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А. Д. Нацкш.

(Представлено въ засЬданш Физнко-Математлческаго ОтдЪлеш'я 
20 октября 1914 года).

Белемниты, оппсаше которыхъ схЬдуетъ ниже, пронсходятъ 
изъ мощной толщи такъ называемыхъ септар1евыхъ глинъ 
Мангышлака, относящихся къ апту и нижнимъ зонамъ альба. 
Они собраны нроФ. Н. И. А ндрусовы м ъ, М. В. Б а я р у н а с о м ъ  
и лично авторомъ въ окрестностяхъ хр. Кара-тау, гдЬ cepia эгихъ 
отложенш им’Ьетъ наибольшее развит!е. СтратиграФичесшя дан- 
ныя, касающаяся этихъ белемнитовъ, были мною сообщены уже 
въ двухъ краткнхъ замЕткахъ ’) и отчет!, 1 2) о последней поБздк! 
на Мангышлакъ въ 1912-мъ году.

Ближайшее пзучеше разсматриваемыхъ белемнитовъ привело 
меня къ убРжденш, что среди нихъ сл'Ьдуетъ отличать нисколько 
новыхъ видовъ, родственныхъ групп! NeoMbolites Ewalcli

1) А. Д. НацЩй. ЗамЬтка о ФаунЬ нняшемЪловыхъ септар!евыхъ глинт, 
Мангышлака. Изв. Имп. А над. Наукъ 1912, стр. 671. и А. Д. H anK iii. ЗамЬтка 
о зонЬ съ Hoplites (Levmeriella) tardefurcatus Levin. Кжегодн. по Гео.г. и Минер. 
■ Poccin. Т. XIV, вьш. 9, стр. 270—272.

2) А. Д. НацкНк Матер1алы къ стратиграфии нпжняго мЬла Мангышлака. 
1915 г. Мат. для Гео.г. Poccin. Т. XXVI, стр. 135—191.
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S tro m b ., Neoh. W ollemanni S to ll ,  и Neoli. minor. S to ll . ,  опи
санныхъ недавно С толлеем ъ !) пзъ Северной Германш. Изъ 
Формъ, извЬстныхъ въ русскомъ голы!;, къ группа этихъ белем- 
нитовъ близки только нисколько впдовъ, установленныхъ въ са
мое последнее время М. С. Ш вец о вы м ъ  среди белемнптовъ 
Абхазш 1 2 3 * *) и описанныхъ проФ. И. Ф. С пнцовы м ъ8) съ СЬвер- 
наго Кавказа.

Уже когда обработка Мангышлакскаго матер1ала была мною 
закончена, геологомъ Геологпческаго Комитета Н. Н. Т нхоно- 
внчемъ мнЬ было любезно передано довольно значительное 
количество белемнптовъ изъ Макатскихъ шурфовъ въ Уральской 
области. ПослЬдше, отчасти, соотвЬтствуютъ Мангышлакскимъ 
Формамъ изъ слоя съ NeoMbolites cf‘. Ew aldi S tro m b . Neoh. 
Teliain  uov. sp. etc., лежащнмъ надъ песчаникомъ съ Parahopli- 
tes Deshayesi L eym . въ ЧаирЬ и АкмышЬ и относятся къ ниж
нему апту.

Оригиналы описанныхъ белемнптовъ н гастроподъ съ Ман
гышлака въ настоящее время переданы собравшими ихъ лицами 
въ Геологически! Музей Академш Наукъ, за ислючешемъ образ- 
цовъ Н. Н. Тихоновича, принадлежащнхъ Геологическому 
Комитету. Номера въ коллекщяхъ описанныхъ Формъ простав
лены подъ оиисашемъ каждаго вида. Изъ ннхъ Ш 952 принадле
ж ать коллекцш Н. И. А ндрусова, 953 —  М. В. Б а я р у н а с а  и 
1 4 4 9 — А. Д. Н а ц к аго . Подъ чертой въ знаменатель простав-

1) Е. S to ll еу. Studien an den Bolemniten tier unteren Kreide Xorddeutsch 
lands. Jahresberieht des Niedersaehs. Geol. Ver. ■/.u Hannover. 1911 (цитирую no 
отдельному оттиску).

E. S to lle y . Beitriige zur Kenntnis der Ceplialopoden der Norddeutschen unte
ren Kreide I. Hie Belemnitiden der Xorddeutschen unteren Kreide. Geol. und 
Palaeont. Abhandl. N. F. 1911. Bd. X. Heft. 3. S. 1—78. Taf. 1—S.

2) M. С. Ш вецовъ . Нпжне-мЬловые белемниты Абхазш (Гагры-Сухумъ). 
Ежегод. по Геологш и Минер. Росши. 1913. Т. XV, вып. 2—3, стр. 43—74, 
табл. 2—5.

3) I. Sinzow . Beitrage zur Kenntnis der unteren Kreideablagerungen des
Xord-Kaukasus. Труды Геол. Музея имени Петра Велпкаго Шгп. Акяд. Наукъ.
1913. Т. VII. Вып. 3, стр. 93— 117.
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лены порядковые номера экземпляровъ каждой коллекцш, тогда 
какъ числитель указываетъ померь кол&екцш.

Neohibolites S to lle y . 1911.

Родъ этотъ установленъ для группы белемнитовъ Скверно- 
Германскаго гольта. Столлей отлпчаетъ его отъ HiboMtes 
K ilia n , свойственнаго неокому.

Съ этимъ не соглашается М. С. Ш вец о въ , который настан- 
ваетъ на сохранены преягняго родового назвашя и для белемни
товъ, оиисанныхъ С толлеем ъ. Перечисляя признаки, на основа
ны которыхъ посл'Ьднш производить р а з д а е т е , М. С. Ш в е
цовъ находить ихъ недостаточными для установлен]я новаго 
рода. При этомъ, однако, онъ не разбираетъ значешя двойныхъ 
лпнш на рострахъ обоихъ родовъ и данныхъ С-толлея объ 
«эмбрюнальномъ рострЪ) и «эмбрюнальной нити» всл'йдствло труд
ности нхъ проверки на разргЬзахъ. обещая, позднее, вернуться 
подробнее къ теоретическими вопросамъ, затронутымъ нгЬмец- 
кимъ авторомъ. У Сто л лея этн признаки нашли очень наглядное 
выражеше на схематичпыхъ таблицахъ въ маленькой стать!;, ре
зюмирующей его монографическую работу, и я не склоненъ къ 
уничтожение новаго рода, тЬмъ бо.гйе. что и М. С. Ш вец овъ , 
тоже, отдЬляетъ группу гагринскнхъ, аптскихъ и альбекихъ бе- 
лемннтовъ отъ неокомскихъ подъ назвашемъ Semicanalmdati. 
КльПанъ 1), сдГлавшш въ Lethaea geognostica, между прочимъ. 
сводку извЬстныхъ въ апгй белемнитовъ, тоже не отрицаетъ но
ваго рода С толлея. Система измерены М. С. Ш в е ц о в а  однако, 
существенно полезна для характеристики видовъ этого рода и я 
ею пользуюсь въ своемъ описаны.

Группа Semicanaliculati бол’Ье широка, чЬмъ Neohibolites 
S to lle y , но еще С толлеем ъ было указано на трудность расно-

1) Lethaea geognostica. И. Teil. Das Mesozoicum. Band. Ш. Kveide, Erste 
Abteilung. 1913. S. 326.
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знавать новый родъ среди стратиграфически блпзкпхъ предста
вителен обопхъ родовъ.

Въ Северной Герма н in это является удобпымъ вслЬдстае 
болЬе однообразной группировки въ гольтЬ белемшгговъ новаго 
рода, но уже во Французскомъ и швейцарскомъ антб получаютъ 
развп'йе много Фор.мъ, который Сто л л ей затруднялся сравнивать 
съ своп.мъ матер1аломъ.

Neohibolites cf. Ewaldi S tro m b .
Табл. 2, фиг. 32.

1857. Belemnites semicanaliciilatus B la in v il le  in v. Strom b. Beitr. zur 
Kennt. des Gaults in X. Harze. Nenes Jahrb. f. Miner. S. 650.

1858. Belemnites semicanaliculatus B la in v . in v. Strom b. Ueber den Gault 
bei der. Frank, umveit Aliaus Verb. d. Xaturbist. Ver. d. Preusz. Rhein, n. IVestf.
Jabrg. 15, S. 448.

1860. Belemnites semicanalicudatus in E w ald , Ueber die foss. Fauna des. unt.
Gaults bei Ahaus. Monatsber. d. Akad. der XViss. z. Berliu. 1860, S. 334. *

1861. Belemnites Ewaldi v. Strom b. Ueber den Gaults und insbesond. die 
Gargas mergel (Aptien. D’Orbigny) in nordwest. Deutscbl. Zeitschr. d. I). Geol.
Gesell. Bd. XIII. S. 34.

1861. Belemnites Ewaldi v. Strom b. iu Danford. Notes on the Belemn. of the 
Speeton. Clays. Transact. Hull. Geol. Soc. Vol. Y, Pt. 1, Taf. 4, fig. 22.

1906. Actinocamax plenus B la n v i l le  mut. ca.uco.sica B ogdan  о w itch . Си
стема Д пбрара въ юго-восточ. КавказЬ. Тр. Геол. Ком. Н. Г. Вып. 26, табл. 6, 
ф и г . 7; табл. 9, ф и г . 10.

1911. Neohibolites Ewaldi (v. Stromb.) S to lle y . Studien an den. Belemn. der 
unteren Kreide Xorddeut. Jahresb. des Xiedersachs. Geol. Vev. zu Hannover. S. 182.
Taf. VIII, IX. (Отдельный оттискъ).

1911. Neohibolites Ewaldi S to lley . Die Belemnitiden der norddeutschen unte
ren Kreide. Geolog. und Palaeont. Abhandl. Xeue Folge. Bd. X. Heft. 3. S. 31,
Taf. 1, fig. 1— 20.

К ъ этому виду я отношу достигающпхъ крупныхъ размГровъ 
белемшгговъ пзъ Чапра п Акмыша,. Они представлены исключи
тельно обломками н только, благодаря довольно значительному 
количеству экземпляровъ, возможно воспроизвести ихъ приблизи
тельную величину и некоторые друпе признаки. Ихъ ростръ, 
почти цилиндрически!, до 83— 84 мм. длины при 11 мм. тол
щины, слабо утончающшея въ альвеолярномъ концГ, только 
вс.тЬдспяе отпадешя концентрпческихъ пластннокъ на посл4д- 
немъ. Отъ половины ростра къ нижнему концу утоняете почти
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равномерное. Альвеола не глубокая, обыкновенно превращенная 
у крупныхъ Формъ въ широкую «псевдо-альвеолу», очищенную 
отъ рыхлыхъ продуктовъ разрушешя, у меньшпхъ, часто запол
ненную ими, съ вероятными очерташями настоящей альвеолы. 
Вентральная борозда высокая, ниже альвеолы почти не спу
скается. Спайка едва заметная на нЬкоторыхъ разрезахъ, слЬ- 
дуетъ несколько косо внпзъ отъ начала альвеолы. Апикальная 
лншя центральная, слабо сдвинутая къ дорзальной стороне. Про
свечивающее разрезы обнаруживаютъ довольно отчетливые кон
туры, такъ называемаго С толлеем ъ «эмбршнальнаго ростра», 
спускающагося отвесно внпзъ. Вообще же, надо отметить, его 
очерташя редко наблюдаются.

При сравненш нашнхъ Формъ съ пзображешями Xcohibolites 
Ewaldi S trom b . у С толлея, наибольшее сходство наблюдается 
съ более крупными я стройными его экземплярами (табл. 1, 
фпг. 1— 9). Ростры меньшпхъ размЬровъ тоже сохраняюсь 
этотъ обликъ и не склонны къ образованно такпхъ булавовпд- 
ныхъ Формъ, к а т я  изображены нРмецкпмъ авторомъ на послЬ- 
дующихъ рисункахъ, и образуютъ переходъ кч, виду Xeohibolites 
clava S to ll еу. ПослРднимь же отличаются мнопя изъ Урал- 
ьскихъ Формъ, доставленныхъ Н. Н. Т пхоновнчем ъ, кото- 
рыя, наоборогъ, по сравненно съ Мангышлакскпми, соотвег- 
ствуютъ этой второй группе изображено! С толлея (табл. 1, 
ф пг . 9 — 2 0 ) .

Съ Xeohibolites d a m  S to lle y  разсматриваемыя Формы ме 
сравнимы вследств1е укороченностп ростра этого вида и главнымъ 

образомъ, изъ за отсутств1я нанбольшаго утолщен1я въ нижней 
трети ростра, характерная для Xeohibolites d a m  S to ll.

Изъ белемннтовъ, описанныхъ Ы. С. Ш вец овы м ъ , наиболее 
близокъ къ нашему виду HiboUtes longus S c h v e tz , но онъ отли
чается признаками, указанными авторомъ при сравнены съ нй- 
мецкимъ видомъ.

По С голлею  Xeohibolites Ew aldi S tro m b . принадлежать
къ зоне съ Hoplites DesJtayesi L eym . и Oppelia msoides Sow.
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и Фацш свР.тлаго «Гаргазскаго мергеля», где онъ встречается въ 
особенно значптельномъ количестве. Относятся С толлеем ъ къ 
группе видовъ, особенно характерныхъ для Северной Германии 
не распространяющихся въ более южныхъ областяхъ.

На М ан гы ш л акГ : Ч ап р ъ . Слон желЬзистаго мергеля въ 
сепгар1евыхъ глннахъ надъ песчанпкомъ съ Parahoplifes 1)<- 
shayesi, также въ А км ы ш е. Въ У ральской  области. М а к а т  ь.
1449 !Ш 
4 1 ’ J07*

Neohibolites Cairicus nov. sp.

Таб.т. 1, ф и г . 8 а—Ъ, !). 10 а—Ь, 11, 12 а—Ъ, В.

И s n i p  с it i я.

Длина ростра.............................................. 44 44 мм
» борозды ............................................ 0 3? »
» части ростра ниже борозды. . . . 41? »

Ддам. латеральный у альвеол, конца . . 6 7 ))
» дорзо-вентр. у альвеол, конца. . 5,5 6,5 »
» латер. въ наиболее утолщ. части 7,5 7,8 »
» дорзо-вентр...................................... 7 7,2 »

Стройные ростры съ равномерными утончешемъ къ альве
олярному п къ нижнему концами, внизу прюстрякиндеся.

Они несколько сходны съ пзображетями Neohibolites Ewaldi 
S t го ml)., но отличаются более правильными обликомъ н дорзо- 
вентральною сдавленностью поперечнаго сечешя, которое всюду 
немного овальное.

У менынихъ Формъ наблюдается отшелушпваше концентрп- 
ческихъ бЬловатыхъ листочковъ въ верхнемъ конце ростровъ, 
которое при усиленш этого процесса у болЬе взрослыхъ белем- 
нитовъ ведетъ къ отпаденш более значительныхъ пластинокъ и 
образованно веретеновидныхъ Формъ съ торчащими внутренними 
частями ростровъ. Последовательное р а з в и т  этого процесса 
обыкновенно приводитъ къ негодными для онредЬлещя, но до
вольно своеобразными Формами белемнитовъ. Разсмотрете зна-



чительнаго числа экземпляровъ привело меня къ заключение, что 
такое разрушеше наблюдается, невидимому, только у одного изъ 
разсматриваемыхъ видовъ, хотя условья сохранешя и другихъ 
белемнитовъ въ томъ же горизонте были одинаковыми.

Вентральная борозда слабо заметна, такъ какъ она, ве
роятно, не заходптъ низко относительно начала альвеолы, которая 
у нашпхъ Формъ отсутствуетъ. СлгЬдуетъ отметить, что это исчез- 
иовеше альвеолярнаго конца наблюдалось мною независимо отъ 
общей сохранности белемнитовъ, но скор-fee находится въ связи 
со свойствами самой альвеолы, повидимому, очень непрочной. По 
крайней ufepe, среди мангышлакскаго и макатскаго матер'шла на 
более или менее ясно определенной группе белемнитовъ обнару 
живается одинаковая сохранность альвеолярнаго конца, какъ 
взрослыхъ, такъ и у молодыхъ Формъ.

На основанш, отчасти, этого наблюдетя я отделяю отъ 
разсматриваемаго вида, одпнъ экземпляр!, очень сходнаго по 
общему облику белемнита, который пзображенъ мною ря- 
домъ. и отличается меньшею величиной, и бохЬе глубокой 
альвеолой.

Съ булавовидными Формами NeoMbolites clava S to lle y  и 
NeoMbolites inflexus S to lle y  нашъ видъ не сравнпмъ, такъ какъ 
наибольшее утолщеше нмеетъ въ середине ростра и не обнаружи
в а е м  такой перетяжки и утончен1я альвеолярнаго конца, какъ 
NeoMbolites inflexus S to lle y .

На М а н гы ш л а к е : Ч а и р ъ  и А км ы ш ъ. Слой съ NeoMbo
lites cf. EivalcU S tro m b . надъ слоемъ съ Paralwplites Deshayesi
Т a r m  253 —  ̂ 3
^  . ' Ш> 1 4 ) 37. 33 ■

% Neohibolites sublongus nov. sp.
Табл. 1, ф и г . 1, 2, 3 a—b, 4 a—b, 5, 6 a—b, 7.

Среди мангышлакскихъ белемнитовъ имеются только очень 
неполные обломки этого вида. Темъ не менЬе, на нихъ высту- 
паютъ довольно определенные признаки, заставляющ1е отличать 
нхъ отъ Формъ предыдущихъ видовъ.
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Альвеолярный конецъ сохранился мало и почти равномерно 
обломанъ близъ начала альвеолы. Несмотря на очень плохую со
хранность, онъ не образует!., однако, такпхъ веретеновидныхъ 
Формъ какъ NeoMbolites Tchairiciis nov. sp., отъ котораго отли
чается гакъ же н общпмъ облнкомъ. Ростры почти цилпндрпче- 
сгае или нРсколько конусовидно утончаюицеся книзу, съ напболь- 
шимъ утолщешемъ близъ альвеолярнаго конца. CHienie округлен
ное, овальное, приближающееся къ квадратному. Вентральный 
вырРзъ очень отчетливый, невидимому, спускается немного ниже 
начала альвеолы.

Уральсше экземпляры этого вида у Н. Н. Т ихоновича не 
отличимы отъ цЬлаго ряда мангышлакскпхъ обломковъ. Они 
позволяютъ болЬе определенно установить правнльныя очертатя 
ростра и, собственно, только, они даютъ возможность видового 
назвашя для этихъ Формъ. Отъ Hibolites longue S e llv e tz o ff  
описываемый видъ отличается по болЬе короткому ростру, менйе 
длинной вентральной борозд! и нисколько иной сохранности аль- 
веолярпаго конца. Очень возможно, что лучппе экземпляры этого 
вида и совсРмъ соедпнягъ его съ видомъ М. С. Ш вец ова.

Н а М а н г ы ш л а к ! :  Ч аи р ъ . Слои съ NeoMbolites cf. Ewaldi 
S tro m b . надъ слоемъ съ Parahoplites Deshoyesi L ev in . Ц  — ЩК

Neohibolites ? sp.
Табл. 2. ф и г . 31.

Нисколько обломковъ белемнита, указывающихъ на булаво
видный облнкъ ростра, слабо перетянутаго въ альвеолярномъ 
концй, гд ! сохраняется исевдоальвеола съ вероятными очерта- 
1ПЯМИ настоящей альвеолы, такъ какъ среди разрыхленныхъ про
дуктов!. ея разрушения можно заметить отдельный камеры Фраг- 
мокона. Отчетливая вентральная борозда спускается относительно 
ппзко отъ начала альвеолы. На изображенном!, обломкЬ видно 
спускающуюся внпзъ отъ начала альвеолы спайку :), которая у 1

1) Согласно 51. С. Ш вецову.



лрочнхъ нашихъ видовъ такъ низко не заходить, но или напра
влена вверхъ пли близка къ нормали относительно вентральной 
стороны.

Посл'Ьднш признакъ довольно рЬзко отличаетъ этотъ видь огь 
прочпхъ, но плохая сохранность матергала заставляетъ задер
жаться отъ видового определения.

На М ан гы ш л ак е : А км ы ш ъ. Слой надъ несчаникомъ съ 
ParaJiopliies Deshayesi L eym . Щ.

Neohibolites Wollemanni S to lle y .

Таил. 1, ф п г . la a - b ,  16 a —b. 17 a—b, 18 a—b. Табл. 2, ф и г . 29—30.

1903. Belenmites Stpombecki G. M u ller  iu W o llem an n . Die Fauna des 
mittl. Gaults von Algermissen. Jalirb. d. Kgl. Preusz. geol. Landesanst. Bd. XXIV. 
H. 1, S. 40, Tat‘. 5, fig. 5— 11.

1911. Neohibolites Wollemanni S to lle y . Studien ail den Belemn. der untereu 
Kreide Xorddeutschlands. Jahresberieht des Niedersachs. geol. Yer, zu Hannover. 
S. 183. (Отд. оттискъ),

1911. Neohibolites Wollemanni S to lle y . Die Belemnitiden der norddeuts. 
unteren Kreide. Geol. und Palaeont. Abhandl. X. F. Bd. X, II. 3, S. 16.

1913. Belenmites Wollemanni I. S inzow . Beitrage zur Keuntnis der. unter. 
Kreideablagerungen des Xord-Kauk. Труды Геол. Музея имени Петра Велпкаго 
Ими. Акад. Наукъ. Т. VII, стр. 107, табл. 4. ф и г . 33—33а.

Длина ростра.......................
1.

57
» борозды. . . . . . . . . 13
)) альвеолы .................. 0

)) части ростра отъ на-
чала борозды . . 43

дерм. лат. у альв. конца. . 7
)> дорзо-вентр. у альв.

конца ................ 8
» лат. въ наиб, утолщ.

8,2

II 3 м Г, р е и i л.

3. 4. . 5.

4 5 ,5 4 4  3 7 ? мм.

1 0 1 0 ,2  3 2 8  ■ »

— —  — 1 2 »

35 33 33 »
4,5 5.1 ? »

6,4 . 6.2 5,5 9? »

6,9 6 ,5части 6 9
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Этотъ видъ отличается наиболее стройньгаъ и иравпльнымъ 
облпкомъ изъ ряда белемнитовъ С толлея.

На изображешяхъ у  этого автора взрослый Формы представ
лены почти цилиндрическими экземплярами, наши же, наиболее, 
сходны съ Фигурами 15— 1G и дальнейшими на его таблице.

Довольно высокш ростръ слабо утончается въ альвеоляр- 
номъ конце и близь начала борозды несколько сжать въ лате
ральной плоскости. Въ области наибольшей толщины, въ середин!', 
ростра, наблюдается некоторое сжаНе въ дорзо - вентральной 
плоскости. Крупные экземпляры имеются только въ расщеплен- 
ныхъ обломкахъ цилиндрическаго облика, иногда съ очень хо
рошо выраженной глубокой, помещающейся высоко на ростре 
альвеолой. Вентральный вырезъ отчетливый, спускается до 16 мм. 
ниже начала альвеолы. Спайки не видно, такъ какъ блнзъ начала 
борозды альвеолярный конецъ мутнйетъ, буреетъ и делается 
совершенно непрозрачнымъ, что указано С толлеем ъ и для 
сЬверно-германскпхъ Формъ этого вида. Альвеолярный конецъ 
обыкновенно обломанъ ниже начала альвеолы и не обнаруживаетъ 
отпадешя концентрическихъ пластпнокъ.

С толлей отличаетъ отъ тшшчныхъ представителей своего 
вида NeoJiibolites aff. W ollemanni S to lle y , который онъ счи- 
таегъ переходнымъ къ NeoMbolifes in/lexvs S to lle y , главнымъ 
образомъ, но очерташямъ ростровъ и сохранности ихъ альвеоляр- 
ныхъ концевъ. . .

Очертате нашнхъ, особенно менЬе крупныхъ Формъ очень 
близко къ NeoJiibolites inflexns S to lle y , но по сохранности аль- 
веолярнаго конца, они соотвЬтствуютъ более NeoJiibolites Wolle
manni S to lle y .

Вндъ этотъ недавно описанъ И. Ф. С инцовы м ъ съ север- 
наго Кавказа. Экземиляръ И. Ф . С инцова отличается несколько 
более стройнымъ облпкомъ, но но существу ирочнхъ признаковъ 
вполне соотвЬтствуетъ нашпмъ Формамъ.

Принимая во внимате д1агнозъ С толлея для NeoJiibolites 
W ollemanni S to ll . ,  можно быть увереннымъ въ тождестве съ
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шить мангышлакскихъ белемнптовъ, но стратиграфическое ноло- 
жеше нхъ является не одинаковымъ съ сЬверно - германскими 
видомъ.

У С толлея Neohibolites W ollemanni S to lle y  характери
зуете зону съ Acanthoplites Jacobi C o lle t  кланзейскаго гори
зонта, на Мангышлак!; же онъ встречается въ верхней зоне 
гаргазскаго яруса съ Parahoplites multicostatus S inz ., Paraho
plites Schmklti J a c . etc. Можно отметить, только, что выше 
на Мангышлаке следуетъ клапзенскш горизонта, содержаний 
почти всЬхъ акантоплптовъ, описанныхъ И. Ф. С пнцовымъ, но 
безъ белемнптовъ.

На М а н гы ш л ак е ; Акмы нгь п Д ощ ан ъ . Нижнш фосфори

товый слой съ Parahoplites multicostatus S inz., Parahoplites 
Schmidt! J a c . etc. !| f —

Neohibolites Andrusovi nov. sp.

Табл. 2, ф и г . 1 а—Ь. 4 а—1), 5, 6, 7 а-b, 8 а—1I. 28.

1.
II з м Ь р 

2. 3.
е н i я. 

4. 5. 6.
Длина ростра. . . 42 ,5 42 39,5 38 О Q

О О 27? мм
» борозды. . 9 1S 7 0 5,4 4 »
» части ро

стра ниже бо
розды ................ О ОО О 34 31,5 32 2S

СОCN

/Цаметръ дорзо- 
вентр. альвеол, 
конца................. 9,5 о К 0,0 3,5 3,2 2,5 2 »

Д1а,метръ дорзо- 
вентр. утолщ. 
конца ростра . . 5,4 5,6 5 4 J 7 3,4 »

Этотъ видъ относится къ группе белемнптовъ, представпте- 
лемъ которыхъ является Neohibolites minor S to lle y  и такъ же 
характеризуется сильно скошеннымъ роетромъ н значптельнымъ 
утончен1емъ альвеолярнаго конца. Скашивате проявляется въ
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латеральной плоскости болгЬе низкимъ положетемъ дорзальной 
выпуклости контура, относительно вентральной. Первая находится 
близъ нижняго конца ростра, а вторая,бо.тЬе сильно выраженная, 
близъ его середины. С ечете, поэтому, нисколько ассиметричиое, 
округленное, въ альвеолярномъ концг1; почти круглое. Альвеоляр
ный конецъ характеризуется отшелушиватемъ концентрическихъ 
бЬловатыхъ листочковъ отъ верхияго края, нередко съ торча- 
щпмъ изнутри шпицемъ, или при вывЬтриванш посл'Ёдняго съ 
пустою «псевдо-альвеолой». Вентральная борозда отчетливая и 
находится почти на уровнЬ начала альвеолы и выше.

Отъ Neoliibolites minor S to lle y  описываемый видъ отли
чается бол'Ье вытянутымъ и тонкимъ ростромъ и строешемъ 
альвеолярнаго конца съ высоко расположенной альвеолой и вен- ■ 
тральной бороздой.

Отъ прочихъ изв'Ьстиыхъ впдовъ белемнитовъ онъ достаточно 
отличается признаками, сближающими его съ Neoliibolites minor 
S to lle y .

На М ан гы ш л ак Ь : Д ощ ан ъ . Темныя слапцевыя глины съ 
Sonneratia cf. Dutemplcana (Г Orb. непосредственно надъ «верх- 
ннмъ «ьосФоритовымъ слоемъ» съ Hoplitcs tardefnrcatus L eym . 
Былъ собранъ такъ же и на послЬднемъ, но, невидимому, был ь 
смыть сюда сверху. Д ж а и р а к т ы . К о г о з ъ  - б ул ак ъ , противъ 
А й р акты , противъ К у л а т а , въ тЬхъ же горизонтахъ.
1443 
45 *

Neohibolites SchVetzovi nov. sp.
Табл. 2, ф и г . О а, 1>, 14 а—Ь, 15, 16, 17.

И з м Ь р е н i я.

Длина ростра.......................
1.

43 ,4
2.

43

оО.
38,5

4. .5.

38,5 34 мм
» части ростра ниже 

борозды............................... 41 31 31,5 30 »
Д1аметръ дорзо-вентр. въ 

альвеоляр. концЬ ............. о 5 5,3 5.2 5,6 »
/Цаметръ дорзо-вентр. въ 

наиболее утолщ. части. . 6 6 0 0 5,9 »



Впдъ этотъ обнаруживаетъ большое сходство съ некоторыми 
изображешями Belemnites pseuclodnvalia S inz., описаннаго Й. Ф. 
С индовы м ъ х) изъ сеномана Севернаго Кавказа. Но эго сход
ство происходить только благодаря отсутствию въ труде И. Ф. 
С инцова дорзо - вептральныхъ и латеральиыхъ изображений 
одного и того-н;е экземпляра. Въ д'нагнозЬ же этого вида И. Ф. 
С ипцовъ отмечаетъ сильное латеральное сжатте своихъ Формъ, 
что д’Ь.тает’ъ пхъ несравнимыми съ нашими. У некоторыхъ изъ 
посл’Ьднихъ можно, наоборотъ, отме ти ть слабое сжатте ростра въ 
дорзо-вентральной плоскости.

Видъ И. Ф. С инцова я склоненъ считать тождествепнымъ съ 
Belemnites tin Пае We i g n .1 2) изъ подольскихъ сенома нскихъ песковъ.

Ростръ нашего вида въ латералыгомъ разрСзЬ несколько 
асспмметриченъ, благодаря большей выпуклости вентральнаго 
контура, но имеетъ довольно стройный и правильный обликъ въ 
перпендикулярномъ направленш.

Альвеола —  довольно глубокая, но редко сохраняется вслед- 
ств!е обламывашя альвеолярнаго конца. Борозда выше начала 
альвеолы У небольшнхъ Формъ наблюдается отшелушивать 
беловатыхъ копцентрическихъ лпсточковъ отъ альвеолярнаго 
края, которое почти не заметно у болЬе значите.!ыилхъ экзем- 
пляровъ, повидпмому вследств1е большей его плотности.

Отъ предыдущего вида ясно отличается менынпмъ утонче- 
1Йемъ альвеолярнаго конца н более стройными и прямолиней- 
нымъконтуромъ; отъ NeoUhoUtes Strombecki S to lle y  некоторою 
асимметрйей дорзо-вентралыю п более высокою и короткою бо
роздой; отъ NeoMbolites cluvaUaefornvis S to lle y  и Belemnites 
pseudoduvalia S in z .— сильнымъ боковымъ сжапемъ последиихъ.

На М а н гы ш л а к е : Д ощ аи ъ . Темныя сланцеватыя глины 
надъ «верхнпмъ фосфоритовымъ слоемъ» септар1евыхъ глинъ. 
Д ж а и р а к т ы . Проти въ К у л а г а . ~  — 1 -.

1) Тр. Геол. Муз. Ими. Акад. Наукъ. 1913, Т. У1Г, вын. 3, стр. 98, табл. IV 
ф и г . 23—30.

2) S. W eign er . Stadia nad cenomanem podolsldm. Bozpr. widzialu. Mat. 
przyrod. A t. Um. Ser. ПГ. T. G. Drial. 1910. В. P. 126. Bys. 45.
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с*г
Neohibolites Bajarunasi nov,. sp .

Табл. 2, ф и г . 18 а—1Ь, 20 а—Ь, 21.
II а; я Ь ]i е и i я.

1. 2. 3.

Длина ростра .................................. 31 29 25,5 мм.

)) борозды ............................... 8 8 — »

» ростра ниже борозды. . . . 23 21 21,5 )) *

Д 1ам. дорзо-вентр. альв. конца.. 3.5 4

сГСО »

)) у толщ, конца латер............ 5,3 5,3 4,5 ))

)) » дорзо-вентр............ 5,4 4,4 )>

Ростръ короткш асимметричный въ латеральной и дорзо- 
вентральной плоскостяхъ, утолщенный въ нижней части. Дор
зальный контуръ сверху слабо вогнутый, въ нижней четверти 
ростра образуете выпуклость, ниже выпуклости вентральной сто
роны. которая приходится приблизительно на треть его высоты. 
Альвеолярный конецъ отличается довольно сильнымъ отшелушп- 
вашемъ концентрическихъ иластинокъ отъ края, съ ясной и до
вольно низкой вентральной бороздой п глубокой альвеолой пли 
«псевдо-альвеолой».

Огъ NeoMbolites Andnisovi N a t sky  эготъ видь отличается 
нисколько бо.тЬе асимметричнымъ л короткимъ ростро.чъ, глубо
кой альвеолой н длинной бороздой. Очень блпзокъ онъ къ нйкото- 
рымъ Формамъ NeoMbolites minor S to l l e y 1) но отличается бол’Ье 
неправильнымъ и утолщеннымъ нижнимъ концомъ ростра и при- 
сутствЬемъ настоящей альвеолы.

Съ NeoMbolites minimus L i s t  его нельзя сравнивать всл-Ьд- 
CTBie скошенности ростра у нашего вида.

На М ан гы ш л ак!;: Д ощ ан ъ . Темныясланцевагыяглины съ 
Sonnerafia cf. Dutempleana d ’O rb ig n y , NeoMbolites Andnisovi 
nov. sp. etc. надъ «верхнимъ фосфорптовымъ слоемъ» ~ —

1) Taf. V, Fig. 22 и ниже.
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Ниже я даю очень краткую характеристику ряда ростровъ, 
которые, къ сожалению, имеются у меня или въ иезначнтелыюмъ 
количеств!;, или представлены одиночными экземплярами. Т £ м ъ ' 
не менйе, на нпхъ выступають некоторые признаки, не позволяю
щее относить пхъ къ извЬстнымъ вндамъ, но заставляющее счи
тать ихъ новыми Формами.

Neohibolstes sp.
Табл. 1, Фпг. 14 а—1>.

Изм’Ьрешя. Длина ростра 37 мм. Наибольшш латеральный 
дтаметръ 6,2 мм. Наиболышй дорзо-вентральный ддаметръ 5.9 мм. 
Д'ыметръ альвеоляриаго конца 5 мм.

Ростръ этотъ очень блпзокъ къ изображенному рядомъ съ 
нцмъ Neohiholites Cairicus liov. sp. Онъ отличается, только, мень
шею величиною, болйе глубокою альвеолой и стратиграФнческимъ 
положешемъ. У С толлея съ нимъ очень сходенъ одинъ изъ 
экземпляровъ Neohiholites Strombecki M u e lle r  на табл. IV , 
фиг. 16. Отъ NeoMbolites Cairicus nov. sp. онъ тоже отличается 
бол'Ье глубокой альвеолой и стратиграФнческимъ положешемъ. 
У Neohiholites Cairicus, только очень ясно выражена вентраль
ная борозда, которая у описываемаго ростра едва замйтна благо
даря отшелушпвашю бРлыхъ листочковъ отъ альвеоляриаго края.

На М ангы ш лак!:: Д ощ ан ъ . Темныя сланцеватый глины съ 
Neohiholites Andrm ovi nov. sp., Neohiholites Schvetzoffi nov. sp. 
etc. !™.

Neohiholites sp.

Табл. 1, ф п г . 20 a—b.

Изм'Ьрешя. Длина ростра 35,5 мм. Наибольшш д’ыметръ 
5 мм. Ддаметръ альвеоляриаго конца 4 мм.

Нисколько небольшпхъ экземпляровъ. Они отличаются очень 
правильнымъ п стройнымъ ростромъ, утончающимся къ альвео
лярному концу. Изъ белемнптовъ С толлея очень сходенъ съ 
нимъ экземпляръ Neohiholites Wollemanni S to ll , изображенный
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имъ на табл. I l l ,  ф и г . 21 своей работы, но наши ростры меньше. 
Отъ огшсанныхъ выше Формъ NcoMbolites Wollemcmni S to ll, 
настоящая отличается только большею стройностью и правиль
ностью въ очертанш болТе тонкаго ростра. Вентральная борозда 
выражена ясно и спускается ниже альвеолы, которая отломана, 
такъ же какъ это часто наблюдается у вида Сто л лея.

Указать более отчетливые для него признаки на имеющемся 
матер1ал’Ь крайне трудно. Стратиграфическое положеше его—- 
нижнш альбъ.

Н а М ан гы ш л ак!;: Д ощ ан ъ . Темныя сландеватыя глины
съ Neohibolites Aiulnisori nov. sp., Neohibolites ScJivetzoffi nor. sp. 
etc. .

Neohibolites Dosbanicus nov. sp.

Т абл , 1, ф и г . 19 a —b.

Измйрешя. Длина ростра 39 мм. Длина борозды 4,5 мм. Длина 
ростра ниже борозды 34,5  мм. Наибольшие латеральный дга- 
метръ 4 ,4  мм., дорзо-вентральный дтаметръ 4,2 мм. /Цаметръ 
альвеолярнаго конца 3,2 мм.

Очень длинный и тонки! ростръ, правильно утончающейся 
къ альвеолярному концу, который не сохранился. Наибольшее 
утолщ ете нисколько ниже середины. Вентральная борозда очень 
ясная, помещается высоко па ростре. По стройности ростра его 
можно сравнивать только съ Neohibolites WoUemanni S to lle y , но 
онъ почти вдвое тоньше при одинаковой съ последними длин!;.

Отъ предыдущаго Neohibolites sp., описываемая Форма отли
чается большею высотой, меньшею толщиной, более высокимъ 
положешемъ вентральной борозды и болыпимъ утончен!емъ аль
веолярнаго конца, о которомъ можно судить уже по толщине 
ростра близъ начала борозды.

На М ан гы ш л а к е : Д ощ ан ъ . Темныя сланцевыяглины надъ 
«верхнпмъ ФОСФориымъ слоемъ». Нпжнш альбъ -Цр.
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Neohibolites albo-aptiensis nov. sp.

Табл. 1, ф и г . 23 a—b, 24 a —b.

Измерены. Длина ростра 34 мм.; нпжняго конца отъ начала 
борозды 31 мм. Наибольший ддаметръ 5.2 .мм. Дьаметръ альвео- 
лярнаго конца 3,4 мм.

Неболыше, довольно нравильнаго очертанья, ростры, ни
сколько перетянутые въ альвеолярпомъ конце. Альвеола до
вольно глубокая, борозда не спускается ниже ея. Альвеоляр
ный коиецъ образуетъ тонкостенную псевдоальвеолу, которая у 
болг4е выветрившихся Формъ обнаружпваетъ наклонность къ 
сплющиванш.

Изъ Формъ С толлея наибольшее сходство съ этимъ впдомъ 
ш]4етъ Neohibolites inflexus S to lle y , по иосл’Ьдтй отличается 
отъ него более низкимъ и значительнымъ утолщешемъ ростра, 
большею величиной и. повидпмому, бо.тЬе высоко расположенной 
альвеолой. По глубине альвеолы Neohibolites albo-apticnsis nov. 
sp. можно причислить къ группе Neohibolites Strombecli M iiLler, 
но онъ не можетъ быть сравниваемъ съ последшшъ по общему 
облику ростра.

На М ангы ш лаке,: Протнвъ К у л а т а . Снневатыя глины 
иадъ «верхнпмъ Ф ОСФ орнтовымъ слоемъ». — ,

Neohibolites sp.

'Габл. 2, ф п г . 2G а—Ь.

П.змерешя. Длина ростра 35 мм. Длина борозды 6 мм. Наи
больший дйаметръ 6 мм. Дйаметръ альвеолярнаго конца 4 мм.

Небольшой ростръ, соответствующий по существу глав- 
пыхъ прнзнаковъ Neohibolites Andrnsovi nov. sp., no отличаю
щийся отъ него короткостью.



При той же толшдшк вентральная борозда у него ниже, 
альвеола болке глубокая, но альвеолярный конецъ болке толстый. 
Наибольшее утолщеше у него находится въ нижней трети 
ростра. Это сообщаетъ ему, отчасти, иной обликъ чкмъ у Neohi
bolites Andrnsovi nov. sp. л сближаетъ его съ Jlibolites moderatus 
S vecov . Нашъ экземпляръ нисколько отличается только мень
шею величиной и большею заостренностью иижняго конца ростра, 
въ сравнеши съ послкднпми. Съ другой стороны сильно вытяну
тый и тоншй Neohibolites Andrusovi N a ts k y  съ болке высокими 
положешемъ наибольшей толщины и болке высоко лежащей 
альвеолой ясно отличается отъ IJibolites moderatus Scliw etzoff.

На М ан г ы ш л ак к : Д ощ ан ъ . Темны я сланцевыя глины на дъ 
«верхними фосфорными» слоемъ.

Neohibolites subminor nov. sp.
Табл. 1, ф и г . 21, 22 a—b.

Измкрешя. Длина ростра 36 мм. Длина борозды 3,5 мм. 
Наибольшее латеральное утаи цен ie 6 мм. Наибольшее дорзо- 
вентральное утолщеше 5,8 мм. Д1аметръ альвеолярнаго конца 
4 ,8  мм.

Неболыше ростры, отличаюшдеся скошенностью въ дорзо- 
вептральномъ напревлен'ш и неуклюжестью. Дорзо-вентральное 
скчеше слабо овальное. Борозда ясно выражена на альвеоляр- 
номъ концк съ альвеолой, превращенной въ псевдоальвеолу. К ъ 
альвеолярному концу ростръ немного утончается съ слабыми 
пережпмомъ въ верхней части. Наибольшая толщина ростра нк- 
сяолько ниже середины.

Видь этотъ очень близокъ къ нккоторымъ Формами Neohibo
lites minor S to ll ., который, однако, пксколько отличается со
хранностью альвеолярнаго конца.

Менке выраженными утончен]емъ альвеолярнаго конца и 
дорзо-вентральною скошенностью ростра описываемый экзем- 
пляръ отличается отъ изображенныхъ рядоми си ними экземпля- 
ровъ Neohibolites albo-apticnsis nov. sp.
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На М ангы ш дак'Ь : Д ощ ан ъ  и противъ К у л а т а . Надъ 
«верхнимъ ФОСФОристымъ слоемъ»

Neohiboiites Lickovi nov. sp.

Табл. 2, ф и г . 27 a-~b.

Изм^реша. Длина ростра 29,3 мм. Длина ростра ниже 
борозды 26,3  мм. Наиболышй латеральный ддаметръ 4 мм. Наи- 
больнпй дорзо-вентральный ддаметръ 3,6 мм. Д1аметръ альвео- 
лярнаго конца 3,1 мм.

Маленькш почти цилиндрическш ростръ, слегка сжатый въ 
обломанномъ альвеолярномъ концЬ, гдгЬ еще сохранилось начало 
альвеолы. Борозда ясная, поводимому, ниже альвеолы не спу
скается. Въ нижнемъ конц'Ь ростръ пршстряется. Формою ростра 
данный экземпляръ отличается отъ всЬхъ выше описанныхъ 
видовъ.

На М ангы ш дак 'Ь : Противъ К у л а т а . Темпыя сланцевыя 
глины надъ «верхнпмъ ФОСФОритовымъ слоемъ».

Neohiboiites minimus L is t .  var.

Табл. 2, ф и г . 22—26 a—b.

И з и 4 p e н i я.
Длина ростру ...........................................................

» ялккаолтл.....................................................

1.

11,5

2.
20

ростра ниже начала альвеолы............. ... . 18 17?
Ддаметръ латер. альвеоляр. к о н ц а ? ................ ОО

)) дорзо-вентр. альвеолярн. конца. . . . . 5.4 ‘ДО
» латер. у наиб, утолщ....................... 4
)) дорзо-вентр. у наиб, утолщ............ 6,5 4

Нисколько сильно прнтупленныхъ въ нижнемъ конц'Ь рост- 
ровъ, относимыхъ, обыкновенно, къ групп!: белемнитовъ Neohi- 
bolites minimus L is t.
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С то л л ей отлпчаетъ среди нихъ рядъ вар1ацш, пзъ которыхъ  

наиболее близкой къ паншмъ Формамъ является va,r. ping-ms 
S t o l l еу. Последнюю авторъ отлпчаетъ отъ таг. oblongaStoU ey,
бо.гЬе стройной, вытянутой и меи'Ье сильно притупленной Формы.

Н а мапгышлакскихъ экземплярахъ альвеола, повпдимому, 
бол'Ье глубока, —  почти до половины ростра, а, главное, заметна 
некоторая дорзо-вептральная ассиметр1я ростра. Этотъ признакъ 
сближаетъ описываемыя Формы съ белемнитами группы NooMho- 
litcs minor S to l le y  и заставляет!» удеря;аться отъ полнаГо 
отождествлешя съ вар1ететомъ, оппсаннымъ С толлеем ъ.

Н а М ангы ш лак 'Ь : Д о щ ат»  и против!» К у л а т а . Надъ 
«верхнимъ ФОСФ ористымъ слоемъ». ^  —^



ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ'Ь.

Т а б л и ц а  I .

Neohibolites aublongits nov. sp. Фиг. 1— 2 (колл. Н. Н  Тихоно
вича). Съ вентральной стороны. М а к а т ь . Уральская 
область; З а —b (-Ц-), 4 а —b (—■), 6 а - Ь  ( ~ )  съ вентральной 
и латеральной стороны. М ан гы ш л акъ . 5 (Щ), 7 ( ~ )  съ 
вентральной стороны. М ан гы ш л акъ .

Neohibolites Coiricus nov. sp. Фиг. 8 a  —b ( ~ ) ,  10 a —b (ЦР), 
12 a — b (-ЦЬ) съ вентральной и латеральной стороны; 
ФИГ. 9 (-р), l l ( J4p), 13 C f )  съ вентральной стороны. 
М ангы ш лакъ .

Neohibolites sp. Фиг. 14 а —b ( ~ )  съ вентральной и латеральной 
стороны. М ан гы ш лакъ .

Neohibolites WoUcmanniS to l ley .  Фиг. 15 a - b  (рр), 1 6 а - Ь ( ^ ) ,  
17 а—Ь(-Ц), 18 а —b (pf-) съ вентральной и латеральной сто
роны. М ан гы ш л акъ .

Neohibolites Doscaniciis nov. sp. Фиг. 19 a—b (Ир). Съ вентраль
ной и латеральной стороны. М ан гы ш л акъ .

Neohibolites sp. ('Wollemcmni S to ll  еу)? Фиг. 20 a - b  (Op’) съ вен
тральной и латеральной стороны. М ан гы ш л а к ъ .

Neohibolites albo-aptimsis nov. sp. Фиг. 23 a - b  (Ир), 2 4 a —Ь(ЦР) 
съ вентральной и латеральной стороны.

Neohibolites subminor nov. sp. Фиг. 21(Ц -) съ вентральной сто
роны. Фиг. 22 а—Ь (1р 9) съ вентральной и латеральной сто
роны.
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Т а б л и ц а  I I .

ной н латеральной стороны 5 (~Р), 6 ( ~ )  съ вентральной 
стороны, 7 а—b альвеолярный конецъ крупнаго экземпляра. 
М ан гы ш л ак ъ .

Neohibolites Schvetsovi nov. sp. Фиг. 1 0 а - Ь  (— ), l l -а—b (*gf*)T

вентральной стороны, 9 b съ лат. М ан гы ш л акъ . 

Neohibolites Bayarunasi nov. sp. Фиг. 1 8 a - b ( ^ ) ,  19 a—b ( ~ ) ,  
2 0 a -b (^ |r )  съ вентральной и латеральной стороны. 21 (Ц^) „
съ вентральной стороны. М ан гы ш л ак ъ .

ж
NeoMbolitcs minimus L is t .  22 (1Ц2). Продольный разрЬзъ ростра 

въ дорзо-вентр. направлеши и сравнительное отношеше аль
веолы къ общей длин'Ь его. 2 3 — 24 ( ^ ) .  Формы ниж-
няго конца ростровъ. 25 а—Ь ( ^ )  маленький ростръ въ нату
ральную величину съ вентральной и латеральной стороны. 

Neohibolites aff. Andrusovi. Фиг. 26 а —b ^ - )  съ вентральной н 
латеральной стороны.

Neohibolites Litchkovi nov. sp. Фиг. 2 7 a —b ( ^ )  съ вентральной 
п латеральной стороны.

Фиг. 22, 2 8 —92. Продольные дорзо-вентр. разр'Ьзы. Фиг. 22 ( ~ ) .  
Neohibolites minimus L is t .  28 (iff2)— Neohibolites Andrusovi 
nov. sp. 29 ( f f )—30 (—) —Neohibolites Wollemanni S to lle y .
31 Ш )— Neohibolites sp. 32 — Neohibolites cf. Ew ak/i
S tro m b . (съпсевдо-альвеолой).

12 a— b O f) , 13 a —b ( ^ ) ,  1 4 a - b ( ^ )  съ вентральной и 
латеральной стороны; 9 а ( ^ ) ,  15 (1Ц5), 16 -̂Ц9), 17 ( -^ )  съ
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Труды Геологическаго я Минералогическаго Музея имени Императора 
Петра Великаго Императорской Академш Наукъ. Томъ II. 1916 года.
Тгатаих du Musee Geolog'ique et Mineralogique Empereur Pierre le 
Grand pres l ’Academie Impdriale des Sciences de Petrograd. Tome 1Г.

1916.

Г а е т р о п о д ы  е е п т а р 1 е в ы х ъ  г л н н ъ  М а н г ы ш л а к а .

А .  Д .  Н а ц к а г о .

(Представлено въ засЪшпи Физпко - Математическяго ОтдС.чеи1я 
20 ноября 1914 года).

Какъ и белемниты септар1евыхъ глннъ Мангышлака 1), 
описанныя ниже гаетроподы предегавляютъ результата сборовъ 
проФ. Н. И. А ндруеова, М. В. Б а я р у н а с а  п лично автора въ 
мангышлакскомъ аптЕ и нижнемъ альб'Ь.

Изъ числа описанныхъ гастроподъ 15 впдовъ уже давно 
известны въ пограничныхъ горизонтахъ Французскаго и швен- 
дарскаго апта и альба; 4 вида соответствуют'!, ФОрмамъ сРверно- 
германскаго гольта, недавно оппсаннымъ В оллем анном ъ; 1 пзо- 
браженъ И. Ф. Синцовымъ, который имРлъ некоторый изъ 
мангышлакскихъ гастроподъ въ коллекшяхъ Н асп б ъ ян ц а , а 
9 отнесены мною къ новымъ видамъ. Остальныя Формы, но прн- 
чпн'Ь плохой сохранности, оказалось затруднительнымъ опред'Ь- 
лнть ближе родового назван1я.

Стратиграфическое распред'Ьдеше описанныхъ гастроподъ въ 
мангышлакскомъ аптЬ и нижнемъ альбЬ дано въ таблиц!; на 
стр. 25.

1) А. Нап,кп'|. Белемниты септаршвыхъ глннъ Мангышлака. Тр. Геол. и
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1822. M an  t e l l .  The fossils of the South Downs of illustra
tions of the Geology of Sussex. London, p. 1— 320.

1837. S ow erby . I. M ineral. Conchology. P . 1 —  087 (Н е 
мецкое издаше А гасси ц а).

1838. M ic h e lin . Notes sur un argile dependant du gault. 
Mpm. de la  Societe Geol. de France, T. 3, p. 97— 103.

1842. D ’O rb ig n y . Paleontologie franqaise. Terrains creta- 
ces. T. II, p. 1-— 456.

1842. L e y m e r ie . Suite du memoire sur le terrain  cretace du 
departam ent de Г Aube, P. II. Mem. de la Soc. Geol. de France,
T. 5, p. 1— 33.

1 8 4 5 — 1846. R eu ss . Die V ersteinerungen der Bohmischen 
Kreideformation. S tu ttgart, S. 40— 51.

1847-—1853. P i c te t  e t R oux. Description des Mollusques 
fossiles, qui se trouvent dans les gres verts des environs de 
Geneve. Geneve, 158— 287.

1858. P i c te t  et R e n e v ie r . Description des fossiles du te r 
rain  Aptien de la Perte  du Rhone et des environs de S-te Croix. 
M at. pour la  paleont. Suisse, p. 2 8 — 54.

1861-—-1864. P i c t e t  et C am p ich e . Description des foss. 
du terrain  cretace des environs de S-te Croix. M at. pour 1a. 
paleont. Suisse, p. 165 — 752.

1882. P. de L o r io l .  Etudes sur la Faune de couches du gault 
de Cosne. Mem. de la  Soc. paleontol. Suisse. Vol. IX.

1907. К а р а к а ш ъ . Нижне-мГловыя отложешя Крыма и ихъ 
Фауна. Тр. Имп. Спб. Общ. Естеств., т. XX XII, в. 5, стр. 1— 482.

1907. WoJ le m ann. Die Fauna des m ittlerenG aults vonAlger- 
missen. Jahrbuch der Konig.Preuss. Geol. Lands., Bd. 24, S. 22—4 2 .

1909. W o lle m a n n . Die Bivalven und Gastropoden desnord- 
deutscli. Gaults (Aptien und albien). Ibid. Bd. 27, S. 2 5 9 -3 0 0 .

1910. S inzow . J . Beitrage zur Kenntniss des sudrussischen 
Aptien und Albien. Зап. Имп. Минер. Общ. T. X LY II, стр. 1—48.



1912. P e rv in q n ie re .  fitudes depaleontologieTim isienne.II. 
Gastropodes et Lamellibranches des terrains Cretaces. Text et 
Atlas. Carte geologique de la Tunisie, p. 1— 456.

1913. W ollem ann . Nachtrag zur Abliand. «Ueber die Bi- 
valven und Gastropoden der unteren Kreide Norddeutschlands». 
Ibid. Bd. 29. 1908, 151— 193.

Таблица вертикальнаго распредЬлешя гастроподъ на Мангы-
шлакЬ.

Списокъ описанныхъ видовъ 
Gastropoda съ Мангышлака.
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1. Cinulia inflata Sow. (In AA’ol- 
le m a n n ) ................................

2. Cirklia multilineata nov. sp. . — — -4- — — — —
3. Cinulia obtusa nov. sp............... — — — — • -- — -1-
4. Aporrhais Orbignyaua P ie t, et 

R oux........................................ - 4-
5. Aporrhais obtusa P ie t, et 

Gamp........................................ _ _ -4-
0. Aporrhais Ebrayi Г. doLoriol. — — -4- — — —
7. Dimorphosoma Mulleti d ’Or- 

b ignv....................................... -4-
8. Aporrhais sp............................... — — — -H — — —
9. Alaria (Anchura) Sinzovi nov. 

sp............................................. .... -4-
10. Alaria (Anchura) carinata 

M ant.......................................... - 4-

11. Cerithium subspinosum D esh . 4 - — — — — — —
12. Cerithium of. Frickei W o lle 

mann.......................................... -4-
13. Cerithium sp.............................. .— — — -4- — — —
14. Cerithium tectum d’O rbigny. — — — — — —
15. Cerithium Andrusovi nov. sp. — — — — — — -4—
16. Cerithium sp............................... — — -4- — — — —
17. Cerithium Zeisei AY o lio  m a n n. — — — — — - - 4-

IS. Natica excavata M ichelin . — — H- — — — —
19. Natica sp. cassisiana d ’Or- 

bign v  ....................................... -4-
20. Natica Prieei P. de L orio l. . — — — -4- — — —

21. Natica ervina d ’O rbigny . . — — —' — — — -4-
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Списокъ описанныхъ видовъ 
Gastropoda съ Мангышлака.
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22. Natica gaultina d’O rbigny. . -н
23. Natica cosnensis P. de L oriol. — — — — — —
24. Scalaria Dupiniana d ’Or- 

b ign y ......................................... __?
25. Scalar, aft’. Dupiniana nor. sp. — — — — — —
26. Tylostoma sp.............................. — — — -H — — —
27. Turritella spiralis nor. sp. . . — — — — , — —
28. TurriteUa vibrayana d’Or- 

b ig n v .........................................
29. Solarium cf. dentatum d’Or- 

b i г n у......................................... - н -f-
30. Solarium sp ........................................ — — •— — — —
31. Ddphinula Mokrinslcii n o r. sp. — — - t - — — — —
32. Turbo albo-aptiensis S in z .  . . — — — — —

33. Pleurotomaria Bajarunasi n o r. 
sp .............................................................

34. Pleurotomaria aff. Bajarunasi 
1 nov. sp ........................................

35. Bajiana subgracillima (W o l 1 e- 
D i a n n ) ................................................. -+~

36. Eulima sp ............................................ -I -

“ "

Cinulia. G ray . 1840.

Cinulia inflata Sow. (in W o llem an n ).

Табл. 3, ф и г . 1 a-b, 2.

1836. Auricula inflata (Sow.) F it  ton. Observ. on some of the strate between 
the chalk, and the oxford oolite. Trans, of the geol. Soc. of London. Bd. 4. S. 336, 
t. II, f. 2.

1842. Tiingenella inflata? (d’Orb.J. Pal. franc. Terrain cretaee II. S. 128, t. 168 
f. 1—4.

1907. Cinulia inflata (Sow.) W ollem an n . Die Fauna des mittleren Gaults 
von Algermissen. Jahrb. der Kon. Preuss Geol. Land. Bd. 24. S. 35.

1909. Cinulia inflata (Sow.) W ollem an n . Die Bivalven und Gastropod, des 
norddeut. Gaults. Jahrb. der Kon. Pr. Geol. Land. B. 27. S. 296, T. 10, fig. 13—14.

I
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Спиральный уголъ.......... .. 45°— 47°.
Высота раковины .............  18 мм.

» послед. оборота. . 10,5 »
Д1аметръ » » 11 »

Два экземпляра пзъ нижняго ФОСФорптоваго слоя cem apie- 
выхъ глинъ въ АкмынгЬ п Когозъ-булакР очень близки къ изо
браж ен^ этой Формы у В оллем анна. Однако, я сомневаюсь, 
чтобы тЬ п друпя совпадали съ описанными д ’Орбиньп. Спи
ральный уголъ у мопхъ экземпляровъ меньше, ч4мъ у  описан- 
ныхъ послСдшшъ; тоже, повидпмому, касается и В оллем анна, 
у котораго н4ггь измеренш, такъ что о размгЬрахъ приходится 
судить предположительно —  по нзображетямъ.

Ясный, но не глубокш шовъ спнральныхъ оборотовъ, н овалъ 
устья не соответствуют!. д1агнозу этого вида и у П икте.

Скульптура раковины состонтъ нзъ спнральныхъ точечныхъ 
линш съ широкими интервалами, пересекаемыми частою верти
кальною штриховкою, ясно выступающею на последнемъ обороте 
спирали.

<62 052
iu'> 17 ’

Cinulia multilineata sp. nov.
Табл. 3, ф и г . 3, Т.

Спиральный уголъ.............  62 —  65°.
Высота раковины .............  14 мм.

» послед, оборота . . 7 ,5— 8 »

Вздутая, округлая раковина походитъ по общему облику на 
BingineUa inflata d’O rb. (Pal. fr. Terr. cret. PI. 168). Ш овъ 
глубокш. Устье широкое и низкое, съ наружной стороны отверну
тое. Спиральный столбпкъ несетъ двР зубовидный складки, про
должающаяся внутрь последняго оборота.

Отъ указанпаго выше вида описываемый отличается ббль- 
шимъ сппральнымъ угломъ, более вздутыми оборотами и скульп
турой, состоящею изъ многочисленныхъ спнральныхъ линш, обра- 
зоваппыхъ частыми бугорками, слабо вытянутыми по верти-
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калыюму направленно. Благодаря узкпмъ ннтерваламъ между 
спиралями, нхъ количество достигаетъ до 30 на послрщемъ 
оборот^.

Въ А кмы ш Р, ннжнш фосфоритовый слой.

Cinulia obtusa nov. sp.
Табл. 3, ф и г . 5. 5 а.

Спиральный уголъ........... • 6 0 ° - - 7 2 " .
к 2. 3. 4.

Высота раковины.......... • 9, 7,5 10 9 мм.
» послРд. оборота. ■ 7,2 6,2 8  7,5 »

Ддаметръ » » . 6,5 5 ---  ----  ))

Раковина маленькая, очень вздутая особенно въ послРднемъ 
оборот!;. Устье овальное, съ неглубокою сифонною выемкой, 
вверху прюстренное. Наружная губа сильно утолщена и отво
рочена. Столбикъ несетъ дв'Г. зубовидныхъ складки, пзъ кото- 
рыхъ нижняя расщеплена. Скульптура раковины сосгоптъ изъ 
многочисленныхъ точечныхъ спиралей, раздРленныхъ довольно 
широкими интервалами. Общий облпкъ разсматриваемаго вида 
сходенъ съ таковымъ у Avellana al/rina P ic te t ,  но этотъ 
видъ кромЬ скульптуры отличается еще Формою устья, ко
торое у Cinulia obinsa т. снабжено болРе глубокою - сифонною 

выемкой.
К о г о зъ -б у л а к ъ , сентар1евыя глины съ Gerithimn Andru- 

sovi nov. sp. etc. Д ощ апъ . Слой съ Desmoceros sp. Alaria  
carinata M a n t. etc. Щ, ~L*.

Aporrhais. D illw y n  1823. non K le in  1753.

Aporrhais Orbignyana P ic te t  et B oux.
Табл. 3, ф и г . 7—9.

1846. Eostellaria Orbignyana P ic te t  et R ou x . Mollusques des Gres verts. 
Mem. de la  Soc.. do phvs. et d’hist. natur. de Geneve t. XII, p. 113.

1864. Aporrhais Orbignyana P ic te t  et R ou x . Descript, des foss. cret. de 
St-Croix. Mater, pour la paleont. Suisse Ill-m e Ser. pi. XCIIT, f. 5—8, p. 608.
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1908. A p o r r h a is  Orbignyana P i c t e t  et R o u x .  Ch. Jacob. E tu d e pal. et strat. 
sur la  partie moyen. des tcrr. cret. dans les A lpes F ran c. Grenoble, p. 240.

1910. A p o r r h a is  O r b ig n y a n a  S in z o v v . Aptien und A lb ien . Зап. Ими. Русск. 
Мин. Общ . Том ъ X L Y I , стр. 35.

Спиральный уголь. . . . 32°— -30е—  32.

Мангышлаксюе экземпляры этого вида близки какъ по рн- 
сункамъ, такъ и по д1агнозу къ оригиналамъ П икте, который отъ 
него отличаетъ Aporrhais Parkinsoni P ie t., главнымъ образомъ 
по последнему обороту раковины, гдР у Aporrhais Orbignyana 
P ie t, et R oux имеется ясный двойной киль съ бугорками, тогда 
какъ у Ар. Parkinsoni P ie t, эта часть раковины почти гладкая. 
На ядре отпечатокь киля дРлается едва замРгнымъ или исчезаетъ 
совершенно. Крыловидный отростокъ послРдняго оборота у на- 
шпхъ Формъ шгйетъ нисколько болйе прямолинейный контуръ. 
Скульптура состоять нзъ ряда косыхъ бугорковъ, пересРкаемыхъ 
многочисленными спиральными литями. Н а послРднемъ оборогР 
ясные вертикальные слРды паростагпя.

Акмыш ъ, нижнш фосфоритовый  слой, и К о г о з ъ -б у л а к ь , 
болРе Bepxnie горизонты, точное стратигра<1>пческое положете 
которыхъ не выяснено. Щ-, Щ.

Aporrhais obtusa P ic te t  et Cam p.

Табл. 3, ф и г . 10 — 12, 26.

1849. E o s te l la r ia  c a r in e lla .  P i c t e t  et C a m p . M oll, de gres verts. PI. 25, f. 4, 
p. 258.

1864. A p o r r h a is  o b tu sa .  P i c t e t  et C a m p . Descrip, des. foss cret. de S-C roix. 
T. II, p. 54, pi. 154, f. 9 — 18.

1906. A p o r r h a is  o b tu s a .  P i c t e t  et C a m p . J a c o b  et T o b l e r .  E tu d e stratigr. 
et paleontologique du g a u lt de la  vallde de la  E ngelber. A a. Mem. de la  Soc. pal. 
Suisse. Yol. X X X III , p. 17.

1908. A p o r r h a is  o b tu s a .  P i c t e t  et C a m p . C h . J a c o b .  E tu d es pal. et strat. 
sur la  partie moyenne des terraines cretaces dans les A lp es F rancaises et les R e 
gions voisines p. 227.

Спиральный уголь. . . . . . .  38°— 40°.
Высота раковины ...............  34 мм.
Дiaм. поел, оборота . . . . . .  24 »
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Впдъ этотъ очень близокъ еъ предыдущему, но его спираль
ный уголъ больше, п обороты бо.тЬе выпуклы. Бугорки ни
сколько чаще, до 14 па оборот!;. Ясный двойной киль выступаетъ 
отчетливо не только на послг£днемъ оборот!; раковины, но и на 
ядрС. Скульптура обонхъ видовъ одинакова.

К о г о зъ -б у л а к ъ , слоисъ Geriflduin A n d n m v i  sp. nov. Д о- 
щ анъ , слои съ Desmoceras sp., А к т а  cnrinata M a n t., Xucula  
pectinata Sow. etc. f , f , f ; f .

Aporrhais Ebrayi P i c t e t  e t Cam p.

1862. P te r o c e r a  of. b ic a r in a ta  P i c t e t  et C a m p . P escr. des oss. cret. de S.-Croix. 
T . II. pi. 91, f. 17. p. 579.

1875. A p o r r h a is  M o r e a u s ia n a  G a r d n e r .  On tee g a u lt Aporrhaidae. T h e  Geol. 
M agaz. 2 ser. dec. II, t .  II, p. 293.

1882. A p o r r h a is  E b r a y i  P . d e L o r i o l .  E tu d e aur la  faune de couches du 
g a u lt de Cosne. PI. I l l ,  f. 16 — 20, p. 25.

1910. A p o r r h a is  E b r a y i  S in z o w . A ptien uud A lb ien . Зап. Ими. Р усск. М ин. 
Общ . Т . X L V I I .  Нып. I, стр. 20, табл. 1, ф и г . 22.

Мангышлаксйе образцы этого вида уже были описаны И. Ф . 
Синцовымъ. Они отвЬчаютъ моимъ и, вероятно, происходятъ пзъ 
одного и того же мйста.

Д ощ анъ . Слой песчаныхъ конкрецш съ акантоплнтамп.

Dim orphosoma. G a rd n e r .  1875. 

Dimorphosoma Mulleti d ' O rliig n y  (у P. de L o rio l) .

Табл. 3, ф и г . 13— 14.

1842. B o s te l la r ia  c o m p o s ita .  L e v m e r i e .  Terr. cret. de l ’A u b e. M em, de la  Soc. 
Geol. de France. IV , p. 31.

1843. B o s te l la r ia  c a lc a r a ta  (d’ O r b ig n y )  prt. P a l. franc- T err. cret. T . II, 
p. 285, f. 3— 4, non. 1 — 2, pi. 207.

1850. B o s te l la r ia  M u lle t i  (d’O r b ig n y ) .  Prodrome. T . II, p. 132.
1S63. A p o r r h a is  M u lle t i  (d’O r b ig n y ) .  P i c t e t  et C a m p . D escr. de foss. de 

S.-C roix. T . II, pi. 94, f. 1, p. 612.
1875. A p o r r h a is  M u lle t i  (P ie t , et C a m b .) H i l t o n  P r i c e .  T h e  G ault, p. 64. 
1882. D im o r p h o s o m a  M u lle ti  (d’O r b ig n y ) .  P. d e  L o r i o l .  D u  G a u lt de Cosne. 

pi. IV . f. 1— 6. M em . de la  Soc. P a l. Suisse. V o l. IX , p. 2S.
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1908. A p o r r h a is  M u U e ti  (d’ O r b ig n y ) .  Ch. J a c o b .  E tu d e pal. et. stratigr. des 
terr. cre(. A lp e s  F ran c, p. 227.

Спиральный у го л ь . . .  . 86 — 40°.

Для этого вида характерно присутств1е на послЬднемъ обо
рот!; двухъ килей, нижнш изъ которыхъ выраженъ слабее, тЬмъ 
верхний Скульптура состонтъ изъ тонкнхъ епиральныхъ линш и 
удлиненныхъ, косыхъ относительно вертикали бугорковъ, по- 
добныхъ пзображенньшъ у Л ор1оля въ г. 1ЛГ, стр. 3— 6.

Отъ A laria  carinafa M a n te l l  описываемая Форма отличается 
большпмъ спиральнымъ угломъ, вздутостью оборотовъ и неравно- 
мЬрнымъ развиттемъ обоихъ килей.

Д ощ анъ . Слой съ Desmoccras sp., A laria carinata M a n t., 
Xacula peciitmta Sow. etc. !-|P, Ц , Щ.

Aporrhais sp.

Ядро съ сохранившимися остатками скульптуры, состоящей 
изъ тонкихъ епиральныхъ линш перееЬкающихъ косые, изгибаю
щееся бугорки. ПослРдше даютъ ргЬзюе оттиски на ядрй, осо
бенно на послйднихъ оборотахъ.

Общш характеръ скульптуры приближается къ изображен
ной П икте у Aporrhais Robinaldina d ’O rb. (Terr. Aptien de 
la Pert, du Rhone. PI. IV , 8 a — b.), но отличается большею 
резкостью.

Д ощ анъ . Слой песчапыхъ конкрецш съ акантоплитами.

Alaria. M o rr is  et L y c e tt .  1854.

Alaria (Anchura) Sinzovi sp. nov.
Табл. 3 , ф и г . 17-— 18.

Спиральный уголъ.............  32°.
Высота раковины .............  19 мм. ?

» поел, оборота . . .  8 » ?

Раковина высокая, съ выпуклыми угловатыми оборотами, 
образующими правильную спираль и покрытыми четырехъ-гран-



нымн бугорками, удлиненными по вертикали, до 14 штукъ на 
каждомъ оборот!;. На послЬднемъ оборот^— два киля, изъ кото- 
рыхъ верхнш выраженъ болЬе рЬзко, хотя оба даютъ отпеча- 
токъ на ядрС. Поверхность раковины гладкая. Узкш пальцевид
ный отростокъ продолжается отъ послЬдняго оборота, но конца его 
не сохранилось. Характеръ бугорковъ сближаетъ нашъ видъ съ 
Aporrhais {Rostellaria) alpina d ’O rb ig n y , но спиральный уголъ 
у послЬдняго вида меньше, главное же его отлшпе обусловлено 
отросткомъ на послЬднемъ оборот!;. Этотъ отростокъ шг!;етъ 
сходство съ таковымъ у Alaria carinella d ’O rb ig n y , хотя по
следнему виду свойственна иная скульптура.

053 
50 *

Alaria (Anchura) carinata M ant.
Табл. 3, ф и г . 15 — 1G.

1822. Rostellaria carinata. M a n t .  G eology of Sussex. Г1. X IX , f. 12— 14, p. 86.
1886. Rostellaria carinata (M an t.) F i t t o n .  Trans. Geol. Soc. T. 4. PI. X I, f. 19.
1842. Rostellaria carinata (M a n t.) d’O r b i g n y .  Terr. cret. PI. 207, f. 2, p. 284.
1864. Aporrhais carinata (M a n t.)  P i c t e t  et C a m p . Terr. cret. de S.-C roix,

p. 581, pi. 91, fig. 7, p. 624.
1887. Alaria (Anchwa) carinata (M an t.) F i s c h e r .  M anuel de Couchvlio- 

logie, p. 676, fig. 439.
1910. Aporrhais carinata (M a n t.) S in z o v .  A ptien und Albien. Зап. Ими. 

Минер. Общ . T . X L V I I ,  стр. 20.

Спиральный уголъ 28°— 30°.

V Мангышлакскихъ представителей этого вида нисколько 
болышй спиральный уголъ, чЬмъ указанъ у д ’Орбнньн. Очень 
характерная скульптура съ двумя килями не позволяетъ однако 
сомнСваться въ тождеств^ ихъ съ указаннымъ видомъ.

Д ощ ан ъ . Слой съ Desmoceras sp., Nueiila pectinafa Sow. etc.
953 053. 1450
«0 1 01 ’ 12 ’

Cerithium. A d an so n . 1757.

Cerithium subspinosum D esh.
Табл. 3, ф и г . 19 a— b, 20— 25.

1842. Cerithium subspinosum (D esli.)  L e y m e r i e .  M em . de la  Soc. Geol. 
F ran ce. Ser. I. T . 5, p. 14, t. 17 , f. 12.



1842. C e rith iu m  su b s p in o su m  (D e s li.)  d ’ O r b i g n y .  P a l. franc. T err. cret. IT, 
ser. 364, t. 229, f. 5— C, p. 229.

1907. C e rith iu m  su b s p in o su m  (D e sli.)  ~ W o lle m a n n . D ie F a u n a  des mitt. 
G au lts von Algerm issen. Jahrb. der Klin. Pr. Geol. Land . Bd. 24. T . 4, F . 11 . S. 82.

1909. C e rith iu m  su b sp in o su m  (D esh .) I V o lle m a n n . D ie B ivalven und G astro- 
poden. Id. Bd. X X V II. T. 10, F . 2— 3. S. 290.

Спиральный уголъ..................  38°.
Высота раковины ..................  15 мм.

» поел, о б орота ..........  6 »

Довольно высокая раковина съ выпуклыми оборотами, обра
зующими правильную спираль съ характерной скульптурой. Обо
роты покрыты небольшими бугорками, нисколько удлиненными 
по вертикали, и тонкими спиральными струйками, располагающи
мися на одннаковомъ разстоянш другъ отъ друга. Слйды наро- 
сташя раковины при псресЬчеши со спиральными струйками часто 
сообщаютъ оборотамъ узловатый, сетчатый видъ. Количество 
спиралей на послйдиемъ оборот!; одинаково съ указаннымъ у цп- 
тнрованныхъ въ синонимике авторовъ. Устье овальное отверну
тое съ сифоннымъ удлинешемъ.

Ч аиръ . Слой съ Douvillekeras sp.
1450

и PMcatnla cf. radiola
d ’O rb ig n y . 053

02
052. 
24 ?

053.
120?

Cerithium cf. Frickei AYollemann.

1909. C e rith iu m  F r ic k e i  M o l l e m a n n .  D ie B ivalven und Gastropoden des 
norddeut. Gaults. Jahrb. der Kon. Breuss. Geol. Land. Bd. X X V II, T . 10, F . 5. 
S. 292.

Спиральный уголъ..........  10°.

Обломокъ раковины, но скульптур!; очень близкой къ Ce
rithium Frickei W o lle m a n u . И здесь въ верхней части оборо- 
товъ, подъ швомъ, также находится спиральное ребро съ неболь
шими тупыми узелками, подъ которымъ находятся две менылпхъ 
спирали, а затймъ, сл'Ьдуетъ опять бол!;е крупное, но менее ясно 
выраженное ребро съ намечающимися узелками. В одлем аннъ 
къ сожалению не приводить пзмерешя еппральнаго угла раковины.
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Ближайшимъ впдомъ къ описываемому В оллем анъ считаетъ 
GeritMum Gottfriclei W o lle m a n n , который однако отличается 
скульптурой.

А км ы ш ь. Нижнш фосфоритовый слой. Ц .

Cerithium sp. Ascheri? W o lle m a n n .
1908. C e r ith iu m  A sclieri W o l l e m a n n .  N ach tra g  v.ur A bhand. U eb er die B i-  

valven  und Gastropoden der unt. K r. N orddeutschl. T .  IS, F . 8, S. 180.

Три экземпляра нзъ слоя песчаныхъ конкрецш съ аканто- 
плитамп очень сходны съ изображешями Gerithium Ascheri W  о 1- 
le m a n n . Плохая сохранность раковины однако не позволяетъ 
быть увйреннымъ въ правильности отождествлешя ея съ указан- 
нымъ впдомъ. По спиральному углу и характеру завитковъ она 
пмйетъ сходство съ Cerithium trimonile M ic l ie l in 1).

Д ощ ан ъ . Слой песчаныхъ конкрецш. Цр, —.

1S42. C e rith iu m  tec tu m  d ’O r b i g n y .  T err. cret. II, t. 280. f. 4— 6, p. 368.
1906. C e r ith iu m  te c tu m  (d’O r b ig n y )  W o l l e m a n n .  D ie F a u n a  des m ittleren  

G a u lts von Algerm issen. Bd. 24, S. 3 1. t. 4, f. 10. Jahrb. d. Ivon. Preuss. Geol. 
Landesanst. B d. X X V I I . 1908. S. 3 1, taf. 9, fig. 8, 9.

1909. C e rith iu m  tec tu m  (d’O r b y g n y )  W o l l e m a n n .  D ie B ivalven und Gastrop. 
des norddeut. G aults. Ibidem. Bd. X X V II. 1906. S. 289, taf. 10, fig. 7.

D ’O rb ig n y  считалъ этотъ видъ pfeno отличающимся отъ 
прочнхъ благодаря характернымъ килеватымъ оборотамъ спи
рали. Сходнымъ является также Cerithium ScJirammeni W o lle - 
m an n , отличающшся деталями скульптуры, а именно, присут- 
ств1емъ тонкихъ спиралей на оборотахъ ниже киля, тогда какъ 
у вида d’O rb ig n y  поверхность раковины гладкая.

Т аш ъ П о л ъ . Слой съ парагоплитами и акантоплитами

1) M i c h e l i n .  Mem. de la Soc. Geol. t. III. pi. X II , f. 5.

Спиральный уголъ 
Высота раковины.

» послЬдняго оборота . . . . 
Д'тмстръ послЬдняго оборота . .  .

Cerithium tectum. d ’O rb ig n y
Табл. 3, ф и г . 24.



Cerithium Androusovi nov. sp.

Табл. 3, ф и г . 2 1 - 2 3 .  Таил. 4. ф и г . 1 — 2.

Спиральный у г о л ъ .................. 45°— 4 8 У
Высота раковины............................  19 мм.

» послЬдняго оборота..........  8 »
Уголъ шва съ вертикалью ........... 72°.

Довольно высокая правильная спираль съ выпуклыми оборо
тами, близкая по облику къ описанному выше Cerithium subspri- 
nosum D е sh ., отличающемуся деталями скульптуры и спиральнымъ 
угломъ. Обороты покрыты бугорками и нисколько неравными 
спиральными струйками. Ш овъ неясный, съ тонкой каймой, слабо 
узловатой при пересЬчен'ш ея съ лпшямп наросташя, когорыя на 
прочей поверхности оборотовъ такъ не выделяются. По средний 
оборотовъ проходптъ двойной киль, особенно выдйляющшея на 
бугоркахъ и на послйднемъ оборот!;, гдй ниже его идутъ еще 
три рйзкихъ спирали. Устье болйе высокое, чймъ широкое съ 
сильнымъ утолщен 1емъ наружной губы.

Детали скульптуры, особенно на послйднемъ обороте, и вели
чина спиральнаго угла отличаютъ нашъ видь отъ Cerithium sith- 
spm om m  D esli. и Cerithium I ta r b o r t i  W o lle m a u n .

К о г о зъ -б у л а к ъ . Слой съ Cerithium (иижшй. альбъ). До- 
щ анъ. Слои съ A l a r i a  c a r i v a ta  M a n t., Inoceramus Scthmoni. 
d’Orl). Desmoceras sp. | f — f§*.

Cerithium sp.

Обломокъ ядра съ остатками раковины, которая обнаружи
ваете несколько своеобразную скульптуру состоящую въ гомъ, 
что плотно прилегаюшде, слегка вогнутые обороты съ яснымъ, 
но не глубокимъ швомъ, покрыты одинаковыми спиральными 
струйками, пересекаемыми лпшямп наросташя. Въ верхней трети 
оборота спиральный струйки образуютъ ребровидныя утолщен 'щ,
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правильно чередующаяся съ широкими интервалами, ниже же 
лиши наросташя, пересекаясь со спиральными струйками, прп- 
даютъ равномерный тонко-узловатый характеръ поверхности 
оборота.

А км ы ш ъ. «Нпжнш ф о с ф о р и т о в ы й  слой» сь Paralioplites 
multicostatus S in z , Par. maximus S in z . etc. j|§.

Cerithium Zeisei "W ollem ann.

Табл. 4. ф п г . 3.

1907. Cerithium Zeisei. У У о 11е га а п п . D ie F auna des m ittl. G a u lts von A lg e r -  
missen. Jahrb. d. Kon. Preus. Geol. Lands., Bd. X X I V , T a f. 4, f. 14— 15 . S. 32.

Небольшая шаровидная раковина, выпуклые обороты кото
рой облекаютъ другъ друга, образуя глубокий шовъ, отличается 
своею скульптурою отъ прочихъ Формъ цернтовъ. Н а каждомъ 
оборот имеется до 12 поперечныхъ реберъ и до 8 спиралей, 
который, пересекая другъ друга, придаютъ ихъ поверхности 
грубую решетчатую структуру. Описанъ В оллем анном ъ изъ 
гольта Algermisseu.

Д ощ ан ъ . въ слояхъсъDesmocerassp. Alariacarinata  M o n t.

Natiea. A d an so n . 1757.

Natica gaultina d ’O rb ig u y .

1842. Natica gaultina d’O r b i g u y .  T err, cretac. t. II. pi. 173 , f. 3 — 4, p. 156.
1864 Natica gaultina (d’ O r b ig n y ) .  P i e t .  et. C a m p . D escription des foss. 

cretas. de 8.-Croix, p. 388, там ъ ж е подр. синонимика до 1864 г.
1882. Natica gaultina (d’O r b v g n v )  Р. de L o r i o l .  E tud es sur la  faune du 

g au lt de Cosne p. 86, pi. X , f. 16.
1909. Natica gaultina (d’O r b i g n y )  " W o lle m a n n . D ie B ivalven  und Gastrop. 

•Jahrb. d. Kon. Preuss. Geol. Lands., Bd. 27, T af. 10, P. 1. 1906, S. 286.

Раковина сильно вздутая, почти одинаковой высоты и ши
рины. Вблизи шва на оборотахъ проходить канало-подобное углу- 
блеше. Поверхность раковины покрыта только литямп наро-



сташя. Овальное устье расположено косо относительно вер
тикали.

А кмы ш ъ. Ннжнш фосфоритовый слон съ Parahoplites m ul
ticostatus S inz, Par. Schmidti Ja c o b . Сюда же вероятно отно
сится ядро нзъ Ч а г а б у л а к а  (тотъ же горизонта) Щ; Щ —Щ.

Natica excavata M ich.

1S38. N a tic a  e x c a v a ta  (M ich .). Mem. de la  Soc. Geol. t. 3, p. 09, pi. 12, f. 4, 4 a ,
1842. N a t ic a  e x c a v a ta  (M ich .) d ’O r b i g n v .  Terr. Cret. t. 2, pi. 173 , f. 1 —  2. 

p. 155.
1864. N a tic a  e x c a v a ta  (M ic h .)  P i e t ,  et C a m p . Description des foss. cretac. 

de S.-Croix, p. 395.

Этоть впдъ отличается короткой спиралью и размерами пупка. 
Высота раковины близка къ ширин!; спирали. Обороты высокие, 
слабо выпуклые и сильно скошенные. Неглубоки! каналъ сопро
вождаете шовъ. Поверхность раковины покрыта слегка изги
бающимися лпшямн наростан'ш. Устье овальное.

А кмы ш ъ и Д ощ ан ъ . Ннжнш фосфоритовый c.ioii съ Рага- 
Iioplites multicostatus S inz . etc. Ц*, Щ.

Natica sp. cassissiana d’O rb ig n y ?  (in P. de L o rio l) .

Табл. 4, фиг. 19 a — h.

Спиральный уго.ть........... 62°.

Небольшой экземпляръ очень сходный съ Natica cassissiana 
d O rb ig n y  у Л о р i о л я ]). Раковина высокая, съ выпуклыми обо
ротами и яснымъ швомъ, покрыта, какъ у экземпляровъ Л о- 
р'юля, слабо выраженными спиральными бороздками. Устье 
овальное, округленное и вверху нисколько усеченное. Пупокъ 
выраженъ слабо. СлРды наросташя не замРтны. Детали скульп
туры затрудняютъ отождествлен ie съ видомъ д’О рбнньн какъ 
нашей Формы, такъ и бывшей у Л ор! о л я.

А кмы ш ъ. Ннжнш фосфоритовый слой. 1

1) E tud es du G ault de Cosne, pi. I l l ,  f. 14. p. 24.
4
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Natica Pricei P. de L o r io l . 1882.
1882. N a t ic a  P r ic e i  P . de L o r i o l .  E tu d es sur la  faune des couches du G a u lt  

de Cosne. PI. I l l ,  f. 8— 5, p. 21.
1910. N a tic a  P r ic e i  (P. de L o r i o l )  S in z o w . A p tien  und Albien. З а п . Имп. 

Мин. Общ . T . X L V II , стр. 20.

Впдъ этотъ уже былъ опнсаиъ И. Ф. С инцовы м ъ съ М ан 
гы ш л ак а , но безъ обозначен i n местонахождения.

Д ощ ан ъ  здРсь въ слогЬ съ Dcsmoceras sp., A laria  carinata 
M a n t., Inoceramus Salomoni d ’O rb ig n y . Щ— Щ.

1842. N a tic a  e r v in a  d’O r b i g n y .  T err. cret. II, t. 178, f. 7. S. 169.
1849. N a t ic a  e r v in a  (d’ O r b ig n y )  P i c t e t  et B o u x .  M ollusques de G res verts. 

T . 17 , f. 2, p. 180.
1907. N a tic a  of. e r v in a  (d’O r b ig n y )  I V o l le m a n n .?  Dio F au n a des mitt. G aults  

von Algerm issen. Jahrb. der Kim . Pr. G esell. Lands., t. 24, S. 30.
1909. N a t ic a  e r v in a  (d’ O r b i g n y )  W o l l e m a n n .  D ie B ivalven und Gastrop. 

des nordd. G aults. Id ., t. 27, t. 9, f. 4 — 5. P. 287.

Высота раковины бо.гЬе ширины, хотя обороты очень вздуты. 
Поверхность оборотовъ покрыта лпшямп наросташя. Пупокъ 
неглубокгй, п о ч т  закрытый. Ш овъ ясный, безъ сопровождаю- 
щаго канало-подобнаго углублешя.

У В оллем анна имеются очень хорош1я изображешя этого 
вида, но, Чцкъ онъ отмРчаетъ. они бо.гЬе близки къ Формамъ 
П икте, ч'Ьмъ къ описаннымъ d’O rb ig n y . Мангышлаксшя Формы 
также болРе соответствуют! Формамъ П икте, не достигая такой 
величины какъ у В оллем анна.

К о г о зъ  булакъ . Слои съ Gerithium Andrussovi sp.

1882. N a t ic a  c o s n e n s is .  P . de L o r i o l .  E tu d e du G a u lt de Cosne, t. I l l ,  f. 8—

Natica ervina d’O rb ig n y .

Natica cosnensis. P. de L o r io l .

18, p. 23.

Спиральный уголъ..........
Высота раковины ..........
Д1ам. поел, оборота. . . . 
Высота у с т ь я ..................

105°— 110°.
17, 15, 13, 10 мм. 
16, 15, 13, 10 » 
14, 13, 11, 8 »



Раковина шаровидная, почти одинаковой высоты и ширины. 
Вздутые обороты спирали сильно охватываютъ другъ друга 
и образуютъ глубоки шовъ, съ параллельнымъ неболыпимъ 
канало - виднымъ углублешемъ оборота. . Iimiu наросташя хо
рошо выражены. Устье овальное, нисколько скошенное относи
тельно вертикали и отвернутое вверхъ. Глубоки, но узки  пупокъ 
открыть, благодаря этому, совершенно.

Лор1оль считаетъ этоть видъ близкимъ къ N . Bhodani 
P ie t, et R oux, но отличаетъ по менСе углубленному шву, болЬе 
широкому последнему обороту и по ФормР устья.

Д ощ анъ. Слой съ Desmoceras sp., M aria  carinata M ailt., 
Im ceram m  Salomoni d’O rb. f — f , f ;

l
Tylostom a. S c h a rp e . 1849.

Tylostoma sp.

Неполное ядро съ остатками раковины, наиболее прибли
жающейся къ Tylostoma Bochatiana d’O rb ig n y . Спираль до
вольно высокая, развивающаяся неравномерно съ начальнымъ 
угломъ около 85°, а далСе уменьшающимся до 65°. Первые обо
роты очень вздуты, сверху близъ шва ус'Ьчены, гакъ что спираль 
имйетъ ступенчатый видъ. Приблизительно на 4-мъ оборотЬ они 
округляются, делаются выше и менРе вздутыми. Устье оваль
ное, снаружи округлое, съ внутренней стороны, вероятно, тупо 
угловатое сверху и прюстренное снизу. Поверхность раковины 
гладкая.

Д ощ анъ . Слой песчаныхъ конкреци съ акантоплптами. Щ.

Sealaria. L a m a rk . 1801.

Scalaria Dupiniana d ’O rb ig n y .
Табл. 4, ф н г . 4.

1842. Scalaria Dupiniana d’O rbigny. Terr. cret. PI. 154, f. 10—13, p. 64.
1864. Scalaria Dupiniana (d’O rbigny) P ic te t  et Camp. Descrip, des foss. 

du Terr. cret. de S.-Croix (подр. сшгоя. до 1864 г.), р. 332.
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1903. Scalaria Dupiniana (d’O rbigny) A Vollem ann. Die I'auna des mitt. 
Gaults von Algermissen. Jalivb. cl. Kun. Pr. Lands., t. 24, f. 29, p. 29.

1909. Scalaria Dupiniana (d’O rbigny) W ollem an n . Die Bivalven und 
Gastrop. des nordd. Gaults. Id. t. 27. S. 285, t. 8, f. 7 и S.

Спиральный уголъ..........  24°— 25°.

Мангышлаксшя Ф орм ы , относимыя къ этому виду, внолнЬ 
отвйчаютъ диагнозу п пзображеп'шмъ у д’Орбпньп и П икте.

Ч аи р ъ . Слой съ Plicatula cf. radiola d ’O rb ig n y  и Doiivillei- 
ceras sp. Щ.

Scalaria aff. Dupiniana d’O rb ig n y  (var.?).
Табл. 4, ф и г . 5.

Спиральный уголъ..........  около 35°.

Этотъ видъ отличается отъ типичной Scalaria Dupiniana  
d ’O rb ig n y  только болышшъ спиральнымъ угломъ и нисколько 
болйе вздутыми оборотами раковины. Стратиграфическое поло
жение этой Формы выше предыдущей и, такъ какъ указанный 
уголъ спирали наблюдается у ц’Ьлаго ряда хорошо сохранив
шихся экземпляровъ, я затрудняюсь въ ихъ отождествлены съвп- 
домъ д’Орбиньп.

Т а ш ъ - ’ю лъ. Темныя сланцевый глины съ акантоплптамп и 
парагон литами. Ц , Чр, ~ — ijp.

T u r r i t e l l a .  L a m a rk .

Turritella spiralis nov. sp.
Табл. 4. фи г . G.

Спиральный уголъ..........  18°.

Высокая спира ль съ довольно сильно вздутыми оборотами, при
легающими другъ къ другу съ яснымъ, но не глубокимъ швомъ. 
Поверхность раковины покрыта семью спиральными бороздками 
съ широкими интервалами. Поперечный лннш паросташя сильно 
изгибаются, па ноатЬднпхъ оборотахъ менЬе замЬтны, но обра- 
зуютъ какъ-бы вздутi;i, сообщающая имъ нисколько ребристый 
видъ. Ядро на раннихъ оборотахъ гладкое, на болСе позднихъ по
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крыто отпечатками какъ спиральныхъ, такъ и поперечныхъ эле- 
ыентовъ скульптуры. Возможно, что видъ эготъ блп.зокъ къ Turri- 
iella Gersclorfensis M aas. (Sul)liercyner Quacler, S. 254), но въ 
виду OTcyTCTBia изображенья этого вида при песоотв'Ьтств'ш стра- 
тиграФпческаго положешя обопхъ, сравнивать ихъ очень затруд
нительно. По спиральному углу подходить къ нашему виду Тиг- 
ritella R aulin iam  D ’O rb ig n y , но достаточно отличается скульп
турой и общнмъ характеромъ развития завитка.

А км ы ш ъ. Нижшй фосфоритовый слой съ Parahopl. m ulii- 
costatns S inz .. Parahopl. Schmirfti J a c o b , etc. Щ, P ;  ~ — ^fr.

S t  7 i t  * 7  JO

Turritella Vibrayeana d’O rb igny .

1842. Turritella Vibrayeana d’O rbigny. Terr. cret. PI. 151. f. 10— 12, p. 37.
1864. Turritella Vibrayeana P ie t, et Camp. Descr. des foss. du Terr. cret. 

de S.-Croix. I ll S6r., pi. LXXII, f. 5—7. P. 315.
1910. Turritella Vibrayeana d’O rbig tiv . Sinzo^v. Bcitriige zur Kermt. des 

siidruss. Aption nnd Albion. Зап. Ими. Мин. Общ., т. XLTII, таб.г. II, ф . 33—37, 
стр. 43.

Многочисленный ядра и зъ К а р а с я зя и  Д ощ ан а (Слон песча- 
ныхч) конкрецш съ акантоплитами) отвЬчаютъ этому виду но спи
ральному углу и характеру завитковъ. Они совершенно сходны съ 
изображеньями у И. Ф. Синцова.

Solarium. L a m a rk . 1799.

Solarium cf. dentatum d ’O rb ig n y .

Таб.т. 4, ф и г . 7 —10, 10 a, 20, 21.

1842. Solarium dentatum d’O rbigny. Pal. Franc. Terr. cret. T. II. PI. 180, 
f. 5—8. P. 201.

1864. Solarium dentatum d’O rbigny. Pictet, et Campiclie. Descr. des. foss. 
du Terr. cret. de S.-Croix. P. 549, 553.

Спиральный уголь............... . 120 — 128 е.
Наиболын. дьаметръ.......... 25 2G 20 мм
Толщ, послйдп. оборота. . . 8 7,5 6,5 »
Высота раковины ............... . 14 14 12 »
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Главпьшъ образомъ ядра, на которыхъ иногда сохрани
лись остатки раковины. Спираль ромбоидальнаго С'Ьчешя, съ низ
кими оборотами, остроугольными съ наружной и пупковой сто
роны, снизу и сверху тупоугловатыми, округленными. Устье 
неправильно шестигранное. Н а верхней стороттЬ оборота, на ту- 
помъ его перегиб'!;, имеется до 18 бугорковъ, нисколько удли- 
иенныхъ и бол'Ье плоскнхъ на послЬднемъ оборот!;. Наружный 
пр'юстренный край спирали покрыть шиповатыми бугорками, до 
8-минаоборотЬ, сообщающими спирали угловатый видь. Верхше' 
бугорки оставляютъ отиечатокъ на ядрЬ. ЕромЬ того поверх
ность раковины покрыта изгибающимися лшпями наросташя, 
который на бол'Ье позднихъ оборотахъ нисколько сглаживаютъ 
скульптурные бугорки. Пупковый грани оборотовъ покрыты 
ясными ребровидными струйками, исчезающими па послЬдннхъ 
оборотахъ.

А км ы ш ъ. Ннжнш фосфоритовый слой съ Parahoplites m ul
ticostatus S inz. etc. Щ; Щ; ^

Solarium sp.

Общее CTpoenie завитка и скульптура раковины почти оди
наковы съ предыдушимъ впдомъ. Отлшпемъ является однако болЬе 
высокая и узкая спираль и почти правильно ромбоидальные обо
роты. Плохая сохранность раковины не позволяетъ дать видовое 
опредЬлеше.

Д ощ аиъ . Слой песчаныхъ конкрецш съ акантоплитами Щ.

Solarium sp.

Имеется только небольшой обломокъ, ясно тЬмъ не менЬе 
отличакяцшся отъ предыдущихъ Формъ этого рода. Спираль 
очень низкая, широко-пупковая, съ удлиненно-ромбоидальными, 
ясно четырехъ-угольными оборотами. Поверхность раковины 
покрыта частыми изгибающимися струевидными бугорками, отпе
чатки которыхъ передаются на ядрЬ.
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Д ощ анъ . Слой с ъ Desmocerassp., M arla  carinata M a n te l] , 
Inoceramus Salomoni d’O rb ig n y  — .

D e l p h i n u l a .  L a m a rk . 1803. 

Delphinula Mokrinskii nov. sp.

Табл. 4 a—b.

Наибольший д1аметръ.......................  28 мм.
Высота спирали.................................. 15 »

Очень плоская спираль, уголъ которой не поддается точному 
измйренш. Обороты овальные, бо.тЪе высоте, чймъ широте, угло
ватые, покрытые сверху и снизу продолговатыми, почти шиловид
ными бугорками неодинаковой величины. Обыкновенно между 
крупными бугорками имеется по четыре менынпхъ. Bepxnie и 
нижше крупные бугорки соединены ребровидною перемычкой. 
Посл!днш оборотъ не вполн! прилегаетъ къ предыдущему. Устье 
овальное, съ вышиною, равною общей высот! спирали, съ утол- 
щен1емъ ир!остряющихся краевъ. При малочисленности изв!ст- 
ныхъ видовъ описываемый легко отличается отъ нихъ указан- 
ными признаками.

Акмыш ъ. Нижнпг фосфоритовый слой съ Parahoplites m ulti
costatus S inz. etc. Ц .

Turbo. Linne.
Turbo albo-aptiensis Sinz.

Turbo of. Jasykoivianus (d’O rbigny) Sinzoxv. ISTotiz (iber die Jura-Kreide- 
nnd Eociinablag. des Gouvern. Saratoiv. Simb. Sam. und Orenb. S. 57.

1897. Turbo sp. Каракапгь. МЪлов. отлож. с-Ьв. склона Глава. Кавк. хребта 
и ихъ Фауна, т. Y, ф и г . 29а—Ь, стр. 84.

1910. Turbo albo-apiiensis S inzow . Beitrage zur Kennt. des. sfldruss. Aptieu 
and Albien. Зап. Имп. Минер. Общества, т. XLVII, табл. 1, ф и г . 17—21, стр. 17.

Спиральный у го л ъ .............  58°—-60°.
Высота раковины................ 14м м . 14м м .

» поел, оборота. . . .  8 » 7,5 »
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Многочисленные экземпляры этого вида несомненно тожде
ственны съ описанными II. Ф. Спнцовымъ.

Д ощ ан ъ . Слои иесчаныхъ конкр. съ акантоплитамн п слон 
съ Parahopl. multicostatus S inz. etc. («Ннжнш фосфоритовый

слой»). 1 -

Fleurotom arla. D e f ia n c e . 1 8 2 1 .

Pleurofomaria Bajarunasi nov. sp.

Спиральный тголъ .......... 100е— 102°
Наибольш. дйаметръ . . . 14 12 12 11,5 мм
Высота раковины .......... 10 9 11 9 »

» поел, оборота . . 5,5 5 6 5,5 »

Маленькая спираль более широкая, чймъ высокая, сходная 
по общему облику съ Pleurofomaria Arnoldi W o lle m a n n , по 
отличающаяся большимъ сппральнг,1мъ угломъ н строешемъ обо- 
ротовъ. Посл'Ьдше низки, широки, въ верхней грани несколько 
вогнуты, внутри выпуклы и округлены и сообщаютъ спирали 
ступенчатый видь. На боковыхъ частяхъ оборотовъ ироходптъ 
два киля, пзъ которыхъ ннжнш выступаетъ только па послед- 
немъ обороте, а ранее скрыть иодъ неглубокимъ швомъ. Пупокъ 
неширокий, но глубокш. Многочисленные тонйялинш наросташя, 
направляясь сверху несколько назадъ, делаютъ слабый изгибъ, 
окаймляющш .краевой вырезъ, затемъ отвесно спускаются внизъ 
н переходя на пупковую часть оборота, снова следуютъ косо 
назадъ. На наружной поверхности раковины шгЬ пересекаются 
тонкими спиралями и образуютъ частую сетку. Иногда на верх- 
нихъ оборотахъ наблюдаются тонк1е, но рельефные струевндные 
бугорки.

По общему облику нашъ впдъ можно сравнить еще съ 
Pleurotomaria provincialis d’O rli., но, кроме отличш въ отно- 
сптельныхъ размерахъ, опъ отличается по скульптуре, более 
приближающей его къ выше цитированному виду Воллеманна.
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Д ощ анъ . Слой несчаныхъ конкрецш съ акантоплитами. Щ,
953 053 1450
00’ 88’ 11 •

Pleurotomaria aff. Bayarunasi N a sk y .

Табл. 4. ф и г . 14.

Спиральный уголъ. . . . .  90°.

Очень сходная съ предыдущей раковина, отличается только 
менынимъ спиральнымъ угломъ и нисколько бо.сЬе вздутыми обо
ротами, что сообщаетъ ей менЬе ступенчатый габитусъ.

К а р а с я зь . Сл. съ Sonneratia jachromensis N ik  i t. (Нижнш 
альбъ).

