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u А ПШЕРОНСRIИ Я: РУ СЪ. 
Н. Аидрусовъ. 

П р е д и с л о в i е. 

Предлагаемал работа составллетъ третью часть задуманныхЪ мною матерiаловъ 
къ познанiю прикаспiйскаго неоrена 1). Въ ней описываетсл фауна тtхъ пластовъ, ко· 
торые уже довольно давно стttли извtстными подъ и менемъ апшеронскихЪ или апше
ронскаго лруса. Фауна эта до сихъ поръ была очень плохо изучена и описана. Было 
названо и описано всего какихъ нибудь плть, шесть апmеронскихъ видовъ. Путемъ 
изученiл фауны и усдовiй залеганiн апшеронскихЪ пластовъ л полагаю также устано
вить съ большей точностью, чtмъ это д>Влалось до сихъ поръ, возрастъ и значенiе апше
ронскаго лруса. Предлагаемал работа основана какъ на собственвыхъ паблюденiлхъ и 
матерiалахъ, собранныхъ мною въ различныл времена въ Бакинскомъ и Шемахинскомъ 
уtздахъ, а также на островt Челекенf> и ropf> Нефтедагf>, такъ и на основанiи мате
рiаловъ, любезно предоставленныхЪ въ мое распор.нженiе гг. А. П .  И ва н о в ы м ъ, 
Д. В. Г о л у б лт н и ковы м ъ ,  II. Е. В о л а ро в и че м ъ, R. П .  Rал и ц к и м ъ  и С. Н .  Н и
к и т и н ы м ъ. Rакъ этимъ лицамъ, такъ и профессору Хiальмару Шег р е н у  въ Сток
гольм-Б н приношу мою искреннюю признательность. 

1) См. "Акчагыльскiе пласты". Т р. Геол. Ком., т. XV, ,'j; 4, 1902.-"Понтическiе пласты Шемахип
скаго уtзда", тамъ же, Нов. сер., вып. 40. 1909. 

ТгУды l'Еол. Ком., Нов. сЕР., вып. 110. 1 



r л А в А  1. 
Исторi.и устаиовлеиi.и anmepoиcxaro .ируса. 

Осадки,  которые мы  ныв-Б причисдлемъ къ апшеронскому ярусу, ивв':hстны уже 
давно, но ихъ самостолтельность установлена лишь сравнительно недавно, подробная же 
характеристика самаго лруса ваставляетъ себя ждать и до сихъ поръ. 

Въ самомъ д':hл':h еще въ 1 842 году Э .  Э й х ва л ь дъ описалъ руководлщiл окаме
н':hлости а�шеронскаго яруса подъ навванiемъ Monodacna intermedia и Monodacna pro
pinqua ивъ окрестностей Баку (Баилова мыса). 

А б и х ъ  1) дtлитъ третичныл отложенiл полуострова на два яруса: 1-верхнiй и 
П-нижвiй. Верхнiй лрусъ А б и х а-"раковистый иввестнлкъ, глинистый желтоватый 
песокъ и с-Брал песчанан глина съ черепками раковинъ " ,  очевидно, ваключаетъ въ 
себt и тt отложенiя, которыл мы теперь вовемъ Апшеронскимъ нрусомъ. 

Въ другой своей работ-Б А б и х ъ  2) уже отличаетъ болtе повыл отложенiя . Говорл 
въ объясневiи къ приложенной къ работ-Б карт-Б Апшеронскаго полуострова, что на 
карт-Б IV (Апшеронъ) желтой краской обозначена_ та же формацiл (Terrain), которая 
на карт-Б П (сопочные острова Rаспiя) обозначена краевоватою краской. Эта формацiя 
обозначается въ самой работ-Б то а р а л о к а с п i й ск о й, то ч е т в е р т и ч но й. Посл':hдвее 
наввавiе А би х ъ  употребллетъ только условно для новtйшихъ горивовтовъ "этой столь 
своеобразно лока.шзированной формацiи, полуископаемые моллюски которой принадле
жатЪ еще и къ ныв-Б живущимъ въ Rаспiи видамъ". Эти горизонты залегаютъ гори
зонтально на рыхлыхъ " псаммитовыхЪ" пластахъ "пористыхъ раковинныхъ известнл
ковъ б о лtе дре в влго к а с п i йскаго в р е м ен и " ,  въ которыхъ попадаетсл JIИШЬ не· 
много видовъ, соотв':hтствующихъ современнымъ, " пожалуй даже и вовсе никакихъ, 

1) "КраткiИ обзоръ строенiн Аnшеронскаrо nолуострова и нtкоторы.п свtдtнiа о минеральвыхъ 
боrатствахъ БакинекоИ rубернiи". 3an. Кавказскаrо Отдi:.ла Имп. Русскаrо Географическаrо Общества. 
Книжка VI. 1864. 

�) Ueber eine im Caspischen Meere erschienene ln sel. Mem. de l'Acad. lmp. des Sc. de St.-Petersbourg. 
Tome VI, М 5. 1865. 

1* 



4 Н. А н д Р У с о в ъ. 

прибавляетъ А б и хъ, за исключенiемъ только Mytilu s polymorphus " .  Остальные виды 
вымершiе. Очевидно, въ этихъ строкахъ идетъ р·hчь объ апшеронскомъ ярусt. Зале
ганiе этихъ пластовъ, по А б и х у, часто песогласное внутри самой системы пластовъ, 
что по Аб и х у  указываетъ на частыл дизлокацiи и опусканiл, происходившiн во времл 
самаго отложевiл пластовъ, причемъ дизлокацiи эти бывали локальнаго характера. 
Эту мысль мы  находимъ и у позднtйшихъ авторовъ (А. П. Ивано въ, Д. В. Голу
б л т п и к о в ъ). 

Что касаетсл возраста "формацiй изъ древнекаспiйскаго времени " ,  'l'O его опре
дtленiе затрудняется по А б и х у  Т'hмъ обстоятельствамъ, что эти пласты незамtтпо пе
реходлтъ книзу въ " псаммитовые и песчаносланцевые горизонты верхнлrо этажа той 
формацiи ,  которал па табл. III и IV обозначена зеленой, а па табл. II фiолетовой 
краской " .  Въ этихъ пластахъ А б и х  ъ не пашелъ окаменtлостей и лишь предполагаетъ, 
что они, весьма вtроятно, припадлежатъ нижнему отдtлу мiоцеповаrо пе.рiода или сред
нему молассовому времени. 

Одновременно съ А бм хомъ  проф. И сс е д ь  1) описываетъ изъ окрестностей Баку 
рлдъ окамепtлостей, которыл въ значительпой м1;р1;, если не всt, происходлтъ изъ 
апшеропскаго лруса: Melania sp. n.?, Bythinia variabilis Eichw. ,  triton E i chw. ,  conus 

E ich w., Meneghiniana Issel, caspia E i c hw., Limnaea Lessonae I s se1, Monodacna inter

media Е i с l1 w., catillus Е i с h w . ,  Lessonae I s s е l ,  propinqua Е i с h w. , Adacna plicata 

E ichw. ,  Dreissena caspia E i chw. ,  Eichwaldi lssel. 
Нtсколько лtтъ спустл начинается изучепiе Апшеронскаго полуострова геологами, 

состоявшими при ГорномЪ У правлепiи Кавказа. 
Первал работа полвидась въ 1 870 г. и принадлежитЪ П у л у кидзе, Крафту  и 

А р х и п о в у  2) . 

По Б а р б о т у  и С и м о н о в и чу авторы д1>лили отло.ttепiя окрестностей Баку слt
дующимъ образомъ: 

Rаспiйскiе осадки. 
Поптическiй лрусъ (верхпiй аралокаспiйскiй). 

. f Сарматскiй лрусъ (древнiй аралокаспitlскiй). 
М1оценъ < Н . 

u • ( ф й ) t ижнш мюценъ не теносвы лрусъ . 

Эоцепъ и мtлъ. 
Насколько я могу догадываться, апшеронскiе пласты раsумtютсл здtсь подъ име

пемъ аралокаспiйскаго яруса вообще 3). 

1) А. I s  s el. Dei 1\Iolluschi raccolti della rnissione Italiana in Persia. Mernorie della Reale Accadernia 
dclle Scienze di Torino. Ser. П, Tome XXIII. 

2) Геолошческое описавi е Бакивскаrо уЪ зда БакивекоП rубервiи. Мат. дла rеол . .К авказа, сер. I, 
кн. III. 

3) Эт о явствуетъ изъ сл·Iщ ующаrо мЪ ета работ ы  (стр. 1 1 9): " всЪ разсматриваеи ыя подъ именемъ 
Apaлo-RacniИcкoii формацiи известковыя породы ... �1оrутъ быть раздtлевы на два отд·Бл а или яруса .... 
Н ижнiй арусъ ... состоитъ изъ оолитоваrо фораминифер· оваrо известняка, зерна коего образор ав ы  б ольшею 



АПШЕРОНСRIЙ ЯРУСЪ. 5 

Однако въ позднtйшей работ-Б Цул у к идзе  и Б а ц е в и ч а  1) мы не находимъ бол1ю 
этого подраздtленiл. Авторы среди третичныхъ отложевiй Апшерона различаютъ только 
н е ф т ь соде р жащую ф о р м а ц i ю  и а р а л о каспi й с к iл от.тоженiя. Первал состоитъ изъ 
разнаго цв·hта глинъ и мергелей съ подчиненными п�шстами песчаниковъ, кремнистыхЪ 
извес-rняковъ и нефтеносныхъ песковъ. Глинистыя породы часто гипсоносны и соле
носны. По мнtнiю профессора Ш ту ке н б е р га, эта свита, залегал согласно съ выше
лежащими "аралокаспiйскими " ,  также должна быть отнесена къ плiоцену (Аб и х ъ  и 
Цул у к идзе причисляли ее къ мiоцену). Авторы склонны поставить ее въ нижнiй плiо
ценъ, отнеся " аралокаспiйскiя " отложенiя къ верхнему. Свои аралокаспiйскiя образо
ванiя авторы характеризуютЪ слtдующимъ образомъ. Среди породъ, входящихъ въ ихъ 
составъ, преобладаютЪ ракушники, хотя здtсь повторяются тt же мергели, пески и 
песчаники, что и ниже. Раковины образуютъ громадвыя скоплевiя. Ав1·оры цитируютъ 
слtдующiя формы :  Dreissena polimorpha (orth. sic!) , Qongeria amygdaloides, Natica re
dempta, Natica litorata (sicl), Cardiи1n sociale, Cardium plicatum, Cardium Odessae (въ 
примtчанiи значится: форма, близкая къ двумъ видамъ кардитовъ: Cardium Odessae 
Brt. и Cardium planum Desb.) ,  Adacna vitrea. Несмотря на бодьшiя неточиости и про
махи въ опредi>ленiяхъ, совершенно ясно, что авторы подразумtваютъ тутъ апmерон
скiй ярусъ. Это впрочемъ видно и изъ подробнаго профиля выемки Сабунчинской же
лtзной дороги, описываемой авторами,_ въ которой, какъ извtстно, обна�ается часть 
апmеронскаго разрtза. 

Въ восьмидесятыхЪ и начал-Б девяностыхЪ годовъ на АпшеронскомЪ полуостровЪ 
начинаютъ детальвыя изслtдованiя, г.тавнымъ образомъ съ практическими цtлями, гео
логи Кавказскаго Горнаго Управленiн, Н. С о р о к и н ъ, Г. Сим о но в и чъ, Н. Б а р б о тъ
де-Ма р н и  младшiй, А. М. К о н ш и н ъ  и Н. I. Л е б едевъ .  

Ими былъ напечатанъ цtлый рндъ работъ, сообщающiй рндъ общихъ и деталь
нымЪ свfщtнiй о rеологiи Апmеронскаго полуострова 2), однако окончательное по
дробное описапiе, неоднократно об1>щанное намъ С о р о к и н ы м ъ  и С и м о н ов и ч е м ъ, ни-

частью изъ весьма мелкихъ раковинокъ Entomostraca lophyropoda и фораминиферъ изъ семе!iствъ Multi
loculina, Triloculina и др., между ними в�тр·Бчаются Natica redempta M i ch., Congeria spathulata, Gar
dium plicatun и др. Лрусъ этотъ .... можетъ быть поставленъ въ параллель Сарматекому ярусу Барбота
де-Марви; пластующiйся же на немъ ращшистый известнякъ, заключающiй въ себt Adacna, Didacna, 
Monodacna и др., должевъ соотвtтствовать Понтическому ярусу". 

1) Геологи•tеское ош�еанiе Ашперонскю·о полуострова и Навтлуга. Матер- для rеол. Кавкааа, вып. III, 
1881 r. 

") Бацеви 'lЪ. Геолоi·ическое описанiе Бейбатекой долины. 1885. Мат. для геол. :К.авк., сер. 1, выи. 12. 
Коншинъ. 3амtтка о строенiи Балахано-Сабунчино-Романинскаго нефтяного мtсторожденiл, тамъ же, 
сер. 2, кн. 4. 1890. О rеолоrическомъ строевiи Балахано-Сабунчино-Романо-3абратскаrо l\Itсторождеюя и 
о запасахъ нефти, въ немъ заключающихся. Тамъ же, кв. 8. 1894. Бар ботъ-де-Марни  и Симоновичъ. 
Геологическое иаслtдовавiе Бинаrадинскаrо нефтеноснаrо района Апшеровскаrо полуострова. 1891 г. 
Тамъ же, сер. 2, кн. 5. Бацевичъ. Мат. длл изученiя нефт. мtсторожденiй Апшеронск. полуострова. Мат. 
для геол. Кавк. 1881, кн. 11. Лебедевъ. Биби-э!iбатская нефтеносная площадь. Тамъ же, 18991 кв. 2. 
Геолоrи'lеское строенiе острововъ .КаспiИскаrо моря, прилегающихъ къ Апшеронскому полуострову. Разв·l;
дочныя работы на нефть въ предtлахъ Апшеронскаго nолуострова. Обt- работы та:мъ же, сер. 3, кв. 3. 1902. 



6 Н. А н д Р У С О В Ъ. 

когда не появилось. Какъ бы то ни было, этими авторами выработана была общая 
схема от.liоженiй Апшеронскаго полуострова, которой пользовались также вс� изсл-Бдо· 
ватели до начала ХХ-го стол-Бтi.н. Схема эта появилась лишь въ самой общей форм-Б 
въ отчет-Б В. М е лл е р а  М инистру Гос. Им. за 1 887 г. 1). 

Эта схема гласитъ сл-Бдующее: 
1 .  Новый каспiйскiй .нрусъ (современныл и повыл отложенiя). 
2. Древнiй каспiйскiй лрусъ (постплiоценъ). 
3. Верхнiл аралокаспiйскiл отложенiл. Свита породъ съ Didacna trigonoides Pall. 
4 .  Нижнi.н аралокаспiйскiл отложенiл. Свита породъ съ Monodacna intermedia 

Eichw. 
5. Олигоценъ. 
6. Ярусъ рыбныхъ мергелей. 
Три года спусrл полвидась .интересная и важная работа Г. Шёгрена  (Н. Sj ogren; 

Pt·eliшinara meddelanden frlш de kaukasiska naftafalten. Geologiska Foreningens For
ltandlingar. 1 8 9 1, XIII р. 8 9. 1 89 2. XIV, р. 383), дающан совершенно сходную 
схему ,  но съ иными обозначенiлми. Вотъ эта схема: 

А. Четвертичныл отложенiя. 

а) Аллювiй-каспiйскiе осадки .. 
Ь) Дилювiй-аралокаспiйскiе осадки .  

В.  Третичны.н отложенiя. 

а) Плiоценъ (понтiйско-каспiйскiе осадки). 

I. Б а к и н ск а я  с е р i я. 

II. А п ш е р о н с к а я  с е р i.н. 

Ь) Мiоценъ или шшгоценъ. 

III. Б а л а х а нс кая с е р i л. 

с) Эоценъ. 

IV. С у  м г а итскал  сер iя .  

BciJ эти о1·ложенiя вполн-Б точно и опред-Бленно характеризуются, и мы соб
ственно у него впервые встрtчаемс.я съ терминомъ А п ш е ро нскiй н р у съ, авторомъ 
котораrо м ы  должны такимъ образомъ, основываясь на литературныхЪ данныхъ, счи
тать Ш�rре н а. 

Въ моей книг-Б "Ископаемыл и живущiл Dreissensidae Евразiи 2)", на стр. 5 08 .н 
высказалъ предположевiе, что названiе это было создано первоначально Сор о к и н ы м ъ  

1) Мат. длл rеол. :Кавк. за 1888. 
2) Труды Спб. Общ. Ест., т. XXV. 
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и С и мо п о в и ч е мъ, однако, просматривая теперь отчетъ В. Ме л л е р а  за 1 887 годъ, 
а равно его же обзоръ " Полезвыхъ ископае:мыхъ и Минеральвыхъ водъ Кавказскаго 
кран" 1), я не нахожу въ схемахъ отложевiй Апmерона, приводи:мыхъ тамъ и здfюь ни  
названiл апшеровскаго яруса (для вижвихъ " аралокаспiйскихъ "), н и  гирканскаго (для 
верхвихъ "аралокаспiйскихъ " ). Эти оба вазвавiл въ русской литературfl :мы находимъ 
лишь у Барботъ-де·М а рв и  и С и мо но в и ч а  (Бивагадивскiй нефтяной районъ, стр. 2 6 ,  
·rакже въ 1 8 9 1  г.), гдfl авторы, изъ которыхъ одипъ участвовалъ вмflcтfl съ Сор о к и
п ы мъ въ выработкil вышеупомянутой схемы, ссылаясь па цитируемый мною отчетъ, 
передаютъ воспроизведенную мною выше схему съ добавлевiемъ въ скобкахъ назвапiн: 
апшеронск.аго  лруса (ддл "пижнихъ аралокаспiйскихъ отложенiй " )  и г и р к апск а г о  
(для "верхвихъ аралокаспiйскихъ отложенiй " ) . 

По всей вtроятвости я и былъ введепъ въ забJJужденiе этой неточной передачей 
первовачальвой схемы однимъ изъ ея авторовъ и выскаsадъ предположевiе о первова
чал:ьномъ авторствfl назвапiя въ подьзу кавказскихъ геодоговъ. · 

Въ виду того, что oбfl книги явились одновременно (въ 1 8 9 1  г.), и певозможности 
устаповить болtе точную дату полвдепiя соотвtтствующихъ книжекъ перiодическихъ 
изданiй, памъ. приходител дибо допустить, что мы имtемъ тутъ совершенно случайное 
совпадепiе, благодарл которому два раздичпыхъ автора дали одному и тому же обра
зовавiю одинаковое пазванiе, либо предположить, что мнfl и кажется вflролтнtе, что 
названiе это создалось еще paнfle 1 8 9 1  г. кflмъ-либо изъ работавшихЪ на полуостровfl 
и употреблллось изустно и вошло во всеобщее у потребленiе раньше, чtмъ стать 
опубликованнымъ. Пока мы будемъ считать авторомъ ваsвавiл Шёг р е в а  не только 
потому ,  что встрtчаемъ его въ его работt, помtчевной 1 8  9 1  годомъ, во и потому, что 
термипъ имъ строго охарактеризовавъ. 

Съ 1 8  9 1  года термипъ " апmеронскiй" становител общепризвавпымъ, причемъ 
подъ имопемъ апmеропскихъ пластовъ или апшеропскаго яруса понимаетел вполпfl опре
дtлепвал толща, съ характерными руководлщими окамевtлостлми. 

Однако до сихъ поръ не имtетсн, такъ сказать, полнаго обосповапiл этого лруса 
и мопографiи его фауны. 

Въ 1 897  г. въ моей квигt " Ископаемыл и живущiл Dreissensidae" я далъ сводку 
всего, что было тогда извtстно объ апmеровскомъ лрусt. 

Въ сл·Бдующiе затtмъ годы, и особепво начинал съ 1 9 0 1  г. ,  когда Геодогическiй 
Комитетъ взялся за иsученiе нефтяныхъ мtсторождепiй Rавкаsа, накопилось м ного де
тальныхъ свtдtнiй о распрострапенiи и детальпомъ составt апшеронскаго .я руса, ко
торыми мы воспользуемся ниже 2). 

1) Мат. длл rеол. Кавказа, сер. 2, RB. Ш, 1899 г. 
2) Мною саиимъ данныл объ апшеронско:rtrъ лрусt были даны съ тtхъ поръ въ слtдующихъ статьлхъ: 

Геолоrическiл изслtдовавiл въ Ш емахивскомъ yt3дt лtтомъ 1901 r., Изв. Геол. Ком., XXI, М 3, 1902. 
Третичвьiн отложенiл Ш емахинскаrо уtзда. Там:r же, XXIII, М 90, 1904. 



Г Л А В А 11. 
Распростраиеиiе и стратиrрафичесхiя: условiя: апшероисхаrо яруса. 

А. Баииисиал �убериiл. 

Классической областью апшеронскаго яруса является Бакинекал губернiя, гд·l> мы встрt
чаемъ апшеронскiя отложенiл въ Кубинскомъ, Шемахинскомъ, БакинскомЪ и Джеватскомъ 
у1;здахъ. 

Бакинск iй  у t з д ъ. Несмотря на многочисленныл и въ послtднее время весьма детальным 
изслtдованiя Вакинскаго уtзда, мы пока еще не можемъ дать полной картины распростра
ненiя и сuстава апшеронскаго .нруса въ предtлахъ этого уtзда. Таковал конечно получится 
послt опубликованiл результатовъ всtхъ детальныхъ изслtдованiй работающихЪ въ этой области. 
Намъ остается поэтому собрать данныл изъ имtющейся литературы, присоединивъ сюда кое
какiя собственныл наблюденiя. 

Волtе всегu связныя данныл о распространенiи апшеронскаго яруса мы находимъ у 
Ш ё г р ен а  1). 

По словамъ Шёгрена  апшеронскал его серiя выступаетъ въ предtлахъ данной имъ 
карты двумя различными способами. Въ западной части она образуетъ синклинальныл 
nлато круглаго или овальнаго очер'l·анiя, плоскiя, относительно невысокiя (Гёздекъ; Османъ
дагъ, Кюргезъ), на которыхъ апшеронъ не прикрытъ болtе новыми отложенiями. На во
стокt, приблизительно считая отъ меридiана Баку, она чаще всего выступаетъ въ видt узкихъ 
длинныхъ кряжей и уходитъ вдоль нихъ подъ болtе повыл бакинскiя отложенiя. Шёгренъ  
не даетъ детальнаго описанiя областей, построенныхЪ апшеронской серiей, но останавливается 
на нtкоторыхъ болtе примtчательныхъ пунктахъ. На самомъ А п ш е р о н скомЪ  мысу  она 
выступаетъ ввидt одного только верхнлго отдtленiя 2). Его известняки образуютъ высокую 
гряду, простирающуюся 03-ЮВ, какъ и пласты ея составляющiе. Паденiе ихъ на ЮЗ, подъ 
угломъ 20°-30°. 

Известняки этой грнды равсtчены трещинами и выступаютъ мощными банками: они 
состоятъ цtликомъ ивъ обломковъ раковинъ, б_ ч. дрейссенсiй, вnрочемъ сохраненiе ихъ не 
довволяетъ ближайшаго опредtленiн. Дальше на ctвep'F> продолжаются тt же известняки, 
лежащiе впрочемъ уже горизонтально и на меньшей абсолютной высотt. Они образуютъ на 
берегу высокую террасу, у основанiн которой уже выходятъ тонкоелонетыл сtрыя глины 
нижняго отдtленiя лруса. Тутъ въ банкахъ известняка можно наблюдать часто Itосвенную 

1) Sjo g r e n. Preliminara meddelanden fran de kaukasiska naftafalten. Geol. Foreн FOrhandl No 136. 
Bd. 13. Heft 3. 223. 

2) Ш ё r р е  н ъ различаетъ въ аншеронскомъ лрус·h два oтдt-Ieniя: нижнее, преимущественно r линистое. 
н верхнее-· и:шестняковое. 
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слоистость, указывающую на прибрежность этихъ иввестнлковъ. Нижнее глинистое отдtленiе 
апшеронскаго лруса отложилось, по Ш ё г р е н у, ивъ болtе глубокихъ водъ. Съ башни Апше
ровскаrо малка видно, что ашперонскал серiл на ЮЗ уходитъ подъ горивонтальные слои 
бакипекага .яруса. Ближайшiй пунктъ къ З отъ апшеронскаго малка, гдt апшеронскiй лрусъ 
снова выступаетъ на поверхность, это-окрестности деревни Rала, гдt апшеронскiй и3вест
нлкъ (раковинный, твердый) островомъ выступаетъ срtщи горивонтальныхъ пластовЪ бакин
ской серiи. Продолженiемъ этого островка надо равсматривать увенькую полоску апшерон
скихъ иsвестнлковъ, ванимающую прибрежную полосу отъ деревни Бузовнл до окрестностей 
Кеrнл·Вильгл. Они обравуютъ крутой обрывъ, въ которомъ пласты падаю'l'Ъ къ ЮЗ. М·tсто· 
нахожденiл апшеронскаго лруса у Кала и въ полосt Бувовнн-Itегнл-Бильгл столтъ въ св.нви 
съ антиклиналью апшеронскихЪ пластовъ. У Кала сохранились оба крыла антиrtлипали, у 
Бузовни только одно, тогда какъ ctnepнoe 'l'утъ разрушено морскими волнами. 

Сильное развитiе, по Ш ё г р е н у, апшеронскiе пласты представлвютъ еще западнtе, гдt 
они ванимаютъ область, простирающуюсл отъ Романовъ на С до :мыса Султанъ на южномъ 
берегу полуострова. Эта область также свлвана съ антиклиналью пластовъ. Антик.Jiиналь эта 
начьнаетс.н у моря близъ мыса (Jултанъ и направллетсл черезъ гору Зыхъ (196 метровЪ
самал выеокал вершина на АпшеронскомЪ полуостровt) къ Сураханамъ, а отсюда загибаетсл 
къ Сабунчамъ. Сураханы лежатъ посрединt антиклинальной rрлды, также у фабрикъ М и р
зоева  и Кок о р е ва пласты лежатъ почти горизонтально. На В отсюда апшеронскiе пласты, 
падал подъ уrломъ въ 30°, уходлтъ подъ бакинскiе пласты; на З они падаютъ менtе круто. 
и образуютъ три грлды, пересiшаемыл дорогой изъ Баку въ Сураханы. На С3 апшеронскiл 
отложенiл развtтвллютсл на дв·в грлды, изъ которыхъ одна направллетс.я къ 3абрату, а 
другал прлмо на вападъ черезъ Сабунчи къ сtверному берегу озера Шоръ. Въ углу между 
обtими rрвдами лежитъ иввtстное Валахано-Сабунqинское нефтяное поле. 

Вс.я эта область, по Шёгр е н у, занлта верхнимъ отдtломъ апшеронской серiи, а именно 
плотными, пористыми детритусовыми и:звестняками желтаго, желтосtраго или бtлoctparo 
цвtта. Въ нижней части верхняго о·rдtла, между Вилбили и Сураханы попадаются также 
'l'емносtрые известнлки и прослои: сtрыхъ глинъ. 

Эта перемежаемость обусловливаетЪ рnввитiе желобовидныхъ долинъ, раздtленныхъ 
грядами известнлка. Въ глинахъ l11tстами попадаются хорошо сохранившiлсл окаменtлости. 
Ш ё гр е н ъ приводитъ списокъ такихъ окаменtлостей изъ колодца у пароной мельницы надъ 
деревней Хилла, а именно: Oardium intermedium Е i cl1 w., intermedium vаг. eduliforme, raricos
tatum, pseudocatillus Огiшm., Drcissensia caspia E ichw. ,  rostriformis Desh. Нижнее отд·вленiе 
апшеронской серiи выступаетъ бливъ ()СИ антиклинали, у Сурахановъ, у маленькаго саленаго 
ое�ера въ 1,5 килом. къ С отъ Itокоревской фабрики .  Это мощные сtрые мергели съ про
слоями глинистага иавестняка. Ту'l'Ъ найдена сравнительно богатал фауна. 

Ш ё г р е н ъ  приводитъ: Oardium intermedium E ichw., intermedium vаг. eduliforme, propin
quum E ichw., protractum E ichw., pseudocatillus Gl'iшm., raricostatum Sj., Dreissensia rostri
formis Desl1. , caspia Eicl1w. 

Въ свлзи съ этой областью, по Шёг р е н у, находител друrал, лежащан въ окрестностяхъ 
деревень Маштаrи и Нордаранъ. Тутъ апшеронскiе известн.яки не образуютъ никакихъ высотъ 
и съ 'l'рудомъ отли'!аютсл отъ окружающихъ бакинскихъ. Имъ, впрочемъ, облзанъ саоимъ 
существовапiемъ выступъ берега, называеl11ый Rаладжа или Амбуранъ. 

Вотъ что сообщаетъ НЮ11Ъ Пlё г р е н ъ  объ RПШРронскихъ пластахъ къ В. отъ Баку. 
У другихъ авторовъ мы находимъ весьма значительное число данныхъ, касающихся 

окрестностей нефтяныхъ районовъ Балахано-Сабунчинскаго и Бинагадинскаrо. Такъ Баце
вичъ  J), описывал "пефтлную долину", т.-е. ту долину, на которой расположены Валаханы,  
Романы и Сабунчи, говоритъ, что она представляетъ "антиклинальную долину раврыва" .  Эта 
долина съ трехъ сторонъ (С, В и Ю) "окружена вовнышеннымъ полукругомЪ, сложеннымь 
изъ пластовъ раковистага известнлка и друrихъ аралокаспiйскихъ породъ плiоцеповаго в�з-

1) l'еолоrичесrше оuисанiе А.пшсронскаrо полуострова Бакпнскоil rуберпiи и окрестностей Навтлуrа . 
.1\fат. дла rеол . .КаВJш.:а. 1881 r., стр. 13. 
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раста". Подъ Посл'.hднимъ именемъ Ва ц е в и ч ъ  разум'.hетъ главнымъ образомъ апшеронскiя 
отложенiя. 

Понятiе о состав'.h плiоценовыхъ аралокаспiйскихъ отложенiй, т.-е. апшеронскихЪ, даетъ 
по мн'.hнiю Б а цени ч а, Сабунчинская жел'.hзнодорожная выемка, которую онъ подробно описы
ваетъ. Мы воспроизведемЪ его профиль въ н'.hсколько сокращенномъ вид'.h. 

Тутъ подъ горизонтальными посл'.hтретичными отложенiями съ каспiйскими раковинами, 
приеловенными къ плiоценовымъ, наклоненнымЪ подъ 25° къ ЮЗ (SW 1 h.), лежатъ сл'.hдующiе 
пласты (сверху внизъ): 

1. Желтоватосi>рый плотный ракушниковый известнякЪ. Содержитъ песокъ и 
обломки углистаго вещества. Лдра "Dreissena polimorfa, Congeria amyqda
loides"-3,51. 

2а. Св'.hтлозеленый песокъ-01911• 
2Ь. Чередованiе �еленаго песка съ известковисто-песчаной глиной, желтоватой и 

зеленовато-с'.hрой-0'14'1• 
3 .  Св'.hтлосi>рый, весьма плотный песчанистый известнякЪ съ обJiомочками углистаrо 

вещества-01 1 111• Содержитъ ядра Cardium sp., Congeria amygdaloides. 
4. Чередованiе тонкихъ слоевъ свi>тлозе.денаго песка и рыхлаго песчаника съ 

желтою известковистою глиною. Congeria (Dreissena) polimorfa, С. amygdaloides, 
нi>сколько видовъ Cardium-2'8''. 

5. Масса въ 2 саж. мощности, представляющая постепенный переходъ отъ круп
наго ракушника Itъ песчанистому извеr.тняку. Congeria amygdaloides, polimorfa, 
Cardium sociale 1) - 15'01'. 

6. Чередованiе желтоватобурой и с·.Врой и темнобурой глины. Скопленiл Congeria 
amygdaloides-1 1  '611• 

7. С'.hрый весьма плотный песчанистый известнлкъ съ хорошо сохранившимиен 
Congeria (Dreissena) polimorfa, Congeria amygdaloicles, Natica redempta, Natica 
litorata, Cardium sociale, plicatum, Cardium Odessae 2) - 1 0'6' 1• 

8. Голубовато-сi>рал и3вестковистая глина, переполнышал Dreissena polimor{a, Con
geria amygdaloides, Cardium Odessae, Natica rcdempta-7'0''. 

9. Желтоватобi>лый мелкiй ракушникъ-281'. 
10.  Рыхлый песчаникъ съ Nerita litorata, Paludina variaЬilis, Congeria polimorfa, 

amygdaloides, Adacna vitrea, Cardium sociale, Cardium Odessae, Cardium pli
catum-35'. 

3амtчу сейчасъ же съ своей стороны, что Сабунчинская выемка разсiшаетъ лишь одинъ 
изъ гребней апшеронской серiи, ближайшiй къ Сабунчи, и что южнi>е сл'.hдуетъ еще весьма 
значительпал толща аuшерона. Авторъ зам'.hчаетъ: "вся эта только что описанная свита 
породъ съ одной стороны протягиваетсл къ Валаханской станцiи желi>зной дороги: и далtе, 
сохранля общее паденiе на SW ll1. и на S, падая подъ угломъ 20°-25°, и съ другой, проход11 
мимо Сабунчи (къ югу отъ него) измi>нлетъ паденiе на SO 1011. 3атi>мъ описанная свита 
породъ, постепенно заворачиваясь у с. Романы ,  обнаруживаетЪ уже въ гребневой линiи уступа 
падепiе на NO 4-5h, подъ угломъ въ 15°. Наконецъ близъ с. 3абратъ ракушниковые извест
няки им'.hютъ паденiР на NO 3h. подъ уrломъ въ 35°. Такимъ образомъ свита породъ, 
изученная нами въ Саuунчинской выемк'.h, окружаетъ нефтяную долину съ юга, востока и 
с'.hвера" .  

Впрочемъ В а ц е в и ч ъ  отмtчаетъ, что есть "аралокаспiйскiе осадки", древнЪе Сабунчин
скихъ. Они проJiвляются въ продолговатомЪ возвышенiи непосредственно къ югу отъ Сабунчи. 
" Породы эти суть: плотные песчанистые известнлки и зеленые пески, чередующiеся и пере
полленные раковинами Dreissena polimorfa, Oongeria amygdaloides, Cardium sp. ind. и др.". 
Самыми древними "аралокаспiйскими осадками" авторъ считаетъ "темносtрыя глины, которыя 
были перес'.hчены схважиною М 1 9 i Нобеля, а также прекрасно обнажаютел въ резервуар'�>, 

1) Всюду сохраняю правописанiе автора. 
2) По поводу этого вида заыtчаетъ \lВТоръ: "форма, близкал къ двумъ видамъ ш1рдитовъ: Caraium 

OrJessae Brt и Cardium planum Dsh. (Hornes. J<'oss. Moll, Abh. d. geol. R. А. Т. 28, р. 6)". 
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вырытомъ рндомъ съ этой скважиной". Изъ этихъ глинъ авторъ приводитъ Dreissena poli
morfa, Oongeria amygdaloides, Natica redempta". 

Расположенiе апшеронскихЪ известнлковъ циркомъ вокругъ Балахано-Сабунчинскаго поля 
отмtчено, какъ мы видtли раньше, и Ш ё г р е н о м ъ  и прекрасно видно, напримtръ, на маленькой 
картt Кон ш и на 1). 

Сабунчинскiй уступъ продолжаетсл и далtе на западъ къ селенiю Баладжары. Н. Бар
ботъ-де-Ма р н и  и С. С и м о н о в и ч ъ  2) пишутъ объ немъ слtдующее: 

"Южный склонъ долины солончака (Беюкъ-шора) обра:юванъ высокими гDебнлми Балад
жаро-Дарнагюльскаго уступа известнлковъ, входлщаго въ составъ и образующаго сtверную 
окраину обширной Бакинской котлови пы. Уступъ этотъ, въ видt высокой, постепенно пони
жающейсл террасы, выходитъ изъ Ясамальской дольны, обрамллетъ данный районъ и про
тлгиваетсл далtе на востокъ къ бугру Стеньки Разина. Южные . склоны уступа, обращенные 
къ Баку, падаютъ чрезвычайно полого, опредtлллсь вполн·h залеганiемъ извес'l'нлковъ. Сt
верные склоны обрываютел значительно круче ... Гребневал часть уступа сложена изъ пеще
ристыхЪ зоогеновыхъ известнлковъ нижннго аралокаспiйскаго лруса: они состолтъ сплошь 
изъ ндеръ и цtльныхъ раковинъ, главнtйше: Monodacna intermedia, Мт�. pseudocatillus, Dreys
sena rostriformis, Dreyssena polymorpha. Ниже известнлковъ, толщина которыхъ достигаетЪ 
1 сажени, слtдуетъ мощнал толща рыхлыхъ породъ, I'лавнtйше песковъ и подчиненныхЪ 
имъ глинъ: они слагаютъ собою склоны уступа и прикрыты отчасти оползнлми известнлковъ". 

Ш е г р е н ъ  3) также описываетъ этотъ уступъ. Онъ пишетъ слtдующее: "I{ъ западу отъ 
Баку между городомъ и Ясамальской долиной разстилаР.тсл платообразпал мtстность, состолщал 
изъ этой (·г.-е. апшtJронской) серiи. Она оканчиваетсл со стороны Ясамальской долины кру•rымъ 
обрывомъ, въ которомъ головы пластовъ падаютъ подъ угломъ въ 5-8° къ городу Баку. Бъ 
томъ же направленiи плато опускаетсл амфитеатро:мъ и рлдомъ концентрическихЪ террасъ, 
изъ которыхъ самая внутреннял достигаетъ средней высоты около 60-80 м., другая 100-
1 30 м., тогда какъ крал плато, обрывающiесл къ Ясамальской долинt, и ихъ продолженiе къ 
востоку, подымаютсн на высоту 1 50-200 :м. ".  Представленiе о составt апшеронской серiи 
въ этой области, по Шёгрену, легко себt составить вдоль дорогъ, идущихъ къ Баладжарамъ, 
къ Кубt и по западной дорогt. "Выйдя, говоритъ онъ, изъ самой наружной изъ БакинскихЪ 
улицъ, Шемахинской дороги, мы попадаемъ на первую изъ вышеназванныхЪ террасъ, которал 
образована мощными горизонтальными слонми глины аралокаспiйскаго возраста. Пройдл мимо 
порохового мага:шна по первой изъ названныхъ дорогъ, мы встрtчаемъ за подъемомъ на 
другую террасу вскор·h выходы известнлка, большею частью состолщiе изъ совершенно не
опредtлимыхъ обломковъ раковинъ, однако въ нtкоторыхъ слолхъ встрtчаютсл цtлыл Dreyssena 
rostriformis. Дальше въ нtсколькихъ небольшихъ каменоломнлхъ находятел :многочис.11енные 
отпечатки Cardium intermedium и Cardium propinquum. Поднявшись на третью террасу, :мы 
скоро приближаемсл къ сtверному краю плато, который круто обрывается на сtверъ къ 
долинt и къ озеру Шоръ и здtсь украшаетсл развалинами башни. Известнлки здtсь нt
сколько плотнtе, въ нtкоторыхъ слолхъ песчаны: они содержатъ иногда цtлыл створки в идовъ 
Dreyssena и Cardium. Здtсь можно часто наблюдать косвенную слоистость, столь характерную 
длн изнес1'пнковъ, с•ь сильнымъ паденiемъ къ Ю. Самыл же банки представллютъ паденiе 
на 5°-8° къ ЮЮБ. Нtкоторые изъ пластовъ содержатъ массу круглыхъ темныхъ галекъ 
величиной съ лtсной орtхъ и до нйца. 

Быходл изъ Баку по почтовой дорогt на Кубу, мы встрtчаемсл съ сходными лвленiлми. 
Сейчасъ за городомъ въ колодцt, вырытомъ длл лtтнлго военнаго лагерл, были встрtчены 
обычныл длл апшеронской серiи Cardium propinquum Eichw. и raricostatum n. sp. 

На другомъ плато находитсн вдоль дороги рлдъ каменоломенЪ, показывающихъ отчасти 
горизонтальные слои известшша, отчасти съ 30-35 градуснымъ паденiемъ (возможно, что 

1) А. :Коншинъ. О rеолоrическомъ строенiи Балахано-Сабунчинско-Раманино·3абратскаго нефтнного 
мtсторожденiн. Мат. длн геол. :Кавказа, сер. 2, кн. 8, 1894. 

2) Геологическое иsc.lliJДoвaнie Бинагадинскаrо нефтеноснаrо района Апшеронскаrо полуострова 
Таиъ же. Сер. 2, кн. 5. 1891, стр. 184. 

3) l. с., р. 230. 

2* 
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это косвенпал слоистость въ бол'.hе толстыхъ поч'rи горизонтальныхЪ банкахъ). Известнлки 
состолтъ частью изъ разломанныхъ ракушекъ, частью иsъ цtлыхъ JJruyssena; они содержатъ 
много мелкихъ, круглыхъ и оuальныхъ галекъ. У заворота, у котораго дорога съ высоты 
около 140 м. спускаетсл въ долину по направленiю къ Хурдалану, наблюлаетсл слtдующiй 
профиль: 

а) твердый плотный буро-с-Ерый раковинный известнлкъ съ цt;шми Oar(lit�m-4 м. 
Ь) с-Ерый мергель съ обломками Dreyssena и другихъ раковинъ-2 м. 
с) известнлкъ, какъ а-4 м. 
<l) буро-с-Ерый мергель съ известковыми песчаниками, безъ раковинъ-2 м. 
е) известн.пкъ, какъ а-4 м. 
f) сtра.н, песчаная, слоистал глина или мергель съ тонкими прослоями песчани

ковЪ и выдtленi.нми бураго желtзняка-6 м. 
g) и sвестнлкъ-1 м. 
l1) с-Брал песчанал глина съ тонкимъ слоемъ известковыхЪ шариковъ и конкрецiй 

лимонита-8 м. 
i) иsвестн.нкъ, иногда песчаный, съ выраженной косвенной слоистостью-2 м . 
k) песчаныл глины-4 м .  

Дальше по направленiю къ Хурдалану, н а  с-Еверной сторон-Е желtsной дороги гаспо
ложенЪ рлд'J. холмовъ, тлпущiйсл параллельна съ краемъ плато; въ этихъ холмахъ видны 
въ ихъ самыхъ верхпихъ частяхъ банки известншщ такого же характера, какъ и на краю 
плато, падающiе на ЮВ rюдъ уrломъ B'J. 15°-20°. Хотя ту1ъ и нельзя было найти никакихъ 
опредtлимыхъ окамен-Елостей, кажется, что зд-Есь мы имtемъ дtло съ апшеронскими пла
стами, хотл, къ сожалtнiю, нужно оставить подъ сомнtнiемъ, падаютъ ли эти пласты д-Ействи
тельно подъ тt, которые образуютъ край плато и такимъ образомъ представл.яютъ бол1;е 
глубокiй гориsонтъ, или же представллютъ ихъ продолженiе, опустившись внизъ благодарл 
сбросу. 

Если отправлятьсл изъ Баку по третьей изъ названныхъ дорогъ въ наuравленiи прлмо 
на западъ, то можно встрtтить уже въ самомъ городt при подъемахъ на высоты, соотвtт
ствующiл первой изъ террасъ, тонкослоис'rые горизонтальные известняки .  Они зд-Есь совер
шенно бtлы, пористы, но съ сахаристымъ изломо:мъ и состолтъ обыкновенно изъ цtлыхъ 
раковинъ дрейссенъ и поломанныхЪ кардидъ. Въ другой террасt въ Iшменоломнлхъ встр-Е
чаютел отчасти похожiе известнлки, отчасти также оолитовые, пористые известняки, пере
межающiесл съ болtе песчаными, желто-бурыми слолми известнлка. Въ немъ можно во мно
гихъ мtстахъ наблюдать характерную косвенную слоистость: она такъ развита, что часто 
даетъ впечатлtнiе несогласнаго напластованiл. Самая наружнал, третьл терраса показываетЪ 
мощныл и правильныл банки съ 35 градуснымъ паденiемъ Itъ ЮВ. Известнлки содержа•rъ 
здtсь куски глины и тонкiе слои глины съ хорошо сохраненными Cardium intermedium, 
О. propinquum и Dreissena rostriformis . 

. . .  Саман верхняя терраса слtдуетъ дугою, которал отъ развалинъ башни надъ Балад
жарами направляетсл къ ЮЗ и Ю. Въ этой дуг·.Б есть обрывы, въ которыхъ косвенпал слои
стость слtдуетъ постолнному направленiю на Ю или ЮВ, тогда какъ банки съ этой коснеиной 
слоис'rостью мало уклонлютел · отъ горизонтальнаго положенiл. 

Своеобразно несогласiе sалеганiл, которое зам-Ечаетел въ обрыв-Е къ Ясамальской долинi> 
между самыми верхними банкмrи известняка и слоями глины; хотл л не могу дать никакого 
обълспенi.н этого JJвленiя, л не хочу оставить его безъ упоминанiл. Край обрыва состоитъ 
зд-Есь везд'R изъ твердыхъ известн.нковыхъ банокъ съ паденiемъ всего въ 5 градусовъ. Самыл 
верхнiл банки толщиною въ 1,5 м., нодъ нимн слой глины, затtмъ снова банка известняка 
въ 1 м. Ниже этой посл-Едней и замtчаетсл несогласiе :между известн.нкомъ и С'вро-зеленой, 
песчаной глиной. Рисунокъ, который даетъ изображенiе этого несогласiл, показываетЪ кром-Е 
'l'Ого, небольшой сбросъ, разсtкающiй какъ известнлкъ, такъ и l'лину. Другой рисунокъ изо
бражаетЪ несогласiе въ другомъ пункт-Е. Зд-Есь слои глины выгллдлтъ такъ, какъ будто бы 
они были сжаты съ боковъ, но тогда должно спросить себл, что могло обуслови·rь такое сжатiе? 
Это лспu сланцеватые перемежающiе слои въ 5- 10 см. сtро-зеленой неслоистой глины и 
бол-Ее бурой слоистой глины. Въ нихъ проходлтъ ряды конкрецiй или даже свлзные прослои 
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мергелистаго известняка. На границt а и с иногда встрtчаются отдtльныл пустыл конкрецiи 
(klарреrstенаr-тарахтушки). Ивъ возможныхъ приходящихЪ nъ голову обълсненiй л считаю 
допустимымъ, что или глины были сложены въ складки ранtе, Ч'l>мъ отложились известняки, 
черезъ сжатiе, которое нричинwло, обусловило движенiе въ глинахъ, или что неправильности 
въ залеганiи лвллютсл ВТОJШ'IНЫ М И  лвленiлми давленiл, вызванными давленiемъ известнлко · 
выхъ банокъ па подлежащiл rJЛасти •юсr<iя глины. Тутъ можно припо11шить, что подобныл же 
деформацiи пластическихЪ глинъ того же вшзраета М()ЖНО наблюдать часто на полуос•гровt . . .  
деформацiи, указывающiл на дифференцiальныл движенiл, происходлщiя въ  нихъ. П одъ извеет
нлками у Апшеронскаго пролива, на С. отъ малка, таi•iл дислокацiи наблюдаютсн и также 
пиже' дороги, которая вьетсн по берегу моря между Illихомъ и Биби-Эйбатомъ . . .  " 

Какъ изъ этихъ литературныхъ данныхъ, такъ и изъ собственныхЪ наблюденiй можно 
заключить, что циркаобразная долина, въ КО'l'Орой расположенЪ городъ Наку, представллетъ 
кювету или брахисинклиналь апшеронскихЪ пластовъ, выполненную болtе новыми отложе� 
вiлми. Южнал окраина кюветы между м. Баиловымъ и м. СуЛ'l'анъ ра3рушена моремъ. Нtко
торыл подробности состава апшеронскаго яруса въ этой брахисинклинали даетъ, во-первыхъ, 
профиль, описанный Д. Г о л у б л т н и rt о в ымъ.  llрофи,Iь этотъ дапъ былъ РоманинекимЪ тунне
лемъ, около 21/2  верстъ длиною, проведеннымъ черенъ окраинную грлду длн спуска водъ 
Романинскаго озера въ море, и :канавой, состаnллющей продолженiе туннелн до самаго морл. 
Профиль апшеровс:ких.ъ слоевъ по Г о л у б л т н и к о в у  ту·rъ таiшвъ (сниву вверхъ): 

1) синева·rо-сtрыл, черныл и темносtрыл глины съ прослоями бtлаго nулканиче
скаго туфа (по изслtдованiлмъ А. II. Герас и м о в а).  Горизонтъ этотъ по Г о л у
б л т н и к о в у  сохраннетЪ весьма большое постолнство на Апшеронt и былъ 
имъ встрtченъ на Биби-Эйбат'в, въ центральной части Лсамальс�tой долины, 
въ Rабирiадикс:кой доливt, у сtвернаго подножiл Itepгe3a и нижншо обрыва 
Rы3ъ-кала, въ Кобинской долинt, возлt полустанка Гёздекъ, въ Романахъ, 
Сураханахъ. Мощность этого н и ж н л  го горизонта апшеронскаго нруса до 
150 м. 

Ивъ этого гори3онта Г о л у блт н и ко в ъ  приводитъ: Monodacmt И3Ъ группы propitщua, 
мелкiл формы: Cardium изъ группы d�vcrsicostatum, крупные Ly1mшeus, Dt·eissensia rostri
frJrmis, Лr. (J. Пrimmi, Cypris и отпечатки и скелеты рыбъ. 

Выше располагается 
2) ·голща темныхъ иsвестковистыхъ глинъ, переслоенныхЪ песrшми съ Monoclacna 

Sjogrcni Andrus. ,  nitida A нrlrus. ,  Apscheronia calvescens A n cl t· u s. ,  JJ[onodacna 
propi1zqua Ei c l1w. ,  Oardiurn divcrsicostatum A nd1·u s., cf. 1'aricostatum Sj. трех
ребристый, нtсколько видовъ, близкихъ къ Cardium i1�tcrmedium, StYeptocc
rella Sokolovi Aшl r·us., Corbicula etc. 

Потомъ идутъ: 
3) толща извест:ковоглинистыхъ песrювъ съ прослонми ракушки. Встрtчаютсл тутъ: 

JИonodacna propinqua Eichw., Cardium edulifoпne nov. sp., intermedium E icl1w., 
Drcissen�ia anisoconcl�a Aнd 1·us. ,  rostriformis Desh., JJficromelania sp. , (;lessinia, 
Neriti1�a sp. Еще выше лежитъ рлдъ известплковъ, переслоенныхЪ песчано
глинистыми породами. 'l'олщи 2 и 3 Гол у б л т н и ко в ъ  выдtллетъ въ с р е д н i й  
г о р и з о нтЪ яруса и укавываетъ н а  то, что онъ слагаетъ склоны и обрывы 
горъ, окружающихъ Биби-Эйбатскую, Кабирiадикскую и Леамальскую долины. 
Мощность равна по Г о л у б я т н и к о n у  340 м. 

4) В е р х н i й  г о р и з о н т ъ  яруса елагаетел известннками, песчаниками и извес·rко
вистыми глинами, наверху преоб;шдаютъ мощные известнлки. Тутъ собраны: 
Monodacna propinqua E icl1w. ,  cf. lsseli A n drus. ,  laevigata Aнdrпs. ,  bakuana 
Aнdr us., catilloides Andгus. еtс.-Изъ другихъ мtстонахожденiй этого гори
зонта Голубл т н и ко в ъ  указываетъ высоты горъ Потамдаръ, Кергеsъ, Рома
нинскую возвышенность. Мощность по Г о л у б л т н и к о в у 250 м. 

Другой профиль апшеронскаго лруса на окраинЪ Вакинекой брахисинклинали былъ 
изслtдованъ мною на мысt Султанъ или аыхъ. Описанiе этого профилл даетсл мною зд'всь 
впервые. Профиль обслtдованъ сначала въ 1 895 г., а затtмъ вторично осмотрtнъ въ 1 900 г. 
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Профиль этотъ, слi>довательно, принадлежитЪ восточной окраинt брахисинклинали. 
l\Iысъ Султанъ образованЪ выходомъ въ море двухъ параллелLныхъ известшшовыхъ 

гребней. Изъ нихъ болtе внутреннiй, западный гребень образованъ пещеристымъ грубымъ 
извес'l'нлкомъ баit и н с к аго  л р у с а  съ .я:драми и отпечатками какого-то крупнаго вида изъ 
группы Didacna crassa Eic l1w., съ больmимъ количествомЪ галекъ и мtстами переходлщiй 
nъ копгломератъ. Этотъ известнлкъ и оканчиваетсл въ море тупымъ liiЫскомъ, который окай
мллетсл лвственной горизонтальною каспiйскою террасою. Терраса эта зэ.валена глыбами 
баtшнскаrо известннка, часть которыхъ свалилась въ море еще во время образованiл самой 
террасы. :Какого рода млгкiл породы отдtллютъ бакинскiй иsвестнлкъ отъ апшеронскаго, 
образующаго второй гребею,, въ обнаженiи не видно. Поэтому остаетсл въ этомъ профилt 
певылсненнымъ, согласно или песогласно залегаютъ тутъ пласты бакинскаго лруса на апше
ропскомъ, и будутъ ли обнажающiесл зд·всь апшеронскiе известняки самымъ верхнимъ чле
Iюмъ апшеронскаго лруса. 

Э т и  а п ш е ро н с к i е  lii:JIГкie бtловатые известнлки содержатъ отпечатки тi>хъ же раковинъ, 
какi.н встрtчаютс.н непосредственно ниже въ хорошей сохранности. Этотъ-то известнлкъ и 
образуетъ самое острiе мыса Султанъ, на которомъ расположены холерные бараки. Извест· 
пякъ сильно пещеристъ, нерtдко косвенно слоистъ и надаетъ къ западу. Вдаль отъ берега 
онъ повышаетсл въ гребень, идл вдоль котораго получаешь впечатлtнiе какъ бы антикли· 
нальнаго гребня: изученiе берегового профилл показываетъ, что эта антиклинальность ложна�! 
и обязана широко распространенному на АпшеронскомЪ полуостров-Б правильному обваливанiю 
известняковыхЪ грлдъ на выдуваемые вtтромъ и вымываемые изъ-подъ извеС'l'Нлковъ пески. 

Дtйствительно и здtсь подъ известнякомЪ мы видимъ п е с ч а н и к и, переходящiе книзу 
въ глинистые пески {с). Эти песчаныл отложенiл разсtчены нi>сколькими слабыми сбросами, 
по трещинамъ которыхъ движенiе шло, повидимому, въ разныхъ направленiлхъ. Пески изо· 
билуютъ довольно хорошо сохранившимпел раковинами. Cardium встрtчаются нерtдко съ 
двумл створками, соединенными по замочному краю и раскрытыми на брюшной сторонt, 
именно въ томъ ви11,1>, въ  которомъ мы находимъ только-что отмершiл раковины, у которыхъ 
мускулы уже не въ силахъ держать раковины сомкнутыми. Вообще мною собраны здtсь слt
дующiе виды: 

Dreissensia rostriformis D esl1. 
Didacna intermedia Eichw. 
JYionodacna Sjoegreni Andrus. 

" Isseli A ndrus. 
" catilloides Andrus. 

Apschermtia propinqua Е i с h w. 
Limnaea Lessonae Issel. 

Г линисто-песчаная свита налегаетъ на небольшой пластъ известняка съ отпечатками 
тilхъ же раковинъ. Этотъ пластъ выступаетъ небольшимъ мыскомъ въ море, но не образуетъ 
гребнл въ сторону отъ берега: причина этого явленiл зависитъ отъ того, что всt пласты 
отъ а до с здi>сь абрадированы и uокрыты каспiйскими раковинными суглинками небольшой 
!lющности. Они лежатъ на высотt отъ 1 до 5-6 саженей надъ уровнемъ моря, постепенно 
приподнимаясь съ востока къ западу, :къ подножiю грлды апшеронскаго известняка, I'дil они 
замtняютсл рыхлыми скопленiями валуновъ и глыбъ апшеронскаго известняка, промежутки 
между которыми выполнены глинистымъ пескомъ съ каспiйскими раковинами. 

Ниже упом.ннутаго известняка слilдуютъ синiл, иногда песчаныл глины съ прослолми 
рыхлаго ракушника. Въ этомъ ракушпикt и въ глинахъ л собралъ слtдующiя формы: 

въ глинt: 
Dreissensia rostriforrnis D е s 11. var. 

" polymorpha Pal l. 
" Eichшaldi lssel .  

Monodacna Isseli A n drus. 
Apsclteronia propinqua Е i с ll w. 
Didacna intermedia Eichw. 



въ ракушпиr;t: 

АПШЕРОНСRIЙ JIPYCЪ. 

Didacna catilloides A n drus. 
Monodacna Sjoegтeni A пclrнs. 

Dтeissensia тostrif'oтmis D е s i1 . 
Monodacna Isseli А н cl r u s. 
Didacna inteтmedia Е i с h w. 
Monodacna pYopinqua E i c l1w. 
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Другой профиль, изученный мною въ � общихъ чертахъ, это nu линiи Черный Городокъ
Валаханы. 

У Чернаго Городка, бливъ Вилла Петролеа и завода Фейглл находлтсл холмы бакин
скаго известняка. Къ С. отъ Кишлэ до сtвернаго эскарпа, воввышающагося надъ солонча
комЪ Веюкъ-шора, мtстность довольно ровнаЯ, слабо повышающаясл кЪ эскарпу. Повсюду 
ивъ-подъ растительной земли пробиваетсл бакинскiй иввестнякъ, и онъ же обравуетъ крутой 
берегъ Веюкъ-шора. 

Параллельно эскарпу бакинскаго известняка къ С. отъ него идетъ гряда апшеронскаго 
иввестнлка, которая къ востоку переходитъ въ высокую крутую гору Стевьки Разина. По
слtдняя представляетЪ доводьно аначительный крутой обрывъ съ сtвера и сtверо-востока. 
Этотъ обрывъ повволяетъ видtть ясновыраженную въ крупныхъ равмtрах ъ  косвенную слои
стость, съ уклономъ на В 2 1  о Ю, подъ угломъ въ 22 градуса, тогда какъ истинное паденiе 
пластовъ тутъ на Ю 15° 3. Иввестнякъ горы плотный, состоитъ ивъ уплотненной раковинной 
дресвы и содержитъ отпечатки Dтeissensia polymoтpha, Didacna inteтmedia E icl1 w. Западн·I;е 
горы · Стеньки Равина уступъ апшеронскаго известняка дtлаетсл почти невамtтнымъ, ct
вepote же его мtстность становител ровною и образована тонкимъ горивонтальнымъ слоемъ 
конгломерата галекъ съ каспiйскою ракушею, ивъ-подъ котораго въ 11махъ выступаютъ слои 
желтоватаго песку, очевидно, соотвtтствующiе пескамъ мыса Зыхъ (Султанъ,) въ немъ попа
даютел Dтeissensia тostтif'oymis D esh., Monodacna Isseli А п dгнs., Sjoegreni А пdгus., Didacna 
inteтmedia Е i с l1 w. 

Еще сtвернtе надъ этой ровной мtстностью, на вападъ постепенно понижающейся подъ 
уровень Веюкъ-шора, возвышается вторая, невысокая гряда, тянущалсл съ 3Ю3 на ВСВ и 
образованная м.игкимъ иввестнякомъ, сос·rолщимъ ивъ раковивной дресвы и небольшой мощ
нпсти. Въ одпомъ рых.1юмъ прослоt л собралъ: Dтeissensia polymoтpha P al l. , тostтif'oYmis 
Desh., Monodacna Isseli А п dгнs., Apscheтonia pтopinqua E icl1w., Didacrta inteтmedia Eichw. ,  
Limnaea Lessonae Isse l. ,  Melania Rhodensis Buk. vаг. apscheтonica. 

Еще сtвернtе подымаетел еще одна гряда, болtе высокая, состоящая, строго говор.и, 
ивъ трехъ отдtльныхъ грядокъ, обусловленныхЪ перемежаемостью иввестнлковъ съ глиною. 
О составt двухъ верхнихъ известнлковъ даетъ nонятiе Сабунчинска.и желtвнодорожнал 
выемка, описанная детально В а це в и ч е м ъ. Rогда я ее осматривалЪ (это было въ 1894 г.), 
она уже сильно заплыла и мнt нельвл было прослtдить профилт, во всtхъ деталяхъ. Въ общемъ 
отъ южнаго конца выемки можно было отмtтить: 

1 )  неправильно косвенно-слоистый иввестнлкъ, 
2) желтый песчаникъ съ прослоями мергеля и раковинной дресвы, 
3) неправильво косвенно-слоистый известнлкъ съ лдрами дрейссенъ. На нижнl'й 

поверхности они вдаются внивъ макушками, внtдряющимися въ подсти
лающую 

4) слоистую глину, переходящую книзу въ желтый песчаникЪ, б·Бдный окамеu·Ь
лост.ими, 

5) плотный иввес•rнякъ, подостланный бtлымъ мергелемъ, 
6) слой синей глины, переполценный раковинами Dтeissensia тostтifoтmis D esh. На 

границt съ слtдующимъ слоемъ много Apscheronia SOYokini поv. sp., 
7) иввестнякъ и желтый рыхлый ракушнюtъ. съ Dтeissensia latтo А пdгнs. ,  Limnaea 

Lessonae lssel. 
Сабунчинская выемка не пересtкае'l'Ъ самого сtвернаго уступа, который выступаетЪ 
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я вственно только къ западу о·rъ станцiи Сабунчи и образованъ дресвлнымъ известнлкомъ съ 
Dreissensia rostriformis, Apscheronia рrорi1щиа, Limnaea Lessonae I s s e l  etc. 

Въ описанiи окаменtлостей послtднiй уступъ обозначенъ, r;:акъ Сабунчи I. Главный гре
бень Сабунчи обозначаетсл, Itакъ Сабунчи II, а два болtе южныхъ какъ Сабунчи III и IV. 

Около станцiи 'Баладжары апшеронскiй обрывъ, обращенный къ станцiи у почтовой 
дороги изъ Баку на Кубу въ 1894 r.J Пр(:'дставл.летъ слtдующiй профиль 1): 

1 )  извес•rнлкъ съ отпечатками раковинъ, 
2) синюi глина съ Dreissensia rostriformis D e sh. и Apscheronia cf. Sorolcini поv. sp. ,  
3)  известнлкъ съ  просло.лми галекъ въ нижней части, 
4) перемешаемость зеленоватыхЪ глинъ и песковъ, почти бевъ оrшменtлостей, 
5) снова известнлкъ, 
6) перемежаемость глинъ и песковъ, какъ выше, 
7) известнлкъ. 

Известняки этого профилл - о6ыкновенные длл апшеронскаго лруса, т.·е. довольно 
плотные, желтоватые, съ 11rассой полостей, оставленныхъ растворенными обломками раковинъ. 
Этотъ профиль наблюдалсл м ною въ выемкахъ спуска дороги. ПослtднллJ опускалсь еще ниже, 
приходитъ ко второму уступу, образованно�Iу подобнымъ же известнлкомъ, какъ и верхнiй1 
а не доходл до него встрtчаетсл обнаженiе синей глины со множестnомъ Dreissensia rostri
formis, Apscheronia cf. Soroki1�i поv. sp. ,  Lirnnaea Lessonac Iss el. 

Верхнiй уступъ отъ спуска дороги направ.1летсл прлмо на югъ, образул крутой восточный 
скатъ узкой изоклинальной Ясамальской долины, кончающейсл у залива Пута на берегу Rаспiн. 
Эскарпъ известнлковъ верхнлго уступа у Волчьихъ Воротъ поворачиваетЪ немного къ Ю3, 
а противъ полустанка того же иыепи и прлмо на Ю3. Въ эскарпt повсюду паблюдаетсн 
паденiе пластовъ подъ гору. Ошибочно однако было бы думать, что простиранiе эскарпа 
совершенно совпадаетъ съ простирапiемъ пластовъ . .  Близъ Волчьихъ Воротъ издали уже 
виднtетсл слабый антиклинальный нерегибъ пластовъ; при этомъ изнес·rнлковый пластъ, до 
сихъ поръ образовывавшiй его nерхнiй край, спускастел книзу, и въ строенiи его припи· 
маютъ участiе другiл , бол·fю новы л банки известнлка. Этотъ антиклиналr,ный перегибъ, оче
видно, дал·Бе открываетс.а въ антиклинальную долину Биби-Эйбата. Вообще л долженъ здtсь 
замtтить, что .л сообщаю сuои бtглыл наблюденiл лишь длн того, чтобы дать общее 
представленiе о мtстности и точнtе указать на пункты мtстонахожденiй окаменtлостей, 
описываемыхъ въ этой работ·Б .  Эти строки были бы, разумtетсл, совершенно излишни, еслибъ 
полвилось уже описанiе Апшеронскаго полуоирона и отдtльныхъ его нефтеносныхЪ областей 
на основанiи трудовъ Д. В. Г о л у б я т н ик о nа и другихъ геологовъ, работающихЪ здtсь въ 
послtднее время. Изученiе Ясамальской долины и хребта Аташка было произведено въ 
нослtднее времл съ во;Jможною с·гепенью детальности и между прочимъ при помощи искус
ственныхЪ разрtзовъ Д. В. Г о л у бл т н и r;: о в ы мъ. Весною 1 9 1 1  г. л сдtлалъ здtсь подъ его 
руководствомЪ эr'скурсiю черезъ Ясамальскую долину и познакомился вмtстt съ нимъ съ 
базальными слолми апшеронсrщго лруса, образованными темными сланцевыми глинами, и съ 
палеганiемъ послtднихъ па акчагыльскiн глины. 

1) Этотъ профиль подробн·l;е оппсанъ А. Р н б и п и н ы м.ъ (Rpaткill отчетъ о rеологическнхъ работахъ 
1905 г. въ Бинагадпнскщiъ нефтеносномъ pailoнt Бакинской rубернiп, Изв. Геол. Еои., т. XXV, .М. 1 16, 
1906). Верхняя ступень обрыва сдаrастся раковпнныын взнестияками до 5 саж. мощности. Подъ вишr сдt
дуютъ известковые песчашши, пески и J'лины.:Нижпяя ступень обрыва состоитъ изъ раrtушечныхъ извест
шшовъ рыжевато-желтю·о цвtта и желтыхъ несковъ. Изъ окаыен·Ьлостеil отсюда Р я б  и н и н ъ приводптъ: 
Cardittm raricostatum Sj.,  Dreissensin polymorpha Pall., rostri(oгmis D e s h., Micгomelania sp. Въ ра
I,ушюш·Б верхнеi! ступени найдены: Cardium rar·icostatum Sj., Monodacna Isseli A n drus . . Sjoegreni 
A n  d r us., nitida A n  d1· u s., Apscltemnia propinqua Е i с Ь  w., Dreissensit� anisoconclta And гus., Micro
melania sp., NeгitinaJithurata Е i с Ь  w. 

Еще нпже сл-I;дуютъ rюсчанпкн (въ основанiи обрыва), а передъ обрывомъ располаrае rся грядка 
ракушечнаго и:шестпяка съ обломrш�ш и отпечаткамн Dreissensia J'ostri{ormis D e s h., Didacna sp. и JJ1ono
dacna (изъ видовъ аншсропсь:аго яруса, напр., Diclacna plut·intcтmedia A n d r u s.), Dгeissensia anisoconclщ 
A n d ru s., Neritina sp. etc. 
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Апшеронскiй лрусъ превосходно раскрывается въ антиклинали Бейбатекой долины, rд·:В 
на Баиловомъ мысу расположены классическiл обнаженiл лруса, бывшiл извtстными еще 
8 йх в а л ь д у, который и описалъ отсюда руководящiл формы: Didacna intermedia и Apschaonia 
propinqua. П рофили эти теп�рь отчасти недоступны, благодарл застройкt здапiлми. 

Весьма подробный профиль, и притомъ полный, даетъ намъ для Биби-эйбатской антикли
пади Д, Г о л у б л т н и к о въ. Онъ дtлитъ всю толщу апшерона на шесть свитъ. 

1) Первал (сверху) свита образуетсл известнлками съ глинистыми раковинными 
проелойками и песками. Благодаря косвенной слоистости иногда кажущеесл 
несогласiе напластонанiя. Въ основанiи конгломератъ. Свита эта, мощностью 
около 27 м. , обнажается въ каменоломн·Б у водлной башни Армлнскаго клад
бища. Фауна, по автору, состоитъ изъ Apschermlia р1·орi1щиа var. оЫопgа A н d rпs . ,  
ll:[onodac1la Ьасищ�а A n clt· п s., ]}J. laevigata A n clrпs . ,  suЬlaevigata A n cl r п s. ,  
М. catilloides А нйrп s.,  Didacna intermeclia Eic l! w. ,  D. eduliformis Sj . ,  Apsch. 
propinqua и D. intermeclia тутъ рtдки. 

2) Вторал свита, обнажающалсл у татарскаго и русскаго Itладбища, мощностью въ 
1 40,9 :м., образована песчаными известнлками, мергеллми, песка�ш, глинами, 
глинами съ раковинами и пескомъ съ галь.к.ами, отличаетсл какъ разъ пре
обладанiемъ Apscheronia propinqua и Didacna intermedia. Кромt того харак
терно присутствiе Лionodacna Sjoegt·eni A n clrпs. ,  Dreissensia cf. caspia, Olessinia, 
Micromelania. 

3) Третьл свита (34,4 м.) представллетъ перемежаемость известнлка, песка и песчаной 
глины; пески желтаго, темнобурага и грлзносtраго цвtта, преобладаютЪ. Въ 
верхней части известнлкъ съ гальками образуетъ у Чемберекента (пред
мtстье Баку) каменное поле. Тутъ къ предыдущимъ формамъ присоединлетсл 
Apscheronia calvescens Анdгпs. ,  raricostata Sj., Neritina, мелкiл Dreissensia rostri
formis. Куски окаменtлаго дерева. 

4) Четвертал сви·rа образуетсл оолитовыми известнлками, пескомъ съ раковиннымъ 
детритусомъ, мергеллми; въ нижней части песокъ съ гальками. Оолитовые 
известнлки образуютЪ карнизы Биби-эйбатскихъ обрывовъ въ СВ -С-С3 и 
3-ной части амфитеатра. Пески преобладаютЪ въ средней, а внизу мерl'ели. 
Мощность 39 м. Тутъ найдена Streptocerella Sokolovi. 

5) Плтал свита образована раковинными пластами, песками, мергелям и. П реобла
даютъ пески, въ основанiи раковинные пески съ галькою. Верх нiе слои ракуш
ника и известковаго песчаника образуютъ выступы на СВ-омъ концt на про
мыслахъ Митрофанова, на ЮЗ мысъ Шиховъ. Изъ окаменtлостей Голу блт
н и ко в ъ  приводитъ Eymnaea oЬtusa. Мощность 59,8 м. 

6) Шеетал свита состоитъ изъ песчаныхъ глинъ, мергелей, пескоnъ съ раковин
ными прослолми (42,2 м.) и темноцв·втныхъ иавестковыхъ глинъ съ 5 про
слоями б·:Влыхъ трепеловидныхЪ песковъ-1 10 м. Тутъ преобладаютЪ кардиды 
изъ группы Apsch. diversicostata Andгus. Темныл глины содержатъ Eymnaea 
volutina, маленькихъ Dreissensia Grimmi и масt.:ами Oypris. 

Въ общемъ профил-Е Апшерова , который приводител въ той же книг·:В 1 ), даетсл обоб
щенный профиль апшеронскаго лруса длл всего полуострова. 

1) а также раньше еще вЪ работt "UвлтоИ островъ" (Труды Геолоrическаго Комитета, Повал серiл, 
выи. 28). Приведу здtсь кром·в того списокт. работъ по Апшеронскому полуострову, nолвившихсл за 
посл·hдиее деслтилtтiе и касающихсл апшеронскаго лруса. 

Д. В. Г о л уб л т н и ко в ъ. Главн·Ыiшiе результаты геолоrическихъ работъ на Ашиеронсrюыъ полу
остров·!; въ 1903 I'. Изв. Геол. Ком., т. XXIII, JY<! 94, 1904. О старыхъ п новыхъ данныхъ по rеологiи �оше
ронскаго полуострова. Труды Баюrнскаrо отд·вленiл Имо. pyccrшro техническаrо общества, 1904 г., вып. 4. 
Сураханскал газоносвал и нефтеноснал площадь. Изв. Геол. К. 1908. XXVII . .М 3. 

А. П .  И в а н о въ. Основпые вопросы кавrtазекоИ вефтелогiи. Пефтлное дtло. 1903 . .  Повыл давныл 
по геологiи кавказсюrхъ нефтлпыхъ �Itсторож.девШ. - Матерiалы длл reoлoriii Биби-эйбатскоИ: долпвы 

ТгУды Геол. Ком., Нов. сыР., вып . 1 10. 3 



1 8  Н. А н д Р У С О В Ъ. 

Какъ вислчiй бокъ лруса разсматриваетсл б а к и нс к i й  лрусъ. Самый а п m еровск iй  лрусъ 
раздtллетсл на три отдtленiя, характеризуемыл палеонтологически слtдующимъ образомъ: 

1) Верхнiе слои. Apscheroniapropinqua vаг. oЬlonga Andrus. ,  Monodacna Isseli An drus. ,  
bam.tana Andrus. ,  laevigata Andrus. ,  suЬlaevigata Aвdrus. ,  catilloides And!'us., Did. 
intermedia E i ch w., eduliformis Sj., Dreissensia rostriformis, cf. polymorpha. 

2) Среднiе слои. Apscheronia propinqua E ichw., calvescens Aшll'us., raricostata 
Andгus. ,  Didactщ intermedia Eichw., Monodacna Sjoegreni Авdгпs., nitida 
A нd1·u s. ,  Streptocerella Sokolovi Aпdгus , мелкал Dreissensia (J, rostriformis 
D esh. ,  Neritina, Lymnaea oЬtusa. 

3) Нижнiе слои. ПреобладаютЪ кардиды изъ группы Apsch. diversicostata Ail<II· u s. ,  
Lymnaea velutina, мелкiл Dreis. cf. Grimmi, очень много Oypris. 

Въ основанi и  этихъ пластовъ, образующихъ собственно апmеронскiй .ярусъ, залегаютъ 
темноцвtтны.я глины, которы.я д. В. Г о л у б л т н и к о в ы м ъ  подъ сомнiшiемъ относились къ 
полтическому лрусу. Фауна ихъ очень сходна съ нижними апшеронскими пластами: Lymnaea 
volutina, маленькiе кардиды, очень маленькi.я Dreissensia cf. rostriformis, Olessinia, много Oypris 1) . 

Я прежде также разсматривалЪ эти глины,  какъ понтическi.я, однако вовы.я стратигра
фичесrtiл данны.я, добытыл мною лtтомъ 1 9 1 1  г., заставл.яютъ менл разсматривать ихъ каitъ 
базальные апшеронскiе слои. Отъ акчаrыльскаго яруса ихъ отдtллетъ небольшал толща ( 1 1 ,3 м.) 
темноцвtтныхъ же глинъ съ просло.ями песку (газоваго на Биби·эйбатt) съ "Lymnaea volutina" ,  
Olessinia; Cypris, Mactra (?) sp'?, маленькими кардидами и рыбьими чешу.ями. 

Б а к и н с к i й  уtздъ  к ъ  з а п а д у  о т ъ  А п ше р о н с к а го п ол у о с т ро ва. Къ западу отъ 
Я:самальской доливы мы не можемъ дать точной картины распространенiя апшеронскаго 
лруса въ Бакинскомъ уtздt. Насколько намъ изв·:Встно по литературt, здtсь еще никtмъ не 
nроизводилось детальныхЪ изслtдованiй. Во вс11комъ случаt мы знаемъ, что верхне-и средне
апшеронскiе известняки образуютъ здtсь цtлый рядъ изолированныхЪ возвышенностей, пред
етавляющихсл нерtдко въ видt оригинальныхЪ брахисинклинальныхъ плато, или длинныхъ 
скамейкообразныхъ столовыхъ rоръ. Къ числу первыхъ относител прежде всего большал 
синклиналь Г е з д е к а, отдtл.немал отъ Бакинскихъ возвышенностей Ясамальскою долиною и 
хребтомъ Аташки и Чобанъ-даrа. Гездекское плато и на картt Ш ё г р е н а, и на картt Голу
б .я т п и к о в а  закрашено цвtтомъ апшерона. Профиль Г о л у б л т н и к о в а  ( "Главнtйmiе резуль
таты" и т. д., табл. IX) .нсно показываетъ синклиналь аnшеронскихЪ пластовъ. Однако деталей 
никакихъ на:мъ авторъ не сообщаетъ. Мы находимъ лишь указанiе, что у нижн.нго обрыва· 
Кызъ-калы (такъ называетс.н гора па Ю3-номъ углу Гездекскаго плато) обнажаютел нижне
апшеронскiл глины . 

.Къ ЮЮ3 о·rъ Гездекскаrо плато возвыmаетс.я хорошо извtстнал гора ttю р г е зъ,  или 
Б а к и нс к i л  у ш и, въ которой апшеронскiе пласты подымаютел до высоты 183 саж. абс. вые. 
Гору эту л посtтилъ въ 1 895 г. Она состоитъ изъ двухъ вершинъ, И3Ъ которыхъ сtвервал 
собственно только и называетсл Кюргезъ, а южнал Тахталы-кал. Подробно гора эта не была 
мною обслtдована, и л лишь только убtдилсл въ томъ, что она состоитъ изъ апшеронскихЪ 
пластовъ. Обt вершины сложены плотнымъ nещеристымъ известнлкомъ, образованнымЪ мелttой 
раковинной дресвой и склоннымъ къ .нчеистому вывtтриванiю. Подъ известнлкомъ лежатъ 
рыхлые глинистопесчаные пласты, ближе :мною не обслtдованные. По оврагу, отдtллющему 

тамъ же. Но выя данвыя по геолоriи Биби-зйбатской 'нефт.нвой площади. Труды Баки век. отд. Русскаrо 
технич. общ. 1 904, выu. 1 .  

П. Е .  В о л а р о в и чъ. Нефтеносный районъ Кирмаку. Изв. Геол. Ком., т. XXYIIJ, � .105. 1909. 
А. Р я б и н и нъ. ]).ратнii!: отqетъ о геологическихЪ работахъ 1905 г. въ Бинаrадинскомъ нефтеносномЪ 

район·\;. Тамъ же, т. XXV, N! 116. 
Кромt того годичные отчеты Геол. Комитета. 
1) То же дtленiе съ небольшими измtнепiями въ палеоптолоrическоlt характеристик·\; дается Д. Г О .ll у

б я тн и ко в ы м ъ  и въ его недавно вышедшек въ свtтъ patioтt .Бпби-эiiбатъ", Тр. Геол. Ком., н. с., вып. 106. 
1914 г. 3дtсь дается чрезвычайно много детальныхъ профилей апшеронскаго яруса, воспроизводить ко· 
торые н считаю излишнимъ. 
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оба "уха" и спускающемуел къ СВ., съ двухъ третей высоты обнажаютел синеватыя, иногда 
песчанистыл глины съ Dreissensia cf. rostrifm·mis, Apscheronia изъ группы raricostata Sj., Lim
naea Lessonae Issel, HydroЬia. Глины эти по оврагу представлнютъ наклонность къ развитiю 
такъ ваз. " глинлнаго карста" (см. объ этомъ ниже, при описанiи горы Утальг и).  Суть э·rого 
лвленiл состоитъ въ томъ, что оврагъ не имi>етъ сплошного, вепрерывнаго профилл, а 
состоитъ изъ рлда воронокъ, изъ которыхъ каждал оканчивается подземнымъ каналомъ, 
выходлщимъ затi>мъ однимъ или нi>сколькими отверстiнми въ верховье слi>дующей ниже 
воронки. Ближе къ основанiю среди глинъ ваблюдался слой твердага песчаника. Подъ гли
нами внизу обрыва выступаетЪ толщэ, темносi>рыхъ сланцевыхъ глиnъ съ прослолми тончай
шихъ бi>лыхъ "трепелоидовъ" (вулканическихЪ пепловъ). Тутъ въ глинахъ попадаетсл много 
остракодЪ. Вtроятно, что эти глины отпоснтсл еще къ апшерону. С и м о н о в и ч Ъ  и Б а р
б отъ-д е-Марни  причисляютъ эту гору къ числу сивкливальныхъ 1), къ сожалi>вiю, даннын, 
на которыхъ они основывали это мнtнiе, остались неопубликованными. 

Широкал плоскодонвал Кабирьадигскал долина отдi>ляетъ отъ Гездекскаго плато лежащую 
восточнtе обширную, но почти неизслtдованную область апшеронскихЪ отложенiй, оканчи
вающуюся съ юга горой Отманъ-бозъ-дагъ, къ которой на СВ примыкаетъ длинвал скамейко
образная столовая возвышенность, не обозначенпал на имtющихсл картахъ никакимъ назва
нiемъ. На десятиверстной картi> Россiи у 3Ю3-наго конца ен обозначена могила Пирсофа
гамидъ (очевидно Пиръ Софа Гамидъ, т.-е. святилище софы Гамида). Безотточная котловина, 
"долина Комудъ·галассы" отдtллетъ эту возвышенность отъ другой, ей приблизительно парал
лельной, на картi> названной Кара-кишлакъ-тапа. 

Отманъ-бозъ-дагъ л посi>тилъ въ 1895 г. 
Въ моихъ замtткахъ л нахожу слtдующiл данны.в, касающi.всл этой горы: 
С·.hверовосточный край этой возвышенности, образованной синклинально изогнутыми пла

стами апшеронскаго .яруса, показываетЪ ЮЗ-ное паденiе пластовъ. Нtсколько къ востоку отъ 
обрыв&. этого крал протягиваетс.в продолговатый увалъ съ насаженными на немъ сопками. 

На юга-западной окраинi> Отманъ· да га пласты склонлютея къ СВ. 3д1>сь въ обрывахъ 
я наблюдалъ сверху внизъ: 

1) песчаный ракушпикъ, дtлающiйся книзу рыхлымъ и содержащiй JJreissensia 
latro A nd1· u s. ,  Monodacna laevigata A ndrus. и 

2 )  плотный песчаный известнлкъ, образующiй верхнiй карнизъ обрыва. 
3) Слой гальки отдi>ллетъ его отъ образующей низъ обрЫва толщи грязножелтага 

глинистага песчаника, вверху безъ вслкой, а внизу съ неленой слоистостью. 
Встрtчаютсл лишь отдi>льные рtдкiе экземпляры дрейссенсiй и кардидъ. 

Юrо-восточный склонъ Отманъ-бозъ-дага, обращенный къ морю, занл1.•ъ гигантскимЪ 
старымъ потокомъ сопочной грлзи, растекающимся у основанiл горы въ плоскiй конусъ. 
Многочисленные овражки, разсi>кающiе <:�тотъ конусъ, показываютъ неслоистую синеватосi>рую 
глину съ обломками красноватага песчаника, гипса и съ выцвi>тами соли. На вершинt Отмана 
находител грnзевой вулканъ, излi.внiл котораго мы только упоминули. Этотъ грязевой вулканъ 
подробно описанъ А б и х о м ъ, который также вполнi> точно отr,ri>тилъ взаимоотношенi.в его къ 
синклинали апшеронскихЪ пластовъ. 

Съ С3-а къ Отману примыitаютъ сильно размытыл и нерi>дко причудливыл вершины, 
въ составъ которыхъ, повидимому, входитъ главнымъ образомъ песчаноглинистан свита оспо
ванiя Отмана; кое·l'дi> на вершинахъ сидитъ, какъ шапка, пластъ известняка. Въ общемъ въ 
расположенiи пластовъ можно издали наблюдать антиклинальный перегибъ. 

Еще дал'l!е на СС3 nроходитъ интереспал грлда Ш и х ик а и. Эта гряди, состолщал 
изъ апшеронскаго известняка, состамлетъ юга-западную окраину широкой антиRлинали, 
сtверо-восточное крыло которой примыкаетъ къ Каракишлакъ-тапt. Гряда Шихикаи состоитъ 
изъ рнда шатрообразныхъ вершинъ, изъ которыхъ одна-то собственно и носитъ названiе 
Шихикая (тригонометрическiй пунктъ). Какъ эта вершина, такъ и друriн (ихъ н всего на
считалЪ семь) образованы толстымъ пластомъ сильно изм1шеннаго апшеронскаl'О известняка; 
обильные водою колодцы въ ущельt, отдi>ллющемъ Шихикаю отъ сосtдн�й вершины, оче-

1) БинаrадинскН! нефтеносный районъ, стр. 35. 

3* 
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видно, берутъ свою воду изъ этого пласта. Подъ нимъ залегаютъ желтоватые глинистые пес· 
чаники съ Dreissensia и кардидами . 

.Къ Ю3 отъ Шихикаинской грлды расположена плоскал, сильно размытал сипклиналь 
апшеронскихЪ пластовъ, которую н изучалъ въ 1901 г. 

Известплкъ Шихикаи паклоненъ подъ угломъ въ 2 1 о къ ЮЗ. Выше его расположепъ 
другой пластъ известплка, очевидно отдtленный рыхлыми песчано-извес'l'Нлковыми плас·rами, 
который образуетъ невысокую грлду, на ЮВ нелепую, а къ С3 повышающуюсл и образующую 
уступъ, который входи:тъ зат·Бмъ въ восточную границу Кефтарапскаrо плато. 

Выше слtдуетъ еще одинъ пластъ ИЗ t1естн.нка (1), очень сильно размытый, и также 
отд·Ьлепный отъ второго пласта. Онъ .нвллетсл nъ видt изолированныхЪ холмовъ и между 
прочимъ въ видt двухъ очень интересныхъ столовыхъ горъ (см. фот. рис. 1 въ текст·в). Эти двt 
столовыл горы раздtлены другъ отъ друга выемкою, образующей небольшой перевалъ. Если 
сr.ютрtть на с·головыл горы съ ·rой точки, откуда снята фотоrрафiн ,  то бросаетс.н въ глаза, 
что выемка между столовыми горами приходител Iшкъ разъ на продолженiи ущельл между 
IIIихикаей и сосtдней съ ЮВ·а вершиной, какъ будто и ущелье, и перемычка между столо
выми горами составл.нютъ части одной долины. Между тtмъ въ н астол щ е е  вр�м.н nода не 
пользуется ими ДJIЯ стока; каналы совре�1еннаго дренажа иду'l'Ъ мимо нихъ (на ЮВ, тогда 
какъ линiл, соединяющая дно ущелiй, съ СВ па ЮЗ). Бол·ве того: оба ущелья предстаnляютъ 
п о р о г  и-водораздtлы.  Такимъ образомъ можно дума·rь, что мы тутъ имtемъ дtло съ остат
каr.ш древней долины или ущелья, которая зат·вмъ была каптирована и раздроблена на части 
эрозiонпыми каналами, шедшими съ юго-востока. Отмtчал это любопытное явленiе, .н хотtлъ 
указать на большой интересъ, связанный съ изученiемъ измtн�нiй гидрографическаго режима 
мtстности, которое будетъ, конечно, вполнt возможно только тогда, когда у насъ будутъ дл.н 
этой области xopoшiJI 'l'опографическi.н карты. 

Двигаясь на ЮЗ отъ столовыхъ горъ, мы наблюдаемъ плоскiй синклинальный перегибъ 
аnшеронскихЪ пластовъ. Въ этой синклинали, B'.Io средней ел части и въ юrо·западномъ крылt 
лучше всего сохранилен пластъ известняка l, состолщiй И3Ъ косвенно слоистой раковинной 
дресвы съ Dreissensia cf'. rostriformis D e s h. 

Пласты, лежащiе выше и представляющiе мощность въ н·Ьсколыю деслтковъ саженъ, 
большею частью сильно размыты и образуютъ рнды холмовъ, нерtдко конической формы. Въ мно
гочисленныхЪ оврагахъ бtл·Ьютъ длинными полосами прuслои ракушника. Комбинируя рлдъ 
обнаженiй, здtсь nочти непрерывный, мы получаемъ слtдующiй профиль, начиная О'l'Ъ пласта I: 

1)  Желтый, дре�.:влной, сильно песчанистый, нчеисто вывtтривающiйсл, мtстами 
косвенно слоистый известнлкъ съ обломками Dreissensia ct·. rostrifm·mis J)e sh. 

2) Рыхлый ракушникъ съ Apsclьeronia raricostata Sj . ,  calvescens A н drus. ,  Mono· 
dacna lcabristanica Aнclrus., Jl:[on. ca�tcasica Anclп1s. (et Yar. pluricostata, оЫопgа), 
Limnaea apscheronica А n d r u s. 

3) Синеватожелтый и желтый глинисты й  песчаникъ съ Apscheronia calvescens 
A н drus., propinqua Eic l1w. vai. brevior, Jrionodacna kabristanica Aнdгu s., 
Jlf. caucasica A n d1'пs. (vю·. plu,ricostata, acuticostata), Melanopsis Bergeroni 
S ab b a. 

4) Слой грубой раковинной дресвы съ Mmюllacna kabristanica А н <l t·щ;. vю·. oЫongu. 
5) Слоистал песчанал глина. 
6) Глинистый ракушникъ съ D1·eisscnsia rostriformis D c s lt .  
7)  Слоистый глинистый песчаникъ. 
8) Глиuистый ракушниrtъ съ крупными Apscheronia propinqua Ei eltw .  
9)  ЖеЛ'l'ЫЙ тонкозернистый песокъ. 

1 0) Глинис'l'ЫЙ ракушпикъ съ Dreissensia rostrifomis D e sb.  va1·. distinct(t М ау., Mo
nodacna lcabristanica A n clrпs. 

1 1 ) Желтый песчаникъ, вверху съ просло.нми раковинъ: · JJreissensia rostriform:is 
D e s h. ,  var. gibboides A n clrпs., JJ1onodacna lsseli Anflг u s. ,  Apscluи·onia cal?;escens 
A n dг u s. ,  Limnaea apscl�eronica A n drпs .  

1 2) Твердый желтый ракушникъ съ Monodacna sp. 
18 )  Г линистый песчаникъ съ раковинными прослою11и. 
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1 4) ·Сtрый болtе . плотный песчаникъ съ Dreissensia anisoconcha A н drus. ,  latro 
Aнdг us. 

1 5) Глина. 
На этой глинt на одномъ и:зъ срединпыхъ коuическихъ холмовъ наблюдается небольшой 

клоче:Rъ бакинскихЪ (?) отложенiй съ Didac1�a crassa E i  с l1 w .  

' ' . (:;��::��::;:: ��; :'-. - '  .: :.::,:���·tc�+:h::··(;ifil.':\'i.�.f;t,·�ll'il..i�i�.J:t\ 
.l'ис. 1 .  Сл1щы древней до

:
тrины у l l l r1 x н кмr. На заднеиъ планi;:гряды апшеронскаrо известняка ( N O  крr,rл() 

антиюrинали) . Нлиже возвышаютсн ша·грообразншr вершины: нал·!;во J 11 и х нкан ,  между нею н слtдующею 
(нон иже н тупtе) коло;щы. На нереднемъ план1; сильно размытан синклинаJп, апrперонсrшхъ шr<tстовъ. 
l iосродин 1; дв'f; сто.[овыхъ горы (известшш.ъ М I) съ выемкой между ними, которая вмtстt съ 
выеюшi1 у 1 1 1  их'икаи составлпе·rъ ос·Ратки древнеil попере•шой долины. На холм·]; спереди сл1;ва на его 

вершинt ·гmrщ<t СJ!оевъ съ Didacna crassa 1•; i <' h 1v. (бакинскiti нрусъ). 

Пласты ниже .� 1 наблюдаютел на юго-западномъ Itpылt синклинали апшероnсr•ихъ 
nластовъ у кишлака Шахrельды. Зд·.Всь проходи·rъ длинный эскарnъ, въ которомъ видны 
слtдующiе слои: 

l) ракушникъ съ ос·rатками кардидъ и Dreissensia rostriformis D e s l1. ,  очевидно отдt· 
ленный О'l'Ъ плас·rа � l глинистыми отложенiлми: ниже сл1щуютъ 

2) желтовато- и синевато-сtрыл песчаныл глины съ Лt·eissensict rostriformis, Jl[ono
dacna sp. ,  Apscheronia sp. Rнизу онt переходл'l'Ъ въ глины болtе сиплго цвtта, 
въ которыхъ мн;В, кромt Dreissensia rostrifor:mis, дРУI'ИХЪ Оitамен·Ьлос'l'еЙ на· 
ходить на удавалось. 

l{ъ ЮЗ О'l'Ъ эскарпа nодымаетел гора Д ж ум а. Она образуетъ центръ антюtлинали, со· 
сtдней съ Шихикаипской синклиналью, съ вершипы еи видпо, какъ nласты дугами обходлтъ 
эту гору съ ЮВ . 

. Между вышеописаннъаtъ эскарпомъ апшеропа и горою Дж ума разстилаетсл долина съ 
сове.ршенно плоскимъ дномъ, слеша приподнимающалсл въ С3-номъ направленiи. Это плоское 
дно образовано глинис'l'ЫМИ сносами (делювiемъ) съ сосtднихъ склоновъ, которые скрl)lваютъ 
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пласты лежа.щiе ниже синихъ глилъ. Однако въ 03-номъ концt долины наблюдается невы
сокiй поперечный обрывъ, которымъ гора Джума, такъ сказать, соединлетел съ апшеронскимЪ 
эскарпомъ. 

Въ этомъ обрывt можно видtть 
3) сtрую и синевато-сtрую глиuу съ желтыми побtжадостями, съ очень мелкою 

разновидностью Dreissensia rostriformis D е s h. и подъ нею 
4) синеватосtрую глину съ расплющенными мелкими дрейссенсiлми того же вида, 

а еще ниже 
5) такую же глину, но безъ окаменtлостей. 

Эти пласты падаютъ ПОДЪ угломЪ ВЪ 45° КЪ сев и сверху обрtвавы nоверхностью 
размыванi.н, прикры•rою мелкимъ галечникомъ, лежащимъ на болtе низкомъ гипсометриче
скомЪ уровнt, чtмъ выmеупом.ннутый галечникъ съ Didacna crassa Eichw. 

Дальпtйшую посл·.Вдовательность пластовъ можно наблюдать уже въ оврагахъ и ущельнхъ 
горы Джумы. Соедин.н.н обнаженiл (собствflнно говорл, гора Джума, по крайней :мtpt на сtвер
номъ ск;юнt, представллетъ одно сплошное обнажевiе), мы получаемъ слtдующую послtдова
тельность плас·rовъ: 

Подъ 5) залегаютъ: 
6) синевато-сtрал глина, въ КО'l'орой на спалхъ слоевъ попадаютел дисточки лиио-

вита и изрtд:ка Oardium dombra A п cl1·us .  1); 
7 )  такал же глина безъ окаменtлостей; 
8) такал же глина съ прослоями гипса; 
9) желтоватос-Брал глина съ прослоями желтаго, иногда кривоскорлуnоватаго песча

ника; 
10) твердый свtтлосtрый известковистый песчаникъ, съ болtе крупными, о.к.руi•лен-

ными зернами кварца и небольюими гальками и обломками Unio sp. ;  
1 1 ) листоватыл сланцевыи глины съ проелонии и жилами щеnкавиднаго гипса; 
12) желтосtрый песчаникъ, довольно млгкiй; 
1 3) грубозернистый песчаникъ; 
1 4) буроватая глина; 
15)  перемежаемость грубоsернистаго песчаника и буроватой глины. 

Въ этомъ профилt мы видимъ подстиланiе апшерuвскаго яруса акчагыломъ, ниже ко
тораго слtдуютъ глины и песчаники, очевидно соотвtтствующiе " прtсноводной (балаханской) 
толщt" Апшеронскаго полуострова. 

Между Шихикаей и Джумой апшеронскiй лрусъ, какъ почти повсюду въ сосtднихъ 
м·!Jстност.нхъ, начинается бtдными окаменtлостлми темными глинами. Эти глины представллютъ 
весьма значительное развитiе по теченiю рtчки Джейранъ-кечмаса. Точнtе мы должны на
звать Джейранъ-кечмасъ суходоломъ, который дишь иногда наnолнлетсл водою, обращаясь 
посдt ливней въ бурный, вепереходимый потокъ 2). 

1) Слtдл за акчагыльскими пластами по простиранiю, мы видимъ, что они uо.11укольцомъ окружаютъ 
Джуму. Rъ В отъ Джумы, въ мtстности "Нахка" среди нихъ развивается и пластъ ракушника съ акча
rыльскими окаменtлостнми, вы:ступающiil: небольшими продолrоваты�ш хо.11миками. 

�) Джейранъ-кечмасъ начинается у Калиджанскаrо хребта. Въ верхней части своего "теченiн" оиъ 
прорtзаетъ мэотическiе и понтическiе пласты. Направлянсь затtмъ отъ Шамшадинскаrо моста (Наrикерпи 
картъ) мимо г. Каибларъ п принимал справа рлдъ овраrовъ, сбtгающихъ съ восточной ПО.IIовины Мара
зивскаrо плато, Джеi!ранъ-кечмасъ врtзываетсл тутъ уже въ палеагеновые пласты и принимаетъ юго-во
сточное направленiе. Ложе Джейранъ-кечмаса въ втой части теченiл имtетъ отвtсвые береrа, С.11оженны:е 
толстыми наносаии, изъ-подъ которыхъ противъ Каиблара выходитъ палеогенъ. Rъ востоку отъ долины 
Джейранъ-кечмаса тутъ расположена весьма интересвал града Бирrютъ, въ составъ которой входять кромt 
па.11еогеновыхъ породъ си.11ьно дислоцированвые мэотпческiе пласты. Съ юго-востока къ Биргюту примы
каетъ Ахыджанскал антиклиналь nовтическихъ щастовъ, уходящихъ nодъ акчагыльскiл отложепiв, сопро
вождающiн затtмъ течевiе Джеil:ранъ-кечмаса дово.в:ьно далеко къ юrу (гора Карга-ба:Jаръ). Верстахъ въ 14 
отъ Rаиблара Джейранъ-кечмасъ, приниман въ себл справа овраги, идущiе отъ Иджлковъ и Нердарана, 
поворачиваетЪ къ востоку п ватБмъ снова къ ЮВ, проходи съ 3-да отъ Джумы. 
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Rъ С3 отъ Джумы долина Джейранъ·кечмаса сопровождается террасой, сильно изрt
занной, съ отдtленными отъ ел краевъ небольшими столовыми горками и коническюш хол
мами. Въ составъ этой террасы входятъ l'лавнымъ образомъ нижнеапшеронскiя глины. 

Въ нtкоторомъ разстоянiи къ СВ отъ этой части Джейранъ-кечмаса и составлял какъ бы 
п родолженiе синклинали Шахrельды, возвышается интересное синклинальное плато Rефта
р а нъ. Очертанiл его коротко-эллиптическiя; длин!Iая ось имtетъ меридiанальное направленiе. 
Отношенiе длинной оси къ короткой какъ 3 : 2. Со всtхъ сторонъ Э'l'О плато оканчивается кру
ты:м:ъ обрывомъ. Съ сtверовосточнаго и съ южнаго края обрывъ двойной. Rрай обрыnа на ct
вepi! по межевой картt подымаетел до 103  саж., на югt до 1 09 - 1 1 9 саж. ,  тогда какъ на 
nостокt и западt край немного ниже (81 на В, 85 на 3). Средина плато н·tсколыю вогнута. 

Мною осмотрtнъ западвый обрывъ. 3дtсь сверху ввизъ наблюдается слtдующая послt-
)I;ОВательность пластовъ: 

1) галечникъ; 
2) желтый глинистый песокъ; 
3) песчаникъ; 
4) . .  

о • •  

5) песчаные слои съ мелкими Apscheronia propi-nqua; 
6) сипевато-сtрая песчаная глина съ раковинами; 
7) желтосtрая песчан�я глю1а; 
8) ракушникъ съ Dreissensia rostriformis var. subgibba, толстыми JИono(lamщ и мел

кими гальками; 
9) синеватосtрая глина съ Dreisset�sia carinatocurvata, Micromela1�ia subcaspia; 

10) раковинвал дресва съ Monodacna luabristanica, Apscheronia propinqua, внизу слой 
гальки; 

1 1 )  синеватосi!рая песчанал глина; 
1 2) прослойка съ Monodacna kabristanica A n йrus . ;  
1 3) . . . . о 

14) вi!жнын глины съ Adacna; 
1 5) известнлкъ съ прослойками c·tparo песку, Corbicula sp., Apscheronia calvesccus 

A ndrus. ,  Apscheronia propinqua Ei cl1w. t>te. 
1 6) тонкополосатый г линистый песокъ; 
1 7 )  песчаная глина съ CorЬicula. 
1 8) I'Лина съ Dreissensia rostriformis, Adacna; 
1 9) желтоватосtрая песчанал глина. 

ПосJ:ilдплл выступаетЪ у южнаго конца западнаго обрыва, исчезал къ сtверу подъ ко
нусомъ намыва. Въ самомъ обрывt въ видt лсныхъ краевъ выступаютъ: слой известнлка 
съ Monodacna kabristanica и бtлый пластъ съ CorЬicula (ef. flu.minalis). Отъ сtвернаго конца 
западнаго обрыва отходитъ грлда известняка, очевидно подстилающаго песчаную глину .М 19 .  
Изnестнякъ этотъ довольно мощный, сильно пещеристый и содержитъ очень плохiе отпечатки 
раковинъ. Гряда эта направллется сначала на 3Ю3, а затtмъ сворачиваетЪ къ югу, понемногу 
сrлаживалсь и сливалсь съ прилеrающей равниной. Въ первой части извес'l'Нлкъ представллетъ 
крутое паденiе, пласты известнлка представляютЪ по паденiю слабые волнистые изгибы, а 
также раsсtчены трещинами, по которымъ произош�'l'И раsличныл смi!щенiл известнлка. Jf по
лагаю, что эти мелкiл дислокацiи (такъ сказать и неполные, частичные сбросы) лвллютсл 
результатомЪ скручиванiл пласта. Въ той вtтви гряды, которал сворачиваетЪ постепенно къ 
югу, паденiе дtлается болtе пологимъ 

На сi!веръ отъ синклинальнаго п.пато Кефтарана располагается интересвал антикли
нuьная возвышенность, на крыльлхъ которой обнажаютел а11чагыльскiе пласты, отдtленные 
отъ только-что описаннаго известняка синеватыми глинами съ Dreissensia rostriformis D e s l1. 
Акчагыльскiе пласты представлены песчаниками и глинами съ слолми дресвлнаго раковиннаго 
известнлка съ Mactra suЬcaspia A ndгu s., Cardium dombra A n cl rus., С. Konschini A нйrus. ete. 
Подъ акчагыJюмъ въ ядрt ан•rиклинали залегаютъ чрезвычайно плотныл плохо слоистыл, почти 
чернын го�ины безъ окаменi!лостей и съ большимъ ко.шчествомъ гипсоnыхъ прослоекъ. Изrибъ 
автикJJинали весьма правильный. На крыльлхъ наблюдается значительное паденiе: акчаrылъ 
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достигаетъ 75° къ Ю; на сводt же антиклинали пласты дtлаютсл горизонтальными. Я не 
им1шъ nозможнос·rи ближе изслtдовать породы лдра антиклинали, но полагаю, что. опt соот
вtтствуютъ прtсноводной серiи Апшерона. 

Къ Ю отъ Джумы лtвое побережье Джейранъ-кечмаса представллетъ равнину съ 
плоскими увалами и отдtльными холмами апшеронскаго известняка, указывающими оа об
ширный размывъ н·];когда сплошного апшеронскаго покрова. Долина самого Джейранъ-кечмаса 
представллетъ въ нижней своей части двt лсныл террасы. Верхилл терраса образована 
каспiйскими отложенiнми - песчаными суглинками, галечниками, отложенiнми раковиной 
дресвы. Въ верхней части этихъ отлпженiй л на 3С3 отъ станцiи Сангачалъ наблюдалъ 
прослой съ Didacna trigm�oides Pall. Мощность касоiйшихъ отложенiй тутъ болtе 20 метровъ; 
верхнiй край террасы nодымаетен надъ русломъ метровъ на 30. Самое русло врыто во 
вторую, болtе низкую террасу метровъ па 7. Вторал терраса состоитъ изъ неправильно 
наслоенныхъ песчаныхъ суглинковЪ съ прослолми галечника. Эти ручr,евыл отложенiл при
елоиены къ размытымъ каспiйскимъ осадкамъ и къ подстилающему ихъ "апшерону " ,  образо
ванному б. ч. сипеватосtрыми песчаными глинами съ хорошо сохранившимиен раковинами. 
Среди глинъ замtчаютсл nрослои бtлаго вулканическаго пепла (трепелоида) : до полуметра 
мощно::тью. 

По правую сторону Джейранъ-кечмаса мtстность прiобрtтаетъ рtзкiй и сложный 
рельефъ, лвллющiйсл результатом'L комбинацiи денудацiи апшеронскихъ пластовъ и псевдо
ву лканической сопочной дtнтельности. Послtдплл нагромоздила здtсь огромные коническiе 
грлневые вулканы; такова необтшаченнал никакимъ именемъ коническа.я гора къ Ю3 отъ 
Джумы, огромнал Rегнизл и пора.жающiй правильиостью своихъ очертанiй Тоурагай, или 
Тоурага 1) ( 188, 42 саж. но межевой картt) , подымающiйсл надъ окружающей его равниной 
на высоту около 140 саж. 

Съ С3 къ первой сопкt при11шкаетъ продолгонатал возвышенность Даавали-дага, сло
женная главнымъ образомъ изъ нижнеапшеронскихъ глинЪ, вес.ьма бtдныхъ окаменtлостлми 
и представллющихъ весьма интересныл формы размыва. На с1шеро-восточномъ откосt Даавали
дагской возвышенности песчанистыл снtтлосtрыл глины iiредставллютъ пологiй уклонъ къ СВ, 
перегибалсь антиклинальна на Ю3-номъ, топографичесrtи бол·Бе Ерутомъ склонt. Получаетел 
весьма плоска�r антиклиналь, на IОВ-номъ продолженiи оси Еоторой и сидитъ вышеупомлнусгал 
безымлннал сопка. . 

Съ югазапада Даавали·дагскал грлда грани <IИтъ съ сидьно иасtченной оврагами низ-
1\Iенностъю, съ юга граничащей съ импозан·rно, точно настолщiй вулканъ, поды:мающейсл Тоу
рагой, а съ запада съ причудливыми грядами и .холмами доломитовой брекчiи Rалендаръ-тапа. 
Овраги этой низменности, соединллсь вмtстt, впадаютъ въ долину Джейранъ-кечмаса между 
Кегнизей и безы111енной сопкой. 

llередъ юго- западнымъ склономъ Даавали-дагской возвышенности на лtвомъ берегу оврага 
Раимъ-кобиси у кишлага Утальги на совершенно rовнuмъ основанiи подыиаютсл три интересныл 
горки. Bct три расположены по линiи, простирающейсл съ С3 на ЮВ. Самал I>райнлл съ ЮВ гора 
нредставллетъ грлдообраsную возвышенность, вершина которой образована пластомъ апше
ронскаго известнлка. Тотъ же известплкъ обра11уетъ слегка наклонную вершину средней, 
в есьма красивой столовой горы (обозначенной на межевой ь:артt подъ страннымъ названiемъ 
" Itaл" ,  что значитъ просто скала и что напоминаетъ мнt одну надпись на 20-верстной картt 
3акаспiйскаго кран-озеро " Гель " ,  другими словами-озеро "Озеро " }. :Мьi будемъ ее называть 
горой У 'l'альга, по имени кишлака, близъ котораго она находитсл. Гора эта представллетъ 
типи чный примtръ столовой горы ,  м е с Ы  (mesa) по терминолоl'iи американскихЪ геологовъ. 
Основапiе ел, поскольку оно не засыпано осыплми глыбъ, оторвавшихсл отъ вtнчаю· 
щаго ел пласта известняка, состоитъ изъ синt>ватосtрой песчанистой глины, въ которой 
изрt,дка попадаютел апшеронск1е кардиды и дрейссенсiи. Надъ глинами залегаетъ желтый 
глинистый песчаникъ, содержащiй въ верхнихъ горизоншхъ Dreissensia rostriformis. Вершина 

1) Смотри А Ь i с h. Ueber eine im caspischeн Meere erschienenEJ. Insel, 1 с. р. 26. Абихъ даетъ вы, 
соту "Тороrан·' въ 1403 англ. ф. (200,4 с.); подъ ииенеиъ Кисилкечп у Абиха uодразумiщаетсл та I'Opa, 
которую :&!Ы н·азываемъ. зд·всь Кегнизл-дагъ. lО·верстнал .карта даетъ ВЫСО'!'У Тоурагал въ 1314 ф, (173 саж). 
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У1·альги образована пластомъ дресвлнаго, правильно 1юсвеннослоистаго известнлка. Пластъ 
этотъ представллетъ слабый уклонъ къ ЕО3. 

ХарактерЪ сtверовосточнаго и югазападнаго склоновъ Утальги неодинаковъ. На сtверо
восточномъ, подъ иногда нависающимъ карнизомъ апшеронскаго известняка сначала показыва
ютсл совершенно голые глинистые склоны, изрытые многl)численными мелкими эрuзiонными 
рытвинами и овражкаыи, ниже же основанiе обрыва скры•го конусами, намывами и осыплми 
юшестюша. 

На югозападномъ же склонt подъ навtсам и  извес'l'Нлка слtдуютъ мtстами вертикальные 
обрывы песчаника и затtмъ хао·rическiе овраги въ глинt, представляющiе превосходный при
мtръ того лвленiir, которое описано уже Л. Б е р г о м ъ  1) длл окрестностей Аральскага морл, 
и которое весьма расnространено въ восточной части Бакинской губернiи. Это лвленiе мы 
можемъ назвать г л и н я н ы мъ карсто м ъ. Оно состоитъ въ томъ, что овраги лвллютсл не  
не!!рерывными, но  каждый оврагъ, начинаясь обычнымъ образо'dъ, Оitанчиваетсл гдt· нибудь 
на склопt воронкой, на дн·I, которой находител дыра, въ которую и стекаютъ воды оврага, 
движущiлсх зат·Бмъ далtе по подземному каналу и выходлщiл ниже изъ дыры въ вершин·I; 
новага овражка, кончающагосл снова воронкой и т. д. Иногда JI{Hoгo мелr:ихъ овражковъ 
оканчиваютел въ одну воронк� 

Къ Ю отъ Даавали-дагской возвышенности апшеронскiе извес'l·нлки образуютъ любо
пытные скамейкообразныл столовыл горы. Таковъ, напримtръ, Джингиръ 1\Iежду безымн нной 
сопкой Даавали-дагской гряды и Itегнизей; Кизылъ-кцри, nримыкающiй къ послtдней съ 
юга и уединенный Гичикъ-дагъ. 

Вершина конической Rегнизи (Кызылitечи Абиха) занлта крупнымъ грлзевымъ вулка
номъ, кратеръ котораго по А б и х у  достигаетъ въ длину 1 1 66 англ. ф. Сопочныл отложенiл 
образуютъ несомнtнно верхнюю час·rь горы; однако у восточнаго подножiл въ ен нижнихъ обры
вахъ выступаютъ новидимому и осадачныл породы, которын л впрочемъ не обслtдовалъ 2}. 
Окорtе всего это-нижнеапшеровскiл глины, може·rъ быть, также и акчагылъ. 

Rызылъ-кири правильнал, вытлнутал по меридiоналъному направленiю столовал гора 
апшеронскаго известняка, представляющал на склонахъ дикую картину разрушенiл послtд
нлго. Вос·rочный Сitлонъ Кызылъ-кири покрытъ непроходимымъ полемъ остроугольныхЪ круп
ныхъ и иелкихъ глыбъ апшеронскаго известнлка. На западномъ с:клонt разрушенiе это 
слабtе, вд·Бсь въ оврагахъ можно видtть выступающiл ивъ·подъ известнJIКа болtе рыхлыя 
породы. 

Подобную же картину разрушенiн известнлковыхъ плато представлле•rъ и гора Гичикъ-дагъ 
(Дашъ-кичюtъ,  Дашкессанъ другихъ картъ). Гичи:къ-дагъ представллетъ удлиненную съ С 
на Ю столовую гору, состонщую преимущественно изъ почти горизонтальныхЪ пластовъ ап
шеронскаго иввестнлка. Во всt стороны она обрывается Еруто и эти крутые склоны усtяны 
продуктами разрушенiл горы: осыплми нерtдко гигантскихЪ rлыбъ известнлка. Восточный 
склонъ представллетъ нtсколшо уступовъ, идущихъ лtстницей внизъ и обязанныхъ рлду 
громадныхъ оползней. Съ юга къ Гичикъ-дагу примыкаетъ болtе низкан грлда, состолщал 
изъ безформеннаго скопленiл безпорлдочно нагроможденныхЪ глыбъ апшеронскаго известннка. 
Это, ·rакъ сказать, р у и на апшеронскаго известнлковаго плато, крайнлл фаза разрушенiн по
добныхъ формъ рельефа, облзаннал удаленiю глинистой песчаной основы известнлковой 
толщи, образующей вершину плато. Такiл развалины мы видимъ также и къ СВ. отъ Кег
нл3и, между нею и Отманъ-бозъ-дагомъ. Нельзл отрицать, что этому разрушенiю могло перво
начально положить начало liiOpcкoe размыванiе. Д tло въ томъ, что все побережье Rаспiл 
отъ Отманъ-бозъ-даrа и до иыса Аллтъ образовано почти горизонтальной каспiйской тер· 
расой, упирающейсл въ подошву Rегнизл-даrа, Rызылъ-кири и Гичикъ-дага. Ступенчатые 
оползни послtдплго несомнtнно древнiе и были обусловлены подмыванiемъ сrtлоновъ волна11ш 

1) д. Б е р rъ. Itъ мopфoлoriir береrовъ Аральскаrо- морп. Еже1·одникъ Н. К. р и ш т о ф о в и ч а, У, стр. 187. 
Аральское море. 1908, стр. 144. 

2) Южнал часть Баюшскаrо уiшда не была предметомъ моихъ изслtдованiИ, и излаrаемыл данныл 
лвллютс.п результатомЪ лишь б'Jзглыхъ наблюденiИ, которыл л считаю однако н еобходимымЪ сообщить, 
въ виду отсутствi.п въ литературt свtдiшiИ о распространенiи З)l;всь ашиеронскихъ отложенiИ. 

ТРУды. l'Еол. Ком., Нов. СЕР" вьш. 1 10. 4 
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древнлrо Каспiл. Окончателыюиу разрушенiю столоnыхъ горъ содЪйствовало и содЪйствуе�ъ 
однако и по ciiU пору постепенное вымыванiе атмосферными водами и отчасти выдуваше 
вЪтромъ рыхлыхъ глинъ и песчаниковЪ изъ-подъ известняка. Оно ведетъ перnоначально къ 
образованiю карнизовЪ или къ осЪдапiю краевъ известняковыхЪ пластовъ, затЪмъ къ обва
ливаяiю глыбъ, оторвавшихсл отъ пласта, образованiю обвал:овъ и осыпей. Процессъ этотъ 
шагъ за шагомъ врЪзыnаетсл въ самое плато или поверхность ступеней большихъ оползней 
и, наконецъ, уничтожаетъ первоначальный столовый рельефъ: гора обращаетсл въ развалину. 
ДальиЪйшее вынесенiе рыхлыхъ матерiалоnъ изъ-подъ груды глыбъ, въ которую обратилось 
плато, ведетъ къ ел попиженiю: обломки известнюtа плато, такъ сказать, проецируютсл па все 
болЪе низк.iе и ни::�кiе гипсометрическiе уровни. 

Отъ мыса Аллта начинаетсл длинпал и широкая сиюtлиналь апшеронскихЪ пластовъ, 
которую можно прослЪдить далеко на западъ, къ с. Н а в а г и. Час·rь сЪвернаго крыла этой 
синклинали можно наблюдать къ 3 о·rъ станцiи Аллтъ. 3дЪсь у южнаrо подножiн Алятской 
грлды выступаетъ .круто падающая .къ 10!03 серiн апшеронс.кихъ пластовъ, состоящая изъ 
обычной перемешаемости известня.ковъ съ болtе рыхлыми породами. Известняки выступаютъ 
въ вид·l> острыхъ .каменистыхъ крлжей, съ .крутыми сЪверными склонами. Опи разсЪчены по
перечными ущельлми, сходящими съ лежащихъ сЪnернЪе ;юзвышенпостей, подымающихся 
на большую высоту, чtмъ гребневыл линiи .кряжей и состолщихъ rлавпымъ образомъ изъ 
песчаниковЪ, вЪролтно, принадлежащихЪ прtсноводной (балаханской) серiи Апшерона 1 ) . 
Весьма значительные древнiе поток� сопочной грязи, излившейсл изъ цЪлаго рл;�а грлзе
выхъ вулкаповъ, расположенныхЪ по гребневой липiи Аллтской грлды, спускаютел иногда 
Itъ равнинЪ, совершенпо скрывал подъ собой апшеропскiе пласты. 

Недалеко на 3 отъ стапцiи апшеропскiе пласты еще размыты и въ оврагахъ склона 
обнажаютел песчаники (вЪролтно прtсноводпой серiи ) съ падепiемъ 75" на СВ. Однако вскорt 
полвллетсл известковый гребень, состолщiй иаъ дресвлнаго апшеронскаго известннка съ Dreis
sensia cf. rostriformis. Monodacna sp., sp. 2), Melanopsis. Въ олпомъ И3Ъ ущелiй, круто разрЪ
зающихъ этотъ известнл.къ, измtрено падепiе 45° на Ю 20° 3. Подъ извес·гнякоl\IЪ лежатъ 
синеватосЪрыл глины съ отпечатками обрывковъ растепiй (Zostera'?). ЮжнЪе же главнаго 
известняковаго гребня располагаетсл недалеко отъ него другой, ниаенькiй, раабитый на 
отдtльные небольшiе .куски. Онъ состоитъ изъ подобпаго же известняка . Паденiе пластовъ 
этого известнлrш, очевидно, отдt.ллющагосл отъ предыдущаго песками или глинами, н·всколь.ко 
меньше, а именно 38° на Ю 24° 3. 

Довольно узкое ущелье, разс·Jшающее оба гребня, nверхъ по склону разnЪтвллетсл на 
много овраговъ, на днt .ко•rорыхъ замtчаетсл выд·Iшенiе соленой воды съ нефтью. 

Плас·rы апшеронскаго известплка разсtчепы системами трещинъ, о значенiи которыхъ 
будетъ сказано ниже. · 

Скрывалсь на время подъ сопочными отложенiями, известнлки апшеропа снова полвлл· 
ются у полустанка Атъ-булахъ, гдt апшеронскiй известнлкъ выламываетсл въ каменолом
нлхъ. Апшеропс.кiй лрусъ образуетъ здЪс1. три известнлковыхъ гребня, подымающихсл все 
выше и выше, по направленiю съ Ю на С. Но всt они ниже лежащей съ С возвышен 
ности съ  млгкими очертанi.лми, очевидно образованпой песчаниками прtсноводпой толщи. 
Переднiй гребень, пизенькiй, образованъ плотнымъ извеС'l'Нлкомъ, падающимъ на ЮЮ3-и со
ставллетъ продолженiе ранЪе упомлнутаго передового гребпл у Аллта. Между нимъ и вто
рымъ гребпемъ обнажается каспiйскiй гадечникъ въ Didacna trigonoidcs Р а ll. Второй или 
главный гребень образованъ довольно з11ачительной толщею апшеронскаго известняка. Пласты 
этого известняка разсЪчены очень правильпой сЪтью трещипъ (д i а.клазъ), изъ .которыхъ 
одинъ рлдъ, болЪе рЪдкiй совпадаетъ съ линiями паденiл, а два другiе рлда образуютъ со
пряженную систему взаимно перес·в.кающихсл почти подъ прлмымъ угломъ трещинъ. 

Ивъ-подъ известняка на сtверномъ склонЪ второго гребня, по обыкновепiю усЪлнпоиъ 

1) Наблюденiл у Аллта относател къ 1895 r., когда значеniе пластовъ, uодстнлающихъ ашперонъ, 
не было еще выяснено; нынt, послt осмотра мtствости въ 1912 г., л lllory подтвердить это заключеniе 

') Сборы отсюда утеряны. 
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громадными глыбами известняка, пробиваютсР. синеватосtрыл глины, а изъ-подъ послtднихъ 
uыступаетъ третiй гребень, слабо выраженный и состолщiй изъ песчаника. 

Къ 3 отъ каменоломни всt гребни ено ва исчезаютъ подъ старыми сопочными отло
женiлми. 

Такимъ образомъ, начинал недалеко отъ станцiи Аллтъ и до Атбулака мы видимъ ап
шеронскiе пласты съ паденiемъ 20° на Ю 20° 3. 

Однако они скоро перю·ибаютсн, о чемъ свидtтельствуетъ небольшал антиклинальная 
гряда плотнаго апшеронскаго известняка, подымающалсл не болtе, чtмъ Шt 3 - 4 метра 
высотою вадъ окружающей равниной. Эту грлду мы наблюдаемъ къ сtверу отъ полотна 
желtзнов дороги, недалеко на 3 отъ Алнта. У Атбулака эта антиклиналь пропадаетъ. 

Bct вышеописанныл обнажепiл между Аллтомъ и Атбулакомъ расположены къ сtверу 
отъ рtчки П ирсагата, КО'l'оран недалеко отсюда впадаетъ въ Каспiйское море. 

Долина Пиреагата между Атбулакомъ и Кара-арватъ-керпи (къ С. отъ сел. Кубаловъ), 
у Itотораго Пирсагатъ течетъ въ небольшой тtснин'в (смотри далtе), представляетЪ :значи
тельное расширенiе ,  ограниченное съ с Ьвера высотами, составляющими продолженiе Аллтской 
гряды и примыкающими затtмъ къ Календаръ-тапа. Самый Пирсагатъ течетъ по южной окраин'!> 
этоr'о расширенiл. Его каньонообразное ложе вырыто ТУ'l'Ъ въ мощныхъ отложенiлхъ самого 
II ирt;агата. 

Съ юга теченiе Пиреагата ограничивается рлдомъ высотъ, начинающихсл напротивЪ 
Атбулака удлиненной возвышенностью Бозъ-дагъ, плос:кал вершина которой ус'влна много
численными сопками, а сtверный склонъ представллетъ два громадныхъ старыхъ потока сопоч
ной грязи, рас'rекающихсл по прилегашщей равнин'!> въ видt очень плоскихъ конусовъ . 

Съ запада къ Бозъ-дагу примыкаютъ низкiе уступы, которые по приближенiи къ нимъ 
оказываютел краями неполной, открытой съ востока антиклинальной долины. :Мною была 
осмотрtна часть сtвернаго крыла ан'rиклинали, лвллющалсл въ видt небольшой гряды съ 
очепь пологимъ сtвернымъ склономъ и крутымъ южнымъ, разрtзаннымъ на рлдъ мыско11ъ, 
которые остро выдаютел на югъ. Въ бухтахъ между мысками расположены плоскiл углубленiл, 
залю:аемыл во llремл дождей водою. Обрывы южнаго склона nредставляютЪ сверху карнизъ 
млгкаго бtлаго известняка съ различными Monodacna и Dreissensia rostriformis. Ниже лежатъ 
синеватосtрыл песчаныл глины, съ прослойками, nочти исключительно состолщими изъ сiю
пленiл Dreissensia Bichwaldi I s s el vю·. simulans Aшl1· us .  съ небольmимъ :количествомъ Apsclw
ronia pt·opinqua E i c l1w. и др. фор>IЪ. Паденiе известняка 8" на С 20° В. На с'вверномъ склон·в 
грлды, отступл на С. отъ крал, зам''Втны холмики, nокрытыл розсыплми галекъ съ Didac12a 
trigonoides P a l l. ,  Didacna intermedia E ic l1 w., Apsclwronia propinqua Eic l1w. Эта смtсь формъ 
облзана, очевидно, тому, что здtсь пласты апшеронскаго лруса прикрываютсл каспiйскими 
(или 1\Iожетъ быть бакинскими) отложенiлми, въ которыл вторично попали раковины изъ раз
мытаго "апшерона". 

У селенiн Наваги эта антиклиналь примыкаетъ .RЪ плоской возвышенности, слабо и 
постепенно подымающейсн къ Ю. Несмотря на многочисленные овраги, сбtгающiе съ пел па 
С, къ долин'!> Пирсагата, въ нихъ МН'В не удалось замtтить никакихъ обнаженiй. Со сто
роны Аджикабула эта возвышенность оканчивается съ юга крутымъ краемъ, у подошвы кото· 
раго располагается увкая терраса, нъ свою очередь ограниченная уступомъ отъ собственно 
Аджикабульекай равнины, незам·tтно подходящей къ Rypt. 

Изъ верхнлго обрыва тамъ и слмъ въ нижней его части пробиваютсл lllлrкie бtлые 
известняки съ очень крупными Apscheronia propinqua E i c Ь w. и Didacna intermedicc Eie l1w. 
Въ верхнихъ частлхъ обрыва залегаютъ, повидимому, горизонтальные, ){у до обнаженные буро
ватые песчаные суглинки съ Didacna crassa E i c l1w . ,  на высот'в около 1 30 м. надъ Аджика
буломъ. 

Нижнлн терраса, подымающалсл всего метровъ на 25  надъ Аджикабуломъ, образована 
внизу слоистыми каспiйскими песками съ Didacna trigonoides P a l l .  и CorЬicula sp. 

Оба устуnа, нижнiй, каспiйскiй, и верхнiй, вtролтно бакинскiй, тянутел къ СС3 и 03 
и примыкаютъ къ Хараминской возвышенности, обслtдованной м ною довольно подробно въ 
l !Ю l  г. 

4* 
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Хараминс:ка.я воsвыmенность. 

Возвышенность эта, подымающансл къ сtверу отъ Аджикабула, топографически начи
наетЪ собою тот ь  высокiй водораздtлъ между Куринекою низменностью и долиною Пирса
гата, который тннетсл отсюда до долины Аксу . .  Водораздtлъ этотъ слагаетсн изъ рнда гео
логически различuыхъ элементовъ, изъ которыхъ самымъ восточнымъ лвллетсл Xapaмин crtaJI 
возвышенность. Послtднлл елагаетел изъ двухъ большихъ антиrtлипалей. 

А н 'l' Икл и н я.ль М а л а г о  Х ар а м и. Эта антиклиналь пачинаетсл у поло·rна жел·Бзной 
дороги недалеко на В. отъ C'l'. Аджикабулъ и тлнетсл въ СЗ-помъ направленiи, до 'l'ого мtста, 
гдt с•rарал Сальлискал дорога подымаетел съ равнины на Пирсагатсrtiй водораздtлъ, у 
Iшшлака Овданъ. Южное крыло автиклинали образуетъ сr;лонъ грлды къ равнинt. Въ рлд·t 
глубокихъ ущелiй, разрtзающихъ этотъ склонъ, всюду обнажается мuщнал свита апшерон
сrtихъ пластовъ, достигающая многихъ сотъ метровъ мощности. Апшеронсrtiе пласты падаютъ 
весьма круто, и нерtдrш столтъ на головахъ и даже слегка опроrtинуты. Апшеронсrtан серiн 
представллетъ многократную пере�rежае:мость глинъ, песчаниковъ, млгкихъ и твердыхъ и 
инвестнлковъ. Волtе твердые песчаниковы е  и И3вестшшовые пласты выС'l'упаютъ рtзкими 
r·ребнлми, нерtдко ст·Бнообразными, и часто преграждаютъ доступъ въ ущельа, образуя вер
·гиrшльные nодопадные ус'l'упы. 

Въ известнлкахъ обыкновенно отлично развиты системы взаимноперес�fшающихсл дiаюrазъ. 
О состав·Б апшеронсrtой серiи даютъ понлтiе слi>дующiл записанныл мною обнаженiл. 
lJ рофиль въ третьемъ къ 3. ущельt отъ большого сопо чнаго потока, низвергающа-

госл съ грлды къ С отъ Аджикабула. 
Вверху ущельл изъ-подъ сопочныхъ отложенiй выступаютъ: 

1 .  Пластъ закированнаго песчаника съ Cm·Ьicula, HydroЫa sp. ,  Dreissensio. 
2. Синеватосtрал г липа. 
3 .  Желтый песчаникъ съ слоемъ ракушника вверху .  
4. Синеватосtрал песчанистал глина. 
5 .  Желтый песчаникъ. 

Во всtхъ этихъ пластахъ попадаютел Dreissensia, ( 1orЫcula, Лlonodacno. 
6. Синеватосtрал песчапал глина. 
7.  Желтый песчапикъ. 
8. Синеватосtрал песчаная глина. 
9. Твердый мелкодетритусовый известнлкъ съ лчеистымъ выв1>триванiемъ. 

1 0. Красноватожелтые глинистопесчаные пласты съ Didacna i1�termedia E ich\v. , 
Apscheronia propinqua Е i с h w. 

1 1 . Млгкiй сtры й  песчаникъ, переходнщiй кверху въ песчанис'rый переrtристал
лизованный известнлrtъ съ о•rпечатками раковинъ. 

1 2 . Млгкiй темносtрый песчаникъ. 
1 3 - 1 7 .  Красноватожелтые глинистопесчаные плас·rы съ прослоt>мъ ( 1 4) ракушпика 

еъ Apscheronia 1Jropinqua и Dreissensia polymor-pl�a и инвестнлrш (Hi), мягкаго, 
бi>лаr·о, съ множествомЪ дрейссенсiй. 

1 i-1. Твердый жеЛ'Гый песчаникъ. 
1 9. Рыхлый песчаникъ. 
20. Глинистый ракушникъ съ Dr. polymorpl�a. 
2 1 .  Желтый, довольно плотный ракушнИI\Ъ безъ цtлLныхъ раковипъ. 
: И .  Глинистый ракушникъ съ D�·. polymorplш. 
23.  Синесtрый глинистый пес•1аникъ. 
24. Тонкiй (около полуметра) слой б·Благо известняка съ Monodacno aff. bakuana, 

Dreissensia. 
26. Желты й  и бtлый и8вестнлкъ съ плохо сохранившимисл Dreissensia polyuюr-JJlta. 
27. Желтый мнгкiй песчаникъ. 
28. Синесtрый песчаноглинистый ракушниr\ъ съ Dreissensia. 
2 �J .  Желтый песчаню\ъ. 
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30. Твердый детритусавый известнлкъ съ небольшимъ количествомЪ галекъ. Книзу 
переходитъ въ млгкiй бурый песчаникъ, содержитъ плохiе экземпляры Dreis
sensia. 

3 1 -37 .  Желтые пески съ прослоями конгломерата. (33-конгломератъ съ плохо 
сохранивши�шся: Dreissensia и Мопоdаспа'ми апшеронскаго типа). 

Эти пласты покрываются: желтыми песками, содержащими Didam�a Baeri G г iшш. Эти 
бакинскiя: отложелiн падаютъ уже не таr•ъ круто, IШI\Ъ апшеронскiл въ началt профилн 
(90° -80° на Ю lOu В), а именно всего подъ угломъ въ � 5° па Ю 1 5° В 

Къ В о·rъ сопочнаго потоrш бакинсrtiе пласты съ Didacna crassa Е i е h w . , образованные 
косвеннослоистыми известняками, иногда съ гальками, суглинками, песчаной коричневой гли
ной, сtрыми пе�ками и известковистыми песчаниками съ битой ракушей очепь слабо падаютъ 
(5°) на Ю 25° В. и подстилаются апшеронскими мягrшми сtрыми песчаниками, мtстами пере
полненными: Dreisensia a1�isoconcha A n {lгп s.,  Isseli A n d r п s. ,  aff. Isseli A n c!r· п s , polymorp7ш 
P a l l. ,  rostriformis D e s h. var. distincta М а у. ,  Didacna intermedia Ei chw.,  Monoclacna Ьakuana 
An(lгп s., Neriti1и, Ilydrobia, Micromelania, Olessinia, Pla1юrЬis sp , Valvata sp. 

B�t ЭТИ ПЛаСТЫ Сl\рЫваютен ПО направленiю I\Ъ С3-у ПОДЪ бОЛЬШИМЪ ПОТОКОМЪ СОПОЧНОЙ 
грязи, вытекшей изъ группы сопокъ, расположенной прлмо на СВ отъ Аджиrшбула. Дальше 
къ С3·у пласты э·rи снова выступаютъ изъ-подъ сопочныхЪ отложенiй и прiобр·Бтаютъ вее 
болtе крутое паденiе. Мы уже описали обнаженiе въ третьемъ отъ сопочнаго потоr\а ущельt. 
Еще дал·I;е тt же апшеропскiе и бакинскiе пласты обнажаются въ каждомъ ущельt, которыхъ 
до СЗ-наго rюнца антиклинали l\Iожно насчитать до дюжины. Мы приведемъ еще обнаженiе 
въ одномъ изъ посл·Бднихъ къ С3·у ущельt. Это ущелье начинается почти въ сердцt анти
r•линали. Сверху внизъ по этому у щелью обнажаютел слtдующiе пласты: 

1 )  Синеватосtрыл сланцевыл глины съ болtе темными и болtе желтыми полосами, 
МОЩНОСТЬЮ .ЦО 40 М. СЛИШКОМЪ. 

2) Темнос·врые песчаники. 
3) Песчаники съ выдtленiлми гипса, 111tстами мокрые о·rъ вытекающей изъ нихъ 

соленой воды. Паденiе на С 15°  В подъ угломъ въ 50°. 
4) Волtе твердые песчаники съ прослолми мягкаго песчаника и сланцевой глины 

lКилы гипса и мокрые соленые слои. 
Эти пласты 'l'акимъ образомъ принадлежатЪ еще къ СВ·му крылу антиклинали и древн·tе 

апшеронскаго ируса, принадлежа къ свитt соленосныхъ Хараминскихъ песчаниковъ, обраную
щихъ вм'l;стt съ подчиненными имъ сланцевыми глинами осевую часть антиклинали. Объ 
ихъ возраст·]; смотри ниже. 

5) Подъ песчаниками, по оси антиклинали обнажаютел синеватосtрыл сланцевыл 
глины. 3атtмъ паденiе мtнлется: на Ю3-ое, и мы входимъ въ другое крыло 
антиклинали. 

Длинный рлдъ пластовъ этого� послtдняго 1\ЮЖно охарактеризовать слtдующимъ 
обраsомъ: 

1 .  Сtрый песчаникъ, весь пронизанный жилами гипса и аррагонита, падае·rъ на 
I0 30° 3, ПОДЪ УГЛОМЪ ВЪ 65°. 

� .  Значительная толща синеватосtрыхъ сланцевыхъ глинъ съ желтыми полоса111и 
(песчанистыми). Гипсъ на спа.яхъ и трещинахъ. Рядъ соленыхъ ключей (по 
паденiю насчитано ихъ четыре). Уголъ паденiл отъ 75° до 80°. 

3. Перемешаемость синеватосtрыхъ сланцевыхъ глинъ съ соленосными жел'l'ЫМИ 
песчаниками, у нижней границы встрtчены мелкiл DreisseJ�sicr и Apsclteronia. 

4. Надъ нею синя:л плотпал (не сланцевал) глина съ Dreisset�sia, содержащая про
слоекъ съ CorЬicula, Dreissensia carinatocurvata S i н z .  

5. Надъ глиной лежитъ слой млrкаго известннка съ CorЬicula, Cnio fragm . •  Dгeis
sensia, HydrOЬia sp. 

6. 3атtмъ слtдуетъ снова перемежаемость синеватосtрыхъ сланцевыхъ глинъ 
съ темножелтыми солеными песчаниками. 

7. Синеватая: сланцевал глина съ Dreissensia. 
8. Слой желтага ракушника съ мелкими п.1оскими гальками, съ массой поломан-
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ныхъ раковинъ, среди которыхъ попадаютел цtлые: Dreissensia polymorplta 
Pal l. ,  curvatocarinata Siю:. ,  Isseli jun. frag'Пl., CorЬicula sp., Apscheronia pro
pinqua E i c  J tw.,  Monodacna sp. ,  Иicromelania subcaspia A n <lrus ., aft. Grimmi Dyb.  

9. Синеватал сланцевал глина съ тонкимъ слоемъ ракушника посрединt. 
10. Два тонкихъ слон известняка, раздtленныхъ тонкимъ же слоемъ глины. 
1 1 . Синлл сланцевал глина съ многочисленными (по крайней мtpt 1 3) слоями 

желтаго песчаника, изъ одного изъ которыхъ вытекаетъ соленая вода. 
1 2 .  Пластъ твердага песчаника, выступающаго гребнеобразно. 

Выше сл·вдуетъ не записанпал м ною подробно весьма значительвал толща апшеронскихЪ 
пластовъ, образованная перемежаемос'l'ЬЮ твердыхъ песчаниковЪ и синеватосtрыхъ песчаныхъ 
rлинъ съ раковинами. Бакинскiе пласты въ этомъ ущельt не обнажаются .  

Осевал часть антиклинали иногда представляетЪ характеръ настолщей антиклинальной 
дплины, благодаря тому, что гребни апшеронскихЪ известннковъ и песчаниковЪ подымаютел 
вЫше осевыхъ участковъ, котарыл впрuчемъ всt лежатъ выше Аджикабула и долины Ilиp
caraтa. По этой осевой части в<.:юду обнажается вышеупомянутал толща глинистопесчаныхъ 
О'l'ложенiй, обозначенныхъ мною въ одномъ изъ м·оихъ предварительныхЪ отчетовъ 1) подъ 
именемъ х а р а м и н с к и х ъ  п е с ч а н и ко в Ъ. Э·rи б. ч. ·rемносtрые песчаники, желтtющiе на 
воздухt, по своему внtшнему облику напоминающiе намъ песчаники горы Джумы, залеrающiе 
ниже акчагыла. Они переслаиваютсл съ темносtрыми же песчанистыми сланцевыми глинами. 
Однако въ Караминской антиклинали не было найдено признаковъ акчагыла и въ большо}Jъ 
обнаженiи югазападнаго крыла апшеронъ. какъ будто, залегаетъ прямо на этихъ песчаникахъ. 
Rpoмt того одинъ фактъ, описанный уже мною, указываетъ на присутствiе въ ядрt ан'l'И
клинали понтическихъ отложенiй. Это плитки бурага известняка съ Didacna Laskarevi 
A n d rus., Proso(lacna sp. f'шgm., Melanopsis, Neritina sp. Весьма може'l'Ъ быть, что здtсь акча
rылъ не обозначенъ палеонтологически, или же окаменtлости nъ немъ встрtчаютсл весьма 
рtдко и были мною не замtчены. Ввиду петроrрафическаго сходства можно приравнять хара
минскiе песчаники къ прtсноводной толщt Апшерона, среди или подъ которой залегаетъ, 
вtролтно, и прослоекъ съ понтическими окаменtлостими. 

Весьма интересно обилiе соленыхъ и отчасти сtрныхъ водъ, вытекающихъ изъ хара
минскихъ песчаниковъ, и въ особенности вдоль оси антиклинали. На той же оси расположена 
и большал группа мелкихъ сопокъ, съ очень жидitою грлзью. Вода этихъ сопоitъ также соленан 
и содержитъ не мало желtза. У нtкоторыхъ изъ соленыхъ ключей скопленiл •rравертина и 
бурага желtзнлка. 

На сtверо-восточномъ кршгl> Малаго Харами полвллютсн снова апшеронскiе пласты. 
Нижнiе ихъ горизонты образованы темносtрыми песчанистыми глинами съ множествомЪ тонень
r�:ихъ желtзистыхъ про-слоекъ и содержатъ весьма мелкихъ Dreissensia aff. Grimmi A n d i п s. 
Ilaдeнie ихъ б. ч. крутое; наблюдалось паденiе до 35° на СВ. Въ общемъ же паденiе въ 
СВ-номъ крылt болtе пологое, чtмъ въ Ю3-номъ. Выше подобныл же глины пачинаютъ 
переслаиватьсл съ желтымъ песчаникомъ и иногда съ млгкимъ изнестнлкомъ. Въ этой свитt 
попадаютел мелкiл Dreissensia и Monodacna. Благодарл слолмъ твердага песчаника въ верхней 
части этuй свиты, послtднлл образуетъ грлду, составллющую топографическое ограниченiе 
съ СВ-а антиклиюtли Малага Харами. На ek СВ-номъ склонt обнажаютел бол·ве новые гори
зонты апшерона. Овраги, которые сбtгаютъ съ э·rого склона, врtзываютсл также глубоко въ 
прилегающую къ подошвt склона слабо наклонпую равнину. Такихъ овраговъ нtсколько и 
они всt идутъ почти параллельно. Глубина ихъ при этомъ постепенно уменьшается еъ 
ЮЗ на СВ. 

Въ одномъ изъ э·rихъ овраговъ было записано мною слtдующее обнаженiе (сверху внизъ 
по оврагу, но снизу вверхъ стратиграфически): 

1 )  Известнлкъ. Паденiе 45° на С 45° В. 
2) Плотпал глина. 
3) Перемежаемость еиневатосtрой глины и желтоватыхъ песчаников ь.  
4) Твердый песчаникъ (2 м.) . 

1)  Третичныл отложенiя Шемахинскаrо уtзда. Иав. Геол. Ком., XXIII, М 90. 1 904. 
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5) Перемежаемость синеватосtрыхъ глинъ и желтыхъ песчаниковъ. 
6) Красноватосtрый, мягкiй песчаникъ, выступающiй ребромъ на c rtлoп·l;. 
7) . . . . .  
8 )  Сtрый песчаникъ съ слоемъ конгломерата, болtе 2 метровъ. 
В) . . . . .  

10) Довольно плотный, толстослоистый сtрый песчаникъ, болtе 3 и. 
1 1 ) Такой же песчаникъ, помягче. 

3 1  

12 )  Мягкiе, песчано-глинистые пласты съ Didacna intermedict E i < : ll "' . ,  Apsclu:гonin 
propinqtta Е i е l1 "'. 

1 3) Слоистый известнякЪ <.:ъ P'bдiШllfИ гальками и Dreissensia. 
Паденiе пластовъ в низъ по оврагу дtлаетсн все положе. Слой �� 13 наклоненъ уже 

rюдъ угломъ всего въ 8°. 
Отдtляясr, отъ пласта N� 13  н·:Вкоторымъ промежутrtомъ (14) сл1>дую'l'ъ: 

1 5 )  Известнякъ съ отпечатками дrейссенсiй. 
1 6) Плотныя, слоистын ,  с·врыл глины. По сююнамъ вымытыл изъ нихъ , или съ 

вышележащаго слол Dreissensia Eichu·al<li I s s <� l ,  MonodaCJlr,t Sjocgreni А 11 < l г ш- :. 
Очень слабый у клонъ къ СВ. 

1 7 ) Песокъ и песчаная, желтая и сtрал сланцевая глина съ прослоемъ раrtуш-
ника, состоящаго изъ Drcisscnsict Eichwaldi, Monodacna sp. 

18) Глины, подобныл J'\� 16. 
1 9) Песокъ съ слоемъ конгломерата. Гальки до 1 - 2 дециметра въ дiаметрt. 
20) Бtлый, мягкiй иввестнлкъ съ Apsclwt·oпia propitzqtta Е i с Ъ "'., Monodactш sp.,  

Dreissensia. 
2 1 )  . . . . . 
22) Сtрый известнлкъ съ отпечатками раковинъ. 
23) Желтый песчаникъ. На склонt много галекъ (юшрца, кремнJI, r,:ристалли •Iе

скаго известняка). 
24) КонгломератЪ подобныхъ же галекъ съ Didacna JJaeYi ( ;  J" i шш. 
25) Желтые пески. 

llласты N> 24-25 ,  очевидно, относятся уже къ бакинскому лрусу. 
Bct перечисленныл от ложенiл входлтъ въ составъ синклинали, отдtляющей аптиили

наль Малаrо Харами отъ антиклинали Большого Харами. Современное, топографическое дно 
этой синклинали постепенно подымаетел къ С3-у, обраsун пологiй перевалъ между оЬlшми 
антиклиналлми.  

А н т и к л и н а л ь  Б о л ь ш о г о  Х а р а м и  обрtsываетсл съ востока теченiемъ Пирсага'l'а у 
мtстности Ташъ-арватъ-керпи, гдt Пирсагатъ и sъ ерединго расширенiн своей долины у Па
шаловъ, проходл между воввышенностлми Большого Харами и Пяшъ-Мардана, выходитъ на 
нижнее расширенiе своей доливы у Rубаловъ и Наваговъ. 

Обрtзал конецъ Больше-хараминской антиклинали, Пирсагатъ представляетЪ два не
большихъ съуженiл, между которыми расположенъ широкiй циркъ, благодарл тому, ч·rо въ 
крыльнхъ антиклинали имtются болtе твердые пласты, а лдро ел составлено млгкими пес
чано-глинистыми отложенiями. 

Составъ юrо-sападнаго крыла виденъ въ обнаженiлхъ, сопровождающихЪ правый берегъ 
Пирсагата. Идя вкрестъ простиранiл съ ЮВ, мы встр·вчаемъ слtдующiа отложенiа: 

1 )  Склоны обрывовЪ покрыты желтоватосi>рымъ, глинистымъ делювiемъ, корен
ныл породы не видны; иsъ многочисленныхЪ маленькихъ овражковъ, тоже 
съ затянутыми делювiемъ склонами, вынослтсл кристаллы гипса и раковины 
Didacna Baeri G r i ш ш. 

2) Въ обрывt немного подалtе верхнюю часть его 3анимаютъ синеватос·врыл 
сланцевыJI глины, подъ ними 

.3) слой бtлой, трепеловидной породы .  
4 )  Еще ниже слtдуетъ перемежаемость глины и песку с ъ  многочисленными 

прi>сноводными раковинами,  какъ-то IJreisscnsia polymorpha P al l. ,  Mela1wpsis 
sp., Neritina sp. 
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5 )  Толща, повидимому, сtрой пвсчаной глины; склоны затянуты с·врымъ, uес•шно
глипистымъ делювiемъ и покрыты раковинами Dreissensia anisoconclщ А н сlгнs. , 
JIIonodacna Sjoegreni Antlгпs. ,  Apscheronia propinqtta E i (�h ,v. ,  Apscheronia sp. 

6) Плотный, косвенно-слоистый известюшъ. 
7) Перемежаемость тонкихъ (около 2 см.) слоевъ темносtраго песку съ желто · 

ва·rою глиною. 
8) Темносtрый и желтый песокъ со множествомЪ мелкихъ JJJonorlacna. 
9) Синеватос·Ьрал, сланцевал глина съ прослойкомЪ темносtраго песку. 

1 0) Темносtрый, довольно плотный песчаникъ. 
ДалЬе обнаженiе мною не  было прослtжено, равнымъ образомъ не было изуqепо и 

с·Iшеровосточное крыло антиклинали. Нtтъ сомнtнiя однако, 'ITO въ упомлнутомъ широкомъ 
циркt, на"Iинающемсл за выступомъ, образованнымЪ известнлками N! 6 и песqаниками �; 10 
и подходящимЪ къ ptкt, видны окружающiе его со всtхъ сторонъ и образованные 'l"ВМИ же 
глинисто-песчаными отложенiл11rи, какъ и лдро Мало-хараминской антиклинали, обрывы. 
Верхнiл части этихъ обрывовъ, сильно размытыхъ, желтоватаго, нижнiл синеватос'l>раt·о 
цвtта 

Больше·хараминскал антиклиналь rtъ 03 отъ Пиреагата хорошо выражена топографи
qесюi въ видt широкоспиннаго увала, СВ-ный и Ю3-ый склоны кo·roparo и:;рtзаны оврагами, 
направляющимиен въ противоположныл стороны. На оси антиклинали находятел отложенiл 
кира. На лtвомъ берегу Пиреагата про'I'ИВЪ упомлнутаго цирка видны маленькiя грядки 
известняка, указывающiл на заворачиванiе пластовъ, слtJiовательно на 'l'O, что здtсъ лежитъ 
свободный юговосточный конецъ антиклинали. Что же касается ел сtверозападнаго конца, 
·ro мною онъ не найденъ. На продолженiи оси ан·rиклинали мы находимъ совершенно плоскую 
возвышенность, обозначенную на межевой картt названiемъ "Ахтырi\ПL" . 

Эта горизонтальная плоскаll возвышенность представллетъ старое сопочное плато съ нt
с колькими небольшими группами маленъкихъ сопокъ. Склоны э·rого плато, какъ со стороны Itу
ринской ви:зменности, такъ и со стороны долины Пирсагата, хотя и изрtзаны параллельными 
нравильными оврагами, не представллютъ никакихъ лсныхъ обнаженiй. Я думаю, что они 
сложены также старымъ сопочнымъ матерiаломъ и его делювiемъ, 

А п ш е р о н с к i е  п ласты  въ ущельt Г ю п г е р м е с ъ  и е г о  о к р е с т н о стл х ъ. Какъ мы 
уже замtтили выше, долина Пиреагата къ 03-у отъ тtснипы Ташъ-арватъ-r�:ерпи предста
вляетЪ расширенiе съ плоскимъ дномъ, по дну котораго у южнаго его края течетъ Пирса· 
гатъ. От. юга э·rо расширенiе ограничено грлдой, Itоторал, примыкал къ "Ахтырмt" ,  соеди
нлетъ воз вышенность обоихъ Харами съ Ленгебизскимъ хребтомъ. Съ сtвера же расположены 
высоты, тлнущiясл отъ Плшъ-мардана къ Илъхичамъ и ущелью Гюнгермесъ, черезъ .которое 
Пирсагатъ изъ верхняго расширенiя своей долины выходитъ на среднее. Эта с·Iшернан оr�:раина 
среднлго расширенiл Пиреагатекой долины (котловина Пашалы) образована грядою шщаю
щихъ къ ЮЗ (1 2°) апшеронскихЪ известняковъ. Въ этой-то грлдt и прорыта Т'вснина Гюн
гермесъ. Тtснина начинаетсл у Алабегли (молоканская мельница). На правомъ берегу у мель
ницы громадныл оплывины синеватыхъ охристыхъ глинъ, возрастъ которыхъ остался для 
меня не лснымъ, равно какъ и возрастъ отложенiй, обнажающихся нtсколько ниже по ущелью, 
также на правомъ берегу. 3дtсь мы видимъ нат�:лоненныл къ Ю Я0° 3 подъ угломъ въ 55') 

плотныя, синеватосtрыя, сланцевыл глины, содержащiл мtстами остатки рыбъ, съ частыми 
прослоями желтоватаго, песчанаго мергелл. Они во вслкомъ случаt древн·ве апшеропа 
(палеогенъ?). 

Въ южной части ущельл, гдt оно сильно съуживаетсл и принимаетъ xapaR'repъ на
стоящей тtснины, обнажаютел уже апшеронскiе пласты. Ближайшiе тtъ дорогt обрывы по
казываютъ синеватосtрыл неслонетыл глины безъ окаменi>лостей. Нtсколько повыше въ 
нихъ начинается грубая слоистость и появл.нетсл прослойка "трепелояда" (вулrtапическаrо 
пепла) съ паденiемъ 32° на Ю 30° 3. Еще выше лежатъ синiл rл1шы съ Dreissensia rostt·i
formis, а надъ ними розовыл, сильно песчанистыл, сланцевыл глины съ той же дрейссенсiей. 
Вершину обрыва составллетъ пластъ известняка, недоступный со стороны, такъ какъ пластъ 
этотъ къ ptкt не спускается, а перегибаетсл синклинально. Между Еtонцомъ ущельл Гюн
гермесъ и лежащимъ нtсколько восточнtе ущельемъ Блркъ, апшеронскiе известнлки обра-
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зуютъ въ высотахъ, ограничивающихЪ котловину Пашаловъ (Сабатъ-дюзи) , три уступа, не
рiщко сильно разрушенные и представлпющiе часто груды обломковъ. Въ этихъ известнл
кахъ интересно присутствiе отпечаткоnъ CorЬicula 

Наконецъ, теперь мы должны будемъ отнести къ апшеронскому лрусу тil отложенiл 
выше акчаrыльскаго лруса, котарыл наблюдаютел по лtвому берегу Пиреагата у Геrлпра и 
Экихана-талыба. Л ихъ ошибочно относилъ къ понтическому лрусу. У хутора Карамаилы 
выше акчагыла мы наблюдаемъ песчаники съ бtловатыми полосками, тонкослоистый детри
тусавый известнякъ съ гальками и о·rпечатками гидробидъ, и синевато-сtрыя глины съ Dreis
sensia cf. rostriformis и тонкимъ прослойкомЪ известнлка съ тою же дрейссенсiей и Neri
tina sp. Въ другомъ обнаженiи мы наблюдаемъ выше акчагыла слой конгломерата, а повыше 
синiя глины съ прослолми песчаника, содержащими ])reissensia cf. rostriformis Des l1. и Neri
tina sp. 

У Экихана-талыба твердый песчаникъ съ Dreissensia cf. rostriformis D e s h. залегаетъ на  
акчагылt, верхнiй пограничный слой котораго вмtстt съ  акчагыльскими мактрами и кардiу
мами содержитъ неритинъ и мелкихъ конгерiй. Это тотъ горизонтъ, которымъ нерtдко за
канчивается акчагыльскiй ярусъ не только въ Шемахинскомъ yilздt (Ильхичи, Itончи, Гюм:
б.нли-дагъ и др.), но также у Грознаго, на Утвt, въ Дагестанt. 

