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I I . 

Керченскій известнякъ и его фауна. 
I I . Лидрусова. 

(Съ 5-ю т а б л и ц а м и . ) 

Предлагаемая вниманію читателя работа, какъ я надѣюсь, по
ложить начало задуманному мною ряду болынихъ и мены нихъ 
монографий, имѣкщихъ евоимъ предметомъ фауну русскихъ тре-
тичныхъ отложеній. Я начинаю съ фауны керченскаго известняка, 
потому, что мною обработка ея была закончена прежде всего. 
Я считалъ необходимымъ не ограничиваться однимъ сухимъ опи-
саніемъ органическихъ остатковъ, и поэтому присоединилъ къ 
собственно палеонтологической части главы о стратиграфическомъ 
характерѣ керченскаго известняка, о подраздѣленіи его и о тѣхъ 
выводахъ о его характерѣ и возрастѣ, на которые намъ даетъ 
право изученіе его фауны. Тѣмъ самымъ я думалъ подробнѣе и 
прочнѣе установить тѣ воззрѣнія на керченскій известнякъ, ко-
торыя неоднократно высказывались мною въ различныхъ статьяхъ 
и которыя, собственно говоря, составляютъ лишь дальнѣйшее раз
витее высказанной впервые И.  Ѳ .  Синцовымъ идеи о существова-
ніи между сарматскимъ и понтическимъ ярусами особеннаго пере-
ходнаго. Обработка матерьяла для предлагаемой работы, собран-
наго мною на керченскомъ полуостровѣ въ 1 8 8 2 — 1 8 8 4 году, 
начата была мною еще въ 1883 г. въ Одессѣ, въ геологиче-
скомъ кабинетѣ университета, продолжалась тамже въ 1 8 8 4 ; 
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слѣдующія два года я провелъ за границею, пользуясь для срав
нения матеріаломъ различныхъ музеевъ. Закончилась она наконецъ 
зимою 1 8 8 6 — 8 7 года въ С.-Петербурге. Окончаніе ея постоянно 
задерживалось какъ другими работами, такъ и тѣми затрудне-
ніями, съ которыми приходилось бороться при обработке нѣко-
торыхъ брюхоногихъ, и въ особенности гидробидъ. 

Считаю здѣсь своимъ долгомъ выразить свою шивѣйшую 
признательность всѣмъ тѣмъ лицамъ, которыя такъ или иначе по
могали мнѣ въ моей работѣ, а въ особенности проф. И. Ѳ .  Син
цову, проф. А . А . Иностранцев у, заведующему иалеонтоло-
гическимъ отдѣленіемъ Вѣнскаго иридворнаго музея Т. Ф у к с у , 
проф. С . Брузинѣ въ Загребе и проф. К. Циттелю въ Мюнхене. 

I . Историческія свѣдѣнія. 
Какъ мы увидимъ дальше, наиболее развитымъ въ ряду пла-

стовъ керченскаго известняка и чаще всего (естественно и иску-
ственно) обнаженнымъ является беловатый или желтоватый, мягкій 
въ свежемъ состояніи и твердеющій на воздухе известнякъ. Бла
годаря мягкости, съ которой онъ поддается обработке топоромъ и 
пилою, онъ представляетъ превосходный строительный матеріалъ и 
известенъ на юге Россіи подъ именемъ «керченскаго камня». От
дельный «штуки» этого камня, выпиленныя въ виде продолговатыхъ 
квадратныхъ призмъ, напоминаютъ по своимъ свойствам!, и внеш
нему виду штуки одесскаго и другихъ понтическихъ известняковъ. 
Это-то внешнее сходство и составляло, но видимому, долгое время 
причину того, что керченскій известнякъ постоянно смешивался съ 
такъ называемымъ «степнымъ» конгеріевымъ известяякомъ. Такъ 
Вернейль зоветъ керченскій известнякъ «terrain des steppes» 
и полагаешь, что онъ одновремененъ степному известняку Крым
ской степи, Одессы и Бессарабіи. Въ тоже время онъ думаетъ, что 
и камышбурунскіе пласты, въ действительности более молодые, чемъ 



керченскій известнякъ, одновременны иослѣднему. Изъ окаменѣло-
стей онъ приводите весьма мало. Къ керченскому известняк] можно 
отнести лишь упоминаніе нахожденія въ громадномъ количествѣ 
гидробидъ (une prodigieuse quantité de petits Paludines), тогда какъ 
упоминаемые имъ дальше на той же страницѣ « Cardium и Му-
tiluspalymorphus (Dreissena Van Ben. , Congeria Partsch)» 
происходятъ безъ сомнѣнія изъ камышбурунскихъ пластовъ. Отсюда 
же взяты всѣ описанныя Дегэ въ приложеніи къ статьѣ Вернейля 
формы. Что касается батрологическаго положенія керченскаго из
вестняка, то онъ его ошибочнымъ образомъ ставитъ ниже мщанко-
ваго известняка. Эту ошибку повторяли за нимъ и многіе другіе 
авторы. Подъ «terrain des steppes* слѣдуетъ по Вернейлю уже 
осадки морскаго характера, самая же terrain des steppes отло-
женіе соленоватоводное. 

У Гюо мы находимъ керченскій известнякъ попавшимъ въ раз
личные горизонты. Онъ дѣлитъ крымскіе третичные пласты на 
три отдѣла, причемъ нижній (А), или нуммулитовый известнякъ 
на Керченскомъ полуостровѣ не встрѣчается, тогда какъ средній 
(В) состоитъ здѣсь преимущественно изъ мергелей и глинъ и рас-
подается на три части (assises). Няжняя (а) сложена изъ ( 1 ) argile 
rouge ou brune, (2) argile grise и (3) couches calcaires et gypseuses. 

Средняя (b) состоитъ изъ «nombreuse série de couches cal
caires et marneuses». Assisses (a) и (b) y Гюо соотвѣтствуютъ 
приблизительно ярусамъ « и е у А б и х а . 

Верхняя часть (с) представляетъ по Гюо три одновременныхъ 
образованія1). Одно изъ нихъ является, по описанію автора, у «бат-
тареи Св. Павла», т. е. на Павловскомъ мысу надъ мергелистыми 
и известковыми пластами (Ь) въ видѣ голубоватаго глинистаго мер-

] ) „El le nous a paru se composer de trois dépôts différents, mais paralleles 
reposant tous trois sur l'assisse précédente et recouvertes également par l'étage 
supérieur. 



геля съ прослойками гипса, который несколько нодалѣе замещается 
известнякомъ съ Lucina, Виссіпитш Cerithium; по именамъ при
водятся: Gerithium constans Bast ' ) , Oer. calculoswm?) я Luc. 
nivea E i c h w 3 ) . 

Южнве у Камышбуруна4) этотъ раковинный известиякъ, ко
торый , судя по описанію и мѣсту, представляетъ ничто иное, какъ 
нижнее отдѣленіе керченскаго известняка, долженъ но Гюо заме
щаться одновременнымъ ему раковиннымъ отложеніемъ, переме
жающимся съ пластами «du phosphate de fer». Я не стану приво
дить дальнѣйшихъ подробностей, сообщаемыхъ Гюо и ограничусь 
здѣсь замѣчаніемъ, что послѣднія отложенія соотвѣтствуютъ 
ярусу / А б и х а . 

Въ верхнемъ ярусѣ (С), пласты котораго должны по Г ю о , по
крывать предыдущія отложеиія, онъ отличаетъ два отдѣленія: 

a) Calcaire coquillier (d'Odessa ou des steppes) и надъ нимъ; 
b) Calcaire à Eschara 
Первый, по его мнѣнію, покрываетъ всю крымскую степь и 

переходить на керченскій полуостровъ, гдѣ и добывается какъ 
строевой камень, подобно какъ и въ прочихъ мѣстностяхъ Крыма 
(On l'exploite . . . dans les environs de Simpheropol, de Karassou-
bazar, de Kertch et d'Yeni-Kaleh). Очевидно, что здѣсь онъ ставитъ 
тотъ же самый известнякъ, который онъ выше ставилъ въ assisse 
s u p é r i e u r , étage m o y e n , въ болѣе высокій горизонтъ, такъ какъ 
керченскій строевой камень главнымъ образомъ добывается изъ ниж-
няго отдѣленія Керченскаго известняка съ Cer. disjunctum, rubigi-
nosum etc. Специально для Керчи Huot не приводить никакихъ ока-
менѣлостей; списокъ же формъ, данный имъ совместно съ Rous-

') = Cer. dùjunclum Sow. 
2) = Cer. rubiginosum E i c h w . 

3) = Lucina pveudonivea A n d r u s . 
4 ) У Гюо Т у н е л е й к ъ , Ампелаки,—имена, какъ и аногія другія, давно 

исчезнувшія на картахъ и въ устахъ народа. 



seau на стр. 758 до такой степени страненъ и неправдоподобен!,, 
что я полагаю, что здѣсь вкралось какое-нибудь недоразумѣніе. 
Въ самомъ дѣлѣ мы находимъ въ немъ : Cardium edule?, тиШ-
costatum Br.? edtdinumSovt, rusticum, obliquatum, protrac-
tum L a m . , Mytihis polymorphic, Venus plicata? radiata? 
Lucina lacteal Mactra dubia? Pecten striatus?, varius, Cyt-
herea sp., Chama Lazarus, Modiola marginata, Cerithium 
sp. , Paludina sp . , Murex striatus? Trochus patulus? Ris-
soa pusilla? Buccinum prismaticum? Всѣ эти формы никогда 
не были находимы ни въ керченскомъ, ни въ настоящемъ степномъ 
известнякѣ. Несомнѣнно, что здѣсь были смѣшаны образцы породъ 
изъ различныхъ горизонтовъ. Весьма вѣроятно, что большинство 
приведенныхъ формъ относится къ потретичнымъ отложеніямъ 
(или чокракскому известняку?) 

Дѣленіе, предлагаемое Д ю б у а - д е - М о н п е р ё , гораздо проще. 
Онъ дѣлитъ керченскіе осадки на четыре отдѣла. 

Нижній, a r g i l e f e u i l l e t é , заканчивающійся слоями раковин-
наго известняка, перемежающагося съ гипсомъ и содержащаго мно
гочисленные Trochus и другія окаменѣлости, соотвѣтствуетъ, по 
Дюбуа, нуммулитовому известняку Крыма. Этотъ отдѣлъ соответ
ствуем argi le brune ou rouge y Huot и ярусамъ а и b А б и х а . 

Второй отдѣлъ, marne blanche, почти лишенъ окаменѣло-
стей и заканчивается на западномъ берегу керченскаго пролива 
marne bleuâtre и слоями гипса, а на западномъ a r g i l e g r i s â t r e , 
покрывается слоемъ «fer carbonate et phosphaté , rempli de pétri
fications, appartenant en grand partie a la classe des Boucardes, plus 
ou moins privées de leurs dents cardinales et laterales». Изъ другихъ 
окаменѣл остей приводятся «des m у t i l es, des 1 y innée s, des n e r i -
t ines , des p a l u d i n e s , qui se retrouvent également dans les lits 
d'argile grisâtre». Этотъ отдѣлъ, по Д ю б у а , эквивалентенъбѣлому 
мергелю нрочаго Крыма. Marne blanche Дюбуа почти совпадаете 
съ argi le grise Гюо и съ ярусомъ с А б и х а . Marne b leuâtre , 



какъ можно судить по рисунку на табл. 15 атласа Дюбуа (série Ѵ°) 
соотвѣтствуетъ плотнымъ голубоватымъ мергелямъ съ Scrobicula-
гіа telUrmdes S inz . , іюдстилающимъ на мысѣ Павловскомъ строи
тельный известнякъ ( e j , тогда какъ argi le gr isâtre у Тамани — 
ничто иное какъ валенціеннезіевые мергели ( f j , a «lit de 1er cor-
bonaté et phosphoté—верхнее отдѣленіе камышбурунскихъ ( f 2 ) . 

Третій отдѣлъ, le calcaire c o q u i l l i e r (calcaire de steppes, 
pierre de Kertch) причисляется вмѣстѣ съ слѣдующимъ, calcaire de 
p o l y p i e r s , къ четвертичной эпохѣ (куда Дюбуа, какъ извѣстно, 
ставилъ и нѣкоторые сарматскіе осадки) и соотвѣтствуетъ вполнѣ 
calcaire coquillier Huot. 

Мы видимъ отсюда, что V e r n e u i l , Huot и Дюбуа считали 
мшанковый известнякъ d за самое юное отложеніе Керченскаго 
полуострова, помѣщая непосредственно подъ нимъ керченскій из
вестнякъ^) .Рудные слои и фалены Камышбуруна и Тамани считаются 
однимъ изъ нихъ (Verneuil) за отложеніе одновременное съ керчен-
скимъ известнякомъ, тогда какъ Дюбуа ставитъ ихъ ниже. Huos 
занимаетъ между ними средину, считая известнякъ мыса Павловска-
го за эквивалента рудныхъ осадковъ Камышбуруна, а обыкновен
ный строительный керченскій камень причисляя съ своему étage 
supérieur (с) . Всѣ три считаютъ керченскій известнякъ за эквива
лента одесскаго или такъ называемаго степнаго известняка. 

Г. Абиху принадлежитезаслугауказанія дѣйствительной послѣ-
довательности пластовъ въ окрестностяхъ Керчи. Онъ доказалъ во 
первыхь, что мшанковый известнякъ (d) лежитъ подъ керчен-
скимъ известнякомъ, а не надъ нимъ, какъ думали прежде; да-
лѣе, что рудные пласты и фалены Камышбуруна ни древнее, ни од
новременны послѣднему, но моложе его и залегаютъ выше. 

Абихъ однако продолжаете ставить керченскій известнякъ, 
впрочемъ вмѣстѣ съ настоящимъ E t a g e / , въ параллель съ одес
с и т е . Такъ какъ изслѣдованія А б и х а , можно сказать, заключили 
дѣятельный иеріодъ въ изученіи геологіи керченскаго полуострова, 



то мнѣ кажется будетъ нелишнимъ привести данное имъ описаніе 
керченскаго известняка (Etage е. Oberer Muschelkalkstein von 
Kertsch). « Ярусъ этого известняка обнимаетъ значительную серіюпла-
стовъмягкаго иористаго, свѣтложелтаго раковиннаго известняка, на-
нолненнаго ископаемыми видами изъ родовъ: Dosinia, Ervillia, 
Venerupis, Cardium, Congeria, Cerithium, Littorinella, 

Phasianella и. т. д. Известняки перемѣжаются съ свѣтлыми из
вестковыми мергелями и пластами раковиннаго песку. Самыя ниж-
нія, вмѣстѣ съ тѣмъ первыя отложенія этого яруса налегаютъ и 
прилегаютъ къ коралловымъ ') банкамъ и рифамъ. Доходя вплоть 
до краевъ антиклинальныхъ долинъ на ихъ наружныхъ склонахъ, 
они окутываютъ тамъ основанія коническихъ рифовыхъ по-
строекъ Eschara*), часто въ собственномъ смыслѣ этого слова; 
но края долинъ они никогда не переходятъ, и внутри долинъ под
нята 3 ) не встрѣчаются. Близкое соприкосновеніе, въ которое не-
рѣдко приходятъ этисоленоватоводные, иногда туфовидные, совсѣмъ 
бѣлые пласты обломковъ раковинъ съ сходно выглядывающими ос
новными массами коралловыхъ построекъ яруса d, уже довольно 
часто приводило въ заблужденіе геологовъ относительно истиннаго 
батрологическаго положенія мшанковаго известняка на Керченскомъ 
иолуостровѣ. Желтоватый, слегка плитоватый, очень плотный извест
някъ съ пещеристой поверхностью, безъ органическихъ включеній, 
принадлежите также къ этому ярусу. Онъ очень сходенъ съ прѣс-
новоднымъ грубымъ известнякомъ и благодаря своей крѣпкости 
употребляется въ Керчи съ успѣхомъ на мостовыя. Кажется, что 
этотъ плотный, желтоватый известнякъ представляетъ локальное 
промежуточное образованіе между только что описанными отложе-
ніями раковиннаго известняка и группою покрывающихъ ихъ, 

г ) т. е. мшаниовымъ. 
2 ) Membranipora reticulum va г. lapidosa P a l l . 
3 ) Такъ зоветъ А б и х ъ антиклинаіьныя долины. 



болѣе рыхлыхъ, песчанно-известковыхъ осадковъ, которые присое
диняются къ болѣе древнимъ осадкамъ лишь въ нижней половинѣ 
склоновъ и дѣятельно участвуютъ въ постепенномъ выполненіи дна 
мульдъ, причемъ края болѣе раннихъ осадковъ остаются позади 
краевъ болѣе позднихъ. Въ этихъ мягкихъ и песчанныхъ 
пластахъ замѣчается отличный отъ предыдущей группы ра-
ковиннаго известняка fades, который указываете по своимъ 
Саг Мит и Сопдегіа на характеристичные типы слѣдующаго яруса, 

я Р У с а / — ф а л е н о в ъ и рудныхъ пластовъ. 
Изъ нослѣднихъ строкъ видно, что Абихъ различалъ въ Кер-

ченскомъ известнякѣ два горизонта; нижній—раковиннаго извест
няка, и верхній — песчанно-известковыхъ пластовъ, палеонтологи
чески приближающихся болѣе къ камышбурунскимъ пластамъ. 
Однако окаменѣлостей отдѣльно изъ того и другаго онъ не приводите, 
и въ приложенной къ его сочиненію Synoptische Tabelle мы нахо-
димъ просто для яруса е слѣдующій списокъ : 

Dosinia exoleta L ? 
Yener upis nov. sp. 
Cardium incertun Desh. 