R a p a n a .  S ch u m ac h e r. 1817.

Rapana aff. gracillima W o lle m a u u .

Табл. 4, ф и г . 15—16.

Спиральный уголъ .................................  85°.
Высота раковины....................................  19 мм.

» иослрдняго оборота..................  13 »

Родовое названie точно установить трудно, вслгЬдств!е плохой 
сохранности послРдняго оборота у имеющихся раковинъ. По 
общему облику и скульптур!; опР, однако, соотвйтствуютъ виду 
Варапа gracillima W o lle m a n n .

Раковина почти яйцевидная съ сильно вздутыми оборотами 
и высокимъ гладкимъ столбикомъ, остатки котораго позволяютъ 
предполагать также существовате сифонной трубки, довольно 
широкой и нисколько вытянутей. У мангышлакскихъ Формъ 
однако спиральныя лиши прерываются лишями наросташя, и на 
оборотахъ не наблюдается такихъ поиеречныхъ вздутш, каыя 
видны на экземплярахъ Воллеманна. Здксь, впрочемъ, возможны 
различля всл1'.дств1с разницы въ возраст!;. КромР того Формы 
В оллеманна значительно крупнее.

А км ы ш ъ. Нижнш фосфоритовый слой съ Parahoplites multi
costatus S inz . etc. К о г о з ъ -б у л а к ъ . Щ. Цк



Eulima. (R isso).

Eulima sp.

Табл. 4, ф и г . 17—18.

Спиральный уголъ. . . 21°— 22°.

Маленькая башенковпдная въ ФормЬ спирали раковина, о родо- 
вомъ названы которой приходится заключать предположительно, 
такъ какъ нослгЬднш оборотъ не сохранился ни на одномъ экземп
ляр^. Слабо выпуклые обороты покрыты только литями наро- 
сташя.

По характеру завитка и скульптур!; она походить на Eulim a  
Requieniana d’O rb ig n y , но по величин!; съ нею несравнима. 
Повидимому, близкое сходство она имйетъ также и съ E ulim a  
melanoides D esh ., но плохая сохранность дйлаетъ болйе точное 
сравнете не возможнымъ.

Ч аи р ъ . Темныя глины съ септар1ямн съ Plicatulaci.radiola  
d’O rb ig n y , Douvilleiceras sp. etc.



ОБЪЯСНЕНИЕ Т А Б Д И Ц Ъ .

Таблица I.
Фиг. 1 а — b (Ц), 2 ( f ) .  Ginulia inflata  Б олу, (in W o lle m a n n ) 

А кмы ш ъ. К о го зъ  б улакъ .
Фиг. 3 ( f ) ,  4. Ginulia multilineata пov. sp. А км ы ш ъ. Фиг. 3, 

увелич. экземпляръ. Фиг. 4, тотъ же экземпляръ въ норм, 
величину.

Фиг. 5 а — b ( f ) ,  6 а — b ( f ) .  Oinulia obtusa nov. sp. Д ощ анъ . 
Фиг. 5a  увелич. въ 4 раза; 51) —  тотъ же экземпляръ въ 
нат. величину; 6 а —b увелич. въ 4 раза.

Фиг. 7 (—), 8 ( f ) ,  9 ( f ) .  Aporrhais ОгЫдпута P ie t, e t  R oux . 
Акмыш ъ. К о го зъ -б у л а к ъ .

Фиг. 1 0 ( tp ) , 1 1 ( f ) ,  1 2 ( f ) .  Aporrhais obtusa P ie t ,  e t  Camp. 
Д ощ анъ . К о г о зъ -б у л а к ъ . Фиг. 10 — 12 нат. велич. 
Фиг. 26 (Ц )— отростокъ поел'Ьдияго оборота.

Фиг. 1 3 ( f ) ,  1 4 ( f ) .  Dimorphosoma M utteti d ’O rb ig n y . До
щ анъ. Фиг. 13— 14 увелич. въ 4 раза.

Фиг. 1 5 ( f ) ,  1 6 ( f ) .  A laria carinata M a n te l! . Д ощ анъ .
Фиг. 17, 1 8 ( f ) .  A laria  S im ovi nov. sp. Фиг. 17, увелич. экзем- 

иляръ со скульптурой; ф и г . 18, тотъ же экземпляръ съ 
отросткомъ носл'Ьдняго оборота.

Фиг. 1 9 а —с ( f ), 20 b ( f ), 25 ( f 2). CerithiumsubspinosumD esb. 
Ч аи р ъ . Фиг. 19a, b увелич. въ два раза; 2 5 — натур, 
величина. 20, увелич. въ 2 раза.

Фиг. 21 ( |f) , 22 ( f ) ,  23 ( f ) .  Cerithium Andrusovi nov. sp.
К о г о зъ -б у л а к ъ . Д ощ ан ъ . Увеличишь въ 2 раза.

Фиг. 24 ( i f ) .  Cerithium tectum d’O rb ig n y . Ташъ-юлъ.
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Таблица II.

Фиг. 1 ( f ), 2 (Щ). Gerithium A ndrusovinov. sp. К о го зъ -б у л а к ъ , 
увелич. въ 2 раза.

Фиг. 3 ( ^ ) .  Cerithmm Zeisei W o lle m a n u . Д о щ ан ъ .
Фиг. 4 ( f ). Scalaria Dupimana  d’O rb ig n y . Ч аи р ъ .
Фиг. 5 ( if5). Scalaria aff. Dupim ana  d’O rb ig n y  (var.). Т аш ъ- 

1олъ.
Фиг. 6 (-ff). Turritetta spiralis nov. sp. А км ы ш ъ.
Фиг. 7 ( f ) ,  8 ( f ) ,  9 ( f ) ,  1 0 ( f ) ,  1 0 a ( f ) ,  2 0 ( i f ) ,  2 1 ( f ) .  So

larium cf. dentatum  d’O rb ig n y . А км ы ш ъ.
Фиг. 11 a —b ( f ) .  Delphinula M okrinskii nov. sp. А км ы ш ъ.
Фиг. 12, 12 a ( f ) ,  1 3 ( f ) ,  1 3 a f f ) ,  13 b ( i f ) .  Pleurotomaria 

Bayarwnasi nov. sp. Д ощ ан ъ . Фиг. 12. Увелич. видъ 
сверху; 12 а. Тотъ же экземпляръ сбоку; 13. Увелич. видъ 
сбоку. Фиг. 13 а —Ь. Тотъ же видъ въ натур, велич. 
экземпляръ одннъ и тотъ же.

Фиг. 14. Pleurotomaria aff. B a ya ru m si  N a ts k y . К а р а с я зь . 
Фиг. 1 5 ( f ) ,  1 6 ( f ) .  В,арапа aff. gracittima W o lle m a n u .

А кмы пгь.
Фиг. 1 7 ,1 8  ( f ). Eidinta  sp. увелич. экземпляръ, одинъ и тотъ же. 
Фиг. 19 а—b ( f ) .  Nation sp. cassissiana d ’O rb ig n y  (?) (in P. de . 

L o rio l) .





Т р у д ы  р е о л о г и ч е е к а г о  и  р л и н е р а л о г и ч е е к а г о  р л у з е я  Т . II. 1916 г. Т а б л и ц а  4.
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Императорской Академш Наукъ за 1906 г. (Rapport annuel 1906 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres l’Academie Impdriale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1907. ЦЬна 25 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 2. И. П. Т олм ач евъ . Памяти Виктора Ивановича В оробьев а. 
Съ 2 таблицами (I. Р. T olm acqv. A la memoire de V. I. Y o ro b jev . Avec 2 
planches). 1907. ЦЬна 45 коп.; 1 Mrk.

Выпускъ 3. В. И. К ры ж ановскпк  МЬсторожденхе серпентинъ-асбеста 
въ Березовской, Каменской и Монетной дачахъ на УралЬ. Съ 3 таблицами* 
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et les mineraux qui 1’accompagnent. Avec 3 planches). ЦЬна 45 коп.; 1 Mrk.

Выпуснъ 4. К. А. Н ен адк ев и ч ъ . Maxepia.ibi къ познанно химическаго 
состава минераловъ Россш. I. О тетрадимитЬ изъ русскихъ золотыхъ мЬсто- 
рождешй. II. Молибденовые блески (К. N e n a d k e v ic . Etudes chimiques des 
mineraux russes. I. Sur les tetradymites dans les mines d’or russes. II. Sur les 
molybdenites). ЦЬна 20 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 5 и послкдшй. Helge B a ck lu n d . Ueber ein Gneissmassiv im nord- 
lichen Sibirien. Mit 2 Tafeln (О. О. Б ак дун дъ . О гнейсовомъ массивЬ въ ск
верной Сибири. Съ 2 таблицами). Цкна 65 коп.; 1 Mrk. 50 Pf.

Т ом ъ II. T o m e  II. 1 9 0 8 .
Выпуснъ'!. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академ in Наукъ за 1907 г. (Rapport annuel 1907 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1908. ЦЬна 25 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 2. M. M. В асильевский. ЗамЬтка о пластахъ съ Douvilleiceras 
въ окрестностяхъ города Саратова. Съ 3 таблицами (М. V a s ilje v s k ij .  Note 
sur les couches a Douvilleiceras dans les environs de la ville Saratov. Avec 3 
planches). 1908. ЦЬна 45 коп.; 1 Mrk.

Выпускъ 3. Б. Р еби н дер ъ . Возрастъ юрскихъ отложешй въ долинЬ 
рЬки Малой Лабы (СЬв. Кавказъ). (В. R eh b in d er . Age des sediments jurassiques 
de la vallee de la Petite Laba, Caucase du Norrl). 1908. ЦЬна 20 коп.; 50 Pf.

Выпуснъ 4. Д. H. Соколовъ. Ауцеллы и ауцелдины съ Мангышлака. 
Съ 2 таблицами (D. S ok o lov . Aucelles et aucellines provenant du Mangyslak. 
Avec 2 planches). 1908. ЦЬна 40 коп.; 90 Pf.

Выпускъ 5. В. И. Вернадсхий. О воробьевитЬ и химическомъ составь 
берилловъ (V. Y ern ad sk ij . Sur le vorobyevite et la constitution chimique des 
beryls). 1908. ЦЬна 20 коп.; 50 Pf.

Вьшускъ 6. А. Ф ерсм анъ. Материалы къ изслЬдованйо цеолнтовъ 
Poccin. I (A. F ersm an n . Etudes sur les zeolithes de la Bussie. I.). 1909.

ЦЬна 35 коп.; 75 Pf.
Выпускъ 7 и послкднш. Я. Э дел ьш тей н ъ . ЗамЬтка о мЬловыхъ слояхъ 

въ бассейнЬ Оби-Hioy (въ Воет. БухарЬ). (J. E d e ls te in . Observation sur les 
couches de craie dans le bassin de Obi-Шоу [dans le Boukhara Oriental]).— 
M. О. К л ер ъ  Dr. Sc. Неоцератпты изъ Восточной Бухары. Съ 3 таблицами 
(М. О. C lerc . Dr. Sc. Neoceratites du Boukhara Oriental. A vec8 planches). 1909.

ЦЬна 45 коп.; 1 Mrk.

Т ом ъ  III. T o m e  III. 1 9 0 9 .
Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академш Наукъ за 1908 г. (Rapport annuel 1908 du Musee 
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bourg). 1909. ЦЬна 25 коп.; 50 Pf.
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Труды Геологическаго и Миыералогическаго Музея имени Императора 
Петра Великаго Императорской Академш Наукъ. Томъ И. 1916 года.
Travaux du Musee Geologiqne et Miner alogiqne Einpereur Pierre lc 
Grand pres l ’Academie Imperial о des Sciences dc Petrograd. Tome II.

1916 .

Т р е т и ч н ы я  B ry o z o a  |У 1аигы ш лака.

В. В .  Мокриноьай.

(Представлено въ засЬданш Физико-Матсматпческаго ОтдД.лешя 
1 января 1915 г.).

Въ свои неоднократный иоРздки па Мангышлакъ ироФессоръ 
Николай Ивановичъ Андру со въ и Михаилъ Викентьевичъ Б а я -  
р у н асъ  собрали довольно большую коллекции третичныхъ 
Bryozoa1). Эта коллекщя, съ любезнаго ихъ согласья и допол
ненная монмъ личнымъ сборомъ 1912 года1 2), послужила мггЬ 
матер1аломъ для настоящей заметки.

Я  позволяю себР выразить глубокую благодарность проФ. 
Н. И. А ндрусову н М. В. Б а я р у н а с у з а  предоставленную мнгЬ 
для обработки коллекции и многократные советы и указатя , а 
также моему спутнику А. Д. Н ацком у, проФ. В. И. Л учиц- 
кому и Б. Л. Л ичкову за ихъ любезное содТйстчяе.

Обширная Фауна Bryozoa , представленная огромнымъ числомъ 
экземпляровъ, порой чрезвычайно хорошей сохранности, приуро
чена къ cepin глауконитовыхъ третичныхъ песковъ, несогласно 
палегающихъ на м'Ьловые мшанковые известняки, образующее

1) Въ моемъ распоряженш имелись сборы помЬченные следующими да
тами: 7 /VI 1907 Кызылъ-Джаръ; 11/VI 1907 Суллу-Капы; 15/VI 1907 Чакыр- 
ган’ь; 22/IV 1909 Суллу-Капы — И. И. Л ндрусова; 26/YI 1-910 Суллу-Капы; 
26/V  1913 Чакырганъ-— М.-В. В аярунаса.

2) Мои сборы ро время, совмЬстной съ А. Д. П ац кинъ, командировки итъ 
Шевскаго Общества Естествоиспытателей, 9/YI 1912 года въ Оуллу-Капахъ.
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южное крыло каратаусскои сложной антиклинали, и, вч> свою 
очередь, падающихъ подъ довольно значительными угломъ къ 
горизонту. Фауна заключается, по большей части, въ щЬлой сер in 
мелкихъ прослойковъ (отъ 3 до 10 сантиметровъ) войлокообраз- 
наго облика, образованныхъ тЬснымъ сплетешемъ иногда лишь 
легко сцементированныхъ отдЬльныхъ индивидуумовъ. Топк1е про
слои сплошь состоятъ изъ оди'Ьхъ мшанокъ, но болЬе мощные 
содержать ТегеЪгаЫа, O&trea, Echinodermaia, зубы акуловыхъ, 
а также переполнены большимъ количествомъ, сильно окатанной 
и источенной, ф о сф о рито во й  гальки сеноманскаго возраста.

Сохранность Фауны довольно разнообразна. Въ то время 
какъ въ Чакырганскомъ проФ илЬ мы встр'Ьчаемъ почти сплошь 
хорошо, и даже совершенно сохранившееся экземпляры, покры
тые лишь рыхльВгъ известковымъ дементомъ, легко нозволящ- 
щимъ иглой удалить приставили песчинки, въ Суллу-Капахъ, и 
особенно въ нижнихъ горизонтахъ этого п р о ф и л я , какъ порода, 
такъ и цементъ пропитаны окисью железа, сильно усложняю
щей препаровку. Кроме того, огромное большинство экземпля- 
ровъ, собранныхъ здесь Bryozoa, носятъ' следы растворетя. 
Часто тонгае края ячеекъ. особенно семейства Idmoneidae, со
вершенно отсутствуют. Тонкая скульптура большинства видовъ 
изъедена и сохранилась лишь иодъ слоемъ цемента. Эти явлешя, 
ми1; кажется, можно объяснить позднейшей инФильтращей водь, 
растворившихъ въ себе часть углекислаго кальщя и обогатив- 
шихъ породу окисью желТза.

Вся Фауна Bryozoa была собрана въ трехъ обнажешяхъ: 
Чакырганскомъ, Суллу-Капннскомъ и Кызылъ-Джарскомъ. Въ 
первомъ изъ нихъ, и въ тоже время самомъ восточномъ, изъ раз- 
сматриваемыхъ пунктовъ Южнаго Актау, мы находимъ следую
щее обнажеше3).

На мягкихъ серовато- и желтовато-бТлыхъ мТловыхъ мшан- 
ковыхъ известнякахъ (VIII), с/ь великолепными ячеистымъ вы- 
дуватемъ и следами размыва на верхней своей поверхности, ne

ts) Профиль взять изъ путевого альбома М. В. Б аяр ун аса  за 1913 годъ.
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согласно лежать сАрые, зеленоватые глауконитовые пески (VII). 
до 4 м. мощностью, косвенно слоистые съ б о г а т о й  Ф ауной  

Bryozoa, Terebratula,, Ostrea и др. Выше— устричная банка (VI) 
въ у  метра мощностью съ большимъ количествомъ ф о с ф о ри то 

вой гальки; затАмъ, замытые пески (Л7), до 16 м., прикрытые 
сверху тонкими слоемъ сАраго песчаника (IV) безъ Фауны. Еще) 
выше, 31 м. такого же песка (III), въ верхней своей части (II 
подъ нуммулитовымъ известнякомъ, содержащаго Фауну Pectcn, 
Nummidites, Ostrea и др.; затАмъ три слоя иуммулитоваго 
известняка (I).

Помимо ярко замАтнаго несоглайя въ напластоваи'ш cepiir
третичныхъ породи на меловые мшанковые известняки, въ этомъ
ирофил! существуетъ несоглайе, меийе значительное, npiyponen- 1
ное къ слою плотнаго clparo  песчаника (IV). П адете нуммули- 
товаго известняка значительно положе, ч!мъ мАла, и у самой 
вершины Актау онъ покрываетъ непосредственно мАловые мшап- 
ковые известняки, слон же II— A TI совершенно отсутствуютъ.

Фауна Bryozoa содержится въ этомъ проФилА только въ зе- 
леноватыхъ глауконитовыхъ пескахъ (VII). Однако, среди нихъ 
можно выдАлнть, правда довольно тонкий, прослоекъ, являющейся 
непремАннымъ членомъ этихъ песковъ во всАхъ разсматриваемыхъ 
обнажешяхъ и характерный своими крупными Terebratula, свой
ственными ему одному.

Двигаясь далАе къ западу по Южному Актау, мы въ слАдую- 
щемъ крупномъ ущельи его, Суллу-Капахъ, находимъ почти 
полную аналогий предыдущему профилю.

На размытой поверхности мАловыхъ мшанковыхъ известня- 
ковъ, несогласно съ ними, залегаютъ третичные желто-зеленые 
пески (1) съ Фауной Bryozoa ; выше лежитъ довольно плотный 
прослоекъ окатанной фо сф о рито во й  гальки (2), переполненный 
«сауной Bryozoa, крупными Terebratula, зубами акулъ и др. За- 
тАмъ, желтовато-зеленые глауконитовые пески съ двумя про
слоями мшанокъ(З), прикрытые сверху устричной банкой (4), со
держащей и другую Фауну. Еще выше зеленоватый песокъ (5) съ
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мшанками; затЬмъ слой довольно нлотиаго cliparo песчаника ((>), 
а надъ нимъ снова сильно, замытые пески (7) съ ф о сф о рито во й  

галькой; въ верхней части этихъ песковъ нодъ самыми нуммули- 
товыми известняками обнаруженъ прослоекъ (8) сильно известко- 
вистый, содержаний Фауну Pecten, Ostrea, Nummulites. Онъ по
крыть плотнымъ нуммулптовьшъ известнякомъ (9) въ верхней 
части совершенно нерекристаллизованнымъ. Выше —  рыхлые 
известняки (10) съ Nummulites и гигантскими Ostrea; затЬмъ 
зеленоватые, беловатые глинистые пески (11) съ Фауной Bryozoa^ 
Pecten, Spondylus; надъ ними зеленоватые, буровато-желтые 
рухляки (12) съ зубами акулъ; зеленоватые пески и песчаники (13); 
выше розовая свита.

Изъ перечисленпыхъ нородъ прочими, слои 1, 2, Б, 5 и 
11 содержать Ф аун у  Лгуогоа; изъ нихъ слои 1, 2, Б соотв’йт- 
ствуюгь слою V II чакырганскаго профиля, а слои 5 и 11, хотя 
и им’йютъ аналоги въ чакырганскомъ прочный. но ископаемые 
изъ нихъ въ изучаемой коллекцпг отсутствуютъ. Подобно преды
дущему проф и лю  и здгЬсь есть два несогласия, нргуроченпыхъ къ 
слоямъ 1 и 6.

Еще далйе на западъ, немного по доезжая колодца Узуиъ- 
Кудукъ, въ юго-восточиомъ отъ него направлены, находится 
Кмзылъ-Джарское обнажете, зарисованное Н. И. А ндрусо- 
вы мъ, въ записной книжка 1907 г. Лг 2, въ такомъ видй:

На сильно замытой и скрытой осыпями поверхности мйловыхъ 
породъ лежать глауконитовые рухляки (6) съ Фауной N um m u
lites. Ostrea, Pecten, въ своей верхней части. Ихъ прикрываетъ 
довольно толстый пластъ желтоватаго нуммулитоваго извест
няка (7). Затймъ пластъ рухляка (а) съ гигантскими Ostrea, 
переходящий выше въ глауконитовый крупно-зернистый пе- 
оокъ (6), содержаний богатую Фауну Bryozoa. Ещ е выше снова 
рухлякъ (с) съ OrthopJiragmina и глауконитовый плотный извест
няки. (8). Надъ ними лежитъ розовая свита, прикрытая слоями 
красной и сЬрой глиш., иереполненныхъ чешуямн рыбъ.

Такимъ образомъ мы здйсь находимъ только самый верхшй,



содержаний Bryozoa, горизоитъ, соответствуюшдй слою «11» 
Суллу-Капинскаго профиля.

Фауна Bryozoa, собранная въ только что описаняыхъ обна- 
жешяхъ, сводится но моимъ опредгЬлешямъ къ неречнсленнымъ 
ниже 69 видамъ:

C y e lo s to m a ta .

Bicavea rotaeformis G re g o ry 4). 
Orisia Edwm  ■dssi R e u s s 5). 
Orisina (Retecrisim ) papyracea 

d’Orb. f . complanata6). 
Orisina ( Tervia)  subgracilis 

d’Orb. v. depressa7). 
Defrancia BeyricM  R e u s s 8).

Entalophora anomala R e u ss  9). 
» echinata R 0 m e r 10 11).
» proboscidea E  d w.11). 
» virgula H a g 12). 

Filisparsa celebrata n. sj). 
Fungetta multifida B u s k 13). 
Heteropora dichotoma G o ld  f.14).

4) G reg o ry . «Catalogue of the fossil Bryozoa. The cretaceous Bryozoa, vol. II, 
1909, p. 104, pi. II, fig. 4—6.

5) Canu. «Bryozoaires des terrains tertiaires des environs da Paris». Annales 
de Paleontologie, t. II, 1907, p. 105, pi. XII, fig. 13—14.

M anzoni. «I Briozoi fossili del Miocene d’Austria ed Ungheria». Denkschrif- 
ten der Kaiserlichen Akademie der Wissensclmften. Mathemat.-Natnrwiss. Classe, 
Bd. XXXVIII, S. 4, Taf. 1, fig. 2.

R eu ss. «Die fossilen Polyparien des W ienertcrtiarbeckens». IlaidingerN atnr- 
wissenschaftlichen Abhandlungen, Bd. II, 1848, p. 4, taf. I, fig. 2.

6) G reg o ry  cm. 4) t. I, 1899, p. 180, pi. IX, fig. 2.
7) D’O rb igny . «Paleontologie Franc;,aise. Terrain cretace. Tome V. Bryozo

aires» 1850—52, p. 788, pi. G14, fig. 6 —10.
G re g o ry  cm. 4) Vol. II, 1909, p. 169, pi. IX, fig. 4.
8) R eu ss. «Die Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen des deutschen Scpta- 

rienthons». Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1860, 
Bd. XXV, p. 193, taf. X, fig. 7—9.

9) R eu ss  cm. 5) Natur. Abh. II, 1848, p. 41, taf. VI, fig. 13—20 (pars). 
M anzon i cm. 5) Bd. XXXVIII, p. 10, taf. IX, fig. 33.

10) G re g o ry  cm. 4) vol. I, 1899, p. 231, pi. X, fig. 10.
11) P e rg e n s  e t M e u n ie r . «La faune des Bryozoaires Garumnions de Faxes. 

Extrait des Annales de la Societe Royalc Malacologiquc de Belgique, tome XXI, 
1886, p. 21; 203, pi. X, tig. 1—4.

12) G reg o ry  cm. 4) vol. I, 1899, p. 218, pi. X, fig. 1—4, pi. XI, fig. 10—IS.
13) M anzoni cm. 5) Bd. XXXVIII, p. 17, taf. XVI], fig. 66, ct taf. XII, fig. 48. 
B usk . «Fossil Polyzoa of the Crag» Palaeontographical Society, vol. XI,

1857, p. 119, taf. XVII, fig. 4.
14) R e u ss  cm. 5) Natur. Abh. lid. II, 1848, p. 35, Taf. V, fig. 20.
M anzon i cm. 5) Bd. XXXVIII, p. 19, taf. XII, fig. 46.
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H derapordla radiata Busk15 16).
Homoeosolen fbnestrat. d 'O rb .1*).
Hornera crispa D e f r a n c e 17).

» hippolyta i ) e f г a n e e ’8).
» serrata R e u s s 19).
» fmncatuloides n. sp.

Idmonea angulosa d ’O rb .20).
» compressa R euss 21).
» cancelata G o ld f .22 23).
» coronopus D e f r .2S 26).
» diligens n. sp.
» disticha G o ld f .24).

Idmonea fenestrate B u s k 25).
» punctata B u s k 215).
» reteporacea G o ld f .27).
» trigunaM . G i l l iv r a y 28). 
» venusta M. G i l l iv r a v 29 30). 

M ultdea orphanus N o v a k 80). 
Muliicavea lateralis d ’O rb .31 32 33 34). 
Pustulopora davata  B usk  :I2). 

;> proboscidioides
B u s k 38).

Betecara erdacea M. E dw . n4j.

15) B u sk  cm. 13) vol. XI, 1S57, p. 127, pi. XIX, fig. 2.
16) G re g o ry  cm. 4) veil. II, 1909, p. 93. pi. II, fig. 9, cf. pi. 111. fig. 6.
17) C a m  cm. 5) t. II, 1907, p. 132, pi. XYT, fig. 15—19.
18) Ib id . p. 129, pi. XVI, fig. 10—14.
19) Ib id . p. 131, pi. XVI, fig. 6 —5.
20) P e rg e n s  Ed. «Bevision des Bryozoaires du cretace figures par d’O rb ig n y » . 

Bulletin de la Societe Beige dc Geologic, t. Ill, 1889, p. 313.
D’O rb ig n y  cm. 7) t. V, 1850—52, p. 735, pi. 748, fig. 11 — 15.

21) l le u s s  cm. 5) Natur. Abb. Bd. II, 1848, p. 46, taf. VI, fig. 32.
M an zo n i cm. 6) Bd. XXXVIII, p. 6, taf. 5, fig. 17 ct taf. 2, fig. 8.

22) R e u s s  cm. 5) Natur. Abh. B d.II, 1848, p .46,taf.V , fig. 25 -20  ct taf. VI, fig. 33.
23) C anu  cm. 5) -t. II, 1907, p. 127, pi. XV, fig. 15—21.
24) M an zo n i cm 5) Bd. XXXVIII, taf. I l l ,  fig. 12.

R e u s s  cm. 5) Natur. Abh. Bd. II, 1848, p. 45, taf. VI, fig. 29— 31.
25) B u sk  cm. 7) vol. XI, 1857, p. 105, plat. X \T, fig. 0.
26) B u sk  cm. 7) vol. XI, 1857, p. 104, plat. XV, fig. 5.
27) G o ld fu s s  «Petrefacta Germaniae», zweite Auflage, 1802, p. 94, taf. XXXVI, 

fig. 4.
28) Mac G il l iv r a y . «А monograph of the tertiary Polyzoa of Victoria);. T rans

actions of the Royal Society of Victoria, vol. IV, 1895, p. 122, pi. XVII. fig . 6.
29) Mac. G i l l iv r a y  cm. 28) vol. IV, 1895, p. 123, pi. XVII, fig. 9— 10.
30) Ottomar N ovak. aBcitrag zur Kenntnis dor Brjozoen dor bohmischon Krei- 

deformation». Donkschriften der Kaiserlichen Academic dor XVissenschaften. Ma- 
temat. — Natunviss. class. Bd. XXXVH, 1877, p. 112, taf. ЛТП, fig. 15—21.

31) D’O rb ig n y  cm. 7) t. V, 1850—52, p. 976, pi. 778, fig. 7 —9.
32) B u sk  cm. 13) vol. IX, 1857, p. 107, p. XVIT, fig. 1.
33) B usk . «Report on the Polyzoa collected by IT. M. 8. Challenger during the 

Years 1873—76», vol. XVII, p. 19, pi. IV, fig. 4.
34) G re g o ry  cm. 4) t. I, 1899, p. 190, pi. IX, fig. 8.



C h e i l o s t o m a t a .

Cellepora fimbriata n. sp. 
Eschara cyclostomata G o ld f .85). 
Esclmm dejanira d’O rb .35 36 37 38).

» porosa M. Edw . 3?).
» squalida n. sp.

Farcimia concatenate C a n u 3’). 
Floridina Cottreani F i ] И о z a t 39). 
FlustHna sexagona n. sp. 
Heterocella polymorpha Can u40). 
Hippotoa dentata S. W .41). 
Lepralia cerea n. sp.

» fistnlosa K o sc li.42).

Lnnulites punctata L ey  me
r le  43j.

Lnnulites radiata  L a m a r k 44). 
Membranipora Harmeri C a- 

nu  45).
Membranipora impolita  n. sp.

» minusc. C a n u 46).
» profunda  Mac

G il. 47 48).
» tubulina C a n u 43).

Mieropora elegans M. E d w .49 50). 
Microporella ferrea  W a t e r s so).

35) G o 'ld fuss cm. 27) Zweite Auflage, 1862, p. 22, tabl. VIII, fig. 9.
36) D’O rb ig n y  cm. 7) t. V, 1850—52, p. 161, pi. 675, fig. 17— 19.
37) M iln e  - E d w a rd s . «Observations sur les polypiers fossiles du genre 

Eschara». Annales des Sciences naturelles, 2 Serie, t. VI, 1836, p. 333, pi. XT, fig. 7.
B u sk  cm. 13) vol. XI, 1857, p. 66 ,pi. XT, fig. 4.
38) C anu  cm. 5) t. 11, 1907, p. 19, pi. II, fig. 30—33.
39) F i l l i o z a t  «Nouveaux Bryozoaires Cheilostomes de la Craie». Bulletin do 

la Socicte Geologique de France, 4 Serie, vol. T il l .  1908, p. 554, p. XIII, f. 2.
40) C anu cm. 5) t. II, 1907, p. 17, pi. II, fig. 13—20.
41) B u sk  cm. 10) vol. XT, 1857, p. 25, pi. I, fig. 7.
42) Ко s chi ns к y. «Ein lie и nig zur Kenntniss dor Bryozoenfauna der alteren 

Teitiarschicht.en des Sildlichen Bayerns». Palaeontograpbica, lid. XXXII, 1885—86, 
p. 50, tat'. IV, fig. C.

43) C anu  «Bryozoaires du Sud-Oust do la France» Bulletin de la Snciete Geo- 
logiquc do France, 4 Serie, vol. VIII, 1908, p. 338, pi. VII, fig. 13— 15.

44) C anu  cm. 5) t. II, 1907, p. 27, pi. IV, fig. 9— 11.
45) Ib id . p. 8, pi. T, fig. 11—12.
46) C anu  «.Bryozoaires Fossiles de l’Argenune». Annales del Museu National de 

Buenos-Aires, Serie III, t. XIV, p. 229, pi. IV, fig. 12.
47) Mac G il l iv r a y  cm. 28) vol. IV, 1895, p. 31, pi. IV, fig. 14 et pi. VIII, fig. 2.
48) C anu см. 5) t. If, 1907, p. 10, pi. I, fig. 7—8.
49) M iln e -E d w a rd s  cm. 37) 2 Serie, t. XTI, 1836, p. 17, pi. Х1Г, fig. 13.
C anu  cm. 43) Serie 4, vol. VI, 1906, p. 513, pi. XIT, fig. 2.
C anu  cm. 43) Serie 4, vol. IX. 1909, p. 448, pi. XVI, fig. 18.
50) W a te r s  «On Fossil chilostomatous Bryozoa from South-W est Victoria. 

Australia». The Quarterly journal of the Geological Society of London, vol. XXXVII, 
1881, p. 330. pi. XVII, fig. 72.
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Porella denticulata S to l .51). 
Varicella n. sp. aff. Varicella 

elongata C a u u 52 53).
Varicella Su tnet i  K o sch in sk  у5S). 
Porina filiformis d’O rb .54). 
Betepora Beaniana K in g .55).

» vibicata G o ld f .56). 
Semiescltara (Vincularia) grmi

dis d’O rb .57).
Semiflustrella leda d’O rb .58). 

v

Sm itila (Porella) cylindrica 
C a n u 59 60).

Sm'dt'ipo) 'а оси lata F  ill  i о z a t (i0).
Smittlstoma micropornm C a 

nu 61).
SfeganoporeUa si mills Ко sell i n- 

s k y 62).
Tubucellaria Grateloupi 

d ’O r b .63 64).
Vincularia regularis d ’O rb . M).

Почти равное количество представителей обоихъподотрядовъ 
въ общемъ перечпЬ о пределе нныхъ видовъ является, однако, 
искуственнымъ. Если мы зададимся цклыо раземотркть Фауну 
по обнажетямъ, а также и вертикально расчленимъ ее по гори- 
зонтамъ, то это равновЬОе нарушится чрезвычайно рЬз'ко.

Обратимъ сначала наше внимаше на распредЬлеше Фауны 
но обнажетямъ и начнемъ, опять таки, с_.ь сама,го восточнаго —  
Чакырганскаго прочишь ЗдЬсь мы тгЬемъ:

Gellepora fm bria ta  n. sp. EntaloplioraproboscideaM .E dw .
Entalophora echinata R om er. Eschara dejanira d’Orb.

51) Ib id . p. 386, pi. XVII, fig. 70.
52) C anu  cm. 5) t. II, 1907, p. 16, pi. VI, fig. 5—8.
53) Ib id . p. 47, pi. IX, fig. 1.
54) l l ’O rb ig n y  cm 7) t. V, 1850—52, p. 438, pi. 714, fig. 11— 13.
55) B u sk  cm. 13) vol. XI, 1857, p. 75, pi. XII, fig. 2, 5—7.
56) S c b re ib e r .  «Die Bryozocn des mitteioiigocanen Griinsaudes bci Magde

burg». Zeitscbrift fur die Gesamten Naturwissensdiaften., Bd. V, 1872, p. 47S, taf. V, 
fig. 9.

57) l l ’O rb ig n y  ем. 7) t V, 1850—52, p. 368, pi. 601, fig 10— 13.
58) Ib id . p. 567, pi. 731, fig. 9— 10.
59) C anu  cm. 5) t. 1Г, 1907, p. 95, pi. X, fig. 11.
60) F i l l i o z a t  cm. 39) 4 Serie, vol. VIII, 1908, p. 556, pi XIII, fig. 3.
61) C anu  cm. 5) t. II, 1907, p. 64, pi. VII, fig. 13.
62) K o s c h in s k y  cm. 42) vol. XXXII, 1885— 80, p. 34, taf. I, fig. 8— 10.
63) C anu  cm. 43) 4 Serie, vol. VIII, 1908, p. 389, pi. VI, fig. 8—9.
64) D’O rb ig n y  cm. 7) t. V, 1850—52, p. 64, pi. 601, fig. 1—3.
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Eschar a porosa M. Edw.
» squalida n. sp.

Filisparsa celebrata n. sp.
Floridina Cottreaui F i l l io z a t .
Hippothoa dentata S. W.
Homoeosolen fenestratus d’Orb.
Horner a serrata R euss.

» truncafuloides n. sp.
Idmonea compressa R euss.

» coronopus Defi'.
» disticha Goldf.
» fenestrata B usk.
» punctata Busk.
» venustaM. G illi  vr ay.

Lunulites punctata L ey m erie . 
» radiata L am  ark .

Mcmbranipora impolita n. sp.
» minusada  C anu. 

M ultelea orphanus N ovak. 
Multicavea lateralis d’O rb. 
Poricetta Sutneri K osc liin sk y . 
Porina filiformis d’Orb. 
Pustulopora clavata Busk.

» proboscidioides 
Busk.

Retecava cretacea M. E dw . 
Semieschara ( Vincularia)  gran- 

dis d’Orb.
Semiflustrella leda d ’O rb. 
Smittistoma microporum  C anu . 
Steganoporella similis К  о s c h i ri

sky.

Почти ту я;е Ф аун у  мы находимъ и въ Суллу-Капахъ:

Celle,рога fimbriata n. sp.
Crisina ( Tervia)  ' subgracilis 

d’Orb.
Crisina (Tervia) v. depressa.
EntalophoraproboscideaM. Edw .
Eschar a dejanira d’Orb.

» porosa M. Edw .
» squalida u. sp.

Filisparsa celebrata n. sp.
Floridina Cottreaui F i l l io z a t .
Horner a serrata R euss.

» hippolita D efr.
» trmcatuloides u. sp.

Idmonea compressa R euss.
» coronopus D e fr.
» disticha Goldf.

Idmonea fenestrata B usk.
» punctata B usk.
» venusta M. G i 11 iv ray .

Lepralia cerea n. sp.
Lunulites punctata L e y m e r ie . 
Lunulites radiata  L a m a rk . 
Mcmbranipora impolita n. sp.

» mimisculaGmxn.
» tubulina C anu.

Multelea orphanus N ovak . 
Multicavea lateralis d’Orb. 
Poricetta Sutneri K o sc liin sk y . 
Po'i'ina filiformis d’O rb. 
Pustulopora clavata B usk.

» proboscidioides 
B usk.



Retecava eretacea M. Edw . 
Retepora Beaniana K ing.

» vibicata Golclf. 
Semieschara (Vincularia) gran- 

dis d’Orl).

РгЬзкое отлшпе 
видовъ представляетъ с

Bicavea rotaeformis G re g o ry . 
Grisia Edwardsii R enss. 
Q isina  (T ervia ) siibgracilis 

d 'O rl). v. depressa.
Grisina ( Refccrisina)  papyra

ced d 'Orl). form, complanata. 
Defrancia Beyrichi R enss. 
Entalophora anomala R enss.

» echinata R om er. 
Entalophora proboscidea Edw . 
Entalophora virgula H ag . 
Eschar a cyclostomata I lo ld f .

» porosa M. Edvv. 
Farchnia concatenata C anu. 
Flustrina sexagona n. sp. 
Fungella multifida B usk . 
Heterocella polymorpha C auu. 
Hcteroporadichotoma G oldf. 
Ileteroporella radiata  B usk .. 
Homocosolcn fenestratus d’Orl). 
llornera crispa Do France.

» hippolyta D of ran сe . 
llornera serrata R euss. 
Idmonea angulosa d ’O rb.

» compressa R euss .
» canedlata G oldf.

ScmiflustreUa leda d’Orl). 
Hmiltistoma microporunt, C an u. 
Sleganoporella sim ilisК о sc h in 

sky.

Idmonea coronopus I )e fr .
» diligens n. sp.
» disticha G oldf.
» retcporacea G oldf. 

Idmonea brigonaM. G i l l iv r a r .  
Idmonea venusta M. G illiv ra y , 
Lepralid fistidosa K o sc h in -  

sky.
Lunulites punctata L e y m e r ie . 
Membranipora llarm eri C anu. 
Memhranipora mini:scuta C a n u . 
Membranipora p r оfundaM . G il- 

l i v r a y .

Membranipora tiibulina C anu. 
Micro рога elegans M. E dw . 
Microporella ferrea W a te rs . 
Multelea orpltanm  N ovak . 
Porclla dcnticulaia S to l. 
Poricella n. sp. aft'. Poricdla  

elongata C anu.
Retecava eretacea M. E dw . 
Retepora Beaniana K ing .

» vibicata G oldf. 
Sm ilda (Porclla) cylmdrica 

C anu.
Smittipora orulata F i l l io z a t .

какъ no своему составу, такъипо количеству 
обою Фауна Кы зылъ-Дж ара:



Steganoporella siodlis K o sc h in sk y .
Tubucellaria Graleloupi d’Oi'b.

Своеобразность кызылъ-джарской Фауны заключается во 
первыхъ въ томъ, что здесь гораздо значительнее представлены 
Cydostomata, который не только по числу видовъ, по, главным!, 
образомъ, по количеству экземпляров!, во много рпзч. превосхо
дить Cheilostomafa. Во вторыхъ въ Фауне. собранной здесь, 
очень мало видовъ х а р а к т е р н ы х ! ,  для всей Ф а у н ы : всего 9 видов!. 

' Cyclostomata:

Entalophora echinata Rom  or.
Entalophora probosciclea E dw  
Horner a s errata R euss.
Idmon ea со mpressa R s s.
Idmonea coronopus D efr.

Изъ Cheilostomafa же только 4 вида:

Eschara porosa M. Edw . M em braniporaminuscidaC anu .
Lunnlites punctata L e y in e r ie . Steganoporella similis K oscliin -

sky.

Фауны Чакыргана и Суллу-Каповъ, наоборот!., чрезвычайно 
близки, им’Ья 30 общнхъ видовъ изъ 33— 35. Разница еще бо- 
л'Ье понизится, если мы изъ числа последних!, выбросимъ Retc- 
рога Веапгапа K in g  и Retepora vibicata G oldf., а также Cri- 
sina ( Tervia)  subgracilis d’Orb. v clepressa, какъ свойственных!, 
слоямъ «11» и «5» Суллу-Каповъ. Въ. Чакырганекомъ же про
филе, как!, мы вид'Ьли раньше, въ аналогичных!, имъ слоях!, 
Ф ауны  Bryozoa не было найдено.

Задавшись цРлыо проследить Фауну но горизонтам!, и поль
зуясь сопоставлен in чп суллу-капипскихъ и частью- чакырган- 
скихъ сборовъ, я иришелЪ къ выводу, что она распределяется 
следующими образомъ:

Idmonea disticlia G oldf.
» venustaM . G il liv ra y . 

Multelea orphanus N ovak. 
Rate cava cretacea M. Edw ,
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С ул л у-К ап  ы.
Слой «1 1».

Betepora Beaniana K in g ...........
» vibicata G o ld f..............

Orisina (T er via) subgracilis
d'O t'b. v. depressa ..................

Entalopliora proboscidea M. E  d w.

Слой «5».

Idmonca compressa R e u ss  . . .
» cmonopus D e f r ..............
» disticha G o ld f ...............
» venusta M . Gi 11 i v r a y .

Lum dites radiata L a m a rk . . . .
Multelea orphanus N o v ak  . . . .
Borina filiformis d 'O rb ...............
Pustulopora proboscidioid. B usk .
Betecava crelacca M. E d w .. . .

Слой « 3 ».

Idmonca compressa R e u ss ..........
» coronopvs D e f r .............
» disticha G o ld f...............
» fcnestrala B u s k ............

Enlalophora proboscidea Edw. .
Horner a serrata R e u s s .............
Pustulopora p) oboscidioid. B usk.
Gellepora fhnbriata n. sj».............

He найдена.
Pint aloplm 'a pi’oboscidea E  d w. .
Eschar a dejanira d 'O rb. . . . .

Ч ак ы р га н ъ .

Hf.T'j) сбора.
(Весь сборь Клпзыл'ь-джара).

Н'Ь'гъ сбора.

I-
г-

-I

Не найдена.

-I- 
I

Entatophora erhinata R om er.

Слои « 2 »  съ крупными T erebratn la .

Eschara porosa М. E d w .............. t-
» squalida n. sp................  " -i--
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Filisparsa cclebrata u. sp...........
Floridina Cottreaui F i l l i o z a t . .

He найдена.
Horncra truncahdoides n. sp. . . 
Idmonea compressa R eu ss  . . . .

» coronopus I ) e f r .............
» disticlm G o ld fus . . . .
» fenestrata B u s k ..........
» punctata B u sk ..............
» venusta M. G i 11 i v r a y . .

Lepralia cereci u. sp......................
Lumdites punctata L e y m e rie  .

» radiata L ara a r k .  . . . 
Membranipora impolita n. sp. . 

» tvbulina C anu  . .
Multicavea lateralis d’O rb .........
PoriceUa Sutneri K o sc h in sk y  .
Purina filiformis d 'O rb ................
Pustulopora clavata B usk . . . . . 

» proboscidioid. B usk.

He найдена.

Semieschar a (V incnlana) gran -
dis S. W ...................... ..............

Scmiflustrella leda d’O rb ............
Smittistoma microporum C a n u .. 
Steganoporclla sim ilis K osch in - 

sky . .-......................................   .

Hippothoa denfata S. \Y.
i
i
i-
i

-I-
- ь
H-

Ue найдена.
i
i

-*
H-
“i
—i— 

t- 
-+- 
\

Itetccava crctacea M. Ldw.

i

i

Слои f(]«.

Gellepora fimbriata u. sp..............  h -
Entalophora proboscidea E dw . . i
Eschara porosa M. Ldw . . . .  -

» squalida u. s[)..................  t



G2 —

Filisparsa cdcbrata и. sp........... 1-
Hoi -пега Mppolyta I ) e f r a n c e . . lie найдена
Idmonta сотруessa R e u ss .......... -f-

» m onopus  D e f r ............. 1
» disticha G o ld f............... и —
» venustaM. G i l l iv r a y . . 1-

Lum dites punctata  L e y m e r ie  . 1-
» radiata L am  a rk  . . . . i

Memhranipora minuscula C anu. -1-
Foricclla Sut fieri K o s e h in s k y .. - Л -

Porina filiformis d’O rl)............... -1-
Semiflustrdla leda d 'O rl).. . . .
Smiltistoma microporum C an u .. »

Когда просматриваешь приведенную таблицу распределено! 
Ф аун ы  по слоямъ, невольно бросается въ глаза чрезвычайно не
равное колебаше числа представителей обопхъ иодотрядовъ 
Вгуогоа, при переходе огь одного слоя къ другому.

Такъ, въ слой «1-омъ» мы видимъ небольшую Фауну, имею
щую почти равное число представителей того и другого под
отряда.

Въ слой «2м Фауна значительно вырастаетъ, гдавнымъ обра- 
зомъ по отношение къ представителямъ Chcilostoinafa. Здесь они, 
несомненно, господствуютъ какъ въ видовомъ, такъ и въ количе- 
ственномъ отношении

Поднимаемся выше— слой «3» представляетъ резкш скачекъ 
въ сторону Gydostomata, настолько р>е.зк1й, что здесь мне не 
удалось достоверно определить ни одного вида, принадлежащаго 
къ (Jheilosfomata. Несмотря на нсчезиовеше представителей цк- 
лаго подотряда, представители Gydostomata остаются почти 
теми же самыми.

Дальше вверхъ, въ слое «5» Фауна Gydostomata несколько 
вырастаетъ, появляются два вида Ghcilostomata нзъ тЬхъ, что 
были встречены въ слое «2 м. Наконецъ, слой «11» содержась



только два вида, Chcilostoma/a, свойственных!» ему одному, н только 
въ Кызылъ-ДжарЬ, какъ местное явлеше, Фауна сильно возра- 
стаетъ, и Cyclostomata, опять становятся господствующими.

Причина такого неравиом Ьрнаго колебашя Ф ау н ы , на сравни
тельно незначительномъ вертикалыгомъ разстояп'ш 50— 60 мет- 
ровъ, скрыта, конечно, не въ ней самой, а въ тЬхъ сложныхъ 
условьяхъ существовашя, которые окру;кали ее въ каждый 
отдельный моментъ. И въ самомъ дгЬл!;, если мы внимательно 
посмотримъ на породы, который сопровождаюсь нашу Фауну, 
то он'Ь иам'ь при переход!; отъ одного слоя къ другому, отчасти, 
дадутъ отв!;тъ па степень перемены этихъ условш.

Конецъ мелового моря, ознаменованный на Мангышлак!; 
отложешемъ довольно мощной толщи м'Ьловыхъ мшанковыхч» 
известняковъ, заканчивается симптомомъ горообразовательнап> 
процесса, наруишвшаго условия спокойнаго отложешя известняка. 
Дно моря повышается, можетъ быть только до уровня прибоя, и 
подвергается размывашю.

Следующее за этимъ онускаше морскаго дна д'Ьлаетъ воз- 
можнымъ отложеше зеленоватыхъ глауконитовыхъ третнчныхъ 
несковъ слоя «1-го». По своему однообразно-мелкому зерну, по 
присутствие глауконитовыхъ зеренъ, мы нм'Ьемъ въ нихъ зону 
достаточно глубокаго моря, до дна котораго не доходило волне- 
iiie поверхности, и не достигалъ сносимый съ суши кластическпг 
матерьалъ. Въ эгихъ услов1яхъ спокойнаго, теплаго моря раз
вивается Фауна слоя 1-го, въ вид!; обширныхъ тйсныхъ колоши, 
дающихъ тонгае прослои почти чистаго рыхлаго мшанковаго 
известняка.

Поднимаясь выше, мы достигаемъ слоя «2». По своему 
петрографическому характеру порода, слагающая его, остается 
тЬмъ Hie глауконитовымъ нескомъ, разв!» чуть бол!;е круп- 
иымъ, но сейчасъ же бросается въ глаза и различье:—-весь 
слой сплошь переполнен!, окатанной фосф оритовой  галькой, нахо
дящейся зд!;сь, явно, во вторпчиомъ залегший. Размеры гальки 
чрезвычайно разнообразны, — отъ н!;сколькихъ миллиметровъ до
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5 и бол'Ье сантиметровъ въ д’тмстре. Поверхность гал ет , и ра- 
ковинъ крупныхъ двустворчатых!, источена губками, i >ъ самыхъ 
верхнпхъ частяхъ нодстилатощаго этотъ слой песка заметна 
косвенная слоистость. Мы здесь находимъ обширную Фауну 
тонкосгЬнныхъ Osfrea. великолепно сохранившихся крупныхъ 
ТегеЪгаЫа, зубы акуловыхъ, много скорлупы, иглъ и облом- 
ковъ жсвателыьаго аппарата Kchinoidca, члениковъ Grinoidea, 
корненожекъ и др. ВмйстЬ съ такими ростомъ всей Фауны, 
какъ мы видели раньше, досгигаетъ значительнаго раздв'Ьта 
и Фауна Bryozoa. Очевидно, условш существования, господ- 
ствовавидя здесь, были наиболее благощнятны. Въ чемъ же за
ключается разница между условгями этого и предъидущаго 
слоя.

Прнсутс гн1е довольно круинаго кластическаго матер1ала, ръ 
виде фосфоритовой гальки, даетъ возможность сделать два 
донущен'ш: —  одно, что данный отложен'ш суть прибрежныя, дру
гое-— отложещя довольно глубокаго и достаточно-удаленнаго 
отъ береговъ места моря, въ котором!, господствовало постоян
ное течете.

Протнвъ нерваго доиущетя говоритъ многое. Здесь мы, во- 
первыхъ, не имЬемь, кроме фосфоритовой, другой гальки, кото
рая должна бы присутствовать въ виду близости береговъ. Во- 
вторыхъ, Фауна этого слоя чрезвычайно нежна и топкостенна, 
въ то время какъ въ типично прибрежной Фауне, какъ закон
ность, вообще замечается значительное уголщеше раковины, а 
особенно у Osfrea. Въ третьихъ, и что самое главное, мы здесь 
не имеемъ окатанныхъ окаменелостей, неизбежныхъ въ зоне 
прибоя.

Припявч, второе допущеше, мы находимъ довольно правди
вое объяснете предъидущихъ противоречит. Такъ посторонняя 
галька, если галька сносилась съ берега, т. е. получалась путемъ 
выветрпван'ш целой cepin породи., а по размывантемъ въ прибой
ной полосе сеноманских!, ФоеФоритовъ, въ виду ея меньшей твер
дости, чЬмъ Фосфоритовая, могла, не достигая места отложен’ш,



совершенно истираться въ иесокъ. Отсутств1е прибоя позволяло 
организмамъ не стремиться къ утолщенно своихъ раковннъ. Н а- 
конецъ, однообразное течете мегтбе ведетъ къ окатываино галекъ, 
ч'Ьмъ шлифующее дгЬйств!е прибоя.

Кроме всего этого мы находимъ и прямое указате  на при- 
сутств1е такого однообразнаго течет н. —  это косвенная слои
стость въ самомъ осиовагпп слоя «два». Присутствте же глауко- 
нитовыхъ зеренъ указываетъ на довольно глубокую зону отло- 
ж етя.

Такимъ образомъ это однообразное течете, т. е. течете по- 
стояниаго направлегня. и является, на мой взглядъ, отлнчитель- 
нымъ въ условгяхъ отложетя того и другого слоя. Оно новлшло 
на ростъ Фауны, особенно прикр'Ьнленныхъ Вгуогоа, вызвавъ 
бол'Ье усиленный нритокъ иитательныхъ частидъ, а также, ве
роятно, измени въ и температуру.

При переход!; къ слою «3» госнодствовавппя условия, видимо, 
нарушаются. Течете огсутствуетъ или иадаетъ до минимума, 
т. к. связанная съ нимъ галька исчезаетъ. Меняется и темпера
тура, на что Фауна тотчасъ же реагируетъ сильнымъ об'Ьдие- 
темъ. Среди .Вгуогоа, какъ это ни странно, исчезают!» Cheilo- 
stomata, Gydosimiata же, вероятно, какъ бол'Ье устойчивый, 
продолжаютъ существовать.

СлСдуюице выше, иигересуюшде насъ слон «5» и «11» уже 
во многомъ отличаются отъ иредыдущихъ. Такт», первый пзъ 
нпхъ не им'Ьетъ непосредственной связи со слоемъ «3», а отде
лен!, отъ него устричной банкой, переполненной фо сф о рито во й  

галькой и своей особой Фауной, лишенной Вгуогоа. Характера» 
самой породы слои «о» совершенно другой. Это серо-зеленый, 
рыхлый, легко выветривающийся на поверхности въ иесокъ, 
иесчаникъ бол'Ье мелко-зернистый и лишенный глауконита.

Переходъ къ слою «11» еще болЬе сложенъ. Н а границе 
слоя «6» мы находимъ несоглаие иапластовашя, вызванное коле- 
башеыъ уровня моря. Слой «9»— типичный известнякъ, «10»—  
порода прибрежной зоны съ Фауной гпгантскихъ Ostrea rarila-



m dla  (Desli.) M e l le v i le 65). Порода слоя «11» сильно глинистая 
съ мергелистыми и глинистыми прослоями, со своей Фауной l'cclcn, 
Spondylus, указываешь на новый перехода къ бо.гйе глубоковод
ной эпох'!;.

Столь обильный изменены въ характере н условгяхъ отло
жен ia незначительной мощности нородъ происходить, несомненно, 
нодъ вл1яшемъ продолжающейся каратаусской складчатости. 
Влштю этихъ неустаыовившихся равновгМ й  подвергается и 
Фауна Bryozoa , принимающая тотъ колеблющшся облнкъ, кото-* 
рый мы видели раньше.

Несмотря, однако, на это, породы каждаго отдЬльнаго слоя 
въ горизонтальномъ направлена! даютъ картину довольно строгой 
законности. Отложешя Чакыргана и Суллу-каповъ, въ каждомъ 
отд'Ьльномъ случай, являются болгЬе глубоководными, ч1шъ соот- 
в'Ьтствуюш,!!! имъ отложешя Кызылъ-джара. Особенно это хорошо 
заметно на слой «11». Въ то время какъ въ Кызылъ-джарй мы 
находимъ глауконитовые пески съ богатой Фауной Bryozoa. въ 
Суллу-Капахъ это уже болйе глубоководный сильно глинистый 
п мергелистый рухлякъ, содержащий всего только два вида Bryozoa. 
Въ Чакырганй же не имеется и этихъ нос.гЬднпхъ.

Задавшись целью выделить руководящая Формы для каждаго 
горизонта, мы не всегда можемъ достигнуть въ этомъ особенной 
ясности и определенности, но все-жъ таки иолучаюшДеся резуль
таты можно свести къ следующей габлнчкй:

Слой «11».

Retepora Beaniana  K in g .
» vibicata Golclf.

Слой «5».

Crisina (Tervia) subgracilis 061; встречаются въ Кызылъ- 
d’Orb. v. depressa. джарй въ слой «а», соотвйт-

Mullclea orphanus N ovak. ствующемъ слою «11».

65) А. 1Г. Ды ловская. «Ostrea rarilamella изъ нпжие-тротнчныхъ отложе- 
Hifi Мангышлака». Зависни Юсвскаго Общества Естествоиспытателей, т. XXIII
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Слой «3».

Нктъ руководящих^ Формъ.

Слой «2».

Hornera tnmcafuloides и. sp. 
Eschar a dejanira (Г Orb. 
Floridina Cottreaui F i l l io z a t .  
Multicavea lateralis d’O rb. 
Pustulopora clavata B usk. 
Semieschara (Vincularia) gran- 

dis S. W.
Слой «1».

В Д тъ  руководя ЩИХЪ Формъ.

Слой «2» II «3».

Id пишем fenestrata B usk.

Слой «1» и «2».

Gellepora fimbriata n. sp. 
Filisparsa celebrata n. sp.
Poticella Sutneri K o se h in sk у. 
Semiflustrella leda d ’O rb. 
Smittistoma microporum C anu.

Переходя далке къ вопросу о возрасти интересующихъ иасъ 
отложенш, я, на осиованш им'Ьвшагося у меня литературнаго 
материала, даю сводную таблицу на страницахъ 68 — 69.

Изъ этой таблицы видно, что большинство видовъ Cheilo- 
stomata свойственны эоцену или слоямъ выше его. Gi/clostomata Hie, 
хотя и им'Ьютъ въ своемъ числгЬ еще 14 мкловыхъ видовъ, но 
количество индивидуумовъ этихъ Формъ ничтоното сравнительно 
съ представителями эоценоваго и выше эоценоваго возраста.

Такимъ образомъмы здгЬсь, несомненно, имкемъ эоценъ; ска
зать же, какимъ его горизонтамъ соотвЬтствуютъ отдельные слои 
нашего профиля, я считаю едва ли возможнымъ по двумъ нри- 
чииамъ: во-первыхъ, потому, что сами Bryozoa, но вынесенному 
мною впечатлению едва ли могутъ дать ркзко выраженный 
руководятся Формы, а во-вторыхъ потому, что при обставлены 
таблицы распредклешя видовъ но времени пришлось пользоваться, 
главнымъобразомъ, тремя монограф1ями: D’O r b ig n y 60), C anu  ®7) 
и B usk’a 66 67 68), сиещально мкловой, эоценовой и плиоценовой, благо-

66) D’O rb ig n y  «Paleontologie Francaise. Terrain eretace. Tome V Bryozoaires» 
1860—1852.

67) C anu  «Bryozoaires des terrains tertiaires des environs do Paris» Annales 
dc Paleontologie t. II, 1907.

68) B usk . «Fossil l ’olyzoa of the Crag» Paleontogrnphical Society vol. XI, 1857.
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даря чему и подучилась, можетъ быть, нисколько односторонняя 
картина.

Описание видовъ.

Cellepora fimbriata поv. sp.

Табл. О, ф и г . 18—20.

Zoarium прикрепленный, вертикальный. Поперечное сечете 
ветви плоско-эллиптическое. Осевая полость отсутствует^.. Ром-, 
бическаго очертап‘[я ячейки равномерно расположены на обеихъ 
сторопахъ въ крутыхъ косыхъ рядахъ. Ромбическая Форма очер- 
ташя ячейки нарушается неравномерной выпуклостью лицевой 
стороны. Переднш верхшй край ячейки более крутой, широко 
овальный. Около него выпуклость достигает'!, максимальной вели-, 
чины. По направленно впить и назадъ выпуклость эта быстро 
падаетъ, суживается она и съ боковъ. На иЬкоторыхъ экземпля- 
рахъ ячейки нринимаютъ вндъ почти булавовидныхъ, косопо- 
ставлеиныхъ трубокъ. Устье расположено спереди у основали и 
выпуклости и имеетъ полулунное очертание. Ыадъ нимъ, почти 
касаясь его нижняго края и въ то же время почти подъ самой 
макушкой выпуклости, расположено отверстие авпкулярля.

Въ виду тонкости с'гйнокъ ячейки и слишкомъ узкаго проме
жутка между обоими отверстиями, перемычка очень часто бы- 
ваетъ разрушена, почему нижлйй край щнобретаетъ зигзаго
образное или бахромовидное очерталпе. Встречаются экземпляры 
съ бол'Ье равномерной выпуклостью и тогда можно наблюдать 
отчетливо вндимыя д1агональныя борозды, р'Ьзко разсекаюпря 
поверхность ветви на ромбы.

Ширина между концами нолулуннаго устья =  0 ,5  мм. 
Высота устьевой щели =  0 ,09  мм. /Цаметръ авикулщйя =  
0,1 мм. Разстоянле ячеекъ другъ отъ друга въ ряду =  0,98 —
1 мм.
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Eschara squalida nov. sp.

Табл. 5. ф и г . 5—6.

Xoarium, въ д'Ьломъ видЬ достигающш значительной вели
чины, представлястъ собою нисколько дихотомически ветвящихся 
стеблей, укрепленпыхъ на одной общей ножке. Ветви плоски, 
въ нижней своей части значительно шире, чемъ вверху. Ячейки 
расположены съ обеихъ сторонъ въ слегка скошенномъ гаахмаг- 
помъ порядке. Устья ячеек'ь овальны въ верхней своей части, 
внизу же слегка выщерблены или же, на более разрушенныхъ 
экземпляра,хъ, грушеобразно вытянуты. Въ центрахъ остаю
щихся между устьями площадокъ, расположены авикуляр'ш въ 
виде неболыиихъ круглыхъ отверстiir съ тончайшей поперечной 
перегородкой, разделяющей ихъ на две иесимметричиыхъ части. 
Ве])хшш часть, приблизительно вдвое меньшая, имЬетъ полу
лунное очерташе. Авикуля]йи пе всегда точно совиадаютъ съ 
центромъ той площадки, на которой они расположены; находя
щаяся внутри ихъ отверстий перегородка также иногда шгбетъ 
наклонное направлеше. Кроме того, наблюдаются единичный, 
чрезвычайно топкьч поры, неправильно разбросанный по поверх
ности ветви. Поверхность ветвей гладкая безъ какихъ бы то ни 
было выпуклостей.

Несколько иное наблюдается на редко сохраняющихся моло- 
дыхъ частяхъ колоиПг въ верхушечной части ветвей. Авикуляр'ш 
представляются коротенькими, тонко-стенными трубками, косо 
направленными вверхъ. Устья окружены тонкой перистомом, 
бол-йе выпуклой внизу, и сливающейся тамъ съ эллипсоидальнымъ 
вздуттемъ овнцеллы, вплотную примыкающей къ устью и откры
вающейся въ пего маленькимъ, симметрично расположеннымъ 
отверспемъ на уровне ветви. Позднейшимъ отложен1емъ известко- 
вистаго вещества постепенно сглаживается релье<1>ъ вЬтвп и она 
ир'юбретаетъ ту Форму, которая является господствующей для
нскопаемыхъ даннаго вида.



о

Разы'Ьръ устья — 0,5 х  0,41 мм. /Цаметръ авикуляр1н — 
0,07 мм. Разстояше между устьями одного п того яге ряда =  
0 ,7 — 0,5 мм. Разстояше мея-сду устьями въ вертикальномъ 
наиравленш — 1— -0,8 мм.

Filisparsa celebrata nov. sp.
Табл. 5, ф и г . 9— 10.

Многократно дихотомически ветвящаяся плоская ветвь 
несетъ ячейки на одной наружной стороне. Обратная сторона* 
совершенно гладкая и только иногда можно на ней наблюдать 
ц'Ьлую cepiro понеречиыхъ штриховъ роста, обращеиныхъ своей 
выпуклостью кверху. Находящаяся па лицевой поверхности 
ячейки расположены въ довольно неправильные поперечные ряды. 
Эти ряды то совершенно перпендикулярно пересг£каютъ ось в'Ьтву, 
то наклоняются къ ней подъ неболышшъ угломъ. Сами ряды 
также неопределенны по числу содержащихся въ нихъ ячеекъ. 
Можно наблюдать ряды въ 4— 5 ячеекъ и тутъ же всего только 
въ две. Сами ячейки трубкообразны, со слегка отогнутымъ 
впередъ и внизъ устьевымъ концомъ, довольно значительно 
выдающимся надъ поверхностью ветви. Устье совершенно круглое 
или иногда вертикально удлиненное. Въ более молодыхъ частяхъ 
на конца,хъ ветви можно наблюдать неболышя бороздки, отде
ляющая ячейки другъ отъ друга въ той ихъ части, где ошЬ сли
ваются съ поверхностью ветви. На более старыхъ частяхъ этихъ 
бороздъ не заметно. Вся лицевая поверхность ветви покрыта 
чрезвычайно тонкими, чуть заметными порами.

Д1амеггръ правильнаго устья =  0,3 мм.

Flustrina sexagona nov. sp.

Табл. 5, ф и г . 8.

■ Zoariuin образован'!) шестигранными ветвями, несущими съ 
каждой стороны но ряду ячеекъ, нричемъ такъ, что верхушка 
ячейки соседняго ряда приходится на одномъ уровне съ срединой 
ячейки даннаго ряда. Устья ячеекъ овальны, очень крупны,



удлинены. Устье окружено валикообразной иеристомой. У каж
дой ячейки этотъ валпкъ вполне самостоятелепъ и нм'йеть, 
приблизительно, шестигранную Форму. У верхиихъ двухъ угловъ 
этого шестиграннаго валика можно видеть по авикулярш, имЬю- 
щему округлую Форму, и немного сильнее выдающемуся надъ 
поверхностью ячейки, чймъ валикъ. Эти авикулярш, какъ бы, 
соединяютъ углы выше и ниже лежащихъ валиковь ячеекъ, 
почему образуется сплошной выпуклый рельеФъ, а поверхность 
ячейки, видимая между авикуляргями и краями валиковь, является 
вдавленной. Такъ какъ верхушки ячеекъ сосйдпихъ рядовъ при
ходятся на средний ячеекъ даннаго ряда, то авикулярш ихъ 
располагаются около среднихъ угловъ этихъ послЬднихъ. Отсюда 
получается то, что во вс'Ьхъ шести углахъ валикообразной пери
стомы ячейки размещены по выдающемуся авикулярш. Кроме 
того, иногда присутствуетъ авикулярш, расиолагающшся на 
узкой площадке надъ вдавленностыо вь верхней части ячейки.

Описанный, только что, видъ довольно близко подходить къ 
Flustrina penfagona «ГOrb. ®9), но отличается Формою вйгви, а 
кроме того и тйиъ, что у описаннаго d ’O rb ig n y  вида нйтъ 
вдавленш между авпкуляр1ямн и краями ячеекъ, очень сильно 
выраженныхъ на, моихъ зкземплярахъ. Поперечный дтаметръ 
устья ячеекъ =  0,28 мм., продольный — 0,35 мм. Дхаметръ 
авикулярхя =  0 ,04  мм.

Hornera truncatuloides nov. sp.

Табл. 6, ф и г . 16.

Колотя, укрепленная на массивномъ основати, дихотомически 
ветвящаяся. Вйтви цилиндричесшя, несущ'ш ячейки только съ 
одной лицевой стороны. Обратная сторона съ легкими волнистыми, 
продольными бороздами, часто очень плохо заметными. На лице
вой сторонй выходятъ устья ячеекъ. Устья круглыя, окружен- 69

69) D ’O rb ig n y  «Paleontologie Francaise. Terrain cretaces. Bryozoaires» 
1850— 1852. Tome V, p. 299, pi. 702, fig. 5.



ныл тонкой валикообразной неристомой. Валикъ этотъ снизу 
прилегаетъ вплотную къ краю устья, огпбаегь его съ боковъ и 
зат'Ьмъ, продолжаясь вверхъ, въ внд'Ь двухъ касательныхъ, пере
секается надъ шить, образуя острый уголъ. Благодаря этому, 
наружный видъ устья пршшмаетъ такую же Форму, какая полу
чается при втыкаю и довольно толстой иглы подъ острымъ 
угломъ въ пластинку воска. Ячейки поставлены въ чередуюпдеся, 
слегка косые ряды, неотчетливо заметные на лицевой сторон!; 
ветви. но обнаруживаемые по присутствии поперечныхъ утол
щены на боковыхъ ея стороиахъ. Другихъ каких'ь либо поръ и 
отверстий, кроме устья, ячейка не тгйетъ.

Нормальный ддаметръ вгЬтви==2— 2,5 мм. Д1аметръ устья=  
0 , 15 мм. Разстоя1Йе между ячейками въ ряду =  0 ,25. Разстояше 
между рядами ячеекъ наблюдаемое сбоку — 1 — 1,16 мм.

Idmonea diligcns uov. sp.

Табл. 5. фиг. 7.

Ячейки расположены съ лицевой стороны совершенно круг- 
лаго, дихотомически вБтвящагося ствола, поперечными чередую
щимися рядами, въ свою очередь, поставленными въ дв1; продоль- 
ныхъ лиши.

Ячейки очень длинны (если смотрйть сбоку, то разстояше 
отъ вершины первой внутренней ячейки до основашя четвертой 
наружной равно =  0 ,55 мм.) и образуютъ съ вйтвыо почти пря
мой уголъ.

Въ каждомъ ряду находится по 4 ячейки, прпчемъ первая и 
вторая отъ средины отличаются наибольшей длиной, третья 
короче, а, устье четвертой лежитъ уже у самой поверхности 
ствола. Поверхность выдающейся части ячейки совершенно глад
кая, стволъ же покрыть довольно значительными порами, кото
рый можно сравнить съ отверстыми, сделанными иглой, при 
этомъ такъ, что уколъ производился не перпендикулярно поверх
ности ветви, а подъ довольно значительнымъ угломъ снизу вверхъ.



Дтаметръ вйтвн равенъ =  0 ,6 2 — 0.63 мм. Разстояше между 
рядами въ одной и той же лиши =  0,16 мм. Д1аметръ устья =  
0,075.

Lepralia сегеа uov. s]>.

Т абл. 5. ф и г . 1— 3.

Zoarium млойчатый, свободно приподнятый, сложенный н.ть 
д,вухъ листочковъ своими спинами другъ къ другу, или же обле
кающей какое нибудь постороннее тЬло, напримЬръ, в'Ьтвь дру
гого вида, и тогда однослойный. Ячейки щгЬютъ удлиненно- 
эллиптическую Форму. Очень топкая лицевая сгЬнка ихъ проды
рявлена крупными, симметричными, поперечно-удлииепнымн по
рами, расположенными въ два, сходящихся въ ннжнемъ углу 
ячейки, вертикальныхъ ряда. Средина остается совершенно сво
бодной, въ вид'Ь узкаго вертикальнаго столбика. Наиболее 
крупны поры у средины ячеекъ. Число нхъ колеблется отъ 13 
до 15 въ обоихъ рядахъ.

Устье расположено въ верхнемъ углу ячейки, слегка ущерб
лено съ нижняго края. Перистома вокругъ него слегка выпуклая. 
Въ двухъ иижнпхъ углахъ ея и въ центр!; лобной части распо
ложены три маленькихъ авикулярдя. Ячейки поставлены въ 
косые ряды, почему устье данной приходится почти въ средний 
двухъ съ ней смежныхъ. Задняя поверхность переходитъ непо
средственно отъ нижней къ верхней ячейкЬ. Благодаря этому, 
получается цйлая cepin вертикальныхъ волнистыхъ кривыхъ то 
сходящихся, то расходящихся, но ппг/гй не соприкасающихся. 
Боковым стЬнки почти перпендикулярны къ верхней и нижней 
поверхноегямъ. Ввиду большой нежности лицевой поверхности 
ячеекъ, она у большинства пндпвпдуумовъ совершенно или от
части разрушена и только р'Ьдко можно наблюдать вполнй цЬлый 
экземпляр],.

Размеры ячейки =  1,3 х  0,5 мм. Наиболее крупная пора =  
0 ,0 8 x 0 ,1 7 .  Размеры устья =  0 ,17  х  0,33 мм. Дгаметръ 
авикуляргя =  0.33 мм.

—  75 —



Membranipora impolita nov. sp.

Табл. 6, фи г . 11—14.

Zoariuni вертикальный, очень длинный, не вйтвящшся, шире 
внизу, оужщшощшея кверху. Поперечное 'СЙчеше его плоско
эллиптическое. Обй стороны несутъ совершенно одинаковый 
ячейки. Полость ячеекъ снаружи закрыта тонкой мембраной, 
сохраняющейся только на самыхъ молодыхъ верхнпхъ частяхъ 
пологий. Ниже она болйе или менгЬе сильно продырявлена, а еще 
ниже совергггеино отсутствуеть. Мембрана эллиптической, правиль
ной Формы, совершенно гладкая, слегка вогнутая во внутрь. Въ 
нижней части ячейки находится узкая, чуть замйтная, полулунная 
устьевая щель. Ячейки расположены въ иравильномъ шахмат- 
номъ порядкй. Между ними расположены значительно менып'щ 
по величин^ авпкудярш. По удалеши мембраны обнаруживается 
перистома, довольно выпуклымъ валикомъ окружающая полость 
ячейки. Полость ячейки ашгкуляр'гя также окружена валикомъ 
особенно выпуклымъ въ нижней части, 1'дй расположено малень
кое круглое отвергав. Остальная часть ячейки авикуляр'гя также 
закрыта тонкой мембраной.

Размйръ нормальной ячейки =  3 ,66 х  0,66 мм. Размйръ 
внутренной полости —  2,1 х  0,5 мм. Размйръ ячейки авику- 
.rapin =  0 ,2 5 x 0 ,1 6  мм. Дгаметръ его круглаго о т в е р с т  — 
0,83 мм.

IVieirrbranipora tubulina C anu.

Табл. 6, ф и г . 17.

С апа въ своей монографш «Bryozoaires des terrains tertiaires 
des environs de Paris», p. 10, даетъ, приблизительно, следующее 
описаше этого вида:

Zoarium однослойный, вертикальный, вилообразно-вйтвящшея, 
полый (пустой въ средний). Ячейки очень ясиыя, удлиненный.
Рама зернистая, па болйе старыхт, экземплярахъ почти вовсе 
гладкая. Вйтви утолщенные внизу, утоненный вверху. Устья



зллнптическш или о в а л ь н ы й . Овицеллы шарообразным, лишь 
немного выдающаяся на.дъ поверхностью вТ'.твп. Иногда нри- 
сутствуютъ маленьюе добавочные авикулярш. Полная Форма 
ветвей предполагаетъ существовав ie какого-то не окаменТваю- 
щаго субстрата^та поверхности котораго образовался Zoarium.

Сапп нолагаетъ, что такнмъ субстратомъ могла быть какая 
нибудь водоросль. Постоянная же толщина трубокъ указываешь 
на то, что эта водоросль постоянно была одна и та же. Толкуя 
такимъ образомъ Фактъ, мы приходимъ къ существовали ю зд'Ьсь 
симбшза, который не р-Ьдокъ среди современныхъ Формъ Brt/osoa, 
но не всегда наблюдаемъ съ такою же достоверностью у иско- 
паемыхъ видовъ.

Имеюнцеся у меня образцы чрезвычайно близко подходишь къ 
описант и изображетямъ даваемымъ С апп, но не обпаружи- 
ваютъ ясной полости въ центре ветви. Объясняется это, можешь 
быть, шЬмъ, что она выполнена известковой массой, заполняющей 
иногда и полости ячеекъ, или же шЬмъ, что въ данномъ месте не 
было благоприятной водйросли, а потому, за отсутспйемъ ея, 
эготъ видъ долженъ былъ сузить полость на иЬшь, иричемт, 
ячейки наростали на спины нротивоположныхъ. За  последнее 
говоритъ хоть Факта, что существуютъ нисколько в’Ьтвей не 
цилиндрической, а удлиненно-эллиптической Формы въ разрйзС.

Ячейки, расположенный въ углу развйтвлешя, теряютъ свою 
правильную «корму и достигаютъ большей величины. Размерь 
устш колеблется отъ — 0 ,2 9 — 0,18 мм. до =  0 ,6 3 — 0,21 мм.

Multelea orphanus N ovak.

Таол. б, ф и г . 4.

Листообразная колон!» обертываешь въ одшгь или много 
слоевъ основные стволы. Лицевая поверхность нхъ покрыта 
овальными, спереди округленными, сзади суживающимися п 
горизонтально усеченными ячейками, довольно круто восходя-



11[.ими спирально вверхъ. Но такое расположеше иногда, нару
шаете)! и ячейки являются очень неправильно размещенными. 
Выпуклая поверхность отдельных’!. ячеекъ на переднем'!, своемъ 
конце несеть круглое или овальное устье. Последнее окружено, 
слегка приподымающейся надъ поверхностью ячейки, неристомой. 
Поверхность ячейки чрезвычайно мелко пориста. Обратная 
сторона колонш гладка. Ячейки плотно прилегаютъ другъ къ 
другу, образуя слой, который обвертываетъ ветвь колоти. 
O tto m an  N o v a k 70) въ своемъ описанш этого вида говорить: «На 
горизонтально проведенномъ поперечномъ сеченш можно видеть 
въ средний множества рад'тльныхъ, а па nepn<i>epiii кольцеоб
разно расноложенныхъ поръ. Первым принадлежать первичной 
ветви колонш, собранной изъ радтально расноложенныхъ ячеекъ, 
друпя принадлежать позднейишмъ напластованЬгмъ, постепенно 
нароста,ющаго слоя».

Подобныхъ многослойныхъ экземпляры^ въ моемъ матер!аде 
н'Ьтъ. Колонш представляють однослойные листочки, иаразитивно 
обвертываю шде стволы Crisia или Enfalophora, которые, какъ 
известно, им'Ьютъ въ поперечномъ сеченш радиальное строеше. 
Исходя изъ этого, я думаю, что N ovak  ошибочно принялъ цент
ральный стволъ ветви съ рад!альпымъ строешемъ за образоваше 
того же рода ячеекъ. Это темъ более, что его экземпляры более 
стары, многослойны и на иихъ шЬть возможности видеть внеш
нюю поверхность внутрешшго ствола.

Кроме того, едва ли уместно относить этотъ видь, да и весь 
родъ Multelea d ’O rb. къ Cyclostomata, какъ это делаетъN ovak , 
слишкомъ ужъ много въ немъ признаковъ свойственных!, типич- 
нымъ Cheilostomafa, какъ то: яйцевидная Форма ячеекъ, полу
круглое устье, расположенное на лицевой поверхности ячейки, 
присутствие закрывающаго аппарата и др.

Размеры ячеекъ =  0,2 х  2,5 мм. Д!аметрт. устья — 
0,08 мм.

70) U tto m a r  N o v a k  «Beitrag zur Kenntniss dor llryozoen dor bulimischon 
Kroidoformation» Doufe. IC. Akad. Wise. Nat. Mat. class, t. X X X V I I ,  p. 112.
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Poricella now sp. aff. Poriceila elongata C anu.

Табл. 6, ф и г . 15.

1007. Canu «Bryozoaires des terrains tertiaires des environs des Paris», p. 40.

Zoarium свободный, плоской Формы, образованный изъ двухъ 
сложенныхъ спинами листочковъ, вилообразно ветвящшся или 
илойчатый. Ячейки эллиптически! или булавовидным, отделенный 
другъ отъ друга бороздками и окруженный литией норъ. Въ 
верхней части, слегка выпуклой, ячейки находится усп.е почти 
круглой Формы, ниже его помещены два крупныхъ авмкуля^ня 
неправильнаго очертанья. Авикулярш, лежаний ближе къ устью, 
значительно крупнее, другой въ нижней части ячейки иногда от
сутствует.. Мел Kin поры, окружающ'ьч ячейки, явственно видны 
въ исключительныхъ случаяхъ. Ячейки нЬкоторыхъ экземпля- 
ровъ сильно выпуклы и разделены другъ огь друга довольно 
глубокими бороздами. Сохранность образцовъ плохая, съ тру- 
домъ удается найти место, где бы даже и устьевый отверстая 
не были заполнены пескомъ и известковымъ веществомъ.

Изъ описанья C anu  и данныхъ имъ изображений трудно 
установить ясное представлете о данном!. вщ Ъ У

ICipBL. Ноябрь 1914.



ОБЪЯСНИМТЕ ТЛГ.ЛИПЪ.

Т а б л и ц а  5.

1— 3. Lepralia cerea n; sp. Фиг. 1 и 3 увеличены въ 1 9,5 разъ, 
фиг. 2 въ 10 разъ.

4. MuUelca orphanus N o v ak  увеличена въ 19,5 разъ.
5- 0. Eschara squalida n. sp. Фиг. 6 увеличена въ 10 разъ, 

фиг. 5 въ 19,5 разъ.
7. ЪЪпопса diligens n. sp. Увеличена въ 19,5 разъ.
8. F lustrm a sex адом  и. sp. Увеличена въ 19,5 разъ.

9— 10. Filisparsa. celebrata n. sp. Фиг. 10 увеличена въ 
19,5 разъ, фиг. 9 въ 10 разъ.

Т а б л и ц а  в .

11— 14. Membranipora impolUa n. sp. Фиг. 11 и 1.3 предста-

15. Poricella n. sp. aff. Poricella elongata C anu. Увеличена 
въ 19,5 разъ.

10. Hornera Iruncatuloides n. sp. Увеличена въ 19,5 разгь. 
17. Membranipora tubulina C anu  увеличена въ 19,5 разъ. 

18— 20. Cdlcpora fhnbriata n. sp. Фиг. 19 и 20 увеличены въ 
19,5 разъ, фиг. 18 въ 10 разъ.

влиютъ молодын части колоши. Фиг. 11 и 12 уве
личены въ 10 разъ, фиг. 13 и 14 въ 19,5 разъ.
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М а т е р 1 а л ы  к ъ  п о зн а н 1 ю  ю р с к о й  ф л о р ы  У ее у р 1 й ~

с к а г о  к р а я .

Ж. КриштоФОвича.

(Представлено в-ь заеЬданш Физико-Математнчеекаго Отд'Ълешя 
2 сентября 1915 года).

В В Е Д Е Н 1 Е .

Какъ видно изъ результатов'!) нос.гЬднихъ эксиедшцй, мезо- 
зойсия отложепш Уссуршскаго края даютъ обширные мате- 
pia.ibi по ископаемой Флор’Ь, хотя болТ.е или мепТ>е обработан
ный свгйд1;тя о пей стали известны только въ самое последнее 
время. Коллекция, собранная Д. И. М уш кетовы м ъ  порр. Почи- 
хезЧз и ПесчанкТ,, явилась первой изъ числа получпвшпхъ научную 
обработкух). При oniicaniii этихъ остатковъ я югЬлъ уже случай 
упомянуть п о хранящейся въ Ботаническомъ Саду Императора 
П етра Великаго коллекцш юрскихъ отпечатковъ1 2), собранной 
П. Ю. Ш мидтомъ въ 1900 году въ урочищй Барабашъ по р'Ьчк'Ь 
Моигугай, впадающей въ заливъ П етра В еликаго. Неболь
шая коллешця эта остается до сихъ поръ определенной лишь 
нровизорно. Обширный коллекцш юрской Флоры, собранный въ

1) А. КриштоФОвпчъ. Юрсюя растешя Уссуршскаго края. Труды Геоло- 
гическаго Комитета. 1910. Вьш. 56, етр. 1—22.

2) Тамъ же, стр. 21.
О
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различпыхъ м'Пстахъ Уссущйскаго края горн, пижон. Д, Л. 
И вановы м ъ, въ настоящее время обрабатываются I)r. T h o re  
G. H a lle  въ Стокгольм^.

Во время иечагатя настоящей статьи геологъ Э. Э. А н ер тъ  
показывалъ мнгЬ растительные остатки изъ Сучанскихъ коней, 
несомненно принадлежащее юр'Ь, о чемъ свидЬтельствуеть также 
палеоФитологическш матер1алъ, переданный въ Геологически! 
Музей Ими. Академы Наукъ горн. июк. К . 0 . Е го р о в ы м и .

Значительному обогащение нашихъ знанш о юрской ФЛорЬ ■ 
края мы обязаны П. В. В и ттен б ургу , собравшему во время 
геологическихъ изотЬдованш на полуострове Муравьева-Амур- 
скаго въ 1912 году обширную коллекцпо отпечатковъ растенш, 
онисываемыхъ въ настоящей статье1). Одно изъ мЬсгонахожде- 
нШ, где коллектировалъ П. В. В и ттен б ургъ , а именно, бухта 
Б р а ж н и к о в а , въ которой и была имъ собрана наиболее инте
ресная часть коллекции оставалось до сихъ норъ неизв’бстиымъ; 
другая часть коллекцш, собранная въ открытомъ Д. И. М уш ке- 
товы м ъ м'Ьстонахожденш по р. Песчанке, повторяете, и несколько 
донолняетъ уже известные иамъ матер!алы. Все отпечатки, со
бранные здесь, запечатлелись на кускахъ нлотнаго глинистаго 
сланца или слабаго сераго глинистаго песчаника, часто пожел- 
тевшаго (отъ окислешя железистыхъ соединены при разложе
ны?) въ местахъ нахождешя самих'!, отпечатковъ.

Кроме опредкшшыхъ отпечатковъ, изъ упомянутыхъ мгЬсто- 
нахожденш тймъ же изследователемъ были обнаружены, помимо

—  8 2  —

1) Коллекция юрскихъ растений, описанная ниже, хранится въ Музе-fc Обще
ства, нзучетя Амурскаго края во Владивосток!;, при чемъ при описании А. И. 
КриштоФОвичемъ отмечается порядковый № экземпляра по основному ката
логу палеонтологически», коллекцш Геологической Экспедицш Общества Изу- 
чешя Амурскаго края въ 1912 г. подъ начальством-г, II. И. В и ттен бур га . 
Бол-Ье р-Ьдшя Формы переданы Распорядительным-!. Комитетомъ Общества Гео
логическому Музею И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ, гд-Ъ коллекцш внесена 
вт> инвентарную книгу подъ Лг 1413. ТЬ Формы, которые находятся въ Геоло- 
гическомъ Музе-Ь и описаны въ текст!;, обозначены дробью вт, знаменател-1; 
которой находится порядковый номеръ основного каталога коллекцш (ср. выше), 
а въ чпелпте.т!; номера, коллекцш Геологическаго Музея И. А. II.

ч
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найденныхъ имъ ранее въ бухт!; Тихой *), еще повыл мТсто- 
нахождешя своеобразныхъ образований, главная часть которыхъ 
относится кътипу Spirophyton-Taonurus, именно, мЬсгонахожде- 
nie въ бухгЬ Глуздовскаго и далТе къ северу отъ нея вглубь 
полуострова въ двухъ мТстахъ немного сТвернЬе линш, соеди
няющей бухту Горностай съ бухтой Золотой Рогъ. Иногда

образовашя эти встречаются вм'ЬсгЬ со следами обугленныхъ 
стволовъ.

КромГ того, изъ Tpiaca острова Русскаго или Казакевича 1

1) Л. КриштоФОвнчъ. Проблематичесюя водоросли Taonurus-Spirophyton 
изъ юры побережья УссурШскаго края. ИзвЬсия Геологического Комитета. 
1911 г. Т, XXX, стр. 477—486.

6*
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Г!. 13. В и ттеи б ургом ъ  былъ добыть неясный отлечатокъ, не
видимому хвощеваго (Лк 11 5 b is )1).

Относительно м'Ьстонахождетя юрской Флоры на восточномъ 
берегу Амурскаго залива, именно на полуостров!'. Марковскаго 
(см. рис. 1), составляющем], северо-восточную часть полуострова 
Муравьева-Амурскаго, II. В. В и ттен б у р гъ  любезно сообщилъ

Рис. 2.

мнгЬ, что вдоль юго-западнаго берега полуострова Марковскаго 
(см. рис. 2) въ бухт!; Бражникова обнажается размытое крыло 
антиклинали отложеиш средняго мезозоя, ось которой слЬдуетъ 
направленно съ N 0 — SW. Въ бухгЬ Бражникова обнажается 
лишь нижняя часть верхняго горизонта юрскихъ отложенш, 
охарактеризованныхъ нижеописываемыми растительными остат
ками, стратиграфическое положите которыхъ передано въ при- 
водимомъ описати ряда профилей, начиная съ бол'Ье иизкихъ 1

1) Обь этомъ отпечатай, который II. В. В и т тен б у р гъ  опредЬлялъ, какъ 
Schizaneura sp. см. Гсо.т. очеркъ полуострова Муравьева-Амурскаго. Изв. Гсол. 
Ком. 1911 г., т. XXX, стр. 4132.



горизонтовъ, соответствуют,ихъ Taom m is'тьж ь  слоямъ и раз- 
витыхъ въ северо-восточной части бухты Бражникова 1).

Р а з р е з ъ  А.
Мощность:

1) коричневые крупнозернистые песчаники..................  0 .42 м.
2) сланцы съ прослоями глинистаго песчаника..........  1.42 »
3) темносерый песчаникъ...................................................  0 .25 »
4) глинистый слан ец ъ ........................................................  0 .10  »
5) мелкозернистый кварцевый песчаникъ, легко раз-

слаивающшся................................................................  4.31 »
0) коричнево-серый кварцевый песчаникъ................ 2 .13 »
7) глинистый сланецъ........................................................  0 .13 »
8) серый кварцевый песчаникъ съ lilmocorallium '

видными образоватями.............................................. 6.65 »
3) песчаникъ зеленовато-коричневый..........................  8 .58  »

10) глинистый мелкослоистый сланецъ...........................  2 .13 »
11) глинистый песчаникъ.................................................... 4 .30  »

Падете всей толш,и на NW  320° подъ угломъ 33°.
За обнажетемъ А береговая лишя слабо изгибается на 

сРверо-занадъ, где мы паходнмъ продолжеше свиты подъ элю- 
В1альиы\ш отложетями и растительньшъ покровомъ (обна- 
ж ете В):

Р а з р Ь з ъ  В.
Мощность:

12) глинистые сланцы........................................................... 2 .13 м.
13) сероватый песчаникъ съ песчанистыми сланцами

и включетями плохо сохранившихся раститель-
иыхъ остатковъ............................................................ 4 .36 »

Р а з р Ь з ъ  С.
Мощность:

14) коричневатый крупнозернистый песчаникъ............ 4 .77  м.

1) В иттенЗургъ , И. В. Геологическое описаше полуостропа Муравьова- 
Алурскаго н архипелага императрицы Епгснш. Записки Общества Изучсшл 
Адмурскаго края. 1916 г., т. XV. стр. 89.
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« Мощность:
15) коричневатый, легко разрушающийся отъ вывЬ- 

трпвашя песчаникъ съ прослоями бо.гЬе твер-
даго кварцеваго песчаника......................................  0 .49  м.

1 6) коричневатый песчаникъ..............................................  0 .24  »
17) темнокоричневые песчаные сл ан ц ы .......................... 0 .78  »
18) тоже, что и слой 1 7 ......................................................  0 .30  »
19) глинистые сланцы...........................................................  0 .72 »

Вся свита надаетъ на NW  335° нодъ угломъ 35°. 

Следующее обиажеше, находящееся въ непосредственной 
связи съ посл'бднимъ, показываетъ:

Р а з р - Ь з ь  D.
Мощность:

20) коричневатый песчаникъ съ растительными остат
ками: Nilssonia orientalis H e e r , Onychiopsis
clongata G ey l., Ifyuisetiles sp.................................  0 .83 m.

21) черные углистые сланцы............................................... 1.45 »
22) коричневатые сланцы...................................................  0 .72  »
23) углистые сл ан ц ы ...........................................................  0 .70 »
24) песчаникъ съ неясными растительными остатками

Onychiopsis elongata G ey l. и диагональной слоис
тостью ............................................................................ 5.7G »

25) с'Ьроватый песчаникъ...................................   0.51 »
26) углистый слаиецъ...........................................................  0 .20  »
27) пепельно-с'Ьрый песчаникъ..................    0 .23  »
28) слоистые сЬрые песчаники.........................................  3 .60  »
29) черные углистые сланцы...................................   0 .47  »
30) глинистый коричневатый песчаникъ..........................  2 .16 »
31) плотный мергелистый слаиецъ ....................................  0 .82  »
32) черный углистый сланецъ............................................ 0 .40 »
33) коричневатый сланецъ.................................................... 0 .54  »
34) черный кремнистый сланецъ....................................... 1.23 »
35) коричневатый слюдистый песчаникъ.......................... 0.72 »



Эта свита нмЬетъ, подобно предыдущей, падете на NW  о 35° 
подъ угломъ 35°. Начинаютъ попадаться многочисленный сконле- 
1Йя растительныхъ остатковъ. особенно въ нижней части обнаже- 
шя Е  у ветхой развалившейся избушки, служившей, невидимому, 
жилшцемъ камепотесовъ. Профиль обнаруживаетъ следующее 
напластоваше:

Р а з р 'Ь з ъ  Е.
Мощность:

36) сЬрый кварцевый песчаникъ....................................... 0.21 м.
37) сильно разрушенный кварцевый песчаникъ съ плот-

иымъ сланцеватымъ песчаникомъ въ верхней части. 4 .32  »
38) черные сланцы, переполненные разрушенными

расчетами Nilssonia sp............................................... 1 .20 »
39) прослой конгломерата.................................................  0 .12 »
40) сероватый крупнозернистый песчаникъ со скопле- 

1ПЯМН растительныхъ остатковъ: OnijcJiiopsis 
dongata («еу 1., K lu lia  exilis P h il  1., Equisetitcs 
sp., на плоскостяхъ наслоены встречается мел
кая галька.......................................................................  1.42 »

41) коричнев, песчаникъ съ растительными остатками
и мелкими прослоями конгломерата.......................  3.60 »

42) светло-серый со слегка зеленоватымъ оттЬнкомъ 
кварцев, песчаникъ, более плотный въ нижней 
своей части по сравнение съ верхней; двЬ кон- 
гломератпыхъ прослойки проиизываютъ нижнюю 
часть слоя до 6 д. мощности. Въ данныхъ отло- 
жешяхъ сохранилась следующая Флора: С1п- 
dophlebis denticulata В гопци., Dioonites Poly-
novii N ovopokr., Dioonites Kotoi Y ok ................. 6 .23 »

43) черньш углистый сланецъ............................................ 0 .43 »
44) слоистый серый песчаникъ.........................................  1 .44 »
45) серовато-коричневый песчаникъ...............................  1 .00 »

Большое скопленте растительныхъ остатковъ и крупныхъ 
древесныхъ стволовъ, а также частые конгломератные прослойки,
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валуны которыхъ достнгаютъ небольшого д'ишетра въ 3—-4 см. 
п состоять большею частью нзъ кварцитовъ и изверженныхъ 
нородъ, свидРгельствуютъ объ пзмРненш Физико-геограФнческихъ 
условш образования эгпхъ отложепш и о прибрежной фяцш мелко- 
воднаго бассейна.

Въ разрРзй F  мы видимъ:

Р а з р Ь з ъ  F.
Мощность:

46) крупнозернистый коричневый песчаникъ сгь про
слоями конгломерата въ нижней части и .^аго
нальной слоеватостыо, въ верхней части нахо
дятся стволы окаменРлыхъ деревьевъ..................  7 .20 м.

47) глинистые коричневатые сланцы, иеремежаюнцеся
двумя песчанистыми слоями.......................................  1.22 ».

48) сланцеватые м ергел и .........................................   1.44 »

Вт. слРдующемъ разрВтй (i обнажаются:

Р а з р 'Ь .т ъ  G.
Мощность:

49) плотный кварцевый песчаникъ, переходящш въ
нижней части въ известковый песчаникъ..........  1.67 м.

50) глинистый песчаникъ......................................................... 0 .52 »
51) легко вывгЬтривающшся глинистый сланецъ..........  0 .26 »
52) плотный сРрый кварцевый песчаникъ.......................  0 .97  »
53) глинистый коричнев. сЬроватый уплотненный сла

нецъ, въ средней части съ растительными остат
ками................................................................................... 0 .72 »

54) сРрый полосатый кварцевый песчаникъ..................... 0.26 »
55) глинистый сланецъ, въ верхней части пепельно-

сЬраго цвйта...................................................................  1 .18 »
56) легко выв’Ьтривающшся коричневато - сйрый пес-

чаникъ съ шаровидными стяжетями —  «бом
бами» ................................................................................  2 .88 »

57) углистые черные сланцы ............................................... 0 .55  »



Мощность:
58) с'Ьрый кварцевый песчаникъ....................................... 0 .38 м.
59) углистые черные сланцы...............................................  0 .15 »
(10) более плотный коричнев, песчаникъ со сланцами, 

содержащий въ нижней части слоя растительные 
остатки: Gladophlehis denticulata В гопци .,
Dioonites Polynovii N o v o p o k r., ]). Kotoi Y ok. 1 .00 » 

Gl) плотный кварцевый коричновато-сгЬрый съ зелено-
ватымъ оттйнкомъ песчаникъ..................................  1 .44 »

62) глинисто-серый сланецъ..............................................  0 .32 »
G3) коричнев. серый рыхлый песчаникъ съ мергели

стыми прослоями . . . . ..............................................  0 .47 »

Профиль И представляетъ непосредственное продолжение раз
реза, ибо огложешя зд'Ьсь того же прибрежпаго характера; въ 
верхней части толщи увеличивается количество растите. 1ьиыхч. 
остатковъ, среди которыхъ встречаются болыше стволы деревьевъ 
п появляются углистые прослои.

Падете всей свиты NW 335° нодъ угломъ 35°.
Разрйзъ далее па сЬверо-заиадъ къ мысу Клыкова:

Р а з р й з ъ  Н.
Мощность:

G4) коричневатый песчаникъ............................... ..............  0 .32 м.
65) черные хрупше сланцы................................................. 0 .17  »
G6) коричнев, слюдистый песчаникъ съ растительными

остатками.....................................................................  0.56 »
67) глинистый серовато-коричневый мергелистый сла

н ец ъ ...............................................................................  0.11 »
G8) плотный коричн.-сероватый сланецъ.......................  0 .17 »
69) черно-серые аспидные сланцы, уплотияющ1еся въ

верхней ч ас т и .............................................................. 1.20 »
70) желто-оранжевые сланцы, местами плотные, въ

общей же массе разсыпаю пцеся..........................  1 .30 »
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Мощность:
71) черные сланцы съ плохо сохранившимися расти

тельными остатками.................................................... 0 .10  м.
72) разсыпаюшДеся при вывЪтриванш глинистые сланцы

коричневато ц вета ......................................................  2 .20 »
7)1) черные углистые сланцы..............................................  0.3G »
74) разсынакнщеся глинистые сланцы, легко вывРтрн-

ваюшдсся въ средней части и перемежаюшДеся 
серыми плотными песчаниками...............................  2 .20  ».

75) черные глинистые сланцы съ окаменелыми ство
лами деревьевъ ...........................................................  0 .40 »

7G) глинистые коричнево-серые сланцы съ древесными
стволами........................................................................  1.08 »

77) глинистые коричневые песчаники...............................  0 .76 »
78) коричневые сланцы..................    0 .20  »
79) глинистый песчанмкъ...................................................... 2 .50  »

Особый иптересъ представляетъ нахождеше древесныхъ ство- 
ловъ прекрасной сохранности съ хорошо выраженными годич
ными кольцами въ пласте 75; любопытенъ рядъ корней, отходя- 
щнхъ отъ ствола подъ прямымъ угломъ, какъ у пней, наблю
давшихся академнкомъ Ш мидтомъ на Амуре и охарактерн- 
лованныхъ О. Г еером ъ , при описаши юрской Флоры Амурской 
области, какъ кrands divaricatis». Одинъ изъ такихъ образцовъ 
(рис. 3) д1аметромъ до 1 метра доставленъ II. В. В и гтеи бур - 
гом ъ въ Музей Общества И зучетя Амурскаго края. Залегате 
юрской свиты аналогично таковому около станицы Вагановой.

Следующих профиль (I), находящихся у м. Клыкова, обна- 
жается у самаго берега; здесь мы иаходимъ:

Р а з р Ь з ъ  I.
Мощность:

80) коричневатый на поверхности вывР-тривашя, въ 
изломй серый кварцевый песчаники...................... 0 .95 м.
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М ощ ность:

81) легко разрушающейся коричневатый глинистый
сланецъ со стволами деревьевъ...............................  0 .15 м.

82) мелко-валунный конгломератъ....................................  0 .40  »
83) серовато-коричневый песчаникъ съ шаровидными

отдельностями.............................................................. 3.05 »

Рис. 3.

Между слоями 83 и 84 на неболыномъ пространстве осыпь 
скрываетъ обнажеше :

Р  а з р е  з ъ К.
Мощность:

84) коричневый песчаникъ.................................................  0 .72 м.
85) глинистый коричнево-серый сланецъ.......................  1 .54 »
86) грязно-серый песчаникъ съ шаровидными вклю-

четнямп— «бомбами»................................................. 1.60 »



Мощность:
87) мелкослоистый коричневый сланецъ съ прослоями

углистыхъ сланцевъ въ верхней части и древес
ными стволами..............................................................  0 .20  м.

