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Присутствiе въ Шемахинскомъ уtздt эквивалентовЪ понтическихъ отложенiй чер

номорскаго бассейна было, собственно говоря, констатировано мною въ 1895  г. Правда, 

отложенiя, принадлежащiя сюда, были извtстны и прежпимъ изсл'!JJ(Ователлмъ, но 

истинная природа ихъ оставалась нераспознанной. Такъ кннзь Цу л у к и д з е  1), говоря о 

геологичесrtомъ состав'в окрестностей Шемахи, говоритъ: "Горныл породы, входящш 

въ составъ описываемой мtстности, состоятъ а) изъ раковистага известняка, которому 

подчинены песчано-глинистые и мергельвые пласты, наполненные обломками раковинъ, 

и б) песчанива и глинистаго рухляка (мергеля). Органическiе остатки, переполнлющiе 

пласты раковистаго известняка: Adacna ede1�tulct, Лidacnn cнtssa, JJ!onodacna intrnnerlia, 

Cmщeria spatlntlata, Гaludina  'um·iabilis, ],_'ntontostraca lopblropocla и фораминифоры и:зъ 

семействъ: Triloculina, Mttltiloculina- принадлежать къ верхнемiоценовой формацiи". 

Что раsргветъ авторъ подъ верхнемiоцеповой формацiей, остаетсн изъ статьи пеп:;

В'ВСтньпtъ. Списокъ окамен·Блостей во вCJШOilrъ случа·.Б заставллетъ думать, что авторъ 

t'оворитъ о шемахинскихъ понтическихъ иввестнякахъ, хотя опред·!Jденiя совершенпо 

пев·.Брпы. Точно также странно указанiе на нахожденiе фораминиферъ: мною они не 

были констатированы ни въ одномъ изъ имtющихсл у меня образцовъ понтическихъ 

породъ Пiемахинскаго уtзда. 

J)ол·Бе опредtленно выражается насчетъ шемахинскихъ поптичесrшхъ извест

нпковъ lllёг р е н ъ  �). Въ своей статьt, нъ которой излагаютел ревультаты его 

riО'!Jздки въ llleмaxy, описывая известпякъ, выходлщiй нъ окрестностлхъ Пiемахи и 

идентичный съ известпнкомъ Матрасовъ, онъ говоритъ: "что rtасаетсн, наконецъ, п�оло

гическаго положенiл этого известнлка, то л дод:кенъ признатьсн, что л не пришелъ 

по этому поводу къ опред·.Бленному выводу. Образовапiя, къ rюторымъ его можно было 

бы приравнять1 это или сарматсrtiя отложенiл восточнаго Дагестана, или же плiоце

новыс понтическiе известняки Апшерона. Но такъ просто соединить эти известняки 

съ какимъ-либо изъ этихъ образованiй нельзл. Найденныл до сихъ поръ оrшмеп·.Б

.·юсти, rtоторыл еще не могли быть ближе опредtлены, представллютъ два вида rшр-

1) О шюJахинскнхъ sеылетрясенiлхъ. 8ап. Кавк. Отд. Имп. Р. Геогр. Общ. 1 .  ;'& 6. 
")Н. Sjogгe n. Пericht йЬег еiпеп Au�Hug in der sйПostlichcн Тl1eil cles Kaukasus. J\Iitt1t. cl. k. k 

gcng1·. Gcs. 18�JO. \V iсп. 
Тl'У,щ ГFo.I. т-:ом. Нов. СЕР., выв. 40. 
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дiевъ со.:rеноватоводнаго типа, одну или двЪ rtoнrepiи и пару мелкихъ гастероподъ. 

Отсутствiе какихъ бы то ни было окамен ·!Jлостей ,  характерныхъ длл сарматскихъ 

отложенiй Дагестаня.,  особенно же Mactrc� podolica� а также общiй характеръ фауны, 

который соотв1>тствуетъ плiоценовой соленоnатоводной фацiи, побуждаютъ менл раз

сматривать этотъ известнлкъ предварительно, какъ плiоценовое соленонатоводное отло

женiе , хотя при этомъ надо зам1>тить, что оно не вполн1> совпадаетъ съ плiоцено

выми пластами Апшерона". 

Отсюда мы видимъ, что Ш е г р е н ъ  вполн1> правильно отм1>тилъ разницу въ фауп·1 

между шемахинскими пластами и апшеронскииъ лрусомъ. 

:М:н·!J ,  во времл экс:курсiи, совершенной мной въ 1 89 5 г. по порученiю С.- Петер

бургскаго Общества естествоиспытателей, удалось констатировать прцtутствiе вален
цiеннезiевыхъ глинъ у Шемахи и указать н а  близость ш емахинскихъ извсстнлковъ съ 

нонтическими отложевiлми черпоморскаrо бассейна 1). Поздн·Ьйшiл изсл·1дованiл (въ 1901 
и 1 9  О 2 г.) въ Шемахинскомъ уtзд1>, производившiлсл мною по поручепiю l'еологичс

ческаго Комитета, окончательно уб·!Jдили менл въ полномъ различiи шемахинскихъ 

rtардидныхъ известнлковъ, глинъ и песчаниковъ съ кардiлми и дрейссенсидами отъ 

апшеронскихъ плаС'l'ОБъ и въ ихъ соотв·!Jтствiи понтическимъ пластамъ камышбурун

скаго типа 2). 
П редлагаемал работа содержитъ описанiе фауны этихъ отложенiй и пош1тrtу уста

н овленiа отношенiй ихъ къ аналогичнымЪ отложенiлмъ другихъ странъ. 

Работа распадаетсл па три части. 

П ервая часть даетъ описанiе выходовъ и устанавливаетЪ стратиграфическое по

.'Iоженiе шемахинскихъ "конгерiевыхъ" отложенiй въ рлду шемахинскаго веогеюt. 

Вторая посвлщепа описанiю органическихЪ остатковъ этихъ отложепiй и на

ltонецъ, 

третьл устанавливаетЪ отношешл ихъ къ другимъ подобнымъ же образовапiямъ. 

1) Отчетъ о rеолоrи'Iескнхъ нзсл·Jщованi.нхъ, прон а ведепныхъ л·Бтомъ 1895 r. въ Ба юшскоil губ .  11 па 
восточномъ берегу ltacнiИcкaro моря. Труды С.-Петербургскю·о общ. ест. Секцi.н Геол. н :Мин. XXIV. 1896. 

2) Гeo.JI. IIЗCJI'.I;д. ВЪ Шема х. гtздt лtтомъ 1901 rода. Изв. Геол. Ko�J. XXI. м 52. 1902. ТреТI\ЧНЬIЯ 
отложенiн Шема х. уtзда. Тамъ же, XXIII. М 90, 1904. Нtr•оторы.н св'!;дtнi.н о ионтпчес1шхъ п.шстахъ 
Шеиа хп-см. К Б огд а н о в и ч а .  Два nepec·!;qeнi.н. Тр. Геол . 1\o�r. XIX . . \� 1. 1902. п Система Дпбрара. 
Тамъ же. Нов. сер., вьш. 26. 
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OПIICAHIE OБHAЖEHIII ПОНТИЧЕСКИХЪ ПЛАС-

ТОВЪ ВЪ ШЕМАХИНСКОМЪ У'ВЗД'В. 

1. Шемахинско-Мейсаринскiй кряжъ. 

Городъ Шемаха расположенъ у подошвы горы Пирдарлки, которою начинаетсн 

крлжъ иввестнюtа, тлнущiйсл отсюда на западъ къ дер. Мейсары. Rрлжъ этотъ поды

маетел въ вершинt Пирдарнки на высоту 492 , 56 саж. ,  въ вершин-Б Лютры на  
421  саж. и въ  Мейсаринской горt на 5 5 5 , 1 7  саж. 1). Надъ сосtдней, въ  общемъ 
довольно ровной мtстностыо (особенно съ южной стороны) крлжъ подымаетел саже
ней па 1 00- 200.  I{рнжъ этотъ, однако, не лвллетсл водораsдtльной линiей. Онъ ра:з
рtsанъ двумн глубокими ущельями на три участка. 

Первый участокъ расположенъ между городомъ Шемаха и Хинастинскимъ уще

льемъ и обравованъ продолговатою горою Пирдарюtи (49 2 , 56), на которой выламы
ваетсн и пробивается по склонамъ желтоватый пористый иsвествлкъ съ отпечатками 
и ядрами дрейссенсiй, кардидъ и меланопсидъ. Понлтiе о строенiи Пирдарлки, а 
также и ,  лежащей по другую сторону ущелья, горы Лютра даютъ обваженiн по Хина
стивекому ущелью. 

Ущелье это ::.rринимаетъ въ себл воды системы овраговъ, берущихъ начало у 

Энгихсрана. Мы опишемъ полный профиль по этому оврагу и ущелью, въ которое 

онъ превращаетсл, пересtкал крлжъ, до впаденiл его въ Дsогалаву, такъ какъ этотъ про
филь даетъ и общее понлтiе о строенiи мtстности у Пlемахи и объ отношенiлхъ 

повтическихъ слоевъ къ болtе древнимъ отложенiлмъ ytsдa. 
Профиль этотъ представленЪ на фиг. 1 (стр. 5) .  

1 )  Ilo 11.1аншеташ, Meжenol'O Вl�доист1ш. 
. * 
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1 1. Профиль Хинастинскаго ущелья. 

СпусRалсь внизъ по Хинастивекой рf>чкt отъ Энгихерана, .мы видимъ, что въ вер

ховьлхъ этой рf>чки склоны слагаютел 
плотными бtлыми, иногда съ синеватымъ отл:ивомъ мергеллми, прослоенными тон

кими слолми темной сланцевой глины. Эти пласты падаютъ тутъ къ N. 
Спускаясь отъ аула Энгихеранъ ВНllЗЪ къ т·.Бснинf> у Лютринекой горы, мы на

блюдаемъ на большомъ протлженiи 
тонкослапцеватыл черныл и синевато-черныл сланцевыл глины шемахинскаго 

типа 1). Спаи этихъ глинъ нерf>дко покрыты, какъ гллнцевитымъ л:акомъ, тончай
шими пленками лимонита, въ другихъ случалхъ въ изобилiи наблюдаютел обыч
ныл длл этого горизонта желтыл охравидныл выдf>ленiл. Тамъ и слмъ изъ этихъ глинъ 

вытекаютъ небольшiе горько-соленые ключи ,  выдf>ллющiе бf>лыл или слегка желтова
тыл накипи, главнымъ образомъ, состолщiл изъ глауберовой соли .  

Съ черными сланцевыми глинами, очень твердыми,  имtющими почти видъ гли
пистыхъ с.шнцевъ, перемежаю·rсл очень плотныл, песланцеватыл глины синлго цвf>та, 

красн·l>ющiл при вывf>триванiи. Встрf>чаютсл также почти совершенно черныл глины 

съ точкаобразными бf>лыми налетами на трещинахъ спаевъ, съ прос.иолми трещинова

тага мергеля. Паденiе этой св11ты пластовъ весьма различно. У Энгихерана они ухо

длтъ подъ Энгихеранскiе бf>лые мергели съ паденiемъ 30° на N 1 0° W. Такъ какъ 
Энгихеранскiе мергели во вслкомъ сл:учаf> древнf>е шемахинскихъ темныхъ сланце
выхЪ глинъ , то надо думать объ опрокинутомЪ залеганiи или взбросt. Нониже однако 
паденiе очень мf>нлетсл. Въ одномъ мf>стf> ниже аула л наблюдалъ трещину взброса , 
по одну сторону этой трещины пласты наклонены па N 4 5 °0 :нодъ у г ломъ 6 5°, 
а съ другой на "\V l0°N подъ угломъ въ 37°. Южн·.Бе этого взброса наблюдалсл 
уклонъ КЪ N0-6 5°, а близъ дороги ИЗЪ 11Iе'махи ВЪ Меульглмъ на s'v -40°. 

Шемахинскiл сланцевыя глины показываютъ сильную наклонность къ оплыви
намъ, которыми, можно сказать, загромождено въ общемъ здf>сь не очень глубокое ущелье 
Знгихеранской рf>чки. 

Изъ окамен·.Блостей въ шемахинскихъ глинахъ по Энгихеранской рtчк·l> попада

ются, и ногда правда въ очень большомъ .количеств-Б, чешуи сельдевыхъ. 
Rъ югу отъ дороги въ Меульглмъ, справа отъ р·.Бчки, т. е. на западной сторонt 

ея возвшпаютсл холмы, у подошвы которыхъ расположены два маленькихъ озерца , 
результатъ обильныхъ ключей, вытекающихъ изъ песчаниковъ, составлающихЪ вершину 

1)  Смотри объ нихъ статью »Третичныл отложенiл Пlемахннскаго уtзда". Изн. Геолог. 1\ои. XXIII, 
-�� 90, стр. 203. 
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холма . Песчаники �ти желтые,  очень рыхлые, довольно грубозернистые, н'всколько па

поминающiе ленгебизскiе и хараминскiе песчаники 1), содержатъ прослои сланцевой 
глины. Подъ песчаниками проби ваютсн синеваты л песчаныл глины, представляющiн 
тотъ водонепроницаемый слой, по которому текутъ воды ключей. Глины эти сильно 

размлкаютъ и образуютъ даже на крутомъ склон'в топь, заросшую хвощами, дикой 
мятой и камышомъ. Озерца у основанiя холма обязаны своимъ происхожденiемъ оплы
винамъ, подпрудившимЪ воду; на южной сторопt обрыва, на болtе глубокомъ гипсо
метрическомЪ уровн'В выбиваются снова желтые пески съ прослоями твердаго песча
ника, изъ которыхъ вода не вытекаетъ. Отсутствiе лвственныхъ обнаженiй не позво
ляетъ съ ув1Jрепностыо У'l'верждать ,  лежа'l'Ъ л:и эти пески подъ песчаными глинами, 
или ихъ полол\енiе обязано тектоническимЪ причинамъ. 

Нигд'в по близости нельзя было также выяснить стратиграфическое отпошенiе 
песчаниковъ къ шемахинскимъ сланцевымъ г линамъ. Кажется, что пос.т.Бднiл уходятъ 
подъ песчаники, что подтверждается также и Т'Б:иъ, что шемахинскiл сланцеnыл глины 
представллютъ значительныл обнаженiл въ ущель1; съ Еосточной стороны города 
Пiемахи. 

По оврагу, отд1Jляющему холмъ песчаника отъ С'ввернаго склона горы Кызъ

Калассы, одной изъ вершинъ известняковага Шемахинскаго кряжа , н аблюдается с.т.Б

дующее обнаженiе: 
1) М.нгкiе желтые песчапикп съ многочисленными тонкими прослоями глины; 

залегапiе очень неправильное, скрученное, что по моему представляетъ результатъ 
ско.Iьженiл по размлгченнымъ глипамъ cк.'!OIIa. 

2) Песчаники съ меньшимъ количествомъ гливистыхъ пpoC.'IOCitъ, очеnпдпо тJ; же, 

что на вершин 'в ходма: nъ овраг.Б изъ нихъ струител вод:-t. Il"fниторые слои песча
нюш содержатъ круглыл мергелисто-глинисrыл конкрецiи. 

3) Подъ песчаниками лежатъ очень шrотныя песчанистыя глины, иногда съ сеп
тарiлми. Въ масс1; глины найдены были Ц'вльныя ]'.rvilia. Этп l:'пilia совершенно 

сходны �ъ изв1Jстными разновидностлми вижне· сар.\Iатской Ь,'rvilia podolica Е i с !1 \У. за 
исключепiемъ бол'ве р1Jзко выступающей концентрической скульптуры . Въ Аелювiальной 
кор1J этой глины попадаютсн LtpOlii'Be упомянутой E,-vilia и об.1омки другихъ раrtовинъ, 
какъ-то : Tapes, .Nassa (cf. duplicata S o\Y. ) , Donax, Cardium. Обломки эти настолько 

малы, что болtе точное опрсд'влепiе не возможно. Въ общемъ фауна производитЪ впе
чат.'гвпiе нижне-сарматской, однако, оrщнчательное р1Jшенiе вопроса надо отложить до 
нахожденiя лучше сохранившихсл ОRамеп'lзлостей. 

Спускаясь изъ оврага., въ которомъ наблюдается вышеописанное обнаженiе, къ 

руслу Энгихеранской р'вчки, мы ваблюдаемъ слой своеобразнаго известняка, состоя
щаго изъ неузнаваемыхъ обломковъ раковинъ и в'вроятно О'rносящагося къ той же свит'& 

1) См. Трстп•шьrя от:юж. IПема х. уtзда, 1. с. 
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породъ, Попиже известнлка пробивается с·Ьроводородный кдючъ, около ко·rораго 
обнажаетсл глина съ кусочками обугленныхъ растенiй. 

Это обнаженiе находител уже у самого входа въ узкое ущелье, по которому те

четъ Энгихеранскал ptчrta черезъ известняковый крлжъ Шемахи.  Врtзывалсь нъ 
этотъ крлжъ, рtчк.а образуетъ узкую тtснину, сажени въ три-четыре шириною, съ 
вертикадьвыми ст·Ьнами, мtсrами даже нависающими и только вверху расходнщимися 
(см. фиг. 2 и 3). Itъ южному Itанцу ущелье въ известнлкахъ д·Ьлаетсл въ общемъ шире., 

Фиг. 2. Пlемахинскiй крлжъ (понтичеСI\iЙ иаnестнl!къ) съ N, посрединi Лютринекое ущелье, па переднемъ 
плапi шемахинскi11 слющевыл глины. 

Передъ самой тtсниной имtетсл небольшое обнаженiе тонкихъ слоевъ песку въ 
перемежку съ глинистыми прослоями и съ конкрецiлми мергелл. Эти слои внизу обна
женiл падаютъ на N0-7 0°, выше становятел вертикальными, а вверху показываютъ 

паденiе уже на S W - 7  б 0, 
Такъ какъ это тt же пласты .N'� 1 ,  что въ обнажевiи у песчавиковаго холма 

��м.:_ стр. 5 ), то кажетсл вtролтвыиъ, что нижве-сарматскiе (?) пласты образуютъ 
здtсь лежачую складку, дальнtйшiй подземный ходъ которой остается однако не
изв·Ьствымъ. 

Масса ме.пшхъ оплывивъ совершенно маскируетъ отношенiл сарыатскихъ песча
виковъ къ выступающимъ нtсколько шаговъ ниже по ущелью 

весьма плотвымъ с·Ьровато-синимъ мергелистымъ глинамъ, въ которыхъ еще въ 
1895  году н вашелъ Gardium AЬichi R. Horn. и Valenciennesia sp. :Къ сожалtнiю, 
эти глины обнажаютсн на стодь ограниченномЪ пространетвЪ (в·Ьско.1ькихъ квадрат-



·s Н. АпдРУсоnъ. 

ныхъ сажевъ) и такъ сильно раsрушены, что въ нихъ не удалось собрать много ока
менtлостей. Въ моей ко.1лекцiи находлтсл отсюда: 

C(mlium AUiclti R. Ноrп. 
lJidacna Lutrae поv. sp. · 

Valenciennesia sp. fragm. 
Melanopsis subprauosa по У. sp. 
Neritina sp. 

Фи1·. 3. О!шерныИ конецъ Лютриuс1Ш!'О ущелья. I�рутопадающiе нонтнчеСI\iе 
11зnестнхки. На передuемъ план·!; валенцiеннезiеnыя глины. 

На глин1> этой лежатъ rлин ис1·ые синевато-сtрые пески съ обломочками рако
винъ, а на НИХЪ 

очень твердый сtрый песчаникъ беsъ окамен1>лостей, а еще выше полосатые 
глинистые пески съ многочисленными,  къ сожалtнiю, сильно раsрушенными и рас-
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пдющенными окамен11лостлми. На границ1; этого слол съ предыдущимъ найдены 

остатки 

Cardittm Abichi R. Ноrп. 

Въ Itycitaxъ же песчаника изъ горизонта полосатыхъ песковъ можно отм·l:тить : 

lJreissensia meissarensis nov. sp. 

Limnocat·dium sp. 

Prosodacna sp., экземпляры до 20 мм.,  а также очень маленькiл выпуклыл 
раковинки. Способъ сохраненiл не позволлетъ уб'I;дитьсл въ томъ, при
надлежатЪ ли они къ Prosodac?la scllirvanica или другому какому
нибудь гладкому виду. 

Didacna sp.� изъ группы D. pirsagatica. Можно предполагать Лidacna 

pirsagatica, Didacna meissшYertSis. Экземпляры однако никогда не до
стигаютъ разм11ровъ экземпллровъ той же группы въ вышележащихЪ 
известнлкахъ. 

Monodacna sp., маленькiл, ближе неопред·!Jлимыл формы. 

Neritina sundica? nov. sp. 

Надъ песчаниками сл·!Jдуетъ зат·!Jмъ значительвал серiл известнлковъ, представ
ллющихъ три отд11льныл толщи, постепенно уменьшающiлсл въ мощности и разд·!Jлен

ныл ,i�.ругъ отъ друга песчано-глинистыми пластами. Общал мощность этихъ п.шс·rовъ 
бол·!Jе 300 метровъ и в11ролтно до 400 метровъ. 

Нижнлл толща известнлковъ представллетъ изм11ренную толщину около 1 90 ме

тровъ. Пласты этой 'l'Олщи образуютъ самую узкую часть 'l"!Jснины  и подымаютел надъ 
дномъ ел вертикальными , даже м·!Jстами нависшими ст11нами, запачканными до зна

чительной высоты илистой грлзью, указывающей на то, что при равливахъ р11чки вода 
въ этой т!Jснинt подымаетел на дв11-три сажени выше дна. Однако, благодарл этому 
обстоятельству какое-либо систематическое собиранiе окамен11лостей изъ известнлковъ 
въ самомъ ущель·Б лвллетсл немыслимымъ. Съ ними лучше можно познакомиться въ 
камеполомнлхъ, заложенныхъ въ известнлкахъ надъ городомъ Шемахой. 

Въ нижней толщt известнлка проходитъ нtсколько прослоекъ песчаника, по 

сравненiю съ толщей известняка незначительныхъ (всt меньше полуметра). Такiя 
прослойки зам·!Jчаютсл въ разстолнiи 4 2, 54, 5 9, 64, 87, 1 20 и 163 метра отъ 
верхней границы известнлка. 

На нижнюю толщу известняка налегаетъ толща мерге.1исто-песчаныхъ глинъ около 
60 метровъ мощности,  заключающал четыре тонкихъ прослон плотнаго иавестнлка. 
Въ этой толщ11 мало окамен11лостей ,  отмtчены мною раковины 

lJreissensia aff. rostri(ormis D е s h. 

ТРУды ГЕол. Ком. Нов. СЕР., вып. 40. 
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Выше елtдуетъ новая толща известняка, мощностью около 86 метровп, съ мас

сой отпечатковъ раковинъ (Dreissensia, Prosodctc1�a, Diclacna cf. piгsagatica, крупныл 

Jionodacnae), нерtдко косвенпо-слоистаго и содержащаго въ верхней банк'}; небольшiл 
гальки. 

На это.мъ второмъ известнякt лежитъ синяя мергелистая г.'lина съ плохо сохра
нившюrися, сильно кальцинированными и расплющен ными раковинами: 

Dreissensia тostгiformis l) е s 11. 
" cf. Betovskii А n d r u s. 

IJidacna LaskaretJ't ноv. sp. 

Лirlacnct pirsagatica'? поv. sp. 

" sclьemachinicct поv . sp. 

1J1onoclacna sp. 

Melanopsis dianae{oYmis nov. sp. 

Надъ этой глиной лежитъ еще пластъ известняrtа, не спускающiйсл къ дну 

ущелья, вслtдстiе перегибанiя пластовъ въ синь�линаль. Пластъ этотъ мсн·Бс значи
те.IЬной: мощности, Ч'вмъ второй пластъ известняка. 

Въ сtверной части ущельл пласты нижнлго и средняго известняка падаютъ очень 
круто къ югу, у с·Бвернаго конца 'l"вснины известплкъ падаетъ подъ угломъ въ 70°, 
тогда какъ среднiй известплкъ въ верхнихъ банкахъ пока:шваетъ уже паденiе всего 
въ 45° и даже въ 35° (на S 20° W). Ниже по ущелью сре.з;нiй известню>ъ переги

баетсл синюшнально, и въ составъ синклинали входлтъ глины (между р4 и р�) и верх

нiй известнлкъ (р5). :зат·Бмъ снова наблюдается антиклинальный перегибъ, о6разуемый 

отчасти средни:мъ известнлкомъ, отчасти глинисто-песчаною толщею, котаран состав

ляетъ ядро антик.'Iинали. Въ ней ясно видепъ сравнительно тонюи слой известняка, 

падающiй на южномъ крылt 60° па S 1 0°0 и очевидно соотвtтствующiй верхней про
с.'Iойкt этой толщи. 

Еще ниже, гдt обнаженiл д'влаютсл нелепыми, замtтны сл:Бды второй синкли
нали. Въ нtкоторомъ разстоянiи отъ того М'вста, гдt тtснина ковчается и посте
пенно расширлетсн, на .'Itвомъ берегу ущелья пробиваются два пебольшихъ пласта 

иsвестнлка, очевидно соотв'втствующiе прослолмъ въ песчано-глинистой толщ'!;. Падепiе 

�пихъ п.шстовъ 5 5  о на N 2 5о О. 
Зам·Бчательно, что ниже по Хивастипсrюй р'.Бчкt, текущей ниже аула малые Хн

насты въ невысокихъ береrахъ, не выступаетъ болtе нижнля мощпал ТО.'!Ща извест
нлii:а, а также не видно ни валепцiеннезiевыхъ глинъ, ни нижне-сарматскихъ песча
никовЪ. Близъ разоренной татарской мельницы выступаютъ аr,чагыдьскiе пласты 
въ вид·Б синихъ глинъ съ топкими мелкими Mactra, мелкими Iiy(lrobidae и отпечат-
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ками Zostera, содержащiе тонкiе прослои желтаrо песка. По своей фаун'в эти слои 

соотв·liтствуютъ слоямъ Мечетки у Маразовъ и Арабъ-Rодыма 1). 

111. Мейсаринсное ущелье. 

Къ западу отъ ущелья Лютры или Нижне-Хипастивскаго имtются два другихъ, 

мевьшихъ, не разсtкающихъ крлжа насквозь. Rъ сожалtвiю, л не  успtлъ обслi>до

вать эти ущелья, а лишь другое большое и сквозное ущелье, Мейсаринское, а рав

нымъ образомъ пересtкъ поперекъ и самый крлжъ у аула Мейсары, черезъ самую 
высокую вершину кряжа, Иейсаринекую гору. Аулъ Мейсары лежитъ на склон'в 
гряды, между ауломъ и гребневой липiей пласты правильно падаютъ въ юга-западную 

ФПI'. 4. Мейсаринское уще.�ье съ ю1·а. 

сторону, зд·:Всь не зам·:Вчаетсл синклинальныхЪ изгибовъ Нижне-Хинастинскаго ущельл. 

Надъ са:uымъ ауломъ обнажаются плотные известнлки съ отпечатками большихъ кар
дидъ. Паденiе этихъ известняковъ у Мейсаринскаго кладбища (аулъ армннскiй) измt
рено въ 30° па S 26°W. На гребневой линiи обнажается оолитовый известнякъ и мелко
;(етритусовый известнякъ. Этотъ послtднiй обрывается крутой стtной къ сЪверу и у 
подножiн этой стtны выбиваютел ключи. 

Что касается Мейсаринскаго ущелья ,  то черезъ него текутъ воды небольшой 
рtчки, начинающейся у Дедяrнлшъ (фи г. 4) . .  

'J См. "Третн'!ныя отложенiя Шемахннскаго уtзда" Н. А пдрусовп. IЬв. Геол. Ком. XXIII. J\'1! 90. 
1904, стр. 216. 

2* 
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Я не прослtдилъ береговъ этой р-Ечки отъ самаго верховьл, а спустилен къ ней 

съ Мейсарипской горы и отъ мtста спуска до впаденiя рtчки въ Двогалаву наблю

далъ слtдующiл обравованiл: 

1 )  У мtста спуска и въ боковомъ ущельt-оврагt, впадающемъ съ востока, на

блюдаютсл акчагыльскiл плотныл синiя глины съ тонкими Mactra и мелкими гидроби

дами ,  тождественныл съ такими же глинами у Татарской мельницы по Нижне
Хинастинскому ущелью. 

2) Н'1юколько дальше, ивъ-ва рлда оплывинъ выступаютъ тонко-слоистыл глины 

съ бtлыми прослолми ,  припадлежащiл, повидимому, также какъ и предыдущiл, къ 
акчагыльскому горивон ту. 

3) Еще далtе, снова ивъ-ва оплывинъ, выступаютъ плотпыл сtрыл неслопетыл 

глины съ р'вдко попадающимисл : 

Cardium .Abiclti R. Hбrn. 

" sp. 

Zng1·aЬica rugosa nov. sp. 

" subampullacea nov. sp. 

4) Выше выступаетъ небольшал толща иввестплrш, въ которой мною не отмt
чены окаменtлоС'l'И, Налегаетъ ли она непосредственно на глину съ Carclium .Abiclti, 

Не ПОЗВОЛЛЮТЪ ВИД1JТЬ ОСЫПИ И ОШIЫВИНЫ. 

5) Иввестнлкъ покрываетсл сtрымъ млгкимъ глинистымъ песчаникомъ съ хруп
кими, равсыпающимисл при добыванiи створками килеватыхъ Dreissensict, JJiclacna 

Lutrrte и гладкими небольшими Melanopsis. Этотъ песчаникъ покавываетъ паденiе 
20° па OSO, подъ Т'ВМЪ же угломъ падаютъ и акчагыльскiе шшсты "'� 1 .  

6) Надъ песчаникомъ раввиваетсл теперь весьма значительпал толща иввестнл
ковъ, въ которые и врtвано у:шое, крутобокое Мейсаринское ущелье. Оно не  такъ 
узко какъ Нижнс-Хинастинское, но пожалуй еще диче. Ложе его завалено громадными 

r·лыбами иввестюша, представллющими громадныл ватрудненiл при движенiи по ущелью, 
особенно на лошади. И::шестнлкъ большею частью желтоватый, пористый и пещери

стый, l\Гвстами персполпенный отпечатками и ядрами раrtовинъ дрейссенсидъ, кар
дидъ и въ особенности меланопсидъ и неритипъ. По отливамъ нослtднихъ можно 
ОТ.lИЧИТЬ 

Melanopsis ([ianaef'ormis nov. sp. 

" (Lyrcaea) Bonellii Sism. 

Neritina sp. 

" sp. aff'. mutinensis d 'А п с. 

Въ изнсстнлк'в , въ нерхней половинt толщи проходлтъ дв'в небольшiл прослойrtи 
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с·I>раго тонко-зернистаrо слабо-глинистаго песчаника. Въ нижней прослойкЪ найдены 
болtе иди мен·I>е порлдочно сохранившiлсл раковины: 

lJt·eissensia aff. Rimestiensis }1� on t. 

" sp. 
JJidacna Lutrae nov. sp. 

Didacna meissarensis nov. sp . 

Dreissensia rostrif'ormis Des h. 
Hydrobia sp. 

Верхинн прослойка богаче окаменtлостлми, однако посл·I>двiл столь хрупки, что 
разсыпаютсн при первомъ прикосновенiи. Мн·I> удалось довезти .шшь немного бо.тl>е 
или мен·I>е сохранившихсл: 

Dгeissensia meissarensis nov sp. 

" aff. uugensis An d r u s. 
Didacna cYassatellatoides nov. sp. 

Pl'osodacna schiYvanira nov. sp. 

Толща известннка, повидимому, покрываетсл довольно значительн ымЪ пласто:�rъ 
l'линистыхъ или песчаныхъ отложенiй, такъ какъ слtдуютъ млrкiе склоны, а за ними 
выступаетъ еще, уже небольшой , пластъ извествлка . 

Изм·I>ренiй мощности произведено не  было. 

Толща известнлrивъ Мейсаринскаго ущельн, повидюrому, соотвtтствуетъ н ижней 

толщБ Нижнехинастинскаго ущельл. 
Въ берегахъ р·Бчки Мейсаринскаго ущельл, близъ перес·Бченiл ел почтовой дорогой, 

у мельницы, въ низенькихъ обрывистыхъ берегахъ обнажаютел 

акчаrыльскiе пласты того же типа, что и передъ входомъ въ уш;елье и въ ниж
ней части Нижнехинастинской рtчки. Это падающiл Iipyтo (5 5 °) на  NO, 

свtтло-синесtрыл песчаныл глины съ тонкими хрупкими мелкими Mactпt, 

желтые песчаные ракушники съ разбитыми раковинами, между которыми м ного 
Potmnides, 

синеватосJ;рыл глины съ б·I>лыми прослолми (трепеловидный туфъ). 
Конечно, ваблюденныхЪ фактовъ еще весьма недостаточно длл того , чтобы вполн·Ь 

уразум·I>ть тектонику Шемахивско-Мейсаринскаго известнлковаго крлжа и м·I>стности, гра
ничащей съ нимъ съ юга и сtвера. То, что мы знаемъ, указываетъ на сложнын текто
ническiл лвленiл . Самый крлжъ. будучи изоклинальнымЪ у Мейсаровъ, представллетъ 
по Нижнехипастинскому ущелью двойную сивклина.'!ь. Съ южной стороны нужно пред
положить сбросъ или сдвигъ, хотя: непосредственно онъ и не наблюдается. Иначе 
однако, какъ присутствiемъ сдвига иди сброса нельзя обълснить себt полвленiе акча-
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гыльскихъ пластовъ по Нижнехинастинской и по 1\Iейсаринской р·вчrtамъ къ югу отъ. 
кряжа. Особенно ясно это по 1\Iейсаринской рtчк·в, гдt шемахинскiе известнлки па
даютъ къ OSO, а акчагыльскiе пласты въ непосредствснной близости на NO. Если бъ 
зд·всь было залf'ганiе пластовъ безъ сброса или сдвига, то мы должны бы увидtть 
синклинальный перегибъ известняковЪ. Такой синклинальный перегибъ м ы  видимъ, 
правда, по Нижнехинастинской рtчк-Ь, по и здtсь слишкомъ мало м·вста между вы
ходомъ акчагыльскихъ пластовъ и посл·вдними обпажепiями шемахипскаго известняrш. 
l{poмt того тутъ не видно п ижнихъ наиболtе мощныхъ известняковъ ущелья. 

У словiя залегапiл на сtверной сторон·Б еще сложпtе. По Мейсарипской pJ;чrt'1> 
и зъ-подъ глинъ съ Cardium AЬiclti в ыступаютъ акчагыльсrtiе пласты. l{ъ сожал·Ьнiю, 
мн'l; не пришлось прослtдить рtчку выше обнаженiя акчагыльскихъ пластовъ, и л не 

знаю, выходятъ ли  здtсь таюке нижнесарматскiе песчаники п глины, rtоторые обнажа
ютел по Нижнехипасти пской ]УВчк:Ь. По Нижнехипастинской p'l;чrt·Ь посл·вднiе выходлтъ 
рлдо�rъ съ валенцiсннеsiевой глиной (съ Cardiunz Ablcbl), и для аrиагыльскихъ пла
стовъ нtтъ мJюта. Зависитъ ли это отъ тектоническихЪ прич инъ, или отъ тоt'О, что 
sдi;сь им·Бютсл несогласiя въ напластовапiи и пробtлы въ рлдахъ пластовъ, этого ;\!'В· 
ствын обнаженiл не позволлютЪ р·вшить. Можно однако дуlllать, что зд·всь играетъ 
роль и посл·вдпее обстолтсльс·гво. 

Те:11ныл слаrщевыя  глины съ чешуями рыбъ sалеr·юотъ въ глубин-1; подъ и3вестпя
ковьпrъ Itрлжемъ, какъ это видно въ ущельt р·вчrtи съ востока города Шемахи, гд·I; 
на продолжепiи оrшпчпiJюощш·осл надъ городомъ пзвестпяковаго rtpюita, l\IЫ видимъ, 
въ глуоокихъ берегахъ }УЬчки, упомлвутыя сланцевыа глины съ рыбьими чcrп\'юtrr. 

IV. Матрасы и Кепаханы. 

Между Матрасами и J{слахапа�tи тлпстсн дру гая полоса шемахипскаго "понтн

чесrшго" известняrш, ne выступающая однако бол·Ье въ видt такого р·Ьзкаr·о r�рлжа, 
каrtъ, кра.жъ Шемаха-Мей:сары. Это скор·Ье плосrtiй увалъ съ пологими сrtатам и  къ 
с·вверу и къ югу.  На с·.Бверномъ crt.:roн·.Б его я не наблюдалъ никакихъ обпа;ю:нiй. 

Дорога изъ Мейсаровъ въ Матрасы, подымаясь по с·Ьверному ,  плоскому сr•.юну 
увала, перес·fшаетъ рндъ неглубокихъ шюскихъ балокъ. Воды, идущiя по этимъ ба:r
камъ, вытекаютъ, вtролтно, изъ-подъ ше.махинскаго известняка, скрытаго ЗД'nсь подъ 
сильно раsвитымъ делювiемъ .  

Деревня Матрасы лежи'l'Ъ на сtверномъ краю большой балки, Дере Гиллсеръ. 
Подъ церковью, по словамъ жителей , иsвестнякъ. Въ самой балк·в ниже деревни на
ходится интересвал группа п ефтнныхъ сопокъ. Ихъ бо.тЬе 20 на пространств·в н ·l;
сколькихъ десятковъ квадратныхъ сажепъ. Конусы сопокъ состолтъ изъ св·втлосtраго 
и.ш, а въ ихъ кратерахъ выд·hляетсл Bl\I'l;cт·в съ жидкимъ иломъ и I'азами также не-



i\1АТЕРIАЛЫ КЪ П03ПАШЮ ПРИRАСПIЙСRАГО НЕОГЕНА. 15 

большое Itо.шчество нефти. Ниже сопокъ по склону бадки можно зам'.!пить небольшiп 

залежи г.ншистаrо кира. На дн·:В балки неболшiп обнаженiл сильно разрушенныхъ 

с·Брыхъ сланцевыхъ г.1инъ съ просдолми  кривоскорлупоnатаго песчаника и твердага 

синеватага :.rергелл .  Этп r.1ины соотв:Втствуютъ по вс:Вмъ своюrъ признакамъ сланце

вымъ г.1ина:нъ Пiемахи съ рыбьими чешулми. Паденiе ихъ весьма раз.Iично, л паблю

да.'!ъ :ю"-S, 65°-N, 80°-N, 20°-W. Такимъ образоиъ гдины эти, в·Бролтно, пред

ставллютъ ;шачительную складчатость, однако подробности тектоники просл·вдить нельзл , 

обнажепiп незначительны, 3амаскированы растительностью, опдывинами и оподзнлми. 
Въ всрховьнхъ оврага (мtстность Санrаланъ) обнажаетсл и выламываетсл въ ка

мено.юмн·в понтическiй известшшъ. Онъ представллетъ слабый уклонъ къ сtверу. Та
ки:Uъ образомъ :этотъ известплкъ и подчиненные e:\ry  пдасты лежатъ зд·всь песогласно 
и не посредственно на с.шнцевыхъ глинахъ Шемахи. Въ каменоломн:В Сангаланъ л на
о.нода.п снизу вверхъ : 

1) п.10тную зеленоватос·врую глину съ отпечатrtами кард1цъ и дрейсепсiй, падъ ней 
2) желтоватый известковистый песчаникъ, Переходлщiй кверху въ мелкодетриту

совый  пористый песчаникъ съ отпечатками Dirlacna pin;cщatica etc. , Prosoclacna scl�ir
vanica, nreissensia Stej(mescui� Dreissensia sp. 

3) Тонкiй с.1ой сланцевой г.1ины отд·влпетъ посл·вднiй отъ 
4) верхпей толщи известнлка, то плотнаго, то детритусоваrо , а въ самомъ верху 

содсра\ащаго слои гадекъ. 

С.1'В,l.УЛ изъ :\Iатрасовъ нъ Rелаханы, мы движемсл по дорог·в, ведущей вдоль с·в

всрпаt·о ск.1она увала. Тамъ и снмъ заl\гвчаютсл каыеноломни того же иsнестнлка, что 
и у .Матрасовъ (Сангаланъ). 

По паправленiю къ Rелахапамъ южныit с rtлопъ увала обозначаетсл все р·взче. 

У I\е.шхановъ въ большихъ каменодомнлхъ л наблюдалъ: 
1) п.1отпый детритусавый иsвестнлrtъ, на немъ 

2) иsвестюшъ, оби.1ьный отпечатками раковинъ (D1'eisse1zsitt meissrrrensis, ])idacna 

pirsщJalica, Xeritina . Еще выше лежитъ 
3) п.1отнал желтос·:Врал глина съ двумн тонкими слолми иsnестнлка и слоемъ га

лечника вверху. Верхъ обнажепiл обраsуетъ 
4) косвеннослоистый известнлкъ съ отпечатками круппыхъ rtардидъ (IJidacna 

pirsa.r;aticrt etc. ) и съ гальками. 
JJoouщe надо отм·втить обилiе галекъ въ понтическомъ известнлкt Rелахановъ. 

Любопытно, что иногда мы имtемъ д·вло всего съ однимъ то.1ько рлдомъ шюскихъ 
галекъ, располагающихсл па спалхъ слоевъ известнлка. 

Падепiе, иsм·.:Вренное мною у Rелахановъ 8° къ N 21° О; R. Б о г да н о в и ч ъ  1) 
даетъ 14° къ NW 160°. Онъ же наблюдалъ sд·всь ниже каменоломенъ свиту " сtрыхъ 

1) .�ва перес'!J<rенiл rлавнаrо I�aВitaзcrшro хребта, стр. 136. 
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песчанистыхЪ глинъ и влзкихъ темносЪрыхъ сланцеватыхъ глинъ". I'лины мЪетами съ 
гипсомъ, а мЪетами издаютъ запахъ нефти. Паденiе ихъ на NO 2 5о подъ уrломъ въ 
70° и болЪе. Тутъ сл·I;довательно усдонiл залеганiл подобны тЪмъ, что наблюдаютел у 
Матрасовъ. 

Такимъ образомъ строенiе сЪвернаго склона увала между Матрасами и I�елаха
нами можно схематизировать такимъ образомъ. Въ основанiи его дежатъ 1емныл сланце
выл глины ,  тождественныл съ Пlемахинскими. Паденiе ихъ крутое и направлено въ 
разныл стороны, что позвол.нетъ думать о небольшихъ складкахъ. Гдины эти нефте
носны. Южн·ве у Керrtенча и Ал па у та выступаютъ л е н г е б из  с к i е п е с ч а н  и к и. На. 
сланцевыхъ глинахъ песогласно залегаютъ понтическiе пласты. Однако недалеко отъ 
Келахановъ, у аула Боятъ, Б о гда н ов и ч Ъ  констатировалЪ новидимому акчагыльскiе 
пласты. Онъ упоминаетъ именно отсюда желтоватобурыя, желтыл и бЪлын глины и 

пористый известнлкъ съ Mactra, Car(lium и Cerithium. Хотя R. И. Б о г д а н о в и ч ъ и 
не  указываетъ, какiе виды найдены имъ, тЪмъ не  менЪе я думаю, судя по тому, что 
подобная комбинацiя родовъ свойственна въ Шемахинскомъ уЪздЪ только акчагыль
скимъ пластамъ, что обнаженiе у Боята принадлежитъ акчагыльскому горизонту. 

V. Чараганъ, Нюгды, Гегляръ. 

Понтическiе пласты Rелахановъ и Матрасовъ находлтъ свое продолжснiе къ юrо
востоку отсюда на возвышенности Чарагана и Гегллра. Аулы эти расположены на воа
вышенности, ограниченной съ с-Бверо-востока долиной Пирсагата, а на юrо-аападЪ крл
жемъ Биджова, Ленгебиза и Ахмедъ-хана. Rрлжъ этотъ очень немного подиимаетел 

падъ холмистой равниной, на которой расположены упомннутыс аулы. По межсвой 

картЪ высота Биджова - 45 7 , 1 4  саж . ,  высота вершины къ сiшеру отъ Кашата -
4 28,65 саж., высота Ахмедъ-хана-424 саж. ОтдЪльные пункты къ сЪверо-востоку 

отъ линiи, образуемой этими и другими вершинами: холмъ у Чарагана- 343,82  саж . ,  
у Гегллра - около 340 саж .  Rъ Пирсагату мЪстность понпжаетсл, и на берегахъ 
послi>днлго мы читаемъ на межевой картЪ отм·:Втки между 2 20 и 2 3 0  саж. 

Такимъ образомъ м·:Встность къ СВ отъ крлжевой линiи довольно полого и не
значительно понижается: наоборотъ къ ЮЗ идетъ быстрый и крутой склонъ къ Ку
ринской ниаменпости. Подошва этого сrtдона лежитъ на 80-90 саж. надъ моремъ. 

Этотъ юго·западный склонъ изр·взанъ множествомъ шtраллельныхъ глубокихъ попереч
ныхЪ ущелiй, раздЪленныхъ узкими, перЪдко зубчатыми поперечными отрогами.  Между 
Биджовомъ и Ахмедъ-ханомъ можно пасчитать 5 такихъ ущелiй. Въ верховьлхъ ихъ 

лежатъ большею частью аулы, какъ-то: Биджовъ, Шештамасъ, Rашатъ, Ленгебизъ, а 
ВЪ НИ30ВЬЛХЪ принадлежащiл ИМЪ ЗИМОВКИ, 
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Склонъ этотъ цtликомъ, п u  крайней мtpt в ъ  верхнихъ своихъ частлхъ, образо
ванъ ·гБми песчаниками , которые мы обозначили подъ именемъ л е н г е б и з с к и х ъ .  Пе

счаники эти неслоисты, точнtе, разд·Блены на толетын банки, не показывающiя мел
кой слоистости. Они довольно крупнозернисты и слабо сцементированы .  Въ нихъ про
ходлтъ тонкiе слои сланцевой глины, и это обстоятельство и обусловливаетЪ глаnнымъ 
образомъ зубчатость гребней. Рыхлость и елабал цементировка обусловливаетЪ, въ свлзи 
съ мtстными климатическими условiлми оригинальнын формы выв·Jприванiл. Въ боль
шинствt случаевъ скалы песчаника представляютЪ округ ленныл формы, но мtстами 
ст·Бны ихъ представллютъ лчеистое вывtтриванiе и сквозныл дыры, а мtстами мы вн
димъ узкiе и высокiе столбы песчаника. 

Песчаникъ представллетъ различное, иногда весьма rtpyтoe и даже вертикальное 
падевiе. Тектоника юго-западнаго склона кряжа остастел пока однако еще не раскры
той. Я наблюдалъ сл·Бдующiл паденiн : у Ленгебиза - 20° на SW, также 40° на S 30° W, 
южн·Бе Гегляра 'Г'ВЖе песчаники столтъ на головахъ, простираясь съ W 15 о N и на 
о 1 5° s. 

У помлнутыл вершины крлжа состоятъ изъ этого песчааюtа и слегrtа выдаютел 
надъ примыкающей къ нимъ почти ровпой мtстностью, въ составъ которой входитъ 
преимущественно понтическiй лрусъ. Обнаженiй впрочемъ не особенно много. 

Если ·l;хать изъ Шемахи по старой дорогt въ Са.rьлны, то дорога эта идетъ 
сначала близъ Пиреагата у подножiл сtвернаго сr;лона R.елаханской грлды. Обнаже
нiй мало, тО.'I ЬКО бдизъ Пiемахи въ обрывахъ видны нечистые желтоватокрасные су
глипюr нов·Бйшаrо происхожденiн. Близъ Болта дорога мипуетъ устье большой и пло
ской балки Герахапы-дере. За Гераханы· дере дорога подымаетел по склону къ Чара
гану. Тутъ у самаrо основанiл скдона выступаютъ понтическiе известшши, мелко и 

крупнодетритусовые съ порами и полостлми отъ обломrивъ раковинъ и съ обычпыми 
отпечатками очень плохо Сохранившихея Didacna cf. pirsa,r;atica etc. Преобладающее 
паденiе 2 1  о на 'N 20° S ,  но замtчаетсл также и обратное паденiе подъ угломъ въ 
2 5о ,  что предпо.шгаетъ антиклинальное положенiе пластовъ. Отъ начала подъема до 
Чарагана п ·Бтъ обнажевiй. 

У Чарагана изв·Бстны сопки и выходы нефти. Выходы нефти располо.жены въ 
верховьлхъ обширной развtтвденной системы овраговъ. Часть овраговъ начинастел на 

склон'В ЛенгебизСitОЙ грлды , часть у деревни.  Овраrъ, въ который они соединлютсл, 
направлпетсл Ii.Ъ NW и, приплвши у R.елахановъ рлдъ мелкихъ овраговъ, сб·Бгающихъ 
съ юго-западнаго склона Н�елаханской грлды, поворачиваетЪ на W (у Керкенча), а 
затtмъ на SW и прор·Бзаетъ Ленгебизско-Биджовскiй крлжъ у Адпаута. 

Выходы нефти въ балкt представллютсл въ вид·Б небольшой конической сопки, вы
брасывающей пузыри газа, илъ и неболыпое количество нефти. Рлдомъ съ ней нахо
дител искусственвал лмка, въ которой скопллетсл густал нефть. Ниже по балкt имt
ютсл пебольшiл обнаженiл почти черныхъ, на воздухt сtрtющихъ, сланцевыхъ глинъ, 

'ГР!'ды ГEOJr. Rmr. Нов. СЕР., вып. 40. 3 
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сильно выв·:Втрившихсл, мtстами съ значительными охристыми выдtленiлми желтаrо 
цвtта. Въ нихъ замtчены чешуйки рыбъ. 

Повыше на склонахъ балки за.)!·:Вчены слtды понтическихъ отложенiй. Так.ъ въ 

одномъ пунктt замtченъ небольшой выходъ песчанистаrо желтаrо раковиннаго детри
туса съ обломками  кардидъ и дрейссенсiй. Выше по склону замtчена плотвал сине

ватосtрая глина, а еще выше можно собирать обломки Dreissensia meissarensis, Drei

ssensi(t rostrifoYJnis, Didacna pirsagatica, D. schemachinica, ProsO(lacna sckiY1юnica . 

Повидимому, изъ понтическихъ пластовъ вытекаютъ источники прtсной воды у 
Чарагана. 

Отъ Чарагана на SO тлнетсл плоскiй увалъ къ ущелью Rоджанова, отд·:Вленпый 
отъ собственно Ленгебизскаго крюка весьма широкой плоскодонной продольной доли

ной, на дн·:В которой (около 2 8 0  саж . надъ моремъ) располагаетсл rtoчeвrta Талышъ. 
Направленiе этой долины согласуется съ простиранiемъ крлжа и Чарагансrtаго увала. 
Овверо-восточнал окраина долины Талышъ (юго-западный скл:опъ Чараганскаго ува.:ш) 
образована антиклиналью шемахпнскихъ пластовъ. Строенiе этой антиr�.ншали расrtры
ваетсл въ ущельiз l{оджанова. На л·Бвой сторон·Б этого ущельл, при вход1> въ него съ 
юго-;;апада, мы видимъ пласты понтическаго известнлrtа съ отпечатками Dreissensia sp . ,  

падающiе на сfшеръ подъ у1·ломъ въ 30°, но  в ъ  вершин·Б ложа ручьл, проходнщаго 
по дну ущельл и начинающаi·осл на днt Талышской плоской долины, мы види �rъ пластъ 

понтическаго известил ка, падающiй на S 60° W подъ углоll'rъ въ 6 5°. Такое же па
денiе представллютъ и пласты известняка, обнажающiеся на югозападномъ crtлoн·l; Ча
раганеrtой грлды, обращенной къ долинiз Талыша, н е  доходя до входа въ ущелье Itод
жанова ;  тутъ на поверхности можно собирать об.rомки понтическихъ раковинъ,  какъ-то : 
Лreissensict ef. Betouskii A n d г п s. ,  Dirlacna LctSkarevi 110\'. sp. ,  Diclacna pirsa.r;atica. 

На противоположной, западной стороп·в ущельл (Саатдагъ) пласты падаютъ на 
SW подъ угломъ въ 50° . Тутъ мы видимъ 

1 )  впи;;у известнякъ съ отпечатками · кардидъ и дрейссенсiй, 
2) зат·Бмъ косвеннослоистый детритусовый известнлкъ и паконсцъ, 
3) также детритусовый известнлк.ъ, но съ uольшимъ количествомъ галекъ. 
Сообщенные факты убtждаютъ насъ въ существованiи зд·всь антиrtлинальной 

складки понтическихъ плаетовъ. 
Ниже по ущеJью въ берегахъ русла ручья, дtлающихсл все выше и выше, хо

рошихъ оnнаженiй нtтъ, благоднря огромному количеству хаотическихъ глиниетыхъ 
оплы винъ; матерiа.1ъ этихъ оплывинъ, повидимо�rу, то.Iща делювiл г.1ипистаго харак
тера, прои:юrп едшаго за счетъ какихъ 1'0 еипеватос·Брыхъ песча ныхъ глипъ еъ боль
шимЪ количествомЪ г и пса, куски котораго изобилуютъ въ оплывипахъ. Это обстоJI1·ель
ство лишаетъ насъ возможности составить себ·l; понлтiе о строенiи мiзстноети въ сред
ней части Коджанuвы. Лишь въ одномъ м·вст·:В удалось наблюдать обнажснiс корен-
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выхъ породъ. Это серiл очень круто падающихъ слоевъ (70° на SW), расположен
ныхЪ въ слtдующемъ порлдкt: 

1 )  Своеобразвал песчано-глинистая порода, состолщал изъ брекчiи склеенныхъ между 
собою пебольшихъ кусочковъ глины .  ПроизводитЪ впечатл'внiе жилы сопочваго отвер
хввшаго ила, въ данномъ случаt заслуживающей названiя пластовой жилы.  

2)  Слой детритусовага изв�стнпка съ гальками и галечками разнообразныхъ по

родъ. Граница въ вислчемъ боку, т. -е .  съ предыдущимъ слоемъ, неправильнал, разли
чимыхъ орrани ческихъ остатковъ не  найдено. 

3)  Косвеннослоистый синеватый песчаникъ съ остатками Bydrobia. 

4) Желтый мелкозернистый рыхлый nесчаникъ съ IlydroЬia,  Neritina и J)rei-

ssensia 1 ) .  
5)  Сипеватос'l>ран с.шнцева.л глина. 
о) Желтый песчаникъ. 

7) Желтый песчаникъ. 
t:: ) СипеватоС'нрап песчаная г.1ина. 
9) Желтый пссчаникъ.  
1 О) (l'линиетаа опльшина). 

1 1 )  Сланцеватая глина. 

Общал мощность пластовъ около десяти саженъ. Еще дал:tе впизъ по ручью 

обнаженiл зам'Jпны то.1ько у выхода erl) къ долин·.Б Пирсагата . Тутъ ручей прорtзаетъ 
дpyt'yro грлду 113'1 Пlеиахинскаго понтическаго известнпка, пробивающагосп по склонамъ 
съ паденiемъ на ХО. 

На л'lшой сторонt долины,  при впаденiи въ нее маленькой балки ,  возвышается 

изолированный утесъ, извtстный подъ ютепемъ Чардашъ, т . -е .  еторожъ. Онъ образо

вапъ круто падающими (70° на NO) пластами понтичеекаго известпюtа съ прослоями 
песчаника. Въ одном:ъ е�:е.Бстt, благодаря тому, что такой песчаноглинистый пластъ вы
мытъ, образова.1сл сiшозпой проходъ черезъ утесъ. И:звестшшъ Чардаша, то плотный 
д:етритуеовый съ отпечатками  раковинъ, то  песчаный. На песчаникахЪ были собраны 
обло11ши раковинъ (IJтeissensia cf'. Beto,vskii, JJidacna pi1·sagatica). 

ТакИlii'Ь оuравомъ обнаженiл ВЪ НИЗОВЬЯХЪ балки Кодаtанова, повидимому' указы
ваютЪ па нриеутетвiе дnухъ антиклиналей, изъ rtоторыхъ тогозападная несомнtнна, 

что же касается сtверовосточной, то въ виду неполноты обнажепiй, ел существованiе 
еще слtдуетъ остаnить подъ сомн'внiе;иъ. Мы наблюдаеl\lъ пласты, падающiе къ СВ, по 
пластовъ, паJщющихъ къ ЮЗ, не видно. Слtдуетъ думать, что тектопичеекi.л условiя 
здtсь сложн"fю, чtмъ llroжнo было предподагать по наружнымъ признакамъ. На это 
указываетЪ теrпоника мtстности къ югавостоку отсюда. 

1) I';:r, сожалtнiю, эти opraничecrtie остатки какпмъ то образомъ затерялись, и 11 не нахожу ихъ въ 

�Ioeii r'олдеrщiи, почешу не могу ска�ать съ увi;репностью, прпнаплежитъ ли эта свита еще rtъ " понтпче

скшп иластамъ", иди уже соотв'lпствуетъ верхнпмъ акчаrыльскимъ пластамъ. с�ютри объ этомъ ниже. 

3* 
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Югазападную антиклиналь (собственно, ел югоsападное крыло) можно прослtдить 

нtсколько еще къ ЮВ, къ Гегллру. Она pasptsaeтcя здtсь ущельемъ (балкой) Шир

ширдере, въ нижнемъ своемъ теченiи параллельнымъ нижнему теченiю Еоджановы. 

По Ширширдере у нижнлго конца оврага по обt стороны пробиваютсл пласты 

понтическаго известняка съ плохими отпечатками дрейссенсiй и крупныхъ кардидъ. 
Въ маленькомъ оврагt на сtверозападной сторонt можно наблюдать паденiе на NO 
подъ угломъ въ 1 0°. Это очевидно продолженiе пласта, наблюдаемага и въ пизовьt 

Rоджановы. 
Выше по руслу IПирширдере наблюдается множество хаотическихъ глипистыхъ 

оплывинъ, среди которыхъ вдругъ совершенно неожиданно воsiJышастt;л оди нокiй, вер
тикально подымающiйсл утесъ б'влаго извесшлка, въ которомъ мною было собрано Н'В

сколько раковинъ, указывающихъ на принадлежиость послtднлго къ фацiи ксрченскаго 
мэотичесrtаго известнлка, rtакъ-то: 

Syndesmya tellinoides S i п z. 

Ervilia minuta S i  п z .  

Ceritl�iun� Compaci O r b .  etc. 

Выше этого утеса по руслу Пlирширдере пробиваютсл изъ-подъ оп.швипъ сине

ватыл тонкосланцевыл глины съ прослоями желтаго песчаника и кусочками nбращен
наго въ лигнитъ дерева. Въ одномъ обнаженiи онt падаютъ на SS0-30°. 

Возрастъ этихъ сланцевыхъ глинъ остается для меня неяснымъ, за неимJшiемъ 
данныхъ для опред'вленiл его. Во вслкомъ случаt онt расположены въ лежачемъ бorty 
понтическихъ пластовъ, которые и обнажаютел непосредственно къ югу отъ этого обна
женiл въ сотннхъ двухъ шаговъ. Тутъ Пlирширдере врtзываетсл узrtимъ ущельемъ въ 
понтичесхrе шшестняки. 

Сверху вниsъ понтическiе пласты представллютъ зд'всь сл'вдующее обваженiе: · 

1 )  Синяя глина съ Dreissensia cf. rostri(ormis D e s ll .  

2) Тонкiй слой (0,5 м.)  очень плотнаго известняка съ отпечатюtми дрейссенсiй. 
3)  Желтые глинистые песчаники съ болtе твердыми прослойками, 10- 1 5  м. 
4) Глинистый конrломератъ съ массой Dt·eissensia rostriformis, 2 - 3 м. 
5) Синiл тонкопесчанистыл глины съ желтыми тоненькими прос.1олми песка. 

6) Синяя глина съ дрейссенсiлми. 
7) Небольшой слой известняка съ галечками. 
8)  . . . . . . . .  . 
9) Мелкозернистый желтоватос-Брый глинистый песчаникъ, очень мн rкiй съ P;-o

sostJzenia sp. 
Въ профилt этомъ и нтересно отсутствiе пластовъ съ кардидами, еди н ственной 

окамен'влостью лвллетсл Dreissensia cf. 1·ostri{ormis. 
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Выше т·Бсннпы  Illирширдере заворачиваетъ къ югавостоку и прини:uаетъ въ себя 
рлдъ овраговъ, сб·Бгающихъ съ .1енгебизскаго кря жа, а и менно овраrъ Саратепе, оврагъ 
Исштме и еще одипъ западнЪе посл·.Бднлrо ,  названi л  котораго мrгв не удалось узнать. 
У впаденiя пос.т.Бднлго въ Illирширдере въ крутыхъ берегахъ 1Пирширдере наблю
даетсл сл·.Бдующее обпажепiе: 

1 )  б·!J.ш П трепеловидный слой, 

2) С'Врый плохо с.'lоистый суrлипоrtъ, содержащiй м ного раздавленныхъ пр·впи
tюдвыхъ раковинъ, ма.1енькихъ Lymnaea, P1anorЬis и Pisidium. Rъ сожал·.Бнiю, сохран
ность этихъ раковинъ такова , что я не р·вшаюсь припиматьсл за ихъ опред-:Вленiе . 
Ниже лежитъ 

3) корич певал сланцевал глина съ прослоЛ'\IИ мергедл .  
Пласты эти лежа тъ п очти • t·оризонтально и ,  повидимому, расположены выше " пон

тическихъ " шrастовъ ущелья. Однако точный ихъ возрастъ остается не  опред:Вленнымъ. 

Они конечно нов·Бе понтическихъ: а присутствiе въ нихъ прослоя трепеловидной по
роды (вултшническаго туфа) заставляетъ высказать предположенiе, конечно, н уждаю
щееся въ дальн·вйшt>мъ подтвержденiи ,  что мы им:Вемъ тутъ д·Бло съ прЪсноводной 
фацiей апшеропсrtаго нруса. Д·Бло въ томъ, что до сихъ поръ мн:В удавалось наблю

дать въ Баки нской губернiп б·Блые трепеловидные  прослойки вулканическаго туфа 
толыtо въ акчагыльскихъ глинахъ и въ апшеронскихЪ пластахъ. 

М ·u с т н о с т ъ  къ то г о в о с т о к у  о т ъ  Г е г л я ра .  Къ югавостоку отъ Гегляра, между 
посл·Бдни�1ъ и горою Itуршаг.ш-кая (напротивъ Экихана) на водоразд·Бльномъ (ленге
бизскомъ) кряж·Б значительнаго раавитiн достиrаютъ акчаrыльсrйе пласты, представляю
щiе крутын,  и ногда даже опрокинутыл складrtи. Эти пласты развиты, конечно, на  с:В
веровосточномъ склон-Б грлды. Кряжеnап линiя: и югазападный ел склонъ сложены по  
прежнему ленгебизскими песчаниками. 

Однако и з,т.Бсь не отсутствуютъ " понтическiн отложенiя " ,  только они тутъ раз
виты главпы �1ъ образомъ nъ вид-Б глинъ и плохо обнажены. 

Мы пе будемъ давать зд·Бсь подробнаго описанill м·Бстности , а лишь приведемъ 
нJ;сколько разр·Бзовъ, характеривующихъ отношенiе понти ческихъ шrастовъ къ акча
rыльсr,ому горизонту. 

0 () п а ж е н i е  въ ущель:В у К а р а м а н л о въ. На одномъ изъ ущельевъ-овраговъ, в па
дающихъ въ долину  Пиреагата противъ дер .  :�li.ихана-талыбъ, расположенъ молоканскiй 
х уторъ Карамаилы и.1и Rарамайны. Въ этомъ ущель·Б наблюдается сл·.Бдующее обнаженiе: 

1)  Протиnъ самага хутора выступаетЪ раковинный акчагылскiй известнякъ, верх
нiе слои содержатъ хорошо сохранившiясн раковины, книзу известнлкъ д·.Блается плот
вtе и содержитъ раковины въ отпечаткахЪ. llaдeнie известняка 5 0° на S 3 0° W. 

2) Надъ нимъ небольшой пластъ глинистага песчаника с ъ  хорошо сохранивши-
миен акчагыльскими Potcиnides, Cardium, JlJactra . 

Мощность известняка .:\� 1 около 3 -4 метровъ, глинистага песчаника- 5 - 6  
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метровъ . Затвмъ на разстоянiи, соотвtтствующемъ мощности око.11о 3 0  метровъ, нtтъ 
обнаженiй, затtмъ снова выступаютъ: 

3) свtтложелтоватос·врый  песчавикъ съ бtловатыми полосками, 
4) тонкоелоnетый детритусавый известнякъ съ гальками и отпечатками гидробидъ. 
Затtмъ снова слtдуетъ склонъ, лишенный сплошного обпажепiя, среди котораго 

пробивается 
5) тонкiй слой известняка съ Neritina sp. и Dreissensia cf. rostriformis. Еще 

дальше МЫ ВИДИМЪ ОПЛЫВИНЫ 

6) синеватосtрыхъ глинъ съ массой носиковъ Dreissensia cf. rostt·iformis . 

Въ соС'nднемъ съ �тимъ ущель·н, на СЗ отъ хутора наблюдается другое анало
гичное обнаll•енiе. Пласты столтъ почти вертикально (записано падепiе 80° па S 

1 0° W). Ида съ сtвера на югъ, наблюдаемъ: 
1) глины съ рtдкими акчагыльскими раковинами ,  
2) перемежаемость желтоватобtлаго раковиннаl'О песка съ сtрымъ известковымъ 

песчаникомъ, содержащимъ створки Oaпlium dombra A п d r u s . ,  
3 )  тонRослоистый песчаникъ съ Potшmides caspius Aп d г u s . ,  

4) синеватосtран г липа. 
Дальше идутъ заплывшiе и заросшiе травой склоны, подъ которыми сrtрываютсл, 

в·вронтно, акчагыльекiа глины ; изъ поел·Бднихъ, очевидно , вымыты акчагыльскiн рако
вивы,  валяющiне.я по екловамъ. 

Нtеколько подал·ве выступаетъ е.·юй конгломерата, а зат·Бмъ идетъ сл·Бдующее 
обнаженiе :  

1) синяя глина, по склону ел находятся обломки Dreissensia, 

2) плотный песчаникъ съ бtлым и  полосами ,  переходящiй книау въ плотн ую глину 
съ D1·eissensia aff. rostгiformis D es h . ,  

3 )  песчаная сланцеван глина, 
4) сtрый песчаникъ съ Neritina sp , 
5)  темно желтый ,  пропитанный соленою водою п есчаникъ, 
6) сишr.я глина съ красными пятнами ,  содержащая ту-же Dl'eissensia, 

7) песчаникъ съ тою же Лreissensia sp. 

Аналогичное обнаженiе л наблюдалъ также на противоположномЪ бере1·у Пиреа
гата между дер. Эrtихана-талыбъ и хуторомъ бека Экиханскаго. Здtсь на самомъ бе
регу р·вки ,  гдt высоты л·.Бваго берега т·всно нодходятъ къ берегу : по дорог·!; видны 
слtдующiе nласты : 

1 )  Пластъ твердаго песчаника съ 1J1·eissensia aff. rostriformis D e s l1. (сверху ) . 
2)  Глинистый млгкiй песчаникъ , среди котораrо зале1·аетъ любопытный слой ра

ковиннаго песку, содержащаго оригинальную см·вшанную фауну. На ряду съ акча
гы.1ьским и  кардидами и маr.трами мы видимъ тутъ м елкихъ конrерiй ,  веритинъ и ги 
дробiй.  Всего въ этомъ слоt л опредtлилъ до  сихъ поръ: 
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CoJ?geria aff. lzomoplatoides А n d r u s .  

Mactra subcaspia А n d  r u  s .  

" lnostranzevi А n d r u  s .  

" Venjukovi А n d r п s. 
Cardium dмnb1·a A n d r u s . 

" pl. sp.  novae . 
Гotamides caspius A n d r us .  
Neritina sp. 
Hy(lroЬia sp. 

а )  Песчанал глина съ дRуил прослоями твердага песчан ика. 

2 3  

4) Мш·кiй детритусавый известнлкъ съ акчаrыльсв:ими раковинами ,  безъ прииtси 
кошерiй и неритинъ. 

Паденiе этихъ пластовъ отъ 7 0° до 80° на N 20° О. 
Описанныл обнаженiл пов:азываютъ намъ, что по об·Б стороны Пирсагата, между 

Гег.1лромъ и съуженiемъ долины Пиреагата около Эв:ихана выше акчагыльсв:аго гори

зонта располагаютел главнымъ образо"'rъ глины ,  съ  подчиненными имъ песчаниками, 
фауна которыхъ состоитъ главнымъ образомъ изъ Dreis�ensia aft'. rostriformis D esh . ,  

къ которой тамъ и здtсь присоединлютсл Neritina и Hyd1·oЬia sp. 
На л·:Ввомъ берегу Пиреагата у :)кихана-талыба видно, что слои съ Dreissensia 

aff. r(lstтiformis отдtляютсл отъ слоевъ съ характерной акчаrыльской фауной неболь
шой толщей, въ которой къ аrtчаrыльской фаун·:В приJI.гвшиваютсл мелв:iя rингерiи, нс
ритины и rидробiи .  Въ обнаженiлхъ у Rараманловъ такого слол не видно, но обна

женiл тутъ неполны, и весьма вtролтно,  что пласты, скрывающiесл, въ первомъ обна

женiи у Караманловъ (стр. 1 9) между слолми х� 2 и .М 3, а во второмъ (стр. 1 9) 
между .N'� 4 и .J'i! 6 соотв·:Втствуютъ слолмъ съ смtшанной фауной. 

Не смотрл па отсутствiе въ этихъ отложенiлхъ кардидъ, л не сомн·l;ваюсь, что 
м ы  им·вемъ д·вло съ продолженiемъ " понтическихъ " пластовъ, развитыхъ у Матрасовъ, 
Келахановъ, Чараrана. Уже у Гегллра въ балкt Пlирширдере м ы  не видимъ кардидъ , 
хотл н епосредственно къ 03 въ ущельt Rоджанова, въ продолженiп пластопъ, обна
жающихсл у Ширширдере, кардиды попадаютсл. Повидимому, къ ЮВ отъ Геrллра 
начипаетъ ра3виватьсл безкардиднал фацiл понтическихъ пластовъ , которал одна только 
и представлена на Апшеронt и въ непосредственно прилегающихъ частлхъ Jllемахин

скаrо у·вgда (смотри дал·Бе). 
Подробности распространенiл этой фацiи по Пирсагату л просл·вдить не успtлъ.  
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Vl .  Маразинекое nлато 

Подъ именемъ Маразинскаго плато л разу�11но возвышенuость, огран иченпую сдi;

дующимъ образомъ: на сi>верозападi> теченiемъ Пиреагата между Чаили п дорогою изъ 
Баку въ Шемаху; на этомъ протлженiи теченiе Пирсагата, у Rупахкентn, направляв-

. шееся СЪ сз на  юв, д·влаетсл почти сi>веро-южнымъ (точui>е сев -ЮЮЗ). Далi>е КЪ 

югу долина Пиреагата снова приuи}!аетъ юговосточное направленiе, и сопровождающiл 
его съ СВ высоты и составллютъ окраину Маразинскаго плато съ югозападпой сто
роны. Высоты эти особен но р·взко обозпачаютсл между устьемъ Аджидары и Экихана

талыбомъ; зат·вмъ окраина плато удаллетел н ·всколько къ востоку, отъ течепiл Пир
сагата, и гора Иджлки (Гиджлки) можетъ считаться , такъ с riазать, yrлonr.вiЪ столбомъ 

Фиг. 5. Вершина горы Хила-алидашъ (64 5 с а ж .) . 

съ юговостока на этомъ плато. На С'1шеровостокъ край плато оuоаначеuъ очень хорош() 

крутыми обрывами и склонами между горой Хила-алидашъ надъ Астраханской и обры

вами Ахудага. Юговосточной границей плато являются склоны и уступы по линiи 
Иджяки -Rаибларъ. 

Очерченная такимъ образомъ возвышенность представллетъ . весьма сложную текто

нику, длл окончательнаго вылсненiл которой н еобходимы еще продо.икительныл изсл·t·
дованiл. Понтическiл отложенiя представляютЪ широкое развитiе только въ западпой 
половинi>, въ восточной части мы встрi>чаемъ лишь небольшiе клочки. 

Сплошное ра:звитiе представллютъ понтическiе известняки между I'Орою Хила
алидашъ, деревнею Сунди и дер.  Баrtлл. 

Гора Хила-алидашъ (645 саж.  н. у. м.) (фиг. 5) входитъ въ состаnъ длилнаго слаi)о 
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S-образнаго гребня, подымающагосл надъ молоrtанской 
деревней Хильмили, лежащей на берегу р·Бчки I\.оrда
чай. Этотъ гребень обозвачепъ на межевой картЪ подъ 
имевемъ " Сундинска!'О хребта " .  Склопъ его къ Rогды
чаю крутой и съ этой стороны хребетъ и самая выео

кал его вершина, Хи,ш-алидашъ, кажутел дово.1ьпо вы

сокими, тогда какъ съ юга она лишь с.шбо выдается надъ 
высокимъ ровнымъ пдато, около 4 5 0  саж. н. у. м. Это 

плато въ общем·ь представллетъ синклина.1Ьное строенiе· 

Берега Rогды-чал у Хилыtили состон ·,·ъ l'лавнымъ 

образомъ изъ свtтдыхъ породъ сумгаитской е(�рiи, кото

рал главпымъ образомъ держител л·Бваго С'Бвернаго бе

рега рtчки, по мtстами паходитъ и на южный. Именно, 

какъ разъ у подошвы Хила-алидаша съ восточной сто

роны проходятъ гряды бi>лыхъ породъ, какъ это видно 
на фиг. 6 ,  представляющей схематиsированный видъ съ 

вершивы Ахудага къ западу 1). 
Нижнял часть с·Бвернаго склона Хила-а,шдаша ли

шена порядочныхъ обнаженiй, во всякомъ случаi> здi>сь 
замtчены признаки темныхъ сланцевыхъ глинъ съ жел
ТЫ;\!И охр1 1стыми вы;.�,tденiлии. 

Самый верхъ склона , образованный обрывами Хила

алидата и остальной части Супдинскаго хребта образо

ванъ повтическими известнлками. Известшiюr эти грубые, 

грязно-желтаго цв·Бта съ многочисленными, плохо сохра

нившимиен отпечатка�1и и ядрами раковинъ, среди ко
торыхъ отм·nчепы. 

lJreissensia rneissarensis поv. sp. 

Лidacna aff. sшulica ПО\' .  sp. 

" cгassatellatobl:es noy. sp. 

2/felanopsis (lianaefonu is noY. sp. 

J,imrmea �)1.  

1) На п рrrлш·аемо�Jъ рш�унк'/; ноi,азан ы н·Jшоторыа обна;кенiя, 
остав шiяся IIL'Обс.твдованпышr мною. Вре�ш, бывшее въ мое!tт, рас
поряженiir, ночти нолная н е пзс.I·l;дован ноеть !гвстности и м·Бстныя 
у· словiя, затрудпяющiн свободное пepe.JЫiji;eнie, сдt.шлп !JOI! иасл·Б
дованiя о ч t•пь пеполны!ш. Т·Бмъ не мсп·tе р исушш, подобные TOJi y, 
которыft я ;щю тутъ, м оrутъ принести но.�ь�IУ ГJудущю1ъ нз�л·l;доватс
JюJъ, ука�ыван Ш!Ъ па прещ1еты, засдужива ющiе изу чснiл .  

Т1·уды I'EшJ. Ком. Нов.  СЕР., вын. 4n. 
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Известняки эти лежатъ пtсколькими толстыми бапrtами, представллющими рндъ 
уступовъ въ обрывt. Паденiе ихъ пологое. На rор·в Хали-алидашъ л измtрилъ 

1 5  о къ S; у выр·взки въ rребнt (фиг. 7), по которой дорога изъ Маразовъ спускается къ 
Хильмиди съ плато, падепiе къ О 1 0° N. Rъ востоку отъ вершины Хилы-алидаша 
паденiе поворачиваетЪ бо.Уве и бол·Бе къ юго-западу, и такимъ образомъ обрисовы
вается синrtдинадьное строенiе возвышенности .  

Tt же известняки пробиваютсл повсюду па упомянутомъ плато; ихъ можно про
слtдить къ Баклямъ, около которыхъ они образуютъ скалистые холмы. 

По дорогt отъ Хилы-алидаша къ Сунди м·встность представллеть елабыл неров

ности, ближе къ краю, возвышающемуел надъ деревней, въ утесахъ известняка за
мtтны небольшiе сбросы .  Надъ Сунди плато образуетъ небольшой уступъ, идущiй 
приблизительно съ сtверо-запада къ юrо-востоку. Въ этомъ уступ·в начинается цtлый: 

Фиг. 7 .  Западный конецъ J'. Хила-алидашъ. 

р ндъ овраговъ, изъ слiянiл которыхъ образуетсн долина р·вчки Аджидары, питаемой 
главнымъ образомъ источниками, вытекающими изъ понтическихъ слоевъ. Въ этомъ уступt 
и окодо него заложены Сундинскiл каменоломни, rдt выламывается очень хорошiй из
вестнякъ, нер·вдко дли нными, узкими плитами, идущими на надгробные столбы мусуль
манскихЪ и молок11нскихъ к.шд,бищъ. Известняки эти изобилуютъ отпечатками кардидъ 
и дрейссенсiй .  Въ оврагt у большихъ сундинскихъ колодцевъ найдены были и поря
дочно сохранившiлся окаменtлости . 

Оврагъ этотъ начинается на плато и представляетЪ уступъ тамъ, гдt спускается 
съ Сувдинскаго уступа (водопадвый  уступъ). Тутъ въ вемъ лево видны сбросы, выдt
ляющiе горстообра.�ную массу изнестнл ка.  какъ это видно на фиг. 8. Вотъ у этого то 

" горста " мною и были найдены среди известняковъ, въ которыхъ органичесs.iе остатки 
сохраЕщлись только въ вид·Ь отпечатковъ, Двt прослойки. Одну изъ нихъ я обозначаю 
въ палеонтологической части этой работы какъ " желтый слой " .  Это слой известняка 
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чистаrо, безъ rрлзпаrо отг.Бнка , соло111еннаrо цв·.Бта, состо.нщаru rлавнымъ образо�ъ изъ 

раковинъ, подверrнувшихсл уже правда знаqительной перекристаллизацiи, но  все же 
сохранившихЪ свою вп·Jнпнюю форму. Благодаря этому оказалось возможнымъ различить 

въ немъ сл·.Бдующiл окамен ·.Блости:  

Фи1·. 8. Горстъ в ъ  новтическомъ и�вестняк-h у Сунди. 

Congaia subcarinata D c s  h. 
Dreissensia 

" 

" 

meissarensis nov.  sp. 

aff. Stefa nescui F o n  t. 
sp.  

P,-osodacna schirvanica nov.  sp . 

Dreissensia anisoconcha A n d r п s. 

Didacna pirsagatica nov. sp. 

" sundica nov .  sp. 

Monodacna babadjani. а 1юv. sp . 

Ca1-diutn negati&um нr 1v. sp. 

Melanopsis dianaeform·is nov. 

" Bone77i Sisш. 
sp. 

4' 



2 8  Н .  А п д r У с о в ъ. 

Nm·itina (Ninnia) Socolovi nov. sp. 

" " taonura nov. sp. 
Neritina 

" 

" 

" 

sundica поv. sp. 

(Neritoclonta) sp. 

" sp. 

aff. mutinensis А в с. 

Другой прослоекъ представллетъ рыхлое, слегка сцементированное скопленiе 

значительно перекристализованныхъ и инкрустированныхЪ раr..овипъ.  Этотъ " бtлый 

слой"  лежитъ н·Бсколько выше, въ немъ констатированы : 

Dreissensia rмzisocon c}ю A nd r п s .  

" sp . aff. polymorplю Pal l. 
Limnocardium sp .  
Didacna pirsagatica nov . sp. 

" sundica nov. sp. 
Monodacna sp . 

Neritina ох ytYopida А 11 cl r п s .  

Самый известюшъ изобилуетъ отпечатками кардидъ, особенно Didacna pirsagatica, 

и дрейссенсидъ. 
О гъ Сунди л въ 1 90 1  году спустилсл по дну у щельл къ кочевью Тек.1я у 

Аджидаринскаго моста. Это ущелье представляетЪ поучительное обнаженiе, rtъ сожа
л·�нiю, н е  юJученное м ною во всtхъ деталяхъ. Началъ я спускаться по окраин ·.Б оврага 
съ восточной стпроны деревни . 

Уноминутый уступъ, на которомъ начинаются овраги, производитЪ своей прямо

л иней ностью такое впечатлtнiе, какъ будто онъ образовапъ сбросомъ. Верховья овра

говъ вrу�аываются во второй уступъ, прислоненпый rtъ подошвt перваго, и на этомъ

то второмъ уступt расположена деревни Сунди . 
Uъ соета въ этого второго уступа входятъ т·.Б же понтическiе известники. Ниже 

оврагъ становите л  все глубже и гдубже и окай�rляется I'р)'ТЫми обрывами все того 
же и з веетшi �>.а , нредставллющаго въ общемъ полпгое, по все-таки м·Iшяющсеся падс
нiе. Въ верхве�Iъ уступt у Сунди оно всего 5о NO, пъ хол11г.Б, пони же сундипскихъ 
caJ,I I BЪ - R0 па N, а зат·Бмъ на краю его, обращенномъ rtъ югу, пласты приподымаются , . 3 1)0 NNW. П IJCДC'I'ii B.IЯ H  IШДI 'Нlе ДО � 

Ещt· IHJ iКC о н рагъ врtзывается въ д.шнную гряду и:нзестшша, т.лнущуюсн отъ 
ДР[Н' В I I И  Ч па н н 1.r поперек:ь до.1ины Аджидары па liOCTortъ. Та къ r:ав:ъ у rtpaн этой 

r· p н ;� I .J .  о<'i ра .; ующей ясный уступъ (обрывъ) rtъ югу, соединяются югБств вс·Jэ сундин
Сitit· о в ра1 ·и ,  что\iы оiJразовать Аджида ру, то въ м·:Ьст·.Б проры в  а по;J у чается цtлал 

г р у 1 1 па е l\а .1 и стыхъ хол�овъ понтическаго иапестшша (Ларi'JШИ rшн).  Прор·.Б:ш вансь че-
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резъ эти холмы, тотъ оврагъ, п о  которому мы слtдуе:мъ, образуетъ водопадъ неболь

шой ВеJИЧИНЫ . 

Не доходя этого водопадиr'а изъ подъ известняковъ выступаетъ небольтое обна
женiе круто падающnхъ (70° на S 60° W) .желтоватос1>рыхъ тонкослоистыхЪ песча
никовъ, надъ которыми горизонтально залегаетъ нов'Бйшiй ковгло.'ll:ератъ галекъ пон
тическаго известняка. 

Послtднiй образуетъ у водопадиr'а и ниже его синк.шнальный иsгибъ 1), услож
юнощiйся присутствiемъ н'Бсколькихъ неболЕШИХЪ сбросовъ. 

Ниже Ларrяки-кая, за слiлнiемъ всtхъ сундинскихъ овраговъ около 1 - й  сундин

екой водлной мельницы, долина Аджидары расширяется, известковые обрывы дtлаютсл 

выше и расходятся, и мы можемъ просл'Бдить, какъ известняки южнаго крыла син 

клинали въ видt гряды подымаютел съ одной стороны къ деревнt Чуханны, лежащей 
па правой сторон'!; долины уже на плато, а съ другой стороны образуютъ почти вер
тикальные обрывы Rанлы-кал. 

У первой мельницы на стратиграфическомЪ уровн'в ниже известняковъ, на поло

rихъ сr,лонахъ у подножiн обрывовъ зам'Бчаютсл признаки другихъ пластовъ. Такъ 
въ одномъ М'Бстt л наблюдалъ небольшое обнаженiе слоистой С'Брой глины съ про

слоями с'Брожелтаго песку, покавывающей паденiе въ 1 2° па NNO. Въ другомъ та
комъ же обнаженiи (обозначенномъ въ палеонтологической части какъ " къ югу отъ 
Сунди, х� 7 " ) JI собралъ Н'Бсколько довольно хорошо сохранившихсл , хотл часто только 
въ вид'!; обломковъ, окаменtлостей ,  каrtъ-то: 

Dreissensia Stefanescui F o n t. 

Diclacrta sunclica nov. sp. fra g m. 

" 

" 

scl�ernacftinica nov. sp. f1· agm .  
(?) lamentabilis nov. sp. 

Melanopsis cf. onustc� Sa Ь Ьа.  

" mitraefш'mis nov.  sp. 

Naitina kalodictya nov. sp. 

" 
" 

schacl�matica поv. sp. 

sp. 

Itъ югу отъ уступа Чуханны-Rаплы долина Аджидары сильно расширлется, бе
рега дtлаютсл низкими и не стtсняются известняковыми скалами .  Обпаженiя у русла 

р'f>qки показываютъ, что тутъ изъ-подъ серiи поптичеrкихъ пластовъ высту паютъ бо
л:tе древнiя породы, а именно, принадлсжащiл къ свит'!; темныхъ сланцевыхъ глинъ 
съ охристыми выдtленiлми. Обпаженiй мало, благодаря обычнымъ въ области развитiл 
�нихъ глинъ опльшинамъ. М'Бстами можно наблюдать паденiе этихъ глинъ по встр'h-

1) Паденiе плас говъ въ сi;вrрномъ крыл'!; у водоuадика-15" на S 30° 'I,V, а па востокъ отъ вoдoпa
J:IIIta л паблюдалъ 40° W. Еъ южпомъ крылt не пришлось пропавсети точ пыхъ пзиtренiн. 
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чающимсл среди нихъ твердымъ прослоямъ. Такъ въ о;щомъ м ·.Вст'l; конкрецiониро

ванные кривоскорлуповатые песчаники падаютъ на .NO 110дъ угломъ въ 55\ а въ 
другомъ (южнtе) на NNW подъ угломъ въ 6 5° .  

Еще южнtе Аджидара снова врkшваетсл въ  новую известняковую гряду, обра
зующую съ востока продо.поватую гряду Сарыкая ,  обрывы которой отступаютъ далеrщ 
отъ рtчки , загромождаемой большими оплывинами ,  идущими отъ ПО,'�ошвы этой грнды. 
Съ западной стороны вплотную къ рtчкt подымаютел крутые утесы одиноrий скал ы 
изъ понтическаrо известняка, круто падающаго на NNW (40°). Ианестнякъ этотъ 

то оо:rитовый, то мелкодетритусовый, съ плохими отпечатками Dreissensia, Didacna и 
Prosodacna. 