» psendocatillus nov. sp. 
» littorale E i c h w . 

Ervillia pusilla Desh. 
Pisidium priscum E i c h w . 
Cerithium pictum E i c h w . 

» minutum See. 
Dreissena Brardii Brong . 
Rissoa inflata Andrz . 
Littorinella acuta Drap. 
Serpula spiralis E i c h w . 

Что касается возраста керченскаго известняка, то А б и х ъ 
ставите его, однако вмѣстѣ съ налагающими на него Ка-



мышбурунекими пластами ( f ) , въ параллель съ одесскимъ из-
вестнякомъ и новымъ стеинымъ известнякомъ Ставрополя ' ) и про
должаете такимъ образомъ разематривать его какъ новый степной 
известнякъ (см. Synopt. Tabelle 2 ). 

Вслѣдъ запоявленіемъ «Einleitende geologische Grundzüge etc.» 
Абиха наступаетъ въ геологическомъ изслѣдованіи Керченскаго полу
острова затишье, и геологи не сообщаютъ намъ ничего новаго о кер-
ченскомъ известнякѣ: онъ остается для нихъ по прежнему степнымъ. 
Такъ Романовскій въ 1867 г. пишетъ; «всѣ каменныя устройства 
Павловской баттареи 3 ) сдѣланы изъ степнаго известняка, а два года 
спустя Барботъ-де-марни(Геологическій очеркъХерсонск.губ . С . -116. 
1856) причисляетъ керченскій известнякъ вмѣстѣ съ одесскимъ 
известнякомъ, камышбурунскими пластами и вѣнскими Gonger im 
oder Inzersdorf er Schichten къ своему такъ называемому понти-
ческому ярусу. Названіе понтическій, не смотря на свою не-
удачность, получило немедленно всеобщее распространеніе, наравнѣ 
съ установленнымъ Барботомъ и Зюссомъ терминомъ с ар
мат с кій (для подстилающихъ понтическія отложеній съ своеоб
разной фауной). 

Этимъ именемъ обозначаютъ съ тѣхъ поръ всякіе осадки, от-
личающіеся богатствомъ Breissena, и въ особенности своеобразныхъ 
Gar dkm и залегающіе надъ сарматскими или морскими міоценовыми 
и подъ пластами, принадлежность которыхъ къ пліоцену несомнѣнна. 

Въ небольшой замѣткѣ Helmersen'a о сопкахъ и нефти у Керчи 
и Тамани (1867) нѣтъ никакихъ свѣдѣній о керченскомъизвестнякѣ 
а Ш т у к е н б е р г ъ , опубликовавши въ 1873 году «Геологическій 

1) Изъ окаменѣлостей этихъ известняковъ онъ приводить только Cardium 
pseudocalillus, littorale, Congeria, Lillorinella. 

2 ) См. также p. 24 . . . . „dem als Steppenkalk bezeichneten brackischen 
^Gebilde, verwechselt worden ist, welches . . . . mit dem Kalksteine Etage e 
aequivalent ist. 

3 ) Всѣ постройки Керченской крѣпости возведены изъ Керченскаго известняка. 



очеркъ Крыма» не. посѣщалъ Керчи, поэтому онъ не высказываешь 
самостоятельная) взгляда на керченскій известнякъ и считаетъ его, 
слѣдуя А б и х у , за степной. Подобнымъ же образомъ и Р. Г ё р н е с ъ , 
обработавшій собранную Байерномъ у Керчи и Тамани коллекцію 
окаменѣлостей, не имѣлъ въ рукахъ вовсе ископаемыхъ керченскаго 
известняка и могъ, конечно, по недостатку личныхъ наблюденій, 
лишь, подобно прочимъ, замѣтить, что «die Etage е . . . ist dein 
Kalksteine von OdessaBarbot-de-Marny's gleichzusetzen; хотя не
сколько дальше у него проскальзываете, происшедшая, повидимому 
подъ вліяніемъ разсматриванія Абиховскаго списка,, мысль та
кая) рода. Онъ полагаетъ возможнымъ видѣть въ керченскомъ 
известнякѣ особое промежуточное образованіе между сарматскими 
и конгеріевыми пластами, которое: «jedenfalls aus einem Wasser 
abgelagert wurde, deren Aussüssung zwischen dem sarmatischen 
Meere und dem Binnenmeere der Gongerienschichten die Mitte 
hielt . . . » Мысль эта не была однако имъ развита дальше и оста
лась для последующихъ геологовъ незамеченной), какъ это мы уви-
димъ далее. 

Такимъ образомъ состояніе знаній о керченскомъ известняке 
до начала восьмидесятыхъ годовъ можно сформулировать такъ: 
керченскій известнякъ лежитъ поверхъ сарматскаго мшанковаго из
вестняка и подъ конгеріевыми пластами Камышбуруна, и не смотря 
на нБКОТорыя особенности фауны, относится вместе съ последними 
къ понтическому ярусу. 

Въ то время, какъ геологическое изследованіе Керченскаго по
луострова со времени Абиха не сделано почти яикакихъ ѴСІГБХОВЪ, 
изученіе неогеновыхъ осадковъ на западе Европы ивъ юго-западной 
Россіи быстро прогрессировало и приходило къ такимъ результатамъ, 
которые весьма плохо согласовались съ понтическимъ возрастомъ 
керченскаго известняка. Более точное и внимательное изученіе фауны 
одесскаго известняка со стороны проф. IJ. Ѳ .  Синцова показало, 



что эта фауна гораздо болѣе походить къ фаунѣ камышбурунскихъ 
пластовъ, чѣмъ къ фаунѣ керченскаго известняка. Въ своей статьѣ 
«Геологически очеркъ Бессарабской области. 1872. Одесса» стр. 
400 онъ пишетъ: «связъ между одесскимъ известнякомъ и кер
ченскими рудными осадками подтверждается все болѣе и болѣе, а 
эти послѣднія, въ свою очередь, имѣютъ большое палеонтологи
ческое сходство съ пластами конгерій вѣнскаго бассейна». 
Р. Гернесъ въ уже цитированной статьѣ старается доказать что 
валенціеннезіевые мергели Керчи и Тамани, принадлежащіе къниж-
нимъ горизонтамъ яруса f. Абиха, соотвѣтствуютъ подобнымъ 
же осадкамъ Австро-Венгріи и составляютъ вмѣстѣ съ ними 
самые нижніе горизонты понтическаго яруса, что не мѣ-
шаетъ ему однако ставить керченскій известнякъ въ параллель съ 
одесскимъ. Между тѣмъ терминъ ионти ческій образованъ Барботомъ 
именно для одесскаго известняка, почему и слѣдуетъ называть пре
имущественно его эквиваленты нонтическими, что1 повело бы насъ 
съ точки зрѣнія Р . Г е р н е с а к ъ такому абсурду: керченскій извест
някъ, эквивалентъ понтическаго одесскаго известняка лежитъ 
подъ валенціенными мергелями, самымъ глубокимъ горизон-
томъ понтическаго яруса. Подобное недоразумѣніе обязано 
было своимъ происхожденіемъ тому несоотвѣтствію, которое су
ществовало между нашими знаніями о палеонтологическомъ харак-
терѣ керченскихъ третичныхъ пластовъ съ современнымъ состоя-
ніемъ науки, и можетъ объяснить намъ, почему въ сочиненіяхъ 
различныхъ геологовъ, имѣвшихъ въ послѣднее время случай ого
варивать крымскій неогенъ, почти вовсе не упоминается о кер-
ченскомъ известнякѣ. Такъ въ сравнительной таблицѣ неогеновыхъ 
осадковъ, приложеннаго къ превосходной работѣ проф. M. Neu-
mayer'a: «Ueber den geologischen Bau der Insel Kos und über die 
Gliederung der jungtertiären Binnenablagcrungen im Archipel» мы 
вовсе не находимъ керченскаго известняка, а Зандбергеръ въ 
своей книгѣ «Sand und Süsswasserconchylien der Vorwelt». 



полагаете даже, что Камышбурунскіе пласты лежать прямо на сар-
матскихъ пластахъ съ Madra, Tapes etc. 

Такое положеніе вопроса заставило меня при моихъ изслѣдо-
ваніяхъ на Керченскомъ полуостровѣ обратить особое вниманіе на 
изученіе стратиграфическихъ и палеонтологическихъ отношеній кер-
ченскаго известняка. Предстояло рѣшить: 1) не составляете-ли кер-
ченскій особой фаціи верхняго сармата; 2) или, быть можетъ, это 
просто особое развитіе нижнепонтическихъ пластовъ, или 3) нако-
нецъ не мы имѣемъ ли здѣсь дѣла съ особымъ промежуточнымъ 
образованіемъ между сарматскимъ и понтическимъ ярусами. 

Мнѣ кажется, что мнѣ удалось разрѣшить вопросъ въ послѣднемъ 
смыслѣ, какъ я это старался показать въ моихъ работахъ о геологіи 
керченскаго полуострова. Я срезюмирую свои доводы нѣсколько 
ниже. 

I I . Петрографическій и палеонтологический характеръ кер
ченскаго известняка. Раздѣленіе его на горизонты. 
Преобладающи составной элементъ керченскаго известняка 

составляютъ цѣлыя или раздробленный раковины, болѣе или 
менѣе плотно соединенныя между собою. Такимъ образомъ полу
чаются слоистые раковинные известняки. Степень сохранности облом-
ковъ и цѣлыхъ раковинъ и крѣпость обыкновенно известковаго це
мента весьма различны ; можно нрослѣдить шагъ за шагомъ посте
пенное измѣненіе рыхлыхъ раковинныхъ песковъ въ плотные ракуш
ники, а этихъ послѣднихъвъ крѣпкіе известняки, въ которыхъ ра
ковины исчезли, оставивъ послѣ себя лишь отпечатки, полости и ядра. 

Болѣе подчиненную роль играютъ механическія составныя час
ти: глина и пссокъ. Первая достигаете болѣе значительнаго разви
та въ самыхъ нижнихъ и въ верхнихъ горнизонтахъ керченскаго 
известняка, песокъ лишь въ верхнихъ. Глинистый и песчанистый 



элементъ входить часто въ соединеніе и съ известнякомъ, давая, 
такимъ образомъ, песчанистый и мергелистыя глины и мергели. 

Въ распредѣленіи организмовъ въ керченскомъ известнякѣ за
мечается извѣстная правильность, состоящая въ томъ, что формы 
нижнихъ горизонтовъ, принадлежащія къ морскимъвидамъ, вытес
няются кверху довольно постепенно лиманными обитателями. Это об
стоятельство замечено еще А б и х о м ъ , который говорить, что въ 
верхнихъ, более песчанистыхъ и мягкихъ пластахъ его яруса еза-
метенъ другой f a c i è s , приближающійся по своимъ окаменелостямъ 
къ следующему ярусу f. Оно позволяетъ намъ отличать въ керчен
скомъ известняке три горизонта : 

e j нижній, собственно строительный известнякъ, 
е 2) средній, съ Dreissena sub В aster оШ Tour п. 
е 3 ) верхній, съ Dreissena novorossica Sinz. 

Горизонтъ собственно строительнаго известняка ( e j 
начинается обыкновенно глинами и глинистыми мергелями, кото
рые, однако, приходится наблюдать лишь въ ограниченномъ размере 
и не часто. Эти глинистыя  ѳтложенія  бываютъ то тонко слоисты, 
то более массивны и содержать немного окаменЕлостей. У мыса Пав-
ловскаго я нашелъ въ нихъ много Scrobicularia tellinoides Sinz, 
за Новымъ Карантиномъ Ervilia minuta Sinz, и гладкія Hydro-
bia вместе съ множествомъ костей рыбъ и несколькими полыми 
птичьими костями. Микроскопическое изследованіе этой последней 
глины доказало въ ней присутствіе множества діатомовыхъ и 
иголъ губокъ (Monactinellidae). У Янышскаго кордона я наблюдалъ 
въ тонкослоистыхъ глинахъ чешуи рыбъ. 

Кверху глины или переходятъ въ известковые мергели, а эти 
въ раковинные известняки, или, перемежаясь съ постепенно утол
щающимися пластами раковиннаго песка, постепенно образуютъ 
все более и более тонкіе пласты и, наконецъ, изчезаютъ. 

Главную толщу нижняго отдвленія образуютъ раковинные, бо
лее или менее плотные известняки. Въ свежихъ естественныхъ об-



наженіяхъ по берегу моря они изобилуютъ обыкновенно превосход
но сохранившимися раковинами, тогда какъ въ каменоломняхъ и въ 
обнаженіяхъ внутри полуострова раковины являются весьма часто 
въ ядрахъ и отпечаткахъ. Это явленіе легко понять, если принятт. 
во вниманіе растворяющее дѣйствіе атмосферныхъ водъ, обнаружи
вающееся въ значительной степени ближе къ поверхности. На бе
регу моря уносятся постоянно новыя порціи и обнажаются болѣе глу-
бокіе пласты, чѣмъ внутри полуострова и въ каменоломняхъ. 

Наиболѣе дѣятельное участіе въ построеніи известняковъ при-
нимаетъ маленькая Modiola  ѵоШупіса  E i c h w . , затѣмъ Ervilia 
minuta Sinz, Venerupis Abichii n. sp, Dosinia exoleta, виды 
Cerithium и Bissoa. 

Лишь въ одной мѣстности пришлось мнѣ наблюдать эти отдѣ-
ленія въ видѣ болѣе глинисто-песчанистыхъ отложеній, а именно по 
берегу моря на востокъ отъ Кызаульскаго маяка. Здѣсь известковые 
пласты играютъ въ построеніи нижняго отдѣленія подчиненную роль 
и вся толща его состоитъ изъ перемежаемости мергелистыхъ, гли
нистыхъ и песчанистыхъ осадковъ. 

Въ этомъ отдѣленіи ' ) собраны мною слѣдующія формы: 

1 . Nonionina granosa d'Orb. 
* Miliola sp. 
* Spicuîae spongiarum. 

Spirorbis sp. 
Membranipora reticulum L. var. lapidosa E i c h w . 

* Modiola volhynica E i c h w . var. minor. 
* Lucina pseudonivea nov. sp. 

Cardium obsoletum, E ichw. var. 
» Mithridatis пот. sp. 

') Звѣздочками * обозначены виды, исключительно свойственные этому от-
дѣленію. 



10. * Vener upis Abichiinov. sp. 
* Dosinia exoleta L. 

Scrobicularia tellinoides Sinz. 
Ervilia minuta Sinz. 

* My a Cimmeria nov. sp. 
* Trochus sp. 

Hydrobia, нѣсколько гладкихъ формъ (около 3 ) . 
* Hydrobiapanticapaea nov. sp. 
* Rissoa (Mohrensternia) subinflata nov. sp. 
* » » subangulata nov. sp. 

20. * » » carinata nov. sp. 
* Coelacanthia quadrispinosa nov. sp. 
* Maeotidia bucculenta nov. sp. 
* Cerithiwm disjunctum Sow. 

» rubiginosun E i c h w . 
» bosphoranum nov. sp. 

17ей# sp. 
* Buliminus sp. 
* Р г ^ « sp. 

3 0 . Остатки рыбъ (чешуи, отолиты, кости). 
* Кости птицъ. 

3 2 . * Diatomeae. 

Верхняя граница нижняго отдѣленія обозначена обыкновенно до
вольно рѣзко и именно палеонтологически. Иногда наблюдается на 
границѣ между нимъ и слѣдующимъ отдѣленіемъ тонкая банка, со
держащая створки устрицъ (Ostrea s p . ) . Таковъ тонкій (фута Ѵ/ 2) 
слой бѣлаго мергеля у Вороновскаго спуска, который странньшъ 
образомъ содержитъ кромѣ Ostrea и раковинъ нижняго отдѣленія, 
также зубы Chrysophris sp. 1 ) , Limnaea sp. и Planorbis sp . , 

x ) По опредѣленію С и г и з м у н д а Б о с н я ц к а г о . 



все чисто прѣсноводныя формы. Также въ неболыиомъ обнаженіи 
у Чонгелека известнякъ на границѣ е, и е 2 содержитъ устрицы, 
гальки мшанковаго известняка и вмѣстѣ съ Modiola volhynica, 
хотя и рѣдко, створки Dreissena sub-Basterotii T o u r n . Эта 
послѣдняя форма составляете характерную окаменѣлость слѣдую-
іцаго отдѣленія, которое я поэтому и обозначаю какъ: 

Горизонтъ съ Dreissena sub-Basterotii T o u r n . ( e j . 
Этотъ горизонтъ имѣетъ сравнительно съ предъидущимъ весьма 

незначительную мощность и состоите обыкновенно изъ перемежае
мости глинистыхъ и песчано-глинистыхъ иластовъ съ пластами 
песка, наполненными раковинами или раковиннаго известняка. Фауна 
этого горизонта характеризуется безчисленнымъ множествомъDreis
sena sub-Basterotii T o u r n . и появленіемъ различныхъ НуЪго-
Md\ изъ родовъ Byryula и Місготеіапіа. Наравнѣ съ этими 
лиманными формами продолжаютъ существовать нѣкоторыя морскія 
формы ыижняго отдѣленія. 