88) переслаивающийся сланцами коричневый несча-
никъ со стволами деревьевъ....................................  3 .00 »

89) коричневый туфогеииый песчаникъ.......................... 1 .00 »
00) рыхлый коричневый сланецъ.......................................  0 .88 »
91) плотный сЬроватый песчаникъ съ древесными

стволами........................................................................  4 .32  »
92) туФогепные сланцы, обпажаюшдеся на морскомъ

берегу.............................................................................  0 .50  »
93) плотные коричневатые сл ан ц ы .................................. 0 .55 »
94) черные туфогенные сланцы.........................................  0 .20 »
95) коричневатые сланцы съ растительными оста т

ками..................................................................................  2 .10 »
90) легко распадающееся при выв'Ьтриванж сланцы. . 2 .88 »

Вышенриведеннымъ разрйзомъ закапчивается хорошо выра
женная юрская толща угленосной свиты полуострова Марков- 
Ькаго (рис. 2). Непосредственнаго перехода къ пластамъ угля 
нельзя было изучить въ виду того, что свита замаскирована расти- 
тельнымъ иокровомъ, но все же удалось осветить стратиграФЙо 
мЬсторождешя угля, въ особенности его отношение къ конгло- 
мератамъ.

За мысомъ Клыкова берегъ бухты Бражникова поворачи- 
ваетъ на еЬверо-востокъ, гдЬ мы наблюдаемъ но направленно къ 
кирпичному заводу А. С уворова плотный с'Ьрый песчаникъ 
(1099), дал'Ье глинистые сланцы съ растительными остатками и, 
наконецъ, слой угля (1100) (а) до 0 .45 м. мощности. (РазрРзь 
см. схематический профиль юрской свиты бухты Бражникова, 
рис. 4).

Падете всей свиты на NW 318° подл, угломъ 48°.
Въ бухт!, Бражникова, но маршруту къ мысу Клыкова,
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нзсл’Ьдователь нашелъ въ слояхъ развитой туп . п падающей па 
К W толщи отпечатки олкдующнхъ Формы

Equisetites sp. (cf. Е . Yokoyamae Sew.).
Klukia exilis (P liill.) R a c ib o r.
Onychiopsis elongata (G eyl.) Y o k o y am a.
Goniopieris sp. (cf. Adiantites nympltarum  H eer).
GladopUebis denticulata (B rongn .) F o n t.
Dioonites Tiotoi Y okoyam a.
J). Polynovii N o v o p o k ro v sk v .
Nilssonia oricntalis H ee r.
Ginkgo sibirica H e e r .
Gyparissidium sp.
Elatocladus subzamioides (M oHer).

По Песчаник II. В. В п гтен б у р гъ  собралъ:

Nilssonia Schmidtiana (H eer) Sew.
Podozamites lanceolatus L. & H.
Elatocladus subzamioides (M oller).
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Кронк того ко Mill; поступила для обработки еще небольшая 
коллекщя изъ Южно-Уссуршскаго края, собранная по рЬкТ; Амба- 
Бклой, въ % верст. in,NNO отъ с. Занадворовкн, II. В. Ш ипчип- 
скимъ во время его ботаническпхъ пзсл'Ьдованш въ 1913 году, 
которая содержнтъ;

GladopUebis denticulata (B rongn .) P o n t.
Anomozamites sp.
Podozamites lanceolatus L. & IT.
Pithyophyllum  sp.

Въ настоящей стать!; я коснусь только растительныхъ от- 
печатковъ, собранныхъ II. В. В п гтен бургом ъ  въ бухт!; Браж 
никова и на р. ПесчапкТ;.

\
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Описаше матерХаловъ.

1. Equisetites sp. (cf. E. Yokoyamae Sew.).

Табл. 7, фиг. 1, 2, 2 a, (3?).

1810? Carpolithes sertum, D a n k er , VCealdenbildungen, p. 22, t. VII, fig. 3.
1875. E. Burchardtii (ex parte), S ch en k , Palaeontographiea, vol. XXIII, 

p. 157, t. XXXVI, fig. 1.
1894. E. Yokoyamae, Sew ard, WealdenFlora, I, p. 33, fig. 2, 3.
1914. E. burejensis, КриштоФОвнчъ, lOpcaie растительные ост., собр. вь 

Уссуршскомъ кра'Ь, стр. 98.

М/Ьстонахождеше: бухта Бражникова.

Подъ именемъ этого вельдскаго вида я р'Ьшилъ, пока пред
положительно, описать нисколько имеющихся въ настоящей кол- 
лекцш мелкихъ клубеньковъ, которые въ иредварительномъ сооб- 
щенш были приведены мною подъ именемъ Е. burejensis -  Формы, 
описанной рангЬе съ р. Бурей. Мйпяя видовое опредЬлеше на 
сравнеше съ другимъ видомъ, я все же еще колеблюсь, признать 
ли тЬ отлюпя, который я нодм’Ьтилъ на своихъ отпечаткахъ, за 
отлшпя видового порядка, или же нужно понимать пхъ, какъ на- 
ходяпцяся въ нредЬлахъ возможныхъ вар1ацш признаковъ вида. 
ТЬмъ бол lie, что въ данпомъ случай при вс'Ьхъ попыткахъ решить 
этотъ вопросъ приходится располагать лишь мало подходящими 
для этой цЬли органами, подземными частями, могущими сильно 
отличаться у иидивидуумовъ одного и того же вида, инаоборотъ, 
совпадать у совершенно различныхъ представителей, хотя бы 
въ зависимости отъ экологическихъ условш обиташя.

ВыдЬлить наши экземпляры изъ понятая Е. burejensis меня 
собственно побудило постоянство Формы и малой величины, наблю
даемое у всЬхъ нашихъ довольно многочнсленныхъ Образцовы

Наши отпечатки представляютъ тошае, 1— 1,2 мм., участки 
поб’Ьговъ (корневищъ), съ междоузл’шми около 15 мм. длины, 
на которыхъ местами наблюдаются эллиптическ’ю клубеньки, 
б— 8 мм. длины н 3— 4 мм. ширины. Разница въ д'ыметрахъ



иногда не такъ значительна, и тогда -норма, клубеньковъ болЬе 
приближается къ шарообразно]! Местами клубеньки сидягь на 
узлахъ по два, какъ бы супротивно, и по три, но на наш яхт, 
отиечаткахъ нигдЬ не видно такихъ четковидныхъ цЬиочекъ изъ 
клубеньковъ, кашя изобразилъ Н еег  (табл. XX II, ф и г . 5— 7) и 
казня, напримЬръ, я видЬлъ въ матер1алЬ, собраеномъ на р. ЗеЬ 
Г1. Б. Риппасомъ. Ни корневища ни клубеньки нигдЬ не нока- 
зываютъ болЬе тонкихъ деталей строешя. К ъ настоящему опре
деленно меня привели слЬдуюшдя соображешя. Изъ сибирской 
юры до сихъ поръ была описана только Е . hurejensis Н е е г 1), 
съ оговоркою приводившаяся мною сгь Тырмы и наблюдавшаяся 
въ материал! съ Зеи; клубеньки ея отличаются довольно значи
тельной величиной— до 12— 14 мм. длины и 8 мм. ширины. 
Изъ Яноши и Кореи до сихъ поръ описывался Е . usJnmarensis 
Y o k o y am a1 2). Последняя, имеющая клубеньки бол’Ье округлой 
-кормы, чЬмъ извЬстные изъ Сибири отпечатки, и обладающая 
также крупными размЬрами (Япошя —  5— 15 мм. длины и до 
13 мм. ширины, Корея —  18 мм. длины и 12 мм. ширины), сравни
вается авторомъ вида съ видомъ европейскаго вельда— Е . В иг-  
chardtii S chenk . S e w a rd  (Wealden Flora, L , p. 29) указы- 
ваетъ даже, что не находить въ оппсанш автора отличит, которыя 
позволили бы выдЬлить этой» видъ самостоятельно. Оставляя 
совершенно въ сторонЬ крупные и округлые клубеньки типа 
Burchardtii-uskimarense, я склонялся было къ Е . hurejensis, но 
наличность выдЬленнаго S e w a rd ’oMb изъ Е . Burchardtii вида 
Е. Yokoyamae побудила меня обратиться, хотя бы предположи
тельно, къ послЬднему, въ виду большого сходства ихъ иризна- 
ковъ. S ew ard  опредЬляетъ величину этихъ эллиптическихъ 
клубеньковъ въ 9 мм. длины при 4,5-— 5,5 мм. ширины, что 
хорошо соотвЬтствуетъ всЬмъ экземплярамъ нашей ко.тлекцш.

1) Неег, <*. Beitr. zur Jura-Flora Ost-Sibir. u. d. Anuirlandes, p. 00, t.. XXII. 
t'. r>—7.

2) Y okoyam a. Jurassic Plants from Kaga, Hida, and Echizen, p. 39, t. XT, 
f. 1—3. Y abe, Mesozoic Plants from Korea, p. 43, t. Ill, f. 10.



E . Yokoyamm  Sew . найдет. бы.'П. въ вельд!; Aurjiin и Германы. 
Но, конечно, значеше подобных!. индиФФерентныхъ морФологи- 
ческихъ образование слишкомъ невелико, чтобы ихъ возможно 
было принимать, при отсутствш другихъ бо.тЬе определенных!, 
доказательств!., за решающи! Факторъ при определены возраста 
слоевъ.

Въ коллекцш находятся слЬдуюшде отпечатки:
Л:: 53 —  участки корневищъ и отдельные клубеньки.
Д° 54 — участокъ тонкого корневища съ клубенькомъ и два 

клубенька отдЬлыи >.
Л» ~  —  мутовки тонкихъ корешковъ, отходящихъ, по

водимому, отъ узла корневища (табл. 7 , ф и г . 3 ).

№ 6 5 —  участки тонкихъ корневищъ съ нисколькими клу
беньками (Владивостокски! музей).

Л:: 7 3 —  участокъ тонкихъ корневищъ съ клубеньками.
Л° 75 — 75 bis —  тоншя корневища.
Ш —  участокъ болЬе толстого, до 2,5 мм. корневища съ 

круппымъ (1 1 ,0 X 4 ,5  мм.) клубенькомъ вытянутой Формы и по 
величин!; уже схожвмъ бол!;е съ Е . hurejensis. но все же крайне 
напомпнающнмъ рнсунокъ S e w arrt’a (табл. 7, фиг. 2 а).

А» 78, 79, 81 — неясные отпечатки частей того же растеши.
jYs 80 — участокъ тонкаго корневища съ однимъ маленькимъ 

клубенькомъ.
— — два участка тонкихъ корневищъ съ однимъ и двумя 

клубеньками (табл. 7 , ф и г . 1 ) .

Д» 90— 97— 103 (позигивъ-негативъ, одинъ кусокъ)—  ве
роятно, отпечатки бо.лйе толстыхъ корневищъ того же растеши.

А» 99 —  небольшой участокъ ребристаго побега, можетъ 
быть этого же хвоща.

А!: 100 —  топкое корневище, къдвумъ сос'Ьднимъ узламъ ко- 
тораго прикреплено по два тииичныхъ маленькихъ клубенька.

As 101 — подобное же корневище съ бо.тЬе длмннымъ междо-
уз.пемъ, у узловъ котораго сидятъ у одного —три, а у другого....
одинъ клубенекъ.
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As -щ; ^  (позитивъ и негативъ) — такое же корневище, съ 
прикрепленными тремя клубеньками (табл. 7, фиг. 2).

Mnorie остальные образцы изъ бухты Бражникова иесутъ 
также бол'Ье или менЬе ясные слгЬды этого хвоща,

2. Klukia exilis (Phi 11.) R a c ib o rs k i .

Табл. 7, ф и г . 4, 5, 6, 8.

1829. Pecopteris exilis P h illip s , Geolog. Yorkshire, p. 148, t. VIII, f. 16.
1837. P. obtusifolia, L in d ley  & H u tton , Foss. Flora, vol. Ill, pi. CLVIH, f. 1.
1889. P. exiliformis, G eyler, Ueber foss. Pflanzen a. d. Juraformation Japans, 

p. 22G, t. XXX, f. la.
1889. P. exilis, Y okoyam a, Jur. Plants from Kaga, Hida, and Echizen, p. 35, 

t. I, f. 8— 10.
1891. Klukia exilis, R ac ib orsk i, Flora kopalna Krak., p. 105, t. VII, f. 13; 

VIII, f. 1—3, 7 (?), 8, 9b; IX, 1, 2(?); XXYI, 1(?).
-----  K. exilis var. parvifolia, ibid., p. 167, t. VIII, f. G; XXVf, f. 2.
----- K. acutifolia, ibidem, p. 168, t. VII, f. 10—12, 18.
-----  K. PhilUpsii, ibid., p. 1G9, t. VII, f. 16; VIII, f. 4, 5.
1907. Klukia exilis, Сыоордъ, Юрсыя растетя Кавказа и Туркестана, 

стр. 5, т. I, фиг. 4—8; III, ф и г . А.
1908. К. exilis, K rasser , Krit. Bemerkungen und Uehersicht fiber die bisher 

zu Tage geforderte fossile Flora des unteren Lias der Oesterrcicb. XViesner Fest
schrift, p. 441.

1911. K. exilis, Томасъ, Юрская Флора Каменки, стр. 12.
1912. К. exilis, Sew ard, Mesozoic Plants from Afghanistan, p. 11, t. II, f. 20, 

20a, 21a, 21b; VI, f. 81; VII, f. 88.
1914. K. exilis, КриштоФО вичъ, IOpcidc растительные остатки, собран

нее въ Уссуршскомъ к рак, стр. 98.

МЬстонахождеше: бухта Бражникова.

Отпечатки изъ бухты Бражникова, хотя и не отличающееся 
безукоризненной сохранностью, представляютъ какъ стерильные 
такъ и плодоносянце участки ваш этого папоротника. На отпе- 
чаткЬ А» —у  (фиг. 4) видкпъ цЬлый участокъ Bain около 13 см. 
длиною, съ 8— 9 парами боковыхъ перьевъ, снабженныхъ на 
бо.тЬе нижнихъ —  городчатыми, а на верхпихъ ц'Ьльнокрайними 
сегментами. ПослЬдше имЬютъ около 6— 7 мм. длины при 
1,5— 2 мм. ширины п косо направлены вверхъ, шгЬя npiост
ренную вершину. Вторичпыя жилки не замЬтпи.
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Лй.\й ~  н '^2 (позитивъ и негативъ) (фиг. 5) рисуютъ 
участокъ бо.гЬе расчленепнаго пера съ перышками, разучен 
ными на мелше сегменты, соотвйтствуюшде частямъ сегментовъ 
J\is — . Точечный углублегая на пихъ отвТчаютъ споранг1ямъ, 
cTpoenie которыхъ ближе не различимо. Рядомъ съ нимъ лежитъ 
участокъ неилодущаго перышка съ густо расположенными мел
кими сегментами. Сравнеше нашихъ отпечатковъ съ многочислен
ными изображетями привело меня къ отождествление отпечат
ковъ именно съ Klukia exilis (P h i 11.). Нагаъ А» ^  больше всего 
напоминаетъ фиг. 18, табл. VII, Р ац и б о р ск аго , гдгЬ изобра
жена его К. acutifolia, съ тою только разницей, что невидный 
на рисункЬ Р а ц и б о р ск аго  пижшя перышки несутъ у насъ 
городчатые сегменты. Другой нашъ образецъ вполн'Ь сходенъ съ 
его фиг. 13 той же таблицы, представляют,ей типичную К . exilis; 
ненлодушде участки, очень похож1е на наши, изображены въ 
Jurassic F lora у S e w a rd ’a. Прибавлю, что вм'кстР съ S e w a rd ’oM'b 
я склоненъ разсматривать «виды» Р ац и б о р с к а го  какъ варханты 
одного и того-же вида, Форма листвы котораго естественно 
подвержена вндоизмРнешямъ, не имеющими значешя видовыхъ 
разлнчш.

Описывавшшся ранЬе нодъ именемъ Pecopteris exilis видъ 
эготъ только со времени открытая у него спорашчевъ вполнЬ 
опредЬленнаго строешя (B u n b u ry  н Рациборским ъ) быль от- 
несенъ къ роду Klukia  (изъ группы Schizeaceae). НЬкоторыя 
сходный Формы изъ слоевъ совершенно иного возраста также воз
буждали сомнЬпя, но причислить ихъ къ этому роду не было воз
можности, въ виду незнакомства съ устройствомъ ихъ споранпевъ.

Такимъ безусловно близкими внешними сходствомъ обла- 
даютъ Cladophlebis Browniana (D unk.) изъ вельда1) и С. Dun- 
keriana (Schim p.)1 2) изъ того-же горизонта, весьма наноминаюшде

1) D linker, W., Monographic tlor Xorddeutschen Wealdcnbihlnng. Braun
schweig, p. 5, t. VIII, f. 7.

2) Schenk , Beitrago ziir Flora dor Vorwclf. Die Flora dcr Xordwestdculschen 
AVcaldenformation, p. 214, t. XXVI, f. 1, la . b; XXXI, f. 1.



между ирочимъ и наши отпечатки Ах и Ах и Бъ своей 
The W ealden Flora (р. 101) S e w a rd  отнесъ къ Claclophlebis 
Dunkeri, какъ P.exiliforme  и Р. exilis G e y le r 'a  и Y o k o y a m a 1), 
такъ и Pecopteris Geyleriana N a th o r s t 'a 1 2) изъ Японш. Въ на
следованы о юрскихъ растешяхъ Кавказа и Туркестана (стр. 5) 
онъ, уже не отрицая такъ категорически возможности пра
вильного опредЬлен'ш Y okoyam a Р. exilis изъ Яноши, указы
ваете, что у неплодущихъ экземпляревч, невозможно подме
тить достаточно резко вндовыя отлич1я между С. Browniana, 
С. Dunkeri и К. exilis. К ъ этому-же циклу трудно различи- 
мьтхъ «кормъ онъ относитъ и описанный Y abe изъ Кореи С. ко- 
raiensis3). ПослЬдшй действительно сильно напоминаете наши 
отпечатки и также, быть можете, является Формой Klukia.

Интересно отмктнть. что давно высказывавшееся предио- 
ложеше о принадлежности вельдскаго Claclophlebis (Pecopteris) 
Browniana D unk, къ роду Klukia  въ настоящее время, невиди
мому, вполне подтвердилось. Именно, проФ. Z e i l l e r 4) недавно 
описалъ изъ Перу листву типа Р. Browniana , на которой оказа
лись вполне различимы споранпи типа Klukia.

Стерильные отпечатки Р. Browniana  изъ слоевъ Р1осеки 
Яноши5) (вельдъ?) весьма сходны съ нашимъ отнечаткомъ Дх 
тонкая нерващя, къ сожалению, у иасъ не сохранилась.

Р. exiliformis изъ долины Тетори-гава, описанная О еу1егомъ, 
повидимому, действительно идентична Р. exilis. приводимой 
Y okoyam a изъ Шнмамуры; послЬдиш авторъ не нашелъ при- 
знаковъ, которые отличали бы эти экземпляры отъ англшекпхъ 
образцовъ этого вида. Однако, какъ сообщаете Y abe  въ своемъ

1) G eyler, Ueber toss. l ’flanzen Juraform. Japans, p. 226, t. XXX, f. la . 
Yokoyam a, Jur. PI. from Kaga, p. 35, t. I, f. 8, 9a, 10.

2) X ath orst, lieitr. z. mesoz. FI. Japans, p. 8, t. IV, f. 1; VI, f. 1.
3) Yabe, Mesoz. PI. from Korea, p. 32, t. II, f. 1, t III, f. 12, 13.
4) Z eiller, Snr quclqncs pinnies woalflieiines roe. an Prrou, p. 7, t. 21, f. 1, 

ii въ текст!. О. Л. — 0.
5) Yokoyam a, Mesoz. PI. from Kozuke, Kii, Awa, ami Tosa, p. 218, t. XXIV, 

f. 2, 3; XXVII, f. 1—4, 5cil,



онлсанш юрскпхъ растеши Кореи, хоть же Y okoyam a позже 
1’отовъ быдъ признать близость или тождественность Р. exiliformis 
уже съ С. Browniana  или С. Geyleriana. вероятно, въ зависимости 
отъ иззтЬнегпя своихъ взглядовъ на возрастъ Флоры серы Тетори 
вообще. Изъ подобно!! неустойчивости мнкшй, даже выдающихся 
работниковъ въ области юрской Флоры, видно такимъ образомъ, 
что действительный черты раздюйя между сходными юрскими 
и вельдскими Формами этого типа выражены недостаточно 
Р'Ьзко.

Будучи свойствеиъ въ основной Форме главнымъ образомъ 
бол’Ье древиимъ юрскимъ Флорамъ Европы, родъ Klukia , повиди- 
мому, действительно продолжаетъ свое существование до вельда 
пли даже мЬла, появляясь ирнтомъ въ нккоторыхъ горизонтахъ 
въФормахъ, почти неотличимыхъ отъ основной К. tx ilis  нижней и 
средней юры. Возможность иодобиаго смкшешя, конечно, огни- 
маетъ у этой Формы, въ случае отеутсттая достаточно характер- 
ныхъ спутниковъ, ея значеше служит!, определенными указате- 
лемъ возраста слоевъ, въ которыхъ она находится. Въ Poccin 
Klukia exilis находилась въ батк Каменки, средней юре К ав
каза. На сходный Формы Дальняго Востока было указано ранке. 
Тождество или разлшйе ихъ между собою требуетъ дальнейшихъ 
наследованы надъ лучше сохранившимся матер1аломъ. 3

3. Onychiopsis elongata (Geyler) Yokoyama.

Табл. 7, ф и г . 7; табл. 8, ф и г . 1— 7.

? 1871. Sphenopteris Goppertii, S ch en k , Die toss. FI. d. Nordwestdeutschen
AVcaldenforni., t. XXX, f. 2, 2a.

1877. T liy r s o p te r i s  e lo n g a ta  G eyler, Ueber fosa. Pflanzen a. d. Jurat-. Japans, 
p. 224, t. XXX, f. 5; XXXI, f. 4, 5.

1886. Diclcsonia elongata Y okoyam a, On the Jur. PI. of Kaga, Hida, p. 6.
1889. O n y c h io p s is  e lo n g a ta  Y okoyam a, Jurassic Plants, p. 27, t. II, f. 13; 

III, f. Gd; XII, f. 9, 10.
1890. 0. elongata, Natlmrst, Beitrage z. Mesoz. FI. Japans, p. 4, t. II, f. 1—3; 

pp. 8, 10, 13, 14, t. VI, f.r>.
! 894. 0 .  e lo n g a ta ,  Y okoyam a, Mesoz. PI. from Kozuke, Kii, Awa, and Tosa, 

]). 215, t. XX, f. 8; XXI. f. 1, 4.



? 1894. 0. elongatet, Sew ard, Wealden Flora, I, p. 55, t. N, f. 2.
1905. 0 . e longata, Y abe, Mesozoic PI. from Korea, p. 22, t . l ,  f. 9-14; III, f. 15.
1918. 0. elongata, n bc, Mesozoischc Pflanzen you Omoto, p. 59 (3), t. X (1). 

f. 1—5.
1914. 0 . elongata, КриштоФОвичъ, Юрок. раст. ост., собр. въ У ссур . ира-Ь, 

стр. 98.

М/Ьстонахождеше: бухта Бражникова.

Однимъ изъ видовъ, характерныхъ для настоя щаго мкстона- 
хождетя, является Onychiopsis elongata, въ вид!; многочислен- 
ныхъ вполне типичныхъ образцов!., не оставляющихъ у насъ пн 
малкйшаго сомнкшя въ томъ, что представленный тутъ видъ 
вполггЬ тождественъ съ отпечатками, описанными ранке изъ Яншин 
и Кореи. Подробный ддагнозъ вида уже давался Y o k o y am a  и Se- 
тсатй’омъ, поэтому я, кромк приведениыхъ ниже ссылокъ на 
имкюшдеся въ коллекцш образцы, ограничусь указашемъ нкко- 
торыхъ особенностей этого вида, отличающихъ его отъ дру- 
гихъ нисколько сходныхъ съ нимъ видовъ, представленныхъ во 
ФЛор'Ь Сибири. Такимъ сходнымъ видомъ является, напрпмкръ, 
описанная изъ амурскаго бассейна Coniopteris hurejensis (Z al.) 
Sew. Какъ уже было отменено при оиисанш отнечатковъ съ 
Тырмы, листва этого папоротника пикета перышки, сильно раз- 
няицяся по виду въ зависимости отт, мкста положенья нхъ на 
Baik; одни съ узкими сегментами онихюпшовидпаго типа, 
друпя —  съ сегментами широкими, напоминающими Coniopteris 
liymenophylloides (B rongn .) или Adiantitcs nympharum  Н еег. 
Притомъ, впрочемъ, не исключена возможность, что и тк отпе
чатки относятся къ двумя, различнымъ видамъ, причемъ видъ, 
имкющш узгае сегменты, и является наиболее близкимъ къ <). elon
gata. Однако, рядя, признаков!, определенно указывает!, на при
надлежность отпечатковъ съ бухты Бражникова къ особому виду.

Какъ перышки, такъ и сегменты ваш съ Тырмы не такъ 
вытянуты и не направлены впередъ нодъ такимъ острымъ угломъ, 
какъ это ркзко выражено у уссуршскихъ отпечатковъ. Нисколько 
вытянутыми перышки являются лишь на одномъ отпечатай съ 
Тырмы (табл. 9, фиг. 1), гдк однако присутств!е определенно рас-
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положенных!, сорусов'!., какъ и устройство пижнихъ перышекъ 
указывает'!, на принадлежность и этого участка ваш къ роду 
Goniopteris. Наши отпечатки шгЬють ясно выраженное густое 
в^твлеше (табл. 8 , ф. 5), чего мы вовсе не наблюдаешь на много- 
численныхъ образцахъ коллекцш съ Тырмы, обработанныхъ
A. S e w a rd ’oMT., И. В. Н овопокровским ъ и мною.

Зато картину, совершенно не отличимую огь нашихъ отпе- 
чатковъ, какъ напр. фиг. 5 табл. 8, мы видпмъ въ изображено! 
близкаго къ нашему вида— О. M antelln  (S ew ard , W ealden-Flora, 
t. II, f. 1). Сравнивая многочисленные От. hurejensis съ Тырмы 
съ О. M antcllii, я не нашелъ среди нихъ ни одного сходного об
разца, тогда какъ явное сходство нашихъ отпечатковъ съ этимъ 
видомъ европейскаго вельда рЬзко бросается въ глаза. Помимо 
этого, возможно предположить, что, какъ п среди янонскихъ и ко- 
рейскихъ отпечатковъ этого вида, перышки нашей коллекцш, * 
нм-Ъюндя характерные булавовидные сегменты, иредставляютъ 
плодушдя части ваш (т. 7, «и. 7; 8, ф . 1, 1а, 2, 2а); именно тагае же 
участки листвы изобразили Y okoy  am  a (t. II, f. 1, 4; X II, f. 0) 
и Y ab e  (t. I, f. 10 ,11 ), и совершенно идентичный спороносный (?) 
части ваш оказались сопутствующими европейскому О. М ап- 
ie llii, какъ ихъ изобразили S e w a rd  (W ealden Flora, I., t. I l l ,  
f. 3, 4) и, ошибочно, подъ нменемъ Sphcnolcpis Kurriana, 
S c h e n k .x). Хотя строеше самнхъ спораштевт, и остается намъ 
пока неизвйстнымъ, но за действительную природу этихъ обра
зована!, какъ спораштеиосныхъ, говоритъ то обстоятельство, что 
на перышкахъ по направленно къ ихъ верхушке булавовидныя 
образован in мйстами р^зко сменяются обыкновенными листовыми 
сегментами (т. 8, ф . 2), что вполне соответствует. обычной для 
напоротипковъ стерильности верхнихъ сегментовъ у нлодущпхъ 
перышекъ, тогда какъ при объяснеши этихъ образована! простыми, 
сворачиватемъ листа отъ высыхашя, этотъ Фактъ остается не- 
понятнымъ. 1

1) S ch en k , h’oss. И . d. Nordd. Wealden!'., t. XXXVIIT, f. 2 .



Коснемся ближе нгЬкоторыхъ образцовъ коллекции:
№ -А' - —  (табл. 8, ф. 2, 2 а) участокъ споранпеноснаго пера 

съ булавовидными, несущими сорусы сегментами, сменяющимися 
къ верхушке перышка стерильными сегментами.

Ля 40 — образецъ породы, покрытый неясными отпечатками 
частей листвы того же ошшонсиса.

Ля 1|р; (табл. 8, ф . G) участки стерильныхъ перышекъ.
№ (табл. 7, ф . 7) участокъ пера съ длинными, узкими перыш

ками, несущими булавовидные спораншеносные сегменты, изъ 
которыхъ особенно ясно видЬнъ одинъ, сидящш на тонкой ножке 
при основаши самаго нижияго перышка.

Ля ^  (табл. 8, фиг. 4) участокъ ваш съ перышками, не
сущими плоду щ!е сегменты; на обратной стороне —  плодущее 
перышко Coniopteris sp.

Л» 46, 49, 51, 57 —  iooxie отпечатки мелкихъ участковъ 
листвы.

Ля — ■ (табл. 8, фиг. 5) —  вершина разветвлено! части вали.
Ля 59 —  два окончашя нерьевъ съ вытянутыми плотными пе

рышками, сходными съ изображаемыми Y alie  изъ Омото (табл. 7, 
фиг. 5).

ЛГя ^ —  (табл. 8, фиг. 1, 1а)—-части плодоноеящихъ перы
шекъ, тугъ же участки стерильной листвы.

Ля 82 —  участокъ расчлененнаго перышка, сходи,аго съ 
Ля 51.

Кроме цигированпыхъ выше образцовъ изъ другихъ место
нахождений, безусловно принадлежащихъ нашему виду, некото
рыми авторами принимаются за близкое н даже тождественные—  
кроме прнведенпаго подъ знакомь вопроса S. (Soppertii S c h e n k — - 
еще Thi/rsop/cris rarinervis F o n t, изъ слоевъ Потомака1), а 
также образецъ, описанный подъ назвашемъ нашего вида изъ 
англшскаго вельда 1 2); обладаю щш подобнымъ же характеромъ

1) F o n ta in e , The Potomac or Younge Mesozoic Flora, p. 124, t. XXYI, f. C, 
7; XLI1I, f. 4 -6 :  XL1V, f. 1, 2, 5; XLIX, f. 2; Cl,XIX. f. 6, 7.

2) S ew ard , AVealden Flora, T. p. 55. t. II. f. 2.
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плодоношешя Tkyrsopicris capsulifera V e le u o v s k y x) также 
является видомъ, близкимъ къ нашему. Схематические рисунки 
Н ее г ’а не позволяюсь намъ установить болке точно, каше изъ 
его видовъ могли бы также быть отнесены къ нашему, но все же 
болке другихъ на такое сравнеше напрашивается его Dicksonia 
gracilis H e e r  (Beitrage z. Juraflora, t. XV II, t. 3; Beitv. z. foss. 
Flora Sib., t. I l l ,  f. 8 — 14).

Я  считаю теперь нахождете нашего вида вполнк точно уста- 
новленнымъ только въ Янонш, Kopek и вг> Уссуршскомъ край. 
Век другая находки нуждаются еще въ провкркк, ибо пГ.та. ни
чего легче какъ выбратьизъобнльнагоматер1ала по О. M a u ld in  
образцы, которые обнаружат!, сходство съ нашимъ видомъ, чему 
можетъ быть и обязано указаше его S ew a rd ’oMa. изъ Гермаиш 
и Англш.

Остается упомянуть еще о сходномъ вид!-, верхней юры Ан- 
глш -— Spit. oniclciopsioides S e w a rd  (Sutherland, p. 672, t. IT, 

Г. 2 2 — 24a; VI, f. 10). извкстномъ и изъ германскаго вельда.
К акъ полагаюсь авторы, рода. Onychiopsis существовала, 

въ течете значптельпаго времени, будучи констатированъ ота. 
юры Японш до сеномана Чех1и. У паса, она, является звенома., 
тксно связывающим !, ископаемую Флору полуострова Муравьева,- 
Амурскаго са, Флорой слоева, Тетори и Ртсеки Японш и Нак- 
тонгъ Кореи.

4. Coniopteris sp. (cf. Adiantites nympharum H eer).

Табл. 9, ф и г . 1, 2.

М кстонахождете: бухта Бражникова.

Въ коллекцш находятся нксколько мелкихъ отпечаткова. папо
ротника, несомненно принадлежащаго къ типу Coniopteris, пло- 
душдя перышки которого (т. 9, ф. 2) совершенно не отличаются 
ось подобныхъ отпечаткова,, описанныхъ са. Тырмы и Умальты 1

1) Y elenovsky , Die Fame d. Bohmisehen Kreideformation, Abb. Ic. bohm. 
Ges. d. WGs., yol. IT, 1888, p. 10.
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иодъ именемъ Coniopteris (Dicksoma) burejensis (Zal.) Sew. Ha 
обр. мы видимъперышко, расчлененные сегменты котораго 
несугъ на концахъ редуцированныхъ лопастей сорусы, подобно 
моему изображеню (ф иг , 2) на стр. 15 oiincairisi растительных!, 
остатковъ съ Тырмы. На обр. Ля IfP видно окончан1е Bain или 
пера съ перышками, несущими широте сегменты. Части перы- 
шекъ съ точно такими же сегментами, надрезанными па лопасти, 
мы видимъ и на образцахъ ХяХя 64. 78, 87, 88. Неполный мате- 
piaai, не позволяет!, высказываться съ уверенностью, принадле
жать ли эти части Coniopteris burejensis, или другому близ
кому типу папоротника. Имевшиеся отпечатки обрывковъ более 
всего напомшшотъ Adiantites путрЪагит (H eer, 1876, т. XVII, 
f. 5), относительно котораго я (Раст, сч, Тырмы, стр. 10) уже 
высказывался, что оиъ можетъ являться членомъ той же группы 
Coniopteris, или даже быть идентичнымъ съ С. burejensis. То же 
самое высказано мною было и о Coniopteris Heerianus (Yok.) 
Y abe (Mesozoic Pi. from. Korea, t. I l l ,  f. 9, 14) и Adiantites 
Heerianus Y okoyam a (Jurass. pi. from Kaga, p. 28, t. XII, 
f. 1, 2), также близко напоминающихъ наши образцы сч, полу
острова Муравьева-Амурскаго.

5. Cladophlebis denticulata (B ro n g n .) F o n t.

Табл. 9, ф н г . 3—G.

1828. Pecopleris denticulata B ro n g n ia r t, Prodromus, p. 57.
----- P. denticulata B ro n g n ia r t, Hist. veg. foss., p. 301, t. 88, f. 1, 2.
1834. Pecopteris whitbiensis, B in d ley  & H utton, Foss. FI. of Great-Biit. 

vol. II, t. 134.
P. insignis, ibidem, t. 10G.

1870. A. whitbiense, H eer (ex parte), Beitr. znr Jura-Flora Ost-Sibiriens, 
напр.— t. XX, f. 5 (Амуръ).

1878. Asplenium petruschinense, H eer , Beitr. zur loss. FI. Sibiriens, p. 3, 
t. 1 , f. 1 .

1889. A. distans, Y okoyam a, Jurassic Flora from Iiaga, Hida and Echizen, 
p, 32, t. Ill, f. 2; t. XIV, f. 1.

1894. Cladophlebis denticulata, R a c ib o rsk i, Flora kopalna ogniotrwalych 
glinek, p. 224, t. XXIT, f. 3, 4.

------  C. nebbensis, ibidem, p. 227, t. XXII, f. 5, G.
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----- C. insignis, ibidem, p. 223, t. XXII, 1'. 9, 10.
-----  cf. C. Bartonecii, ibidem, p. 225, t. XXII, f. II, 12; XXIII, f. S, 7.

1000. C. denticulata, Sew ard , Catalogue of the Mesozoic l ’lants. The Jurassic 
Flora, Yorkshire coast. I. p. 134, t. XIV, f. 1, 3, 4; XV, f. 4, 5; XX, f. 3, 4.

1905. C. denticulata, Y abe, Mesozoic Plants from Korea, p. 32, t. I ll, f. 11.
1907. C. denticulata, Сьюордъ, Юрсшя растешя Кавказа и Туркестана, 

стр. 6, т. I, ф . 8, 9, 9а; стр. 22, т. II, ф . 33; IV, ф . К. N.
1911. С. denticulata, Т ом асъ, Юрская Флора Каменки, стр. 14, т. II, ф . 10—12.
1913. С. denticulata, H a lle , The Mesozoic Flora of Graham-land, p. 12, t. II, 

f. 7—9, въ текстЬ— f. 3.

М'Ьстонахождете: бухта Бражникова.

Образцы, собранные П. В. В и ттен б ургом ъ , весьма типичны 
и несомненно принадлежать данному виду, чего нельзя сказать 
съ такой уверенностью объ образцахъ, описанныхъ мною ранее 
по сборамъ Д. И. М у ш кето в а  съ Песчанки. Данные образцы 
иредставляютъ, повидимому, обломки отпечатка целой Bain со 
стержнемъ до 4 мм. толщиною и красивыми крупными перьями, 
довольно быстро суживающимися къ вершин!’, (что служить хоро- 
шимъ отличительнымъ признакомъ отъ Todites W ittiamsonii, у 
которой перья более лентовидны). Ширина перьевъ у основан!я 
достигаешь пяти сантиметровъ. Довольно крупные сегменты до- 
стигаютъ 2— 3 см. длины при 6 — 8 мм. ширины (я беру средше 
сегменты пера), косо направлены кверху и часто нисколько серпо
видны. Жилковаше отпечатковъ также вполне типично: вто- 
ричныя жилки сегмента (ф и г . 5, 6). отделившись огъ главной, 
довольно круто направляются къ краю и всего одинъ разъ виль- 
чато делятся у своего осиовашя. Лишь самая нижняя нзъ вто- 
ричиыхъ жилокъ дЬлится у крупныхъ сегментовъ дважды. 
КромгЬ того, местами явственно выстунаютъ зубчики краевъ 
сегмента, повидимому свойственные лишь наилучше развитыми 
и крупным!. ва1ямъ С. denticulata. К акъ па наиболее сходный 
съ нашими образцами изъ существующихъ въ литературе изо- 
браженш этого папоротника я укажу на рисунки у S e w a rii 'a  
(Jurassic Flora, t. XIV, f. 1, 3, 4, XV, f. 5) у Р ац и б о р с к а го  
(loc. cit. t. XXII, Ф. 9, 10), у Т ом аса (Флора Каменки, т. II, 
ф . 1 0 ,1 1 )и у  H a lle  (Graham-land t . II, f. 7 — 9). Значительнымъ
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сходствомъ обладают! и цитируемый нзображешн Y o k o y am a изъ 
Яноши.

Въ коллекцш П. В. В и тте н б у р га  имеются сл'Ьдующге 
образцы:

Ж; 107. Участокъ круннаго пера съ сегментами до 2,5 см. 
длины и 5— 6 мм. ширины.

Ля и Участокъ рахиса с !  частями оснований четырехъ 
крупных! перьевъ съ длинными изогнутыми сегментами. На обрат
ной сторон!; куска породы— не мешке хороши! отпечатокъ стер
жня, снабженный крупными чередующимися перьями со значитель
ной величины сегментами, на которых! местами заметны зубчики.

Ля Часть рахиса съ основа,шями крупных! перьевъ съ 
длинными и широкими сегментами.

Ля Окончите пера съ вверхъ направленными серповидно 
изогнутыми сегментами (табл. 9, ф иг . 4).

Ля 119. Участокъ стержня съ нисколькими основан'шми 
перьевъ.

№. 115. Участокъ пера съ крупными сегментами съ хорошо 
выраженной типичной иерващей.

Имкюшдеся у меня экземпляры того же папоротника съ
р. Амба-Б'Ьлой изъ Уссуршскаго края, собранные Н. В. Ш ип- 
чинскимъ, рисуютъ этотъ я?е типъ съ крупными направлен
ными вверхъ сегментами, довольно узкими и местами слегка зуб
чатыми. Меныше изъ нихъ, представляюнце сходство съ Asple- 
nium argutulam  Н еег , несомненно являются частями одной и 
той же ваги, па которой наблюдаются сегменты и до 2 см. длины. 
Кроме того они лишены того перехвата сегмен говъ у осиовашя, о 
котором! говорит! 11 ее г. ПршIадлежатъ ли последнему виду отпе
чатки съ Тырмы г), какъ это определено И. В. Н овопокров- 
ским ъ1 2), для меня еще остается вопросом!, такъкакъ и на пихт» 
не видно перетяжки, нерващя же вполне совпадает! съ С. denti-

1) Н о в о п о к р о в е Ш й , Мат. для юрск. флоры дол. Тырмы, стр. 3, т. I, ф . 1, 1а.
2) Е го  изображ еш е особенно сходно съ  Cl. den ticu la te , н а  табл. II , ф и г . 10 

Thom as’a.
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ciilnta. Крои-!; того иосл'Ьдыш аиторъ самъ отрицаем указы
ваемую Н е е г ’омъ въ качестве отличительнаго признака серпо
видную изогнутость листа. Такими образомъ вопроси о самостоя- 
тельномъ существоваши С. argutula требуегь проверки.

О. denticulata широко расиространеиъ въ юрскихъ «ьлорахъ, 
какъ древпихъ, такъ и болке повыхъ. Существоваше его отмечено 
до сихъ поръ въ Сибири, на Дальнемъ Востоке и въ Яноши.

6. Dioonites Kotoi Y okoyam a.

Табл. 10, ф и г . 1. 2.

1889. D. Kotoi, Y okoyam a, Лиг. PI. from Kaga, p. 44, t. Y1IT, f. la , b, c, e, 
XIY, f. 14.

1905. Dioonites sp., Y abe, Mesoz. PI. from Korea, p. 14, t. I ll, f. 7.
190C. Dioonites Brongniartii, Y okoyam a, Mesozoic PI. from China, p. 33$ 

t. XI, f. 1, 2.
1914. Fterophyllum aequale, КриштоФОпнчь. lOpcidr растительные остатки, 

стр. 98.

М'Ъстонахождеше: бухта Бражникова.

Представленный у насъ на двухъ образдахъ и
въ видЬ огпечатковъ пяти ваш, приблизительно одинаковой вели
чины, саговникъ этотъ входить вгь круги Формъ, характеризую
щихся узкими сегментами пластинки, прикрепленной къ верхней 
стороне стержня, какъ Dioonites Brongniartii, D. Kotoi, N ils- 
sonia mediana, съ которыми при плохихъ услов!яхъ сохранности, 
когда не представляется возможными различить, была ли при
креплена пластинка къ сторонамъ или же кч> верхней поверхности 
стержня, могутъ быть смешаны п Формы типа Pterophyllum  
aequale. Такъ, у S c h e n k ’a Р. aequale сильно напоминаетъ нашу 
Форму; Y o koyam a въ числе Формъ, похожихъ на D. Brong
niartii, указываетъ и на N . mediana. Тщательное изслЬдоваше 
способа прикреплешя пластинки къ стержню на напшхъ отпе- 
чаткахъ дало мпк по крайней мЬре возможность установить, 
что типъ Pterophyllum  въ нашемъ случае совершенно исклю
чается.
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Век пять ваш представляются сравнительно мелкими, не 
шире 2,5 —4,0 см., съ двумя рядами неравномерных!., непра
вильно расположенных!, перышекъ-сегментовъ пластинки, съ 
6— 8 тонкими нервами каждое, прикркпленныхъ къ верхней 
сторонк стержня вскмъ основагйемъ. Имкя большое сходство съ 
изображепнымъ S c licn к ’омъ Dioonites Brongniartii (Wealden- 
bildung, p. 34, t. XI, f. 2), пашъ отнечатокъ весьма близко 
походить и на пЬкоторыя изображен in N. mecliana (особенно, 
папр., на фиг. 4, табл. IY  въ Jurassic Flora, vol. 1. S ew avd’a).

Недостаточная сохранность не позволила мнк нзслкдовать 
отиечатокъ во вскхъ деталяхъ, и, при сравпен'ш только съ этими 
Формами, мы могли бы его съ равнымъ правомъ отнести или къ 
мслкнмъ N. mediana или къ типичному I). Brongniartii. Однако, 
изъ Лишни, Кореи и Китая унте изображалась Форма, которая 
обычно также сравнивалась съ указываемыми мною двумя видами, 
но которая получила особое и а в ваше, 7). Kotoi, волкдствге ог- 
сутств'ш увкренности въ полной тождественности отпечатка сь 
какимъ-либо изъ упомяпутыхъ вндовъ.

Впрочемъ Y okoyam a приводилъ эту Форму изъ Китая въ 
1906 г. уже подъ именемъ I). Brongniartii, указывая нанме- 
повате, данное имъ ратгбе японской Формк, въ числй синопимовъ. 
Можегь быть па это измкнеше взгляда автора повл'ныо мпbide, 
выраженное S e w a rd ’oMb въ The Wealden Flora (vol. II, p. 47), 
что между японскимъ I). Kotoi и D. Brongniartii изъ вельда 
Европы irlvn, существенной разницы. Я  лично считаю иашъ 
отпечатокъ идентичнымъ описаннымъ ранке изъ Лишни, Кореи 
и Китая, н, не имкя возможности отнести его къ какому-либо 
изъ двухъ упоминавшихся видовч>, считаю болке удобпымъ при
держиваться назва1пя 1). Kotoi, оставляя до лучшихъ иаходокъ 
установлен!с его бо.гке близкихъ отпошепш къ другимъ «ьормамъ, 
описывавшимся ранке. N . mediana была указана S e w a rй’омл. 
съ Тырмы (табл. II, <т>иг. 1 3); ее же, по въ видк болке крупной 
на,in, я опред'Ьлялъ въ матер!алк 1J. К. Р пппаса съ Зеи. Кч. 
ней же, по крайней мкрк отчасти, должны относиться и пкко-
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Pterophyllum lancilobum и Pterophyllum Helmersianum. Наши 
отпечатки век меньшей величины и однообразны, вполпк отвкчая
1). Kotoi.

Nilssonia scliaumbargensis(D unk.) такжеобнаруживаетъ не
которое сходство съ нашими отпечатками, но сегменты ея листьевъ 
всегда относительно болке широки.

Ш (фиг. 1) представляете отпечатки двухъ перекрещи
вающихся подъ прямымъ угломъ ваш, около 2,5 и 2,0 см. ши
риною. Болке узкая изъ нпхъ, при длине около 8,5 см., пред- 
ставляеть почти ц’Ьлую ваш , о чемъ свидктельствуетъ величина и 
полоакеше ея сегментовъ; болке широкая показываете только 
верхнюю часть, длиною около 5,0 см.

Мое предварительное опредклеше этого отпечатка калек 
Р. aequale было ошибочно. Притомъ при сравнены съ подлип- 
иикомъ И. В. Н овоп окровскаго  съ Тырмы и болке тщатель- 
номъ изелкдованш отпечатка оказалось, что между ними мало 
общаго, хотя можно найти внешнее сходство нашихъ отпе- 
чатковъ съ некоторыми изображешями этого вида у N a t l io r s t ’a 
изъ Швещи (Bjuf). Отпечатокъ же съ Тырмы, описанный И. В. 
Н ово'покровским ъ какъ Р. aequale, мнк весьма папоминаетъ 
Anomosamites Lyellianus (D unk.) европейскаго вельда.

7. Dioonites Polynovii N o v o p o k ro v sk y .

Табл. 10, фиг. 3.

1912. D. Polynovii, Н овопокровсгпп, МатерЛалы къ поипашю юрской 
Ф.торы дол. Тырмы, стр. 7, т . ИГ, ф . 6.

1914. D. Polynovii, К р и ш т о ф о в и ч ъ , Ю рсш е растительные остатки, собр. 
в ъ  Уссур. краЬ, стр. 98.

Мкстопахождеше: бухта Бражникова.

Въ коллекцш, собранной вгь бухтк Бражникова, находится 
двойной отпечатокъ верхней части небольшой вали этого саговаго, 
длиною около 7 см., съ многочисленными (до 50) сегментами,
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густо расположенными на стержне и прикрепленными къ его 
верхней сторонЬ.

Самая ва!я, отиечатокъ части которой мы гогЬемъ, была 
очевидно гораздо длиннее, такъ какъ даже нижше сегменты, со- 
храпивнйеся на отпечатке, не обнаруживаютъ укорачивашя, свой- 
ственнаго нижнимъ сегментамъ Bain. Наибольш1е сегменты тутъ 
достигаютъ 15— 17 мм. длины, при ширине около 0 .8 — 0.9 мм. 
Эти щетиновидные сегменты густо расположены на стержне на 
подоб1е бородки пера, въ числе около 9 на протяжеиш 1 см. На 
томъ яге протяжеиш на отпечатке съ Тырмы въ его верхней 
части расположено около 9— 10, а въ нижней 0— 7 сегментовъ. 
Какъ и на отпечатке съ Тырмы, вдоль сегментовъ нашего отпе
чатка наблюдаются 3 — 4 тоншя параллельныя жилки, причемъ 
срединная жилка совершенно не выражена, что говорить противъ 
возможности сравпетя остатка съ Cycadites, хотя местами и 
получается благодаря качеству сохранности обманчивое впеча- 
тлеше такого рода. Сегменты, повидимому, были несколько свер
нуты ягелобообразио и прикреплялись къ верхней стороне стержня 
Bain. Этотъ стерягепь па отпечатке съ Тырмы отчетливо нродав- 
ленъ черезъ основатя сегментовъ и выделяется въ виде резкой 
полосы, чего вовсе нетъ на нашемъ отпечатке, где видна только 
тонкая полоска стержня между осиовашямн сегментовъ. Это 
обстоятельство, являясь исключительно следешемъ условш сохра- 
нешя, обуславливаетъ па первый взглядъ заметную разницу между 
нашимъ и тырминскимъ отпечатками. На самомъ деле эта разница, 
не выходитъ изъ пределовъ различи! отпечатковъ по величине.

Что касается родственныхъ огношенш нашего остатка, то, 
какъ и И. Н овоп окровсП й , я могу указать на сильное сходство 
его съ Dioonites Dmikerianus изъ вельда Англш и Германш1), 
и съ саговникомъ, определеннымъ A n d ra  также, какъ Ptero- 
phyttum (Dioonites) Dunkerianmn изъ банатскаго рэза (Ш тей ер -

1) Schenk, Die toss. FI. d. Nonld. Wealdenform., p. 30, I. XV, f. I—f>. тяка;о:
H unker, Wealdeubildung, p. 14, t. IT, f. 3; VI. f. 4.
Sew ard, Wealden Flora, II, p. 42, t. II, f. 3; III, f. 6.
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Н овопокровскгй полагаешь, что банатскш отпечатокъ не мо
жешь быть идеитичнымъ съ вельдскммъ видомъ, и, не принад
лежа въ то же время Pteropln/llum Вгаитапш»  S c h e n k 1 2), вкро- 
ятнке всего является тождественнымъ съ его Dioonites Polynovii. 
Однако, считая тырмиискш и банатскш отпечатки за одинъ вндъ, 
II о в о п о к р о в с Ki й не смогъ привести для него отличш отъ Dioonites 
Dunkerianus болке ркзкнхъ, чкмъ 1)менып1й размкръ, 2) серпо
видно изогнутые сегменты, которые здксь уже и короче и*
3) тксное расположен'^ сегментовъ. Но первый изъ указанныхъ 
признаковъ нельзя считать существенным!:, въ виду есте
ственной разницы величины разныхъ ваш, а второй —  скорке 
предполагается авторомъ, нежели проявляется въ дкйствитель- 
ности, такъ какъ па томъ же тырминскомъ отпечаткк иккоторые 
(верхше) сегменты изогнуты вверхъ, друпе —  горизонтальны, а 
пижше даже направлены внизъ, что видно и на изображетяхъ
I). Dunkerianus. Заткмъ, если пккоторыя изображешя типичнаго 
вельдскаго D. Dunkerianus и показываготъ дкйствительно далеко 
отстояшде одинъ отъ другого сегменты, то друпя представляютъ 
нхъ густо расположенными.

Определяя свой отпечатокъ съ густо расположенными сег
ментами за Г. Dunkerianum  A n d ra , очевидно, не считалъ этого 
признака несовмкстимымъ съ иодобнымъ видовымъ опредклешемъ. 
Имкя съ Уссуршскаго побережья отпечатокъ ваги еще болке 
мелкой, нежели въ коллекщи съ Тырмы, я, руководствуясь оире- 
дклетемъ Н овоп окровскаго , могъ бы его описать за новый 
видъ, однако pa.o.nriie въ величинк я считаю за наименке суще
ственный признакъ при различены видовъ. Принимая пока для амур- 
скаго и уссуршскаго отнечатковъ опредклеше И. В. Н овон окров- 
скаго , я подчеркиваю ихъ тксное родство съ D. Dunkerianus, 
который, являясь вельдскимъ «двойникомъ» нашего отпечатка въ

1) Andrli, Die loss. FI. Siebenbiirgens, p. 42, !. XI, f. 2, 3.
2) Schenk, Die foss. FI. d. Grenzschicliten, p. 1C>4, t. XXXVIII. f. 1 — 10.
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отношены BirfeuiHiixb признаковъ, доступныхъ нашему изучение, 
можетъ оказаться даже идентичнымъ или очень близкимъ ему и въ 
видовомъ отношении Не будучи согласенъ съ Н овопокровским 'ь 
въ вопрос!; о древности Флоры Уссуршскаго края, я пока не рискую 
включать въ этотъвидъи банатскшотпечатокъ A n d ra , указывая 
лишь, что, если судить по изображены) и заключенно Н ово- 
покровскаго , на основанш изучешя оригинала A n d ra , онъ не 
отличается достаточно ясно отъ нашего I). Polynovii, а следова
тельно и отъ В . Dunkerianus.

Отпечатокъ представленъ номерами коллекщи 
110 образцовъ. Близкихъ типовъ пока не наблюдалось ни во 
Флоре Японии, ни во Флоре Кореи.

8. Nilssonia orientalis H eer.

Табл. 10, фиг. 4.

1878. N. orientalis, H eer, Beitr. zur Jurafl. Ostsibiriens, p. 18, t. IV, f. 5—9.
1889. N. orientalis, Y okoyam a, Mesozoic PI. from Kaga etc., p. 41, t. XIV, 

f. 4—9.
1890. N. orientalis, N a tliorst, Zur mesozoischen Flora von Japan, p. 5 (45), 

t. I, f. 4, 5.
1897. N. orientalis, N a tlio rst, Zur mesozoischen Flora Spitzbergens, p. 24, 

1.1, f. 18, 19.
1905. N. orientalis, Y abe, Mesozoic Plants from Korea, p. 13, t. I ll, f. 1—5.
1910. N. orientalis, К р и ш т о Ф О в и ч ъ ,  Ю рсш я р а с те ш я  У ссур. к р ая , стр . 12, 

т. II, ф. G.
1911. N. orientalis, Sew ard, The Jur. Flora of. Sutherland, p. 695, t. IV, f. 60, 

63, 68; IX, f. 34, 40, 42; X, f. 46.
1912. N. orientalis, Sew ard, The mesozoic Plants from Afghanistan, p. 30, 

t. Ill, f. 46.
1914. N. orientalis, К р и ш т о Ф О в и ч ъ ,  Ю рсы е расти тел ьн ы е остатки , собр. 

в ъ  Уссур. н рак , стр. 98.

Местонахождеше: бухта Бражникова.

На образцахъ №Л'я 36 и 48 коллекцш находятся отпечатки 
частей ваш этого харакгернаго саговаго, около 4 см. шириною, 
на которыхъ ясно видны тонгае нервы, проходяшде на протя- 
женш одного сантиметра въ числе около 40, то есть но 4 на
одинъ ми.шшетръ, что, какъ принимают!» H e e r, N a t l io r s t  и

8
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Y okoyam a, является для этой Nilssonia характерными Пла
стинка большей части ваш цкльная, лишь у одной изъ нихъ она 
разделена на широте сегменты. Н а отпечаткахъ ясно видно при- 
кркплеше пластинки къ верхней сторон!; стержня. Съ этой харак
терной Формой восточио-а;йатской юры сравнима только N. tenui- 
nervis N a th ., переименованная авторомъ затймъ (по мнкшю 
S e w a rd ’a, безъ достаточныхъ основанш), въ Nilssoniopteris 1с- 
nuinervis, можетъ быть, даже тождественная нашему виду.

Какъ N . compta (P h il 1.) типична для Флоры болке низкиХъ 
горизонтовъ юры, такъ N . orientalis характерна для средней и 
верхней юры и достигаетъ даже нижняго мкла. Извксгно, что 
N . serotina Н еег  встркчается на Сахалинк въ сообществк съ 
двудольными даже въ нижне-третичной Флорк. Кромк ФлоръДаль- 
няго Востока, наша Nilssonia приводилась для юрскихъ Флоръ 
Шотландш, Кавказа, Шпицбергена, Скв. Америки и Афгани
стана. Можетъ быть N . boJiemica V e le n . и даже нижнемкловая 
N . Johnstrupii Н еег изъ Гренландии какъ показалъ ироФ. 
М. S to p es , а также нккогорые друпе отпечатки, между про- 
чимъ, изъ Гермами, принадлежать тому же виду. Y okoyam a, 
впрочемъ, склоненъ разсматривать ихъ отдкльно, указывая на 
большую грубость нерващи N . Johnstrupii1). 9

9. Nilssonia Schmidtii (Н еег) Sew.

Табл. 10, ф ш \  5.

1876. Anomozamitcs Schmidtii, Н еег, Beitr. z Juraflora Ostsibiriens, p. 100, 
t. XXIII, f. 2, 3; XXIV, f. 4 - 7 .

1904. A. Schmidtii, Зал Ь сск ш , ПалсоФ ито.тогнчесш я замЬтки, стр. 184.
1912. N. Schmidtii, Оыоордъ, Юрстпя растения изъ Амурскаго края, стр. 11, 

т. II, ф и г . 11, 12,14.
1914. N. Schmidtii, КрнштоФовичъ ,  Юрсшс растительные остатки, со

бранные въ Уссуртскомъ краЪ, стр. 98.

Мкстонахождеше: р. Песчанка.

Въ иашемъ матер') ал к находится, на штуфк Л» —4, одинъ 
отпечатокъ основанья некрупной вант, всего около 1.8— 2.0 см.

1) Y okoyam a, Jlesoz. PI. from K ozuke, p. 226, t. XXV, f. 1—4.
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ширины, съ треугольными сегментами пластинки, прикрепленной, 
повидимому къ верхней стороне стержня. Совершенно подобный 
Формы описывались Н е е г ’омъ, затемъ М. Д. З а л е сс к и м ъ  съ 
Умальты по матер’шламъ А. И. Х лапонина, и, наконецъ, съ 
Тырмы A. S e w a rd ’oMb, считавшимъ ранке (Jurass. Flora) этотъ 
видъ просто за Nilssonia compta. Сохранность нашего отпечатка 
очень не важная, такъ что, на,примеръ, у него совершенно не 
заметно жилкован1я, хотя этотъ признакъ важенъ для установлешя 
различ1я между N . Schmidtii Н ее г съ ея 20 и N . nipponensis 
Y okoyam a х) съ 30 жилками на протяжеши 1 сайт. Определяя 
но аналогш нашъ отпечатокъ за N . Schmidtii, я все ate yicaaty 
на внешнее сходство ея съ N. nipponensis, какъ она изобра
жена у Y okoyam a. Последняя Форма указана была и для Сев. 
Америки.

10. Podozamites lanceolatus L. & Н.

1876. Р. lanceolatus, Heer, Beitr. zur Jurafl. Ostsibiriens, p. 10G, t. XXIII, 
f. In, 4 a be; XXYI, f. 2— 10; XXVII, f. 1 - 8 .

1889. P. lanceolatus, Y okoyam a. Jurassic PI. from Kaga etc., p. 45, съ изобр. 
на таблнцахъ.

1894. Р. lanceolatus, Y okoyam a, Mesozoic Plants from Ivozuke, Kii, Awa, 
and Tosa, p. 222, t. XXIII, f. 4, 5.

1905. P. lanceolatus, Y okoyam a, Fossil Plants from Nagato, p. G, t. I, f. 6; 
III, f. 5.

1905. P. lanceolatus, Y abe, Mesozoic Plants from Korea, p. 17, t. IV, 
f. 1—5.

1910. P. lanceolatus, К р и ш т о Ф О в и ч ъ ,  Юрсюя растетя Уссуртскаго края, 
стр. 17, табл. II, ф. 7; III, ф. 11— 14.

1912. Р. lanceolatus, Н овопокровскЫ , Marepia.ibi для юрской Флоры, 
стр. 12, т. III, ф . lb.

1912. Р. lanceolatus, С ыоордъ, Юрсия растетя изь Амурскаго края, 
стр. 14. т. II, ф . 15.

1914. Р. lanceolatus, К р и ш т о Ф О в и ч ъ ,  IOpcnie р асти тельн ы е остатки , с т р .98.
1915. Р. lanceolatus, КриштоФОвичъ, Юрскгя растешя съ р. Тырмы, со- 

бранныя Д октуровским ъ, стр. 11G.
1915. Р. lanceolatus, КриштоФОвичъ, Растит, остатки изъ озерн. юрскихъ 

отложен)й Забайкалья, стр. 82, т. Т, фи г . 2. 3, 4 ( в .  Mchwaldii). 1

1) Yok о у a in a, J ur. pi. from Kaga, р. 42, t. VI, f. 8 «I; VII, f. 2—7, 8; XII, Г. ti; 
XIII, f. 1.

8*



— 116 —

МВстонахождеше: р. Песчанка.

Отпечатки этого вида собирались у а; с ран'Ье на ПесчанкВ 
Д. И. М уш кетовы м ъ , и, какъ и въ ранВе обработанномъ мате- 
piaxL нринадлежатъ различнымъ «разновидностямъ». Такъ, 
ДУЙ 144, 145, 148, 150, отнесенные мною къ yar. latifolia. съ 
28— 30 нервами, 8— 9 см. длины и 2 .0 — 2.2 см. ширины, на
номина,ютъ фиг. 5 и 6 табл. XXVI Н е е г ’а и ф. 1с, t. IV  
Y o k o y am a  (1. с. 1889); друпе бол'Ье узше, около 6 .0 — 8.5 мм. 
ширины, и короче, около 3 .5 — G.0 см. длины, находящееся 
на образцахъ 170, 176, 177, 178, 185, я отнесъ къ 
v. minor.

Остальные 147, 153, 154, 156, 158, 161, 165, 168, 
169, 180, 181, 183, въ виду плохой ихъ сохранности, я оста
вляю только подъ видовымъ назвашемъ, затрудняясь определить 
ихъ Bapiapiii.

Этотъ Fodozamit.es. какъ видно изъ приведеннаго списка, 
касающагося только литературы Сибири и Дальняго Востока,, 
является постояннымъ членомъ развитыхъ тамъ Флоръ юрскаго 
возраста.

11. Ginkgo sibirica Н еег.

Табл. 10, ф и г . 6, 7; табл. 11, ф и г . 1.

1876. Ginlcgo sibirica, Н еег, Beitr. zur Jurafl., p. 61, t. VII, IX и др.
-----  G. pusilia, ibidem, p. 61, 116, t. IX, f  б с; X, 7 be; XIII, б; XXII, 4.
1877. G. sibirica, G ey ler , Ucber foss. Pfl. a. d. Juraform. Japans, p. 231, 

t. XXXII, f. 6.
1878. G. sibirica, He or, Beitr. z. .Turafl., p. 25, t. VI, f. Sab.
1880. G. sibirica, I leer , Hachtrag z. Jurafl., p. 16, t. IV, f. 13; V, f. 5—8.
1889. G. sibirica, Y okoyam a, Jurassic PI. from Ifaga, p. 61.
1905. G. sibirica, W ard, Mesoz. FI. of. IT. S., p. 125, t. XXXIII.
1906. G. flabeUata, Y okoyam a, Mesoz. PI. from China, p. 27, t.VII, fig. 6—9.
1907. G. sibirica, Сьюордъ, ГОршля растешя съ Кавказа и Туркестана, 

стр. 33, т. VII, ф и г . 56, 57.
1910. G. sibirica, К риш тоф овичъ, Юрсшя растет я УссурШскаго края, 

стр. 13, т. II, ф и г . 2—4.
1911. G. sibirica, Sew ard , The Jur. FI. of. Sutherland, p. 679, f. 9a.
1914. G. sibirica, К риш тоф овичъ, Юрск. раст. ост., собр. въ Уссур. кряк, 

стр. 98, 99,
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М'Ьстонахождете: бухта Бражникова.

Наши образцы, къ сожал'Ьн1ю. какъ и образцы коллекцш 
Д. И. М уш кетова съ р. Почихезы, не даютъ возможности съ 
достаточною уверенностью решить вполне определенно вопросъ о 
принадлежности нЬкоторыхъ отпечатковъ типа гинкговыхъ, вслед- 
CTBie своей дурной сохранности. Только на некоторыхъ нашихъ 
отпечаткахъ (табл. 10, фиг. 6), выделяемыхъ какъ var. pusitta, 
видна округлость верхушекъ лопастей листьевъ, на другнхъ же 
(J№  ^  и (табл. 10, фиг. 7; табл. 11, фиг. 1), где мы 
имеемъ более крупные листья, не видно достаточно хорошо ни 
вершинъ, ни основанш лопастей, ни характера ихъ расчленен
ности. Однако эти образцы, какъ обнаруженные въ одномъ 
местонахожденш, принадлежать, по моему мненпо, скорее всего 
одному и тому же виду.

Отпечатки образцовъ ^  и ~  (позитивъ и негативъ) и от 
части—  30, представляютъ маленькш листъ (табл. 10, фиг. 6) 
съ довольно широкими лопастями и округлыми верхушками ихъ 
долей, ближе всего напоминая листья, изображенные Н еег'омъ 
нзъ Иркутской губерши.

Более крупные отпечатки, обр. ~  и рисуютъ до
вольно неясно большею частью неполные, более к])уиные листья 
того яш типа, также близко напоминают,ie изображен1я этого 
вида изъ Иркутской губ. у Н е е г ’а и отличакнщеся вполне опре
деленно узостью долей отъ G , digital a, G. НгШопп и имъ подоб- 
ныхъ Формъ. Наоборотъ, наши экземпляры скорее обнаружи
вали бы тенденщю приблизиться къ G. lep ida1), характеризу
ющейся болыннмъ сужешемь долей пластинки, переходящихъ 
при ocHOBanin почти въ черешочекъ. За  отсутствием!, на этихъ 
отпечаткахъ верхушекъ трудно проверить другой признакъ G. 
lepida — npiocTpeHie верхушекъ лопастей.

1) См. особенно: Пес г, Nachtrage, t. IV, f. 10 (G. lepida, совершенно’сходная 
съ нашими рис. т. IV, ф, 7 и т. V, ф . 1) .
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Такъ какъ съ одной стороны G. Icjpida весьма напоминаетъ, 
а иногда, какъ говорить S e w a rd  (Jur. FI., р. 2G4), н вовсе не
отличима отъ Baiera gracilis B unb ., то мы должны имРть при 
настоящемъ опредРлеши въ виду и эту Форму. Тогда же S e w a rd  
выразилъ мнРте, что даже Baiera M m steriana  ( P re s l ) 1) ч>ран- 
конскаго рэта также должна принадлежать этому виду. Прп этомъ 
онъ указываетъ |ообще на трудность провести разлшпя между 
некоторыми видами Ginkgo и Baiera. Действительно, изображение 
весьма сходное но внешнему виду, подъ именемъ В . gracilis 
B unb . далъ Y o k o y am a  при описан in остатковъ нзъ Китая (1. с.,
р. 31, t. IX, f. 2а, 2b), хотя моя;етгь быть и его и пашъ видъ 
даже идентичны, не являясь вт> тоже время Baiera gracilis. 
Подъ именемъ Ginkgo lepida похожее изображете далъ K r a s s e r  
(Foss. Pfl. von Transbaikalien, Mongolei, p. 17, t. II., f. 7— 9) 
по образцу изъ Го-ши-линзы. Сравниваемая S ew агЛ’омь съ В . 
gracilis iopKnuipcKaro оолита В. Brauniana  изъ киммериджскихъ 
слоевъ Slither] and’а 1 2) уже явственнее отличается отъ нашего 
типа незначительнымъ числомъ жилокъ въ ея узкихъ лопастяхъ. 
Не такъ давно тоть же авторъ, при описанш растенш съ Тырмы 
(]. d t . ,  р. 5), указалъ, что гееровсые виды Ginkgo, не отличаясь 
зачастую другъ отъ друга, требуютъ переработки. Мир въ дан- 
номъ случаР также кажется, что я имРлъ достаточный основанья 
отнести Формы, схож1я съ G. pnsilla, къ G. sihirica подъ именемъ 
т. pusilla, имРя въ виду, что здРсь по всей вероятности не что 
иное, какъ примРръ модиФикацш листовой Формы на побРгР. 
Самое же назваше G. sihirica должно быть удержано, такъ какъ 
даже самъ S e w a rd  неоднократно приводилъ отпечатки гинкго 
подъ этимъ видовымъ назвашемъ, между прочимъ и изъ Европы, 
напр. изъ Sutherland’a (стр. (179, ф . А). Я  полагаю, что къ 
этому же виду можно бы отнести и G .polaris  N a th .,  описанную 
N a th o r s t ^ r b  (Norw. North-Polar Exped. Foss. P lants from

1) S clieu k , Grenzschichten, p. 39, t. IX, f. 1— 13.
2) Sew ard, The Jurassic Г1. of. Sutherland, p. 680, text-fig. G. If.
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Franz-Josefs-land, p. 11, 1. I, f. 8 - 2 6 )  и сравниваемую имъ а;о 
съ G. sibirica и G. flabelliformis.

Определяя сейчасъ более крупные, недостаточно хорошо со- 
хранивиаеся отпечатки листьевъ (въ правильности такого опре- 
д'Ьлетя малыхъ листьевъ у меня нгЬтъ сомийнш), какъ G. sibirica, 
я над^юсьТ что впослЬдствш на лучшихъ отпечаткахъ удастся 
вопросъ решить более категорически, а пока остается предпо- 
ложить некоторую возмояшость ея определения подъ пменемъ 
В а ш а  gracilis.

Ginkgo sibirica представляетъ широкораспространенную 
Форму, которая, помимо Азиатской Россш и Японш и сопредгЬль- 
пыхъ страиъ, была находима также въ Великобрптаиш, въ юре 
Орегона, можетъбыть (какъ G. polaris) на земле ФранцаЛосиФа, 
и даже въ нижнемъ мйлу Канады.

Ранее одинъ изъ отпечатковъ съ Почихезы былъ определенъ 
мною, какъ G. digitata3); принимая во внимаше недостаточную 
сохранность, я не настаиваю категорически па нреяшемъ опре
делены, имея въ виду возмояшость отнесешя всехъ отпечатковъ 
къ одному типу.

12. Cyparissidium sp.
Табл. 11, фиг. 2, 3.

1914. Cyparissidium sp., К риш тоф овичъ, Юрскш растеюя, собранный въ 
Уссуршскомъ кра-Ь, стр. 98.

Conformes: С. gracile, Н ее г, Kreideflora der arctische Zone, p. 76, t. XVII, 
f. 5bc и Фигуры табл. XIX, XX, XXI.

О. japonicum, Y okoy ama, Mesozoic Plants from Kozuke, Kii, Awa, and Tosa, 
p. 229, t. XX, f. 3a, 6, 6a, 13; XXIV, f. 4.

Местонахождеше: бухта Бражникова.

На отпечаткахъ J\№ 85, ^  видны разветвленный окон-
чашя мелкихъ побеговъ съ прижатыми чешуевидными спираль
ными листьями, каковые, по крайней мере въ виде тйЬхъ Фрагмен- 
тарныхъ отпечатковъ, которые представлены въ нашей коллек- 1

1) К р и т т о Ф О в и ч ъ ,  Ю рск. раст. У ссур . к р ая , стр. 13,т . III, ф . 1.



—  120 —

щи, положительно не позволяютъ подметить какое-либо отлшпе 
отъ С. gracile изъ нижняго мела (ургонъ?) Гренландш. Съ 
этимъ же видомъ сравниваетъ свой Cyparissidmm  (?) japonicum  и 
Y o k o y am a, также, повидимому, не имЬвшШ возможности ука
зать на отличи! отъ него японской Формы и основавшш свое 
видовое назваше на побочныхъ соображешяхъ. Свои отпечатки 
я считаю идентичными именно съ этими двумя Формами, который 
едва ли им’Ьютъ право на раздельное наименоваше. Однако, для 
бол'Ье точнаго определешя желателенъ лучше сохранившшся 
матер1алъ.

13. Elatocladus subzamioides M o lle r  sp.

Табл. 11, фиг. 4.

1903. Taxites subzamioides, M oller , Bidrag till Bornholms fossila flora, 
Gynmospermer, p. 34, t. VI, f. 5, 4; VII, f. 16.

1912. T. (?) sp. cf. T. subzamioidesZfllOBonoK'pcmcKiH, Матер1алы къ по- 
знанш горской Флоры долины р. Тырмы, стр. 15, т. II, фиг. 3.

1914. Т. subzamioides, КриштоФОвичъ, Юрсгое растительные остатки, 
собранные въ Уссуршскомъ краЬ П. В. В и ттен бур гом ъ  и т. д., стр. 98.

Местонахождеше: бухта Бражникова; р. Песчанка.

Собранные образцы представляютъ отпечатки несколькихъ 
вкточекъ около 2— 4 мм. толщины и до ' G см. длины, усажен- 
пыхъ, повидимому двурядио, спирально расположенными и от
стоящими подъ широкимъ или даже прямымъ угломъ огъ побега 
хвоями. Хвои достигаютъ 2.5 см. длины при наибольшей ширине 
около 2.5 мм., ланцетовидны, причемъ наибольшая ширина ихъ 
наблюдается вблизи основашя, ближе къ которому онЬ резко 
сужены. Отъ расширешя же въ нижней части хвои идетъ посте
пенное сужеше къ верхушке ея. На ноб'Ьгахъ хвои отстоягъ 
другъ отъ друга на 3— 4 мм.

Изъ вс'Ьхъ нросмотркнныхъ мною изображешй мезозой- 
скихъ хвойныхъ наиболее сходной съ нашими, до трудности 
найти между ними кашя-нибудь отлич1я, оказывается описанная 
у М бП ег’а Т. subzamioides изъ нижней юры о. Борнгольма. 
И. В. Н о в о п о к р о в ап й , хотя и подъ нЬкоторымъ сомне-
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шемъ, уже нривелъ ее въ своемъ онисанш юрской «моры Тырмы. 
Сравнен1е его образцовъ съ моими, отличающимися болйе полной 
сохранностью, не позволило найти между ними сколько нибудь 
существенныхъ отличай. Вполнй ли тождественны нижне-юрскш 
борнгольмскш и наши отпечатки въ видовомъ отношенш, за отсут- 
ств1емъ у нихъ органовъ плодоношешя, сказать пока невозможно, 
но во всякомъ случай въ отношенш сохранившихся у насъ и на 
Борнгольмй вегетативныхъ частей можно утверждать, что между 
ними нйтъ сколько иибудь существенныхъ различна, и ни одна 
изъ другихъ описанныхъ Формъ не представляетъ съ нашими от
печатками больше сходства, чймъ борнгольмская.

Ш.'гь ничего невйроятнаго, что Формы, сходный съ Е. subza- 
mioides, достигли и болйе высокихъярусовъюры. Такъ, S ew ard  
изобразилъ1) изъ верхней юры (киммериджъ) Шотландш Taxites 
sp., на который между прочимъ, при описанш своей Taxites съ 
Тырмы, указываетъ И. В. Н овоп окровскш , какъ на Форму 
также сходную. Описывая эту Taxites. S e w a rd , а при описанш 
Т. subzamioides Борнгольма— М бП ег ссылались еще, какъ на 
Форму сходную во многихъ отношешяхъ, на Taxites zamioidts, 
описанную L e c k e n b y 1 2 3) изъ нижняго оолита Англ1и.

Однако, хвои послйдняго вида расположены на побйгй тйснйе 
и имйготъ болйе линейную <ьорму, суживаясь только у верхушки 
и основашя (см. S ew ard , Jurassic Flora, I. p. 300, t, X, f. 5). 
Гораздо меньше напоминаетъ нашу Форму Taxites fa lca tusN a th ., 
снабженный изогнутыми хвоями. Значительное сходство кромй 
того наблюдается съ Palaeotaxus rediviva N a t l i .8), Формой изъ 
рэта Скромберга. которая извйстна съ плодами и поэтому не мо- 
жетъ быть идентифицирована съ нашими отпечатками. Кромй 
того, ея хвои также болйе линейны и суживаются къ вершинй и 
основанш болйе внезапно, тогда какъ наши кинжаловидны. По

1) N a th o rst, Palaobot. Mitteil. 7, р. 15, t. I l l , f. 13— 17.
2) L eck en b y , Quart. Journ. Geol. Soc., у. XX, 1864, p. 77, t. VIII, f. 1.
3) Sew ard, The Jur. FI. of Sutherland, p. 688, t. V, f. 74; text-fig. 12.



Форм'Ь хвои иашъ отпечатокч, ближе всего стоить нзъ современ- 
иыхъ родовъ кгь Сип пгпцЬтта; родъ Omnmghamites быль у Ка
зань для мЬла.

Согласно предложеино H a l le  (Foss. F lora of Graham-land, 
p. 82), я употребляю для нашихъ отпечатковъ, вместо Taxites, 
родовое назвате, Elatocladus, предложенное имъ для хвойиыхъ 
поб'Ьговъ неизв'Ьстнаго систематмческаго положения при отсут- 
сгвти св!;д!;нШ объ ихъ органахъ плодоношешя.

Въ коллекщи В и ттен б у р га  содержатся образцы:
Л» 36, '£ Л; Отпечатокч» и противоотпечатокъ участков’!» 

двухъ побСговъ. съ хвояыи, отстоящими почти подъ прямымъ 
угломъ, а также отпечатокъ нЬсколькихъ отдСльныхъ крупныхъ 
хвой (табл. 11, ф и г . 4).

Л:: 47— 55. Отпечатокъ и противоотпечатокъ иЬсколькихъ 
изолированныхъ хвой того же типа.

Съ р. Песчанки ототъ видъ представленъ на образцахъ 
ЛяДз 1 4 3 ,1 4 6 ,1 6 2 , въ вид!; отдСльиыхъ хвой и участковъ поб!;- 
говъ, сохранившихся вообще хуже. ч!;мъ вч» бухт!; Бражникова.

14. Pityophyllum Nordenskioldii (H eer).

Табл. 11, фиг. 5.

1876. Finns Nordenskioldii, H eer, Beitrage zur Juraflora, p. 7G, t. IV, f. 8c; 
p. 117, t. XXII, f. 4ab; XXYII, f. 9a; XXVIII, f. 4.

1878. P. Nordenskioldii, H eer , Beitrage z. foss. Flora, p. 26, t. II, f. 7— 10.
1885. Taxites latior, Schenk , Die wahrend der Reise des Gtrafen Bela Sze- 

chenyi in China gesam. foss. Pflanzen, p. 173, t. XITI, f. 12; XIV, f. 6c, 7, 8c, 9a; 
XV, f. XIV.

1889. F. Nordenskioldii, Y okoyam a, Jurass. 1*1. from Ivaga, llida etc., p. 63, 
t. IX, f. 12b.

1905. P. Nordenskioldii, W a r d ,  Status of the Mesozoic floras of the United 
States, p 131, t. XXXV, f. 10—17.

1905. Cyelopytis Nordenskioldii, K rasser , Foss. Pflanzen Transbaicaliens, 
p. 37, t. Ill, f. 9; IV, f. 1—3.

1907. Pityophyllum longifolium, Сыоордъ, Юрсшя растешя Кавказа и Тур
кестана, стр. 36, т. VIII, фиг. 58—61.

1910. Pinus Nordenskioldii, К р и ш т о Ф О в и ч ъ ,  Ю р с т я  растешя Уссур. края, 
стр, 16, табл. III, фиг. 10.

1912. Pityophyllum longifolium, Н овопокровскйй, Матер1алы для юрской 
Флоры и т. д., стр. 13, табл. III, фиг. 2.
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1014. P. NordcnsldoMii, К рш итоф овнчъ, ЮрскЗя раст. ост., собр. тп. Уссур. 
краЬ, стр. 0S.

1015. Р. Nordenskioldii, КрнштоФОвичъ, Юрсш'я растешя съ р. Тырмы, 
стр. 111, табл. VI, фиг. 3—8.

Местонахождеше: р. Песчанка.

На образцах! J№  180, — , 184 слегка глшшстаго песча
ника находятся довольно многочисленные отпечатки частей хвои, 
достигающих!, до 5 — G см. длины при наибольшей ширине около
1.5-— 2,5 мм. Линейный хвои кроме ясно вндпаго средппнаго 
нерва снабжены еще тонкими краевыми. Определяя наши отпе
чатки, какъ Р. Nordenskioldii, я принужден! указать, что они 
лишены характернаго признака этого вида (а также и тйхъ Формъ, 
которыя определяются какъ Р. longifolium), а именно, свой
ственной хвой поперечной морщинистости, что въ данном! случай 
зависит!, вйроятно, отъ условш сохранешя. И по ширине данные 
экземпляры не вполий типичны, хотя и тождественны со многими 
отпечатками, которые определялись точно такимъ же образомъ. 
Именно, они въ отношенш своей ширины представляют! какъ бы 
переход! къ Р. Lindstromii, имеющим! около 1— 2 мм. ширины, 
тогда, какъ типичные Р. Nordenskioldii имеют! около 2— 3, 
5 мм. (у Р. longifolium, до 5 — 7 мм.). Благодаря последнему при
знаку они являются Формой промежуточной между изображенным! 
мною съ Тырмы подъ именем! Г . Lindstromii вндомъ (табл. YJ, 
фиг. 9) и Р. Nordenskioldii оттуда же (табл. YI, фиг. В-—-8).

Можетъ быть подобная Форма болйе отвечает! Р. Starat- 
schini, какъ он!изображен! у N a th o r s t ’a (Spitzliergen -— t. VI, 
f. 28— 30; V, f. 32 — 3G; Foss. FI. from Franz-Josefs-]and, t. II, 
f. 24, 25), достигающим! въ ширину отъ 2.0 до 2.5 мм. По крайней 
мере изображешя отпечатков! со Шпицбергена крайне схожи, 
причем! следует! отметить, что изображенный тамъ же на 
табл. VI, фиг. 31, Р. Nordenskioldii по своему внешнему виду 
почти ничем! не отличается отъ нихъ, такъ какъавторъ, какъ на 
отлич1е, указывает! лишь на присутсттае у Р. Nordenskioldii на 
средней жилке желобка. Последнее отлич1е при плохой сохран-
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пости обычно ускользаетъ отъ наблюдены. Кромй того воз
можно, что оба оти Pityophyllum  могутъ быть и вполн'Ь идентич
ными (см. стр. 3 3 — 36 въ моемъ описаны растешй съ Тырмы). 
Наши отпечатки не отличаются вовсе отъ онисанныхъ pairfce съ 
Амура Н е е г ’омъ, отъмоихъ отпечатковъ съ Почихезы, а также 
отъ и’Ькоторыхъ. приводившихся подъ именемъ V. longifolium.

Видъ характеренъ для юрскихъ, средиихъ и верхнихъ, отло
жены Азш, приводился также и для С'Ьв. Америки.

ОбшДя заключения.
Прежде чгЬмъ делать тк или иные выводы о возраст!; сдоевъ, 

содержат,ихъ растительные остатки на полуостров!; Муравьева- 
Амурскаго, сопоставимъ установленный нами комнлексъ Формъ 
того и другого мйстонахождешя съ Флорами, изученными на 
основаны сборовъ въ другихъ областяхъ Дальняго Востока.

Въ последней граФг1; табличекъ, нодъ заголовкомъ «распро
страненность)) я отмйчаю степень распространенности каждой 
данной Формы въ сравниваемыхъ Флорахъ.

1
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Kluhia e x i l i s .................................. ? ч- 2—3
Onyclnopsis e'ongata...................... ? ч ч- Ч- •1—5
Coniopteris sp................................... ч- ч- ч- ч- 5
Cladophlebis denticulata . . . . Hh ч- ч- ч- ч- 1 7
Dioonites Kotoi . . . . . . . ? ч- 2 - 3
I). Volymvii . . .......................... ч- о

Ndssonia orientalis . . . . . . -1- ч- -1- -I- 5
GinJcgo s ib irica .............................. ч~ ч- Ч— ч- 5
Gyparissidium sp............................ ч- 2
Elatocladus subzamioides . . . . ч О

Equisetites sp. (E. Yoleoyamae
Sew.?).......................................... ч- 3

Число Ф орм ъ общихъ. . . . 3 3 3 5 -6 5 -7 8 2 12 , -



Представши, въ такомъ же порядка эти отношены для Флоры 
другого мЬстонахождешя, затронутаго нзслйдоватями Д. И. 
М у ш к ето в а  и П. В. В и ттен б у р га .
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CladopMebis sp................................. -+~ ч- ч- ч- ч- 7
Taeniopleris spathulata................. 1
Macrotaeniopteris Richthofenii . ч- 2
Nilssonia orientalis.......................... ч- ч- ч- 5
Nilssonia Schm id tii...................... 3
CzekanotcsTcia rig ida ..................... н - 3
Fhoenicopsis augustifolia . . . . ч- 2

Podozamitcs lanceolcitus.................. —I- ч- ч- ч- ч- -н 7
Pilyophyllum Nordenskioldii . . ч- ч- ч- ч- 5
Elatocladus subzamioides . . . . ч- 3

Число Формъ общихъ. . . . 3 4 6 5 о 6 1 —

Какъ видно изъ нолученныхъ сводныхъ табличекъ, Флоры 
Песчанки и бухты Бражникова им'Ьютъ сравнительно мало об- 
щихъ элементовъ, что особенно поразительно, если принять во вни- 
маше близость разстояшя между ними. Изъ болгЬе распространен- 
ныхъ Формъ общими для нихъ являются CladopMebis и Nilssonia 
orientalis. Съ другой стороны, только недавно найденная во Флор’Ь 
Дальняго Востока Е . subzamioides также является общей, при
давая имъ некоторый местный отгйнокъ.

Обращаютъ на себя внимате дрЛ ; взаимно исключаюнця 
другъ друга Формы: Onychiopsis elongata во ФлоргЬ бухты 
Бражникова и Podosamites Innceolatus во Флор'й Песчанки. Осо
бенно странными кажется при наличности многихъ кусковъ по
роды отсутств!е такой распространенной Формы, какъ последняя, 
вт. слояхъ бухты Бражникова. Это новое м'Ьстонахождете
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не им'Ьеть также ни одного изъ тЬхъ своеобразныхъ ти- 
новъ Taeniopteris, которые я шгЬлъ случай отметить на полу
острове Муравьева въ первой своей работ-!,. Съ Флорой Почихезы 
бражниковское мгЬстонахождеше связано между прочимъ совер
шенно тождественными Ginkgo, также отсутствующими въ Пес
чанка. Изъ Формъ, общихъвъ отдельности ПесчанкЬ, ПочихезЬ и 
б. Бражникова, две (Gladophlebis и Nilssonia orientalis) являются 
общими для всБхъ трехъ местонахождение

Приведенный выше циФровыя данныя ноказываютъ, что, 
имея между собою сравнительно мало общаго, да и то изъ Формъ 
наиболее трив1альныхъ, за исйлючешемъ Е . subzamioides, Флоры 
бухты Бражникова и р. Песчанки порознь несутъ существенныя 
черты сходства съ Флорами другихъ местонахожденш Дальняго 
Востока. Такъ, во Флоре б. Бражникова наиболее значительное 
число общихъ Формъ мы находимъ съ Флорами Тетори (Япошя), * 
Бурей и Кореи; соответственными аналогами Песчанки являются 
Флоры Амура, Бурей и Яноши (Тетори).

При этомъ хотя и должно принять во внимаше, что большее 
число Формъ, общихъ съ отдаленными сравнительно Флорами 
Японш, Амура, Кореи и Бурей, въ сравнена! съ Формами, об
щими для сосЬднихъ местонахожденш, можетъ объясняться до 
известной степени значительнымъ числомъ видовъ, описанныхъ 
изъ первыхъ въ сравненш съ мало еще изученными местными 
Флорами полуострова Муравьева, темъ не менее, едва ли это 
можно объяснять простой случайностью, такъ какъ разница, веро
ятно, лежитъ тутъ глубже, именно во внутреннихъ отношешяхъ 
Флоры б. Бражникова къ Флоре Кореи и слоевъ Тетори, говоря или 
о разнице возраста ихъ или о иныхъ растительныхъ Формащяхъ, 
давшихъ матергалъ для образован!и скопления растительныхъ 
остатковъ. Поэтому, не настаивая пока на возможной разнице 
возрастов!) слоевъ Песчанки и Бражникова, я предпочитаю все же 
Флоры ихъ разсматривать сначала отдельно, и остановлюсь 
сперва на Флоре бухты Бражникова. Equisetites sp. типиченъ въ 
еходныхъ ФОрмахъ для европейскаго вельда, Флоры Бурей и
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cepiii Нактонгъ и Тетори Кореи и Яноши. K lukiaexilis  является 
тиномъ, обычныиъ для нижне- и средне-юрскихъ Флоръ Европы, 
однако проФ. Z e i l l e r ’y (1. с.) удалось недавно показать, что об
наруживающая сходство съ ея стерильными ватями Bain Cl. Brow- 
niana, типа вельдскаго, также принадлежать роду ШиЫа. 
Onychiopsis elongata, гИзсн'Мшимъ образомъ связывающш эту 
Флору со слоями Тетори и Нактонгъ, бросаетъ на нашу Флору 
вельдскую тЬнь отъ О. M antelln  Европы. Gladophlebis, найден- 
наго здЬсь типа, характерны для всгЬхъ юрскихъ отложешй, но въ 
ФормЬ довольно сходственной (Cl. Albertsii)  находятся и въ вельд!.. 
Dioonites Kotoi, связывая опять нашу Флору съ корейской и япон
ской, имкетъ сходство съ Формами какъ юры такъ и вельда, 
точно такъ же какъ и 1). Polynovii. Nilssonia orientalis, будучи 
вообще типична для юрскихъ Флоръ, и скорее бо.гЬе юныхъ, ч'Ьмъ 
древнихъ, подымается даже до м!;ла. О иереживаши нккоторыхъ 
Формъ ея до третичная нерлода во Флорахъ Востока и Сквера 
(и даже о возможности существовашя ея въ настоящее время) не 
разъ указывалось въ литературк. Ginkgo sibirica, будучи свой
ственна средней юр!;, констатирована была даже въ верхне-юр
ской Флорк Sutherland’a. Наконецъ —  Ggparissidium, въ Фор- 
махъ, неотлпчимыхъ отъ нашей, найденъ быль только въ нео- 
комскихъ (?) слояхъ Pioceiui Яноши и въ арктическомъ мклу 
(ургонъ?), зато вктви хвойная, общаго Бражниковой и Песчанкк, 
пришлось описать подъ именемъ вида, кромк отложений на ТырмЬ, 
также еще не вполнк выясненнаго возраста, извксгная только 
изъ лейаса-рэта Борнгольма.

Во Флор!, Песчанки, помимо упомянутая выше, приходится 
огмктить слкдуюнця особенности ея представителей. Я  пользуюсь 
случаемъ указать, что нашъ, не внолнк хорошо сохранившийся 
отпечатокъ1) Taeniopteris spatlmlata, характерная для Флоръ 

Индостана и Индо-Кигая, сильно напоминаетъ Nilssonia ozoana 
Y ok., которую даже самъ авторъ сначала, счелъ за Taeniopteris.

1) КрлштоФОпич I,, Юрек. раст. Уссур. края, стр. 9, т. И, ф. 2, 2а.
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К ь  сожаление. Y o k o y a m a  дал ь лишь грубый рисунокъ’), не до- 
пускающш сравнешя деталей его и нашего отпечатковъ. Macrotac- 
niopteris Rkhtliofenii (?) извкстенъ изъ Флоръ Китая и той же 
Тетори. Nilssonia Schmidtiana связываетъ нашу -мору только съ 
буреинской; Czekanowskia rigida и Phoenicopsis angustifolia пред- 
ставляюгъ Формы, широко развитый во Флорахъ Азш и Европы, 
какъ болке древнихъ, такъ и верхне-юрскихъ. Podozamites lanceo- 
latus восходитъ до низовъ мкла, а Р. Nordenskioldii весьма рас- 
пространенъ въ азиатской юрк.

Мы до сихъ поръ остаемся въ прежнемъ ноложенш относи
тельно возможности npiyponiiTb вполнк категорически наши гори
зонты съ растешямп какому-либо определенному ярусу, за 
отсутств1емъ въ Сибири надеяшаго онорнаго пункта для установ- 
лешя юрскаго лктосчислешя. Ранке мною указаны были нккото- 
рые отличительные признаки Флоры полуострова, говоривнпе какъ * 
будто о болке глубокой ея древности, нежели средняя юра, но такъ 
какъ при этомъ сравненш мы исходили отъ наилучше изученныхъ 
европейскихъ Флоръ, принадлежавшихъ можетъ быть иной бота
нической области, то являются ли эти отлшпя елкдетшями уеловлit 
времени или мкста, намъ остается въ сущности неизвкстнымъ. 
Резюмируемъ вкратцк, какого мнкшя о возрастк Флоръ придер
живались различные авторы, обрабатывавнпе матер1алы изъ 
Сибири и съ Дальняго Востока.

Послк Н е е г ’а, выражавшаго мнкше о средне-юрскомъ воз
растк ихъ, различные авторы ркшали этотъ вопросъ по сво
ему, въ общемъ однако не слишкомъ расходясь въ своихъ 
взглядахъ. Такъ N a th o r s t  s) принимали вообще для Флоръ 
Азш съ Phoenicopsis и Pityophyllum  верхне-юрскш возрасти, 
сравнивая ихъ съ Флорой остр. Котельнаго. S e w a rd  держался 
мнкшя о принадлежности Флоры къ средней юрк, но, обра- 1 2

1) Yokoyama,  Jur. PI. from Kaga, p. 41, t. X, f. 2b, 11— 14.
2) A. G-. N ath orst. Ueber Trias- und Jura-Pflanzcn von don Iusel Kotelny. 

Mem. Acad. Imp. Sc. St.-Petersb. 1907, vol. XXT, № 2.
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батывая остатки съ Тырмы (I. с.), оиъ не решился на ихъ осно- 
ван1и высказать какое либо определенное заключеше. Остатки 
оттуда же изучалъ И. В. Н овопокровскП Н ), который наосно- 
ваши находокъ, опред'Ьленныхъ имъ какъ элементы рэта-лейаса 
[Pterophyllum aequale (который, какъ я сказалъ выше, можетъ 
быть имг1,етъ болке близкое огношете къ вельдскому Р. Lyellia- 
пит) и Dioonites Polynovii, къ которымъ онъ неосновательно при- 
числяетъ и Pit. longifolium\ вывелъ заключеше о возможности 
отнести эти отложешя къ лейасу. Относительно амурской и 
иркутской Флоры подобное же микше было уже ранке вы
сказано ироФ. Z e ilL e r’oMK1 2). Японсшя ископаемый Флоры 
испытали столь же изменчивую судьбу въ воироск о ихъ воз
раст!;. Первоначально Y okoyam a, описавъ Флоры Кагн, Гиды 
и Эчизена, высказалъ мйкше, что онк гомогаксальны Флорамъ 
Сибири, Шпицбергена и 1оркшира и принадлежать къ бурой 
юрк, именно —  батскому ярусу. Вскоре заткмъ, описывая Флоры 
Нагато и Б ичу3), гдк представлены вовсе отсутствующ1я у насъ 
типичныя Dictyophyllum, онъ не безъ основашя нризналъ эти 
мкстонахождешя нижне-юрскими. Описывая потомъ растешя съ
о. Ш нкоку4), онъ установилъ для нихъ cepiio Pioceicti, гомотак- 
сальную слоямъ Потомака (неокомъ), предлагая тутъжедля серш, 
заключающей ранке описанныя имъ болке древшя Флоры (Kara, 
Гида, Эчизенъ), назваше Тетори. Однако, еще ранке W a r d 5), 
а заткмъ и S e w a r d 6), принимая во внимаше значительное уча,- 
crie во Флорахъ Тетори элементовъ, носящихъ вельдскш харак- 
теръ, высказали мнкше о принадлежности этой cepiii къ болке 
юному ярусу, нежели батъ и перевели ее въ верхнюю юру. Самъ 
Y o k o y am a получилъ вскорк возможность подойти къ вопросу о

1) И. В. Н овоиокровскш , Мат. къ познашю юрской фл. дол. Тырмы.
i2) E . Ze i l l c r .  llomarqucs sur la fl. loss, de 1’Altai. Bull. Soc. Geol. tie France. 

III. Serie, t. 24. 1896.
3) M. Yokoyama.  Mcsoz. FI. from Xagato and Bitchu.
4) M. Yokoyama.  Jur. Fl. from Kozuke, Kii, Awa, and Tosa.
5) Ward,  Geographical Distrib. of fossil Plants, p. 781).
6) Seward,  Wealdon Flora I., p. 32.

9
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возрасгЬ своихъ Флоръ съ другой стороны, опираясь на находку 
Фауны1). Сл'Ьдегаемъ этого было, ч то онъ нрнзналъ, что cepia 
Тетори отлагалась въ течете нродолжительнаго времени въ дог
гере и мальме, причемъ онъ установилъ, что слои Кинебаши, Учи- 
нами иОтани съ Adiantites и Гакогазе съ Nilssonia orient alls лежать 
непосредственно на отложешяхъ съ аммонитами возраста нижняго 
мальма, въ то время, какъ слои Озо въ пров. К агасъ  Dictyozamites 
falcatm  могутъ быть даже нисколько старше бата. СлгЬдуетъ отме
тить, что именно во Флоре Песчанки есть элемента, пожалуй, нб 
отличающшся отъ того отпечатка, который былъ огшсанъ изъ 
Озо подъ именемъ Nilssonia osoana —  именно У я ей. spathulata. 
Однако и Флора Озо не лишена такого характерная члена Тетори, 
какъ О. elongata (который затемъ былъ указанъ и въ бол йе древ- 
нихъ слояхъ Нагато —  см. Y abe, Korea* р. 21). Описывая Флору 
Кореи и устанавливая для нея cepiioНактоигъ, Y a b e 1 2) призналъ 
ее гомотаксальной cepin Тетори, указывая при этомъ на то, 
что отношешя Флоры Накгонгъ къ таковымъ Сибири, Китая, 
КалиФорти и Индш являются уже болТе отдаленными. Впрочемъ, 
онъ все же отметилъ некоторую связь Флоры Кореи и Японш 
съ индшской, что интересно въ томъ отношен1и, что подобная же 
черта была отмечена и мною при обработке коллекцш Д. И. 
М у ш кет  о в а. Въ последней работе о растешяхъ изъ Омото 
тотъ же Н. Y a b e 3) повторилъ мнете о длительности отложешя 
яруса Тетори и о возможной принадлежности различныхъ ея 
Флоръ къ разнымъ ярусамъ.

Обращаясь снова къ полуострову Муравьева-Амурскаго, мы 
должны указать, что, добывъ интересный палеоФитологическш 
матер1алъ изъ б. Бражникова, П. В. В и т т е н б у р гъ 4) нашелъ въ 
бухте Тихой также и слои съ Фауной, составч. которой побу-

1) Yokoyama.  Jurassic Ammonites from Kchizen.
2) Yrabe. Mesozoic Plants from Korea.
3) IT. Y'abe. Mcsozoiscbe Pfl. von Omoto.
4) И. В. В i iT ieнЛу pi"r. Геол. оч. пол. Мур.-Амурскаго.
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дилъ считать ее современной слоямъ Быранджих) и принадле
жащей, невидимому, доггеру. Находка эта об'Ьщаетъ подвести 
нодъ наши слои съ растешями такое же основание, какое въ 
Японш Y okoyam a нашелъ въ слояхъ Нагато съ аммонитами. 
Однако, связать здесь прямо слои, содержание морскую Фауну, 
съ Фащей, характеризующейся остатками растеши, не удалось. 
Мы знаемъ только, что къ ней же принадлежитъ толща, отли
чающаяся своеобразными, отвесно пронзающими песчаникъ обра- 
зован'шмн, описанными мною недавно нодъ именемъ Taonurus- 
Spirophyton1 2 3 * *), среди которыхъ встречаются и углистые следы 
древесныхъ стволовъ.

Слои съ определимыми остатками растеши находятся на 
северо-западе полуострова и принадлежать, по П. В иттенбургу , 
верхнимъ горизонтамъ юрской толщи полуострова Муравьева- 
Амурскаго8).