За этимъ утесомъ долина снова расширлетсл и по руслу рtчки, а также по 

склонамъ долины обнажаютел снова бол·.Ве древнiл породы, основа понтичесrtихъ плас
товъ, ноторые очевидно песогласно на ней залегаютъ. Это не  толыш те.\шоцв·kгныя 

глины , но и породы Энгихеранской свиты, посл·.Вднiл выступаютъ с·.Вверн·Бе первыхъ. 

Это б-.Б.ше мергели съ подчиненными имъ твердыми песчаниками, а также сипевато
б·.Влые плотные мергели съ прож.идКЮiiИ шестонатаго аррагопита. Ниже обнаженiй 
этихъ мергелей начинается по об·.В стороны долины об.шсть большихъ оплывинъ, а 

русло р·.Вчки роется въ террасахъ, образованныхъ а.'lловiемъ раЗ IJ Ообраsна 1·о состава. 
Иsъ-подъ послtднлго выходлтъ синесtрыл сланцевыл гдипы. По сrtлонамъ долины 

пробиваютсл соленоватые желtзистые rtлючи. Сплошныл обнаженiн такихъ глипъ 

видны на правомъ берегу долины. Еще юпш·.Ве въ боковыхъ оврагахъ, впадающихЪ 
слtва въ Аджидару, во впадип·Б между Сарыкаей и г .  Адпtипирдарнки выступаютъ 
настоящiл сланцевыл глины съ охристыми выд·.Вленiя ми,  совершенно сходuыя съ т'l;ми,  
что обнажаются подъ Illcмaxoй ; онt содержатъ чешуи рыбъ и стонтъ па головахъ� 
простираясь съ W 2 0° S на О 2 0° N. 

Хотя приведенныхъ данныхъ и недостаточно для улсвенiя геологическаго строе

нiл мtстности во вс·.Вхъ ел деталлхъ, для чего впрочемъ потребова.Iись бы продол
жительныл изслtдованiл при помощи хорошей топографич·�ской карты, rtаковой у мевн 

не было ни въ 1 9 0 1 ,  ни въ 1 90 2  году, тtмъ не менtе профиль между Сунди и ху
торомъ Аджиабдулла-бека пока3ываетъ, что понтичеекiе известuшtи,  подоетланные пон
тичесюши же глппами съ песками ,  повидимому, покоJпсл песогласно на бол·ве древ
ней основt, слагаемой энгихеранскими б·.Влыми мерге.1лми и темноцв·.Втными сланце 

выми глинами шемахивсrtаго типа; непосредственнаго налегапiл одпа1ю нигдt не при
шдось наблюдать , хотл топографiн :м·.Встнuсти не позволястъ сомн·.Вваться въ томъ, что 
поптичесrt iе пласты лежатъ батрологи чески выше. Остаетсл только пераар'Ешеннымъ 
вопросъ, лежатъ ли понтuческiе пласты непосредственно на упомлнутыхъ бол·Jзе древ
н ихъ образованiлхъ или же между тtми и другими еще вставллютсл, наприм·Бръ , слои 
съ ме.1 кюiи конгерiлми, какъ это наб.Jюдается у Аджипирдарлки и у Иш имъ-будаха 
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(смотри дал·Бе). Весьма большое различiе паденiй между понтическими пластами и сланце
выми глинами шемахинскаго типа указываетъ на несогласiе между т·Бми и другими. 

Тектоника м·Бстности не  проста и обусловливается, по моему, главнымъ образомъ 
сбросами: которыхъ можно предполагать н·Бсколько. Rрупныхъ сбросовъ иожно предпо
лагать около трехъ: пер 1<ый или с ·Бверный проходитъ в·I>ролтно, черезъ деревню Сунди 
и опред·hляетъ уступъ м·Бстности падъ деревней; другой сбросъ проходитъ черезъ Чу
ханны и съ о,l,НОЙ стороны обусловливаетЪ появленiе гряды Чуханны- Канлыкая, а съ 
другой приводитъ въ пепосредс'l'Веппое сос..Вдство понтическiе извеС'l'Ннки скалы папро
тивЪ Сары-кал съ ихъ паденiемъ на NNW и сланцевыл глины шемахинскаго типа, 
которыл выступаютъ къ с·Бверу отсюда съ крутымъ паденiемъ въ ту же сторону. 

Принимал нормальное залеганiе пластовъ, намъ пришлось бы принять покрыванiе 
понтичсскихъ пластоnъ зав±домо бол..Ве древними сланцевыми глинами. Такимъ обра
зомъ тутъ uадо ненрем..Внпо принять сбросъ или взбросъ. Точн..Ве установить природу 
им·Бющей :щвсь м..Всто дизъюнктивной дислокацiи, пока лвллется неnозможнымъ. Во 
всJшомъ случа·Б присутстniе складчатости несоМiгвнпо (синклиналь Ллрглки) , на Аджи
пирдарлll:и наблюдаетсл даже опрокинутал Clиraдita, такъ что весьма вtролтно, что мы 
им·Ьемъ у Супди д·Бло скор·Бе со взбросами, ч·Бмъ съ сбросами .  

П о н т и ч с с к i е  п л а с т ы  у Ч у х а п н о n ъ  и И ш и м ъ - Б у л а х а. Село Чуханны ле

лtитъ па rtparo плоской возвышенности съ правой стороны долины Аджидары къ Ю.-3. 
отъ Сунди. Сл..Вдул по дорогt изъ Сунди въ Чуханны, мы движемсл среди пробиваю
щихсл изъ-подъ почвы пластовъ понтическаго известняка. 

Такiе же обпажаютсн у самой деревни Чуханны. Н·Бсколько южнtе близъ ко

чевки Теклн-дегяссы у источника Ишимъ-булаха я наблюдалъ слtдующее обнаженiе 
понтическихъ пластовъ: 

1 )  синес..Врал глина; 
2) известнлкъ съ отпечатками большихъ кардидъ (LJidacna) ; 

3 )  же.1тый песокъ; 
4) бол·Ье или мен·Ье твердый желтый песчаникъ; 
5) твердый мелкодетритусовый известнлкъ; 
6) же.пый песокъ; 
7) мелкодетритусовый слоистый известнлкъ, дtлающiйсл книзу плотвtе. 

Мощность перечисленныхЪ пластовъ вмtст·Б оrюло 1 0  саж.  Ниже слtдуетъ осыпь , 
изъ-подъ которой пробивается 

8) топitiй слой детритусовага известняка, въ которомъ попадаютел сносно сохраненные: 

D1·eissensia anisoconclza A n d r us.  
Limnocm·dium sp. 
IJidacna cf. incerta D е s h. 
Monodacna babadjanica nov. sp. 
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Паденiе пласта �� 4- 2 5° на О 1 5° W. Изъ этого слоя вытекаетъ ключъ прЪс
ной воды. Ниже пласта .JY� 8 прооиваютсл еще два пласта известшша, но уже съ 
другимъ, очень крутымъ паденiемъ (7 5о  N :2 5о О). 

Теклл-дегяссы находится на краю пологага уступа, которымъ плоская возвышен
ность, на которой лежатъ: Чуханны ,  Текл л верхпял и Текля-деглссы, спускается къ 
равнин·!; у Марзангиле. На верху этого уступа надъ Марзаигиде обнаж:аютсл rшнгло
мератъ и желтые известнлки съ Congeria panticapaea A n d r u s. и Helix. 

П о н т и ч е с к i е  пласты  у а д ж и дар и н скаго  м о с т а  и въ  о к р е с т н о с тл х ъ  г о р ы  
А д ж и п и р д а р л к и. Спускаась внизъ п о  АджидарЪ, мы встрЪчаемъ еще разъ поптиче

скiе пласты нЪсколько ниже моста черезъ нее, по которому проходитъ дорога изъ 
Маразовъ въ Шемаху (старый Б:шинскiй трактъ). Если идти отъ моста по лЪвому 

берегу, то въ обрывахъ наблюдаютел синеватос·l;рыл плотныл глины,  падающiл круто 
(твердые прослойки мергеля дали паденiе :нъ 6 5° на NO). Въ nыносахъ изъ овра
говъ у подошвы обрыва находител много обло.\шовъ понтическихъ оrшмен·l;лостей, 
Itакъ-то: 

Лreissensia rnstrifor·mis D е s h. 

Limnocaпliu m sp.  

lJidacna pirsagatica nov. sp. 

" 

" 

scl�emacMnica nov. sp.  

crassatellatoides nov. sp. 

Гrosodacna scliirvanic(t nov. sp. yar. major. 

Къ сожал·Jшiю, несмотря на  тщательные поиски, не уда.1ось констатировать, изъ 
rtакого слои берутел эти об.10мкп, зn, то н наткнулен на слои глины съ хорошо рас
познаваемыми 

C(mliu·m Abicl1i R. H o r n .  

ЮжнЪе выступаютъ круто падающiе пласты 1\Iелкоолитоваго известшша и желтаго 

песчаника съ 
Congeria panticapaea А п d г п s. 

Ilydrobla sp. 

Не далеко отъ лЪваго берега Адж идары и къ сЪверу отъ старага тракта воз

uышаетсл изолированпал вершина горы Аджипирдарлки. Высота ел не  особенно зна

чительна (4 3 5 ,4 7 саж. , тогда какъ Хила-алидашъ 645 , 5  саж.), однам, благодара 
своей остроконусовидной формЪ и положепiю, она бросается въ глаза и видна издали .  
Какъ показываютъ обнаженiл въ  глубокомъ ущельЪ на востокъ отъ горы, отд·Бллю
щемъ ее отъ западнаго конца длинной Маразинекой грлды, гора эта представлнетъ 
опрокин утую складку мэотическихъ известняковЪ (пласты съ Congeria panticapaea и 
керченскiй известннкъ). МЪетами благодара этому опрокидыванiю понтическiе пластыr 
повидимому, оканались покрытыми мэотическими.  
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Съ западпой стороны Ад.жипирдарлки подобно цоколю, на которомъ она возвы-
шаетсл, расположена такъ называемал Аккал, плосковершинпал 
тыми ступенчатыми обрывами спускающал къ р'вчкt Аджидара. 
стороны рtчки наблюдаетсл четыре: 

возвышенпос'lъ, кру
Такихъ уступоВ'J, со 

1) Нижнiй уступъ сложенъ плотнымъ песчанистымъ бtлыиъ ·известнякомЪ.  Осыпь, 
скрывающая, по всей вtролтности, rлинистыл породы, отдtдлетъ его отъ сдtдующаго 
уступа, КОТОрЫЙ СОСТОИТЪ ИЗЪ 

2) желтоватоМщаго медкодетритусоваго известняка съ Congeria рапNсщщеа 

Anfl rпs .  Новая осыпь отд-Бллетъ второй уступъ отъ 
3) третьлго, который состоитъ изъ тонкодетритусоваго тонкослоистага известняка 

съ отпечатками мелкихъ конгерiй .  Въ этомъ пдаств по линiи ,  ведущей отъ вершины 
Аджипирдарлr•и къ rичевью Теклл, наблюiJ.алось паденiе 1 0° на S 30° О. Конечп(), ЭТ() 
падепiе и простиранiе въ стороны отъ паблюдепнаt·о пункта изм'внлетсл, ю. виду 
синrсшнальнаго изгиба пластовъ; надъ третьимъ уступомъ с.11>дуетъ осыпь и ш1д1. пей 
ВИДеНЪ nерхнiй, 

4) четвертый уступъ, около 20  метровъ высотою, состонщiй главнымъ оuра:юмъ 
изъ плотнаго желтоватобtлаго известняка съ отпечаткам и  небольшихъ Caтclium и 
1Jrcis.'>e11sia ct'. rostr·iformis. Внизу уступа наблюдается грубооолитовый известню'ъ съ 
отпечатrшми 1 )J"OS()(facna sp. (sclziгvan ica'(). 

Таr•имъ оi)ра:юмъ, тутъ мы видимъ несшш'lшное и притомъ спокойпое 3a.1Pl'aп ie  
понтическихъ пластовъ надъ C.'IOЛl\IИ съ мелкими конге_рiлми (нерхпемэотическими). 

Вершина горы Аджипирдарлii:и сложена изъ известнлковъ, мелкозернистыхЪ, де
тритусовыхъ, весьма похожихъ на и:звестплки съ мелrtю.rи r�онгерiлми, по сильно и�м'f;
ненпыхъ и не содержащихъ окамен'tлостей. llaдeнie этихъ известншtавъ па вершrшУ; 
горы крутое (55°-о 5°) па N 30° О, а въ хол�шкахъ къ с'l;веру отъ вершины въ 
нротнвонолоашую сторону (S 30° W подъ углоиъ въ 40°). Такое расположенiе :Jастав
.lл.то менл думать въ первое мое пос·вщенiе горы ,  что она представляетЪ rtрутую син
клиналь, однаrtо но3дН'вйшiл эrtскурсiи убtдили менл въ томъ, что гора Аджипирда
рлr�и представллетъ опрокинутую складку. Это строенiе горы видно хорошо въ yщeлh'IJ , 
отд'kыпощемъ ее отъ западнаго конца длиннаго гребнл, тлнущагосл почти въ восточно
западномъ направленiи черезъ деревню Маразы и обозначаемага мною поэтому нодъ 
имепемъ Маразинскаго. Пласты, обнажающiесл въ обнаженiлхъ по об'в стороны ущелья, 
принадлежатъ rtъ мэотическому лрусу, поэтому а нorta не останавливаюсь на описанiи 
этихъ обнаженiй. Пласты эти расположены такъ, что слои съ :медкими rщнгерiлм и  
лежатъ подъ слолми, соотв·tтствующими акчагыльскому горизонту, а на этихъ, в ъ  свою 
оqередь, налегаютъ слои съ окамен'влостлми керченскаго известняка. Послtднiе высту
паютъ у С'ввернаго конца ущелыr, а слои съ маленькими копгерiлми у южнаго. Топ()
графически подъ ними, а стратиграфически надъ ними лежатъ плохо обнаженныл синiл 
!'дины ,  можетъ быть, понтическаго возраста. Окамен-Елостей въ н ихъ л не замtтилъ. 

ТРУДЫ ГЕО!r. Iloм. Нон. СЕР., вып. 40. 
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Что это могутъ быть, понтическiл глины, видно изъ слtдующаго. Эападный ко
пецъ Маразинекой гряды, отдtленный отъ Аджипирдарлки вышеупомлнутымъ ущельемъ, 
состои'l'Ъ главнымъ образомъ изъ тtхъ же пластовъ, какъ и обнажающiесл въ ущельt. 

Тутъ выступаютъ при запутанныхъ тектоническихЪ условiнхъ и разнообразные извест
шши съ мелкими Еонгерiлми ,  и известковые песчаники съ отпечатками M(tCtt·a kara

bu_qasica, и известнлкъ скорлуповатаго строенiл. Пласты эти представллютъ преобладаю
щее паденiе въ сtверную сторону, нерtдко весьма крутое, доходлщее почти до вер
тикальнаго. Они обнажаютел по гребневой линiи и на южномъ склонt западнаго 
копца гряды. Однако поииже на этомъ склонt пробиваютсл сильно выв·1Jтрившiясл 

глины, изъ которыхъ вымыты раковины, валлющiлсл по склону и принадлежащi н 
понтическимъ видамъ, какъ-то: 

Cm·dium Al;icl1 i Н. Н о гп .  
/Ji(lacna Lutrae nov.  sp. 

" 

" 

scl�emacli'inica nov . sp.  
crassatellatoides nov. sp . 

Prosodacna scltirиanica var. тajor. 

JJ[elanopsis subpraaosa nov . sp. 

ZартаЬiса Spirblionis поv. sp. 

Нtс:колько восточнtе, по дорог·}; отъ ущелья у горы Аджиnирдарлки I'ъ кочевью 
Хидерлы, по ,1;ругую сторону балки Шордере, тлнущейсл параллельна западному концу 
Маразинекой грлды, наблюдалось другое обнаженiе, гдt видно налеганiе понтическихъ 
пластовъ на слои съ мелкими кою·ерiлми. Обнаженiе это расположено близъ остат
ковъ какихъ-то шанцевъ. Тутъ видны падающiе подъ угломъ 30') на N 40° W свtт

лые известковистые песчаники съ мелкими Congeria pшnticapaect и IlyclroЬia laminato

carinata А п d  r us. Непосредственно около выхода этихъ песчаниковъ видны рыхлые 
желтые песчаники въ перемежку съ плитнлковымъ известковистымъ песчаникомъ 
свtтложелтаго цвtта. Перемежаемость эта заканчиваетсл слоемъ мелкаго раковиннаго 
детритуса (мельчайшiе осколки маленькихъ конгерiй) съ включенными въ него шюс
кими известнлЕовыми гальками до фута въ дiаметрt. Эта перемежаемость покрываетсл 

плохо слоистыми синеватыми глинами, на поверхности СЕлоновъ которой попадаются, 
очевидно вымытыл изъ нихъ, обломки Cardium и гладкихъ JJ!Ielanopsis. 

Я думаю, что въ мtстности у горы Аджипирдарлки, на югъ отъ нел, мы имtемъ 
д·l>ло съ островкомъ понтическихъ пластонъ, на который опрокинулась складка мэоти
ческихъ отложепiй. 

Слtды понтическихъ пластовъ, по всей вtроятности въ видt маленькихъ лоску

товъ размыванiя, мы видимъ и дал'l>е къ востоку. Такъ у самаго селенiя Маразы, 
расположеннаго у подножiл гряды или скорtе уступа почвы, сложеннаго по иреимуществу 
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иаъ акчагыльскихъ шшстовъ, н а  югъ отъ крайнихъ домовъ селенiл, уже въ пред·l>лахъ 
равнины, разс'l·илающейсл у подножiл грады, л находилъ отдi>льные обломки Proso

rlacna schirvanica и Лiclacna pirsagatica. Однако, in situ мнi> не удалось видi>ть зд·Бсь 
понтическихъ пластовъ. Нtсколько nоС'I'Очн·Бе селенiл) къ югу отъ дороги на Ваку 
(старый трактъ, верстахъ въ 5 отъ селенiл) у весьма любопытнаго обнаженiн мэоти
чесrшхъ пластовъ типа керчепскаго известнлка, описаннаго мною вrtратц·Б въ sам·Бтн·Б 

"О  третичныхъ отложенiлхъ Шемахинскаго ytsдa " ,  н наблюдалъ небольшой rtло
чекъ понтическихъ глинъ, ниже котораго виднi>етсл пластъ (почти гориsонтальный) 
G·Благо и желтаго мэотическаго иsвестнлка съ Ceritl1ium bosphorctmtm Arнl г u s . ,  
Лlohrensternia suЬinflatct A ndгus. ,  Modiola voll1ynica vаг. тi110У. etc. На поверхности 

понтическихъ глинъ можно собирать обломки : 

/Jreissensia anisoconcl�a A в d гus .  

" cf. 8tefanescui S а Ь Ь а. 
Prosodacшt scltirvanica nov. sp. 

/Jidacna sc}temacllinica? А n d r· и s. 
Bitl1,1jnia marasinicct nov. sp . 
J[elшnopsis subpraemsa nov. sp. 

" cf. omtsta S a b lJ a. 

" cf. acicularis I<' е г. 

Vll .  Островъ понтическихъ пластовъ у Бабаджана. 

О б н а ж е н i е  у Бабадж а н е к о й  д о р о г и .  Весьма любопытное обнаженiе поптичс

Сii.ихъ пдастовъ, интересное по иsобилiю хорошо сохранившихсл окаменi>лостей, было 
откр!.! ТО мною въ м·Бстности, гд·Б на первый вsгллдъ ихъ и трудно было ожидатr .. 
Обпаженiе это находител у такъ наsываемой Бабаджанекой дороги. Сообщенiе между 
Баку и Шемахой совершается по такъ ваsываемому старому почтовому тракту. Иsъ 
J )ari y  тра�tтъ этотъ направляется сначала на Арбатъ, а sат·Бмъ къ посту Дженги, и 

дал·I;е по ;гввому берегу р·Бчекъ Дженrи-чай и Сумгаита. Itpoмi> этой дороги, по 
которой л·Бтомъ обычно ·Бдутъ молоканскiе фургоны, есть еще другая, почти ей па

раллельная, но проходящая ю:.сrш·Бе. Она отв·Бтвляетсл отъ первой, недоtзжая Арбата, 
и проходитъ мимо стараго хапа-Бабаджанъ. На меридiанt селенiл Перекешюоль , 
.1ежащаго на с·Бверномъ береt·у Сумгаита, дорога эта отдi>ляется отъ рtчки и глав
пой дороги плоской грлдой, одна иsъ высшихъ точекъ которой на межевой одноверст-

5* 
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ной картt (копiю которой прилагаю, смотри фиг. 5)  обозначена какъ гора Коунъ 

( 1 54  саж .). Огибал эту возвышенность съ юга, Бабаджанскал дорога сливается съ 
главной, не доходн Дженгонъ. 

Фиг. 5 .  Карточка мtстности у Бабаджана. :Масштабъ около 3 в. д. р-остроnъ ноnтическихъ пластовъ . s-спи
рiалисовая грi!да. ар-плато I�ефтара-апшеронскiс пласты. 

Если провести отъ г. Коунъ линiю на югозападъ, то перес·.fшши Бабаджанскую 

дорогу, она упретсл, непосредственно къ югу отъ дороги въ удлиненную гряду, не 

носящую на картахъ викакого названiл. Гряда эта тянется отъ дороги въ юговосточ

номъ направленiи. У ея югозападной окраины проходитъ ложе пересыхающей р·:Вчки, 
берущей начало многими оврагами на сtнерныхъ склонахъ горы Болнъ-ата (276  саж.), 
бросающейсл уже издали оригинальной формой своей вершины 1). Р·Б чка эта тянется 

1) Въ общемъ это коническан гора, вершина Itоторой напоминаетъ сtдло. 
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также н а  юговостокъ, проходитъ по долин-Б, отдiшлющей продолговатый гребень отъ 

примыкающей съ ЮВ къ Болнъ-ата горы Нофти, усi>лнной сопками, и впадающей въ 

Каспiй у горы Османъ. 
Продолгонатал грлда, о которой идетъ р·вчь, состоитъ собственно изъ слившихсл 

между собою двухъ, даже трехъ параллельныхъ грлдъ. Гребни  эти обусловлены при
сутствiе:мъ пластовъ брекчiевиднаго доломита; такихъ пластовъ лево можно отмi>тить 
два. Одинъ изъ нихъ образуетъ гребневую линiю югозападной изъ трехъ грядъ, па
даетъ опъ круто , по точный yroл'J. паденiя опредtлить было пельзн. Простиранiс 
пласта точно съ 03 на ЮВ. Оба склона грнды очень круты, на сi>веровосточномъ за� 
мtчены куски септарiй внутри годубоватаrо цвtта. 

Такiе брекчiевидные доломиты составллюrъ гребневую линiю средней rрлды. Что-же 
касаетсл гребневой линiи с·Бверовосточной грпды, то послtднля образована массами 
известнлка, залегающими весьма неправильно, раi!дробленными, вообще представ.Jлю
щими, повидимому, остатки отъ размыванiл когда-то обширнаго известнлковаго пласта. 

Известнлки эти с·.Броватобi>лые, иногда желтоватобtлые и сильно песчанистые ,  состоятъ 

изъ крупной раковинной дресвы. Поверхность с:клоновъ грлды ус·.Бяна кусочками изве

стняка, вывi>трившимися изъ него обломками ракови нъ и цi>лыми раковинами, нерi>дко 

весьма хорошо сохранившимисл. Всего мною зд·.Бсь собраны слi>дующiл формы: 

IJreisscnsirt 

" 

" 

" 

" 

meisarensis nov. sp. 
mzisocmzclш A n drus .  
onychoides поv .  sp. 
spl1 enoides поv. sp. 

aff. an,qustct R o u ss. 
lJiclacna Laskaтevi по�·. sp. 

" Лepereti поv. sp. 

" pi1·sa,qotica поv. sp. 

1Vlonodacna babшljanica nov. sp. 
Prosodacna sclti1·vшnica nov. sp. 

" 

" 

scblrvanica noY. sp. var. majm·. 

ampelakiensis Andrнs. var. sclzir1;anica. 

Ca1·dium ne,qati1:um поv. sp . 

JYlelanopsis Lurentheyi nov. sp. 

" (lianaef'ormis nov.  sp . 

" mitтaefoтmis поv. sp. 

" sp. 
Zagтabica Spiridionis nov. sp . 
Neтitina (Ninnia) subcarinata поv. sp . 

И:шестнлки эти были констатированы мною только на  сi>верозападной оконечности 
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грлды, дальше къ югозападу они исчезаютЪ. У же среди розсыпей кусочковъ известняка 
можно найти куски плотной мергелистой породы ,  переполневной раковинками Spirialis 

sp. и содержащей скелетики и косточки маленькихъ рыбокъ. Еще далЪе на юговос

точномъ склонЪ, въ маленькихъ овражкахъ попадаютел небольшiя обнаженiл темныхъ 

сланцевыхъ rлинъ, которымъ очевидно и подчинены, какъ спирiалисовые прослойки, 

такъ и пласты брекчiевиднаго доломита. 
Обнаженiе у Бабаджана свидЪтельствуетъ о томъ, что здЪсь, повидимому, мы  

имЪемъ остатки маленькаго клочка повтическихъ породъ, песогласно залегающихЪ на  
спирiадисовыхъ сланцевыхъ глинахъ. 

Vl l l .  Хараминская гряда. 

П р и з н а к и  п о н т и ч е с к а г о  я р у с а  в ъ  Х а р ам и н ск о й  в о зв ы ш е н н ости. Хара
минская возвышенность, отдЪляющая теченiе Пиреагата отъ Куринекой низменности 
въ окрестностяхЪ Аджикабу л а, представллетъ двЪ топографически елитыл между со
бою антиклинали, подробности строенiя которыхъ м ы  не ставемъ з д ·Б с ь  излагать. Въ 

ихъ составъ входлтъ: 
1 )  Отложенiл б а к и н с к а г о  яруса. Они обнажаются, во-первыхъ, на южномъ 

склонЪ южной антиклинали (большой Харами) и предстамен ы  зд·uсь rщнгло:'rlератаии, 
желтыми песками и глюшми съ Лi(lncna Baeri G r i ш ш  etc. 3ат·Iшъ они выполняютъ 
бухту между антиклиналью Большш·о и Малаго Хара:.ни и тутъ образованы конгломе
ратами и желтыми песками съ т·Бми же, но плохо сохранившимиен раковинами .  Да
л ·Бе тЪже пласты обраsуютъ плосrtую возвышенность , соодrшяющую юl'Овосточпую око

нечность южной Хараминской антиклинальпой возвы шепностп съ грядой Мишова. По 

этой возвышенности проходитъ полотно желtзной дороги изъ Аджикабула въ Наваги . 

2) Баrtинскiе пласты лежатъ, повидимому, песогласно на весьма значительпой 
толщ:В а п ш е р о н с к и х ъ  отложенiй, достигающей по крайней м·Бр·Б 1 000 метровъ тпл 
щины .  Апшеронскiе пласты слагаютел песчанистыми глинами и рыхлыми песчаниrшми 
съ подчиненными имъ слолми дресвяного ракушника, переходящаго въ известншtъ. Въ 

этой толщв нсравном·Брно распред·Блены характерныл длл апшеронскю·о яруса рако
вины,  н ерЪдко весьма хорошо сохранившiнся (Apscl1eronia JПOpin(jиa, виды группы 
Лidacnct iнte1·tnedia E i c hw.  etc.) .  

Въ расположенiи апшеронскихЪ пластовъ лево выражаетсл антиклинальное строе
нiе :н·Бстности. Въ лдр·Б южной (Большехараминской) антикдинали изъ-подъ апшерон
скихъ пластовъ выступаютъ болЪе древнiл отложенiл. Самые пижнiе t'оризовты апше
рона характеризуютел присутствiемъ Cm·Uicz�la sp. и Dreissensia apscheronica nov. sp. 
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Ниже апшерона н а  с1шерномъ крылt южной антиклинали выступаетъ толща нtжныхъ 
тонкопесчанистыхЪ глинъ, въ которыхъ найдены  только мелкiл Dreissensia cf'. r·ostrifm·

mis, а въ центр·!; антиклинали толща лишенныхъ окаменtлостей песчаниковъ, похожпхъ 
на ленгебизскiе и перемежающихсл съ темнос·Брыми песчаными глинами.  

J{акъ мы увидимъ ниже,  при описанiи окрестностей горы Дж умы , и тамъ подъ 
серiей пластовъ, содержащихЪ въ изобилiи апшеронскiн окаменtлости, сл·hдуетъ толща 
глинъ, въ которыхъ до сихъ поръ найдены  были однt только Dreissensia rostrifonnis. 

Ниже сл·Бдуютъ такiл же глины, но съ прослойкаии, содержащими Carclium dmnlлa, 

а затtмъ уже еще н иже слtдуютъ песчаниrш того же типа, какъ въ лдрt Харамин
ской антиклинали. Такимъ образомъ глины съ JJгcissensia cf. 1·ostri(orrnis задегаютъ 
непосредственно надъ акчагыльскимъ горизонтомъ, почему и естественно предположить, 
что эти глины относятел не  къ апшерону, но къ понтическому лрусу. Это подтверж
дается и фактами, описанными нами длл окрестностей хутора Карамайвы  и аула Эки

хапа-талыбъ на Пирсагат·h. 

Съ другой стороны, мы находимъ косвенное подтвержденiе этого предположенiя 

и въ области самой Хараминской антиклинали. На юговосточномъ концt е.н распола

гаетел весьма любопытвал группа сопокъ, образующал цtдое плато, сидящее каRъ 

разъ на оси антиклинали .  Огромные потоки сопочной r ·рл3и стекли съ этого пдато на 
югъ, по напрамевiю къ Аджикабулу и погребли подъ собою всt выходы апшерон
скихЪ пластовъ. 

Среди продуrtтовъ псевдовулканической дtлтельности этихъ сопокъ вид н ы  много
численные обломки песчапиковъ, среди которыхъ мною былъ поднлтъ кусокъ (плитка) 
бураго известнлка, въ которомъ мною были обнаружены об.Iомки Prosodacna sc71i1·va

nicct и ц·Блые экземп.1лры 

/Jiclacna Laskarevi поv. sp. 

Melanopsis sp. (гладкiй). 
Neritina sp. 

Такъ какъ въ пластахъ, лежащихъ надъ свитой Хараминскихъ песчаниковъ tоси 

антиклинали), у Джумы были найдены уже акчагыльскiл окамен·hлости , то намъ остается 

сдtлать единственное предположенiе, что плитка съ понтическимн формами происхо
дитЪ толыи иsъ толщи глинъ подъ апшерономъ, характеризующейсл присутствiемъ 
lJrliss. cf. rostri(ormis Desh .  

;-)ти факты наводлтъ насъ на  мысль, что къ понтическому лрусу надо будетъ 
отвести въ восточной части Пiемахинскаго уtзда и въ Бакинскомъ уtздt толщу пре

имущественно глинистыхъ пластовъ, sалегающую между апшеронскими и акчагыль
скими пластами,  толщу, въ которой до сихъ поръ не найдено было никакихъ друrихъ 
окаменtлостей, кромt Dreissensia rostriformis. 
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Залеганiе этихъ г.шнъ между вышеупомянутыми отложенiлми хорошо наблюдалось 
МНОЮ ВЪ 

о к р е с т н о с т я х ъ  г о р ы  Д ж ум а. Гора Джума расположена на СЗ отъ станцiи 

Сангачалъ, почти на западъ отъ возвышенности Османъ-боsы-дагъ и па ЮЗ отъ горы 
и колодцевъ Шихи-rtал. По линiи Uiихи-кал-Дж ума наблюдается сл·:Вдующiй любо

пытный профиль. Гора IIIихи-кал представляетъ одну изъ вершинъ длинню·о изокли

нальнаго крлжа, состолщаrо изъ сильно изм·:Вненнаго детритусовага известнлка съ не
различимыми обломками раковинъ. Иsвестнякъ, в:Бролтно, апшеронсrtаrо возраста. Съ 
югозапада къ Пiихи-ка·:В примыкаетъ обширнал пологая синклиналь, состолщая изъ 

значительной серiи апшеронскихЪ пластовъ, весьма богатыхъ окамен·1шостлми. 
Синклиналь эта примьшаетъ rtъ изр·Iззан ной оврагами и ущельями возвышенности 

горы Джумы узкой перемычкой. Къ востоку отъ этой перемычюr развивается плоско

донная долипа, отд:Бллющал обрывистый край синклинальной возвышенности апшерон

скихЪ пластовъ отъ склоновъ горы Джумы .  Въ обрывистомъ краю синклинальной во:;
вышенности обнажаютел еще несомн:Бпные апшеронскiе пласты, именно: 

1) ракушникъ съ апшеронскими кардидами и JJreissensia rostriformis D e sh. 
2)  Подъ пимъ лежатъ желтовато- и синеватос:Брыл глины съ Лreissensia rostri

formis, JJ1ono(lacna sp. ,  Apscfteгoni(t calvcscens поv. sp. Подъ этими глинами лежатъ 

3 )  синiл t·лины, въ которыхъ до сихъ поръ мною констатированы щни только 
Лгeissensia t·ostтiformis. Глины эти образуютъ какъ дно долины, обнажаясь въ изоли

рованныхЪ холмиrtахъ, такъ и обрывы перемычки, которою синклинальпап воавышен
ность примьшаетъ къ Джум·Б. Въ этихъ обрывахъ видны 

4) сtрыя и синеватос:Брыл песчаньш глины съ желтыми побtжалостлми, содержа-
щiя .шшь маленькую раsновидность JJгeissensia rostri{oгmis D e s h . ,  да.'l·lзе 

5) синеватос·:Врыл глины съ т·tми же мелкими дрейссепсiлми и 

6) такiя же глины вовсе безъ оrtамен·Iзлостей. 
Въ оврагахъ и склонахъ Джумы иаъ-подъ посл:Бднихъ выступаютъ 
7) подобпыл же глины съ иsр·.Бдка попадающимпел Car(lium (lombra A в d r п s . п 

многочис.'rенными листочками лимонита въ трещинахъ. Попиже они содержатъ прос.1оп 
гппса и покрываютъ 

8) желтоватосЪрыл глины съ просдолми а'елтаго песчаника. Ниже пос.'I:'Бднихъ 
идутъ: 

9) твердый свtтлос:Брый известковый песчаникъ съ отд·:Вльными бол·:Ве грубыми 

зернами кварца. Въ одномъ пунюt найдены об.1омки rтnio sp. Иногда попадаютсн не
большiл галечки. 

1 0) Листоватыл сланцевыл глины съ прослоями гипса. 

1 1 ) ir�едтосtрый песчаникъ, похожiй па песчаникъ антик.шнальной оси Харами. 
1 2 ) Грубозернистый песчаникъ. 
1 3) Буронатал глина. 
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1 4) Перемежаемость грубозернистаго песчаника и буроватой глины. 
Послtднлго рода пласты образуютъ вершину горы Джумы. 

4 1  

Неподалеко отъ горы Джумы попадаютел въ мtстности Нахка цtлые прослойки 
мергелистой породы съ акчагыльскими окамен'J;достлми (Mactra caspia A n d ru s. ,  Car

llizиn tlombt·a Anclrus. ,  Potamides caspius A n dr us.) .  
Глины съ Лreissensia rostriformis представллютъ ш ирокое распространенiе и къ 

СЗ отъ Джумы,  обнажаясь на берегахъ Джейранъ-кечмаса и его притоковъ, он'J; же 
образуютъ возвышенность Даавалидага и обнажаются въ ущельt Гюнгермеса rrодъ 
апшеронскими известшшами съ отпечатками CorЬicula sp.,  соотвtтствующими самымъ 
нижнимъ горизонтамъ апшеронскаго лруса въ антиклинади Харами. 

'l'l'.vды Гtюд. Ком. Нов. c•;r., вып. 40. 



Ч А С Т Ь П. 

Описанiе окаменtлостей. 

I,amellibranchiata. 

D r е i s s е n s i d а е. 

Congeria P a r t s ch. 

Congeria subcarinata D e s h. 

Табл. I, pt!C. 1 .  

1838. Mytilus subcarinatш; D e s h. Coчuilles fossiles de l a  Crimee, р.  62, Pl. IY, E'ig. 12-13. 
1897. Congeria subcarinata A n d r u s. Dreisseпsidae, стр. 1 1 9, табл. IV, рис. 1-12 и 14-15 и табл. Ш, 

рис. 8 (тамъ же полнал сипоюпrиrtа). 

Еще во врем л изслtдованiй въ 1 90 1  г. мною были находимw въ понтическихъ 

известнлкахъ Шемахинскаrо уtзда, лдра и отпечатки крупJ:Iой килеватой дрейссенсиды, 
внtшнiй видъ которыхъ напоминалъ керченскую конrерiю. Однако вс'вмъ хорошо 
извtстно, какъ трудно бываетъ и ногда по внtшнему виду распознать, привадлежитъ .ш 
даже данвал форма къ роду Congeria или Dreissensia. Констатировать на отпечаткахъ 
присутствiе апофизы бываетъ вообще невозможно, Мнt удалось, однако, напасть на 
способъ распознавать принадлежность того или другого вида дрейссенсидъ къ одному 

изъ вышеназванныхЪ родовъ по характеру нижней поверхности перегородки, призвакъ, 

который можно наблюдать на отливахъ 1). Такъ какъ апофиза помtщаетсл на ложечкt, 

1)  Длл иаслi;довапiл подобнаrо рода структуръ, обыкновенны!! способъ слtпковъ изъ замавки воску 
или каучуr; а  не приrоденъ. Л употребляю длл этой цtли леrкоплавкiй металлъ, наприм'l;ръ, Вуда или 
метаЛJiъ, употребляемый въ зубоврачебномЪ д1иt. При этомъ способt возможно п олученiе от.швовъ съ 
полостен и уrлубленiй, прлмо снаружи недоступныхъ длл оттисковъ воскомъ, если затtмъ удалить лиш
нюю по ,  оду отковыриванiемъ или (въ слу чаt иавестнлковъ) растворенiемъ. Еъ этой идеt л пришелъ 
послt одного доклада проф. Юрьевскаrо Ветеринарнаго Института П у 'I к о в с к а r о объ отливахъ слуховыхъ 
каналовъ въ черепt. 
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оставляющей отростокъ перегородки, то  отъ поелЪдней на  нижней сторон·.В перегородки 

остастел валикъ, тлнущiйся изъ-подъ макушки. Такого же сорта валики мвЪ удалось 

наблюдать и на металлическихЪ отливахъ конгерiй изъ плотнаго известняка селенiл 
Сунди. 

Въ елЪдующую поЪ:;дку (въ 1 902  г . )  миЪ удалось найти, правда, неособенно хо
рошо сохранившуюсл, створку этого вида въ желтомъ проелоЪ у Сундинскаго главнаго 

колодца. �iта створка по своему виЪшиему виду совершенно подходитъ къ керченскимъ 
экземпллрамъ Cortgeria subcarirtata D esh .  и изображена на рис. 1 ,  табд. I .  

:\:IЪстонахожден i е: Сунди, плотный известнлкъ и желтый слой у колодцевъ. 

Dreisensia meissarensis ноv. sp. 
Табл. I, рпс. 2-8. 

Раковина небольшал, относительно толстостворчатая, умЪренно удлиненнал, до
вольно выпуклал, миндалевидпал. Верхнiй край въ видЪ сдабо выпуклой дуги, певам·f>тно 
сливающiйсл съ округденнымЪ заднимъ краемъ. Нижнiй край пЪско.1ько вдавленъ подъ 
носиками.  Вдавленпал часть запимаетъ почти половину всего края. Заднлл часть ниж

плго крал почти параллельна верхнему. Носики явственно выступаютъ, вагпуты книзу 
и немного отворочены другъ отъ друга. Rидевал линiл лежитъ бливъ носиковъ дор
вально, по ват·.Вмъ отступаетЪ квади ближе къ срединЪ раковины. Дорвальное поле но
этому узко и круто у носиковъ и дЪлаетсл болЪе широкимъ и пологимъ квади. На 
н·.Вкоторыхъ экземпллрахъ можно наблюдать 3ачатки плоской складки на дорзальномъ 

по.лt. Центральное поле широкое, пологое, слабо выпукдое. Слtды наростанiл лвствсн

ные, но уступчики наблюдаютел р·.Вдко и слабые. 

Въ правой створкt подъ носиками н·вско.1ько квади отъ нихъ пластинчатый :�убъ. 

Rниву отъ носиковъ обычное вдавдепiе, капаловидное, для прiема зубавиднаго отростка 

лtвой С'l'ВОрки.  Зубъ этотъ въ л·.Ввой створкt сопровождается капалообразной выемкой 
между нимъ и носикомъ и отъ него по поверхности раковины идетъ къ носику ма

ленькiй валикъ. Перегородка ум1>репно ра:шитал. Подперегородочнал л м ка слаба н. 
На одпомъ экземшrлрt ивъ Мейсаровъ сохранились сл·.Вды окраски въ вид1� 

острыхъ зиг3агообравныхъ линiй дорвальнаго полл. 

1 )  
2 )  

дл. 
1 5  ( 1 )  (2 , 1 5) 
1 9  ( 1 )  (2 , 1 1 ) 

РавмЪры: 

m ир. 

7 (0,4 7) ( 1 )  
9 ( 0 , 4  7 )  ( 1 )  

1 )  l\IеИсары. 2) Бабаджанскал доро1·а. 

Среднее отношенiе дл., ш., т. равно 1 : 0,47 : 0,245. 

т. 

3 ,7  (0 , 25) 
4 ,5  (0,24) 

6* 
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М 11 с т о н а х о ж д е н i е. Мейсаринское ущелье, СдОЙ х� 1 2 ; Бабаджанскал дорога, 

и3нестнлкъ; Чараганъ, слой .� 2 ;  сilверный конецъ Хинастинскаго кламма (ущ. Лютры), 

шшестнлки горы Лютра, песчаникъ подъ И3вестнлкомъ; валенцiенне3iевыл глины по 

тому же ущелью, къ cilвepy отсюда; Матрасы, глины подъ И3вестнлкомъ (Сангалавъ); 
1\,елаханы, отпечатки въ известнлк11; иsвестнлкъ по дорогt отъ Сунди къ Хила-алидашу, 
на плато; Сунди, желтый прослой; гора Хила-алидашъ. 

: )та дрейссенсiл, выдilллемал мною нъ особый видъ, принадлежитъ къ одной 
групп·.Б съ Dreissensia Stef'anescui F оn t.  и по очертанiлмъ б д иже всего подходитъ 

къ JJreissensia Rimestiensis F o nt. , но отличается отъ вел большею выпуклостью сво

ихъ створокъ и большею изогнутостью килевой линiи. Этотъ же видъ изображевъ мною, 

но безъ на3ванiл, въ монографiи дрейссенсидъ на табл. ХХ, рис. 40.  
По отношепiлмъ ра3м11ровъ наша форма стоитъ во3лf; lJreissensia Tl1eodori  

A n tl l' u s . ,  отличалсь однако отъ пел своею формою . Въ общеиъ все-таки, при сравне

нiи съ бол·.Бе типичными эк3емпллрами наша раковина болЪе выпукла, бол1;е удлинена 
и бол·Ле овальна; также 3ам1>тно отличiе и въ формЪ вентральнаго крал, rtоторый у 
Лreissertsia Tlиoclori And l'us. и Dтeisscnsia Rimestiensis Foпt .  предетавллетъ рt:зче 
очерченную переднюю часть, встрЪчающуюсл подъ лвственнымъ уг ломъ съ остальною 

частью центральнаго крал .  У Dreissensia meisarensis есть иЪкоторал вогнутость подъ 
восикомъ, во  она плавно переходитъ въ 3аднюю часть вентральнаго края. 

Отъ JJreissensia Stef(mescui отличается не сто.зь уд.шненною раковиною. 

Dreissensia Stefanescui F' o n t. 

Табл. I, рис. 12-16. 

1S87. lJJ·eisscn.o,ia Stefanescui l<' o n t a н н e s. Faune malacologiчue des terrains ncogunes de !а Roumaнic, 
р. 347, Pl. XXVII, tig. 58 -61.  

1897. Dreissensia Ste(anescui F o n t. A n cl r u s o Y. Dreisseнsidae, 248, ХП, 230-26. 
1904. Dreissensia Stefancscui I<' о n  t. А н д р  у с о въ.  Геологическiл изслiщованiл на Тамапскомъ полуостровt, 

стр. 369, табл. XIV, рис. 22-23. 

Rъ этому виду л отношу дрейссенсiи, найденвыл въ песчавикахъ бли3ъ Сунди. 
Ов·J; н·.Бсколько отличаютел отъ И3ображевныхъ типовъ, именно н·.Бсколько короче; 
сравнивал однако иежду собою эк3емшшры И3Ъ Румывiи и съ Тамавскаго полуострова , 
а такжr. съ Сундинскими , м ы  видимъ, что отношенiе длины къ ширивЪ сильно варiи
руетъ. Въ моей монографiи отм11чены колебанiл отношевiл длины къ ширин ·.Б отъ 2 : 1  

до 3 : 1 .  У И3м1>ренныхъ мною эк3емпллровъ и3ъ Сунди отвошевiл эти rюлебллтсл сдЪ
дующимъ обра3омъ: 

Ддина . 
Ширина 
Толщина . 

9 (2) 

4,5 ( 1 )  
2 (0,2 2) 

8 ( 2 , 6 )  

3 ( 1 )  
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По остальнымъ признакамъ наши экземп.1лры сходятс.н съ румынскими и та

манскими. 
Поэтому мы можемъ вьiД':Влить паши экземпллры только какъ var. cu1·tiш. 

Кром·l> Сунди тотъ же видъ встр·l>чаетсл въ видt лдеръ въ известнлкt у Карайма
новъ, створками въ мtстности, обозначенной мною какъ " яйце " близъ Маразовъ, къ В 

отъ нихъ; можетъ быть сюда же относятел нtкоторые плохо сохранивш1есл экземпляры 
желтаго известнлка Сунди. 

Dreissensia aff. Rimestiensis F оn t. 
Табл. I, рис. �J-11.  

1887. J)reissensia Rimestiensis I<' n n t а n н е s. Е'аuпе шalacologiчue des  t eпaiнs пcogi'нes de la Rouшaнie 
р. 31, Pl. 1, fig. G2--6J. 

1897. Лreissrnsia Rimestirnsis A п d пl s o Y. Dгeissensidae, стр. 249, табл. III, рпс. 18-22. 

Я оставллю пока безъ точнаго наименованiл изображаемую форму, такъ какъ и�I'Бю 

всего два экземпляра, по которымъ не могу убоi;дитьсл, отличаютел ли  они О'l'Ъ своего ру
мынскаго собрата насто.кько, чтобы его можно было nыдtлить въ особый видъ. Рако

вина у этой дрейссенсiи сравнительно плоская, площе, чtмъ у Dr. Stefanescui Font. 
и у /Jr. meisarensis A в d ru s. Выпуклость нашей формы-0,36 ,  у Пr. Rimestiensis 

отъ 0 ,35  до 0 ,5 ,  у Л1·. Ste{anescui-0 ,5 ,  у Лr. meissal·ensis -0 ,52 .  Главнымъ отли
чiе�rъ отъ !Jr. RimestieJisis лвллетсн правильный ходъ вентральнаго крал, неразвитость 
перединго участка его, встрJэчающагосл подъ угломъ съ остальной частью нижнлrо 
кран .  :iтотъ участокъ лучше всего раавитъ у Dr. 1'/�eodor·i и Dr. Rimestiensis, не явственъ 

у lJт. Stefenescui и совс·.Вмъ пе аамtтенъ у пашей формы и у !Jr. auтicula1·is. Но съ 
посл·I;дпимъ видомъ паша форма ничего общаго не  им·Бетъ. Ел нижнiИ R.рай почти 

прлмолинеенъ, а у lJr. auriculaгis всегда сильно вьшуклъ. Очертанiлми своими мей

саринскал дрейссенсiн напоминаетъ очень нiшоторыл формы изъ группы Congeтia no
vorossica S inz., тtакъ наприм·връ, Congeria navicttla A n d r u s. (Дополненiе первое, 
та6л. 4, рис. 3 7). 

Форма эта была найдена въ Мейсаринскомъ ущель·в въ просло·в рыхлаго песча
ника среди известннковъ. 

Dreissensia rostriformis D е s 11. 

Табл. 1, рис. 17-19. 
D1·eis8ensidne, 262-27(). 

Въ понтическихъ пластахъ Шемахинскаго уi>зда довольно часто попадаютел 
обломки этого вида. Лишь въ прослолхъ желтовато-сtраго глинистаго песчаника Мей

саринскаго ущельл (прослои .въ известнлк·Б), попалось 2 цi>лыхъ :жземпляра, изученiе 
которыхъ показываетъ несомнtнную принадлежиость ихъ къ нааванному виду. Одинъ 
ИЗЪ ЭТИХЪ ЭКаеМПЛЛрОВЪ (табл. l, рис. 1 7), д,1ИНОЮ ВЪ 20 ММ. , ШИрИНОЮ ВЪ 1 1  ММ. , 
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что соотвf>тствуетъ отношенiю 1 : 0 , 55 ,  11. это приближаетсл къ отношевiю у var. vul

garis (0 ,55) ,  typica (0, 56 )  и (listincta (0,5 6 -0,47). Правильвыя очертавiл изобра

жаемага эквемпллра больше всего сближаютъ его съ первою разновидностью, только 

размf>ры меньше. Однако, судл по обломкамъ восиковъ изъ другихъ мf>стностей, въ 

шемахинскихъ повтическихъ пластахъ попадались и болtе крупные экземплары 
этого вида. 

Наоборотъ, вf>сколько экземпллровъ изъ ущельа Ширширдере бли:л Геглара 

(рис. 1 8 - 1 9) мелки и приближаютсн болf>е всего къ var. distincta изъ арало-кас

пiйскихъ отложенiй. 
Обломки этого вида попались мнt въ слtдующихъ пунктахъ: на лf>вомъ берегу 

рf>чки Аджидары ниже (южнf>е) моста по Шемахинско-Маразинской дорог·в, въ выно

сахъ изъ ущельевъ, въ которыхъ обнажаютел синiл плотвыя понтическiл глины, у 

Чарагана въ слоf> .N� 2 и .� 4;  въ Хинастинскомъ ущельt у горы Лютры много 
распл:ющенныхъ отпечатковъ въ мергелистой глив·в, со слtдами раковины ;  ущелье 
Карайманы, слой .N'� 1 .  

Dreissensia sp. aff. bugensis A ndrus. 

Таб.:r. I, рис. 20-22. 
Dreissensidae, стр. 285. 

У Мейсаровъ, въ слоt � 2 попалось много обломковъ толстостворчатыхЪ дрейссен
сiй, весьма выпуклыхъ, а вм·l>ст·в съ ними два не вполн·в сохранившихсл :жземплара 
(сомкнутыл створки, выполненныл внутри породою). Эта дрейссевсiя очень напоми
наетЪ lJr. Tsclшudae и Dr. bugeusis, особенно послtднюю, такъ какъ у вен незам"l;тно 
лсно выраженной неравностворчатости, какал наблюдаетсл у Dr. Tschaudae. Отожде
ствить ее однако съ Dr. bugensis л не рf>шаюсь, въ виду скудости и плохой сохран

ности матерiала, а также и потому, что, судл по обломкамъ, раковина у мейсарин

ской формы была толстал , а подсептал.нал шика заполненнаа. 

Dreissensia anisoconcha А n d r u s. 

Табл. I, рнс. 23-28, 32-39, 49, 52 и 52Ь. 

18!.!7. Dt·eissensia anisoconclta. A n й 1· u s o v. Dreissensidae, р. 287. 

Видъ этотъ встрf>чаетсл въ шемахинскихъ понтическихъ пластахъ гораздо чаще, 

чtмъ типичнал Dreissensia ·rostriformis Desh. Хорошо сохранившiесл экземпляры 
найдены на Бабаджанекой дорогt. Лучшiе изъ вихъ изображен ы  па рис. 2 3 - 2 8  и 

3 2 - 3 9, табл. I .  Они довольно значите.Iьво варьируютъ, а именно: есть разновидности 

поуже и повыпуклf>й (рис. 24 ,  2 7  - var. schemachinica) � пошире и поплоще (23 ,  25 ,  
28-var. plana). Посл·Бднiя чаще. Между тf>ми и другими имf>ютсл переходы . Болtе 
узкал разновидность по своимъ относительнымЪ размf>рамъ подходитъ больше къ var. 
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bakuana, kitenica и transitoria (JJreissensidae, т. XV, рис. 4- 6 ,  1 5 - 2 2)  . .Къ сожа

лtнiю, отъ этой разновидности имtютсл только л·.Бвыл створки, правьш же лишь въ 
об.юмкахъ. 

Плоскал разновидность (var. plana) по относительнымЪ размtрамъ приближаетсл 
къ типической формt, но еще шире ел. Среднiе экземпляры столтъ близко къ vm·. 

bakuana, но nс·Б экземпллры изъ Бабаджана отличаютел отъ названныхъ разновид
ностей сильно развитой выемкой вентральнаго крал подъ носиками ,  отчего эти по

слtднiе сильно заострены, а вентральный край становител S-образнымъ. Раковина 

сильно утолщеннал. На правой створкt часто можно наблюдать на дорзальномЪ полt 

неправильную борозду, лежащую ближе къ килевой липiи, какъ бы проведеиную за
тупленнымъ ножемъ. Такую бороздку можно наблюдать у нtкоторыхъ (но не у всtхъ) 

экземпллровъ правой створки изъ другихъ мtстонахожденiй (напр. , у var. trm�sitoria 

изъ песчаниковъ Rамышъ-буруна). Выступъ крал правой створки сильно развитъ. 
Размtры экземпллровъ съ Бабаджанекой дороги : 

Шlшал створка. 

длина 

ширина . 
толщина. 

Правал створка. 
длина 
ширина . 

толщина 

var. scheшacllinica. 
24(1)  
1 1 (0 ,4 5) 

5 , 5(0, 2 3) 

Отпошепiл длины къ ширин·в и толщин·в лtвой 

var. sche1nacblnica 

" 

,, 

" 

" 

" 

" 

transitorict 
переходъ отъ scl1em acli inica къ plana . 
bakuaua 

kitenica 
typica, 

plaua . 

переходн. ф. var. рlапа 
25 , 5( 1 )  

1 5(0, 50) 
6(0, 2 3) 

2 5(1 )  
1 8(0 ,72) 

4(0, 1 6) 

2 3( 1 )  
1 5 , 5(0, 6 7) 

7 ,5 (0 , 3 2) 

створки у 

1 : 0,45 : 0 , 2 3  
1 :  0, 55 : 0 , 1 2  
1 : 0, 59  : 0 , 23  

1 : 0 , 59 : 0 , 20  
1 : 0 ,60 : 0, :! 1  
1 : 0 . 68  : 0 , 22  

1 : 0, 7 2 : 0, 1 6  

М ·в с т о н а х о ж д е н i е: .Кромt мtстонахожденiл у Бабаджанекой дороги, видъ этотъ 
найденъ еще: 

1 )  у Ишимъ-булаха, въ желтомъ раковинно-детритусовомъ известнлкt, слой 8 .  
Одинъ цtлый экземпллръ лtвой створки (табл. I ,  рис. 5 2  Ь) отличается своей широ
кой и плоской раковиной и приближаетсл къ типу или скорtе занимаетъ средину 

между var. transitoria и typica. Длина 22(1 ) ,  ширина 1 4,5 (0 , 6 6) ;  
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2)  у Сунди въ желтомъ с.'IО'в найденъ одинъ экземплярЪ д'l>во:й створки, рЪдко 
суперфетированной и по относительнымЪ размЪрамъ и формЪ бодЪе всего подходнщiй 

къ 1Jar, transitoria. Длина 1 9( 1 ), ширина 1 0( 0,52). 
3)  Rъ той же разновидности относител экземпднръ изъ валенцiенне::зiевой глины 

Лютринскаго ущелья. Это тоже лЪвал створка. 
4) Дв·в створки (правая и лЪвал) изъ бЪлаго слон Сунди также болЪе всего 

подходлтъ къ той же разновидности, хотя у лЪвой створки наблюдается наклонность 

къ образованiю болЪе значительной выемки вентральнаго края (Табл. I, рис. 49 и 52). 

Dreissensia onycЪ.oides nov. sp. 

Табл. I, ри<:. 41- 42 . 

.:\'!аленькая, сильно удлиненная, относительно выпуклая дрсйссенсiл, имi>ющан 

очертанiя клыка или остраго клина. Дорзальный край очень длинный, прнмолиней

ный, заднiй очень короткiй, косо срЪзанный, вентральный край почти прямолинейный, 

и если его мысленно продолжить до встрЪчи съ дорзальнымъ, то подучител очень 
острый уголъ (окодо 20°) . Носики  довольно тупые, слегка загнутые книзу. Rилеван линiл 
одинако удаленвал и отъ вентральнаго, и отъ дорзальнаго края, обозначена очень 
тупымъ, закругдевнымъ краемъ. И дорзальное и вентральное поля очень кру'l'Ы. Вну

тренння поверхность неизв·Бстна (имЪетсл лишь одинъ экземпдлръ, плотно прпросшiй 

къ породi>) . 

Размtры: длина 1 8  мм.,  ширина  (взятая въ равныхъ разстоянiлхъ отъ носика 
и задняго края) 5 мм. 

М t с т о н а х о ж д е н i е : у Бабаджанекой дороги. 

Найденъ только одинъ экземпляръ, однако наружность его весьма характерна и 
напоминаетъ Dreissensia scгoblculata Brus .  (Dreissensidae, табл. XVI, рис. 27  -29), 
отличаясь отъ послiздней большей величиной, положевiемъ килевой линiи и отсут

етвiемъ характернаго длл Gongeria sc1·obiculata выступа подъ носиками на вентраль

номЪ краiз. Отъ Dreissensia Accurtii Brus. (lJreissensidae, т. XVII, рис. 1 6-1 7), 
съ которой вашъ видъ представллетъ н1шоторое сходство, онъ отличаетсл очертанiлми 
заднлго крал, формой носика, медiаннымъ положенiемъ килевой линiи. По удлинен
вой формt напомиваетъ Dreissensia caspia E ichw. и ел сородичей, но отличается отъ 

нихъ длиннымъ верхнимъ краемъ, характеромъ килевой линiи и вентральнаго края. 
Также сильно удлиненныл формы Dreissensia serЬica, Dr. cucullata О'l'личаютсл 

положенiемъ килевой линiи и вогнутостью вентральнаго края. 

Dreissensia sphenoides A n d r u s. 

Табл. I, рис. 40. 

Малевькан, значительно удлиненная, мало выпуклал, клиновиднал дрейссенсiя. 
Верхнiй край длинный, окруrло-переходлщiй въ довольно длинный, дугообразный заднiй 
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край. НижнiП край прлмой, образуетъ у носиковъ съ верхнимъ краемъ острый (3 5°) 

уго.тъ. Килевал линiл обозначена очень тупымъ краемъ, лежитъ вентрально. Носики 
острые, незавернутые. Вентральное поле узкое, крутое, дорзальное пологое, · почти 
плоское, относительно широкое, слtды наростанiл расположены довольно неправильно. 

Размtры :  длина 1 2 ,  ширина 5 ,  толщина мен'ве 2 мм . 
.:\I 'Б с т о н а х о ж д е н i е: у Бабаджанекой дороги. 
:iта маленькал дрейссенсiл принадлежитЪ къ мало еще изслtдованной группt 

Мl).шихъ дрейссенсiй, сильно вытлнутыхъ, въ родt Лreissensia serЬica, cucullata и тtхъ 
формъ, которыл И. Ф. С ин цо в ъ  соединилЪ въ одну кучу подъ именемъ Dreissensia 
tenuissima . Отъ Dreissensia serЬica и Dreissensia cucullata наша форма отличается: пря
мизной нижнлго крал . Подобно форм'Б, описанной мною изъ Берки въ Румынiи подъ 
юrенемъ Лreissensia nov. sp. (стр. 3 1 2 , таб.т. ХХ, рис. 8), наша также отличается 
spathulata-oбpaзнoй формой, но бод'Ве уз:ка и заднiй :к.рай не такъ обрубленъ. Близки 
таБже мелкiл дрейссенсiи изъ Тараклiи, соединенныл С и н ц о вы м ъ  подъ именемъ 
lJreissensia tenuissirna. Благодарл любезности В. Д. Л а с ка р е в а  л получилъ небо.ть
шое количество песку изъ Тараклiи, изъ котораго выбралъ деслтка два экземпллровъ 
такихъ формъ. Rpoмt того, В. Д. Л а с к а р е в ъ  прислал:ъ МН'В 4 экземпляра изъ Им
пуппты подъ на::;ванiе:мъ Лreissensia temtissima. Н почти увtренъ, что въ понтиче
скпхъ п.тастахъ Бессарабiи имtется Н'всколько фор;!Iъ этого типа. Къ сожалtнiю: н 
.шшенъ возмоашости съ точностью установить, какую изъ всtхъ формъ, соединенныхъ 
С и н ц о в ы м ъ  вмtстt, считать :Ja типъ. 

Первоначал:ьнал фигура, данная С и н цо в ы мъ ( " Описанiе новыхъ и мало изслt
;J;Ованныхъ формъ раковинъ " ,  ст. I, табл. I ,  рис. 1 0 - 1 2) относител къ виду изъ 

ара.то-каспiйскихъ от.тоженiй, самостолтельность котораго еще требуетъ подтвержденiл. 
По:3же, С и п ц о в ъ  далъ очень шюхую цинкографiю ( " Замtтки о пластахъ конгерiй " ,  
стр. 4 ,  фиг. 1-2 ,  3 - 4,  6-8), н а  которой и::;ображаетъ рлдъ экземпллровъ дрейс
сенсiй изъ разныхъ м·Бстностей. Въ тeitC'l"B нроф. Си н ц о в ъ  говоритъ, что онъ но
.3накюrилсл СЪ ЭТИМЪ ВИДОМЪ ПО образцаМЪ ИЗЪ теМНОС'ВрЫХЪ ГЛИНЪ IIОДЪ ОДеССКИМЪ 
п:3вестнлкомъ, но что " ;�;лл рисунковъ " онъ " предпочелъ болtе толстыл особи помл
нутаго вида, собранныл проф. М е ч н и ко в ы мЪ въ Киргизской степи, которыл, какъ 
видно изъ прилагаемыхъ здtсь копiй съ фотОL'рафическихъ снимковъ, представдлютъ 
съ одесскиllfи такое поразительное сходство, что тождественность новороссiйскихъ и 
астраханскихъ представителей Dreissensia tenuissirna не  подлежитъ длл меня н и  ма
.I'Бйшему сомнtнiю " .  Дtйствительно, между фиг. 3 (экземпдлръ изъ Калмыцкой степи) 
u фиг. 2 (экземпллръ изъ одесской годубой глины), большое, но не подное сходство 
въ очертанiлхъ, но насколько позволлетъ судить неясвал цинкографiя, положенiе ки
.тевой динiи и форма верхнлго краа неодинаковы. Такимъ образомъ, даже тутъ нtтъ 
" поразительнаго сходства" (хота сходство не есть тождеС'l'ВО ) . Если же взать рис. 4 
(;�;ругой: экземпллръ изъ :Калмыцкой степи) съ рис. 2 ,  то уже будетъ зallfi>тнa очень 

Tг;·.\IJ ГЕО.I. I{o:�I. Нов.  СЕР., 1:ы п .  40. 7 
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33-мtтнал разница въ  очертанiи, не  говорл уже о рис. 1 ,  5 ,  6 ,  7 ,  представллющихъ 
совсtмъ другiл формы. Вообще цинкографiл проф. С и н ц о ва свидtтельствуетъ о чрез

вычайно широкомъ пониманiи вида авторомъ, такъ что приходител предоставить буду
щимъ изслtдовапiлмъ р·.Бшить вопроеъ, какую же форму надо считать за типъ 

Dreissens'ia tenuissitnct. Въ одесской глин·.!; встр·'Бчаютсл, на оенованiи пом·Бщенной 
циюtографiи ,  двt формы (фиг. 1 и фиг. 2).  Наши бабаджанскiе экsсмпллры прибли
жаютел бол·Бе къ рис. 6 (Тараклiл), rюторый въ свою очередь пе тождественъ н и  
с ъ  фиг. 1 ,  н и  с ъ  фиг. 2 .  Экsемшшры этого типа изъ моего тараклiйскаго матерiа.ш 
( подареннаго мнt В. Д. Л а с к а  р е  вы  мъ) вообще отличаютел значительно отъ баба
джанскихъ, такъ что ближайшiл сопоставленiл съ ПОСJI'вдними дtлаютсл не  необходи
мыми .  Вышепривсденныл замtчанiл л д·.Блаю лишь потому, чтобы указать на нераз

работанность СJТОЙ группы формъ, къ которой л надtю<.:ь вернуться въ другомъ м·.Бстt. 
Зам·вчу лишь зд·.Беь, что съ тараклiйсrюй 1 Jreissensia tenuissima очень сходна одна 
ма.1енькал дрейссенсiл изъ Слатiоара въ Румынiи , видtннал мною въ ко.ысiщiп J\Iун

теану-Мургочи, присданной �ш·Б д.1л изученiл В.  Д. Лас r щ р е в ы м ъ. 

Dreissensia afl'. angusta R o u s s l· a  п .  

ТаГ..1. 1 ,  рпс. 30-31.  

Въ Бабаджанскомъ извеетнлкt найдено G - 7  экsемп.1лровъ дрейссенсiп пзъ 

группы Лreissensia polymmpl1a Р а ll . ,  къ сожад·Бнiю, плохо сохранившихсл и прирос
шихъ такъ плотно къ пород·Б, что безъ поврежденiл отпрепаровать ихъ нельзл. Форма 
сидьно килеватал,  киль слегка изогнутъ, вентра.1ьное поле вертикадьное, rtакъ у 
Лreissensia angustct H o us s e au, по форма менtе правильнал, дорнальпый край д.Iюшtе, 
таr�ъ что оrtончательное рtшенiе вопроса о значенiп изображенной формы на;.�;о от.10-

жить до полученш .ччшаго матерiала. 

Dreissensia cf. Retowskii Andi"п s. 

Таб.1. I, рис. 43-48. 

Въ ущедьt :Коджанова (Саатдаrъ) и на  скал·Б Чардашъ (балка Ширшир;J;ере), 

найдены плотно вросшiе въ породу экземпллры , а также отд'вльные обломки посиковъ 
дрейссенсiй, весьма напоминающихъ описанную мною изъ понтическихъ пластовъ 
:Кипчака (Rерченскiй полуостровъ) Dтeisserьsi(t Retowskii по своимъ удлиненнымЪ носи
ка:мъ, очень утолщенны:мъ, длинной пeperopoдrtt, выполненной подсептальпой лмкt и 
характеру килл. Однако недостатокъ хорошаго :матерiала не  позволлетъ съ точностью 
рtшить вопросъ, имtемъ л и  мы д·.Бло съ идентичны:мъ или лишь генетически близкимъ 
видо:мъ. Судл но образцамъ въ известнлкt, темахинскал форма не была такъ сильно 
удлиненна сзади ,  какъ D1'eisensia Retozoskii. Въ наружномъ характер·.l; носиковъ обна-
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руживаетсл также сходство съ описанной ;и:ною съ Бабаджанекой дороги JJyeissensia 
cf. angusta R o u s s. Однако, намъ неизв1>стенъ вну·rреннiй характеръ носиковъ по
сл·I;дней, почему мы и лишены воз.:�южности произвести точное сравненiе. 

Сюда же относлтсл и лдра пзъ песчаной г.пшы Лютринскаго (Хинастинскаго) 
уще.1ьл выше нижнлго известнЛitа. 

Dreissensia sp. 

Таб,т. I, рпс. 29. 

Одинъ экземпдлръ изъ 1\Iейсаринскаго ущельл, внутреннюю сторону котораго 
не.1ьзя было отпрепаровать, изображенъ на рис. 20 ,  табл. I. Онъ принадлежитЪ 
несомн1>нно къ групп1> Dreissenisa polymorplщ P a l l . ,  отличалсь О'I.'Ъ Dreissensia 

angusta Roп ss .  меньшею выпуклостью, тупымъ килемъ и, хотл и крутымъ, но не  
вертикальнымъ вентральнымъ полемъ. Отъ типа Dreissensia polymorplza P a l l. (fln

и·iatilis) , также мен1>е выпуклой раковиной и прлмымъ вентральнымЪ краемъ. Отожде
ствить эту форму съ т1>мъ или другимъ видомъ нелзл, но также невозможно и 

· выд1>лнть ее подъ особымъ имене;и:ъ, въ ВIЦУ скудости и недостаточной сохранности 
�штерiала. 

Dreissensia. sp. 

Табл. I, рпс. ?J0-51. 

Точно тali.:ii•c Rъ той же групп·в относлтсл и остатки другой D;-eissensin Jшъ 
б'1;лаго слон Сунди: сохранены он1> неважно и поэтому л така{е н е  р1>шаюсь ихъ 
назвать, т·Бмъ бол·Бе, что они не  подходлтъ ни къ одной изв1>стной форм1> вполн1>. 
НапоминаютЪ они по очертанiлмъ н·Бкоторыл разновидности Dreissensia polymm·plta (напр. ,  
Уаг. Servaini L o c.),  но въ то же времл вентральвал поверхность представллетъ 
н1>которое сходство съ видомъ, описаннымъ зд·�сь подъ именемъ Dreissensia cf. Re
towskii A n drus. Поэтому л ограничиваюсь только указанiемъ на нахожденiе формъ 
этой группы въ шемахинскихъ понтическихъ пластахъ. 

Очень можетъ быть, что сюда же относлтсл н1>которыл лдра изъ мерrелистыхъ 
г.пшъ Мейсарипскаго ущельл. 

Cardidae. 
Genus Limnocaнlium S t ol .  е ш е пd .  

Limnocardium (?) nov. sp. 

Таб.т. II, рпс. 10 а-Ь, 35-39. 

Форма эта найдена м ною то.1ько въ обломкахъ и отпечаткахъ. ТодьRо въ 6в.юмъ 
c.IO'B Сунди найденъ бо.т1>е ц1>.тьный экземпллръ, однако съ очень п.тохо сохраненной 

7* 
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поверхностью. Судл по им1>ющемусл матерiалу, видъ этотъ небольшой ве.шчины, до

вольно выпуклый, значительно неравностороннiй, съ значительно завернутыми впередъ 

макушками, округленными задпимъ и переднимъ кралми,  съ с.шбо выпуклымъ ниж

нимъ краемъ, ребристый.  О характерt реберъ можно судить по облшшамъ изъ Чара
гана и другихъ м1>стъ. На большихъ обломкахъ изъ Чарагана на переднемъ по.тБ 

отъ 8 до 1 О широкихъ, крышеобразныхЪ реберъ, раздtленныхъ узенькими промежут
кам и. На окатанныхъ обломкахъ ребра кажутел округленными. На средней линiп 
реберъ, кажется:, насажены были шипики или чешуйки. Килевое ребро (8 ,  9, или 10 спе

реди) высокое, что особенно  хорошо видно на экземпллрахъ изъ обнаженiя ниже 
Аджидаринскаго моста, и показываетъ стремленiе къ пластинчатости. На заднемъ по.1t 

всл1>дъ за rшлевымъ ребромъ на правой створк'в сл1>дуетъ довольно си.1Ьное ребро: 

подобное ребрамъ переднлго поля ,  а за1"вмъ 3 тоrшихъ ребрышr�а . 
Раitовина относительно очень толстая. :Замокъ правой створки, насколько опъ со

хранилсл на обломкахъ, состоитъ изъ дnухъ сильно развитыхъ, норма.'Iьно постав:Jен
ныхъ 1) кардинальныхЪ зубовъ, одного очень сильнаго передняго бокового зуба, надъ 
которымъ расположена глубокая лмка, и надъ ней маленькiй рудиментарный зуби:къ. 
Реберныл борозды на внутренней. поверхности расширЛiотсл внизъ воронкообразно. 

Разм1>ры: экземп.1лръ изъ Сунди длиной 3 0  мм . ,  шириной 2 3  мм. п то.'Iщпной 

1 1  мм. 

1\I 'в с т о н а хо ж д е н i е : Сунди, б1>лый прос.1ой, Сунди, известнлкъ (лдра), Чараганъ 

(обл . ) ,  Аджидаринскiй мостъ (об.:r.), Хинастинс:к.ое ущелье (обл . ) ,  Ишимъ-брахъ (?, 
лдро), Бабаджанскал дорога (обл.), Шемаха, песчаникъ подъ известняками (обл.). 

Поскольку позволлетъ фрагментарное состолнiе экземпллровъ этого вида , можно 
;�умать, ЧТО МЫ ИМ'Вемъ 3Д'ВСЬ дtло СЪ НОВЫ1\1Ъ ВИДОМЪ рода Limnocar(1ium . 

Limnocardium sp. 

Таб.т. II, рпс. 41. 

С.т.Бпокъ съ отпечатка въ известняк1> Супди, представденный рис. 4 1 ,  таб.:r. II 
указываетъ на присутствiе въ шемахинскихъ понтическихъ известнлкахъ другого вида 
Limnocm-dium съ многочисленными треугольными ребрами, нtско.1ько напоминающаго 
Limn. sztbsyymie?zse A n drus. 

Limnocardium (?) sp. 

Обломки кардиды изъ Чарагана указываютъ на  присутствiе здtсь особаго вида, 
толстостворчатага съ чрезвычайно широкими, плоскими ребрами, разд'.Бленными узень
кими бороздочками, на манеръ реберъ Li??H?ocar(lium A1pademe М. Н оrв.  

1)  Порыа.Iьньшъ положенiемъ nардпнальныхъ :1убовъ у кардпдъ я на:1ываю таrюс, коr;щ oGa :1уба 
направлены въ развыя стороны н косо, т.-е. коща nepeднifi иде·л. по .шпiн отъ макушкп къ нередне�rу, 
а заднi1i, къ заднему мусrtульно�rу отnечатку. 
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Didacna Eich,v. 

Въ како::нъ с::мыслt л понимаю этотъ родъ, сжотри въ мос:мъ тру дt: " Studien 
ueber Brackwassercaгdiden " ,  р. 1 3  1). 

Въ шемахипскихъ понтическихъ пластахъ встр-Ечаютел довольно  многочисленпыл 
кардиды, к оторыл можно причислить къ этому роду. При этомъ примtчательпо, что 
многiя изъ нихъ гораздо ближе примыкаютъ къ пыпt живущимъ видамъ группы 
Dirlacna trigonoides Pa l i . ,  чtмъ къ дидакна:мъ нонтическихъ пластовъ камышбурун

скаго типа. 
Н-Екоторые изъ описываемыхъ зд-Есь кардидъ причисллютсл до изв-Естной степени 

условно къ дидакнамъ, такъ какъ у пихъ sамокъ развитъ почти совершенно нормально, 
зам·вчаетсл лишь сравнительное усиленiе кардина.1ьныхъ зубовъ, причемъ большею частью 
лишь одинъ бол-Ее крупный, другой ме.1ьче. Таковы Лidacna Laskarevi nov. sp. п 
Лir7acJиt ЛepeYeti nov. sp. Во вслкомъ случа-Е виды ::JТИ несомн-Енно примыкаютъ 
генетически къ дидакнамъ. 

Съ нпхъ мы и начне:мъ описаше. 

Didacna Laskarevi noY. sp. 

ТаG.т. III, рпс. 14-22. 

Раковина небольшая, коротко эллиптическаго очертанiя:, толстостворчатая, весыш. 
слабо неравностороннял. Замочный край почти прямой, слабо изогнутый и въ общемъ 
тянется въ томъ же направленiи, что и нижнiй, заднiй край притупленъ, образуетъ 
)ТОЛЪ съ задней в-Етвью замочнаго, иногда даже представляетЪ вогнутость, вслtдствiе 
крыловиднаго разростанiл этого угла. Посл-Еднее обстоятельство зам-Ечается большею 

частью у юныхъ экземпллровъ. Макушrш тупыл, слабо выдающiнся. Переднее по.1е 
широкое, ум-Бренно выпуклое, покрытое 1 5- 1 6 ,  р-Еже 1 8  ребрами. Ребра на свt
жихъ экземпллрахъ близъ макушекъ слабо углова1·ы (симметрично угловаты), книзу 
д-Елаются округловынуклыми, хотя выпуклость незначительная. Ребра переходятъ 
плавно въ желобчатые промежутки между ними, которые уже реберъ. Заднее поле 
отд-Елено отъ передняго тупымъ килевымъ краемъ, треугольно, узко, слегка вогнуто, 
иногда слегка крыловидно расширено, покрыто 6-7 бол-Ее мелкими, ч·:Вмъ ребра 

передняго ноля, ребрами, почти плоскими, разд-Еленными неглубокими промежутка:ми, 

уже реберъ. Rром·:В того, есть толстое широкое ребро на краю углубленпой длинпой 
луночки. 

Замокъ весьма массивный: въ правой створк-Б 2 кардинальныхъ зуба, заднiй 
крупный, массивный, въ вид-Б трехгранной пирамиды, переднiй слабtе, сдавленный и 
Itакъ бы составляетЪ выступъ замочнаго крал. Въ дtвой одипъ массивный треугольно-

1) :записки Имп. Акад. Наукъ, Т. XIIJ, J\� 3, 1903. 
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коническiй переднiй кардинальный зубъ. Боковые зубы въ правой створкЪ явственно 
развитые ,  парные ,  заднiй удлиненный, пластинчатый, нижнлл пластинка сильнЪе, 
переднiе короткiе. Въ .1гввой створк·в боковые зубы с.1абЪе, непарные. 

Мантiйный отпечатокъ цЪльный . 

РазмЪры: 

;!;ЛИНа 
ширина 
ТО.'IЩИНа • 

2 3  
1 8  

8 ,5 

2 3  
1 9  

8,5 

20  
1 8  

7 ,5  

2 1 , 5  
1 8  

7 

20  

1 7 ,5 

7 

.l\IЪс т о н ах о ж д е н i е: Бабаджанскал дорога, гора у входа въ ущелье Rоджанова къ 
сЪверу отъ Гегллра, ущелье Хинас'fИнское (песчаная глина профилл, стр. 5). 

Видъ этотъ представллетъ изв·встное сходство съ Dirlacna Tscltaurlae и съ Di

ilacna mtl.!Jaris S i n z. Съ lJ'tilacrta Tsclzauclcte Andrus. 1) ее сближаютъ: очертанiл, 
характеръ заднлго полл, довольно припдюснутал раковина, маленькiл макушки, общiй 
характеръ реберъ. Число послЪднихъ тоже сходно, однако Didacna Tsc}шщlue круглtе, 
п.10ще. Макушки еще слабЪе в ыступаютъ, ч ·l>мъ у IJidacna Laskarevi , боковые зубы 
отсутствуютЪ. Точно также у Dirlctcna Laskarevi никогда не ваблюдались вставочныл 
ребра, да и ребра у лучше сохранившихсл экземпллровъ Didacna Tscltau!lae острtе, 

чtмъ у Dirlacnct Laskaгevi . 
Что касается JJiclacna vиliJaris S i nz 2), то и ел очертанiл сходны съ очерта

н iюш lJidacna Laskarevi. И у вел мы находимъ малепькiл макушки и сходный ха

рактеръ реберъ. Даже въ правой створкЪ Diilacna vztlgctris мы находимъ боковые 
зубы, однако очертанiл поелЪдней правильп·ве, а заднее поле узкое, шпtогда не рас
ширлющеесл. С и н цо в ъ  кром·в того у помипаетъ о присутствiи пеглубокаго синуса, 
котораго н однако па имЪющихсл у мепл, правда, плохихъ :жземпллрахъ изъ Rулль

ника не  �югу разсмотрЪть. 

Didacna Depereti nov. sp. 

Таб.1. III, рис. 1-13. 

Раковина небольшал, но относительно толстостворчатал, высоконосан, выпук.1ая . 
Взрос.ше экземпллры представллrотъ сердцевидное очертанiе, у мол:одыхъ же выра

жена угл:оватость, придающая имъ плтиугол:ьпую форму. Об·в пол:овины вамочнаго 
крал сходятел подъ тулымъ уrломъ. Передпял вtтвь у мол:одыхъ экземпл:лровъ обра
зуетъ рtзкiй уrолъ съ прямо спускающимся передпимъ краемъ. У ввросл:ыхъ этотъ 
уrолъ закругляется. Точно тоже замtчаетсн и относительно ваднлго крал. У моло-

1) Diu Schicllten vоп Сар Tschaшla. Ашш!ев lles k.k. нaturllistшischeп Hofшuseuшs. Bd, V. 18�8, р. 70. 
') С п н ц о в ъ. Оппсанiе нiшоторыхъ видовъ неоrеновыхъ окамепtлосте!!. 3ап. Нов. общ. еет. XXI, 

вып. 1-IJ, стр. 46, таuл. I, фпr. 11-lti. 
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дыхъ экземпляровЪ онъ образуетъ настоящiй, незакруглен ный уго.1ъ съ заднею вtтвыо, 

а также и съ нижнимъ краемъ. Этотъ заднiй Itpaй даже бываетъ вогнутымъ. У взрое

лыхъ углы эти, такъ сказать ,  стираются, и заднiй край лвляется короткимъ и не такъ вы
дtляется . Однако, съ внутренней стороны первона•шльный характеръ задняго края 
всегда замtтенъ. Нижнiй край умtренно выпуклый, макушки очень толстыя, высокiя, 
сильно выдающiлся надъ замочнымъ краемъ. Отъ носиковъ, завернуты:хъ къ краю, 

идстъ къ заднему нижнему углу высокiй, р·:Взкiй, у мо.1одыхъ острый киль; па :мо.'Iо

дыхъ экзем плярахъ онъ обозначенъ острымъ, слегi�а зубчатымъ ребромъ. 

Переднее поле покрыто 1 7-1 8 ребрами .  Число реберъ очень постоянное. На 

взрослыхъ экземплярахъ ребра силыю потерты, кажутел плоскими, скорtе плоско

выпуклыми, разд·:Влены плоскими про:нежутками ,  шириною около половин ы  реберъ. Они 

перес·'!шаются тонкими слtдами наростанiя, а также бо.1tе р·:Взкими уступчиками. На 
нtкоторыхъ молодыхъ экземплярахъ поверхность сохранилась лучше. Тутъ видно, что 
peupa, въ юности, по крайней м·:Врt, угловаты ; т·t, что ближе къ rшлю, не симме

тричны; тоненькал ниточка, лежащая ближе къ заднему краю ребра, дtлитъ ихъ на 

дв·1> части: болtе крутую, заднюю и переднюю, сначала почти плоскую, даже нЪ

сколько вогнутую, а затtмъ круто спускающуюся къ промежутку. Слtды наростанiя 

н ·:Вжные, изящные, иl\гвютъ видъ скорtе тончайшихъ ребрышекъ, одинаково хорошо 

видны и па ребрахъ и въ промежуткахъ. Ипоt·да, при разрушенiи витевиднаго реб

рышка получается на ребр·:В рлдъ угдуб:rенiй, такъ что ребра напоминаютъ ребра 
такихъ видовъ , каrtъ Canlium ccl!inatmn L. На переднихъ четырехъ ребрахъ м tста 
перес·:Вчепiл реберъ съ слtдами наростанiл приподымаютел въ округлые бугорiш -

чешуйки. 
Заднее поле узко, вогнуто, покрыто 6-7 ребрами, болtе приплюснутыми,  едва 

вьцвигающимися надъ узким и  промежутками, на заднемъ ихъ краt проходитъ едва 

замt·шая ниточка, а слtды наростанiл направлены косо внизъ. Послtднее самое 

заднее ребро широкое, плоское и усажено плоекими треугольными шипами, направ

.1енными кзади и къ длинной, углубленной и гладкой луночкt. Спереди также замtтенъ 

широкiй, но также углубленный, эллиптическiй щитокъ. 
Замшtъ для маленькой раковины мощный. Въ правой створкt чрезвычайно сильно 

развитъ заднiй кардинальный зубъ, юrtющiй видъ очень крупнаго треугольнаго бу

горка. Передъ нимъ глубокая, кардинальная лмка и слабо развитый, почти рудимен

тарный переднiй кардинальный зубъ. Боковые зубы въ обtихъ створкахъ явственны, 

но слабы. 
Бъ л1шой створкt то.1ько одинъ очень крупный переднiй кардинальный зубъ, а 

за нимъ лмка; боковые зубы либо вовсе отеутствуютъ, либо въ видt крохотныхъ 
бугорковъ. 
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Размf>ры: 

.]\� 
��� . -
J\� 
.-�:.: 
:i\� 
,;. . -
,;\� 
Х: 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

д.шна 
1 0  

1 6  

1 9  

20 ,5  

20 ,5  

2 3  

2 -1 
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шнрпна Т0.1ЩШiа д : ш  Т : 11I п : з • 

9 ,5  -1 1 ,05  0,42 0 ,-16 

1 5  5 , 5  1 ,06  0, 3 6  0, 6 fi  

1 7  6 1 , 1 2  0, 3 5  0,3 5  

1 8 ,9  7 , 5 1 , 1 3  0 ,42 0 , 5 1 

2 0  8 1 ,0 2  0,40 0,5 1 

2 1  !) 1 ,09 0 ,42 0 ,64  
2 3 , 5  1 0 , 5  1 ,02  0,44 0 , 50  

2 1  1 0  1 , 1 4  0 ,47 0 ,60 

:\Itс ·r о н а х о ж де н i е: Баба;:�,жанская ;:�,орога. Уще.1Ье Лютры (Нижнехинастинское), 

г.шна .между верхней и средней толщами. 
Видъ этотъ по нf>которымъ признакамъ примыкаетъ къ сарматсюшу CaYdium 

Pisclterianum D ong. Сходство выражаетсл въ характерt задшпо края, въ характерЪ 
кп.1л, въ особен ности реберъ. У Carclizиn Fiscl�eгianurm мы находимъ шипова1·ое ребро 
на заднемъ полt, на краю луночки, и тоже, правда, въ бoJlte слабой степени  у 
JJblacna JJepereti. Остальныл ребра заднлго по.1л у Carcliurm Fiscli Prianum. плоски, 

пхъ .оrеньше, чf>мъ у IJidacna JJepereti (5 а не 7), килевое ребро у Cardiunt F·isclte

YiMlUJn усажено длинными шипами;  шипы, правда, болf>е короткiе, юr·Бютсл и на ки

.1евомъ ребр·Б у JJiclc�cna Лepereti. Реберъ переднлго полл у Ga;·di�иn Fiscltaiamиn 

.меньше (1 3) ,  чtмъ у Л. JJeprreti ( 1 7 - 1 8), они шире разставлены, на нихъ, также 
какъ и у JJidacna Depereti, на переднихъ ребрахъ имf>ютси бугорки, но они у Car

( liшn Fisclterianum шиповатые и попадаютел и на среднихъ ребрахъ, особенно ближе 
I;ъ макупшt. 