Изъ этого отдѣленія мною собрано : 

1 . Nonionina yranosa d'Orb. 
Spirorbis sp. 
Membranipora reticulum L. vor. lapidosa Pal l . 
Dreissena sub-Basterotii T o u r n . 
Cardium Mithridatis п о т . sp. 
Scrobicularia tellinoides Sinz. 
Hydrobia, нѣсколько гладкихъ формъ ( 3 — 4 ) . 

* Hydrobia carinato-striata пот. sp. 
* » Ossovinarum no v. sp. 

1 0 . * » laminato-carinata пот. sp. 
1 1 . * Hydrobia trochus пот. sp. 

* Fyryula payodaeformis пот. sp. 
* » maryarita Ne urn. 
* » purpurina пот. sp. 



* Pyryula cfr. cerithiohm Brus. 
* Micromelania bosphorana nov. sp. 

» striata nov. sp. 
» carinata nov. sp. 

* Littorina praepontica nov. sp. 
2 0 . * Helix (Pomatia) sp. 

» (Pentataenia) sp. 
Ostracoda. 

2 3 . Кости рыбъ. 

Среднее отдѣленіе керченскаго известняка не довольно рѣзко 
отделено отъ верхняго и въ нѣкоторыхъ пунктахъ трудно провести 
между обоими границу. Тѣмъ не менѣе; самые верхніе пласты кер
ченскаго известняка отличаются весьма постоянными палеонтологи
ческими признаками и могутъ быть отличаемы какъ 

Горизонтъ съ Dreissena novorossica Sinz. ( е 3 ) . 

Петрографически горизонтъ этотъ развить совершенно сходно 
съ прсдъидущимъ. Фауна его представляетъ много общаго съиредъ-
II,n щ и чъ отдѣленіемъ, но отличается отъ послѣдняго появленіемъ 
Dreissena novorossica S inz . ; которая играетъ ЗДЕСЬ ту же роль, 
какъ Dreissena sub-Basterotii въ среднемъ, Valvata, Neritina 
и Sandria. Dreissena sub-Basterotii Tourn не исчезаете,однако, 
совсѣмъ, но встречается въ сравнительно меныпемъ количествѣ, чѣмъ 
Dr. novorossica. Морскіе виды, обыкновенные въ среднемъ отдѣлеыіи 
(Cardium и ScrobiculariaJ, здѣсь или вовсе не встрѣчаются или 
лишь въ незначительном!, числѣ экземпляровъ. Некоторые морскіе 
виды, судя по ихъ сохраненію, не жили на мѣстѣ, но попали въ 
въ отдѣленіе (е 3) вторично. 

Ноте списокъ формъ, находимыхъ въ горизонте съ Dreissena 
novorossica: 

З А П . И М И . М И Н . О б щ . Ч . X X V I . 14 



1 . SpirorUs s p. 
Membranipora reticulum L. var. lapidosa P. 

* Breissena novorossica Sinz. 
4. » sub-Basterotii T o u r n . 
5. Cardium Mithridatis nov. s p. 

Scrobicularia tellinoides Sinz, 
sec. Ervilia minuta Sinz. (1) 

* Mactra aff. Fabreana d'Orb. 
* Neritodonta simulans nov. sp. 

1 0 . » sp. 
* Yalvata variabilis Fuchs. 

Mydrobia, гладкіе виды ( 3 — 4 ) . 
Pyrgula Sinzowii nov. sp. 

* » striata nov. sp. 
* Micromelaniapotamaclis nov. sp. 

» striata nov. sp. 
» carinata nov. sp. 

* » aberrana nov. sp. 
sec. Cerithium rubigin osum E i c h w . 

2 0 . * Sandria atava nov. sp. 
2 4 . Ostracoda. 

III . Стратиграфическія отношенія керченскаго известняна. 
Его распространение. 

Основаніемъ керченскому известняку служить еарматскій 
мшанковый известнякъ съ Membranipora reticulum h. таг. 
lapidosa P a l l . Граница между мшанковымъ известнякомъ и пла
стами Керченскаго полуострова, соответственно рифообразному ха
рактеру послѣдняго, но представляетъ плоской поверхности. Жел-
вакообразныя массы мшанковаго известняка оставляютъ между со-



бою углубленія, выполняемый болѣе новыми отложеніями. Раз
личная величина -.этихъ желваковъ обусловливаете то явленіе, что 
съ мшанковымъ известнякомъ соприкасаются то болѣе глубокіе, то 
болѣе новые пласты керченскаго известняка. Это всегда, однако, 
лишь пласты нижняго отдѣленія. Часто рифообразные массы мшан-
коваго известняка достигаютъ такихъ размѣровъ, что прободаютъ 
керченскій известнякъ и выдаются надъ его поверхностью въ видѣ 
живописныхъ скалъ. Благодаря этому обстоятельству весьма трудно 
положительно утверждать, лежать ли оба образованія согласно 
другъ надъ другомъ или нѣтъ. Строго говоря, говорить о согласіи 
наиластованія между слоистыми и рифовидными образованиями мо
жете показаться страннымъ. Таковыя будутъ соприкасаться между 
собою всегда несогласно, и если я уже и говорю о ихъ согласіи, 
то лишь въ смыслѣ параллельности тѣхъ поверхностей, на кото-
рыхъ происходило выростаніе мшанковаго и осажденіе керченскаго 
известняка. 

Мзмѣреніе паденія пластовъ, подстилающихъ мшанковый из
вестнякъ и покрывающихъ его, на одной и той же вертикальной 
линіи, дало бы намъ возможность рѣшить вопросъ о согласіи или 
несогласіи. Но въ томъ-то и бѣда, что болыпихъ обнаженій, кото-
рыя бы обнажали сразу всѣ эти пласты въ одной вертикальной по
верхности, на Керченскомъ полуостровѣ я не знаю. Правда, въ 
болыпихъ береговыхъ профиляхъ мы наблюдаемъ часто всѣ тре
тичные осадки, какіе только существуютъ на полуостровѣ, однако, 
различія въ паденіи, который представляютъ въ этомъ случаѣ по-
слѣдовательные пласты, сводятся лишь на изогнутость всей ихъ 
совокупности. 

У краевъ антиклинальныхъ долинъ, на которымъ мшанковый 
известнякъ выступаете вообще въ видѣ рядовъ крунныхъ утесовъ, 
съ нимъ соприкасаются обыкновенно известковые же пласты ниж
няго отдѣленія керченскаго известняка. Подальше отъ краевъ, съ 



приближеніемъ къ серединѣ синклинальныхъ мульдъ ' ) , эти извест
ковые пласты начинаютъ ОТДЕЛЯТЬСЯ отъ мшанковаго известняка 
глинистыми. Этотъ фактъ можно себѣ объяснить также легко сла-
бымъ несогласіемъ напластованія между обоими образованіями, какъ 
и утоненіемъ мшанковыхъ массъ по направленію къ синклинальной 
оси. Весьма вѣроятно даже, что оба обстоятельства имѣютъ мѣсто. 
Я полагаю, что во время образованія мшанковаго известняка, или 
даже нѣсколько раньше, міоценовые осадки Керченскаго полуострова 
подверглись боковому давление, стоящему въ связи съ важными текто
ническими событіями на Кавказѣ. Благодаря этому образовались ан
тиклинальный выпуклины, сначала скрытыя подъ водою, a затѣмъ 
выступившія на поверхность въ видѣ низменныхъ острововъ. Какъ 
мели, онѣ служили мѣстомъ поселенія для мшанокъ, массы которыхъ 
легко могли отвердѣвать въ известковую плотную породу, что часто 
имѣетъ мѣсто въ подобныхъ образованіяхъ. На болѣе глубокихъ 
мѣстахъ (обусловленныхъ синклиналями) развитіе мшанковыхъ 
массъ было болѣе слабо, а быть можетъ мѣстами и вовсе не про
исходило. Когда эти мели стали осушаться, появилась вмѣстопреж-
няго сплошнаго моря система бухтъ и заливовъ; усиленное дѣйствіе 
прѣсной воды, о которомъ намъ свидѣтельствуетъ фауна керченскаго 
известняка, повліяло угнетающимъ образомъ на ростъ мшанко
выхъ массъ, хотя М. reticulum L. var . lapidosa не совсѣмъ 
вымерла и продолжала свое существованіе, но уже въ видѣ невзрач-
ныхъ, мелкихъ и рѣдкихъ, большею частью ползучихъ колоній. 
Роль мшанокъ замѣнили въ этихъ бухтахъ мелкіе моллюски, ско-
пленія раковинъ которыхъ дали начало пластамъ керченскаго из
вестняка. Пласты послѣдняго выполняютъ, такимъ образомъ, слабые 
мульдовидныя углубленія въ сарматскихъ пластахъ. Изгибаніе скла-
докъ продолжалось, однако, и во время отложенія керченскаго изве-

') Глубокія центральныя части этихъ мульдъ недоступны набдюденіямъ, такъ 
какъ находятся обыкновенно подъ уровнемъ моря. Благодаря этому обстоятельству 
мы не знаемъ, въ какомъ видѣ развить тамъ мшанковый известнякъ. 



стняка, такъ какъ мы видимъ, что онъ представляетъ иногда до
вольно значительные углы паденія. Окончилось оно, вѣроятно, неза
долго нередъ наступленіемъ тюнтической эпохи, такъ какъ только 
понтическіе пласты лежатъ на Керченскомъ полуостровѣ въ нена-
рушенномъ наиластованіи. Какъ эти тектоническія явленія, такъ и 
общее осушеніе Крыма, обязанное болѣе общимъ причинамъ, спо
собствовало постоянному съуженію бухтъ и превращенію ихъ фауны 
въ лиманную. Выставленный дѣйствію разрущающихъ агентовъ 
мшанковыя мели подверглись, конечно, размыванію, и такимъ обра-
зомъ намѣчены были первые очерки будущаго рельефа полуострова. 
Къ этому предмету я надѣюсь возвратиться въ другой статьѣ по-
подробнѣе. 

Что мшанковый известнякъ составляете сарматское образованіе, 
совершенно ясно. Органическіе остатки, встрѣчаемые,хотя и рѣдко, 
въ немъ, принадлежатъ всегда къ типическимъ сарматскимъ видамъ. 
Такъ какъ имъ завершается на Керченскомъ полуостровѣ рядъ не-
сомнѣнныхъ сарматскихъ отложеній, то керченскій известнякъ, 
слѣдовательно, моложе самыхъновыхъсарматскихъпластовъ 
Керченскаго полуострова. 

Покрывается керченскій известнякъ такими отложеніями, фауна 
которыхъ носитъ на себѣ каспійскій характеръ, т. е. состоитъ 
главнымъ образомъ изъ дрейссенъ и кардіумовъ. Сравненіе этой 
фауны съ фауной одесскаго известняка и другихъ ему одновремен-
ныхъ русскихъ и не русскихъ осадковъ убѣждаетъ насъ въ при
надлежности камышбурунскихъ пластовъ 1 ) , какъ я называю отло-
женія надъ керченскимъ известнякомъ, къ такъ называемому пон-
тическому ярусу. Такимъ образомъ, керченскій известнякъ 
древнѣе несомнѣнныхъ понтическихъ отложеній Керчен
скаго полуострова. 

') О характерѣ посіѣднихъ смотри мои прежнія работы, 



Что касается распространенія керченскаго известняка, то мы 
встрѣчаемъ его не повсюду, но главнымъ образомъ по сѣверному и 
восточному берегу. Линія, дугообразно проходящая черезъ Ак-ма-
най, Стабанъ, Аджи-эли, Дейре-салынъ, Чурубашъ, Чонгелекъ, 
Башъ-аулъ и Чокуръ-кояшъ дѣлитъ полуостровъ на двѣ части: 
одну къ югу и западу отъ линіи, гдѣ керченскій известнякъ не 
встрѣчается, другую —къ сѣверу и востоку отъ нея, гдѣ онъ встрѣ-
чается. Покрываетъ керченскій известнякъ это пространство не 
сплошь, но въ видѣ пятенъ. Замѣтимъ, что современныя границы 
керченскаго известняка не могутъ, конечно, совпадать съ первона
чальными, хотя въ общемъ, вѣроятно, и слѣдуютъ имъ. 
Описаніе отдѣльныхъ обнаженій смотри въ моихъ статьяхъ о гео-
логіи Керченскаго полуострова. 

IV. Описаніе органическихъ остатковъ. 

F o r a m i n i f e r a . 

Число видовъ корненожекъ, найденныХъ въ керченскомъ из
вестняк, незначительно, чего и слѣдовало, конечно, ожидать, судя 
по общему характеру осадковъ. Признаюсь, однако, что мало обра-
щалъ вниманія на собираніе корненожекъ, и весьма поэтому вѣ-
роятно, что со временемъ къ двріъ найденнымъ мною видамъ 
можно будетъ прибавить еще нѣсколько. 

1 . Noiiioniiia depressula W a l k . & Jac. 
The voyage of the Challenger. Zoology. Vol. IX . Foraminifera of B r a d y , p. 725. 

(Прочую синонимику см. у него). 

Найдена въ изобиліи въ прослойкѣ песчаной глины, наполненной 
створками Scrobicularia tettinoides S inz . , въ среднемъ отдѣленіи 
керченскаго известняка (е а ) на мысѣ Чонгелекъ. Въ небольшомъ 



же количествѣ попалась мнѣ за Новымъ Карантиномъ въ песча-
номъ известнякѣ съ Cerithium rubiginosum (е 1 ) . 

2. Miliola sp. 
Ыѣсколько экземпляровъ какой-то миліолиды, плохо сохранен-

ныхъ и инкрустированныхъ, я нашелъ въ песчанистомъ известнякѣ 
съ Cer. rubiginosum и Lucina pseudonivea на горѣ Митридатѣ 
у Керчи. 

Какъ Nonionina, такъ и различныя Miliolidae, попадаются 
въ соленоватыхъ водахъ. М. Brady приводить ту же Nonionina 
depressula W a l k . & J ас. изъ различныхъ эстуаріевъ и солено
ватыхъ водъ Великобританіи; кромѣ того Nonionina asterizana 
F. & M . , Non. turgida W i l l , и 9 видовъ миліолидъ. Наиболѣе 
часто встрѣчающимися формами въ соленоватыхъ водахъ будутъ 
по Brady: Miliolidae, Trochammina, Lituola, Truncatulina, 
Rotalia, Polystomella, Nonionina. Polystomella striato-
punctata и Nonionina depressula были найдены даже въ прѣс-
ной водѣ (Westport въ Ирландіи); но являются тутъ, повидимому, 
остатками прежней соленоватоводной фауны. 

Рог if er а. 
Односныя иглы губокъ попадаются въ значительномъ коли-

чествѣ въ глинѣ съ діатомовыми, костями рыбъ^птицъ и Егѵіііа 
minuta, образующей основаніе нижняго отдѣленія (е,) за Новымъ 
Карантиномъ. 

Vermes. 
3. Spirorbis sp. 

1865. Serpula spiralis A b i c h non E i c h w . Syn. Tab. 

Въ керченскомъ известнякѣ, во всѣхъ его трехъ отдѣленіяхъ, 
попадается въ значительномъ количествѣ маленькій Spirorbis, 



видъ котораго я оставляю пока безъ оиредѣлснія. Абихъ назы-
вастъ его Serpula spiralis E i c h w . , но отъ ноя иашъ видъ отли
чается, судя по Эйхвальдовскимъ оригиналамъ, большей неправиль
ностью, менынимъ количеством!, оборотовъ, а также и тѣмъ, что 
часто завивается не въ одной плоскости, чего не бываетъ у Spi-
rorbis (Serpula) spiralis E i c h w . 

Мѣстонахожденіе: мысъ Навловскій, Чегене ( e j , Старый Ка-
рантинъ, Оссовины (е 2 ) , Старый Карантинъ ( e j . Встрѣчается по
росшей на Modiola, Dosinia, Dreissena и др. раковинахъ. 

Нахожденіе трубокъ аннелидъ констатировано въ прѣсныхъ 
водахъ. Shuttleworth сообщаетъ о Serpula, наросшихъ на 
Dreissena Riisei и живущихъ вмѣстѣ съ Neritina и Апгпісоіа 
въ рѣчкахъ одного изъ Аитильскихъ острововъ. Бёттхеръ, цити
рующий этотъ случаи, приводить самъ другой: въ третичныхъ со-
леноватоводныхъ осадковъ Пебаса на Амазонкѣ въ Бразиліи попа
даются трубочки Serpula, ириросшія къ JJnio '). 

Наконецъ, въ соленоватоводныхъ пербекскихъ шжтахъ Serpula 
coacervata встрѣчается большими количествами вмѣстѣ съ Gyrena, 
Amnicola и Cerithium2). 

B r y o z o a . 

і . Membraniuora reticulum L. таг. lapidosa Pal l . 
Во всѣхъ отложеніяхъ керченскаго известняка нерѣдко встрѣ-

чаются мелкія инкрустаціи, а также полыя трубочки одного вида 
Membranipora, по характеру и размѣру своихъ ячеекъ ничѣмь 
не отличающагося отъ такъ наз. Membranipora lapidosa Pal l , 
изъ которой слагаются толщи того мшангсоваго известняка (d) , ко-

') B ö t t g e r . Die Tertiärschichten von Pebas au Maranon. Jahrbuch d. k. k. 
geol. R. Anst. X X V I I I , 1878, p. 501. 

2 ) S a n d b e r g e r . Conchylien der Ostwelt, p. 23. 