Вассейиъ рiпtи Куры. 

Рлдъ недавно констатированныхЪ фактовъ указываетъ на то ,  что апшеронскiя отло
женi.н довольно далеко проникаютъ въ Куринскiй бассейнъ. Они были констатированы В о· 
г а ч е в ы м ъ  въ крлжt Возд а г а  (Арешскiй уtздъ Елисаnетпольской губернiи) 1)  

Въ ущельи Мазитъ снизу вверхъ имъ наблюдались: 
1) Сtрые песчаники. 
2) Песчанистые мергели. 
3) Голубыл мергелистыл г.Iины съ Apscherm�ia propinqua E i c h  \V. ,  sp., Cardium sp. ,  

Dreissensia carinatocurvata S i нz. , Eicltwalcli? I s se l . , Unio? sp. ,  Melania sub
striata? А н <lгпs., JI.ydroЬia sp., Clessinia? sp. 

4) Сtрый, плотный песчаникъ . съ галькой, глиняными " катунами" и глиняными 
валунами ( "сэлевыми шарами")  безъ окаменtлостей. 

5) Сtрые пески. 
6) Перемежаемость крупногалечнаго конгломерата съ пескомъ. СодержитЪ Apsche

ronia propinqna E ichw. ,  Monoclam7a Sjogreni Anclгпs. ,  Adacna plicata Eichw. ,  
Dreissensia Eichшalcli 1 s s е l . ,  polymorph,a? В сn. ( sic ), Clessinia major А н tl г u s . ,  
HydroЬia sp. ,  Micromelania s�tbstriata? Ашlгпs. КонгломератЪ содержитъ 
гал�:.ки гнейса, порфира, другихъ темноцвtтныхъ, изверженныхЪ породъ, гли
нистага сланца, песчаника, известняка, кварца. Отсутствjе галекъ красныхъ 
лавъ Гудъ-горы, Казбека и андевитовыхъ породъ Главнаго Хребта, по мнtнiю 
автора, указываетъ на юный во3растъ этихъ лавъ и т. д., такъ какъ мате
рiалъ конгломератовЪ долженъ происходить съ Главнаго Хребта. 

Въ ущельt Огруджа обнажены пески съ Dreissensia Eichwaldi и мелкими гастероподами 
( Clessinia, Micromelania, HydroЬia ). 

Еще западнtе въ степи Эльдаръ  апшеропскiй ярусъ былъ констатированЪ Б. Д о м б р о в
с к и м Ъ  2). Апшеронскiе пласты налегаютъ согласно на акчагылt противъ Чернаrо Лtса (Ка ра
баrлы). Состоятъ они изъ рыхлыхъ песковъ, глинъ и песчаниковЪ съ довольно обильной 
фауной (Apscheronia propinqua, Didacna intermedia, Dreissensia rostriformis, CorЬicula sp.). Най
денъ также черепъ носорога (R11inoeeгos). Въ апшеронt часты прослои вулканическаго пепла, 

1) В. В. Б о r а 'I евъ .  Къ reoлoriп Боздага. Иввtстiя Кавкавскаго Мувея, т. VII, 1913. 
2) Б. Д о :м б р о в  с к i И. 3амtтка о rеолоrическпхъ условiяхъ нахожденiя .костей ископаемыхъ мле.ко

питающихъ въ мtстности Эльдаръ, ТифлисекоИ rуб. Тр. Геол. Мувен, т. VIII, выи. 7. 

Тrу,щ ГЕОJ!, Кои., Нов. СЕР., вьш. 110. 5 
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иногда достигающiе мощности весьма значительной, въ одномъ случаt до 4 саж. Мощность 
апшерона въ Эльдарекой степи громадна, до 1000 метровъ. 

Апmероискiе пласты въ Rубииско:м:ъ yilsдil. 

Здtсь эти пласты были открыты и описаны П. Е. В оларони  ч е м ъ  1). Апшеронскiя 
отложенiл развиты между селен iлми Верро и Генча и идутъ отсюда до самой прикаспiйской 
низменнос·rи. У Генча по Шабрану Воларов и ч ъ  описываетЪ слtдующiй (передаваемый мною 
въ сокращенномъ видt) профиль: 

1) Желто-бурые пески съ прослолми конгломерj,та . 
2) Песчанистый конгломератЪ., 
3) Свtтлобурыл глины съ прослоями конгломерата: обломки дрейссенсiй, гасте-

роподы. 
4) Темносtрые пески. 
5) Песчанистыл глины. 
6) Темнозеленые пески съ богатой апшеронской фауной. 
7 )  Те:мносtрыл песчанистыл глины съ Apscheronia. 
8) Раковинный известнлкъ, образующiй между прочимъ грлду Тенкемеръ-дага, съ 

довольно богатою фауной. 
9) Плотные конгломераты. 

10) Темносtрыл глины. 
Далtе прослtдить профиль подробно довольно трудно. Еще выше по Шабрану наблю-

даютел (1 1 )  листоватыл мергельныл глины, а у Верро слtдующiй профиль: 
12) Известняковый конгломератъ. 
13) Раковинный известн.вкъ. 
14) Rонгломератъ. 
1 5) Темносtрыл глины. 
1 6) Темнозеленые пески. 
1 7) Темносtрыл глины. 
1 8) Темнозеленые пески. 
1 9) Темныл песчаныл глины съ окамен11лос·rлми. 
20) Зеленовато-бурые пески съ прослоями песчаника. 

Вtролтно, что шшестнлкъ (13), переполневвый окаменtлостлми, тождественъ съ извест
нлкомъ Тенкеиера (8). 

На Rуки-Дагt Волар о в и ч ъ  наблюдалъ слtдующiй профиль: 
2 1) Вывtтрившiлсл полосатыл глины. 
22) Раковинный известнлкъ. 
23) Бурые nесчаники. 
24) Плотный иsвестн.вковый копгломератъ. 
25) Г лауконитовые песчаники съ дрейссенсiлми. 
26) Песчанистыл темносtрыл глины. 
27) Рыхлые песчаники съ дрейссенсiлми и Apsch. propinqua. 
28) Листоватыл песчанистыл глины съ кардидами. 

У Iюглды наблюдаютсл: 
2 9) Раковинный известнлкъ съ кардидами. 
30) Бурые пески. 
3 1 )  Зеленовато-бурые песчаники съ дрейссенсiлми. 
32) Сtрыл песчанистыл глины. 
33) Зеленовато-бурые пески съ дрейссенсiлми. 
34) Темнозеленые пески съ дрейссенсiлми и Apsch. propinqua. 

1) Геолоrич.ескiл изслiщованiл въ Кубинско.мъ уtздt въ 1902 - 1903 г. Изв. Геол. Кои. ХХШ , 
N! 93. 1904. 
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Bct перечисленныл обнаженiл представллютъ лишь небольшiл части огромной толщи 
апшеронскаго яруса, достигающаго по Вол а р о в и ч у  до 1200 м. (обнаженiл достигаютЪ 
саженей 1 0 - 50), и не представллютъ послtдовательной свлзи, Iшкъ можно было бы думап 
изъ нумерацiи пластовъ, данпой В о л а р о в и ч е м ъ  и воспроизведенной мною. 

Бол·l>е обильныл фауны найдены въ пластахЪ .М 6, 8, 1 9, 34, а именно: Dreissensia 
polymorpha (6, 8, 1 1, 3 1 ,  34), Eichwaldi A n d гus. (6), rostriformis vаг. distincta A n dгus .  (8), 
Apsclteronia propinqua E icl1w. (6, 8, 27, 34), Diclacna intermedia E ichw. (6), Monodacna 
Ьасиапа Andгus. (6, 8), Monodacna kabristanica Andг us.  (6, 8), celekenica A'nclгus. ( 19), Car
dium aff. raricostatum Sj ogг. (8, 1 9). 

Основанiемъ апшеронскаго лруса лвллетсл своеобразпал серiл нtмыхъ осадковъ, пре
имущественно конгломератовыхъ, иногда съ прослоями глинъ и песчаниковЪ. Эти породы 
большею частью вtмы палеонтологически. Въ нижнихъ ихъ горизонтахъ, особенно у Рустова 
встрtчены глины съ акчагыльскими окаменtлостлми, однако " едва-ли можно отнести эту всю 
толщу нtмыхъ отложенiй къ мэо'l'ическому лрусу. Нижнiе ел горизонты сопровождаютел 
характерной акчагыльской фауной; въ верхнихъ же горизонтахЪ этой толщи ископаемыхЪ 
встрtтить не удалось "  (Волар о в и ч ъ). Еще ниже слtдуютъ сарматскiл отложенiл, въ кото
рыхъ можно отличить верхнiй (съ Mactra crassicollis Sinz.) и среднiй сарматъ. 

Западвое побережье Rаспi.и.  

Сtверн·]ю по побережью Kacniл апmеронъ сильно размытъ и сохранил ел, ловидимому, 
лишь небольюими клочками. Между прочимъ одинъ такой клочекъ открытъ А. П. И в а н о
в ы м ъ  на г. Чирми-тау между г. Дербентомъ и р. Инчхе. 3дtсь залегаетъ толща известил
ковЪ и песчаниковЪ съ Dreissensia polymorpha, Apscheronia propinqua, Didacna intermedia, Adacna 
plicata, N eritina litlшrata etc. 1) 

Д. В. Г о л у б .я т н и к о в ъ  констатироnалъ �) въ Кайтаго-табасаранскомъ округt р.ядъ 
осадковъ, причислнемыхъ имъ къ плiоцену. Н и ж н и м ъ  плiоцепомъ онъ считаетъ отложенiл 
надъ самымъ верхнимъ причисллемымъ имъ къ акчагыльскому горизонту ж ел т ы м ъ  и з в е с т н .я
камъ съ Congeria ef. homoplatoicles Andгus. ,  Neritina, HyclroЬia и Cardium акчагыльскаго типа. 
Эти О'l'ложенiл состолтъ главнымъ образомъ изъ детритусовыхъ известнлковъ небольшой мощ
ности (по описанному разр1>3у, если онъ только представллетъ в с ю  толщу пластовъ), только 
около 4 метровъ. Эти и3вестнлки съ просло.ями мергелл содержатъ лишь Congeria cf. panti
capaea Aнdгus. и Dreissensia angusta Rouss. Если маленькал конгерiл опредtлена правильн(), 
то слои эти было бы лучше соединить еще съ предыдущими, остамл.я пока въ сторонt во
просъ о наименованiи ихъ нижнеплiоценовыми, такъ какъ это будетъ столть въ св.язи съ 
рtшенiемъ вопроса о значенiи верхней гганицы акчагыльскаго .яруса. 

Что касаетсл в е р х н .я г о  п л iоцен а  Rайтаготабасаранскаго округа Г о л у б л т н и к о ва, то 
онъ, во 1-хъ, залегаетъ хотл и ди3лоцировано, но всетаки песогласно  надъ предыдущей 
серiей. Это указываетЪ на то, что онъ не слtдуетъ непосредственно по времени за такъ наs. 
п и ж н и м ъ  п лi о ц е но м ъ  Г о л у блт н и к о в а. Остаетсл поэтому сомнительнымЪ, слtдуетъ-ли 
приравнивать отложенiл с. Мугатырь къ понтическому или апшеронскому .ярусу, такъ какъ 
окаменtлости изъ серiи Мугатырскихъ пластовъ (песчаники, известняки, мергели и конгло
мератъ) не даютъ никакихъ точныхъ ука3анiй. Ту'rъ именно Г о л у б .я т н и к о в ъ вашелъ не
лепые отпечатки Cardium, Dreissensia съ р1>3ко выраженнымъ килемъ и сильно загнутыми въ 
сторону макушками, мелкихъ Neritina и Helix, все формы, которы.я мы равно въ правt ожидать 
и въ понтическихъ и апшеронскихъ пластахъ. 

1) Годичный отчетъ Ими. Московскаrо общ. испытате.11ей природы за 1906 г., стр. 12. 
') Геологическiя изслtдованiл нсфтеносныхъ площадеИ КаИтаrо-табасаранскаrо округа Дагестанской 

области и окрестностеii г. Дербента. Изв. Геол. Ко:м., т. ХХI.-О н ъ  ж е. Верекейскал нефтеносная пло
щадь. Та:мъ же, XXV, N! 121, 1906. 

5* 
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Даrестанъ и Tepc:rta.a: область. 

Сл·вдующимъ этапомъ распространенiл апшеронскихЪ пластовъ къ СЗ-у отъ Дербента 
лвллется Чиръ-юртъ на СулакЪ. Мое вниманiе на нахожденiе вдЪсъ апшерона обратилъ И. М. 
Г у б к и н ъ. Слtдул его указанiлмъ, н лЪтомъ 1 9 1 5  г. нашелъ вдЪсь апшеронъ непосред
ственно надъ акчагыломъ. 

Сулакскiй профиль, обслtдованный мною два рава, былъ прослtженъ до верховьевъ 
акчагыла, и ваканчивалсл бурыми песками съ Cardium tlombra A n d r u s , надъ которыми л 
наблюдалъ бурый песокъ съ маленькими Dreissensia и Hy1lroЬia. 

JГвтомъ 19 15  г. л наблюдалъ на правомъ берегу Сулака выше песчанистага акча
гыльскаго иввестнлка съ прослоями глинисто-песчанистаrо ракушника, доставившаго мнt 
фауну, перечисленную въ работЪ "Акчагыльскiе пласты" 1) подъ No 7, слtдующую посл·Iщова
тельность пластовъ: 

1) Пластъ конгломерата, состонщаго ивъ небольшихъ галекъ, между которыми много 
кварцевыхъ. Нижннл граница конгломерата волнистая ; въ мЪстt контакта ел съ нижележа· 
щими песками (М 6 упомянутага профилл) посл:Вднiе уплотняютел въ довольно крtпкiй 
песчаникъ. 

2) На конгломератЪ лежатъ снова пески, въ которыхъ была вамЪчена лишь Mactra 
subcaspia A n d r u s. 

Далtе на нЪкоторомъ протнженiи обнаженiе замыто, но нtсколько далtе къ сtверу, 
подъ стрtльбищемъ 2) понвллютсл 

3) желтые глинистые мнгкiе песчаники, нерtдко косвенно-слоистые съ прослоемъ рав
ровненныхъ галекъ, около которыхъ то мнЪ и удалось найти въ песчаникахЪ остатки апше
ронской фауны: Ар. propinqua Е i e hw.,  Monodacna caucasica A n d t· u s. ,  Dreissensia cari1zatocurvata 
S inz., Dreissensia polymorpha Р a ll. ,  Micromelania subcaspia Andrus.  

Они покрываютсл бевъ видимаго несоrласiл конгломератами "наклонной террасы" (см. 
цитированную работу) , съ прослолми песка и палевой иввестковисто.й глины. 

Въ Гровненекой мульдt 3) надъ акчагыльскими пластами валегаетъ значительпал толща 
пластовъ, песчано-глинистага характера, пройденпал скважиною Г е р м а н а. Въ обравцахъ ивъ 
этой скважины мною было констатировано присутсз.•вiе Dreissensia ef. rostriformis D e sh. ,  
Dreissensia ех. gl'. auriculares, Neritina sp. ,  HydroЬia. Эти окаменtлости были встрtчены въ 
толщЪ около 250 футъ мощности. Подъ ними лежатъ акчагыльскiе пласты; выше слои съ 
прtсноводными раковинами (послtтретичные?) и рtчные галечники ') и пески. 

Ставропольс:rtа.а: rубервi.а:. 

Наконецъ признаки апшеронскихЪ пластовъ открыты въ восточной части Ставропольской 
губернiи, откуда и описаны И. С и н ц о в ы м ъ  5). 

Вотъ что пишетъ посл·hднiй авторъ: "ГидротехникЪ В а в е ръ добылъ прекрасно сохра-

1) Тр. Геол. Ком. т. V, N! 4, 1902 r., стр. 18 и д. 
') Bct хорошiл обнажевiл акчаrыла находятел у разрушающихсJ! nыnt стtнъ бывшаrо Чиръ-юрт

скаго укрtилеniя. 
3) Сыотри мои "Акчаrыльскiе пласты"-стр. 28. К а л и ц к i й. ГрозненскiИ нефтеносный районъ. Труды 

Геол. Ком., Н. с., выи. 24, 1906, стр. 35. 
•) Эти конгломераты ш ироко распространены по сtверновrу склону Кавказа въ предtлахъ Терско!i 

области. Къ вимъ, безъ сомнtнiн, относител •щсть коnгломератовъ, раввитыхъ въ Терскомъ 11 Сунжен
скомъ хребтахъ и nонвлающихсн зд·Ьсь выше акчаrыла въ ясно дизлоцироваввомЪ положеiriи. Такiе же 
конгломераты развиты и въ Чечnt, гдt н ихъ ваблюдалъ по р.  Фортавrt у Бумута и по р. Acct близъ 
Фельдмаршалской. 

5) О буровыхъ и копаnныхъ колодцахъ казенnыхъ винныхъ складовъ, c·r. XXVI. 3au. Имп. мине
ралог. Общ., ч. XLIV, выи. 1, стр. 28--29. 
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нившiлсл раковины изъ буровой скважины, заложенпой в ъ  Озекъ-Суат-Е (па правомъ берегу 
Itумы, противъ Величаевки). При буренiи э1•ой сrtважипы, им-Еющей 80 саженъ глубины, 
почти все времл шли въ пескахъ. Раrювипы встр-Ечаютел исключительно на 67 сажени . Он-Е 
принадлежатЪ слtдующимъ видамъ: 

Dreissensia rostriformis D е s l1. 
" tenuissima S i n 7..  
" Eichwaldi I s s e l. 

Adacna ef. vitrea E i c l1w. (обломки). 
HydroЬia (Micromelania) caspia E i c11w. 

" " spica Eich  w. 
Clessinia (Bythinia) Eicl�waldi Кrуп.  vаг. triton E i ch w. ( "очень 

крупные tшземпляры, которые по размtрамъ не уступаютъ 
найденнымъ на Ваиловымъ мысу и хранящимсл въ геоло
гическомЪ кабинет-Е С.-Петербургск!1ГО университета") .  

Rpoмt того отъ В а в е р а  получены также: 
Clessinia (Bythinia) Eichwaldi К r у n. 
Dreissensia rostriformis D е s 11. 

" tenuissima S i n z. 
Cardium propinquum Е i с 11 w. 
Aclaqna edentula Pallas (обломки). 

" cf. vitrea E i ch w. (обломки). 
Oarclium sp. , "опред-Еленный (въ коллекцiи 0.-Петербургскаго уни

верситета, собранной на м. 3ыхъ) Н. И. А н д р у со в ы м ъ  rtакъ 
Carilium intermellium var. pluricostata. Ilовидимому, это будетъ 
та разновидность, которой Ш ё г р е н ъ  далъ названiе Carilium 
intermerlium E i c l1 w. var. ecluliformis, такъ какъ по внiJшности 
нiшоторые образцы ел дtйствительно напоминаютЪ Cardium 
eclule" .  

Carclium subrlentatum D e s h. vю·. pseuclocatillus Barb. 1 ) . 

Эти образцы, повидимому, взяты изъ артезiанской скважины В·вликоваго хутора (въ 
5 верстахъ отъ с. Владимiровки) и въ ставк-Е Ачикулакв. По словамъ B a n e p a, подобнюr же 
раковины вы брасывались и изъ артезiанскихъ скважипъ У дtльнаrо (Тумузловки) и II реобра
женскаго. 

Въ другой статьt С и н ц о в а 2) апшеронскiл раковины приводлтсл также и изъ другихъ 
пунктоnъ Ставропольсr,ой губернiи, а именно изъ сю:ажинъ аула Махмутъ, :Козьей балки и 
Бiаша. У аула Махмутъ собраны: 1Iyil1·oЬia caspia E i c l1w. ,  Prosostl�enia conus Eic l1 w. ,  Vivipara 
fasciata M й l l. , subconcinna S iп:r.., Monodacna propinqua E i c 1l w., Dreissensia rostriformis D e sl1. 
(мелкiе экземпллры), EichwaИi I s se l. ,  U1�io sp. У Козьей балки добыты: Cardium intermerlittm 
Eichw., Vnio sp . (съ толстыиъ заикомъ), Vivipara subconcinna S in z., turgida B i e 1 z. Въ сква
жинt Бiаша добыты: на глуб. 6 5 1  фута Cardium propinquum и, повидииому, также: Adacna 
caspia Eicl1w., Carrlium intemzerlium E ic1lw. vю·. pluricostata A ndгus. ,  Dreissensia tenuissima 
Sinz., Eichwaldi l s s e l. Тамъ же съ глубины 420 футъ: D1·eissensia tenuissima Sinz., Oardium 
propinquum Eich w., а съ глубины 329 футъ: A(lacna caspia E icl1w., Carclium intermeclium 
E iehw. ,  Dreisse1�sia cf. Eic.7zwaldi I s se l .  

Относительно первыхъ скважинъ точно веизвtстно, на какой глубипt получены раковины. 
Bct скважины достигаютъ порлдочной глубины (у аула Махмутъ-652 ф., у :Козьей балки-
735 ф.). Rъ сожалtнiю, не даютел абсолютныл высоты устьевъ буровыхъ скважинъ. 

1) Изъ при�гJ;qавiл видно, qто С и в цо в ъ  отождествл.нетъ съ такъ имъ называемой формой опи
санную И с с е л е м ъ  JJfonodacna Lessonae, кажетсл, неправильно; смотри объ этомъ въ описательвой qасти. 

�) Но выя данвыл о буровыхъ колодцахЪ Ставропольской rубервiи. 3аи. Мин. Общ., XL VI. 1908. 
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Въ буровой скважинi> Зимней ставки (75G ф.) найдены тt же nивипары, что и у аула 
Махмутъ и въ Козьей бал:кt, но безъ апшеронскихЪ кардидъ. Зато тутъ найденъ Carclium 
semis�tlcatum Rouss. vаг. Cucestiensis F o n t., Litlюglyphus fuscus Z i c gl . ,  и PlanorЬis mm·gi
natus D rap. 

Слtдуетъ ли на основанiи нахожденiл тtхъ же вивипаръ причисллть отложенiл Зимней 
ставки къ апшеронскому лрусу, л не рtшаюсь сказать. До сихъ поръ нигдt въ апше
ронсrшхъ пластахъ не находили представителей рода Prosodacna. Въ виду же отсутствiл ха
рактерныхЪ длл апшерона кардидъ приходител оставить подъ сомнtнiемъ принадлежиость 
горизонта скважины Зимней ставки, доставившихЪ названныл окаменtлости, къ апшерону. 

Факты, сообщаемые проф. С и н цо в ы м ъ, указываютъ на существоnанiе на нравомъ по
бережьи р. Кумы къ В отъ 1 4  меридiана В. отъ Пулкона отложенiй аnшеронскаго лруса. Къ 
сожалtнiю, у насъ нtтъ никакихъ данныхъ объ абсолютной высотt мtстностей, гдt было про
изведено буренiе. Такимъ образомъ l\IЫ лишены возможности судить, были ли найдены гори
зонты, содержащiе апшеронскiл раковины, выше или ниже уроnпл морл. 

Кромt того въ статьt "Дополнительныл свtдtнiл и т. д ."  изъ аула Махмутъ приво
дител и Dreissensia carinatocurvata n. sp., а изъ Зимней ставки: Micromelania spica E i ch w., 
Pupa sp., Cyclas cf. rivicola L e ach., Dreissensia carinatocurvata n. sp., Mmюclacna Lcssonae I s se l 
и Monodacna propinqua E i ch w. 

Наконецъ въ третьей статьt И. С ин цо в ъ  1) описываетъ и изображаетъ апшеронскiл 
формы изъ слtдующихъ пунктовъ Ставропольской губернiи. 

А у  л ъ  Э р г а к л ы  (Ачикулакъ). Здtсь , изъ буровага колодца съ глубины 950-1050 ф. 
приnодлтел слtдующiл формы: Dreissensia carinatocurvata n. sp. ,  te1ъuissima S i nz. ,  Eichwaldi 
I s se l, Dreissensia rostriformis Des l1. vаг. Brardi Eic l1w. 2), Dreissensia polymorpha Pall., Car
dium intermeclium E i ch w. et vаг. pluricostata А n d г u s., JJionoilacna Lessonae I R sel 3), Mono
dacna propinqua E i c h w., Al1acna caspia E ichw. 4), Neritina sp. ,  Helix sp., Melanopsis Esperi 
l<' e r., Micromelania Grimmi Dyb., Micromelania spica E i cl1w., Prososthenia conus E icl1w., Cles
sinia Eichwaldi К г у n. et vю·. tt·iton Eichw., Valvata piscinalis M ul l. ,  Lithoglyphus fuscus Z i e gl .  

Х ут о ръ В t д н л к о в ъ. - Изъ скважины глубиной въ 287 ф. добыты: Vivipara fasciata 
M u l l. ,  Valvata piscinalis Miill . ,  Dreissensia polymorpha Pal l., Dreisscnsia rostriformis Desh. ,  
Monodacna propinqua E ichw., JJion. Lessonae Is sc l. 5), Carllium ir!termctlium E iehw. 6) . 

А б д и л ъ-Г о з ы. Съ глубины 368-375 извлечены: Dreisscnsia rostriforrnis Dcsh. , tcnuissirna 
S i n z. ,  Eichwal(li Is s e l, Car(linm sp. fragm. ,  Monodacna Lessonae I s scl .  

А у  д ъ  К а м ы ш ъ-В у р у нъ. Съ глубины '156 ф. приводится: Dreissensia carinatocurvata 
n. sp., HytlroЬia caspia E i ch w., BytJьinia Meneghiniana I s se l .  

CaMiiiЛ свtдtнiя о скважинахъ весьма неполны, и мы не въ состояпiи судить, отно
сится ли вся пробуренпал толща (до 1 00 саж. съ лишкомъ) къ апшерону. На карт·h :М у ш
:к е т о  в а облас·rь, въ предtлахъ :которой расположены названныл скважины, закрашена цвt
томъ rtаспiйскихъ осадковъ (понимал подъ этимъ, конечно, обыкновенные кacпiйcitie осадки 
съ привычной фауной). Къ сожалtнiю, текстъ не даетъ никакихъ указанiй на оснопанiа та
Itой закраски. Нtтъ и въ буровомъ матерiалt палеонтологическихЪ признаковЪ присутствiн 
тутъ каспiйсrшхъ о·гложенiй. 

Нtкоторыл свtдtнiн о тtхъ же скважинахЪ мы находимъ также у В. В. Богачева  7). 
Онъ сообщаетъ списки окаменtлостей изъ буровыхъ скважинъ Зимней ставки, Махмута. 
Вiаша и Козьей балrtи. Авторъ приводитъ параллельна съ опредtленiями И. С и нцова  и свои, 
нtсколько отличающiясл отъ первыхъ, хот л и вамt чаетъ, что " вполнt признаетъ теперь 

1) Доuолнительпыя свi;дi>нiя о колодцахъ Ставропольскоii rуберпi11. 3ап. Имп. Мип. общ., т. XLVШ, 
вып. 1.  1912, стр. 297 и д. 

') Dreiss Grimmi m. 
3) Monodacna bakuana A n d r u s. 
•) Одна изъ формъ группы М. Sjocgreni m? 
5) Ммюdаспа bakuana. 
6) Также D. subintermcdia A n drus., Dr. polymorpha Pall . 
7 )  Ежеrодникъ Криштофовича, т. ХП, стр. 85. 
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опред'fiленiл И .  Ф .  С и нцова" . Изъ числа формъ, н е  цитируемыхЪ С и н ц о вы мъ, надо отмt
тить: Didacna Grimmi (?) изъ Махмута Бiаша или Козьей Балки и Unio Sturi М. Hoein. 

Въ другой статьt В. Б о г а ч е ва 1) приводлтся новыя данныл объ апшеронскихЪ пла
стахъ въ буровыхъ скважинахъ Ставропольской rубернiи. Окамен'fiлости апшеронскаго яруса 
найдены были въ пробахъ изъ скважины хутора Блинова, близъ с. Владимiро�ки (Праско
вейскiй у'fiздъ), гдt въ пескахъ па 48-50 саж. бы.'!и найдены: Adacna plicata E i ch w. , Mono
dacna intermedia, plurinterrnedia Anйt·пs. ,  Cardium sp. nova?, Dreissensia Eichwaldi I s se l, 
Dreiss@sia rostrif'ormis, Apscheronia propinqua E i c l1 w., Monodacna catillus D e s l1. (sic!), Unio cf. 
littoralis L rn k. ( = l!. Bogacevi? М i k h.). 

Въ томъ же Прасковейскомъ уtздt въ скважинt с. Николаевско-Александровскаго съ 
глубины 58-62 саж. была получена апшеронскал фауна (Apscheronia propinqua vю·. nova, Mo
nodacna catillus D e s l1 . ,  Adacna laeviuscula E i c l1w. ,  Adacna plicata E i c l1 w., Corbicula f'luminalis, 
Unio ех gr. littoralis L шk., Dreissensia cf. polymorpha? P al l., Dreissensia rostrif'ormis vаг. dis
tincta An<Irus. (rectius С. Ма у), Valvata variabilis Sinz., Neritina litl�urata (?) E i chw.,  Micro
melania sp., Caspia (?) cf. Dybowskyi C l e s s in) 2). Ниже елол съ апшеронскими окаменtлостлми 
идетъ неизв'fiстнаго возраста толща, а съ глубины въ 1 24-129 ·саж. песокъ и ракушникъ 
искJiючительно изъ Mactra karabugasica Anйгus. и Solen subf'ragilis E ichw., кромt того най
денъ одинъ экземпллръ Paludina cf. novorossica S inz. Л полагаю, что мактра едва-ли пра
вильно опредtлена; скорtе всего д·вло идетъ о Mactra caspia E ich"''· • что прекрасно согла
сов�лось бы съ нахожденiемъ палюдины, блиююй къ верхнееарматекой формt. Solen subf'ra
gilis также цитируетсл изъ верхнлго сармата 3). 

Поволжье. 

Въ АстраханскомЪ поволжьи пршшаки апшеронскихЪ отложенiй кою;татированы П. П р а
восла в л е вымЪ  4) въ двухъ мtстахъ: на правомъ берегу Волги, ortoлo села Солодпики и 
по западному склону г. Большое Богдо. У Солодниковъ апшеропъ образованъ песчаными 
глинами и песками съ окамен'fiлостлми, съ одной стороны х-арактерными для апшерона, 
а именно, по опредtленiямъ II. П р авославлева  'l'утъ встрtчаютсл: Apscheronia propinqua 
E i chw., Cardium intermedium E i c l1w. et vаг. ednlif'orrne Sj . ,  Lessonae I s s e l, subdentaturn 
Des l1. 5), incertttm П e s l1. 6), bacuanum An tl1·us. Однако къ нимъ "подмtшаны" и н·Ькоторыл 
каспiйскiл формы (Didacnae изъ группы D. trigonoides Р all . (D. JJaeri Ori  ш ш, JJiartensi, pyra
midato-baeri, subpyramidata Ргаv.), а также Monodacna edentula Pal l. (Adacna vitrea Eichw.). 
Мнt кажетсн, что подобвал смtсь можетъ быть обълснена лишь тtмъ, что здtсь апшерон
скiл окаменtлости находятел не iн situ, по во вторичномъ нахожденiи въ бол·.Ве новыхъ 
осадкахъ (бакипс.в:ихъ?) . Православлевъ ГQворитъ самъ, что верхнiл партiи песковъ у Соло
довниковЪ сильно перемыты. На Богдо фауна чище. Тутъ вмtст'l> съ Cardiurn aff. incertum 
Des l1 ,  aff'. bacuanum An<lгu  s., propinquurn, intermedium E i c h  w., Dreissensia aff . . Btef'anescui 
Font. ,  rostrif'ormis П csh., Eichwaldi I s s e l  7) попадаетсл много прtсноводныхъ моллюсковъ, при-

1) В. В. Б о r· а ч е в ъ. Палеонтол:оrичсснiн замtтки о нtкоторыхъ буровыхъ сrtважинахъ Ставроиоль
скоil l'yбepнiu. Труды Ставронольскаrо Общества нзученiл Сtвернаrо Кавказа. Выи. I. 1911. 

�) Еслп правильно опредtлена Monodacna catillus (Eichw, non Desh!), то мы бы пм·Jшr нахожденiе 
совм·Бстное каспiИ:скоil фор�IЫ съ апшеронсrtимп. Въ классическихъ обпаженiлхъ апшерона ona никогда 
не встрtчаетсл. 

3) Къ вопросу о дt.nенiи плiоцепа и постплiоцена кacиiiicrшro типа. Ежеrодникъ l{риштофовича, 
Томъ XII, вы1r. 3-4, стр, 85. 

') Матерiалы къ познанiю нпжневолжскихъ каспiИ:скихъ от.10женШ. Часть I. Астрахансrtое За
волжье. Варшава. 1908, стр. 314. 

•) Вtролтно одна изъ фор�1ъ группы JJ:fonodacna bacuat!a А 11 d r u s. 

6) Трудно сказать, какую форму авторъ иодразум·J;ваетъ тутъ. Этотъ камышбурунскiй понтическi11 
видъ не встрtчаетсл въ апшеронскомЪ лрус·l; изв·hстныхъ мнt м·hстностей. 

7) поn Andrus., какъ стоит� у Правосл:авлев·а. 



Н. А н д Р У С О В Ъ. 

надлежащихъ б. ч. къ современнымЪ видамъ (Sphaerium rivicola L e acl1 . ,  PlanorЬis rotundatus 
Poir., spirorЬis etc.), а также Paludina aff. diluviana var. gracilis S i n z .  

П ра в о с л а вл е в Ъ  указываетъ на возможность нахожденiл апшерона у Васкунчакскаго 
озера, а также на спорадическiл находки апшеронскихъ формъ въ бакинск,ихъ гори:юнтахъ 
Нижнлго Поволжьл. 

И нд ер с к i л  г о р ы. На присутствiе ЗД'ВСЬ апшерона было указано мною на основанiи 
изуqенiл сборовъ С. Н. Н и к и т и н а  1) .  Стратиграфическiл условiл залеrанiл апшерона оста· 
лись мнt неизвtстными. Окаменtлости, переданныл МН'В покойнымъ Серг:hемъ Николаевичемъ 
подъ "М 26, р. Уралъ" принадлежали сл'Вдующимъ видамъ: Apscheronia propinq�ta E iel1w.,  
Didacna internwdia Eic l1w., Monodacna Isseli A ndl'US. ,  catilloides A ш l r u s.,  Dreisscnsia rostri
formis D e s l1. var. distincta Мау. 

Островъ Челехеиъ. Нефте-даrъ. Ву.а:-даrъ. 

Апшеронскiе пласты представллютъ, вtролтно, весьма широкое развитiе на восточно�rъ 
побережья Rаспiл къ югу отъ Rрасноводска, на пространств'В, ограпиченномъ съ сtвера крл
жами Rуба-дага, Rюрлнынъ-кюрре, поднлтiемъ Большого Балхана, на востокt Малымъ Бал
ханомъ и отрогами Rопетъ-даrа и Туркмено-Хоросанскихъ горъ, а на юr'в теченiемъ Гюр
гена. Геологическое строенiе fiтой низменной страны еп�е очень мало изв'Iн:тно. Поверхность 
ел занята rлавнымъ образомъ каспiйсrшми и новtйшими отложевiнми, скрывающими детали 
ел несомнtнно сложнаго rеологическаго строенiл. По всей в'nроятнос'rи, мы имtемъ тутъ 
дtло съ обширныиъ, сильно раздробленнымЪ сбросами полемъ опусканiл, среди Itотораго оста
лось нtсколько небольшихъ горс'rовъ, ющъ-то островъ Челекенъ, Нефте-дагъ, Бул-дагъ и, 
можетъ быть, нtкоторыл другiл возвышенное'rи. Судл по строенiю Челекена и Нефте-дага, 
каспiйскiе осадки подстилаютсн въ основанiи низменнос'rи всей каспiйской серiей плiоцена, 
т. е. бакинскими, апшеронскими и акчагыльскими слолии, ниже которыхъ на Челекенt вы
ступаетЪ кромt того, по всей видимости, континентальпал красноцвtтнал толща, верхнюю 
по крайней: M'Bpt часть кото�ой мы теперь должны приравннтr. къ пон'rичесrюму лрусу 1). 
Еще древнtе " коренныл породы Алигую-.скаго массива"  (R а л и ц к i й  и В е б е р ъ); наконецъ въ 
древнихъ сопочныхъ изверженiвхъ, продуrtты которыхъ образуютъ uокровы среди апшерон
скихъ пластовъ, залегаютъ rромадншr глыбы :мезо;юйскихъ известнлковъ, происходнщiе, оче
видно, изъ глубокой основы низJ\Iенности. Itонечпо, какъ въ силу топоrрафiи М'Встности, таrtъ 
и въ виду малой ел изученности, пока лвллетсл невозможпымъ рtшить вопросъ о раснростра
пенiи апшеронскаrо нруса подъ нею. Разсмотримъ во вспкомъ случаt имtщiлсл данныл. 

На островt Ч е л е rt е п t  апшеропскisr отложенiл изучены въ послtднее вре.11л A. ll. Ива
н о в ы м ъ  и К. R ал и ц к и мъ 2) . Первый авторъ сообщаетъ намъ слtдующiл интересныл дан
ныл. Апшеронскiн отложенiл покрываютсл ба ъ: и н с к и м и  и при томъ несогласно, Въ осно
ванiи баrtинскаго яруса :щлегаетъ характернал прослойка "окатанныхъ валуновъ, поrtрытыхъ 
корою мшанокъ и известковыхъ водорослей, М'встами образующихЪ наетолщiй мшанковый 
рифъ" .  Эта прослойка "лежитъ песогласно на размытой поверхности различных т. горизон
товЪ а п ш е ро нска i' О  лруса, служа рtзкой границей между обоими лрусами. А п ш еронск iл  
отложенiл Челекена носнтъ преимущественно глинистый и мергелистый характеръ и изоби
луютъ, по И в а н ов у, характерными оrш�tен'влостлми. Песчаные пласты рtдки, за иеключенiемъ 
одного пласта песку, около 3-4 арш. Rnoмt того попадаютел и другiе тонкiе прослойки песку. 
Оригинальную особенность челекенскаrо "апшерона" представляютЪ древнiя сопочнын отло
жевiл, результа'rъ дtлтельности огромнаго, вtролтно подводнаго грлзеваго вулкана, работа
вшага на днt апшеронскаго морл. "Средней части этого лруса, говоритъ А. ll. И в а новъ, под
чинены различной мощности-отъ О, 1 до 5 саж., прослойки сошtовой брекчiи ,  состолщей изъ 

1) Н. А н др у со в ъ. О возраст'в и стратпrрафичсскомъ положенiи акчаrыльсrtпхъ пластовъ. 3ап. Иип. 
Мин. Общ. X CVIII, 1. 1911.  

2) А. П. И в а по въ. Чслекенское �г!Jсторожденiе неф rи. Нефтлное дtло. 1903 г . •  \�N! 6, 7 н 9.  Н. В е б е ръ 
и It. E a л rr ц к i li. Остров ъ Челекенъ. Изв. Гсод. ltoм., т. XXV III ,  1909, � 158. Чедеr>енъ. Труды Геол. 
Eo�r., Н. с., выи. 68, 1911. 
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кусочковъ черной глины и рtже другихъ породъ сцементированныхЪ тонко-глинистымъ це
ментомъ" .  Itpoмt того въ этой брекчiи " нер·вдки бо.л:tе или менtе крупные валуны различ
ныхЪ породъ, и, между прочимъ, громадные до 1 куб. саж. величиною глыr)ы очень крtп
кихъ желтыхъ известнлкопъ, иногда съ обильными мезозойскими ископаемыми " .  Мощность 
прослоекъ " сопковой брекчiи" постепенно убываетъ во всt стороны отъ Алигула, гдt нахо
дилен цен·rръ изверженiл грлзевой сопки, столпшей въ свлзи съ большой трещиной, до 
3 саж. шириной, " выполненной дейкой сопковой бреrtчiи " . Rъ числу характерныхЪ породъ 
апшеронскаго лруса Челекена А. П. И в а н u в ъ  относитъ "три толщи черной глины, специ
фической особеностr,ю которой лвллетсл поч·rи полпал неспособность ел распускатьсл и раз
бухать въ водt. Эту глину авторъ склоненъ также о·rнести къ продуктамъ дtлтельности 
грлзевыхъ сопокъ 1) . Апшеронъ острова Челекена достигаетъ мощности до 80- 100 саж. и 
за.л:егаетъ н е с о гласпо  "на размытой поверхности различныхъ горизонтовЪ нижеслtдующихъ 
р ы б н ыхъ пластовъ" ,  по моему мн1шiю принадлежащихЪ rtъ а rt ч а г ыл ь с rt о м у  лрусу. R. R а
лицк iй  точно также указываетъ на упоминаемыл И в а н о в ы м ъ  три толщи черныхъ слан
цевыхъ глинъ. Ихъ раздtляютъ " тtрасповатые и сtрые :мер геля" . Встрtчаютсл "прослои пес
копъ, обыкновенно н·f>жныхъ на ощупь, иногда до того нtжныхъ, что пески становятел 
треtrеловидными, причемъ цвtтъ ихъ бtлый и мощность ничтожна" .  Эти прослойки, " можетъ 
быть, окажутся вулканическимЪ пепломъ, какъ это установлено длл подобныхъ же прослоевъ 
на Апшеронскомъ полуостровt" .  Мtстами попадаются прослои извес·rпл:ка-ракушника. Фауна 
апшеронскихЪ пластовъ Челекена сос'l·оитъ изъ остатковъ рыбъ (отолиты Sciaena) , дельфи
новъ 2) и моллюсковъ. Послtднiе принадлежа'l'Ъ къ слtдующимъ видамъ: Dreissensia rostri
formis D e sl1 . , anisoconcha Andr п s , Eichшaldi I s se l, latro A n <l r u s. ,  po?ymorpha Pal l . ,  Лi
ilamю intermedia E icl1w., longintermedia A н!l1·us . ,  plurintermedia А rнlt· u s. ,  suЬintermedia A n cl
rus. ,  turkmenica A n drнs., Loere1�theyi A ncl1· н s ,  Monodacna Sjoegreni А н d г н s. , bacuana A n <l
l'H S . ,  Jsseli A nd r н s , laevigata A нclгus. ,  goesdekiana Aшlr u s. ,  Apscheronia propinqua Eiehw. , 
eurydesma A n rlruн . ,  Micromelania dimi<liata E i c l1 w. ,  sp., Celekenia Ivanovi А шl 1· н s . ,  Streptoce
rella Sokolovi A Jl(Ir нs . ,  Neritina lithurata E i chw., Limnaea voluta (?) A n <l г us . ,  

По Itа л и ц ко м у  апшеронскiй ярусъ распадается на три подъяруса съ характерными 
для мждаго окаъ-rенtлостями, залегающiе .каждый другъ на друг·в несогласно. Однако 
авторъ, несмотрл: на то, что даетъ нtсколr.ко детальныхъ разрtзовъ апшерона, не указы
ви.етъ ка:кiя именно окаменtлости характерны для каждаго изъ этихъ подъл:русовъ. .Мощ
ность апшерона опредtляетсл: Rалицrшмъ въ 1 85 саж. ,  цифра большая, чtмъ та, .которую 
даетъ Ивановъ (80-100 саж). 

Окамен·влости изъ апшеронскаго яруса Челекена, опредtленныя мною, упоминаютел 
въ палеонтологической части и происходл:тъ главнымъ образомъ изъ сборовъ А. П. И в а н о в а  
и отчасти R. К а л и ц к а г о. 

Н е фт е д а г ъ. О Нефтедагt или Нефтяной горt писали К о н ш и н ъ, Ш е rр е н ъ, 
К. Б о гд а н о в и ч ъ, Ланъ. Bct они представлл:ютъ себt Нефтяную гору какъ одно 
антиклинальное поднлтiе, однако уже :картз. М. Л а н а  показываетъ полную аналогiю съ Че
лекеномъ. Въ этомъ сходствt съ Челекеномъ л: успtлъ уб·hдиться при, правда, весьма .кратко
временномЪ посtщенiи этой мtстности. Мн·в удалось посtтить ее въ 1901 г . ,  вмtст·Б съ 
А. П. И ва н о в ы мъ,  110дъ руководствомЪ котораго я только что передъ этимъ успtлъ ознако
миться съ строенiемъ Челеr>ена. Попасть на Нефтл:ную гору удалось только съ разрtшенiл 
и при содtйствiи желtзнодорожнаго начальства. Дековилеnскал: желtзная дорога, доходив
шал прежде до самой горы, была уже отчасти разобрана и доходила въ 1901  г. только до со
.1еныхъ озеръ, въ которыхъ идетъ добыча соли, не достигая 8 верс:rъ до самой горы. На 
эту 8-ую версту со станцiи Бала-ишемъ, откуда проведена деrивилька, было доставлено для 
uасъ 80 ведеръ воды, благодаря чему мы и могли продержаться на Нефтл:ной горt, пред
ставляющей полное безводiе, два днл:. Этотъ короткiй срокъ не позволилъ мнt произвести 
:щtсь ничего болtе, кромt самаго бtглаго осмотра , но и этого было достаточно, чтобы убt-

1) Смотри также статью А. П. И в а н о ва.  О uроисхождепiи н·Бкоторыхъ rлинистых·r, породъ южно
русскихъ пефтя ныхъ �r ·!;сторождевiИ. Изв. И!ш. Ак. Нау къ. 1908. 

2) См. также Г л б и п rr н ъ. Изв. Гсо.J. K.o�r. XXVII, N! 8. НЮ8. 

Тrrды ГЕол. Ком., Нов, СЕР., выл. 1 10. 6 
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дитьсл въ сбросовомЪ характерt Нефте-дага. 3дtсь, rtакъ и на Челекен·в, пла�ты ра�биты много
численными мелкими и крупными сбросами, хотл въ общемъ зд'l;сь залеганiе болtе пра
вильное и спокойное. 

Rакъ уже показано другими авторами, Нефтлнал гора состоитъ изъ центральной возвы
шенности (по К о н ш и н у  подымающейсл футовъ на двtсти надъ окружающей м'l;стностью) 
и окружающихЪ ее отроговъ и небольшихъ хребтовъ. Центральвал возвышенность представ
ллетъ плато, усtлнное сопками. Свtдtнiл объ этихъ сопкахъ можно найти у Л а н а  и у Ге
ф ера.  Платообразный характеръ обусловливаетсл тt�1ъ, что вершина Нефте-дага обраsо
вана горизонтальнымъ пластомъ послtтретичнаго арало-каспiйскаго песчаника (на это не 
было указано ни одпимъ изъ предшествующихЪ изслtдователей Нефте-дага, однако это обсто
лтельство играетъ такую же важную роль въ конфигурацiи Нефте-дага, какъ и послtтре
ТИ'!НЫЛ морскiл террасы на Челекенt). Песокъ этотъ мtстами пропитанЪ киромъ, образую
щимъ огромныл киравыл поля; овъ содержитъ много Didacna trigmwides. Одна изъ сопокъ 
подымаетел сажени на двt надъ плато и представллетъ глубокiй кратеръ съ однимъ боко
вымъ отверстiемъ. Другiл сопки извергаютъ лишь соленую воду. Эта послtднлл образуетъ 
на юга-западной сторонt плато, представллющемъ версты 4 въ длину, цtлый соленый ручей, 
подобный челекенскн:мъ "акарамъ " .  

Самал гора и е л  окрестности образованы новtйшими •гретичными отложенiлми, принад
лежащими бакинскому и аnшеронскому лрусу. О присутствiи послtднлго можно было заклю
чать еще по изслtдованiлмъ К о н ш и на, который упоминаетъ изъ ракушечныхъ конгломера
товъ, сцементированныхЪ нефтью, но опредtленiлмъ В. М е л л е р а: Cardium (JJfonodacna) s p, 
indet., propinquum E ic l1w., Adacna edentula, Dreissena subcm·inata De sh. ,  Hyllrobia sp. Богда
н о в и ч ъ, давал профиль Нефте-дага, упоминаетъ съ одной стороны " раковины молюсковъ, 
характерныхЪ длл арало-каспiйскихъ отложенiй " ,  какъ Cardium trigonoides Р al l .  etc., съ дру
гой изъ ракушечнаго конгломерата f, залегающаго надъ сtрыми глинами , составллющими 
основанiе его профилл такiл формы, какъ Cardium cf. semisulcatum Rouss. ,  Ne1·itina sp. indet., 
Hydrobia ind. sp., Cerithium sp., iшl. Онъ думаетъ, что Э1'0 какъ разъ тотъ горизонтъ, изъ ко · 
то раго нроисходятъ опредtленныл Меллеромъ формы. Ш е г р е н ъ  говоритъ: "Was <las geolo
� is e ll e  Alter  der Sellichten anbelangt, апs denen die Neftjaнaja g·ша zшшmmengesetzt ist, so 
kanн man dasselbe wogen Mangel ан Fossilien nicht rnit Gewissl1eit bostimmen ". Онъ указы
ваетъ однако на сходство съ породами, въ rюторыхъ въ Бинагадахъ и въ другихъ мtстахъ 
Апшеронскаго полуострова встрtчаетсл нефть. Послtднiн  авторъ причисллетъ къ мiоцену 
и допускаетъ возможность ихъ принадлежности къ тому же геологическому горизон·rу. М. Jlaн  ъ 
даетъ подробный профиль Нефте-дага, который мы воспроизведемЪ въ сокращенномЪ вид·\;, 
Сверху вниэъ, по Jl a н y, слtдуютъ: 

Ь) Галечникъ, конгломератЪ, желtзистый песокъ съ Cardium caspia Ei ehw., (sic!), 
edule L., Neritina lithurata Eichw., Dreissena polymorplta Pall. Dreisset�a 
rostriformis D e s h., Didacna trigonoides Pall. ,  crassa Eich  w., Clessinia varia� 
bilis E ichw. 

1·) Чередовапiе глинъ и песковъ. Пески б. ч. желтые, глины ·rемносtрыл. Среди 
нихъ прослои раrtушника съ Monorlacna"'catill�ts Ei cl1 w . , pseudocatillus Grimш. 
striatocostata S i m. Lithoglyphus caspins Ei cl1w.  Эту толщу авторъ называетъ 
к а т и л я юс о в ы м и  г л и н а м и - п е с rt а м и. Они представллЮ1'Ъ уклонъ отъ 
4 до 1 1 .  

d )  Серiя п е с к о в ъ  до 38.�саж. мощности. 
е) Пестрыл ГЛИНЫ СЪ ГИПСОМЪ, ОТЪ 3 ДО 6 саж. 
f) Мощная свита п л о т н ы х ъ  темносtрыхъ, но "; иногда окрашенныхъ желtзомъ 

и марганцемъ въ зеленоватый бурый и фiолетовый цвtтъ. На плоскостнхъ 
наслоенiл замtчаютсл тонкiе прослои песка или бурый желtзнякъ. Тутъ най
дены: Dreissensia rostriformis D esh., polymorpha Pal l. ,  Monodacna pes anseris 
S i m.,  striatocostata Sim. ,  caspia Eichw., intermedia Eichw. (Cardi�tm). Мощ
ность 70 -90 саж. 
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g) Перемежаемость б и т у м и н о з н ы х ъ  п е с к о в ъ  и м е р г ел е й. Ланъ даетъ весьма 
подробный профиль этой свиты, мощностью около 70 саж. , на 4 страницахъ, при
водл въ немъ 63 пласта. Въ 53-ьемъ приводител Monodacna propinqua " весьма 
характерпал ракушка длл нижнеаралокаспiйскаго л руса" .  

Опредtленi.н раковинъ были сдtланы длл Л а п а  С и м о н о в и ч е мъ;  къ сожал·Jшiю, нtко· 
торые установленные тутъ новые виды остались неописанными и неивображенными. Подъ 
именемъ Monodacna pes anseris S im. подразумtвается, вtролтно, одна ивъ ребристыхъ Apsche
ronia, можетъ быть 1\IOJI Apscheronia eurydesma, что же касаетс.н Monodacna striatocostata S iш. ,  
то р-Ешительно невозможно сказать, какую форму слtдуетъ тутъ подоврtвать. 

Профиль Лана во всякомъ случаt убtждаетъ насъ въ томъ, что Нефтлна.н гора глав
нымъ обравомъ состоитъ ивъ апшеронскихЪ пластовъ. Нtсколько трудно судить о вовраст·в 
"катиллюсовыхъ пластовъ" ,  такъ какъ въ спискt фауны мы находимъ вмtстt съ каспiйскими 
формами (Monodacna catillus, Monodacna pseudocatillus Griш m) мы находимъ Monoclacna striato· 
costata S iш., КО'l'орал цитируетс.н также вмtстt съ апшеронскими видами въ нижележащихЪ 
пластахъ. 

Мои кратковременныл наблюденiя не ловволили мнt провi>рить всю схему Л а н  а, но н 
могъ только подтвердить принадлежиость главной массы отложенiй, входлщихъ въ составъ 
Нефтедага, къ апшеронскому .нрусу. 

Л посi>тилъ лишь сtверную часть Нефтлной горы. Склонъ центральнаго плато Нефте
даrа, покрытаго, какъ мы уже указали выше каспiйскими отложенi.нми съ Didacna trigonoides, 
совершенно голъ и лишенъ раС'l'ительности. Л видtлъ вдtсь лишь два-три куста тамариска 
да рtдкiл былинки вдоль по трещинамъ, На этомъ склонt л наблюдалъ: 1) ровоцвi>тныл 
глины бевъ окаменtлостей, со множествомъ мелкихъ сбросовъ, 2) пески, обыкновенно закиро
вавные, становлщiесл кверху глинистыми и содержащими фауну аuшеронскаго лруса (Dreis
sensia rostriformis Dcsh., Apscheronia propinqua E icl1 w. ,  Apsch. eurydesma A n d r u s.) 3) тонко· 
слоистыл глины бевъ окаменi>лостей. Въ этихъ глинахъ вамtтны также многочисленные сбросы. 
Сtвернi>е обнаженiй этихъ глинъ мi>стность дi>лаетсл сначала совершенно ровною, покрытою 
летучими песками, среди которыхъ полвллютсл ровсыпи преимущественно иввестнлковыхъ 
галекъ, подвергшихс.н сильной корразiи подъ влiллiемъ вtтра; но еще дал·Бе къ сtверу под
нимаетел левыеокал терраса, оканчивающалсл крутымъ краемъ со с·rороны окружающей Нефте
дагъ равнины. Мtстами край террасы разрtшаетсл въ рлдъ небольшихъ гребней, прости· 
рающихсн на СВ. Терраса эта образована наклоненными на С3, подъ угломъ въ 1 5 - 20, 
темносtрыми вязкими глинами, съ прослолми желтаго песку внизу и ракушника вверху .  
Этотъ ракушникъ состоитъ ПОЧ'l'И исключительно иsъ:Didacna Baeri G r i ш ш. Поэтому глины, 
повидимому, относлтсл къ бакинскому .ярусу. 

Чрезвычайно любопытное лменiе наблюдавтел на С3-ной оконечности Нефтедага. Тутъ 
на краю плато покавываютсл кировые аралокаспiйскiе пески съ Didacna tt·igonoides Р a l l. и 
Micromelania caspia Eichw.,  которые горизонтально и песогласно лежатъ на наклонныхъ къ 
СВ апшеронскихЪ пластахъ. Граница между песками и апшеронскими розоцвtтными иерге
листым глинами довольно неправильнал. Отъ крал плато отходитъ небольшой отрогъ, въ 
КО'l'оромъ выступаютъ закированные песчаники (2), а на нихъ лежитъ весьма своеобразный 
конгломератъ. ·Песчаники разбиты сбросами. Rонгломератъ состоитъ преимущественно ивъ 
различной величины г;шнлныхъ гаJiекъ (петрографически 'l'Ождественныхъ съ глинами розовой 
толщи), но попадаютел также гальки сферосидерита, а одна песчаниковал галька содержала 
хорошо сохранившагосл аптскаго аммонита (Parahoplites sp.). Цементъ кировый песокъ со 
множествомъ окатанныхъ апшеронскихЪ ракушекъ (.Apscheronia eurydesma A n cl rus. , Mela
nopsis sp. Apscheronia propinqua E ichw. ,  Neritina lithurata E ichw.). Rpoмt того встрtчаетсд 
CorЬicula sp. Поблизости среди галекъ, очевидно вывалившихсл ивъ конгломерата, найдены 
пластинки литографскаго иввестнлка съ отпечатками сарматскихъ (?) раковинъ. 

Въ послtднее времл Нефтедагъ онисанъ R. П. Rал и ц к и м ъ  1 ). По его мнtнiю, здi>сь 
развиты только среднiй и нижнiй отдtлы апшеронскаго лруса. Среднiй отдtлъ образованъ 
свитой чередующихсл глинъ и песковъ. Глины темносtрыл, necrш сtровато-желтаго цвtта. 

1) Нефтяная ropa. Труды l'еол. Itoм. Н. U., вып. 95. 1914. 
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Подъ этой перемешаемостью слtдуетъ прослой зеленой глины съ пластинами гипса и б-са
женный пластъ песку. Подъ послtднимъ снова чередоваuiе глинъ и песковъ, причемъ 
глины прiобрtтаютъ красноватый оттtнокъ. Въ этой перемежаемости попадаются Melania 
sp., Neritina sp. Пластъ ракушника желтага цвtта, подстилающiй эту свиту, состоитъ 
изъ мелкихъ ракушечныхъ обломковъ и содержитъ прослои гальки. Новое чередованiе nеску 
и глины отд·вляетъ ракушнюtъ отъ мощной темносtрой глины съ прослоями тончайшихъ 
охристыхъ листочковъ. Слой мергеля и въ основанiи средняго отдtла содержитъ типичную 
фауну: Apscheronia propinqua E i'ch w. ,  Apscheronia eurydesma A n d r u s.,  Monoclacna Sjoegreni 
A n d r u s.,  lsseli A n d r u s.,  Didacna longintermedia A n d r u s. ,  Adacna incipiens A n d 1· u s. ,  Dreissensia 
rostriformis ete. 

Нижнiй отдtлъ апшеронскаго яруса разбивается на три группы. 
Нижняя ба-предс·rавляетъ свtтлый плотный мергель съ мелкими желtзистыми конкре

цiями. Окамен·влости рtдки - Adelina voluta A п d 1· u s. Замtчены тонкiе битуминозные пески. 
Средпял бЬ-темнал глина съ прослолми тонкихъ желi!зистыхъ пластовъ и 
бс - свита песковъ, глинъ и мергелей, rюторая покрываетъ не только бЬ, но и ба. 

Свита эта въ свою очередь песогласно обрtзаетсл среднеапшеронскимЪ мергелемъ, отли· 
чаетел своимъ непостоянствомъ, содержитъ прослои мергельной гальки, окатапныл ока
менtлости апшеронскаго яруса, а кое-гдt окатаиные аммониты, стебельки морскихъ лилiй, 
обломки морскихъ ежей. 

Эти особенности Кал и ц rt i й  обълснлетъ тtмъ, что свита 5с представляетЪ отложенiл 
рtчныл или отложенiл силевыхъ потоковъ. 

По изслtдованiямъ К .  II . К а л и ц к а г о  1) апшеронскiл отложенiл имtютсл и на Бол
д а г t  въ видt с·врыхъ мергелей и песковъ, не содержащихъ окамепtлостей, но петрагра
фически совершенно сходныхъ съ обнажающимиен на г. М о н ж у кл ы  породахъ, гд·в въ нихъ 
были найдены апшеронскiя Apscheronia propi1щua E i ch'\"1'. , eurydesma A в !l r u s. ete. 

На Вол-даг·t апшеронъ покрытъ песогласно свитой бурыхъ глинъ, въ основанiи которой 
были пайдевы Corbicula {lumi1ъalis и Neritina lithurata. 

Наконецъ н склопенъ разсматривать, каrtъ апшеронъ, точнtе какъ самые нижнiе его 
горизонты, слои N<> 1-4 профиля у станцiи Перевалъ (1-сtрал сланцевал глина, 2-желтый 
песчаникъ, 3-желтовато-сtрал глина, 4 -конгломератъ, переходнщiй въ нечистый изuествнкъ 
съ Dreissensia rostriformis D e s l1 .  и HydroЬia; ниже иде·rъ акчагылъ) 2). 

1) Е. K a л и ц rt i !i. Боя-;щrъ. Изв. Геол. Ком. Т. XXXIII, N! 3, 1914. Изъ авторовъ, писавшихъ ранtе 
о Боя-даrt, можно назвать только одного Sj o g r e n'a Uebcr das transkaspische Naphtat�зrrain. Jahrb. d. k. k. 
geol. К А. Bd. XXXVII. 1881 � .  

Наблюденiя К а л п ц к а r о  на Нефтедаrt, такъ сказатъ, дtлалп бъ ненужными св·Jщ·Jшiл, сообщенныл 
мною выше, но н пе считалъ возможнымъ выбросить строrtи, наинсанныл J\IHOIO задолго до полвленiя работъ 
К а л и ц к а r о  и обълспяющiя, I'Д'В н именно пашелъ уиоминаемыл въ описательпоfi части пефтедаrскiл фор�1ы. 

2) Матерiалы д�л геологiп 3аюtспШскоfi общстп, ч. I. Тру11.ы Apaлoiшcuificкoй экспедицiи, вып. VII 
19С5 r. 



г л А в А II. 

Фауна апшеронскаго нруеа. 

IIервыми формами ,  описанными изъ т1Jхъ отл:оженjй ,  которыл  позже полу чили 
rшзванiе апшеронскихъ, были Monodacna intermedia и Monodacna propinqua, изобра
женныл Э. Э й х вальдомъ  въ 1 842 г .  1) . 

Въ 1 8 6 5  г. И с с е л ь  2) описалъ привезенпые изъ Баку г. Ф и л и п п и , состоявшимъ 
при испанскомъ посольств.-!; въ Персiи, сл1;дующiе апшеронскiе виды: Melania sp . п?, 

Bythinia variabilis E i c l1 'v , В. triton E i c lнv. ,  В. conus E i c h w. ,  В. Meneghiniana 
I s s e l ,  В. caspict Eic }l ,v., Limnaea Lessonae п. sp. ,  Monodacna intermedia Eich ,v . ,  
JJ;Jon. catillus Eic }l ,v. ,  Monodacna Lessonae п .  sp. ,  Mon. propinqua E i clнv. ,  Adacna 
plicata Е i с l1 \V. ,  Dreissena caspia Е i с h 'v. ,  Dreiss. Eichwaldi п. sp. 

Въ 1 8 9 1  Г. Ш е г р е н ъ  3) , устанавливал понлтiе объ апшеронской серiи, даетъ 
сл·hдующiй списокъ фауны посл·hдвей : Limnaea sp., Neritina lithurata E i chw.,  Nema
turella Eichwalcli Br? Zagrabica brusiniana D y b. ,  Micromelania caspia Eic hw. ,  spica. 
Eich w . ,  Olessinia variaЬilis E i chw., triton E i c l1 w. ,  Martensi D y b. ,  Dreyssena polymorpha 
P l a l l. ,  rostriformis D esh. , caspia E i c l1w . ,  Cш·dium intermedium Eichw. et var. eduli
formis Sj . ,  propinquum Eichw. ,  raricostatum Sj . ,  pmt1·actum E i c h w.,  pseudocatillus {'?) 
Gr. ,  catillus Eichw. 

Въ 1 8 97  году л описалъ изъ апшеронскихЪ пластовъ: Dreissensia anisoconcha vю· . 
bakuana, Dreissensia rostriformis Desh . .  var. distincta М а у. ,  Dreissensia Eichaldi I s s e l ,  
e t  vю·. simulans, Dreissensia polymorpha, Dreissensia latro nov. sp. 

Въ 1 90 1  г. полвплел подъ рсдакцiй Р адде каталогъ Rавказскаго Музел , чодъ 
заглавiемъ " Museum caucasicum " .  Въ ПI-емъ том1; этого каталога ,  обработанномъ 

1) Fauna caspiocaucasia. Nouv. Мет. d. 1. Soc. des Nat. de Moscou. 1841. 
') I s s e l. Dei molluschi raccolti dalla miss1one italiana in Persia. Mem. d. R. Academia d. Sc. di 

Torino. (2). XXIII. 1865. 
3) Hj. S j u g r е n. Preliminara meddelanden fr;1n de kaukasiska naftafalten. Geologiska Foreningens fur

lшndlingar. 1891. XIII, р. 89 et 223. XIV. 1892 р. 383. 
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Н. И. Л е б едевымъ, мы находимъ по большей части неточпыя опред·�ленiя (вtроятпо 
Б а ц е в и ч а) врод·в Uardium plicatum, Congeria spathulata, Congeria amigdaloides, Natica 
redempta, Natica sutura lis. На таблицt 4 безъ вслкихъ Rоммептарiй и:юбражены : 

Oardium apscheronicum n. sp. (plicat·um Eich  w), вJ;ро1пно, та форма, которая 
описана мною зд1!сь Rакъ Apscheronia eurydesma. 

Cardium intermediu1n Eichw. 
Oardium edentulum D e s h. (вtроятпо имtлась въ виду Monodacna edentula 

Eich\v . ,  скор1!е всего Rакал-пибудь изъ апшсронсю1хъ монодакнъ или 
Adacna p1·aelae1jiuscula М ). 

Cardium sp. N 1 70 , вtролтно Didacna Loe1·entheyi или D. l�yrcana m. 
На таблиц1; У-ой изображены: 

Cardium sp.  indet . N 7 1 2 ,  N 6 9 0  = Monodacna Sjoegreni. 
Oongeria

· 
spatl�ulata PartscJ�, N 692 ,  а и е соотв1!тствуютъ DYeiss . anisoconcha 

m . ,  Ь .  с, d = rostriformis D e s h .  

Rissoa caspica E i c h w. ,  N 7 2 6  = Micromelania tf. caspia. 
Neritina lithurata Eichw. N 7 2 6. 
Natica redempta 797 = Limnaea Lessonae? 

Начинал съ появленiн моей монографiи дрейссенсидъ, л сталъ собирать матерiалы 
длл монографiи апшеронской фауны. При этой обрабО'l'к11 мп1; приходилось убtждатьсл 
въ самостолтельности большинства видовъ, входящихъ въ составъ апшеронской фауны 
и устанавливать новые виды) по окончанiе обработки и опубликованiе этихъ видовъ 
постоянно затлгивалось, благодаря другимъ работамъ и частымъ моимъ переселенiлмъ 
(иsъ Юрьева въ Riевъ, отсюда въ Петроградъ) и свнsанпымъ съ э·rимъ упаковкой и 
распаковRой RОллеiщiй, приведевiемъ ихъ вновь въ порлдоRъ и т. д. Однако мои 
новые виды получили изв·tстность въ литератур1!, б.11агодарл тому, что я, получая 
отъ раsличпыхъ лицъ матерiалы, сообщалъ имъ описавiл и изображенiл (фотографiи) 
моихъ новыхъ видовъ . Такимъ образомъ въ работахъ Д. В .  Г о л у б л т н и ко ва, R. П. 
R а л и цк а го ,  А. П. И в а н о в а, П. Е. В о д а р о в и ча полвились данпыл :мною имена. 
И н самъ, въ 1 904 г. 1) далъ сл1!дующiй списокъ апшеронсRой фауны: Dreissensia 
apscheronica n.  sp. , rostriformis D e s h . ,  anisoconcha A n d r us.  Eichwaldi I s s e l, latro 

A n d r u s. ,  polymorpha Pal l. ,  Didacna intermedia E i c hw. , subintermedia An drus.,  

longintermedia A n d r u s.,  plurintermedia A n d r u s. ,  multintermedia A n d rus. ,  turkmena 
A n d r u s. ,  hyrcana A n dr u s . ,  Loerentheyi A n d r us . ,  Monodacna catilloides Andrus. ,  

Isseli A n d rus. ,  Sjoegreni A n dr u s . ,  didacnoides A n d rus. ,  bacuana A n d ru s. ,  Lessonae 
I s s e l . ,  laevigata A n d ru s. ,  celekenica A n d r u s. , kabristanica A n d r u s. ,  caucasica Andrus . ,  

Golubiatnikovi A n d rus . ,  Ivanovi A n d r u s. ,  nitida A п d r u s. , Oardium trapezinum A n drus. ,  

')  И 3в. Г .  К .  XXIII, М! 90. Трет. от  л .  Пlемахи. 
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Adacna praelaviuscula А n d r u s. , plicata G r. , Apscheronia diversicostata А n d r п s . ,  Volarovici 
Andгпs . ,  Sorokini A n drus . ,  eurydesma A n drus . ,  calvescens Andrus. ,  propinqua Eichw . ,  
Clessinia maior A n drus . , Celekenia Ivanovi A ndrus. , Streptocerella Socolovi A n d r u s. ,  
Melania cf. gracilicosta S andb. ,  Melanopsis sp. , Neritina pl. sp. ,  Limnaea Lessonae 
Issel ,  sp. nov. 

Изъ этихъ видовъ мною были описаны и изображены лишь Celekenia и Strepto
cerella въ 1901 году 1) . 

Въ 19 12 г. И .  О. С и нц о в ъ  далъ описанiе и изображенiе нfшоторыхъ апше
ронскихЪ видовъ въ статьfJ "Дополнительныл cвfJдfJнiл о колодцахъ Ставропольской 
rубернiи " 2). Собственно говоря, онъ даетъ лишь фигуры вfJкоторыхъ видовъ и распро
странлетел подробнtе лишь о дрейссенсiлхъ. Изображенiя даны слfJдующихъ видовъ: 
Dreissensia tenuissima S i n z. , Dr. Eichюaldi Isse l . ,  Dreissensia rostriformis De sh.  vаг. 
Brardi Eic l1 w. ,  Dr. carinatocurvata nov. sp. ,  Cardium C.Monodacna) Lessonae Is s el,  
Cardium intermedium Е i с h w. et vаг. pluricostata А n d r и s .  

Нъ заключенiе обзора работъ, въ которыхъ описываются или называютел новые 
виды изъ апшеронской фауны необходимо упомянуть о статьt А. Н. Р.н б и н и н а  3) въ 
которой имъ описываютел н'Бкоторыл кости дельфиновъ, открытыл здtсь впервые А .  Н. 

И вановы м ъ. 

1) О двухъ новыхъ родахъ rастероподъ нзъ Апшеронскаго яруса.  Тр. Ими. Спб. общ. ест. Оrд. Гсод. 
Мпн. ХХХ, вып. 5. 

�) 3. И. Мин. Общ. XIJVШ, вып. 1 .  
1) Изв. Геол. Ком. т. XXVII N!! 8. 



Описанiе видовъ. 

1 .  P1·otozoa 

1 .  Foraminifera. 

Я не  занималсн поисками корненожекЪ въ образцахъ апmеронскихъ породъ. По 
изсл·'Вдованiямъ Н. Б е р л и н г а  въ апmеронскихъ пластахъ попадается та же Discorbina 
cf. ,  araucana Orb. ,  какъ и въ подстилающемъ акчагыл1>. См. отчеты о работахъ Геоло
гическаго Комитета въ 1 90 9  г. (Изв. Геол. Ком. ,  т. XXIX, стр. 9 5  и д.). 

11. Mollusca 

1. Lamellibranchiata. 

Родъ  Dreissensia van B e n. 

Dreissensia carinatocurvata Si nz.  

Табл. I ,  рпс. 1-5. 
1904. lJreissensia apcltcronica A в drus. Tper. отл. Шемах1r, nоmэн solшn. 
1 9 1 2. Dreissensia carinatocm··cata S i п z o v. Дополнюельныл свtд·t.нiя о коJод1щхъ (]тавропольскоii губернiн .  

3. Ими. Р.  Минералоl'. Общ. т. XJ,VIII, В I.Ш.  1, стр. 249, табл. 

Раковина небольmая, относительно выпуклая, б. ч. удлиненная, неправильно 
эллиптическаго очертанiя. Носики острые,  явственно видные, умilренно закрученные. 
Спинной (дорзальный) край сначала отъ носика круто изгибается, потомъ идетъ довольно 
прямо кзади. 3аднiй (анальный) очень короткiй, косо притупленный, образующiй за
мilтные притупленные углы какъ съ спиннымъ, такъ и съ брЮшнымъ краемъ. Брюшной 
(вентраньный) край представллетъ два отдilла: заднiй, болtе длинный, идущiй почти 
параллельно главному (заднему) участку спинного крал, и переднiй (отъ одной трети 
до половины всей дJiины крал), образующiй очень тупой, но явственный уrолъ съ зад
нимъ участкомъ и поднимающiйсн наискосокъ къ носику. На лilвой створкil этотъ 
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отд·tлъ переходитъ въ зубаобразный отростокъ, очень рtзко выдающiйсл. Rъ зубообраз
ному отростку отъ кончика носика идетъ тупой валикъ (слtды нарастанiл зубаобраз
наго отростка). Между валикомъ и носикомъ находител узкотреугольвал борозда. На 
правой створкt мы видимъ также зубаобразный выступъ, но болtе продолговатый 
и менtе выдающiйсн. Онъ представлнетъ продолженiе не самаго крал раковины, но 
:rигаментной пластинки (нимфы). Лигаментнан борозда заходитъ за зубаобразный вы
ступъ подъ макушку. По всей вtролтности, въ ней, а равно и въ вышеописанной 
бороздкt подъ носикомъ лtвой помtщалось продол.женiе наружной свнзки. По поверх
ности раковины навадъ отъ носиковъ идетъ тупой, но очень левый киль, сильно изо
гнутый въ выпуклую дугу, которал сначала отъ носиковъ подиимаетел къ дорзальному 
краю, а затtмъ, переходл на средину створки, упирается въ вентроанальный у голъ. 
При извtстномъ освtщенiи можно видtть по дорзальному полю слабую вторичную 
складку. Дорзальное поле сильно скрученное, сначала падаетъ перпендикулнрно къ дор
нальпому краю, но скоро дtлаетсл болtе отлогимъ, сохравнл впрочемъ достаточную 
крутизну. Вентральвое поле болtе отлого, всюду широrю, лишь кзади, всл·tдс·rвiе при
ближепiл килл, суживается. Спереди на немъ небольшой переломъ поверхности, сооr
вtтственво пюrому вентралыrаго крал. Эrотъ переломъ выражается иногда довольно 
лвственвымъ тупымЪ r'илемъ, между которымъ и главвымъ килемъ ближе къ макушкt 
замtчаетсл даже слабое плоское вдавленiе. Зубаобразные отростки подъ носиками уже 
описаны выше въ свлзи съ разсмотр·tнiемъ краевъ раковины. Перегородка умtренной 
величины, треугольная , обычной формы. Лигаментнан пластинка очень длиннан, захо
длщал назадъ за половину дораальнаго кран. Отпечатокъ мантiйнаго крал очень левый. 
Заднiй мускульный отпечаrокъ слабый. 

Р а з ы i; р ы.  Длина. illнp. Толщ. 1). 

Харами, правая 1 2  6 , 5  3 , 5 
1 4  6 , 7  3 , 7  

лtваа . 1 3 , 5  5 ,5  i1 
Кефтаранъ, правал 1 5 , 3  7 3 ,8  

1 4, 7  6 3 , 3  
лtвал . 14. , 8  6 ,4  3 

М t r. т онахожден iе :  Хара:и:инскал антиклиналь, къ С .  отъ Аджюtабула. Кефтаранъ, 
слой 1 5 . Зимнлл ставка, бурован скважина, на rлубивt 1 08 саж. 

Этотъ видъ выдtленъ былъ мною въ коллекцiнхъ подъ именемъ Dreissensia ap

scltм·onica и имл было мною опубликовано 2), но былъ впосл1iдствiи иsображенъ И. Ф. С и в-

1) O;�,нofi створкп. 
2) Тре·rичн. отложенiя Шеыах. у·Бзда Изв. Геол. ltoы. ХХШ, .М 90, HJ04. 

TPY.IJ.LI. Гь:ол. Ком., Нов. сь:Р., нып. 1 10. 7 
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ц о  в ы �� ъ подъ именемъ Drei.c;sensia curvatocarinata, каковое и должно быть у держано, 
такъ какъ я ни описанiл, ни изображевiл не дал.ъ. Видъ этотъ принадлежитЪ къ той 
подгрупп1> видовъ группы r01зtri{orrnes, которал въ моей монографiн дрейссевсидъ , въ 
дихотомической таблиц1>, стр. 2 3 �) ,  выд1>лена подъ буквой А, подъ каковой рубрикой 
тогда мною были описаны сл1>дующiе виды : Dreissensia auricularis F u chs, 1'l�eodori 

A n d r u s. ,  Rimcstiensis F' o nt . ,  Stefancscмi ]' o n t. Позже К. С 1> н и н с к и м ъ  1) въ 1 9 00 г .  
была описана принадлежащая сюда же Dreissensia areata, а мною въ 1 9 О 9 изъ понта 
Шемахи 2) описаны-Dreissensia meissarensis, Stefanescui F' о п  t . , aff. Bimestiensis П on t , 
изъ попта же Тамани л изобразилъ хорошiе экземпляры Dreiss. Stefanescui ::) . Эrимъ 
однако не исчерпывается все разнообразiе видовъ подгруппы (назовемъ ее длл удобства 
подгруппой Dreissensia Rimestiensis) . Разбирал матерiалъ изъ бассейна р. Гализги, л на
шелъ въ немъ не только установденную отсюда же С 1> н и н с к и м ъ  Dreiss. areata, но 
также и Dreiss. meissm·ensis, а сверхъ того два новыхъ вида, которымъ л даю повыл 
названiл - Dreissensia sиbJ·imestiensis и Dreissensia escarina. Отъ уже описанныхъ 
видовъ апшеронскiй видъ отличается т·l;мъ, что у него изъ вс1>хъ изв1>стныхъ видовъ 
подгруппы килевал линiл обозначена наибол·l;е р1>зко. Ему въ этомъ не уступаеть 
только названвал сейчасъ Dreissensict escarina (8-carina), у которой киль даже еще 
р1>зче выраженъ и притомъ S-образно изогпутъ . Другiл отличiл можно будетъ указать 
только при описанiи сухумскаго вида. 

Dreissensia rostriformis D е s h. 

Литературу смотри: "D1·cisscnsidae", стр. 262 п д .  

Этотъ вертикально широко распространенный и весьма измtнчивый ' видъ пред
ставллетъ и въ апшеронскомЪ лрус1> н1>сколько разновидностей, изъ которыхъ нtко
торыл могутъ быть отождествлены съ уже описанными, длл другихъ же приходитсн 
устанавливать повыл названiя. 

V a r. distincta М ау. 

Dreissensidae, р.  273. 
Табл. I, рис. 6-10. 

Къ этой живущей и повып1> разновидности принадлежатЪ весьма часто встрt
чающiесл экземпляры изъ различныхъ м1>стонахожденiй . Н1>которые изъ нихъ вполвt 
согласуютел съ типичными аралокаспiйскими формами, другiе, будучи сходны съ послtд
ними, отличаются небольшой величиной, тогда какъ наконсцъ третьи отличаютел своею 
утолщенной у носиковъ створкою, бол1>е острыми носиками и т1>мъ, что подъ носиками 
отсутствуетЪ характерный длн аралокаспiйскихъ формъ выступъ. 

') Новыл дан пыл о пеоrеновыхъ п.шстахъ юrо·зап. 3акавказь.н. 
2) Поптическiе пласты Ше:uах. у·J;зда. Тр. l'еол. Ком., н. с. , вып. 40, стр. 43-44. 
3) Геолог. изслt.д. на Таманс1\. полуо-вk Мат. Гсо.J. Росс. XXI. Табл. XIV, рнс. 22-23. 
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М t с т о н а х о ж д е н i е: разновидность эта найдена въ слtдующихъ пу нктахъ: 1 )  Шихи
кая, пластъ VI, утолщенные у носиковъ экземпляры средней величины. 2) Сурахl\ны, 
тоннель, 1 1 - ал шахта; экземпляры трехъ родовъ: во-первыхъ, сходные вполнt' 

съ шихи
каинскими, нерtдко съ сомкнутыми вполнt плотно или прiоткрытыми створками; ВО· вто
рыхъ, значительно удлиненные, средней величины ; въ третьихъ очень маленькiе, тонкiе. 
Ilocлtдвie не утолщены у макушки, какъ первые.  3)  Кишмишли (о-въ Челекень). Одни 
экземпляры сходны съ шихикаивскими, другiе болtе широкiе и выпуклые и предста
вдяютъ такимъ образомъ какъ бы  средиву между var. distincta и var. vul,qaris A n d r u s. 

изъ камышбурунекихЪ слоевъ. 4) Харами (Шемахинскiй уtздъ), обычный типъ .5) Мысъ 
3ыхъ, желтый песчаникъ, крупные и мелкiе экаемпллры. 6) Гора Утальга. 7)  Сабунчи. 

Var. subgi6Ьct nov. var.  

Табл. I, рис. 16-20. 

Эrа разновидность весьма близка къ var. gibba A n d r u s. и'зъ киммерiйскихъ руд
ныхъ пластовъ Камышбуруна, но отличается отъ пел меньшей величиной и очертанiемъ 
дорзальнаго и авальнаго краевъ1 плавно переходлщихъ другъ въ друга, тогда какъ 
у var. gibba между ними образуется явственный у голъ. Кромt того у нашей разновид
ности носики бол'ве сильно загнуты и закручены впередъ. Подмакушечный зубъ раз
витъ мен'ве сильно, чtмъ у var. gibba. Ясно выражена ·rупал килеватость близъ ма
кушки, которал кзади сглаживается . Характеръ носиковъ весьма напоминаетъ Dreis
sensia Grimmi A n d г u s. 

М'вст  о н а х о ж д е н i е: Сурахавы ,  тоннель , 1 1-ан шахта, гора Утальга. 

Var. r1ibboides nov. var. 

Табл. 1, рпс. 21. 

Весьма похожа ча предыдущую, но удлиненнtе и съ рtзко обозначенной S-образной 
килевой линiей. Благодаря этому макушечный участокъ раковины сильно выступаетъ 
надъ краемъ и дорзальная линiл кажется, при разсматриванiи лежащей створки, изо
гнутой. По очертанiлмъ напоминаетъ var. cur·virostris, но выпуклtе и съ сильно изо- . 
гнутой килевой линiей и съ сильно закрученными носиками. Оrъ var. subgibba отли
чается бол·:Ве удлиненной раковиной и выдающейсл макушi;ой, а также формою килевой 
линiи. 

М t с т. :  Шихикал, пластъ У; Сураханы ,  у вtчныхъ огней; гор� Джуыа (Шема
хинскiй уtздъ). 

7 *  
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Var. similis n o v. v a r. 

Taбjr. I, рис. 1 2 - 1 5. 

И въ этой разновидности мы видимъ опять-таки форму, весьма близкую къ Vю·. 
_qibba A n dт u s. Очертанiн и выпуклость у вел совершенно одинаковыл съ этой послЪдней, 
и л бы не усумнилен причислить нашу раковину къ этой же разновидности ,  если бы 
1 )  не  форма носиковъ, гораздо бo.JI1Je вакрученныхъ, ч1>мъ у камышбурунекой разно
видности и 2) не значительное утолщенiе раковины въ макушечной части. Кром-1> того 
дорвальвый уголъ нЪсколько болЪе расширенъ, Ч'вмъ у типичной var. gibba, благодаря 
чему лигаментвал пластинка болЪе удалена отъ крал. 

М Ъ ет. :  1 )  Харами, 2) Сураханы, тоннель (среднлл часть). 
Этотъ видъ весьма часто встрЪчаетсн въ апшеронскихъ пластахъ, представлял 

подобно другимъ вдЪшнимъ дрейссенсидамъ большую ивм'lшчивость. Л изображаю нfJ
которые, нанболЪе типичные экземпляры. 

Dreissensia anisoconcha A n dr us. 

Var. bacuana A n d r u s. 

Табл. I, рпс. 22-23. 

1897. DYeissensia anisoconclш Andr us. var. lюkuane DYeissensidac, стр. 290, табл. XV, рпс. 1 9-22. 

Экземпляры этой разновидности, сходные съ изображенными мною ивъ Лсамаль
ской долины, находятел теперь въ моей коллекцiи ивъ равныхъ пунктовъ, а именно: 
1 )  Шемахинскiй уЪвдъ, Хараминскал возвышенность, 2) о-въ Челекенъ, во многихъ 
пунктахъ, 3) Нефтедагъ. 

Var. tortuosa nov. va r.  

Табл. I, рис. 24-25. 

Эту ривновидность л устанавливаю длл очень толстостворчатыхЪ экземпллровъ иsъ 
R,ишмишли (Челекенъ) , съ очень выпуклой раковиной, Выnукла также и болЪе плоская 
створка. Выступъ вентральнаго кран правой створки весьма значительный, и соотвЪт
ственно этому рЪвко выражена и выемка въ вентральномЪ краю лЪвой створки. Осо
бенностью этой разновидности лвллетсн кромЪ того очень сильно развитал вакручен
ность носиковъ, ивъ-подъ которыхъ идетъ глубокiй жолобъ къ нижнему краю, благо
дара этому вел раковина каже'l'СН сильно скрученной. 
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Dreissensia cf. Grimmi A n d r u s. 

Табл. I, рис. 51. 

1897. Dreissensia Grimmi A n d r u s. D1·eissensidae, стр . .  279, табл. XVI, рпс. 16-18. 

Въ нfшшыхъ на ощупь тонкихъ глинахъ острова Челекена вмflcтfJ съ Adelina 
vol�tta A n drus . ,  длинными Micromelania и отолитами рыбъ попадаютел нерf>дко большею 
частью раздавленнын, малепькiн дрейссенсiи, похожiн на молодыхъ Dreissensia rostriformis 
или на современную каспiйскую Dreissensia Grimmi. MнfJ удалось получить изъ этого 
слон нf>сколько крохотныхъ цtлыхъ экземпляровЪ этой дрейссенсiи. Самый большой 
изъ цtлыхъ экземпллровъ, изображенный на фиг. 5 1 ,  табл. I имf>етъ въ длину всего 
около 5 мм., обломки и отпечатки указываютъ на существованiе экземпляровъ до 7 и болf>е 
миллиметровъ. Такимъ образомъ по величинf> они подходнтъ къ каспiйской Dreissensia 
Grimmi A'n d r пs . ,  съ которой они кромt того сходны по габитусу .  Особенно напоми
наютъ они не столько изображенвые мною Гриммовскiе экземпляры, какъ экземпляры, 
изслf>дованные мною позже изъ коллекцiи И в а ш и н ц е в а  въ Имп. Академiи Наукъ съ 
глубинъ отъ 40 до 7 0  саж. Эти экземпляры представляютЪ нерf>дко и болf>е пра
вильныл очертанiн, и во многихъ отношенiлхъ приближаютел къ Dr. rostriformis var. 

distincta. Очертанiл у нихъ плавнf>е, а носики не такъ закручены, какъ у типа. Еще 
слабf>е закручены они у челекенскихъ экземпляровъ, которые сверхъ того отличаютел 
отъ типа Grimmi еще и отсутствiемъ бороздки на вентральномЪ полfl, выходящей . 
у Dreissensia Grimmi изъ-подъ макушки. Однако поверхность раковивы чедекенской формы, 
столь же выпуклой, какъ и у Dreissensia Grimmi, представляетъ рf>зкiе, иногда чешуй
чато наложенные слtды варастанiл, отражающiесл на  внутренней поверхности .очень 
тонкой вtжной раковины концентрическими желобчатыми вдавлевiнми. 

Недостатокъ матерiала однако не позволлетъ мнf>, при'� наличности указанныхъ 
отличiй, отождествить челекенскую форму съ современной Dreissensia Grimmi, во въ 
то же время не позволлетъ и дать ей новое имл. 

Dreissensia Eichwaldi I s s e l. 
Табл. I, рис. 2 6-29. 

1897. Dreissensia Eicltwaldi I s s  c l. Смотрп Dreissensidae, стр. 320, табл. VП, рис. 21-23 (typ.). 

Не имtл ничего прибавить къ описанiю типа этого столь характернаго для апше
ронскихъ пластовъ вида, н ограничиваюсь тf>мъ, что даю повыл изображенiл экземплн
ровъ изъ того же мf>ста, какъ и фигуры въ моей монографiи дрейссенсидъ. 

М 11 с т . :  Типичные экземпляры у меня имf>ютсл изъ слf>дующихъ пунктовъ: мысъ 
Баиловъ; мысъ Зыхъ, а; Сураханы, вflчные огни;  Хараминскал антикликаль; Челекенъ, 
къ югу отъ Уруса; Ивдерское озеро (колл. Н. С. Никитина, .N'� 40). 
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Var. зimulan:;. 

1897. Dreissensia Eicl1waldi I s s c l  v a r. simulans. Dгeissensidae, стр. 322, табл. VII, русс. 22-,- 2.1 

Эта разновидность была мною описана :пвъ апшеронскихъ пластовъ Наваги. 

Dreissensia Isseli noY. sp. 

Табл. I, рис. 30-35. 

Раковина сильно удлиненная, узкая, спереди сильно заостренная, бол1Jе или мен1Jе 
(иногда очень сильно) утолщенная. Верхнiй край довольно короткiй, слегка выпуклый, 
немного короче половины длины раковины: заднiй длинный, невамiтю сливается съ верх
нимъ и идетъ сначала параллельна нижнему, а ват1Jмъ поворачиваетъ крутою дугою. 
Эта часть вадпяго края короткая. Нижпiй край слабо S-обравпый. Макушки удлипепныл, 
носики очень острыя, апикальный уголъ очень острый. Киль въ макушечной части очень 
острый, откипутъ довольно значительно въ сторону, а затtмъ, достигал середины рако
вины, совершенно сглаживается, такъ что задвял часть раковины представлнетъ округлую 
спинку. Вентральное поле спадаетъ въ макушечной части весьма круто, гладко и ровно, 
за исключенiемъ части близкой къ нижнему краю, гдt на немъ наблюдается явственная 

. бороздка ( биссальная бороздка), выходящая изъ-подъ макушекъ . Кзади вентральное поле 
д1Jлается п1Jсколько положе и плавно переходитъ въ дорвальвое поле. Перегородка 
длинвал и толстая; подмакушечное пространство въ значительпой м1Jp1J заполнено. 

Р а 3 м t р ы: I. п. ш. 

Длина . 2 5  (2 , 5)  2 2  (2,45) 35 (2 , 5) 
Ширина 1 0  9 1 3 , 5  
Толщина 5 4 ,5  9 , 5  

I и П-нормальныя формы, I .  Изъ Сурахапскаго тоннеля, дудка .N'� 1 4 .  ll. И3ъ 
Лсамальской долины. пr. Очень крупная форма (var. magna) СЪ острова Че.1екена (R1: ю. 
отъ Уруса), отлйчающансн своею круппой и очень толС'l'ОСтворчатой раковиной. 

М 1J с т. :  Лсамальскан долина; Сурахз.пы. 1 1 -а.я шахта и 1 4-ал дудка; къ Ю. отъ 
Уруса (о-въ Челекенъ). 

Этотъ видъ весьма близко стоитъ къ Dreissensia Eiclzwaldi, его экземпляры даже 
и опред1Jлллись подъ этим:ъ именемъ, т1Jмъ не менi>е въ габитус-Б этого вида, несмотря 
на его чреввычайную и несомн1Jнно генетическую близость къ первому виду, им1Jетсн 
одна особенность, которал ваставляетъ меня выдiJлить его, какъ особый видъ: это 
именно большал съужепность макушечной части раковины, и бол1Jе значительвый выгибъ 
вижняго кран, благодаря чему носики бол1Jе загнуты; одпимъ словомъ раковина не 



Апm ЕРОНСК!Й Л Р УСЪ. 5 5  

явднетсл такой прямой, какъ у типичной Dreissensia EicJuvaldi. KpoмiJ того разница 
выступаетъ и при сравненiи относительныхЪ размtровъ. 

lJrei:;sen;;ia Eiclttoalrli typus 

D1·eissensia lsseli . 
1 : 0 , 3 6  : 0 , 2 2  
1 : 0 ,4  : 0 , 2 

Въ нtкnторыхъ отношенiлхъ нашъ видъ напоминаетъ Dreissensia Retoшskii And г u s. 
(Dгeissensidac, стр. 3 1 6) и Dтeissensia cтctssa An drus (iЬidem. ,  стр. 3 1 8) .  И тотъ 
и другой видъ отличаютел прнмым:ъ нижнимъ краемъ, болtе острымъ килемъ и формою 
зад н я го кран, задняя часть котораго болi>е притуплена у Dreissensia caspia, Eickшaldi 
и Isseli. 

Dгeissensia Eiclltoctldi и Isseli составляютъ несомнtнно предшественниковЪ совре
менной r�аспiйской Dгeissensilt caspia E i c l1 w. ,  отличающейсн отъ п�рвыхъ кромt всего 
прочаго и своею незначительною величиною. Въ отложенiлхъ " бакипскаrо " л руса попа
дается очень интересная, б.шзкая ко всiJмъ названпымъ видамъ форма, которую л считаю 
необходимымъ описатr. какъ новую подъ именемъ " Dreissensia celekenica " nov. sp . 
(Табл. I, рис. 3 6 -38). Раковина очень сильно удлиненная ,  узкал, съ сильно заостренными 
посиками, килеватал. Верхнiй довольно длинный (равенъ половин-Б длины раковины 
слишкомъ). Передняя часть заднлrо крал въ начал-Б составллеrъ почти что продолженiе 
верхнлго, а задняя, очень короткая, круто поворачиваетъ, встрtчалсь почти подъ прлмымъ 
угломъ съ нижним·ь ,  то почти прлмымъ, то слегка вогнутымъ или,  наоборотъ, слегка 
выпукль:мъ. Апикальный уrолъ очень острый. Килевал ливiл обозначена рtзкимъ килемъ , 
который иногда доходитъ почти до самаго заду раковины, на нtкоторыхъ же экземплл
рахъ н-Бсколыю сглаживается; вентральное поле очень крутое, весьм:а ровное, дорзальное 
узкое, слабо выпуклое; перегородка крупная, длинная, подпереrородочнан .ямка запо
денная . 

Р аз ;J 'Ь р ы: 1 .  I I .  ш. 

Длин� 3 2  3 2  2 8  
Ширина 9 1 0  !J , 5  
Толщина 6 5 5 

1\В ст . :  островъ Челекенъ - Ала-тепе, Глуръ (бакинскiе пласты). 
Раковина эта по своей удлиненпой форм-Б, узкой раковин-Б и характеру вентраль

наго поля несомнiJнно принадлеЖитЪ къ групп-Б Dreissensia caspia, отличаясь отъ типа 
своею величиною и болtе острымъ макушечнымЪ угломъ. KpoмiJ того килеван линiл 
лежитъ у JJгeissensia caspia ближе къ нижнему краю; отъ апшеронскихЪ сородичей 
наmъ видъ от.шчаетсл, какъ и D1·eissensia caspia , болtе рtзкuй кидеватостью. 
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Dreissensia latro A n d г u s. 

Табл. I, р и с. 47-50. 

1 897. Dreissensia latro A n d r u s. Dreisscnsidae. стр. 368, таб.т. ХХ, рис. 9-lG. 

Эта форма достаточно описана въ моей монографiи, н ограничиваюсь поэтому 
здtсь тi>мъ, что даю изображенiн экземпляровъ съ мыса Баилова, откуда она и описана. 

М i> с т. :  мысъ Баиловъ, край Биби-эйбатской долины, Османъ-дагъ. 

Dreissensia po1ymorpha P a l l  a s. 
Табл. I, рис. 39 --46. 

С�ютр1r Drcissensidac, стр. 335-366, въ ч астности о формах·1, пзъ апшеропскаrо лруса п::t стр. 363-3б5 
н табл. ХVШ, рис. 24 - 25 (Лсамальекан додшщ), таб:�. ХХ, рпс. 
29-31 (Лсамальскан долша p1rc. 29-vю·. Arnouldi, р 11с. iiO-var. lata, 
рпс. 31-var. cf. eximia). 

По обыкновенiю сильно варiирущiе экземпляры Dreissensia polymorpha часто встрf>
чаютсл въ апmеронс1tихъ пластахъ. Въ моей монографiи уже дано оuисанiе самыхъ 
распространенныхЪ формъ. Здi>сь л ограничусь перечислевiемъ мiJстовахождевiй и опи
санiемъ одной новой разновидности, встрiJчающейсл главнымъ образомъ на островt 
ЧелекенiJ.  

М i> с т о н ахожде  нiл обыкновенныхЪ формъ Dreisse1zsi(t polyrnoтplш: 
Аджикабулъ (разновидности,  близкiл къ var. Arm;uldi), Сурахавы, вtчные огни 

(var. Arnouldi, var. cf. eximia-Taбл. 1, рис. 4 1 ) ;  Сураханы, грлда (var. Amouldi 
и экземпляры, очень близкiе къ var. re,qularis) ;  мысъ Баиловъ (var. Aтnouldi) ; Хара
минскал антиклиналь (var. Arnmtldi, табл. 1, рис. 42) ;  о-въ Челекенъ, Мухиханъ (var. 
Arnouldi, var. lаtа-табл. 1, рис. 40), отводъ Чижова (тоже); Кызыдъ-тепе (var. Arnouldi 
табл. I, рис. 3 9); Ергошъ (var. cf. exi1nia) и дpyrie пункты острова. 

V ar. 'tncтassata nov. vаг. 
Табл. I, рис. 43-46. 

Разновидность эта, будучи по формt похожа на бодi>е правильныл формы Dreis

sensia polyrnorpha, от.шчаетсл отъ нихъ очень сильно утолщенной раковиной, и под
часъ достигаетъ весьма порцочныхъ размtровъ, превосходл ими вciJ мнi> извtстные 
экземпляры вида. Таковъ , напримiJръ, эr:земпллръ съ острова Челен�ена , полученный 
мною отъ R. Кад i щ к а г о  и изображенный на рис. 46, табл . 1 .  Другою особенностью 
этой разновидности лвллетсл наклонность къ слабому расширенiю дорзоанальнаrо угла 
раковины, замi>чаемому однако не въ одинаковой степени у разныхъ экземпляровъ. 
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Ilo толщин'}) и разм'})рамъ эта разновидность приближается къ н'})которымъ формамъ 
изъ Сухумскаго плiоцена, описаннымъ .R. С t н и н с к и м ъ  (Новыя данныл о неогеновыхъ 
uластахъ югозападнаго Закавказья, стр. 4 9 ,  табл. П, рис. 3 2 - 3 3 )  подъ именемъ 
Dгeissensia polymoгplut var. Palcwescblka. Однако послtдняи отличается большею пра
вильностью формы и менtе расширеннымЪ дор3оанальныиъ угломъ . 

Р аз м ·Б р ы: I. II. III. IV. 

Длина. 3 2  2 8  3 1  40 
Ширина . 1 6  1 5  1 5 , 5  2 3  
Толщина . 9 , 5  9 7 ,5  1 4  

М t с т . :  О-ВЪ Челекенъ, КЪ Ю. ОТЪ Уруса (кодд. А. П .  Иванова. Экземпляры, 
на табл. 1 ,  рис. 43 -45) ;  Кишмишди (кромt экземплнровъ, сходныхъ съ предыдущими 
попадаютел обломки носиковъ оqень крjпныхъ экземпляровъ, у :которыхъ толщина 
ра:ковинъ подъ поси:ками достигаетъ 7 мм., при ддинt верхнлго крал въ 26 мм., тогда 
rшкъ эта длина у Урусскихъ экземшшровъ всего около 1 8  мм. ) .  

Родъ  Didacna E i c l1w.  

Этотъ родъ представленЪ въ апшеронскихъ пластахъ своеобразною группой Didamta 
in tennedia Е i c h w. Группа эта представллетъ рлдъ видовъ, весьма близкихъ другъ 
:къ другу и онасти св.нзанныхъ между собою переходами .  Форма ихъ болtе или 
менtе эллиптиqес:кая, то бол'})е удл:иненнал (Didacna longi1ztennedia), то укороqеннал 
(Didacna parvintemшlia). Макушки выдаются то зпачительно надъ замоqнымъ краемъ 
(Didacna hyrcana), то весьма мало (Лidacnct tuгkJnena) . Особенно характерны для этой 
группы ребра. Ребра передюно полн по большей части треугольны (крыmеобрааны); 
на нtкоторыхъ экsемп:шрахъ съ луqше сохранившейсл поверхностью видно, что на 
раздiзлt ребра сидитъ утолщенное :круглое ребрышко (насадка на ребр'В). Въ боль
шинствt случаевъ ребра нвл.аютсн просто треугольно крышеобраsными . 

У Diclacna ltyrcana ребра .нвлнютсл округлотреугольными въ pa3ptst и даже 
прiобрtтаютъ приплюснутость наверху ребра по нааравленiю къ нижнему :краю. 
У Didacna Lorentlteyi, которую я также приqислню къ этой группt, ребра на большемъ 
своемъ протнженiи лвлнются приплюснутыми, и лишь у носиковъ прiобр'tтаютъ такой 
характеръ, какъ у Didacna hyrcana, тогда какъ ребра макушеqной qасти послtдней 
сходны съ ребрами средней qасти, напримtръ, у Didacna plurinter1nedia. 

Замокъ всtхъ видовъ группы построепъ одинаrtово. Онъ состоитъ главнымъ обра
зомъ только изъ одного кардинальнаго зуба, притомъ довольно слабаго. Въ правой 
cтвoprtt замtчаются и ногда и слабые сл1>ды перединго кардинальпага зуба и едва при
мtтные слtды пластинчатыхЪ боковыхъ зубовъ. 

TN'Дhl ГЕол. Ком., Нов. СЕР., вьш. 1 10. 8 
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Реберныл борозды на. внутренней поверхности весьма характерны: он1> оканчи
ваютел широкими раструбами у кран, а промежутки между ними въ средпей части 
раковины бороздчаты. 

Эйхвальдъ поставилъ Didacna intermedia въ родъ Monodacna, однако, форма "эта 
сильно отличаетсн отъ тi>хъ, которын послужили типомъ роду Monodacna, а именно отъ 
Monodacna саврiа E i c h w. и М. pontica E ich\v. ,  и имЛ1етъ треугольпын ребра, тогда какъ 
у большинства нас'l·олщихъ монодакнъ ребра плоскiн, раздi>леннын узенькими промежутками, 
поверхность раковины нвлнетсл почти гладкою и только у нi>которыхъ болtе _древнихъ 
видовъ (1rionodamza corbuloideв D e s h .) наблюдаютел болi>е иветвенныл чешуйчатын, но не 
треугольнын ребра. Дал1Jе у Didacna interrnedia Ei c l1 w . не замtчаетсн и слi>довъ синуса, 
тогда какъ у всtхъ JJfonodacna имi>етсн, по крайней м1>р1>, зачаточный синусъ. , Пови
димому, поводомъ къ причисленiю Didacna intermedia E i c h w. къ Мопоdаспа,,Эй х в а л ь д у  
послужилъ замокъ этой формы. Однако, основыватьсл при классификацiи лимнокардидъ 
лишь на счет'В зубовъ нвлнетсл опаснымъ, также какъ и дtлить формы, причислнемын 
къ Limnocardium s . str., на два рода только по присутствiю или отсутствiю синуса. 
Общан совокупность призваковъ сближаетъ группу Didacna interme(lia Eich w, сь болi>е 
древними Didacna; но въ то же времл ц влый рндъ особенностей ставиТ'ь ее нtсколько 
въ сторон'�>. Изъ числа различныхъ видовъ Didacna 1mtltinteтmedia ближе всего 
подходитъ къ нi>которымъ видамъ гру ппы Didacna incerta D e s l1 . ·- planicostata D e sh. ,  
какъ, наприм1>ръ, къ обыкновенному виду Didacna pluлzicosta,tct. Однако различiн сразу 
бросаютел въ глаза: камышбурунскiн формы килеваi'ы или с-1або килеваты, болi>е четыре
угольны.  Что касается характера реберъ, то, къ сожалi>в iю, почти у всi>хъ им1>ющихсн 
у менл экземплнровъ видовъ группы Л. inceгta-planicostata D e s l1 .  ребра сильно по
терты или коррадированы и кажутсн выпуклыми или даже плоско-округленными. Однако 
у хорошо сохранившихсн Didacna incm·ta ребра не только крышеобразны, но и весутъ 
тоненькую в итевидную насадку (ребрышко) на разд1>л1> ребра. · Однако у этихъ форм1 
мы замtчаемъ еще и дополнительныл ребрышки на скатахъ главпыхъ реберъ, чего 
у апшеронскихъ · видовъ наблюдать не удавалосr. .  Во вслкомъ случа1> можно думать, 
что ребра видовъ группы Diclacna incerta и группы Diclacna i1�teyrnedia укавываютъ 
на одинаковое генетическое происхождевiе об'вихъ группъ. Весьма сходны ребра 
у Didacna CYct88(ttellata D esh . и родственныхЪ ей видовъ, но виды послi>дней группы очепь 
отличаютел по своей внi>шности и особенно по развитiю килевого, нерi>дко пластин
чатаго ребра. 

Очень сходна съ Didacna intennedia, къ сожалtнiю, недостаточно еще извi>стнан 
(лишь въ обломкахъ и отпечаткахъ) Didam�a m·asвatellatoideв Andrus.  изъ понтиче
скихъ пластовъ lllемахинскаго уi>зда. Типъ реберъ совершенно одинаковый съ Didacna 
interrnedia, по промежутки еще шире, чi>мъ у типа, и даже шире, чtмъ у Didacna 
paucintermedia. Раковина площе и килевое ребро развито сильнi>е, чi>мъ у Didacna 
intermedia и его родичей. Во вснкомъ случа1> надо ожидать находки лучше сохра-
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нившихсл экsемпллровъ Didacna crassatellatoides, чтобы окончательно р11mить вопросъ 
о взаимномъ родств·I>. Если группа Didacna inteпnedia стоитъ въ свлзи съ Didac1ut 
crassatellatoides, то мы должны будемъ считать Didacna i1�termedia за наибол11е при
митивный видъ среди группы. Другiе виды могли произойти тогда отъ него черезъ 
увеличенiе числа реберъ и черезъ изм1шенiе посл·I>днихъ изъ треугольно-крышеобраз
ныхЪ въ приплюснутыл. Въ такомъ случа1> сходство Didacna pl2tri1�te1·1nedia съ Didacna 
planicostata лвллетсл втори чнымъ . Во вслкомъ случаi> данныхъ еще недостаточно длл 
того, чтобы судить о генезис-Б и развитiи группы Didacna intermedia, такъ какъ 
и фауна апmеронскаго .яруса и вертикальное распредi>ленiе организмовъ въ весьма значи
тельной толщ-Б предшествующихЪ понтическихъ отложенiй Шемахинскаго уi>зда недо
статочно изучены. 

Кл ю ч ъ  длл  о п редfзл е н i .я  в идовъ  г р у п пы .  

Didacna intermedia E i chw. 

А. Ребра треугольно-крыmеобразнын. 
а. Реберъ переднаго пол.я 6 - 7 .  

Didaetut paucinteтmedia nov. sp. 
Ь.  Реберъ перединго полл 8-1 О. 

I. Ребра не растирлютел замi>тно къ килевой линiи. 
1 .  Раковина удлиненпал ( 1 , 2 7 - 1 , 3 5) ,  ребра крупнtе, около 9 .  

Didacna interrnedia E i c h w. 

2 .  Раковина короче ( 1 , 1 8 - 1 , 2 0), ребра мельче, около 1 0. 

DidaetUJ, suЪin te1·media nov. sp. 
П. Ребра сильно расширвютсл къ килевой линiи, макушки едва 

выдаютсл. Удлиненность отъ 1 , 3 5  до 1 ,45 . 

Didacna turk1nena nov. sp. 
с. Реберъ около 1 2 ,  раковина удлиненпал ( 1 ,32 ), площе типа. 

Didacna lon,qintermedia nov. sp. 
d. Реберъ отъ 1 4  до 1 7. 

1 .  Макушки выпуклыл, удлиненность отъ 1 , 2 2  до 1 , 2 6, реберъ 
ORO.'IO 1 5 . 

1) Понтиqескiе �пласты Шемах. у·в3да. Труды Геол . .Ком. Н. с., вып. 40. 1909. 

8* 
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Didacna pl1�rinteгrnedia nov. sp.  
2. Реберъ до 1 7, макушки мало выпуклыл, удлиненность 

1 , 04- 1 , 1 9 . 

Didacna rnultintatnedia nov. sp. 
В. Ребра книзу аакруглнютсн или получаютъ плоскую площадку , макушки 

мало выпуклыя, реберъ до 1 5 ,  удлиненность отъ 1 , 1 1  до 1 , 20 .  

Didacna l�yrcana nov. sp. 
С. Ребра внизу плоскiя, вверху закругленныл, числомъ до 1 2 .  Макушки еще 

выпуклtе, чtмъ у Didacmt lty,·ccmct. Удлиненность отъ 1 , 1 до 1 ,  2 .  

Didacna Lore11tlщ;i nov. sp. 

Didac11a intermedia E i ch \v. 
Табл. II, рис. 1-5, 8-9 тati.1 . III, рис. 10. 

1842. JJ1onodam�a inteтmedia Е i ch 'v а! d. l''auпa caspio-caucasia. Nouvcaux Mumoiгcs de !а Soc. Imp. cles 
Nat. do Иoscuu. Тоше VП, р. 276 TalJ. XL, fig. 5-7. 

1853. CanZium intePmedium E i  с Ъ  w а 1 d. Cetlшea гossica. Dш·пierc peгiode, р. 102. 
18()6. Monodacna intermcclia Е i с l1 w а 1 d. 1 s s  е 1. Cataloga dci molluscl!i гaccolti daJI,t Missiaпe italiaпa. Мсш. 

dolla Н. Acad. di Toi"iпo. Sег. 2. Тош. XXIII. J\ШCCCI�XVI, р. 433. 

Раковина умtренной величины, продолговатая,  неравносторонняя, сильно выпукJiан , 
лсно ребристая. Замочный край умtренно дугообразный, нижнiй слабо выпуклый, пе
реднiй круто закругленный, заднiй острозакругленный. Макушки окруt'ЛnlЯ, значительно 
выдающiясн . Переднее поле покрыто 9 - 1  О рtзкими, треугольно крышеобразными реб
рами, заостренными посрединt. Переднiя два ребра слабы, остальныл довольно равно
м·Брны, килевое ребро несимметрично, заостренiе его лежитъ ближе къ заднему краю 
ребра, чtмъ къ переднему, почему оба склона ребра не одинаковой ширины:  передвiй 
шире аадняго. Слабую несимметричвость можно аамtтить и на предшествующемЪ ребрt . 
На ааОС'l'ренiи (разд·вльной линiи) реберъ у молодыхъ :экземплнровъ можно замtтить 
чешуйки и даже шипив:и. Заднее поле узко и снабжено 3-4 (на лtвой створк·в 3, на 
правой 4) маленькими нитевидными, нерtдко мелкочешуйчатыми ребрами. Луночка 
и щитокъ плохо выражены. 

Замокъ состоитъ въ лtвой створкt изъ одного ' маленькаго передняго кардиналь
наго зуба; въ правой створкt сильнtе развитъ заднiй 1-:ардинальный зубъ, но есть и 
рудименты переднлго, по крайней М'вр Б у нtкоторыхъ эв:земплнровъ (Баиловъ мысъ). 

Мускульные отпечатки слабо вдавденные, мантiйный отпечатов:ъ цtльный, ребервыя 
борозды на внутренней поверхности глубокiя, простираютел до макушечной области, 
промежутки между ними пластинчатые и въ средней части бороздчатые. 
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Промежутки между ребрами ровные, уже реберъ, рi>вко отъ нихъ отдi>ллютсл. 
Ребра и промежутки пересi>чены тонкими сл·liдами нарастанiл, лучше видными въ про
межуткахъ; отъ времени· до времени вамi>чаютсл болi>е рi>вкiе уступики, чаще повторлю-
щiесн в ниву. 

Р а в м i>ры: 
дл. шир. толщ. ч. реб. 

Баиловъ, � 1 2 8  ( 1 , �7) 2 2  (1) 9 (0 ,4) 1 0 + 3  

" �· . - 2 2 9  ( 1  , 3 4:) 2 1 , 5  ( 1 )  1 0  (0, 6) 1 0+ 3  
Р .  Уралъ . 2 6 (1, 3 )  20 ( 1 )  8 (0,4) 1 0 ? + 3  

Мi>стопахожде н iе: мысъ Баиловъ, глинистые песчаники (locus classic�ts); мысъ 
3ыхъ; рi>ка Уралъ (коллекцiл Н и к и т и п а  .N'� 2 6) ; дудка .N'� 1 4  у Сураханскаго туннелл 
(колл. Г о л у б н т н и к о ва) ;  Хараиинскал анти&линаль противъ Аджикабула; Кубинскiй 
уi>вдъ (iюлл. В ол а р о в ич а, � 2 0 1 ). 

Типъ этого вида описанъ Э й х в ал ь до м ъ  ивъ Баку ( "prope Bacuam urbeш in 
arena grossa tertiaria" ), вi>ролтно съ Ванлова мыса; изображаемые м вою эквемпллры 
съ Баилова мыса хорошо подходлтъ подъ рисунки и описанiе Э й х вальда .  Число реберъ 
у нихъ также равно 9 и вамi>чаютсл рудимен'ГЫ ваднлго боковаго вуба, " lateralis dens 
p()sticus rudementarius " .  

Rакъ уже выше скавано, Э й х в альдовск iй  видъ представллетъ лишь одну ивъ 
формъ довольно равнообразной серiи видовъ, тi>сно свлванныхъ между собою, но доста
точно отличныхъ длл того, чтобы ихъ можно было выдi>лить какъ особыл формы или 
виды. Въ нижеслi>дующемъ мы будемъ поэтому ограничиватьсл тi>мъ, что будемъ при
водить главнi>йшiе отличительные о·rъ типа привнаки. 

Didacna suЬintermedia nov. sp. 

Табл. П. рис. 1 2-14. 

Отличается отъ типа своею болi>е короткою формою (см. табличку ивмi>ревiй) и 
болtе высокими макушками. Число и характеръ реберъ прибливительно тt же, хотн на 
мноrихъ эквемплнрахъ, у которыхъ поверхность раковины нtсколько коррадирована, 
ребра кажутел вообще бол·liе округлыми; на эквемпллрахъ съ мыса Зыха наблюдаютел 
рудимев.ты переднихъ боковыхъ вубовъ. 

Р а в м t ры :  

Мысъ Зыхъ . 
Аджикабу лъ . 

д л. 

3 0  ( 1 , 2) 
3 2  ( 1 , 1 4) 

шир. 

2 5  ( 1 )  
27  ( 1 )  

TO.IIЩ. 
1 0,5 (0,42) 
1 1  (0,4) 

ч. реб. 

1 0+3 · 
(?) 8 +  

М t с т о н ахожден i е: мысъ Зыхъ, синеватосi>рые глинистые песчаники; Аджикабулъ, 
надъ террасой, вм·Iютi> съ Apscl�eronia pгopinqua. 
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Didacna paucintermedia nov.  sp. 
Табл. II .  рис.  10-11.  

Отличаетсл отъ типа своей короткой раковиной, болf3е выдающейсл макушкой и 
малымъ числомъ реберъ (6- 7); ребра явственно треугольно-крышеобразныв, изъ нихъ 
5 ясныхъ, переднее и заднее дtлаютсл низкими, почти плоскими. На внутренней по
верхности только 5 реберныхъ бороздъ и елабал воронка на краю, соотв·Бтствующал 
переднему ребру. На заднемъ полt лишь слf3ды реберъ. Въ замкf3 развиты лишь кар
динальные зубы. 

Р аз м t р ы ( единственнаго экsемюrлра): 

дл. шпр. толщ. 

Зал. Пута . 3 5  ( 1 , 1 3) 3 1  ( 1 ) 1 2  (0 , 3 8) .  

М t с т о н ахожде н iе :  до сихъ поръ л имf3лъ случай изслtдовать лишь одинъ экаем
пллръ этого вида, полученный мною отъ Д. В. Г о л у б л т н и ко в а  и найденный имъ у 
залива Пута 0'� 9 1 5) 

По укороченнымЪ очертанi.нмъ подходитъ къ Didcюna paucinteYmeclia - Didacna 
subintermeclia, но все же послtднлл удлиненнЪе и реберъ больше. По  выпуклости ма
кушекъ напоминаетЪ Didacna hy1·cana, но характеръ реберъ посдtдней р·!Jзко отличаетъ 
послi3днюю отъ другихъ формъ группы. 

Didacna turkmena nov. sp .  
Табд. Ш ,  рпс. 1 -3, 6-9. 

Стоитъ блиюю къ типу, отличаясь отъ него болf3е плоской раковиной и почти 
совершенно не выдающимиен макушками. Кромt того величина реберъ гораздо значи
тельнi3е увеличиваетсл спереди кзади, ч·Бмъ у Didacnл inteгmeclia, а равно и промежутки 
между ребрами быстрf3е увеличиваютел въ ширину. Самое крупное ребро лежитъ у 
килевой линiи. У реберъ , близкихъ къ килевому, ясно развита uесимметричность, пе
реднiй склонъ треугольнаго въ разрtз·Б ребра длиннtе и положе заднлго. Замокъ не 
отли'lаетсл отъ типа. Число реберъ большею 'lастью 9 - 1  О .  

Р а з м f3 р ы: 
дл. шпр. толщ. 

Киsылъ-тепе � 1 2 5  ( 1 , 3 б )  1 8 , 5  ( 1 ) 7 , 5  (0 ,40) 
" .N� 2 2 4 ( 1  , 4 1 )  1 7 ( 1 ) 6 , 5  (0 , 38) 

Кишмишли 3 2  ( 1 ,45) 2 2  ( 1 )  9 (0 ,40) 

М t с т о н ах ож д е н i е: островъ Челекенъ, Rыsылъ-тепе, Кишмишли, у Чохрака. 
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Var. majш. 

Табл. III, рис. 1-3. 

На остров1> Челекен1> видъ этотъ достигаетъ значительной величины.  Бол1>е крупные 
эти экземпллры л выд-:f;л.ню подъ! имсне�1ъ varietas major, особенно въ виду того, что 
относительные размtры ихъ отличаютел нtсколько . отъ типа. Абсолютные размtры 
достигаютЪ до 46 мм. длины. Вотъ изм1>ревiл двухъ болtе цtлыхъ экземпллровъ: 

.\� 2 .  

дл. 

4 3 ( 1  , 2 6 )  
4 6  ( 1 , 2 4) 

шир. 

3 4  ( 1 )  
3 7  ( 1 ) 

Didacna longintermedia поv. sp. 

Табл. II, рис. 6-7. 

толщ. 

1 4  (0, 4 1 )  
1 3  (0, 3 5 ) 

Отличаетсн отъ Didacna inte1·media своею болtе вытн нр·ой сзади раковиной, болtе 
расширенной задней частью, отчего задннл вtтвь за:Мочнаго кран дi>лаетсл почти па
раллельной нижнему краю, далtе вtсколько большимъ чиеломъ реберъ (до 1 2) и менtе 
выпуклыми макушками. 

Раз м ·Б р ы :  длина (эквемплнра съ мыса Зыха) - 3 3  ( 1 , 3 2), ширина - 2 5  ( l ) , тол
щина-i) (0, 3 6) .  

М t с т о н а х о жде н i е : мысъ Зыхъ, раковинный слой. 

Didacna plurintermedia ноv. sp.  

Табд. ll ,  рас .  16,  18. 

Типичные экземплнр ы  этого вида отличаютсн отъ типа большимъ количество.мъ 
(до 1 5) реберъ перединго полн, болtе короткой округлой формой; заднее поле либо 
почти гладко, либо снабжено 3 -4 юневидными ребрами .  Ребра, конечно, отличаютел 
отъ реберъ Лidacna intermedia своими меньшими раsмtрами (высотой и шириной), но  
типъ ихъ тотъ же. На правой створк·f>, особенно у небольшихъ экземпллровъ левые, 
хотя и мелкiе боковые зубы. 

Раз м t р ы :  

Зыхъ , а, 
Д1. 

'2 7  ( 1 , 2 2) 

2 9  ( 1 , 2 6) 

III ilp .  
22 ( 1 )  

2 3  ( 1 )  

толщ. 
8, 5 (0, 3 8) 

1 0  (0, 34) 

М ·f> с тонахожден iе :  Зыхъ, а; Баилоuъ мысъ; Сураханс:кiй тоннель, шахта .N! 2 
и х� 9 (коллекцiн Г о л у б я т н и к о ва) ;  Бейбатскiй эскарпъ, слой 6 ;  Индерское О3еро 
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(коллекцiя С. Н. Н и к и т и н а, .N; 40) ;  Бf>лал Ростошь (колл. Н. Семен ова); Rубин
скiй уtздъ (колл. В о л а р о в и ча, .N'� 2 10) ;  Сабунчи, устунъ IV; Хараминскал антиклиналь . 

Экземпляры съ Хараминской антикдинали представллютъ переходъ отъ 1'ипа къ 
Didacna plu1·intermedia. Представлял очертанiл послf>дней, они им1нотъ меньше реберъ 
( 1 1 - 1 2) .  Нf>которые изъ нихъ, наоборотъ, представднютъ высокiл макушки, составлял 
такимъ образомъ переходъ къ Didacna l�yrcana. Экземпляры съ Индерскаго озера пред
став.Jiнютъ маленькую разновидность. 

Didacna multintermedia nov. sp. 

Табл. П, рис. 33---36. 

Отличаетсл отъ других'Ъ видовъ группы не только значительнымЪ чис.юмъ реберъ, 
доходящимъ на передпемъ полt отъ 1 4  до 1 7, а на заднемъ отъ 4 до 5, но и своими 
маловыдающимпел макушками, благодаря чему получаетел обликъ , напоминающiй Di
damъa planicostata Desh .  Оrличiл впрочемъ левы, они даны въ предварительныхЪ за
мtчавiлхъ обо всей группf>. Замокъ развитъ сильнtе, чf>мъ у многихъ видовъ группы . 
.Кардинальный зубъ выступаетЪ въ каждой створкt въ видt округленной, при разсматри
ванiи сверху лежащей раковины треугольной пирамиды,  однаrю с.Jitдовъ боковыхъ 
зубовъ не было замtчено. 

Р а з м t р ы :  
Д.ll. шrrp. TO.IIШ.  

Зыхъ, .N� 1 2 8  ( 1 , 04) 2 7  ( 1 )  8 , 7  (0, 32 )  
" х� 2 2 8  ( 1 , 1 6) 2 4  ( 1 )  8 (0 , 33) 
}) х� 3 2 5  ( 1 , 1 9) 2 1  ( 1 )  7 , 5  (0 , 3 5) 

М t с т о н а х о ж д е н iе: Зыхъ, желтый слой ; Сураханскiй тоннель, шахта .N'� 1 1  
(колл. А. П .  И в а н о в а); Брагуны у Грознаго (колл. д-ра Э р н и) .  

Didacna hyrcana поv. sp. 

Табл. П, рис. 15, 20-29, табл. III, рис. 5, 12, 13. 

Эта форма стоитъ близко къ Didactta plurintermedia, отличаясь отъ не.н своими 
сильно выпуклыми, завернутыми макушками. Ребра заострены большею частью только 
на переднихъ ребрахъ, на срединt и кзади они д'lmаются притупленными сверху и 
плоско округленными. Число реберъ передняго пола отъ 1 1  до 1 5 ; на заднемъ 3 - 4  
болtе тонкихъ ребрышка. 
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Ра в м 1> р ы : 
дл. шир. толщ. 

Эал. Пута У· 1 3 2  ( 1 , 1 6 ) 2 7 , 5  ( 1 )  1 2  (0,4  7) 
�� 2 3 1 ( 1 , 1 8) 2 6 , 5  ( 1 )  1 1 , 5 (0 ,43) 
х� 3 2 9  ( 1 , 20) 24  ( 1 )  1 1  (0, 4 5) 
лr� 4 30  ( 1 ,  1 5) 2 6  ( 1 ) 1 0  (0, 38) 
�N� 5 30  ( 1 , 1 1 ) 2 7  ( 1 )  1 1  (0,40) 
,N� 6 Z9 ( 1  ; 2 4 )  2 :1 , 5  ( 1 )  9 , 5  (0,40) 

Мtстопахожден iе :  Баку, на Баиловомъ мысу, синесtрыл глины въ выемкt у 
дока; у валива IIyтa (колл. Г о л у бл т н и к о в а) ;  Бакинскiн уши ; Харами.  

Этотъ видъ на первый ввглндъ трудно отдичимъ о·гъ Didac1za plztrinte1 ·media, но 
отличаетсн отъ вел менtе рtвко выступающими ребрами,  и въ особенности высокою 
макушкой. Такимъ обра3омъ видъ этотъ принимаетъ обравъ Cardiztm edule 1. ,  отъ 
котораго отличается, не говоря уже о цtломъ рлдt другихъ второстепенныхЪ привна
ковъ, сраву своимъ вамкомъ. 

JI думаю, что къ этому же виду относятел сильно потертые эквемиллры съ 
Нефте-д ага. 

Didacna Loerentheyi nov. sp. 
Таu.т. II, рпс. 1 7  п 30-32, табл. III, рнс. 1 1 .  

Очертанiлми очень похожа l:l a  Didacna l�yтcana и также отдичаетсл сильно вы
пуклыми макушками, еще даже бол1>е сильно, ч1>мъ у посл1>дней. Макушки сильно 
сдвинуты впередъ и н·J;сколько вавернуты; ребра, покрывающiн повРрхпость, у ма
кушки округленныл, равд·.IJ.ленныл плоскими промежутками, н·!Jсколько уже реберъ, 
книву они дtлаютсл плоскими, а промежутки между ребрами хотл и остаютсл яв
ственными, дtлаютсл увкими и очень неглубокими. Число реберъ перединго полл до 1 2 ;  
два переднихъ ребра покавываютъ слабую треугольность . Заднее иоле покрыто 4 - 5  
слабыми плоскими, т1>сно сближенными ребрами.  

Замокъ л1>вой створки (только отъ пел имtются эквемпллры съ вамкомъ) состоитъ 
ивъ одного только переднаго кардинальнаго вуба, довольно крупнаго. Реберныл бо
ровды на внутренней поверхности представллють типъ, обычный длн группы. 

Равмt р ы :  
дл. 

30  ( 1 , 1 )  
2 8  +(1 ,  2 1 ) 

ш пр. 

2 7  ( 1 )  
2 3  ( 1 )  

ТО.Шl. 

1 3  (0,48) 
1 0  (0,43 )  

Мtстонахожден i е : выемка въ  синей песчаной глин1> на  Баиловомъ мысу у 
дока и "воданой фабрики " ;  .Я:рымджанъ, у Сальлнъ. 

ТРУды Г.:о д. Ком., Нов. с.:г., вЬJп. 1 10. 9 
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Apscheronia А шl г  н s . 
НЮ:З. Apschct·onia н. g. A н d 1· u s o v. Brac:lшassercardblE:Il. Lief. I. р. 15. 

Сюда н причисллю нtсколько формъ, отличающихсл слtдующими свойствами : ра
ковина болtе или мен''Ье выпуклал, часто значительно выпуклал, топкостворчатал, съ 
б. ч. выпуклыми завернутыми впередъ макушками. Замокъ состоитъ изъ единственнаго 
кардинальпага зуба, перtдко слабо развитаго и иногда поставленнаго почти парал
дельно замочному краю. Мантiйнан бухта неразвита или едва намtчена. Поверхность 
покрыта рtдкими ребрами, раздtлепными широкими промежутками, или совсtмъ гладкал. 

Виды этого рода распадаютел на двt группы : 
а) формы ребристын, 
б) формы гладкiн. 

Къ ребристымъ форма:мъ н причисллю : 

Apscl�erm�ia YaJ·icostata �j . 
Apscl1,eronia Volaгovici n. sp .  
Apscl�emnia Soroki1�i n. sp. 

Apscl;eronict eurydesma n. sp.  
Apsclterm�in calvescens n.  sp. 

Гладкал форма единственнан : 

Apscheronia propinqua E i ch \v. 

Bct эти виды представлнютъ между собою много общаго. Они сильно неравно
сторонни, н ерtдко очень выпуклы (Ар. calvescens, eurydesma). Замокъ у нихъ по
строепъ по одному типу : имtетс.н всего лишь одинъ кардинальный зубъ, лежащiй очень 
косо, почти параллельна замочному краю. Есть слабые 3ачатsи синуса. Поверхность 
покрыта рtдкими ребрами, раздtленными широкими плоскими промежутками, по :sото
рымъ иногда еще проходлтъ 2 плоскихъ вставныхъ ребра. Число реберъ перединго 
полн паибольшее у Ар. Volat·ovici ( 1 0 - 7) и падаетъ до 4 у Ар. eurydesma. У 
макушекъ ребра у всtхъ видовъ представллютъ одинаковый характеръ : высокiл, че
шуйчатыл, на манеръ реберъ сарматскихъ CaYdiun� plicatum Ei c l1 w. и Cardium gra
cile P u s ch.  Книзу ребра дибо со.хранлютъ свой характеръ высокихъ реберъ, нерtдко 
съ треугольнымъ (крышеобразнымъ) основанiем.ъ, либо дtлаютсн плоскими (3аднiл ребра 
у Ар. rat·icostata), либо, перейди сначала въ плоскiл ребра, совершенно внизъ исчезаютъ, 
отчего у нижннго крал раковина дtлаетсл совсtмъ гладкой. Это 3&мtчаетсл у Ар. 
calvescens, которал такимъ образомъ лвллетсл св.нзующимъ 3веномъ между ребристыми 
и вполнt гладкими формами.  Впрочемъ послtднлл группа обпимаетъ всего только одинъ 
видъ Apsclь. propinqua. 
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Этотъ видъ отличается своей совершенно гладкой раковиной, отъ реберъ на  по
верхности близъ макушки зам1Jтны только слабые сл1J,цы- струйки, которыл :можно 
наблюдать лишь въ лупу. 3амокъ по сущности такой же, т. е. одинъ кардинальный 
зубикъ, но болtе бугорковидный и дишь изрtдка принимающiй продольное пол

.
оженiе. 

Быть можетъ, было бы послtдовательнtе отдtдить обt группы въ отдtльнын ро
довыя единицы, но въ виду существованiл связующаго звена-Ар. calvescens, н пока 
оставляю всt перечисденныя формы подъ однимъ названiемъ. При такой группировк.f! 
формъ типъ рода, какъ описанный впервые, Ар. propinqua, будетъ крайнимъ членомъ 
генетическаго рлда, къ основанiю котораго ближе всего стоитъ Ар. Volarovici. Форма 
эта представллетъ несомнtнное родство съ nидами сарматекой группы кардидъ Oar
diurn plicaturn Е i c l1 >v . , какъ по своимъ разставленнымЪ ребрамъ, разд·вленнымъ ши
рокими промежутками,  �акъ и по скульптур-Б посл·вднихъ. Подобную же скульптуру 
представляютЪ ребра близъ макушки у Ар. Yaricostata, Ар. eurydesma, Ар. calvescens 
Г лавнымъ отличiемъ отъ группы Oardium plicatum нвЛнетсн, конечно, сильно редуци
рованный · sамокъ. Положенiе ка рдянальнаго зуба, гдt онъ развитъ еще довольно ав
ственно, будучи параллельнымъ замочному краю, напоминаетъ подобное же положенiе 
у нtкоторыхъ Prosodacna и у Plagiodacna; едва-ли впрочемъ это обстоятельство можетъ 
служить доказательствомЪ генетическаго сродства съ тtми или другими, настолько 
всt прочiе прюшаки отличны. Впрочемъ съ прозодакнами Apscl�eronia представляетЪ 
нtкоторую общность въ очертанiнхъ и иногда сильно завернутыхъ макушкахъ, однако 
структура реберъ и характеръ замка настолько различны, что не можетъ быть и рtчи 
о какомъ - нибудь тtспомъ сближенiи обоихъ родовъ. 

Остается поэтому думать, что родъ Apscl�eronia явлнетсн дериватомъ одного изъ 
сарматскихъ видовъ груп пы Oardium plicatum, однако просдtдить филiацiю рода въ 
настоящую минуту лвляетсл невозможнымЪ за отсутствiемъ документовъ. Верхнiй сариатъ 
до сихъ поръ не доставилъ никакихъ несомнtнныхъ кардидъ, въ :мэотическомъ арус-Б, 
въ керченской его фацiи нtтъ кардидъ этой группы,  что же касается акчагыльской фа
цiи. то тутъ есть нtсколько формъ, примыкающихъ къ сарматскимъ Om·dium plicatum, 
а именно Oardium derbenticum nov. sp. и н.f!которыл друriя , которыл н надtюсь описать 
въ друrомъ мtстt. 

К л ю чъ д л л  о п р ед t д е в i л  в и д о в ъ  р о да A p s ch e r o n i a .  

Раковина съ  ребрами. 
I. Раковина болtе продолговатая, менi>е выпуклая, съ 7 - 9  ребрами на пе

реднемъ полt. 
А. Bct ребра перединго поля болtе или менtе остры. Число реберъ 7 -

1 О .  Переднiй конецъ закругленъ. 

А .  Volaro''"'ici А n d г u  s. 

9 *  
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В. 3аднiа ребра перединго пол л дi>лаютсл болi>е плоскими. Число реберъ 
7 - 8.  Переднiй конецъ притупленъ. 

А. тaricost(�ta Sj . 

I I. Раковина болi>е укороченная, сильно выпуклан, съ завернутыми макушками. 
А. Ребра доходлтъ до нижнлго краа .  

а .  Раковина бол1Jе удлиненвал ( 1 , 24) .  5 реберъ на передпемъ пОЛ'l>, 
вставныл ребра не вам·l>чаютсн . 

А. Sorokini A п d r u s. 

Ь. Раковина короче (около 1 ,  1 3  ) , выпукл1Jе. На переднемъ пол·l> 4 
ребра, изъ которыхъ выступаютъ сильн1Jе только два, либо три, 
часто вставныл ребрышки-складки. 

А. curydesma A п d t· u s. 

В. Ребра не доходлтъ до нижнлго кран. Раковина у нижнлго Itpaл гладкая . 

А. calvescens A n d r u s. 

Раковина выпуклал, съ сильно завернутыми макушками, L<>oгм(lia -обра:шан , со
вершенно лишенпал реберъ. 

А. Jn·opiJzqua Eic l l \v. 

Apscheronia VolaroviCi ноv. sp. 
Таuя. IY, рпr.  1-10. 

1904. Apsclteronia Volarovici А н д р у с о в ъ. Трет. от дож. Шемахинсrtаrо у·\;зда, стр. 234 (noшen soluш). 

Раковина продолговатал, выпуклал, значительно перавносторонннл ; заднлл в1Jтвь 
замочнаrо крал довольно длиннал, переднлл образуетъ съ ней тупой уголъ и округло 
переходитъ въ переднiй край. Нижнiй край сл:або выпуклый , заднiй короткiй, прнмо 
притупленный; макушки довольно выпуклы. На переднемъ пол·Б 6 - 7 реберъ; ребра, 
за искдюченiемъ килевого, вс·Б высокiл, не толстыл, толстопластинчатыл, слабо рас
ширлющiлсл книзу, у макушки довольно грубо чешуйчаты, промежутки между ребрами 
широкiе, то совершенно плоскiе съ сл1Jдами нарастанiл, то со вставными ребрами; на 
одномъ экземплнр1J (Гё;цекъ, N. 406 кол. Г о л у бл тн и к о в а) лишь намеки на таковын, 
а у другаго (оттуда же) лвственныл, а именно между 3 и 4 одно р1Jзко выраженное, 
нивкое, округлепное ребро, а между 4 и 5 и между 5 и 6-мъ по два плоскихъ ребра. 
Килевое ( 6-ое или 7 · ое спереди) ребро н·Бсколько ниже кпереди лежащихъ. На вад
немъ пол1J сл1Jды ребрышекъ ; паиболtе всего замtтны : ребрышко, слtдующее пепо-
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средственпо кзади отъ килевого, и ребрышко, сидящее на  краю длинной луночки. Щитокъ 
гладкiй ,  широкiй. Замокъ въ правой створкЪ состоитъ изъ слабаго продолговатаго кар
динальнаго зубика, поставленнаго параллельно замочному краю. Въ л·Бвой створкЪ ма
ленькiй переднiй бугорчатый кардинальный зубикъ, а за нимъ нмка длн npieмa задннго 
кардинальнаго зуба правой створки. 

РазмЪ ры:  Э.кземпллры съ Гёздека, по которымъ составлено описанiе, всЪ нЪсколько 
поломаны, поэтому можно сказать только, что они достигаютъ длины 2 3  мм.  Экзем
пляры изъ Верро (Кубинскаго уЪзда) представлнютъ слЪдующiе размЪры: 

длина 
ширина . 
толщина 

2 8  
20 

9 

26  
2 3  
1 0  

М Ъ ст о на х ожде н i е: Гёздекъ (Гол уб н т н и к о в ъ), Верро въ Кубинскомъ уЪздЪ 
(Вол а р о в и ч ъ) .  

Экземпляры, найденные въ Верро, нЪсколыю отличаются отъ бакинскихъ (съ Гё&
дека). Число реберъ перединго полн у нихъ нЪсколько больше, 7-8,  въ одномъ слу ча1> 
н насчиталъ даже 1 0  реберъ. Ребра у Верроскихъ экземплнровъ сильно потерты. На 
заднемъ полЪ 3 слабыхъ, едва замЪтныхъ ребрышка, раздЪленныхъ бол·Бе широкими 
промежутками, чЪмъ самын ребра. 

Изъ всЪхъ видовъ рода этотъ паиболЪе напоминаетЪ виды группы Carcliu1n JJlir:atum. 
Изъ мЪстиости Пута (.М 9 1 5) отъ Д. В. Г о л у б л т н и к о в а  полученъ мною довольно  

крупный обломокъ раковины, стонщей весьма близко къ Гёздекскимъ оригиналамъ Apsclzc
J 'Ou ia Volш·ol'i/i, но отличающейсн отъ нихъ сильнымъ развитiемъ вставныхъ реберъ . 
Наблюдается именно два вставныхъ, рЪзко замЪтныхъ, ребра между 3 и 4-мъ глав
ными ребрами, и одно между 4 и 5. Нужно однако также замЪтить, что впереди хорошо 
развитаго перединго главнаго ребра замЪчаютел еще слЪды двухъ слабыхъ, тонкихъ 
реберъ . Два затЪмъ слЪдующiн главныхъ ребра ( 1-ое и 2-ое) низкiн, почти плоскiн, 
точнiJе нессиметрично треугольнын съ широкой, направленной назадъ площадкой и узкимъ 
крутымъ переднимъ уступомъ. Широкая площадка сзади тоже рЪзко ограничена очень 
низенькимъ, но р·Бзкимъ краемъ. СлЪдующiн главныл ребра, 3-ье и 4-ое узкiя, высокiн, 
между ними вставныл ребра, 5 -ое и 6-ое высокотреугольнын, сверху нЪсколько окру
гленнын. Заднее поле выломано, и лишь у макушки можно зам·Бтить слЪды 2 тонкихъ 
ребрышекъ. 

Apscheronia raricostata Sj . 
Табл. IV, рис. 1 1 -21 .  

1891. Cm·diurn 1·arirostalttm Hj  u g 1· сn. P1·elimiнaгa шeddclandeн о т  d e  kaukasiska нaftaf'alteп. Пeologiska 
Fiiгeningens j Stockl1olm fi!гlншdlingaг. Bd . ХШ blif't 3, р. 244. 

l!:I04. Car(lium (livCJ"sicostaturn А п d rus. Третпqныа отложенiа Шемахпнсrtаго уtзда. Изв. Геол. Ком н т. 
т. ХХШ, .� 90, стр. 23fi. 
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Раковина удлиненван, слабо вераввосторонвнл, спереди притупленван, сзади за
остреннан. Задвлл вtтвь замочнаго крал длинвал, прлмал, переднлн сходител съ задней 
почти подъ прлмымъ углом:ъ и сливаетсл въ одну ливiю съ передвимъ краемъ. По
слtднiй круто переходитъ въ нижвiй край, очень слабо выпуклый. Задвiй край короткiй, 
закругленный. Передвял часть раковивы очень круто, можно сказать вертикально спу
скается къ переднему краю . Ребра покрывающiл раковину, построены разно. Число ихъ 
7 . . . . . 8 +3 . . . . .4 .  Самое переднее ребрышко, лежащее на передвей части раковины, узенькое, 
нитевидное, иногда вовсе не развивающеесл (отчего число реберъ передннго полл бы
ваетъ 7 или 8). Слtдующiл затtмъ 3 -4 ребра острын, высокiл, раздtленвыл очень 
широкими промежутками. Самыл ребра узкiл, высокотреугольнын. Два лежащiл спереди, 
нtсколько опрокидываютел впередъ, третье и четвертое симметричны. Четвертое или 
плтое ребро вверху, у макушки, сохранлетъ характеръ переднихъ реберъ, книзу же 
дtлаетсл ниже и не такимъ высокотреугольнымъ. Оно отдtллетсл отъ впереди лежащаго 
также широкимъ, шюскимъ промежуткомъ. П.атое, шестое и седьмое ребра (или шестое 
и седьмое) дtлаютсл и по срединt, и внизу совсtмъ плоскими и несимметричными. 
Переднiй склонъ ихъ, рtзко отд·:Ьл.нлсь отъ плоскихъ промежутковъ, шире, пологiй; 
заднiй уже, круче. На заднемъ полt отъ 3 до 5 узевькихъ нитевидвыхъ ребра, съ 
плоскими ихъ раздtллющими промежутками. Послtдвее ребро лежитъ на краю длинной 
углубленной луночки. Щитокъ-широкiй, гладкiй. На внутренней поверхности елабыл 
реберныл борозды, соотвtтствующiл ребрамъ наружной nоверхности. Замо�tъ почти без
зубый, въ каждой створкi; им·.Бетсл очень малевькiй, но болtе или мевtе левый буго
рокъ-рудиментъ кардинальнаго зуба. Мантiйвал ливiн представллетъ очень тупой, едва 

углубленный синусъ. 
Р а з м t р ы  (экз. изъ шахты .М 2 Бакивскаго тунвелл):  

длина . 3 1  3 3  28 
ширина 2 8  2 7  23 
толщина 9 8 ,5 9 

пер . :  задп. 9 : 20  7 : 26  8 : 20  

М t с т о н ах . :  Бакивскiй туннель, шахта .N'� 2 ,  (потертые и сильно инкрусти
рованвые экземпляры)� шахта .N'� 5, дудка .N� 5 (мододой экземнллръ въ 1 2  мм.  длины) 
Экземпляры отсюда получены мною отъ Гол  у б л т н и к о в а. Мною найдепъ этотъ видъ 
на Шихи·каt и у (1 902 )  Rефтарана, пл. 1 5. 

Видъ этотъ былъ мною сначала вьtдtленъ подъ именемъ Apscl�eronia diversicostata 1) . 

Дtло въ томъ, что длл менл лвлллось несомнtвнымъ, что н..:Ькоторые изъ видовъ описы
ваемой группы были уже раньше выдtлены Сим о н о в и ч е м ъ  и С о р о к и н ы м ъ, а также 

1) Л бы не упоминалъ объ этомъ "рукоnисно:мъ" видt, если бы это пазвапiе не nponшtлo въ лите
ратуру. 
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Шёгр е н о м ъ  подъ именами UaYdium J·m·fcosfatum Sj . ,  Carditиn pespclecrmi S i m. 'и др. Однако 
ни одинъ ивъ этихъ видовъ не былъ изображенъ. Для Caгdium тaгicostatum дана была 
лишь краткал дiагнова. Л употребилъ много старанiй, чтобы получить длл сравненiя 
эквемплнры этихъ видовъ, ввиду представллвшейся необходимости установить среди 
ребристыхЪ апшеропiй уже павванные виды. 

Поиски за Om·dium рев pelecani были совершенно бе3усп·llшны.  Л не могъ полу
чить экземпляровъ его ли въ Rавкавскомъ музеЪ, куда н обращалсл съ просьбой о при
сылкЪ экземпллровъ къ покойному Г. Радде, ни у С о р о к и н а, у котораго л когда-то видЪлъ 
экземпляры установленнаго имъ и С и м о н о n  и ч е м  ъ вида, похожа го, насколько могу при
помнить, па описываемый мною подъ именемъ AJJвch. еигуdеюпа. С о р о к и п ъ  сообщилъ 
мнt, что всЪ его коллекцiи находятел въ Кавкавсrщмъ мувеi! и въ Горномъ институтЪ. 
Въ послtднемъ проивводилъ поиски, по моей просьбЪ , В ол а р о в и ч ъ, по бевуспЪшно. 
Такимъ обравомъ, сдЪл:авъ все, что могъ, л могу не считатьсн съ именемъ С. рев 
pelecani и вычеркнуть его ивъ синонимики. Что касается Ca1·d. raricoвtcttuлn, то мнt 
наконецъ удалось получить отъ проф. Г. Шё гр е н а  эквемаллръ установленнаго имъ 
вида. Сравненiе этого экземпляра, воспроизводимаго мною на фиг. IV, табл. 1 1 - 1 2  съ 
моими показала, что формы, выдЪленныл мною подъ именемъ Apвclt. diverвicoвtata, тожде· 
ственны съ присланпыми. Эrо трудно было подоврЪвать по краткому описанiю Ш ё г р е п а. 
Оно rласитъ слЪдующее: 

" Denna mycket val kaгaktaгisade at·t fён·ekommeг allmant i derшa seгie. Fогшеп 
oval, skalets hojd  nastan lika шеd dess langd; dess bugtighet som ра С. e dule  elleг 

С. i n t e гшed i u m. Laset utaп elleг пastan utan tапdег; afveп sidotandeг saknas. Rib
borпa, 4-5 till aпtalet aro smala med Ьгеdа mellaшuш ocl1 aпtigeп platta eller гunda 
i genomskaшing. Dimensioneшa anda till 30 mш . i langd och llё>jd . "  т. -е. 

"Этотъ очень хараrtтерный видъ встр'Вчается повсюду въ этой серiи. Форма его 
овальная, вышина (ширина по нашей терминолоriи) почти одинакова :съ длиной: очер
танiя почти какъ у Cardizиn edule и С. inlermedium. Замокъ беззубый или почти без
зубый; боковые gубы совсЪмъ отсутствуютъ. Ребра, 4-5 числомъ, увкiл съ широкими 
промежутками и плоски или круглы въ раврЪвЪ. Размtры до 30 мм. въ длину и 
высоту " .  

Uписанiе эrо во мноrомъ не сходител съ нашей характеристикой. ': Такъ число 
реберъ подходитъ бол1>е къ видамъ, обовначеннымъ мною подъ именемъ Apsch. eury
deвma. Также ма.ю подходитъ и характеристика реберъ, скорtе напоминающая хара
ктеристику реберъ Apsch. Sorokini . Весьма вЪролтно, что Ш ё r р е п ъ  соединллъ подъ 
общимъ именемъ Card. raricoвtatuлn равличныл формы. Мы будемъ считать за типъ 
приелаиную имъ форму, хо·rн она и не вполнЪ подходитъ подъ дiагнозу.  

Нужно вамЪтить, что у молодыхъ эк3емпллровъ вида (шахта .М 5 Бакинскаrо тун
неля) ребра у макушки чешуйчаты , на манеръ Cardium plicatum E ichw. ,  привнакъ 
свойственный, повидимому, всЪмъ ребристымъ формамъ группы. 
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Apscheronia Sorokini nov. sp. 

Табл. IY, рпс. 22 --26. Табл V,  рпс. 1-2. 

Раковина слабо удлиненнал, выпуклал, очень неравностороннлл, съ выпуклыми 
завернутыми макушками. Замочный край дугообразный, н1Jсколько вогнутый при пере
ход1J въ переднiй, короткiй, круто закругленный край ; нижнiй край почти нрлмой, заднiй 
слегка притупленный. Переднее поле покрыто 5 острыми выдающимиен ребрами,  н1J
сколько ослаб1шающими книзу и разд1Jленными очень широкими, плоскими промежут
ками.  Заднее поле почти гладкое, им·Бютсн сл1Jды одного весьма слабаго ребра вбли3и 
килевой линiн. Замокъ (л1Jвой створки) состоитъ изъ одного (передн.нго) слабаго карди
вальнаго бугорка. Макушки сильно выдаютел и довольно сильно завернуты впередъ . 

Р аз м 1J ры :  Экземплнръ изъ Сабунчи (рис. 22-2 3) длиною въ 26  мм., шириною 
въ 2 1  мм.  и толщиною въ 1 0; коефицiептъ неравносторовности 6 : 20 = 0 ,33 . 

М 1J с т о н а х . :  Сабувчи , I; Сураханы ;  В1Jчные огни (А. П.  И ваnовъ); Тоннель М 2 ;  
низы апшерона (Д. Г о л у б л т н и ковъ). Экземалиры изъ Сурахановъ представлнютъ, по
видимому, переходъ къ Apsch. eut'ydcsma A n d r u s. 

Экземпляры съ эскарпа Бейбатекой долины (С.-:3-ное Itрыло антиклинали), изобра
женные мною на фиг. 2 5  и 2 6  подъ т1Jмъ же именемъ, представлнютъ в1Jкоторыл отличiн 
отъ типа тtмъ, что у нвхъ значительно развиты лишь два среднихъ ребра передюно 
пол н, а другiл 2 или 3 весьма слабы . Раковина немного короче типа. Ввиду недоста
точнаго матерiала не рtшаюсь выдtллть эту форму въ особый видъ. 

Apscheronia eurydesma nov. sp. 

Таб. IV,  рпс. 27 36. 

1901 . Canliurn apscllaonicu т Х 1, с u с d с \V, i н J{ а d rl с Itо:шекцi п Itавказсrщi·о :М:узсн. Тош, l l l. 1 'со.югi 11 
Таб.1. I Y, .N� ()9 1 ( нъ теr,стt, стр. 159 ка t\.ъ Cardium plicatum Е i с !1 \V 
бе:зъ дiагно:ш и опиеапiл). 

Cat·diurn pcs pelecani'� S o r. i п . s e!I c d i s . 

Раковина достигаетъ довольно Itрупныхъ разм1Jровъ, эллиптическаt'О очертанiл, сильно 
выпуклая, съ сильно выдающимиен и завернутыми макушками, довольно тонкал и ломкая. 
Bc'll крал бол1Jе или мен1Jе закруглены и плавно переходлтъ одинъ въ другой; елабал 
угловатость замЪчаетел лишь между задней в1Jтвью замочнаго кра11 и заднимъ краемъ . 
Переднлл поверхность покрыта 4 ребрами. Второе и третье ребра самын сильныл, 
относительно высокiн, сплющенныл съ боковъ, сверху закругленныл, книзу д1Jлающiнсн 
высоко треугольными. Переднее (первое) ребро слаб1Jе и стремител исчезнуть къ ниж
нему краю. Четвертое ребро зам1Jтно лишь у макушки и сглаживается часто уже на 
полпути къ нижнему краю. Пнтое (килевое) совс11мъ рудиментарно. Промежутки между 
ребрами очень широки и часто кажутел совС'вмъ плоскими и ровными, однако на н11ко-
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торыхъ экземпллрахъ можно прим1пить п о  двЪ очень плоскихъ складочки-ребра (между 
2-ымъ и 3· имъ и 4-мъ). Килевое ребро, собственно говорн, представллетъ такой же типъ 
вставного ребра-складки. Передъ завернутыми носиками широкiй, гладкiй, углубленный щи
токъ, ограниченный спереди слабымъ ребромъ; между вторымъ и первымъ ребромъ mирокiй 
плоскiй промежутокъ. Ребра у макушки чешуйчаты, таttже какъ у Ар. тtolaYovici и Ар . 
raricostatct. Заднее поле довольно широкое, лишенное реберъ. Замокъ правой створки 
состоитъ изъ продольнаго, неясно выраженнаго кардинальнаго зуба; въ лЪвой такuй же 
длинный, поставленный параллельна краю зубъ, отд1шенный отъ крал длинной лмкой. 
Лигаментнан лмка длинпал и заходитъ прдъ самый носикъ. 

РазмЪры трудно установить точно, такъ какъ нЪтъ ни одного совершенно полнаго 
экземпляра. Створки изъ шахты � 1 2  Романинскаго тоннелн представляютЪ сл·l>дующiе 
размЪры : длина 2 9  мм . ,  ширина около 2 8  мм. ,  толщива 1 5  мм. Ширина болЪе круп
наго экземпляра изъ дудки х� 5, того же товнелл, доходитъ до 37 мм., при толщивЪ 
ВЪ 1 7  ММ.  

М Ъстонах. :  Баку, Романинскiй тоннель, шахта �� 1 2, дудка .N'� 5 ;  Баиловъ, 
среднiе горизонты; Верро (Кубинскiй уЪздъ). 

Въ апшеронскихъ отдоженiлхъ Нефтедага этотъ же видъ представллетъ особую 
разновидность, которую я называю 

V a r. 1nOJ1 tispl'tJ'Olci n o v. v a r. 
T::t6.1. I V, рпс. 29 -30. 