:Конечно, Diclacnct JJepereti и особенно взрослые его экsемшrяры сильно отлича

ютел отъ Cardium Fiscltericшum и въ другихъ отношенiлхъ, а ииенно: своею корот

кою раковиною, толщиною створокъ и высокими макушками.  
Сходство Лiclacna Deper-eti съ Carrlium Fisclterianшn указыва.10 бы на его рщ

С'l'ВО съ понтическими Plapioclacna (Pl. carinata etc.), но  послf>днiе еще удлиненн·.Бе, 
ч·Iшъ calliъ Carclium Fisclюrianu1n и представллютъ значительное видоиз�гБненiе :шмка, 

:'llежду твмъ, какъ у нашей JJidacna IJepe1·eti замокъ почти нормальный, редукцiл 
замtтна только па передпемъ кардинальномЪ вубf>. :Кардинальные зубы пе показы
ваютъ также характернаго длл P1agiollctcna по.юженiл, парадлельнаго :замочному краю. 
Таки:uъ обравомъ, по замку, нашъ видъ примыкаетъ къ пастолщимъ ;:�,пдакнамъ. 

Didacna meissarensis nov. sp. 
Таб:�. Il, рис. 22-24. 

:\Iа.rенькал, почти равносторон нлл, дово.1ыю у длиненпал, выпук.шл ;:�,идакна, съ 
1:ысоr�И::\IИ и широки:'llи :накупшашr. Зюючный край ;�овольно прямой, переднiй :короткiй, 
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быстро закруг.Iлющiйсл, задюи косо обрубленный, нижнiй почти прлмой, округло
переходящiй въ переднiй и заднiй крал. Макушки широкiл, поч'l'И по срединt рако

вины, значительно выдаютел надъ замочнымъ краемъ. Переднее поле маловыпуклое, 
полого спускаетсл къ переднему краю, покрыто 1 6  плоскими низкими ребрами, раз
дtленными такими же шюскими промежутками, которые едва уже реберъ. Такой ха
рактеръ реберъ у маленькихъ цt.шхъ экземпллровъ изъ Мейсаровъ, но  на обломкахъ 
бо.тl;е крупныхъ экземп.1лрахъ можно видtть, что описываемый характеръ ребра пред
став.Iлютъ только на выв1>тр1>вшихсл экземплярахЪ. На лучше сохранившихсл облом
кахъ видно, что плоскiн ребра раздtллютсл едва замtтными бороздками, которыл 

то.Iько при выв·втриванiи расширлютсл, а самое ребро даже распадается на двt пла

стинки. Въ замк·в наб.1юдаетсл въ каж,'�ой створкt только по одному хорошо разви
тому кардина.пному зубу. 

Разм·вры ма.1ыхъ экземп.тлровъ: ,J,.шна 1 О мм . ,  ширина 8 , 7  мм. ,  толщина около 
3 мм. Об.шмки крупныхъ экземп.1лровъ указываютъ на длину до 40 мм.  

М ·Б с т о н а х о ж д е н i е: �lейсары, песчаникъ .М 8 ,  можетъ быть въ бtл:омъ c.IO'B 
Сун;щ. 

JJidacna meissarensis представ.1летъ щинъ изъ ряда б.шзкихъ видовъ, свойствен-
" . 

ныхъ шемахинскимъ " понтическимъ п.шстамъ и во многихъ отношеюлхъ примыкаю-
щихЪ къ современнымъ Лi(lacna crassa, IJidacnn triqonoides и родственнымъ ихъ фор
ма!IIЪ. Изъ чис.ш этихъ видовъ наша JJidacna meissarensis болtе всего приближаетсн 
Itъ Лi(lacnct piгsa,r;atica, от.1ичалсь отъ иен очертанiлми раковины и характеромъ 
ки.1евой части раковины, на которой пtтъ килевого ребра. 

Didacna sundica nov. sp. 

Таб.1. Il, рнс. 2!). 

Раковина небо.Iьшан) неравностороннлл, продолгонатал, довольно п.юскал, ки.1е · 

r;атал, съ с.шбо выдающим:исл макушками. Замочный край довольно прлмой, переднiй 
�:лабо :,шкругленный ,  sаднiй короткiй, косо обрубленный, нижнiй почти прлмой, округ

.1енно переходлщiй въ переднiй и заднiй крал. Переднее поле слабо выпуклое, по

крытое 1 5- 1 6  ребрами довольно широкими, раздtленными вверху бди;;ъ макушекъ, 

очень уакими,  а книзу расширяющимиен промеж.утками. Ребра нtсколько расширлютсл 
к:за;�,и .  Переднее ноле отъ ааднлго отдtлено лснымъ килемъ. Килевую линiю занимаетъ 

широкое ребро. Носики малые, весьма слабо выступающiе за край. 3амокъ очень 
п.шхо сохранилен у имtющихсл экземпляровъ; боковыхъ sубовъ нtтъ, кардинальныхЪ 
.:�убовъ, каж.етсл, только по одному въ каж.дой створкt; если и есть - другой, то, в1:
ролтно, настолыи рудиментарный, что при шrохомъ сохраненiи незам·Бтенъ. 

Разм·Бры : :жаемпллръ изъ желтаго слон Сунди имtетъ въ длину 1 2  мм. , въ ши
рину 8 мм.  и въ толщину 2 ,8 мм. 

T!'Y,(bl 1'Ei)�1. IiQM. ПQВ, СЕР., Ebllf. 40. 8 
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::\1 -Б с т о н а х о ж д е н i е : желтый слой Сунди, б-Елый с.Iой Сунди; можrтъ быть сюда же 

относятел облшши изъ желтаго песка подъ известшша"rи,  къ ю. отъ Су1ци .  

По характеру и ч ислу реберъ передняго поля ПОДХОДИТЪ Е Ъ  ]Jidacna zjiпшпatica ' 

н о  от.шчаетсл отъ нел малой величи ной, плосr�ою, удли ненною раковиной, �ra:ro вы

дающимпсл носикам и .  П.1оскал, уд.тиненнал форма раrшвины от.1ичаетъ ее тar'a'r оп. 
/Jirl((CJtrt meissnreJ�sis ,  а равнымъ образомъ бо.тве ш ирокiл ребра. Есть сходство съ 
1\rшышбурунской Лir7acna 8Ubcaгinatct, но mе:�Iахинская форма ;неныое, снаuа;ена U(•

.тJ;r р-Бзюшъ килемъ, бол·ве выдающимися носиками, rш-Бетъ меньше реuеръ и в,щР

.н'нное :>аднее поле . 

Didacna cf. suнdica по\· .  sp. 

Та6. 1 .  II, рнс.  2G. 

::)та форма сохрани.шсь то.1 ыщ въ шюхихъ отпечаткахъ 1r.ш uъ шц·l; . ш rш. н l· 
впu .ш ·1 сохранившихсл раrшвинъ. П о  очертанiю, r,и.1еватости п фоJшi; pei•l:IJЪ стоrпъ 
ОЧL'ПЬ i'i.III8EO ЕЪ Л. sunrlir;n, но реберъ i'iол ыпе ( 2 2 - 6) .  что при п.1охой сохран н ости 
н l· ПОJ!.ю.rлетъ отождеств ить ее съ первой. 

Р�tюJ ·вры : д.1ина 2 2  лrм . ,  ш ирина 14 ы м .  

::\1 -Б с т о на х о ж д е н i е :  п есчаники Нижнехпв�tстипсrшго у щr.1 ы1 c·r. ( '(u-rllmit A i,irli i  
!!ОДЪ НПJ!ШИШI и:шt•стн я r;.ам и ,  Meйcap11 11Clt08 ущr:ле, С.10Й .\� ( ;  с� / ,  

Didacнa Lutrae ноУ. � � � .  

Та6. 1 .  11, р нс. 27-33. 

Вrцъ этотъ н:он·встснъ тожu тольь:о п о  непо.шымъ orтaтmt�I ъ .  IIшш)ll !ri O \I Y  ЩJt',(

став.:шетъ ЩJО;J,о.н·овато-трuуго.тьную, дово.1ьно п ераr;ностороншоrо 1ш.rеrштую ракони н у ,  

IIcpt•;(нet по:н.> шшрыто 15  оrtруг.Jо- треуголь пыми в ъ  ра:чУБ:о·J; ребра:шr , pa::;r;k1eпнm1 и 
ровны�ш, щшшкоuоri ширпны съ ребраыи промежутrшми .  I1'и.1euoe ребро ( 1  С1 - е) на 

л:tвой стuоркJ; остrюе, uыдающееся сидЫI'Ве остальныхъ. Въ правой створк1; ре6ро, 

сл·.Б;r:ующее сейчасъ кпереди отъ юrлеuого, таr:же бол·не сильно. �lы Iпr·J;el\J Ъ паr\ъ ilы 
. (вот-! ное шrлевое ребро. На :за}( пемъ по.тl; 5 - 7  бо.тне п.юсr;:ихъ реuеръ. д"Ь.шющнхсн 

RCt' �lt' HЬIJI l' K:·HtДII. 
:3аl\НЖЪ СОСТОИТЪ НЪ OUiJИXЪ СТНОрКаХЪ ТОЛЫЮ П3Ъ O;(HOl'O I\д}ЦИIШ.JЬНа l"CJ : ;У ба 

{;!1ЦНЛГО вт. правоii, пере;щпго UЪ .т!Jвofi) li COO'l'B'BTCTIJYIOЩCЙ ЛШШ. 

Описанiе :-по rд·Б.шпо по остатка�rъ инъ �� ·!Jстноетп, обозначен ноii .шrою, r;�trtъ 
" �Uiцo '· на в .  отъ :\Iара:-ювъ , r·o CR.loнa I'рлды на в .  отъ горы А,\iЕИШiрдар а кп и 
rr:n ::\Iейсаринсrшго ущельл. Сюда аа� , повидн:ноыу, отпrJсптсн об.1011Ши п еGо:1ьшихъ 

( ,Ю.1tцыхт:?) ;:ш::Jемпллровъ И ::JЪ песчап ш;овъ Н п ж нехппастипСJ\аr·о ущел ь н ,  110дъ шr ;r; 

н rвш п:;вестшшюш, исзъ rшденцiсп п езiевы х ъ  г.шпъ тot·u ;и� ущс.1ыr и ИJЪ нrечаной 

прос.юi�ir> н (.\2 8)  Ыейсарищ�р;аго уще:1ьп .  Оu.1ош;и и:.1ъ этой прослоШщ :щ:н ·f;чатt'.!f, fШ 
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УБ.мъ, что у н ихъ t;И.lевое ребро очень острое, усаженное шипами, а sат'.l.>мъ сеть еще 

и ;�,ругое шиповатое ребро на переднемъ пол·:В (2-е, 3-е или 4-е спереди). 

Разм,Бры точно установлены быть не  могли, за неим·Iшiемъ ц1>лыхъ экземпляровъ. 

Во всю•о�tъ с.1уча·:В обломки указываютъ на эюземпллры до 2 Г) мм. дли ной. 

:\I·.Бсто пахождепiл указаны выше. 

Отъ JJiclacna DejJt:тeti ,  у котораго тоже въ юномъ возраст·}, есть ш иповатыfi IШ.1ь 
и чешуйчатыл псреднiл ребра, отличаетсл главнымъ образомъ шире разставленп ьп! И 

реuрюш и бол'l>е удлиненной формой, а также полнымъ недоразвитiемъ перединго и.Iи 
:;аднлго кардинальнаго зуба (смотрл по створк·:В). Весьма большое сходство представллетъ 

:потъ видъ съ lJidac1ut ince1·ta D e s l1 .  var. (тщ7Шs поv . Yar. изъ Rамышбурунскпхъ 

песчанИiщвъ, у которой аамtчастсл также сходная ш иповатость реберъ. Отождествллть 

н не р'lнпаюсь въ виду Iг:Вкоторыхъ, хотл и маловажныхъ отличii:J, какъ-то относите.1 ьно 

бо.lЬшей толципы раковины, бо.тБе плоскихъ и ме1г:Ве м ногочисленныхЪ реберъ, общаго 

оi/.пша. }fожетъ быть, что бол·.Бе м ногочисленный и лучше сохранившiйсл матерiа.1ъ 

покаа>етъ, что описываемая форма должна быть соединена съ упо:онянутой раsнов rц

ностыо, или подтвердитъ ел самостоятельность. 

Аналогичная скульптур::t зам·Бчаетсл также у н·Jшоторыхъ сарматскихъ вrцовъ 

и:п; группы Caтclium oiJsolettиn, каitъ, наприм·връ, у формъ, описьшаемыхъ подъ име

:на:uи Crщliюn Siissi В а г Ь . ,  aff. Sйssi, Pilcш·i R. H iirп .  (squamnlosum Pilю· поп 
Des l1.). Равныыъ обра:зомъ, аналогичныя шиповатыл ребра заи·:Вчаются у Litnnocay

· limn (Pontaloщтa) Arulnrso1.·i J_. iJ г. vаг. spinosct изъ нижнепонтическихъ пластовъ Тин

нiе п Кuбанiл 1 ). 

Къ роду Limnocaтrlium въ то�rъ C)ILICдt, какой л придаю ему, видъ Л е р е н 'l· е л  

н е  принадлежитЪ. Что т-:асаетсн: сюrостояте.Jыiости рода Гo!ltalmym, то объ этомъ смотри 

'JOII " Stпclieн i'tber B1·acюvassercanlideп " ,  р. 1 2 . 

Didacna pirsagatica воv. sp. 

Таб.1. II, рнс. 1 1--1 7. 

Раковина дово.1ыю круп ная,  толстостворчатал , треугольной формы,  почти ра.вно

стороншш съ высокими носиками ,  р·Ь:зко килеватая . Замочный край слабо иsогнутъ , 

пере,�нiй ОI\ругленный, ааднiй оттянутый, нижпiП край слабо иsогнутъ. Переднее поле 

покрыто 1 5 - 1 6  широrtими, совсtмъ rс1оскими ребрами, раад·Ьленпыми неt·лубокими, 

пtкже совс·.Бмъ плосю1ми про.межутками, ширина п�оторыхъ н ·всrщлько больше поло
вины ширины рсберъ . I�иль р·Б:жiй,  обрааованн ый не одню1ъ только ребромъ, но и 

') l� ii l· e п t !J c y, " I Jie Ранпонisсl1е I;'ашщ vон Bшlapest" ,  l'alcoпtog:шpiiica. B<l. XLVIII, p. l71'. Taf'. XI, 
;i�, 1 - 1 1  шнl Taf. XII, fir.;. 8 . 

. ,О•Iею, б.li!ЗJШ п.ъ н ашему виду также Лi(/acna ven·ucosicostпtrt S с н. (Н овын данныя о неогеновых 1· 

1 1 .ыс 1 ахъ ю1·о-зrш адтно �aiOlRIOJ�r.я, стр. 4;:), табл. II, рве. 23 lJis-24 !Jis)". Ilpu.w. rю вре,ltЯ 1mpp. 
R* 
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т1Jмъ, что у килевой ливiи поверхность раковины съ об1Jихъ сторонъ приподымаетен 
въ острый валъ. Киль р1Jзче всего у макушки. Задвее поле относительно узкое съ 
вдавлевiемъ по средин1>, отд·l;ллющимъ отъ килевого вала п.'lоско-выпуклую складку у 
крал раковины. На заднемъ пол1> 1 0 - 1 1 Goл1Je узкихъ, но также плоскихъ и ра3-
д1Jлевныхъ узкими промежутками реберъ. Луночка гладкал, удлиненнал, щитокъ ши
рокiй, короткiй. Реберныл борозды на внутренней сторон1> зам1Jтны только у крал. 

Замокъ состоитъ въ правой створк1> изъ двухъ кардинальныхъ зубовъ, изъ кото
рыхъ заднiй очень крупный, треугольный, направленный н1Jсколько косо взадъ, пе
реднiй раввитъ нелвственно и не отд1Jллетсл достаточно отъ крал раковины. Боковые 
зубы явственные, особенно на малыхъ экземпллрахъ, во относительно не велики. Въ 
.11Jвой створк1> одивъ переднiй :кардинальный зубъ, что же :касается боковыхъ зубовъ, 
то ни на одномъ изъ моихъ экземпллровъ не сохрани.шсь соотв·I>тствующiл части 
раковины, такъ что нельзя сказать, были ли они иди н1Jтъ . Мантiйный край цt.1ьный, 
мускрьные отпечатки неглубо:кiе , обычной формы.  

Разм1Jры Сединетвеннаго вполвt ц1Jлаго экземпляра съ Бабаджанекой дороги) : 
д.шна 4 1  мм., ширина 3 6 мм. ,  тодщина 1 5  мм .  Отношенiе передней и задней части 
= 1 8 : 23 = 1 : 1 , 2 7 .  

l\'Вэс т о н а х о ж де н i е : у Бабаджанекой дороги (одинъ ц·Б.шй: э:кземп.1лръ и масса 
обломковъ, изъ которыхъ н1J:которые указываютъ на еще бол1Jе :крупные экземпляры 
ч ·вмъ изм1Jренный, до 50 слишко:мъ мм.), Аджидара (обломки), ущелье Коджановы 
(хорошiе обломки), Чардашъ, Чараганъ (обломки), Сунди � 6 (отпечатки) ;  Сун;щ, 
желтый слой (шюхо сохрапившiлсл створки); Сунди, известнякъ (отпечатки), Ке.'Jа

ханы (ядра), Саатдагъ (лдра); Сунди, б1Jлый слой (плохо сохранившiясл створки) ;  Чу
ханны (отпечатки), Матрасы (ядра), г .  Лютра (ядра). 

Видъ этотъ несомн·I>нно родичъ группы Didacna tt·igonoides и представляетЪ вн1Jш
нее -сходство съ типомъ группы, отличаясь отъ него характеромъ киля, мен1Jе высо
кими макушками,  бол1Jе углубленными реберными промежутками, т1Jмъ , что у :ки.1евой 

линiи раковина приподымается въ валикъ, и наконецъ, сильно развитыми зубами, 
особенно же присутствiемъ боковыхъ зубовъ. Изъ числа совре:менныхъ видовъ группы 
Лidacna tr(qonoides боковые зубы, по Г ри м м у, зам1Jтны у Лidacna Baeri Griшш 
и у Diclacna pyгшmidata Grimm,  но  формы ,  соединенныл Г р и м м о м ъ  подъ именемъ 

])idacna BaeYi Grimm,  представллютъ эллиптическое, а не треугольное очертанiе и 

не  им1Jютъ кидл , что же касается типа Didacna pyrmnidata Grimm, то у вея, ко
нечно, им1Jетсл киль, но пластинчатый, а раковина маленькая, ребра :многочисл:еннtе 
и совс1Jмъ плоски . Боковые зубы очень рудиментарны. Очертанiе Лi(lacna pyгamidata 
:круговидное. 

Кром1J того, нельзл не отм1Jтить сходства съ Didamza Bollenensis F o n t .  1). Это 

') Иollusques pliociшes de !а vallбe du RЫше et du Roussillon, р. 89, Pl. V, fig. 1 1-12. 
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сходство выражается въ общемъ облик'�>, широкихъ плоскихъ ребрахъ, характер'�> 
замка. Однако, Лidacna Bollene11Sis не представляетЪ столь лево выраженной треуго.'Iь 
ной формы и такого р1>зкаго килл, какъ Didacna piтsagatica. Носики низкiе, за110къ 
слаб1>е, число реберъ значительн1>е (всего по Ф о н т а н н ю  у типа до 30 реберъ, а у 
Didacna pirsapatica только 28-27 ,  однако у vаг. spaтsisulcata тоже только 20 реберъ, 
изъ которыхъ, однако, на переднее поле приходител 1 9 ,  т.-е. больше, ч·Бмъ у JJidacna 
piтsrщatica ) .  

Didacna schemachinica nov . sp.  

Та6.1. 11 ,  рис. 1 8  -21. 

Найдена до сихъ поръ только въ обломкахъ. Очертанiл поэтому возстановить 
точно трудно. Насколько можно судить, раковина была довольно удлиненная, сильно 
неравностороннял, относительно плоская. Задняя часть замочнаго крал удлиненна, 
прямая. Нижнiй край кзади д1>лается почти параллельнымъ этой части замочнаго края, 
скор1>е отходитъ отъ него, такъ что раковина сзади стремител расшириться. Носики 
::-.rа.1енькiе, но р1>зко выдающiесл за край, слегка завернуты впередъ. Отъ носиковъ 
кзади и внизъ идетъ р1>зкiй киль; переднее поле плоско въ средин'�> и постепенно 
спускается кпереди, по крыто бол1>е, ч1>мъ 2 3 ребрам и, очень узкими, но  плоскими, 
раздt.1енными равновеликими плоскими промежутками. Килевое ребро бол·Бе высту
паетъ, нtсколько несимметрично. Заднее поле круто спускается къ 3аднему краю, 
узко, мало зам·втно при разсматриванiи сверху лежащей раковины, покрыто 1 0- 1 5 
у:зкими, невыступающими ребрами, изъ нихъ заднiе (3-9) едва зам1>тныл н иточки. 

Раковина толстая ,  замочная пластинка широкая, утолщенная ;  замокъ состоитъ 
въ правой створк1> изъ задплго кардинальнаго зуба и глубокой кардинальной юrки, 
впереди которой зам1>тенъ рудиментъ перединго кардинальнаго зуба. Въ лtвой створкt 
одинъ узкiй кардинальный зубъ и ямка кзади отъ него. Всдtдствiе ширины замочной 
пластинки зубы не  всегда доходлтъ до нижняго крал послtдней. Боковые зубы, по
видююму, отсутствуютъ. 

Размtры: обломки указываютъ на экземпляры, значительно уступающiе ]Jidarna 
pirsagatica. 

М 1> с т о н а х о'ж д е н i е: Аджидара, у моста, въ выносахъ изъ овраговъ; Чараганъ; ю .  
отъ Сунди, сдой .N'� 7 ;  склонъ Маразинекой гряды на В. отъ ущедьл у горы Аджи

пирдарлки; известнлкъ горы Лютры. 
Видъ этотъ по характеру носиковъ, килеватости, замку и виду и числу реберъ , 

похожъ на Лillacna шenulata R o us s. изъ Rамышбурунскихъ фаленовъ, однако по
сдtднiй видъ еще площе, равностороннtе (нер1>дко онъ бываетъ четвероуго.1ьнаго 
очертанiя), киль у него не такой рtзкiй, какъ у J)idacna schetnachinica. Послtднля: 
по своей формt приближаетсл къ н1>которымъ видамъ рода Pla,qiodacna. Rроl\гБ того 
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носrши JJ. scllemackinicct все же выпук.тве, тогда какъ у ]Ji!la�;na �;Yenulata они едва

едва выдвигаются и sъ-sа края. 

Бо.тве пди менtе крупнын лдр<t 11 отпечатки формъ изъ груп п ы  JJi({a<;JШ pirsa

!Jat ica-sundica-sclzemacltinica попадаются н е рtдко въ понтическихъ пJвсстпшtахъ Ше

махипскаго уtада, однако точно о предtлить, какому иsъ видовъ они привад.тежатъ, 

бываетъ съ точностью невоsможно. Такiя ядра находятел повсюду въ иsвестнякахъ , 

напрпмtръ, на горt Лютра, у Сунди, на горt Хила-а:шдашъ, и др . 

Didacna cf. incш·ta П е � l1 .  

Та б:�. II, )JIIG. 1 .  

Въ раковпнномъ иавестшшt Ишимъ-б у.шха найдено 2-3 н е  вполн'В сохранив

шнхся экземп.тяра дидакны ,  очень похожей на Лidacnn 't1�CeYta D e s l1 . ,  повидимо�r у ,  

то.тько неы ного :короче и съ Н'ВСКО.1Ы\О болtе выдающимиен макушкам и.  Точное опре

дt.тенiе н евозможно, Iшкъ вообще по плохой сохранности, такъ п п о  невозможности 

отпрепарировать внутрен нюю сторону.  Ребра также си.тьно потерты, что снова стз
даетъ :>а тру ;�;ненiн ;:�;.ш сраввенiн.  

Didacna crassatellatoides поv. sp. 
Таб.1 . II ,  рас.  2-8. 

Ракошша н ебо.1ьшнхъ раом'Бровъ, щюдолt'оватая , sначительно н сравностороппя л ,  

съ с.шбо выдающимпел макушrшми;  аюючвый край довольн о  прямой, псреднiй вытя

нутыrr и остродуговидный; пижнiй дово.1ьно прямой, длинный,  почти паралдсльный 

.;амочному; ааднiй н и  на одномъ экsе:нпллр·в н е  сохранился, какъ сл'l;дуетъ, пови;�и

:IТО:'IIу ,  косо СJУваан п ы й .  Переднее п о.те покрыта 5, 6, 7 широкими треугольными въ 

paspts·в {крышевидными) ребрами.  Собственно говоря, тутъ на довольно плоскО)IЪ 

крышевидномъ основан i и  по средин'l> н асажен о  тонкос ребрышко. На среднихъ, uo.гhe 
ш п рокихъ рсбрахъ оно по срединt, па передних1, сдвинуто к переди.  Ребра отдtлепы 

отъ п.тоскихъ промежутковЪ ясными бороадками.  Заднее п оле сравнительно уsко, по 

не:uу проходятъ 3 с.шбыхъ ребрышка . На отлив'в одного отпечатка (иавестнлкъ къ 

югу отъ Сунди) можно было поанакомитьсн съ аамкомъ.  Посл·Ьднiй несомв,l;пно типа 

!Jiclac11a. Въ правоП створк'В мы наблюдаемъ то.'Iько один ъ  sаднiй Itардинальны й  :зубъ 

п .т ежащую псредъ нимъ нмку. В перед и паб.подаетсл что-то врод'в рудимента перед

нлго боковОI'О sуба. 

Раsмtры : точные ра3м·вры дать не.тыш по н едостатку поJныхъ :-Jкаемплн ровъ . 

Д.пша наиболtе сох ранившаt'ося отпечатrш п:п Иrшшъ-булаха око.1о 2 3  м м . ,  ширина 

ofto.ю 1 4  ::-ш . ,  толщипа бо.гJн� fi :\IM.  
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l\В ; с т о н а х о ж д е н i е: Ишиыъ-брахъ , отпечаткп и ядра въ известняк·!;, с.1ой 1 .  Iiъ 
ю. ОТЪ Сунди с�:: 6 ) ,  отпечатки ВЪ известнлк·t. Хила-а.Jидашъ, отпечатки ВЪ извест

шrк·!;. Менсаринекое ущелье, прослой песчаника, Л� 1 2 , об.юшtи раковинъ. Аджи;щра , 

н а  .тlшшrъ берегу, къ то. отъ моста , пб.ю�ши раковипъ , въ выпосахъ изъ ущелы1 .  
О�>о.ю Адаш пирдаршtи,  о6.1о:мкп раковинъ. 

Видъ этотъ , къ сожал ·l>нiю , извtстенъ только по отпечаткамъ и обломкамъ. Онъ 

прежде всего представ.1яетъ сходство съ ]Jidacnct interme(lia E i c lнv. а пшеронсrшго 

лруса, по у посл·Бдняго реберъ всегда 6о.1ьше (наименьшее число 8) ,  тогда какъ у 
/Jirlacna cmssatellatoidrs наибольшее паб.1юдешюе чис.1о реберъ передплго по.1я 1 , 
ребра в ы ш е ,  р·Бзче, остр·!;е,  хотя типъ реберъ тотъ же.  О <Jертанiа раковины такжL· 

иныа , а равньпtъ образо�rт. ]Jir7acna i ntenncrfia вып ук .1tе . Во всюtомъ случа'l; мы 

нм·l>е:\!ъ д·Б.1о с ъ  рщичеыъ пос.r·ндней .  Ребра и общiй обликъ папо:нинаютъ тю;а;е 

!Jirlacmr aas.чt/('11ota, но схо;(ство съ эпшъ впдо�1ъ бол·'Бе уда.1енное, ч'lшъ съ /JidaCIIti 

i nfrтlllr'l1 ia. 

Didacna �р. 
TaG. 1 .  II,  рпс. �J. 

l{ ];<_:r;o:J bl\0 CXI),(e i!Ъ СЪ rrpe,l,Ы;L)'ЩИ:IIЪ ВЩЪ 1Jir1i1Ci l ll ,  Шl Йi(l'Н! !ЫЙ ТО.IЫ>О ВЪ Jl,Тр:1 ХЪ 

нъ швест н н rсi; r'ъ Юl'У отъ Суп;щ (.\� 4 и .\� 7 ) .  Су;щ по :этiшъ лдрюrъ, это \iы.п. 
вщъ, бо.тhс н .юскiй ,  ч·Б�п Лblar:mr cmssrrte11atoirles съ небо.пrшшъ rtо.шчество�rъ О � С> )  
шпр сншхъ рсберъ п а  пере.�псмъ по.тв, ра:зд:'Б.1енныхъ ш п роrш�ш П}JО1rежуткам и.  Рню!

внна l!o.тl;e треуt·ольнан и вытянутал с:Jа,(и .  Судн пn птнечаткамъ аамоrtъ состо п . r ъ  

еу ществешю .1 п шr .  изъ о,1,ного карди п ал ь паt·о зубn . Ес.ш 11  ()ы.пr дpyrie, т о  rшстn.1 ы;о 
ру:r,шн·ппtр пыс,  что не оставили с.т1;довъ на отпечатках ъ .  

Ра:шl>ры : ,r ш на 2 3 - 2 9 , ш и }нша 1 7 - 2 ! .  

Didacna 1 10 1 . �р .  

TaG. 1 .  III, рпс. :B- iiO. 

I И;роптно новому впду lJidacna припад.1еж :иъ оG.юшш r�ардщы п:;ъ же.тлн·о I I L'l'f:a 
къ юt·у отъ Сун ,:�и (.�� 7) .  О6.1ошш ·,)'fИ  ука:шваютъ па продо.поватую шt.1снькую,  

, (ОIЮ.l ь п о  в ы п у r;.лую форму съ oкpyt'.lOIO поверхностью, е;(ва памt'Jенпой юr.1еватост ыо 

н рt·hрс нно вы,щющшшсл маrtушка�rп . Нсно ра:Jвитъ гладкiй , не углуб.1еппый щитоrп.. 

Переднее по.1с шжрыто 17 плоско-округ.шшJ ребрами ,  рkшо отд·k1л ющимисл отъ п.юс

кихъ реГ!ерныхъ П JЮ1Iеа, у т rювъ, ш и р и н а  которыхъ равпа при6.ш:штельпо по.1овп п·!; 

ширины ребсръ . На '3iЦПе:\rъ по.тf; (i бо.тi>е ус:кихъ и к:;а;(и п рогрессп в по-рrепыпаю

щп хсл ВЪ ВС.ШЧИП 'JJ реберЪ . ;}al\IOI:Ъ СОСТОИТЪ ВЪ I\аЖi\ОЙ rтвn prt·b TO.lbl\0 п:п O,LI I I i i 'O 

f':1 ]),'( 1! ШtЛ ЫШГО :3yi\a. 



64  Н. А н д Р У С О В Ъ. 

Фрагментарное состолнiе имtющаrосл у менл матерiа.ш не  позволлетъ мн·Б дать 
новое названiе этому виду, особенно въ виду очень индифферентной ero формы .  

Monodacna E i c h w. 

Въ шемахинскихъ понтическихъ пластахъ им1Jлось,  очевидно, нtско.1ько видовъ 
рода .J.lfonodacna изъ той ero секцiи, которую л обозначаю на:шанiемъ Pseuclocatillus, 
т.-е. другими словами, это виды, столщiе съ одной стороны въ близкомъ родств·Б съ 
fffonodacna pseudocatillus B a t'b.  одесскаrо известняка, съ другой, съ многочисленными 
видами апшеронскихъ пластовъ. Къ сожа.'I'Бнiю, монодакны шемахинскихъ понтиче
скихъ п.1астовъ сохранились большею частью только въ вид1> лдеръ или отпечатковъ, 
что дишаетъ возможности точнаго опред·Бленiл, такъ какъ монодакны составллютъ 
одну Iшъ труднtйшихъ группъ соленоватоводныхъ кардидъ черноморско-каспiйскаго 
н еоrена. Названiе л даю только одной формt ,  остальныл оставляю пока безъ имени. 

М:onodacna babadjanica nov. sp. 

Табл. 111, рве. 51-33. 

}Iа.Jенькал, си.1ьно удлиненная , с.шбо неравностороннлн форма, съ прнмымъ за
мочнымъ и нижнимъ кранми, закругленнымЪ переднимъ и слегка ус1>ченнымъ заднимъ 
кранми.  Оба посл1>днiе крал коротки. Переднее поле с.шбо выпукло и покрыто бо.тtе, 
чtмъ 24 плоскими  ребрами, разд·.f>ленными неглубокими  плоскими же промежутками;  
ширина промежутковЪ мен1>е реберъ. Ребра, лежащiн на самомъ переду раковины , 
ме.JЬче, и наконецъ, дtлаютсл почти совс1>мъ незам·Бтными. Эаднее поле узкое, слегка 
вдавленное по средин'!>, покрыто н·Бскодькими,  почти незам·Бтными ребрами. Число ихъ 
.шрехБлить въ точности на им·.Бющихсл экземплнрахъ было невозможно. Макушки .'!Iа
.1енькiл, едва выдающiлсл. Отпрепаровать у изображеннаго экземпляра замокъ, не по
;:кертвовавш и  самой раковиной , бы.Iо немыслимо; судл по обломкамъ, онъ былъ очень 
<.?.шбый .  :Характеръ внутренней поверхности остален неизв·.Бстнымъ. 

J.шна. Шнрппа. То.1щпна. Ко.Jф. нrра вн. 

у 1 1 1 ( 1 , 64) 6,  7 ( 1 )  >) ') 4 : 7  " ' - � , �  

,,; 2 7, 5  4, 5 '? 
,,; 3 1 6  ? ? 

)I ·Б с т о н а х ожде н i  е :  Бабаджанскал дорога; Сун,J,и, желтый с.1ой; Ишимъ-булахъ , 
е.1ой 8 (плохо сохранившiесл остатки). 

При опред1>ленiи :монодакнъ подобна го рща, какъ описаннан , приходител обра
Щ<НJ, внюrапiе на относите.нпую про;J;о.поватостr. раковин ы , на число рсберъ и на 
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ихъ характеръ. Именно, у большинства видонъ секцiи Pseudocatillus, значительпал 
часть которыхъ еще не описана, sамtчаетсл унеличенiе ширины реберъ къ ки:1евой 
.шнiи, но у однихъ видовъ это увеличенiе незначительно и не бросаетсл въ глаза, у дру
rихъ, какъ напримtръ, у Monorlac1ta pseudocatillus и у н·Jшоторыхъ апшеронскихЪ видовъ , 
оно рtако. Изъ числа описан ныхъ формъ къ тtмъ, у которыхъ расширепiе реберъ къ 
кидевой линiи не:зам·Бтно при непосредственномъ наблюденiи, принадлежитЪ Monodacna 
5ttbrlentata D esh . изъ Камышбуруна. Наша форма отличается отъ посл·Бдней большей 
р;.лшенностыо и меньшимъ количествомЪ реберъ, у М. subdentctta ихъ до 30 на пе
реднемъ пол·Б, а относительвал продолговатость отъ 1 , 2 6  до 1 ,46 ,  въ среднемъ -
1 ,4 2 .  Изъ числа изображ.енныхъ видовъ н·Бсколько напоминаютъ нашъ JИonodacna Lectocis 

Fo нt. и JYI. praetenuis Мауег изъ конгерiевыхъ пластовъ Волленл. Однако безъ не
посредственнаго знакомства съ этиии форыами  трудно констатировать, въ чемъ со
стоитъ сходство и раз.шчiе. Во вснкомъ случа·Б Mmtodacna Lectocis крупн·.Бе и короче,  
�"}f,,JIOrlacna sitn)Jle.г 1< '  u с ! 1  s от.1ичаетсл своею значительною неравносторонностыо. 

:Мonodacna sp.  

TaG.1. III, р][(;. 4 1 .  

Дово.тьно крупнал, У.'РИНенная, значительно н еравносторонння, слабо выпуклая 
раковина. Замочный край дово.1ьно прлиой, н ижнiй край почти ему параллельный, 
sаднiй и переднiй закругленный, sаднiй нtсколько скошенный, макушки очень слабо 
выдаютсн .  Переднее поле по крыто 17 плоскими ребрами, ширина которыхъ н еsамtтно, 
но въ общемъ увеличивается къ килевой линiи. На sаднемъ полt есть около 9 реберъ, 
6o.1te слабыхъ, но также плоскихъ. 

Раsм ·Б р ы: длина-38(1 , 3 5) ,  ширина -28(1 ) , толщина-7(0, 3 1 )  . 

.:VI ·Б с то н а х о ж д е н i е :  Сунди, б·Блый слой; одинъ плохо сохранившiйсл , сильно инкру
стированный экsемпдяръ, ближ.айuше сравненiе и опредtленiе поэтому невоs1rожно. 

Monodacna sp. sp. 

Остатки монодакнъ, принадлежащихъ отчасти, можетъ быть, тtмъ же видамъ, 
что иsображенныя,  отчасти друrимъ видамъ, попа.'!ись еще въ слtдующихъ м·.Бстахъ: 

1 )  Въ плотныхъ глинахъ, между среднимъ и верхнимъ иsвестнлками Нижне
хинастинскаго ущелья, много- и мелко -ребристая форма, въ видt сильно деформирован
ныхЪ отпечатковЪ. 

2) Иsвестнякъ горы Лютры, очень длин нал, довольно крупная форма. 
3) Оттуда же, форма поменьше, но относительно болtе широкал, чtмъ JJ1ono

(lacna Ьabadjanica. Отпечатки. 
ТРУды ГЕол . Ком. Нов. СЕР., вып. 40. 
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4) Известнлкъ Сунди .  Фор.\rа, похожая на предыдущую� въ ядрахъ и отпечаткахъ. 

Гrosoclac11a Т о п г н. 

Prosodacna schirvanica IIOY. sp. 

Таr.л. I \' ,  рпе. l-3. 

Форма средней величины,  принадлежащая :къ rрупп·Б " r.задкихъ " про:юдаiшъ, 
точнJн� говоря,  къ формамъ, наружная поверхность :которыхъ :кажется гладкой, но въ 
д·вйствительности состоитъ изъ т·Бсно сросшихсл ме1кду собой совершенно плоскихъ 
реберъ. Раrювина удлиненно-эллиптическая , сильно неравностороннлл . Замочный rtpaй 

дово.1ьно ,:�;линный, слабо изоt·нутый, носики выдаютел надъ пимъ незначитедьно и 

мало завернуты. Переднiй край представлле·1·ъ крутую дугу; н ижнiй край длинный, 
една ныпу:кдый, заднiй притупленный. На ;;аднемъ концt раковины югБется очень 
УЗI•ое ще.'Iевидное зiянiе .  Переднее поле въ общемъ значительно выпукдое. Peupa на 
этой н.:ющади очень слабо, но все же зам·.Бтно выпуклы и разд·k1ЯЮ'l'СЛ вдавленвы.\Iи 
()оро;;да:'!r и ,  имtющими свою ширину. Число та:кихъ реберъ 7-8. СЛ'вдующiл затt,мъ 

ребра средней части рамвины плоски, шире переднихъ и разд·влены черточкообрас;

ньшп бороздками. Они покрыты нtжными сл·вдами наростанiл, C.'Ierкa приподьшаю

щимися на  средин-Б I\аждаrо ребра къ макушк·Б .  Число среднихъ реберъ 1 5 - 1 6 .  

П о  килевой .1ин iи  проходитъ, отдtллясь отъ предлежащаго ребра IУБзкой бороздкой , 

ребро нtско.1ь:ко новыпукл·Бе, а за нимъ СJ1'вдуетъ заднее поле, узкое, клиновидное, 
снабженное мало выступающими,  но нее же болtе вьшук.тrыми, чtмъ ребра средней 
части рамвины. Число 3аднихъ реберъ 6, они раздtлены друrъ отъ друга ясными 
реuерны.:uи промежутками, относительно болtе ш ирокими, ч·Бмъ промежутки ме;1цу 
сюrыми передними ребрами .  3амокъ ра3витъ полностью, т . -е .  имtются кардина.1ыше 
:;убы, а именно, два въ правой и одинъ въ лtвой створк-Б и боrювые. Переднiй карди

налный зубъ правой створки рудиментарный, коро'l'КО бугор:кообразный, 3аднiй ивственный, 
удлиненный, продо.1ьно поставленный. Переднiе бо:rювые зубы относительно си�1ьные, 
п:шстинчатые, ихъ два (параллельныхъ) въ правой и одинъ въ лtвой. Послtднiй снаG

женъ характерной выемкой снизу. 3аднiе боковые 3убы длинные, по одному въ каж
дой створтt·Б. Внутреннлл поверхность покрыта характерными реберными бороздками, 
начинающимисл недалеко отъ крал раковины и расширлющпмисл по.1уворончато 

1;,ъ краю. 

Р а ;; м tр ы: 
Длина. Шприна. Tu.Iщ. Чнс:ю peGe1n. Коэф. неравн. 

Вабаджанъ. .У· 1 2 5  1 9  8 7 + 1 6 + () (9 + 1 6 ) = 0 . 5 6  
J'1� 2 1 5  1 2  6 9 + 1 6  + 7 (5 + 1 0) = 0 . [)0  
• 1'1� 3 2 2  ? ') 9 + 1 4 + 5  . . .  
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}f'l>с т о н а х о ж д ен iе :  Типичные экземпляры этого вида найдены  у Бабаджанекой 
дороги и въ песчаникt Мейсаринскаго ущельн (стр. 1 3) .  Чаще попадаютел въ шема
хинскихъ понтическпхъ отложенiяхъ либо плохо сохранившiлся створки, а также 
ндра и отпечатки прозодакнъ, дибо молодые эк:�емпллры, относительно которыхъ бы
ваетъ трудно рJнпить, къ какой изъ трехъ различаемыхъ нами формъ они относятся. 
TaRiя Pтoso(lacnae мною найдены: въ иsвестюшахъ Мейсаринскаt'о ущелья въ мi>ст
ности " Яйцо " къ В.  отъ Иаразовъ, у Чарагана (обломки), въ песчани�tахъ Лшгры 
подъ известняками (расплющенныл створки средней величины и маленькiе экземпллры) .  

Форма эта принадлежитЪ къ той же групп<В Prosodacna,  какъ Prosoclacna semi

шlcata R o u s s. ,  macrщlrm D e sh . ,  littomlis E i c l1 w . (Смотри " Studieп uЬег BгarkwasseJ'
caпlideп" ,  1, i e f. 1 ,  р. 1 7) .  Въ большинств·l; случаенъ у прозодакнъ кардинальные 
аубы вовсе не раsвиты, и.:ти же являютел въ вид·J; рудим ентарныхъ бугорковъ. Изъ чис.1а 
., падкихъ " проsодакнъ кардинальные зубы наблюдаютсл, кромt описываемой формы 
еще у Prosodacna Ampelakien�>is А n сl гнs .  (species ineclita) , Stm·i Со Ь. ,  Тоитпощ:тi А н
й г п s. nov. sp .  (species ineclita) , littoralis В а 1· Ь. У перваго иsъ этихъ видовъ r'рупные, 
впо.ш·l; лвственные кардинальные sубы, у Ртоs .  Sturi СоЬ. крупные бугорки, а у двухъ 

посл·:Вднихъ рудиментарные бугорки. 
Такимъ образомъ, нашъ видъ по раsвитiю лсныхъ кардинальныхъ sубовъ болi>е 

всего приближается къ P1·oso(lacna Ampelakiensis A n d г п s. Видъ этотъ встр<Вчается часто 
въ рудномъ гориsонтt Керченскаго полуострова. Съ нимъ, однако, л не могу отождествить 
темахинскаго вида. Очертапiл раrювины н<Всrtолыiо иныл, особенно sаднлго rtpaл, ко
торый у J>yos. А mpel(tkiensis плавно округленъ, а не притупленъ, наsади не sамi>тно 

никакого аiннiл , кардинадьные sубы у посл·:Вднлr·о вида представллютъ какъ бы пла
стинки, направленныл параллельна нижнему краю. Этотъ признакъ паблюдаетсл еще 
въ зачаточномъ состолнiи у нашей формы. Ребра у Pros. Ampetakiensis вс·Б совс·:Вмъ 
п"шскiл, sаднее ноле уsкое и гладкое, раковина относительно шире. 

Что касаетсл P1·osotiacna Sturi СоЬ. , то этотъ видъ во 11rногихъ отношенiлхъ на

по�шнаетъ шема.хинскiй видъ. Rъ соЖалtнiю, у менл имi>ютсл лишь довольно плохiе 
эr,аемпллры посл·:Вднлго вида. 

Судя по рисункамъ R о б а д ч е с к у  и С. С т е ф а п е с к у  мы им·:Вемъ тутъ дt.1о съ 
:шачительно съуживающейсл кзади формой (ти па Pros. macтo(lrm D e8h .) . Характеръ 
реберъ напоминаетЪ однако нашу форму, число ихъ также мало раанитсл отъ числа 
реберъ нашей, однакожъ кардинальные аубы слабо раавиты ; Сабба  С т е ф а п е с к у  1) 
говоритъ: " С!rашiеге ayant dans cl�aque valve uпе deпt caгdinale obsolete . . .  " , между 
тtмъ на фотографiлхъ С т е ф а п е с к у  и на подрисованной фотографiи К об а л ч е с к у  2) 
незам<Втно вовсе кардинальныхъ аубовъ. Поэтому не надо смtшивать нашей формы 
съ Гroso(lacna Stnri. 

1 )  S a lJ b a  S t e f a н e s e u, Terraiпs tc1·tiaircs de !а Rошп:шiе, р. 59. Т. V. 15-18. 
" )  C o t, a J c e s c u, Asupra uнor teraшuril etc. lt;33, р. 100. Т. III, fig. 2. 

9* 
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Профессоръ И .  С и н ц о в ъ  1) считаетъ Pгasorlacnct Stu1·i Со  Ь.  за синонимъ Pt·o

sollacna littomlis Eic ll ,V. ,  а также не призпаетъ Prosorlacna slmlopleu1·a за осоGый 
видъ. Съ другой стороны, самъ С а б б а  С т е фа п е с к у  отождествилЪ съ Гt·osollacmt 

Stuгi тотъ видъ изъ Таба па Балатонс&омъ озер1>, который М. Г е р н е с о :м ъ  бы.1ъ 
отож;.�,ествленъ съ Caнlium semisufcatu·m R ouss .  Посл1Jднiй видъ опъ считаетъ от.1!1 ч 

ныl\rъ отъ Табскаго. Однако на  это отличiе было укааано еще В р у с и н () Й  2), который 
и ,1,алъ австро-венгерсrtой форм1J названiе PпJSO!.lacna YodOJ!iC i .  

Ес.1и6ъ оказалось, что тождество это д·.Бйствительно существуетъ, то имя,  данное 
К о 6а .J Ч е с к у, им1Jло бы прiоритетъ ( 1 8 8 3). 

Но профессоръ И. С и н цо в ъ  считаетъ P1·osorlacna Voclopiii за синонимъ P1·oso
tlacmt Stoliczkai F' о n  t . ,  такимъ образомъ является необходимость строгаго критическю·о 

пере(':мотра вс·:Вхъ поименовапныхъ фор�п.  Я. ограничусь зд1Jсь сравпенiемъ нашего ви;.�,а 
съ Гf'osorlacna littomlis В агЬ . (S i n z . ) .  Форму эту, конечно, сл·:Вдуетъ отДО:Бля·1ъ отъ 
P1·o.-;odacna semisulcata R o u ss . ,  съ r�оторой л ее прежде отождествлялъ. Посл1Jднiй видъ 

всег,J,а гораздо крупн1Jй и им·:Ветъ ра:ш:В только самые слабые рудименты кардипал

ныхъ :Jубовъ. У Гrosorlacna littoralis кардинальный зубъ рудиментаренъ, но  явствененъ. 
Въ этомъ отношенi и Гrosotlacna littorctlis стоитъ близRо къ Pros. scAirvanica. И въ 

ра:;витiи переднихъ реберъ и реберъ аадн.яго поля  замtчаетсл аналогiя . Даже у Pms. 
t itto) '((lis наGлrщастсJI пак.:rоннос1ъ къ образованiю приплюснутой передней площадки, 
какъ у ниже описываемой разновидности нашего вида ( vаг. majm·), однако Ггoso(lacna 
littomli-� никогда не достигаетъ раам1Jровъ Prosodacna sclzirvanica, а очертанiя у нt>я 

дру1iа. Впрочемъ родство несомн1Jпно, и в1Jролтно, что мы им1Jе:мъ д·1.шо съ генетически 

весьма близ:кими форыами.  l\poм1J названныхъ отличi:й сл·.Бдуетъ еще впрочемъ отмt
тить, что у PYoSO(lacna littшalis реберные  промежутrш, будучи черточкообра<JНLI1IИ 
Г!.ш::Jъ крал , къ макушк1J расширяютсJI и превращаютс.я въ настоящiе реберные прео
меа�утюr, чего у J'J"o::;. sckiтcanica не наблюдается. 

Что же касаетсл Pros . stenopleura SaMa, которую С и н ц о в ъ  соедип.яетъ въ одинъ 
ви;1,ъ съ Pros. Stu1·i и Pros. littoтalis, то этотъ видъ несомн1Jпно отличенъ и отъ той, 
и отъ ;.�,ругой формы.  Скор1Jе р·:Вчь можетъ идти объ тождеств1J P1·os. Sturi и Ггоs. 

fittoтalis , ч·вмъ о соединенiи Ртоs. stenCYpleura съ однимъ изъ этихъ видовъ. Удлиненно
овадьная форма, мало выстунающал макушка и довольно левый синусъ создаютъ для 
:iTOl'O ви,::�;а обособленное положенiе, хотл нельзл не согласитьсJI съ т1Jмъ, что харак
теръ реберъ и ::Jамка весьма напоминаютъ оба пазванные вида, а также и нашу 

Pro.soclacua scl�irvanica, однако присутствiе синуса отличаетъ ее и отъ посJг:Вдней,  не 

говорл уже о меньшей величип1J и другихъ тонкихъ отличi.яхъ. 
Форма изъ Румынiи ,  r�:оторую л выд1Jллю подъ имене:мъ Pгosrнlacna Tournoueri 

nov. sp. хотл и обладаетъ кардинальными зубами, но представллетъ съуженную кзади 

1) 3амtтюr о пластахъ кoнrepifi, стр. 2. 3ап. Новоросс. Университета Н:ЮО. 
- ) Congcгienscllicllteн YO!l Agraш. 1884, р. I:Щ Fussнote. 
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раковину и о:круrловыпукдыя ребра у макушки, ч1шъ и отличается сразу отъ PYos. 

scltirvanica. 

Prosodacna schirvanica nov. sp.  

vаг. majo'r. 
Tav.r. I V, рпr. 1 3-lf>. 

Недостатокъ матерiал:а мtшаетъ мн·!; установить, предстаnллетъ ли изображаемая 
подъ этимъ именемъ форма лишь крупные экземпляры Prosoc{acna scblrvanica, и.ш 
особую форму .  Отличаютел они отъ маленькихъ, хорошо сохранивших ел экземплнровъ, пзо
браженныхъ на рис. 1 - 3  табл. IY, кромt nеличины (до 50 мм.) еще нснымъ при

тупленiемъ передней части раковины и большимъ съуженiемъ кзади, придаю

щимъ раrювинt н·Jшоторое сходство съ P�'osoclacnct nutcrodon D е s h .  Но отъ P1·os. 

macrodmt она от.1ичаетсл замкомъ того же типа, какъ P,-osoclacna scltiп:anica и J>ro
sorlacnп Ampelakiensis. Число реберъ (8 + 1 9  + ?, 9 + 2 2  + ?) нtсколько больше, 
чJшъ у типичной Pros. scl1 irvanica. Ребра перединго притуп.1енiл угловатовыпуклыл, 
что зам·Бчается и на переднихъ ребрахъ типа. 

Разм ·в р ы : длина 50-43,  ширина 44 -38 ,  толщина 1 7 - 1 5 . 

:М ·'t с т о н а х о ж д е н i е : Бабаджанскал дорога, а также вtроятно крупные отпечатки 

и ядра и:5ъ и:шестнлка горы Лютры ,  Сунди, Хила-алидаша, :Мейсаринскаго ущелыr, 
Rелахановъ и :Матрасовъ. Сюда же относлтсл довольно сносно сохранившiесл эr�sе:-.r
шrлры иsъ желтаго и б·l;лаго слол Сунди, а также обломки, найденные къ югу отъ 
Сунди (.,\� 7 ,  въ желтомъ песк·!;) , въ выносахъ изъ овраговъ у Аджидаринскаго поста, 
на rрлд·в у Аджипирдарлки и у Чарагана. 

Prosodacna Ampelakiensis A n cl г u  s. 

vаг. schirvanica JJOY. \'ar. 

ТаИл. п·, стр. 4-12. 

1 886. Cardium Ampelasciense A n d rus.  Die Schichten vон Kamyscl1buruп uшl <ier Kalkstein vоп Kertst· l: . 
. Jal!rb. d. geol. R. А. XXVI IИ., 1 Heft, р. 1 3 1  (ноmеп solum). 

Нудучи во многихъ отношенiлхъ сходна съ предыдущей по характеру замка и 
реберъ, фор:\Iа эта отличаетсл отъ иен своей болtе короткой формой, болtе плоскими 
спереди ребрами .  Елагодарн этому она настолько приближается къ Prosoclacna Ampe

lakiensis, что л могу отд;Блить ее отъ послtдней только :какъ разновидность. Дtйстви
тельно, совершенно полнаго тождества не замtчаетсл. Самые  крупные экземпляры все 
же меньше типа, реберъ и ногда н·!;сколько меньше, очертанiл заднлго края у нашей 
разновидности не такiл плавныя, нtкоторые экземпляры предс1·авллютъ выпуклость, 
не свойственную камышбурунскимъ Prosodacna Ampelakiensis, а нtкоторые экземпллры 
бол·ве укорочены ,  ч·Бмъ Pгosoclamza AmpelakieJ�sis. 
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Р аз м ·в р ы :  ;:�;лина-38 и 3 0, ширина- 34 и 2 6 ,  тодщина около 1 3  и 1 0. 
:Мtсто н а х о ж де н i е: Бабаджанскал дорога, песчаникъ (.,:. 6) 1\Iейсаринскаго 

уще.JЬЯ. 

Cardium negativum ноv. sp. 

Табл. III, рис. 23�29. 

Раковина продолговатая, слабо выпуклая, мало неравностороннлл ; <Jамочный край 
почти прямой, нижнiй сильно зубчатый отъ выступанiя реберныхъ полосъ. Скульптура 
оригинальнал. Среднлл часть раковины состоитъ изъ трехъ широкихъ плоскихъ по
.юсъ, раздtленныхъ двумя углубленiлми, ширина которыхъ мен·ве, чtмъ самихъ полосъ. 
Углубленiл эти мелки и въ нихъ сидятъ у<Jкiл ребра, число которыхъ большею 

чаетью 2 .  Ребра эти не выступаютъ надъ краями углубленiл .  Самые крап полосы 
ТОЖе ребрОВИДНЫ. Кпереди ОТЪ передней ИЗЪ треХЪ ПЛОСКИХЪ ПОЛОСЪ ПOJIBЛJfЮTCJI 
3 - 4 настолщихъ 'l'реугольно-крышевидныхъ реберъ, отд13ленныхъ другъ отъ дру1·а 
п.юскими промежутками .  Такой же плоскiй промежутокъ отдtллетъ заднее и<Jъ этихъ 
рсберъ отъ передней широкой полосы. Задняя изъ широкихъ полосъ приподымаетен 

своимъ заднимъ краемъ въ выдающееся треугольно-крышеобразное ребро, Оl'раничи

вающее заднее поле раковины, которое снабжено тремл ребрами. Изъ нихъ два ле
жатъ спереди, треугольно-крышевидны, заднее же плосковыпукло. Иногда эти ребра 
очень слабо развиты. На внутренней сторонt пучки реберъ выступаютъ въ вид'!> выпу
клинъ. Слtды наростанiл, идущiе по широкимъ полосамъ въ средин·в ихъ поперечно 
къ ихъ направленiю, круто загибаютел внизъ у краевъ полосы. Им·вющiесл экзем
п.1лры не даютт-. понлтiл о строенiи замка, во вс·вхъ его подробностлхъ; судн по 
оGдомкамъ можно думать, что боковыхъ зубовъ н·втъ. 

Р а <J м t р ы: судл по н·'Вкоторымъ обломкамъ, нtкоторые экземпллры доходи.·ш до 
1 8  мм.  длины.  Точныхъ другихъ измtренiй дать нельзя по дефектности эhземплнровъ. 

М t с то н а х о ж д е н i е : Бабаджанскал дорога, известнлкъ Лютры (отпечатокъ). 
Этотъ весьма любопытный видъ чрезвычайно оригиналенъ по строенiю своихъ 

реберъ, которыл по срединt раковины лежатъ въ углубленiлхъ. Они какъ бы вдавлены 
· въ нихъ. Jllиpoкie промежутки между вдавленiлми,  заключающими въ себ'I> ребра, 
выступаютъ выше реберъ. На внутренней сторонt раковины ребра вмtсто того, чтобы 
лвллтьсл въ видt обычныхъ реберныхъ бороздъ, выступаютъ какъ рлдъ выпуклыхъ по

лосокъ. Этими свойствами раковины обусловливается данное мною названiе Car(lium 

Negati1:urn. 

Несомн·Jшно, что видъ этотъ стоитъ въ близкомъ родствt съ Сшпliнт Fittmzi 

O ru. ,  конечно, рtзко отличалсь отъ вс·Бхъ извtстныхъ видовъ. Однако, общая форма, 
широкiе промежутки между пучками реберъ и нtкоторыл друriл мелкiн особенности 
всетаr'и напоминаютъ Cшnlilиn Fittoni O r b. Надо обратить, напримtръ , вниманiе шt 
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то, что у CaYdium Pittoni и нЪкоторыхъ другихъ близкихъ къ нему видовъ изъ сар
:.rатсr,ихъ пластовъ ребра въ средней части раковины рtдко выступаютъ въ одиночку , 
n чпсто сопровождаются бол·ве мелкими ребра�rи съ обоихъ боковъ. Также и хщъ 
слЪ;�овъ наростанiя въ широкихъ проыежуткахъ между остры}rи, далеко отстоящими 
ребрами у Cm·dium Fittoni сходенъ съ тtмъ, что наблюдается у Cardium 11eпatimun . 

Cardium (Paradacna) AЬichi Н. Н б r н е s. 

Табл. J II, рпс. 37-38. 

874. Urmlium Abiclti К Н б r н е s . Teгtiarstudieн. Jal1rbuch еР k. k.  gcol. R. А. XXXIY, р. 53, Taf. III, 

fig. 7--16. 

1903. Carrlium AЬiclli А п др у с u в ъ. Гeo,тorii'Iecкiл изслtдованiа на ТамансliО1IЪ по.11уостров·Б, стр. 37:!, 
табл. XIV, рис. 25-28. 

Совершенпо типичные Crtnlium AЬiclzi R. H (i гn e s встр·Бчаютсл въ плотныхъ г.ш
нахъ съ обломкпми Valenciennesia въ Нижнехинастинскомъ ущельt. Форма раковины, 
острын тонкiя ребра, плocrtie промежутки между ними-совершенно такiе же, какъ у 
керченскихъ и таман�кихъ экземп.1яровъ. Число реберъ перединго поля обыкновенно 

око.10 1 1 ,  но иногда достигаетъ 1 3 , 1 4, какъ у изображеннаго мною экземпдлра И3Ъ 

l\,итени. Заднее поле либо гладкое, либо снабжено двумя тонкими ребрами, какъ у 
ру)rьшсr,ихъ эrt:земпляровъ. Самая порода, въ которой найденъ CaYdium Abiclti, уди
вительно похожа на таманскiе валенцiеннезiевые мер1·ели, то плотпая глиниС'l'ая,  то 
песчанистая . 

I"\.ром·в Нижнехи настинскаго ущелья, Caнliutn Abichi найденъ еще въ синевато
сЪрой глинЪ Мейсаринскаго ущелья съ Za_qya!Jic a 'ми и въ зеленовато-сЪрой глинЪ къ 

югу отъ Аджидаринскаго моста. 

G a s t e г opoda. 

JJ1ela11opsis. 

Русскiл верхнетретичныя отложенiл вообще бtдны меланопсисами въ отличiе отъ 
верхнетретичныхЪ отложенiй Австро-Венгрiи, Балканскаго полуострова и Архипелагп. 
Видовъ иsвЪстно немного, и за малыми исключенiлми, это все гладкiе виды . Формы 
съ :;ачаточными ребрами были найден ы  проф. С и н цо в ы м ъ  въ плас·t·ахъ Лопушны , 

принад"1ежащихъ къ верхнимъ горизонтамЪ ерединго сармата. Это 

Melanopsis Sinzovi B r п s. ( = Mel. Siny·ana S inz. non В г п s. ) .  

" Ancl1"Usovi B r п s. ( = Mel. Lanzaeana S inz .  поn B r п s.) .  

Также въ русскомъ сарматЪ попадаются иногда меланопсисы, причисллемые къ 
JJfelanopsis inЧJYessa Kraнss, т.-е. къ Lyrcaea съ продольными килями. Та же форма 

приводится R. R.  ф о н ъ - Ф о х т о м ъ  изъ понтическаго (степнаго) известняка Rрыма 
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Одесскiй иsвестнлкъ далъ только формы, тождественныл и.ш очень б.ти3кiл къ 
современнымъ, опредtленныл С и н цо в ы м ъ  какъ 

.Иelanopsis J<..'speгi F е г. 

" 

" 

acicularis F е г. 
praeYosct I.J. 

Въ КамышбурунекихЪ фаленахъ найдены формы блшжiл къ JJlelшnopsis Esperi 

(Jfelanopsis Fтiedeli ? B r· us. ) и Melanopsis рУаетоsа (Melanopsis subpmaosa поv. sp. ) .  
Рудные пласты не доставили ме.шнопсисовъ. Въ Кулльницкихъ пластахъ приводлтсл 
только 

--11elanopsis Esp!!,Ti ре l'. 
" acicularis F е г. 

и Т'В же виды С и н цо в ъ  нашелъ въ четвертичныхЪ отл:оженiлхъ съ каспiйскими ра
ковинами Бабелл и Джурджулештъ. 

Такимъ обраsомъ фауна меланопсидъ юга Россiи до Прута съ одной стороны и 
Rавкаsскаго крлжа съ другой, по мtр·Б приближенiл къ современной эпохt, дtлаетсл 
все бо.тве и болtе похожей на фауну теперешнихъ рtкъ юга Россiи (Буrъ). 

Несравненное богатство меланопсидами представдлютъ третичныл отложенiл странъ 

Ба.шанскаго полуострова и сосtднихъ съ нимъ. 
Далматинскiе, такъ наsываемые меланопсидные мергеди, отложенiл небольшихъ 

пр·Бсноводныхъ бассейновъ Далмацiи, относлщiесл къ среднемiоценовой эпох'в 1), до

ставиди цtлый рлдъ раsнообраsныхъ меланопсидъ. Среди нихъ мало гладкихъ формъ, 
и тt тоже представллютъ переходы къ формамъ ребристымъ (какъ Melanopsis Sinjana 

и J[elanopsis Visiniana, аналоги которыхъ мы видtли въ пластахъ Лопушны). Боль
шинство формъ снабжено поперечными ребрами, вsдувающимисл въ верхнихъ частлхъ 
оборотовъ въ уsелки, которыхъ бываетъ одинъ или два рлда. Иноi'да мы видимъ 
только рлды уsелковъ. Rъ чис.Iу этихъ формъ относлтсл 1rielanopsis acanthica N e u m . ,  

Paнciciana В г п s . ,  ly1·ata N е н m. ,  astтapaea Bгus . ,  dalmatina B г us.  etc. Подродъ 
Lyrcaea не  встрtчаетсл. 

Наоборотъ, представите.ш какъ раsъ этого рода встрtчаютсл въ кирхбер1·скихъ 
и онкофоровыхъ пластахъ, отлагавшихсл въ соленоватыхъ водахъ по другую �торону 
морл, отдtллвшаго балканскую сушу отъ мiоценовой центрально-европейской, прибли

аите.Iьно въ одно и то же времл съ i];алматинскими мергеллми.  Здtсь очень мало 
меланопсидъ: 

1) См. Dreissensiclae, 417. Тамъ iJ�e. П. U а в л о в 11 ч ъ. О иеланопсиJ,нам лапорпма. Београд, 1901, 
c rp. 18. 
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)/r,lonopsis (Е_!;гтеа) impu;:;:;a J\ t· a tJ s :'; . 

inteт merl ia Н z е 11 а k. . .  

. , 

,, 

psu11foscalrais S a н cl lJ . 

K71'itt i К н п. 
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Паи6о.т.Бе расrчюстрапен нан ц·:Бсь фор:на Jfe7ш10J!Sis imp1 ·essrt - т и шtчrшн L.�л·саса . 

. l юilопытно,  что :шач пте.1Ь ное ч пс.ю :-.rе.ш н о пеисоnъ 1 18Ъ ита.1ышска t·о :�riоцена щш

на.�. JеЖJ JТЪ тоже ю, L.�;гr:aea (..Melanopsi8 impпssct vаг.  1nom·e.r;alcnsis, Bmtc77ii, caJ"imt

t is8iиш, pcrlemontaua, JJfelltnO)JSis сlшю S a п cl b. ,  conjuщ;ens S a c c o, JJ[atlzemni ::\Iay). 

I-\.ъ Lугсаеа же от носятся ме.ш попс11ды шп нсрх пес:чнrатекихъ ( " м сотическихъ " nъ 

с�rыслJ; Г.  ] ' с р н t> с а) , отложенiй 13 и г е п а, I',J,'I> Р. Г с р в е е ъ  пашелъ Л!fel!ШI!jJsis im

lПes.srt съ ра:шошцностюш : BomHii п cm·iurtfissima, 11 ра:шовидностыо, o!Jpaay ющcft 
Пt']Н:•хrцъ 11:ь m1·. ntoш·cgalensi.s S a c c o. 

Огроынос pa:moo!Jpa:1ie :не.ш попспдъ ЩJl'.\СТав.Iлютъ шtжнеюнн·t>рiсныс rиаеты 

.\вст ро - Вен грiи . И:-зъ п.шстовъ съ кон герiл м н  ]}f;нскаго бассей па., Радма н сстсrшхъ п .ш

�товъ , :VIарr,ушевца, Тип н iс 11 другихъ пунктонъ о писано uо.тве 40 в идо въ , r;отор ы е  

ЩJ JJTO�lъ прсдставлл ютъ 1 1  6о.1ыпсс раs нообра3iе , ч ·n1rъ формы ;щ.вrатннскихъ мерге:rс·й . 

Сюr ы а  круr rнын фор�ш припад.1е а�атъ rtъ роду Еугсаеа (Jfelnnopsis i.mJn·cssn, Jfm·ti

i l iщm. Vinrlolmueusis). Другiа фор.'\!Ы по:.неньше (Lvпaea serblca В п1 s . ,  J>r-troci/i 
в J" П S . ,  I'Ш',I}Ofrt B I" U S . ,  cylinrlгica S to l . ) .  IIолвлшотсл Lyrcaca СЪ lll li ! IaMII u .. IJI'r!/C({ 
;;t cr;am 1t fllll R 1 · н s . ) .  1 I роисхожденiе этой груп п ы ,  какъ .\!О ЖНО lШ,"I)>ть И8ъ п ре,з,ы;(ущаго, 

. :ашцно-с вропейское. Нао!Jоротъ , �r но i·очисленные ску.J ьптированпые мс.шпопспсы 

н i r ашспонтическихъ пластовъ, в·nролтно, родомъ съ 6а.шансrюй су ш и . С.  ] ) р у с п н а 
выск;t;ш ваетъ �r ы сл ь , что К роацiн была це нтромъ рас п ростра пеп iн ра8нооiiра::т ы хъ 

· ! •о JШЪ (�rРJ ано r rснсовъ), rtоторыл раснрострап п:tись  къ с·Бверу до шrжнсй Австрiи , а 

I J <t IOJ"f, въ I 'рецiю и �Iач ю Авi ю;  съ Балrtан скаго поJ уостJюва на Rавка8ъ. Эту 

ч r.н·.н. С. ]) р у е п н ы с.I·nдуетъ ,  по моему , в идоm:ш·Бп ить таки11rъ обра�ю;иъ:  Бал rшнсrtал 

�.· у ша уа>с r;ъ давн ихъ поръ, во всакомъ C.'IY'Ia'l; уже въ �1iоценовую эпоху C.Jy;JШ.Ja 
] Юдип l )й  ра:тоо()ра:ш ыхъ меланопсисовъ, ра8вивавrпи хсл въ р·Iнtах ъ и О8срахъ этой еуш и . 

Съ насту 1 1 л н iР М Ъ  эпохи кон гt>рiевых ъ  пластовъ условiа Gла гопрiн тствовал и  нронпкно

кt::н i ю  }Iела нонс псовъ въ большой соленоnатоrюдпый бассей н ъ  средпеду найсrюfr пиамеп 

IIОсти .  :\f ы ,  къ сожал·Бнiю, еще не въ еостоянiи просл·Бдить п роцессы ра.:витiя и ра',;

се.Jенiн м елан оп еисовъ nъ прсд::Блахъ и окрестностнхъ древпt>й Балканской еуши.  Въ 

са�нщъ д·Бл·n, 1\I Ы н е :можемъ поr.;а поставить вь оq снидную сва8ь, н а и р и м:.Бръ, м с.ш

нопсисовъ ;�алмат и пс к и хъ мl:'ргслей и н ижпенонтичесr\ихъ пластовъ Австро- Венгрi п .  

Далмати некiе м елшrопсисы при мьшаютъ к ъ  тремъ 'ги шшъ : к ъ  типу Jlclш10psi.« 

l!Jmtn N е н m .  ( стройныл фор м ы  съ попереч н ы м и  ребрам и,  ра:шивающим и сл в верху 

въ ;�ва рнда IJугоJжовъ, 118Ъ rtоторыхъ оди н ъ  дежитъ у сутуры, а дру гой пон и rке, въ 

верхпей T)IOTII  о(Jоротовъ) , далtе I�ъ ти п у Лlr:lшmJ!Si.s llCШltllica (тонкiл  попереч ны л 11 
TPY.m l'ёo.r .  lirщ. Т!ов. < :ЕР., н ы п .  -±0. 1·:) 
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прuдольныл ребрышки обраsуютъ у этихъ формъ р·Бшетчатую скрьптуру), н ню\о

нецъ, къ типу Melanopsis incestrms N е u ш. (поперечныл ребра, иногда не достигаю 
щiл сутуры и nsдувающiлсл въ вебольшiе узелки вдоль линiи, расположенной въ 
верхней части оборотовъ). Н·Бкоторыя другiя формы,  отличающiясл отъ этихъ типовъ, 
такъ или иначе бываютъ съ ними сnлsаны: такъ наприм'Връ, гладкал форма съ однюrъ 

гладкимъ киле]\[ъ въ верхней трети оборотовъ, описаннал подъ имснемъ JJfelanopsi:.; 
Sinjana: примыкаетЪ къ группt Melanopsis ly1·ata посредствомъ Melanopsis blcoronaf(/ 

R r п s. 
Изъ нижнепонтическихъ формъ н'Вкоторыя напО;\IИНаютъ на:нъ фор:шr групшr 

М. lyrata N e u m.  таковы: 

JJfelanopsis olJsoleta F п с l 1  s. 
с оп t(qua Н а в <1 ш. 

По Г а н д :�r а н н у  и IJ р у с и н 1>  фор;иы эти при:v:ыкаютъ къ понтической групп·Ь 
21{elanopsis Brmei F' e r. Rъ посл'Вдней принадлежатЪ слtдующiе виды: 

llfelanopsis Bouei l<� е г. 
" 

" 

. , 

c.lefensa F п с li s.  
Stm·i F u c l1 s.  

aftinis H a n d ш .  
mriS}Jina J_, ii г. 
Sinzot·i I� i )  1·. 
Kacici В г н s. 
Eozanirfi В r н s. 
seY1Jica В г н s . 

scripta l1' u c l1 s . 
oxyacant lю В I' н s. 
kш·dica В r u s.  

Группы Melanopsis Bouei P er. обнимаютъ бОльшею частью маленыtiл, rюроткiя 

формы ,  скульптура которыхъ состоитъ большею частью иsъ 2 (рtже 1 пли ;)-4) 
острыхъ буruрковъ, которые иногда соединяютел между собою ребрами . Обраsующаяся 
такимъ обраsомъ скульптура напоминаетЪ до иsвtстнпй степени скульптуру фор;\!ъ 
группы Mela110psis l.umta N e п m . ,  но дtло въ томъ, что верхнiй рядъ бугорковЪ у 
MelanoJJSis Bouei F е е. и его родичей соотвtтствуетъ нижнему ряду бугорковъ JИ. IJtYafo 

N е п ш. etc . ,  тогда rшкъ остальвые ряды бугорковъ расположены на нижней сторон·Б 
оборотовъ. Габитусъ формъ группы Jlfelanopsis Bouei также ыало похожъ на габпт �·съ 

�lelanopsis lyгata и ел родичtй.  

На н·Iтоторые ш:ъ ви;щвъ группы JJ[e/mt O}IS1S Bmrei: какъ, наприм·Бръ, па Jllr: -



:\JATEPIA.1 bl  !�Ъ ПО8НА Н !Ю ПPИRACIIIIICRAГO НЕ < I ГЕНА.  7 5  

lщ/l)jJ:itS Sinzovi B e u s . п о хщнтъ фор11ы группы JJielanopsis avellana J1' u �.; l1 s, отличансь 

отъ нихъ отсутс'l' вiемъ ш иповъ и uуrор:ковъ и очень малень:кимъ :щвиткомъ, на пoдo

iiil' :;авитка ыорс:коr·о рода Avella,ntt cl ' O I' l) .  :}то пу:затыл формы съ оригинальнымЪ 

рпсункомъ,  состоящи:'.tъ И3Ъ ;нел,ихъ тонкихъ sигзаi'<Юuрааныхъ линiй или мелкихъ точеr�ъ. 
f-i'h :-пofr I 'руппt, изъ которой Г а в д м а н н ъ дtлаетъ свой родъ Hornalia, привадлежатъ 

Jlel1tnops is avellana l •' п с l1 s .  

" textilis Haн cl m. 

l-Нско.Jько нашншнаt>тъ :-:Jти  фор:ны сноеобра:сJная , полушаровидная 

li,ъ 1 ·рушгf> же Jlel. Bom3i примыкаетъ черезъ посредство Jlel. Lozlf,,t i(i Bпr s. 

группа Jlel. !ШStYiar;o U-I.iJplmнtria Н а шl ш .  ), состоя щая иsъ с.т�цующихъ видою, :  

J1elшmpsis austriac:a Н а в сl ш .  

Лanovi(i B r· п s . 
zщ·ovif;; B r· u s. 

репtщtоиа B r· u s .  

Эти острон:ошi чеСIШl формы съ н вственно к илеватыми rю средин'l; оборотами 11 
:rоперечнымн ребрами, покавывающиыи JJcпoe стрсмлснiс располаr·атьсл на сосtднихъ 
; J{)оротахъ въ строrомъ соотвtтствiи другъ съ друго:uъ (т. -е .  на нродолженiи другъ друга) , 

'ПО особен но лсно у JИelanopsis zщ·ovif:i Bпrs. и у Mel. рспtсщопа B г u s . 
Своео{)раsную форыу пре,�ставлнютъ два вида: 

Jlelrmopsi8 iJHUl(lta 1'' uc l1 s. 

" Brusinai С i'> I'. 

l'абитусъ ихъ напоми наетъ в'вс:колько Ji'usus по оттлнуто:uу rtаналу, а скульптура 

ихъ состоитъ ивъ кил л, усаженнаго ш и пам и ,  которые у JJ[el. ,qnulata вытл rиваютел 
l;ни:;ъ въ с.шбын попере ч н ы н  ребра. Къ этой групп'В, которал вапоминаетъ также 
щуJ;еноводн ые Io и.Iи JJ1elaf'ustts, примьшаетъ и н ижеописан вал J.lfelanopsis LiiYentl�eyi. 

Друr·ую 1'artжe л юбопытную групп у  обра8уютъ фориы, примьшающiн къ JJlelanopsi8 

j) lщmaea Г я, г t s e l r ,  :каitъ-то: 

Jfel(lnopsis P.IJ.f/'fnaea P a rt s c l1 .  

str·icturata В г п s. 

Paiilovir:i B rпs .  

Se,gi/i B r п s. 

Klaiii B r u s . 

1 0* 
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Къ поsже сильно ра:шивающейся групн'l; JllclшгojJSis cи!5tatu О l i v. въ шrЖ Н l' П < I Н 
тичесюrхъ шrастахъ А встро- Венгрiи :'IIO ilt H O  причис.Iиiъ :ш ш ь  п е:u ноriя фор�I Ы .  Грушr11 
эта оi>нпмаетъ собою формы,  отдичающiясн своими поперечн ы м и ,  н 'всколыш вкось па

задъ сходящими рl'брашr ,  на которыхъ по среди н'Б часто оi>ра:3уется п еретя жка. Ilре,�

ставите.ш этоlr гру п п ы, пов11дююму, r.С'L' J/f>чаютсп уже въ мiоцен 'f; Ба.жансн�а t·о по.I у 

острона.  Такъ с ю;щ, в·Броятно,  у.же относител JJlelш!Upsis clalmatimt В г п � . ,  при шrrшr(,_ 

ща.а нрн помощи J1lelrm opsis plicatu la Ii.Ъ группt Jlfelanopsis incosfrms, а въ LIJУБсно

вщны хъ от.южсвiяхъ оереговъ М раморнаго морл, валегающихъ пщъ верхнимъ с<чша
то:uъ, )IЫ н аходп11rъ Mclnnopsis Trojaщt Н .  Н u 1· н . ,  фор�rу,  очень  похожую п а  совре

менную .�.Welauopsis costaf(( О I i У .  
Въ н пжнекошерiевыхъ шrастахъ Австро-Венгрiи �rожно с ю,�а отнести то.lЬкu 

Melmzopsi:-; l?ucltsi B l'll s .  ( = co.�trltrt l;' н c !J s 11011 t l l i v. )  

и мо;�етъ бытъ 

Jrlelanopsis Kupeusis F н c !I s .  

К роы'В перечис.'!ен ны х ъ  в идоuъ , описывается н�3Ъ н и ж н ев.опгерiевыхъ отложенiП 

еще р ндъ сильно сr�у.Iьптнрован ныхъ 11е.ш нопсидъ, относите.Iьно в.оторыхъ л не могу 

отдать себ·Б н сню·о отчета по о.·�н шtъ ТО.1ЬКО рисуrшюiЪ (Jllelmtopsis orщcliirt Вt·п� . .  , 

Uuenu:i Вгпs . ,  Entzi Вгн s . ,  spiralis Haпdm.) .  

T-tpo:ut Ly1·caea и скуль н тировапныхъ :.uеланопсидъ ( Canflticlomus, ес.ш то .rько у ш '
треб.Iять это назвапiе въ ч исто морфо .. юги ческомъ С11IЫс.тБ) въ н п жнеконr·ерiевыхъ п .ш

стitхъ попадаютел и совершенно гладкiн формы, часть воторыхъ по фnJнгh и окраеБ:1 
п рюшкаетъ къ Melanopsis (Fagotia) Espai Рег . , какъ-то: 

J1felmmpsis clecollata Stol . 

" te.sselata Вгu�.  

можетъ быть также 

J1Ielaltopsis eulimopsis Bгus. 

Rром·Б рода 1Jfelanopsi8 и.tи его подродовъ (Lyrcaea, Cantlt irfomus,  PщJofia , llo
mctlia, lfyplшntria) въ н и жнеконгерiевыхъ пластахъ поп11 даютсл и п редставите.1и двухъ 

другихъ родовъ семейства JИelanidae: Melmzoptychia Feшn.  и Mclan ostei1·a Орр. 

Род'h JИelanoptyel1.ia устан о вленъ Н е й ы а р о м ъ  длл меланопс идъ ш;ъ сдоевъ съ 

Coщ;m·ia c t'.  Baste1·oti бассейна средней Наревты, соотв·Iпству ющихъ, по моему м нt

н i ю ,  далматинскимъ мерге.'!яыъ.  Два герцеt·овин скихъ вида , JИelanoptycl1ia Bittnf'i'i 

и lJ!Ielanoptychia Jllo,;sisoviesi N е u m. представля ютъ фор11r ы ,  п ·Бсr\О.IЬRО на.поминающiп 

ви;�ы группы JJ1clcиzopsis costata, во с набженныz складкой на сто.1Gик'Б. Къ это:иу Жt 
роду Б р у с  и н 1t причис.1.нетъ два вида Iшъ н и жнеrюпгерiсвыхъ п.1астОБъ l\Ia ркушенц::t: 
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JJfelanoptycll ia pam(luxn B г us .  

" 1·m·iпo(losa В г н s. 

Поя вленit этихъ форыъ еще рааъ нодтвtрж;щетъ нашу �шсл, что ч асть :uс.ш
нопсидlюй фау н ы  п юf\.Н(;RОпгrрiе выхъ пюtсто въ А uстро-Ееп грiи пропзошла съ балшн

ской суши о 

'lто юtсаетсн 11felanosteim О р р. ,  то родъ э rот ь бы.I ь уста,новленъ О п п е п г е й ш J }! Ъ  1 )  
длн днухъ r·реческихъ видовъ, JJfelanopsis aetolica. N е u ш .  и Melcmopsis Conemosimm 

( >рр.  Формы эти от.1ича1отсR п рисутствiемъ сильныо верхнлго килл, сопровож;ще:uш о 

сни:Jу I'.Jyuoкoй перетл.жкоfi о6оротовъ. О п  п е в г е й  и ъ ставитъ своихъ Melm?Osfeira въ 

свн3ь съ группой JJ!ef. Bonci 1� е r .  Н до:rжевъ п рис:н атьсл , что мн'f> кажетсл ссшни

тельны:'trъ отнссепiР къ роду �lfelanostr>im. по крайпей м '1>р'I> въ томъ смыс.11>, r>акъ е го 

поtшмаРтъ О п п е н г с й ы ъ  двухъ видовъ , описапныхъ Брусино й .  n и ме н но 

1lie!cщost eim Bo,qcla 11 о ci В 1· u s .  
B7anclmJ·di В г н s .  

U ко1УБе эти  фор111ы примыкаютъ къ JYielanopsis пraclata H п c h s .  Длл окон чатс.н

IШL'О р·Бшенiл этого вопроса uыдо бы н еобходимо дичное а rшкомствu съ формами 

п 6о.т1;е оriи.1ьный матерiплъ, ч·1>мъ тотъ, rюторы i:'r  слу.жилъ Б р у с п н t  длл устан ов.:rенiл 

В ИДОВЪ .  

П о  сравненiю с ъ  н и жнеконгерiевыми пластам и  Австро-Венгрiи и Сербiи верхнi:'

КОНI'ерiевые плпсты среднедунайской н изменности ОI�а3ываютсл весьма б'f>дными мела

попеида:шi . И3ъ п .шстовъ съ Con,qeria тlюrnboir:Zea нриво;'�ятел то.'!ько слtдующiе виды : 

"Д;Ielanopsi:-; ({ecollata S to 1 .  

" 

" 

" 

Fabeтi B r н s. 

Bou(;i 11' е ,  . . 
gradata F' u c l1 s. 

Hanclmanni B r us .  

pygmaea Р a J� t s c ll .  

Ю. Г а л а в а ч ъ  2) приводитъ изъ верхнекон rерiевыхъ п.1астовъ Бплатопскаt·с, о:;ера: 

JJI elanopsis obsoleta с;. н с 11 . 

" 

" 

" 

pygmaea P a г t s c l1 .  

Boettgeri H a l. 

ox:yacantlm B r п s. 

Entzi N еuш.  

1 )  Beitriigc z uг Kenпtпiss (]es N cogeп i п  Gгiec!Jeпlaпd. Z .  d .  Ll .  geoJ. Ges. XY I II .  2 .  р .  46�. 

')  .J . H a l a Y a t s. Die }'аuпа dю· pontisc!Jen Scllicliteп iп dег UmgelJUщ,�· cles BalatoпsePs. Heщ1-
t at< ·  <!. \Viss. Erforsclшng Псs Balatonsees. Bd. I .  1 -tег '1Ъeil. 1903, р. ()2-63. 
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Такюrъ обраsомъ, въ верхнеконrерiевыхъ п.шстахъ продолжаютъ встр'l>чатьсн мнot•it: 

и:3ъ ни;�овъ нижнеконгерiевыхъ пластовъ , а вновь поя вляющiесн виды примыкuютъ къ 

ужt> рапtе иsвtстпьпrъ группамъ (такъ Jlfel. FalюJ"t къ JJfel. de�;ollata, а .1Wel. JJoeЩ;eтi 

къ группt J.l[el. ЛошЩ. 

Rъ палюдин()выхъ пластахъ Славонiи снова sамtчаетсл бо.тве ::шачительнос ра:шо · 

oi)paзie ме.шнопси;�,ъ. Кром·n L,iл·caea, которыхъ описано три вида: 

LyYcaea slavonica Ne u 111 . 
rta.тzolina М а t !1 . 

" coYonata В г п s. ,  

ВС'В оста.Jыше :��е.Iан опспды принад:н;жатъ к ъ  дву:uъ гру ппа:uъ. Одна группа, п о  Н е й

м а й р у  и П е н е к е  1) примьшаетъ къ группt Jl:Ielanopsis Bmu;i. Однако исходнан формн, 

этоП группы, Melrmopsis parpulct N е uш. больше н а  мой ваглядъ прюrьшаетъ къ .Jfela

ili!JISis oЬsoletct F н c hs  и таrtимъ обраsоыъ къ далматинсitютъ форма:мъ группы 1Ие1. 

/JY (I fa . НейJ\fайръ раs�J,'Б.1илъ группу Jlfelanopsis lшrpula н а два рлда: 

рщъ .Jfelanopsis lanceolata, состошцiй иsъ слtдующнхъ видовъ: 

Jfelcmopsis 7�ctrpulct N е п 111 . 
lanceolata N е u 111 . 
rer;ш·rens � е  п ш .  
Вап1аi N е п  ш .  

slrtvonica :N е п ш .  