торый, образуя основаніе керченскаго известняка, завершаешь собою 
рядъ сарматекихъ отложеній Керченскаго полуострова. По мнѣнію 
опытяаго знатока мшанокъ, д-ра Иергенса, изъ Лувэна, въБельгіи, 
Палласовская мшанка ничѣмъ особеннымъ не отличается отъ лин-
неевскаго вида М. reticulum ( = M. Lacroixii Sav, diadema 
Reuss, subtilimargo Reuss и др.) ( ) 

Колоніи M. reticulum L. изъ керченскаго известняка могутъ 
быть названы въ высшей степени жалкими по сравненію съ роскошно 
развитыми колоніями изъ верхне-сарматскагомшанковаго известняка. 
Это и весьма понятно, если принимать во вниманіе условія отложе-
нія керченскаго известняка. Сильное опрѣсненіе не позволяло М. 
reticulum развиваться болѣе также роскошно, какъ въ сарматское 
время. Однако, видъ, представлявши!"настолько жизненности, чтобы 
строить цѣлыя рифообразныя банки, не могъ вымереть совершенно; 
отдѣльные индивидуумы были еще въ состояніи выдерживать и 
более значительную степень онресненія. Однако, процветать 
М. reticulum более уже не могла и ограничивалась лишь обра-
зованіемъ крошечныхъ и незначительныхъ колоній. 

Въ керченскомъ известняке я ветречалъ М. reticulum въ 
следующихъ нунктахъ: 

et) Чегене, инкрустаціи на раковинахъ. 
е 2 ) Старый Карантинъ, инкрустаціи на раковинахъ. 
ег) Старый Карантинъ, полыя трубочки и пластинки (инкру

стации растеній). 
Membranipora reticulum L . принадлежите къ числу техъ 

видовъ, которые, появляясь въ древнетретичныхъ отложеніяхъ (Ко-
шинскій и Пергенсъ) , проходятъ черезъ все отдѣленія третичной 
системы и нродолжаютъ существовать и ныне (въ Северно -Атлан-
тическомъ океане и въ Средиземномъ и Черномъ моряхъ). Въ на-

') Ed. Pergens . Pliocäne Bryozoen von Rhodos. Annalen d. k. k, naturh. 
Hofmuseums. Bd. I I . Nr . 1. 1887, p. 15. 



стоящее время эта Membranipora является береговымъ видомъ. 
По Hïnsk'}' ') она живетъ отъ линіи прилива до умѣренной глу
бины, а по показаніямъ Pourtales'a,, у флоридскихъ береговъ на 
глубинѣ 1 3 — 6 0 фатомовъ. 

Membranipora reticulum L. найдена была Петерсомъ 2 ) 
въ лагунѣ Разимъ, въ устьяхъ Дуная, у Попина острова. Соле
ность воды въ этой лагунѣ была довольно значительна (отъ 1 З^до 
\Ѵ- на 1 0 0 0 , тогда какъ содержаніе солей въ видѣ Чернаго моря 
достигаете до 18 на 1 0 0 0 ) , тогда какъ фауна состояла почти только 
изъ прѣсноводныхъ и лиманныхъ формъ [Breissena polymorpha, 
Cardium edule, Cardium (Didacna) crassa, Cardium (Adacna) 
plicatum). Морскіе виды найдены были лишь мертвыми. Она 
встрѣчается тутъ, слѣдовательно, при обстоятельствахъ,совершенно 
сходныхъ съ наблюдаемыми въ керченскомъ известнякѣ. Родъ 
Membranipora и нѣкоторыя родственныя формы, повидимому, 
наиболѣе другихъ морскихъ мшанокъ оказываются способными выно
сить значительныя колебанія въ составѣ морской воды. Такъ, напр., 
Membraniporadenticulata живетъ, по показаніямъ Бучинскаго3), 
въ Григорьевскомъ лиманѣ у Одессы, концентрація воды котораго 
около і ° Бомэ. По Столичкѣ Membranipora bengalensis живетъ 
въ совершенно прѣсной водѣ ' ' ) . Hislopia lacustris Carter жи-
жетъ на Vivipara bengalensis въ Центральной Остъ-Индіи; она 
отличается отъ Membranipora главнымъ образомъ роговымъ скеле-
томъ 5 ) . Tendra zostericola Nordm., форма точно также близкая 

') British marine polyzoa, p. 129. 
2 ) K a r l F. P e t e r s . Grundlinien zur Geographie und Geologie von Dobrudscha. 

Denkschriften der Wiener Akad. der Wissensch. Bd. X X V I I . Math, naturw. Cl. 
1867, p. 99, 100, 125, 126. 

3 ) П. Г>учинскій. Краткій очеркъ фауны лимановъ Новороссійскаго края 
Зап. Нов. Общ. Ест. X, 1, стр. 17. 

4 ) Semper . Natürliche Existenzbedingungen der Thiere, Bd. I , p. 777. 
') Ann. & Mag. of Nat. Hist. (3) vol. 1, p. 8. 



къ Membranipora, встрѣчается въ сухомъ лиманѣ у Одессы (кон-
центрація измѣняется въ этомъ лиманѣ отъ 1° до 3° Бомэ ' ) . 

L a m e l l i b r a n c h i a t a . 

Сем. Ostreidae. 

5. Ostrea sp. 
Табл. I , рис. 1—2. 

Я не отваживаюсь ближе опредѣлять одинъ видъ устрицъ, встрѣ-
чающійся въ керченскомъ известнякѣ, такъ какъ отъ этого вида 
найдены мною, что очень замѣчательно, всего лишь однѣ плоскія 
лѣвыя створки. Ограничиваюсь поэтому лишь изображеніемъ од
ного экземпляра изъ Чунгулека. 

Встрѣчена мною была эта устрица всего въ двухъ пунктахъ и 
каждый разъ при интересныхъ обстоятельствахъ. Итотъ, и другой 
разъ я досталъ ее въ слоѣ, пограничномъ между нижнимъ(е1) и 
среднимъ (е 2) отдѣленіями и въ соировожденіи соленоватовод-
ныхъ и даже прѣсноводныхъ моллюсковъ. 

Такъ, у Вороновскаго спуска (между мысомъ Павловскимъ и 
Старымъ Карантиномъ) я нашелъ эту устрицу въ томъ пластѣ бѣ-
лаго мергеля, который отдѣляетъ известнякъ съ Modiola volhyni-
са и Dosinia exoleta (е4) отъ известняка съ Breissem sub-
Basteroiii (е 2) и наравнѣ съ Ervilia minuta содержитъ зубы 
Chrysophris sp. , раковины Planorbis и Ілтпаеа. 

У Чунгулека попадается эта устрица точно также въ слоѣ, по
граничномъ между известнякомъ съ Modiola volhynica etc. и 

') П. Бучинскій, 1. с , стр. 17. 



известнякомъ съ Breissena siib-Basterotii. Этотъ слой содер-
житъ смешанную фауну и, сверхъ того, малеиькія гальки мембра-
нигюроваго известняка (d). 

Всѣ эти обстоятельства говорятъ какъ бы въ пользу того, что 
эти устричныя створки вымыты изъ болѣе древнихъ нластовъ 
и не принадлежать къ числу формъ, жившихъ во время отложенія 
керченскаго известняка. Однако, во всѣхъ болѣе древнихъ керчен-
скихъ третичныхъ отложеніяхъ мнѣ неизвестно ни одного вида на-
стоящихъ устрицъ, такъ какъ найденный мною на мысе Тархане 
видъ иринадлежитъподроду Gryphaea Сверхъ того, пе встре
чается въ керченскомъ известняке более ни одного искоиаемаго, 
которое можно было бы заподозрить въ томъ, что оно происходить 
изъ более древнихъ нластовъ. Такимъ образомъ, нахожденіе 
устрицъ въ керченскомъ известняке остается всетаки загадочнымъ. 

Сем. Mytilidae. 

6. Modiola volliynica Eichw. 
Таб. I , рис. 3—4. 

1829. Modiola volhynica E i c h w a l d Zoologia specialis I , p. 287, tab. 4, fig. 17. 
1830. „ „ „ Haturhistorische Skizzen von Lithauen, Vol-

hynien und Podolien, p. 212. 
1837. „ subcarinata B r o n n . 
1844. Mylilus incrassatus d ' O r b i g n y , in H o m m a i r e de H e l l , Voyage etc., p. 477, 

tab. V, fig. 8—11. 
1848. Modiola subcarinata M. H o m e s in Czjzek's Erläuterungen zur geol. Karte 

von Wien, p. 28, Nr . 492. 
1852. Mylilus subincrassatus d ' O r b i g n y . Prodrome de Pal. stratigraphique. Tome 

I I I , p. 126, Nr . 2386. 
1853. Modiola volhynica Eichwald.Lethaearossica. Vol. I l l , p. 67, tab. I V , fig. 16. 
1870. „ „ M. H o m e s . Diefoss. Moll . d. Tertiärb. von Wien. I I . Bd. 

p. 352. Taf. X L V , fig. 8. 

') Gryphaea cochlear. См. мою замѣтку: Ueber das Alter der unteren 
dunklen Thonen auf der Halbinsel Kertsch in der K r i m . 1885. Verhandl. d. k. k. 
g. I i . A. 



Въ нижнемъ отдѣленіи керченскаго известняка милліонами по
падается маленькая модіола, на первый взглядъ отличающаяся отъ 
всѣхъ извѣстныхъ сарматскихъ модіолъ, но при ближайшемъ срав-
неиіи оказывается, что мы имѣемъ дѣло ни съ чѣмъ инымъ, какъ 
съ мелкою равновидностью Modiola volhynica E ichw. Въ киши-
невскомъ известнякѣ, наравнѣ съ крупными толстостворчатыми эк
земплярами (Myt. incrassatus d'Orb.) этого вида, можно всгрѣ-
тить экземпляры, совершенно сходные съ керченскими. Это обстоя
тельство побуждаете меня, несмотря на нѣкоторыя отличія, пред
ставляемые керченскою формою, разсматривать ее только какъ раз
новидность. 

Modiola volhynica var. minor. 

Эта разновидность имѣетъ маленькія, довольно тонкія створки, 
значительно варіирующія въ своихъ относительныхъ размѣрахъ и 
внѣшнейформѣ. Однако между болѣе плоскими, съ расширеннымъ 
до нѣкоторой степени крыловидно верхнимъ краемъ экземплярами и 
между значительно, изогнутыми, сильно выпуклыми наблюдаются 
всевозможные переходы. Главное отличіе отъ тииичныхъ Mod. 
volhynica состоите вътомъ, что носики находятся весьма близко отъ 
нерсдыяго конца раковины, въ связи съ чѣмъ стоите и большая пря
молинейность нижняго края (въ особенности у болѣе плоскихъ эк-
земпляровъ). Верхній край обыкновенно закругленъ или слабо 
угловатъ (у плоек, экземпляровъ), задній слегка обрубленъ. Наруж
ная поверхность гладкая, плотно покрытая весьма явственными слѣ-
дами наростанія. Тупой киль идетъ отъ носика къ нижнему углу 
раковины, дѣлаясь кзади все площе. Изнутри край раковины во
обще гладокъ и лишь вдоль лигаментной ямки зазубренъ. Лига-
ментная ямка сравнительно широка и иростираетя д о 2 / . — 7 3

 в е Р х _ 

няго края. 



Р а з м ѣ р ы : 
a b с 

лина (отъ носика до задняго края) . 14 1о до 
Ширина 7 7 5,5 
Толіцина (одной створки) 2,5 2,7 4 

а. Плоскій экземпляра Еникале; Ь. удлиненный экз., Янышъ-
Такылъ; с. выпуклый экз., оттуда-же. Ширина экз. с измѣрялась 
на мѣстѣ соотвѣтствующемъ ширинѣ а и b книзу; раковина у с дѣ-
ляется шире. 

Мѣстонахожденія на Керченскомъ полуостровѣ : вдоль 
берега пролива между Акбуруномъ и Ст. Карантиномъ, каменно-
ломни вдольЮз-обы, южный берегъЧурубашскаго озера, между Ени
кале и Новымъ Карантиномъ, сѣверный склонъ Митридата, ущелья 
Кушай-Ресы, Біели и Джанкой, Аджимушкой, гораХроня, Чегене, 
Бурашская котловина, Чокрак-Бабчикъ, Оссовины, между м. Чун-
гулекъ и имѣніемъ Антоновича (берегъ пролива), къ востоку отъ 
Казаульскаго маяка, гора Опукъ, Китень 1 ) . 

Наша разновидность произошла, очевидно, подъ вліяніемъсиль-
наго вліянія прѣсной воды, отразившагося на всей фаунѣ керчен
скаго известняка. Замѣчательно общее сходство въ формѣ и вели-
чинѣ съ Mytihis minimus PoJi, который подобнымъ же образомъ 
въ состояніи выдерживать значительныя измѣненія въ составѣ мор
ской воды. Такъ, по Шманкевичу ' ) , онъ въ огромномъ количествѣ 
живетъ въ Сухомъ и Тилигульскомъ лиманахъ, между Одессой и 
устьемъ Буга. Правда, концентрація воды того и другаго значитель-
нѣе морской (Сухаго 3° Боме, Тилигульскаго 4 — 4 , 5 ° , тогда какъ 
концентрація воды Чернаго моря по близости всего 1 ° ) . Однако 
весьма замѣчательно, что нѣкоторыя морскія формы одинаково от-

J ) Ш м а н к е в и ч ъ . О безігозвоночныхъ животныхъ лимановъ, находящихся 
близъ Одессы. Зап. Нов. Общ. Ест. 1873. I I . вып. 2, стр. 276—277. 



носятся къ измѣненіямъ состава морской воды въ обѣ стороны. Такъ,. 
Cardium edule L. одинаково привыкаетъ и къ сильно опрѣсненной 
водѣ Каспія, и къ соленой водѣ горькихъ озеръ Суэцкаго перешейка 
и даже живетъ въ соленыхъ лужахъ Сахары 1 ) . Подобнымъ же 
образомъ Cerithium и Scrobicularia, охотно держащіяся близъ 
устьевъ рѣкъ, попадаются въ вмѣстилищахъ съ сильно соленою во
дою. Делессъ 2 ) приводить Mytilus edulis изъ французскихъ 
эстуаріевъ, а Бланфордъ Mytilus smaragdinus и Modiola emar-
ginata изъ эстуарія Ирравади. 

Genus Breissena Van Ben. 

Прежде чѣмъ перейти къ описанію двухъ видовъ дрейссенъ, 
встрѣчающихся въ керченскомъ известнякѣ, мнѣ кажется не лиш-
нимъ предпослать пару словъ о самомъ родѣ Breissena. Однако, 
моей задачею при этомъ будетъ не систематическое положеніе и ис-
торія этого рода и не анатомическое его строеніе (интересующіеся 
этимъ предметомъ найдутъ необходимыя свѣдѣнія у Deshayes : і ) 
van Beneden'a 4 ) , Dunker'a s ) , Fischer'a 6 ) и Brusin 'u 7 ) , но 
раснространеніе его во времени и группировка ископаемыхъ видовъ. 

Самой древней, извѣстной намъ дрейссеною является Вг. ип-
guiculus Sandb. 8 ) изъ англійскихъ верхне-эоценовыхъ пластовъ 
(Headon-Hil l) . Нѣкоторыя формы, описанныя изъболѣе древнихъ 
формацій подъ именемъ дрейссенъ, оказались впослѣдствіе принад-

T h . Fuchs. Ueber die Natur der sarmatischen Stufe etc. Sitzimgsberichte 
der Akad. der Wissensch. Wien. L X X I V Bd. 1877, p. 12 Abdr. 

J ) Lithologie du fond des mers, I I , p. 150. 
3 ) Traité élém. de Conchyliologie. Paris. 1843—50. Tome I , partie 2-е, p. 627. 
4 ) Annales des sciences naturelles. Tome I I I , Août. 1835. 
5 ) De Septiferis genere Mytilaceorum et de Dreisseniis. Marburgii 1855. 
6 ) Enumeration monographique des espèces du genre Dreissena. Journal de 

Conchyliologie. (2) Tome V I I . 
7 ) B r u s i n a . Die foss. Binnen Mollusken aus Dalmatien u. s. w. 1874. 
8) Die Land-und Süsswasserconchylien der Vorwelt, p. 262, Taf. XV, fig. 4. 



.лежащими къ другимъ родамъ 1 ) . Позже появляются въ олигоценѣ 
и міоценѣ: Dr. Basterotii, Brardii, alt a, amygdaloides, nuc
leolus, claviformis и иѣкоторые другіе виды. Всѣ формы, нахо-
димыя въ пластахъ болѣс древнихъ, чѣмъ ионтическій ярусъ, отли
чаются своей незначительной величиною, индиферентною формою, 
а также тѣмъ, что у всѣхъ ихъ имѣется ложкообразный отростокъ 
для принятія педальнаго мускула. Они принадлежат^ такимъ обра-
зомъ, къ установленному братьями Адамсъ подроду Praxis 2 ) . Въ 
ионтическомъ ярусѣ дрейссены развиваются роскошнымъ образомъ: 
здѣсь появляются очень крупные, а иногда своеобразно сформирован
ные виды (напр. triangularis, subglobosa, rhomboidea). Впер
вые встречаемся мы здѣсь также съ видами безъ ложкообразнаго 
отростка (rostriformis, angusta), такъ что нужно думать, что 
эти послѣдніе произошли отъ видовъ подрода Praxis. Въ евроней-
скомъ иліоценѣ (о внѣевроиейскихъ третичныхъ дрейссенахъ мы 
почти ничего не знаемъ) число и разнообразіе дрейссенъ снова убы
ваете. Число извѣстныхъ отсюда видовъ сводится всего къ 4—5 
(см. ниже), тогда какъ число видовъ, живущихъ теперь въ Европѣ, 

собственно равно всего двумъ (polymorpha Pallas и cochleata 
Кісх). Фауна Каспійскаго моря, сходная въ столь многихъ отно-
шеніяхъ съ фауной понтическаго яруса, заключаете большее, но 
все же незначительное число видовъ (4 или 5, смотря потому, при
нимать ли видъ Dreissena Küsteri Dunker3) или нѣтъ). Братья 

") A u t h r a c o p t e r a S a l t e r etc. См. Zittel's Palaeontologie. I Bd., 2-te 
Abth. , p. 43. 