Новыя наши данный не представляютъ матер1ала для какого бы 
то ни было понижешя возраста, предположеннаго мною ранее для 
этихъ слоевъ полуострова. Наоборотъ, оне скорее даютъ основаше 
предполагать, что прежнее определение возраста, по крайней мере 
въ отношенш некоторыхъ местонахождений, можетъ быть изме
нено въ сторону его повышены, вплоть даже до верхней юры, среди 
которой возможна еще совместная встреча элементовъ вельда и 
оолита (Sutherland!). Предпочитая пока оставить вопросъ о ярусе 
не решенным*!», я, съ другой стороны, настаиваю на параллелиза- 
цш этихъ толщъ съ сер1ями Нактонгъ и Тетори, съ которыми онЬ 
связаны посредствомъ О. elongata и другихъ Формъ. Какъ и въ 
cepin Тетори, различный локальный Флоры могли отлагаться не
одновременно, и этому могутъ быть обязаны разлшпя Флоръ

1) К. B o g d a n o w itsch  und К. U ien er . Kin Beitr. z. Geologie d. Westk. des 
Ochot. Meeres.

2) К р и ш т о Ф О в и ч ъ . Проблем, водоросль T a o n u r u s - S p ir o p h y to n  изъ юры  
побережья У ссурш скаго края.

3) В п т тен бур гъ , И. В. Геологическое omicanie полуострова Муравьева-
Лмурскаго и архипелага Императрицы Евгеши. Записки О-ва Изучешя Амур-
скаго края. 1916 г. Т. XV, стр. 89.
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Почихезы, Песчанки и бухты Бражникова. Если это отличая 
характера временна,го, то, сравнивая Флоры Песчанки и Бражни
кова, мы первую скорее могли бы представить cool; бол Ье древней. 
И именно Флору Песчанки можно было бы тогда поставить въ 
параллель со слоями Озо, которые могутъ, по мн'Ьнпо Y o k o y am a 
быть даже нисколько старше бата. Флору б. Бражникова, также 
типа Тетори, мы могли бы отнести къ болЬе молодымъ горнзон- 
тамъ, вплоть до верхней юры, принимая во внимаше находку въ 
ней одной Формы (Oyparissidium), правда, безъ видового опре- 
дклешя, которая сближаегь съ нею да;ке Флору Ршсеки. Однако, 
дкло будущаго ркшить, можно ли вообще, и насколько, Флору 
Песчанки отделять отъ Флоры б. Бражникова, и въ частности, 
къ какому ярусу относить ту и другую.

Та тЬпь Гондваны, о которой я говорилъ въ первой своей 
етатьЬ о Флор'Ь полуострова, благодаря описанию новаго матергала, 
хотя и нс сгустилась, но и не исчезла; болке того, у Y ab e  я 
теперь нашелъ неизвестное мигЬ тогда его мпЬше о существо- 
ванш болке близкихъ отиошешй между Флорой слоевъ Индостана 
и cepiefi Тетори и Нактонгъ. Разница лишь въ томъ, что, не на
стаивая на дальнкйшемъ понижепш возраста нашихъ слоевъ, я 
объясняю причину указаннаго сходства переживашемъ древнихъ 
элементовъ у юрскаго моря при сравнительно южномъ положение 
О болке близкой связи столь различныхъ б1ологически. Флоръ 
намъ вообще говорить не приходится, хотя и на Тырмк оказа
лись слкды этого в.шппя, въ вид’Ь Taeniopteris amurensis N ovo- 
рокг., сходство котораго съ Формой верхней юры J11пицбергена—  
Т. Lundgrenii N a tlt.— оказалось поел!; изучешя мной въ Сток
гольм!; оригинала ироФ. N a t l i o r s t ’a вовсе не такъ велико, какъ 
можно было судить но рисунку.

Петроградъ, Геологически! Комитет':.. 
25/У  1915 г.
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0 3  ’  7 7  > 9 4  ’ 1 0 2
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нш X 2j/ 4 раза. ..............................................
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P y e e K ie  н е о г е н о в ы е  в и д ы  р о д а  JV Io d io lu s 1) L ink.

С. А. Гатуевъ.

(Представлено въ засЬданш Физико-Математическаго Отд’Ълешя 
22 Апреля 1915 года).

Формы, обозначаемый нынЬ какъ Modiolus (.Modiola), былп 
выделены въ особый родъ Л а м арком ъ (1 7 9 9 )1 2). До этого уче- 
иаго он1> обнимались родомъ M ytilu s, а еще болЬе ранними 
авторами помещались среди M uscali marini, подъ каковьшъ име- 
немъ соединялись весьма различный двустворчаты я. Признакомъ, 
положенныыъ Л ам арком ъ въ основаше для выдклен1я предста
вителей Modiolus отъ сходныхъ съ ними во многихъ отношен1яхъ 
M ytilus, является развипе у первыхъ передняго края. Въ то 
время какъ у M ytilus  раковина является клиновидной, причемъ 
клпнъ этотъ образованъ соединешемъ верхней и нижней почти 
нрямолинейныхъ сторонъ, у Modiolus между ними вставлена не
большая выпуклая передняя сторона. Выступите этой стороны 
впередъ за макушки, который у M ytilus  всегда конечный, и

1) Можно съ одинаковыми, правомъ употреблять назваше M o d io la  и M o 
d io lu s ; мы предпочитаемъ последнее, такъ какъ оно было употреблено Л а м а р 
к о м ъ  въ первой работ'Ь, устанавливающей этотъ родъ. Modiolus — лат. — не
большая ваза для питья.

2) L am  ark.  Prodr. nouv. Clas. Coq. 1799.
10



142

является единственным^?) конхшлогическимъ признакомъ M o
diolus, отделяющими ихъ отъ M ytilus. Д е г е 1) полагалъ, что 
признаки этотъ слишкомъ незначителенъ, особенно вслЬдствЁе 
своего непостоянства, и чго одинъ изъ двухъ родовъ долженъ быть 
уничтоженъ —  поглощенъ другими, ибо во всЬхъ остальныхъ 
болке значительныхъ признакахъ M ytilus  и Modiolus совершенно 
подобны другъ другу.

Но, какъ о томъ свидетельствует!, М. Г е р  н е с и 1 2), уже 
В удъ (W ood)3) указалъ, что животное Modiolus отличается отъ 
M ytilus простымъ мантшнымъ краемъ н особенностями строешя 
жаберной области. Последующее авторы, въ противоположность 
Д еге , продолжали диФФеренцировку рода. Такъ С венсонъ 
(S w a in so n )4) предложилъ выделить M odiolus, покрытыхъ ра- 
д!алы1ыми струйками, въ особый подродъ Brachydonles, а Б е к ъ  
(Beck), по свидетельству Л овеп а (L oven  1846 г .)5), выделили « 
покрытыя струйками Modiolus, у которыхъ средняя часть по
верхности остается гладкой, въ родъ Modiolariu.

Братья А дам съ (A dam s)6) Г. и А., заменили иазваше M o
diolus другимъ— P erm , въ синонимику котораго они поместили 
первое назваше, и разделили родъ Регпа на подроды: Р ент  
s. str., Brachydontes и A d u la ; далке —  подчинили понимаемый 
такъ родъ Регия подсемейству Orendlinae7), другой родъ кото
раго, Crenella, содержитъ у нихъ два подрода— Crenella s. str. 
п Modiolaria. Систематика эта, однако, ycnfcxa не никла. Неудач- 
ность выбора назвашя Регпа была впоелкдетвш указана, между 
прочими, и Д ольф усом ъ.

1) D esh a y es . Description de coquilles. foss. des envir. de Paris, т. I. Paris. 
1824 r.

2) M. H o m e s . Die fossilen Mollusken des Tertiar Bekens v. Wien. 1867.
3) W ood. Index testaceologicus. 1825.
4) Sw ainson . Treatise of Malacology. 1840.
5) L oven . Index molluscorum Scandinaviae. 1846.
6) A dam s H. a. A. The genera of recent mollusca. London. 1858.
7) Отъ родового назвашя Crenella, предложеннаго въ 1827 году Б роуном ъ  

(Brown), для родственныхъ Modiolus Форме, обладающпхъ небольшой, оваль
ной раковиной съ продольными и концентрическими струйками.
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М. Г ер н е с ъ  въ своемъ трудЬ «Die fossilen Mollusken des 
Tertiar-Beckens von Wien» нризнаетъ за Modiolus право на cy- 
ществоваше и, наравн! съ Lithodomus, M ytilus, Comjeria н 
Pinna , относить къ семейству M ytilacea  (1867 г.). Сходно съ этимъ 
д!лятъ сем. M ytilidae  Б ю ку а , Д о ц ен б ер гъ  и Д од ьФ усъ 1), 
но они включаютъ въ него, въ качеств!; самостоятельнаго рода, 
Modiolaria, установленный въ 1846 г. Б еко м ъ  и не принятый 
для ископаемыхъ Формъ Г ерн есом ъ .

Ф и ш еръ  въ своемъ руководств!,1 2) вводить въсем. Mytilidae, 
три подсемейства: M ytilinae, Modiolarcinae и Breissensiinae, 
первое изъ которыхъ заключаетъ роды M ytilus, Septifer, M o
diolus, Crenel,la, Modiolaria и пр., причемъ Brachydontes въ 
вид! секи!и обнимается родомъ Modiolus s. str.

Также, въ общемъ, д!лятъ семейство M ytilidae  К осс- 
м а н ъ 3) и Д а л ь 4), и подраздклете это принимается въ настоящей 
рабогЬ нами съ небольшимъ изм!нешемъ. Именно, Формы, выд!- 
ленныя послкдними авторами, начиная съ Ф и ш ера, подъ осо- 
бымъ родовымъ Ha3BaHieMb M odiolaria, обнимаются у иасъ ро
домъ Modiolus въ качеств! особой секцш, наравн! съ Brachy
dontes и др. Въ самомъ д !л !, если въ разд!деши на группы ру
ководствоваться исключительно конхшлогическими признаками, 
то нужно признать, что между совершенно гладкими Modiolus 
(sensu stricto) и покрытыми радюльными бороздками Brachy
dontes разница бол!е значительная, нежели между представите
лями посл!дней секщи и Формами, отнесенными указанными авто-

1) B u cq u oy , D a u tzen b erg , D o llfu s . Les mollusques marins du Russillon. 
1887. Paris.

2) Paul F isc h e r . Manuel de conchyliologie. Paris. 1887.
3) M. C ossm ann. Catalogue illustre des coquilles fossilles de Гёосопе des 

environs de Paris. 1887. Paris.
4) W. D a li. Tertiary fauna of Florida. По Далю главныe шшологическге 

признаки, отдЬляюшдс Modiolits отъ Mytilus суть: 1) не терминальный ма
кушки, 2) тенденидя къ волосатости епидермнса, о) отсутств1е развигыхъ зубовъ 
у носика, а также обычаи гпЬздиться въ массЬ биссальныхъ нцтоП — признакъ 
бюлогпчесшп. Для ископ. форлъ имЬютъ значсте признаки первый и третш.

10*
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рами къ роду Modiolaria. Такимъ образомъ Формы группы M o
diolus, встречающаяся въ отложешяхъ южно-русскаго мшцена, 
распределены въ настоящей работе между следующими под
родами:

Modiolus s. stx*.■—-сюда отнесены раковины съ гладкой поверх
ностью, безъ рад1альныхъ струекъ п лишь съ концентрическими 
следами нарасташя.

Brachydontes Bon. —  наружная поверхность украшена болЬе 
или менее ясно выраженными рад’тльными штрихами, проме
жутки между которыми иногда прпнимаютъ видъ реберъ. Средняя 
часть нпжняго (подкилевого) поля можетъ быть гладкой, но пере- 
ходъ къ ней постепенный, не рЬзкш.

Modiolaria B e c k —-Формы подобный предыдущимъ, но гладкая 
площадка середины нпжняго (подкилевого) поля резко обособ
лена а).

Modiolus (Brachydontes) marginatus (E ichw .) D ub.

Табл. 12, ф и г . S, a, b, c 1 2).

1830. Modiola maryinata E ich w a ld . Naturhistorische Skizze von Yolk. und 
Podol. p. 212 (безъ рисунка).

1831. Modiola maryinata D u b o is  de M on tp ereu x . Conchiology fossile du 
plateau Vol.-Pod. p. 67, tab. VII, f. 13—16.

1853. Modiola maryinata (partim) E ich w a ld . Lethaea Rossica, Yol. I ll, p. 68, 
tab. IV, f. 15.

1903. Modiola subviarginata Л аскаревъ . Фауна бугловскнхъ слоевъ Во
лыни. Тр. Геол. Ком., н. сер., вып. 5, стр. 58, табл. I, ф п г . 21—4.

Раковина небольшая, выпуклая, округло-треугольнаго очер- 
ташя. Отъ макушки къ заднему углу проходить ясно выраженное 
килеобразное возвышеше, описывающее въ передней части кру
той нзгибъ въ сторону смычнаго края. Наружная поверхность

1) Что касается зубовъ и подобныхъ нмъ образований, то, хотя при онп- 
саши отдЬльныхъ видовъ они принимаются во вниман1е, но на основании про
смотренной литературы мы не могли придти къ определенному взгляду на пхъ 
морфологическое значеше.

2) Фотографии заимствованы изъ работы Л аск арев а, названной въ си
нонимией .
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раковины покрыта отчетливыми, разделенными узкими глубо
кими бороздками, радиальными ребрами, который въ последней 
трети своего протяжешя раздваиваются пли расходятся и даютъ 
мЬсто вставочнымъ ребрамъ.

К ъ середине подкилевого поля ребра съ обЬихъ сторонъ по
степенно сходятъ на нетъ. Концентрнчеше следы нарасташя 
нежные, едва заметные и прерываются лишь двумя-тремя гру
быми уступами. Изнутри по краю проходить сплошной рядъ 
зубчпковъ. Начинаясь подъ макушками едва заметными бугороч
ками они постепенно усиливаются къ перегибу смычиаго края 
въ заднш, затемъ резко уменьшаются и, сохраняя эту тенденшю, 
обходять весь край, снова усиливаясь съ приближешемъ къ ма
кушке.

Форма эта, найденная впервые Э йхвальдом ъ у с. Ж уков- 
цевъ, получила отъ него свое видовое назваше, но изображена 
была и более подробно описана Д ю буа. Посл1зднш нашедъ ее 
тоже у с. Жуковцевъ и еще у Шушковцевъ. Позже въ Lethaea 
Bossica Э йхвальдъ  въ свою очередь изобразилъ эту Форму, по 
неправильно отождествплъ ее съ крупной тонкоструйчатой киши
невской Формой, изображенной и описанной впервые D ’Op би н ь и х).

Ту же ошибку повторплъ Г е р н е с ъ 1 2). В. Д. Л а с к а р е в ъ 3). 
занимавшиеся, въ связи съ изучешемъ геологическаго строешя 
юго-западной Poccin, интереснымъ вопросомъ о соотношенш сар
матской и морской Фаунъ, указалъ на неправильность отождеств- 
лешя кишиневскихъ и другихъ сарматскпхъ4) Формъ съ мор
скими, каковыми являются виды изъ отложены, давшихъ Эйх-

1) D 'O rbigny. Paleontologie du voyage d’H om m aire de H e ll  t. III. p. 476. 
tab. Y. fig. 1—3.

2) H orn es M. Die fossilen Mollusken des Tertiar Beckens v. Wien. 1870 r. 
Kpoarb названной въ синонимика работы см.:

г Зам. о палсонт. характер!, от.т. 17 листа 10-верстной
3) Л аскаревъ . { карты Poccin. Изп. Геол. Ком. 1897. XVIII.

I То же на н-Ьм. яз. въ Jahrb. geol. В. А. 49, р. 524.
4) Во времена Э йхвальда сарматстя и средиземноморсшя отложешя Poccin 

не отделяли другъ отъ друга.
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вальду и Д ю буа ыатер1алъ для устаповлетя вида М . margi- 
m ta ;  но основываясь главнымъ образомъ на томъ, что назваше 
Э йхвальда закрепилось за сарматской Формой, онъ выделить 
морскую нодъ назвашемъ siibmargina-ta.

Такпмъ разрЬшетемъ вопроса В. Д. Л аск  а ре въ погрешилъ 
нротмвъ правилъ номенклатуры, не уппчтоживъ его запутан
ности. Въ виду этого мы здесь сохраняемъ назваше Э йхвальда- 
Д ю буа для морской Формы, избравъ для сарматской новое —  
sarrnaticiis.

Размеры изображенной Формы.

Д лина............................. 5.7 mm.
Ш и ри н а .......................  3,4 »
Толщина.......................  1,4 »

М естонахождетя: Ж уковцы, Шушковцы. (Колл. Л аск а- 
рева).

Modiolus (Brachydonles) marginatus (E ichw .) D ub. 
var. tarchanensis m.

Табл. 12. ф и г . 4.

1913. Modiola (Brachiodontes) taurinensis Bon. 0. II. Ш вецъ . Фауна 
чокракскаго известняка Керченскаго полуострова. Зап. И. Мин. Общ., ч. XLIX 1). 
Табл. VI, фиг. 5.

Эта рйдко находимая въ чокракскихъ отложешяхъ Керчен
скаго полуострова Форма1 2) при внимательномъ изучены оказалась 
очень близкой М . marginatus (E ichw .) D ub. Весьма вероятно,

1) Съ опредЬлешемъ 0. II. Ш веца мы не можемъ согласиться, такъ какъ 
эта Форма не имЬетъ ничего общаго съ плохими, правда, ФОтограф1ямп, прптомъ 
съ деФектныхъ экземпляровъ работы Сакко (F. Sacco. I Molluschi du terreni 
tertiarii del Piemonte e della Liguria, Parte XXV, 1898, p. 41, tab . XII, f. 1, 2, 3, 
4), взятыхъ изъ мЬстъ, которыя дали Б онне ли матер1алъ для установлетя 
вида (B onneli, Cat. Museo Zool. Torino, 1827 г. Mytilus Taurinensis). Больше 
сходства съ рисункомъ Г ер н еса  (М. H orn es, Fos. moll. d. Tert. В. v. Wien. 
1870, 358. Tab. 45, фиг. 9a, b, с), но и оно далеко не полное. Оригиналы Г ер 
неса, находящееся въ Bf.irt, въ настоящее время не доступны для изучешя.

2) Эта же Форма изображена въ  работЬ Н. II. А н друсова. Die fossilen 
Bryozoenriffe der Halliinseln Kertsch nnd Taman. Ш евъ, 1911 г. (стр. 75, фиг. 18).
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что при болйе обилыюмъ матер]алй ихъ можно было-бъ соеди
нить въ одинъ видъ, но, къ сожалйнпо, въ нашемъ распоряженш 
имеется всего два экземпляра первой и очень небольшое число 
второй, притомъ мелкихъ; однако, находимые вмйегЬ съ послед
ними обломки показываютъ, что существуютъ бол!;е крупные 
экземпляры, мало уступаюшде чокракскимъ.

Пока что, мы описываемъ чокракскую Форму, какъ разновид
ность средиземноморской.

Раковина продолговатая, выпуклая, въ общемъ нисколько 
дугообразно изогнутая. Передняя сторона хорошо выражена и 
слегка выступаетъ за макушку. Смычный край прямой; замйт- 
нымъ угломъ онъ переходптъ въ округлый заднш; нижшй— во
гнутый. Отъ носика отходигъ округлый киль, въ передней части 
загнутый такъ сильно вверхъ, что между нимъ и замочнымъ 
краемъ образуется продольная впадина, и часть раковины даже 
запрокинута за смыкъ; въ задней половин!; раковины киль исче- 
заетъ. По подкилевому полю отъ носика къ середин!; нижняго 
края нроходитъ полопй желобокъ.

Наруяшая поверхность украшена ясными рад1альными реб
рами, который на нЬкоторомъ разстоянш отъ макушки дихотоми- 
руютъ. Нужные, въ общемъ, слйды нарасташя проходятъ кон
центрически прерываясь бол!;е резкими уступами. Къ середин!; 
подкилевого поля ребра постепенно сходятъ на н!;тъ. Изнутри 
по смычному краю расиолоа;енъ рядъ зубчиковъ, остальной край 
исключая середину нижняго, зазубренъ концами реберъ.

Размеры изображенная экземпляра.

Длина ....................
Ш и ри н а............... ___  6,2 »
Толщина............... ___  3,4 »

Мйстонахождеьйя: мм. Зюкъ, Тарханъ на Керченскомъ по̂
луостровй. (Колл. А ндрусова).
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Modiolus (Brachydontes) sarmaticus m.

Табл. 12, fig. 1 a, b.

1844. Mytilus marginatus D’O rbigny (non E ich w a ld  1830 r.p Paleontologie 
du voyage d ’H om m aire de H e ll, t . Ill, p. 475, tab. Y, fig. 1—3.

1853. Modiola marginata (partim) E ic liw a ld , Lethaea Rossica, Yol. Ifl, p. 68.
1870. Modiola marginata H orn es. Hie fossilen Molluslcen des Tertiar 

Beckens v. Wien, p. 350, taf. 45, f. 6, a, b.
1S83. Modiola marginata C ob a lcescu . Teramuri tertiare Eomaniei. Bucn- 

resci, стр. 121, tab. IX, f. 1 a, 15.

Довольно крупная раковина отъ округло-клиновиднаго до 
эхшптпческаго очергашя, умеренно выпуклая, обычно тонко- 
стйнная. Нижшй край прямой, рйже изогнутъ въ ту или другую 
сторону; передшй слабо выраженъ и не заходить за макушки; 
прямой верхшй край постепенно переходить въ округлый заднш.

Отъ макушки почти параллельно нижнему краю проходить 
килевидный округлый гребень, кзади постепенно исчезающий 
Наружная поверхность несетъ мелшя рад1альныя бороздки, 
къ средней части подкилевого поля постепенно исчезаюшдя. Болйе 
грубые с.гйды нарасташя неправильно чередуются съ тонкими и 
нужными.

Изнутри вдоль смычнаго края надъ лигаментной бороздкой 
нроходитъ рядъ мелкихъ почти одинаковыхъ зубчиковъ, остальной 
край едва заметно зазубренъ концами рад1альныхъ бороздокъ.

Форма эта впервые описана и изображена О рбипьи по ма- 
тер!аламъ Омеръ де Г ел я  изъ Кишинева, но неправильно была 
отождествлена имъ съ Ж . marginatus (E icliw .) D u b o is 1) —  
ошибка повторенная послй Э йхвальдом ъ и Г ерн есом ъ  и 
исправленная лишь отчасти В. Д. Л а с к а р е в ы м ъ 1 2).

1) См. описашо Modiolus marginatus.
2) Подъ назватемъ М. marginata описанъ но, къ сожалЪтю, не изображена. 

Ш пецом ъ (Фауна чокракскаго известняка. Зап. Ими. Мин. О-ва, ч. XLIX, 
1913 г.) Modiolus. Въ описанш указывается на сходство этой Формы съ изобра
женной и описанной у Д ю буа (Conchiology etc.), между тЬмъ происхождеше 
Формы Д ю буа нзъ морскихъ отложенш вызывает меньше сомн’Ьшй, чЪмъ 
Формы Эйхвальда, изображенной въ Letbaea Rossica. См. Л аскарелъ . Зам. о
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Согласно правидамъ номенклатуры мы сохраняемъ название 
marginatns за средиземноморской мелкой Формой, для сармат
ской же, отличающейся размерами и характеромъ скульптуры, 
какъ объ зтомъ упоминается въ описанш М . marginatns, предла- 
гаемъ новое —- sarmaticus.

Размеры изображенной Формы:

Д лина.......................... 22 mm.
Ширина....................... 11,8 »
Толщина..................... 5,4 »

Местонахождешя: Кишиневъ; Еникале; Татарка, Ставр. губ.
(Колл. Синцова).

Modiolus (Brachydontes) Denysianus cl'Orb.

Табл. 12, ф иг. 2, а. Ь (немного увелич.).

1844. Mytilus Denysianus d’O rbigny. Paleontologie du voyage d’Hom- 
m aire de H e ll, t . Ill, p. 475, tab. V, f. 4—7.

1853. Modiola marginata (partim) E icb  w ald. Kethaea Rossica, Yol. Ill, p. 68.

Крупная довольно толстостенная, широкая и плоская рако
вина полулуннаго очерташя. Выступающш подъ макушкой ne-  
реднш край слабо выражепъ; нижнш вогнуть, иногда значительно; 
выпуклый заднш край съ приблизительно половипою смычиаго 
образуюгъ почти правильный полукругъ, тогда какъ вторая по
ловина смычнаго края до носика —  прямая.

Отъ макушки къ задне-нижнему углу проходить ясно выра
женный, кзади бо.тйе округлый, слабо изогнутый въ сторону смыч
наго края киль. Надкилевое поле весьма пологое, особенно въ зад-

пал. хар. сарм. сл. Волыни. Изв. Геол. Ком. XVIII, № 10. С.-Петербургъ, 1899 г. 
стр. 314, въ обл. 17 л. карты Евр. Госсш. Bemerkungen ttber die Miocan АЫ. 
Volhyniens. Jahrb. geol. R. A. p. 524. XLIX. Bd. 1899. Wien 1900 г. Фауна буг- 
ловсешхъ слоевъ Волыни. Труды Геол. Ком., нов. сер. вып. 5.1903 г. N. A ndru- 
ssov. Die Sudrussischen Neogenablagerungen, т. I ll, стр. 348. Заи. Имп. Мин. 
О-ва. 1902. С.-Петербургъ.
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ней части; подкилевое— крутое, часто въ средней части загнутое 
внутрь раковины.

Наружная поверхность украшена тонкими нужными струй
ками, который постепенно исчезаютъ къ середин!; подкилевого 
поля, появляясь снова у его передней части. Нужные и едва за
метные концентричесше следы нарастав!я прерываются непра
вильно грубыми уступами, при преобладай и которыхъ поверх
ность раковины пм’Ьетъ ступенчатый видъ. Гладкая и блестящая 
внутренняя поверхность несетъ ясные мускульные и палеальный 
отпечатки. Косо заштрихованное место прикреплешя вторичной 
связки, отделенное неболыпимъ ребрышкомъ отъ остальной внут
ренней поверхности, въ верхней своей части граничить съ рядомъ 
неболынихъ, имеющихся лишь у очень хорошо сохранившихся 
экземпляровъ, зубчиковъ; чаще они отсутствуюгь.

Размеры изображенная экземпляра:

Д лина............................ 26,4 mm.
Ширина......................... 15,7 »
В ы сота..........................  5,1 »

Самаго крупная въ коллекции

Д лина............................ 33,7 mm.
Ш и ри н а ....................... 19,8 »
В ы сота ...........................  6 »

Местонахождешя: въ болыпомъ количестве въ сарматскихъ 
отложешяхъ окрестностей Кишинева (колл. Синцова); въ сарм, 
отл. у Еникальскаго маяка (колл. Синцова, А ндрусова).

Modiolus (Modiolaria) navicula D ub.

Табл. 12, ф и г . 7 а . Ь (увелич. въ три раза).

1831. Modiola ncwicula D u b o is  d. M on tp ereu x . Conchiologie fossile du 
Plateau Volh.-Pod. Tab. I, f. 17—20.

1874. Modiola navicula Dub. E. H ornes. Tertiiir-Studien. Jabrb. der. Ic. k. 
Geol. E. A. 24. Band I, Heft, p. 44. Taf. II, f. 18—20.

t
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Ш' ■1 *
Ш .

18 19 20

1’ис. 1. М. navicula—пзъ работы Р. Г ер 
песа, указанно» въ синонимика. Табл. II.

Въ указанной (см. синонимику) работ!: Д ю б у а  даетъ изо- 
бражеше и описаше маленькой Modiola navicula изъ с. Жуков- 
цевъ, которая, по его словамъ, легко можетъ быть узнана бла
годаря своей ладьевидной Форме, перламутровой внутренней по
верхности и маленькимъ не ветвящимся ребрамъ, которыя отъ 
макушки расходятся по всей наруяшой поверхности. Такъ 
какъ размеры этой Формы
очень малы —  2 лпнш длины /  чЧ
н 1'Д лиши ширины —  то 
Р. Г е р н е с ъ  полагаетъ что 
Д ю буа пмЬлъ дйло съ моло
дыми экземплярами того вида, 
крупные, а следовательно, 
взрослые представители кото- 
раго встречаются у Киши
нева, Еникале и, въ раздавленйомъ состояши, въ тегеле окрест
ностей Вены. Отъ Ж. marginatus E ic liw . *), за который его 
иногда принимаютъ, Форма эта, по Р. Г ер н есу , отличается более 
тонкой радгальной штриховкой, менЬе выступающимъ округлымъ 
спиннымъ килемъ и, главнымъ 
образомъ, переднпмъ краемъ ра
ковины, который выступаегь за 
едва выраженный слегка загну
тый макушки; радиальный по- 
верхностныя струйки видны на 
небольшой части раковины, вы
ступающей за макушку, далее—  
он! заполняютъ пространство 
между смычнымъ краемъ и килемъ, остальная же часть поверх
ности покрыта только следами нарасташя. Если отвлечься отъ 
рисунковъ Г е р н е с а  и указаны на размеры принимаемой пмъ за 1

Рис. 2. М. navicula — изъ работы 
Дю буа, Табл. I, фиг. 17—20.

1) Вероятно R. H orn es шгЬлъ въ виду ту Форму, которую мы обозна- 
чаемъ, какъ Modiolus sarmaticus.
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M . navim la  Формы (для экземпляровъ окрестностей ВТны—  
25 ram.!), описаше его вполне приложимо къ тому, что прини
мается въ настоящей работе за этотъ видъ'). Къ изложенному 
Г ерн есом ъ  (РудольФОмъ) можно прибавить лишь указаше на 
нрисутств1е вдоль смычнаго края надъ лигаментной бороздкой 
ряда нравидьныхъ зубчиковъ; два —  три менЬе правильыыхъ 
сосцевидныхъ зубика находятся въ верхней части передняго края, 
подъ макушкой.

Размеры изображеннаго экземпляра:

Длина...............................  11 rain.
Ш ирина.......................... 6 »
Толщина..........................  2 »

Размеры самаго круннаго въ коллекции

Длина...............................  17 mm.
Ш ирина.......................... 9 »
Толщина.......................... 3 »

Местонахождешя: Кишиневъ, с. Татарка Ставр. губ., с. Сер- 
певское Ставропольской губ., Касперово, Каякептъ, АрткенреФЪ, 
Аджи-Эли. (Колл. А ндрусова, И ванова, Г ату ев а ).

Modiolus (Modiolaria) papilio nov. sp.

Табл. 12, ф и г . 9.

Среднихъ разм'Ьровъ, плоская тонкостенная раковина тре- 
угольнаго очерташя. Переднш край ясно выраженъ и выступаетъ 
подъ макушкой одинаково съ нею или нисколько больше; нижнш—- 
слабо вогнуть такимъ образомъ, что вмЬстЬ съ переднимъ обра- 1

1) Намъ кажется, что Р. Г е р н е с ъ  ошибается въопредР.теш’исвоей Формы, 
л принимаемая здЬсь за 31. n avicu la  Форма бол4е соотвРтствуетъ изображенда 
Дюбуа. Неопределенность пашего мн’Ьшя обусловливается невозможностью 
нзучешя оригинала Дю буа и гЬмъ, что оба автора прилагаютъ къ  своимъ 
работамъ n.iosie рисунки, сделанные притомъ не Фотографически.
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зуется пологое S; верхний, смычный край прямой отчетливымъ 
угломъ сталкивается съ слабо выпуклымъ заднимъ краемъ, 
уголъ же между посл'Ьднимъ и нижнимъ— закругленъ. Къ этому 
углу подходить начинающихся у макушки бол1.е или мсчхСе хо
рошо выраженный киль, въ передней своей части описывающих 
крутую дугу въ сторону смычнаго края.

Поверхность раковины по обе стороны киля заметно вогнута, 
причемъ вогнутость эта болЬе выражена для подкилевого поля 
въ задней части, для надкнлевого —  въ передней.

Ра-хдалыгыя струйки представляютъ два нсходящихъ изъ ма
кушки пучка. Первый покрываетъ все надкилевое поле пологими 
относительно широкими бороздками, промежутки между которыми 
имЬютъ видъ тоже пологихъ невысокихъ реберъ. Съ приближе- 
н1емъ къ килевой линш, какъ бороздки такъ и промежутки между 
ними суживаются и становятся болТе мелкими. Второй пучекъ 
струекъ покрываетъ небольшую переднюю часть подкнлевого 
поля, тогда какъ остальная часть его остается гладкой, лишь со 
следами нарастали я, имеющимися и на всей остальной наружной 
поверхности, покрытой струйками.

Внутренняя поверхность перламутрово-блестящая. Мускуль
ные отпечатки и мантшная лилия слабо обозначены.

Длинный и узкш валикъ отдЬляетъ покрытое продольными 
неправильными струйками мЬсто прикрепивши вторичной связки; 
иадъ нимъ у самаго края имеется рядъ неправильныхъ, косо си- 
дящихъ зубчиковъ, который отъ макушки тянется до задне-верх- 
няго угла, а иногда еще нисколько болЬе назадъ. Несколько еще 
менее нравильныхъ зубчиковъ наблюдается на переднемъ крае. 
Заднш край волххистый благодаря ирисутствхю реберъ, нижнш—  
простой.

Размеры изображеннаго экземпляра:

Д лина..............................  11 ш т .
Ширина.............................  7 ,6  »
Толщина . ... ....................  2 ,5  »
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Самаго крупнаго въ коллекцш:

Длина..............................  18 mm.
Ш ирина......................... 10 »
Толщина......................... 3 ,5 »

МТстонахождешя: окр. г. Кишинева, с. Татарка Ставро
польской губ.(?)г). (Колл. И ванова).

Modiolus (Modiolaria) papilio var. multicostatus m.

Табл. 12, ф иг. 8 (увеличепо въ три раза).

Эта Форма во всТхъ своихъ нрпзнакахъ отвТчаеть Ж. pa
pilio m., за ислючешемъ наружной поверхности, которая здРсь 
покрыта многочисленными струйками, тогда какъ тамъ oii’fe рТдки. 
Изображенный экземпляръ отличается еще и Формой задней и 
передней сторонъ, но этотъ признакъ не является сущесгвен- 
нымъ вслйдсттйе своей неустойчивостп.

Размеры изображенной ч>ормы:

Длина.................................  11 ш т .
Ширина.............................  7 »
Толщина............................ 2 »

МТстонахождеше: Кишиневъ. (Колл. Синцова, И ванова).

Modiolus (Modiolaria) iniquilateralis nov. sp.

Табл. 12, фиг. 5, а, Ъ.

Небольшая, умеренно выпуклая, тонкостЬниая раковина по- 
лукруглаго очертатя. Нижшй край, почти прямой, незаметно пе
реходить въ переднш округлый и также постепенно въ выпуклый 
заднш; задне-верхнш уголъ не выраженъ. Верхний край съ зад- 
ннмъ описываюгъ почти правильный полукругъ нисколько лишь 1

1) Мелкш экземпляръ, вЬроятно, молодой Формы.
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скошенный въ передней части. Отъ макушки до задне-нижняго угла 
проходить округлый киль, иногда едва выраженный. Наружная 
поверхность, исключая среднюю часть подкилевого поля, покрыта 
нЬжными тонкими струйками; такимъ образомъ онЬ покрываютъ 
переднюю часть подкилевого поля, затЬмъ, посл’Ь указаинаго про
бела, появляются на поверхности киля, расходясь рад1ально отъ 
макушки. Струйки средней части наруяшой поверхности раковины 
проходить отъ макушки до задпяго края и представляютъ обыч
ный видь украшенныхъ струйками Modiolus'овь, струйки я;е 
верхней части представляютъ особенность, на основаны которой 
мы и решились выделить эту Форму, въ общемъ похожую на 
.1/. sarmaticus1), въ особый видъ. Именно, начиная съ струйки, 
которая отдбляетъ, приблизительно, верхнюю треть поверхности 
отъ остальной, всЬ вышележащая, не доходя до задняго края, 
круто, почти подъ прямымъ угломъ къ первоначальному направ
ленно, поворачиваютъ къ верхнему краю и сильно расширяются; 
каждая следующая струйка продйлываетъ этотъ поворотъ раньше 
предыдущей. Такимъ образомъ примыкающая къ смычному краю 
часть поверхности имСетъ видъ продольно волнистый. Внутренняя 
поверхность гладкая, блестящая. Вдоль смычнаго края надъ ли- 
гаментной бороздкой проходить рядъ косыхъ зубчиковъ, ни
сколько менГ.е ясныхъ находится на переднемъ кра’Ь.

Размеры изображенной Формы:

Длина..............................  12 ram.
Ш ирина.........................  6 ,4  »
Толщина........................... 2 ,3  »

МЬстонахождешя: у Кишинева— Оргеевъ Тракгъ, Тальчикъ. 
(Колл. А н друсова , Синцова). 1

1) Вторымъ отличительнымъ призиакомъ является отсутствие струйчатости 
вт, средней части подкилевого поля, прнчемъ переходъ къ снабженнымъ струй
ками частямъ является довольно р’Ьзкимъ.
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Modiolus (Modiolaria) Fuchsi S iu z.

Табл. 12, ф и г . 0 a, b.

1876. Modiola (Crenella) Fuchsi. С инцовъ. Описание-новыхъ н мало изслЬ- 
дованныхъ Формъ раковинъ нзъ трет. обр. Новороссш. Зап. Нов. О-ва Естест., 
т. III, стр. 17; табл. II, ф . 13—14.

Округленно-треугольная раковина характерна, сравнительно 
съ другими Формами этого рода, перемйщешемъ наиболее ши
рокой части кпереди. Носики бол!е или менЬе выдающ1еся. Пе- 
реднш край закругленный и коротки, заднш сильно удлиненъ и 
косвенно срйзанъ. П ересйчете верхняго смычнаго края съ зад- 
нимъ образуегь ясный уголъ. Начиная on , носика по д1агонали 
раковины проходитъ то слабо, то сильно выдаюшдйся закруглен
ный гребень, оканчивающейся у мйста пересйчешя задняго и 
нижняго края. По поверхности створокъ ироходятъ тоншя вйтвя- 
шдяся бороздки, спадаюнця по ту и другую сторону гребня. Бо
роздки эти, пропадая совершенно въ средней части нижней сто
роны, снова появляются у  передняго края. Он! пересбкаются 
резкими концентрическими струйками —  следами нарастан1я ра
ковины.

По обйнмъ сторонамъ носика, чаще только сзади огь него, на 
внутренней сторон! раковины наблюдается мелкая зазубренность.

Передше меныше, но бол!е глубоше отпечатки мускуловъ 
круглы, тогда какъ задше слегка обозначенные— овальны.

И. Ф. Синцовъ отнесъ эту Форму къ роду Crenella, создан
ному BrowiroM B (1844) для группы мелкихъ Modiolus яйце
видной Формы, мало удлиненной, съ нисколько отклоненными впе
реди макушками; намъ кажется бол!е правильными поместить 
ее среди Modiolaria, какъ лишенную бороздокъ въ средней части
подкнлевого поля.

Размеры: Длина........................... 11 ,2  паю.
Ширина........................  6 ,5  »
Толщина......................  2 ,4  »

М!стонахождеше: Кишиневъ. (Колл. Синцова, Иванова).
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Modiolus volhynicus E ich w .

Табл. 13, ф и г . 1, a, b, 2, a, b, 6 (увел, въ 1,5 раза).

1829. Modiola volliynica E ich w a ld . Zoologia spccialis potiss. Ross, et 
Poloniae I. p. 287, tab. 4. f. 17.

1830. Modiola volhyniea E ich w a ld . Naturhistorische Skizze von Volh. und 
Podol. p. 212.

1837. Modiola subcarinata Bronn. J. v. H auer. York. foss. Thier. L eon h ard
u. Broun. Jahrb. p. 424, Л» 236.

1844. Mytilus incrassatus d’O rbigny. Paleontologie du voyage de Hom- 
m a ire  de H e ll. p. 477, tab. 5, f. 8— 11.

1848. Modiola subcarinata H ornes. Verz. in Czjzek’s Erlaut. zur geol. Kartc 
von Wien. p. 28, X  492.

1852. Mytitus suMncrassatus d’O rbigny. Prodrome de Paleontoiogie strat. 
T. Ill, p. 126, JVs 2386.

1S53. Modiola volhyniea E ich w ald . Lethaea Rossica, vo). Ill, p. 67, tab. IV, 
f. 16 a, b (partim).

1870. Modiola volhyniea H ornes. Die fossilen Mollusken des Tertiar-Beckens
v. Wien, p. 352, taf. 45, f. 8 a, b.

1874. Modiola volhyniea (E ichw .) R. H ornes. Fauna der sarm. Ahl. v. 
Kischinetf. Jahrb. d. k. k. g. R. A., Band 24, Heft I. T. II, f. 14—16.

Довольно крупная выпуклая раковина, чаще толстостенная; 
очерташя очень неустойчивы благодаря большей или меньшей 
степени развитая передней стороны, колебашямъ длины верхней 
и изменчивости изгибовъ задней и нпяшей. Огь макушки къ зад- 
не-нижнему углу пробЬгаетъ всегда ясно выраженный, нисколько 
округлый киль, загнутый въ передней части въ сторону смыч- 
наго края.

Наружная поверхность покрыта с.тЬдамп нарасташя, которые 
у тонкосгЬнныхъ Формъ очень нЬжны, у толстостйнныхъ грубы 
п неправильны.

Внутренняя поверхность гладкая, блестящая, съ рйзко обоз
наченными отпечатками мускуловъ и ясной мантайной лишей. 
Подъ косо заштрихованнымъ мЬстомъ прикрЬплешя вторичной 
связки проходить валпкъ, особенно сильно развитый у толего- 
стйнныхъ Формъ; между нимъ и остальной внутренней поверх
ностью находится узкая бороздка, которая, продолжаясь впередъ, 
ра.зсЕкаетъ край раковины подъ ноевкомъ, отделяя смычный край
отъ иередняго. У задняго конца верхняго края часто наблюдается

та

(
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нисколько расположенныхъ въ рядъ правильныхъ слабо выражен- 
ныхъ зубчиковъ, лучше выраженныхъ у тонкосгЬнныхъ и у мо- 
лодыхъ Формъ. Неопределенное число зубовидныхъ отростковъ 
находится также на передней стороне подъ носикомъ. У толсто- 
стенныхъ Формъ эта передняя сторона часто очень утолщена1).

Размеры пзображениаго экземпляра (табл. II, ф и г . 2).

Длина............................... 28  mm.
Ш ирина..........................  12 »
Толщина......................... 5 ,5  »

МЬстонахождешя: окрестности г. Кишинева (въ огромномъ 
количестве), с. Татарка, Ставропольской губ. (Колл. И ванова, 
Синцова).

Modiolus volhynicus E ich w . var. minor A udr..

Табл. 13, ф и г . 4, a. b.

1880. Modiola volhynicrt E ich w . v. minor. А ндрусог.ъ . Ксрченскш извест- 
някъ н его Ф а уна . Зап. И. Мин. Общ., ч. XXVI, стр. 220, табл. I, ф и г . 3 — 4.

Раковина маленькая, довольно тонкая, значительно варшрую- 
щая въ своихъ относительныхъ размТрахъ и внешней Форме. 
Между болЬе плоскими, съ расширеннымъ до некоторой сте
пени крыловидно верхшшъ краемъ экземплярами и между значи
тельно изогнутыми, сильно выпуклыми наблюдаются всевозмож
ные переходы. Главное отлшпе отъ типичныхъ М. volhynicus 
состоитъ въ томъ, что носики находятся весьма близко отъ перед- 
няго конца раковины, въ связи съ чЬмъ стоитъ и большая пря
молинейность нижняго края въ особенности у более плоскихъ 
экземпляровъ. Верхнш край обыкновенно закругленъ или слабо 
угловатъ у плоскихъ экземпляровъ, заднш слегка обрублепъ.

1) Это утолщеше передней стороны Г ёр н есъ  неправильно приняла, за 
образоваше аналогичное иерегородкЪ конгерш. R. H ornes. Die Fauna der 
sarmatischen Ablagerungen von Ivischineff in Bessarabien. Jalirb. cl. k. k. geo 1. 
E. A. 1874, Band 24, II. I, p. 43.
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Наружная поверхность гладкая, плотно покрытая весьма явствен
ными следами нарасташя. Тупой киль идетъ отъ носика къ ниж
нему углу раковины, дйлаясь кзади все площе. Изнутри край 
]>аковипы вообще гладокъ и лишь вдоль лигамептной ямки зазуб
рены Лигаментная ямка сравнительно широка и простирается до 
верхняго края.

Размеры изображеипаго экземпляра (б):

Д лина........... .. .............  1 2 ,5  ю т .
Ш ирина......................  б »
Толщина......................  3 ,5  »

МТстонахождешя: Капканы, Чегене, Bie.in, Старый Каран
тины Красный Кутъ, Оссовины. (Колл. А ндрусова).

Modiolus volhynicus E ich w . var. sultanensis m.

Табл. 13, фи г . 5.

Эта разновидность отличается короткой верхней стороной и 
длинной задней, бо.гЬе значительная передняя часть которой тя
нется почти параллельно нижнему краю, тогда какъ задняя опи- 
сываетъ правильный полукругъ. Переднш край слабо развита, 
нижнш въ средней части нисколько вогнута. Раковина очень 
плоская, стйнка ея очень тонкая.

Наружная поверхность гладкая, покрытая лишь нужными 
следами нарасташя. Ясный киль, слегка изогнутый въ передней 
части въ сторону смычнаго края, проходить отъ носика къ задне- 
нижнему углу, слегка уплощаясь кзади. Подкилевое поле крутое 
на всемъ своемъ протяжении, надкилевое пологое, особенно въ зад
ней части; часть его, заключенная въ верхне-заднемъ углу, слегка 
отогнута въ обратную, наружную, сторону. Внутренняя поверх
ность гладкая. Вдоль прямого смычнаго края расположепъ рядъ 
мелкихъ нравидьныхъ зубчиковъ; нисколько неправильныхъ зуб- 
чиковъ —  на переднемъ краю. МЬсто прикрйплешя вторичной 
связки слабо выражено.



Размеры изображенная экземпляра:

Длина............................ 14 ,1  nun.
Ширина......................... 0 ,8  »
Толщина......................  2 ,2  »

Местонахождения: с. Султанъ и хуторъ Стоялова въ Став
ропольской губернш. (Колл. С топневича. Г атуев а).

—  1 0 0  —

Modiolus voihynicus E ich w . var. buglovensis L ask .

Табл. 13, ф и г . 7, а, Ъ; 8, a, b.

1908. Modiola vclhynica E ichw . Л аск арев ъ . Фауна бундовский, слоевъ 
Волыни. Труды Геол. Ком. Вып. 5, стр. 56. Табл. I, 25—28.

Раковина тонкая, выпуклая; очергашя довольно устойчивы, 
колебания вызываются ркзкимъ выступомъ задне-верхпяго угла,

большею или меньшею вогпутостыо 
нижпяго края и степенью выступ- 
лешя задне-верхняго угла изъ за 
носиковъ.

Наружная поверхность съ гру
быми следами нарасташя. Отъ но
сика къ задне-нижнему углу про
ходить тупой киль, изогнутый въ 
передней части кверху.

На нижнемъ полк проходить 
часто еще бороздчатое вдавлеше, 
почти параллельное килю. Верхнее 
поле впереди крутое, выпуклое, по
средине расширенное, пологое,слег

ка вогнутое, сзади же округло плоско-выпуклое.
Изнутри верхнш край довольно длинный и прямой у сажень 

до задне-верхняго угла вытянутыми зубчиками, наружная часть 
которыхъ резко выстуиаетъ, впутренше же концы сглажены 
разросшимся въ длину вторымъ лигамеитомъ. M icro нрикреплешя 
лигамента иногда исчерчено иоперекъ следами зубчпковъ и огра-

26

Рис. 3. Л/, voihynicus v. bugloven
sis ■— изъ работы Ласк ар ев а. 

Tab. I, фи г . 25—28.
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яичено снизу слабымъ ребрышкомъ. Передн1й край коротки, 
иногда не выраженъ; въ случай сильнаго развит'1 я онъ бол-fee или 
менйе округленъ и выступаетъ впереди и внизъ отъ носиковъ. На 
переднемъ крагЬ всегда замйчается рядъ перпендикулярныхъ 
къ краю зубчиковъ разной величины. Часто одпнъ —  два зубца 
у  носиковъ развиваются сильпйе. Зубчики верхняго !i нередияго 
края отделены дпгаментной бороздкой, разсйкающей край до но
сиковъ. Нижнш и заднш края безъ зубчиковъ, тонки и остры. 
Отпечатокъ задняго мускула большой, сзади округленный, изнутри 
съ вырйзкой. Отпечатокъ переднего мускула имйетъ видъ не
большого вдавлешя у носиковъ. Отъ сарматской Формы буглов- 
ская отличается, по В. Д. Л аск ар ев у , лишь меньшей величи
ной, то ниной, болйе рйзко выступающими зубами верхняго и 
передняго края и болйе ясными развиНемъ ребрышка, отграпи- 
чивающаго снизу второй лигаментъ.

Отъ мэотической разновидности, съ которой бугловская Форма 

имйетъ большое внешнее сходство, она отличается болйе значи
тельной, въ общемъ, шириной, болйе р-Ьзко обозпачеинымъ килемъ 
и меиьшимъ его изгибомъ въ передней части1).

Газмйры изображенпаго экземпляра ф и г . 7.

Длина..............................  10 mm.
Ширина...........................  5 ,2  »
Толщина......................... 2 ,3  »

Мйстонахождешя: Плисна, Огрышковцы. (Колл. Л аска- 
рева).

Modiolus volhynicus E ich w . var. subpapilio m.

Табл. 13, ф и г . 3, а, Ъ.

При всемъ огромномъ варьированш наруяшости представи
телей Modiolus volhynicus, которое, кажется, обшшаетъ вей мыс-

1) При наличности большого количества мэотическихъ и бугловскихъ пред
ставителен распознать ихъ довольно легко, такъ какъ типнчныя Формы тЬхъ и 
другихъ достаточно характерны, но нЪкоторыя уклоняющаяся Формы очень 
приближаются другъ къ другу.
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лимыя модтлусоподобныя раковины съ гладкой наружной поверх
ностью, можно установить среди пихъ нисколько опред'Ьленныхъ 
рядовъ, характеризуемыхъ более или менЬе постоянными призна
ками. Такъ уже Н. И. А ядру co in , нашелъ возможнымъ выде- 
лить мелкую мэотическую. Форму, какъ особую разновидность1),
В. Д. Л аск ар ев ъ  не решился сделать это събугловской Формой1 2). 
Эти разновидности встречаются въ нластахъ иного возраста, 
чйыъ тй, который заключаютъ тниичныхъ Modiolus volhynieus 
(Кишиневъ), но и въ последних?, находится Форма, заслуживаю
щая быть выдЬленной въ особую разновидность. Она характери
зуется округло-треугольнымъ очерташемъ и всЬмъ своимъ ви- 
домъ очень напоминаетъ Modiolus (Modiolaria) papilio in. По
верхность этой раковины, имеющей стЬнку умеренной толщины, 
покрыта концентрическими следами парастан in более правиль
ными и менее грубыми, чймъ у М. volhynieus. Киль отдйляетъ 
крутое подкилевое иоле отъ менЬе крутого слегка вогпутаго над- 
килевого.

Внутренняя поверхность гладкая. Отиечагокъ передняго мус
кула ясный —  мозолистый, задняго слабо выраженъ.

Вдоль прямого смычнаго края отъ носика и до задне-верх- 
няго угла, захватывая и последшй, насаженъ рядъ мелкихъ пра- 
впльпыхъ зубчиковъ, часть коихъ иногда бываетъ сглажена мйс- 
томъ прикрЬплешя второго лигамента. Небольшое число также 
правильныхъ зубчиковъ имеется въ передней части нижней сто
роны; передняя сторона снабжена несколькими зубовидными склад
ками непостоянной Формы.

Размеры изображеннаго экземпляра:

Длина...........................  15,2 mm.
Ширина........................  9 ,8  »
Толщина.........................  4 ,5  »

1) А н д р у с о в ъ .  К ерчен скш  и звес тн ян ъ  и его  Ф ауна.
2) Л аск ар ев ъ . Фауна бугловскихъ слоевъ Волыни. Труды Геолог. Коми

тета, нып. 5, 1903 г. Въ настоящей работЪ бугловскую Форму мы разсматри- 
васмъ ка-къ разновидность.
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М'Ьстонахождешя: окрестности г. Кишинева. (Колл. И ва
нова, Синцова).

Modiolus Letochae Н оги.

Табл. 13, ф и г . 9, а, Ъ (увел, въ шесть разъ).

1870. Modiola Letochae H ornes. Die fossilen Mollusken des Tertiiir 
Beckens v. Wien. Taf. 45, f. 7, а,Ъ  — въ увел. впдЬ, с — въ нат. велич.

Небольшая, умеренно выпуклая, удлиненно яйцевидной Формы 
раковина, спереди заостренная, сзади расширенная и закруг
ленная; тонкостенная и хрупкая. Наружная поверхность гладкая, 
покрытая нужными концентрическими следами нарасташя, распо
ложенными иногда съ правильностью скульптуры. Некоторые 
экземпляры обдадаютъ окраской, именно —  на буромъ фонй ра
диальный бЬлыя полосы; внутренняя поверхность перламутрово- 
блестящая. Отъ макушки къ задне-нижнему углу проходить слабо 
выраженный, округлый киль, кзади постепенно уплощающшся.

Смычный край почти прямой; изнутри, надъ лигаментпой 
бороздкой по нему проходить рядъ отчетливыхъ зубчиковъ. Нижшй 
край въ передней части рйзко выпукльТй, въ задней —  очень 
слабо вогнутый; передний совершенно не развить. Переходы отъ 
нижняго и смычнаго края къ заднему округлому очень полопе.

Размеры изображенной Формы:

Мйстонахождеше: с. ЗалЬсцы, Кременецкаго уГ.зда. (Колл. 
Л аскарева).

Длина . . 
Ширина 3,5  »

6 ,8  mm.



Таблица 12.

1. а, Ь —  Modiolus sarmaticus m. Кишиневъ, изъ колл. И. Ф.
Синцова.

2. а, Ь —  Modiolus Denysianus d’Orb. Кишиневъ, изъ колл. И .Ф .
Синцова.

3. а, Ъ, с —  Modiolus marginatus (E ich w .) Dub. с. ЗалЬсцы по
раб. В. Д. Л аск ар ев а  Т. Г. Ц. н. с. вьш. 5. 1 9 0 3  г.

4 . —  Modiolus marginatus var. tarchanensis m. м. Тарханъ, изъ
колл. И. И. А н друсова.

о . а , Ь  —  Modiolus inlquilateralis m. Оргеевъ тракгъ у Киши
нева, изъ колл. И. Ф. Синцова.

6. а, Ь —  Modiolus Fuchsi S in z. Кишиневъ, изъ колл. И. Ф. Син
цова.

7. «, Ъ —  Modiolus navicula D ub. село Татарка Ставроп. губ.,.
изъ моихъ сборовъ.

8 Modiolus papilio var. multicostatus m. Кишиневъ, изъ колл. 
А. П. И ванова.

9. —  Modiolus papilio ш. Кишиневъ, изъ колл. А. П. Иванова.
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Таблица 13.

1 . а, Ь, 2. а, Ъ, (i. Modiolus volliynicus E ich w . г. Кшниневъ, 
изъ колл. А. Г1. Иванова.

3. а, Ъ —  Modiolus volliynicus var. subpapilio m. Кишинев!., изъ
колл. А. Г1. И ванова.

4 . а , Ь —  Modiolus volliynicus var. minor A nd г. Красный Кутъ
(Керч. под.), изъ колл. И. И. А н друсова.

5 .  -— Modiolus volliynicus var. sultanensis m. с. Султанъ, Став
ропольской губ., изъ моихъ сборовъ.

7. а, Ь, 8. а. Ь —  Modiolus volliynicus var. Imglovensis L a sk .
с. Плиска, изъ колл. В. Д. Л аскар ева.

9. а, Ь —  Modiolus Letochae H orn . с. ЗалЬсцы, изъ колл. В. Д. 
Л аскарева.

Инв. Ч }Н 7,
V K r ¥ 6 .
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Труды Геологическая и М инералогическая Музея имени Императора 
Петра Великаго Императорской Академш Наукъ. Томъ II. 1916 года.
Travaux du Masee Geologique et Mineral og-ique Empereur Pierre le 
Grand pres l ’Acaddmie Imperialo des Sciences de Petrcgrad. Tome II.

1 9 1 6 .

Конкек1й горизонтъ.
(Ф о л а д о в ы е  п л а е т ы ) .

Н. И. Андрусовъ.

(Доложено въ ласЬданш Фнзико-Математическаго ОтдГ.летя 4 ноября 1915 гД.

Начиная съ моей первой самостоятельной геологической ра
боты, я занимаюсь среднемюценовьши отложетями юга Россш, 
но разлпчныя обстоятельства и, въ особенности, обработка Фаунъ 
русскаго шпоцена постоянно отвлекали меня отъ моего плана 
дать палеонтологическую монографию крымокавказскаго мшцена. 
И въ настоящую минуту я лишенъ возможности привести его въ 
исполнеше. Однако, въ виду того, что нЬкоторыя мои положешя 
подвергаются критик!; пли сомнйтю. я рЬшилъ написать эту 
статью, боясь, что мнй, можетъ быть, и не удастся дождаться 
окончатя тГ.хъ моихъ работъ, которыя сейчасъ мйшаютъ вполнЬ 
предаться пзслйдовапш средняго мтцена.

I. Некоторый историчешя данныя.

До 1883 г., господствовало убйждеше, что въ Poccin во
сточнее Могилева на ДнЬстр!; отсутствуют!, эквиваленты такъ 
назыв. П-го средиземноморекаго яруса1). Въ 1883  году я кон - * 12

1) Е. Stiss. Ueber die Bedeutung der sog. brackischen Stufe Oder der Cerit- 
hienschichten. Denkscbr. d. kais. Akad. d. Wiss. Math.-naturw. Abth. I, 1866. 
Bd. LIV, p. 239.

12
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статировалъ у Керчи присутствие отложепш, ниже сармата, ч 
которыя можно сравнить только съ средиземноморскимъ средеимъ 
мшценомъ (11-й средиземноморскш ярусъ). Нисколько позже мною 
же было констатировано прнсутств1е пластовъ, одновременныхъ 
чокракскому известняку (назвате было дано уж е въ 1 8 8 3  г.) у 
Георпевскаго монастыря близъ Севастополя. Въ то же время 
была сдблана, какъ впослСдспап оказалось, неправильная, по
пытка, на основаши недостаточныхъ литературныхъ дапныхъ, 
поискать эквивалентовъ чокракскому известняку среди такъ на- 
зываемыхъ бТлыхъ мергелей Западнаго Крыма. Въ 18 8 5  году 
было констатировано на Керченскомъ полуостров!, присутствие 
ниже чокракскаго известняка особаго горизонта съ Pecten clemi- 
clatus Peuss п со спир!алисами, весьма напоминающаго своей 
Фауной соленосныя глины Велички и шлиръ. Поверхъ чокракскаго 
известняка въ томъ же году были отличены, какъ Особый гори
зонта, спатодонтовые пласты. Въ 1 8 8 7  г. Д. Л. И вановы мъ  
пласты, соотвЬтствуюнце чокракскому известняку и покрывающее 
ихъ спатодонтовые пласты, были открыты на ОЬверномъ Кавказ^ 
(Ставропольская губ.). Въ 18 8 7  году я иашелъ ихъ въ Дагестан!;, 
а въ 18 8 8  г. проФ. Т ула открылъ ихъ у Варны; въ томъ же году 
Д. Л. И вановъ констатируетъ ихъ въ Кубанской области. БолТе 
поздшя изсл'Ьдовашя подтверждаютъ широкое распространеше 
осадковъ этого рода вдоль всего СЬвернаго Кавказа, отъ моря 
до моря, (т. е. отъ Азовскаго моря до Касшя— Г у б к и н ъ ,Б о гд а -  
новичъ, Ч арн оцк ш , П р о к о п о в ъ , К али ц ю й , М ихайлов- 

ск!й).
Что спатодонтовые и чокраксше пласты не чужды Закав

казью, на это у меня имелись указашя уже въ 1888  г. Къ со- 
жалЬппо, неогенъ этой области и до сихъ поръ изученъ мало, но 1 2 3

1) Н. А нд ру еов ъ .  ЗамЬтка о геолог. изслТд. въ окрестностяхъ г. Керчи. 
Зап. Новоросс. Общ. Ест. IX, вып. 1, 1883 г.

2) Геологичесшя изслкдовашя на Керченскомъ полуостровЬ въ 1882 и 
1883 г. Зап. Нов. Общ. Ест. IX, вып. 2, 1884.

3) Ueber das Alter der unteren dunklen Schieferthone auf der Halbinsel 
Kertsch. VerhandL d. k. k. geol. R. A. 1885, JVs 5.
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мы знаемъ о широкомъ распространен»! спашодонтовыхъ нла- 
стовъ, чокракскш же горизонтъ констатнрованъ въ Ткварчели въ 
бассейнЬ Гализги (A6xa3ia) ОЬнинскпмъ, а у Новыхъ Сенакъ 
К арком ъ и Б у то в ы м ъ 1). В .В . Б огач ев ы м ъ  чокракскш гори
зонта найденъ въ марганцевом», районЬ у 1Патуръ (Кутаис
ской губ.), о чемъ можно было догадываться по нЬкоторымъ 
даннымъ А б их а.

О нахожденш спавюдонтовыхъ пластовъ за Касшемъ мпЬ 
было известно уже съ 1888  года, а въ 18 9 7  г. эквиваленты 
чокракскаго горизонта были открыты мною на сйверпомъ берегу 
Карабугазскаго залива, позже ж е сл!;ды его же были найдены 
мною н М. В. Б аярун асом ъ  на Мангышлак!;. Наконецъ, въ 
1913 году я констатировалъ чокракскш и спашодонтовый 
горизонты во многпхъ нунктахъ западной окраины Туркмено- 
хорассанскихъ горъ (у Кызылъ-арвата и западнЬе).

Такимъ образбмъ оба отдйлетя средняго мюцена, различен
ный мною первоначально на Керченскомъ полуостров^, оказы
ваются отложешямн обширнаго бассейна, простиравшагося отъ 
г. Варны на занадномъ берегу Чериаго моря до Копетъ-дага. 
Длина этого бассейна слйдователыю не уступала длин!, Среди- 
земпаго моря, ширина же была большею частью мен!;е значи
тельна.

If. Однообраз1е физическихъ и бюлогическихъ условш въ 
предЪлахъ Крымокавказскаго среднемюценоваго моря.

На эгомъ огромномъ протяжен»! какъ Физическая, такъ и 
бюлогичесыя особенности моря проявляются съ замечательны мъ 
однообраз1емъ. Въ самомъ дЬл!;, Фауна чокракскаго горизонта 
одна н та же у Варны, у Керчи и къ югу отъ Казанджика (Зака- 
спшская область), въ хребтахъ Узекъ-дагъ п Ильлялъ. Отлич1я 
существуютъ, но они отчасти Фащальнаго характера, и во вся-

1) Огч. Гсол. Кои. за 1011, стр. 58.
12*
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комъ случай не превосходятъ т!хъ  различай, которыя мы наблю- - 
даемъ, наприм!ръ, въ сарматскихъ отложетяхъ. Такимъ образомъ 
отложешя чокракскаго горизонта образовались въ единомъ и не- 
разрывномъ бассейн!;, съ одинаковыми Физическими условиями. 
Характеръ этихъ условш былъ мною подробно разсмотрЬнъ въ 
моей работ!;: «Die sudrussisclienNeogenablagerungen. 1-terTheil»  
рр. 227 ff. Принадлежность мелководныхъ Фацш чокракскаго 
горизонта къ типу эвкскпнскихъ отложешй совершенно ясна, и 
также ясно относительное опр!снеше водъ бассейна навсемъ его 
нротяженш. Поэтому и!тъ никакой необходимости принимать, 
что «керченскш чокра кскш известнякъ» п друг1я сходный отло- 
жешя образовывались каждый самъ но себ!; вгь изолироваиныхъ 
бассейнахъ (залпвахъ).

Къ этому выводу приходить именно въ своей посл!дней ра
бот!; 0 . II. Ш в е ц ъ 1). Къ сожал'Ьнпо. онъ недостаточно ясно раз- 
виваетъ свою идею, поэтому я прежде всего считаю необходи- 
мымъ процитировать текстуально т !  м!;ста его работы, которыя 
касаются этого вопроса:

«Характеръ чокракской Фауны какъ бы говорить за то, что 
истор1я возникновешя чокракскаго бассейна аналогична возник- 
новен!ю другпхъ бассейновъ съ переходной Фауной, возникавшихъ 
вдоль береговой полосы средне мшценоваго моря...»  стр. 254.

«М!стонахождеше осадковъ, гд ! предсарматсше виды полу- 
чаю гъ преобладаше, прпмыкаетъ къ прибрежной полос! среди- 
земноморскаго бассейна и, невидимому, явленie это обусловли
вается изолированностью п опр!сн!тем ъ соотвЬтствующихъ бас
сейновъ», стр. 2 5 6 .

«Слои съ Фауной переходнаго характера, какъ, напр., Фауна 
р. Конки, Бугловкп, Новочеркасска и чокракская Фауна, кото
рую необходимо отнести къ этой же групп! отложешй, образова
лись въ бассейнахъ, отд!лившпхся отъ моря (заливы) и подвер
гавшихся значительному опр!сн!нпо», стр. 256.

1) Фауна Чокракскаго известняка. Зап. И. Мин. Общ., ч. XLIX. 1913, 
стр. 251.
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Что названный Фауны отложились въ водахъ, соленость ко- 
торыхъ была нише нормальной (океанической), съ этимъ надо 
вполне согласиться, и мн'Ьше это было высказано впервые не 
авторомъ, а задолго до него. Разницы между Фаунами Конки, 
Бугловки, Новочеркасска съ одной стороны иЧокрака съ другой, 
конечно, довольно значительны, чтобы предположить, что онЬ 
жили въ различныхъбассейнахъ, но, по моему мн1;шю, эти бас
сейны существовали въ различное время, тогда какъ, повпдп- 
мому, 0 . Ш вецъ, должно быть, следуя М ихайловском у, ста- 
внтъ ихъ въ одну и ту же эпоху. Къ сожалЬнш, авторъ чрезвы
чайно неясно высказывается по этому поводу (на стр. 372  гово
рится «о блпзкомъ по времени образованы вс'Ьхъ сравниваемыхь 
отложешй», т. е. нластовъ Конки, Бугловки, Новочеркасска, 
Кубанской области и чокракскаго известняка). Между тЬмъ, 
только отождествляя по времени перечисленный отложешя, и 
можно говорить о множественности изолированныхъ бассейновъ.

Друг1я места, цитированныя мною, работы Ш вец а заста- 
вляюгь думать также, что авторъ полагаетъ, что его «бассейны», 
такъ сказать, отшнуровывались отъ болйе соленаго моря, пред
ставляя болРе или мепйе изолируюпЦеся заливы.

Однако онъ намъ не объясняетъ, что это было за море, и 
сохранились-ли его осадки. Весьма возможно, что это положеше 
представляетъ, такъ сказать, отголосокъ многий профессора Мп- 
хайловскаго, который, какъ известно, счнталъ некоторый отло- 
жешя Севернаго Кавказа, разсматриваемыя мною, лишь какъ 
одновременная Фащя съ чокракскимъ известнякомъ, за  отложешя 
более древшя, ч’Ьмъ чокракскш пзвестнякъ. П оследит онъ отно- 
силъ вместе съ Конкой къ своимъ нереходпымъ отложен1ямъ.

Въ виду того, что мои прежшя работы, на мой взглядъ, доста
точно разъяснивипя вопросъ, т1;мъ не меи'Ье оказываются все- 
таки недостаточно убедительными, я считаю необходпмымъ еще 
разъ вернуться къ с.тйдующцмъ вопросамъ:

1) Къ вопросу о возрасгЬ нластовъ Конки, Бугловки, Ново
черкасска и имъ подобныхъ.
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2) Къ вопросу о Фандяхъ чокракскаго известняка и нхъ зна
чение. Предлагаемая статья представляетъ новые матер1ады по 
первому вопросу.

Конкскш горизонтъ, его стратиграфическое 
положеше и обшдй характерть Фауны.

I. Историчесмя замЪчашя,

Въ 18 8 8  году Н. А. Соколовъ открылъ (а въ 1 8 9 9  далъ 
подробную нхъ монографию) на р. КонкЬ, между Me лито по л емъ 
п Екатерииославомъ своеобразный отложешя въ основал in ннжне- 
сарматскихъ иластовъ, которыя онъ охарактеризовал^ какъ пла
сты съ Venus konl; crisis Sok. Н. А. Соколовъ предполагала,, 
что «отложенш, соотвктствующихъ слоямъ съ Venus Iconkensis, 
надо искать въ лежащихъ надъ чокракскпмп осадками спатодон- 4 
товыхъ слояхъ». Однако онъ считалъ, что точное сбпоставлеше 
этихъ слоевъ съ спанюдонтовымп «въ значительной мкрк затруд
няется» своеобразной Фащей послкднпхъ.

Нисколько позже В. Д. Л аск ар ев ъ  открылъ на Волыни но 
р. БугловкЬ и Свиноройкк отложешя, весьма блпзгая къпдастамъ 
Конки. По мнкнно автора, пласты эти соотвктствуютъ спаню- 
донтовому горизонту крымокавказскаго бассейна. Въ 3-й части 
моихъ «Siidrussische Neogenablagerungeu», разбирая работы 
Л аскар ева и Соколова въ связи съ вопросомъ о происхождешн 
сарматской Фауны и, слкдуя выводамъ обоихъ авторовъ, я ставнлъ 
приблизительно въ одинъ уровень Конку, Бугловку и спанюдон- 
товые пласты, считая, впрочемъ, но Соколову, пласты Бугловки 
нисколько болЬе молодыми, чймъ пласты Конки. Въ 1901 г.
В. Б огач ев ъ  находить у Новочеркасска пласты, которые, походя 
во многомъ на пласты Конкп, содержать гораздо бол'Ье морскихъ 
элементовъ. Съ 1 9 0 0  г. начались изслкдоватя СЬверяаго Кавказа, 
организованпыя Геологическимъ Комитетомъ, и появился рядъ 
работъ, въ которыхъ между прочимъ трактуется о среднемюце- 
новыхъ отложешяхъ. Некоторые изъ авторовъ держатся въ
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общемъ т'1.хъ же взглядовъ, что и я (Г олубятни ковъ , Б о гд а -  
новичъ, Ч арн оцк ш , Губкинъ), друпе же расходятся со мною. 
Къ числу послРднихъ относятся: Б о га ч ев ъ , К алицкш  и Ми- 
хайловскш .

Первый высказалъ предположеме, что какъ чокракскш 
известнякъ, такъ и ставропольсые песни, вероятно, нисколько 
новйе второго средиземноморскаго яруса въ дЬломъ и, вероятно, 
соотвРгствуютъ самымъ верхнимъ горизоитамъ послБдняго п 
даже, можетъ быть, переходнымъ отложешямъ, т. е. пластамъ 
Бугловки, Конки и Новочеркасска. М и хай л овсю й  и Калицьай 
выд'бляютъ особый, переходный ярусъ, сарматско-средиземно- 
морсьче пласты. За среднземноморсше пласты обоими авторами 
считаются въ Терской п Дагестанской области лишь пласты глн- 
нистаго характера съ Nassa restitutiana F o n t. etc. Резюмиро- 
валъ и схематизировалъ эти взгляды окончательно М ихайлов- 
ск i й въ своихъ «Лиманахъ дельты Дуная».

Въ этой рабогЬ Г. П. М и хайловскш  подъ сарматомъ раз- 
лпчаетъ два яруса: конксюй и волынскш. Еонксшй ярусъ вклю- 
чаетъ въ себТ. слои Бугловки съ Venus IconJcensis, слои Конки и 
Новочеркасска съ Venus ftonhensis, чокракскш известнякъ съ 
Venus konJcensis Керченскаго полуострова и Кубанской области 
и, вероятно, Сухумскаго округа, пласты Гяуръ-тана и мергели 
Тюбъ-агала.

Волынскш же ярусъ долженъ обнимать собою морсшя отло
жения Волыни и Подол1и, слои Наславче въ Бессарабш, без- 
устричные и устричные пласты Томаковки, слой съ Pecfen denu- 
detvs Керченскаго полуоострова, сланцеватыя глины Чечни съ 
Внес, restitutianum. пласты съ Leda fragilis и В. restitutianum 
Дагестана.

Спашодонтовые же пласты у М ихайловскаго поставлены 
въ сарматъ.

Въ противоположность М ихайловском у я утверждаю, что:
1) Его конкскш ярусъ обнимаетъ собою элементы различной 

древности, а именно.
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2) Что пласты Конки, Бугловки и Новочеркасска, вмгЬстЬ 
съ другими ихъ эквивалентами, которые будутъ указаны ниже, ' 
новЬе чокракскаго известняка и несомнЬнныхъ его и нритомъ 
нзопическихъ эквпвалентовъ.

3) Что спашодонтовые пласты не новЬе пластовъ Конки и 
г. д., а огдЬляютъ ихъ и ихъ неоспоримые эквиваленты отъ чок
ракскаго известняка и его неоспоримыхъ эквивалентов!. (Варна, 
Георйевскш монастырь, Ставрополье^ пласты, Тюбъ-агалъ 
и др.).

4) Что тЬ отложешя ОЬвернаго Кавказа, которыя М ихай- 
ловскимъ причисляются къ волыискому ярусу, являются лишь 
Фащей чокракскаго горизонта.

Для доказательства эгихъ положены разсмотримъ прежде 
всего стратиграфическое положеше и обшдй палеонтологически 
характеръ конкскихъ пластовъ.

II. Эквиваленты Нонкскихъ пластовъ на Мангышлак^

Во время мопхъ нослйднихъ поЬздокъ наМангышлакъ мною, 
а позже М. В. Б ая р уп асом ъ , во многпхъ мЬстахъМангышлака 
были найдены непосредственно подъ сарматомъ и въ гЬсной связи 
съ гЬми пластами, которые были мнй известны еще съ 18 8 7  г. 
подъ именемъ фоладовыхъ пластовъ, такгя отложешя, которыя 
по своей Фаунь могли быть приравнены только къ нластамъ 
Конки и т. д.

Фоладовые же пласты, которымъ подчинены слои, содержание 
конкскую Фауну, всюду залегаютъ на тииичныхъ спаиюдонто- 
выхъ пластахъ, въ свою очередь во миогихъ нунктахъ подсти- 
лаемыхъ огложетями, содержащими остатки чокракской Фауны. 
Этимъ Фактомъ прежде всего устанавливается разница въ воз
расти конкской и чокракской Фауны н опровергается неправиль
ное причислеше спашодонтовыхъ пластовъ къ нижнему сармату.

Переходпмъ къ Фактамъ.
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П олуостр овъ  Т ю бк ар аган ъ . Северный берегь полуострова 
представляетъ длинный обрывъ, основаше котораго часто закрыто 
огромными оползнями. М. В. Б а я р у н а съ  сообщилъ мнЬ три 
профиля на этомъ берегу и передалъ для изслкдовашя палеонто
логически матер!алъ.

У М ерета на олигоценовыхъ гдинахъ лежитъ:
1) Тоненькш слой ржаваго детритусоваго известняка съ 

Spaniodontella sp. и Pliolas sp., также встречаетсяMohrensternia 
Barboti A n d ru s, и Planorbis cf. cornu copiae B a ily . Къ h h m i> 

примешивается вымытые изъ олигоцена Dentalium.
2) Надъ нимъ мергели и глины съ Pliolas sp., включаюшдя 

спмрорбисовые желваки;
3) Лепйя свЬтло-скрыя глины;
4) Рядъ крупныхъ спирорбисовыхъ желваковъ съ Pliolas.
5) Ржавый рыхлый известнякъ съ Mactra fragilis L a sk .,  

Cardium sp. Erviliapodolica  E ic liw .
6) Мергель съ ярдами кардидъ.
7) Темно-скрыя глины съ ржавыми прослоями известковаго 

детритуса.
Въ этомъ разркзк мы впдимъ слкдовательно: слкды cnanio- 

донговаго горизонта (1), Фоладовые (2 — 4) и иижнесарматсше 
(5— 7) пласты. ^  ^  ^

Волке интересный профиль наблюдается у  Нальчика. Внизу 
мы виднмъ здксь желкзнстые ржаваго цвкта слоистые песчаники 
съ тонкими прослоями песчанистаго известняка и лимонита, безъ 
окаменелостей, на нихъ несогласно лежатъ:

1) Ржаво-красные косвеннослоистые мелше конгломераты, 
переполненные Spaniodontella sp., Mohrensternia Barboti 
A n d ru s., Paludina pachyostoma S a n d b ., а также окатанными 
Unio praenovorossicus now sp., Gardita unidentata B a st., Leda 
fragilis C hem n., Lcda pella L ., Donax Bajarunasi nov. sp., 
Ervilia praepodolica A n d ru s., Ervilia megalodon nov. sp., 
Gerithium Cattleyae B a ily , Geritlitum sp. Bek поелкдшя раковины 
носятъ характеръ вымытыхъ изъ болке древнихъ нластовъ.
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2) Надъ конгломератами слЬдуютъ золеные пески съ хоро
шими Spanioclonlella sp. и Mohrensternia, къ которымъ вверху 
присоединяются Pholas sp.

3) Пески прикрываются глинами, песками и мергелями съ 
строматолитовыми образовашями, Pholas sp. и Spirorbis.

4) Глина съ ржавыми прослойками. Хорошо сохранивнплся 
Ervilia poclolica E ic liw ., JS'assa sp., Cardium ex gr. obsoleti, 
Cardium cf. plicatum  E ic liw .

5) Осыпь, на которой найдены крупные Tapes, Mactra, T Jonax, . 
Nassa duplicata Sow .

6) Мергели п известняки разнаго цвЬта и
7) Раковистый известнякъ съ Mactra caspia E ic liw .
Зд'Г.сь мы следовательно видимъ сверху виизъ: весь сарматъ

(7-— 4), Фоладовый горизонтъ (3) п спашодонтовые слои (2), въ 
осиованш которыхъ лежить конгломератъ съ чокракскою Ф ауной  

во вторичномъ залеганш.
У Тальянка на темныхъглииахъ съсФеросидеритовыми кон- 

крещями, принадлежащими, повидимому, олигоцену, лежать.
1) ЗеленовагосЪрые пески съ галькой и массой Spaniodontella 

и Mohrensternia sp.
2) Зеленоваты я глины.
3) Темный глины съ Pholas sp. п двумя рядами спирорбисо- 

выхъ желваковъ.
4) Темный сланцевыя глины съ 3 ржавыми прослойками.
Въ нижнемъ найдены были: Ervilia trigonula S o k .,

Mactra fragilis S in z ., Corbida gibba 01., Cardium lithopodo- 
licum? D ub., б!;дпая Фауна, но содержащая элементы Конкской 
Фауны.

Въ верхнихъ двухъ собраны: Ervilia podolica E ic liw ., Мо- 
diola volhynica E ic liw ., Cardium sp.

5) Выше этихъ глинъ съ тонкими чередующимися пропласт
ками известняка и песчаника, въ которыхъ собраны слЬдукншя 
Формы: Mactra Fabreana Orb., Nassa duplicata Sow ., Bonar 
lucida E ic liw ., Cardium Fittoni O rb., Trochus Omaliasii Orb.,
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Nassa Dutschinae O rb., Troclms podolicus D ub., Tapes gregaria 
P a r t  sell., Soldi sp.

6) Верхъ обрыва образованъ косвеннослонстымъ известня- 
комъ съ Mactra caspia E ich w .

Таыъ, гдР скверный обрывъ на своемъ восточномъ копцк но- 
ворачиваетъ внутрь страны у урочища Уйратамг, наблюдаются 
прекрасный обнажешя, описанный мною еще въ 18 8 8  г. Эти 
обнажешя сходны съ обнажешями сквернаго берега. Здксь мы 
тоже видимъ внизу палеогеновыя глины.

1) Надъпими залегаютъ нЬжные свЬтло-сЬрые пески въ пере
межку съ темножелтой песчаной глиной. Пласты очень топеньгае, 
всего около дюйма толщиной. Эта перемежаемость покрыта кон- 
гломератомъ галекъ съ Spaniodontella gentilis и обломками TJnio 
praenovorossicus nov. sp.

2) Надъ конгломератомъ залегаютъ спашодонтовые глини
стые пески съ Spiodontella gentilis E ic h w ., Sp. opistliodon 
A n d ru s., Moltrensternia Barboti A n d ru s., Kassa Dujardim  
D e sh ., Murex siiblavatus B a st., Ilydrobia sp.

На спанюдонтовыхъ пескахъ лежать:
3) Темно-сРрыя сланцевый глины съ прослойками мергельной 

глины. Въ верхней изъ нихъ найдены PI tolas. a выше распола
гаются:

4) СЬрый песчаникъ съ слоями раковиннаго детритуса 
(обломки Cardiim, Tapes. Mactra) и

5) темно-коричневыя сланцевый глины съ тремя прослоями:
а) желтаго песку,
6) известковано мергеля съ отпечатками Mactra, Cardhim 

н Syndesmya и
в) рыхлаго ракушника съ Cardiim obsoletum E ich w ., Mactra 

fragilis L a sk ., Ervilia podolica E ic h w ., Tapes gregaria 
P a r tsc h ., Modiola sp., IS'assa duplkata  Sow .

Надъ глинами идутъ:
б) Скрые пески въ перемежку съ сРровато-бйлыми мер

гелями.
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7) Оолитовые известняки съ отпечатками крупныхъ мактръ 
въ перемежку съ снкжно-бклыми и грязнобклыми мергелями.

8) Бурые континентальные суглинки.
9) Известняки съ М  act г  a caspia  E ichw .
Фоладовые пласты, сходные съ Уйратамскими, обнажены на 

г. Унгозк, къ В.
Аналогичный же обнажешя мы наблюдаемъ и внутри полу

острова. Такъ по М. В. Б аяр у н асу  у Дж иж енды  наблюдается 
слкдующш профиль:

1) Бклый неслоистый мбловой мергель, на немъ несогласно:
2) Внизу сильно песчанистая глины съ Spaniodon tella  sp., 

M ohrenstern ia  B a rb o ti S tuck ., P lanorbis aff. M an te lli B rogn., 
cornu copiae B a ily , L ym n aea  sp., U ni о praenovorossicus 

A ndrus., V ivipara  cf. pachyostom a  Sandb.. и болке или менке 
потертыми: C ardium  centum panium  A udгus, subhispidum ? H ilb ., 
C ard ita  cf. un iden ta ta  B ast., L e d a  fra g ilis  Cheran., p e lla  L., 
TJonax B a ja ru n a si nov. sp., Tapes tauricus A ndrus., M a ctra  sp. 
fragm., E r c il ia  praepodolica . Pectcn  sp. fragm. Gerithium G att- 

leyae  B aily , cf. nodosoplicatum  M. H orn., B ittiu m  scabrum  01., 
A rea  sp.

Надъ этимъ отложешемъ лежатгь слонстыя глины съ P holas, 
содержащая внизу рядъ шарообразныхъ строматолитовыхъ обра
зован^; ихъ покрываютъ нижнесарматсшя глины съ прослоями 
раковиннаго детритуса (E r v il la , C ardium ), надъ которыми елк- 
дують среднесарматсше раковинные известняки съ обычной Ф ау

ной, но плохой сохранности.
Подобный же профиль наблюдается у Ханга-баба и въ дру- 

гихь пунктахъ.
Итакъ на полуостровк Тюбкарагаик мы наблюдаемъ, что на 

размытой поверхности верхнемкловой антиклинали, сильно раз
битой сбросами, которую съ сквера сопровождаюсь палеогеновый 
сланцевыя глины, залегаютъ неогеновыя огложетя, начинающееся 
мелкпмъ, часто ржаваго цвкта копгломератомъ, прннадлежа- 
щимъ, по нахождетю въ немъ крупныхъ спанюдонтовъ и морен-
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штернш,уже къ спанюдонтовому горизонту. Вънемъ очень часто 
во вторичномъ залегати. б. ч. въ болйе пли менее окатанномъ 
состоянш попадаются окаменелости чокракскаго горизонта, къ 
которымъ присоединяются некоторые виды, до сихъпоръ бывиие 
неизвестными въ последнемъ (напр., C ard ita  unidentcita etc.).
О значеши этого Факта поговоримъ въ другомъ месте. Очевидно, 
что при трансгресш неогеновыхъ водъ, волны спашодонтоваго 
моря, надвигаясь на тюбкараганскш полуостровъ и абрадируя 
его, разрушали тоншя прибрежиыя отложетя чокракскаго гори- , 
зонта и откладывали вымытыя изъ нихъ раковины вместе съ 
своей Фауной.

При дальнййшемъ углублены моря чокраксшя отложетя были 
скрыты спашодоптовыми осадками, въ верхнихъ горизонтахъ 
которыхъ мы поэтому и не находимъ болйе чокракскпхъ ока
менелостей.

Отъ сарматской толщи, образующей значительную часть по
верхности Тюбкараганскаго плато собственно спашодонтовые 
пласты отделены темно-серыми сланцевыми глинами съ P holas, 
S p iro rb is  и крупными спирорбисовыми шарами.

Въ сармате хорошо развиты вей три отдела.

Сходную, но несколько иную и иритомъ весьма поучительную 
картину представляютъ мшценовыя отлоятеюя къ Ю.-В. отъ 
Тюбкарагана на южномъ откоей Южнаго Каратау но долине 
Ингсели— Бурлю. Въ северной части долины Ингсели (обнажен1я 
подробно описаны1) въ моей работй о Мангышлакй), а также у 
Имыра на западной стороне Бурлинской части широкой долины, 
спускающейся къ безатомной и лежащей ниже уровня моря 
котловинй Kaparie (Батырь), Фоладовые пласты развиты въ обыч- 
номъ своемъ виде, т. е. какъ свйтло-сйрыя мергельный сланце
вый глины, нерйдко съ многократными пропластками болйе плот-

1) Труды Аралокасшйской экспедиции вып. VIII. Петроградъ. 1915.
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наго, почти бРлаго известковаго мергеля. К р ом е Фоладъ и стро- 
матолитовыхъ скоплешй съ крохотными спирорбисами, въ этомъ 
случай out ничего не содержатъ.

Но въ обрывахъ Кокъ-купа (Ю.-В. отъ кол. Кагеинъ) и 
Аксенгера (къ В. отъ нослЬдняго) мы наблюдаемъ появлете 
отложенш съ элементами конкской Фауны въ тесной связи съ 
Фоладовымп пластами.

К окъ-купсю й профиль. Снизу вверхъ здйсь наблюдаемъ:
1) Песчанпстыя сланцевый глины съ прослоями плотнаго

известковаго мергеля, нередко распадающимися на ряды глыбт,, 
съ PItolas. 1

2) Небольшой слой желтаго ракушника (несколько дцм.) съ 
следующей Фауной: E rv ilia  trigonula  Sok., Gorbula gibba 01., 
M a ctra  aff. E asiero ti M ay., S yn desm ia  alba Wood. var. scyth ica  

Sok., C ardium  P la te d ?  Bog., G ardium  sp . aff. praeplica tum  

(H ilb.) Sole., M ohrensternia  sp., P i t  Hum sp., X e r itin a  sp., 
S pirorb is  sp., Ghenopus a la tiis  Eiclnv.

3) Слкдуюшдя выше песчаныя сланцевый глины съ прослоями 
песка содержатъ: S yn desm ia  alba W ood. var. scyth ica  Sok., 
E r r ila  trigonula  Sok., M a ctra  aff. B astero li May., Tapes V ita -  

liana  O rb. var. in frasarm atica  Sok., G ardium  aff. p raeplica tu m  
Sok.

4) Рядъ конкрещоиныхъ глыбъ мергеля.
5) Желто-скрый песокъ съ S yn desm ia  alba  W ood. var. 

scythica.

6) Песчаная желтосерая глина съ той же раковиной и гип- 
сомъ.

7) Перемежаемость тонкихъ слоевъ глины и песку и
8) светлы я сланцевый глины. Надъ последними уже слЬ- 

дуютъ несомненные пижнесарматсше пласты:
9) Известпякъ, образованный расплющеинымп мелкими 

M a ctra , G ardium  и N assa.
10) Сланцевая глина, тонкш слой.
11) Желтый известнякъ съ очень плохими окаменелостями.
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Выше слЬдуюгъ коричневыя сланцевыя глины, склоны кото- 
рыхъ покрыты обвалами верхнесарматскихъ известняковъ, обра- 
зующихъ столообразную вершину возвышенности у Кокъ-купа.

Итакъ зд'Ьсь мы въ основанш сармата находимъ пласты, 
Фауна которыхъ, хотя и весьма бедная, тЬмъ не менЬе носитъ 
явственный конкскш характеръ (E rr ilia  trigonula, Corbula дгЪЪа, 

Syndesm ia scythica). Нужно, впрочемъ, заметить, что ташя Формы, 
какъ Corbula, C ardium  P la to v i, придающая <[>аун1; слабый среди
земноморски! оггЬнокъ, выше желтаго прослойка не попадаются 
и поэтому при плохой сохранности Фауну вышележащихъ слоевъ 
легко можно было бы, особенно при недостаточной опытности, 
принять за сарматъ. ДалЬе, основываясь только на этомъ про- 
фпл'Ь, что слон съ конкскою Фауной занимаютъ положеше проме
жуточное между Фоладовыми пластами и нижнимъ сарматомъ, 
ихъ можно было бы присоединить къ последнему. Однако мнЬ 
кажется, что рядъ ф я к т о в ъ  указываегъ на то, что слои съ 
коикской Фауною замЬняютъ въ горизонтальпомъ найравленш 
верхнюю часть Фоладоваго горизонта. Эти Факты будутъ пред
ставлены ниже; пока ограничимся зам'йчашемъ, что слой расплю- 
щенныхъ раковинъ (Ля 9) совершенно сходенъ съ иодобнаго же 
рода слоемъ, очень часто наблюдаемымъ на границ!; сармата съ 
Фоладовьтми пластами.

Интересное обнажеше, подтверждающее подчиненie кокъ- 
купской Фауны Фоладовому горизонту, находится въ обрывахъ 

К ы ркъ -кузяка  у Бурлю, къ 10. отъ Кокъ-купа.
Здйсь надъ Ф олад овы м и  глинами, въ которыхъ однако про- 

слоевъ съ Фауной подобной кокъ-купской не нашлось, лежать сей- 
часъ же ншкнесарматсшя глины, у самой границы которыхъ сгь 
Фоладовыми глинами залегаютъ прослои съ прекрасносохраненной 
Фауной (S yn desm ia  reflexa , Solen su bfrag ilis, M a ctra  fra g ilis  

D onax, C ardium , N assa).
Къ С. отъ Кокъ-купа въ обрывахъ Аксенгера мы снова на

ходимъ кокъ-купскую Фауну.
Вершина обрывовъ Аксенгера образована верхнесарматскимн
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известняками (M a c tra  caspia  E icliw .), ниже которыхъ изъ-подъ 
обваловъ видны нижнесарматсыя глины съ прослоями твердаго 
мергеля съ C ardium  p ro tractu m , S yn desm ia  reflexa etc. Снизу 
сармятъ заканчивается пластомъ известняка съ плохо сохранив
шимися мактрами и кардидами, совершенно сходный съ пластомъ 
№ 9 кокъ-купскаго профиля. Подъ нимъ идутъ слкдуюпце пласты:

1) Скрая сланцевая глина.
2) Твердый известковый бкловато-скрый мергель.’
3) Прослой желтаго ракушника съ мелкими эрвил1ямп.
4) Твердый известковый бкловатоскрый мергель.
о) Скрая сланцевая глина.
6) желтоватоскрая песчаная глина съ Corbula дгЪЬа 01.. 

Syn desm ya alba Wood. var. scyth ica  Sok., Chenopus alatus  

Eicliw ., Spaniodontella  sp. и иглами (очень мелкими) морскихъ 
ежен.

7) Твердый известковый бкловатоскрый мергель.
8) Скрая сланцевая глина. --------
9) Глинистый несчанпкъ.
10) Скрая сланцевая глина.
11) Твердый известковый мергель съ Pholas.
12) Скрая сланцевая глина.
13) Твердый известковый песчаникъ.
14) Скрая сланцевая глина.
Вся эта толща, не болке 10— 12 м. мощностью, подстилается 

песчаной глиной съ гальками, образующими въ основаши слой 
конгломерата съ Spaniodontella  sp., C erithium  lig n ita n m  Eicliw ., 
cf. nodosopllcahim , N assa D u ja rd in i D esk., M oJirensternia sp., 
Pholas sp.

Л'Ьтомъ нынкшняго (1913) года Ж. В. Б аяр у н асъ  открыли 
кокъ-купскую Фауну также и вь нксколькихъ пунктахъ Южнаго 
Мангышлака. Онъ былъ такъ добръ, что передалъ мнк записан
ные имъ профили и собранные матер1алы.

А щ е-баш ъ. Аще-башемъ называется оврагъ, описанный 
еще Иванипымъ; онъ, начинаясь недалеко отъ берега
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бывшаго залива Лще, ныне солончаковой равнины, направляется 
прямо отъ него, къ безотточной впаднпЬ Kaparie, дно которой 
лежптъ ниже уровня Kacnin. «У сйверо-восточпаго края Аще- 
сайскаго озера» (надъ верховьемъ оврага) подымается невысокая 
(около 12 метровъ) горка, въ которой записанъ слЬдующш 
профиль:

1) На вершине глинистый мергель (около 1 метра).
2) Осыпь (соответствующая около 4 метровъ пластовь).
3) Глины съ Syn desm ia .

4) Плотные мергели и глины съ отпечатками S yn desm ia  и 
костями китовыхъ (1 м.).

5) Светло-серая мергелистая глина съ Corbula gibba, A p o r-  
rhais alatus E ichw ., E r v il ia  trigonula  Sok. etc. (20 cm.).

6) Глины (около 1 м.).
7) Тонкш слой мергеля и иодъ нимъ слой ржавыхъ темныхъ 

глииъ съ большимъ количествомъ гипса, костями китовыхъ и 
раковинами Pholas sp , затймъ слой мергеля и снова глины съ 
гипсомъ. Общая мощность около 4 метровъ.

Въ самомъ оврагк Аще-сай Б аяруп асом ъ  записанъ сле
дующей профиль:

1) Сарматскш известпякъ.
2) Склонъ, засыпанный касшйскими ракушками, вываливши

мися пзъ налегающихъ террасовыхъ огложешй.
3) Тонкослоистые мергели.
4) Темныя глины.
5) Мергелистыя глины съ M actra  sp., B u lla  sp., N assa  sp., 

Gardium  sp. etc.
6) СвЬтло-серый мергель.
7) Глины съ прослоемъ подобнаго же мергеля.
8) Мергель съ E r v i l ia , S yn desm ia , Corbula gibba etc. и 

гипсомъ.
9) Слой раковинпаго детритуса съ A porrhais ala tus E ichw ., 

Corbula gibba 01. etc.
10) Светлый плотный мергель.

13
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11) Темныя глины.
12) Песчаво-глинистый ржавый слой, съ Pholas.

13) Темно-с'Ьрыя глины.
Ч ол тан ъ -Б у л акъ . Колодцы Чолтанъ-булакъ расположены 

въ безотхочной виадииГ Узень-кудулкъ. Зд'Ьсь Б аяр у н асъ  на- 
блюдалъ слйдующш профиль:

1) Раковинный св'Ьтло-желтый известнякъ съ C ardium  F itto n i 

Orb., M a ctra  sp. etc.
2) Глинистые п мергелистые слои съ отлично сохранивши

мися M a ctra  F abreana  Orb., Tapes gregaria  P a r ts c h .,  N assa  
du p lica ta  Sow., C ardium  sp. etc. (мощность 1-го и 2-го пластовъ 
вмЬстЪ около 32 м.).

3) Синевато-сГрый мергель съ костями нозвоиочныхъ и от
печатками мелкихъ раковинъ.

4) ТемносЬрыя глины съ богатой, по мелкорослой средне
сарматской Фауной (около 24 м.).

5) СГровато-желтый известнякъ.
6) Темио-сЬрыя глины.
7) Тонкш пластъ мергеля.
8) Крупнозернистый песокъ съ Corbula gibba 01. (мощность 

№ 5— 8 около 5 м.).
9) Раковинный детритусъ.
10) Косвеннослоистый известковый песчаникъ съ раковинами 

и галькой (мощность Ж?. 9— 10 около 5 м.).
11) Ржавый раковинный детритусовый песокъ.
12) Зеленовато-сйрый песчанистый мергель и глина съ C ar

d ium  sp., S yn desm ia  sp.
13) Св'Ьтло-сйрый песчанистый мергель.
14) Желтая песчанистая глина.
15) СвРтло-сЬрый песчаникъ и мергель.
16) СвЬтло-сЬрый песокъ съ Fholas.
17) СвРтлый еЬровато-зеленый мергель.
18) Конгломератъ (10 см.). Общая мощность JVs№ 11— 18 

около 10 м.



19) Сероватые миловидные мергели (принадлежащее уже къ 
«белой свит!»).

20) Довольно плотные миловидные мергели.
21) Шеколадные глинистые слои съ гипсами и остатками 

рыбъ.
22) Темнозеленыя глины съ гипсами.
23) Светлый шеколадныя глины.
Такимъ образомъ, въ обнажешяхъ Кокъ-купа, Аксенгера, 

Аще-сая и Чолтанъ-булака, подстилая ннжнш сарматъ и покры
вая мергели съ Pholas u stju rten sis  B arb ., залегаюнце въ свою 
очередь на слояхъ съ Spaniodontella  g en tilis  E ichw ., распола
гаются пласты, представляющее несомненное сходство съ Фауной 
Конки, Бугловски и Новочеркасска.
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Обнажен1е у Беке. Въ самомъ центре антиклинали Б еке 
мною констатированъ одинокш столообразный островъ мюцена, 
горизонтально залегающш на горизонтально абрадированныхъ 
паклонныхъ среднемЬловыхъ отложешяхъ. Профиль этого обна- 
жешя следующш:

1) Нижнесарматскш известнякъ, сложенный плотно и крепко 
между собою сцементированными раковинами T apes gregaria  

P artsc li., C ardium  obsoletum  E ichw ., E rv ilia  podolica  E ichw ., 
B u lla  sp.

2) Двукратная перемежаемость желтаго песку и мергеля.
3) Сланцевая глина съ прослоемъ желтаго песку.
4) Второй слой чернаго известняка, какъ №. 1.
5) Свйтлосерый известковый песокъ съ C ard iu m , S yn desm ia , 

какъ въ Кокъ-купскомъ обрыве.
6) Зеленоваго-серыя глины съ тонкими прослоями серовато- 

белаго мергеля.
7) Зеленоватосерые глинистые пески съ прослоями глини- 

стаго мергеля. Изредка попадаются: C ardium , Tapes, E r v il ia ,  
L iicina  den ta ta  B ast.

13*
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8) Рыхлый известнякъ съ галечками, въ которомъ встре
чены: Pholas Hsfjurtensis B arb ., Spaniodontella  sp., E r r il ia  sp., 
B u lim in u s  sp.

ПослЬдиш слой залегаетъ на неправильно размытой поверх
ности наклопныхъ альбскихъ песчаниковъ.

Хотя въ проФилЬ Беке и отсутствуюгь типичные для дру- 
гихъ местонахожденш Gorbula и A porrh a is, т£мъ не менЬе на- 
хождеше такихъ Формь, какъ L a tin a  den tata , ясно свидЬтель- 
ствуетъ вместе съ стратиграФическимъ положешемъ пластовъ, 
что слои 5 — 7 соотвЬтствуютъ кокъ-купскимъ слоямъ съ 
Corlm la gibba.

Иной Фацш представляются пектеновые слои С артагана, ко
торые мы считаемъ эквивалентными тому же горизонту. Пласты 
эти обнаружены мною въ той долин!,, которая отъ ущелья Буллу- 
капы ведегъ къ колодцамъ Сартаганъ. Зд Ьсь на лЬвомъ берегу 
долины, залегая на неправильно размытой поверхности палеогена 
и выполняя неправильный углублешя въ немъ, залегаюгь свое- 
бразпыя, весьма пестраго состава конгломератовыя отложешя п 
детритусовые известняки, ближайшее изучеше которыхъ обна
ружило, что стратиграфически они занимаютъ положеше кокъ- 
кунскихъ слоевъ съ Gorbula gibba 01. Осиовашемъ для нихъ 
являются различные горизонты палеогена, залегаюгь они, такимъ 
образомъ, трансгрессивно. Въ северной части долины это мергели 
эонена, соответствующее «розовой толще», въ южной марган
цевоносные пески олигоцена.

Составъ сартаганскихъ отложенш весьма разнообразный: 
здесь встречается и правильно окатанные мелкогалечные кон
гломераты, и крупные конгломераты изъ плохо окатанныхъ, 
нередко крупныхъ кусковъ разнообразных!, породъ (каратаускихъ 
песчаниковъ и сланцевъ, желтаго песчаника, твердаго белаго 
чела), и песчаники, и детритусовые известняки, то болЬе чистые,
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то съ запутанными въ нихъ гальками. Мощность этой толщи до 
20 метровъ.