;(ругой рцъ содсржитъ: 

Jfelrшopsis lucstata :N е п ш . 

lщЬostmna N е u ш. 

CJ"oatica B г u s. 

claui.rJaa N е u ш. И сюда Жt; примьшаютъ опи

санныл н едавно Е р у с и н о й: 

con.-;t;·icta B t· п s . 

nYcuata B г u s . 

, (ру t·ан группа - формы t·.шдкiл , при:ньшающiл къ совреJ\fенной Jlfel . (PщJotia) 
lc��}Jr'Yi Е' е г. п къ пон'r·ической JYJel. r.lecollata, Боторал и caJ\fa попадастен въ па.'Iю

ДIIНОвыхъ пластахъ. Сю;�,а относптс н : 

J[etanopsis rlecollatrt S t o l .  

sttb[Jyntm B e n. 
eиr·.tJStoma N е п rп . 

' '  Р а н  1 шнl :\ eu ш а  у 1'. Сон.!.!:еt·iен шнl Palшliнeп,;clt. Slavoпieпs. 
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Melanop::;is py�·urn N � u ш. 
pteтocl�ila � е  u ш. 
Ji'yiedeli Brus .  
astotlm1efa B r u s. 
Sostaтi(:i В г п s .  
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Сходный характеръ меланопсидной фауны представляютъ па.1юдиновые пласты 1 } 

Румынiи, отrtуда С а б б а  С т е ф а п е с к у  описываетъ с.тl>дующiе виды: 

Lyrcaea omtsfa Sa Ь l)а .  
na1·2olinп .  

JIIelctnopsis Soubeirani Р о r . ,  родственная съ  JJ[el. /l((statu 

Porumfщrui S a  Ь Ь а, родственный съ JJ[e{. 

71 ,1/Uostoma N е п ш. 

" 

pterocl1ila N е u ш. 

lьybostoma N е п ш .  
rectиYens N е п m .  

alutemis Sabba .  

esperioicles Sa  \) Ьа .  
yurnana Toпrn. 

Ис.танопсиеы налюдиновы хъ пластовъ Архипелага примыкаютЪ къ совре�rенны:мъ 
rщ:щмъ Востока, такъ меланопсисы палюдиновыхъ пластовъ Коса примыкаютъ отчасти 
r•ъ JJel. p'гaernшsa и JV[el. Ьuccinoidea какъ-то, Melanopsis Sporadurn, vent1·icosa> 

Sclmziclti,  ci1zcta , другiя къ .11lelanopsis costata 01.  (Mel. Heldre'iClti N e п m.) и третьи къ 
JJlelanopsis Dufouri (.Mel. Delessei Т о ш·n ) .  Прочiя же формы (Mela1zopsis Gm·seixi 

Т о ш·n . ,  .Аераеа Toпrn . ,  Pmteus T o п rn.) представляютЪ своеобразныл формы, отчасти 
ро;(ственныя съ JJielш10psis cincta , отчасти съ другими формами .  

Въ ленантинсr,ихъ пластахъ острова Коса найдены лишь родичи Melanopsis co

.�tata (JIJelanopsis Vrmdeveldi В п k. ,  oтientalis В пk. ,  Bil1iotii B uk. ,  Phanesiana Buk.). 
Въ плiоценi> Грецiи найдены нi>которыя формы славонскихъ палюдиновыхъ пла

стовъ. какъ-то: 

.11Ielanopsis lanceolata N е п m. Мегара 2), Дафни �). 

lиrpula N eum. Дафни. 

clavigera N е шn .  Мегара. 

1) 1/нтерссно, что С а б б а  C т e ф a n e c rt y  описываетъ изъ "НО!lТИ'fескнхъ" нластовъ Рулынiн лншr, 
одну Melanopsis (/ecollatn 8tol. Этотъ фактъ указываетъ на большую бtдность ые.шнопсидами "ионтпче
<:I;нх'J," отложенШ Румы нiи. Въ �юeii коллющiн точ но также мало �1елапопснсовъ щъ "понтпческпхъ'· (въ 
тнро1;омъ <'1\IЫслt слова) отложенШ Румынiи. 

") Пласты Мегары относятся, несшrнtнно, къ нлiопену п .1feJI\aтъ надъ �юрсrшмн Пi!iоценовьпш 
• ' . IOHMII. 

") R-hронтно, отложенiл Шlраллельныя Меrарсrшмъ. 
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3атt�1ъ фор�ш , напошшающiн с.швопскiн,  какъ-то: 

Jlelanopsis anceps Gauclry et l/isclи1·, .:\Тегара, напомиваетъ J[. lzast(tfa Х l' ll lll . 

Hittnai Jiuchs . .Iивонатесъ 1 ) .  
inr·erta Euclzs. :\'[егара. По Фу к с у  прим:ыкаетъ r;,ъ J/.  yer;uпens. 

)ругiн фор.\r ы :  

Jlelanopsis Eteis О р р. изъ Б и:iера. Облпк:ь Melanopsis Лut'ouYci, по с ъ  по

перечньпш ребрюш .  Въ П.'liоценовыхъ отложенiхъ съ Oar(lizиn eclule . 
Jlelanopsis pseшlor:osfata О р р. (JJfe!anopsis costata Fucl�s п о п  Ol.) Мегара. 

Jfe1anosfeir(t <:ouemosirиш Boe ttg . ,  stmnnana О р р. ,  f/eotolica N е шп . ,  смотри 
выше. 

Jfelanop:;is et'. рrшл·оsа I�. Трсшонесъ. 
Jfelan opsis c t'. uup!'essa К г. Тракопесъ. 

1� .1 Mi r"L e н J' O IJ II Ъ  2) опriсы тtетъ щ:ъ п рJ;спово;щаго п.1iоцена Сирi и  с.тв.J,ующiл фор�rы 

Me.JaiiiJПCII,J,Ъ : 

;t) группа Jfe!auupsis �ci,t r·ta Вl а н k .  

Jfelш10psis щmшщ B l a п k. 

uincta H l a н k .  

mu!tifшrnis B l a н k. 

Ьinщlosa В l а н k .  

Ьicincta B l a н k. 

ltil icincta В 1 а п k.  

] ) )  группа Jlelшюpsis lae ,·i,�;ata. 

Jlelonopsis laeui,qata L а ш .  

йuccinoi(lea O l .  

�JJ а ГOCCaJUt С ] l  t' Ш ll .  
. , m inu,tufct B o u гg . 

�.:) l'рупшt Jlelrmopsis 8aulc.'fi В о ш·А'· 

Jle7anopsis Saulcyi В о и г g. 

,, Je7msitica L е t .  

' )  1\он герiеные н л а t;ТЫ . l в вонатес'I• с ъ  Did11CJ1!1 Spmtti }'uclJs так;к.е относятся "'J, в нжнему нлiоi(ену. 
' !  R l a н <� k e п  ]J O !" Il .  Zш· KшшtiJ is� t]ег Si.i;.;s\vas,;t•гabla�eпнщeн Sy1·ieiJs. PaHtoпt.ogгapblca. 44 Bd. 

J ,-..! l i ,  Jl 1 118. 
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d) группа J[elшnopsis sanctct IJ e t. 

Jfelctnopsis scmcta I.J et .  

Lortetiamt IJ о с. 

е) rрунна Jfelauopsis lziem IJ e t. 

Jie1anopsis lziera L e t. 

. , steplиnota В о u r g . 

f') группа _21felanopsis costata О l .  

J[elanopsis costatn О l .  

" 

g) группа Jfelan opsis mtnor В l а п k. 

Cltantrei L o c. 
Locardi B l ank .  

Jielшzopsis rninor В l а п k. 

crassitesta В l а п k. 

" 

" 

trrmsiens B laпk. 

Jordanica R o t h. 

�1) группа J[elanopsis cylinclтata Blank. 

2JfelanoJJSi.-; cylin1irata B lank. 

� oЬlon_ya B l a п k. 
lzemimorplza B laпk. 

8 1  

Что касаетсл совремсннаго распространенiл меланопсидъ въ Европ·Б и прилегающихъ 

частлхъ Алiи и Африки, то мы находимъ зд-Есь по В е с т е р л у н д у  1) сл-Едующiе виды : 

Секцiн �I i c r o c o l p i a  B oill·g. 

Jfel. aciculctris F'er. Кроацiп, Венгрiл, Боснiл, :М:алал Азiл, Валахiл, 
По.IЬша. 

СеRцiн l'' ago t ia  B o пrg. 

Jle1. Esperi Fer. Кроацiл, Иллирiя, Венгрiл, Подолiл, Дунай, Валахiн,  

Малал Азiл. 

" Aщlebarrli Prev. Венгрiл. 

Секцiа Л е! а н о  p s i s  s. s t r  . 

.:.1fel. praemot'SCt L. Испанiл, Алжиръ, Сирiл, Родосъ, :М:алал Азiл. 

' )  \V c s  t. e r  l п н  d. К atalog rler i н  det· palaarktischcн Rc�ion le!Jeнdcн Biнпenkoпc!Jylien. Karlsгu!Je. 
1890. р. 187. 

Тп,ш 1'тл. 1\ои. Нов. СЕР., вып. 40 1 1  
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1�Iel. IJuccinoicleu O l i  v. Грецiя , Снрiя,  Па.н�стина, l\Iн.шя А::iн ,  

Ал жиръ , l\lapuккo , Копстантинопо.н , Тоскана , Flавка:л, . 

_j_l!fcl. Пm·iuc I s s . Персiп. 

Jicl. oli1mfu Т, .  et К. Тун и съ . 

Jfet. rosta tu O l i  v. Малая Аоiл , Сирiл , Месонота�riя,  Пспа н iн.  

Jlet. J(otscltyi P lt i l . Персiп, Малая А:>iл . 

Jle1. Soulc.tJi В. Па.1естпна,  Сирiл. 

11le7. ()JumtJ·ei L o c. Палестина, Сирiн . 

.11!/el. JJuturitrmica В .  :М:ар<жко. 

J1Тel. !Je1n·aica В. Сирiл , Мароюю. 

Jlel. PиYYC.IJЯSi Г l t i l . Венгрiя . 

..?11el. 1 1 щlощ F t' г  . .:\'Iесопотаыiя ,  Си рi н , II<иестпна.  

Jiel. lae·tii.rJrrtu Lаш. l'рецiн ,  Малая Asiя,  Сп рi п , A.Ы<iJ p !. ,  1\Ia-

poю..:u, Испан iи . 
Jlet. Лuj(nu·i I,' е г .  Испанiя , Аджиръ, Марою;о. 

Jlel. Oraellsi V i l l a .  Нспанiи. 

Jlel. Uuimoi В .  Испанiя .  

Jlel. ltriJnnщJ"ensis C+ a s s .  А .ышръ , l\IapoiШCI. 

Jiel. lon·am1 (1 н i г а о . Иеш1-нi я .  

Jfel. гru·iosa L .  Испанiя . 

Jlel. ГcncltiJiati 1 , .  Нспан i л .  

Jiel. .Лlап�i 13. Алжпръ. 

Jlel. scтi11ensis G г a t .  Испан iJJ , Тунпсъ. 

Jlel. tuuetшut. М о ге l .  Тун исъ . 

Jlr:l. Uunpa ntiai М о г е l .  Ту нпсъ . 

Jfct. JiossmiisslcYi В. Пснанiя.  
Jlel.  insi.rJnis :\1 t s .  Тигръ и Евфратъ. 

Тю\шiъ оi!ра:ю:\ГJ, рщиной l\Iicгocolpia п l<'agotia Л B.1JIIOTCJI придунаli<.: I\i а  страны, 

юt"Ь Р(оссiи н }Iа.ш н  . \ :J iл.  f{. о б е д ы· ъ  описываетъ с .т1дующимъ обра:ю�rъ расщюстра

пенiе oi!orrx ' ·  под}Ю;\овъ , Itоторыс прс ;I.:де соедина.1и съ америк.ансr,юtъ I-Ieшi:o;iннs: 
Сава, ))Ш:ii . Jупп.й . \О r,о.тhн а у Фее.шу, Еудапештъ, Тейесъ, р-f;ка Бугъ , ПJтток п  
Дуrшя IП· На.щхi н.  03CIJ() Саi!а,нда..:а . 

Melanopsis ( Canthidoшus) Lo1·entlшyi ноУ . "Р · 
T:1il. 1 .  IY, рн�.  1 1-:.!l '. 

Ракшш на средней ве.ш ч и ны,  кон и чесrшП формы, rrш.>y уд.шю�нпан въ IШpOПiC•t' 

всрстени . Оборотовъ око.1о 1 ,  па nс·Бхъ шr1нощихсл ЭЮ\С1IШIЛ рахъ нервh! l '  · oil(op( lтн 
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ПIJI:реа;��ены. Всрхнпн часть :1авитка остр·.Бе, нижнiе обороты быстро расшпрпютсл,  

П•J'Iему завитокъ д·:В.1аетсл подобнымъ :завитку. 

Первые обороты повреждены. С.т:Вдующiе 4-5 уr·.10ваты, посредин·1; прохщитъ 

у: ;.юватый: r-;и.1ь .  Чис.ю уадовъ, соотвi>'rствующихъ очевидно короткимъ шипа�ъ , возра
етаетЪ по �r·Бр·Jз уда.1епiл отъ дrаr,ушки :  па шJтомъ ихъ 6, а на шесто:l!ъ - 7 .  На верх

нсП частп оборотовъ надъ ки,1емъ, въ видt ниточки идущимъ отъ у:1ла къ у::злу, н·Бтъ 

реберъ -она г.шдка. На нижней, слабо подогнутой части оборотовъ отъ р.1овъ (бугор
южь) отходптъ вкось и впередъ неправильнып валикаобразныл ребрыrшш. На нижнсмъ 

о•)орогв видно, что эти ребрышки подходлтъ къ продолному тонкожу ребру, прохо

длще�rу подъ главнымъ килемъ, нарушан его правильность . Оно тутъ какъ бы под

тпнуто кверху. Вообще это ребро очень непр:1вильно л м·Бстами какъ бы распадастен 

на пучеrtъ топенькихъ ребрыrпскъ. Такое строенiе обънснлетсн нарастап iе:нъ рако

шшъ. Если с.11Jднть за струйка:\rи нарастанiл, весьма нсно выраженными па пос.т:Вд

нс.чъ оборот·:В, то стапетъ видно ,  что онt отъ шва идутъ сначала косо на:iа;�;ъ къ 

1/:уторкюrъ, :затtмъ обходптъ пос.Itднiе такъ, что нсно, что послtднiе прс.�став.Jшiи 

по.1ые шипы: зат·Бмъ и:iъ подъ бугорка идутъ впередъ къ второму ребру, п толко 

тог;щ дtлаютсп прюrr,ши. 

Поп вторымъ продольны:нъ реГ>рышriо�rъ проходитъ еще o,1, r r o  тоненькое, бо.тЬе 

прави.Jыюе ребрышко. 

Кrагодаря вышеописанному строенiю подъ каждымъ бугоркомъ сниоу па по
с.Itднемъ оГ>uрот·I; ра:звиваетса своебра:шос вд<tв.Jенiе . Rс·Б вдавленiл вм.У:;стt обраsуютъ 

рОJЪ rtапала пщъ I'давнымъ rtиле�rъ. Устье не сохрани.1ось вполнt ни на щноыъ 

экsешт.IнрJ;, везх.Б однаr'о бо.т!Jе и .Iи 1leiг!Je хорошо виденъ каналъ, иногда вытннутый 

j;ъ с.шбое веретено. 

: )тотъ оригина.Iьный JJlelanopsi.� б.1иже r:сего подходитЪ къ Jielшюpsili Bntsinai 

L ii г. ;  однаrtо нашъ видъ от.1ичается отъ послtдншо сл·Бдующими нри:шаками:  онъ 

RрушсБе (д.Iина до 1 7  мм.) ,  :зпвитокъ мен·Бе вытшrутъ, обороты быстр·Бе расширяются ,  
ч пс.ю Gyt·oprtoвъ н а  оuоротахъ менtе значительно, им·.Бютсл вторичнын тонкiя про
долныл ребра на нижнемъ оборотt и своеобраsная rtанавка подъ КИJН�вы1rъ fJугор 

чю·ы1rъ ребршrъ, п·:Втъ и слtдовъ поперечныхЪ правильныхъ ребер"J па пснованiи ниж

нн t·о oiJopoтa . Упомянутал канавка подъ ки.Iевымъ ребромъ придаетъ нашему виду н·:В

I<ОТОlюе сходство съ такъ называемыми JJ!felanoste,im, однако главнан особенность ти

ничпыхъ меланостейръ состоитъ въ гладкомъ валикообразномъ rtил·:В (папр . ,  у JИelano

steim Conemosianct B o t tg. Beitгagc zur Kerшtпiss des Neogeп iп Griecheпlaнd. Zeit:;;c] l .  
с! . й .  �eol . (ics. 1 8 9 1 .  Bcl .  4 3 ,  р .  4 6 9 ). Однако у формы,  изображенной Б р ус и н о й 
подъ именемъ · JИelanostei1·a Bo,rj(lmzovi (Icoнogгaphia. ТаЬ. VII, Пg. 2 2 -24) киль 

состО I IТЪ И8Ъ многочисленныхЪ бугорковъ. JI е р  е н те й сравпинаетъ свой впдъ съ М. !fпulata 
J<' п c ll s  (Fauпa vоп Tihaпy und Kup . ,  р. 5 3  Н ,  Taf. ХХ, fig. 1 3- 1 4), но посл·Бднi й  видъ отли-

1 1* 
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чаетел отъ нашего прежде всего твмъ, что у него ннственно развиты поперt:чньш 

валикаобразныл ребра. 

:Мelanopsis dianaeformis noY. sp. 

Таб.1. IY, рнс. 2 1-27. 

Раковина короткал, овально коническал, почти лйцевидная, о 5 - 6  оборотах·r,, 

слабо выпуклыхъ. На посл-Бднемъ оборот·в вдоль шва лежитъ вадикообразное про

дольное ребро, а ниже рлдъ продольно расположе.rшыхъ бугорковъ. На верхнихъ обо

ротахъ этотъ рлдъ бугорковъ выступаетъ килеобразно посрединt ихъ, на нижнемъ 

оборотt онъ лежитъ на нижне!!IЪ краю верхней четверти оборота. Подъ нимъ на 

основанiи нижнлго оборота находител еще два продолышхъ г.·щzщихъ ребра. Устье 

съ очень слабыыъ носикообразнымъ каналоиъ внизу, большею частью плохо сохрани

Jюсь. Мозолевиднос уто.нценiе на внутренней гуМ> у верхн аго нонца устья с .rабоЕ.>. 

Размtры: 

--'� 1 (Rабаджанъ) 

�:. 2 (Сунди) 

длина 

1 1 ,5  
1 5  

ширина пос.гвдн . об. 

7 

9 

И t с т о н а х о ж д е н i е: Бабаджанскал дорога, Супди, желтый слой, Meficapы и Хи.·ш

а.нrдашъ. Въ первыхъ днухъ м·встонахожденiлхъ раковины, въ оста.1ьныхъ двухъ пъ 
видt отпеча тковъ въ известнлк·в. 

Фор:uа эта относител къ rруппt JJ1elanopsis costata О l i У. (о распрострапенiп ви

;�овъ этой группы смотри выше) и наиболве приближается I\Ъ JJlelanozJsz's nocloso F t> г .  

va.r·. infmcincta Mal' t eпs .  (Voгdeгasiatische Coпcl1yl ien , р .  3 2 ,  Tat". ,�, fig·. 3 8 ,  H o s :-

ш a ss l e l· шнl Kol> e l t ,  Icoпogгapl1ie, f'ip:. 1 9 07  а-3), однако отличiе:нъ лв 1ж�тсн то 

обстоателство, что у нашего вида поперрчная ску.JЪптура вовсе не выступаетъ, что 

юi'ветсл л и шь верхнiй радъ Gугорковъ, и что второму ряду бугорковъ пазванпой 

разновидности соотв·втствуетъ простое L'ладкое продольное ребро. 

Во всJшомъ случа'в мы види11rъ въ _.Ll[elcmopsis (limщefoпnis форму, родственниrш 

rщтороП попадаютел нъ нижнихъ rюнгерiевы хъ пластахъ Австро-Венгрiи, въ пало

;шновыхъ пластахъ С.швонiи ,  а въ настошцее времл г.швной родиной которыхъ ш<
ластсл l\1а.шя Азiя ,  Сирiл, Палестина  и Персiя . Лишь одна форма принодится п:п 
l\Japoю•o и одна изъ Венгрiи (Jfelan opsis Pm·reys-i P l1 i l . ) .  НапGп.твс б.1и:шая фoJHi a 

живетъ въ :М:есопотамiи .  

Нtко·горое сходство представллетъ съ нашей фор�а, ИiJОuра;Бае:ш1л Ф у к с о м ъ  в ъ  
et·o работ·в " Studieп illJeг d ie  j til1geгeп Teгtii.lгЬilduпgeн Gгiecl1eпlaшl s "  на таG. Il f ,  

рис. 1 9  подъ именемъ JJ[elanopsis Daz1lme G а п d гу e t  J1' asc l1 e г, но и у этого впда 
трп ряда бугорковъ, тогда какъ у наш ей: щинъ рлдъ uугоркпвъ и два г.шдкихъ IШ.1Я . 
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Подродъ Lyrcaea. 

Типомъ подрода Lyt·caea лвллетсл по Ф и ш е р у  (Иanuel de Coпchyliologie) 

.111el(mopsis lJufoнri. Главнымъ отлич1емъ этого подро,1,а лвляетсл мозолеви,1,ное утол· 

щепiе въ всрхнемъ угл у  устья на внутрен ней губ·Б и :кана.1ъ въ верхнемъ углу устья .  

Часто попадаютел продольные гладкiе кили.  

М:elanopsis Bonellii S i s ш o п d a. 

Таuл. IY, рпс. 29-33. 

1847. Jlcllrtno]'sis Лoncllii S i s ш o п d a. Syпop.-;is шetlюdicus апiш. iнУегt. 26-а e<lit. f'icle S a c c o . 

1875. Jlelanopsis maгtinia1и vаг. itafica S a п d b e г g c r. l�aшl-uпd Siiss\vasseгeoпchylieв dct· Yot'l'·eJt. 
р. ()87, Taf. XXYI. t'ig. 2б. 

1 ·"·'-'l i .  Jlclrmopsis im1n·essa l' а п t а п е 1 l i ( поп К га u s s) .  MoнOfiJ'af'ia Lk,i,il i ;;tt·ati poнtici di Мiосенс �пpe
l'iOI'<'. 

1:-\ЩJ. JlclmmJI:iis irnpl'cssrr К г а  п s s, Yal' . Bonellii S а е С' о. Aggiuпti alla fauнa шalacologica еstгашагiна 
f'os-;ile йс! РiРшопtе. Мет. rielle lleale Acatl. <1. 8<:. <1i Tot·i вo. П-а sег. Yol. 39, р. 6;), ТаУ. l l ,  

t'ig. 16-23. 
1:"97. Jlelanopsis im]n·csa It1·. vаг. Boncllii R. H ii г п c s. Saппatisclte Coпcltylieп YOll Oelleпbu!'g. Jaltгl!. 

r l. k.  k. gcol. Н. А. Ш. 47, р.  62, Taf. II, f'ig. 4-5. 

Отаечя.тки }Iе,шнопспдъ на известн.нR'в Мейсаровъ и н ·Бскодько цtлыхъ эюн,ы
i i .ш]ювъ изъ жслтаго с.1ол Сунди ближе всего подходлтъ къ о писанiюrъ и и �юбражt>

н i юп  т о й  формы, rtоторал обозначается rюдъ и менем:ъ JJielrmopsis Brmellii Si sш.  п.ш 
J/clmюJISis imJIYesa КУ. var. Bone7lii ( S a c c o ,  R. Н i\ rn.).  

Такое опред·Бленiе, нравда, пдохо согласуется съ опред·:Вленiемъ возраста, кяжuе 

м ы  ;:цtе�Iъ Шемахинсювiъ пластамъ. Въ самомъ д'влt JJielrmopsis Bonellii S i sm . ,  Лiel. 
impYes.-;u vю·. по С а к :к о  харан:терна длл " Тогtопiапо" . Однако уже по Г. Г е р н е с у  

ftaRъ J.VIelм1opsis Bonellii, такъ и форма, обо3начаемал какъ JJiel(mopsis impYessu YaJ· . 

t•щ·inlftissima S a c c o  п ереходятъ въ н и жнекон герiевые пласты Вtнскаго бассейна . :r 
на:щ наю ше:..шхинскую фopмy-Melшmpsis Bonellii S i s ш . ,  а н е  lИelanopsis imp1·!'ssa 

Yai'. /Jщzellii потому ,  что оригиналъ �1zelшnopsis itnpressa К l'a н s s происходитъ и :п, 

fi,и pxuepi'CRИXЪ СЛОСВЪ , ОТНОСЛЩИХС.Н еще КЪ Среднему мiоцену,  И ПОТОМУ ЧТО ОUО

:шачаем ы н  (!ТИМЪ юrенемъ формы изъ I-tирхбергскихъ пластовъ отличаютел весиш 

с.шйо ра:титьнп ки.1емъ. Впрочемъ л не располагаю иатерiаломъ д.1л сравнснiн н 

m· Gерусь IIO::Jтo:нy 8а рtшенiе вопроса, в·r, какой м·Бр·в вс·в формы,  опредt.Iлемы н 

Iшкъ J/ elrm.opsis impressa пли его разновидности составллютъ дtйствите.1ЫIО одrшъ 
nrцъ. Неоilходиыость установленiя разновидностей при3нана С а  к r� о  и Г. Г е р н е с о и ъ ,  

придающпnrъ этимъ видамъ стратиграфическое :шаченiе. Однако тутъ, М()Жетъ 6ыть, 

важн·Бе моментъ полвленiл форм ы  въ рлду п.шстовъ, чtмъ нахождснiе той и.IИ другой 

формы въ изв·Бстно:'Уtъ горизонтt. 

Такъ vаг . monтegalensis S a c  со описана изъ " ElYeziaпo " , но фор:ны б.шакiл 

i{С"гр·J;ча ются по Р. Г е р н е с у  въ " ыэотичееюrхъ " пластахъ Цеыендорфа (по :ноему 
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uepxн ifi ПеШ даже сред ш и  сар1rатъ). Типичнын Jie1auopsis tmpп:ssrt найдены uъ 

п.шстахъ Кирхберга (re.Iьвcтcrtifi ярусъ) , но он ·в ;r;e до:r жны попадаться uъ Цемен

дорrf>'в и nъ конгерiевыхъ п .1астахъ Вtны (См. И. H r) rп e s . TertiH.re Mol lпskeн vон 

\Vieu,  Hd. Taf. 4 9 ,  fig .  1 01)). Лfe1ctnopsis Bonellii характеренЪ, по Са к к о ,  для .,Tor

toнiano " ,  но встр·вчаетсл въ Италiи и въ " Иessiniano " , а таюке найденъ въ Цемен
дорt[,·Б и въ н ижнеконгсрiевы хъ пластахъ ВJзны. По Р. Г е р н е с у  отъ него суще
етвуютъ переходы къ Melanopsis Mar·tiniana. J1Ielanopsis impтessct var. cm·imrtissimrt 
вст1УБчаетсл въ Италi и  въ верхнетортонскихъ пластахъ (facies sarmatirnm) п въ 

Jle8siniano i11{"rлiore (S . Agata. Сю,1;а а.:е однако надо отнести и формы и:3Ъ сар�rата 

Визена, и изъ конгерiе вых ъ пластовъ. Такимъ оuразомъ въ н и жнеrюнt·ерiевыхъ пла

стахъ В·вны 11rы встJУlиаемъ рпдомъ съ Jlelanopsis i1np1'('8Sct ty)J. - J/ el. impressa vю· . 

1Jot1el1й и JJ1el. impressu уа г. cat·imtfissima. 

Нашъ м еланопсисъ папоминаетъ также н·Бкоторые экзе11шллры, изображен н ые 

С а rn� о Itакъ JJfelanopsis Лf atlютoui (N поvе specie terziarie tie ::\f ollпsc!li te1тestгi, 
•l 'ac(Itia doJcec saJшastre clel Рiешопtе . Atti deJla Societa ltaliana di scieнze наtп гаl i , 
р .  2 4 :  Та;-. I ,  f'ig. 8 Ь .  11011 а. с. cl), но ти п ичные Jlel .. lJ!Icttlleroni отличаютел при

с утствiе�rъ сутура.1ьЮ:ti'О к и .1 н ,  который uывает·ь развитъ си.1Ьн�Бе сре;щлго . 

:М:elanopsis (Lyrcaea) cf. onusta S a Ь lщ.  
Taii.т. I V ,  р11е. 31-4 1 .  

Кь той же гру п пt L}T Caea, что и предьцущiй в идъ, относлтсн �rногочисл�шше, 

но Jtъ сожалtпiю потертые :жзеып.Iлры ивъ те.1таго п еска Супди (.\� 7) въ оспошшiи 

Сундинсюrхъ изnестшшовъ . ::)ти �rе.шнопсисы от.111чаютсл относительно длиннымъ аав ит

F;омъ, бо.rгве узкою раковиною и слабо развитымъ ки.1емъ, к оторый иногда почти 

печеаастъ. ПоС.1'Вднiй признакъ напоминаетъ намъ 1llel. impтessa vаг. mnnгegale11sis, 

однако съ пос:т.Бдней рюшовидностью его не.1ьзн отождествить, такъ какъ у н ашей 

фориы п ос.гвднifr аавитокъ достигаетъ наибольшей ширины н е  у ерединго килл , а Шl il,e ,  
нъ послtдней (пи ашей) трети оборота . Случаетел и н огда, что киль,  когда iJы ваетъ 

ра:шитъ слабо, .1ежитъ какъ бы въ вдавленiи , обравуемомъ верхн и м и  двумл третшш 

.Jавитюt. По в нtшне:н у об.шr;,у напо;\r инаетъ Lynaea slauonica Neпm . , отли чаясь отъ 

IE�il отсутствiеиъ сутуральнаго rшлл,  и наибодЪе всего п одходитъ къ одпоfi формt иаъ 
па.Iюдиновыхъ п.:rастовъ Румы н i и ,  описан пой С а б б о й  С т е ф а п е с к у rшкъ Лle!ctnopsis 

(lili 'sta S a Ь lнt. (S. S t e fa н e s c п, Les tеггаiпs teгtiair·es de Ja Rouшanie,  р. 1 3 1 ,  Pl . XI: 

t'ig.  3 8 - 4 1 )  каrtъ п о  рисункамъ, такъ и описанiю. Rъ солшл·Бнiю, длл р·Бmенiл во

проса о тождествt надо было бы ИМ'ВТЬ эrtземпллры 1�1elanopsis mmsta, такъ Rакъ въ 

описанiи говоритсн о , ,  tгoisieme saillie а peine iпdiqпee, siшпJant нпе troisieme саrепе '' . 

Правда , что эта " sai ! J i e "  тру. \НО аам·hтна C, (liff'icilemeвt visible " ) ,  а па фотоrрафiнхъ 

п вовсе н е  RП,ii;Юt. 
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Въ виду недостаточно хорошо сохрапившагосл матерiала, н пока избtгаю давап. 

б.ш а.айшее опредtленiе этого вида. 

Itъ этому же виду относлтсл также н·lшоторые эrtsе:мп.1лры съ поломан нымЪ устье1t ·:. 

иаъ м·Бстпости ,, Яйцо " на Н. отъ Мара:зовъ. 

Melanopsis (Lyrcaea) mitraeformis noY. s p .  

Ta6J. IV,  р п с .  В4-Ш"'>. 

Гаковиuа си.1ьно удлиненная, веретенообрааная, напоминающая по внtшней форм·l; 

н·.Бкоторын 1110рскiл 1\I itгa, съ острымъ i�авпт ко:llъ и очень Rрупнымъ длинн ымъ п 
пос.тl;днимъ оборотомъ. 

11 ис.1о нс·tхъ оборотовъ около G -7.  13ерхнiе обороты г:rадкiе, н.юcrtie, у нерхнеП 

сутуры eдLJa аа�r·l>тно утолщенные. Нижнiй оilоротъ очень длинный ( 1 3/t:J всей д.шны,  

с:нотрн с:щ;щ отъ устья) ,  (•два выпуклый, достпгающiй наибольшей ширины въ шtж нсiт 

тpt'TII.  На поверхности нижняго оборота зам·Бтны довольно грубыл поперечныл струnrш, 

п очти совершенно прлмыл.  Устье у бо.зьш пнства экsемпллровъ поломано, но на п ·t

которыхъ нспо виденъ ;;аднiй каналъ, а у вс'lзхъ ум·Бренпо ра:шитыn мозоль на верх

немъ кон�� внутренней губы. 

Pa:J;\t'I>pы :  д.шна н аи.Iучше сохранившагоса ::н\sемп.1лра- 1 �1 , ширпна посл:'!;,щяго 

. нlорота- 1 3 , д.:шна er'o-7 1\Ш. 
:\Н ; с т о н а х о .;t;. де н i е : Бабаджанскан дорога . 

II·Бrшторые изъ эк:Jемпллровъ меланопсиса и::;ъ шелта.rо песка Суп;щ (.\� 7 )  пpн

li.I IJ ifШютcп ·пшп'е Itъ описываемому виду. 

Во всяко�1ъ случа'L .ll1elmzopsis mitraefoтm·is от.1ичаетсл отъ Jllefunopsis cf. rmu ,,fu 
по:ш ы �rъ отсутствiемъ какихъ-либо намекоnъ па киль, которыхъ у вс·вхъ l1Jcfanop8is 

('[. onnsf(l юt·I;ется,  хотл бы даже въ аачаточномъ состолпiи.  Орпгинальны й  габитусъ 

п р rцаетъ Jl.le/((nopsis mitтae{ormis его тонкin и длинный, можно сказать ци.1индричесr.; iй 

H ll i li п iй  оборотъ и остры й  осталной sанитОI{Ъ. 

1 f:n •шс.'rа Ir;швстны хъ IJидовъ на JJielanop8is rnit1·ae{iлmis походнтъ, во-первых ·1, , 

Jle1anopsis JJl(ttflcron·i v а г. ecnгitzata S а с с о. (Aggiuпte alla t'aнna шa1aco1og·ica <lel Рiе

шонtе. Лtti йella R. Acacleшia di Тогiно (2) ,  YoJ .  3 9 ,  tab. Д tig. 9 3) IШЪ " мссспн

ст;нхъ " нластовъ Гаваццано. Особенно по фор:�r·� напоиипаютъ пашъ видъ экsемп.тяры 

съ еще н е  совс·lнiЪ исче;;пувшимъ ювемъ (рис.  9 3 ) ,  бе�>килыша ж е  фор;11ы (рис. 84 - 85) 
бо.т1;е укорочены. Рисунки С а к к о  плохи, не до:зволл ютъ точнаго сравпенiл. Во BCJШ01I'J, 
елуча·!; M('lctnopsis Jlatl1aoni Ya i· . ecnтinnta по С а к к о  н Ф о н т а п п ю  всегда ме.шн 

(до 1 1  им.), мельче нашего ви;щ. JJielmю}Jsis onusta въ н·Бrtоторыхъ экземп.нра хъ на

пошшаетъ JJielannpsis JJlatlieJ·oni, но от.1ичается раsвитiемъ нижнлго киля, тогда r'акъ 

г.швп ш1ъ от.тшчiс:\!ъ JJlelanopsis JJirrflieTo lli нвля етсл леное ра:�витiе сутуральнаt·о ItИ.1JJ. 

Другимъ mtдo:uъ: па по,шпа ющrшъ пашъ, пвд петсл Jlfelшzozжis conjungcns S а се о 
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(Nпove specie teгtiarie etc. 1 .  с. р. ТаЬ. I-a, fig. 9 а-Ь) . Авторъ сближаетъ описы
ваемую форму съ JVIelanopsis nnrzolina v а г. JИatlteroni. Значитъ и тутъ отм-Бчаетса 
сходство съ Jtielarюpsis Matl�eroni v a r. ecc�rinata. Суда по рисунку, Melanopsis conjun
pens шире, нижнiй оборотъ не такой цилиндрическiй. Въ описанiи стоитъ (рис. 26)  
" caгina шagis obsoleta " ,  но у нашей формы и вовсе н-Бтъ килн . 

Также нiшоторое сходство представллетъ Lyrcaec� slauonica N еuш. (N е п ma у г uпd 
Рап l .  Coпgeгien und Paludineпschichteп Slavoпieпs рис. 45 ,  ТаЬ. VIII, fig. 2 5 .  Bг u
s i в a, Gragja, ТаЬ. VI, fig. 3 9 -40), но и она отличаетсл весьма нснымъ сутура.1ьнымъ 
уто.1щенiемъ оборотовъ. Завитокъ у 1Иelanopsis ntitraeforrnis также гораздо острtе, 
напоминал завитокъ Lyrcaea s р. j u v. на фиг. 1 1 -1 2 таб.шцы VII nъ " Gragja" 

Б р у с и н ы. 

Melanopsis s. s tr. 
Melanopsis sp. 
Табл. V ,  рпс. 1-2. 

Два экземп.IЛра Melanopsis, остроконической формы, съ очень длиннымъ завит
комъ, найденные у Бабаджанекой дороги ,  не мог.ш быть опред-Елены точно, въ виду 
ихъ плохой сохранности. Они напоминаютЪ н·:Вс:коль:ко JJielanopsis Friecleli B rпs. , отли
чаясь отъ него еще болtс острымъ 3авиткомъ. 

Melanopsis subpraerosa п о v. sp.  

Табл. 'i' ,  рис. 3-4. 

Нtско.тыю эк3емп.1аровъ .Llielanopsis изъ различныхъ мtстонахожденiй  понтиче
скихъ пластовъ Шемахи яв.I.нютсл тождественными съ тою формою, которую л до 
сихъ поръ обозначал:ъ :какъ JJielanopsis praerosa или Melanopsis aff. praerosa изъ .Ка
мышбурунскихъ фа.1еновъ. 

Раковина коническал съ овальнымъ бази�омъ, толстая, завито.къ острый, длинный,  
о 6-7 оборотахъ, плоскихъ, г.шдкихъ, отд·:Вленныхъ ясной сутурой. Посл·:Вднiй обо
rютъ около половины всей длины  раковин ы  (смотря сзади устьн) .  Устье (у .Камыш
бурунскихъ экземпллровъ) грушевидное съ узкимъ каналомъ вверху и короткимъ, но 
нснымъ отвернутымЪ каналомъ внизу; нижнiй каналъ сопровождается валикомъ, восхо
дшцимъ къ столбику. Мазолевидное утолщенiе па внутренней губt у верхплго угла 
:шачительное. 

Разм-Еры: длина экземп.:rлра съ Аджипырдаряки- 2 3 ,  ширина пос.т:Вднлго оборота 
9 ,  ;рина посл-Бднлго оборота 1 3 .  

)f'Б ст о н а х о ж д е н i е : Rамышбурунъ, фа.:rены. Въ Шемахинскомъ У'В3дt: склонъ грлды 
противъ Аджипирдарлки. Мtстность "Яйцо " на В. отъ Маразовъ. Чараганъ. Же.1тый 
с.юй Сунди, глины нижнехинастинскаго ущелья съ Caгdiunt AЬiclt i. 

Форма стоитъ б .:rизко :&ъ современны:uъ llielanopsis JHaeJ·osa L. и JJlelanopsis lJucci-



)fATEPIAдbl КЪ П03НАН1Ю ПР!IRАСШЙСКА ГО НЕОГЕНА . 8 9  

noi(lea, которыл Б о б е .1 ь т ъ соединлетЪ въ щинъ видъ. Особенно б.1И3ItО подходятъ Itъ 

нашимъ эк3емп.нrры съ острова Родоса, И3ображенные Б р о то м ъ  (Ma г t i в i uпd C lt e ш
п i tz ,  Coпcl tylieв КаЬiнеt. ::\Ielaпiaceae \' Oll В г о t, ,  ТаЬ. 45 ,  fig. 6 - 7). Но если уже 

эти послt,1,нiе отличаютел своюrъ высокимъ sавиткомъ ( " zeigeв uвgewбlшliclt ausgezogeвe 
Spiгa " ) , то у lИelcиюpsis S'U!Jp1·aerosa еще бол:Бе удлиненный и высокiй sавитокъ, что 

л нредстав.1яетъ его г.швное от.нrчiе отъ �1lelanopsis (pmerosa vat' .) b uccinuidea Oliv. 
lfo Б р о т у  и К о iJ е л ь т у  11'lelanopsis praerosa и b�u;cinoi(lea чрезвычайно варiируютъ, 

такъ что можетъ быть и нашу форму можно было бы разсматривать .какъ разно

видность �lfel. praerosa, однако недостатокЪ матерiала длл сравненiл побуждаетъ меня 

къ осторожности. 

Изъ числа ископаемыхъ формъ JJlelanopsis subp1Yterosa лапоминаетъ еще Jlelanop

si.s ctlutensis Sabba (Тепаiпs te1·tiaiгes (}е la Roшnaпie, ТаЬ. XI, fig. 1 2 - 1 4),  н о  
у этого пос.тtднлго вида корот.кiй i!авито.къ и длинный нижнiй оборотъ, а равно 1Jo.1te 
тупой апиi,а.Iьный уголъ. Та.кже нtс.коль.ко похожъ, но отличается своею веретено

оiiразпою формою, а также i)ол:Бе корот.кимъ завиткомъ �lГel. esperioides Sabba (IЬid . 

р. 1 28 ,  ТаЬ. XI, fig. 6 - 1 1) .  Оба вида происходнтъ изъ палюдиновыхъ пластовъ Ру

мынш. 

С.  ]:) рус  И Н а и:юnражаетъ ВЪ СВОИХЪ " ()тagja" Н'ВСК0.1ЬКО СХОДНЫХЪ СЪ НаШИМЪ 

видомъ,  какъ-то: 

Jlel. Sostari{i (Gгagja, ТаЬ. YI, fig 9 - 1 2) описанъ изъ п.шстовъ Дугосела. 
Отъ пашей формы от.шчаетсл болtе короткимъ завиткомъ, бодtе ·rупымъ апи:кальпымъ 

уг.тюrъ, бо.т.Бе удлиненнымъ базисомъ; если судить по рисунку у Jlel. Sostarici н·.Бтъ 

мо:ю.1и, равно :какъ и у дpyt'oro вида 1) . 
JJel. astathmetu (Gгagja, ТаЬ. YJ, fig 1 3 - 1 6) (Icoпogгaphia, ТаЬ. VI, fig. 1 3 - 14), 

по очертаюлмъ и апика.1ьно�rу углу б.1изко сходнаго съ нашимъ видшrъ. 

:М:elanopsis ( JJ;Iicrocolpia) cf. acicularis F е r. 
Табл. V, р1н·. 11. 

Бо.тl;е деслтRа экземпдлровъ изъ желтаго слон Сунди по острой своей ра.ковин·.Б 

бдиже всего подходлтъ :къ современной Melanopsis (Microcolp'irt) acicularis (Смотри 

B 1· o t. Иеlапiа, ТаЬ, 3 8 ,  f'ig. 4) особенно къ экземпллрамъ, изображеннымъ на рис. 4 а 

и 4 е ( vаг. [Jlinensis Рап.). Еъ сожалtнiю плохая сохранность и особенно поломан-

ныл устыr не позволлютъ дtлать ближайшее сравненiе. Н·.Бкоторые изъ сундинс.кихъ 

экземпляровЪ еще остр·.Бе, ч·вмъ экземrвнры, представленные Б р о ·r о м ъ. 

::\Iожетъ быть, что сюда относлтсл нtкоторые экземпллры меланопсисовъ (об.юмки) 

и;;ъ :11tстности " Яйцо " .  

') Относите.:JЬно Mel. Sosta�·ici у Б р у с  н н ы, О'Iевпдно, недорааумtнiе. Говорптсн, что этотъ юеланон
ен<'J, нроисходптъ изъ палюдиновыхъ п.шстовъ, тогда какь пласты Дугосела, по-моему, ropa:Jдo древн·hе 

· ·армат<1. 

Тр;·.1.ы ГF:Ол. lio;!. Нон. СЕР., выtr. 40. 1 2  
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Къ тому же подроду относлтсл и п·Iшоторые Melanopsis иsъ фаленовъ 1\амышбу

руна, однако они отличаютел отъ шемахинскихъ своей бо,тБе короткой, не сто.1Ь 

острой раковиной, приближалсь больше къ типу Mel. acicttlaп�s, а также къ Mel. 

F'riedrli В г п s. (Gгagja,  ТаЬ. YI, fig. 6 - 8) .  
Ji,ъ этому виду, вi>ролтно, относлтсл экsемшшры иsъ С'враго мнгкаго песчаниF;i\ 

lVIейсаринскаго ущельл. 

Родъ Zщ;ntЬica В г пs.  

Родъ этотъ былъ установленъ С.  Б р у с и н о й  (Ше i'�aпna dег Coпgerieпscl!icl1teн 

von А�таш iп .Nепшауг's ппd Mojsisovies, Beitгage zuг Palaoпtologie Oesterгeiclt-Ungaшs 

uпcl cles Orieпts. Bd. 111) длл н·вкоторыхъ весьма любопытныхъ формъ иsъ конгерiевыхъ 

пластовъ Загреба, Арпада и Сир�tiи .  Онъ даетъ сл·I>дующую дiагноsу рода: 
"testa рапа, tuпito·-veпtricosa, гugosa, crassiuscпla, пшЬilicata, spiгa breYis. 

apice аспtо, laevigato, aпfractпs rotпшlati, пltiшпs шаgппs, apertura traпsYeгsa ovato
гotпнdata, peristoшate contiппo,  J аЬго coluшellari adпato, ехtешо siшplici, tеппi , 

acuto " .  
Но къ этой дiагноs·Б прибавлено сл·вдующее sамi>чанiе: " Ныло бы напрасно найти 

въ предыдущей дiа1·ноs·в какой-нибудь главный призна:къ длл распознанiя рода. Zctgпl

bica охватываетъ, какъ и JJ1icrmnelctnia, формы, которыл хотi>ли поставить повсюду 11 

:которын все-таки никуда не  подходлтъ '' . Въ самомъ дi>лi> сюда причислены виды, ко

торые прежде опред·влл.шсь ка:къ Natica, Paludina, A1npu1laria, Cyoslostomus и Lirnnaea. 

Брусина раsсматриваетъ ZcщmЬica: какъ новый родъ семейства Lirnnaeidae, на

поминающiй Arnpullaria, но отличающiйсл не только отъ всtхъ современныхъ видовъ 
.1имней, но и отъ встр·Бчающихсл въ конгерiевыхъ и палюдиновыхъ пластахъ. Онъ отмt

чаетъ н'вкоторое сходство съ родами Ta1zganyicia Crosse (озеро Танганайка въ Африкt)1 
ArnpullaYi'lla �о'"· (Авсrралiл, о-ва Индiйскаго Океана) и Benedictia D y b. (hай:ка.1ъ) '  

С. Б ру с и на описалъ слi>дующiе виды: 

Zagrauica naticina В г п s. Загребъ. 

" arnpullacea Brus .  

" llf.aceki В г u  s .  

" cyclostomopsis В гпs.  

" Folnegovici B г u s. 

" BosS'tt Brпs. Гюбри rtъ 

" тl1ytipltor-a B r п s. " 

" 

" 

" 

" 

(Сирмiл) 

" 

Въ 1 8 88 году Д ы б о в с :к i й  (Gasteгopoden-Fauna des kaspiscl1eл l\IN·гes) описалъ 
современный :каспiйекiй видъ рода: 

Xщ;mblca Hгusiuium1 D y l> .  
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Наконецъ, въ 1 8 9 6  г .  С аб ба С те фа п е с к у  (Теп. teгt . de la Rопшапiе) описы

ваетъ ивъ " понтическихъ " пдастовъ Румынiи. 

Zш;rablca r·eticu!r�tct Sabba. 

Fi,ъ тгпмъ шцюiъ л могу прибавить еще слtдующiе: 

Zaqmbica Spit"blionis п о v. s p. Бабаджанъ (Шемах .  у.) 

carinata n o v. s p. " Понтическiл отложенiя " Румынiп. 

nщosn п о v. sp. l\fейсары. (IUeмax . у . )  

8иbampnlacea п о v . s p. 1\Iейсары. 

ZagraЬica Spiridionis п. s р. 

Таб.т. V ,  рнс. 1 2 -13, "27 .  

Гаковина ма.1енькая, короткая, о 5 оборотахъ, натикоподобнал, посл'вднiй обо
ротъ uо.Iьшой, :шачите.1ьно выпук.·шй, около 21:: длины всего вавитка. Первые два обо

рота г.шдкiе, выпуклые, на третьемъ появляется правильный киль въ видt округ.1епшt i'О 

ребра, дtлящiй обороты на двt части, верхнюю плоскую,  бол'ве узкую, лежащую въ 

п.юскости , приблизительно перпендикулярной къ оси раковины,  и нижнюю, сдабо вы

пуi�.Jую и круто, почти вертюшдьно спадающую. На посд'Вднемъ оборотt эта нижнлл 

часть очень широка, такъ какъ киль распо.шгаетсл Таitимъ обра:юмъ, что при разсма

триванiи сбоку верхнлл часть оборота не видна; она подгибается внизъ, переходя въ 
основанiе раковины . На нижнихъ частяхъ оборотовъ наблюдаетсR тончайшап продо:rь

пал струйчатость. ИмtютсR также тонкiя поперечныл морщинки. Околоустье непрерыв

ное, овальное; ось овала образуетъ острый уголъ съ осью, открытый вверхъ 1) ,  внизу 

!ЖОлоустье ВЫТЯнуто ВЪ С.Jабый НОСИКЪ, вверху угловато, COO'I'B'BTCTBeHHO КИЛО. На

ружная губа остраа, неиавилистая; внутреннян внизу отстаетъ отъ столбика, обравун 

нспый пупокъ, ограниченный килеобрааныыъ переломомъ, идущимъ отъ носика. 

Ра ; нr t р ы: длина всей раковины-8 мм. ,  ширина послtднлго оборота-о :шr .  
::Vl·Б с т о н а х о ж д е н i е : Бабаджанекая дорога. 

Сравненiе этой раковины съ имtющимисл у менл эквемпллрами Za_qravica и съ 

ихъ описапiями покавываетъ нrсомн1шную принадлежиость нашего вида къ это:ну роду. 

Наша заrрабика сходна съ кроатскими по общей формt, по мелкой скульптур'!; раковины, 

по характеру устья и по пупку. Отличiе ел отъ вс'вхъ извtстныхъ формъ предетавл:яетъ 

явf:твенный киль. У Zagгabica Maceki, вида, представллющаrо среди кроатскихъ формъ 

наиболtе сходства съ нашей, есть уже нtкоторая угловатость, но д'вло не доходитъ до 

образованi.н настоящаго ки.1л. Также у нашей формы р·Бзче выраженъ носикъ околоустьл. 

О существованiи такого носика у Zctgrabica Б р у с и н а  ничего не говоритъ, но въ дtй

ствительности онъ въ слабомъ развитiи существуетъ у всtхъ видовъ. У нашей онъ 

ра:�витъ р·Бзче, благодаря угловатости поверхности раковин ы  въ самомъ ел основанiи .  

) т.·е. вершина угла находптсл у ншRняго конца оеп раковины. 

12* 



9 2  Н .  А н д Р  У с о в ъ. 

Къ ZaнraЬica SpiYidionis близко стоитъ одна еще неописанная: форма ю1ъ Ру:иынiи, 

которую я , полЬ3уя:ся случаемъ, и опишу :цtсь. 

ZagraЬica carinata ноУ. sp. 
Табл. У,  рис. 8-1 0, 2:1. 

Раковина маленькая, короткая:, о 5 оборотахъ, натикообра:шан ,  первые два оборота 
г.шдкiе, выпуклые, третiй и четвертый выпуклые, килеватые; киль образованъ тоненькимЪ 

ребромъ, лежитъ близко къ верхней сутурt, дt.1я обороты на двt неравныя части ,  
верхнюю узкую, очень круто, но не перпендикуля:рно направленную I�ъ оси раковины, 

и нижнюю, широкую, нсно выпуклую. На посл·!;днемъ оборотJ; эта часть очень широка 

и, подгибаясь внизъ, переходитъ въ основанiе оборота. На поверхности оборотовъ ясно 
выра iкенная скульптура въ видt тоненькихъ, но рtзко развитыхъ продо.1ьныхъ ребрышекъ. 
Одно изъ такихъ ребрышекъ обравуетъ вышеупомлнутый киль. Надъ килевымъ ребрышrимъ 
.1ежатъ на узкой плошадкt два-три продольныхЪ ребрышка, подъ нимъ на предпо
с.тБднемъ 4 - 5 ,  а на послtднемъ 1 4- 1 5 .  Ребрышки ранвиты не одинаково силно; 

надъ ки.1емъ обыкновенно слабо, ниже киля часто елабыл и болtе сильвыя ребрышки 
перемежаютсн , что впрочемъ правила не составляетъ. Кромt продольныхъ есть и по

перечныя ребрышки, нtжныя, тонкiл, образующiл при перес·Бченiи продо.1ьныхъ р·Бшет

чатун ' скульптуру, хорошо выступающую только при ивв·Бстномъ осв·I;щенiи .  Нпжпiй 
оборотъ крупный, д.шнный (2/5 длины раковины) и нtсколько вытлнутый вт. осно
ванiи ,  устье юлиптической формы, длинвал ось образуетъ съ осью раковины острый, 

открытый вверхъ уго.1ъ. Внизу устья замtтенъ слабый носикъ , продолжающiйсл на 

основанiи раковины нъ видt слабой складки, окружающей углубленный пупокъ. На

ружная губа остран ,  угдоватан вверху,  соотв·Бтственно ки.1ю, внутренннн губа от

стаетъ отъ столбика, образуя пупокъ. 

Р а з м: t р ы  (экзеып.1яра изъ Гладени динъ деалъ): д.нша- 1 0  мм . ,  ширина по
с.гtдннго оборота- 9  им. 

::\lt с т о н а х о ж д е н i е : понтическiе пласты Рршнiи (фацiл фа.1ёновъ) у Глщени 
динъ деа.1ъ, адасты Верфуриле и Ви.'шанешти. 

Форма эта, встр·Бчающался въ " понтическихъ " пластахъ Ррrынiи, G.1изко 

стоитъ I'ъ Zсщ·тЬiш Spiridionis по форм·!; и характеру килеватости, но отличается 

отъ нея прежде всего сильно развитой скульптурой. Экземпллры изъ Вилканешти въ 

атомъ отношенiи ванимаютъ средину ыежду Х S'pit·itlionis и Z. cm·inata. Во всякомъ 
случа·Б между экземю:лрами Z. Spiri1lionis и экземпллрами изъ Вилканешти ::Jа:\rЪ
чаетсл разница въ положенiи верхней надкилевой площадки, которал бол·Бе поката у 
румынской формы, раковина у послtдней относите.1ьно ш ире, а ки.1евое ребро мен·Бt 
р·.Ь:шо. Эачатки ки.1евоt·о ребра паб.но;�аютсл н у Zagп1blca Bm;sii В r п s.; на 4-мъ н 
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5-омъ оборотахъ у вел наблюдаетсл елабал ступенчатость оборота, однако форма 

раковины у лея бол·:Ве стройнал, а скульптура раковины чрезвычайно нtжнал. 

Рtшетчатал скульптура сближаетъ эту форму съ Za.r�raЬica reticulata Sabl 1a, 

также описанной изъ Румынiи, но у послtдней ни по рисунку, ни по описанiю киля: 
не им·:Ветсл. 

ZagraЬica rugosa nov. sp. 

Таuл. v, р11с. 19-22, 26. 

Раковина ма.1енькал, турбообразнал, о 5 оборотахъ; первые два изъ нихъ гладюе, 

остальные покрыты грубыми, косо назадъ сходящими,  нtсколько неправильными скдад
ка�ш. Тонкiл поперечныл струйки не совпадаютъ съ этими складками, но пересtкаютъ 

ихъ подъ острымъ угломъ. Ближе къ верхней сутурt замtчаетсл н·:Вкоторал уг.Jо

ватость оборотовЪ: придающал и11rъ ступенчатый видъ. Такимъ образо;-.rъ получаетс1f 
у:::енькап верхвил площадка, на которой складки исчезаютъ, ааканчивалсь своего рода 

у::>е.нами.  Число складокъ на нижнемъ оборот·Б 4 на каждые три миллиметра. Bepxнit 

обороты также ступенчаты, кюtъ и н ижнiй, послtднiй круто спускается: внизъ и под

гибается въ основанiе. Околоустье цtльное, эллиптическое, съ длинной осью,  постав

.1енпоil также, какъ у двухъ предыдущихЪ видовъ; внизу устья едва прим·:Втный носrшъ. 
Пупокъ щелевидный, слабый. 

Ра sм ·Б р ы: длина- 1 0  мм . ,  ширина поС.JI'Вдвлго оборота-8 мм.  
:Vf'Бст о н а х о ж де н i е : г.шна съ Ccи·dium AЬicl1i Н.  Horn.  въ Мейсаринскомъ уще.1Ь'h. 
Представлял габитусъ, сходный съ другими заграбиками, этотъ видъ отличаетса 

сноей 1·рубой леправильной складчатостью, . напоминающей складчатость нtкоторыхъ 
ра<:шовидностей сарматскаго Tt·ochus (ТиrЬо) Omctliusii О г l> . Сильно развитал поперечная 

ск.ш.�чатость наблюдается среди заграбикъ только у Z(tgт. rlьytiplюt·a B гus .  (Gragja .  

TalJ. XIII, fig. 1 2  - 1 3) изъ :Карл овца въ  Сирмiи , но складки у посл·Бдней пра
ни.Jышя, мелкiя (около 2() на 3 мм. по рисунку), а обороты правильно выпуклые,  не 
ступенчатые.  

ZagraЬica subampullacea поv. sp . 

Таб:r. V, рнс. 14-16, 23-24. 

Раковина ;-.rал:енькал , толстост1шнал, о 5 оборотахъ, изъ которыхъ 2 верхнихъ 

г.шдкихъ, выпуклыхъ, а 3 нижнихъ сильно выпуклыхъ, слабо ступенчатыхЪ у верхней 
сутуры. Сутура левая, умtренно углубленнал. На поверхности 3 нижнихъ оборотовъ 
наблюдаютел едва замtтныл продальныл ребрышки, дtлающiлсл нtсколько силыгl;е 
па основанiи. Нtкоторыл иsъ ребрышекъ относительно сильнtе. Послtднiй оборотъ 

IJо.тве половины длины раковины ( 1 1 /1 7 = О, 6 5 ) , сильно выпуклый. Околоустье почти 
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круг.тое, на заднемъ конц·� весьма с.шGо оттянутое и уто.тщенное, такъ что край устьл 
люяетсн здtсь п.тастинчатымъ. 

Р а 8 м 1J р ы : длина- 1 0  мм.  и ширина пос.тtднлго оборота-9 им. 

М·� с т о н а х о ж д е н iе: глины съ Caгdium AЬiclti Мейсаринскаго уще.1ьл. 

Форма эта чре8вычайно бли8ка къ Zagгabica ampullacea, можно ска::ать по общему 
габитусу и очертанiямъ тождественна, но об·!; формы отличаютел т·Бмъ, что у пашей 
фор:��:ы обороты слабо угловатые, тогда какъ относительно Zagr. ctmpullacea Б р у с и н а  
(Coнgerienscl1. vоп A g r  аш, р .  1 7  4) говоритъ: " die U шgапgе sind gleichшassig geruпdet, 

нii"gends abgeplatttt оdег gekaпtet " .  Другюrъ отличiемъ лnляетсл продольная струй
чатость, которал у нашей формы лсно развита, тогда какъ у кроатской формы " clie 

Spiralstгeifeп sind so schwacl1 , dass sie bei шanchen Ехеmрlагеп scl1tinbaг fehleп " ,  
такиыъ образомъ наши ЭК8емпллры ближе подходили бы къ Zagr. JYiacei.'i ( " aпfractus 

6 1·otшнlati vix angulati ,  testa . . . . .  traпsverse spiгaliteг dense stтiata " .. ), но очертанiл 

Zш;У. Лiaceki (Gragja, ТаЬ.  XIII, fig. 6 0 7) меньше подходятъ къ нашему виду, ч·вмъ 
очертанiл ZщJraЬica (t1npullacea. Наша Zctgrabica su}щmpullacea 8анимаетъ какъ ГJы 
средину между Zщ;rabica mnpullacea и Za,qraЬica Maceki. Во вслкомъ случа1; ::ны 

юrtемъ ;�;·вло съ  видомъ, весьма бли8кимъ къ  двумъ пос.тtднимъ. 

Bythinia :М:arasinica поv. sp. 

Табл. V, рис. 28-29. 

Раковина ум·вренно коническая,  дово.тьно толстая, о пяти оборотахъ, выпуклыхъ 
п быстро увеличивающихсл. Посл·Бднiй оборотъ равенъ половин-в длины раковины и 
даже часто нtсколько больше, онъ представл:летъ слабую угловатость вверху и вни8у. 
Вверху,  вдоль шва можно и ногда 8ам1;титъ слабое, относительно широкое вдавленiе. 

Поперечныл струйки наростанiл лспо ра8виты. Устье короткое, грушевидное, пупокъ 
.;атtрытый или  едва зам·Бтнал пупковал щель. 

Р а 8 м 1> р ы :  дл:ина- 8  мм . ,  толщина послtднлго оборота- 5 , 5 .  

::Vlt с т о н а х о жд е н i е :  МЪетнасть " Яйцо" н а  В .  отъ Маравовъ, Сунди .\� 7 .  
Эту битинiю л описываю, какъ новый видъ, такъ какъ она н е  подходи'I'Ъ ни  къ 

одному мнt извtстному неогеновому или современному виду. l{онгерiевые п.шсты 
Австро-Венrрiи весьма бtдны битинiлми.  То, что прежде описывалось отсюда каr�ъ Byt

!tinia, все очень мелкiл формы и причисллетсл теперь къ роду Bytllinella. В:1Jtl1inia Bпrsi1юi 

НяJ . ,  ивъ Rеттсе, изъ верхнепонтическихъ пластовъ съ " Limnocarclium Vutskitsi (Ггoso

•lacnct), по рисунку похожа, но меньше, 8авитокъ у вел больше. И у велгерекой формы есть 
в;щю:енiе у шва въ верхней части оборотовъ, но за то у нел же существуютъ 
., scl1"'ache fadeпformige Spiгallinieп " ,  отсутствующiя у нашего вида. Bytl�inia adn ata 

Nепш . ,  съ которой Г а л а в а ч ъ  сравниваетъ свой видъ, отличается и отъ нашей формы 
своими очень выпуклыми оборотами. Болtе по формЪ сходна Byt71inia laЬiata N е u ш. ,  
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изъ А рапа та ка, но у посл1щней завитокъ болtе крупный и разница между посл'вднимъ 

и предпосл'вднимъ оборотами въ величинt не такая рtзкая, какъ у нашей. Де-С т е ф  а н и 

д'Блаетъ изъ Bytl�inia labictta N епm . ,  подродъ Neumayt·ia, такъ :rшкъ у нел крышка 
похожа на крышку Gabl;ia Tr.IJon = Dipyt·cid'Utn T .. et. Rакая была крышка у нашей 
раКОВИНЫ ,  НеИЗВ'ЕСТПО. 

Изъ современныхЪ видовъ очертанiями напоминаетъ Bytl1inia 01·sinii С lшгр. 
(R o s s m a s s l e r-Ko b e l t, Iconogгaphie, CXXXVII, 8 5 9), но видъ этотъ обозначаетсл Ко

бельтомъ, какъ " eine halb verschollene Агt" и поэтому намъ незачtмъ останавливаться 

на сравненiи съ нимъ. Bytl1inia meridionalis F raпenf. (Cf. B u k o w s k i, Rhodпs. 
IX, 3 -4) гораздо меньше нашего вида, хотя очертанiя сходны, только обороты гораздо 
выпуклtе. Изъ числа Rамышбурунскихъ видовъ н·.Бтъ н и  одного сходнаго. Обычная въ 
рудныхъ пластахъ Bytlzin ia cyclostoma R oпss . , отличается прежде всего своей спи
ральпой ску.'Iьптурой, а за·rtмъ формой и большей величиной. 

Hydrobia? sp. 

Табл. V, рпс. 34. 

Сильно удлиненвал остроконическал раковинка о 9 оборотахъ, умtренно вьшук

лыхъ. Послil;днiй оборотъ сильно расширлетсл. Устье не сохранил:ось,  почему объ его 
характерt судить нельзя. 

Раз м t р ы : длина-8,5  mm. 

М·.Б с т о в а х о ж д е н i е: Мейсаринское ущелье, песчаный слой въ известнлкt. 

Индифферентная форма и обломанвое устье не только не позволлютъ опред'.Блить 
видъ >!той гастероподы, но даже оставляютъ пщъ сомн'ввiемъ, не припадлежитъ ли 

она къ роду Micromelania, такъ какъ раковина напоминаетъ по формt и ведичипЪ 

Mic1·omelania caspia E i c h  vv. Расширевiе пос.т.Бдплго оборота, подобное паблюдае11Iому 
у изображенпой формы, имtетсл у HyckoЬia aurita Neuш. (Cong. und Paludinensch. 

IX, 1 5) .  

HydroЬia sp. 

Таuл. У, рнс. 30-31.  

Раковива оqень маленькал, заостренная, о 5 медленно увеличивающихсл оборс•

тахъ: :шбрiональпый оборотъ закругленный, притупленный, послtднiй длинный, почти 

цилиндрической формы, шовъ ясный, незначительно углубленный. Око.1оустье овальное, 
вверху слегка заостренное, цtльное, пупокъ закрытый. 

Длина 4 ,5  mш. 
М·.Б с т о н а х о ж д е нi е: Сунди,  !1� 7. 
Эта небольшал гидробiл напоминаетъ Щtd1·obla (PYososthenia) sepulcтalis Par t s c l1 ,  

причисленiе послtдпей къ роду Prososthenia указываетъ на съужеюе устья : у наше:й 
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шпшкого съуженiл устьл не  зам.'1;чаетсл. Однако оно неза.:�гtтно (или :можетъ быть не 

нарисовано?) на фигур'В Pгosostltenia sepulcmlis P a г t s c ll ВЪ " Gгagja" ь р у с и н ы. Впро
че;иъ по Л е р е н т е ю  Prosostlzenia sepulcralis характеризуетсл еще и спиральными .'Iи

пiнми, которыхъ у нашей формы не наблюдается . 

Prososthenia sp. 

Табл. V, р 11е. 35-36. 

Небодыпал остроконическан раковинка о 8 почти п:юскихъ, г.шдкихъ оборотахъ, 

t.;.Jегка утолщенныхЪ у верхнаго шва. Посл·.Бднiй оборотъ немного бОJгве одной трети 

всей длины раковины .  Устье грушевидное, вверху заостренное, внизу слегка оттлнутое. 

Око.юустье ц·Бльнос, вверху си.Iьно утолщенное. Пупокъ закрытый. 

Раз м ·Б р ы : длина-6 мм. ,  длина посл·Бднлго оборота-3 , 5  мм., ширина его 3 , 5  мм. 

JВ':с т о н а х ожде н iе :  Ширmирдере, пластъ .,\� 9 .  
Характеръ устьл указываетЪ на  принадле.жность этой раковинки къ роду PmiiO

,.:;fll enia. Раковинка представ.Iлетъ сходство съ Pros. dalrnatina Bt· пs. , особенно съ ри

сункоыъ Б р ус и н ы  въ " Gгagja ", но у нашей формы колечко (annulus) у верХНJfГО шва 

не выражено такъ р·Бзко, какъ на фигурЪ Б р ус и н ы  и н'Втъ также продольной струй

чатости. Сходство во всJшомъ с.1уча·Б бросаетсл въ глаза . Такъ какъ, однако, у мена 

имtетсн лишь одинъ, н·Бско.1ько дефектный экземпллръ, то л оставллю шемахинскую 

форму пока бе3ъ имени. 

Родъ Pгosostheni(t былъ установленъ Н е й м а й р о:м ъ  въ 1 8 6 9  г .  длл двухъ фор�tъ 

и:'lъ далматинскихЪ мер1·елей съ утолщеннымЪ околоустьемЪ и скульптированныхъ (у 

Pms. Scltwartzi поперечныл ребра, а у Pros. cincta-кpoмt того валикъ (ciщ;ufum ) 
у верхнлго шва). Позже быдъ описанъ В р у  с и н о й  цtлый рндъ принадлежащихЪ сюда 

формъ. Такъ Б р у с и н а  въ " Fossile Bineшnollпsken Slavoniens etc. " установидъ Гms. 

tY.IJOnipsis и IJrobacianct и пока3алъ принадлежиость сюда формы, описанной Н е й м ай

р ом ъ, какъ Py,гgiclium Tournouai. Въ статьt " о  �Veritodonta Далмацiи " онъ устанав.Iи

ваетъ два новыхъ вида: Pros. eburnea и PYos. ammli{eYa. Эти формы уже лишены 

поперечныхъ реберъ. Тутъ же указывается на существованiе разновидностей Pros. 

Sclnvartzi и Pros. cincta бе3ъ поперечныхъ реберъ и доказывается принадлежиость 

формъ, опредtллвшихсл, какъ Hyd1·oЬia, LittoYirtelln и Nematurella (lalmatina къ Гroso

stlten ict . Такимъ образомъ устанавливается, что поперечная ребристость не предста

Е.Iлетъ существеннаго признака рода, главвал особенность котораго такимъ образомъ 

состоитъ въ характерЪ устьл. Впос.1tдствiи бы.1и описаны и причислены къ роду Гroso

stlzcnia с.Itдующiе виды: 

Pt'05ostltenia candidula Х еuш .  

sepulcltralis Р а r t s с !1 
(?) neutra В r п s. 

г.шдкан 

,., 

" 

форма 

" 

" 
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Pn •. �o.qf lte1�io ('?) Bielzi B r u s. прОДО.IЬНО ребристал 
··i (?) kupensis B r п s. " 

т Harlmancsti I1' u c l1 s  и 

('?) scitula В г п s. ;., 
8iissi Впгgег s t. ре!Jристан фор\!а 
Ct'GSSa B u r g eг s t. ., 

., nodosa B u r g e 1· s t .  ;' 

Zittelli L ii г. " " 

yeficuJata B u г ge г st . р·Jнпетчатан форма. 

По �шiшiю Н етхера  1) п J\I е л .I е н д о р ф а  2) сюда принадлежатъ и современные 

шцы, описанные,  каRъ Oncomelania ( Onc. llupensis G г e d l e r, Onc. 8cl!д1JUtkai M J d f.) .  
Н е й м а й р ъ  ;�) описьшаеrъ 1шъ Тыифу (Юннанъ) сильно скрьптированную PYoso
stltenia (?) Gтcrllr:Yi .\'eu m .  

Рщъ Xe1·itina Adaпs. 

Разнообразные виды рща Naitina подра:3Д'.вллютсл на JIШОrочисденные подроды и 
с.екцiи .  ::\Iuнографъ этого родп., покойный профессоръ .:\[арте н с ъ  '1 ) разд·Бллетъ родъ 
Xeritina с.твдующимъ образомъ: 

1 .  XeYitona M a 1· t e в s. 

2 .  JYeгitaNt H o t  11 . 
а) aщ·iculatae R c c l н z  (Naiptaon L e s s o н). 

f)) mitтulae J\T е п k е (JJostict G г а у). 

с) l�emispltaeтicae Мепkе (Clypeolюn Rec l пz). 
(l) ru;uleatae М а г t е н s. 
е) pictae М е п k е. 

f) se'lniciтculatrte М а г t е в s. 
g) ve1zosae М а г t е н s  (Puperita li- r a y). 

l1) viYides (Smaragriia I s s e l). 
3. Xeгitor!ryas М а г t е п s. 

4.  C1itlzon М о п t'о г t. 

б .  l'lteodo:rus :\I o п t fo l' t. 
() . .Уrт itilia J\I а г t е п s. 

' )  l:cbt'l' 01·y�occl·as В1·пs. �- .J . f'iiJ ' :\Iiн. 1884. II, р. 45. 
"1  :\Ialacozoologisc!Je B!iitte1'. Х. F'. Х, р . 142. 
' )  \Vissenschaf'tlicht' E1·gebнisse •les Gгаf'еп В61а Szechenyi Reise. II-teг lbl. N е u 111 а у 1·. Siiss\vasseг

шollпskeн. 
·•) F:cl. ;·. :\1 а r t сп s. С Таttппg Х e1·itiнa. blaгtiпi ппrl Cllcншitz Crшchylieп-Ca!Jiпet. II-teг Hcl. 1 0-te 

A!Jtl! .  1 87!1. 

Т1·п.ы 1\:o.J .  fioм. Нов. СЕР., вып. 40. 
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П.  Ф и ш е р ъ  1 )  подразд·l;ластъ рщъ с.тl;дующи:uъ обра:юмъ : 

1 .  Naitina . 
а) Xeтitina S 'Л· а i в sоп .  1 840.  

Ь) ГttjJeтita U гау 1 8 5 7 .  

с) C!itltOn М о н t f'. 1 8 1 О.  
d) Neтitoclтyas l\I a n t. 1 8 6 �1 .  

е ) Tl1eo(loxus M o nt f. 1 8 1 0 . 

f) Л'eтitorlonta B r п s . 1 884 .  

g)  Ne1·itilia М а г t . 1 8 7 9 .  

'2 .  Neritorщ. М аг t е пs.  1 8 6 9 .  

3 .  Aliua R e c l п z .  1 84 2 .  

4 .  Neг#opteron I� e s s o п. l 8 3U .  

5 .  Ol!Jpeolum Rec l u z . 1 S 5 0.  

(i . Dnstia G гау. 1 840.  

7 .  Smm·a,r;rlia I s s e l .  1 8 6 9 .  

8 .  Yi-lates М о н  tf. 1 8 1  О .  
9 .  Tnmostonm П e s l1 .  

Къ этимъ всtмъ подраi!д'l;ленiлмъ Б р у с и н а  2) нрибав.Iнtтъ tЩt пщрщъ 1\'i;li l /·a . 
И а р т е н с ъ  основьшаетъ свою классифив:ацiю неритинъ г.швньв1ъ образо�rъ на 

характер·!> в:рышечrtи .  Послtднлн въ ископаемомъ состолнiи не сохранлетел. Па.1еон 

тологу приходител основывать причисленiе видовъ то.1ько на основанiи п Jщзнаr.;овъ 
самой раковины. 

Нодьшинство неогеновыхъ неритинъ юга Европы принад.1ежнтъ или къ пщро;rу 

TlleO({().tus или къ подроду Neтito(7ont(( . Подродъ Tl1eorJo:cus и тепt'рJ, живrтъ въ ЕвронБ  

и прп.1епыощихъ частлхъ Азiи, тогда какъ Naitorlonta вымер.1а :} 

1) }l<tшн;l lle Coпeltyliulogie. р. 801 .  
' )  В г п s i 1 1  а i н  \V е s t ю· J шн!. I\I�;tlшrlus tlispositioпis CoпcllVliol·uш �;хtl·ашш·iJюt·шп i 11  t·c�ioш: p:1i;l e 

ш·ct i ca 1 ivcлt iuш. 1 902. Rad j нgoslaY. A kad. шап. i uшjetп. 
') Вооuще о раснространснi н  не.рптпнъ �южно 3аl11 'Втнть, польвунсь матерiа.ш:н 11 М а р  т е н с а.  ,·.т!;

дующсс. Tl1 cmloxus :.J; нв стъ въ Европt п нъ странахъ , окру:.Б.ающнхъ Среднзю1 ное море (Алжнр·l;, Сирiн, 
Персiн) . •  Iншь одннъ сомшiте.rьныil вндъ щншоднтел М а р т е н с о ы ъ  съ Фн.шн п н нсюiхъ остронОiп ('I'I!. 
Рстщ;сша Н t' с 1 и z). Nc;-itona нредстав.1летъ только 4 в н да, нопадающiесл толыщ на Филiшшшах'!., острu
ваХ'!. l!o.шu e:;iн 11 на СандiШ 'Iевыхъ оетронахъ. Виды ]{ct·iptCJ'OJl раепространены на островах·r, И н xJ; I I 
cкaro olieaнa (.Мадагасi,аръ, .:Нас�>:арепскiе оетрова, Никобарсr>iе острова) 11 н а  островахъ Тнхаго orteaнa 
( ;JouдcitШ Архшrе.щгъ: Борнео, Це.тебесъ н др., Новал f\алсдон iл, Таптп, Сандвн чевы острова). Dostia 
( mift·ulae Ы е п k е) предетав,;Iена uдншrъ вндо�Iъ .N. cr-epidularia, ра:щ-l;ллемЫ}[Ъ н·Бкuторыюи авторашr на 

рilдъ подвtщонъ. Фориа эта нользуетсл необыкновенно широкимъ распрос граненiе�п нъ rоленоватылъ но
!Н\Х'I, Н]Шбреашылъ I"Гранъ оть Персидсt;аго :шлпва до Н понiп. 

Вщы Clypeolum распространены ОТЪ Восто•шоi! Афрш;п и .Ма;r,агаi'!Щра, 'Iре:п, Hrшouapciйe оеч,она 
11  оrтрова 3ондсь:аrо Архипелага (Суматру, f::Jopнeo, Мииданао п др.) до острововъ гру 1 tнъ Ca�roa ,  Танп; 
1 1  Витп. Neritina acu1eata найдена н а  Су}штр·Л п Борнео. 

Гру п па 8cmici1·culatac I\1 а 1· t �� н s н ре де тн,тлетъ optrгt i  на.тьное раенре,тh.Jенiе: 1\Iet;crшa. I�ентра.тын!r. 
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Кром't 1'/tevrlo:r:u:; въ странахъ Евразiи мы встр·tчаемъ виды группы semiciJ·cu
latae въ Ма.юй А:;iи, Па.1естинt и :Месопотамiи, а въ далекой восточной Asiи ,  въ 

Rитаt и И ндокита'f> ::11ы находимъ и немногихъ представитедей рода Clitlzon. 

Пщроды TlieO(lo:t·u,-; и Ne;·itorlonta. 

Годъ Saitiнa представ.1енъ въ понтической фаун'l> IПемахинскаго у·вsда ц·Б.шмъ 
рндомъ формъ, изъ которыхъ н ·Бкоторыл представляютъ особый интересъ. Къ соа;алt

нiю, Н'ВКОторыя изъ шемахинскихъ неритинъ представлены только немногими экземплл

ра:ни ,  а другiл отличаются плохой сохранностью. Часть видовъ отнесена мною къ под
ро;з;у Ninni(t B 1· u s. (см. дал·tе), другiл же принадлежатЪ къ Tl1eorloxus или Xeritи

rlonta. Однако, вышеупомннутыл обстоятельства въ высокой степени sатрудняютъ рt

шенiе вопроса, r'ъ юшо�rу и;ненно изъ этихъ двухъ подродовъ относится тотъ ил:и иной 
вщъ. Д·Б.то въ томъ, что г.швнымъ отличiемъ подрода Seritodonta является присутствiе 

:::убика и.ш короткага валика на нижнемъ мускульно:мъ отпечаткt. Иногда набдюдаетсл 

также отличiе въ характерt колумелдарной площадки, которая у Xaitocloutct нер·tдко 

\tываетъ морщинистой и выпуn,лой, тогда какъ у Theodoxus она обыкновенно ровная: 
.штf>мъ въ ску.rьптур·t и особенно въ oкpacrtt. Однако наблюдаются Xeritodon ta, по 
внtшпости совершенно напоминающiя виды 'Гlteocloxus, но отличающiяся отъ нпхъ 
то.1ы•о помннутымъ :Jубикомъ. Пос.тtднiй, однако, у экsемп.:rлровъ недостаточно хорошо 
сохранившихсл не можетъ быть за}1tченъ. 

Вотъ поэтому я и оставлпю нижеслtдующiе виды неритинъ безъ подродового опредt

.1енiн . Необходимы новые матерiалы д.rя послtдннго.  

А�срика, Антил ьскiе острова, ::)r•уадоръ, Бахiл в ъ  Бра:тлiп, :1ападная Афрнка, р. Н п;п, (2". Nilotica). 
lорданъ (N. Ioг<laнi), l\1алал Авiл, Сирiл , Месопота�riл (Х Aнatolica, Macrii, :vlesOJ>Otaшiea, ciпl'tella), Дек
каш, и Цеilлонъ; въ Дею,ан·Б на ()ольшоИ высот·!; н адъ уровнемъ морл. 

Грунпа pictae (seпatae = Clitlюn Recluz.) представллетъ О'!ень широrше распроетраненiс: въ Афрнкt 
о.:rrшъ видъ лшветъ въ СенегалЪ, дpyrie на восточномъ берегу ( Наталr,, Моsамбнкъ), далtе мы встрi;qаемъ 
I rxъ на островахъ Тнхаго океана отъ 3ондскпхъ и Филипппнскихъ до Самоа, Таити н др., шшонец·r., они 
;r� r r вутъ въ Цеnтральной А юерп кt, Флорпдt, Антпллахъ п въ Бразплiи. 

Vcnosal' разбросаны, мы видимъ нхъ в редставителеИ у Калькуты, на островах·r. По.шне:Jiп (Таити, 
Самоа, Паумоту) rr на Антиллахъ. 

Rъ Neritodryas относятся фор�rы ,  rшогда живущiл на деревr,лхъ 11 к устарникахЪ мангровыхъ :щ

рослеJ\ 3ондсrшхъ, Филнпнинсrшхъ и другихъ Тихооr>еанскпхъ острововъ. 
Виды Ulif!ton нонадаютсл главнымъ обравомъ на островахъ Тпха1·о океана (Тантп, Самоа. Витн, 

Новал l'випел, Нован Itалсдо н iя, Mapiteзa(;кie острова и др.), 3ондскаго Архипелага н на Филшншнах·r . .  
K po3I'h того, на ос гровахъ Индi;il(;каrо океана (Мадагаскара, Мас:каренскихъ островахъ), иа матсрпn·Б 
N. Yeti{era у Itалы;уты и Мадраса, .N. Peguens-is въ Бирм·Б, N. f'aba у Сингапура, N. Son·cJ·Ьianrr rn 

Кнта·Б и въ Лпонiи. Одинъ видъ - N. Ualanensis, представллющШ ш прокое раепространенiе B'r, при
брежноИ полос·!; Азiи О'J'Ъ Иетъ-llндiи до Лновiи и nроникающiй до островоВ'f, Впти. :шходитъ таюr;е въ 
Сtверную Австралiю. Э го,  кажется, единственныИ австралi!!скiй видъ 11зъ нер11тинъ. Наконецъ, одинъ 
в11дъ-N. picta живетъ на rrобережыr срсдвеli Америки, отъ Панамы до залива Itалифорнiп. Наnонец·r,, 
• rстырс пзвt.стiiыхъ тца Neгitilia ж11вутъ: на островt Маврикiл, на остров·h Гваде.rупt, на Таити, У поJу, 
Вrпи п на Прпн i\евыхъ островахъ въ Гвrшейскомъ валпвt. 

1 3* 
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Neritina sundica 1юv. sp. 
Табл. V I, рпс. � - 1 1 .  

Довольно крупнал , толстостJшнан неритина, съ  нснымъ Юiд�:uъ; удлиненно-ова.1�:>

наго о чертанiл. :Завитокъ довольно крупный, ясный, но не в ыступающiй. l'аrtовшш 

снабжена явственнымъ, им·l;ющимъ видъ тупого валика, килемъ. Посл·Бднiй осоuеннс' 

р·Бsко выступаетъ съ нерхней стороны, всл1;дствiе сопровождающаго его sд·Бсь вдав.!�
нiл. Иногда киль доходитъ я вственно до околоустьл , иногда нi>сколько С!'лаживаетсл. 

Въ общемъ поверхность раковины гладrtая. Слi>довъ окраски не ва:м·Бчено. Устье почти 

круглое; наружная l'уба представляетЪ почти прави.1ьный полукругъ, его вижнiй краП 

sаходитъ слегка sa колумелларную пластинку, но не у всi>хъ экземпляровЪ. Rолуме.1-

.шрнан пластинка плоская , гладкан,  съ слабой выемкой по средин·!> кpaJI сто.1uика . 

Н е;�остаточно хорошая сохранность экsемпллровъ не поsволлетъ убi>дитьсн, отсут

ствуетъ-ли на нижнемъ мускульномъ отпечатк1> sубикъ; нп на I)ДНО�tъ экс:емпллрi :ннt 

пе уда.1ось его констатировать. 

Рав м ·l; р ы :  косой дiамстръ отъ средины наружной губы ншзадъ къ l\I'Бсту выхищ 

I\ИЛ:Jf на ORO.'IOycтьoJ>- 1 3 , 1 4 , 1 5  ММ • 

.Мtс т о н а х о ж д е н i е : Сунди, желтый слой. 

И:sъ числа ки.н�ватыхъ формъ наибол·Бе напоминаетъ нашу но рпеунка:uъ л·PI'i

t ina acuticarinata J1' u c l1 s v a r. ecarinata B r п s. (Icoвograpllia, Tal) . XIV, tig. 5 t)-60 } � 
о;�;нако Брусиновскал разновидность (изъ Тигани) крохотвал форма, тоl'Да какъ пшт. 
вида, описанный Ф у н: с ом ъ, им·Бетъ пластинчатый киль; впрочемъ это сш·юtсно описа

нiю, если в·.Брить рисункамъ, то и у типа киль тупой, но сопрово;Rдаемый вдавлепiелъ 
спи;;у (Faпna vов Radmaвest, Taf". XIV, ti�. 75 )  . 

.Yuitina cctriJUtfa F u c l1 s  (Jiiпgere Tertiaгbildungcn Gгi echenlaшls, V,  tig .  1 6 - 1  S )  
такте сходна, но отличаетсл также килемъ, сопровождаемьшъ вдавлепiемъ стш3у н 
общшrи своими очертанiлми, она именно болtе удлинена по вертикальной (ко.rуме.вар

ной) оси. Точно также укорочена по косоиу дiаметру и представдлетъ левый пер�

жимъ снизу киля современная JYeтitina caтinata иаъ Савы. 

Neritina oxytropida А н d г п s. 

TaG.1. YI,  рис. 20 -21 .  
HJO;-j. �Yиitimt o:x!)tJ'И}J icla А п d t· н s о v .  l'eoл<HИ'Jecrtiл и:1сл1щованiи н а  Тамаш:rют. IIOJ)OCIJIO н·J;, ("1 1 ' · 3/б 

ТаИ. 14, рис. 29-31. 