2 ) H . and A. Adams. The genera of recent Mollusca. Vol. I I . p. 5 2 1 = M y t i -
lopsis Conrach. 

3 ) Дункеръ (1. с.) на основаніи того, что у одного изображенія Tichogonia 
Chemnitz« = Dr. polymorphs P. y K ü s t e r ' a (Martini und Chemnitz-Conch. Cabinet. 
Ed. I I , vol. V I I I . 3. f ig. 3—5. Tab. I) , а именно у фиг. 4 находится нарисованный 
и ложкообразный отростокъ, отдѣляетъ на основаніи этого дѣйствителыго паж-
наго признака, отъ D r . p o l y m b r p h a видъ Dr . K ü s t e r i , долженсглуюшій, такимъ 
образомъ, жить въ Волгѣ. Такъ какъ, однако, позднѣйшіе изслѣдователи не. нашли 
ничего ііодобнаго, то и нам'ъ приходится оставить этотъ видъ подъ сомнѣніемъ. 



Адамеъ, Фишеръ и Дункеръ насчитывают!, около 15 современ
ных'!, экзотическихъ видовъ, принадлежащих'!, большею частью къ 
нодроду Praxis 1 ) . До сихъ поръ неизвѣстны дрейссены изъ Вос
точной Азіи* такъ какъ М. Н е й м а й р ъ 2 ) показалъ, что Dreissena 
Swimhoei Adams изъ Yang-tse-kiang\ принадлежит!, къ роду 
Mytilus и что нѣкоторыя дрл гія дрейссенообразиыя формы изъ 
Китая относятся нодобнымъ же образомъ къ Mytilus, или къ Mo-
diola. Это тѣмъ болѣе интересно, что прѣсноводная фауна Китая 
и Индо-Китая представляетъ неопровержимое сродство съ пліоцено-
выми нрѣсноводными отложеніями восточной Европы. 

Всѣ виды изъ пластовъ, предшествующихъ понтическому ярусу, 
можно раздѣлить на двѣ группы: на группу миндалевидных!,, съ 
круглой спинкой, и на группу тупокилеватыхъ. Первая группа 
болѣе древняя, такъ какъ къ ней принадлежите вышеупомянутая. 

Br. unguiculus Sandb. изъ верхне-эоценовыхъ пластовъ 
Headon ИНГ я. За нею въ церитовомъ известнякѣ, корбикулевомъ 

') Вотъ списокъ этихъ формъ: 
Dreissena (Praxis) africana V a n Ben. 

„ (Praxis) americana D u n k e r . 
„ (s. str) carinala D u n k e r . 
„ (s. str) Cumingiana D u n k e r . 
,, (Praxis) cyanea'Van Ben. 
„ (Praxis) Domingensis R e c l u z . 
„ (Praxis) Gundlachii D u n k er. 
„ (Praxis) Mörchiuna D u n k e r . 
„ (Praxis) Pfefferi D u n k e r 
„ (Praxis) liiisei Dunker 
„ (Praxis) Kosmäsleri D u n k e r 
„ (Praxis) Sallei R e c l u z 
„ ? slrigata H i n d s 
„ (Praxis) Millen Clessin. 
„ . (Praxis) Ecuadoriana C lessin . 

- Ilourgignali Locard. 
„ Chanlrei Locard. 

«) Jahrb. für Min. etc. 1883. I I , p. 22. 
Р А Н . И М И . М И Н . О б Щ . Ч . X X V I . 

Senegal. 
Флорида. 
неизв. 
Миссисипи. 
Сенегалъ, Габбонъ. 
Сан-Доминго. 
Куба. 
Сан-Томасъ. 
Куба. 
Сан-Томасъ. 
Бразнлія. 
Гватемала. 
Миссисипи. 
Экуадоръ. 

Тиверіадское оз. 
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известнякѣ и литоринеллевой глинѣ Майнцскаго бассейна (н. міо-
ценъ) слѣдуетъ: 

Dr. Brardii F au j as ' ) , мелкая, гораздо болѣе выпуклая и ко
роткая, чѣмъ предъидущій видъ. Съ этою Dr. Brardii часто смѣ-
шивались различныя мелкія формы, между прочимъ мелкіе экз. Dr. 
rostriformis и Dr. sub-Basterotii, которую мы опишемъ ниже. 
Въ конгеріевыхъ иластахъ Гюнцбурга и Ульма въ швабско-швей-
царскомъ бассейнѣ, залегающихъ между морскими молласами 
(Helvetien) и известнякомъ съ Helix Sylvana (верхними прѣ-
сноводными молласами), мы вст])ѣчаемъ интересную 

Dr. amygdaloides Dunk er • ) , которую можно разсматривать 
какъ тинъ ряда. Вътакъназ. «Oncophora-Sande-» Моравіи, одно
временность которыхъ съ гюнцбургскими пластами въ послѣднее 
время окончательно доказана, благодаря изслѣдованіямъ Rzehak'a 3 ) 
и подтверждена Зандбергеромъ' ') , Dr. amyydaloides замѣ-
іцается другимъ, хотя и очень близкимъ видомъ. 

Br. nucleolus R h e z a k 5 ) . Что касается описанной M. Г е р -
несомъ (Foss. Moll, von Wien. I I , p. 368, Taf. 45 , % . 14) изъ 
грундскихъ пластовъ 6 ) подъ именемъ Dr. amyydaloides формы, 
то, какъ справедливо замѣтилъ Зандбергеръ 7 ) эта грундская 

') Mytilus Brardii F a u j a s . Ann. Mus. d'hist. nat. V I I I . Pl . L V I I I , fig. 
11 — 12. Tichagonia Hrardii S a n d b e r g e r . Conch. Mainz. Tert. Becken , p. 367, 
Taf. 19, fig. 7. Dreissena Brardii S a n d b e r g e r . Land-und Siisswasserconch. d. 
Vorw. Taf. 25, fig. 1. 

2 ) D u n k e r . Paleontographica. I , 1851, p. 162, Taf. X X I , fig. 8—9. Sand
b e r g e r . Land-und Süsswasserconch. d. Vorw. p. 551, Taf. 31, fig. 5. 

3 ) R z e h a k . Gründer Horizont in Mähren. Verhandlungen des naturforschenden 
Vereins in B r ü n n . 1883. Bd. X X I . Ref. in Verhdl. d. k. k. R.-A. 1883, p. 280. 

4 ) S a n d b e r g e r . Die Kirch berger Schichten in Oesterreich. Verhandl. d. 
k. k. geol. R.-A. 1883, p. 208. 

6 ) R h e z a k . Der Grunder Horizont in Mähren. 1. c. Taf. I . flg. 3, также 
S a n d b e r g e r . Verband]. 1. c. p. 209. 

6 ) Одновременных?, Oncophara-Sande и гюнцбургскимъ пластаыъ 
7 ) Land- und Süsswasserconch. der Vorwelt. p. 557. 



форма ничего общаго еъ гюнцбургской не имѣетъ. Чтобы убѣдиться 
въ этомъ, достаточно сравнить рисунки обѣихъ формъ. Я выдѣляю 
поэтому эту форму въ особый видъ. 

Dr. Sandbergerii Andrussow. Эта форма рѣзко отличается 
отъ amygdaloides болѣе плоскою, широкою и равностороннею 
раковиною. Быть можетъ, сюда же относится упоминаемая 
НПЬег'омъ ') изъ галиційскаго міоцена, слѣд. изъ илаетовъ еще 
болѣе новыхъ, Dr. amygdaloides. 

Къ этому же ряду иримыкаетъ и керченская Dr. novorossica 
(см. ниже). 

Второй рядъ до-понтическихъ Dreissen'b, рядъ тупокиле-
ватыхъ начинается въ олигоценовыхъ нластахъ формою, общимъ 
своимъ очертаніемъ напоминающею Dr. unguiculus, но сейчасъ 
же отличающеюся отъ нея присутствіемъ тупаго киля. Этотъ видъ, 

Dr. В aster оШ D е s h . 2 ) , переходитъ также въ нижній міоценъ. 
Здѣсь къ ней присоединяется болѣе мелкая 

Br. alt a Sandb. 3 ) , а въ гюнцбургскихъ пластахъ является 
Dr. claviformis Krauss ' ' ) . По Зандбергеру форма, опи

санная Rhezak'oMb подъ тѣмъ же именемъ изъ одновременныхъ 
пластовъ Маравіи 5 ) , должна отличаться отъ гюнцбургской. Мор. 
Гёрнесъ отождествилъ съ французскою Dr. Basterotii неболь
шую дрейссену, встрѣчающуюся въ морскихъ пластахъ Ъаа и 
Bitzing'a 6 ) . Зандбергеръ 7 ) , замѣтилъ отличіе ея отъ фран

к у . H i lb er. Neue und wenig bekannte Conchylien im oatgalizischen 
Miocän. 1882. p. 18. Taf. I I . fig. 6 (Abhandl. d. k. k. geol. R.-A.). 

2 ) L a m a r c k . Hist nat des An. sans. vert. Tome V I I , p. 54. Sandb e r g e r . 
Land- und Süsswasserconch. d. Vorw. p. 337, Taf. XX. fig. 16. 

3 ) S a n d b e r g e r . 1. c. p. 518, Taf. X X V I . fig. 1. 
4 ) K r a u s s . Wurtemberg, naturw. Jahreshefte, Vol. V I I I . 1852. p. 146, Taf. 

I I I , fig. 4. S a n d b e r g e r . 1. c. p. 558. Taf. X X X I . fig. 4. 
5 ) S a n d b e r g e r . Verhandl. d. k. k. g. R.-A. 1883. № 13. 
6 ) Foss. M o l l . v. Wien. I I . p. 370. Taf. X L I X . fig. 5—6. 
') S a n d b e r g e r . Land- und Süsswasserconch. d. Vorw. p. 519. 



цузской, а Неймайръ ' ) , но почину Tournouër 2 ) , отождествилъ 
се и другую форму, встречающуюся въ болѣе новыхъ отложеніяхъ 
Зибенбюргена съ нліоцеиовой Dr. sub-BasterotnTmvn. Де-
Стефани полагаетъ, что австрійская форма отлична отъ фран
цузской, которую онъ считаетъ за тождественную съ Dr.samnms 
Mayer и относить ее къ своей Dr. plebejа*). Мы ноговоримъ 
объ этомъ вонросѣ при ошсаніи второго вида изъ керченскаго 
известняка, который я не въ состояніи отличить отъ южно
французской Dr. siib-Basterotii Тонгп. Теперь же обратимся 
къ разсмотрѣнію понтическихъ дрейссенъ. 

Обѣ разсмотрѣнныя нами группы продолжаютъ свое сущестна-
ваніе въ понтическомъ ярусе отчасти въ видѣ мелкихъ, сходныхъ 
съ до-ионтическими формъ, отчасти развиваясь въ крупные, сильнее 
охарактеризованные виды. Такъ, нанримѣръ, въ конгеріевыхъ пла-
стахъ Греціи и Мталіи встречается небольшая форма, очень сходная 
съ Dr. amygdaloides и въ свое время такъ определявшаяся ! ) . 
Фонтанъ думаетъ, что тотъ же видъ встречается въ конгеріевыхъ 
пластахъ Болленя, однако, сильно сомневается въ его идентичности 
съ гюнцбургскимъ, что видно уже и изъ тото, что онъ эту форму, 
обозначаешь какъ 

Dr. aff. amygdaloides var. c/raecata Font. '') 
Къ крупнымъ формамъ этого ряда въ понтическомъ ярусѣ от

носятся: 

') Jahrbuch d. k . k . geol. B.-A. Bd. XXV. p. 410. 
2) D e - S t e f a n i . Moll . cont. plioc. A t t i délia Soc. Tose, di sc. nat. I I I fasc. 2, 

1877, p. 287. 
3 ) T h . Fuchs . Denkschr. d. Wiener Acad. Bd. 37, p. 6, Taf. I , fig. 8. 

C a p e l l i n i . Gli strati a Cong, di Aucona. Ace. dei Lincei. 1879 idem. GH strati 
a Cong, di Pisa e di Livorno. Ibidem. 1880. 

4 ) F. F o n t a n n e s . Les mollusques plioc. du Vallée du Rhône et du Rous-
sillion. I I , p. 159, P l . V I I , f 10. 



Breissena Czjzeki M. Hörn. ' ) . 
» arcuata F u c h s 2 ) . 
» zagrabiensis Brus. 3 ) . 

Первая форма представляетъ весьма большое сходство съ рус
скою Dr. novorossica S inz . , отличаясь отъ иослѣдней, главнымъ 
образомъ, значительною величиною и болѣе прямымъ верхиимъ 
краемъ, Dr. zagrabiensis отличается отъ Dr. Czjzeki болѣе 
плоскою и крыловидно расширенною формою. Dr. arcuata болѣс 
изогнута, выпукла, и имѣетъ слабый зачатокъ синуса. То же яв-
леніе наблюдается также у Dr. novorossica, которая и по своему 
вііѣішіему виду такъ напоминаетъ Dreissenomya aperta, что мнѣ 
кажется несомиѣинымъ происхожденіе этого гюдрода*), который 
насчитывает!, теперь слѣдующіе 1—5 видовъ, отъ Dr. novoros
sica Sinz. 

Dreissenomya croatica Brus. '"'). 
» ? unioides Fuchs. 6 ) 

aperta De s I i . 7 ) 
» intermedia Fuchs. 8 ) 
» Schroeckingeri Fuchs. я ) 

>) Foss. M o l l . v . Wien. I I , p. 337 Taf. X L I X , flg. 3. 
2 ) Fauna von Radmanest. Jahrbuch d. k. k. geol. R. А . XX, p. 562, Taf. 

X V I , fig. 1 2 - 1 3 . 
3 ) Congerienschr. von Agram. p. 140, Taf. X X V I I , fig. 62. 
4 ) T h . F u c h s . Ueber Dreissenomya. Verhandl. d. k. k. zool. hist. Geol. in 

Wien. Jahrg. 1880, p. 997. 
5 ) Congerienschr. v. Agram, 140. Taf. X X V I I , fig. 61 . 
e) Jahrbuch, d. k. k. geol. R.-A., p. 542, Taf. XX, fig. 33. 
') Mém. Soc. géol. de France. I l l , p. 25, Pl . IV, fig. 6 - 1 1 , 1837. 
8 ) Jahrbuch, d. k. k. geol. R.-A. X X I I I , Taf. I l l , fig. 4—6. 
9) Jahrbuch, d. k. k. geol. R.-A. XX, p. 560, Taf. X V I , fig. 10—11, 



Съ другой стороны къ этому ряду яримыкаетъ группа тѣхъ 
курьезныхъ видовъ, въ своихъ крайнихъ членахъ которыя болѣе 
всего удаляются отъ МуШиэ'овидной формы. Сюда принадлежать: 

Dreissenil Zsigmondyi Halavats 1 ) 
» Gnezdai B r u s . 2 ) 
» Part seid C z j z e k 5 ) 
» subglobosa Partsch *) 
» Marcovidi B r u s . 5 ) 
» rhomboidea M. Hörn. 6 ) 

Изъ этихъ формъ третья наименѣе уклоняется отъ обыкновенныхъ 
видовъ ряда миндалевидныхъ и наиболѣе всего сходна съ arcuata 
Fuchs. Болѣе изогнута и снабжена довольно явственнымъ кривымъ 
килемъ Dr. Gnezdai,который и образуетъ переходъ къ Dr. Part-
sdii. Нечего говорить о томъ, что Dr. snblodosa представляетъ 
несомнѣннаго родственника Dr. Partsdii. Кроатская Dr. Mar-
covidi B r u s . , причисляется мною къ этой группѣ подъ болынимъ 
сомнѣніемъ, тогда какъ Dr. rhomboidea, не смотря на свою не
сколько своеобразную ромбическую форму, принадлежите сюда 
несомненно. 

По внешней своей форме весьма сходна съ типическими мин
далевидными, но отличается отъ нихъ по отсутствію апофизы 
весьма распространенная въ понтическихъ пластахъ группа З.ТБ-
дующихъ формъ : 

') Politische Fauna von L a n g e n f e l d . Jahrb. d. k. k. ungar. R.-A. IV. Bd. 
1883. Budapest, p. 179, Taf. XV. fig. 7—10. 

2 ) Congeriensch. v. Agram, p. 163. Taf. X X V I I , fig. 55—68. 
3 ) M. H ö r n e r s . Foss. Moll . v. Wien. I I . p. 363, Taf. X L I X , flg. 1—2. 
4 ) Ibidem, p. 362, Taf. X L V I L fig. 1—3. 
5 ) Congeriensch. v. Agram, p. 181, Taf. X X V I I . fig. 61. 
6 ) M. H ö r n e s . Foss. Moll. v. Wien, I I , p. 364, Taf. X L V I I I , flg. 4. 