Разновидность эта отдичаетсл отъ типа меньшей величиною и отсутствiемъ встав
ныхъ реберъ въ промежуткахЪ. 

А psr heronia cal vescens А 11 й l' Ll s. 

Табл. V, рис. 3-13 а, Ь. 

Раковина небольшой величины, сильно выпуклал, сильно неравностороннлл, съ очень 
выпуклыми, значительно завернутыми впередъ макушками. Очертанiл краевъ, если смо
трЪть изнутри, представляютЪ почти правильный эллипсъ, съ отношенiемъ осе� при
близительно какъ 1 3  : 1 8 . У макушки замЪчаютел 4-5 довольно широкихъ, значи
тельно выпуклыхъ ребра, которыл однако быстро дЪлаютсл площе и наконецъ совер
шенно, такъ сказать, расплывэ.ютсл на поверхности раковины. На взрослыхъ нЪсколько 
потертыхъ экземпллрахъ поверхность раковины на первый взгллдъ кажется совсЪмъ 
гладкой, и только внимательное разсмотрЪнiе позволлетъ усмотрf>ть полоски-намеки 
на ребра; повернувши же къ себЪ раковину макушкой, мы зам1эчаемъ и самыл ребра. 
На экземплярахЪ помоложе мы замЪчаемъ, что ребра доходлтъ часто болЪе, чЪмъ 
до средины раковины. Между первымъ переднимъ ребромъ и краемъ раковины паблю-

ТРУJ(ЬI Гl!ол. Ком., Нов, ОЕР., вып. 110. 10 
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даетсн большое, вообще безреберное пространство, на которомъ впрочемъ иноrда можно 
зам·tтить сейчасъ же впереди ребра еще небольшой рудиментъ ребра. Заднее поле 
совс-Бмъ гладкое. Замокъ л-Евой створки состоитъ изъ одного продолговатаго, парал
лельнаго краю зубика; въ правой такой же продолговатый зубикъ, но его параллель
ность краю не такъ лево выражена. Мантiйная ливiя ц-Бльнан. 

Р азм-Еры :  Длина самаго крупнаго экнемnдлра съ IПихи-каи (ХП) - 3 1  мм. ,  ши
рина- 2 9  мм. 

М t сто нах . :  Шихи-кан, горизонты V, XI, XII; Биби-эйбатъ, С. обрывъ (отъ 
А. П .  И в а н о в а) ;

, 
Гёздекъ, � 407 (Д. В. Г о л у б я т н ик о в ъ); Караминскал антиклиналь. 

Форма эта представляетЪ связующее звено между ребристыми видами рода и со
вершенно безреберною Apscheronia propinqua E i chw. Сходство съ первыми выражается 
въ структур-Б макуmечныхъ реберъ, которыя чешуйчаты и такъ же похожи на ребра 
сарматскаго Cardiu1n plicatи1n E i ch w. ,  какъ и ребра ApschP1m1ia Sт-okini A n d ru s .  

Они представляютЪ широкое треугольное основанiе и чешуйчатую насадку. Съ Apsche
ronia propinqua ее СОеДИНЛЮТЪ очертанiл И начинающеес.н ИС'IеЗНОВенiе реберЪ (откуда 
и названiе раковины-саlvеsсепs) . 

Apscheronia aff. calvescens A n d r u s. 

Подъ этимъ именемъ я привожу одинъ экземпллръ изъ ракушника 1 -го уступа 
у Сабунчей, который по исчезновенiю реберъ къ нижнему краю стоитъ весьма близко 
къ Apscheronia calvesce1�s, по отличается отъ типа бол-Ее удлиненпою формою, меньшей 
выпуклостью и присутствiемъ вставочпыхъ реберъ. Ребра кажутся остр-Ее, число ихъ 5. 
Замокъ лi!вой створки состоитъ изъ · одного к.ардинальпаго зубика; такъ какъ въ моемъ 
распоряженiи находител лишь одивъ экземпл.нръ, то н не рi!mаюсь его выд-Елять въ 
особый видъ. 

Равм . :  Длина-1 9, 5 мм. ,  mирина-1 6 , дл. :  mир. - 1 , 2 2 ,  толщина- 7, коефи
цiентъ неравносторонности-0, 23 .  

Apscheronia propinqua � i с ! 1  w .  
Табл. VJ, рпс. 1-15. 

1 84 1 .  JJ:Ionoclacna propi1щua E i e iJ \V a l (l. Е'аuпа c<.tspioeaucasiп,  р. :27[1, ТаЬ. X l ,, fig. 3 -4. 
186(j. Monodacna propinqtta I s sc l .  Catalogo (!ei шollusclli l'.tccolti della шissioпe Italiaпa etc. р. ·134. 
1901 . Cardium pгopinquum Л е б е д с в ъ. Museuш caucasicшn. I I I. Табл. IV, рис. 1�� 7 1 1 .  

Раковина довольно крупная, совершенно rладкан, съ болi!е или менi!е высокими, 
завернутыми макушками, съ плавными очертанiями : вс-Е кран описываютъ либо совер
шеннпо плавную, приблизительно эллиптическую кривую, либо им-Еется явственный 
уrолъ между переднимъ краемъ и передней вi!твью замочнаго крал. Луночка тирокал 
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и короткая, перtдко ограниченвал левой бороздкой. Поверхность гладкал съ ·нtжными 
концентрическими слtдами наростанiя ;  на нtкоторыхъ эrшемпл.арахъ въ лупу можно 
зам1зтить тончайшiн радiальныл струйки-ребрышки . Въ общемъ раковина лвллетсн со
вершенно гладкой. Замокъ сильно редуцированЪ и состоитъ въ каждой створк1з только 
изъ одного кардинальнаго зубика, развитаrо въ различной степени. Лево онъ виденъ 
всегда только въ л1звой створкt, достигал максимума у короткихъ разновидностей (var. 
brevior, mactriformis). Ум1зренно развитъ онъ у типичныхъ формъ и почти совсtмъ 
недоразвитЪ у удлиненныхъ. То же можно сказать и о зубик1з правой створки, который 
вообще впрочемъ развитъ слабtе. Сл1здуетъ еще отм1зтить, что въ правой створк1з часто 
зам1зчаетсл зубаобразный выступъ замочнаrо кран, впереди отъ кардинальной лмки и 
подъ носиками. При этомъ наблюдаетсл также бороздка, идущая изъ-подъ носиковъ на 
верхушку кардинальнаго зуба. Въ н1зкоторыхъ случаяхъ этотъ выступъ лвляетсл лишь 
слабымъ отогнутiемъ крал. Мантiйнал бухта неразвита. 

По относИтельнымЪ разм1зрамъ и относительной неравносторовности Apscheronia 
propinqua сильно варiируетъ и, можетъ быть, при значительномЪ матерiал1з видъ этотъ 
можно было бы разбить на н1зсколько, во вслкомъ случаt т:l;сно между собою связав
ныхъ формъ. Л ограничиваюсь уставовленiемъ разновидностей. 

Коефицiевтъ удлиненности колеблется у различвыхъ разновидностей отъ 1 ,07  до 
1 ,38 ,  а коефицiентъ неравносторовности отъ 0, 2 1  до 0, 38 .  

Таб л и ч ка для  о п р е д1зл с в i л  р а з н о в и д н о с т е й  Aps. prop inqua. 

А. Раковива укороченная. 

1 . Мактроподобнал съ выпуклыми макушками. 
Rоеф. удлиненности отъ 1 ,04 до 1 , 1 1  (ер. 1 ,08) .  
Коеф. веравпосторонности оrъ 0 , 30  до 0,43 (ер. 0 , 36) . 

Var. mactriformis. 

2. Задиля часть раковины суженная. 
Rоеф. удлиненности отъ 1 , 1 3  до 1 , 1 8  (ер. 1 , 1 6). 
Rоеф. неравносторовности отъ 0 ,28  до 0 ,38  (ер. 0 ,3 1 ). 

V ar. brevior. 

В. Раковина ум1зренво удлиненная. 

Задвял часть раковины мало суженная. 
Rоеф. удлиненности отъ 1 ,20  до 1 , 2 3  (ер. 1 , 22). 
Rоеф. неравпосторонвости отъ 0 , 3 3  до 0, 38  (ер. 0 ,37) .  

Forma typica. 

10* 
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С. Раковива удлиненная .  
1 .  переднiй ковецъ вакругленный. 

Rоеф. удлиненности отъ 1, 2 5 до 1, 3 1  (ер. 1 ,  2 9 ). 
Коеф. неравносторовности \)ТЪ 0 ,30  до 0 , 3 3  (ер. 0 ,3 2) .  

V ar. oblonga. 

2 .  Переднiй край обравуетъ съ вамочнымъ выступающiй уголъ. 
Rоеф. удлиненности отъ 1 , 26  до 1 , 38 (ер. 1 , 32 ). 
Rоеф. неравносторовности отъ 0, 2 1  до 0 ,38  (ер. 0 ,3 1 ). 

Var. praeextensa. 

J;'orma typica. 

Табл. VI рис. 1- 4. 

Э й  х вал  ьд ъ (1. с . )  даетъ елЪдующую дiагнову : " Testa. ovato-rotundata, laevis, albo 
rufuчuc iпegulaтiter fasciata, margine inferiore integro , vertice anteгiore spectante, la
terali, lunula parvula, profunda . . . .  testa laevissima non transversim sulcata, ut iп М. 
caspia . . . . .  Iпcrementi strata ad marginem minus conspicua , tenui01·a; vertex tumidus la

teralis, ad anteriorem inflexus indeque а media parte amutus ; lunula parvula profuпda, 
utraчue parte extremo гotuнdata, postice mпlto longior anti.ce. Dens cardinalis ipso 

vertice aпteriore versus prominulus, nпllus aliis lateralibus adsociatiis, solitarius, exi�·uus, 
obtusiuscпlпs, l3mina tenпis, in utraчue cardinis latcre prominula, ad dcntem accesoria " .  

Къ рисунку Э й хвальда  н е  подходитъ вполнЪ н и  одннъ ивъ имЪющнхсл въ моемъ 
распорлженiи эквемпллровъ. На рисункЪ Э й х в альда  изображенъ почти равностороnнiй 
экземплнръ, между тЪмъ описанiе гласитъ: " vertex . . .  media рагtе amotus " .  Такъ какъ 
ориrиналъ Э й хвальда  ватерлнъ, то при выборЪ типа приходител трудно. Можно ду
мать, что Эй х в альдъ  собиралъ свои JИonodacna propinqua и Monodacna intermedia на 
БаиловЪ, такъ какъ обнаженiе на Баиловомъ мысу, теперь застроенное, но  существовавшее 
еще въ очень хорошемъ видЪ въ 1 887  г. :  должно было сейчасъ броситься въ глава посЪ
тителю Баку, тогда какъ на В. отъ города берега нивкiе. На Баиловъ укавываетъ и 
характеръ породы, откуда Эй х в альдъ  добылъ свои эквемпллры : " in terra arenaceo
argillacea" . 

JI выбираю поэтому ва типъ тf> экземпляры ивъ темножелтага глинистаго песку 
мыса Баилова, которые по коефицiенту удлиненности приближаютел къ равмЪрамъ, 
даннымъ Э й х в ал ь д о м ъ, а именно коефицiентъ этотъ по данпымъ Э й х в альда равенъ 
1 , 2 2 5  ( ивмЪренiя рисунка не даютъ этого коефицiента, слЪдовательно или рисунокъ 
пев'.Вренъ, либо ивмЪренiл ввлты съ другого эквемллра). 

Характернстиrtа типа: раковива правильно ·сердцевиднал , умЪренно удлиненная, 
сильно выпуклая, довольно неравносторон нлл, съ вначительно выдающимиен вавер· 
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вутыми впередъ макушками; замочный край дугообразный, передпал вilтвь его обра
зуетъ явственный уголъ съ переднимъ краемъ; нижнiй и заднiй кран образуютъ 
одну шавную дугу. Заднлн часть раковины нilсколько суживаетсн. Луночка широкая, 
нснан, ограниченпал слабымъ краемъ, щитокъ менilе левый, удлиненный. Поверхностr, 
гладкал съ правильными, н·.Вжными концентрическими слilдами наростанiл . Иногда на 
лучше сохранивmихсн эк:земпл.нрахъ и при хороmемъ освilщенiи можно :замilтить въ лупу 
вilжнtйшiн струйки, радiально идущi.н отъ макушки. 

Р а:з:мil р ы. 

1 - · 1 ' i ..,;; - :;; �� i.c 1 � � ;- -- К�ефицiентъ не- 1 

.. = as- �  "" О) "" = o& t:! :d h 

N 1 � 1 §.�'?;.с § "'� = 1 е> 0 :.: равностороп -
� � � g = .е. � � 1 .g. а � ности . 
"" t--1 о � 1 о о � § О) :::'1 "" -- 1 Г-:С ::::::< � �  Е-< � t::: � З <"� ::о;  v l :-------i----:---7--�"-----+-------:-=-'""' ----i---1 

' Сураханы No 34 30 25 1 1 . 20 1 10 0 . 40 1 0 . 84 0 . 37 
Баиловъ . 

1 
38 

39 

3 1  

32 

34 

1 . 225 13 

13 

0 . 42 ? (15 - 23) 0 . 39 i 
3ыхъ, желтый слой . 

i Бапловъ, всрхпiй сло\1. 

С р е д н е с  
1 

1 . 22 

42 1 . 23 

1 . 22 

1 3  

0 . 40 

0 . 38 

0 . 40 

0 . 81 

0 . 82 

0 . 82 

(13 - 2()) 0 . 33 

(1() - 20) 0 . 38 

0 . 37 

1 

М Ъ ст о н а х о ж д е н iе: чере:зъ мои руки прошли слi>дующiе :жземпл.нры : съ м.  

Баилова, и:зъ .желтыхъ глинистыхъ песчаниковъ (locus classicus); Сураханы, тунель, 
шахта :N! 1 1  (отъ А. П. И в а н о в а); съ мыса Баилова, и:зъ ракушника надъ глини
стыми песчаниками; съ мыса Зыхъ, изъ желтыхъ слоевъ и изъ сi!рыхъ песчаныхъ 
глинъ въ основанiи paзpilsa. Сюда же вtролтпо относятел обломки съ берега Ипдер
скаго osepa (колл. С. Н. Н и &и т и п а) и изъ Сурахановъ, у " в-Бчныхъ огней " (колл. 
А. lf. И в а н о в а) .  

Yar. oblonga. 

Табл. VI, рис. 9-1 О. 

Эта разновидность отличается отъ типа своею болilе удлиненною раковивою 
(коефицiентъ удлиненности отъ 1 , 2 5  до 1 , 3 1 ), нilсколько болilе крупными ра:змtрами 
и очень слабымъ развитiемъ кардинальныхЪ зубовъ. 

1) = отн ошенiю разстоянiл кардпнальнаrо зуба отъ ннжплrо края Itъ тоИ точкt, къ rюторой прiур') 
•1епо из�J·Ьрепiе ширины ( d') Itъ ширннt раковины ( d). 
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1 ....; 
"" 

1 е: 
1 ;::; 1 !=:{ 1 f--
j 1 р. Урадъ JY:. 1 1 .  55 1 ! 1 

Аджтшабудт. .У.. 17 . 52 1 1 1 Челскент. Л�! 19 . . 53 
1 

" 

л� 1 2 . 54 

" 

Еызыдтеl!f1 . 4(i 

С р е д н е е  

Н. А н д Р У С о в ъ. 

· -

� 
"" "' 
:=: о. ..... ...... ..... 

44 1 
41 1 
41 

41 

35 

.. ' . 
� � �� � ,..., Е-< "" .е. о 
"" :::: о � � "" 

� 

1 . 25 

1 . 27 

·-

1 
1 

1 
1 . 29 i 

1 . 3 1  

1 . 31 

1 . 29 

'"ci ' � i..o 
"" :о -
� � ;::: ;::: .е. '-' 
о. о 
о: ф "' 
s о � � ,..., 

"' 

17 1 0 . 38 

17 1 0 . 42 
1 

18 1 о 45 

16 0 40 

14 1 0 . 40 

1 0 . 41 
1 1 1 1 

· - -- . .  -
Косфицiентъ вы-

пyitЛOCTII Ма-
!l' 

КVШ!Ш --• 
• d 

35 : 44 = 0 . 79 

34 : 41 = 0 . 83 

33 : 41 = 0 . 80 

31 : 41 = 0 . 78 

29 : 35 = 0 . 83 

0 . 8 1  

т--- 1 I\оефицiентъ пе- 1 
равносторонности : 

v 

1 h 

1 (18 - 37) 0 . 33 1 
( 1 7 --- 25) 0 . 32 1 1 
(18 --- 35) 0 . 32 

! 
(16 - 38) 0 . 30 i 
( 15 - 31) 0 . 32 1 ' 

0 . 32 
! i/ 

М ·Б с ·r о п а х о ж д е н iе :  Аджикабулъ, верхнiе горизонты лруса; островъ Челекснъ, въ 
разныхъ пунктахъ (колл. А. П.  И в а н о в а) ; рtка Уралъ (.N'� 2 6  коллекцiи С. Н .  Ни
к и ти н а) . 

V ar. breviм·. 

Табл. VI, рис. 12·- 1 4. 

Эта разновидность отличается отъ типа болtе короткой в болtе неравносторонней 
раковиной, представлил по сильно укороченной передней части раковины противополож
ность var. praeextensa.  Неравносторовность довольно значительна и получаетел rлавнымъ 
образомъ засчетъ удлиненiл задней части раковины, которал кромt того суживаетсл 
быстрtе, чtмъ у трехъ вышеописанныхЪ разнови,п;ностей. 

· г  · �  l ь l : ь cl d : b  d' : d v : 7t 

Баиловъ, ер. св. 39 1 33 1 . 18 14 0 . 42 26 : 33 = 0 . 78 ( 1 1 - 28) 0 . 28 

Шихикал XI . 38 32 1 . 18 12 0 . 37 26 : 32 = 0 . 81 ( 1 1 - 27) 0 . 29 1 
3 .  . . 46 39 1 . 18 1 6  0 . 41 32 : 35 = О . Е'2 (14 - 32) 0 . 30 

Сураханы, rряда 39 34 1 . 14 1 4  0 . 41 27 : 34 = () . 79 (15 - 24) о 38 

Пiихикал . 52 46 1 . 13 20 0 . 43 35 : 46 = 0 . 76 (16 - 36) 0 . 30 

С р е д н е е . 1 . 16 0 . 40t) = 0 . 79 0 . 31 
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V ar. praeex:tensa. 

Табл. VI, рис. 5 -6, 11 .  

Равновидность эта подходитъ къ vаг. oЬlonga по своей удлиненности : среди эквем
пллровъ, RОторые н причислню сюда, попадаютел самын удлиненныл формы вида (rюеф. 
удлиненности до 1 . 38), неравносторовность сильно колеблется, что вависитъ отъ глав
пой особенностц равновидности: она именно вытянута спереди, и передпял часть 
раковины обравуетъ явственный уголъ между переднимъ краемъ и передней вtтвью ва
мочнаrо крал. Это удлиненiе однако не у всtхъ эквемплнровъ одинаково выражено, 
вслtдствiе чего и неравносторовность мtнлетсн. 

/ i l л г� 
� . 

� 

1 ==-

0:: � � � �  :З ""'� 1.<::> � � !�оефИILiентъ вы- ltоефицiептъ не- 1 
1 

1 

М. 3ыхъ е . .  48 

М. Баиловъ . 38 

М. 3ыхъ ,'�� 3. 44 

М. Баиловъ .N:. 23 . 50 

М. 3ыхъ М! 27 . 38 

Сураханы Л!! 2'1 . 35 

l\J. i:!ыхъ . 37 

М. 3ыхъ !\� 2u 40 

С р е д н е е . 

1 
1 

� >о н = "' ""' . о - -& � а � � 
;;,::: g; 

38 1 . 26 

30 1 . 27 

35 1 . 31 

38 1 . 31 

29 1 . 3 1  

26 1 . 34 

27 1 . 37 

29 1 . 38 

1 1 . 32 

1 

. t;  ::11 пуклостп ма-1 !  равносто ро п -
-g o  § 1 d' 
о :3 3 . r•ушrш cl • !!ОСТИ V :  h. ;;;с: � :<: 1 1 

1 

1 1 
1 3  0 . 36 1 30? : 38 (12 - 36) 0 . 25 

1 
12 0 . 40 1 24 : 30=0 . 80 ( 1 2 - 25) 0 . 34 

13 0 . 37 28 : 35=0 . 80 (17 - 26) 0 . 38 

16? ( 17 - 23) 0 . 34 

i 1 (14 - 24) 0 . 36 ! 
i 1 1 ?  1 (11 - 25) 0 . 28 

1 
( 8 - 29 ) 0 . 21 ! 

i (14 - 26) 0 . 34 

0 . 31 

Мtсто н а х о ж д е н iе: кром·.Б м:·Ьстностей, перечисленныхЪ въ табдиqкв,  надо еще 
упомннуть антиклиналь къ С. отъ Аджикабула. 

У ю·. mactJ·iform·i.� . 

Табл. VI, рис, 7-8. 

Равновидность эта отличается отъ прочихъ формъ своей сильно укороченной ра
ковиной и высокими макушками, почему прiобрtтаетъ треугольное очертапiе, напоми
нающее нtкоторын мактры. Замокъ раввитъ болtе сильно, Ч'Вмъ у другихъ равновид
ностей. 

: 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
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Р а 3 м 11 р ы  и м t с т о н а х о ж д е н i я :  
. -- ------- - ------

IIIпхпкан . 

Верро. Кубинсrt .  

С р е д н е е . 

1 1 ь 1 
39 35 

3l) 33 

l :  ь 1 d d : b  
1 

1 1 1 1  15 0 . 42 

1 1 . 09 15 0 . 45 

1 10 0 . 435 

d' : d v :  lt 

28 : 3:) = 0.80 ( 12 - 27) 0 . 30 

24 : 33 = 0 . 72 ( 13 - 23) 0 . 36 

0 . 76 0 . 33 

Еще выпукл11е макушки у эк3емпляровъ съ Нефтедага (1= 2 3 ,  Ь = 22 l : b = 1 .04). 

Р о дъ Monodacna E i c l1 w. emend. 

Въ как.омъ смыслt н понимаю родъ Monodacna смотри мою работу " Studieп tiber 
die Brackwassercardideп. Lief. I" въ Запискахъ Имп. Академiи Наукъ. 8-ая серiл 
т. XIII, Х! 3. 1 9 03 г. , стр. 1 5 . 

Къ этому роду принадлежитъ 3Начительное число видовъ иsъ апшеронскаго яруса, 
И3Ъ к.оторыхъ одни принадлежатъ къ двумъ установленнымЪ мною уже группамъ: 
а) Sectio Monodacna s. str. (типъ Monodacna cctspia E i c h  w.) Ь) Sectio Pseudocatillus 
A n llrus. (типъ �Ionodacna pseudocatillus B a r b.) Другiл формы относятел м ною пока 
лишь условно къ этому роду и обра3уютъ особын секцiи, о генетическихЪ отношенiяхъ 
которыхъ мы будемъ говорить въ другомъ м·l;ст·l;. Длл этихъ секцiй л предлагаю с.1'В 

дующiл на3ванiн : с) Sectio Catilloicles nov.  sect. (съ единственнымЪ видомъ 1J1onodacna 
catilloides Aпdt'us), d) Sectio Plctgiodacnopsis ноv. sect. (типъ Monodacna lsseli Andrus .), 

е) Sectio Пiclacnomya (типъ Monodacna vulgaris S i п z .). 

Sectio P s e u d o c at i l l  us A п dl' u s. 

1903 Pseuilocatillus A шl 1· u s. l. с. 

Виды, принадлежащiе къ этой секцiи, отличаются довольно плосrщй, удлиненной 
раковиной, съ весьма слабо выдающимиен макушками и совершенно плоскими, иногда 
явственными, иногда сливн ыми ребрами, представллющихъ у нtкоторыхъ видовъ на·  
клонность къ расширевiю у килевой ливiи 1). 

3амокъ отличается слабымъ ра3витiемъ. У всtхъ видовъ мы встрtчаемъ одивъ 
явственно ра3витый кардинальный 3убъ. Второй недора3витъ или рудиментарный. Бо
ковые 3убы явственно ра3виты у бол11е древнихъ видовъ, напр. у типа рода Monodacna 

1) Л 3д'Ьсь оrраничнваюсь лишь rtpaткoll: характернст1шоii, оставляя подробное разсмотр·!шiе д.тн 
мoeii иопоrрафiи лим нокардндъ. 
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pseudocatillus B arb. , у апшеронскихъ формъ м ы  находимъ лишь рудименты боковыхъ 
зубовъ, или послtднiе вовсе отсутствуютЪ. ИмfJетсл небольшой синусъ. 

Въ апшеронскомъ нрусt &ъ этой секцiи о�гнослтсл: 

1 .  JIIonodacna bakuana Andrus .  
2 .  Monodacna tгanskaspica А n d I' u s .  
3 .  Monodacna laevigata A n drus .  
4.  Monodacna suЬlaevigata А ndrus . 
5 . Monodacna beibatica А н d I' и s .  

.Мonodacna bakuana A n d 1· п s . 

Табл. VII, рис. 1 -3. 

Раковина небольшал , удлиненнан, довольно плоскал, почти равносторонн.ял .  Макушки 
почти не выступаютъ. Апикальный уголъ очень тупой. Ребра очень похожи на ребра 
Monodacna pseudocatillus B arb., на переднемъ noлfJ ихъ 2 1 - 2 3 ,  oнfJ тутъ плоскiя, 
квади постепенно расширнющiнсн, такъ что килевое ребро лвллетсл очень широкимъ, 
бросающимсл въ глава. На заднемъ полfJ до 7 реберъ, одно, непосредственно слi>дующее 
за килевымъ , еще плоско и широко, а остальныл 6 маленькихъ, узенькихъ. Замокъ со
стоитъ въ каждой створкfJ изъ одного кардинальнаго зуба, въ правой створкfJ замtтны 
слабые рудименты боковыхъ зубовъ. На внутренней сторонfJ реберныл борозды едва 
переходлтъ за отпечатокъ мантiйной линiи, расположенныл между ними межреберныл 
пластинки въ средней части желобчатыя. Синусъ явственный и довольно глубокiй. 

Равм i! р ы  экземпл.яровъ съ Ванлова мыса. 

Дд. 1 9  ( 1 . 5 8) 2 2  ( 1 .46) 22  ( 1 . 5 6) 2 2  ( 1 .42) 
ш .  1 2  1 5  1 4  1 5 . 5  
Толщ . .  4 (0 . 3 3) 4. 5  (0. 30) 3 . 5  (0. 3 5) 4 (0 . 22)  
Rоэф. пер. 2 : 3  5 : 6  5 : 6  5 : 6  
Апик. yr . 1 3 7° 1 3 6° 140° 1 3 5° 

MfJcт. : Мысъ Баиловъ, Мысъ Зыхъ, Челекенъ (Кишмишли), Сураханы, Бейбатъ 
на эскарпfJ, .N'� 6, Индерское озеро (колл. С. Н. Н и к и т ина ,  .N'� 34). 

Видъ этотъ по общему габитусу и особенно по характеру реберъ стоитъ весь11:а 
близко къ типу Monodactta pseudocatillus В а r Ь. ,  но отличается отъ него вообще нtсколько 
болi!е крупной, относительно болfJе широкой и бол1Jе равносторонней раковиной, сильной 
редукцiей замка и въ особенности болtе глубокимъ синусомъ, тогда какъ у Monodacna 
pseudocatillus наблюдается cкopfJe притупленiе мантiйной линiи, ч·.Вмъ настолщiй синусъ . 

ТРУды Гвол. Ком., Нов. СЕР., вып. 1 10. 1 1  
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М:onodacna transkaspica поv. sp . 
Табл. VII, рне. 4-5а. 

Форма, весьма близкан къ предыдущей, вtролтно, генетически съ нею связанпа.н, 
но отличающа.нсл отъ вел своею болtе крупной, болtе толстосrворчатою формою, бo.Iile 
расширеннымъ заднимъ полемъ, нерtдко очень  толстымъ массивнымъ средпимъ карди
пальнымъ зубомъ. Ребра построены по тому же типу, т.-е. плоскiл и постепенно рас
ширлющiясл къ килевой линiи. Около послtдпей они достигаютъ весьма значительной 
ширины, лвлялсь относительно, пожалуй , еще болtе широкими, чtмъ ребра у JY[ono· 
clacna bacuana. На экземплярахъ съ острова Челекена благодара вывilтривавiю про
межутковъ, которые на болtе свtжихъ экаемпллрахъ (съ мыса Зыхъ напримi>ръ) явлл
ютсл лишь мелкими желобками ,  ребра весьма рilзко выступаютъ. Судл по нilсколькимъ 
экземпллрамъ, у которыхъ ребра мало выв·I>трены, прикилевыл ребра представляли осо
бенность, которую мы находимъ у совреме нной JYionodacna colorata E i ch ,v. Спина ихъ 
именно представл.нетъ плоскую покатость кпереди, почти не отд·I>ляющулсл отъ ребер
наго промежутка и крутымъ, но низкимъ краемъ ограниченную сзади. Первое ребро 
задняго полл похоже на килевое, но меньше, остальныл тонкiл, почти нитевидныя . 
Число реберъ передолго поля свыше 20,  заднлго до 8 - 1  О ,  самыл заднiя ребра очень 
тонки и часто всл·Ьдствiе потертости совсtмъ не различимы. 

Размfiр ы ТИПИЧНЫХЪ экземпляровъ съ острова Челекева: 

Дл . 3 3  ( 1 . 5) 2 9  ( 1 . 4 5) 28  {1 . 48) 26 ( 1 . 4 1) 
ш .  2 2 20  19  1 7  
Толщ . .  6 , 5  (0 . 2 5 )  7 (0 . 35 )  6 (0 . 3 2) 5 (0. 29) 
Rоеф. неравн .  7 : 9  3 : 4  6 : 7  6 : 7  
Апик. уг . 1 40° 1 3 3° 1 3 5° 1 37° 

Rpoмt того существуютъ болtе укороченные экземпляры, какъ наприАеl>ръ изъ 
Rыркызылтепе. Эти экземпляры представляютЪ слtдующiе размf.ры: 

... �tл .  Ш .  т. Еоеф. неравн. Ашш. уг. 

1 .  2 5 ( 1 . 3 2) 1 9  6 . 5  (0 . 2 6 )  6 : 7  1 30° 

2 .  28  ( 1 . 2 7) 2 2  8 ( 0 . 3 6) 3 : 4 1 20°. 

Относительно этого вида я долго колебался, отдtлять ли мвt его отъ Jv[onoclacna 
bacuana, тtмъ не менi>е на основанiи прюшаковъ , указанныхъ выше, н рilmилсл вы
д·I>лить его въ особый видъ .  Очертапiл этого вида приближаютЪ его къ Monodacna 
sttbdentata, отъ которой онъ рtзко отличается характеромъ своихъ реберъ. 
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Monodacna laevigata A n d r u s. 

Табл. УД рис. 8-10. 

Раковина ум�ренной величины, мало удлиненнан, почти равностороннян, съ зна
чительнымЪ апикальнымЪ угломъ, мало выпуклая, съ слабо выступающими макушками,  
съ почти гладкой поверхностью. Передвее поле покрыто 2 6-29 мелкими совершенно 
плоскими ребрами, разд�ленными узкими, почти не углублен ными бороздками, д�лаю
щимисн .явственными только при выв�тривавiи. Въ св�жемъ состонвiи поверхность была 
совс·Бмъ гладкой и ребра выступали в·Ьроятно лишь въ вид� полосъ и ного цвtта, какъ 
это напримtръ наблюдаетсл у современ ныхЪ Diclamza trigonoides P al l . ,  ]}Ionodacna caspia 
Ei chw. и др. Прикилевыя ребра и ногда чуть- чуть шире. Замокъ въ об�ихъ створкахъ 
состоитъ изъ одного маленькаго кардинальнаго зуба, въ правой створк� замtтны кро
хотные рудименты боковыхъ зубовъ . Реберныл борозды на внутренней сторовЪ ясно 
развиты въ средней части раковины, они лишь немного переходлтъ за мантiйную линiю. 
Пластинки между ними желобчаты.  Мантiйнал линiл съ небольшимъ, но лснымъ синусомъ. 

Размt р ы  и м t с т о н а х о ж д е н i л  смотри при разновидностлхъ. 
Форма эта весьма близка къ Monodacna subdentata D e sh. и отличается отъ вел 

второстепенными признаками. Она болtе равносторон нн,  относительно шире. Главное же 
отличiе въ ребрахъ. Rъ сожалtнiю, точное сравненiе невозможно, въ виду того, что всt 
камышбурунскiе экземпляры сильно вывtтрились съ поверхности, можно однако на 
освованiи н�которыхъ полуqmе сохранившихсн экземпллровъ думать, что ребра у нихъ 
хотл и были плоски, но  хотя CJ"ierкa, все же замtтно выдавались надъ промежутками и 
были покрыты густыми, плотно придавлен ными къ ребрамъ слабыми чешуйками ,  у J.Wo
nodacJш же laevigata ребра совсtмъ плоски, сливныл. Другое отличiе-бол·Ье глубокiй 
синусъ JИon. laevigata. 

Отъ встр·.Бчающейсл вмtстt съ нею JJ{onodacna bakuana A n d r u s. этотъ видъ 
прекрасно оrличаетсл своими совс·.Бмъ плоскими, бол�'tе многочисленпыми ребрами, почти 
совс1Jмъ не расширнющимися къ килевой динiи. 

Раковина у Mon .  laevigata довольно варiируетъ, почему приходител различить нt
сколько разновидностей. 

V ar. latecostata. 

Табл. VII, рис. 10. 

Эта разновидность, которую, пожалуй, скорtе надо быдо выдtлить въ особый видъ, 
отличаетсл прежде всего отъ другихъ ОТН()Сительной шириной своихъ шоскихъ реберъ, 
благодарл чему ихъ на переднемъ полt всего только до 2 0-и. Rpoмt того она относи
тельно удлиненн1Jе и площе, вслtдствiе чего и форма краевъ нtсколько отличаетсл. 

1 1"' 
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Ра3м . :  дл.-24 ( 1 , 3 7), шир.-1 7, 5 ,  толщ.-5 (0 ,28) .  
М 1J ст. :  Зыхъ-с. 

Var. major m .  

Табл. VII, рис. 7. 

Раковина немного крупп1Jе, бол1Jе равносторопнлл. На хорошо сохранивmихсл 
эк3емплнрахъ наружная поверхность покрыта сливными ребрами, лишь на 3аднемъ пол1J 
р1J3че выступаютъ межреберные промежутки. 

Р а3 м 1J р ы :  

] . 
2 .  

Д л. 
3 0  ( 1 . 30) 
26  ( 1 . 3 6 ) 

М 1J с т. :  Сураханы, rрлда. 

ш. 
2 3  
1 9  

т. 
9 (0. 3 9) 
7 (0. 37) 

Коеф. неравн. An. yr. 
2 : 3  1 1 0° 
6 : 7  

Var. (forma) typica m. 

Табл. VII, рис. 8-9. 

Н1Jсколько меньше, бол1Jе треугольная, бол1Jе неравносторонннл. Ребра сливныл, 
выступающiн только на вывf>трившихсн ЭR3емпллрахъ. 

Ра3м1Jры :  

1 .  
2 .  

Д л. 

2 7. 5  (1 . 2 7) 
2 7  (1 . 3 5) 

III. 

2 1 . 5 
20 

Т .  Коеф. пер. 

7 .5  (0. 35 ) 3 : 8  
6 . 5  (0 . 3 2) 6 : 7 

М1Jст . :  Зыхъ-а (и3м. ЭR3.), Сураханы, Зыхъ-желтый слой, Османъ-дагъ (бол·�е 
толстостворчатые эк3емпллры), Rубинскiй у1J3дъ (холл. Воларовича, .N'! 20  1 ), Челе
кенъ. 

Va1'. minm· m. 

Отличается отъ типа лишь своею меньшею величиною . Наибол1Jе распространен
пал форма. 

Ра3м1Jры :  
Дл. ш. т. Коеф. пер. Ап. 

1 .  2 2  (1 . 27 )  1 7  5 (0. 30) 5 : 6  1 20° 
2 .  20 .5  (1 .28) 1 6  4.5 (0.24) 5 : 6  1 20° 
3 .  2 1  (1 . 3 5) 1 5 . 5  4 .5  (0 . 2 9) 5 : 6  1 2 5° 
4.  2 2  ( 1 , 3 7) 1 6  5 (0 . 3 1 )  5 : 6  1 2 0° 
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( 1  - 2 .  Зыхъ, с - 3 и 4 - Баиловъ). 
М-Бет . :  мысъ Зыхъ - а и с; м. Баиловъ; Сураханы, гряда; Сураханы, тоннель 

(А. И в а н овъ); Сабунчи, IV гряда. 
JI назвалъ описываемую форму Monodacna laevigata, хотя можетъ быть это та 

саман форма, которую И сс е л ь  (I s s e l. Catalogo dei molluscl1i raccolti della missione 
Italiana in Persia. Memorie della Reale Accademia delle Sc. di Torino. se1·. 2 ,  
Tom. XXIII, 1865 .  р .  4 9 ,  Tav. 111, fig. 67  - 70) описалъ подъ именемъ Monodacna 
Lessonae. Видъ этотъ онъ описываетъ сл'lщующимъ образомъ: " Testa ovato-elongata 
aequivalvis, inaequilatera, supra angulato-arcuata, infra sпbrecta, depressa, fragilis, 
striato-costata; costis minutis, planulatis, radiatis, striis concentrice decussatis: umbo
nibus minimis, vix prominentibus; cardo deпte unico exiguo munitus; dentibus laterali
bus nullis" .  Изображенъ эr�земпляръ съ сильно выв1>трившимися ребрами,  по очерта
нiлмъ бол1>е похожiй на Mon.  bakuana, однако ребра изображены не расmиряю
щимися на килевой линiи. Остается поэтому подъ сомнi>нiемъ, какой изъ видовъ 
разумtетсн у Исселн, тотъ или другой, тi>мъ болi>е, что и описанiе нвляетсл недо
статочнымЪ длл рi>шенiн вопроса. Рлдомъ съ М оп. Lessonae И с с е л ь  упоминаетъ, какъ 
встрi>чающуюся вмi>стi>, и Monodacna catillus Eich  w. Очевидно подъ этими двумя име
нами онъ разумi>лъ различныя, встрi>чающiяся у Баку (вtронтно на м. Баиловt) 
сходныл формы, описываемыя нами подъ различными названi.нми. Считал , что самымъ 
лучшимъ способомъ рi>шить яедоум'Jшiе, было бы сравненiе съ оригиналомъ, .н обра
тился къ проф. И с с е л ю  съ просьбою не отказать мнi> въ высылкi> послtдн.нrо. 
Проф. Иссель  весьма любезно отозвался на эту просьбу, но, къ сожалi>нiю, не нашелъ 
оригиналовъ въ коллекцiи Гевуезскаго университета, въ которой хранитсн часть опи
санвыхъ въ каталогt сборовъ. Въ Генуезскомъ университет'!> нашлись: Dreissena caspia, 
Monodacna "catillus " ,  Mon. intermedia: (письмо И с с е л л  отъ 1 2  мая 1 904 г.) , но 
" Monodacna Lessonae mall1ereusement manque " .  Проф. Иссел ь  обi>щалъ спросить, не 
имi>ется ли эта форма въ коллекцiи Туринскаго университета , хотя и выражалъ со
мнi>вiе, "qu'il ne sera pas facile de retrouver се petit fossile apres les remaniements 
subls plusieurs fois par les collectioпs " .  ДВйствительно, .н не получилъ отъ него ни
:sакихъ болi>е свi>дi>нiй. Считаю поэтому неосторожнымъ описывать одну изъ моихъ 
формъ подъ названiемъ, даннымъ И с с е л е мЪ, и предоставляю будущимъ изслi>дователлмъ 
въ удобномъ случаi> разрi>шить этотъ вопросъ. 

:Мonodacna suЫaevigata nov. sp. 

Табл. VII, рис. 1 1-14. 

Раковина удлиненная, очень мало выпуклая, умi>ренно неравностороннлл, съ очень 
мало выступающими макушками, съ очень тупымъ апикальнымъ угломъ. Ребра много
численныя, сливныя, плоскiл, въ свtжемъ состоннiи раздtленныл едва замi>тны.ми 
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бороздками, при вывtтриванiи углубллющимисл. У килевой линiи ребра слегка расmи
рлютсл, ' на переднемъ rюлt ихъ 2 5-26 ,  на задне:м:ъ до 1 0 .  Примакушечная часть 
раковины вовсе не килеватан. Лигаментныл подпорки (нимфы) короткiн. Замокъ въ обЪ
ихъ створкахъ состоитъ ивъ одного только очень слабаго кардинальнаго зубика. Въ 
правой створкt рудиментъ перединго бокового зуба. Реберныл бороздки замtтны только 
ниже маптiйной линiи. Синусъ ввственный, но не глубокiй. 

М t с т о нах . :  Зыхъ, а ;  Сураханы, грлда 1.  

Видъ очень близкiй къ Mon .  laevigata, но отличается отъ вен своею болЪе удли
ненпой раковиной, тЪмъ, что sадннн вЪтвь замочнаго крал почти параллельва нижнему, 
довольно прн�rому краю, и соотв·.Бтственно большимъ апикальнымъ угломъ . Характеръ 
и число реберъ сходны. 

Monodacna beibatica nov. sp. 

Табд. VII, рис. 15-20. 

Раковина маленькан,  умЪренно выпуклая, умЪренно неравностороннлл, относи
тельно толстостворчатал. Макушки слегка выступаютъ. Об·.Б вЪтви замочнаго края 
образуютъ апикальный угодъ около 1 05 °-1 1 5°. Itзади раковина съуживаетсл, спереди 
остроsакругленнан. Наружная поверхность покрыта многочисленными сливными плоскими 
ребрами, разд·'hленными едва замЪтными и едва углубленными реберными промежутками. 
Къ килевой линiи ширина реберъ слегка, но мало замЪтно увеличивается. На перед
немъ полt до 3 0  реберъ (точный счетъ на :имЪющихсн у менн экземпллрахъ невозмо
женъ въ виду недостаточно сохранивmейсл поверхности). На заднемъ пол·!; нtсколько 
(бол·l;е 1 О) очень тонкихъ густолежащихЪ ребрышекъ. Въ то же время заднее поде 
представ.п:летъ двt плоскихъ складки,  соотвЪтственно которымъ и заднiй край раковины 
представлнетъ елабыл выемки, указывающiн на вЪкоторое зiнвiе раковины. Благодаря 
тому, что одна изъ этихъ складокъ проходитъ непосредственно позади килевой ливiи, 
эта послЪдннн на нЪкоторыхъ экземплнрахъ обозначена тупымъ краемъ. Луночка узкан, 
ограниченвал тупымъ краемъ и иногда бороздкою .  :Край (замочный) луночки л·.Бвой 
створки представллетъ замtтвый выступъ впередъ, входлщiй B'J, слабую выемку замоч
наго кран луночки правой створки .  IЦитокъ также узкiй, иногда ограниченный явствен
ной бороздкой. 

Замокъ относительно массивный, внутреннiй край замочной пластинки вдается 
внутрь. Въ правой створкЪ относительно массивный переднiй кардинальный зубъ отдЪ-
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лнетсн сильно съуживающейсн кверху кардинальной ямкой отъ заднаго п1Jсколько руди
ментарнаго кардинальнаго зуба, сливающагосл съ краемъ раковины. :Кром.JJ того имiнотсн 
явственные, хотн и слабо развитые боковые зубы. Въ л1Jвой створк·Б зам1Jтенъ только 
одинъ довольно массивный кардипальпый зубъ . Мантiйнан линiл съ нспымъ, довольно 
глуботtимъ синусомъ. Внутренннн поверхность гладкая, реберныл борозды очень елабыл 
и развиваются только у самаго крал рюtовины. Лигаментныл подпорки (нимфы) очепь 
короткiл. 

Разм ·вры :  
Д.ll . ш. т. Коеф. пер. Ашш. у.  

1 .  1 9 ( 1 . 1 8) 1 6  5 (0 . 3 1 )  2 : 3  1 0 5° 
2 .  1 6  ( 1 . 3 3 ) 1 2  4 t0 .25 )  3 : 5  1 1 0° 
3 .  1 9 ( 1 . 1 8) 1 5  5 . 5  (0 . 3 4) 2 : 3  1 07° 

М·Бс тон а х ож д е н iе: Биби-эйбатъ, 1•рай обрыва, обращеный къ долин·l; ;  мысъ 
Баиловъ (гQр, .N� 4); Харами (Шемах. у.); Сураханы, вi>чные огни. 

Пидъ эrотъ , н·Бсколько варiирун по формi>, т. -е. будучи то н1Jсколько короче, то 
н1Jсколько длинп13е, т1Jмъ не мен·Бе легitо распознается по съужающемусн заднему 
концу и характерному зампчному краю, бросающемуел въ глаза по своей утолщен
ности даже на молодыхъ экземплнрахъ . 

Sectio Monod  acna  E i c lнv. s . stf'. 

Къ этой секцiи л причислню виды, бдизко примыкающiе къ совре меннымъ JJ1ono

dacna caspia Е i с l1 w. и JJ1миclacna pontica Е i с h w. Э rи формы отличаютел своимъ 
болtе вздутымъ нидомъ, сильно сдвинутыми впередъ и завернутыми ма1tушками, благо · 
дарн чему они н·J;сколько напоминають намъ нtкоторыхъ PYosodacna, а именно такихъ , 
у которыхъ ребра представллютъ криптагенный характеръ , т. е .  представляютел глад
кими. Отъ прозодакнъ он·Б, конечно, сразу отличаютел по замку, который у нихъ 
состоитъ изъ одного только кардинальнаго зуба. Ребра ихъ, хотн и гладки съ поверх
ности, никогда не представллютъ сложной структуры реберъ прозодакнъ . КромЪ того 
всегда имi>етсн слабый синусъ, и иногда едва зам·Бтное зiлнiе раковины. Интересную 
особенность секцiи представллетъ замочный край . На правой с творк13 впереди носика 
наблюдаетсл выступъ края, длинный и слабо выпуклый и въ тоже времл слегка отво
роченный кверху. Въ л·:Вной створк13 этотъ выступъ приходител въ соотв·Бтствующую 
длинную и неглубокую выемку замочнаго кран. Къ этой сеrщiи изъ апшеронскихъ кар
дидъ припаддежатъ слtдующiе, устанавливаемые мною ниды: JY[onodacna Sjбgreni, Mo
noclacna kabristanica, JYionoclacna nitida, JJionodctcnct Gбsdekiana.  
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:М:onodacna Sjoegreni А n d r п s .  
Табл. VШ, рис. 1-28. 

Раковина округлал или: слабо эллиптическая, болtе или менtе короткая, довольно 
тонкая, значительно выпуклал, болtе или менtе неравностороннлл. Носики умtренно 
выдающiесн. Очертанiл плавныл, заднiй край весьма легко притупленъ. Передонн 
вtтвь замочнаго крал представляетЪ лишь весьма слабый отворотъ (на правой) и вгибъ 
(на лtвой створкt); щитокъ маленькiй; луночка едва замtтнал, чрезвычайно узкая . 
Поверхность покрыта м ногочисленными ребрами,  числомъ отъ 2 5  до 26  на переднемъ и 
до 1 0  на заднемъ. Заднее поле совершенно округло переходитъ въ переднее безъ 
вслкаго КИJI Я .  Однако ребра заднлго поля отличаютел своею нtсколько меньшею шири
ною. Ребра совершенно плоски, въ свtжемъ состолнiи сливныл. Промежутки запо.шены 
и проявляются на поверхности: только при вывtтрива-нiи раковины. 

Мантiйuал бухта .нвственна.л, по весьма слабая. Замокъ правой створки состоитъ 
изъ небольшого, но хорошо развитого задолго кардинальнаrо зуба и лежащей впереди 
его кардинальной лмки. Иногда эамtтенъ рудиментъ передолго кардинальнаго зуба, 
сливающiйсл съ краемъ (выступомъ) передней вtтви замочпаго /кран. На н'Ъкоторыхъ 
болtе молодыхъ экземшшрахъ замtтны бываютъ и рудименты тонкихъ пластинчатыхЪ 
боковыхъ зубовъ. Въ лtвой створкt одинъ переднiй кардинальный зубъ и кзади отъ 
него кардинальная лмка. Лигаментныл подпорки очень короткiн. На заднемъ полt 
замtчаетсл слабое вдавленiе. 

Forma typica. 

Табл. VIII, рис. 3 - 6. 

Раковина большей частью умtренной величины, среднеудлиненпал и слабо выпуклая. 

Длина . .  
Ширина . 
Толщина . 

Такимъ 
ОТЪ 0 ,30  ДО 

2 5 , 5  ( 1 , 1 8) 2 2  ( 1 , 1 6) 
2 1 , 5 1 9  

8 (0 , 32 )  5 ,5  (0, 3) 

образомъ коеф. удлиненности 
0 , 27 .  

2 1 , 5  ( 1 ,  2 )  2 1 ,5 ( 1 ,  2 ) 2 1  ( 1 , 1 6) 
1 8  1 8  1 8  
5 , 5  (0 , 28) 5 (0 ,27)  5 , 5  {О ,  3) 

колеблется отъ 1 ,  2 до 1 ,  1 6 , а выпуклости 

М t ст. :  Мысъ Зыхъ , желтый глинистый песчаникъ; мысъ Баиловъ, синеватый 
глинистый песчаникъ у дестилллцiоннаго завода. Измtренiл вс11 по экземпллрамъ съ 
мыса Зыха. 

Var. elongata. 

Табл. VIII, рис. 1-2. 

Раковина болtе удлиненпал и соотв11тственно бол11е неравностороннлл, умtренно 
выпукдал, достигаетъ иногда болtе крупныхъ размtровъ. 
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Длина . .  2 1  ( 1 , 3 1 ) 2 3  ( 1 , 28 )  2 9  ( 1 , 2 6) 
Пlирина . 1 6  1 8  2 3  
Толщипа . 6 (0, 37 )  6 (0 , 3 3) 7 (о, 3) 

Такимъ обра3омъ коеф. удлиненности отъ 1 , 3 1  до 1 ,2 6 , а выпуклости отъ 0 , 3 7 
до 0 , 3 .  

И3мtренiн относлтсн : 1 -къ ЭR3. съ мыса Зыхъ, пластъ а ,  2 и 3 .къ эк3. от 
туда же, пластъ с. 

М t ст. : Мысъ Зыхъ, пластъ а и с и желтый песчаникъ; Кишмишли, (Челекенъ). 

У ю·. r·otuncln . 

ТаGл. VIII, рпс. 7 - 10. 

Раковина .короче, поэтому о.круглtе и относительно в ыпуклtе. 

С ураханы. аыхъ Желтыfl несч. 

2 ., 4 ;) 

Длина . � 9  ( 1 � 1 6 ) 2 9  ( 1  ' 1 )  2 5 , 5 ( 1 , 1 8 )  2 3  ( 1 '  1 7 ) 
Ширина . 2 5  26 2 1 , 5 1 9 , 5  
Толщина. 9 (0� 3 6 ) 1 1  (0 ,4) 8 (0 , 3 7) 9 (0,46)  

Так1ш1> обра:ннrъ, rиеф. удлиненности отъ 1 . 1 8  до  1 . 1 .  а выпуклости отъ 0 . 46  
Д О  0. 3 б .  

М ·Бст . : l\'lы съ Эыхъ ,  желтый пеечапиrtъ и слой а ;  Аджиr\абръ; 3 .  отъ Уруса 
(Челекснъ) . 

Yar . таjот. 

Таб:I. Vlli. рве. 1 1 -Н. 

Эrа ра3новидность отли чается главнtйшимъ обра3омъ т1шъ, что достига.етъ I•руп
ныхъ ра3м1>ровъ, приближаясь по очертанiнмъ къ типическп �п формамт , а по выпук
;JОсти къ va1·. тot-unclct. 

Ра3мtры :  

Длина . . 2 3  ( 1 , 1 5) 
Ширина . 2 0  
Толщина. 7 ( 0 , 3 5) 

;) 2 , 5  ( 1 ' 1 2 ) 
:2 9  

9 (о, 3 1 ) 

3 ;3 ( 1 , 2 1 )  
:2 8  
1 0  (О 3 Гэ) 

�J L1 ( 1 , 1 5) :и ( l , 2 C>) 'l2 
2 9 , 5  ;:) ()  34 , 5 
1 () , 5  (0, 3 5) 1 1  (0, 30 )  1 4 

М ·:Вст . :  ltишмишли, Че.'Iекенъ (слой съ .крупными  DY. polymoгpl1a) .  

ТРУДЫ I'Eo.I. l�o"I . .  l loв .  L'EP , вын. 1 10. 

( 1 , 2 1 ) 

(0, 4) 

12 
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Vаг. crassidens. 

Табл. VIII, рис. 25. 

Отличается отъ предыдущей своею болЪе широкою раковиною, въ результатt 
болtе грубаго наростанiл задпей части, благодаря чему заднiй край д'влаетсл пепра
вильпымъ и образуетъ явственный уголъ съ заднею вtтвью замочваго крал. Вм1>стt 
съ т1>мъ замочный зубъ весьма сильно развивается, д1>лаетсл толстымъ и крупнымъ. 
Весьма р1>зко развитъ также выгибъ и вгибъ передней в1>тви замочваго крал. 

Р азм1>ры :  Длина 3 6  и 3 6 , 5 ,  ширина 34 и 3 2, 5 ,  толщива 1 3 , 5  и 1 3 . Отно
шенiе длины къ ширин'l>-1 ,06 и 1 , 1 2, толщивы къ ширив'l>-0,4.  

М 1> с тн . :  Вм1>стt съ предыдущей у Еишмишли. Существуютъ .явственные пере
ходы между об1>ими разновидностями. 

Var. pympl�ila nov. vаг. 
Табл . YIII, рис. 15-18. 

Разновидность эта отличается своею маленькою, во толстою раковиною и сильно 
развитымъ замкомъ, причемъ особенно сильно развитъ кардинальный зубъ и кардиналь
вал зубпал лмка. По развитiю этого зуба и по очертавiлмъ краевъ, представллющимъ 
лвственвый уголъ между заднимъ краемъ и задвею в1>твью замочваго, эта разновид
ность представлнетъ сходство съ var. crctssidens, отличаясь отъ вел маленькою рако
виною и лвствепнымъ развитiемъ въ правой створк1> боковыхъ зубовъ. Посл'вднiе пред
ставллютъ отличительную особенность разновидности, такъ какъ у прочихъ они либо 
вовсе не развиты, либо зам'вчаютсл лишь весьма скромные рудименты. 

М 1> с т. :  Сураханы,  у в1>чныхъ огней, изъ туннеля , въ глинахъ, 
Ра з �с :  длина- 1 8  ( 1 , 1 2 5), ширина- 1 6  ( 1 ), толщина -7 (04 3). 
:Мысъ Баиловъ, песчаные плас'rы верхпей свиты. Длина - 1 9  ( 1 ,  1 8), ширина-

1 6  ( 1 ), толщина-6 (0, 3 7 5); тамъ же, сивiл глины у фабрики льда. Въ послtдпей м1>ст
IIОсти вм1>ст'В съ экземплярами, вполн1> сходными съ сурахапскими встр1>чаютсл и бuлtе 
тонкiл, бол1>е продолгонатыл формы ('га же таблица, рис. 1 9 - 2 0  и 2 1 - 2 2),  состав
ллющiе переходъ къ var. тiпот. 

Val'. rninm· поv. var. 
Табл. VIII, рис. 21 --24. 

Разновидность эта отличаетсл своею маленькою, довольно тонкою, продолговатой 
раковиной. Зубы слабJщ чtмъ у прэдыдущаго вида, однако им'JJЮтсн слабые, но лвственные 
боковые зубы въ правой створкt, отличающiесн своею продолговатой, а не укороченпой 
формой, какъ у var. pyтopl�yla. По вн'вшнему габитусу вапоминаетъ var. elongata. 
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М11ст . :  Баиловъ, синiя глины у фабрики льда, вм11ст11 съ предыдущей. Длина-
1 9  мм. ;  ширина- 1 5  мм . ,  толщина-Б мм. Отношенiе дл : ш : т,- 1 ,2 6 :  1 : 0 , 3 3 .  

Mon. Sjoegтeni представляетЪ форму близкую къ современпымъ каспiйскимъ видамъ, 
изв,l;стпымъ подъ именами 1Yfonodacna caspia Ei с l1 w. и 11fonodacna edentula Р al l. Въ 
настоящее время явллется весьма затруднительнымЪ разграниченiе и точная характе
ристика обоихъ видовъ. Э й х в а л ь д ъ  понималъ понидимому подъ именемъ Мтиdае1щ 
caspia бол11е выпуклыл, толстыл формы съ яснымъ кардинальнымЪ зубомъ и съ слабымъ 
зiлнiемъ. Что же касаетсн Monodacna edentula Pal l. ,  то онъ причислллъ Э'ГУ форму, 
несмотрн на ен сходство съ первой, къ своему роду Adacna и обозначалъ подъ этимъ 
именемъ формы, по внtшности похожiя на JИon. caspia, но бол11е тонкостворчатыя, 
сильнtе зiлющiн и съ слабымъ, почти редуцированнымЪ замкомъ. То, что изображаетЪ 
О. Гриммъ  подъ им:енемъ Adacna edentula Pall .  (Каспiйское море и его фауна. 
тетр. 2-ая, табл. VIII, рис. 1 1 ) совс11мъ не похоже на рисунки Эйхвальда  и в11ролтно 
представл:летъ особый видъ, бo.Jl'Jie приближающiйсл къ JJfonodacшt coloтata Eich w. изъ 
лимановъ Чернаго моря . Rpoмt экземпллровъ, бол':hе или менtе подходлщихъ къ Эйхваль
довскимъ рисункамъ JYionoclacna caspia и Adacna edentula, въ Каспiи встрtчаютсл много
численвыя створки, не подходящiл точно ни туда ни сюда и иногда занимающiн между 
ними промежуточное положенiе. Наиболtе распространенной въ Rаспiи .нвляетсл форма, 
которая не подходитъ точно ни къ одному изъ типовъ Э й  х в а л: ь да. Экземпляры, которые 
подходили бы точно къ риеупку Monodacna caspia въ Fauna caspiocaucasia, нtсколько 
непохожему на рисувокъ того же вида въ Zoologia specialis, чрезвычайно р':hдки. 
Эйх вальдъ повидимuму изобразилъ исключительно толстый эк3емшшръ, съ сравнительно 
толстымъ замочнымъ краемъ, съ сдвинутой впередъ макушкой и относительно удли· 
ненной раковиной, значительно выпуклый. Между т11мъ очень часты экземпляры съ 
сильно развитыми кардинальными зубами (и даже со слtдами боковыхъ заднихъ зубовъ, 
на что не указываетъ ни одинъ изъ авторовъ, писавшихъ объ этихъ видахъ), но пред
ставллющiя очертанiя иныя, бо,'г:hе напоминающiн JJfonodctCJla edcntula . Съ другой сто
роны часты и эrtзсмпллры съ очертанiями и обликомъ ]J[onodacna caspia, но съ очень 
ТОНКИМЪ ЗаМКОМЪ. 

Оставляя вопросъ о самостол'l'ельности JJionodacna caspia u: Monodacna edent,ula 
до другого м11ста л отмtчу лишь, что JYimloclacna Sjoegreni ш .  ближе стоитъ къ Mono
dacna caspia EicJ tw. ,  отличаясь отъ пел не столь выдающимися, выпуклыми носиками, 
менtе выпуклой раковиной (длн f. typica и var. elongata) , совершенпо плоскими ребрами. 
У Monodae1�a caspia по крайней м'1Jр11 переднiя ребра представляютЪ слабую выпук
лость. По вн11шнему облику болtе напоминаютъ Monodacna caspia выпуклыя разновид
ности (var. тotunda et major), однако и ихъ можно отличить по мен11е завернутымъ, 
менtе выпуклымъ макушкамъ отъ типичной Monodacna caspia Eichw. Что же касается 
типичныхъ и въ особенности удлиненныхъ формъ, то онt уже совершенно лево отли
чаютел своимъ болtе удлиненнымъ, менtе выпуклымъ обликомъ отъ каспiйской формы. 

12* 
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У длиненвыя разновидности прiобр1>таютъ н1>которое сходство съ  JYionodacna suЬlaevigata 
т., отъ которой он1> однако сейчасъ же отличаются своими носиками, ясно выступающими 
надъ замочнымъ краемъ и формою замочнаго крал, п1>сколыr.о вогнутаго впереди носи
ковъ. Ребра хотя также плоски, но въ общемъ тоньше, мельче. 

:М:onodacna kabristanica ноv. sp. 
Табл. IX, рпс. 17-22. 

Раковина довольно крупная, обыкновенно толстостворчатая , сильно выпуклая ,  съ 
высокими, далеко впередъ сдвину·rыми, сильно завернутыми носиками, сл1>довательпо 
весьма перавностороннял. Очертанiе раковины .яйцевидно; вс1> крал переходнтъ плавно, 
не образуя угловъ. К.аади раковина слегка съуживаетсл, спереди округленная. Поверх
ность покрыта въ общемъ плоскими ребрами, которыл однако по форм1> и равм1>рамъ 
в1>сколько разнятся въ различныхъ частяхъ раковины. Кпереди отъ сильпо завернутыхъ 
носиковъ ваблюдается широкая, но небольшал луночка, нелепо отграниченная отъ осталь
ной поверхности; на ней незам1>тно реберъ. Дал1>е располагается 7 -·- 8 сначала нелс
ныхъ, а ват1>мъ лсн1>е вырисовывающихся реберъ, довольно широкихъ, разд1>ленныхъ 
узенькими плоскими промежутками и слегка выпуклыхъ, собственно очень плоско тре
угольныхъ; иногда даже на вершин1> ребра можно зам1>тить тоненькую питочку. Средпял 
часть раковины покрыта приблизительно 1 5-ью ребрами, плоскими, спереди бол1Jе 
широкими,  кзади все уже и уже. Задняя часть раковины узкая, неясно отграни
ченная отъ средней, покрыта деслтко:ll'ъ или бол'Ве узенькихъ плоскихъ ребрышекъ. 
Щитокъ узкiй, иногда ясно очерченный , гладкiй. Промежутки между ребрами узенькiе и 
плоскiе, но всюду явственные. Макушки слегка приплюснутыл. Внутренняя поверхность 
кнутри отъ мантiйной линiи гладкая, :кнаружи зам'Вч:аютсл реберныл борозды, :короткiн 
и расширлющiнсл воронкообразно, спереди и сзади ихъ незам'Втно, поэтому число ребер
пыхъ бороздъ меньше числа реберъ (н'Всколько больше 2 0), мантiйнал линiн съ едва 
замtтнымъ притупленiемъ. Переднiй мускульный и переднiй педальный мускульный отпе
чато:къ ясно вдавлены, заднiе поверхностны. Замо:къ состоитъ въ правой створк-Б изъ 
одного только бугрообразнаго, вытянутаго параллельно замочному краю кардинальнаго 
зуба. Впереди него лежитъ довольно глубокая кардинальная ямка и передъ ней замоч
ный край представляетъ своеобразвый выступъ, врод1> того, какой часто наблюдается 
у монодакнъ изъ группы Моп. caspia E i clнv. Въ л1Jвой створк-Б также одинъ, но бол-Бе 
мелкiй и бол'Ве треугольный :кардинальный зубъ и длинпал глубокая кардинальная ямка 
кзади отъ него. Лигаментныл пластинки довольно длиннын. 

Разм'Вры :  

Длина . 
Ширина 
Толщина 

30 , 5 
'2 7 , 5  
1 2 , 5  

Шнхи-rшл XI 

( 1 , 1 )  2 9 , 5  ( 1 } 1 3) 
2 6  

(0 ,45)  1 1 (0, 42)  

Ш ИХП • !ЩЛ XIJ 

2 1 , 5  ( 1 , 07) 3 5 , 5 ( 1 '  1 ) 
2 9 , f) 3 2 , 5  
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М 1> с r о н а хожде н i е: Окрестности Шихи-каи, слои VI, XI и XII, Шемахинскiй 
у1>здъ, Харами. 

Н1>которые экземплнры изъ послtдней м1>стности, будучи сходны съ типомъ по 
очертанiямъ и строенiю реберъ отличаются отъ нихъ своей тониной и СОО'l'В'втственно 
слабы:�r�.ъ кардинальнымъ зубомъ. 

Эта оригинальнал кардяда весьма легко отличается отъ другихъ апшеронскихъ 
формъ. Ввиду почти полнаго отсутствiн мантiйной бухты ее можетъ быть, сл1>довало бы 
даже и не ставить къ монодакнамъ . Д1>йствительно представлял вн1>шнее сходство съ 
выпуклыми формами Monodacna caspia и JJfonodacna Sy'oegreni var. majoт, нашъ .еидъ 
сраву отли'1аетсн отъ пихъ своими ребрами, которьш будучи въ общемъ плоски, какъ 
и у :многихъ настолщихъ монодакнъ, представляютЪ н1>которыл особенности, напоми
нающiл намъ н1>которые виды рода Ff'osodacna т:о п r n .  Такъ наприм1>ръ у Гrosodacna 
Stzи·i и родственныхъ видовъ передвiл ребра представллютъ сходное устройство. Нако
нецъ и внутреннее строепiе реберъ приближается къ строенiю реберъ такъ иазывае
мыхъ гладrtихъ прозодакнъ. Кажущаясл гладкость переднпхъ реберъ пашего вида обя
зана также какъ и у прозодакнъ заростанiю промежутковЪ расширлющимисн сверху 
ребрами. Однако поставить нашъ видъ въ близкое родство съ прозодакнами, считать 
ero потомкомъ понтическихъ и киммерiйскихъ формъ 11того рода, своеобразно изм1>нив
шимсл, м1>шаетъ строенiе замка, который какъ разъ состоитъ, подобно монодакнамъ, 
только изъ сильно развитаго кардинальнаго зуба, который у прозодакнъ прежде всего 
подвергается редукцiи. Кром1> того главпой характеристикой прозадакнъ лвляетсл силь
ное развитiе перединго бокового зуба. Правда, у рода Stylodacna S а Ь Ь а этотъ боковой 
зубъ также редуцируетсн почти до исчезповевiл, но при этомъ также совершепво отсут
ствуетЪ и средвiй, кардипалыrый зубъ. Такимъ образомъ мы оставлнемъ пока нашъ 
видъ въ род·!; Лfonшlacnrt 

Monodacna nitida nov. sp. 

Табл. VIIJ, рнс. 29- 32. 

Раковина продолговатая, значительно выпуклая, сильно неравностороннлн, съ низкими 
широкими макушками .  Задпнл в1>твь замочнаго крал и пижпiй край длинные, прямые 
и почти параллельные. Заднiй и переднiй кран короткiе; переднiй лево закругленъ, 
заднiй слабо притупленъ. Переднее ноле покрыто бол1>е ч1>мъ 3 5  мелкими, совершенно 
плоскими ребрами, счетъ которыхъ весьма затруднителенЪ всл1>дствiе того, что спереди, 
гд1> расположенъ довольно широ.кiй гладкiй щитокъ, ограниченный слабымъ краемъ, ребра 
весьма мелки и совс1>мъ сливаются съ общей поверхностью. Наибольшей ширины ребра 
достигаютъ сзади у килевой линiи, однако увеличенiе ширины реберъ такъ постепенно, 
что не бросается въ глаза. По заднему полю около 1 0  слабыхъ реберъ , едва 
едва вынуклыхъ. Промежутки между ребрами перединго поля узкiл бороздки, Еыпол-
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певпыл неществомъ раковины и лишь просвЪчивающiл Мшоватымъ цвЪтомъ. Эамокъ 
л-Евой створки состоитъ изъ одного маленькаго бугоркаобразнаго кардинальнаго зуба. 
Въ правой створкЪ также одивъ маленькiй, продолговатый кардипальный зубикъ. ВЪронтно 
присутствiе малевькаго синуса. 

Разм . :  длина 34 ( 1 ,76 )  ширина-25 ,  толщина - ]  1 .  1-\,оефицiентъ неравносторrш
ности-9 :34  = 0, 2 3 .  

М Ъ ет . :  Романипскiй туннель, дудка 5 -ал (колл. Д .  Г о л у б л т н и ко в а) ;  тамъ же 
шахта 5-ан (отсюда происходитъ экземшrяръ помельче, съ болЪе крупнымъ зубомъ); 
Харамивскал возвышенность. 

По своему габитусу очень походитъ па описываемый ниже видъ JI!Ionodacna Goes
dekiana ,  которал однако совершенно отличается по характеру реберъ {смотри описанiе 
поелЪдня го вида). 

Monodacna Goesdekiana поv. �'�Р · 
ТаGл. -VIII. р п с. 33--34.  

Раковина прододговатал, тонкостворчатал, значительно выпуклая сиереди, съ сильно 
приплюснутыми ,  удлиненными макушками, весьма неравностороннял. Задпля часть замоч
наго крал длинная, прямая ; переднля короткая, нисходитъ внизъ и незамЪтно сливается 
съ короткимъ, .ясно закругленнымЪ переднимъ краемъ. Заднiй край также короткiй, 
слеша притупленный, нижнiй длинный, с,шбо выпуклый. Переднее поле раrювивы покрыто 
мвогоqисленньп1 и  { 1 5 --:- 1 6) низкими ребрами ,  крышеобразными въ разр·ЬзЪ, причемъ 
на переднихъ ребрахъ разр:Взъ ребра слегка, а па задпихъ ясно несимметриqенъ, съ 
пологимъ переднимъ и болЪе крутымъ задвимъ склономъ. На гребиЪ ребра замЪqаетсл 
иногда ниточка. Ребра задвнго поля ,  числомъ около 5 -·- 7 ,  очень низтtи и обозначаютел 
на непотертыхъ :жземпллрахъ этой ниточкой. Луночка довольно большая, неясно отгра
ниченная, гладкая ,  щитоrtъ длинный, отграниченный крутымъ перегибомЪ поверхности, 
сопровождаемымЪ нитевиднымъ ребромъ. Промежутки между ребрами перединго полл уже 
реберъ, плоскiе, лвственные. Замокъ состоитъ въ об'lшхъ створкахъ изъ одного крохот
наго хардинальнаго зуба и прилегающей къ нему .амки. Ребервыя борозды лсныя, дох о ·  
днтъ далЪе чЪмъ д о  средины вн.утревней поверхности, н а  краю слегка раструбллются. 
Лево выраженный нег лубокiй сивусъ. 

Разм Ъ р ы  Сединетвеннаго болЪе сохравившагося экземпляра съ Гl�здека): длина-
27 ( 1 , 2 3) ,  mирина- 2 2 ,  толщина- 1 0  (0 ,45). 

М Ъ с т о н ах о ж д е в i е: Видъ этотъ полученъ мною (въ 3 экземплнрахъ) съ Гёздека 
отъ д. Г о л у б н тв и к о в а. Обломки того же вида имЪютсл у меня изъ окрестностей 
Шихи-каи, слой V'.  

По зубному аппарату и присутствiю небольшага синуса видъ этотъ относится къ 
роду Monodacna, отличаясь отъ другихъ видовъ своими ребрами ,  треугольно-крыше
образными спереди и весимметрично-крыmеобразными кзади. ХарактерЪ реберъ вЪсколько 
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напоминаетЪ Monodacna colorata Eich  w . ,  по  у послtдней ne  бываетъ такихъ треу
уrольпыхъ реберъ спереди, и обликъ совершенно иной. 

Нtкоторое сходство за�I'Бчаетсл также въ ребристости съ " Cardilиn '' tJ"apezinum m. 
по тутъ въ подробпостлхъ строепiл реберъ, а особенно въ обликt раковины  и без
зубости замка наблюдаютел вполпt рtзкiл отличiл. 

Sectio Ca t i l l o i d e s  nov. scct. 

Эту секцiю JI принуждспъ устаповить длл единственнаго вида, пазваннаго мною 
JИono(lacna catilloides. Будучи по общему облиrtу ,  маленькимЪ носикамъ , продолговатой 
формt и небольшом у синусу сходнымъ съ сеrщiей Pseudocatillus, видъ этотъ отличаетсл 
отъ видовъ послtдней характеромъ своихъ реберъ, болtе треугольными и раздtлеп
пыми нвственпыми, довольно широкими промежутками,  и, хотл слабымъ, аiлпiемъ спереди 
и свади. Присутствiе перединго зiлнiн приближаетъ этотъ видъ къ пастолщимъ Adacna, 
отъ которыхъ однако JJ![onodacna catilloides отличается слабымъ синусомъ и присут
ствiемъ хотн и маленькаго, но явственно развитаго кардинальнаrо зубика. 

:Мonodacna catilloides A n d i"нs .  

Табл Ill, рнс. 1 4  -2G. 

Раковина тонкал, значительно удлиненнал, довольно плоская, перавносторонннл съ 
маленькими слабо выдающимиен макушками,  слегка зiвющал сзади и спереди. Замоч
ный край длинный: заднлл вtтвь его прлмал, переднлл слабо выпуклал, короче и обра
зуетъ очень тупой уrолъ съ задней ; передпiй край длинный, едва выпуклый, заднiй 
косопритупленный. Заднлл часть раковины слегка расширена, переднлл сужена и 
немного отоrпута па каждой створк'в кнаружи. Переднее поле по крыто 1 6 - 1 8  ребрами; 
переднiл два-три послабtе, плоско треугольныл,  разд·Бленныл узкими, нелепо отдtлен
ными отъ реберъ промежутками; кзади ребра расходлтсл, раздtлллеь плоскими про
межутками, почти равными по ширип·Б ребрамъ. Ширина реберъ къ килевой . линiи увели
чивается. Среднiл и заднiл ребра въ общемъ треуrольныя, кзадu дtлаютсл все бол·Бе 
и болtе несимметричными, прiобрtтал очень лологiй переднiй скатъ и очень крутой , 
узкiй, заднiй. Граница между сrtатами обозначена р'взкимъ краемъ, па хорошо сохра
нившихсл экземпллрахъ (напр. изъ Сурахановъ) даже прiостреннымъ. Елагодарн этому 
обстолтельству на потертыхъ экземпллрахъ заднiл ребра передпяго подл кажутел 
шrоскими. Заднее поле бываетъ расширено и снабжено 3 - 4 тоненькими, часто 
незамtтными ребрами. Внутрепнлл поверхность у :многихъ экземпллровъ блестлщал 
со многими ( 1 4- 1 5) реберными бороздами, раздtл:енными широкими плоскими про
межутками. Мантiйнал линiл съ пебол:ьmимъ тупымъ сивусомъ. Замокъ состоитъ 
въ правой и Л'ЕВОЙ створкахъ изъ небольтого переднлго кардинальнаго зубика, иногда 
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совс·!Jмъ рудиментарнаго. Въ правой створкЪ край луночки выступаетъ влЪво, и 
выступъ этотъ принимаетсл соотв·Бтственнымъ слабымъ углубленiемъ крал луночки 
лЪвой. Лигаментныл пластинки очень короткiл. Луночка и щитокъ увкiе , длинные, огра-
ниченные явственными уступиками .  

Р а з м Ъ р ы :  

Длпна. Шпр. Толщ. I{осф. п еравн.  

1 .  3 1  ( 1  , 4  7) 2 1  5 . 5  (0, 2 {) ) 1 о : 1 1  
2 .  3 4  ( 1 , 6 1 )  2 1  6 .  (0 , 2 7) 7 : 1 0  
3 .  3 1  ( 1 ,4 )  2 2  6.  (0, 27 )  1 0  : 1 1  

Апикальный уголъ отъ 1 2 5° до 1 50°. 
М·!J с то н а х о ж д е н i е :  Мысъ 3ыхъ, желтый глинистый песчаникъ (с); Сураханы:, 

тоннель, шахта 1 1  (А.  Инав:овъ.); р. Уралъ (Коллекцiл С .  Н. Н и к и т и п а, М 2 6 -
обломокъ). 

Видъ этотъ по ваЪшнему виду напоминаетЪ намъ Didacna catilluii E i c lt w. ,  но, 
конечно, рЪЗiю отличаетсл отъ него какъ характеромъ своихъ реберъ (у D. catillusii 

они совсЪмъ плоскiл), 1'aitъ и присутствiемъ слабаго синуса. Зачатки персдплго зiлнiл 
и плоскал форма придаютъ нашему виду Аdаспа-образный видъ, но къ Aclacnct мы его, 
конечно, не причислимъ, такъ какъ синусъ очень малъ, а кардинальный зубъ, хотя 
и слабо, но все же явственно развитъ. Структура реберъ у Acl. 7aeviusculct Ei c lt 1v . ,  
которую опъ болЪе всего напоминаетъ, также и н  ан. Расширенiе реберъ къ килевой 

линiи папоминаетъ нЪсколько Monoclctcna bacuana и сходные съ послЪднею виды, но у вс·f>хъ 
этихъ видовъ ребра плоскiл или почти плоскiн .  Наибол·Бе всего по характеру реберъ 
подходитъ JИonodacna colorata E ich w.,  но все же у поелЪдней они еще площе, не 
говорл уже объ общемъ габитусЪ 11Топ. coloratct, у которой раковина выпукла н·_Бсколько 
впереди носиковъ, быстро у тонлетсл кзади, тогда какъ у нашего вида раковина дости
гаетъ наибольшей выпуклости нЪсколько кзади носиковъ и спереди полога. ДалЪе очер
танiл у М01ъ. colorata плавныл, окруrлыл, а не уг.юватыл, синусъ глубже, замокъ с.шб·:Ве. 

По носикамъ, общимъ очертанiнмъ, характеру реберъ и слабому синусу мы ста
вимъ эту форму къ 211о1ЪО(lас1щ, однако она занимаетъ среди апшеронскихЪ монодакнъ 
довольно изолированное положенiе. 

�cctio О i сl а с п о шу а  лоУ. seer. 

Эта секцiл стоитъ довольно обособленно, и ,  можетъ быть, заслуживала бы выдЪленiл 
въ особы й  подродъ. Она представлена въ апшеронскомЪ ярусЪ двумл видами Monvclacna 

caucasica и Mouoclacnct didacnobles. Эти виды тЪсно примыкаютъ Jtъ куяльпицкой J1[ono

dacna vul_gaYis и представллютъ также н·!Jкоторое сходство съ Jl[oпodam�a corbuloides. 

Общими qертами секцiи, типомъ которой л считаю Лfonodacnд (ltclacnoicleii, являютсн : 
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1 )  общiй обликъ раковины, напоминающiй Н''fнюторыл J)i(lacna, врод1> J)i(lacna sulcatina, 

subsulcati1ш e t c . ,  2) ребра, бол1Jе выпуклыл и часто въ килевой области несимметричныл 
съ плоскимъ переднимъ скатомъ и равд1>ленныя ясными промежутками, 3)  высо:кiе 
носики и довольно лснал килеватость раковины, 4) увкое, иногда н1Jсколько вдавленное 
ваднее поле, 5) весьма маленькiй, едва вам1Jтный сипусъ, скорtе лишь слабое при
тупленiе мантiйной линiи. 

Благодаря посл'.tднему обстоятельству я поставилъ одну ивъ упомянутыхъ формъ 
въ родъ Didacnc� (смотри табличку ua crp . 1 5  " Stпdien tiber 13raclпvassercaг

clideн. II Licf. , а также ивображенiл Didcшna vиl,r;a·ris въ той же panoтt) и сопоста
вилъ между прочимъ съ 11!. 1.·ulparis также и формы, описанныл мною подъ именами 
JJ. Tscltaudae и Л. Laskш ·c1 ·i .  Однако посл'Iщпiе два вида представ.:rяютъ нtкоторыя 
особенности, которыя пока м·.tшаютъ мнt присоединить ихъ къ той же родовой группt.  
И3ъ осторожности н оставдяю ихъ пока въ сторон·t; песомн1Jн uыми членами секцiи 
явдлютса три вида: Jl!lmodacna 1!Ul/}aYis S i  11 z. , J[onodctCila caucasicct н Monodacna dida

cnobles. Ве<.:ьма в1Jролтно, что сюда же придетсл отнести также и JJ:Ionoclacnrt corbuloicles 

D esl1 .  и родственпыл ей формы ивъ понтическихъ и киммерiйскихъ пластовъ Керчи. 

Monodacna eaucasica ноv. sp . 
Табл.  Yll, рпс. :! t -27 

typпs. pt iL: .  21 -22. 

Раrивина, небольшал, слабо выпуклая, довольно неравносторонняя,  толстостворчатая � 

съ довольно выuуl\лыми но приплюспутыми макушками. Замочный край слабо выпуклый, 
передпая и ваднян его в·.tтви почти одинаковой длины.  Перединн вtтвь округдо пере
ходитЪ въ короткiй выпуклый  переднiй край.  Задняя в1Jтвь обравуетъ съ короткимъ 
косо притупленнымъ ваднимъ краемъ явственный уголъ. Нижнiй край у.м1Jрешю вы�  
пуклый. Rвади раковина п1Jсколько суживаетсл. Луночка и щитокъ nенсно отграничены, 
rладкiе ,  остальная поверхность покрыта ясными выпук ты ми ребрами. Ихъ на перед
немъ пол'!; у типа до 1 7 ; ивъ нихъ 2 - 3  переднихъ сл:абыл, сл1цующiя становатсн 
плоско· треугольными, а зат1Jмъ, начинал прибливительно съ 1 1 · го или 1 2 - ro ребра ста· 
новятсл песюшетричными, съ полоrимъ (почти до горивонтальпости n·ь раврtв1>) перед
нимъ склоно�1ъ, довольно р'l>вко отдtллющимсл отъ промежутка и бол·ве rtрутымъ вад
нимъ. На границt сrtатовъ можно вамtтить узкую ниточку. Промежутки между перед
ними ребрами им·Ьютъ видъ увкой боровдки, квади становятся шире, плоскодонными. 
На ваднемъ, очень увкомъ, сверху почти невам1Jтномъ пшгБ 5 -- 6  реберъ, изъ кото
рыхъ первыл 2 - 3  похожи на ребра передню'о поля, только поменьше, а остальныл 
узенькiл, нитевидныя. Замокъ состоитъ только ивъ одного карди пальнаго вуба въ каждой 
створк1> . Лигаментныв пластинки очень короткiя . Внутреннлн поверхносrь показываетъ 

ближе къ краю глубl)кiа, слеrк.а раструбляющiясл къ краю реберныа борозды ( 1  7--- 1 8  ) , 

ТРУды l 'Eo.ll. ltOlll., Нов,  l'IO'.,  nьш .  1 10. 13 
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равд1>лен ныл реберными пластинками, снабженными канадьчатыми бороздками по сре
дин1>. lVIантiйнал линiя представляетЪ небольшой, но явственв ый синусъ . 

Р а в м 'В р ы изображеннаго экземпляра (Шихи-кал, XI): 

Длина- 2 6 , 5  ( 1 ,  1 3), ширина - 2 3 ,  толщина-9 (0, 3 9). 
lVI 1> ст о н ах . :  типъ происходитъ ивъ слон XI профиля у Шихи· каи. 
Qqень бливкiе къ типу эквемпдлры, съ н1>сколько бол1>е припдюснутыми передними 

ребрами (степень сохраненiн?) въ вначительномъ количеств'�; эквемпллровъ тамъ же въ 
слоt ХД а равно къ 3 отъ Уруса (о-въ Челекенъ). 

Var. pluricostata. 

Табл. VII, рпс. 23, 26 п 27. 

Э га разновидность отличается отъ типа своею бол1>е удлиненной и отnосителыю 
бол1>е плоскою раковипой, а равnымъ обравомъ большимъ количествомъ реберъ. Число 
ихъ именно достигаетъ на переднемъ пол'!; бол1>е 2 2 .  Прочiе же nризнаки, общiй габи
тусъ раковины, строенiе реберъ и вамка сходно съ типомъ. :Кром1> того по отноmевiнмъ 
равм1>ровъ и числу реберъ существуютъ переходы къ типу. 

Р а в м Ъ р ы: 1-ивображенный эквемпляръ представл:летъ сл1>дующiе равм1>ры :  дл. -

2 6  ( 1 ,  2 7) , шир. - 2 0, 5 ,  толщ . - 7, 5 (0, 3 6) (IПихи-кал Xll). 

Длина. Шпр. Толщ. 

Шихи-rtан, хп 2 6  ( 1 , 2 7) 2 0 ,5 7 ,5  (0 ,36)  
Шихи-кал, XII 24, 5 ( 1 , 2 6) 1 9 , 5  7 , 5 (0, 3 6) 

Illиxи-rtaн, XI 2 7  ( 1  , 2 3)  22  8 ,5  ( 0 , 38 )  

М1> с т. :  Шихи-кал, XI ;  Шихи-кан, XII; Кубинскiй у1>здъ, колл. В о л а р о в и q а, 
.М 43  и 1 9 6 ;  :Кызылтепе (W О'rъ Уруса). 

V а1·. multicostata. 

Табл. V/l, рис. 24. 

Э1·а равнонидность, будуqи по оqертанiлмъ вполн1> сходна съ типомъ, мен1Jе выпукла, 
представллетъ мен1>е выдающiесл носики и отлиqаетсл многочисленными ребрами, число 
которыхъ на переднемъ пол1> достиrаетъ отъ 2 6  до 2 8 .  

Р а в м 1> р ы: 

Шихи-каfi, XI J{� 1 

" х� 2 

" J\�) " - 3 

Длнна. 

2 1 , 5 ( 1 , 2 ) 
2 2 , 5  ( 1 , 1 8) 

2 2 , 5  ( 1 , 1 8) 

Ш ир. 

1 8  

1 9  

1 9  

Толщ. 

7 (0 , 3 9 ) 
8 (0,42 )  

7 (0 , 3 7 ) 

lVI 'l> c т o н a x . :  Шихи-кан, XI; :Кюргевъ ( Бакинскiл уши) ; Ю .  отъ Уруса. 
Разновидность эту нельвл считать промежутоqной между типомъ и var. pluricи 

stata, такъ какъ у нел больше реберъ, ч'Ьмъ у посл·Ьдней. 
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У ar. oЬlonga. 

Табл. VII, рис. 25. 

Эту крайнюю разновидность можетъ быть слtдовало скорtе выдtлить въ особый 
видъ, настолько она отличается при пепосредствен номъ сравпепiи съ типомъ. Однако 
существованiе двухъ описапныхъ разновидностей и экземпллровъ, столщихъ какъ между 
ними, такъ и между описываемой и другими, особенпо же сходство съ multicostata заста
вляютЪ менл все таки описывать ее какъ разновидность одного сильно варiирующаго вида . 

Отличаетсл она сл:tдующими привпаками : раковина сильно удлиненпал съ болtе 
низкими макушками, относител:ьпо болtе плоскал, съ болtе мелкими и болtе м ного
численными ребрами перединго полн (до 2 8) .  Заднiл ребра перединго подл лево несим
метрично треугольпыл, передпiл кажутел почти плоскими. 

Равм ·.В р ы : Дл:.- 2 5  ( 1 , 3 1 ), шир. - 1 9 , толщ. -7,5  (0,4). 
Мtсто н а х . :  Пiихи-кал, Х, ХП. 
Несмотрл на свой очень уклоплющiйсл отъ типа обликъ, эту раковину можно раз

сматривать тол:ько какъ удлиненную var. multicostata, послtднлл по очертанiлмъ въ свою 
очередь сходна съ типомъ. 

Общiл з а м t ч а н i л  о JJ!Ionodac1�a caucasica. Вид'ь этотъ по присутствiю неболь
того синуса при общемъ обликt раковины, принадлежитъ, бевъ сомн·.Внiл, къ роду JJfono · 

dacna, приближаясь по строенiю своихъ реберъ къ видамъ секцiи Pseudocatillus, какъ 
напримtръ къ Monodacna bakuana var. tтanskaspica, а равно и къ формамъ группы 1Иo11o
dac1ut coloгata Eic l1w . ,  напоминал въ особенности одинъ новый видъ ивъ Каспiйскаго 
морл, близкiй къ азовской JJf01иdacnct colm·ata, которал однако отличается между про
чимъ своимъ слабымъ замкомъ и болtе глубокимъ синусомъ. Во вслкомъ случаt здtсь 
передъ нами лвллетсл вопросъ о томъ, не происходнтъ ли какъ наши виды, такъ и виды 
группы JJfonodacna coloтata отъ одного общаrо корил. Вопросъ этотъ л постараюсь 
разобрать въ приготовлнемой мною мопографiи рода 111onodacna E i c l1 w. 

Monodacna didacnoides n o v. s p. 

Табл. V, рис. 14-- 17. 

Раковина обыкновенно средней вел:ичины, иногда довольно круппал ( var. rnajm·), 
почти равностороннлл, въ юности болtе продолговато-эллиптическая, взрослал округло· 
треугольнал. Макушки слегка приплюснутыл , широкiл, но лсно выдающiлсл. Замочный 
край дугообразный, съ почти равными переднею и заднею вtтвлми. Передню.I вtтвь 
округло переходитъ въ короткiй, правил:ьно выпуклый переднiй край, ваднiй обравуетъ 
тупой уголъ съ короткимъ, кососрtзаннымъ заднимъ. Нижнiй край слабо выпуклый, 
образуетъ съ заднимъ иногда рt�шо выраженный оттянутый уголъ, иногда же овъ - бол:tе 

13* 
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закругленъ. Отъ макушекъ къ нижнему заднему углу идетъ тупtюmiй кзади киль, 
отдtляющiй узкое и крутое (иногда невидимое при разсматриванiи лежащей на столt 
раковины сверху) 3аднее поле, иногда явственно вогнутое. Переднее поле покрыто 1 9 , 
(довольно постоянное число) ребрами, постепенно увеличивающимиен въ размtрахъ къ 
килю. Первое ребро, лежащее на краю узкой, гладкой луночки, а равно какъ и два 
слtдующiл за ними ребра нитевидны, далtе кsади ребра становятся плоскими, но не
симметричными: заднiй склонъ узкiй, крутой и рtзко отд·1>ляющiйся отъ плоскаго про
межутка, а передвiй болtе широкiй, весьма rюлоriй и слабо отд·hляющiйся отъ проме
жутка. На разд·1>лt склоповъ на лучше сохранившихся юшем шшрахъ можно наблюдать 
слtды топенькой ниточки. Ближе къ килю ребра (3) становятся бол·:Ве высокими и переднiй 
ск1онъ ихъ круче, одновременно съ этимъ промеж.утки, кпереди очень увкiе, становятся 
шире, не достигая впрочемъ половины ширины реберъ. Килевыи ребра ( 1 - 2) опять немного 
площе и Itакъ бы стремятсн опрокинуться назадъ. Наблюдаются тонкiе, ясные слtды 
наростанiл, перес·1>кающiе и промежутки и ребра, причемъ на ребрахъ они образуютъ 

-обра3ную фигуру. Заднее поле снабжено 4 - 5  тоненькими ни1·евидными ребрами, 
изъ которыхъ самое заднее лежитъ на краю довольно узкаго, гладкаго щитка. Замокъ 
состоитъ въ каждой створк·:В иsъ сильно развитаго кардинальпага 3уба и соотвtтствующей 
кардинальной ямки въ друеой створк'l>. Кь этому въ правой створкf; иногда присоеди· 
няется небольшой рудимептъ 3адняго бокового 3уба, ввид·l; тоненькой пластинки или 
небольтого буеорка. Мантiйнал линiл представляетъ едва замtтный сипусъ. 

Р а з м 11  ры :  
if,.'! J I ТШ. I II J J]' I J J ia .  'J'O. IЩI I IIa.  

Челс.к,епъ, м·Iзст. неизв . .  3 1 ' [) ( 1 , 2  3 )  2 Г> , 5  1 ( ) (0 , 3 9) 

3 2 ( 1 , 20) 2 (i / 1  1 о ( 0 , 3 7) 

3 2 JJ ( 1 '  2 2 )  2 (i , 5  1 о (о, : н) 

1\:ь :3. отъ Уруса 30  ( 1  ' 1 7) 2 iJ , iJ  1 1  (0 ,43) 
ю. n 3 3  ( 1 , 2 1 )  2 7 , 5 1 0 (0 , 3 1 )  

М t с т о н ах . :  Типичная форма встрtчаетсл на остров'в Челекенъ въ различныхЪ 
пунктахъ, особенно же въ окрестностяхЪ Уруса, въ урочищt Кьшылтепе. К. Rад и ц к iй 
прислалъ мнt экземпляры И3Ъ урочища Лрмъ· ой. Понидимому обломки этого вида встр·l;
чаются у Шихи-rtан (Апшеронскiй полуостровъ). 

Var. majm· ш .  

Табл. V, рне. 14-- 15. 

Отличается отъ типа своею большею величиной, вtсколь:ко болtе продолговатой 
раковиной и мен'1>е у еловатыми очертанiями 3адней окраины раковины. 

Р а з м t р ы :  Самый крупный Э lt3емпллръ имtетъ въ длипу--4 1 , 5 ( 1 , 2 5), въ ши
рину - а З  и въ толщину- 1 1  (0 , 3 3) :  
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М 1з с т о н а х . :  0 -въ Челекенъ, урочище Киmмиmли, горизонтъ съ крупными ]),� 
polymo11Jl�a Pall .  

Иt�ъ того же урочища прuисходнтъ два ЭI>sемплнра, rtоторые отличаютел отъ типа 
своими бол1зе высокими носиками и меньшимъ rtоличествомъ реберъ перединго по.ш 
( 1 3 - 1 4) .  Ввиду очень плохого сохраненiл наружной поверхности н воздерживаюсь отъ 
ихъ изображепiя и установлевiя длн нихъ особой разновидности . 

Этотъ своеобразный видъ , папоминающiй по своему облику в1зсколыtо дидакпъ 

(inde 1юmеп), от.шчаетсл сверхъ того весьма крохотвымъ синусомъ, скор1зе маленыtимъ 
притупленiемъ мантiйнаго крал , уrщзывающимъ на небольmiе сифоны. По характеру 
своихъ реберъ среди апmеропсrшхъ rtардидъ блпже всего къ нему стоитъ Mcmoclacna 

cancasica, у rtоторой ребра построены по тому же типу, въ свою очередь напоминал 
далеко от личные по вн'!Jmности lll011щlacnct J!SClliZocatilllus, bakuana, colOJ afct. Число 
реберъ у Monoclacua cmu;asiclt t. у рп s такж�:; близrю къ описываемому виду , однако ' 

общiй харатиеръ раковины весьма отл ичается . Mouoclacna caucasica отличается своими 
мало выпуклыми макушками и отсутствiемъ к илеватости . 

Весьма близкимъ видомъ эвксинсrtаго бассейна лв;шеrсн Лlonoclacmt vul,r;aтis S iнz .  

А. ll . И в а п о  въ  обратилъ въ свое время впимапiе па эт9 сходетво и отождествилъ, 

повидимому , описываемый нами видъ съ Синцовсr,Иl\IЪ. Однако, несмотря на sпачительное 
сходство, можно зам1зтить не малоnажпыл отличiл, благодаря чему я считаю себл iзъ 
прав1з отличать апшеронскую форму подъ особымъ именемъ. Съ типичными челекеп
скими эrtземпллрами бол·!Jе всего сходна не оригиналызав кулльницRал форма, но разно
видность ел изъ Паrшеши ( бассейнъ Га.Jrи3ги ) , бол'l.е высоrtоносан и р1зt�че килеватал . 
Очертанiн ел очень напоминаютъ челекенскую фop l'ly, равнымъ образомъ общiй хара
ктеръ расположенiн реберъ и замочный аппара.тъ. Особенно бросается въ глаза такал же 
приплюснутость макушки, суда по которой молодые эквемплнры должны бы были быть 
относительно бол1зе плоскими, ч1змъ взрослые. Однако у JИo'f?odaclla V!,tlgaтis S i н z. vаг. 

suckumica ш. ребра передней части не плосrtи, а о rtругло выпуклыл, чисдо ихъ немного 
меньше (на переднемъ под'!; 1 6-1 7), а замочный аппаратъ развитъ сильв1зе. У сухум

скихъ экземплнровъ nапри м1зръ сильно развиты боковые зубы , тогда какъ у вашей им1зютсл 
лишь рудименты перединго бокового зуба. Т1змъ не мен1зе родство между обоими видами 
ясное, и это представляетЪ важный фактъ для обсужденiя стратиграфическаго значеniл 
апшеронскаго яруса. 

Monodacna dubla r нн'. �р . 

Табл. Х, fi!IC. 26-27 

Раковина небольшан, тон"Костворчатая, продолговатая , эллиптическаго очертанiн, 
сильно неравностороннн.н .  Заднлн в1зтвь замочнаго кран длин ная, почти прамая и почти 
параллельнал едва выпуклому длинному нижнему краю . Передиля в1зтвь аамочнаrо нрал 
короткая, круто спускающаясн внизъ и незам1зтно переходлщал въ очень rюроткiй 
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выпуклый передвiй край. Заднiй край едва скошенъ, почти дугообразенЪ, короткiй. 
Макушки сильно сдвинуты впередъ , очень маленькiя, почти не выступающiл надъ краемъ. 
Луночка явственная, ограниченная р1>вкимъ, но тонкимъ, слегка зазубреннымЪ ребрыш
комъ. Такое же ребрышко на краю очень увенькаго щитка. Поверхность раковины по
крыта многочисленными совершенно плоскими ребрами, выступающими только при вы

в�Ьтриванiи. На переднемъ пол1> не мен1>е двадцати пяти реберъ. Выв1>трившiесл экзем
пляры ваставлнютъ подовр1>вать, что переднiл ребра были не одинаковой ширины, и что 
тутъ какъ-будто бы им1>лись вставныя, бол1>е узкiл ребрышки; это паблюденiе нуждается 
однако въ подтвержденiи · на лучше сохранившихся экземпллрахъ. Среднiн и заднiн 
ребра перединго полн одинаковой ширины, переднее поле переходитъ въ заднее безъ 
всякаго перелома, ребра ваднлrо поля н1>сколько послабtе; число ихъ было невозможно 
опред1>лить точно. Замокъ состоитъ въ каждой створк1> ивъ одного крохотнаго карди
вальнаго зубика; кром1> того въ правой створк:в сл1>ды переднлго и sадпя rо бокового 
зуба. Синусъ весьма слабый.  

Р а зм 1> р�ы :  Длина- 1 8 , ширина- 1 2 , толщипа-З мм.  (I{ефтаранъ, пл.  1 4) .  

М 1> с т о н а х. :  Плато Кефтаранъ, пласты 1 4, 1 5 , 1 8 .  Мысъ Зыхъ. 

Весьма индифферентнше признаки этой раковины не позволяютъ сразу дать р'l>вкiн 
отличiл отъ другихъ формъ . Напоминав своими ребрами другiе виды монодакнъ, этотъ 

• 

видъ отличается во всякомъ случа1> своею оригинальною формою , вызываемою т1>мъ, что 
носики, почти вовсе не выступал надъ краемъ, сильно сдвинуты впередъ. 

Monodacna sp. ап nov'� 

Та6л. VII, рис. 28-2(). 

Л даю ивображенiе одного экземпляра монодюшы иsъ пласта съ обпаженiл у мыса 
Зыха, который н не р1>шаюсь пока назвать никакимъ именемъ. Ближе всего онъ под

ходитъ къ найденной въ томъ же слоi> JJ!lonodacna Sjogreni vat·. elongata, но от.IИчает(,Н 
еще большей удлиненностью и болtе тупыми носиками. Разница въ ребрахъ, которую 
можно было бы усмотр1>ть изъ рисунковъ, лишь кажущаясл . На изображенномъ эквемп
ллр1> ребра выступаютъ р1>зко только благодаря выв1>триванiю поверхности . Причислить 
однако эту форму къ Monodacnд Sjogreni н не р1>шаюсь, такъ какъ по формt она 
слишкомъ отлична отъ типа и другихъ разновидностей. Между этой формой и н1>кото

рыми разновидностями названнаго вида существуе'l'Ъ несравненно большая разница ч1>мъ 
напримtръ между уставовленными нами видами ивъ числа формъ, группирующихсл 
вокругъ I Monodacna laevigata, изъ которыхъ между прочимъ Monodacna suЫaevigata 
имi>етъ обликъ и ребра, напоминающiе изображенвый видъ. 

Равм . :  дл.- 3 1 , 5  ( 1 ,4), шир. - 2 2 , ">  тодщ.· - 7  ( 9 , 3 2) .  
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Sc<;tio P lagi o d acпops i s  поv. �ct:t. 

Къ этой сеrщiи л причисллю три апшеронскихЪ вида: JJfonodacna Isselt, Mono

daci/a Ool�tЬiatnicovi, JJ1onoclacna carinifaa. Присоединлю къ роду Monodacna Ei cl1w. 
лишь условuо, до окончательнаго ВI.IЛспенiл вопроса о подозрf>ваемомъ м ною близкомъ 
родств:!з этихъ формъ съ понтичесrшми и киммерiйскими формами, длл которыхъ мною 
былъ установленъ родъ Plagiodac1za . Съ посл·fщними ихъ сближаетъ общiй обликъ, хара
ктерЪ реберъ, сильпал неравносторопность , болf>е или менf>е лсно выраженпал киле
ватость, присутствiе ареальнаго и лунуларнаго ,шиповатаго ребрышка. Отъ Plщjiodacna 

виды эти однако отличаютел прежде всего почти полною редукцiей замка, представлен 
наго лишь слабыми рудиментами кардинальныхъ зубовъ, тогда какъ у плагiодакнъ замокъ, 
будучи довольно слабымъ у нf>которыхъ разновидностей Гlagiodacna carinata D e s h . ,  

д1маетсл весьма сильнымъ и своеобразнымЪ у крайпей формы родu, PlagiщlaCJ�a modio

laris H o uss. Друriл отличiл состолтъ въ отсутствiи рf>зкаго килевого ребра. Между 
прочими формами, которую л ставлю въ родъ JJfonodacna,  къ этимъ болf>е всего при
ближаются : JJfonodacna catilfoides A п d l'us. и нf>которые виды изъ секцiи Pseudocatillus , 

вродf> 111ono(lacпa bacuana,  Mon. tt·anskaspica� но въ сущности говорн сходство это 
меп'f>е значительно, чf>мъ сходство съ настолщими плагiодакнами. Прежде всего надо 
обратить вниманiе нэ. почти полное отсутствiе синуса, на значительную редукцiю замка 
и на то, что ребра хотл и плоски, но отличаютел отъ реберъ настолщихъ монодакнъ 
присутствiемъ лсныхъ широкихъ промежутковъ. Отъ реберъ ]J;Jonodacпa tra1�skaspica, 

у которой тоже наблюдаютел левые промежутки, ребра Plщ;iodacnopsis отличаютел 
также т'f>мъ , что они не несимметричпы, какъ у перваго. 

Такимъ образомъ лучше всего было бы выдf>лить эти три вида въ особенный родъ, 
который впосл'l>дствiи, когда будутъ собраны новые матерiалы, лучше всего было бы  
поставить по сосf>дству съ Pla,qiodacna. 

Monodacna Isseli А п d r tl н .  
Табл. IX, рнс. l �-10. 

Раковина тпнкал, вначительно удлиненная , слабо выпуклая:  значительно неравно
стороннлл, съ едва выступающими макушками, не вiяющал . Эаднлл вtтвь замочнаго 
крал длинная, прямал, почти парадлельпал довольно прлмому нижнему краю. Передалл 
вtтвь образуетъ рtзкiй (около 1 1 5 °- 1 2  5°) уголъ съ задней и саускаетсл круто внизъ, 
незам'f>тно сливалсь съ переднимъ острозакругленнымЪ краемъ. Заднiй край короткiй , 
косой и притупленный, образуетъ явственный уголъ съ вадней вtтвью замочнаго крал. 
Переднее поле покрыто бол'l>е чtмъ 1 8  ( счетъ переднихъ реберъ по характеру сохран
ности им·.!Jющихсл экземпллровъ затруднителенъ) совершенно плоскихъ реберъ, равдf>
ленныхъ мелкими, пдоскими же промежутками нf>сколько уже реберъ. Заднее поле отдt-
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лево отъ переднаго лснымъ,  xor.a и тупымъ килемъ, довольно ркое и снабжено 7-9 
узенькими ребрами, мало выступающими, совсi>мъ пдоскими. Лупочка и щитокъ явственные, 

на хорошо сохрапившихсн экзс�t п.r н рахъ О!'раниченные р-!Jзкимъ, слегка шиповатымЪ 

(зубчаrымъ) ребрО:\IЪ ка ждан .  
Замокъ весьма рудиментарный, состоитъ въ каждой створкt лишь ивъ одного весьма 

слабаго карди нальпага зубика, въ правой створrt1> направл:енпа,го сильно назадъ , а въ 
лtвой впередъ. Реберные отпечатЕtи па в нутренней поверхпасти весьма слабые, ман

з iйная линiл съ едва намtченн ымъ синусомъ .  Эrо скорtе притупленiе маптiйнаго rtpaн. 
Раковина эта нtсколько варiируетъ по ф()рм·h 1  почему мы и устанавливаемЪ н1>

сколыю разновидностей. 

У ю·. t.�;pim. 
Табл. IX, рис. 1 �4 н 9. 

Отличаетсл ме.вьшимъ апиrtальнымъ уrломъ, круто спадиющей передней вtтвью 
замочнаго крал и укороченной передней частью раковины .  

Р а s м ·Б р ы : 
:l,.: ш ua. l l l i ip .  To:J I / I .  l�осф. i!Cp. А шш. )'1'. 

1 .  ') О) ....... () ( I .4 ;3 j  ] 6 � ( 0 . 3 1 )  2 1 1 7° 
•) 2 ·1 . 5  ( 1 . 48 )  1 {j . 5  () . [> (О . i) �} )  1 2 1 1 1' 
3 .  ;) 7 ( 1 . 5 4) ��4 7 . 6  (0 . 3 1 )  • )  l 1 ;) ( 

1 )  Мысъ 3ых ь ;  2) р .  Ypttп, f>О.1Л.  Н а rt а т и н а  .i\'� � (i ;  ;) ) Баку, шахта .�� 1 0  (ко.тл. 

Д. Г о л у б л т н и к о в а). 

Пос.l'Бднiй экземпллръ отличаетсн своею значительаою величиной отъ вс·Бхъ про

чихъ бакин<�кихъ эквемшr.нровъ. (Таб.I. IX , рис. 1 - 2 ) . 

Мtстонах. :  Мысъ Зыхъ (Апшеронсr;iй полуостровъ), шахта .�� 1 О у Баку (кo.I.J .  
Г ол у б.н т н и к о в а) ;  р . Уралъ, (ко.'Iл .  С. Н и R и т и н а, .�� 2 6 ) ;  Г. Утальrа (?). 

Ивъ Сурахановъ , шахта .N� 1 1 ,  м вt доставлены А. II.  И в а н о в ы м ъ  многочи
сленные эквемпллры  ЛfoJ!orlacna Ьscli, б .  ч .  съ соединенnыми еще стноркамн, бол1>е 
или мен·Бе прiоткрыты:ии, rюторыл пtсколько отличаютел uтъ типа своими бол·Бе сильно 
в ыступающими ребра�ш, болtе ;Jам1>тной килеватостью и бо . .  з ·Бе удлиненной передней 

частью (см. фиг. 6: таб.т. IX), зан имав такимъ обра3Ю!Ъ средину  между типическими 

экземпллра:�:rи и vаг. rJon.rJat(t. 

\' а1 · . r !ощ;аiа 
TaiJ. ! .  IX, rшс. Г>. 

Эrа равновидность отличаетсл отъ типа своей большей уд.1иненностью, происхо

д.нщей отъ того, что переднлл часз·ь относитель но д·Б,шетсв. длиннtе. Въ зависимости 
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отъ этого апикальный уголъ тупЪе, переднлл вtтвь не такъ круто спадаетъ вни:>'� , 
заднiй край болЪе скошепъ, макушки рЪзче выступаютъ, очертанiл дЪлаютсл мен'li ' ·  
угловатыми. 

Р а з м t. р ы :  
Дли на. Шпр . Тщщ. Коеф. пер .  Апш\.  yr. 

1 .  2 7  ( 1 , 6 3 )  1 6 , 5  5 (0, 3 )  5 8 1 3 5°  
2 .  3 3  ( 1 , 5 3) 2 1  7 (0, 3)  3 : 5 1 40° 
1 .  Зыхъ, а. 2 .  Зыхъ, с. 

М tстон ах . :  Мысъ Зыхъ, а, с;  м.  Баиловъ, нижнiе гориз . ;  Сураханы, 1 1 -ан шахта 
(А. П. И в а н о въ). 

Vаг. beta. 

Таб.1 .  IX,  рис. 8. 

Эта удлинеппан разновидность сходител въ прочихъ признакахъ болЪе съ по
слЪднею, т . -е .  апикальный уголъ у пел тупЪе. Задннл в'l;твь замочнаго крал бол1н· 
выпукла, а не прлмолинейна, какъ у типа и у var. elongata, ребра на хорошо сохра
нившемел экземпллрt съ мыса Зыхъ (а) кажутел совсtмъ плоскими .  

Размtры :  

1 .  

Длпна. 

2 6  ( 1 , 48) 

Ш нр. 

1 7 , 5  

М t с т о н а х. :  Мысъ Зыхъ, а. 

Толщ. Коеф. пер. Ашш. yr. 

5 , 5 (0 , 3 1 )  5 : 8  1 3 2 .  

По угловатымъ своимъ очертанiнмъ и дово.1ьно левой килеватости эта моиодаква 
немного напоминаетъ нtкоторыхъ Plagiodacnct, конечно, рtзко отъ нихъ отличансь осо
бенно тупымъ килемъ и общимъ характеромъ редуцированнаго замка. И нтересно така<е, 
что, какъ у Monodacnn Isseli, такъ и у видовъ Plagiodac1и (напр. , Plagiodacna cayi
nata) , ИМ'Бютсн ареальное и лунуларвое ребрышко съ зубчиками. Такъ какъ нашъ видъ 
сверхъ того от.шчаетсн отъ прочихъ монодакпъ своимъ общимъ габитусомъ и почти 
неразвитымъ синусомъ, то лвлнетсл подозрtнiе , пе столтъ .ш виды группы Mono(Zacna 
Issel'i въ генетической прнмой свнзи съ понтическими Plagiodacna и не составллютъ-ли 
такимъ образомъ самостолте.тьнаго pl1yluш, заслуживающаго особаго родового названiн. 

:М:onodacna GoluЬiatnikovi н о v. sp .  

Таб,J. YIX, рпс. l l·a-<.:. 

Видъ этотъ стоитъ весьма близко къ предыдущему, отличансь отъ типа своею значи
тельпою выпуклостью (0 ,40) ,  бод·!;е з начительными макушками, бо.зtе выдающимиен 

ТРУдЫ l'Еол. lto�r., liuв. СЕР. , вып. 1 10. 
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ребрами. Посл1;днихъ на переднемъ полt у 21fonodacna Golubiatnikovi 1 6 ; они очень 
рtзко выступаютъ ближе къ килевой линiи, лвляются здtсь широкими и плоскими, раз
дtленными такими же плоскими и мелкими промежутками; кпереди ребра дtлаются 
все ниже и уже едва выдtляются надъ промежутками. :Киль весьма ясqо развитъ, на 
килевомъ, въ общемъ плоскомъ ребрt можно замtтить, на описываемомъ эквемплярt, 
надставное тоненькое ребрышко на краю ребра, обращенному къ вадиему полю. Это 
ребрышко снабжено маленькими чешуечками. Заднее поле гораздо ш ире, чtмъ у Mon.  
Ьзseli, на немъ можно замtтить 6 реберъ, изъ которыхъ лежащiе ближе къ килевому 
лвственнtе развиты. Ребра эти дtлаются квади все уже, самое переднее изъ нихъ не
много уже килевого; на немъ замtтны слtды надставного ребрышка, также располо
женнаго, какъ на килевомъ. Луночка широкая, почти эллиптическая (отличiе отъ узкой 
луночки Mon. L'3seli), ограничена тоненькимъ, но рtзко выдающимсн ребрышкомъ, снаб
женнымъ у макушки типиками. Щитокъ удлиненный, но также относительно шире, 
ч1шъ у Mon. Isseli, и также ограниченъ подобнымъ же mиповатымъ тоненькимъ реб
рышкомЪ. Замокъ у экземпляра, послужившаго длл описанiя , выломанъ какъ раsъ въ 
кардинальной части. Судл по эквемплярамъ съ мыса Зыха, не столь типичнымъ, но 
тtмъ не менtе несомнtнно относяlцимсл къ тому же виду , онъ представляетЪ такую же 
рудиментарность, какъ и замокъ Mon. 1'3seli. Синусъ почти не раввитъ. 

Р а з м t р ы :  Экземпляръ, доставленный Голубя т н и к о в ы мъ (.�удка .N'! 1 2), предста
вллетъ слtдующiе размtры: длина -- З 5  мм. ,  шир.-2 5 ,  толщ. - 1 0, коеф. неравн.-
7 : 1 0, апик. уг.-около 1 1 0°. 

М t с т о н а х. :  Баку, дудка .1'1� 1 2  (колл. Г о л у бя т н и кова), мысъ Зыхъ. Экземпляры 
съ Зыха меньше типичнаго, но въ общемъ сходны съ нимъ, только поверхность ихъ 
значительно потерта. 

Отличiя отъ Mon. Isseli даны при описанiи. 

Monodacna carinifera n o Y . sp .  
Табл. IX, рис. 12а---16. 

Раковина довольно удлиненная, не очень тонкостворчатая, умtренно выпуклая, 
значительно неравносторонняя, съ маловыступающими макушками, тупо, но явственно 
килеватая, незiяющая. Задпял вtтвь замочнаго края умtренной длины, почти парал
лельвал нижнему краю. Передпял образуетъ очень тупой уголъ съ вацней вtтвью. 
Переднiй край очень короткiй, острозакругленный, заднiй длиннtе, почти прямо при
тупленный, образующiй почти прямой уголъ съ задпей вtтвью замочнаго края. Нижнiй 
едва выпуклый, длинный. Отъ макуmекъ къ заднему нижнему углу �детъ киль, острый 
на макуmкахъ и притупляющiйся книзу. Переднее поле покрыто 1 7 - 1 8  совершенно 
плоскими ребрами , раздtленными такими же плоскими пегдубокюш промежутками. Заднее 
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поле r,ъ 6-7 также плоскими, слегка кзади съуживающимисл ребрами. 3амокъ весьма 
редуцированный, состоитъ въ каждой СI'ворк1> изъ одного только маденькаго, им1>ю
щаговидъ небодьшого поперечнаго бугорка , кардивальнаго зуба. На внутренней поверх
ности слабо обозначенныл ребервыл бороздки и едва замiJiтное притупленiе мантiйной 
линiи. 

По формt и разм1>рамъ можно отличать дв1> разновидности : 

Var. alpha, съ бол1>с прлмымъ нижнимъ краемъ и бол1>е прлмымъ задвимъ полемъ. 

Var. beta, съ бол1>е выпуклымъ вижвимъ краемъ, и н·!Jсколько расmиревнымъ 
задвимъ полем·ь . 

Разм1>ры:  

Челекепъ, 

" 
" 
" 

н. м. 

(Rывылъ-тепе) 
" 
" 

Длина. Шир. 

24 ,5  ( i ,44) 1 7  
1 0  ( 1  , 4 6) 1 3  
2 7  ( 1 , 5) 1 8  
24 . 5  ( 1 4, 7) 1 6 , 5  

Толщ. Коеф. пер. Ап. yr. 

6 (0, 3 5) 1 . ') . ... 1 3 2(, 
4, 5 (0 ,5 )  2 : 3 1 2 6° 

7 (0, 38) 5 : 8  1 1 5 о 

6 , 5  (0 , 3 9) 5 : 7  1 1 7° 

М1>стонах . :  Апшеронскiе пласты острова Челекена (Кызылъ-тепе и др. пункты); 
мысъ Зыхъ, желтый песчаникъ .  

Ближайшимъ родственникомЪ этой раковины явллетсл, конечно, М. Isseli, за 
которую я ее, при поверхностномЪ изученiи, и принималъ прежде. Однако бли
жайшее знакомство показало, что мы им1>емъ д1>ло съ особымъ видомъ. Отъ типа она 
отличается гораздо бол1>е явственной килеватостью и соотв1>тственно н1>сколько иными 
очертанiлми. 

Это различiе въ очертанiлхъ видно при сравпенiи рисупковъ. Разновидность alpha 
еще бол1>е вапоминаетъ Plagiodacna carinata Desl1 . ,  ч1>мъ lJfonodacna Isseli. 

l ncertae sedis. 

Cardium trapezinum п о v. s p .  
Табл. VI, рис. 16-21. 

Раковина сильно выпуклая, очень тонкостворчатал, очень перавпосторонпл.н. Задпял 
в1>твь замочваго крал длинная, орлмал; передвял короткая, образуетъ тупой уголъ съ 
передней .  Задвiй край угловато переходитъ въ заднюю в1>твь замочваго крал. Нижвiй 
довольно пр.нмой, почти парадлельвый верхнему (задней в1>тви), точв1>е удаллющiйсл 
отъ него по ваправлевiю спереди кзади. Щитокъ mирокiй, гладкiй, луночка также 
гладкая, по узкая и длинная .  Передвее поле представллетъ слабое вдавлевiе посредивt, 
покрыто многочисленными ребрами, числомъ 1 6-ью. Самое переднее ребро, располо-

J.:1 * 
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женвое въ нtкоторомъ разстонпiи отъ кран щитка, нитевидное, отдtленное широкимъ 
плоскимъ промежуткомъ отъ 2-го; 2 -ое-5-ое ребра, расположенныл впереди отъ вда
вленiн, крышеобразнын, невысокiн, несимметричнын, съ бoJite пологимъ заднимъ скло
номъ, 6-8-ое ребра, расположенныл въ вдавленiи, составлнютъ переходъ къ осталь
нымъ ребрамъ. Эти ребра (отъ 9 до 1 6 -го) почти совсtмъ плоски, въ дtйствительности 
представллютъ слабый уклопъ впередъ , ограничивансь сзади нсвысокимъ, но рtзкимъ 
устуrюмъ, а спереди менtе ясно, но все-таки рtзко отъ п.1оскихъ, но узкихъ промежут
ковъ. Между передними ребрами послtднiе тоже узки , но менtе я сно отдtлены отъ 
реберъ. За послtднимъ (килевымъ) ребромъ идетъ какъ бы болtе широкiй промежу
токъ, но въ дtйствительности на днt его находится весьма плоское, едва замtтное 
ребро. Затtмъ на заднемъ пo.It 1 2  реберт,, изъ которыхъ бол'ве близкiл къ килю пред
ставляютЪ въ нtсколько ослабленномЪ видt типъ заднихъ реберъ передннго поля; по
слtднiл же два нитевидны. Ближайшее разсмотрtнiе показываетъ, что каждое 2 -ое ребро 
заднлго поля начинается около макушекъ между двумн другими. Вбдизи послtднихъ 
вс'в ребра нвлнютсн нитевидными, разд1шенпыми ширО{'ИМИ плоскими промежутками. 
Вотъ тутъ можно насчитать (на заднемъ полt) всего 8, тогда какъ ниже ихъ 1 2  и у самаго 
крал 1 3 . На само:мъ переднемъ ребрt и на  заднихъ ребрахъ задплго поля замtчаютсл 
слабые слtды шипиковъ. Замокъ беззубый, подъ носиками замtтевъ лишь очень слабый 
мазолевидный бугорокъ . Лигаментныл пдастинки у мtренной длины. 

Р а з м 1J ры .  Им,!Jетсл лишь одинъ, нi>сколько дефе&твый экземпляръ длиною болtе 
2 5  мм. и толщиной въ 9 мм. , ширина же опред'Ьлена быть не можетъ. 

М t с т о н а х о ж д е н iе : Шахта к� 5 у Сурахановъ (колл. Г о л у  б я т н и rt о в а). 

Этотъ весьма своеобраsный тtардiумъ н не  могу пока точно классифицировать. 
Изъ извtстныхъ мнt формъ н·tсколыtо напоминаетЪ нашъ " Limnocm·diurn" Chyzeri 

B r u s. (Iconograpllia, ТаЬ. XXYIII, fig. 2 1 )  изъ Радманеста, но,  повидимому, здtсь 
дtло ограничиваетсн лишь внtшнимъ сходствомъ. Къ сожалtнiю , авторомъ не дано 
описанiн. Суди по рисунку и радманестскiй видъ беззубый, но съ болtе четыреуголь
нымЪ очертанiемъ, съ ббльшимъ количествомъ реберъ, безъ вдавленiя. Особенности 
реберъ рисунокъ не nередаетъ. По беззубому замку и общему габитусу нашъ видъ 
напоминаетъ виды рода .Arcicardium, однако ребра посл·Бдняго рода отличаютсн своими 
совершенно плоскими, не наклонными ребрами. 

Г од ·1 Adacna E i c l1 w. 

Родъ .Adacna I<:ich  w. , какъ это м ною указано уже въ первомъ выпускt моихъ 
8tudien tibeг die Bгackwasseгcardideв" ,  елагаетел изъ двухъ, вtронтно, гетерогенныхЪ 
группъ. Въ первую, которал и представляетЪ, собственно, подродъ .Adacna s. str. ,  вхо
дятъ формы съ плоскими широкими ребрами,  въ другую же формы съ острыми высо-
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кими, раздi>ленными широкими промежутками, ребрами.  Длл послi>днихъ н сохраняю 
устаиовленное Пандеромъ названiе Hypanis. 061> группы представлены уже въ апше
ронской фаун'll .  

Subg. Hypanis  Рапdег. 

Въ современной каспiйской фаунi> можно отличить два вида, которые Оба при
водател подъ именемъ Adacna plicata Е i с h w. Это названiе нужно сохранить длл такихъ 
экземпллровъ, которые подходлтъ къ перво-му изображенiю этого вида, данному Эйхваль
домъ въ Zoologia spccialis. Очень блиююстолщiй экаемшшръ воспроизведенЪ также въ 
Fauna caspiocaucasia. У этого вида ребра многочисленны и стонтъ относительно близко 
другъ къ другу. Другой видъ изображенъ Г р и м м о м ъ  подъ тi>мъ же именемъ, какъ и 
первый (Каспiйское море и его фауна, тетр. 2 ,  табл. V III, рис. 1 4) .  Этому виду, ко
торый отличается отъ типичной Adacna plicata своими рi>же разставленными ребрами 
и широr.ими между ними промежутками, н даю названiе Adacna Grimmi. 

Въ апшеронскомъ лр.усi> попадаютел слi>дующiл формы:  

Adacna plica ta Е i с l1 \V . vаг. 

Табл. Х, рие. 18 - 19. 

Нtсколько имi>ющихсл у менл экземпллровъ отличаютел отъ каспiйскихъ своею 
н'.Бсколько меньшею величиною, что , впрочемъ, можетъ быть, лвллетсл результатомъ условiй 
сохраненiл этихъ нi>жныхъ, ломrtихъ раковинокъ. 

Раковина очень тонкая, нi>жнал, �продолговатая, умi>ренно выпуклал ,  значительно 
неравносторонннл, сильно зiлющал сзади. Что же касаетсл переднлrо зiлнiл (отверстiн 
длл выпуска ноги), то н не могу съ увtренностью ни констатировать его присутствiл ,  
ни  отрицать послtдняго. Это не позволлетъ характеръ сохраненiл имi>ющихсл у менл 
экземпллровъ. Замочный край длинный, довольно прлмой. Макушки широкiл, слабо вы
дающiнсл надъ краемъ . . Переднiй край широко закруглен ный, какъ-бы выпяченный; 
заднiй плоско закругленный, отогнутый, соотв-Етственно  зiлнiю . Нижнiй довольно прямой, 
почти параллельный верхнему. Поверхность покрыта м ногочисленными узкими ,  сравни
тельно высокими,  въ разрtзt почти треугольными ребрами .  На молодыхъ эк.3емпллрахъ 
можно замtтить , въ особенности па переднихъ ребрахъ, маленыtiе буrорки-шипики. 
Число реберъ переднаго полл, которое не всегда ясно отграничено отъ задняrо, пови
димому, непостолнно; по крайней мtpt, на каждомъ изъ имtющихся у менл плти экзем
пллровъ оно различно. На самомъ маленькомъ, молодомъ экземпллрt съ мыса Ванлова 
ихъ 2 2 ,  изъ нихъ переднiл 1 0 - 1 2  ' н·.Бсколько еильнtе выступаютъ и снабжены упо
мянутыми шипиками, остальныл нtсколько поnиже и почти гладкiл. Промежутки 
между ребрами плосiйе, широкiе; ширина ихъ слабо увеличивается къ килевой линiи, 
впрочемъ, вовсе необозначенной никакимъ перегибомъ поверхности. На заднемъ, довольно 
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широкомъ пол11 этого экземпляра располагается около 1 О тоненькихъ, шиповатыхъ 
ребрышекъ, отд11ленныхъ тоже плоскими промежутками, но т11сно сближенными. На дру . 
гомъ экземпллр11, съ Биби-эйбатскаго обрыва, н11сколько большихъ разм11ровъ (ок. 1 7  мм.), 
переднiй конецъ раковины несетъ около 1 3  узкихъ реберъ, со сл11дами шиповъ, раз
д11ленныхъ плоскими,  кзади постепенно расширяющимиен промежутками; зат11мъ на 
средней части раковины наблюдаетсл 5 реберъ, такого же характера, какъ предыдущiн, 
но равд11ленными бол11е широкими (почти вдвое) плоскими промежутками. Внимательное 
равсмотр11нiе посл11днихъ обнаруживаетъ на ихъ дн11 по одному болtе тонкому и нив
кому, иногда едва вам·I>тному ребру, не доходящему до макушки. Затtмъ на остальной 
части раковины (причемъ границу ваднлго полл нельвл уловить) наблюдаетсл до 1 9  тtсно 
сближенныхъ увкихъ реберъ, д11лающихсл все слаб11е кзади и отд11ллемыхъ все болЪе 
и болЪе съуживающимисл промежутками. Эквемпллръ съ мыса Зыха представллетъ 
2 6  реберъ перединго полл, довольно сходныхъ между собою , лишь самын переднiл 
слабы, да на средин·!; одно или два ребра нЪсколько ниже другихъ; промежутки плоски 
и широitи. Заднее поле имЪетъ до 1 2  реберЪ, слабЪе переднихъ. Замокъ беззубый, лига
ментпал пластинка короткая, мантiйную .нинiю л не наблюдалъ, благодари тому , что у 4 
ивъ 5 эквемпллровъ нельвн было рисковать отпрепарировать внутреннюю сторону, а 
у 5 -го экземпляра, у котораго видна часть внутренней поверхности, мантiйной линiи не 
видно, какъ это часто бываетъ у слегка надъЪденныхъ тонкихъ створокъ. 

Р а в м Ъ  р ы :  Эквемплнръ съ Бейбатскаго экскарпа имЪетъ въ длину - 1 7  мм., въ 
ширину-1 1 ,  въ толщину тило 4 мм. Эквемпллръ �'1 Баялова достигаетъ до 2 1  мм. 
длины. 

М ·.Вст . :  М ысъ Баиловъ; мысъ Зыхъ- а; Бейбатскiй экскарпъ. 
J:Iедостатокъ матерiала не повнолнетъ намъ съ увЪренвостью рЪшить вопросъ, 

слЪдуетъ-ли разсматривать этотъ видъ, какъ особый отъ каспiйскаго (Adacna plicata 
E i c l1 w.) .  Если, нъ самомъ д11лt, окажетсл , что вашъ видъ не им11лъ спереди такого 
сильнаго педальнаго вiннiн, кмъ современные каспiйскiе экземпляры, то это обстон
тельство мог л о бы послужить доста.точнымъ основа.нiемъ длн выдf>ленiн апшеронскнхъ 

экземпллровъ нъ особый видъ. Въ остальномъ они однако очень хорошо сходител 
съ ·rипичными эквемпллрами Adacna plicata E ichw. ,  какъ и по очертавiнмъ, такъ и 
по характеру ребристости и реберъ. И у современныхъ, даже въ болЪе рЪвкой формЪ, 
встрЪчаютсл вс1авочныл ребра, не достигающiн макушки. Иногда эти ребра не дорав
виваютел и этимъ надо обънснлть колеблющеесл число реберъ перединго полл. 

Adacna sp. aff. plicata Eic ll w. 

Табл. У, рпс. 26--28. 

Раковина небольшал, умtренпо выпу rtдал, значительно неравностороннлл, спереди 
сильно зiающал, сзади слабо. Переднна в·.Втвь замочнаго кран круто спускается, довольно 
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длинная, почти прямая; переднiй край острозаrtругле11ный, короткiй; нижнiй Itpaй ум''t
ренно выпуклый. Задняя в1>твь вамочнаго края ум1>ренной длины; вадвiй край тупо
округленный. Носики маленькiе, слабо выступающiе надъ краемъ. Переднее поле по
крыто 1 7 - 1 8  ребрами. Ребра явственно треугольны я, разд1>ленныл плоскими проме
жутками, шире реберъ. Ширина реберныхъ промежутковъ, впрочемъ, не везд1> одина
кова, наибольшей величины она достигаетЪ въ средней части переднаго поля. Заднее 
поле узкое, на немъ до 1 О реберJ., уменьшающихсл въ равм1Jр1> кзади. Переднiл ребра 
н1>сколько несимметричны, заднiя почти н итевидны .  Замокъ беззубый; есть-ли мантiйнал 
бухта, остается неизв1>стнымъ. 

Разм . :  Длина 22 мм., ширина около 1 5 , толщина 5 мм .  

М1>ст. :  Плато Rефтаранъ, пластъ 10 .  

Экземпляръ, изображенный на рис. 28 ,  н1>сколько отличается отъ экземпляра рис. 
26 -27,  по которому и сд1>лано описавiе. Овъ нi>сколько площе, нtсколько равно
сторонн1>е, и у него ребра у килевой линiи д1>лаютсл площе. Однако, л пока не р1>
mаюсь отд1>лять его отъ перваго. 

Оrъ только что описанной подъ наsванiемъ Adacna plicata E ichw .  var. эта форма 
отди'lаетсл своими  мев1>е высокими и бол''tе треугольными ребрами ,  а также ихъ рас
положенiемъ, кром1> того формою переднлго конца раковины, которал у первой вытлвута 
и округлена, а у нашей поrtороче и заострена. Окончательное установленiе значенiн 
этой формы будетъ возможно только посл1> окончательной обработки той гру ппы 
современныхЪ каспiйсrtихъ формъ, которал обозначаетсл общимъ именемъ Ad. plicata 
Eichw.  

Ada.cna cf'. Grimmi A п d r u s . 
Табл. IX, рис. 23-:.J5, рис. 2li. 

Этотъ видъ представленЪ весьма скуднымъ матерiаломъ, а именно изъ желтаrо гли 
нистаго песчаника Зыха происходитъ н1>сколько дефектных{экземпллровъ, ивъ которыхъ 
одинъ представллетъ плотное песчаниковое лдро со сл1>дами полу разрушенной раковины, 
а дpyrie обломки сомквутыхъ экземпляровЪ наполпенныхъ внутри пескомъ. Кром·в того 
им1>етсл одна дефектнал, сидящая па пород1> створка изъ дудки .N'� 1 3  Сураханскаго 
тоннелл. Насколько можно судить по этому матерiалу, · мы имtемъ д1>л:о съ видомъ 
бливкимъ; или тождественнымЪ съ устанавливаемою мною Adacna Grimmi n. sp. Рако
вина достигала, повидимому, довольно зпачительныхъ ра3м1>ровъ. Лдро съ мыса :Jыха 
им1>етъ 3 6  мм. въ длину и 27 мм. въ ширину .  Другiе обломки ука3ываютъ на болtе 
крупвые экземпляры (до 50 мм.). Передпял часть раковины покрыта высокими  тре
угольными, сжатыми съ боковъ ребрами, разд1>.Iенными широкими плоскими промежут
ками. Число ихъ около 1 5  на переднемъ пол1>, изъ нихъ передвiл н'l>сколько тtснtе 
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JJежатъ другъ къ другу, тогда каrtъ самыя послЪднiн кзади ребра передннго полн пока
зываютъ нЪкоторую несимметричпость склоновъ. Заднее по.1е имЪстъ ребра двухъ сор
товъ . БолЪе близкiн къ килевой ливiи, числомъ 2 - 3, похожи на ребра передня го поля, 
только сильнЪе весимметричны; они  раздЪлены широкими, плоскими промежутками .  
Зат·Бмъ на задпей части задняго полн располагается пучекъ (около 7 )  реберъ, тонкихъ, 
низкихъ и тЪсво сближенныхъ. Раковина слабо зiнетъ спереди и сзади. 

Для того, чтобы бол·Бе обосновать мое сближепiе экземплнровъ съ мыса Зыха съ 
каспiйскимъ в идомъ, считаю необходимымъ дать описанiе и изображенiе типичнаго, на 
мой взглядъ, экземпляра Adacna Gr-irnrni n .  sp. изъ Каспiн. 

Adacna Gr-inиni n.  Ер. (Adacna plicata Gr imm .  nоп E i cl1w.  1 87 7 .  1\аспiйское 
море и его фауна, стр. 6 6, табя . VIII, рис. 1 4). 

" Раковина удлиненная ,  дово.Iьно широкая, сильно неравностороннлл. Носики тупые, 
широкiе, слабо выдающiесн надъ замочнымъ краемъ.  Замочный край длинный, заднян 
вi>твь прнман, передпял rtороткая, слегка спускающаяся внизъ и переходящая въ пра
вильно закругляющiйся персднiй край; нижнiй край длинный,  почти прямой и парал
лельвый задней вЪтви замочнаго. Задпiй край плоско округленный. Довольно слабое 
заднее и очень слабое переднее зiянiе. Переднее поде раковины покрыто сжатыми съ 
боковъ высокотреугольными ребра.ми ; впрочемъ, переднiя 5-6 нониже и потоньше, 
причемъ второе и пнтое изъ нихъ вЪсколько слабЪе и играют'1 такимъ обра:юмъ роль 
вставного ребра. Между 6 и 7 въ плоскомъ широком1- промежуткЪ замi>чаютсf:! сл·Ьды 
н1зжнаrо вставного ребра. Дальше, до килевой линiи слЪдуютъ 1 2  нормальныхъ реберъ, 
разд'Бленныхъ очень широкими (въ 4-5 разъ шире реберъ) плосrшми промежутками, 
покрытыхъ концентрическими Н'.lJ:жпыми слЪдами наростанiн. За 1 2- ымъ, самымъ зад
нимъ ребромъ, слЪдуютъ два ребра немного пониже, тоже треугодьныхъ въ разр1зз1з, 
но н'Бсколько откинутыхъ назадъ, несимметрично склонныхъ . Въ широкихъ промежут
кахЪ между ними замЪчаютел слЪды н·Бжвыхъ вставныхъ реберъ. ЗатЪмъ на самомъ 
зади располагается пучекъ (оr,оло 9 )  тонкихъ ребрышеrtъ , т·БснЪе сб.Iиженныхъ между 
собою и невысокихъ, два изъ нихъ играютъ роль вставныхъ. ЗамОI�ъ беззубый, на тонкой 
замочной пластинК'В замЪчается лишь слабtйшiй рудиментарный бугорочекъ подъ носи
комъ; лигаментпая пластинка короткая. Внутренняя поверхпость предстаnллетъ я снын 
и lУБзкiя реберныл борозды. Мантiйнал линiн съ глубfжимъ (доходнщимъ почти до сре
дины ( 1 5 : 3 3) вн утренней поверхности) синусом'! . .  

Р а з м Ъ р ы :  Длина изображеннаго экземпляра 33  мм . ,  ширина- 24,  толщина-8 I OI .  
Отъ типичной Adacna plicata E i c h ,v.  отличается : болЪе слабымъ переднимъ зiн

вiемъ и широко разставленными ребрами. 

Subg. А й а с n а  s.  s tr .  

Сюда относятся зiяющiл спереди и сзади формы съ широкими плоскими и низ
кими ребрами, какъ напр . ,  Adacna lcteviuscula, Adacna vitr-ea. Въ апшеронс:комъ ярус1> 
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найдены остатки 1•ардидъ, несомн·Iшно примыкающихЪ къ этому uодроду, сохранившiесн 
однако недостаточно хорошо, чтобы можно было на нихъ видЪть всЪ признаitи, по ко
торымъ можно было бы опознать ихъ какъ адакнъ съ полною достовЪрностью. Осо
бенно плохо обстоитъ дЪло съ внутренней стороной. 

Adacna praelaeviuscula воv. sp.  

Табл. V, рис. 18-19. 

Раковина небольшая, весьма тонкая, сильно приплюснутая, ломкав, выт.ннутал въ 
длину, значительно неравпостороннлл. Носики до водь но сильно выдаютел надъ замоч
нымъ, почти прлмымъ краемъ; переднiй край остро закругляется, заднiй слегка при· 
тупленъ, нижнiй слабо выпуклъ. Зiлнi.н были во вс.нкомъ случаЪ весьма слабы, па имtю
щихсл Эitземплнрахъ, благодаря характеру_ ихъ сохраненiл, невозможно точно установить 
характера этихъ зiннiй . Луночка гладкая, рЪзко очерченная, продолговатая, щитокъ 
нелепый. Поверхность перединго конца снабжена 6 - 7  тоненькими узенькими ребрыш
ками (на экземплярЪ съ Баилова мыса, на Бейба'I.'скомъ они незамЪтны), далЪе въ 
широкой средней части раковины наблюдается 2 6--2 7  плоскихъ низiшхъ реберъ, ста
новящихсн все шире къ килевой линiи. Они раздtлнютс.н плоскими мелкими про:межут
ками, ширина которыхъ въ передней части мало уступаетъ ширивЪ реберъ, а кзади, 
сохранял почти свою абсолютную ширину, они д·l;лаютсл нЪсколько у.же реберъ. На 
заднемъ, широкомъ и довольно Шiоскомъ полЪ ребра почти совсЪмъ сглаживаются, 
ближе къ килевой линiи можно замЪтить слЪды болЪе широкихъ плоскихъ реберъ ( 1 --2), 
а зат·Ьмъ идетъ пучекъ (до 7)  тоненькихъ ребрышекъ. Замокъ совсЪмъ беззубый. При
сутствiе синуса нельзя констатировать, такъ какъ препаровка раковины грозитъ ей 
гибелью: внутренность очень тонкой раковины запо.шена пескомъ. 

Ра з м ·.Бры :  Экземплнръ съ Бейбатскаrо экскарпа имЪетъ въ длину около 24 мм.  
Ширину и толщипу нельзя было измЪрить, такъ какъ часть нижнлrо кран отсутствуетЪ 
и раковина сидитъ на кускЪ песчаника. Экземплнръ съ Баилова мыса имЪетъ въ длину 
1 8  ( 1 , 2 2) и въ ширину- 1 4  мм .  Толщину недьзн измЪрить. 

МЪ ет. :  С. эскарпъ Бейбатекой долины; :М:ысъ Баиловъ ; Харами, песчаный ра
кушникъ.  Ивъ поелЪдней мЪстности происходитъ только одинъ маленькiй эквемпл.нръ. 

По вн1>шнему виду и въ особенности по характеру и распредtленiю реберъ эта 
раковина очень сходна съ A.dacna laeviuscula. Разница состоитъ въ меньшей ведичинЪ, 
въ болЪе выступающихъ носикахъ; несомнЪнно также, что зiлнiе было развито также 
гораздо слаб·Бе. Заднее зiнвiе можно еще конс·rатировать на Баиловскомъ экземплярЪ, 
относительпо же перединго приходител остатьс.н подъ сомнЪвiемъ . 

ТРУды l'Euд. ltoм., Нов. UEP., вып. 1 10 .  15  
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Adacna sp. cf. praelaeviuscula Andrus .  

Табл. V ,  рис. 20. 

Понидимому, очень близка къ предыдущему виду створка, полученпал мною отъ 
Д. Г о л у б л т н и к о в а  изъ шахты ;N� 1 3  Сураханскаго тоннеля. Она совершенно лишена 
замочныхъ зубовъ , очень тонка, можно замtтить н-Екоторые слtды перединго зiннiн1 
заднiй же конецъ обломанъ, поэтому судить о томъ, было-ли у пел въ д-Ействитель
ности заднее зiлвiе, положительно нельзя. По наружности и ребрамъ она отличается 
отъ предыдущей формы т11мъ, что раковина менtе нера:ююстороння, передвiй конецъ 
относительно длинн-Ее и болЪе вытлнутъ, носики почти не в ыступаютъ. Ilереднял и 
средняя час·rь раковины снабжены бол·!Jе, чЪмъ 2 6 -ью плоскими, но болЪе выступаю
щими ( чЪмъ у Ad. praelacviuscula) ребрами. Заднее поле плоское, широкотреугольное , 
показываетъ лишь слЪды реберъ. 

Р а з м. :  Длина около 30 мм. ,  ширина - 20 мм. , толщина -около 6 .  

Adacna subvitrea n o v. s p .  

Табл. У, рис. 2 4  - 25. 

Раковина небольшан, тонкостворчатая, очень плоская, сильно неравноС'rоронняя . 
Передняя вtтвь замочнаго крал длинная, очень круто спускающа.лся внизъ, прямая, 
незамЪтно переходящая въ очень короткiй переднiй край, острозакругллющiйся при 
встрtчЪ съ нижнимъ, длиннымъ, едва выпуклымъ. Задняя вЪтвь замочнаго края длиннtе 
передней, довольно прямая, образуетъ тупой уголъ съ косообрубленнымЪ заднимъ краемъ. 
Носики очень маленькir, едва выступающiе надъ замочнымъ краемъ. Очень большая, 
ясная, продолговатая луночка, занимающая все протлжепiе передней в·!Jтви замочнаго 
крал. Переднее поле покрыто приблизительно 2 5  низкими, широкими плоскими ребрами. 
Самын переднiл немного поуже и на имЪющихся у меня 2 экземпллрахъ плохо сохра
нились, что затруднлетъ счетъ реберъ. Заднее поле узкое, едва отд-Еленное слабою угло
ватостью отъ перединго имЪетъ около 7 тоненькихъ ребрышекъ и представллетъ слабое 
вдавленiе. Щитокъ не.лсный, очень узкiй. Лигаментвал пластинка очень короткая . За
мокъ беззубый, представллющiй лишь нЪсколько расширенную замочную пластинку подъ 
носиками .  На внутренней поверхности хорошо видны реберныл борозды въ средней 
части раковины, раздЪленныл иногда расщепленными, межреберными валиками. Переднiй 
мускульный отпечатокъ .ясно вдавленный, заднiй мен·Бе лево. Отпечатокъ мантiйной 
линiи н елвственный. Нельзя разобрать, им·!Jлсл-ли синусъ. Понидимому имtлось слабое 
переднее и заднее зiянiе. 

Разм . :  Длина- 2 1  мм. ,  ширина- Н >  мм. ,  толщина-4 мм. 

М t с т. :  Два экземпляра этого вида найдены на .Кеф'.шранскомъ плато, пластъ 1 4-ый .  
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Въ виду немногочисленности им·вющихся въ моемъ распорлженiи эквемпллровъ 
и невовможности установить uрисутствiе глубокага синуса, отношу эту раковину :къ 
роду Adacn(/, лишь подъ сомнЪнiемъ. Также и вiянiн весьма слабы, однако несомнЪнно 
имЪютсл, въ чемъ можно убЪдитьсл, прикладывал створку къ верr{альной поверхности. 

Замокъ совершенно такой же, какъ и у всЪхъ адаrшъ, т . -е .  представляетЪ увкую, 
но левую беввубую вамочную площадку. Какъ это обстоятельство, такъ и общiй видъ 
раковины ваставляютъ во вслкомъ случаЪ подоврЪвать въ ней адакну. Наибольшее 
сходство наблюдается между нею и Adacna vitrea, но послЪдвлл легко отличается своею 
болtе равностороннею, болЪе тонкою раковиною, болЪе сильнымъ вiянiемъ и нЪжными 
едва замЪтными, совсЪмъ плоскими ребрами. 

Htr.oтopoe сходство представляетЪ также форма, ивображенвал нами ивъ Сура
хановъ подъ именемъ Adacna cf. pmelctevi-nscula, но у поелЪдней передняя и задвял вЪтви 
вамочнаго крал обравуютъ весьма тупой уголъ, раковива поэтому у длиненнал, болЪе 
равносторонняя, ребра также отличаются, такъ какъ он·в у Adacna cf. praelaeviuscula ивъ 
Сурахановъ равдЪлены болЪе явственными промежутками и менЪе плоски , образуя вЪ
который уклонъ въ переднюю сторону въ прикилевой части перединго поля . 

Adacna incipiens nov .  sp .  

Табл. V. рис. 2 1 -23 

Луночка явственная, хорошо ограниченная, гладкая: край ел приподплтъ и на лЪ
вой створкЪ слегка дугообразно вогнутъ, какъ у Aclncna lcteuiuscula. Это лвленiе на
блюдается также у пЪкоторыхъ монодакнъ (секцiл llfonodac1ъa s. stt· .) .  у Adacna laevi
uscula на край луночки распрос'l·ранлется небольшал и тонкал часть свлвli,и, главвал 
часть сидитъ па короткихъ в имфахъ. У Adacna incipiens посл'hднiл также короткiл. 

Раковина тонкая, продолговатая, сильно неравностороннля, довольно выпук.шл, 
спереди вздутая, свади слегка сжатая. Переднiй конецъ раковины коротко заостренный. 
Передняя вЪтвь вамочнаго крал круто нисходитъ книзу, короткая ; ваднял длинная, пря
мая, почти параллельнал нижнему краю; послЪднiй nри равсматриванiи съ брюшной сто
роны представляется ивогнутымъ . Посл·вднее обстолтельство является ревультатомЪ слабыхъ 
вiннiй: передняго или ножного (педальнаго), и ваднлго или сифональнаго. Оба эти siянiл 
слабы . Первое соотвЪтствуетъ передней части пижшiго крал, второе заднему краю. 
Макушки шиportiff, слабо, но вамЪтно выступаютъ надъ вамочнымъ краемъ. Поверхность 
покрыта многочисленными плоскими ребрами, равдЪленными узкими плоскими проме
жутками. Общее число реберъ до 30 .  Переднее поле совершенно постепенно перехо
дитЪ въ заднее. Ивъ насчитаннаго числа реберъ до 2 3 приходител на ту часть поверх
ности, которую можно признать за переднее поде. На ваднемъ сначала слЪдуетъ около 
4 такихъ же реберъ, какъ па переднемъ полЪ, а ватЪмъ 3-4 увенькихъ слабыхъ 

15* 
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ребра. Замокъ почти беззубый. Можно зам11тить лишь едва наблюдаемый маленькiй 
рудиментикЪ кардинальнаго зуба. Внутреннюю поверхность нельзл было отпреnариро
вать, бе3ъ опасности погубить самую раковину. 

Разм . :  длина (самаго крупнаго :жземплнра)- 32  мм., ширина-20 мм., толщина 
около 9 мм. 

М 1\ с т. :  плато Rефтаранъ, пластъ 1 О .  
Л причислню эту раковину къ Adacna какъ п о  характеру замка, такъ и п о  при

сутствiю двухъ зiннiй и по общему характеру реберъ. Посл1;двiл папомипаютъ намъ 
съ одной стороны ребра Adacna lae1;iuscula E i c l1,v . ,  но не бываютъ такими широкими 
въ задней части перединго поля; кром11 того длл Ad. laeviuscula характерно то, что 
ребра (около 1 1 ) ,  соотв·Бтственно переднему зiннiю, уже, выпукл11е и разд11лены бол11е 
узкими и бол11е глубокими промежутками. Rъ килевой части ребра становятел плоскими, 
низкими, широкими. Ни у Ad. pтaelaeviuscula, ни у Ad. incipiens не наблюдаетсл также рав
ницы между ребрами, соотв11тствующими нижнему 3iлнiю и прикилевыми, они лишь т11сн11е 
сближены. Сходство Adacna laeviuscula Eic Jнv. и этой формы выражается также и въ 
томъ, что и у пел передпял половива 3аднлго полл покрыта ребрами, вполн11 сходными 
съ ребрами переднлго, а зат11мъ сл11дуетъ 3аднiй участокъ, у Acl. laeviuscula кажущiйсн 
совс11мъ гладкимъ; лишь при весьма внимательвомъ наблюденiи можно на св11жихъ 
эк3емпллрахъ наблюдать тончайmiл радiальвыл нити-рудименты задвихъ реберъ. 

Adacna incipiens по формt довольно хорошо отличается отъ современной Adacna 
laeviuscula своею бол11е узкою, болtе неравностороннею и сильно спереди вздутою ра
ковиною . Отъ встрtчающейсн въ апmерон·!J же Adacna pтaclaeuiuscula ш. отли•шетсл 
выпуклостью створокъ. 

Adacna aff'. incipens A n d гus .  

Табл. V, рпс. 2 1 -23. 

Раковина продолговатая, ум11ренно выпуклая, значительно неравпостороннлл, при
близительно трапецовиднаго очертапiл. IIереднлл в11твь 3амочпаго крал довольно круто 
спускаетсл внизъ и переходитъ плавно въ острозакругленный переднiй короткiй край, 
задпял в11твь замочнаго крал довольно длинвал, прлмал, образуетъ тупой, почти прямой 
угол:ъ съ прямо обрублевнымъ, довольно д.шпнымъ заднимъ краемъ . Нижвiй край почти 
прлмой, парадлельвый задней в11тви замочпаго. Наружная поверхность покрыта много
численными, совс11мъ плоскими ребрами, слегка и постепенно расmирлющимисл къ 
килевой линiи, па заднемъ пол11 снова стаповлщимисл все бол11е и бол11е узкими. На 
переднее поле приходител 2 5- 2 6, а па заднемъ у им11ющихсл у менл эквемпллровъ 
точно счесть реберъ нельзя, должно быть не мен11е 1 О. Замокъ совершенпо беззубый .  
Вtронтно раковина слабо зiлла, обнаружить прису·rствiе синуса на  мантiйной линiи 
было невозможно, всл11дствiе невоsможности отпрепарировать внутреннюю сторону. 

Раз м 11ры :  Длина изображеннаго экземпллра-29 ( 1 , 3 2), ширина-2 2 ,  толщина--8 .  
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М t ст . :  Апшеронскiе пласты Кубинскаго уtзда (колл. В. В. В о л а р о в и н а, .J\� 1 9 ,  
и др.). 

Напоминал нtсколько своею формою и ребрами нtкоторыл монодакны, этотъ видъ 
снабженъ совершенно беззубымъ замкомъ , но несмотрл на это ·весьма отличается отъ 
гладкореберныхЪ адакнъ своею формою и общимъ характеромЪ реберъ. Кромt того, 
если этотъ видъ и представл.ялъ какое-либо зiннiе, оно было весьма незначительно. Недо
статочно хорошее сохраненiе экземпляровЪ не позволяетъ такимъ образомъ съ точностью 
установить принадлежиость этого вида къ одному изъ родовъ соленоватоводныхъ 
кардидъ. 

Видъ этотъ стоитъ ближе къ Ad. incipens m .  отличансь отъ вея гораздо болtе 
широкою и коротrюю, почти трапецоидальной раковиною, отъ Ad. lacviuscula-вecьмa 
слабымъ зiлнiемъ и равномl>рными плоскими ребрами, разд·hленными очень узкими про
межутками. 

Родъ  Corblcula М iilll. 

CorЬicula :O.uminalis М ii . 

var. apsclъeтonica nov. УНТ. 

ТаGл. Х рис. 21-25. 

Раковина небольшой величины, явственно неравносторонннл, довольно тонкоствор
чатал, умtренно выпуклал, концентрически ребристая; ребра н1Jсколько неправильнын , 
б. ч. нtсколько уже промежутковъ; на щиткt и луночн:Ь исчеваютъ; макушки не  очень 
выдающiнсл, слегка и прямо завервутыя ; лерединя часть короче задней (отношенiе, 
какъ 2 :  3). Очертанiя раковины треугольно-эллиптическiя. Крал раковины, если смот
рtть извнутри, представляютЪ довольно правильный эллипсъ съ отношенiлми осей около 
4 :  5; заднiй конецъ всетаки нtсколько съуженнtе передннго, болtе закруrленнаго. 
Заднiй, короткiй край не образуетъ угла съ слабо выпуклымъ нижнимъ. Замокъ обычный: 
въ каждой створкt три кардинальныхъ зуба; заднiй зубъ лtвой створки немного слабtе 
и сидитъ почти что на лигаментной пластинкt. Боковые зубы длинные, почти равно
великiе, вазубренные на краю. 

Равмtры :  длины одного изъ наиболtе крупныхъ экземпляровЪ съ Itефтарава-
20 мм., ширина- 1 8 ,  толщива-7 мм. 

М tстон ах . :  плато Кефтаранъ, пластъ 1 5  (въ огромномъ количествЪ); Харамин� 
скал возвышенность; Гюнгермесъ, известнякъ (ядра). 