Одинъ экsемпллръ изъ б·Бл:аго слол Сунди не от.шчаетсл отъ установденнаi·с, 

:\ШОЮ вида иsъ слол съ Cortgaia subrll0mboi11ea А n d 1· п s. Та:uанп .  Эк3е:нп.1лръ нс;ь 
()·l;:шго слоя Сунди немного бо.1Ьше Таманскаго. Отъ Xeгitinct smulica эта нерп

тина птли чаетсл характеромъ верхней п.1ощадю1 надъ ю1.1емъ� тюторал у нrй совеБмъ 
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шюскан , а у Ne1·itinct sutldica-выпуклал и обрайуетъ съ н ижней частью оборота llox:te 

тупой уголъ, Ч 'Вмъ у Neritina oxytropicla , гд':Ь онъ почти прямой. У пос.тБдней также 
неаам'втно вдавленiл, сопровождающаго киль на верхней шrощадк'Б. 

Neritina (Neritodonta) sp . 

Таб.т. VI, рпс. 14-Ш. 

Раковина довольно крупнан ,  толстостtнная, съ совершенно круг.1ыми обороташr, 

э.ыиптическаго очертанiя, удлинен ная по косому дiаметру. Завитокъ слабо и.ш вовсе 

не в:;rдается, но ясный, шовъ между оборотами уг.'Iубленный. Пос.Jг!Jднiй оборотъ пра

uи.тьно выпуклый, съ слабымъ вдавленiемъ у шва.  На нtкоторыхъ экземплярахЪ со
храпи.шсr, окраска, состоящая изъ довольно ш ирокихъ, почти прлмыхъ цв'втныхъ rro
.rocъ но свtт.юму по.1ю, направленныхЪ Н 'всколько косо назадъ. Устье полукруг.юе, 

краi1 око.юустьн острый, не переходлщiй сзади за колуме.JЛарную площадку. Пос.т1д
rшя плоская съ с.шбой выемкой на краю столбика. У одного экземпляра можно бы.10 

ра:;,1ичить с.шбую зубчатость на краю столбика. У нижняго мускульнаго отпечатюt 
:сJа�гБченъ с.табый бугоркавидный ::Jубъ. 

Pa :нr '!J р ы :  косой дiаметръ - 1 3  и 1 5  мм . ,  ш ирина око.шустьл по краю стол
,Jика- 1 0  и 1 2 . 

:\Т·Б с т о н а х о ж д е н i е : Сунди , жедтый слой. 
J)угорковидныii: зубъ на нижне:мъ мускульномъ отпечатК'В свидt'l·е.Iьствуетъ о щщ

надлепшости этого вида къ роду Neritodonta 1). По окраскt онъ напоминаетъ мноt·iе видr.1 
1 fteщloxu ., и Saitoclonta. . Такъ среди Tl�eo!loxu:-; мы видимъ подобную окраску у Tlte
r;rloJ " ' 1lanubialis, litlzuJ·atus E ic l1 w . ,  -rzиnanus Sab ba.  Между Neritoclontct подобную те 
tжраску }IЫ встр·Бчаемъ у NeYitoclonta Licl1,eгdopoli Sabba,  Xeritodontll Sinj1rna В 1· н s . ,  
.Уе1·. simulans A н d г u s. ,  �Yer. Stefanescui l''oнt. Neritoclonta Licherdopoli изъ ленав

пшскихъ нластовъ Румынiи отличаетсл бшг!Jе зигзагообрайными цв·!Jтными полосами 
н Go:гte удлиненной по косому дiаметру ра:ковиной. Кромt того описанiе С.-Стефа
нес!'У t·ласитъ: " агеа colшnellaiгe calleпse " ,  тогда какъ у нашей формы она плоскаи. 

Съ Xeтitorlonta Sinjana наша форма также сходна, но Н'всколько крупн·ве, не
шюt·о короче, колумелларнал пластинка у нел съ едва зам·:Нтными зубчиками, тоца 

f\aitъ окра(;ка представллетъ 'l'Отъ же типъ (смотри въ особенности изображенiе у о р у

е и п ы  въ " G1·щ�·ja etc. " (ТаЬ . XV, fig·. 1 0) .  

Что rtасаетсл Xeгito1fonta simztlan!i A в d t· п s. ,  то у вел при сходной окраск·Б ра
коrш iш бо:r·:Не удлиненна, а не округленно треугольнал, какъ у нашей; кром·t тоt·о 
окраска у мэотической формы состоитъ изъ бол·ве грубыхъ полосокъ. 

Аналоl'ичную окраску представллетъ Nerito(l011fa Stefanescui Font. ,  но внtшнiй 

1 )  Sp. В г н s i п а. Пiе Neritodoпta Dalmaticl!s пшl Sla Уонiснs etc.  J ahг!Jнclt < 1 .  fleнt,cll. шalaro!. (;.Е",. 
1 '->' Н. lfet't. 1. 
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видъ у пел иной, напомипающiй Naitina micans G a u L1 ry et F i s c J 1 e r  инъ плiоцена 
Грецiи и современную ){eritina ( Puperita) pltpa L. 

ft'.ъ этому же виду, вi>ролтно, относятел п.Iохо сохранившiесл экsеипллры и отпе

чатки изъ 
1 )  сопочныхъ выбросовъ сопки у Аджикабу.ш и въ куск·Б бураго пsвестннка съ 

Canliun� Laskarevi 110v. sp. ,  
2 )  мергельнаго слоя (стр. 1 0) Нижнехинастинскаго уще.JЬн, 

3)  иsъ слол �� 9 ущельл Ширширдере (?), 
4) иsъ иsвестнлковъ Мейсаринскаго ущелья.  3д1>сь попадаютел отпечатки круп

ныхъ экземпллровъ, на которыхъ сохрани.1ась окраска. От.1ивы съ этихъ отпечатковъ 
юлволнютъ отм·l>тить на верхней поверхности оборотовъ II\слобовидное вдавленiе у шва. 

Neritina a:ff. mutinensis П'А п с о п а. 

Табл. VI, рнс. 18. 

Нерптина эта но формt почти не от.шчима отъ предыдущей, но съ иной окра
ской, а именно съ рtшетчатой. Темнан сtтка обхватываетЪ расположенпыл въ шах

матпомъ порлдкt свtтльш эллиптической фор::�rы п ятнышки. Окраска эта напоминаетъ 

1Yeriti1za tztrЬinata F п c h s, но посл·l>дншr от.1ичается высокимъ завиткомъ и вдавлепiемъ 

на посл·:Вднемъ оборот·:В. Такал же окраска у Neritin a  micans G a u d r y  et F i s c ]t e г, 

Xaitina pseudomicans B u k. и Neritina l1ellenicct B uk. -нo форма у всtхъ этихъ ви

довъ иная, напоминающая Neritina nilotica (изъ группы semicirculatae подрода Xeгi
t(tea). Xeritin ct }Jfz'ljkovici E r u s. (Iconographia, ТаЬ. XV, fig. 2)  представллетъ сход
ную окраску и сходный габитусъ, однако это крохотный видъ, раза въ три мельче на

шеr·о вида. Точно также похожа форма, описанпал Саббой  С т е ф а п е с к у  иsъ сармата 

Саце.ш въ Румынiи подъ именемъ Neritina (Jrateloupa1za. Она сходна и по форм·Б, 
но также мельче. Едва ли она идентична съ типомъ Феруссака. С. В р у  с и н а спра · 

:вед.1иво вsы:ваетъ къ осторожности въ отождествленiи подобнаt'О рода. Уже и теперь 
шш:Встно, что Neritina Gтatelottpana М. Но гn. = JVeritina crenulata K l e i п , а формы, 

описанныл подъ тi>мъ же именемъ Н е йм а й р ом ъ, представлнютъ особенные виды (Х. 
sinjana, sernidentata, arnethystina B rus .) .  Итальлнскую форму, описанную R.а п е л л и п и, 

1шкъ Xeritin a  Gr·ateloupana, П а н та н ел:rи  и В р у с и п а  переименовали въ Naitina Ca

pellinii. И. С и н ц о в ъ  самъ переименова.Iъ фор:ну, описанную имъ подъ тt�rъ же юiе

немъ, въ Xeritinn pseщlor;пtteloupana. 

Какъ у типа .\'. Grateloupana, такъ и у Neritina crenulata окраска, хотл и пнт
нпстал, но неправильная, тогда какъ у нашей формы она чреsвычайпо правильна и 

(}ольше всего напоминаетЪ итальянскую Neritina rnutinensis d'A n c on a, однако ориги

на.Iьный рисунокъ д'А н к о н ы  (Вolletino cleJla Soc. Malacolog. Italiaпa, Vol . П, Tav. П, 
ti,ц'. 5 ), представ.1яютъ форму съ приплюснутымъ вниву пос.1tднимъ оборотомъ, :щ то 
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фигура 6 представляетЪ бол·.Ве округлую форму, похожую на нашу, но окраска у по

с.тtдней состоитъ изъ продольныхъ полосокъ. Гораздо болi>е похожи и фотографiи 

того же вида, которыл даетъ Са к ко (Molluschi terziari (]el Piemoпte , parte :ХХ, 

ТаУ. V, fig. 4 6  vnr. interposita и fig. 6 6 - var . arealata). 

Газмi>ры :  длина - 1 4, ширина-- 1 0 ,  толщина-7,5  mm . 
.М ·Б с т о н а х о ж д е н i е : желтый с.1ой Сунди. 

Neritina kalodictya nov. sp. 

Табл. VI, рис. 12- 1 3. 

Иаленыtал перитина о 31/� обороrахъ, съ выдающимся вавиткшrъ. Обороты круг.ю

выпуклые, послi>днiй слегка уr·ловатый вверху; ум·.Вренно удлиненный по косому 

дiаметру, устье по.1укруглое, колумелларная площадка плоская. Окраска состоитъ пзъ 

цв·l;тного фона съ разсi>янными по нему удлиненными въ продольномъ направлепiп 

свJ;тлыыи шrтнышками. Напоминая въ общемъ окраску предыдущаго вида, она от.ш

чается своей меньшей правильностью, не одинаковой величиной и уд.тиненностью 

плтнышекъ. Окраска эта напоминаетъ окраску экземпляра Xet·itina Mily"koviii у 

Б р у с и н ы  въ его " Iconograpllia" ,  ТаЬ. XV, fig. 3 2 .  
Xe'l'iti1ю kalodictya напоминаетъ также Neгitina ( ТJюodoxus) Morellii (Sacco, l\Io1-

1uscl!i terziari del Piemoпte, parte ХХ, Tav. V fig. 5 6) .  Сравненiе однако трудно, 

въ виду неясности даннаго С а к к о  изображР.нiя ; во всякомъ случа1> завитокъ у ита.1ЬJШ
скаJ'О вида плоск iй ,  а не выдающiйсл. 

:Уl'.Бс т о н а х о ж д е н i е : Сунди, .N� 7 .  

Neritina schachmatica nov. sp . 

Табл. У, рнс. 7; Табл. VI, рпс. 2:!-24. 

:\Таленькал, почти шаравидвал перитина о трехъ оборотахъ, съ ясно видимьпi.ъ 

.;ави'l'Iимъ. Послi>днiй оборотъ большой, округло-выпуклый. Rолумелларнал плащадна 

выпуклая . Окраска весьма оригинальнал и состоитъ изъ ромбическихъ плтенъ, распо

.юженныхъ nъ шахматно:мъ порлдк1>. На одномъ ивъ эн.земпллровъ одни плтна свtтло

i!урыл , другiп бtлыл, на другомъ пятна мен·.Ве правильны ,  и къ б·.Вл:ымъ плтнамъ при

Сt!J;шиваются темнос,.Врыя пятна, такъ что у него три сорта плтенъ: бi>лыл , треуго.1ь

ныя,  трапецоидальныя, или совс·.Вмъ неправильныл, окруженньш съ 1 ,  2, 3 или всtхъ 

4 сторонъ темнос·.Врыми плтнами, такимъ образомъ, что бi>лыя и темносi>рыя плтна 

В:lг!;ст,.t; образуютъ ромбъ, и свtrлобурыл, ромбическiя. 

Раi:! м ·l; р ы :  по оси около З мм.  

М ·Бс т о н а х о ж д е н i  е: Сунди, слой песчаника .N� 7 .  
а пе могъ найти въ доступной мн1> литератур'�> ни  одной формы съ подобной 

� �краской и поэтому р·.Вшаюсь выд·.Влить эту маленькую веритиву подъ особымъ именемъ. 
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Neritina (Neritodonta) sp. 
Та6. 1 .  VI, рпс. 34-35. 

Изъ того а'� c.IOH им·.Бетсл н·J;сколько экземпллровъ небольшой перитины,  не прсд

ставллющихъ сохр::tнившагосл рисунка. На н1шоторыхъ :с�кземплнрахъ за:;н'l;тны тончай
шiн попсреч ныл  струйки. Можетъ быть, что они принадлежатЪ одному виду съ Ne
oH)Irt ( Xet·itorlonta) sp . изъ желтагп слон Сунди (см. выше, стр. 1 0 1 ). 

Neritina sp. 
Taiiл. П, рнс.  36 -37. 

Изъ того же 1r·tстонахожденiл ( Сунди, ·-"� 7) происходитъ друган 11<t.Iенькал перитина 
съ очень высокимъ завиткомъ, напоминающая "Veritina (NI'Yitaea) nilotica R e e v e  
(::\Iart e п s . Xeritiш ct, р .  S4 ,  Taf. XIII, fig. 1 4 - 1 6).  

Подродъ Xinnia B r п s . 

Б р у с и н о й  былъ установленЪ длл каспiйсi\ОЙ Xaitina Sclьu1t.::ei Н r i ш ш  под
родъ Ninnia. Къ этой каспiйской форм-Е примыкаетъ рлдъ ископаемыхъ формъ, ивъ 
ILОторыхъ одна была мною описана подъ юrенемъ 1VeYitoua Brusinai, всл·!;дствiи сход
ства ел съ Net·itona JJfat·ten.si B r u s. 

Родъ Xeritona обнимаетъ 4 крупныхъ вида, разбросанныхъ на островахъ По.Iи
не3iи и оападнаго Архипелага. По .М а р т е н су ,  родъ NeYitona характеризуется, кром·.Б 
при3наковъ крышечки, на ископаемыхъ экземпллрахъ. не констатируемыхъ, ещс п.Iос
кой брюшной стороной раковины, очень маленькимъ завитко:нъ и нсзазубрснншп ко
ч�rелларнымъ краемъ. 

Если руководитьсл толыtа этими при3наками, а также рисунками у J\I а р т е  н са ,  
т о  нельзл не  отм>Бтить д·.Бйствительнаго сходства каспiйской Neritina S(;kultzei и иско
паемыхЪ N. Brusinai и Neгitona ""7J1artm1si B гus. съ полинеsiйскими формами, особенно 
въ строенiи устьл, плоскаго, широкаго, окруженнаго возвышеннымЪ краемъ и съ :шд
нсй стороны колумелларной площадки. Точно также съ одной стороны у NeYitona 

gниzо"а и S. lahiosa съ одной стороны, у Sinrtia Schultzei, N. taonura, .У. ЛYusinai 

наблюдаетсл " отростокъ" верхнлrо крал околоустьл, заходлщiй на::�адъ ко шву. У 
,1:вухъ другихъ описываемыхЪ мною видовъ Nim�ia, а именно у .Yinnia subcaritиtfa и 
Xinni(t 8okolovi этотъ отростокъ очень нелвствененъ. У вс·.Бхъ Ninni(t зам>Бтенъ также 
отворотъ околоустьн внизу. Подоблаго рода отворотъ наблюдается также , гд'в и достигаетъ 
Jд·l;сь своего максимадьнаго раэвитiл , у группы auriculatae подрода Neritaeae (Ne?·i
toptn·щ; Ije s s o n). Аналогичное же нвленiе наблюдается у подрода Atina (Alina la

tis,.:Jma). 
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Ес.ш �\'eYitina Sclиtltzei G гi шш. :3аслужп ваетъ быть в ыдt.зснной въ особый под

р ·•дъ, отл1чный отъ по.шнезiйскихъ Naitona, что мн·Б кажетсн весьма в·Бролтньвiъ ,  

т о  мы до.1 ;к н ы  будемъ поставить сюда и р ндъ ископае}1ЫХЪ формъ поъ понтокаспiй

СIШГО п.Iiоцена и именно:  

1 )  Ninnirt Jllm·te 11si }J l' П S. }[а ркушенецъ, 1 -й понт.  лр.  

::!) . , Лm.,iuai A в (l пts .  f�.амы шбурунъ,  рудные п.шсты . 

3) " subcш·inaf([ A в d t· u s. 1 -1) " Sokolovi Ав d г  п s. { I П е;�тахинскiе поит. !I.J. 

б) taon um А п tl г п s . 1 
Ji J 

(j ) ., 11 /Щj!l(( A ll (l l' H S. П.1асты �t ыса Чары . 

1 )дпаi>о ко вс-:!вtъ эт1шъ IЩJ,амъ неприм·Бпимъ ц·kншомъ дiаt'НО3Ъ о р у с и н ы, ссте

ствеtшым·t, обра:ю;�rъ пре;�стаюнющiй дiагнозу .шшь единствен наго впда . 

. Цаt·но:;ъ ЭТОТЪ Г.ШСИТЪ 1) :  
" Testa veнtгicosa, capпlif'oгшis, teппis, spit·a exseгta, шaшillata, latemlitcг t·evo

lнta;  aнf'l'actп пltiшo шаgпо, Rpeгtпra ехрапsа� aш·icпlata, sпрегпе laшiнata, caнali

culata " .  
Дiагпо:ш эта, въ виду недостаточпаго матерiала, не  вполн·Б точна даже д.1л вида , 

а шrенпо с.тово n teпuis" до.тжно быть иск.почсно изъ дiагпо:Jы,  такъ какъ юl'вютсл и очень 

тюетые, щЛшкiе ::эк:;ютп:шры -Seгitimt Sc!tultRJei. Ко нсtмъ и с rипаемыиъ в идамъ не

прю!'Внимы елова " tcsta veнtгicosa " и " spiгa exseгta" ,  такъ какь у Ninnia ... ;ubcш·i

natrt, �- tшт ш·а, и N. пиц;п а  раковина большrю частью при плюснута ,  а :;ав итокъ вы

;щетсн н выступаетъ въ сто1юпу даже н е  у ВС'nхъ Эit:iеиплл ровъ Naitina Ь'c/mltzei 

Нгiшш.  Опъ си.rьпо  выступаетъ у Xin nia subcaYinata и отчасти у ]\finnia Sokolr!l:i, 

ю> приплюсн утъ и даже с.шбо :iам·Бтенъ у �\'imzirt tаопш·а, ma,qna, Лfctтtensi и Bгu

si  J / r�i .  
}fн'l; кажетсл, что l'давпой харатtтеристикой Xinnia JJВ.Iн ютсл особенности около

устьн. Устье у видовъ :�Jтого подрода плоско и ш и роко, окружено со всtхъ сторонъ 

I:pae:-.Iъ, оставднющимъ .:r ишь r�аналъ в верху,  гдt заrtанчиваетсн отростокъ вер х н л t·о 

Itpaн or,o.:roycтыr, : :аходлщiй иногда далеко в передъ, на манеръ _,\'eyitona и A1iJ�a 
H e c l пz .  С ни:Jу околоустье бол·Бе или менtе отогнуто. I\рай оrилоустьл .:rежитъ въ 

одной п.:rоскости ,  почему раковина �югла плотно присасыватьсл r�ъ подводньвrъ п ре,�

ыетамъ. Уго.1ъ,  обра:;уе�шй этой плоскостыо съ верхней частью оборотовъ, бол·Бе илr 

�1снtе острый, блаt·одарл чему по.1учаетсн оригинальны й  профи,:rь ;  напо.минающiй про

фил старин н ы хъ картуsовъ. У Tlzeo1loxus и .Xeгitotionta этотъ уt·олъ гораздо тупtе. 

I�о.1рrел.шрнан rвощадка шюскан, не :ирн истан,  .1ежитъ н и же п.1оскост и .  rtaca-

' )  190:2. С. А. \V e s t c t· J п п rl. Coвcltyl io1·шп схt1·ашаеiногпш i 11 J'egiшн• palaeal'ctica yiveнtiшн ш ctlJO � 
,Jн::: r!i,;:Jюsitioпis. Harl .Jнgoslav. а\ш(\. zшшo'ti i нmjetнosti. Za��!'rl1. р. 1:). 

Trт)J� Гr.о.1. r;o�I. Нов. СЕ�., nып. 40. 1 4  
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тt:.JЪнoii къ кpai(I око.юустыr , тог;щ какъ у Gо.lыни нстна Tlreoclru:us и Xrтiforlol!to о п а  
\Jы наетъ выпукла н .шпштъ нер'1>дr":о выше у помянутой п.1ОСiюст и . 

Uа:на раковина 'rожетъ \Jыть то 3Rачительно в ы п v·кла (�Yim1ia 8r1urft.z·ei, ,')',;J,·oll ! l"l , 
HJ '1 rsi1111i), то н .ю щr ("Yili ni11 toonum, пиц;nа, J!ш·tens.i.). : )а витоrtъ едва за�r·!:тепъ u 
новее н е в ыстунаетъ, шшъ у тиничныхъ Saitona ( Xin11ia Jlш·ten:,·i, lk118i11ai .. /(l onzrm , 

mrUJ!Ю ) . то nысту паетъ весьма :ша чпте.Iьно, отворач п вансь въ сторон у ( ,Yin n ia .-;uiJ!II 
J'i liu fo ,  ,.;.,'okи!o!' i ,  Sc/mltzei). Раrювппа оы ваетъ cпafi;r1Pвa ту п ы �tъ rш.1е:�rъ ( .Yi, t J t irt .'-'11 ;, _ 

uu·i,mtu 1 Sokr,loг·i, nuщna) или пра в ильно окру г.1еюt c·r, едва : :а,1 ·kгпою н.ю ватостыо 
( п рочiе rшды ).  

Ninnia Schultzei П r i ш ш .  

l '-'7/ . Sn'iti1ut ;;r;lи t lt.: �: � .  r · p н ;I >I 'J , . Jt,tt' < I i li l ' lcO<' морl' 1 1  e1·v фауна. C t p . 17. Tail . ; .  \' 1 1 . J 'H I '. i\ \' 1 1 1 ,  p i :c . ] l , . 
l ·'-'19.  N; J ' i l irш )')('/1?11tz6. bl <t J' 1  L: l l '. (; ('1!1Е, x�гit.iвa iн :Мart ini I!JJ(] CJ tC i ll l l i t l .  CmJ ! ' ] J Y ] i c J I / ':11 > i l l i ' ! ,  ]' :2:;;� ) .  

T;t l • .  li. tiJ.i. l iJ--1 (j, 
' "t'l Xu·it i·nu :-.;r.Jmlt.: 1:i. f J : I J O \\ o; k i. Gast ct opo1 ! eнfilHi la 1 ! 1'' Ka�pi ,cltl' J J  :\fc1:!\'' · \! ; � l ; t i' I J ! r o < > l o� J , , · jp ·  B ) . t t <  1 

:\. r·· rи. х, р. с:о. '1\l!J. н. ti.l: .  н. 
! : 11 1:.' �Yi Jut iu ,';,'rlutilzei. i : 1· н s i 11 a  i 1 1  \\' ,: s 1  l ' c' i п н t l .  :\l <·tlннlнs 1 l ispositi < 1 1 1 i:'  ... р. 1 :>. 

НеГiо.'! ЬшаJJ .  юm ытоойра:шой форш.I , н ери тшы . Раковина :ша ч птl'.нно IШIIY it .ш; ; , 
:ювитокъ :\Ja.JL'II Ьюй , 1iодьш ею частыо,  �оверш епно не в ыдающш сн па,�ъ пос.т1дrшп. 

ol'ii ! puтo:�п,. состонщi ii едва шъ шн утора оборотовъ. Пос.т1днi!i оборотъ раешrrрешшi1 ,  

иног,щ ойра:�ую щi й выетунъ сверху и сдегка отнернутыrr сн11ау. I'.'Ш,l,K i й .  . I I! I ! I I, съ 

тошt��.II И пuпересшьвш струП:ками н а ростанiн . На п ·Б rсоторыхъ �-н.:·.;е 1Ш;1 Н J>ахъ щo:r i, m lц 
на 1 :ерsн,:11 п оверх ности ойорота отъ зави тка пдетъ Gоро:щка, Iсончающа н сл на I;oюL·h 

отрост!\а всрх н п t·о r'paJI околоусты1 . :\i а р т е н с ъ упоминаетъ о двухъ тун ы sъ ЩHiJIXЪ 
( Kюt teJ I  1 па посхl;;�не:�tь ойорот·t ;  :л·о, повидимому, относится то.1ыtо Itъ н·Iшоторы 11Ъ 

: l [; : :eдt ! I .HI !JilblЪ ;  :\fO!I предстаВ.'IНЮТЪ .l i !ПJJ, чре3 ВЫ ЧаЙ Н О C.1aUЫl' !!Ppt:.10:\l bl I ! O BCJJXН I ICTII .  

( ) J\ !ЖCfl<t lJ<IitOBI !Hbl 0;I, I IOOUIJ<l3HO :,ttC.l'l'itJI (cв·kl'.JO И .Ш TC:I! LJOЖt'.'!ТitJ-1) , .I II Ш I• /l:) p J;д;rt .  

н а  н ·11<ОЛ.Jрыхъ щ;:'.t':IIII.Jнpaxъ. но Г p п �I :li Y : п он в.ы1 ютсн черньш точ к и .  

( •ко.10уеты: расширенное,  окрр;t::нное со НС 'Бхъ сторонъ остры 1IЪ  крае�1 ъ :  вt:р х н i й  

кра i1 око.юуеты1 aaxoдii T'L в передъ , обраsун отроС'гоrtъ, иду щiй п одъ т1в и токъ; отростокъ 
этотъ � :,ю.юды х ъ  э к::;ем п.тнровъ r1.1ает и н ч атый ,  у r.о.1ьшихъ иногда )"I'О.IЩеiшый .  Нпа;
нiй 11 рай оr;о.юустьн 1п. вид'1 р·kнШ I'<• кран :заходитъ �щ колрiе.JЛарную плоrщцку, оЙJ 11t

, :у н .  такъ ска�шть ,  ааднiй r'рай око.1оустьн, ночтп встр·l;чающiйсн еъ верхн ш1ъ . :\fea;,\y 
ойошш щжя м п  оста,ется .1ишь  y3rtiй п р охщъ .  1�ОЧ"Iе.иарнан нлощадr\а нлос1шн,  I 'J<t;L

I<<tJI , .rежвтъ I'.1уожс r; рал о колоустьл. Уго,п ,  обра,ауе}!ЫЙ п .юекостыо краРнъ mю.ю 
уетьл (касател ЬНОЙ ItЪ краю ОRО.'IОУСТЬЛ), оuраауетъ СЪ верх ней П.10!ЩЦ!\ОЙ l!ОСЛ'!i;ЩНI'О 
оборота у t·о.п около 4 5°. 

Г а 3 ;o.r ·1; р ы:  наибо.1ьш iй :-ш:>е:шил ръ (и:п. Дюrаыrш) нредетан.1  щ�тъ с.тl;;tующiс' ра: : 

, ! .Lры : ширина устья !J мы.,  д.1шш рак о вин ы но дiагона.т и - � 1  .ш1 . 
JГ J: е т о п а х о ж ;J, е н i е :  Itacпiйcкol ·  :норе. Въ :ноей t<О.I.1екцiн п :3ъ Куу.ш I! Дюны .. 
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!t<l шt Н. береt·у  1\аспi л  (KapauyraiJcкaл коса) . Но I 'риюt у  на ст. 1 2 4 н а  4 0  ea ; l\ .  
гчf.ины н п а  стапцiп 1 2 6 па 48 саж.  г.rубины . 

Оригина.1ьный гаuитусъ этой п ер ити п ы  обраща.1ъ на себн юш манiе вс·вхъ авто
ровъ, ] ' р ш.r м ъ  ее сравшшаетъ п о формt съ Hippй11if1.' гиf'а So\V. 

l'a,l,y.Ja Х. ,<..,'clmltzei по l ' p и ?tr м y  нриб.Iн жаетса I'ъ раду.т:В �Neгitina ( 1'/t rncloыf.'-:) 

rl1 1viatilis. ., h'rю�r ·f; этоi·о , говорптъ Г р  н м м ъ, :;ам-l;чательна тон ина :сJтой ракови н ы ,  
р·L:;ко от.1 и чающан ее отъ толстостtпной Nait·inct 7itlщmta " .  а н е  считаю : •ту тон и н у  

: ;�t о ·r:ш ч пте�r ьп ы й  п рп:шакъ. Г р и �t м ъ  югвлъ д·:Вло съ I'луuип н ы м и  f!КЗС:\шллраыи нР

Й• I.IЫIЮЙ ве.ш ч rшы , тогда какъ у менл н а � рнду съ .'.шленькпми и тоненькими эн:a e �I 
II. I ЩHt:\!11 И ЗЪ Куули,  ИМ'ВЮТСЯ ТО.1СТЫС, круп1l ы е .  :н:н;мнлнры и:;ъ Дам:шка, соuран пыt :  

в ъ  ilереt·овомъ песt;·:В, несшшtпно при пад.1 еж.а щ iс сюда же,  н о  съ то.тстою раковиной,  
ноа;а.rуй,  даже iloлt�: 'J'О .Iстою. ч·:Вмъ у MHOJ'IIXЪ Neтitina litlшпJta . 

:\I а р т е н с ъ сравниваетЪ устье Sa. (Xi)/nia) Sclш7t.:ei C'J, у стьемъ Sn·Ш}I(r. r·1·epi · 
· i lr lru·ia ( 1 ·р у ппа J[itrulae=-: Лostia (* r a у ) .  Н о  у этой нос.Уnдней Ii paй o r,o.IO \TTЫJ 

в rю. ш·t• :;ашшутый, бе:;ъ I'а на.ш. въ верх немъ у г:1 у . 
I·i.ai:;ъ Д ы u о в с к i u ,  такъ и ::VIа р т е н с ъ и :юuра жаютъ 'ж:;ешилры съ сидьно IJЫ

дtющшrсн аавипю�rъ. Д ы u о в с к i й д-Б.:шстъ при этомъ ,;ам·l;чанiе: ,, Паs Ехешрlа1· (един 

ствен н ый , слуа:;ившiй ,l,ЛН описапiя) шac] It  den Eiшl1·ш·k еiве1· аlшоrш scalaгideп 
}<'опв " .  1 '  р и ,\! м т. рпсустъ впачнтельно высту пающiй iJавитоi�Ъ. И е жду тk11ъ всJ; мои 

Э I,:;е�шллры rш·Iнотъ н е выступающiй :>аВ IП'Оiи, , а между т'l;:�гь во вс·:Вхъ своихъ оста.Iышхъ 

при�шакахъ, въ фор�t·Б раковины,  оп:о.шустья и въ окраск::В СОI'.Шсу ются съ тпшJыъ .  

Весы1а н ·У;ролтно , что скаларидпая фор:uа э к:�ешинровъ Г р  и ш,r а, которые е .1  уа1.н:ш 
, \ . 1Н orшcaп i JI Д ы б о п е к о м у  и еа:\нщу Г р и м :�r у ,  стоитъ въ CBHiJII съ I'.Iуботшводпою 

е гшщiеi!,  на т;оторой он н i!ыди н аnдены.  

Ninnia magna ноv. sp. 

\!:':м. SCI' itina ,;р . . t l l tl г u s o Y. Ше :-;cl!icl!t.ell УОП Сар Tselшшia. Ашшlсп t!. k. k. нatпгliist()l'i sclleп llot
шu,;cшн,;. IИ. V, р. 7 1. 

Раковина д.1н оi!ыrшовенныхъ н срити нъ крупнан, невнач ите.1 ь но вы пук.шя , у,(л и
п ен пал по дiai'OIIaли .  :::::авитокъ чреввычайно маленыtiй,  ныстуrшющiй па одномъ fШiJeм

п.Iн p'l; въ шrд·:В маленькой паrшлл ы .  Послtднiй оборотъ очень болы1юй, туноуг.ншаты й, 
т·рхш1 н площадка доволно п.юс!шл, слегка приподшпал у отростка верхпю·о Iipaн .  
0I>.paci\:a состоитъ иаъ продольныхъ цв·kгных·ь полосъ, т о  ую{ ихъ, т о  еоединлющихся 
въ широr{ iл цв·kгныл .Iенты, внутри которыхъ можно рансмотр·:Вть маленькiн,  уминен

нын св·Бтлыл шiтн ышки.  Околоустье очень ш и рокое, плоское, почти эл:.1 и птичесiюй 

!юрмы, почти со вс·Бхъ сторонъ окруженное острымъ краеиъ. Всрхнiй край около
Уетыr п редставляетЪ нсбо.IЬшую и:;вилину,  приподыманеь на то:нъ :н·Бст·.Б , гд·J; оuра
. :н•тъ отрост<шъ, :>аходлщiй да.пше впередъ до самаго завитr{а :  п и т н i й  край большой 

] 4''' 
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дугой заходитъ назадъ за ко.J :rрrе.шрную п.шстин�у почтп до uсч)'tчи съ верхнимiJ> 

крае:uъ. Il:олумелларнал пластинк::t широкая , представдлющал слабое вдаюенiе (п.rосr,ую 

бороздку), вдоль ограничивающаго ее сsади Itpaл , гл::tдrtал. Rолумелларный край C.f> 
слабой выемкой. R.о.:rумелларная шющадка лежитъ глубже крал околоустьл ,  она почти 

пара.J.rе,JЬна нлоскости, касательной rtъ краю околоустья, точн·.Бе обра:::уетъ съ пей 

очень острый у r·олъ. Эта касате.rьная плоскость образуетъ съ верхпей площадкой но
сл·Бдняго оборота уголъ около 45 о .  

Р а з м t р ы: д.шна по дiагонали 1 6  и 1 5  шr . ,  длина околоустьн- 1 2  и 1 1 . 5  :юr . . 
ширина окодоустьл- 6 ,б  и 5 , 5  мм.  

И·Б с т о н а х о ж де н i е : пласты l\IЫca Чауда. 

Видъ этотъ найденъ м ною въ аначительпомъ ItО.шчествt экземпляровЪ въ рыхломъ 

сло·в Чауды, къ сожал·Бнiю, большинство .экземпляровъ сильно потерто, такъ что сппннал 

сторона раковины бы ваетъ совершенно протерта. Форма эта поражаетъ пасъ среди 

всtхъ русскихъ неогеновыхъ нерчтинъ своей величиной. Представлля въ общемъ хn
рактерпыя черты подрода Ninnia, этотъ видъ отличаетсл отъ прочихъ своей величиноt'r, 
ilодьшей удлиненностью и относительно болtе пдоскою раковиною, околоустье у вен• 

:�ллиптическое, тогда каitЪ у К. 8clшltzei оно круглое. Верхнiй край околоустьл не 

:;аходитъ sa конецъ sадн.аго крал и не обраsуетъ · такимъ образомъ отростка. 

Ninnia Brusinai A п d гus .  

Таб.г. VI, рис. 38-41.  
188б. Ne1·itiлa Bntsimti. A н d 1· u s s o ,v.  Die  Schicl lteн vон Kamy;;el ! !шl'tш ш1ll de1· Kalkst�i11 Y O I I  Kl'J'ts•·i . ,  

р. 131 (5) . . Jal1гb. k k. �eol. R.  А .  Вг! .  XXXVI. 
1 89(). Neтiti1ш Brusiuai. A н <l 1· u s. l'LCIJ' IPHCJ;ill и:шестнюtъ н его фауна. 3ан. 1\lпн. Общ., т. XXVI. 

Неilольшал нта форма от.·шчаетсн очень плоскою брюшною стороною. Съ :этой 

стороны не видно ни поверхности верхня го оборота, ни завитка. Устье широкое, ухо
mцное,  :шкруг.1енное; верхнiй и нижнiй крал околоустьн почти пара:1ле.•rьны. ВерхпiП 
край околоустьл оканчивается пtсколько изогнутымъ отросткомъ . Нижнiй край н·Б
ско.Iыш расширенъ книsу и к,;ади и переходя sa колумелларную пластинку, образуетъ 
:ц·Бсь ясный край. I{.одумелларнал площадка ровнал, гладкая: столбиковый rtpaй съ 

слабоii выемкой, не аазубренный. Завитоrtъ плоскiй, совС'Бмъ не выдается, верхпял 
часть пос.1tдюн·о оборота приплюснутал и образуетъ одну плоскость съ а::tвитr\омъ. По
верхность оборота покрыта правильными продольными темными подосками. Эти по.1осrш 
на нпжней сторон-Б оборота потолще, тонки и да.Iеко отстолтъ по средюгБ, а на 

пере1·иб·Б къ верхней части оборота снова пояюлетел широкая по.тса. Верхняя часть 

оборота покрыта 'l'OHRИ�IИ полосками.  

Р а з м t р ы : д.шна - 8  мм . ,  ширина-6 , 5 ,  то:rщина-R ,7  l\ПI . 
:\Т ·в с т он а х о лц е н i е: рудные шасты Ешнышбуруна.  
Этотъ интересный впдъ я прпчиr .1л.ть сна чал нъ ро:\у Jl.�e1·Hmю, всл·Бдствiе е ги 
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большаго сходства съ N. Maтtensi B г u s. Однако, впосл:'lщствiи уб·Бдилсн нъ принад

.1ежности и тоt·о и другого вида къ одной подродовой группt съ Kim1 ia 8clmltzei. 

Отъ посл·Ьдней нашъ камышбурунскiй видъ от.Iичаетсл своей мшг.Бе расширенной ра

ковиной, совершенно не выступающииъ завиткоиъ и своей полосатой окраской; ха

рактеръ устья папоминаетъ болtе устье молодыхъ Xinnia 8cl1Ultzei. Отъ Ninnict тщ;па 
онъ отличается меньшей величиной, не угловатой раrtовиной, болtе развитымъ :�авит

rtомъ, uол·:Ве короткою раковиной, лсно развитытъ отросткомъ верхнаго крал оrtО.'IО
устья, мен·Бе широкимъ устьемъ, бол:tе углубленпой подъ край око.10устьл ко.Iуые.J.шр

ной площадкой и окраской. 

N innia :М:artensi Н l'll s i JJ а .  

ldtil. Naituna JИш·fcnsi B г u s i п a. Congerieвsclticbleн \·он А�тащ р .  135. 
:: ..::J2. Naitona JИartensi. H t· u s i п a. Fissilc F'auш.t di  l\Iaгku'l" Pc, р. 1/б. 

189б. :\'CJ'itona Mm·tcmi. В г п s i п а. Xeogcпska sЬit·ka etc. Glasпik :К aгavosl. Hпatkogo Dгн;�tva. IX goйiJta, 

р. 1:)9. 
! 897 . .  1Yc ritomr Ma1·tensi. B r п s i п a. Ut·agj a et.r. Tal1. XIV, tig. 12 - 13. 

Se;·itoua Лlaтtensi ыеньше, ч·.Бмъ TlteO!loxzts fluciatilis J.1. ,  Gрюшная сторона ра-
1Шшшы совС'l;мъ плоская, спинвал выпуклал . 3авитокъ ма.1ъ до исчезновенiя ,  и r'акъ 

I JHЪ , такъ и верхшш часть послtднлrо оборота совершенно плоски, такъ какъ тунан 

нерхушка завитка лишь слегка выдается ; вслtдствiе этого посл·.Ьднiй оборотъ сверху 

пре. (став.Iнетъ край (gekantet). Устье полулунное, широко открытое и уховидное. Ео.Jу

жел.шрный край не зазубренъ, слабъ по средин;Б и съ лсной бухточкой; колумелларнан 

п.1ощадк.а совершенпо п.шскан, отдtленнал отъ остального оборота очень мало ::�юl'l>т
пой i)oposдrtoй; верхнiй край околоустья идетъ прнмолинейно, и между н имъ и ко.1у 

.\II.:'.I.Iapнoй п:10щадкой :за�г.krно каналообразное углубленiе; нижнiй край образуетъ на 

:�t ·.Бст·.Б соприrисновенi.н съ оборотомъ рtзкiй, возвышенный киль, идущiй вверхъ за 

половину колумелларной площадки; снизу онъ расширяетсл сильно крыловидно п 
L:.шuo отверпутъ на спинную сторону, однако л вственно. Цвtтъ розоватокрасны:П,  

ЩJа:\юровидный на верху и въ срединt оборота :заJVl'втны бурыл треугольныл шп
пышки (Бр у с и п а) .  

:УВ;с то н а х о ж д е н i е : Маркушевецъ, нижнепонтическiе пласты. 

Изъ приведеннаго описанiл ветрудно вид·.Ьть, насколько " Neritona '' llfm ·feilsi 

схщпа съ Ninnia 8ckultzei и Ninnia B1·usinai, особенно по характеру устья. Это 

обстоятельство заставллетъ насъ выдtлить N. JJ[m·tensi изъ рода 1Ye1·itona и поставить 

Ре rшtcтt съ другими въ родъ Nin nia. 

Отъ N. 8cl1ultzei п N. Brusiшti видъ Маркушевца отдичаетсл г .швнымъ оGра:зомъ 

евоею бол·Бе широкою формою и плтнпстою окрасrtою .  
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Ninnia subcarinata н.  sp . 

Tnii 1.  П. гнс. 1 --i. 

Рак.овина средней ВL'.ш чнпы ,  т<мстос·г 1шпап , прин:носн утаJI, почти треу го.1ьноil 

фор:uы . :)авитокъ lltaJH:'нькiй, но ос·грый 11 выдающiйсл. Обороты р·.юватые, отъ вер

х у ш к и  идстъ тупой оr,руглый киль, лсный у нач:ъла ::Jавитка и е глаживающiйсл кь 

устью; онъ раsд·Бллетъ поверхность оборотовъ на дв·Б части, встр·БчающiJIСJI ,(руп. съ 

.LР)ТОдiЪ rюдъ у гломъ , бли:жииъ къ прлиому. По об·Б стороны в:и.'lевоt·о вa;l И ita с. Iа

был 6оро:цки.  Поверхность о6оротовъ покрыта грубыми , очень плосr�и�1 и  IН:�6рышкашi

сr;.шдочкюш , хkаающимисл 1 ·р уб·Бе на кио1ево:uъ валик·Б. На одпомъ :·ш::Jе;;ш.1яр·Б нри

м ·Бчены между сr�:.шдоч ками тончайшiа струе ч к и ,  въ паправ.1енiи,  ночти ncpнL' IЦII Ry

:шpнo>I'J, с кладоч rtамъ. Устье очень ш и роrtое,  п .юсrtое, отверстiе е 1·о nочти крп.юе: 
шtруж наа губа остра11 и :>аходитъ далеко в передъ къ сутур·в, обрш>уа : :д:ncJ, е:ш{!уiи 
ныt •ш�:у,  внизу к ра й  губ ы  отгибаетсп нъ ш и рокую вые м r�:у,  около которой новерхностr, 

решови н ы  подогнута и отвернута (съ н аружной стороп ы ,  п ротивоноложной устью). ;:)а 

атой выеш�:ой идетъ пластин чатый r:.рай, ограничивающiй С8ади rшлуме:1ларпую IIJО

щадку,  почти до встр-Еч и  съ верхпи.иъ краемъ . .Колумелларная площадка с.шбо вшrук

.шн, п ·Бсrш.1 ько н еровпал, r.;ОJрrе.нарный I\рай со слабой выемкой,  I I L'  :;а:;убре н н ы й .  

Окрасrш , r\акъ можно судить по эк:�емпляру юп Бабаджана, И8ображенriОJIУ на рис. 7-ь � 
таб.1 . YI, состои'I"Ь изъ рлда вьш пелообраsныхъ буроватокрасныхЪ я:зычковъ mt жr.тrо

ватомъ п ол-Б. Иногда такiе лsычки елипаютел п о  два. О н и  помс.1ьчс у npaa окО.11)

устья 11 крушгвс на верхней площа;(К'Е и r.:зади .  

P a a l\1 1;  р ы: раsс·гоанiе отъ верхушк и  ;щ H I OJШJli'O кран (выемки)  1 О ШI. , ш и рина 

Yl:TЫI- 1 0  .Юl. 
}[ .Б с т о н а х о iк д е н i е: Ваi!ад;-в анекан дорога . 
Раковин::t наша предстаюя етъ таi<Ъ :.�шого общаго съ формам и ,  опредkrепн юш 

какъ .Naitona J.r[aгtensi В п1 s . и Xeritona Впызiпаi А н d п1 s. ,  что несомн·Б н по нрпна,J
.1е житъ къ одной новой съ ни:ии I'ру пп·Б ,  r.;акъ бы J\!Ы ее пе на:зтtли .  Во вслко:11ъ 

t' .1у ча·Б основанiе у ншпl'й фор м ы  такое же рас ш ир е нное и плоское, r>акъ и у IЩ(ОВ1· 
IJOJa Seritona, завитоr.:ъ однако сильно выдается,  что п редставлнетъ отли чiе отъ рощ 

Xel'itoua , у которой , по i\1 а р  т е  н с у " Ge\viпde sel1г kleiн " . Впрочемъ у двухъ ,I,ругихъ 

и с копаемыхъ видовъ зави токъ не выдаетсл ,  хот л и не сонс'lшъ сп рнтанъ, какъ нсшри

.\гБръ, у .. Nf'J'itona .rJYШ1 иsa S o \V. Завитокъ, аналоr·ич н ы й  завитку Xc1·itona Л[artensi и 

Seгito11a Bтusinai, им·Бетсл у Уетitона la1Jiosa. Наоборотъ , у Seritona �Iacпilli?.:m.'Ji 

аавитокъ остры й  и хорошо шце н ъ, хотн н не выступастъ такъ, rшкъ у Neritona sulJ

uu·inata. 

Особенно характерно ддл IШШСI'О вида устье. Пlирокос и п лосr�:ое оно окруа,е но 

Iыч т п  со вс·Бхъ сторонъ острымъ rtp<tc�гь , .шш ь  в11ерху б.ш;�tе rtъ аанптr.у остастен н е -
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бо. J ыной rtаналъ , ;щ впюJу слабы й отворотъ, Т Seritona Лfartcnsi и Seгitona !Jntsi11 a i  
край устыr вперху :заходитъ s a  колумеютарный край , обра:зул такимъ обра:юлrъ х арак 
тер ны й  отростокъ. Совершенно тюtой же характеръ щщ�стапллетъ околоустье у кас

нiйrкой Ncritimt (Nitmia) ,�'ckult.г-ei G r i ш ш  1), та r•ъ что л сктонл юсь къ тому, чтобы 

отн ести j\'. Slf1Jca l'inata къ rtncпiйcкollly подроду Nirmi11. Наш еt Хс1·. .�ubcщ·im1ta от.ш

чаетсл пакъ отъ А. Лгusi!/ai п JУег. JJia1·tens·i, такт, и отъ Xinnia Scltиlfzei , у неп ко

Ш:'I\'f, верхпш·о крал околоустьл не :щходитъ sa r:.онецъ колуме.1Ларнаго края от,о.ю

устьн ,  аато у вел псно ра:звито отошутiе пижнлго уг.ш околоустьл, ::Jачатки которil!'О 

наб.1 ю,щтотся у .1\'еУ. Scli ult.г:ei и Ка. JJ[m·tel18i . 

Ninnia Sokolovi mн· . �р. 

т,н1.1. Yl, рнt·.  25 - :28. 

Ршю в и шt,  дости ган дтюльпо крун н ы хъ ра:зм '1J}Юnъ , и:��гвстъ очертан i н трсу r·о.'IЫIШ>а 

c·r. О J\РУ 1'.1сн пыми верши на:�ш и снаuжена н нствс н н ьвrъ ки.1е:нъ. ::Завитокъ маленькiй,  

m,J J.aющiйcJI ум'l;ренно п.1и с.шбо . Оuороты у r'.юnатые; uтъ верхушки идетъ тупой кп.1ь ,  

ilo.i1;e p'l;sкi i! вначnJг!; и с r.'rаживаю щiйся къ око.юустью ; поверхность оборотовъ гла;щан .  

� СТЫ' I I I H lJORO l' ,  li .IOl'KOC, н ару Ж Н ЫЙ КраЙ О К ОЛОУСТЬЯ ::ШХОДИ'l'Ъ ,'Щ"1СR() rшередъ {П, 
f1('p:x нt:· il • rастп (то.юустьа , шiжння часть кран оrtо.юустыi :з<tходитт. шt,:>адъ :>а r>.o.ry

ч i ' .'!. шр1 1  у н ,  п.IощадЕ: )'. почти ;(о встр'l;чп съ всрх вииъ к.рае�1 ъ .  Н:o.Ipre�J .ш рпая 1 1 �10iщцrta 
J r . roc· J;.aя , 1·:rа;щан , съ c.шuoir в ы е �шой на тtраю столбшtа. Or�pacюt, еохранившая с н  

1 1 : 1  н ·I; r>оторыхъ :-т:зсшт н r р<tхъ, состои тъ и:зъ дд и н ныхъ рких ъ л:зычrtовъ и.пr .:юскутi<;овт. , 
\Jy]HiiЩT<mpacнaгo ц п'lпа, вытлнутыхъ по про;�;ольпому направлснiю ( С ,! . рис.  8 ) .  

Ра :: �r ·!; р ы :  са�rый крупный :ж:зс�IП .'I Н ръ И \l 'nстъ п о  I{OCO:\Iy дiа�rстру 1 3  ШI . 
:\ I ·L с т о п а х о .; tц с н i с : Сун.rи, желтый c.1oir . 

II рн поверх постной ра:;борк ·Б раковппу эту по ел юrлеватостп .'I C' l'IШ c�r ·tшaтr.  съ 

.\r !'il i 1111  sm1dica и.1и А а. o:rytJ·ojJirla, но бли а;ай шее и�н· ченiе поюtsываетъ rирен пое 

jHt : ;.шч ie ен отъ наsва п н ыхъ в идо въ и родство съ Nel'ifina. вubcarinata. Отъ .:Ye1·itiшт 
... щnr/im п пша форшt отличаетсл своею uол·Ье треугольной формой,  бо.тыпею прип.J юс-

н утоетыо, еи .:�ьно  сrtошен н ыiltъ п;юскимъ Оiюлоустьемъ, и nъ особенности харю>тероыъ 

т�ран ноел·f;дн л rо, :�аходяща1·о, rtакъ и у ?\"inn ia щlн:ayiuntn ;�а ко.чме.парпую н:ю

щад11 У .  Отождеетв .1ять ее съ "Yin11-ia su(Jcm·inata я не р1нпаюеь,  такъ rtакъ у пос.твд

ней раковп на болtе припл юспута, околоустье е ще бо.тве скошено, верхнля площа;ща 

об ра3уетъ бол ·J;е тvпой по.п еъ н и жнею частью oilopoтa . Также лспо в ыС'гупаетъ Ш'.J-
1\ ШI реi'iристость п о в(•р х ноети . �- (ю.нш пхъ эк:;смнллровъ :завитокъ притуп.1енъ, а н е  

' )  Ni11 n ia B t' п s i н a  i н  l\l s ,. Ct .  \\' e ,; t e t· l нrнl. CoнL:ltylioгпш extl'aШal'iJ!Ol'ПШ i в  Hei(ioш· palaeaгct i ca 

1 i \'I' I Jt iнm met l!OilHci 1 l ioopo<it ioпi,;. Паd Jtщo'ila \ .  Al;шl. Zа,цтеl1 1 �Ю2, р. 13с3 (52). 
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nыступаетъ, rшкъ у �innict subcarinatct. Типъ окраски, прав;�а, одинаковъ, но все а•е 

наб.1юдаетсл и н·Iшоторал разница,  именно у Ninnia subca1·inctfa цв·Бтнын  шrтныш1ш 

юr·Бютъ видъ вымпе.1овъ , а у Xiп Jiia Sokolm;i это rtоротенькiл полоски съ паралде.IЬ

пыми rtранми. 

Отъ Xinnict Sclшftzei и Xirшia JJпo.;inai описываеиый: видъ отличаетсл своими 

бо.тве треугольными очертанiнми, окраской и друr·ими второстепенными приsнаrtами, 

а отъ Sinnia magna меньшей величпной , бо.1ыпей выпуклостью, окраской и друrюiИ 

Бторостепепными приsнака.ми .  

Ninnia taonura поУ. sp. 

Табл. Y I ,  рпе.  :29-Ш. 

-:\Iа.ншькал перитина съ Оltруt·лыми очертаншми, си.Iьно снл юснутан. Завитui{Ъ 

очень }fаленькiй, не  выступающiй. Пос.1гвднiй оборотъ очень большой, расширенный, 

округлоныпуклый, съ едва прим·:Втной угловатостью поверхности, внизу слегка отогнутъ. 

llоверхность покрыта тонкими продольными ребрышками. Околоустье плоское, округлое, 

окруженное почти со всtхъ сторонъ краемъ ; верхнiй rtpaй находитъ дадеко впередъ, 

образул пластинчатый отростокъ, нижнiй край въ видt ребра ;шходитъ за колумелларную 

п.1ощадку, почти до встр·вчи съ верхнимъ Rраемъ. }\.олумелларнал п:rастинка плоскан. 

ю1.1умелларный край со слабой выеМiюй. Устье юrtетъ форму пюукруга. 

Р а в м ·в р ы :  длина по косому дiаметру-1) юr. 
:\['В ст о н а х о ж де н i е: желтый слой Сунди. 

Видъ этотъ принадлежитЪ къ одному подроду съ двумл предыдущими, н влянсь 

прип.поснутой формой съ сильно расширенньнrъ п.юскимъ околоустьеиъ, построенныыъ 

по тому же типу, какъ и у друt·ихъ видовъ. Отъ другихъ видовъ подрода Xi11 11ia 

tшmm·a отличаетсн своей скульптурой, состонщей иsъ тонкихъ продольныхъ реiJры

шекъ. Б:rагодарл сильно расширенной форм·:В ,  ребрышки эти, при равсматришшiи 

по.1ожснной на свое околоустье раковюши сверху, представлнютъ нучекъ, распо

.1Оi"енный на подобiе перьевъ въ распущепномъ хвост·в павлина. Отъ j_Yirmia sttfюt

t"imtta и .Ninnia 8okolovi отличаетсл небо.1ьшой величиной, болtе приплюснутой рако

виной, бол.·ве расширенпымъ посл'вднимъ оборотомъ , скульптурой. По неболыпиlllъ pa:3-

llrtpa�rъ приближается къ Ninnia Лrusinai и Ninnict JYiartensi, съ rtоторыми въ ха

рактерt околоустья ее сб.JИжаетъ присутствiе отростка верхнлго края (ШО.1оустьн. 

Limnaea sp. 

Очень п.Iохн� отпечатки Limnaec� и:3ъ группы L. ( Uulnш·ia) щair;ulaYia найдены 

въ и.Jвестннк·в горы Хида-а.ш;щшъ. 
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Genпs·� sp.  iшlet. 
Ta().J. У, рае. 1 1 .  

lf даю и;;о()раженiе очень п.шхо сохранившейсн гастеропо;�,ы н3ъ же.'!таt·о с.1ол 

Сунди, съ об.шманной верхушкой и устьемъ, но и нтересной своимъ ки.1еватымъ габи

тусомъ, н·всrю.пко напо:�шнающимъ Celekeni(t Ivano1:i А п clгu s . ;  щнако въ в иду весыrа 

п.юхой сохранности е;�,инственню·о ЭR:земпллра, уступающаго по своюrъ раю1'врю!ъ 

Celekeni(t, каRое-.1ибо ;rалнJ;йшее сопостав.1енiе нев()Ю10Жно. 

Д.пша облщrка-4 �r::vr. 
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Общiй характеръ фауны понтичео:кихъ 
' <J  

отложен1и 
Illемахино:каго уiзда, ихъ возраотъ. 

Всего мною констатированы с.тБдующiе виды въ ше:иахпнскихъ понтнчtских'f, 

от ло.жепiлхъ: 
Conge1·i,rt ::<ll{;c(uimtta П e s l1 .  

1 Jгeisscnsirt .','tcfшгescui l'' оп t .  

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

aft'. Himestiensis li'oп t .  
m eissaYensis в .  sp. 

гostтifOJ·mis D е s ! 1 .  

atl'. buge1zsis A n d 1· u s .  

rmisoconclta A п d r u s. vю·. ::;cllcmacll in icu 
vю·. jl!rtna 

ouycl!oirles поv. sp. 

spl1euoides nov. sp. 

aff-'. ШI,IJUStct R o u s s. 

cf'. Лetoшski i А n d г us .  

sp .  

" sp .  
LimnocaYcliu m  IlOV .  ('?) S]J . 

" (!) sim. AYpculense Н .  Н о t· н .  
Лirlacna pi1 ·sogatica ноv. sp. 

" 

,. 

" 

" 

sclгemaclьin·ica НО\' .  sp. 

]Jepereti поv. sp . 

meissa1·шzs·is поv. sp . 

sundica IIO V .  sp. 

cf'. suudica A н cl t· н s. 
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]Ji(lacua Lutnte воv. sp . 
Laskarevi ноv. sp . 

cf'. i;tcert(t D с s 11 . 
aassatcllatoi1les ПО\' .  sp.  
sp . 

Cш·dilиu (sпbg. '!) Uc,f}(tti·uum поv. sp . 
. A lJiclz i  R. Н о г в. 

Jlono!lacna sp. 
lюlнuf:janica ноv. sp. 

" sp. 
J'I',!Soclacna :;cliiJтшtica 1 10\". sp . 

" A 1npelokiensis А в d г п s. vаг. scltemacllinica. 

Jlelanopsis LiiJ'CJttlteyi ноv. sp. 

. , 1liana e{ormis ноv. sp . 

(Ly1·caea ) Лouellii S i s m .  

sp .  

ef. onusta S a bba .  

mitгa.e(oт1nis поv. sp. 

subprae1·os1t ноv. sp. 
(Jliicтocolpia ) cf. acicula1·is F e r. 

Zagmblca S'piridionis nov . sp. 
пщоsа nov. sp. 
sulmmp ullacea tюv. sp . 

BtJtltinilt mcmrsiuir:a поv. sp. 
Ну111'ОИiа sp. 

?) ., ( .  sp .  

Pmsostltenia sp .  
Neгitina snшlica nov. sp. 

o:x:ytropida А н cl г u s. 

(Nerito1lonta) sp . 

aff. mutinen:;is d'An c. 

kalodictya noy.  sp. 

(Neгito1lonta)  sp. 

sclшclmшtic1t во У.  sp. 

( Xin nia) sul)(;arinata воv. sp. 

" Sokolo1Ji tюv. 8р. 
" taonura поv. sp. 

Limnaea ( Cfulnaria) sp. 

Oenm;'? sp. indet. 

1 1 5 
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Такимъ обра:зомъ по состану своей фауны шемахи нсь:iл отлож�нiн, :которыми мы 

:занимаемсл, принадлежатъ къ типу " :конгерiевыхъ пдастовъ " или, какъ нхъ лучше на-

3Вать, къ типу пластовъ съ лиllшокардидами ,  ра3ум1!н подъ посл1;дюшъ именемъ р:t;,
личные, и3м1шившiесн подъ влiннiемъ опр'всненныхъ водъ, виды кардидъ. Въ сыюмъ 

д'вл11, фауна эта елагаетел И3Ъ н11сколькихъ видовъ дрейссенсидъ, l\IНОt'очис.1енныхъ 

кардидъ и н11сь:олькихъ гастероподъ И3Ъ родовъ Melanopsis, Zщ;mЬica , Bitl1pniu. Бe-
1·itina, Г-;·osostl�enict, HydroЬia. Въ этомъ отношенiи она сходна какъ съ ра:зличными фау

нами Италiи, юга Францiи, Грецiи ,  Аветро-Венгрiи ,  Румынiп и юга Россiп, оvо3на

чае:\rьши, то подъ именемъ понтическихъ пластовъ, то подъ именемъ кош·�рiевыхъ п:ш
стовъ, такъ и съ ра:зличными отложенiями каспiйской оGластп,  какъ-то съ апшерон

сь:имъ и Gакинскимъ ярусомъ. СоврелЕ'ннюш аналш·ами нашей фауны Gудетъ фауна 

Каспiн и лимановъ черноморскихъ рtкъ. Въ cal\Ifшъ ,тБ.тБ всt этп фауны cocтaв.1ii!OTCJI 

И3Ъ дрейссенсидъ, "лимнокардидъ " и различныхъ гастероподъ. Гастероводы въ раа.шч-
" . е . 

н ыхъ " понтическихъ и ,, конгерtевыхъ · от.1ожеюнхъ не  всегда принад.1еifш тъ къ 

одпимъ и 'Гвмъ а\с родамъ и представ.шютъ та.1шмъ обраао:мъ больше от.шчiй, Ч'1ыъ 

двустворчатыл. 

;-)тотъ типъ фауны,  по et·o совреш·нному представителю, мы мо;кеliiъ на::Jвать кас

пiйсrшмъ типо�rъ .  Такъ каь:ъ самой древней иsв'встной намъ " rшспiйскоfi " фауной бу

детъ фауна п.тастовъ :Кирхберга, а самой новой современной каспiйскап , то нвлж·тен 

естественньшъ желанiе к.шссифицировать по пхъ относпте.1ьно�rу во::;расту ве'1; шш1ет

ныл  намъ " каспi.Пскiя " фауны-3адача не легка н и да.1е1шя еще отъ своеt·о по.шаго 

п окончательнаго ра31УБшенiн. 

Мы ни;r>е  обратимен къ разсмотр'lшiю общю·о вопроса о кrассификацiп и вс:аим
ныхъ стратиграфическпхъ отношенiй раs.'.lичныхъ "каспiйскихъ " отложенiй, пока ; 1 ;е  
:>айыемсп срnвненiе:.rъ шемахинской " каспiйсRой " п .ш ,, нонтической '' фауш.r еъ дру
гими ПOДOUHЫliiii .  

Прежде всеt·о намъ бросится въ г.�а:за малое количество впдовъ, ЕотороL· liiOJКHO 

отождествить съ видами другихъ подоGныхъ от.юженiй. Впдовъ: которые еъ ув'Бреп

постью можно бы.1о отождествить съ уже пзвtстныып нее го ,  то.1ько Н :  

Cmщer·ia su(icaтinata П e s 1t .  

Лi 'eissensi(t Stefanescui Ъ' оп t. 

!• 

anisoconclш A в dг us. 

1-rosor]acrш Ampclakiensis А п d г п s . Уаг. srllemor:kinica. 
Caпlium Ablcf"i R. H i) пl .  

Jlfpfauopsis Boneltii S i s ш .  
" 

Xaitina n:r,,fl opicla Ансlгп s. 
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Изъ числа этихъ формъ Conge1·ia sulJcarinata представллетъ характерную форму 
камышбурунскихъ фаленовъ, кромi> того она цитируетсл изъ одесскаго известняка .  Я 
не вид·Блъ экземпляровЪ изъ одесскаго известнлка и не ув·:Вренъ въ томъ, существуетъ ли 
полпал тождественность между ними и камышбурунскими. Что же касается Coupairt 

subcm·inata изъ мэотическаго известняка Тарханкута, приводимой R .  I\ .  фовъ-Фо х т о м ъ, 
то л по�шолю ceui> высказать предположенiе, что мы и мi>емъ тутъ дtло съ какой-ни
будь веuольшой формой изъ подгруппы Conge1·ia panNcapaea A n d г u s. 

!Jтeissensia Ste(a1tescui J'' o n t. встрtчается въ повтическихъ отложевiлхъ Румынiи ;  
л нашелъ ее  у Глодени въ пластахъ, которые склоненъ отнести къ одновременнымЪ 
съ фаленами :Керчевскаго полуострова, а таюке у Верфури.1е, Вилканешти и въ дру
гихъ мi>стностлхъ въ горизонт·!;, rtоторый л склоненъ ставить выше фа:Iеновъ Берчп .  

R.ром·Б того, та  же дрейссенсiл была найдена м ною на Таманско�rъ по.тrуостров·в 
въ c.1ot съ Congr:ria subгlюnLlюidea A n d г п s. 

]Jyeisse1tsia тostYiformis D e s l1 .  представллетъ обширное горизонтальное и нерти
ка.ннос распространенiе, nстрtчалсь въ различныхъ разновидностлхъ во всей 'I'о.нцt 
ка!lшmбурунскихъ пластовъ (валенцiеннезiевыхъ мергедлхъ, фа�1енахъ и рудныхъ п.'Iа
стахъ), въ апшеронско:��.ъ лрусt, въ илу Чернаго морл, въ древнихъ и новыхъ отло
женiлхъ Румынiи (Глодени-фацiй фаленовъ). Матерiалъ по этому виду изъ ше:нахпн
скихъ " поптпческихъ " отложенiй скуденъ хорошо сохранившюrисл экзеып.ырюш. 1-Н

которы� изъ н ихъ подход.нтъ ближе къ Уаг. ?ntl[Jaтis изъ рудныхъ пластовъ Баыыш-
6уруна� тогда каRъ другiе стоятъ ближе къ распространенной въ апшеронскихъ п.'lrt
стахъ и въ аралокаспiйскихъ отложенiлхъ vаг. clistinctct М а у. Во вспкомъ с.1уча'l> 
форма сама по c�ut и м·Бетъ мало стратиграфическаго аначенiл . 

1 )yeisf:iensia anisoconcha А п d гus. приблизительно и�гЬетъ тоже :шаченiе, какъ н 
прсдыдущал фор111а, въ виду своего зпачительнаго, хотя и не сто.1ь  большого вертика.1ь
наго распространенiя . Въ самомъ дi>л:Б мы встр·Бчаемъ ])yeissm1sia ctnisoconclш во всей 
толщв фа.1�новъ I\амышбуруна, тогда какъ въ рудныхъ пластахъ она заllt'Ьнлетсл 
]Jтeissensia irшequiтalvis D esh. Однако въ Itаспiйской области мы видимъ Лreissensia 
anisoconclш также и въ апшеронскихЪ пластахъ, Rоторые мы считаемъ нов·Бе фалt'
новъ. Н·Бкоторын разновидности Лrissensin anisocoucha изъ шемахинскихъ п.застовъ 
подходятъ къ формамъ изъ :Камышбуруна, друriл наоuоротъ, бо.1:Бе вапо.:шшаютъ Уаг. 
1юсишт апшеронскаго яруса. 

Г1·oso(lacua AmpelakiJ?sis A n cl г us .  vаг. scl1iпщnica. Типична.н фор:�rа установ.'If:'На 
мною изъ рудныхъ пластовъ :Камышбуруна. 

Caнlium Ablclli R. 1H i l' П .  Видъ этО'I'Ъ составллетъ одну иаъ характернМ:шихъ 
формъ вал�нцiеннезiевыхъ пластовъ, наполнял цt.1ыми тысячами нtкоторые пластты. 
( )днаRо изрtдка онъ попадается въ фаленахъ и въ вышележащихЪ рудныхъ шшстахъ. 

Melanopsis Bm1ellii S i s m. Видъ этотъ предстанллетъ весьма :шачите.1ыюе верти
ка.нпое распространенiе. Въ Италiи, по С а r• к о, онъ характеренъ ддя тортонекага 



l l f3 Н. А н д Р  У с о в ъ. 

яруса, въ Австрiп онъ нахо;�;итсн въ " �шотичеекихъ " отложенiлхъ Це:нен;�орфа 1 1 въ 
конгерiевыхъ пластахъ В·Бны . Въ " понтическихъ"  п.шстахъ юга Россiи и Крыма вюъ 

:iтnтъ не встр·Бчаетсл.  
Jlfelш�opsis subpraerosa А в cl гu s .  Ви;�ъ, встр·Бчающiйся въ I\.амышбурунскихъ фа

.1енахъ. 

Xeriti1za oxytropicla A n d r н s . Бидъ, описанный мной и:зъ нрос.1011 съ CougNill 

;;ubrl1 omboirlect A n d r н s. Таманскаго полуострова 1). 
Если мы представимъ распространенiе на3ванныхъ формъ въ видt таблички , то паыъ 

6удетъ ясно, что наибольшее число формъ укавываетъ на гори3ОН'l'Ъ фа.'lеновъ. 

1 .  2. ;), 4. 

COJЩ()t'ia sпЬеагiпаtа . 
Пt·eisseп .;;ia Stef'aпcs('пi ') . 

" t•ostгifOl'шis . х 
апisосопеlш . 

Pt·osodш�l!<l "\шpelak ieпsis 

С:н(]iшп .\ l>icl 1 i  >< 
}lelaпopsi� Boнellii .  >< х ' . л 

sп!Jpгael·osa .  

Xeгit.iпa oxytгopiйn 

1 1 2 

:1 .  u.  

х 
х 

х х 
х х 

х х 

х 
х 

4 fJ 

� ----- : ' 7 

i 

/ .  Н. ��. 

х х ;< 
х i 

�< 
/ ,  

' 

3 2 

1) Topтoнcr'it! ярусъ Нталiп. 2) Цюн�ндорфъ. 3) Ннжнеrюптиqескiе пласты .\нСТ!'О-Псш·рi н.  4 )  На
Jеiшiеннеаiсные п.шсты Ррrынi п н 1-tерчи съ Та м анью. 5) Hpoc.тofr съ Congeтia subгltornlюi(lea Tюtaii i i .  
�:; ) Фn.rены Jiамышб урупа. 7) Ррные н.шсты. ::3) Ан шерон скШ ярусъ. \J )  < 'овременныИ [tаснШ. 

Съ ними " понтичеснjе " rиасты l iieмaxи , ВЗН'l'ЫС въ цtломъ, и�с!;ютъ () оr.щихъ 
видовъ. Если .же обратить вшшанiе еще на валепцiенне3iевые пласты и на про

е.юйку съ Congeria s�t7n·710mlюidea, которые составляютъ съ фалснами одипъ геоло
rическiй гори3онтъ, то число общихъ видовъ увеличитсн до 7 ,  тоt·да какъ съ нижне
понтичесrtими пластами  Австро-Венгрiи имtется только одинъ общiй видъ. Нtсколыю 
бо.11шее число общихъ видовъ съ рудными п.шстами (3),  и съ апrперонскимъ ярусомъ 

' ) Сы. 1'еоJоrнческi.н наслJ;дона нiл на Та1щнскомъ по.1уостговt, стр. 375. 
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( 2 ) .  Uъ современпымъ :Каспiемъ м ы  имЪемъ всего одинъ оuщiй видъ, да и тотъ въ 
It<tcнiи встр·.Бчаетсн въ другой разновидности . 

Этого рода отношенiя указываютъ на наибольшую близо�ть по возрасту съ горп

:юнтомъ фаленовъ и валенцiеннезiевыхъ пластовъ :Керчи и Ta}rarш. 
Посмотримъ, насколько этотъ выводъ подтверждается другими фаунистr1ческимп 

факта:lfи. 
Прежде всеr'о, конечно, надо обратить вниманiе па виды, опред·.Бленпые :ка:къ cf'. 

н aft'. I�онечно, эти виды не  моrутъ им·.Бть того значенiн ,  какъ вышеприведенные. Это 

.1t Ж И 'J"r, у ж е  въ самомъ способЪ ихъ обозначепiн ,  указывающеиъ, что мы либо им·.Бемъ 
х.Бдо съ плохо сохранепнымъ матерiаломъ или съ формаии, 6лизкими, но не тожде

ственными,  и лишь потому не обозначеппьоrи какъ новые, что 21'rатерiалъ слипшомъ 
не;щстаточепъ. Въ пос.1·I;днемъ случа·.Б сходство можетъ обусловливатьсн и мутацiей 
rшда, а :Jто ойстоJiтельство говорило бы скор·ве за разницу въ возраст·!;.  

Во пснкомъ случаt перечислимъ нти виды : 

Лтeisse11Sia аН'. Пimestiensis 1" о 11 t. 

" aff. hи/}cnsis А н d г п s .  

. , aft'. anнusta R o п s s  . 

cf. Betoc�;kii A н d l' ll s. 
J)idacna cf. incm·ta П e s l1 .  
ille7rmopsis с±'. onusta S a ЫJa .  

" cf. acicularis F н. 

Типы видовъ, съ которыl\lи �ш сравнили павванныл формы нрсдставлюотъ с.тБ

;�,�· ющее распрострапепiе: 
!JJ·eissensia Bimestim1sis F' оп t. вст1УЯчаетсн въ Румынiи вмЪстt съ lJreissensia 

Slej(mescui F o н t. (см. выше). 
JJreissensia lJЩfensis А п d г п s . живе'l'Ъ въ Буrскомъ лиман·:В и была .\ШОЮ преждl' 

IJ !Ipextлeнa, какъ Dтeissensia rostriform'is. Rъ данпомъ случа·Б д'вло идетъ вtролтно 
.шшь  о случайномъ сходств·Б, вызываемомъ принадлежиостью къ одной группt, а не  

о .тf;йствит<:.1ьной бли:юсти .  
lJJ·eissensia an,ryusta Ro пs s. Типичнын круппыл lJ1·. anнustae свойственны  рр

ному 1 ·ори:юнту ,  однако маленькiя разновидности этой формы поnадаютел и въ фаде
нахъ, н даж.е сюда отнесены были мною н·Бкоторые экземпллры дрейссенсiй изъ по

видимому, calllыxъ верхнихъ горизонтовъ акчагыльскихъ пластовъ. По величинЪ DYeis

sensia aff'. шц;ttsta иsъ шемахинскихъ понтическихъ пластовъ подходлтъ къ малень

кимъ раsновидностнмъ фалепнаго горизонта. 
JJyeissensia Betm.'skii А п dгп s. оппсанъ мною изъ рудныхъ пластовъ Кипчака и 

Аюrапая (Керченскiй: почоетровъ). 
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lJirlacna incert1t D e sh. прина,1дежитъ къ чис.l)' самыхъ обыкновенныхЪ впдовъ 

керченскихЪ фа.1еновъ . 

.... 1Ie1anopsis on usta Sabba  б ы.1ъ описанъ С а б б о й  С т е ф а п е с к у  пзъ палюдиновыхъ 

п .1астовъ Рршнiи. 

JielanopS't8 acicltlш·is }1' е r .  одна пsъ самыхъ распространенныхЪ совремепныхъ 

ме.шнопсидъ Европы, въ ископаемомъ же состоянiи изв·встны м ногiе cxomie виды,  между 

прочимъ, по;�;обная ей форма изв·встна и въ :камышбурунскихъ фаденахъ. 

Такимъ образомъ и изъ числа этого раsрлда формъ три и.ш четыре схщнш1 

нетр вчаются въ фаленахъ, ;�;в·в въ рудныхъ, одна въ па.1юдиновыхъ и о,1,на и.ти дв·'!; 

въ совре�rенныхъ водахъ. 

Оста.1ьные в 1цы IПе�tахинскоП фауны новые, а именно: 

JJreissensirt onyc!toille.s nov. sp. 
� spltenobles nov. sp. 

1 )irlru;;ю pir.sш;cttica llOV. sp. 
scllemacltinica nov. sp. 
meissa,.ensis nov. sp . 
sum7icrt поv. sp. 

" 

. , 

cf'. .sюulicn 110v. sp. 

Lutme nov. sp. 

1 Jppereti поv. sp . 
Laskш·e 1:i nov. sp. 
t;ra.ssatellatoirles поv . sp . 

Canlinm ner;atimm поv. sp. 
Jlonorlac;m fюl;щljanim 110v. sp. 
Pmsorfacna .scll tl'l'rtltica поv. sp.  
Jie!rmop.sis LiiYentlleyi nov. sp. 

. , 

. , 

rlirtnaef'onnis nov. sp . 

m itme(onnis поv. sp . 

Zar;mblca Spil'irlion is 110v. sp. 

" f'Шj081t llOV. Sp. 

subшnpullacea поv. sp. 
Ninnia sul;cш·inatct Aвclrпs .  поv. sp. 

" 

Sokolovi поv. sp . 
taonura поv. sp. 

�\'aitiua sюulica поv. sp. 

kaloclir:fyct во У.  sp. 

" sr;/юclnnatica поv. sp . 
Bytll in ia ma rasinica поv. sp . 
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. :наченiе перечис.1ен н ы хъ шцовъ весьма различ н о .  Дв·в вышеназванн ы л  ма.Iеньюл 

др�Пссенсiи,  повид1шому ,  принад.1ежатъ къ груп п·в ма.1енькихъ, сильно удл и н е н ныхъ 

нидовъ, .J.O сихъ поръ е ще н едостаточно изученны хъ . Сюда относлтсл: 

!JJ·eiss,;n sill ��Jbl(:a В г н s.  п :;ъ К осто.ща въ Сербiи п изъ 

I.:урда и Шегзарда въ Венгрiи 

(верхне:&онгерiевые п:шсты). 

IJJ-eis8Cii .Strt ,;ucullata B 1· u s .  изъ Гергетека. 

/Jгeissensia tcnuisвim(t S i n z .  (s. eшencl . )  и3ъ горизонта 

одесекага и :шест н п ка. 

1 )J·eisiiell8ia sp . пзъ Ji:ы:зы.Iъ-кую на Керченско:нъ поJу

остров·.Б (горизоптъ фалеповъ). 

!Jr·"i'se,, sia sp. п:л, Берки въ Руыын i и  (с.Iон типа одес

скаго извест няка). 

Таr•плrъ обра.ю:нъ бо.1ышшстrю шцо въ своfiственно горизонту щесскаго известшша, 

·fщ.Je нunъ I"\,амы шбуруна п вер х н екоп герiевюrъ п .шстамъ Австро-Ве нгрiи.  

Что :&асаетсл кардидъ, то обратимъ наше в н иманiе сначала н а  oбщifi характеръ 

ихъ. ! Iретде всего н амъ бросаетсн въ г.:Ja:Ja нахож;�;ен i е  видовъ P!'o.Soflacna. Родъ этm"ь 

е • >вер rненпо отсутствуетЪ и л и  по краПней мtр·Б не бы�ть пайде нъ въ н и жнекон герiе

ныхъ н. 1астахъ �\встро-В е нгрiи , немноt·очисле н н ы л  формы его бьв и  н аfiден ы  нъ всрхне
Кt >нгерiевыхъ П.1а�ТаХЪ ТОЙ ;СКt' ОUЛаСТИ. бОд'ВС :шачптельнаГО ра3ВИТiН ОНЪ ДОСТИГаеТЪ 

rп. щесскомъ известн л к'в и въ гориаонт'n фа.1еповъ Rерченс1•аго по.чострова, а маrн�и
:Уt )'.'Iа въ рудныхъ п.шстахъ и въ псплодонтовомъ гори:ю нт'Б Ррrы нiи.  Прп этомъ надо 

сд-Б.1атr, вообще с.твдующiя :-ннгвчанiя .  Въ одесско:\\ъ иввестн л кt мы юi'вемъ �твло съ 
�ш.1еньюпш нидами ,  у которы хъ ребра сов�ршен но плоски и с.пшаютсл въ одну г.Iak 

rtyю поверхность съ 3аросши:ии и лвлшощим и сл въ вид·в черточекъ реберн ы м и  проме

жутка�ш . У II'Вt,оторыхъ в идовъ впрочемъ за:II'!Jчаетсн расхождепiе реберъ у макушки. 

: )тп с.Itдустъ считать :3а наибол'ве пршнитивныл форм:ы 1 ) . Въ гори:юнт'В фаленовъ, въ 

соотiJ'kгствующихъ юrъ отложенi п хъ Рум ын i и  и въ верх некон герiевыхъ пластахъ Австро

Веш·рi и встр'вчаютсл по преимуществу rладкiл формы перваго рода (скрыторебристын) ,  

причюrъ ве.ш ч н на ихъ становител бо.тве з начительной, наr,онецъ, въ рудны хъ пластахъ 

11 въ псп.Ю,l;ОНТОIЮ1rъ горизонтt появляются форыы съ втори •шой ребристостью и н е

рJ;дЕtо очень н:рупныл .  Pгosorlacnae rпемахипскихъ п.1астоrзъ-формы довольно :шачи-

1 )  (}J, тон) врсисшr, шшъ нашн:аны uылп 'JTII стро1ш, появпласr. п в терссван paiioтa В. T e ii c c c ll p e  

( \V.  Т е i " s  е у г Р. Beitl'iiцc Zlll' lH�og·ei!Cil :\Iollпskeпt'aппa Rшniiнieпs). Въ это!] pauoт'l> анторъ ошrеываетъ новый 
ВIЦЪ кардндъ-rrодъ нленем'!. Pmsoclacna JJ1ja.z·cci, счптан его, )Jeж;r,y прочнмъ, •"гоящныъ б.ш;шо 1\'J, l lpC'д
rш�rъ I'l·r,sollucna. ::!то только rюсто. rыч вtрно, •rто )I)>IIствптельно PI'Osorlacna столтъ въ rенетп чсскоli 
LВН:ш съ .J.imnocal·dium , т:шъ какъ Pгosorlacna 11lrazeci вовсе п не прпнадлс"таттъ къ роду Г1·osorlar:no, 
:t настоящiй Limnocш·iliшn, вееиш б.ш:щiit, еслп не 'I'ОЖ . •  1:ественныli съ �ТOIOI'r, J,imnocai'Гii и т subsqи·� 
uuclnslmt (Stпйiеп blJe1· Brack\vassю·��aгil itlrп, р .  34, Taf. Д fig. 10- lll). 
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тельной величины-съ г.шдкой поверхностью и скрытой ребристостью, приближаю

щiяся къ формамъ группы PJ·osodacna setnisulcata. Такимъ образомъ, по степени 

развитiл, Prosodacnae шемахинскихъ пластовъ болЪе всего прибди;tшютсл къ горизонту 

фаленовъ. 
Что касается рода Didacna, то .н не знаю, встрЪчаютсл .1и въ н иашеконгерiе-

выхъ пластахъ Австро-Венгрiи виды, которые съ увЪренностью можно было бы отнести 

къ IJidacna, въ одесскомъ известн.нк1> найден ы  только двЪ дидакны (IJidacna 1/VVOJ·os
sica , Diriacna subcaгinata), тогда какъ въ фаленахъ ихъ значительное изобилiе. 

Rъ черноморской облаС'rи Лidac11a встр1>чаетсл въ нtскодькихъ видахъ въ руд

ныхъ пластахъ, а посл1>днюю, нЪско.тrько своеобразную, от.шчную по типу отъ камыш

бурунекихЪ дидакнъ мы находимъ въ пластахъ Чауды (JJiclacna Tscl1aиdae). Наобо

ротъ, въ каспiйской области дидакны живутъ и по ею пору. Нужно однако зам'kгить, 

что виды дидакнъ въ каждо11rъ горизонтt представллютъ н1шоторыя особенности. Такъ 

виды Лidacna одесскаго известнлка и фаленовъ представляютЪ большею частыо тупо
килеватын формы съ треугодьными (крышеобразными) ребрами, на которыхъ нер·Бдко 

за�1tчаютсл с.гвды чешуекъ и.ш чешуйки (JJidacna inceгtct , sulicrainata etc. ) . Другую 

группу представляютЪ формы съ высокимъ пластинчатымЪ ки.1евымъ ребромъ и р·kшо 
треугольными ребрами (IJidac11a subcrassatelata etc.) и ,  наконецъ, бол·.Бе рЪдки формы 

съ гладкими, плоскими ребрами (Didacna c1·enulata R ous s eau) ; JJirlacnae апшеронскаго 

яруса всt прюшкаютъ къ Didrtcna inte1·merbla E i c ll ,v . ,  представллющей сво!:'образный 

типъ. Что же касаетсл дидакнъ бакинскихъ и аралокаспiйсrшхъ пластовъ , то он'!; при

надлежатЪ къ нывЪ живущей группt формъ Didacna tгigonobles P all . ,  от.1ичающихсл 
своей бол·Бе или менЪе треугодьной формой и совершенно плоскими ребрами. 

Изъ дидакнъ шемахинскихъ пластовъ значите.1ьнал часть видовъ примыкаетъ къ 

l'PYIШ'B современн ыхЪ Didacna tгiнouoides, въ особенности же ]Jirlacna piтsщJatica по\·. 

sp. Однако вс·.Б виды этого сорта отдичаютсл присутствiемъ и бодtе или менtе явствен

нымъ развитiемъ боковыхъ зубовъ, тогда какъ у современныхъ представите.1ей группы, 

лишь у н'Бкоторыхъ замtчаются с.�абые рудименты боковыхъ зубовъ ( TJitlcи·nct P?f}'{trni
tlnta , Лidacnct Baeri). Съ другой стороны, нtкоторыл изъ шемахинскихъ гладкоребер

ныхЪ формъ (JJiclacna scl�emacflinica) представ.1яютъ нtкоторын общiя черты съ Лi
dacna cr·enulcttct H o п s s. Такимъ образомъ, шемахинскiя гладкореберныл дидакны какъ uы 

занимаютъ среднее положенiе между современными каспiйскими и формами, примы

кающими къ JJidacna crenulata. Ером·.Б того, зам·.Бчаютсл еще н1>которыл отношенiя къ 

дидакнамъ камышбурунекихЪ пластовъ. Такъ мы находимъ одну форму, б.шзкую къ ]Ji

(lac1?a ince1·tct, а IJiclacna Lutrae nov. sp. представллетъ также н·.Бкоторыл общiл черты 

съ:шиповатой разновидностью ])i�lacna incer·ta (Yar. fragilis IIOY. Yar.) .  Что Iшсаетс.я про

чихъ кардидъ шемахинскихъ пластовъ, то 

Лidacna cтasscttellatoides IIOY. sp. представллетъ по своимъ ребрамъ сходство съ 
одной сторон ы  съ видами группы Лiс7аспл ar!ssatellata , съ другой съ Лirlacnu inteт-
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щe1lia. Однако, нсдостатокъ матерiа.::rа не позво.1летъ намъ пускатьсл въ да.Iьн ·вйшiл 
соображенiн о генетическихЪ отношенiлхъ этого вида. 

Лi(lacna (?) Depaeti поv. sр .-своеобразный видъ, отчасти какъ будто примыкаю
щiй I•ъ видамъ группы Didacna pirsapatica, отчасти предстаюнющiй нiш.оторыл общiл 

черты съ Crmliztm (Plщ;ioclacna) carinatum Л e s h  . .  
Лi1lacna ('?) L(иkare�·i uov. sp. напо:о.шнаетъ Diclctcna cu�qщ·is S i п z. изъ пластовъ 

1iуя.1ьника и IJiclacna Tsclшuclae изъ п.шстовъ Чауды . 

Uarrlium negaticum поv. sр.-чрезвычайно оригинальный видъ, однако несомн·Iшно 

примыкающiй къ сарматскимъ формамъ группы Cardium Fittoni d 'Ot·b. 
J[onodacna Ьа7)((фсшiсп ПОУ. sp . .:\Iонодакна эта принад.тежитъ къ группf> формъ, 

широко распространенныхЪ какъ въ камышбурунскихъ, такъ и въ апшеронсrtихъ 
п.шстахъ. 