Dr. awkularis Fuchs ') 
» rostriformis Desh. 2 ) 
» superfoetata Brus. 3 ) 
» latiuscula C. Mayer*) 
» gracilis Rouss. 5 ) 
» iniquivalvis Desh. 6 ) 

Нервыя три формы стоять очень близко другъ къ другу, при-
чемъ auricularis отличается отъ rostriformis своей эллиптиче
ской формой, a superfoetata правильно повторяющимися слѣдами 
наростанія и очень тонкимъ ребрышкомъ, ироходящимъ по спинкѣ 
раковины. Dr. latiuscula С. Mayer, судя по видѣннымъ мною въ 
цюрихскомъ Polytechnikum экземплярам^ почти вовсе не отли
чается отъ l)r gracilis Rousseau. Эта послѣдняя стоить такъ 
близко къ rostriformis, что я одно время склоненъ былъ разсма-
тривать ее лишь какъ разновидность rostriformis. Тѣмъ не менѣе, 
она отличается Значительной неравностворчатостью и составляете, 
такимь образомъ нереходъ къ плоской iniquivalvis. 

Продолжателями ряда ту покилеватыхъ являются въ понтическомъ 
ярусѣ слѣдующія формы: 

Dr eis s en a claviformis F u c h s e t C a p . n o n K r a u s s 7 ) 
» dubia С . Mayer 8 ) . 

') Jahrbuch ' d . k. k. geol. R.-A. XX. 1870, p. 547, Taf. X X I I , fig. 2 6 - 2 8 . 
2 ) Deshayes. Mèm. Soc. gèol. France. Tome I I I , p. 65, p l . V, fig. 4 — 5 . 
3 ) Congeriensch. v. Agram, p. 140 und 183, Taf. X X V I I , fig. 5 9 — 6 0 . 
4) F. F o n t a n n e s . Moll, plioc. de la vallée du Rhône. I I , p. 141, p l . V I I I , 

fig. 1 5 - 1 7 . 
3 ) Demidof's . Voyage. I I , p. 799, p l . V I , fig. 4. 
в) Deshayes. Mèm. Soc. gèol. France. Tome I I I , p l . V, fig. 1—3. 
7 ) Fuchs . Denksehr. d. Wien. Akad. Bd. 37, p. 6, Taf. I , fig. 7; p. 26, 

Taf. I l l , fig. 4 4 - 4 5 . C a p e l l i n i . Pisa с. Livorno, 1. с. p. 51, Taf. I X , fig. 2 8 - 3 0 . 
8 ) F. F o n t a n n e s . Les moll. plioc. du Rhône. I I , p. 140, Pl . V I I I , fig. 1 3 - 1 4 , 



Dreissena subcarinata I)esh. (Radmanesti) F u c h s 1 ) . 
» spathulata P a r t s с h 2 ) . 

Имъ параллельный рядъ, отличающійся крыловиднымъ рас-
пшреніемъ верхняго края, представляютъ: 

Dreissena ceratodus nov. sp. 3 ) . 
» minor Fuchs 4 ) . 
» styriuca Rolle ' ) . 
» croatica Brus. '') 
» balatonica7) 
» triangularis '*'). 
» un (jula caprae u) 
» banatica K. Hörn. 1 0 ) . 

Эти формы развились, по всей вѣроятности, отъ какой нибудь 
изъ числа тупокилеватыхъ (должно быть изъ Dr. sub-Basterotii). 

Весьма сходны съ формами группы subcarinata, по отли
чаются отъ нихъ отсутствіемъ апофизъ и острымъ килемъ: 

Dreissena awjusta R о u s s. 1 1 ) . 
» tenuissima Sinz. , 2 ) . 

*) Mém. Soc. géol. France. I l l , p. 37, Taf. V, fig. 12 — 13. 1838. Dr. lUnlma-
nesli, см. Fuchs. Jahrbuch d. k. k. geol. R.-A. XX, p. 3(i2, Taf. X X I , flg. 4—5. 

2 ) M. H ö r n e s . Foss. Moll. Wien. И , p. 569, Taf. 49, fig. 4. 
3 ) Найдена мною въ глинѣ съ Uniocardlum Meneghinii Cap. (долина Стерца-

ди-Лайатико, Тоскана) и будетъ описана въ скоромь времени 
4 ) Denkschr. d. Wien. Akad. Bd. 37, p. 7, Taf. I , tig. 6. 
5 ) Sitzungsberichte d. Wien. Akad. Vol. XXX, Taf. H, fig. 15. 
6 ) Congeriensch. von Agram. p. 182, Taf. X X V I I . fig. 53—54. 

7 ) См. литературу тамъ же, стр. 182. 
8 ) Тамъ же, стр. 182. 
9 ) Тамъ же, стр. 182. 
1 0 ) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XXV, p. 7 5 - 7 6 . 
u ) Demidof ' f . Voyage. I I , p. 800, pl . V I , fig. 3. 
, 2 ) Зап. Нов. Общ. Ест. 1875, p. 8. Табл. I , 10—12. 



Евронейскіи пліоценъ весьма бѣденъ дрейссенами. Въ пліоценѣ 
Ронской долины находится Dreissena sub-BasterotiiTour'nouer, 
no всѣмъ своимъ признакамъ типичный представитель мелкихъ 
snbcarinatae и, по моему, тождественная съ тушжилеватой дрейс-
сеною изъ керченскаго известняка. Въ Италіи no De-Stefani 
встрѣчаются три вида: 

Dr. sanensis С . Mayer ') 
Dr. plebeja (Dub.) de-Stef. ä ) . 
Dr. semen de-Stcf. 3 ) . 

Въ австрійскихъ и румынскихъ налюдиновыхъ пластахъ встрѣ-
чаются : 

Dr. polymorpha Pallas " ) , живущая и до сихъ поръ въ гро-
мадномъ количествѣ во всей средней полосѣ Европы и составляющая 
ближайшаго родича Dr. august а, тогда какъ до сихъ поръ 
еще неизданная 

Dr. Accurtii Brusina весьма сходна съ Dreissena tenuis-
sima Sinz. 5 ) . 

Фауна Каепія, представляющая довольно бѣдныіі остатокъ пон-
тической фауны, содержит!, четыре вида дрейссенъ: 

Dr. polymorpha P a l l . 
Dr. caspia E ichw. (очень сходная Dr. tenuissima). 
Dr. rostriformis Desh. 
Dr. Grimminov. sp. (Dr. B r a r d i i G r i m m , non Faujas). 

l ) и 2 ) См. выше, a также при огшсаніи Dr. sub-Iiaslerolii. 
3 ) D e - S t e f a n i . Atti della Soc. Tose. V, fasc. 1, 1881, Tav. X V I I , fig. 2. 
4 ) Цитанія, см. B r u s i n a . Die foss. Binnen-Molliisken etc. 
5 ) Въ недавно появившейся статьѣ Фонташія, „Sur la faune des étages Sarma

tique et Levantin en Roumanie. Bull . Soc. geol. Tr. 1887, № 1, p 52" приво
дятся изъ палюдиновыхъ пластовъ Румыш'и: Dreissena subcarinala (Desh.) F u c h s , 
arnygdaloides ( D u n k . ) Fuchs , Slefanescui F o n t . , rimesliensis F o n t . , poly
morpha P- var, berbesliensis F o n t . , къ оожалѣнію однако безъ ближайшей харак
теристики. 



Всѣ эти виды не имѣютъ апофизы. 
Нижеслѣдующая таблица представляетъ попытку выразить 

взаимное сходство и вертикальное распространение европейскихъ 
дрейесенъ. 

Dreissena novorossica Sinz. 
Табл. I , рис. 9—13. 

1877. Синцовъ. Описаніе новыхъ и малоизслѣдованныхъ раковинъ изъ третичныхъ 
образованій Новороссіи, статья 3—6, стр. 4 (отд. отт.), Табл. V, 
рис. 8—9. Записки Новороссійскаго Общ. Ест. 

1886 Dr. Stefanescui F o n t . La faune malacologique des terrains néogènes de 
la Roumanie, Archives du Mus. d'Hist. nat. de Lyon, T. I V . p. 31. 
I , 58—61. 

1886 Dr. Rimesliensis F o n t . Ib id . p. 3 1 . I , 62—64. 

Небольшая, миндалевидной формы раковина, съ слабо выпук
лыми, иногда очень плоскими створками. Слѣды наростанія много-
гисленные, явственные. На нѣкоторыхъ экземплярахъ проходитъ, 
начинаясь въ нѣкоторомъ разстояніи отъ носика, параллельно верх
нему краю, между нимъ и спинкою, весьма слабая, чуть замѣтная 
складочка. Передній край весьма короткій, закругленъ, верхній 
слабо выиуклъ, задній косвенно срѣзанъ, a нижній почти прямо
линейный. Носики маленькіе, притуплённые, занимаютъ не совсѣмъ 
терминальное ноложеніе, вродѣ того, какъ у Dr. Czjzeki M. 
Hörn. Лигаментная ямка тянется дальше чѣмъ за половину верхняго 
края. Отпечатокъ нередняго мускула на перегородкѣ округленно-
треугольный; нѣсколько кзади и глубже, съ спинной стороны при-
крѣпляется къ ней ложковидный отростокъ (апофиза). Отпечатокъ 
задняго мускула эллиптически, его хвостовидное ') продолженіе 
очень короткое. Нижняя половина отпечатка монтійнаго края 
начинается не у задняго конца мускульнаго отпечатка, но почти 
у середины нижняго его края, представляя, такимъ образомъ, зача-
токъ синуса. Внутренняя поверхность раковины назадъ отъ мус
кульнаго отпечатка нерѣдко радіально струйчата. 

') Отпечатокъ musc, retracions pedis posterions. 
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Р а з м ѣ р ы : 

а ь с 
Длина 1 6 ™ 14,5 18 Среднее отношеніе 
Ширина . . . . 8 6,5 9 8 : 4 : 1 . 
Толщина (одной ств.) . 2 1,5 3 

Мѣетонахожденія: е3—Старый Карантинъ, извеетнякъ; у 
Золотаго кургана, извеетнякъ; Катерлесъ, извеетнякъ; Бурашская 
котловина (кусокъ изв. не in situ), Янышевскій кордонъ (песчаные 
слои); Китень, песчаные слои; Акманай, извеетнякъ. 

Впервые найдена и описана проф. И. Ѳ .  Синцовымъ въ 
одесскомъ известнякѣ и тараклійскихъ пескахъ, следовательно, въ 
несколько болѣе высокомъ горизонте, соответствующемъ камыш-
бурунскимъ фаленамъ, въ которыхъ Dr. novorossica не встре
чается. 

Общая форма этой дрейссены, положеніе носиковъ, складочка 
у верхняго края и слабый зачатокъ синуса приближаютъ этотъ 
видъ къ Dreissenomya aperta Desh. Это сходство замечено 
было уже проф. Синцовымъ, которой и называетъ этотъ видъ 
«•Dreissena aperta Desh. въ миніатюре». Можно думать, что 
интересный подродъ Dreissenomya развился именно изъ этой 
формы. Изъ прочихъ дрейссенъ наиболее сходна Dreissena 
CzjzekiM. H ö r n . , которая, однако, отличается отъ нашей формы 
значительною величиною, стянутымъ переднимъ концомъ рако
вины, выпуклостью и отсутствіемъ складочки и зачатка синуса. 
Более отдаленное сходство представляетъ Dreissena amygdaloi
des Dunk er; большая изогнутость и сильная выпуклость послед
ней сразу отличаетъ взрослые экземпляры обоихъ видовъ, тогда 
какъ молодые более сходны между собою. 



Dr. sub-Bastcrolii Tour nouer . 
Таб. I , рис. 5 - 8 . 

1864. breissena sanensis С. M a y e r . Journal de Conchyliologie. Tom. X I I (IV), 
p. 160. 

1865. hreissena llrardii A b i c h . non F a u j a s . Geologie der Halb. Kertsch. Syn. 
1874. Dreyssensia sab-Itasterolii T o u r n . Bulletin de la Soc. Géol. de France 

(3) Vol. 2, p. 305, Tab. 9, flg. 8. 
1882. Congcriu sub - Baslerotii F o n t annes. Les mollusques pliocenes de la vallée 

du Rhône et du Roussillon. Vol. I I , p. 142, pl . V I I I , fig. 1 8 - 1 9 . 
1884. Ürcissena sub-Uaslerolii S inzow. Описаніе новыхъ и малоизслѣдовашшхъ 

формъ раковинъ изъ третичныхъ образован™ Новороссіи. Статья V. 
Зап. Нов. Общ. Ест. IX , 1884, стр. 3, табл. IX, фиг. 25—30. 

1886. Dr. amygdaloides F o n t . La faune malocologique, 1. c, p. 30, I , 55—58. 

Типическая форма. Небольшая, слабо изогнутая, болѣеили 
менѣе выпуклая форма съ тушжилеватою спинкою. Поверхность 
раковины покрыта тонкими концентрическими бороздками и болѣе 
грубыми, иногда уступчатыми, слѣдами наростанія. Верхній край 
большею частью угловатый и иногда выказываетъ стремленіе кры
ловидно расшириться; задвій край закругленный, нижній иногда 
почти прямолинейный, чаще слабо изогнутый. Носики терминаль
ные, притуплённые. Лигамептная ямка широкая и тянется почти 
до половины верхняго края. Перегородка небольшая; передній 
мускульный отпечатокъ на ней округленно-треугольный. Ложко-
видный отростокъ (апофиза) для т. retractor pedis anterior 
сравнительно большой съ явственнымъ и глубокимъ вдавленіемъ. 
Отпечатокъ задняго мускула (adductor post.) эллиптически, сос-
дииеиъ съ довольно длиинымъ хвостовиднымъ отросткомъ (отпеча
токъ т. retractoris pedis post.). Отпечатокъ мантійнаго края 
обыкновенный. I Цель для by s sus'а, очень небольшая. 

На ряду съ типическими явствоппо-килсватыми экземплярами 
встрѣчаются также формы, у которыхъ киль почти совершенно 
исчезаетъ, нричемъ, однако, наружный видь мало измѣняется. Въ 



этомъ случаѣ наша дрейссена полу часть извѣстное сходство съ 
Dr. Brardii Faujas, иодъкакимъ имснемъ ее, повидимому, и при
водить Абихъ въ своихъ Einleitende Grundzüge der Geologie 
u. s. w. Величина этой Brardii-образной разновидности весьма 
колеблется (см. ниже). Въ то время, какъ въ отдѣлсніи о.2 мы очень 
часто встречаемся съ экземплярами, меньшими, чѣмъ типическая 
форма, и виолнѣ сходными съ Dr. sub-Bast er otii T o u r n . var. 
avisanensis Font . (1. c. fig. 19, соотвѣтствуетъ var. minor 
T o u r n . ) 1. c. p. 5 0 0 ) , въ горизонт!» съ Br. novorossica ( e j не-
рѣдки экземпляры, лревыіпающіс своими размѣрами типическую 
форму. 

P а з и ѣ р ы : 

а ъ С d е f 

Длина \ іпт ijmm 19 18,5 20 
Ширина . . 5,3 7,7 3,5 9 10 10 
Толщина . . . 2 ,8 3 1,3 4 4,5 4,3 

а) Старый Караптинъ — с.2 — typ. b) Китень — е 3 — typ. 
с) Оссовины — е 2 — var. d) Акманай—е 3 — t y p . е) Акманай— 
о.{ — var. f) Старый Карантинъ — е 3 — var. 

ЛІѢстонахожденія: между Старымъ Карантиномъ и Воронов -
скимъ снускомъ, въ извсстнякѣ съ Вг. novorossica ( е 3 ) , въ гли-
нисто-мергелистыхъ- пластахъ съ костями рыбъ, въ желтомъ из-
вестнякѣ и въ бѣломъ известнякѣ съ массою Micromelania (е 2 ) ; 
гора Митридатъ у Керчи, у Татарскаго кладбища ( е 2 ) , дер. Кап
каны (е 2 ) , Оссовины (е 2 ) , Янышевскій кордонъ ( e j , Китень ( е 2 , е 3 ) , 
Акманай (е.2, е 3 ) . 

Внимательное сравненіе рисунковъ и онисаній нижнепліоцс-
новой Breissena sub- Basterotïi йзъ Ронской долины, данныхъ 
Tourn ou er и Fontannes'eMï», съ керченскими экземплярами, не 
оставляет!» во мнѣ пикакаго еомнѣііія въ тождествеиностгг нослѣд-
нихъ съ французскимъ видомъ. Разница геологическихъ гори-



зонтовъ (керченская дрейссена встречается ниже нонтическихъ нла-
стовъ, французская—выше) можетъ, конечно, заставить усомниться 
въ этомъ; однако, фактъ такой значительной продолжительности 
жизни одного вида не единственный въ родѣ дрейссенъ: такъ Dr. 
rostriformis Desh., начавъ свое существованіе въ нижнихъ нон
тическихъ пластахъ, живетъ и доселѣ въ Касніи, тогда какъ Dr. 
polymorpha, распространенная теперь во всей средней Квроиѣ, 
появляется впервые въ нижнемъ пліоценѣ (палудиновыхъ пластахъ). 
Конечно, если справедливо, какъ думаютъ Tournouër ' ) и 
M. Neumayr " ) , что описанная М. Ногпеэ'омъ 3 ) подъ именемъ 
Dr. Basterotii форма тождественна съ французской, тогда время 
существованія Dr. sub-Basferotii придется удлиняйте еще болѣе. 
Однако, рисунки Гёрнеса нѣсколько отличаются отъ русскихъ и 
французскихъ формъ, я не берусь, поэтому, судить объ ихъ тож
дественности съ послѣдними. Неймайръ '') приводить Dr. sub-
Basterotii изъ Зибенбюргена (Urmös) безъ ближайшаго, однако, 
описанія и безъ рисунка. Онъ указываете на значительную из
менчивость формы и на то, что у нея замечается наклонность къ 
крыловидному расширенію верхняго края, отчего она и прибли
жается къ группе alatae; то же самое, какъ мы видели, наблю
дается и у керченскихъ экземпляровъ. Изъ Herbich'a "') мы 
знаемъ, что Dr. sub-Basterotii Neum. въ Зибенбюргенѣ встре
чается въ сѣромъ тегелѣ съ бурымъ углемъ, занимающемъ то же 
стратиграфическое положеніе, какъ и керченскій извеетнякъ. Все 
это делаете вероятнымъ тождественность зибенбюргенской дрейс-
сены съ керченской. 