Органически остатки въ копгломератахъ не были найдены. 
Однако въ галькахъ известняка въ одномъ пункте были конста
тированы отпечатки Spaniodontella , а въ другомъ въ глыбе кон
гломерата, свалившейся сверху подъ обрывъ, была констатиро
вана на галькахъ крупиыхъ разм'Ьровъ кора строматолитоваго 
характера съ отпечатками тйхъ же Spaniodontella . Последнш 
Фактъ какъ бы указываем на принадлежность части толщи къ 
спанюдонтовому горизонту, а первый какъ бы на то, что при обра
зованы другихъ частей конгломерата послгЬдшй нодвергался (хотя 
бы и частичному) размыву. Въ одномъ пункте я наблюдалъ сле
дующей составь толщи (вообще быстро м'Ьняюшдйся):

1) Плотный дегритусовый известнякъ безъ окаменелостей 
съ несколькими прослоями мелкаго конгломерата по середине.

2) Слой конгломерата.
3) Плотный мергелистый известнякъ съ Pholas.
4) Небольшой слой въ Футъ толщиной, состояний изъ скоп-

лешя створокъ Pecten sartaganicus nov. sp., вместе съ которыми 
были найдены кроме того следующая Формы: O strea  sp.,
E rv ilia  sp. (отпечатки довольно крупиыхъ экземпляровъ), С аг- 

dium  sp. (неясные отпечатки), Trochus sp. (мелюя, плохо сохра- 
нпвндяся ядра), Psam m echinus sp. (крохотный видъ, определение 
М. В. Б аярунаса), S erpu la  sp., S pirorb is  sp. (крохотный видъ, 
повидимому, тотъ же, что встречается въ сипрорбисо-стромато- 
литовыхъ шарахъ Фоладоваго горизонта).

5) Надъ пектеновымъ слоемъ залегаетъ пластъ грубаго из
вестняка, переполненный отпечатками изломапныхъ и искажен- 
ныхъ E rv ilia  и M a ctra , а надъ нимъ уже следуютъ

6) несомненные сарматски; пласты, начинаюнцеся серыми 
сланцевыми глинами, въ которыхъ въ некоторомъ разстояпш отъ 
грубаго известняка появляется слой известняка съ C ardium  с[. 

obsoletiim  и B u lla  Lajonlcaireana  B ast.
Въ другихъ мйстахъ вся толща ниже грубаго известняка и
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до эрозшнной поверхности образована почти сплошными конгло
мератами.

Описанный профиль совершенно ясно доказывает!,, что пекте- 
новый слой Сартаганской долины вполне соответствует"!, кокъ- 
купскимъ и аксенгерскимъ слоямъ съ Corbula дгЪЪа 01., пред
ставляя лишь прибрежную ихъ Фацш. Интересно между прочимъ 
отметить въ Аксенгерскомъ проФилЬ нахождеше очень мелкихъ 
иголъ морскихъ ежей и сравнить ихъ съ пахождешемъ въ пекте- 
новомъ слое Сартагаиа мелкихъ морскихъ ежей.

Сартаганское ущелье лежитъ къ С.-В. отъ Аксенгера. 
Къ 3. же отсюда въ урочище Ч ак ы р ган ъ  и К ар ак ы зъ  пласты 
еще разъ меняютъ свой обликъ, что зависитъ во-первыхъ отъ 
развитая здесь континентальных!, отложенш, многократно вкли
нивающихся въ мюценъ и въ целомъ ряде профилей, повидимому, 
замйняющихъ Фоладовый горизонтъ. Лишь у колодцевъ Айтъ мы 
наблюдаемъ пластъ известняка, состоящаго сплошь изъ створокъ 
E r v il ia  trigonula. Стратиграфическое положеше этого известняка 
явствуетъ изъ следующего профиля:

1) Нижнесарматскш известнякъ съ отпечатками Tapes, М о- 

dio la  etc.
2) Континентальные красные суглинки съ белыми мергель

ными стяжешями.
3) Пластъ бЬлаго конкрещоннаго мергеля, трещиноватаго и 

пористаго.
4) Континентальные красные суглинки.
5) Беловатый конкрецюнный мергель съ неправильными 

пустотами, выполненными красиоватымъ суглинкомъ.
6) Континентальный суглинокъ (главная толща).
7) Мелкооолитовый известнякъ, переполненный отпечатками 

E rv ilia  trigonula  Sok.
8) Континентальный суглинокъ.
9) Известняки, грубоолитовые и косвеннослоистые съ отпе

чатками S pan iodon tella , M ohrensternia  и Pholas и съ стромато- 
литовыми шарами.
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10) Континентальный суглинокъ.
11) «Стебельчатый» известнякъ, т. е. известнякъ, состояний 

язъ срощен1я между собою неправильной Формы нзвестковыхъ ‘ 
столбпковъ, съ массой полостей.

Въ разныхъ пунктахъ Чакырганской долины ниже спанюдон- 
товыхъ известняковъ наблюдается также небольшой слой песчани- 
стаго известняка съ отпечатками Donate, несогласно залегающий 
на палеоген!;, а въ урочищ!; Каракызъ къ этому слою присоеди
няется слой песчанисто-известковой породы съ P ecten  и D itr y p a  

incurva. Въ слой же съ донаксами попадаются и отпечатки круп- 
ныхъ E rv ilia . Все это указываете на слйды чакракскаго гори
зонта.

Все вышеизложенное указываете на то, что на Мангышлак!; 
между нижнимъ сарматомъ и спанюдонтовымъ горизонтомъ всюду 
развиты Фоладовые пласты, по преимуществу образованные мер
гелистыми пластами. Верхняя часть этихъ пластовъ у Кокъ-купа, 
Аксенгера, Беке, Аще-сая и Чолтанъ-булака замйщаются отло- 
жешями, содержащими элементы Фауны Конки и Новочеркасска, 
а но Сартаганской долин!;, конгломератами, которымъ подчиненъ 
своеобразный пектеновый слой, представляющ1й прибрежную 
Фацш кокъ-кунскихъ слоевъ. Спанюдонтовые пласты иногда 
налегаютъ прямо на палеогенъ (мйстами на мйлъ) и начинаются 
нерйдко (Тюбкараганъ) небольшимъ слоемъ конгломерата, заклю- 
чающимъ кромй обычной сиашодонтовой Фауны также много
численный раковины чокракскаго горизонта во вторичномъ мйсто- 
нахождеши, что указываетъ на то, что сиан1одонтовая транс- 
гресыя сопровоялдалась разрушешемъ, вероятно, маломощных!, 
чокракскихъ слоевъ.

Слйды послйднихъ, въ вид!; неразрушенныхъ отложены, на
блюдаются въ урочищахъ Чакырганъ и Каракызъ, а на югй 
Мангышлака, на сйверномъ берегу Карабугазскаго залива чок- 
раксше пласты уже представляютъ значительную толщину и 
обильную Фауну.
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ЗамЪчашя о нЪкоторыхъ видахъ чокракекаго 
горизонта сЬвернаго Мангышлака.

На Тюбъ-караган'Ь пласты, соотв'Ьтствуюнде чокракскому 
горизонту, размыты, и чокракск1я окаменелости, иногда довольно 
сильно потертый, залегаютъ вгь основаны неогеновой cepin въ 
небольшомъ слое съ галечками, содержащими въ первичномъ 
залеганш окаменелости спаншдонтоваго горизонта. Очевидно, что 
при трансгрессии неглубокаго спашодонтоваго моря здЬсь были 
размыты и переотложены первоначально маломощные осадки 
чокракекаго горизонта.

Неболыше клочки слоевъ чокракекаго возраста наблюдались 
мною у Кокъ-чеку-су въ вид!; донаксоваго слоя и у Карагыза въ 
виде небольшого пласта съ E r v il ia  p raepodo lica  (?), O strea  sp., 
Pecten cf. s tr ia tu s  Dub., D itry p a  incurva  Duj.

Наконецъ, M. В. Б аярун асом ъ  въ обрыве надъБишактами 
(южная окраина Беке-Башкудукской антиклинали) былъ открыть 
бблый пещеристый известнякъ, наполненный мелкими устрицами 
(O strea d ig ita lin a  Eicliw.), мшанками (Cellepora), S erpu la ’ми, 
B a la n u s’амп и отпечатками Pecten  sp., A rea  sp., M odio la  sp., 
E rv ilia  p raepodo lica  A ndrus., Venerupis Irus? , C ardium  sp., 
Tapes tauricus A ndrus., C orh tla  sp., Gerithium  cf. rubiginosum  

E icliw . , l r o c h u s  cf. tcholcrakensis A ndrus,, Obama sp. (маленькш 
видъ), N assa  sp., Psam m obia  sp.

Сюда же относится валунъ известняка, поднятый мною по 
дороге изъ Башъ-кудука на холмахъ Джамакъ-гуака и содержав
ш и, по определешямъ М. В. Б аяр у н аса : Ostrea d ig ita lin a  

Eicliw ., Pecten  (Chlam ys) sp., C ardium  sp., Tapes sp., T ellina  

Sokolovi? Gol., M odiola  sp., A rea  sp., E rv ilia  p raepodo lica  

A ndrus., C erithium  sp., cf. rubiginosum  E iclnv., Trochus sp., 
S erpu la  sp., P a la n u s  sp.

Въ этой статье я дамъ описашя нЬкоторыхъ видовъ чокрак- 
скаго горизонта Мангышлака и критичесшя замечашя одругихъ, 
унте известпыхъ ранее Формахъ.
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Cardita (Coripia) cf. unidentata B ast.

Табл. XIV, рис. 14— 10.

Нисколько потертыхъ экземпляровъ кардитъ изъ «спашодон- ' 
товаго» конгломерата Джимсенды-Кокше, Бурлю с!;в. п Хапга- 
бабы принадлежать къ виду, близкому къ C ardita  (C orip ia) u n i-  

dentata  Bast. (cf. D ollfuss. Etude critique sur quelques coquilles 
fossiles du Bordelais. Act. Soc. Linn, de Bordeaux, LXII. 1909, 
p. 11, Tab. II, fig. 15 a-d, 16 a). На первый в.зглядъ кажется, 
что у бордоскаго вида реберъ какъ будто больше, однако счегъ пхъ 
на рисункЬ иоказываетъ, что ихъ столько яде, какъ у нашей кар
диты (19). Ф,. Сакко (Molluschi terziari del Piemonte, XXVII, 
p. 23) описы ваегъ эту же Форму подъ именемъ M iodon  sca lar is  

var. exproduda  Sacco (Tab. VI, fig. 21), изъ гельветскаго яруса 
туриискихъ холмовъ, рисунокъ его однако настолько неясеиъ, что 
не позволяетъ никакого сравнешя.

Leda (Ledina) fragilis Chemn.

Значительно потертые экземпляры, тояддественные съ чок- 
ракскимп, изъ «спашодонтоваго» копгломерата Джимсенды-кокше 
и Бурлю (Е и 4).

Leda (Lembulus) pella L.

Но одному сильно потертому экземпляру изъ Бурлю сЬв. п 
Джимсенды-кокше.

Donax Bajarunasi nov. sp.

Очень толстостворчатый, сильно изменчивый по ФормЬ 
Donax. Раковина клиновидная, весьма неравносторонняя. Ма
кушки маленыйя, тупыя, весьма слабо завернутый. Передняя 
сторона очень удлиненная, въ сравнешп съ весьма короткою



заднею. Последняя рйзко обрублена. Поверхность кажется со
вершенно гладкою, но состоюсь, какъ у ыногпхъ другихъ донак- 
срвъ, изъ слившихся между собою совершенно плоскихъ реберъ, 
выстунающихъ только при выветриванш; ребра на нйкоторыхъ 
экземплярахъ выступаютъ въвидй бйлыхъ полосокъ, между кото
рыми располагаются болйе темныя полоски, по середин !:, которыхъ 
видны тонк1я межреберныя бороздки. Некоторый изъ этихъ.бо- 
роздокъ выступаютъ нисколько рйзче, и тогда поверхность рако
вины кажется какъ-бы разделенной на отдельные секторы. На 
передней стороне эти бороздки совсймъ пе замЬтны. Концентри- 
ческихъ слйдовъ нарасгашя вовсе пе заметно. На некоторыхъ 
экземплярахъ зато заметпы следы концентрическихъ цвЬтныхъ 
полосъ. Щитокъ весьма маленыш и коротки!, обозначенный рез
кими уступикомъ, луночка длинная, ограниченная тупымъ краемъ. 
Отъ носиковъ къ заднему нижнему углу идетъ резко обозначен
ный, хотя и туповатый край, отделяющей узкую закплевую часть 
отъ остальной поверхности; эта закилевая часть спускается со
вершенно вертикально къ краю. Благодаря этому, закилевая часть 
либо вовсе не видна при разсматриванш плоско лежащей створки, 
либо виденъ лишь ея кусочекъ у нижняго задняго угла. Закилевая 
часть нредставляетъ иногда даже углубленную скрученную по
верхность, ограниченную съ одной стороны кплемъ, съ другой 
краемъ раковины, который, благодаря выходу края, ограпичи- 
вающаго щитокъ, является угловатыми и выстуиаегъ несколько 
впереди; между килемъ и щитковыми краемъ наблюдается вда- 
влеше, особенно заметное у киля. Ни реберъ, ни слйдовъ иаро- 
сташя въ закилевой части не наблюдается. Съ наружной стороны 
не наблюдается зубчатости на ншкнемъ край раковины.

Замокъ па большинстве экземпляровъ сильно стергъ. Можно 
замйгить въ айвой створке 2 расходящихся кардинальныхъ зу
бика. Боковыхъ не заметно. Въ правой створке 2 кардипаль- 
ныхъ зуба. На внутренней поверхности у нижняго края тоньчя 
зазубрины, соответственно ребрами. Мантшная бухта заходитъ 
немного далбе половины длины раковины.



Размеры: I

Длина............ . . 15
Ширина............. 7,5
Толщина............ 3
КоеФ. неравн . .  1,5

II III IV

16,5 15 14
10 9 10

3 оО 4
2 2,75 2

Самый большой экземшшръ достигаетъ размйровъ 2 2 :1 2 :4 .
Табличка размкровъ показывает'!), что передняя клиновидная 

сторона раковины бываетъ то болЬе, то менке удлиненной, благо
даря чему апикальный уголъ изменяется отъ почти прямого до 
120°. Несмотря на это, я решаюсь обозначить экземпляры 
съ почти ирямымъ угломъ и укороченною переднею частью только 
лишь, какъ var. abbreviata, во всйхъ остальныхъ признакахъ они 
вполне сходны.

М естонах.: Джимсенды-Кокше, Ханга-баба, Бурлю север
ный на Тюбкараганскомъ полуострове. Собраны въ 1910 г. 
,М. В. Баярунасом ъ.

Донаксъ этотъ резко отличается огъ извЬстныхъ мне сар- 
матскихъ русскихъ видовъ {П . den tiger E ichw ., lucidus E icliw ., 
H ornesi Sinz.) п отъ конкскаго B o n a x  r u tn m  Sok. своею очень 
укороченной передней частью и круто падающимъ, невпднымъ 
сверху закилевымъ участкомъ. У векхъ неречисленныхъ видовъ 
иередшй участокъ длиннее, закилевая часть более пологая и вид
ная сверху; соответственная ей часть края выпуклая или съ ту- 
пымъ переломомъ. У нашего яте видна вогнутость закилевой 
части ведетъ къ образованно своего рода клюва иа нижнемъ 
переднемъ углу. Въ этомъ последнемъ отношенш наблюдается 
большое сходство съ чокракскимъ П опах tarchanensis m. (изо- 
бражеше дано Б аярунасом ъ въ его «Фауне ставропольскихъ 
мюценовыхъ песковъ, стр. 246 м, табл. I, рис. 18— 20»). Отоят- 
дествить однако оба вида нельзя, такъ какъ у П опах B a ja ru n a si  
толстая раковина, болйе выпуклая, съ незазубреннымъ снаружи 
краемъ, бол'Ье тупымъ апикальнымъ угломъ (у I ) . B a ja ru n a si  

отъ 85° до 120°, а у П . tarchanensis отъ 120° до 125°). Друпе
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мюценовые виды ( D onax in term edin s  М. Н. 1). su ltanensis B aj. 
affinis Desli.) ясно отличаются. Var. abbreviara  напоминастъ 
палеогеновый D onax auversiensis (Cg. Cossmann., Iconograpliie 
VIII, fig. 44— 1), однако у этого близокъ къ прямому не только 
апикальный уголъ но и задпш нижнш, у нашего вида бол’Ье 
острый.

Tapes tauricus A ndrus.<
1889. Tapes taurica A ndrus. Нов. геолог, изсл. на Керч. пол. Зап. Нов. 

общ. ест. XIV, вьш. 2, стр. 64.
1910. Tapes tauricus A ndrus. Б а я р у н а сь , Фауна стдвропольск., М10цен. 

песка. Зап. Шев. общ. ест. XXI, стр. 245, табл. I, рис. 13—16.
1911. Tapes taurica A ndrusov . Bryozoenriffe p. 75, fig. 50—3.
1913. Tapes tauricus S ch w etz . 0. Ш вец ъ . Фауна чокракск. изн. Зан. 

Мин. общ. XLIX стр. 294, т. VI, стр. 32—35.

Нисколько малепькихъ обломковъ T apes , очень голстоствор- 
чатаго сравнительно съ величиной найденныхъ М. В. Б аярун а- 
сомъ у Джимсенды-кокше, по всей видимости, принадлежав 
чокракскому виду, обозначенному мною, какъ T apes tauricus , и 
описанному М. В. Баяруиасом ъ.

Mactra sp.

Небольшой обломокъ мактры изъ спашодонтоваго конгломе
рата Джимсенды-кокше, неиозволяющш ближайшаго оиредЬ- 
лош'я. Во всякомъ случай больше походитъ на мактры изъ нижне- 
сарматскихъ отложенш, чЬмъ на M a ctra  B astero ti Desh. var. 
konkensis.

Ervilia praepodolica A ndrus.

1889. Ervilia praepodolica A ndrus. (Nomen solum). Нов. геол. изслЬд. ne 
Керч. пол., стр. 64.

1901. Ervilia praepodolica A ndrus. Siidrussische Neogenablagerungen. 3-ter 
Tlieil, p. 381.

1910. Ervilia praepodolica (A ndrus) B a ja r u n a s , 1. c.
1911. Ervilia praepodolica A ndrusov. Bryozoenriffe, p. 75, fig. 50—4.
1913. Ervilia praepodolica Sch w etz ., 1. cr p. 273. т. VI, стр. 9—11.
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Въ н'Ьсколькихъ пунктахъ Тюбкараганскаго полуострова 
М. В. Б аярунасом ъ было найдено въ спашодоптовомъ «конгло
мерат!» по поскольку экземпляровъ эрвилш, довольно потертыхъ, 
которые тождественны съ экземплярами установлеинаго мною 
вида изъ иокракскаго горизонта. Подобный Формы встречаются 
не только въ чокракскомъ горизонте Керчи и С Ьвернаго Кавказа, 
но изобилуютъ также въ пластахъ Тюбагала на сев. берегу 
Карабугазскаго залива. Какъ во ье1;хъ эгихъ местностяхъ, такъ 
и на Тюбкарагане попадаются какъ болЬе укороченная разновид
ность, такъ и более удлиненная. Первая, вирочемъ, чаще. 
Въ виду того, что сарматсгая эрвилш, по почину М. Г ер п еса  
соединяются подъ однимъ имеиемъ E rv ilia  podolica , но пред- 
ставляютъ, повидимому, все-таки несколько видовъ, или, по 
крайней мере, рЬзко отличающихся разновидностей, весьма 
трудно дать диФФереищальныя отлгнпя нашего вида отъ сар- 
матскихъ. Главными отличительными признаками E rv ilia  р га е -  

podolica  следуетъ считать: резкую угловатость задняго верх- 
няго угла и довольно резкш киль, идущш огъ носика къ 
нижнему заднему углу. Раковина у E rv ilia  p raepodo lica  

довольно крупная и толстая и отличается, такимъ образомъ, 
отъ маленькихъ E rv ilia  trigonula  изъ конкскаго горизонта 
и сравнительно тонкихъ и небольшнхъ нижнесарматскихъ 
.эрвил1й.

М е с т . Джимсенды-кокше, Ханга-баба, Бурлю (3 и 4).

Ervilia megalodon nov. sp.

Раковина небольшая, очень толстостворчатая, выпуклая, 
сильно укороченная, очень широкая. Обе ветви замочнаго края 
короткая, образуютъ меягду собою уголъ около 115°. Передшй 
край сильно закругленъ, задняя часть раковины сужена, остро 
закруглена. Наружная поверхность покрыта очень тонкими 
струйками нарасташя. Макушки высошя, горбатые носики сильно 
завернуты назадъ; замокъ, сравнительно съ величиной раковины,
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необыкновенно мощный. Въ правой створкЬ намъ бросается очень 
крупный переднш кардинальный зубъ, напоминая намъ зубъ у 
Corhula. Передъ нимъ располагается довольно глубокая карди
нальная ямка, а сзади очень глубокая, ложкообразная, врезы
вающаяся въ макушку лигаментная ямка. Задшй кардинальный 
зубъ очень маленький, совсемъ незаметный на более нотертыхъ 
экземплярахъ. Въ лЬвой створке небольшой, расположенный на 
краю переднш кардинальный зубъ и за нимъ глубокая кардиналь
ная ямка, отделенная узкимъ зубикомъ отъ глубокой же лпга- 
ментной ямки, кзади отъ которой расположенъ также совсемъ на 
краю кардинальный зубикъ, на потертыхъ экземплярахъ плохо 
заметный.

Размеры: дл. 10 и 11, шир. 8,5 и 9, толщина 3,5 и 3,5 мм. 
КоеФ. неравност. 1 ,5 7 :1  и 1 ,4 4 :1 . ^

М ест о и.: Видъ эготъ весьма значительно отличается отъ 
всйхъ извЬстныхъ мне неогеновыхъ эрвилш своею сильно укоро
ченной, очень толстой раковиною, горбатою макушкою и относи
тельно мощнымъ замкомъ. Горбатость и большой кардинальный, 
зубъ правой створки придаетъ ему некоторое сходство съ (Jorbula,. 
По неравносторонности и ширине раковины подходитъ къ нашей 
разновидности E r r  ilia  podolica  var. brevis m. (C m. Sudrussisclie 
Neogenablagerungen, 3-ter Theil, p. 360), однако наша Форма 
нредставляетъ совсемъ иной габитусъ. У нашей Формы макушки 
очень горбатыя, такъ что носики мало заметны сверху, подъ 
макушками не наблюдается выемка, какъ у var. brevis, почему 
передни! край раковины имеетъ иное очертаще. Наконецъ, E r v il ia  

megalodon выпуклЬе и толстостворчатее.

Cardium centumpanium A ndrus.

Табл. XV, рис. 23—24.

1893. Cardium centumpanium A ndrus. Геотектоника Керченск. полуо-ва. 
Мат. для Геологш Pocciu, XVI, стр. 16 и др.

1911. Cardium centumpanium A ndrus. Brgozoenriffe, p. 75, tig. 50—7.
1913. Cardium centumpanium S ch w e tz ., 1. c. p. 311.
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Небольшой, слабо неравностороннш C ardium  съ довольно . 
значительно выдиеощимися, слабо завернутыми макушками. 
Передни] край закругленный, задний нисколько косо при
тупленный, ребра широта, въ разр’ЬзЬ треугольно округлый. 
По спине ихъ проходить бороздка, въ которой спдитъ ребрышко, 
отъ времени до времени возвышающееся въ сосцевидный или 
острый бугорокъ. Такой характеръ ребра носятъ на передней и 
преимущественно на средней части раковины. На задней части 
ребра помельче, просто треугольны и лишены бугорковъ, па 
н'Ькоторыхъ экземплярахъ даже слабо заметны. На нотертыхъ 
экземплярахъ нропадаютъ также шипики и на среднихъ ребрахъ 
и тогда ребра кажутся двураздельными, промежутки между реб
рами грубо поперечно морщинисты, и морщинки подымаются на 
бока реберъ. Число реберъ передняго поля чаще всего 9, иногда 
Ю н даже 11. Иногда число реберъ еще увеличивается появде- 
гпемъ очень маленькихъ 1 или 2 реберъ на самомъ переду рако
вины. Замокъ нормальный. На внутренней стороне соответ
ственно ребрамъ круппыя реберныя борозды.

Размеры: средше экземпляры длиною до 19 мм., шириною 
до 16 и толщиною до 7 мм. Наибольший экземпляръ изъ Юзмяка 
24 мм.

М есто н ах .: первоначально видъ этотъ былъ мною най- 
денъ въ чокракскомъ известняке Керченскаго полуострова 
(М. Тарханъ, Юзмякъ), но, кажется, встречается также часто 
въ Ставропольскихъ пескахъ. У меня имеются экземпляры съ 
Зеленчука (Удельная степь).

Экземпляръ изъ Джимсенды небольшой (длиною въ 16, ши
риною въ 14 мм., съ 8— 9 ребрами на переднемъ и 5 тонкими 
ребрами на заднемъ поле), въ остальномъ вполне сходный съ 
экземпляромъ съ Зеленчука, изображаемомъ здесь.

Одинъ экземпляръ изъ Джимсенды-кокше совершенно схо- 
денъ съ экземплярами давно мною устаиовленнаго, но до сихъ 
поръ не оппсаннаго вида. Пользуюсь случаемъ, чтобы дать 
параллельно съ изображетемъ Джимсендынскаго экземпляра н
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типичный экземпляръ изъ песковъ Зеленчука Ставропольской гу- 
бернш. Мой видъ, наравнй съ конскими C ardium  A ndru sovi Sok. 
и C ardium  P la to n  Bog., нринадлежитъ къ групп!, C ardium  acu- 

leatum  L., являющимся тппомъ рода C ardium  (см. Bucquoy, 
Dautzenberg etDollfuss. Molliisques marins duRoussillon, p. 251).

Къ групп! C ardium  aculeatum  L. принадлежитъ нисколько 
иеогеновыхъ и современных^ видовъ, которые вей отличаются 
общимъ тиномъ реберъ. Ребра эти треуголыю-крышеобразны 
или же чегыреугольно-округлеиы, съ насаженнымъ на спин! 
ихъ нптевиднымъ ребромъ, на которомъ сидятъ отъ времени до 
времени бугорки или шины. Если шипы развиваются, то нрюбрй- 
таютъ оригинальный ложкообразный характеръ, прекрасно опи
санный Соколовымъ у его C ardium  A n dru sovi изъ пластовъ 
Конки. * .

Среди этихъ видовъ можно различать дв! подгруппы, изъ 
которыхъ у одной паставное нитевидное ребро сидитъ прямо на 
гребн! главнаго, а у другой въ желобковидной борозд!.. Нашъ 
видъ нринадлежитъ именно къэтой послйдней групп !., куда кром! 
него можно отнести: современнаго C ardium  echinatum  L. (см. 
B ucquoy, D a u tz e n b e rg  et. D ollfuss, 1. c., p. 261), C ardium  

turonicum  M ay, (cf. M. H ornes, Foss. Moll, von Wien, II Bd. 
p. 188), C ardium  M ichellotianum  M ay. (ibid. p. 189, Sacco, 
Molluschi del Piemonte, parte XXVII, p. 37), C ardium  praeech i- 
natum  H ilb e r  (Neue und wenig bekannte Conchylien aus dem 
ostgalizischen Miocau, p. 13).

Къ групп! видовъ безъ борозды относятся: современные C ar

d iu m  aculeatum  L., B ucquoy, D au tze n b e rg  et D illfu ss  (1. c., 
p .251), G. tuberculatum  L. (ibid, p.257), G. paucicostatum  Sow. 
(ibid. p. 268). G. erinaceum  Lam . (ibid. p. 271) и ископаемые 
G. clavatum  Hi lb. (Neue Conchylien aus den mittelsteierischen 
Mediterranschichten, p. 38), G. A n dru sovi Sok. (Слои съ Venus 
konkensis Sok.,CTp. 8), C. P la to v i Bog. (Новые виды моллюсковъ 
изъ мшцеиовыхъ отлоятегий Новочеркасска, стр. 173).

Такимъ образомъ, уже принадлежность къ групп! съ иначе
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построенными ребрами отличаетъ нашъ видъ отъ двухъ другихъ 
русскихъ неогеновыхъ видовъ изъ горизонта Конки. Отъ шдовъ 
своей группы нашъ отличается: отъ С. echinatum  L. меньшей 
величиной, менынимъ количествомъ реберъ и болйе косою рако
виною, у C ardium  tnronicum  раковина представляетъ бол'Ье круг
лый очерташя, также крупнее нашей и число реберъ еще много
численнее. Сверхъ того у С. tnronicum, передняя поверхность 
раковины совершенно незаметно переходитъ въ заднюю, при 
чемъ и ребра постепенно измЬняютъ свою Форму, тогда какъ у 
нашего вида ребра задняго ноля значительно отличаются отъ 
реберъ передняго и переходъ Формы реберъ внезапный: ребра 
сразу понижаются и делаются более мелкими; у C ardium  M ichel- 

L lotianum  May., насколько позволяютъ судить рисунки М. Г е р 
песа и Сакко, ребра отличаются своею значительною шириною 
отъ реберъ близкихъ видовъ и въ томъ числе отъ реберъ нашего 
вида; Cardium  ргаеесЫ п акт  H ilb ., въ сущности очень сходенъ 
съ С. turonicum. и отличается подобно последнему правильной 
Формою и многочисленными ребрами.

У Сакко (1. с.) изображены еще несколько видовъ той же 
группы, какъ то C ardium  m acroacantha  Rov., C ardium  taurinum  
M icht., oblongulum Rov. Однако недостаточность описапш и 
шкше рисунки не позволяютъ даже сказать, къ какой изъ двухъ 
подгруппъ они относятся. Съ нашимъ видомъ они во всякомъ 
случай не сходны. Кроме того, К. М айеромъ описаны оставтшеся, 
кажется, не изображенными виды той же группы, какъ C ardium  

Studeri May, girondicum  M ay, saucatsense May, leognanense 
May. Отсутств1е рисунковъ не позволяетъ ближе определитьогно- 
шете этого вида къ нашему. Сакко замйчаетъ относительно нихъ, 
что, можетъ быть, вей они сводятся къ одному или двумъ видамъ.

Въ заключеше замйчаше о названш вида. Я пазвалъ его 
Cardium, centum panim n  по местности, въ которой впервые его 
нашелъ. Она зовется Юзмякъ, т. е. сто хлйбовъ {centum pan es, 
род. centum goanium). Назваше это было искажено проФ. М ихай
ловским ъ въ centum penium .

и
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Что касается G ardium  pseudoturonicum  Mikli. (Средиземно- 
морская отложешя Томаковски, стр. 126), то надо пожалеть, что 
авторъ не изобразилъ своего вида, не далъ его подробной диа
гнозы и отличш отъ С. turonicum . Соображешя автора, приво- 
димыя имъ на стр. 126, еще бо.тЬе увеличиваютъ существующую 
путаницу. То, что въ одной коробкЬ коллекщи Эйхвальда съ 
этикеткой «Gardium  h isp id im  m., ecJiinatum Dubois» лежало, по 
всей вероятности, два различныхъ вида, лишь вызываетъ къ боль
шей осторожности и заставляетъ относиться съ подозритель
ностью по поводу того, соответствуете ли этикетка тому, что ле- 
житъ въ коробочкй. Въ коллекщи Эйхвальда (или скорее въ 
остаткахъ его коллекщи), находящейся въ Зоологическомъ музее 
Императорской Медико-хирургической Академш, я находилъ ко
робки, этикетки которыхъ носили надписи, вовсе не соогвет- 
ствующдя содержимому (наир., въ коробке съ надписью G ardium  

pro tractu m  E icliw ., лежалъ G ardium  turonicum  May).
Далее я не вижу, на какомъ основаиш М и х а й л о в о й  ду- 

маетъ, что одинъ изъ ма'ленькихъ экземпляровъ упоминаемой имъ 
коробки изображенъ на табл. IY и рис. 21 Эйхвальда. Если 
эго отмечено внутри раковины (оригиналы Эйхвальда большею 

.частью остались необозначеиными), то весьма жаль, что М ихай
л о в о й  не изобразилъ этотъ экземпляръ вновь, что было очень 
важно, такъ какъ рисунки Е йхвальда весьма неудовлетвори
тельны, и помогло бы распутаться въ вопросе о Card. h isp i-  

dum  E ichw . и subhispidum  Hi lb.

Cardium subhispidum? H ilb e r.

1882. Cardium subhispidum H ilb er . Neue und wenig bekannte Conchyliea 
aus dem ostgalizischen Miocan, p. 14, Taf. I, Fig. 32, 33.

1913. Cardium subhispidum H ilb . — C. hispidum E ichw .. var. S ch w etz ., 
1. c. p. 299, т. VII, стр. 1—4.

Нашъ видъ принадлежать несомненно къ группе Gardium  

papillosum  Poli, однако его наименоваше встречаетъ значитель
ный затруднетя. Повидимому, это готъ видъ, который Гильберъ
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обозвачплъ, какъ C ardium  subM spidium , изъ галищйскаго мюцена. 
Однако рисунки Гильбера настолько недостаточны, а описаше 
такт, кратко, что, не имЬя для сравнешя экземпляровъ галищйскаго 
вида, я не решаюсь безъ сомиГлий отождествить съ нимъ ман- 
гышлакскую Форму, которая во всЬхъ отношетяхъ тождественна 
съ экземплярами изъ чокракскаго известняка, определявшимися 
мною, какъ Cardium  subJiispidum, за исключешемъ того, что у 
двухъ экземпляровъ изъ Джимсенды на ребрышкахъ нйтъ бугор- 
ковъ. Однако мною замечено, что у чокракскихъ экземпляровъ 
бугорки эти весьма легко отваливаются. Поэтому неудивительно, 
что у мангышлакскихъ экземпляровъ, подвергшихся сильному 
истиранш, бугорки пропали. Во вс'Ьхъ же остальныхъ отноше
тяхъ  они до мелочей сходны съ экземплярами изъ Юзмяка, почти 
квадратной Формы, сильно килеваты, съ широкими почти плоскими 
ребрами, разделенными узенькими бороздками съ тоненькими 
слЬдами нарастатя, подымающимися на ребрахъ кверху и 
показывающими здесь притуплете. Реберъ передняго поля 
бол'Ье 18.

На Керченскомъ полуострове этотъ видъ встреченъ у Юзмяка 
(къ Ю. отъ села Петровски), у Булганака, мыса Зюка.

Teilina cf. Fuchsi Toula.

1892. Teilina Fuchsi T ou la . Geologisclie Untersuchungen im Ostlichen 
Balkan. II. Abth. Denksch. d. kais. Akad. d. Wiss. Muth. — naturw. Cl. Bd. LIX, 
p. 429 (21), Taf. IV, Fig. 28.

1910. Teilina cf. Fuchsi T ou la . Б а я р у н а с ъ , Фауна ставропольскихъ
мюценовыхъ песковъ. Зап. Шевск. Общ. Ест., т. XXI, стр. 251. Табл. I, 
рис. 14—15. /

1911. Teilina Fuchsi A ndrusov. Bryozoenriffe, p. 75, fig. 50 — 14.
1913. Teilina Fuchsi S chw etz., 1. c. p. 291.

Въ местности Ханга-баба— Кыштымъ найдено было М. В. 
Баярунасомъ несколько экземпляровъ T eilin a , вполне тожде- 
ственныхъ съ тЬми теллинами, который обыкновенно попадаются 
въ чокракскомъ известняке и въ Ставропольскихъ пескахъ, и ко-

14*



—  2 0 2  —

торыя и я, и М. В. Б аяр у н асъ  сравнивали съ Tellina F uchsi 

Toula.
Однако, судя по рисунку Тулы, происходящая изъ чокрак- 

скаго горизонта Варны Tellina Fuchsi более удлиненна, и апикаль
ный уголъ у нея гораздо туп'йе. Mente тупой (около 110°, тогда 
какъ у Т. F uchsi, по рисунку, около 125°) уголъ придаетъ нашему 
виду своеобразный обликъ, который не встречался мне ни на 
одномъ изображенш доступныхъ мне мщценовыхъ теллинъ.

Тула сравниваетъ свой видъ съ T ellina Schonni М. Horn.-, 
но этотъ последнш видъ, кроме более значительныхъ размЬровъ, 
отличается также более тупымъ апикальнымъ угломъ.

Очень вЬроятно, что тотъ же самый видъ приводится Д. Го- 
лубятниковымъ и другими авторами изъ средняго мюцена 
Севернаго Кавказа подъ именемъ T ellina  Sokolovi Gol. Не бу
дучи въ состояши сейчасъ произвести сравнешя съ оригиналами 
Голубятникова, оставшимися до сихъ поръ не описанными и 
не изображенными, я не решаюсь дать нашему виду этого на- 
звашя.

Cerithium Cattleyae B aily.

1866. Cerithium Cattleyae B a ily . Q. J. of Geol. Soc. XIV, p. 159, pi. IX, 
fig. 12, a, b.

1911. Cerithium Cattleyae A n d ru sov . Brgozoenriffe, p. 75, fig. 50—25.
1913. Cerithium Cattleyae S ch w etz , 1. с., стр. 314, т. VII, рис. 16— 17.

НЬсколько сильно потертыхъ экземпляровъ обыкновенпаго 
въ чокракскомъ известняке церита, впрочемъ, несколько меньшей 
величины, чемъ обыкновенно.

Cerithium sp.

Очень сильно потертые экземпляры церита со скульптурой, 
близкой къ скульптуре Cer. nodosoplicatum  М. H orn. Однако 
плохая сохранность не позволяетъ делать дальнейшихъ сравнений. 
Насколько позволяетъ непосредственное сравнеше съ чокрак- 
скими экземплярами, следуетъ подозревать некоторый OT.innin.
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Bittium scabrum 01.

Нисколько потертыхъ, но безъ труда опредЬлимыхъ экзем- 
пляровъ этого церига, обычнаго въ мюцене и между прочимъ въ 
чокракскомъ горизонте Керченскаго полуострова и Тюбагала, 
найдено въ «сиашодонтовомъ» конгломерат!, Джимсенды-кокше.

Пресноводные моллюски изъ спаШодонто- 
ваго горизонта Мангышлака.

Unio praenovorossicus nov. sp.

Видъ этотъ найденъ въ многочисленпыхъ обломкахъ въ спа- 
нюдонтовомъ горизонт! Мангышлака (Тюбкарагаиа). Характе
ризуется онъ следующими признаками: раковина толстоствор
чатая, умгЬренно удлиненная, сильно неравносторонняя, кзади 
суживающаяся, спереди закругленная; макушки довольно вы
сота, сравнительно широтя; носики слабо закрученные. На ма- 
кушкахъ замечаются морщинки, сгремянцяся образовать два 
ряда рад1ально расходящихся бугорковъ, быстро, впрочемъ, исче- 
зающихъ, такъ что уже недалеко отъ носиковъ поверхность 
раковины является покрытой лишь тончайшими, но ясными (на 
нЬкоторыхъ экземплярахъ) концентрическими ребрами, а къ 
середин! и нижнему краю делается но середине совсемъ глад
кой. Однако на переднемъ конце раковины мы замЬчаемъ тоненыня 
правильно рад1альныя ребрышки, делаюшдяся заметными ближе 
къ нижнему краю. Отстоятъ эти ребрышки довольно далеко другъ 
отъ друга. Числа ихъ я не берусь определять, въ виду недоста
точно хорошо сохранившейся поверхности у всехъ имеющихся у 
меня экземпляровъ. Отъ макушекъ кзади идетъ ясный, но закру
гленный киль, отделяющш узкое заднее поле, слегка углубленное 
и покрытое отходящими косо отъ киля и иногда разветвляющи
мися (неправильно дихотомическими) ребрышками. Луночка очень
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маленькая, скрывающаяся подъ носиками, ограниченная яснымъ 
устуникомъ, щиток!) неясно развить.

Замокъ левой створки состоять: изъ двухъ тЬсио между 
собою слившихся, довольно ненравильныхъ кардинальныхъ зу- 
бовъ, сильно морщинистыхъ сверху, отделяющей ихъ другь . 
отъ друга ямки и изъ двухъ длинныхъ, почти одинаково разви- 
тыхъ заднихъ боковыхъ зубовъ. Въ правой мы замгЬчаемъ 
одинъ бугоркообразный, сверху сильно морщинистый зубъ и 
одинъ длинный заднш боковой. Передний мускульный отпечатокъ 
сильно углубленный, книзу около него мало углубленный добавоч
ный мускульный отпечатокъ, а надъ нимъ очень сильно вдавлен
ный и расположенный подъ кардинальнымъ зубомъ отпечатокъ 
недальнаго мускула.

Размеры: лучше сохранивциеся обломки указываютъ па 
экземпляры длиною до 40 мм. (приблизительно), шириною до 32 
и толщиною до 12 мм.

М ест .: Ханга-баба, Дяшмсенды, Джимсенды-кокше и Бурлю
(3 и 5).

Во всей доступной мне литературе я нашелъ лишь одинъ, 
по весьма близкш видь, подходящ]й къ тюбкараганской Форме 
изъ сиашодонтовыхъ пластовъ, это Unio novorossicus S inz. (Он. 
стр. 63, табл. I ll ,  ф и г . 6 — 9). Съ нимъ онъ сходится по облику 
и въ особенности по скульптуре передней и задней части рако
вины. Описывая свой Unio novorossicus, проФессоръИ. Синцовъ 
говорить: «онъ чрезвычайно сходенъ съ Unio N eu m ayri и по 
внешнему своему виду, и по замочному аппарату, но отличается 
постояннымъ npucyTCTBie.Mb дугообразноизогнутыхъ концентри- 
ческихъ морщинокъ, расположенныхъ на более или менее вы
дающихся носикахъ». Ташя приблизительно .морщинки мы наблю- 
даемъ и у нашего вида, съ тою только разницей, что макушечная 
скульптура представляетъ наклонность пршбресть правильность, 
напоминающую ту, которая наблюдается у другого мэотическаго 
вида, оиисаннаго Синцовымъ, Unio racliatodentatus Sinz. (Опи- 
саше неогеновыхъ окаменелостей и т. д. Зап. Нов. Общ. Ест.
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т. XXI, вып. 1, стр. 64, табл. III, ф и г . 1 — 5). Дал!е мы чи- 
таемъ у того же автора: «но въ передней части раковины у Unio  

novorossicus проходятъ тоншя ребрышки, отделенный другъ отъ 
друга большими промежутками, а между закругленнымъ килемъ 
и заднимъ краемъ створокъ усматривается неправильно рад1аль- 
ныя морщинки, иногда соединенный между собою боковыми ве
точками». Эго оиисаше скульптуры отлично подходить и къ на
шему виду. Grannie, которое наблюдается между нашимъ и син- 
цовскимъ видомъ, заключается болке въ Форме раковины, которая 
более неравносторонняя и более сужена кзади. Кроме того 
некоторое OTinnie, выше отмеченное, замечается и въ макушеч
ной скульптуре.

Изъ описанья Синцова трудно выяснить, почему онъ даетъ 
своему виду новое назваще, потому-ли, что считаетъ его доста
точно отличнымъ отъ TJnio N eu m a yri Реп., или потому, что по
следнее имя не можетъ быть сохранено па основаши нравилъ npio- 
ритета, гакъ какъ, кроме Unio N eu m ayri P enecke , есть еще 
TJnio N eu m ayri B ra s ilia  (U nio  H ochstetteri Neurn., non Unio  

H ochstetteri K rauss), установленный еще въ 1878 г. (Journ. 
de Conch, XXVI, стр. 356). На этомъ основаши мы должны дать 
виду П енеке новое назваше. Синцовъ однако не решается на
звать его своимъ именемъ, и не решается решить вопроса о томъ, 
отлпченъ-ли видъ Пенеке настолько, чтобы дать ему особое на- 
зваше отъ вида изъ Новой Богдановы!.

Такимъ образомъ въ виде изъ спанюдонтовыхъ пластовъ мы 
видимъ передъ собою, новидимому, предка той группы уншнидъ, 
которая, проходя черезъ сармагъ и мэотическш ярусъ, достигаетъ 
затЬмъ значительнаго развитая въ восточио-евронейскомъ плю- 
пене (смотри объ этомъ у Тейссейре (T eissey re , Beitrage zur 
neogeneu Molluskenfauna Rumaniens. Anuarul Institutului Geo- 
ogic al Romaniei, Vol. I, p. 234). Считаю своимъ долгомъ 

однако заметить, что наша Форма, будучи во всехъ отношешяхъ 
сходна съ Unio novorossicus, представляетъ однако обликъ, более 
напоминающш виды, причисляемые Тейссейре къ другому ряду
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Формъ, а именно къ ряду Unio subatavus T eiss. Мы именно 
тутъ наблюдаемъ хорошо выраженный киль, и непосредственно 
передъ нимъ слегка приплюснутую зону передняго поля («eine abge- 
plattette Zone» T eisseyre). Закилевая часть хотя и весьма слабо, 
но все же вдавлена, и раковина слегка суживается, все какъ у 
группы Unio subatavus T eiss., хотя и выражено въ болйе слабой 
степени. Конечно, исходная Форма группы очень явственно отли
чается отъ нашего вида по своему габитусу, болйе приближаю
щему къ болйе южпымъ Формамъ ( Unio slanicensis напр.). Мнй 
кажется также, что Тейссейре придаетъ слишкомъ мало зна
чения украшешямъ раковины въ вопросй о генетическомъ род- 
ствй. Я не берусь однако перерешать вопроса о значенш гене- 
тическихъ рядовъ Тейссейре, такъ какъ не располагаю для 
этого достаточнымъ матер] ало мъ.

Характеръ украшенш, напоминающш нашъ видъ, мы наблю
даемъ у нйкоторыхъ современныхъ видовъ, какъ, напримйръ, у 
Unio Szechenyi Neum. (Susswassermollusken in Wissencli. Erge- 
bnisse der Reise des Grafen Szechenyi in Ostasien), изъ озера 
Пояигъ нровинцш Шапгъ-си въ Китай, конечно, сильно отличаю
щемся отъ тюбкараганскаго вида.

Unio sp.

Изъ Бурлю (3 и 4) имЬются два маленькихъ обломка, оче
видно принадлежащихъ большому, вйроятно, плоскому Unio съ 
крыловиднымъ pacшиpeнieмъ задней части замочнаго края. На 
одномъ изъ этихъ обломковъ видны именно два длшшыхъ боко- 
выхъ зуба, далеко отстоящихъ отъ расширеннаго края раковины.

Planorbis aff. Mantelli B rongn.

Табл. XV, рис. 33—36.

Раковина досгигаетъ до 27 мм. въ /Цаметрй; хорошо сохра- 
яивппеся, изображенные на таблиц!; экземпляры только 17 мм.



Раковина состоять изъ 3% оборотовъ, округлыхъ и выпук- 
лыхъ. Нижняя часть оборотовъ не лежитъ въ одной плоскости. 
Завитокъ сверху едва углубленный, снизу явственно. Поперечный 
разргЬзъ устья почковидный, нисколько несимметричный. Поверх
ность оборотовъ на первый взглядъ кажется гладкой, но на вс'Ьхъ 

к оборогахъ можно видеть косые сл-Ьды нарасташя, однако неравно
мерные, такъ что поверхность пршбрЬтаетъ какъ бы кольчатый 
видъ. Намолодыхъ оборогахъ кроме того наблюдаются тончай mi я 
спиральныя ребрышки.

М ест.: спанюдонтовый горизонтъ Джимсенды-кокше, Кыш- 
тыма и Мерета.

Наиболее сходства представляетъ, судя по доступной мне 
литературе, та разновидность или тотъ подвидъ P lan orbis cornu, 
который нзвЬстенъ подъ именемъ P lan . M a n te lli , однако, въ 
имеющихся у меня описашяхъ нигде не говорится о спиральной 
скульптура на молодыхъ оборотахъ, почему я и предпочитаю 
оставить мое опредДлеше подъ сомпйгйемъ.

1
А

Planorbis (Spirodiscus) cornu copiae? B aily.

Табл. XV, рис. 29—32, 37—38.

1858. Planorbis cornucopia B a ily . Quarterly Journal of Geol. Soc., t. XIV, 
p. 148, pi. X, fig. 4.

1873. Planorbis cornu copiae B a ily . Ш тук ен бер гъ . Геолох'ическш очеркъ 
Крыма, табл. I, рис. 9—10.

На первый взглядъ мало отличается отъ предыдущаго вида, 
однако обороты шире, завитокъ и сверху и снизу бол Ье углублен
ный; разрйзъ оборотовъ слегка угловатый; угловатость приходится 
въ некотором'!, разстоянш отъ шва и на нижней и на верхней 
стороне оборотовъ. Поперечная скульптура сходна, однако, яснее 
выражены поперечный перетяжки, особенно хорошо выступаю
щая на ядрахъ. Заметны продольный (спиральныя) тоненьшя 
ребрышки, но не правильный, а между ними тк также непра
вильный вдавленьица, которыя иЬмецше конхилюлоги обозна-
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чаютъ как'ь Hammerimg, такъ какъ они напоминаютъ вдавлешя, 
получаемый на мягкомъ металле отъ ударовгь молотка.

Разм.: поперечный д1амегрч> до 23 мм., толщина послРдняго 
оборота у устья — около 10.

М ест.: Джимсенды и Кыштымъ.
Я думаю, что это тотъ самый видъ, который Б ай л и онисалъ 

изъ окрестностей Севастополя, и который, какъ известно, встре
чается тамъ въ такъ называемомъ геликсовомъ слое, принадле- 
жащемъ къ спашодонтовому горизонту. Имеются, впрочемъ, лишь 
изображешя ядеръ, но вполне подходянця по очертание и харак
теру завитка къ нашему виду. Точно также на изображеши 
Ш тукен берга  заметны и характерные пережимы на послед- 
немъ обороте.

Къ сожаление, въ моей коллекцш нетъ экземнляровъ сева- 
стопольскаго планорбиса, и я поэтому изъ осторожности оставляю 
пока эту Форму нодъ вопросомъ.

Planorbis (Spirodiscus) sp.

Одинъ единственный экземпляръ планорбиса изъ Хапга-бабы, 
найденный Баярунасом ъ у кладбища, очень сходенъ съ преды- 
дущимъ видомъ, но отличается отъ него еще более углубленнымъ 
и сверху, н снизу завиткомъ и еще более выраженной углова
тостью оборотовъ. Можетъ быть только разновидность преды- 
дущаго вида.

Размеры: поперечный д1аметръ более 20 мм. (экз. дефект
ный, съ обломаннымъ устьемъ).

Lymnaea sp.

Два очень деФектныхъ экземпляра изъ Джимсенды принад
лежать маленькому гладкому лимнеусу, по всей вероятности, при
надлежащему подроду L ym nophysa. Дальнейшее определение не
возможно.
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Vivipara cf. pachyostoma Sandb.
Табл. ХУ, рис. 27—28.

Лишь изъ вящей осторожности я не решаюсь отождествить 
пашу вивипару съ Мангышлака съ Зандбергеровской V ivipara  

pachyostom a, настолько хорошо согласуется она съ изображе- 
шемъ и описашемъ, данными Зандбергером ъ въ «Land-und 
Susswasserconchylien der Yorwelt, p. 487, Taf. XXY, Fig. 8». 
Такъже, какъу Формы изъ корбикулевыхъ пластовъ, относимыхъ 
Зандбергером ъ къ нижнему мюцену, и у нашей Формы по
следим завитокъ вздувается сильнее, чЬмъ можно было бы ожи
дать но скорости увеличешя вздутости оборотовъ остальной части 
завитка, почему посл’Ьдшй сравнительно резко отделяется отъ 
нослЬдияго оборота. Обороты слабо выпуклы и отделены другъ 
отъ друга сравнительно глубокимъ швомъ. На основанш послед- 
няго оборота заметна полуприкрытая щель, более явственная 
у молодыхъ экземпляровъ, къ которой присоединяется на осно
вами ясно выраженный желобъ, идушдй къ нижнему концу устья. 
Последнее значительно утолщено. Скульптура состоитъ только 
изъ тончайшихъ поперечныхъ струекъ, видныхъ не у всехъ, 
вообще нисколько потертыхъ экземпляровъ.

Ф. Зан дбергеръ  сравниваетъ свой видъ съ палеогеновыми 
V iv. soricinensis N ou let, V. sp len d id  a  Sow. и V iv. len ta  Sow. 
и современнымъ видомъ изъ Кохинхины, V iv. lu r id a  M o re le t. 
Кроме корбикулевыхъ пластовъ V ivipara  pachyostom a  встре
чается и въ гидроб1евомъ известняке.

М е с т .:  Бурлю — 3 и 4, Ханга-баба у кладбища, Джим- 
сенды-кокше, Кыштымъ.

Къ ФаунЪ конкекаго (Фоладоваго) горизонта 
Мангышлака.

Въ нижеследующихъ строкахъ я даю описаше некоторыхъ 
Формъ раковинъ, свойственныхъ конкскому горизонту Ман
гышлака.
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Pecten sartaganicus nov. sp.

Табл. XV, рис. 1—4.

Правая створка съ биссальною выемкой въ переднемъ ушкй. 
Это иослйднее снабжено 4— 7 ребрышками, покрытыми чешуй
ками. Если наблюдается 7 реберъ, то они не вей одинаковы. 
За толстымъ и широкимъ краевыми ребромъ слйдуетъ тогда одно 
поменьше, затймъ три ясныхъ болйе крупныхъ, отдйленныхъ 
широкими промежутками, затймъ два поменьше. Заднее прямот 
угольное ушко не показываетъ признаковъ реберъ. Поверхность 
самой раковины покрыта многочисленными ребрами, насколько 
позволяетъ судить недостаточно сохраненная поверхность, ихъ 
около 30, собственно, вйроятно, нисколько больше. Ребра низшя, 
плошая, слйды чешуекъ замйтны только на боковыхъ ребрахъ. 
Средшя же ребра гладки и совсймъ плоски. Къ макушкамъ ребра 
становятся незаметными. Ребра представляютъ слабую неодно
родность. Одни немного сильнйе развиты и идуть далйе по на
правлен™ къ макушкамъ, чймъ друия. На одномъ экземплярй я 
явственно наблюдалъ два пучка по 4 болйе слабыхъ реберъ, 
расположенныхъ между нисколько болйе сильными. Мйстами 
видно, что ребро расщепляется на два. Особой правильности при 
этомъ не наблюдается. Кромй реберъ наблюдается система свое- 
образиыхъ тончайшихъ волосовидныхъребрышекъ, расходящихся 
по кривымъ лишямъ отъ макушки такимъ образомъ, что они 
переейкаютъ край почти подъ прямымъ угломъ (по нормали); 
такимъ образомъ, по средней лиши наиравлеше этихъ ребрышекъ 
такое же, какъ и реберъ, при чемъ на каждомъ ребрй ихъ замйтно 
по нискольку, къ бокамъ они дугою нереейкають ребра.

На лйвой створкй оба ушка приблизительно равновелики. 
Переднее представляетъ прямой уголъ и снабжено 6 — 7 ребрами, 
заднее съ тупымъ угломъ и безъ ребрышекъ. Число реберъ, 
вйроятно, то же, что на правой створкй; въ виду плохой сохран
ности экземпляровъ трудно точно сосчитать. Ребра носятъ тотъ ж е 
характеръ, что и на правой створкй, развй только еще иоплоще,
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имеется н система мелкихъ дугообразныхъ волосовидныхъ ребры- 
шекъ.

Внутренняя сторона видна только на двухъ, трехъ экземнля- 
рахъ правой створки. Мускульные отпечатки не сохранились, 
ниже биссальной выемки не заметно мелкихъ зубчиковъ, которые 
по Ф и ш еру  характеризуют!, родъ Chlamys, къ которому, по всей 
видимости, относится нашъ видъ (по присутствие биссальной 
выемки подъ переднимъ ушкомъ правой створки).

Длина и ширина створки около 20 мм., апикальный уголъ 
около 95°.

Въ доступной M irk литератур'Ь мп!; не удалось найти ни одного 
вида, съ которымъ можно было бы отождествить сартаганскую 
Форму. Некоторые признаки напоминаютъ намъ виды группы 
Р. scissus F a v re , а именно плосктя ребра, имРюпия стремлеше 
къ расщеплению. Впрочемъ, эта особенность, ясно и рЬзко выра
женная у видовъ группы Р. scissus, весьма слабо проявляется у 
нашего вида.

КромгЬ того ни на рисункахъ, ни въ онисашяхъ видовъ этой 
группы ничего не упоминается о нахождепш у нихъ оригиналь
ной системы волосовидныхъ ребрышекъ, которая у нашего вида 
напомипаегь подобную систему ребрышекъ у рода Camptonectes 
(См. Y e r r i l .  Studies of Fam. Pectinidae).

Ervilia trigonula Sok.

Таб. XVI, рис. 3 9 -4 6 .

1899. Ervilia trigonula S ok o lov . Слои съ Venus konkensis, p. 23, табл. II 
•рис. 36, 41 и рис. 11 и 12 въ текстЪ.

1903. Ervilia trigonula L a sk a rev . Бугловка, стр. 73, табл. II, рис. 1—8.
1913. Ervilia trigonula S ch w etz , 1. с. р. 277.

Многочисленные экземпляры изъ желтаго прослоя Кокъ- 
купскаго профиля совершенно подходить къ изображешямъ и 
оиисашямъ Соколова и Л ас к а р е в а . Не останавливаясь здСсь 
подробно на разбор!, взаимоотношенш различныхъ видовъ эрви.пй
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русскаго неогена, замечу пока только, что диФФеренщальное 
OT.Hinie зтихъ маленькихъ Формъ отъ разнообразныхъ сармат- 
скихъ Формъ будетъ съ точностью возможно только тогда, когда 

будутъ болЬе основательно изучены довольно таки разнообразный 

Формы Ervilia  изъ сарматскихъ и вообще мшценовыхъ слоевъ 

Южной Р оссiи п прилегающихъ странъ, до сихъпоръ извйстныхъ 

подъ сборнымъ именемъ E rvilia  podolica (Н. С околовъ ). 
Однако и Н. А. С ок ол овъ  не устанавливает!., что онъ и.менно 
считаетъ за типъ E rv. podolica.

Въ моихъ «Siidrussische Neogenablagcrungeu, р. 3 5 9 , 3-ter 
Theil. я пытался дать классификацию сарматскихъ и вообще ыюце- 
новыхъ эрвилш. Къэтой классиФикащи склопенъ, повидимому, при
соединиться и В. Д. Л а ск а р ев ъ  (цит. раб. стр. 74). Отъ какихъ 
либо генетическихъ построенш я также пока воздерживаюсь, хотя 
какъ будто и намечается рядъ —  E rvilia  pusitta —  trigonula — - 
таг. infrasarmatica —  var. d issita—  var. concinna. Однако npo- 
тнвъ такого ностроетя говорить тотъ Факта,, что въ чокракскомъ 
горизонтЬ, болгЬе древиемъ, чЬмъ KOHKCKie пласты, встречается 
уже моя E rvilia  praepodolica, более крупная, чРмъ конкская 
E rv. trigonula Sole., и чемъ мелю я нижнесарматсюя Формы. 
И по внешнему своему виду чокракская Форма стоить ближе къ 
более крупнымъ сарматскими Формамъ.

Въ Кокъ-купскомъ матер1ал4 молено различать две разновид
ности: 1) одну типичную (табл. XVI, рис. 43— 44), подходящую 
къ рисупкамъ Н. А. С околова и В. Д. Л ас к а р е в а , особенно же 
къ рисункамъ последняго, который изображаетъ Формы болЬе 
треуголытыя, чкмъ Н. А. С околовъ (Сравни фиг. 1— 2, табл. II, 
Л ас к а р е в а  и фиг. 40, табл. I, Соколова); 2) другую, более 
удлиненную, похожую на рис. 38 Н. А. С околова и приближаю
щуюся къ изображешю Ervilia  podolica var. dissita L a sk . 
(табл. II, рис. 17 — 18).

Кроме желтаго прослоя Кокъ-купа E rvilia  trigonula найдена 
мною тутъ же выше въ песке съ Syndesmia scythica. а также въ 
глине сь Gorbula дгЬЪа А к се н ге р а , и у Б ек е . Кроме того
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сюда же принадлежать и мелкая эр вил in, образующая ц'Ьлый 
прослоекъ среди континентальныхъ суглинковъ у Кол. Айтъ.

М. В. Б аяр у н асо м ъ  эта эрвшпя найдена у Чолтанъ-будака,
0 . ГГ. Ш вец ъ  приводить ее изъ чокракскаго известняка Керчеи- 
скаго полуострова, не давая, впрочемъ, изображен1я.

Изъ другихъ мЬстонахожденш этой маленькой эрвилш надо 
упомянуть: бассейнъ Конки, Залесце, буровую скважину Мели
тополя, Анапу и нижпш сарматъ Волыни (Кунче, Ванковцы, по 
М аскареву).

Corbula (A gina) gibba Oi.

Табл. XVI, рис. 43 — 51.

Литература смотри у D o U fu ss  et Ph. D a u tzen b erg . Conchylioloqie du 
miocene marin du bassin de la Loire. Mem. Soc. Geol. de France. X, fasc. 2 — 3, 
1002, pp. 82—85.

Это одна изъ наиболее частыхъ раковпнъ послЬ E rvilia  tri- 
gonula въ желтомъ слоГ Кокъ-кунскаго профиля. Попадается 
также и въ Аксенгерской мергелистой глинЬ. Б а я р у н ас о м ъ  най
дена еще у Ащесая и Чолтанъ-булана. Экземпляры, имГюшдеся 
у меня, нодходятъ болГе къ изображеннымъ М. Г ёрн есом ъ  
(Tertiare "Moll. v. Wien, II Bd., p. 34, Tab. I l l ,  fig. 7, сравни 
съмоей фиГ. 6). С акко изображаетъ рядъ разновидностей: typus, 
curta, rosea, pseudolaevis. Въ моемъ матер1ал1, имеются какъ 
экземпляры, подходящее къ типу С акко (моя фиг. 7), такъ и къ 
rar. curta (мои фиг. 5 и 6, особенно фиг. 6).

Mactra sp.

Табл. XVII, рис. 68—69.

Обломки мелкихъ тонкихъ мактръ попадаются какъ въ жел
томъ слой Кокъ-кунскаго профиля, такъ и въ налегающемъ на 
него пескЬ. Куски настолько неполны (самый полный обломокъ 
изображенъ на таблиц^), что опредГлеше затруднительно; напоми-
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наетъ она M actra Basteroti var. konkensis N*. Sok., однако со
хранность не позволяетъ заметить характерный (по Соколову) 
ребрышки на щитке, или убедиться въ ихъ отсутствш.

Syndesmia alba W ood. var. scythica N. Sok.

Табл. XVI, рис. 52—54.

Многочисленные экземпляры изъ песковъ падъ желтымъ 
прослоемъ Кокъ-купскаго профиля совершенно сходны съ изобра- 
жешями и описашями Н. А. С околова (Конка, стр. 30, табл. IY, 
рис. 1— 8).

Кроме Кокъ-купскаго слоя Syndesmia alba var. scythica 
попалась инк и въ мергелистой глинк Аксенгера.

Tapes Vitalianus O rb. var. infrasarmatica.

Табл. XVII, рис. 70—71.

Въ песик съ Syndesmia scythica Кокъ-купа найдено было 
два прекрасно сохранившихся экземпляра небольшого Tapes. 
тождественнаго съ ткми Формами, которыя Н. А. С околовъ 
описываетъ изъ пластовъКонки, а Л а с к а р е в ъ  и Б о г а ч е в ъ  изъ 
Бугловки подъ именемъ Tapes Vitalianus O rb . —  Действительно 
cpaB H euie  моихъ экземнляровъ съ мелкими Tapes изъ нижнесар- 
матскихъ пластовъ показываетъ большое сходство, за исключе- 
шемъ величины, которая у нашихъ еще меньше, чкмъ у нижне- 
сарматскихъ. Экземпляры изъ Новочеркасска также нисколько 
крупнее нашихъ. Скульптура Кокъ-купскихъ экземнляровъ такая 
же грубая, какъ у нижнесарматскихъ п новочеркасскихъ экзем- 
пляровъ, съ которыми я могу производить непосредственное 
сравнеше. Обозначаю я нашу Форму подъ именемъ var. in fra
sarmatica, такъ какъ нижнесарматсше тапесы, такъ и таиесы 
изъ горизонта Конки, отличаются до некоторой степени отъ 
ткхъ среднесарматскихъ Формъ, которые и мною и другими опре-
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дЬлялись такъ же, какъ Tapes Vitalianus O rb. Собственно го
воря, трудно установить съ точностью, какую именно Форму разу
меть д’О рбиньи подъ этимъ именемъ. Онисываетъ ее онъ съ 
Дудчины, при чемъ по другимъ упоминаемымъ Формамъ оггуда 
можно думать, что эта Форма среднесарматская. И. Ф. С инцовъ 
онредЬлялъ подъ этимъ именемъ некоторый Формы изъ Киши
нева, вполнЬ тождествеиныя съ которыми найдены были мною 
въ мергелистой Фацш и въ винкуляр1евомъ известняк!; средпяго 
сармата Керчи. Эта среднесарматская Форма отличается отъ 
нижнесарматской своей нисколько болЬе крупной величиной, 
относительно болЬе тонкой раковиной, болЬе нужной, но въ 
то же время болйе неправильной концентрической скульптурой. 
Д’Орбиньи при описании указалъ на сходство съ Tapes modesta 
D ub., приводя какъ отлич1е о тс у тете  рад1альныхъ струекъ. 
По Л аск ар еву  Tapes modesta средиземноморская Форма и отли
чается отъ Tapes Vitalianus тймъ же, чгЬмъ и Tapes gregaria 
P a r ts c h , т. е. рад1альными бороздками. Я  лично не могу ре
шить, насколько этому отлично слЬдуетъ придавать зиачеше. 
У Формъ, обпзначаемыхъ мною, какъ Tapes Vitalianus, изъ сред- 
няго сармата Керчи замЬтны также тончайшш радгальпыя 
струйки, а равными образомъ ихъ можно наблюдать у ново- 
черкасскихъ Tapes, а равно у Tapes tauricus A n d ru s , и Tapes 
naviculatus R. H o rn e s .

Нижпесарматская Форма Tapes Vitalianus отличается болЬс 
грубой скульптурой, при чемъ у пея (Учь-кудукъ на Устюрт!,, 
Новочеркасскъ) концентрическ1я ребра иерЬдко расщепляются. 
У среднесарматскихъ скульптура мЬкиЬе. Я  предлагаю поэтому 
различать дв_Ь Формы или разновидности Tapes Vitalianus forma 
infrasarmatica и forma mediosarmatica.

Приблизительная синонимика этихъ Ф орм ъ будетъ, но м о е м у ,  

такова.

15
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Tapes Vitalianus O rb. f. infrasarmatica A n d ru s .

1899. Tapes Vitalianus (Orb.) Sok. Слои съ Venus konkensis, стр. 19, т. II 
рис. 14—21.

1903. Id. L a sk a rev . Бугловсые слои, стр. 65.
1905. Id. B o g a cev . Новые виды моллюсковъ Новочеркасска, стр. 179.

Форма эта найдена въ горизонтЬ Конки (Бугловка, Конка, 
Новочеркасскъ, Кокъ-купъ), а также часто попадается въ ниж- 
нихъ горизонтахъ сарматскаго яруса.

Tapes Vitalianus O rb. f. mediosarmatica A n d ru s .

1844. Venus Vitaliana Orb. in Hommaire de Hell. Tab. V, fig. 22—25.
1844. Venus bessarabica Orb. Ibid. p. 487.

Эта Форма встречается въ Кишиневскомъ известняк!; и на 
Керченскомъ полуостров!; въ мергельной Фацш и въ винкуляр1е- 
вомъ известняк!; средняго сармата. Экземпляры, находимые среди 
мшанокъ, нередко отличаются сзади неправильностью, напоминая 
нисколько Venerupis. Быть можетъ, поэтому къ этому виду отно
сится описаше Venus bessarabica, изображеше которой не было 
дано («elle parait dans les p ierre» .. . .  «Cette espece assez voisine 
de la venerupe vivante de la meditterranee»).

Lucina dentata B a st. var.

Табл. X V II , рис. 72, 74.

Въ Фоладовыхъ пластахъ Беке найденъ одинъ только экзем- 
нляръ маленькой люцины, изображен1е которой дано на таблиц!;, 
вполнЬ подходящш подъ описаш’е и изображеше, даваемыя Соко- 
довы м ъ и Л аскаревы м ъ . Однако зубчиковъ по краю, какъ у 
типа, у нашего экземпляра не наблюдается. Впрочемъ, то же на
блюдается и у экземпляровъ изъ пластовъ Конки.

Подобный же экземпляръ, но еще мельче мною былъ найденъ 
въ Анапскомъ известняк!;.
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Cardium Platovi? Bog.

Неболыше обломки кардДума съ ребрами типа современныхъ
С. tuberculatum , echinatum и изъ ископаемыхъ Card, rutenicum, 
centumpanium  A n d ru s ., Cardium Andrusovi Sok., Cardium 
Platovi Bog. Незначительность обломковъ не позволяешь точно 
определить видъ, но судя по тесно сближеннымъ ребрамъ, кокъ- 
купстай видъ ближе стоитъ къ Cardium Platovi Bog.

Cardium sp. aff. praeplicatum Sok. et Bog. (H ilb e r? ).

Табл. XVI, рис. 6 6 -6 1 .

Подъ такимъ несколько страннымъ, но вынужденнымъ на- 
звашемъ я даю изображеше кард1ума, встреченнаго мною у 
Кокъ-купа какъ въ слое съ Corbula gibba, такъ и надъ нимъ.

Это маленькая, неравносторонняя, удлиненная Форма, съ мало 
выдающимися макушками, съ круто дугообразнымъ переднимъ 
краемъ и слегка суживающаяся кзади. Переднее поле покрыто 
16— 19 ребрами, изъ которыхъ передшя округлены и покрыты 
низкими чкщуйками. Промежутки между ними узки. Къ середине 
и кзади ребра делаются остроугольными, при чемъ чешуйки сна
чала пропадаютъ въ макушечной части реберъ, а загбмъ на 
всемъ нротяжеши ребра. Промежутки делаются все шире, стано
вясь у килевой лиши равноширокими съ ребрами. Последшя у 
килевой линш становятся слегка несимметричными, такъ какъ 
задняя часть ребра наклоняется круче передней. Промежутки 
тутъ плоски и покрыты тоненькими поперечными струйками. 
Ребра: второе отъ килевой лиши и 5-е развиты несколько сильнее, 
почему ребра: 1-е и 3-е съ 4-мъ кажутся какъ бы вставными. 
На заднемъ ноле отъ 5 до 7 более слабыхъ реберъ. Замокъ пол
ный, есть и боковые зубы. Экземпляры изъ слоя съ Corbula 
gibba несколько продолговатее, число реберъ передняго поля 
несколько больше, число реберъ передняго поля несколько меньше 
(14— 16).

15*
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Эта небольшая Форма очень близка къ тому виду, который 
Б о га ч е в ъ  упоминаетъ изъ Новочеркасска иодъименемъ Cardium  
aff. praeplicatum  H ilb . Подробной характеристики не дано. При 
сравнены съ Cardium arcella D u j. (in Bog.) онъ указываетъ на 
вставныя ребра— признакъ нашего вида. «По мЬрЬ роста рако
вины, между pairbe заложившимися ребрами, появляются вторич- 
ныя, значительно менынихъ размЬровъ. Съ далыгМшимъ увели- 
четемъ раковины первичныя и вторичныя ребра сравниваются 
по величин^, такъ что только близъ макушки остается замЬтнымъ 
чередовагпе болЬе высокпхъ и толстыхъ съ маленькими и тонень
кими вторичными». И этотъ послЬднш ирпзнакъ свойствеиъ 
нашему виду- Въ моемъ распоряжеши имеется нисколько, 
отчасти деФектныхъ экземпляровъ Cardium  изъ Новочеркасска, 
которые очевидно относятся къ Богачевской Формй; сходясь въ 
общихъ признакахъ съ нашимъ вндомт., они отличаются болРе 
рЬзкой разницей первичныхъ и вторичныхъ реберъ у макушекъ. 
Въ то же время число реберъ у нихъ не 10— 12-нС , какъ гово
рить Б о гач евъ , приводя эту цифру какъ отлшне отъ С. arcella, у 
котораго должно быть по Б о га ч е в у  14— 1 б н -6 , но 17 ы -6 —-7, 
какъ у моихъ экземпляровъ изъ Кокъ-куна. Не располагая до- 
статочнымъ матер1аломъ, я не берусь пока судить о значенш 
этого Факта. Другпмъ отлггаемъ нашихъ экземпляровъ отъ Ново- 
черкасскихъ является то, что у нашего вида ребра задняго поля 
лишь иногда показываютъ слабив стремлеше собираться въ пучки, 
тогда какъ у новочеркасской Формы это является характеркымъ.

За отсутств1емъ матер1ала изъ плаетовъ Конки, я не могу 
также разсмотрйть ближе отношешя нашего вида къ ФормЬ, 
описанной А .С околовы м ъ иодъ именемъ Cardium praeplicatum  
H ilb . (var. ?). Рисунки, особливо рис. 31 и 32, очень нодходятъ 
къ нашему виду какъ по очерташямъ, такъ и по числу реберъ 
(16 7) и ихъ общему характеру («Передтя ребра узки на моло- 
дыхъ экземплярахъ, за исключетемъ перваго, болйе крупнаго 
ребра, даже заострены, усажены маленькими бугорками, кото
рые на позднее наросшихъ частяхъ раковины переходятъ въ по-
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перечный черепитчатыя ребрышки. Средшя ребра, бохйе широшя 
и плосшя, ям'Ьютч. только знаки наросташя»), «Ребра, находящаяся 
на задней части раковины, отделенный всегда болгЬе или менЬе 
яснымъ килемъ, очень тонкая, расположены неравномерно, пуч
ками по 2 и по 8 ребра. ПослРднш признаки повторяется у 
новочеркасскихъ Cardium aff. plicatum». Однако Н. С околовъ 
ничего не говорить о вставныхъ ребрахъ, хотя на фиг. 33 таковыя 
какъ будто бы видны. Вотъ почему осторожность требуетъ пока 
не отождествлять безъ всякихъ колебашй наши видъ съ конк- 
скимъ. Также будутъ оставаться неясными и огношешя вс^хъ 
трехъ Формъ къ оригинальному Гильберовскому виду, пока не 
представится возможность иметь экземпляры изъ Галицш. 
Рисунки, данные Г ильбером ъ, правда, очень напоминаютъ 
наши Формы, но въ объяснены таблицъ у него стоить: «Fig. 40,
41. Die Zeichnimgen sind ungenau». Общее число реберъ 
(2 1 ,2 3 ), правда, подходить, но о вставныхъ ребрахъ Г и льберъ  
ничего не упоминаетъ. Г и льберъ  неправильно причисляетъ свой 
видъ къ роду Monodacna E ic liw ., только на основашп редукцш 
передняго кардинальнаго зуба.

Cardium kokkupicum nov. sp.

Табл. XVI, рис. 65.

Раковина довольно плоская, почти четырехугольная, почти 
равносторонняя. Задняя ветвь замочнаго края, почти параллель
ная нижнему, образуетъ прямой и рЕзкш уголъ съ вертикально 
спадающими задними краемъ. Передняя ветвь округло перехо
дить въ передни! дугообразный край, а поогйднш также плавно 
въ слабо выпуклый пижнш. Киль тупой, но ясный, переднее поле 
покрыто 17— 19 ребрами, нзъ которыхъ ребра, примыкающей 
къ килю, и средшя плоски и разделены равноширокими неглубо
кими плоскими промежутками. Передня (5— 7) ребра съ бугор
чатыми чешуйками. Н а заднемъ поле 7— 8 реберъ, изъ кото
рыхъ ирикилевыя плоски, но узки, разделены плоскими же про-
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межутками. Два последних'!, ребра снабжены зубчатыми чешуй
ками, нзъ нихъ последнее лежитъ на самомъ замочномъ краю.

Видъ этотъ представляетъ въ общемъ сарматекш обликъ, 
но въ то же время не подходитъ ни къ одному изъ описанныхъ 
до сихъ поръ сарматскихъ (и конкскихъ) Формъ. Безъ подробной 
переработки всйхъ этихъ Формъ нельзя произвести надлежаща™ 
сравнетя нашего вида съ ними.

Spaniodontella sp.

Табл. XVII, рис. 73, 76—78.

Въ желтомъ слоР Кокъ-купа и въ сРрыхъ мергелистыхъ гли- 
нахъ Аксенгера довольно часто попадаются крохотные сиагшдон- 
теллы (напболыше экземпляры изъ Кокъ-куна въ и/8, а нзъ 
Аксенгера въ 14/8 mm.). Они очень похожи на Spaniodontella 
nitida  R e u ss ., отличаясь отъ рисупковъ Рейсса, болРе округлой 
Формой.

Chenopus aiatus E ic liw ., var. parvidactylus m.

Табл. XVII, рис. 85—86.

У Кокъ-купа и Аксенгера собрано небольшое количество 
неболыпихъ, большею частью деФектныхъ экземнляровъ одного 
вида Chenopus, несомненно принадлежащаго къ Эйхвальдовскому 
виду въ томъ смыслЬ, какъ его понимают Р. Г ёр н е с ъ  и 
А уи н геръ  и отчасти Г ильберъ . Отлшпя этого вида отъ весьма 
близкаго и связанна™ переходами Chenopus pes pe lecm i 
состоятъ п оГ ерн есу  и А уи н геру  въразвитш верхняго пальца, 
который у Chenopus aiatus прирастаетъ къ оборотами, что 
наблюдается и у нашихъ экземнляровъ, скульптура когорыхъ 
совершенно такая же, какъ у Ch.. aiatus и Chenopus pes 
pelecani, въ чемъ я убедился иутемъ сравнетя съ баденскими 
экземплярами, въ коллекщи Шевскаго университета. У нашихъ 
экземпляровъ палецъ этотъ очень коротокъ и едва-едва достигает.
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шва между 2-мъ и 3-мъ, считая снизу, оборотами. Г ё р н е с ъ  и 
А уи н геръ  считаютъ таше экземнляры типичными для вида. 
Однако рисунокъ Э йхвальда, который должно считать за тинъ, 
изображаете хотя и прироышй, подлинный паледъ. Такимъобра- 
зомъ, правильнее считать обычную Форму баденскаго тегеля, 
обозначаемую авторами, какъ Chenopus alatus E ich w . var. за типъ, 
a Chenopus pes pelecani (Форму по преимуществу плюценовую и 
современную) и Chenopus alatus typus R. H o e rn . e t A u in g . non 
E ic h w . за расходящаяся отъ него Формы. Такимъ образомъ, со- 
отношеше между моими обозначешями и обозначешями Г ер н еса  
и А у и н гер а  выразится слЬдующимъ образомъ:

A n d ru sov . В. H o ern es  et A u in g er .

Chenopus pes pelecani P h il. Chenopus pes pelecani P h il.
Chenopus alatus E ichw ., typus. Chenopus alatus var.
Chenopus alatus E ichw ., var. parvi- Chenopus alatus typ. 

dactylus m.

Mohrensternia sp.

Одинъ плохо сохранившийся экземпляръ маленькой морен- 
штернш съ поперечными ребрами, изъ песковъ съ Syndesmia 
Кокъ-купа, похожъ на Mohrensternia inflata, но въ виду недо
статочной его сохранности я не берусь его съ уверенностью 
отождествлять.

Neritina sp.

Въ желтомъ слой Кокъ-купа найдена маленькая неритина съ 
высокими завитками и тонкими неправильными поперечными ли- 
шями (non picta F e r.) .

Biitium sp.

Табл. XVII, рис. 87.

Въ желтомъ слогЬ Кокъ-купа попался обломокъ маленькаго 
B ittiim ra съ сильно потертой скульптурой; выступаютъ только
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продольный ребрышки, поперечный лишь едва заметны. Видны 
также поперечный мозолистыя утолщешя. Ближайшее онредй- 
леше невозможно.

г./
Spirobis sp.

Табл. XVII, рис. 64—66.

Крохотный, круглыя трубочки мельчайшихъ спирорбисовъ изъ 
Кокъ-купа завиты въ одной плоскости, имйютъ три съ половиной 
оборота и похожи на Spirorbis spiralis E ich w ., но еще мельче.

Иглы морскихъ ежей.

При отмучивай!!! аксенгерскпхъ глинъ вмйстй съ мелкими 
спанюдонтеллами попадаются крохотныя п нйжныя иголочки 
какою-то маленькаго морскаго ежа. Быть можетъ, онй относятся 
къ тому маленькому Psammechinus, который найденъ нами въ 
сартаганскомъ пектеновомъ слой.

Распроетраненйе и стратиграфическое поло- 
ж е т е  конкекаго горизонта.

Типомъ горизонта мы должны, конечно, считать открытые и 
описанные Н. А. С околовы м ъ ’) пласты съ Venus Ttonkensis Sok. 
и встреченные имъу деревни Веселой (имйше графа К анкрпна), 
въ обрывй у устья балки Скотоватой. Лишь въ этомъ пункгЬ 
были найдены окаменелости, принадлежащая по Соколову къ 
слйдующимъ видамъ:

Anomia  aff. epMppium L.
Pecten sp. nov.
Gongeria Sandbergeri A nd rus.
Spaniodon nitidus R euss. 1 2)
Gardium Andrusovi u. sp.

1) Слои съ Venus konkensis на p. К.онкЪ. Труды Геол. Ком. IX, № 5, 1899 г..
2) Spaniodon Sokol ovi S inz.
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Cardium scyloticum n. sp.
» praeplicatum  H ilb . (var. ?)

Dosinia exoleta L.?
Venus Tconkensis sp. n.

» Basteroti D esh .
Tapes vitaliana O rb.
Donax rutrum  sp. ft.
Solen cf. vagina L.
Ervilia  trigonula n. sp.
M actra Basteroti M ay. var. Tconkensis b asic .
Corbula gibba 01.

» Michalskii sp. u.
Lucina ornata A g.

» dentata B a s t . var.
Syndesmia ovata "Wood. var. scythica.
Plemotoma (Genotia) Sinzovi n. sp.
Buccinum (Nassa) nodosocostatum H ilb .

» (Nassa) D ujardini D esh .
M urex (Hadriania) sp. cf. craticidatus L.
Cerithium  aff. procrenatum  Sacc.

» nodosoplicatum H оe rn . ?
Bittium  reticulatum  da C o sta , var. Tconkensis 

» deforme E ic liw . ?
Mohrensternia (Bissoa) inflata A u d rz . var.
Hydrobia sp. cf. Tournoueri M a y er.
Pyrgulina? roxolanica sp. a.
Cylichnina melitopolitana n. sp.
Bingicula buccinea B rocc. var.

По поводу этого списка С околовъ замгЬчаетъ, что нг1которыя 
изъ приведенныхъ Формъ отличаются по сохранности отъ пре
обладающи хъ видовъ, а именно своею окатанностью. Таковы: 
Venus Basteroti, Corbula gibba, Lucina ornata, Buccinum D vjar- 
dini, можегъ быть, В . nodosocostatum. Это обстоятельство, ко-
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нечно, «служить ясньшъ доказагельствомъ, что они иного, не 
местнаго происхождешя». По С околову, «все данныя говорить 
въ пользу того, что слои сь Venus JconJcensis отлагались въ сра
внительно спокойной воде». Для объяснешя нахождешя уномяну- 
тыхъ Формъ, Н. А. Соколовтгтгва предиоложетя: 1-й или они 
«одновременны слоямъ съ Venus nonkensis, но жили вь другомъ 
м'Ьст4, за пределами укрытаго отъ сильныхъ волнекш, залива», 
или же они происходить изъ болЬе древнихъ отложенш, подверг
нувшихся затЬмьразмыву». Повидимому, II. А. С околовъ скорее, 
склоняется къ последней гипотез!;, однако же пахождеше н!шо- 
торыхъ изъ вышеупомянутыхъ видовъ при совершенно иныхъ 
услов1яхъ вь Фаунахъ копкскаго возраста (Corbula, gibba), или въ 
спашодонтовомъ горизонт!; (Buccinum D ujardini) указываеть па 
возможность и перваго объяснешя.

KoHKCKie пласты отличаются небольшою мощностью (до 
2 саж.) и сложены зеленовато-серыми песками. Покрываются 
они нижнесарматскими беловатыми песками, но на границе ио- 
следнихъ сь конкскими проходить тонкш слой «песчано-глинистой 
породы, распадающейся на неболыше комочки и имеющей тонко
пористое строеше, несколько напоминающее лёссъ. Основаше 
конкскихъ пластовъ образуютъ иалеогеновыя отложешя. Они, та- 
кимъ образомъ, залегаютъ трансгрессивно п определить точнее 
нхъ отношешя къ нзвестпымъ поблизости (Томаковка) настоя- 
1цпмъ средиземноморскимъ отложешямъ пока невозможно. Ана- 
лизъ Фауны конкскихъ пластовъ приводить авто])а къ справедли
вому заключев1ю, что характеръ ея не можетъ быть объясненъ 
Фащальпыми причинами въ пределахъ одного бассейна и времени 
съ средиземноморскими пластами. Она, конечно, указываеть на 
то, что во время отложешя конкскихъ пластовъ бассейпъ быль 
въ значительной мйре опресненъ. Но такъ какъ Томаковка ле- 
житъ севернее Конки, а притокъ прЬсной воды шелъ, по всей 
вероятности, съ севера, то это обстоятельство становится понят- 
нымъ только въ предположен1и, что слои съ Venus JconJcensis 
«нЬсколько новее слоевъ Томаковкн». Это иредположете под-
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тверждается и стратиграфическими положешемъ слоевъБугловки, 
открытыхъ Л аск ар евы м ъ . Отяошеше слоевъ съ Venus коп- 
kensis къ средиземноморскими отлоялен1ямъ Крьшо-Кавказскаго 
района определяется такимъ образомъ: «Если чокраксгай извест- 
някъ представляетъ, какъ то предполагаегь проФ. Н. А ндру- 
совъ, образован1е одновременное средпземноморскимъ слоямъюго- 
западной Росши и Австро-Венгрш, то отложеиш, соответствую- 
лцихъ слоямъ съ Venus Jconkensis, надо искать въ лежалцихъ надъ 
чокракскнми осадками снашодоптовыхъ пластахъ». Н. С околовъ 
нридаетъ важное значете вышеупомянутому слою пористаго 
суглинка, залегающаго между коискимъ горизонтомъ и нижнимъ 
сарматомъ. Его образование онъ приписываете некоторому пере
рыву въ отложенш. Авторъ не высказывается определенно въ 
пользу континентальнаго характера пористаго суглинка, хотя не
однократно упираетъ па сходство его съ«лёссомъ». Перерывъ ему 
кажется необходимымъ и потому, что «слпшкомъ утке внезапно 
исчезъ целый рядъ Формъ, изъ которыхъ очень мнопя находились 
въ чрезвычайномъ из о бил in въ слояхъ съ Venus konkensis, отде- 
ленныхъ отъ песковъ съ Tapes и E rvilia  всего только прослоемъ 
въ 0.1 м.». Mirb кажется, что перерывъ этотъ не доказанъ съ 
достаточною достоверностью. Въ конкскомъ профиле отсутствуютъ 
вполне ясные следы размыва, которыхъ естественно следовало бы 
ожидать, если бы отложете конкскпхъ и нижнесарматскпхъ 
пластовъ были бы отделены другъ o n  друга эпохой регрессш. 
Перерывъ, допускаемый С околовы м и, объясняетъ ему также 
некоторый отлшпя Фауны Бугловки, такъ сказать, более сармат
ской, такъ какъ слои Бугловки безъ перерыва переходятъ въ 
сарматсше. Мне кажется более естественными не признавать 
такого перерыва, разница же Фаунъ объясняется лишь различ
ными уровнемъ въ ряду слоевъ горизонта, залегающаго между 
нижней границей сармата и верхними морскими мшценовыми от- 
ложешями. К а т я  то услов1я повлекли неблагопр1ятно на жизнь 
моллюсковъ въ эпоху пористаго суглинка; можетъ быть, это было 
сильное обмелете и сильное опреснете; во всякомъ случае толпе
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пласты, вполн’Ь лишенные органпческихъ остатковъ, не редкость. 
Фауна же конкскаго горизонта жила, повидимому, при иеустойчи- 
выхъ услогйяхъ и пршбрЬтала все болке и болЬе сарматскш ха- 
рактеръ. Этимъ, должно быть, н объясняется неоднородность раз- 
лпчныхъ до сихъ норъ извкстныхъ конкскихъ Фаунъ.

Въ самомъ дйл'Ь Фауна Бугловки слагается пзъ слкдующихъ 
элементовъ (но Л аскар ев у):

Congeria Sandbergeri A n d ru s .
» id. var. buglovensis L a s k .

Modiola volhynica E ichw .
Donax dentiger E ichw .
Venus konkensis var. media Sok.

» umbonaria L. var.
Tapes Vitaliana  O rb.
Lucina dentata B ast.
Syndesmia reflexa E ich w .

» alba W ood. var. scythica Sok.
E rvilla  trigomda Sok.

» podolica var. dissitcc E ichw .
Gardium litliopodolicum D ub. var. ruthenica H i lb. sp. 
E nsis Rollei M. H.
M actra fragilis L a sk . var. bulgovensis L a sk .
Corbula gibba 01.
Trochus (Jujubinus) cf. turriculoides S inz .

» (Gibbula) affinis E ich w . var.
» (Gibbula) off. angulatus E ich w .

JSiassa aff. colorata E ichw . var. sarmatica L a sk .
» duplicato-verneuili S inz.

Gerithium (B ittium ) deforme E ich w .
MoJirensternia inflata  A n d rz .

» angulata E ich w .
Bulla Lajonkajreana B a s t.

» tr uncat a Ad.



227

(Кроме того у Вышгородки были найдены: Cardium ргае- 
chinatum H ilb ., Pectunculus pilosusL., Nucula nucleus L ., Venus 
cincta E ich w ., Ostrea digitalina E ichw .).

Eyi’JoBCKie пласты съ этой Фауной занпмаютъ въ пзслЬдо- 
ванной Л аск ар ев ь ш ъ  области (притоки Ж ирака-Бугловка, 
Свиноройка и Белозерская въ Кременецкомъ уйзде, и р. Норакъ- 
въ Сгароконстантиновскомъ уезде Волынской губернии) вполне 
определенное стратиграфическое положеше между нижнимъ сар- 
матомъ и литотамтевыми средиземноморскими отложешями. Сар- 
матск(е пласты залегаютъ на бугловскихъ безъ перерыва. Что 
касается нижней границы бугловскихъ иластовъ, то на эту границу 
В. Л аск ар евъ  и Н. Соколовъ смотрятъ различно. Последит 
авгоръ видитъ и въ ней некоторый перерывъ въ отложенш, и 
приравииваетъ свою конкскую Фауну какъ разъ къ этому пере
рыву. Л аскар еву  же кажется возможнымъ объяснить явлеше 
въ нижнихъ горизонтахъ бугловскихъ слоевъ, залегающихъ на 
сглаженной ровной поверхности литотамшевыхъ известняковъ, 
слоевъ хряща съ обломками морскихъ раковинъ и ирослоевъ крем
невой гальки иначе. Онъ связываетъ это съ темп тектоническими 
процессами, которые совпали съ возни кновешемъ бугловскаго 
бассейна, въ области котораго они отразились въ значигельномъ 
обмеленш. Благодаря этому, литотамшевыя сооружешя, нарастав- 
пля на глубине 75-— 100 саж., оказались затемъ лежащими, 
близко отъ уровня моря и подверглись морской абразш, не выходя/ 
изъ-подъ уровня моря.

Такимъ образомъ, Л а с к а р е в ъ  считаетъ и бугловскую и конк
скую Фауну жившими въ одномъ и томъ ж е бассейне, онъ ихъ 

признаеть за «отложен'ш гомотаксичесюя, блнзьъя по времени». 

Более значительный сарматскш элементъ въ первой и среди- 

земноморскш во второй Фауне указываютъ, по его мн£шю, 
больше на степень опреснегпя или, вообще, на степень вллншя 

въ данномъ бассейне тЬхъ Факторовъ, которые и вызвали 
начало изм енетя средиземноморскихъ видовъ въ нижнесарматсше; 

наилучшимъ подтверждешемъ подобнаго допущешя явилась бы
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смена бугловскихъ пластовъ въ горизонтальномъ направлены от- 
ложешями, приближающимися по свой Фауне къ слоямъ на 
р. Конке». Такимъ образомъ, невидимому, Л а с к а р е в ъ  скло
няется объяснить разницу Фаунъ разницей оирйснегпп въ гори
зонтальномъ направлеши. Мн'Ь ящ думается, что С околовъ ближе 
къ истине, объясняя эту разницу нйкоторымъ разлггаемъ въ 
стратиграФическомъ положены породъ, заключающих!, обе Фауны. 
Относительно же нижняго перерыва слйдуетъ, мне кажется, со
гласиться съ Л ас к аре  вы мъ. Мы, такимъ образомъ, допускавмъ,_ 
что вполне естественно, перерывы въ Фаунй, не принимая пере- 
рывовъ водняго покрова, по крайней мйрЪ въ предгЬлахъ, изучен- 
ныхъ обоими авторами. По краямъ бассейна, намъ еще неизвЬст- 
ныхъ, въвиду тгЬхъ колебан1й уровня, которыми ознаменовывались 
какъ конецъ среднемюцеиовой, такъ и начало сарматской эпохи, 
таше перерывы могли, конечно, иметь мйсто. Говоря объ отношены 
бугловскихъ пластовъ къ спаншдоптовому горизонту, Л а с к а р е в ъ  
указывает, на то, что «въ конце средняго мюцена на простран
стве средиземноморскаго бассейна южной Го с с in осталось море, 
сильно сокращенное на западе и нисколько трансгрессировавшее 
на востоке и юге, которое удерживало по крайней м-fcpi въ начале, 
и въ галицкой области, значительную примись средиземномор
ских!, элементовъ въ своей Фаупй. По восточному и северному 
берегу его возникли опрйспеипые участки (области р. Вугловки, 
Конки и др.), южная же его часть представляла особую «южную» 
ф я щ ю, гдй отложились спашодонтовые слои съ ихъ весьма бед
ною и своеобразною Фауной. Схождете средиземноморской север
ной части этого бассейна и южной спашодонтовой его области 
было обнаружено буровой скважиной въ с. Коианяхъ на сЪверо- 
западъ отъ Херсона. Въ северной средиземноморской части этого 
порубежнаго меягду среднимъ и верхнимъ мшценомъ моря намъ 
известны лишь отложен! н нрибрежныхъ залпвообразныхъ опре- 
сненныхъ областей, въ виде слоевъ съ Venus konkensis и буглов
скихъ. Соответствующая имъ отложешя болЬе морского харак
тера остаются пока еще мало определенными. По отношешю къ.
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бугдовскимъ пластамъ они находятся, невидимому, къ западу отъ 
нихъ, въ Галищи» (за таьчя авторъ считаетъ, между прочимъ, 
часть слоевъ съ Pecten scissns и гипсы).

По мнЬтю Л а с к а р е в а , эквиваленты бугловскихъ слоевъ 
встречаются и въ Подолш, по Ушице и Ушке въ Ушицкомъ уезде, 
откуда А. П. И вановъ  передалъ коллекцйо изъ желтоватыхъ 
иесковъ; въней нашлисьтаыя Формы, какъ Е ппИ а  trigonulaSok., 
Cardium cf. praechinatum  H ilb ., Lucina den{ata, Congeria Sand- 
bergeri A n d ru s ., Cerithium nodosoplicatumM. H ., m itraleE i c h w ., 
Eicluvaldi H. et A u in g ., Buccinum Schonni H .e t  A iling ., Plen- 
rotoma laevigata E ic liw ., cf. obtusangula B roc ., Natica  cf. heli- 
cina B roc., M urex  sp., Sandbergeria cf. striatula E ic liw ., etc.

Точно также въ 10.-3-ой четверти 17 листа Л а с к а р е в ы м ъ  
были встречены отложешя, считаемый пмъ за переходныя *). 
Это весьма разнообразные петрографически осадки, б. ч. мерге
листые, но часто также представленные песчаными оолитовыми 
известняками и битуминозными глинами. Мощность ихъ чрезвы
чайно незначительна, едва достигая местами около 2 метровъ. 
Породы эти тесно связаны и съ подстилающими средиземномор
скими и съ покрывающими ихъ сарматскими. Стратиграфическое 
положеше ихъ вполне соотвЬтствуетъ слоямъ Бугловки.

Слоямъ этимъ Л аск ар ев ъ  даетъ назваше эрышево-гидро- 
("Ьевыхъ. Фауна этихъ слоевъ мало характерна. Много Формъ 
чисто сарматскихъ или обычныхъ въ сармат! (Cardium protrac
tion, различные цернты, Ervilia dissita var. infrasarmatica , 
Bulla trm ca ta , Trochus affinis, Syndesmia reflexa), но здесь встре
чаются и такчя Формы какъ Ervilia trigonula, Buccinum coloration 
var. sarmatica, а по притоку p. Ушки найдена была Фауна, 
тождественная съ доставленной А. П. И ван овы м ъ  (см. выше). 
Л аскар евъ  даетъ следующий списокъ: E rvilia  trigonula, Его. 
dissita, Congeria Sandbergeri, Cardium praechinatum , Cerithium 
Eichwaldi, noclosoplicatum, cf. mitrale, scabrum, Natica helicina, 1

1) Геологическое иосл^доваше Ю.-З. четверти 17 листа. Изв. Геол. Ком. 
т. XXIII, № 88, 1904.
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Irochus subturriculoides, Buccinum miocenicum, obliquum, cf. 
duplication, Mohrensternia inflata, Hydrdbia, B u lla , Calyptraea 
cf. chinensis. Кроме того на дн'Ь оврага найдена Turritella Ыса- 
rinata.

По р. Быстрине, въ с. КалюсикЬ ниже сарматскаго гори
зонта съ M urex sublavatus прямо на мйдовыхъ кремняхъ лежать 
рыхлые пески съ E rvilia  trigonula, dissita , M actra fragilis, 
Syndesmia reflexa, Lucina dentata, Tapes Vitaliana, Modiola 
volhynica, Cardium plicatum  var., vindobonense, Certhium mitrale, 
M ohrensternia, B ulla , Neritina, Troehus etc.

Пласты Новочеркасска были описаны впервые Б о га ч е -  
вы м ъ въ 1901 г . 1) и отнесены нмъ ко 2-му средиземноморскому 
ярусу. Более подробно профиль пластовъ Новочеркасска былъ 
описанъ нмъ въ следующем'!, году 1 2). Въ статье «Ставропольские 
мюценовые пески— эквивалентъ Чокракскаго известняка» 3) онъ 
устанавливаетъ «родство и одновременность Фауны известной части 
пластовъ нодъ Мелитополемъ съ песками Новочеркасска» (см. о 
работ! С инцова ниже) и въ то же время шцетъ аналогий новочер- 
касскихъ пластовъ съ чокракской Фауной. Определенные взгляды 
на возрастъ повочеркасскихъ пластовъ высказаны авгоромъ въ 
статье «Мйоценовыя отложешя Новочеркасска»4). Здесь опъ при
ходить къ заключешю, что, но его представление, «за чокракской 
Фауной следовали три одновременный, но Фащалыго разнящаяся 
Фауны: конкская (resp. новочеркасская), крупноспанюдонтовая и 
Фоладовая. Конско-новочеркасская Фауна найдена лишь въ узкой 
полосе окраинъ спанюдоптоваго бассейна, и такое распростра
нено конкско новочеркасской Фацш даетъ ему основаще дер
жаться взгляда Н. А. Соколова, какъ на эквивалентъ спанш- 
донговыхъ sen.su stride  пластовъ».

1) СлЪды второго средиземноморскаго яруса подъ Нозочеркаескомъ. Изв. 
Геол. Ком. XX, № 36.

2) Обнажеше неогеновыхъ отложен!! въ Новочеркасск! Тамъ же XXI, 
Л» 63.

3) Труды Спб. Общ. Ест., т. XXXY.
4) Ежегодншсъ К р и ш т а Ф О в и ч а ,  т. XIII, вып 3— 4.



— 231 —

МнЬ самому приходилось нисколько разъ заниматься вопро- 
сомъ о возрасте новочеркасскихъ пластовъ. Вскоре после от- 
к р ь т я  Б о га ч е в ы м ъ  новочеркасскихъ пластовъ, я могъ только 
указать (въ 3-й части моихъ «Stldrussische Neogenablagerungen», 
р. 441, примЬчаше внизу страницы) на общее сходство этой Фауны 
съ конкской и чокракской, отмЬтивъ одновременно и присутств1е 
своеобразныхъ элемептовъ (■Chenopus, Natica), изъ которыхъ 
некоторые указываютъ на извести ыя отношешя къ ФаунЬ слоя 
съ Peden denuclatus. Вотъ эти- го элементы и помешали мне 
сразу распознать истинную природу новочеркасскихъ пластовъ. 
Точно также я не могъ еще вполне определенно высказаться 
о возрастЬ пластовъ Новочеркасска и въ 1909 году («Кригиче- 
сшя замечатя о русскомъ неогене»1).