Та:кю1ъ обрааомъ, изученiе кардидъ не  приводитъ насъ къ вподн·в по.:rожитель
н ымъ выводамъ. Присутствiе щнихъ то.1ько г.шдкихъ Гroso1lrtcmt r·оворитъ скор·ве въ 

ползу приравненiл шемахинскихъ п.шстовъ къ горизонту фаленовъ. Прочiе кардиды 
tJо.1ьшею частью своеобра:�ны и не по:�воляютъ никакихъ непосредственныхъ выводовъ. 

llo поводу п.1оскореберныхъ дидакнъ, б.1изкихъ къ Didacna trigonoicles, надо еще 
::Jаi.сlпить) что представители этой группы въ черноморской области попадаютел въ 

п.шстахъ Чауды и пос.тl>третичныхъ от.юженiяхъ каспiйскаго типа, а внf> черноморско

!tаспiйскат района мы видимъ ихъ въ пластахъ дивонатесъ (IJi(lrtcrta SpYatti li' u c l1 s) 
и Боленн (Лidacn.a Bollenensis М а у. ) .  

Теперь остается намъ разсмотрf>ть еще гастероподъ. 
Jlelnnopsis LбJ·entlzeyi поv. sp. принад.Iеа,итъ къ групп·в формъ, совершенно чуж

дой юа,норусскпмъ понтическимъ п.1аста1rъ . Родственные виды встрf>чаются въ нижне

I;онгсрiевыхъ пластахъ Австро · Венгрiи (Jlelanopsis Brusinai I,or., JJJAartops is .lfi'Шlatct 

F н c l1 s. ) .  Повидимо:иу, тотъ же видъ найденъ К Ю. Сf>н и н с к и м ъ  въ пластахъ Дуаба, 
предстпв.1нющихъ совершенно новый своеобразный типъ развитiл конгерiевыхъ шrастовъ, 
пови;опrому, iJ.шзкiй по возрасту къ ру днымъ п.1астамъ. 

Jfelanopsis dictnarfoпuis поv. sp. б.1иже всего примыкаетъ къ современной Mela

nupsis nodosa и.зъ .:\Iесопота:11iи ,  и напоминаетъ JJielan opsis J)aphne 1шъ пдiоцена 

Грецiи . 

Za.IJrablca Spiтiclionis, l'ЩJOSct, subal!lpullacea воv. sp. Родъ Zщ;rablca былъ уста
нов.Jенъ Б р у с и н о й; въ Австро-Вешрiи представители этого рода встрf>чаютсл въ 
верхнеконгерiевыхъ п.шстахъ Загреба и Гюбрика (Сирмiя), а также въ соотвf>тствую

щихъ венгерскихъ мf>стонахожденiлхъ. Одинъ видъ (Zcщraliica reticulctta S а Ь Ь а) былъ 
найденъ въ Румынiи, въ п.тастахъ, соотвf>тствующихъ фаленамъ. Изъ того же гори 
:юнта Румынiи л ·  описываю другой бдизкiй видъ (ZсщпtЬiса crtrinata) . Въ рудныхъ 
п.частахъ Rамышбуруна попадаетсл также одинъ ZcщntЬica , сходный съ Z. Bossii .  На
IИнецъ, Д ы бо в скимъ ,  описанъ одинъ каспiйскiй видъ (Z. Brusinimш). Изъ трехъ они-

Н >* 
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санныхъ мною шемахинскихъ uидовъ Zap1·at) /·ca Ь'pi1·i1lionis Gол ·ве всего похожа н а  

Zщp·al1ica Maceki , Zapmblca suvampullacea на Zщ;mblca ampullacea, оба вида найде н 

н ы е в ъ  ко нгерi евыхъ п ластахъ : {aгpei"ia. ZщJYaЬico тu.rJosa п р и бл ижается r<ъ Za,r�mЬico 

тltyfipliom иsъ :Кар:rовца въ Сирмi и .  Tюall\Iъ оGразомъ, напGол ьшее родство ше:Jахнн

скi н :шгря.бпки представля ютЪ съ формюrи изъ верх rН:'Rонгерiевыхъ пластов·r, Анет!'о

Ве н грi и . 
Nit i J i ia suvcaтinata, 8okolovi , taonum. Родъ Xinnia уста нов.1енъ Ь р у с н н о й  д.и1 

юtсн iйской ].,Тaitina 8cl1ulzii (3т i ш ш .  Мы п рисоеди пяе�!Ъ сюдя. рндъ ВЩJ,овъ, а шrе ш ю :  
J.\'eyifinп IYlaYtcnsi изъ н ижнекошерiевыхъ п .шстовъ Маркуш евца , Kimzio B1 usina i  

A н d r п s. иsъ р удн ы хъ п.шстовъ :Камы ш Gурун а , Kinnia тщта нзъ пластовъ (Iаудн . 

Очевидно,  что м ы  им·Бемъ д·I;ло съ нре;J,tтави те.Iлмп своеобра;шаго оригпнальн а !'о рода 

н.ш подрода н ер и т и н ъ ,  раавиuшаt·осл въ водахъ поптшшснiйекаго Gас<.:ей на . Харtштеръ 

оrшсан н ыхъ видовъ , однаrю, н е  поаво.1Нетъ хБ.шть rшкихъ- .шСiо Gо.тБt� о п ре;сJ;л е н н ы х ъ  

аак.ноченirr о воsраст·Б ш емахинсr\ и хъ п.ш стовъ, равно какъ н с.т:Бдующi1� u щ ы  н ерн тп J I 'I< 
Nrтitina suщlica, schaclmшtiea и kalorlictya . 

ЦtJfl!inia 1lutmsinica напомппаетъ Bytl1 i 1 1 ia Bnrsinai  Н а  l. и<�ъ верхнепоптнЧf:'С iш х ъ 

rr.шстоuъ Балатонскаго оаера (съ Л·osoclacna J тitskitsi) .  

PJ'osostl1enia s p .  н апоJ�шн аетъ P1·osostlum ia 1lalnшtina И::Jъ да.'нштrшсrшхъ ыерr·елРП .  
Есл н м ы  подведемъ теперь и тоr·ъ вееыу в ы ш еска;шнному,  то при;шае�rъ, ч тс1 фау на 

rш:Jшtхн н с ки х ъ  н.шстовъ весьма ори гинальна. Но.1ылан часть сос та в.1 нющи хъ ( 'С ви
, J,овъ� в и;(ы новые.  Наибольшее чи с.ш шш·Бстныхъ в идовъ встrJ'Lчаl·тсн,  I\puм:'!; Ш t':IIa X! IH
cыrxъ н.шсто въ, еще г:швны11rъ обраiю�rъ въ ва.Jенцiен не3iевыхъ г:rинахъ чepнo:�rop('I,a J·o 

<iассе йн а , .шшь одна �Л·osoclacna Ampelakiensis ;\О сихъ п оръ Gы.Ja шш:Бетпа нsъ р� д

п ы хъ п.лtсто въ, надо п р и бавить впроч�:�I Ъ, что она въ пн •:�шх и н с rш хъ п.шстахъ нстр·};
Ч<tl'ТСН :  rшкъ особая разновидность. Ивъ другпхъ о пред L.1 ен н ы хъ mцо нъ Jllr.Z!I i!IIJI."is 
Лon e11i S i s rn .  не Сiы.'lъ встrу:Бченъ до си хъ поръ лъ п:r астах ·r, . н о в'l;е Шlil\ ll ('J>OH J ' I ' j ) i ('

н ы x ъ  н .шстонъ Анстро-Вен гр i 1 1 . 

И:iъ п роч и х ъ  форлъ виды ZЩJ!'alli('(l наПО.\lИ !ШЮТЪ uо.:rьше всего вepx н tl\OНI'tpie

Bblt п .:rасты Кроацi и , родъ LimnocaJ'Ifium н е  встр 'l;чается выше рудпыхъ пластоnъ, 

r·.шдr�i н PJ·osod11cna по прешi уrцеству t войств е н ны rори::ю пту фа.1еп овъ , п отчасти ру,·\

н ы мъ п.rастюrъ, JIIelmюpsis Lr)·J·enf!t f'yi н айде нъ С ·!> н и н с i< и м ъ  въ шrаетахъ ДуаСiа 

BM'l>Cт'l; СЪ весы.rа О})!! !'ИIШ.'I ЬНОЙ фау н о й ,  ВЪ ОUЩе:\IЪ ОДШti>О Bt'CЬl\Ia ОТЛИЧIЮЙ О'/'1, Шt

ЛШХИ НСf,ОЙ 1) . 
Таrшмъ о бра;ю}rъ , па.1еопто.Iоги ч е<.:r�i й аналш;ъ шемахп нскихъ п.шстовъ ааста влает·r 

iJолыпе всего склонитьсн къ ы ы с.ш , ч то пос.т1;(нiе пре;J,став.1яютъ въ общемъ эr:вива-

лс птъ валенцiенне8iевыхъ п :rастовъ е ъ  Са nli 1 11 1 1  Abicl1 i Ррш нiп. I\ l 'JIЧ II 11 Таман и 

1 )  r ·�r. C J: н r r н c к i ri. Повы::1 да ннын о не01 е н он ы х·J. I I .Ш � I a x · , ,  I• •ГО-:нш а ;ш ш о  : \a юшrta: ; I .:J T J • I .� 
ufiщества естествон с пытлелеii п р r :  I''! •Mmt'IШ>П· уннверсm е т! .. Вш;. Х \· 1 .  l ! ilC• r .  t;тр. ; ;i.  
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баrсейна l'ал шгп, а также фале новъ I\ерчи и Талrан и .  Са1ю собою разрi'Бетсл , что 

пока ,'J Ы  до.1жны оставить подъ сомн1шiе:l:!ъ  возрастъ верхн е й  границы ш е:��ахинскихъ 

пластовъ. 

Н и ж ни л  грани ца шемахинскихъ пластовъ преi�распо совпа,�аетъ съ грапицl'й ы е п,ду 

вале нцiеннезiев ы м и  пластами и мэотическшиъ ирусомъ въ Румынiи ,  н а  f\ ерченско.\tЪ 

пол уостров'!; и на l 'ализr"в. Во ВС'ВХъ этихъ l'!гвстностлхъ основапiемъ ва.lснцiенне�iiе

в ы хъ пластовт, ,  и л и  замЪилющей посл'Бдпiе фацiи фаленоnъ л в .Jлютсл пласты съ .\lе .'l

кпм и копгерiлм и .  

Точно также и В Ъ  Illемахи нскомъ У'В3Д'В в о  МНОГИХЪ мЪетах Ъ  можно н аu.Jюдать,  

что понтическiе пдасты слЪiО'ЮТЪ за пластами съ мелк и м и  r•он герiю1 и ,  фаунпстпчесrш 

впо. I н·t соотв·1;тствующи м и  керченсrшыъ верхне-:\lэотическюiЪ от.юженiнмъ.  

У I l feмaxи и Матрасовъ , Чарагана и въ  ;за падной части  :Мара:ншскаго 11 .1 <tто 
rюнти чесrt iл  отло if\l'нiл не нокрыты Gо,тве н о в ы ш1 трети ч н ы м и  отложепiюш .  П.шсп,J 
съ Лн;isscnsia cf'. 1'ostYifiлmis D e s l1 .  Гюнгер�1 еса, Харами нской возв ы ш е н ности 1 1  по

!'ра п и ч ной полосы у 'tsдовъ I IIеыах и пскаго п Бак и нскаго, rtаторые 1\Ш сююшш пара:I 

ле.1и:ювать съ понти ческпм и  от.'!оженiл м п , :�алегаютъ ме;кду толщам и ,  содержащшuп вн и:>у  

акч а !'ы .1ьскiн окамен'J;лост и ,  а вверху ока�rенkiостп апшеронскаго л руса. Пос.тБднiП 

палеонто.1оr·ичt:ски п е  мош.етъ быть нпо.шt точно сопоставлепъ ни съ одн имъ от.юа;е

пiемъ rш·J; н:аснiйсr,ой оu.шсти.  ::1то-то обстолтельстно п м ·Бшаетъ намъ точ но ощн·
,тkzил, ве]>Хнюю гра н и цу пrе:нахи н ск и х ъ  п ластовъ попти чссrщrо типа .  

О чеш, можетъ быть,  что в ерхнiе  гори:�онты ше1щх п н сrшхъ 1 1 .1астовъ y:ri\e :ш х на 
ты ваютъ соt1ою экгш валенты п .шстовъ, н ·Бсii:о:rько нонЪе Itерченскпхъ фа.1еновъ. О;щю;о, 
м ы  РЩе да.1еки отъ подраsдtлспiл шемахи нскнхъ нластонъ понтическаго типа на U1 • .  тБе 

ш·.шiе отд,Блы.  Этоl\Iу м·Бшаетъ п режде всего рЪ;щость хорошо сохранпвшихсн окащ' 

н ·kюстей, во- вторыхъ, н е;�остаточнан иsученность lll'l>стностей . I{]IOM'f; того, H l' н а ,'(О 
: jаuы вать, что 1I1ауна п.шстовъ этпхъ с воеобра:ш а, что ее пер вопачально надо liы.�o 

п:Jу •шть п ошtса·tъ . Только теперь, когда положено первое пача.ю поsнанiю �'�ТОП фауны ,  

:мо а; етъ uыть, стапетъ воаможн ы мъ и подраsд1>.1снiе шемах и псrшхъ п.1астовъ понтпче

сюно типа на горп:юнты . 

Въ Itpпж·l; r·оры Лютры шемахи нсr;iя от.1оаюшя понтическаго типа расшцаютсн 

стратиграфически на два отд,'!ша: н и;1 шiй г.Iин псто- песчап истый 1 1  веJ)ХНiй штестннi;о

�<ыlr ,  съ просдоп �ш песчан ика п l\lергелпстой гл и н ы .  Фау на этпхъ отд·Б.ювъ п ре,(ста

в.1летъ въ обще�rъ раs.шчiл .  Г.1убже всего .1ежатъ t' .1 п н ы  съ Uш·dium Al!iclli Н. Н б z· н .  
T·l;;1; e г.1 IIПЫ обнажаютел п въ Мсйсарtшскоllrъ уще.IЬ'В,  н п ;I;е ����вестнлковой тO.l ЩIJ .  

Фауна ихъ еЩ!.' �I a . I O  пзучепа. I\юrбпп п руя нахщки въ Хпнасти псrю:\rъ п въ �leПra

JHIНCI\O::IIЪ ущелыi Х 'J, мы Ашже�п. дать сл·tдующiй с ппсокъ : 

Cuтrlium "iblr1i i Н .  Н о r н .  
1 Jirlar'lta !.иf1Ш' н о\·. sp. 
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Va lenciennesia sp. 
J:felanopsis sн7Jpmer-osct nov . sp. 
Naitina sp. 
Zш;raЬiNt гugosa nov. sp . 

:' snbampuдacea воv . sp. 

Нъ то.1щв песчаниковъ, о·щв.тлющихъ г.шны съ Carclium AЬiclti Н .  Н о г в .  отъ 
основанiл известнлковой толщи, попадаютел вмtстt съ Carclium AЬic!ti уже формы, 
близкiл къ тtмъ, которыл характеризуютЪ вышележащую известнлковую то.лцу. Iiъ 
сожа.твнiю, окаменtлости этихъ песчаниковъ раздавлены и расплющены, такъ что точ
ное и3ученiе и хъ невовможно. Т·в:��.ъ не жен·ве, мы можемъ здtсь констатировать при
сутствiе Лreissensia meissarensis, ProsollllClШ sp . ,  Лiclacna sp. изъ группы ЛirlacJиt pir

SI(lj((tica, ll:fonodacna sp. 
Известилковал то.пца характеризуетсл присутствiемъ крупныхъ Prosollлcna,  JJi

(/aci/(t п .J.rlonoclacna и различными видами ll:felanopsis (особенно JYJelanopsis Bonelti и 
Jllel. rl ia naefor·tnis ) . 

. [учmее понлтiе объ этой фаунt даютъ списки окамен·влостей изъ желта го про
с.тол Сунди. Бабаджанскал фауна также нриuадлежитъ сюда. 

Г.тины съ Cardium Abichi представллютъ менtе своеобразное отложенiе. Харак
тервал окамен·в.шсть иxъ- Carclium AЬiclti R. H o t·n .  чрезвычайно типична д.тл такъ 
на3ываемыхъ ва.тенцiенневiевыхъ пластовъ черноморскаго бассейна (Румынiи ,  Керчи и 
Тамани ,  бассейна Га.1изги). Хотл сама Valenciennesia найдена въ одномъ только об.ю�ш·в, 
но уже этого ;.r;остаточно, чтобы сходство съ валенцiенневiевыми пластами черномор
СIШL'О бассейна еще бодtе выступило. JJidacna Lutrae A н d r u s .  весьма напоминаетЪ 
JJi�taum iuиrta D е s l1 . vаг . (m.r;Шs А п d r п s. изъ нtжныхъ песчаниковъ съ Car(lium 

Ablclli R.  H u r в . , .тежащихъ въ основанiи камышбурунекихЪ фаленовъ и ,  можетъ быть, 
тоацествененъ съ Лi(lacna verYttcosicostatn Sе в . изъ валенцiеннезiевыхъ пластовъ Су
хумскаго у·взда 1). ZщJraUica не найдена до сихъ поръ въ валенцiеннезiевыхъ п.шстахъ 
Керчи и Тамани ,  но находител въ соотв·втстnующихъ отложенiлхъ Румынiи и Сухум
ст•аго отхВ.Jа. 

Таюшъ образомъ, д.тл г.шпъ съ C',arlium AЬic7zi Мейсаринскаго и Нижнехина
стинскаго ущелiй  весьма В'Вролтна по.шал ихъ паралле.1ь съ ваденцiеннезiевыми г.ш
на;\IИ черноморскаго бассейна. 

Наоборотъ, 1рауна известнлковъ от.шчаетсл :тачительнымъ своеобразiеиъ. При
вожу свщку Фор;\rъ, найденныхъ въ изнестнл&ахъ:  

C'ongeгia suucarinata Des l1 .  1 .  

D1·eissensia meissarensis поv. sp. 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 .  

' J  См. С t н н н е к ifi. L. е., о;тр. JЗ. 
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Лreisscnsia Ste{(m esclJ;i F оп  t. 1 .  

" rostri{o1·mis D e s h. 8 и др. 

" anisocm?Clla Andrus . 1 ,  3 ,  9 .  

" on?Jclmirles nov. sp. 3 

" sphenoide.s nov. sp. 3 .  

" aff. rmgusta R o u s s. 3 .  

Limnocardium sp. 1 ,  4 ,  3 ,  9 .  

" sp. 1 .  

Didacna Laskarevi nov. sp. 3 ,  4 ,  1 0. 

" Depe1·eti nov. sp. 3 .  

" 

" 
" 

" 

meissoYeusis nov. sp. 2 ,  1 .  

sumlica 110v. sp. 1 .  

pi1жtgatica nov . sp . 1 ,  3 ,  5 ,  6 ,  1 0  и др.  

scllemachiuica lJOV. sp. 4. 

cf. iu ce1·ta D e s l1 .  9. 

" cmssatcllatoicles nov . sp. 1 ,  2 ,  7 . 

Jl,[onodacno b((lюdjrmica nov. sp. 1 ,  3 ,  9 .  

" sp. 1 ,  4 и др. 
Pгosodocmt schirumica поv. sp. 3, 2 .  

" var. majoг. 1 ,  2 , 3 ,  6 , б ,  6 , 7 и др. 

" Ampelakiensis var. sclliY1:rmico 2 ,  3 .  
Um·(lium n ei)ativum поv. sp. 1 ,  3 .  

JИelrmopsis LoJ·entlteyi nov. sp. 3 .  

rlimшefoпnis поv. sp. 1 ,  2 ,  3 �  7 .  

" 

" 
" 
" 

JJrmellii S i sm. 1 ,  2 .  

mitтae((>nnis поv. sp. 3 .  
sul;p1·aшosa поv. sp. 1 .  

cf. acicu la1·is F е r .  1 .  

ZagYaЬica Spiгidionis nov. sp. 3 .  
NcYiti111t sundica поv. sp. 1 .  

" oxytгopida A n d г н s. 1 .  

,, sp. 1 .  

" aff. m utinemis А ве:  

" SUUCaYinafa ПОУ. sp. 3 .  

" Sokolovi nov. sp. 1 .  

,, toonum nov. sp. 1 1 ). 

1 2 '7 

'J 1-Суuдп и окрестноrтп, 2-М еl!сарин ское ущелье, 3-Бaбaдit;allCL>aн дорога, 4-гора .'l ютра и 
I I пжнех п насшнское ущелт,с, n-Матрасы, f>-1\ елаханы, 7-Хилаа.шдашъ, 8-Пiпрпшрдере, 9-Иншмъ
riу.тап., 10-Rоджанова. 
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Въ этой фаун'!; H'l;cr�o.rькo пJв·l;стныхъ формъ тонутъ среди новыхъ э.н�ментовъ . 

Однаr'о бо.1ьшинство этихъ иsв,l;стныхъ форм:ъ уi\аsываетъ также на  фа.rепы ,  то-есть 

на гориsонтъ, по наше�rу  юr·l;нiю, одновре:-.tенный  съ ва.rенцiеннеsiевыми пластами 

(D�·. Ste{rmescui, lmisocvru}m , Xeritina O);ytmpida ). Д в'!; формы однако покаsываютъ 

отноrш:тiл къ фаун·:В рудныхъ пластовъ, а и менно Prosorl(ICIUt Arnpe((lkiensis val". scllir-
i'!t ll icrt и 11fe1anopsi...; Lon;ntlu·yi, найденный С ·l; н и н с к и м ъ  въ пластахъ Дуаба, эквива,

.rентныхъ ру дпъпrъ н.шста:-.Iъ.  

Какое sначенiе с.rtдуетъ придавать этому факту, выяснить это пре;�стоитъ i)уду

ЩIШЪ пsс.т!;дованiямъ,  не  выпускал И8Ъ виду, что подобныл отдичiл, какiн мы наб.но

дае.">!Ъ между иsвестняка:�ш оr,рсстностей IIIe�raxи ,  Сунди, Бабаджана п дру rихъ м·l;ст

ностей съ одной стороны, п г.шнамп съ C(fпlium Aliic!ti т'l;хъ же краевъ, моrутъ быть 

въ :;начите.rьной степени  обус.10влены фацiальными ра8.шчiюш, по ана.юг 1и  съ т·Ь�Iъ, 

что наблю;щетсп на  Керченскомъ полуостров·!; и въ Ррrынiи . 

На фацiа.1ЬНЫЛ отношенiл :�того рща и ВЪ Шемахинскомъ тtsдt уr•ааынастъ 

между прочю1ъ и тотъ фактъ, что въ обнаженiи у горы Аджипирдаряки (стр. 5 r) ) 
вм'Бст·Ь съ Cш·dium .�-JЫclt i ,  Jllel(fn opsis snbpmems(t и Di(lacna Lutme наП;�ены PJ'O.·ю

({lfena 8Cll inнmica, Dblш:mt scl�eлutcllin ic(t и Лirlac;ш cmssatellatoides. 
Такюrъ обраsомъ, н аходлщiлсн въ нашемъ распорлженiи данпыл уб·l;ждаютъ пасъ 

вт. тшrъ, что шемахинскiл от:rоженiл понтическаrо типа, эквивалентны ва.'lенц1еннеаiе

вюrъ от.1оженiюiЪ чсрншrорсrшrо бассейна, а череsъ нихъ фа.rепамъ Rерчепсrtаго по.lу
_острова н соотвtтстнующюrъ посл·l;днимъ от.rоженiл:�п. По кдассификацiи, припятой 

м ною въ �rоей книrt " IIскопаюrыл и жинущiл DYeissr:tlsiclae :iвра3iи " ,  мы должны ихъ 

поэтm1 у п ричис.шть ко в т о р о :�r у, и.ш с о б ст в е н н о  п о н т п ч е с к о :\! у  н р у с у. 

II. ФизиЕоrеографичеоiСiя: уоловiя: отложенiя: понтиче
оЕихъ плаотовъ Шемахинов:аго у1шда. 

По своей •f1аун ·Б понтпческiл от.1о ;�снrн J Немахинскаго уkца, какъ 11 вообще вс Ь 

от.юженiн ,  оGоsначае:'>!ыя именемъ rюнтпчесtiпхъ,  прина;цежатъ къ ра:�рнду " !\, ас п i й

с к и х ъ "  фаунъ;  хБйствительно, вс·!; такiл фаун ы  с.шгаютсн IШЪ с.:r'lцующпхъ rюпхи.1iо

логическихъ э.rементовъ : 1 )  иsъ представителей семейстnа Лt·eissensidae ( Coщ;m·ia, Лr-eis-

8e;zsia, IJyeissensiomya) ,  2) и:Jъ ра3ноо6ра.3ныхъ кар;�;идъ и 3) иsъ представитслей пр·!;с

поiщrныхъ и со.1еноватово;�ныхъ гастеропо;�;ъ . ::Jти три э.rе:нента мы  находимъ и въ 

Cl)вpe�Icнпofr каспiйской фаунt. Основываясь на таRой aнa.roriи, моашо думать, что и 

ра:;.шчныл  )' понтическiл фауны ·' пре;rстав.1нютъ оса.-�ки бассейновъ, схо,1,ныхъ съ Rac-
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ШL:ЫЪ в ъ  п х ъ  фи::;икоt·еографичесr�ихъ ус.ювiлхъ. Существен н·Бйшiл ус.1овiа I\асн i п -

это и�ю.ш рован ность отъ океана (бе::;отточ ность) и н ·Бкоторал, хотя и с.табая соленость. 

J )с:ютточ п ы е  бассейны всегда бо.т!ю или мен·Бе со.1ены;  причи п а  .1ежитъ у же въ са

мыхъ условiлхъ су ществованiя таковы хъ бассейновъ. Въ т·Бхъ с.тучалхъ, гд·Б 'II Ы ЮJ'в 

емъ хвло с ъ  6евотточ в ы ш1 басеейнаш1 прtены�r и ,  бе�ютточность ихъ только кажущаяся, 

у шrх ъ С.1'вдустъ всегда п рщпо.южить пщ::;е�шый дрепажъ. Относительпал соленость 

вохr. liс�ютточны хъ бассейновъ :�южетъ, конечно, мtнн тьсн, она подвер а�ена кo.тeCiaiJ i }] )I Ъ ,  

стонщю1ъ въ завнси:'.юсти 1 )  отъ ве.т и ч и п ы  дренируемой въ безотточн ы й  6ассейнъ 

оu.шсти , 2 )  отъ климатическихъ условi й ,  3) отъ древности бассейна . Если ,  6.тагодарн 

к.Iюrатически :��:ъ и д и  тектоническюrъ п ричинамъ, п рtсповодны й  бассейнъ обратител въ 

{)р;ютточ п ы й ,  то его не:-.rинуе:�Iан судь()а осо.1онптьсн, п р и  это:нъ со.1 еность его долкна 

со в р е м е н е и ъ  во:зрастать. Во::;растанiе  это однаrtо :ножетъ п роисходить съ бодып ой 

�rе,(.тешюстыо, такт. I\ar�ъ возможны ра:з.тичпыя: причины,  uедущiн къ пог.тощенiю ео

.тя ныхъ :шпаеовъ озера, какъ то : обра:юnанiе uереговыхъ .шгунъ и со.:rеныхъ тн:ръ, 
свл:ш ванiе со.тей осадка:ни .  

1 \ .т и матическiя ко.тебанiн  могутъ .ти Gо ускорить осо.1оненiе 3амкнутыхъ 6ассей новъ, 

.нн)о ::;а:>н.\цить и даже оберп уть процессъ въ о пр·Бсн е нiе. Подобвымъ ;кс обравомъ мо

жетъ д·Бйствовать п изм·Бнснiе ареа.ш дренируемой о6.шсти .  

Вы.IИ-.т и  ра::;.т и ч н ы е  " понтическiе бассейны " А встро-Венгрiи,  черноморскаго 6ac

ceiiнa 11 Ь'.аспiйской об.тасти ,  такюrи же :;аюшутьши Г!ассейнами,  rtакъ СО!{ремепн ы й  

It:acпi i1'? Теоретическн ,  конечно, мыс .1 и �rы бассейн ы с ъ  весьма с.шiJой со.теностью, но 

находнщiесн въ сообщен i и  съ океапоиъ, )! Ы ;щ;I,е впаемъ такiе бассейны . Это, напри

�гБръ, Черное �rope и Ба.тгiйскос :1rope. Но сnл::;ь такихъ бассейповъ съ отtеаномъ в ы 

ражается в ъ  в::;юrм но�rъ об:�r·Бн 'в вщъ, ведущсмъ и.1и к ъ  прошшновепiю въ н и х ъ  и : ;н ·J;

стпаго rtонтингента :��орскихъ фор}rъ,  :шuо къ со�ца п i ю  таюrхъ фи:ш ческихъ у с.швi й ,  

n:акъ в ъ  Чсрно:\lъ �юр·Ь. Ра3ъ п ритокъ п р·Бс ныхъ nодъ в ъ  бассейнъ, почти иволирован

ныП, на нодобiе Чернаго моря, 6у;I;етъ настолко ве.шкъ, что етапетъ во:нrожньпrъ 

.т и ш ь  crortъ посл·Бдпнrо въ океа нъ, н ем инуе:��о окончате.Iьное о пр'l;спенiе  бассей на, а 

прошншо венiе �rорскихъ формъ стапетъ иск.тюченiемъ. 

r .):.. 1 • .... " \ l_) • ( >ау н ы  вс·ьхъ " понти чесitихъ · ·  и ,, касшисrtихъ п.шстовъ .; l.ВСтро-uенгрiИ, черпо-

�rорскаго и каспiйскыо бассейновъ не представ.тлетъ н и какпхъ привнаковъ морского 

в.т i н н i н ;  хотя Н 'вкоторые э.1е:�rепты этихъ фаунъ и п рс;r;став.тнютъ песомн·Б н н ы хъ 

ре.тиктовъ �юрл,  но фауны эти я: в.тл ютсн ве.rико.тБ п н ы м и  прюr·Брами самостоя:тельнаго 

развитiн подъ в.1 iн пiемъ по.шой изоллцiи. l'аввитiе это совершаетсл само по сеМ;, осо

бенно въ п ред·Ьлахъ двустворчатыхъ, гастероподы этихъ фаунъ, повиди:��ому, отчасти по

по.шнютсн иммигрантами ю:ъ впадающихъ п р·Бсн ыхъ nодъ. 

Такиыъ обра;:ашъ, вtронтнtе всего, что " понтическiе ·' и ,, каспiйск iе "  бассейны 

на:�ванныхъ областей бы.ш совершен но иво.тированны�ш отъ океана. О н и  н е  юrtлп 

TP!',l,l>l 1\:o:J. !\ом. J! ов. СЕР., пып. 40. 1 7  
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оттока, если между отд·Б.1ьными бассейнами образовывадось соединеше, то это сое д и 

н енiе бы.1о при помощи проливовъ, а не оттоковъ. 

Несомн·Б нно,  что соленость бассейновъ этихъ подверга.шсь ко.1ебанiнмъ, идшшо 

н Ътъ н и какихъ основапiй п редпо.'Iагать, чтобы эти бассейны когда-.'!ибо подверга.•шсь 

значительному осо.1оненiю въ общеl\rъ . Скор·Бе имЪютсл указанiя на :шачите.1ьное о пр·Бе

ненiе этихъ бассей новъ, которые н ерЪдко, повидимому, быди мен·tе солены, ч'l;мъ те
перешнiй ltacпiй. На это ука:шваетъ нерЪдко значительная прим·l;сь пр·l;сн оводныхъ 

формъ ( Vivipaтa, Lymnaea etc.), отсутствующихЪ въ фаунЪ Каспiя , нес�ютря на то,  

что р·l;ки, впадающiл, въ него содержатъ представителей этихъ родовъ. Въ Австро

Венгрiи и въ Румынiи бассейны эти даже въ конц·Б концовъ обратились въ совер

шенно пр·Бсныл озера. 

НесомнЪнно, что воды , отложившiя шемахинскiе понти ческiе пдасты, от.1 ича.1исъ 

также слабою соленостью, приближавшеюся къ со.1ености теперешнлго Каспiя;  на 

это указы ваетЪ по.шое отсутствiе видовъ Yivipara; Lymщtea (за иск.1юченiеыъ еди н

ственнаго найденнаго отпечатка) и дру гихъ бо.тБе п рtсноводныхъ формъ. П рочiя t·а 

стероподы принаддежатъ къ формамъ, бо.1Ъе и ндифферентнымъ къ и з�l'Бненiю солен осп: , 

Melanopsis , HydroЬia, Ke1·itina и л и  ж е  спецiа.1ьн ымъ (ZagraЬica). 

Существованiе такихъ фаунъ, какъ каспiйскал, уRазываетъ, кром·.Б тоt·о, что со

деность бассейновъ, въ которыхъ они жили, н е  пщверга.шсь въ короткое время СИ.1Ь

нымъ колебанiлмъ. Ампдитуда колебанiй со.1ености въ аамкнутыхъ бассейнахъ стuнтъ 

въ значительной м·.БрЪ въ зависимости отъ разм·Бровъ бассейновъ, въ мадыхъ 6ассей

нахъ въ годичный п ерiодъ воsllrожны весьма кру пн ыл колебанiя солености. Н·Бкоторы.н 

изъ н ихъ доходлтъ въ сухое время года до полной концентрацiи.  Ч·Бмъ бо.1ьше i)ас

сейнъ, т·Бмъ менЪе ааиtтны въ н емъ кщебанiя содености, которыя ощущаются , в·Б

ронтно, только ва большiе перiоды времени;  длн t1o.1ьriiиxъ vассей новъ: подоGныхъ 

Каспiю, длл бо.1tе :короткихъ перiодовъ времен и можно при нлть , что среднн н  С().lе
ность и х ъ  остается постоян ною. 

Такимъ обравомъ и намъ п ридетсн предпо.ю жить, что бассейнъ, и::Jъ котораго 

отложились шемахинскiе понти ческiе п.1асты, бы.1ъ аначител:ьной ведичины. Мы въ на

стоящую м инуту совершенно .ншrены возможности даже п риблизите.1ьно возстановить 

очертанiн южнокаспiйскаго понтическаго бассейна; наши �шанiя о гео.1огiи прикаспiй

скихъ странъ весьма неполны, мы можемъ о жидать тутъ еще сюшхъ неожиданныхЪ 

открытiй .  Еще до н едавняго времени внали то.1ько о ш и рокомъ распростра ненiи сар

матскихъ отложенiй въ прикаспiйской области .  Повже, послt установленiл акчагы,Jь

скаго горивонта, стало вылсняться , какое громадное распространенiе его осадки пред

ставляютЪ В()кругъ I\аспiя.  Мы видимъ ихъ у.;ке у подошвы l\Iалаго Ба:шхана,  п еще 

неизвЪстно ,  какъ далеко о н и  тянутел на востохъ. Лишь два года тому нааадъ бы.ш 

констатированы мною настолщiе мэотическiе осадки въ I I It!махинскомъ уЪsдt, а путь , 

какимъ о н и  проншшютъ въ об.шсть Каспiл изъ черноморсК()Й: остается до сихъ поръ 
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съ точностью веиsв·Бстнымъ. Апшеронскiе пласты, снача.ш rш:�·.Бстные то.rько и Jъ окре

стностей Баку' найдены ПОТОМЪ на Че.1е&енt, Нефтедаг.Б, ВЪ Rубанско�rъ тtзд'l; и даже 
на Индерскихъ rорахъ. Осад&и, которые мы съ несюш·l;нностью можемъ приqислить 
i�ъ полтическому ярусу, до сихъ поръ констатированы мною то.Iыtа въ 1 1Iемахинскомъ 
ytsдt. Отсюда понтическое .:норе простира.юсь къ востоку и покрывала, вtронтно, все 

пространство носточной части Шемахинскаго и всего Баюшскаrо ytsдa. Около llle

мaxи и Сунди ?�юре это постепенно си.Iьно обмел·.Бло. Ваденцiеннезiевыл глины, ко

нечнiJ ,  представ.Iлютъ Dтложенiл изъ водъ :шачитедьной глубины,  но и звестнлки съ ихъ 
rърунпыми,  то.1стостворчатш-1 и раковинами, нослщюrи всt при::;наки волноприбон (дрес
вяные, детрит�·совые известнлки, содержанiе га.Iекъ) от.шга.I ись, несомн1тно, на малой 
l'Чuинt. Да.гБе на востокъ, г.чuина понтическаго :�юрл :1начите.1ьно увеличива.шсь и 
на границ·!; Апшеронскаго по.1 уострова было настолько г.1убоко, что sдtсь отлагались 
щrгt тонкiл t·.шны, а фауна ихъ становилась весьма б·Бдной. Подобное лв.1енiе ?IIЫ 
наiJ.1нцаемъ и теперь въ Каспiи. На пебо.1ыпихъ г.чбинахъ, мы  набдюдаемъ довольно 
uш·атую фауну мо.JЛюсковъ, крупныхъ ])i(lacna cmssa, tYigonoicles etc. ,  тогда как-ъ насе

.Iенiе бодtе значительныхЪ и.шстыхъ г .чбинъ состоитъ то.11ко изъ J)yeisseusia r-ostrifoгrnis 

Geimш ,  J.liicYomelauia caspia п н·Бкоторыхъ другихъ ме.1кихъ гастероподъ. 

Наибольшiн гчбины даа;е вовсе необитае:и:ы мо.1люсками, и будущiя отложенiл 

нaиiJO.IЬI I iИXЪ гчбинъ Ii,acпiл не будутъ ещержать ни.какихъ ;�:ругихъ органическихЪ 

остат�овъ, кромt дiа:гомовыхъ. 

Простиралось .111 понтическое :норе да.1tе 1�ъ востоку, объ этомъ мы можемъ 
то.1ько rа,1,ать. Можетъ быть, сюда придетсл отнести н'l;которые п.шсты острова Челе

Кt;на и Нефтедага. На акчагы.1ьскихъ пластахъ С'Ввернаго ск.1она Ма.шго Балхана 

констатированЪ слой съ остатками Лt·eissensin cf. rostгi(or-mis, можеть быть, параллель
вый понтическюrъ г.шна�rъ Шемахинскаго и Бакинскаго уtsдовъ. 

:VIн·Б кажется весьма вJ;ролтнымъ, что понтическое море :занима.1о об.шсть Южнаго 
}t'.аспiн и, �южетъ быть, понтическiл отложенiн будутъ встр·.Бчены и къ югу отъ Rуры .  

Простиралось .Iи оно щнако, н а  подобiе акчагыльскаго и апшеронскаго морл и въ 
сtверный каспiйскiй бассейнъ , объ этомъ мы совершенно лишены воgможности судить. 
Rъ с·Бверу отъ перемычки Баку- Красноводскъ, мы не  :знаемъ ни одного 01\ЛОЖенiн , 
которое можно nы.ю бы приравнять къ понтичес.кимъ п.шстамъ.  

:\Iежду тБмъ, р'вшенiе вопроса о томъ, проника.ю ли  сюда понтическое море или 
нtтъ, стои'l'Ъ въ т·Бсной свлзи съ другимъ вопросомъ, а именно, -гд·.Б происходило со

единепiе между южнокаспiйсrшмъ и черноморскимъ понтическими бассейнами .  Что та

RОе соединенiе происходи.ю въ понтическую эпоху, въ этомъ едва ли можетъ быть 
сомн-fшiе, въ виду присутствiл въ понтическихъ от.юженiлхъ черноморскаго бассейна и 

южно:&аспiйскаго общихъ в пдовъ. Особенно большое сходство представлнютъ фауны  

г.тинъ съ CaY(liшn A blclli R.  H liгn. Въ фаунахъ ;�ругихъ фацiй замtчаютсн, конечно,  

1 7* 
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болtе крупныл различiл,  зависящiл отъ большаго разнообразiл физичесюJхъ ус.ювiй и 

топографiи бассейна.  

До сихъ поръ принималось, и мною въ томъ чис.тв, что сообщенiе между Чt:рно

морскнмъ и Rаспiйскимъ морюrи къ югу отъ кавказскаго кряжа, существовавшее еще 

въ сарматекое времл, по окончанiи посдtднлго навсегда прекратилось, что гораобра

зовательные процессы обратили въ сушу узкiй рукавъ иди проливъ, соединявшiй Ш''"дУ 
собою третичные бассейны въ низменности Рiона съ одной стороны и въ области ll:ypы 

и Араr�са-съ другой .  

Единственнымъ путемъ, по которому предполагалось возмож ное соединенiе Каспiл 

и ;-)uксина J:ЗЪ бо.1tе позднiя эпохи, это приманычскал полоса . По этому пути,  несо

llшtнно,  шло соединенiе обоихъ бассейновъ въ посл'втретичное вре:��л .  То.·rько этотъ 

путь нредставллетсл мнt пока возможнымъ и д.1л соединеюя между бассейна�rи въ 

эпоху пластовъ Чауды. Ilонтическiл отложенiл тлнутсл дадеко на востокъ вдолr, i\Ia · 

выча, н о  они принадлежитЪ типу одесекага известняка, между тtмъ какъ шема

хи нскiл понтическiя отложенiя прибли жаютел бол'ве къ керчепеко-таманскому типу 

развитiл. 

Во всей С'вверной области Rаспiйскю·о бассейна, гдt мы констатируемЪ и акча

гыльсюе, и апшеронскiе пласты, не найдено до сихъ поръ и признаковъ понтичес1шхъ 

п.1астовъ 1 ) .  
Эти обстолте.1ьства ;;аставллютъ высr;,авать предпо.1оженiе, не  существова.1о .1 11 въ 

>3аканказъ'l; какого-либо, хотл и ограниченнаго, сообщенiл между Понтомъ и Эвкси но�1ъ и 

въ пос.тБсарматскiл времена. Недtйствительность этой гипотезы можетъ быть онрпвер

гпута лишь бо.1tе подробны:мъ и;;ученiемъ вакавказскаго неогена. До сихъ поръ :мы и.\l ·tемъ 

въ пашемъ распорлженiи �1ишь скудныл св'вдtнiл  по этой части, и каждая гео.Jогиче

скал экскурсiл даритъ намъ тутъ все новые и нпuые сюрпризы. Сначала ана.1и въ :)а · 

кавкаJь·Б, О/3тавллн въ сторонt Кtкинсr�ую губернiю; ,1ишь одинъ сарматъ , а ШУI'О}t Ъ  
понюшогу стали обнаруживатhСJJ : спапiодонтовый гори;;онтъ, чокракскiй 1·ори;;онтъ,  

пласты типа керченскаго известiiJша, нонтическiе пласты , рудный горп;;онтъ, совер

шенно споеобразныл от.1оженiл Дуаба . На возможность существовавi н ,  хотя и у::>каго 

н ро.1 ива въ понтическую эпоху, ука;;ываеть не толко существовапiе у Пlемахи ша

с говъ съ Car(limn Abicbl ,  но и нtt:tоторын спецiальныя отношенiн въ фаун·Б I 'астеро
нщъ нонтическихъ п.rастонъ Illt:махинскаго уt;;да и Сухр1скаго уtзда � ) .  

Весь:\!а воз�южно , что это соеди ненiе между I\'аспiю1ъ и Эвксиноыъ прекратп.1ось 

') ЛtтOJJ'J, 1907 г .  л отщJылъ на восточноыъ поGерсжьп I{aco ificrшl'O м оря, r'ъ IOI'Y о п  форта АJе
ксандровсrш (у ко.шдцевъ Сагак.у;(укъ, на воав ы швнпостп l{уртуджукt) желтые изнеспJ Н !< Jr съ опrсчапш11Ш 

сплыю расплощенныхъ DYeisscnsia i'OStYi(onnis п 1Ji01иrlacna sp., н ссо�ш t.нно нонтнчес1tiе, н о  так. же т и н а  

о;�:есскаrо известняка. l!pu,>t. во вре.1tя корр. 
�) Таково н ахо:кдепiе ш н новатыхъ )Jе.шнопепсовъ (JИclanozJsis Lii;·entlleyi А 11 rl r u s. - BaGa.1i!<auъ 

JJfcl. spini!Jeгa-нлal"l'Ы ДуаGа ). oGшie BIЦOB'L Ly1·caca въ 11.1 iоцен·t Галшпr 11  Моь:вы п в r, понп!'JС!'Iii!ХЪ 

от.южен iях·r, IIIeor axн, r.огатство т1;хъ и д!'Y ГIIx·r, L ернтппамн, н рпсутствiс впдовъ ZagmUim. 
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еще до оrинчапiн понтическаrо времени;  этимъ бы обълсни лось значительное раздичiе 

въ �rел:овщныхъ фаунахъ, заключающихсл въ известнякахъ и песчаныхъ пластахъ. Нъ 

са}юмъ д1ш1>, если мы сравнимъ между собою фауну шемахи пскихъ изнестнлковъ съ 

одной, и керченскихъ фаленовъ съ другой стороны ,  то между н ими найдетел очень 

ма.1о общихъ впдовъ, хотн п тt, и другiл представляютЪ весьма близкiл фацiи (это 

отложенiл изопическiл). Яюенiе это указываетъ на самостоятельное развитiе фаунъ 

подъ в.1iянiемъ бол·Бс или мен·Бе значительной изоллцiи . Мы, конечно, не �rожемъ 

утверждать, что и золяцiя эта была полная, т .-е . ,  что между �iвксиномъ и Каспiемъ 

возник.ш къ концу понтическаго времени отдi>ллющая ихъ полоса суши-баррьеръ, не по

зволнвшiй дальнi>й mаго обмi>на фаунъ. Могли существовать и другiя физическiл пре

пятствiл къ такому обм·Бну: и .1 и  дi>.швшiл его очень ограниченнымЪ. Ес.ш такой про

ливъ существова.п I>ъ юr·у отъ Rавказскаго кряжа, то онъ бы.'IЪ , несомн1тно. узоRъ и 

еи.1ьно оп11·Бенлдсн впадивши�ш въ него рi>ками,  а :по обстолтедьство уже мог.1о мt

ншть ншrпr·рацiи п обмi>ну  болЪе чувствите.1ьныхъ rtъ опр·1сненiю Itардпдъ, чi>,\IЪ на

прiш·hръ, дрейссепсидъ пли  мелапопсндъ. 

III. О происхожденiи фауны понтичесв:ихъ пластовъ 
Шемахинсв:аrо увзда. 

Вопросъ о происхожденiи фауны понтичесrшхъ п.шстовъ стоитъ nъ тЪепой свнзи 

съ вопросомъ о пропсхо.ждеп iи  и развитiи фаунъ � каспiйскаt·о типа " вообще . Фауrш 

эти по нашему :-.ш·Бнiю с.1агаютсл и:зъ г.швнымъ образомъ двухъ э.1ементовъ: 1 )  пере

родившпхсл реликтовъ, унасл·Бдованныхъ "Rаспiлми " (понтическим и  бассейнами) отъ 

морсrшхъ и .ш полуморскихЪ мiоценовыхъ морей, разстилавшихся въ окреетностлхъ 

Эвrн�ина и Каспi я, 2) иммигрантовЪ изъ р·:Вкъ и о:зеръ, стеrtавшихъ въ эти бассейны .  

Къ ре.1иктамъ относятся, г.швнымъ образомъ, различные " лимнокардиды " ,  :\rожетъ 

()ыть н·Бкоторые гастсроподы. Вопросъ о генезис'!> 1IОсл·Бднихъ разработанъ мен·J>е всеt·о. 

I"\ъ иммигрантамъ отпоентел 1J1·eissensirlae п бо.1ыпинство гастероподъ. H ·вROTOJШl' 

и:л. ШIХЪ Jшлнютсл иммигранта:\rи въ собствепномъ смысл'!> е.юва ( Yivipam, L.mnnaea, 
Гlan01bls ete. ) , другiе же суть иммигранты и:зъ устьевъ р·Бкъ, г до!; они составляли 

обособленную соленоватаводную фауну (DYeissensirlae, Naitiua). 
П роцессъ происхождепiл )) каспiйскихъ " или )' понтпчсскихъ '· фаунъ, мы предста

вллемъ себ·в такпмъ образомъ. Въ сарматскомъ мор·1 ,  отъ Вi>пы и до Ара.ш суще

ствовали въ обще�rъ довольно однооuра:тыя  ус:ювiп, и въ свлsи съ :ппмъ море это 

въ нача.т1; н средип ·1; своего существованiя было населено фауной, носившей на себ'.Б 
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признаки единства. Однюю, уж� начинал съ верхнесарматскаго вре;\rени ,  происходитЪ 

съуженiе этого морл и распаденiе на особые бассейны. Прежде всего, отъ него обо

соб.тлется среднедунайс:кiй бассейнъ и въ немъ устанавливаютел ,, каспiйскiн "  условiя . 

Нача.1о такого состолнiл относител тутъ, :�rожетъ 6ыть, къ верхнееарматеком у  времени 

Въ об.шсти Эв:ксина и Iiacпiя, въ верхнееарматекое и мэотичес:кое времл еще царптъ 

почморскiл ( ,, сар:�штскiл '() ус.JОвiл .  Эти условiя держатсн додыпе всего ВЪ области 

Rаспiл, гд·Б :11ы видимъ акчагыльскiе п.шсты съ ихъ обtдн1ыой фауной сарматскаго 

типа, еще въ то время ,  когда въ области Эвксина, дибо от.тагаютсн 0;1,ни только пдасты 

�ъ ме.шишr конгерiл:ни, .тибо даже наступаютъ континентальныл условiл (Хсрсонскал 

I'Убернiл) . . Iишь въ понтическую эпоху и въ об.шсти Эвксина, и въ об.тасти Южнаrо 

Каспiн наступаютъ " каспiйскiл усс10вiл " . 

. , ftаспiйскiл ус.10вiл "  ведутъ аа собой с.тБдующiл измJшенiн въ фаунk болыпип

ство лорс:кихъ Э.Iементовъ ВЫ:\!Ираетъ, остаются то.JЬко немногiл кардиды, способныл 

сжитьса съ новымi'I условiшш и, мо;Rетъ nыть, н·Бкоторын гастероподы , I�акъ нанри

м JJръ, .Micromelania. 

ОнрJн.:ненiе водъ позво.таетъ понемнОl'У распространиться въ "каснiйскомъ " бас

сейн·Б пр·Бснов()днымъ э.тементамъ, которые, въ свою очер t•дь, подъ Б.Iiлнiемъ новыхъ 

д.1л нихъ физико-географическихЪ условiй, начинаютъ подвергатьсн ИЗ:'11tненiлмъ и даже 

могутъ дать начало новы.\гь своеобразнымъ формамъ (родамъ), врод-Б Valenciennesir�, 

Zar;пtblca etc. Ес.ш вновь воsникшiй " каспiйскiй " бассейнъ приходитъ въ соединенiе 

съ у те существовавшимЪ " каспiйскимъ "  бассейно:��:ъ, то, разум·Бетсл,  изъ пос.тБдняго 
ишш грируютъ въ новый каспiйскiй бассейпъ выработавшiесл тамъ и у ;ке прекрасно 

приспособившiеся органи:змы. При продолжительномЪ соединенiи, разум·Бетсл, происхо

дитъ и взаимный оом'внъ фаунистическихЪ э.тементовъ. 

Таюшъ обраsо�1ъ, въ каждой отдt.тьной фаунt приходител раз.тичать не TO.lЬRO 

ре.1иктовъ и нммигрантовъ вообще, но по отношенiю къ каждой фаун-Б: дрсвнихъ 

автохтоновЪ въ собственномъ с�шсл·Б с.IОва, новыхъ автохтоновЪ (:utстныя формы) и 

иммш'рантовъ; въ чиС.1'В этихъ иммигрантовЪ могутъ быть и ре.тикты, но возникшiе 

въ сос'Бднемъ бассейп·Б, ран·Бе обра3овавше1rсл или поsдно пришедшемъ въ соединенiе. 

Повидимо:��у ,  подобныл отпоmенiл ю1t.1и мtсто ;цл П()НТическихъ бассейновъ 

Эвксинскаго бассейна. Rогда въ области Понта наступили " каспiйскiл " ус.ювiл, сд'Б.Iав

шiл воамоашьп1ъ полв.зенiе " понтическихъ " от.'Iоженiй, въ среднедунайской низмен

ности уже давно отлагадись "конгерiевые п.Iасты " .  Соединенiе, которое открылось въ 

понтическую эпоху между обоими бассейнами ,  югБ.ю свон11rъ с.тtдствiемъ :значите.lЬную 

ИМС'!! играцiю въ об.тасть Эвксина. 

У становивши эти общiн точки sр·Бнiн, перейдемъ теперь къ ана.шзу фауны ше
махинскихъ поптическихъ пластовъ и раsбере:11ъ ее дета.тьно. 

1) r е i s s е п s i d а е. DreisseJlSirlae могутъ счита тьсл соленоватоводны;,rъ (р·Бчно:иорскимъ) 

юе:ненто:-.1ъ фауны.  iRивл обычно въ устьлхъ рtкъ (а иногда въ самыхъ р'Бкахъ), они, 
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конечно, быстро распрострll,няютсл въ  сос·Бднихъ бассейнахъ въ  случаt ихъ  аначитеЛI. 
наго опр·Бснtнiн и достигаютъ въ нихъ пышнаго развитiн . 

Въ устыrхъ р'Вкъ среднеевропейскаго континента, впадавшихъ въ мiоценовые миря 
Европы , жили, какъ это можно вид·Бть по присутствiю мелкихъ ковгерiй въ раз.шч
ныхъ, отчасти морскихъ, отчасти со.1еноватово;rныхъ от.тоженiлхъ европейскаго м iоцена,  
представмтели двухъ и въ настоящее вре:uл широко распространенныхЪ въ А:uерик'В 
п Африкt группъ рода Congeria, mytilifoYmes и modiolifoгmes. Лишь въ прtсныхъ во
;щхъ балканской суши мы видимъ въ мiоценовую эпоху представите.1ей еще третьей 
группы , subglobosae. Вотъ эти -то три группы и развиваются пышно въ водахъ, от.1а
гающихъ въ мэотическую эпоху нижнеконгерiевые п.шсты среднедунайекаго и в ·Бн
скаrо бассейновъ .  

Iiъ наступленiю 2-ой шштичесrщй эпохи въ  среднедунайскомЪ бассейн·Ь, группа 
sniJ[Jlobosae успtваетъ вымереть, на ел м '!;сто воднорлетел новая,  спецiальнал группа , по 
�юему уб·Бж.денiю� развившаясп на мtстt иаъ н ·lшоторыхъ нижнеконгерiевыхъ формъ 

1 ·руппы  morlioliformes, а именно J'ltomboi(/eae. Таюшъ образомъ, въ моментъ соеднне
нiп Среднедунайскiirо бассейна съ Эвксинскимъ въ (вторую) понтическую эпоху ,  дrы 
видимъ въ среднедунайсrtомъ бассейнt представите.1ей трехъ группъ рода Co11geYio : 

mytilifm·mes, modiolifoтmes и J'ltomboi(ieae. Въ понтпческихъ водахъ Эвrtсинсrшго бас
сейна, ыы знаеыъ лишь четыре вида конгерiй: Coii[JeJ·in sn�cш·inata D e s 11 . ,  Co;l
.(/eria 1'1/0muoirlea Н. Ногп , Сощ;е1·iа титапа S a b b a, Congeтia sulлf10mlюide(l A н d пls .  
Iloc.l 'Bднie три вида, представители группы rl10mlюi(Zeae, л в.1аютсп въ Эвкскпнскомъ 
f.ассейн ·Б иммигрантами и дериватами отъ нихъ изъ среднедунайс:каго: въ шемахин
скiл воды они не прониrtаютъ. Что же касается Соппегiа subcm·inata D e s 11 . ,  то и ее 
:�ш должны причислить къ иммигрантамЪ или къ фор:�шмъ, дериватны:uъ отъ пос.тБд
нихъ. Конечно, въ мэотическихъ пластахъ Эвксинскаго и Каспiйскаго Gассейна и: :о

билуютъ мелкiя rингерiи группы mytilif(n·mes среднеевропейскаго 1\liоценоваго тппа 
(нын·Б америrtанско-африканскаго ) . Однако, мы не иожемъ предполагать, что встр·1-
чающаясл въ Эвксинской области Cmщeria subcш·i1zata являлась б ы  результатомЪ авто
хтоннаго развитiл какой-нибудь конгерiи изъ группы мелкихъ mytili(o1·mes, жившихъ 
па м·Бстk Дtло въ томъ, что ближайшiй родствен никъ Con,quia subcш·iuata попа
дается уже въ радманесшихъ п.шстахъ ( Congeria Bшlmanesti) , такъ что приходител 
.ж,опустить, что Cmщeria subcarinata явллетсл формою дериватною (подъ этrшъ именt':uъ 
:-.ш будеш. раsум·Бть такiн релиитовыя формы, предки которыхъ жи.1и не на Jlгlicтt 
во8никновенiя новыхъ формъ; такимъ образомъ Conqeтia 1'1/0m boi.ilea Гумынiи будетъ 
настопщимъ иммиграптомъ, а Couge1·ia sul1Yl10muoirlea -дерива томъ ) .  

Длл южнокаспiйскаго бассейна Conge1·ia sulюm·inata будетъ просто иммигрантоыъ , 
уже изъ Эвксинскаго бассейна. 

Гораздо труднЪе вопросъ о родинt первыхъ видовъ ]JJ"eissensia. Что они во:шиК.1IИ 
чъ одпомъ иsъ рл;�;а " иаепiйскихъ" ()ассейновъ между В'Бной и I\аспiемъ ,  въ этомъ 
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н еч е го со:uн'lшатьсл.  Отсюда о н и  пото:�rъ распрострап и .шсь в ъ  Западную Европу и въ 

Переднюю Азiю. Oдrarto, вопросъ идетъ о то�rъ, какой и менно бассейпъ бы.ть пхъ ро

ди ной. Впроче:uъ, повидиllrому ,  исторi н  двухъ г.швныхъ группъ рода Лn:issensia раз

.шчна. Прщставите.ш г р у п п ы  rostYi{onnes у же п опадаютел нъ от.тоженi н хъ пернаго 

понтп ческаго я руса, въ н и ашекон герiевыхъ п.шс·гахъ А встро- Венгрiи,  l'д·Б м ы  нахо

дшrъ, повиди мо:�rу ,  п редка об·Б и хъ вtтвей груп п ы  f"OStYif(mю:s, Лt ·cisseJisin rtш·iculш·is 
}<' н c h s. Такимъ образшrъ, родиной об·Iшхъ дифференцирующихса в·Бтвей r·рушr ы  нъ 

понтическихъ п.лtстахъ Эвксппскаго бассейна (rostt·i(onnes s. stг. , и Rimesfir:Jtsl's) ши н етел 

uсе-таRп среднедунайскiй бассейнъ.  Отсюда въ Энrtск и нскiй постуrrи .ш н ре;\Ю1 о6·Б и хъ 

в втвей группы,  изъ которыхъ Yif'e п а  :н·Ьст·I> ра::>ви.1ись равнообразные вrцы. 

Въ ше�rа х и нст,ихъ Irоптн ческихъ п.шстахъ п:;ъ ч нс.ш вrцовъ подгруппы J·ostгifot'-

11/ t;." s. str·. :"l!bl находюtъ ТО.!ЫЩ И3ll'ВС.ТНЫе ВИДЫ Эвксинскаt'О vасеейпа:  ])f"l'i8SI' / 18t(t 
J·o.�t!'ifli!'lnis н DYriiisr:st(t anisoconclш. Оба эти в ида памъ , такюrъ обра:ю:uъ, приходитсн 

с читать :ш rвшш'р<ыiтонъ изъ Эвrtсинской об.1асти. Тутъ, в п рочемъ, при хо,\и тсл оетано

в итьсн н·Бско.rько н а  3IO:"Ilcнт1> Шll\Шграцiи .  П.шш грацiл эта н е  мог:ш,  конечно, ю1·krъ 
1гl;ета раньше окончанiн отложснiл п .·шстовъ съ CoщJITia pa)/ tiurpae(t и Con.rJeYia Jm
тщ ·o.,sica uъ Эвкс инскоii об.шстп.  }fсжду т-kuъ, �rы встр·Бчае1rъ, въ н ·Ькоторыхъ пуrш.

тахъ Каспiйскаго бассейна,  въ са}t ы хъ вер хн ихъ горп:юнтахъ акчагы.rьекихъ п.шстовъ 

C:"II'lmraпнyю фаун у ,  состолщую 113Ъ по.rрrорс к и хъ аr.;'Шt'ы .тьскихъ в идовъ, неритипъ, 

t' Iцробiй п ;(реlrссенсщъ. Въ н·lшоторы хъ с.r у чанхъ это :"l!а.тснькiл rto н гepia ,  въ ,тру

t·нхъ же настол щiл дрейссепсiи.  Еъ сожалtнiю, фау на эта недостаточно пзучена,  г.щв

н ы :"l!ъ обраsомъ потому, что rиасты,  ее сщержащiе, н срtдко лв.1яютсл въ ви;r:Б извеетн нка 

�ъ одн и м и  лишь отпечатка м и  раrшвинъ, а ,  какъ изв·Ьстно: опрсд·Бленiе дрсйссенсщъ 

по отпечаткамъ весь:"l!а затрудните.1ьно.  llo велко�rъ с.туча·в, н а  р. Утв·Б, llЪ п.'rастахъ� 

ещержащихъ ат.;чагы.Iьскую фау н у ,  найде н ы  бы.ш С. Н. Н и к п т и н ы м ъ  остатки дрейс

сепсп,\Ъ изъ r·р у п п ы  Yo.o..;fyiforme:.; s. stг. и изъ группы си ;·i uatac. Фактъ t!тотъ :"IIЫ мо

ж.е:"l!ъ пока истщковать :rи шь въ такшrъ c:uыc.1k п.шеты съ см �вшап ной фау ной, е.тЬ

дующiе за настолщ юш а rиагы.пст, и м и  п.тастам и ,  обра:ювыва.тись еще отчасти въ то 

врешr, r'огда въ Эвксинской оu.1астн водrюрн.тась уже понтп чесli.ал фауна. 

Ч rо касаетса f),·eissem;i !l Stejimesr:ui, aff. Bimestiensis , nteissctгensis, то u.1 и жайшiе 

родич и  пхъ найдс н ы  въ Румыпiи, н а  Керченскомъ и Тюш нсrtО:"I!Ъ по.чостров'l; и въ 

Uyxy1r cкo:"1Iъ уJ;ц·Б, родину нхъ с.тJ;дустъ и скать таюшъ обра:юмъ uъ : )вкси нсrщ:��ъ 

бассей н·Б. 

Чтt) касается r·р у п пы }JJ·eissensi(/e 1ш·inatae� то о н а  представдева rшкъ тупотtн.1е

ват ы :u и  формами (IJ;·eissensict onyclюicles, л,.. splu-noicles), такъ п остроют.rеватым и  (JJr. 
at't'. aщ;usta , cf. Лeto�'·'kii) . Л и шь тупокилеват ы н  формы извtстны на:uъ изъ кош·ерiе

в ы хъ п.тастовъ среднедунайскаго бассейна . Въ :-}вкинскомъ бассей н·!> найде н ы  какъ 

тупоки.теват ы л  фор м ы ,  такъ и остроки.теваты л  (IJ1·eissensia. an,r;usta vю·. ). Посл'1;д11 н н 

попадастел в прочемъ p·Iцrto. Таr'ъ какъ Dn-isse!/sia aщJusta vаг . н айде н а  и въ верх-
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ш; -.:ъ <ШЧаi'Ы.l ЬСКПХЪ П .ШСТаХЪ Утвы ,  ТО BeCЬ:Iia во: :МОЖIIО, ЧТО ptЦIIHOЙ ОСТрОК1J.1 Ь Н Ы ХЪ 

Щ>t�Пссенсiй л в.1летсн :какъ раsъ I-tacпiticr,aн обдасть. Одновременн ое же пр исутствiе 

но вс ·{;хъ трсхъ ()асссйнахъ средпе,J,упайсr�омъ, э в:кспнекомъ и юж ноrшсп i йскомъ туно

Е:нлватыхъ форм:ъ ,тБ.нtе�·ъ п е во:шож н ы �rъ pJшrcп ie в опроса о ТО3IЪ, г;св собствен но 

родин а  р:t3С:\Штрнвае1ЮЙ гру п п ы .  

С :t J ' й  i <1 а с .  IIepexO,J:Л теперь :къ pa3CMOTJ1'lшi ю IШJЦИ,J.Ъ шсмахи пекихъ нон т п ч t:сrо J х ъ  

c.roc i ; ъ ,  }!Ы до.I ;к п ы  сд·Б.та.ть нtсr,о.Iько общихъ 3ам·Бчанiй.  Родопачальни rtа:\JИ uсего pa:шo

tH'ipa:; i н  карди;�,ъ , насе.I а впшхъ раiЗлп ч п ы е  бассейны Ноеточной Европы нъ Iшн ц·Б н е о 

i CH I J IЩL'O псрiода , ,'J,O.l iKHO,  конечно , считать сар\rатскrr хъ юtрдидъ. Ни въ какiн сообще нiл 

съ оксаrюмъ бассейны :-:Jти н е  вступалr до са иап>  rumцa трети чн а 1·о п ерiода . .!Iи ш r, въ 

пос.тtтретичп ы й  перiодъ liacпi й кратfiоврсысшю всту паетъ въ соедипенiе еъ Черп ыыъ 

�ItJIЧ��Iъ и по.Iучаетъ отту;\а п о в ы Л  ::J.1еме нтъ И3Ъ ее:иейетва Caнliclac - Caнli11 m n7ul(' Ij. 
l lp<tны, еще . \О сарматеrш t·о вре].I е н и  м ы  впди�rъ фауну касuiйска го т и па въ Ки рх

(,t ·рге i,ихъ и въ онко,fюровыхъ п .1астахъ Однако не югГ.етен пи какихъ свид·Бтельствъ 

о тщrъ,  Ч ТО ка p,1, il,l.Ы ::JT!IXЪ П.ШСТОВЪ ЮI'В.Ш н аС.J 'В.�НIШОВЪ ВЪ бо.1J>е ПОЦНИХЪ бас

t: , � i1 1ШХЪ. 

Непоере;�ствен вап фи.·1iацiн кар;(пдъ MOJ'.1a совершатьсн .Iи шь въ среднедунайсi,омъ 

()ассе йн ·f; , таi.:ъ какъ iЗ,тkь непосредственн о ;ш сармато:-.rъ сл ·Бдуютъ коп герiевы е  п.шст ы .  

"1\Нста�ш впроче,\JЪ  и :щtсь н а().Iюдаетсл перерывъ между сарматоиъ п конгерi е в ы м и  

п.шсташr , однако въ такъ навываемыхъ " допонтическихъ " пластахъ Rроацiи ,  въ соот

Б !;тствующихъ юtъ отлuженiлхъ Ве н грi и , въ бk1ыхъ е�Iер 1·е.: .шхъ Сдавонiи м ы  JНt'Ьемъ 
таr< iп ,  непосредстве н но с.1t,чющi н :за сарматомъ от.'Iоа\енiа .  Н ардиды этихъ отложен i й  

;�ще в ъ  в ысокой степени н апошшаютъ сарматсr,iе в иды (LiJJumr·anlium ('ekusi, ct'. o7)so

lef юн , pmepont il'mn, plicataefr)j')nis ). Таюк.е еар;1 атскi й  t·абитусъ н оснтъ еще иел кiе кар

дщы с.1оевъ Ыар!i.уше rща и соотвkгствующихъ ю1ъ с.1оевъ Тип н iе (Limmн·a 1 ·rliшn 

Jrщiff i, Kosi(i, Allrlгttsm"·i, mш·,qaгitace u m ) . 

Къ сожа.тtн i ю , кардиды эти еще ;надо научены 11 к .шсешiншацi л и хъ iЗатрудн и 

те.l ЬШt. У же бо.t·Бе ясно выраженный " каеп iйсrti й " шбитусъ нослтъ юt себ·Б кардиды 

н и ;r:;нt:кошерiев ыхъ п.шстовъ В·Бнскаl'о бассейна, пластовъ Радманеста и другихъ по

до()ныхъ :\I'Встонахожденiй;  :\! Ы  ниди мъ :цtсь п редставителей родовъ Pll,yllica}'(7 itиn, 
Lim Jti JI'aнlimn, JJfonщlacna. Н·Бкоторы е  в ид ы  впрочемъ не могутъ быть пока точно клас

еифицирова п ы ,  п н ·Бкоторые п:>ъ п и хъ прави .1ь но , МОi!tетъ быть, (\ыло б ы  еще не вы

дkтять и :>ъ морскихъ подродов ь (CaYdium 1lевеУtилп S t o l. ,  ('(il·nuntinum P a i' t s c h. ,  KaJ"

reJ·i Fнel1 s). 
Не то ыы п аблюдае:uъ ВЪ Эвr�синскомъ Gасссйн·I>. од·tсь :мсжду среднссарматскими 

п.шстами и " понт ически :11и " п:шста:'.IИ встав.1яютсл отдо ;кенiл , весьма бtдныл карди

да:.ш . Верх нiй сарматъ Эвксинс каго бассей н а  п редста в.1ен ъ  п.'Iастам и >  въ rюторыхъ вся 

I'онхп.liО.JОгическан фаун а  пре;�,ставлена щшп1и мактрами (JYiшiгa r:aspia , 7m7,qo,ricct etc. ) 
ct н:цъ н юr и  с.тБдуетъ :��:эотическiй я русъ, в ъ  которо�rъ кар,l,И,\Ы представ.1ены каки-\IИ-

Тп,щ ['m.l. r ;шr. HIJл. CI P., ВЫ !!. 4-0. 18 
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н ибудь двумл видами (Cm·dimn поv. sp. ех aff. С. r,{Jsolcti, Crmlium JИitlo·irlati:c;), I!::'>J'ВЮ
щиии мало общаго съ понтическими кардидами ,  и при тоыъ вдобавоь:ъ еще 1 1  исче:;аю 

щими в ъ  верх не:�rэотическихъ пластахъ. Еонечно,  м ы  н ичего не  ннаемъ точшtп• о 

судьбахъ глубокой котлов и н ы  Эвксин а  въ юютпческую эпоху. l\Iожетъ быть ;3д·tеь  С()

верша.шсь п ередача кардидъ иsъ сарматсr\ой 1ю вторую понтическую эпоху. 

Однако у н асъ не имtется никакихъ данныхъ въ по.JЬsу такого предпо.ю;кенi;� ,  

а скор·:Не отрицательн ы н  данныл (присутстniе въ Сухрrскомъ у·Б:ц·f; м ::Jотп ч L· с к п х ъ  

пластовъ). 

Такимъ обраsомъ, Эвксинскiй бассейнъ моrъ по.1учить своихъ rшрдидъ то.11ко пу
те1tъ иммиграцiи.  Р1шrаюсь однако думать, что им;шrграцiл этя, ш.ш не только съ ��а
пада,  но  и съ востока, что слtдовательно,  юж ноТiаспi йсiйй бассейнъ бы.1ъ м·Бсто::.rъ 

воsниь:новенiн н ·вкоторыхъ кардидъ. Вtролтность этого предположенiл осно выын:•тся юt 
с.тБл.ующихъ соображенiяхъ. 

Во-первыхъ, въ южнокаспiйской области понтически�ъ п.шстаl!ъ н е посре,l,ствишо 

предшествуютЪ акчагыльскiе, въ rиторыхъ кардиды иsоби.·1уютъ. Конечно, намъ еще 
оетя,етсл неиsвtстны мъ гене:зисъ акчагыльскихъ кардпдъ, о;щюю ихъ родство съ сар

матскими едва л и  можетъ подвергатьсн сомн·внiю. Мы н е  sнаюiЪ,  т:шжt.: ,  профи.1tй, 

ВЪ 1\ОТОрЫХЪ МОЖНО было бы ПрОС.1 'ВДИТЬ ПОСТСПРННУЮ СМ'ЕНУ 1130ШIЧеСКПХЪ OT.lOa\tПiй 

отъ среднл го сармата до акч.агыл:а. Профиль на Су:ш:кJ; пока�ываетъ н ю1ъ по.тr. Ю\ча

l'ы .тоыъ с.юи типа Rерченскаго иsвестняка. Мы не може11ъ еще установить прююП 

прее!tiСтвенности понтичесrtихъ кардидъ I П емахпнскаго ytsдa п<Jъ анчап.r.1 ьстшхъ. Но 
Itардиды пе исчеsаютъ въ двухъ непосредственно с.•гвдующихъ другъ sa друго::.гь :4пО

хахъ въ южноrtаспiйской области , и такимъ обраsомъ не исключается воамоашость. что 

н ·Iшоторые иsъ акча1'ы.1ьскихъ rtардидъ продолжаютъ существовать и въ поптпческпхъ 

водахъ,  конечно, въ ив:н·вненномъ вид·В . 

}Iнt кажется,  что такими кардида;\lи южнокаспiйскя,го происхождtнiн uудутъ прt;:;:

ставите.ш рода Лiclacnct. Родъ этотъ совершенно отсутствуетЪ въ от.шженiлхъ перв:но 

понтичес:каго яруса (нижнихъ конгерiевыхъ пластахъ) , а въ верхнихъ к ою·ерiевыхъ 

п.шстахъ онъ и мtетъ лишь весьма р·:Нд:кихъ представителей (lJiclacпa Bud11umi Н г н s. ) .  
:Между тtмъ, въ понтическихъ пластахъ Эвксинскю·о бассейна Лidacnac играютъ \iо.JЬ
шую ро.1 ь ,  не мало видовъ ихъ мы видимъ и въ ш емя,хинскихъ пластахъ; rп сожа
.твнiю, однав:о, п ока м ы  sнael\tъ лишь недостаточно пос.1tднiе, большею частЫ(\ онt 

принадлежатъ другимъ типамъ, и вsаи:uныл генетическiн отношенiл  ихъ съ щной сто

роны rtъ эвксинскимъ типамъ, а съ другой къ акчагы.1ЬСБИ'I!Ъ Бар,l,!IДамъ не.1ыя про

сл·Бдить. 

Такимъ обраsомъ, каспiйское происхожденiе дндаь:нъ остается пов:а лишь в·Броят

пою гипотеsой. 

Родъ Гt·Nщdacna, повrци.мому, среднедунайскаго происхожденiл,  по крайней м·БJУ1 
мы видимъ sдtсь въ н п ж в епонтическихъ п ластахъ н·Jшоторые виды рода Lirnilщю·{7illm,  
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которые .\ш считае:11ъ за б.ш жайшихъ родичей рода Pmsoliacnu, а именно Lirm/ocay
cli  1 1 1n tll'щnиn F н с l1  s и б.шзкiе къ нему виды. О дна ко пышна го развитiл Pyoso1lacna 

.J,ости rаетъ .шшь въ Эвксинскояъ бассейнt, откуда виды гладкихъ Prosodacua прони
каютъ п въ шемахинскiл воды. 

Тоже надо ска:3ать относите.rьно рода Limuocctraium ,  который достиrаетъ маrtси
мума ра:;витiл въ нижнепонтическихъ водахъ среднедунайской об.шсти и вымираетъ 
въ ;;ерхнепонтпческихъ водахъ какъ этой посл1щней, такъ и Эвксинскаго бассейна; въ 
ше�шхинскiл воды заходлтъ .шшь немноriе, рtдкiе и еще плохо извtстные в иды . 

Jfonщlac:nct приходител намъ также считать за средпедунайскiй родъ, такъ какъ 
мы видимъ несомн'fшныхъ представите.1ей его въ нижнепонтическихъ (нижнеrщнгерiе
выхъ) п.шстахъ (Jioпodama ... Jmplr:x). 

({то же касается своеобра:шаt·о Caнlimn ne,qat i г и т, то, по всей вtролтности, это 
ф')})}I<t .IОка.ннал, такъ какъ ничего подобнаrо ей въ понтическихъ п.шстахъ Эвксин
скаго ilассейна мы не знаемъ. Она песомнtнно стоитъ въ родствt съ сарматскимъ 
Са t'rlium Hittoni . 

Перейдемъ теперь къ гастеропщамъ. 3анимансь родомъ MelaJ!o}_N;is, мы вид·вли ,  
чт1) въ меданопсидной фаун·в плiоцена и мiоцен:t въ Восточной Европt можно разди

чать 'l'ai�жe, какъ и въ фаунt дрейсеенспдъ, два элемента : ереднеевропейскiй (группы 
Jlf,'lrmopsis Esperi rшi Fago  t i a  и Jtlelnnop.-;is aciculш·i.-; или lVI i cro c o l p i a) и балканско
.'!iа.Iоа:;iатс&iй (LyYcal'(t и украшенныл формы Cantl1idoшus). Присутствiе того илп другого 
•)бусловлпваетсн такимъ обра3омъ топографическимЪ положенiемъ " понтическихъ бассей-

" U T  
' "  . u ,., u ( новъ и.ш ихъ частеи.  акъ, " понтичесюл отложе юл среднедунаискаго оассеина въ 

пшроко11ъ смыс,Jt -т.-е. ниж.не- и верхнекою·ерiевын от.1оженiл) иsобилуютъ LyYcaea 

и Canthi1louш;;. Румынскiн от.10женiл иии бtдны ,  а одесскiй известюшъ и керченеко
та,манскiн понтическiл от,юженiл содержатъ лишь среднеевропейскiе типы. Понтиче

еr;iн отдоженiл Сухумскаго у·fщ:1,а и Т/ Iе1rахинскаго у·вsда содержатъ снова Ly l'l;aea и 
У"рашенпыл формы. Такиыъ образомъ, аналиsирул ;1,етады10 меланопсидъ шемахинскихъ 
поттическихъ пластовъ, мы отыtтимъ элементы, ведущiе свое начало, в·вроятно изъ 
p l;r�ъ среднt:европейскаго :иiоценоваго континента, какъ то: 11Ielanop.�i8 acicalm·is ct·. , 
Jli1rmopsi.> s/IIJjiJ '(tC'YOSct. Далtе с.Itдуютъ: L.tJrcaea Лonellii, L,!Jnaea cf. оп ustu, IJ. 
llt itmej(mn is, родственниковЪ которыхъ мы находимъ въ мiоценt Италiи и Австро-Вен

rрiи .  1-yfelшmpsis Liirent7�eyi примьшаетъ къ llfclanrp.-:is .IJYaclata. нижнеконгерiевыхъ пла
стовъ сре;�,недунайской низменности, а б.IИжайшiй родичъ Melanopsis tlianaef'oгmis жи

ветъ въ Ыесопотамiи (111elanopsis noclosa F' е г. vаг. in(mr'iucta). 

,J,лн исторiи неритинъ  у насъ еще мало данныхъ, чтобы проел·вдить судьбу отдtль
ныхъ видовъ. Намъ остаетсл только отмtтить, что оригина.1ьный подродъ Xinn ia,  по

видюrому, среднедупайскаго происхожденiл, такъ какъ самый 11;ревнiй видъ этого под
рода, �Yinnia Jlla'l·tensi, найденъ въ п.шстахъ Маркушевца (нижпеконгерiевые пласты). 

На ту же родину указываютъ виды Valencienne.sia, Zlt!J1·a7Jica и Гr·osostlzen"ia. 
1 8* 
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Та кимъ оuразсшъ, п а иuо.т.Б� оригина.1 ЬНЫ\:: э:IС.\!СНТЫ фау н ы  Ш L';\Iа Х И Н С !\ И Х Ъ  п о пти

чсс ки хъ ПЛаСТО ВЪ МЫ В И Д И М Ъ  среди кардИДЪ , бo.I ЫUIJНCTBO Же ОСТа.1ЬI! Ы ХЪ Я B.'I iJ I( ITCH 

И l\шиграптами и .1 и  дериватами отъ пос.т.Б.щпхъ. 

Такимъ обра:-ю11rъ, геш�зисъ фау н ы  и нтt>ресующпхъ насъ от.1 о ж е п i й  :.\!Ы �r o a ; e :.\r ъ  
представи ть себ·J; с .т.Бд ующшl !ъ обра:ю;нъ. 

Въ вср х н ешютическую эпоху въ области J\аспiн мы нидrшъ I ШI JHЖi й  :ш ч а r  ыл

скiй баССL' Й П Ъ ,  СЪ ПОЛу морСКОЮ фаун ой , СОСТОЯ ЩL'Ю, l'.Ш В Н Ы �!Ъ oupaciOMЪ , 11:1ъ JJr1 1 ·fm, 

CrmlimJI и Potmn·ides. l\И;стам и эта фауна, въ :·ш.1 и вахъ и устьяхъ р'), r,ъ , :щм·Бщас·1 сн 

др у r·ою, бо.тl;е соленоватоводною, еосто н щею иsъ ме.пшхъ Co!llteтia п r·и ;r,ройи;(ъ . 

Въ области Чернш·о м ор н, въ с н.·шш сократившеjrсл :-,rэотнчtско�rъ бассL• й н ·l; а;и.ш 
фпу на , нодобнан пос .т1;дн ей . 

I\ог;щ вслtдъ :>ат-Iшъ въ ч ерн ом орской оuлtсти н асту rш .ш " но н т п ч ес r>iп '· ус.ювi н ,  

Ч Т О  СОЩJIJН() ;t;ДаЛОСЬ п-f;rщтОр ОЙ траПСГр ессiей uас с е й н а ,  В Ъ  ] J (' (:  Н ШШ I'l1 1 1 рОВа.1 1 !  Y ii\ l'  В Ы 

работав шiЛС .Н со.�ено ва:гогюдн ы я  фор�rы , состав в в ш i н  тt кадр ы ,  и:;ъ r;оторыхъ !JII(I( ' . J Lд

cт вi и выработали сь ра�>.шч н ы п " касн iйсitiл " фау н ы .  Част ь  :,пихъ фор мъ п рош 1 к.ш 1 1  н ,, 
ОЙ.'IаСТЬ ЮЖНа t'О ft:.ac пia И Сl\!'1Шiа.ШСЬ ;1д-Бсь СЪ ОСТаТI\ЮШ Ю< ЧаГЫЛЬСКОЙ фау н ы  ( н ·!;I\U

Торые Itардиды).  T<ti\IOIЪ о6разомъ 6ы ла ПO.I(IiKeнa освсша ur��ШX!IНCROЙ фау н ы '  ;J,а.%
н·!;йшее ра:звитiс r'оторой ш .ю отчасти н е :ш ви с юю отъ одновр е}rешюй эв rtС ИIН'I\ОЙ 
фау н ы , JiO i!\CTЪ UЫТЬ BC.TG;�CTBil' ! ШСТ\'Ш!В !Ш'Й КЪ !'0 1 1 1 \ У  IIOH T И Ч < ' C !t a r·o H}IE'.\! 1 ' 1 1 11 J ! . iЩ JJ Ц i П .  

IV. Объ оротектоничеов:ихъ процесоахъ, предшеотвовав
шихъ, оопутотвовавшихъ и поолtдовавшихъ за отложе

Нlемъ шемахинокихъ понтичеов:ихъ олоевъ. 

Орот с ктон н ческан п стоrшr IIIемах и нскаr·о y·1:>J.a весыr::t с.юпаш и 1нжа :�rо ;r; стъ 
\1 ы ть наnг.Бчена .ш ш ь  въ r ·и·Gы хъ ч ерта х ъ .  Л п ш ь  дtта.1 ыюе ш:у чев iе ГL'ОТсi;тоннюr этой 

и нтер�сно й  о\t.rаети rю:зволпъ просл :Бдить эту и сторi н1 6o:r-1;e по.шо . Д·kю въ ·t o1r ъ ,  

что н ъ  серiи трет ичныхъ отложенiй Пlt�lшtx и нcrшr·o у·l;;ца ::-,южно от:н·1;тить ц·t.1 ы i1 JЩ�ъ 

l ! l'C'OJ'.ШCifr нанластоnан iн , ука�iываrощихъ на li!BOl'ORpaтнo восюбн ов. ш вшiпс .J! ,щс. rоr-;ац i и .  

На р нду с·ъ �тими ;�пслокацiя м п ,  м ожетъ б ы т ь  в Ъ  связи съ ни�ш ,  пропсходи.ш и рас;

. rичпыя передвп .;r; енiя границъ морн п суши . Не остава вл н вап с ь  на iLJI!тиxъ от.т1. rе

нiя хъ трети чн ой серi и , оuрати мъ щшi t' вн юшн it н а  :ш.Jt r-arrit:' IIJ (')Шхпнсrшхъ понтн че

скихъ н :шстовъ . 

У Кl'лахаповъ и Ыатрасовъ ,  а рав н(J у Чарагана ош: J е ж атъ прн�ю на чtрныхъ 
t.штще вы хъ г.пша хъ съ чеш улмн рыuъ и охрпсты;;ш ны,т!J.н:.нi н м и .  По.(обноL' a'L' .щ.1е-
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t·aнit: и м·1 t:тъ �r·Всто, пови,·�имому, также н н а  :шачительной части Сунди нсiшго Участка 

}lара;;и нскаt·u н.што, гдt по Аджидар·Б непосредст венно и :::�ъ-подъ шштичес:кихъ п.ш

етонъ , лишь слаuо дислuцировапп ыхъ, выступаютъ круто, )Щ;J; е  вертика.1ьно падающiл 

т·Lжt> черпыл с.1анцевып t· . .шны и даже б·1лын породы Суыi'ЮIТ<· кой серi и .  Лоскутъ п о п 

тически хъ нородъ по [)аuаджансJюй дорогt .1 ежитъ также н есш·ласно на спирiа.шсо

выхъ <:лан цевыхъ t·лиrшхъ. 

М·Бста�ш rroнтичecrtie пласты,  rrовпдимому,  дСI!ШТЪ СО I 'даспо н а  с:rояхъ съ �rе.ш юr и 

r'OН I 'l�piюш (мэотическаго я руса), однако вы шепри веденные фаr•ты, н е посредствРн н L•С 

сощншосповснiе понтическихъ пластовъ съ нижнссарматскюrи на с1>верномъ t;опц·l; 

Хинасти пскаго у щелья, своеобраiшое ::Jалегапiе неuольшимъ островкомъ r>ъ В .  отъ .:\Iа

ра:юнъ (у " Яйца � )  и другiе фnrtты ука;;ываютъ, по 1IОсм у  1\ш·1нiю,  что трангресснвm •с 

'Ш.1l� t·aнiL· нонтн чес1.:ихъ пластовъ оnн:�ано было не одПО:\1)' мед. rен но�rу двиа; е н i ю  уровня 

морн ,  1 1 0  отчаст и  и дисJокацi н:'lrъ, ЩJедшествовавш имъ п ача.1у нонтич есr,аrо ВJН:�;ч ен н .  

1 /о о rюнчан i и  понтпческаt'О вpe�I e H II западпал чаетh Пiс�шх и нсr,аго у·Б:ца I Jilpa

ти.lae i . ,  очевидно,  въ сушу .  