Опредtленiе ископаемыхъ корбикулъ изъ апшеронскаrо яруса наталкивается на 
вемалыл затрудневiя. Она во всякомъ случаt близка къ современной Corbicula flu
minalis Mu. ,  но отличается отъ вел главнымъ образоl\iъ своею ясно выраженвою 
неравносторонностью, тогда какъ современная форма по Кобельту " nicl1t bt>sonders 
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ausgepragt ungleichseitig" .  Неравносторонними видами по тому же автору являются: 
Corbicula Saulcyi B o urg. (Iорданъ), Corb. consobrina Caillaпd (Нилъ), Corb. Zele

bori Jickeli (Суецъ). Изъ числа этихъ формъ по пропорцiнмъ размi>ровъ ближе 
всего стоитъ Пильскан Oorb. consobrina, у которой по рисунку заднлл часть раковины 
удлиненнi>е передней, между тi>мъ въ описанiи Кобельта стоит'L: Vordeгtlteil zusammen
gedriickt verH1ngeгt, Hintertl1eil kiirze1·. Точно также отпоmенiн длины къ ширинi> и 
толщинi> у Нильской формы по Кобельту равно 1 ,09 : 1 :  0 , 3 5 ,  а у нашей 1 , 1 1 : 1 : 0 , 3 5 ,  
какъ видно весьма подходящее, тогда какъ у Corb. fluminalis п о  Кобельту ширина ра
ковины превосходитъ длину (0 ,88 : 1 :  0 , 2 1 ), и раковина менi>е выпукла. Впрочемъ всt 
эти соображенiл относател къ единичнымъ измi>ренiлмъ, даннымъ Кобельтомъ . Различiл 
между :·многочисленными азiатскими современными видами (Ст·Ь . fluminalis Мй . ,  oxirma 
Mart . , crassula Mouss oп,  Hohenackeri C l e s s i п ,  Saulcyi В о п гg., syriaca В о пгg . ,  maltza
niana C l e s s i п .) и видами Сi>верной Африки (Corb. consoЬrina C a i l l a п й, ZeleЬori J i cke l i ,  
t·adiata Ph i l l .  еtс.))астол:ько трудно уловимы по описанiлмъ и рисункамъ, что безъ сравни
тельнаго матерiала трудно составить себi> понлтiе о дi>йствительныхъ различiлхъ между 
ними. На основанiи описанiй выступаетъ какъ будто бы болi>е близкое родство съ афри· 
капекой Corb. consobri1ш, тогда какъ скорi>е можно было ожидать родства съ малоазiйскими 
формами .  Кобельтъ говоритъ , что " die Systematik (]ю· palaartisc}н;n CoгЬicula Iiegt пoclt 
seltг im Агgеп" , далi>е, что " die Schaleп geпau so veraшleгlich zп sein scheiпen, wie bei 
aпderen Susswasserrgattungen " .  Относительно распространенiл переднеазiатскихъ формъ 
Кобельтъ замi>чаетъ, что оставлял въ сторонi> область Тигра и Эфрата, представлнющую 
и по части корбикулъ своеобразное положенiе, можно различить въ общемъ ·rри групиы 
формъ:  а именно группу Co,rb. aassula M o u s s o п, занимающую болi>е сi>верные участки, 
группу CorЬicula fluminalis, занимающую среднее подоженiе и египетсв,ую группу С. 
consobrina. Iикел и считаетъ всi> болi>е крупныл палеарктическiл формы за одинъ видъ 
( Oorbicиll� fluminaliв ). Кобельтъ же говоритъ, что онъ стоитъ тутъ на той же точкi> 
зрi>нiл " wie gegeпiiber апdеrеп vielgestaltigeп :E'ormen " и предпочитаетЪ " die mit Ьеsоп
dегеп N аmеп belegteп und als eigene Arteв bescbriebeпe CorЬicula l1ieг getreппt aпzп
fii}н·en, о]ше damit sagen zп wollen, dass sie a]s gute Arten anzпsel1en sind " .  

3ам1>чу, что в ъ  моемъ распорлженiи находител весьма большое количество крупныхъ 
современныхЪ экземшiлровъ Cm·Ьicula fluminalis изъ р. Куры близъ Аджикабула, среди 
которыхъ много удлиненныхъ сильно спереди формъ, описанныхъ К.I е с с и н ом ъ, какъ 
CorЬicula Hohena,ckeri, относительно которыхъ К об е л ь т ъ  замi>чаетъ, " Warum er diese 
Eorm von dеп aпderen vorderasiatischen trennt, ist mir пicht recht klar; abnlicJ1e  
ппgleichseitige Exemplar� fandeн sich tiberall " .  Дi>йствительно, такiл формы и въ моемъ 
матерiалЪ соединены всевозможными переходами съ обыкновенными . Наша ископаеман 
форма отличаетсн отъ Куринекой маленькими, болi>е тонкими створками, своею болi>е 
эллиптическою формою. 
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Gasteropoda. 

Limnaea (Rad ix) Lessonae I s se l .  

Табл. XI, рнс. 3 -7 .  

11:365. Limnaca Lc8.-;0Jzae I s s c l. Catalogo dei molluschi etc. р ,  46, Tav. III, Fig. 64-66. 

И с сель  описываетъ слЪдующимъ обравомъ свой видъ: " раковина маленькая, до
вольно кр·Iшкан (obesa), ввдутал и слегка исчерченвал продольно. Завитокъ очень ко
роткiй, вершина притупленпал Оборотовъ 3 съ половиной, они отдЪлены глубокою 
сутурою; первые нЪсколько выпуклы и воврастаютъ правильно; послЪднiй большой, 
вздутый, но приподымающiйсл около устья . Устье это овальное, округленное, широкое, 
и обравуетъ сверху тупой уголъ. Столбикъ нЪсколько утолщенный и едва изогнутый. 
Околоустье простое и острое; правый край полукруглый. Оба края, соединянсь между 
собою, обравуютъ тонкую мозоль " .  

Къ этому описанiю и рисункамъ подходлтъ небольшiя лимнеи изъ разныхъ мЪсто
нахожденiй апшеронскаrо яруса. 

МЪет. :  Мысъ Зыхъ, а; Сабунчи, 4-ый уступъ ; къ Ю. отъ Балахановъ; Шихи- кал . 

Равм. :  большинство экземпляровъ достигаютъ длины всего около 5 -- 6  мм. ,  
имtются однако обломки, указывающiл на то, что этотъ видъ могъ достигать и нЪ
сколько болЪе крупной величины. 

Форма эта напоминаетЪ нЪкоторые изъ современныхЪ видовъ подрода Radix (Gul

naria), въ особенности Limnaea ovata D ra p. ,  однако у нашего вида устье болЪе рас
ширенное, чЪмъ у современнаго вида. По величинЪ и форм·!> особенно сходна Limnaea 
(Gulna'l·ia) Calшvardensis B uk. (Buko wsk i .  Levantiuische Mollпskenfauпa von Hhodus. 
Denksclt. d. kais. Akad. d. Wiss. Wieп. LХШ. 1 8 9 5 .  II-ter Theil. р . 1 5  Taf. VШ. 
Fig. 1) .  Сходство это между прочимъ выражаетсл и въ формЪ устья, которое какъ у 
Limnaea Lessonae, такъ и у L. Calavarde1zsis сильно съуживается кверху.  Число обо
ротовъ также около трехъ. Однако я не рЪшаюсь отождествить оба вида, такъ какъ 
устье у L. Lessonae болЪе расширенно и пупокъ совсЪмъ вакрытъ, тогда какъ у Limnaea 
Calшvardensis имЪется " eine Andeutппg einer Nabelritze " .  Г. фонъ Б у к о в скiй  сравни
ваетъ свой видъ съ Limnaea oЬtusissima D e s l1 .  и съ формой описанной подъ тЪмъ же 
именемъ . Фуксомъ ивъ Ливонатесъ въ Грецiи. Отъ типа L. oЬtusissima D es l1 .  нашъ 
видъ весьма легко отличается каrtъ своею малою величиною, такъ и общимъ характе
ромъ завитка и болЪе съ уженнымъ устьемъ. 
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Limnaea apscheronica n o v. sp .  

Табл. XI, рнс. 1-2. 

Раковина тонкостворчатал, длиною до 1 7  и шириною Дl) 1 5  мм .  съ очеnь корот
кимъ завиткомъ, состонщимъ изъ трехъ оборотовъ, рi>зко выступающимъ надъ послЪд
нимъ сильно вздутымъ и широкимъ завиткомъ. Обороты отдЪлены рЪзкимъ швомъ, у ко
тораго обороты нЪсколько вдавлены.  Первые обороты гладки, на послЪднемъ понвллютсн 
пеправильныл спиральныл ребрышки и неправильнын вдавленiл (нвленiе, которое нЪ
мецкiе конхiологи обозначаютъ словомъ H a m m er uнg, такъ какъ поверхность такихъ 
раковинъ кажетсл какъ· бы отколоченной ударами молотка, напоминал поверхность ста
ринной мЪдной посуды). Устье сильно расширенное. Верхнiй край устьл короткiй, 
наружный длинный, острый. Столбикъ почти прлмой, пупокъ закрытый. 

М Ъ ет . :  Шихи-кал. 
Эта форма близка къ понтической Limnaea oЬtusissirna l > e sh. ,  но отличается отъ 

пел бол:hе короткимъ завиткомъ и относительно болЪе расширеннымЪ устьемъ; по формЪ 
устьл она болЪе приближается къ современной Lirnnaea auтicularia L.; однако у нашего 
вида верхнiй край не приподымаетен такъ высоко, какъ у современнаго вида. Особенно 
большое сходство съ наmимъ видомъ представлнетъ та форма ивъ Ливонатесъ въ Грецiи, 
которую Фуксъ описалъ подъ именемъ Limnaea oЬtusissima (T ll .  l1' u c l1s .  Studien пl)el· 
jungeren Tertiiirmldungen Oriechenlands. Deпksch. d. kais. Akad. d. 'Viss. \Vien . XXXVII .  
1 8 77 ,  р. 38 ,  Taf. IV Fig. 3 1 ).  I�акъ уже правильно замi>тилъ Б уковск iй  (R11odus, 
l. с .  р. 1 7) едва-ли эта форма тож��ественна съ типомъ, отъ котораго она, какъ и наша, 
отличаетсн угловатостью устьл вверху, тогда какъ у Камышбурунекой формы устье 
болtе овальное, а завитокъ вЬJше и лвственнtе. Однако н не берусь утверждать тожде
ство апшеронской формы съ ливонатской и дать имъ одно и тоже павванiе, такъ какъ 
лишенъ во3можности произвести сравненiе съ оригинальными экземплярами. Длл нашей 
формы н оставллю провизорное названiе L .  apsclиronica. 

Нельзн не обратить вниманiе на  близ.ttое родство съ Limnaea Lessonae, н даже 
одно времн думалъ, не будетъ-ли этотъ послtднiй видъ просто молодыми экземаллрамп 
Limnaea apscheronica. Однако противъ этого говоритъ характеръ завитка. 

Adelina voluta п оv. s p. 

Табл. XI, рис. 8-10. 

Раковина небольшал, лимнеевиднан, очень хрупкал и тонкост1шнан , съ короткимъ 
приплюснутымъ и широкимъ завиткомъ изъ 3 оборотовъ. Впрочемъ, размЪры завитка 
нtсколько мЪнлютсл: у нЪкоторыхъ экземпллровъ онъ довольно сильно выступаетъ, при-
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чемъ третiй оборотъ хорошо виденъ при разсматриванiи сбоку, у друrихъ экземпля
ровЪ онъ совсtмъ нивкiй, придавленный. Шовъ между оборотами левый. Особенно 
характеренЪ послtднiй, четвертый оборотъ, онъ очень удлиненъ и относительно sначи
тельно расширенъ, въ верхней части рtзко, по тупо угловатъ, вниsъ же быстро съужи
ваетс.н, такъ что нижняя большал часть оборота получаетъ иногда даже правильную 
коническую форму; верхвял часть оборота узкая и приб.ызительно перпепдикулярна 
къ оси завиванiн раковины. Устье на большинств'!J экземпляровъ, благодаря своей хруп
кости изломанныхъ, трудно изучить въ полнотt, но широкое и, повидимому. лишенное 
складки на столбикt, у нижнлго угла представллетъ родъ отворота и н 'всколько утол
щенно. 

Разм. : Нанлучше сохранившiесл экземпляры достигаютъ вь длину до 1 7  и въ 
ширину до 1 4  мм. 

Мt ст . :  Островъ Челекенъ, розовал толща (А. li . И в а н ов ъ); :къ 3.  отъ Чагырты, 
отолитовый слой; Rызылъ·тепе, къ S. отъ Уруса (А. П. И в а н овъ), вм'!Jстt съ отоли
тами рыбъ, Dгeissensia cf. Gгimmi и мелкими гастероподами; мысъ Зыхъ, с. 

Эту интересную форму .н отношу подъ нtкоторымъ сомнtнiемъ къ роду A(lclina 
Caпtraiпe ( 1 84 1 .  Malacologie mediterraпee et littorale. Nouveaux mcmoires de l 'Aca
demie гоуаlе des scicпces et belles letres de Bгuxelles, Т.  XIII), возстаповленному, такъ 
сказать, въ своихъ правахъ О п п ен ге й мо м ъ (Op p e nh e i m . Beitг�ige zuг Keппtпiss des 
Neogeп in Gгiecl1eпland. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1 89 1 ,  р. 4 6 3  und 472 ) .  По 

Оппенгейму формы, которыл можно причислить къ роду Adelina, во главt съ его типомъ , 
Adelina elegans Сап tr . ,  весьма значительно отличаются отъ лимнеидъ, хотя и пред· 
ставллютъ иногда лимнеобразный обликъ. Главное отличiе отъ лимнеидъ составляетЪ 
характеръ устья, причемъ у Adelina не паблюдаетсл обычное крученiе столбика, сопро
вождаемое образованiемъ складки па немъ, вмtсто того у нел столбю�ъ спуекаетсл 
прямо внизъ и на немъ мы  наблюДаемъ плотную мозоль. Это болtе напомипаетъ при
знаки устья, наблюдаемые у мелавiй, у JJfelanopsis и Palltdomus. Другой признакъ, 
наблюдаемый у Adelina, это-килеватость оборотовъ, не встрtчающiйсн у современ
ныхъ лимпей. 

Нашъ видъ по своему габитусу весьма напоминаетъ виды Adelina и по своей, хотл 
и тупой, но ясной килеватости, и по сильно и правильпо съуживающейсл книзу формt 
послtднлго оборота; къ сожал'!Jнiю, плохое сохраненiе устья не позволлетъ съ точностью 
убtдитьсл въ ·rомъ, что признаки его совпадаютъ съ характеристикой О п  п е н г е й  м а. 
То, что однако наблюдается, не противорtчитъ причисленiю. Кромt того, характеръ 
нtсколько лучше Сохранившагося устьл другого вида, Adelina Kalickyi n o v. s p .  уже 
гораздо лучше согласуется съ характеромъJустьл типа рода. 

Родъ Adelina остается однако пока еще плохо обсдtдованнымъ. О п n е н r е й м ъ  описы
ваетъ Adelina elegans изъ Ликiи и Грецiи. Нужно обратить впи:манiе на то, что да
ваемые и.мъ рисунки не соrласуются съ рисунками Т. Ф у  к с а  (Jtiпgere ТегtiагЬ. Gгie-

ТРУДЫ Гь:ол. Itoм., Нов. СЕР., вып. 1 10. 1 6  
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cbenlands, Taf. IV, Fig .  1 - 6) .  Рисунки О п п е н г е й м а  (Taf. XXVI, 11'ig. 2)  предста
вляютЪ сильно скульптированныя, рtзко килеватын и съ высокимъ завиткомъ раковины,  
тогда как.ъ на Фуксовскихъ фигурахъ можно прослtдить переходъ отъ значительно скульп
тированныхъ (рис. 3 - 4) къ формамъ съ почти гладкимъ нижнимъ оборотомъ. Завитокъ 
у нихъ у всtхъ менtе длинный, чtмъ у формы, изображенной О п п е н г е й м о м ъ. Быть 
можетъ, слtдовало бы отличать тутъ два вида. Изь  другихъ:формъ О п п е н ге й м ъ  скло
ненъ причислять сюда же: Litnnaeus Ьic(�rinatus F u c h s  (l. с. Taf. IV,  Fig. 7 -8), 
можетъ быть, Limnaeus noЬi1is Beuss (SitzungsbPr. der· Wieu . Akad. Math. naturw . 
Ck . 1 86 9 .  Bd. I,VIII) u Lirnnaeus paucispim Fuchs (Radmaпest. Jahrb. d. k. k. geol. 
R. А 1 8 70, Taf. XIV, Fig. 56 - 58) .  Не располагая возможностью изучить лично 
экземпляры этихъ видовъ, л не берусь судить объ ихъ систематическомЪ по.иженiи . 
Что же однаrщ касается V&utinopsis velutina D c s l1. ,  которая по О п пе н rе й м у, 
можетъ быть, также относится сюда же, то я ,  на основанiи отличнаго матерiала изъ 
Камыmъ- бу руна, могу смtло утверждать, что эта типичная лимнеида съ закручен
нымЪ столбикомъ и складкою на ней. Я оставляю пока безъ разсмотрtвiн вопросъ, 
достаточенъ ли характеръ завитка (плоскiй и даже углубленный) для отдtленiн Limnaea 
velutina, весьма близкой r�ъ формамъ вродt L. auriculaтia (var·. ampla), въ особый 
подродъ. 

Adelina Kalickyi n о  v. s р.  

Табл. ХН, р н с .  1 1-16. 

Раковина небольшан, доволr,но хрупкая, состоящал изъ ·i оборотовъ , изъ которыхъ 
три верхнихъ образуютъ выступающiй весьма аначите.1ьно надъ посл·Ьдшпtъ ( 4 -ымъ) 
:швитокъ . Первые два оборота довольно выпуклы ;  третiй сильно выпуклый, предста
юлющiй въ верхне!! части тупой киль или скорtе угловатость, выше которой узкал 
сравнительно верхнлл часть оборота расподожена перпендикулнрно къ оси 8авиванiл, 
lJИЖнлл нtсколько подгибается. Швы, раздtллющiе обороты, рtзко выражены. По
t.'I'f>днiй оборотъ большой, удлинепный и довольно вздутый. На немъ еще не совсtмъ 
нспал угловатость третьлrо оборота развивается вполнt и ра:щвляетъ оборотъ на двt 
части: верхнюю, болtе узкую, направленную перпендикулярв:о къ оси завитка и нижнюю, 
копически съуживающуюся книзу . Устье овальное, книзу нtсколько оттянутое, вверху пред
сrавллющее два тупыхъ угла: одивъ, соотвtтствующiй угловатости оборотовъ, другой у 
шва. Столбикъ прлмой безъ складки . Внизу около нижн11го угла устья наблюдается утол
щенiе крал, напоминающее подобное же утолщепiе у видовъ Litlю.!Jlypl�us и .11влнющеесл 
результатомЪ замедленнаго роста этой части крал . 

Р а з м. :  Большинствп имtющихсл у менл, болtе или менtе дефектныхъ экземпля
ровЪ длиною до 1 4 - 1 5  мм. ,  и шириною до 1 0  мм.,  однако одинъ обломокъ указы
ваетъ на ·ro, что раковина могла достигать и большихъ размtровъ. Ширина раковины 
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у этого обломка-1 7  мм. ,  а длина обломка (бенъ двухъ верхнихъ оборотовъ) также 
около 1 7  мм. ,  что уканываетъ на длину цtлой раковин ы  до 24 мм. 

Мtст . :  0-въ Челекенъ (п.'I. III -iv, S-6 ,  2,  W- 6°0), изъ коллекцiи К.  Ка
лицкаг о. 

Видъ этотъ стоитъ чрезвычайно бливко къ предыдущему по всtмъ своимъ глав
нымъ признакамъ, но отличается отъ него своею болtе толстою раковиною, сильно 
выступающимъ завиткомъ и особенно высоко поднимающимсл третьимъ оборотомъ, 
а равно бол'i>е грубой морщинистой поверхностью.  Устье сохранилось лучше, чtмъ 
у Aclelina voluta и представллетъ дtйствитедьно признаки сходные съ типомъ рода. 
Особенно обращаетъ вниманiе сохранившiйсн на нt1:юторыхъ обломкахъ край у ниж
нлго угла устьн, напоминающiй родъ Lithoglypllиs. 

Streptocerella, Sokolovi A rнl r u s. 

Табл. X fl ,  рпс. 1 7-25. 

1902. Stl·cpfoccтl'ila Sokolovi.  А п д р у с о в ъ. О двухъ повыхъ ро;�;ахъ гастеронодъ пзъ пшпсронскаго .н р уеа. 
Труды И м н .  C.-П cтep6ypt'Cl\ai'O общ. ест. т. XXXI, вып. 5.  Отд. Гео.'!. 

п Мпн., стр. 55, таб.•t. III (l), рпс. 1-7. 

Раковина небольшан, гладкал, ломкал, но довольно толстостворчатан, съ развер · 
нутой спиралью. Спираль о 3 -4 оборотахъ, развивающалсл довольно быстро. Первыl\ 
оборотъ сильно вздутый, малепькiИ, почти шаровидный; отдtленiе завитка начипаетrи 
уже на первомъ оборот·!> или въ началt второго. Отдоf:леннан спираль спускаетсл быстро 
внизъ. Внутрепнлл поверхность оборотовъ (ко.мумелллрнан) отд1>ллетсн отъ наружной 
поверхности тупымъ краемъ; наружная эта поверхность спадаетъ круто внизъ и даж(: 
нtсколько подворачивается . Обороты глаДкiе, покрытые н'i>жными поперечными сл·:Вдамн 
наростанiн . Устье въ общемъ коротко-эллиптическое, и ног да слегка съуживающеесн 
кверху ,  но въ то же времл притупленное сверху. Въ посл'l;днемъ случаt устье прiобрt
таетъ коротrtалйцевидное очертанiе. Околоустье на наружной сторонt острое, на вну ·  
тренней (колуммеллрной) сторон11 значительное утолщенное. 

Разм . :  Длина наибольшага экземпллра съ Челекена (колл. К. Кал и ц к а г о) 22 мм . ,  
ширина послtднлго оборота у него около 1 1  мм. ,  длина устьл 1 2, ширина-9, (отно
шенiе осей 3 : 4). 

Мtст. :  Въ различныхъ пунктахъ о-ва Челекена. Урусъ, Ергошъ (А н д р у с овъ ,  
А. П .  Ивановъ); Пл. III, IV ,  S- 6, 2 ,  W - 6, 0 , нижнiй горизонтъ съ Streptocerella 
(К Кал и цкiй), мысъ Баиловъ (обломки); мысъ 3ыхъ (обломки). 

Эта любопытвал гастеропода была подробно м ною описана въ вышецитированной 
статьt. Въ настолщее времл н получидъ отъ К. К а л и цкаго  нtсколько отлично со
хранившихсл цtликомъ экземпллровъ этой формы съ вполнt сохранившимел завиткомъ 
и устьемъ; изображенiл нtкоторыхъ изъ нихъ н даю здtсь. Эти экземпллры повволлютъ 
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н'.hсколько дополнить и исправить мое первое описанiе. Посл'.hдвiй оборотъ у большихъ 
экземплнровъ в'.hсколько шире, ч'.hмъ н думалъ раньше, а устье не всегда строго 
эллиптично. Надо кром'.h 'l'ОГО обратить вниманiе и на сравнительно большую утолщенность 
колумеллнрнаго кран околоустьн. 

Изученiе матерiала :Кал и цкаго  и особенно сравненiе этихъ экземпляровЪ съ 
описаввою sд'.hсь Adelina Kalickyi позволлетъ думать, что вашъ родъ Streptoceтella 
стоитъ въ генетической связи съ формами, пока лишь условно причисллемыми нами ItЪ 
роду Adelina. Въ самомъ д'.hлf> поперечный разрf>зъ оборотовъ Streptocerella Sokolovi 
и очертавiн устья весьма вапом:инаютъ намъ Adelina Kalickyi. :Кромf> того высту
павiе завитка у послf>дней и въ общемъ лимнееобразвый характеръ стрептоцереллы 
также представл.нютъ сближающiе признаки. Это обстоятельство значительно прибли
зило бы нашъ родъ къ Corymbina B u k. ,  которая авторомъ прямо причисл.нетсн къ 
Eimnaeidae. Отъ Corymbi1�a нашъ родъ отличается характеромъ спирали и формою 
околоустьн, представлял значительное мозолистое утолщенiе на колумеллнрномъ краt 
и сильную угловатость въ верхнемъ угл·Б .  Однако нельзя не обратить вниманiн на то, 
что Corymbina Rhoclensis B uk. (Levantiniscl1e Molluskenfauna von Rhodus, Taf. V) по 
своей скульптур·!> вапоминаетъ Adelina elegans и, быть можетъ, стоитъ въ свлзи съ 
этимъ родомъ. Въ такомъ случа'.h, если правъ О п п е н ге й мъ ,  что Adelina приближается 
скор'.hе къ JYielanidac, то тогда придется причислнть также Corymbina къ послf>днему 
семейству, а равно и нашу Stt·cptocerella, если o{)f> лимнеевиднын формы, Adelina 1Ю· 
luta и A(lclina Kalickyi, окажутел принадлежащими къ посл·Бднему роду. Несмотря 
однако па. вс·.Б эти вtронтiн, н отказываюсь отошдес·rвлнть StreptoceYella съ Cm·ymblJI(t, 
па основанiи вышеупомлпутыхъ призшtковъ. 

Mic1·omelania subcaspia по v. sp .  

Табд. XI, рпс. 39 - 42. 

Раковина остроr;оническая, довольно плотная, съ слабой пупковой щелью, о 8 
оборота�ъ, слабо выпуклыхъ, почти гладкихъ, точнf>е съ н·.Бжпыми  поперечными борозд
ками и иногда съ едва замf>тными продольными; наибольшая выпуrtлость оборотовъ 
немного ниже ихъ середины, маку шки довольно округленныя. Обороты увеличиваются 
медленно и правильuо; швы, ихъ отдtляющiе, довольно глубокiе и явственные, при 
вывf>триnанiи раковины стаповлтсн весьма рf>зкими, благодаря разрушенiю сопровождаю
щаго швы утолщенiл раковины, завислщаго отъ устройства устьл. Посл·.Бднiй оборотъ 
равняется приблиsительно 1/3 длины всей ракови ны (разсматривал со стороны противо
положной устью) . Длина устьл равна 0 ,3  длины раковины. Устье яйцевидное, заострен
ное и иногда значительно утолщенное въ верхнемъ углу, благодаря чему и образуетсл 
вышеупомлпутое утолщенiе вдоль шва; наружная губа слегка выступаетъ впередъ ; внизу 
устье явственно оттянуто . 
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Разм1Jры :  
длина ширина посл·Iщняrо оборота длпна е1·о 

I 1 0  3 , [)  3 , 5  
II 1 :2  4 4 

III 1 3 4 ,5 4 , 5 

М 1J с т. : Челекенъ (I-розовал толща W отъ Чаrырта, Ерrошъ, Кызылъ-тепе 
П-нижвiй горизовтъ съ Streptocerella, ил. III-IV, 8-V, 2, 'V -6,  О К а л и цкiй) ,  эrtз. 
отсюда отличаютсн нерtдко тонкой, и р·Iтюй поперечной струйчатостью; М. Баиловъ ; 
ракушники мысъ Зыхъ; с. Биби-эйбатъ; Нефтедагъ; Харами (Шемах. уtздъ). 

Я отдtлzю эту ратtоnину отъ родственнаго ему каспiйскаго вида. Длл того, чтобы 
оправдать зто отдt.qенiе, необходимо однако установить, что слtдуетъ понимать подъ 
именемъ Micromelania caspia E i c lнv. ,  что оказывается вовсе не такимъ легкимъ д1Jломъ. 
Оригивалъ Эйх вальда, описанный въ 1 84 1  году (Fauna caspiocaucasia р. 2 5 6 ,  ТаЬ. 38 ,  
fig. 1 4 - 1 5), должепъ происходить изъ Дербепта, гдt онъ находител въ  и ско п а е м о м Ъ  
состолнiи, очевидно въ а р а л о к а с п i й  с к и хъ отложенiлхъ. Э й х в альдъ  однако упоми
наетъ о томъ, что онъ находилъ тuтъ же видъ и въ Каспiи .  Онъ тутъ былъ извле
ченъ со дна лотомъ, но затtмъ затерянъ.  Въ стать1; Э й х вальда  " Zш· Naturgescllichte 
des kaspischen Mecres, 1 8 5 5, р, 304"  упоминается о нахожденiи его также па ocrpoвt 
Кулалы. Рисунокъ Э й х в альда  весьма схематиченЪ и по обыкновенiю не дано, изъ 
какого м·l>стонахожденiя взятъ оригиналъ, съ котораго онъ срисованъ.  Въ кол.1екцiи 
Э й х вальда  (Геологическiй l{абинетъ С-Петербургскаго у ниверситета) н н е  нашелъ 
зкземплнровъ этого вида изъ Дербента, но зато пашлось три нtсколько дефектныхъ 
экземпллра съ этикеткой: " Rissoa caspia m. е. deset·to Astrachanico unter uгbem et fl. 

Maпytch. " Экоемпллры эти подходнтъ подъ описанiе и рисунки какъ Э й х в а л ь да, такъ 
и Дыбовс каrо  (Dy� o w sk i. Gasteropodenfauna des kaspischen Meeres, р. 2 1 ,  Taf. I, 
Fig. l a-c) .  Изъ мtстонахожденiй въ аралокаспiйскихъ и бакинскихъ шrастахъ 
можпо легко подобрать экземпллры, вполнt сходные съ ориги налами Э й х в ал:ьда, 
а съ ними въ свою очередь сходны большинство современныхЪ эквемплнrовъ, по всtм:ъ 
признакам'!, . Вотъ отъ такихъ зквемпллровъ нашъ видъ и отличается весьма хорошо 
своею болtе короткою формою, меньшимъ числомъ оборотовъ и болtе утолщеннымЪ 
верхнимъ угломъ устьп. Однако экземпляры съ 1 0  оборотами ,  какое число по Д ы б о в· 
с ко м у  характерно длл JИicromelania caspia, весьма рtдки. Большинство моихъ эквем
плнровъ имtетъ 9 оборотовъ и такое же число даетъ Э й х в альд ъ. Между 1•tмъ въ 
К.аспiи попадаютел наряду съ эквемплнрами, вполнt соотвtтствующими избранному нами 
типу, и другiе , у которыхъ число оборотовъ доходитъ до восьми. JI оставллю однако 
пока открытымъ вопросъ о томъ, нвл.яютс.я ли эти каспiйскiе экземпллры тождествен
ными съ апшеронскими, такъ какъ имtющiйся у мепл современный матерiалъ по втимъ 
формамъ не достаточно хороmъ. 
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Rpoм'h того R. М и л аш е в и ч ъ  (Моллюски, собранные во  время экскурсiи С .  А .  
З е р н ов а  на м иноносц'h � 2 64 на р. Дунай. Изв. Имп. Акад. наукъ. 1 908,  .N'� 1 2) 
отд'hлилъ отъ Micr. caspia одинъ видъ изъ устьевъ Дунал, Дн'hстра и Буга, опредЪ
лявmiйсл прежде какъ таковой , подъ именемъ Micr. lincta M il. По мнЪнiю автора 
черноморскiй видъ стоитъ ближе къ Micr. t�trricula Dyb. ,  но отличаетсл отъ нея мен1>е 
вы·rянутой формой ра�овины, бол'hе выпуклыми оборотами спирали и свойствами устья . 
Авторъ насчитываетъ длл своего вида 8 оборотовъ, какъ разъ столько, какъ у нашего. 
Характеръ устьл состоитъ въ томъ, что и у него также замЪчаетел утолщенiе верх
наго угла, какъ и у нашего. Едва ли только этотъ призпакъ можетъ служить отли
чiемъ, такъ какъ онъ зам-Ечаетел иногда и па экземпллрахъ Micromelania caspia Eic l1 w. 
Rъ сожал'hнiю, отсутствiе рисунка не позволлетъ памъ р'hшить вопроса, насколько видъ 
М и л а ш е в и ча сходенъ или от.шчепъ отъ Micr. subcaspia m. На Micr. turricula, съ 
которою М ил а ш е в и чъ сравниваетъ свой видъ, паша форма не похожа. 

НЪкоторые изъ экземпляровЪ, добытыхъ драгой съ значите.1ьной глубины Чернаrо 
морл, по моему мп'hпiю, вовсе не отличаютел отъ типа JJ!Iicromelшnia caspia, но, конечно ,  
рлдомъ съ ними встрi>чаютсл и пЪсколько отличныя формы. Им·!;ютсн формы очеш 
длинпыл съ числомъ оборотовъ, доходлщимъ до одиннадцати, тогда какъ другiн о гль
чаютсл бол'hе короткимъ завиткомъ.  МнЪ кажется сомнительнымъ мп'внiе Г р и м м а, 
повторнемое безъ критики Д ы 6о в с 1шмъ ,  что маленькiя формы (до 6 мм . длиною), и:ю
браженпыл на правой изъ двухъ фиrуръ, обозначепныхъ цифрою 1 5  па табл. VI его 
работы " Каспiйское море и его фауна, тетр. 1 -aJI " , тождественны съ большими, обра· 
зецъ которыхъ представлепъ па л·.Бвой фигур'h. Г р и м м ъ  (стр. 1 50) дЪлаетъ предпо 
ложенiе, что мы им'вемъ тутъ д·hдо съ молодою Micr. caspia. Въ то же время о пъ ука
зываетъ, что большiе экземплзры никогда не встр'вчаютсл вм·l>ст'в съ молодыии. Посд·.Бдпiе 

попадаютел па малой глубин·!;, а большiе и на большихъ . Длн обънспенiя f\того пвлепiн 
Гриммъ д'hлаетъ предположепiе, что " взрослые " Micr. caspia подымаютел къ берегу 

• 
длл кладки лицъ. Однако являетсл весьма страпнымъ, почему ,  по крайней м·.Бр·.Б въ 
осадкахъ, попадаютел мертвые экземпляры об'l>ихъ формъ. Г р и м м ъ  говоритъ, что онъ 
считалъ " первоначально молодыл особи за совершепво особый вид·ь, и убtдился въ ихъ 
тождественности только по изсл'hдованiю челюстнаго аппарата и крышечки " .  На мой 
взгллдъ послtднее обстоятельство могло бы говорить только о принадлежности обЪихъ 
формъ только къ одному роду или группt родовъ. Между тtмъ небольшiе экземпляры 
изъ коллекцiи самаго Г р и мм а, которые я могъ изслtдовать, чрезвычайно мало похожи 
ве только на взрослые, больmiе экаемпляры типичной Micromelania caspia, но даже и 
па молодые обороты посл'hдпихъ. Маленькал форма имtетъ до 7 оборотовъ. Если на 
большомъ экsемпллрt отсчитать 7 оборотовъ и сравнить ихъ съ маленькой формой 
Г р и м м а, то обпаружитсл крупвал разница, чего бы не могло быть, еслибъ маленькал 
форма Г р и м м а  была молодымъ экземплл·ромъ JJ!Iicromelmzia caspia. Семь оборотовъ 
поелЪдней бол'hе удлинены. Rакъ у типа JИicr. caspia, такъ и у маленькой формы 
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наблюдается утолщевiе въ верхвемъ углу устья, по у маленькой оно отпоси·rельно 
сильп·l>е и соотвtтствеппо этому у шва валикъ сильп1>е и лвственн1>е. На н1>кото
рыхъ ЭR3емплярахъ овъ особенпо лево выступаетъ , и тогда эти эк3емпляры похожи 
па одну крохотную раковинку, и3ображенную еще въ 1 85 6  г. А б и х ом ъ  (Vergleichende 
cheшische Untersпclншgen tles Wassers des Caspischen Meeres, Urшia -und Vansee's. 
Иеш. Aead. Imp. se. шatl1 et phys. т. VII, р. 5 7 ,  Taf. П, F'ig. 6) Rissoct cincta 

АЬ i сЬ . Посл1>днiй даетъ с.1tдующую дiarнosy : "Нissoa testa parvula, ovato ventricosa, 
laevi, fulva anfracti bus seн i s  sпbconvexis, superne aпuulo sпtшali cincti s ,  aпfractu ultimo 
ad pe1·ipberiam гotпndato, apeгtura oЬlongo ovata, oЬliqua, plus quaш tertiam partem 
longitudiпis supeгante, basi siпuosa lаЬго acuto producto, supeгne sпbcaпaliculato " .  
Главное от.1ичiе этого вида состоитъ въ присутствiи толстаго валика у шва, какъ у 
маленькой формы Г р им ма .  По описанiю Д ы б ов ска го  (0-asteгopodenfauna d. Kaspiscl1eп 
Меегеs) подобный же валикъ наблюдаеrсл у одного И3Ъ в идовъ установленнаго имъ рода 
Caspict.  Описанiе Caspia Oтtlzii очень хорошо подходитъ и къ Rissoa cincta. Однако 
по рисунку у Caspia Orthii иной обликъ, ч1>мъ у Rissoct cincta. По Р!13мЪрамъ оба вида, и 
Шssoa ( Caspia) cincta А b i ch . ,  и Caspia Orthii D y b. слегка уступаютъ маленькимъ фпр
)fамъ Г р и м м а, почему н пока не рtшаюсь отождествить ее съ Абиховскимъ видО)!Ъ . 
Необходимо однако имtть въ виду, что валикъ, свойственный упомлнутымъ двумъ видамъ 
им·Бетсн въ н1>скольв:о бол1>е слабомъ раввитiи и у Micromelania caspia и ел ближай
шихъ родственниковЪ . 

По этому признаrtу посд·.Вднiе виды ::Jанимаютъ нtскодько обособленное положевiе 
нъ род·!.; llficromelania. Посл1>днiй, какъ и3в1>стно, былъ установленъ въ 1 8  7 4 .  г. С. Б р у
е и пой  (l<'ossil�; Вiшшешпо1lпskеп aus Пalmatieп, Сгоаtiеп und Slavoпien. Agгam . 
р. 1:3 О) д 11:1 описанпыхъ ю!ъ и::>ъ конгерiевыхъ слоевъ Загреба сл:l.;дующихъ видовъ: Mic1·. 
[.'uc/u;iana. B г us . ,  mmti!ifcra В 1· н s. ,  ceritl�iOlJSis Bг u s. ,  r:oelatct B г u s . ,  (?) Schmabmzaui F'u c l1 s. 
Одповременво съ этимъ оаъ уrщзалъ па вtроптпую привадлелшость сюда нtкоrорыхъ 
третичныхъ фор;иъJ rнтисаыныхъ :к.акъ 'l'ricula и Pleurocera (между прочимъ Pleu1·ocem 

Sclz 1mlmmui Ii' п c l! s) .  Одповреме ннп съ В р у с и n о й и Фр. З а н д б е р г е р.ъ (Land- uшl 
Siisswasseгcoш�J ryl ieн йег Voпvelt vYiesba<len. 1 8 7 9 -- I 9 7 5) д.ш · послtднихъ формъ 
установилъ IШ3BRI J ie Gm1iockilus. 

Въ 1 8 8 1  г. В р у с и в а (Le pyt·gпliпae <lell '  Епгора oгitmt.ale) далъ списокъ 1 G  
Пр!ИИСЛПСМЫХЪ ИИЪ ItЪ его рщу ВИДОВЪ (И3Ъ НИХЪ два ПОДЪ СОМН'l>Нiемъ, а ИМеННО 
тt 2 формN, которып С т о д и чка  оппсадъ какъ Tгic�tla ,r;landulina et llaidin.!Jeri) . 
Остальные 1 4  видовъ онъ ра сuред·Ьлилъ въ три группы: 1 )  P.iJr-,qula-oбpa3ныл, 2) Ira
vadia-oбpasнын и 3) Laтtetirt-oбpasпын. ПриниliШII это подраsд·l>ленiе, л далъ въ 
1 8 90 г .  (Керченскiй иgвестнлкъ и его фаупа) бо.тr1>е полный списокъ, добавивши къ 
нему описанные 11ъ промежутокъ времени,  и стекшiй послt понвленiл работы Е р у
с и в ы, шесть каспiйскихъ видовъ, плть мэотическихъ видовъ И3Ъ Керчи и одивъ 
итальпвскiй видъ. 
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Въ своей I c o n o g г a p l1 i a ( 1 802) Б р у с и н а  считаетъ уже равноправными и отлич
ными другъ отъ друга роды : Micromelania и Goniochilus. Къ сожал1шiю , текстъ къ 
п Иктюграфiи " не полвился и, лишь судл по рисункамъ, можно догадываться о томъ, 
по тутъ Б р у с и н а  относилъ къ роду Goniocltilus т'!> формы, котарыл отличаютел болtе 
короткой, Rissoa-oбpasнoй раковиной, съ рi>вче выраженной поперечной скульптурой, 
в:акъ Goniochilus glandulinus Sto l. (Tricula p г i d e m), rissoina B r us. Послi>днлл фигу
рировала раньше среди lrаvаdiа-подобныхъ, почему я въ послi>днемъ моемъ списк1> 
микромеланiй ( lVIaeotische Stufe, р .  403) ,  въ который были включены вс·f> описанные 
до 1 9 06 г. видът, и отнесъ къ Goniochilus формы съ поперечной скульптурой. Но и 
ва выдi>ленiемъ послi>днихъ въ родt Micrmnelania остаются еще весьма равнородныл 
формы, а именно длинныл башенковын рак.овины съ сильно развитой продольной или 
рtшетчатой скульптурой, съ тонкими продольными струйками и формы гладкiн. Про
дольная скульптура выражаетсн либо въ видt тонкихъ продольныхЪ ребрышекъ, либо 
въ видt рtвко выступающихЪ килей, нерtдко пластинчатыхъ. 

Богато скульптированнын микромеланiи до сихъ поръ неиввtстны ивъ русскихъ 
третичныхъ отложенiй, нtтъ у насъ ни мелкоребристыхъ, ни рtшетчато-скульптиро
ванныхъ видовъ. Bct русскiн ископаемын и современныл формы можно раsдtлить на 
килеватыл (напр. Micr. aberrans A n d r u s . ,  dimidiata E i c h w. Pallasi A n d i' u s., dim·idiata 
Пrimm,  non E i c hw.), на продольно струйчатыя (Micr. Brusinai A n dгus. ,  spica Grim.)  
и на rладкiн. Среди послtднихъ можно отличать формы безъ валика у шва и съ вали
Iимъ. Устье посл·f>днихъ формъ лвляетсл утолщеннымъ въ верхнемъ углу и напоминаетъ 
устье Nematurella etc. Itъ этой rру п пt падо отнести JИicromelania caspia Ei chw. ,  
J.J[. subcaspia A n d г u s. и М. lincta Mil .  

:Мicromelania ct' turricula 1) у Ь .  
Табд. XI, рп· · .  43 -44. 

1887. Micromclania tuгricula lJ y h. Gastci'Opodenfauna d. Kaspiscl1en Mecrcs, р. 34. ТаЬ. 1 .  l<'ig .  За· с .  1 

Раковина очень маленькая, сильно удлиненнан, башенпан, очень тоненькая; совсi>мъ 
гладкая; макушка притупленная, закругленная, гладкая; оборотовъ 9, почти совершенно 
плоскихъ� нtсколько болtе выпуклы верхнiе обороты, нижнiе площе. Сверху у шва 
замtтно едва, едва развитое ва.'lикообразное утолщенiе; послi>дпiй оборотъ, достигающiй 
1/3 длины всей раковины покавываетъ соотвtтственпо  продолженiю шва очень тупой пере
гибъ раковины. Устье удлиненнолйцевидпое, кверху сильно заостренное, книзу вытя
нутое; околоустье острое; наружная губа значительно выступаетъ, внутренннл, тонкан, 
прикрываетъ столбикъ, оставлял едва замtтпую пупковую щель.  

М t с т . :  мысъ Баиловъ, песчаникъ съ J)in. intermedia etc . Изображенный цtльный 
зкземпллръ найденъ вмtстt съ 11tсколькими дефектными въ мягкомь песчаник'Ь мыса 
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Баилова (Баку). Одни изъ этихъ обломковъ несомн1>нно оrнослтсл къ тому же виду, 
другiе, представл.нл тотъ же обликъ , отличаютел присутствiемъ тонкихъ продольныхъ 
ребровидныхЪ струекъ. Описывать посл1>двiе, какъ отд1>льный видъ, ввиду не�остаточ
вости матерiала, н не р1>шаюсь. 

Изображеннан форма ближе всего подходитъ къ соJЗремен вой Micromelania turri
cula D y  Ь . ,  но отличаетсл отъ пел меньшимъ количествомЪ оборотовъ, совс1>мъ гладкою 
раковивой и длиной посл1>днлrо оборота (равна 0, 3 длины, будучи изм1>рена со 
стороны противоположной устью). Однако ввиду скуднаго матерiала л пока не р1>шаюсь 
отд1>ллть апшеронскiй видъ отъ современнаго и оставляю его подъ названiемъ Micro
melania cf. turricula D y b. 

Въ моемъ списк1> микромеланiй въ " Ma e o t i s c l1 e  S tufe " ,  стр. 403 л привожу изъ 
апшеронскаго лруса Micromelania substYiata поv. sp. ,  которую л установилъ въ моей 
коллекцiи дл.н маленькихъ микромеланiй изъ апшеронскихъ песковъ Баилова, похожихъ 
на Micromelania spica E i c l1 w. и покрытыхъ топкими продольными струйками .  Къ сожа
л1шiю , при многократныхЪ моихъ переtздахъ изъ университета въ университетъ, экзем
пляры этого вида подверглись такой порч1>, что л не р1>шаюсь давать н и  ихъ изобра
женiл, ни описанiл. 

Въ розовой толщ1> Челекена. встр1>чаютсл еще очень дли нныл игловидныл гладкiл 
микромеланiи (?) съ бол11е, ч1>мъ 1 1 -оборо'l'ами, но расплющенныл и не поддающiнсл 
поэтому ближайшему изученiю . 

:Мelania Rhodensis В п с .  

Var. ctpscheronica Andl'us. 

'l'абл. XI, рис. 45--47. 

Раковина башневидноконическал, ум1>ренно удлиненнал, довольно заостренпал кверху, 
состоитъ изъ 8 очень слабо выпуклыхъ оборотовъ, отд1>ленныхъ другъ отъ друга не очень 
глубокими, но левыми швами. Верхнiе два оборота гладкiе, на сл1>дующихъ полвллюrсл 
сильнын, слегка кзади изогнутыл, поперечныл ребра, которыхъ приходител на одинъ 
оборотъ до 1 2. Гладкiе промежутки между ними н1>сколько шире самихъ валикообраз
ныхъ поперечныхъ реберъ. Въ нихъ замtтны слабые сл1>ды спирально продольной скуль
птуры. Лишь у шва на нижвемъ краю оборотовъ зам1>чаетсл вдоль послiщвлго зна
чительное спиральное ребрышко . Посл1Jднiй оборотъ равевъ около 4/9 длипы рако
вины, удлиненно яйцевидвой формы съ копически съуживающимсл основанiемъ; верхвлл 
часть посл1>днлrо оборота снабжена поперечными ребрами, на основавiи же довольно 
сильно развиваетсл спиральпал скульптура въ вид1> н1>сколькихъ ( 4- 6) продольныхъ 
ребрышекъ, гладкихъ или съ слабыми бугорками, соотв1>тственно перес1Jqенiю ихъ съ 
поперечными ребрышками, незам1>тными въ промежуткахЪ между продольными. Устье 
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удлиневно-лйцевидное, кверху оно сильно съуживаетсн, книзу предстаюиетъ слабый 

каналъ. 
Р аsм . :  Длина до 1 9 - 2 3  мм. ,  ширина до· 7-8 мм. 
М t с т. :  Сабунчи, IV-aл гряда, Баиловъ, о-въ Челекенъ (колл. 1-t. Калицкаго  

планш. III, w-24, s-24), мысъ Зыхъ- а. 
Раковина эта примыкаетЪ КЪ современной мezanict tuberculata M u l l . ,  и, слtдова

тельно, принадлежитЪ къ подроду Striatella, и въ частности къ группt .А. Брота (А. B 1·o t. 

Die Melaniaceen in Mar t in i  und C h e m ni t z, Conchylien KaЬinet. J, 2 4  AbtJt. 1 874 ,  
р .  24 7) .  Группа эта распространена нынt въ Африкt, Западной и Южной Авiи и въ 
западной Полинеsiи. Равновидности М. tuberculata, конечно, отличающiлсн отъ нашей (по 
большему числу оборотовъ и по скульптурt), встрtчаютсл въ озерt Тиверiадскомъ, у Мерт
ваго морл, въ Индостанt. Скульптура, похожая на скульптуру нашей, встрtчаетсл также 
у .1lf. malayana (ьорнео) и у Mel. scabra Mu. var. elegans (Hanley et Theobald. Coнcho
logia indica, pl. LXXII, fig 5 - 7). 

Еще ближе стоитъ къ нашему в иду рлдъ формъ, большею частью группирующихсн 
около Melania curvicosta D e sh .  (Lamarck .  Animaux sans vertebres. 2 ed., Т. VIII, 
р. 45 9) . Сюда относ.нтсл кромt ]J[elania CU1'Vicosta s. str. , отличающейсл отъ нашего 
вида большимъ числомъ оборотовъ, большимъ числомъ поперечныхъ реберъ и болtе 
нtжною скульптурою, также Melanict etrusca de S tef. (Molluschi contineпtali fino ad 
ora пotati in Italia nei terгeпi plioceпici. Atti d. 1. Soc. Тоsсапа di Sc. паt. Pisa, 
vol. III, р. 3 1 2), Melania Tozи·noueri F п c h s  (Studieп uber die juпgereп TertiarЬild. 
Griechenlaпds, р. 1 5 , Taf. III, Fig. 1 - 2), Melania Hedenborgi B u k. (Levantische Mol
luskeпfauпa von Rhodus, р. 1 7, въ этомъ сочиненiи мы находимъ прекрасный разборъ 
формъ этого рода) и вtкоторые другiе. Ближе всtхъ другихъ стоитъ къ нашему виду форма, 
выдtленнал Буковскимъ какъ Melania Rhodensis (1. с. р. 1 7  Taf. II, l1'ig. 1 1 - 1 3 ,  Taf. III, 
Fig. 1-2) и описанпал раньше Фуксомъ подъ именемъ Melania curvicosta (Studien d. iibeг 
jung. TeгtiarЬild. Ericl1enlands р .  40, Taf. 1 8 2 1 ) изъ " конгерiевыхъ " песковъ Ливонатесъ 
въ Грецiи. Отъ типа наша форма отличается нtсколько болtе заостренною раковиною 
и нtсколько большимъ количествомъ поперечныхъ реберъ. Л ее отличаю пока, какъ 
раsновидность; быть можетъ, что непосредственное сравненiе съ оригиналами покажетъ, 
что мы  имtемъ дtло лишь съ родственнымъ, но все же особеннымъ видомъ. 

Плiоценовые родичи нашего вида распространены въ прtсноводцыхъ и соленовато

водныхЪ отложенiлхъ среди3емноморскихъ отложенiй, въ палюдю:ювыхъ пластахъ острова 
Родоса (М. curvicosta D e sh . ,  Tou'moueri Ji' uchs ,  etrusca de St. , Rhodensis B uk . , He
denborgi Buk), · Мегары въ Грецiи (М. TournoueYi F' u c h s), въ коRгерiевыхъ пла
стахъ Ливонатеса въ Грецiи (М. curvicosta D esh . ,  Rhodensis в:uk.), въ равличныхъ 
пунктахъ Италiи, въ такъ пав. " понтическихъ пластахъ, а также у Стаццано (М. cur
oicosta, отъ которой итальвнскiе авторы о rд'l>ллютъ рлдъ особыхъ формъ) и у Модены 
(М. grctcilicosta S a n d b. ,  отличающалсл своею очень удлиненной формой). Далtе мы ихъ 
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встрi!чаемъ въ ·конrерiевыхъ пластахъ Ронской долины (Боллень-М .  curvicosta) и Rа
стельбисбаля (JИelania Tournoueri l•' o n t.) .  

Rъ той же rрупп1! относится одивъ видъ, найденвый мною въ рудномъ (киммерiй
скомъ) пластt Паквеши (р. Гализга), .нвляющiйсн, очевидно, вовю1ъ и отличающiйся 
отъ апшеронской формы по деталямъ скульптуры. 

v 

Celekenia Ivanovi A nd r u s. 

Табл. Х, рис. 1-4. 

1902 �eleken·ia Ivanovi А п d1· u ss о w. О двухъ новыхъ родахъ rастероподъ изъ ап шеронскаго яруса, етр. 68, 
табл. Ш (l), рнс. 8- 15. 

n Маленькая, по относительно массиввал килеватая раковива о 5-- 6 оборотахъ, 
быстро возрастающихъ. Два верхнихъ изъ пихъ гладкiе, значительно выпуклые, па 
треrьемъ появляется тупой киль, который на четвертомъ оборот1! дi!лаетсл рi!зкимъ и 
выступаетъ вадъ поверхностью оборота. Rиль этотъ развитъ болtе или мевi!е рi!зко. 
Можно различать три разновидности: у самой обыкновенной изъ вихъ, которую мы 
выбираемъ какъ типъ (рис. 1 1 , 1 2  и 14  ),  онъ умi!ревно выступаетъ и имi!етъ видъ 
толстаi'О шнура, у разновидности а. (рис. 8 - 9) онъ значительнi!е разрастается вбокъ, 
составлял какъ бы продолженiе верхней части оборота и нависан с.1е 1·ка надъ нижней. 
Наоборотъ у разновидности � онъ приподнлтъ кверху, составлая какъ бы продолженiе 
нижней части оборота и образуя край углубленной площадки-верхней части оборота. 

Киль этотъ, какъ можно видi!ть на разломан шхъ и выв'Втрившихся экземплнрахъ, 
представляетъ не только одно утолщенiе наружныхъ частей раковины,  но скор·Бе складку 
стi!нки раковины. Поэтому на вывi!трившихся экземплярахЪ киль перi!дко расщепляется 
на дв1! пластинкu. 

Киль раздi!ляетъ поверхность оборотовъ на дв1! части. Верхвял часть у типич
ныхъ формъ слегка поката къ килю и лишь у самого киля замi!чается па ней легкое 
вдавлевiе. 

У разновидности а. она покаче и вдавленiе у киля почти неуазвито, наоборотъ у раз
новидности � (рис. · 1 0  и 1 5) верхвял часть оборота лежитъ въ плоскости перпевдику
лярной къ оси раковины, образуя прямой уголъ съ прилегающей частью нижней по
верхности и бываетъ часто слегка углублена. На этой верхвей площадк1! иногда на 
хорошо сохранившихся экземплярахЪ можно наблюдать товчайшiя иродольныл бороздки, 
изъ которыхъ самая .нвственная ограничиваетъ килевой шнуръ. 

Нижняя часть оборотовъ спускается прямо внизъ и на всi!хъ оборотахъ, кром·в 
нпжнлго, параллельна оси раковины. У типичныхъ формъ и � разновидности а. можно 
наблюдать топенькую бороздку у основанiл киля, пер'Бдко даже слабое вдавленiе подъ 
килемъ. 

17* 
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На  нижпемъ (послiJднемъ) оборот-Б у типичныхъ формъ и у разновидности а пижннн по
верхность идетъ сначала внизъ, параллельно оси, а затiJмъ подгибаетrл. У разновидности же 
� эта поверхвост!> уже съ самаго начала подгибаетсн, сначала слегка, а потомъ сильв-Бе. 

Посл-Бдвiй оборотъ вообще очень большой, длинн-Бе всего остального завитка. На 
его поверхности при изв-Бстномъ осв-Бщенiи выступаютЪ плоскiл, широкiл ребрышки, 
разд-Бленныл не очень правильными узенькими и неглубокими бороздочrtами. 

Устье большое, въ общемъ пятиуго:rьнаго очертанiн. Наружнал губа изогнутал, 
ум-Бренно выступающал впередъ . Околоустье довольно толстокрайное, иногда утолщенное. 
Наружпал губа образуетъ р'Jззкiй уголъ у килл и показываетъ зд-Бсь нер-Бдко наклон
ность къ утолщенiю . Въ посл-Бднемъ случа1; соотв-Бтствующан час·rь поверхности посл-Бд
ннго оборота представляетЪ грубую ступенчатость, а часть килн зазубренность . Внизу 
околоустье представллетъ вытянутый носикъ. Внутренннл губа прилегаетъ къ посл-Бд

пему обороту, оставляя слабую,  но явственную пупковую щель" .  
М -Б е т. :  Островъ Челекенъ, во многихъ пунктахъ, вапр. ,  къ Ю. отъ Уруса, ыежду 

Кизылтепе и Кыръ· кизылтепе, Ергошъ и др. 
Н воспроизвелъ зд-Бсь ран-Бе данное мною описанiе этого вида, такъ какъ не им-Бю 

ничего къ нему прибавить. 

- -

Celekenia pachyostoma n o v. s p. 

Табл. Х, рис. 5--�7. 

Раковина небольшая , удлиненно яйцевидпой формы, сост(1лщан изъ 5 - 6 оборо
товъ, быстро возрастающихъ. Два верхвихъ гладкихъ выпуклыхъ, на третьемъ, у верх
пяго шва появляетсл тупой край, в:оторый и продолжается до самаго устья, д-Блаясь 
книзу н-Бсколько лвственн-Бе. Часть оборотовъ, лежащал надъ краемъ, узенькая, почти 
перпендикулярно падаетъ къ явственному, но незначительно углубленному шву, а зат1;мъ 
загибается къ краю. Край этотъ тупой, по все же довольно явственно отд-Бляетъ нижнюю 
часть оборотовъ, которал па верхнихъ оборотахъ спадаетъ вертикально, а на нижнемъ 
даже слегка подгибаетсн внизъ, образуя копическое основанiе. 

Послtднtй оборотъ большой, немного длипнiJе половины всей раковины. Устье 
большое, нi>сколько косое, яйцевидной формы, заостренное кверху и слегка вытянутое 
книзу. Околоустье сильно утолщенное, особенно вверху и вню�у. Здtсь оно состоитъ 
изъ н-Бсколькихъ пластипокъ. Наружнан губа слегка изогнута впередъ. Внутренняя губа 
образуетъ слабую пупковую щель .  

Р азм . :  Длина до 9 мм . ,  ширина до 6 мм. 
М -Б е т. :  Описанвые экземпляры происходнтъ съ острова Челекепа (колл. Калиц

к аго,  пл. I, w-2 2 ,  s- 1 7). 
Я отношу этотъ оригинальный видъ подъ сомн-Бвiемъ къ роду дclekenШ. Отъ 

cJelekenia Ivшrшvi она отличается прежде всего отсутствiемъ киля. Вм-Бсто него мы 
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наблюдаемъ описанный тупой край. Поверхность раковины не показываетЪ сл1щовъ по
перечныхъ ребрышекъ, а околоустье гораздо сильнtе утолщено, чtмъ у типа рода. 
Однако все таки мы наблюдаемъ у многихъ экземплнровъ дelekenia lvanovi признаки 
утолщенiн устьн . 

Весьма большое вн1Jшнее сходство представллетъ паша форма съ клессивiвми 
апшеронскаго лруса. Общiй обликъ раковивы весьма сходный, равно и форма около
устья ; однако у клессинiй не замtчаетсл никакого килевиднаго крал, а обороты равво
м1Jрно выпуклы, равнымъ образомъ у клессивiй утолщевiе устьл наблюдается только 
въ верхнемъ углу, а не :вдоль всего околоустьл, какъ у Celckenia pachyostmna поv. sp . 
Форма оборотовъ нtсколько напоминает ь памъ Clessinia ('?) vexatilis А п d r u s. ( Акча
гыльскiе пласты, стр. 59 и 1 2 5, Табл. 1, 3 6 -- 3 8Ь.) .  

Melanopsis sp. 

Табл. X J ,  р и с .  48-49. 

Л пока не р1Jшаюсь давать видовое обозначевiе одному виду меланопсисовъ изъ 
апшеронскаго лруса . Въ извtстной мнt литератур1J я не моrъ найти ничего вполнt 
подходлщаго . Однако, вслtдствiе индиферентнаго облика раковины, л не увtренъ, что 
мы им1Jемъ дtло съ вовымъ ви�омъ. По общей формt раковины послtднал напоминаетъ 
н1Jсколько описанную мной Melanopsis subpraerosa, однако не можетъ быть и р1Jчи 
о дальн1Jйшемъ сближенiи, такъ какъ у послtдвлrо вида послtднiй оборотъ относи
тельно гораздо длин нtе, также гораздо длиннtе верхнiй каналъ; существуютъ и другiл 
отличiл. У нашего вида длинный завитокъ (около 8 оборотовъ почти совершенно пло
скихъ). Длина посл1Jднлго, слабо выпуклаго оборо1•а (9-го) нtсколько меньше половины 
длины (у М. ::;ubpraerosa и М. рrаеrоsа- больше половины, почти 0 ,7  дл.) .  Нижнiй 
каналъ сильно развитъ, верхнiй короткiй, мозоль на колумелларномъ краt слабал. На 
изображаемомъ (самомъ лучшемъ изъ имtющихсл, остальные всt болtе или менtе 
сильно потерты) на посл1Jднемъ оборотt близъ устьл замtтвы 3 - 4  изогнутыхъ ребро
видныхъ утощенiл. Лвллютсл-ли послtднiл индивидуальнымЪ отклоненiемъ отъ типа или 
н1Jтъ, сказать не могу, именно всл1Jдствiе сильной потертости большинства моихъ экзем
пллровъ. 

Р азм. :  Длина (изобр. экз.)-2 3 мм. ,  длина послtдн.яго оборота- 1 1 , его тол
щина-9 мм. 

М.t с т. :  Османъ-дагъ; Биби· эйбм·ъ, эскарпъ, слой 6 ;  Нефтедагъ. Въ посл1Jднемъ 
м1Jст1J встрtчаетсл въ большомъ количествt потертыхъ экземпллровъ вм'tстt съ апше
ронскою фауною. 

Кромt того Кишмишли (Челекенъ), и пл. П, w-22,  s- 1 7 . 
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:Мelanopsis Bergeroni Sa  Ь lJ a .  

Табд. Xl, рпс. 50-5 1 .  

I R!JG. MelatlOZJS'is ( Calodion.a) Be1·gc1·oni S а 1J Ь а  S t c f a n  e s  с u .  Rtudes sш· Ics teгraiнs tcгtiaircs rlc l{ошпанir. 
Contributioн а l'etude ries fauпes sarmatiquc, poнtiчue et lcvaпtiпc. 
Mem. Soc. geol. !le Fraпcc . .11� 1 5, р. 131. Pl. XI, tig. 32-31. 

Раrtовина маленькал довольно остроконическал, состоящая изъ 6 - 7  оборотовъ, 
почти совершенно плоскихъ и правильно возрастающихъ, отдi!ленныхъ неглубокой сутурой. 
Послtднiй нtсколько длиннtе 1/2 длины всей раковины, слабо выпуклый. На всtхъ обо
ротахъ въ верхней ихъ части вамtчаетсл слабое вдавленiе, надъ кот()рымъ у шва расriо
ложенъ сплющею:Jый, но явственный полсокъ. Поверхность оборотовъ при поверхност-

номЪ разсмотрtнiи кажетсл гладкой; при болtе внимательномъ , и особенно въ лупу, 
мы замtчаемъ на ней во-первыхъ тоненькiн многочисленныл мелкiн ребрышки, иногда 
на послtднемъ оборотt также зачаточныя складки или валики, но всегда очень слабын. 
Во· вторыхъ , можно замtтить также и слабую продольную скульптуру въ видt тонень
кихъ продольныхЪ нитевидныхъ ребрышекъ. На :многихъ эквемплнрахъ сохранились 
слtды окраски въ видt шахматно расположенныхЪ пятнышекъ красновато-желтага цвtта. 
Иногда эти пятнышки приблизительно одинаковой величины и близки къ четыреугольной 
форм•JJ ,  иногда же флажкаобразны или удлиненно-четыреугольны;  причемъ пятнышки 
различной формы встрtчаются на одномъ и томъ же экземпллрt. Устье (большею частью 
изломано) съ довольно явственнымъ каналомъ внизу и слабой мозолью на внутренней 

губt ближе къ верхнему , значительно утолщенному и снабженному узкимъ каналомъ 
верхнему углу. 

Р а з м . :  Длина до 1 3 - 1 4 мм. ,  ширина до 5 мм. 

М t с т. :  Видъ этотъ пайденъ мною въ многочисленныхЪ, но дефектныхъ эквем
плярахъ въ Illемахинскомъ уtвдt, близъ Ташъ· арватъ-керпи . Также lllихи-кан, XI. 

Я отождествляю "Этотъ видъ съ описаннымъ С а б б о й  С т е ф а п е с ку Melanopsis BeJ'f}e
ПJni изъ " левантинскихъ" пластовъ Гура Мотрулуи и Боковаца, въ долинt Жiу. Имtютсл, 
правда, судя по описанiю , нtкоторыя отличiн . Такъ, напримtръ, послtднiй оборотъ по 

С. С т е ф а п е с к у  равенъ 2/� всей длины, тогда какъ онъ на моихъ оборотахъ едва больше 
rюловины длины (напр. 7 при длинt 1 3  мм.) .  Однако С. С т е фа п е ск у  самъ говоритъ, 
что экземпляры его вида " sont tellement variaЬles " ,  и возможно, что и длина послtдннго 
оборота также мtняетсн. Мои экземuллры не такъ измtuчивы и болtе подходнтъ къ 
бол·Iзе удлиненнымъ формамъ вида, вродt ивображенныхъ С. С т е ф а п е с к у  на фиг. 34. 
Остальвые прюшаки, скульптура, окраска и up. весьма хорошо сходнтсл. 

Окраска, свойственвал нашему виду, встрtчаетсн нерi>дко у меланопсисовъ. Мы на
блюдаемЪ ее, наuримtръ, и у современнаго JYielanopsis (Fagotia) Esperi )i' e r . ,  а равнымъ 
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обравомъ и у ископаемыхъ Шelanopsis Hanrlmann'i B rus. ,  Valrleci Brus . ,  pterocl&ila B l' Us. 

ilecollatct Sto l .  и др. Вс1> эти виды однако отличаютел такъ или иначе отъ нашего, 
то по форм1> посл1>днлго оборота, то по бол1>е тупому апикальному углу. 

С. Стефа п е с к у  создэлъ ДJIЛ своего вида особую секцiю Calodiona.  На стр. 1 2 6 
его работы мы находимъ сл'hдующую характеристиri.у эrой секцiи. ;) I обозначилъ ее, 

говоритъ онъ, подъ именемъ Oalodiona (небольшан веревка), такъ какъ моволь па колу
меллрномъ краю тонкая и одинаковой ширины на всемъ протлженiи " . Э ro подходитъ 
и къ нашему виду, однако н не берусь р'hшать, насколько этотъ признакъ достаточенъ 
длл выд.J>левiл пока единственнаго вида въ особую секцiю. Rъ секцiи или подроду 
Pagotia вицъ этотъ , хотя и напоминающiй F. Espeтi, нельвн поставить, такъ какъ 
им'hетсн вполн1> явственный ка на 1ъ въ н ижнемъ углу устья. 

Neritina ('Гheodoxus) lithurata E i c J1w. val'. 

Табл. Х, рис. 14-18. 

1841. Neritina litl1urata Е i c h  w a l d. Fauпa caspiocaucasia, р. 258. ТаЪ, 38, l<'ig. 18-19. 
1876. Ner·itina litl1urata G r i m m. Kacпii1crщe море и его фауна, тетр. I, стр. 147. Табл. 6, рис. 6-8, 

1877. Neritina litlиu-ata G r i m m .  Та•rъ же, тетр. П, стр. 76, табл. 7, рис. 6. 

1838. Ner·itina litlzurata D У.Ъ о 'v s k i. Gasteropodenf'auпa des Kaspi scheп Meeres. р. 56, Tal>. П. Fig. HJ. 

Будучи весьма во всемъ сходными съ каспiйскими экаемпллрами, формы этого 
вида н'l!сколько отличаютел отъ нихъ т1>мъ, что раковина у нихъ мев.J>е удлинена 
по дiагонали. Rpoм.J> того верхнлн часть оборота посл1>днлго оборота слегка приплюс
нута, благодара этимъ двумъ признакамъ раковина н1>сколько приближается къ Neritina 
ilanubialis M ii h l fd. У М а ртенса  (Ed. v. M a rtens .  Die Gattung Neritina. Systeшa

tisches Conchy liencablnet. II, 1 0-te АЬt . ,  1 8  7 9 ,  р .  2 2 ) , по моему мн1>вiю, И3Ображепа 

СЛИШКОМЪ удлиненвал ПО дiаrонали формы. Я МОГЪ уб'f>дИТЬСН на матерiал<f> И3Ъ l{аспiл, 
находвщемсн въ моемъ распорлженiи, въ томъ, что зд1>сь попадаютел и гораздо бол·!Jе 
короткiе эк3емплнры, почти совс1>мъ подхо;.r;ащiе къ нашимъ. Харак.теръ устья этихъ 
экземпларовъ вполнt сходенъ съ экземплярами съ Нефтвной горы.  На рис. 1 7, табд. 
изображенъ эквемпллръ, къ сожал'hнiю, поломавшiйсл посл1> фотографированiл , съ н1>сколько 
иной окраской, а именно состонщей ивъ с'hтки ржавожелтага цвtта съ мелкими свtт
лыми элиатическими патнами въ нчейкахъ . По форм1> этотъ эквемплнръ не отличается 
отъ -зигзагообразно окрашенныхЪ. 

Мtст. :  Нефтедаrъ (колл . .R . .Кал и цкаrо, Нефтннан г . ,  пл. 1, s-4,5 ,  \v- 1 5, 2 ); 
мысъ Зыхъ (рис. 1 5 - 1 6, rабд. Х); Сабунчи.  На мыс1> 3ых1> въ глинистомъ прослоt 
сдол найдены экземплары, представлающiе общую красивую окраску синевато-с'l!раго цвtта 
съ черными зигзагами. 
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Neritina (Ninnia) Schultzei Gri ш m. 

Табл. Х, рис. 8-131• . 

.ilптературу смо1·ри: А н д р  у с о в ъ, Матсрiалы къ познанiю прющспiйскаго неогена. Поптнчесitiе пла('ты 
llleиaxинcrtaro уtзда. Труды Геол. J{ом. новаа eepia, вын. 40, НЮ9, 
стр. 106. 

Отсылал читателя къ цитированному моему сочиненiю , я ограничиваюсь здtсь только 
'l"l;мъ, что даю изображепiя очень хорошихъ экземпллровъ изъ кол. К. К а л и цкаго ,  съ 
острова Челекена (ш. I, 0- 6 , 3 ,  S - Е, 5). Эти экземпляры представляютъ прекрасно со
хранившiлся устьн. Мы наблюдаемъ зд<Бсь не только сильный уховидный отростокъ около
устья вверху послtдннrо, но и значительное расширенiе сзади на колумеллярномъ краю. 
Получаетел такимъ обравомъ устье, весьма похожее на устье видовъ подрода Neripteron 
Le s s o n. 

На Челекен1> этотъ видъ встрtчаетсл въ апшеронскомъ лрусt въ слояхъ съ ('ele
kcnia Ivanovi A n d гus .  (Ерrошъ, Урусъ и др.). 

Родъ  Clessinia Dy ь. 

1887. Olcssinia D y b o w s k i. (;asteropodeпfauna des Kaspischeн Meeres, р.  41. 

Этотъ родъ установленЪ Д ы бо в ск и м ъ  для трехъ каспiйскихъ мелкихъ гастероподъ, 
изъ которыхъ двt были описаны Э й х в ал ь д о м ъ  подъ именами Paludina variabilis и Palu
dina triton. ХарактеризуетЪ свой родъ Д ы б о в ск iй  слtдующимъ образомъ: " Раковина 
конусовиднаа:, съ тонкою пупковою щелью и съ толстою раковиной. Оборотовъ отъ 
6 до 7 ,  медленно и правильно воsрастающихъ, выпуклыхъ и отдtленнJi!ХЪ другъ отъ 
друга болtе или менtе глубокимъ швомъ; устье яйцевидное, околоустье неутолщенное, 
кран соединенные; утолщенiе столбика очень сильное; наружная губа у шва сильно 
отступаетъ въ срединt, выступаетЪ сильно впередъ и книзу оттянута" .  А.  В е с т е р
л у н дъ (Methodus dispositionis etc. р .  1 2 8,  1 9 02) ставитъ, согласно мнtнiю Б р у с и н ы, 
этотъ родъ въ сем. Hydrobiinae. Д ы б о в ск iй  не даетъ дифференцiальныхъ отличiй своего 
новаго рода, равнымъ образомъ мы не находимъ таковыхъ и у В е с т е р л у н д а. 

Изъ Каспiя были описаны Д ы б о в с к и м ъ  три вида, ивъ которыхъ два: Clessi1�ia 
variaЬilis и Clessinia triton, установлены были еще Э й хвал ь д о м ъ, одинъ видъ былъ 
описанъ Д ы.

б о в ски м ъ  (Clessinia Martensi D y b.) .  Позже л подъ нtкоторымъ сомнt
uiемъ О'l'несъ сюда же 4 вида изъ акчагыльскихъ пластовъ, а въ этой работ·!; описываю 
еще 3 повыхъ вида изъ апшеронскихъ отложенiй. 

Повволительuо будетъ поэтому дать нtкоторыл общiя вамtчапiн. Надо прежде всего 
замtтить, что акчагыльскiн формы, будучи по внЪшнему облику весьма похожи на совре-
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менныл клессинiи представллютъ однако н·lшоторын значительныл отдичiл отъ нихъ въ 
строенiи устьн . 06щt:е очертанiе его, uран,��,а, сходuо, но у акчагы.Iьскихъ формъ оно 
никогда не бынаетъ утолщено; не зам1Jчаетсл тав:ого утолщенiл и въ верхнемъ углу 
устьл. 3д1Jсь :мы наблюдаемъ только н1Jкоторую угловатость устьл, причемъ наблюдаетсл 
не только уголъ въ томъ м1Jст1J, rд·I; наружнан губа подходитъ къ посл1Jднему обороту, 
но и въ п1Jкоторомъ ра3столнiи. Верхнiй уголъ устья акчаrыльскихъ клессинiй (3а исклю
ченiемъ Clessinia utvensis) н1;сколько отстаетъ отъ оборота. Число оборотовъ завитка у 
акчагы.1ьскихъ формъ большею частью 5 ,  р1Jже доходитъ до 6 .  Виды легко различаютел 
по фop�t1J оiJоротовъ и общей формы раковины.  

1 . Раковина яйцевидной формы . 

2 .  Раковина конусовидной формы 

3 
5 

f 
1 1 

3 .  i 

1 
1 1 

:; ' и . ) 

1 

а. Кuротколйцеrшдвая, обороты п·Бсколыtо углова.тыл, посл1Jднiй 
н ·tсколько съуживаетсл книзу. 

Clessinia vexatilis А n d r u s. 

1}. У;ципенно нйцевиднан-. Носл11днiй оборотъ бол1Jе 1/2 длины. 

Иlessinia iutc;·tncdia А в d r· u s. 

а. У длинепво конусовидная ; чис.1о ' 'боротовъ до 6, обороты 
плоско выпуклыя. Посл1Jднiй оборотъ равенъ 1/2 длины . 

Clessinia, Polejaevi А в d r и s. 

1J. У длиненпо  конусовидная, оборотовъ 5 ,  посJгl;днiй мен1J�:: 
1/2 длины раковины. 

Иlessinia utvensis A ndrus .  

У апшеронскихъ, f.ан:иrrскихъ, посл1Jтре·rичныхъ и еовременныхъ каспiйскихъ клес
сивiй устье всег;щ нока3ынаетъ бол·I>е или мен1Jе значительное утолщенiе; по крайней 
м·I>p1J таrtовое всегда обнаруживается въ верхнемъ углу устья. Дшr раздиченiя формъ 
могу предложить сл1Jдующую табличку: 

1 .  Обороты только .'Iиmr. поперечно заштрихованы . 3 
2 .  Им1Jетсн н1Jжная продольная скульптура изь едва подымающихся надъ поверх

ностью плоскихъ дентовидныхъ полосъ. Раковина конусообразная о 8 обо
ротахъ. Посл1Jднiй оборотъ н1Jсколько больше 1/i длины. 

Clessinia striata A n dr u s. 

Туцы /'.10.1. Кок., Нов. си., вып. 1 1  О. 18 
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3а. Раковина коротко конусообразнан. Обороты ( 6) очень выпуклые. Послtднiй 
оборотъ равенъ 1/2 д.шnы. 

Clessinia JJfartensi Andrus. 

3 Ь. Обороты слабо выпуклые. 

1 
1 

ь. � 

1 

6 оборnтовъ. Послtднiй оборотъ мен·hе 11 � длины. 

Clessirtia variabilis Е i с h w .  

7 обl)ротовъ, еше болtе плоскихъ; завитокъ бо.тЪе 
уд.1иненп ый, пое.1tднiй оборотъ равенъ 1/2 дJи гJ ы .  

Clessinia subvariabilis А n d г u s. 

3с. Обороты нсно выпрtдш:: . Д;шна послtдю1rо обnрота oit(!ЛO 1/1 длины раюJ
виuы. Длина раковины до 1 О мм. 

Clessinia triton Е i с l1 'v. 

:нl .  Обороты нспо выпуклые. Длина посл·Бдппго оборота бпл·l;с 1/", д.tипы рако
вины .  Длина раковины до 1 4  мм.  

Clessinia major A n d гu s .  

Clessinia subvariabilis nov. sp. 

Табл. XI, рис. 28-29. 

Раковина конусовиднал, съ едва замtтной пупковой щелью, довольно толстост1ш нан ; 
поверхность раковины гладкан, на хорошо сохранившихс.н эквемплнрахъ блестлщав, 
съ тонкими нtжными правильными поперечными струйками. Завитокъ ум·hрешюй длины, 
верхушки довольно острые; всtхъ оборотовъ семь, едва вынуклыхъ , медленно вu3ра
стающихъ, равдtленныхъ довольно глубокимъ швомъ. Посл·.Бдпiй оборотъ удлиненный, 
cлafio выпуклый, по длинt почти равuый половинt длины всей раковины.  Околоуетье 
яйцевидной формы, съ значительнымЪ утолщенiемъ въ верхпе11ъ ва<Jстренномъ уг.ч; 
наружная губа слабо выступаетъ впередъ. 

Разм . :  Длина достигаетъ 8 мм . ,  ширина нtсколько бплtе 4 мм .  

М t с т. :  Мысъ Баиловъ, песчаники съ  Didacna intermedia, глины подъ нимъ (выемка 
длн фабрики льда); Сураханы ,  в-Ечные огни. (А. ll. И в а н овъ). 
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Форма эта весьма близка къ современной Cleissinia variabilis 1). Собственно 
говорл, оригиналъ, послуаtившiй Э й х в а л ь д у  длл e ro перваго рисунка, съ точностью 
неизчtстенъ. 

Изъ оригиналовъ Э й х в а л ь да сохранилась въ коллекцiи Геологичесttаrо Кабинета 
ПетроrраJскаго у пиверситета коробочка съ нtсколькюш мелкими экземплярами и эти� 
кеткой : Paludina 'VariaЬilis rn. litt. occid. casp. Dagltestan. Лучшiй изъ этихъ экземплл
ровъ л изображаю на фиг. 2 6-27 таб:r .  XI. Очевидно зхЬсi, д1>ло идетъ о тtхъ формахъ, 
о которыхъ :i йх вальдъ упоминаетЪ слtдующими е.тl)ва\Jи :  " etiam fossilis in calce teг
tiaria Dщфestaвici littoris " .  Что зд1>сь д'nло идетъ о п овi>йшихъ каспiйскихъ отложенiлхъ, 
видно ивъ слtдующей фразы (тамъ же, стр. 2 54) :  " extaпt multo quoque rninora spe
cimina, cretaceo alba, juniora . . . .  tali rnodo conglлtinatae obseгvantur in l10c lapide 
calcarco teгt,iario aliae qпoque P я J u d i n a e. R i s s o ae ,  C a г d i u rn  dein edule ,  M y t i lu s 

polymoгplнiS, N e г i t i n a  l iturata in littore dagestan ico p t·ope scaturiginem naphtlшe, colli

culos satis altos exstгueпtc " .  Экземпляры сох ранивmiеел въ коллекцiи, именно тt, къ 
которымъ отпоентел эти пос.тl;днiе слова, таli.Ъ какъ при описапiи дагестанскихЪ иско
паемыхъ эквемп.1лровъ дается размtръ въ 3 линiи длиной. Живые экземпляры (оче
видно тt, про которые Э й х в а л ь д ъ  говоритъ: " еапщuе intcr fucos ad Deгbentum cas

tellam vivam collcctam pt·ideш lшbui pro P a l u d i п a  l1 a l t J r i c a) , по Э й х ва л ь д у  длиною 
до 2 линiй .  Къ еожал·внiю остаетсл неизв·l;ствымъ, и3'J, какой мtствости происходитЪ 
ориrинал'f., еъ котораго с внта неважнал, но достаточно лснал фигура н а  табл. 38 ,  

Fauna caspiocaпcasia, таr•ъ какъ кромt двухъ упомлнутыхъ пунктовъ Э й  х'в аль  д ъ уnоми
наетъ ещ(:) и устье Волги близъ Астрахани. М ногочисленвые экземпляры клессинiй изъ 
KacпiJI вс'l; гораздо больше сохранившихсл экземшrвровъ Э й х ва л ь д а  и подходлтъ по раз
мtрамъ и очертанiлмъ къ данной имъ фигурt , и я поэтому даю изображенiе болtе круп
н ыхъ экземплнровъ изъ Каспiл (къ С. отъ Челекеnа, RОлл . А .  Г еб е л л. Зоол. М .  Имп. Ак. Н.) .  
Сравненiе такихъ болtе крупныхъ экземпллровъ показываетъ, что кромt величины, они 
ничtмъ существеннымЪ не  отличаютел отъ мелкихъ Эйхвальдовскихъ. Мы будемъ считать 
за типъ бол'ве крупныл формы, что согласуется также и съ рисункомъ Э й х в а л ь д а  и съ 
изображенiнми вида у Д ы б о в с к а г о. Экземпллры, в rюлн·t сходные, попадаютел часто въ 
послtтретичныхъ rшспiйскихъ отложенiлхъ и въ такъ называемомъ бакинекомъ лрусt. 

II рофессоръ С и н ц о в ъ (О буровы хъ и копапвыхъ колодцахъ казенныхъ винныхъ 
складовъ. Зап. Рус . .Минер. Общ. часть 44, 1 90 6 ,  стр. 1 1 ) считаетъ за синонимы: 
Bitlц;nia Eickwalrli К г уn. и Olessinia (?) intermedia Aпdl'us .  Относительно Bithynia 
Eiclиvaldi Кг у н . прежде всего л долженъ замtтитЕ., что Д ы б о в с к i й  (тамъ-же, стр. 44) 
причисляетъ этотъ видъ къ роду Nematurella (Nemcttuтella Eichwaldi K r y n .), считае·rъ 
его такимъ обраsомъ весьма отличнымъ оп Clessinia vaтiabilis E i c h w. Впрочемъ 

1) Clessinia vaгiaЬilis E i c lt \V. Paludiнa balthica EicJI\ViJ.ld. Reise auf llcш KaspiscllCII l\Iccrc Bd. r. 
1.�34, р. 40, р. 138. P<tludina variaЬilis Eiclнvabl. Раnпа caspiocaucasia. 1841, р. 253. ТаЬ. 38, Fig. 6-7. Cles
sinia variaЬilis D у h о ws k i. Gasteropodenfauna des Kaspiscl1on"Mceres, 1 �87, р. 41 ,  Taf. II, Fig. 6. 

18* 
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Ды б о в ск iй не знаетъ самъ этого вида и приводитъ описанiе его по сообщенiшrъ 

С.  Кл е с с ин а .  
Что ж е  касается Clessinia intC1'rnc!lia, т о  непоеvедственное сравненiе показываетъ, 

что, несмотря на боJ:ьшое в нtшнее сходство между нею и Cl. variabilis, существуютъ 

и отличiл, заключающiн сн , во- пер выхъ, ,,ъ форм'в оборотовъ, ItO I'Opын у Clessinia i1�ta
media Andrus.  представлнютъ наибольш у ю  в ыпукд(JСТЬ н'всколькu lJЫrпe средины обо

ротовъ, а у Clessinia variabilis ниже средины.  Устье у акчагы.1ы·кой формы мало за

острено вверху и не предстаuлаетъ вовсе у толщенiн, столь характернаго длл Clessinia 
variabilis. 

Что касается нашего ашперонсJtаго вида, то онъ, будучи весьма близкимъ къ совре
менному касuiйскому ,  отлячаетсн отъ него п·Ьскuлько 61J.I 'He острою рюtави ною, бол:Бе 

длиннымъ завиткомЪ (7,  :r.акъ у Clcsinia triton) и ещl: бuлtе н.'!оскими обu ротамн .  Д.шна 
послtдннго оборота у апшеропсшно вида panna rюJтови н·.t длин ы раковины.  Д ы б ов с к iй 

при описанiи Clessinia variabilis, даетъ длн uосд1щней только 1/з дл и ны . Л не знаю, 

какъ онъ эту длину мtрилъ. Я обыкновенно м ·Брню ее со стороны r!ротивополож.ной 

у стью, и могу сказать, что у и м1но щихен у менн совремепныхъ Cl. variabilis длина эта 

также приближаетса rtъ 1/2 , да и rщ рисунк·!J Д ы б о в с r;. а г о  она не мен 'l>е . Равнымъ 
образомъ преувеличенншtъ мнt кажетсн рвержденiе Ды бо в с к а r о,  что rюс.1·1>днiе два 

оборота почти одинаковой величины .  Дtй етвительно у Cl. vш·iabllis предпоед·l;днiй обо

ротъ довольно знач ительной велиqипы.  Можно также с��:азаtъ , что у а шuероuскаго вида 
онъ относительно меньше . 

Clessinia striata nov. sp. 

Таб.11. XI, рнс. 30- -3 1 .  

Раковина коническан, съ едва :>амtтной пупковою щелью ,  довольно толстоетtннан. 

Поверхность оборотовъ нредставллетъ нtжную скульптуру .  Мы набдюда:емъ рндъ тон

чайшихъ , едва подымающихсн надъ поверхнuстью, видимыхъ лишь въ лупу плоскихъ 

продольныхЪ ребрышекъ (лентъ) и очень Н'Вжныл поперечныа струйки. Перес'.fшалсь съ 

продольной скульптурой они нБсколько усиливаютел и мы на.блюдаемъ тогда въ узень
кихъ промtJжуткахъ между плоскими ребрами рнды (продольные) маленькихъ щербинокъ . 
Завитокъ довольно длинный, оборотовъ 8 ;  они медленн о  возрастаютъ, представлнютъ 
нсную выпуклость и отд'Jзлсны довол ьно глубокимъ швомъ. l lосл'Бднiй оборотъ очень 

большой, выпуклый, достигающiй пояовины длины раковины . У стr,е }Jйцевидное, у то '! 

щенное вверху; наружная губа слабо, но л�но изогнутая. 
Р а 3 м t р ы : Длина до 1 1  мм. ,  ширина до 5 мм. 

МЪет . :  Мысъ Зыхъ, желтый слой. 

Отъ прочихъ клесеипiй отличается прежде всего своей ску.п rпурой.  У (Jlessinia 

variabilis и subvariabilis не наблюдаеt'СН воuсе продольной ску льшуры. lio обл ику Clcs-
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sinia stтiata ш .  а tсЕt<)Л.ю\  н р и ti.ит;а�тсп къ Clcssini(t tyiton J<; i  r l1 ,v . ,  от.-. н ча етел одuа:ко 

H'.bCJIO.�Ы;u (J�,uJ;e КО poТit iШ'j, Э tt B H  i'ЮЧ1'Ь :4 uoд·f;c ДJ!НП Ш �t'L нur. J ·!;д <IIIM'l оборОТОМЪ (су ДН 
по о а и сашю и rн, с у ш1.v Д ы <") , ; J; с н: а г о).  Д ы 6 о в с t\ i й  не у :юми наt;IЪ о J l f-Юдольной сrtуль

птур'l; у этого нщ�:г! :дют • ьида. 

Clessinia major noY. sp. 
Таб.1 . Х, рнс. 3:.J- 34. 

Р.:шовина \ J'l'HLICИTe.IЫIO (но cpa iНJt:lliiO СЪ дру :·юrи !iИДi.JН!) ч• у н шш ,  удл и не н н о  кони 
чеСIШН, еъ с.шGuю ну ш;.овою щеJ !,ю , не OЧt' l i f>  '1\J . - е ; (нтJ; н , · ан ,  ''б1 1рrны нокрыты н·Бж

ными,  Hl1  н·!;еко. : ы•о непрани. � t, tJЫ}J 11 етруйюJ,_:.ш . 3шш i ОЕ'J, I .Ш •н: ы й .  Оборотон·ь всегР 
6 -- 7, Ш:.'Д.II: i H O  н ,  ,;;paeT;l,IO !Щi X J, , :-; н :;, !J. !J П'. IЬ НО B I.JlJ.)' i-:.r l·i х ·� ,  I!(JC, I )ц JJji'j o;lopi}TЪ СИ.Н > Н О  
взду тый и " н:тушн J" 'J 'lJt:I\O.'lL itO t: 'J.  tторону. У сты� вверху t.1a6  ' уто.I щеыюе: в о и �; у  

весr.ю:;. O'J TJJ /l )'TOt� -
p а :-; и ·f; р ы :  Д;шна О ТЪ 1 2  ,\0 1 4  !И М . ,  ШИ ]J И LНJ, ДО 7 , �> \! \1 . 
J\1 '1, с т . :  iVl 1Jeъ ВJ.и .• ов ь (,\! l) .i i 1a� кр ушше Ji\JC�Ш IH pJJ); Cat"iyuчи,  къ Ю. отъ J)п.ш

х::ш<iвъ; о-нъ Чс.н�К!:ШЪ (l 'нп · r, и др. н у 1 : в:ты). 

!;идъ :JТО ! Ъ  Bl't'Ь �ta 6ли ;r-.:u ermн t. 1 ; :, Clessinia t1 ·ito11 E i c Jнv .  1 ) ,  1�ъ сожалЪвi•{) , нъ 
,J!\Je -.c ; :11ан:р1 а . ,  l t ·l;·; ·;, : ) ГO i 'i l �c•B JH  ,н; п . : а:·,J IЧ,Ja ;  Э >! X Li i:.l :I I, ;t 'Ь дiiJ 'j, в . " е l<Иа. !l.Ioxoй рису
тжъ, !J () ti l \  l' • I 1 P i �\ :! O) i : <�ltt) l HЦ.iU, 'IT• I i!ot.l'j)Д ! J i[I ; )Qt1p 1 1Т ; , O · ; C IJЬ B ;.:,J yJ;; .. ! ·.JЙ И ОТдИ'ШLТСН 
эти .11ъ отъ IIOLA I • .  l J • ; ; : ; 1� • ; , : {i !_.п.жех; ;:,.�й рн.�:;.11 '· Glcssinin 1 ·aтial;ilis. 

;J; O B C I-ta г o  ВИ;�а z· �' (I)OJ>!,i HJ<I , O ii i·i l'ft H �::� � �o Е\ �Х � ·  Т'f;ЛlЪ ': �·�е �irJ, ��Ir1 t; t_: 1  . . 1 1 : :.l. i. � iP.\I ; .д ы (J �":I В С 1t И \1 Ъ .� 

пo:нtjJJY я ,  н е  '''� щ;,  уrн • . ! и ч и '��\.'JЪ н у ·1 а шщы,  ныд kш ю  !Ю!Ш. а<ц'! .• ос:t(lы�!ъ нщшанiемъ 

эту Iн:еьма расщн: с,:·; pauc ," . )  ю В [, �ШШtTOJ i U,ИX ь о: a J.IOJ.X'Ь ф;; I _IJ! J .  Q.�a ао Щ'rШ.О,\JЪ  Сду ча·В 
OT-'! H 'J a.C i tli т ъ  itp y п : :\·t, ;щ,r, н ; · ,, (' t:щ•ю - : ; ;! '!И't'е:rьш'н tii'.'ai ·iiШ :;ю, (iJJ iittli ,_ ;очти вдвое больше 

о\Jыкпtнн· ,и: ы-" '· CII'Si-. t;l irt 1:щ·ia/Jifis. ! ! oc.r ·k\t i ii ou• lfiOT'r. i ! j .l l }\• т:� ,;. :m �тъ, t>л не•то, форму 

такую .att · ,  каrи. у Clcssi!l ia tJ i lun l': i . : I I \V .  н Cfcssi;t iu. f ; ·itoil О у !J. ; оборРТЫ "авитка 
оче н 1>  uы :.J y J; .Jы  (кrш:, у С!. l1 iton l>y l > . ) ,  Jю 'HH . I 'i; ! . •  :iй iJI, · [!O i . . : • :иитr:.1ыю д.rинн·1е, 
ч1Jмъ у ! ! l tC . i !,,щeИ,  Л,t )C I 'fl t'<ili бOi i - t.: lli>. !O ! tИПЫ Bt < · �; . (. i H J JJ ,J paltШН! IJ Ы. 

1 J l'alщli111r 1 1·iton 1• : i r  !t \V . J>'aпmi r-aspi()eaнc.asi :� , р. :•:,J ,  Ta]J. Х Х ХУ I II ,  il!-( Н. \). ,,Tcsta :1\ ilta. t:xt 
remis aпfг: : ct t lms шщн.,t is, acшн i nat i::, a ! l  ча : t гtнт нsсрн) ll:пitc1· i i i (Ti sc.eнti lщ:,, •tui н i o  :щt('m шахiшо, YCII
tril'o'o i п f!:ФJ. i • l ••очне I 'OП\'t' \ O ,  r!'l i < j l!C ;ш, plaпis,  Уiх1 !нш IJI'O I I • iнн l i s  . .  '- J 'I ' r  tп;·а oyaJ is .  Ш<1 ''� i l t\' sнрrешо 
acuto, pcгist.oшat.c iн e•·a,sato, У i х 1 lшп J'С П Рхо, пес it:щuc нш1J i l iешп r:•H J te ;.(C! I l !:"  . . , l !ac1·  raJ''ssi t t l <' iпt,l)r r('} i 

чuas tcstas Гoss i l es ! lai( I Ic :;taнi•·us olrsr;o·atнs, пrцнс aнaloga <'jll' iн ш a r· i  lш1 i i•• rletc!(Шit.нг " .  Мн·J; то•шо 
'1':1 1\ Ь ;J;L', I ; а " Ъ  1 1  :-) 1 1  Х Н  а :t Ь l у 1 \t) i \ , \J! f;c !  11 /,1 COBIJ < ' .I! I ' li I IЫU  �ш.;c .·, , I I J H j J bl  :1 1 0 1'0 IЩ.I,fl , OIJ I I I ' I I l i : . д  1 ,  !(OTOJ'Ill'o llaJJi(CII'I• 

Э ft x н a. I I . ;1 o �.I '!. в t. l l l ' l ' • • · : :н•. л щt ъ r:o·- I Oii iJ i l <  т. _.'l�гCl' J :t i i ' I:, н rн: P)I. I ' .\I( IJJ \' тамъ же, Г,i'l; п Clcssi11 ia IIOJ ·iabilis, 
въ н о н·!;·, : ш i i \Ъ Jiar: l l i l t < ' IШ Л. 'I, Ol':l.'I.Jtaxъ п. CoJ·, i i J tm erlule !". :1, ы ГJ O B C ii i  11 н:t<'.J !:д<Jвахь 7 :-JlCIU)I I I .I I!JЮRЪ иэъ 

.. Kaeн i l lc l;a 1 о �.юр.: --, J;щ,-1. ] ) а  J I З.  . .il не .н . 1 ') <'1\а:щп . ., lfell''!' 1.-дн Tj"l"l ,  ,( ! . 1 0  о ТО11Ъ же Rlц-1:, т.tJ<.ъ t:ara нъ 

O JI/I r:a ll i ll ji. Ы fi O B C IUH O  :HHl'J; rl : i l< rH'i! l l ·!: i ; ! ;TO p1JJ i  OT. II\Чilf ОТ'/, O i ! H C: t ! l i !l : ) 1-I Х В а л r, д а  ('! I I CЛO o(iopOTOR'f, 7 1 1 0  

.J, ы Сi о в с r; о л1 у, :, по : Нt х в а .н д у, оuороты :щt:ппш 1 1 0  Э i1 x 1 : :t ; 1 .  \ У  нJ OCI;i.; п то. t ыю носл·i:днili о•н; н 1  . . 
нцутъ, uo l� I·I !i o в e Jt. o )t y в.;·!: t' H .Ir" J o  выпуtuы. u��- ( ; astcropoclcпf'aшш йсs Kaspi�cl!Cп lVIeeres, р. ,J2). 
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Clessinia Martensi D у l1 . 
ТаGл. XI, рпс. 35-38. 

1887. Clcssinia Martcnsi D y b o w s k i. Gasteropodenfaшш des Kaspischeп Meeres. р. 43, ТаЬ. II,' l"ig. 5. 

Л ото.шдествл11ю съ каспiйскимъ видомъ небольтую кдессинiю , пайденную �нюю 
въ звачите�1ьномъ количеств'.!> экsемпднровъ въ песчан икахъ Баи:юва мыса . 

Раковина у пел Jtоротко-ковическал, о 5 значите.1ыю выпукдых'J, оборотахъ, слабо 
поперечно струйчатан. Завитокъ короткiй , верхушка довольпо остран: посл·Бднiй обо

ротъ cп.Jtr,:1o вздут•ь и д.пша его немногимъ больше П(J.1Овины д.шпы раковины. Устье 
ш и роко-нйцевидпое; наружпан губа сильно и3огuу тав , остран, с.IСГ'.:а отогн утая , внизу 

устье слегка оття н у то , вnутрен шш гу ба сопровождаетсл пвствешюю пупковою щелью. 
Раз м ·:В р ы: Длина 4-5 юr.,  ш и р и  па. <шоло 3 мм. 

М t с т. :  R.poм'l; м ыса Ваилова н а й дена еще и къ 10. отъ Валахановъ. 

111. Ct·ustacea. 

Весьма обыкновенны остатки остраrюдъ , обработRой КО'l'Орыхъ в не �апималсн , 
такъ какъ М!!'В было извtстно, 'ПО они еостав.шютъ пре ��1етъ и 8ученiн Н и к. И в .  
Б е р л и н г а, �анюшвmагосн микрофау п()й зaкaвr;a:5tiHtl'O пеоrепа. 

l{ром ·в того Д.  В. Г о .rу б н т п и к о в ы и ъ пере;щ · ; ы  �ш·l; ост:и·Iш р·J:ч пого раю:t 

(Astacus sp.), которые б удутъ оп и саны :мною отдJ;л l,по юа·Ьстt еъ ; :одобпыl\Iи же остат
ками изъ кюнtерiйtкихъ рудпыхъ пластовъ Jl u ышъ-такыла Itepчeнcrtiй полуостровЪ. 

IV. Pisces. 

Otolithus (S c i a ena) irregularis Kok. cf. 

Табд. Х, рис. 28--2U. 

Otolitlms itтc;;utш·is K o k e  н. Zeitschr. <1. dcutsc!J. geol. Gcs. 1884, р. !J!J4. Taf. ХП, Иg. 7. 
" " fi. dcutsei1. guol. Псs. НШ J ,  р. 10:1, Tat'. \ Ш, 1-'if.(. 3. 

К J. S � J1 u b c rt.  Jal1rb. d. k. k. (> eol. It. А. Bd. IA, 1 901,  р. ciOG, Tat·. Х, }' ig .  7 --S 

В�сь:иа частые въ аrшн:ронеrtихъ глипахъ острова Че .·r екева отолиты, по опредt
.тенiю А. С .  С а в 'i е н к о  (6ЬJ ЬШ .  ас(; .  при Геол . .Каб. У н и нерситета Св. B.шдi'i Mipa) lleCE.;нa 

бл иsки къ о шн·юшш!'t l� o <; t • н 11! '!: н lil y n c p т o ы ъ  Otolitl1 us (Sciaena) inegulaгis 
K o k .  Отол иты ЭПi. 6ы;1н o u ,  �:aiiы и<;ъ н и а: шJ ГI) мiоцена ВРй;Jе: 1ау у Май нцu и найдены 
Ш у б е р т о м ъ въ мi;ще в·в НеНдорфа (B'l; н t:r:iй бассей;:'l ) н rл к.ошерiен ыхъ п.шстах�-. 
Брунн а у ВБны. По Г ю н т е р у  (цнтируем:rшу Ш у б е р т u �1 ъ), сцiепиды по ареим уществу 
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береговын рыбы тропическихъ и подтропическихЪ водъ Атлантическаго и Индiйскаго 
океаповъ, гд-Е " t.нгв uxonы держател н ;, у t: т ья х ъ vольшилъ v1шъ , въ которыл он-Б 
часто далетtо проникаютъ " .  

Acipenser sp . 
TaG:r. Х, рпс. 30-32, ;и. 

Отъ А .  /J . И в а п о в �1  л получи.1ъ оетатJш осетровыхЪ р ыбъ, �:оторын я переда.1ъ 
длн и<��л·J;дов•шiн Л. С. Б е р г  у .  1Iос.тtд '1iй быдъ такт. .1ю6егт1 ' и сообщи.п �ш·t 
е.тhдующiл }\аппын: " остатR.и осетрuвыхъ t� ;!'!, и.шперv пскихъ сдОi:' сi'Ь u-ва Че.н:кена 

прсдставлРпы Сlшшюй жучт•ой и правым·!. p:нietale (го.'юнно[i щптll!tъ) осt�тра, близкаго 

къ Acipen.scr Gueldenstaeдt-i В J '  а п d t ,  р��енрJетраненнт1у въ iiассейн·Б l{acпiйcкn ,·n и 
Чер наr ·о морей. Суда но ДЛИ1 J 'В жучки (око.ю 40 м �.f .) , эквемплнръ долженъ ()шгr, 
имtть оюш1 2 метровъ въ дли н у .  Отличiе�IЪ отъ А. Gueldenstcteclti нвлнетсн большая 
тодщюш костей, такъ что зд·hсl. :'!Ш , но вс;'i.;м:ъ в-l>ршпiюп, имi;�мъ д·J>JIO съ новш.и;, 

еще пе описан нымъ видомъ, за это гпворитъ т::шже и малаа ве;пиюш parietale, всего 
4 7 mm. въ длину,  тогда r..акъ у осетра въ два 11етра длипой pai'ietale должно быть 

гораздо больше, если, конечно, предположить, 'ITO оба остатка нринадлежатъ однолrу и 
тому же и ндивил:ууму. Зам·Iпнмъ здtсь, что остатr:и осетроныхъ были находииы nъ 
сrепномъ изJJеетшш1J Одессы, именно Acipcnscr eul1uso "\V i d h al m, затtмъ въ Fo
restbecl &ries Н о р ф о  . .1 ь  �t a  1), не говори уже о находкахъ, относнщихся I\ъ бол-Ее j?ан
не}I У  врtшепи (эопенъ, мiоценъ, средн. 1\ГВдъ) " .  Считаю своимъ до.1гомъ выразить мою 
признательпость Л. С .  Б е р г  у з а  эти свtдtнiл . 

V. �lammalia. 

А. П. И в а н о в ы м ъ  были найдены  такл:tе ос·rатки н1>сколькихъ формъ наземныхъ 
млекопитающихъ, которыл были переданы �{МЪ д.'Iл обработки М. В .  I I я. в .'I O JH1 Й , 0,1 п у  

изъ этихъ формъ М. В. П а  в л о в а считаетъ за новый видъ лосл (Alces I1)a11,ovi 

n.  sp.) 3). 
О нахnжденiи остатковъ млекопитающихЪ въ апшеронскихЪ ш:rастахъ Че.1екена 

вотъ что м н1> пишетъ А. II. И в а н о в ъ  (письмо отъ 2 3  новбрл 1 902  г.) : " Мною най
девъ одинъ почти полный скелетъ, 3 - 4  группы костей по 2 9 - 30  штукъ и много 
разрозненныхЪ " .  Въ другомъ письм-Е (отъ 1 2  мал 1 9 02  г.) онъ же сообщаетъ ел-Б-

1) Е. N C \v t on. Мет. Geol. Soc. 1882, р. 129, ре. XIX. Jii�j. (i. 
') Dic f'ossilcn Vogelknochen der Odessaer Steppeнl,alkstcin briiche. Otlessa, р. 3, 9. 
3) Ilиcь:мeunoe сообщенiе. 
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дующее: " С.:свла.'Iъ :JЗ.Ji lJч атсль ную нахо.шу: rn то:-.rъ м1н:тJ;, гдf; бы.ш найде ны кости 

нарнопадаео ( ш;рС;J,Шшшr �VI. В. li •1 в ,! о в о }J ), uткры!!ъ и раеi:опалъ чаеть СI\е.�ета IШ
коrо-то млекопитаю щr.го съ го.юJюf: н зубами, напомипакнпюш .Jroшaдr,. Сохрапились 

вполн·J; въ естсствешюмъ Jюложе: ; iп :  roлona съ шеРi' и часть груди съ ребра11rи и 

верхней частью правой псред:1 еii копеч ) Jости . Косш л е;"атъ на гла;щой, какъ сто.п , 

поверх ности uлаета, па;щю щrlN 2 2° пч СВ 2 G". Ра екrнпш сдkтача еюr ы :1тъ аrшуратншп 

обрааомъ и спв:ты: фотоt рафiп. Нот(НIЪ костп бы.1н о6ыазаР ы гипсо�1 ъ и еr,е.·rртъ р а с 

пи .шнъ БЬ гипс·!> на 4 <шети (голова, шен ., лопатка , rpyдr. ) .  �Залегаетъ (�r>е.тетъ въ Т'tхъ 

же черныхъ гли пахъ auшr>poпel;al''J iJ oy��a, гд·�" п ,tP.'i чJ·�� · : ы, и даже нъ с:tжеп п хъ 2 5 -
;_)() отъ того м·.!;ста , гд·t былн ыtiiд.е ч ы  о с татки д'льфи н а ,  нередашшl� l\'I.  В. ll а г. -

" "  
JI O B O H  • 

В ъ  то�1ъ ;н: ш1ссмУ} даетс:1 eл·kr v •oщi!i нрофв.п . �:лторы й шет1. попнтiе о за.'Iе
rан i н  дельфипонъ и парношмаго: 

1 .  l{оепепнос.юж::н,Jе •нч:;ча : r И t\ И .  
2 .  C t;Л li.1C' 1i;; .1Ш 1:1ЛО!:·:. ' ) . 

4 .  Исктrае .1шй сmнr'!Ш·J Й ;1 � �� - -�). 
;J . ЧР[>ПЫН гли iш, (; -- 7 шш. еъ н ры·:тн �ш еопочн.аt·о и.·: а. Пах:. нt�рвой скелетъ 

парнопалаго, под1. п ю1 ъ  , .E I'.'E'T'i· ,{Р.Н.ф!r юt ( этт ъ eii:C'.'l i'T'r, о·Nр:tв.'! Рнъ О. А 1) е л ю) .  

Въ ч е р н ыхъ г.нr п н х ъ  *''<iно ' !:'tЙ'I. ;: н ри t; por; :)Т .'I H BЫX'f. пm1-ei:ax1 п.·юх е п ыt и хъ ги
др()бiй. Въ Оl.JН�)ТЪ м·Бе гl:> Ч ЩJ Н '.J Х 1  l'Л J П Ъ ., rxf> он·}; перещ'�1\�Ю'IТН еъ rопочrшмъ 11 .1омъ, 

найдено в·fJско.1ько хор iЕП'' co-x r ·� · 1  r '  ;,шихеr' ��у-5•нп iШУ.тt-. 
G .  Пески. 

7 . Вурын глины, въ !;о·;·орыхъ 
тоже О. А б е л ю. 

;·а;:жс остат.!\и ,J,ельфипа, отправлепные 

8. Рак.ушннкн г.1ыt1а�rи е ;; Jlunoclacmt S}rJ:rjпmi А н й 1· п s . ,  Ap:;cluтonia pгo1n11qua 

E i c ]l ,V. С,юй тrотъ ноентъ r�сво  r:онг.: !"Ы;)ратоный :щp;.,_ >t't't ·p·r. сь '·I :J ;�eoй аuшеропскпхъ 
рап:ушекъ, частыл IJf) пто;:ич н; ; :,п .ш.I CПJ. : t i •,; . ч аl· n �г, ж :J ; ' ПI ИХЪ п e (� f !)• ; : .f: t ; p o въ эноху от.1u
же:J i н  ;у;·ого ;_•л• : .н --StJ -cjJtocen>ffrl, т�•t :: ш щ �  Caтdirlac, (·cfl)cruia С( ( � .  

Tv. IШ:\IЪ oil щt:ю�l ъ ,  11 дP.I J  ф ;.: : • ы ,  п па.п п о тJ.  н.J н ( s т · tоен :·c : f  :с • .  :i ! fТПt'ри;;п;. , ,\! 1' iфУ (' \' ,  
къ 'l"l;'J.·ь его ! 'Щ:Jиз , ,атамъ, L'.й> ра_• ..�1p.чcll.eпmi(t рrорiшрю н Р  Нt"l'р'l>чм•тен, а также , :;о
видю!О1I У ,  <•'l'еутетнуетъ и Lymnaea. 

К.ро,т·!; ншпсупо. ю нr у таr·о er�t'.'H)T:t rш.р u ;\па.шr;) \ (а i1;\С!1Ы остаткн и дру гого п а р н о

палаrо, ВРJП1 ч шюй еъ джсй r нtШt, и� rюРидю rО)f) , бл и з f: аrо rп, "о:�амъ. " НайдР!Ш только 

коети коuеч :юстей, два astragalus';1, r1 -- ct фа.ла.ю·и, t.il1ia Е ме:шiе об.юшш Чt'рспа " . 

1 ,  :-Jтн с tюаленiп, nъ нн :гh ыа:t r п ыш,:ъ жслтштп, хщпн;.тсрнзуютъ ба:шс·J, G:tJ( I I I ICicat·o л руса. 
2) Въ евн:ш съ п<�tю н п с ,юi! А.ш гу. : ы� !r.оil coп i>Oil.  

3) О•Jеюrдно, во втори• r iю.нъ ы·tс.тоnахожденiн . 
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Delphinus sp. 
Табл. Х, рис. 33. 

1908. Delphinus delphis L. Р л б н н и н ъ. Дельфинъ изъ плiоценовыхъ отложенii! Челекена. И3в. Геолоr. Ком. 
т. ХХVП, стр. 517. 

Въ среднемъ апшерон'h Челекена нер'hдки остатки дельфиновъ, отд·Iшьныл кости, 
и, въ особенности часто, околоушныл кости. Найдено было также два ц11льныхъ или 
почти цfJльныхъ скелета: одинъ А. П. И в а н о в ым ъ, другой попалъ въ мои руки че
реsъ посредство И. Н. Г л у шкова. Оба эти скелета были переславы профессору 
О. А белю въ В'hну длл обработки и описанiл, но, несмотря на неоднократныя об11-
щанiл посл11днлго, таковое не было сд'hлано до самаго начала войны. Въ настоящее 
времл нfJтъ надежды получить это описанiе. 

А. Н. Р н б и н  и н ъ, въ рука.хъ котораго находились раsро3ненныл кости челекен
скаго дельфина, отождествллетъ посл11днлго съ современнымЪ космополитическимЪ дель
финомъ, Delphinus delphis L. ,  обитающимъ также и въ Черномъ мopiJ. Если это опре
д11ленiе в11рно, то мы стоимъ передъ огромной загадкой, какъ могъ попасть этотъ 
цельфинъ въ апшеронское озеро-море. 

Труды ГЕол. Ком., Нов. СЕР., вьш. 111), 19 



г .JI A B A  IY. 

Возрастъ апrперонс:каго яруса. 

Опред1>ленiе возраста апшеронскаго яруса, или, точн1>е, его эквивалентовъ вн1> 
области Каспiл, встр1>чаетсл съ немалыми трудностлми. Трудности эти различнаго 
рода. 

Прежде всего апшеронскiе пласты о·rложились во внутреннемъ бассейн-!;, не 
им·.l>вшемъ сообщенiл ни съ черноморскимъ бассейномъ, ни съ какими-.1ибо иными 
водами. 

Фауна его была поэтому весьма своеобразна и состолла большею частью изъ осо
быхъ видовъ, нигд1> кром1> апшеронскихъ пластовъ не встр·.l>чающихсл. Т1> же формы, 
которыл общи апшеронскимЪ отложенiлмъ съ другими, либо не им1>ютъ большого стра
тиграфическаго значевiн (дрейссенсиды), либо ихъ зваченiе въ этомъ напраменiи не
достаточно оц1>нено. Такимъ образомъ, руководясь фауной, мы можемъ сд1>лать о воз
раст-!; пластовъ лишь общiл заключенiл, на основанiи степени ел развитiл. 

Другое затрудненiе состоитъ въ томъ, что базисъ апшеронскихъ шастовъ-ак ча
г ы л ь ск i е  пласты-представллетъ не мен1>е оригинальное, своеобразное отложенiе, не 
НС'l'р1>чающее себ1> пичего подобнаго вн1; каспiйской об.tасти. Опред1>ленiе точныхъ 
эквивалентовЪ акчагыльскихъ пластовъ встр1>чаетъ, пожалуй, еще больше затрудненiй, 
ч·.l>мъ даже апшеронскихъ. 

Не мало сомн1>нiй связано также съ вопросомъ о значенiи такъ пазыnаемаго б а
к и нскаго  л руса, составллющаго во многихъ м1>стахъ крышу апшеронскихъ пла
стовъ. 

Наконецъ, схема пластовъ черноморской области выше понтическаго яруса раз
работана далеко не вполнt, а ихъ отношенiл къ западноевропейскому верхнему неогену 
далеко не выяснены. 

На нижесл1>дующихъ страницахъ мы постараемел подойти къ р1>шенiю вопроса 
о возраст-!; апшеронскаго лруса Itакъ можно ближе, не претевдул на окончательное 
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его ptrneнie, которое будетъ возможнымъ лишь въ  будущемъ, когда будутъ уяснены 
многiе, пока еще темные вопросы reoлoriи стрl"нъ, окружающихъ Каспiй и Эвксинъ. 

Съ этой цtлью MJ>I займеиен прежде всего историческимъ обзоромъ мнtнiй о воз
растt апшеронскихЪ пластовъ. 

Какъ мы видtли въ первой rлавt, А б и х ъ  называлъ всt верхнетретичныл отло
жепiл Апшеронскаго полуострова а р ал о ка с п i й с к и м и .  По его мнtнiю, эти " арало
каспiйскiл отложенiл а незам·Бтно переходлтъ внизъ въ песчанын отложенiя нижняго 
"этажа" третичныхъ отложенiй полуострова, которыя принадлежатЪ уже, вtроятно, къ 
нижнему отдtлу мiоценоваго перiода ( 1 8 6 5) .  Въ 1 8 70 г. Ц у лукидзе ,  К р а ф т ъ  и А р
хи повъ, различал здtсь верхнiй и древпiй аралокаспiйскiе ярусы, приравниваютъ пер
вый къ а оптическому, а второй къ сарматекому ярусу. Къ сожалtвiю, н не имtлъ 
возможности добыть работу этихъ авторовъ, и поэтому не могу себt уяснить, какiе 
именно пласты они считаютъ древнеаралокаспiйскими. 

ОJJ;нако немного позже Ц ул укидзе  и Б а ц е в и ч ъ  относлтъ, слtдул мнtвiю про
фессора Ш т у к е пбер г а, " нефтьсодержащую формацiю " уже бол·Бе не къ мiоцену 
(какъ Абихъ  и Цулуки дзе  прежде), но къ нижнему плiоцену. Аралокаспiйскiл же 
отложенiл, не подраздtлля ихъ на верхнiл и древнiл, они называютъ верхнеплiоце
новыми. 

Ф. З'а н д б е р г е р ъ  1) видtлъ въ апmеронскихъ пластахъ эквивалентъ понтическаго 
яруса. Онъ говоритъ, что " понтическiн отложевiл тянутел до Баку " , откуда имъ по
лучены были отъ С и в е р  с а Dreissensia rostriformis, два новыхъ Car·dium и Limnaea 

cf. oЬtusissima (в·l;роятно, L. Lessonae Isse l) С и м о н о в и чъ и С о р о к и н ъ  называютъ 
четвертичныл отложенiн Апmеропскаго полуострова каспiйскими, оставлял названiе ара
локаспiйскихъ за тtми пластами, которые они причисллютъ къ плiоцену и дtллтъ на 
верхнiя (позже получившiя названiе г и р к а  н с к и х ъ) и нижнiл (позже а п m е р о н с кiл) 
аралокаспiйскiн отложенiя. Основу послtднихъ авторы считаютъ олигоценомъ . 

Въ 1 888 г. ,  познакомившись попутно, отправлллсь за Каспiй, н высказалъ пред
положенiе 2), что " пласты съ Cardium intermedium нtсколько моложе понтическаго 
яруса и приблизительно соотвtтствуютъ левантинекому ярусу " .  

Въ 1 8  9 1  г. Ш ё г р  е н ъ ,  давmiй интересующим:ъ насъ пластамъ назвапiе а п m е р о н
екой с е р i и, называетъ ихъ также кас пiй ско- по нтич е ски м и, " такъ какъ они, вtроятно, 
составляютъ приблизительные эквиваленты понтическихъ отложевiй къ С. отъ Черваго 
моря" .  

Во вслкомъ случаt онъ оттtнлетъ значительныл различiя въ фаунt черномор
скихЪ понтическихъ и фауной апmеропскихъ пластовъ, что, по его мнtнiю, можетъ 

1) F'r. S а n d Ъ е r  g e r. Land-nnd Suesswasserconehylien de1· Voпvelt. 
2) Be1'i<.bl йЬеr die im transkaspisc!J en Geblet ausgef'iihrten geol. Uпtersuchungen. Jahrb. d. k. geol. 

R. А. 1888. Bd. 38. 

19* 
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" скорtе зависtть отъ того, что эти пласты отложились въ  особомъ бассейнt, чtмъ 
отъ значительнаго различiл въ возрастt " .  

Въ 1 8 9 7  г. л, сопоставивъ всt имtвшiлсл тогда св·Iщtнiл объ апmеронскихъ 
· пластахъ и отчасти основываясь на собственныхЪ наблюденiяхъ, приmелъ къ заклю

ченiю, что " ближайшее знакомство съ фауной апmеронскаго яруса возбуждаетъ нtко
торое сом:нtнiе въ абсолютной его одновременности съ понтическими пластами " ,  что 
JJфауна апmеронскаго нрj са по своему общему характеру представляетЪ нtчто среднее 
между фауной камышбурунекихЪ фаленовъ и современной каспiйской " и что мнt "ка
жется болtе справедливымъ поставить апmеронскiй нрусъ выше одесскаго известняка 
и его эквивалентовъ, вtроятно, даже выше рудныхъ пластовъ " .  Въ табличк11, прило
женной къ главf> IV моей монографiи дрейссенсидъ, откуда л привожу эти цитаты, 
л сопоставляю апmеронскiй нрусъ съ к унл ьн и ц к и м и  пластами и отчасти съ палю
д и в о в ы м и  пластами. 

Въ 1 90 5  г. А. П. И в а н овъ  1) говоритъ опредtленно, что " апшеронскiй нрусъ 
есть одинъ изъ эквивалентовъ понтическаго яруса " .  

Авторы, писавmiе в1. послf>днее время объ АпшеронскомЪ полуостровt, не оста
навливаютел па вопрос·!> объ его точпыхъ эквивалентахЪ. Такъ Д. В. Г о л у б н т н и
к о в ъ 2) въ своемъ " ГеологическомЪ разрtзt Апшеронскаго полуострова " относитъ 
апшеронскiй ярусъ вмtстf> съ покрывающимъ его бакинскимъ и подстилающими и от
дtлнющими его отъ акчагыла отложепiнми, просто къ плiоцену, въ которомъ онъ за
нимаетъ приблизительно средину. 

Проф. И. С и н ц о в ъ  вообще не былъ склоненъ признавать самостонтельности апmерон
скаго нруса. Онъ думалъ, что апmеронскiе пласты одновременны съ акчагыльскими �); 
что же касается nослtднихъ, то, по мпtнiю автора 4), " нtтъ никакихъ основанiй 
не только разсматривать акчаrыльскiе пласты за породы дозинiеваго нруса, но и от
дtлнть ихъ отъ такъ называемыхЪ каспiйскихъ осадковъ" .  Къ сожалtнiю, И. Ф. Син
ц о в ъ  не пояснилъ намъ, какъ онъ понималъ объемъ каспiйскихъ осадковъ. Во всн
комъ случаt надо думать, что въ рлду этихъ осадковъ онъ приписывалъ апшерон
скимЪ пластамъ бодоБе глубокое положенiе 6) . Эти мнtнiн были высказаны имъ въ 
1 906 г. Н·l>сколько позже, въ 1 908 г. 6) онъ повторнетъ ту же мысль и думаетъ, что 

1 

" приведеннын имъ данныл " подтверждаютЪ справедливость высказаннаго и:мъ " взгляда, 

1) Матерiалы длн reoлoriи Би6и-Эfiбатской долины. Нефтлное дtло. 1904. Л!М 23 и 24. Отд. отт. 
Баку. 1905., стр. 5. 

1) Свнто!t островъ. С тр. 14-15. 
3) И. С и н ц о в ъ. О 6уровыхъ и копанныхъ колодцахъ казенныхъ в1шныхъ сrсшдовъ. оап. Мин. 

общ. т. XLIV, вып. 1,  1906, стр. 12. 
') Тамъ-же, стр. 35. 
5) Тамъ-же, стр. 62, "находя щеfiся въ апmероnскихъ и · болtе новыхъ Jcacni!lcкпxъ осадкахъ

"
. 

6) Онъ-же. Повыл данпыл о буровыхъ rюлодцахъ Ставропольской r·убернiп. 3ап. Мин. общ. т. X l, VI, 
1908, стр. 125, 130. 
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что акчагыльскiе пласты одновременны съ апшеронскими породами " .  И тfшъ, и дру
гимъ онъ согласенъ придавать лишь значенiе одновременныхЪ фацiй. Апшеронскiй 
"фацiй " свнзанъ съ одной стороны съ " кулльницкимъ " типомъ, а съ другой съ " ле
вантинскпмъ" .  

В. Богачевъ  1), повидимому, не останавливается опредflленно ни на какомъ 
ввгллдfl на возрастъ апшеронскихъ пластовъ. Mhl можемъ въ доказательство этого 
привести слflдующую его фразу: " такимъ образомъ, отложенiя Бабеля могутъ быть С()

поставляемы либо съ бакинскими, либо даже съ апшеронскими пластами и оказаться 
эквивалентами пластовъ Чауды " .  

Наконецъ проф. Г. М и х а й л ов с кiй  2) отвосилъ апшеровскiе " пдасты"' къ своему 
куял ьвицко м у  я р у с у  вмflcтfl съ " палудиновыми пластами "  Джурджулештъ и Сло
бодзеи-маре, пластами Кувдьвика и надрудными пдастами Керчи и Закавказьв (Су
хумскаго округа). 

И. М. Г у б к и u ъ 3) сопоставляетъ апmеронскiй ярусъ съ пластами Чауды. Такое 
высокое положепiе въ л·.Бстницfl пластовъ обусловливается тflмъ, что онъ, приравнлвъ 

· балаханскую или прflсноводную серiю Апшерова киммерiйскому ярусу, привужденъ 
былъ сравнить акчаrылъ съ надрудными (куяльницкими), а апшеронъ продвинуть еще 
выше. 

Ознакомившись съ взгдлдами авторовъ на возрастъ апшеронскихъ пластовъ (яруса), 
мы должны отнестись къ нимъ критически, прежде чflмъ приступить къ самостолтель
ному выводу по этому поводу. 

Вподнf; естествевнымъ ввл:ялось то, что первые авторы, писавmiе объ апшеровt, 
обозначали отложенiп этого возраста, какъ · а р ал о к а с п i й скiе .  Терминъ этотъ былъ, 
вflдь, введенъ въ науку авторами " Геологiи Россiи " М у р ч и с о номъ ,  В е р н е й л е м ъ  и 
Еейзерлин гомъ. Еще въ началt XIX-ro столtтi.н Э. Э й х в альдъ  4) обозначалъ 
повыл третичныл образованiн Юга Россiи, тfl самын, которыл позже стали называться 
степпымъ или одесскимъ известнлкомъ , подъ именемъ прибрежнаго образованiл тре
тичнаго времени. Названiе с т е п н ог о  и з в е ст нл к а  дано было этимъ отложенiлмъ В е р· 
вейлемъ  5) (calcaire des steppes). Съ этимъ известннкомъ онъ сопоставилъ нflкоторыл 
отложепiл керченскаго полуострова, изъ которыхъ Д е г э 6), по матерiаламъ В е р
нейлл, описываетъ впервые интереспую Камышбурунскую фауну. Въ роскошномЪ 
трудfl, изданномъ кнлземъ Д е м ид о в ы м Ъ  7), Г ю о  и Р у с с о  даютъ описанiе новыхъ ви.-

1) ltъ вопросу о д·Бленiи плiоцена и постплiоцепа rtacпiй<!кaro типа, Ежеrодпикъ R р и m т а ф о-
в и ч а, т. XIJ, вып. 3-4, стр. 83. 

2) Лиманы дельты Дувал. Юрьевъ, стр. 64. 
1) Изв. Геол. Itoм. 1914. XXXIII, М 4, стр. 434. 
4) E i c h w a l d. Lethaejl rossica. Derniere periode. 
5) de У e r n e u i J .  Memoire geologique sur la Crimee. Mem. Soc. geol. de France (1) III. 1838. 
6) Voyagr- dans la Russie meridionale et la Crimee execute en 1837 sous la direction de М. А. de 

Demidoff. 
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довъ изъ тtхъ же пластовъ. Въ томъ же И3данiи Л е п л э называетъ степные извест
няки впервые п о н ти ч е с к и м и  (foпnation tcrtiaiгe йс la steppe poнtiчue или кратко 
formation tertiaire pontique ) . 

Подъ этимъ пазванiемъ Л е п .'I Э соединяетъ какъ известшши Одессы и Новочер
касска, такъ и известнякъ Таганрога, хорошо однако сознавал, что uослtднiй древн1Jе, 
(относится къ сармату, какъ мы теперь знаемъ), и поэтому зам1Jчаетъ, что въ сдуча;Б, если 
палеонтологiя покажетъ необходимость ихъ раздtленiя , названiе понтическихъ сл'!;дуетъ 
оставить за верхними горизонтами (одесскiй нзвестнякъ и т. д . ) .  

М у р ч и с о н ъ  1 ) ,  признавая за таганрогскимъ известннкомъ болi>е древнiй (мiоце
повый) возрастъ , соедивнетъ большинство такъ называемыхЪ " степныхъ известняковъ " съ 
известняками Новочеркасска, Дона и Маныча, Одессы, Itрыма вообще и Керчи въ 
частности, а равно соотвtтствепные имъ (по мнtнiю автора) пласты Камышбуруна и 

1) The geology of Rпssia :шd thc Ural Moпnt.aiпs, Ьу Roderick Impcy J\i п r c lt i s o n, Ed. r!e Y e r n e u i l  
and Al. vоп К е у s e r  l i n g .  Vol. J\ПIOCCXLY р .  297. Aпtlo-Caspiaн o r  E-\teppc J . imrstoнe" . .. .. Tite forшatioп 
is stгikiщ:�ly dissiшilare, iн of't'erin� t!J.гoпghoпt one of tltc largest !Jasiнs iп tl1c \l·orrl J , ан ппiforшity ot' 
of pcculiaг charakters \Vhiclt separates it llccisively f'гош апу tm·tiary dcposits  of \Vesteгн Епгоре. Т !t i s 
pcculiaгity c o п s i s t s  iп tltc iшbclilled fossils !Jcing aпalogous анd to а АГсаt <"xteнt bleвtical \Vitlt tiюse of' 
the present Caspiaп i::iea, iп "'l t ic! t  tlte ппivalves . .  ю·е of ft·eslнvateг m·igiп, associateiJ \Vitl t f'оппs of Car
dia and Mytili wltich аге i 'Оrпшон to paгtially s:.tliпe or !Jrackislt \Vate1·s··. Описыван щtл'ЛС р:н:простра пенiе 
арадо-каспiйсrшхъ от.1ожсвiй, авторы за!r·i;ча ютъ, что воето• ш ыл грашщы этоt·о дрсвrtлго Срсдизсмнаrо 
морл (forшer .Меditепапеап) неизв'ЛстtlЫ, но что оно вtролтно нростира.юсь до Хивы и Apaл r.crш ro моря, 
по с·t.вернымъ же оrtрапнам·ь а вторы п родолжаютЪ его "aloнg tl1e пor·t!teш slюrc о!' tltc Sca of Azo\v, :нн! 
пortherн апd \vcstel'н coasts of tlte Шасk Sea". :3д'Ьсr. аралокаснiйскiе пласты подстшщtо'J'СЯ н н ог;щ тре
ТIР!ПЫШI океаническшш отложенiяшr, J>:ш·r, на пр. у Таганро га. П а ,1 л ас ъ и :ш шtм·r. другiс У"д:щлrr,  •tто 
"siшilaг deposits occupyiпg tlte пortlterп cd�e of tl1c Caпcasas, eover· а grcat р:нt, ot' tl1c istJшшs bct \vccн 
tlte Black апd tl1e Caspiaп Sea·', что они "sprcall оvсг tlн� couпtry of" П>1glн�staп ( н а  оспован i н н:;сл·l;дов:ш i ii 
Д ю б у а  и Э й х в а л т. да) 11 "а part of' the lo\V regioп l'ast of Tiflis".  " 'l'ltroнglюпt tlris сrюJ·шопs агеа st:ar
ccly апу otltcг strata are visible, except tlюse IVltielt are r:ltaгge<l \vith tl1e I'clics af а fo1·mcr !J г a c k i s lt 
sea, aпalogous to апd ofteп ideнtical \Vltlt specieн 110\V iпhu l1tiпg tЪе pi·cseпt С а s р i а п ·· ... "Пу exaшinat.ion 
of the eastel'll trakt of tlte Criшea t Keгtclt, Таmап) 1ve satisf'ietl oш·stlves t!шt tltc cblef stтata of tlюsc lo
calities 1vere formed Jюнeath tltc same watel's" ... ,Jt is to tltis f'шmatioп (A1·a1olшspiaп), fог the шost part 
we рrеsнше of Plioceneпe age tlшt \VC rcf'c t· tlte strata. wlticl1 осспr at .Novott:l!crkask, aml нш\r:t· t!Jc наше 
of Steppe Limestoпe осепру а large рогtiон of tlte rocks u,t NovotcJJcгkask are tl1e same sшall Cardium 
sulcatinum апd С. incertum (Пcsl1), ilescгi\;ed Ьу оп е ot' us Ir·oш O<lessa ашl Kaшiпslt Впгпn.. .  ., ''IV е coн
sidct· t]н) cilief masses of 1vl!ite liшcstoп6 о• ·спру iпg the lo\v ltills to t!Jc soutl1 ot' tlн: eoal J'cgioн of tl1e 
Doнetz, апd raпgiпg Ьу l\lariopol to O<lessa and t.lleпcc iпto lO II'Cl' coпntt·y of Bessara!Jia.. .  to !Je ot' tlte 
samc age "  . 

. ,We place upon tlrc sаше p>1ra1lel tlt•Э uppcr slюlly stгata described iп the Cгimea, iпclшliпg t!tc 
;l!ief limestoпe агоuшt Kertcl1, ап<l tJte deposits of tl1e cliffs ot" Kaшisl1 Внruп шнl Ташап, ашl a!so t !Jc 
limestoпes оп  tl!e пortlteпt апd \Yesteш slю1·es ot' t1Ic Шасk Sea··, "the п:сенt pпbl ii'atioн of Prot'essot· Eiclt
\\'abl distiпctly eпaiJlc,; us to syнclmшize 1vitlt it all the \vitlespreatl lюrizoпtaJ sltclly l iшestoпes of tl1c Пa
g!Jestaп, De1·bcшl ппd Ваlш. Tltet·e agaiп ,, е аге 1·epгeseпted \Yitlt aggloшcгatcs ot' Cю·tliac�ae анd 1\Iytili, 
1vitl1 Paludinae анd otl1er t"reslнvateгshells".  ,Тl!is Aгalo-Caspiaп liшestone occupies tl1c sпmmits of the extc
пsive istlmщs bet.weeп tlte Caspiaп апd the Ага!·' . . .  

На основанiп н ·!;которыхъ, весиш ск удныхъ дан ныхъ выСJ<а3ы rшется нрtщrюложепiс, что . ,он tl1c 
east tlte AralG-Caspiaп depo:<its raнgc contiнuoпsly to tl1e edge of tltc clevatcd plateau ot' l'aш!r'' " 1Уе ltaYC 
still good gгouнds f'ot. !Jcliev i щ.;, tltat, оп tlш wlюJe t,hcy ю·с tl1e eчuivalcпts of Гliосс вс ашl l 'ost-Pi ioceш"s 
deposits" . . .  
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Тамани въ одно ц·Блое съ прикаспiйскими осадкюш, содержащими фауну, сходную съ 
современной каспiйской, подъ именемъ а р ал о к а с п i й е  к и х ъ  отложенiй. Однако первымъ 
онъ приписываетЪ нtсколько болtе древнiй, п л i о ц е н  о в ы й  возрастъ, раздtлня такимъ 
образомъ свою аралокаспiйскую формацiю на два лрус&: 1) древнiе аралокасшискiе 
осадки, куда онъ включаетъ большинство " степныхъ известнлковъ " и 2) новые ара
локаспiйскiе осадки. 

Такимъ образомъ, М у р чи с о н ъ  (смотри особенно цитаты въ примtчавiлхъ) назы
валъ аралокаспiйскими какъ болtе новыл, очевидно, нослtтретичньш отложенiн древ
нлго Каспiл, ·rакъ и цtлыii рндъ новыхъ третичныхъ отложенiй юга Россiи, въ осо
бенности тt отложепiл, которын позже вошли г.rавпымъ образомъ въ понтическiй 
лрусъ. Однако онъ отдtлллъ, кю'ъ болtе древнее отложенiе, такiв отложенiн, какъ та
ганроrскiй извествнкъ, принадлежащiй, какъ мы теперь знаемъ, къ сарматекому ярусу. 
Мурчи сонъ  предполагалъ, на освованiи весьма скудвыхъ и отчасти неопредtлевныхъ 
данныхъ, что осадки этого рода тянутел до Аральскаго моря и поэтому-то и далъ 
имъ названiе аралокаспiйскихъ. 

У потребленiе этого термина въ столь широкомъ смыслt, какой ему придавалъ М у р
ч и с онъ  удержалось недолго. Уже Н. Б арб о тъ-де-Ма р п и  возставалъ противъ объ
единенiл столь разнообразныхЪ отложенiй · въ одно цtлое и выд1шллъ н о в у ю к а с п iй· 
скую форм ацiю, считал ее шiоценомъ, и болtе древпiе " степные известняки " ,  которые 
онъ большею частью причисллдъ (первоначально) къ мiоцену. Еще лснtе смотрtдъ па 
д·Бло А б и х  ъ, который въ 1 8 6 5  г. ставилъ повыл аралокаспiйскiл отложенiл въ плей
стоцепъ, а среди степныхъ иsвестняковъ раздичилъ болtе древнiй степпой иsвестюшъ, 
парадле.шзун его с·ь це  р и т о в ы м и  пластами В·Бнскаго бассейна, и болtе новый, къ 
rюторому онъ причислилъ и одесскiй шзвестплкъ. Въ 1 86 6  г. 3 ю с с ъ  устанавливаетЪ 
д.1л церитовыхъ пластовъ Вtны и их·Ь эквивалентовъ с а р м: а т с;кi й  врусъ, а въ 1 8 6 9  г. 
Б а р б о тъ-де-Ма р п и  для одесскаго известняка п о н ти ч е с  к i й  лрусъ. Въ то времн, 
какъ поплтiе о сарматскомъ лрусt скоро стало вполн'l> опредtл:еннымъ и точнымъ, 
представленiе о " понтическомъ нрусt " подвергадось различнымъ кодебанiнм:ъ и былъ 
установленъ еще рлдъ горизонтовЪ выше и ниже типичпаго " п о  н т а " .  Однако никто 
болi>е не прилагалъ пазвапiе аралокаспiйскихъ къ плiоценовымъ и даже къ послt
третичнымъ отложепiлмъ черноморской области 1). Въ каспiйской обдасти вазванiе " ара
локаспiйскiй " держител дод•mе. 

Изслtдователв Апmеронскаго полуострова прилагаютъ названiе а р а л о к а с п i й
с к и х ъ лишь къ плiоцену этой мtстности, называл послtтретичпыл отложенiл съ фа
уной, подобной современной каспiйской� просто к а с'п i й с к и м и  (Цу л у к и дз е, С и м о н  о-

1) И. С ин ц о в ъ  (Дон олните.1ьнан :;aмtтrta ю .  етатr.'!; "l'солОI'ПЧесl,iй очеушъ СаратовекоИ rуберпiи",  
с1·р. 205. 3ан .  Пoнopocciiict>. общ. cer.  1873 г.) за�r·Jрщетъ: " tшспii1скал формш[iл по всему в·hроятiю, при

памежащал къ новоыу плiоценовому 11срiоду" .  
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в ичъ, С о р о к в нъ). Ш ё г р е н ъ  же наsываетъ аралокаспiйскими древнiя послtтретвчныя 
отложевiн Каспiя, П р  а вославлевъ  оставллетъ то же названiе лишь для своего яруса верх
некаспiйскихъ (относящихся къ постплiоцену) образованiй. В. Богач евъ хотtлъ при
мtнать терминъ аралокаспiйскихъ лишь къ самому верхнему горизонту послtтретич
ныхъ отложенiй Каспiн и Арала, т.-е. къ слолмъ съ Cardium edule L . ,  но самъ при
sнаетъ неправильвость такого примtненill термина. "Я считаю, говоритъ онъ, какъ то 
внушилъ мнt Н. А. С о к оловъ,  что терминъ " аралокаспiйскiн отложенiн " нужно при
мtнлть къ т11мъ слолмъ, которые характеризуютел формами, общими современнымъ 
Аралу и Каспiю, а таковыми какъ разъ лвлнютсн адакны и О. edule . . .  Впрочемъ, 
терминъ " аралокаспiйскiе осадки " старинный, и употреблял са тогда еще, когда не от
личали еще не только слоевъ съ С. edule, но не совсtмъ умtли отдtллть слои съ 
Oardium trigonoides отъ понта, такъ что не слtдовало бы и мнt переносить его произ
вольно на юн'hйшiй горизонтЪ и ограничивать объемъ поннтiн " .  Л. Б ергъ  аралокас
шискими наsываетъ осадки послtтретичной каспiйской трансгрессiи. Д. В. Голу блт
н и к о в ъ  1) называетъ аралокаспiйскимъ .ирусомъ лишь н и ж нi е  горизонты послtтретич
ныхъ отложе�iй Аашерона, образующiе террасы до 9 6 и 1 8  6 ,  5 м. высотою, различал 
sат'.lшъ отложенiл д р е в н е кас п i й с к а r о  (террасы до 34 м.) и наконецъ отложенiл со
в р е м е н н аг о  :Каспiл (до 1 0  м.) съ С. edule L. :К а л и цкiй избtrаетъ наsванiл арало
каспiйсквхъ осадковъ. 

Итакъ, термивъ аралокаспiйскiй употреблнлсл въ весьма раsличвыхъ смыслахъ. 
Перечислимъ вкратцt sначенiл его. 
А р  а л о каспiйскiй  М у р ч и со н ъ =постплiоцену Rаспiл+верхнiй плiоценъ черно

морскаго бассейна (степной известнлкъ, преимущественно понтическiй лрусъ). 
А р а л о к аспiй скi й Ц у л у ки д зе, Rp а ф  тъ и А р х и п о в ъ  = верхнему плiоцену 

Апшеронскаго полуострова (по авторамъ=понтическому и сарматекому ярусу, въ дtй
ствительности, вtро.нтно, бакинскiй + апшеронскiй нрусы). 

А р а л о к а с п iй ск i й  Цулу&идsе  и Бацеви ч ъ, С им о н о ви чъ,  Сорокинъ  и Баце
в и ч ъ=верхнему плiоцеву Апшерова [позже бакивскiй (гирканскiй) + апшеронскiй ярусы]. 

А р алок а с пiйскiй  Ш ё г р е в ъ ==дилювiю 7) . 

1) L. с. 
2) L. с. 
з) Астраханское 3аволжье. Варшава. 1908. Стр. 274. Повже (Kacпificкie осадки по р. Уралу. Изв. 

Адексi>евск. Допек. Политехнич. Инст. 19 13, т. II, отд. II) П р а  в о с л а в л е в ъ, по .моему предложенiю, 
введъ новые термппы: x o з a p c к ifi. длн своихъ лрежпихъ nпжпекаспiйскпхъ, х в а л ы н с к i И  длн верхнихъ 
и.11н аралокаспifiсiшхъ и к a c n i fi c J; i ii лрусъ длл с.юевъ съ (J. edule L. 

4) ltъ вопросу о дi>ленiи плiоцена и носТIIлiоцена н:аспiйскаrо типа. Ежеrоднпн:ъ но rсол. и иинера-
лоriи Россiи. Т. ХП, вып. 3-4, 1910, стр. 84. 

5) Аральское море. 
6)�Въ различпыхъ своихъ раuотахъ объ Аншеронскомъ полуостров-!;. 
1) Ш ё rp е н ъ пишетъ, что онъ "счпталъ длл себл обнзательнымъ примtпнть пазванiе apa.юкacniii

cкie пласты исключительно къ образованiлмъ, rюторын приписываютел тому времени, коrда Kacniii и 
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Аралока с п i й скiй  Бо га ч е въ  = самын повыл каспiйскiл отложенiл (съ Car;·dium 
edule 1.). 

Аралока с п iй ск iй  П р а в о сл а в л е в ъ = верхнiй нрусъ каспiйскихъ отложенiй По
волжьн ( среднiй ярусъ каспiйскаго постплiоцена). 

А р ал о кас п i й ск i й  Гол у б л  т н и ко в ъ  = нижнiй отд'1;лъ апшеронскаrо пост
плiоцена. 

А р алока с пi й ск iй  А б и хъ,  А н д р у с о в ъ, Б е р r ъ ,  Н е у с т р у е въ=всему постплiо
цену аралокаспiйской области. 

Изъ этого обзора сдtдуетъ, что термиuъ " а р а л о ка с н i й с к i й "  былъ унотребленъ 
сначала въ весьма широкомъ смысл'В и rлавнымъ о6разомъ длн двухъ различныхъ по 
воgрасту отложенiй. За типъ аралокаспiйскихъ .'IIЫ до.1жпы принять rлавнымъ образомъ 
посл'втретичныл отложенiн оrtрестностей l{аспiл, съ фауной, весьма близкой къ совре
менной, на которыхъ, между прочимъ, М у р ч и,t: о н ъ  и останавдиваетсн пространно. 
Ввиду ограниченности данныхъ, находившихсн въ распорлжепiи М у р ч о е о н а  весьма 
естественно, что сюда были присоединены и различнын бол'Ве древнiн отложенiн . Сл1щул 
Эйхвальду ,  онъ вк.поча�тъ въ таблицу "каспiйскихъ раковинъ " и 111onorfacna inter
media Е i с l1 w . ,  и MactYa caspia и др. раковины, происходнщiн нер1щко .изъ мiоцена. 
Однако несомп1тно, что подъ именемъ а р адока с п i й с к и хъ въ области Каспiн под
разумtваютсн главнымъ образомъ посл'.Бтретичнын отложенiн .  За этими то мы и должны 
удержать uазванiе, Т'вмъ болtе что для южнорусскаrо плiоцена, къ IWторому М у р
ч и сuнъ  прил:аrалъ также терминъ аралокаепiйскiй, правда, ипоrда съ прибаменiемъ 
" нижнiй " (Lower A1·alo-Caspian liшestone ), были посд'l;довательно установлены л русы 
и горизонты: понтическiй, мэотическiй, киммерiйскiй (дакiйскiй, сухумскiй), куяльницкiй. 
Точно также мы должны считать примtненiе термина аралокасп i й скiй  къ верхнему 
плiоцену Апшеровскаrо полуострова неправильнымъ, такъ какъ именно Т'В пласты, ко
торые авторы, писавшiе объ Апшерон'Б, называютъ каспiйскими въ отличiе отъ плiо
ценовыхъ " аралокаспiйскихъ " и соотвtтствуютъ типу Мурчисоновск,аrо термина. 

Такимъ образомъ, по вьiД'lшенiи изъ понлтiл " аралокаспiйскихъ от ложенiй " чер
номорскаго плiоцена, въ нихъ остаются лишь посл'Втретичнын отложенiн каспiйскаrо 
типа, за которыми, СЛ'Вдовательно, мы и должны удержать названiе данное М у р  ч и
соном ъ. 

Аралъ были соедн псны вм·J;ст-1;, по уже Qтд·J:лепы отъ JJОППJ чесrшго бас<.;еiiна, t·огд,t rt:lh"'J, н ·l:котоvые 
предшествующiс авторы подъ наз!шпiс;Iъ "аралокаспШскiИ" сосдн ш1.ш от.rоженiл IШK'J, плiоцеповаго, такъ 

и дилювiа.1ыш�о во:1раста". Назвапiе каспihскШ нрим ·Iшяетсл авторомъ ,.къ таки:нъ пластаJI!ъ, Jtоторые 
образавались въ каснiiiскомъ мор'l>, послt тоt·о, 1щкъ оно отд·t;шлоеь отъ А ра.1ьек:ио п нрiобр'lшо тепе
решнюю свою фауну" .  l{акъ ш1 гаitiо падьн о само по есМ; таrюс опредt.ленiс, по на J('kt·l: оно l!OIШ не 

пмtетъ осповавiя, такъ IШКЪ �IЫ теitерь собствсппо п с  знаеыъ, когда п rшкъ Арадьс�>ос ыоре находилось 
въ соедипенiи съ Каенiемъ. Uоб,·твсн но аралскiн восл·!;третвчпыя отложсн iя, но н:юGилiю въ ш1хъ Car
dium edule I,., прп однов рсчев номъ отt : утетвiп бщып ннства ха�•актерныхъ каспiiiсiшхъ Itардидт., Cltopte 
относятсн Itъ верхамъ послЪтретиqпыхъ отложснii! и должны: соотвi;тствоватr. новЬliшпмъ, т.-е. каспiliсюiмъ 
въ сыысл·l; Ш ё гр е н а  отложенiямъ. 

Тvуды l'Еол. 1\ом., Нов. СЕР., nыл. 1 10. 20 
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Rъ отложенiямъ же, которыл мы  выдf>ллемъ, вм·JJстf> съ другими авторами, подъ 
именемъ "апшеронскаго яруса " мы прялагать его болf>е не должны. Этотъ ярусъ пред
ставляетЪ одно изъ подравд·JJленiй каспiйскаго плiоцена, болtе точное стратиграфиче
ское значенiе котораго мы постараемен опредtлить дал·JJе.  Для этой цtли намъ не
обходимо установить общую юrассификацiю плiоцена какъ каспiйской, такъ и черно
морской области. 

Прежде однако придется сказать н1Jсколько словъ по поводу воззрtнiй проф. И. Ф. 
С и н цо в а  на апшеронскiй лрусъ . 

Rакъ мы видtли выше (стр. 148), прежде всего И. Ф .  С и н ц о в ъ  считаетъ акча
гыльскiе и апшеронскiе пласты за одновременпыл фацiи одного и того .же времени и ,  
очевидно, одного и того .же бассейна. Въ пользу этого воззр·:Внiя имъ не приводител 
никакихъ тя.желов·Бсныхъ доводовъ. Главнымъ осповапiемъ въ пользу такого утвержденiя 
для И. Ф. С и н ц о в а  служитъ, наск�лько л могу догадываться по тексту 1), является 
фауна изъ иввестнлковъ горлчеводскихъ дачъ, бывшал извf>стной также и мнt 2) . Здtсь 
дtйствительно вмtстt съ представителями акчагыльскихъ кардидъ и мактръ встрtча
ются дрейссенсиды новыхъ типовъ, близкихъ къ Dreissensia polymorpha, Dr. Eichwaldi 
и J)r. rostriformis, а также мелкiл Neritina и HydroЬia. СтратиграфическихЪ отво
шенiй пластовъ Горлчеводска къ· другимъ отложенiнмъ, въ которыхъ акчагыльскал 
фауна встрf>чается безъ примtси дрейссенсiй и пр1>споводныхъ гастероподъ, у Грознаго 
пикому ивъ авторовъ не удалось наблюдать. Однако подобныя обравованiн нерtдки 
въ другихъ областлхъ развитiн "акчагыла" и обравуютъ не особенно мощный погра
пичный слой въ самой верхней части акчагыльскаго яруса, подстилающiй нерtдко осно
ванiе апшеронскаго нруса. Этотъ горивонтъ л наблюдалъ въ Шемахинскомъ yiJздt во 
многихъ пунктахъ. 

Такъ у Экихана-талыба, на лtвомъ берегу Пиреагата ниже Шемахи подъ пес
чаниками. съ Dreisenssia cf. rostriform·is, которые мы сrtлонвы теперь разсматривать, 
какъ базисъ апшерова, лежитъ слой съ смtшавной фауной. Тутъ на рнду съ акчагыль
скими мактрами и кардодами мы  находимъ мелкихъ гидробидъ, неритинъ и конгерiй. 

· Точно также у Алабегли къ СВ отъ Гюнгермеса надъ бf>лыми акчагыльскими мерге
лями съ типичной фауной лежи'l'Ъ известнлкъ съ Neritina sp . ,  Clessinia? sp . ,  Congeria 
cf. pшnticapaea А n dl'  u s .  Известнлки съ смf>шапной фауной, залегающiе вверху акча
гыла, широко распространены къ ЮВ отъ Гюнгермеса, гдt н наблюдалъ ихъ въ грлдt 
Ильхичи, у :Кунчи, Гюмбнли-дага. 

У Дербента Д. Г о л у б л т н и к о в ъ  нашелъ въ самомъ верху акчагыла у деревни Ма
рага известнлки съ Congeria cf. lюmoplatoides Aнdгus, Neritina sp. ,  HydroЬia и Cardium 3) . 

яруса. 

1) См. 0 бурОВЫХЪ И .ltОПаИНЫХЪ КОЛОдцахЪ казеННЫХЪ ВИИНЫХТ> СltЛадОВЪ. XXVJ, стр. 6. 
2) А нд р у с о в ъ. АкчаrыльсRiе п ласты. стр. 27. 

3) Друriя данпыл объ ;помъ верхнеакчаrыльсrюмъ rорпзонт·J; смотри далtе въ обзор·Б акчю·ыльсiшrо 
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Такимъ обравомъ, горивонтъ съ смi>шанными окаменi>лостнми тамъ, гдi> вовможно 
установить его стратиграфическое положенiе , ванимаетъ всегда самый верхъ акчагыла. 
Фауна его состоитъ ивъ дрейссенсiй поваго типа, мелкихъ гастероподъ , точпi>е не иву
ченныхъ, и акчагыльскихъ кардидъ и мактръ. Кардидъ апшеронскаго типа въ пихъ 
не встрi>чено. 

Ниже этого пограничнаго горизонта мы видимъ всегда характерную акчагыльскую 
фауну, а выше характерную апшеронскую. Равличiн между этими обi>ими чрезвычайно 
рi>вки, нигдi> не наблюдалась перемежаемость пластовъ съ акчагыльской фауной съ 
пластами съ апшеронской фауной, или подстиланiе однихъ другиl11и то въ одномъ, то 
въ другомъ порлдкi>. Точно также никогда м нi>, за исключенiемъ равсмотрi>ннаго по
граничнаго слон, не приходилось наблюдать подмi>си апшеронскихЪ видовъ къ акча
гыльскимъ, или ваоборотъ. Можно даже сказать, что дл11 двухъ сосi>днихъ лрусовъ, 
слtдующихъ другъ за другомъ акчагыльскiй и апшеронскiй заключаютъ слишкомъ 
мало общихъ палеонтологическихЪ элементовъ, представляютЪ слишкомъ рi>зкую раз
ницу , что нвлнетсл ревультатомъ того, что мы имi>емъ здi>сь гетеропическiн обра
зованiн. 

Если мы прибавимъ къ этому значительпыл мощности, которын представллетъ 
мi>стами каждый изъ этихъ лрусовъ (по нi>скплько сотъ метровъ каждый), и что ап
шеронскiй нрусъ всегда правильно слi>дуетъ за акqагыльсltимъ, то самостонтельность 
обоихъ длл насъ становител лсною. Во вснкомъ случаi> проф. С и н ц() v :. не описалъ 
викакихъ обнаженiй, которын сколько-нибудь подтверждали бы его положенiн о вваи
моотношенiнхъ того и другого лруса. 