1 ) I . с. р. 306. 
2 ) М. N e u m a y r und H e r b i c h . Die Siisswasserabl. im SO. Siebenbürgen. 

.Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XXV, p. 410. 
3 ) Die foss. Moll . v. Wien. I I , p. 370, Taf. X L I X , fig. 5—6. 

4 ) 1. c. p. 4 1 0 - 4 1 1 . 
5 ) Das Szeklerland. Mittheil , aus dem Jahrbuche der Kön.-Ung. Geol. Anst. 

V. Bd. Budapest. 1878. 



Капеллини иретендуетъ на нріоритетъ имени Dr. Deshuy-
esii, которую онъ описалъ еще въ 1860 году изъ нластовъ до
лины Магры ') и считаетъ за тождественную съ французской Dr. 
sub-Basterotii. Рисунокъ Dr. Deshayesii, данный Капеллини 
въ его статье о конгеріевыхъ пластахъ окрестностей Пизы и Ли
ворно, и снятый съ экземпляра 2 ) изъ пластовъ съ Mel. Barto-
linii въ долинѣ Стерца-ди-Лайатико, геологическій возрастъ ко
торыхъ и до сихъ поръ не установленъ точно, не позволяетъ судить 
объ этомъ воиросѣ. Я оставляю его открытымъ. 

Д е - С т е ф а н и 3 ) считаетъ Тоигпоиёг'овскій видъ отлич-
нымъ отъ Dr. siib-B'asterWü'Neum. и даетъ французскому виду 
имя Sanensis С. May. Такъ какъ, однако, К. Майеръ не снабдилъ 
свое описаніе рисункомъ, то и его названіе должно быть оставлено. 
Помнѣнію д е - С т е ф а н и , австрійская форма тождественна съ од-
нимъ пліоценовымъ видомъ изъ Сіенны, которую онъ описываетъ 
подъ именемъ Dr. plebeja D u b o i s 4 ) . Прежде всего объ имени. 
Вовсе не доказано, что Mytilusplebejus D u b o i s 5 ) , найденный 
послѣднимъ въ морскихъ пластахъ Волыни, принадлежитъ къ 
роду Dreissena. Мнѣ, иаоборотъ, кажется болѣе вѣроятнымъ при
надлежность его къ роду Mytilus или даже Modiola. Дальше въ 
Dr. plebeja de-Stef. мы имѣемъ дѣло съ круннымъ видомъ, 
напоминающимъ по внѣшнему habitus 'у Dr. polymorpha, судя 
по тѣмъ экземплярам^ которые мнѣ посчастливилось видѣть въ 
флорентинскомъ геологическомъ музеѣ. Къ сожалѣнію, я не могъ 

') Cenni geol. sul giacimento délie l igniti délia Bassa Val di Magra. Memoria 
delle Reale Асе. di Scienze di Torino. Serie I I . Tome X I X . Tav. I , fig. 4. 1860. 

2 ) La formazione gessosa di Castellina maritima. Mem. d. Acc. d. Sc. e. L i t . 
d. Bologna. Ser. 3. Tome IV, 1874, p. 33. Gli Strati a congerie ecc. nella pro-
vincia di Pisa e di Livorno. R. Acc. dei Lincei. Ser. 3. Vol. I I I . 1879. 

3 ) D e - S t e f a n i . Molinschi continent, plioc. A t t i della Soc. Tose. Vol. I I I , 
fasc. 2, p. 287. 1877. 

4 ) Ibid. , p. 289. 
5 ) Conchyliologie fossile du plateau wolhyni-podolien. Pag. 4 , Taf. V I I . 



познакомиться съ внутреннимъ характеромъ створокъ. Миѣ ка
жется, поэтому, болѣе удобнымъ не входить иъ разсмотрѣніе 
вопроса о тождественности этой дрейссены, которую просто 
можно обозначить Dr. plebeja dc-Stef. non Dub. , съ австрійскою. 

Dr. sub BasteroUi T o u r n . , въ экземплярахъ, віюлнѣ сход-
ныхъ съ керченскими, найдена проф. П.  Ѳ  Синцовымъ тамъ же, 
въ Бессарабіи, въ пескахъ Лоііѵшны, которые соотиѣтствуютъ кер
ченскому известняку. 

Сем. Lucimdae. 

Lucilla (Loripes) pseudwiivea n. sp. 
Таб. I , фиг. 14 

1842. Lucina піюс.п H u o t . non E i c h w . Demidof f . Voyage dans !a Russie méri
dionale et en Crimée. Vol. I I , p. 422, 445 et 750. 

Небольшая, округлая, довольно выпуклая, равносторонняя ра
ковина, поверхность которой покрыта весьма явственными концен
трическими стр}йками и болѣе грубыми, уступчатыми слѣдами 
наростанія, которые иногда слѣдуютъ другъ за другомъ съ боль
шою правильностью. Сверхъ того, при помощи луны, можно раз
личить тончайшія радіалыіыя струйки, подобно тому, какъ это на
блюдается у Luc. (Loripes) leucoma T u r t o n . На всѣхъ безъ ис-
ключенія экземплярахъ проходитъ къ нижнему краю плоскій, рас-
ширяющійся книзу валикъ (самый характерный признакъ). Верхній 
край слабо угловатый, задній округлый, передній слабо выемчатый, 
нижній округлый или съ слабымъ, соотвѣтствующимъ валику вы-
ступпкомъ Носики малые, острые, мало завернутые, очень сбли
женные Луночка маленькая, эллиптическая. Замокъ лѣвой створки 
состоитъ изъ двухъ расходящихся кардинальныхъ зубовъ и пе
редня го едва обозначенная боковаго зуба. Задній боковой зубъ 
почти всегда недоразвить и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ наблю
дается въ видѣ слабаго зачатка. Въ правой створкѣ одинъ карди-



нальный зубъ съ расположенной спереди ямочкою; боковые видны 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и то лишь слабо обозначенными. Ли-
гаментная ямочка внутренняя, косая, глубокая. Внутренняя по
верхность шероховатая, иногда представляющая тонкія радіальныя 
бороздки, часто наблюдается обыкновенная у луцинъ глубокая 
діагональная борозда, и почти у всѣхъ экземпляровъ вдоль зад-
няго края хордообразно проходящій устуиъ, отграничивающій 
пространство, на которомъ находится неправильно овальный 
мускульный отпечатокъ. Передній мускульный отпечатокъ, какъ 
обыкновенно, продолговатый косвенный, иногда очень сильно вдав
ленный. Отпечатокъ мантійнаго края цѣльный, параллельный ниж
нему краю. 

Р а з м ѣ  р ы : 
а b 

Длина . . . 5,5 5 
Ширина . . 5,7 4,7 
Толщина . . 3,0 2,4 

Мѣстонахожденія: между Капканами и Новымъ Карантиномъ 
( e j , гора Митридатъ, у Керчи. 

Этотъ видъ упоминается еще Huot въ геологическомъ описаніи 
Крыма, помѣщенномъ въ трудѣ Демидова, подъ именемъ Luc. 
пгѵеа E i c h w . Что цитированныя мѣста могутъ относиться только 
къ описываемому виду, явствуетъ совершенно изъ текста. Пласты, 
изъ которыхъ приводится Luc. піѵеа на стр. 422 и 425, могутъ 
быть, по своему характеру и мѣстонахожденію, только керченскимъ 
известнякомъ. Отъ Lucina (Loripes) nivea E i c h w . (по M. Hörnes 
—Luc. dentataB&st. ) нашъ видъ, однако, отличается уже своимъ не 
зазубреннымъ краемъ и характеромъ поверхности. Присутствіе у на
шего вида почти внутренней связки и слабое развитіе боковыхъ зу-
бовъ показываетъ, что онъ относится къ подроду Loripes P o l i . 
Значительное сходство имѣетъ этотъ видъ съ современной Lucina 
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(Loripes) leucoma T u r t o n 1 ) , но отличается прежде всего присут-
ствіемъ валика на наружной поверхности. Lucina (Loripes) Du-
jardinii Desh. весьма обыкновенная во второмъ средиземномъ 
ярусѣ и, между прочимъ, весьма частая въ чокракскомъ известняке, 
отличается отъ нашего вида гораздо значительнее своею плоскою 
формою. Luc. Dujardinii цитируется некоторыми авторами изъ 
сарматскихъ пластовъ. Такъ ; Пиларъ приводишь ее изъ кроатскаго 
сармата, Пилиде — изъ румынскаго. Въ русскихъ сарматскихъ 
пластахъ мне неизвестно ни одного подобнаго случая. 

Lucina leucoma способна выдерживать значительное опресне-
ніе"); обстоятельства, при которыхъ встречается наша Luc. pseu-
donivea, указываютъ на то же самое и для этого последняго вида. 

Сем. Cardiidae. 
Cardium obsoletum E i c h w . таг. 

Табл. I I , рис. 3. 
1830. Cardium obsoletum E i c h w a l d . Naturhistorische Skizze von L i t h a u e n 

u. s. w., p. 208. 
1853. Cardium obsoletum E i c h w a l d . Lelhaea rossica. Vol. I I I , p. 97, Tab. 

4, fig. 19. 
Прочіе синонимы. 

1870. M. H ö r n e s . Foss. Moll . v. "Wien, I I , p. 205 (excl. lilhopodolicum Dub). 

Абихъ приводить изъ керченскаго известняка три вида 
Cardium: littorale E i c h w . , pseiidocatiUns пот. sp. и incerttm 
Desh. Подъ именемъ С. littorale Эйхвальдъ онисалъ и изобра
з и л а ) ядра изъ одесскаго известняка, отличающіяся расширяющи
мися къ нижнему краю отпечатками виутреннихъ бороздъ и отсут-

') Извѣстная чаще нодъ именеыъ Luc. laclea L i n n , (non Adams) и жи
вущая также въ Черномъ морѣ. Нерѣдко встрѣчается она и въ нотретичныхъ 
осадкахъ Керченскаго полуострова. 

2) Delesse (Lithologie du fond des mers. I I . p. 150) приводит* Luc. leucoma 
изъ французских!, эстуаріевъ. 

3 ) Эйхвальдъ. ІІалеонтологія Россіи. Нов. пер., стр. 68, табл. V I , фиг. 1. 
Bd. Lelhaea rossica. I I I , p. 99. Tab. V I , fig. 1. 



ствіемъ средняго замочнаго зуба. Лучшія изображенія этой 
формы даетъ Барботъ-де-Марни ' ) . Замѣчу при этомъ, однако, 
что Эйхвальдъ при описаніи своего вида пазываетъ его весьма 
плоскою формою, между тѣмъ такъ наз. Card, littorale Barb, 
изъ одесскаго известняка очень выпуклъ. Открытіе проф. Син-
цовымъ створокъ С. littorale Barb, у Одессы и въ другихъ мѣ-
стностяхъ Херсонской и Бессарабской губерній доказало, что 
Барботовскій видъ кромѣ величины ничѣмъ не отличается отъ 
обыкновеннаго въ камышбурунскихъ пластахъ С. semisulcatum 
Rousseau. Такимъ образомъ, одесскій видъ принадлежите къ той 
интересной грунпѣ соленоватоводныхъ кардитъ, которой Tour-
nouër 2 ) далъ названіе Prosadacna, a Cobalcescu 3 ) — Psî-
lodon. 

Что касается Cardium pseudocatillus, то Абихъ не далъ 
позже ни описанія, ни изображенія этого новаго вида. Такъ какъ 
въ его синоптической таблицѣ, однако, заключается указаніе на на-
хожденіе тою же вида въ одесскомъ известнякѣ, то Барботъ-де-
Марни и обратился къ Абиху за разъясненіями. Этотъ послѣдній 
ирислалъ Барботу короткую діагнозу, гласящую слѣдующимъ 
образомъ: 

С. testa elongato-ovato, plana, subaeqnilatera, com
pressa, longitudinaliter costata ( 2 0 — 2 1 ) ; costis plannlatis 
(planoconmxis); vertice concentrico, subprominulo. 

J ) Геол. очеркъ Хере. губ. 1869, стр. 154, фиг. 6—7. 
2 ) Description d'un nouveau genre de Cardiidae fossiles des „coucb.es à Con

geries" de l'Europe orientale. Journ. de Conchyliol. Vol. X X X . Paris 1882. 
3 ) Studii geologice si paleontologice asupra unor Teràmuri Tertiäre din 

unile Parti aie Romaniei. Buearesci 1883. Здѣсь описано около 13 видовъ, въ пон-
тическихъ пластахъ извѣстно 4 вида: semisulcatum, macrodon, Ampelakiense, 
Odessac, въ настоящую эпоху ни одного; вт. послѣдній разъ встречается 
lJnlodon въ к.уильницкихъ нескахъ виѣстѣ съ Elcphas, Dr. polymorpha и 
современными видами гастеронодъ. Эти пески принадлежать, вѣроятно, къ самому 
верхнему иліоцену. 

http://%e2%80%9ecoucb.es


Барботъ полагаете, что нѣкоторыя ядра (одно изъ которыхъ, 
происходящее изъ села Широкаго на р. Ингульцѣ, онъ изображаетъ 
на рис. 2) изъ одесскаго известняка подходятъ къ этой діагнозѣ и 
описываете, поэтому, херсопскую форму подъ именемъ pseudoca-
tillus1). Хорошіе рисунки этого одесскаго вида, и именно створокъ, 
а не ядеръ, даны были позже (въ 1875) проф. Синцовымъ 2 ) . 
Экземпляръ, изъ Керчи (дер. Чурубашъ), служившій Барботу для 
сравненія 3 ) , происходить положительно не изъ керченскаго изве
стняка, но, по всей вѣроятности, изъ желтаго известняка съ 
Dreissem rostriformis и Vivipora achatinoides, добываемаго 
въ каменоломняхъ близь этой деревни и принадлежащаго уже къ 
слѣдующему за керченскимъ известнякомъ горизонту. Это—обык
новенный въ керченскихъ фалёнахъ С. subdent atum Desh. Дѣй-
ствительно, сравненіе одесскихъ С. pseudocatillus Barb, и кер
ченскихъ subdent atum Desh., произведенное мною и проф. Син
цовымъ, показало тождество того и другаго. 

ІІослѣдній изъ приводимыхъ Абихомъ видовъ весьма обыкно-
вененъ въ камышбурунскихъ фалёнахъ. 

Не смотря на усердные поиски, мнѣ не удалось найти въ кер
ченскомъ известнякѣ ни одной формы, которая сколько-нибудь со-
отвѣтствовала вышеприведеннымъ4). Два вида Cardium, довольно 
обыкновенные въ немъ, принадлежать: одинъ къ сарматскому виду 
С. obsoletum E i c h w . , другой къ виду, очень близкому къ по
з д н е м у . 

») 1. с. р. 158. 
2 ) Описаяіе новыхъ и малоизсдѣд. раковинъ изъ трет. обр. Новороссіи. 

Статья 1-ая, стр. 4, Табл. I , фиг. 5—6. 
3 ) Остается, однако, неизвѣстнымъ, получилъ ли онъ этотъ экземпляръ отъ 

А б и х а , какъ образедъ pseudocalülus. 
4 ) Очень можетъ быть что приведенные А б и х о м ъ виды найдены имъ не въ 

керченскомъ известнякѣ, а въ Чурубашскомъ, который, будучи весьма сходенъ 
петрографически съ керченскимъ, принадлежитъ уже къ понтическому ярусу 
и содержите С. subdenlalum, гпсегіит и др. формы. 



Экземпляры Cardium, обозначенные мною какъ С. obsoletum 
E i c h w . , представляютъ нѣкоторыя отличія отъ типичныхъ формъ 
этого вида: такъ, они не имѣютъ вовсе того тупаго киля, которымъ 
отличаются типичные сарматскіе экземпляры, болѣе равносторояни, 
ребра покрыты болѣе рѣдкими чешуйками. Имѣя, однако, въ 
виду значительный полиморфизмъ Card, obsoletum, я рѣшаюсь 
пока отнести ихъ къ С. obsoletum лишь какъ разновидность, тѣмъ 
болѣе, что неблагопріятныя условія, при которыхъ развивались мор-
скія сарматскія формы въ бухтахъ, гдѣ отлагался керченскій из
вестнякъ, действовали на нихъ несколько видоизменяющимъ об
разомъ, какъ это мы уже видели на примере Modiola volhynica. 