Ш смах и Н С itiй и Бaitii!ICitiй гiшдъ МО/1\ Н О  разд·kппь (рис.  1 U )  на двt OT.'IIJЧHЫH ,!р)ТЬ 

отъ дру1·а въ тL· ктон ическомъ и стратн графич сСI\ОМЪ отвошенiи области изви.нtстой .ш н iей , 

щюх<цнщсй приu.ш:нпельпо въ с.т:Вдующсмъ папраюснiи. У у ще.1ы1 Гюю·ермееъ лппiн  

:4та нерее·};�tастъ течсн i t> Пирсаr·ата и и/),стъ :iат·]нrъ въ п ·:Вr,оторо:нъ разстоJшi п  Шl ("1;
вер·J, отт, ;щ.1 IJНЫ Ппрса 1 ·ата., на IOB .  къ Алнту; недоходл rюсл·!цнлго , она I'}J)'T<• : ;а
ворачпнаетъ 1 1  п;�етъ по краю равнины, н а  которой рас rюлоа; сн ы  }!ftЭ.1пчныл сто.1овыл 

I'Оры и I'ромадн ы е  I'] )JI3Cвыe вулка н ы ,  врод·:В Тоураги, ltсгiшsп-дага н другихъ. Отъ 
.\.нта :шпiil  этп щетъ н риблизител ь но на СЗ. и н ересtRастъ течепiе Джейранъ-кеч

лшеа въ конц·!; верхней трети e t·o теченiя (прибли;; ите.l ЫIО {)лпаъ I\OЧL'BЫI 1'юш:шm,) ,  
а оттуда поворачиваетЪ к ъ  востоку, к ъ  Бarty, постепенно сворачивап п а  сJ;щ'ръ fi Ъ  

nepPI'Y I\.асп i л .  

Оuласть,  лежащая кнаружи отъ этой л иши , между н е й  и м оремъ харni,терп:зуется 

нахm1;денiемъ а п ш е р  о н с к и х  ъ пластовъ, ра:зв итiе:мъ понтическихъ п ластовъ вт. внд'l; 

t' .1 и н  ъ съ JJтeissensia тostтij(л·Jnis п въ общемъ согласн ымъ нан:шстованiемт, всJ>хъ 

горн;юптов'J, .  начинан отъ аr,чаt•ыльскихъ п<шстовъ и кончан а п ш еронш1ъ. ;)дtrь.  С.1l;
до ват<:льно, есл и и п роисходиди дис.Iоr,ацш въ течеюе мэоти ч есrtаго, понтич есtшt·о п <Ш ше
роне rшi 'О вре:\rснн, т'lшъ н е  мен·Бе, :"�Юре здtсь н е  псчеsа.ю, ося.дют от.шга.ше1, Н l' 

прРр ы внп.  

Вн утренняи облас'l· ь ,  наоборотъ, характерю;уе'I'СJI о т с у т е т н i е м ъ  а п ш е р о н с r: н х ъ  

п .шстовъ, раsвитiемъ п о н т и ч е с rи1 х ъ  п .:rастовъ в ъ  ви,:r:Б иавестняковыхъ, песчаныхъ и 

l'липистыхъ пластовъ, боt·атыхъ окамен·}';лостями и ихъ трансгрессиннымъ за.Iегав iемъ. 

Отсюда 1\IН'В кажется можно sаключить, что дпслокацiонные процесс ы ,  Gesпor�oнв

nrie I Пемахинсчю оuласть въ теченiе всего трети ч наго перiода, т о  ос.шблллсь. то уси·  

.швапсь, ра()ота.ш п въ понтическое в р е м я ;  н а  тшад·Б о н и  усп·:Вли выдвинуть и :>ъ-подъ 
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JЩJ,ы дно понтическаго :�юрл; на востокt, rдt оно бы.IО г.чбже, оно осrа.1ось пщъ 

водаии и ста.ю покрыватьсн апшеронсn,ими пластами. 

Эти зак.1юченiя столтъ въ подномъ сог.шсiи съ сл1>дующи11ш вьпщ:I,юш lll e г p e н a  1) : 
" Апшеронская серiл лежиrъ м·Бстам:и сог.шсно, мtстами несогласно на Балаханской 

серiи . Это пода)10 поводъ Б.Ъ неодинаковымъ предположенiлмъ Rасате.1ьно взаимныхъ 

отношенiй об·Бихъ серiй одной Rъ другой, такъ что одни изс.гtдовате.1и считаютъ ихъ 

в 
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Ги· · J •J. !iapтoчit<t liicлaxин�юtt\) и J:iаюшскаго у·Б::довъ д.111 нокаsанiл оu.шстей раснространенiн нuш·ичt'(Iшхъ 

оеадк•жь. П.овп.шстал .шнiи .lB о гхБлJJегъ наружную, :заштрихованную I'Ори:юнтально об.шсть раснространенi11 

аншеронскихъ осадJювъ отъ uнутренней области. I3ь пос.1-Б,щей кон статированы с.1·Бдующiе бо.1ьшiе острова нон 
ТJ!"н'скихъ осадконъ (заштрихованы вертикально): 1-у I'. lПе,шхи, J!!емахинско-мейсаринскiй крлж:1., 4-на c·Jшrp
H•JJI ь склон·]; .Тенгебиаскаго крюка. 1 3 - на Сундинскшiъ плато. Отд-Бм.ные небольшiе лоскутки обо:шачсны :шf.s
дочкюш, 3-Itъ В отъ ::\'Iара:ювъ, 5-на с\..tжикабу.1ьеr;ой соп к·Б, 9-у Бабаджана. IЗъ :шштриховаппой вертикально 
оГ.ласти понтичеекi1"i лрусъ выраженъ бо.тыпею часп.ю толы;о r.тинами съ D1·eissensia тostrifm·mis. Другiи обо:ша
чi'нiн: :2-р  . . lxcy. 12 �- :�жен i'И-чай, 1 1 -ropa JI;!ЖJIKИ. 1 0 -грн:Jевой ву!Псанъ I>:одыхъ-ш:ранъ, 7-,'�;к�йрапъ-ке•Jмаеъ 
6-А.тятъ. Точ � <юш об1Щ1Рна граница :\Iара:шнсr;аго шато. 1\Iе.ткюiъ пун ктирrнiЪ обо:шачс н ы  бол.ш i н  об.шсти пrн:.l '�.-

1 ретичн ыхъ о•·адr;овъ. 

несог.шсньп.ш серiями, другiе говорнтъ о согласiи .  У же А б и х  ъ сообщаетъ, что ашпе
ронсn,ан серiя покрываетъ на IUубанъ-дагt и на Осмавъ-даг·Б трансгрессивно молас
совыл образованiн ;  наоборотъ Баце в п ч ъ, n,оторый, в·Броятно, ограничился въ своихъ 

' ) �3j (j g 1' е п .  l'J·eliшiнiil·a шetblelaшleн fl'I01 • le kaнka.-iska л;JJtaf'illteп. Heologi.,;lш Fi)J·eпiпgeпs i 
l:)t . ,k li • J lm t'iJгlianl!! i пgю·. 1 892, .\� lЗr), ! '· 22.1. 
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изс.твдованiахъ то.1ько восточной частью Апшерона, отт·Бнлетъ н аб.подаюrыл та�ъ со
г.Iасiн папластованiа и думаетъ даже, что обt серiи соединены между собою перехо
дами ,  приходя вслtдствiе этого къ поспtшному заключенiю, что Балаханскан серiл,  
подобно апшеронской, плiоценоваго возраста . Мои изслtдованiл позволлютъ покд:;ать , 
что сог.шсiе юi·ветъ мtсто вообще въ воС'l'очной половинt по.чострова , но подтвер
ждаютЪ также несогласiл , допускаемын А б и х  о м ъ длн западн·Бе лежащихъ об.1::tСтt·й; 
этп Iюс.тl:дпiн показываютъ, что передъ отложенiемъ апшеронской серiи въ Т'ВХЪ ыtст
ностлхъ, которыл лежали ближе къ главному х ребту, происходили нарушенiл нют.ш
стованiл .  Не исключаю однако и возможности, что названвал часть области также 
участвовала въ складкообразованiи, не  подымалсь однако надъ уровнемъ морл, вс.1tд
ствiи чего могло удержатьсл согласiе между пластами .  

Понтическiе п.шсты въ Бакинской губерн iи  лежатъ всюду нарушен но, с.1ои съ 
JJJ ·('isse11sia J ·ostn'jrm11 is въ " вн·Iнпнсй " области диС.l()ЦИрованы согласно съ попры
вающrши ихъ апшеронсr\ими. Такимъ образоС�Iъ, дл11 этой области приходител принять , 
что попти•Iескiе п.шсты подвергались пликативнымъ дислокацiоннымъ процессаl\IЪ y;t\e 

по (Шончанiп апшеронской эпохи .  :Значитъ ли  это однако, что дислокацiи ,  наблюдя.t-
мыя въ понтическrtхъ шrастахъ " внутренней '· области ,  у Шемахи ,  Сунди и т. д. , та юн� 
пос.тl:апшеропскаго возраста? Въ нашихъ руl\:ахъ покя. Н 'ВТЪ данныхъ, чтобы утвер
ждатF> впо.пr'в положительно, что въ ЭТ()Й области въ послtпонтическое время не щю · 
исходило дис.1оrшцiй,  что вс'в дислоющiи, наблюдаемыя въ понтическихъ п.1астахъ I l le
мaxи, Сундинекой возвыrш�нлости и Чарагана: I\елахановъ и т .  д. , им 'J;ли мtсто .шшь 
въ  посл·вашперонское вpei'IIJI. Скорtе можно склонитьсл къ  предположенiю, что от.Jо
женiе поптическихъ п.застовъ и апшерона совершалось при постолн ныхъ движенiяхъ 
аемной коры. Выступленiе надъ поверхностью морн дна понтическаго морл въ , .  внут
ренней " об.шсти не могло не сопровождатьсл дислокацiонными процессами .  О;щаrю 

;щслокацiонные процессы послtапшеропскаго времени ,  создавшiе главныл черты ре.1Ьефа 
А пнюронскаго полуостров� , безъ сомнtнiя , отразились и на " понтическихъ '' п�1астахъ 
" внутренне�! " области. Едва ли эти дислокацiонные процессы совсtмъ замолк.1и и те
перь . Нарушенное залеганiе " баrшнскихъ" пластовъ и сильнын землетрясенiл , Rото
рымъ и понынt подвергается ш емахинскiй уiJздъ, свидiJ1·ельствуетъ объ этомъ .  

Rонечно, намъ пока возможно ня.мtтить лишь этотъ неясный очеркъ оротектс�
ничсской исторiи Шемахинскаго уЪзда, детали которой возможно будетъ распутать 
только поел'!; самаго подробнаго изученiя сложной и запутанной его тектоники. 

Подтвержf!,епiеыъ того предположенiл, что тектоническiл движенiл не замира.1и въ 
БакипскоП губервiп  и въ апшеронское время могутъ едужить также слtдующiе факты, 
сообщаемые А. П. И ва н о в ы м ъ . r Изученiе  отложенiй апшеронскаго яруса :::юказа.10, 
что во время от.10женiл этпхъ п.1я.стовъ въ юой мtстности (въ окрестностяхъ Бав:у) 
происходили почти непрерывныл, то мед.1енныя� то суд()рожныя движенiл земной коры, 
выра:твшiлсл частью въ быстрой см'l;н,Б петрографическаго состава породъ, частью въ 
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Ц'1.Iомъ рпхв lУБsко выступающихъ пес01'.1асiй въ нап.шстованiлхъ этого л руса . То.Iько 

въ предt.шхъ одного раsр,Баа, прохо;�,лщаго въ меридiонадьномъ направленiи между 

};аку п Виби-Эйбатской ,1,о.шной, обнаружено плть p'l>3KO выражепныхъ несоt·.шсiй: 

наilлюда.1ось также, что система сбросовыхъ трещинъ, дислоцировавпшхъ нижнiс I'О

рп:юнть; апшеронскаго лруса, совершенпо не пропв.1летсп въ несог.шсно вышележа

щихъ апшсронскихъ то,пцахъ (у д. Чураханы, до.з ина Биби-Эйбата). Наuлю;�а.юсь 
т;ы;жu (l)иби<iйбатъ) сбрасыванiе о,щой системы тектоническихЪ трещпнъ ;�pyi'Oil , бo

.I t;e по3дней системой, проходящей подъ н·вкоторымъ угломъ къ первой " 1). 
!Iонтическiе пласты " внутренней " области яоснтъ на себt схlцы силыi·Бйшаго 

раsмыва.  Такъ понтическiе и:Jвестнпки въ Лютринекой гря.�·Б яв.1нютсл въ вид·Б двойного 

<·rшк.шнадыШ L'О гребпн ,  что въ об.1астлхъ п.IИitативпой дпс.юкацiи ука:шваетъ на да
.Iеrш ушедшую денудацiю. Дtйствитс.1ьно, )IeiК1l,Y .Iютринсrtой l'}НЦОЙ и п:юскиыъ y вa
.I• J :rt ъ  :\Iатрасовъ - Келахановъ, с.юженнымъ снова понтическii.'!l И иавсстпю•ам и, пос.тl;д

н iе  отеутствуютъ; тутъ, с.тБдовательпо, на бо.Iьшомъ протяженiи раsмыванiсмъ уннч
То);кuна :шачительнаа толща въ н·Бско.1ько сотъ метровъ. Понтическiс пласты уничто

а,ены  такжu по обt стороны Пиреагата меа�ду Шемахой и l\Iараsинскимъ плато. 

: :хtсь въ оr•рестностяхъ Сун д и ,  liiLI наб.подаемъ наибо.т:Ве крупный уц,Б.т:Ввшiй отъ ра::

АIЫ!Шпiн участокъ понтическихъ п.1астовъ. Однако, ;щ.тве къ востоку .шшь крохотные 

.1осr,утrш понтическихъ п.1астовъ ука:�ываютъ на r.at·дa · то сп.1ошпой покровъ пхъ. 

:\Iuныпе:-.1у раsмыву, конечно, подвергдись понтическiя г.шны съ JJreis,�l'nSi(t m:.;f,·i
!l :l"щ is во " вн·Бшнсй " об.шсти ,  будучи отчасти предохранены покровомъ апшеронс1шхъ 

п.шетоuъ.  Однако и :;д'Бсь ,J;енудацiн, начавшаясн по3же (денудацiн во " внутренщ•й " 
оG.1асти работа.ш все апшеронское и пос.твап шеронскос времл, во " вн·вшне й '' -то.'Iько 

пъ ноС.'ItашпРронсr�ое времн) усп·kш сд·В.шть :значителные усп·Бхи,  уда.rивши на спи· 

пахъ аптик.шна.:rей не  толы;о апшеронскiс и понтическiе п.1асты, по  и бо�тЬе древнiе. 

Б.шгодарн это:uу ,  тутъ бо.1Ьшiя пространстrза �:анлты обнаж.енiя:uи п .шстовъ, соотв·Бт

ствующихъ чсрнымъ с.шнцевьшъ I'.пrпа�rъ съ чешул:�:rи рыбъ и сппрiа.шсовтпш про

С.10Шirи. 

1 )  l'oдli'ШЫII отчетъ llмнера горскаго }fосконскаго Общсстна Испытателе\! прнроды за 1 !ЮЗ- 1904 J. 

Отчетъ А. П. И н а п о н а, стр. Hj. 



Beiträge zur Kenntnis des Kaspischen NeogeiL 

Die pontischen Ablagerungen des Schemachinischen Kreises und ihre Fauna. 

N. Andrussov. 

(Resumö). 

Da� Vorkommen pontischer Ablagerungen im � chemachinichen Distrikt wunle 

zuerst vom V erfa�ser dieser Schrift im Jahre 18 9 5 nachgewiesen. Dieselben waren 

freil ich  auch früher bekannt, doch ihre wahre Natur verkannt. �o rechnet Fiir�t Z n

! u Jd (lze die pontischen Kalksteine von Schemacha znm oberen Mioci"tn, ohne n �"ther 

zn erklären, was er darunter versteht. Sj ögren beschreibt dieselben Kalke, sowie solche 

in der Umgegend von Matrasy und kann nicht entscheiden, ob diesPlhen der sarmati

schen t-itufe, oder den pliocänen pontischen Kalksteinen Apscheron's gleichzustellen sind . 

. r edenfal ls glaubt er, dass die Schichten von Schemacha eine pliociine Braekwas�erhildm1g 

darstellen, welche aber 1licht ganz mit pliocänen Schichten Apscheron 's iihereinstimmt. 

Verbreitung der pontischen Schichten im Schemachinischen Distrikte. 

Die pontischen Schichten wurden vom V er tasser i n  folg·eml('n Localitii.ten des Sc]Je

machinisdlen Distriktes constatirt: 

I. In dem Bergrücken Schemacha-Meisary, dereu eillZelne t�ipfel eine Hülle 

Yon 42!1,5 und 555 , 1 7  Sag. erreichen . Im Ganzen hil(let (lieser Rücken eine Synkl i 

nale. Pontische Schichten sind sehr schön Ül der Schlucht von Chinasty und in  der 

Schlucht VOll Mcisary 11ufgeschlossen. Die Schlucht von Chinasty, welche am nünlli

chen Ende sich in einen engen Klamm verwandelt, zPrschneidet zwei 11ahe an einaJHlrr 

gepresste :-lynklinalen pontischer Schichten. Vor dem Nonlende der Schlucht (siehf' 
Fig·. 1 ,  p. 5) sind graublaue mergelige Tholle (v) auf�.?,"eschlossen, mit OardiuJJ/. Af,it hi. 

TJ'Y.!"' 1\:n.J. 1;o:11. TI•H:. LEI'., Bblll. 4.0. ]!) 
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1/n/euciennesia etc. (Siehe Fossilienliste, p. 8). Darauf liegen tlwnige Sande und ein 

harter grauer Sandstein mit Drcissensüt meiss((rensis etc. (Siehe Fossilienliste, p. 9). In 

dem Klamm (siehe Fig. 2 und 3) folgt darauf eine dicke (300-400 Meter) Serie. 

bestehend aus drei Kalksteimnassen, durch zwei thonige Ablagerungen von einawler 

getrennt. Die untere Kalkmasse (19 0  Meter) enthält nur Steinkerne und Abdrücke vou 

Dreisscusieu und Liumocardiden und 7 dünne Sandstcinbänke. Die erste Thonablage

rung enthält 4 dünne Kalksteinbänke und ist etwa 6 0  Meter dick. Darin fand ich hloss 

/Jreis!'. aff. rostrifonuis. Die zweite Kalksteinmasse ist 86 Meter mächtig und enthält 

viele Abdrücke und Steinkerne. Der Kalkstein ist manchmal diagonalgeschichtet tmtl 

enthält Gerölle. Die zweite stark mergelige Thonablagerung enthält schlecht erhaltene 

Dreis,..,. ro.strif'onnis etc . (Siehe Fossilieuliste, p .  1 0). Darauf folgt noch eine weniger 

mächtige Kalksteinschicht. 

Im Norden liegen pontische Abichi-Thone wahrscheinlich discordant auf den unter

sarmatischen U) Schichten mit Ervilia podolica etc., im Süden ist die Synklinale wahr

seheinlieh durch eine V crsdl iehung abgeschnitten ,  weil hier in unmittelbarer Nüht· 

der pontischen Schichten Aktschagy !schichten hervortauchen (Thone mit Mactreu etc ). 

In der Schl u c h t  v o n  M e i s a r y liegen die pontischen Schichten einfach gegell 

Süden geneigt und beobacl1ten wir hier vom Norden her: Aktschagylthone mit kleinell 

Mactreu und Hydrobideu, darauf Abichi-Thone mit Zagrabicn ntgo8ct, subarnpullacea 

etc., Kalkstein ohne Fossilien, thouiger Sandstein mit Didacna Lutrac etc. (p. 12 oben) 

und zu oberst eine bedeutemle Kalksteinablagerung mit vielen Abdrücken von Dreis

�eusiden, Cardiden u. Melanopsiden (M. Bonelli, dianaeforrnis) und Neritinen. Im ohu

ren Theil des Kalksteins bemerkt man zwei sandige Schichten mit besser erhaltenen 

Fossilien. Die untere enthält JJidacnct L1drac etc. (p. 1 3 oben), die obere Didacmt 

crassatellatoides, Trosodacna schirvunica etc. (p.  13,  Mitte) . Ebenso, wie im Profil vou 

Ch i u a s t y, findet man im Süden des Rückens vor der Meisaryschlucht Aktschagylschich

ten, was wiederum auf das Vorhandensein einer Ueberschiebung hinweist . 

11. Nordabhang des Lengebizrückens. Am Nordabhange dieses Hückens, wel

cher zwischen der Kuraniederung und dem Pirsagatthal liegt, erreichen pontische Schich

ttcn ziemlich bedeutende Entwickelung. Man beobachtet pontische Kalksteine mit  

gewöhnlichen Abdrücken und Steinkernen mit Schieferthoneinlagerungen und Geröll

bänken bei dem armenist:hen Dorf M a t rasy (Sangalan) und bei K e l a c h a ny. Hier liegen 

d ieselben discordant auf den wahrscheinlich oligocänen ockerigen Schieferthonen. Aelmliche 

Kalksteine findet man weiter gegen Südosten, bei Tscbaragan, in der Schlucht von Kod 

janova .  Fossilien kommen nur i n  Gestalt von Fragmenten (schlechte Aufschlüsse). In 

der Schlucht von Kodjanova kann man zwei Antiklinale pontischer Schichten consta

tiren. Weiter gegen Südosten in der Schlucht von Schirschirdere erscheinen pontische 

Ablagerungen als sandigthonige Schichten, welche von Fossilien bloss Dreissensic� rostrifor

lllis Des h .  enthalten . Darüber folgen Süsswasserlehme mit Lymnaea, Planorbis und Pi-
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.-idiuJJt, welche eine weisse tripelartige Tufftage enthalten, welche im Bakuer Gouverne

ment hloss in den Aktsclmgyl oder in A pscheronschichten vorkommen . Noch weiter 

gegeii SO entwickeln sich sehr breit und weit die Aktschagylschichten, auf welche nur 

hier und da etwas pontische Schichten mit Drei.'"· ro.,frifonnis liegt (Thon mit Einla

gerungen von Kalkstein nn<l Sandstein). Bei Ekichanatalyb, an ([er Nordseite des Pirsa

gatthales liegt der pontische Kalkstein mit Dreiss. aff. rm·drifiJ1'mis anf weichen Sand

steinen, welche eine Aktschagylfauna enthalten, gemischt mit kleinen Con_r;. aff. lwmopla

toides, �\'eritiuen und lfydrohien . 
lli. Am Plateau von Marasy sind die pontischen Schichten sehr stark in der 

(.Jmgegend von Sundy entwickelt. Hier sind es meistentheils ziemlich müchtige Kalk

::;teine, welche nur selten gute Fossilien enthalten. Nur hei Sundy selbst habe i ch zwei 

Zwischenschichten entlleckt, welche theilweise gut erthaltene Schalen enthalten. Die "gelbe 

�cl licht" hat 11-i Arten geliefert (Siehe Liste, p. 2. Fig. 8 zeigt eine11 klt>inen Horst 

im Kalksteiu, bei welchem diese Schicht aufgeschlossen ist), die "weisse" Schicht, wel

che etwas höher liegt, 7 Arten. Südlich von S u n d  y erscheinen unter dpm Kalkstein 

Saude, in welchen ich bei der Mühle in der Sch lucht von Adgidara einige gut erhal

tene Fossilien fand (Siehe Liste, p. 29). Pontische Schichten im Sundinischen "\ntheil 

des Plateau liegen discordant auf den steilaufgerichteten dunklen ockerführenden Schie

fetthonen und auf weissen Mergeln von Engicheran (Paleogen). Am Plateau erreichen 

pontische Schichten für dieselben bedeuten<le Hühen . Berg Chila-alidasch ISielw 

Fig. 5. Gipfel des Berges, auf der Skizze 6 ist es der ftache Berg in der rechte11 

Hälfte der Zeichnung (p)] erreicht eine Höhe von 6 51 Sag. Der Berg selbst bildet 

eine schwache Synklinale pontischer Schichten. Von hier gegen �iiden, in der U mge

buug von Sundi stellen pontische Schichten mehrere stufenförmige Verwerfungen dar. 

�och südlicher existiren, wie es scheint, zwei Ueberschiebungen: eine südlich von Tschu

channy (siehe Fig. 1, II, p .  5)  und zweite bei dem Berge Adj ipirdariaki 143 6 Sag. ,  

siehe denselben Profil, (c ,  a, m)]. Hier an diesem Berge sind die mäotischen Schichten 

(cam) überkippt und l iegen auf den pontischen Thonen (v) des Südabhanges des Berges. 

�üdlich von der Ueberschiebungslinie von Tschuchanny beobachtet man A ufschlüsse 

pontischer Schichten: bei der Quelle Ischim-bulach (Sande, Thone und Kalkstein, in  

welchem auch ziemlich gut erhaltene Fossilien sich fanden, wie nre'issensia anisonmcha 

etc. -siehe p. 31, unten), bei der Adj idarabrücke (Thone mit Canlium _Abiclti, auch 

viele Fragmente non in situ, siehe Liste, p .  32, Mitte) und in dem Steilrand von 

Akkaja am Südwestrusse des Adjipirdariakiberges. Hier sieht man die Ueberlagernng der 

obermäotischen Detrituskalke mit kleinen Congerien ( Cong. panticapaect) durch pontische 

gelbl ichweisse Kalksteine mit Abdrücken von kleinen Cardiden (dazwischen eine Proso

darna) und Dreü;s. cf. rostriformis. 

Spuren pontischer Schichten beobachtet man auch am Südrande der sehr schiefen 

j.ntiklinale von Marasy (siehe Listen pp.  34 und 35 ) . 
19* 
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IV. Insel pontischer Schichten bei Babadjan. (Siehe Kärtchen, p . 36). 
Eine kleine, aber durch das Vorkommen gut erhaltener pontischer Fossi lien sehr inte

ressante Erosionsinsel pontischer Kalksteine entdeckte der Verfasser an der Strasse von 

ßabadjan. Hier besteht der Untergrund aus aufgerichteten Schichten dunkler Schiefer

thone mit Zwischenlagen eines breccienartigen Dolomits und von Spirialismergeln.  Die 

Brecdeu bildeil drei parallele kleine Hücken, welche NW -SO streichen. Diese Riickeu 

liegm1 SW von dem Berg Koun (S. von Perekeschkul) und im SO vom Berge Boja

uata. Am nordwestlicl1en Ende eines von diesen Rücken hat sich eine sehr kleine Insel 

stark zerfallener Kalksteine erhalten, welche eine ziemlich reiche Fauna gut erhalte 

teuer Mollusken geliefert hat (siehe Liste, p .  3 7) .  

r. Charamirii.cken. Dieser Hücken be�teht aus zwei mit einander verknüpften 

Antiklinalen, welche aus steilgestellten Apscheronschichten bestehen. Im Kern der Anti

klinalen treten zarte feiusaudig-e Thone mit Dreiss. cf. rustrif'ormis und darunter Sancl

steine uud sandige Thone ohne Versteinerungen . Eine ähnliche Schichtenfolge stellt auch 

der Berg Djuma, NW VOJI �angatschal. Hier aber findet man unter den Thonen wit 

Dn,iss. rostrif(mnis Thone mit C"rdium dombm und darunter �amlstein mit seiteHell 

U uiofragmenten , wekhe auf den Sandsteinen von Charamitypus liege11 . Diese That
sache weist daranf l1 in , dass die  Thone mit Drl'issensien schon pontischeu Alters sind. 

Es wird dies auch daclurdt bestätigt , dass ich in den Auswürflingen des grossen Schlamm

vulcam; voll Adjilmbul , welche auf der Antildinalaxe der südlichen Charamiantiklinale 

aufgesetzt ist, eine Platte braunen Kalkes gefunden habe, welche !Jidw·ua Las!.·arai, 

)Jfl'!anopsi8 und Nm·itina enthiel t. Tl10ue mit Dreissensien haben eine weite Verln·eitung· 

am Djeiranketschmas , arn Daawalidagh und in der Schlucht von Güngcrmes. 

Fauna der pontischen Schichten von Schemacha. 

UoJ(IJeria snvmrinata D esh. Meistens in Gestalt von Steinkerneu, leidlic!J erhaltem· 

Schalen bei �undi .  

!hl'i.,8elliiÜt meisiiarensis ttov. sp. (Taf. I ,  fig. 2 -8). Schale klein, verhältnisslllfts�ig 

d iekschalig, mässig verlängert, ziemlich gewölbt , mandelförmig. Oberrand schwach bogenfür

lll ig, in den ahgerundeteu Hinterraud gleichmässig übergehend. Untenand etwas unter deu 

Wirbeln eingcbogm1 . Der eiltgebogene Theil nimmt fast die Hälfte des Randes ein. Hin

tertheil des UnterraHdes dem Oberrand fast parallel . Kiellinie liegt i11 der �ithe der Wir

beln dorsaJ , uach  hinten alJer tritt dieselbe mehr gegen die Mitte zurück. Deshalb ist 

das Dorsalfeld in der Niihe der Wirhel eng, wird aber nach hinten breiter. Einige Exem

plare besitzen Spuren einer flacheil Falte auf dem Dorsalfelcle. Mittelfel ( l  breit ,  flach

geneigt , wenig gewölbt. Anwachs�treifen deutlich. In der rechten Klappe bemerkt mau 

unter den Wirbel11 eineil lamelle11artigen Zahu . Fnterhalb der Wirhel eine caualal'ti!..:·e 
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Einbiegung, welche diesen Zahn zur Aufnahme dient. Septum mittelmässig entwickelt. 

Unterseptalgrube schwach. Auf einem E xemplare beobachtete ich Spuren der F ärbung 

in der Art scharfer Zigzage auf dem Dorsalfelde. Dimensionen, siehe p. 43 unten. 

Loc.: Meisary, Babadjan, Tscharagan , Chinasty, Kalksteine des L utraberges, Mat· 

rasy, Kelachany, Plateau von Sundy. 

Diese Dreissensia gehiirt der Gruppe von lJreiss. Stefcme:-;cui F o n  t. an und steht 

der Dreiss. Rimestiensis am nächsten, unterschei det sich aber von derselben durch ge

wölbtere :::lchale und durch die Krümmung der Kiellinie. lJreiss. 1heodori A n d r u s. ist 

kürzer, nicht so gewölbt und oval, Dreiss. Stef(tnescui mehr verlängert. 
Dreissensia Stefanescui F o n t. (Taf. I ,  fig. 12-16). Exemplare von S u n d i, Ka

raimany und aus einer Localität 0. von M a r a s y  sind etwas kürzer, als der rumäni

sche Typus, können also als eine var. curf'ior bezeichnet werden. 

!Jrei.�sensia aff. Rimestiensis Font. (Taf. I, fig. 9-- 1 1). Meisary. 

!Jreisseru-;Üt nJ.'driformis D e s h. (Taf. I, fig. 17-19). Kommt meistens m Ge

stalt von Fragmenten. Nur bei Meisary fand ich zwei ganze E xernph re, deren ein seiner 

Proportionen nach den V arietäten culgaris, typica uml di:;tincta am nächsten steht. 

Exemplare aus der Schlucht von Schirschirdere stehen der caspischen var. distincta am 

nächsten. 

1Jreisse11sia aff. bugensis A n d r n s . (Taf. I, fig. 20-22) . Meisary ,  Schicht N� 2. 

Dreissensirt nnisoconclw Andrus .  (Taf. I,  fig. 23- 28, 32 - 39 , 49, 52 tmd 

52b). Kommt ziemlieh oft; man kann mehrere Varietäten nnterscheir1en (siehe Dimen

sionen und Proportionen, p .  4 7) und z war: eine engere und gewölbtere, var. schema

chinica, welche den var. bakuanrt, kitenicct und tmnsitorüt nahe steht, und eine tlachere, 

var. plana, welche dem Typus der Art nahe steht, doch noch breiter ist. 

Loc. : Bahadjan, Ischim-bulach, Snndi, Schlueht von Chinasty (im Valeneienne

siathon). 

Drei8sensin onychoide:; nov. sp. (Taf. I, fig. 41 - 42 ) . Schale klein, stark ver

längert, ziemlieh gewölbt, keilförmig oder eekzahnförmig. Dorsalrand sehr lang, geradli

nig, Hinterrand sehr kurz, schief abgestuzt. V entralran11 fast geradlinig und bildet mit 

dem Dorsalrande einen Winkel vo11 etwa 20°. Wirbel ziemlich stumpf, etwas nach unten 

gebogen, Kiellinie gleichweit vorn Dorsal- und vom Ventralrande entfernt. Dieselbe ist dureh 

einen sehr stumpfen, abgerundeten Rand bezeichnet. Dorsal- und Ventralfeld sehr steil . 

Länge 1 8  mm., Breite-5 mm. 

Loe . :  Babadjan. 

Diese Art errinert ihrem Habitus nach an Dreiss. scrouiculata B r u s . ,  ist aber 

grösser und besitzt den für die letztere charakteristischen Vorsprung des Ventral

randes unter den Wirbeln nicht. Auch die Kiellinie liegt anders. Von /)reiss. Aaurtii 

Br us .  nnterscheidet sieh unsere Art durch mediane Lage der Kiell inie und durch die 

Form des Hinterrandes und der Wirbeln ,  von Dreis'. caspi(( E i c h'"· und deren V er-
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wandten durch die Länge des Dorsalrandes, durch den Charakter der Kiellinie nnd des 

V entralrandes. 

Dreissensia sphenoides nov. sp. (Tat'. L fig. 40). Schale klein , bedeutend ver

längert, wenig gewölbt , keilförmig, Dorsalrand lang, allmählig in den ziemlich langen 

bogenfürmigeu Hinterrand übergehend. Ventralrand gerade, bildet mit dem Dorsalrande 

l'inen Winkel vou etwa 3 5o. Kiellinie ist durch einen sehr stumpfen Hand bezeichnet 

und l iegt Yentral. Wirbel spitz, nicht eingerollt. Ventralfeld eng, steil, Dorsalfeld schwach 

geneigt, fast eben , verhältnissmässig breit, Anwachsstreifen ziemlich unregelmiissig. 

Länge 1 2  mm., Breite-5 mm., Dicke-weniger als 2.  

Loc.: Babadjan. 

Diese kleine Dreisse11sia gehört zu jener, noch wenig bekannten Gruppe kleiner 

stark verlängerten Formen, zu welcher Dreiss. serbica und and. gehörerL Von Dreiss. 

:-;erbica Brus. und JJreiss. cucullata Brus. unterscheidet sich unsere Form durch die 

Geradlinigkeit des Ventralrandes. Aehnlich sind auch einige jener Formen, welche 

Prof. � i n z o  v in eine Art unter dem Namen von Dreiss. tenuissima vereinigte. In be

treff dieses Namens herrscht eine grosse Verwirrung, weil Prof. S i n z o v  denselben fiir 

eine Form aus dem blauen Thon von Oclessa aufgestellt hat, aber eine der Dreiss. 

caspict nahe verwandte Form aus den aralocaspischen Schichten unter diesem Namen 

abgebildet. Es sind wahrscheinlich mehrere Arten in den pontischen Schichten Bessara

bieus vorhanden. Sogar im blauen Thon von Üdessa sind zwei Formen zu Hause. Die 

Exemplare von Babadjan sind von beiden verschieden. 

/Jreis8ensia aff. angusta (Taf. I, fig. 30- 3 1 ). Babadjan. 

Dreissensict cf. Rctowskii A n d ru s. (Taf. I, fig. 43-48). Fragmente, an diese 

�\rt erriuerncl, kommen bei Saatdag ( Kodjanova) und am Felsen Tschardasch (Schir
schirderc) vor. Auch Steinkerne aus der Schlucht von Chinasty scheinen hierher zu 

gehören.  

Dreissen.sia sp. (Taf. I ,  fig 2 9 ) .  Schlucht von Meisary. Dieselbe gehört der Gruppe 

yon !Jreiss. polymorpha. 

Dreissensia sp. (Taf. I, fig. 5 0- 5 1 ). 

Limn ocarclium ('?) nov. sp. (Taf. II, fig. lOa-h, 3 5 - 3 9). Eine meistens frag

meutar erhaltene Art mit eingerollten Wirbeln und wenigen Rippen (am Vorderfelde 

8-1 0). Rippen sind dachförmig, trugen wahrscheinlich Schüppchen, Kielrippe hoch und 

fast lamellenförmig. Am Hinterfeld 3 dünne Rippen. Zwei Cardinalzähne, ein starker 

vorderer Lateralzahn in der rechten Klappe. 

Länge bis 30 mm., Breite- 23 mm., Dicke - 1 1  mm. 

Lo c.: Sundi, Tscharagan, bei der Brücke von Adj idara, Chinasty ,  Ischim-bulak (?), 

Babadjan. 

Li111nocardimn sp. (Taf. li, fig. 41 ). Ein Fragment von Sundi, welches etwas 

an Limn. subsyrmiense A n dr u s. erinert. 



BEITR.\(;E ZCH 1ÜKKTNI� DES KASPIC'CHEN NEOGEK. 

Liwmocanlium U) sp . .Fragmente einer Art aus Tcharagan mit sehr breiten fla

-chen Rippen, wie bei Lirnu. Arpadense. 
IJidacnct Laskarevi nov. sp. (Taf. III, fig. 14-22). Schale klein, kurzelliptisch, 

dick, sehr wenig ungleichseitig. Schlossrand fast gerade und fast dem Unterrand pa

rallel, Hinterrand ahgestuzt und bildet einen deutlichen Winkel mit dem hinteren Ast 

des Schlossrandes, manchmal ist sogar coneav, infolge der flügelartigen Erweiterung 

dieses Astes (insbesondere bei jungen Exemplaren). Wirbel stumpf, wenig hervorragend. 

Vorderfeld breit, mittelmässig gewölbt, mit 15-1 6 ,  selten 18 Rippen bedeckt. A uf 

frischen Exemplaren sind die Hippen in der Nähe von Wirbeln schwach und symmet

risch eckig, zum Unterrande hin werden dieselben abgerundet und wenig convex, Zwi

schenräume enger, als Rippen, der Uebergang von den Rippen zu den Zwischenräumen 

nicht scharf. Hinterfeld ist vom Vorderfelde durch eine stumpfe Kielrippe abgetrennt, 

ist mit 6-7 Rippen .Yersehen , welche kleiner, als die des Vorderfeld es, fast flach u nd 

durcJ1 seichte Zwischenräume von einander getrennt sind. Am Hande einer langen ver

tiefteil Lunula liegt eine breite Hippe. Schloss sehr massiv: in der rechten Klappe zwei 

Cardinalzälme, deren der hintere dreieckig pyramidal, sehr dick, der vordere schwächer, 

zusammengedrückt ist. In der linken Klappe ein massiver dreieckiger Cardinalzahn. 

Seitenzähne in der rechten Klappe paarig, deutlich, in der linken unpaarig, schwächer. 

Mantelrand ganzrandig. Dimensionen siehe p. 54. 

Lo c.: Babadjan , Kodjanova, Chinasty. 

Dise Art zeigt A ehnlichkeit mit JJ. Tschaudae A n d r u s. und D. vulgaris S i n z. 
An JJ. J'sdwudae errinern die Umrisse , der Charakter des Hinterfeldes, die deprimirte 

Schale, der kleine Wirbel und die Rippen , doch ist D. 1schaudae noch flacher untl 

r under und hat interstitiale Rippen. Auch die Hippen sind schärfer. IJid. vul,qari.� h at 

auch klt:·ine Wirbel und einen ähnlichen Charakter der Rippen, sowie Seitenzälme, 

doch ist bei derselben das Hinterfeld nie erweitert. Prof. Si n z o v erwähnt auch eine 

kleine Mantelbucht, welche ich bei meinen Exemplaren von Kujalnik nicht sehen kann. 

Didacnct IJepereti nov. sp. (Taf. III, fig. 1-13). Schale klein,  dickschalig, mit 

hohen Wirbeln, gewölbt. Erwachsene E"xemplare herzförmig, jüngere eckig, fast fünf

seitig. Der vordere Ast des Schlossrandes bei den j ungen Exemplaren bildet einen 

scharfen Winkel mit dem gerade n iedersteigenden Vorderrand, bei erwachsenen ist der

selbe abgerundet. Dasselbe gilt auch für den Hinterrand, welcher einen scharfen Winkel 

mit dem hinterem Ast des Schlossrandes, sowie mit dem Unterrande bildet, manchmal 

ist r.r concav. Diese Schärfe verliert sich bei erwachsenen Exemplaren. Unterrand w enig 

convex, Wirbel sehr dick, hoch , stark über dem Schlossrand h ervorragend. Ein hoher� 

scharfer Kiel, welcher bei den jungen Exemplaren als eine scharfe, etwas gezahnte 

Rippe ausgebildet ist. Vorderfeld mit 17 -18 Rippen, welche bei erwachsenen Exem

plaren meistens abgerieben sind ur.1d flachgewölbt erscheinen. Dieselben sind durch fla ehe 

halb so breite Zwischenräume getrennt. Feine Anwachstreifen, manchmal gröbere Abstu-
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fungen. Bei jungen Exemplaren sind die Rippen eckig; diejenigen, welche näher zur 

Kiellinie liegen, sind unsymmetrisch, steil von hinten und flacher von vorne. Auf der 

Kante der Rippe liegt ein feiner Faden, bei Zerstörung dessen eine Heihe Vertiefungen 

erRcheint, weshalb dann die Rippen an diejenigen von Card. echinatum L. erinnern. 

Sehr feine und zarte Anwachslinien queren gleichmässig die Rippen und die Zwischen

räume und bilden auf vorderen 4 Rippen gerundete Schuppen. Hinterfeld sehr eng, 

mit 6-7 Rippen, welche flacher sind und kaum über den engen ..%'wischenräumeu 

hervorragen, am Hinterrand derselben bemerkt man einen kaum entwickelten Fadeu, 

die Anwachstreifen richten sich alle abwärts. Die hinterste Rippe flr.tch, mit flachen 

dreieckigen Stacheln. Lunula lang und tief. Area breit elliptisch, auch tief. Schloss sehr 

stark. In der rechten Klappe ist der hintere Cardinalzahn stark entwickelt, in der 

Art eines dreieckigen Hockers. Cardinalgrube tief, der vordere Cardinalzahn rudimentär. 

In der linken Klappe bloss der vordere Cardinalzahn vorhanden . Lateralzähne in beiden 

Klappen schwach. 

Dimensionen siehe p. 56. 
Loc. : Babadjan, Chinasty. 

Diese Art stellt eine gewisse Aehnlichkeit mit dem sarmatischen Card. Fische

rianwn D ö n g., und zwar im Charakter des Hinterrau des, des Kieles und der Hippen. 

Beide haben, zum Beisp. , eine geschuppte Hippe am Lunalarrand. Jedenfal ls sind die 

übrigen Rippen von C. Fischerianum am Hinterfeld alle flach , die Kielrippe mit langen 

:-;tacheln versehen, während bei D. 1Jepercti die Stacheln sehr kurz sind. Auch die Hippell 

des Vorderfeldes sind bei C. Fisclzerianwm weniger zahlreich, durch breitere Zwiscl!en

räume getrennt und manchmal deutliche Schuppen tragend. Die Schale ist bei C. /Jr:

JJereti kürzer, viel dicker und die Wirbel hoch. Diese Aehnlichkeit wünle vielleicht 

auf die Verwandschaft mit pontischen Plagiodacna bin weisen , doeh sind dieselben viel 

m ehr verlängert und zeigen solche Veränderungen im Scl 1 losse, welche bei D. lJeperf't'i 
nicht zu beobachten sind. 

1Jidacnct meissctren .c;is nov. sp. (Taf. II, fig. 2 2 -24). Schale klein, fast gleich

seitig, ziemlieh verlängert, gewölbt, Wirbel hoch und breit . Schlossrand ziemlich gerade, 

Vorderrand kurz, rund, Hinterrand schief abgestutzt , Unterrand fast gerade und unmer

ldich in  die Seitenränder übergehend. �Wirbel breit, fast mittelstän<lig und ziemlicl1 

'veit über den Rand hervorragend. Vorderfelcl wenig gewölbt, flach gegen den Vonler

rand neigend, mit 1 6  flachen niedrigen Hippen bedeckt. Zwischenräume enger, als 

Hippen, flach, im frischen Zustand waren dieselben wahrscheinlich mit Kalkmasse aus

g·efüllt oder stellten bloss feine Furcllen dar. �chloss besteht hloss aus je einem Car

dinalzahn in jeder Klappe. 

Dimensionen: Liluge 10 mm., Breite-S, 7 mm., Dicke etwa 3 mm. Einige 

Fragmente weisen auf Exemplare bis 40  mm. Länge. 

Dirlrwna Slliulica nnL sp . (Taf. II, tig. 25). Schale klein, ungleichseitig, verlän-
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gert, ziemlich flach, gekielt, mit schwach hervortretenden Wirbeln. Schlossrand ziemlich 

gerade, Vorderrand schwach abgerundet, Hinterrand kurz, schief abgestuzt , Unterrand 

fast gerade, unmerklich in die Seitenränder übergehend. Vorderfeld schwach gewölbt, 

mit 15-16 ziemlich breiten Hippen bedeckt. Die letzteren sind bei den Wirbeln durch 

enge Zwischenräume getrennt, welche aber nach ahwärtR breiter werden. Nach hinten 

werden die Rippen breiter. Ein deutlicher Kiel trennt das Hinterfeld vom Yonlerfelde. 

Die Kiellinie i st durch eine breite Rippe gebildet. Wirhel klein, wenig vorragend .  

SchloRs meistens schlecht erhalten, Seitenzähne fehlen .  Nur ein Cardinalzalm in ,ieder 

Klappe , wenn der andere auch vorhanden war, so war er so k}ein, dass man ihn bei 

der schlechten Erhaltung der vorhandenen Exemplaren nicht beobachten kann. 

Dimensionen des Exemplars von Sundi : Länge-12 mm , Breite-8 mm. und 

Dicke -2, 8 mm. 

Loe.: Sumli, gelber Kalk; sandige Schicht S. von Suudi. 

Von D. pirsagatir:a unterscheidet sieh diese Art durch geringere Grüsse, 'lnrch 

t!ache, verlilngerte Schale und wenig vorragende WirlH•l . Die flache , verlängerte Form 

unterscheidet dieselbe auch von D. meissan'nsis, ansserdem auch breite 1lippe11 . Eine 

gewisse Aehnlichkeit stellt auch D. subcarinata aus Kamyschburnu , doch die Art von 

Schemacha ist kleiner, hat einen deutlicheren Kiel, mehr vorragende Wirbel, weniger 
Rippen und ein eingedrücktes Hinterfeld. 

Didacrur cf. sundica nov. sp. Schlech t erhaltene Abdrücke einer d(�r vorhergelleiHlen 

.\rt nahen Form aus der Schlucht von Chinasty und von M eissary . 
/Jidarua Lutrae nov. sp. (Taf. II, fig. 2 7 -;:! 3). Nur fragmentarisch erhalten. 

Wie es scheint war die Schale länglich-dreieckig , ziemlich ungleichseitig. Vorderfeld 
mit 1 [) abgerundet - dreieckigen Rippen bedeckt, welche von einander durch gleich breite 

ebene Zwischenräume abgetrennt sind. Kielrippe (15) auf der linken Klappe scharf, mehr 

hervotretend , als d i e  übrigen. In der rechte Klappe ülmliche A ushildnng hat die vor

letzte Hippe des Yorderfeldes , die Kielrippe ist etwas schwächer. Jfan kann sagen , 

dass hier eine doppelte Kielrippe vorliegt. Am Hinterfelde sind f>- 7  flachere Hipprn 

Yorhandeu. Schloss besteht  in  beiden Klappeil nur aus je einem Canliualzahn . 

Loc. 0. von Marasy, 0. von Adjipirdarjaki, }\1eisary , wahrscheinlich auch Chi

nasty. 

Dimcmionen : nach Fragmenten zu arthei len errei<:hte ,]ie:::e Art eim� LiingP his 

2:) llllll. 
Die Exemplaren von der sandigen Schicht (.:\� �) \'Oll lVI.eisary haben �tac!Jeh1 auf 

der KielrippP, sowie auf der 2- ten, 3-ten oder 4-ten Rippe vo11 vorne. 

Von /J. !Jepereti, welcl1e auch einen stacheligen Kiel besitzt , nnterscheidet siel1 

diese Art durch weiter von einander stehende Hippen, die mehr verlilngerte Form und 

durch die starke Heduction des Schlosses. Eine sehr grosse Aenlichkeit besitzt /J. üzccrta 

D l'sh .  var. fragilis m. von Kamyschburun (SandsteiJH�). Ieh wage aher niel1t hci'k Artrn 
. T!'lJh! !'1-:1U. Ilrnt. lfon. ,;EI' .. BUTT. 40. 20 
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zu identificiren,  weil die schemachinische Form doch eine dickere Schale, flachere und 

zahlreichere Rippeu und einen etwas abweichenden Umriss hat. Analoge Skulptur be

sitzen auch: JJ. verrucosicostata S e n. aus dem Pliocän von Such um, sowie einige sar

matische Arteu, wie CanJium 8üssi B arb ., Pilari R. Hörn. Auch Limnocardimn (Z>o1!

talm,IJYII) Anclrusovi Lör. var. spi11osa besitzt ähnliche sctachelige Rippen. 

DidttCJW pin;agatica nov. sp. (Taf. II, fig. 1 1 ·-1 7). Schale ziemlich gross, dick , 

dreieckig, fast gleichseitig, scharf gekielt. Schlossrand wenig gebogen. Vorderrand 

abgerundet. Hinterrand ausgezogen, Unterrand auch schwach gebogen . Vorderfeld mit 

1 5- 1 6  ganz flachen, durch sehr seichte, ganz ebene Zwischenräume getrennt, welche 

etwas breiter, als die Hälfte der Hippe sind. Kiel sehr scharf. Die Oberfläche der 

Schale hebt sich gegen den Kiel auf. Hinterfeld verhältnissmässig eng, in der Mitte 

etwas vertieft und mit 1 0  - 1 1 engeren Rippen versehen, welche ebenso flach uml 

durch Zwischenr�tmue von einander abgetrennt sind . Lunula glatt, \·erlängert, Schild 

breit, kurz. Hippenfurchen auf der Innenseite nur am Rande deutlich . �chloss der rechtell 

Klappe besteht aus zwei Cardinalzähnen, deren der hintere sehr gross, dreieckig, der 

Yordere rudimentär. Seitenzähne deutlich, aber klein. In der linken Klappe nur der 

vordere Cardinalzahn vorhanden, ob Seitenzähne existiren, hssen uns die vorliegende 

Fragmente im Unklaren . Mantelrand ganz, l\1 uskeleindrücke nicht tief. 

Dimensionen: der einzig vollständig erhaltene Exemplar misst in die Länge -

4 1  m m ., i u  die Breite - 3 6  mm., in  die Dicke-15 mm. 

Loc. : Babadjan, Adjidara, Kodjanova, Tschardasch, Tscharagan, Sundi, KelachaJlY: 

Saatdagh, Tschuchanuy, Matrasy, Berg Ljutra. 

D iese Art steht den Arten der Gruppe von Did. trigonoides Pall .  sehr nahe, ist 

ebenso dreieckig, hat einen deutlichen Kiel, wie manche vor diesen Arten und elleJJSO 

flache HippeiL Der Unterschied liegt hauptsii.chlich i n  einer stärkeren Entwickelung der 

Schlosszähne. �eitenzidme sind auch bei einigen recenten Formen vorhanden, wie bei 

JJid. Baeri Gri m m  und bei Dirl. P!frctJJiiclata G r i m m .  Doch ist die typische /Jid. JJaeri 

elliptisch und llie !Jid. pymmülata l1at einen lamellösen Kiel, geringe Dimensionen Ull(l 

einen rundlichen U mriss. 

1\Iau muss auch auf die Aelmlichkeit mit Did. Boltenensis F o n  t. hinweisen, jedo('h 
hetlitzt die letztere nicht einen deutlichen dreieckigen Umriss und einen so scharfen Kiel 

wie die unsrige Art, aueh siud die Wirbel niedrig, Schloss schwächer und die Anzahl 

der Hippen bcdeutendt�r. 

1Jid11cna schenwchiniw nov. t�p. (Taf. II, fig. 18-21). Ist hisj etzt uur iu Frag

menten !Jekanut. W ahrsdwi11lich war die Schale verlängert, stark tmgleichseitig, H�r

lütltnissmässig flach. Hintertheil des Schlossrandes verlängert, gerade. Unterrand hi l l

terw�trts wird diesem Theil des Schlossrandes parallel, sogar es scheint, dass die Schale 

im Ganzeu l liutenvärtl' breiter wird . Wirbel klein, etwas nach vom eingerollt , dent

l ich über den Hand hervorragend. Kiel scharf. Vorderfeld flach in der 1\Iitte, mit mel1r 
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als 23 Hippen bedeckt, dieselben sind eng, aber flach, und durch gleichbreite ebene 

Zwischenräume voneinander getrennt. Hinterfeld steil, eng, mit 10-U> engen Rippen 

bedeckt, deren 3-9 hinteren kaum bemerkbare F äden darstellen. Schale diele :-lchloss

platte breit, verdikt. In der rechten Klappe ein enger Cardinalzahn und eine Cardinal

grube vor demselben. In der linken Klappe ebenso e in Cardinalzahn und eine Cardinal

grube hinter demselben. Da die Schlossplatte breit ist, so erreicl1en die Zähne oft den 

I: and derselben nicht. Seitenzähne scheinen zu fehlen. 

Dimensionen: Fragment e  weisen auf Exemplare, welche kleiner waren, als Did. 

pirsagatica. 

Loc.: Adj idara, Tscharagan, Sundi, 0. von Adjipirdariaki, Berg Ljutra. 

Diese Art ist mit 1Jid. crenulata R o uns. ähnlich, doch ist die letztere noch tla

cher, gleichseitig und fast v iereckig, hat einen nicht so scharfen Kiel. Der Form nach 

eri uert unsere Art auch an gewisse Plagiodacna-Arten. 

Didacna cf. incerta (Taf. II , fig. 1). Schlecht erhaltene Exemplare, welche mit der 

/Jid. inccrta D esh. sehr ähnlich sind , kommen im Kalkstein  von Ischim-Bulach. 

JJidacJw crassatelfatoides nov. sp. (Taf. II, fig. 2- 8). Schale klein ,  verlängert, 

bedeutend gleichseitig, mit wenig vorragenden Wirbeln . Schlossrand ziemlich gerade, 

Vorderrand ausgezogen, scharf, bogenförmig, Unterran d  ziemlich gerade, l ang, Hinterrand 

wahrscheinlich scl 1ief abgestuzt .  Vorderfeld mit 5-·7 breiten dachförmigen dnrch flache 

Zwischenräume abgetrennten Rippen versehen . Auf der Kante <ler Hippen sitzt ein diin

Hes Hippchen, Hinterfeld eng, mit 3 schwachen Hippe11. Schloss (auf einem Abguss 

stn<lirt) besteht in der rechten Klappe nur aus einem Canlinalzahn. Rudimente fles vor

deren Seitenzahnes. 

Dirn.: Länge circa 23 mm., Breite cin:a-14 mm. nlHl Dicke bis-6 mm. 

Loc.: Isch im-Bulach , Snndi, Chila-Alidasch, Meissary, A<ljidara, Arjipinlarjaki. 

Diese Art ist nnr in  Abdrücken und Fragmenten hekmmt un<l steht der Dir!. 

i11tenncdia aus der Apscheronstufe sehr nahe. Jedoch hat diese letztere Art immer mehr 

Hippen (mehr als 8), dann sind die Hippen der Dirl. ('rrts.�atcllatoides höher, schitrfer, 

obgleich der Typus der Rippen derselbe ist. Die nippen nnrl der allgemeine  Hahitns 

erinnert auch an Did. crassatellata. 

JJidauw sp. (Taf. II , fig. 9) Eine ungenügend erhaltene, der yohergeheJI (len 

ii lmlid1e Art aus Kalkstein von Suudi, nur in  :-lteinkerncn Prlmlten . 

Didanw nov. sp ( Taf. II,  fig. 2 3-3 0 ). Wahrscheinlich eine neue Art stellen 

Fragill eute aus gelbem �ande von Sundi (.N� 7) dar. Es war eine verlängerte kleine ,  

ziemlich gewöllJt.e Art, kaum gekielt, mit nieht grossen Wirhehl u nd einem glatten 

:-;childchen .  Vorderfeld mit 1 7 tlach abgerundeten Hippen und tiaehen,  glatten ehenso

breiten Zwischenräumen, Hinterfeld mit 6 engen Rippchen versehen . Nur je einer Car

dinalzahn in  jeder Klappe. 

J/onoclacna habadjanicct. nov. sp. (Taf. TII, fig. 2 I --:,3 ). Klein, stark vcr
:zw 
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längcrt, Schlossrand und Unterrand gerade, Vorderrand abgerundet, Hinterrand schwach 

abgestutzt, kurz. Vorderfeld schwach convex und mit mehr als 24 flachen, durch seichte 

:ttache Zwischenräume getrennten Hippen bedeckt.  Die vordersten Rippen sehr klein, 

fast undeutlich. Hinterfeld eng, schwach concav mit  einigen fast unmerklichen Hippcu 

bedeckt. Wirbel klein, kaum vorragend .  Schloss sehr schwaclt. Innenseite unbekannt. 

Di m.:  siehe p. 64, unten. 

Loc.: Babadjan, Sundi , Ischim-Bulach.  

Steh t  mehreren noch nicht beschriebenen Arten aus pliocänen Ablagerungen Huss

lands nahe. Die Mehrzahl derselben zeichnet sich dadurch aus, dass bei ihnen die Breite 

der Rippen mehr oder weniger deutlich gegen die Kiellinie anwächst. Dieses Breiter

werden ist besonders bei 11[. pseudocatillus oder vielen Arten aus der A pscheronstufe 

gut ausgesprochen. Bei anderen wiederum fällt diese Eigenschaft nicht gleich in die 

Augen. Zwischen den letztert:>n befindet sich auch M. suhdentata aus Karnysc!JburmJ. 

Unsere Form unterseileidet sich von dieser durch grössere relative Liinge und gerin

gere Anzahl der HippeiL Auch M. Lectocis F o n  t. und M. JJmctenui., aus Bollene sind 

ähnlich, es ist aber seinver auf Unterschiede hinzuweisen ohne Exemplare zu vergleicheiL 

IVIonodacna sp. Schlecht erhaltene, ziemlich grosse Form, stark ungleichseitig, 

weuig gewölbt, mit 17  Hippen am Vorderfelde, welche im Ganzen gegen die Kiellinie 

breiter werden. Hinterfeld mit �� Hippeu. 

Länge 3 8, Breite-28 mm., Dicke - 7  mm.  

Loc. :  Snndi . 

_Ll[onodacna pl. sp. Steinkerne von lVIonodamen, theilweise identisch m i t  zwei ge

nannten, theilweise verschieden, kommen an verschiedeneu Localitäten: Chinasty, Berg 

Lj utra, Stmdi, etc. 

Prosodacna scliiriYtllim l!OV. sp. (Taf. I V, fig. 1- 3 )_ Form von mittlerer Grösse, 

Yerlängert elliptisch, stark ungleichseitig. Schlossrand ziemlich lang, schwad1 bogenförmig, 

Wirbel wenig eingerollt und unbedeutend vorragend. Vorderrand scharf hogenförmig, 

Unterranrl lang, kaum convex, Hinterrand etwas abgestumpft. Ein :schwaches spalten

fürmiges Klaffeu. Vorne beobachtet man 7-8 schwach convexe Hippen, welche durch 

deutliche, obwohl enge Zwischeuräume voneinander getrennt sind . Die m ittleren 15-1 fi 
Rippen sind flach, breiter, als die vorderen und durch linicnfürrnige Furchen abge

trenut. Auf der Kiellinie erscheint eine etwas convext�r-e Hippe, welche von der letzten 

lt i ppe des Vonlrrfelde:-: durch eine scharfp Furche getrennt i st. Hinterfeld eng, keilfür

mig, mit  6 schwachen, aber jedenfalls convexen Hippen , welche durch deutliche Zwi

schenräume von einauüer getrennt siml. Zwei Cardinalzähne in der rech ten und ein in 

\ler linken Klappe. Vorderer Cardinalzalm rudimentär, kurz h ockerfürmig, hinterer 

schit>f (longitudinal, d. !1. fast dem Hande parallel) gestellt. Vordere Lateralz1thne 

kr1lftig, zwei in der rechten UJI(l ein in der linken Klappe. Der letzte hat d ie  charak-
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teristische Grube von unten. Hintere Lateralzähne lang, lamellenartig. Auf der Innen

seite halbtrichterförmig sich erweiternde Rippenfurchen in der Nähe des Handes. 

Dimensionen: vergleiche p. 6 6 .  
Loc.: Typische Exemplare bei Babadjan und im Sandstein von .Meissaryschlucht. 

Es kommen auch oft Steinkerne, Abdrücke und j unge Exemplare von Prosodacnen vor, 

von welchen kann man nicht sagen, welcher der drei hier beschriebenen Prosodacna

formen dieselben angehören. So zum Beisp. Exemplare von Meisary , Marasy (0), von 

Tscharagan und YOm Berge Ljutra. 

Diese Art gehört zu den sogenannten "glatten" Prosodacnen, eigentlich z u  solchen, 

bei welchen die Rippen breit und eben sind, Zwischenräume aber so zusammengewachsen 

sind, dass dieselben bloss als dünne Furchen zwichen den Rippen erscheinen. Meisten

theils sind bei solchen Formen die Cardinalzähne nicht entwickelt, oder sehr rudimentär. 

Deutlich finde11 wir solche Zähne bloss bei Pros . Ampelakiensis A n d r u s. (Eisenerz

schichten von Kamyschburun). Jedenfalls ist diese letztere nicht mit unserer Art iden

tisch. Die Umrisse von PL S<;liirvanica sind anders, insbesondere was den Hinterraml 

anbelangt. Die Art von Kamyschburun klafft nicht , Canlinalzähne sind noch schiefer 

gestellt, alle Rippen sind flach. Das Hinterfeld glatt. Dem Charakter der Berippung nach 

steht die P1·. Sturi C o  b. nahe, doch sin<l Cardinalzähne bei dieser rumänischer Art nur 

rndimentür entwickelt. 

Die Synonimik der J>,r. Sturi ist sehr verwickelt .  J. S i n z ov identificirt mit Pr. 

Sturi auch die Pr.littomlis Eichw. und Pr. stenopleura Sab ba. Stcfan e s c u  identificirt 

�einerseits die rumänische Form mit Pr. semisuluda M. H ö rn. und Pr. Vodopiri 

Br u s. ,  .J. S i nzov hält wiederum die letztere für ein �ynonym der Pr. Stolic.::ka1: F o n t. 

Unsere Form i�t j�denfalls VOll Pr. littoralis verscll ieden., nicht nur weil dieselbe 

viel griisser ist, sondern weil die Rippen bei H·. littomlis gegen die Wirbel ausein

ander gehen , während die engen Furchen sich in offene Zwischenräume verwandeln. 

l\Ian muss aber anerkennen, dass der Charakter der vordersten und der h intersten Hip
pen ziemlich gleich ist. Pr. stenopleum ist nicht nur vor unserer Form, sondern auch 

Yon Pr. littomlis total verschieden , schon dadurch , dass dieselbe eine Mantelbucht hat. 

Prosoclucna scltirvanica var. major. (Tat'. IV, fig. 13-15). Grosse Exemplare 

I bis 50 mm.) vo11 Babadjan stellen viel leicht sogar eine besondere Art. Dieselben zeichnen 

sich durch die rnel1r sich verjungendes Hintertheil der Scl 1ale (was auf Pr. rnacrodo11 

erinnert) und die deutlich ausgesprochene Abflaclwng der Vorderseite. Schloss ebenso 

gebaut, wie bei Pr . .  �chirvanica. Hierher viel leicl1t gehöreil auch grosse Steinkerne von 

Ljutra, Sundi, Chilaalidasch, Meisary, Kelachany, .Matrassy, sowie einige ziemlich gute 

Exemplare aus <ler gelben Schicht Yon Sundi und Fragmente von Adj idara-Brücke, von 

Adjipirdarjaki  und Tscharagan . 

Prosoclacnc� Ampelakiensis A nclrus .  var. schirranica (Taf. Ir, fig. 4-12). 

Unterscheidet sich vom Kertscher Typus durch geringere Grösse, manchmal geringere 
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Anzahl der Rippen und auch dadurch, dass die Umrisse des Hinterrandes nicht so re

gelmässig sind. Auch relative Dimensionen sind etwas verschieden . 

Loc.: Bahadjan, Meissary. 

Cardiutn negativum nov. sp. (Taf III, fig. 2 3-2 9). Verlängert, schwach con

vex, wenig ungleichseitig, Schlossrand fast gerade, Unterrand stark gezackt infulge des 

Heraustretens der Rippen. Sculptur sehr originell. Mitteltheil der Klappe besteht aus 

drei breiten Bändern, durch zwei Vertiefungen von einander getrennt, deren Breite 

geringer ist, als die der Bänder. Die Vertiefungen sind seicht und darin liegen enge 

Hippen, meistens je zwei . Dieselben ragen nicht über die Ränder der Vertiefungen hervor. 

Die Ränder selbst sind auch rippenartig. Vor dem vordersten der glatten Bändern 

erscheinen 3-4 echte dreieckig-dachförmige Rippen, durch flache Zwischenräume ge

trennt. Das hintere Band ist von hinten mit einer vorragenden dacl lförmigen Rippe 

versehen , welche das Hinterfeld begrenzt, am welchen 3 Hippen sich befinden: zwei 

vorderen sind dachförmig, die hinterste flach gewölbt Manchmal sind diese Rippen schwach 

entwickelt .  Schale dünn, deshalb treten die Rippen auch auf der Innenseite gut. An

'vachsstreifen auf den flachen Bändern biegen sich steil abwärts an ihrer Rändern. So

viel man nach vorhandenen Fragmenten urtheilen kann,  fehlen bei dieser Art Seiten

ziihne. 

Dim.: Länge bis 18 mn1. 

Loc.: Babadjan, Kalkstein von Lj ntra C�bdruck). 

Zweifelsohne steht d iese Art dem Carcliton F'ittoni O rb .  am nächsten . Jedoch der 

Hauptunterschied liegt darin, dass die Uippenbündel, welche auch ihr Analogen bei 

der Formen der Gruppe von C. Fdtoni vorfinden, in den Vertiefungen liegen, wäh

rend die dieselben voneinander tre1memlen breiten Räume, welche bei C. Fittoni tiefer 

liegen als die Rippen, hier a1s erhabene Streifen erscheinen, daher der Name. 

Ctmlium (Pilradal'na) Abichi R H örn (Taf. III, Fig. 37 -38) . Ganz typische 

Exemplare dieser Art kommen in Yalenciennesiathon von Chinastyschlucl lt  nnrl hei 

.:\leissary und "\djidarabrücke. 

U a steropo d a. 

Jfelanopsi:; (Cctrtthidomus) Loerentlte.ui nov. sp. (Taf. IV, Fig. 1 1-20). 
�clmecke von mittlerer Grösse, conisch, nnten spindelföi·mig mit 7 Windungen. Ober

theil des Gewindes spitzer. Die ersten Windungen an allen Exemplaren heschit<ligt. An 

der 4-ten und 5 ten bemerkt man einen knotigen Kiel; die Anzahl von Knoten an 

jeder folgencleu Wiudung wird innner grösser: auf der 5-ten zum Beisp. G, auf der 6-ten 

7. Yom Knoten znm Knoten geht ein fadenförmiger Kiel . Die Oberfiäche darüber ist 

glatt. Darunter bemerkt man, dass von den Knoten schief nacll vorn nmegelmässige 

wulstenfünnige Hippchen abgeheiL Unterhalb des Kieles befindet sich eine longitudimtlc 
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feine Hippe, dann noch eine sehr feine regelmässigere Rippe. Die obere Rippe ist 

unregelmässig, und zerfällt manchmal in  kleine Bündel feiner Rippchen. Anwachst reifen 

gehen von der N" aht zu den Knoten auf solche Weise, dass man sieht, dass dieselben 

<lie Stelle hohler Stachel bezeichnen; nach unt en von den Knoten gehen dann dieselben 

zur zweiten Rippe und nur dann werden diselben gerade. 

Unter j edem Knoten bildet sich eine Vertiefung und alle solche Vertiefungen verei

J l igen sich in eine Art Canal . Die Mündung ist unter in einen schwach spindeiförmigen 

·Canal ausgezogen. 

Loc. : Babadjan .  

Diese interessante Form steht a m  nächsten der JYiel. Brusirwi L ö r.,  ist aber 

grösser. Das Gewinde wenig verlängert, Anzahl der Knoten ist geringer und keine Quer

rippen vorhande1 1 ,  ausserdem hat unsere Art longitudinale Hippen und eine canalartige 

Vertiefung unter dem knot igen Kiel . Diese letztere erinnert etwas :w JYielctnosteira, doch 

i-.;t die H aupteigeuthümlichkeit dieser letzteren- ein glatter wulstförmiger Kiel. Jeden

fidls aber besitzt JYiel. Bogdm1ori B r u s. einen vielknot igen Kiel. Lörenthey vergleicht 

seine JII. Brusinai mit 21Iel. gradata F u c h s, diese Art aber besitzt ganz deutl ich aus

gesprochene wulst förmige Querrippen. 

JJiel. dianoefonnis nov. sp. (Taf. IV, Fig. 2 1 - 2  7).  Schnecke klein ,  oval- konisch, 

fast eiförmig, mit 5-6 schwach convexen Windungen. Auf der l etzt en Windung be

merkt man eine wulstförmige longitudinale Hippe und darunter eine longit udinale Heihe  

runder Knoten. Hier liegt diese Knotenreihe an der (irenze des oberen und des zweiten 

Viertels der Windung) an den oberen Windung kielartig in ller Mit te derselben. Au 

der letzten Windung liegen noch am Untertheil der \Yindung noch zwei glatte longi

tudinale Rippen. 11ündung mit einem kleinen Ausguss. Die �clnviele an der Innenlippe 

1m Obertheil <ler Miindung schwach. 

Dim. :  siehe p. 84 .  

Loc. : Babadjan, Sundi, Meissary und Chilaal idasch. 

Diese Art gehört der Gruppe von JYiel. costatct 0 l. , deren V et reter fossil in den 

unt eren Congerienschichten Oesterreich-Ungarns, in den Paludinenschichten Slavoniens 

und anderen Pliocänablagerungen Orients, und lebend in Kleinasien, Syrien,  Persien und 

in Palästina vorkommen. Am nächsten steht unsere Art der JYiel. nodosa F e r. Yar. 

infracincta M a r t e n s  (siehe Cit. p. 84) ,  unterscheidet sich aber dadurch , dass die Quer

s eulptur bei derselben ganz unentwickelt bleibt, dass nur eine Knotenreihe vorhanden 

ist ,  und dass der zweiten Knotenm·eihe von Yar. inf1'acincta bei unserer Art eine glatt e 

Längsrippe ent spricht. Auch JIIel. Daphne in Fuchs (St udien iiber die jüngeren Tertiär

bildungen Griechenlands, Taf. II, Fig. 1 9) ist ähnlich, hat aber d r e i  Knotenreihen. 

MelanoJ!Sis (Ly1·caea) Bonnellii S i sm .  (Taf. IV, Fig. 2 9 - 3 3). Hierher ge

hören einige Exemplare aus gelber Schicht von Sundi und Abdrücke von Meissary an . 

llfrlr111 opsis (Lyrcaen) cf. onusta S a b b a  (Taf. IV,  Fig. 3 7 - 4 1 ) . Stark abge-
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riebene Exemplare aus gelbem Sande von Sundi zeichnen s ich durch ein verhaltniss

mässig langes Gewinde, enge Schnecke und einen schwach entwickelten Kiel und erin

nern in dieser Hinsicht an Mel.  impn�ssa var. monregalensis, unterscheiden sich aber 

dadurch, dass die grösste Breite der letzte Windung in dem unteren Drittel der Win

dung nnd nicht am Kiele erreicht. Im äusseren Habitus erinnert dieselbe auch an Lyr

caea slawn'ica N e u m. ,  hat aber keinen suturalen Kiel und steht der ]lfel. ouusta S abba  

am nächsten .  Jedoch spricht S .  S t ef a n es c u  von  einer " troisieme saillie ft peine indi

quce, simulant une troisieme carene " ,  welche unserer Art ganz fehlt. 

Exemplare von l\Iarasy (östlich von dem Dorf) scheinen auch hierher zu gehören .  

JYielanopsis (Lyrcaea ) mitraeformis nov. sp . (Taf. IV, F ig. 34 - 35) .  Schneeke 

verlängert, spindelförmig. Gewinde spitz . Von 6 - 7  Windungen sind die oberen glatt 

mit einer Verdickung bei der oberen Naht. Die letzte Windung lang ( l :l/1 9 der ganzen 

Länge) , kaum convex, erreicht ihre grösste Breite i m  unteren Drittel, mit fast geraden 

ziemlich groben Furchen bedeckt, Schwiele mittelmässig entwickelt .  

Dim. :  Länge bis 1 9  mm. , Länge der letzten Windung- 1 3 , deren Breite - 7  mm. 
Loc. : Babadjan, wahrscheinlich auch gelher Sand von Sundi . 

Unterscheidet sich von JYiel. cf. owustct durch das vollständige Fehlen des Kieles. 

Einen originellen Hauitus verleihen unserer Art seine enge, fast cylindrische letzte 

Windung und sehr spitzes Gewinde. Bedeutende Aelmlichkeit stel lt erstens JYie!. ��la · 

theroni var. ecarinata S a c c o  (Cit. cf. p .  37 }  aus Messinien von Gavazzano.  Besonders 

ähnlich sind Exemplare mit noch nicht ganz verschwundenem Kiel , ganz kiellose Exem

plare sind viel kürzer. Eine andere ähnliche A rt ist lJiel. conjungens S a c co (Cit. siehe 

p .  83 ) ,  welche auch mit var. ecarinata verwandt ist, doch i st dieselbe relati v breiter u1l<l 

die letzte Windung ist n icht so cylindrisch . Auch die sonst ähnliche Lyrcaea slaronim 
hat eine suturale Verdickung der Windungen und ein stumpferes Gewinde. 

JJ[elanopsis subpmerosa nov.  sp . (Taf. V, Fig. 3- 4).  Conisch , dick,  Gewinde 

spi tz ,  lang, mit  6 - 7  glatten, platten Windungen . Naht deutlich , letzte Windung oyaJ, 

ihre Länge der 1/2 ganzer Länge gleich . Mündung birnförmig, mit einem engen oberen 

Canal und einem deutlichen unteren. Der untere Canal wird durch eine zur Columella 

aufsteigende Wulst begleitet. Schwiele an der Innenlippe im oberen Winkel der Mün

dung unbedeutend. 

Dim. : Länge eines Exemplars von Adjipirdariaki--:- 2 3  m m . ,  Breite der letzten 

Windung- 9 mm.  

Loc. :  Adjipirclariaki, 0 .  von  l\Jarasy, Tscharagan, gelbe �chicht VOll  Sundi, Thone 

mit C. Auichi von Chinasty .  

Diese Art i s t  m i t  einer Form aus den Faluns von  Kamyschburun identisch ,  welche 

ich früher als M. praerosa oder aff. pmeYosa bezeichnete. Von der recenten Formen 

dieser Art, sowie der -;\1 . bw:cinoidea,  welche YOJJ Kobelt mit  M. praerosa in eine 

Art yereinigt "'ird , unterscheidet sich die unsrige durch sein sehr langes Gewinde . .Je-
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denfalls stehen die Exemplare von der Insel Rhodos (cf. B r o t  in M a r t i n i  untl Chem

uitz, Conchy liencab. , M elaniaceae, Tab. 45, Fig. 6 - 7) den unseren sehr nahe. Yon 

den fossilen Formen sind lthnlich: M. al?densis �ab b a  nnd J/. csprrioide8 � ab b a  aus 

Palndinenschichten ltumüniens ,  beide haben ein kürzeres Gewimle, J/. esperioidcs ist 

dazu spindelförmig. M. Sostari(i B r us .  und JYI. asthatmeta B ru s. sind auch verwandt. 

JJ!elauopsis (j11/crocolpia) cf. ctcicu1aris F e r. (Taf. V ,  Fig. 8) �cl llecht erhaltene Exem

]Jlare, welche der recenten JJf. acic7tlaris sehr nahe stehen und insb. der Yar. glincnsis 
P a rr . ,  kommen in der gelben �chicht von �undi, sowie auch 0. von Marasy und viel

l eicht im weichen �andstein von Meissary. 

Zagrabiect Spiridion'is nov. sp. (Taf. V, Fig. 1 2  - 1 3 ,  2 7). Schnecke klein, be

deutend gewölbt , naticaartig, mit 5 Windungen. Letzte Windung gross, sehr gewölbt, 

ihre Länge etwa % ganzer Länge gleich. Zwei erste Windungen glatt ,  gewölbt ,  anf 

<ler dritten erscheint ein regelmässiger Kiel, in Gestalt einer abgerundeten Hippe, welche 

die Windungen in zwei Theile trennt, einen oberen, flachen , engeren, welcher fast per

pemliculär zur Schneckenaxe liegt, und eineu unteren, sclmach gewölbten und sehr steil 

abfallenden. Auf der letzten Windung ist dieser letzte Theil sehr breit. UntPrhalh der 

Kielrippe bemerkt man sehr feine longitudinale �treifen. Es gieht anch feine Querrun

zelchen. Mundsaum ununterbrochen , oval. Die Ovalaxe bildet mit der �chneckenaxe einen 

spitzen, nach oben geöffneten Winkel. Unten ist der Mundsaum in einen schwachen 

Ausgnss ausgezogen , oben winkelig, dem Kiele entsprechewl. Aussenlippe scharf, nicl1t 

gebogen, Innenlippe bildet eine Nahe! Mfnnng , welche von einer kielartigen KantP ]Je

grenzt ist .  

Di rn . :  Liinge-8 mm. ,  Breite der letzten Windung- 6  mm. 

Loc. : Babadjan. 

Ein Vergleich dieser Form mit den croatischen Leweist die Angehörigkeit. sche

machinischer Form zur von Brnsina aufgestel lten Gattung Zagrabica. Der Hauptunter

schied besteht in dem Vorhandensein eines Kieles. Bei Za.lJ . .:.lfa(eki sind clie Windun

gen gekantet, doch bildet sich noch nicht ein echter Kiel . Auch cler Aussgnss der 

::\Iünrlung ist bei unserer Form schärfer ausgebildet. ll r u si n a  spricht �ichts vom Vor

kommeil einer solchen bei Zagmbiect, doch existirt er in der Timt bei allen croatischen 

Arten. Gekielt ist auch eine andere, noch nicht beschriebene Art aus Rnmiinien .  Ich 

t' rgreife die Gelegenheit, um dieselbe hier zu beschreiben und abzubilden. 

" Za,r;rafJi('(t mrinata nov. sp. (Taf. V, Fig. 8 - 1 0, 2 G ). �chnecke klein , kurz, 

"naticaartig, die ersten zwei Windungen glatt ,  gewölbt, der 4 - te und cler f>-te gek ielt. 

" Kiel ist dnrd1 eine d iinne Rippe gebildet, welche der oberen Naht nlther l iegt und 

" die Obertli1che der Winrlungen in zwei Theile trennt :  einen oberen, sehr steil, aher 

" nicht perpendicular gegen die Schneckenaxe gerichteten Theil , und eim•u breiten, tleut

., lich gewiilhten untere1 1 .  Untere Windung gross (etwa '2j:J der ganzen Litnge gleich ). 

" Die Oberfiüche der Windungen mit ft� i uen,  ohcn scharf entwiekelten longituclinalen l : i p  
T 1  )') LI l 'm.1. l\m1. I lon. < 't:l'.,  mw. -1 0. 2 1  
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" pe11 .  l>ereJt befinden sich oi:Jerlw,lb der Kiel rippe 2 - 3, unterhalb 1 - G ,  auf der Je

" tzten Wiwlung 1 4 -- 1  G .  Die llippeu sind nicht gleichmässig ausgebildet,  unterhalb der 

" Kielrippe wechseln mit eiuander scltwtichere und stärkere Rippen, was freilich keine 

" Ltegel darstellt. Es gicbt auch sehr feine, dünne, nur bei gewisser Beleuchtung sieht

" l 1are (�uerrippchen .  �Iü11dung ell iptisch , ihre Axe bildet einen scharfen , nach ohe1 1  

" geöfl'nete11 Wi1 1kel  mit  der ;-ichneckeuaxe. Ausguss schwach, Nabel deutlich durch eine 

" schwache Falte umgrenzt . Aussenlippe scharf, oben winkelig.  

" Dim . :  Länge (eines Ex . aus Glodeni)-1 0  mm., Breite der letzten Windu ng

" �) l l l ll l . 

" Loc. : Pontische Schichteu Uumäniens bei Glodeni din deal, :-ldlichten " ol l  Yi l 

canesti und Vttrfurile. 

" Vo11 X. Spiridionis uHterscl teidet sich durch stärhr ausgebildete �t:nlptur, durch 

" geneigten oberen Theil der Windungen und breitere Form . Spuren e iner der Kiel

" rippe unserer beider Arte11 HJmlicher Rippe findet man auch bei Z. ltossii.  X. reti 

" culal!t S a b l 1 a  aus Humituieu bmlitzt die :-;culptur u userer Art (gegittert, doch hat dit-selbe 

kei11en Kiel ) " .  

X(tgm/,ica ntgosa nov. sp. (Tat. V ,  Fig. 1 9 - 2 2 , 2 6) .  Klein, turboartig, mit  5 

Wiuduugeu:  zwei erstell glatt, die übrigen mit grobeu , schief nach hiutt-n gerichtete11 , 

etwa� unregelmii�sigen Huuzcln bedeckt. Anwachssireifen sind nicht de11selben paral lel , 

soudem tre1l'en dieselben unter einem �chiefen Winkel . Windungen in der Nähe cler 

oberen Naht etwas gekantet, sodass dieselben stufenförmig erscheinen. Auf dem ohert-ll 

Tlwil der Windungen ver�chwiuden die Hunzeln, welche auf diese "Weise sich anf der 
K ante mit knotenartigen V enlickungen endigen. Die Anzahl der Hunze! auf der l etzteJt 

Windung 4 auf j ede ;) Millimeter. Müuduug ga11zrandig, el liptisch , ihre Axe ebeuso 

ge�te llt ,  wie bei zwei l wschri ebenen Arten . Ausguss kaum entwickelt. Nabel ritzfürmig. 

Dim . :  Länge - 1 0 mm. ,  Breite der letzten Windung- S  mm. 

Loc . :  Thou mit C. Abic!t i ,  Schlucht yon Meissary . 

Diese Art unterscheidet sich von den anderen Zagrabica-Arten durch eute grobe 

ltuuzeluug, welche etwas an die lt unzel uug des sarmatischen Trochus Omaliusii ( ) r h. 

erinnert. Starke quere ltunzel beobachtet man auch bei Z. rhytiphom B r u s . ,  doch sind 

hier dieselhell regelmilssig uml klein ( 2 0  auf j ede 3 mm.) und die Wiu<lnngen nic l t t  

gekantet. 

Zagm!Jica su/;(tmpullw:ea nov.  sp. (Taf. V, Fig. 1 4 - 1 5 ,  2 3 - 2 4). Klei n ,  d i l'k

wawlig, hat 5 Windu11gen,  deren 2 olwre glatt gewölbt, 3 untere stark gewülbt, oheu 

schwach gekantet. Auf drei unteren Windungen sind kaum wahmehmhare lougitudiuale 

Hippeheu vorhancleu, welche auf der Basis etwas stärker wenlen. Letzte Windung 

d wa 1 1/1 7 ganzer Länge gleich , :-;tark gewölbt. M ündung fast ruHd, mit sehwachcw 

Ausguss. l\Ii'mdungsritnder verdickt, Aussenlippe deshalb etwas lamellös.  

Di ll l . :  Lünge- 1 0  l l l ll l . ,  Breite der letzten \Y indung - 9  mm. 
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Loc . :  ILidem . 
Diese der Z. ampullacea B r u s. sehr ähnliche Art unterscheidet sich aber durch etwas 

gekantete Windungen und durch stärker ausgesprochene Streifung, welche an die bei 

X. Maceki erinnert, so dass unsere Art gewissennassen zwischen Z. ampullacea B r u s .  

und X. Jl!aceki B r us .  steht. 
JJythinia marasinica nov. sp. (Taf. Y, Fig. 2 8 - 2 9). Klein, m ittelmässig konisch , 

d ickwandig, l 1at rasch anwachsende, gewölbte Windungen. Letzte Windung 1/� ganzer 

Länge gleich , oben und unten etwas gekantet. Oben an der Naht eine schwache ,  ziem

lich breite \� ertiefung. Querstreifen deutlich entwickelt. Mündung kurz, birnfürmig. Kein 
Xabel oder eine sehr schwache Nabelritze. 

Dirn . :  Liinge-8 mm. ,  Breite der l etzten Windung-5 , G  mm.  
Loc. : 0. von Marasy, Sundi .�� 7. 

Von echte11 Bythinien aus Congerienschicllten Oesterrei ch - Ungams hat bloss die 
JJ. Jh·usinai Hai .  (ol1ere Congerienschichten m i t  Prosodacwr Vntskitsi) eine gewisse 

Aelmlichkeit, ist aber kleiner und besitzt ein längeres Gewinde. Dieselbe hat anch eine 

praesuturale Y ertiefung, zu gleicher Zeit aber auch die der unsrigen fehlende " schwache 
fadenförmige Spirallinien " .  Der Form nach ist noch mehr ähnlich die B. 7a7Jirda N e u m . ,  

doch auch hier i'lt das Gewinde grösser und der Grüssenuntcrschied zwischen der letzten 
nnd vorletzten Windung nicht so gross, wie bei unserer Form. D('-Stcfani macht aus 
JJ. lauiatu N e u m . ,  eine U n tergattung JYeumuyria, wegen des D<�ckels, welcher dem von 
G a b h i a  Tryo11 (Dygereidum Let.) ähnlich sein muss. Es bleibt unbekannt, \\'as für einen 
Deckel unsere Bythin i a  besass . Y on recenten Arten erinnert an < l ie unsrige rlnrch ihn· 
r mriss B. Or.si11ii C h a r p . ,  eine leider " verschol len e "  Art. 

llydrobiar sp. (Taf. V, Fig. 3 4). Eine unvollsUinllig erhaltene Jfyr/n;lJirt, sehr verlün

�e rt, lipitz conisch , mit  9 Windungen.  Windungen gewöllJL d ie letzte Windung stark 

a usgellrei tet. 
Länge-- 8 , r> m m .  