Проф. Си н цо в ъ  въ той же статьi> (стр. 3 2) сообщаетъ слi>дующiй фактъ. Въ 
коллекцiи Геологическаго Музея Петроградекой Академiи Наукъ онъ нашелъ " образцы 
сtраго песчаника, собранные Н. П. Б а р ботъ-де-М а р н и  на берегу Волги, близъ Ка
меннаго Jipa " .  Въ этомъ песчаникi> проф. С и н ц о в ъ  нашелъ "кромi> медкой формы 
Dreissensia rostrifomis, также Cardium propinquum Eichw. ,  Cardium edentulum E i c hw . ,  
Cardium radiiferum A ndrus .  и Micromelania spica Ei chw. " .  

Авторъ думаетъ, что этотъ песчаникъ добытъ изъ слон с профилл описаннаго 
П. А. Правосл а вл е в ы м Ъ  въ статьi>: "Геологическiл наблюденiл по правому берегу 
р. Волги между Камышиномъ и Каменнымъ Jiромъ " (Труды Варшавскаrо общ. ест. 
годъ XI). Нужно сказать, однако, что списокъ П р ав ос л а в л е в а  не даетъ изъ этого 
слон ни одного типичнаго вида апшеронскаго яруса, и проф. II р а в о с л а в л е в ъ ука
зываетъ въ своей повднtйшей работi>, что " поиски коренныхъ пластовъ съ апшерон
ской фауной не привели пока вдtсь (т. -е. бливъ Каменнаго Jipa) ни  къ какимъ по
ложитеЛьнымЪ результатамЪ. Примi>сь апшеронскихъ формъ къ каспiйскимъ замi>чаетсн 
здi>сь часто, что свидtтельствуетъ о близости апшеронскихъ осадковъ, объ ихъ вtро
лтном:ъ подстиланiи каспiйскихъ осадковъ, но самые апшеронскiе пласты тутъ нигдt 
не видны" .  

20* 
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Rакъ бы то ни было, списокъ Си н ц ов а, приведенный выше, интересенъ въ томъ 
отношенiи, что въ немъ на рлду съ руководлщей формой апшеронскаго яруса A�
sclteronia JЛO}Jinqua E i c h w. ,  мы находимъ также и акчагыльскаго Cardiи1n radii{e1·um

. 
A n d r u s. Если бы это опред1Jленiе подтвердилось, то мы им1Jли бы тутъ первый ив
в1Jстный случай совм1Jстнаго нахожденiн акчагыльскихъ и апшеронскихъ кардидъ. Хотл 
въ этомъ и не было бы ничего удивительнаго (в·.Ьдь сл1Jдуетъ же апmеронскiй ярусъ 
непосредственно за акчагыльскимъ) , и ЭТ()ТЪ фактъ самъ по себ·в не докавывалъ бы одно
временности акчаrыла и апшерона, Itакъ это хочетъ думать проф. С и н цовъ, онъ 
мнf> всетаки кажетсн мало в·вролтнымъ. Я подозр1Jваю, что вд1Jсь произошло см·Ьшенiе 
какой-либо апшеронской формы (напр. Apscl�eronia Vola1·ovici) съ акчагыльскимъ Caт
dium radiiferum. 

В:ром·.Ь этого укаванiн па пахожденiе акчагыл:ьской фQрмы r.реди апшеронскихЪ, 
по моему мн·внiю, проф. Си н ц о в ъ  не приводитъ ни одного даннаго въ польву своего 
утверждепiл, что " они (т.-е. наблюденiл П р а в о с л а в л е в а) съ достаточной леностью 
укавываютъ па стратиграфическое положенiе акчагыльскихъ пластовъ и на одновре-

" мениость ихъ съ породами ашперонскаго лруса . 
Длинныл цитаты ивъ работъ ll р а в о с л а в л е.в а, которыл онъ приводитъ въ той 

же стать1> ( стр. 3 2 - 3 4), не позволнютъ м н·Б найти ни одного даннаго въ пользу та
кого :ввгллда. Изъ н ихъ можно заключить только, что въ прикаспiйскихъ степлхъ По
волжья можно предполагать подъ rшспiйскими и бакинсrtими осадками апшеронскiе, и 
только. 

Акчагыдьсr:.iп окамен1Jлости найдены лишь по р. Уралу 1); оттуда же л B'J. колл. 
С. Н. Н и к и т и н а  показалъ и приеутствiе апшеронскихъ формъ. IIрофсссоръ С и п
ц о в ъ (тамъ же, c·rp. 3 5) зам1Jчаетъ, что онъ не сомпtвается, что " онt тоже най
дены В"> "акчагыльскихъ " пластахъ " .  3ам1Jчу, . что эта ув1Jренность не основана на 
фактах� . Сохранность и цв·.hтъ апшеронскихъ окамен1Jлостей съ р. Урала совершенно 
иные, ч1Jмъ акчагыльскихъ изъ той же области, что указываетъ на nроисхожденiе ихъ 
изъ совсtмъ другой породы, а мой опытъ заставллетъ менл предполагать, что и з.�;tсь 
апшеронскiл окамен1Jлости происходятъ изъ бол1Jе юпаго горизонта. 

Въ другой статьf>: " Новыл данпыл о буровыхъ колодцахъ Ставропольской губер
вiи " 2) снова говорител о томъ, что палеонтологическiл данныл, сообщаемыл въ этой 
стать1J "подтверждаютЪ справедливоетЪ выскаваннаго " авторомъ " въ 1 906  г. взгляда, 
что " акчагыльскiе" nласты одновременны съ " апшеронскими " породами, которыл, какъ 
теперь вылснилось, лвллютсл въ неодипаковыхъ фацiлхъ " .  

И. Ф .  С и п ц о въ согласенъ " за типомъ, впервые описанпымъ проф. А н д  р у со
в ы  м ъ ll " оставить названiе-акчагыдьскаго " ,  длл другого типа принимаетсл имл " ап-

1)  См. "AJtЧai'Ы.IIьcкie пjшсты
". IЗпосл·Iщствiи акчагылъ былъ Iшпстатированъ и въ друrнхъ пунктахъ 

УральекоИ области. См. н и же. 
') :Jau. Им rr .  Минералоl'НЧ.  Общ. XLVI, вып. I, стр. 130. 
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шеронскаго фацiл " . Несмотрл на всЪ мои старапiл найти въ данныхъ, сообщаемыхъ 

проф. С и н цо в ы мъ хотл бы тЪнь доказательства въ пользу такой одновременности, л 

не могу въ нихъ найти дапныхъ въ пользу такого воззр1шiл . Иgъ скважинъ Аула 

Мах м у та, ltJзьей I:Ja тки и l)iama приводятел только апшеронскiн uкамен·влости, а изъ 

скважинъ С. У дtльнаго и С. Чернол·Бсскаго только акчагыльскiл. Никакой смЪси формъ,  

никакой перемежаемости ,  никакихъ стратиграфическихЪ данныхъ, ничего , однимъ сло

вомъ, такого, что бы указывало на горизонтальную замЪпу  акчагыльскихъ пластовъ апше

ронскими .  

Что Itасаетсл взглндовъ проф. И. С и н ц о в а  на возрастъ апшеронской "фацiи " ,  

то они нtсколько неопредЪленны. Процитируемъ м·Бста изъ двухъ у помлнутых ъ  статей. 

На CI' p .  3 1  первой изъ статей мы читаемъ : " Въ такомъ случа·l; мы въ состоянiи будемъ 

свлнать акчагыльсrtiе _ пласты съ породами, развитыми въ Ставропольской губернiи, въ 

астраханскихЪ и сос·Бднихъ съ посл·Бдни]<IИ степныхъ пространствахъ Россiи, которыл 

служили матерiаломъ длн отложенiл здtсь постплiоценовыхъ осадковъ, содержащихъ 

перемытын и разрушеннын створю1 CaYclium edule I-'. " .  Тутъ акчагыльскiе пласты раз

сматриваютсн, повидимому,  какъ н·вчто особое отъ постплiоценовыхъ осадковъ. Между 

тtмъ на стр. 1 2  той же статьи онъ же говоритъ, что " мы не им1а�мъ прочныхъ осно

вавiй пе только разсматривать аr,чагыльскiе пласты 3а породы дозинiеваго яруса, но  

и отдtлять ихъ отъ такъ на3ываемыхъ каспiйск
'
ихъ осадкпвъ " . Что разумtетъ точно подъ 

послtднимъ терминомъ проф. С и н цо в ъ, этого онъ нигдЪ въ статьнхъ своихЪ н е  указываетъ; 

надо думать, что тутъ подра3р!·Бваютсн именно посл·Бтретичпые каспiйскiе осадки (ара ч:о

каспiйскiе въ нашемъ смыслt). На стр. 6 2 той же статьи мы читаемъ сл'1дующую фразу : 

" . . .  артезiанской воды, находлщейся въ апшеронскихъ и болrье (курсивъ мой) новыхъ 

каспiйскихъ осадкахъ " . 3дtсь , ловидимому, признается относительно больfuан древность 

въ сравненiи съ обыкновен ными каспiйскими осадками. Однако и тутъ мы опнть- таки 

не зваемъ, считаетъ-ли проф. С и н цо в ъ  этотъ бол·Бе древнiй отдtлъ " каспiйекихъ осад

ковъ" уже за плiоценъ. Нtсколько болtе опредtленные взгляды выска3ываетъ авторъ 

во второй статьЪ, rд'Ь говорител о томъ, что апшеронскiй " фацiй·" " свл3анъ съ одной 

стороны съ � кунльницкимъ '' типомъ такими  формами, кaк'LCaнlimn semis
_
nlcatи1n R ou s s. 

var. Cuce:-:ticnsis Р о п t. ,  Viv-ipara subconcin,na S i  n z .  и другими Gш;teropocla, а съ другой

СЪ "левантинскимъ " - длл котораго особенно хараrtтерпы килеватые виды Vivipшm и 

Unio съ толстымъ 3амочнымъ краемъ или съ бугорчато-ребристой скульптурой '" . 

На отношенiпхъ апшерона къ rtулльницкимъ пластамъ и къ такъ называемымЪ 

"левантинскимъ " отложенiлмъ мы остаповимен подробнЪе въ другомъ мЪетЪ. 

Теперь перейдемъ К'ь систематическому изученiю вопроса о во3растЪ а п m е р о н

скаго  я р у с а .  
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНIЕ АПШЕРОНСКАГО Я РУСА. 

Наши наблюденiл, а равно и наблюденiн другихъ rеологовъ въ каспiйской области 
показали 1), что зд1>сь выше меотическаго нруса можно различить сл'hдующiн подраз
дtленiя п л i оц е н а: 

1. П о н ти ч ес к i й  н р усъ. 
11. А к ч а г ы л ь ск iй  н р у съ .  

Ill. А п ш е ро н ск iй  н р у с ъ. 
IV. Б а к и н ск iй  л р у съ. 
Выше послtднлrо сл1>дуютъ п о сл1> т р е т ич н ыл а р а л о к а с п iй с кiл о тложен i н. 
Такимъ образомъ, а п ш е р  о н с к i й л р у с  ъ не можетъ лвллтьсл · эквивалентомъ понти-

ческаго нруса, какъ это, повидимому, думалъ Ш ё г р е н ъ  и какъ, правда, мимоходомъ, 
полагалъ А. П. И в а н о в ъ. 3наченiе нtкоторыхъ палеонтологическихЪ соображенiй, при
водимыхъ имъ въ пользу этого взгляда, мы разсмотримЪ ниже. 

Основанiе плiоцена Rаспiйской области то же, что и въ черноморской, -это пон 
тиче.скiй лрусъ . Въ виду того, что понлтiе о понтическомъ лрус1> подвергалось различ
нымъ колебанiнмъ, и что по вопросу о его распространенiи и расчлененiи накопилось 
у меня много неопубликованныхъ данныхъ, л считаю неизлишнимъ остановиться на немъ 
н1Jсколько подробн1>е. т1>мъ болtе, что намъ необходимо вылспить значенiе верхней гра
ницы тtхъ отложенiй Шемахинскаго у1>зда, которыл мы относимъ къ понтическому 
ярусу. Мы уже неоднократно указывали 1) , что терминъ " по н т и q е ск i й "  былъ впервые 
употребленЪ Л е п л э  для обозначенiл тtхъ отложенiй, которын Эй хвальдъ  ( 1 8 30) на
звалъ п р и б р е ж н ы м ъ  о б р аз о в а н i е мъ Южной Россiи 2) и отнесъ къ четвертиqному 
перiоду, дpyrie же авторы позже обозначили, какъ с те п н ы е  и з в е с тн я ки. ВпРрвые 
это послtднее названiе было употреблено В е р н е й л е м ъ  3) , который приqислилъ къ 
" степной формацiи " (terrain des steppes) не только известняки Uдессы и Rерчи, но 
и рухляки и жел·!Jзистыл глины послtдней (т.- е .  рудные пласты). Онъ относилъ степную 
формацiю къ верхнетретичнымЪ отложенiлмъ . Л е п л э  4) обозначилъ тt же отложенiн, какъ 
" formation tertiaire de Ia steppe pontique" или кратко" formation tertiaire pontiqпe " ,  

соединял, однако, подъ этимъ названiемъ какъ известняки Одессы и Новочеркасска, такъ 
и известняки Таганрога, хорошо, однако, сознавал, что посл·ЬднiИ древнtе. Поэтому онъ 
и замtчаетъ, что въ случаt, если палеонтологiн покажетъ необходимость ихъ раздt
ленiн, то названiе п о н т и че с к и х ъ  сл1Jдуетъ оставить за верхними горизонтами (одес-

1) А н д р у с о в ъ. Н1шоторыл замtчанiя о вваимныхъ отношенiлхъ верхнетретичныхЪ отложенiй Госсiи, 

Труды Имп. С.-Петербурrскаrо общ. ест. т. ХХVШ, вып. 1.  
2) E i c h w a l d. Naturhistorische Skizze von I.ithauen etc. 
3) V e r n e u i l .  Memoire geologique sur la Crimee. l\Iem. guol. de !а Soc. geol. de I<'r. (2). 1838. р. 12. 
') In D e m i d o ff. Voyage dans la Russie meridionale etc., vol. IV. р. 150. 
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скiй известюшъ и т. д.). Какъ мы уже вид1Jли раньше, М у р:ч и с о нъ ,  выд1Jллл таган
рогскiй известнякъ въ мiоценъ , присоединилъ верхнiе степные известняки къ своимъ 
аралокаспiйскимъ отложенiямъ, правда, какъ болtе древнiй ихъ горизонтъ. Противъ 
такого соединенiя возсталъ однако Барботъ-де-М а р н и  (1 862)  i ) . Выдtлял новую, 
касп iй ску ю формацiю, онъ на основавiи наблюденiй, какъ собственныхъ, такъ и Аби
ховскихъ ( 1854), указавшихъ на сходство " степныхъ " известняковъ Сtвернаго Кав
каза съ волыноподольскими (мiоценовыми), причисллетъ вс·I> степные известняки къ 
мiоцену. Еще за годъ до него проф. Л е в а к о в с кiй  также не могъ найти палеонто
доrическаго отличiл меж��:у Таганрогскимъ известнякомЪ и известняками Одессы и Ново
черкасска. Ясность въ этотъ вопросъ была внесена А б и х о м ъ  ( 1 8 6 5), который, отнеся 
повыл аралокаспiйскiя отложенiя къ плейстоцену, впервые различилъ среди степныхъ 
известняковъ бол1Jе древнiй степной известнякъ, съ которымъ онъ параллелизовалъ 
морскiя третичныя отложенiя Керченскаго полуострова, и болi>е новый степной изве
стнякъ, куда онъ причислилъ и одесскiй известнякъ, сопоставлял съ послi>днимъ и 
" соленоватоводныя " третичныя отложенiя керченскаго полуострова (т. -е. этажъ е кер
ченскаго известняка и этажъ f- фаленовъ и ру дныхъ пластовъ), А б и х  ъ же указалЪ на 
соотвtтствiе древняго степного известнлка ц е р и т о в ы м ъ  пластамъ ( 1 8 6 5), а годомъ 
спустя, Э. Зюееъ, слtдул почину Б а р б о т ъ  д е-Мар н и, дадъ этимъ образованiямъ на
званiе с а р м а т с каrо  яруса. Въ 1 8 6 9  году послi>днiй авторъ даетъ названiе п о н т и
ч е скаго  яруса верхнимъ степнымъ известнякамъ, которые, какъ мы видtли выше, онъ 
соединялъ воедино съ сарматскими  и относИлъ къ мiоцену. За типъ понтическаго яруса 
Бар ботъ-де-М а р н и  описываетъ такъ называемый одесскiй известнякъ Херсонской 
губернiи . " Въ посл·Jщнiе годы " ,  пишетъ онъ " относительно правильнаго представленiя.н р у с а  
с т е п н о го и з в е с тняка  (подъ которымъ, по автору, главнымъ образомъ и подразумi>ва
дись понтическiе известняки) возникло было нtкоторое замЪшательство, такъ какъ проф. 
Леваков скiй  и л склонллись отнести его къ лрусу, характеризуемому присутствiемъ 
Mactra podolica; но теперь, когда мвЪ удалось известнякъ этотъ изучить на м1Jстахъ его 
нахожденiя и собрать въ немъ хорошую коллекцiю окамен1Jлостей,' я могу . только под-

" твердить полную его самостолтельность . 
Такимъ образомъ, по Б а р  б о т у, классификацiя южнорусскаго неогена, къ концу 

шестидесятыхЪ годовъ прошлаго стол1Jтiя представлялась въ елЪдующемЪ вид1!: 
1 )  Новая каспiйская формацiл. 
2) Балтскiй лрусъ. 

--��--- - - -
---

1) О rеолоt·пчссtюмъ возраст·!; степноrо пзвестшша Южноu Россiи. Г. Ж. 1862 П, стр. 77. 
�) Л е в а к о в с к i И. Eull . dc Soc. des nat. de Moscou. 18Gl, р. 478. 
1) А Ь i r 11. Einleiteшle Grundziige der Geologie der HalЬiнseln Kcrtsch und Taman. Мет. Acad. Imp. 

d. Sc. (VIl). 
4) Untersuclшngen iiber dен Uharakter der oesteпeicblschen TcrtiaraЬl. Sitzungsber. der Kais. Akad. 

d. Wiss. Matl1.-natнr\v. Cl. 1866. Wien, р. 15. 
") Геолоl'Ическiй очеркъ ХерсонекоИ rубернiи. Спб. 1869. 
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3 )  Понтическiй лрусъ . 
4) Сарматскiй лрусъ. 
Къ первой онъ, повидимому, оrноси.Iъ и т1; пласты, которы2 мы теперь выдi;

ллемъ подъ названiемъ апшеропскихъ. Сарматскiй лрусъ съ одинаковыми при:таками 
выступаетъ и въ Россiи и въ Австро-Венгрiи. Что же касается понтическаго лруса, 
'l'O, по Б а р бо т ъ-де-М а р п и, " въ в1Jнсitомъ бассейн-!;, выше сарматскаго лруса непосред
ственно сл'hдуетъ пр1Зсноводный лрусъ к о н г е р i й  (Coпgerienschicl1t). Лрусу этому,  по 
положенiю своему, конечно, аналогиченъ нашъ лрусъ понтическiй, во фауны ихъ 
однаiю жъ различны" .  Балтскiй лрусъ соотв'hтствуетъ б е л ь в е де р ек о м у  щебню В1Jнскаго 
бассейна. 

Такимъ образомъ точно опред1Jлилъ и сузилъ назвапiе п о п  т и чес  кi й впервые 
Б а р б о тъ-д е- М а р н и, тогда какъ впервые его употребилъ д·Бйствительно Л е п л э, но въ 
бол1Jе неопред1Jленномъ, н1Jсколько расплывчатомъ и скор1;е въ географическомЪ смысл-!;. 
Б а р б о т ъ-де-Ма р п и  приложилъ этотъ терминъ къ назвавiю яруса, и опред'hлилъ его 
стратиграфическое положенiе, одновременно бол1>е точно охарактеризовавЪ его палеонто
логически . 

Въ сл1>дующее затtмъ деснти.тг1тiе названiе п о  н т и ч е с  к i й ( пон·rи ческiе ша сты, 
поптическiй лрусъ) стало прилагатьсн къ различнымъ отложевiлмъ Россiи и Европы 
и прежде всего къ т1Jмъ " копrерiевымъ пластамъ " Австро-Венгрiи, съ Itоторыми1 хотл 
и съ большою осторожностью, сравпилъ свой поптическiй лрусъ Б а р б от ъ-де- М а рп и .  
В ъ  пользу такой параллелизацiи говорило, во-первыхъ, uовидимому, одинаковое страти
графическое залеrанiе одесскаго известнлка и конгерiевыхъ пластовъ на сар:матскомъ 
лрус1>, нахожденiе въ " балтсхихъ " отложенiлхъ фауны, сходной съ фауной бельведер
скаго щебпл и ,  наконецъ, о б щ е е  с х о дс т в о  фауны 1). 

Естественпо поэтому, что еще долгое времл поел-!; Б а р б О 'l'Ъ-де-Ма р н и  на кон
герiевые пласты Австро-Венгрiи смотрл'I·ъ, какъ на п о .ч н ы й  эквивалептъ п о п т и ч е
с к а го яруса Россiи . 

О распространенiи и характер-!; австро-вепгерскихъ х о п г е р i е в ы х ъ  или ипцерс
д о р ф с к и х ъ  пластовъ подробно писалъ еще въ 1 860 г .  фо n ъ-Га у Р ръ 2). Этотъ авторъ 
пришелъ къ заключенiю , что конгерiевые пласты Австрiи и Венгрiи, съ которыми онъ, 
естественпымъ образомъ длн того времени, соединилъ и н1Jкоторыл пеотнослщiлсл сюда 
отложенiл, отложились изъ огромнаго пр1Jсноводнаго озера, фауна котораго предста
вляла аналогiю съ современной армокаспiйской. Озеро это, по его мн1Jнiю,  до.'lжно 

1 )  l!роф. И .  С н н ц о в ъ  ( l 'co.'IOПIЧCCI>i ir о •IСJШЪ l>cccapai'iciroli об.ыстн 187:', стр. 470 J I 'OBOJ! II'I'J, н о  

поводу соображспiП В а р ()  о т  а·д е-М а р 11 1 1 " н а  са�ю�Iъ ;1;е д·!;л·!; отло;кснiн этп ашlсiОrнчпы не тол r.ко н о  

нодожс н i ю  своРму, н о  н н о  окам с u tлостлш. (т.-о. Uoпgcl·i cпsl'l!icltt - н  oдecct,Ui п:шсстшшъ). "Да.тJ;е 

:ши·t •Iаетсл, что с nлзь мсж.ду одееекныъ пзвесппшо1Iъ н керче11сюt м н  рудныАш осад i;адш нес Go:�·!;e н Gо.т!;с 
подтверждается " .  

2) J alн·buch d .  k. k.  gcol. К А. 1860 . 
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было столть въ свнзи съ одновременными озерами въ Добрудж:В, въ Крыму и въ области 
Каспiл и Арала. Это sаключепiе O l l 'f, д:Блаетъ на оспованiи, конечно, еще скудныхъ 
данныхъ кап. С п р ат т а, М у р ч и со н а, В е р н еИ: л н  и др. 

Статьл Г а у ер а резюмировала разбросаннш1 въ различпыхъ работахъ австрiйскихъ 
у ченыхъ данпын о распрострапенiи " rюнгерiевыхъ пластовъ " ,  о p�t;Jдt:xeнiи ихъ на гори
зонты и о фаун:В было изв·l;стно тогда еще немного. 

О посл·вднсй было юшl>сrпо rлавнымъ образомъ то, что описалъ въ сnоемъ боль
шо:llъ трудt М. Г е р н е с ъ  1) , но за промежутокъ съ 1 87 0  по 1 88 9  годъ наши св1J
д1шiл о фауп·Б и стратиrрафическ.омъ хараrиер1; р;.онгерiевыхъ шастовъ умножаютсн, 
благодарл трудамъ Т. Ф у к са ,  Н е i1: л! а й р а, Г e p fl ,• x ,t , Н а ул н, Р. Г е р н е с а. Въ стать:В 
Т. Ф у i и� а: "Heologiscl1e U el>ci·sic]Jt rler j rшgel'c:п Tc1·tiaгa blagerшщcn des Wieпer Be
ckeпs пnй йсs Uпgariscll-Steici·ischen Tieflaшles. Zeitselн·. de1· deutscl1en geologischen 

Gesellsclшft. 1 8 77 .  Heft 4" мы rшходю1ъ peJю �re тоrдашпихъ знанiй о неоrепt Австро
Венrрiи. Пласты выше морского мiоцепа дtлатсн ту J'Ъ с.1:Вдующимъ образо:мъ: 

1 .  Сарматскiй .нрусъ (церитовые пласты). 
2 .  Конгерiевый нрусъ ( соленоватоводвые пласты). 
3.  Леваптинскiй лрусъ (пр:Всноводные пласты). 
4. 8ракiйскiй лрусъ (Бельведерскiе пласты). 
Конrерiевому лрусу въ Россiи сопоставллютса : " кардiевыл глины Крыма; новый 

степной известнлкъ юга Россiи " .  
Особенно важепъ длл пасъ трудъ М .  Н е П :м ай р а. Въ еовм:Встномъ съ П ау л е м ъ  

трудЪ :  " Лiе Coпgeгien uшl Paludineнsc1 ticJt ten Slavoвiens. АЫ1. <l. k .  k .  geol. В. .  А .  Bd. VII, 
�'� 8, 1 875 " Н ей м а й ръ приходитъ къ сл·l>дующимъ интереснымъ вывщщмъ относительно 
" конгерiевыхъ пластовъ" . Имл это не обхватывает'], повсюду опред:Вленно ограничен
наго горизонта. Во многихъ, но не в о  в с :В х ъ  случанхъ сарматскiл отложепiл образуютъ 
одинаковое основанiе. Гд·l; же это оснонанiе отсутствуетъ, и вм·:Всто отложенiй съ ха
рактерными моллюсками выступаютЪ б1;дные палеонтолоl'ичесFzи б1шые мергели (какъ 
напр. въ Славонiи), дtло становител затруднительнымЪ. Еще трудпtе вопросъ о r;ра
ницt кверху. О с о б е н п о  важпа въ этомъ отношенiи область Чернаrо, Каспiйскаго и 
Аральскэ.го морей, rдt отложенiн подобнаrо рода длатсн и по ею пору. Указыван на 
большое равпообразiе " конгерiевыхъ пластовъ " Австрiи, Италiп, Бо.:rлеnя и Востока 
Европы, Ней м а й р ъ  замtчаетъ, что оно пе только можетъ завис·Iпь отъ фацiальпыхъ 
условiй, но что " мы зд:Всь Иfiтtемъ д·I>ло с ъ  д о с та то ч н ы м Ъ  ч и сл о м ъ  р аз л и ч н аг о  
в о з р а с т а  гор и з о п т о в ъ " .  Дал·.tе и нтересно отм·l;титi, сд:Вдующее м нtпiе автора: " Чтобы 
можно было пользоватьсн копrерiевыми пластами, 
зонтомъ, м ы  д о л ж н ы  п р о и з воль  пп в ы х ва т и т ь  
и о б о з на чать  rt aтtъ к о л г е р i е в ы е  п л а с т ы  

1 )  Пiс f'ossilcн J\iollasken vон \Vicн: 

ТРУдЫ ГЕод, Itoы., Нов. ОЕР., вьш. 11 О. 

каr�ъ прочнымъ rеологичесr•имъ гори
о т л о ж е н i н  к а к о й-н и бу д ь  о б л а с т и  
т о л ь к о  т ·:В ,  к о т о р ы е  о д п о вр е-

21 
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м е н н ы  э т о м у  локаль.н о м у  к о м п л е кс у, остальные же) неодновременпые, хотя бы 
фацiально близкiе, исключить " .  За 'l'акой типъ Н е й м ай р ъ  выбираетъ � соленоватоводныл 
образованiн В-!Jнскаго бассейна " ,  в:оторын свиsу онред-!Jленно ограничиваютел сармат
скими отJюженiлми, сверху по крайвей м·вр-!J пластами М о о сб р у н па съ Vivipara Puchsi 
etc. Т. Ф у  к с ъ разд·Ьлилъ вtнскiе конгерiевые пласты на три отд·:Вла: нижнiй съ Oon
geгirt tYimtgulm·is и Melanopsis imp:rcssa, среднее съ Ooщ;eria Partsclьi и Лfelanopsis .Мar
tiniaila и верхнее съ Conget·in subulobosa и Jlfelanop.sis Vindobonensi8. Пласты Радма
нес'I'а, Купа, Тигани соотв-!Jтствуютъ нижнему отд·:Вленiю. Уклонлющiйся типъ развитiл 
представллютъ мtстонахожденiн въ ltрыму, однако и зп,tсь основанiемъ служатъ сар
матскiе пласты, " такъ что мы безъ особой ошибки можемъ считать ихъ начало (т. -е. 
солоноватоводныхЪ п ластовъ) за одновременное " . Выше сармата въ Крыму сл·:Вдуютъ пласты 
съ Valenciennesia, а затtмъ юзв1Jстные кардiевые " пески " Камышбурупа. Но характеръ 
ихъ развитiн настолько отличастсп , что длл какой бы то ни было точной паралле.Jи
зацiи н-!Jтъ пикаttихъ прлмыхъ точекъ отправленiл. Оба крымскихъ горизонта, по Н е й
м а й р  у ,  простираютел далеко па западъ , въ Вепгрiю и Славонiю, не достигал, однако, 
узкой Вtнской бухты; эти мf>сторожденiл даютъ п·:Всколько скудныхъ точекъ опоры длл 
параллелизацiи съ В·:Внскимъ типомъ. Горизонтъ съ Valenciennesia по Р е й с с у  всегда 
залегаетъ въ основанiи конгерiевыхъ пластовъ, неп()средственно надъ сарматомъ. Отдо
женiл же, аналогичнын съ кардiевыми песками :Камышбуруна, встр-!Jчаютсн въ Арпадt, 
Гидас·:Ь, Четнек·Б, дал·:Ве у Ливорно и Боллепн. " Важпо то, что въ венгерскихъ и сла
вонскихъ м·:Встонахожденiлхъ Congain rlюmЬoiclect почти всегда встрtчаетсн въ обще
ств·{; Rамышбурунскихъ кардидъ " .  Ни та, ни другiе неизв·встпы въ В·:Внскомъ бассейн·!>. 
Однако въ Западной Славонiи гориsонтъ съ Cong. rhmnЬoidect, по Нс й м а й р у, покры
ваетсн пластами съ Con,q. spathulata и Cш·dium slavmzic1иn. Такимъ обра:юмъ, ваклю
чаетъ онъ, пласты съ Oong. t'lюmlюidea во вслкомъ случа·в древн·l;е верхнаго отдtла 
конгерiевыхъ пластовъ IИшскаго бассейна. Такъ какъ пласты Радманеста и пр. не 
содержатъ общихъ видовъ съ Арпадомъ, Гидасомъ и т. д . ,  то едва-ли можно сравнить 
горизонтъ съ Cong. rlюrnboidea съ нижнимъ отдtломъ Вtнскаго бассейна. 

Такъ какъ Н е й м а й р ъ  полагалъ, что Cong . rlюrnboi(lea представллетъ генетическое 
связующее звено между Cong. triangztlaris и Cong. sub,qlobosa, то опъ могъ думать, что 
пласты, ее содержащiе, sанимаютъ средину между верхпимъ и пиж11имъ отдtломъ В·Jш
скаго бассейна; поэтому онъ и приходитъ къ заключенiю, что кардiевые пески Камыш
буруна соотв·ki'С1'вуютъ среднему отдtлевiю, а валенцiеннезiевые пласты нижнему отд-!J
ленiю копгерiевыхъ пластовъ Вtпскаго бассейна. Въ заключенiе этого резюме взглл
довъ Н е й м а й ра представимъ въ сокращепномъ видt его классификацiю, руководствуась 
данной имъ (на стр. 8 9) таблицей: 

1 )  П а л ю д и в о в ы е  пласты: 

а) Верхнiе {Славонiл , Валахiл), Бельведерсrtiе пласты Б-:Внск. бассейна? 
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б )  Среднiе (Славонiя, .Кенеше, Гёргетекъ , Кось ,  Валахiн), Нельведерскiе 
пласты. 

в) Нижпiе (Славонiл, Мосбруннъ, Табъ?, Е.осъ, Валахiл). 

2 )  К о п гер iе в ы е  пласты: 

а) Слои съ Cmц;eria spatlntlata Вtны и Славовiи. 
б) Слои съ Conr;crict Лtrtscbl Вtны. Слои съ Con{J. 1'lюmboidect Славонiи 

и Венгрiи (Арпадъ и др.) .  Кардiевые пласты Камышбуру на. " Конге
рiевые пласты Боллепл и Болоньи; 

в) Слои съ Cmzgeria tгian.rJularis В·Бвы .  Валепцiевнезiевые пласты Вевгрiи 
Славопiи и Крыма. 

3) Сарматскiе пласты и бtлые мергели Славонiи. 

Въ другой своей важной книгt: "Ueber den gcologi sclн:n Bau der Insel Ко:о�. 
Deпksclн·iftcн йег Wiencг Аkай. Matl1. natuгw. Cl .  13d. XI�. 1 8 8 0 "  ко вС'hмъ конrе
рiевымъ пластамъ 13tнскаго бассейна, Венгрiи и Славопiи прилагастел уже названiе 
" п о н т и ч ес каго '' лруса, при чемъ сюда причисллютсн еще сверхъ того Iюпгерiевые 
пласты Траконесъ (Грецiл). По поводу этого авторъ дtлаетъ слtдующiн интересныл 
замtчапiл. Названiе "конrерiевыхъ пластовъ " или "конгерiеваго яруса " выбрано не
удачно. Уже З а н д б е р г е р Ъ  указывалъ на то, что третичныл отложенiл весьма раз
личнаrо возраста моrутъ характеризоваться соленонатоводными кардидами и конгерiлми.  
П а ул ь  и Н е й ма й р ъ  у казали на то, что въ понтокаспiйскомъ бассейн-Б существуетъ 
непрерывное развитiе пластовъ съ кардидами и конгерi.лми отъ "конца мiоцена до 
дилювiн " .  Ф о н т а н ь  и Ф уксъ  указали на пахожденiе нодобнаrо рода отложенiй въ раз_ 
личныхъ горизонтахъ. Такимъ образомъ, лвляетсл необходимымъ, очень рtзко отличать 
отд·l;льные изопическiя соленоватоводнын отложевiл Ю.-В-ной Европы, чтобы изб·вжать 
опа�ности параллелизовать между собою отложенiл весьма различнаго возраста только 
по нахожденiю кардидъ и конгерiй. За типъ конгерiевыхъ пластовъ Н е й м а й р ъ  и тутъ 
выбираетъ конrерiевые пласты В·lшскаго и Паннонсr�аrо бассейновъ, присоединял на  
этотъ разъ сюда также и бельведерскiе щебни .  

Длл избtжавiл недоразум·Бнiй Н е й м а й р ъ  по примtру Ф укса  и Р .  Г е р п е с а  при-
. " лаrаетъ къ нимъ пазваше " понтическаго я руса , предложеннаго, какъ опъ думаетъ, 

Ф. фонъ-Гохштеттер о м ъ. Подъ этимъ именемъ, говоритъ онъ, ".я понимаю всt отло
женiл Ю. -В-ной Европы и Зап. Азiи, по большей: части соленоводныл, возраста фауны 
Mastodon longi1·ostris, которын въ В·Бпскомъ бассейпt представлены типичными Инцерс
дорфскими или копгерiевыми пластами и Бельведерс!i.имъ щебнемъ " . Не останавли
ва.ясь на другихъ интересныхъ соображенiлхъ автора, обратимъ еще вниманiе на то, 
что въ таблиц·l; паралледей, приложенной къ страниц-Б 2 7 0  цитированнаго труда Н ей
м ай ра въ столбц·в :  " Aequivalente ВinнепаЬlаgе1·пп�·еn im Гoпtusgeblete " мы находимъ 
противъ отдtленiй, начинал отъ понтическаго яруса черезъ весь плiоценъ вплоть до 

21* 
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оспованiл дилювiя: " Machtige Entwickclun�· cardieп - uпd congerienfalJrendeп AЬlagerпв
gen im poвtisch ю·alokaspiscl1cп Gcbiete " . 

Что касаетсл Россiи, то за разсматривасмое деслтил·l>тiе изучепiе соотв·:Втствен
ныхъ О'l'ло.женiй двигалось медленно. Лишь въ концt семидесятыхъ и въ началt восьми
деслтыхъ годовъ былъ констатировапъ одинъ важный фактъ. Проф. И. С и н ц о в ъ  по
казалъ, что въ Херсонской губернiи и Бессарабiи о д е с с к i й  известнлкъ (типъ понти
ческаго яруса) не палегаетъ п р  л м о на сарматъ, но отдtллетсл отъ него своеобраз
ными отложенiлми,  фауна которыхъ, будучи отлична какъ отъ сарматсltихъ, такъ и отъ 
понтическихъ пластовъ, предстаnлнетъ н1шоторые переходвые признаки , почему С и в
ц о в ъ  1) и назвалъ ихъ " переходной груп пой " или " пе р е х о д н ы м ъ  н р у с о:мъ " .  Не
м ного позже л показалъ, что " этаа>ъ е " Аб и х а, отличенный послtднимъ на I\ерчен
скомъ полуостровt, вполиЬ еошrадаетъ съ переходпой группой С и н ц о в а. Этотъ этажъ, 
этажъ Керченскаt·о и::;вестнлка, причислнлсл всfши авторами,  пос·Бщавшими Керченскiй 
полуостровъ къ " степному иавестшш.у " (В е р п е й л ь, Г ю о, А б и хъ,  Р о м аu о в с кi й, 
Шт у к е н б е р г ъ) ,  а Р. Г е р н е с ъ  также еuпоставлллъ et·o съ одесскимъ известплкомъ, 
хотл и обратилъ внимаniе на nереходвый хараr,теръ керченс'frаго известняка, на воз
можность видtть въ немъ особое промежуточное обра::;ованiе :между сарматскими и 
конгерiевыми пластами .  Мыс.'IЬ эта осталась однаrщ не развитой автиром·.ь и незамt
чепа была другими  изслtдоnателлми. 

У становленiе параллели между керченскимъ известпякомъ и " переходпой группой " 
Си нц о в а  показало, что юшилалентовъ одесскаго известняка надо искать на Керчен
скомЪ по:rуостровt выше, · въ толщl> палегающихъ Камышбурупсr\ихъ н.шетовъ, въ 
" этажt f" А б и х а. Но уже въ моей первой работt 2) л У 'Ш8а.п ua фаунистиче
скую разницу обоихъ отд·.Бленiй �то �о этажа {приапаваемыл и Ней  м а й  р о м ъ) и на то, 
что " ближайшимъ эквивалентомъ одесекага известняка будутъ фалёпы (т.-е. одна изъ 
фацiй ни.жнлго отд·Бленiл эта:аtа (, установленныхЪ А б:и х о м ъ), къ которымъ , пожалуй, 
можно присоединить еще и слои съ Dreissena novorossica S i n z. " . Въ сл..Ьдуюiцей ра
ботt 3) л еще болtе сЪуживаю границы, въ пред·Блахъ которыхъ надо исrtать у Керчи 
эквиваленты одесскаt'О известняка, и высказываю мысль, что одесскiй известплкъ соот
вtтствуетъ однимъ лишь ни.жни мъ горизонтамъ фалёновъ 4). Тl;мъ пе менtе л ,  въ 
1 886  году 5) прилагаю, сл·hдун главпымъ образомъ авторитету Н е й м а й р а, названiе 

') И. С и н ц о в ъ. l'eoлorи•IecRoe изсл·J:дованiе Бессара6iп п прилегающс11 къ •Iасти Херсонсitой rу
бернiп. Мат. д.1я Геол. Россiи, т. XI. 

2) А п д р ус о в ъ. 3амtтRа о rеолоrпчесtшхъ пзсл·liдованiяхъ въ Оitрестностяхъ l�ерчи. 3ап. Нов. IX, 
вып. 1.  1S83. 

3) О п ъ-ж е. ГеолО!'ическiн иае.т!;дованiа на Еерчепско�Iъ полуоетров·1; въ 1882 и 1883 г. Тамъ же, IX, 
вып. 2. 188<1. 

4) A n d r u s s o w. Die Hchicl!ten von Kaшyschburun und dег Kalkstcin von Kertsch. Jahrb. d. k. k.  
geol. R. А. 18:-'f). 

6) Та же етатьл н " l·eo.aoгi!'ICCJ(iJJ изсл·l:дот:шil! в ь  западпоП половшJ·I• ltepчcнcюJ.l'O полуострова въ 
1884 r. 3ан. Нов. общ .. сет. т. XI, вы:н. 2. 1Б86. 
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п о н т и ч е с н: и х ъ  к о  в с е й  толщ·.Б Itа мы ш б у р у н с к и х ъ  п.�астовъ, д·f> ю1 ихъ па н и ж н е
п о н т и ч ес к i е  и в е р х н е- п о н т и ч е ск iе пласты .  Къ первюrъ я отношу камышбурунскiе 
фалёны (и вадсuцiепнеаiевые . мер гели), новый степной известпнкъ I\рыма, одесскiй из
вестшшъ, нижпiе копгерiе tJые пласты В·lшскаго бассейаа (съ Оопg. tJ·iaщjulaтis) и плас'l·ы 
Болленн, ко вторымъ - рудные пласты Керчи, пласты Бустенари въ Р умынiи, пласты 
l'идаса, Арпада, Аграма и верхпiе конгерiевые п Jасты Вiшскаго бассейна  (съ Oong. 

PaYtscbl н spatl�ulata). Что же касается переходной толщи, которой я сначала далъ 
названiе д о п о н т и ч е с к а г о, а позже м э о т и ч е с к а г о  яруса, то тутъ пришлось р1>шать 
задачу о томъ, чю1 у  же эта толща соотв·I>тствуетъ въ В1>нскомъ и въ Пашюнсr\омъ бассей
нахъ. Въ упомнпутыхъ моихъ двухъ работахъ, относящихся къ 1 8  8 6 году, а также въ 
монографiи " Керченскаrо известшша" 1) н вое польвовадел указанi.ями Э. 3 ю с  са 2) на 
существованiе перерыва между сарматскими и " поптичесrtими " (конгерiевыми) отложе
нiнми и сопоставилъ русскiп мэотичееrtiл отложепiл съ "допонтической эпохой эрозiи " 

(voгpoн t i s c ltc  E1· o s i o п) ,  откуда и произошло первопачальное назваniе яруса. Это 
сопоставленiе каrtъ бы подтверждалось длн меня съ одной стороны т1>мъ, что и въ 
Р оссiи м·I>ста11ш между сарматомъ и понтомъ наблюдалось отступанiе моря, какъ показали 
зам1>чателышл работы Н. А. С ок о л о в а  3), такъ и т1>мъ, чтu на пр�д1лами Россiи и Ру
мынiи, гд·Ь еще К о б а л ч е с ку  были констатированы эквиваленты керченскаго известняка, 
понидимому, существуютЪ отложенiн , nалеонтологически родственныл мэотическому ярусу, 
какъ наприм1>ръ слои съ Pyrgula rnargaтita N e u m .  Зибенбюргена. 

Со времепемъ, однако, я долженъ былъ во многихъ отпошенiлхъ радикально измt� 
нить п1шо:rорыя свои воз3р1>пiн на параллели русекихъ и австровенгерскихъ неоге ,Iо
выхъ отложепiй, по м1Jр·Ь прогресса нашихъ зпанiй . Мои новые взгляды па классифи
кацiи восточноевропейсr>аго пеоrепа пашли свое полное выражевiе въ моей монографiи 

"Dгeissensidae " ,  понвившейся въ 1 8 9 7  г. 
Такъ какъ въ моей книг1> дано реsюме наmихъ св·вд1>нiй о " понтическихъ " отло

женiнхъ Зап. Европы до 1 8 9 5 - 9 6  г . ,  то н перехожу прямо къ изложенiю т1>хъ вы
водовъ, которые были сд·l;ланы въ ней. 

Авст р о - В е н г р iл .  Конг('рiевыя отложенiл Паннонсrtаго бассейна отличаютел 
большимъ разнообра,Jiемъ фаунъ, какъ это было уже установJепо бол1>е ранн ими и 
подтверждено бол1>е поздними изслtдованiями. Это разнообра3iе первоначально были 
склонны обълснлть локализацiей фаунъ (Ф у к съ ) .  Однаrю, по м·1р1> прогресса и3сл1>до
ванiй становилось все бол1>е и бол1>е яснымъ, что это разпообразiе лишь отчасти зависитъ 
отъ фацiальныхъ различiй или геоrрафическаго по.1оженiя м1>етонахожденiй, но въ широ
ко�rъ · ра:зм1>р1> обусловливается существованiемъ различныхъ горизонтовъ въ толщв кон
герiевыхъ пластовъ (Г а л а в а ч ъ  и др.). Уже самъ Ф уксъ ,  какъ мы вид·hли раньше, 

1)  iJaн. Имп. :М инерал. общ. т. ХХ VI. 1890. 
') S п c s ,. Oas Aвtlitz dcr Er(lc. I, р. -122 пlld '12ГJ. 
') Лптературnын ссылJш смотри въ "Dreissensidae", р .  423. 
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ра3д1>лилъ конrерiевые плаС'l'Ы В·Iшскаго бассейна на три гори3онта, а Н е й м а й р ъ  
стремплел подогнать подъ нихъ ра3личныл отложснiл Папнонскаго бассейна. Вскор1>, 
однако, работы венгерскихъ геологовъ (I. Б ё к ъ, Г а л а в а ч ъ, Л ё р е н тей ,  Б р у с и н а) 
пока3али, что гори3онтъ съ Cmц;eria rlunnlюidea, который Н е й м а й р ъ  сопоставлллъ съ 
среднимъ отдtлепiемъ В·Iшских.ъ конгерiевыхъ пластовъ, въ д·Ьйстнительности пред
ставляетЪ самый новый гори3оптъ венгерскихъ и славонскихъ конгерiевыхъ пластовъ и 
вовсе отсутствуетъ въ в1>нскомъ бассейпt. Эквиваленты вtнскихъ конгерiевыхъ пластовъ 
въ Паннопскомъ бассейн1> мы находимъ ниже. 

Относительно дtленiл на  бол1;е дробные гори3онты венгерскiе геологи не вырабо
тали окончательной схемы. ПолЬ3уясь ра3л ичпыми данными и соображенiями, JJ ныра
боталъ въ моей монографiи "Dr·eissensidae " uрибли3ительно такую схему:  

А. Верхнiе понтическiе пласты. 
а. П есчаный фацiй. Пласты съ Canlillm sla�·onicшn :Jап. Славопiи. Ilласты 

Гёргетека. Песчаные rори3онты Сегзарда, Наги-мапiока, Куште.1и, 
О-Курда. 

Ь. Глинистый фацiй . Пласты съ Corпgeyia rlwmlюiclea (Округлюtъ, Наги-:'dа
нiокъ, Арпадъ) .  

В. Среднiе понтическiе пласты. Верхнiе и среднiе пласты В·Iшскаго бассейна. 
Пласты Радманеста и др. П.1асты IIIoмлio, Тиннiе, Маркушевца (песч. ф.). 
Пласты Лангельфелrэда и Николинца (глин. ф.) .  

С. Нижнiе понтическiе пласты .  Нижнiе копгерiевые п.шсты В'.lшскаt·о бассейна. 
Валенцiевнезiевые пласты Cиp:lliи и др. Пласты съ Сощ;стiа lшпatica. 

Р у м ы н  iя .  Ключъ длл сравненiя австровенrерскихъ кош·ерiевыхъ н.тастовъ, къ кото
рымъ большинство п родолжаетъ прялагать назвапiе п о н т и ч ес ки х ъ, дали н1>которыя 
и3слtдuванiн, прои3веденнын посл1; 1 880 г. Присутствiе въ Румынiи пластvвъ, сход
ныхъ съ австрiйскими конгерiевыми и особенпо бли3кихъ съ керченскими, было ука3апо 
гора3до раньше, благодаря работамъ Б и л ь ц а, Г о фм а н а, П е т е р са, Itp ri.a н a, :К. а п ел
л и н и ,  П и л и  де ,  П о  р у м б а р у. Въ 1 88 3  году л моrъ съ ув·l>ренностью утверждать при
сутствiе въ Румынiи эквивалентовЪ камышбурунекихЪ фаленовъ; изсл·вдованiн Itа п ел
л и н и  3аставляли подо3р1>вать присутствiе у Бустепари пластовъ съ Caт({ium acm·(lo, 

т.-е.  руднаго горизонта Камышбуруна, а К о б а л ч е с ri. у  доказалъ присутствiе на Истрицt 
эквивалентовЪ керченскаго известннка. Такимъ образомъ выяснялась r·ора�що б(ыьшал 
авалогiн румывскаrо неогена съ неогепомъ l{ерчи, чtмъ съ пеогеномъ Несса
рабiи и Хереопекой губернiи. Однаrю, въ 1 89 4  г. Г. Ф у кс ъ  1) открылъ въ румшrскихъ 
пластахъ отличитедьную окаменtлость " верхнепонтическихъ пластовъ '' Вепгрiи-Сопg. 
тhornЬoidca; по3же н показа.IЪ, что п редполагаемый CaYcliurn acctr(lo D e s h. И3ъ J)усте-

1) T h. l<' u c h s. Gcologiscl1e Stшlien iп dcr jungereп Tel'tiiirlJildungeн Humi.iпicпs. N . .Т Hi1· Мiп. 

1894. I, р.  l l l  -170. 
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нари нредетаu.нrетъ не что иное. t"ак ь имснпо Guщ;ct·ilt y/юmlюiclca М. H o e 1· n  t) . На 
оспонанiи собственпыхъ паб.хюдlшiй н уб·fiднлсл въ томъ, что эта форма характеризуетъ 
собою какъ разъ тl; горизонты румы ,rскаго пеОI'еiШ ,  которые ближе всего с·rолтъ къ кер
ченсrtимъ фалёнамъ (и валенцiеннсаiевымъ глинамъ). Ниже лежатъ во мпогихъ мtстахъ, 
кромt Истрицы, отложспiл, фауннетически совершенпо сходныл съ керчепскими мэоти
ческими пластами .  Отсюда с.тЬдовалъ неи::Litжный выводъ, что ру:ю.Jнскiл отложенiл 

съ Coщ;cJ'ict 1110mboi(lca, содержа.щiл также фауну керчепскихъ фа.тi\новъ, а равно и 
послtднiе, представллютъ эюшвалентъ лишь верхннго гориаонта австровенгерскихъ кон
герiевыхъ ( " понтическихъ " ) шrастовъ, т.-е. гори :юнта съ Gongcтin rlюmboiclea. Остальнан 
часть коШ'ерiевыхъ пластовъ l}l;нскаго и Паннонскаrо бассейновъ должна соотвtтствовать 
ююлн·l; иди отчасти :мэотичесrюму ярусу Россiи. 

Румыпскiе пласты съ лимпшшрдидами и дрейсеепсидами ,  заключающiе много ка�шm
бурунскихъ видовъ, переходлтъ вверхъ въ своеобразныл отложенiл, пазванныл К о б а л
ч е с r� у  н с и .1 о до н т о в ы :м и  пластами и содсржащiе аналогичную фауну, " повидимому 
мод о же самыхъ новыхъ rюпгерiевыхъ пластовъ Австро-Вепгрiи и должны быть сопостав-· 
лены съ нижними горизонтами палюдиповыхъ п.rастовъ Славонiи. Быть можетъ, что 
пмъ соотiУl>тствуютъ рудные п.'Iасты Камышбуруна и Тамани " .  

Такимъ оuразомъ л пришелъ къ убtждепiю, что объемъ п о н т и ч е с к а г о  .л р у с а  
понимаетен neci,мa ранлично в ъ  различныхъ странахъ, и что, сл·Iщовательно, " понтическiе 
ярусы" въ различныхъ областнхъ не соотв·l>тствуютъ точно другъ другу. Желал найти 
ныходъ изъ этого по.'Iоженiн, л предложилъ въ моей книг:В раад'l>лпть отдоженiл каспiй
сюtго типа, т .-е. съ .'\рейссенсидами и лимнокардидами, лежащiл въ южпой и восточной 
Европ-J; выше сармата на рлдъ " поптическихъ нруеовъ " . Примtршtъ длл такого дtленiл 

служила длн меня схема морского неогена Европы Э. З ю с с а, раад·!Jлившаго послtднiй 
на 4 средиземноморскихЪ лруса. 

Itъ l-м у  п о н т и ч е с к о м у  лрусу л нричислилъ н и ж п iе копгерiевые пласты средне
дунайской низменности.  Въ Румынiи и южной Россiи юiъ соотвtтствуетъ м Э  о т  и ч е скiй  лрусъ. 

Ко П-м у  п о н т и чес к о м у  лрусу л отпесъ одессrйй иавестнлкъ и нижнiе Rамышбу
рунскiе пласты, соотвtтствующiе пласты Румынiи, горизонтъ съ Cm�gcria rlиnnboidca 

среднедупайсr�ой низменности. 
Къ ПI-м у , -рудпые пласты Камышбуруна и псилодонтовые пласты Румынiи. 
Содержанiе IV-гo понтическаrо лруса не было точпо опред·!Jлено въ "Dreissensidae " , 

какъ отложепiл каспiйстti.н болtе повыл, чtмъ рудные пласты Камышбурупа-упоми
наютсл тtуяльr:ицкiе пласты, апmеронскiй лрусъ, пласты Чауды и бакинскiй .ярусъ. 

Въ той же книгt была С!l.'Влана попытrtа опредJшить отпошснiе т!Jхъ  пластовъ 
средиземноморскихЪ побережiй ,  которые были сопоставлены съ понтическимъ лрусомъ 

1) II. А п д р у с о в ъ. Uредварптельныft отчетъ о rеологичсскоft поi;здк'l; въ Руыыпiю .тЬтомъ 1893. 
;Jan. И шr. А rшд. Наукъ. ( 8). Физ. Мат. отд. т. I, Л? 4. 1894.-Кш·zо Boшel'lшпgen ilber NeogeпaЬ!agerungen 
Нuшанiенs. Vol'lнщdl. d. k. k. Geol. R. А. 18\.Jб. 
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востока Европы въ то:-.1ъ или иномъ смысл·:В .  На осповапiи им1шшихсл данпыхъ л по
лагалъ , что " понтическiе " или копгерiевые пласты Волленя въ долип·!J Роны, по всей 
вtролтности ,  припадлежатъ r�ъ моему IП, му  понтичесrю;-.1 у ярусу, куда же, в·Ьро
лтно, принадлежатЪ также и конгерiевые пласты Италiи въ узкомъ смысл·h слова. 
Однако, въ Италiи находятел пласты т ипа копrерi й и въ l)o.тhu древнихъ горп 
зонтахъ, rtакъ напримtръ пласты съ Uuiocaпtinm Стерцы и J)а)Jбол и, пласты съ 
JJielauopsis Baтtolinii Стерцы. Относительно гречесrtихъ кошерiевыхъ пластонъ въ 
больmинств·l; случаевъ можно дума,ть о довольно юuюtъ ихъ возраст·h или  пельзн 
уленить н ичего точнаго о ихъ возраст>Б .  Но 8ракii1сr\омъ бассейн ·Ь, повиди11юму; 
имtютсл эквиваленты rшкъ I-ro (пласты съ Cong. lJy::xmtica), такъ и П-го поптическаго 

(сл ·Ьды одесекага известнлка у Константинополя) нрусовъ . Г о х ш т е 1' т е р ъ  при.шгалъ 
rrазванiс п о п ти ч е с к и х ъ  къ весьма мало изсл·Ьдтщопы:ьъ от.южспiш1 ъ этurо басс�йпа, 
изъ которыхъ онъ приводитъ рядъ дрейссенсидъ; по его �шl;пiю, эти ноптичесrtiе пласты 

замtнлютсн на береrахъ Мраморнаго морл сарматсrtими отJнJжснiшни. 
Въ моей кпигt л старалел проводить ту мысль, пам J:.ченную еще Н е й м а й ро м ъ , 

что въ черноморско- поптической об.1асти происходило пепрерывnое отложенiе пластовъ 
каспiйскаrо или " поптичесr:.аго " типа, тогда какъ въ другихъ областяхъ: въ Румынiи, 
Австро-Венгрiи и въ остальной Западной Европ·!; начало и конецъ отложенiй под об наго 
рода происходило не одновремешю. Такимъ образомъ существуютъ " поптическiн " отло
жепiл различнаrо вовраста, которыи нужпо подраsдtлить на цtлый рядъ отд·Ьльпыхъ 
ярусовъ, дл:л тюторыхъ н провизорпо и предложилъ названiн 1- го, Il-гo, III-ro и IV -го 
понтичесrtихъ лрусовъ. 

Классификацiн эта., щнако, не паходи.ш себ·!J особеппаго прю1·!Jпенiя и остава
лась, между прочимъ, мало изв·Бстною въ 3аРащой EвpOil'l>, главнымъ образомъ, в·l;ро
нтно, потому, · что мол книга о дрейссенсидахъ была папасана uo-pyccrtи и осталась 
даже безъ подробнаго резюме на одномъ и��ъ иностранпыхъ нзыrивъ. Другая причипа 
лежала, вtроатно, и въ пеудобств·в термипологiи. 

Необходимо поэтому выработать иную терюшологiю, д.тн тщторой можно ожидать 
лучшаго прiема. Е 'rва- ли, . однако, возм:ож.пп при этомъ допусп�ать совершенно нс�rоти
uированное у праsдненiс старыхъ терминовъ и з:нгвпа ихъ ююш, в ы д у м а п н ы ъr и  (М и
х а й л о в с кi й). Что бы мы сrtазали ,  еслп бы нашелен такой натуралистъ, который, 
вопреки всtмъ общеприпятымъ прави.ш�п номенклатуры, в:цумалъ бы 3Ю1'Ьнить ВС'В 

видовын и родовын пазванiл животп ыхъ и растенiй совершепно �ювымп. Между т·Jшъ, 

л по шгаю , чтl) и при паtJменованiи лрусовъ и горизонтовъ с.тЬдустъ руrюводствоuатьсл 
правшшми, аналогичными съ правилами бiологи чеекоП ппменклатуры 1). Ниже :-.1ы 
попробу емъ выработать так�'Ю рацiопальную номенr;,латуру. 

1) Л ру ков�жусь д:ш себя сл'l;дующшш 1 1ра вп.шмп: 

1. Ilprr стратпгtJаt!m'rесrшхъ п:н�д·Jцопа11iлхт. rrеобходпыо псходП'IЪ шъ л o r, a J r, ll ы x ъ  с т р а т н г р а
ф н ч е с rоr х ъ  е д н н п ц ъ, p·l;з r;o ограшr чсrш r,rхъ съ фацiальноИ точкп зрiшiл.  
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Пока же м ы  займемел разсмотрiшiемъ взrлндовъ на " понтическiй лрусъ " авторовъ, 
писавшихъ послiJ полвленiл моей работы о "Dreissensidae " . 

Одновременнu съ окончанiемъ печатанiл ел появилась краткал замiJтка проф. 
С и н ц о в а  "О палеонтологическомЪ отношенiи новороссiйскихъ неоrеновыхъ осадковъ 
къ пластамъ Австровенгрiи и Румывiи " ,  Зап. Нов. общ. ест. т. XXI, вып. 2 ,  1 8 9 7 .  

ЗдiJсь авторъ вовсе н е  призваетъ, какъ и прежде, названiя "понтическiй " ;  одесскiй 
известнлкъ обозначается ,  какъ нижвеконгерiевые пласты. Въ то же времн высrtазываетсл 
противорi;чивый ввглядъ, что н и ж в i е  п а л ю д и в о в ы е  пласты въ Россiи залеrаютъ между 
довивiевымъ ярусомъ и одесскимъ известшшомъ. Зд·Бсь о.чевидно имiJютсл въ виду под
стилающiе одесскiй извествнкъ пески, въ которыхъ авторомъ найдено было н·всколько 

2. Такiл стратиграфи •rескiл едишщы, н е з а в п с и м о  отъ ихъ т а J, с о н о )t П ч е с н: а r о  зпаченiя, .могутъ 
обозначаться географическими выенами съ прпбав1епiемъ палсонтолоrпчесюrхъ нрнзпаковъ п;ш ()езъ rшхъ 
!!.1И :!ШКЮIЪ•ЛПбО I!НЫИЪ СПОСОбОМЪ. 

Uласты Конки плп слон съ Venus konkensis S o w. Oдecc&iii нзвестнлкъ и пр. 
3. докальnыл стратиrрафическiл едпющы должны быть по возможности коордипировппы въ общую 

страттiграфпческую схему. 
4. Осповаuiемъ длл такой схемы должно служить подраздtленiе о к е а н п ч е с rиi Х ъ  осадковъ на 

осповапiп палсоптологическпхъ привпаковъ, иаr'ъ пространствепво п временно неразрывнаго рпда 11.1астовъ. 
5. Эта посJгhдовательность дtлитсл на спсте�IЫ, группы, серiи и ярусы. 
6. Рекомендуется обuаначать лрусы rеографичесюr:ии п:иенами, кюtъ это уже проведено длп юю-

гихъ систсмъ. 
Itелловейсr:iИ ярусъ. Аквптанскiй ярусъ. 

7. llpп вы()ор·Ь шJенъ с.твдуетъ по вш1можностп руководствоваться правилаъrи прiорптета . 
8. Палео rполо rическiл наименовапiп ярусuвъ (дозинiевыii ярусъ, олснеллусовыri лрусъ) с,тl;дуетъ 

нзб'J;rать, такъ rшкъ таrювын пш,огда не моr·утъ иы'krr. о()щаrо зпаченiя . 

П р  и м. Даже зоны, rюторымт. даютъ палеонтологическос о()о:шачепiе, ()ываютъ нрим·Jашмы лишь 
ддл осадковъ отrtрытаго ъ1орл п ока:зываются не ирпложимым и для нрпбрежных·:. п.1и ыелJшводныхъ· 
11 .  Точно также сл·I;дуетъ пзЬl;rатr. такiл наавапiя, котарыл составляются п:;ъ пред.1оrа до- (prae· 

vог-) или послt (post-) п Ш!еШI предшествующаrо или IJОСотlщующаго яруса, такъ rшкъ тюювыя слиппюит. 
растяжимы и легко ыогутъ вести къ недоразум·Бнiлкъ. 

12. Если авторъ ш1енп яруса примtнилъ послtднее 1'ъ н·l;сrtолыmмъ неодновремепнымъ отложепiлмъ 

то назвапiе должно прпм·J;натьсп къ строrи:иъ эквива.11ента!IЪ избраннаго тиnа 11руса. 
lc). Если о rшжется, что частr. серiи п.шстовъ, которой ,D;:шо названiе яруса, эrшивалептпа уже рап·ве 

установленному лрусу, то длл остальной части иожно прпм1тить новое назвапiе. 
14. Длл Itонтппептальпыхъ отJоженiй шш для отложепill заыкпутыхъ бассеuнов·r. бываетъ ()олшсii 

частью невоз>южныыъ провести въ ппхъ то же д·влепiе на лрусы, какъ п длн оriсанпчесюrхъ отложенiu. 
3дtсь не тод�,ко дозволителыю прим·Jшлтr, и ное д·hлепiе па ярусы, но иногда прл�ю необходимо. Это пра
вило онравдываетсл не только с,Уществованiемъ самостоятельныхъ номенклатуръ длл подобныхъ от.юженilr, 
по 1! рацiоiШ.I!ьпыми соображепiлмп. Часто п о.1ьзя бываетъ констатировать нпкакоu перемежаемостп Itап
тиненталыrыхъ отлож!]нiй ил н отложепiй внутреннпхъ басссiiновъ съ океаничес1шмп (ер. " форыацiи" Тi.ару 
п Гондвапы). Дал·Ье и число, и объеыъ .нрусовъ, па rшторые ав.JНетсн воаможпымъ подра3дt.шть контп
нен'!'а.I!ЬНЫЛ отложепiл, можетъ и ие совпадать съ чпсломъ и объеl!омъ �rорс1шхъ арусовъ. 

Прп�t'fiры двоlrноИ: номенклатуры мы находимъ въ rшмeнпoyro.ll!,нofi п пep�ICitoИ спстем·:В, rдt фран
цузскiе геологи различаютъ для �rорсюrхъ отложенiii ярусы: Diпaпtien, Moscovien, Uralieп, Aгtпskieп, 
а для континента.�ьныхъ (продуктпвныхъ): Stephaпien, W estphalieн, Thiiгiнgien. Вт. тpiact лруеы 
aлыriiicкaro типа пе находятъ себt точнаrо прпложенiл для германекага тппа. Точно также ()ыло бы 
большой на глжкоii прилаrать во что бы то нп с1•ало назвапiа 11русовъ морского плiоцена rtъ отдоженiямъ 
пJ!iоценовыхъ вп утрешшхъ морей Востока Европ ы. 

'fр.vды ГЕо,т. Ком., Нов. СЕР., вьш. 110. 22 
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в идовъ вивипаръ. Самый " одесскiй известн.нкъ " вмtстfJ съ " этими палюдиноными пла
стами представляетЪ наиболtе прtсноводный фацiй самаго нижнлго отд1зла конгерiе
выхъ пластовЪ, типичнымъ представителемъ котораго служатъ отложепiл Радманеста " . 
Дал·ве авторъ говоритъ, что сл1здующiй въ восходлщемъ порлдкt горизонтъ (горизонтъ 
съ Congeria rlюmboidea) получилъ названiе в а л е н с i е н н е з i е ва г о " и въ Россiи изв1з
стенъ только у Керчи и въ Тамани. " Нижнее его отд'1шенiе состоитъ изъ валензiен
незiевыхъ песчаномергельныхъ осадковъ и изъ фалёнъ А б и х а, а верхнее -изъ рудныхъ 
пластовъ, содержащихъ въ себt Valenciennesict annulata и другiл окамен1злости, тожде
ственныл съ фалёнскими " . На противор·.Вчiн въ �нихъ положенi.нхъ И. Ф. С и н цова  
было мною указано въ  замtткfJ: " Нtкоторын замtчанiл о взаимныхъ соотношенiяхъ 
верхнетретичныхЪ отложенiй Россiи, Румынiи и Австровенгрiи " ,  Труды Имп. С.-Петерб. 
общ. ест. т. XXVIII, вып. 1 .  Соображенiя С и н ц о в а  не заставили менл ничего изм'.Внить 
въ моихъ тогдашнихъ взгллдахъ. На эту стм·ью послtдовало возраженiе И. С и н цова  
подъ заг лавiемъ: � Къ вопросу о палеонтологическомЪ отношенiи новороссiйскихъ нео
геновыхъ осадковъ r•ъ пластамъ Австро- Венгрiи и Румынiи " , Зап. Новоросс. общ. ест . 
т. ХХП, в. 1 -й, и мой отв1зтъ подъ заглавiемъ: " Къ вопросу о классификацiи южно
русскuхъ неоrеновыхъ шt:астовъ " ,  У ченыл записки Имп. Юрьевскаго Университета, 
1 8  9 8 г. Л не б у д у входить зд·hсь въ ивложенiе этой полемики ,  такъ какъ она не 
внесла ничего новаrо въ вопросъ о " понтическомъ лрус'Б" . 

Также одновременно съ моими " Dreissensiclae и по н вилась и большал работа С а б б а 
С т е ф а п е с к у  "Etude sur les terraiпs tertiair·es de Roumaпie. Coutributioпs а l'Etude 
stt·atigr·a phiq ue. Lille. 1 8  9 7 .  Въ этой рабОТ'В не признаетсл самостолтельность " мэоти
ческаго лруса " . Пласты его причисллютсл авторомъ къ верхнему сармату. Что касаетсл 
понтическаго лруса, то подъ этимъ именемъ разумtетсл вел толща пластовъ между 
" сарматомъ " и левантинскими (палюдиновыми) пластами.  Такимъ образомъ въ класси
фикацiи С. С т е ф а н е с к у  и псилодонтовые пласты попадаютъ въ понтическiй лрусъ. 

' Въ Австро-Венгрiи и поел·!; 1 8 97 г. большинство авторовъ продолжаютъ обозва· 
. и . 

u чать всю толщу австровенгерскихъ " ковгер1евыхъ пластовъ , какъ п о н т и ч е с ю и  ярусъ, 
каr.ъ паприм1зръ Ю. Г а д а в а ч ъ  въ ра3личныхъ своихъ работахъ 1), Р о 1·ъ  ф.-Т е л егдъ 
и Р. Гёрнесъ  2) . Дpyri� ав·rоры, и въ особенности Л ё р е н  т ей 3) стараютел замtнить 
-�----- -�------�--

1) J. H a l a v a ts .  Umgebungen von FefJortemplom und Kubin. Вlatt К-15. Erliiпtcruпgeп zш· gcolofi. 
Speciallшгte uш Liiпdee de1· unga1·ischcп Кrопс. 1 884,�·р. 7.-Die pontiscl1e l<'auna von I�angeпfcld. Ja]Jr]J . 

Ll. k. uпgаг. r�. А. IV. р. 164. 1 883.-Dic Пmge)JU!lg vоп Lпpalk, Kбlnik, Szocsaп uшl Nagy Zoгlcnz. Jalн·csb. 
d. k .  uвg. gcol. Aпsltalt. 1893. Пiс poпt.iscl1e Fаппа vон Кiralykegic. Mittiieiluпgeп aus d . .  JahilJ. d. k. ung. 
geol. J,. А. 1892.-Die Fаппа der poпtisclteп Sc!Jichteн in der UmgeJmпg des Balatonsee's. Rcs. d. wissensclJ. 
Erf. des Balatonsce's. 

�) R. H o e r п c s .  Bau uпd Пild der ЕЬеnеп Ocstcrreichs. Im Bau uшl !Зibl Ocsteпeichs. 1 903. Также 
Сто !' i а н  о v i c-K 1· аш Ь e r  g e  r. 

· з) К I,  о е l' сп t h е у l<'oгamiпifercп dci рашюпisсlJеп Stufe Uпgarns.-Die рюшопisсl1е Stufe vоп Bп
tlapest. l !I02. Palaeoнtograp!Jica. Bd. XJ, VIII.-Beitгitge zш Fаппа uпd str·atigrap!JisciJCп 1�age 1!ег paпno
пisr!Jcп Schic!Jteп iп de1· Uшgebuнg Llcs Balatoпsees. l\esultate d. 'visseпsclшftlic!Jcn Ert'o1·sclmпg des Bala-
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названiе понтическш названiемъ п а н н о н ск iй  ярус'F , какоRое имл было предложено еще 
въ 1 8 8 3  г. г. Р о т о м ъ  ф.-Т е л е г  д о м ъ  какъ равнозначущее " конгерiевымъ пластамъ " 1). 

Въ Румынiи Т е й с с е й р е  2), въ противоположность С. С т е ф а н е с к у, сужаетъ 
понятiе п о н т и ч е скаго, сохранял для него лишь пласты, sаключающiесл между мэоти
ческимъ лрусомъ и установленнымЪ имъ дак iй с к и м ъ  лрусомъ, соотвi;тствующимъ при
блиsительно т'l;мъ гориsонтамъ, которые л приравнивалъ къ руднымъ пластамъ Керчи, 
и среди которых'!. находлтсл также и п с ил <;> до н то в ы е  пласты Rобалческу. Въ этомъ 
смыслi; п о п т и ч еск iе  пласты Румынiи въ смысл'}> Т е й с с е р е  приблиsительно соотвilт
ствуютъ той части КамышбурунекихЪ пластовъ, которые и л причисллю къ понтиче
скому ярусу. Номенклатуру Т е й с с е й р е  принимаетъ въ настоящее время большинство 
румыпскихъ геологовъ. 

Фрапцуsскiе авторы склонны понимать терминъ п о н т и ч е с к i й  въ очень широкомъ 
смысл'в слова. Такъ Д е п е р  э 3) считаетъ п о п  т и ч е с  к и м ъ л р у с  о м ъ всю толщу австрiй
скихъ конrерiевыхъ пластовъ, считая эквивалентами ихъ нижняго отдi!ла (пластовъ съ Con
geгia suЬglobmш) пласты съ Helix Ckгistoli, пласты съ Nassa MicJшudi, пласты съ Helix 
delpbln,ensis и еЪрногипсовую формацiю Италiи, сопоставлял суглинки СЪ гиппарiонами 
Ронскаго бассейна съ верхними конгерiевыми пластами Австро-Вепгрiи и принимал болi!е 
юный возрастъ для конгерiевыхъ пластовъ Волленя и Италiи. 

Такъ же широко смотритъ на п о н т и ч е ск i й  лрусъ и Р е н е в ь е  4), который отожде
ствллетъ стратиграфически его съ м е с с и н ск и м ъ  ярусомъ и объедиплетъ оба подъ 
общимъ названiемъ п р е п л i о ц е на. Сюда онъ относитъ s а нiл е йс кi й  лрусъ Сегвенцы?, 
мессинскiе пласты Мессины и Калабрiи, часть с а х е л ь с ка г о  яруса Алжира, а п в ер ск iй  
и б о л ь д е р с к.iй  лрусъ Бельгiи. 

Почти въ такомъ же объемi; понимаетъ п о пт и ч е ск iй  лрусъ и Э. О г ъ  въ своемъ . 
учебникi!, разсматривал его какъ "�овтинентальную формацiю " ,  эквивалентную морскому 
с а х е л ь с к о м у  ярусу Алжира. Этотъ с а х е.пск iй ·  п о н т и ч е ск iй  .нрусъ выполнлетъ, по 
О г у, весь промежутокъ между в и н д о б о н с к и м ъ  ярусомъ (который онъ подраздi!ллетъ 
на три подъяруса: г е ль ве тс кiй ,  т о р т о нс к i й  и с а р м ат с кiй) и п i а че н т и н ск и м ъ  
ярусомъ; такимъ обраsомъ, онъ обвимаетъ въ пашей схемi; ярусы: мэотическiй, пон
тическiй s. str. и дакiйскiй (киммерiйскiй), разсматриваемые имъ, какъ подъярусы 
(стр. 1 662) .  Мы пока не  будемъ входить въ критику его обзора понтическаго яруса, 
оставляя это до другого мi!ста. 

tonensees. I Bd. 1 Th. 1906. Въ посл'lщнеИ работ'Ь авторъ неправильно нриписываетъ мнt желанiе уни
чтожить, в:м:'l;ст·Ь съ проф. С п  н цо в  ым ъ, пазванiе "понтическаго .яруса". Л лишь забочусь о приданiи е�1 у  
не возбуждающага сомн'!шi.н значенi.н. 

') L. R o t l1 v. T e l e � d. Umgclшngen von Кismarton, F'Uldtani KozlOny. Bd. XXIV, р. 160. 1893, 1883. 
2) L. T e i s s e yrc. Ueber die maeotische, pontische und dacische Stufe in den Subkю·patl1eн der oest· 

l�hcn l>Iuntenia. Anuarul Institutului geologic al Romaniei. Yol. II, fasc. 2". 1909. 
") М. D e p eret, Sur la classification et le parallelisme du systeme rnioceпe. Bull. Soc. geol. de 

France (3), t. XXI. 1893. 
4) Е. R e n e vi e r. Chronog1·aphe geologique. 6 Congres geol. intern. 
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Мы посвятили историческому разбору поннтiн "rюнтическiй " весьма много :мtста, 
чтобы уяснить , какъ это понлтiе постепенно из:мtнллось. Это казалось намъ необходи
мымъ для того, чтобы опред;влить, что же собственно слtдуетъ понимать подъ "повти
ческимъ " лрусомъ. Rъ этому опредtленiю мы теперь и перейдемъ; раньше, однако, 
дадимъ въ краткомъ вид'В опредtленiе термина понтическiй различными авторами. 

Т р е т и ч ная  п о в т и ч е скал  ф о р м а цiл  Л е п л: э  ( 1 842) объединяетъ какъ 
" степные " известняки Одессы и Новочеркасска, такъ и (сарматекiй) известнюtъ Таган
рога. Въ случаt отдtленiл этого послtднлго (и сл1щовательно его эквивалентовъ) отъ 
верхнихъ извествлковъ, названiе п о  н т и ч е е  к iй  рекомендуется оставить только для 
верхнихъ. 

П о н т и ч е ск iй  я р у съ Барботъ-де-М а р п и  ( 1 8 6 9) установленъ для одесскаго 
известняка и его эквивалентовъ, къ которымъ онъ отпоситъ и " копгерiевые пласты 
" В1шскаго бассейна" .  

П о н т и ч е ск iй  я р у съ Г о х ш т е ттеръ  ( 1 87 1 ) -= фацiя сармата 8ракiйскаго бас
сейна. 

П о н ти ч е ск iй  л р у съ Н ей м ай р ъ  ( 1 880) = копгерiевымъ пластамъ Вtнскаго и 
паннонскаго бассейна. 

П о н т и ч еск iй  л р у съ А н д р у с о в ъ  ( 1 886 )  = конгерiевымъ пластамъ Австро
Вевгрiи + одесскiй известнякъ + камышбурунскiе пласты (рудные включительно). 

П е р в ы й  п о п т и ч е ск iй  .я р у с ъ  А п д р у с о в ъ  ( 1 8 9 7) = нижнимъ конгерiевымъ пла
стамъ Австро-Венгрiи (цtликомъ конгерiевые пласты В1шскаго бассейна) = мэотиче
с к о м у  ярусу Россiи и Румынiи. 

В т о р о й  п о н т и ч еск iй  я р у съ А н д р у с о в ъ  ( 1897) = одесскому известняку = ка
мышбурунскимъ пластамъ до нижней границы рудпыхъ шrастовъ = пластамъ съ Con

,qeria subhomboidea и ихъ эквивалентамЪ въ Австро-Вевгрiи = нижней части " конгерiевыхъ 
р . " пластовъ умыюи . 

Т р ет iй  п о н т и ч еск iй  л р у с ъ  А н д р у с о в ъ  ( 1 8 97)  = руднымъ пластамъ Крыма = 
псилодовтовымъ пластамъ + пласты Верфуриле Румынiи =_ пласты Шеклера въ 3и
бенбюрген1>. 

П о в т и ч е скiй  я р у съ С. С т е ф а п е с к у  ( 1 8 9 7). Вся толща :пластовъ Румынiи 
между верхнимъ сарматомъ и палюдивовымя левавтивскими пластами. 

П о в т и ч е скiй  л ру с ъ  Гал а в а ч ъ, Р о т ъ, ф о п ъ-Т ел:егдъ  и др. = копгерiевымъ 
пластамъ Австро-Вепгрiи. 

П о н ти ч е с к iЙ я р у с ъ  Т е й с с е й р е  ( 1 9 09) приблизительно совпадаетъ для Румынiи 
съ тtми границами, которыл принимаю и н (нtскол:ько меньше) . 

П о н т и че ск i й  л р у съ Д е п е р э  ( 1 8 93)  обнимаетъ пласты, соотвtтствующiе фаун'в 
Пикерми, какъ-то = вtнскiе и папнонскiе копгерiевые пласты = пласты съ Неliх'ами 
Ронскаго бассейна = конгерiевые пласты Болленл = сtрногипсовой формацiи + конге
рiевые шасты Италiи. 
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П u н т и ч с с к i й  л р у с ъ  Р е н е в ь е  ( 1 8 9 7) = мессинскiй лрусъ = преплiоценъ = 
? занклейскiй лрусъ = ? мессинскiе пласты Сицилiи и Калабрiи = сахелъскiй лруст = 

анверскiй + больдерскiй ярусы. 
ll о н т и ч е с кi й  л р у с ъ  Э. О г ъ  {1 9 1 1 )  = сахе.IЬскому ярусу Помс;rл ( 1 8 5 8) = ре

донскому лруеу Аюштанiи = аннерекому ярусу = мнrерiевымъ пластамъ В1шскаго бас
сейна = конrсрiевымъ пластамъ Италiи = мэотическому + понтическому + дакiйскому 
лрусамъ. 

Этотъ обзоръ показываетъ, что пон.нтiе о п о п т и ч  е ск о м ъ  лрус1> стало почти столько же 
растяжимымъ, какъ и поплтiе о конгерiевыхъ пластахъ, и что у насъ остается лишь 
тотъ же выходъ, какой представлллсл Н ей м а й р у, когда ему приходилось суживать 
понятiе о конrерiевыхъ пластахъ (см. выше, стр. 1 6 1  ) , съ тою JIИШЬ только разницей, 
что намъ не придется Д'l>йствовать проиэвольно,  но  на основанiи историческихъ данныхъ. 
Попятiе о понтическихъ пластахъ у Л е п л э  охватывало пе только одесскiй иэвестнлкъ, 
по и известнлт'ъ Таганрога; такъ какъ онъ самъ однако указалъ, что, въ случа·Б отд1>

.1енiя посл:·1днлго, назвапiе до.,жно быть приложено къ верхнимъ степнымъ иэвестн.нкамъ 
Одессы и Новочеркасска и т. д . ,  которые послужили позже Б а р б о тъ-д е- М а р н и типомъ 
его п о н т п ч ескаго  яруса, то мы должны называть пон'I'ичесюши, с1·рого говоря, лишь 
одни только �жвиваленты одесскаго известняка. 

Попытаемел въ краткихъ чертахъ уленить себ·Б г
_
лавные признаки " одесскаго 

известн.нка" . 
Одесскiй известнлкъ и подчиненные ему песF:и и глины занимаютъ часть южной 

Бессарабiи, значительпыл части Херсонской губерпiп, заходлтъ въ южную часть Еitа
тери нославской губернiи и покрываютъ значи1'ельныл площади въ Таврической губернiи 
(включая и С'lшерньш степи Крыма) и по н ижнему теченiю Дона. Еще дальше на В. 
мы видимъ отд·l;льныл площади, покрытыл отложенiлми одесскаго типа въ долин1з Ма
ныча и по Калаусу . Самый одесскiй известнлкъ представляетЪ результатъ уплотненiя 
и изм·l;невiл раковинныхЪ скопленiй, весьма р1здко однако содержащiй сносно сохра
нившiлсл раковины. liос.тl>днiл почти исключительно встр1>чаютсн въ вид1з лдеръ и 
отпечатковъ; ближе къ берегамъ бассейна, въ которомъ онъ отлагадсл, онъ переходитъ 
въ песчапюш и даже кон гломераты (Сагайдак:ъ, Гнилой Еланецъ). Нер·Бдки въ известнлк1> 
прослои глины и песку; послtднiе однако нер1здко встр1>чаютсл и въ вид1> самостол
тельныхЪ толщъ. Особенно сильнаго развитiff и довольно значительной мощности дости
гаютъ песчаники и глинистын отложснiя въ южной Бессарабiи (Ми х а й л о в с к i й). 3д1зсь, 
между прочимъ, попадаютел и прослои лигнита. Подъ Одессой голубал глина образуетъ 
тонкiй самостолтельный горивонтъ въ основанiи известняка. 

Органическiй мiръ оде  с скаго известняка мы зпаемъ главнымъ образомъ на осно
вавiи изсл1здованiй Н. Б а р б о т ъ-де-М ар н и, И. С и н по в а  и И г н. 13 ид галь м а. Фауна 
его сОС'l'Оитъ изъ остракодъ, моллюсковъ, рыбъ, черепахъ и птицъ. Моллюски отли
чаютел большею частью своею малорослОС'{ЬЮ. Мелкiл конгерiи, мелкiл дрейссенсiи и 
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мелкiн кардиды преобладаютЪ и ветроБчаются вмtстt съ мелкими гидробидами, перити
нами и вальватами, лимнеями, микромеланiями и литоглифусами. Болtе крупная Congeгi(t 
subcarinata, а равно довольно большiн анодонты и Unio maxirnus попадаютел лишь 
изрtдка. Интересно отмtтить присутствiе нtкоторыхъ формъ, общихъ съ мэотическимъ 
.нрусомъ (Congeria novorossica S inz . ,  Scrobicularia tellinoides, Valvata (Stnja) vaтiabilis 
F u c h s). Вообще здtсь констатированы сл·lщующiе виды :  Congeria, subcarinata Л e sh.  

(рtдко), Congeria galisgensis nov. sp. ,  Cong. novoYossica S iпz . ,  Лreissensirt si1nplex 
B a r b.,  tenuissima Sin z. s .  str.,  Li,mnocardium Odessae B arb.  1), subodcssae S iпz . ,  Di
dacna novorossica B a rb.  Monodacna pscudocatill�ts B a rb. ,  Prosodacnct littoralis E i c l1w. ,  

littoralis B a r b .  поn Eic hw. ,  plicatolittoralis Sinz., Ccи·dium subpapyraceum S in z. ,  
Unio maximus F u c h s. ,  Anodonta pseudohyria S inz. ,  angusta S inz , suЬlacvis S i пz. ,  
Scrobicularia tellinoides Sin z.,  Venus (Pшrvivenus) Widltalmi Siцz. 2 ) ,  Pisidium priscшn 
E i chw. , cf. amnicum Mt. ,  JY[elanopsis Esperi F e t· . ,  acicttlaris F er . ,  Ly1·caea impгessrt 
K r a u s s. ,  Neritina danubialis var. litlщrata E i c l1 w. (fide S i n z.), Ггevostiшna P a r t.sc l1 .  

(fide Sinz .), transversalis Z i e gl . ,  Vivipara aclьatinoides D e sh. ,  c f. leiostгaca Б r u s. ,  

cf. balatonica N e u m . , Fucl�si .N e u m . ,  HydroЬia novшossica Sinz . ,  Py�-п1lla dimidiata 
Sinz. nоп Ei chw.,  matblldaeformis ]i' u c h s  (in S inz . ), Valvctta biformis J1' u c l1 s . ,  Valcata 
(Staja) variabilis F u c l1 s., Amnicola immutata F ra u e п f. ,  Limnaea lacvigatct E i c ll,V., 

novorossica Siпz., suЬlimosa S in z. ,  oЬtusissima D e s h . ,  PlanorЬis corJteus 1 . ,  Bytllini1t 
cyclostoma R o u s s . ,  Micromelania caspia Eichw. ,  Lithoglyphus Neumayri Siпz .  У Одессы, 
кромt того, найдены остатки рыбъ ( SilиYиs, Acipenseт, Cobitis, Гelecus, Tinca, Гетса, 
Leuciscus, Lates, Scardinius Nт-dmani W i d h.),  черепахъ ( 1'estztdo, Emys, 1J·iony:�;) и 
птицъ (Aquila, Zygnus, Colymbus, Carbo, Гeleca1tus odessшnus W i tl lJ . ,  Haliaeu.'! fossilis 
W i d h.). 

Основанiемъ одесекиго известнлка въ Бессарабiи и ' Херсонской rубернiи служитъ 
большею частью мэотическiй лрусъ. Однако, какъ указалъ Н. А. С окол о въ, здtсь 
большею частью развитъ только нижнiй отдtлъ мэотическаго нруса (дозинiевые пласты 
И. С и н цо в а, т.-е.  пласты съ фауной собственно керченскаго иsвестннка, съ Dosinia 
maeotica). М-Бетами надъ дозинiевыми пластами располагаютел пласты съ прtсноводными 
окаменtлостлми и даже континентальнаго происхожденiл. Эти отложенiл, по всей вt
ролтности, лишь отчасти соотвtтствуютъ верхнемэотическимъ отложевiJiмъ Керченскаrо 
полуострова (слои съ мелкими конгерiлми). Отсюда Н .  А. Соколовъ  справедливо заклю
чаетъ, что въ концt мэотической эпохи " материкъ южной Россiи представлллъ сушу " .  

1) JI уб·tдилсл въ uринадлежности этоfi фориы къ роду Limnocardium по очень. хоrюш1пп отпе_ 
чаткамъ ивъ одесскаrо известшша. Форма эт� близка къ Limnocardium snbsquarnulosum т. 

' )  Форму эту оuред·tлнли, 1•акъ Oyrena, Tapes, Limnotapes, Gouldia. На основанiн обн.ннаго иа
терiала изъ села Медвtжьнrо (бур. скв.) и изъ Ше:махипскаго у·Бзда н убtдилсл въ блн:юсти ел къ Venus 
marginata М. Horn es, V. Konkensis S ov. и слtдовательно принадлежности къ подроду Parгivenus 
S a c c o. 
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Значитъ, здi>сь рлдъ пластовъ не п оловъ и им·!Jются признаки континентальной дену
дацiонной эпохи. Эту-то эпоху и можно назвать эпохой " д о п о н т и ч е скаго " раз
мыва 1). Отложенiе понтическихъ пластовъ об.нзапо трансконгрессiи водъ къ сi>веру, благо
дари которой сtверный берегъ повтическаго " озера-морл " продвинулен мi>стами дальше 
сЪвернаrо берега мэотическаго морл. Поэтому мы и наблюдаемъ мi>стами залеганiе 
понтическихъ пластовъ неrюсредственво на сарматt. Это .нвлевiе отмtчево Н. Соко
ловымъ  у с·Jшерныхъ предi>ловъ распространевiн понтическаго .нруса, прослi>женвыхъ 
имъ съ такимъ мастерствомЪ. 

На большомъ протлженiц своего распространенiн одесскiй известнлкъ большею 
частью покрытъ послi>третичвыми континентальными отложенiнми. Отсутствiе болi>е 
новыхъ третичныхЪ отложепiй проф. И. С и н ц u в ъ склоненъ, новидимому, обълсннть 
смывомъ таковыхъ. Лишь у виллы Бухарина, по его мпЪнiю, сохранились нi>сколько 
болi>е юные горизонты: бi>лый мергель, въ которомъ, кромЪ видовъ свойственныхЪ и 
нижележащему собственному одесскому известннку, встрЪчаютсл кромЪ того: Valencien
nesia annulata, Limnaea oЫisissima, Рира suЪtridens. Экземпляры видовъ, общихъ съ 
одесскимъ известнлкомъ, здi>сь нЪсколько крупнЪе, чЪмъ въ послi>днемъ. 

Въ Херсонской губернiи, близъ Одессы, въ долинахъ, промытыхъ въ новыхъ тре
тичныхЪ отложенiлхъ, въ томъ числЪ и въ одесскомъ известнлкЪ, залегаютъ болЪе 
повыл отложенiл каспiйскаго типа, такъ называемые кунльницк i е  пласты, но они, 
сл·!Jдовательно, отдi>ленw отъ одесскаго известняка продолжитеш.нымъ перiодомъ раз
мыванiл. 

Въ южной Бессарабiи выше отложенiй, соотвi>тствующихъ и по положенiю и по 
фаунЪ одесскому известuлку, слЪдуютъ еще принадлежащiе къ плiоцену палюдивовые 
пласты, изслЪдованпые Г р и г о р ов и ч е м ъ-Б е р е з о в с к и м ъ  и отчасти М и ха й л о в с к и м Ъ. 
IIосл·!Jднiй относитъ къ своему " сухумскому • ярусу унiоновые пласты села .Кар�олiи, 
въ ко·rорыхъ съ окаменЪлостлми одесскаго известнлка, новидимому, во вторичномъ зале
ганiи, встрЪчаетсн рлдъ унiонидъ, среди которыхъ, по опредЪленiю В. Б о г а ч е ва ,  
встрi>чаютсн формы дакiйскаго  лруса Т е й с с е р е  ( Unio slanicensis Teiss . ,  Saratae 
Tei ss. ,  два другихъ вида опредЪлены только подъ sp., и .поэтому для опредi>ленiл 
горизонта непригодны). Проф. М их а й л ов с к i й  полаrаетъ, что пласты .Карболiи, а слЪ
довательно, какъ ,онъ думаетъ, и отложенiл »дакiйскаго " нруса, т.-е. низы средне
палудиновыхЪ слоевъ, " не могутъ быть отдi>лены отъ слоевъ одесскаrо лруса сколько
нибудь значительнымЪ перерывомъ " . Въ противоположность автору, я полагаю, что 
перерывъ :нотъ былъ доводьно значительнымъ, что будетъ лево н иже. 

1)  Не надо см·Jшшвать эту эпоху съ VOl'poпtische Erosion Э. 3 ю с с а  (Das Antlitz der Erde, I,  р. 422 
uшl 425) п Р. Г ё р п с с а  (Die vorpontisclю Erosion. Sitzungsber. d. kais. Acad. d. Wissensch. in Wien. :Мath. 
нaturw. Cl. BLl. CIX, Al1th. I. 1900). Эта эпоха, по моему мнtнiю, соотвJ;тствуетъ верхнему сармату Россiи 
н, можетъ быть (uo Jtpaйпeli мtp·l; въ Вtнсrюиъ басссйпt), саман пижнеfr части мэотичесrtаrо яруса. 
Смотри объ :;томъ N. A n d r u s o v. Studien tiber Brack,vassercardiden Lief. 2, р. 10 fi. 
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На Керченскомъ и Таманскомъ полуостронt надъ мэотичесitимъ лрусомъ распола· 
гаетел довольно мощнал свита отложенiй того же фаупистическаго типа, какъ одесскiй 
известнлкъ, но несравненно бол'l>е разв:ообраsнан фацiалыю, несравненно болtе богатал 
фаунистически. 

До А б и х а  всt отложенiн выше керчев:скаго известнпка раsсматривались, какъ 
эквиваленты " степного известняка " ,  прИсоединял сюда часто и пласты самого керчен 

скаго известняка. Однако въ геологическихЪ сочиненiихъ о .Ксрченскомъ полуостров'в, 
появившихсл до А б и х а  (Г ю о, Р у ссо, В е р н е й л ь), стратиграфическiн отношенiя пла
стовъ излагаютел нерtдко весьма неточ:но, и А б и х у  первому припадлежитъ заслуга 
впервые установить точную послtдовательность пластовъ R.ерчепскаго полуос·rрова. 
Отложенiл выше сармата онъ выдtлилъ подъ именемъ " Bгackiscl1e Вilclungeп " и раs

дtлилъ ихъ такъ: 

f 

е . 
1 

Желtзныл руды 
. Промежуточ

.
ное п�1>споводное отложевiе фалены 

и валенц1еннезшвыя глины 
Верхнiй керченскiй иsвестнякъ .  

Bct эти пласты онъ  приравнллъ къ  одесскому известняку и к ъ  " новому степному 

известняку " .  Въ 1 87 2  г. И. С и н ц о в ъ  указалъ па то, что свлаь между одесскимъ 
известпякомъ и керченскими рудными осадками все бо.тве и болtе nодтверждается. 
Позже, какъ было указано выше, л показалъ , что itерченскiй известнлrtъ соотвtтствуетъ 
" переходной групп'В" С и н ц о в а подъ одесскимъ известшшомъ Херсонской губернiи. 
Приходилось, такимъ образомъ, искать эквивалентовЪ одесекага и:3вестпяка въ то.ш�t 
этажа f А б и ха .  Вскорi> уже мною было показано, что верхнее отд'вленiе этого этажа
рудные пласты-новtе одесекага извесшнка, а н'всколько позже (см. выше, стр . 1 64) 

высказано предподоженiе, что лишь нижнлн часть пижняго отдtленiн этажа f пред
ставллетъ эквивадентъ одесекага известняка. Это предпо.'Iожепiе подтвердилось позднtй
шими моими ивсд'Вдовапiнмн.  Изслtдун многократно знаменитый камышбурупскiй профиль, 
л выработалъ, наконецъ, сл·Jэдующую схему этого обнаженiл: 

Ниже рудныхъ п.'шстовъ мы можемъ различить с.г1дующiе горизонты : 
I .  Тонкал (около 0 ,4 м.)  банка жел·взистаго известняка, въ которой къ фаун·!; 

слtдующаго (П-го) горизонта присоединяются н·вкоторые, не  встр·1чающiесл ниже виды : 
(напр. Лidacna subcrassatellata A н d r п s . :  РаУаdас1ш St1·atmz is А п cl l' U S. но\'. sp.) .  

II. Верхнiе фалёны-рых.шя отложепiн ракошшъ съ слабымъ глинистымъ цемен
томЪ красповатаго цв1па . С() держитъ массу кар11,идъ изъ группы ]Jiclш:na plrmicostata 

D es l1. и значительное ко.1ичество торчащихъ всртика.1ьно двой ныхъ створокъ со.Jено
подобной Dтeisseusiomya щю1·tа D es 11. Фауна вообще богата. Бщьш1шство видоВ'I., опи
санныхъ Д е гэ, происходитъ отсюда. Спецiально свойственны этому горизонту: Limno· 
crmlium emar.!Jinatum D e s l1 . , Dirlcюna ovctfrt D esJ t . ,  salcatina П e s l 1 . ,  paucicostatn D e s J t .  

и нtкоторые другiе виды. 
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IIJ. Дiагональнослоистые фалёны.  Пласты раковиннаго детритуса, мЪетами уплот
ннющiесн въ рыхлый известнлкъ. и�ибилуетъ CongcJ·ict sttbca1·inata D e sll. , не подымаю

щаясл въ ItамышбурунЪ выше этого горизонта. Фауна �щвсь нf>сколько бЪдп·ве ,  кардиды 
мелкорослf>е, но зато здf>сь попадается доволыiJ много мелкихъ rастероподъ (Melano

psis, Melania, Neritodonta, Planotbls). 
IV. Рыхлые тонкозернистые глинистые песчаники съ топкостворчатою фауною, въ  

которой э.1ементы фауны валенцiеннезiевой фацiи см·J;mиваются съ  пf>которыми фалён 

ными формами. М ы  зд·Бсь именно рлдом ъ съ Ратшlаспа AlJicl1i R. H o e rn.,  ParщZacna 

Retoшskii A п d r u s. llOV.  sp. ,  Limuocarclium su1Js,l;rmiense А н d r u s. ,  Valencicnnesia sp. 

паходимъ Pl�yllicctгdium planum, IJrcisscnsimnya aprтtn Ptc. 

V. Небольшой пластъ довольно рыхлаго Иllll�стшша съ Co11.geтin subcarinatn П e sh. ,  

Congeria sub-гJtamboiclea A n d r u s . ,  Dгeissensia simplex B a rlJ . ,  JYionodnmи psedoccttilus 
Bar b . , Гlagiodacna carinata D e sl1. etc. 

VI. Сланцевыл глины  съ маленышми Гctradacnct A Ьiclzi. 
VII. Тонкiй ненравильпый слой медкой раковинной дресвы съ Dreisscnsi(t simple.r 

В а1·Ь . ,  tenuissimCl S i п z . ,  Limnocaтdium cf. suboclessac t\ i n z . , Di(lam�c� novorossica В п гЬ . ,  

Pyr9ula cf. Si1Lzovi A n d r u s. 

Этотъ просдой лежитъ уже прлмо на  верхнемэотическомъ известнлк1J съ Congeria 

novorossica. 

Въ друrихъ пунктахъ .Керченскаго полуострова, rдf> развита фацiл фалё::ювъ, мы  
нигдЪ не  наблюдаемъ такихъ полныхъ профилсй, какъ камыmбурунскiй; тtмъ не менtе 

общая послf>довательпость гориgонтовъ, которую мы ра;шичили въ камышбурунскомъ 

профилt, не является случайной, и н1Jкоторыс изъ горизонтовЪ мы можемъ раsличить 

на больmомъ протлженiи. Такъ верхнiй (1-й) горизонтъ въ щинаковыхъ стратигафи

ческихъ условiлхъ мы наблюдаемъ въ Бурашской мульд·в 1), у Джанчеры 2) и у Ени

кальскихъ сопокъ 3). 
Желтые фалёны обнаженiй азовскаго побережья у Насыра, Кипчака, Kpactiaro 

Кута вполн·в совпадаютЪ съ фалёнами II -го горизонта; извеетплки Оссовинъ и Керчен

ской мульды также. Песчаники, совершенно тождественные съ камыmбурунскими, л 

1) См. Геотектонику Керченскаго полуострова, стр. 105. :1д-Есь п.щстъ этотъ пе  упоюшут'r,, уш.шы

вае�шй ракупшrшъ по фаун·!J соотвtтствуетъ rор113онту П, Rышс его .1'�. С ·IJ ! r и н с к и м ъ  бы:п па!rдеuъ 
пластъ, пршштыlr ШIЪ ая. рудпы!t горизоптъ (3а�еl;тка о rыiоценовыхъ отложснiахъ ощюстноетеl·i I';,l)p•ш и 

Та�шrш. 1904, етр. 15). ПроС}Ш'Гривап r'опеrшiю C 'l; u 11 н е rцн о, л у(И·,ди.'!са въ ТО!!Ъ, что н·Iшоторьш o rrpe
дtлeнia его llCB'hpпы, и что, папр., форма, нрrшатая ныъ за Didaetъa crnssatcllata въ д'l;ftетннте.лыrостн 
соотв·f.тствуетъ .моей Didacna subcrassatcllata, его Om·dium angusticostatum !lре,tс i\Шлнет ь o(>.lO ИOJiЪ Did. 
crenulata, Dreisscnsia iniquval1)is - Dr. anisoconclta. Чт6 онъ рааум·Бетъ подъ пыс11емъ Oar(lt�tm Tama
nense, ъrнt не удалось вылсшrть; осталi,ныл форыы-фалёпныл. 

2) Геотектоника, стр. 1 76. 

3) C3I. С·Iш н п с  кШ, щгг. статьи, стр. 13 ука:Jываетъ ад·Бсь рудный rорпзоптъ, по шr'l; нриход11лось 
наблюдатr, н, между 11рочпмъ, въ малевькомъ обнажснiп у ыыса Голублтшшъ (Геотектоника, стр. 1 18) лишь 
фауну rоризопта 1. 

ТРУДЫ rEo.II, Ком., Нов. СЕР., Вh1П. 1 10.  23 
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наблюдалъ въ выемкахъ Брлнскаго завода у Новаго :Карантина. Пласты съ Congerilt 
subrhomboidea A n d r u s .  имtютЪ широкое распространенiе въ области развитiя вален
цiеннезiевыхъ глинъ, т.-е .  на Таманскомъ полуостров·.h и въ юговосточномъ углу Кер
ченскаго полуострова, равно въ Itубанской области. Валенценнезiевыл глины этихъ 
мtстностей представляютЪ въ общемъ большое петрографическое однообразiе и преры
ваются лишь тонкимъ пластомъ детритусоваго известнлка съ Congeria subrlюmboidea 
A n dr u s. ,  сопровождаемой такой же фауной, какъ и въ Камышбурунt. Этотъ замtча
тельно постоянный горизонтъ дtлитъ толщу валенцiеннезiевыхъ глинъ Тамани и Лнышъ
такыла на двt неравныхъ толщи: верхнюю, которая , сл·Jщовательно, соотв·.hтствуетъ гори
зонтамЪ I -IV камышбурунскаго профилл, болtе мощную и отличающуюсл присутствiемъ 
нормальной длины Paradacna Abicki, и нижнюю, менtе мощную, которая нерtдко въ 
нижнихъ частяхъ своихъ �одержитъ лишь мелкорослыхъ Parallacna Abicl�i. У Лнышъ
таttыла и Тамани въ этой нижней толщt ниже слон съ Congeria subrhomboidea зам1Jченъ 
также прослоекъ съ раздавленными Didac1ta cf. novorossica Barb.  

Такимъ образомъ, горизонты V-VII какъ по своему непосредственному залеганiю 
на мэотическомъ нрусt, такъ и по присутствiю многихъ элементовъ одесской фауны, 
могутъ быть отнесены къ тому же геологическому времени, и, слtдователr,но, считаться 
строгими эквивалентами п о н т и ч ескаго  яруса. Однако вышележащiе горизонты до 
самой границы съ рудными пластами показываютъ столь значительное родство, такую 
непрерывность развитiл фауны, что является затруднительнымЪ отдtллть ихъ въ особый 
лрусъ отъ нижнихъ. Мы причисллемъ поэтому къ п о н т и че с к о м у  ярусу и всt пере
численные горизонты до I-го включительно. Конечно, мы не находимъ рtзкаго перехода 
и выше, въ рудные пласты, но все же разница въ фаун·!; видна ясно въ развитiи 
различныхъ рндовъ формъ, на границt рудныхъ пластовъ наблюдается нtкоторый скачекъ; 
въ рудныхъ пластахъ какъ бы сразу весьма увеличивается ростъ раковинъ и появляется 
ц·.hлый рлдъ новыхъ формъ. Такимъ обравомъ, мы имtемъ право провести здtсь верхнюю 
границу понтическаl'о яруса, расширивъ такимъ образомъ нtсколько его предtлы. 

Если бы, конечно , въ будущемъ пришлось н ·.hсколько сузить его границы, то строгое 
пазванiе п о н т и ч е с к а l' о  яруса пришлось бы сохранить за нижними горизонтами (V
VII), а длл верхнихъ создать новый ярусъ .  Однако такiе предtлы для понтическаrо 
яруса кажутся мнt слишкомъ узкими и поэтому я лишь для удобства предлагаю дать 
нижнимъ · горизонтамъ камышбурунскаго профиля и соотв·.hтствующему имъ одесскому 
известняку названiе н о в о р о с с iйскаго  п о дъ я р у с а, а верхпимъ (надъ слоемъ съ 
Cong. subrhomboidea)-б o c фopcкa гo  п о дъ л р у с а. 

Мы имtемъ основанiе думать, что отложепiл босфорскаго подъяруса идутъ па за
падъ отъ Керченскаl'о полуострова въ Сивашскую мульду, а на востокъ они простира
ютел далеко въ Кубанскую область 1) и развиты весьма сходно съ керченскими. 

') См. И. Г у б rt и нъ. Лпстъ Анапско-РаевскiП п Темрюкско-ГостоrаевскiП. Тр. Геол. Ком. н. с 
вып. 1 15. 1 915, стр. 104-111.-К. А. Il p o rt o u o в ъ. Лпсты: Верхнебаканскiй и I\есслеро·Варени.в:овсиi!( 
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Въ Румыпiи , какъ указано выше (стр. 1 7 0), нер1Jдко разум1Jютъ подъ именемъ 
nо н т и ч е с  к и х  ъ всю толщу пластовъ между мэотическимъ ярусомъ и вышележащими 
" палюдиповыми " пластами (папр. С. Стефа в е ск у). Само собою разум1Jетсн, что и 
зд1Jсь мы должны искать эквивалентовъ прототипа понтическаго яруса-одесскаго извест
няка въ пластахъ, непосредственно sалегающихъ надъ мэотическими, въ томъ случа1J, если 
мы имtемъ основавiе предполагать непрерывное развитiе осадковъ. Къ сожал1Jнiю, 
однако, несмотря на значительное количество работъ, посвлщенныхъ неогену Румынiи 
(см. особенно работы С. С т е ф а п е ску  и Л. Т е й с с е й р е) ,  мы должны сказать, что 
., понтическiе " пласты Румынiи въ широкомъ смысл{; слова (С. С т е ф ав ес к у) все еще 
недостаточно детально ивучены, или точн1Jе, о нихъ въ литератур{; в1Jтъ достаточно 
данныхъ длн того, чтобы можно было проводить точнын параллели съ Россiей. 

Прежде всего, конечно, совершенно ясно, что " повтическiл въ широкомъ смысл{; " 

отложенiн Румынiи захватываютЪ несравненно большiй промежутокъ времени, ч1Jмъ 
одесскiй известннкъ, что по всей в1Jроятности они въ ц1Jломъ соотв1Jтствуютъ всей толщ{; 
(или почти всей) камышбурунскаго профилл, включал сюда и рудные (киммерiйскiе) 
пласты. Однако верхнiе горизонты румынской толщи настолько своеобразно разви
ваются, что параллеливацiл можетъ производнтьсл лишь косвеннымъ путемъ. На 
этотъ объемъ " румынскихъ конгерiевыхъ пластовъ" л укавывалъ уже въ моихъ рабо
тахъ 1894  1) и 1 897  2) . Однако С. Стефап е ску 3) не согласенъ съ моими воввр1Jнiями 
на неогенъ Румынiи. Прежде всего онъ отRазываетъ мэотнческому лрусу въ самостон
тельности и равсматриваетъ его лишь, какъ фацiю верхняго сармата, представленную 
въ восточной Мунтевiи и параллельную въ О.Вверной Молдавiи пластамъ Боготина съ 
см1Jшанной фауной. Л въ свое время покавалъ ошибочность этихъ возвр1Jнiй, укавалъ 
на то , что пласты Боготина вполн1; соотв1Jтствуютъ пластамъ Лопушны въ Бессарабiн; 
эти же посл1Jднiе представллютъ лишь опр1Jсненную фацiю верхней части ерединго 
сармата ( бессарабека го подъяруса), тогда какъ основанiе Д()зинiевыхъ пластовъ Мунтенiи.:..__ 

пласты съ Mactra cumulata S a  Ь Ьа (М. crassicollis Sinz .) принадлежатъ верхнему 
(херсонскому) подъярусу. Такимъ обравомъ, мэотическiе дозннiевые пласты гораздо 
нов1;е среднесарматскихъ отложенiй Боготина. 

Позже ивсл1Jдованiл Т е й с с ей р е, М у ргочи ,  М р а в е к а  и др. подтвердили мои 
ввгллды на самостоятельность мэотическаго яруса въ Румынiи. 

Тамъ же п. с. вып. 92. 1914, стр. 103-108.-С. Ч а р н о ц к i И. Листы: С:м:оденскiИ и ИдьскiИ. Тамъ же, н. с. 
вып. 91. 1914, стр. 84-87.-П р о к  о и о в ъ . . Геодогическiл · изсдtдованiл между ЛбинекоИ и Геленджикомъ. 
И зв. ГeOJI. Ком. XXXII, .м:4, 1913, стр. 480. 

1) Предварите.чьный отчетъ о reoдor. поtздк·в въ Румыиiю лtтомъ 1893 r. 3ап. Имп. Акад. Наукъ. 
1894, т. I. 

�) Dreissensidac, стр. 481. И въ тоИ п въ друrоИ работt исидодонтовые пласты разсматриваютел 
какъ прибш1зительные эr,вива.ченrы рудныхъ иластовъ. Въ сравнительной таб.чичкt пластовъ въ "Dreissen
sidae", стр. 4!Ю верхвял граница псидодоuтовыхъ пластовъ проведена даже гораздо выше верхней гра
ницы рудныхъ пластовъ. Насколько это нравпльно смотри ниже. 

3) Etude sur les terrains tertiaires de Roumanie. Lille. 1897. 
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Что же касается вышележащихъ пластовъ Румынiи, стратиграфически, слtдовательно, 
запимающихъ то же положенiе, какъ и камышбурунекал свита, то Стефапеску  не мо
жетъ допустить, чтобы " о'rложЕпiл Румынiи съ Prosodacna (Гsilodon) были бы леван
т и н с к и м и "  и могли бы быть параялелизовапными съ п ал юд и н о в ы м и  п л астами  
Славонiи, такъ какъ посл'вдuiе не содержатъ вовсе кардидъ. Приеутствiе послtднихъ авторъ 
разсматриваетъ, " какъ критерiй длл г.л:ассификацiи " конгерiевыхъ и палюдиновыхъ пла
стовЪ " Румынiи " .  Ему кажется " логичнtе раздtлить эти румынскiе пласты на два 
яруса ", на пижаiй съ соленоватоводпой, главнымъ образомъ сложенной кардядами 
фауной, и на верхнiй съ прtсноводuой фауной, безъ кардидъ. Первал изъ фаунъ на
поминаетъ п о н т и ч е с тt у ю  фауну (конгерiевые пласты), онъ ее и причисллетъ къ п о л
т и ч е с к о м у  ярусу, палюдиноные же пласты безъ кардидъ къ л е в а н т и н с ко м у. 

Такого рода д'1шенiе было бы весьма удобно, если бъ по.�.об t �ые пласты встрtчал:ись 
только н·.;; Румынiи, однако конгерiевые и палюдинавые плаеты съ кардидами или безъ 
нихъ встр1>чаютсл также и въ другихъ С'l'ранахъ, гдi> п ромежутокъ времени, въ течепiе 
котораго жи3ншшыл ус.Jонiя, благопрiлтныл для процв''krанiя кардидъ, продол:жалсл не 
одинаково долго. Такъ въ внlt�ипсttай об:�аети собственно отложенiе пл:астовъ съ лимно
кардидами продол:жалось вп,1оть до начала четверrичнаго времени, а въ каспiйскомъ 
оно и сейчасъ происходи I'Ъ .  Не называть же намъ только поэтому и совремеплыл 
каспiйскiп отложепiл пон'J'ИЧI:'Ски�rи. Присутствiе кардидъ само по сеМ> представллетъ 
л:ишь фапiальпый пpи3tJartъ, а не стратиграфическiй. Равпымъ образомъ столь же не
опред1>ленно попнтiе о " левантипскихъ " отложенiлхъ 1). 

Можно поэтому только сказать , что въ Ру::tшнiи поелЪ отложенiл м э о т и ч ес каrо 
яруса сначала господствовала понтическая фацiл, или точнtе поптическiй типъ отло
�енiй, а ват'tМ'I· левантинсн:iй. Что " понтическiл " отложепiл Ру.мынiи не соотвtтствуютъ 
точно поптическимъ пл:ас'rамъ другихъ странъ, это ддл меня давно не представляетЪ 
сомнtпiя. 

Mнorie авторы (впервые К о б ал ч е с к у) ра3личили въ " понтическихъ " пластахъ 
Румынiи особый верхнiй горизонтъ, которому R о б а л ч е с к у  было дано паименованiе 
п с и л од о н т о в ы х ъ  пластовъ. С. С т е ф а п е с к у  указываетъ на неудобство этого названiл, 
во-пrрвыхъ, пот.ому, что имл Psilodon должно быть замtнено другимъ (Prosodacna), а 
во-вторыхъ, потому, что прозодакны въ Р умынiи встрtчаютсл во всtхъ горизонтахъ 
румынскихъ " понтическихъ (( пластовъ. 

Мы соглашаемсл съ авторомъ постол:ьку, поскольку подобныл падеонтол:огическiл 
названiл, какъ Аiактровые, конгерiевые, палюдивовые и др. пласты, не  сл:i>дуетъ выби
рать длл стратиграфическихЪ rоризонтовъ общаго значенiл. Длл локальныхъ образованiй 
однако такiл названiя допустимы, и названiе п с и лодо н т о в ы х ъ  пластовъ въ Румынiи 

1) См. Н. А н д р у с о в ъ. Сл !;ды налюдиновыхъ uластовъ въ Южной Рсссiн. ;3ан. Шевс1с общ. ест 
ХХ. l9U7. 
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можно было 6ы употреблять въ совершенпо опред-Бленпомъ смысл-Б; при этомъ насъ 
не должно приводить въ смущенiе то, что навванiе Гsilodmt попало въ число синони
мовъ. В·hдь , уu�Jтребллемъ же мы названiе (въ ТО}I Ъ  ЧlJcл·JJ и С т е ф а н е с к у) " палюдино
выхъ " , а не вивипаровыхъ пластовъ. 

Что же касаетсн подразд-Бленiй " понтичесt:ихъ " шrастовъ, то С а б б а  С т е ф а
п е с к у  кажутся вс-Б предложенныл схемы мало естественными. Также и мое д-Бленiе 
камышбурунекихЪ пластовъ на два отд-Блевiл (теперь лруса) Itажетсл ему мало обосно
ваннымЪ . Нахожденiе одинаковыхЪ видовъ въ валевцiеннезiевыхъ пластахъ и въ верх
немъ гориаонт·l> (т.-е.  въ рудныхъ пластахъ) съ одной стороны и между посл-Бдними и 
фа.1ёнами съ другой доказываетъ, по его мн-Бнiю, что существуетъ " непрерывность въ 
вертикалыrомъ направлепiи между обоими отд1>ленiнми " .  

Непрерывное развитiе фаунъ, конечно, очень затруднлетъ расчлененiе пластовъ, 

но не даетъ памъ никакого права отказаться отъ такового. Оно же не даетъ никакого 

права, " понтическiе пласты" Румынiи въ смысл:!> С т е ф а п е с к у  параллелиаовать съ 

" понти ческими " отложенiлми Австро-Венгрiи или " понти ческими пластами Камышбу
руна въ широкомъ смысл-Б слова" .  

Однако самъ С. С т е ф а п е с к у  даетъ подра3д1Jленiе " понтичесitаrо � яруса Румынiи 

на т р и  горизонта: 1) н и ж н i й--мергели съ Valenciennesia annulata, безъ вивипаръ: 
2) с р е д н i й -желтоватые, часто песчаные мергели съ Congeria rumana, Pгosodacna; 
Pontalmyr·a, Pltylicardium plamtm, Dreissensiл, Пreissensiomya, Vivipara acltatirшides и 

3) в е р х н i й-мергели и пески съ большимъ количествомЪ прозодакнъ и многими ви

дами вивипаръ, въ томъ числ1; Vivipara Ьifaтcinata etc. 1) .  
Въ  посл11днее времл поптическими и левантинскими пластами Румынiи м ного за

нимался Л. Т е й с с е й р е. Особенно для насъ важна его работа: " Ueber die maeotisclщ 
pontiscl1e uшl dacisehe Stнfe in den Subcarpateп der oestlichen Muпteпia" .  Въ первой 

части этой работы, которал до сихъ поръ · только и нон вилась, подъ заrлавiем·.ь :  "Ein
leiteшle B�шeгkuпgen uеЬег die Gliedeгung des Pliocaens шit besoпderer Beriicksichti
guпg der SubcarpatJ1eП dег ostlichen Мнпtепiа " , а.вторъ даетъ намъ новую схему посл-Б
мэотическихъ отложенiй Румынiи и излагаетъ свои принципы классификацiи этихъ 
посл-Бднихъ. 

Авторъ различаетъ три лруса: 

1 )  П о н т и ч ес к i й  лрусъ. 
2 )  Д а к i й с к i й  лрусъ и 
3) Л е в а н т и н ск iй  лрусъ. 

IIонтическiй ярусъ представллетъ н-Бсколько фацiй, а именно: 

1) Раньше л также дtлилъ румыпс1tiе �конгерiевые пласты" на три rорпаонта: 1) ншкнш, пред
ставллющiИ двt фацiп: вале1щiсннезiевые пласты п пласты ��ъ Psilodon Hebcгti, 2) средuifi-пласты Впл
кавештп, БотРнп, Верфуриле и 3) верхнi i!-пспло;щптовыР пласты. ото дi>ле11iе, какъ основанное на 
неыногочнсжшныхъ фактахъ, пмtло лишь временное зн<�очевiе. 
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а) С мi; m а н н у ю  фацiю, въ которой виды другихъ фацiй смiJmаны другъ съ дру
гомъ. Она отличается присутствiемъ Congcrict rhmnboidea и Congcria rtmnana. 

Ь) Пласты съ Dreissensia giЬЪа A n cl rus . ,  Cardium planurn I>e sJ1. и большими 
тупоребристыми кардидами; такимъ образомъ, эту фацiю можно сравнить съ фалёнами 
Камышбуру на. 

с) В а А е н цi е н н ез i е вал  ф ацi л-глинистые пласты съ валепцiеннезiлми и тонкими 
остроребристыми кардами (rлубоководна.н фацiн) .  

d) Пласты съ маленькими тупоребристыми кардодами изъ группы Ca1·d. novoros-
sicurn, соотвiJтствующiе фацiи одесскаго известннка. 

е) Прi;споводнал фацiл. 
f) Пласты .Кындешти (отчасти). 
Дакiйскiй лрусъ также подраздiJллетсл на нiJсколыю фацiй. Признапiе большаrо 

значен iл фацiи въ дi;ленiи румынскаго плiоцена представллетъ большую заслугу автора. 
Къ сожалiJнiю, онъ идетъ здi;сь слишкомъ далеко, до преувеличенiл. 

ПрослiJдимъ, въ самомъ дiJлt, нiJсколько ближе идеи автора. "Вообще, говоритъ 
онъ, отдiJленiл понтическихъ пластовъ различпыхъ авторовъ . . .  можно сравнивать между 
собою лишь въ исключительныхЪ случаяхъ " . Это обънснлетсл, само собою разумiJетсл, 
отчасти тiJмъ, что лвленiл распространенiн отдiJльныхъ видовъ даютъ часто лишь въ 
высшей степени обманчивое основапiе для различенiл узко понимаемыхЪ отдiJленiй 
пластовъ " . Самъ авторъ утверждаетъ, что среди отложенiй понтическаго яруса Румынiи, 
" заключающагосл длл него между мэотическимъ лрусомъ и псилодон1·овыми пластами , 
которые многими авторами еще вообще классифицируются, какъ понтическiе " , опъ не 
можетъ различать никакихъ стратиграфическихЪ горизонтовъ. Давал свою синоптиче
скую табличку пластовъ, авторъ замiJчаетъ, что " слiJдуетъ изб'l;гать употребительнаго 
въ наличной литератур'�;, болiJе ч1>мъ поспiJmнаго и вынужденнаго раздiJленiн пластовъ 
на хронологическiе горизонты уsкопонимаемые " и что такое раздiJленiе должно усту
пить мiJсто предварительному изученiю фацiй и ихъ взаимныхъ локальностратиграфи
ческихъ отношенiй " .  У станавливал эти принципы, авторъ находитъ, что н многокраг но 
грiJшилъ противъ в ихъ. Онъ говоритъ, что въ моих'iо " Rритическихъ 3ам11чанiлхъ " 
стремленiе видiJть а tout prix стратиграфическiе горизонты тамъ, гдi; по его " пони
манiю можно говорить только о локальныхъ правилахъ послi;довательности фацiаль
ныхъ отложенiй " . Онъ сравниваетъ это стремленiе съ " часто безцtльно узкимъ пони
манiемъ видовъ " . " Не подлежитъ никакому сомнi;нiю, говоритъ авторъ, что различiн 
во мнi;нiлхъ, которыл противодiJйствуютъ проведенiю, такъ сказать, достаточно надеж
ному пониманiю хронологическихЪ гориsон·rовъ , почти безъ исключенiл падаютъ въ 
рубрику преждевременныхЪ обобщенiй " . А далi;е онъ замiJчаетъ, что: " der Zweck 
unsercr Arbeit unter Anderem dahin zu prazisiren, die Unterschcidung von sе}н· eng 
gefassten str�ttigraphiscl1eп Horizoпteп , wie sie gerade von A n d r u s s o w  bisjetzt recltt o{t 
gейЬt юu·rde, auf eiJt pri:ncipell als richtig nachzuweisendes .Lv[uss einzuscltranken " .  
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ВС'в эти свлзаннын съ моимъ именемъ· замtчанiл припуждаютъ и :меня выставить 
съ своей стороны извtстныл принципiальныл соображенiл. 

По моему мнtнiю цtль с·гратиграфической reoлoriи, между прочимъ, доставить ма
терiалъ по  в о з м о ж н о с т и  полной исторiи земли. Задачей стратиграфа поэтому д о л  ж н о 
.нмнтьсл-сдtлать какъ можно больше естественныхЪ д ·вленiй въ серiи sемныхъ пла
стов'! . Гдt здtсь лежитъ " крайнiй предtлъ нашего знанiл " (Te i s sey re, р. 2 9 0), этого 
мы вовсе опредtлить не можемъ. Это зависитъ просто отъ количества хорошо изсл1>
дованныхъ и х о р о ш о  п о н н ты х ъ  фактовъ .  Къ этой цtли подходятъ , какъ извtстно ,  
путемъ точнаго изсл·вдовавiя многихъ докальныхъ профилей при одновременномЪ скру
пулезномЪ палеонтологическомЪ изслtдованiи различныхъ ископаемыхъ фаунъ. Это по
слtднее должно, какъ также замtчаетъ правильно Т е й с с е й р е, стремиться къ проел-Б� 
живанiю rенетическихъ рндовъ. Эrой же задачt на пути столтъ многiн препнтствiн , и 
прежде всего иsмtненiе фацiй, измtненiе физи:коrеоrрафическихъ усдовiй и :миграцiи. 
Если принить все это во вниманiе, то станетъ понлтнымъ, почему " зам·вчательнал 
попытка, сдtланнал Н е й м а й р о м ъ  и П а у л е мъ, примЪнить филiацiонныя отношевiн 
длл расчлен�нi.н соленоватоводныхъ и прtсноводныхъ отложенiй Славонiи. " до сихъ 
поръ " нашда 'j'акъ мало счастливыхъ подражателей " . Однако :какъ раsъ этотъ примtръ 
и можетъ показать ,  какъ важно для самаго вопроса о филiацiи-установленiе узко 
ограниченныхЪ стратиграфическихЪ горизонтовъ, и далtе, какъ неправильное опредt
ленiе стратиграфическаго горизонта векопаемаго можетъ повести къ ошибочнымъ sа
ключенiнмъ. 

Какъ иsв·Бстно Н с йм а й р ъ  включилъ въ генетическiй свой рндъ такiл формы, 
каr•ъ Vivi1юra balatonica N e u m . ,  Vivipara Sadleri P artsch . ,  Vivipara cyrtomaplюra 
Bгus. ,  поставивъ всt послtдвiн формы въ число потомковъ ниж.непалюдиновой Vivipara 
F'uclzsi. Между тtмъ позже ока�алось, что формы Rенеше и Фоньода происходлтъ изъ 
конгерiевыхъ пластовъ. 

Я собираю ужъ съ давнихъ поръ матерiалы длл генетической исторiи кардидъ во
сточно-европейскаrо неогена. Много собрано, много изслtдовано, но еще больше ожидаетъ 
изслtдованiл и особенно опубликованiн. Послtдвее движется медленно, отчасти по 
матерiальнымъ причинамъ, отчасти же отъ того, что многое еще нелепо, а также по
тому, что при обсужденiи генетическихъ отношенiй никогда нельзя быть достаточно 
осторожнымъ .  При такихъ изслtдованiлхъ нерtдко встрtчаютсл морфологическiе рнды 
развитiн; чтобы однако придать этимъ рядамъ историческое значенiе, т.-е. чтобы узнать, 
какой изъ членовъ этого рлда самый древвiй (самый примитивный), необходимо знать 
точное стратиграфическое м·всто . каждаго изъ звеньевъ ряда, другими словами прихо
дишь къ необходимости р а з л и ч а т ь  по  в о з м ож н о с т и  б о л ь ш е  у з к о  о г р а ни ч е н
н ы х ъ  с тратиграфи ческихЪ  г о р и з о н т о въ .  

Что при этомъ в сегда  и в сегда  нужно имtть въ виду иsмtневiе фацiй, это само 
собою понятно, и л не изъ послtднихъ rеологовъ, среди тilхъ, которые посвлщаютъ 
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иsсл·!Jдованiю фацiй особое вниманiе (смотри мои работы относительно чокракскаго иsве
стнлка, керченскаго сармата и др.) .  Да и длл Румынiи н,  кажется, былъ первымъ,.. 
указавшимъ на существованiе въ нижнемъ понт:t по r�райпей м1>р·I; двухъ фацiй, и 
покаsалъ, такимъ образомъ, путь, по' которому Те  й с с ей  р е  идетъ да.1Ьше, но не совс1>мъ 
правильно. 

Долгъ геолога не исчерпываетсл однаrю тtмъ, чтобъ у стаповить два или бол1>е 
рядомъ стонщiе фацiально раsличные одновременные въ общемъ ко11шлекса пластовъ . 
Онъ долженъ стремиться въ каждой " фацiи " различить тонкiн подразд1>ле, , iа, котарыл 
и помогутъ ему не только уленить филiацiю видовъ , но и просл1>дить во вс·Ьхъ подроб
ностяхЪ исторiю земли. Стоитъ только вспомнить по это:Уу поводу граrJтолитовую фацiю 
силура, и зоны, на которыл д1>литсл юра и мtлъ. 

Естественно, что при стратиграфическихЪ иsсл1>дованiлхъ картина лвллетсл сначала 
очень обобщенной; сначала раsличаютъ лишь гр убыл но;�разд·J:.девiл , во позже с rано
вятсл видными все бол·!Jе и болtе дроб:шн подраздtденiR и необходимо бываетъ р1>шить, 
являютел ли эти подраsд1>ленiн локальными или же им i,ютъ болtс общiй характеръ . 

Мы вид1>ли раньше И3Ъ иsложенiя и сторiи изс.тr'.I:;дованiн понтическихъ отложенiй 
.Керчи, что мн·!J сначала вc·JJ отложенiн выше мэотическаго яруса казались п о п т и че
с к и м и  въ смысл1> австрiйскихъ l'еО.'!Оговъ; позже н выдtлилъ отсюда рудные пласты, 
оставивъ въ " понтическомъ ярус1> '' всt отложевiн между рудными и мэотическими 
совершенно такъ же, какъ это д1>лаетъ теперь Т е й с с е й р е  въ Румынiи, считал sa понтъ 
все, что лежитъ между отлиqаемымъ имъ даr.iйскимъ и мэотическимъ ярусомъ. Въ пони
маемыхЪ такимъ образомъ понтическихъ пластахъ я раз.тrичалъ всего только два фацiн 
и объясннлъ все раsнообравiе профилей Керченскаrо полуострова просто перемежае
мастью отложенiй фацiально различныхъ, но фауннетически одновремеппыхъ. Однако 
дальн1>йшее иsученiе фацiи фалёновъ покаsало мв1>, что при возвращенiи этой фацiи 
въ восходящемЪ ряду пластовъ фауна каждаrо все болtе и болtе новаго гори
sонта представляетЪ такiн различiн , котарыл указываютЪ на п о ст е п е н н о  е раsвитiе 
путемъ филiацiи фауны этой фацiи. Это покавала мн1> также, что горизонты Камыш
буруна представляютЪ б()л1>е ч1>мъ локальное значенiе. 

Н т·вмъ не менtе не осмtлилсл утверждать, что тt ж е  с а м ы е  г о р и з о н т ы  суще
ствуютЪ и въ Румынiи, и толыtо зам'l>тилъ, обративши вниманiе на сходство между 
различ fтыми " фацiнми и горшюптами"  керченско-таманскихъ и румынскихъ понтиче
скихъ пластовъ (см. " Критическiн замtчанiл " ,  стр. 1 5  7), что необходимо еще устано
вить, наскольк:� стvатигрпфическал послtдовательноеть (въ обJшхъ областнхъ) согласуется 
въ обtихъ областяхъ. 

Такимъ образомъ я не заслуживаю упрека въ неосторожномъ и ноеп1>шпомъ образ·!J 
д1>йствiй. Л лишь поставилЪ проблему.  которую необходимо еще испытать .  

Л. Т е й с с е й р е  вполнt правъ, когда овъ Г()RОритъ, что " спецiальные вопроеы. вы-
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текающiе изъ этихъ принципiальныхъ различiй во взгллдах·ь . . .  будутъ исчерпаны только 
будущими изсл11дованiнми лимнокардiевыхъ пластовъ Румынiи " . 

Весьма возможно, что об11щаннан спецiальнан часть труда Т е й с с е й р е, до сихъ 
поръ еще не понвившансл, дастъ доказательства правильиости даваемой имъ схемы, 
по пока посл11дпал остается точно также теоретическимЪ обобщепiемъ, которое либо 
надо приплть па  в 11 р у, либо держать подъ сомн11нiемъ· 

Однако факты, изв11стные до сихъ поръ, gисколько не противор11чатъ предполо
женiю, что и въ Румынiи мы им11емъ не просто см11сь раз.'Iичны хъ устаповлевныхъ 
Тейссей р е  фацiй, а точно также, какъ въ Россiи, радъ поСJУвдовательныхъ горизонтовъ, 
что во вснкомъ случаt зд11сь по меньшей м11р·:В можно найти оба предлагаемыхЪ нами 
горизонта: повороссiйскiй и босфорскiй, или соотв·Ьтствующiн имъ образованiл. 

Въ вснко�ъ сдучаt присутствiе въ Румынiи эквивалептовъ одесскаго известняка 
вн11 сомн11нiл; одесская же фауна занимаетъ въ Россiи вполнt опред11ленное положенiе въ 
низахъ понтическаго лруса·-это подтверждается, между прочимъ, и моими изсл11дова
нiнми въ Шемахинскомъ у11зд11 (см. ниже). Мы им11емъ поэтому оспованiе думать, что 
" фацiн d " Т е й с с е р е  не только соотв11тствуетъ " фацiи одессr�аго известнлка" , по прлмо 
соотв11тствуетъ и стратиграфически посл11днему. 

Тей с с е й р е  ошибаетсл, предполагал, что на эту " фацiю 111 до него не было обра
щено вниманiн. Уже въ моемъ " ПредварительномЪ отчетt о по11здк11 въ Румынiю въ 
1 8 9 3  г. " л упомнпудъ о пахожденiи у Берки 1) песковъ и песчаниковЪ съ фауной, 
напоминающей одесскую. 

Позже М у п т е а п у-Му р го ч и  пашедъ у Слатiоара (Одьтенiл 2) годубыл глины, 
фауну которыхъ н изслtдовалъ и нашел'f, что она весьма папоминаетъ фауну одесской 
голубой гдины (въ основанiи одесскаго известннка). Тутъ мы находимъ: Dreissensia te
nuissima S i n z. PYosodacna littoralis B arb. , Didacna placida S a b b a? · (cf. novorossica) , 
Hy(lrobia novorossica S i nz . , Pyrgula Sinzovi Andrus. ,  Lim1zocardiшm cf. oclиtophorum 
(aff. subodessae S i nz.), Vivipara sp. (гладкан). Къ сожад11нiю, н убtдилсл, пос11тивъ 
вм11ст11 съ Мунтеану-Мургочи uбнаженiе глинъ у Слатiоары ,  что зд11сь невозможно 
установить стратиграфическое отпошенiе этихъ глинъ къ другимъ пластамъ. 

Неподалеку отсюда близъ кдассической м11стности Rучешти, откуда Ф о н т а н ь  спи
салъ свои румынскiе виды, въ томъ же ущель11 (Богданеmти), въ стратиграфическомЪ 
уровн11, отд11лепномъ многими деснтками футъ отъ того, изъ котораго происходлтъ эти 
виды, н наблюдадъ тонкослоистые сд:Юдистые песчаники съ медкорослой , тонкоствор
чатой фа�ной одесскаго типа. 

Тейссей ре  считаетъ характерными длл своей фацiи d сл11дующiе виды: Dreis
sensia simplex B arb., graecata F o n t. ,  Limnocardium nobile S abba, Cardium novoros-

1) Бодtе nодробное оппсан iе фауны румынсюrхъ мtстонахождснifi л отлагаю до другого времени. 
') M u n t e a n u-M u r g o ci. Tertiarul uin Oltcnia. Anuarul lnstitutului geologic Rom:lniei. Vol . I, fasc. 1 .  

1907. Eucaresti, р. 88-90. 

ТРУды Гко.1. Ком., Нов. СЕР., вьш. 110. 24 
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sicum B arb. ,  Monodacna simplex Barb. ,  Stylodacna rurnana Pont. ,  Sturi СоЬ. ,  steno

pleura Sa Ь Ьа, Lithoglyphus lveurnayri Sinz. ,  Viviparlt Eucltsi N e um.,  JJielanopsis 

Alutensis S а Ь Ь а .  
По прежнимъ работамъ Т е й с с е й р е  пласты съ такой фауной, въ которыхъ, въ 

самомъ д1;л1;, лево выступаетъ типъ одесскаго известннка, составллютъ нижнiе горизонты 
румынскихъ понтическихъ пластовъ. Также и нов1Jйшал синоптическан таблица Тейс
с е й р е  отд1;ллетъ другъ отъ друга фацiи, " которыл преобладаютЪ въ нижней части 
понтическаго яруса отъ такихъ, которыл преобладаютъ въ его верхней части " .  
Только, къ сожал1;нiю, таблица эта построена такимъ образомъ, что нельзя сказать, 
какiл именно фацiи, по мн1;нiю автора, встр1Jчаютсл преимущественно въ нижней, и 

какiн преимущественно въ верхней части 1\руса. Въ н'вмецкой синоптичесi�ой таблицt 
графа поптическаго яруса расположена на верхней сторонt, а фацiл одесскаго изве
стняка пом1;щена въ нижней части графы; въ румынской же наоборотъ: поптическiй 
лрусъ пом1;щенъ ниже. 

Что касается фацiи Ь (съ Dreissensia gibba A n dr us . ,  Cardium plaп,um Л e sh . ,  
съ большими тупоребристыми кардядами изъ группы С .  (М.) subedentulum поv. f. , eden

�ulum D e s h . ), то, по всей в1Jролтности, ел пласты занимаютъ бол1;е высокое положенiе 
среди понтическихъ пластовъ Румывiи. Т е й с с е й р е  сраввиваетъ ее съ фалёнами Камыш
буруна, которые, какъ мы зпаемъ теперь, и въ камЫшбурувекомЪ профил1; занимаютъ 
бол1;е высокое положевiе. Нужно однако вообще зам1Jтить, что въ Румынiи трудно 
ожидать полвленi.н фацiи фалёновъ въ чистомъ вид1;, въ виду преобладающаго песчано
г.нинистаго развитiл пластовъ, тогда какъ керченскiе фалёны представллютъ нер1Jдко 
чистые ракушники, весьма бtдные глиною и п�скомъ. Во вслкомъ случа1; въ пользу 
сопоставленiл гоноритъ нахожденiе въ Румынiи такихъ формъ , какъ Drcisse11,sia rostri 

formis vаг. vulgaris, Dreissensiornya aperta D c s h. , Phyllicardium planum D e sl t . ,  Didacna 

cf. sulcatina D esh . ,  Stylodacna se1nisulcata R ou s s . , Cardiюn Steindnclmeri B г u s. ,  Pla

giodacna carinata D esh. Lirnnocardium squamulosurn D e sh . ,  Pontalп�yra paucicostata 
D esh . (сохраняю терми по:югiю автора). Н'tсколько странно упоминанiе такихъ формъ, 
какъ Dreissensia gibba Andгus . ,  decipiens К. Мау. Cardium edentulurn Desh . ,  Cardium 
(М.) Casecae Andru s . ,  изъ RОторыхъ первые три вида свпйственны на Rерченскомъ 
полуостров'�; руднымъ пластамъ, а четвертый пластамъ Чауды. В прочемъ, надо отм1;. 
тить, что въ самыхъ верхнихъ горизонтахЪ валенцiеннезiевыхъ пластовъ Rерчи и Тsмани 
встр1Jчаютсл очень выпуклыл дрейссенсiи, напоминающiл Dтeiss. rostriformis vю·. gibba. 
Типичеrкiй Cardium (Pteradamza n. g.) edentulum D e s l1. однако представллетъ одпу 
изъ характерныхЪ формъ киммерiйскихъ рудвыхъ пластовъ. 

В а л е н цi е н н е з i е вая  фацiл Румынiи подобно керченско-таманской, съ которой она, 
Rакъ н и самъ уб1Jдилсл во время моихъ экскурсiй въ Румынiи, петрографичесRи и 
палеонтологически тождественна, отличается присутствiемъ валенцiсннезiй вм'Jзст1; съ 
" остроребристыми кардидами, близкими къ Cardium Lenzi R .  Н о е rn . , Abicbl Н. 
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Hoern. , syrm�ense R. Hoern .  " .  По моимъ наблюденi.нмъ, въ Румынiи встрtчаютс.н въ 
валенцiеннезiевыхъ глинахъ нtкоторые виды, чуждые Керчи и Тамани; во вслкомъ 
случаt и въ Румывiи, повидимому, эта фацiл тлветсл черезъ весь ярусъ. 

С м t ш а н ная  фацiя Т е й с с е й р е  (а) въ нtкоторыхъ отношенiнхъ напомиваетъ наши 
пласты съ Congeria subrhomboidea Andrus. Это прежде всего выражается въ присут
ствiи видовъ группы Congeria rlUJmboidea М. Hoe rn .  (Cong. 

-
rhomboidea М. H o ern . ,  

aquilinл Sabba, rumana S a bba - послtдняя весьма близка къ  нашей Congeria sub
rhomboidea Andrus.). Далtе мы видимъ 3д1Jсь на ряду съ Valenciennesia виды " одес
ской фацiн " ( " PQntalmyra" n01юrossica В а r Ь. и Limшocardium nobile S а Ь Ь а) и только 
такiе виды " фалённой " фацiи, которые и по обt стороны Керченскаго пролива встрt
чаются въэтомъ горизою1; (Lirnnocardium squamulosш;n D esh. ,  PhyllicardiumplanumDesh.) .  
Еще болtе эти отложенiя напоминаютЪ отложенiл съ Congeria suЬrlюrnboidea бассейна 
Галивги, которыя завимаютъ здtсь визы повтическаго яруса. Н однако не рtшаюсь 
утверждать, что " смtшанвая фацiл" Т е й с с е й р е  принадлежитъ также къ тому же гео
логическому горизонту. Окончательное мнtнiе объ этомъ можно будетъ составить себt 
только по опубликовавiи детальвыхъ профилей и послt обработки фауны румынскаго 
повта. Особенно интересно будетъ вылепить, существуетЪ лИ какое-либо вертикальное 
распредtлевiе видовъ группы Congeria suЬrhomboidea М. H o e rn. Мы, вtдь, не знаемъ, 
встрtчаютсл ли эти виды всt вмtст'.fз или же въ извtствой послtдоватедьности. Какое 
значенiе Э'l'О можетъ имtть, указано мною въ " Критическихъ замtчанiлхъ о русскомъ 
неогенt " ,  стр. 1 5 5 и 1 5  7. Мы вернемен къ этому ниже. 

Л не останавливаюсь долtе на понтическихъ отложенiлхъ Румывiи, надtлсь сд·Б
лать еще вtсколько замtчанiй о нихъ въ другомъ мtстt. 

Во вслкомъ случаt даже въ томъ суженномъ значенiи, которое придается термину 
" понтическiй ярусъ " Т ей с с е й р е  по сравневiю съ С. С т е ф а в е ску ,  онъ значительно 
превышаетъ объемъ " одесскаго извествлка " собственно, приближансь въ этомъ отно
шевiи къ тому понимавiю " понтическаго " яруса, какое прядаю ему н .  Мы однако 
пока лишены возможности утверждать положительно, что демаркацiовнал ливiл между 
понтическимъ и дакiйскимъ арусами Румынiи точно соотвtтствуетъ таковой же между 
повтическимъ и киммерiйскимъ ярусами Керчи и Тамани. Мы поговоримъ объ этомъ 
еще разъ, когда будемъ заниматься болtе новыми, чtмъ " понтъ " ,  отложенiнми попто
каспiйской области. 

Область, тщательное изученiе которой позволитъ до извtстпой степени вылсвить 
взаимоотношенiн понтическихъ пластовъ Румынiи и Керчи съ Таманью-это Абхазiл. 
Объ этой области до сихъ поръ писали: В. В е б е ръ,  Г. М и х а й л о вск iй, R. С t п и н 
скiй. Михайловск iй  1) н а  основавiи матерiаловъ, добытыхъ В е б е р ом ъ, впервые 

1) В. В е б е р ъ. 3амtтка о мtсторожденiи камеинаго угля близъ м.  Очемчири. Мат. ДJIH reoJI. Кавк., 
кн. 3. 1902 r. О н ъ  ж е. Геологичсскiа изслtдованiн части Сухумеюно округа въ 1900 r.; тамъ же, кв. 5.  
1903. Г .  М и х аii л о в с кi й. Ilлiоценъ нtкоторыхъ �I'встностс!J заuа,цнаrо 3акавказья. 3ап. Ими. Русскаго 
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констатировалЪ 3д1>сь присутствiе повтическихъ пластовъ, въ общемъ сходныхъ съ 
керчевско-таманскими.  По3же онъ и лично пос1>тилъ Абха3iю, но, къ сожал1>нiю , не 
опубликовалъ о своей по1>3дк1> ничего, кром1> коротенькаго отчета. Почти одновре
менно съ М и х а й л о в с к и м Ъ  въ Абха3iи былъ R. С 'h н и н ск iй ,  опубликовавшiй рндъ 
интересныхъ новыхъ ваблюдепiй. Въ 1 908 г. и мн1> самому удалось побывать на 
Гали3г1> и Мокв1>. О моей б1>г л ой экскурсiи н опубликовалъ лишь весьма краткiл и 
неполнын 3ам1>тки. Опубликованныл до сихъ поръ св1>д1>нiн по3вол.аютъ 3аitлючить о 
присутствiи въ бассейнахъ Гали3ги и Мокви верхнемэотическихъ отложенiй, вполн1> 
СХОДНЫХЪ СЪ керченскими. Выше ИХЪ сл1>дуютъ большею частью глинистын и глинисто
песчанын понтическiн отложенiн. Сколько-нибудь 3начительныхъ раковинныхЪ скопленiй, 
напоминающихъ керчевскiе фалёны, не им1>етсн. Rъ со.жал1>нiю, понтическiл отло.женiл 
Гали3ги и Мокви представлнютъ ра3рО3неннын обваженiн, нер1>дко, правда, весьма 
3Начительнын, которыл не по3волнютъ (насколько мн'в И3в1>стно и3ъ собствевныхъ ва
блюденiй и .и3ъ литературы) ни наблюдать прямо 3алегавiе понтическихъ пластовъ на 
мэотическихъ, ни  установить полной посл1>довательности гори3онтовъ . 

Во вснкомъ случа1> мы встр1>чаемъ въ этой области в а .1 е н ц i е н н е 3 i е в ую  ф а цiю 
:иъ чистомъ вид1>. У Беслахубы по Гали3г1>, гд1> валевцiенне3iевын глины ваблюдались 
вс1>ми пос1>щавшими эту м1>стность, въ нихъ найдены превосходно сохранившiеся Para
dacna AЬichi R .  H oern . ,  Limnocardiи1n subsyrmiense R .  Н о е r в. , Valenciennesia annu
lata, Dreissensia rostriformis D esh.  С 1> н и н с:кiй описалъ отсюда также Didacna verru
cosicostata, форму, неи3в1>стную И3Ъ Керчи, но бли3кую къ Didacna incerta D esh. var. 

fragilis И3Ъ камышбурунекихЪ песчаниковъ съ Paradacna Abichi (IV). Весьма 3начи
тельное ра3витiе пред.ставляютъ въ бассейн1> Гали3ги отложенiн съ Congeria subrhom
boidea, присутствiе которыхъ было констатировано впервые Г. М и х а й л о в скимЪ ,  и 
3ат1>мъ R. С 1> н и н с к и м ъ. Было бы однако посп1>шно утверждать, что эти пласты 
соотв1>тствуютъ какъ-ра3ъ гори3онту III Керчи и Тамани .  Скор1>е всего, что они пред
ставлнютъ эквивалентъ всей нижней части камышбурунскаго профиля . Конечно, бол1>е 
ТОЧНО ВОПрОСЪ ЭТОТЪ МОЖНО буде'fЪ ВЫЛСВИТЬ ТОЛЬКО ВЪ будущемЪ. Въ СВН3И СЪ ЭТИМЪ, 
конечно, стоитъ и большое ра3нообра3iе фауны пластовъ этого рода въ бассейн1> Гали3rи. 

Н1>сколько с1>верн1>е Беслахубы н наблюдалъ среди глинъ съ Paraducna AЫchii 
R .  H o ern .  прослой песка въ голубоватыхъ глинахъ съ Congeria subrh01nboidea Andrus . ,  

Phyllicardium planum D esh. ,  Limnocardium subsquamulosum A в dru s. 1 ) ,  Didacna cf. 
sulcatina D esh.  и н1>которыми другими формами.  Подъ нихъ уходнтъ, наклоняясь къ 
югу, плотныл весловетын глины съ тою же конгерiей, къ ко1·орой прибамлетел не
большой новый видъ конгерiи ( Cong. galisgensis nov. sp.), найденный мною также въ 
матерiал1> И3Ъ буровой схважины села Медв1>жьнго (Ставропольской губ.) вм1>ст1> съ 

Минерадоr·. общ. т. XL, вып. 1 .  1 902. - Отчетъ о uо1оздкt 1903 r. Проток. того же общ. т. XLII, вып. 1 .  
1904. It. С ·t н п н с к i И. Новыл дапныа о неО!'еuо выхъ пластахъ югозап. 3акавказьJJ. Труды ЮрьеВ('It. общ. 

естеств. XVI. 1905. 
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типичной одесской фауной. Rpoмi> того , зд·Бсь были мною найдены еще: Dreissensia 
anisoconcha Andrus . ,  aff. angusta (очень маленькiй видъ), ц!;лый рндъ видовъ ивъ группы 
Dr. ritnesticnsis li'o n t. (Driessensia meissarensis A n d r u s. ,  areata S en. ,  subrimestiensis 
nov. sp. ,  escarina nov. sp.) Phyllicardium рlапшт D e sh . ,  Linmocardium, subsqumnulosum 
A n drus . ,  Didacna incerta var. fragilis Andrus. ,  Prosodacna 2 sp. ,  Neritina 4 sp. ,  
ZagraЬica? sp. 

Такимъ образомъ, въ общемъ фауна этихъ пластовъ указываетъ на нижнiе гори
зонты камщuбурунскаrо профилл. На это указываетъ также присутствiе у Паквеши 
(по ко.1л. К . .  Сi> н и н с ка г о) мелкихъ Dreissensia simplex Ba rb. 

Мв-Б, къ сожалi>нiю, не  удалось посtтить другихъ пунктовъ, описанныхЪ М и х ай
лов скимъ  и С i> н и н с к и м ъ  по р . Гализгi> и ел притокамъ и составить себi> само
стонтельное представленiе о соотвi>тственныхъ обнажевiлхъ. Насколько можно судить 
по литературвымъ даннымъ и замtткамъ, сдi>ланнымъ по ко.тлекцiлмъ К. С t н и н ск а г о  
можно видi>ть ,  что здi>сь часто развиты пласты, въ общемъ сходные съ пластами съ 
Congcria subrhomboidea, но безъ этой раковины. М их а й л о в с кi й  .описываетъ эту фацiю 
изъ обнаженiн въ 1 2  верстахъ отъ мор н по Гализгt, у мельницы, а Ci>  н и н с к i й  
изъ Губи (Ишкетъ), Ткварчели, Еачира, Тхины. Ивъ синевато-с·tрыхъ глинъ этихъ 
пунктовъ авторы приводлтъ слi>дующiе виды: 

S.  Congeria subcarinata D e s h. 
S.  " sp. 
S. Dreissensia rostriformis D e s l1. 
м. 
м.  
м. 
м .  
8. 

S. М. 
s 

" 

" 

" 

" 

cf. anisoconcha Andrus. 
Rimestiensis F оn t. 

Stefanescui? Pont .  1) 
simplex B arb.  

" cf. angusta R o u s s. 
Гhyllicardium planum D e sh. 
llfonodacna cf. subdentttta D esh .  

S .  Didacna planicostata D esh.  
S. М. Plagiodacna carinata Desh.  
S.  М. Prosodacna semisulcata R ous s. 
м. 
м. 
s.  

Prosodacna stenoplf:ura S а Ь Ь а. 
Litnnocaтdium secans F u c l1s .  2) 

" cf. noЬitle Sa Ь Ьа. 
S. " squamulosum D e s l1. 
S. М.  Melanopsis Esperi F е r. 

1) А не A n d r u s. ,  rtакъ пишетъ М и х а й л о в с к i й. 
2) См. объ этомъ видt ниже. 

G. 
Tq. 
G. Tq. Tch. В .  
Ga. 
Ga. 
Ga. 
Ga. 
в. 
G. В.  Tq. Ga. 
G. В. Tq. 

G. Tq. 
G. В. Tcll. 
G. В. Tq. 
Ga. 
Ga. 
G. 
Tch. 
G. Ga? 
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м .  Melanopsi8 cf. callosa В r а u n. Ga . 
s. " Sandbergeri N е u m. G. 
s. " cf. pygmaea Гartsch .  е .  
s .  " acicularis F.e1'. G. В.  
s.  " decollata S t o l. G. в. Tq. 
s. Lyrcaea slavonica N e u m. ({. 
�. " cf. onusta Sabba .  G .  
s .  Vivipara achatirtoides D е s l1 . (1 , 
М. Zagrabica reticulata Sabba  На. 
S . M.  Neritina sp. в. Tq. Tch . Ga. 

[Въ этомъ спискt буквы, поставленныл спереди, обозначаютъ авторовъ (S-Ct н и н
ск iй ,  М-М и х а й л о в скi�) ,  а сзади--мtстности (G-Губи, В-Багиръ, Тq -Ткварчели, 
Тсh-Тхина, Gа-Гализrа въ 1 7  в. отъ моря)]. 

Нtкоторыл изъ этихъ опредtленiй лишь приблизительныл;  въ особенности это 
касается меланопсидъ. Я: позволю привести себt нtкоторыл замtчанiн, сдtланны.я мною 
по коллекцiлмъ Сt н и н с ка го, пока послtднiл находились еще въ ГеологическомЪ Ка
бинетt Университета Св. Владимiра. 

Г у б и  (Иmкетъ). 3д1зсь мною отмtчены: Congeria subcarinata De sh., Dreissensia 
subrimestiensis, Unio sp . (гладкiй видъ съ рлдомъ мелкихъ шипиковъ по килевой линiи 
близъ носиковъ) , Carcliurn Steindackлeri Bгus. ,  Plagiodacna cf. carinata Л e s l1 . ,  Limno
cardium pseudosecans nov. sp. 1), Didacna abcl2asica nov. sp. Prosodacna pтosocblasta 
nov. sp. 2), Pros. Seninskii no v. sp. Dreissensia subrimestiensis nov. sp . ,  ZagraЬim sp., 

Vivipara ac7�atinoides D e sh .  Такимъ образомъ, въ этой фаунt мы находимъ нtкоторые 
виды, указывающiе скорtе на ниж.нiе горизонты (Didacna incerta val'. fragilis, Гlagio
dacna cf. carinata, очень сходпал съ одной формой изъ с убромбоиднаго горизонта Керчи 
и Тамани). Однако на рлду съ такими видами вс·rрtчается цtлый рядъ своеобразныхъ 
формъ (нtсколько новыхъ видовъ, н·tсколько видовъ рода Melanopsis) . 