Указывая здесь снова на близкое родство пластовъ Конки и 
Новочеркасска, я снова останавливаюсь на присутствш въ по
следних!, нйсколькихъ такихъ Формъ, «которыя не встречаются 
даже въ чокракскомъ известняке {Turritetta)». Chenopus и 
Natica найдены были Б о гач ев ы м ъ  послЬ напнсашя мною 
первой изъ моихъ здесь упоминаемыхъ статей въ конгломерате 
г. Сычевой, подчиненном!) горизонту чокракскихъ пластовъ. 
Въ конце концовъ я высказываюсь въ томъ смысле, «что нетъ 
определенныхъ данныхъ, къ чему ближе пласты Новочеркасска, 
къ собственно-ли чОкракскпмъ пластамъ или къ горизонту 
Конки».

Къ вполне определенному выводу о возрасте пластовъ Ново
черкасска я пришелъ после своихъ изследовашй на Мангышлаке 
въ 1909 г. Въ 1910 г. я посвятилъ вопросу о конкскомъ ярусе 
М и хай ловскаго1 2) заметку и на основаши изучешя мангышлак- 
скихъ профилей установилъ эквивалентность конкскаго и буглов- 
скаго горизонта съ Фоладовыми пластами Мангышлака, Керчен-

1) Зап. Шевск. Общ. Ест. XXI.
2) ITeber. die stratigraphische Bedoutuag der sogenannten Ivonkaschiehten 

Centralblatt f. Min. 1910, Д» 5.
16



— 232

скаго полуострова и др. местностей. Вирочемъ, въ этой статье я 
определенно о возрасте пластовъ Новочеркасска не говорю.

Впервые определенно о возрасте новочеркасскнхъ пластовъ 
я высказался въ реферате о работе П рокопова: «Очеркъ геоло- 
1'пческихъ образованы Удельной степи Ставропольской губерши». 
Реферируя данныя о техъ огложет» хъ, которыя авторъ назвалъ 
«прикубанской Фащей сармата» (слои хутора П опова), я указы
ваю на принадлежность ихъ къ конкскому горизонту и говорю 
следующее: «такимъ образомъ, конксюй горизонтъ иерестаетъ 
быть локальнымъ образовашемъ, а получаетъ змаченie широко 
распространеннаго стратиграФическаго горизонта, занимающаго 
определенное положеше между низами сармата и спашодонто- 
вымъ горизонтомъ. Въ этомъ смысле однако конкскш горизонтъ 
имеетъ совершенно иное значеше, чЬмъ конкскш ярусъ проФ. 
М ихайловскаго , въ которомъ, кроме типа яруса, пластовъ 
Конки, являющихся одновременно и типомъ нашего Фоладоваго 
(конкскаго) горизонта, заключаются и мелководный Фацш чокрак- 
скаго горизонта, въ действительности отделяемый огъ истинныхъ 
эквивалентовъ Конки толщей спашодонтовыхъ пластовъ. Этапами: 
конкскаго горизонта являются теперь: Бугловка, Конка, Мели
тополь (бур. скважины), Новочеркасскъ, Анапа, хуторгь П опова 
(Ставропольск. губ.), Мангышлакъ. Въ этихъ нунктахъ мы ви- 
димъ пласты съ Фауной Конки, въ другихъ же попадаются лишь 
Фоладовые пласты безъ другой Фауны» J).

Перейдемъ теперь къ более близкой характеристике ново- 
черкасскихъ пластовъ на основаны работъ Б о га ч е в а .

Профиль на спуске Атаманской улицы въ г. Новочеркасске 
начпнаютъ снизу:

1т—  белые пески съ Pholas Hommairei O rb ., Ph. pseudoust-  
jurtensis Bog., Ph. raricostatus S inz. Выше слЬдуютъ: 1

1) См. Ежегодникъ К риш такови ча, т. Х1Г, вьш. 7—8, 1910, стр. 298.
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It —  свЬтло-зеленые пески сь богатой Ф ауной . Б о г а ч е в ъ  
приводить схЬдуюшдя Формы':

* Congeria Sandbergeri A n d ru s.
* M odio la  a IF. volhynica  E ich w .

C ardium  p ra ep lica tu m  H ilb .
» vindobonense H ilb .
» ex gr. obsoletum  E ic h w .

* » P la tovi Bog.
* » cf. scyloticum Sole. *)
* Spaniodontella  sp.?

** Saxicava  cf. dubiosa Lam .
** Venus aiF. konkensis Sole.

Tapes V italianas Orb.
* » secundus Bog.

Т оп ах  dentigera  E ichw .
E rv ilia  trigonula  Sole.

» in fra sa rm a tica  Sole.
** M actra  B a stero ti M. Eym .
** Corbnla gibba 01.

* Syndesm ia scy th ica  Sole.
* Pholas n stju rten sis  E ichw .

** » dactylus L.
** » Candida (?)

* » scrin ium  Bog.
Solen sp.?

* Gorbula M ichalskii Sole.
** Pecten f la w s  D ub.

Gylichnina  sp. alF. m ilitopo litan a  Sole.
** B uccinum  nodosocostatum  H ilb .
** Niotha D ujar d im  D esh .

Cerithim n rubiginosum  E ich w .
» nodosoplicatw n  M. H. 1

1) См. статью «Донской музей». Ежегоднпкъ К р и ш т а Ф о в и ч а  XV, 8—0.
16*
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** Cerithium procrenatum  Sacco.
** » scabrum 01.
** Niotha Schonni M. H.

JRissoa in f lata A n d rz .
Hydrobia sp.?
Phasianella sp.?

** Natica helicina B rocc.
» sp.?

N eritina Callisto Bog.
* Tm ritella  atamanica Bog.
* Chenopus alatus E ic liw .

** TrocJms sp.?
** Pleurotoma (Claratula) sp.?1).

g ~  Поверхъ этого слоя дежитъ тонкш слой (0 '15) крупно- 
зернистаго зеленаго песка, въ которомъ Фауна значительно м-!> 
няется. Больше всего E rvila  (оба вида), загбмъ Modiola aff. 
volhynica, Tapes Vitalianus, Donax clentigera, Cardium arcella. 
РЬдки цериты, Cardium praepodolicum, C. ex gr, obsoletum, 
Cardium arcella. Попадаются также гидробш, Phasianella. 
M actra  sp.?, Syndesmia scythica, Buccinum nodosocostatum и 
сильно окатанныя Corbula, Niotha , Turritella, Natica.

f —  Надъ этпмъ слоемъ начинается уже сарматъ въ вид-!; зеле
ной глины, е —  песковъ и d —  черной глины съ JErrilia podolica 
и Syndesmia reflexa.

По Сухому Несвитаю, близъ впадешя его въ р. Тузловъ 
Б о га ч е в ы м ъ  были найдены пласты, которые онъ первона
чально 1 2), повидимому, былъ склоненъ отнести къ нижнему сар
мату, но въ последнее время причисляетъ также къ одному гори-

1) КромЬ неречисленныхъ въ спискй Б о га ч ев а  я нашелъ въ jiaxepia.rb 
изъ Новочеркасска, полученномъ мною отъ М. О. К лера, также Murex si&la- 
vatus B a st. Въ cnuciit этомъ одной звЬздочкой помечены виды, спещально 
свойственные пластамъ, двумя — Формы средпземноморсюя или ередизелно- 
морскаго габитуса. Безъ зв-Ьздочекъ—сарматсюя Формы.

2) Новыя данныя о геологическомъ распространен!!! спатодонтовъ. Е ж е - 
годникъ К р и ш т а Ф О в и ч а ,  т. IX. 1907.
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зонту съ новочеркасскимп пластами г). Здксь имъ найдены сле
дующая окаменелости: E r v il ia  in frasarm atica  Sok., cf. trigo- 

nula Sok.. Spaniodon tella  in term ed ia  A n d ru s ., T apes V ita lia -  

nus O rb., M a ctra  B astero ti M. E ym ., D onax den tigera  E ich w ., 
Pholas Candida L ara ., Pholas u stju rten sis  E ic h w ., G ardium  aff. 
obsoletum E ic h w ., G. ex g r . p lica tu m  E ic h w ., M odiola  aff. m a r-  

ginata E ich w ., H ydrob ia  sp.?, N assa  aff. du p lica ta  Sow., Geri- 

thium rubiginosum  E ic h w ., Cylichna  sp.?
Фауна пластовъ Сухаго Несвигая (хут. Юдшть) слагается 

изъ слкдующихъ элементовъ: сарматскихъ Формъ {Tapes V ita lia -  

m ts O rb. и E rv . in frasarm atica , встречаются однако и въ гори
зонте Конки, D onax dentigera  E ich w ., C erithium  rubigino
sum  E ichw .), Формъ, близкихъ къ сармагскимъ {G ardium  aff. 
obsoletum  E ich w ., пох. на Коекскую Форму, ex gr. p lica tu m , 
M odiola  aff. m arginal a , N assa  aff. du plica ta  Sow.) и изъ Формъ 

более древняго типа (E rv ilia  trigonula  cf. Sok., M a ctra  B a s te ro ti, 
Pholas u stjurtensis E ich w .). Словомъ, это тотъ типъ Фауны, 
который свойствененъ именно пластамъ Коикскаго горизонта.

Отъ средняго сармата слои Сухого Несвнтая отделяются 
нЬмыми песками. На Болыномъ же НесвитаЬ въ б. Каменной на 
пеечаникахъ съ Фауной, отчасти напоминающей Фауну хутора 
Юдина (E rv ila  in frasarm atica  $ ok., D onax  cf. den tigera  E ich w ., 
Tapes V italianus O rb ., M ohrensternia  in fla ta  A n d rz ., T ornatina  

sp., Gylichnina cf. m elito p o lita n aSok., N assa  aff. du plica ta  Sow.), 
залегаетъ глина съ отпечатками довольно крупныхъ .EH’. podo lia  
а еще выше пласты безъ органическихъ остатковъ и известняки 
съ Gardium  F itton i.

Изъ этнхъ данныхъ авторъ выводить заключеше, что въ 
южной части области Войска Донского «можно констатировать»
.............  что «эрви.певые слои делятся на 2 горизонта, изъ
коихъ нижшй характеризуется очень мелкими E m ilia  in fra sa r
matica Sok., а верхгпй —  E r v i l ia  podolica  E ich w . 1

1) Мтпеновыя отложешя Новочеркасска, см. выше.
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Далее однако мы чптаемъ: «Вопросъ о нижней границе сар- 
матскаго яруса остается еще открытымъ. Для области Войска 
Донского я далъ предварительное раздЬлете, отнеся слой g (выше 
горизонта съ Turritella) и пески Герцберговой дачи— къ самымъ 
низамъ сармата.

Считать Фауну Сухого Несвитая за об^диЬлую новочеркас
скую авторъ, кажется, не решается, «противъ предположешя 
объ оббднешп морской Фауны и прюбрЬтенш ею нсевдосармат- 
скаго облпка, подъ вл1яшемъ значительнаго мЬстнаго опрЬснешя, 
говорить OTcyTCTBie такихъ Формъ, какъ С о щ е п а , N eritin a , 
L im n a ea , Planorbis, и чрезвычайная редкость H ydrob ia . Следо- 
вательно, этимъ нельзя уже объяснить отсутствия представителей 
средиземноморской Фауны, еще мпогочпсленныхъ подъ Новочер- 
касскомъ. И не будь въ слояхъ Сухого Несвитая M a ctra  B a ste -  

ro ti, E rv ilia  trigonula  и Spaniodon tella  in term edia , то, по устано
вившейся классификации, мы должны были бы признать эту 
Фауну за типичную сарматскую».

Для меня близкое родство Фауны Сухого Несвитая съ ново
черкасскою является месомнСнной. Среди всСхъ Фаунъ, принадле- 
жащпхъ той же пограничной эпохе, непосредственно предше
ствовавшей наступление типичвыхъ сарматскпхъ условш, Фауна 
Новочеркасска является самою богатою, друпя уже беднее, и 
мнй кажется, что скорее всего можно объяснять эти тонкая раз- 
лич1я различною соленостью различныхъ участковъ бассейна, от- 
лагавшаго эти пласты. Б о га ч ев ъ , но моему мнешю, неправъ, 
ища доказательствъ опреспешя въ непременномъ появлении 
пресноводныхъ элементовъ. Опреспеше можетъ выражаться и 
и въ простомъ отборе болЬе гериеливыхъ (эврибютическихъ) 
Формъ. Появление же прЬсноводныхъ элементовъ обусловли
вается проникновешемъ въ море устьевыхъ и речныхъ организ- 
мовъ, которое по тонограФическпмъ и бюгеограФическимъ усло- 
влямъ можетъ и не происходить (напримеръ, при отсутствш зна
чительной реки, впадающей въ море). Кроме того подобные эле
менты не отсутствуютъ даже въ Фауне Новочеркасска. Мною
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въ naTepiaxfe, любезно собранномъ для меня М. О. К л ером ъ , 
найдена и маленькая Congeria Sandbergeri A n d ru s , и Neritina  sp. 
Эти Формы мы находимъ и въ позднейшихъ спискахъ Б о га ч е в а .

Резюмируя теперь все известное нами о новочеркасскихъ 
пластахъ, мы можемъ сказать, что они залегаютъ непосред
ственно подъ самымъ нижнпмъ сарматомъ, но можно ли съ уве
ренностью утверждать, что между ними и послЬднимъ существовалъ 
перерывъ (въ смысле отступлегйя моря), на который по мнгЬшю 
Б о г а ч е в а  указываетъ характеръ слоя g, я не берусь утвер
ждать, такъ какъ присутспяс окатанныхъ Natica, Chenopus и др. 
можно истолковать и иначе, другихъ же, болЬе явственныхъ 
сл'Ьдовъ и доказательсгвъ перерыва не имеется. Мне кажется, 
что едва-ли дно моря тутъ выходило совсЬмъ изъ-подъ воды.

Фауна новочеркасскихъ пластовъ, при всЬхъ ея особенно- 
стяхъ, представляетъ тотъ же типъ, какъ и Фауна пластовъ 
Конки и другихъ ея эквнвалентовъ. Ея какъ будто болг1е р'Ьзюй 
средиземноморсюй характеръ, даже по сравненш съ чокракскимъ 
горизонтомъ, бросающшся въ глаза при знакомстве со списками, 
не такъ замБтенъ при непосредственномъ знакомстве съ самой 
Фауной. Въ этой Фауне главную массу (по количеству экземпля- 
ровъ) составляютъ Формы сарматскаго типа, тогда какъ Среди
земноморья Формы встречаются въ неболыпомъ количестве 
экземпляровъ (Saxicava, Pecten, N atica, Turritella, Chenopus).

Основатемъ для новочеркасскихъ пластовъ, по Б о гачеву , 
является палеогевъ.
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К о н к ск ш  гори зон тъ  подъ М елитополем ъ. Первыя ука- 
зашя на прпсутспйе этого горизонта въ буровыхъ скважинахъ 
около Мелитополя мы находимъ у Н. Соколова.

Въ ряде скважинъ Таврической губерши были встречены 
пласты со спаншдонтами и элементами конкско-новочеркасской 
Фауны. Е щ еН . А. С околов’!,1) констатировалънахождете Venus

1) Гндрогеол. изслТ.д. въ Херсонской губ.
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konkensis и Spaniodon gentilis. Въ M arepiajt, переданномъ мне 
H. А. Соколов ымъ, нашелся кроме того и Canlium scyloti- 
стп Sok. И. Ф. С и н ц о въ 1) описываетъ рядъ интересныхъ сква- 
жинъ г. Мелитополя. Профиль скважины въ саду д-ра К о р вац - 
каго  подъ cepieii разнаго цвета глинъ и песчаниковъ, общею 
мощностью въ 193 ф ., не давшей органическихъ оетатковъ, 
встр'Ьтилъ нижнесарматсые пласты (серые пески, черныя и 
темно-серыя глины, синш песчаникъ) мощностью до 153 ф . съ 
характерной Фауной (Cardium irregulars, E rvilia  podolica, Donax  
clentiger etc.). —  На глубин!; 3 4 6 — 349 ф . былъ встрЬченъ слой 
cl.paro песка съ следующей Фауной: Pholas ustjurtensis, Ph. ra
ricostatus, Ph. cf. Hommairei Corbula M ichalskii, E rvilia  podo
lica, Cardium Andrusovi Sok., Spaniodon Sokolovi S inz  (Spanio
don n itid u sSok., n o n R eu ss), B ittium  konkense Sok., Tornatella 
(Act aeon) conspicua E ic liw ., Bissoa in f lata. Фауна эта носить 
ясно конкскш характеръ, а въ то же время отличается обгшемъ 
Фоладъ.

Ниже, отделяясь слоемъ въ 6 ф. зеленой глины, лежитъ дру
гой слой c iparo  песка, доставивши Pholas ustjurtensis, Ph. ra r i
costatus, E rvilia  podolica (var. trigonula и infrasarmatica), Spa
niodon gentilis var. opisthodon, Tapes gregaria P a ts c h .,  var. 
dissita  (== Tapes Vitalianus Sok. uon O rb.).

Въ нижележащей толще песковъ и глинъ (до глубины 
1057 ф .) окаменелостей не было найдено:

Въ скважине д-ра К о р в а ц к а го  на глубине 267— 276 была 
найдена E rvilia  podolica и толстая Tapes, на 276-— 306 уже 
попались Corbula Michalskii и Cardium cf. scyloticum Sok ., a 
на глубине 309— 3 2 1 .— Pholas ustjurtensis, raricostatus, Spi- 
rorbis sp., Cardium Andrusovi Sok., Ervilia  podolica (var. trigo
nula и infrasarmatica), Modiola navicula, Rissoa inflata, N eritina  
picta. Еще ниже на 321 —  329 найдены Pholas raricostatus.

1) О буровыхъ и копанныхъ колодцахъ. Зап. Русск. Мин. Общ. ХПГ, 
вьш. 2, стр. 412 н д.
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Spirorbis sp., на 331 —  334. — Pholas cf. Hommairei, raricosta
tus, ustjurtensis, Spaniodon Sokolovi, Spirorbis sp.

Въ м'Ьстечк'Ь Верхнш Рогачикъ на рЬчкгЬ Рогачикъ (притокъ 
Днепра) были встречены:

на 149— 157 въ зеленой глине— Cardium irregular е Е iс h w., 
cf. plication, M actra variabilis var. fragilis и другая крупная 
разновидность того же вида;

на 157 — 187 —  Cardium cf. irregulars, 
на 187— 197 -—- Spirorbis sp., Congeria plebeja D ub., 

(G. Sandbergeri A n d ru s .), E rvilia  podolica E ic liw ., var. in fra
sarmatica Sok., var. trigonula Sok., Pholas ustjurtensis E ic liw ., 
raricostatus S inz ., Neritina picta  F e r . ,  Cerithium mitrale (sub- 
mitrale) E ich w ., B ittium  konkense Sok.;

. на 197-—204 —  Spaniodon gentilis E ic liw ., Cerithium m it
rale E ic h w ., Ervilia  podolica E ic liw ., var. infrasarmatica  Sok.

Въ гор. Бердянске на глубинахъ отъ 291 до 535 встреча
лись часто сарматсия окаменелости, относимый С инцовы м ъ къ 
его эрвшпевому отделу, а на 5 3 5 '9 "— 552'9" —  Pholas ustjur
tensis, raricostatus, Modiola volhgnica, Ervilia  podolica (var. 
infrasarmatica, trigonula), Hydrobia sp., Serpula  sp., Spirorbis sp. 

Въ сел Ь Дмитр1евке Бердянскаго уезда были встречены г 
на 173— 174 Футахъ сарматсюя окаменелости (Tapes дге- 

garia, Buccinum duplication etc.);
на 182— 183 —  E rvilia  podolica, Spirorbis sp. Bulla  sp., 

Microporella cf. terebrata;
на 187— 199 —  E rvilia  podolica, Modiola volhgnica, Pholas 

ustjurtensis, raricostatus, Cardium irregulare, Bonax, Tapes 
gregaria var. dissita, Bulla fruncata, B . lajonkaireana;

на 206— 2 1 1 — Ervilia  podolica, Pholas ustjurtensis, cf. 
Hommairei, Modiola volhgnica, Cardium  sp., Bulla  truncata, 
Bulla lajonkareana.

Изучеше этихъ скважинъ ириводитъ ироФ. С инцова къ сле
дующему выводу: «осадки съ Venus konkensis и одновременный 
съ ними отложешя Новочеркасска, изъ которыхъ большинство
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видовъ органическихъ остатковъ переходить въ вышележащее 
пласты церитовъ, должны разсматриваться (а равно какъ п гЬсно 
связанные съ ними слои съ Spaniodon gentilis), какъ нпжнш горн- 
зоптъ эрвплдеваго отдела».

Итакъ Смнцовъ правильно оцЬнилъ. п раньше другихъ. 
эквивалентность иластовъ Конки и Новочеркасска, но присое
динить какъ ихъ, такъ и спанюдонтовые пласты къ сармату, 
какъ «пижшй горизонть эрвшйеваго отдела». Какъ будетъ изло
жено далее и какъ я уже отчасти доказывали, въ «Критическихъ 
залИткахъ о русскомъ неоген!;» (стр. 14Б), я склоненъ причислять 
конкскш горизонтъ еще къ средпземноморскимъ огложешямъ, что, 
впрочемь, не нзмЬняетъ стратнграФическаго положешя конкскаго 
горизонта, такъ какъ и по Синцову, и по нашему мн!шю онъ 
непосредственно подстилаетъ самый иижнш сарматъ съ обычною 
Фауной.

Что же касается тйсной связи спанюдонтовыхъ иластовъ по 
Фауне съ конкскимн, то такую связь отрицать нельзя, она выра
жается въ нрисутствш общихъ видовъ —  явлеше естественное 
для двухъ сос!;днпхъ горизонте въ, слабо отличающихся въ Фа- 
щальномъ отношенш, но тЬмъ не менГ.е можно и во веЬхъ пере- 
численныхъ скважинахъ заметить строгую последовательность 
видовъ, Spaniodontella gentilis E ich w . никогда не попадается въ 
слояхъ съ характерными конкскимн видами, вместо него мы лишь 
иногда встр Ьчаемъ маленькую Spaniodontella Sokolori. Онъ всегда 
залегаетъ ниже. Типичным конксйя Формы [Corbnla Michalskii, 
Cardium Andrusovi, Spaniodontella Sokolori, B ittium  konkense, 
Cardimn scyloticum, Neritina picta) найдены только выше него, 
общими же, но Синцову, являются Фолады, Gerithium mifrale. 
E rvilia  podolica гаг. infrasarmatica, Tapes dissita in S inz.

Въ 1910 г. пласты съ Фауной конкскаго типа были обнару
жены К. А. П рокоп овы м ъ  въ Удельной степи Ставрополь
ской губернш 1). Эти пласты были имъ описаны, какъ «нрику- t
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1) Зап. Горн. Инст., т. III. выи. 1.
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банская Фащя сармата», но въ то ж е время заявляется, что тутъ -  
имЬемъ мы дЬло «съ отложешямн, являющимися переходными 

между средиземноморскими п сарматскими», такъ какъ большин
ство видовъ, находпмыхъ въ этпхъ иластахъ, одинаково съ Фор
мами Бугловкп, Конки и Новочеркасска. Такпмъ образомъ, авторъ 

правильно оцЬнилъ значеше пластовъ, но неправильно классиФИ- 
цировалъ ихъ, такъ какъ п о ш т е  о Фацш предполагаетъ, что мы 

нмЬемъ дЬло съ какими-то отложешями, заменяющими нормаль

ный сарматъ другихъ местностей. Здесь ж е мы, очевидно, ви- 
димъ передъ собой определенный стратиграфически! горизонтъ.
Въ классиФикацш своей авторъ несомненно следовал, тЬмъ авто- 
рамъ (какъ, наир., Сиицовъ), которые относятъ эготъ горизонтъ 
еще къ сармату.

Пласты эти, обнаженные у хутора Попова, состоять пзъ 
мелкаго слюдистаго песка, въ которомъ констатированы сле
дующая Формы: Mocliola rolhynica E ic h w . var., Modiola sp., 
Congeria Sandbergeri A n d ru s ., Cardium vindobonense P a r ts c li . ,  
praeplicatnm  H ilb ., Cardium  sp., E rvilia  sp., (переходная къ 
Erv. podolica E ichw .), Syndesmia reflexa E ic h w ., Tapes Vita- 
liana O rb., secunda B og., Donax aff. rutrum  Sok., M actra B a 
st eroti M ay., var. konJcensis L a sk ., Corbula gibba 01., Pholas 
ustjurtensis E ichw ., Cerithium nodosoplicatum M. H., cf. dr- 
forme E ic h w ., Buccinum duplicatum— Verneuli S inz ., Nassa aff. 
obliqua H ilb ., Trochus angulatus E ich w ., cf. angulatus E ich w ., 
subrollandianus S in z ., Natica  aff. helicina B ro cc ., Turritella cf. 
atamanica Bog., Pgramidella sp., Bulla Lajonlcaireana B as t., 
Helix sp. Bek раковины тоншяи хрупюя. Пески эти обнажаются 
въ основаши возвышенности по балке реки Березовой, тогда 
какъ по гребню выступаютъ песчаники, пески и слон ракушника 
съ довольно скудной Фауной M actra , Ervilia , Donax. Cardium , въ 
томъ числе типичный Card, obsoletim. Авторъ относить ихъ спра
ведливо къ настоящему сармату, не решаясь только точно уста
новить горизонта сармата (низы средняго или верхи нпжняго 
сармата).
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По своей Фауне пласты хутора Попова безъ всякаго со- 
мпйтя относятся къ конкскому горизонту. Вероятно, будушдя из- 
слЬдовагия констагируютъ его на всемъ сЬверномъ склон!; Кав
каза. Мною слЬды его обнаружены-были у Анапы. Пласты 
эти были известны еще А биху 1). Последит указываетъ на на- 
хождеше к ъ С В .1 2) огь Анапы въ самостоятельной ц4.пи холмовъ, 
которая, по Абиху, получила назваше нашимбургской (по имени 
полка, который располагался здесь нсредъ взяПемъ Анапы, на
зваше это, кажется, теперь вовсе неизвестно), известняковъ съ 
E rvilia , Modiola, Cardium, M actra, Phasianella, Trochus, Palu- 
dina  и Bissoa. Эти известняки, простираюшдеся на 3 . 30° С. съ 
падешемъ въ 20° на С., сравниваются А бихом ъ съ верхними ра
ковинными известняками Керчи, т. е. съ мэотическими пластами.

Во время моей поездки въ Кубанскую область въ 1898 г., 
я нашелъ въ холмахъ къ СВ 3) огъ Анапы выламываемый въ 
каменоломне мягкш белый известиякъ, очевидно, тотъ самый, о 
которомъ упоминаетъ А бихъ. Окаменелости въ немъ сохрани
лись плохо. Я  замегилъ въ немъ мельля E rvilia , маленькую 
M actra , гладкую Modiola, Cardium, Pholas и мелкихъ Trochus. 
Въ одномъ куске я нашелъ хорошо сохранившихся: Ervilia  tri- 
zonula, Balanus sp. Lucina dentata 4).

1) Einleitende Grundziige, p. 54.
2) Въ только что цитированной работЪ ошибочно указанъ 03. вмЪсто СВ.
3) Изсл-Ьдовашя въ Кубанской области между Адагумомъ и пр. и Die 

fossilcn Bryozoenrift'e, Lief. 2, p. 84.
4) Бол Ье подробный данный обь эгихъ отложешяхъ приводятся въ только 

что появившейся работк И. М. Губкина; «Геологичесшя изслЬдоватя Кубак- 
скаго неФтеноснаго района. Листъ Анапско-PaeBCKifi и Темрюкско-Бостогаев- 
смй». Труды Геол. Ком., вып 115, 1915 г.», стр. 124—128. Автору осталось не- 
нзвЪстнымъ мЬсто, касающееся Анапы въ моихъ «Bryozoenrift'e». По даннымъ 
автора въ каменоломняхъ ио Куматырю обнажаются пласты съ типичной сар
матской Фауной, а ниже нхъ тк слои, которые наблюдалъ и я. Изъ бклаго 
прослоя съ хорошо сохранившимися раковинами имъ дается значительный 
спнсокъ (E r v i l ia  p o d o lic a  var. d is s i ta  E ichw ., таг. in f r a s a r m a t ic a  Sok., t r i -  
g o n u la  Sok., p u s i l l a .P h ill . ,  S y n d e s m ia  re flex a  E ich w ., a lb a  W ood. var. s c y -  
th ie a  Sok., D o s in ia  sp., L u c in a  sp., D o n a x  sp. (d e n tig e r  E ichw .), T a p e s  sp. (cf. 
V ita l ia n a  Orb.), M o d io la  v o lh y n ic a  var. in c r a s s a ta  Orb., B is s o a  v io la c e a  E ichw ., 

h y d r o b io id c s  I lilb ., a n g u la ta  E ich w ., in f la ta  E ich w ., t lo n g a ta  E ichw ., T ro c h u s
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Мы перечислили и разсмотрели всЬ тЬ пункты, въ которыхъ 
до сихъ поръ были констатированы пласты съ Фауной конкскаго . 
типа, и почти везде замечали или присутств1е среди конкской ✓  
Фауны разнообразныхъ Фоладъ (Новочеркасскъ, мелитопольсшя 
скважины и др.) или тЬснЬйшую связь съ слоями, содержащими 
однихъ Фоладъ (Мангышлакъ).

Весьма часто последшс встречаются только сами по себЬ, 
безъ конкской Фауны. TaKie Фоладовые пласты, иовидимому, пред- 
ставляютъ весьма обширное paciipocrpaHenie. Такъ мы конста- 
тируемъ ихъ iipucyTCTeie въ Айбарской скважин!;, на Керчен- 
скомъ полуострове, въ Закавказье, на Мангышлаке и въ Турк- 
мено-Хоросанскихъ горахъ.

Въ Айбарской буровой скважине между зеленовато-черными 
сланцевыми глинами съ Tapes gregaria, Gardium Fittoni, Ervilia  
и песчанымъ известнякомъ съ Spaniodon и Cyclostoma залегаетъ 
сЬрый извесгковпстый песчаникъ и песокъ съ Pliolas и Spirorbis. 
Тотъ же слой встреченъ х) и въ буровой скважине Армянска 
(63 в. къ С. отъ Айбара).

cf. a n ccp s  E ich w ., cf. p ic tu s  (?) E icliw ., B i t t iu m  r e tic u la tio n  da C osta, r u b ig i -  
n o su m  E ichw ., B u lla  L a jo r ik a ir e a n a  B ast., H y d r o b ia  A n d r u s o v i  H ill).

Н и ж е это го  слоя ви д н ы  оолитовы е и зв ес тн як и  с ъ  S p a n io d o n te lla  pulcheU a. 
«Ф ауна п л а с та  6 (зак л ю ч аю щ аго  перечисленную  Фауну), го в о р и т ь  а в т о р ъ , со
х р а н я я  в ъ  о б щ и х ъ  ч е р т а х ъ  ниж несарм атскпЧ  т и п ъ , с о д е р ж и т ъ  въ сво ем ъ  со
став!» р я д ъ  Ф ормъ, которы й  свой ств ен н ы  бол-Ье низком у уровню , н ап р н м Ь р ъ , 
слоям ъ  с ъ  V en u s h oriken sis  С о к о л о в а  или бугловским ъ п л а с т а м ъ  Л а с к а р е в а ,  
М е л и я  Ф ормы эрвилпЧ, обш пе риссой , при сутстЫ е L u c in a  sp ., ц ер н то в ъ  
h d b ilu s 'a  сред изем н ом орски хъ  отлож енШ — в се  это  го в о р и т ь  в ъ  пользу  того , 
чтобы  ви д Ь ть  в ъ  э т и х ъ  о с а д к а х ъ  переходн ы й  го р и зо н тъ  о т ъ  н и ж н е сар м ат- 
с к и х ъ  отлож еш й  к ъ  сред изем н ом орски м ъ. Съ ч Ь м ъ  вп олн Г  с о гл а су ется  и и х ъ  
стр ати гр аф и ч еск о е  полож еш е м еж д у слоями с ъ  ти п ичной  Фауной н и ж н я го  с а р 
м ата  и п л астам и  с ъ  S p a n io d o n te lla » .

Сходный известнякъ «съ очень мелкими Формами выродившейся Фауны» 
изъ карликовыхъ Формъ, среди которыхъ приводится: V e n e ru p is  sp., M o d io la  

m a r g in a ta  E ichw ., in c r a s s a ta  Orb., cf. n a v ie u la  Dub., E r v i l i a  sp. fragm., C c rit-  
Iliu m  cf. H a r tb e r g e n se  H ilb ., T ro c h u s  aft’, a n g u la tu s  E ichw ., P h a s ia n e la  sp., 
N a ssc i s e r r a tic o s ta ta  Bronn, B a la n u s .  Гипсометрически ниже видны буровато- 
сЪрые известняки съ серпулами и P h o la s  b u lg a r ic a  (7) T oula .

1) II. Д войченко. Гидрогеологический очеркъ Перекопскаго уЬзда. Сим
ферополь, 1911, стр. 138.
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На Керченскомъ полуостров'! надъ сианюдонтовыми песками 
обыкновенно начинаются темныя сланцевыя глины значительной 
мощности, добрая доля которыхъ принадлежим къ сармату, но 
основные слои ихъ безъ со.чпйшя относятся къ Фоладовому гори
зонту7, какъ это доказывается, правда, довольно редко попадаю
щимися окаменелостями. Такъ во Владиславовской выемке надъ 
перемежаемостью иесковъ и светло-серой сланцевой глины съ 
спашодонтами залегаетъ темно-серая сланцевая глина съ желвако
видными конкрещями съ торчащими въ нихъ Фоладами J).

Не доходя ущелья Юзмякъ, въ которомъ прекрасно обна
жается чокракскш нзвестнякъ, падакнцш къ ССЗ, къ северу отъ 
обнажешя, значитъ выше чокракскаго известняка обнажены 
темныя сланцевыя глины съ конкрещями, въ которыхъ мною 
найдены Pliolas pusilla  N o rdm . 1 2).

Въ тйхъ ;ке глинахъ къ 3. отъ западнаго конца Тоганаш- 
ской антиклинали чокракскаго лзвестняка найдена строматолито- 
ваго сложешя глыба съ Pliolas и Spirorbis 3).

Вдоль сйвернаго склона Кавказа Фоладовые пласты конста
тированы съ достоверностью лишь въ предЬлахъ Майкопскаго 
района С. Ч ар н о ц к и м ъ 4). ЗдЬсь по р. Кентуку и ноКурджипсу 
пмъ констатированы темныя сильно песчанистый глины съ про
слоями сйраго мергеля, которыя содержатъ Pholas ustjur- 
tensis E ich w ., Hommairei O rb ., E m ilia (7). Тутъ яте указы
вается на мощное р а з и т е  Фоладовыхъ иластовъ къ В. отъ из- 
следованнаго планшета по р. Белой, у станицы Тульской. Въ 
другихъ пунктахъ СТ.вернаго Кавказа Фоладовып горизонтъ не 
указывается. Можно подозревать, что его эквиваленты скрыты 
среди тЬхъ иластовъ, которые авторы причпсляютъ еще къ ниж-

1) А н др усов ъ . Отчетъ о геолог. нзслЬдовашяхъ вдоль лиши жел. дор. 
Владиславовна—Керчь. Изв. Геолог. Ком. XXI, 1902, А“ 4.

2) Геотектоника Керченскаго полуострова, стр. 130.
3) Т а м ъ  ж е , стр. 149.
4) Геологом. изс.тЬд. Кубанскаго неФтеноснаго района. Листъ МайкошлИй 

и Присско-Дагестансмй. Труды Геол. Ком., вып. 65, 1911, стр. 50.
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нему сармату, хотя, конечно, вопросе этотъ подложить еще даль
нейшему изсхЬдованпо ]).

Что касается Закавказья, то здЬсь несомненно широкое 
распространен спатодонтовыхъ пластовъ, однако указашя на 
присутств1е Фоладоваго горизонта весьма редко попадаются. 1

1) Ч арноцЩ й и Б огдан ов и ч ъ  (листъ Хадыженскш. Труды Геол. Ким.,, 
вып. 57) указываютъ, напримЬръ, на присутств1е въ самыхъ низахъ сар
мата обломковъ или сксшленш недоразвившихся S p a n io d o n te lla .  — Фауна слоя 
въ нредЬлахъ Хадыженскаго листа (Б огдан ови ч ъ  1. с.), въ которомъ тоже 
попадаются обломки S p a n io d o n te lla ,  судя по спнскамъ,сарматская. ЧарноцкН ! 
приводитъ изъ своего нижняго сармата (темныя глины подъ крпптоыактро- 
выми) кроме «скопленiй недоразвившихся раковинокъ S p a n io d o n le lla » — S y n d e s 
m ia  re flex a  E ichw . sp., C a r d iu m  gp., Xassa a k b w ru n en sis  A ndrus., B u lla  L a jo n -  
k a ire a n a  B ast., N a s s a ,  T ro ch u s , C olu m bella  s c r ip ta  B ell., S e r p u la . S y n d e s m ia  
re flex a  у Грознаго н въ другихъ пунктахъ характеризуетъ самый нижний сар- 
матъ, C olu m bella  s c r ip ta  на западЬ Poccin встречается гоже только въ самомъ 
нижнемъ сармате. Тотъ же авторъ (Листъ НеФтяно-Ширвансшй. Труды Геол. 
Ком., вып. 47) приводитъ изъ нижняго сармата J'Jrm lia tr ig o n u la .  — Въ Гроз- 
ненекомъ районе Калнцкди различаетъ въ нижнемъ сарматЬ два отд-Ьлешя-, 
верхнее съ M a c tr a  f r a g i l i s  L a s k (?) и нижнее съ S y n d e s m ia  re flexa  E ich w . (У) 
Последнее образовано серыми глинами съ нисколькими прослойками (7) нзве- 
стняковъ. Кроме остатковъ S y n d e s m ia ,  съ нЬкоторымъ сомнЬн1емъ отнесен- 
ныхъ къ S . re flexa  E ich w ., К ал и ц к 1Й отсюда приводитъ только отпечатки 
рыбъ и водорослей. Но II. А. С околовъ (Отчетъ о поТздкЬ на Кавказъ. Изв. 
Геол. Ком., т. XX, Л; 50, 1901) уиомиваетъ изъ Грозненскихъ буровыхъ сква- 
жннъ «маленькихъ съ изящной скульптурой F h o la s » ,  которыя «очерташемъ и 
скульптурой напоминаютъ маленьшй P h o la s  изъ слоевъ съ T u r r i td la  a ta m a n ic a  
B o g a tch ew , обнажающихся подъ Новочеркасскомъ и принадлежащихъ къ 
образовашямъ, промежуточнымъ между средиземноморскими и сарматскими». 
Рядомъ съ P h o la s  приводится небольшая S y n d e s m ia  ? (или T e llin a l) ,  походящая 
«Формой и величиной... на S y n d e s m ia  re flex a  E ich w ., изъ нижнихъ сармат- 
скихъ отложенш, и еще болЬе на малорослую S y n d e s m ia  изъ слоевъ съ V en u s  

k o n k en sis» .  Къ сожал-Ьнпо, не указано, изъ какихъ именно слоевъ нроисходятъ 
обе Формы и встречаются ли он-Ь вмйстТ, но во всякомъ случае эти данныя 
заставляютъ подозревать, не представляютъ-лп синдесм1евые слои Грознен- 
скаго профиля эквивалента конкскаго горизонта.

Трудно высказаться относительно свиты F. М п хап л ов ск аго  (Геологп- 
чесюя г13сл4дован1я въ Малой Чечне. Изв. Геол. Ком., т. XXIV, Л* 114, стр. 464), 
залегающей по его въ основанш сармата (По Чёжу у Гошни) и содержащей 
вместе съ сарматскими Формами мелкихъ сиашодонтеллъ.

К. Б огдан ов и ч ъ  въ предЪлахъ планшета XIV— 16 и XIV— 17 одно- 
верстной съемки Кавказскаго Военно-ТопограФическаго Отдела констатнруетъ 
къ С. отъ станицы Абадзехскои, въ долине р. Белой поверхъ хамовыхъ нзве-
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В. В. Б о г а ч е в ъ  въ сообщена своемъ въ Минералогическомъ 
Обществ!; въ Феврал-Ь 1914 г. указалъ на то. что въ хПатур- 
скомъ марганцевомъ район!; спанюдонтовые пласты правильно 
покрываются Фоладовыми. Въ стать-!;: «Проблема долины р!;кп 
Куры» Б о г а ч е в ъ  сообщаетъ, что ему въ окрестностяхъ
с. Ч1атури сверхъ марганцевой залежи морского происхождешя 
съ зубами акулъ и костями китообразныхъ и покрывающихъ ихъ 
толщъ съ растительными остатками удалось найти пески и песча
ники съ Pecten (flavus D ub?), L im a  inflata  C hem n., Cardiam  
multicostatum  B ro c c lii, E rvilia  trigonula Sok.(?) и др. Слегка 
несогласно они покрываются спанюдонтовыми известняками 
(Spaniodontella Andrusovi T o u la , Barboti S tu c k , и одна зага
дочная гастеронода), выше когорыхъ идутъ тонкослоистые из
вестковые песчаники съ Pholas raricostatus S inz ., vstjurtensis 
E ic liw . Я  же, изслЬдуя гальки, присланный мн!; покойнымъ 
П. В. В ол арови ч ем ъ  изъ толщи Св. Давыда (см. О стратигра- 
Фическомъ положены и возрасти акчагыльскихъ нластовъ. Зап. 
Минералог. Общ., т. X L Y III, вып. 1 .1 9 1 1 ) , нашелъ въ одной 
изъ нпхъ отпечатки и ядра короткаго Pliolas sp., съ слабо разви
тыми редкими ребрами и очень похожаго на Pholas scrinium , 
вм'ЬсгЬ съ отпечатками крохотныхъ спирорбисовъ.

О характер!; и распространены Фоладовыхъ пластовъ па 
Мангышлак!; подробно говорилось уже выше.

T t  же пласты констатированы мною въ Туркмено-хоросан- 
скихъ горахъ н всегда въ томъ же стратиграФическомъ поло
жены, между нижиимъ сарматомъ и спанюдонтовыми пластами. 
Ихъ я встр-Ьтидъ въ антиклинали Дюджи у Кызылъ-арвата и 
въ синклиналяхъУзекъ-дага и Ильляла наЮВ. отъ Кюрень-дага.

стняковъ чокрака мощную свиту глинистыхъ песковъ съ мелкими сианшдон- 
тами; на западъ они сменяются глинами съ прослоями мергеля, а въ сторону 
г. Майкопа покрываются значительною толщею слоистыхъ песчаннковъ и мел- 
кихъ конгломератовъ съ преобладающими остатками Pholas pseudoustjurtensis 
и Ervilia var. dissita. Эти слои авторъ счнтаетъ одной изъ Фаиш ннжняго сар
мата; по всей вероятности, мы нмЬемъ тутъ д-Ьло съ ч>оладовымъ 1’оризонтомъ 
(См. Отчетъ Геол. Ком. за 1908).
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Въ ядре антиклинали Дюджи подъ сарматомъ залегаютъ 
плотные синевато-серые мергели, которые внизу (надъ залежью 
б-Ьлаго алебастра) заключаютъ крупныхъ Spaniodontella, вверху 
же последше совсЬмъ исчезаютъ и сменяются Pholas.

Въ юго-западной части синклинальной возвышенности У зекъ- 
дага выше слоя съ чокракскими окаменелостями лежигъ значи
тельная толща спашодонтовыхъ слоевъ съ обычной Фауной, а 
надъ ней подобные Дшджинскимъ светлые мергели съ прослоями 
расплющенныхъ Pholas, подстилающее нижнесарматсше пласты 
съ довольно обильной Фауной. Подобный же профиль наблюдается 
и въ хребте Ильлялъ.

Матерзалы, любезно переданные мне К . М атвк ев ы м ъ , ука- 
зываютъ на распространеше Фоладовыхъ пластовъ и дальше къ 
востоку.

Замечательное сходство съ крымо-кавказскими представляютъ 
изслЬдованныя Ф. Тулой ереднемюценовыя отложешя Варны 
на занадномъ побережьи Чернаго моря. Здесь также можно от
личать и въ той же последовательности: 1) пласты, соответ
ствующее чокракскому горизонту; 2) спатодонтовые пласты; 
3) Фоладовые пласты, покрытые ннжнимъ сарматомъ. Весьма 
интересно, что и здесь Фоладовому горизонту подчинены прослои, 
по Фауне своей напоминающее Конку. Такъ по дорог!; изъ 
Айваджика къ Галате у Варны (см. Geologische Untersuchungen 
im 6stlichen Balkan. Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. M ath.—  
naturwissensch. Cl. Bd. L Y II, 1890, p. 62) выше байки съ 
Spaniodon Barboti S tu ck , и Spaniodon Andrusovi T o u la  зале- 
гаетъ слой съ Leda cf. nitida  B rocc ., Chemnitzia, Cerithium  
scabrum 01 .,?  M actra triangula. Въ другомъ профиле надъ жел- 
тымъ пескомъ съ Spaniodon былъ встреченъ тегель, въ которомъ 
нашлись: Chemnitzia cf. perpusilla G ra t . ,  Cerithium, напоми
нающей Cer, d isjm ctum , маленькая двустворчатка, напоминающая 
Corbula carinata и другая, похожая на Lucina dentata. Въ этомъ 
профиле однако повыше тегеля снова появляются слои съ Spanio
dontella и H e lix , напоминающ1е геликсовый пластъСевастополя.

17
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Въ другой своей работк Т уд а  (Geologische Untersuchungen 
Im ostlichen Balkan, ibidem. Bd. LIX , 1892) констатируетъ 
покрыван1е спанюдонтовыхъ иластовъ слоями съ Pholas bulgarica 
(p. 11— 12). По направленно къ Балчику снова встречены Фола- 
довые пласты надъ спатодонтовыми (р. 24).

Изъ нашего обозркшя мы можемъ сдклать слкдуюшдя заклю- 
ч е т я :

1) Пласты съ конкской Фауной (Конка, Новочеркасскъ, По- 
новъ Хуторъ, Мангышлакъ) стоятъ въ ткснкйшей связи съ фо- 
ладовыми пластами, и тЬ и друг!я представляютъ двк одновре
менный Фаунистичесшя Фацш.

2) Пласты эти залегаютъ непосредственно подъ основатемр 
сарматскаго яруса.

3) Основашемъ имъ въ восточной Poccin (начиная отъ мели
топольской области къ востоку) служатъ повсюду спатодонтовые 
пласты въ строгомъ смысл!; слова (т. е. пласты съ Spaniodon- 
tella pulchella, 8р. gentilis, Mohrensternia etc.).

4) Несмотря на тксную стратиграфическую связь между 

Фоладовыми (конкскими) и спатодонтовыми пластами, нигд'Ь не 

наблюдается перемежаемости слоевъ съ крупными спашодонтами 

и Фоладовыхъ, или покрываше Фоладовыхъ пластовъ спатодон- 
товыми, т. е. другими словами доказательства одновременности 

гЬхъ и другихъ отсутствуютъ.
Поэтому, пока не найдутся Факты, доказывающее противное, 

намъ приходится строго различать между основашемъ сармата и 

чокракскимъ горизонтомъ два хорошо охарактеризованныхъ 

стратиграФическихъ горизонта; верхнш, конкскш (Фоладовый) и 
нижнш спатодонтовый.

Этотъ нашъ выводъ стоитъ въ нккоторомъ несоглас1и съ за- 
ключетями В. В. Б о га ч е в а .

Цитируя въ своей стать!; «Мюценовыя отложешя Новочер
касска» мое мнкше, что слои Конки и Фоладовые пласты новке 
спашодонтовыхъ онъ говоритъ, что «съ этимъ заключешемъ 
А ндрусова согласиться нельзя».
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Авторъ полагаетъ, что «Фоладовые пласты вообще одновре
менны спанюдонтовымъ s. str.,xoTH во многихъ, если не въ боль
шинстве случаевъ, Фолады появляются въ верхнихъ спанюдонто- 

выхъ горизонтахъ, и я думаю, что Spaniodontella и Pholas пред- 

ставляютъ совебмъ разные Фащальные типы». Въ другомъ м есте  

мы читаемъ «такимъ образомъ, по моему предсгавлешю, за  чок- 
ракскою Фауною следовали три одновременный, но Фащально 

различный Фауны: конкская (resp . новочеркасская), крупно спа- 

шодонтовая и Фоладовая. Конкско-новочеркасская Фауна найдена 

лишь въ узкой полосе окраинъ спанюдонтоваго бассейна, и такое 

распространеше конкско-новочеркасской Фацш даетъ мне осно- 

ваше держаться взгляда Н . А. С о к о л о в а , какъ на эквивалента 
спанюдонтовыхъ sensit stricto пластовъ».

Свое Mii'Iiiiie я могу кратко Формулировать такимъ образомъ: 
въ области развипя чокракскаго горизонта носледнш отделяется 
отъ сармата толщей слоевъ обыкновенно весьма б4дныхъ Фауни- 
стически. Толща эта распадается на два отделешя: нижнее—  
отличающееся нрисутсчтаемъ крупныхъ спатодонтовъ (собственно 
спашодонтовый горизонта), а верхнее обил1емъ Фоладъ при одно- 
временномъ отсутствш или же въ рйдкихъ случаяхъ съ мелкими 
спашодонтами (собственно Фоладовые пласты). За  пределами 
распространена чокракскаго известняка непосредственно подъ 
сарматомъ залегаютъ пласты конкскаго типа (Бугловка, Конка, 
Новочеркасскъ). Фауна послЬдняго рода въ области чокракскаго 
известняка, если встречается, то въ тесной связи съ верхнимъ 
отдел ешемъ (фоладовыми пластами). Тамъ, где профили изучены 
еще не достаточно (Северный Кавказъ), Фауна эта все-таки обна
руживается непосредственно подъ сарматомъ и никогда не была 
встречена до сихъ поръ вместе съ крупными спашодонтами. 
Поэтому я считаю теперь, впредь до обнаружешя иныхъ Фактовъ, 
что пласты Конки, Новочеркасска и Бугловки соответствую™ 
верхнимъ (Фоладовымъ), а не спанюдонтовымъ пластамъ.

Само собою разумеется, что взглядъ этота представляета 
результата известной эволющи. Мои миешя, но мере роста на-

17*
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шихъ знашй, конечно, изменялись. Горизонта спатодонтовыхъ 
пластовъ былъ установленъ мною первоначально на Керченскомъ 
полуострове, где онъ выраженъ очень резко и ближе примы
кав гъ къ чокракскимъ пластамъ. П р и сутсте  Фоладъ въ нале
гающей толще темныхъ сландевыхъ глипъ было тоже отмечено, 
но ихъ нахождение не было придано значетя (ведь Фолады были 
извЬстны и изъ спатодонтовыхъ пластовъ, и изъ сармата) и слои 
съ ними, залегаюшде внизу толщи глинъ, были нросто отнесены 
къ нижнему сармату; выделенъ же былъ Фоладовый горизонта,, 
какъ особая стратиграфическая единица, впервые мною на Ман
гышлаке, и тогда же было указано на нахождеше Фоладъ при 
аналогичныхъ стратиграФическихъ у&ишяхъ и въ другихъ 
пунктахъ южной Россш (Айбаръ и др. пункты). Темъ не менее 
я продолжалъ причислять его къ нижнему сармату. Впервые на 
тесную связь Фоладовыхъ слоевъ съ спашодонтовыми указалъ 
Н. А. С околовъ. Въ своемъ «листе 48-мъ общей геологической 
карты Росши», стр. 126 онъ говорить именно: «но данный не 
мелитопольской буровой скважины скорее указываютъ на более 
тесную связь слоя съ Fholas ustjurtensis съ спашодонтовыми 
слоями». Онъ же первый высказалъ предположете о томъ, что 
эквивалентовъ пластовъ съ Venus konkensis следуетъ искать въ 
спатодонтовыхъ пластахъ («Слои съ Venus konkensis», стр. 49). 
Взгляду этому следовалъ и я въ «Siidrussische Neogenablage- 
rungen, З-terTheil», ставя (стр. 440) Бугловку и Конку въ одинъ 
уровень съ спашодонтовыми пластами и считая вместе съ Соко- 
ловы м ъ, что Бугловка несколько новее Конки. Относительно 
пластовъ Конки я считалъ возможнымъ некоторую связь ихъ съ 
верхними слоями чокракскаго горизонта. Относительно возраста 
слоевъ Новочеркасска я тогда не могь высказаться вполне опре
деленно.

Въ 1900 г., въ статье «Критичестя замЬчашя о русскомъ 
неогене» я уже начинаю отмечать, что пласты съ Фауной Конки 
(стр. 143) въ Мелитопольскихъ скважинахъ «встречаются, хотя 
и непосредственно, но все же надъ слоемъ съ Spaniodon gentilis».
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Однако я считалъ тогда еще рискованнымъ «основываться... 
на одномъ Факт!; непосредственнаго залегашя и приписывать 
елоямъ Конки бол'Ье юный возрастъ только на основанш н^сколь- 
кихъ буровыхъ скважинъ».

Вместе съ т^мъ, указывая на тесную связь между спашо- 
донтовыми пластами и пластами Конки, я въ то же время оста
навливаю внимате на существоваше Фоладовыхъ слоевъ на Ман
гышлаке и на ихъ стратиграфическое положеше между спато- 
донтовыми и нижнесарматскими пластами. ИзатЬдовайя мои на 
Мангышлаке показываютъ, что это не случайное совпадете, и 
что стратиграфически Фауна Конки подчинена не спанюдонто- 
вымъ, а Фоладовымъ пластамъ.

Я  не стану разбирать одно за другимъ тЬ возраж етя, ко
торый мне д^лаетъ Б о га ч е в ъ  по поводу посл-Ьдняго вывода 
(см. цитированную статью, стр. 68— 69), а предпочитаю дать 
нРкоторыя обнця соображешя, которыя выяснять наши пункты 
несоглас1я и вместе сътЬмъ покажутъ, въчемъ мы теоретически 
согласны.

Уже неоднократно указывалось на неудобство назвашя сиа- 
шодоптовыхъ пластовъ, такъ какъ въ действительности спашо- 
донтеллы неррдки у насъ въ Росск  и въ чокракскихъ, и въ соб
ственно спанюдонтовыхъ, и попадаются въ пластахъ Конки. 
Есть даже указашя на нахождеше ихъ въ сармате, по моему 
однако мн-Ьшю, недостаточно проверенный (см. выше). Такое же 
возражеше можно сделать и протпвъ назвашя Фоладовыхъ пла
стовъ. Мы встречаемъ Фоладъ въ русскомъ неогене и въ чокрак
скихъ, и въ спанюдонтовыхъ, и въ Фоладовыхъ, и въ нижне— и 
среднесарматскихъ пластахъ. Являются поэтому необходимыми 
иного рода стратиграФичестя обозначетя, не соде ржал pi я въ 
себе палеонтологическаго обозначетя. Назовемъ поэтому верхнш 
отделъ пластовъ между основашемъ сармата и чокракомъ конк- 
скимъ горизонтомъ, а нижний караганскимъ. Конкскш горизонтъ 
представленъ: пластами типа Конки (Бугловка, Конка, Новочер- 
касскъ, хуторъ Попова, Анапа, Кокъ-купъ и др. пункты М ангы-
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шлака) и Фоладовыми пластами (Крьшъ, Ойв. Кавказъ, Мангы- 
шлакъ, Кюрень-дагъ, Ч1атуры).

Въ Фауне первыхъ мы видимъ довольно разнообразныхъ 
представителей сарматскаго габитуса (напр., Cerithium, Modiola, 
Gardium, E rvilia , Mohrensternia), смешанными съ средиземно- 
морскими Формами (Gardium Andrusovi, Venus konkensis, Corbula 
gibba, Turritella atamanica, AporrJiais alatus etc.). Изъ спаню- 
донтеллъ попадаются лишь маленьшя Формы (Spaniodontella Soko- 
lovi) и въ небольшомъ количестве экземпляровъ, Фолады же бы- 
ваютъ часты. Въ собственно Фоладовой фяцш они составляютъ 
большею частш единственныхъ моллюсковъ. Кроме нихъ можно 
отметить лишь сильное развитое комковатыхъ скопленш спирор- 
бисовъ и серпулъ.

Въ Фауне караганскаго горизонта на первый планъ высту- 
паютъ болытя спанюдонтеллы (Spaniodontella pulchella B a ily , 
Sp. gentilis E ich w ., opisthodon A n d ru s ., etc.), къ которымъ 
часто присоединяются крупный и своеобразный моренштернш 
(.Mohrensternia Barboti A n d ru s ., grandis A n d ru s ,)  и иногда 
зандбергерш (Sandbergeria Sokolovi, acicularis). Иногда встре
чаются и Фолады. Д рупя окаменелости иредставляютъ большую 
редкость, встречаясь въ более значительномъ количестве лишь въ 
спашодонтовыхъ пластахъ Мангышлака (.M urex sublavatus, 
Niotha Dujardini, Ervilia  sp,). Нигде до сихъ поръ вместе съ 
крупными спатодонтеллами не были найдены типичныя Формы 
конкской Фауны.

Такимъ образомъ, какъ въ конкскомъ, такъ и въ караган- 
скомъ горизонте встречаются и спашодонтеллы и Фолады. Спа- 
ншдонтеллы принадлежать разнымъ видамъ: крупный Формы 
свойственны одному только караганскому горизонту, въ конк
скомъ оне встречаются не везде, и всегда только маленьше виды. 
Фолады я еще не достаточно изучилъ самъ и не могу сказать, 
имеется ли какая-либо существенная разница.

Если смотреть на Фоладовые и конксше пласты съ одной 
стороны, и на спашодонтовые съ другой, только какъ на одно-
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временный Ф ацш — защитникомъ этого взгляда является въ на
стоящее время Б о г а ч е в ъ — то является весьма страннымъ от- 
сутств1е переслаиватя этихъ Фацш или такихъ профилей, где 
бы «карага,некая фящя» покрывала бы «конкскую Фащю». Б о г а 
чевъ  указываетъ на описанное П рок оп овы м ъ  переслан ваше 
песковъ съ Spaniodontetta Barboti съ песками и глинами съ Pholas 
cf. Hommairei и Ph. dactylus. Замечу па это, что если бы такое 
иереслаиваше и имело бы место, то это вовсе бы не служило 
доказательствомъ въ пользу одновременности конкской Фауны 
спан'юдоптовымъ (караганскимъ) слоямъ, такъ какъ мы уже от
метили присутеппе Фоладъ въ караганскомъ горизонте. Кроме 
того П рокоп овъ  не говорить о переслаиванш, а лишь о нале- 
г а т и  слоевъ съ Spaniodon (видъ не приводится) на слояхъ съ 
Pholas cf. Hommairei.

Таковы Фактичесгая данный.
Изъ нихъ слТдуетъ, что конкская Фауна непосредственно 

нредшествуетъ сарматской и что тамъ, гдгЬ она встречается одно
временно съ чокракской, она отделена отъ последней караган
скимъ (снашодонтовымъ) горизонтомъ. Связь конкской Фауны съ 
сарматской уже установлена изеледовашями С околова, Л аск а - 
р ева  и Б о га ч е в а , но нахождете въней ряда элементовъ среди- 
земноморскаго или чокракскаго типа заставляетъ думать о неко
торой преемственности между конкской Фауной и более древними 
среднемшценовыми горизонтами, въ томъ числ е  и съчокракскимъ. 
Залегаше слоевъ Бугловки прямо на средиземноморскихъ пла- 
стахъ какъ будто бы указываетъ на возможность прямой преем
ственности, хотя Н. С околовъ склоненъ допустить некоторый 
перерывъ въ отложеши, непризнаваемый Л ас к а р е в ы м ъ .

Пласты Конки лежатъ прямо на палеогене. Такимъ образомъ, 
въ западной части русскаго среднемюценоваго моря мы знаемъ 
еще очень мало данныхъ, которыя вполне могли бы осветить воп- 
росъ о преемственности конкской и средиземноморской Фауна.. Въ 
восточномъ (крымо-кавказскомъ) бассейне чокраксюй горизонтъ 
отделенъ отъ конкскаго караганскимъ (спанюдонтовымъ), и здесь
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мы находимъ Фаунистическш перерывъ. Отъ весьма разнообраз
ной, хотя въ общемъ по сравнешю съ западнымъ бассейномъ
обеднелой, Фауны чокракскаго горизонта мы находимъ среди 
крупныхъ спашодонтеллъ лишь самые скудные остатки посл4д- 
ней. Мы можемъ назвать лишь небольшихъ эрвилш, да Niotha 
Dwjardini. Единственный найденный до сихъ поръ Шигех sublci- 
vatus (Уйратамъ) не встречается въ чокракской Фауне, но най- 
денъ мною въ сборахъ изъ пластовъ Новочеркасска и характе- 
ризуетъ между прочимъ собою самые нижше горизонты сармата 
Венскаго бассейна и запада Poccin.

Такимъ образомъ, передача элементовъ Фауны чокракскаго 
моря въ конкскую не могла совершаться въ пределахъ изучен- 
наго распространена караганскихъ (спашодонтовыхъ) пластовъ. 
Эти элементы, а равно и друпе, хотя и морсше, но неизвестные 
въ чокракской Фауне, должны были где либо существовать въ 
караганскш вйкъ и при наступленш конкскаго века распростра
ниться снова на томъ месте, где прежде обитали почти что одне 
спанюдонтеллы.

По Конке, Бугловке и у Новочеркасска «конкская Фауна» 
не подстилается спанюдонтовой (караганской). Можно, конечно, 
допустить, что здесь конксше пласты соответствуютъ всему про
межутку времени между чокракомъ и сарматомъ, другими сло
вами, что они здесь соответствуютъ какъ конкскому горизонту 
крымо-кавказскаго бассейна, такъ и караганскому его горизонту.

Въ конкскш векъ услов1я Физико-географичесшя крымо- 
кавказскаго бассейна должны, съ этой точки зреИя, разсматри- 
ваться, какъ неудобныя для распространена конкской Фауны, 
лишь въ караганскш векъ они делаются сходными съ западнымъ 
бассейномъ и конкская Фауна проникаетъ на Кавказъ (Поповъ 
Хуторъ, Анапа) и на Мангышлакъ.

Такое нредположеИе однако не можетъ быть Фактически до
казано, такъ какъ решительно нетъ никакихъ основапш искать 
эквивалентовъ караганскаго горизонта въ нижней части пластовъ 
Конки, после того, какъ Фауна последнихъ была найдена среди

V
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Фоладовыхъ пластовъ. Гд6 вообще искать эквивалентовъ кара- 
ганскаго горизонта въ западно-русскомъ бассейне, сказать вообще 
трудно. Существуютъ некоторые намеки на перерывъ между 
конкскими (и бугловскими) пластами и подстилающимъ морскимъ 
мюценомъ, правда, не достаточно ясные. Быть можетъ, что въ 
это пограничное время морсшя воды отступили далеко отъ бере- 
говъ и морская (точнее обедневшая подъ вл1яшемъ неблаго- 
пр1ятныхъ уело Bin) Фауна сохранилась где либо въ пунктахъ, не- 
доступныхъ нашему наблюдетю, преобразившись въ собственно 
конкскш в’Ькъ въ Фауну Конки и т. д. Это несомненно сопровож
далось некоторой трансгрешей по берегамъ бассейна, что 
явствуетъ изъ перекрыванш конкскими пластами палеогена (Конка, 
Новочеркасскъ) и проникновешемъ конкской Фауны въ крымо- 
кавказскЕй бассейнъ, где раньше, по крайней мере, на всемъ про- 
тяженш изученной части бассейна, жила только спаншдонтовая 
Фауна въ сопровождены весьма немногихъ морскихъ Формъ. 
Существовала-ли тутъ где нибудь Фауна типа Конки (или 
чокрака), одновременная съ спашодонтовой, утверждать нельзя. 
Это можно будетъ сказать только тогда, когда мы изучимъ по
дробно снаншдонтовые пласты на всемъ ихъ протяжеши. Но пока 
мы не знаемъ ни восточнаго, ни южнаго предела ихъ распро- 
странешя. Пока Факты заставляютъ насъ различать въ крымо- 
кавказскомъ мЕоценЬ три отлично охарактеризованные страти- 
граФическЕе горизонта: чокраксгай, караганскЕй и конкскЕй 
(s. str.). —  Что касается западно-русскаго бассейна, то здесь 
пласты Конки и Бугловки по своей Фауне вполне совпадаютъ съ 
Фоладовыми пластами Мангышлака, слоями Попова Хутора и 
Новочеркасска и, по всей вероятности, стратиграфически вполне 
соответствуютъ конкскому горизонту крымо-кавказскаго бассейна. 
Однако, въ виду отсутствЕя тамъ спашодонтовыхъ пластовъ, 
последнЕй выводъ долженъ быть сделанъ пока лишь съ оговоркой.

Противъ предположена Б о г а ч е в а , что конкско-новочеркас
ская Фауна представляетъ лишь Фауну прибрежья того моря, где  

одновременно жили и спатодонтовая, и Фоладовая Фауна, говорить
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целый рядъ Фактовъ. Н а Мангышлаке конксшй горизонтъ самъ 

является въ н’Ьсколькихъ Фащяхъ: такъ сартагансюе слои несо

мненно представляютъ прибрежную Фацш, слои Кокъ-купа съ  
типичной конкской Фауной отложились въ бол'Ье мелкой воде, 

ч’Ьмъ глины съ G orbu la  и A p o r h a is  Аксенгера. Спашодонтовая 

Фауна тож е представляетъ нисколько Фацш, правда, въ виду самой 

бедности Фауны не столь отличающихся Фаунистически, какъ 

петрографически. Есть тутъ и грубопесчанистые или тонкоглини
стые пласты. Первые съ крупными, вторые большею частно съ  

более мелкими спашодонтелламн. Н а х о ж д ет е  Фоладъ не связано 

также съ петрограФическимъ характеромъ пластовъ.
Такимъ образомъ, не считая вопросъ окончательно выяснен- 

нымъ, мы твердо стоимъ за необходимость различешя по крайней 

м’Ьр’Ь въ пред'Ьлахъ крымо-кавказскаго бассейна трехъ вышеупо- 
мянутыхъ отделены и за  то, что тутъ конкская Фауна связана 

пока исключительно съ верхнимъ (фоладовымъ, собственно конк- 
скимъ) отд'&лемемъ.

Какъ бы мы однако ни смотрели теперь на возрастъ пластовъ 
собственно Конки (Бугловки, Новочеркасска), т. е. все равно 
будемъ ли мы ихъ считать эквивалентами моихъ Фоладоваго и 
спаиюдоитоваго горизонта нмАсгЬ, или только одного Фоладоваго, 
пласты эти все-таки будутъ новее чокракскаго горизонта, а сле
довательно все те  обобщешя, къ которымъ пришелъ въ различ- 
ныхъ своихъ работахъ Г /М и х а й л о в о й  не имеютъ значешя.

Взгляды свои въ окончательномъ виде проФ. М ихайловскш  
изложилъ въ статье «Лиманы дельты Дуная» (Ученыя Записки 
Императорскаго Юрьевскаго университета за 1909 г.). Здесь 
пласты мшцена ниже сармата разделены на три яруса: араль- 
скш, волынсшй и конксшй. Критика этихъ ярусовъ была сделана 
мною въ статье «Ueber die stratigraphische Bedeutung etc.» , и я 
не буду останавливаться подробно на повторены моихъ доводовъ 
и въ особенности на «аральскомъ» ярусе. Мною было также до
статочно указано на то, что въ схеме М и х ай л о в скаго  одновре
менный среднемюценовыя отдожешя Крыма и Кавказа, проявляю-
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ицяся въ двухъ главных!, Фащяхъ: чокракской и спир1алисовой 
были совершенно произвольно распределены между двумя яру
сами (волынскимъ и конкскимъ) и что первая Фащя совершенно 
неправильно отнесена къ конкскому ярусу. Факты, изложенные 
въ этой работе, на мой взглядъ совершенно достаточно доказы- 
ваютъ более юный возрастъ пластовъ Бугловки, Конки и Ново
черкасска, даже если мы примемъ за доказанный взглядъ, защи
щаемый н ы н еБ о гач ев ы м ъ , по которому спанюдонтовые пласты 
одновременны съ пластами Конки и пр. Неосновательность отне- 
сешя спаиюдонтовыхъ пластовъ (въ узкомъ смысле слова, т. е. 
караганскаго горизонта) къ сармату, что делаетъименно М ихай- 
ловскш , собственно не требуетъ теперь доказательствъ, тймъ 
не менее я остановлюсь на некоторыхъ Фактахъ, чтобы не воз
вращаться более къ этому вопросу.

Следуетъ заметить, что въ цитированной статье М ихайлов- 
скаго  классиФикащя его излагается въ догматической Форме, 
почти безъ аргументами. Чтобы понять основания, которыми 
руководствовался авторъ, надо обратиться къ его работе «Среди- 
земноморсыя отложешя Томаковски». На стр. 145 этой работы 
мы читаемъ следующее: «если считать спанюдонтовые пласты 
отложешями, стоящими на рубеже между среднимъ мюценомъ и 
верхнимъ, то они должны залегать на средиземноморскихъ отло- 
жешяхъ и подстилать самые низы сармата. Признавая чокракскш 
известнякъ за отложешя второго средиземноморскаго яруса, мы 
видимъ, что спанюдонтовые пласты удовлетворяютъ первому 
требованию. Что же касается второго услов1я, то на Керчен- 
скомъ полуострове пока не вполне доказано присутстМе самыхъ 
низовъ сармата». Подъ послЬднимъ именемъ авторъ разумееть 
те  сарматсгая отложен1я Волыни и Подолш, который, залегая въ 
самомънизу яруса, отличаются примесью къ сарматскимъ Формамъ 
несколькихъ видовъ средиземноморскаго типа (какъ Natica aff. 
helicina, M urex sublavatus, Columbella scripta, Buccinum colora- 
tum  etc.), на подоб1е того, что такъ часто наблюдается въ австро- 
венгерскомъ сармате.
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Нахождеше такихъ слоевъ на Керченскомъ полуостров-1; 
трудно было бы и ожидать, такъ какъ здЬсь нижнш сариатъ раз
вить въ глубоководной глинистой Фащи. Въ то же время непре
рывное развит ie всйхъ мшценовыхъ пластовъ, констатируемое 
между прочимъ и появлешемъ между спашодонтовыми и нижне
сарматскими пластами Фоладоваго горизонта, несомненно указы- 
ваетъ на полноту сарматскаго яруса здесь. Что нижнесарматшй 
горизонтъ съ Ж игех sublavatus новее пластовъ Бугловки, это 
явствуетъ изъ изследовашй Л ас к а р е в а . М ихайловск1й, при-- 
давая важное значеше присутствие Ж игех sublavatus въ спато- 
донтовыхъ пластахъ Тюбъ-Карагана, призиаетъ «возможность от- 
песешя къ нижнему сармату спашодонтовыхъ нластовъ (цели- 
комъ или же лишь верхней части ихъ), при чемъ они могутъ быть, 
нанримеръ, отложешями, одновременными горизонту съ Ж игех 
sublavatus Австро-Веягрш и Волыни».

Мы не считаемъ возможнымъ придавать такое важное зна- 
чеше последней Форме, найденной до сихъ поръ только въ немно- 
гихъ экземплярахъ у Уйратама, уже по одному тому, что она 
представляетъ Форму значительнаго вертикальна™ распростра- 
нешя, а также потому, что она найдена мною въ матер1але изъ 
слоя h Новочеркасскаго профиля, а главнымъ образомъ потому, 
что какъ разъ тюбкарагансйе спанюдонговые пласты и покры
ваются Фоладовыми съ подчиненными последнимъ прослоями съ 
конкской Фауной, тогда какъ по М ихайловском у мы должны 
были бы ожидать какъ разъ противное. Факты кавказской гео
логи, приводимые авторомъ въ подкреплеше своего взгляда, 
дискредитируются отчасти имъ же самимъ (сгр. 147), а Б о г а -  
чевы м ъ приведены теперь Факты (см. выше, стр. 246), показы
вающее, что и въ Закавказье спаншдонтовый горизонтъ покры
вается Фоладовымъ. Анализируя известные ему Факты геологи 
третичныхъотложеншСевернагоКавказа, М и х а й л о в о й  пола- 
гаетъ, что его м нете  «о томъ, что спаншдонтовые пласты могутъ 
принадлежать къ нижнимъ горизонтамъ нижнесарматскихъ от- 
ложетй, не опровергается данными, добытыми на Кавказе, а
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скорее находитъ себе некоторое подтверждете». Однако мы, 
разсматривая таблицу на стр. 151, находимъ, что она вполне 
хорошо укладывается и въ нашу схему. Средиземноморсйя отло
жешя (волынскш ярусъ Мих.) и средиземноморско-сарматсшя 
(конкскш ярусъ М их.) представляютъ одну стратиграфическую 
толщу— мой чокракскш горизонтъ, а надъ ними слйдуютъ типич
ные спанюдонтовые пласты, помещенные въ рубрику «сармат- 
сшя? отложешя». О какихъ либо зквивалентахъ Конки въ этой 
схеме нетъ и речи, такъ какъ слои съ M actra fragilis и Cardium  
ruthenicum  Темирханшуринскаго округа по всей своей остальной 
Фауне типичные чокраксше пласты, и нетъ никакого основашя 
смотреть на нихъ, какъ на эквивалентъ Конки.

На стр. 153 М ихайловск1й задается еще и вопросомъ, что 
собственно говоря, «следуегь понимать» подъ назвашемъ «спашо- 
донтовыхъ или спашодонтеллевыхъ пластовъ». Въ ответъ на этотъ 
вопросъ М и х а й л о в о й  нишетъ: «Если только слои съ Spanio- 
dontella umbonata и 8р. pulchella, то тогда возможно отнесшие 
спаншдонтовыхъ пластовъ целикомъ къ сармату, если же назы
вать спашодонтовыми пластами вообще отложешя, богатый этимъ 
родомъ пелициподъ, то тогда въ разрезе Калипкаго мы должны 
къ нимъ отнести всю толщу вплоть до черныхъ глинъ съ круп
ными Spina lis  въ разрезе, данномъ мною, и слои съ Leda fra 
gilis» .» . Мне кажется, что терминъ следуегь понимать въ томъ 
смысле, въ какомъ онъ былъ употребленъ мною первоначально,
т. е. для пластовъ съ крупными спашодонтами поверхъ чокрака. 
Возможность же распространешя его на отложешя более древшя 
(даже на олигоценовыя) и более новыя указываетъ еще разъ на 
неудобство стратиграФическихъ обозначенш по присутствш того 
или другого рода, обычно ведущее къ недоразумешямъ, неудоб
ство, на которое указывалъ и самъ М ихайловск1й, и которое 
отлично всегда сознавалъ самъ, что и оправдываетъ вводимый 
мною ныне терминъ караганскаго горизонта.
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ОБЪЯОНЕШЕ ТАБЛИЦЪ.

Таблица 14.

1— 3. Pecten sartaganicus nov. sp. Сартаганъ. Конкскш гори
зонты

4 . Часть правой створки тоже вида у ушковъ створки. Увели
чено въ 4/ г

5 Psammechinus sp. Сартаганъ. Увеличено въ 4/ г
8 — 9. Spirorbus sp. s/ r  Кокъ-купъ. Увеличено въ 8/г
10 — 13. Area  sp. Джимсенды-кокше.
14— 16. Gardita (Coripia) cf. unidentata B as t. Джимсенды- 

кокше.

Таблица 15.

17— 20. Pecten cf. substriatus (O rb.) M. H o ern . К арагы зъ II.
21— 22. Ostrea sp. Карагызъ II.
23 . Cardium centumpanium  A n d ru s . Зеленчукъ (Кубанской 

обл.).
24 . Cardium centumpanium  A n d ru s . Джимсенды-кокше.
25 . Cerithium  cf. nodosoplicatum M. H o ern . Аксенгеръ.
26. Cerithium lignitarum. Оттуда же.
2 7 — 28. Vivipara cf. pachyostoma S andb . Бурлю.
24— 32, 37— 38. Plm orbis cornu-copiae B a ily . Рис. 30. —  

Кштымъ, остальные Джимсенда.
3 3 — 36. Planorbis aff. M antelli B ro n g . Джимсенды.
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Таблица 16.

3 9 — 46. E rvilia  trigonula Sok. Кокъ-купъ.
39 — 44. Типичная Форма.
4 5 — 46. Удлиненная Форма.
4 7 — 51. Corbula(A.ginai) gibba 01. Кокъ-купъ. Увеличено в ъ 2/ г  
5 2 — 54. Syndesmia alba W ood. var. scythica Sok. Кокъ-купъ. 

Увеличено въ 2/r
55. Cardium kokkupicum  nov. sp. Кокъ-купъ. Увеличено въ s/ r  
56 — 61. Cardium, sp. aff. plication Sok. e t B og. (Hilber?).—  

Увеличено въ % -н  
59 — 61. Новочеркасскъ.
56— 58. Кокъ-купъ.
62. Cardium  sp. Кокъ-купъ. Увеличено въ 3/г
63. Spirorbis sp. Кокъ-купъ. Увеличено въ 8/г

64— 66. Spirorbis sp. Кокъ-купъ. Увеличено въ 8/г  
67. Cardium BlatoviV. Bog. Кокъ-купъ. Увеличено въ 3/г  
68— 69. M actra  sp. Джимсенды-кокше.
7 0 — 71. Tapes vitalianus O rb. var. infrasarmatica. Кокъ-купъ. 
7 2 — 74. Lucina dentata B as t. var. Б еке .
73, 7 5 — 78. Spaniodontella sp. Аксенгеръ (на рис. 78 no 

ошибке ретушера заднш уголъ сдЬланъ острымъ, въ дей
ствительности же онъ плавно-округлый).

79. Cardium sp. Б еке .
80 — 81. M actra sp. Чолтанъ-булакъ, Конкскш гор.
82 . Gerithium lignitarum. Чолтанъ-булакъ.
83— 84. Turritella atamanica Bog. Чолтанъ-булакъ.
85-— 86. Chenopus alatus var. parvidactylus A n d ru s . Kaparie. 
87 . B ittium  sp. Кокъ-купъ. Увеличено въ 8/r

Таблица 17.



Т р у д ы  Геол. и Минерал. Музея. Т. II. 1916. Таблица 14.

•сютитя и А. Ф. ДРЕССЛЕРА
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JVIaTepianbi къ изелЪ доваш ю  ц еопитовъ  PcJeein.

IV. Обпцй обзоръ цеолитовъ Росши.

А. Е. Ферсмана.

I. Введете.
Съ 1909 года мною было предпринято систематическое из- 

слЬдоваше цеолитовъ н1жоторыхъ русскихъ месторождений 
Съ тЬхъ поръ литература по этому вопросу значительно выросла, 
н цТ.лый рядъ новыхъ находокъ обнаруяшлъ весьма значительное 
распространете этой интересной минеральной группы въ нТ.ко- 
торыхъ областяхъ Poccin 1j. Въ настоящее время намъ известно 
22 минеральныхъ вида изъ этой группы, а общее количество 
извТстныхъ м'Ьсторояущнш достигаетъ почти 200, при чемъ 
большинство ихъ группируется въ рядъ отд'Ьльныхъ областей, 
требующихъ самостоятельной и детальной разработки1 2).

Въ настоящемъ выпуск^ мною предположено дать краткую 
критическую сводку имеющихся у насъ свЬд’Ьшй о цеолитахъ

1) Насколько за посл-Ьдшя 20 лЬтъ расширились наши св-ЬдЬшя о распро
странены этой группы въ Poccin, можно видеть хотя бы изъ сводки I lin tz e  
(Handb. d. Mineral. 1897. II), въ которой отм-Ьчается только шесть цеолитовъ: 
ломонтитъ въ 6 м-Ьст., анальцимъ —г 3, апоФиллитъ — 2, гейландитъ — 3, ша- 
базитъ — 2, десминъ — 4.

2) Таковыми является область Закавказья, изслЬдоваше которой взялъ на 
себя А. А. Т вал чрел и дзе, а также Селенгинская Даур]я, уже давно обра
тившая на себя внимаше въ этомъ направленш, но до настоящаго времени 
нуждающаяся въ детальномъ обслЬдованш.

IS
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Россы, при чемъ въ нее включены не только им'ЬюшДяся лите
ратурный данныя, но и результаты многочисленныхъ определены 
образцовъ, имевшихся или поступившихъ въ последнее время въ 
некоторые музеи Росши. Веб указашя, до сихъ поръ не имевипяся 
въ литературе и мною дополненный, отмечены въ тексте звез
дочкой *.

Такъ, мною, кроме ряда личныхъ сборовъ, использованы ма- 
тер1алы, имеющееся въ Минералог. Кабинете Моек. Универси
тета, въ Кабин. Минералог. Петроградскаго Университета, 
въ Мин. Кабин. Казанскаго Университета, въ Минералогия. 
М узее Академы Наукъ и Горнаго Института1).

Въ эту сводку вошли также отрывочный и далеко неполный 
сведешя о цеолитахъ Селентнской Даурт . Этотъ районъ исклю
чительно богатъ цеолитами, и изъ него въ моемъ распоряжены 
находится богатЬйш'нг научный матер1алъ — богатый сборъ моей 
экскурсы 1915 года. Описание этого района составить предметъ 
следующаго выпуска матер1аловъ.

Въ списокъ литературы включены также работы старыхъ 
изеледователей, хотя большинство обозначены въ этихъ работахъ 
недостаточно определенно и не всегда можетъ быть идентифици
ровано съ современной номенклатурой; особенное затруднены 
вызываетъ старое иазваше мезотипа, иодъ которымъ разумелись 
все ра/цально-лучистыя разновидности цеолитовъ (натролитъ, 
мезолитъ, сколецитъ, томсонитъ и др.) или мучного цеолита —  
большею частью ломонтига; равнымъ образомъ очень неонредб- 
ленпымъ является применение терминовъ стильбитъ и десминъ, 
применявшихся въ большинстве случаевъ безъ различ'ы къ цеоли- 
тамъ съ ясно выраженной спайностью по одному направлению.

Все эти указан!я старыхъ изеледователей приходится при
нимать съ большой осторожностью, но игнорировать ихъ явля
лось бы неправильными Совершенно не принята мною во вни-

1) Приношу искреннюю благодарность за пользование или просмотръ ма- 
Tepia-ia про®. П. А. Зем ятченском у, Б. П. К ротову, А. Э. КупФФеру и 
Н. Н. Смирнову.
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м ате литература конца XV III века о «цеолитахъ» Восточной 
Сибири, такъ какъ подъ этимъ терминомъ Севергинъ  и друпе 
подразумевали совершенно иныя тйла (преимущественно вулка
ническое стекло)1).

Щ лый рядъ указашй на цеолиты разсеянъ въ работахъ 
петрограФическаго характера, при чемъ авторы въ большинстве 
случаевъ не даютъ более точныхъ определений наблюдавшихся 
ими тйлъ; такого рода указан!я использованы въ дальнейшемъ 
лишь въ техъ случаяхъ, когда они вызывали по какой-либо при
чине особый интересъ.

Нижеследующая сводка не имеетъ целью дать детальное 
минералогическое изследоваше цеолитовъ Россш, —  для такой 
работы эта группа еще недостаточно изучена, —  а должна слу
жить справочникомъ по русскимъ месторождешямъ эгихъ мине- 
раловъ, выясняя тй области, въ которыхъ должно сосредото
читься дальнейшее ихъ изследоваше. Отдельные вопросы (какъ-то 
птилолиты русскихъ месторожденш) уже намечены мною для 
дальнейшихъ выпусковъ.

Некоторый сомнйшя вызываетъ еще вопросъ о томъ, каше 
минеральные виды слйдуетъ считать цеолитами. Этотъ вопросъ 
можетъ быть решенъ различно, въ зависимости отъ той или иной 
точки зрешя на ихъ природу; определеше ихъ какъ гидратовъ 
полевошпатовыхъ кислотъ значительно суживаетъ ихъ область; 
определеше ихъ на основании содержашя воды цеолитнаго ха
рактера въ настоящее время должно совершенно отпасть, благо
даря весьма широкому распространенно минераловъ съ такимъ 
характеромъ воды. Не менее условно и объединеше съ ними 
въ одну группу такихъ безглиноземистыхъ силикатовъ, какъ 
апоФиллитъ, что находитъ себе оправдаше преимущественно въ 
тождестве генетическихъ условш образован!я и цеолитнаго ха
рактера воды.

1) Таковы указания С еверги н а, Л овица, Гю трп, рядъ неясныхъ ука
заний на цеолиты у Г еорги  (2) и т. д.

18*
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Въ дальнМшемъ мы будемъ относить къ цеолитамъ щелочныя 
и щелочноземельный соли алюмокремневыхъ кислотъ съ цеолит- 
ной водой. Однако, въ виду значительной близости апоФиллита къ 
цеолитамъ и сходномъ парагенезис^ съ ними, этотъ минералъ и 
связанный съ нимъ тйла будутъ разсмотрЬны наравн’Ь съ цеоли
тами.

II. Литература1).
НижеслЬдующш списокъ1 2) литературы охватываетъ боль

шинство научныхъ указаний на цеолиты Poccin. Вероятно, для 
литературы нослйднихъ десятилйтш онъ является довольно пол- 
нымъ, тогда какъ въ бол'Ье старыхъ работахъ возможны про
пуски, которые, однако, врядъ-ли могутъ имйть существенное 
значеше для общей картины.
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СимФер. 6.
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(137) А. К. М ейстеръ. Горныя породы южн. части Енис. округа. СПБ. 
289, 292.

(138) I. T a n a ta r . Z. Petrogr. d. russ. armen. Hochlandes. Tsch. Min. Petr. 
Mitth. XXIX. 221.

(139) В. В. А рш иновъ. Къ геологш Крыма. Москва, стр. 9.
(140) А. Н. Заварицк1й . Петрограф. наблюдешя въ окр. MiaccK. зав. 

Зап. Горн. Инст. Щ. 70.
(141) А. Ф ерсм анъ. Уэлльситъ изъ окр. СимФероп. и его парагенезисъ. 

Труды Геол. М. Акад. Наукъ. III. 129—183.
(142) П. Д р ав ер тъ . Списокъ минер. Якутской области. Прот. Каз. Общ. 

Ест. Л" 254
(143) А. Ф ерсм анъ. Отчетъ по Естеств.-истор. Музею Таврич. земства 

за 1909 г. СимФероп., стр. 6.
(144) А. З а й ц е в ъ . Къ петрограФШ Крыма. Ежег. геол. минер. Россш. 

_ХП. 221. 219.
19 11/(14?|А . Е. КупФФеръ. Минералог, колл. Г. Инстит. СПБ. 467, 468, 473, 

V~"'477, 499.
(146) С. К онради. Кратк. предвар. отчетъ Геол. Отд. Камчатск. экспед. 

СПБ., стр. 7.
(147) Я. Э дельш тейнъ. Геолог. изсл'Ьд. золотой, обл. Сибири. XI. 

СПБ. 13.
(148) И. П реображ енскы ь Нефелиновые аениты.Изв.Политехи.Инстит. 

ХУ. 301, 321—322, 332.
(149) Ф. К ан ды ки н ъ . Гора Благодать и ея окрести. Горн. Я1урн. III, 

р. 24.
(150) I. R ackovsky . Ueber Alcaligest. a. d. Sildwest. G. Jeniss. Труды 

Геол. Музея Акад. Наукъ. СПБ. 225, 233, 236, 241, 246, 248, 249, 250,
253, 255, 259.

(151) И. PanKOBCKifi. Къ вопросу о пор. щелочнаго ряда. Зап. Мин. Общ. 
XLYIII, стр. 151 (русский переводъ 72).

1912. (152) Я. Э дельш тейнъ. Геологич. изслкд. золотой, обл. Сибири. XII.
-К П  Б. 16, 17.

[ (153) Б к л ян к и н ъ . Тешенитъ изъ Курсеби. Изв. Полит. Инст. XYII. 
V..»*i^-22, особенно 3, 7.

(154) А. Т валчрелидзе. Къ минералогш Батумскаго края. Изв. Акад. 
Наукъ. 783—787.

(155) I. М орозевичъ. МЬстор. самор. мкди на Команд, о-вахъ. Труды 
Геол. Ком. (Нов. сер). 72, стр. 4—7, 10, 15, 16, 20—24, 26.

(156) К. Б о гд ан о в и ч ъ . Рудн. мкстор. СПБ. I. 190.
1913. (157) А. Ф ерсманъ. Изслкд. въ области магнез. силик. Зап. Ак. Наукъ

(VIII). XXXII, р. 232.
(158) А. Ф ерсм анъ и Л. Ц и тл яд зев а . НеФедьевитъ изъ окр. Троицко- 

савска. Изв. Акад. Наукъ. 677, 678.
(159) II. Чирвинскпй и Н. О рловъ. Цеолиты Карадага въ Крыму. 

Ежегодн. геол. минералог. Госсш. XY. 144—148.
(160) А. Ф ерсм анъ. Псевдоморфозы кварца по апоФиллиту изъ Кавказа. 

Ежег. геол. минер. Россш. XV. 192—195.
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(  1914. fl61) А. Т валч р ел и д зе . Къ минералогш Батумскаго края. Сборн. въ 
^  честь В. В е р н ад ск аго . М. 264—270. 

f  (162)^1. С ургуновъ . Вторичн. леонгардъ и деоминъ съ Сололакской горы 
' ‘■—«■л'ь г. Т ифлисЬ. Сборн. въ честь В. В ернадскаго . М. 247—2G3.
(163) А. А. Т валч р ел и д зе . Письменное сообщеше.
(164) В. В. А рш и н овъ . Письменное сообщеше; см. II. Д войченко 

(166), стр. 109.
(165) II. Д войченко. Минералы Крыма. Труды Общ. Ест. СимФероп. IV. 

стр. 88—98, 199 (см. указатель въ конц-Ь книги).
(166) А. Ф ерсм анъ и Б. Л инденеръ. Отчетъ по команд, на Уралъ. Труды 

Геол. Муз. Акад. Наукъ.
(167) А. Ф ерсм анъ. Цеолиты Урала и Тимана. Труды Геол. М. Акад. 

Наукъ. VII. 181—204.
(168) О. А. Б ри н кен ъ . О крист, натрол. съ г. Кара-Дагъ въ Крыму. 

Изв. Акад. Наукъ. 479—484.
1915. (169) А. Е. Ф ерсм анъ, см. А. С. Г и н зб ер гъ . Отчеты Бадаевой экспе- 

дицш Ак. Наукъ. № 4.
(170) О. Баклундъ. Нефелин, баз. ОЬв. Лед. океана. Изв. Ак. Наукъ, 

„,стр. 293.
/(1 7 Г) Д. Б Е л ян к и н ъ . Сборникъ, посвящ. Л еви н сон у-Л есси н гу . 19.15, 
%~ с т р .  14, 24, 26.

(172) Н. Т ихоновичъ. Полуостровъ Шмидта. Труды Геол. Компт. 82, 
стр. 43, 50, 72.

ДОПОЛНЕН1Я.

(173) Б. ПолЪ новъ. Массивн. горн, породы. сЬв. части Витпмск. плоско
горья. Труды СПБ. Общ. Ест. 1899. XXVII, р. 343, 349.

(174) К. А рген товъ . Горн. Журн. 1912, стр. отд. оттиска 15.
(175) К. К. М атв-Ьевъ. Минералог. изс.гЬдов. въ области Верхисетск. 

массива, письм. сообщ.
(176) В. Д убянсю й . Геологии, очеркъ Гагръ. Записки Одесск. Отд. 

Русск. Техн. Общ. 1914. II, стр. 61.
(177) П. Д р ав ер тъ . Опалы въ Якутской области. Прот. Каз. Общ. 

Естествоисп. 1915. ,№ 309, стр. 4.
(178) В. В. Д убянск»!. Къ геологш Кавказа. Изв. Кави. Отд. Геогр. 

Общ. 1915. XXIII, стр. 8.
(179) Н. Н. Смирновъ. Объ андезитЬ и баз. породахъ г. Цхра-Цхаро на 

Кавказ!.. Сборникъ Минер, и Геол. Кабин. Моек. Унив. 1916. I, 
стр. отд. оттиска 2, 3, 8, 16, 18, 19, 20.

(180) Е. Е. К осты лева. Минералы Нижней Тунгузки изъ колл. А. Че- 
к ан о в с к а го . Изв. Акад. Наукъ, 1916. стр. 1069— 1082.

(181) Б а р б о тъ  де М арии. Горн. Журн. 1876. XI. 248.
(182) Б а р б о т ъ  де М арии. Горн. Журн. 1878. IV. 59.
(183) И. Т олм ачевъ . Тр. Троицкосавск. Отд. Геогр. Общ. 1903. VI. 91. 
(1S4) А. Т валч рели д зе . Новая нах. на КавказЪ псевд. кварца по апофил-

литу. Ежег. мин. геол. Foccin. 1914. XVI. 5—6
(185) А н ти п овъ . Горн. Журн. 1895. III. 80.



(186) П. П илипенко . Минер. Зап. Алтая. 1915. 547.
(187) А. Т ва л ч р ел и д зе . Отчетъ о ком. на Кавказъ въ 1916 г. Отчеты 

Ком. е. произв. силъ Россш. 1917. VII, р. 143.
(188) Б. Пол'Ьновъ. Труды геол. части К. Е. В. 1915, VIII, вып. 2, стр. 324, 

382, 469.
(189) В. О бручевъ. ИзслЪд. по лиши Сиб. ж. дорога XXII. 430, 432— 

435, 439, 447—450, 452, 456, 459, 466, 471, 476.
(190) S iever’s Briefe. Xeue Nordische Beitr. 1793. VI. 142—235, 176.
(191) A. E. Ф ерсм анъ. Неопубликованныязаписки эксп. по Селенг. Даурш 

и ОЬв. Монголш 1915 года.

III. Описаше отдЪльныхъ цеолитовъ1),

1. Анальцимъ.

Анальцимъ весьма распространенъ въ предЬлахъ Россш, при- 
чемъ н-Ькоторыя мйсторождетя, какъ-то Тимапъ, области рас- 
просгранетя трапиовъ Западной Сибири и базальтовые острова 
.Ледовита го океана— по своему богатству и значительной велн- 
чинР встр’Ьченныхъ кристалловъ должны занять исключительное 
м-Ьсто среди всЛ.хъ изв'Ьстныхъ мгЬсторожденш этого минерала. 
Генетически анальцимъ связанъ преимущественно съ двумя ти
пами ироцессовъ: съ продуктами послйднихъ (переходныхъ) мо- 
ментовъ магматической стадш (въ неФелиновыхъ породахъ) съ 
одной стороны, и съ гидротермальными процессами— съ другой; 
и въ томъ и въ другомъ случай анальцимъ обычно принадлежитъ 
къ болЬе раннимъ генеращямъ по сравненш съ другими цеоли
тами, что отвЬчаетъ болЕе высокимъ температурамъ его поля 
устойчивости.

(дверная Р осш .

1. B ro d to rp , цинковый рудникъ Ньюландской губ. B org- 
s tro m  (128).

1) Въ нижесл-Ьдующихъ описашяхъ я придерживался географическаго по
рядка, начиная съ Феноскандинавскаго массива, переходя дал-Ье на югъ — въ 
Крымъ и Кавказъ, а потомъ на востокъ— къ Уралу со связанными съ нимъ 
хребтами—Тиманомъ и Мугоджарами. ВъАз1атской Poccin порядокъ преимуще
ственно съ запада на востокъ, начиная съ Туркестана и кончая островами Тн- 
хаго Океана и Полярной Сибири. М пст орож дет я впервые описываемыл, и л и  же 
описываемый по личнымъ паблюдетямъ, отмпчепы *.



Прозрачные кристаллы {112} съ малоразвитымъ {100}, въ 
жилахъ гранулита съ кальцитомъ и хлоритомъ.

2. Хребетъ U m ptek, на Колъскомъ полуостровн>, H ackm an  
(75, 155, 157, 182, 184).

Въ тингуадгЬ N jw ja w rp a c k t  и NjorTcpaclik, какъ продуктъ 
зам'Ьщешя нефелина и можетъ быть ортоклаза. Въ молите К а~  
Цок — по нефелину.

Южная Poccifl.

3. По среднему теченш р. Крынки, нраваго притока M iy c a , 
Таврической губ. М орозевичъ (107).

Мончикитъ съ базисомъ, состоящимъ преимущественно изъ 
анальцима съ кальцитомъ1).

Крымъ.

4*. К урц ы , въ окрестностяхъ Симферополя. F e rsm a n n  
(119), Ф ерсманъ (122, 141).

Въ богатомъ цеолитномъ месторожденш молочные кристаллы 
{112} на уэлльситЬ.

5*. ИиТте Александргада  близъ Георъгевскаго монаст ыря.
В. Аршиновъ (164).

Болыше кристаллы {112} молочнаго цвета съ кальцитомъ, 
пренитомъ и натролитомъ. МТсторождеше открыто В. Аршино- 
вымъ весною 1914 года и еще не описано.

6*. Карадагъ (преимущественно Кара-А гачъ, Кокъ-Кая и 
мысъ Малъчииъ). С. Поповъ (91), П. Чирвинскш  (159), 
Орловъ (159) —  анализъ.

Прозрачные кристаллы {112}, на обломкахъ туфовой породы 
съ халцедономъ и цеолитами. Особенно часто встречается въ 
береговомъ кряже. Въ коллекцш Р етовскаго  мною наблюда
лись кристаллы съ сильно развитой Формой {100}.

]) Авторъ еиотритъ на эти продукты, какъ на результата расщеплешя 
стекла при вывЪтриванш.
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Кавказъ.

7. М уколъ-К ая. Терской области. Надьчикскаго округа. Б 1 - 
лянкинъ (171).

Анальцимъ со своеобразной двойниковой штриховкой и спай
ностью вместе съ натролитомъ въ анальцимовомъ д1абаз1; въ 
качестве микроскопической составной части.

8. Перевалъ Соухъ-аузъ-баши (тамъ же). БТлянкннъ (171).
Анальцимо-натролитовый мандельштейнъ, въ миндалинахъ и

въ основной массЬ породы съ натролитомъ.
9*. Около озера Рица, Черноморской губ.
По любезному сообщетю Д. С. Б елян ки н а анальцимъ въ 

пустотахъ базальта.
10. Долина Квирилы  (особенно между Квирилами и Ш аро- 

пань) Кутаисской губ. Y isclin iakoff (99).
Прозрачные, молочные или розовые кристаллы въ авгнто- 

вомъ порФирЬ. Въ 1914 году находки А. А. Твалчрелидзе, 
совместно съ леонгардитомъ и натролитомъ.

11*. Сурам скт  перевалъ, на берегу р. Чехерешели, въ У2 в. 
выше станщи Ципа, у западнаго входа въ тунель, Кутаисской губ.

Болыше прозрачные и безцвРтные кристаллы {112} въ из- 
верженной порода, согласно рукописнымъ зам'йткамъ П. В. Е ре
м еева о минералахъ Закавказья (въ архиве Геолог. Муз. Акад. 
Наукъ). Образецъ Акад. Наукъ окрашенъ въ частяхъ, прилегаю- 
щихъ къ породе, въ кирпично-красный цветъ.

12. Выходы тешенита въ окр. К ут аиси , Кутаисской губ. 
(Опурчхети, на правомъ берегу Рюна въ 11— 12 в. отъ Ку
таиси, Гелаты и Курсеби, въ 21 в. огъ Кутаиси по Тквибульской 
ветке). T scherm ak  (55), R olirbach  (65), Белянкинъ (153).

Тешенитъ съ анальцимовымъ цементомъ и макроскопическими 
зернами апальцима, также въ сел. Курсеби и Гелаты оливиновые 
базальты съ содержашемъ анальцима.

13*. Районъ Б а к у р га т  и горы Ц хра-Ц каро, Горшскаго 
уРзда Тифлисской губ. Глинка (116, 128).
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Глинка описалъ кристаллы и обломки {112} въ масск мя- 
киннаго камня (=натролигга). Нисколько иного типа были 
образцы анальцима, доставленные въ Геол. и Минер. Музей Ак. 
Наукъ Н. И. Андрусовымъ; на сткнкахъ миндалинъ извержен
ной породы сидятъ прекрасные кристаллики {112}. Свободная 
полость миндалинъ преимущественно заполнена желтоватымъ 
кальцитомъ.

14*. Районъ А халцы ха, Тифлисской губ. (ущелье но Абасъ- 
туманкТ и между Тиманисъ и Щурдо). Эйхвальдъ (27), Лебе- 
девъ (102 , 7 , 54).

БезцвТтные кристаллы имеются въ МузеТ Любителей Есте- 
ствознатя въ Екатеринбург^.

15. г. А цхуръ  между Ахалцыхомъ и Боржомомъ, Тифлис
ской губ. Винеръ (62,358), Л ебедевъ (1 0 2 ,5 5 ).

БезцвТтные и молочные кр. {112} въ пустотахъ извержен
ной породы.

16*. Районъ К ул ьт , спускъ къ зимовнику Боверъ. Ф ерс- 
манъ (169).