Loc. : 1\Ieissary, lVIiiglicherweise eine Jllicromelania, < l a  rli P  Form an  J / .  ( '(t8pta 

E i  c I !  w. erinnert. Die erweiterte letzte Windung fÜHlet man aueh lJei 1 I. aurita � e n m .  
llydro7Jia sp. (Taf. Y, Fig. 3 0 - 3 1 ). Eine sehr kleine ,  zugespitzte lf.tJdFOuia, mit  

i"'> lang�am anwachsenden Windungen. Embryonalwindung gerundet, abgestum pft, l l'tzte 
\\" inrlnng lang, fast cylindrisch , Naht deutlich, wenig vertieft .  :\l i"tl l <l ung o val , oben 
sclJWach zugespitzt, ganzrandig. Nabel verdeckt .  

Lii nge - 4, 5 nnn . 
Loc . :  Sumli . . ::\� 7 .  

Diese Form erin nert a n  H. ( Prosostlwnia) sepulcrali.s P a r t s  c h ,  <loch ist hci  unserer 
Art die Mündung nicht verengt. Jedenfalls beobachtet man keine solche auch auf 

Abbi ldu ngen von Pr. srpu7r1aris P a r t s c h  bei Ti r u s i n a  IGradja) . .  Tcdcnfal ls  he:-:itzt naeh 

Li"1rcn they Pro.-;. se]ntlcaris nicht �pirallinien, welche hri unscrrr Art. fei J IP n .  

2 F  
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Prososthenio :->IJ. (Taf. V, Fig. 35-36 1. I\ l e i u e  spitzconiscl 1 0  Form m i t  8 fas t  

glatteu , an der oberen Naht  etwas verdickten Windungen. Letzte W indung mehr ab 

1 /J der gauzen Lii. u ge gleich.  Mündung hirnförmig , oben zugespi tzt , unten ausgezoge11 . 

l'eristom ganzrandig , ohen stark verdic-kt .. Nabel verdeckt. 

Dim . :  Lünge - (i n t m . ,  L�inge der l etzten Windnng - �l , !i Ill ln . ,  dereil Brei t e � 

J '  5 llllll . 

Loc . :  �chi rsch irdere, �ch ich t .�� 9 .  

Steht der Pros. dalmatina nahe, doch d i e  Verd i ckung b e i  der oberen Naht (ammlus 1 
! l icht  so stark, auch feh l t  die longitudinale Streifnng. 

Xl'ritina I) snndicll llOY . sp . (Taf. VI' Fi g . 9 - 1  n Eine z iemlich grosse, <lick 

wamlige Seriti1w, deutl icl t  gek ielt , Hingl ich oval.  Gewinde zieml ieh gross, nich t h crvor

tretelld . Oberhalb des stum pfen Kieles eine Einsenkung der Oberfliiche.  Gegeu die 1\'liin

dullg wird der K iel iwmer undeutl icher . Zeichnung unbekannt.  Peristom l t a l b k reisfrl 1·nt ig .  

U n te rrand ::;etz t  s ich etwas h i nter die  Columell arfläche,  welch e flach und glatt ist .  Col n

mellarra! l (] mit  sclmacher Einbueh tuug. Ob eine Leiste am u nteren :l\Iu skcl l'i tHlrnck vor

handen war, hl eiht unbekamit. 

Uim : Liinge (grüsster l >iameter) - von 1 3 his 1 ö mm. 

Loc. : Gelbe �ehi c h t  YOl l  Saud i .  

� e h r  iihnl i c h  i s t  ?\'er. acuticarinatrt F u c h s  var. ecarinat a, D r u s . ,  d i e  l etzte ist 

aber cille wil lZigc Form , und der Typ us m uss einen l amel löseu Kiel mit  einer Einsen 

kung unterliallJ dessd uen h abeiL Aer. rarinat(t F u c h s , wel che auch ei11en durch die 

Einsenkmtg begl ei teteu Kiel besitzt, ist  in der Columellaraxe ver längert , wiih n•J I (] d i l· 

unsrige schief verlüngert ist .  

Xcritina o tyfropida A n d r u s .  ( Taf. VI, Fig . 2 0-- 2 1 ) (Cit.  siehe p .  1 00) .  Ein 

l':xemplar aus der wei::;sen �chicl t t  VOll Snlld i  uutersch ei <lct sich nicht  von der Tamnn

schcll Art. Von ebenso gekie l ten Xer. sundiw unter::;cheidet sich diese Art  durch de11  

fiat:hen ol 1eren Thci l  der Windu ng , wiiln eml derselbe bei  N. sundim gewülbt i st  und 

einei l  stu mpfeil  Winkel mit dem unteren Theil bil det. Bei  o:.cytropida ist  dersel be genHle .  

1Yeritinn ( Xeritodonta) sp. (Taf. I V ,  Fig. 1 4- 1 6). D i ese i n  der gelben Sch i cht 

nm �uu di gcfumlelle Form steht der Grösse der vorhergehenden Hal te  (gr. Diam . 
l1is 1 ö mm.) u u d  besitzt eine Leiste am unteren Muskeleindruck ,  gehört also z n  Xeri
todon te Jt . Die \\' imlungeu sind H icl!t gekielt,  abgerundet . Zeichnung besteht aus ziemlich 

b reiten,  fast  geraden tran sversaleil �treifen und erinnert an die Zeichnung vie ler  Tltt
odoxus nud Xeritudon ta ( Th.  rlamrbialis, lithuratus, rumanus, Ncritodouta Jjidrenlopoli 

� a b h a , Sin;ana B r u s . ,  si11 1ula'ftS A n d r u s . ,  Ste(anescui F o n t.) .  Jedenfa l b  ist eine T<lenti 
tici rung mit  irgend welcher der gellanuten N eritodon ten umnögli c h .  Hie1 h er wah r::;ch einl i e h 

') l li e  .:\lchrzahl der �clwnmt ·h i nicl ieu 2\eritincn ist ungonügelHl gut orhalt t � l ! ,  tll'shal !J ist es u irht  i 1 1  
a l l en Fii l lc' l l  J l lüglieh z u  entst·hl' i t l�:n,  ol t d i e  vorliegende Form der Untergatt ung TlleorloJ;u.s o1 ler �Nr·rilorluni!r 
augl'liürt . i\m l'illc Ammhl al :sontlcrlichnr Arten sl'heitle i c h  \Ieiter unten unter den ::\ a l ll l' I I  ron Xinnia il th 
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gehören auch Exemplare aus der Mergelschicht yon Cllinasty, aus Meissary ,  �chirschi r

dere (..\� 9) und aus den Auswürflingen des Schlammvulkans von Adj ikabul . 

Ncritina aff. mutinensis D'A n � o n a  (Taf. Vl , Fig. 1 8) .  Eine der Form n �ch der vor

hergeheud2n ithnliche Neritina mit einer netzfiirmigen Zeichnung. Die Maschen sind 

rund nnd sind schach brettartig vertheilt. Eine solche Zeichnung beobachtet man bei 

i"·ier. tur1Ji!lafrt F u chs ,  1nicans Gu n d r y  et F i s c h er ,  .Ncr. pseiulomicans B u k. nnd Ker. 

f! elleuica B u k. Alle diese Arten haben aber einen ganz anderen Habi tus (den der Gruppe 

-'-ii'JII ir·ircu/atae der Unterg . .\'eritoea) Sr>r. JYiiljkod/i B rus .  ist viel kleiner. Ebenso 11i l l (l 

verschiedene Formen ähnlich, welche nnter dem N ameu von Ncr. Gmteloupiana hP

schrieben sind, doch die ähnlichste \'Oll alleu ist die :Yer. muti11ensi8 d'An c . ,  welche nach 

der Origi nalzeiclm nng < l  'An c o n a's eine m1tcn abgestumpfte \Vi ndnng darstellt. Beson

ders ähnlich s ind die Yarietitten: in tcrposita � a c c o  ll lHl arl'o1ato � a c c o  (Cit .  siehe p .  1 0 3 ) .  

XeritiJI(t /.·alorlirtya nov. sp .  (Taf. VI, Fig. 1 2- 1 3) .  Eine sehr kleine Neriti11a 

mit :3 1/, Windungen . Windungen alJgeruJl (let , gewüll>t, die letzte etwas gekantet von ohen , 
sch i ef verlüngert, Mündung hal bk reisfürmig. Colmnellarfläche ftach. Zeielmung besteht 

aus einem dnnkeln FoJI(l mit daraut zerstreuten Hinglichen l icl 1 ten Fleckchen . Indem 

diese Zeiclmuug die der vorhergehenden Art eri nnert, ist d ieselbe doch nicht so regel

mässig. D i e  Flecken sind verlängert, die Urüsse kleiner. Auch Xer . .AfilJkori(i uJ1(1 JYcr. 

Jforeflii S ;1 c c o  haben eine ähnl iche Zeichnung . 

Lot . :  Snnd i ,  .1\� 7 .  
Xet·it,ino schacli maticll nov. sp. (Taf. V ,  F ig. 7 ,  Taf. \' I,  Fig. 2 2 -24). Eine 

fast kngelförm ige , kleine �\'criti11a m it 3 WindungeiL Gewinde deutlich sichtbar. Letzte 

Windung gross, gewölbt ,  abgerundet. Columellarfläcl J e  gewölbt. Zeichnung sehr origi

nell un rl besteht aus rhombischen Fler.:ken, welche schar:hbrettartig vcrtheilt sinrl .  Auf 

e inem Exem plare sind e in ige Rhomben l icll tbrann ,  andere weiss, auf einem anderen 

Exemplare sind wcissen Flecken durch eine Gruppe weisser und d u ll kelgrauer Flecken 

ersetzt. 
D im . :  gr. Dialll . - 3  mm. 

Loc . :  Sundi,  .N� 7 .  

Keine von mir bekannter Neritiuen hat eme solel 1e  Zeichnung. 

�\'eritinct (Neritodontct sp.) (Taf. VI , Fig. 3 4 - 3 5  ) .  Gelbe Sdlicht von ::)nndi .  

�Ve1·itin rr sp .  (Taf. VI, F ig. 3 6 - 3 7) . Sundi, .J\� 7 .  Nach dem hühen Gewinde 

erirl l lert a n  Aer. 11 ilotir:a Heeve. 

U n t e r g a t t u n g 1'/innia B r u s i n a . In den pontischen Schichten Schemacha's halle 

ich drei Arten gefunden, welche mit recenten Ner. Scliultzei G r i m m  am nächsten ver

wandt sind. Ein Vergleich dieser Arten mit meiner Neritinct Bntsinai ans den Eisenerz

schichten von Kamyschhurun nnd mit Ner. JJfnrtensi B r u s. hat auch klargestell t ,  dass 

a uch die Art Brusina's, welcher er in die Gattung Xeritona gestellt hat, sowie meine 

Art, welche ich auch derselben Untergattung zugereclmet hahe, auch i n  dieselbe gene-
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rische Gruppe gehören . Es ist deshalb natürlich, alle diese Formen unter einem und 
demselbrn generischen Namen zu vereinigen. Auch die grosse N eritina aus den Tschau
daschichten gehört hierher.  Selbstverständig passt dann die von B r u s i n a  (in ·w e s t e r-

1 u n d. Conchyliorum extramarinorum in regione palaearctica viventium metl 10dus dispo
sitionis. Rad Jugoslav .  Akad.  190 2 )  gegebene D iagnose der subg. Ninnia nicht mehr 
an alle Arten ller Gattung. Aus d ieser Diagnose 1) s ind ·w orte " tenuis '' : " testa ven
tricosa" und " spira exserta" zu streichen. Das Hauptcbaracterist icum der Untergatttmg 
scheint in der Beschaffenheit der Peristom zu bestehen. Dieselbe ist von allen Seiten 
durch einen Rand umgeben. Nur oben bleibt ein kleiner Canal offen , und hier sieht 
man einen Fortsatz des Oberrandes der Peristom, welcher sich weit gegen das Gewinde 
fortsetzt ,  wie bei Neritona und Alina. Unten i st flie  Peristom mehr oder weniger 

zurückgebogen. Peristomrand liegt in einer Ebene. Der Winkel der PPristomebene mit 
dem oberen Theil der letzten Windung mehr oder weniger spitz. Bei 1'/ieodo:xus und 
_Xeritodonta ist dieser Winkel immer stumpfer. Columellarftäche flach , nicht gekörneit, 
liegt tiefer als die Peristomebene. 

Ich rechne zu dieser Untergattung 7 Arten: 1) Xinnü� _]IIarte11si B r u s. 1 - te pol l ·  
tische Stufe ,  Markusevec. 2 )  N. Brusinai. Eisenerzschichten von Kamyschburun . 3 )  N. .sulJ

carinata nov. sp. Schemachinische pontische A blagerungeiL 4) N. Sokolori llOY.  sp. Ihi

dem. 5)  N. taonurc� nov. sp. Ibidem. l:i ) S. magna. Die Schichten YOn Cap Tschauda. 
7) N. Schultzei G r i m m. Kaspisee. 

Von diesen Arten einige sind gewölbt (N. Sclzultzei, h'okolo ri, Bru8i1 1ai  l ,  andere 
ziemlich flach (]•{. tcwnurr", ma,{_lna. Jlfartensi) . Bei }{. JYiartensi, JJrusinai, tao11 um 

und magna ist  das Gewinde sehr k lein und tritt nicht hervor, ganz wie bei typische11 
X eritonen, bei X. sul!carinata, Sokolori  und Sclmlt.2ei ist diese lbe bedeu tend mul seit
wärts zurückgebogen. Manche Arten h<1ben eine deutl iche Kante (N. subcm·inata, Soko 

lori ; nwgna), andere kaum g·ekantet (übrige Arten) .  
" JYinnia Schultzei G r i m m. Cit. :;; iehe p. 106 (Taf. VI, F ig .  3 8  ) .  Kleil l , gewölbt. 

" Gewinde klein, bestehend aus 1 1 /� vYinclungen. Ol lerfläch e  glatt ,  nur mit  feinen An

" 'vachsstreifen. Auf einigen Exemplaren auf dem oberen Theil der Ietzt< n \Yindung einP 
" deutliche Furche.  Zeichnung: gleichmässig gelll gefärbt: nach G r i m m  einige Exempla
" ren mit schwarzen Punkten. Peristom von einem zusammen hängenden Hand umgche1J .  
" Oberraud mit einem langen Fortsatz ,  welcher bei jungen Exemplaren lamellös, bei 
" erwachsenen verdickt ist. W inkel der Co l nmellarebcme mit  dem Obertheil < ler Win
" dnng etwa 4 5o gleich. 

" D i m . : Exemplaren aus Damsyk erreichen 9 mm. auf dem grosse1 1 Diameter. 
" L o c. :  Kaspisee In meiner Sammlung aus Kuuli und Damsyk. Nach n r i m m ,  St . 

. , 1 2 4 ( 4 0  Fallen) nnd St. 12 G ( -:1 8  Faden ) .  

' )  .,Testa vcntrieo,;a, capnl ifonnis, tcnni�, spira exc;erta, mamillau, lateraliter revolutü, anfra(:tu ultimo 
lll<l !,!'llO, npcrtum l'\pama. auri e nLttn , "il)ll'l'llC lam in ata, can;\l ieuLtta ". 
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" Nach G ri m m  ist die Hadula dieser Art jener von 'l'heodoxus fluriatilis �dmlich. 
" Die Dlinnwanuigkeit  der von G r i m m  beschriebenen Exemplare ist  ohne Zweifel der 

" verhüJtnissmässig tiefen Station zuzuschreiben. Die von mir am Ufer gesammelten 
" Exemplaren sind grösser und dickwandig. Ebenso besitzten diese aus der Tiefe von 
" 40-4 8 Faden stammende Exemplare ein stark hervortretendes Gewinde, was eine 
" scalaride Erscheinung darstell t ,  wie es schon D y b o w s k i  bemerkt hat " .  

;; }./irmia rn agna nov. sp. Cit. siehe p .  1 0 7 .  
" Für gewöhnliche Neritinen gross (bis 1 G mm.) ,  sehr wenig gewölbt. Gewimle  

" sehr klein .  Letzte Windung sehr gross, stumpf gekantet. Oberer Theil der  Windung 
n ziemlich flach , Zeichnung: longitudinale farbige Bänder, welche kleine längliche l icl 1te 
"Flecken in sich fasseiL Peristom sehr breit, fast elliptisch,  von al len Seiten durch einen 
" Hand umgeben. Oberrand an der Stelle ,  wo er den Fortsatz bi ! ( l et ,  ist etwas aufgeho
" g·en. Columellarfläehe der Peristomebene fast parallel , die letztere bildet l l l i t  dem 
" Obertheil der Windung einen Winkel von circa 4 5 u .  

" D i rn . :  grösste Diameter bis 16 mm.  

" Lo c . :  Schichten VOll Cap . Tschauda. 
" Von den übrigen Ninnict-Arten unterscheidet sich durch ihre Grösse, und durch 

,, die mehr verlängerte flachere Schnecke. 
" Xinnia Brusinai A u d r u s .  Cit. siel 1 e  p.  1 08 .  (Taf. VI, Fig.  3 9 - 4 1) .  Schnecke 

" klein, Bauchseite flach. Peristom breit, ohrförmig. Ober- und Unterraud fast paral lel . 
" Fortsatz des Oberrandes deutlich . Gewinde flach, gar nicht hervortretend. Zeichnung 
" besteht aus regelmässigen feinen dunkeln longitudinalen Streifen, dieselben sind an tler 
" Unterseite der letzten Windung breiter, sehr fein  und weit von einander abstehend 
" in der Nlitte , IYährend an tler Grenze mit  der Oberseite ein breiteres Band erscheint. 
" Oberseite wiederum mit feinen Streifen bedeckt . 

" D i rn . :  Länge - 8 mm.  
" L o c. :  Eisenerzschichten YOB Kamyschburun. 
" :\Ii t Ner. Martensi B r u s. sehr nahe verwandt und deshalb zuerst der Untergattung 

" Keritonct zugerechnet. Von S. Schultzei unterscheidet sich durch breitere Form , sehr 
" kleines Gewinde und gebänderte Zeichnung, von JY. magnct durch geringere Grösse. 
" nicht gekantete Oberfläche, kürzere Form, deutlich entwickelten Fortsatz des Ober
" randes, weniger breite Peristom, mehr vertiefte Colurnellarfläche und abweichende Zei 
clmung. 

" Ninnia JJ[artcnsi B r u si n a.  Cit. siehe p .  10 9. Diese von Brusina aus den unter
,, pontischen Schichten Yon Marku�eyec beschriebene Form steht der X. Brusi11ai und 
" X. Schuftzei iiussen;t nahe, insbesondere was den Charakter der Peristom anbelangt. 

" Von beiden genannten Arten uuterscheidet sich ?\'. JJ[artensi durch ihre breitere Form 
" nnd gefleckte Zeichnung " .  

Ninnin snlicarinata nov. sp. (Taf. YI,  Fig. 1 - 8 1. Von mit tlerer Grüssc, diek-
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wandig, von fas t  dreieckiger Gestalt . Gewinde klein, aber spitz uwl hervortretewL 

Windungen geka11tet. Kante (stumpfer Kiel) wird gegen die Aussenlippe der Peristom 
undeutlich. Ober- und Unterseite der letzten Windung b ilden einen fast geraden W in
kel. Auf beiden Seiten der Kielkante schwache LängsfurcheiL Oberfläche mit groben 
sehr flachen faltenförmigen Hippen bedeckt. Auf eiuem E xemplare habe ich zwischen 
<len Rippen äusserst feine longitudinale Streifen bemerkt.  Peristom sehr breit, fiach, fast 
rund. Unterrand breit  zurückgebogen und erweitert. Columel larfläche schwach convex , 
etwas uneben. Zeichnung besteht aus wimpelartiger zungenförmigen braunrothen Flecken 
auf gelbem Fond. Stellenweise fliessen solche F lecken je zwei mit einander. 

D irn . :  Breite der Peristom -- 1 0  mm. 
Loc. : Babadjan. 
Sehr charakteristisch für diese Art ist die Beschaffenheit der Peristom. Breit unll 

eben , ist d ieselbe fast von allen Seiten durch einen Rand umgeben , es bleibt nur ein 

enger Canal oben und eine Aufbiegung u nten . Von N. Brusinai, N. Martensi und ���. 

Sch ultzei unterscheidet sich d ieselbe rlurch die schwache Entwickelung des Fortsatzes des 
Oberrandes und starke untere Aufbiegung des 1Interrandes, welche bei N. &71-ultzei und S. 

1llärtensi nur angedeutet ist .  

Ninwia Sokolori nov. sp. ('1'11 f. VI, Fig. 2 5 - 2 8) .  Ziemlich gross , hat die Form eines 

Dreiecks mit abgerundeten Ecken und deutlich gekielt. Gewinde klein und schwach hervor
t retend. Kiel stumpf und verschwindet gegen den Vorderrand der Peristom. Oberfiäche 
glatt. Fortsatz des Oberrandes deutlich entwickelt .  Zeichnung besteht aus langen engen 
zungenförmigen oder lappenförmigen Fleckchen, von braunrother Farbe. 

Dirn. : grösste Diameter bis 1 3  mm. 
Loc. : Sundi ,  gelbe Schicht .  
Auf  dem ersten Blick erinnert an  d ie  Xer. sunclica oder Ser. o.n;trotJicla, doc:h 

zeigt die nähere Untersuclmung ihre rütchste Verwandschaft mit NinnicL subcarincda, was 
sich in der d�eieckigen Gestalt, der schief gestellten Peristom und dem Charakter der · 
selben äussert. Von der N. subcarinata unterscheidet sich dieselbe durch 11icht so depri
mirte Schnecke ,  weniger schief gestellte Peristom, durch schwächer gekantete Oberflache 
und die Abwesenheit der transversalen Hippen, Gewinde ist auch stümpfer. Charakter 
der Zeichnung ist im Grunde derselbe, doch haben die farbjgen Flecken bei N. sulr 

cari11ata die (ie:-:talt eine:-; spitzen Dreiecks, während die Flecken bei N. Sokofovi mit  
parallelen Bändern begrenzt sind. 

Ninnia taouum nov .  sp . (Taf. YI, Fig. 2 9 - 3 1 ). Klein , vom rundlicheil [;mriss , 

stark deprimirt. Gewinde seh r  klein , gar nicht l tervortreteml. Letzte Wiuüung sehr 
gross, ausbreitert, rundgewölbt, kaum gekantet. Oberfläche mi t  dünnen Hippeheu bedeckt, 
welche eine Anordnung dar:-;tpl len , wie die Federn im Pfausclmanz. Oberrand mi t  einem 
deutlichen Forhatz. Pcri :-;tom fia ch , rund .  Mündung halbkrei.c.;fürmig. 

D i m . :  der gröste D i a m e t er - G mm. 
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Loc . :  gelbe Schicht von Sundi. 
Unterscheidet sich von den übrigen Ninnien durch ihre Sculptur. 
Limnaea sp. Sehr schlechte Abdrücke einer L imnaca aus der Gruppe von L. 

( r;uznaria) auriculcwia aus dem Kalkstein von Chila-Alidasch .  
Genus'? sp .  indet. (Taf. V, Fig.  1 1  ). Sehr schlecht erhaltene Exemplare einer klei 

neu Gasteropode, gekielt wie (;elekenia Icanori, aus der gelben Schicht von Sund i .  

I.  Allgemeiner Charakter der Fauna der pontischen Ablagerungen von 

Schemacha und ihr Alter. 

Die Fauna der pontischen Schichten von Schemaclm besteh t  aus 6 1 Arten (Siehe 
Liste, pp. 1 1 4 und 1 1 5 ) . Der allgemeine Habitus der Fauna beweist, dass die dieselbe 
entlmltende Schichten zum Typus der sog. "Congeriensc l ti e hten " oder besser Limnocar

dienschichten angehören. In der That besteht die Fauna dieser Schichten aus Dreissen
siden, zahlreichen Cardiden und einigen Gasterapoden aus den Gattungen Melanopsis, 

Zagrabica etc. , wie auch die Fauna verschiedener Ablagerungen Italiens, Süd-Frank
reichs, Griechenlands, Oesterreich-Ungarns, Rumäniens und Südrusslands, welche bald als 
pontiscl 1 e ,  bald als Congerienscl l ichten bezeichnet werden. Auch die F aunen der sog. 

Apscheron- und Bakustufe sind ähnlich . Man kann d iesen Typus der Fau11en als " kas
pisch" bezeichnen. Raspisehe Faunen kommen in sehr verschiedenen N eogenstufen. Es 
ist unsere erste Aufgabe zu bestimmen, welcher Stufe d ie  Limnocanlicnschichten Sche
macha's angrhören. 

Von den erwähnten 6 1  Arten der Schemachinischen Ablagerungen konnte man 
bloss 9 mit den F ormen aus anderen ähnlichen Bi ldungen identificiren. Die Mehrzahl 

dieser Formen weist auf die " Faluns"  von Kamyschburun (siehe Vergleichstabellc, 
p. 1 1 8) und zwar 6 Formen. Eine Form kommt im Tortonien Italiens vor (�llel. llo
nellii), welche aber auch in Zemendorf und in den unteren Congeriensch ichten Oester

reich-Ungarns zu Hause ist.  lVIit Valenciennesiathonen von Kertsch und Taman sind 2 ,  
m i t  der Schicht mit  Gong. subrhomboidea von Taman-4, mit < len Eisenerzschichten - 3 .  
m i t  der Apscheroustufe - 2 und mit der h eutigen lmspischen Fauna 1 Art gemeinsam , 
Somit weisen diese Verhältnisse hauptsächlich auf die pontische Schichten vo11 KertsC' h  
U ) ) (l Taman l l in (7 Arten). 

Was die Formen anbelangt, welche als aff. und cf. bestimmt sind (im Uanzen 7 
Arten , siehe Yerzeiclmiss, p. 1 1 9  ), so kommen von den Typen B - t auch i n  Faluns , 
2 -in den Eisenerzsch ichten, 1 -in  den Paludim�nschichten und 1 -- 2 in den recentf)ll 
Gewässern vor. 

Alle übrigen Formen sind entweder neu (2 7 Arten , siel te Liste, p. 1 2  0 ), o<ler 

Jücht specifisch bestimmt. 
TPYAhJ 1\:o.'J. 1\oM. l loJJ. t 'EP., Hbll l .  ·10. �2 
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Da von ge l t iiren zwei neue Jdeiue lJreissensien (D. onyc!wides uncl sp!teuoides l zu 

ei ner Uruppe kl einer stark verlängerten stumpfgekielten lJreissensien ,  welche nocl i  we11 ig  

bekmmi,  uud im I-lorizou t des Odessacrkal kes, der Faluns und in den obereil Cong:e

rien scl l ic l t ten Ocsterreich-Ungarns verbrei tet sind (siel i e  p. 1 2 1  ) . 
,-on den Cartl iden lenkt zuerst unsere Aufmerksa mkeit die Gattung Prosodac}la .  

D iese tel l l  t gänzl ich i J 1  d(•n untereil Congerienschichten Oesterreich- Ungarn-.;, er:-;c] l ci n t 

in wenigeil Formeil i n  deu oberen Congerienschichten, erreicht eine becleuteudere Eil t 

wicke l ung i m  Ode:-;saerkalk und i n  deu Faluns von Kamysch- Burnn unrl ein J\Ta x i l l l ll l l l  

i l l den Eisenerzschichten und  in  den Psilodonschi chten Rumäniens. Der allgemeine Gang 

der Entwickelung be:-;teht darin, da:-;s zuerst kleine Formell mit glatteil Hippen erscl le i 

nen, hei tle11 primit ivs t en Formen sind <lie Hippen i n  der Wirhelgegend durc l 1  dentlichP 

Zwischemltmnc von e inan clcr get rennt , welche gegeii den Untenand sich scl l l iesseJ I .  Bei 

deu Formeu au:-; den Faluns und ans den denselben entsprechendeu Ablagerungen Humä1 1 ien�  

nnd i u  den oberen Congerieuscl l ichten komm en nur Formen mit  ganz gesc l l l o:-;.-.;eJ J e l l  

i u t en:ostalen Fnrchen \'Oll bede ut enderer Grösse , während in den Ps iloclon - unrl in  deu 

Eisenerz:-;chicl 1 ten manchmal sehr grosse, und dazwischen secundär gerippte Formen 

erscheineiL Die Prosodacnen aus den schemachinischen Schichten entsprechen dem Grade 

i l u·er Entwickelm1g uach den Formeu aus Faluns e tc. 

Die /Jidacua-Arten stcheu meistcus den recenten kaspischen Arten der GruppL' 

JJ. tr{qonoides P a l i. Hal le,  andere wiederum nehmen eine Mittebtellung zwische11 den 

letz t eren und der Fal unfonu , /Jid. aenulrda (zwar die D id. schemac!tinica ) .  Einige For

men ( IJ .  Llltrae: ct.  iuceda) erinnern an die Formen au:-; der Verwandscl mft von lJid. 
i11arta lFa l uu s l .  

/J id. �:rassatella toidcs erinnert einerseits an Dicl. crassutcllata der  Eisenerzscll icht eu. 

anderer:-;eits an die Formel l  der Gruprle von Did. intcrmcclia <ler Aps,:;heronstufe . /Jirl. 

1Jc1wrcti ist eine ganz eigcnthümliclw A rt, wäl1rend Dicl. Las/.,arcvi etwas an !Jid. (1/ l

.r;a ri.s ( Kuj alnikschichten) und 1Jid. Tschaudae (SeiL Yon Tschaucl a )  eriimert. 1Jfo11odacll(t 

IJu(Jadjan ica gcl lört zu  ein er vertical weit verbreiteten Gruppe,  uncl Card. UC.fJaf i n r m  st <:llt 

eine ganz absonderliche Form, welche sich an Card. Fittoni ( sarmatisc l l e  �tufe) ansc l 1 l iesst. 

Soweit litsst die ün tersucl mng der Cardiden keine definitive Folgerungen mad 1cn,  da�  

Vorkommen von glattl'n Prosodaeil eH allein weist mehr a u f  den Hori zont ([er F n  I t t l lS 
vou Kamyscll lmrun l1i11. Die /Jidauw-Arten aus der Verwandschaft von JJid. trigrm oidc.> 

konuncu im pou tokaspis�he n Gebiet in quartären Ahlagernngeu nncl w den �r: l l i c l l tcll 

ro1 1 Tschanda , ausserhalb dic:-;es U ehiet cs fi ndet man d ieselben auch in cl(' l l  Schichten 

rou Li vouatacs ( Did. Spmtli) und vol l  Bollene (Did. Boflencnsis ) .  

Yon den Uasteropoden ist d ie  Jlfel. Loerentheyi m i t Fonn e 1 1  ans 1 111teren Couge

rienscl l ichten Oc:-;tcrreicl l s  ( lYf. 1Jru.sinat L ii r.  etc . ) verwandt . Wie es scl 1eint , wurde cl i ese 

.ht a uch i n  clen Scl l ich t c:n \'Oll I >uab (Abchasieu) angetroffen, 1llel. rlianae(irrmi.s sch l il'��· t  

an d i e  rccente ]Jf. uorlosa aus .l\Icsovotamivn nml eri nert an JJfel. lJaplme a ns dem g ri t' -
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chi�c!Jen Pliocän . Zagrabica-Arten erscheinen in den oberen Congerienschichtrn von Za

greb, Gnbrik und in Ungarn. Zagr. reticulatct S a h h a  und Zagr. carinata m .  kommen in 
Humi'wien in den den Fal uns entsprechenden Schichten vor. Eine einzige Art lebt j etzt 
im Ka spisee. A lso die grösste Verwandschaft stellrn von diesem Standpunkt die oberen 
Cougerienschichten Oesterreich-Ungarns dar. Ninnia-Arten kommeu in den unteren 
Cougerienschichten von l\1arkusevec, in den Esenerzschichten Kamysch- Bnnm's,  i n  den 
Tschau<laschichten und im Kaspischen Meer, l assen deshalb keine Bäheren Schlnsse z n .  
Hythinia marasinica i s t  mit  B. Brusinai aus  unteren Congerienschichten Balatonsees 

Yerwamlt. 

I m  Ganzen also ist die Schemachinische pontische Fauna sehr originel l .  Aller 
Wahrscheinl ich keit nach entsprechen diese Schichten den Valenciennesiatl 1 0nen mit Uanl. 

_/lticlti Humäniens, von Kertsch und Taman und von Ahchasien, sowie den Faluns VOll 
Iürtsch. 

Die untere G·renze der schemachinischen pontischen AblagerungeH entspricht der 

ürenze zwischen den Valenciennesiaschichten und den mäotischen Schichten Hnmäuiens, 
Ahchasiens und der Halbinsel Kertsch, weil auch iJ r Schemachin ischen kann man diP 

Auflagerung der pontischen Schichten auf den Schichten mit kleinen Cmrgerien beoba
ch ten, welche flen obermäotiscl ren Schichten von Kertsch entsprechen . Bei Schemacha, 
.:\Iatrasy , Tscharagan und auf dem Marasyplateau sind pontische Schichten mit den 
j üngeren Ablagerungen n icht bedeckt. Bei Güngermes, Charami und im Grenzgebiet der 
Districktc von Baku und Schemacha liegen die Thone mit Dreiss. ct. rostriji1rtnis D e s h .  
z\\' ischen den Aktschagy ]schichten und den Apscheronschiehten. Diese l etzteren kann 
nHtii bis j etzt nicht genau mit  irgenewelcher Ablagerung ausserhalh des kaspischen 
Gebietes para llel i� iren . Dieser Umstand gestattet uns nicht die obere Grenze der Sche
machinischen pontischen Schichten zu bestimmen. Es i st wohl möglich , <lass d i e  obersten 

Horizonte der schemachinischen Schichten schon theilweise den Schichten entsprechen , 
welche etwas jünger sind,  als d ie  Faluns von Kertsch .  

Die  Gliederung der Schemachinischen Schichten kann man noch nicht vornehme 1 1 ,  
hauptsliehl ieh wegen des Mangels an gut  erhaltenen Fossi l ien.  In  der Schlucht von 

Ljn traberg (Chinasty) kann man zwei Abtheil ungen unterscheiden . I>ie m r te 1  e Ahthei l un [.!:  
l 1esteh t aus Thonen und Sandsteineu . D i e  Thone, welche anch i n  der Sch lucht VOll 
:\Ieissary auftreten , enhalten : Carclium Abiclti,  Did11cna L11tme, Valentienncsüt , Jfe1mtoJI"i" 

su!JJiraerosfl und Xngra!Jica-Arten . Dieselben sind in ih rer Fauna am wenigsten origi ndl  
nnd können ol11w Schwierigkeit mit  den Valenciennesiaschichten vom !'HxiJiischrn Beeken 
paral lelisirt " erden. Die darauf l iegenden Sandsteine der Chinastysehlnch t enthalten zu
sammen mit Cant. Alrichi schon einige Elemente der Fauna der olH�ren , kalkigen 1'\ h

theilung. Diese letzte tri tt bei Sundi ,  1\ieissary, }'fatrasy ,  Kelaehany, Sch irscl r irden• ,  

Balmdjan etc. auf und ist v ie l  reicher an Fos�ilien (siehe  p .  1 2 G - 1 2 6) .  Die }fe l rrzah l 
der Formen aus dieser kalkigen Abtl 1e i lmrg wr! ist auch auf den Horizont der Falun s . 

n :  
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nur zwei Arten weisen auf tlie j üngere Eisenerzschichten hin. Im Grossen und Ganzen 
also gehören die schemachinischen Ablagerungen der z w e i t e il oder e i g e u t l i c h e n  p on
t i s c h e n  S t u fe an. 

II. Physikalische Verhältnisse der pontischen Schichten des Schemachini

schen Distriktes . 

Wie auch andere " pontiscl 1 e "  Ablagernngen enthalten auch diejenigen des Sche
macl linischen Distriktes eine der heutigen kaspischcn entsprechende Fauna, welche 
also aus Dreissensiden, verschiedenartigen Carrliden und einigen Süss- und Brackwasser
Gasterapoden besteht .  Diese Thatsache lässt sich dadurch erkläret! , dass auch physika

l ische Verhältnisse der pontischen Becken j enen des Kaspisees ähnlicl 1 waren. Dieselben 
waren also, wie auch das letzte Decken, abflusslos und schwachsalzig. Das volbtün
dige Fehlen irgendwelcher mariner Immigranten beweist, dass die lsolirung pontischer 
Becken eine vol ls tändige war; was alJer den Salzgehalt anbelangt, so sind keine Gründe 
vorhanden um anzunehmen, dass dieselben infolge der Abgeschlossenheit immer salziger 
wurdt>n, umgekehrt Hisst das häufige Hervortreten der Lymnaeen, Yiviparen etc. auf 
einen sehr geringen Salzgehalt schliessen. Iu den Schemachinischen pontischen Schichten 
sind solche Süsswassergasteropoden verhältnissmtissig selten (keine Viviparen und Lym
mteen ) .  Andere Gat>teropoden sind mehr indifferent oder gehören speciellen Gruppen 
(Zagrct!Jt('a). �omit war der Salzgehalt des schemacbinischen pontiscl 1 en Beckens mehr 
dem l 1 eutigen kaspiscl 1 en älmlich . Die Gleichförmigkeit solcher Faunen, wie die ponti
sche Schemachinische  beweist auch , dass der Salzgehalt keinen grossen Schwankungen 
unterworfen war , und dass somit die Grösse des Beckens bedeutend war. Jelloch sind 
wir augenblicklich der Möglichkeit beraubt, die Dimensionen dessel ben zu ermitteln, detm 
unsere Kenntnisse VOll der Ueologie des kaspischen Beckens noch immer l'dlr ungenü
gend sind. Noch unHingt>t wurde der Horizont der Aktschagylschichten aufgestellt, und 
a l lnliihlig erweist sich, dass derselbe ausserordentlich grosse Fhtchen bedeckt. Zuletzt 
siud dieselben am Fusse des Kleinen Baichans constatirt worden und es ist noch unbekannt , 
wie weit dieselben nach Osten sich hinziehen. Wir wissen aber nicht, auf welchem 
Wege die miiotischen Schichten des kertscher Typus in den Schemachinischen Distrikt 
eindringen; Avscheronschichten, welche zuerst nur bei Baku bekannt waren, sind jetzt 
am Tschel eken, Nephtedag,  im Kuhinischen Distrikt und in den Inderbergen bekannt . 

Die pontischen �chichten aber siml bisjetzt nur im Schemachinischen bekannt .  Vou l 1 ier 

erstn'ckte sich das poutische M eer nach Osten und bedeckte wahrsc;heinlich aucl 1 den 
Bakinische11 Distrikt. Bei Schemaclm und Sundi wurde dieses Meer immer t>eichter , denn 
die im tiefen Wasser gebildete Yalenc;iennesiaschi chten werden durch die im Gebiet de� 

Wellem;chlages abgelagerte, oft geriillfii hrende Detrituskalke bedeckt. Gegen Osteil war 
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das Meer tiefer, es bildtte nur feine Thone mit einer sehr armen Fauna. Eine ä hnliche 
Erscheinung beobachtet man auch jetzt im Kaspisee, wo in den grossen, schlammigen 
Tiefen nur Dreissensia rostriformis, Micromelania caspia und einige andere kleine Ga
steropoden vorkommen. Die grössten Tiefen enthalten sogar keine Mollusken. Ob das 
pontische Meer noch weiter nach Osten sich erstreckte ,  bleibt unbekannt. Viell eicht 
gehören l l ierher einige Schichten von Tscheleken und Nephtedagh. Auf den Aktscha
gylschichten des K leinen Bai chans l iegen Thone mit Dre'tss. cf. rostrif'onn'tS, die viel 
leicht den pontischen Schichten entsprechen . Ob das pontische Meer auch in den nörd

licl t en Theil des kaspischen Meeres eindrang , bleibt unbekannt, indessen ist die Frage, 

auf welchem Wege die Communication zwischen dem pontischen Becken des Euxinischen 

Gebietes und dem kaspischen geschah , sehr wichtig. Auf diese Communication weisen 
gemeinsame Arten insb. in der Facies mit Cant. Abichi. Man suchte gewöhnlich die
sen \Yeg in der Manytschniederung, doch schliessen einige Verhältnisse auch nicht <lie 
:Möglichkeit aus, dass eine solche Communication auch im Süden des Kaukasus statt
fand. J edet1falls  könnte diese Communication sich noch vor dem Ende der pontiscl t er 
Zeit auihüren, denn auf diese Weise würde auch die grosse Verschiedenheit der Seicht
'Wasserfaunen der Kalksteine und der Sande erklärlich sein . Die Isolation könnte freilich 
aueh keine vollständige sein ,  denn eine enge Meerenge, welche im Süden des Kaukasus 
existiren konnte, stand ohne Zweifel unter dem Einfluss des Süsswassers, welches da� 
Hineinwandern vieler Formen verlt inderte. 

III. Ueber die Entstehung der Fauna der pontischen Schichten des 

Schemachinischen Distriktes . 

Diese Frage steht im  engen Zusammenhang mit der Frage Yon der Entstehuug 
der " pontischen " Faunen im Allgemeinen. 

Die:-;e Faunen bestehen : 1) aus R e l i c t e n  aus den vorhergehenden marinen oder 
halbmarinen Becken des Miocäns, 2) aus I m m i g r a n t e n  aus den einmündenden Flüssen .  
Im sarmatischen Meer von Wirn b i s  zum Aralsee existirten gleichförmige physikalische 
Verhältnisse und die Fauna desselben war einheitlich.  Seit der obersarmatischen Zeit 
fängt die Einengung dieses Meeres und sein Zerfall in einzelne Becken an. Zuerst isolirt 
�ich das mitteldannbische Beeken und sein Zustand wird " kaspisch " .  Vielleicht der 
Beginn eines solchen kaspischen Zustandes gehört schon der obersarmatischen Zeit  an. 
Um die�e Zeit im Euxinischen und im Kaspischen Gebiet regiren noch sarmatiscl t e  
Verhältnisse. A m  längsten halten sich <lieselben im Kaspischen Becken (Aktschagyl
schichten), während im Euxinischen das Ende der mäotischen Zeit durch <las Auftreten 
der Schichten mit kleinen Congerien charakterisirt wird .  Nur während der pontischen 
Zeit (obere Congerienschichten des mitteldannbischen Beckens) fin<let man überall ka
siJiche (pontische) Verhältnisse. 
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Kaspiche Verhältnisse führen mit sich: das Aussterben <ler lVIehrzahl mariner For

men, die reiche  Entwickelung <ler Helicten (Limnocardiden) und die Einwanderung von 
Süsswasserelementen, welche seinerseits zur Entwickelung vieler eigenthümlichen Formen 
�wie Valenciennesia, Zagrabiccl etc.) den Anlass geben. Da kaspische Zustände im mit
teldannbischen Becken früher begonnen haben , so konnte beim Eintreten derselben im 
pontolmspischen Becken eine Einwanderung solcher neu entstandener Formen in  <las 
letztere stattfinden. Ueberhaupt konnte bei verschiedenen geschichtlichen Verhältnissen  
verschiedener " kaspischer " Becken zu einawler ein sehr complicirter Austauseil der 

F aun< n stattfin<len. Infolge<lessen muss man bei <ler Analyse jeder " kaspischen " Fauna 

immer zwischen den alten Autochtonen, neuen Autochtonen un<l den Immigranten unter

scheiden. 
Die Dreissensielen der ueogenen " lmspisehen " Becken Osteuropas sind Einwanderer 

aus den Flüsseu, welche in's miocäne Meer sich einmündeten. Um jene Zeit lebten dort 

nur meistens unansehnliche Congerien 
, 
< ler Gruppen mytiliformes und modiolitormes 

( welche auch jetzt in America und Africa leben) . Nur auf dem balkanischen Festland 
lebten primitive Formen der Gruppe subglobosae .  Alle diese Gruppen entwickeln sich 
üppig um die mäotische Zeit in dem Becken der unteren Congerienschichten Oesterreich
Ungarns. 

Gegen das Ende <ler mäotischen Zeit sterbell die Subglobosae aus und entwickelt 
sich eine ueue Gruppe (aus modioliformes), die der lUwmboideae. Als das euxinische 
Becken nm Anfang der pontischen Zeit mit dem mitteldannbischen in Zusammenhang' 
trat, wanderten die Congerien auch in  das erste hinein. Wir finden in den pontischen 

Schichten b loss vier Congerien ( C. subcarincda, C. rhomboidect, C. rumawt und C. sulr 

r!t ombo idea) . Die drei letzten sin<l gewiss Immigranten für das euxinische Becken. Auch 
tlie  C. subcarinata muss man als einen Immigranten betrachten ,  denn ihr nächster Y or
fahre - C. Badmall eSt'i-sich i n  den Schichten von Hadmanest zu  Hause, obwohl 
in den mäotischen Schichten Südrus::-;lands auch solche Formen wie C. pauticapaea und 
andere kleine mytiliformes sich finden. 

Viel schwieriger ist die Frage vom Entstehungsgebiet der Dreisseu!iien .  Die Heprä
"entantell der Gruppe rostFiformes (l)r. auricttlm·is) finden sich schon in deit untereil 
Congerienschichten Oesterreich-Ungarus.  Somit m uss man auch die beiden Arten der 
Subgruppe rostriforrnes, welche im Schemachinischen vorkommen, für Immigranten aus 

dem Euxiniscl 1 en Gebiet haltei t .  Selbstverständlich bleibt das Moment dieser Einwan
derung noch etwas unbestimmt, weil diese Immigration nicht vor  dem Anfang <ler 

pontischen Zeit eintreten konnte; die Dreisiiensien fehlen in den obersten rnäotischen 
Schichten des Euxinischen Gebietes . Nichts<lest nveniger findet man in den obersten 
Grenzschichten der Aktschagy lschichten bald kleine Co11gerien, bald kleine Dreissen

s im. Diese Timtsache Hisst sich vorläufig nur dadurch erkliiren, ( lass diese Schich ten 
t•igentl ich schon der Basis der pon tischen Stufe im Euxinischen entsprechen . 
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Solche Formen, wie 1Jr. Stefan escu i , mei8sarcnsi:-; etc .  s ind ohne Zweifel Immi
granten aus dem Euxinischen Becken. 

Von der Gruppe carinatae findet man im Schemachinischen �owie d ie stumpfge
kiel ten Formen , als auch die scl l arfgekielten. Blo�s die ersten findet mau i m  m i ttelda
nubischen Becken.  Das gleichzeitige Hervortreten derselben von der mitteleren Douan bis 
zum Kaspisee lässt die Heimathsfrage offen, während das Auftreten der scharfgekieltell 
"\ rten in  den obersten Aktschagylschichten von Utwa lässt uns glaubeu, dass dieseibm 
im Ka"pigebiet eHtst;m(len sind. 

Die Stammformen aller verschie(lenartigen GanZiden des osteuropäischen Neogens 
waren gewiss die sarmatischen Arten , denn seit der sarmatischen Zeit traten die " kas
pischen " Becken Osteuropas nicl l t  in ( len Zusammenhang mit dem Occan. Nur um die  
spätquar t iire Zeit n ls sclwu die Mehrzahl der  Arten aw.;starh ,  lwfand das Kaspische .Meer 
roriibergehe!l(l im Zusammenhang mit dem Mi ttelmeer und erhiel t  von dort sei 1 1  Car
rliln,t edulc. Anch existi ren keine Beweise, dass die Cardiden der Kirchberger SchichteiL 

d ie.�er ersten Hepri\sent:mteu des " kaspischen " Typus,  i rgendwelche Nachkommen in der 
Fauna der unteren Congerienschichten nachliessen. Die Filiation der " kaspischen " oder 

� p ontisdlCn " Cardiden konnte wa hrschei 11lieh im mitteldann bischen Becken stattfinden, 

denn hier folgen unmittelbar auf (]en sannatischen Schie l i ten die Congerienschiehten. 
Die Formen der sogenannten " vorpontischen " A hlagerungen ( 'roatiens und Ungams 
enthalten J J ocl J  Formell , welche sehr an die sannatische erinnern (Liinmoc. <�ekusi etc.) 
A uch die Fa una von Marknsevee und vou Tinnye (Limuocanliwrn Ja.qi(i, Kosil'i etc . )  
r rägt da� �arma tiscl 1 c  Gepräge. Einen mehr ausgesprochenen kaspischen Habitus bes itzen 

d i e  Canli(len der unteren Congerienschichten \Viens, Yon Radmauest nnd s .  w. lVbn 
tindet h ier Arten YOII J)hyllicanlium, Linwocardiwn, ]Jfonodw:na. Einige weichen aber 
noch wenig von marinen F ormen ( Carrl. crtrl/untinum etc. ) . 

Im Euxini ·.'cheu Becken l iegen zwicheu den cardienreichen mittelsarmatischen Schicll

t cu und de1 1 " pontischen " rardienlose oller cardienann e  Ablagerungen.  Die oberen snr

nmt isc l Jeu Niveaus sind als conchylienanne .J[actra cctspia- Schiehten entwickelt .  Die  
müotische Stufe des  Euxinischen enthül t nur zwei Cardien, hei d e  vom sarmatischen 
Hahitus (Cardium �11ith ridatis). Die obersten mitotischen Horizonte sind canlienlos . Es 
i�t wohl  möglich : dass i rgendwelche Fi l iation der Carcl iden im südenxillischcn Becken 
stnt tha hen krnmte, doch in dif' ser Richtung ex istiren vielmehr nega tive Hinweise. Somit 

könnten d i ( :  " pontischen "  Gewässern ihre Cardiden hloss auf dem Wege der Immigrat ion 
erhalten. Es ist  abPr nicht ausgeschl osseu, das.� diese Immigration nicht nur vom \V e

steu, sonelern auch vou Osten ging, denn d en " pont ischen " Schichten voll Schema cl l a  
die cardienreich� A k tschagylschichten vorangehen . Es llleibt freilich sowie die Genesis 
der Aktschagylcan l ien, a ls  auch i hr Verhii l tn iss zn den pontischen Cardiden Schema

cha's noch nicht enträthselt, doch scheinen uus weniu:stem; die lJiclacnen rom kaspisclwn 
Ursprung. Dieselben fehlen ganz iJ1 dell unteren Congerienschichten Oestencich-Ungarns 
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und sind in den oberen sehr selten (JJid. Budmani). Indessen entfalten dieselben sich 
sehr reich in tlen pontischen Schichten des Euxinischen und des Schemachinischen Be
ckens. Die Gattung Prosodacna ist wahrscheinlich vom mitteldannbischen Ursprungt 
obwohl dieselbe eine üppige Entwickelung bloss im Euxinischen erreicht, in das Sche
machinische Gebiet immigriren nur wenige glatte Formen. Ebensolche l mmigranten sind 
auch seltene Limnocardiumarten, während wiederum die Monodacnen als aus mitteldann
bischeu Immigranten entwickelte Arten zu betrachten sind. Cm·d. ncgativttm ist eine 
eigenartige, locale Form, deren Verwandschaft mit dem sarmatischen Canl. Fittoni in 
die Augen fäl lt. Die schemachinisclten Melanopsiden führen theilweise ihren Ursprmlg
von dem mitteleuropäischen mittelmiocänen Continent (Mel. cf. acir:ularis, subpraerosa). 

Die Lyrcaea haben Verwandte im Miocän Italiens und Oesterreich-Ungarns. �7J!Iel. Lii

rentheyi steht dP.r Mel. graclata aus den unteren Congerienschichten sehr nahe, während 
wiederum M. dianaeformis an Mesopotamien hinweist. Die Ninnien sind mitteldanubiscl! 
(die erste Ninnia in den Sc! l ichten von Markusevec ). Auch ValencienneRia, Zagrabica 

und Prosostkenia sind mitteldanubisch. 
Fassen wir kurz unsere Auseinandersetztungen: während der obermäutischen Zeit 

existirt im Kaspischen Gebiet ein weiter Aktscltagylbecken mit einer halbmarinen I<'auna 
(JJ!actra, Cardiurn , Potamides). Stellenweise , in den Buchten und den Flüssmündungen 
wird diese Fauna durch eine andere, Brackwass ,·rfauna ersetzt, bestel l end aus k leinen 
Congcrien und Hydrobiden. Eine der letzten ähnliche Fauna l ebte im Euxiniscl 1en Gebiet . 
Als dann im letzten "pontische " Zustände eingetreten waren, was durch einer Trans
gression begleitet wurde, immigrirten hierher aus dem mitteldanubischen B ecken jene 
Formen, welche in den Brackwasserverhältnissen sich entwickelt haben . Ein Theil dieser 
Formen wanderte weiter östlich ,  in das Kaspische Gebiet, und mischte sich h ier mit 
Geberbleibsein der Aktschagylfauna. Auf diese Wiese hat sich der Grundstock der sche

machinischen pontischen Fauna gebildet, welche <lann sich theilweise unabh�ingig von 

der euxinischen pontischen Fauna fortbildete. 

lV. Ueber orotektonische Processe, welche die Ablagerung der Schemachini

schen pontischen Schichten begleiteten, ihr vorangingen und folgten. 

Die orogenetische Geschichte des Schemachinischen Distriktes ist sehr komplicirt 
nnd kann vorliiufig nur skizzirt werden. Die pontischen Schichten liegen J l ier transgre 
direud über ältere. Bei Kelachany, Matrassy und Tscharagan liegen diselben auf schwar
zen Schieferthonen mit Fischsch uppen . Im westlichen Thei l des Marasyplateaus i st eine 
starke Discordanz zu beobachten . 

An der Basis der pontischen Schichten l iegen schwarze Schieferthone und die Sum
gait series . Hie und da l iegen dieselben concordaut auf obermäotischen Schicl1ten mit  
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ldeiBeJI Co1 1gerien .  Diese u1 1d andere Umsütnde weisen darauf hin , dass dies(� Trans

gression nicht durch eiue langsame Oscillation des Meeresniveau , sondcm auch durch 

Dislocationen verursacht wurde. 

Am Ende der pontischen Zeit war der westliche Theil des �chemachinischen Di

striktes Festland. Die Distrikte von Schemaeha und Baku kann man in zwei verschie

dene Hegionen tlwilen ( siehe Fig. 7 )  durch die Schl ingel J il l ie AB. Die <J cgend wt�st l ich 

von dieser LiniL· zeichnet sich durch die Abwesenheit der A ps c h e r o n s c h i c h t e n . Die 

j üngsten Tertiärschichten sind pontisch (ihre Yorkommnisse sind durch vertikale Schraf

tirung, einzelne kleine Inselchen sind mit Ziffern 3-bei .Marasy und 9 -hei Babadjan be

zeichnet) . Das Gebiet ö s t l i c h  von der Linie ist das Gebiet, wo die A p s c h e r o n s t u fp 

entwickelt ist . und (larunter t reten Thone mit Dr. rostri(onnis, welche ich der ponti

schen Stufe .zun �chne (hier ist eine kleine Vorkommnis sch(•machinischen Carrlü:n etc. 

in den Auswi"trtlingen rles Schalmmvulcanes von A<ljikabnl , mit f) auf dem Kilrtchen 

hezt>ichnet ) . 
In diesem G ebiet liegen alle Schichten von (len Aktschagylschichten bis in  diP 

Apscheroustute im Ganzen concordant .  Das Gebiet falHl sich ununterbrochen unter dem 

�leeresspiegel .  Es scheint deshalb ,  dass die Dislocationen, welche clen westlichen Theil 

nach der pontischen Zeit ins Festland verwandelt haben, auch später sich dauerten und 

nicht nur im üstlichen Thei l ,  wo eine postapscherone Dislocation k lar hervortritt , son

dern auch im westlichen , wo die sich oft wiederholende Enlheben auf eine noch Jmmcr

wi1hrende Dislocation hinweisen. Diese Schlüsse stehen ganz i m  Einkl ang mit einigen 

At�nssernngen S j ü g r e n's 1) und A. P. I va n o v's 2). 

1) Preliminlira meddelamlen fran de kaukasiska nattafälten. Geologiska Fiireningen i St.okh. Förband

Jingar. 1892, .�� 136, p. 223. 

2) J ahreshericht der Kais. :Moskauer Ges. der Naturforscher für 1 903--1 904, p. lG. 
TPl'i\bl 1'�-:o;J. 1\oM. I-los. CEr., Bh!IT. 40. 23 
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Tao.rrH�a I. 

Pnc .  1 .  COi1fJCFia suvmrinuta D es h.  ine.ll
ThliT H3BeCTH HE1> CyH;�H (crp. 4 2). 

Puc . 2 -8 .  Dreisse1 1sict 111eissarensis nov . 
sp.  Merrca p H ncrwe y rn,eJioe (puc. 2-
4 u 8 ) , Ba6a)l,man1> (puc.  6 - 7). 
PHc. 2- i yneJT. 2/1, pHc. 8 O IW.lJO 

:1/1 (crp. 4 3).  
Puc.  9 - 1 1 . Dn?i:-;scJtsia aff. Rimestiensis 

F on t. Meficapor (crp . 45 ) , y se.I .  2/1 • 
Puc. 1 2 - 1 6 . Dreissensia Stef'anescui 

F o n  t .  CyH.ii,H, necl!aHIIE'I> (crp. 27 u 
44).  Pile .  1 2- 1 4  yneJI. o&o.lJo 2/1, 
piiC. 15 !I 1 6  OEOJIO ��1 · 1 4= 15 = 1 6, 
1 2 =  1 3 . 

Puc. 1 7- 1 9 .  JJJ·eissensict rostJ ·iformis 
D e s h. Puc. 1 7 -- :Meficapor (crp. 4 5 ) , 
pnc. l 8  - 1 9  -Illuprnup.il,epe (c·l·p .  4 6) .  

Puc. 2 0 -2 2 .  Dreisse11sia aff. buqcnsis 
A n d r u s . Me.ficapor, CJIO.fi 2 (crp. 4G). 

Pnc. 2 H - 2 8 ,  3 2 -- 3 9 ,  4 9 ,  5 2  n 5 2b.  
Drrissensia an isomncha A n d r u s . Ba-
6a;J;JRaH1> {puc. 23 -28, 3 2 - 3 �)) .  
CyH!J:II (pnc.  49) ,  MlJihlii CJIOH. CyH.ii,H, 
me.1Thlll CJIOH (piiC. 5 2), IlilliiM1>-6y
Jiaxn (pHc. 5 2 b) . Puc. 5 2-var. 
transitoria . Puc. 2 3 - 25 , 34 ,  3 5 ,  3 6 ,  
3 7 =: var. plana. Puc. 2 4 ,  2 7 ,  3 3-
var. sclwrnachinic!l . 2 3  = 3 3  = 3 6f, 
25 = 3 5 = 3 7, 2 8 = 3 4 -= 3 9 . 

Pnc. 2 9 .  Dreisscnsia sp.  Bt.mü c.wfi 
CyH.ii,II (crp. 5 1 ) . 

Puc. 3 0 - 3 1 .  lJn,isscJtsia cf. an,rjusta 
R o u s s e a u. Ba6a;�man1> (crp. 5 0) .  

Pnc. 3 2- 3 9, Cllr. puc . 2 3  11 ;�a.Tße . 
P11c. 4 0 .  Dreissensia sphenoides nov. sp. 

BaoaJJ;rttaH'I>, yne.1 . OIWJIO ��� (crp. 4 8). 
Puc. 4 1 -4 2. Dreissensi(t onyclwicles nov. 

sp . Ba6a,�a�aHT, ,  yneJI. OitOJIO 2/1 (crp . 
4 8) .  

Pnc. 4 3 -4 8 .  lJreissensia cf. Hetrn:skii 
A n cl r u s . l),o,IJ;rttauona (crp. 5 0). 

Pnc. 4 9 ,  cM. puc. 2 3 .  
Pnc. 50 - 5 1 . Dreissensict sp. B'J:;.mfi c.10l1 

CyH;�;u ( crp. 5 1 ) .  
Pnc . 5 2 , C M .  puc . 2 3 .  
Pnc.  G 3 .  Liunwcanlium s p .  I1mn:�r1>-6y

.mx1> (ne Y IIOM/l ll fl'n Bn TeiWT'B) .  
Puc. 6 4 . Didacna sp. Cyri;J.li , .\� 7 (ne 

y rrOMJ:I HyTa B'I> TeKC1"B) .  

Tafel I. 

Fig. 1 .  Congeria su7Jcarinata D e s h .  Gelbe 
Schicht von Sundi (p. 42) . 

Fig. 2 - 8 .  Dreissensia meissarensis nov. 
sp. Schlucht von Meissary (tig. 2 - 4  
und 8). Babadj an (fig. 6 - 7) .  Fig. 
2-7 vergr. 2/1 , fig. 8 ci rca :> /1 
(p. 4 3 ) .  

Fig . 9 - 1 1 . lJrr:isscnsia aff. Bimcstiensis 
F o n t. Meissary (p. 46) ,  Yl'rgr. 2/r . 

Fig. 1 2 - 1 6 .  Dreissr:nsia Stef'anescui 
F o n t. Sundi , Sandstein (p. 2 7 uucl 
44). Fig.  1 2 - 1 4  vergri'lssert ci rca 
2/1 , tig. 1 5 - 16 circa 3/L 1 2 =  1 3 , 
1 4 = 1 5 = 1 6. 

Fig. 1 7 - 1 9 . Dreissensia rostrif'ormis 
D e s h .  Fig . 1 7 . Meissary (p .  45), 
fig. 1 3  - 1 9 - Sch irsch inl ere (p . 46) .  

Fig. 2 0 - 2 2 .  D-rr:isscnsia aff. V11gensis 
A n d r u s . Meissary, Schicht 2 (p. 4 6). 

Fig. 2 3 - 2 8 ,  3 2 - 3 9 ,  49, 52 uud 5 2b .  
Drcissensia ctnisoconclw, A n d r u s . Ba
badjan (fig. 2 3 -28, 32- 3 9\ Sundi 
(fig. 4 9), weisse Schicht; Smtcli , gelbe 
Schicht (fig. 5 2). lschim- bulach (fig. 
52b). Fig. 52= var. transitoria. Fig. 
23 -25, 3 4 - 3 7 = var. JJ7mw, fig. 
2 4 ,  2 7 ,  3 3  = var. scllemarli inim. 

Fig. 2 9 .  IJreissensia sp. Weisse Schieht 
von Suncl i  (p . 5 1 ). 

F ig. 3 0-3 1 .  lJreissensict cf. anqusta 
Housseau. Babacljan (p.  5 0 ) . 

Fig. 3 2 - 3 9  siehe fig. 2 3  etc . 
Fig 40.  lJreisseusia sphenoides nov. sp . 

Babadjan. Vergr. circa 2/r (p . 4 8) .  
Fig. 4 1 - 4 2 .  Dreissensia onyclwirles uo\·. 

sp. Babadjan. Vergr. circa 'J /1 ( lJ .  48 l .  

Fig.  4 3 -48.  lJrcissensia cf. Jtct()cslt.ii. 
A n d r u s. Kodjanova (p.  öO). 

Fig.  49 siehe fig. 2 3 .  
Fig. 5 0 - [)  1 .  Dreissensia sp. W eisse 

Schicht bei Suml i :  (p.  f) l ) .  
Fig. 5 2 ,  siehe tig. 2 3 .  
Fig. 5 3 .  Limnocarcliurn sp .  Ischim- bnlach 

(im Texte nicht erwähnt). 
Fig. 5 4 .  Dirlacnn sp.  Sundi , .\� 7 ,  (im 

Texte nicht enviiJmt) . 
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Ta6.rrH�a II. 

Pnc. 1 .  Did acnn cf. incerta D e s  h. HrnnM'L-
6y.Jiax'h (cTp . 6 2).  

Pn:c. 2 - 8. Didacna crassatellatoirles nov. 
sp. CyH)l;u, n3secTHJIK'b (puc. 2 }, :.Ke.'l
Thlfi c.'lofi (puc .  4 - 6  u 8) ,  Met!caphl 
(puc. 6 - 7).  Pnc. 4 - 6  <floTorpa(piu 
lllCTa.'l.lllfqeCKHX'b OTJIHBOB'b, ( CTp. 6 2 ) .  

P11c.  9.  Didacna sp. Il3secTHJI K'b CyH)l;H, 
(cTp. 6 3) .  

Pnc. 1 0 ,  l Oa, 3 5 - 3 9 .  Limnoccmlium (?) 
sp . ( CTp. 5 1 ).  Ba6a)l;maH'b (p uc . 1 0  
n 1 Oa) . MocT'h n a  A,ll;iKII,ll;apt (pnc. 
3 5 - 3 9) .  

Pnc.  1 1 - 1 7. lJidacnct pirsagatica nov. 
sp. (cTp. 5 9 )  Ba6a)l;iKaH'h (piic. 1 1 -
1 3), Eo)l;maHosa (pnc. 1 4-1 7).  

PIIc.  1 8 - 2 1 .  Didacna schernackinica nov. 
sp.  A)l;a�II,ll;apa, MOC1"1 . Pnc.  2 1  He
MHoro yseJIIJqeH'b (c-rp.  6 1  ) . 

Pnc. 2 2 - 2  4. Didacna rneissarensis nov. 
sp. l\Ieficaphl , C.TIOti 8 (cTp. 5 6 ) .  

PIIc. 2 5 .  Diclacna sundicct nov. sp .  jf\;e.'l
TLIIi: c�Jot!: CyH)J.II, yse.JI . 2/1 ( CTp. 5 7). 

Pnc. 2 6 .  Didacna cf. sundica. CJJOt!:: C'h 
Ca}'(liurn AbicM, HmKHexiiaacTIIcrwe 
y�e.rrLe (cTp. 5 8) .  

Pnc. 2 7 --3 3 .  Didacna Lutme nov. sp. 
( CTp . 5 8) . Ih BOCTOKy O'l"b l\Iapa30B'b 
(puc. 2 7  - 3 0) ,  HnJKHCXIIHaCTHHCKoe 
yn�e.11e, IICC'IaH H lt'b IIO,TI.'b H3BeC'l' IIJf
KOM'b , yseJI. OK0>10 :;/1 (p HC . 3 ]  - 3 3).  

Pnc.  3 4. Lirnnocardium sp.  (cTp. 5 1 ), 
A)l,mM,ll;apa y ruocTa. 

PIIc. 3 5 - 3 9 ,  c M .  piic.  1 0 . 
Pnc. 4 0 .  Limnor:ardiutn sp. liaparaH'b (cM . 

CTp. 5 2). 
Pnc. 4 1 .  Limnocardiwn sp. H3secTHflK'h 

CyH��:u, (cTp. 5 2). 
PIIc. 4 2. Limnocarclium tip. D'B.1LIIi: n.mcn 

CyH��:n = 1 Oa (B'b TeRcT'h He y noMII
HaeTca:). 

Tafel II. 

Fig. 1 .  Didacna cf. incerta D e t-; h. Ischim
bulach (p. 6 2) .  

Fig. 2 -8 .  Didacna cmssatellatoidts uov. 
sp. Kalkstein von Sundi (tig. 2), gelbe 
Schicht von Sundi (fig. 4 - 6  uud 8), 
Meissary (fig. 6 - 7). 

Fig. 9. Didacna sp. Kalkstein VOl l Sundi 
(p . 6 3). 

Fig. 1 0, l Oa ,  3 5 - 3 9 .  Limnocardium (?) 
sp. (p . 5 1 ). Babadjan (fig. 1 0  und 
l Oa). Adjidarabrücke (fig. 3 5 - 3 9). 

Fig. 1 1 - 1  7. Didacna pirsa.rtal'ica IIOV. 
sp. (p . 5 9) .  Babadjau (fig. 1 1 -- 1 3  ). 
Kodjanova (fig. 1 4-1 7). 

Fig. 1 8 - 2 1 .  Didncna sclwmachinica nov. 
sp . Adj idara.-brücke. F ig . 2 1  etwas 
vergrössert (p. 6 1 ) .  

Fig. 2 2 - 2 4. Didacna meissarensis nov. 
sp. Meissary, Schicht .JY� 8, (p. 56) .  

Fig. 2 5 .  Diclacnct sundica nov.  sp. Gelbe 
Schicht von Suudi .  Vergr. 2/I , (p. 5 7) .  

Fig. 2 6 .  D idacna cf. snncliw. Sch icht 
mit  Cardiznn Abichi, untere China
styschlucht, (p. 5 8) .  

Fig. 2 7 - 3 3 .  Diclacna Lntrae nov. sp . 
(p 5 8). Gestlieh von l\Iarasy (fig. 
2 7  - 3 0) ,  Sandstein unter dem Kalk
stein in der untereu Chinastyschlucht. 
Vergr. circa 3/1 (fig. 3 1 - 3 3) .  

Fig. 3 4 .  Limnocardütm sp. (p. 5 1 ). Adji
darabrücke. 

Fig. 3 5 - 3 9 ,  siehe fig. 1 0 . 
Fig. 4 0 .  Lirnnocardium sp. Tscharagan 

(p. 5 2 ).  
Fig. 4 1 .  LimnoccLrdium sp. Kalkstein von 

Sundi (p. 5 2).  
Fig. 4 2 .  Limnocanlium sp. Weisse Schicht 

von Sundi = 1 Oa (im Text nicht 
erwähnt) . 
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Tao.JIHu;a III. 

Pnc. 1 - 1 3 . JJidacna Depereti nov. sp.  
Ba6a)l;man'l. ( cTp. 54). 

Pnc. 1 4- 2 2 .  Didacna Laskarevi nov. sp. 
Ba6a,ll;iKaH'I> (cTp. 5 3). 

Pnc. 2 3 - 2  9. Cardium neqativum nov . 
sp.  Ba6a)l;JEaH 'I. (cTp. 7 0). 

Pnc. 30. Didacna sp. E'l> rory 01''1> CyH)l;H,  
(cTp . 6 3 ) .  

Puc. 3 1 - 3 3 . .Llionodacnct baba(Vctnica nov. 
sp.  Ba6a,ll;maa'l> (cTp. 64). 

Pnr. 34 .  Didacna cf. incerta D e sh. Ba-
6a)J;JI\aH'I> (cTp. 6 2) .  

Pnc. 3 5 .  IJoBepxnoCTh JJidacna crassatel
latoides nov. sp. , yBe.l. B'J, ''/2. 

Pnc. 3 6 .  BHyTpenuifi orrreqarOK'L 6oJihiiiOfi 
Didacna (aff. sundica). l13BeCTHJIK'I> 
C yH,ll;II (crp. 6 2).  

Pnc. 3 7-38 .  Paradacna Abichi R. H ö ru.  
Hu.muexiinacrnHCKoe yn�eJihe ( crp. 
7 1). 

Pnc. 3 9 . Prosodacna sp. TiecqaunK'I> HH
atuexuuacTIIHCRaro y�eJILH, ITO,ll;'l> II3-
BeCTHHIWM'L (crp. 6 7). 

Tafel III . 

Fig. 1 - 1 3 . Didacna Depereti uov. �p. 
Babadjan (p. 5 4).  

Fig. 1 4-22 .  Didacna Laskarevi nov . sp. 
Babadjan (p. 5 3). 

Fig. 2 3 - 2 9 .  Cardiurn neqativum nov. 
:'lp.  Babadjan (p. 70). 

Fig . 30. Didacna sp. S. von Sundi (p. 6 3 ). 

Fig. 3 1 - 3 3 . 1lionodacna babadjanica nov. 
sp. Babadjau (p. 64) .  

Fig. 34. Didacna cf. incerüt D c sh.  Ba
badj an (p. 62) .  

Fig. 35 .  Oberfläche der Did. cmssatella
toicles nov. sp. Vergr. ;,12 . 

Fig. 3 6 .  Der innere Abdruck einer gros
sen Didacna (aff. sundim). Kalkstein 

von Sundi (p. 6 2 ) .  
Fig. 3 7 - 3 8 .  Pctradacna Abichi R. H ü r n .  

Untere Chinastyschlucht (p .  71  ) .  

Fig. 39 .  Prosodacna s p .  Sandstein, untere 
Chinastyschlucht (p. 6 7). 
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Ta6Jiuu;a IV. 

Puc. 1-3. Prosoclctcna schir·vanica nov. 
sp. Baoa,��;JKaH'b ( cTp. 6 9 ). 

Puc. 4-12. Prosodacna Ampelakiensis 
Andrns. var. shirvanica nov. var. 
Baoa,��;maH'D (cTp. 69). 

Puc. 13 -15. Prosodacna schirvanica var. 
major, Baoa,��;JKan'D (cTp. 69). 

Pnc. 16-20. Melanopsis Lörentheyi nov. 
sp. Ba6a,��;:��taH'b. PHc. 16 B'h HaT. se.JI., 
pHC. 20 yse.JI. OROJIO 4/1, IIpO'Iie OROJIO 
2/1, c·rp. 82. 

Pnc. 21-2 7. Melanopsis dianaeformis nov. 
sp. Cyu,��;u, JKCJIThln cJioii (pnc. 21-
2 5), yse.1. OROJIO 3/!· Ba6a,��;maH'D (puc. 
26-27), YBCJI. OROJIO 2/1, CTp. 84. 

Pnc. 28-33. Melanopsis Bonellii Sism. 
MeßcapHncKoe ym;eJILe (pHc. 28-30). 
CyH)l;H, JKCJITIJH C.Tfüti: (pHC. 31-33), 
CTp. 85. 

Pnc. 34-35. Melanopsis mitraeformis 
nov. sp. Ba6a).J;JKRH'I>, yBeJI. OROJIO 2/1, 
CTp. 87. 

Pnc. 36-41. Melanopsis cf. onusta Sabb a. 
Cya).J;u, .M 7. CJ.IerRa yBeJiuqeao, CTp. 
86. 

rrafel IV. 

Fig. 1-3. P1·osodacna schirvanica nov. 
sp. Babadjan (p. 69). 

Fig. 4-12. Prosodacna Ampelakiensis 
Andr u s. var. schirvanica nov. var. 
Babadjan (p. 69). 

Fig. 13-15. Prosodacna schirvanica var. 
major. Babadjan (p. 69). 

Fig. 16-20. Melanopsis Lörentheyi nov. 
sp. Babadjan, fig. 16 in nat. Gr., 
fig. 20 circa 4/1 vergr., die übrigen 
circa 2/1 vergr. 

Fig. 21-27. Melanopsis dianaeformis 
nov. sp. Sundi, gelbe Schicht (fig. 
21-25), 3/2 vergr. Babadjan (fig. 
26-27), circa 2/1 vergr. 

Fig. 28-33. Melanopsis Bonellii Sism. 
Meissaryschl ucht (fig. 28-30). Sundi. 
gelbe Schicht (fig. 31-33), p. 85. 

Fig. 34-35. Melanopsis mitraeformis 
nov. sp. Babadjan circa 2/1 vergr., 
p. 87. 

Fig. 36-41. Melanopsis cf. onustaSab b a. 
Suudi . .M 7, etwas vergr., p. 86. 
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Ta6.rrnu;a V .  

PHc. 1 - 2 .  JJ!Ielanopsis sp. Ba6a.n;maH']}, 
yne.mq. OIW.JIO 2/1 1  CTp. 8 8 .  

Pnc. 3 -4 .  JJ!Ielanopsis subpraerosa nov. 
sp. CyH.n;u, .<&e.JIThlli: C.Jioli:, CTp. 88 .  

Pnc. 5a. JJ!lelanopsis subpraerosa? A.n;Jim

nrrp,ll;apartn , CTp. 8 8 .  
PHc. 5 b .  JJielanopsis cf. acicularis F e r. 

CyH��:rr, me.JThlH C.Jioli: , CTp. 8 9. 
Pnc. 6 .  JJielanopsis cf. acicularis F e r. 

.Meli:capiiHCROe y�e.Jine, cTp. 8 9 .  
Puc.  7 .  IYeritina schachmatica uov. sp. 

CyH.n;n, .� 7, yne.a. 
8/1, CTp. 1 0 3 .  

PIIc. 8 - 1 0  II 2 5 .  Zagrabica carinata 
nov. sp. r.JIOAemr )l;HH'b ,n;ea.n . PyMhl
HiJI, yneJI . OR0.10 2/1 , C1'p. 9 2 .  

PIIc. 1 1 .  Genus? sp. Jlte.JITLJli: c.:roß Cyu)l;rr, 

61 CTp. 1 1 3 ,  yne,'I .  OR0.1!0 1· 
Pnc. 1 2 ,  1 3  H 2 7 .  Zagrabica Spiriclionis 

nov. sp. Ba6a,11;maH'h. PIIc. 1 2 - 1 3 , 
yne.�. 

4/1, piic. 2 7 -8/1 , CTp. 9 1 .  
Pnc. 1 4- 1 6  H 2 3 - 2 4. Zagrabicct sub

ampullacea llOV. sp. r,nma C']} Gw
clium Abichi, Meßcaphl. Pnc. 1 4 - 1 6  3/ R/ yne.JI. 1 ,  puc. 2 3 - 24 ,  yneJl . 1 ·  

Pnc. 1 7 -- 1 8 . Zagrabica ampullacea B r u s .  
Ortpyr.JHit'h y 3arpaoa, yne .11 . �/1. 

Puc. 1 9 - 2 2  u 2 6 .  Zagrabica rugosa nov. 
sp. r.JIHHa C'b Canlium Abiclti, Men -

2/ caphl, yne.JI. 1 ,  CTp. 9 3 .  
Pnc. 2 3 - 2 4,  CM. puc. 14 .  
Puc. 2 5, CM . piic. 8.  
PIIc. 2 6 , CM .  puc .  1 9 . 
PIIc. 2 7 ,  CM. puc. 1 2 .  
Pnc. 2 8 -- 2 9 .  Bythin ia maras�mca nov. 

sp. B. OT']} Mapason'h, yne.1. ß']} 
3/1, 

CTp. 94 .  
PIIc. 3 0 - 3 1 .  Hydrobiet sp . Cyn)J;H, .N'� 7 ,  

yne.'! . ß']} 6/1 , C'l'p. 9 5 .  
Pnc. 3 2 .  Rphllrma racTepono,ll;LI . Ba6a,ll,

.1KaH']}, yne.JI. 4/1 • 
Puc. 3 3 .  Hyclrobia? sp. Bil.JILili: C.JIOli: Cyu)l;H 

(n·n Te&cTt ne ynoManyn). 
Puc. 3 5 - 3 G .  Prososthenia sp. Illiiprnrrp

.n;epe, n.rr . 9, yne,J. B'h 7/1, CTp. 9 5 .  
Puc. 3 7 - 38 .  Zagrabica Brttsin iana D y b .  

Itacnili:crtoe MOpe, yne.JI. ß ']}  4/1 • 

Tafel V .  

F ig. 1 - 2 . JJielanopsis sp. Babadjan, circa 2/1 vergr. ,  p. 8 8 .  
Fig.  3 -4 .  Jl,felanopsis subpraerosct noY. 

sp. Sundi, gelbe Schicht, p. 8 8 .  
Fig. 5 a. Melanopsis subpraerosa? Adj i

pirdaraki , p .  8 8 . 
Fig. 5 b. 1J1Ielanopsis cf. acicularis Fer. 

Sundi, gelbe Schitht, p. 8 9 .  
Fig. 6 .  Melanopsis cf. acicularis F e r. 

Meissaryschlul'ht, p .  89  . 
Fig. 7 .  Neritina schachmatica uov. sp.  

Suudi , N� 7 ,  8/1 vergr. ,  p.  1 0 3 .  
Fig. 8 - 1 0  und 2 5 .  Zagmbica carinata 

nov. sp. Glo<leui din deal , Rumänien, 
circa 2/1 vergr. , p.  9 2 ,  fig. 2 5  x/1 
vergr. 

Fig. 1 L - . Genus?' sp. Gelbe Schicht YOn 
Sundi .  6/1 vergr. , p. 1 1 3 . 

Fig. 1 2 , 1 3  und 2 7. Zagrabica Spiridio
nis nov. sp. Babadjan .  Fig. 1 2- 1 3 
4/1 vergr. ,  fig. 2 7-x/1 , p .  9 1 .  

Fig. 1 4 - 1 6  und 2 3 - 2 4 .  Zagralrica sub
ctmpullacea nov. sp. Thon mit Car
clium Abicki, lVfeissary, tig. 1 4 - 1 6  
vergr. 

3/1 o  fig. 2 3 -24-8/1• 
Fig. 1 7 - 1 8 . ZClgrabica ampullacea B r u s. 

Okrugliak bei Zagreb, vergr. 3/1• 
Fig. 1 9 - 2 2 und 2 6 . Zagrabica rugosCl 

uov. sp. Thon mit Cardium Abichi ,  
Meissary, vergr. 2/1 , p.  9 3 .  

Fig. 2 3 -2 4 ,  siehe fig.  1 4. 
Fig. 2 5 , siehe tig. 8 .  
Fig. 2 6 ,  siehe tig. 1 9 . 
Fig. 2 7 ,  siehe fig. 1 2 . 

Fig. 2 8 - 2 9 . Bythinict maras�nzcu uov. 
sp. 0. von. Marasy ,  vergr. a/1 , p. 94 .  

Fig. 3 0-3 1 .  Ilyclrobia sp. Suudi, �\� 7 ,  
Vel·o·r· r; t p o 5 ::, , I 1, • .J • 

Fig. 3 2 .  Ein Gasteropodemleckel . Babad-
jan,  vergr. 1ft . 

Fig. 3 3 .  Hyd1·obia? sp. Sundi, weisse 
Schicht (im Texte nicht erwähnt) . 

Fig. 3 5 - 3  6 .  Prososthenict sp. Schirschir
dere. Schicht 9, vergr.  7/1 , p. 9 5  . 

Fig. 3 '7 - 3 8 .  Zag rabica Brusinian(t D y b. 
Kaspisches Meer, vergr. 4/1 •  
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Tao.JIHn;a VI. 

Puc. 1-8.  Ninnia subcarinata nov. sp. 
Baoa,D;maH']), yBeJI. oKoJio 2/1 , cTp. 1 1 0. 

Pnc. 9 - 1 1 .  Neritina sundica nov. sp. 
CyH,D;H, meJIThlÜ c.'Iofi, yBeJI. OKOJIO 2/1 , 
CTp. 1 00. 

Pnc. 1 2 - 1 3 . Neritina kalodictya nov. sp. 
CyH.lJ;H, meJITI:.lii CJioü, yBeJI. 4/1 , CTp .  
1 0 3 .  

Pnc. 1 4 - 1 6 . Neritina (Neritodonta) sp. 
CyHAH, a.teJITIJ:ii CJIOÜ, yneJI. OKOJIO 2/1 , 
CTp. 1 0 1 .  

Pnc. 1 7  H 2 0- 2 1 .  Neritina oxytropida 
A n d r u s. CyH.n;II, ot.JIIJÜ CJIOH, yne.JI . , 

CTp. 1 00 .  
Pnc. 1 8 - 1 9 . Neritina aff. mutinensis 

d 'A n c. 
Pnc. 20- 2 1 ,  CM. p11c. 1 7 . 
Pnc. 2 2 - 24.  Neritina schachmatica nov. 

sp. Cya.n;n ,  .N� 7, yBeJI. 4/1 (pnc . 2 2  H 
2 3) l:l B'J, 8/1 (pHC. 24),  CTp. 1 0 3 .  

Pnc. 2 5 - 2 8 .  Ninnia Sokolovi nov. sp. 
.iKeJITIJii CJIOii CyH.n;n, yBeJI. 3/1, cTp. 
1 1 1 .  

Pl:lc.  2 9 - 3 1 .  Ninnia taonum nov. sp .  
iKe.uhlii c.mii CyH.n;H, yne.11 . 4/1 , cTp. 
1 1 2 . 

Pnc. 3 2 - 3 3 .  Ninnia Sokolovi var. scct
lat·is. CyH,D;H, meJITI:.lii c.wii, yBeJI. 4/1 , 
CTp. 1 1 1 .  

Pnc. 3 4 -35 ,  Neritina ( Neritodonta) sp. 
CyH.n;n, � 7, yBeJI. 4/1 , cTp. 1 04. 

Pnc. 3 6 - 3  7 .  Neritina sp. Cya.n;H, .N'� 7 ,  
yBe.JI. 4/1 , CTp . 1 04 .  

Pnc. 38 .  Net·itin a  Schultzei G r i m m. 
Ryy.m. RacniiicKoe Mope, ycTne y ne.lf . 
4/1 . 

Pnc. 3 9-41 .  Ninnia Brusinai A n d r u s. 
RaMhlrnoypya']) , yBeJI. 4/1 , CTp .  1 09 .  

Tafel VI. 

Fig.  1 -8. Ninnia subcarinctta nov . sp.  
Babadj an, circa 2/1 vergr.,  p.  1 1 0. 

Fig. 9 - 1 1 . Nm·itina sundica nov. sp. 
Sundi , gelbe Schicht, circa 2/1 vergr. 
p. 1 00 .  

Fig. 1 2 - 1 3. Neritina kalodictya nov. sp. 
Sundi, gelbe Schicht, vergr. 4/1 , 
p .  1 03 .  

Fig. 1 4- 1 6 . Neritina (Neritoclonüt) sp. 
Sundi, gelbe Schicht, circa '2 /1 vergr. 
p. 1 0 1 .  

Fig. 1 7  und 20 - 2 1 .  Neritina o.rytropida 
A n d r u s .  weisse Schicht, vergr. , 
p. 1 00 .  

Fig. 1 8- 1 9 .  1v eritinct aff. mutinensis 
d'Anc.  

Fig. 20- 2 1 ,  siehe fig.  17 .  
Fig. 2 2-24 .  Neritina schachmaticu nov. 

sp. Sundi, .N'� 7 ,  vergr. 4/1 ,  (fig. 2 2 
und 2 3) und 8/1 (fig. 24), p .  1 03 .  

Fig. 2 5-2 8 .  Ninnia Sokolovi nov. sp . 
Sundi , gelbe Schicht, vergr. 3/1 , 
p .  1 1 1 .  

Fig. 2 9 - 3 1 .  Ninnia taonura nov. sp. 
Sundi, gelbe Schicht, vergr. 4/1 , 
p. 1 1 2 .  

Fig. 3 2 - 3 3 .  Ninnia Sokolovi var. sca
lat·is Sundi, gelbe Schicht, vergr. 4/1 , 
p. 1 1 1 . 

Fig. 34- 35 .  Neritina (Neritodontu) sp. 
Sundi, .N2 7, vergr. 4/1, p. 1 04. 

Fig. 3 6-37 .  Neritina sp. Sundi, J� 7,  
vergr. 4/1 , p.  1 04. 

Fig.  38. Neritina Schultzei G r i m m. 
Kuul i ;  Kaspisches Meer, vergr. 4/1 • 

Fig. 3 9 -4 1 .  Ninnia Brusinai A n  d r u s. 
Kamyschburun, vergr. 4/1 , p.  109 .  
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