Т к в а р ч е л и .  Фауна состоитъ изъ мелкорос.Jiыхъ формъ: Dreissensia simplex В а гЬ . , 
cf. angusta (очень маленькiй видъ), cf. Rimestiensis F on t . ,  Pltyllicarcliщn planum Desh. , 
Limnocardium cf. scabriusculum 1<-. uc hs . ,  cf. suЬsyrmiense A п d гu s. ,  дв1з-три очень ма
ленькiл Didacna съ шиповатыми ребрами и болtе или мен'!;е килеватыми раковинами,  
Limnocardium noblle Sabba, Prosoriacna cf. littoralis Bal' ·b. ,  Pr. subrumana n.  sp. ,  
Melar2opsis cf. Esperi F e r., Lyrcaea aff. cylindrica St ol. ,  Litlю,glyp7шs sp. , Bythinia sp. 
Planorbis 2 sp., Hydrobia sp. ,  Pyrgula cf. Ьicincta Lон. 

Б а ч и р ъ-Тквар ч е л и. 3д1згь въ коллекцiи С t н и н с'kаго  н виtст.В съ Congeria 
subcarinata D e s l1 .  замtтилъ также Didacna incerta var. fragilis, Phyllicardium planurrt D e s h. 

1) Limnocardium secans M i k h. non F uc l1s.  
2) Съ сильны:мъ nередни:мъ (nеда.Jiьнымъ) 3iлнiе:мъ. 



АпШЕРовсюй ЯРУСЪ. 1 9 1  

Г. М о к в и, ниже Моквинскаго монастыри. Обнаженiе это, открытое В е б е р о м ъ  
и описанное М и х ай л о в с к и м Ъ  и С 1> н и нс к и м ъ, находител п о  В е б е р у  " въ 2 вер
стахъ ниже знамени.таго Моквинскаго монастыря и въ 3 5 0  саж. отъ впаденiя въ Мокву 
р. Дуаба " . Зд·Бсь р1>ка подмываеtъ высокое обнажепiе с1>рыхъ слюдистыхъ мергелей, 
почти горизонтально залегающихЪ и лишь слабо падающихъ къ S, переполненныхъ 
отлично сохранившимиен раковинами " . Эти раковивы были опред1>лены Г. М и х а й л о в· 
с к и м ъ ,  который приводитъ отсюда 1) сл1>дующiл формы:  

Prosodacna macrodon D e s h. (typica), rumanlt S a b b a  non JT o nt. ,  Om·di·urn littorale 
E i c l1 w. var. rostrata S in z. , Prosodacna stenoplcura S a b ba,  Cardium (Phyllicardium) 
plшunn, sp. (съ рtдкими ребрами) sp. (съ многочисленными ребрами), Dreissensia sp. ,  
Rinu',r;ti('nsis ? Р опt . , Melanopsis Esperi F' e r.? ,  Lithoglypl�us acutus СоЬ . ,  Valenciennesict 
annulata? R o u s s. 

Авторъ отт·Бнлетъ присутствiе тождественныхЪ съ кАрченекими Cardium macr-odon 

D e s h. и Phyllicardiurn planum. Валенцiепнезiл, по мн1>пiю его, " кажется " , тождественпа 
съ формою изъ глинъ съ Cardium .AЬichi. Можно поэтому думать , заключаетъ онъ, что 
глины Мокви представлнютъ отложенiл , апалогичнын валенцiеннезiевымъ пластамъ Rер
ченскаго полуострова (Чонгелека). Однако, по его же указанiлмъ, тутъ же встр1>чаютсн 
и н·:.Вкоторыл формы, " свойственныл плiоцену Одессы и Румынiи" . Таковы формы, 
опредtлнемыя имъ каr.ъ О. littorale var. rostrata Siп z.?, характерная для одесскаго 
горизонта, и румынскiя Prosodacna rumana S а Ь Ь а, stenopleura S а Ь Ь а, Dreissensia 
Rirnrsti('nsiв и Lithoglyplъus acutus. 

То же обнаженiе было изучено и С 1> н и н с к и м ъ  2), который описываетъ его сл1>
дующимъ образомъ: 

Подъ конгломератами, образующими верхъ обрыва, лежатъ: 
" 2) синевато-с1>рыл глины до 3 саж. толщины " съ Limnocard·iurn subsquamulosun� 

А n d r u s. ,  Monodacna cf. S?tbdentata D e s h . ,  Phyllicardium planum D es h . ,  Prosodacnct 

smnisulcata R o u s s . ,  Sturi С оЬ . ,  rumana Foп t. ,  Dreissensia rostr·iformis D e s h . ,  cf. 
mц;usta R o u s s . ,  Melanopsis acicularis F er. ,  decollata S t o l. ,  sp., Unio sp. 

3) · Ниже " залегаетъ синевато-сtрый глинистый мергель не менtе полутора сажени 
толщины" , въ которомъ были констатированы: Limnocardium squamulosum D e s h. ,  Car
diunt .AЫcki R. Horn. ,  Didacna verrucosicostata nov. sp. ,  Dreisensia rostri{or1nis D e sh. ,  

Valenciennesia annulata. 
" 4) Ниже стелетел синевато-с1>рал глина" въ 2-21/2 саж. мощностью, съ Plagio

daf'na шrinata D e sh. , Proвodacna semisulcata R o u s s . ,  rumana F' o nt. ,  Dreissensia cf. 
angusta ll o u s. ,  Lyrcaea slavonica N e u m. ,  J!Ielanopsis acicularis F e r., Vivipara cf. acha
tinoides D e sh. ,  Unio sp. 

1) Плiоценъ зал. Закавказья, стр. 146. 
2) Новыл данныл и т. д., стр. 33. 
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Это описанiе показываетъ, что здf>сь меж.ду двумл отложевiнми съ нf>сколько свое
образной фауной залегаетъ дf>йствительно толща глины, фацiально вполнf> сходной съ 
валенцiеннезiевыми глинами Беслахубы и береговъ Керченскаго пролива. Мы одвак.о 
уже знаемъ , что фацiл съ ГaYadacna AЪichi R. Н о е rп . прот.нгиваетсл почти неизмtнно 
черезъ всю толщу понтическаго лруса .Керчи и Тамани, и поэтому намъ остаетсл еще 
рtшить вопросъ о томъ, какому именно горизонту понтическаго лруса принадлежатЪ 
отложенiл , подстилающiл и покрывающiл глины съ Ршгаdаспа AЬicki. 

JI осмотрf>лъ моквипское обнаженiе въ 1 908 г. и записалъ здf>сь слtдующiй 
профиль (снизу вверхъ): 

1 .  Голубал глина съ маленькими 
Prosodacna и 
H.iJdrobia? aff. Eugeniae N eu m. 

2 . Валенцiенвезiевыл глины съ 
Valmzciennesia sp. 
Pмadacna AЬickii R. Н о е r п. 
Linznocarclium squa1nulosum D esh.  var. mznor m. 

" noЬile S ab b a  
Dreissensia anisoconcha Andrпs. 

3 .  Песчаныя линзы съ раковинами: 
Dreissens i а anisoconcl�a А п d г u s. 
Didacna paucicostata D es h. fragm. 

" subdepressa A n d rus .  
Гrosorlacna cf. 1nacrodon Desh. 

" subrumana nov. sp. 
4. Слой рыхлаго глинистаго песчаника съ 

Didaena sulcatina D e s h. 

" ( ?) corbuloides D е s h. 

Мои паблюдевiа подтверждаютЪ присутствiе валепцiеннезiевой фацiи, характеръ же 
фауны шастовъ, с реди которыхъ залегаетъ пластъ валенцiеннезiевой глины, по моему 
мнf>нiю, указываетъ скорtе на верхнiе горизонты понтическаго лруса. По крайней 
мf>pf>, у Камышбуруна Didacna paucicostata Пesh. характеризуетЪ собою верхнiе фалёны 
Камышбуруна (II) .  Съ эrимъ согласуется также нахожденiе Liumocardiu1n squamuloszиn 
D е s h .  и Prnso(7acnrt cf. 1narтodon (оба вида киммерiйскiе, изъ которыхъ первый въ 
ыокiJUi:iскомъ обваженiи J:Iвллетсл какъ особал, малал разновидпость, а второй въ видf> 
очень б.zrизкой формы). Что касается маленькихъ проз�дакнъ, изъ которыхъ одна была, 
повидимому ,  опредf> лена М и х а й л о в с к и мъ ,  какъ Prosodacna littoralis Sinz .  var. rostrata, 
характерпал длл одесскаго известняка, то н замf>чу, что необходимо еще тщательное 
сравнительное изу ченiе всf>хъ такъ называемыхъ гл1_1.дкихъ прозодакнъ, прежде чf>мъ 
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придавать значенiе опредtленiю М и х а й л о в с каго, ;.tмъ болtе, что онъ и самъ укавы
ваетъ на нtкоторыя отличiя отъ типа и на большое одновременное сходство съ такъ 
называемой CaYdium semisulcatunt R o u ss .  var. cucestiensis E'ont. С и н цо в а, т . -е. съ 
одной куяльвицкой формой. 

Что касаетса " румынскаго элемента" въ фаунt моквинскаго обнаженiл и вообще 
въ фаунЪ понтическихъ пластовъ западнаго 3акашtа3ья, то въ дtйствительности такой 
э.1ементъ замtчается. Сходство выражается въ ивобилiи гастероподъ (Melanopsis, Lyrcaect, 
Zagrabica, Yivipara) въ присутствiи Unio, Congeria subrhomboidea, н1шоторыхъ другихъ 
формъ. Jl однаitО думаю, что проф. М и х а й л о в с 1t i й  ошибается, опредtляя одну  про
зодакну, ка<zъ Pr-osodacna stcnopleura, такъ какъ л не знаю изъ Сухумской области ни 
одной прозодакны съ габитусомъ Pr. stenopleuтa и въ то же время съ синусомъ, пред
ставляющимъ о·rличительную особенность этого румынскаго вида. Формы группы Ртов. 
rитшш общи Румынiи и Абхавiи, но не чуацы и Керчи, хотя здtсь, правда, очень 
рЪдки. Абхазскую форму я считаю, впрочемъ� новымъ вчдомъ , отличающимса отъ Фон
таневскаго типа. Другую общую черту представляетЪ группа Dreissensia ritnestiensis, 
столь же хорошо представленная въ Румынiи, какъ и въ Абхазiи. Однако виды этой группы 
попадаются весьма, впрочемъ, р·Бдко и въ Камышбурунt, и довольно обыкновенны въ 
шемахинскихъ понтическихъ пластахъ, причемъ одинъ шемахинскiй видъ, Dreisscnsict 
tneissarensis найденъ м ною также въ слояхъ съ Cong. s·ubrlюmboidea Паквеши. 

Такимъ образомъ, въ Абхаз i и  мы находимъ разнообразно развитыя п о н ти ч е с к i я  
отложевiя, п о  своему объему, вtроятно, вполнt соотвtтствующiя понтическимъ отло
женiями Керчи и Тамани .  Подобно послtднимъ они залегаютъ на верхнемэотическихъ 
пластахъ съ мелкимв конгерiями группы Oonger·ia novшossica Выше лежатъ отложенiя 
киммерiйскаго яруса, хотя прямого залеганiя послtднихъ на понтt еще не ваблюда
лось. Петрографически понтическiл отложевiя Абха;::iи (глины чистыя и песчанистыя, 
иногда слюдистыя, съ рtдкими прослоями песка) стоятъ бли3КО къ румыRскимъ. Пале
онтологически они представляютъ нtсколько фацiй. Бплtе чистыл глины нерtдко со
держатъ фаун у  валенцiеннезiевой фацiи (Paradacna Abiclti etc. ) ,  и эта ф·щiн , повиди
мому, проходитъ съ малыми фаунистическими измtненiнми черезъ всю толщу понтиче
скаго яруса. Весьма хорошо развита фацiя слоевъ съ Oongeria subrlюmboidca A n d r u s. ,  
по видимому, занимающая низы яруса, фауннетически весьма бли.�кал къ горизонту съ 
Cong. subrlщmboidea Rерчи и Та�ани, и, подобно послtднему, содержащая нtкоторые 
элементы одесской фауны .  Фаунпетически б.шзки къ этой фацiи пласты,  развитые у Губи 
и Ткварчели, не содержащiе однако руководящей формы, Congcria subrhomboidca. Мнt 
не удалось лично познакомиться съ ними, и н поэтому не рtшаюсь высказать своего 
мнtнiн объ ихъ стратиграфическомЪ положенiи. Пласты Ишкета (Губи) по присутстiю 
Didacna incert(t · var. fragilis напоминаютЪ камышбурунскiе песчаники (IY). 

Пласты Моквинскаго обнаженiя по своей фаунt (Did. paucicostata etc .) скорtе 
приближаются къ верхнимъ фаленамъ (II). 

ТРУды Гвол. Ком., Нов. СЕР., вып. 1 10. 25 
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Понтическiл отложенiл одесскаго типа проникаютъ въ область Rаспiл и Маныч
ской впадины, гд1> они уже давно изв1>стны (Д а н и л е в ск iй, В. Меллер ъ в Д. Л. 
И в а н о въ,  въ посл1Jд11ее время В. Б о г а •I е в ъ  1) . Д. Л. И в а н о в ъ  обозначаетъ на своей 
геологической карт1> Ставропольской губернiи значитедьную п.ющадь къ югу отъ Ма
ныча между Калаусомъ на СВ и Чограемъ на ЮВ. Югазападнан граница этой области 
обозначается ливiей Дербетонка на Rалаус1>-источники Чограл, с1>веровосточная
линiей Вознесен�къ-Арзгыръ. 

Дал1>е къ востоку и къ югу отсюда понтическiл отложенiл были долго неивв1>стны 
въ каспiйской области. Лишь въ 1 89 5  г. мною были открыты признаки поптическихъ 
шастовъ у Шемахи, которые зат1>мъ были подробн1>е изучены въ 1 90 1  и въ 1 902 г. 
и описаны въ работ1> " Понтическiл отложевiл Шемахинскаго у1>зда " 2) . 

Въ 1 907  г. были открыты мною понтическiл отложенiл на восточномъ побережья 
Racniл, къ Ю отъ форта Александровека 3) . 

II о п ти ч е скiл  о тл о ж е в i л М а п г ы ш лаха .  Эти отложенiя являютел лишь въ видi> 
небольшихъ островковъ, клочковъ когда-то болi>е обширнаго покрова, уц1>л1>вшихъ отъ 
размыва. Такiе клочки констатированы мною въ мi>стности Урпа недалеко отъ самаго 
форта на В, затi>мъ въ видi> отдi>льныхъ холмиковъ ( "тепе" ) между Урлюкомъ и Сагын
дыкомъ, на возвышенности Rуртуджукъ и у мыса Сагындыкъ и наконецъ у кол .  Башку
дукъ, къ С отъ мыса Мi>лового. Повтическiй нрусъ здi>сь представлевЪ преимущественно 
рых.шми, пористыми, желтага цвi>та раковинными известняками, очень напоминающими 
одесскiй, какъ по наружному виду, такъ и окаменi>лостями. Какъ обыкновенно, и въ 
одесскомъ известнякi>, окамен1>лости сохранились весьма плохо и не позволлютЪ поэтому 
вполнi; точнаго опредi>ленiл. Въ уступi> Rуртуджукъ на мэотическiй известнякъ съ 
обычными окаменi>лостями налегаетъ сначала желтый оолитовый известнлкъ въ ко
торомъ вм1Jcri> съ отпечатками мелкихъ дрейссенсидъ, напоминающихЪ Congeria novo
rossica Sin z . ,  и крохотныхъ гидробидЪ попадаются также отпечатки маленькихъ кар
дидъ, очень похожихъ па ядра Prosoclacna littoralis Е i с h 'v. ивъ одесекага известняка. 
Отдi>ллясь отъ этого известняка, в1>роятно, какимъ-либо мнгкимъ пластомъ (на что ука
зываетъ существованiе уступа), выше валегаетъ косвеннослоистый желтый иввестнякъ 
�ъ отпечатками Dreissensia simplex Barb. , Monodacna sp . ,  Monodac1�a cf. subclcntata 
D e sh. ,  Didacna sp. aff. subincerta Andrus .  У могилы Джуласканъ-аулiэ были собраны 
лдра и отпечатки: Dreissensia sirnplex Barb . ,  Dr. cf. rostrifoпnis Desh. ,  Prosorlacna 
cf. littoralis Barb , Limnocardium sp. , вапоминающiй Limn. Odessac Barb. ,  Monodacna 

1) V. v. M u l l e r. PaШontologisc.he Beitr1ige zum Briefe Danilewsky's iiber Hesultate s�iner Reise an 
den Manytsch. М:elanges tires du Billl. de l' Acatl. XI. 1878. Д. Ji. 11 в а н о в ъ. I'еол. изсл·f;д. въ Ставро
польск. 1·уб. Г. Ж. 1886. Б о г а ч е в ъ. Степи МапЫ'Ш И. Геол. Ком., XXII. N! 76. 1903. l'еоло гпчсскiJ\ ва
блюдсвiJ\ въ долпв·в р. Сала. Та�1ъ же N! 84, 1903. :Къ вопросу о подраздtлевiн плiоцепа н постплiоцена 
каспШскаго типа. Ежеr. :Криштафовича, ХП, вып. XII, вып. 3-4. 

2) Тр. Геол. l\ ом. н. с. вьш .  40, 1909. 
') Отчетъ о по·вздк·J; на Манrышлакъ, Тр. П. Общ. ест. XXXV, вып. 5, 1910. · 
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sp. ех  gr. pseudocatillus Barb. ,  Monodacna sp. , напом:инающал Oard. Bayerni R. Hoern. ,  
Didacna ех  gr. planicostata D e s h. ,  Did. cf. subincerta A n d rus . ,  Oardiurn cf. Abichi 
R. Н о еrп . ,  Neritina sp. 

Несмотря на плохую сохранность фауны, послi'>днлл всего болЪе напоминаетъ 
.одесскую и по непосредственному залеганiю своему на мэотическихъ пластахъ и стра
тиграфически соотв·втствуетъ нижнимъ rоризонтамъ понтическаго яруса. 

НаиболЪе западнымъ, извi'>стнымъ сейчасъ пунктомъ, въ которомъ встрЪчены по н т и
ч е ск i л  о тложе н i н  в ъ  Б ак и н ско й г у б е р н i и, лвллетсл ясно выраженный въ рельефЪ 
высокiй крлжъ известняка, протлгивающiйсл па западъ отъ г. Шемахи и обозначенный 
вершинами Пирдаряки (49 2, 5 6  саж ), Лютра (42 1 с .) ,  Мейсаринсrtой горой ( 5 5 5 ,  1 7  с.) .  

Понтическiл отложенiл образуютъ здi'>сь въ Хинастинскомъ ущельЪ щну синкли
наль и одну антиклиналь, достиrаютъ значительной мощности ( сверхъ 400 метровъ) II 
представллютъ въ общемъ слi'>дующiл подра3дi'>ленiл (сверху внизъ): 

1) Небольшой пластъ известняка, оставшiйсл ближе необслЪдованнымъ. 
2)  Сипня мергелистал глина съ Dreissensia 1·ostri{orrnis D esh. ,  Didacna Laskarevi 

A n drus . ,  pi1·sagatica? A n d ru s. ,  schemacblnica A n d r u s. ,  Melanopsis dianaefm·mis Andr us .  
3) Толща известняка (86 м . )  съ массой отпечатковЪ Dreissensia, Prosodacna, Di

dacna pirsagatica, Monodacna крупныхъ размi'>ровъ. 
4) Мергелисто· песчаныя глины съ Dreissensia rostriformis D e s h. (60  м.) . 
5)  Толща известнлковъ въ 1 90 м. мощности. Фауна по недоступности стi'>нъ ущелья, 

осталась неизученной. 
6) Песчаники съ плохо сохранившимиен Dreissensia meissarensis A n drus . ,  Lin�no

cardiun�, Prosodacna, Didacna ех gг. pirsagatica, Neritina sundica? А n d r и s. 
7) Полосатые г.1 инистые пески. 
8) Мергелистыл глины съ Cardium AЬichi R. H o e rn. , Didacna Lutrae A nd rus . ,  

Valenciennesia sp. ,  Melanopsis subpraerosa· An drus. 
Въ Мейсаринскомъ ущельi'> мы наблюдаемъ (сверху внизъ): 
1 )  Толщу известняка съ двумя песчаными прослолми, содержащими окаменЪлости ; 
Ь) въ верхнем:ъ найдены: Dreissensia meissarensis A n d rus. ,  P1·osodacna scl�i1·vanica 

Andrпs. IJidacna c1·assatellatoides Andrus. 
а) въ нижнемъ: D1·eissensia aff. Rin�estiensis Font. ,  Didacna Lutтae A n� r u s , meissa

rensis Aп drus . , Dreissensia rost1·i{ormis De sh.  Въ нижней части известняка масса 
отп�чатRовъ Mela1�opsis dianaeformis A в drus . ,  Lyrcaea Bonellii S ism. ,  Neritina aff. 
mutinensis d' Anc .  

2 )  Глинистые песчаilики съ хрупкими Dreissensia, Didacna Lutrae, Melanopsis sp. 
3) Иввестщшъ. 
4) Плотныл глины CI: Cardium AЬichi R. H o ern. 1  Zagrabica subampullacea Andrus . ,  

rugosa Andrus. 
Эти глины по своему характеру, очевидно, соотвЪтствуютъ подобнымъ же глинамъ 

25* 
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Хинастинскаrо ущелья, известняки же Мейсаринскаrо ущелья, повидимому, параллеЛ'ьны 
нижнимъ известнякамъ ущелья Хинасты. 

Понтическiе известняки такого же характера, какъ и въ IПемахинскомъ крнжt, 
выступаютъ также у Матрасовъ, Келахавовъ, Чарагана, въ ущельt Коджанова. Здtсь, 
впрочемъ, нигдi> не наблюдаютел столь обширныл обнаженiн, какъ у Хинастовъ и Мей� 
саровъ. 

Весьма значительнаго развитiн понтическiн отложенiн достигаютъ на Сундивскомъ 
участкt Маразинскаго плато. Гора Хила-алидашъ и выеокал часть плато между нею 
и селепiемъ Сунди образована мощными верхнепонтическими известняками ,  переполвен
ными отпечатками раковинъ. Нtсколько лучше сохранившiнсн окаменtлости были встрt
чены у самаrо селевiн . Здtсь н нашелъ два прослойка; въ верхнемъ " желтомъ " были 
найдены: Con_qeYia subcaYinata D e sh . ,  Dreissensia rneissarensis Andrus . ,  aff. Stefctnescui 
F o п t. ,  Prosodacna schirvanica A n dr u s. ,  D1·eissensia anisoconclщ Aпdr us. ,  JJidacna 
pirsagatica А n d r u s. ,  Didacna sundica A n й r u s. ,  Monoclacna babacljanica A n drus . ,  Caпlium 
ne_qatic"nrn Andrus . ,  JИelanopsis diшnaeforrnis Andrus. ,  Bonellii S i sm.,  Ninnia Sokolovi 
Aпdr·u s . ,  taomиa A n dr u s. ,  Neritina sundica And гus . ,  aff. 1nutiuensis Anc. и дpyrie, ближе 
веопредtленвые виды. Въ б'J;ломъ слоt были найдены: Dreissensia anisoconclut А нdгus . ,  
aff. polymмpha P all . ,  Limnocardiurn sp . ,  Didacna piYsagatica A нd г u s . ,  sundim Andr·us . ,  
Monodacna sp . ,  Neritina oxytropida A ndrus .  Этими видами ,  повидимому, не исчерпы
вается фауна известннковъ Сувдивскаго плато , по крайвей мtpt на это утtазываютъ 
различные мRогочисленвые отпечатки кардидъ, дрейссевсидъ и гастероподъ, вабдюдае
мыхъ въ этихъ известнякахъ въ различныхЪ пунктахъ плато какъ у самаго Сунди, 
такъ и на горЪ Хила-алидашъ и у деревни Чуханны. 

Понлтiе о характерЪ пластовъ понтическаго яруса, залегающихЪ ниже с у н д и н
с R и х ъ  известннковъ, даетъ прекрасный профиль въ грндi> Наргнваги-кан, изсдtдованный 
мною лЪтомъ 1 9 1 1  года. Краткiн свЪдi>вiн объ этомъ профилt даны мною въ статьЪ 
" О  возрастt и стратиграфическомЪ положевiи акча1·ыльскихъ пластовъ " (Зап. Имп.  
Минерал. общ. т. XI_JVIII, вып .  1 ), стр. 282 .  

Здtсь н считаю необходимымъ описать этотъ профиль нi>сколько подробвtе, въ 
виду большого интереса, имъ представляемаго, и обилiю въ немъ хорошо сохранившихсл 
окаменЪлост�й. 

Грнда Нарrнваги начинается нЪсколько западнtе деревни Джа r е р л ы  и тянется 
на западъ до долины рtчки Аджидары, оканчиваясь здtсь нtсколько отдtленной отъ 
остальной гряды горою Сары-кал. Глубокiй Джагерлынскiй овраrъ отд·вляетъ Наргл
ваги-каю отъ западной оконечности Маразинекой гряды съ насаженвой на ней горой 
Аджипирдарнки. На Сарыка1> обнажается М\Ютическiй ярусъ: оолитовые известняки съ 
мелкими Ervilia tninuta и Syncles"mia, песчаные известняки съ большими Неliх'ами и 
известняки съ обломками Congeyia cf. panticapaea A n d г u s. и маленькихъ тонкоребри
стыхЪ Cardiurn. Это на западной вершинt, на восточной же обнажаютел залеrающiе 

" 
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несомн1шно еще выше известнлки съ хорошо сохранившимиен Congeria panticapaea 
Andrus. 

Южный склонъ Наргяваги- каи представляетЪ почти непрерывный профиль, пред
ставллющiй снизу вверхъ сл11дующую посл11довательность: 

1 .  Полосатыл глины съ плохо сохранившимиен мелкими кардядами и съ 
остракодами. 

2. Толща (до 1 0  м.) плотнаго известковистаго песчаника съ Congeria panti
capaca Aнdrus. ,  Congeria aff. novorossica S iн z. , Neritina sp. ,  P1·osodacna 
sp. (маленькiй видъ). 

3 .  

4 .  Полосатыл глины, желтын и сtрыл с ъ  прослойкой, содержащей плохо
сохравившiнсл Congeria cf. novoтossica и Parvivcnus Widhalmi S i n z. 

5 .  Твердый ржавый песчаникъ, въ основанiи много Parvivenus Widhalm'i 
S iп z. 

6. 
7 .  Ржавый песчаникъ съ Parviл1erшs Widhalmi S i n z. ,  S;j11desmia tellinoides 

S in z. и мелкими кардидами. 
8 .  
9 .  Ржавый песчаникъ. 

1 0. 
1 1 . Песчаный известннкъ съ скопленiлми галекъ, съ крупными Parvivcnus 

Widl�almi S i пz . ,  Pтosodacna sp. fragm. ,  Unio :&agm. 
1 2 . Мнгкiе, часто косвеннослоистые песчаники съ слоемъ галекъ внизу. 

Гальки состолтъ изъ кристаллическаго известннка, роговика и мэотиЧе
скаго известняка съ мелкими спирорбисами и Congeria panticapaea. Въ 
сло11 съ гальками : Helix, Melanopsis, Neтitina, Anodonta. Вообще въ 
песчаникахъ собраны : Dreissensia tenuissima S i п z. ,  Dтeiss. simplex B arb . , 
Oongeria sp. ,  изъ группы Cong. panticapaea Andr u s , Congeria Laska
revi поv. , принадлежащал къ групп11 Congeтia novorossica S i u z. , Paтvi
venus Widhalmi, Prosodacna littoraUs E i c hw. ,  littoralis S inz. поn Ei ch  w. , 
Monodacna pseudocatillus B arb. ,  Unio sp. fragm . , Neritina 3 sp. ,  Micro-
1nelania aff. turritellina B rus . ,  много Ostracoda и корненожки (JI!Iiliola sp.) . 

1 3 . Выше слtдуетъ перемежаемость слоевъ глины и песка желтовато-б11лаго, 
св1п.тосtраго и св11тлобураго цнtтовъ, Melanopsis sp. ,  Paтvivenus Wid
l�almi S i п z. 

14 .  

1 5 . Пластъ, около 3 метровъ б11лаго вулканическаго пепла съ 2 тонкими 
прослоями глины, покрытый перемежаемостью прослоевъ, состолщихъ 
изъ разбитыхъ крупныхъ Paтvivenus Widhalmi съ пепломъ. Сверху слой 
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и3ъ совершепво ра3давленныхъ Monodacna и Pтosodacna, болi>е круп· 
ныхъ ра3мiзровъ, чi>мъ въ болi>е глубокихъ пластахъ. 

1 6 . Перемежаемость слоевъ песку и глины. Ti> же кардиды, что и ниже. 
1 7 . Бурожелтые глинистые пески съ Pгosodacna cf. rurnana Font. ,  НуdгоЬiа 

sp., Bythinia sp. 

1 8. 
1 9 . Rосвевнослоистые И3вестковистые песчаники. 
20 .  Значительная толща глинистыхъ песковъ съ ра3дробленными раковинами .  

Prosodacna cf. littoralis, Monodacna cf. pseudocatillus, HyclYoЬia, JYiela· 
nopsis, Vivipara, Neritina. 

2 1 .  Дресвяной ракушечный и3вестнякъ съ большими тонкими моводаквами, 
типа Monodacna pseudocatillus В а г  Ь. Также DYeissensia meissm·ensis? 
A n d ru s. 

2 2 .  Товкiй пластъ мягкаго И3вестняка съ DYcissensia anisoconclщ Aнdr us. ,  
Didacna cf. subcaтinata De s l1 . ,  JJfonodacna cf. subdentata D es l1 . ,  Ргоsо· 
dacna cf. oYientalis Sabb a, Pt·. pseudomacrodon rюv. sp . ,  Drcissensia cf. 

Stefanescui Font. Gardium Bayerni R. H o e rn. 
2 3 .  Перемежаемость мерrелей, песчаниковъ и глинъ съ прослоями бi>лаrо 

вулканическаго пепла съ обильной фауной. Dreissensia anisoconcl�a 
A n d r п s. ,  aff. Stefanescui F ont. , Congeria biplicata nov. sp. , Paradacna 
AЬicki R. Hoe rn. ,  Limnocardium cf. subsq�щmulos�иn A n d r u s , Limnoc. 
nov. sp. ,  Ccи·diurn aff. Bayerni R. Ho ern. ,  Didae1za cf. inccrta Des l1 . ,  
cf. subinceyta A n d r u s , ef'. planicostata D e s l1 . ,  subcrassatl'llata A п cl r п s . ,  
Monodacna sp. ,  Bytl1 inia sp. ,  Neritina aff. rnutinensis Ап с . , Mclanopsis 

. Bonellii S i s m. ,  aff. eurystmna N e п m . ,  rnitYaeformis A n dr п s. 

Описанная серiя имi>етъ общее склоненiе къ СВ подъ уrломъ 5 5  ° и так и мъ обра-
3омъ уходитъ подъ выступающiе сtвернtе · въ уступt у хутора Абдуллtt-бека же.1тые 
сундинскiе И3вествяки съ вы ше охарактери3овавной фауной. 

Комбинируя такимъ образомъ обнаженiе Наргяваги- каи съ обнаженiями у Сунди, 
мы получаемъ во3можность дать первое общее дtленiе понтическихъ пластовъ Сундин
скаго плато на три отдtленiл: 

1 )  Н и ж н е е, преимущественно песчано-глинистое съ фауной одесскаго ·rипа-мел
кими прозодакнами,  бли3кими къ Prosodacna littoralis E i c h w. ,  съ JИonodacna pseudn
catillus B arb . ,  Dreissensia tenuissimn S iп z. ,  si1nplex B arb. ,  Гarvive;tus 1Vidlшln�i Siп z . 

Интересно присутствiе въ нижнихъ горизонтахъ мелкихъ конrерiй мэотическаrо типа и 
Syndes,rnia tellinoides S i п z. , попадающихсл, впрочем·Iо ,  и въ понтическихъ пластахъ Та
раклiи (Бессарабiн). 

2)  С р е д н е е  отд·Ьдеп iе, оnнимиющее пласты ОТЪ J'\� 2 1  Дf) х� 23 наргнваrинскаrо 
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профилл и характеризующеесн присутстВlемъ типичной Paradacna AЬichi и дидаквъ 
типа камышбурунекихЪ фаленъ, тутъ же различные меланопсисы и неритины. 

3) В е р х н е е  отд1зленiе представлево сундинскими известннками съ крупными ди 
дакнами (Didacnct piгsag(ttiect etc.) и прозодакнами (Proso(lacna scl�enurchinica And r· u s . ) .  
Характерно также присутствiе Congeria subcarinata и видовъ Ninnia. 

Это подразд1зленiе позволлетъ намъ теперь съ большею точностью распредtлитr, 
по возрасту различпыл обнаженiн понтическаго нруса, ваблюдевпыл мною въ различное 
вре:11н въ пред1злахъ Шемахинскаго уtзда, х.отл при этомъ приходител nстрtчатьсл и 
съ немалыми трудностнми, среди которыхъ надо отм1>тить : везначительность н1>которыхъ 
обнажевiй, п.1охо сохрапившiнсл окамен'lзлости и въ особенности мtна фацiй.  Длл меня 
очевидно, что почти вс1> горизонты (кром1> пожалуй верхннго) могутъ быть представлены 
иногда въ г ли rшстой фацiи, фауна которой нер1>дко отличается отъ песчаной или 
известковой. 

Глинметан фацiл нижннrо отд1>ленiн встрtчена мною уже совс1>мъ неподалеку на 
югъ отъ Нарглваги-rши въ западномъ конц1з Маразинекой гряды. Обнажевiн понта зд1>сь 
однако очень скудныл и не позволлютъ въ нодробпостлхъ сл1>дить за порлдitомъ напла · 
стовавiн . Къ этому прибавллетсл и сложнан тектоника, которую подробно из.Iожить н 
не считаю воз?.Jожнымъ въ этомъ м1зст1>. Маразинскан гряда на востокъ отъ ущельн, 
отдtллющаго отъ вен гору Аджипирдарнки , состоитъ на своемъ южномъ скло н1з изъ 
акчагыльскихъ шастовъ (известнлковъ , песчаныхъ известнлковъ и пр.) ,  которые рлдомъ 
послtдовательныхъ флексуръ спускаютел къ югу. . 

Ущелья, кот о рыл врtзываютсн въ эти флексуры , мtстами углубляютел подъ акча
гшrъ. Въ ихъ верховьлхъ мы ваходимъ иногда значительныл обнаженiн мэотическихъ 
известннковъ, показывающихъ несравненно бол1>е сильныл тектовическiн варушевiн , 
чtмъ акчаrылъ. Въ од110мъ · м1>ст1з мн1> удалось наблюдать непосредствев ное, но рtзко 
несогласное залегавjе акчагыла на мэотическихъ извествлкахъ. Однако посл1зднiе бы
стро уходнтъ вглубь , и меж,1�у ними и акчагыломъ вставляются понтическiн глины.  Глины 
эти даютъ оrромнын оплывины, за которыми слtдуютъ оползни акчагыльскихъ пластовъ, 
и все это вм·Бст1з очень маскируетъ взаимпыл отношевiн  акчагыла и попта. Во всн
комъ случа1з налеrанiе послtднлго на понтt несомнtнво, хот н непосредственв ую гра
ницу видi;ть не удается. 

Фауна этихъ глинъ у казываетъ на нижнее отд1зленiе понтическаго яруса. Мы 
встр1>чаемъ въ нихъ мелкихъ Paradacna Ablchi R. H o e r n  var. , очень мелкихъ Dreis
sensia, Iiydrobia. Мtстами много ZagraЬica и Bytblnia marasi1�ica A n d r u s. Окамевt

лости ,  перечисленныл на стр.  34 моей работы " Понтическiе пласты Шемахипскаго 
у1ззда" и собранныл близъ Аджиплрдарики на южвомъ склонt Маразинскаго кряжа, 

указываютъ скорtе на средвiй отд'l;лъ поптиrщскаго яруса: Paradacna AЬichi R. Horn., 
Didacna Lutrae And1· u s . ,  scl�mnachinica A n d r н s. ,  crassatellatoides Andrus . ,  Prosodacna 
schirvanica Aпdrus . ,  Melanopsis subpraerosa Andrus. ,  ZagraЬica Spiridionis A n d rus.  
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Сходныл же глины развиты значительно къ В о·rъ Маразовъ между кочевкой Rур
банчи и Шамшадинскимъ мостомъ черезъ Джейранъ- кечмасъ (Наrи-керпи старыхъ 
картъ). Не входя: въ подробное описанiе этой, весьма сложно устроенной мtстности, 
замtтимъ, что небольшili! обнаженiл понтическихъ пластовъ или вымытые изъ-подъ 
почвы обломки понтическихъ раковинъ наблюдаются: здtсь очень часто. 

Наиболtе крупныл обнаженiл находлтсл въ оврагахъ у Мамедъ- булака къ ЮВ отъ 
Rурбанчи. Окаменtлости, собранныл здtсь, указываютъ на нижнiй, а также и на среднiй 
отдtлъ понтическаго лруса . Такъ у усть!} Мамедбулакскаго оврага, при впаденiи его 
въ главный Калиджанскiй оврагъ, обнажаютел синеватыл пластичныл глины съ мелкими 
понти ческими раковинами (какъ-то Dreissensia tcnuissima S i n z. ,  simplex Barb . ,  Car
di�иn AЬichi R .  Horn . ,  Cmzgeria biplicata nov. sp . ,  Di(lacna cf. subincerta D e sh. ,  Bitltynia 
marasinica A n d r u s , NeYitina aff. щutinensis A nc. ;  Melanopsis sp. ,  Ostmcoda). Инте
ресно нахожденiе въ этихъ глипахъ включенiй глины другого сорта (глиннныл гальки). 
Выше слtдуютъ глины съ Congeria subcal'inata D e sh. , Dreisscnsia anisoconcha A n drus. ,  
rostriformis Пesh. ,  var .  rninoY, Congeria Ьiplicata nov. sp . ,  Prosodacna pseudorumana nov. sp. ,  
Desh . ,  Li1nnocctYdium cf. squrиnuloвum A n drus . ,  Didctcna щeissarensis, Lutme Andru s . ,  
MelanopsisBonellii S i s m . ,  Neritina 3 sp . ,  ZagraЬica submnpullacect A n d r u s . ,  Pyrgula 2 sp . . 
Еще выше глины очень б'Iщны окаменtлостлми и содержатъ главнымъ образомъ Dreis
sensia cf. nteissarensis и тонкостворчатые, ближе еще неизученные кардиды. Обнажаютел 
эти глины скудно. Вверхъ по теченiю оврага, слtдовательно выше стратиграфически, 
выступаетъ тонкiй пластъ известняка, состонщаго изъ мелкихъ обломковъ дрейссенсiй 
и кардидъ , надъ которымъ почти горизонтально залегаетъ такал же глина, какъ ниже, 
и съ т·вми же Dгeiss. cf. meissarensis. У родника Мамедбулакъ въ верховьt оврага ясно 
видно налеганiе акча.гыльскаrо песчанистаго известняка съ 111actYa на глинахъ съ 
Bitl�ynia marasinica, изъ-подъ которыхъ выступаютъ тt слои, изъ которыхъ мною были 
собраны перечислен в ыл на стр. 3 5 " Понтическихъ пластовъ IIIемахинскаго уtзда " 
раковины (Dreissensia cf. Stefanescui Font. ,  anisocm�clut A п dгus . ,  P1·osodacna scltiY
vanica A п d' r u s , Didacna schemachinicct ? A n d r u s . ,  Mcl(tnopsis subpгaeyosa Andrus. ,  cf. 

onusta S ab b a, cf. acicularis F er.) . 
Rъ среднему отд-!Jлевiю надо также, в-!Jролтно, причоелить и глины съ Cardiuщ 

Abichi Мейсаринскаго и Лютринскаго ущельевъ (стр. 3 2  цитированнаго труда). Туда же 
надо будетъ причислить и песчаники Лютринскаго ущелья (стр. 9) ;  что же касается 
известнлковъ той же мtстности , 'l'O еще остается подъ сомв-!Jнiемъ, какал ихъ часть 
относител еще къ среднему и какая къ нижнему отд-!Jленiю. Скорtе всего, что къ 
нижнему относител нижнн11 толща въ 1 9 0  м. (стр. 9 цит. 'l'руда). 

Нижнее отд-!Jленiе въ вид1> глинъ съ фауной одесскаго типа обнажается также и 
по Джейранъ-кечмасу выше Шамшадинскаrо моста. Глин ы  эти содержатъ глинистыл 
гальки, у казывающiн, какъ и у Мамедъ-булака, на ихъ происхожденiе за счетъ разру
шенiл болtе древнихъ (вtрол:rно, палеогеновыхъ) глинъ.  Кромt того попадаютел щепко-
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образвые куски лигнита. Фауна гливъ состоитъ изъ мелкихъ формъ (Monodacna pseudo
catillus Barb , Prosodacna cf. littoralis Ei  chw . ,  Parvivenus Widhaltni Sinz . ,  Mela
nopsis sp.). 

Эти вижнепонтическiн глины прикрываютсн у Пiамшадовъ оригинальными отло
жевiнми� а именно слолми угловатой гальки съ кусками глины, содержащими н ижне
понтическую фауну и веправильные прослои рыхлаго песчаника съ окатапною рако
винною дресвою, въ которой иногда, впрочемъ, попадаютел и цilльныл Neritina. Среди 
мелкихъ галекъ попадаютел изрilдка и цilльныл глыбы мэотическаго известняка съ Gon
geria panticapaea And r u s. Послilднiй обнажаетсл iп situ, пластами, въ непосредственной 
близости оврага, главнымъ образомъ къ С отъ него. 

Надъ угловатою галькою снова появляются глины съ прослойками раковинной 
дресвы и глиниными гальками. Найдены цtльныл Parvivenus Widhal1ni Siпz. 

Эти верхнiн отложенiл 3алегаютъ согласно на нижнепонтиqескихъ глинахъ: викакой 
границы ра3мыва не наблюдается. Тilмъ не мен1Jе однако они прои3водлтъ впечатлilнiе 
континентальныхЪ отложевiй-плохал сортировка осадковъ, угловатыл гальки, гливлныл 
гальки, большiл глыбы. Понтическiн окаменilлости въ нихъ нстрilчаютсн однако ве
рilдко цilлышн,  хотя вмtстt съ ними и много истолченной раковинной дресвы . 

Подобныя же отложенiл, но несравненно большей мощности ра3виты далtе на Ю В  
по теченiю Джейранъ-кечмаса. Они появляются ниже кишлака Агарахана, н а  обоихъ 
берегахъ Джейравъ-кечмаса, обра3у.я на лtвомъ _ берегу высокiе обрывы Кушъ-калсы. 
Какъ эти обрывы, такъ и высоты на правомъ берегу обнажаютъ плотныл бурыя глины 
съ прослойками мелкой раковинвой дресвы: иногда попа.даютсл и распо3наваемые обломки 
понтическихъ формъ (на правомъ берегу). Пласты эти слабо скловлютс.н къ СВ и обра
gуюrъ юго-западное крыло плоской синклинали, въ которой понтическiе слои уходнтъ 
подъ синевато-сtрын нtжны.н глины акчагыла 1) съ пластами бtлаго вулttаническаго 
трепеловидваго пепла 2). 

Къ СВ отъ Пирдыби понтическiе пласты, И3Огвувшись синклинально, переходлтъ 
въ пологую антиклиналь Д о н г у 3д ы ка,  простирающуюс.н съ СЗ на ЮВ и упирающуюсл 
на СЗ въ гряду Биргюта, сложенную по иреимуществу амфисилiевыми и спирiалисовыми 
сланцевыми глинами, къ которымъ присоединлютс.н кромt того: доломитовыл брекчiи и 
мэотическiе пласты. Послtдвiе, такъ сказать, вмяты въ l.)ильво ди3лоцировавную толщу 
славцевыхъ гливъ. :Мэотическiе пласты ра3виты въ видt известнлковъ и rливъ съ фауной 
керченской фацiи. 

Понтическан толща Д о н гу з д ы  к а �) 3алегаетъ прямо и песогласно на славцевоглини-

1) Изъ которыхъ между прочииъ сложенъ ориrинальныi1 столбообразный . утесъ" Пирдыб11. 
2) Такого рода туфы были до Cttxъ поръ извtстны въ низахъ апшерона и въ ак•шгылt. Въ 1911 г. 

мв'в удалос1. ихъ констатиров:tть также и въ понтпческихъ пластахъ Наргнваrи-кал. 
3) Въ статьt "О возрастt п стратиrрафическоиъ положенiи ав:чагыльскихъ пластовъ" ю·Бстность эта 

неправильио названа Ахыджаномъ. 

ТРУды ГЕол, Ком., Нов. СЕР., вып. 1 10. 26 
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стыхъ отложепiнхъ Биргюта, по крайпей мtpt вдоль большого оврага, параллельпаго 
юго-восточной подошвt гряды. Видимая мощность толщи въ антиклинальной долинt 
Донгувдыка свыше 1 00 саж. Детальный раврtвъ ел мы сообщимъ въ другомъ мtстt. 
На сtверо-восточномъ · крылt антиклинали верхнiе слои свиты сложены краснобу
рыми глинами съ прослойками песчаника и рыхлаго щебневиднаго конгломерата, СОСl'Онщаго 
ивъ плохо окатанныхъ, нерtдко остроугольныхЪ элементовъ, и напоминающихЪ щебни 
плоскихъ конусовъ намыва Закаспiйскаго кран. Иврtдка попадаютел обломки понтиче
скихъ к�рдидъ (Didacna rneissarensis Aп drus. напр.). На южномъ крылt въ томъ же 
стратиграфическомЪ уровнt развиваютел также косвеннослоистые пласты дресвяного 
раковивнаго иввествнка съ большимъ количествомЪ галекъ (ивъ спuрiалисовых:ъ и мэоти
ческихъ породъ), нерtдко съ большимъ количествомЪ обломковъ понтическихъ рако
винъ. Въ нивовьлхъ Довгувдыкскаго оврага, направлнющагосл къ Пирдыби, эти отло
женiн прикрываютсл нtжными синевато-сtрыми акчагыльскими глинами съ прослоями 
вулканическаго туфа ( пемвы). 

Въ средней части Донгувдыкской антиклинали ивъ-подъ верхней толщи выступаютъ 
синевато- сtрын плотныл гли:ны съ подчиненными имъ иногда значительной толщины 
нефтеносными песками (до 6 метровъ мощности) .  Окаменtлости рtдки, большею частью 
обломки, а на плоскостнхъ наслоенiн попадаютел и тонкiн прослойки раковинной дресвы. 
Въ самыхъ нижнихъ обнажающихсн на поверхности глинахъ были найдены цtлын 
Dreissensia rneissarensis. 

Несмотря па свой своеобразный характеръ, донrувдыкскан свита вапимаетъ совер
шенно то же стратиграфическое положенiе между акчагыломъ и сильно дислоцировавпою 
толщей палеогеновыхъ и, можетъ быть, отчасти мiоценовыхъ слапцевыхъ глинъ, съ 
подчиненной имъ (тектонически) ·rолщей мэотическихъ пластовъ, какъ и понтическiе 
пласты Маравинскаго плато. Однако на послtднихъ акчагылъ, по крайней мtpt, тамъ, 
гдt видно его основанiе, лежитъ въ слабомъ несогласiи на понт·Б и притомъ главнымъ 
обравомъ на нижнемъ и отчасти на среднемъ его отдtлt.  

Такимъ обравомъ, началу отложенiн акчагЫла въ предtлахъ Маравинскаго плато 
(а, вtронтно, и всего почти Шемахинскаго уtвда) предшествовало слабое текто
ническое движевiе, выведшее часть два понтическаго бассейна ивъ - подъ уровни 
ВОДЪ. 

Быть можетъ, такимъ путемъ и можно объяснить континентальный габитусъ верх
ней толщи Illамшадинскаго профиля и верхнлго отдtла донгувдыкской серiи, непре
рывно и согласно покрываемой акчагыломъ. Послtдннн вахватываетъ, такимъ обравомъ, 
не только эквиваленты Маравипскихъ поптическихъ пластовъ, но, вtронтно, и геоло
гически весьма кратковременной эпохи равмыванiн между акчагыломъ и понтомъ этой 
области. 

Несомнtнно континентальный характеръ прiобрtтаетъ та огромная толща песчано
ГJ!инистыхъ отложенiй, которал въ Бакинскомъ уtвдt иввtстна подъ именемъ "прtсно-
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водной " и " нЪмой " толщи, и которал стратиrрафически занимаетъ то  же положенiе, 
какъ и донгуздыкскал серiл. 

Къ СВ отъ Донгуздыка, у южной подошвы оригинальной горы Боянъ-ата мвЪ 
удалось въ 1 9 1 2  r. констатировать небольтую синклиналь понтическихъ пластовъ. 
Синклиналь эта въ сЪверномъ своемъ крылЪ представляетЪ слЪдующiй профиль (снизу 
вверхъ): 

1 )  легкiн тонкослоистыл сланцевыл глины, содержащiн вверху 
2) рлдъ банокъ дресвянаго ракуmечнаго известняка; раковины лишь въ видЪ мел

кихъ обломковъ; 
3) выше темносЪрыя, почти черныл, тонкопесчанистыл глины и надъ ними 
4) рыхлые и болtе плотные дресвяные известнлки съ обломками дрейссенсiй и 

кардидъ, мЪетами содержащiе скопленiл (часто угловатыхъ) галекъ. У южной подошвы 
гряды, образованной этими пластами, на лысинахъ почвы наблюдаютел розсыпи облом
ковъ понтическихъ раковинъ, среди которыхъ н могъ отличить сл·Бдующiе виды: Dreis
sensia anisoconclи A n d rus . ,  meissarensis Andrus . ,  Congeria cf. subcarinata Desh. ,  
Limnocardi·um sp. (тождественный съ изображеннымЪ н а  табл. II, рис. 3 5 -3 6  " Пон
тическихъ пластовъ " Шемахинскаго уЪзда) , Prosodacna mnpelakiensis var. schirvanica 
Andru s . ,  Didacna pl. sp. fragm . ,  Melanopsis Bonellii S ism.  sp . , Ninnia sp. 

Самымъ восточнымъ пунктомъ, гдt мною были встрtчены понтическtе пласrы, являетсл 
холмъ у Бабаджанекой дороги, описанный мною въ " Понтическихъ пластахъ IПема
хинскаго уЪзда " на стр. 3 5-38.  3дЪсь на сtверо-западной оконечности длинной 
гряды, тянущейся на ЮВ отъ дороги, найденъ былъ мною небольшой клочекъ сильно 
разруmенныхъ понтическихъ известняковъ, въ которыхъ и подъ которыми была собрана 
хорошо сохранившався фауна. Въ 1 9 1 2  г. мнt удалось констатировать, что и глины 
въ лежачемъ боку известняковъ принадлежатъ понтическому ярусу. Еще ниже обна
жаются (въ сосtднихъ параллельныхъ грядахъ) доломитовыя брекчiи и спирiалисовые 
пласты. Поиски въ 1 9 1 2  г. позволили нtсколько увеличить сnисокъ окаменЪлостей съ 
Бабаджанекой дороги. Привожу его въ пополненномЪ видt: Dreissensia meissarensis An
drus. ,  anisoconchct Andrus . ,  onychoides And rus . ,  sphenoides An d r u s. ,  aff. angusta 
Rouss . ,  Didacna J)epereti Andr пs . ,  Laskarevi Andr пs. ,  pirsagatica An drпs . ,  lYionodaCJ�a 
babady'anica Andгнs. ,  Prosodacna scMrva1�ica An drпs. et vаг . 1nay'or, ampelakiensis 
Andrus .  vаг. schiтvm�ica Andrus . ,  Cardium negativum A n dr п s. ,  Cardi't�m nov. sp. ,  
Caпlium по v. sp . ,  Mela11,opsis Lб1·entheyi Andrus . ,  dianaeformis An drus. ,  mitrae
formis Andrus . ,  sp. , ZagraЬica Spiridionis Andrus. ,  Ninnia subcarinata Andrus. ,  
planшuris nov. sp., Neritina sp. (крупный видъ). 

Фауна, собранная у Бонвъ-аты, относится, безъ сомнtнiя, къ среднему отдЪлу, 
тогда какъ бабаджанекая фауна типична для верхнлго отд1ша. 

· Въ настоящее времл понтическiе пласты проелЪжены и дальше на востокъ, на 

26* 
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Апшеронскiй полуостровъ 1). Такъ они найдены были И. М. Г у б к и н ы м ъ на Сумгаит
скомъ планшет-Б. 

Покрытыя отложенiями балаханской толщи, они здtсь распадаются, по Губкину ,  
на  два горизонта: в е р хнiй, образованный темносtрыми плотными глинами съ прослоями 
зеленовато-сtрыхъ и фауной бабаджанскаго гори:юнта (Didacnc� Laskarevi pirsagatica, 
Prosodacna schirvanica Andrus . ,  Melanopsis Bonellii S i sm. ,  Loerentheyi Andr us). 
Попиже въ глинахъ проявляются прослои кремнистаго мергеля и линзы детритусоваго 
известнлка. Нижнiе горизонты понта образованы сtрыми взвеетковистыми пятнами, на
поминающими " полосчатыл глины " П. Е. В ол а р о в и ч а  въ Бинагадинскомъ районt. 
Они содержатъ остатки Valenciennesia sp. и мелкихъ килеватыхъ кардидъ. Повтиче
скiя отложенiя найдены въ предtлахъ Сумrаитскаго планшета на Джоратскомъ шорt 
къ В отъ ст. Сумгаитъ, на солончак-Б Кара-багинъ, на озерt Дата-лтагенъ и на за
падъ отъ ж. д. между оз. Джейранъ-батавъ и ст. Сумгаитъ. 

Валенцiеннезiевые пласты были найдены Д. В. Г о л у бл т никовымъ  на С крыл·!; 
Винагадинекой складки и Л .  В.  Г ав р и л о в ы м ъ  въ ядрt Кирмакинекой антиклинали. 

Эти факты указываютъ на присутствiе понта подъ всею сtверною половиною Апше
ронскаго полуострова. Въ южной они до сихъ поръ не констатированы. Въ южной же 
части Бакинс:Каго уtзда признаки понта констатированы были мною у Кишлака 
Рагимъ. 

Уже въ концt понтическаго времени въ фаунt отложенiй Румынiи, Керчи, Га
лизги и Шемахинскаго уtзда замtчаютсн такiя различiя, что намъ приходится при
нлть, что понтическiй бассейнъ начинаетъ претерпtвать физикогеографическiя измt
невiя такого · рода, что отдtльныя части бассейна стали въ большей или меньшей сте
пени изолироватьсл другъ отъ друга. Одной изъ причинъ этого распаденiл бассейна 
лвилось, конечно, осушенiе Новороссiи. Отъ южной Бессарабiи до устьевъ Дона мы 
знаемъ лишь нижнепонтическiн отложенiн. Въ верхнепочтическое время воды, повиди
мому, покинули эти мtста, и понтическое море стало отодвигатьсл къ югу. Въ средне
плiоценовую эпоху, эпоху к и м м е р i й ск. аго  яруса, свлзь между дакiйскимъ и восточно
понтическимъ бассейномъ весьма ограничена, а каспiйскiй бассейнъ совсtмъ изолируется. 
Э га свлзь возстававливается только въ самомъ концt плiоценоваго перiода. 

Елагодарн этому разъединенiю, развитiе эвксинскаго и каспiйскаго бассейновъ идетъ 
за означенное время совершенно независимо, и фауны, въ нихъ обитающiн, представ
ллютъ большое различiе. 

1) ЧрезвычаИно любопытныii фактъ уitазываетъ В. В. G о r а ч е в ъ. Онъ именно нашелъ у Illaxдara 
(въ Ltубпнскомъ уtздt) понтичсскiн песчанистын глины и конгломераты съ Dreissensia an·isoconclta, 
Didacna schemachinica A n d t· u s. ,  Prososthenia na высот·Б около 1 1 5  саж. на абрадированныхъ средне
сарматскихъ пластахъ. Фактъ этотъ показывает ь, какъ I'лубоко внутрь горъ проникаютъ съ сtвера nеогеnовыл 
отложенiн, и заставллетъ н асъ подозрtвать въ западнон части Кубипсt.аrо уiщда еще и друriл м·tстона· 
хождевiл uонта. Си. " l1роблеыа долины р. Куры". 
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Въ эвксинскомъ бассейнt отлагаются сначала к и м м е р i й с кi е, а затtмъ к у н л ь
н и цк iе  пласты. Въ каспiйскомъ сначала акча гыль с кi е, а потомъ а п ш е р о н ск iе  
пласты. Мы сначала дадимъ самый общi й очеркъ эвксинскаго среднаго плiоцена, ко
торый намъ будетъ необходимъ длн дальнtйшаго вынсненiн возраста а п ш е р он скаrо  
яруса. 

Типомъ длн уставовленiл ким:м:ерiйскаrо .в:руса послужили длн менн такъ на
зываемые р уд н ы е  пласты  Керченскаго и Таманс�:аго полуострововЪ. Это желtзистын 
глины и глинистые, иногда пиsолитовые бурые желtзннки, 3Наменитые своимъ богат
ствомЪ крупными, хорошо сохранившимиен раковинами, фауна которыхъ описана въ 
работахъ де Вер н е й л н, Д е г э, Гюо  и Руссо  и наконецъ Р. Гёр н е с а  1). Эти " рудные 
пласты Керчи и Тамани " (Eisenerzschichten von Kertscll und Taman), какъ ихъ на
звалъ Г. Абихъ  jl), впервые распознавшiй ихъ смюстонтельность, обыкновенно пра
вильно залегаютъ на понтическихъ пластахъ, но отчасти представляютъ независимое 
распространенiе , такъ какъ залегаютъ на КерченскомЪ полуостровt несогласно, на
примtръ, на в ижнесарматскихъ пластахъ у Кончека, на вижнесарма.тскихъ у Сарай
мина, ва нижнемэотическихъ у Аджимушкан (С отъ Керчи), и даже на олигоценовыхъ 
I'линахъ къ 3 отъ Тархана 3) . 

Фауннетически рудные пласты Керчи и Тамани представлнютъ тотъ же типъ, кQ.къ 
и подлежащiе понтическiе пласты. Поэтому вполвt естественно, что ихъ долгое время 
причислнли также къ понтическому ярусу. Такъ въ 1 884 г. '1) н слtдовалъ М. Н е й
май р у  5) и параллелизовалъ рудные пласты Керчи и Тамани ковгерiевымъ пластамъ 
Арпада и Гидаша. Съ годами однако накоплнлись факты, которые указывали на отно
сительно болtе юный возрастъ рудныхъ пластовъ. Поэтому н въ монографiи дрейссен
сидъ 6) установилъ длн лимнокардiевыхъ пластовъ Восточной и Южной Европы нt
сколько изопическихъ стратиграфическихЪ единицъ, назвавши ихъ I-мъ, П-мъ, ПI-мъ 
и IV-мъ п о н т и ч е с к и м и  ярусами.  Рудные пласты н помtстилъ въ III-й понтическiй 
нрусъ. Такъ какъ эта попытка обозначить ярусы лимнокардiевыхъ слоевъ такимъ обра
зомъ нашла мало сочувствiл и такъ какъ подобнын обовначенiя дtйствительно пред
ставляютЪ неудобства, то было необходимо замfшить и�ъ другими, ваsванiе п о н т и ч е
скаго яруса въ узкомъ смыслt слова надо было сохранить, конечно: только за моимъ 

1) D e-V er· n e u i l. l\lcmoiee geologique sur la Crimee. Mem. de 1. Soc. geol. de Prance. Тоше III, 
1-re partie. Paris. 1838. D e s l1 a y e s. Description des coquilles fossiles recueillis en Crimee par М. de V e r
n e u i l. Ibldem.-H u o t  et R o u s s e a u. Пescription des· prineipaux corps organiques fossiles, recueillis en 
Crimce. Voyage dans la Russie meridionale etc., execute en 1837 sous Ia direction de l\1 . А. de D е т i d о ff.

R. H u r n es. Tertiarstudien. IV. Jahrl>. d. k. k. geol. R. А. Bd. XXIV. 1874. 1 Hef't. 
2) Н. А Ь i eh.  Einleitende Grundziige der Geologie d. Halhinselп von Kertscl1 uпd Taman. 
3) Фактъ этого за.Jеrавiя, еще не оп убликовавныИ, былъ :констатированъ въ 1908 r. М. Б ан р у н а со м ъ. 
4) l'еологпческiн изслtдоваиiн и а  Itерченско:uъ полуос1 ровt въ 1882 и 1883 годахъ. 3ап.  НоворосiИск. 

общ. ест. IX, 2, 1884. 
5) N e u m a y r. Congerien- uпd Paludineschichten Slavoniens ete. 
") Живущiя и ископаемыя Dt·eissensidae Евразiи.  Труды Птр. общ. ест. т. XXV. 1897. 
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П-мъ п о н т и  ч е с к и м ъ  .врусомъ. Первый понтическiй лрусъ въ каспiйской фацiи мы 
ваходимъ только въ паннонскомъ бассейнt, гдt од!Jако встрtчаютсл лимнокардiевые 
(конгерiевые) пласты даже верхнесарматскаго возраста, равно однако и отложенiл 
того же рода, парадлельныл собственно понтическому (прежде П-му понтическому) лрусу. 
Поэтому слtдуетъ, по моему мн'внiю, конгерiевые, правильнtе, лимнокардiевые пласты 
Австро-Венгрiи (па н н о н с к iй л русъ въ смыслt Лёренте.в) раздtлить на три лруса: с л а
в о н с кi й  .н р у съ, включающiй въ себ'в самые глубокiе горизонты паннонскихъ пластовъ, 
представллющiе �жвиваленты верхнлго сармата Россiи, п а н н о н с кiй  л р у с ъ  въ узкомъ 
с.мыслt слова и в е р х н i й  или п о п т и ч е ск i й  л р у съ въ строгомъ смыслЪ слова 
(будманiевый горизоптъ и его эквиваленты). Для рудныхъ пластовъ, которые, по моему 
мнЪвiю, соотвЪтствуютъ уже н·Бкоторой части австро-венгерски хъ палудиповыхъ пла
стовъ ( " левантинскiй ярусъ " ) ,  л въ 1 9 07  г .  предложилъ названiе к и м м е р iйскаго  
я р у с а  1). Въ томъ же году Т е й с е й р е, повидимом:у, нЪсколько раньше меня , создалъ 
дл.н лимнокардiевыхъ пластовъ Румынiи, болЪе юпыхъ, чtмъ вастоящiе понтиqескiе, имл 
дакi й с к а г о  яруса. Такъ какъ дакiйскiй лрусъ, безъ сомвЪнiя, содержитъ въ себЪ экви 
валенты киммерiйскаго яруса, то  названiе Тей с е й р е  имЪло бы за собою право прiоритета. 

Однако вполнЪ точно и строго параллеливовать между собою дак iйскiй и ки м
м � р i й ск i й  ярусы пока нельзя . Я подозрЪваю, что нижнян граница дакiйскаго яруса, 
какъ ее понимаетъ ел авторъ, не соотвЪтствуетъ нижней границЪ киммерiйскаго яруса 
въ моемъ пониманiи, и что слЪдовательно дакiйскiй лрусъ Т е й с с е й р е  захватываетЪ 
часть моего понтическаго яруса на Керчевскомъ полуостров·Iэ. Другими словами здЪсь, 
вЪроятно , существуетъ такое отношенiе: 

я р у съ 1 Д а к i И с к. i !!  

1- -- ---- ---- - ----

! 
: П о н т Н 'I е с к i И  в р у с ъ  T e fi c c e ii p e.  

1\. IIJIHI e p i fi C I< i ii Jr p y c ъ  1 
--- - ---�-- ------[ 
П о  п т  п q е е  к i П  я р у с  J, А н д р у с о в а. 1 

ff,ъ сожалЪнiю, данныя, опуб,тикованныя Т е й с с е й р е  2), слишкомъ общаго харак
тера, чтобы высказаться вполн·Б опредЪленно по данному вопросу.  Въ самомъ дЪлЪ 
схема, которую даетъ Тей с се й р е  (стр. 42), очень за llутана и не подтверждена про
фил.вми и другими документальными данными, и намъ слЪдуетъ ожидать по.ввленiл болЪе 
подробныхъ оrчетовъ Т е й с с е й р е, чтобы смочь составить себЪ ясное представленiе о 
значевiи дакiйскаго яруса. 

Оставляя въ сторонt рЪчную фацiю Кан д е ш ти, такъ какъ она захватываетЪ 

1) Н. А в д р у с о в ъ. О род·в Arcicm·dium. Ежегодшшъ Криштафовича. IX. 4-5. НЮ7. 
2) W. Т е i s s е у 1· е, U еЬю· die шaeotisclщ pontische uпrl rlaciscl1e Stufe in rleп Subkaгpatl!eп rleг 

ostliclleп Muпteпia. Aпuaгul Iпstitutului geologic. Vol. П, fasc. 3-а. 1909. 
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отчасти и понтическiй ярусъ, и налегающiе палюдинавые (левантинскiе) пласты, мы 
находимъ у Т ей с с е й р е  три главныхъ типа развитiя дакiйскаго нруса: 

1) пс и л  ода н т о в ы е  п л а с т ы, 
2) с м t mа н н у ю  ф а ц i ю, 
3) пласты  с ъ  к о н г е р i н м и  д а к i й с к а г о  в о з р а с т а. 
Псилодонтовые пласты дtлятсл Тей с с е й р е  на два горизонта : 
а) н и ж н i й  съ Сопретiа Botenica A n d г п s. ,  JJтeissensia Rimestim�sis J;' o n t. ,  Гтo

soclacnct Haueтi С о Ь . ,  ГогитЬатиi Со lJ , Bm'ti Со  Ь . ,  Styloclacna oтientalis S a  Ь Ьа ,  
Styl. Jfel;eтti Со Ь . , Ca1·dium afi. Cazecae А n d г п s . ,  pseu(locatillu.'i А b i c l1. и 

б) ве р х н i й съ FгosoclaCJ�a (Psilodon) Enpltтosin cte СоЬ . ,  Styloclacna aff. Zampltiri 
С оЬ. , Y.ivipara r'Vooclшa1·di В г п s . ,  Arge�iensis S a b b a, transitoтia S a b b a, aff. Pilari 
B г u s. ,  Dezmanicma B 1· u s . ,  Melanopsis Sandbeтgai N e u m. 

Списки эти даютъ весьма мало данныхъ для установленiя отношенiй между дакiй
скими и кимерiйскими отложенiями. И.зъ нижняго отдtленiя приводятел Congeria Bo
tenica Aн d г u s . и Dreisse1�sia Rimestiensis, которын, по моимъ наблюденiнмъ , встрt
чаютсн въ Румынiи въ довольно глубокихъ горизонтахъ понтическаго яруса. Congeria 
Botenica представляетЪ викарирующую форму русской понтической Congeтia subca
rinata, которая, впрочемъ, встрtчается и въ Румынiи (въ томъ же горизовтt) и въ 
эквемплярахъ, неотличимыхЪ отъ русскихъ. Dreissensia же Bimestiensis также свой
ственна понтическому лрусу , какъ Румынiи, такъ и Аl)хазiи. Въ киммерiйскомъ ярусt 
она замtняетr.я родствен ной, но  бевъ труда отличимой формой, Dтeissensia 1heodoтi 
Anйгus. Что касается остальной фауны, то Prosodacna Haueri, Porumbaтui, Bcтti 
принадлежатъ къ такимъ типамъ, которые чужды русскимъ понтическимъ слоямъ, 
тогда какъ въ сухумскихъ понтическихъ пластахъ (верхнiе слои) встрtчается форма, 
очень близкал къ Р1·. HeЬerti. И въ Румынiи (Ботени) я ее встрtчалъ въ пластахъ 
стратиграфически и фауннетически болtе близкихъ къ понтическимъ, чtмъ къ кимме
рiйскимъ пластамъ. Что подравумtваетъ авторъ подъ именемъ Cardium aff. Cazecae 
(оригиналъ характеревъ для пластовъ Чауды) ,  безъ изображеяiя я сказать не  могу ,  
то же относител также и къ Cardium pseudocatillus А b i c h .  Послtднiй видъ возбу
ждаетъ, какъ иввtстно,  много сомнtнiй, Оригиналъ его, не ивображенный  Абихомъ, 
долженъ просходить изъ мэотическаго яруса (керченскiй известнякъ Абиха), поэтому 
ивображенiе вида, данное Ба р б о то м ъ-де-М а р н и  изъ одесекага известняка, можетъ 
относиться къ виду и ному, чtмъ пер во начальный ватерявный видъ. Въ заключевiе 
необходимо замtтить, что списокъ формъ, данный Т е й с с е й р е, не отвосится къ ка
кому-�ибо опредtленвому  мtсту, а, повидимому, представляетъ сводный списокъ. 

Верхнiй горизонтъ дак iй с к а г о  яруса Т е й с с е й р е  содержитъ своеобразную фауну, 
повидимому, соо·rвtтствуетъ п с и  л о д о н т о в ы м ъ  пластамъ въ узкомъ смыслt слова, и, по
жалуй, скорt.е всего соотвl>тствуетъ п ашему киммерiйскому ярусу. 

Смt m а н в ая фацiя  дакiйскаго лруса Т е й сс е й р е  охарактеризована лишь въ 
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самыхъ общихъ чертахъ ( = конгерiевымъ пластамъ въ субкаспiйскомъ развитiи, это
конrерiевые пласты съ псилодонтами). Какъ примtръ приводятел пласты Матицы. По
этому мы совершенно лишены возможности судить о стратиграфическомЪ значенiи 
этой фацiи. То же можно сказать и о чисто к о н г е р i  е в о й  ф а ц i и  дакiйскаго яруса. 
Сюда по Т е й  с с е й  р е  отпоентел пласты съ Oongeria Botenica, безъ толстостворча
тыхЪ псилодонтовъ. Мы уже выше отм'l!чали, что, по моимъ наблюденiямъ, эта кон
герiя свойственна понтическимъ пластамъ , и притомъ болtе глубокимъ их:.ъ горИзон
тамЪ. Во всякомъ случаt и въ схемt Т е й с с е  й р е  обt эти фацiи, противопоставлены 
какъ будто бы болtе нижнему отдtлу собственно псилодонтовыхъ слоевъ. Мы оста
вллемъ пока безъ разсмотрtнiя болtе прtсноводныл фацiи, устанавливаемыл Тейс
с е й  р е  длл дакiйскаго яруса, такъ какъ это не имtетъ сейчасъ длл насъ важнаго зна
ченiл . 

Убtдившись изъ этого краткаго обзора румынскихъ дакiйскихъ пластовъ въ не
возможности сейчасъ проводить точныл параллели между ними и рудными (киммерiй
скими) отложенiлми восточнаго бассейна Чернаrо моря , заподозривъ въ нижней части 
дакiйскаго яруса возможные эквиваленты верхней части понтическаго оrдtла камыш
бурунскаго" профила и убtдившись нъ значительномъ фаунистическомъ различiи дакiй
скихъ и киммерiйскихъ отложенiй, вtронтно, лвлнющемсл слtдствiемъ изолнцiи, мы 
приходимъ къ необходимости пока сохранить терминъ к и м м е р i й ск iй .  Если даль
нtйшiн изслtдованiн покажутъ точную эквивалентность киммерiйскаго и дакiйскаrо 
нрусовъ, то посJitднее названiе доджно будетъ замtнить первое. 

Теперь перейдемъ къ ближайшей характеристикt к и м м е р i  й с к и х  ъ пластовъ. 
О б л а сть  и х ъ р а с п р ос т р а п е нi л. Первоначально киммерiйскiе пласты были из

вtстны только на обоихъ берегахъ Босфора киммерiйскаго, у Керчи и Тамани 1). Позже 
оказалось, что эти пласты, которымъ казалось можно было приписать лишь локальное 
значепiе, представлнютъ значительное распространенiе. На западt они тянутся съ 
Керченскаго полуострова въ крымскiн степи, rдt присутствiе ихъ обнаруживается 
только въ буровыхъ скважинахъ 2). На востокъ, какъ это показали изслtдованiл мои, 
С t н и н скаго ,  Б о г д а н о в и ча, Ч а р н о ц каго, Г у б к и п а  и П р ок о п о н а  3) , они пропи-

1) Впервые ихъ присутствiе у r>азано бы.1о П ал л а с о м ъ, затtмъ .В о с к о ti о И н и к о в ъ  п Г у р ь е в ъ  
оnисываютъ пхъ н а  Тамавскомъ по.1 уостровt. Ннервые бдиже онп были охарактерпзованы шсл·t.дованi11мп  
на мtст·в В е р н е !!: л е м ъ  и Г ю о, а Д е г э  п Р у с с о  иллюстрнровалrr ихъ фауну. Стратиграфическое по.Jо
женiе ихъ было строr·о установлено г. А ti и х о м ъ. Литерптурныл ссылкr1 сАютрп въ }JОеИ работt "Die 
Fosssilen Hryozoenriffe der Ha!Ьinseln Kertsch und Taman" стр. 70 и 93. Часть видовъ киммерiiiскr1хъ 
пластовъ была описана Р. Г е р н е с о м ъ ,  мвою п 8. Ш ве цо м ъ. 

2) К а р  а к а ш  ъ. Объ артезiанскнхъ водахъ 8еодосiИrкаго уt:ща. Труды общ. ест. С.-Петербургъ, 
т. XXI. 

1890. Д в o ii 'l е н к о. Гидрогео.11оrнческiИ очеркъ наеелепныхъ пунктовъ Переrtопсrшго у·tзда, вып . 
1 -l'r. СимферопоJJь. 191 1 .  Изд. таврическю·о I·yбepucкaro земства. Г о л  о в к и в c rt i 11. Apтeзi: шcrtie 1щлодцы 
ТаврическоИ rytiepнiи. HoвopocciИcкiiJ календарь на 1891 r. 

3) С ·в п и н с к i И.  3амt.тки о ковгерiевыхъ пластахъ Керченсrшго п Тамавскаго полуострововъ. И:ш. 
Юрьевск. общ. ест. т. - XIV; А н д р у с о в ъ. Геологическiл изслtдовавiл въ КубанекоИ области. Труды 
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каютъ далеко въ Кубанскую область . Однако ни въ  центральномъ Rрыму, ни на  с1>· 
верномъ побережья Азовскаrо мор-л ихъ не доказано;  можно поэтому думать, что ким
мерiйскiн воды занимали въ южной части Азовскаrо морл и въ прилеrающихъ частлхъ 
Крыма и Кубанской области небольшой бассейнъ, который открывалел къ югу черезъ 
продивъ между Анапой И тоrдашнимъ КерченскимЪ полуостровомъ, изр1>3аннымъ глу
бокими заливами и окруженномъ небольшими островами (Акташъ, Казантипъ, Чеrене
Еникальскал антиклиналь, острова Тамани). Что этотъ проливъ сообщален съ значи· 
тельнымъ воднымъ бассейномъ, занимавшимЪ мtсто н ын·!;шней восточной части Чер
наrо морл, на это указываетЪ значительное распространенiе киммерiйскихъ пластовъ 
на берегахъ Чернаrо морл между Пицувдой и Батумоl\lъ, rд'h эти пласты впервые 
были констатированы В е б е р о мъ, затtмъ изучены и описаны М и х ай л о в с к и мъ ,  01>· 
н и н с к и м ъ  и м ною, и наконецъ прослtжены К а р к о м ъ  и Б у т о в ы м ъ  и К р у
г о м ъ  1) . 

Какъ далеко н а  западъ въ области Чернаго морл простиралсл киммерiйскiй бас
сейнъ, объ этомъ мы, строго говорл, ничего не знаемъ. На основанiи общихъ сообра
жевiй можно думать, что онъ ,  вtролтно, занима,Iъ всю глубокую котловину Понта, н о  
что берега его большею частью лежали внутри современныхЪ очертанiй Чернаго морл. 
На это между прочимъ указываетъ распространенiе слоевъ кулльницкаго типа, о ко
торыхъ мы будемъ говорить дальше. Во вслкомъ случаt киммерiйское озеро-море пред
ставлило два бассейна,  соединенвыхъ между собою проливомъ у Керчи. 

Осадки сtвернаrо, аз о в с к а г о  бассейна представлнютъ значительное петрогра
фическое одвообразiе и палеонтологическое одвообразiе. Они представлевы такъ на
зываемыми " рудными пласта·ми " А б и ха (Eisenerzschichten), глинистыми бурыми желtз
вн r•ами, верtдко бобовой структуры, часто съ значительнымЪ содержавiемъ марганца 
и фосфора. Часто они переслаиваютсн плотными, сильно жел1ишсгыми глинами. 

На К е р ч е н с к о м Ъ  п о л у о с т р о в '�!  киммерiйскiе рудвые пласты залегаютъ боль
шею частью по средин'�! синклинальныхЪ мульдъ, часто слtдул непрерывно за верхними 
горизонтами понтическаго лруса. Болtе близкое разсмотр'l!нiе м11стонахождевiй однако 
вынсннетъ намъ нtкоторую независимость распространенiл киммерiйскихъ пластовъ: 
------·---�-----

С-Петербургсrщrо об щества ест. XXVIII. 1899. О родt Arcicardium. Еже rодшrкъ 1• р п ш т аф о в п ч а  IX, 
вып. 4�-5. 1907. К И. В о r д ан о в п ч ъ. Гсолоrпческiл изслtдованiл I�ynaпcкaro н ефтенос1 1 аrо ра!!о н а. 
Jl нстъ Х а д ы ж е п с к i й. Трvды Гсо.1. t\o�I. нов.  сер. вып. 57. 1 9 1 0. - Отчетъ о дtлтельности Гсологнче
скаrо Комитета �а 1909, стр. 67. --Тожс за 1 9 10 r. стр. 50. См. литературу на стр. 

1 )  B e fi e p ъ, reo.нJГиqecttiн п�сл·hдовапiи Cyxprcкaro ortpyra въ 1 900 r. м атерiалы длл Гсолоriп I�ав· 
каза 1903.-М пх а i1 л о в с rt i !!, В. Il. llлiоценъ нtкоторыхъ м-J;стноетен 3ападнаrо 3аiшющзьл. 3ап. Рус
скаrо И Thi ii .  МпнРралоrиq. о(Jщ. ч. X l..., вып.  1 .  1 902. С t н п н с кi й .  Новы.н дан н ыл о неоrеповыхъ пластахъ 
Юrо·западнаго :Jакавказьл . Труды оnщ. ест. при Им а. Юрьевск. у п-т в. XVI. 1905- А н д р  ус о в ъ. Крптп
чесl;iл зам·kt'IШ о русскомъ пеоrе н·:В ll. 3au. Еiевск. общ. ест. т. X XI. 1909. t� a p rt ъ  п Б у т о въ. Отчеrъ о 
дtлтел,пости Гео"1. КО}!. за 1 9 1 1  г. О нахожденiп рудвыхъ пластовъ у Озурrетъ JI зпаю по одному к.уску 
c r. раковинами, показанному мнt однимъ студентомЪ Kieвcrtaro ун-та, и по устнымъ сообщснiлмъ В. В. 
Б о r а •I е в а. 

ТРУды. ГЕол. Ком., Нов. СЕР., вып. 1 10. 27 
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оrшзываетсл, что они залегаютъ трансгрессивно. Такъ они входлтъ съ c-Jjвepa въ центръ 
Тарханекой антиклинали, гд-Jj на берегу Азовскаго морл въ небольшомъ разстолнiи на 
sападъ отъ мыса Тарханъ были констатированы въ 1 906 г. М. В. Б а л р у насомъ . 

. Мною давно уже было описано оригинальное обнаженiе понтическихъ пластовъ у Ени
кальскаго манка, гд13 обнажаютел самые верхнiе горизонты понтическаго лруса (слои 
съ D. subcrassatellata A ndrus .-Oкaмeн-Jjлocти этого слон были констатированы С t
н ин с к и м ъ  въ выбросахъ Еникальскихъ сопокъ, а мною къ Ю. отъ деревни Баксы . 
.Кажется, что здi>сь понтическiй лрусъ какъ-будто зажатъ въ сбросi>, и ,  можетъ быть, 
этимъ путемъ и киммерiйскiл воды проникили въ небо.ч:ьшую Баксинекую .м у льду. Въ 
Керченской мульдi> .въ одной из:ь Булrанакскихъ каменоломенЪ было мною наблю
даемо песогласное залеганiе рудныхъ пдастовъ на керченскомъ известнн:к,i>, и именно 
на его верхнихъ горизон'l·ахъ. Въ юговосточной части полуострова киммерiйскiе пласты 
залегаютъ вмi>стi> съ поитячеекими песогласно на чокракскомъ извествлк11 {прилеганiе) 
отдi>льно въ гориsонтальномъ положенiи прилегаютъ къ сармату горы Rончекъ. 

На Т а м  а в е к  о м ъ  полуостровi>, гдi> киммерiйскiе пласты окружаютъ длинныл, вы
ступающiл ввидi> округлыхъ грндъ антиЕлинали мiоцена, они слi>дуютъ непрерывно и 

сог.тасно на валенцiеннеsiевыхъ глинахъ понтическаго лруса и подобное же отношенiе, 
кажетсл, сохранлетел и въ остальной .Кубанской области. 

Ф а  у н а  к и м м е  р i й с к и х ъ  п л а с то в ъ  R е р ч е н скаго  п о л у о с т р о  в а и I\, у бан
с'к о й  о бл а с т и  елагаетел слi>дующими формами: 

Dreissensia Theodori Andrus. 
Dreissensia rostriformis Desh .  var. typica, vu lgaris, cunm·o

stris, gibba, planior, akmanaica. 

" 

" 

" 

" 
" 

decipiens М а у .  
Huoti A n d r u s. 
Brusinai А n d r us. 
iniquivalvis D e sh. 
angusta R ouss .  
Retowskii A в drus .  

Dreissensiomya aperta D e sh .  

" Fuchsi А ndr u s. 
Pllyllicardiuлn planum D esh .  

" alatoplanum А ndrus. 
Limnocardiu1n squamulosum D e s h .  

" subsyrmiense A в drus. 

" Espenzae Aвdrus. 
Didacna panticapaea R. Н. 

" tarna;nensis R. Н.  



" 
" 
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multistriata R o u ss. 
Gurievi D es h. 
crassatellata D е s h .  

" Voskobojnikov Andrus. 
Stenodacna (n. g.) angusticostala Rouss. 
Didacna (Didacnomya) 1) corbuloides D e sh.  
Plagiodaena carinata D esh .  

. " modiolaris R o u ss . 
Prosodacna arnpelakiensis А n d г u s. 

" macrodon D е s Ь .  

" crassidens R o u s s. 
cf. CoDalcescui Font .  

Monodacna maxin�a А n d r u s .  

" 
" 
" 
" 
" 

Lebedinzevi Andrus .  
ovalis A n  d r u s. 
cryptodonta A n d rus .  
Sinzovi A n d r u s. 
donacoides A n d r us. 

" Zlatarsckii A n dr u s. 
Ohartoconcha 2) Bayerni R. Н .  
Paradacna 3) Stratonis А n d r u s. 
Panticapaea 4) Duboisi G. May er i .  
Pteradacna 5 )  ede1�tula · D е s h. 
Kaladacna 6) Escl1eri G. Мау. 
Arcicardium 7) acardo D esh. 

2 1 1  

1) Видъ этотъ вмtстt съ нtкоторыми другим и  фор}rамп, и между прочимъ D. vulgaris S i  n z., бу
дучи по всtмъ внtшнимъ признакамъ и замку сходнымъ съ дидакнами, отличается отъ ш1хъ присутствiемъ 
пебольшоrо синуса. Отъ Monodacna же они отличаютел формоii раковины, строенiемъ реберъ и нtкото
рыми другими признакамп. JI предлагаю для этихъ видовъ новыИ подродъ Didacnomya. 

2) Раrщвина у этого Biiдa тонкая, какъ бумага, лишь со слtдами ребрышеrtъ у макушки и почти 
совсtмъ редуцированнымъ замкомъ. Вводл рлдъ пuдродовъ, включающихсл иногда одннъ-два вида, л по
ступаю также, какъ и бiолоrи, основывающiе иногда такъ называе�ше монотипные рода. 

3) Paraclacna пред.шrаетсл для формъ типа Card. .AЬichi R. Н., . съ тонкой раковин он, рtдкими 
острыми (пласти нчатым и  ребрами, раздtленными широкими плоскими nромежутками п редуцированнымЪ 
замкомъ (лишь среднiе зубы). 

4) Panticapnea имtетъ р·Бзкоребристую раковину и беззубый вамокъ. 
5) У Pteradacna килеватал раковина съ ясными, чешуйчатыми ребрам 1r, крылови цнымъ заднимъ 

nолемъ, на которомъ ребра представллютъ пернстое расположенiе, и беззубымъ замкомъ. 
6) Kaladacna обнимаетЪ пока два вида: К Steindachneri Brus. и К. Escher, К. Мау. съ весьма 

красивой реfiJiистостью, по типу Cardium Fittoni Orb., но замокъ оrрапичиваетсл только средними 
зубами. 

7) Ofiъ .Arcicardium смотри моrо статью: "0 родt Arcica1·dium l<�icheг" въ Ежегодникt R р и ш т а ф о
в и ч а, т. IX, выи. 4 --5.  1907. 

27* 
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Valenciennesia annulafa Rou вs .  

Vivipaтa Casaretto Ro u s s е а u.  

" Duboisi К. М а у .  
Bythinia cyclostomma Ro us s. 
ZagraЬica sp. 
Boskovicia sp. 

Limnaea (Velitinopsis) velutina D e s h . 
Ntritonta cl . sp. 
Ninnia Brusinai A n d r п s. 

Melania abchasica Sen  1). 

Какихъ-либо дальв iзйшихъ подразд1Jлевiй въ рудвыхъ пластахъ Керчи, Тамани и 
остальной Кубавекой области н пока не берусь устанавливать. 

На побережьи Чернаго морн между Пицундой и Батумомъ рудвые пласты еще 
очень недостаточно изучены .  По и зсл·:Ьдован iнмъ .К а р к а  и Б у тона  (см. отчетъ Геолог. 
Ком. за 1 9 1 1 г. ,  стр. 56)  " отъ мыса Пицу вды до р. Черной развита мощная толща 
конгломератовЪ, съ крупной галькой . . .  " . Конгломераты " чередуются съ песчаными про
слоями, а къ востоку среди нихъ появляются глины и обнаруживается переходъ въ 
глины по простиранiю " .  Взаимоотношенiя " глинъ и конгломератовЪ таковы, что трудно 
призвать глины sa нрусъ подстилающiй " .  Скор1Jе всего тутъ " двt фацiи одного воз
раста, которыя внизу, в1Jронтно, переходятъ въ толщу только глинъ " . Въ конгломерат-Б 
были собраны кардиды рудвыхъ пластовъ: Cardium G�trievi, crassatellatum, а также 
Congeтia и Dreissensia; въ глинахъ встрtчаются : Gardium planum, alatoplcmum, Dreis
sensia Theodori, rostriformis, Co'nger·ia subcarinata, Neritirш, Melanopsis, Vivipara, 
Cardiurn AlJichi, Valenciennesia am�ulata. Авторы проводятъ авалогiю съ профилемЪ 
Гализги. " Разница, говорятъ они ,  въ томъ, что зд·всь конгломераты им1Jютъ мощность 
колоссальн ую, въ сотни саженей, а тамъ, наоборотъ, мощность нижвихъ гливъ звачи
тельнtе. Тамъ С 1J п и  н с к i й  видtлъ два горизонта - рудные слои и повтическiе слои 
съ Cardium AЬichi и Vale1�ciennesia am�ulata. Такого разд1Jленiл зд1Jсь, по им1Jющимсн 
матерiаламъ, нельзя провести ; фауна въ однихъ и тtхъ же слояхъ представлева фор
мами, развитыми тамъ въ разныхъ , и . мы несомвtвно имtемъ авалогъ слонмъ, какъ 
понтическимъ, такъ и ру днымъ " .  Въ виду того, что мы всюду при болtе точномъ изу-
ченiи дtла всегда въ состоя вiи различить не только киммерiйскiе и uонтическiе пласты, 
но даже раsличить въ посл1Jднихъ рндъ болtе тонкихъ подразд1Jленiй, мы должны при
писать выводъ авторовъ съ одной стороны недостаточно подробнымъ иsсдtдованiямъ, 
съ другой-своеобразному петрографическому раsвитiю слоевъ. 

Въ бассейнt Гализги и Мокви мы встрtчаемъ типичные рудные пласты. Инте-

1) Эта мелапiя, оппсан ная изъ пластовъ Дуаба С·I;нпнсJшмъ, наfiдена иною также въ нсплодонто
выхъ пластахъ Беqени вмtстt съ Prosodam�a Poгum!Jarui Со Ь. 
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реевое обнаженiе ихъ было найдено В. В е б е р о:м:ъ у селенiл Паквеши на р. ГализгЪ 
бли3ъ Очемчири въ Сухумскомъ округi!. Окаменi!лости, собранвыл имъ , были опре
дi!левы М и х а й л о в ск и м ъ. Однако, не всi! формы, перечисленныл въ спискЪ по
слi!дняго, какъ уже это замi!тилъ самъ авторъ, происходнтъ И3Ъ руднаго слон 
собственно. Позже С Ъ в и н скiй далъ также сшJсокъ, нЪсколько отличающiйсл отъ 
списка М и х  а й  л о в с ка го.  Наконецъ и мвЪ пришлось посi!тить и пособирать въ томъ же 
обнажевiи. Л позволю себЪ привести списокъ собранвыхъ м ною здЪсь видовъ съ при
совокупленiемъ кое-какихъ критическихъ 3ам1Jчавiй. • 

Списки Ми'хай л q,в с каrо  и Сi! н и в ск а г о, по всей в1Jролтности, такъ ска3ать, не  
впол нЪ " чисты " ,  такъ какъ въ вихъ, по видимому, попали нi!которые виды И3Ъ Гори
зонта rливъ, покрывающихъ рудные слои собственно и отличающiеся присутствiемъ 
Monodacna (Didacn01nya) vulgaris S inz. На это обстолтельство было уже обращено 
вниманiе самимъ М и х а й л о в ски мЪ.  Собственно въ рудномъ пластi!, по моему м нi!нiю, 
встрi!чаютсл слЪдующiн формы: 

Drei8sensia iniquivalvis Desh .  

" rostriformis De sh. 
" abcltasica S en. 

" tamanensis S е n.  
Arcicardium planacardo Andrus .  
Didacna crassatellata D e sh. 

" panticapaea R. Н. 
Pla,qiodacna modiol aris R о u s s. 
Stenodacna angusticostata Desh.  
Didacna multistriata R o u s s ii .  
Prosodacna semisulcata Rous .  

" macrodon D esh. 
Vivipara sp. 
Melania (&riatella) Galis,qensis n.  sp. 

На самой границЪ руднаго слон съ сЪрыми глинами съ М. vulgaris встрЪчаютсл 
весьма любопытныл гастероподы, описанныл М и х ай л о в с к и м Ъ  и С i! н и н с к и м ъ  подъ 
именемъ Galisgia (Suchumica). 

Чре3вычайно любопытвые слои были описаны С t н и н с ки м ъ  СЪ берега притока 
М о к в и, Дуаба. Въ 1 9 08 г. л подробно обслtдовалъ дуабскiй профиль, но до сихъ 
поръ опубликовалъ Jiишь весьма немноrое изъ своихъ наблюденiй, такъ какъ выжидал.ъ 
опубликованiл давныхъ М и х ай л о в с каrо, которому однако смерть не позволила сдi!
лать этого. Въ вастонщее ·времн л поэтому рtшаюсь опубликовать И3ученный мною 
профиль: 
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Uодъ монастырскимЪ дворомъ въ невысокомъ обрыв-Б обнажаются: 
а) с'Брые глинистые песчаники, въ которыхъ н собралъ: Unio sp. (гладкiй видъ), 

�cf. Oraiovensis T eis s. 1), Prosodacna cf. miraЬilis Tei ss .  2), longiuscula S en. var. minor, 
sp. cf. macrodon Desh .  Vivipara sp., Lyrcaea cf. slavonica, Prosodacna cf. Munierri 
F o п t., Melanopsis sp . ,  Bithynia sp. ,  Neritina sp., LithoglypJьus sp. Среди вихъ прохо
дитЪ слой 

Ь) бол'Бе плотнаго желтаго песчаника съ Prosodacna cf. longiuscula S e n. ,  cf. mi
raЬilis Teiss . ,  Unio sp. cf. thalassinus P en. ,  Vivipara sp. ,  Prosodacna cf. Munieri Font. ,  
prionopleura nov.  sp. ,  Chartoconcha cf. Bayerni R. Н , Didacrщ diminutiva nov. sp. 3), 
Monodacna cf. donacoides A ndrus: ,  Bithynia sp , Melanopsis sp., Lyrcaea cf. slavonica, 
Neritina sp. 

Слои эти слегка наклонены къ СВ-у и уходлтъ подъ толщу 
с) синеватос'Брыхъ глинистыхъ песковъ съ Prosodacna longiuscular Sen . ,  priono 

pleura, Monodacna praemaxima nov. sp . ,  Monodacna_ donacoides Andru s. ,  cf. subriegeli 
S inz. ,  Chartoconcha cf. Bayerni R. Н., Unio sp. ,  Dreissensia Theodori Andrus . ,  Vi
vipara sp. (гладкая) ,  Dezmaniana Brus . ,  Lyrcaea cf. slavonica B r us . ,  Melanopsis sp., 
Lithoglyphus sp. 

d) Выше такiе же пески съ Unio sp. ,  Prosodacna longiuscula S en. ,  cf. priono
pleura nov. sp., Monodacna maxima A n d rus . , subriegeli Sinz. ,  Prosodacna cf. miraЬilis 
Teiss. ,  Chartoconclla cf. Bayerni R. Н., Monodacna donacoide!;, много мелкпхъ еще 
необработанныхъ кардидъ, Dreissensia Theodori Andrus. ,  Tylopoma sp. ,  Lyrcaea sp. ,  
Melanopsis sp. ,  Neritina sp. ,  Lithoglyphus sp. ,  Vivipara sp. ,  Melanopsis ех gr. costata 
01., .Amphimelania aff. Gaji B r us. 

е) Въ этихъ пескахъ проходитъ слой конгломерата, около полуметра толщиной , 
состонщаго изъ круглыхъ валуновъ песчаника и иsвержеввыхъ породъ, промежутки 
между которыми выполнены песчаной глиной и раковинами. Фауна богатая и въ высшей 
степени sам'Бчательва.я. Она отчасти описана С'Б в и в с к и м ъ  •) . Произведенвые мною 
sд'Бсь (вмtст'Б съ С. А. Г а ту е в ы мъ и Б е s в е

·
н г л и н с х и .мъ) сборы повволлютъ дать 

ПОКа СЛiJАующiй СПИСОКЪ: 

Congeria 
" 

" 

" 

caucasica S e n. 
abchasica S en. 
turgidopsis n. sp. 
miraЬilis Sen .  

1 )  C&l. Т е i s е у 1· е. Beitriige zur ncogenen Molluskenfauпa Rumaniens. Aunuarul inst. Geol. al Romanici. 
I, 2. 1907, р. 51.  ТаЬ. IV, fig. 2а. 

2) lbld. р. 261,  ТаЬ. XI, tig. 8-10. 
3) Форма изъ rрупиы Did. crassatellata D e s h., отлпчающалсл отъ nослtднеИ своей небольшой ве

личиноИ. 
4) С t н и н с к i И, 1. с. 
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Dreissensia cyclorhampha nov. 

" cf. aпgusta R ouss .  
" semiпularis S en. 
" oЬliqua S en. 

" 1 heodori A n d r u s. 
Lirnпocardium moquicum S en. 
Prosodacпa loпgiuscula S е n .  

" Cobalcescui F о n  t. 

sp. 

" cf. prioпopleura A n d r u s. 
Ar·cicardium planacardo An drus. 
Monodacпa donacoides А ndrus. 
Ol�artoconcha tf. Bayerni R. Н.  

Monodacпa maxima A n d ru s. nov.  sp. 
Didacna crassatellata D esh. 
Plagiodacna cf. modiolaris R o u ss. 
Много мелrtихъ еще ближе нею�ученвыхъ кардидъ. 
Uпio Partschi (Реп.) S e n. 

. sulthalassinus (Реп.) S е n .  

2 1 5  

Melanopsis Seпinskii And rus. (fulmiпatus 
W eberi n .  sp. 

S en. поn B r o t) . 

" 
" 
" 

aff. Bergeroni S а Ь Ь а. 
ех gr. costatae. 

" noЬilis S en. 
" acuminata S e n. 

" hybostoma N е u ш. 
Lyrcaea cf. cylindrica S to l .  
Lyrc. aпcilla n. sp. 
Jiivipara Neumayri Br us. in S e n. 

" Sadleri Parts ch? in Sen. 

" Dezmaпiana  B ru s. 
Tylopoma Pilari S a  Ь Ьа 

" subcarinata nov. 
Neritina duabensis n. sp. 

" Muromzevi n. sp. 

" Seпinskii п .  sp. 

" cotenifera n. sp. 
Neritaea colcltica А n d r и s. 
Neritonyx uпguiculatus S en. 
Brusinaella petasata S е n.  

sp .  
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Pyrgula cf. Ысiпс{а 1.or .  
Mela1�opsis gt·aciosa S е n .  
Mclania Andr�tsovi Sen .  

" abckasica Sen. 
JИelanopsis spiniget·a S en .  
PlanorUs Oralюvacensis Р а v 1 о v i с .  
MicYomelania picta S е n. 

" 

" 

anisogyra n. sp. 
:zonata п. sp . 

RpoмfJ того, еще нtсколько ближе не опредfJлевныхъ мелкихъ гастероподъ. 
Въ этой, на первый взrлндъ совершенно странной фаунt, мы, тtмъ не менЪе, 

находимъ рлдъ формъ, оf\щихъ съ киммерiйскими рудными пластами (Dreissensia Tlleo
dori A n d r us . ,  Frosodacnct rf. prionoplera п. sp. , Monodacna maxima, donacvides, Di
dactza crassatellata ?). Нtкоторые ниды столтъ очень близко къ киммерiйскимъ (Plagio· 
dacna cf. modiolaris, Arcico 1 ·diunz planacardo). Нtсколько видовъ мы находимъ въ 
Румынiи (Melania abchasica найдена мltою у Бечени въ псилодонтовыхъ шастахъ; 
Vivipat·a Dezmaniana B r u s. встрtчена, кромt Славонiи, rдt она свойственна сред
нимъ палюдИЕювымъ пластамъ, а также нижней и средней части верхнихъ, также 
въ нижнихъ и среднихъ палюдиновыхъ пластахъ Румынiи. Tylopoma Pilari N e um.  
попадается въ среднихъ палюдиновыхъ пластахъ Славонiи и въ среднемъ отдi>л'В тtхъ же 
пластовъ Румынiи, Planorbls Oralюvacensis описанъ П а в л о в и ч е м ъ  изъ окрестностей 
Призрева) . Значительвал же часть фауны лвллетсл своеобразной. Особенно поразительно 
нахожденiе большихъ конгерiй, до извtстной степени цапоминающихъ нtкоторын кон
герiи н ижнихъ конгерiевыхъ пластовъ Австро-Венгрiи . Такъ , Congeria abclzasica Sen. 
по формt и величинt напомиваетъ намъ Congeria spathulctta. Однако, мнt кажется, что 
мы имtемъ тутъ дfJло лишь съ дальнfJйшими мутацiлми Congeria subcaJ"iJюta, свойственной 
средней части камышбурунекихЪ фалёновъ. Сt н и п с к i й  обращаетъ вниманiе на сходство 
Congeria caucasica съ Congeria Rlzodanica Р о п t. иsъ Ронскаго бассейна и Cong. abclza
sica съ Cong. slavonica B r u s. ,  Cong. Budtnani B rus .  изъ конгерiевыхъ пластовъ Сирмiи. 
На елавонскую же Congeria turgida похожъ мой новый видъ Cong. turgidopsis. Обычно 
мы не встрtчаемъ, по крайней мtpfJ въ черноморскомъ бассейнt, конгврiй выше пон
тическаго нруса; онt, напримtръ, совершенно отсутствуютъ въ настолщихъ рудныхъ 
пластахъ .Керчи  и Тамани, а также у Паквеши. Это могло бы насъ заставить пони
зить нfJсколько возрастъ дуабскихъ пластовъ. Однако этому мtшаетъ вел сумма из
вi>стныхъ намъ фактовъ, и мы въ фактt нахожденiл конгерiй въ пластахъ Дуаба должны 
видtть фактъ лакальнаго переживанiл этого рода (и этой группы). Дрейссенсiи Дуаба 
концентрируютел около формъ , приближающихЪ r•ъ Dreissenвia angusta, по отличаютел 
своими своеобразными очертанiнми и нtкоторыми другими особенностями. Rардиды, 



кав;.ь �t ы видtл и ,  tю.JЬШl'Io qасl'Ью нриСJJ Ижаются къ i;,имм:ерlйt:ки м т .  Исн.лю•юui� �.:о 
t:тaB."J J:I (.; l'Ъ снuеuбра:�вы й  !Jioшocaпliшll 1nU'{/tfCltll l ,  тогда ltакъ Г!"miO({ttrлa ltJ! Ifjiuscula н е  
вы ходить ::�а н р ед·l;ды обычвыхъ длн  киммерiйскаго яруса формъ <�того рода. Унiониды 
наш; м и наютъ сноиа фор м ы  шtл юдиновы хъ н дастовъ, такъ 1 ··nio :;ubllu,J,t.�si nus Р с 11 , 
найденъ въ нижnихъ н алюдиповы хъ нластахъ Uдавовiи ,  а r·1 1 io I1al 'l8r;!J. i  въ среднихъ , 

въ горизонтЪ съ r ·icipщ ·,, {;ifm·cimtlu . Весьма ори t·инальны меланопсиды. Одна и:Jъ 

н uхъ бл иsка къ форм·в изъ шемахиuскаго н он та (iJ�lel. S)Jiniga(/ � с  н . ·- Mcl. Jjjyen

fl��::yi �\ н tl l' lt � . ) . Дру гiн меланопсuды (JJlt:l. nohitu; и rfcиnrinl/l(L S е н . )  напоминаютъ, 

nодобно конгерiнмъ , с нова н·l;которые виды нижuс1�онгерiевыхъ шшстов1 ;  группа ви
довъ, t·руппирующансн око:ю Jrlelшшp.sis 8crt i11skit ,  представляетЪ окраску,  по зам·!;� 

чаniнмъ СЪ н и н с ка го,  н апоми нающую окраску пo.1rJ нез iй скихъ ме.1анопсидъ, на ко

торую обрати дъ в н и мавiе Н е й м а й ръ. Этотъ фактъ nадо сопоставить съ сходствомъ 

дуабскихъ Щ'Лавiй также СЪ пол и в езiй с rа! \!П, такъ �1/elan ia A ndгu.sot:i ::-) е п .  бл иsка КЪ 
Jlel. aspimus (о- ва Фиджи) и къ .1Ielania (urticulus ( Нова.н Ир .заnдiн , Нован Кадедонiн) , 

а .llelanirr a{Jclш.sim :-; е н .  бли:нш къ Jlelcm ia Ьla tta (Фил и п пи н ы ), ltЪ Jlclania }Jet'plimta 

и Иеl. Lmulauer-i (о-въ .Арроу п Мелапезiйскiе острова) . Чрезвычай но любопытны дуаб

скiн нер ити ны . J1 оста влню пока въ сторонЪ мел кiн формы, отличающiнсл своеобразвой 
окраской , такъ накъ онt еще недостаточно 1ву чеяы, и обращу впимаniе на нахо жденiе 

о громвой Neritaea colchicu ' родственно й ' СЪ по..дродомъ Clypcolщn n \.)  с 1 u z, виды кото

раго опять -таки распространены на островахъ Тихаго океана и въ Лповiи. ДаЪ въ 
высшей степени своеобра3вын неритины, Naitonyx unguir;ulattts S е н . и B;-usinaella 

peta.safrt � е  1 1 . представл н ютъ нЪ которое родство съ видами подрода Ninnt(t, имЪющаго 

м ного nредставителей въ каспiйскомъ плiоценЪ , и нвлнются, повидимому, автохтонными 

формами , выработавши миен п одъ влiянiемъ жизни въ сильномъ пр ибоЪ . По вн·!Jшней 
формt они напоминаютъ Nшuicela, Cr-epidula, Calyptr·ctect. 

Что касаетсн остальныхъ гастероподъ, то Melctnop.sis graciosa S еп .  напоминаетЪ с.ш
вонскую l}Iel. lanceolata (средпепал юди новые пласты) , Tylopoma sttbcar-inata Aпdl' u s . п р и 

надлеж итЪ къ роду,  представител и котораго характерны длл палюдиuовыхъ слоевъ, виды же 

211iaomelani(/ и Py,.gulct скорЪе родственны съ паnвовекими и понтическими видам и . 
Таки мъ образомъ, формы , не исключительно свой ственвыя Дуабу , распредЪлнютс л  

между настол щими киммерiйскими формами и формами И3Ъ палюдиповыхъ юастовъ 

Славонiи и Румынiи . П оэтому естественнЪе всего разсматривать ихъ какъ особую, 

В'!Jронтно,  прибрежную фацiю ким мерiйскаго яруса. 

Ку.а:львицкiе nласты. 

Кунльвицкiе пласты (iыд и  открыты въ 1 87 2  году проф. И. Ф. С и н ц о в ы мъ , 
к.оторый  посвятилъ им ъ м ного в нимапiл въ свои хъ работахъ 1), а также описа.лъ и 

1) О 1·чеп. о t еолоt'II Ческихъ изслtдовавi11хъ, проtiаведенныхъ по порученiю Houopoccificкaro обще-
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и uобра.�илъ н ·Ькuторы JI uкuмсu·Ьлuсти изъ ш1 х·ь . l lласты (!ти, uu нрсиму щсстuу нссч:tiШ L\ 

:.:а.'!сгаютъ въ Одесскомъ у ·Ьзд·l; главнымъ образомъ по береrамъ .ымановъ и моря . Они,  

н оuидимому, отложилисr, въ ложбин!tхъ, промытыхъ тсrtучими водами u·ь RОН'I;инентальпую 

<Juuxy, посл ·Ьдовавшую за отдоженiемъ одесскаrо извест няка, что нодтверждастся ва

хождевiемъ валувовъ одесскаrо известняка въ куяльн ицкихъ пластахъ. 

Такое saлeraвie указы ваетъ па бод·Бе юн ы й возрастъ куяльн ицкихъ пластоuъ 

сраввnтель н о  съ одесски мъ известнлко:t�ъ. Однако этотъ возрастъ бол·I>е то•шо у стано 
вить было �атруднительно. И .  С и  п ц о в ъ  приписывалЪ ю1ъ первопачальн u весьма юпы i1 
nо:.:растъ, ставя ихъ н а  гран ицt нлiоцена и постплiоцена , п о  позже отнесъ ихъ r•ъ 
новому плiоцену , считан кушtь н и цкiс пласты н слшоrо древпtе " додедп иковыхъ отлu

женiй l ) а б е .l л  и Д ж у ]J д it;, у л е ш т ъ "  (r•ъ новому плiоце н у  С и н ц о в ъ  отпоснтъ отлu
жепiл Р е в и  съ Un io pmcmnlJens и Jlastщlmt пt ·n·пt cnsi.�, а равно 11 п.1асты l�у ·Jсшти, 
Вербсшти и '1'Jрчеmти въ Рум ы нiи ) .  

Н. А. С о it о л о в ъ полагалъ , что кул д ь ницrtiс п ласты непосредственно но времени 
е.'l ·hду ютъ за uдесск имъ навестн.н i\О)tЪ 11 :  с.1 ·!;довате.1 ьпо ,  uтнuсатся 1и. с р ед н с м у Шl l о

� � с н у 1) .  

Лнчно н въ H HJ 7  r·. � )  высr;.а;.;а. tъ у б'Iнкдсвiс ,  что I>уялынщtt iе  I I.шсты t·op<ЦJ,o 
древн ·hс uдастuвъ Чауды , не r·uuopл уже о пластахъ I J a б c .'I JI н др. BaтpoдOI'II 'I CCtш 

о н и  занимаютъ м ·l;сто между рудными ��- l il.Стами и п ластам и  Чауд ы .  13ъ с.t'l>дующс мъ 

1 8Н8  г .  я былъ склоненъ П)JИравнять ихъ II)JШIIO къ рудн ымъ пластамъ.  13ъ 1 !J O :!  1 ' .  
проф. Ми х а й .1 о вс к i й  :)) , на основанiи фактовъ, по.� у чепныхъ имъ uъ Gассейп·h 1 'а

л изги,  поitазалъ, что фауна кул.зьницкаго r·оризовта ааRлючастсн тутъ въ н:шсrахъ , 

непосредс'l·венно сл·tдующихъ за рудны м и , н сопоставилЪ и хъ поэтому съ надру,:(пыми 

пластами  I�ерч и и Таман и .  

Эта находка , по моему мн·l;пiю, устанавливаетЪ с ъ  изв·Бстной 'I'очностr, ю . что 
Itулльницкая фауnа въ черноморсrюй области сл'f>доnала непосредствен но за ti.ll м мcpiй-

l"l'lщ с е т .  ш .  Beccapaiiiн вт. 1 8�2 1 · . :>:1 1 1 .  IIoв. oliщ. ('(�т. lt'/3. ( l п н ,·а н i • ·  н о в ы х  1 .  1 1  )1 : \ . IO I I : :l'.� [.;tона н н ы х  1 .  
форм·1. ра1;ов и н ъ  н:н. трсти•ш ыхъ oiJpa:;o нau i fi  lltJвopocci в .  Таш. ;J;c, 1 ! 1 ,  н ы н .  1t'lli. ет. 3-а, ' ·  \·. в ы в .  1 .  
1\�uлoПI'JCCI;oc шс;J·J;довапiе Всi,Сарабi и.  l\Iaт . . tла гсо.ю!·iн Pucci н, т .  XI.  1 1'8::'. l ' ндpo.IOI'II 'ICCJ:oc U I I I I C<l l l i l: 
Oдccclial·o I]Ыдоначальства. :Jи н .  Il oвopocc. общ. 1 894. Гeoлorii 'H'CI\oc юс.J·tдова н i r  O .. ll'(:·: IHt l·o y·l;:;;ta . 
Ta!l'l, ;t;e. ХХ, вын.  1 ,  lSHГ>. 

1 )  l 'пдpoгeu.I O I' I I 'ICCiiiн I I :Jl'.ri · J;дonaн i l\ 1п. Xepcoн t.: liU il IYUl'pн i н .  Труд1.1 l 'со.юг. l\o 11 . ,  т. Xl \· . . У :.!, 18%. 
') И c liOI I:lCШJJI н ;1;. в в ущiл lJJ·c issr·шзi{lac Евра::i н .  1 8� 17.  ( ' м uтр11  т;ш;�;е I I O. I C M II Ii Y  )I <'Oii.t y C H I I I\ O H I·' ч ,, 

11 .\ 1ц р у с о в ы м ъ: li. C н i i i( O H I•. О l laдCUI IТШUI'I I 'JCC!i.ШI I. lJПJOI IH'Il i l l  нo вopщ·c i i! t.: li ii X'J, J l l'U i c iJol!J.t \ J, tll'<l 'l� 
ко н t. 1< 1. 11.1аста\1Ъ А всчю- ВсВI·рi ll 11  l'у м ы u i в .  ;;а в .  Iluнupucciuct\. общ. ct.: l·., X X I .  LIЫI I .  :.!. l t\ ) 1 ; .  ' ' ' · нш1ро!': 
О IlaJt'UH 'I'OJO I' l l '! t?<'liiiX'I• OTII U ШCU iJIXЪ IICUI'CIIOBЫXЪ liOIIO]JOCCiHCJШ X'I• OC;t;ti\OBЪ li l •  IIЛ<ICI'<t,\I'J, .\ 1 \ t '  1'(10-HCI I l'J!I I I  
1 1  1 ' у м ы н i н .  Ta!I'J, ;1;r, Х Х 1 1 .  вы н .  l .  А 1 1 ;1 р у с. о н ъ. I Н 1ютор1.111 ::ёt!J'\;•t;ш i; l  о в::aн.II II Ы X'I, UTI J O I IIeн i;lx t. IH'!JX IH'� 
I'[!CТI I 'I I I IJXЪ o t.юa;eн i lt 1\l('( 'i l l ,  1 ' рi ы н !н 11 .\ встро -Веш'( • i 1 1 .  TpyдJ,J Снб. общ. ест., т. :\ Х \' 1 ,  Bt.II J .  1 .  J [. l. LНJ � 
щюсу u J<.Iасе1Jфн кацi 11 toa; нopyr.t'li J J XЪ IICOI'CIJUI!ЫXЪ н.шстовъ. Aet.u. t_: нi\ tCl'�itati' ./ нг ic\'CJJsi>. u l i ш  ( )u,·pa
tcн>i�. ltШO. 

·') 1 ' . }J н x a li .l o B e l( i l l .  l l :I iU II.e нъ н l: 1> о 1 орыхъ м·\:стuостс i l  :ю11адшнu .;;н;авliа:.>ыt. : ;а в .  I I �J JJ .  l 'yceJШI I I  
i\I н u cpaлo 1 .  общ . . т. X l ., ны н .  1 .  1 � 11 1�. I J pC.IIШIJ ' I I I'(' . I Ioli Ы II O'J' 'Je п. о н о l::_:дl>· [: на  l 'a.IIOJ')'. Та �1 1, ;ii. l ' .  
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СКОЮ. hfi i�Ъ Д().lСО ОПа ll j)O,I,O.l ;l;a.la С у ЩССТВОВ:tJЪ lJЪ Чt\) H O .\I Oj)CitOЙ OUJiatTИ , :1TO I'U С�а-

31i.ТЬ пока нельзя. Между члльницкой фауной и фау ной п ластовъ Чауды столь  р ·.hзкал 

разница, что мы должны п ри п лть пtкотор ы й фаунисти чРс кi ii переры въ м е жду куяль

I Iп цкой эпохой и :)ПохоП пластоnъ Чауды . 

Ф а у н а  к у л .н н и ц к. и х ъ  п л а с т о в ъ О д е с с к п r о  у ·J> з д а .  С п исrш этой фпу п ы  дава 

л п сь неоднократно И .  Ф .  С и н ц о в ы м ъ .  Эти спис"н обнаруж иiшютъ с.тl>дующiй х арак

терЪ ея: :ншчительпое ч исло прtсповодпыхъ rастероподъ , которюнr характеризуются 

rtу .яльницкiс пласты , принадлежитЪ л и бо къ видамъ п ын ·:Ь живу щ п �•ъ ,  л ибо очень llл из

rшм ъ  rtъ послtдни�•ъ и при томъ большею частью палеаркти ческаrо тппа 1) ,  изъ дреfiссеп

с идъ ncтp·J;чaeT('JI тол r.ко совремевпал Лтrisнen.�ia pol.ttmmplщ P a l l .  :3а то ка рдиды IIО

с.нт1. tioл·!;e древв i й , таrtъ сказать , " попти ч еск i й " хпрактеръ. О п и раться па пrр в ы й  

фак:гъ для " подпоn,1е пiя " вщраста Rунльницкихъ пластовт. п е.н.зл , таrtъ тшкъ пале

аркти чесriал па:Jс�rная и п р·:Ьсноnо;щая фау на , повиди.мому,  сложи.шсь уже даnпо. Н�ар

диды и м·Ьютъ тутъ б1'•лыш•е вначсп iе, 3аставлял н асъ приGли жап, 1;,уя.1ынщ"iе пласты 

Gол·�е къ нижпсплiоi\РПовымъ, ч ·lэмъ къ верх пеплiоцеповымъ. Въ оп редk�епi и ихъ л 
н·:Ьско.1 ько расхщи.усr, съ С и н цо в ы м ъ . llослtднiй список·ь С и п ц о в а  ( 1 89G )  п р и водитъ 

сл·I;дующiе виды: C!ш·llium :•.,'folir:.7kai F o п t . ,  пrmarmm l•' o в t. ,  пrl,qm·e S i n z . ,  f Jdessae 

П :и·Ь. ,  OиcPsfir·n.<;c l•' o н t. 
Таки м ъ  оGразом1> часть в пдовъ кулльницrшхъ пдастоnъ повал , другая отождrет

вляется съ формами ,  описа н ны м и  Ф о н т а н н е м ъ  изъ п .шстовъ Кучеmт и , 1 )ербештп п 
Турчеппи , что посчжило между п рочшrъ д.1я паралле,шзацiи IiY fi ЛЫI ИЦiiИXЪ п ластоr.ъ 

еъ посл·Ьдппми .  Я полагаю , что тююrо тождества н ·l>тъ . Воспо.н.:зовавшись JI!Oeli по'l.;здкой 

въ Ру м ы н i ю  въ 1 �) 0 7  1 ' . , л пос-J;тилъ м ·встност r. I\учепп и . При л юGеаномъ сод·Ы1 ствiн 

1 1 роф. i\1 y • • т e n н y - �1 y p l' O 'I ll я собрал, :\'':Ьст, порядоч н ую т:ол.1еrщi ю оr;я мсп·J;лостР i1 .  

У щf>.'Ш', гхl; расположе ня. дер .  1\у четти, образова но 3начитРЛЫ(()(i тол щей песчанЫХ'/, 

от.1о;�а�п i й ,  пъ которы х ·r, mшмен·!;лости шtuлюдз .JисJ. шюю въ днухъ гори;юнтахъ.  Въ 

Goл·l;e п и зкомъ у 1;огданешти л в ашел ъ  п рослое1�ъ съ мелюо1 и ра 1юви u ам п . Гаковины 

эти за r;.л юч еп ы  въ грубомъ слюдистомъ песчаник·'!; и силно ка.1ьци п и ровапы ,  такъ ч то 

ныд."J';л ить ихъ и;Jъ породы н �nозможно.  Это затру двяетъ опрt>д·:Ьленiе. Во вел комЪ сл уча ·J; 

одна изъ кардпдъ весмщ близка I(Ъ IJillacna novшossica В а г Ь. ,  другая къ одной иаъ 
разновидностей l �J ·osodac1m littoml·is, третьл припадле�итъ къ групп·{; Lim nocaпlium 

sub- Ode.-.:sae S i п z. Сверхъ того тутъ попадаютел дв·lэ малеп ьR. iв дрейссенсiи , Лrei.-.:scnsia 

simplex В а гЬ. и Лr·eis.r.;c11 . .::.ia, п рибл ижающалсл Itъ т·lэмъ Таракл iйски м ъ формамъ� ко

торыя проф. С и н ц о в ъ  оппсалъ каrtъ Лl'eissPm�ia tenuissima . 1-\.я.къ бы то н и было, 

фауна эта сходна с·ь фауной одесс каго известняка и.ш песчапыхъ слоепъ Берки въ 

Румын i и .  По близости у Слатiоары въ голубыхъ глипахъ была ВС'ГJ)'1Чепа М: у н т ('а в у· 

1 .1 А п д р у с о R 'f,. С.tt;ды палюдпнон ыхъ IIЛН стонъ т. Южно!J Pocci 11 . ;1 .  1\. icn .  о. c. J  ХХ, 1 \Юi, ct!J. 
:\81• ·1:-!Г,, В. l l 1н a  '! r в ·t .. l l p·l;f:нoRIHII i>JII l l л i o ll,f' I I()RШI фа у н ы  :\а.п. Cll<l i ip l l .  1 !:1 ' ' · J'l'o. r .  1\лм., ХХТI,  I ! li J� 

2�· 



2 2 0  Н .  А н д Р )' с о н ъ. 

М у р го ч и  обработJшiан мrою м�.:.ншн фауnа, очень близкая къ фаун·в гочбой t'лины 
Одессы 1). Я: дyllfaю, что не  б уду далекъ отъ истияы,  приравпявъ слоn Богданешти 
I\Ъ одесскому горизонту. 

Слой Боrданешти накрывается песками ,  на нижней части Rоторыхъ я не наблю
далъ ОFшмеп ·IыостеИ, но  поюжн·Бе въ боковомъ овраr·в, педа.�еко nтъ и м ·Iт iл r r .  Nf у 

р и с ч е а н у (Валеа Пьшетешти) , нъ одвом:ь изъ пластовъ обилуютъ раковины. Отсюда 

то и были доставлены Ф о п та п н ю  н ·.hкоторые изъ видовъ , описанпыхъ имъ въ работt: 

" I,a fаппе malacologiqнe clt's  teпaiпs пrog<'·лes cle l a  Rouшaпie .  At·cl1 ives dп Mus. й'His t .  
наt" йе l1уоп . IV .  1 88 6  " . Ратtови н ы  очень хрупки, поэто}t у  и не удалnсь найти вс·в 

виды нъ цt.нныхъ ЭRземпллрахъ. Въ моихъ сборахъ я моrу отличить слtдующiя форш.I : 
PJ·osodacnct A�toliczkai I<'o л t. ,  cf. J1funieri S a b b a, 1'�tmana 1;- о л t . ,  et'. Cobalcesct,ti I<' o n t. ,  

m·ien talis S a Ь I) a, 8е1·епа S a b b a, Cucestiensis F o n t. ,  Clшrtoconclm ef'. Rrщеглi Н.  Н. ,  
Jlonoclacna s p . ,  Гпiо s p . ,  Jlfelanopsis sp. (гладкiй), Bytltinia, sp . 

Изу чепiе моей коллекцiп поi,азмо м пt ,  что форму, опред·l;ленвую И .  Ф. С и н ц о
в ы м ъ какъ Pt·. ( 'acestiensis r' o п t. ,  едва. л и  можно отождествить съ типомъ.  Несомн-Jшно  
отличевъ и представляетЪ · щ�обыii видъ та прозодакпа., которую С и н ц о в ъ  опредtля .1ъ 

первопача.'!ьно какъ Carcliщn semisulcntum H o u ss . ,  а nозже какъ Stolil'.�kai F' o n t. Я его 

обозначаю, какъ Prosodacna ku}atnicensis А п d r н s . поv. s p .  PJ"osorlac1za Oobalcescui }1'о н t .  
и:�ъ куяльницкихъ пластовъ дtйствительно сходна съ типомъ, лишь у п ея на uepl:\lшeй 

части раn.овин ы  однимъ или  дву.ю1 ребрами менtе; что же IШСаетСJ! формы,  опредt · 
ленной С и п цо в ы м ъ  какъ Cш·dium Orlessae Ва г]). , то безъ всякаго сомн·I>нiл здtсь 
совершенно  иной в идъ, таn.ъ rшкъ я убtдилея путемъ изученiа экземпляровъ Caгdiutn 

Odessae B a r b. (ядеръ и отпечатковъ) изъ одссскаrо известняка, изъ котораго проис
ходитЪ ори гина:.оъ Б а р б о та,  что видъ этотъ отноеится къ роду Limnor.'arrlinm и бди
зокъ т;.ъ Lim,nocaнliu.m mbsquшmulosum. A n !l rпs. ,  тогда какъ куядьницкан форма
несомн·Iшная прозодюtпа. Относительно  Pmr;;odctcna rumana l<'o л t. ,  также приводимой 
С и в  ц о в ы мъ, можно такжi:) усумпитьсл въ точности опред·l>лен iя , т1шъ как·ь этотъ 

видъ составляетъ лишь  одно изъ звеньевъ длиннаго гепетическаго рлда, отд·вл ьные чдены 
котораго встр·I>чаютсл. въ различн ыхъ горизонтахъ. 

Такимъ обраsомъ хотя и вылсняетсн, что фауна кардил;ь кунльницк.ихъ пластовъ 
состоитъ нъ несомнtнномъ родствt съ румынским и  плiоценовым и  фаунами ,  т·вмъ нr 
мен·Бе абсолютнаго тождества видовъ констатировать н елЬ3я , что въ виду существо
ванiя постепенно развивающихсн рядQвъ формъ въ плiоценовыхъ отложенiяхъ черво
м орскаго бассейна должно быть особен но принято во ввиманiе въ вопросахъ парал
лелизацiи ,  и ставить ку.нльни цкiс п ласты въ одинъ уроневь  съ 1'Оризонтомъ J\,y qe mти ,  

К()торый ру:мынскiе авторы отнесли б ы  вtролтно к ъ  нижнимъ горизонтамъ дакiйскаго 

1 )  ( о .  М н 1· �· о с i . T�>J't i� J ' I I i  , J i н  Olt P t l i н .  ,\ вн:нпl lв�t it н t  ( ; ро\. : 1 1  H.oшi1нi••i. [ t'a �•· l .  l 1IO'i. Внеп· 
f't'�ti, р. 1":-: - �9. 
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·яруса, едва л и  возможно, такъ llaiП ,  rta rи. �I IJ уuн,J,нмъ :щ.1 !  е ,  uъ :З::tкавr;а;sьt экви

валенты куяльпицкаrо горизонта покрываютъ lJУдПЫ2 пласты. 

Долгое времл :ш нсключенiемъ окрестноетсй Одессы пс  было извtстно въ окрест
ностяхЪ .Черваrо морл другихъ  м·l;сторожденiй кулльницкихъ пластовъ; л ишь въ 1 904 г .  
М их ай л о в с &о  ы у у далоеь доказать ихъ присутствiе по р .  Га.1изгt ,  па восточномъ 
по(kрежьи Черпаrо морл (Сухумскiй округъ) . Еще ран·Бе, описывая коллек.цiю собранную 

В еб е р о м ъ, овъ у ка:3Ы валъ на присутствiе среди окамен·I>лостей ,  собран ныхъ у Паквеши 

ку.вльпицкой формы, описанной С и н ц о в ы м ъ  какъ Cardiurn Stolic.�kai, а также сходвой 

с·ь &улльницкой разновидности 1J1·eis8ensia polymmplиt Р а  l l  . .JНтомъ въ 1 903 г. пос·Б

тивши открытое В е б е р о м ъ  обпаженiе, l\Т и х а й л о в с к i й &онстатировалъ присутствiе 

въ профил·Б Паквеши двухъ отд·:Вльныхъ горизонтовъ, разл ичныхъ палеонтологичее..ки, 
изъ которыхъ верхн i й (1)), оuразованный r·олубоватой слюдистой глиной, приравниваетсл 

имъ надруднымъ .. плн.стамъ К.ерч и  и содержитъ фауну:  очень сходную съ кулльницкой ,  

и ни .жвiй (с), образованный ржавокрасной ракушей съ типичной фауной рудныхъ пла · 
CTOR1> . Въ с.юt l> ИМЪ были собраны : nreissenяia polym.oтplut P a l l .  (у М и х а й л о в с к аго  

почему -то vал В е л . ) ,  cшniculata S a l> h a, naгdiu.rn cur·estienнe f·' o n t. , . Stoliczkai li' o n t  . .  , 
1Julgarc S i н z. и еще одинъ гладкiй видъ , Vivipa.m sp.  ( Еtилеватал) и Litlюglypl�us sp. 
" ПреобладаютЪ Л1·eissensia. JIOiymмplи (крупнал) и Сш ·diщп 8toliczkai, 1 )}·eisse·nsia corni
culata найдена въ н·tсколькихъ экземплярахъ, Cardium c11cestiense въ 2-хъ, а остальныл 

окамеа·l>лости найдены лишь въ одномъ экаемпллрt " . М и х а й  .!J о в с  & i й думаетъ также, 

что приведенныл ю.tъ въ его первой работ'!> вмtстt съ рудными  формами : Litlюglypl1.us 
acutus? и Gali .�gia, }VeЬe1'i был и ванты , по всей вtроюности,  и аъ надруднаго горизонта 1 ) .  

Въ 1 !:I U8 г . .  н лично изучилъ профиль Ilаквеши на  лtвомъ берегу р. Гализги и 

собралъ фауну иаъ обоихъ горuзонтовъ. Ракушникъ с содержитъ въ общемъ фауну, 

почти тождественную съ рудными  пластами h',ерчи .. и .Кубанской области .  Есть, конечно, 

нtкоторыл отличiл . Такъ, тутъ встрtчаютсн своеобра;sныл дрейссенсш, а вмtсто Arci
t'a1·diu.m. rиюJ'do мы паход и мъ A rc. p7anacaJ·rlo. Въ глинахъ надъ кимм:ерiйск имъ раку mни

i;,nмъ <:обрана м ною сJI'Ьду ю щан фауна: 
lJJr:isscnяi{/. polymorp/m P a l l .  vш·. pakuн'sica � е л . ,  IJ1·. JYel1eYi � <' 11 . ,  /)r, af'f'. ini

IJU'i1'UII!i.� l > e s lJ .  (малены;,Jй видъ), /Jirlru:na multist1 iata H o н s s. va.1·. rтassrr A n d r· п s. 
nov. vаг. , Лirlacna. nztl,qaтis S i н z. vur·. sщ:/m.mica A n d r п s. rюv. var· . ,  Л'Jrjnodacna s p . ,  

Cha1·tocon.r.Jщ. поv. sp.  aft. Bayeгni В . .  Н. ,  Ггosnrlacna kuialnicen.�is А n cl г 11 R . ( . �  Carrf. 

Stoliczkai S i n z. nон li' o л t  . . ), Yim:pam m.mJ.da.гin.ir.a. � е п . ,  Гici.pm·a 2 nov.  s p . ,  l�цrgula 
Sp. ( <:ъ ДВУМЯ. КИЛJIМ И). 

1) .Литература о П аквепш: 1' . .М и х а lr л о в с: к i ii. 1Jлiопепъ u·hк.оторыхъ м·!;с.тлос:теli 8апа л:наго :1а
кавка�ЫI. aau. ·11)111. Мrшtраз. оGщ., 'J. X l ., вып.  l, !9U2, стр. 1::12- 138. Отч1;тъ о пo·J>iщl>'/; в ь  Uyxyыcюli 
ок.руt·ъ. Там·ь же, '1. XUl, 1\JLJ;). IlpoтOIIOJI Ы, стр. 4 l-4d. У lt. С ·в н и н е к а г о ( Новын данnьш о неоrено

выхъ иластахъ. Труды Юрьевск. оощ. ее т., Х У 1, 1ЯО5) oua горв:{онта нА vа�д liлены, н с п исок.ъ такнмъ 

оl'iра:юм·ь ( на етр. :J�) см·tшанпыП. См. тсtкжв щнп стi\тr.ю: ,, J1.p ii'Г II 'Irrкiя :1a"·Imm пr.ъ южпn-руrrrтмъ 

1\f'IJI·�n·t.". :\ан. J'i.iPR. оGщ. PI� T. ,  т. XXJ, HIO!I. 
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Нрпс) тствiе въ это М ф а у н Ъ  таi� !t Х Ъ  прпктерu ыхъ для куллi,н rщтшй фау н ы  форм'Ь 

какъ Didacna 1"·ulgaтis S i n z. и Pt·osodacna /;ujalnicensis A н cl J· п s. дkшстъ песо�ш1;п

вымъ принадлежпость слоя Ь Паквеmскаго профиля rtъ одному страти t'рафическом у 

ГОризпвту СЪ &уЛЛЬПИЦКИМИ п ластам и,  nдпако ОТЪ Ш)СЛ'l>дНИХЪ фау п:t слп.я /1 птл ичаетсл 

п·Бкотороi'i прим·Ьсью киммерi йскпхъ формъ ( Лidarua multislt·ialrt , ( '/ial'lncom·lm аП. 
Brtyf'гn i l�. Н.), чтп указываетъ па т·I;спую сnяаь тtиммсрiйскп й  и !iJЛ.'tьн ицкпй фау н ·,, .  

И залеrаютъ они въ Пакnешскпмъ профил ·J; непрерывно. Отсутствiе nъ соGствrнно 

к улльницкихъ шшстахъ rtиммерiйскп хъ фпрмъ , быть можетъ, можн о  пGъясuить съ точки 
3рtвiп Г. М и х а й .1 о в с rt а r о, по т;.оторому (Лиманы дельты Дуная , стр . fi 2 )  IшдруАные 

nласты Гализги предстаRлл ютъ ниRr.т ero Itулл ьницт:.аго яруса, а нласты 1\.у.я льниrrа 

пtсколько 111оложс. 
М их а й .1 о в с к i й причисллстъ къ окамеп·J;ло1�тямъ кулльпиrщмо rори:юпт:t п т'l; 

своеобравпыл гастероподы, тtоторыл онъ опиr.алъ подъ и мепемъ ( lalis.цia 1·/lr'!Jt'Yi, а t}J;
н и н с т� i й подъ юtепемъ Suclmm iea .ffiYU'.ilis. Я паходилъ эту фпрму в�t ·БстJ; съ S1tl:!m
m ica 'll llllfim�tota тшR,ъ ра:п па гра.п ит�·'f; руднаrп слол съ надрудпой r.ивР tштпli г.1ипМi. 

Акчагыльс:кiй ярусъ .  

Въ касп iИскоii пбласти nышс п о н т и ч ес r• а. г о  я р ус а сл ·Т;дуютъ в ъ  высшt>И стrпени 

своепбра3ныс пласты 1 которымъ л далъ сначала. па3ванiе а к ч а г ы д ъ с rоi х ъ  пластпвъ и 

которые первоначально считалъ ;щ экниnалентъ ?ttэотичесrшго я руса черпом прrк.аго Сiас
сей на. Въ послtцнее время мп·l; удалпсь однакп убtдитr.ся , что aкчarы.l !>Cit if'  пласты 
:щлег:tютъ выше поптическаго л руса .. Такъ щшъ исторiя уст:tпоnлrпiл  а к ч а I' ы м.r. к :1!' о 

я руса и:�ложспа въ моrИ :щм·kt·кk " 0  rюзраст·J; п rтратиграфичi'С I ;ом·r. по.ю:г.еп i и акчrt

гыльскихъ ПЛ!tСТ()RЪ . .  (:1�tп. Минералог. общ . , ч . X1 N I I T ,  нып .  1 ) . то отсылаю ч итrt
теля :щ подробпостями тtъ :нoli стать ·!; . У кажу .1 и rпъ па то, что л ,  t :orлa nперnыР 

отrtрылъ эти пласты па КрасноводекомЪ шrато, то . руководлсr. л и m ъ  общюrъ I'а(iиту

сомъ ихъ фауны, колебался между т1;мъ, отнести ли и хъ къ пластамъ древп ·I;с сармата, 
къ самому .'!И сармату , к.акъ оспбую его фацi ю,  и л и  rtъ мэотическом у ярусу. Позже, 

руковuдлсь И3ученiемъ Сулакскаго профилн, л убtдилсл въ томъ, чm акчаrыльск iе 

пласты новf;е сармата, и предполагалъ, что о н и  соотв·l;тствуюп:. м эотическом у ярусу. 

Сначада не было и3в1>стно профилей , въ которыхъ бы набл юдалось покрыванiе акча

гыла бол·lю новыми третичными отложенiям и, но вскор·l; изсл·];дован iл А. П .  И в а н о в а, 
Д. В. Г олу б л т н и к о в а , К. П .  К а .л и ц к а г о и 111ои показали ,  что выше акчагыла .1е
житъ апшеронскiй лрусъ, отд·�дя.ясь отъ пеrо черныl\!И г.шнами съ весьма бtдной 

фауной .  Исходя изъ предподагаемаго мэоти ческаrо возраста акчагыла, л первоначал r,но 

былъ склоненъ искать въ эти хъ черныхъ глинахъ эквивмепта понтическаго яруса. 

Долгое время также не 3Пади непосредствеп ной осповы акчагыла, такъ какъ въ болъ

шипств·I; случаевъ акчагылъ оr1а:швалсл песогласно .1ежащимъ на бод·];е древн ихъ по-



A ш ш: t •t t l t i 'JO ii Jt l') CЪ. 

рщахъ, или ем у uспоuапiсмъ служuла такъ шt3ыnаемал н р 'l; с u о воднал  то.1 щ<t Аuшс
ронскаго пол уос1·рова, возрастъ которой , по недостатку у довлстuорительпыхъ падеонто
логическихъ давны хъ , не моr·ъ быть •t·очно опредtлепъ. 

Мы нl>дь зваемъ,· что его даже разсматривали сначала rшкъ ол игоценъ, а по:зжс 
какъ м iоцепъ nъ общемъ значенi и  слова.  Но накопсцъ мои пос.1·1днiя И3Сд-l;дованiл 
( 1  � 1 2 )  въ Шемахинскомъ уtздt вылснилп совершеuно неожиданный и мало согласный  
съ  общимъ габиrусомъ фаун ы  акчаrыла результатъ, что а rtчагыльекiе пласты нов·l;е 
понrическаrо яруса. 

Этотъ выводъ подтверждастсл и да.1ьп ·l;йшими изслtдовапiл м и  1). 
Рас п р о с тр а н с н i е  и 3 а .1 е г а н i е  а r� ч а г ы д ь с rt а г о  л р у с а .  Осадки ак.чаr:ы;tьсtшr·о 

J t  руса оr>ружаютъ со u�·l;xъ сторонъ I-tacпiйcr•oe море и представ.'IJlЮТЪ от.1ожсвiJI nну
тренюн·о мора, r·раницы кото.раго могутъ быть очерчены въ настолщее время съ при
близительною точ ность ю, за иск..1 1очепiемъ юго-воетока, такъ какъ ·rутъ до сихъ поръ 
остается вевылсненнымъ, васtшлько далеко простирались  они в глубь �Закаспiйскаго 
"рал . l\l ы пачв смъ пашъ оuзоръ съ Ба к и в ек о й  гу б е р п i п , такъ какъ тутъ лсн·.l;с 
нссr·о видно стратиграфическое полоi!•снiе лруса . H<t А п ш е ро п с к ом ъ  н о д у о с т р о в '.l; 
они всегда ;;алсгаютъ между вишнеапшеронскими г.пшами п пр·Бспово,..щой тодщсii 11 
выражены по преимущестuу l'ди нистыми отло;кенiями  псзпачи rельпой мощности. Въ Вибн
нiiuатской аптикди rшли они предетаuлспы ,  по Д. l ' олуб л т н и к о ву 1), тсмнос'l;ры�ш н 
СИ НСВаТО· с·:tрыми И�BeC'l'ItoB И CTЫ M II l'ЛИНаliШ СЪ ЩJOC.10Jil\IИ пеСКОВЪ И И3UССТКОВИСТЫХ'Ь 

песчаннковъ съ обычной акчагыльской фауной (]factJ ·a kaгabuga.sica А н й г u s. , subt;aspia 
A н (l t· u s . ,  l11ostтonzai A n <l t· п s. ,  �'e11.jиko'vi A п tl r· u s. ,  Cctтdiurn (lombн� A н d t· нs . ,  �'ogliti. 
;\ Jн\ J·u s.). �Jipoмt того попадаЮтел прослои съ иаобильными  остатками рыбъ, скелеты 
которыхъ достнrаютъ разм·.Ьровъ до О, 7 4 метра. Попадаютел также остатки водоромей. 
Въ обзорной таб.1 И чк·l; пластовъ Апшеронскаго по.1уострова въ работt того же автора 
,, Сuнrой остроuъ " 2) упомипаетсл кромt того о пахождевiи Clessini(t, .!lficromelania и 
rюстсй птицъ, а таttже о томъ, что пtкоторыл изъ рыбъ отпосятсл Itъ роду Сlщюа. 
Мо;цность аtиагы.ш дана !.!Ъ этой ·rао:шчкJ; в·ь 4!) ,4 метра :') .  

,\ ri.чагы.:rь�кiс н.засты обнажаются на АпшеронскомЪ полуостров·l; IIO м ногихъ пушi.-

1) ,.1,. l' o л y iJ JI T II II !; U B 'I,. l'.швн·Jai ш i t• реду;Jыаты l·eo.JIOL'JJ'ICCJШX J. работъ ua A IIШC}IOHCJ<ШIЪ нол у · 
о.:тров·J; въ 1\JUЗ 1·. l l зв. 1\ю;�. lioм.,  X XlH, .\� �Ч . l!JJ ).J . О t.:TЩJЫX'J, 11 новыхъ даuuыхъ по 1·солоJ'iп Ан шс
J НIНСIШJ'о нo. JyoeтJiuвa. ТJ !уды Вш; шJ сt:. uтд. !'усек Техн .  оuщ. 1\IO-J . ,\� ·1 . -· Свнтuii Острою,, ТрудЬI 1'еОJог. 
ltoA' · ·  1 1 . е . . Bl ·l l l .  :!H. - IIa I I JHIC) I't:l·nie a li ' lalы.ш 1щ l ;нliii-Эiiбa i"h uыдо уюt�ано до l ' o . I y t'i 1I T IJ II l\ o Jнl Л .  J l .  
H н a l l o H н !ll · l ·  (I'JI�.'(Ы I.J<НШ I I o; .  о 1 .•1 l'ycl'�t. Tcx ul l ' l  о б щ .  l!JO:I . •  � 1 ). 

"J Труды ] 'сuл. 1\o )l .  Н .  с., вын. 2Н. / �ЮЬ . 
. \ .\ . 11 . И в а н u н t. ( lНко 1·uрые ре;; ультаты I'tJOЛUI Il'ICt:Iшxъ н�t.:д·l;дoвaniil ua Биuп-;.�iiбатk lle•/•т. Д. 

1 \Юli. У ;)6) yш.t�II.IIШC I'Ъ I< сшъ на в·f;JшторЫJJ хараi<терuыа особенности IJибн-эliбат�.:кш·u акчш·ыла-- н а  тuнкiе 
11\IUI:.\011 1\Jll liUЛ LICTOIШTil l O  HЗBCCTIIJIJta, ICJ ;Ji .• !ЫJi ВЪ u·];сКОЛЬIЮ ДIOUJIIUB'b 'I'O.IЩI\UOIO. 01111 rю uaдai.OTCJI ВЪ 

толщ!; саж. 11-:1. Самыа IJ I I ;J;uia 3 --<J •.. леа; а J'Ъ на нp·kuoвoдuoli толщ\; ll llOCJJTЪ, IIU И в а u о в у, ве l; IIJ>If · 
:JIШIШ CBOCI'O l i )JUIICXOiКДCIJill ОТЪ ра3�1ЫВ<l ПОСЛ'\;днеir. Ап шерОIIЪ ОТЪ alt'I:.tl'Ыдa, 110 С\'0 МН1ШiЮ, uтд·l;де!lЪ 
тш,;ке J'P<ШJщcii }Jа3мыва. См.  'l <l itжc ,,:Матсрiалы }ЦII геолОJ·iи Бпбп·ЭИбатскоli долпны·•. Псфт. Д l;ло. 1 904 . 
. \:. :.!3 н :.!-1, того ;кс автора. 



Н Л 11 Д Г  ·' ' (1 1 :  1 .  

тажъ йi:Ыtадвой e t o  части . нъ JlсамальскоП доли в ·L , у Ь и н <t l'адui''Ь и Сураынонъ , у де 
ревви Коби , у подошuы 1\юрt·ей<t, вокругъ Гi:\Jд,екскаl'О П.]ато, у дереuни С:tраи . llо

дробности обо вt·Lхъ ;нихъ м·Lстонахожденiяхъ еще не оu у6.1ш;uн<tны .  

Въ u·t· чeтt l \юлоJ 'П '!ескаt·u ltом нтt/Пt да 1 \ HH .I  l'одъ м ы  нахuДимъ tчщт�; iн сн ·L,!!,'Ьнiл 
оuъ uкчut·ылt Сабу н чи н сtюй шющади, 1·д·J; они щюходJIТЪ 'Jеtю:.�·ь це втtшльвую eJJ 
час·t•ь. Jд·lшшiе акча t·wльск iе ПJШС'l'Ы н u ч·t·и тождествсн ы съ .i1 самальсtш м и  (t·ли нистые 
СJШНЦЫ ШOKOJl<tДIO:tl'O ЦBIJT<t СЪ М 1!1Jl'О'Н!Сдt:ШНЫМИ ПрОСЛОЯМИ НУЛ I:Шl!11 ЧеСШ1l'О неu:ш) . 

Въ в и х ъ  найде н ы :  C:aпlium rlumbm, чешуи,  кости и uтпечатыJ рыбъ, мнш·u U.'f}Jt"i.s и 

Cfastempuclct 'I'II Шt Clt:::>iiinirt. Putrиnicle:; 3д·Бсь н е  встрJ;чается , но найденъ у llu3ъ-дaг<t 

к:ь J ОI"Ь д. l'ё<>декъ. Пласты съ CypYi.s и Cle.'5sinia ] ' о л  у G я т н  u к u u ъ  счи тае'l"Ь ucoбon 

фацiей а кчагыла. 

Въ отчетt 3it 1 9 1  U t'одъ къ эти :11ъ снtд·Iшiлмъ )tобавлнются еще н·IнtoтopWJJ другiн. 
Мощность а t�оча.гыла около 1 8  саженъ . Нерхнiе слои хараttтеризуются черной I'Л И iюй , 
не вски пающей съ кислотой, н и же сл·l;дуютъ сланцеватыя !'л и п ы  и мерt·ел я  съ рыбами 

и мол.1юсками ,  u ижпiе же слои содержатъ п рослои И3lЮС'l'ШШа. 

Въ отчет·!; же ва 1 9 0 9  годъ (стр.  5 б) Н. И. Б е р л и н t·ъ  Itонстатируетъ uъ ю�ча

гшгЬ Аn шеропа DiiicuYbltta ci'. antucana О1'11 . ,  а также въ uпред·Iш;ннпмъ гориsонтt 

Ca::;S't(lulina crassa Ot·b. п Tnиц;atulina lobatul(t vV ::t l  k e  I' & J о n  е � .  l'орuзонтъ это гъ 
н а  Uиби· эйбагБ лежитъ выше гран ицы акча1·ы л а  съ п р·l;споводны м и  пл астами па 4, 5 -

:J са ж .  
В ъ  отчетЪ l 'еолоl'l! Ческа го Ком итета sa 1 9 U4 1·одъ J ' о л у б .а т п и к о в ъ  сообщаетЪ 

сл·Бдующi.а cu·l;д'lшi .a объ аrиа1·ыл·Ь Ашперонскаl'О полуостроuа: н и же, оче1шдно это не
досмотрЪ и л и  опечатка, н р'i:;сноводно й  сuиты зал егаютъ песчанистые и звсстн.и r;,и и песчано

и s ве�·I·ковы.н: гли н ы  съ }[aclm kttuthщ;asita. ::: llhcaspia; IJtostJ ·шtze'"· i ,  Caнfium r.lombra, 

Vogtlti, e(luli(onne, Potшmicle::; C(�spiu s, т . с. " фау на верхнемэотическаго я руса " .  Акча

гыл ьскiе пласты п оказавы Г о д у б л ·t· н и к о в ы м ъ  па склопахъ грлзевю·о вулкана Боз-

дага, въ 5 верстахъ на �) отъ с. Гёздеi�ъ, къ СВ отъ этого вулкапа,  возлt Кани

тапа. Въ сtверпой части полуострова стра тиграфи чески имъ соотвtтС't'вую·гь л и сто

в а т ы  е р ы б н ы е  с л а н ц ы ,  пепельные и шоколадны е  (пол устанок:ъ Гёздекъ , Сараи, М:t
сазырь, о rъ послtдня го селенiя о н и  l'Л B )"I'CJI ItЪ Би н;�,гадамъ). 

П. Е. В о л а р о в и ч ъ  1) описалъ профиль акчаrыла па Эабратt lY 3авод.а :Манта

шева) весьма небольшоt·о рммtра (U, 2 1  с.) .  Интересно 3Д'kь у п омиюtнiе среди гли нъ 

съ вулканп ческимъ пеuлuмъ (прослоя ми) сланцевыхъ глинъ, въ которыхъ п окойнымъ 

Ф. А н д е р с о н о м ъ были н айде н ы  кости uти цъ и отuечатокъ м ух и .  Эти оста·t·ки васt· 

комыхъ бы.ш описа н ы  сам и мъ А н д е р с о н о м ъ  l!'Ъ стать·!;: " Ош Akt�clн.tgyl-La gt·eн p<l 

Ap�>cliei'Oll�ka lшlfёш ocl1 паg1·а dёri f'шша t'os�il "  uодъ и менемъ Scltiпts нt(JYi:; L. ( о пре

д·Iм енъ А. Г а в д.1 и р ш с м ъ). 

1 )  Нефтеноеныii раiiонъ Кирмаку на Auшepuн�IIU.llЪ uo;Iyot;тpu �J;. l l :ш. l'eu,нJI', ltoм., т. XXVllJ, 
.'i§ 166. 1 909. 



А uшыРонсrt.I й Jll'� cъ . 

. \ J.иаt·ыдьскiс шшtты въ Шемахинскuмъ y-l;�;д;J; н рсдстаuллютъ ш ироrtос pa;Jви·r·ic .  

( )  J',JШ'а.н до др� I'uгu uрсменн бодtс нuдрuбнос uн псанiс ихъ, JI отсылаю чи·и:t'l'едн къ 

уже оuублИitоuанныаtъ м ною даннымъ въ t'l'a'L'ЫIXЪ мuихъ и дамъ 3д"lюь .шшъ сам ый 

1•раткi й очеркъ шемах и псr�аi·о аttчаl'ыла. llo водоразд-Блу между llирсагатомъ н 1\,у

ринской низменrюстью мы встр·I>чаемъ акчагыльси iс н.шсты у самой Illcмaxи ,  no р·Бч

�<амъ Мейсаривсiюii и Хи настинской. rtъ югу отъ понтическоii I 'JHIДЫ г . .. J ютры,  дa.'I 'I;e 

I I :t присутствiс аii.ч<:tгыда у ау.:нt 11ою·ъ уrtа:н,шастъ lt. И .  В о г да п о в и ч ъ 1 ) ,  а кь юго

востоку М Ы  ШIДИМ'Ь ali.Чal'bl.I!Ъ llO праВОМ.)' uepCl'Y ll li}IC<ti'ara у l't: I'ЛHpa� 1\ущей, ltара

маЙН(JВ'Ь, uъ t·орахъ Османъ-дагъ , Itурm�tг.1ы- кан , BaJш-rtaн. 

Весьма зiшчи·r·с,;J ьпос развитiе аrtчагылъ прсдстаLJдлс·гъ на Мара3инсiюмъ плато. 

Ночти вCJJ IOЖ IШII половина et·o СJожтш аli,чагыльсr;,им и ,  но нреимущсстну шшсстна

Iювыми п.Jастами, образу ющими рядъ интсреспы хъ фле itсуръ , иаъ rюторыхъ самая c·Б
llt:p raя образуетъ Марази нску ю грлду. Южн ·Бс расположена флексура Сую•J•ъ-будаха и 

�Iараза;Iовъ, зат·lшъ флексура Шор<·улу и rшконt · цъ Да•емджл мл и .  Точн о  таюке южная 
оt;.раина плато между гррuй Оuанс 11 у <�т �.оемъ Аджидары обра;)оuана флсксурообразнымн 

складкам и , спускающимиен къ ll иpcaгa·t•y : I'д'l> у :)юt хн.на- Gека акчаrы.'lъ обоихъ береговъ 

LJступаетъ въ непосредствепную св.я;;ь. 
Jlюбопытtгl>йшая стu.юван гора Ид:ю1 11.11 н н pимbll<aющiii ItЪ ней съ запада уст у нъ, 

окраи на н.што, состоатъ т:ы;,жс и:;ъ юиаr•ыд ьсrшхъ нзвестнл ковъ , песчаuИlюuъ п rдинъ 

съ ЩЮl'ЛОлм и  ву.шанн чсскаt•о Iн�пшt. 1\:ъ Ю п В огь Марази нсrtаL'О н.што ю�чаrыл·ь 

б t.Iдъ ucтp·t'Jt:Hъ �шогоi>рат н о .  11 �IOL'Y уrtазать ua L'рнду 1-kрдарана, t·рш�у И.зьхичей , 

<tШ'llli,.J IIIШ.1 Ь /�уп •t И ,  Пёl p:t.�UIJTiC aKЧi1L'blд<t l�Ъ 3 lН"Ь l\.et.1PH,:tapЪ-TCLH ' ,  на ШИIJOliOC раз

Ш!Тiе  I'. ш н и стаго ai> ' Ii1L'ылa шJ or;,pau п ·l; виJм �tшоt ти у Ito'I C IШИ К'шч ·ь 1�ъ В О'l"Ь l�а

.tL: н дщn·т�нс н н о  ерещем у Лаttойран·ь- L;.сч масу , тatcatL: �tСЖ!\У /l,ош·уздыкомъ 11 постомъ 

, �жеш·и ,  I'Д'Ь о нъ ныетуuастъ о·t·.т:Ь. t ьны м и  1t.10•шам1t нъ uид·t и ногда камени с·rыхъ сто

. I ОLJЫХЪ t·upъ 1\ .'ш ра<>налинъ пос.I'lцшtх·ь.  L\.poм'n тш·о MOI'Y y i�a3a't'Ь па присутствiс ;щча

L'Ы.Iа Н'J, <tll'l'IШ.НIНa.ш I'Opbl Джумы . 