Г. I. К аснеровичемъ были доставлены образцы безцвТт- 
наго анальцима, изредка съ гранями {1 1 2 }  въ разрушенномъ 
норФиритЬ.

Тиманснш кряжъ.

17*. Мысъ Чайцынъ и но р. СулТ. Ч ерны ш евъ (72), ГГТту— 
кенбергъ(76), K ry jan o w sk y  (129), КупФФеръ (145), Ф ерс- 
м а н ъ (1 6 7 1).

На рТкк СулЬ рТже въ отдЬльныхъ кристаллахъ {112} съ 
кварцемъ; исключительнымъ богатствомъ отличается мТстор. у 
Чайцына мыса, гдЬ кристаллы {112} {001} достигаютъ 8 сайт. 
Последовательность генерации халцедонъ, кварцъ, кальцптъ, 
анальцимъ, кальцитъ, делесситъ, кварцъ, баритъ.

1) На стр. 199 ошибка въ индексахъ трапецоэдра: напечатано {111}, 
надо {112}.



—  277 —

Уралъ.

18*. г. Благодать, Кушвинскаго округа. M enge (10), B re i t-  
liau p t (12), G. Rose (17), Г. Розе (19), H e lm erse n  (20), 
H en ry  (21), Щуровск1Й(23), B re ith au p t(3 0 ), H erm ann(34), 
K okscharow  (40), П ланеръ (50), K okscharow  (60), Нико- 
лаевъ (63), Ч ерны ш евъ (85), Кандыкинъ (149).

Крупнокристаллическ1я или силошныя массы зеленоватаго 
цвета, изредка Формы {100} въ магнетите и авгитовомъ пор- 
Фир-Ь, изредка въ качеств!; цемента. Необычна для анальцима 
округлая спайность по кубу. Анализы L e sc h n e r’a, H en ry  и Ни
колаева. На осмотркнныхъ мною образцахъ этого минерала въ 
Казанск. Университет!; бросается своеобразный жирный блескъ 
на плоскости мало совершенной отдельности по кубу. По внкш- 
нимъ признакамъ очень походить на содалита. Внутри мелше 
кристаллики пирита.

Туркестана

19. г. К а зы к у р т , близъ сг. Бекляръ-бекъ но р. Караганда, 
въ бассейнЬ Текеса Семирт енской области. Упоминание у 
М уш кетова (58).

Енисейская губ. (районъ трапповъ).

20*. По Ниж ней Тупгузкгь въ ц!;ломъ ряде мЬстъ, особенно 
боръ Коордонъ на правомъ берегу, боръ Туктычъ и выше устья 
верхней Караульной. Е рем Ревъ (78), Л аврскш  (79), Ч ека- 
новскш  (81 73, 79, юо), К осты лева (180).

Весьма богатыя мксторождетпя крупныхъ кристалловъ аналь
цима, открытия Чекановскимъ. Кристаллы до 2,5 сант. Формы 
{112} безъ намековъ на присутств1е куба. Преимущественно въ 
пустотахъ траппа или туфовъ въ глин!; вместе съ кальцитомъ, 
иногда свободно образованные.

21. По р. В ерхней  Тунгузтъ (Ангаре), ниже внадешя Каты.. 
K o s itz k i (31).
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Въ пустогахъ вулканич. породы кристаллы съ другими цео
литами въ болыномъ количеств!;, особенно на высокомъ берегу, 
у впадешя р. Хобганъ I .

Енисейская губ. (въ выходахъ щелочныхъ породъ).

22. По р. Т ат ари н , впад. въ Верхи. Тунгузку (Ангару) 
справа. М ейстеръ (137).

Въ неФелиновомъ cienirrb, въ качеств!; микроскопической 
части цемента.

23. Въ ряд'Ь выходовъ Минусинскаго у!ззда (преимуще
ственно въ микроскопия, составной части):

a) по р .Бгьлый 1юсъ. R e in isch  (98), Рачковск1й (150).
Въ тешеиигЬ и тешенитовомъ пироксенитй двухъ 

тииовъ; частью первичный, отложившшся до отложе- 
1пя стекла, частью въ псевдоморфозахъ но нефелину 
и натровому полевому шпату. Самъ превращается не
редко въ томсонитъ и пренитъ.

b) у дер. Еугенекъ. Р ач ковсы й  (150).
Въ покров!; эссекситоваго диабаза, можетъ быть, въ 

качеств!; первичной составной части.
c) по р. Ш адатъ, у подошвы Сосновой Гривы, въ юго- 

восточной части угЬзда. Эделыптейнъ (152). Д1абазы 
съ анальцимомъ въ качеств!; продукта пзмСнешя не
фелина.

d) Озеро Билье] низовье р. Туимъ, къ западу отъ озера 
Ипгкуль. Эделыптейнъ (152). Анальцимовые трахи- 
долериты.

Забайкальская область1).

24*. Значительная область распространешя цеолнтовъ въ 
район!; Чикоя, Селенги и Хилка.

1) Упоминание объ анальцимЬ изъ Иркутской губ. у Э йхвальда (27) 
должно быть, очевидно, отнесено къ Забайкальскнмъ мЬсторождешямъ.
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За Б айт лом ъ— первое указаше у Щ еглова (6).
По р. Х и л к у  и  Чикою. Щ егловъ  (7).

а) Дер. М алы й Куналей, на берегу Хилка. Щ укинъ 
(28), 0 зерск!й  (51), Е р е м ’Ьевъ (78), КупФ Ф еръ 
(145), Ф ерсманъ 1915 года.

Неправильныя скоплетя съ редкими гранями {112} 
и {100} на стйнкахъ пустотъ сильно разрушенной 
породы. Очень богатое м^сторождеше шабазита, Фа
колита и натролита.

б) Въ 46 в. отъ Кяхт ы  (но тракту). Щ укинъ (28), 
ОзерскБ! (51). Районъ дер. Калиничной. Ф ерсманъ 
1915.

Близъ Устъ-Кяхты  между ст. Липовской и П ерева
лочной. 0зерск1й (51), Ерем'Ьевъ (78). Большая 
область распространена цеолитовъ, среди которыхъ 
анальцимъ неособенно частъ. Неправильныя скоплетя 
съ редкими гранями {112} и {100}.

в) Дер. Береговая (въ 70 в. отъ устья), М ыльникова, 
Новодесятттова (въ 40 в. отъ устья) по правому бе
регу Никоя. Ф ерсманъ 1915.

г) Ново-Николъское по Хилку. Ф ерсманъ 1915 г.

Камчатка.

25. По р. Седантъ. E m a i l  (32).
Мелкокристаллически анальцимъ въ миндалевидной пород!;.

Командорсше острова.

26*. С т еро-Западны й  мысъ о-ва Мгьднаго. М орозевичъ 
(109, 155, 132).

М орозевичъ  отм'йчаетъ анальцимъ ввид!; недурно образо- 
ванныхъ кристалликовъ Формы {112} върядб базальтовыхъ жилъ 
или базальтовыхъ туфовъ, обычно съ кальцитомъ, кварцемъ,
самор. мгЬдью и стеллеритомъ (у Краснаго мыса, Свистоваго мыса,

19
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въ горной части С.-З. мыса). Таковы же образцы, полученные 
Акад. Наукъ отъ горн. инж. С. Д. Оводенко.

Сахалинъ.

A m bets  (Amobeshi), Jim bo (124).
Этотъ пунктъ лежитъ на 50-ой параллели, т. е. на самой 

границ! съ Яношей; образцы были взяты на японской терри
тории Кристаллы анальцима {112} въ пустотахъ разрушеннаго 
дщрита.

27. Мысъ Г орнера и  М а р т . Тпхоновичъ (172).
Въ основныхъ тефрптахъ и нхъ туФахъ всегда содержится 

анальцимъ, изредка въ кристаллахъ.

Полярный океанъ.

28*. Островъ Беннета.

Экспедищя барона Э. Толя доставила обильный матер1алъ 
нревосходныхъ кристалловъ анальцима и анальцимоваго туфа. 
Матер1алъ изслЬдуется О. О. Баклундомъ.

29. Островъ Вилькицкаго. О. Баклундъ (170).
О. 0 . Б ак л у н д ъ  отмЬчаетъ сплошную массу анальцима, 

вместо стекла въ неФелиновомъ базальт!.

Апофиллитъ г)

Хотя этотъ минералъ1 2) и не особенно часто встречается 
въ предЬлахъ Российской Имперш, т!мъ не менее некоторый 
месторождешя заслуживаютъ особаго внимашя и могутъ про
лить свЬтъ на т !  или иные вопросы строешя или генезиса этого 
минеральнаго вида. Несомненно, что наиболее богатый место- 
рожден1я групируются преимущественно въ 3 нунктахъ: во-пер- 
выхъ въ области Закавказья, где соприкасаются Батумская 
область, Кутаисская и Тифлисская губернии, во-вторыхъ —  по

1) ДЬлеше на введенный В. В ернад ским ъ  дв-Ь разности не удается на 
основанш литературныхъ данныхъ и можетъ быть проведено лишь на хорошо 
пзученныхъ мЪсторождешяхъ.

2) О связи и соотношенш съ группой цеолнтовъ см. первую главу.
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теченш р. Терси въ Томской губ., и въ-третьихъ—  въ район!, 
изверженныхъ породъ Селенгинской Даурш1).

Ф ишиадя.
1. P y te r la x , Выборгской губ. Щ егдовъ  (6), Соколовъ (11), 

Б ек ъ  (42, 43), П ланеръ (49), Е р ем !евъ  (56).
Въ район!, гранитныхъ выходовъ Фридрихсгама, повидимому, 

въ цЬломъ ряд! м!стъ встречается этотъ минералъ, первое за
бытое указаше на который им!ется у Щ еглова; посл!днш 
указываетъ на н!которыя его свойства и относитъ къ стильбиту, 
отмечая, что каменотесы называютъ его каменнымъ мозгомъ. 
П ланеръ въ рукописной минералогш точно отм!чаетъ ломку 
ранпакиви съ апоФиллитомъ: 1евоними, по дорог! черезъ Коскисъ 
къ Выборгу въ 34 в. отъ Фридрихсгама. Р!дк1я Формы {001 ( 
{11 If {100f. Анализъ. Разность а-апоФиллита.

2. Veclerlax, на югъ отъ Pyterlax, N. N o rd en sk io ld  
(36, 159).

Краткое упоминате.
3. «Санктпет ербургская губ.» П ланеръ (49).
Авторъ сообщаетъ, что въ валунахъ около Петрограда въ 

ппсьменномъ н обыкновенномъ гранит! встречается лимоннаго 
цв!та листоватый апоФиллитъ.

Южная Россга.
4. По р. Еальмгусъ, Мар1упольск. у. Екатеринославск. губ. 

И ваницкш  (13).
Требующее подтвержден1я указан1е на пустоты въ основной 

изверженной пород!, заполненный цеолитами и апоФиллитомъ.

Крымъ.

5*. Карадагъ, 0еодос!йскаго у!зда (особенно въ андезитовой 
скал! Севри-кая на Тепсен!). Ф ерсманъ (143), Ф ерсм анъ  
(160), Ч и р ви н ск и  и Орловъ (159), Двойченко (165,88).

1) Сводка м'Ьсторожденш дана была въ стать! Ф ерсмана (160).
19*
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Весьма рЪдкш минералъ, встреченный лишь въ отд'Ьльныхъ 
осколкахъ, чаще въ кристаллическихъ аггрегатахъ, реже въ 
неправильныхъ молочнобйлыхъ кристаллахъ. Любопытны образцы 
Геолог. Музея Академш Наукъ— густозеленаго цвета благодаря 
примесямъ лептохлоритовъ. Анализъ Орлова. Вероятно, р-апо-
ФИЛЛИТЪ.

Кавказъ.

ч/ 6. Ц ихисъ-Дзири, Батумской области. Твалчрелидзе (154). 
Пластинчатые кристаллы въ андезите J i l l }  и jOOlj. Раз

ность В-апоФиллита.
»

* 7*. Чаква, Батумской области.
Въ Минерал. Кабинете Моек. Унив.•—-листоватый апоФил- 

литъ въ пустотахъ андезита.
Ч  8*. О пурчхет и  и Курсеби, Кутаисской губернш. Л ебедевъ 

(102,271), Белянкинъ (153).
Въ тешените рад1альнолучистыя массы томсонита съ апо- 

филлитомъ на ихъ поверхности.
Кристаллы кубическаго типа Формъ {100), {001}, (111). 

Разность (3-апоФиллита.
9. А цхуръ  между Ахалцыхомъ и Боржомомъ. Винеръ (62). 
Кристаллы апоФиллита {100} {111} въ пустотахъ извер

женной породы. Разность (3.

"х 10*. Ахалцы хъ , Тифлисской губ. Винеръ (62), Зем ятчен- 
скш  (74).

Въ Музее Любителей Естеств. въ Екатеринбурге имеется 
богатый матер1алъ этого минерала, ныне научно обрабатывае
мый А. А. Твалчрелидзе. Превосходные пластинчатые, р4же 
кубичесюе кристаллы съ Формами {001} {111} {100} съ неко
торыми другими, ближе не определенными гранями. Разность 
Р— апоФиллита.

n  11*. Цынубанъ, Ахалцыхскаго лесничества, Тифлисской губ- 
Ф ерсманъ (160).
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Въ сильно разрушенной основной порода крупный псевдо
морфозы кварца по апофиллиту, отъ котораго не осталось и 
следа. Формы пирамидальнаго типа {100} {111} и рядъ вицина- 
лоидовъ между {170} и {190}. Очевидно, долженъ быть отнесеиъ 
къ (3-апоФиллиту.

>v 1 2 . р. Бамбакъ-Чай, Т н ф л н с с к . губ. Борчалинскаго уезда 
(между ст. Шагали и Калачеранъ). Твалчрелидзе (184).

А. Твалчрелидзе встрЬтилъ л!;томъ 1914 года псевдомор
фозы кварца по апофиллиту пирамидальнаго типа. Вероятно, 
3-апоФиллитъ.

13*. Райоиъ Культа, Елисаветпольской губ. К алуст ы -А хды ръ  

у горы Кондъ, выше родника у дороги. Г. Касперовичъ доста
вила, въ Геолог. Музей Академы Наукъ листоватый апоФиллитъ 
(по опр. А. Твалчрелидзе) съ халцедономъ, селадонитомъ и 
натролитомъ въ сильно разрушенномъ порфирит!;. Ф ерсманъ 
(169). Повидимому, а-апоФиллитъ.

Уралъ.

14. Черное озеро, у Ильменскихъ горъ.М енге (10), А. Ф ерс
манъ (] 67).

М’йсторождеше не достоверное; указаше М енге не подтвер
дилось изсл1;доваттш и разведками въ области копей этого озера.

Западная Сибирь.
15. р. Ниж няя Терсь, прав, притокъ Томи, Томской губ. 

(въ утесахъ мелаФира между устьями р. Богородской и ключа 
Прокопьевскаго). П. Пилипенко (130).

Богатое местор. кристалловъ двухъ типовъ съ Формами {001} 
{100} {111} {ПО}. Сопутствуетъ кварцъ, образующш частич
ный псевдоморфозы по апофиллиту. Вероятно (3-апоФиллитъ.

Забайкальская область.

16*. Селеншнская Д аургя . Щ егловъ  (6), Щ егловъ  (7), 
P o tt  (25), Щ укинъ (28), О зерскш  (51), П ланеръ (49), 
Ф ерсманъ 1915 года.
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Повидимому, целый рядъ довольно богатыхъ месторожденш 
листоватаго апоФиллита, хотя мною минералъ нигде не былъ 
встреченъ:

a) По р. Х и л к у , безъ болЬе точныхъ указанш.
b) Правый берегъ Чикоя выше дер. Береговой (поступплъ 

отъ О бручева въ Московск. Университетъ). Листо- 
ватыя массы апоФиллита на тонкой корочке красно- 
ватаго гейландита.

c) У дер. М . К уналей  по р. Хилку. Великолепные крн- • 
сталлы остроконечнаго типа съ неболышшъ базопина- 
коидомъ (въ Горномъ Институте).

d) Дер. Уточкина на лев. берегу Селенги въ 17 в. отъ 
Верхнеудинска.

17. Окр. Нерчинска. G. Bose (17,46), L e o n h a rd  (26), 
П ланеръ (49).

R ose не даетъ точнаго указашя. П ланеръ относить къ 
области Адунъ-Чилонга. Можетъ быть это Мулина-гора, въ 
окрестностяхъ Кличкинскаго завода.

3 . Гармотомъ.

Достоверныхъ месторожденш этого минерала въ пределахъ 
Росйи неизвестно.

1*. Еиргизсш я степи. Ф ерсманъ (141).
ВъМоск. Универе, образецъ хорошо образованныхъ желтыхъ 

розоватыхъ кристалликовъ обычныхъ двойниковъ прорасташя на 
породе съ пиритомъ и свинцовыми рудами. Необходимо нод- 
тверждеше этого месторожден1я столь редкаго бар1еваго алюмо
силиката, хотя общи! типъ парагенезиса заставляетъ относиться 
съ довер1емъ къ старой этикетке, къ тому же непосредственно 
наклеенной на образецъ.

4 . Гейландигь.

Этотъ цеолитъ не принадлежитъ къ обычнымъ въ пределахъ 
Россш, и въ томъ списке месторожденш, который дается ниже,
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нельзя отметить особенно выдающихся месторождении Пови- 
димому, наибольшш интере съ для изучешя этого минерала пред
ставить некоторые районы Кавказа (Ахалцыхъ, Бамбакъ-Чай), 
месторождения Семиреченской области и Забайкалья. Въ старой 
литературе назвашя десмина, стильбита, гейландита и листова- 
таго цеолита перемешивались и, потому, не всегда имеется воз
можность въ настоящее время выяснить, о какомъ минеральномъ 
виде идетъ речь; во всякомъ случае большинство литератур- 
ныхъ указашй относится къ десмину, наболее распространенному 
цеолиту Россш. Кирпичнокрасный цветъ является довольно 
обычнымъ, хотя целый рядъ месторождение характеризуется 
его отсутсгт е м ъ .

Крымъ.
1. Александр'шда, около 1 щ м евснаго  монастыря. Двой

ченко (165, 97).
Пластинчатые по (110) кристаллы въ желтобурыхъ туфахъ.
2*. Еарагачъ близъ Симферополя (лев. берегъ р. Альмы). 

F e rsm a n  (119), Ф ерсманъ (122), Двойченко (165, 97).
Пластинчатыя массы, реже кристаллы Формъ cbst краснаго 

цвета, иногда въ проростанш натролитомъ.
3*. Е урцы , цеолитное мЬсторождеше близъ Симферополя. 

F e rsm a n n  (119), Ф ерсманъ (122), Ф ерсманъ (141), Двой
ченко (165, 97).

Корочка мелкихъ кристалловъ типа бомонтита, иногда въ 
псевдоморфозахъ по кальциту. Формы: cbstm.

4*. Карадагъ ( Еокъ-кая , Гяуръ-Ч есме, С еври-кая , хребетъ 
Еарагачъ, мысъ Малъчинъ). П оповъ (91), Чирвинскш  и Ор- 
ловъ (159), Двойченко (165).

Минералъ весьма распространенъ въ мясокрасныхъ массахъ, 
реже въ кристаллахъ best. Реже желтоватый съ халцедономъ и 
опаломъ или въ виде натечныхъ массъ. Анализъ Орлова. Редкш, 
но интересный типъ представленъ однимъ образцомъ, передан- 
нымъ въ Геол. Музей Ак. Наукъ А. 0 . Слудскпмъ: на контакте
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зеленой брекчш съ лавовымъ потокомъ въ тонкой трещине 
пластинчатый безцв'бтныя массы съ контурами криста л ловъ до 
2 сайт. Вероятны Формы cst. Интересно распадеше пластинокъ 
на отдельные секторы.

Кавказъ.

5. Ц ихисъ-Дзири, Батумской области. Твалчрелидзе (154, 
161).

Въ а н д е з и т е  блестянце к р и с т а л л и к и  н а  п е р в и ч н о м ъ  л е о н г а р -  . 

дит'1; с ъ  Ф о р м а м и  bcstm.
6*. По р. Чорохъ, въ Арт вж скомъ  ущелш, Батумской обла

сти (отмечается Адж арисъ-хали  въ 20 в. отъ Батума). Б ац е- 
вичъ 68), Сургуновъ (162), Ф ерсм анъ (169).

Рядомъ лицъ были доставлены въ Московск. Универе, и въ 
Геолог. Музей Акад. Наукъ образцы мясокраснаго или розоватаго 
листоватаго гейландита (г. Л ео н о въ — недурные кристаллы, 
Г. К асперовичъ, акад. Н. Андрусовъ). Къ сожаленш боль
шинство образцовъ взято изъ валуновъ или изъ глыбъ андезита 
не in situ. Сургуновъ относить это мйсторождеше къ десмину.

7*. По р. Квирилгь, Кутаисской губ. (окр. с. Осунели).
А. Твалчрелидзе (187).

Находки въ виде красныхъ, листоватыхъ скопленш, вместе 
съ ломоптитомъ.

8*. А цхуръ , Ахалцыхскаго уезда Тифлисской губ.
Изъ этой местности поступилъ въ Музей Московск. Унив. 

весьма плохенькш образецъ красноватаго гейландита съ мезоли- 
томъ въ сильно разрушенной зеленой породе.

9*. Ахалцыссъ, Тифлисской губ. Эйхвальдъ (27), H in tz e
(88 ,1179).

Въ колл. Академш Наукъ имеются превосходные розовые 
кристаллы этого минерала съ Формами bcstm и, вероятно, гранью 
х {021}.

1 0 .  Гора Бедени, Т и ф л и с с к о й  г у б .  (въ 3 0  в. на западъ отъ 
Тифлиса). Ц улукидзе (69), Л ебедевъ (102,117).
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Таблицеобразный гейландитъ, въ кристаллахъ или листова- 
тыхъ аггрегатахъ въ андезитовомъ туф!;.

11*. Башкендъ, Елисаветпольской губ.
Въ частной коллекцш П. С. Кузьмина мною наблюдался 

хорошш образецъ листоватаго розовато гейландита въ пустотахъ 
основной породы.

12*. Районъ Кулъпа, Елисаветпольской губ. Ф ерсм анъ 
(169):

a) у спуска къ зимовнику Боверъ. Розовый листоватыя 
массы гейландита по опред. А. Твалчрелидзе.

b) Колуст ы-Ахдыръ, у горы Коидъ, выше родника у до
роги. Кирпичнокрасный гейландитъ, небольшими вклю- 
чешями въ разрушенномъ порфирит!; съ лучистымъ 
минераломъ изъ группы натролита.

1 3 .  П ор.Бамбакъ-Чай,въ 1 2 6  в.отъТ и ф л и с я , Эриванскойг у б .  

Зем ятченсю й (97).
Трещины въ сильно разрушенномъ порФиритТ, покрытыя 

кристаллами гейландита cbrast, съ включешями игольчатаго ми
нерала (цеолита).

Тиианъ. H erm an n  (33, 34).
Указаше на листоватый цеолитъ изъ Тимана можетъ отно

сится и къ десмину, и къ гейландиту; по этому вопросу см. 
Ф ерсманъ (141,135 примЬчаше). Можетъ быть, зд^сь встре
чается и тотъ, и другой. H erm ann  (34, зз).

Уралъг).

14. Сел. Жобвинское, на лгЬв. берегу Лобвы, Богословскаго 
округа. ГоФманъ (47). 1

1) Въ Петроградскомъ Университет!; имеется образецъ со старой эти
кеткой «Стильбитъ-Верхотурете пршска». Листоватый желтоватый гейландитъ 
съ зернистымъ аггрегатомъ бураго турмалина на слюдяномъ сланц'Ь очень на- 
поминаетъ образцы изъ Арендаля или Конгсберга; правильность этикетки не 
внушаетъ довЬр^я.
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Пластинчатый мясокрасный гейландитъ въ трещинахъ и 
пустотахъ изверженной породы. Опред-йлеше минерала невполне 
достоверное, нуждается въ подтверждение

Туркестанъ.

15*. р. К ирт зъ-ат а  и р. К арт ой, Ошскаго уЬзда, Ферган
ской области.

Л'Ьтомъ 1914 года В. Лучицкш  ir Б. Линденеръ встретили 
листоватыя намазки кирпичнокраснаго гейландпта въ контактахъ 
Ленита и известняка. Ясныхъ кристалловъ не обнаружено.

16. р. К араганда , въ бассейне р. Текеса, Верненскаго уезда, 
Семиреченской области; на южномъ склоне А къ-Е урхана. 
И. М уш кетовъ (58), Е рем еевъ  (59).

Въ мелаФире светлорозовый гейл. въ прекрасныхъ кристал- 
лахъ Формъ bemst, а также {021}, {111} и новой Формой 
{221} v.

Енисейская губ.

17. ВерхнгйК угенекъ, Минусинск, уезда Р ачковскш  (150).
Тонюя прослойки мясокраснаго гейл. безъ кристаллическпхъ

очертанш въ трещинахъ эссекситпорфирита.
18. Месторождешя по р. Ниж ней Тунгузкгь. Е. К осты 

лева (180).
Мелюе кристаллики гейландита Формъ m. b, с, s, t, частью 

въ траппахъ, частью въ брекчш и туфахъ. Особенно въ 16 в. отъ 
устья р. Ямбукана.

Забайкальская область.

Въ район! Никоя, Селенги и Хилка гейландитъ значительно 
реже десмина, но по характеру своихъ кристалликовъ не усту- 
паетъ последнему, особенно изъ с. М. Куналей.

19*. М альвинская Забока, у Усть-Кирана близъ Троицко- 
савска (Ф ерсманъ 1915 г.).

ToHKie прожилки краснаго гейландита въ траппе.
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20*. Уточкине въ 17 в. на С.З. отъ Верхнеудинска—  гей
ландитъ рЪдокъ (Ф ерсманъ 1915 г.).

21*. Районъ между Усть-Кяяж ой и дер. Калиновской.
Превосходный гейландитъ разныхъ типовъ съ неФедьевитомъ, 

кальцитомъ и другими цеолитами.
22*. дер. Береговая, на прав, берегу р. Никоя, въ 70 в. выше 

устья. Ф ерсманъ 1915 г.
Образецъ листоватаго гейландита съ прекрасно образован

ными кристалликами въ Моек. Университет!; отъ В. Обручева. 
На другихъ образцахъ гейландитъ образуешь тоншя красный 
скоплешя, выстилаюпця полости пустотъ, заполненныхъ листо- 
ватымъ апоФиллитомъ.

23*. По р. Хилокъ, въ район!; дер. М . Е уналей. Ф ерсманъ 
1915 г.

Исключительное по богатству и красот!; мйсторождеше.
24. д. Уточнит  въ 17 в. отъ Верхнеудинска. Ф ерсм анъ 

1915 г. Очень р'Ьдокъ.
25. По р. Чикою (точное м!;стонах. не указано, по типу бо- 

л!;е напоминаетъ цеолиты Хилка).
Среди превосходныхъ старыхъ образцовъ Петроградскаго 

Университета имеется рядъ штуфовъ съ превосходными кристал
ликами гейландита бол!;е раннихъ генерацш, чймъ покрываю- 
щ!е ихъ демины. Кристаллики прозрачны съ розоватымъ отт1;п- 
комъ, слабо пластинчаты по b и ограничены гранями s и t  съ 
подчиненными ш, с, и {111} и близкой къ х. Грань, приближаю
щаяся къ х покрыта штриховкой развивается довольно значи
тельно, суживая с въ небольшую полоску или площадочку; m 
развито въ Форм!; обычныхъ треугольниковъ, тогда какъ редкая 
Форма и, наблюдавшаяся лишь на одномъ кристалл!;, развита въ 
вид!; узкихъ полосочекъ.

26. Районъ К алш ичной, на с!;веръ отъ Усть-Кяхты. Ф ерс
манъ 1915 г.

Гейландитъ въ м!;сторождешяхъ неФедьевита.
27*. Ущелье р. Х осурт ы , ниже Удунчи на Хам ардабаю ъ.
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Образецъ въ колл. Московск. Университета, доставл. экспед. 
О бручева. Красный листов, гейландитъ сплошь заполняетъ по
лости мелкихъ миндалинъ мелаФира.

28*. Окр. Нерчинска. G. Rose (17,46), G. L eo n h a rd
(2 6 ,4 8 8 ,2 7 3 ).

Прекрасные кристаллы въ жеодахъ (въ частной колл. Ко- 
ванько). Вероятно сюда же можно отнести указаше на Мулину 
гору въ Минер. Музей Моек. Университета. Мелшя чешуйки 
гейландита съ десминомъ.

Камчатка и Охотское побережье.

29*. Бухта Асами, южный мысъ у входа. Конради (ука- 
заше на цеолиты — 146).

Плохо сохранившаяся корочка неболынпхъ безцвйтныхъ кри- 
сталликовъ гейландита на кварц!; и халцедон^ Формы ebst.

ВО*. Охотское побережье близъ устья р. М ареканки.
Въ 1914 году Л. Б агр о в ъ  доставилъ въ Музей Академш 

бйлый и розоватый гейландитъ, прорйзывающш сильно разру
шенную породу съ селадонитомъ. Часть миндалинъ въ ней была 
заполнена халцедономъ, другая —  кальцитомъ, при чемъ въ по- 
слйднихъ гейландитъ выстилалъ стгЬнки слабопластинчатыми 
кристалликами съ Формами b, s, t, с и всюду присутствовавшей ш.

Командорсже острова.

31. О-въ Мгьдный. М орозевичъ (109).
a) Прожилки кальцита въ базальтовыхъ жилахъ С т еро-  

западнаго мыса, съ самор. мйдью, гейл. и другими 
цеолитами.

b) Въ колл. Моек. Унив. имелся образецъ гейландита, 
взятый «около селеигя». Минералъ покрывалъ листова
тыми массами свйтлорозоваго цвЬта натровый р1олитъ.

Гидронефелинъ.
Природа этого минерала до настоящаго времени остается не

выясненной, и его однородность настолько подвергается сомн'Ь-
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щямъ, что было бы правильнее совершенно не выделять его въ 
самостоятельный видъ, а относить къ мякинному камню (Spreu- 
stein), состоящему изъ смеси натролита и гидраргиллита. Въ лите
ратуре мы встречаемся только съ двумя указатями:

1. р. Бгьлый Ъосъ, Минусинскаго уезда Енисейской губ. 
Рачковскш  (150,259).

Въ уртите часть нефелина превращена въ тонковолокнистый 
аггрегатъ, вероятно, гидронефелина.

2. М/,(съ Деж нева, Камчатской области. W ash in g to n  
(106).

Вторичный продуктъ изменения нефелина.

Гидротомсонитъ.
Подъ этимъ именемъ описалъ Глинка продуктъ пзменен1я 

какого-то цеолита, вероятно, томсонита. Къ сожалешю, первое 
и единственное описаше не сопровождалось изслРдовашемъ фи- 
зическихъ и оптическихъ свойствъ, и степень однородности аналп- 
зированнаго вещества не подвергалась критической оценке. 
Въ виду этого природа этого тела и его самостоятельность въ 
общей систематике нуждаются въ дальнейшихъ изследовашяхъ.

1. Чаква, Батумской области. Глинка (126; 116 зз, бо,—ез;
110).

Снежнобелые или розоватые прожилки въ почвенномъ по
крове или разрушенномъ андезите. Лежитъ внутри аморфной 
массы галоазита. Анализъ Глинки.

Гмелинитъ.

Этотъ сравнительно рЬдкш цеолитъ встреченъ до сихъ поръ 
только въ трехъ русскихъ месторождешяхъ, но и въ нихъ онъ 
является лишь въ виде отдельныхъ кристалликовъ весьма незна
чительной величины. Наши св'Г,де»шя о м1'>сторо;кде1пяхъ этого 
минерала сведены были въ работе F e rsm an n  (119).

1*. К урцы  близъ Симферополя, въ Крыму. Г ersm an n  (119), 
Ф ерсм анъ (122).
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Неболыше кристаллики въ разрушенномъ порфирите вместе 
съ другими цеолитами Формы стК р. Зонарное строете изъ буро- 
ватокраснаго ядра и почти бездетной оболочки.

2. Баш маковскт  рудн. Богословского округа. Ф едоровъ и 
Н икитинъ (103).

Въ сильно выветрившемся эпидотизированномъ андезинигЬ 
встречено зерно «по совокупности признаковъ подходящее къ 
гмелиниту».

3*. Еомандорскге о-ва, островъ Беринга. Около селсшя1).
Желтеныае кристаллики въ пустотахъ основной породы съ 

натролитомъ и филлипситомъ. Формы cm lb 1 2).

Десминъ.

Десминъ является наиболее раснространеннымъ цеолитомъ 
Poccin, при чемъ некоторый его месторождешя являются весьма 
богатыми, а въ Селенгинской Даурш по красоте свонхъ щетокъ 
и кристалловъ онъ можетъ сравниваться съ образцами лучшихъ 
месторожденш, какъ то Ислаидш или Ферройскихъ острововъ. 
Въ целомъ ряде случаевъ десминъ только заполняетъ своими 
ра/палыюлучистыми пучками трещинки въ породахъ и лишенъ 
кристаллическихъ очертанш. Относительно болйе интересными 
месторождетями этого минерала являются: окр. Тифлися, Изум- 
рудныя копи на Урале, районъ цеолитовъ Кяхты и Троицкосав- 
ска и Казаковсше промысла въ Забайкальской области. Въ ста
рой литературе обычно описывается десминъ и гейландитъ подъ 
общимъ назван'юмъ листоватаго цеолита3), но и въ новой —

1) ВърабогЬ моей (167) ошибочно указано—о-въ МЬднып, на чтообратилъ 
внимание М орозевичъ  (155), который, однако, не пров’Ьршгь моей неправиль
ной сноски по оригиналу (119), гд-fe мЪсторождеше отменено совершенно пра
вильно. Ошибка въ текст-Ь произошла благодаря тому, что филлипситъ  наблю
дался мною также на образцахъ изъ мыса Песчанаго о-ва М-Ьднаго.

2) Въ работ-Ь (119) на стр. 575 опечатка: Форма R неправильно обозначена 
буквой К.

3) Сюда же отчасти относится и томсонитъ.
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разграничеше этихъ двухъ минеральныхъ видовъ делается не 
всегда правильно и вызываегь много ошибокъ.

Финлянд!я.

1*. Лэтезено (прих. Энонтекисъ) Улеаборгской губ.
Въ колл. ГельсингФорск. университета —  рад1альнолучистый 

желтоватый десминъ.
2. Турхолъмъ около Гельсингфорса. G rew ingk  (45).
Указаше автора не подтверждается финляндскими работами. 

Скорее всего оно относится къ ломонтиту, который именно изъ 
этой местности довольно распространенъ въ минералогическихъ 
еобрашяхъ.

Крымъа).

3*. Еарагачъ, на л'Ьвомъ берегу Альмы, СимФеропольскаго 
уйзда. Ф ерсманъ (122).

Довольно распространенный цеолитъ въ жилкахъ и жеодахъ 
халцедона. Редко Формы обычныхъ хвойииковъ сЬш.

4*. Еарадагъ, беодосшскаго уезда (отрогъ Е ара-Агачъ). 
Ф ерсманъ (122), Ф ерсманъ (141), Двойченко (165, 94—95).

Друзы хорошо образованныхъ безцвктпыхъ кристалликовъ 
обычныхъ комбинацш сЪш съ кальцитомъ и вторичнымъ леон- 
гардитомъ.

Кавказъ1 2).

5*. Еисловодскъ, Терской области. Ф ерсманъ (141).
Въ Московсшй Университетъ отъ З ах ар о ва  поступили 

образцы кальцита съ отдельными Кристалами томсонита и це
лыми щетками листоватаго десмина.

1) Имеется еще ошибочное указаше на Н икит овну въ Д онецком  бассейтъ. 
См. Ф ерсм анъ (141).

2) Ошибочно отнесено къ десмину агЬстор. Бамбакь-чай Эриванской губ. 
З ем я т ч е н ск ш  (97), Ф ерсм анъ  (141,135).
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6. Арт винское шоссе, Батумской области. Сургуновъ (162).
Одинъ изъ образдовъ Моек. Унив. Сургуновъ относитъ къ 

десмину. Ср. гейландитъ изъ этой местности стр.
(П ^ Ц и хи съ-Д зи ри , Батумской области. Твалчрелидзе (161).

Въ жеодахъ и трещинахъ андезита десминъ 2 типовъ: ком- 
бинацш обычнаго характера bem или же гЬ же комбинацш, но съ 
преобладашемъ плоскостей f, придающихъ десмину совершенно не
обычный видъ призматическихъ кристалловъ съ цилиндрически 
изогнутымъ «базопинакоидомъ».

£ 8 ) У ойяшя р. Ненскръ и И т уръ, въ сЬв. части Кутаисской губ. 
Симоновичъ (57).

Въ миндальномъ камне пустоты съ ломонтитомъ и стильби- 
томь, р’Ёже съ кальцитомъ.'ОМЬ, pi

Э - Сел. Сакт ери, около теч. Н о н а  Кутаисской губ.
Е. В. Еремина передала тонкую прослойку желтоваторозо- 

ваго десмина съ отдельными плохообразованными кристаллами.
( Щ  С урам скт  перевалъ. на границе Кут аисской  и Тиф лис

ской губ. Земятченск1й (74).
Рад1альнолучистыя массы безъ кристалловъ. Анализъ.

f l l ) 5. Ахалцыхъ, Тифлисской губ. (особенно у церкви Св. Вар- 
танае С. H in tz e  (88), Л ебедевъ (102 , 52).

Десминъ въ миндалинахъ съ кальцитомъ. Въ колл. Акад. 
Наукъ превосходные пучки безцветнаго десмина обычныхъ ком
бинацш bem, въ сопровождеши листоватаго апоФиллита.

(Т 2)  Еоржомъ. Горшскаго уезда Тифлисской губ. Земятчен- 
ск!й (74), H in tz e  (88), Л ебедевъ (120,425).

ЕезцвЬтные таблитчатые кристаллы Формъ cbm.
( IT )  Абасъ-Туманъ, Тифлисской губ. Лебедевъ (102,54).

Краткое указаше.
/ДЛ^Окр. Тифлиса. A bich (52), Л ебедевъ (102,9, 77,79, 80), 

КуТГФФеръ (145), Сургуновъ (162).
Десминъ встречается въ цЬломъ ряде месть какъ въ извер- 

женныхъ породахъ, такъ и въ ихъ туФахъ или аркозахъ въ 
окрестностяхъ Тифлися, особенно на склонахъ Сололакской горы.
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a) Сололакстя гора. Первое описаше съ весьма любо
пытными данными о генезисЬ см. Абиха и Л ебе
дева. Подробное изслЬдовате Сургунова: кристаллы 
bcmf въ жилахъ кальцита, прорЬзающаго андезитъ. 
Анализъ.

b) Аналогичный десминъ по дорогЬ къ Ботаническому 

саду Формы bcmf. С ургуновъ.
c) По дорогЬ изъ Тифлиса въ Кодж оры. КупФФеръ.
d) Ущел!е между горами Св. Д авида  и Сололаки. Л ебе

д е в а  Въ песчаникЬ десминъ съ кальцитомъ.
e) Верховая дорога въ Цавкиси. Лебедевъ. Въ песча

ник!; съ кальцитомъ.
f) ЛЬвый берегъ р. Б уры  у моста въ верхнеэоценов. от- 

ложейяхъ, въ известняк-!; (?) съ леонгардитомъ, каль
цитомъ, гипсомъ и кварцемъ.

МЬсторождешя цеолитовъ въ окрестностяхъ Тифлиса от
крыты, повидимому, очень давно, такъ какъ образцы леонгар- 
днта имелись въ еще старыхъ собрашяхъ 30— 40-ыхъ годовъ 
Минералогическаго Общества.

15. Урганчай близъ М агм ут ли , Тифлисской губ. Лебедевъ 
(102,83).

Вероятно, десминъ въ жеод!;.

1 б. Верховья р. Ленкоранки, Ленкоранск. уЬз да Бакинской губ. 

Ф елькнеръ (18).
Листоватый цеолитъ, что можетъ относиться и къ десмину, и 

къ гейландигу.
Тиманъ (Архангельской губ.). Iveyserling  (29), H erm an n  

(3 4 ,зз), Ф ерсманъ (167).
17*. а) Отъ устья р. Бгълой до мыса Чайцына въ выходахъ 

долерита красный «Stilbit oder Heulandit», вмЬстЬ 
съ халцедономъ и кальцитомъ. K ey se rlin g . 

b) По р. Сулгь, въ норФиритЬ красноватый десминъ съ 
делесситомъ. Ф ерсманъ (167).

20
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Уралъ.

18. Богословскгй м!дный рудникъ, Богословск. горн, округа. 
Ф едоровъ и Н икитпнъ (103).

Лучистыя б!лыя корочки на ст!нкахъ трещпнъ д1абазоваго 
порфирита.

18а*. Богосл. горн, округъ, безъ бол!е точнаго обозначетя.
Въ Казанскомъ Университет! хранится превосходный шту- 

фикъ крупнокристаллическаго десмина на плотномъ эпидозит!. 
Кристаллы десмина желтоваты, собраны въ обычные сростки и 
ограничены гранями cbm и очень небольшой площадкой f.

19*. Ш а й т а т а  ( Окуловая ям а) Екатеринбургскаго у!зда 
Пермской губ. Ф ерсманъ (167).

Буроватожелтые кристаллы cbm на альбит!; и ортоклаз!;, 
въ прорастати съ турмалиномъ.

20. Высокогорскш  рудн., Н иж не-Татльскаго округа. G re- 
w ingk (45). Упоминаше.

21*. Изумрудный копи въ 10— 11 в. отъ сг. Баж еновой  

Тюмень-Омской жел. дороги. Ф ерсманъ (167).
Бурые кристаллы bcm обычными щетками на альбит!; и 

эпидот'Ь въ качеств! посл!дней генеращи въ пегматитовой жил!.
22*. Въ гранатовыхъ копяхъ г. Медвгьжки, Верхисетскаго 

округа. Карножицк1й (80), Ф ерсманъ (167).
Рад1альнолучнстый десминъ въ масс! зернистаго граната и 

эпидота въ качеств! посл!дней генеращи. Обычпыя двойныя 
прорастан1я съ сильно развитой Формой f. Образовался, повиди- 
мому, насчетъ разложеннаго полевого шпата.

23*. В ерхисет скт  гранитный массивъ въ области дер. Гп,- 

шеты и Палкино. Ф ерсманъ (167), М аггв !е в ъ  (175).
a) Въ 17 в. отъ Екатеринбурга —  листоватыя массы въ 

кварцевой ям!.
b) Въ 18 в. отъ Екатеринбурга-— въ пустотахъ альбита 

пзъ пегматитовой жилы. Формы bcm.
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c) Въ 23 в. у дер. Ргъшеты— бклыя корочки лучистаго 
десмина въ трещинахъ роговообманковыхъ породъ.

d) Каменоломня у сганщи И сет ь— неболышя скоплетя 
желтаго минерала, близкаго къ десмипу, среди раз- 
сыпчатой массы леонгардита.

2 4 * .  Ильменстя горы , Савельевъ логъ. Ф е р с м а н ъ  ( 1 6 7 ) .

Л и с т о ч к и  д е с м и н а  н а  к о н т а к т ! ;  н е Ф е л и н о в а г о  т е н и т а  с ъ  

к р у п н о з е р н и с т ы м ъ  м р а м о р о м ъ . У к а з а т е  т р е б у е т ъ  п о д т в е р ж д е н а .

25*. Ильменстя юры  (преимущественно Гасбергская ф ена- 

кнтовая копь, на N0 отъ Вшиваго озера).
H erm ann  (34, зз), H erm ann  (37), М ельниковъ (64), 

A rz ru n i (89), V isch n iak o ff (99), Ф ерсманъ (167).
Въ гранитномъ пегматит!; сростки рад1альнолучистаго типа,, 

легко смешиваемые съ листоватымъ альбитомъ. Анализъ Н ег- 
m ann’a. Въ Геологическомъ Музе!; Акад. Наукъ имеется 
рад1альнолучистый десминъ въ качеств!; последней генеращи на 
амазонскомъ камнк и альбит!;.

26*. Р. Смородиновка (на югъ отъ  M iacca), Южный Уралъ. 
А лексатъ  ( 1 0 1 ) ,  Ф ерсманъ (141,167).

Образецъ Московскаго Университета — листоватыя массы 
желтоватаго цвкта1) на пироксеновомъ порфиритк, сильно сос- 
сюритизированномъ.

Енисейская губ.

27*. По р. Нижней Т у т у з ш , во многихъ мЬстахъ. Лавр- 
ск!й (79), Е рем кевъ  (78), К осты лева (180).

а) Правый бер. Нижн. Тунг., утесъ Лапуш никъ, ниже 
дер. Черной, вблизи устья р. Кат ы.

Пластинчатые кристаллы cbm. Парагенезисъ см. при 
натролитЬ.

1) Р. Смородиновка впадаетъ въ Miaccb немного выше пруда. Петрографи
ческое описате породъ этой местности см. Б. К ротовъ. Труды Каз. Общ. 
Ест. 1915. 47, стр. 25. Обн. 110.

20*
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b) Олошинцы. Желтоваторозовый десиинъ cbm, неболь
шое f.

c) Боръ Туктыча. Болыше кристаллы обычнаго типа: bcm.

Забайкальская область.

28*. Въ щ т ш хъ  Берхнеудинска иКяхты, Щ егл о в ъ  (6, 7 
Щ уки нъ  (28), О з е р с й й  (51), Н еФ едьевъ  (54), Е р е м ее в ъ  
(78), Ф ерсм апъ  и Ц и тлядзева  (158), Ф ерсм аиъ  1 9 1 5  г.

На многочисленныхъ образцахъ въ разныхъ музеяхъ всегда, 
те же Формы bcm и лишь съ изменчивой величиной Формы f.

Десминъ относится къ весьма распространеннымъ цеолитамъ 
этого района и встречается въ длинномъ ряде местъ но р. Хилку, 
Чикою и Селенги,, обычно съ гейландитомъ более ранней генерацш:

1. У дер. М . Еуналей, на берегу р. Хилка —  листовато
лучистые кристаллы bcmf. Е р ем еев ъ . Т айе кри
сталлы имеются въ Московскомъ Университете.

2. Между ст. Липовской и Переволочной по Кяхгинскому 
тракту— кристаллы bcmf. Е р ем еев ъ . Въ 35 в. отъ 
Троицкосавска близъ Селенги— щетки бледнорозоваго 
десмина. Щ укинъ. Въ местности десминъ встречается 
вместе съ кальцитомъ, натролитомъ, сколецитомъ, 
гейландитомъ и неФедьевитомъ въ обычныхъ кристал- 
лахъ безъ слЬдовъ Формы f, нередко заключенныхъ 
въ массу неФедьевита. Ф ерсм анъ  и Ц итлядзева.

3. Близъ селешя Мухоршиберскаю—  щетки съ шаба- 
зитомъ. Щ укинъ.

4. Близъ ключа Подхулдогаго, Торейской волости, Се- 
ленгпнскаго уезда— миндалины съ желтоватымъ десми- 
номъ и шабазитомъ.

5. Дер. Уточкина, Верхнеудинскаго уЬзда. Н еФ едьевъ. 
Образедъ Горнаго Института на крупномъ пегматите 
съ большими кристаллами роговой обманки. Генети
чески мало обыченъ. Несколько типовъ большого гене- 
тическаго интереса. Ф ерсм ан ъ  1 9 1 5  г.
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29 . Тушинская крепость. Щ укинъ (28).
Б’Ьлый листоватый десминъ.
30 . По р. Аргуна (на границ!; съ Манджур1ей). Э йхвальдъ  

(27). Упоминаше.
31*. Казаковсте промысла но р. Ундгь. С. Д. К у зн ец о в ъ  

(частное сообщеше).
Прожилки кристаллическаго десмина въ измЬненномъ дшри'гБ; 

добыты изъ шахты, гд!; разрабатывается золотоносный кварцъ.
32*. Алгачинскт рудникъ. С. Д. К узн ец ов ъ  (частное со- 

общеше).
Въ отвалахъ на песчаник!; (?) кристаллы десмина.
33*. Окр.Нерчинска. G. R o s e ( 1 7 , 1б), G. L e o n h a r d ( 2 6 ,488), 

Ф ерсм анъ  (141).
Въ пустотахъ миндалевидной породы съ апоФиллитомъ. 

Въ Московскомъ Университет!; образецъ десмина, полученный отъ 
Е. П. К о вал е в с к а г о, отмг£ченъ— Мулина гора въ окрестностяхъ 
Кличкипск. рудника. Парагенезисъ его совершенно сходенъ съ 
Верхнеудинскимъ райономъ. На образцй полость выстлана мел
кими чешуйками гейландита, а внутри сидятъ болыше, прекрасно
образованные кристаллы до 1 сайт, съ Формами Ьсга и изредка 
съ сильно развитымъ f. ЦвЬтъ б!.лый или розоватый.

34*. Борзинсте промысла по р. Жгъвой Шаманюъ. С. Д. К у з 
нецовъ (частное сообщеше). Прожилки въ дхоритЬ.

35*. Шерловая гора, Адунъ-Чилонъ1) (С. Д. К узн ецовъ ).
На ряд!; образцовъ Академш Наукъ десминъ покрываетъ 

желтоватыми кристаллами или разъеденный ортоклазъ, или же 
пустоты въ пегматитовыхъ сросткахъ альбита со слюдой. Пустоты

!) См. годичный отчетъ Минер. Муз. Академш Наукъ. Труды Геолог. Муз. 
Ак. Наукъ. СПБ. 1912. VI. 19. Часть доставленныхъ въ Академически! Музей 
образцовъ помечена Борщовочпымъ кряжемъ, этому противоречить, однако, 
типъ парагенезиса и личныя находки С. Д. К узн ец ов а . По любезному ука
занно П. С ущ инскаго десминъ встречается въ разведке П етрова. КупФ- 
ф еръ (145, 477) отмечаетъ «изъ гранитныхъ горъ Урульги въ Борщ, кряже 
на ортоклазе съ топазомъ-ломонтитъ». Вероятно, это указаше относится къ 
описываемому десмину.
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унесенной слюды замощены новообразовашями кристалликовъ 
бурой слюды, щеточекъ десмина и реж е кристалликовъ Флюорита. 
Обычные двойники прорасташя или комбинацш Ь ст, или же bcmf, 
причемъ преобладающее значете пр1обрйтаегь грань f, которая 
на обоихъ индивидумахъ сливается въ округлую поверхность. 
Изредка сопровождается шерломъ. На одномъ образце кристал
лики десмина покрыты натечными массами водянопрозрачнаго 
палита; последовательность генеращй: полевой шпатъ, кварцъ, 
турмалинъ, десминъ, палить. На другомъ штуфе цеолитъ сопро
вождается какимъ то шобо-танталатомъ въ Форме большого, но 
плохо образованнаго кристалла.

Амурская область.

36 . По р. Амуру между Симановской почтовой станщей и 
Еорсаковскимг кривуномъ. Я в оров ск ш  (105).

Камчатская область.

3 7 . Около г. Охотска. Б огданови чъ  (112).
Рад1альныя скоплетя въ плотной Фельзитовой породе вместе

со сколецитомъ и шабазитомъ.
38. Восточный берегъ Авачинской бухты, въ полумили HaSSO 

отъ Петропавловска. E rm an  (32), Ф ерсм анъ (141).
Заполняетъ пустоты.
39*. Южный берегъ у входа въ бухту Асачи. О цеолитахъ 

этого места см. К онради (146).
Стенки неправильныхъ пустотъ въ сильно разрушенной из

верженной породе обогащены пиритомъ, образуя иногда сплошную 
блестящую корку, на ней синеватый халцедонъ, затСмъ рад1ально- 
дучистый желтоватый десминъ въ массе крисгаллическаго каль
цита1).

!) Любопытно отм-Ьтить, что еще E rm an ( 3 2 ,  ш — 194) подчеркивать обыч 
ное обогащеше пиритомъ жеодъ въ изверженныхъ породахъ Камчатки.



—  301 —

4 0 . О-въ Мгьдный,Сгъверо-западный мысъ. М о р о зев и ч ъ (1 5 5 )  
(1 0 9 ).

a) У Ртьчной бухты. Друзы десмина въ туфахъ.
b) Въ стер. зап. массивы —  въ андезитовыхъ туфахъ 

бездв'Ьтные полупрозрачные кристаллы bcm. Анализъ 
Я н ч ев ск аго .

Жисмондинъ.

Этотъ исключительно рЬдкш цеолитъ, по своимъ свойствамъ 
и условлямъ генезиса нисколько примыкающш къ филлипситу, 
встреченъ былъ въ Poccin въ 2 месторождешяхъ, который, однако, 
нуждаются въ поверке.

1. р. Баграт ,въ мЬстор. мЬдныхъ рудъ, Богословскаго г. округа. 
Ф ед о р о в ъ  и Н икитинъ (1 0 3 , 94).

Жисмондинъ найденъ въ лучисто шаровидныхъ аггрегатахъ, 
окрашенныхъ въ зеленый цвета примесью солей дгЬди.

Опред'Ьлете не сопровождается вполне надежными данными и, 
потому, требуетъ подтверждена. Очень похожъ на это описание 
десминъ изъ Богосл. горн, округа въ колл. Казанскаго Универ
ситета.

2*. Нижняя Бача, Рачинскаго угъзда Кутаисской губ. (?).
Въ Минералогическш Кабинета Московскаго Университета 

былъ доставленъ г. Л еоновы м ъ образецъ мелкозернистой по
роды, оказавшейся по любезному опредЬленш Д. Б елянкина  
лейцитоФиромъ, на поверхности котораго, выстилая, очевидно 
стенку тонкой трещины, выкристаллизовался рядъ минераловъ 
гидротермальнаго происхождсшя.

Последовательность генерацш въ общихъ чертахъ следующая:
1. Кальцита сплошной коркой остроконечныхъ крпстал- 

ликовъ.
2. Лучистый цеолита, близкш къ Филлипситу въ виде пра- 

вильныхъ сФерическихъ сростковъ.
3. Мелгае шарики белаго пренита.
4 . Жисмондинъ.
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Шисмондинъ, такимъ образомъ, принадлежите къ последней 
генеращи, что вполне согласуется съ закономъ C ornu (см. 
дальше), онъ образуете обычные кристаллики октаэдрическаго 
вида., при чемъ углы псевдоквадратной бипирамиды по измСренш 
оказались равными 8 8 — 89° съ одной стороны и 6 1 — 62° съ 
другой, что отвечаете угламъ, свойственнымъ крисгалламъ этой 
Формы. Никакихъ точныхъ измерений произвести не удалось 
вс.тЬдств1е друзовиднаго строен1я граней и довольно обычнаго 
аггрегатнаго характера сростковъ. БезцвСтенъ со слабо розо- 
ватымъ оттРнкомъ.

Исключительное изящество этого единственнаго образца, 
заставляете съ болышшъ внимашемъ отнестись къ указанному 
м'Ьсторождешю и предпринять спещальные поиски этого мине- 
ральнаго вида, для котораго не только не ясно кристаллогра
фическое строеше, но и не установленъ эмпирически химически! 
составъ. ТБмъ не менСе некоторый сомнЬтя вызываете правиль
ность этикетки, такъ какъ лейцитовыя породы до сихъ поръ не 
были встречены на Кавказ!;, а общи! тппъ парагенезиса ни
сколько напоминаете Capo di Bove, где совместно встречается 
кальците, раддальнолучистый филлипситъ шариками и яшсмондинъ; 
впрочемъ, вмБсте съ ними не указывается иренита1), и сравнеше 
съ образцами цеолитовъ въ Московскомъ Университете изъ 
окрестностей Рима при всемъ сходстве не позволяете ихъ 
отождествлять.

Группа ломонтита и леонгардита.

Въ эту группу входптъ рядъ минеральиыхъ видовъ: ломон- 
гитъ, а-леонгардитъ, (3-леонгардитъ, эллагптъ (железистый ло- 
монтитъ) и выдбляемый мною въ самостоятельный минеральный 
видъ ванаддо-ломонтите. Разд-Lienie первыхъ трехъ, несмотря на

1) Возможности шнрокаго нахождения лейцитовыхъ псродъ на КавказЪ 
нротивор'Ьчитъ обычное преобладаше Ха надъ К въ его геохимическихъ про- 
дессахъ.
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спещальныя изслйдовашя Ф ерсм ана (135) и С ур гун ова (1 6 2 )  
можетъ быть проведено лишь по отношенш къ тймъ мйсто- 
рождешямъ, для которыхъ или имеются количественные анализы, 
или точныя изслйдовашя Фнзико-химическихъ свойствъ. Къ со- 
жалйнш, большинство литературныхъ данныхъ не даетъ воз
можности произвести такого рода дЬлешя съ достаточной обосно
ванностью. Во всякомъ случай подавляющее большинство мйсто- 
рожденш относится къ (3-леонгардиту (вторичному), и сравнительно 
редкими являются указашя на первичный леонгардитъ. Изъ ста
рой русской литературы, вйроятно, большинство указами на «муч
ной» цеолигь должно пр1урочиваться къ описываемой груипй '), 
однако, съ нолнымъ довйрлемъ относиться къ этимъ даннымъ 
нельзя, такъ какъ вторичное разрушеше и натролита, и томсо- 
нита можетъ дать поводъ къ аналогичному названш. Съ генети
ческой стороны образоваше членовъ этой группы нисколько от
личается отъ другихъ цеолиговъ, и рядъ несомнйнныхъ данныхъ 
говоритъ за то, что ломонтитъ можетъ частью образовываться 
въ самой корй вывйтривашя (см. подробнее ниже).

А. Ломонтитъ, а- и 3-леонгардитъ.

Финлянд1я.

ВДлый рядъ указаний на ломонтитъ въ южной части Фин- 
ляндш характеризуютъ его какъ наиболее обычный цеолитъ этой 
области, столь бйдпой представителями изучаемой группы. N о г- 
d e n sk io ld  (36), А гр р е (39), С. R a m m e lsb e r g  (41), N o r-  
d e n s k io ld  (44), W iik  (46), W iik  (67), H o lm b erg  (38).

1*. Storgard и Tara —  ломки известняка, на о-вй Паргасъ, 
Абобьернеборгской губ. (въ известнякй).

Въ колл. Академш Наукъ имЬдся образецъ краснаго цеолита, 
вероятно ломонгита, со старой нймерной этикеткой Pargas-Nau, 
въ трещинахъ разрушенной породы граиитнаго типа.

J) Напр., Благодатсюй рудннкъ и рядъ другихъ указашй на рудники За
байкалья.
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2*. Окр. гор. Або, Абобьернеборгской губ.
Повидимоыу, въ гранигахъ и гнейсахъ этой области цеолитъ 

изъ группы ломонтита весьма обыченъ, хотя нигдйи необразуетъ 
болыпихъ сконленш.

3*. Окр. гор. Гельсингфорса, Ньюландской губ.
Вторичный леонгардитъ бйлый или красный въ гранитныхъ 

ломкахъ.
То же, что и мйстор. 2. Вйроятно кч̂  этому типу надо от

нести неразсыпающшся первичный леонгардитъ, имйющшся въ 
Мин. Музей Акад. Наукъ; минералъ покрываетъ сплошной мясо
красной коркой окремненную породу гранитнаго типа. Ясныхъ 
кристалликовъ не наблюдается. На этикетй Turliolm близъ 
Гельсингфорса. См. мйстор. 4.

4 . Turholm на о-вй Degero, около Гельсингфорса, Ньюланд
ской губ. А гр р е (39), W iik  (46,67), H o lm b erg  (38).

Типичный мясокрасный (рйже бйлый) а-леонгардитъ, бо
гатый щелочами. Въ известнякй. Анализъ А грре.

5. Nevas около Sibbo въ Ньюландской губ. Въ известнякй.

Ирымъ.

6*. Мысъ Фюлентъ, близъ Георггевскаю монастыря.
А. Ф ерсм анъ  (135), Д войченко ( 1 6 5 ,эз).

Лучистый леонгардитъ на изверженномъ туфй.
7*. Карадагъ, веодошйскаго уйзда. Д войченко (165,91,93).
Въ колл. Акад. Наукъ досгавленъ А. 0 . Слудскимъ сильно 

разсыпающдйся ^-леонгардитъ съ кальцитомъ, рйже съ хоро
шими щетками десмина, въ трещинахъ туфовидной породы.

8*. Рядъ мйсторожденш въ окр. Симферополя.
Образоваше леонгардита и ломонтита шло и сейчасъ ндетъ 

въ этой области въ значительномъ масштабй. Въ то время, какъ 
а-леонгардитъ связанъ преимущественно съ послйдними ста- 
Д1ями гидротермальныхъ процессовъ, ^-леонгардитъ является 
продуктомъ поверхностнаго превращешя породъ подъ вл1я- 
шемъ углекислыхъ водъ и ипсолящи, при чемъ можно подмй-
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тить более интенсивное образоваше его на южныхъ склонахъ 
долинъ. F ersm a n n  (119), Ф ерсм анъ  (1 2 2 , ш ,  1 5 7 ,1 4 1 Д вой- 
ченКО (16 5 , 91-94).

a) Эски-Орда, на правомъ берегу Самира —  кристаллы 
перв. леонгардита mbec и неопределенная пирамида.

b) Тотайкой —  втор, леонгардить съ кристаллами rnbe; 
богаче а-леонгардигь въ СФеролигахъ съ делесситомъ.

c) Курцы —  главная каменоломня —  а- и (З-леонгардитъ 
белый и розовый.

d) Бодракъ—  белый [3-леонгардитъ съ филлипситомъ.
e) Курцы —  цеолитное местор. Прожилки а-леонгар- 

дита съ кристаллами mbe. Анализъ.
f) Петропавловка —  3-леонгардить въ миндалевидной 

породе, несколькихъ тяповъ на двухъ склопахъ долины 
съ кальцитомъ, халцедономъ и пренитомъ.

g) Чешмеджи, реж е въ качестве псевдоморфозъ по 
полевому шпату, чаще —  мясокрасный а-леонгар- 
дитъ внутри включений известняка съ Формами т е .  
Анализъ.

Ничтожныя количества этого минерала встречаются еще въ 
ряде местъ (напр.,въ Эски-Орде— въ новой каменоломне у ста
рой дороги).

Кавказъ.
т9 /  Цихисъ-Дзири, Батумской области. Т валчрелидзе (154). 
(3-леонгардитъ въ разрушенномъ андезите. Кристаллы mbe. 

Количеств, онределеше воды.
10 . Осунели, Намахвани, Кутаисской губ. А. Т валчре

лидзе (187). Краткое сообщите.
11. У о п я т я  р. Ненскръ и Жпгуръ въ сев. части Кутаис

ской губ. Симоновичъ (57).
Въ миндалинахъ изверженной породы ломонтитъ и стильбитъ, 

реже,,кальцитъ.
2 лБоржомъ, Тифлисской губ. Зем я тч ен ск ш  (74). - V  ! ! ' (

3
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Р адха л ьно л у ч и сты я массы бйлаго цвета [Е-леонгардита. Ана- 
лизъ.

13 . Между Ацхуръ и Аха.щыхомъ Тифлисской губ. В и н ер ъ  
(62 , 346 ).

Въ друзахъ, выстилающихъ пустоты обсидиана, мельчайшее 
кристаллики минерала изъ группы ломонтита.

14. Между Бакургани и Цхра-цкаро. Тифлисской губ. 
Глинка ( 1 1 6 ,134 ).

Среди продуктовъ измйнетя цеолитовъ, одинъ по составу 
(имеется количеств, анализъ) весьма близко подходить къ ломон- 
титу съ нормальнымъ содержатемъ воды.

15*. Въ окр. гор. Тифлиса, Сололакская гора. А би хъ  (52), 
Л еб ед ев ъ  (1 0 2 ,9 , во), С ур гун овъ  (162).

А би хъ  подробно описываетъ инкрустацш цеолитовъ по 
стйнкамъ трещинъ въ туфовыхъ породахъ —  термальнаго про- 
псхождешя: красивые кристаллы десмина, кальцита и (3-леонгар- 
дита, асфальтовый минералъ, прозрачный кварцъ съ включешями 
нефти. Таюе же образцы имелись среди старыхъ образцовъ 
коллекцш Минералогическаго Общества. Л еб ед ев ъ  описываетъ 
этотъ же минералъ въ трещинахъ верхнеэоценовыхъ иородъ, 
тогда какъ С ургун овъ  наблюдалъ тотъ же парагенезисъ въ 
трещинахъ андезитовой лавы. Формы— т с  (вероятно е). Ана
лизъ С ургунова.

16*. Арцеваникъ, Затезурскаго уГзда Елисаветпольскойгуб.
Въ Геологяч. Музей Академш Наукъ поступилъ отъ Али

бек ова  образецъ цсолптно-мТдиой жилы съ большими СФе- 

ролнтами пренита, проникнутыми медной зеленью, съ квар
цевыми прослойками и намазками немного разсыпающагося ло
монтита.

17. Бамбакъ-чай, Эриванской губ., на 126-ой верстЬ отъ 
ТиФлиса. З ем я тч ен ск ш  (97).

Въ порФирптахъ вместе съ кальцитомъ {3-леонгардитъ съ 
Формами med и неопределенная пирамида. Анализъ.
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Уралъ.

18*. Еолотскгй и Покровскгй рудн. по р. Еолонт въ сЬв. 
части Богословскаго горн, округа.

ЛЬтомъ 1 9 1 4  года былъ встрЬченъ въ сильно изм'Ьненныхъ 
порфиритахъ, въ виде тонкихъ прожилокъ, прорЬзающихъ сильно 
измененную породу —  б^лые или светло-розовые кристаллики 
безъ ясныхъ элементовъ ограничешя.

19*. Петропавловская гора близъ Богословски на Урале. 
G. R o se (2 4 ), Ф едоровъ  и Н икитинъ (103), КупФФеръ (145), 
Ф ер см ан ъ  (135,167). Вероятно, сюда же относится указаше 
Щ егл о в а  (9) и стараго изеледователя K iip ffer ’a (14).

Аггрегаты желтоватаго цвета съ малахитомъ на выветри
вшемся дтритовомъ порфирите. Превосходные штуфы, очень 
сильно разсыпаюшдеся, имеются въГорномъ Институте. Въ Петро- 
градскомъ Университете имеется типичный (З-леопгардитъ розо- 
ватаго или желтоватаго цвета въ сильно изм Ьненномъ порфиритL 
Кристаллики при соприкосновен1и совершенно разсыпаются. 
Другой образецъ, помеченный просто изъ Богословскаго горнаго 
округа, обладаетъ такими же свойствами и сопровождается каль- 
цитомъ, окрашеннымъ карбонатами меди.

20. Лебяженскт р . Нижне-Тагильскаго округа. Б огдан о-  
вичъ (156).

Ломонтитъ вместе съ апатитомъ и кальцитомъ въ магнитномъ 
железняке. Указаше требуетъ проверки.

21*. На правомъ берегу р. Ыейвы, около Нейво-Шайтанскаго 
завода, Берхотурскаго у. Ф ерсм ан ъ  (167).

Въ дейкахъ гранита, прорезающпхъ серый мраморъ—  (3-леон- 
гардитъ съ кварцемъ и кальцитомъ.

22*. Шайтанка (Окуловая яма) Екатеринбургскаго уезда. 
Ф ерсм анъ  (167).

Незначительный скоплешя ломонтпта въ пегматите.
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Область Верхъ-Исетскаго гранитного массива.

Повидимому, въ цйломъ ряде месть разрушеше этого массива 
идетъ съ образовашемъ ломонтита и (3-леонгардита.

23*. Каменоломня у станвди Исеть. М атв’Ьевъ (175).
Ломонгитъ. но преимуществу превращенный въ (3-леонгар- 

дитъ, небольшими скоплешями и призматическими кристалликами 
но плоскостямъ зальбандъ неболынихъ трещинокъ и жилокъ.

24*. Въ районе дер. Палкиной и Ргьшетъ, въ 15 в. отъ 
Екатеринбурга. Ф ер см ан ъ  (167).

[З-леонгардитъ розоватаго цвета въ прожилкахъ и тонкихъ 
рад1альполучистыхъ скоплешяхъ.

25*. Г. Медвгъжка, на южныхъ склонахъ, кварцевая копь, 
въ 2 в. отъ разъезда Ля 72 .

Это м’Ьсторождеше ломонтита и 8-леонгардита, встреченное
В. В. С'Ьдельщиковымъ и мною летомъ 1 9 1 4  года, является, 
повидимому, однимъ изъ самыхъ богатыхъ месторождение этпхъ 
минераловъ въ пред4ла.хъ Poccin.

Въ северо-восточной части ломки кварца выделяется дейко- 
образная масса до 3 саж. надъ уровнемъ воды и въ горизоптальномъ 
направление свыше 15 саж. Обнажеше сплошь состоитъ изъ 
вторичного леонгардита съ массой сильно разъеденнаго кварца. 
Общие цветъ желтоватый или розоватый въ одиихъ частяхъ, 
белоснежный въ другихъ. Болыше куски легко разсыпаются 
въ мельчайшую пыль; дождь обмываетъ склоны и отделяешь 
превосходные кристаллики. Несмотря на просмотръ большого 
матер1ала отмыгыхъ кристалликовъ, богатыхъ гранями пе уда
лось найти. Наблюдались исключительно Формы {П О } и {201};  
последняя покрыта штрихами || ребрамъ е:ш.

Интересна поразительная прозрачность леонгардита —  во
дянопрозрачные, идеально-образованные кристаллики. Интересно 
также зонарное нарасташе по {201}, ясно видное почти на 
всехъ кристалликахъ. На одномъ кристаллике, разсыпавшемся 
при измеренш, мною наблюдалось кроме {2 0 1 }  еще {1 1 1 }  ( р = 5 6;
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р 47) и {2 2 1 }  (<р 53 , р 61). Последняя Форма, впервые найден
ная мною, теперь Фиксирована. Можетъ быть часть граней 
должна быть отнесена къй {2 0 1 } . Интересна на одномъ кристалл^ 
грань близкая къ f  {6 0 1 } (въ лучй между 2 0 1  и ТОО). Ея р ока
залось около 7 0 ° х). Такимъ образомъ, наблюдалось весьма зна
чительное количество Формъ, а именно m edu n f.

Бросается въ глаза сходство кристалловъ по типу съ образцами 
изъ слТдующаго м4сторожден1я.

26*. Еацна яма, Шайтачской дачи. Ф ерсм анъ  (167).
Вторичный леонгардитъ очень богатыхъ комбинаций acm ed  

ru n z, въ качеств^ последней генерации въ гидротермальныхъ 
жилахъ алыййскаго типа.

Мугоджары.

27*. П ор . Чуулдакъ, Иргизскаго упзда, Тургайской области. 
Ф ерсм анъ  (167).

Въ миндалинахъ порфирита съ халцедономъ, кварцемъ, каль- 
цитомъ и маленькими шариками пренита — ^-леонгардитъ.

Алтай. А нтиповъ (185), П. Пилипенко (186), Ф ер см ан ъ  
(135).

Ломонтитъ указанъ А нтяповы м ъ, но П. П илипенко скло- 
непъ его отнести къ томсониту, хотя самъ минерала не встрТчалъ.

Енисейская губ.

2 8 . По Нижней Тунгузюь, утесъ Тэрнэ. К осты л ев а  (180), 
Л авр ск ш  (34).

Въ коллекцш Ч ек а н о в ск а го — ^-леонгардитъ въ сильно 
разрушенныхъ кристаллахъ вмТстТ съ кальцитомъ. Формы т е .

Забайкальская область.

29*. Мальвинская Забока, по р. Чикою, въ 2 в. отъ Усть- 
Кирана. Т олм ачевъ (183). 1

1) Въ работЬ (167), на стр. 195, пропущснъ знакъ отрицашя на ®орм’Ь 601 
въ таблиц^.



—  310

Болышя скоплешя розоваго (3-леонгардита въ пустотахъ 
базальта (колл. Акад. Наукъ). Сопутствуетъ кальцитъ, лепто- 

хлоритъ и сколецитъ.
30 . Дер. Береговая, въ 70  в. выше устья, по Чикою, правый 

берегъ. Ф ерсм анъ  1915  г. сильная ломонизащя породъ, съ об
разован 1емъ (3-леонгардита.

31 . Р. Огауркова, въ 6 в. ниже Уточкиной. Ф ер см ан ъ  
1915  г.

Гранитная дресьва съ иглами ломонтита.
*. Адунъ-Чилотъ (или Борщовочный кряжъ). КупФФ еръ  

(1 4 5 ).
Указаше, согласно произведенному мною определенно указан- 
наго образца ошибочно и должно быть отнесено къ десмину 
(см. стр. 299).

Командорше острова.
32. Стеро-западный мысъ о-ва Мпднаго. М орозеви чъ  

(155).
a) Мысъ Песчаный. Миндалины въ кисломъ рюлит! 

заполнены розовымъ ломонтитомъ съ кристаллами 
Формъ т е .

b) Бъ районе Сев.-Зап. массива, особенно въ прибреж- 
ныхъ частяхъ Ргьчиой бухты въ андезитовыхъ туфахъ 
белый или розоватый [3-леонгардитъ съ Формами т е .  
Сопровождается кальцитомъ. Анализъ Я н ч ев ск аго .

В . Эллагитъ.

Подъ эллагитомъ, повидимому, надо подразумевать желе
зистый разности ломонтита, въ которыхъ кальцш нодъ в.йян1ем'ь 
вторичныхъ процессовъ оказался замещеннымъ закисью железа. 
Наиболее вероятная Формула этого соединешя должна быть 
тождественна Формуле а-леонгардита, съ частичнымъ замеще- 
гйемъ закисью железа. Минералъ нуждается въ изследоваши и 
установлегпи самостоятельности.



311

l* . Bergo въ групп!’. Аландскихъ острововъ, приходъ Fin- 
strora. N. N o r d e n sk io ld  (35), N o r d e n sk io ld  ( 8 6 ,44), H o lm -  
b erg  (38).

Буровато-желтый минералъ съ 2 направлешями спайности. 
Сопровождается эпидотомъ па гранитной пород!. Анализъ 
I g e ls t r o m ’a. Образецъ Петроградскаго Университета заста- 
вляетъ сомневаться въ однородности матер1ала.

2*. Окрести. Симферополя, дер. Чеитедоки и у сел. Петро
павловки. Ф ерсм анъ (135), Д войченко (165,94).

Буроватый минералъ въ иустотахъ изверженной породы. 
Незначительное количество матер1ала не позволило произвести 
количественнаго анализа.

С. Ванадю-ломонтитъ.

Подъ гакимъ назван1емъ я считаю возможньшъ говорить 
о томъ ягелтовато-красномъ минерал!, который былъ впервые 
описанъ Антнповы мъ (127), и близость котораго къ ломонтиту 
была подм!чеиа пмъ самымъ. Содержан1е 2 ,5 % У 20 5 не пре- 
иятствуетъ относить эго т!ло къ цеолитамъ, такъ какъ въ техник! 
удалось получить соедините, весьма близкое но свойствамъ къ 
описываемому и отв!чающее Формул! NagO. V20 3.4 S i0 2.4Н20  ().

1. Тюя-Муют, Ошскаго у !зда  Ферганской области. А нти- 
новъ (127).

Желтовато-красное вещество натечнаго вида на кальцит!.

Мезолитъ.

Этотъ минералъ, в!роятно, является бол!е распросгранен- 
нымъ, ч!мъ это принято думать, и очевидно, что часть м!сто- 
рожденш, относимыхъ только къ натролпту, дастъ матер1алъ 
также и мезолита, вс гр!чающагося весьма часто въ качеств! 
бол!е раннихъ генерацш кристаллизацш цеолитовъ въ миндали- 1

1) F. S inger. Ueber kiinstlichc Zeolithc. Inaug. Dissert. 1911. 30. Этотъ nep- 
мутитъ обр азует  кристаллически осадокъ, весьма устойчивый.

21
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нахъ. Съ другой стороны часть мезолита должна разсматриваться 
какъ тесное срасташе натролита и сколецита, что легко отмечается 
въ микроскопе благодаря различному (внрочемъ не всегда) знаку 
удлинешя у этихъ двухъ минераловъ,

Такимъ образомъ, установлеше мезолита требуетъ совместнаго 
химическаго и онтическаго изследовашя и большинство литера- 
турныхъ указашн должно быть принято съ большой осторожно
стью. Старое назваше мезотипа должно быть отнесено въ натро- 
литу, а не къ мезолиту, какъ это нанр. сделалъ КупФФеръ  
(145  , 467) въ каталоге минераловъ Горнаго Института.

Крымъ.

1. Еарадагъ, Оеодосшскаго уезда. З ай ц ев ъ  (144), Орловъ  
и Ч ирвинскш  (159), 0 .  Б ринкенъ  (168).

Мезолитъ тесно срастается съ натролитомъ, образуя первый 
стадш заполнешя жеодъ, а нотомъ замещается смЬсыо кальцита съ 
отдельными кристаллами натролита. Опиеашя Ч ирвинскаго, оче
видно, относятся и къ мезолиту, и къ натролиту. Анализъ Орлова.

Кавказъ.

2*. Артвинское ущелье, Батумской области.
Образцы ра/цалыюлучистаго мезолита, доставлены были 

Л еоновы м ъ въ Московски! Университеты
3*. Между Татараони и Шавры Кутаисской гу б ..
Въ Минералогии. КабинетеМосковск. Университета рад1ально- 

лучистый цеолитъ, приближающейся къ мезолиту, въминдали нахъ 
изверженной породы.

4*. Перевиси близъ Ч1атуръ.
Мезолитъ въ базальтовомъ куполе по находке А. А. Т валчре- 

лпдзе (1914).
5*. Въ 8 в. отъ Ацхуръ, Тифлисской губ.
Красноватый гейландитъ прорастаетъ отдельными иголоч

ками минерадъ, приближающиеся къ мезолиту.
6*. Боржомг, дорога въ Абась-Тумат, Тифлисской губ.
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Вероятно, мезолитъ въ коллекцш Московскаго Университета.
7. Между Бакургани и Цхра-Цхаро, Тифлисской губ. Г л и н к а

( 1 1 6 ,  132-134).

Мезолитъ въ качеств!; продуктовъ распада томсонита и дру- 
гихъ цеолитовъ. Анализъ.

8*. Шагали - Еалагеранъ, Тифлисской губ. Борчалинскаго 
уг£зда (ст. Карск. ж. д.), долина р. Бамбакъ-Чай.

Мезолитъ большими рад1альнолучистыми массами былъ най- 
денъ А. А. Т валчрелидзе (1914).

9*. Въ район!; Еулъпа, Еалусты - Ахдыръ, у горы Еондъ, 
выше родника у дороги Елисаветпольскойгуб. Ф ерсм ан ъ (169).

Г. К асп ер ови ч ъ  нривезъ образцы лучистаго мезолита и 
иатролита на корочкахъ халцедона и селадонита. Часть этихъ 
минераловъ плотно включена въ молочный халцедонъ.

Уралъ.

10*. Ильменшя горы. Ф ерсм анъ  (167).
Продукты нзмйнешя элеолита въ пЬкогорыхъ копяхъ имйютъ 

характеръ плотныхъ массъ мучннстаго бЬлаго, св'Ьтлорозоваго 
или св'Ьтложелтоватаго минерала. Эта масса представляетъ пре
имущественно см'Ьсь гидрариллита, который иногда образуетъ 
болышя блестяшдя пластинки, и минерала изъ группынатролита. 
11рисутств1е кальщя, обнаруженнаго въ эгихъ массахъ К обы л- 
кинымъ, заставляетъ относить его иликъ мезолиту, иликъ содер
жащему кальцш натролиту.

Природа этихъ массъ еще не выяснена и нуждается въ даль- 
нййшнхъ изслйдовашяхъ.

Енисейская губ.
11. По р. Нижней-Тунгузкп, рядъ мБстор, К осты лева  

(180).
Въ рядй мйстъ съ другими цеолитами съ переходомъ въ 

натролитъ съ различнымъ содержашемъ кальщя. Обычно въ
трапЬ, рад1альнодучистыми массами (Тукаля, Дагэ, Укш ц)......

21*
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12*. Въ области распространена цеолитовъ между Верхне- 
удинскомъ и Кяхтой большая часть волокнистыхъ минераловъ 
должна быть отнесено къ натролиту и лишь сравнительно р'Ьдк о 
встречается типичный мезолитъ и более крупнокристаллическш 
сколецитъ.

a) Поворотная у р. Чикоя. Въ колл. Моек. Универси
тета. Определ. нуждается въ проверке.

b) Въ 20  в. отъ устья Кяхты въ месторожд. неъедье- 
вита близъ р. Селеши. Огромные миндалины до 8 сайт, 
съ натролитомъ и мезолитомъ, изъ которыхъ последнш 
принадлежите къ первымъ геиерашямъ.

c) Около ключа Подхулдогаю Торейской волости Селен- 
гинскаго у. Красивыя белыя массы въ крупиыхъ 
миндалинахъ вместе съ натролитомъ. заполняющимъ 
внутреннюю полость.

13. Витимское плоског. р. Джилинды, виад. въ Витимъ.
В. В ернадстпй определилъ въ миндалинахъ базальта ра- 

д'ыльнолучистый мезолитъ, близшй къ сколециту. П ол еи ов ъ

Весьма раснространенный цеолигь въ различныхъ областяхъ 
Россш, частью въ качестве продукта изменешя иервичнаго 
анальдима въ породахъ, частью же въ качестве заполнешя мин- 
далинъ въ изверженныхъ породахъ. Значительно реже его 
месторожден 1я въ связи съ процессами гидротермальнаго жиль- 
наго характера. Часть натролита содержите известь, обусло
вливая этимъ переходы къ мезолиту.

Несмотря на длинный рядъ ниже онисываемыхъ месторо
ждений, натролитъ весьма редко встречается въ кристаллахъ. Наи
более интересными месторождешями этого минерала являются 
некоторый местности въ Крыму, въ Туркестане и особенно въ 
Умптеке. .

(173).

Натролитъ.
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Кольсмй полуостровъ.

1* Массивъ Umptek. H a ck m a n  (75 , и з , 136, 1802, 203), 
R am say (87), B o rg str o m  (104), Ф ерсм ан  1921 г.

Натролитъ встречается въ виде вторичной микроскопиче
ской части, замещая пеФелинъ въ тените и юлит!,, а также 
ввидЬ мощныхъ жилъ. Особенно много его въ «спрессованпыхъ» 
йенитахъ, где онъ можетъ замещать и полевой шпатъ.

Финлянд|я.

2. H e ls t e d t  (положешс места. неизвестно). П ланеръ  (49).
Краткое упоминате.

Крымъ.

3. Мраморная балка у Георпевскаго монастыря. Д войченко  
(1 6 5 , 89). .

Радгальнолучиетый натролитъ въ буровато-черномъ мелаФире.
4*. IlMtHie Александргада, около Георпевскаго монастыря. 

Арш иновъ (164).
Недурные кристаллики натролита или въ отдельныхъ иголоч- 

кахъ, или въ раддальнолучистыхъ аггрегатахъ. Сопровождается 
кальцитомъ, анальцимомъ и пренитомъ.

5*. Дер. Бодракъ, Симферопольскою угьзда. Ф ерсм анъ
( 122 ).

Натролитъ вместЬ съ пренитомъ въ трещинахъ изверженной 
породы.

6*. Еарагачъ, на левомъ берегу Альмы въ 8 в. отъ Симферо
поля. Ф ерсм анъ  (122).

Въ мезобазальте, въ виде плотныхъ включетйилилучистыхъ 
аггрегатовъ розоваго, белаго или желтоватаго цвета, тксно 
сростаясь съ гейландитомъ.

7. Еарадагъ (преимущественно Гяуръ-Чесме, Кара-агачъ, 
близъ дер. Огузы). L a g o r io  (84). П оповъ  (91), Чирвинск1й  
и Орловъ (159), Б ринкенъ  (168).
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Большинство мелкихъ лучистыхъ аггрегатовъ б!ло-розоваго 
цвЬта, вероятно, должно быть отнесено къ мезолиту. Натролитъ 
образуете бол!е крупнолучистые аггрегаты съ отдельными кри
сталлами. погруженными въ массу кристаллпческаго кальцита; 
Формы {1 1 1 }, {П О }, {010}, {1 0 0 }, {1 2 0 }. Изм!решя кристал- 
ловъ Б ринкенъ.

Кавказъ*).

8. Г. Муколь-Еая, Терской области Нальчикскаго округ,!. 
Б !л я н к и н ъ  (171).

Натролитъ въ м1аролитическихъ пустотахъ анальцимоваго 
д1абаза, также анальцимо-натролитовый мандельштейнъ по дорог! 
нзъ Балкарш на перевалъ Соухъ-уазъ-баши и, вероятно, натро
литъ въ д1абазовомъ порфирит! Кучме-Су.

9. Еурсеби Кутаисской губ. Б !л я н к и н ъ  (153).
Въ тегаенит! неболышя пустоты съ натролитомъ.
10*. Шатуры Кутаисской губ.
Л!томъ 1913  г. В. Б о га ч ев ъ  встр!тилъ въ жильномъ ба

зальт!, прор!зающемъ известняки дейкой, на юго-востокъ отъ 
маргаицеваго месторождения пустоты, заполненный цеолитами. 
Эти иголочки пушистаго цеолита, свободно лежатщя въ полости 
пустотъ, оказались натролитомъ.

11*. По течению р. Евирилы (выше ст. Шаропань) Кутаис
ской губ. Частное сообщеше А. Т вал чр ел п дзе.

Кристаллы натролита вм !ст! съ анальцимомъ.
12. Между Бакургани и Цхра-Цхаро. Глинка (1 1 6 ,2 0 ,127).
Рад1альнолучистыя массы, м!стами перешедния въ мякинный

камень (Spreustein).
13. Въ район! Бороюома, Ахалцыха и Абасъ-Тумана Т иф

лисской губ. В и н ер ъ  (6 2 , 358), З ем я тч ен ск ш  (74).
а) Лучистыя скоплетя въ «долерит!» —  Абасъ-Тумаиъ. 1

1) «Лучистый цеолитъ» указанъ у Северг ина  (3). Указаше, вЪроятно3 от
носится къ натролиту.
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b) Лучистые скоплешя въ пустотахъ изверженной породы 
на горе Ацхуръ.

14. На восточной окраин!; г. Бедсни, въ 30 в. отъ Тифлиса 
на западъ. Ц ул ук и дзе (69).

Въ вулканическихъ туфахъ бодышя скоплешя натролпта съ 
селадонитомъ (веронской землей).

15. Еедабекъ, Елисаветпольской губ. Ф едоровъ  (108).
«Изредка - натролитъ», вероятно въ вид!:, микроскопической

составной части.
16*. Въ окр. Елисаветполя.
Изъ этой местности доставленъ были, въ Минер. Кабинетъ 

Московск. Унив. превосходный образецъ рад1альнолучистаго 
розоватаго натролита. Указаше на месторождеше не вполне 
достоверно.

17*. Въ районе Пульпа Елисаветпольской губ. Еалусты- 
Ахдыръ, у горы Еондъ. Ф ерсм анъ  (169).

Белый и красноватый лучистый натролитъ (по опр. Твалч- 
релидзе) вместе съ халцедономъ и селадонитомъ въ сильно 
разрушенномъ порфирите. Часть радтальнолучистаго минерала 
должна быть отнесена къ мезолиту.

Уралъ.
Въ сводке D a n ’a (71) имеется указаше на нахождеше въ 

пределахъ Урала крокалита въ небольшихъ миндалинахъ— сплош
ного или лучистаго. Очевидно, это указаше относится къ натро- 
литу, такъ какъ подъ именемъ крокалита описывается красный 
мякинный камень, преимущественно въ элеолитовыхъ породахъ.

Первоисточникъ этихъ указашй мне не удалось найти. Нетъ-лн 
ошибки?

18. Александровская шахта Турьтскихъруднж овъБогосл. 
горн, округа. Щ егл о в ъ  (9).

Красноватыя лучистыя зерна.
19. По р. Сосъвгь. С евер ги н ъ  (3).
Лучистый цеолитъ, можетъ быть натролитъ.
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20*. Ильменстя горы. Ф ер см ан ъ  (1 67).
Повидимому, натролитъ является весьма обычнымъ цеолитомъ 

при разрушеши и измЬненш элеолита Главнаго хребта. Обычно 
получаемый продуктъ носитъ характеръ мякиннаго камня, въ 
которомъ мелкокристалличесия массы его тЬсно перепутаны съ 
другими продуктами распада и особенно съ гидраргиллитомъ 
(таковы образцы Московскаго Университета и Академш Наукъ—  
изъ Канкринитовой копи и 4-ой сопки Ильменскихъ горъ). Эти 
массы видны въ микроскопическомъ шлиф!;.

Весьма возможно, что мы шгЬемъ здесь д'Ьло съ разностями 
натродита, богатыми содержашемъ кальщя. Гораздо реж е натро
литъ встречается въ ясныхъ кристалахъ; таковы образцы, встре
ченные мною въ Савелъееомъ логу, где въ измЬненномъ элеолите 
наблюдались игольчатые кристаллы Формъ { 1 1 0) и {111}.

Кроме того въ Моек. Унив. имеется два образца натролита, 
доставленныхъ Ш иш ковскимъ. Одинъ изъ 4-ой сопки состоять 
изъ крупныхъ рад1альнолучистыхъ сконленш кристаллическаго 
типа съ редкими кристалликами гидраргиллнта.

На другомъ имеется сплошная масса типа Sprenstein’a и на 
ней болыше кристаллы натролита до сант. длины и 2 — 3 мм. 
толщины. Кристаллы обнаруживаютъ въ зоне призмы п р и сутете  
обычныхъ Формъ, но не имеютъ головоюь.

Местонахождегйе этого образца —  канкринитовая конь.
21. Шигтмстя горы (?'). Н еФ едьевъ (54). A rzru n i (89).
Указаше перваго автора на мезотипъвъизвестковомъ шпате 

вместЬ съ идокразомъ и венисой, какъ будто подтвердилось сло
вами A rzru n i, который отмечаетъ, что въ виденномъ имъ образце 
Горнаго Инстптура натролитъ образовывалъ игольчатые кри
сталлы съ апатитомъ. Вт, каталоге КупФ Ф ера такого указашя 
нетъ.

Вероятнее всего, что определение минерала было неправиль- 
нымъ, и никакихъ намековъ на этотъ минералъ мною не было 
встречено при просмотре материала Шишимскихъ горъ.



—  819

Туркестана

22*. Г. Каратау, въ 25 в. отъ Мельникова, Кокандскаго 
у!зда  Ферганской области.

Въ Геолог. М узе! Академш Наукъ образецъ радаальнолучи- 
сгаго натролита въ розоватомъ кальцит!,.

23 . Тагоды-Сабакъ р. въ бассейн!, В. Зеравшана. П ре об ра
ж е некий (148).

Натролитъ вм !ст! съ кальцитомъ. пренитомъ и бютитомъ 
въ вид! лучистыхъ аггрегатовъ въ неФелиновомъ С1енит!. составляя 
иногда преобладающую составную часть породы.

24 . Горы Карамазаръ, близъ ст. Мурза- Рабат, Самарканд- 
ской области. М уш кетовъ  (5 8 , 66, 118).

Въ щенит! на контакт! съ пзвестнякомъ вблизи отъ выхода 
СВИНЦОВЫХ!, жилъ.

Алтай.

25 . По р. Полдневой Салаирскаго кряжа. ПолЬновъ (82).
Въ трещинахъ метоморфическихъ сланцевъ радгальнолучи

стые кристаллы или розетки, вероятно, натролита, частью въ 
псевдоморфозахъ по плапоклазу.

Енисейская губ.

Района сибирстхъ траппов о.

26 . По р. Ангаргъ (Верхней Тунгузкгь), ниже впадетя 
р. Жаты, вплоть до устья р. Хобганъ I. K o s itz k y  (31).

Въ вулканическою, трапп! огромное количество жилъ радгаль- 
нолучистаго натролита до 2 дюймовъ толщиной.

27*. Рядъ м!сторожденш по Нижней Тунгузк!. Щ уки нъ  
(2 8 )1), Л аврски! (79), Е р е м !е в ъ  (78), К осты лева  (180).

а) Правый берегъ Н. Тунг,, утесъ Лапушникъ, ниже дер.
Черной, вблизи устья р. Каты.

1) Щ у к и н ъ  ушшинаегь о б^лоиъ лучистомъ мезотнп Ь нзъ области Сред
ней Тутуят  (Подкаменнон).
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Лучистыя скоплен!!! кристаловъ {110} {111}, частью 
превращепныхъ въ болюсовидную массу.

Парагенезисъ въ порядк! отложешя: кальдитъ, 
десминъ, натролитъ, доломить. Е р ем ’Ьевъ.

b) Лаияха, Натая, Кана, Дагэ, Еирамки, Гулами, Ям
бу кат, Таймуръ и др.

Радиольиоволошшстыя массы съ десминомъ, аналь- 
цимомъ и мезолитомъ. Частью содержитъ известь.

c) Еоръ Коордонъ.
Болыше трапецоэдры анальцима, частью замощен

ные большими призмами натролита. См. К осты лева  
(1 8 0 , Ю7б).

Енисейская губ.
Область щелочныхъ породъ.

28 . По р. Тат арт , прав, притоку Ангары. М е й с т е р ъ (1 13), 
М ей ст ер ъ  (1 3 7 , 292).

Лучистые аггрегаты, вероятно, натролита въ неФелиновомъ 
ЫепитО. Вторичный продуктъ измгЬнешя нефелина.

29. По р. Шадатъ, у подошвы Сосновой Гривы Мгшусин- 
скаго угъзда. Э делы нтейнъ (152).

Въ анадьцимовыхъ длабазахъ—  новообразование цеолитовъ, 
близкихъ къ иатролиту.

30 . Въ области тешенитовъ въ юго-восточной части Мину- 
стскаго угъзда. R e in is c h  (98), Рачковскай (150).

a) Въ трахиандезитахъ Вознесенской горы, по р.р. Ам
барная, Бплый Ъосъ, у дер. Сютжъ, по р. Еловой, по 
дорог! въ дер. Кугенекъ въ Бараджулъ.

b) По р. Бгълому Босу въ выход!, тешенитпироксенита, 
вероятно, какъ продуктъ зам'Ьщетя нефелина.

Иркутская губ.

В. С евер ги н ъ  (3) отм!чаетъ лучистыйцеолитъ изъКултука 
близъ Байкала. Опред!леше минерала не внушаетъ дов!р1я. 
Скорее всего р!чь идетъ о лучистомъ амфибол!.
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Забайкальская область.

31*. Въ район!; изверженныхъ породъ Селетинской Даурги 
натролитъ весьма обыченъ и встречается въ огромныхъ скоиле- 
тя хъ  внутри миндалинъ. Щ ег л о в ъ 1) (7), Щ ук и н ъ  (28), О зер- 
ск i й (51), Е р ем Ь ев ъ  (78). Л ебедевъ  (120), П лан еръ  (49), 
КупФ Ф еръ (145), Ф ерсм анъ , 1915 г.

a) По рр. Хилку, Никою, КулывдЬ.
b) Дер. М. Куналей на берегу Хилка. ЕремЬевъ, Ф ер с-  

манъ 19 1 5  г.
c) У ключа Подхулдогаго Селенгинскаго уЬзда Забайкаль

ской обл. натролитъ съ мезолитомъ.
d) Между ст. Линовской и Переволочной (ЕревгЬевъ) у 

дер. Калижчной. Ф ерсм анъ  19 1 5  г.
e) Около Кяхты близъ озера Оронга. Щ укинъ.
f) Въ 2 0 0  в. отъ Кяхты по р. КударЬ и въ 17 в. отъ 

дер. Верхняя Кудара. О зе р с к п !
g) У Гусинаго озера (на югъ отъ хребта Хамардабана), 

крокалитъ съ кварцемъ въ мелаФирй. П ланеръ. 
КупФ Ф еръ.

li) Ново-Никольское, нрав, берегъ Хилка. Ф ерсм анъ  
1915  г.

32. Въ 10 в. отъ Нерчгшскаго завода по р. Заводской Зерен- 
туй. Н еФ едьевъ  (54).

Краткое упоминаше.

Сахалинъ.

33. Ambets (Amobeshi). J im b o (124).
Въ разрушенномъ дюритЬ вмЬстгЬ съ кристаллами анальцима 

волокнистые бЬлые аггрегаты.

Командорше острова.
34*. Островъ Беринга, около селешя. Ф ер см ан ъ  (119).

1) Первое указаше «мезотипъ за Байкаломъ».
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Очень мелюе кристаллы въ пустотахъ изверженной породы, 
вероят но, натролита. Ничтожное количество материала не позво
лило произвести точныхъ опредГленш.

Птилолитъ.

Эготъ весьма рбдкш цеолитъ представляетъ огромный теоре
тически имтересъ и, потому, указашя на его м'Ьсторождешя 
являются весьма важными. До сихъ поръвъ литератур!’, имелись 
лишь краткая указашя на м!;ст. Командорскихъ острововъ, однако 
на основан)и имЬющагося у меня маггер1ала, слйдуетъ признать 
гораздо большее распрострите его въ Poccin.

Детальное изслДдовате этого минерала изъ его русскихъ 
мгЬсторождетй мною уже предпринято и составить предметъ 
изложешя одного изъ сл4дующихъ (VI) выиусковъ «Матерзаловъ 
къ изслРдоваино цеолитовъ Poccin»1).

1*. Еарадагъ въ Крыму. Ф ерсм анъ  (136), Д войченко  
(1 6 5 , 98).

Впервые былъ опредГленъ мною на образцахъ, доставленныхъ 
въ Геологич. Музей Академш Наукъ П. Д войченко, 0 . А. 
Н иколаевским и и А. 0 . Слудскимъ. Преимущественно выпол- 
няетъ свободнолежащимъ, мягкими пушкомъ пустоты темной 
изверженной породы Гяуръ-Баха. Пушистыя массы постйнкамъ 
пустотъ сцементированы и окутаны халцедономъ. Къ сожал’Ьтю, 
матер1ала весьма немного.

2*. Верховье р. Колъчанъ, въ области Охотской Золотопром. 
кампания, Охотской области (указать у Д войченко (1 5 5 , 9 8 ) ).

Образецъ передать былъ въ Геологич. Музей Акад. Наукъ
С. А. К онр а д и съ пометкой «изъ Сргшежкаго*щщо,к& на склонахъ 
Бш ой Горы». Полости неправильныхъ пустотъ выстланы крем
нистоглинистой массой, переходящей местами въ халцедонъ. Вну
тренняя полость заполнена мягкими и нужными нитями минерала,

1) Невидимому, къ птилолиту относятся также рЪдЮя иглы изъ MiscT. Ново 
куналейскаго по Хилку.



въ краяхъ нрилегающихъ къ сгЬнкамъ, нропитаннымъ халцедо- 
номъ. Ma-repiaia для изсл’Ьдовагйя довольно много.

3*. Командорсте острова. СЬв. Зап. мысъ о-ва МРднаго 
(мЬсторождеше у берега). М ор озеви чъ  (1 5 5 ), Д войченко  
(165,98).

Мною изучаются образцы птилолита Московскаго Универси
тета и Геологическаго Музея Академ1и Наукъ, постушшше отъ 
Оводенко. Мягкгя пушистыя массы на кальците съ самородной 
м'Ьдыо въ грушевидныхъ пустотахъ внутри базальтоваго туфа. 
На образцахъ Моек. Унив. н'Ьжныя иглы вросли въ СФеролиты 
халцедонита. Последовательность генераций: 1) кальцитъ, 2) хал- 
цедонитъ, 3) халцедонита и буровато-зеленый лептохлоритъ, 4) пти- 
лолитъ.

Сколецитъ.

Въ противоположность натролиту сколецитъ весьма редко 
встречается въ Росйи и нигде не образуетъ сколько нибудь 
большихъ скопленш. Кристаллы утого минерала не встречены. 
Некоторый указания на этотъ цеолита въ коллекщяхъ (ыанр. 
Цихисъ - Дзири —  молочно - белый, радзальнолучистый) нужда
ются въ подтверждении и въ поверке оиределешя. Весьма обычно 
срасташе съ мезолитомъ или натролитомъ.

Енисейская губ.

По Нижней Тунгузкгь. Л авр ск ш  (79). К о сты л ев а  (180).
Въ коллекпди Н ек ан ов ск аго . Указаше опровергается рабо

той Е. К осты левой , отмечающей лишь богатые калыцемъ 
мезолиты.

Забайкальская область.

1*. Въ районе Троицкосавска и Кяхты. О .вер си й  (51), 
Ф ерсм ан ъ  и Ц и тлядзева  (158), Ф ерсм анъ  1915  г.