Что каtастсн uu'1рографическаrо cocтШiii шемахинскаt·u а ttчагыла , то въ восточuоii 

•ш.сти uъ немъ преобдадаютъ I 'ЛИ I1Ы,  6о.1ьшсю •JaC'l'LIO синешt'l'осtрых·ь отт·Бююн·ь , 

uер·Бдiю обилующiс нрослш1 ми б<!;лат uулr�аtшчt:скаго нснла (особенно п н ·t·ересва въ 

: J't't�мъ отношLш i п I'Opa на 103-нuм·ь ltонц·!; БюргютекоТf i'piiДЫ ). Л ишь пебольшiе про

слои ракуш н н юt IЩJ,чи нены тутъ L'.ШНЮIЪ (Нахка , uснованiс монументо - подобной 

l'.JИШIНОЙ l'O}Ibl Uu рды би l�'Ь ю:3 о·rъ До�гуз;щкской <tll'ГИR.Ir нальвоИ до.шны,  Хан

&у�lИ) . llo иреимуществу  глипис·t•ый характеръ , однако съ прослонми пес чаника и 
пепла представдне'l"Ь акчю·ыдъ 1'\.уршаглы-каи , Османъ-дага и другихъ пунктовъ пра

ваго побережья Пиреагата между Illeмaxoй и l'юнгермесомъ. Въ гр.адt Ид ьхичи, у 

А.1абег.ш (м·!Jс•t·пос·rь, описаннал 11 НОЮ ран·f;с н одъ неправuльнымъ пазвавiемъ Rегпн-

' �B<t ilcpce l> 'reнia l . l<t r.н.al'o li.<tB ii<\JCШtru xp�;u t <\ .  Т р .  l'. 1 ; . , 1 .  \ lX . .  \: l .  ЕЮ:!. 
l'vны l'EuJJ. 1\oll!., Hou . ..:�;1 • . ,  ньш. 1 10. 
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А}Jабъ , ем . " А tttш,гы.I ьскi�: шшсты'' ) а въ нtкоторыхъ ЩJ ушхъ п ун кт�tхъ развиваютел 

мн гкiе м влоподобп ы е  н::.:tн�С'L'Itо вые MCJH'e.'IИ :  тогда r�акъ па Марашшскомъ ШШ'l'О ра3виты 

ра3нообраап ыс, большею частью детритусовые,  иногда косвеннослоистые известняки.  

Тю1ъ п ся мъ попадаются с.Iои съ r алькам и (Haxr�a и др. ) .  

Въ палеопто tогпчесr.омъ отпошенiи наб.подаются н ·l;которыл от.Iи чiл, однако, л 
пока п е моt·у сrtа::.:ать , въ rtакой м·Бр·l; :лл и чiя эти с�авислтъ отъ во3раста. Сtир·Iзе всего, 

но rtра.йнеИ м ·1>р ·Б , пока мrгl.; '!'акъ Jtа жетсн , что О1'.� и чiл  эти бол'l;е фацiаль наго 3наченiл. 

Таt•ъ , очень часто мы встрJ;часмъ обыкновенную и очен ь нев3рачную фауну, главнымъ 

обра3о;11Ъ состолщую И3Ъ l 'otщnirles щsрiик� Jl1actm StllJCllSjJia и kшmЬщ;asica и Canlium 
rlmnl;m. Фау на эта, п овtцимому . свя вапа съ бол·I1е грубыми осадками ,  отложившrн1иса 

нъ бо"1·l;е м�.шой водk Нплборотъ: бол·Бе ра.знообраанал и оригинальная фау на, нъ ко

торой нолвюJ Ю l'Сл стол у t,лошнощi.аен отъ тшш мактры , какъ Jlactm pisum, lll m:;tnut
: ct ' i �  m·utc�;ш·imtfa, и 'l'<'t itiн н.ардщы : r'акъ ( 'anlium ,Vikitini, KoJt .�cll tll i и др. , СВЛ3ЮIЫ 

liол ыnею частью e·I, м kзонодо!iпым и н ·Бжным н  мергелям н.  l l ·всн:о.'t ько н�обычную фацiю 

н рсдстав.'J JJ ютъ <:лои ракушшш.н , конетатироJJанпые шюю у Арабъ-ш<tхъ-нерды и у Ше

�Iах и ,  въ которых ъ по шцаетСJJ о:щ нъ с воеобраан ы й 1 1иlшmi1les, особал ЛiaclJ·a, Cli:s
.-;iilt •t tmclti{(i l 'lil i:< 110\' .  s1J. 11 1•.Iеш пи мс. 1 rшхъ :�есJJтин огихъ раrювъ . Тутъ же найдены 
t'е:rю�сы (Исчстк��, у ::\lаразовъ, Арабъ - шахъ - нерды). Л юбопытн о, что совершепво 

тачю же фя,у н у  а нашелъ 11 за 1\.аспiемъ (смотри !1 иже), <t Р л б н н и u ъ  указы

ваетъ па нахождеп iе деСJiти ногихъ рщювъ въ art'IaL'Ы.J'1 1 11иракской етепи. Инте

рuсно п рнс vтс·,·вiс въ н·Iшоторыхъ тош,ос.юистыхъ г.шнахъ O'l'IIe'la'l'Itoвъ морской камюt 

(/:ostrтa). 

Ha.Iet'aнic a t<Чat'J ,JoШ на uoн·t·ичucttie н.I<t<:ты хорошо iiaб.1юдae'I'CJl uъ ;ншадномъ 

J;.orщJ; Мар.а3и некой t'ряды . �Jд·J>сь в н рочемъ ;;ам'tчаетса слабое несогдасiе , такъ ltаи,ъ 

нодъ акчагыл омъ лежатъ п ижпiс J ' ( I}Нiаонты шемах инскаго понта: г'1ины съ фи,увой 

oдecct•a t'O ти па , Лl'ci::;scnsict si111plcx l : <t J ' I> . ) Jllimorlacna. psl'иdoйlillus etc. или глины 

съ .!IJ <tJнmышми ( ·�mliu щ  A !Jiclt i К Н. l l 01ш мн·L н иt·д·Б не удавалось нидJJть налеганiя 

a t;,tJat'ылa на верх пuхъ с.юяхъ ао нта ( еъ 11.ру шш м и  дuдакнами и вообще съ фауной 

тtша I:Jабаджана). Т<tкп мъ обрааомъ, тутъ мы шtблюдм�мъ при:шаки :Jpo�ioнuoй :шохи 

мu.ж.ду понтюtъ и акчю'Ы.'I О�tъ.  Это пщтнuрждастсл и фю;,тюш lШдСL'анiл акчагыда на 

\iЭотичссitiс и ::> Iн�стшши (Ча.ю1шнскi1i оврагъ Itъ С О'l'Ъ Марааовъ) . Мtстами акчагы.'lъ 

аадегаетъ нрл м о  и llil 6ол·Бс дlJевuих:ь н ластахъ. 'l'и,къ у Марааалинскаго моста акча
гылъ ЛСJКИТЪ ua ТUШ\.ОПОЛО �а'l'ЫХ 'Ь l'.'! И lШХЪ, НОВИДUМОЫУ ОТПОСЛЩИХСII l'Ъ rаь:ъ на;; ,  

" спирiа.шсовоu то.нв:Б '( l' о л у u л т u и ко на :  
'
а 1>:ъ югу отъ Джею·онъ клочки юиагыла, 

залегал слабо нарушепно,  но:крыuаютъ кр утостолщiе слои охриС'l'ЫХЪ сланцевыхъ глинъ 

(ам фисилевыл t'.ш н ы ) . Таi;имъ обра�о мъ аr�·шrылъ :ш.Iеrаетъ трапсгреесивно . Rосточ нtе , 
rtъ границЪ Вакп в с r�аго у·Б31'а акча rы лъ :залегастъ, новиди мому 5 согласно на прtсно

во,J.ноil ( балаханс1�ойу евитJ;. РаарJ;:ш. гд·:В ;ло 1нцпо uполп·Ь лсно,  нер·Бдки. Одно изъ 

.1учшихъ обнажсni й нтого рща, ЩJ,:tнда уже nъ 1);ы;.и неh:Ш!Ъ у ·.Ьздk :-1то берегь ;)!орн 
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у полустанка Дуванный, rд1J прекрасно видно за.1еганiе аж.чагыла между апшерономъ 

и балаханскими песчаниками. 
Весьма характерной особенностью аi�чагыла nъ l llct�шxи пciщ�fъ,  а равно и На

J;и нскомъ у1Jз.щхъ, хотя и не иск.почитедъно свойственною ем у , лв.1 н етсл п рисутствiе 
мноrочисленныхъ прослоек.ъ б·влаго вул каническаi о пепла . Впрочемъ,  это .н вленiе при

суще не только акчагылу , но и нижнему аптпеt-юпу, и дrtЖР по п т у  (въ ереднихъ го

ризонтахЪ Roтoparo въ Наргл ваги нст>.ом ъ профпл ·J: м ною найдены весыщ :ишч п'J'<'Л ЫI ЬН�  
с..:юи такого пепла). 

Мощпость rtтtчагыла въ Шемахи нст;омъ у·fщ1г1� бод ·У>е :шачите.1 ьна1 ч·l>�Уъ въ Ваки н 

с.комъ. Гора R.уршаглы- кая, нащтм·l;ръ , подымающалrп НП. \Ъ .'10/1\.С!\tЪ П иреагата ме

тровЪ па сотню, вся состоитъ сни зу до верху и:1ъ ;н:.чаrr.тл ьси.ихъ пластог.ъ. 
Пъ ПТсм:tхи пстtомъ у ·f>зд.У' во м погихъ м·hстахъ па границ·}. акчагыла (�Ъ апmеро

но:�rъ вставлне':'СЛ своеобразный переходвый горизонтъ. въ иоторо�1ъ атиагылы�кiя мактры 

и кардиды см·l;mиваютсл съ пр·всноводными и солепоnатоводпыми фор:�шми. Тати, � по  

об·.Б стороны Пиреагата между llleмaxoй п у щельемъ Гюп геJшесъ. н а  rран и п:Ъ глинъ 

съ П1·riяsnns·io. rost1·i(oпnis, причислнемыхъ .пып·Ъ мною къ HIOJШeliiY апrнеропу ,  и н.;щ
стовъ съ акчагыльстий фауной, лежатъ б·.Бдпые mшмеп ·kюстя м и г.1 и п ы  и ш�с 1ш , въ 
которыхъ м ы  находимъ остатки неритинъ; у Эr,их ана-талыба, па .тJшомъ берегу П иреагата 

среди обычной акчагыльст,ой фауны, ItЪ которой прим ·l;ш и ваетсл п·!зсколыю новыхъ видовъ 
кардидъ, найдены маленыtiн конгерiи, Nm·iti11.a sp. и ]Jfi·la,IOJ!.�is. У А. 1абеrли акча

rыльскiй профилr, за��:анчивается желтымъ извесrнлкомъ съ отпечаткам п .Xerilina н 
( '/rs.�inia . Rъ акчагыльскомъ п рофил1J горы Ильхичи  посл·вдпiй зю;.i.шчиваетсл же.тrымъ 

из!:?естншщмъ, въ которомъ вм ·Бст·Б съ Itардидами типа С. rllilulmr и Polamir.lrs r:aspill:.: 
попадаются неболыпiн дрейссенсиды. Такiс же инвестшши паuлюдаютсн у f) yнчefr и 

восточн•Бс по сос·Бдству съ I\але ндаръ-тепе. 

Акчагыльскiе пласты широко развиты и rtъ Ю и къ 3 отъ П!Р�шхппскаrо у 'l;зда , 

въ бассей н1> р. 1\уры. Въ 1 902 гоцу л могъ толко указать па в1Jроятное присутствiе 

акчаrыла въ Нафталан1J (Елизаветпольекан губернiн) и въ етепи ЭдЬдаръ, въ пер ной 

м1Jстности по н1Jсколькимъ раковинамъ, полученпымъ отъ А. И. С о р о 1: и н а  1), а во второй 

(безъ бо;уl;е точпаго указппiл м·Ьстности) по кусч породы съ окамен·l:лостлми ,  полу

ченному отъ М л о r, о с е в и ч а. Съ 1"hхъ поръ добыто м ного дапны хъ , подтвсрждающихъ 

широкое распространевiс акчагыла въ бассейн·в Куры . 
И. Н. С т р и ж о  въ 2) далъ по:икс описанiе Нафталана съ довольно подробнымъ 

профилемъ . А:кчагылъ состоитъ изъ антюtлипально согнутыхъ, главвымъ обра;юмъ,  

песчаныхъ и глинистыхъ пластовъ , въ которыхъ въ различныхъ горивонтахъ бы:ш 

встр·Ьчены окамен1Jлости. Изъ пласта въ четверть аршина рыхлаго детрит.vсоваго извест-

1) Н. А н д р у с о въ.  Ат1чагыльскiс пласты. Труды l'соЛ . П.ом., т. :Х У ,  .�� 'J . J 90:l. 
2) И .  С т р и ж. о в ·т .. О гсолот·пчr,стюмъ стrоrп iп п пефтt,носностп м·!;стпоспr r·:ъ ror·y o'l"f, ·�·r·a н н i . r  l't)paнi, . 

. ;au .  Кiснек. ofiщ. rt ·т . , Т. Х ХТ, нын. 4. 1 !110. 

· 29� 
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I I H Ka авторъ нри водитъ : A eicu lm·i(f 1falir·u C l e г i c i , Jlact1·rr !.'lt mlJщ;(/8ica А п сl 1· п s . ,  чriJ 
m.spia А н dгп s. ,  l/e11jиkm•i А н й l· п s . ,  Crпclium clomln·a - А 1нl г п s . ,  Cle8sinio t 'r;xati!i-. 

A n d t· п s. ,  i11 ferm('(lia А п сl г п s. Ниже въ п есчани стой гл ип '1; О'J·м ·tчР н ы :  Jlrtctгa 1.-ата.
Ьщ;аsiса A n dl'us . ,  ., lllJcaspia A ll (t l' H S  . . �'r:11ju!.-ovi A п d l' н s. ,  Cщ ·dium domiJm A tнl J· п :-; . ,  
eteвsinin t.·exotilis A tнl r н s . ,  Potтm'rie::; -'ular"e11Bis A tнl t· н s . , Crлillttillll sp . 

И .  П а л и б и п ъ  1 ) описываетъ иаъ той же мtстпостп, у нефтююго промысла 

Н'.ерамалъ-пафталапъ у селспiя IJiacyмъ-t'icrл и ,  профи ль , въ которомъ срt:'ди пластовъ 

ракушсч н ых -r. и: : вестп.лrювъ, песч:шпковъ и глипъ вам ·1чаетсл ппРрху с. rой " съ :1убам и .  

ншmопюtшr 11 Gолыппми JШС'ГЛi\НI rю:топоч пыхъ " (въ тmt.cт·J; упо.111инпется о :;м·Jтхъ н 
небо. н,пшхъ м лс1юпитающихъ), нодъ JtOTOjHJмъ расrюло.m.rнъ слой мергс.шстаго п Рr •щ 
н июl съ  flcli.1 ct.(·. I•;ще п и.ж.с встр·У:чаютея прослои с.ъ пем:юii (пРм:юваJ·о пссюJ, I ,  а 
въ са�юмъ ппау pasp·I;зa, а равно и по р·1чк·l; Ип ча- чай, вт. 2 нrрстахъ отъ е. Tall'J, , 

найдепы остаттш флоры , п редстаnленн о ii СОВ}1еменпым и видам и :  1· щлts oYieJt talis С i р s k  у ,  
Pntnus spi'Jiosa , Sali:i: allю f , ,  , Ги11iт f:l m,mftlm С. 

Акчагыльекiс пласты были И:1У 'Iсны Д о м б р о в с к п м ъ въ х рс6тахъ Эйларъ-()юrп и 
Полапъ-тюк.янъ въ степи Эльдаръ. :::д·Ьст. оп.и валегаютъ выше несы1а мощныхъ верхне

сарм атстtихъ песчапиковыхi, отло.жеп iй c·r, Jlпrtm r,aspio и JJfactnt Ьul.r;m ·ica Т о н l а  

с ъ  скошrенi .н м и  костей шrекоп итающихъ, поRJШ'r·ыхъ въ спою очерrдь псстроцв·nтны.111и 

r ·ппсо- и еолспосными !'.'! И нами съ остаткаl\{и раетенi i1 и пр.У;сrюnодныхъ раковин'J, , 

Акчагылъ лс.житъ поnерхъ посл-Jщнсй и сло.;,шпъ мощной толщей с·J;рыхъ I'ливъ, песча

rппiоnъ и rюп гломератовъ . Въ н ижнсИ части попадаются прr пмущестnР н rю пр·'hспоnодпт.н� 

моллюсшr , по в ы ше B'J, елонхъ пrску мы вст} тЬча.ем ъ хорошо сохр:шитпуюся аiиагылr.

сr�ую фауну.  

)I, o м rtp o n c r, i й  r�итируетъ обы •шыл фор�r ы :  r:11nlimu rlomlmt А 1 1 1 l г н s . ,  ЛiшJт 
kamlnt,r�llsica -A н !I J· н s . ,  J/. su{Jr 'tt,."}_Jia А н ll l' ll � . ,  ( 1c8sinia sp . ,  / 'о/.щпir{е,-; !XtSJiius A ll l l ! ' \ l f: .  

Еще выше лежитъ r·.rrипистомерrелистал сnита съ р·Ьдким и прослоя м и  бурып, песча

п иковъ . l\.po111·t остатrювъ пр·Ьсноnодвой фау н ы  ту·rъ попадаютел н акчагылr,сJ�iя формы , 

мс.жду прочимъ формы типа Cm·rlimn Nikitiл i, mrliifeпtm c l.c . ,  а таrиг..е появллютсл 

и пcpnЫJI Om·lliclllo . )f,лл nерхнихъ горизонтопЪ характерно нрисутствiе н>!юк.олькихъ 

елоеnъ вул кани ческаго пепла. А Itчагылъ у l�ара-ба.глы noitpыnaeтcя апmеронсr,имп 

нластамп (см. nыme стр. 3 3) .  
R а л  и ц т� i И 2) о п иса.Jiъ rюnыл м.УJС1'Онахо.ждснiл акчагыла п ъ  'lатмипскомъ район·в 

Сигнахскаrо у·Jшда. Они обраауютъ зд·'hсь гор у  Н'.оджерисъ и состолтъ и зъ темно

с·:Ьрыхъ к.овгломератовъ съ подчи ненны ми имъ слоямп глины и пест� у. Въ средпей части 
этоtl серiи наход.я'l·сл п рослои съ Гmilimn 1/ornЬra A n dгus. ,  kmnucllicum A п drнs. ,  

1 )  И .  В .  П a д i!(I I ! II Ъ. H·l>�iiJ'l'OPЫH iЩП ПЫЯ () щioii.CПOROU ф:rop·l: BneT01J I/aro :\n ll.:tRI!!l:НoH. и�н. ( ;авк .  
]\:[рсл, ПП. 1 915. 

") r.a t•ogioп Jl:tpltl.if'i\1() I I P  (''a i !ШJ.  I :нl l. Сот. Шюl .. XXVJ, .JIJ:. 1 :!6, Ш07. '1':-t i<Жe l•: н l--( l e t· 1\1 1 1 1  l l ii l l' l ' 
1 •as ��·,(ii l .  ll Brl . . р. ,136. 
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IJ 'ill ltairt А н <l i· н :-; . ,  ,1/m·tm. J 'enjukm:i A tнl !' ll s . ,  O,,:o.-;/m ! 'i .\ н ll i' tJ R . ,  lblam ide.c; coSJJZit8. 
об.юмкам и f 'nio. IIлаеты :щлеrаютъ а uс·rвенно несОl·.:rасно на нерх пемъ сармат1>. 

А .  Р л б и п и н ъ  1) описы ваетъ акчагылъ изъ сте п и  1Лиран и (Си гнахскiй уJ>3дъ Тиф

лисекоП гу()ернiи), гд·!J онъ слагае1·ъ возвышенность Нурд11 - м та, гору М. Квабеби съ-м та ,  

хребет·1, J\опахур исъ-I>еды и южные и юговосточные  обрывы lli ираrtъ. А вторъ раздt

.1я етъ :щ·Jнuнiй ак•Jаt·ылъ на три свиты: 1 )  толщу конгло?�Iератовъ , желтыхъ глин'h и 

песковъ съ I/eli:J ( верховьл Колтапа ), 2) пески и гл ины съ небо.1ьшимъ количе

ствомЪ собственно акчагыльскихъ видовъ ( Jllrtrfm f Jso.�l•mJi,  f.·rtYalm.rJrtsicu, cf. imл.!Jo, 

(Ja}'(lizиn ( 'J. JYomf.:m:sk/Ji ,  07Pssiпiп Гolejae1 · i ,  infc,merfta, ufmm.�i::;) и съ :шачительп ы м ъ  

IJ.Оличествомъ пр·неноводпыхъ формъ ( OorЬicula jltimiJialiв М i'! l l . ,  Xeгifiшr Гге(о.�tiо 1 m  
P a г r � c l 1 ,  !tel/r•tt iNt В п k. ,  rlann!Jialis, litlm mta lj; i e / 1 \V . ,  .'llt?lan iu 1 'ltodi'11Si:< R п k . ,  e t .  
!Jerle11/)(IJ'.t!i В н k  . . J1elau opsis jil 'ltl'moJ',�(/, r • .  : l'm'JIII ICI'11ct ihem j ossi!is � i c i1 \V . ,  Yaluata 

Jf/11/lftt;/юmm В н k . : l 'lшtoJ bl.' �р. ,  A n orlont1l sp. .  1 n io fJolejacl ' i  B o g.). ВстрJ;чено н·J;

ritOЛЫ\0 д[н�йесене i й  ( IJ) '(i:.;.�el lsia Eir·luualrli J ss e l ,  ·�t'. J i iJu•:.:fieu.-Js F o н t . ,  an.tJusla H. o tt s s .  
va1·. mitю!') 11 остатк и  харъ ( (:/tam J 'o1tzi Б 1·а  tш . ) ,  ;3) п и ж в i й  отд'k�ъ, образованный 

кон гломерат::tми ,  песчаюшами и r<ншам и ,  еъ  типично й  акчагыл�оекой фау ной (много 

кардидъ ! мактры, Potami1les , Olcяsit1 ict, Aciculan:a, italica ,  н.лешпи и грудной щитъ 

J)ecapocla, кости тtитообразн ы хъ), прtсноводныхъ формъ меньше, но  все-таitи он ·!; есть 

( Melrи1 ia 1·/юrlenяis B u k . ,  C I I J ' t 'ico:.;fa, D e s l1 .  ct v-at·. !tcllenim В п k . ,  Гnio Гoll'jпf'l'i В о р; . ,  

А tuнlo 11 tn). 

По R. В о r а ч е в у  2) с·вверпый хребетъ Боздаrа (па· лtвомъ берегу I\.уры,  въ п рс

д·Jшtхъ Арснсн�аго у·JJзда. Елиsавешо.пской rу6ерн iи), и л и  Якубл и нскiй, состоитъ иsъ 

ракоnпстаго акчаrыльскаго известняка, въ которомъ пайдевы .1/mim ГeiiJitkm·i,  /mm
IJ IU/rt.-:im, Ormlitl ill /,'lfilt//,l'li it 1/Jii':', lbla m it lt·s i:ll.')! i t •s,  Clt·.�si;!i(/ (':' ! ,  /Jгi'i.�.'>l'/l .'i�l 1/lifJUЯfa 
l� o н s s. ( \'al ·?) 

Приеутствiе н-Iшоторыхъ пр·всповодныхъ формъ и дрсйссен сi й  sаставляетъ автора 

думать, не представляютЪ ли верхи зд·l!шпихъ оса1�тtовъ уже :жвивалРнта апшеронсrtихъ 

пластовъ. 

�3нач ительнаго развитiл акчагылъ доети гаетъ въ l�.убипскомъ у·взл:l: Бакинско й  

rубернiи 3). :3д·Ъсь п а  гребнt I\,ирчачала, у А мира и у с .  Рустова ваблюдались сtрыл 
глины, давшiя у Рустова хорошо сохран ившу юсл обы чную фауну ( Cardium domb·ra, 

i ·aclii(et·u.n� etc. ) . Глин ы  эти подчи нены мощнымъ Itoнr ломератовымъ отложенiлмъ, 

лишеннымъ окамсн·:Вдостей и пр икрытымЪ апшеронскими отложен iями .  Подстилаетъ же 

ихъ верхнiй сарматъ раковинные известняки съ JИactra rтaв.o.;icollis Siл z. 
l 'еологическан кар'I·а бассейна Illо.:�ларекихъ источникойЪ (Кубинскаrо уtзда), 

1 )  Тр. Г. К Нов. сер., выr1 .  91{. 1 913. 
") 1\.ъ 1·еолоriи Бо:щн га. Из в. Rаю;азс1аtго Муз са, т. YIJ. Тпф.шсъ. 1 9 1 3. 
") 11 . Б. R о л а р о в п ч ъ. l 'ео:�огпчсr1;iн шн�Л'I;довютiн вт. I'i.убпп<�J;омъ у·/шд·l; въ ИО1-190З г. И:JR. 1 ' .  

к . .  т. ххтп . .  \:. rш. I!I04. 
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которую намъ далъ П .  Е. В о л а р о в  и чъ 1) ,  показываетъ широкую полосу акчагыла 
на Ю-В уhзда по близости города Rубы подъ широкимъ плащемъ совсi>мъ юныхъ 
конгломератовЪ, которые, начиналсJ, у подножiл IПахъ - дага, разстилаютсл до са
маго морл. 

Первыл указанiл па нахожденiе акчагыла въ Дагестан·l> близъ Дербента были 
сдilланы м ною по нtкоторымъ даннымъ, спобщеннымъ мн·l; Ф. П f та.'l е м ъ  ;)) . Нол·J;е 
подробно акчагылъ бли:зъ Дербента былъ описан·r, Н' .  И. Богда п о в в ч  C J'il'f, :>) и Д. В .  
I ' ол у б Ji т н и кп в ы м·t • .  Послtднiй 4 )  пппсывttетъ пкчttгылъ но р.  Рубасъ-ч а ю. При впаденiи 
р. R.амышъ-чал обнажаютел инвестнюш съ пбилыюй аи.чагы.JiьскоИ фауной , нъ которой 
1 ' о .л у б .н т н и R о в ъ  Пf�речиf�.11яетъ почти вс·1; описанные мною ниды тtардид'J, и утtазываетъ 
на присутствiе ряда еще не описаннып. видовъ, мпогихъ мактр·ь , / 'olmnidrf'l m.чpin.-.: 
и lle/i.J . Упоминаются оставшiесл не· описанными видт.1 : C(arlimn t�j1,t.qut- lfl({mi и Cru

dium Pittonif'rлme: rtоторыс по Гол у бя т н и к о n у  характеризуютЪ въ Даrестап·l; среднiс 
горизонты акчагыла. ]�ля нижнихъ, по его же м нtнiю, характеренъ другой новый 
nидъ,  плоскiй съ 1 1  чешуйчатыми ребрами на псрсднемъ и съ 8 едва замtтными 
ребрами на крыловидномъ :заднеыъ, иапоминающiй тюtiн формы, Jtai<ъ Cm·dium tt'iшtt·J·ia, 
Л'ikiti1�i, Eoveni. Мощность этихъ и: :вестнлковъ всего 4 11\C'rpa, и залегаютъ они на 
3 0  метрахъ темныхъ слоистыхъ соленосныхъ г.'lинъ. Эти отложенiл были и:=шtстны 
еще С. Е в и т к ·l; "), но онъ ихъ принимаю, :�а сарматъ. 

О т·.Бхъ же отложенiнхъ Rамышъ-чан говорител и въ другой работt Д. Голу
б я т н и  I\ O B a  ii). Ту'l'Ъ же дается общiй очерк.ъ акча.гыла Rайтаго-табассаранскаго округа. 
Даrестанскаго округа. Авторъ д·.hлитъ :�дilmпiй акчагылъ на три горизонта: 

N,п.::. Верхнiй горизонтъ , желтый известнлкъ съ nnщJe·J ·in rf. /l()moplatoides A tнi J' H s . ,  
Neritina i>p. , Цtfc{robia и Cardi�tm. 

N,"'2• Среднiй гориаоП'Гъ , хорошо развитый у Мараги , по иреимуществу образо
ванный зд·l>сь песчаниками съ прослолми глинъ и детритусоваго известнлrtа. Общал мощ
ность разрtза окодо 87 метровъ. Tt же пласты раавиты по Рубасъ-чаю у Рукала, 
Мараги, Мутаги, Мугатырл и на хребТ'в Сэръ-догаръ. Сюда же относител и профиль 
R.амышъ-чая, описанный въ предыдущей статьt. 

N1 "'1• Нижнiй отд·l>лъ сложенъ нссчанои;;вес'l'Ковыми слоями СМитаги , Сэръ-до
гаръ) съ пдоскимъ Cшntiu m tt·inacJ·in A n cl г н s. ,  С. Km·elin i А н d п1 :-> . и новымъ ви-

1 )  Изв. Геол. Ком., ХХ V Ш, 11� Hil. 190!). 
2) См. моа Atttшгыл t.crtie пласты, стр. 2i•. 

::) К. II. В о гд а н о в и  ч ъ. 1. е. 
'1) д. R. l' O .'I у б л т н п  !С О Н Ъ. Cpeди:·!eM IIO�ЮpCliiJl от:юженiJI Даi'С'СТП Ш1. И: JН .  1 '. Ii . . , т. x x r, .i\� bli. 1 902, 

е1·р. 1 89. 
'') С. l\.в l! 'l' JU t. Сущеетвуютъ лп еармате1:iя от:IО1G.снiп на Лпшс)ЮП<'JШМ'r, по.:tуостров·!;. 1 ' . Ж. 18!!9, 

" ·  П, етр. 462. 
'' ) Д. В. Г о л  у б н ·r н н Ii. о в ъ. l'eo.лorп•rPcttiJI нзсл·l;довапiн пофтяп iJхт. нлощадсii p;,ailтaro-'l'пfiareilp:ш

c.Raro Oi(pyi'a Д:ш•етатноl>Оii ot'iЛ:t\'TII 11 Oltpecтвocтeii Дсрuепта. Иав. )'. 1\.. , т. X X I ,  _:.,:. :!, ИО2. 



AumJ�POIICRIЙ ЛРУI : ъ .  

ДОМЪ <.:Ъ llЛOCRИM'L ЩJЫJJОВИДНЫМЪ заДН ИМЪ раСШ Ирl)Нiемъ, О КОТО!JОМЪ l'OBO{)ИJIOCI, 

раньше 1). 
Осноrчшiемъ ::ш.чагыла uъ изученпой Г о л  убят н и ко в ы мъ liJtcтнocш нвдлстсJI , 

повидимому, верхнiй сарматъ, но точныл отпошенiл слоевъ, выд·:В:rяемыхъ авторомъ 

какъ нижнiй плiоценъ (Гумрикъ-дере, Мараги, детритусовый известнякъ съ Congcria ef'. 
panticapaea A n ll r·нs .  и /)}:eissensia (m,q11sta l{o ust-> . ), остаются пока точно не оuредt

ленными ,  и самый возрастъ ихъ не вполнt вылсненнымъ. Если они лежатъ падъ акча
rыломъ , то въ высшей степени странно присутствiе въ нихъ мелкихъ конrерiй 2) . 

Нtкоторын данныл только что разсмотрtнной статьи повторлютС.!; въ третьей 
paбo·f't Д. Г о л у б я т н и кона  3) . Rъ уже изв·Ьсrпому добавляетсл , что отложенiл " сред
нлrо горизонта" " вр·взываютсл западнымъ заливомъ въ окрестностяхЪ селенiй Дарвагъ, 
Эиль ,  Ерси, Дюбеitъ, Тагиль и др. " .  Мощность яруса указывается до 320  мстровъ 
н уноми наРтсл о налеганiи аrtчагыла на верхнiй  сарматъ . 

Да.тtе на С отъ Дербепта до llетровска акчаl'Ылъ не описанъ. У Петроnека его 
во вслкомъ случа·в н·k1•ъ. Къ 3 отъ llетровска акчагылъ снова полиллетел па Uулак·t 
у tlирьюрта. Иsъ него, вtроЛ'l'НО, состолтъ уже холмы н·Бсколько вос•t•очнtе \{ирьюрта. 
По Сулаку же наблюдается отличный профиль акчаl'ыла, описанный мпою въ �,Акча
I'Ыдьскихъ пластахъ " 4). Эа подробностями я отсылаю читателя къ текс·rу <:Jтой работы. 

Акчагылъ sд·.hc�:- представленЪ бурыми песками и темножелтыми часто песчани
стыми I'линами съ прослолми песку. Самый верхнiй слой акчаl'ыла ( 1·раничный слой) 
содержитъ только дв·Б малепы;iл дрейссенсiи и гладrtихъ t•идробiй .  Сейчасъ .же попиже 

лежитъ оби.·сьный хорошо сохранившимиен раковинами песчаный ракушншtъ съ Pola

mides caspiu:;, C'lessinin cc:mtilis, inleYml'dia, Polejcюvt:, Jiactm /,:antbщJasica, .� u,hcaspilt, 

Venj1rkovi, mii:iembllis, Canliшn 1lomln·a, Vщjllli, Novakovsk;�Ji ek. Ниже въ г.1инахъ 
Оltамен·влости р;Jщки; въ прослояхъ пecrty попадаютел однt лишь мактры.  Попиже въ 
обрывахъ Сулака, часто недоступпыхъ паблюденiю, видны глины синевато-с·Браго цв·Бта, 
u. по:�ъ ними пtюн же глины персмежаютел съ песчаниками ооли'l·оваl'о известняка. 

Въ посд ·Бднемъ найдена мэотическал фауна (Jlodiola colftyni1;a, Б1·vilirt minuta et<.:.). 
Въ ниду 11овыхъ данныхъ о стратиl'рафическомъ положенiи акчагыла, необходимо 
бЫJю бы еще ра:;ъ ннимателыю пересмотр·Бть часть профи.ин :между оо.штовыми иsвест-

1) Jттъ нидъ я t:Jшоuенъ C'IИ'I'a'IЬ новыш. н обо�на•шд ь CI'O uo:Yroм y нод·h именсмъ Canlium Goln 
{;iutnikuvi. ())J . .• Mitotischc Stнt'c", р. 388. 

") Нашн со�ш·Iшiн въ этомъ нaнp�u.н;uiti упсJI IЧНI!аютеа еще н ·гtмъ, '!ТО нъ сравнитс.1ьной таu.IП'!К'.\;, 
щш.ю:кеннuii rtъ ста·Jъ•l; о Береrщt \см. IIJI!OI .  3), шцJ, l'ОризонТО}JЪ съ Conyer·ia ltomoplatoides, очевидно, 
соuтвtтствующю·о самымъ верхнш1ъ I'lШНI J ' I lJ ЬПI'I юршюн там ;. амагыла, r о л у б а т н п к о в ъ  но:ка;1ываетъ 
въ снстют·J; р. Дарваrъ-чал п Уллу- чаа сна•шла ннвес шакп н uесчанпкп съ Dreissensia ct'. 1"ost1·i(ormis 
vю·. d·istincta, с!". lblt[Ja.�ta, cf'. lletowski·i, Ca1"dium sp., Neriti·na litknr·ata E i cii \Y., Mic·1·omelania caspia 
Б i cii \Y . ,  Olessinia 1:ш·irьl,ilis, Bщ;livia �р. ,  н думаю, уп;.е отноrащiаса н:ъ аuшерону, н только выше нпхъ 
пзвсстна1'11 l'умрш<ъ·,l,ере н i\Iapai·и ст. ъ:онrерiшшr. 

") Верекейскал нефтеноенал IJ.ющадь. :Изв. Г. К. ,'\2 1�1, HIOG. 
•1 Стр. 17 п да.тtе. 
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нш�ами и ракушшшомъ съ обильн ой :tli.чагыльсRой фауноir. Ес.'J И ;щhсь н·hтъ нсрс

рывовъ въ наплас·гован i и � то надо искать въ :-:Jтомъ про;иежутк:h эквивадеll'l'ОIJ'Ь uонти

ческаго яруса . 
Должно быть, отъ Чирьюрта ак.чагылъ надземно и поАземно тянется къ Грозному. 

По вс:ей в·Броятпости ,  онъ пр ини маетъ знач ительное участiе въ строен iи хребта Гудермесъ. 

Эпачите.'lьнаго развитiя аrиагы.IЪ достигаетъ въ Гртшепскомъ район ·Б . Вперныс 

тутъ онъ r•онстати ровапъ мною 1) . 

Проф . И. С и н ц о в ъ  2) касаетел т·l>хъ же обнаж.енi й ак.чагы .'lа въ окрестноС1'ЯХъ 
Грознаго , Rакъ я .  Ту форм у , которую я на;шваю CctJ'd. rlmnlmt , онъ считаетъ за 

С. e1lu lr·, а н ·fшоторыл окамен'l;дости изъ l'орлчеводска опредtдлетъ rtакъ современные 
виды (1 Jr·eiiisen sia pol,lлnorplю , i'ostr-i jм·mi� , t emti ssimo , Eiclnunldi , Nет iti11" lith 11 mta). 

Овъ образуетъ ;щоfзсь • поrr.ровы т·l;хъ анпшлинальныхъ складокъ, rшторыл ограни
ч и ваютЪ огртш ую м удь;r,у Алханъ-ч уртъ, одtвал песогласно J:!дра антиrtлипалей , обра· 

;ював п ыл еарматскими и болtе древн и м и  :-.t iоцеповыми от.1ожепiлми.  Акчагыльскiе пласты 
�ам и с и льпо дислоцированы,  и 'fеперt�mнвл форма складоrtъ обязана копфи гурацiи акча

ГFJ.Iа . Отнопн:нiл  акчаеыла къ нодсти:шющему мiоцену однако тюювы, что показываютъ, 
что пuсл·l;акчагы.Jьской дис.1uкацi и предшествовала бол·'fiе рапнлн,  liОсл ·hсарматскан , и 
что ак<шгыльсr.:ан ;шс.1окацi я въ обш,смъ сл tдпвала пос.тЬсарматской . Лучше нсеt ·о пока 

изучен ъ  аr�чагыдъ собстненно I 'ро: : нен ской антиклинали.  На присутствiе  его ;;д·l1сь было 
укаваFiо А. ll . 1I в<1 н о в ы м ъ  ;;), шtшедшИJIIЪ въ Маманаснекой балк·Б мерt·ельпые п.'IаС'l'Ы 

съ Canli1 1m nuliif eutm. ,  Ni/,:itini ,  .1/rtctm /;:rtmlJUrfosim , Litm<tmrt.zl'l·i ,  oczttl·cm·innta. - 

Нрн!'утствiе ::шчю·ыла б ыло подтверждено ( ' т р r1 ж о в ы м ъ и I � а .I И Ц lШ М Ъ  4) .  По пu

сл ·Ьднсму , акч<LL'ылъ l'po:шeпcr�oh антикл инал и с.Iо:кев ъ  ИS\Jl'СТЕi.Овыыи г .шпам и , щ·скюш , 
иsucC'l'Rouьп! и несчаникаии и раrtу шечны.\IИ известюша.ми еъ обы чной фауной, цв·krъ 

породъ въ обнажс н i нхъ а•елыП . Лежитъ ш•чю·ы.·1ъ песогласно па сарматскихъ гли пахъ. 

Въ восто•r rюu части района. проыысловъ :.Ja.1erae'I'Ъ характерный слой кош·.юмера·rа. Длн 
Ташъ-l�а.1 ы ,  Rоторал новидимому tJХОдитъ uъ состаtJъ самостоятельной, .1ишь нримы

rшющей къ l 'рознен ской антшtли нали, К а л и  ц к i й  даетъ бодtе по.шыu uрофи.1ь ,  ч·l;мъ }1 . 
Аrtчагылъ :.нtлегастъ также нъ хрсбтахъ Су нжснсl\.ОМЪ ;;), папр им·hръ у (}l;рнuвщска, 

цt наб.пuда.'lъ ихъ и JI вм·hст'.J> съ С т р и ж о в ы м ъ  н С а в ч е н i;. о , а ·t·акже въ Терскомъ , 

З н ач ительнаго ра:шитi н ошt достигаютъ тутъ у станицы Во�несеиской, гд·Б мu·l> тоже 
�амому п р и ш лось и хъ, праща, G'f;['.lO, осмо·J р·Бть . 'l'a.rcъ же, каl\.Ъ и въ Гро:.>нснсiюi1 1  они 
н тутъ, располагалсь аптиклинадьно, песогласно uсрекрываюi"Ь :ш.�спыощiJJ въ Jцpt 
антиклина.1и спанюдонтовын и чокракскiJJ отдоженiл,  

' ) Aкчarы.'Iы·.r-; i f' н.rа�: rы, с т р .  :.!!) 1 1  щt.!J'I ;c. 
') О rlуровыхъ t!кважшrахъ н 1· . .  1 . .  , ХХ \' !, стр. ; , .  ! :.!. 
') () н·!; t;оrорыхъ I'C0.10ГII'ICCIШX J, наб.Jюдt ·n iнхъ у !'роошы·о. Тр. lt lpьeвcJi. oiJЩ. r:ст . .  Х! V. l ,  
· 1 Гр6:шенсt; ii/  I H Jфн�HO< ' I ! bl li paiii)IJI.,_ Тру)ы I'Po.:J. li <J\1 .  1! .  С. ,  нып. :.И .  1 \ IOti. 
• 1· Тю1ъ м е, етр. '27. 



AIШIEPOHC!\JЙ JI PYCЪ. 

J :ecJ,мa лобопытн ы въ 1 'роан енсitО)I Ъ район·I; t•орi t �юнты шиаr·ыла на t•paH IЩ'I; 1 1 \Ъ 
съ аншсроншtимъ нрусомъ, нрнсутс·шi� ItОтораго пы н·h до iщаано и ДJIJI окрсстносте i1 
l 'рознаго . .  Д -ръ ; )  р н и .  rеодОI'Ъ Русскаго Стапда1па въ Грозномъ, нока:Jалъ ш1·Ь со

бранн ын имъ у Враr·у повъ окамеп·l;лости,  ука:зы uaroщiJI на развитiе зд·l;сь ти пичпаi'О 

аншерона. Я рани чилъ въ п ередан пой и мъ м п·I: rtoл.rcr>.цiи :  . lpscluтonia pmpiJщua 

l<� i c ll \V . ,  /Jillacmt m иllill tenшxlia А шlг н ..;  . .  Jlonoclacna lmctuщa с\ JHl ПJ :-; . ,  JИ. lrlt ' l ' i,rщta 
A н u l' н s , Jlcla11 itt J '/m(/l'nsi:< В н k  . .  OJ·cissensia [s-,cli A 1 1 u r u � . ,  J 'IIStJ·i(o1·mis П е � l1 .  va1 · .  

rlistiucta, Clcssinia sulнш·iabilis А н tl г п ::; . ,  Jfal·tuп:;i A н ll l' н s. ,  .Уrт. litlmmta E i c ll \\' .  Эти 

пласты при над 1ежатъ области , лежащей уже вн ·Ь Ал ханъ-чуртсwй м у л ьд ы ,  къ С отъ 

Супжсвсrщrо х ребта, по и внутри l'JI им·Ьютсл , новидимому ,  при:Jнаки апшероuа. Тат•ъ , 

у А.цовъ но тсчснiю р. Су u ж н наблюда!.!тсл I I IITtpecн ы й  п рофиль,  осмотр'lшный м ною 

нодъ py lюuoдc'I'BOllt'J, тщ·о Ж!.! 1 '-H:t Э р н н , еоетанuвшаi'О нодроб н ы ii раар·k;ъ нтоii м·l;ет

пости . Jl uр пuеду е1·о нъ сам ыхъ общихъ чсртах•J,, 

Слои : нъ Jtотор ы  хъ вм·J;ст·]; съ С. 1lvmln·a и J/щ:t;·a 81!VCm·;pin нонадаются дJЮЙ<'

еv нсiи (/Ji'. polyшшplut, /Jг. ;;·ostJ ·ifщ·mis [) с ..;  !1 .  у ш·. t/istiJI.r:fa, l\1 н у, 1);·, JIOnlocaspicil 
c\ н J I· н s. ) . Эти слои соотв·Ьтствуютъ оп исан ному м п оtо и С и п цо u ы м ъ слою иsвествлка 

у l'ор.ачсводска . 

Еще выше идут 1 :  слои съ S�,;1"tliщ1 и Clcssill ia , 'I''l>мн  самы м и , tщтоJJЫ� Itош�та

тl l рова ны б ы .ш м uою въ с.квааш н·Ь l'ермана н а I'.'Iyби u·� 1 � !) 2  саж. Еще выше сд·Ьдуютъ 

с.юи съ Clшra, а на н их·J, t·:� и н ы .  шюби l!у ющiа /J1 . J08tJ ·ij(mnis Y;IT . clistincln. И м ъ  

надчи нены просдойк11 съ  riо.1 ьши ы и  He/i;t:. 

1 .  ll р оф н .н н а  б с р с t· у  С у н ж u  у а у д а  Л л ,:� ы ,  сообщ.:нnыii д-ромъ ; l р н н . 
IJ poфu.Jь tt:t�n · · ь  kJI'a на с.·1ш�рt. ( сверх у uuн:;ъ). 

:\ р. ( . Gн·I;т.юc·l;pыil T()U iti И ,  lJ 'LCtiU.II..J\0 I'.! JII UИC'l' ld l l  l l l ' l'Ol(.'J, еъ u'l>.'l bll\1 11 IJ:JIIOC'l'IIOUЫ ШI жел-
Щ\'IIШМИ Н I IIOIOM IIIJMИ �10.1 .'/lOCK<tM 11 

J .  Св·втлын нопе.,rыюс·l;ршi tЦIНJjiLЩII Ы I I  JJt' ('.'I<HJ II!i'Iг<! м . 
. ). Koptf 'ШCВ<t'I'ЫH ноr: •Jанш>ъ-:> м .  

1 .  С и нев:tто-с'lчжн l ' . rина съ Anodonta -- 1 , 1 Jl . 

• 1. ,if\.tJJI'I'OBa'I'O-I''B{J1tJI I'.ШJia- -J М .  
t i .  СJ:раи t ·:ш нtt, ншiсно Ul'paшi' Ie нuaн u cucpxy u снu :;у . !;u,Jьшiи llcl1.1 , fНJ .. I lf 'l lt iiO IO 

«.:ъ 11. pomatiu-·- 1 м .  
7 .  ()l>ран I'дИ lHt с ъ  песчаными нpuc .. 1UJI )I U ·-· ·<) ,;){) :\1 . 
8. ;)едеНОUа'ГЫЙ И ЖОJJ'J'ОНа'ГЫЙ t:.IOИC'I'ЫH IЮСЧ<ШИ !t'Ь·-·-:),Ь() М .  

!) .  Сtрый песокъ и глина с ъ  мален ьки�пr HeliJ;-0,'20 м .  
1 о . . Желтый пес•rан иrtъ съ обло�rкам и  раrtови uъ- 1 ,40 м .  

1 1 . Песокъ с ъ  глиня н ы м и  гальками и съ галыtами Itрие·rадли ч ескихъ породъ - 0,20 )!. 
1 2 .  Оl;ран глина съ оста'l'Itами раиенiй, вверху съ мноl'очисле нными Micmmelania 

и Unio ( или Anodonta)-l м.  
1 ;.) ,  Жe;I 'I'<HI и з  вестконистан rJiинa - 1 )\. 

ТРrды l'Eo.•I. Ком., Нов. сЕР., вьш. 1 10. 
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(}J;p;! JI 11:\UlJl:'l'IIOIШ Н l ' .I I1 1 Ja СЪ H \)0(�.10\.'�I'J, 1 1а  верл у ,  IШIIO.J J IO I IНIJM 'J, {);·e1sscu:;ia 
mslгifm·uus 11 1J;lir·J·uщtlmtill ·- J )1 . 

i'\\.елтыli щп•r;i й иэ вестюшъ ( похо;кi й на о:;ерв ы н  )!'I;.'JЪ )  c ·t. 1\!ВОl'О'ШСлеtшымu 
расти·геЛ Ы!Ы!\I Н  Ос"Г<t'I'JЫМИ, ( '/шга . Pft/1tl!i'Йis. Helix. I J a дP H it' :иv ua ю:)-0, 1 () м. 

С1; рал иавес•шовис·шн I'.'I И Ha-2 и. 
Желтый мш·кiй и:3 1н.ч�тнюсъ, какъ N! 1 5 . f '/1am, Гlrmmbls-l!, 1 [, м .  

С·:Вран иа нестков истаа t•л н н а-- 1 :и . 

3едеповатый MJ!l't:i й н ес<ш н и къ . .Многочис,н• н ные Ileli,··-- 1 , ()0 м .  
О.швко1ю-:ю.•rеный MJJ J'" iй  I'J1ИНИt:тый неt:чаникъ-2 ,20 "" ·  

С·:Вры и пес '!аiJ икъ с ъ  тверд ы �1и, косвепнослоистJ,J М И  6аю;ами раков и н 1 1аго пеt:· 
чашша. Га.'!ьки.  Um·i/iшn, 1Jfactm-5;JO м .  

,Желтаа C. IOИC'l'aJ! l'.IИ IOt. I J aдeнie 3 1  н а  1 0: : --2 , 1 0  М .  

(;iJpaл д о  желтой t'.IИШJ. t: r. . нес<ш в ы м l! нрос-.юа м и - !.J  :11 . 

:�е.н�НОIШ'I'о-с·I;ры й t• pyбы il нсечашшъ еъ ou.IOAШtшa р;шuвиuъ и r•aдLI;tt:IШ uъ 
.rtсной О}УЬхъ - :2,90 11 .  

Жел·r·она·гал , uыкл и н и вающаJJ t: Н  J'.t и lla ·  lJ, L O  )J . 

'J'eMHO!I O II Cд bliOC'BpЫЙ lll'LOКЪ t:Ъ С.'I Ш!МИ !'. I ИUШ! ЫХЪ J'aЛet\'1, U KpИl'T<l.IJН! 'JeCiiИXЪ 

галеJtЪ. l '. lа!Ш Ы Й  слшi еъ !Jn·issen�m иn!JttSiи-O,t i 3  м .  
( (  eJICЛbHOC'BPЫif рЫХЛ Ы Й  !ЮС О КЪ, 1\ОС Ве ШЮl:ЛUИС'l'ЫЙ t: 'Ь  J\! НОI'ОЧ ИСЛl)I! НЫМИ ll}JO· 

елошrи :uе;шой ( еъ .гi;снuи up'l>xъ) t'aJIЫШ, н рос:юи об.юшtоiJъ и I 'ли ншшхъ 
галскъ. Мноi·очи с.rеп н шr . 1/aclm, (frmliшlt, /Jn;isi:iensia O lif}Usla., бо.пшiи Nai
lirta l ,'liJ �1 . 

2Н.  Jl"e.Iтoшt·r· ы й  I'.J И H и t:•t•ыil I IOc 'IШШitъ - O , J ;, )!. 

;29.  Мя гн:iй t:·f;рый песчаНИI\Ъ - 0,:10 ��. 

:ю. Слс t·ка жедтова·r·ы lr J'линиt:·r·ый I ICC'Iaниr�ъ·---o,;;::, )1. 

3 1 .  (}npaa ИдИ же:rтан t:.'lOИC'l'aJI ГЛИ ll <\ .  lJaдeнic :)2' На JO; : . .  -;; М .  
:;2 .  Ржавы й  с·врый пеео1'ъ с ъ  шюгочис.1ен нышr мо.шими Net·iliuu-0,0':• i\1. 

з :; .  Сtрый M Ш'Kili lltJCOKЪ - \),30 �1 . 

:З4.  Б·hлый б.тестл щiй пссоt;ъ --0,0:2 iii . 
35.  /К.е.rтullатал и.1 и  l' Т; ран I'.IИHa съ IIСС'I�Шыдш щюс:Jшrми·-- iJ , ,-,o )J 
Я ti .  Jlte.'ITHH l'Ъ l'o.ryGюш ll H 'l'Юl Ш1 !'.IIИlia 1 , (j() :.1 . 

' 17 .  f'pyбы if неuе.'!ЪllОС'f:рЫИ ИЮ'КiЙ IIOC'la!IUK'Ь еъ I'Ll.IO' Ili:1!.�IИ IJ'Ь I'O]JO !Пli i i,Y  HC.Ш'I H -
I!OH - 1 ,50 С\[, 

'3 8.  Желтовата�! несчанал t•.нша t 'J,  чечсllи цами l ll'He:I I . нoe·I;pa i'o щ:cli y ·- 0,70 и. 
:т . . Же:повата.а c.'le l ' lt<l uеt•шниt:таа I'.IUHa- - 1 ,  J о :\1. 

Ш. С·Ьрый г:ш н ие'l'ЫЙ IШt:Чаttю;:ъ съ оста·r•tщм и  HeliJ:--· 1 , tiO м .  
11 .  Ж.елтоватал из вестко нис·r'ал L'.JIШia·- O,::IO м . 

. t :.! .  Сtрый, н·вt:ко.Iько I'.I И Н ИС'l'ЫЙ несчапикъ-О,·НJ м 
'1 :3 .  Желтоватаа до голубо13а't'ОЙ глшщ. Плохо t:oxrшниiJmiнt:л ули·гки. Ll:цoнic 27 ' '  

на Ю:3-О,ВО м .  

· И .  (>l>рЫЙ ДО ЖCЛTOBit'l'al'l1 I'ЛИНИС'l'ЫЙ IICC'JIOIИKЪ ·· 2 М .  

Hi . Uине ва·го -с·I:рый гл ипистый несчаню;:ъ ( : ъ  }tаленьким и  lleli:l' - 1 )!. 
4G. Желтuватан или I'Олубова·r·о-с·hран н·IJ:кная I'ЛИШt - 5  м .  
4 7 .  Сiрыи млгкiй uесчаниш.ъ - -0, 4() м .  
18. Сtран д u  желтоiJа•r о й  и::нecтr•uниt:'I'<tiJ I'JI И II a-- 0,4u м .  



А шпЕРопсюй .ЯРУСЪ. 

4!1 .  СЯ;ры if МJ JГJ,iй глиниrтr.т ii нееrшнит;ъ-�- 0 , 70 м .  

:.о. С·!Jран т·.нша-- n,2[• м .  

!i l .  ()'l;pы ir I 'JI IJ II II':'I'ЫЙ I IOt:.'lai!И!tЪ---O,BO м .  

!'i2. !}Lран ; ·лина ----о,:ю м .  
5:J .  МJiгкiИ c·Lpы�r неl' 'Ш Н И I•ъ- 1 . S\J ы . 
. -, 4 .  ,'if�eл·r nJНtTO•C'BpaJf I'JlИIШ ИЛИ мерrель -- - 2  М .  
ы , .  Млгi;iй с·!;рый г.rrи шн.:тый песчашшъ - - 0,60 м .  

:-, u .  У'олу6ан, прн nы п·!;триванiи желтая I'лина--0,20 м .  
fi7 .  Темнпсi;рый гли нистый песqюшпъ-- 1 , г, о м. 
Ы � .  Н:онгломt>ратъ И:JЪ г:-t.:rек:ь еъ r;улаi;ъ пе.rrи<ш ною - -'-' -- 1 0  м .  

2 3 5  

:,!J. Ниже rtпн гломера'l'а педоетуппыr наблюденiю пласты,-IIОI IИДIНЮМ у ,  I IPC'HШ IШII 

сЪ ГJШ/IИСТЫ МИ л рщ�. IОJ! МИ 1 0-20 М. 
tif ! .  М пгкiй вьтв·kгриваю щ i й с н  i!<r.'ITЫ \J 'f, п.n·J;тn

-
м·r. нPe • r a п ii i(Ъ .. на nо.шен н ы i1 Пru·dinm 

rlomln·a, Jlfm·tm rt,c .
. 

·· ·-

II .  1 1  ро ф и л ь  въ д о л  и н ·f; г о р я ч и х  ъ к л ю ч  ей М а .м а к а й - ю р т а  ( XJ•тop·J, В а с  и .н о в а ), 

сообщенн ы й  д-ромъ tl р н и .  
l l рофп.н. I IJie'l"l. п .  rма н а  r,JнH\JI''• (т . -r .  r.нерх у BI I IJ:I'I•) 

А р. 1 .  Въ пача.JгJ;, О'L'Ъ х ро ра Василт.сва, Gе ре га долишш оrlр!1 аона п ы  жел·r•ы,\l 'r . .  'lrc-
co�rъ. : 1ат·.hмъ rюл влл етсл нлох п п6паже 1 1 п ы i1 

� - с·r:рый молл:-tссообраанътй пес <щп и къ .  

:: . l l ереры въ въ nбпаженi и  па п ротJJженiи околп-20 м .  
4 .  Сn ·r: ·глое·J;ры й песчанит•ъ с ъ  мелк.ой сitрученной складча:1·остr.rо ( ('Лоистостr.ю )-· 

о, :ю м . 

. • . Св·f:тлос·Бран и:шееткопистая гл и па-0,2�� м. 

1; .  Тс;vшое·Lрый пееокъ-0, 1 5  м .  
1 .  Cв:hт.юc·J;paJJ и:шесткоnи стан глипа--О, J (1 м.  

8 .  Св·r;тлое·вры й  мл гt>iй песчаникъ-0 , 1 0  м .  
!). Темнос·hрый мигкiй пес'таникъ--0,50 м. 

1 о.  С·нрый nесчаникъ съ бугорчат 1.ши тверд ыми ком ками-1 , IIO м.  
1 1 . С ·врый п есчапикъ съ н:hсколькими твердыми плас'l'ИН'Iатым и  щюслоами. I l aдe- · 

ше 40°-КЪ Ю. 
1 2. Твердан банка uесча ника-0,05 . 

1 3 . Св·Lтлос·Ьран извt:'стковиста л гли на-О, 1 5  м. 
1 4 . 3еле повато-соJ;раJI и:-шестковистал глина- 0 , 7 5  м. 
1 5 . С 11:hтлос·r;рал иавес·rковиетал глина съ песчаными прослой wами-2 , ЫJ м. 
1 G .  Тверды й  с·Lрый песчаниr•ъ-1 ,60 м. 
1 7. Св:hтлосi>рый глинистый пеечаникъ-0,20 м. 
1 8. Твердый песчаникъ, в ниsу богатый гальками - 1 ,50 м. 
1 9. Грубый rливиетый р ы х л ы й  ПРсчаникъ еъ небольши мъ коли<Iе(�твомъ галыш и 

маленькими бугорчатыми иавестrtовым и  кr,нкрецiлми - 1 , 20 м. 
20. Свi>Т.IIОС'Врый И3ВеСТJИВЫЙ мергею.- 1  ,fiO м. 
2 1 . Тf'мпоr·hрый пееонъ r,ъ прослоями сн·h'I·лос:hрой иаnсf�ТJювистой гли ны- 3 м.  

30* 
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J J .  Вtловшrан , хорошо сJюю·тал глина --4 м .  

2FI.  С·врый Пt'!'Чаникъ -О, IЮ м .  

2 4 .  Сtрал изве1·тковю·тал Г.JIИIOt-O,tiO }!. 
J ,-, , ОЬр ы й  ПР! 'Чаникъ -- 1 , 60 м . 

26.  

27.  II('!'Чаниrсъ- 0,50 :vr . 
JH.  (}�ран глипа- 1 м .  
2�1 .  ПРСЧfi\IИIСЪ-0,5() м. 

:ш. ОЧ! 'ПI ,  1'rн•рд ы li �н·pгPЛ ИC'I' J .I i i  и:щ·етптtъ r ъ  Gол t .щ и м и  E/t1i.г ( лРличи ною 1·1. lbli., 
ponmtio )-0,50 м .  

; :  1 .  Сn·l;тлос·f;рый тoш.;i il ш•счапшt'k- 1 ,20 м .  

:� J .  МР]Н'!\� ь п ы И  излсстПJШ'f,, J:акъ N· :Ю -0,30 м .  

: : :: . С л ·kглос'l;ры ii и 'l'О1ШОЗРрпнстый ПРс•шникъ, ПОl'Тен сн но rrepl'XOJ(JJ Щiй в ъ  грубы н 

ТtШНОС'ВIJЫ Й ПС'С'ШП ИК'L !'Ъ rн·J\:здами га. ! Ыtи - 1 ,20 .М .  
Э 4 .  Пес•шникъ съ дiаr·оналыюИ слоиtтостью. Гн·lщ(а гли н ы .  У основанiл  н роl'лои, 

по.rные [);-r/ssetlSi(l r·ost;-if'()/'1/tis-- 2 , :: м .  

н r  • .  С·Ьрый RОМIСОваты й П!Ч''IаНИrrъ ! 'Ъ Dгrissensia mstтif'annis. Внизу ��·У;лан б:tПI\а , 

полная :Jтихъ ра.ковинъ-4-[1 м .  

: ! б .  (}врый пt>сча.никъ 1·ъ D1·rissr:nsia m�trif'armis- 1 ы .  

С : 7 .  : \rл<•нонато-с·I;рал , иrюгдit сле г rш Пf'!'Чанал глина t·ъ обилышми п рослоюш е·!;раго 

лег1шго и:;вретшша, rюхожаго rш О3РfШЫЙ llr·J;лъ. Itо�шоватые Г.·J;л ые тошti1 ·  

И3В!'!"ГКОВЫ!' � ·лои.  :1Eicmmr:lmzirt, Hrli.1 (изр·Jщюt)-i") м. 

i\H. l lC I ICJIЫIOC'f;pЫЙ ТОIШ iЙ  IIOt'OicЪ. 'l':tMЪ И С:!МЪ 'ГOIШiJI и:\ВP!"I' IIJ\1\0I I I .IJ\ Шl:tC'I'И H K I I ,  

.'lfirтomr:lltnia, Mt'JJiti н Лn:issensia ( иэp·J;:r. ria)- 1  , :ю �� . 

;\�J. Лeгy; i i i  Imвсетшшъ ( похожiй на о:н�рн ыii м·J;лъ)-о,о;) м . 
. J (). С·h(>ЫЙ пРео!\ъ, въ изобилiи ме.ш iн П1·r:iн8rns-i(/ - 0, 1 0  м .  
4- 1 .  C·J>pыii шч·.оrtъ с ъ  б·J;лыми И3В! ' ( '.ТJювr.rми ж• ·лва • J rшми --- 1 /)0 ,r . 

1 ::!. С·tра н изiЮ<'ТI\0/Шстал I'JJ и нa--0,70 м .  

4 :i .  U·J>рый пРсокт , П РРРПОЛIН'Ш!Ы i'i MPЛltiHI II 1 Jn•isscusic� ---0, l О м .  

·1А .  С1;рый П!•еоиъ, н ни:;у панолпснный мелiШliШ lJt·cissel�sia-'2 м .  

1 ii .  \ ' рубы й Ш'<'(ЖЪ !'Ъ Nl'riliua sp., Mie1·omelania sp. ,  Anodonfп J'J'Щ:(·rн. -0,0[)- О ,  1 0  м .  

-Hi. С·J;ран , н·!;сколыю с.IаiЩРВатаа и.>В('!'ТJtови стая гл и на- ! м .  

4 7 .  :)<'лсноватал , cлerr;a песчаная и:шеетконю·таJI I'Л И Шt .  А nodrmla sp.,  Neri-

tina sp.-0, 1 0  м .  

48. (}J>рый, довольно грубый несоitъ съ р·Iщкими Ilell.1:-5,  1 1  м .  

-t9.  С·Ьрый песчаникъ, внерху съ Dгeiss. mzgusta----- 1 м .  

Г1О. CвtтлoctpaJI глина - 5  м. 

fil. l lсп елыюсtрал г.ш па-2 м .  

:"1 :2.  3eлr'HO!JaTU-1'tpый пееча п и rсъ и еп·Ьтлос-l>рыИ :�!ергелi. ---2 м .  
fl i\ , Пепrлыюс·J;рый ПР! 'ОКЪ !'Ъ OU.10MК:ll\IИ раковинъ- 2 м .  

бr\.. Осыпь-20 111. 
б ii .  : �eЛCHO Ba'I'OI''f>j)ЫЙ Пеf'1НШИКЪ еъ {)·f\ЛhiMH H:IIH'CTII OЛIJM!I 1\Лi\l lt:lM И .  ]);·,•iSSf'ПSio 1{ 

/'OS{I·ifin·mis ( p'liДIIO)- l М .  
Г• t i .  :;1\.Рлтолато-с·J;ран г.лина - 2  м .  

r.7 .  Cв·f;'I 'JI OI"f;pы й д о  G·kra1·н н:шee'I'Jювr.t ii M t 'PI 't',il f ,  · 1 м -
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ГJ8.  To!!к i ii t··f.рый IIOl'Чfi l f И Kъ-0,70 м .  

5\.1. Осы пь --н м .  

fiO. 

� ; 1 • 

� � � .  
(j;). 
f i - 1 . 
( ) !) .  

tif). 
(i / .  

68. 

t i9 .  
70. 

7 1 .  
7:2 .  
73. 
7 1 . 
7Г) .  

(}J;рал I'.IИШt. 

I 'руuый, Т IЮJ>ДЫ Й нетани къ еъ гал ька�ш въ орtхъ величи ной-2 м .  
Cв·Lтлuc·npaJI и авес1'ковистал гл ина-1 ,БО м. 
аеленоiШ'l'ЫЙ м н гкi й нссчаникъ <.:ъ ЖСJ!ТЫ ми иащч:тко вым и  tiOMOЧ ii.aми -··- O,fJO м .  

1\,о] •ИЧ Н < ' В Ы Й ,  и ногда плитnчпы И п есчаникъ -- 1 м .  

( :·J; рый 1'.1 И пие·гый и:J ВРt:тшшъ, l!Ррепол rн�п н ы й Oaolium "! ' · ,  r• рун п ыхъ р:1:1м ·!;
ровт., въ вид·[; .НДЩУI.-- -О, ГоО м .  

OcrJ п i ,-- -[, м .  
(}!;ран 11(1CЧaШtJI I'Л И Шt ,  наrюл н�ПП:\JI стнорн а м и  f!anliu.m rlomlm�. JИm·lгl/ sufi-

I'OS}Jia Cft'.-·-0,20 М .  
il\.елтовато-с·f;ран г.tина 

J:l\,елтова'l'ЫЙ песокъ е L [J('{iJ , .Potllmillcs, l!iaг·tya·-·-0. ] О м .  

Сtрый н есокъ 0 ,20 м .  
Осы ш . .  
JКел'l'ал гл ина съ плиткам и  водной ок иси жел·lща-3 11r. 
Млгкiй желтоваты й  раrtави пный известнлкъ. 

И31ю<'тнлкъ, переполвен ный Clrssinia sp.-0,05 м .  
:зеленонато-� �·l;ран глина-4. м .  

В ъ  буров ыхъ С I,важипахъ Ставропол ьско й губеп i и нроф. И .  С и rr ц о в ъ  тс() п етати

руетъ :ыиагылъ въ сл·hдующихъ пунктахъ: 
Село Уд ·'f> л ь н о е  (То м у з л о в к. а) . Съ Н l' изв·hстной глубины привщнтсн .1/af'f.тa 

ca.spirr E i c  l t w . ,  Caitlьiuлn caspium A n d r н :-; .  и обломки ()aydiuлn edu7e С. vаг. 
С е л о  Ч е р н о л t с с rс о е  (глубина 7 2 1  ф.) .  Съ глубины 284 ф. ,  и:п песr.я съ 

водою доGыты:  ( '(')"ifliimn l 'rt8pi·um и " ра:тов11дноr:тr, CaYdium f'rlule ео с:rабо выдающи

мисл, почти плоскими ребрами и съ легкимъ вдавленiемъ у заднлго ихъ края , :ш.м·Ьт
пым-::. также на отнечатrtахъ этой формы изъ и:звестнлка горлчеводскихъ казенпыхъ дачъ " .  

Кром·h того С и н ц о в ы  м ъ  у казано,  ч•rо упомянутын Ба рбото м ъ - де - М а р п и  
оrtаменtлост11 станицы Сабли некой , в·Бролтно, также акчагыльскiл. П о  описанiю Бар
бота-де-Мар н и  въ Саблинекой у уровня ptчrtи  обнажаютел же.тrовато-с·.Врые, иногдlt 
желtзистые песчаник и , совершенно сходные съ Ергенинскими, переходлщiе въ конгло
мераты, иногда с·1. бол ьшими валунами кварца и бураго желtзюша . Сверху .1ежитъ 
песокь  съ ме.шими Macf;·a podolica, Cardiurn ohsolet-шm и Гaludirш. С и н ц о в ъ, изс.'!t
довавъ обращы Барбота  (въ коллехцiи Геолоrическаго Музел Академiи Наукъ), опре

дtллет'.l> упомянутыл посл·Бдпимъ формы, Itar�ъ JY!actnt mspi11 E i e h >v . ,  Crи·dium edull' 

и лдра мелкихъ гастерпподъ, ловидимому, Clessinia. EiclиvaJdi ( Гa.llldina nш·iaЬilis). 
П. П р ав о с л а в л е в Ъ 1 )  укааываетъ на н·Бкоторые признаки присутствiл акчагЫля. 

-у Эльтонскаго озrра въ видt находлщихсл во вторичномъ залеганiи пластинокъ сдан-

' )  I '''J, по:шанiю t·eoлol'll'ICCI:ШI"O строснiл охрсстностсii Э!11.тонсtш1·о о:н�ра . И:1в·l;стiл Rарша Р.1'.каrо 
у rt нвер, · .  l fiOl · l \ 10:] 1· . · Аrтраханскftе 3аволжr.е, стр. 267, 190Н. 
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цевой гли н ы  съ плохо сохранившимпел раitони нами неболыпихъ Caтdium , болtе 
или менtс ориrипальныхъ, " н ·lаюторыл изъ которыхъ, по мн'lшiю пр .  А н д р у со в а, 

наноми наютъ акчагыльскiа Cшnliurn 1/ontlmr А н t l  r п s . ,  ( .'uтdiмu Кomocf1.iлi А н ti I' U �. ct.c. " . 
Д. Н .  Со к о л о въ даетъ памъ и нтересныл св·IщЬнiл объ акчагыл ·Ь въ области 

1 30 листа. 

Въ стать ·!> � Геологичсскiя изсл ·Ьдованiл въ :�ауралъсrщй •шсти 1 ?. 0  листа " ,  Изв. 

Г.  К.  J� 1 3 �! ,  1 908 ,  авторъ сообщаетъ намъ сл ·вдующiл данвыл ouf, ак.чагыл'В. 
А1iчагыльскал трансгрессiя сначала покрыла только долины,  нрорытыя nъ :штоплен ной 

ею сушt no времн континентальнаго перiода , I Iосл·f:довавшаго за сепономъ. Еа от;IО 

жен iл были уже открыты Н о n а к о г, с rt и м ъ  1 ) ;  по Д. С о к о л ову о н и  раеп аiJ,аются 

п а  дв·I: фацiи : гли нистую по оврагу Джама 1 1ъ-бурли и песчаную nъ н и :ювиt х ъ  lУtчкн 

Дж�:щсы -бур.1 и . I 'линистан фацiл п редст<tвдяt:тъ два горизонта: l !  I !И ili. 1 t iИ - гр а;:пожрдты й 

глипистый п ссmп с1. 11otunzides 1Xtspi11s, Ca.ulium , Jlaclm, и 2)  верх нiй- ш:тс л ыюе ·tры л 

пластичt'С 1< iн глины  съ ( 'au{imn l 'ortdfi,  Л'f(t.Cff'a kш aiJU/JitSiea . М. subcosJ1ia, Gевъ l 'ola
mi(lt·s, но ( въ самы хъ нерхах1 ) съ !JJ ·eis.;.;cn."ia mstгi(oYIJI.i:' ( VIH. 1'/tr''l 'ini.;.;/J 'is и mitfrr!'is ! .  
Песчаная фал;iл тоже }Jасна.;нiется па. дна горизонта: 1 )  е·нры ii r;,вapцPt! I.I Й пес01и. еъ 

fJufa m itles t:asjliu.�, ( 'lrs.�i'll ill lblf'jani , f !o J '(ltii J I I 1lmnlп ·a, Jlsr'll rlm:(ll l/1', . 1 /actm kamlitt.!fa."ica , 
Л/actYu suhcaspia., 11 2 )  rлay rtoпи·roвы l'J :3С.i1РНЫЙ щ•сокъ !'Ъ ЛlrrrJm .'!ilfii'IIЯJiill, 1 ·l'll.jl ll.-nl ' i ,  

nnнliUIII / 'rщdti, f Jn•i.'N:J1sirt /'II.'Jff'ijunltiS. 
Rъ стать·Ъ : " l 'eoлorичecrtiя и: :сл·l;дованi я  въ юt·о- ноеточrюй •шетн 1 3 0 - 1'0 .1 и ета " 

. Иав .  1 '. Н .  т. X XV I I ,  .N� l б l , НЮ В ,  уrшзывR етсн па нax o ;Ji,:t,eп ie аrtчагыла нъ \ Н -- :!0  
верстахъ па }()�) отъ Иле1�кой аащиты . Тутъ обнажены с·l;рыя и ч срн ыJJ I'ли пы , а 

равно е·нро-желтый  песоrtъ съ фауноП нюкпихъ слоенъ l'.l Н Нистой фацi и ,:�ж<t�шпъ-Г.урли .  

ArtчaJ· ыльcrtiл кардиды и макт·р ы попадаются н епосрсдствсшrо по Илеr>у , па .тJнюмъ 

берегу r;.oтoparo нетр ·Бчаютсн обнажсвiл глинъ и t·алечниковъ той то.•rщи,  которал 

шrи зъ переходитЪ въ пласты съ акчагыльскою фауной ; " нео t·еновал тo.il lцa , то.1ько 

что уuомлнутал , зани м<tетъ Урало· Илекскiй водора,щвлъ широtшю по.Jосою, отъ ко

торой отд'f;льнЫ JJ нtтви отход.нтъ въ сторон у обtихъ р·вк'I> между ихъ притоrtами.  Дв·l; 

дру ri л  полосы т·J>хъ же отложе11iй проходлтъ , одна справа отъ р. llлека, меж.ду его 

террасой ра:мива и р .  Отъ· чашканъ,  дРУ' ая вдоль его л ·вваrо берега. Сл·nды абразiи, 

произведенной пеоrеновоii трапсгрессiей ,  8а:и ·Бче н ы ttъ С отъ р .  Илеrtа на высотt 

около 2 1 О метровъ ·' . 

Мощность и той , и другой фацiи весьма маленькал (об·в по 9 метровъ l .  l l есчаная 

фацiл вrтрtчена. тапже по р. Иrпкырган •J. . Въ обпажснiи у h'.шакъ-Джаръ песчаная 

фацiл кверху пер�ходит1, нъ жел·J>зиетый песокъ еъ галькою , а затtмъ B'J, ти пичны й  

галечникъ. Такой же  переходъ замtчается и длл гл инистой фацi и . Сначала е·Ьрал 
акчаrыльска.я г.з ина переходитъ въ бол·l;е св·kглую почт в Gезъ окамспk�оетей· ( Uai·dium 

1 \  l 'co.I\OI' I I ' I ' 't:Kiл l ! ::с. J ·!•довп п i н  но рр. �·рюу, Утн·J; 11 IIX'J, I I ] ' IJTOI<:l M'J,. l 'орн .  ж., I RHH. J\� К. 



cf'. p.�eщlocdltlc) а дат·J> мъ ел'l;д уетъ е н и та неuрави.1ьно  нереш�жающи хел 11.1аетовъ 
св ·hт. ю - с·tрых ъ  песчап истыхъ l'ли нъ, пuсконъ и пеечаниконъ. 

()садки а к ч а г ы .ш от.шга:шс f, на абразiо н пой поверхности . котарап поди и маетен 

н ак л о н н о  съ Ю8 на СIЗ отъ 1 ;)0 до 2 1  О м .  абс. высоты. С.1·hды абразiи х орош о  

видн ы н а  Утви н с к и х ъ  и И шк ы ргапскихъ горахъ (мfмовыхъ ) 1) .  

R1, :3 а rt а с п i й с к о м ·ь к р а t акчапJлъ п редставллетъ обши рное распрострапенiе . 

Одва.r•о на Мап J'ы шла к ·f> его присутствiе до с ихъ норъ не до каза но . Онъ nолвлнетсл 

толы:о къ югу от ь Карабу газскаго залива. З:�·t. сь  прежде всего м ы  находимъ е 1'О 

на И.расноводскомъ плато . Почти вел м·J>стность къ С отъ К убадага сложена. акча� 

гыльски м и  r ·л и па м и ,  мерге.1лми и rывестнл кам и . Л I•чагылъ залегаетъ трапсгрессивпо: 

блидъ ]{расноводска о нъ леаштъ прюю на нсрти кально столщихъ головахъ ю рс rt и х ъ  

н.Jасто 1п . \!'.l;с·•·ам и можно п аблюда1Ъ о�татки древнн го берега съ пр и брежu ыми rюш·.� о 

�� �рата�t и .  на сtверъ Gыстро смtн яющи мися из вестнякам и .  Восточн.:Iю И.расповодска въ 

щинаковомъ yporшh развиваю·rсл конt·ломерат ы ,  подстилающiе акчагылъ и ,  поюrди 

м ому, соот в·krству ющiс твмъ :шачительн ы мъ континента льнымЪ отложенiнмъ, Jtотор ыя л 
наблюдаЛ'J, у Н.аскаръ-булаrtа и на западной окраинt 1-tрасповодскаго плато . :Зд·hсь м ы  

видимъ rюп г.юмераты , косвен нослоистые несча н iши и Itрасные печистые с ъ  п рослоям и  

мелкаго t•равiл н б .  ч .  неслоистые су rлинюf, па rиторые налеt'аетъ акчаr·ылъ, п р и чемъ 

r•раница м ежду н и м и  и акчагыломъ часто бы ваетъ неuрав ильной . Подробностtt смотр и  uъ 

м оей работt " Ак чаr·ыльскiс пласты " , стр. 2 - !:J . У Rошобы акчаrылъ бевъ п осредства 

континентальпыхъ отложепi й  лсжитъ па вtронтно олигоцсноныхъ те11ш ыхъ слапцевыхъ 

глинахъ съ чешуями м елеттъ. У I'е:ци-а·r·а мы в идпм ъ  снова кусnчекъ акчаL' ыльсв:аJ'О бе

рега: IU1Н rломератъ , прис.1 о п с п ны й  rtъ круто наrиюпснноиу �1 'h.1y Геа.ш- атинской rрлды . 

Па южной окраи н ·J> Гезл и· атинсr;.ой котлов и н ы  акчагылъ пол у ч аРтъ уже а н а ч и 

тсл ьное раввитiе . Въ el'o ос н о ва н i и  залегаютъ конти не нтальн ые песчаные еуrл ию;.и и 

ко нг.iJомераты . Нъ основа н i и  а кчагыльск ихъ и звестнлковъ гал ыt и  одtты толстою корою 

етром атолитоваго сложеюн . По всей в·:Вронтности а itчаг ы л омъ нпдостла па запа :�пан 

окраи на п еСiювъ Ч иль-маметъ-кумъ.  

На I�расповодскомъ плато внсрвые была наliдена порндочно сохра ни вшалея 

:ыиаl'ы л ьс кан фауна въ м ·J>с ·гности ,  поел щей на::�щtнiе Л 1- ч а г ы л ъ, откуда и пошло 

дан ное м н ою назван 1с . 

Къ югу а> с огь .ш н i и 1\yiiaдa n - i\.юря н ы н ·1. � Кю рре - })о.'lьшоli-Ва.Jханъ м ы  Jн.;тр ·t

'JаСмъ �шчагылъ на Ч eлetteah и у Малаr·о Балахава. 

На остров ·Ь Ч е л е к е н t  ") аr;.чаrыльскiе пл асты предп:гав.т Е' н ы  такъ нав.  р ы б н ы м и  

' J  М .  Н. 1 ; :1 11 р у н  a • · o �t J,  н рн:mаJ;н ш;ч.п t·t.т.:щ бы,ш открыты 1 1 а  в ы  ш и н ·!; горы И юанъ-кара въ Ура:rJ,

скоИ об.шстн.  
" J  А .  IJ . И в а u о н  1 • •  Ч.е.Jекснское м i;C'I'OPOЖ.Ieнic нефпr. Нефтяное Д·Бло, .V:.M 6-7 Баку, нюз· 

В. В е б е р ъ  и К. К а л и ц к i ii . Островъ Челеке нъ. Изв. Геол. I{ом., 1 .  XXVIII, .1:, 158. 1909. О н и  же. Чел�
ЕGIIЪ. Труды Гео.а. Ком., н. с .. вып.  63. 
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l f  Л а С Т а  М И ,  CIJ 'kl'ЛOC НрЫ М Н  В 'ВЖНЫМН н а  ощупь 'l'O LШOC.IOИt:'l'bl.М II MCIJL'CЛЯ МИ,  !'UД�ржа
ЩИ М И  въ верхней части 3 ЩJJСдон 6Iшн·о трспс.ювиднаго вулкани 4еска1·о пепла. Ниж� 
шtъ подчи uенъ характерн ы й  горизонтъ чер ной сланцевой глины. Оста-rки }\Одлюсковъ 
р·l>дк и .  Въ матерiал ·l; , собрап номъ .А. 11. И в а н о в ы м ъ, л констатировалЪ очень п.1охо 

сохранившiлсл акчагы льскiл раковины . Гораздо чаще попадаются кости рыбъ (особенно 
по:;вон ки) и птицъ. Мно t·о uстракодъ (п о Н. И. l> е р л п п t· у Urnn icytiii·J e ,  CypYis) . 
Попадаются та1tже обу глен ные n·Jпви и ство.1 ы деревьевъ .  

В ь Itюрень-дагсrtоИ област и аrtчаr·ылъ н р е  де шмяетъ значител ыюе развитi� .  Онъ 

сопровождаетЪ с·Iшеро-за;шдн у ю  оr�раи н у  ц·l>п и  анти к.ли на.I�й м·1ла, идущую отъ 1\.азан
джи ка на ю t·о-востокъ r;,ъ колон i и  Даната и входиТ'ь въ составъ двухъ дл и н п ыхъ с и н
L>.ш нал ь пыхъ вo:; ()ЬJ flH:'IШUCTt'U н а  IOB отъ ��тихъ аптr1 кл н налеi1 , а и мен н о У:юLtъ-да1·ск.ой 
вод u ы ш е нн uста 11 Илллльск.аго хребта; къ IOB отъ Данатинекой ан 'l'ИКли н ал ьной 
ск,1а;ош п .шсты акчагышt обраsуюгь верш и ну горы Хозроу и син кли нали } l 'юпей
II !'Д ЬJ .  ��ат·!Jм ъ ак.ч а L·ы.п и м·l>етъ :шачител ное раsвитiе по Сумоару и Чандырю. Въ 
это!i облаети акчиы.'IЪ sалегаетъ p·l>sкo трансL·ресси в во па предвар и тельно дис.1оцир()ВitН

н ы хъ мiоценовыхъ, палеогеновыхъ и м·Б.ювы хъ пластахъ , н о  въ свою очередь ,1,исло
цирова frъ Эта дислокацiя весьма и пт�нсивна въ области самого 1\юревь-дага и въ 
двухъ у ном я п утыхъ с и iJ к1ина.1лхъ ; по Сум бару и Чандырю artчat'Ы JIЪ sалсгаеть 

и н грессив н о ,  :;аходя далеrю но ихъ тсченiю и saлe1'aJ1 нерuвн о  rщ м 'l;ловыхъ пла

С1'ахъ. ад'ВСL. подучаютЪ ВЪ нем ъ ;mа<штел ьное раsвитiе сбросы . Очень часто aitчa

l'!,J Л 'J, отд Ь .ш стсн отъ подстилающнхъ О'l'.ЮЖенiй sвач итс .I ыi ы м и толщам II u о ;t, а к ч а
L' ы .н с к и х ъ  lt О U L' д о м е р ат о в ъ, съ пер'!Jдко плохо окатаины м и  3деме нтами , но всей 

в·l>ронтпости ,  rиuти нентальuаго происхожденiн. .М·!Jстам и, внрочемъ, пос.гlщнiе раз
в иты слабо, или персработаны <tltчагыдьск.иы ъ  моремъ,  при чемъ DCIY!Jдкo вокру гъ 
1'а.1екъ, sалегающи хъ въ оспованiи акчагы.ш, наростаютъ от.'южснiи строматол ито
uаго хараК'l·ера , разnивающiяса выше въ маден ькiа р ифови;�, LI ЫJI (оп коидвыя) обра 
:юван iа (напр . Омроу нъ) .  llетрографич�:ски акчашльскi а от.юженiн выра;Еен ы uесима 
разнообразно:  глинами,  песqа в и ками, млгк ими и твердыми а:шссi· н н кам н .  1\p011I'1 l'.1oeuъ 

съ оuы ч но i1 акчш·ы дьсrю!! фау ной м·hсrами встр·вqаrотсл от:юi1•снiа, II BCIIO:L Ыi.o нсобыч
наt·о налеонтологи ческаго xapartтt:p!t, тю�ъ uo р .  Чандырю:  въ f) верстахъ u ижс по 
течен i ю  отъ поста H<tap.н r IШйденъ слой,  нъ которо.\J ъ вм ·l;ст1 съ 11t7clпt fтenittkoci ,  
Jl. Jlisum, Pvtmni{lc,� caspius, . Jcicul(tJ 'tfl italica, Ctmliшn Nikitini, С. ({erbenticum 
поv.  sp. оказалась ориги:нальнан фауна мелк.ихъ гидробидъ, п р и  чемъ обращаюгь на 
себл в нима нiе, съ одной стороны,  килеватыл формы , напомин ающiя нtкоторые мэотиче
сr>.iе в иды,  съ дру гой-сильно вытянутыя .  nсобе н но и н тересно пахожденiе новаго рGда 
развrрвутыхъ l'астРропnдъ · (A ·'·'aYdrи·io поv. !-':.) .  ()коло l'юней· и гды , IШ г. Ховроу и у 
Омро,у на (къ югу отъ �I '!J .lloвы xъ rиоре н ь - .з.аr·ск.пхъ аптш�ли па.чей) ошрыта фаушt 

каrдидъ. отл и4ающихсн своимъ для акчаrыля П('обы ч но 1\.ру п н ы м ъ  ростомъ . ;:)д·l;сь 
удмuсь н а й т 1 1  : ;ол н ы е  эк.вемплвры Ca')l'il!iшn mdiifi�?"Иm ( экsемпля ръ изъ О.мроуна 
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достигаетъ 80 мм. длины), покававшiе бливкое родство этого вида съ Оатdiилп Nikitini 

A п dru s . ,  который здtсь также присутствуетъ въ крупныхъ эквемпллрахъ вм1;ст·в съ 
пi-\сколькими новыми вида�и j  принадлежащими къ той же группi; кардидъ. Тутъ же 
найдены очень крупные экземпляры оригинальной Масtта acutecarinata А н d г п s . ,  
вмi!стi; съ М. avicu loides Aпdrus .  

Акчагылъ, повидимому, сопровождаетъ также и подошву Копетъ-дага. Онъ конста
тированЪ мною у Кизылъ·арвата, r.цi; онъ, песогласно палегал на среднемъ capмa'l'iJ, 
окружаетЪ антиrtлиналь Дiоджи и выполвлетъ дв·Iз синклинали между этой антиr•ли
налью и подошвой м1Jлового обрыва Копетъ-дага. Rакъ далеко акчагылъ проходитъ 
на вападъ, остается пока еще не ивслtдовавнымъ. 

Апшероискiй .я:русъ. Оrложевi.я апшер онскаго лруса, подробно описаввыя 
нами въ этой работ·!;, сд·J:;дуютъ непосредственно и согласно вадъ акчагыломъ. Однако 
распростравенiе апшерона в·l>сколько иное. Апшеронское море занимало, повидимому, 
меньшее пространство, ч ·l>мъ акчагыльское. 

Вакиискiй .я:русъ. Отд1Jляясь большею частью яснымъ перерывомъ и обыкно
венно лево несогласно, надъ апшеронскими плаетами располагаетсл толща осадковъ, 
характеризующаяся фауною, приближающейся къ современной каспiйской. То.Iща эта, 
издавна изв·l>стнал, остается однако и до сихъ поръ недостаточно изученной, и въ 
особенности съ палеонтологической точки вр·внiл. Мы только тогда и будемъ въ состоя
вiи вполн·l; уравум·l;ть, точно расчленить и хронологивировать эту толщу, когда ивучимъ 
скрупулезно всю фауну, ваключающуюся въ отложенiлхъ выше апшерона. Трудность 
ЭТОЙ 3ада'-{И СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО фауна ЭТИХЪ ПЛаСТОВЪ СОСТОИТЪ И3Ъ формъ, группирую
ЩИХСJI около современныхъ каспiйскихъ и отличающихсл при этомъ другъ отъ друга 
мало уловимыми и трудно характеризуемыми привнаками. Необходимо поэтому опери
ровать съ обширнымъ и тщательно собраннымЪ (въ стратиграфическомЪ отношенiи) 
матерiаломъ. Между 1"ВМЪ до сихъ поръ въ этомъ направленiи сд·Блано пока еще 
мало. Надо начать съ того, что и самал конхилiофауна Каспiл изучена еще не доста
точно. Э йх в а л ьдъ описалъ и изобравилъ лишь немногiе ивъ каспiйскихъ видовъ, и 
огромное большинство современныхЪ каспiйскихъ экземшшровъ пелыш бываетъ подо
гнать ни къ одному ивъ описанныхъ Эйхвальдомъ типовъ. Въ работахъ О. Г р и м м а  м ы  
находимъ ц·l;лый рлдъ новыхъ формъ, и хотя. ему впервые принадлежитЪ васлуга при
м·tнить статистическiй методъ къ ивученiю каспiйски:хъ кардидъ , характеристики его 
не отличаются точностью и опредtленностью. Обработка каспiйскихъ кардидъ, сд·Блан
ная Р о з е н о м ъ  и Остроу м о в ы мъ, отличается необыкновенно широкимъ взrлядомъ на 
границы видовъ, и поэтому не им1Jетъ никакого вначевiл длл палеонтологическихЪ и 
стратиграфическихЪ ц1Jлей. Еще хуже обстоитъ д1Jло съ ископаемыми фаунами, пред
шествовавшими непосредственно каспiйской .  Мною обработаны до сихъ поръ всего 
два вида: Dida.cna protracta E ichw. и Didacna catillus Eichw., и описанъ новый видъ 
Didac11a cardioicles. Ц1Jлый рядъ видовъ навванъ, во къ сожал1Jнiю до сихъ поръ не 

ТРУДЫ Гюл. Ком., Нов. СЕР., вып. 1 10. 31 
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описанъ Правосл а в л е в ы м ъ, почему мы и лишены возможности получить понятiе о 
зваченiи устанавливаемыхЪ имъ новыхъ формъ . 

Работа Д. В. Н а д и в .к и на (Моллюс1ш горы Бакинс.каго яруса, Труды Геол . I\ом . ,  
Н .  с . ,  вып. 1 1 6 .  1 9 1  5) даетЪ слЕдующiй списокъ бакинской фауны,  собранной въ 
одномъ лишь пункТ'в Апшеровскаrо полуострова: Didacna pa1·vula n .  sp . , Didacna 
catillus var. plan'issirna et var. anomalodonta, Didacna rudis n. sp. var. 'Vu(qaтis A n

drus . ,  varia n. v ar . ,  catillus-rudis n .  var . ;  Dтeissensia polymorplta Pall . ,  rostтiformis 
D esh ., pontoraspica A n dгus . ;  Micтomelania curta n. sp. et var'. planoconvc:l'a , C(tspi(/ 
E i c l1w. ;  Neтitina fluviatilis L. , danuЬialis lVIuhlf.,  Limnaeus sp . 

Такимъ обра:юмъ, ваши соображенiя о подраздЕлевiнхъ пластовъ съ .каспiйскою 
фауною моrутъ имЕть пока лишь относительное звачевiе. 

Въ вастонщее время вам·:Вчается четвервое д·:Влевiе толщи осадковъ выше апше
рона. Ддя трехъ верхнихъ отдЕловъ (ярусовъ) н склоненъ сохранить старинное назва
нiе а р ал о .к а с п i й с.к и х ъ  о т д ож е в i й. Для нижняrо же н буду употреблять названiе 
б а к и н с каго  я р у са �. 

Выводы. 

Своеобразные апmеронскiе пласты представллютъ, какъ мы видимъ, отложенiе 
изолировавнаго бассейна, въ общем:ъ близко совпадавшемъ съ пынЪшнимъ I\аспiемъ, 
а еще болЕе съ послtтретичнымъ Аралокаспiемъ. llo своимъ физичесrtимъ и фауни
стическимЪ особенвостямъ Апшеронс.кое озеро-море также приближалось .къ вын·вшнему 
Rаспiю и представлядо, слtдовательво, слабосоленый замкнутый бассейнъ, не имf>вшiй 
ни.ка.кого прлмого сообщенiл ни съ сос·:Вдвимъ Эвксиномъ, ни тtмъ паче съ мiровымъ 
океаномъ. Это обстоятельство и объясняетъ тЪ затрудненiя, съ .которыми приходится 
бороться при точномъ опредЪленiи возраста апшеронс.каго яруса. Затрудневiе это 
возрастаетъ еще и отъ того, что основанiемъ апшерову тамъ, rдЪ онъ не лежитъ 
песогласно на болЕе древнихъ пластахъ, служатъ акчагыльскiе пласты, столь же 
своеобразные, .какъ и апmеровъ. 

Мы можемъ только сказать, что и а.кчагылъ и апmеронъ вм1>ст1> новЪе понти
ческаго яруса, О'l'ложевiл .котораrо общи ка.къ эвксинскому,  такъ и каспiйскому бас-

1) Лвлнетсл вопросъ, не пользуетсл ди нрiоритето�l'Ь нааванiе r н р к а н с rиrо  нруса, прим·Jшлвшееси 
къ н'.lшоторымъ отложепiлмъ Апшеропсr<аrо IJодуострова U и м о н о в и ч е м ъ  и С о р о !t и н ы м ъ. Однаrtо, въ 
леrендt, сопровождающеП "пластовую Itapтy Бнби-эйбатскоft нефтеuосной долины Ашнеронсrшго полу
острова, 50 с. въ д. Изд. Горн. Упр. на Rавказ·Б" м:ы находимъ такое подравдtлевiе: 

· f новый . . . . . . . . . . . ( Card. e�ule,pyi·шm.idatum. 
Постплiоценъ . . . . . . . j l D�d. trigonmdes 

l древнii!: (rирканскift) . . / Monodacna catillus etc. 

Отсюда видно, что "ГпрканскiИ лрус:r." авторовъ приблизительно соотвtтствуетъ вс·lаrъ "аралокаспlй
скимъ отложенiлмъ" въ наmемъ смыслt слова, безъ отложенi:И съ Сагd. edule I,. 
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сейнамъ. Точно также поверхъ апmерона въ каспiйсiий области лежатъ отложенiн 
бакинскаго яруса, фауннетически представлнющiн в1шоторую близость съ пластами 
Чауды на ЭВКСИВСКОМЪ бассейнiJ. 

Правда, что палегавiе пластовъ Чауды на кунльвицкихъ отложевiлхъ еще нигдt 
не ваблюдалось, тtмъ не менtе болЪе юный возрастъ пластовъ Чауды пп сраввенiю 
съ куяльвицкими едва ли можетъ подлежать сомвtвiю. 

Если такъ, то батрологически акчагылъ и апшеровъ занимаютъ въ каспiй
ской области то же М'!Jсто, что киммерiйскiй и ку.нльвицкiй ярусы въ эвксивской 
области. 

Само собою напрашивается, конечно, сопоставлевiе акчагыльскаго .яруса съ 
киммерiйскимъ, а ашперонскаго съ кулльвицким'Ь ,  во сопоставленiе это можетъ быть 
лишь самымъ общимъ и полпал параллелизацiн не можетъ быть проведева. Мы 
им·вемъ здtсь примtръ скорtе гомотаксiи, чtмъ изохровiи . 

Прежде ч·l;мъ перей1·и къ дальнtйшему, л считаю необходимымЪ остановиться на 
. . " томъ значеюи,  какое л придаю термину " изохроюн . 

О дtйствительвой и з о х р о н i и  (единовременности) двухъ отложенiй (пластовъ или 
ихъ комплексовъ) мы можемъ говорить только тогда, когда оба эти отложенiн 
относ.ятс.н къ одной и той же эпохt не только въ общей своей массt, но когда и 
верхпял и вижн.н.н граница ихъ хотя бы приблизительно одновременны. Само собою 
разумtе1•сл, что строгая изохронi.н границъ представляетЪ по всей вiоронтвости рtдкое 
явл.енiе, гораздо чаще вижв.ян и верхолл граница двухъ С':'ратиграфически и палеонто
логически весьма сходныхъ, иногда почти тождественвыхъ отложенiй, по своему 
возрасту уже значительно отличаются. 

Такимъ образомъ два отложенiл съ тождественвой или почти тождественной 
фауной и залегающiн между отложенiнми, также поочередно сходными, могутъ быть 
лишь частично одновременны (изохронны) или даже вовсе не одновременны, а лишь 
близки по времени. Въ такомъ случаt мы можемъ говорить о г о м о т а к сi и. Само 
собою разумtетсл, что установленiе гомо.таксiи представд.нетъ низшую ступень параллели
зацiи,  потому что для возстановленiн геологической исторiи необходимо по возмож
ности точное установленiе изохронизма. Реконструируя картины проmлаго, мы нерtдко 
подставллемъ мысленно понятiе объ одновременности тамъ, гдt дtло въ сущности 
идетъ только о гомотаксiи. Прекраснымъ примtромъ гомотаксiи, на мой взг.нiДъ, 
нвлнетсн исторiн такъ называемыхъ " понтическихъ отложенiй " .  Мы знаемъ, что 
пласты типа . конгерiевыхъ (каспiйскан фацiн), по.нвл.нющiес.я въ средней части европей
скаго неогена, нерtдко причислнлись къ одной и той же эпохt подъ названiемъ 
поптическаго яруса. Елагодарн этому отождествленiю обрисовывалась картива колос
сальнаго внутренвнго озера-моря, протягивавmагосн отъ з.ападныхъ предtловъ Среди
земнаго моря до области Rаспiл, выполнлвшаго долину Роны, среднедунайскую и 
нижнедупайскую низменность, о:мывавmаrо И1·aJJiю · и берега Эrейскаrо моря. Для 

31* 
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иллюстрацiи этой идеи приведемъ лучше всего пару строкъ иsъ классической 
работы де-С т е ф а  н и :  " Les terrains tertiaires superieurs du bassiп de la MMiterranee " 

Annales de lu. Soc. geol. de Belgique, t. XVIII, mem.,  1 8 9 1 ,  рр. 305--308 .  Вотъ 
что онъ говоритъ "Идея о существовавiи громаднаго внутреннлго моря, не и:мЪющаго 
оттока, въ эпоху верхвягu :мi�щева формулируется не  въ первый раsъ. У жъ въ 1 84 7 

году, С пр а т тъ . . . хотя и относилъ пласты этого .нруса къ эоцену, предполагалъ, 'ITO 
западная 'lасть Средяземнаго :моря образовывала большой ввутренвiй бассейнъ, :можетъ 
быть отчасти соединенвый съ заnаднымъ Средиземьемъ; онъ продолжалъ, вмЪс1·Ъ съ Форб
с о м ъ, держаться той же точки зр·:Внi.н и въ 1 85 8  году, когда опредЪлилъ настоящее 
положевiе этихъ пластовъ. Однако Д же в к и н съ въ 1 864  и Р о л э н ъ  въ 1 86 9  дер
жались гипотезы о мЪстныхъ лагунахъ. Еще однако гораздо раньше, въ 1 843 году 
А н ж е л о  былъ того мнЪнiл, что озера и бассейны,  существующiе во впадинахъ 
вокругъ Средяземнаго :моря, представляютЪ остатки большого азiатскаго моря, отлич
наго отъ современнаго Средяземнаго и которое, по его предположевiю, занвмало 
центръ континента Стараго Св·Ьта. Австрiйскiе геологи въ свою очередь, во главЪ съ 
фонъ - Г а у е р о м ъ  и 3 ю с с о мъ,  лЪтъ тридцать тому наsадъ, стали принимать беsъ 
колебанiй существованiе большихъ бассейновъ: Паннонскаго и Понтокаспiйскаго, 
елЪдуя по отвошенiю къ послfщнему указанi.нмъ А б в х а  и другихъ видныхъ ученыхъ, 
иsуqввшихъ восточныя страны. Ларте  вполн·:В правильно могъ написать въ 1 8 77 году: 
" Существованiе покрова солоноватой воды, который долженъ былъ покрывать въ эпохи,  
предшествующiя нашей, обширныя пространства вокругъ Каспi.н, давал убЪжище, 
подобно послtднему, фаунЪ про:межуточнаго характера между морской и озерной, 
кажется, докаsапо работамв геологовъ, путешествовавшихЪ по этимъ странамъ " .  

Какъ б ы  то ни  было, но  идея эта была приложена къ западной части Среди
земнаго моря впервые только мною . . .  Въ 1 876  г. н писалъ: 

" Общее присутствiе отложенiй этого н руса на всемъ прот.нжевiи средиземномор
ского бассейна, отложепiй, которын образоnались то въ солоноватыхЪ водахъ, то въ 
водахъ бол'Ье соленыхъ, чЪмъ средиsемноморскi.н, кажетсл, доказываетъ, что условi.н 
существованiн въ т·:В времена были О'lень отличны отъ современныхЪ и 'ITO, въ силу ли 
климатичесr.ихъ или иныхъ обстоятельствъ, здЪсь существовала большан авалогi.н съ 
т·Бмъ, что мы видимъ въ настоящее вре:м.н въ нЪкоторыхъ внутреннихъ морлхъ " .  Въ 
ниварЪ 1 8  7 8 л прибавилъ къ этому слЪдующее: " вокругъ средиземнаго бассейна, 
повсюду, гдЪ существуютЪ отложевiл мiоплiоценовой эпохи, до сихъ поръ не находили 
другихъ отл:оженiй, кром·:В прЪсноводныхъ,  солоноватоводныхЪ или такихъ, к()торы.н 
образоnались изъ очень соленой воды. Общность этого факта и отсутствiе морскихъ 
пластовъ, подобпыхъ таковымъ же каJtЪ предшествующей, такъ и послtдующей эпохъ, 
указываютъ на недостаточность гипотезы прибрежныхъ лагунъ, высыхавшихЪ перiоди· 
чески, такъ какъ эти лагуны , если бъ гипотеза была основательна, были бы всегда 
оерани<Jенными, не непрерывными и прерывались бы рукавами свободнаго :морл. 
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Кажется поэтому, что эти обстонтельства показываютъ, что въ  эту эпоху существо
вало огромное замкнутое море, соотвi>тствующее почти современному Средиземному 
морю и въ которомъ. . .  соли отлагались на днi>, начинал съ наименi>е растворимыхЪ " .  

И у Р .  Г е р н е с а мы находимъ пщъ одной: рубрикой: конгерiевые пласты Австрiи ,  
Россiи, Италiи и Ровской доливы 1). 

Между тi>мъ я въ своихъ работахъ стремился показать, что отложенiл каспiй
скаго типа различвыхъ стравъ, выд'llллвшiлсл подъ вазвавiемъ п о н т и ч е с к и хъ, либо 
не точно изохронны, либо вовсе не одновременны другъ другу .  Такъ базисъ " повти
ческихъ" ,  или конгерiевыхъ пластовъ Австро-Венгрiи гораздо древнЪе базиса повти
ческихъ отложенiй Россiи. Мною высказана была даже мысль, что часть ковг�рiевыхъ 
пластовъ среднедунайскаго бассейна уже соотвi>тствуетъ верхамъ русскаго сармата, 
а конгерiевые, также ;;понтическiе " пласты Вi>нс1�аго бассейна, повидимо:м:у , главнымъ 
образомъ совпадаютъ по времени съ русскими мэотическими пластами,  фауна которыхъ 
носитъ на себi> габитусъ сарматскiй. Такимъ образомъ "понтическiй лрусъ " В:Jшскаго 
бассейна древнtе " понтическаго л руса " юга Россiи . " Понтическiн "  (также паннонскiл) 
отложенiл среднедунайскаго бассейна, на мой взrлядъ, обнимаютъ эквиваленты верхне
сарматскихъ, мэотическихъ и собственно понтическихъ отложенiй Россiи. Въ самой 
Россiи и въ Румынiи съ понтическими отложенiнми соединялись долгое время и такiе 
пласты, которые, будучи болtе новыми, были позже выд'llлены подъ именами дакiйскаго 
и киммерiйскаго яруса. 

Съ гомотаксической точки зрiшiн 
эвксинскаго 
образомъ: 

и каспiйскаго бассейна 
м ы  могли бы поэтому расположить отложенiя 
выше мэотическихъ пластовъ слi>дующимъ 

1) Иден о томъ, что существуютъ "ионrерiевые пласты" различнаJ'О возраста не нова. Она была еще 
высказапа Т. Фу к с о м ъ. 

Н е ir м а й р ъ  (Insel Kos) выразилъ ее вполнt лсно. 
Ф а н т а н ь  также утверждалъ, что "н:онгерiевые пласты Волленя моложе такихъ же Btнcrщro бассейна 

п что въ Руыынiи копгерiи и н:ардиды встрi>чаются дааtе въ еще бол·Бе юпыхъ плiоценовыхъ rоризонтахъ". 
Г а л а в а т с ъ  выразилен по этому поводу весьма xapartтepuo: "Кому прпдетъ теперь въ голову 

идентифицировать rюнгерiевые пласты съ понтичесюrмъ ярусо�1ъ". Мы пдемъ дальше и утверждаеыъ, что 
та же судr,ба постигла теперь и понлтiе "понтическаго лруса" п что существуютъ понтическiл отложенiл 
различпаго возраста. Т·I;мъ не �Ieнi;e мы видшгь, что де-С т е ф а u и  возвращался rtъ первоначальному 
поппманiю поптичесrшго лруса, а равно, и въ еще болi>е новое время, Р. Г е р н е съ. 

Де-Сте ф а н и  (стр. 288) вотъ н:аrtъ представлнетъ себt. состояuiе Средиземuоморсrtаrо бассеi!на въ 
понтическую эпоху: "Средиаемное море было раад·Блено на дв·Ь болъшiн области, сtверную и южную. 
С·Бвернал въ свою очередь нодразд·!шялась па три большпхъ бассейна, еообщавшихсл межлу собою черезъ 
нешироrtiе и нerлyбortie баррr,еры, таrtъ что взаимообм'l;нъ водъ пропсходнлъ весьма несовершеннымъ 
образомъ. Это былп Эreйcrtifi, ПапнонскiИ и Пoнтorшcпifiertifi бассейнъ; послi>днiИ былъ такой же почти 
велпчиuы, rшкъ сонременное Средиземное море". Въ силу впаденiл въ эти бассейны большихъ рi>къ "воды 
въ нпхъ были crюpt,e солоноватыл", паоборотъ "южное Средиземное море почти не принимало въ себя 
рi>къ, за исrtлюченiемъ Нила ... Вслi>дствiе этого 11rope было со.юн·JJе, поэтому и фауна его и осадки были 
весьма различны (отъ сtвернаrо бассейна), за исклюqенiемъ только устъевъ рiшъ". Сообщенiе съ сi>вер
пыми бассейнами однако существовало. 

�) Bau und Bild Oesterreichs. Wien. 1903, р. 977 и д. 
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3 в к с и н ъ: 

Пласты Чауды 
Апшеронскiй лрусъ 
Акчагыльскiй лрусъ 
Понтическiй лрусъ 

Lt а с п  i И: 

Бакинскiй лрусъ 
Кулльвикскiй ярусъ 
Киммерiйскiй ярусъ 
Понтическiй лрусъ. 

Но, конечно, такое сопоставленiе им13ло бы лишь самое общее зпаченiе, и намъ 
надо постараться вылепить, возможно ли опред13лить значенiе границъ между названными 
ярусами, и если-да, то попытаться опред·Блить значенiе этихъ границъ. Прежде всего 
надо улепить, соотвtтствуетъ ли  верхн.нл граница понтическихъ отложенiй въ эвксин
ской и въ каспiйской области. Вопросъ этотъ не легкiй. На Керченскомъ и Таман
скомъ полуостров13 мы проводимъ границу между поптическимъ и киммерiйскимъ 
лрусомъ, основывалсь на петрографическомЪ признак·Б, на полвленiи бураго жел·Бвняка, 
граница эта я вляется довольно естественной, такъ какъ она совпадаетЪ съ полвленiемъ 
новыхъ крупныхъ видов� кардидъ. Надо при этомъ отмtтить, · что граница эта отм·.IJ
чева и нtкоторымъ скачкомъ въ развитiи фауны,  такъ какъ длл многихъ видовъ 
трудно установить ихъ ПОС'l'епенную связь съ видами подстилающихъ понтическихъ 
пластовъ. Въ пЪкоторыхъ случалхъ связь эта вполн·Б лева (Plagiodacna cшгinata
Pl·. modiolaris), въ другихъ она ясно обоgначаетсл, но нельзя найти вс13хъ промежу
точныхЪ филогенетическихЪ фазъ (Diltacna subcrassatellata-crassatellata, или Phyllicardium 
planurn-alatoplanum ), въ третьихъ ее можно только подозр·ввать (для А rcicctнlimn, 
напримtръ), и 

'
наконецъ м ы  'l'утъ видимъ такiе виды , генезисъ которыхъ пока не 

просл13живаетсл (lterodacn.a eclentula). СI,ачекъ этотъ отчасти мнимый, такъ какъ 
рудные пласты часто д:ежатъ на пластахъ типа фаленовъ, тогда как:ь многiе виды 
рудныхъ пластовъ ближе свлваны съ формами валенцiенне8iевыхъ глинъ или даже 
прямо И3Ъ нихъ переходлтъ (Cardium Bayerni, (;ш·&iюп Retovskii, Stratonis etc.). 

Самый понтическ.iй лрусъ какъ на Керченскомъ полуостровЪ, такъ и въ Кубан
ской области представляетЪ фаунис·rическiл различiл, такъ что его въ иныхъ мtстахъ 
можно еще подраздtлять на отдtльные горизонты. Однако фаунистическ.iл отличiл 
этихъ горизонтовъ весьма постепенны, хотя нижнiе и верхпiе уже значительно отли
qаютсл . Н13которые изъ этихъ гори3онтовъ отмЪчаютсл также и въ сухумскихъ понти
ческихъ пластахъ, но эти посл·Бднiе еще не доста-rоqно изучены, чтобы можно было 
проводить точныя параллели. Лишь нижнiе слои тtерченск.ихъ и сухумскихъ IIОН'l'Иче
скихъ пластовъ мuгутъ быть поставлены въ параллель съ одесскимъ известнякомЪ, и 

въ Шемахинскомъ уi>здi> м ы  находимъ также пласты · съ фаупой одесскаго типа, и л 
ни мало не сомп·вваюсь въ параллельпости, даже въ изохронiи этихъ нижнихъ гори
зонтовЪ съ одессrtими и нижними камышбурунекими горизонтами. Въ вышележащихЪ 
пластахъ mемахинскихъ понтическ.ихъ отложенiй начинается однаitО постепенное рас
хожденiе фаунистическ.ихъ признаrtовъ. Среднiе горизонты шемахивскаго понта пред
ставляютЪ еще значительную аналогiю съ средними горизонтами фаленовъ :Камыш-
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буруна, хотя здtсь наблюдаются уже значительвыя фаунистическiл отличiл. За то 

верхнiй (бабаджанскiй) горизонтъ Бакинской губернiи представллетъ такъ много свое

образнаго, что его сравненiе съ эвксинскими понтическими отлuженiюtи затрудни

тельно. Нахожденiе въ нихъ Н'lшоторыхъ формъ, близкихъ къ киммерiйскимъ (Proso
dacna Arnpelokiensis v�т. ,  _]J;Ielanopsis Lбrentlzeyi), иногда заставляло менл думать, не 

слtдуетъ ли считать уже этотъ горизонтъ отчасти соотвtтствующимъ основанiю кимме-
. " р1йскаго яруса, т.-е. другими словами считать верхнюю границу mемахинскаго " поН'l'а 

нi>сколько бол'ве новаго возраста, чi>мъ таковал же Эшtсивскаго " понта " .  Во вслкомъ 

случаi> присутствiе P1·osodacna Ampelakiensis, да и то въ вид'в особой разновидности, 

и Melanopsis Lбтentl�eyi, встрtченнаго въ пластахъ Дуаба вмi>стi> съ бол'ве тамъ 

обыкновенной и генетически близкой, но развившейсл дал'ве мутацiей, JJ!Jelanopsis 
spinigem S е п . ,  еще не лвллетс.я доказательствомЪ киммерiйскаго возраста бабаджан

ской фауны. Скор'ве всего бабаджанскiй горизонтъ соотв'Бтствуетъ верхнимъ гор�зон
тюiъ камышбурунскаrо профилл. 

Теперь намъ предстоитъ заннтьсл вопросомъ: если послi>днее предположенiе пра
вильно, им'Бемъ ли мы право безъ дальнi>йшихъ разсужденiй сопоставить а к ч а г ы л ьс кi й  
лрусъ к и м м е рi й с к о м у? 

Дi>ло вi>дь въ томъ, что акчагыльскiе пласты не сдtдуютъ непосредственно 
за бабаджанскимъ горизонтомъ. Въ западныхъ часrлхъ шемахинскаго уtзда акчагыль
скiе пласты лежатъ въ слабомъ несогласiи съ понтическими,  залегал понидимому на 
различныхъ горизонтахъ понта. Такимъ образомъ здtсь отложенiю акчагыдьскихъ 
пдастовъ предшествовала елабал диздокацiл пластовъ, ихъ осушенiе и денудацiл, что 
все вм'встt занлло значительный промежуто&ъ времени. Дадьше на востокъ, въ с'ввер-

' 
пой полоnин'в Апшеропсrtаго полуострова, по новi>йшимъ наблюденiлмъ Г у б к и н а и 
Гол у б я 'r н и ко в а, между понтомъ и акчагыломъ вставлаетел значительпал толща 
континентадьныхъ песчаниковъ, соотв'втстnующал такъ называемой продуктивной и 
Н'вмой толщЬ нефтеносныхЪ районовъ Апшерона (балаханскан серiя). 

Такимъ образомъ въ районt С'вверной части Апшеронскаго полуострова песчаники 
балахансrtой серiи лежатъ выше понтичесr�ихъ. При этомъ Г у бк и н ы м ъ встрi>чены 
еще вЪ основанiи свиты балаханскихЪ песчаниковъ окаменtлости бабаджанскаго гори
зонта. Слtдуетъ ли изъ этого , что вен балаханскал серiл моложе бабаджанскаго гори
зонта? Конечно, изъ того, что въ западной части Бакинской губернiи между поптомъ 
и акчагыломъ наблюдается перерывъ, а на Апшерон'В между бадаханской серiей и 
акчаrыдомъ ни стратиграфическаго, ни  тетtтоничесr•аго перерыва не  наблюдается, надо 
заrtлючить, что по крайней М'ВР'В часть балаханской серiи соотвtтствуетъ этому п е р  е
ры в у. Одпаrю длл утвержденiя, что она ц 1> л и к о]\[  ъ соотвi>тствуетъ ему, не  имi>етс.я 
достаточно данныхъ. Дi>ло въ томъ, что на Апшеронi> бабаджанскiй горизонтъ раз
витъ скудно и, повидимому, представллетъ небольтую мощчость, тогда какъ на 
Сундинскомъ плато, напримtръ, онъ развитъ весьма значительно. Есть поэтому воз-
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можпость думать, что бабаджанскiй горизонтъ въ направленiи къ В смtняется континен
тальными отложенiями балаханскаго типа, и что даже дал·Jзе на IOB къ Биби-эйбату 
такое же зам·Iзщенiе имtетъ мtсто и для болtе rдубокихъ горизонтовЪ понта. Зимою, 
во время одной бtглой экскурсiи, по порученiю одной нефтяной фирмы, л констатиро
валЪ въ низахъ балаханской (нефтеносной) серiи къ СВ отъ кочевки Rлычъ прослои 
съ обломками мелкихъ дрейссенсiй и кардидъ типа среднихъ горизонтовъ шемахин
скаго понта, тогда какъ въ район·Jз Биби· эйба.та и Аташки - насколько л знаю -
прису·rствiе понтическихъ отложенiй вовсе не извtстно. Мн·Jэ представляется поэтому 
болtе вtролтнымъ, что балаханская серiя представляетЪ отчасти континентальную 
фацiю значительной части понта, а отчасти соотвtтствуетъ перерыву ме.жду понтомъ 
и акчагыломъ въ западной части Шемахинск.аго у1>зда, и даже м .  б. нижней части 
акчагыла, такъ какъ на Апшеронскомъ полуостровt посл·вднiй. очень небольшой 
мощности. Но куда присоединить и куда поставить эту верхпюю, можетъ быть главную 
час·rь балаханской серiи� Будетъ ли она соотвtтствовать еще верхней части понтиче
скаго яруса Rерченскаrо поЛуострова и другихъ областей эвксинскэ.го бассейна, надо ли 
ее сопоставить съ киммерiйскимъ лрусомъ или его частью? Прлмыхъ указанiй въ 
этомъ направленiи пока не имtетсл. " Rиммерiйскiе признаки " мы отмtтили уже въ 
бабаджанскомъ горизонт11, но мнt все-таки кажетсл поспtшнымъ на этомъ основанiи 
относить всю балаханскую серiю къ киммерiйскому ярусу .  

Огромнал мощность балаханекой серiи не можетъ служить доводомъ въ пользу 
бо�tе новаго возраета. Континентадьныл отложенiя подобнаго рода моrутъ накопллтьсн 
съ значительвой быстротой, тtмъ болtе, что образовавiе балаханской серiи послtдовало, 
новидимому, послt значительныхЪ тектоническихЪ движенiй на побережьнхъ Южнаго 
Каспiн, давшихъ начало интенсивнымЪ процессамъ размыва. 

Фаунистическiл данныл, касающiлся балаханской серiи , пока еще весьма скудны 
и даютъ весьма мало точекъ опоры длл опредtленiл возраста, тtмъ болЪе, что данвыя 
до сихъ поръ опредtленiя еще нуждаютсл въ ревизiи. 

Что касается а к ч а r ы л ь скаr о л р у са :  то мы знаемъ уже, какъ мало общiй габи
тусъ его фауны согласуетел съ его возрастомъ. Фауна эта въ общемъ носитъ сармат
скiй обликъ, слагаясь главнымъ образомъ изъ мактръ, кардидъ и церитовъ. Нtкоторыя 
изъ мактръ (какъ MactYa subcaspia вапримtръ) блиsко подходлтъ къ верхнесармат
скимъ. Кардиды правда всt своеобразныл, одна изъ нихъ скорtе сходна съ Cctrclium 
edule L . ,  но все же типъ ихъ болtе сарматскiй, и акчагыльскiе виды, можеrъ быть 
sa малыми исключенiями,  вовсе не похожи на понтическiе, киммерiйскiе или апшерон
скiе, цериты же близки (въ нtкоторыхъ видахъ) къ мэотическимъ и черезъ ихъ 
посредство съ нижнесар:матскими .  Такой габи·rусъ фауны въ связи съ недостаточностью 
ваmихъ знанiй о стратиграфическомЪ положенiи акчаrыльскихъ пластовъ (б. ч. несо
гласно на болtе древнихъ пластахъ, согласно на балаханской серiи ,  возрастъ которой 
долгое времл считался олигоценовымъ, а позже мiоценовымъ) и былъ причиной (въ 
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связи съ рядомъ н1шоторыхъ другихъ общи:хъ соображенiй) того, что л приписалЪ 
акчаrыльскимъ пластамъ мэотическiй возрастъ, и только лишь изслЪдованiл въ Шема
хинскомъ ,уЪздЪ обнаружили, что онъ лежитъ выше понтическихъ пластовъ. 

Такимъ образомъ морскiе элементы акчагыльской фауны нослтъ такъ сказать 
архаическiй характеръ , во вслкомъ случаЪ оцнако всЪ виды аrtчагыльсrшго яруса (за 
исключенiемъ лишь Potamicles (lisjunctoides Siпz. ,  формы мэотической) лвллютсл свое
образными .  Неморскiе элементы фауны (виды Olessinia) близки къ апшеропскимъ. 

Весьма любоаытпа фауна  горизонтовЪ пограничныхъ между акчагыломъ и апше
рономъ.  Зд'l:сь наблюдается смЪсь акчагыльскихъ ма:ктръ и кардидъ съ дрейссенсщауи  
и перитинами апmеронс:каго типа. Дрейссенсиды, какъ и апшеронскiл, близки и даже 
отчасти 'l'Ождественны съ современными  каспiйскими, перитины тоже новага 'l'Ипа. 

Это обстоятельство какъ будто указываетъ на то, что верхнлл граница акчагыла 
нЪсколько новЪе киммерiйскаго яруса (его верхней границы), такъ какъ въ посл'nдпемъ 
мы находпмъ Ц'Вдый рядъ вымершихъ видовъ дрейссенсидъ. Въ верхнихъ переходпыхъ 
горизонтахъ аr�чагыла у Алдовъ близъ Грознаго и въ пЪкоторыхъ другихъ nупктахъ 
попадаютел интересные наземные моллюски ) до сихъ поръ еще пе изученные, которые 
могли бы однако что-нибудь добавить къ вопросу о возрастЪ этой верхней границы 
акчагыла. 

Такимъ образомъ изученiе отложенiй ниже апшеропскаго лруса не даетъ намъ 
точныхъ точеrtъ опоры. Мы можемъ утверждать лишь одно, что апшеронскiе пласты 
гора3до поп·hе поптическаго лруса, на это указываетъ: существовапiе перерыва между 
акчагыломъ и понтомъ въ Illемахинс:комъ уЪздЪ и то, что апшеронъ подстилаетсл 
акчагыл:омъ и балахапсrий серiей , въ пюзахъ которой на с'IшерЪ Апшеропскаго полу
острова встр'hчепы окаме11'Блости понтическаго яруса-вплоть до признаковЪ бабаджан
скаго горизонта. 

Обратимел теперь къ палегающимъ отложенiямъ. Въ каспiйской области апше
ронскiй ярусъ покрываетсл б .  ч. пластами такъ называемага бакин с rtаго  яруса. Ярусъ 
этотъ пока недостаточно изучепъ, недостаточно охарактеризованЪ падеонтологически, 
недостаточно отграниченЪ отъ другихъ, болЪе повыхъ каспiйс:кихъ отложенiй. НЪко
торые авторы склонны относить его уже къ древнимъ послЪтретичпымъ отложепiл.l\rъ, 
и, д'liйствительно, фауна его представляетЪ уже рЪsко выраженный современный ха
рактеръ, чрезвычайно близка къ современной фаунЪ Rаспiйскаго моря .  Однако бли
жайшее изученiе кардидъ бакипекага лруса (пока впрочемъ ждущихъ своего мопографа) 

.. 
показываетъ намъ, что мы въ большинетвЪ случаевъ имЪемъ дЪло съ формами, близ-
кими и очепь родстпенными съ каспiйскими, по все же не идентичными съ ними. 
Такимъ образомъ нЪтъ палеонтологическихЪ осповапiй причислнть ба:кинскiе пласты 
пепремЪнно уже къ посл'l>третичнымъ образовапiямъ. Вспомнимъ фауну морского плiо-

ТJ'УдЬI ГЕол. !(ом., Нов. СЕР , вып. 110. 32 
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цена. Верхнеплiоценовыл отложснiл побережiй Средиземнаго морл содержа·rъ весьма 
большое число видовъ, ндентичныхъ съ современными, и лишь небольтое число вы
мершихъ. Въ бакинскихъ пластахъ впо.тшt или почти вполнt сходны съ сов.Ремеввыми 
дрейссенсиды, но эти формы вообще изм·lшлютсл медлепн·Бе, что же касается кар
дидъ, то, несмотря на большое сходство ихъ съ современными каспiйскиии, трудно 
подыскать среди бакинскихъ видовъ формы, в полн·Б ·гождественвы н  съ совреиенными. 
У же одного этого обстоятельства достаточ но, чтобы признавать въ пихъ по крайней 
м·вр·Б верхпiй плiоцснъ. Кром·в того бакинсrtiн отложевiя бываютъ въ сильной �гЬрt 
дислоцированы (напримif;ръ , въ пред·!J.иахъ Бакинс&ой губернiи), тогда какъ длл посл·Б
третичнаго времени въ области Каспiл н·Iшоторыми геологами вообще не принимаетсн 
зшtчительныхъ деформацiй земной коры .  Я допусrtаю н·Iнюторыя деформацiи, но весьма 
слабыхъ разм·Ьровъ. 

Въ эвксинском'L бассейн·.Б съ бакинскимъ лрусомъ въ параллель можно поставить 
п л а с т ы  Ч а уды ,  точно таli.же отuосимыл мною къ самому верхнему плiоцену. Они 
содержатъ рлдъ формъ, близrшхъ rtъ бакинс&имъ, по на рнду съ посдtдпими 2 - 3 вида 
вымершихъ кардидъ, присутстВlе которыхъ и послужило мrгЬ поводомъ длл классифи
кацiи ихъ, какъ плiоцена. 

Надо сейчасъ же отмtтить, что бакинскiе пласты въ Бакинской губернiи зале
гаютъ слабо песогласно на апшеропеr;,ихъ шrастахъ и мtстами прсдставллютъ совер
шенно независимое отт нос.'11>дпихъ расщюстранепiе. Фауна бакинскаго лруса при этомъ, 
по крайней мtрt-- что касае·rся r;,ардидъ, р t з к о  отличается отъ апшеронской. Между 
обоим и  ярусами тутъ такимъ образомъ имtетсл какъ ТСЕ1'ОническiП ,  такъ и фаунисти
ческiй uерерывъ . Rаrюму отрtзку времени перерывъ этотъ соотв·Iпствуетъ, сказать трудно. 

Таrtимъ образо:.rъ, принимая во вниманiе указанные нами нерерыnы, мы прихо
димъ уже къ слtдующему сопоставлснiю: 

э в ];, с ] [  Jl '], 

П Л А С Т Ы  Ч А У Д Ы  
J JC j 1Cpi.; въ 

f\ YJfЛЫI I Щ !\,IU JI P YCЪ 

IOJMMEPIЙUlilЙ ЛРУСЪ 

с ]] ii '.1 ' 
Ji г Y c ъ l 

нсрсрыnъ 
А П Ш Е Р О Н С lt l Й Л Р У С Ъ 

1 1 

А 1i Тf А 1' bl Л Ь С l\ I J�_J���Y�C:l) :1 

Это сопоставленiе бол·Бе всего сближаетъ ашперонскiй лрусъ съ кулльницкимъ 
лрусомъ 1). Посмотримъ, насколько фауна апшеронскаго лруса согласуется с.., этимъ 
заключенiемъ. 

1) Это сопоставлепiе было сд·l;лано впервые ы11ою въ мосu иопnграфiп Drcisscnsiйac, стр. 513 и Ы6. 
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Фаув:а эта слагается изъ слfJдующихъ элементовъ: 

I .  Изъ форм1 , и нынfJ живущихъ въ I\аспiйскомъ мор·!;, какъ то: IJтeissensict 
тostтifoпnis var. aistincta М а у. , Dr. polymorpl�a pl. :var. ,  Adacna plicata, Ncritina 
lйhurata, Ninnia Sclntltzei, Clessinict _Дfaтtcnsi. 

П. Изъ формъ, всчУБчающихrл въ понтическихъ и киммерiйскихъ пластахъ:  
Drcisscnsict anisoconclщ. 

III. Иаъ формъ, свойственныхъ плiоцен у  Средиземнаго морл: JJielania rlюclcrtsis В u k .  

IV . Иаъ формъ румынскаrо плiоцена: Mclanopsis Bergemni S а Ь Ь а .  
V .  Иаъ формъ, спецiально свойс'l'венныхъ апшеронскому лрусу. 

ПослfJднiл можно снова подразд·влить на рлдъ группъ: 

1 )  Формы, весьма близкiя или родствепныл съ современными каспiйскими, кат>ъ то: 
lJrcissensia cf. Grimmi, IJr. Eicl1waldi (aff. caspict) , jl:Imzoclacna Sjiigтcni (aff. caspict), 
Adacr�a praclaerJiuscula (aff. lacviusc,ula) , Ad. cf. Gr·irmni, Ad. subvitr·ca (aff. vitrca), 
Micromelania subcaspia - (aff. caspia), cf. tur-ricula, (;lessinict subuariabilis и rna}oт (af[ 
vm·iaЬilis ) . 

2) Формы, родственныл съ кулльницкими :  Monodacna didae1юicles. 
3) Формы, родственныл съ киммерiйскими :  IJreissensia r·ostrifoтrnis vаг. subgibba, 

,gibboides, similis. 
4) Формы, родственныл понтическимъ: Dтeissm�sia caтinatocuгuata, lJ!Ionodacnct lю

kuana. 
5) Формы, родствепныл съ средиземноморскими плiоценовыми, какъ ·ro виды Ade

lina и Linmaea. 
6) Наrtанецъ особенныл формы, о poдC'l·вfJ которыхъ можно только догадываться, 

какъ Dreissensia latтo, значительное число кардидъ, йeleke1zia и Strcptocerella. 

Такимъ обравомъ подожптельныхъ и iiр.нмо говорлщихъ данныхъ длл опред'вленiн 
возраста апшеронскихъ пластовъ фауна ихъ не даетъ. 

Среди формъ I-ой группы есть формы съ довольно б;•льшимъ вертикальнымЪ рас
пред'l>ленiемъ, rtакъ IJтeissensia тostтiformis (отъ низовъ понта до нюУвшней эпохп), 
IJrcissensia Jюlymoгplta (отъ начала киммерiйсrtаго вfJка до н ьшвшпей эпохи). Однако 
среди разновидностей первой дрейссенсiи наравп·!J съ нын·Б живущей формой (val'. 
distincta) есть и такiл, которыл приближаютел къ формамъ рудныхъ (Ii.иммерiйскихъ) 
пластовъ (var. gibboides etc.). 

Одпюtо и мfJетсл цfJлый рядъ видовъ, rюторые глубже апшеронскаго лруса не 
спускаютс.н, будучи  встр'вqены зд·Бсь въ первый разъ (Adacna plicata, Neritina litl�u
rata, Ninnia Scl�ultzei, Clcssinia Martensi) , другiе же отличаютел весьма слабо отъ 
современныхъ (Adacna cf. Grimmi, Dre'issensia cf. Gтimmi , Micrornelanict cf. tur·ricula) 
или столтъ въ несомн·внномъ и близкомъ родств·!J съ каспiйскими (IJr. Eicl�waldi, Мо· 
nodacna Sjogreni, AdaCJ�a subvitтea, praelaeviuscula, Micromelania subcaspia, Clessinia 

32* 
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major и subvariaЬilis). Bci> эти формы можно раzсматривать какъ предшественниковЪ 
каспiйскихъ. 

Таr�имъ образомъ значительный процентъ совремспныхъ и бли3кихъ къ совре
мспнымъ формъ указываетъ на отноеительную юность i) апшеронскаго яруса. 

Однако паряду съ этимъ им1>ютсн и фориы болfе древняго типа, такъ : 
Drcisscnsia carinatocurvatct S inz. является посл·.Бдпимъ представителемъ подгруппы 

Dreissensia auricularis. Распространенiе этой группы можно представить себЬ сл·l>дую
щимъ образомъ. 

Апшеронскiй ярусъ. 

Dniss. carinatocut·vata 

Анчагыльскiй ярусъ. 

в. г. I>t·eiss. cf'. Stefanescui 
н. г. 

li a п п o н c rt i й  б а с е .  Р у м ы н i н . 

D. Stcfancscui 
D. Yimcsticnsis 

Паннонскiй ярусъ. 

Dr. auJ·iculat'is. 

Ниммерiйскiй ярусъ. 

Dreissensia Tlteodoгi 

Понтическiй ярусъ. 

К е р ч ь  и Т а м а н L. С у х у м ъ. Ш е м а х а. 

D1·. cf. Ste(ancscui Dt·. cf. ��·tefanescui 
lJJ'-. suurimcsticnsis 
Dr-. meissm·ensis 
D1·. arcata Sen. 
Dt·. escarinata п. sp. 

D1·. mcissm·cnsis 
l>т. aff. t·imcsticns.is 

JJreissensia latro A шlr us. представл:яетъ своеобразную форму группы JJr. poly
mm-plla Pal l . ,  очевидно боковую вtтш., должно быть, развившуюся изъ самой Лt·. po
lymoгplza. 

Что rtасается кардидъ, то большинство изъ нихъ представляетЪ въ ашперонскомъ 
.ярус1> значительное своеобразiе, и о генетическихЪ ихъ отношенiяхъ въ большинствt 
случаевъ можно только догадываться. Исключительно свойственъ апшеронскому лрусу 
родъ Apscl�eronia, главный представитель &отораго быдъ описанъ Э й х в а льдомъ  какъ 
Monodacna propinqua. Дtйствительно замокъ этого вида состоитъ изъ единственнаго 

1) Bct}JЪ, конечно, хорошо изв·Бстеuъ принципъ Л я П е л а  опред·Бл.нть относительн ы й  во�зрастъ 
трстпчныхъ отложенiИ по 0/0-ному отношенiю современныхъ формъ. Принципъ этотъ JIBЛIJeтca однако 
пепримiшпмымъ ко м ноrш1ъ отложенiлмъ изъ изолированныхЪ бассейновъ, въ rюторыхъ происходило пе
рtдко энерrичное образованiс новыхъ видовъ, зат·l;мъ выыершпхъ бсзслtдно. Прим'l;роыъ т:шихъ отложенШ 
моrутъ служить capмaтcitie и юию·ыльс�tiе пласты, въ'fоторыхъ не встрtчаетсн nочти формъ, дожившихъ 
до настолщаrо вреыенп. Еще въ н ижнемъ сармат'Ь можно насчитать пtсколыщ современныхЪ или близ
ЮIХЪ къ современныыъ видамъ (Fragilia fmgilis etc.), и то р'l;дкихъ въ большипствt случаевъ (въ ntко
торыхъ случа.нхъ даже сомнительпыхъ). Въ среднемъ же сарматt совремеиные виды: вовсе отсутствуютъ. 
Также п въ щ,чаrыдt. Однако къ отложенiлмъ каспiИскаrо типа (конrерiевые пласты:, понтическiе пласты 
и т. д.) правило Л .н И  е л  н JJЪ общемъ прим 'Бпимо. Чис.10 тождественныхЪ пли близюiхъ къ касиiйскимъ 
постепенно увеличивается. 
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кардинальнаго зуба, н о  внtшнлл форма этого вида сразу его отличаетъ отъ большин
ства соленоватоводныхъ кардидъ: поверхностr. раковины совершенпо гладкая, безъ при
знаковъ даже реберъ . Это свойство вмtст·Б съ довольно выпуri.лой раковиной и завер
нутыми впередъ носиками придаетъ ему Вiгвшнiй видъ Isocardia. - Рлдъ видовъ, при
мыкающихЪ къ этому, указываетъ на в·l>роятное происхожденiе гладкой Apscl�eronia 
propinqzta отъ ребристыхъ формъ, по расположенiю и скульптур·.Б реберъ близкихъ 
къ сарматекому Cardium plicatum. Особенно приближаетсл къ послtднему Apscliemnia 
Volarovici, немногочисленпыл ребра котораго по своему расположенiю и ску льптурt 
весьма. напомипаютъ виды группы Oardium plicaturn E i ch\v . ,  у другихъ формъ рода 
Apscheronia чпсло реберъ nостепенно уменьшаетсл, форма ихъ кзади изм·.Бнлется, и у 
Apsclieronia calvescens иы видимъ, что ребра эти къ нижнему краю начипаютъ исче
зать , сохрашrлсь у матtу шки , гдt впрочемъ они сохрапшотъ структуру и сrtульnтуру 
реберъ Cardium plicatum. Не см·.Бю утверждать, что между Apscl1eronia calvescens и 
Apsclzeronia propi1zqua ваблюдался бы постепенный персходъ и что, сл·I>довател.ьно, 
первый видъ представлялЪ бы непосредствеинаго nрародителл посл·l;днлго, Т'Вмъ не 
менtе то, что наблюдается у Apscl�eronia calvescens, у казываетъ на возможный пу rь 
происхожденiл совершенно гладкихъ Apsclzeronia propinqua. 

Несмотря однако на то, что м ы  устанавливаемЪ возможность происхожденiл 
р. Apsc1�eJ'onia отъ сарматскаго Cardium plicatum, мы т·!Jмъ не менtе однако не nъ 
состоявiи прослtдить послtдовательной его филiацiи. Въ акчагыльскихъ отложенiяхъ 
мы встр·.Бчаемъ одинъ, еще не описанный видъ, выд·.БленныИ мною въ коллекцiлхъ 
подъ имене.мъ Cardium derbenticum, чрезвычайно близкiй къ видамъ гру ппы  Card. pli
catum, и весьма возможно, что Apsclzeronia и происходитъ отъ этого посл·I>днлrо, по 
мы в·l>дь знаемъ, ч·rо отложенiя между акчагыльстtимъ ярусомъ и среднимъ сарматомъ 
либо вовсе лишены кардидъ (верхнiй сарматъ), либо ими очеnь 6Бдны (мэотическiй 
лрусъ), либо, если и очень богаты (понтическiй и rtиммерiйскiй лрусъ), то среди ихъ 
rtардидъ мы не встр·.Бтимъ формъ, приближающихсл къ Cardiunt, plicatu1n. Cardidae 
мэотичесrtаrо яруса приближаются скорtе къ формамъ группы Cardium obsoletunz, а 
въ поптическихъ, еслп мы  и в стрtчаемъ вtролтныхъ близкихъ родственниковЪ группы 
Card. plicatum , то развившихся въ самостолтельныл, ориrипальныл вtтви ( Oardium 
Stei1zdachne1'i и Esclzeri) .  Такимъ образомъ путь, по которому переселллись постепенно 
предки рода Apscheronia отъ среднлго сармата и до верхнлго акчагыла, остается 
неизв·'Встнымъ . 

Diclacna, стол.ь обильно представленnал въ нонтическихъ пластахъ эвксинскаго 
бассейна, является въ апшеронскомъ лрусt въ видt самостоятельной группы Didacna 
intermedia, виды которой представляютЪ извtстное сходство съ нJ;которыми понтиче
скими видами (D. incerta и planicostata); однако ихъ rенетическал связь не можетъ 
быть установлена съ увtренцостью. Среди понтическихъ видовъ Шемахи есть одинъ, 
который представляетъ извtстное сходстlю съ Didacna intermedia, это-Didacna crassa-
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tellatoides, къ сожал1шiю изв1Jстнан до сихъ поръ въ неполныхъ и недостаточно хорошо 
сохранившихся экземплнрахъ, почему мы не можемъ д1Jлать пока никакихъ положи
тельныхЪ sаключенiй о е.а истинномъ родств1J съ группой Didacna intermedia. 

Формы, описанвыи мною зд·I;сь подъ общимъ назвапiемъ Monodacna, представляютЪ 
н·Бсколько группъ, быть можетъ гетерагеннаго происхожденiл. Виды, группирующiесн 
около Monodacna bakuana, которую н вlli..Вcт·l; съ многими другими понтическими ви
дами выд·fJлню подъ назвавiемъ секцiи Pseudocatillus, представлпютъ песоМiгlJппое поп
твческое родство. Особенпо можно это зам·втить относительно Monodacna bakuana; 
посл·:Вдннн весьма сходна съ нижвепоптической Monodacna pseudocatillus, и сходство 
это вастолько велиrи, что видъ этотъ даже такъ и опред ·влнлсн 1) и что, сл..Вдова
тельно, о генеi·и ческомъ родств..В можно говорить съ ув..Вренностью. Дpyrie виды этой 
секцiи въ апшеронскомЪ нрус·в бол1Jе или мен..Ве близки къ Mon. bakuana, и хотн мы 
не можемъ пока прослtдить ихъ генетическiя взаимоотношевiл, т·вмъ не меп..Ве не 
сомд..Вваемсн въ ихъ взаимномъ родств..В. Такимъ образомъ апшеронскiе Pseuclocc�tillus 
им·fJютъ свой корень въ понтическихъ кардидахъ. Однако и тутъ, какъ по отношепiю 
къ Apscl�eronia, мы остаемся въ нев·вд..Внiи о путяхъ, по которымъ проникла эта 
группа nидоnъ. Представителей секцiи Pseudocatillus мы, правда, находимъ уже и въ 
области 1\аспiл, въ понтическихъ п.шстахъ Мангышлака и Шемахинскаго у..Взда 2); ихъ 
однако н ·l>тъ въ отд..Влнющих'Ь понтъ и апшеронъ акчагыльскихъ пластахъ. 

Друган группа апшеронскихъ монодаквъ, примыкающихЪ къ современной каспiй
ской Monodacna caspia (Monodacna s. str.), пока не можетъ быть свлзана прямо съ 
какими бы то ни было понтическими или иными формами .  Какъ мы уже зам·:Нтили, 
.Monodacna Sjбpreni можетъ быть разсматриnаема какъ прямой ирародитель современной 
Monodacna caspia, Monoclacna kabristanica и nitida близко примыкаютъ къ Мопоdае1и 
Sjogreni, но  бол..Ве отличаютел отъ каспiйской, тогда какъ Mm1odacna Gosdekiana-фopмa 
IгlJсколько особевпал и поставленная вблизи прочихъ до изв1Jстной степени условно. 

Формы, соединенпыл мною подъ названiемъ Didacnomya, представллютъ весьма 
интересную группу, близitую къ кунльвицкой Didacnomya vulgaris S iпz. Мп..В кажется, 
что эта послJJдннл является потомкомЪ понтической Monodacna (Didacnomya) corbztloides. 
Апшеронскiл Mon.  caucasica и didacnoides стонтъ въ блюзкомъ родств..В съ кунльвицкой 
Monodacna vulgaris S i п z. Такимъ образомъ эта группа представляетЪ ясно выраженное 
родство съ понтическими,  киммерiйскими и куяльницкими формами эвксинскаго бассейна. -

Monodacna lsseli, Goluhiatnikovi и carinifera объедиплются мною въ одну группу 
подъ пазванiемъ Plagiodacnopsis. Этимъ названiемъ я хочу выразить то сходство, ко
торое эти виды своимъ внtшнимъ видомъ и отчасти характеромъ реберъ представляютЪ 
съ понтическими и киммерiйским и  Plagiodacna. Почти полпал редукцiл замочнаго аппа-

1) См. С н п ц о в ъ. 6ан. Мпн. общ. XJ,VПI, вьш . 1 .  1912. 
2) Mon. b!l lmr(janica 11 др. 

. 
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рата однако отличаетъ паши апшеронскiе виды, и можно лишь высказать гипотезу,  
не им ·Бемъ ли мы тутъ д·Бла съ повтическими плагiодакпами съ сильно редуцирован
нымЪ зашюмъ. Правильна ли эта гипотеза, могутъ показать лишь дальнi>йшiл изслJ;
довапiл. 

Виды рода Adacna апшеронскаrо лруса, примыкал тtсно къ касаiйсrtиыъ, кап.ъ 
и посл.У;дпiл, распадаютел на дв·.В группы, гепезисъ которыхъ в·.Вролтно раз.1иченъ, но 
не можетъ быть пока просд·.Вжепъ глубже апшеропскаго времени. Об·.В эти группы 
нвднютсл новидимому результатомъ параллельпаго развитiл подъ влiлнiемъ сходпаго 
образа ж.иани :  у подрода Ilypnnis ребра острыл и раздi>ленныл ширОI•ими промсжут
ка�ш на маперъ реберъ Cnrdium (Parndacnn) Abicl�i, а у Aclacnn s. st1·. - низкiл, uш

portiл и nлоскiл. Эти послtдпiл формы приближаютел къ п·вкоторымъ моподакнамъ и ,  
в·Ьролтно, и произошли отъ nодобныхъ формъ. 

Относительно Monoclacna (Oatilloides) catilloides и Cardium (?) trapezinum не.1ьзл 
сказать ничего опред·Бленнаго. 

Резюмируа теперь все сказанное о кардидахъ, мы можемъ сказать, что 1) часть 
ихъ тождестненна съ rtаспiйскими, 2 )  часть очень близка къ каспiйсrtимъ и соста
вляетъ, бсзъ СОl\Ш'внiл, ихъ прародителей, 3) часть также близка къ посл:Iщней групп·.Б, 
по удаляется отъ каспiйсrщхъ болtе значительно, представлял, повидимому, в·Бтви тtхъ 
rруппъ видовъ, изъ которыхъ произошли каспiйскi.н формы. Bct виды rруппъ 1 -3 

относлтсл къ роду Monodacna. Как.ихъ-либо формт Didacna, бдизr�ихъ къ каспiйсri.имъ, 
не наб.1юдаетсл, 4) и м·Бются съ другой стороны виды: а) близкiе къ кулльuицкимъ (JИo
nodacna didacnoides etc.), Ь) къ понтическ.имъ (Mon. bakuana, Plagiodacnopsis, Did. 
i1ttermedin) etc. и с) такiя, у которыхъ мы можемъ отм·втить череsъ посредство акча
rыдьсrtихъ родство съ сарматскими видами (Apsclteronia). Такой общiй харан.теръ фауны 
к.ардидъ заставл.аетъ насъ считать апшеронскую фауну моложе понтичесrtаго лруса и 
дрсвпtе бакипской (прiобр·Бтающей характеръ современной каспiйской). Болtе точныхъ 
заключенiй на основанiи анализа кардидъ сдtдать нельзл. 

Конечно, изъ двухъ лрусовъ эвксипскаго бассейна, лежащихъ между понтическимъ 
лрусомъ и пластами Чауды, намъ приходител остановиться скорi>е па параллели съ 
:к.улльницкимъ нрусомъ, со стратиграфической точки зрtнiл. Апшеронъ не лежитъ прлмо 
па nонтическомъ лрусi> въ Шемахинско:мъ .у1Jзд1>, но отдtл.аетсл отъ него акчагыломъ. 

За параллель съ кулльпицкимъ лрусомъ rоворитъ и присутствiе видовъ, близкихъ 
къ одной изъ р уковод.лщихъ формъ послtднлго, а Именно .къ Monodacna vulgaris. И. Ф. 
С и п ц о в ъ  приводитъ .изъ буровой скважин ы  у Зимней . Ставки, Ставропольской гу
бернiи (скиажина имtетъ 1 08 саж. глубины; съ какой г дубины добыты окаменtлости, 
остается н е  извi>стнымъ) также характерную для :s.уяльницкихъ пл:астовъ фopмy-Oar
dium semisulcatum var. cucestiensis Font. 1) . Эта находка служитъ С и н ц о в у ,  а равно 

1 )  О пранильности этоrо оиредtленiл смотри ниже. 
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и М и х  а й  . 1  о IJ C  кu  м у 1 )  однимъ изъ главныхъ доказательствЪ въ пользу одновременности 
апшеронсrtихъ и rtулльпицкихъ пластовъ. С ип ц о в ъ  впрочемъ, по своему обыкповенiю,  
высказывается чрезвычайно осторожно. Опъ говоритъ, что " большимъ расвростране

пiемъ отличается " апшеропскiй типъ . . .  Онъ связапъ съ одной стороны съ " кун лышц

!tимъ " типомъ такими формами, какъ Cardium semis��lcatum H o п ss .  var. cucestiensis 
F oп t. ,  Vivipaнt sulJcmzciana S i п z. и другими Gasteropoda, а съ другой - съ " лсван
типскимъ " ,  длп rитораго особенно характерны килеватые виды Vivipa1·a и Unio съ 

толстымъ замочпымъ rtpae�tъ или съ бугорчато-ребристой скульптурой " . М и х  а й  л о в
с ri ,i й выражаетсл онред·Ьлешгве> Передавал о находкахъ С и нц ова ,  онъ говоритъ: "Эти 
rссьма важпын ука�Jанiн проф. С п  п ц о в а  даютъ теперь право говорить объ одновре
менности Кунльшша съ пластами такъ ваз. апmеронсrtаго лруса " . Хоrн, Itакъ видно 
и:п излагасмаrо зд·uсь и какъ л думалъ и раньше 2), между апшерономъ и куяльни
комъ существуетъ болr шан близость въ возрастt, мы должны, ради важности ca�al'O 

факта нахож.денiл формы, обоавачаемой С и п ц о в ы м: ъ  какъ Card. smnisulcatum var. 
cucestim2sis F о п t . ,  быть чрезвычайно осторожными . И вотъ что намъ прежде всего 

бросастсл въ г.� аза. У помянутап форма была пайдева всего тол:ыю одинъ разъ въ па
званной выше скважип ·Ь у Зимпей Ставки. Она встр·Ьчаетсл тутъ въ сопровождев i и  

пр·Ьсноводныхъ гастероподъ, изъ rюторыхъ 3 современныхЪ вида ( Vivipara fasciat(t 

M u l l . ,  Lithoglyplms fuscus Z ieg l .  и Planorbis marginatus), одна rtpoм·n 1\аспiа встрt

чаетсл въ ископас�J о:�rъ nид·Ь и въ бакипскомъ лрус·I> , зюгJшлясr. nъ ашпероп ·Ь О '1СRЬ 

близrшмъ видомъ, одна форма близr�а къ румынсrtой  Vivipara turgida B i elz, и пако

н щъ одна тождественна СЪ rtуяльницrщй Vivipara subconeinna S i п z. Такимъ обраномъ 
въ сквюrшп·Ь Зимпей Сташш Cartlium cucestiense (I<' oпt . )  S i n z. встр·Ьчается, собственно 
говорл ,  не въ апшеропсrюй ко.шrан iи , и принадлежиость слоя, доставившаго этотъ видъ, 
къ тому же стратиграфическому уровню, каrtъ и слои аула Махмутъ, Козьей Балки и 
Бiаша , откуда ириводнтсн песомнО:fшвые апшеровскiе виды, еще не  доказана 3). 

Конечно, за в'l;ролтность того, что иптересующiй насъ Carclium cucestiense (Fon  t.) 
S i пz .  д·вйствительпо припадлежитъ апшеронскому горизонту, говоритъ кромt того то 
обстоятельство, что сопровождающiн его вивипары, Vivipara subconcimza, S i пz.  и Vi
vipaJ'a turgida B i e l z  встрtчаютсл совмtстно съ апшеронскими  формами въ скважинt 
аула Махмутъ (Mo;�odacna  р1·орi1щиа Eich,v. , Dгeissensia Eicl��valdi I s s e l) и l\озьей 

1) И. С и n ц о в ъ. Новыл данныл о буровыхъ колодцахъ Ставропольсrtоi! ryficpпiи. 3ап. Ими. Мине
ралог. общ. XLVI. 1908. Стр. 125.-l'. М и х а й л о в ск i i!. Лимапы делыы Дуная. 1909. Стр. Ю. 

2) См. папр. Dreissensidac, етр. 516. 
3) Изученiе оршина;rа С н п ц о в а, сохранпвшаrосл въ rюллекцiлхъ Геологпчесiшrо и Мпnералогиче

сrшrо Музсл Акаде:мiи Паукъ показало мп·Ь, что форма, опредtлепнан таrшмъ обра�юмъ проф. С и n ц о

в ы м ъ, вовсе не прип адлежнтъ El• роду Гrosoclam�a, такъ rшкь ел :за:моrtъ состоитъ только JIЗЪ п сбольшого 

кардпnальнаrо зуба, а характерuаrо длн прозода<tнъ персдшl!'о боковага зуба rг!н ъ. Tartжe п строснiе ре

беръ простое; форма эта принадлежптъ п есомпtнно rtъ rpyu пt форш. Monodacna Sjog�·cni ш .  н стоитъ 

ближе всего къ Monodacna kabristanica ш .  
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Балки (Cardiurn intermedium Eichw.). - Однако данпыл С и н ц о ва пе даютъ намъ 
отqета въ томъ, найдены ли вс'h приводимыл имъ изъ одной и той же скважины формы 
ВЪ ОДНОМЪ  И ТОМЪ  ж е  СЛ О13.  