Несомненно, что часть pa;i,iальнолучистыхъ минераловъ этого 
района должна быть отнесена къ сколецнту, и въ старыхъ ори-
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сашяхъ подъ именемъ мезотипа, вероятно, приходится подразуме
вать не только натролитъ, но и мезолитъ и сколецигь.

a) Дер. Калииичная между ст. Липовской и Переволоч- 
ной на тракте Верхнеудинскъ - Кяхта (О зерсю й). 
Сюда же относится рядъ месторождений неФедьевита 
въ 16 в. отъ Усгь-Кяхты вблизи р. Селенги —  ра- 
ддальнолучнстый сколедитъ въ миндалинахъ разрушен
ной породы въ качеств!; более поздней генеращи на 
неФедьевитЬ съмарганцевымидендритами. Ф ер см ан ъ  
и Ц итлядзева. Ф ерсм анъ  19 1 5  г.

b) Мальвинская забот  у Усть-Кирана, больнпя рад'шьно- 
лучистыя массы.

Камчатская область.

2. Въ окр. гор. Охотска. Б огдан ов и ч ъ  (112,17).
Въ плотной Фельзитовой пород!; вокругь крнсталловъ орто

клаза вместе съ десминомъ и шабазитомъ. Требуеть поверки.

Стеллеритъ.
1. Командорсше о-ва. С4в. Заи. мысъ о-ва Мгьднто. М о р о зе-  

вичъ (15 5 , 7о).
Въ горной части мыса, въ сильно разрушенном!) туф!;, розо

вый (местами мясокрасный) стеллеритъ съ анальцимомъ, каль- 
цитомъ и самор. м!;дыо. Иногда въ качеств!; первой генерац'ш 
черная корка гематита; Форма крнсталловъ: {0 1 0 } , {100}, {111}, 
{110}, {210}. Анализъ.

Томсонитъ.
Этотъ минералъ сравнительно редко встречается въ Pocciu, 

и его лучила месторождешя связаны съ изверженными породами 
Закавказья, где изредка онъ встречается въ весьма недурныхъ 
кристалдикахъ. Въ некоторыхъ месторождещяхъ Полярной Си
бири вместе съ гомсоннтомъ встречается другой, весьма, близый



къ нему цеолита, природа котораго въ настоящее время насле
дуется О. О. Б аклундом ъ. См. ниже мСстор. Ля 1 0 г).

Кавказъ.

1*. Г. Кумъ (Кинжалъ-гора), въ окр. Пятигорска Терской 
области.

Образецъ Московск. Уннверсит., нривезенный и определен
ный В. Арш иновы мъ.

2*. Кисловодск, Терской области.
Въ Моек. Универе, ностунилъ образецъ кальцита съ щеточ

ками десмина и отдельными кристалликами томсонита.
3. Цшисъ-Дзири Батумской области. Т валчрелидзе (154).
Ра,ралыюлучистыя скоилеи!я въ миндалинахъ и жилахъ въ 

среде андезита. Сравнительно редкие кристаллы Формъ {1 0 0 } , 
{010}, {001}, {110}.

4*. Курсебии Кутаисскойгуб. Б Ь л янк ин ъ(153).
Въ пустотахъ тешенита, особенно въ авгитовой разности, 

ращальнолучистыя скоплетя несколько измененнаго томсонита. 
Сопровождающей его апоФиллитъ принадлежите къ более позд
ней генерации Въ лупу можно обнаружить мельчайнйя тонюя 
пластинки этого минерала, состояния, вероятно, изъ комбинащи 
трехъ шшакоидовъ {010}, {100}, {001}.

5. Между Бакургани и г. Цхра-Цхаро. Глинка (1 1 6 , ш ) .
Томсонита. и продукты его нзмСнетпя. Аналнзъ.
6. Кедабекъ Елисаветпольской губ. Ф едор ов ъ  (108).
Изредка томсонита. Определение, вероятно, только въ микро-

скопическихъ шлифяхъ.

Уралъ.

7. БогословскиI медный рудникъ, Боюсловскаго горн, округа. 
Ф едор ов ъ  и Н икитинъ (103).

■ -1) Можетъ быть къ томсониту относится 'указаюе. иадомонтитъ'съ Алтая.
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ОнредРлете не внолнР достоверное и нуждается въ подтвер- 
жден'ш.

8*. Ильменстя горы (4-ая-соика). Ф ерсм анъ (167).
Въ качестве продукта нзмЁнешя элеолита (образецъ Москов. 

Унив.). ОпредРлеше нуждается въ иодтверждети; по всей веро
ятности мы имйемъ дг6ло съ обычнымъ натролитомъ, содержащимъ 
кальщй.

Енисейская губ.

9. Въ выходахъ тешенита по р. Бгълый 1юсъ, Минусинскаго 
уезда. Р а ч к о в ск И  (150,249).

Рад1альнолу чистые сростки и СФеролиты, заполняющее псевдо - 
миндалины вместе съ пренитомъ. Образоваше минерала, невиди
мому, насчетъ анальцима, а иоследнш— насчетъ нефелина. Вместе 
съ нимъ столбчатый или лучистый цеолитъ, не вполне отвечаю
щей по свойствамъ томсониту.

Острова Полярнаго океана.

10. О-ва Венета.
Бар. Толь привезъ интересный матер1алъ раддалыюлучистыхъ 

корочекъ и прожилокъ минерала, но внешнимъ признакамъ сход- 
наго съ томсонитомъ. Минералъ наследуется О. О. Б аклундом ъ.

Уэлльситъ.

Подробное описате этого весьма рЬдкаго цеолита дано мною 
въ работе (141).

Крымъ.

1*. Цеолитное местор. близъ Еурцовъ, Симферотльскаго 
уезда. F er sm a n  (119), Ф ерсм анъ  (1 1 1 , 122 , 134 , 141 , 117), 
Д войченко (165).

Розовые кристаллы, весьма сходные съ филлипситомъ съ Фор
мами: {100}, {010}, {001}, {110}, {011}, {501}. Двойники обыч- 
ныхъ законовъ. Парагенезисъ см. ниже. Анализъ Ф ерсм ан а.
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Филлипситъх).

Въ Poccin весьма рЬдокъ; большинство указаны или слу
чайно, или нуждается въ пов'бркР.

Крымъ.

1*. Цеолитное мЬстор. близъ Курцовъ, Симферопольскаго 
угьзда. Ф ерсм анъ  (141).

Филлипситъ зд4сь тРсно связанъ съ уэлльситомъ, образуя 
крайни: членъ пзоморфнаго ряда кальщеваго и бар1еваго алюмо- 
силикатовъ. Последнее время онъ сталъ попадаться въ значи
тельно болыпемъ количеств^, чРмъ уэлльситъ.

2*. Бодракъ на р. Альлпь близъ Симферополя. Ф ерсм анъ  

(135).
Незначительные кристаллики минерала изъ группы филлин- 

сига въ массгЬ сплошного леонгардита.
Указаше нуждается въ подтверждены!.

Кавказъ.

3. Кэдабекъ, Елисаветиольской губ. Ф едоровъ  (108).
Изредка филлппсптъ; вероятно, на основанш микроскопиче- 

скихъ определены.
4*. II  Тана, Кутаисской губ. (?). См. жисмондинъ стр. 3 0 1 .

Рад1альнолучистые сростки Филлипсита на лейцитоФир'Ь. МРсто 
нахождетя образца внушаетъ сомнЬтя.

Енисейская губ.

По р. Нижней Тунгужъ. Л аврски! (79).
Въ колл. Ч ек ан овск аго . Согласно изслЬдовашямъ К о сты 

левой (180), указаше ошибочное. 1

1) О мЪсторождешяхъ Филлипсита въ Poccin см. Ф ерсманъ(141). Тамъ же 
см. относительно ошибочнаго указашя на филлинситъ съ  Урала (123).

22
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Командорше острова.

5*. Островъ Беринга. F er sm a n  (119), Ф ерсм анъ  (141). 
Очень мелйе молочные кристаллы— двойники типа Stempel. 

Опред'блегпе за весьма незначптельиымъ количествомъ материала не 
можете быть вполне достовбрнымъ и нуждается въ подтверждены. 

6*. Островъ Мгьдный, мысъ Песчаный. Ф ерсм анъ (141). 
Плохеныйе, очень ма лен fade кристаллики типа Stempel, ве

роятно, Филлипсита.

Шабазитъ и факолитъ.

Известны въ Россшвъ дЬломъряде месторождений среди ко- 
торыхъ область Хилка (Малый Куналей) заслуживаете совершенно 
особеннаго внимашя. Огромные кристаллы и двойники шабазита 
и Факолита делаютъ это месторождение наиболее интереснымъ 
пзъ всехъ известныхъ не только въ России.

Кавказъ.

1*. Артвинское шоссе, Батумской области.
Въ Московских Университете поступилъ образецъ плохообра- 

зованнаго шабазита.
2*. Цихнсъ-Дзири, Батумской области. А. Т валчрелидзе  

(161).
Въ пустотахъ авгитоваго андезита вместе съ пренитомъ. 

Обычные двойники прорасташя.
Аналогичные образцы имелись въ Московскомъ Университете 

съ пометкой: между ст. Чаква и Кобулеты.
3. Опурчхети, Кутаисской губ. А. Т валчрелидзе (187).
Краткое указаше.
4. Между Бакургании Цхра-Цхаро, Тифлисской губ. Глинка

(1 1 6 , 127).

Краткое упоминаше.
5. Восточная окраина г. Бедени въ 30 в. на западъ отъ Ти

флиса, Тифлисской губ. Ц улук и дзе (69).
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Въ вулканическомъ туфе xopoinie ромбоэдры.
6. Въ верховьяхъ р. Лвнкоранки, Ленкорапскаго уезда, Ба

кинской губ. (также по р. Рувару , впадающей въ Ленкоранку). 
Ф елькнеръ (18).

Въ сильно измЬненномъ «авгитовомъ порфире» шабазитъ съ 
листоватымъ цеолитомъ.

Енисейская губ.

7. По р. Нижней Тунгузкп. Л аврски! (79 ). К о с т ы 
лева (180).

Въ колл. Ч ек ан овск аго , очень рЬдокъ, указывается только 
съ устья р. Ченкокты.

Забайкальская область.

8*. Въ районе Селенги, Чикоя и Хилка. Щ егл ов ъ  (6, 7), 
G. L eo n h a r d  (26), Щ ук и н ъ  (28), ОзерскП ! (51),Э йхвальдъ  
(27), Ерем'Ьевъ (78), H in tz e  (88), V isc lm ia k o ff  (99), Л еб е-  
девъ (120), Ф ерсм анъ  (1 9 1 5  г.).

Въ области этихъ рккъ мы встркчаемъ большое количество 
отдельныхъ местностей, въ которыхъ встречается шабазитъ.

Въ литературе эти местности обозначены: по р. Хилке (осо
бенно у дер. Малый Куналей), по рр. Белой, Кульжде, Чикою, около 
Верхнеудинска, въ окр. Усть-Кяхты и у селешя Мухоршиберъ на 
Сухаре. Первое указание Щ егл о в а  прямо говорить: за Байкаломъ.

a) Более подробное описаше кристалловъ дано у Е р е 
м еева: Формы преимущественно основной ромбоэдръ 
{1 0 1 1 } , реже въ комбинации съ {0 1 1 2 }  и {0 2 2 1 } . 
Въ большинстве случаевъ двойники.

b) Белый шабазитъ безъ кристаллическихъ ограничены 
былъ переданъ въ Геологпч. Музей Академы Наукъ 
изъ ключа Подхулдогаго Торейской волости Селенгин- 
скаго уезда.

c) Въ Горномъ Институте превосходный штуФъ ромбо-
эдровъ шабазита на темно-серой эруптивной породе.

2 2 *
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Экскурсиями 1915 года мною обследовано три области распро- 
странешя шабазита:

а) Мало-Куналейское, на Xiuirfe, противъ дер. Красно
ярской.
Ш абазитъ и Факолитъ совершенно исключительной 
красоты, разнообраз1я Формъ и величины кристалловъ. 
Вероятно, одно изъ наиболее интересныхъ месторо
ждений этого минерала, нзв-Ьстныхъ до сихъ поръ въ 
Poccin. Будетъ описано детально.

б) М'Ьсторождеше неФедьевита у дер. Калиновской (въ 2 0 в. 
отъ Усть-Кяхты).

в) Дер. Мыльникова и Новодесятнжова, на прав, бе
регу Чикоя въ 40 в. отъ устья.

9*. р. Зерентуй , недалеко отъ течешя р. Аргуни. О зерсклй 
(51).

Краткое упоминаше. Въ колл. Моек. Унив. имеется прекрас
ный образедъ шабазита въ пустоте базальта съ пометкой 
«Нерчпнсгая горы».

Охотское побережье.

10. Въ окр. гор. Охотска.'Камчатской области. Б о гд ан о - 
вичъ (112, 71).

Ромбоэдры шабазита въ плотной Фельзитовой породе, отно
сящейся къ ортоФирамъ.

11*. Въ верховъяхъ р . Кольчанъ, Приморской области.
Въ трещинкахъ и пустотахъ базальта иеболыше, хорошо 

образованные ромбоэдры желтоватаго цвета на корочке малень- 
кихъ кристалликовъ, повидимому, томсоиита. Образецъ доставленъ
С. А. Конради.

Командорсже острова.

12. One. Западный мысъ о-шМгьднаго. М орозевичъ(155).
Ромбоэдры шабазита среди кристалловъ десмина въ андези- 

товыхъ туФахъ.
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IV. Географическое распределение цеолитовъ въ Россш.
Географическое распределенie цеолитовъ находится въ тесной 

зависимости отъ петрограФическаго характера породъ, отъ усло
вий ихъ залегашя, и отъ всЬхъ Физико-химическихъ процессовъ, 
которые шли или идутъ въ той или иной местности Россш. Изу- 
aenie этихъ генетическихъ условш составить предметъ следую
щей главы, здесь Hte необходимо отметить, что главными усло- 
в1ями образования цеолитовъ являются процессы, во-первыхъ—  
горячаго воднаго выщелачивашя соединенш въ пустотахъ ЭФФу- 
зивныхъ породъ, и во-вторыхъ— жильнаго гидротермальнаго 
типа. Съ такой точки зрешя является понятнымъ пр1урочиваше| 
цеолитовъ къобластямъ распространена ЭФФузивныхъ Фацш раз- ; 
личныхъ, но преимущественно среднихъ и основныхъ породъ, и 
къ областямъ тектонически нарушеннымъ, дававшимъ начало 
жильнымъ гидротермальнымъ процессами

ЕслГне*касаться другихъ генетическихъ условш, въ кото- 
рыхъ цеолиты тоже встречаются, но более спорадически, то уже 
a priori можно было бы предсказать въ Россш главные районы 
распространена этихъ минераловъ, а именно —  области Закавг_  
казья, сибирскихъ трапповъ, Селенгинской Даурш, Камчатской 
области —  для перваго типа и область Умптека, Крыма, Урала, 
Туркестана и Восточнаго Забайкалья— для второго. ВсГ осталь
ные районы оказываются по отношение къ распространению 
цеолитовъ второстепенными, за исключешемъ ряда областей, 
примыкающихъ къ Полярному океану, где весьма вероятно, мы 
имЬемъ особый типъ распространен» этихъ минераловъ, более 
тесно связанный съ магматической ста/цей, чемъ въ другихъ—- 
«эпимагматическш».

Въ дальнейшемъ я группирую известныя мне месторож
дения въ отдельные районы, стараясь объединять носледше не 
на основанш административныхъ или политнческпхъ границъ, 
а на осиованш ихъ общаго геологическаго или геохимиче- 
скаго характера. При такой группировке яснее выступаетъ npi-
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уроченость цеолитовъкъ опредЕзенньшъ петрограФическимъ обла
стями

Неудобство нахождетя и ор1ентировки при поискахъ св’Ьд'Ь- 
нш благодаря искусственной группировка можетъ быть нисколько 
восполнено указателемъ геограФическихъ названий, приводимымъ 
въ кониД; выпуска.

Группировка главнДйшихъ м1>сторождешй схематически 
дается ниже.

Группировка м%сторожденш цеолитовъ по районамъ.

I. Феноскандинавскш массивъ. Кольсюй полуостровъ.
Финляндия.

И. Область кристаллическихъ иородъ Южной Россш.
III. Крымъ. Георпевскш монастырь.

Симферополь.
Курцы.
Карагачъ- Бодракъ.
Карадагъ.

IV. Кавказъ. Терская область.
Черноморская, Батумская, ТиФлисская, 
Кутаиская.
Эриванская.
Елисаветпольская.
Бакинская.

V. Уралъ. Богословсшй горн, округъ.
Верхисетсюй гранитный массивъ.
Ильменсшя горы.
Друг]я мДсторождетя Урала.

VI. Мугоджары и Киргизстя степи.
VII. Туркестанъ (въ томъ чяслД; Семир'Ьченская область).

V III. Томская губ. и Алтай.
IX. Районъ трапповъ Енисейской губ.
X. Районъ щелочныхъ породъ Енисейской губ.

XI. Иркутская губ.
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XII. Районъ Селенгинской Даурш (Запади. Забайкалья).
X III. Забайкальскаяобласть(Восточная часть), райоиъ базаль- 

товъ Нерчинска и Битимскаго naropia.
районъ иегматитовыхъ жилъ, 
районъ гидротермальныхъ процессе въ, 
районъ контактныхъ мРстор. Нерчинско- 

заводскаго уРзда.
XIV. Амурская область, Якутская область и Сахалинъ.
XV. Камчатка и Охотское побережье.

XVI. Командорское острова.
XVII. Северный Ледовитый океанъ. Тиманъ.

Устье Енисея.
Ново-сибирсюе острова.
Мысъ Дежнева.

I. Феноскандинавсш массивъ.

Русская часть Феноскандинавскаго массива охватываетъ пре
имущественно Кольском иолуостровъ, Финляндю и Олонецкш край. 
Общш характеръ сильно размыгаго древняго массива и значи
тельная кислотность большинства породъ не создаетъ условно, 
благощйятныхъ для образован!я цеолитовъ.

О бласть щ елочн ы хъ  породъ К о л ьск аго  п о л у о с т р о в а ,—  
въ кач еств !; продуктовъ  п о стм агм ати ч еск о й  стадии

1. Umptek (Lujavr-U rt, Njurjawrpachk, Njorkpachk и др.) 
— рядъ цеолитовъ, частью обнаруживаемыхъ только въ ш л и ф и х ъ , 

частью образующихъ мощные жилы. Часть цеолитовъ по ука- 
занш  R a m say  (75, по) даже не могла быть определена. Аналь- 
цимъ, натролитъ, можетъ быть гидронеч>елинитъ и неизвестный 
моноклиническш цеолитъ; согласно даннымъ моей экспедищн 
1921 года преобладаетъ натролитъ въ большихъ кристаллахъ.

В ъ яоильныхъ ги д р о тер м ал ьн ы х ъ  проц ессахъ ;

2. Brodtorp, Ньюландской губ. —  анальцимъ.
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3. Lateseno, Улеаборгской губ. (кнрхшпиль Энонтекисъ)—  
десминъ.

Эти типы образован1я цеолитовъ весьма папоминаютъ не
который Шведсшя и Норвежский месторождений (напр. Kiru- 
navaara или Arendal).

В ъ рап аки ви , к а к ъ  продуктъ  пневм атолиза:

4. Pyterlax  Выборгской губ. — апоФиллитъ.
5. Vederlax » » — апоФиллитъ.

Повидимому, изъ этого района апоФиллитъ попадалъ съ валу
нами на югъ и ветреченъ былъ въ Петроградской губ.

В ъ п р о ц ессах ъ  вы вЬ три ван тя  ки слы хъ  породъ при 
у ч ае т ш  у гл ек и сл ы х ъ  водъ.

6. Twrholm, около Гельсингфорса (известко
вая ломка на о-ве Degero).

7. Storgard и Тага-на о-ве Паргасъ (извест
ковая ломка).

8. Nevas около Sibbo въ Ныоландской губ.
(известковая ломка,).

9. Въ гранитахъ и гнейсахъ окр. Гельсинг
форса (K u to rg a  (34 а) отм4чаетъ —  НеЫпде).

10. Въ гранитахъ и гнейсахъ окр. Або.
Целая область образовашя минераловъ изъ группы ломонтита,

при чемъ бросается въ глаза связь съ кислыми породами и ихъ 
разрушетемъ съ одной стороны и воздейсгаемъ углекислыхъ 
растворовъ изъ известняковъ и мраморовъ съ другой.

В ъ у сл о в 1я х ъ  н еи звестн ы х ъ :

11. Helstedt —  натролитъ.
12. В ег до. приходъ FinstrSm на Аландскихъ островахъ (Або- 

бьернборгской губ.) —  эллагитъ, ломонтитъ.
Большинство месторождешй поептъ скорЬе случайный харак- 

теръ и не даетъ сколько нибудь богатаго научнаго матертала.

— (3-леонгар- 

>дитъ, отчасти и 

а-леонгардитъ
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Исключеше составляетъ лишь область щелочныхъ породъ Коль- 
скаго полуострова., где иногда натролитъ почти нацело зам-Ьща- 
етъ неФелинъ, и область гранитныхъ породъ юго-западной части 
Финляндш, гд’Ь образование ломонтита носптъ, поводимому, обшдй 
характеръ и, вероятно, при более детальномъ наследованы ока
жется еще болЪе значительнымъ Факторомъ процессовъ почво- 
образовашя.

I I .  Область кристаллическихъ породъ юга Россш.

Мы почти не им'Ьемъ сведены о цеолитахт> этой области, и 
некоторый изъ тЬхъ сведены. который у меня имеются, либо 
оказались но проверке ошибочными, либо еще нуждаются въ 
подтверждены1).

13. П ор . Кальлпусъ, Мар1упольск. уЬзда, Екатериносл. г . —  
апоФиллитъ и цеолиты.

14. По среди, теченйо р. Крыжи, прав. прит. Miyca, Тавриче
ской губ. —  анальцимъ.

Относительно перваго мТсторождешя нельзя ничего сказать 
определенна™, но, судя по описанно И ван и ц каго , оно относится 
къ поствулкаиическому типу заполнетя миндалинъ и пустотъ. 
Гораздо интереснее второе мйсторождеше, гд1; анальцимъ замГ- 
щаетъ базисъ мончикитовъ и является типичнымъ минераломъ 
иостмагматической или даже эшшагматической стад1и.

Врядъ-ли, однако, можно допустить, чтобы при значительномъ 
разнообразш мннералообразовательныхъ процессовъ юга Россш, 
цеолиты отсутствовали въ химической истор1п какъ древггбйшихъ, 
такъ и палеозойскихъ породъ этого района, и нельзя сомневаться, 
что детальный изследовашя въ будущемъ пополнять этотъ 
списокъ.

1) Таково, напр., ошибочное указаше надесминъ изъ Донецкаго бассейна. 
Ф ерсм анъ  (141)- Ср. также указаше Т ар а се н к о  для Волыни. Изв. Общ. 
ИзслЪд. Волыни. ХУ.
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III, Крымъ.

Область Крыма весьма богата цеолитами и некоторые изъ 
нихъ принадлежать къ лучшимъ изъ вс'Ьхъ русскихъ месторо
ждение Вулканическая деятельность мезозойскаго времени, оби- 
aie ЭФФузивныхъ или интрузивныхъ Фацш основныхъ породъ, на- 
конецъ, усиленная гидротермальная деятельность— все это создало 
услов1я, благопрштиыя для образоватя цеолитовъ. Вей извест- 
ныя до сихъ поръ мЬсторождетя можно сгруппировать вънесколько 
районовъ, въ каждомъ изъ которыхъ обычно наблюдается ни
сколько генетическихъ типовъ.

I.

Р ай о н ъ  —  Георггевскаго Монастыря — гидротермальнаго 
поствулканическаго происхождешя.

Цеолиты довольно бедны и встречаются лишь спорадически, 
находясь въ тесной генетической связи съ кислыми кератофирами, 
и ихъ туФами, или, что чаще, съ основными мезобазальтами. 
Значительный интересъ представятъ, вероятно, месторождетя 
цеолитовъ у Александр! ады.

15. Мраморная балка — натролитъ.
16. Мысъ Фюлентъ —  3-леонгардмтъ.
17. Александргада (мысъ съ гротомъ /Цаны)—  гейландитъ, 

анальцимъ, натролитъ.
18. Окр. Балаклавы —  между сел. Кадыкой и Камары, ближе 

не определенный цеолитъ, вероятно въ качестве продукта раз- 
ложешя плапоклазовъ въ вулканическомъ туФе. А рш иновъ 
(139,9).

II .

Р а й о н ъ  Курцовъ, жилы гидротермальнаго происхождегпя.
19. Это богатейшее месторождеше цеолитовъ связано съ 

дРжлтаемъ горячихъ водныхъ растворовъ на стенки трещинъ въ 
довольно кисломъ порфирите. Сейчасъ месторождеше сильно
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обобрано, но при ведеши небодьшихъ взрывныхъ работъ ыожетъ 
дать много интереснаго и новаго.

Встречены: уэлльситъ, ф и л л и п с и тъ , гейландитъ типа бомон- 
тита, гмелинптъ, анальцимъ, а-леонгардитъ.

Подробное описаше парагенезиса и последовательности гене- 
рацш, см. Ф ер см ан ъ  (141).

I I I .

Р ай о н ъ  Карагача (на р. Альме) —  гидротермальнаго пост- 
вулканическаго происхождешя.

Цеолиты связаны преимущественно съ мезобальтами и пред- 
ставляютъ типичные жеоды или прожилки въ мпндалевидныхъ 
породахъ.

20. Карашчъ, на левомъ берегу р. Альмы — гейландитъ, на- 
тролитъ, десминъ.

21. Бодракъ—  [3-леонгардитъ, натролитъ, ф и лл и пси тъ  (?).

IV.

Р а й о н ъ  Чешмеджи (по Арату некой долине) —  контактно- 
гидротермальнаго типа.

22. Дер. Чешмеджи —  а-леонгардитъ, эллагитъ (?).

V.

Р ай о н ъ  окр. Симферополя. Процессы выветривашя при 
содействш углекислыхъ водъ.

Въ районе распространешл порфиритовъ и ихъ кварцевыхъ 
разностей (т. е. более кислыхъ членовъ центральнаго крымскаго 
эруптива) идетъ довольно широко распространенный процессъ 
ломонтизащи.

23. Эски-Орда, по Ялтинскому шоссе —  а-леонгардитт,.
24. Тотайкой, по Ялтинскому шоссе —  а-леонгардитъ.
25. Курцы въ 8 в. отъ Симферополя —  а-леонгардитъ.
26. Дер. Петропавловка— (3-леонгардитъ, эллагитъ (?).
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VI.

Р а й о н ъ  Карадага, въ веодосшскомъ угЬздгЬ— гидротермаль- 
наго поствулканическаго происхождения.

Въ изверженныхъ породахъ и ихъ туФахъ широко распро
странены цеолиты, какъ заполнеше миндалинъ и жилъ, преиму
щественно въ андезигахъ.

27 . Преимущественно Гяуръ-чесме, Кара-агачъ, Гяуръ-бахъ, 
Кокъ-тя, Севри-тя, мысъ Малъчинъ: анальцимъ, апофиллитъ, 
гейландитъ, десминъ, (3-леонгардигъ, мезолитъ, натролитъ, птило- 
лигъ.

IV. Кавказъ.

Кавказъ, и по преимуществу Закавказье даетъ огромный и 
большого научнаго интереса матер1алъ по цеолитамъ. T i  отры- 
вочныя свТдТшя, который мною собраны, далеко не даютъ кар
тины распространена этой минеральной группы, требующей еще 
долгихъ и детальныхъ изс.гЬдовашй. Главный Кавказсгай хребетъ 
даетъ въ этомъ отношенш весьма незначительный матер1алъ, 
тогда какъ Кутаисская, Тифлисская и Батумская губ. являются 
исключительно богатыми цеолитами. Съ генетической точки 
зр1ння мйсторождешя малоразкообразны1).

I.

Р ай о н ъ  Сгьверныхъ тлоиоаъ (по преимуществу Терская обл.).
28. Муколъ-кая, Нальчикскаго округа, Терской области —  

анальцимъ, натролитъ, —  частью гидротермальнаго поствулканич. 
происхождешя, частью эпимагматическаго.

29. У подошвы г .Беш т ау, —  куски вакки, наполненной 
«лейцитами» и цеолитами (?). П ерш инъ (16).

1) Въ литературе нередко встречаются указашя на цеолиты въ предГлахъ 
Кавказа, безъ более точныхъ описашй. См. Л еб ед евъ  (102), С евер ги н ъ  (3). 
Осталоёь не подтвержденнымъ указаше Л еви н сон ъ-Л есси н га на цеолиты по 
Военно-Грузинской дороге (83).
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30. Г. Еумъ (Кинжалъ-хора), около Пятигорска —  томсонитъ.
31. Кжловодскъ—  десминъ, томсонитъ.
Генетичесшя усло1Йя трехъ последиихъ мТсторожденш не 

выяснены или не известны.

II.

Р а й о н ъ  Черноморской, Тифлисской, Кутаисской и Батум
ской губернш.

М агматическаго или постмагматпческаго проис- 
хождешя.

3 1 а. Муколъ-кая. Терской обл. — анальцимъ (натролитъ см. 
выше).
} 32. Курсеби, Кутаисской губ., на 21 в.Тквибульской вЬтки,
ручей Садзагле —  анальцимъ, томсонитъ, апоФиллитъ, натро
литъ.

33. Опурчхети, Кутаисской губ., въ 12 в. отъ Кутаиси —  
анальцимъ, томсонитъ, апоФиллитъ, такъ-же какъиоствулканиче- 
скш —  шабазитъ. Въ тешенит!; и оливиновыхъ базальтахъ.

П о ству л к ан и ч еск аго  ги д р о тер м ал ьн аго  происхож ден!я .

34. Р. Бзыби, Гагры, Черноморск. губ. -— миндалины цеолита 
въ д!абазовомъ порфирит!;. В. Д уб ян скш  (176, 178).

35. Озеро Рица, Черноморской губ. — мезолитъ.
3 5 а. Татараоии и Шавры, Кутаисской губ. —  мезолитъ.
3 5 ь. Осунели, Намохвами, К утаисской губ. —  ломонтигъ, 

гейландитъ.
36. Чъатуры, Кутаисской губ. —  въ базальт!; натролитъ, 

мезолитъ.
37. У сошная р. Ненекръ и Ингуръ, Кутаисской губ. —  въ 

миндалевидной пород!; ломонтигъ и десминъ.
38. Шаронами. по р. Евиргшъ. Кутаисской губ. —  натролитъ, 

анальцимъ, гейландитъ, леонгардитъ.
39. Сактери, Кутаисской губ. — десминъ.
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40. Сурамстй переваль, Кутаисской губ. —  (особенно на бер. 
р. Чехерешели въ в. выше ст. Ципа) —  анальдимъ, десминъ.

41. Артвинское ущелье по р. Чироху, Батумской губ .—  
«цеолиты», десминъ, гейландитъ, шабазитъ, мезолитъ.

42. ТТтлш-.Цзит. между Чаквойп Е обулетами, —  въ авги- 
товомъ андезите: шабазитъ, апофиллитъ, десминъ, томсони'гъ *), 
(гидротомсонитъ), гейландитъ, а- и 3-леонгардитъ. См. последова
тельность генеращй Т в ал ч р ел и д зе  (454).

43. Чаква, Батумской области —  указывается общие цеоли- 
товъ: апофиллитъ, томсонитъ, (гидротомсонитъ).

44. Бакургани, Горшок. уезда, Тифлисской губ. —  анальдимъ, 
иатролитъ.

45. Менаду Бакургани и, Цхра-Цхаро, Тифлнсск. губ. — въ 
андезите анальдимъ, томсонитъ, натролитъ, (ломонтитъ), (мезо
литъ), шабазитъ.

46. А басъ-Тум ат , Тифлисской губ. — мезолитъ, десминъ, 
натролитъ.

47. Ахалцыхъ , Тифлисской гу б .— ломонтитъ, десминъ, апо
филлитъ, гейландитъ, анальдимъ.

48. А цхург, Тифлисской губ. —  ломонтитъ. мезолитъ, апо
филлитъ, анальдимъ, натролитъ.

49. Боржомъ, Тифлисской губ. —  ломонтитъ. 3-леонгамитъ.
десминъ, мезолитъ,

5 0 .  Цьтубань. Ахалцыхскаго района, Т ифлисск . губ. —  апо
филлитъ.

5 1 .  Тедзами, Горшскагоуезда, Т и ф ли сск . губ .— друзы цео- 
литовъ. Симоновичъ (61).

5 2 .  Урганчай, близъМагмутли , Т иф лисск . губ. —  десминъ (?).
5 3 .  Г. Бедени, въ 3 0  в. на западъ отъ ТиФлиса —  въ анде

зи те  и его туф! : натролитъ, гейландитъ, шабазитъ. 1

1) Въ скобки поставлены тЪ цеолиты, генезисъ который можетъ быть свя- 
занъ съ процессами иного типа и которые, поэтому, отмечаются еще въ дру- 
гонъ мЪстК сводки.
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54. Шагали-Еалагеранъ, Борчалинск. уезда, Тифлисск. г. —  
мезолитъ, псевдом. кварца но апофиллиту.

Среди многочисленныхъ мЬсгорожденш этого тина выде
ляются три области, весьма богатыя цеолитами: а именно Цггхисъ- 
Дзири , Цхра-Цхаро, и очень богатый районъ Ахалцыха.

Ж и л ьн аго  ги д р о тер м ал ьн аго  нроисхожден1я.

55. Н. Рана, Рачинскаго у'Ьзда, Кутаисской губ .— жисмон- 
динъ, ф иллинсить . МЬсторождеше нуждается въ подтверждении

56. По дороге изъ Тифлиса въ Еоджоры1) —  десминъ.
57. Тифлисъ, Сололакская гора —  въ эоценовыхъ туфахъ 

или апдезитовыхъ лавахъ: ломонтитъ, [З-леонгардитъ, десминъ. 
Л ебедевъ  (102).

Отмечаются таюе пункты: левый берегъКуры у моста,ущелье 
между горами св. Давида и Сололаками, дорога на Ботанической 
садъ, верховая дорога въ Цавкиси. Очевидно, что въ окрестно- 
стяхъ Тифлиса мы имеемъ следы весьма мощной гидротермаль
ной деятельности, особенно интересной, благодаря связи съ вы- 
делешями углеводородовъ и битумовъ.

При н р о ц ессах ъ  н овер х н о стн аго  р азруш ен !я .

Въ описываемой области цеолиты подвергаются ряду процес- 
совъ вторпчнаго изменения, при чемъ въ результате явленш вы- 
ветривашя наблюдается образоваше иовыхъ цеолитовъ.

Цихисъ-Дзири —  гидротомсонитъ.
Чаква »
Цхра-Цхаро —  продукты измен, томсонита, мелкокристал- 

лическш натролитъ (типа Spreustem), ломонтитъ, мезолитъ. 1

1) Вероятно, къ этой области относится старое указате G il ld e n s te d t’a 
(1)на цеолиты въокр. Тифлиса по ручью Вера, въ 6 в. оть города по правой сто- 
ронЪ Куры.
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111.
Р ай он ъ  Эриванской губ. (ср. Бамбакъ-чай, Тифлисской губ.).
5 8 .  Районъ долины Бамбакъ-чая весьма богатъ цеолитами т): 

гейландитъ, р-леонгардитъ, апоФиллилъ —  происхождеше гидро
термальное, поствулканическое.

IV.

Р а й о н ъ  Елисаветполъской губ.

Г и дротерм ал ьн аго  п о ству лк ан и ч ескаго  происхож ден1я.

5 9 .  Окр. гор. Елисаветполя—  натролигъ.
6 0 .  Башк&ндъ, въ с'Ьвсро-зан. части губ. —  гейландитъ.
61. Область Кулъпа, Калусты-Ахдыръ, гора Копдъ— натро- 

литъ, мезолитъ, апоФиллитъ, гейландитъ въразрушенномъ порфи
рит!.

6 2 .  Область Кулъпа, снускъ къ зимовнику Боверъ—  аналь- 
цимъ, гейландитъ.

Ж и л ь н а го  гидротерм альнаго  происхож деш я.

63. Арцеватть, Зангезурскаго уЬзда — (3-леонгардитъ.
6 4 .  Кедабекъ —  натролитъ, томсонитъ, филлипситъ.

Р ай о н ъ  Бакинской губ.

6 5 .  Въ верхов, р. Ленкоражи и по р. Г у вару, Ленкоранскаго 
У’Ъзда — шабазитъ, десминъ —  гидротермально поствулканиче
скаго происхождешя.

V. Уралъ.

Несмотря на значительную минералогическую изученность 
Уральскаго хребта, въ нашемъ распоряженш было до самаго 
посл!дняго времени сравнительно мало данныхъ относительно 
расиространешя цеолитовъ. Какъ правильно отмРчалъ еще G . R о s е , 
на Урал! почти совершенно отсутствуюгъ породы миндалевиднаго 1

1) См. T a n a ta r  (138) в ъ  кварцевомъ порФир-Ь,



строешя, въ виду чего не наблюдается образованш цеолнтовъ 
иоствулканическаго гидротермальнаго типа. Большинство ныне 
изв'Ьстпыхъ месторожденш укладываются въ типы генезиса: 
жильно-гидротермальный, пневматолитическш и при процессахъ 
выв’йтриваьпя. Въ этомъ отношеши намечается несколько обо- 
собленныхъ генегическихъ районовъ.

Сведешя о цеолптахъ Урала сведены въ статье А. Ф ер с
м ана (1 6 7 )1).

I.

Районъ Богословстю горн, округа.

И о ству л кан и ч ескаго  ги д ротерм ал ьн аго  типа.

ОС. Но р. Сосьвгь. Указашя на белый лучистый цеолита нзъ 
этой местности имеются еще въ старой литературе, см. Geo rg i (2), 
С ев ер ги н ъ  (3). Более подробно касается одного цеолита К а р - 
п и н а й й  (22), который говорить о шарикахъ и желвачкахъ съ 
кристалликами плотнаго лучистаго краснаго цеолита и ука
зываете более точно место, за р. Мостовой на прав, берегу 
Сосьвы. Ф ед оровъ  и Н икитинъ (103) не могли подтвердить 
эгихъ указанш. Трудно на основанш этихъ данныхъ составить 
себе представлеше о томъ, каюе именно цеолиты подразумева
лись авторами; весьма возможно, что речь шла о группе натро- 
лита.

Во всякомъ случае по р. СосьвЬ имеется неизследован- 
ная область породъ съ цеолитами.

67. По р. Лобвгъ, на высокомъ левомъ берегу, подле зимовья 
Лобвинстго —  гейландитъ или десминъ.

68. Симсоновскт рудникъ. Г е с с ъ  —  (15), указываете на 
траппъ съ желвачками известковано шпата съ веществомъ, которое 
близко къ стильбиту или мезотипу.

lj Указаше на филлииситъ съ Урала ошибочно. ИыТются огЬд-Ьшя о кро 
калнт’Ь на УралЬ, но точнаго указашя на м^стороладете не сд-Ьлано.

23
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У У. Александровская шахта въ Турьинскихъ рудншшхъ. По 
Щ е гл о в у  (9) — красноватыя лучистыя зерна цеолита.

Ж  ильн а г о г н д р о т с р миль н а г о ироисхо ж д е u i я.

70. Петропавловская гора около Турьинскихъ рудников!, — 
р-леонгарднтъ вч. жнл4. порфирита.

71. Башмаковстй р . —  гмедшштъ (?) въ эпидотизироваиномъ 
аядезинигЬ.

72. Богословский мгьдн. рудникг,— десминъ и томсошггь (?) 
въ ддабазовомъ порфирит!;.

73. Еолопгскгй и Покровский р . по р. КолонгЬ въ сЬв. части 
Богословск. г. округа —  fi-леонгардитъ.

74. Въ верхов, р. Баграт, на склон'Ь Золотого камня —  
жисмондинъ, десминъ (?).

B et указанный м'Ьсторождеши крайне б'Ьдны и указания еди
ничны или случайны.

II.

Районъ Вертсетскаго гранитнаго массива.

Въ район'Ь этого массива особый интересъ вызываюсь нс 
столько цеолиты гндротермальнаго происхождения, играющие 
весьма незначительную роль, сколько широко распространенный 
тшгь поверхностнаго разрушения гранитныхъ выходов!) съ мощ- 
нымъ образовашемъ ломонтита и леонгардита. У казан ie на цео
литы этой области имеется у Н и к и ти н а  (121).

Ж и л ьн аго  гн д р о тер м ал ьн аго  нроисхожденгн.

75. Копи граната на склон!; г. Меде каюка около дер. Балки
ной -  десминъ.

76. Въ район!;дер. Рншета, въ 1 7 ,1 8  и 23 в. о т ь Екат ерин
бурга— десминъ въ пустогахъ альбитоваго пегматита и въ жилкахъ 
среди разпообразныхъ породъ.

77. Пахтая яма, Шайтанской дачи, на границ!; съ Верх- 
неетской —  (3-леонгардитъ въ жилахъ алыпйскаго и тирольскаго 
типовъ.
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При и р о ц е с са х ъ  н о вер х н о стн аго  вы в4,триван1я.

78. 15-ая верста отъ Екатеринбурга по Кунгурской ж. д .—
{Й-леонгардитъ. .

79. Кварцевая копь на г . Жедшьжюь (въ 2 в. оть разъезда 
ж. д. № 72) —  Й-деонгардитъ.

80. Каменоломня гранита у ст. Исеть —  ji-леонгардитъ, дес- 
минъ.

ПТ.

Районъ Илъменскжо гора *).

Ж и л ь н а го  ги д ротерм ал ьн а! о тина.

Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ при изучено! ucxopin щелочных!, 
породъ этотъ типъ будетъ отпесеиъ отчасти и къ ностмагма- 
тическому.

81. Область гранитогнейсовой полосы: въ пегматитах* фёна- 
китовой копи —  десминъ.

82. Область мгасскита(особенно 4-я сойка и канкринитовая 
конь) —  натролитъ, мезолитъ (?), томсопигь (V), десминъ (?).

83. Область контактовъMiaccKuxa съ известнякомъ —- Савелъ- 
ево-логъ —  натролитъ, десминъ (?).

IV,
Друпе районы Урала.
84. Г. Благодать — анальцимъ (кубоитъ), иостмагматиче- 

скаго нроиехождешя (?).
85. Лебяженскги рудникъ Нижне-Тагильскаго округа— ломои- 

титъ. Генезисъ не изв'Ьстепъ.
86. Высокогорскш р. того-же округа —  десминъ.
87. Нейвошайтанскт  заводъ, на прав, берегу Нейвы —  

р-леонгардитъ. Поверхностное вывгЬтрнваме. 1

1) З а в а р н и к и !  (140) отзгЬчаеть нрисутств1е цеолитов ь 2-хъ тнновъ, л исто- 
ватаго и лучисто-волокнистаго. Относительно апоФпллита изъ гранатовой жилки 
Чернаго озера см. М снге (10) н М ельникова (64|.



88. Окуловая яма близь Ш айт ат и, въ пегматитовой жил-Ь—  
ломонтитъ, десминъ. Въ пневматолит, стадди пегматнтовъ.

89. Лзумрудныя Копи, въ пегматит!; —  десмннъ. Въ пнев- 
матолитическо-гидротермальной стадш пегматитовой жилы.

90. Шишимскш горы — натролигъ (?).
91. Р. Смородиновка, въ 3 в. выше Ш асстго  пруда —  

десмипъ въ порфирит!;, гидротермального происхождешя.
92. Южный Уралъ, въ базальтахърайона г. Еирсы, недалеко 

отъ поселка Верхъ-Еизилъскаго, въ области 140-го листа. Цео
литы въ миндалевидномъ камстЬ —  Ш т у к е н б е р г ъ  (95). Н е 
видно, поствулканическаго гидротермального типа.

VI. Мугоджары и Киргиэсжя степи.

Эта богатая въ минералогическомъ отношены область весьма 
мало изучена и нуждается въ детальныхъ изсд'Ьдовашяхъ. Въ виду 
этого литературный указаны на цеолиты этого района очень 
скудны и, очевидно, совершенно случайны.

93. Р. Чуулдакъ, Иргизскаго ут да  Тургайской обл. —  въ 
миндалин!; порфирита (З-леонгардигъ типичнаго поствулканическаго 
происхождешя.

94. К иргизш я степи, безъ бол Ье точныхъ указанш, —  гар- 
мотомъ жильнаго гидротермального происхождешя. VII.

VII. Туркестан* и СемирЪченсная область.

Литературный указашя весьма скудны, случайны и совер
шенно не даютъ картины распространены цеолитовъ въ этой обла
сти. Особый интересъ нредставляютъ м’Ьсторождегйя по р. Кара
ганда въ ВЬрненскомъ уЬздг1з.

Генетическая классификация отмЬченныхъ месторождений 
довольно затруднительна и можетъ быть дана лишь въ вид!, бол!;е 
или мен’Ье вЬроятныхъ предположены.

95. Тагоды-Собакъ, въ бассейн!; Зеравшана, Самаркандской 
области —  натролитъ въ м1асскитГ иостмагматическаго происхо- 
ждешя.



347

96. Г . Карамазаръ, близъ ет. Мурза-Рабатъ, Самаркандской 
области —  натролитъ въ сзенптЬ на контакт!; съ известнякомъ 
контактнаго гидротермальиаго происхождения.

97. Г. Каратау в ъ 2 5  в. отъМельникова, Кокандскаго уГзда 
Ферганской области —  натролптъ.

98. Туя-Муюпъ, Ошскаго уЬзда Ферганской области — 
ванадюломонтитъ. Генезисъ?

99. Р. Еиргизъ-Am a  и р. Картой, Ошскаго уйзда Ф ерган
ской области —  гейландитъ контактпо-гидротермажнаго происхо- 
ждешя.

По р . Бозой Пржевальскаго угйзда Семирйченской обл. —  
деолитъ въ известняк!; на, контакт!;. А рген товъ  (174).

100. Ако-Бурханъ по р. Караганды, Вйрненскаго уйзда 
Сеч ир!> венской области — гейландитъ. Генезисъ?

101. Казыиуртъ, близъ ст. Бекляръ-бекъ на той же рЬк!;.—  
анальцимъ. Генезисъ? VIII.

VIII. Томская губ. и Алтай.
*

Указания на цеолиты весьма скудны и но большей чаШи слу
чайны. Значительный интересъ представляетъ собой выходъ мела- 
ъировъ и дгабазовъ съ миндалинами цеолитовъ по р. Терсь.

102. Ср. Терсь, прит. Тома въ воет, части Томской губ .—  
цеолиты въ миидалинахъ. Т ол м ач евъ  (133).

103. Я . Терсь въ той же области —  апоФиллитъ въ мелаФпр!; 
гидротермальиаго поствулканическаго происхождения.

104. Алтай, безъ бол!;е точнаго указашя —  ломонтитъ или 
томсонптъ.

105. По р. Полдиевой въ Салаирскомъ кряжй, натролитъ (?). 
Генезисъ (?).

106. Рядъ мйсторождешй неизв. цеолитовъ отмЬчаетъ По л Т.- 
н овь  (188): въ долин!; Б . Куюта, по р. Кондом!;, у р. Анамасъ. 
Св'Ьд'Ьшя недостаточны.
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IX. Районъ трапповъ Енисейской губерн!и.

Огромный районъ сибирскихъ трапповъ. по типу отв’Ьчаю- 
щихъ базальтамъ или долеритамъ, охватываотъ не только сред
нюю часть Енисейской губ., по и прилежания части Иркутской 
губ. п Якутской области1).

Эти породы занимают'!, преимущественно водоразделы Лены, 
Енисея съ одной стороны и Лены и Олепека — - съ другой, и 
йхъ покровы обнажаются по течетпю многочпсленныхъ р'Ькъ, 
особенно по течетю  Тунгузокъ. Петрографическое наследован ie, 
данное Х р у щ о в ы м ъ * 2 3)и Л а в р с к и м ъ я). не даетъяснаго предста
влены о положены ихъ въ петрографической систематика, но 
невольно заставляетъ сравнить съ породами Тимана и отчастп 
съ базальтами Полярпыхъ частей Сибири. По всякомъ случай 
тождество цеолитовъ этихъ трехъ областей указываетъ на сход
ство гидротермальных* постмагматическихъ процессовъ и за 
ставляетъ съ вниматемъ отнестись къ возможному сравнен] ю 
этихъ породъ и съ чисто петрографической точки зр й тя  (см. 
дальше замйчашя О. О. Б аклунда).

Особенное богатство цеолитовъ наблюдается но р. Нижней- 
Тунгузкй, для которой Л а в р с к ш  (79) даетъ слйдующта списокъ: 
шабазитъ. десмйнъ, ломонтитъ, апальцпмъ, натролитъ. сколецптъ, 
филлипситъ4). Эти мйсторождешя сделались известными лишь 
благодаря классическимъ экспедшпямъ А. Л. Ч е к а н о в с к а го , 
доставнвшимъ въ Геологическш Музей Академ in Наукъ бога
тейший и прекрасно собранный научный матер1алъ. Этотъ мате- 
pia.Tb й далъ возможность значительно пополнить и исправить 
описашя Л ав р скаго .

Во всйхъ нижеотм йчеииыхт, случаяхъ происхождеше цеоли-

]) К а р та  вы ходовъ эти хъ  изперж сины хъ иородъ и м еется у  Л а в р е  к а го  (93).
2) К. K r o u s t s c h o f f .  Dull. A cad. Se. Petersb. 1892. II. p. 193 —  224.
8) Л а в р е  Kill (93).
4) ТТопл'Ъжше два минерала опровергаются работой Е . К о с т ы л е в о й .



товъ связано съ гидротермальными т ет еулканш ест м н процес
сами обычнаго для базальтовыхъ породъ типа. #

Привожу сначала длинный списокъ месторождений по Ч ека- 
новском у (81). См. карту месторожденш цеолитовъ въ стать!; 
Е . К осты левой  (180).

107. Гора П онт а— жилы десмина и натролнта, мезолитъ.
108. Обнаж. Торна— анальцимъ въ траппе.
109. Гора Натан— анальцимъ, натролитъ, десминъ.
110. Утесъ Тэрт — десминъ, деонгардитъ.
111. Отрогъ Олошинцы— десминъ, анальцимъ.
112. Боръ Тукали— мезолитъ.
113. Хребетъ К ана— натролитъ, анальцимъ.
114. Боръ Дагэ— анальцимъ, гейландитъ, мезолитъ, натро

литъ.
115. Гора Яконгна— анальцимъ.
116. Могдо и Онкого— анальцимъ.
117. Боръ Еоордонъ— анальцимъ, натролитъ.
118. Б ш ясинапя юрки— десминъ.
119. Давакитскгй ургочаръ— анальцимъ.
120. Боръ Туктычъ— анальцимъ, гейландитъ, десминъ.
121. Утесъ Сиркака— анальцимъ, мезолптъ, кальц. натро

литъ.
122. Хребетъ Гуломп— натролитъ.
123. У  кит — мезолитъ.

-124. Утесъ Кирамт — натролитъ, анальцимъ.
125. Утесъ Хувелекъ— анальцимъ.
126. Р. Ямбукат— натролитъ, гейландитъ.
127. Р. Таймург,— натролитъ.
128. Устье р. Элохиной— мезолитъ.
129. Устье Ченкокты— десминъ, шабазптъ.
130. Устье р. Темера— натролитъ.
131. Правый берегъ II. Тушуж и, утесъ Лапушникъ, ниже 

дер. Черной, вблизи устья р. Каты— натролитъ, десминъ.
132. По Средней (Подкаменной) Тутузтъ— натролитъ.
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133. По Верхней Тутузкгь, ниже впадешя р. Каты—  
анальцимъ, натролитъ.

X. Районъ щелочныхъ породъ Енисейской губ.

Щелочныя породы занимаютъ весьма значительную область 
въ юго-восточной части губерши, въ Минусинскомъ уЬздЬ, 
однако, отдельные выходы этихъ породъ встречаются и значи
тельно сЬвернЬе въ области Ангары.

Особый интересъ привлекаетъ районъ, описанный Р ачков- 
скимъ, гдЬ цеолиты весьма часты и генетически тЬсно связаны 
съ магматической стад1ей. Хотя въ этой области мы нигдЬ не 
имЬемъ очень богатыхъ и интересиыхъ мЬсторожденш, тЬмъ не 
менЬе MHorie изъ нихъ иредставляютъ некоторый интересъ, не
смотря на микроскопически характеръ. Какъ это обычно для 
породъ щелочнаго рода, цеолиты принадлежать къ послЬднямъ 
моментамъ магматической стадш и непосредственно продолжаюгъ 
образовываться и позднее, въ качествЬ продуктовъ типичнаго 
поствулканически - гидротермальнаго типа. По Р ач ковском у  
обычный порядокъ генезиса въ тешенитЬ:

неФелинъ. 
анальцимъ, стекло, 
анальцимъ,
томсонитъ, или преиитъ.

Образовано анальцима пасчетъ пеФелина приводить къ 
нсевдо-миндалинамъ.

134. По р. Тат арт , прав. пр. Ангары— анальцимъ, на
тролитъ въ неФелиновомъ шенитЬ.

135. Верхнт  Еугенекъ, Минус. уЬзда—гейландитъ въ эссек- 
ситъ-порФИритЬ, натролитъ въ тешенитЬ, анальцимъ.

136. По р. Бгьлый 1юсъ, того же уЬзда— натролитъ, томсо
нитъ, новый цеолитъ, близки къ томсониту, анальцимъ— въ 
тешенитЬ и тегаенитовомъ пироксенитЬ, гидронеФелинъ въ ур- 
титЬ.



—  351 —,

1 3 7 . У Вознесенской горы, по р. Апбарной, у дер. Сютикъ, 
по р. Еловой— вторичный натролитъ въ трахидолеритахъ.

138. По р .  Шадатъ, у подошвы Сосновой Гривы , Минус, 
у Ьзда— анальцимъ и натролитъ въ анальцимовыхъ д1абазахъ.

139. Озеро Вилье, низовье р. Туимъ, къ западу отъ озера 
Нгпкуль— анальцимъ въ анальцимовыхъ д1абазахъ.

140. Въ района Абакана— въ ЭФФузивныхъ породахъ типа 
порфиритовъ —  пузыристыя породы съ цеолитами1) и пре- 
ннтомъ.

XI. Иркутская губ.

У казатя случайны и въ большинства случаевъ ошибочны. 
У Э й хвал ьд а  указаше на анальцимъ изъ Иркутска (27), у 
G e o rg i и С е в ер гп н а  (2, 3) отмечается белый лучистый цео- 
лнтъ изъ Култука близъ Байкала. ПослЬднее указаше, вероятно, 
относится къ контактному тремолиту или волластониту и врядъ-ли 
касается минерала изг группы т т ролит а. ■

XII. Селенгинская Даур1я.

Богатейшая область цеолитовъ, которая по изученда собран- 
наго миою матер1ала несомненно окажется въ этомъ направленш 
однимъ изъ наиболее интересныхъ районовъ Россш. Детальное 
описаше сдЬланныхъ въ 1915 г. сборовъ выйдетъ въ отЬдую- 
щемъ выпуске матер1аловъ для изучев1я цеолптовъ Россш.

По указан1ямъ Щ у к и н а  (28), существоваше цеолитовъ въ 
этой области впервые сделалось известнымъ въ 1801 —  
1803 годахъ, но главиыя находки были сделаны въ 1818—  
1825 годахъ. Месторождешя цеолитовъ пр1урочены къ много- 
численпымъ выходамъ мелаФировъ и базальтовъ, при чемъ цен
тральный районъ по р. Чикою и Хилку непосредственно примы- 
каетъ къ аналогичнымъ месторождешямъ въ районе Нерчинска 
на востоке и Гусинаго озера на склонахъ Хамардабана —  на

I) ЭделыптеВвъ (147. 152). Генетически, очевидно, это мГсторождоте 
стоить особнякомъ.
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занадГ. Эги выходы хорошо выступаютъ на геологических], 
картахъ О б руч ева  и Г ер аси м о ва . Особенно много указанш 
на цеолиты встрЬчаемъ мы въ работахъ О б руч ева  (114, 86. 
90), который подчеркиваетъ районы Верхнеудинска, на западъ 
отъ Чикоя у ставши Переваловской. и у дер. Малый Куналей на 
Хилк4 *).

Генетически цеолиты всюду связаны съ гидротермальными 
процессами послГвулканпческаго типа, при чемъ совершенно 
особнякомъ стоятъ цеолиты Уточкиной, связанные съ пегма
титами.

Р  ай о п ъ Верхнеудинска.

141. Дер. Уточкина, на Д’Ьвомъ берегу Селенги, въ 17 в. 
отъ Верхнеудинска —  апоФиллитъ, десминъ, шабазитъ, гейлан- 
дптъ, ломонтитъ.

Р  а й о п ъ Ново - Селентист.

142. Густ ое озеро— натролитъ (крокалитъ).
148. У ключа Подхулдотго. Торейской волости, Селепгин- 

скаго уйзда— десминъ. шабазитъ, мезолита, натролитъ.

Р ай о и ъ  Хылка.

—  По р. Х и.гку— шюфиллитъ, анальцимъ, десминъ, на
тролитъ.

144. Ново-Никольское по Хнлку— анальцимъ, патролптъ, 
ломонтитъ.

145. Малый Куналей— десминъ, гейландптъ, шабазитъ, апо
Филлитъ, анальцимъ, натролитъ. сколецитъ, Факолита, птпло- 
литъ (?).

146. Мухоритберское— шабазитъ, десминъ. 1

1) Обручева, исправляетъ указашо Е р ем Ь ева , отнимая, что Малый 
Куналей лежитъ на Хилк-fe, а не на Чпко4; впрочемъ, нужно ия%ть въ виду, 
что имеется еще сел. Куналейское, въ 60 в. на гогь отъ Верхнеудинска. около 
течешя Селенги,



Р ай о н ъ  р . Чтоя. /

По pftKi Чикою указаны —  анальцимъ, натролнтъ, десминъ, 
шабазитъ, апоФиллитъ, мезолитъ.

147. Сел. Чикойское —  апоФиллитъ, анальцимъ, десминъ, 
натролихъ, сколецптъ, шабазитъ.

*148. Мыльниково-Новодеспттково —  анальцимъ, десминъ, 
ломонтитъ, шабазитъ.

149. Поворотная на нижнемъ теченш р. Чико я — мезолитъ.
150. Правый берегъ Чикоя, выше Береговой— апоФиллитъ, 

гейландитъ, ломонтитъ, анальцимъ.

Р  а й о н ъ Усть-Кяхты.

Часть этихъ м’йсторожденш лежитъ но л шин стараго тракта 
на западъ отъ Трогщкосавска, въ области Селенги, другая на 
восток!; —  въ области Чикоя (см. выше) и К ирш а.

151. Въ 16 в. отъ Трогщкосавска, на р. Чикогь— натро- 
лнтъ, сколецитъ, десминъ съ неФедьевитомъ.

152. Въ 30 в. отъ Кяхты , у р. Селенги (въ 15 в. отъ 
Усть-Кяхты)— натролитъ, мезолитъ, сколецитъ, десминъ съ 
неФедьевитомъ.

153. Озеро Оронга, около Кяхты— натролигъ.
154. Около Трогщкосавска— шабазитъ.

—  Въ 35 в. отъ Трогщкосавска— десминъ.
155. Между ст. Литовской и Переволочной ( Переволовской). 

верстахъ въ 50 по тракту на с!;веръ— анальцимъ, десминъ, 
сколецитъ, натродитъ.

156. Въ 30 в. отъ Кяхты, на берегу Чикоя, около Маль
винской забот , въ 2 в. отъ устья р. Киранъ (Уст ь-К ират )—  
8-леонгардяты гейландитъ, сколецитъ.

Д руйя области.

157. По р. Кульждгь— натролигъ, шабазитъ.
158. Въ 200 в. отъ Кяхты , по р. Кударгь—  патролвтъ.
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159. Туш инская крш ост ъ— десминъ.
160. Ущелье р. Хосурты  у ст. Удунчи, Хам аръ-Дабат —- 

гейландитъ.
161. Мухоръ-Шибиръ (на западъ отъ Петровскаго завода) — 

шабазитъ, десминъ.

X III. Забайкальсная область (восточная часть).

Забайкальская область по разнообразно минералообразова- 
тельпыхъ процессовъ занимаетъ выдающееся место въ облает 
Россш. Ея минералопя еще недостаточно изучена, чтобы судить 
объ отд4льныхъ процессахъ и дать полную картину распро- 
сграненш минераловъ изъ группы цеолитовъ. Судя по имею
щимся даннымъ, месторождешя можно сгруппировать въ не
сколько генетическихъ районовъ.

В ъ основны хъ  п ородахъ  (б а за л ь та х ъ  и м елаФ прахъ) З а 
бай кал ья  и В итим скаго  н аго р ья .

Эти месторождешя, очевидно, генетически связаны съ про
цессами, аналогичными Селенгинской Даурш.

162. Окр. Еличкинскаго рудника, Мулппа гора— апоФИл- 
лптъ, десминъ, гейландитъ1).

163. Витимское плоскогорье. Г ер а с и м о в ъ  отм'Ьчаетъ мин
далины цеолитовъ въ базальтахъ (76). По р. Дж илнндп— мезо
лита. По р. Зазгь —  ра/иалыюлучистый цеолита. П о л ен о въ  
(173).

Р ай о н ъ  п егм ати то вы х ъ  жилъ и пневм атолитическихъ  
ш то к вер ко в  ъ.

164. Адунъ- Чолонгг, Шсрловая гора— десминъ, ломонтитъ (?).

Р а й о н ъ  ги д р о тер м ал ьн ы х ъ  п р о ц ессо въ .
165. Козаковскге промысла по р. Ундп,— десминъ.
166. Ъорзинск'ш промысла по р. Щамажгъ— прожилки 

десмина въ дторите.

1) Си, Т итовъ. Г. }К. 1856. И, 483.
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Р а й о н ъ  к о н так тн ы х ъ  м есто р о ж д ен и е

167. Алгачинстй рудникъ—  па песчаник!; десминъ.
Имеется въ старой литературе рядъ у[сазахйй на нахождеше

цеолитовъ въ контактно-метасоматическихъ месторождешй Нер- 
чинскаго района. B e t онн должны быть приняты лишь условно.

168. Елигодатскгй рудникъ Новозерентуйеной диет. Н ер
чинск. г. окр. Злобинъ  (5,62,84) отм'Ьчаетъ мучной цеолитъ въ 
нижнихъ работахъ. Ломонтитъ? К улибинъ (8) подтверждаетъ 
это указаше, говоря о бЬломъ лучистомъ минерал!; и землистомъ 
мезотипй.

169. Соколовскт ^ .-—К улибинъ (8) отмйчаетъ голубовато- 
бблый жилковатый мезотинъ.

Можетъ быть сюда же относится указаше Злобина (5, бо) на 
жилковатый цеолитъ изъ Савиносоколовскаго рудника Кадаип- 
ской дистанцш.

170. Еадаинскш р.— Злобинъ  (5 ,со) отмЬчаетъ звездчатый 
цеолитъ на доломите и въ глинистомъ сланце.

Н е и зв Ь ст н аго  ироисхож ден1я.

171. По р. А ргуни—  десминъ.
172. По р. Заводской Зерентуй— натролитъ, шабазитъ.

XIV. Амурская и Якутская области, Сахалинъ.

Указашя случайны и не даютъ никакого представлешя о 
распространена цеолитовъ въ этихъ районахъ. Несомненно, что 
часть Якутской области, а именно въ области Оленека примы- 
каетъ къ области транповъ Нижней Тунгузки и можетъ быть, 
подобно послбдней, весьма богата цеолитами.

Я к у т с к а я  о б л а с т ь 1).

173. Тасъ-Юрюя, на берегу р. Наманы, у Е-тёхъ-тяхъ.

1) М нддендорф ъ говорить, что не знаетъ ни одного нрнмЬра «чтобы въ 
еЬверной Сибири внутри нолярнаго круга нашлись миндальники съ наплывомъ 
цеолитовъ». М нддендорфъ. Путеш. на СЬверъ и Востокъ Сибири. СПБ. 1860. 
Конечно, это мнЬше неправильно.
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Д р а в е р т ъ  (125,39)) отмЬчаеть рад1альнолучистые аггрегаты 
по трещинамъ въ пустотахъ д1абазовъ. Ср. Д р а в е р т ъ  (177,4).

174. По р. М ай— Д р а в е р т ъ  отмЪчаетъ цеолиты.

А м у р ск ая  область.

Ш мидтъ (53) отмЬчаеть кальцитъ и цеолиты въ миндаль- 
ныхъ камнихъ въ разныхъ мЬсгахъ по р. Амуру.

175. Между Симановской почтовой етанщей и Корсакоа- 
скимъ Еривуномъ по р. Ам уру— десминъ.

176. Между станц1ей Бибиковой и Буссвой—  цеолиты въ 
миндалинахъ мелаФьра. Д. И ван овъ  (96).

177. По р. А м уру , нисколько верстъ выше Улусу-Мадоп- 
сиой излучины. Аналогичное указаи1е.

С ахалииъ.

178. Ambets ( Amobeshi) ,  (на границЬ съ Яношей)— въ раз- 
рушенномъ дшригЬ иатролитъ и анальцимъ.

179. На мысахъ Горнера и М арт  полуострова Шмидта—- 
въ теФрит’Ь и его тy ф i— анальцимъ.

180. У мыса Елисаветы, полуострова Шмидта— въандези- 
товыхъ туфахъ— цеолиты.

XV. Камчатна и Охотское побережье.

Повидимому, эта область представить совершенно исключи
тельный интересъ для нзучешя цеолитовъ, не только но своему 
богатству матер1аломъ, но и по пахождешю столь р'Ьдкихъ цео
литовъ, какъ птилолигъ. На это богатство цеолитами указывалъ 
еще D i tm a r  (70).

181. Устье р. М арет т т — гейландитъ.
182. Верховье р. Кольчат , въ район'Ь золотонромышленной 

комнан1и— въ трещинахъ базальта— шабазитъ, томсопитъ (?); въ 
нустотахъ липаритовой лавы у (ДуЬтенскаго ир!иска на склонахъ 
Б-Ьлой Горы — птилолигъ.

183. Въ окр. гор. Охотска— шабазитъ, сколецитъ, десминъ 
на ортоФирЬ, близкомъ къ кератофиру.
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К а м ч а тк а .

184. По р. Седанюь— анальцимъ.
185. Бухта Л ет а  (южный мысъ у входа въ бухту)— дес- 

минъ, гейландитъ.
186. Западное побережье Камчатки, въ район!» мыса Уго

л-ока. Много цеолитовъ. D i tm a r  ( 7 1 ,6 ц ) 1).
187. Авачинст я  бухта около Петропавловска, преимуще

ственно въ базальтахъ восточнаго берега и у мыса Куча на 
занадномъ побережье той же бухты— цеолиты, въ томъ чпслЬ 
десмипъ. D itm a r  (71).

XVI. Командорсте острова.

Эти острова сравнительно недурно изсл-Ьдованы съ минерало
гической точки зрЬы1я, благодаря рабогамъ М орозеви ча; они 
представляютъ для изучешя цеолитовъ весьма значительный 
интереса», благодаря богатству съ одной стороны и нрисутствш 
очень р'Ьдкнхъ минераловъ, какъ стеллерптъ и птилолигь, —  съ 
другой. Генетически они связаны на о вЬ М’Ьдномъ съ тремя 
типами нородъ: кислыми рюлитами, андезитовыми туфами и 
базальтовыми туФами.

Въ рюлигахъ встречены— ломонтитъ, гейландитъ. Въ анде- 
зитовыхъ туФахъ— ломонтитъ, десмипъ, шабазитъ. Въ базальто- 
выхъ туъахъ —  анальдимъ, стеллеритъ, птилолитъ.

Во вс-Ьхъ случаяхъ образоваше минераловъ связано съ горя
чими углекислыми растворами гидротермальнаго типа.

Острот Беринга.

188. О коло  селетя —  гмелинитъ, патролитъ и филлинситъ. 
Порода (?).

1) Въ Академ in Наукъ нзьколл.  Д а т м а р а  (1350 г.) имеется безъ эти
кетки шабазитъ.
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Острот Медный.

189. Сгъверо-Затдный мыса. Въ андезитовомъ туФ$— дес
минъ, шабазитъ, ломонтитъ.

Въ базальтовомъ т у ф Ь— пти- 
л о лить, авальцимъ.

190. У Ргъчной бухты также — 6-леонгардитъ, десминъ въ 
андезитовыхъ туФахъ.

191. Песчаный мысъ, тамъ-же —  ломонтитъ въ кисломъ pio- 
литЬ; филлипситъ  (?)

192. Около селет я(?)— гейландитъ въ рюлитЬ.

XVII. Области CtBepHaro Ледовитаго океана.

На всомъ протяжеши огъ Тимана почти до мыса Дежнева 
на востоке, мы встречаема, на сЬверныхъ окраинахъ Эвразш 
выходы нзверженныхъ породъ базальтоваго тина. Въ нихъ мы 
наблюдаемъ целый рядъ исключительно богатыхъ мЬсторождешй 
цеолитовъ, которые въ иныхъ случаяхъ даютъ совершенно 
исключительный научный матер1алъ и превосходные музейсше 
образцы.

Генетически мы обычно тгЬемъ здесь дЬло съ иостмагмати- 
ческими* выдЬле1ппмн цеолитовъ, среди которыхъ наибольшаго 
распространена и значетя достикаетъ авальцимъ. Щелочныя 
нороды всей этой области О. О. Б акл ун дъ  объединяетъ въ 
общую петрографическую провинцш (170).

Тнманъ.

Безъ более точнаго указашя местности отмечается десминъ 
п гейландинъ.

193. Мысъ Чагщыт— анальцимъ, десминъ или гейландитъ (?).
194. По р. Сулгъ —  анальцимъ, десминъ.

У стье  Е н и сея .

195. Между с.с. Кореновское и Яковлево— въ миндалевидной 
породе цеолиты по указанно T o ru e b o h m ’a.
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Н о в о с и б и р с к е  о с тр о в а  и нримыкающш къ нимъ района.

196. О-оо Вплькицкаго— анальцимъ въ качеств!; микро
скопической составной части неч>елиноваго базальта.

197. О-въ Венета — анальцимъ въ анальцпмовомъ т у ф ! , ;  

также минералъ близки! къ томсониту.
198. О-въ Котельный —  цеолиты, но указан iio Д ра- 

в е р т а  (142).

М ы съ  Д еж н ева.

199. Въ ФОЙаитТ; —  гидронеФелиннтъ.

V. Генезисъ цеолитовъ Россш.

Услов!я образовали цеолитовъ были неоднократно иред- 
метомъ нзсл-Ьдовашя, ицйлый рядъработъ, особенно вънослйднее 
время, возвращается кънзучешю этой группы мнпераловъ, столь 
широко распространенныхъ въ земной кор!> и несомненно связан - 
ныхъ съ весьма разнообразными генетическими типами1). Глу
бока интсресъ, связанный съ нхъ свойствами легкаго обмЬиа 
металловъ, несомненно вызываетъ необходимость въ детальномъ

1) Отм'Ьтимъ: J. K o e u ig s b c rg e r  u. W .M uller. Versuche и. die Bildung 
у. Quartz и. Silicaten. Ccntralbl. f. Mia. 1003. 330, 353. L a c ro ix . Mineral, tie la 
France. II. 255—352. N iggli. Die hydrotherm. Silicatbildung. Zeit. f. anorg.
( ■hemic, li. 83. p. 300. D o elte r. Physick. - Chom. Mineralogie. 1905. 220. 
M. I la u h re c . Bull. soc. geol. France. 1850. (II). 10. 582—591. G. D o e lte r . Minero- 
geucse u. Stabilitatsfelder d, Minerale. Tsch. Min. Petr. Mitth. 1900. XXY. 97— 
112. A. P e lik an . Leber zwei Gesteino mit prinuiren Analcim. Tsch. M. Petr. 
Mittli. XXV. 1900. 113—12G. W a sh in g to n . Bull. soc. geol. Italiana. 1014. 
XXXIII. 150—157 (со сводкой литературы по попросу о иершгшомъ аналь- 
цнм'Ь). W. B rogger. Zeit. f. Kryst. XVI. p. 108. J. Кос n ig sb e rg e r . D o e lte r ’s 
llandb. d. Minoralch. 1914. II. 27. W e in sc h e n k . Die Miner, d. Grossvcned. St. 
Zeit. f. Kryst. 1890. XXYI. 373. D auhree ... Geolog. experim. Par. 1879. I. 20S— 
209. J. K o en ig sb e rg e r . Xeucs Jahrh. f. Mineral. BB. 14.1901.107. Ф ерсм анъ. 
Труды Геолог. Музея АкадемЫ Науки. 1908. II. 103: ibidem 1909. 111. 129. 
F. Cornu.Deber die Paragen. d.Mineralien. Ocsterr. Zeit. f.Berg- und Hiittenweseu. 
Leoben. 50. p. 89—93. St. T b u g u tt. 0  pochodzeniu analcymu skal wulkanicznycli. 
Compt. rend. soc. scientif. X'arsoyie. 1912. V. 09. 103—111. A. P c lik a n . Tsch. M. 
P. M. 1914, XXXIII. 189-193.

24

I



—  300

освЬщеши ихъ генезиса, для выяснешя всЬхъ деталей про
исхождения и нсторш въ земной коре.

Цеолиты встречаются въ иородахъ весьма разнообразнаго 
нетрограФическаго характера, начиная съ основиыхъ породъ и 
кончая кислыми гранитами. Не менЬе широко разнообразие и 
темперагурныхъ условш ихъ образовался, такъ какъ они встре
чаются въ конце магматической стадш и во всЬхъ бол Ье пизкихъ 
темнературахъ вплоть до темперагуръ поверхности. Такимъ обра- 
зомъ температурная область ихъ образовался лежитъ между 
400° С .— 0° С.

Собранный выше матер1алъ по цеолитамъ Poccin даетъ воз
можность установить рядъ генетическихъ типовъ, которые мною 
и будутъ ниже разсмотрЬны.

А. Магиатическаго, эпимагматическаго и послЬмагматическаго 
происхождешя.

Несомненно, что часть цеолитовъ, а именно анальцимъ, от
части и натролитъ могутъ встречаться въ иородахъ уже въ 
самые нослЬдше моменты магматической стад in, въ тотъ моменгъ 
когда, по млгЬшю P e l ik a n ’a, трудно отличить водные гидротер
мальные процессы отъ магматическихъ. Этотъ интересный тин ь 
породъ возможенъ лишь въ иородахъ богатыхъ Na, какими 
являются нефелиновые породы разныхъ типовъ, какъ основного 
характера —  нефелиновые базальты, такъ и бо.гЬс кислаго, какъ 
элеолитовыс шениты. Къ этому тину генезиса очень хорошо 
приложимъ термииъ, предложенный Б е к е , —  жимаглштическт.

Типичны —  анальцимъ, натролитъ, гидронеФелинитъ, мсиЬе 
томсоиитъ. Примерами этихъ типовъ являются мЬсторождешн 
Uiuptek на Кольскомъ полуострове, но р. Miycy на юге Poccin, 
Рачи и Квирилы па Кавказе, Ильменскихъ горъ. долины Зерав- 
шапа въ Туркестшт&рЛ)Трбмной области щелочиыхъ породъ 
Минусинскаго края и, вероятно, всего побережья Ледовитаго 
океана (Тиманъ, Ново-Сибирсме острова).

НЬтъ никакаго сомпЬшя, что этотъ генетический тнпъ по-
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степенными переходами связанъ со слйдующимъ, чисто гидро- 
термальпымъ, и обычно сопутствуется иосл’Ьдпимь.

Для него является типичнымъ образоваше цеолитовъ, бога- 
тыхъ iiai pieMi) и бъдныхъ водой. Никакого привноси элемептовъ 
со стороны зд’Ьсь не наблюдается п само образовало цеолитовъ 

является л ш ш г ^ щ ж к щ й Л Ш ^
HCTopin эруптива. Совершенно исключительный интересъ въ гене- 
тическомъ отношен1и представляюгъ пегматитовыя жилы Уточ
киной, гд1; десминъ въ эпимагматической спид in замТщаетъ скано- 
литъ.

В. Послйвулканическаго, гидротермальнаго происхождежя.

Этотъ типъ образовался цеолитовъ является наиболее рас- 
иространеннымъ и тЬсно связанъ съ иредыдущимъ въ своей 
псторш. Онъ связанъ съ вторичнымъ д'Ьйешемъ горячихъ 
паровъ и водъ на остывающш массивъ, пзъ котораго они извле- 
каютъ окислы и элементы для образовали цеолитовъ. Такими 
образомъ no отношение къ той пород!;, въ которой идетъ обра- 
зоваше цеолитовъ, не происходила привнесшая новаго матер1ала, 
а идетъ лишь химическая перегруппировка составныхъ частей 
самого эруптива. Форма наконлешя цеолитовъ можетъ быть до
вольно различной, но обычны миндалины, жеоды и жилы не 
конкрещоннаго типа.

Образование цеолитовъ такого происхождешя можетъ быть 
связано съ породами весьма различнаго нетрограФическаго харак- 

| гера, но чаще всего оно наблюдается вь магмахъ основного или 
| средняго характера. Въ противоположность предыдущему.. лишь**»**- 
• здЬсь участвуютъ и щелочные, н калыцевые цеолиты. Какой 
^б^УЖвисюшсти" между иетрограФическимъ характеромъ иородъ 
и образовавшимися цеолитами не наблюдается, хотя ломонтитъ 
и птилолитъ болЬе типичны для кислыхъ разностей, а для 
основныхъ —  анальцимъ, натролитъ, мезолитъ, сколецитъ, дес- 
мннъ, гейландптъ, апофиллитъ, жисмондинъ, гмелинитъ, шаба- 
зитъ, филлипситъ  и гтЬк. друпе.

94*
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Лучная мйсторождешя Poccin относятся къ этому типу: 
Кавказъ, районъ сибирскихъ трапновъ, область между Кяхтой и 
Верхнеудинскомъ п побережье Тихаго океана.

С. Жильнаго гидротермальнаго происхождежя.

Отлич1е этого типа огъ предыдущего заключается въ томъ, 
что жильный процессъ можетъ идти въ самыхъ разнообразных ь 
нородахъ и, потому, между вмещающей породой и заполнешемъ 
жилы гораздо меньше генетической связи, чймъ въ предыдущемъ 
случай. НесомпЬнпо, что часть элементовъ извлекается при 
эгомъ пзъ боковыхъ стйнокъ породы, другая-же привносится 
ил внй и даетъ начало осаждепйо минерале въ путемъ обменной 
реакции. Нерйдко этотъ типъ связанъ съ рудными жилами, из- 
рйдка онъ наблюдается въ нородахъ осадочнаго тина иливъвул- 
каническихъ туФахъ.

Примйромъ этихъ мйсторождешй могутъ служить: мйет. 
неолитовъ у Курцовъ въ Крыму (въ порфиритйй цеолигпыя жилы 
въ Т ифлисй(въ изверженныхъ туФахъ), въКиргизскнхъ степяхъ 
и иа Командорскихъ островахъ (въ базальтовыхъ туФахъ). 
Установить наиболее типичные цеолиты для этого случая 
довольно затруднительно, такъ какъ они весьма разнообразны. 
Менйе типичны для нихъ натролигъ, томсоннтъ, птилолитъ, ско- 
лецитъ, мезолнтъ.

^  D. Въ пневматолитнческой стадм гранитныхъ пегматитовъ.

Этотъ типъ иредегавляетъ лишь некоторое видоизмйнеше 
типа В и (', довольно ограпиченъ въ своемъ распространены въ 
иредйлахъ Poccin, хотя вий ся является довольно раснространен- 
нымъ (районъ Хриспаши, Baveno, Striegan, Эльба и др.). Онъ 
характеризуется образовашемъ деолитовъ въ самыхъ послйд- 
ннхъ стадляхъ пегматитовой деятельности нерйдко съ ридомъ 
летучмхъ соединений какъ-то гурмалиномъ. У насъ онъ нред- 
ставлепъ въ Изумрудныхъ Копяхъ, въ жилахъ Шайтанки, на 
Адунъ-Чолонгй и отчасти къ этому типу можно отнести и
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районъ апофиллита въ юго-восточной Финляндии Элементы н 
окислы частью приносятся изъ глубиеъ того же массива, частью 
же заимствуются нзъ боковыхъ сгЬиокъ и ранЬе образовавшихся 
мпнераловъ. Для этого типа характерны— апоФиллитъ, десминъ и 
ломонтитъ, рЬже гейлаидптъ.

Е. Контактно-гидротермальнаго происхождежя.

Этотъ тинъ связанъ съ процессами, идущими на коитактахь 
пзверженныхъ породи сь осадочными, обычно съ известняками 
и можетъ быть особенно хорошо выраженъ въ enclav’axb этихъ 
нородъ въ эруптлвй. Обычно въ этомъ случай мы пмйемъ дЬло 
съ кальщевыми цеолитами, при чемъ кальцш заимствуется изъ 
известняка.

Примерами могутъ служить включенie известняка Чешмеджи 
въ Крыму съ образоватемъ леонгардита и, може тъ бы ть, гейлаи- 
дитТигНГшшжтовъ Ошскаго у'Ьзда Ферганской области. '

1 Э'пТГГШлГ^спрост’ранепный въ Poccin.

F. При поверхностномъ разрушены породъ.

Этотъ случай образовали цеолитовъ въ природ!; считался 
весьма расиространеннымъ; однако, въ настоящее время все 
болФе и бол!;е выясняется, что онъ возможенъ лишь для цео- 
лп говъ группы лемонтита при разоущенти кнелыхъ гранитныхъ 
пли среднихт. дацитовыхъ породъ. Это разрушете достигается 
'то7ькбг н р г д а и Ш Г  углекислокальщевыхъ растворовъ поверх
ности и, потому, можетъ достигать большаго значешя только въ 
районахъ богатыхъ известняками поблизости отъ эруитивныхъ 
выходовъ. Въ случай соблюдешя этихъ условий o6pa.30Bafiie 
ломонтита и леонгардита можетъ идти въ весьма значительных;. 
разм’Ьрахъ и захватывать ц'Ьлыя области. Таковы райопъ гра- 
нитовъ окр. Або и ГельсиигФорса, районъ средиихъ породъ 
окр. Симферополя и, наконецъ, весь Верхпсетшй гранитный 
массивт. на УралЬ.



Дополнеш.

Въ виду того, что первые листы настоящей работы былп 
отпечатаны еще въ 1918 году, представляется пеобходимьшъ 
дать рядъ дополнешй и исправить рядъ пронусковъ.

Къ списку литературы , стр. 273.
(192) . Н. Смирновы Объ апдезитй и баз. породахъ Цхра- 

Цхаро. Сборникъ Мин. Каб. Моек. Улив. 1918 г. М. 1919 г., 
особ. стр. 83 —  91.

(193) . II. Члрвинскпъ Изв. Донск. Политехи, Ипст. 1919. 
VII. 168— 208 (цеолиты Карадага).

(194) . А. Ч е к ан о в с к И  Зап. Спб. Отд. Геогр. Общ. 1874. 
VI, 354 (Тупка).

(195) . К. Гревпнгкъ. Путеш. на нолуо-въ Канннъ. Прил. 
Зап. Акад. Наукъ. 1891. LXVII. Ш 11. 25 (нолуо-въ Капипъ).

(196) . Е. К осты лева и Э. Бонш тедтъ . Минералогическая 
экснед. на Хнбинскш массивъ. Труды Сев. Научно-Пром. экспед. 
1921. X. стр. 13.

(197) . Г. Гессе. Горн. Журн. 1828. III. 50.

Аналщ имъ. стр. 275.

Кавказа, Пхра-Пхаюо. Смирновъ (192).....
Гейландито, стр. 286. 

Кавказъ, Цхра-И,харо. Смпрновч. (192).
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Гидрошфелипъ, стр. 291.

—  Кольскш полуо-въ, Умптекъ. Въ элеолвтовомъ юенитЬ, 
R am say.

— Кавказъ, Цхра-Цхаро. Смирнов!» (192).

Дес-мино, стр. 292.
— Кольскш полуо-въ, Умптекъ. Сравнительно рГдкш цео- 

лптъ вмЬст!; съ натролптомъ въ небольших!» корочкахъ (экспед. 
1921 г.).

—  Крымъ, Карадагъ. П. Ч ярвинск 1й (193).
—- Алтайская губ. (б. Томская), БЬлокурпхппсьте источники 

въ СО в. отъ Бшска. М. М. В асилевсю и (личное сообщеше). 
Въ сильно разрушенномъ гранит!; прожилки до 1-го сайт, листо
вато-лучистаго строен1я безъ очевидных!» кристалловъ.

—- Туика, Иркутской губ. Согласно дапньшъ Щ укина 
(у Чекановскаго — 194) листоватый цеолитъ.

—  Кяхта. Г. Гессе (197).

Ломонтитъ, см. стр. 302.

—  Крымъ, сел. Хыръ между дер. Кикинензъ п Лимены. 
И. Двойчеико (частное сообщеше). Въ 1919 году были най
дены мощные жилы съ нренитомъ. даголитомъ, кальцитомъ и 
ломонтитомъ въ кристаллах!».

— К-Двказъ, Цхра-Цхаро. Смирно въ (192). ОпредТлете 
предположительное.

Мезолнтъ, см. стр. 312.

—  Крымъ, Карадагъ. II. ЧирвинскК! (193) нодтвер- 
ждаетъ нахождеше чистыхъ кристалликовъ мезолита bm'IctT; сь 
натролптомъ. Анализъ.

Нат ролит ъ, см. стр. 314.

—  Кольскш полуо-въ. Умптекъ. Е. К осты лева и Э. Бон- 
ш тедтъ (19С). Наиболее обычный цеолитъ, обраяующш больниц 
скоплешя, сплошные гидротермальные ;килы съ альбитомъ,
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эгириномъ и нроч. Главное мЬсторождеше но дапнымъ эксне- 
дицш А. Ф ерсмана —  Пуачвумчорръ.

—  Крымъ, Карадагъ, П. Чирвинск1й (193).
•— Кавказъ, Цхра-Цхаро. Смирновъ (192).
—  Кяхта. Г. Гессе (197).

Томсонитъ, см. стр. 325.

— Кольскш полуо-въ. Умптекъ. Е. К осты лева я Э .Бон- 
ш тедтъ (196). ОгмГчается (съ вопросомъ) вмСст!; съальбитомъ 
и натродитомъ въ ущелш Рамзая.

Ш абазитъ, стр. 329.

—  Кяхта. Г. Г ессе (197).

Цеолиты, безъ болгЬе точныхъ обозначен!]!.

- Кавказъ, Цхра-Цхаро. Смирновъ (192).
—- Полуостровъ Канинъ, юго-вост. оконечность по р. Ж ем

чужной. Г ревин гкъ  (198). Миндалины цеолитовъ сч, халце- 
дономъ.

Общгя дайны я.

По общимъ вопросамь образовашя деолиговъ см. Смир
новъ (192,61, 83—86). Этогь авторъ намЪчаетъ для процессовъ 
цеолитизацш андезитовъ Цхра-Цхаро на Кавказ Ь последователь
ность : кальцитъ, гем а^ 1 Т), аиалтл]Цмъгаймонитъ. тематитъ...



Указатель географическихъ назважй.

А .
Абаканъ — 361.
Абастуманъ — 294, 012, 317, 340. 
Абастуманка р. — 270.
Або — 304, 334, 363.
Абобьернеборгская губ. — 303, 304, 334. 
Авачинская б. — 300, 357. 
Аджарисъ-халн — 280.
Адунчодонгъ— 284, 299, 310, 354, 362. 
Акбурханъ — 288, 347.
Аландские острова — 311, 334. 
Алгачннолпй рудник* — 299, 355. 
Александр1ада — 274, 285, 315, 330. 
Александровская шахта — 317, 344. 
Алтай — 309, 319, 325, 347, 365.
Альма — 285, 293, 315, 327, 337. 
Амбарная р. — 320, 351.
Ambets — 280, 321, 356.
Амур* — 300, 356.
Амурская область — 300, 355, 350. 
Анамаст. р. — 347.
Ангара р. — 277, 278, 319, 320, 350. 
Аратукская д. — 337.
Аргуш, — 299, 830, 350.
Артвинское ущ. и ш. — 280, 294, 312, 

328, 340.
Архангельская губ. — 295.
Арцеванмкъ — 300, 342.
Асачи б. — 290, 300, 357.
Ахалцыхъ — 276, 282, 285, 280, 294, 

306, 810, 340.
Ацхуръ — 276, 282, 286,306, 312, 310, 

340.

Б.
Баж енова ст. —  290.
Б а й к а л * —  279, 320, 329, 351. 
Б акинская губ. —  295, 329, 342. 
BaKypiann —  275, 300, 313, 310, 325 

328, 340.
Балаклава —  336.
Бам бакъ-Ч ай —  283, 285, 287, 293, 300 

313, 342.
Б ар ад ж ул ъ  —  320.
Батум ская область-—  280, 282, 286, 291 

294, 305, 312 , 325, 328, 339, 340. 
Б аш кен дъ  —  287, 342.
Баш м аковскш  р уд н и к * —  292, 344. 
Б еден н — 280, 317, 328, 340. 
Б ек л я р ъ -Б ек ъ  —  277, 347.
БЬлая р. —  295, 329.
Б’Ьлокурвхинсш е ист. —  305.
БЬлы й 1ю съ  —  278, 291, 320. 
Б едясипсю я горки — ■ 349.
Бенпета о стр о в * —  280, 820, 359. 
Bergo. —  3 1 1 , 384.
Береговая д. •—  284. 289, 310, 353. 
Беринга о стр ов* —  292, 321, 328. 357. 
Б еш та у —  338.
Бзы би —  339.
Бибикова —  350.
Ы йскъ —  365.
Билье —  278, 351.
Благодать —  277, 345.
Благодатскш  рудн. —  303, 355.
Боверъ — .276, 287, 342.
Богородская р .—  283.
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Богословски! окр. и руд. — 287. 292, 296, 
301, 307, 325, 343, 344.

Бодракъ — 305, 315, 327, 337.
Козой р .— 347.
Коржомъ — 270, 282, 294, 305, 312, 316, 

340.
Борзпнсше пром.— 299, 354. 
Борчаяинскш у.— 283, 313, 341. 
Борщевочный кряжъ — 299, 310. 
BrBdtorp — 273, 333.
Бусева — 356.

В .
Вагранъ — 301, 344.
Yederlax — 281, 334.
ВернепекШ у. — 288, 346—347. 
ВерхисетскШ окруп» — 296, 302, 344, 

369.
Верхкизильскш пос. •— 346. 
Верхнеудннскъ'— 284, 289, 298, 314, 

324, 329, 352, 362.
Верхотурскш иршскъ — 287. 
ВерхотурскШ у. — 307.
Вилышцкаго острот. — 280, 359. 
Витимт. — 314, 354.
Вознесенская г. — 320, 351.
Восточная Сибирь — см. Сибирь. 
Вшивое оз. — 297.
Выборгская губ. — 281.
Выборгъ — 281,
ВысокогорокШ рудники.-— 296, 345.

Г.
Гагры— 339.
Гаебергская копь — 297.
Гелаты — 275.
Георпенсюй Монастырь—274, 285, 304, 

315, 336.
Helstcdt — 315, 334.
ГельсингФорсъ — 293. 804, 834, 363. 
l'opificidfi у. — 294.
Горнера м. — 280.
Гулами — 820, 349.
Гусиное оз. — 321, 351, 352. 
Гяуръ-Бахъ — 322, 338.
Гяурт-Чее.че — 285. 315. 333.

д.
Давакитсш й У р го ч а р ъ  —  349.
Д а гэ —  313, 320, 349.
Д аур!я Селенгннская —  263, 264, 281, 

283, 321, 351, 354.
1 legerii —  304.
Д еж н ева м. —  291, 358.
Дж илинда —  314, 354.
Донецки! бас. —  293, 335.

Е .
Е к атер и н б ур г!, —  296. 807, 308, 344. 

345.
Е катерпн ославская губ. —  281, 335. 
Елисаветиоль и Елисаветпольская губ.—  

283, 287, 3 17 , 325, 327. 342. 
Е лисаветы  м. —  356.
Е ловая р. —  320, 351.
Енисей —  348, 358.
Енисейская губ. —  277, 278, 288, 291, 

309, 313, 319, 320, 323, 325. 327. 
Е-тохъ-тяхъ —  355.

Ж .
Ж ем чуж н ая р. —  366.

3.
Забайкальская область —  278, 283, 285.

288, 292, 303, 309, 321, 329, 351.
Заза р .—  354.
Закавказье —  263. 275, 280, 324. 
З ан гезур сш й  у .—  306, 342.
Западная Сибирь —  см. Сибирь. 
З ер ав ш ан ъ  В . —  319, 346, 360.
Зерентуй Занодской —  821, 330, 355. 
Золотой камень —  344.

И.
И зум рудны е Кони —  292. 296, 346. 362. 
И н гу р ъ  —  294, 305, 339.
Ильме не к!е горы  —  283. 297. 313, 318, 

326, 345, 360.
ИргнаскШ у . —  309, 340.
И ркутская г у б .—  278, 320, 348, 351. 

365.
И сеть —  297, 308, 345.
И ткудь —  278, 851.
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1евоними —  281.
1ю с ь  БЬлый —  278, 320, 326, 350.

К.
К а вк а зъ  —  275. 282, 285, 293, 302, 305, 

3 1 1 , 316, 325, 327, 328, 338, 365. 
Кадаинекш  рудникъ —  355.
Кадыкой —  336.
К азаковсш е пром .—  292, 299, 354. 
К а зы к ур тъ  —  277, 347.
Калш ш чная —  279, 289, 324, 330. 
Калиновская —  см. Калиничная.
K a ljo k —  274.
К а л у с т ы -А х д ы р ъ —  283. 287, 3 1 3 ,3 1 7 ,  

342.
К а л ы й у с ъ  —  281, 335.
К ам чатка и К ам ч атская область —  279, 

290, 300, 324, 330, 356— 357.
К ана —  320, 349.
К анары  —  336.
К ан и н ъ полуостр. —  366.
К а р а -А га ч ъ  —  274, 293, 315, 334, 337. 
К араган да р .—  277, 288, 346.
К а р а га ч ъ  —  285, 293, 315, 337.
Карагой р. —  288, 347.
К а р а д а г ъ  —  274, 2 8 1,2 8 5 , 293, 304, 312.

315, 322, 365, 866.
К ар ан азар ъ  —  347.
К а р а та у  —  319, 347.
Караульная р. —  277.
К а та  р ,—  277, 297, 319, 349— 350. 
К ан н а-Я м а-— 309, 344.
Квнрилы —  286, 316, 339, 360.
К еда бек ъ  —  3 17. 325, 327, 842. 
К ш ш нен зъ —  865.
Киш ка ля,-гора —  325, 339.
К и р а н ъ —  см. У сть-К и р ан ъ .
Киранкп —  320.
К и р ги зъ -А та  —  288, 347.
Киргизсы я степи —  284, 346. 362. 
Киреы  г. —  346.
Кнсловодскъ —  293, 325, 339. 
Клнчкннсшй руд. и заводь —  28 4,299, 

354.
Кобулеты  —  328, 340.
Коджоры  —  295, 341.
К окандскш  у. —  310, 347.

I. Кокъ-Кая — 274, 285. 338.
Колонга р .— 307, 344.
КолонгскШ рудникъ — 307, 344. 
Кольский полуостровъ — 274, 315, 388, 

360, 364, 365, 366.
Кольчанъ— 320, 330, 356.
Командорсые острова — 279, 290, 292, 

310, 321, 324, 328, 330, 357, 362. 
Кондъ — 283, 287, 313, 317, 342. 
Копдома р.— 347.
Коордонъ — 277, 320, 349.
Кореновское с.— 358.
Корсаковсшй Крнвунч, — 300, 356. 
Коскисъ — 281.
Котельный о-въ — 359.
Красноярская — 330.
Красный м.— 279.
Крымъ — 274, 281, 285, 291, 293, 304, 

315, 322, 326, 327, 336, 302, 365, 366. 
Крынка р .— 274, 335.
Кугенекъ Верхний — 278, 288, 320, 350. 
Кудара — 321, 353.
Култукъ—-320, 351.
Кулында — 326.
Кульджа — 329, 353.
Кульпъ — 276, 283, 287, 313, 317, 342. 
Кумъ г .— 325, 389.
Куналей Малый — 279, 284, 288, 289, 

298, 321, 328, 329, 330, 352. 
Куналейское — 352.
Кура р. — 295, 341.
Курсеби — 275, 282, 316, 325, 339. 
Курцы — 274, 285, 291, 305, 326,827, 

336, 337, 362.
Кутаисская губ.— 275, 280, 282, 280, 

294, 301, 305, 316, 327, 828, 339, 342. 
Кутапсъ— 275, 389.
Куча м. — 357.
Кучне-су — 310.
Кушвинсюй округъ — 277.
Куютъ Б. — 347.
Кяхта — 279, 292, 298, 314, 321, 323, 

324, 353, 362. 365, 360.

Л .
Лапушпикъ — 297, 319, 349. 
Лебяженскш рудникъ — 307, 345. 
Ледовитый океанъ — 273. 358.
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Лена — 348.
Ленкоранка — 295, 329, 342. 
Ленкорансмй у. — 295, 329.
LSteseno — 293, 334.
Лимены — 365.
Литовская — 279, 298, 321. 324, 353. 
Лобва р. — 287,342.
Лобпинская — 287, 332.

М.
Магмутли — 295, 340.
Мальвинская Забока — 288. 309, 324, 

353.
Мальчинъ ы. — 274. 285, 338. 
Манджурш — 299.
Мареканка — 290, 356.
Марин м,— 280, 35G.
Мар1упольсшй у. — 281, 335.
МедвЬжка — 296. 308, 344, 345. 
М'Ьдный островъ — 279. 290. 292, 301.

310, 323, 324, 328, 330.
Мельникове — 319, 347.
Miacc'i, — 297, 346.
Минусинск!!! у. — 278, 288. 291,320, 326, 

350.
MiycT, р.— 274, 335; 360.
Мог до — 349.
Мостовая р.— 343.
Мраморная балка — 315, 336. 
Мугоджары — 309.
Муколъ-Кая — 275, 316, 338, 339. 
Мулнна Гора — 284. 299, 354. 
Мурэа-Рабатъ — 319, 347. 
Мухоршиберская — 298, 329, 352, 354. 
Мыльникова — 279, 330. 353.

Ы.
Мальчики — 275, 310. 338.
ГГамана — 355.
Намахвани — 305, 339.
Нагая — 320, 349.
\evas — 304, 334.
Псйва — 307, 345.
Нейвошайтансмй заводъ — 307, 345. 
Пснскръ — 294, 305, 339.
Нерчинска. — 290, 299, 351.
Нерчинск!!! зав. — 321,

I Нижнетагильсый окр.— 296, 307, 345. 
Никитовка — 293.
Hjorkpaciik — 274.
Hjurjawrpacbk — 274.
Новодосятникова—279, 330, 353.
Ново-Никольское — 279, 321, 352. 
Новосибирске острова — 359. 
Ныоландскап губ,— 273, 304, 333.

О.
Скуловая яма — 296, 807, 346.
Оленекъ — 348, 355.
Олонещйй край — 333.
Олошинцы — 298, 349.
Онкого — 349.
Опурчхеты — 275, 282, 325, 328, 339. 
Оронга — 321, 353.
Осунели — 286, 305. 839.
Охотскъ — 330, 356.
Охотская область — 290, 800, 322, 324, 

330, 356.
Ошскш у.— 288. 811, 84.7, 303. 
Отуркова — 310.

П.
Пал кино — 296, 308, 344.
Наняха — 320, 349.
Паргасъ островъ — 303, 834.
Перевиси — 312.
Переволочил я — 279, 298, 821. 324. 852, 

353.
Песчаный м.— 292, 310, 328, 358. 
Петровский заводъ — 354. 
Петроградская губ.— 281. 334. 
Петропавловка — 305, 311. 337. 
Петропавловскъ па Камчатка — 800, 

357.
Петропавловская г. — 307. 314.
Pyterlax — 281. 334.
Поворотная — 314, 353.
Подхулдогж ключа» — 298, 314. 321, 352. 
Покровский рудиикъ — 307. 344. 
Полдневая — 819, 347.
Полярная Сибирь -— см. Сибирь. 
Полярный океанъ — 326.
Нрокопьевсшй ключи — 288. 
Пуачвуычорр — 366.

4
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Р .
Гача 1J.— 301. 327, 341, 360.
РачинскШ у.—-301, 341.
Ручная б.— 301, 310, 358.
Р'Ьшеты — 296, 297, 308, 344.
Pioiri, р.-— 275, 294.
Рица Оо. — 275, 339.
Рупару — 329, 342.

С.
Савельев!. логъ — 297, 318, 345. 
Сактери — 294. 339.
Саланрсшй кр.— 319, 347.
Салгиръ р.— 305.
Самаркандская оба.— 319, 3-16. 
Сапкиетербургская губ. — см. Петро

градская губ.
Сахалннч. — 280, 321, 355, 356.
Сп. Давида г .—295.
Сиистовын м. — 279.
Северо-Западный м. — 279, 290, 301, 

310, 323, 324, 330, 358.
Севрн-кая — 281, 285, 338.
Седанка — 279, 357.
Селенга — 278, 284, 288, 298, 324, 329. 

353.
Селенгинская Ддур1я — см. Даурш. 
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