Скважины пер·.hдко весьма глубоки. Такъ онъ (Новыл данныл о буровыхъ КО.1Од
цахъ Ставропо.'lьской губернiи, 3ап. Имп. м инералог. общ. , т. XLVI, стр. 1 2 5) гово
ритъ, наприм'hръ: " Изъ буровой: скважины (им'hющей: 1 08 салt . ,  м о е  пр им.) добыты " , и 
далtе сл'hдустъ перечисленiе раковинъ. Объ колодц'h въ аул-Б Махмутъ говорится: " Ко
лодезь въ аул-Б Махмутъ достигаетъ 6 5 2  фута. Изъ него мн·.h доставлены " ,  и снова 
перечисленiе формъ и т. д. Ни слова не сказано ни о томъ , встр'hчаюrсл ли эти оrш
менtлости па разныхъ г лубинахъ , н и  о томъ, сосредоточены ли он·.h въ одпомъ какомъ
либо слоt. Относительно же колодца Бiашъ указыnаетел точно глубина, па которой 
получены апшеронскiя формы ,  и тутъ въ снискахъ вм'hст'h съ апmеронскиии формами 
не приводител пи кулльпицrшхъ, ни современныхъ (подъ именемъ .Adacna caspia ра
зум·ветсл , в·.hронтно, одна апшеронская форма, д·Ьйствительно близкал къ этой совре
менной каспiйской). 

Tartим'I, образомъ вполн-Б 'I'очпыхъ положительныхЪ заключеюи изъ изученiл кар
дидъ мы извлечь пе може.мъ. Т·Iшъ не мепtе общiй ихъ характерЪ не только не 

.. 
противор·вчитъ параллелизацiи апшеронскаго и кулльпицкаго лрусовъ, но скор·l>е го-
воритъ въ ел пользу. 

Какъ обыкновенно, изученiе гастероподъ позволлетъ памъ провести в'hкоторыл 
параллели съ отложепiлми внt понтокаспiй:сr:аго бассейна. 

Такъ Melanopsis Bergeroni Sa Ь Ьа описанъ И3Ъ " левантинскихъ " пластовъ Гура 
Мотрулуи и Боковаца (долнпа Жiу), слtдовательно изъ горизонтовЪ бол·Бе повыхъ, 
q ·вмъ дакiйскiй лрусъ, приблизительный эквивалентЪ нашего киммерiйскаго лруса. 

Mela?topsis Bergeroni S ab b a  былъ описанъ С а б б о й  С т е ф а н с е к у  изъ левантин
скихъ слоевъ Гура-Мотрулуи и Боковаца въ долин·!; Жiу въ Р умынiи. У Боковаца 
nстрi>чена сл'hдующал фауна: Unio procumbens Fuchs,  Davilcti Por umb. ,  Beyricl�i 
Neuш . ,  Do�jiensis Sabba, Willzelmi Реп. ,  Brandzae S ab,ba, Munieri S abba; Dreissensia 
polymoтplza P al l . ;  Vivipara Craiovensis Tou rn. ,  turgida Bie lz, bifarcinata B i e l z, transi
toria SаЬЪа, Dezmaniana Brus. ;  Tylopoma Pilari N c пm . ,  Brusinae S abba; Emmericia 
Jenkim�a B rus . ,  candida B rus. ,  rumana Tonrn . ;  Lithoglyphtts Ne·umayri Brns. , acutus 
С оЬ. ;  Neriti1za Pilidei Tourn . ,  Boteanui Porumb. ,  Koslinskyi Porumb . ,  capillacea 
B г us . ,  quadrifasciata B i e l z; Valvata Cobalcescui B r us . ,  Sibinensis Neum. ;  Melanopsis 
титапа Touгn. ,  esperioicles S abba, pterocl�ila B ru s.; Melania fossariformis Tourn. 

У Гура-Мотрулуи фауна немного бtдн·J:е, по за то въ ней кромt многихъ общихъ 
съ Боковацомъ видовъ встр'hчаютсл еще: Vivipara rudis N e um. ,  Tylopмna plicata 
Sabba, Neritina semiplicata N eum. ,  Neritodonta scripta Sabba, slavonica Brus. 

Пласты Гура-Мотрулуи и Боковаца относятел Саббой  Стефапеску  къ его сред
нему гори3онту. 

ТrУдЫ Гнод. 1\ом., Нов. СЕР., вьш. 1 10. 33 
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Конuчно, одного этого фюtта было бы не достаточно для параллелизацiи апше
ронскаго яруса съ средней частью " левантинскихъ " пластовъ Крайовы, однако надо 
зам·I>тить, что стратиграфическое положенiе апшеропа довольно хорошо соотвf>тствуетъ 
такой параллелизацiи. 

Въ подьзу этой параллели говорило бы q нахожденiе въ однихъ съ апшеронскими 
окаменtлостями  пластахъ приводимыхъ С и н ц о в ы м ъ  Viviparct tщ·gicla B i e l z  и Во
г а ч е в ы м ъ  Unio Sturi М. Н оrп.  

Vivipa1·a, tnrgida B i e lz .является какъ-разъ весьма характерной для того же 
средплго горизонта "левантипскихъ " пластовъ Румынiи. Что же 1:асается U1zio Sturi 
М. Horn. ,  то въ Славопiи оцъ характеризуетЪ собою самые верхнiе горизонты та
мошнихъ " палюдиновыхъ " пластовъ (горизонтъ съ Viv. Vukotinovici F гf'l d . ) .  

JИelania 1·hodensis Впk.  была оиисана Г .  Б у к о в с к и м ъ  и принадлежитъ къ 
группt формъ, широко распространенныхЪ въ плiоцен·I> побережiй Средюземнаго моря, 
начиная отъ :конгерiевыхъ пластовъ Rастель-бисбаля,  Бшrленя, Италiи и Грецiи н 
:кончал левантинскими пластами Родоса и Мегары. Современные родичи живутъ въ 
АфриRt, Западной и Южной Азiи и даже на островахъ Западной Полинезiи. Melania 
r}ta(lC11Sis ш.г:Ьст·I> съ другими родственными формами была найдена въ левантинских1. 
пластахъ острова Родоса. Горизонтъ, въ rюторомъ ощl. тутъ встр·I>чаетс.я, характери
зуется присутствiемъ Vivipara clathmta D esh. ,  Mclanict cu1·vicostct I> e s l1 .  и др. JJfe
lania, JJfelanopsis Vande1·veldi В пk . ,  Naitina l?ontannesi N е u ш. , Pyrgula rlюdensis 
B u k. ,  Unio pseudatavus Buk. ,  Dreissensia rhoclemis B uk. 

:Изъ двухъ лимней апшеронскаrо лруса одна (Limnaea Lessonae) приближаетсл 
къ Limnaect calavaтdensis B uk .  изъ того же родосекага палюдиноваt·о горизонта. 

Друган же, Li1nnaect apscheтonica, сходна съ Limnaea oblusissimn li' u с l1 s nоп 
D е s l1. изъ " конгерiевыхъ " пластовъ Ливонатесъ въ Грецiи, которые л, вмtстf> съ 
Н е й м а й р о м ъ  и О п п е н г е й м о м ъ, скдоненъ также сопоставлять съ палюдиновыми 
пластами. 

Любопытныл формы, описанныл мною подъ и менемъ Adelina 1юluta и Adclina 
Kalickyi, .н отнесъ къ роду Adelina, генотипъ котораrо описанъ изъ палюдиповыхъ пла
стовъ дикiи и Грецiи (Каламаки ,  Ливонатесъ , Itумари). 

Въ высшей степени оригинальный родъ Streptocerellct являетс.н , новидимому, раз
вернутой Adelina, лвля.нсь такимъ образомъ новымъ аутохтономъ апшеронскаго бассейна. 

Апшеронскi.я микромеланiи (Micromelani(t subcaspia A в d r us .  cf. turтicula), клес
синiи (Clcssinia subvar-iabilis A n drus . ,  nщjor Aпdrus . ,  stгiata An drus . ,  Mm·tcnsi Dyb. ), 
перитипы  (Ner. litlzurata E i c h  ,v. ,  Schultzei G г im m) отчасти тождественны, отчасти 
очень близки къ современнымЪ каспiйскимъ. Bct эти формы , очевидно, мtстнаго про
исхожденiл. Родъ микромеланiя ведетъ свое яачало еще въ пижпеконгерiевыхъ пла
ст::tхъ Паннонскаго бассей на. Одпако н им'l>ю основапiе дума'rь, что MicYomelctnia sub
caspia и ен современпаго родича, Micrornclcmia caspia, нужно отд·.Ьдить отъ настовщихъ 
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микромеланiй . Едва ли  ихъ можно производить отъ бол·Бе мелкихъ гладкихъ микро
меланiй,  наприм·Бръ мэотическихъ пластовъ. В·Бролтн·Бе всего, что эти формы придетсл 
отдi>лить отъ прочихъ микромеданiй въ особый родъ. Интересно отм-Етить сходство 
двухъ названныхъ видовъ съ одной сарматекой формой, описанной И. Ф. С и н цо в ы мъ 
подъ именемъ llydrobia pseudocaspia S inz. 

Клессинiи же, Itpoмi> современнаго Rаспiл , баrшнскихъ пластовъ и апшеронсrtихъ, 
изв·Бстны и ниже, въ акчагылt, но въ болtе древнихъ пластахъ ихъ н·kгъ, и rенезисъ 

• этого несомнi>нно аутахтоннаго рода остается темнымъ. 
Любопытныл йelekc1lia лвляются, в1Jроятно, дериватами отъ рода Clessi1lia, на что 

особенно указываетъ новый видъ рода 6clekeп,ia pachyostornct. 
Дpyrie организмы aпmepoнrrtaro лрусэ, либо плохо изв·Бстны, либо мало изучены 

(корненожки, остракоды) .  Остановимел только на отолитахъ Scictena, на остаткахъ рi>ч
ного рака и дельфинахъ. Отолиты были описаны изъ морскаго :м iоцена М а й нц сrtа г о  
и В ·Б н ск а г о  бассейновъ, но встрtчены были также и въ конгерiевыхъ п.шстахъ Брушш. 
Изъ этого нельзл и звлечь никакихъ точныхъ ука:занiй на возрас'l'Ъ. 

Остатки р1иныхъ раковъ принадлежатЪ къ роду Astncus (Potamobius), который 
также встр·Бчаетсл въ рудныхъ пластахъ Камышбуруна и, такимъ образомъ, предста
вляетЪ древюпо обитателл понтоrшспiйскаго бассейна. 

А. П. И в а н о в ъ  обратилъ вниманiе на то, что большая часть апшеронскихЪ 
кардидъ отличаетсл присутствiемъ на внутренней поверхности особага скульптурнаго 
пол л " слагающагосл изъ гребешковъ и бороздокъ, соотв·Бтствующихъ междуребсрнымъ 
промежуткамъ паружной поверхности " .  

Такое же скульптурное поле наблюдается ,  по мнi>нiю А .  II. И в а н о в а, только у 
группы кардидъ понтическихъ отложенiй Россiи (одесскаго известнлка, куяльницю1хъ 
и камыmбурунскихъ) и вовсе отсутствуетъ у сарматскихъ и мэотическихъ, такъ и у 
посл1>третичныхъ (аралокаспiйскихъ) кардидъ. "Bci> кардиды апшеронскаrо лруса, го
воритъ онъ, обладающiе скульптурнымЪ полемъ, каковы rруппы Cardimn (Mono(lacnct) 
intermedium Eic lнv. ,  группы С. subdentntum Ei cl1 w. ,  С. vulgctre S inz. и ц·Блый рядъ но
выхъ видовъ, провизорно названныхъ професс0ромъ А н  д р у с о в ы м ъ: С. Sjбgreni, bakuana, 
ccttilloides, turkmena и др. "  встр1>чаютс.я въ 'l'Ождественныхъ или близrtихъ разновид
ностяхЪ въ различныхъ горизонтахъ понтическихъ отложенiй, тогда какъ весьма ха
раt•терныл д.Iл апmеронскаrо лруса группы Card. (.ApscheYonict) propinquum Eichw.  и 
С. (Apscheronia?) rctJ'icostntum Sj ogr. ,  не обладающiя скульшурны111ъ полемъ, не им·Бютъ 
въ понтическихъ отложенiлхъ даже отдаленно сходственныхЪ представителей. Дв1> обо
собленныхЪ формы апшеронскаго яруса, Adacnct plicata Eichw. и Cardiurn Isseli 
Andrus . ,  не им·Бющiл скульптурнаго полл, встр1>чаются и въ камышбурунекихЪ отло
жевiихъ :въ б.шзкихъ разновидностлхъ " .  Авторъ, конечно, преувеличиваетъ сходство 
между апшеронскими кардядами и кардидами понтическихъ (повимаемыхъ имъ въ 
оqевь широttомъ смыслi>) отложевiй. Но само собою разум1>етсн, общее сходство фаунъ 
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отм1Jчено авторомъ правильно, степень же  видовой блиsости на�ш разсмотр1Jна выше . 
Надо ли придавать такое большое значенiе въ вопросахъ о родств1J кардидъ лвленiю 
" скульптурнаго полл " ?  Мп1J кажетсл, что н1Jтъ. Степень развитiн внутреннихъ реберъ 
и межреберныхъ возвышенностей, соотв1Jтствующихъ межребернымЪ промежуткамъ на
ружной стороны, зависитъ отъ толщины раковины и характера наружной скульптуры, 
поэтому ова даже у блюшихъ видовъ одной и той же группы можетъ быть весьма 
раsлична. 



Г л А В А  У. 

Аrпперопское море, его физико-географическiн и бiологи-
. . 

чеСIПН услОВIН. 

Вс'в изложенвыя въ этомъ труд1> данныл позволлютъ намъ воsстановить прибли
зитсльныл очертапiл, фшшко· географическiл и бiологическiя условiл того бассейна, въ 
которомъ отлаrались апшеронскiе пласты. 

Это бы.1ъ замкнутый бассейнъ н1>сколько большихъ разм1>ровъ, Ч'ВМЪ вын'вшвiй 
Каспiй, въ которомъ однако уже в амtчались очертавiя посл1>двяго, и еще больше очер
танiп древнаго посл'.Втретичпаго Rаспiя. 

Въ С'lшерной части Racniйcкaro бассейна апшеронское озеро-море занимало до
вольно обширныл пространства, бол'Бе зпачительпыя, чtмъ вынtшпiй С'вверный 1\.аспiй. 
Къ сожал'1нiю Jlfbl лишены возможности хотя бы приблизительно вам'втить с1>верный 
берегъ его. Въ сущности говора, положительные сл1>ды аншеронскаго морл мы знаемъ 
только по p1Jr,i; Уралу у Индерскаrо озера. Во всшtомъ случа1> апшеронское море, 
повидимому,  не пропикало далеко на В за р. Уралъ , а на С достигало не далtе 
50-ой параллели с. ш. 

Въ бассейнъ, гд1> въ акчагылъскую эпоху отлагались пласты съ Cardium pseu
doёdule вдоль Волги, апшеронскiл соленыя воды не проникали .  Если пласты Волчьей 
Балки у Самары съ украшенными ун iонидами привадлежатъ къ апшеронскому времени, 
то тутъ надо предполагать системы озеvъ и р1>къ, впадаВШ15ХЪ ВЪ Апшеронское озеро
море. На запад1> волвамъ этого овера•моря преградою являлась Ергепинскал возвы
шенность . Буровыл скважи ны обпаруживаютъ апшеронскiе пласты подъ низменностью 
между Rумой и Терекомъ. Западпой границей этой части Апшеронскаrо озера-моря 
лвлялось, в1>ролтно, Кумекое (?) шшто, а южной -область Алханчуртской мульды. Мы 
еще не можемъ р1>шить съ точностью, возникъ ли Сунженскiй кряжъ до отложенiл 
апшеронскихЪ nластовъ или nocлt. Если-до, то тогда апшеронское море образовывало 
въ области Алханчуртской :мульды, в1>ролтно, сильно опр1>сненный валивъ, въ которо:мъ 
жили одп'n дрейссенсiи безъ кардидъ. 
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На близость берега въ этой м-Естности указываютъ открытые д-ромъ Э р н и  у 
Брагуновъ апшеронскiе пласты. Отсюда береrъ Апmеронскаго морл приближался къ 
ныв·.Бшнему берегу Каспiл, 'l'акъ rtакъ между Петровскомъ и Апшерономъ изв-Естны 
лишь крохотные клочки апшеронскихъ отложенiй 1) .  Между Апmеронскимъ полуостро
вомъ и Ленкорапью Апшеронское озеро-море глубоко вдавалось въ курипскую низмен
ность, гдЪ существовалъ большой заливъ, въ которомъ при постоJшrюмъ осtданiи дна 
посл-Б.дняго вакопились огромныл толщи б. ч. мелководныхъ осадковъ. Благодаря силь
нымъ дислокацiлмъ, которыл претерп·.Бли зд-Есь апшеронскiл отложенiя и значительному 
ихъ размыву, возстановить точно с-Еверный берегъ куринскаго апшеропскаго залива 
очень трудно. Море какъ будто бы не проникало на маразинекое плато, однако по 
теченiю Пиреагата мы знаемъ н-Есколько обнаженiй нижнеапшеропскихъ глинъ 2). 
НедостатокЪ данныхъ не позволлетъ пока опред-Елить, кав:ъ далеко на востокъ про
ходилЪ этотъ заливъ, а равно хотл бы приблизительно начертить его южпыИ берегъ. 
Дал·.Бе на востокъ южный берегъ апшеронсв:аго моря едва ли переступалъ совре
менный берегъ Каспiл, но на  другой, восточной сторонt южной половины Каспiй
ской области мы видимъ снова большой заливъ нашего озера-моря, простирающiй�.а 
на востокъ до подножiй Rюренъ-дага 3), а на сtверъ упиравшiйсл, в·.Бролтпо, въ южное 
подножiе Кубадага, Кюрлпынъ-кюрре и Коmа-сейры. 

Съ запада оно, повидимому, омываетъ Малый Балханъ. 
Существовали ли апшеропскiл воды и еще дал-Ее къ востоку, за Малымъ Балха

вомъ, т. -е .  и м·.Блсл ли пролиnъ, проходившiй r.1ежду Малымъ Балханомъ и Большимъ 
Балхапомъ съ одной стороны, и, можетъ быть , между Малымъ Балханомъ и Кюреnъ
дагомъ съ другой,--объ этомъ пока трудно говорить съ у в'l;ренпостью. Восточное по
бережье Каспiл отъ Краеноводека до с·.Бверпаrо Мангышлака не обнаруживаетЪ ви
какихъ отложенiй новtе понтическихъ, поэтому имi>ютсл основанiл думать, что во
сточный берегъ Апшеронскаго озера-морл не достш'алъ пын·.Бшнлго восточнаrо берега 
между Красноводскомъ и устьемъ Эмбы, такъ какъ никакихъ признаковъ того, что 
здtсь апmеровъ уничтожепъ размыванiемъ ,  не им·.Бетсн. 

Въ томъ, что Апшеропскiй водный бассейнъ былъ большимъ замкнутымъ озеро
моремЪ, убtждаетъ васъ не только распространенiе его осадковъ, но и характеръ его 
фауны .  

П о  типу своему фауна эта припадлежитъ къ тtмъ стоJ:ь распрострапеннымъ на 
востокt Европы пеогеновымъ фаупамъ, которыя мы неоднократно обозначали именемъ 
" каспiйскаго типа " .  Во ивбtжавiе повторенiй л сошлюсь на то, что мною было ска
зано по этому поводу въ моей работ·Б " Понтическiе пласты Шемахивскаrо у-Езда " .  
" Труды Геол. Ком.,  Н. с . ,  выв. 40, 1 909  г. " , стр. 1 28 и д. Въ самомъ дi>лt и 

1) С.м. выше, стр. 36. 
2) См. выше, стр. 32. 
1) См. выше, стр. 44. 
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апшеронсrtал фауна, н а  подобiе современной каспiйской, а равно и поп'гичсской фауны 
елагаетел изъ: 1)  различныхъ видовъ DYeissensia, 2) многочисленныхъ кардидъ, 3) н1>
сколькихъ пр'всноводныхъ и солоноватоводныхЪ гастероподъ. Аналогiл съ современной 
каспiйской фауной увеличиваетсл длн апшеронской также и т'!Jмъ, что въ пей им1эется 
не мало видовъ, общихъ съ каспiйской фауной, несомн'lшно жившихъ въ одипаковыхъ 
съ ныrгtшними условiяхъ. Много и такихъ видовъ, которые, какъ :мы на это уже ука
зали выше, явллются предками нын1эшнихъ каспiйсrtихъ, п1>которые роды (Adacna) 
появляются 3Д'ВСЬ впервые. 

Такимъ образомъ можно думать, что соленость апшеронскихЪ водъ была весьма 
близка къ современной каспiйской, ближе даже, ч1эмъ соленость значительной части 
отложенiй понтическаго яруса и другихъ им'�> подобныхъ. Это заключенiе вытекаетъ 
изъ того факта, что въ апшеропскихъ пластахъ, какъ и въ нын1эшнемъ Каспiи, гасте
роиоды предстамены б. ч. небольшимъ числомъ малепькихъ формъ , что собственно 
пр1эсноводпый элементъ представлеп'l въ нихъ скудно. Такъ папримtръ палюдины, пе
рtдко попадающiлсл, даже въ изобилiи, въ поптичесrшхъ, киммерiйсrtихъ и куюrьпиц
кихъ пластахъ, въ апшеронскихЪ отложенiяхъ собственно и не попадаютсн. Мы встр'.!э
чаемъ ихъ .лишь въ апшеронскихЪ отложенiяхъ буровыхъ скважинъ вдоль Rумы. 3д1>сь 
они заносились очевидно въ Апшеронское море кавказской плiоценовой р'.!экой (Кумою?), 
rtакъ заносятел и сейчасъ Волгою въ С'Вверную половину Rаспiл 1). 

Точно также поплтно и М'.Ьстное изобидiе Corbicula въ п'.!экоторыхъ слолхъ апше· 
ровскихъ отдожепiй · Закавказья. Въ то времл ,  какъ на АпшеронскомЪ полуостров'.!э эти 
двустворчатын отсутствуютъ, мы находимъ ихъ въ нижнихъ горизонтахъ апшеропсrшго 
лруса въ Шемахинскомъ у·!Jзд'.Ь (антик.шпаль Харами, Гюнrермесъ) и въ различныхъ 
горизонтахъ, и при томъ въ большомъ изобилiп, на плато Rефтаранъ. Тутъ, конечно, 
играло значенiе влiлнiе большихъ рtкъ, стекавшихъ съ малоазiйской суши въ Itурип
скiй заливъ Апшеронскаго морл. Влi.ннiе этихъ р'.!экъ отражаетс.н и па бол'.!эе новыхъ 
осадкахъ той же области. Мы видимъ прим'.hсь корбикулъ къ аралокаспiйской фаун'.!э 
террасы у Аджикабула, наприм'.!эръ, а ·rутъ же рядомъ въ Аджиrtабульскомъ овер'.!э м ы  
видимъ ц'.!элыл отложенiл современныхЪ корбикул'I). 

Уровень Апmероискаrо озеро-мор.я:. Rorдa мы им1эемъ д'.!эло съ морскими 
отложенiлми, то  м ы  ув'.!эрены въ томъ, что уровень бассейна, отлагавшага такiе осадки, 
находидс.я въ свнsи съ уровнемъ мiроваго океана и оставлнлъ часть одной законом1эрной 
поверхности (геоида), т.-е. лишь пезначительно отклонллсл въ ту или другую сторону 
О'I'Ъ геометрической поверхности, обусловленной силами притлженiл и лвленiвми вра
щенiя зеипого. Точн() та&ъ же и уровень водъ въ обширныхъ замкнутыхъ бассейнахъ под
леж.итъ тому же закону геоида, съ тою только разницей, что онъ лежитъ выше или 
ниже поверхности геоида океана. Говорнтъ, что поверхность того или иного заМiшу-

1) Л находнлъ выuрошеnнЫJIШ на Оерегъ волжскiл палюдины у форта Але;rсандровска. 
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таt·о бассей па лежитъ на столько-то метровъ (или другихъ единицъ м·hры) выше и.з и  
ниже уровня океана, собственно же  говоря надо опред·hлить эту высоту надъ поверх
ностью воображаемага геоида. Такъ уровень Kacniя лежитъ на 1 1 . 83  с. (25 ,24  м.) 
ниже уровня Черпаго моря, а уровень Арада на 23 .4  с. (49 , 9  м . )  выше океана. 

Высота водъ в путренпихъ бассейновъ, какъ показалъ это еще Б ю ф фонъ, лвдs1етсл 
вырпжепiемъ раrшов'l:;сiл между притокомъ водъ и испаренiемъ и главпымъ образомъ 
явллетсл функцiей кли:dата, регулируемой 1·онографiей бассейна. Если равнов'hсiе на
рушается, то сл·hдуетъ либо повыmенiе, либо понижепiе уровня морл. Если им·hетъ 
мtсто новышевiе, то оно прекращаетс.а: тогда, когда поверхность бассейна достпгпетъ 
такихъ раз11г!Jровъ, что испаренiе съ него будетъ уравнов'hшивать установившiйся при
ток'!. ,  если раньше еще воды не  пайдутъ себ1; выхода черезъ какое-ппбудь м·Ьсто 
водоразд'hльпой липiи бассейна. Нъ посл·Бднемъ случа1; бассейнъ обратител въ проточное 
озеро, что пеминуемо выразител въ его полномъ · опр'hсненiи. При пониженiи уроnпа 
въ в·.Бкоторыхъ случаяхъ можетъ nм ·Бть м·:Всто полное высыханiс бассейна, центральпыл 
части котораго моrутъ лишь на коротrюе время заливатьсл дождевыми водами или за
ключать пебольшiя солепыл озера. 

Что апшеропскiй бассейнъ былъ замкнутымъ озеро-моремъ, а не  озеромъ съ отто
комъ, за это говоритъ каспiйскiй габитусъ его фауны, уrtазьшающiй па солен.нштость 
водъ. Но лежалъ ли уровень его выше океаническаго или н·.Втъ, -длл р·:ВшепiJI этого 
вопроса у насъ совершенно п 'hтъ данныхъ, хотл скор1;е можно предполагать, что этотъ 
уровепь былъ нtсколько ниже уровня океана. 

Колебаиi.я: уровня апшероискаrо озеро-моря. Точно таr�ъ же и:�l'ветсл слиш
комъ мало данныхъ, чтобы д·l;лать заключенiн объ и змtненiлхъ уровнл аншеронсiшrо 
озеро- моря. Точвыл береговыл линiи его намъ неизв'hстны, высота sалегапiл апшерон
скихъ осадковъ большею частью обусловлена тектониqеским и  (преимущественно пли
кативными) л вленiлми .  Бол·Бе спокойное залеганiе м ы  можемъ предполагать въ С'вверной 
части области распространенi.я: апшерона, но зд'hсь его осадки лежатъ на слишкомъ 
различныхъ уровннхъ, очевидно подъ влiлнiемъ неравном'hрнаго опускапiл. Мы даже 
не можемъ утверждать, было ли обязано н·Iшоторое суженiе размtровъ бассейна апmе
ровскаrо оsеро-моря, по сравненiю съ акчагыльскимъ ,  климати ческимЪ измtпенiлмъ или 
движенiямъ земной коры. Мепьша.я: соленость водъ апшеронскаго озеро-морл по срав
пепiю съ аrtчагыльскимъ, о чемъ можно sаключить изъ сравненiл ихъ фаунъ, гово, 
рила бы скорtе за необходимость увеличевiл п оверхности бассейна, и поэтому мы 
должны стремитьсл объяснить замЪчаемое въ д'hйствительвости изм·.Бнепiе очертанiй дви
жепiлми земной коры. Одпако о пр'hсненiе можетъ :им'hтъ м'hсто и бсзъ зпачительпаrо 
у величепiл поверхности, а только лишь всл:·Jщствiе большого увелиqепiл глубинъ бас
сейна. Въ самомъ дЪл·Б, представимъ себ·Б замкнутый бассейнъ, достиrшiй равuовtсiн 
между притокомъ и испаренiемъ, котораго поверхность-В и объемъ- V. Если обо
значимъ соляную массу этого бассейна черезъ Q, то соденость его (средняя) будетъ 
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равна �- Ilредставимъ теперь сеМ3, что происходитъ быстрое пониженiе дна • ·  бас

сейна. Уровень uервоначально сл·вдуетъ за этимъ пониженiемъ, но скоро ват..Вмъ на
чинается возстановленiе nоверхности S. Такъ какъ при этомъ объемъ долженъ н1>-

сколько у велпчитьсл, то и соленость должна уменьmитьсн ( -v-=�-Y') . Съ этой гипо

тезой согласуетсл то обстолтельс·rво, что во мноr·ихъ пунктахъ апшеронскiл отложенiл 
начинаютел мощными глинистыми отложенiлми, повип;имому, болtе глубоководнаго ха
рактера, ч..Вмъ выше лежащiл. 

Rли:м:атичесхi.я: условiя anmepoиcxaro озеро-моря. Изъ изученiл подвод�; ыхъ  
осадковъ апшеронскаго лруса нельзл добыть никакихъ указанiй на климатическiя условiл 
апmеронсrшго озеро-морл. Не зам·вчено до сихъ поръ никакихъ фактовъ, свидtтель
ствующихъ о принос..В плавающихъ льдовъ р..Вками впадающими въ него, хотн даже 
въ томъ случа..В, если бы климатъ странъ окружающихъ озеро-море былъ даже оди
наковъ съ современнымЪ, возможно было даже замерванiе с..Вверныхъ его у частковъ, 
на подобiе современнаго 1\аспiл. Во вслrюмъ случаt в..Вролтны rинтинентальпыл условiя 
климата, па которыл даетъ указанiл вамкнутость не только Rаспiйскаго бассейна въ 
апшеронское времл, по и сос·вдннго Эвксина. Нахожденiе Melania rhodensis B u k. и 
лимпеидъ, сходныхъ съ плiоцеповыми формами острововъ Архипелага, указываетъ на 
то, что температурныл условiн водъ апmеронскаrо оверо-морл не очень отличались отъ 
климата тогдашней малоазiйской суши. Само собою разумtется, что бол..Ве солидныл 
укавапiл на климатическiл условiл апшеронскаго бассейна могло бы дать изучепiе 
фауны и флоры окружающей суши, но въ отношенiи флоры апmеропскаго лруса ·или 
его континентальныхЪ эквивалентовЪ м ы  ровно ничего не знаемъ, что же касаетсл 
остатновъ паземныхъ млекопитающихъ, то найденныл А. II . И в а п о в ы м ъ  на Челекеп·в 
формы еще не изучены, а равно и не опред..Влены т..В остатки носорога, которые 
Дом бров с к и м ъ  отысканы въ апшеронскихъ осадкахъ Эльдара. 

Глубины anmepoиcxaro озеро-моря. Осадки anmepoнcrtaгo оверо-морл, лвллнсь 
осадками внутрепнлго бассейна средпихъ рав.м..Вровъ, очевидно, могутъ носить лишь тер
ригеновый харашrеръ; поэтому ,  независимо отъ абсолютной глубины его цептральпыхъ 
частей, посл·вднiл были покрыты бол..Ве или меп..Ве песчапистымъ иломъ. Распред·вле.пiе 
этого ила, подобно тому ,  что мы паблюдаемъ въ Черномъ мор..В и въ Rаспiи, завис..Вло, 
конечно, отъ копфигурацiи дна, и наружнал граница ила поэтому приб.1Ижалась къ 
берегу тамъ , rд..В къ посл..Вдпему подходили большiл глубины.  Прибрежпал кайма раз
личной ширины, въ зависимости отъ ширины бере-говой платформы, должна была быть 
покрыта песчаными отложепiлми, на которыхъ развивались обmирпыл скопленiя дву
створчатыхЪ, ломъ (детритусъ) которыхъ давалъ начало бол·.Бе или мен'!Jе крупному 
органогенному песку. Тамъ и слмъ, въ зависимости отъ петро�рафическаго срстава бере
говъ, образавывались галечпыл и гравiевыл отложенiя, которыя уносидись на небольтую 
глубину отъ берега. Нахождепiе поэтому rравiевыхъ и конгломератныхЪ бапокъ ука-

Тг;-ды ГЕод. Ком., llon. СБР., nын. 1 10. 34 
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зывало бы на близость берега и мелководность отложенiл. Дtйствительно, мы встрt
чаемъ среди апшеронскихЪ отложенiй тамъ и снмъ подобныл отложенiн. На Апше
ропскомъ полуостров·!> галечнын отложенiя хотн и представлнютъ ничтожную мощаость, 
по попадаютел нер'lздко въ верхнихъ rоризонтахъ апшерона. 

Вс·:В изв1зстлые  известшши нруса несомн1знно мелководнаго происхождеuiл, на это 
указываетъ не только ихъ фауна, но ихъ детритусавый хараrперъ и часто лсао выра
женпал косвенвал слоистость. То же можно сказать о большинств1з песчаныхъ отло
жепiй апшерона. 

Лишь среди глинъ можно найти такiл , которыл указываютъ на большую глубину 
отложенiя. Само собою разум·Iзетсн, что нахождевiе г линъ одно само по себ1з еще не 
указываетъ на большую глубину отложенiл. Глины отлагаютел и въ впадипахъ при
брежной пла·rформы и въ защищепныхъ заливахъ 1) . .Конечно, глины, отложившiлс� 

подальше отъ берега, будутъ..:,_ отличаться большею тонкостью, но все же главнымъ кри
терiемъ отriосительной rлубоководнос·ги остаютсн оргапическiе остатки . .  Общан аналогiя 
апшеронской фауны съ каспiйской позволяетъ искать въ фактахъ распред1зленiл жи
вотнаго мiра въ Каспiи точки опоры длл опред1зленiл батиметрическаrо достоинства 
n1зкоторыхъ гливистыхъ осадковъ апшеропскаго .яруса. 

Руководясь данными проф. О. Г р и м м а  2), мы можемъ устаповить сл1здующiн за
конности въ вертикальпомъ распространенiи моллюсковъ въ Itacпiи. 

Въ зон1з отъ О до 1 О саж. встр·:Вчаютсн сл1здующiе вищ 3): IJyeissensia poly
morplш P a l l . ,  casp ia E i c ll ,v. (7) ;  Cm·diurn edule L. ;  JJidacna trigonoides P a l l . ,  Barbot
({Cm(cгnyi G r i ш ш ,  * longipes G r i ш ш; Adacnл edentula Eic l l"' . ,  vitrea E i clнv., laeoius
cula E i ch \v. ,  plicata E i c !J w. ;  Monodacna caspia E i c h w. (7), * Bitl�ynia Eicluualdi 
K r y n. ,  * Neritina litlutrata E i c h \v., * HydmЬilt stagnalis L.  

Въ зоn1з отъ 10  до  2 0  саж. :  Dreissen:-;ia polymorpha P a l l .  -- 1 8 ,  caspia 
E i c h \v. -- 1 8 ; Cardium e&ule I,. -- 1 5 ;  Diclacna trig01юides P al l . - 1 5, Rarbotdemar1�yi 
G r i m ш, * pseudocatillus G r i m ш  поn B a r lJ. ; Adacna edentula E i c h w . ,  vitrea Eic lнv., 
laeviuscula E i c h  \V . ,  plicata E i c l1 w. ; jWonodac1�a caspia E i c h  w. ,  * Didacna Baeri 
G r i ш ш, Lithoglypltus caspius Eic lJ w. ( 1 5). 

Въ :юн1з отъ 20 до 60 саж. :  ])yeissrmsia rostгifoтmis Л esh . ,  * Dreisscnsia Brardi 
G rl m ш  nоп В г о п g. ,  * IJidacna pyramidata G г i ш ш, IJidacna pYotracta Eichw.,  
Litlюglyplшs caspius Ei chw. ,  * Ninnia Scltultzei П г i ш ш, PlanorЬis micromplиlus 

О r i  ш m  поп F u ch s, Hydrobia, spica E i c h  \V. ,  * Eulimct cmшs E i c l1 w. 
Н� rлубипахъ свыше 60  наблюдается пос'l·епенное исчезповенiе моллюсковъ. 

Г р  и м м ъ � находилъ тутъ: Dreissensia rostriformis - 1 3  О, Pl(и�orbis Jft'icromz)lюlus 

1) Сы. С. А. 3 е р н о в ъ. Еъ вопросу объ изученiи жизни Чернаrо моря. 3an. Имп. Акад. Наукъ (8), 
т. XXXII, N� l .  1913 .  

2) :КаспiИское море п его  фауна. 
3) * обо�начепы виды, встрtчающiеел исключптелыю въ пред·1шахт. зоны; цпфра въ сrtобкахт., папрп

]J·hръ (60), обознач аетЪ верхнюю границу распрост]•апевiя, цифра съ (-) передъ нею --ншкшою rpanuцy. 
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li r imm - 1 08 ,  Enli1na conus - 70, Hydгobia * dimicliata Eichw. ,-1 0 2,  Ji.!Jdl ·obia 
caspia E i chw. - 1 5 0, Лiclacna catillus E i c l1 vv. -- 90 .  

Списокъ этотъ им'l!етъ, конечно, относительное а наченiе. Фауна моллюсковъ Каспiл 
была обработана плохо, число станцiй не достаточно велико; тtмъ не меп·:Ве его доста
точно для п'l!которыхъ общихъ заключенiй. Мы видимъ изъ списковъ, ч rо килеватыл 
дрейссенсiи и большинство кардидъ не спускаютел глубже 20 саж. На глубин'l! 2 0  саж. 
встрtчаетса по Г р  и м м у только Лidacnct pyramidata и catillus. 

Послtднля форма доходитъ до 9 0  саж. По моему мн·.fшiю, маленькiл rtардиды 
· изъ большихъ глубинъ Rаспiл состаюлютъ особый видъ, отличный отъ настолщаго 
Dblacna catillus (=pYotracta E i c l1 w. ,  по моему мпtпiю). Ниже 20 саж. преобла
даютЪ дрейссенсiи изъ числа беsкилевыхъ (Dr. rostтifoгmis Пes l1 . ,  Brardi Gг i m m) и 
мелкiл гастероподы, особенпо микромеланiи . 

На глубинахъ болtе 1 5 0  саж. моллюски прекращаютсл. 
Аналогичное распред·:Вленiе моллюсковъ мы можемъ предположить въ апшерон

скомЪ морt. Большинство известюшовъ и песчаныхъ отложенiй придется отнести къ 
верхней батиметрической зонt, не предр'.lнпал конечно абсолютнаго значепiл ел 
нижней границы для апшеронскаго моря, такъ в:акъ это значенiе опре)J;вллетсл длл 
каждаго бассейна и можетъ пtсколько иsм·:Внлтьсл. Во всJшомъ случаJ; эта граница 
едва ли превышала 20 -40 саж. Г линистыл же отложенiл въ основапiи апшсрона на  
АпшеронскомЪ полуостровt, отличающiлся отсутс·rвiемъ кардидъ и наличностыо лишь 
D1·eissensia rostri{ormis и Micromelania subcaspia А n d г u s . ,  явлтся отложенiлми второй 
зоны, нижняя граница которой могла простираться саженей до 1 5 0, а можетъ быть 
и болtе. Д:Ьло въ томъ, что граница эта обусловливается главнымъ обраsомъ явленjями 
вертикальной цuркуллцiи; какъ и3В':Встно, въ Rаспiи 1 )  въ с·Бверной впадипt жиань 
совершенно прекращаетсл на 3 50 м. и въ южной на 400 м. приблиsительно. Это 
прекращенiе обуслонливаетсл недостаточной аэрацiей глубинъ и сл·вдовательно недо
хваткой кислорода. Таже причина, сопровождэ.емая раsвитiемъ с·Броводорода, подымаеrъ 
" нуль жизни " ,  въ Черномъ мор·'Ь еще выше, до 200  м. прибл изительно. 

Въ 1\.аспiйском·ь морt " нуль жизни " лежитъ глубже нижней границы распростра
ненiл моллюсковъ. Но положенiе какъ этой послtдней , такъ и нулл жиsни стонтъ, 
какъ мы скаsали ,  въ sависимости отъ лвленiй вертикальпой циркулнцiи, и, сл·:Вдова
тельно, скаsать что-либо увtренно о положенiи той и другого въ АпшеронскомЪ osepo
мopt нево3можно. Быть можетъ, даже, что въ немъ жизнь простиралась до самыхъ 
большихъ Глубинъ или глубины эти были недостаточпы длл того, чтобы быть беs
жиsненными. Мы не з наемъ пока такихъ апшеронскихъ отложенiй, которыл можно 
было бы отнести къ безжизненной soпt. По общимъ соображенiлмъ и по тому ,  что 
мы sпаемъ относительно Чернаго моря, мы  можемъ ожидать, что въ этой sон·:В будутъ 

1) Труды КаспШскоli экспедицiи 1904 J'. Т. I. и�д. У•1. Ком. l'лавнаrо Управлепiн землеустроliства н 

зе�IЛедtлiн. 1907. lt н н п о в и ч ъ, Н. М. Введенiе, стр. 70 и д.  
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отлаrатьсл бол1Jе тонкiе глинистые осадки, содержащiе изъ органическихЪ остатковЪ 
лишь скелеты шrанктонныхъ формъ, rtакъ голопланктонныхЪ (дiатомовыхъ, остракодъ 
рыбъ), таrtъ и меропланктонныхъ (эмбрiопальныя раковины  двухстворчатыхЪ, гасте
роподъ). 

Такимъ образомъ максимальньш глубины для Апшеронскаго моря въ пред1Jлахъ 
распростр�ненiл его осадковъ едва ли превышали 1 5 0 саж. ,  и то лишь въ началt 
апшеронской эпохи .  Кверху эти глины  на Апшеронсrимъ полуостров'.!; быстро см·Iшлются 
отложенiлми ме.шоводной зоны съ глубинами ,  едва ли бозьшими 4 0  саж. 

На островt Чeлerteнii нижнеапшеропскiя отложенiл с южены преимущественно 
сtрыми и Rрасноватыми известковистым и  глипамп съ характерпой фауной (Stгeptocerella 
Sokolmii, Aclel'tna volttta A п d r u s. ,  Dreissensia Grimmi A п dr u s . ,  JJ[iaomelania). Иногда 
въ песчапистыхъ слолхъ попадается Apsclиronia eu1·ydesma A п d r u s .  Эти отложепiя 
сл·Бдуетъ тоже относить къ глубинпой зон1J апшеронскаго моря. На Челекенt и сред
нiй, u нижнiй ашперонъ тоже представллютъ глинистый хараrtтеръ, но глина·мъ подчи
нены пески и прослои ракушниrtа, фауна котораго указываетъ вновь на мелководье. 
Особенно характерно въ этомъ отношенiи нрисутствiе очень то.Jстостворчатыхъ дрейс
сенсiй и rtрупныхъ Didacna tuYkmena A п d г u s . 

Огромную мощность апшерона на Апшеронскомъ полуостров-Б и въ другихъ 
мi>стахъ Бакинскаго, Шемахинсrшrо и Кубинскаго У'Бзда мы  едва ли можемъ объяснить 
выполпенiемъ бассейна.  Необходимо допустить постоян ное опусканiе дна бассейна. 

Фацiи и подраздtленiя: апшеронскаrо яруса. Я разсматриваю вопросъ о 
фацiлхъ и подразд-Бленiлхъ в.м:tст·Б, такъ какъ считаю еще не вынсненнымъ, обязано ли 
изв·Бстное, подм-Еченное нtкоторыми авторами вРртикальное распред·вленiе организ
мовЪ въ апшеронскихъ отложенiлхъ д-Ействительно изм'вненiлмъ орrаничесr\аго lll ipa, 

или перемtщенiлмъ фацiй. Окончательное рtшепiе этого вопроса принадлежитъ буду
щему. 

Въ Бакинской губернiи  
·
и на Челекепt апшеропъ обычно начинается глинистыми 

отложепiлми, причемъ въ Бакипской губернiи самые нижнiе пласты содержатъ очень 
б·Бдную фауну, состоящую изъ дрейссепсiй (Dтeissensia distincta М а у.) и JJ!licтomelania 
subcaspict. Часты также ос1·ракоды .  Выше глинис·rые пласты получаютъ примtсь песку 
и прослои мерrелей. Фауна отличается присутствiемъ ребристыхъ апшеронiй. 

Выше начинается м ногократная перемежаемость песковъ, глинистыхъ песковъ , 
песчаныхъ глинъ, ракушниковъ и известняковъ. Д.  Г о л у б л т н и к ов ъ  различаетъ въ 
этой, очень мощной толщ!; три главныхъ отд'вленiя:  

1)  Верхнее, преимущественно состоящее изъ известняковъ и ракушниковъ, съ 
п одчиненными глинами и галечниками. 

JИonodacna Isseli, balcuana, lrtevigata, catillioiiles; Apsclteтrmia propinqua var. 

oblonga; Didacna i1�teтmedia, l�yr·cana; Dr. тostтiforrnis , cf. pofymoгpha. Ap.<!clze
тonia и Didacna р t д к и .  
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2 )  Среднее (пески, песч. известняки, глины, раrtушnикъ) 
ApsclteYonia pYopinqua, caltJescens , 'raYicostata; Mor,юdacna SjogYeni, laevigata, 
lюkuana; Celekenia Ivanovi; Lymnaea Lessonae; Dreissensia шnisoconclta, caspia, 
YostJ·ifшmis, polymorplш; Clessi,nia vaYiabilis; Neгiti1�a, MicYomelania. 

3) Нижнее (ракушники, пески, г.ншы, мергели, внизу темныл глины съ про
слоями трепелоида) 

Apsclte1 ·on ia гaYicostata, Diclacna i1z ter?nedia, Lymnaeus .
velutinus (очевидно 

Adeli1zct 'uoluta ш.), ме:rкiл DYeissensia, Ostracocla. 
Rром·Б того между собственно апшерономъ и акчагыломъ Г о л у б я т н и к о в Ъ  выд1;

лнетъ глины съ Lymnaea, которыя, по моему,  принадле;катъ еще къ апшерону. Въ нихъ 
Lym1zaeus velutinus (=Ad. voluta), L. cf. Lessonae, Clessinia, Ostracoda. 

nъ Би6и эйбатскомъ профилЪ 'l'ри вазванные отдЪла подраздЪляютсл еще на 
6 свитъ. l' о :I у бл тн и к о в ъ  от�г:Вчаетъ сл·Бдующiл фаунистическiл особенности. 

Въ УI-ой (сверху) свитt отсутствуютъ ApscheYonia. - - Присутствiе Mmzodacna 
catilloicles, Isseli, bakuana, laev(uata. 

Въ У-ой свиТ'Jз м ного Ap13cheYonia pt·opinqua, также Monodacna Sjogгeni. 
Въ IY -ой найдена Apsclzeronia calvescens, raricostata, въ III -ьей преобладаетЪ 

ApscheYonia pтopinqua. Встр·Бчена Celekenia Ivanovi. 
Во П -й-Lymnaea Lessonae, CoYbicula. 
Въ 1-ой, въ основанiи-Арsсhегопiа raгicostata, Did. inteпnedia, Aclelina voluta, 

мелкiл дрейссенсiи [Dr. cf. Griтmi] . 
Трудно сказать, нвллетсл ли это вертикальное распред·Jзленiе общимъ длл всего 

апmеронскаго морл, или вЪтъ. Даже невозможно утверждать, что оно б удетъ имtть 
зпачевiе длл всей облас'I'И распространенiл апшерона nъ Бакинской губернiи. Тре
буется еще новое переизслtдовапiе всЪхъ большихъ профилей этой области. 

Другой полный профиль апшерона мы находимъ изсл·Бдованнымъ на о-вt Челекенt. 
По К а л и ц к о м у  апшеронъ здtсь дtлится на рлдъ горизонтовъ, которые онъ обозна
чаетъ латинскими буrtвами отъ т до с. 

Челекенскiй апшеронъ вообще отличается бол·Бе г.тrинистымъ харатtтеромъ, но 
фауна глинъ иsвtстна пЛохо; повидимому, глины тутъ кромt того бtдны окаменtло
стлми. Фауна сосредоточена въ нtсколькихъ прослолхъ. 

Въ горизонтt т R а л и ц к i й  отмtчаетъ: Dгeissensia rostrifoYmis, anisoconcha, 
polyn�oYpha; Monodacna laevigata, bakuana; йelekenia Ivanovi, Neritina lithurata. 

Въ горизонтJ; f найдены остатки дельфина. 
Въ горизонт·Б i найдены: Dreissensia polymoYpha, rostriformis; Didacna turkmena; 

Monodacna Sjogyeni, bakuana, celekenica, didacnoides; Apscl�eronia propinqua; Dreis
sensia latro, polymoгpha, anisoconcl�a, Celekenia Ivanovi, Neritina lithurata. 

По всей вtро.в.тности, полагае1·ъ онъ, что сюда же о·rноситсл фауна глыбъ апше
ронскаго известн.в.ка, находимыхъ въ основанiи бакинскаго .в.руса (п): Didacna 
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Lбrentheyi, intermedia, suЬinter-media, plurintermedia, tuгkmena; Monodacna Isseli, laevi
gata, gбsdekiana, didacnoides. 

Въ горизонтЪ {2 находител прослой съ Streptocerella Sokolovi, Aclclina voluta, 
Apscheronia eurydesma. Отсюда же происходитъ DYeissensin aff. G;-i�nmi и длинныл 
Mim·omelania. 

Разсмотр1шiе этого списка и сравненiе его съ схемой Гол у б лт н и к о ва можетъ 
привести къ сл-Бдующимъ заключенiемъ: 

1 )  Adeli11a 1юluta и ребристыл Apscheronia свойственны нижвимъ горизовтамЪ 
апшерона Бакинской губервiи и Челекена и Нефтедага · 1). 

2 )  ApscJ�eтonia propinqua характерна, повидимому, длл среднихъ горизонтовъ. 
3) Что касаетсл прочихъ формъ, то трудно установить ихъ батрологическое 

значенiе. 
ТаR.ъ, наприм·!Jръ, на Челекевf> St1·eptocerellct характеризуетЪ собою опред1шенную 

прослойку въ горизонТ'в f, Г о л у бя т н и ко в Ъ  2) пашелъ .'ее также въ нижнемъ гори
зонт·!; у Rоби, но я находилъ обломки той же формы nъ ракушникахъ мыса Баилова, 
· у  водонапорной башни, повидимому, въ свитЪ VI Голу б л тн и ко ва. 

Cm·Ьicula представля(:)тъ большую р ·вдitость на Апшеронскомъ полуостровt и 
ука::�ана Г ол у б я т ни к о в ы мъ во П-й свитt Биби-эйбата, точно также на Харамин
ской возвышенности она встрtчена какъ- разъ на границt нижней глинистой свиты и 
песчаноракушечныхЪ отло.женiй, образующихъ средину и верхи тамошнлго апшерона, 
между т-Бмъ какъ на Кефтаранскомъ плато она попадается въ изобилiи гораздо выше. 

Можно было б ы  приб·вгнуть для различенiл горизонтовъ къ изученiю распростра
ненiл кардидъ, связанныхЪ между собою генетичесitи, д·!Jлая при этомъ Н'Вitоторыл 
предположенiл. Такъ, относительно апшеронiй надо думать, что ребристыл форыы 
бол-Ее примитивны и должны начинать попадаться въ бол·ве древнихъ горлзонтахъ, а 
ApscJ�eтonia r:alvescens, какъ крайняя форма развитiя, - позже. Въ общемъ это до 
и3В'!Jстной степени подтверждается. Ребристыл формы характеризу ютЪ чаще всего 
бол-Ее глубокiе слои, а Apscheronia calvescens полвляется лишь въ среднихъ горизон
тахъ. Apsclzшon iл calvescens, какъ форма средняя, должна была бы встрtчатьсл раньше 
посл·!Jдней. Дtйствительно, въ Биби- эйбатскомъ профилt это и имtетъ мtсто. Apscl�. 
calvescens показава  въ IV-oй свит·Б, а Ар. propinqua только въ У-ой. 

Въ Шихикаинсrtомъ профил� (см. выше, стр. 2 0), мы видимъ въ пластЪ .N'� 2 
Apscl� . raricostata вм-Бст'!J съ ApscJ�. calvescens, выше послtдняя встр-Ечается вм·l;ст·в съ 
Apsclz. propinqua (ил. 3), а еще выше - только одна Apsclz . propinqua (пл. 8). 

Точно также формы ,  группирующiлсff  около Didacna i1ъtermeclia,  представляютЪ 
тtсно связанныл генетически формы, въ ряду которыхъ зю�:·вчается стремленiе отчасти 
къ изм-Бненiю числа реберъ, отчасти къ переходу отъ реберъ 1·реугольныхъ (Did. 

1) Бибп-эi!батъ, стр. 96. 
2) с�!. Нефтлнал -ГОра, к Еадицr,аго, стр. 30. 
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intermedia) к ъ  ребрамъ гладкимъ (Did. Lorвntlzeyi). Вtроятнtе предположить, что 
формы съ треугольными ребрами болtе примитивны. Д 1>йствительно, Did. intermedia 
приводител Г о л у б л т н и к о в ы м ъ  уже изъ I-ой свиты, но относительно другихъ формъ 
у меня н·Бтъ достаточныхъ данныхъ. Среди секцiи Pseudocatillus рода JИonodacnct 
наиболtе примитивнымъ видомъ должна считатьсл Jl:[onodacna bakuana, но въ про
филлхъ Г о лу б л т н и кова  она какъ - разъ поставдева среди�характерныхъ для УI-ого 
гори:юнта. Объ остальныхъ элемевтахъ апшеронской фауны пока нельзл сказать нич�го 
опредtленнаго. 

Rъ общемъ изъ даннаго обзора мы можемъ пока вывести лишь заключевiе, что 
вопросъ о вертикальаомъ распрострапевiи моллюсковъ въ апшеровскомъ лруС'в еще 
мало изученъ и что нужны дальнtйшiл изысканiл въ этомъ направленiи, при тщатель
ныхЪ поискахъ Оitамен'f>лостей въ глинистыхЪ отложенiлхъ. Большое преплтствiе къ 
изученiю измtненiй фауны представллетъ то обстоJlТельство, что вс·Б достовtрно извt
стные нижнсапшеронскiе пласты развиты въ глинистой и при то11ъ болtе глубоrtо
водной фацiи .  

Тутъ мы такимъ образомъ подходимъ къ вопросу о фацiнхъ апшеронскихъ отло
жевiй .  Уже выше (стр. 2 6 6), разсматривая вопросъ о глубинахъ апшеронскаго морл, 
мы обратили вниманiе на болtе глубоководный характеръ самыхъ нижнихъ глинистыхъ 
пластовъ этого .яруса, по аналогiи съ современнымъ Rаспiемъ и основываясь на 
присутствiи Dreiiisensic� rostriformis, distincta, Micromelania и на отсутствiи ка�дидъ. 

Всю остальную толщу апшерона мы разсматриваемЪ какъ отложенiе мелководное. 
Среди этихъ мелководныхЪ отложенiй мы, конечно, должны были различить рлдъ 
фацiй второго порядка (субфацiй) , по окончательной картины этихъ фацiй м ы  также 
не въ состолнiи дать, а принуждены ограничитьсл сообщенiемъ лишь нtкоторыхъ· 
фактовъ и соображенiй. 

По аналогiи съ современнымъ Rаспiемъ должны ожидать, что дрейссенсiи съ 
сильнымъ биссусомъ, какъ J)r. 1юlymorpha, .  1Jr. anisoconclta встрtчаютсл лишь въ 
мелководныхъ и слtдовательно бо.l'гl>е грубыхъ отложепiлхъ, галечникахъ, ракуmпикахъ, 
пескахъ, тогда какъ настолщiл Dreissensia rostriformis, полвллющiлсл въ Rаспiи лишь 
отъ глубипы 2 0  саж. ,  дш1жны характеризовать болtе глинистыл отложенiл. Это nъ 
дtйствительности приблизительно такъ и наблюдается. Dreissensia cctгinatocuтvctta, 
повидимому, свойственна также неглубокимъ песчанымъ осадкамъ, и эз·о обълснлетъ 
намъ отсутствiе ел или ел родственныхъ формъ въ нижнеапшеронскихъ отложенiлхъ, 
и то, что она появляется въ основанiи среднлго апшерона, тогда какъ близкал ей 
форма (новый видъ) въ послtднiй разъ была мною встрtчена въ пограничномъ гори
зонтt акчагыла и arrmepona въ песчаномъ слоt на южномъ склонt Терскаго хребта 
у хутора Васильева (см. стр. 2 3 5) .  Apsclteronia propinqua въ значительномЪ коли
чествt встрtчалась мнt въ желтоватыхъ гли нистыхъ пескахъ Ванлова мыса и мыса 
Зыха, в�гl;стt съ Т1шичными Didacna intermedia, Monodacna catilloides e tc. 
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Однако, та же форма часто встр·Бчаетсл и въ ракуmникахъ и раковинныхЪ 
дресnлныхъ отложенiяхъ. Apscheronir� calvescens въ изобилiи найдена была мною въ 
nодобвыхъ же оса:щахъ IПихикаинскаго профиля вм11ст11 съ Monodacna kabгistanica, 
caucasica, Limnaea, Melanopsis. Apscl�eronia же eurydesma свойственна болtе чистымъ 
синеватосtрымъ гл.шамъ нижш1го апшерона, повидимому, и вс'l; прочiл апшеронiи 
чаще встрtчаютсл въ глинистыхъ отложенiлхъ. Наоборотъ, виды группы Did. inter
media съ треугольными ребрами свойственны раковиннымъ и песчанымъ слолмъ, а Di
dacna Lorentheyi и, можетъ быть, Did. hyrcann найдены въ песчаныхъ гливахъ. Виды 
сетщiи Pseudocatillus чаще въ ракушечныхЪ и песчаныхъ. О прочихъ монодакпахъ пе 
могу сказать ничего ОПJ?едtленнаго. Распред-Бленiе адакнъ, обычно зарывающихсл въ 
осадкахъ илистаго т и па, пока мало изучено. Наибол·Бе типичными пупктами лвллются : 
мысъ Зыхъ, гдt онt попадаютел вмtст-Б съ Apscheronict p1·opinqua въ желтыхъ глини
стыхъ пес:кахъ, и на Itефтарапскомъ плато, гд·в одновременно съ эти11rъ замtчаетсл 
обилiе Coтbicula, по всей в-Бролтности уrtазывающее на 111'l>стное сильное опрtспеаiе. 
Что I\асаетсл гастероподъ, то мы видtли, что Adelina и,  кажется, Streptocerellct свой
ственны глинистымъ отложенiямъ, тогда какъ Clessi1zic�, йelekenict, Melcmopsis, Nег#iщ� 
изобилуютъ въ болtе грубыхъ осадкахъ. Micт01nela1zia subcctspia, подобно своему б.1И
жайшему родичу--=--Micr. caspia, раввомtрно расаространена во всtхъ осадкахъ и по 
вс·Бмъ глубипамъ. 

Вулканическi.я: и псевдовулканическi.я: .явленi.я: апшеронскаrо вtка. 

Въ теченiе всей неогеновой эпохи Кавказъ и Закавказье лвлллись ареной усиJiенной 
вулканической дtятельuости .  Полная исторiя трети чпаrо вулr�анизма въ этой области 
пока еще не написана. Однако несомаtнно, что все неогеповое времл nроисходили 
тутъ вулканическiл изверженiл. Въ отложенiахъ апшеронскаго яруса посл-Iщнiя отрази
лись въ отложенiи бtлыхъ вулканическихЪ пепловъ, напоминающихЪ своимъ вп-Бшнимъ 
видомъ трепелы (почему л часто ради краткости и обозначаю ихъ какъ " трепелоиды ") ,  
но  отличающихся отъ нихъ уже легко на ощупь и ,  разумtетсл, подъ миrtроскопомъ . 
Присутствiе этихъ пепловъ не представллетъ исключительной особенности апшерон
скаго лруса. Они констатируютел въ самыхъ разнообразныхъ горизоптахъ каспiйскаго 
неогена. Значительпыл отложенiл ихъ встрtчены были м ною въ понтичесrtихъ (средве
поптичеекихъ) отложепiлхъ Сундинскаrо плато (Нарглваги -см. выше, стр. 1 9 7).  О.;о
бенно же пеплы изобилуютъ въ акчагыльскихъ отложенiлхъ. Пеплы изъ этихъ отложе
пiи изучались А. П. Герас и м ов ы м ъ  и П .  Ч и р в и н с к и м ъ  1). А1tчагыльскiе пеплы 
съ Челекепа, по первому изъ этихъ авторовъ, состоятъ главнымъ образомъ изъ вулкани-

1) А. II. Г е р а с и J\I о в ъ. Вулrшнпческiе пеплы о-ва Челекена. Изв. Геол. l{oJ\1, ХХХЛ, �1 5. - П. Н. 
Ч и р в и  н с rt i И. Вулканическiе пеплы пзъ третпчныхъ п древнечетвертичныхЪ отложенШ [tавrшза. Ежеrодшшъ 
Н. It р пш т а ф о в н ч а. Т. XVI, вып. 2-3.-Vulcanische Ascheп iп teгtiilr·eп uшl altquaгtilгeп E'ormatioпen 
im Kaukasus. Zeitsch. f'. Vulcaпologie. Hd. I. Посд'lщшш �;·ra·rr,л ночтп тождественна  по содержанiю съ 
первом.-Н. А н д р  у с о в ъ. Вул.r•юшчесдiл нвленiл апшеронскаrо вiша. Геол. IНстuш.tъ. I. N: 2. 1915. 
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ческаго стекла и заслуживаютЪ вазванiе пемзовыхъ туфовъ. Въ различномЪ количествt 
встрtчаютсн обломочки плагiоклаза, кварца, бiотита, амфибола и апатита. Rpoмt того 
встрtчаетсл какое-то еtрвистое соедивевiе жел·l;за, легко окисляющеесн и окрашиваю
щее. такимъ образомъ участки пепла въ желтоватый и даже буроватый цвtтъ. Вулка
вическiй пепелъ изъ вижнеапшеровскихъ пластовъ острова Челекева не отличается 
отъ акчагыльскаго. Пепелъ содержитъ въ знмитеЛьномъ количествt хлористын и 
сtрвокислыл соедивенiя (растворимыл соли) и много барита. Анализы, произведенные 
Б. Г. R а р п о в ы мъ,  показываютъ, что пемза, изъ которой главнымъ образомъ состоитъ 
пепелъ, вовсе не содержа.аа MgO и FeO и очень бtдна, если не лишена, СаО. При 
значительвомЪ содержанiи воды стекло это можно охарактеризовать какъ кислое 
щелочное и,  сдtдовательпо, до нtкоторой степени приближающеесл къ пехштейвамъ. 

II. Ч и р в и н с к i й  описываетъ пепелъ съ Балаханской площади, къ сожадtнiю 
безъ указавiл, происходитъ ди онъ изъ апшерона или акчагыла. По контексту можно 
думать, что изъ перваго. Въ этомъ пеплt авторъ констатируетъ: бiотитъ, осколки 
полевого шпата, бурые окислы желtза. Анализъ этого пепла, сдtланвыii Н. А. О р л о
в ы м ъ ,  показалъ слtдующiй составъ: SiOz - 78,63 ,  TiOz - 0, 1 7, АZ20з - 1 1 ,82 ,  

FеД3 - 1 , 90, FeO - 0 ,29 ,  Mn02 - 0,02, СаО - 0, 01 ,  MgO - 0,22 ,  К20 - 0 ,86 , 
Na20 - 2,05, Р205 - 0,06,  Н20 - 3,39 ,  002 - 0,00. 

Мощные пласты пепла констатированы, по свидtтельству П. Н. Ч и р в и нс к а го, въ 
апшеронскихъ пластахъ хребта Поланъ-тюкянъ у Itара-баглы. 3дtсь отложенiя: пепла 
достигаютъ около 8,5  метра мощности. Составъ этого отл:оженi.а: шшла, залегающаго 
между слоистыми глинами,  по профилю Д о :м б р о в с к а го, нижеслtдующiй: 

1 .  Слоистый пепелъ съ глинистыми прослоями 1,25 с.  
2.  Дiагональнос.110истый пепео�ъ 0,45 с.  
3.  Пепелъ полосатый (полосы образованы темными минералами .). 1 с. 
4. Пепелъ зернистый (зерна съ разваренную перловую крупу, 

малослоистый) 1 , 3 0  с. 

По сообщенi.в:мъ До:м б р о в с к аг о, попадаютел и маленькiн пемзевыл окатанны.а: 
бомбочки. 

По.панъ-тюклнскiй пепелъ, по Ч и р в и н с к о :м у, состоитъ изъ обломочковЪ пемзы, 
кристалJшковъ плагiоклаза (преимущественно андезина), бiотита, зеленой роговой 
обманки, рtдко :магнетита и апатита. Авторъ считаетъ вtролтны:мъ андезитевый 
(дацитовый?) характеръ этого туфа. 

А. П. Г е р а с и м о в ъ  былъ склоненъ приписать отложевiе плiоценовыхъ пепловъ 
Челекена существованiю подводныхъ вулкановъ, но вамъ слtдовъ такихъ вулкавовъ 
до сихъ поръ не удалось найти, и мнt кажетсн вtролтнtе, какъ и П. Ч и р в ин
с к о:му, переносъ пепла воздушными теченiл:ми и шюта:ми плавающихъ пемзовыхъ 
бомбъ иsъ ву лкановъ Центральнаго .Кавказа и 3акавказь.а:. На возможность дале.каrо 

TPY.I.hl Гt:o.ll. 1\о:и., Нов. скr,, вып. 110. 35 
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перенесенiя пепловъ nоздушными теченiями укаsываютъ м ногочисленные современные 
факты. Пеплы Везувiл при изверженiлхъ доносились до Сицилiи и даже до Rонстанти
нополл, пепелъ Геклы въ 1 87 5  г. долеталъ до Стокгольма1 при изверженiи Rозегвины 
пепелъ у Ямайки образоnывалъ па поверхности морл такой слой, что rtорабли едва 
пробирались, пепелъ Темборо въ разстолнiи 4 0 0  килом. образовалъ слой въ 0,2 метра 
и долеталъ до Борнео ( 1 400 кил.). Rерчь же, у Itоторой пеплы находлтсл въ верхнемъ 
сармат1>, отстоитъ отъ Челекена приблизительно на столыtо же, каrtъ Гекла отъ 
Стокгольма. Центры извержепiй находились однаrю между этими двумл пунктами,  
почему ничего н1>тъ нев·Ьролтнаго, что пепелъ могъ долетать до Апшеропсrtаrо полу
острова и Челекена. Присутствiе оrtругленныхъ пемзовыхъ бомбочекъ напоминаетЪ 
намъ паблюденiл Дж. :М: у р р е л  1). Имъ о·rм1>чаетсл частое нахожденiе пемзовыхъ 
бомбъ въ плавающемъ состоянiи. Во времл плаванiл Челленджера такiл бомбы попа
дались какъ въ одиночку, такъ и ц1>лыми полосами. 

Иногда зам·:Вчались огромныл скопленiл пемзовыхъ бомбъ. Во времл изверженiл 
Itракатау ( 1 8 8 3) бухта Лампупга была забита плотомъ плавающей пемзы nъ кило
метръ шириной, въ 3 0  килом. длиной и до 4 метровъ толщиной. Rапитанъ Tltпrpey  
паблюдалъ такiе же  плоты въ  южной части Тихаго orteaнa. Пемзовыя бомбы плаваютъ 
очень долго, отъ 3 до 2 0  м ·Бслцевъ; плавал, он1> трутел другъ объ друга, д·Ьлаются 
галькоподобными , а получающiйсл порошокъ сыплетсл на дно. 

На в1>роятность происхожденiл пепловъ акчагыльскаго и аnшеронскаго лруса 
указываютъ также данныл, касающiлсл мощнос·rи отд1>льныхъ слоевъ nепла. Туфы 
Поланъ-тюrtлна достигаютъ въ одномъ отложенiи до 8, 5 м. ,  дальше къ востоку пон
тическiе пеплы Нарrлваrи-каи заключаютъ пластъ въ 2 съ лишнимъ метра, прослои же 
пепла въ акчагыл·:В и anшepOII'B Бакинскаrо у1>зда и Челекена небольшой толщины. 
Также можно подм1>тить уменьшенiе величины зерна пепловъ. По II. Ч и р в и н с к ом у, 
обломки вулканическаi:'о стекла и полеваrо шпата И3Ъ туфовъ Поланъ-тююша дости
гаютЪ 0, 2 1  Х О, 1 2  мм. ,  изъ туфовъ Апшеронскаrо полуострова - 0, 1 0 Х О,О5 мм.  и 
съ Челекена О ,О 6 Х О,О3  мм .  Точно также, по тому же автору, количество темныхъ 
минераловъ больше у Полапъ-тюклна; въ пихъ же много пемзовыхъ бомбъ, кото}JЫл, 
по моимъ наблюденiлмъ, р ·Ьдки и малы въ Шемахинскомъ у1>зд1>. Значенiе наблюденiй 
Ч и р в и н с ка rо, конечно, относительно, такъ какъ сравниваютсл, пови:димому, неодно
временные слои пепла. На Бабазанан1> въ акчагылt л наблюдалъ н1>сколько тонкихъ 
прослоевъ обыкновеннаго трепеловиднаго пепла б1>лаrо цв1>та, а въ самомъ основанiи 
акчагыла найденъ былъ слой бол1>е грубо3ернистаго слегка синеватаrо пепла съ 
с ильными ржавыми разводами, ивсд·Ьдованный О. О. Баклундомъ. 

Присутствiе 61>лыхъ ву.п:аническихъ пепловъ не  составл.летъ исключительной 
принадлежности апшеронскихЪ пластовъ, какъ уже можно было зам1>тить и3ъ зам1>-

1) Deep Sea Dcposits. Scientific Res. of Voyage of Н. М. S. Uhallcnge1·. 1891. 
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чанiй , разсf>янныхъ в ъ  предыдущихЪ строкахъ. Мы отмtтиди именно пеплы этого рода 
въ понтическихъ, акчагыдьскихъ и апшеронскихЪ пластахъ.  На I{ерченск.оиъ поду� 

островt мы вi:Jдимъ ихъ въ гориsонт·Б верхнесарматсrшго мшапковаго извеС1'юша (къ 
которому относятел данвыя В. В. Д у б я н с к а г о-см. Ч и р в и н ск i й, стр. 78), да.,г:Ве въ 
юютическихъ глинахъ Та�анскаго полуострова, а педавпо Д. Гол у б л т н и к о в ъ  1) 
укаsадъ на присутствiе б·Блыхъ пешrовъ въ бакинскихЪ пластахъ �юренъ-Да га. 

Зам·.БЧ:ательное лвленiе апmеронскаго в·I>ка представляетЪ исr•опаемал грязевая 

сопка Алигула па остров·Б Челекенt. Она была открыта А. П. И в а н о в ы м ъ. Однако 

ни онъ, ни Itа л и ц к. i й  и В е б е р ъ ,  къ сожал·.Бuiю, не описываютъ ее съ достаточной 
степенью подробности. Если разумtть подъ сошюй конусо- или куполаобразныл воз
выmенiл, нагроможденпыл сопочнымъ илоыъ, то къ этому понлтiю Алигульсrtiл сопоч

ныл брекчiи не подойдутъ. Скорtе всего это рядъ подводныхъ покрововъ сопочнаго 

матерiала, прорывrпагосл во времепа среднеапшеронское и верхнеапшеронское изъ 
значительныхЪ глубинъ по жерламъ и трещинамъ. Жерла, выпрепарированныл дефла
цiей, подъ имепемъ " нековъ " описываютел :К а л и ц к и м ъ  и В е б е р о м ъ  2) . 

Эти жерла должны были соедиплтьсл съ обширными nоRровами па днt апше

ропсr.аго озеро-моря, что доказывается какъ персмежаемостыо сопочной бре.кчiи  съ 
апшеронскими нормальными осадками,  та.къ и громадными глыбами мезозойсrtаго (юрскаго 
или нuжнем·.Бловаrо) известнлка, валяющимиен на равнинt къ 3 отъ Алигульскаго 
массива· 3) и со,�ержащити плохо сохранившiлсл ядра Ne1·inect и др. моллюск.оnъ.  

И:sображенiл так.ихъ валуповъ даютел мною на рис.  2 и 3 въ текст·.Б ,  по фотогра

фiпмъ А. II.  И ва н о в а. Присутствiе этихъ валуновъ уr•азывастъ па обширное былое 
распространепiе брекчiи, теперь денудированной эрозiей п дефл:ацiей. Обязано ли было 
извержепiе апшеронской сопочной брек.чiи обыкновеннымЪ процессамъ псевдовулканизма 

и представляло ли оно подобiе современнымЪ подводпымъ грязевымЪ изверженiлмъ, 

или было отражсrriсмъ глубок.ихъ интрузивныхъ процессовъ (образованiю лакколита 
подъ Челекеномъ), давшимъ на;чало проникновенiю горлчей nоды, вынесшей изъ глу

бины и громадные описываемые валуны, положительно трудно сказать. :Конечно какъ 
разъ эти 1'0 валуны и доказываютъ, что апшеронск.iл  изверженiл не были связаны съ 
изверженiлми газовъ, происходящихъ изъ нефтеносныхЪ горизонтовъ, uo .коренлтса въ 
болtе глубокихъ процессахъ. 

Мезозойск.iе известняки, напомипающiе Алигульс.кiе валуны, встрtчаютсл въ :Куба

даг·в и въ гряд·Б Коша-сейры и Большого Балхапа. Rакiл толщи отд·f;длютъ нодъ Че
лек.епомъ этотъ мезозой отъ Rрасвоцвtтн.ой толщи, сказать н ельзя. 

���-�---� - --�------

1) Отчстъ Гео.1оr. 1\оы. за 1913 r. Изв. Геод. Ком. XXXIII, J\'� 2. 
2) Литература объ Алпrул·Б: А. II. Il в а п о въ. О нронсхождепiн п·f;rщторыхъ r.шш1стыхъ породЪ. 

Изв. Акаде�riн Hayrtъ, т. П, 1908, стр. 1!)10. В е б е р ъ 11 К. K a л н ц r, i ir. Островт. Челсиепъ. Изв. ГеоЛ. 
Ком., т. XXVIII, ,'\� 158, 1909, стр. 145; - Челеr,енъ. Труды Геолоrпчесrшrо Ii-oм., п. с., вып. 63. 1911 ,  стр. 64. 
R. R а л п ц к i \r. Ооъ условiлхъ за.1еrапiл пефш на о.  Челскен·!;, тамъ же, п. с. , вып. 59. 

3) Эти валуuы, Rажетсл, теперь уrшч·r·ож.епы, rtакъ строительный иатерiалъ. 

33* 



Н. А н д Р У с о в Ъ, 

Я ли:чно не знаю оливковыхъ глинъ Алигульскаго массива и не могу указать, 
на какую изъ палеогеновыхъ толщъ Закаспiйскаго крал онt похожи. Что отд·hллетъ 
красноцвtтную толщу отъ Алигульскихъ оливковыхъ глинъ, а эти посл·hдвiл отъ :ме
зозойскихЪ известнлковъ, мы  не знаемъ. Быть можетъ, что въ низменности, ле
жащей въ полукруг·!; горныхъ возвышенностей Кубадаrа, Больmаго п Малаго Балхана 
и Кюренъ-дага, существуютъ большiе пробtлы и несогласiл въ ряду третичныхъ и 
верхнем·Ьловыхъ пластоnъ. Однако на Кюргнъ-даГ'.h м·.Бловал и нижнетретичвал серiл 
весьма полна и не по3воллетъ видtть никак.ихъ ясныхъ не со г ласiй .  Въ верхнетре· 
тичной же серiи мы вахо}\имъ весьма  рtзкiя несогласiл, · во-первыхъ между палеоге
номъ и средиземноморскими пластами, а во-вторыхъ между сарматомъ и акчагыломъ. 

' ·-�---.. ,., . ..,... '·' ' 

. �·:"'" :.�.1 

Рис. 2. Валунъ мезозоliскаrо известияка Itъ 3 отъ Алиrула. 

� .. , 

Послtдвее весогласiе умв:ьrваетъ ва континентальную эпоху бодьmаrо звачевiя; оста· 
вившую послt себя о громвыя отложенiя галечниконъ, брекчiй и песковъ. Ловидимому, 
и красноцвtтная толща относится къ той же эпох-Б, такимъ образомъ эта послtдвял, 
можетъ лежать песогласно на са:м:ыхъ разнообразныхъ горизонтахъ палеоrева и даже 
мезозоя. Если это таttъ, то глыбы :мезозойскаго известняка иаъ алиrульскихъ сопоч
выхъ бреrtчiй; происходя ивъ-подъ красвоцвtтной толщи или изъ-подъ оливковыхъ 
глинъ; представляютЪ уже и не столь глубинное происхожденiе. 

Несомнtнно, что вопросъ объ Алигу.Jit долженъ быть переивслtдованъ. Такъ какъ 
:мое впечатлtнiе отъ бtглаrо, правда, осмотра Алигуда сходилось съ мвtвiями А .  П. 
И в а н о в а ,  то я обратился къ послtднем у  за разъясвенi.ями и привожу вtкоторы.я 
выдержки изъ его письма. отъ 2 3 февраля 1 9 1  7 г. Онъ утверждаетъ, что " оба холма 
Алиrуда-останцы, сохранившiеса благодаря :мощности сопочного покрова, излившагосп 
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ВЪ верхнюю четверть апшеропскаго вiнtа и переходящаго въ далекой (2 - 3 версты) 
nериферiи отъ Алигула въ верхнюю (3-ю) черную апшеронскую .глину, лежащую в е з д i>  
на Челекенt песогласно н а  розоватыхъ мергеллхъ . В ъ  области Алигула это несогласiе 
очень хорошо и рi>зко выражено, на периферiи же слаб·Бе. Сопочный пок.ровъ посте
пенно переходитЪ въ чистую черную глину. Въ области Уруса часты еще прослои 
окатапнаго " шллма" 1) и черной песчанистой глины, въ области же Rызыл:ь · тепе 1 
и Rыръ-кызылъ-·rепе-прослои " шллма" (около 1 О 010 толщи) съ чистой черной глиной " . 
Наконецъ у Ала-тепе (западп·I>е) среди сплошной чистой глины есть только одна про
�лойка съ слi>дами мелкаго " шллма " .  Слi>ды покрова ваблюдаютел къ с·]; веру отъ 

':::; ····· .,_- ,. . .  � 

Рпс. 3. Другiе валуны :мезозоl!скаt•о пзвестпяка, оттуда же. 

Алигула до Большого солончака гдi> разсi>лны (были?, т. к. теперь они, кажетсл, разру
шены въ качествi> строительнаго матерiала) валуны, изъ которыхъ пi>которые изобра
жены мною па рис. 2 и 3 въ текстi>. Далi>е А .  П. И в а п о в ъ  утверждаетъ, что " никакихъ 
периферическихъ сбросовъ или даже пичтожныхъ трещипъ, ограничивающихЪ Алигудъ 
съ 3, С и В, п-Бтъ�есть только одна полукольцевал трещина, шириною до 7 ме1·ровъ, 
по которой изливалея шллмъ. Высота южнаго коJtьцевого сброса около 200 саж. 1  такъ . . 
какъ въ опущенномъ крыл·.В (южномъ) слои съ типичной Didacna trigonoides соприка-
саются съ н11зами апmерона съ .Apscheronia propinq�ta и Streptocerella " .  Точно таrtже 
А. П. И в а н о в ъ  не считаетъ "векъ " Rал и цкаго  за таковой, а разсматриваетЪ его 
просто какъ останецъ, сохрапившiйсл потому, что " на немъ лежала тутъ большал 

1) ЭТIIЪIЪ термпномъ А.  П. И ва п о в ъ  обо�начаеrъ пско uаемы i\ cono'mыli нлъ. 
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плита зеленоватого песчаника съ  чешуйками рыбъ-повидимому, эоцеповаго. Обломки 
этой плиты и до сихъ поръ прикрываютъ оба холмика кусками въ 1 - 2  фута и т1шъ 
предохраняютЪ ихъ отъ разв·Бванiл. Л внимательно изучилъ эти холмики и убtдилсл, 
что н икакого продолжевiл шляма вглубь нtтъ" . Оливковые и зеленоватые песчаники, 
выступающiе ва поверхности Алигула, по А. П. И ва н о в у, вовсе не r•оренныл породы, 
а огромные обломки въ нf;сколъко метровъ длиною, вынесенвые сопочною грязью изъ
подъ красноцвtтной толщи, какъ и упомлнутые выше мезозойскiе известнюtи. 

А. П.  И в а н о в ъ  (Годичный отчетъ Московскаго общества естествоиспытателей за 
1 904 г.) полаrаетъ, что уже въ апшеронсrtую эпоху на дн·Б морл происходило выса
чиванiе нефти, такъ какъ имъ на Биби-эйбатt въ нижпихъ горизонтахъ апшеропа 
найдены были мноrочисденные валувы асфальта. Этотъ фактъ весьма важевъ по во
просу о возрастt нефти на А пmеровt, указывал на то, что она уже тогда существо
вала въ готовом'Ь видt въ болtе глубокихъ третичныхъ отложенiлхъ полуострова. 

Рiпtи, впадавmi.я въ Апшеронское озеро-море. Безъ сомн·'fшiл , въ Апше
ронское озеро-море впадали значительныл рtки, но объ нихъ мы м оже:-.rъ юr·tть лишь 
елабос представленiе. . 

Наиболtе круппал uр·Бсповоднал артерiл впадала, в·Бролтно, съ С'ввера ( " Апше
ронскал Волга " ). Послf; отступанiл мор л изъ " болгарскаго " за.1ива А кчагыльсrшго 
морл зд·Бсь должны были развитьсл системы рtкъ. Быть можетъ, что подробное изу
ченiс приволжс:каго и лри:камс:каго неогепа лозволитъ памъ выдtлить осадки апше
ропсiшхъ р·Б:къ. 

А. П. П а в л о въ ,  въ " Годичномъ отчетt Имп. Mocкoвcrtaro общ. исп. природы 
за 1 9 0 7 - 1 908  г. (3 окт. 1 9 08 г.) " , у:казывагтъ (стр. 1 7) на черпыл глины съ Гa
ludi1la и Unio, покрывающiл слои съ Carcliztm и DYeissensia въ Симбирекой губерпiи.  

По всей вtролтности апшеронскою же рtкою были отложены унiоновые слои 
В о л ч ь е й  Б а л к и  у Самары, ошрытые Д. С у  д о в с & и  м ъ  1) , фауна :которыхъ была опи
сана мною 2) .  Слои эти кромt пр·.Бсноnодныхъ формъ · во вторичномъ залеrанiи  содер
жатъ обдомки акчагыльскихъ мо.1люсковъ. Прtсноводныл же формы, не сqитал совре
менныхЪ видовъ и видовъ, представляющихъ обширное вертикальное распрострапенiе, 
представллютъ рлдъ видовъ унiонидъ , тождественныхЪ или близки хъ съ формами па
людиновыхъ пластовъ Славопiи и Румынiи. 

На вдiлпiе р·Бкъ указываетъ значительпал примi>сь пр·Бсноводныхъ элементовЪ въ 
апшеронt прикумекой низменности, какъ это показали изсл·Ьдовапiл И. С и н ц о в а  3) . 

1) Д. О у д о в с rU t!. Кт. вопросу о ПО'lвенно-I'ео.IОrнческпхъ нзс,тЬдовавiлхъ въ Оамарскоh гуGерпiн. 
3ап. Кiев. общ. ест. Т. ХХ, в. 3. 1907: 

. 
2) Ол·[;ды палюднповыхъ пластовъ въ Южпоfi Россiн .  ТюJЪ же прпведены сл·!щ ующiе внды: Dl·eis

sensia poi.IJr!I OI]!lJa Р а 1 1. ,  Unio (Н.utun<lal'ia) lmzticula1 is S а ]J !Ja vю·. sanutгica, Unio ( Пуsпошiа) Suclovslc.IJi 
п. sp., Unio (lгidea) Nicolaiam�s П t· us. var. m·icntalis п. v.,  Pisiclium amnicum? 1\I u l J . , Valvata piscinalis 
M i.il l., Vivipaгa at'f. Puclt�>i N с u ш ., LitllOgl!Jplи�s cf. 1·umanus S a! J b a. 

:<) Новыл ;щнн ЫJI о (iуровыхъ �tоломахъ Отавроп. губ. 3. И. М. Оvщ. XI .VI. 1 ,  1 9 1 8. 
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Въ aпrnepoпt. Апшеронскаго полуострова тишiчныхъ пр-Бсноводныхъ элементовъ 
не замt.чаетсл (мы считаемъ встрt.чающихся здtсь Lynmaea, Arlelina, ]}felania, Neтitina 
обитатеЛJпш самого озеро-моря), такъ вапримt.ръ вивипары вовсе ве были найдены. 
Восточнtе па плато Кефтарапъ и на южной Хараминской антиклипали полвллютсл 
.иногда въ изобилiи CoтЬiculae, что указываетъ на близость значительнаго потока, сте� 
кавшаго съ южнаго склопа апшеронскаго Кавказа, и потоками были внесены безъ со
мн·Бнiл трупы т·Бхъ млекопитающихъ, котарыл были найдены А. П .  И в а н о в ы м Ъ  па 
островЪ Челекепt.. Можпо заподозрить, что зд·Бсь съ востока въ апшеропскiй бассейнъ 
впадала другая зпачительнал р·Бка того времени, но сказать что-либо опредt.ленное 
по этому поводу нельзн, такъ какъ мы не зпаемъ даже, насколько дадеко къ востоку 
простиралось апшеронс1юе озеро-море, а т·Бмъ паче что-либо опр{щ·Ьленпое объ пео
геновыхъ отложенiлхъ предполагаемой апшеронской суши Турансi\ОЙ и Закаспiйсitой 
низменности. 

Дислохацiи, предmествовавmiа, сопутствовавmiя и послtдовавmiя за 

апшероисхими отложеиiя:ми. См·Бна акчагыльсi:аго морл апшеронскимъ, повиди
мому, происходила споitойно. Въ тt.хъ м·Бстахъ, гдf> можно по близости наблюдать 
каitъ акчагыльсrйя, такъ и апшеронскiл отложевiл, они по большей части залегаютъ 
согласпо. Во всякомъ случа·l> такое согласiе замt.чаетсл на .АпшеронскомЪ полуостров-Б 
и въ Шемахипскомъ уf>здf>. У Алдовъ близъ Грознаго глины съ Dreissensia rostri
formis var. distincta Мау . ,  которыл л считаю за основанiе апшеропскаго яруса, ле
жатъ въ полпоl!ъ согласiи съ акчагыломъ . На островt. Челекепt, по даппымъ А. П. 
И в а н ова, К. R а л и ц каго  и В. В е б е р а, апшеронъ песогласно покрываетъ рыбные 
плас�ы акчагыла. Hecorлacie это слабое, т.-е. нижнял граница ср·Бзываетъ рыбные 
пласты подъ очень острымъ уrломъ. Во всякомъ случаf> оба послt.днихъ автора у:ка
зываютъ на то, что рыбные пласты были разбиты уже сбросами до отложенiя апше
рона. Весьма возможно, что подобпыл лвденiл имt.ли мt.сто и въ другихъ участкахъ 
апшеронскаго морл, остающихсл недоступными пашимъ паблюденiлмъ, и что они стояли 
въ извtстной связи съ той perpeccieй апшеронскаго бассейна, котора.н лево усматри
вается изъ сравненiл областей распрострапепiл акчагыла и апrnерона. 

Им·Iпотся указапiл па подобныл же легкiя движевi;I уровня морского дна и во 
время отложенiл апшеронсitихъ осад:ковъ; весьма возможно, что эти движепiя столли 
въ тt.сной зависимости отъ тt.хъ значительпыхъ опускапiй въ пред·I;лахъ апшеропскаго 
бассейна, которыл 

. 
м ы  должпы были приплть для обълсненiл значительпой мощности 

апшерона въ Бакинской губернiи. Такъ на слабое песогдасiе между среднимъ и п иж
нимъ апшеропомъ на Челекепf> указываютЪ К. R а л и ц к i й  и В. В е б е р ъ  (стр. 8 1 ). 

Здt.сь такъ паз. горизоптъ i средпяго апшеропа срt.зываетъ подъ острымъ угломъ 
гдипы нижняго апmерона. 

Въ статьt. своей " Рt.д:кiй случай осадочной породы " А. П. И в а п о в ъ  (Изв. 
Геолог. Ком. 1 9 1 1  г., т. ХХХ, � 6) говоритъ о томъ, что сбросы, пересtкающiе 
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нижнюю апшеронскую толщу не продолжаются въ верхнюю, свидtтельствуя такимъ 
. обравомъ о перiодt дизъюнктивной дисло:к.ацiи ВНJ'Три апшеронскаго вtка. 

По мнtнiю А. П. И в а н о в а  (отчетъ объ ивслtдованiлхъ въ 1 904 г. въ "Годич
но:иъ отчет11" Московскаго общества испытателей природы за 1 904 г. ) во время са
маго отложенiя апшеронскихъ шrастовъ на остров'�; Апшерон11 им11ли м11сто много
чисденnыя, хотл и локальныя, в'l;ролтно, дислоrtацiи .  Въ профилt между Баку и Биби
эйбатской долиной, по утвержденiю А. П. И в а нова, обнаружено пять р11зко выражен
ныхъ несогласiй, " причемъ въ нtкоторыхъ случалхъ уголъ между простиранiями под
лежащей и пршърывающей свиты породъ достигаетъ 50°, чаще же 20°-30° ". Rpoмt 
того онъ же утверждаетЪ, что система сбросовыхъ трещинъ, дислоцировавшихЪ нижнiе 
горизонты апшеронскаго яруса, совершенно не пролвдяется въ песогласно вышележа
щихъ апшеронскихЪ толщахъ. О несогласiлхъ внутри апшеронской толщи Апшерона 
говоритъ и Д. В. Г о л у б а т н и к о в Ъ  (Отчетъ Геолог. Ком. за 1 9 05 г.). Объ истинныхъ 
значенiнхъ этихъ весогласiй и перерывовъ можно будетъ судить только по опубдико
ванiи детальныхъ данныхъ и того и другого автора. Я не могу не скрыть подозр11нiй, 
что зд'Бсь наблюдатели ,  по крайней мtpt въ в11которыхъ случаяхъ, припимали за не
сог.Jасiе рtзко выраженную въ крупномъ масштаб'Б косвенную слоистость 1). 

Окопчапiе апшеронской эпохи ознаменовалось, повидимому ,  крупными дислока
цiонными процессами,  такъ какъ бакинскiе пласты повсюду залегаютъ въ лвственно:мъ 
несогласiи съ апшерономъ. На югозападномъ крылt Харамипской аптиклипали (Шема
х инскiй у11здъ) бакинскiе пласты залегаютъ круто, но все же представляютЪ не столь 
значительное паденiе, какъ выходящiе въ непосредственной близости апшеропскiе, ко
торые тутъ столтъ на rоловt Или почти на rолов11 .  Въ другихъ частнхъ бакинской 
губернiи бакинскiе пласты, хотл и предстамнютъ сл11ды дислокацiи, вtроятно слегка 
изогнуты, такъ какъ залегаю'rъ на различныхъ высотахъ, т11мъ не мен11е ихъ распро
страненiе совершенно независимо отъ апшеронскихъ, такъ какъ они перекрываютъ 
различные горизонты третичныхъ отложенiй, залегал и на балаханской (прtсноводной) 
толщ1;, и на акчагыл11, и на апшерон11. Прим11ромъ этого могутъ служить окрестности 
Алята и Сангачала. Ясно выраженное несогласiе зам11тно между бакипскимъ и апше
ронскимъ лрусомъ и на Челекенt. 

1) Разсматривал характеръ апшеронскихъ отложенiИ Боз-дага, Б о r а ч е в ъ  (стр. 5) за:в:дючаетъ во
первыхъ изъ отсутствiл въ конгломератахЪ апшерона raлertъ красныхъ лавъ Гудъ-rоры, Казбека n анде
витовыхъ породъ Главнаго хребта о юно�ъ возрастt изверженii! Главнаго хребта, такъ rtartъ по мн'lшiю 
Б о г а ч е в а  "галечным матерiа.1ъ долженъ былъ прпноситьсл именно съ Г.швнаrо хребта". 3алеrанiе же 
крJпногалечныхъ копrломератовъ:нtсв:олькими горнзонтами говорптъ, по Б о r а ч е в у, "о быстромъ поднлтiи 
хребтовъ в:.ъ сtверу отъ Боз-даш въ апшеронскiИ вtкъ п о значитеJiьвыхъ атмосферныхЪ осадкахъ, иначе 
такiл массы галечника и валуновъ не могJщ б!>! переиtщатьса на столь значите.1ьное :разстоанiе и впо
ситьса въ морской б�tссеiiпъ ". 



Ваидюченiе .  

Въ н о н т и ч е с  к. у ю эпоху м ы  в идимъ в ъ  о бласти Каспiя водные бассейны, 
н а хо;�ящiеся въ очевидной связи еъ таr.овыми же эвксинской областп. Нахожденi е 
нижнепонтическихъ известня ковЪ на Мангыш.лак'в, по восточному побережью Rаспiя, 
I{Ъ югу отъ форта Александровека и ихъ фауна, въ общемъ одесекага типа, въ связи 
съ нахожденiемъ одесекага известняка въ приманычской о бласти, указываетъ на то, 
что нижнепонтическое море простиралось отъ нижне.::�;унайсitой низменности черезъ 
Бессарабскую, Херсонскую и Таврическую губернiю на востокъ отъ Азоiзскаго моря 
и черезъ Манычское пониженiе въ о бласть сtвернаго Rаспiя. Границы и очертанiя 
этого С'1вернокаспiйскаго нижнепонтическаго бассейна въ точности пока не могутъ 
быть возстан овлены, и кажется, что болtе позднiя неогеновыя отложенiя перекрыли 
края этого бассейна. 

Другой понтическiй бассейнъ намЪчается въ Бакинской губернiи, в Iliемахин
скомъ и отчасти Бакинскомъ у'вздt. Отложенiя этого бассейна захватываютЪ большiй 
промежутон:ъ времени. ПонтичесJеiя отложенiя Мангышлака принадлежатЪ лишь 
нижнему отдtлу яруса, тогда какъ въ Бакинс1еой губернiи мы видимъ не только 
низы его, содержащiе нерtдко фауну, весьма близRую Iеъ одесской,  но и бол'ве 
новыя отложенiя. Средняя часть еще напоминаетЪ намъ камышбурунскiя фалёны, 
но уже въ ней появшiются своеобразные, чуждые эвксинской фаунt эJн:Jменты, 
верхи же шемахинскаго понта (бабаджанскiй горизонтъ) отJшчаются совершеннu 
<.;ноео6разной фауной. 'Гакимъ образомъ ДJIЯ нижнепонтической эпохи н еобходи мо 
нринять непосредственную связь 6акинскаго (заRавказскаго) понтическаго бассейна 
СЪ Э ВIССИН<ЖИМЪ. 

Путь, по которому устанавливалась эта связь, по всей В'вроятности, шеJIЪ вокругъ 
вuсточной оконечности Rавказскаго н:ряжа. На это указываютъ находки понтичесrtой 
фауны, сдiшанныя Г у б к и н ы м ъ на сtверной половин'В Апшеронсrшго полуострова , 
и открытiе понтическихъ плас'l'ОВЪ на сюrонt Пiахдага Б о г а ч е в ы  м ъ. Не исклю
чена, конечно, возможность и прямого сообщенiя на западъ. На такую возможност1, 
указываютЪ Н'ВКоторые элементы фауны бакинскаго понта. Однако, наши свtдtнiя 1 1  

геологiи Закавказья еще такъ несовершенны, что м ы  фактически н е  можемъ дока
зать этого предположенiя. 

Во всякомъ случаt различiе въ фаунt понтиче<.;КИХ'h отJrоженiй между бакин
с кимЪ и эвксинскимъ понтомъ, все возрастающее по мtpt того, какъ мы п одви
гаемся вверхъ въ ряду пластовъ, указываетъ на все у в е л и ч и в а ю щ у ю с я и з  о
л я ц i ю бакинскаго понтическаго бассейна. 

Очертанiя послtдняго мы также не въ состоянiи возстановить х отя бы прибJIИ
зительно. Можно думать, что рукавъ понтическаго озера-моря шеJIЪ отъ Мангышлака 
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наискось средней части Каспiя въ окреuтности г. Кубы (къ подошвЪ Шахдага) и 
нЪсколько восточнЪе Дибрара проникалъ въ Шемахинскiй и Бакинскiй уЪзды. Мы 
можемъ просJIЪдить это озерь-море къ З. до Шемахи, на югЪ почти до Аджикабула. 

Какъ далеко на 3. вообще достигало rюнтическое озеро-море въ бассейн·в, мы пока 
не знаемъ, но на Ю.-В., повидимому, имЪетъ мЪсто сначала въ верхнихъ горизонтахъ 
(но Сумгаиту и въ Бинагадинскомъ р айонЪ) замtна озеро-морскихъ отJiожеюи 
континентальным и  толщами прЪсноводноИ (балаханской) свиты, а еще южнЪе, ка
жется, и весь понтъ гамЪщае·гсл таковыми. 

:Комбинируя этотъ фактъ съ отсутствiемъ озеро ·Морскихъ нонтическихъ О'l'JЮ
женiй по ту сторону Racn:iя, къ Ю. отъ Rубадага и къ З. отъ окраины Туркмено
хоросанскихъ горъ, и съ нахожденiемъ :въ основанiи акчагыла континентальныхъ 
конгломератовЪ и щебня, и на Челекенt красноцвЪтной континентальной свиты, 
соотвЪтс·rвующей нефтенl)еной балаханекой, мы можемъ теперь высказать догадку, что 
ю ж н ы й  б а с е е й н ъ R а е п i я в ъ п о н т и ч е с к у ю  и к и м м е р i й с к у ю  э п о х у еще 
не существовалъ, а б ы л ъ  з а н я т ъ  д о в о л ь н о  о б ш и р н о й  с у ш е й  1),  на I�оторой 
царили условiя поJJусухого клима•rа, и на которой господствовалЪ режимъ непра
вильныхъ временныхъ ливней, выносившiй на равнину массу кластическаго мате
рiала и давшiй начало глинамъ и пеечаню�амъ балаханской и челекенuкой свитъ. 
Въ горныхъ же долинахъ СI{оплялось значительное количество разнообразнаго, то 
округ,'rеннаго, то угловатага щебня (Кюренъ·дагъ и Копетъ-дагъ). 

Мощность балаханской свиты указываетЪ на сильную денудацiю горъ, Оitру
жавшихъ полтическое озеро-море и равнинную сушу Апшеронскаго полуострова и 
Челекена. У словiя 2} О'I'ложенiя балаханскихЪ штастовъ напоминали аллювiальньн:  
r\онусы Западнаго Закавказья и сухiя дельты Закаспiя. И вдЪсь были отмЪчены 

1) Находки nонта н а  Апшерон·:В до .Кирмю;у на В. и залеганiе баJrаханскихъ пластовъ на но
сл1;днемъ заставляютЪ считать IIOCЛ'JJДнie (т.-е. Т'В, которые )!Ы наблюдае�rъ въ сtверной IIоловин1; 

А uшеронскаго полуострова) нnвЪе понта .
. 
Н не дуыаю, однако, чтобы И3Ъ этого фан:та вытекало кате

горическое заключенiе, чтn вся толща балаханской свиты соотв'hтствовала бы уже цЪликомъ кимые

рiйскому ярус;�', и что Н'ВТЪ такихъ коптиненталыiыхъ отложенiй, которыя были одновременны понт и 
ческимъ, м .  б. ,  i\аже мэотическимъ отложенiямъ. ПослЪднсе предположепiе особенно примtнимо к ъ  3а

I\аспiйскому краю южн·hе Карабугаза, гдt морскiе uсадrш типа мэотическихъ и uонтическихъ не доrrа
заны. Воnросъ этотъ должепъ еще ПОi\Вергнутьсл тщательному п ереизсJг:Вдованiю. Общiй характеръ 

ыоихъ закдюченiй отъ этого не мЪняется. Лишь необходимо устаповить точнtе моыентъ наступленiJI 
континенталr,наго режима, моментъ, который могъ быть, вnрочемъ, для разныхъ М'hстностсй различепъ. 
Для южной части 3акаспi й скаго к рая онъ могъ наступить уже въ верхнесарматсК.\'Ю эnоху, такъ какъ 
здЪсь изв'I;стпы лишь среднесарматскiя 11 акчагыльсLtiя отложенiя, а между ними эпоха размыва н 
отложенiе конгломерата. На КрасноводекомЪ nлато изв'Встны JIИШЬ скудные СJIЪды средиземноыор

С.IШхъ отд:оженiй, а надъ н ими сл·tдуютъ континентальныл и оnять акчагылъ. На Апшеронt конти
пентальныя балаханскiя отложенiя в ставдлютел м:еящу nонтомъ и аrиагы.Jrомъ, но везд·J; ли есть Jюнтъ 

въ пред·:Влахъ Бакинской губернiи, остается еще фактомъ недоказаннымъ. 

2) По поводу образованiа ПJiастовъ балаханской серiи ПI е г р  е н ъ в ы скайывается С ii 'Вдующнмъ 

образомъ: "ихъ образованiе должно было происходить въ сравнительно неглубокихъ [водахъ, не 
ели шкомъ далеко отъ берега и nри измt.нчивыхъ физическихъ условiяхъ, какъ это видно изъ оче н ь  
частой перю1ежанмости слоевъ. Растительные остатки также указываютъ на т о ,  что обрrtзованiя эти 

происходили недалеко отъ суши. Подобныыъ образомъ также и брекчiевидныя породы доказываютъ, 
что н·:Вкоторые изъ слоевъ nодвергались немедленно посJгt своего обрююванiя разрушительном)' 

дЪйствiю волнъ. Мате рiалъ, в·:Вроятно, былъ доставленъ р1>1�ами, Iюторыя вnадали въ Каспiйское море 
съ Кавкааскаго кряжа, I\оторый уже находился въ состоянi и  поднятiя". Вм·встЪ съ тtмъ авторъ ука

зываетЪ на много точек'ь сходства м.:жду балахавекой серiсй н альпiйскими молласами. 



с:коrшенiя г.пи няп ыхъ 
грядъ Шемах инскаго 
зительная б�дность 
скопленiя обитателей 
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В<-t.л у rивъ, сто.п ь  характ�рНЫ}! для I{о аусою, н а .\I Ы Ба у подножiя 
у·Ьз.1щ и ври н ы х одахъ изъ овраговъ. На ряду съ этимъ пора
органическими остатками. Jiиrпь )ГВстюrи незначительныя 

мел кихъ луж ь и озеръ и о статки ха рацей свид�т<�льствуютъ 
о временныхЪ водныхъ скопленiяхъ.  

Rакъ далеко проникало понтическое озеро -море Бан:инской губернi и на западъ 

въ Куринекую низмен ность, и не существова.ло JIИ зл:�сь хотя бы и нрс�fеннаго со 

общенiя съ сухумскимъ понтическимъ басссйномъ , остается пока неиз вtстнымъ.  
О I{ о н ч а н i е  п о н т и ч е с к о й  э п о х п  въ области Каснi я было к р и т и

ч е с  к и м ъ м о м е н т о м ъ в·r, исторiи послtдняго. Срав н ительно небольвше поити
ческое оаеро-море I�аснiйской области смi>няется огр о : v пш м'h а к ч а г  ы л ь  е н: и м ъ 
б а с с е й  н о м ъ, разли вающим с я далеко за предtлы перваго. Насту пленiе акчагыль
с кой эпохи знаменуется такимъ образомъ к р у п  н о й  т р а н с  г р  е с с i е й. На ctвep·I> 
акчагыльское море 1�о х одитъ до Общага Сырта, заходитъ въ бассей нъ Утвы и до
стигаетЪ почти Илецко й 8ащиты, аатЪмъ оно вторгается въ бассей нъ р.  Волги, п о
видимому, входи въ дре внiя доакчагыльскi я. доJiины и образуя рядъ раеширенi й. 

На сtвер'В этотъ зсtJiи въ ( назовемъ его б о л г а р с к и м ъ) но Волг Г, 1ТJ,оходи лъ почти 
до Ка:зан и и зат·r, мъ нроника.пъ по р. !{юr·в до нижняго течепiя  Нв тrой . Западный 
берегъ болгарскаi'О залива приб.лиаитсльпо со впада.Jiъ съ теперешн и мЪ правымъ 
нагорнымъ 6ерсго :v1ъ BoJIГH,  r�oe- I'д'l>, пра вда, псрсхо ·щ его, и спуска.тrся нрямо на 
югъ п о  восточноir о краинt, Rрr'енсй. Въ Манычское п 1ниженiе акчагыльское море 
не заходило, Iш�ъ это пою-tзано rш моей карт в акчагы льс.каго бассейн а  1 ) . 8ат·вмъ 
акчагr-ыi ьс кое морс пpoниi�i:lJIO на юг·!> почти до Пятигорска, O.'II ыт1л о с�вер ну rо по
дош ву восточно.ti: половин ы  КавказСI�аго кряжн. между меридiаномъ стани цы Воане
сенсrФй и Петровсrео:v1ъ, образовывало болнпой заливъ въ югc,-JJOCTO'JIIO�Iъ Дагестан ·}) 

п въ Куб и нс.ко мъ y-lщТJ:·t Бакинской губсрн i и . Появляясь н а  нобережьи Каспiя у 
Дербента, акчагыльск i я  отJюженiя проник:аютъ въ Кури некую низменность. Еще на 
Эльдар'Б о н и  отличаются огромной мощностью, такъ •по вtроятно, что западны й  
I"'онецъ Куринскаго залива акчагыльс.каго моря лежалъ гораздо даJrьше .  Южный 
берегъ этого залива обо:шачается выходюr и акчагыльскихъ пластовъ у Наф
талана. 

Перекрыванiе акчагы ло.мъ пр всноводной балаханг;rеой толщи и челекенсн:ой 
I�расноцвtтной то :-�щи, континенrальн ы хъ суглинко въ и песчаниковЪ Красно водскаго 
плато и подакчагыльсr{ИХЪ континентальныхЪ .конгломератовЪ Кюре нъ-дага п о.ка
зываетъ; что ак•rаzылъское .море затопило ю нсNохаспiйскую понmи'tеспую сушу. О но омы
вало съ двухъ сторонъ !{убадагъ , Большой и Малы й Балхан ь ,  ИНI'редировало въ 
долины Кюренъ -дага и Копеrъ -дага, протягиваясь широкой полосой дален:о на востоr{Ъ . 
Уже мы знаемъ акчагылъ у :Кызылъ -арва·га, н о, вtроятно , акчагыльское море шло 
п гораздо дальше на востокъ , но какъ далеко, еще не и звtстно. С ·в верн ый берегъ 
этого закаспiйс.каго залива акчагыльСitаго моря шелъ гдt-то черезъ Карабугазъ, 
остав.ляJiъ къ С.-В. отъ себя Джана.къ и, в·.Вроятно, направлялся далtе на востокъ, 
гдt ·то южнtе Узбоя. Мёtнгышлакъ оетавался въ :�то время сушей ; самым и  новым и 

1) Этотъ nроливъ явля.1ся и тогда чисто г и аотетическ f!МЪ въ в иду предполаrав шейся связи его 
съ мэоти чес rшмъ моремъ Эвксинскаrо бассейна. Смотри "Акчаrыльскiе пласты", стр. 14 и "Maotische 
Stпfe". таб.л. VI. 

31j* 
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надводными отложенiлми Мангышлака (не считая, впрочемъ, послетретичныхЪ каспiй
скихъ) является нижнепонтическiй иавестнякъ побережья. 

Въ большинетвЪ случаевъ акчагылъ аалегаетъ 'Несомасио на болtе древнихъ 
породахъ. Въ Болгарсю:мъ заливt акчагылъ, подстилаясь нерtдко прfэсноводными 
слоями, лежитъ на раамытыхъ пермскихъ пластахъ. 

На I�расноводскомъ плато ак·rагылъ лежитъ на неправильно размытой поверх
ности красноцвfэтной континентальной толщи, на Узен:ъ-дагt и Ильялt (Rюренъ
дагскiй районъ) на размытой поверхности падеогена, чокракскаго, спанiодонтоваго, 
фоладовага и сарматскаго горизонтовЪ, мtс·rами даже на мtдовыхъ отдоженiяхъ, 
иногда отд·вляясь отъ нихъ подакчагыльскими (понтическими?) конгJюмератами. На 
Чедекенt и А пшеронt акчагылъ залегаетъ, повидимому, согдасно на предшествую
щихЪ ему континентадьныхъ осадiшхъ, но B'Ii> Шемахинскомъ уtздt мы наблюдаемъ 
едабое несогдасiе между акчагыдомъ и понтомъ (Маразинское плато), при чемъ 
акчагыдъ покрываетъ разные горизонты понта. На ЭJIЬдарt акчагыдъ дежитъ на 
шшстахъ съ Mactra caspia, также въ Чатминскомъ районt, въ Rубинскомъ уtздt и 
въ :Кайтаго-'Габасаранскомъ округ·в (Дагестанъ). На_ Сулакt акчагылъ представляетЪ 
верхъ согласно напластованной толщи, въ r<оторой между верхнимъ сарматомЪ съ 
J.lf.actra caspia и первыми шrастами съ акчагыльским и  мактрами лежатъ внизу пласты 
съ наземными раковинами,  отнdсящiеся къ низамъ м эотическаго яруса, затtмъ 
мэотическiе пласты съ морскими раковинами, заканчивающимися пластомъ песча
ника съ крохотными меJши ми конгерiями и гидробiями и дишенными окаменtлостей 
полосаты ми глинами, въ которыхъ я сКJiоненъ подозрtвать эквивалентЪ понта. 

Въ окрестностяхъ Грознаго акчагылъ покрываетъ несогласно верхнiй сарматъ 
( " грозненскiй ярусъ", вtроятно, эквивалентъ нластовъ съ Mactra caspia) .  

Tareoe обширное затопленiе суши, надо полагать, стояло в ъ  связи с ъ  обширнымъ 
меридiонадьнымъ опусканiемъ, rеоторому м·вс·rами предшествоваJIИ и пликативвые про
цессы (Шемахинскiй у·вздъ, Грозненскiй районъ, Rюренъ-дагъ) 1 ) .  

Это  меридiональное опусканiе происходило по той оси, перееЪкающей подъ бо
д·ве или мен1>е тупымъ угJюмъ господствующiя линiи горообрааованiя въ Юга-Во
еточной Россi и, которая давно уже бьша отмtчена А. П. R а р  п и н с к и м ъ 2 ) .  

Нотъ что говоритЪ, :между прочимъ, зд·всь авторъ: "въ предtлахъ части земной по
верхности, занятой въ настоящее время Европейской Роесiей, происходиди посдtдо
ватедь.ныя колебанiя земной коры черезъ см·вну пониженiй въ широтномъ направленiи 
съ опусканiя:ми меридiонаJiьными".  

Такiя м еридiонадьныя опусканiя I<онстатированы А. II. R а р  п и н с к и м ъ для 
в ерхнедевон екага в_r, емени, конца I\аменноугольнаго перiода нижнемtловой эпохи, 
ниж неэоценовой эш•хи. Разсматривая карточки К а р п и н с к а г о  (стр. 6-7), можно 
зам·втить, что съ теченiемъ времени ширина 6ассейновъ уменьшается, и что въ болtе 

1) Сшrьные пликативвые процессы nредшествовали наступленiю понтической эпохи въ южной поло
вин'В Kn.cniйCiщro бассейна. Въ Шемахинскомъ У'Вздt понтическiя отложенiя лежатъ ьъ р'Вакомъ (угло
вомъ) несогласiи съ подстнлающими ихъ палеогеновыми, отчасти нижнемiоценовыми и мэотическими uла
стами. Въ области Копетъ-даrа и I\юренъ-дага значительвыя дислокацiн предшествовали отложенiю 
подакчагыльскихъ конгломератовЪ. 

2) А. П. К ар n н н с к i й. Общiй характеръ колебанiй земной коры въ пред':Влахъ Европейской 
Россiи. Изв. И. АI<ад. Паукъ. 1894. М 1. 
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позднiя эпохи (эоценъ) сi>верная часть его замыкается. Получается бассейнъ, зани
мающiй мi>c'l'O теперешняго Каспiя съ значительнымЪ продолженiемъ къ сi>веру. 

Повидимому, движенiе того же рода, т.-е. перемежаемость опусканiй по двумъ 
направленiямъ, почти взаимно перпендикулярнымъ, происх одитЪ и въ неогеновыя вре
.мена. Эпоха отъ ерединго мiоцена до понтической эпохи отл и.чается опусканiями по 
" кавказскому" направленiю, и Приволжская Волго-Уральская в падина, по А. А р  х а н
г е л ь  с к о м у 1 ), находилась все это время выше уровня моря. Наступ.ленiе акча
гыльской эпохи совпадаетъ съ возобновленiемъ Волго-Уральскаго пониженiя, и воды 
акчагыJIЬСiшго бассейна проникаютъ, какъ м ы  знаемъ, далеко на сi>веръ въ подго
товленныл эрозiей у глубленiя �). 

Это опусканiе подготовило, очевидно, не тольк·о самую акчагы.льскую трансгрес
сiю, но и то р t з к о е и з м t н е н i е  о р г а ни ч е с к а г о  :м: i р а, которое сопровождало 
эту трансгрессiю . 3а полтической ф ауной Шемахи появляется та оригинальная фауна 
мактръ, кардидъ, церитовъ и КJiессинiй, которая по своему вн·:Вшне:м:у габитусу 
стоитъ гораздо ближе къ сарматской, чi>:м:ъ къ подстилающей понтической и покрываю
Щей апшеронской. Своеобразность этой <f'ауны выступаетЪ теперь гораздо рtзче, 
чtмъ тогда, какъ я писалъ Сf:: ОЮ работу : "Акчагыльскiе пласты " 3). Тогда я былъ 
твердо увi>ренъ, что акчагыльсi>iе пласты представляютЪ собою замtстителеfi :м:эо
тическаго яруса въ Каспiйской области. Интервалъ, отдtJiявшiй акчагыльскiй ярусъ 
отъ сарматекаго, казался тогда не очень значительнымЪ, хотя и тогда было трудно 
объяснить поя вленiе акчагыльскихъ кардидъ и церитовъ. 'Ге перь же мы анаемъ, что 
а ь:чагыльскiй ярусъ отдtленъ отъ верхню·о сармата интерва.ломъ, равнымъ м эотичэ
скому и понтическому времени. Поэтому и г е н е з и с ъ а Jе ч а г ы л ь с к о й ф ау н ы  
представляется намъ з аг а д о ч н ы  м ъ. Въ самомъ дtлt, Н'ВКQТорыя мактры акча
гыла ( Mactya .<�u!Jcaspia. karaliupasica) несомн·:Внно бJшзки ю, верхнесарматскимъ видамъ, 
но за однимъ единственнымЪ исключенiемъ мы не знаемъ мактръ ни въ м эотическихъ, 
ни въ понтическихъ пластахъ. Исключенiе, о которомъ зд·:Всь говорится, это нахо
жденiе мактръ въ самыхъ верхнихъ слояхъ мэотическихъ пластовъ Яны шъ-такы.па 

на Керченскомъ полуостров·:В, однако, встрtчающаяся зд·всь стеклопрозра чная тонкая 

м актра н апоминаетЪ бол·nе нижнееарматскую JИactm jra,qilis l"a s k. ,  ч·:Вмъ акчагыль 
СI\iя формы. Въ понтичсскихъ пластахъ м аКТI->Ъ, конечно, неизв1остно .  Въ еще боль
шемЪ затруднснiи мы находимся по птношенiю къ кардидамъ . А rечагыльеf\iя кар
дпды нредставляютъ въ общемъ еар м атскi й, а не понтичесrеiй илп апшеронскiй га
u итуеJ,, х отя установленiе точной генетичсСiеой связи с;ъ сарматсюн.ш форма�ш не 
11 0жетъ быть пока произведено съ полн ой увi>ренностыо . Uбычньш акчагыJiьскiя формы 
; .  кчагыла, Oanlium dornu1·a An d r u s. и примыкающi е  къ послtднем у  виды, правда, на
I J оминаютъ виды с арматсr:;ой группы Cardium obsoletum Е i с lt w ., тЪмъ не ыенtе отли
чаясь отъ нихъ тс н кой скульш урой рt>беръ. Другiя формы мы знаемъ еще недо
С'таточно, хот л мож но отм'1'>тить формы, прибJшжающiлся къ Ca r·diurn plicatum Е i с h "·· 

и Cardium Lot,rni N о г d т. Между т·:Вмъ,  если мы обратимся :къ исторi и кардидъ въ 

1) См . .  инте)Jесныя данныл и еоображенiя въ стаrь·:В посл·Jщняго: ,, Среднес и н нл;нео Поволжье':'· 
Земле�;·:Вд'Внiе. 191 1 ,  кн. l Y. 

2) Повидимому, nониженiе это опять начинае'lъ сгJ' аживаться въ ап!II'еронскую и отчасти бакнн
с ку�е эноху, чтобы снова возобновиться въ эпоХ)' аралокасniйскихъ трансгрессiй. 

�) Тр. Геод. I\ом., т. ХУ., � 4. 
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нонтокаспiйской об.ласти, то мы найдемъ после поразитеJiьнаго боi'атства фор}1Ъ кар
дидъ въ среднемъ сарматt полное ихъ отсутствiе въ верхнемъ сар1rат'в .  Въ мэоти
ческихъ пластахъ появ.лнются два невзрачныхЪ вида ( Car(liщn. Mithridatis А n d r u s.,  

sp.), по габитусу сарматскихъ, но скор'ве сходныхъ съ Caтdium aтcella D u j .  морского 
J><Jioцeнa и не представляющихъ родства съ акчагыльс1шми видами ( Cardium Иitllri
clatis очень напоминаетЪ акчагыльскШ Caтdium T7o_qati, но отличается простой скульпту
рой реберъ). Въ понтическrJi'<JЪ ярусt Эвксинскаго бассейна снова появляются мн о 
гочисленныл кар11,иды, но это уже все редуктивнын формы чисто понтическаго типа, 
развитiе которыхъ, какъ я неоднократно доказыва.лъ, должно б ьшо свершиться въ верх
несарматскую и мэотичесf\.ую эпоху въ каспiеподобныхъ бассейнахъ паинонекой облп
сти. Онt, значитъ, развились не на М'встt въ поr-rтоiшспiйскихъ водахъ, а имми гриро
ваJlИ сюда съ запада, достигши, между прочимъ, и 1Саспiйсн:ой области. Но B'J, то вре1vш, 
какъ въ ::�вксинской области раавитiе понтическихъ типовъ кардидъ и детъ спокойно, 
въ слtдующую, киммерiйскую эпох у, давая р н дъ отчасти очень крупныхъ, отчасти 
совершенно аберантныхъ формъ, въ области акчагы.пьскаго озера-�юрн понтическiн 
формы исчезаютъ, и отку да-то, вмtстt съ маr�тр ами, появJшютсп J{ар!l,иды, замокъ 
I{ОТорыхъ, если иногда и является слегка редуцированнымЪ, то только Jiишь благо
даря тонинЪ створокъ. lio замку это все типичныя I�ардиды, а не у ,шоняющiяся 
и ногда столr:. далеко кардиды понтическаго типа. 'Гакже странно ноявленiе  и цери
тидъ. Одинъ изъ описанныхъ нами видовъ нею,зя отличить отъ мэотическаго / 'ofami
(les clisjuncto,ides S i н z. ,  другiе показываютъ также я вственное ро:�ство съ мэоти•Iесrtими 
(и нижнесарматскими) .  Присутсвiе церитовъ въ поптическихъ отложенiя хъ, r�онечно , 
неизвtстно. 

Вс1; перечисленные факты представляютЪ ;�ля насъ пока б о JI ь ш 'J' ro з а  г а д к 'J' . 
Конечно, быJrо б ы  и странно ожидать ветрЪтить мактръ п цер и товъ въ нонтическихъ 
пластахъ. Это против орtчило бы их·J ,  природ·r" . llонтическiе шrасты 11,олжны были 
отложиться въ заМiшутомъ бассейн·в. Никакого сообщенiя съ океаномъ д.пя понти 
ческой эпохи въ понтокаспiйской области мы допустить не въ п равt, и мы не 
думаемъ, что сообщенiе это возобновлялось t;огiщ-нибудь ран'ве поелЪтретичныхЪ 
временъ. 

:между тtмъ должны же были придти отr{у да - нибудь эти мю�тры и цериты и 
даже кардии, такъ какъ они от.личны отъ понтическ ихъ. Мы можемъ поставить двt 
гипотезы для объясненiя этихъ явлен iй: 1 )  и л и  п о н т о к а с п i й с к а я  о б л а с т ь 
в с е-т а к и п р  и х  о д и л а, хотя бы в ъ к р а т �� о в р е м е н н о е с о е д и н е н i е с ъ 
о к е а н и ч е с  к и м и в о д а м и, откуда происход ила п ммиграцiн нtкоторыхъ способ
аыхъ прони кнуть при неб.лагопрiятныхъ физико-географичес1шхъ условiяхъ формъ, 
2) или же на п р о с т р а н с т н t п о н т о к а с п i й с к а г о б а с с е й н а н а х о д и л и с ь 
т а к i е у ч а  с т к и, в ъ к о т о р ы х ъ т t и л и д р  у г i е в и д ы м о г л и п е р  е ж и в а т ь, 
чтобы затtмъ снова распространиться на большихъ пространствахъ, при бо.пее 
благопрiятныхъ условiяхъ. 

Первое рtшенiе кажется намъ, по Rрайней мt pt пока, б е з н а д е ж н ы м ъ. У же 
начиная съ сармата мы ищемъ напрасно какихъ-либо дорогъ или каналовъ, вед'J'
щихъ изъ понтокаспiйской области къ океану. По крайней мtр'В на ctвept, запад·Б 
и отчасти югt мы не можемъ открыть и слtдовъ морскихъ сообщенiй. Лишь на 
востокt мы еще не вполнt хорошо знаемъ границы сарматскаго моря, да и н е  
одного его, а и другихъ неогеновыхъ бассейновъ. 
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Мы знаемъ, что <.5арматскiя uтлuженiя достигаютЪ заrшднаго берега .Apa.1ra и до
х одятъ, по Б о г д а н о в и ч у, вдоJrь подошвы I\опетъ-дага за Асхабадъ. Восточныя 
границы нонтич�екаго моря вамъ . также не совсtм ъ  хорошо извtстны, хотя болtс 
вt.рuятiя, что, кромt Мангышлака, понтическая эпоха представлена за 1\аспiемъ 
вtроятнt.с все го континентальными отложенiями. аа то акчагылъ тянется у сtвер
ной подошвы Rюрепъ-дага и Rопетъ-дага за Н:ызы.лъ-арватъ, какъ далеко на востокъ, 
мы еще не знаемъ·. Сармаrскiя отложенiя тянутся узкими синклиналями къ ЮВ 
отъ Rюренъ-дага, и ихъ дислоцированпасть показываетЪ, что распространенiе не со
владаетъ тутъ съ орографическими системами; границу провести нельзя. 

'Гакимъ образомъ здtсь на востокt и на восточной части южной границы нео
геновыхъ бассейновъ 3акасп1йсr�аго края возможны еще неожиданности. Jlишь 
послt тщательнаго изученiя неогена Турана и Персiи съ АфганистаномЪ мы будемъ 
въ состолнiи утверждать положительно, что въ этомъ направленiи не было никакихъ 
сообщенiй съ океаномъ. 

Впрочемъ, если мы обратимъ вниманiе на характеръ акчагыльской фауны, то 
не найде1r1ъ въ ней нющкихъ указанiй на океаническiя соединенiя. Виды м актръ, 
1шрдидъ и це ритовъ въ ней всt вымершiе и не показываютъ никакихъ аналогiй съ 
извtстными плiоценовыми м орскими фаунами Европы и Южной Азiи. 

Приходится поэтому искать объясненiл въ г и п о  т с з t "в  н у т р е н н я г о " ,  т а к ъ 
<.5 к а з  а т h, п е р  е ж и в а н i я. Возможность такого объясненiл можетъ б ыть илJrюстри
рована слtдующимъ примtромъ изъ современиага перiода. Rarп извtсrно, современ
ная фауна Чернаго моря недавняго происхожденiя: она результатъ и ммиграцiп, 
совершавшейся съ извtстнымъ отборомъ въ зависимости отъ особыхъ физическихъ 
условiй, ередиземноморской фауны въ присоединившiйся къ Средиземыо до 'l"ВХЪ 
поръ замкнутый: бассейнъ. Средиземнш:юрская фауна отлагается нынt на днt Чер
наго моря надъ осадками, содержащими остатки прежней фауны каспiйскаго типа 
(Иonodacna pontica, D1·eissensia distincta, J.l1icYomelama caspia). - Живые остатки этой 
фауны, однако, имtются въ устьяхъ рtн:ъ, впадающихъ въ Черное море (лиманы 
Дуная, устье Днtстра, дн'1шра и Дона). Осадки съ каспiйскими фаунистическими 
элементами занимаютъ татшмъ образомъ по сравненiю съ черноморскими относи
тельно небольшос пространетllо. Предстаl'!им ъ  тенерь, что Jrибо физическiя свойства 
Чернаго м оря м ·вняются, или что замыкается Босфоръ. ПредставимЪ теперь, что 
Черное  море начинаетЪ опрtснлться (все равно при этомъ замыкается ли или нtтъ 
Носфоръ или Дарданеллы). Въ этомъ случаt морская фауна, вся или за немногими 
исключенiями, вымретъ, и на ея мtсто на просторъ выйдутъ каспiйскiе реликты, 
которые за это время, можетъ быть, подвергнуться и нtкоторому измtненiю. Тогца 
поверхъ отложенШ съ средиземноморскими элементами появятся снова осадки съ 
каспiйской фауной. Нели со временемъ осадки черноморскаго дна стали бы пред
метомъ геоJюrическаго изученiя, то м ы  бы нашли такой профиль, который являлсл 
бы для насъ загадкой, пока мы не познакомились бы съ лиманными отложенiями, 
одновременными еъ морскими. 

Для объясненiя цtлаrо ряда фактовъ въ исторiи неогеновыхъ фаунъ понто
касniйскаго басеейна мы должны nрибtгать кЪ подобной гипотезt "у б t ж и щ ъ" 
("ааилей" 1). Rакъ, напримtръ, объяснить иначе появленiе въ мэотической фаун1> 

1) Е. S \i s s. Aнtlitz det· Erde. IJJ .  2, р. 702. 
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Рис. 4. JC а р т а р а с п р о с т р а н е н i я а п ш е р о н с к а г о о :J е р а - �� о р я н ъ К а с п i й с к о ii 
о б л а с т и (гориэонта.чт.ныв ш тги хи). ВертикалыJые штрпхи �часть J(.уяльни цкаго оsера-моря въ 

:западномъ 3акавкаэь1>. Ц'Вльною чертою - бол'l>е несомн•ввные берега, п рерывистыми черточками 

в·вролтные. 2-акчагылъ въ Бакинской губернiи. 3-Бабаджанъ. 4- Кубинскiй у'Вэдъ. 5-Дербентъ. 
Н-Чир - юртъ. 7 -Иульда А л хан-чуртъ (Гроэненскiй районъ). 8-Брагуны. 9- Ставропольская губернiя. 
10- Б. Богдо. 1 2-Итщерскос oc�ero. 1 3-По р. Уралу. 1 4-Челекенъ. 15-Нефтедагъ. 16-Булдагъ. 

1 7 � (}!;в.  подошва :М. Балхана 1 8 -Бассейнъ Куры. 
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церитовъ, эрвилiй, синдесмiй, моренштернiй, обилующихЪ также въ нижнемъ сарматЪ 
и появляющихся въ мэотическихъ ПJшстахъ въ близко родственныхъ формахъ, 
тогда какъ въ среднемъ сарматt цериты представляютЪ б ольшую рtдкость, а 
эрвилiи, синдесмiи и моренштерпiи отсутствуютъ 1 Цериты опять снова исчезаютъ, 
чтобы появиться въ акча гылt, а мактры также внезапно появляются въ послtднемъ 
поелt пышнаго ихъ развитiя въ верхнемъ сарматt. 

Гдt же лежатъ эти "азили", въ которыхъ переживали перечисленныл (и нt 
которыя другiя) формы, этого мы не знаемъ. Если гипотеза " азилей" правильна, то 
мы дплжны надtяться найти: эквиваленты с редняго сармата съ эрвилiями, церитами 
и другими формами, верхняго сармата съ кардидами и церитами, мэотическаго Яруса 
съ мактрами, понтическаго съ фауной сарматскаго габитуса, содержащей, между 
прочимъ, предковъ акчагыльс:кихъ ма:ктръ, :кардидъ и церитовъ. 

Какъ-бы, однако, ни было,-появленiе а:кчагыльской фауны является для насъ 
но:ка загадкой. 

С м t н а а :к ч а г  ы л ь с :к а г о б а с с е й н а а п ш е р  о н с к и м ъ ш л а, повидимому, 
б е з  ъ з а  м t т н ы х ъ п е р  т J' р б а ц i й.. Гдt апшеронъ и а:кчагылъ находятся вмtстt, 
они залегаютЪ спокойно и согласно другъ на другЪ. Такое согласное залеганiе мы 
наблюдаемъ, напримtръ, въ Бакинской ГJ'бернiи и на Эльдарt (1). На Челеюшt, 
по В е б е р  у и К а л и ц :к о м у, н аблюдается нfшоторое несогласiе между апшеро
номъ и а:к•1агыльскими рыбными слоями. Однако, смtна акчагыльскаго бассейна 
апшеронскимЪ сопровождалась суженiемъ послtдняго. Апшеронскiе осадки зани
маютъ, насколько мы знаемъ, меньшую площадь, чtмъ · а:кчагылъ, а апшеронское 
море въ главныхъ чертахъ представляло два расширенiя: сtверное и южное, между 
которыми располагалось суженное мtсто, приблизительно тамъ же, гд� и нынt 
имtется мtсто суженiя Каспiя.  Сtверное расширенiе бы.ло ограниче�о съ юга 
сtвернымъ с1шономъ восточной половины Rаюшзскаго кряжа, на западъ доходило 
до подножiя :Кумс:каго плато и Ергеней, на сtверъ--не далtе параллелИ 55° с. ш. 
И На ВОСТОКЪ-ДО р. Урала. 

Южное р11.сширенiе образовывало два глубокихъ залива: :Куринскiй и 3а
каспiйскiй. Восточный предtJIЪ послtдняго пока ю� вполнt выясненъ. 

Соленость этого озера-моря, судя по фаунt, была сходна съ соленостыо 

нынtшняго :Каспiя. Фауна его сложилась изъ элементовЪ различнаго происхожденiя: 

часть ея, повидимому, была унаслtдована отъ ю�:ч 1гыльскаго озера-моря (ка:къ, 

напр., Clessinia и, в·.Вроятно, виды рода Apsche1 ·oнia), другая пришла изъ в падавшихъ 

рtкъ ( Neritina, JJJelania rhodensis, JИel'lnupsis), но значительную часть в пдовъ мы 

должны производить изъ эв:ксинс:кой области. Ющо поэтому полагать, что, по :край- . 

ней мtpt въ началt апшеронс:каго времени, снова установилась нt:которая связь 

между обоими б ассейнами ,  каспiйс:кимъ и эвRсинсюrмъ, прекратившаяся въ эпохи 

отложенiя балаханской свитЫ и акчагыла. Только эти мъ путемъ мы можемъ о бъ

яснить присутствiе въ апшеронt видовъ DreissensZ:a, Didacna, Monodяna. Несмотря 

на общее сходство кардидъ и на общноr,ть нtкоторыхъ видовъ дрейссенсидъ (напр. , 

Dreissensia anisoconcha) съ шемахинскимъ понтомъ, rдва ли можно доп у стить прямую 

преемственность фаунъ, и появленiе, напр., D1'< issensia anisoconcha въ апшеронt надо 

объяснить новой и шшграцiей.  Соединенiе Эвкс и на и Rаспiз: ДОJIЖНО было имtть 

мtсто въ :какой-то моментъ между концо�IЪ :кю1мерiйской и началомъ чаудинскоil 

эпохи въ области Эвк:сина, :который мы пока не можемъ опредtлить съ точностью, 
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такъ какъ отложенiя этого промежутка извtстны только М3.J1еНLкими клочками 
(Куяльникъ, Паквеши, вtроятно, Гурiя), фауна его извtстна только частично, чtмъ, 
можетъ быть, и объясняется и малое :коJrичество сходныхъ формъ въ фа�rнt апше
рона и ку.яльниц:кихъ пластовъ. Собственно тождественныхъ формъ nочти не 
имtется. По всей вtро.ятности, соединенiе было очень :кратковременное и ограни
ченное. Дорогу мы можемъ искать только единственную, черезъ манычскiй пролnвъ, 
по которому столько разъ шло соединенiе обоихъ бассейновъ. Но до сихъ поръ 
вдоль этого :канала мы не находили плiоцена новtе понта. Своеобразное развитiе 
фауны, появленiе въ ней массы новыхъ видовъ (среди :кардидъ) и даже образованiе 
новыхъ родовъ (Apscheron-ia, Celekenia, Streptocerella) указываетЪ на новую полную 
изоляцiю. 

Отложенiе апшеронскихЪ осадковъ въ южной половинt апшеронскаго озера
моря шло, вtроятно, при энергичныхъ дисJюющiонныхъ процессахъ въ прnлегаю
щихъ горныхъ системэхъ, дно моря находи.лось здtсь въ постоянномъ оnусканiи, 
благодаря чему въ предtлахъ Бакинской губернiи произошло накопленiе значи
тельныхЪ толщъ (до километра толщиною) мелководныхъ осадковъ. Мtстами даже 
(Челекенъ) происходили и мtстныя вздуванiя дна, подвергавшагоси затtмЪ размыву, 
и вызывали небольшiя .JJОJ\альныя несогласiя. Тутъ же произошло въ средин Б эпохи 
и образованiе громаднаго п.одводнаго грязеваго 13улкана, быть можетъ, обязаннаго 
глу()о:кой интрузiи (ла:кколитъ '?), остатки :котораго мы видимъ въ 13озвышенности 
Алигулъ. На вулканическую дtятельность на прилегающей Кавl\азской сушt указы
ваютЪ обилъные прослои бtлаго вулканическаго пепла, Заносившагося воздушными 
и морскими теченiями далек.о на востокъ отъ центровъ изверженiя (до Ч,·,Тiекена). 

Коющъ апшеронской эпохи ознаменовался въ той же южной половинt бассейна 
весьма значительными пликатявными гораобразовательными процессами, что видно 
изъ сильно нарушеннаго залеганiя апшеронс:кихъ отложенiй въ восточномъ 3а
:кавказьt и на восточномъ побережьt Каспiя. Максимума эти процессы достигли 
въ самомъ :концt апшеронской эпохи и повели за собою, повидимому, не только 
измtненiе очертанiй бассейна, но и сопровождались въ сtверной части бассейна 
новыми опус:канi.ями, снова приведшими-и опять, вtроятно, черезъ Маны:чскую 
впадину-къ связи съ областью Эвксина. Это соединенiе ведетъ за собою иммиграцiю 
кардидъ изъ группы DicТacna crassa Е i с h \V. ,  сильно размножающуюся въ Каспiи въ 
бакинскую эnоху и вытtсняющую нtкоторыя характервыя апшеронскiя группы 
видовъ (группа Did. intermedia, Apschet·onia etc. ). _:_ Однако часть апшеронской фауны 
переживаетЪ невзгоды этого времени и составляетъ кадры части будущей каспiй
ской фауны (группа Monodacna Sjoegreni - caspia, Adacna, Clessinia, Micromelania, 
Nmnia). Между апшеронскими и бакинскими отложенiями, извtстными намъ, 
значительный nерерыnъ во времени, и мы:, если найдемъ иромежуточныя отложенiя, 
сможемъ ближе прослtдить борьбу между антохтонными элементами и новыми 
иммигрантами, выработавшимиен въ сосtднемъ Эв:ксинt. 
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Таблица 1. 

Рис. 1-5. Dreissemia carinatocuп•ata S i n z. Харами. Рис. 6--8. Dreissensia rostri

formis distinr ta М а у. Харами (стр. 50) .  Рис. 9-10. D�·eissensia rostriformis 'aistincta 
М а у. Сураханы, шахта 11. Рис. 12-15. Dreissensia rostrifo rmis sirnilis n. var. Су
раханы. Рис. 16-20. Dr1issensia rr>strif, тmis subgibba n. var. Сураханы. Рис. 2 1 .  Dreis
sensla ro8tn:{ormis gibboides n. var. Шихикая, слой (у). Рис. 22-23. Dreissensia aniso
concha А n d r u s. var. bakuana А n d r u s. · Харами. Рис. 24-25. Dreissensia anisoconcha 
var. tortuosa 11. var. Rишмишли (Челекенъ).  Рис. 2fl-29. Dreissensia Eichwaldi I s s е 1 .  
:Мысъ Баиловъ. Рис. 30-33. DYeissensia lsseli А n d r u s .  Сураханы, туннель. Рис. 
34-35. Dreissensia Isseli var. Rъ Ю отъ Уруса (Челекенъ).  Рис. *36 -38. Dreisseusia 
ёelekenica n. sp. Алатепе (Челекенъ, бакинскiй ярусъ). Рис. 39. Dreissensia poly
morpha Р а 1 1 . var. Arnouldi. Rы:зылтепе (Челе:кенъ) .  Рис. 40. Dreissensia polymorpha 
var. lata А n dr u s. Мухиханъ (Челе:кенъ). Рис. 4l .  Dтeissensia polymorpha var. Arnouldi. 
Сураханы. Рис. 42. Dreissensia polymtrpha yar. Amouldi. Харами. Рис. 43-45. Dreis
sensia polymorpha var. incrassata n. var. Rъ Ю отъ Уруса (Челе:кенъ). Рис. 46. Dreis
sensia polymorpha var. incrassr1ta n. var. Челе:кенъ (колл. R а л и ц к а г о) .  Рис. 47-50. 
Dтeissensia lat1·o А п d r u s. Баиловъ. Рис. 51.  Dтeissensia cf. Grimmi А n d r u s.  Челе:кенъ. 

Таблица 1 1 .  

Рис. 1-5. Didacna intermedia Е i с l1 1v. typus. М.  Баиловъ, желтые глинисты� 
пески. Рис. fi-7. Didacna longinte1'1n edia n. sp. М. Зыхъ. Рис. 8-9. Didacna intermedia 

var. Харами. Pиc. 10 - l l . Didacna pau�intermedia n. sp. Зал. Пута (колл. Г о л у б л т н и
:к о в а). Рис. 12 .  Diducna suЬiп termedia н. sp. Аджи:кабулъ. Рис. 13-14. Didacna sub
intermedia М. Зыхъ. Рис. 1 5. Didacna hyrcana n. sp. М. Баиловъ. Рис. 16. Didacna 
p lurinttrm edia ll. sp. М. Зыхъ. Рис. 17. Didacna Loerentheyi n. sp. Ярымджа. Рис. 18. 
D iclacna plurintet·media n. sp. М. Зыхъ. Рис. 19. ПереходЪ отъ D. suЬintermedia къ D. 
p :щin termedia. Харами. Рис. 20-21. Didacna hyrcana n. sp. f.lfpus. Зал. Пута. Рис. 22. Di-
clacna mu ltintet·media n. sp. М. Зыхъ. Рве. 23-26. Didacna hyrcana 11. sp. Зал. Пута. 
Рис. 27. D1 dacna multintermedic� n. sp. (edulifr rme S j  о е g r  е n) по э:кземштяру из кол л. 
Ш е г р  е н а. Рис. 28-29. Didacna hyrcana n. sp. var. Зал. Пута. Рис. 30-32 . Didacna 
Loe,renthPyi n. sp. М. Баиловъ. Рис. 33-36. Didacna multinttrmedia n. sp. М. Зыхъ. 

э7· 
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Таблица 1 1 1 .  

J:>ис. 1 - -3. Didacna turkmena var. major. Чокрахъ (Челекенъ) . Рис. 4 .  ApscheYonia 
е m·ydesma n. sp. Баку, Раманинскiй туннель. Рис. 5. Ребра Did. hyrcana n. sp. 
М. Баиловъ, увеличено въ 4/ 1 • Рис. 6-9. Didacna turkmena n. sp. :Кызылтепе (Че
лекенъ). Рис.  10. Ребра Did. intermedia typus. М. Баиловъ. Рис. 1 1 .  Ребра Did. Ьoe
Yen theyi n. sp. М. Баиловъ. Рис. 1 2. Ребра Did. hyrcana н. sp. 3ал. Пута. Рис. 13.  
Р ебра (переднiя) того же вида. Рис. 1 4. JJlonodacna catillotdes n. sp . М.  3ыхъ. Рис. 15.  
Макушка Apscheronia ati calvcscens, слегка уве.личенная для показанiя вторичныхъ 
реберъ. Рис. 1 6  - 24. :Мonodacna catilloides n. sp. М. 3ыхъ . 

Таблица \V .  

Рис. 1 - 5. ApschtYonia Volat·ovii:i n.  sp. Верро (Кубинскiй уtздъ). Рис. 6-10. 
Apscheronia Volaroviёi. Баку (колл. Г о л у б я т н и к о в а) . Рис. 1 1-12. Apscheronia 
гшricostatt(, S j  о е g г. typus. Изъ KOJIЛ. Ш е г р  е н а. Рис. 1 3 .  Apsclteronia raricostata. Ши
хикая. Рис. 1 4-18.  Apschet·onia rшJ·icostata. Бщ.-у, туннель, шахта М 5. Рис. 19-21 .  
Apscl�eronia t·aricostata. Баку, туннель, шахта М 5 .  Рис. 22-24. Ap8cheronia Sorokini 
n. sp. Сабунчи. Рис. 25-26. Apsaltel'onia So1·okini vаг. Бейбатъ. Рис. 27 .  Apsclшronia 
eurydesma n. sp. М. Баиловъ, среднiй горизонтЪ. Рис. 28. Арнс}щ·опiа eurydesma. 
Верро. Рис. 29-30. Apscherouia eu rydesma var. montispetrolei n. var·. Нефтяная гора. 
Рис. 31-36. Apscheт·onia eurydesrna. Баку, туннель, шахта М 5. 

Таблица V. 

Рис. 1-2.  Apscher·onia Sorokini n. sp. Сураханы, вtчные огни. Увеличено.  
Рис. 3-4. Apscheronia calvescens n.  sp.  Шихикая. Увеличено. Рис. 5 - Н. Apschm·onia 
calvescens. Шихикая, V. Рис. 7. ApsclteYvnia calve11гens. ШихИI\аЯ, XII. Рис. 8-1 2. 
A p schero11ia calvescens. Шихикая, XI. Рис. 1 3  а-Ь. A lJsclteronia culvescens. Ребра, уве
личены въ 4 раза. Рие. 1 4-1 7 .  JJfonoclacna didacnoides n. sp. Челекенъ. Рис. 1 8. 
Adacna lи·aelacviuscula var. М. Баиловъ. Увел. 31 �.  РЕе. 19 .  Adacna praelaeviuscula. 
Бейбатъ. Увел. 3/�.  Рис. 20. Adacna cf. prmlaeviu scu la. Сураханы, туннель. Рис. 2 1 -23. 
Adacna aff. incipiens n. sp. :Кефтаранъ, слой: 10. Рис. 24-25. A(lacna subvitYea п .  sp. 
Оттуда же, слой 14 .  Рис. 26-27. A dacna n ff. plicafct Е i с lt \V. Оттуда же. Рис. 28. 
Adacna aff. p/icata Е i с lt w. Оттуда же. Рис. 29 -30. Аdш1а n ff. incipenь- н. sp. :Кубинскiй 
уtздъ. 
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Таблица Vl. 

Apscl�eronia propinqua Е i с l1 w. 

Рис. 1. var. typica ш. :М. Баиловъ. 1 ,23 : 1 : 0,38. Рис. 2-4 . var. typica ш. М. 3ыхъ. 
1,22 : 1 :  0,3:� .  Рис. 5-6. var. p1·aeextensa ш. Сураханы. 1 ,38 : 1 : 0,37.  Рис. 7-8. vю·. 
rnactritormis ш. Шихикая. J ,  1 1  : 1 : 0,30. Рис. 9. var. oblonga ш. Аджикабулъ. 1,27 : 1 : 0,37 . 
Рис. 1 0. var. oЬlonga. Р. Уралъ. Колл. Н и к и т и н а. 1 , 25 : 1 : 0,33.  Рис. 1 1 . var. praeex
tensa ш. М .  3ыхъ. 1 ,3 1 : 1 : 0,33 .  Рие. 12 .  var. brevioг ш . IIIихикая , XI. Рис. 1 3. brevioг. 
Нефтедагъ. Рис. 14. var. brecio1·. Кихшсая. Рис. 15 .  Копiя оригинала Э й х в а л ь  д а .  
Рис. Hi - 21. Caгdium t1·apez·inum n. �р .  Сураханы, шахта М 5. 

Таблица Vl l .  

Рис. 1-3.  Mono<lacna bacuana н .  sp. typus. М. Баиловъ. Рис. 4-5а. Monodacna 

tmnscai!pica н. sp. Челекенъ. Рис. 6. Monodacna p8eud(/catillus В а r d. Тараклiя, нижнjе 
горизонты понтическаго яруса. Рис. 7-7Ь. Monodacna laevigata n. sp. var. rnajor. Су
раханы. Уве.'l. 'J/1• Рис. 8-9. 1J1onodacna laevigata var. typica. М. 3ыхъ. Рис. 10. JJ.Jono 
dacna laevigata var. latecostata. М. Баиловъ. Рис. 1 1 -14. Monodacna ."'ublaevigata н. sp. 
М. 3ыхъ. Рис. 1 5-20. Monodacna beibatica 11. sp. Бейбатъ, слой 6. Рис. 2 1:.._22. Mono
dacna caucaнica n. sp. Шихикая, ел. XI. Рис. 23. Monodacna caucasica var. pluricostata.  
Оттуда же. Рис. 24.  Monodacna cauca8ica var. multico8tata. Оттуда же. Рис. 25. Mono 
<lacna caucasica var. oЫon_qa. Оттуда же. Рис. 26-27. Monodacna caucasica var. plurico
stata. Кызылтепе. Челекенъ. Рис. 28-29. Monodacna sp. nov.? М .  3ыхъ, ХХ с. 

Таблица Vl l l .  

JJ!onodacna Sjoegt·eni n. sp. 

Рис. 1 -- 2. var. elongata. М. 3ыхъ. Рис. 3-6. typu8. М. 3ыхъ. Рис. 7-10. var. 

ruit�nda. М. 3ыхъ, желтый песчаникъ. Рис. 1 1-14. var. major. Киш:миш,тш. Челекенъ . 
Рис. 15-18. var. pyrophi!a. Сураханы, в'Вчные огни. Рис. 19-20, 2 1-22. Формы пе
реходныя между var. pyrophila и var. minor. М. Баиловъ. Рис. 23--2f. var. minm·. 
:М. Баиловъ. Рис. 25. var. cтassidem. :Кишмишли. Рис .  26 - 28. var.? Къ Ю от 
Уруса. Челекенъ. Рис. 29-32. Monod1.cna nitida n. sp. Раманинскiй туннель, дудка 
.N!! 5. Рис. 33-34. Monodacna Goesdekiana n. sp. 



2 9 4:  J-I . ,\ н ;( 1' У < ' О J\ Ъ . 

Табл и ца IX .  

Ри<;. 1 - � .  1Иопоdаспа Ьseli н .  sp .  t.IJPU·"· Сураханы, туннеJIЬ, шахта М 10. 

Рис. 3 -4. Monodacna L'·seli. М.  3 ыхъ, ШI. а. Рис. 5. Munodacna l<:seli vаг. elonga ta. 
Тамъ же. Рис. (i -7. д1onudacna ls.'leli. Сураханы. Рис. 8. Mmzod•zcna Т.<:.'leli. var; 1Jefa. 
М. ;3ыхъ. Рис. н. Monodacna l.'<seli. Эк3емпляръ съ еомкнутыми створками, оттуда же. 
Рис. 1 0. Шonor.lacna lsseli. Р. Уралъ, I�ол.л.  С. Н. Н и к и т и н а, .N2 26. Рис. l l a-c. 
�Yonorlacna GoluЬiatnikovi n. sp. Сураханы , туннель, дудка М 1 2 .  Рис. 12-1Н. Mono
rlacna caJ·inifem n. sp. :Кыаы.тттепе . Челекенъ . Рис. 1 7-22. Monor7acna lrab�·i.'ltanica. n. sp. 
Кихика.п. Рис. 2:�-2(). Adacna c t·. GJ'irnmi .\ л Ll r п s. 11. 3 ыхъ. 

Т абл и ца Х .  

Рис. 1 -� .  Limnaea ap.,·cltuon ic:a н .  sp. lllихикая. РР.е.  3 . . Г-irnnaea (Н. a d i x) Le.'�
sunae I s s e l . Ходжагассанъ. Рис. 4 - 7 .  l�im1taea Le.'<sonae. М. ;зыхъ. Рис. 8 - 1 0. Adelina 
ooluta 1 1 .  sp. Че"1екеН'f,. Рие. 1 1 - 1  Н. Aдelina К alickyi н. sp. 11 сле 1�енъ. Рис. 1 7 - 25. 
SfYeptoceJ ·elln Sokolovi А n d г u s. Челекенъ . Рие. 2 Н - 2 7 .  C:Ze . .,·., inia varialJili., Е i • · l t  \V. 

l{аспiйское ыоре у Челе ке на. Рис. 28 - 2 !1 .  Clessinia нuJJ vm·iafn'li., 11 . sp. Но вая в ы е �1 ка 
на l:Jаиловомъ �шсу (фабрика ш,да). Рис . i3n-3 1 .  Cle.<:mnia �t1 ·io ta n. sp. М. ; Jыхъ, 
желтый слой. Рис. :32- ---:и, Ulc.-<.'{inia majol'  н. sp. Че.1е ю�нъ . Рие. Hi>-31:;. Cle.�.чinia Иa;·

tensi D у !1. �М. Баиловъ. Рис. :�9 -42. .JficJ·cnnelania .c;uhca .c:pia п .  sp. Ч�лекенъ, ро
зовая толща. Рис. 4 3 - И. .JlЛcгornelania ef'. turгicula D у 1) . .  Ы. Наилоnъ. Рис. 4iJ-47. 
Jlelania J -lta(leusis :В н 1-:. пг. ap.,·clzet·on ica А n <1 г 11 s. ЧеJtекенъ . Рис. 4 R  -49. Melanop;:;is 
sp. 1-\и ш:чишли (Челеючiъ ) .  Рю· .  50 - :> 1  . •  ll r lannp8is Ве1-gетопi � n !1 Ь а. Хпрами. 

Табл и ца Х \ .  

Рис. 1 - + .  Celekema l·vanoci А н d г н s .  Че.некенъ. Рис. ;)-/.  Celekenia pac!J yostoma 

п. sp. Че.:rекенъ . Рис. 8 - 1  н. Nin nia Scl�ult.:ei (1 r i 111 т. Челекенъ. Рис. 1 4- 1 7, 3:).  
Keтitina litl1.urata E i  c lt 1\' . ;  рис. 1 4 . Нефтедагъ, рис. l iJ - l ti.  М. : зыхъ. Рис. 1 8- 1 9. 

Allacna plicata Е i с lt 1\'. J-)ейбатъ. Рис. 20. A rlaena a tl·. Gt·immi. Сураханы, туннель, 
дудка М 1 3. Рис.  22-25. CoтЬicula tfuminali.« М Н lt l .  var. ap.<;c}�e;·onica п. Плато Кеф
таранъ, пластъ 1 5. Рис. 26-2 / .  Mon01lacna rluЬia л. sp. Кефтаранъ. Рис. 28- 2Н.  
Отолитъ Sciaena iтr-egulaтi" К о k. Челекен·ь. Рис. 30-:12. Асiрепне1· aff. Gйlrlenstiidti 

В е а n d t. ЧеJrеr-сенъ. Рис. НН, :1 4 .  Лelpl�inuы sp. Ч елек� нъ. 



Н. И. Андрусовъ. Аn шеронскiй ярусъ. Табл. !. 
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Н. И. Андрусовъ. А пшеронскiй ярусъ. Табл. 11. 
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Н. И .  Андрусовъ. Ап шеронскiй ярусъ. Табл 11/. 
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Н. И. Андрусовъ. А п шеронскiй ярусъ. Табл. I V. 
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Н. И. Андрусовъ. Аnwе,(}нскiй ярус•. Табл. V. 
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Н. И. Андрусовъ. А п шеронскiй ярусъ. Табл. Vl. 
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Н. И.' Андрусовъ. А пшеронскiй ярусъ. 
Та бл. Vll. 
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Н. И. Андрусовъ. А п шеронскiй я русъ. 7 абл. V/11. 
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Н. И. Андрусовъ. А п ш е ронскiй ярусъ. Табл. IX. 
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Н. И. Андрусо въ. А п шеронскiй ярусъ. 
Табл. Х. 

2 3 5 
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Н. И. Андрусовъ. А пшеронскiй ярусъ. Табл. XJ. 

8 9 1 1  

1 3 а  

б 7 
14 

1 5  

1 8  

1 9  
1 7  

16 
33 

20 
22 

23 

30 
31  

24 25 

21 

1 

28 29 
26 27 32 


	Androussov_1923_0001
	Androussov_1923_0002
	Androussov_1923_0003
	Androussov_1923_0004
	Androussov_1923_0005
	Androussov_1923_0006
	Androussov_1923_0007