Р а з м ѣ р ы : 

а b с 
. . . 7,3 17 2 0 , 4 

Ширина . . . 6,7 14,5 16 ,3 
. . . 2,5 5 6,3 

а) Небольшой экземпляръ съ многочисленными ребрами. 
Ь) Крупный экземпляръ съ менынимъ числомъ реберъ, оба съ горы 
Митридатъ у Керчи, с) Тип. С. obsoletum изъ сарматскаго извест
няка Ь. (Еник. маякъ). 

Местонахожденіе. Встречается вместе съ следующимъ 
видомъ въ нижнемъ отделеніи строительнаго известняка, но всегда 
въ менынемъ количестве экземпляровъ. 

Нужно полагать, что Card, obsoletum относился къ измене-
ніямъ въ составе морской воды, подобно С. edule, который и 
представляетъ не меньшую способность образовывать разновид
ности, чемъ С. obsoletum. 



Cardium Mithridatis пот. sp. 
Табл. I I , рис. 4. 

1884. Cardium obsolelum var . elongala въ Геол. изслѣд. и т. д. 

Небольшая, продолговатая, выпуклая раковина покрыта довольно 
значительнымъ ( 1 8 — 2 3 ) числомъ плосковыпуклыхъ реберъ, по-
крытыхъ въ средней части раковины чешуйками, отстоящими другъ 
отъ друга довольно далеко. Гораздо гуще стоятъ онѣ на ребрахъ 
передней части раковины, которые меньше среднихъ. Ребра задней 
части раковины обыкновенно очень тонки и иногда почти исче-
заютъ, чѣмъ и объясняется разница въ числѣ реберъ. Промежутки 
между средними ребрами широкіе, плоскіе, нѣсколько уже реберъ, 
въ задней и передней части болѣе узкіе. Замочный край прямой, 
носики маленькіе сильно загибающіеся къ замочному краю, перед
ни! край округленный, нижній весьма слабо выпуклый, задній кос
венно срѣзанный. Замокъ нормальный т. е. состоитъ изъ обыкно-
венныхъ кардинальныхъ и боковыхъ пластинчатыхъ зубовъ. Вну
тренняя поверхность покрыта соотвѣтствующими ребрамъ бороздами, 
которые кверху пропадаютъ, а у края сразу воронкообразно расши
ряются. Отпечатки мускуловъ и мантійнаго края обыкновенные. 
Слѣды наростанія повторяются у нижняго края такъ быстро, что 
раковина является внизу какъ бы срѣзанной. 

P а з м ѣ р ы. 

Д л и н а — l l m m , ширина 7 , 7 , толщина сомнутыхъ створокъ 6 , 6 . 
Мѣстонахожденія: е,—южный берегъ Чурубашскаго озера, 

между Капканами и Новымъ Карантиномъ, Митридатъ, Чегене, Ос-
совины ; е.2—Капканы, вмѣстѣ съ Breissena sub-Basterotii, с 3 — 
Катерлесъ, въ известнякѣ съ Br. novorossica. 



Этотъ видъ весьма близокъ къ предыдущей формѣ, такъ что я 
сначала относилъ его къ Cardium obsoletum какъ разновидность 
(elonyata), но если уже тѣ экземпляры, которые я всетаки при
числяю къ obsoletum уклоняются значительно отъ типичныхъ 
формъ, то описанный мною видъ на столько удаляется отъ obsoletum, 
что соединять его съ послѣднимъ значило бы черезчуръ расширять 
понятіе о видѣ. Въ самомъ дѣлѣ С. Mithridatis отличается отъ 
С. obsoletum своей очень удлиненною формою (длина превышаетъ 
ширину почти въ 1 £ раза, а у obsoletum въ 1 1 ) , тѣмъ, что но
сики болѣе выдаются надъ замочнымъ краемъ и сравн. дальше от
стоять отъ передняго края, чѣмъ у obsoletum. Характеръ реберъ, 
однако, почти тотъ же и видъ, во всякомъ случаѣ, принадлежать 
къ группѣ obsoletum. Прежде я думалъ, что именно эта форма и 
была названа Абихомъ С. pseudocatillus, однако, сравненіе съ 
діагнозою А б и х а показываетъ, что послѣдній видъ имѣетъ форму 
плоскую, тогда какъ нашъ С. Mithridatis очень выпуклъ. 

Сем. Cyrenidae. 

Pisidium (iriscuill E i c h w . , fide A b i c h . 
Г. А б и х ъ приводить въ своей таблицѣ (1. с) изъ керченскаго 

известняка Pisidium priscum E i c h w . Мнѣ неудалось сыскать 
этого вида. 

Сем. Petricolidae. 

Veuerupis Abicliii пот. sp. 
Таб. I , рис. 15—16. 

1865. Venerupis nov. sp. A b i c h . Syn. Tab. 1. c. 
1884. Tapes vilaliana d'Orb. var. А н д р у с о в ъ . Геол. изслѣд. на Керч. полу-

островѣ въ 1882—83 гг. стр. 114 и д. 
Раковина продолговато-эллиптическая, довольно выпуклая, 

неравносторонняя, сзади обыкновенно зіяющая. Передній край 



остро-закругленный, задній косо срубленный, верхній и нижиій 
почти прямые, параллельные другъ другу. Наружная поверхность 
покрыта явственными, тонкими концентрическими струйками, 
кзади становится иногда слабо листоватой. Тончайшія радіальныя 
бороздки пересѣкаютъ концентрическія струйки. Носики маленькіе, 
тупые, почти не выдающіеся надъ замочнымъ краемъ. Замочный 
край узкій. Замокъ состоитъ въ лѣвой створкѣ изъ трехъ карди-
нальныхъ зубовъ ; передній изъ нихъ иногда длинный, крючковид-
ный, косостоящій. Средній и задній представляютъ интересное яв-
леніе: тогда какъ у нѣкоторыхъ экземпляровъ оба эти зуба вполнѣ 
отдѣлены другъ отъ друга, у другихъ они соприкасаются очень 
тѣсяо между собою, а у третьихъ сливаются въ одинъ зубъ, ко
торый лишь сверху представляетъ слабое раздвоеніе. Въ правой 
створкѣ замокъ состоитъ изъ двухъ расходящихся, сверху слабо бо-
роздчатыхъ зубовъ, къ которымъ спереди присоединяется большею 
частью почти рудиментарный зубъ. Лигаментная ямка наружная, 
сильно развитая, длинная. Нимфы для поддержки лигамента зна
чительной длины, занимая | верхняго края. Передній мускульный 
отпечатокъ имѣетъ форму полукруга; соединенный съ нимъ ма-
ленькій, узкій, съ обоихъ концовъ заостренный отпечатокъ пе-
дальнаго мускула почти скрытъ подъ замочнымъ краемъ. Задній 
мускульный отпечатокъ неправильно округлый. Отпечатокъ ман-
тійнаго края явственный, мантійная бухта (синусъ) широкая, 
языковидная, доходящая до половины раковины, направленная 
почти горизонтально. Въ мѣстѣ перехода мантійнаго края въ край 
синуса наблюдается иногда кружкообразое расширеніе. 



P а з м ѣ р ы : 
Tapes vitaliana 
(Еникальскій м.) 

18 16 15 23 
11 10 8 14 

Толщина . . . . 6 6 , 1 5 8 
Глубина синуса . 9 7,5 7,5 5 
Длина передн. края 4 3,5 2,7 4 

Мѣс т о н а х о ж д е н і я : е , — между мысомъ Павловскимъ и 
Старымъ Карантиномъ, южный берегъ Чурубашскаго озера, между 
дер. Капканами и Новымъ Карантиномъ, Евикале, Митридатъ, 
Оссовины, Янышъ-Такылъ, Кыз-аулъ, Опукъ, Акташъ. 

Видъ этотъ замѣченъ былъ еще А б и х о м ъ . Благодаря весьма 
большому сходству, представляемому этой формой съ Tapes vita-
liana, я приводилъ её въ моей работѣ о Керченскомъ полуостровѣ 
какъ разновидность этого вида. Искривленіямъ, наблюдаемымъ на 
заднемъ краю раковины, я не придавалъ большой цѣны: подобныя 
же искривленія наблюдаются довольно часто у экземпляровъ Т. vi
taliana изъ Ришкановки, у Кишинева, a паходившіеся тогда въ 
моемъ распоряженіи образцы Yen. A b i c h i i не позволяли рѣшить, 
представляетъ ли раковина действительное зіяніе. Въ 1884 году 
мною были отысканы великолепно сохранившіеся экземпляры въ 
мягкомъ мергеле, выполняющемъ углубленія мшанковаго извест
няка у дер. Акташъ. Они показали, что раковина сильно зіяетъ 
и что лишь очень молодые экземпляры почти замкнуты. Поэтому 
оказывается невозможнымъ причислять описываемую форму къ 
роду Tapes и приходится поместить ее въ родъ Venerupis, 
отнести, следовательно, даже къ другому семейству. 

Отъ известныхъ мне видовъ наша форма отличается, кроме 
другихъ второстепенныхъ признаковъ, своею почти гладкою по
верхностью. 



Сем. Veneridae. 

Dosiiiia exoleta L. 
Таб. I I , рис. l . 

1766. Venus exoleta L . Systema naturae, editio X I I , p. 1134, № 142. Прочую 
весьма богатую синонимику. 

1862. M . H ö r n es. Foss. Moll . v. Wien. I I , p. 143, тамъ же. 
1879—82. F. F o n t a n n e s . Moll , pliop. du Rhône, p. 70. 
1865. Dosinia exoletat A b i c h . Syn. Tab. 1. c. 

Эта раковина, имѣющая столь громадное вертикальное (отъ 
иижняго неогена до современной эпохи) и горизонтальное (отъ 
Нордъ-Капа до Сенегала и Средиземнаго моря) распространеніе, 
встрѣчается необыкновенно часто въ керченскомъ известнякѣ. 
Самый большой экземпляръ достигаетъ длины 2 2 m m , слѣдовательно, 
меньше современныхъ экземпляровъ (около 49тга) и большинства 
ископаемыхъ, наиболѣе приближаясь въ этомъ отношеніи къ 
формамъ изъ ронскаго пліоцена. Еромѣ того, отъ типичныхъ 
В. exoleta керченскіе экземпляры отличаются нѣсколько сильнѣе 
выдающимися носиками. 

На Керченскомъ полуостровѣ я находилъ Bosinia exoleta въ 
слѣдующихъ пунктахъ: между м. Павловскимъ и Старымъ Каран
тиномъ, на южномъ берегу Чурубашскаго озера, между Новымъ 
Карантиномъ и Капканами, у Еникале, на горѣ Митридатѣ, у 
Оссовинъ, у Чегене, у Янышъ-Такыла, у Кыз-аула и на горѣ 
Опукѣ ( e , ) . 

И  Ѳ .  Синцовымъ та же раковина найдена въ еоотвѣтствую-
щихъ керченскому известняку отложеніяхъ Херсонской губерніи, 
и именно въ зеленомъ пескѣ, подчиненномъ зеленой одесской 
глинѣ и въ зеленой глинѣ с. Богдановки, на рѣкѣ Бугѣ. 

Наконецъ, сюда же, вѣроятно, относится та Dosinia, изъ ко
торой состоитъ известнякъ, покрывающій на р. Истрицѣ, въ Румы-



ніи, сарматскіе пласты (см. Cobalcescu. VerhandI. d. k . k . geol. 
R.-A. 1885, № 1 1 , p. 2 7 4 ) . 

Въ недавнее время та же Dosinia отыскана H. А . С око л о-
вымъ въ известнякахъ Буряковой банки, Красногригорьевки, Бри-
танова и др. на сѣверъ отъ береговъ Азовскаго моря (см. Пред
варит, отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ области 48-го 
листа въ 1885 году). 

Виды Dosinia иногда заходятъ въ эстуарій, по крайней мѣрѣ 
Бланфордъ приводить Dosinia sp. изъ устьевъ Ирревади. 

Сем. Scrobiculariidae. 

Scrobicularia tellinoides Sinz. 
Таб. I I , рис. 2 а - е. 

1884. И. С и н ц о в ъ . Описаніе новыхъ и малоизслѣдованныхъ формъ раковинъ 
изъ третичныхъ изслѣдованій Вессарабіи. Зап. Нов. Общ. Ест. I X . 
Одесса, стр. 2, отд. отт. Табл. IX , фиг. 21—24. 

Очень тонкая, полупрозрачная, слабо неравносторонняя, до
вольно плоская раковина, передній край закругленный, задній за
остренный. Носики острые и короткіе, смотрятъ назадъ. Поверх
ность почти гладкая, покрыта многочисленными, но едва замѣт-
ными слѣдами наростанія. Отпечатки мускуловъ и мантійскаго 
края большею частію неявственныя, передній мускульный отпеча
токъ овальный, задній неправильно-округлый, отпечатокъ мантій-
наго края какъ бы состоитъ изъ ряда перлъ, синусъ очень 
глубокій. Внутренняя связка помѣщается на направленномъ нѣ-
сколько назадъ отросткѣ. Замокъ въ лѣвой створкѣ состоитъ изъ 
одного главнаго зуба кпереди отъ внутренней лигаментной ямки, 
въ правой — изъ двухъ кардинальныхъ зубовъ, къ которымъ до
вольно часто присоединяются болѣе или менѣе слабо развитые 
пластинчатые боковые зубы. 



Р а з м ѣ р ы : 

Д л и н а — 6 , 3 — 5 , 3 — 4 , 6 , ширина 4 , 4 — 3 , 7 — 3 , 3 , толщина 
2 — 1 } 6 — 2 . 

Мѣстонахожденія: е , — на южномъ берегу Чурубашскаго 
озера, между Капканами и Новымъ Карантиномъ, на мысѣ Павлов-
скомъ, на горѣ Митридатъ, у Оссовинъ, Чегене, Акташъ. 

е 2 —Старый Карантинъ, Китень, Янышъ-Такылъ. 
е 3 — Катерлесъ, Китень. 
Определить систематическое положеніе этой формы довольно 

затруднительно. Какъ извѣстно, родъScrobicularia отличается отъ 
Syndesmya исключительно лишь отсутствіемъбоковыхъзубовъ1). 
У нашей формы они то отсутствуютъ, то развиты болѣе или мѣнѣе 
сильно. Проф. Синцовъ разсматриваетъ, поэтому, эту форму, 
какъ «связующее звено между Syndesmya и Scrobicularia». 
Родъ Scrobicularia, какъ извѣстно, живетъ преимущественно 
въ рѣчныхъ эстуаріяхъ 2 ) . Наша Scr. tellinoides вела подобный 
же образъ жизни, такъ какъ мы встрѣчаемъ её не только въ ниж-
немъ горизонтѣ строительнаго известняка, но и въ двухъ верхнихъ 
вмѣстѣ съ Dreissena, NerUina etc. Въ пескахъ Таракліи и у 
Болграда, въ Бессарабіи, она находится даже въ горизонтѣ одес-
скаго известняка, отложенія, несомнѣнно, лиманнаго. 

Scrobicularia tellinoides образуетъ мѣстами цѣлыя про
слойки, особенно въ среднемъ горизонтѣ (Китень, Янышъ-Та
кылъ). Это напоминаетъ одно явленіе, замѣчаемое въ нѣкоторыхъ 
соленыхъ озерахъ на берегу Чернаго моря. Такъ, въ небольшой 
соленой лагунѣ у входа въ Новороссійскую бухту, фауна которой 

*) Такимъ образомъ соленоватоводная Scrobicularia относится къ морской 
Syndosmya совершенно также, какъ лиманныя Cardium съ редуцированными 
боковыми зубами къ типичнымъ морскимъ. 

2 ) См. Н. & A. A d a m s . The genera of Recent Mollusca. I I , p. 409. Delesse. 
Lithologie du fond des mers. I I , p. 130. 



довольно богата, Syndosmya alba Wood живетъ въ невообра-
зимомъ количествѣ и образуете на берегу цѣлые барьеры, въ ко
торыхъ участвуете также тонкостворчатая, нѣсколько удлиненная 
разновидность Card, edule и Hydrobia sp. Подобный же кучи 
Syndosmya и Cardium, совершенно свѣжія, наблюдаются на юж
номъ и западномъ берегахъ Чурубашскаго соленаго озера. Морская 
фауна въ этомъ озерѣ вымерла уже совершенно, но упомянутый 
скопленія указываюсь на то, что въ недавнемъ прошломъ это соленое 
озеро находилось въ той же фазѣ , какъ и лагуна у Новороссійска. 
Замѣчательно, что также Synd. alba обитаетъ въ глубоководномъ 
илу Чернаго моря изъ чего видно, что главнымъ условіемъ 
существованія для этой формы является не глубина, но илистое 
дно и спокойствіе воды. Тамъ, гдѣ оба условія даны, Synd. alba 
можетъ размножаться въ громадномъ количествѣ, т. е. въ спокой-
ныхъ илистыхъ бухтахъ и лагунахъ и въ глубоководномъ илу. 
То же самое замѣчается и у Scr. Mlinoides. Эта тонкая, нѣжная 
раковина предпочитаетъ преимущественно глинистые слои. 

Сем. Paphiidae. 
Ervilia minuta Sinz. 

1865. Ervilia pusilla A b i c h . non P h i l . Syn. Tab., 1. c. 
1883. „ „ Bittner part, Ueber den Charakter der sarm. Fauna d. 

Wien. Becken. Jabr. d. k. geol. R.-A. 1883. p. 138. 
1884. „ minuta S inzow. Описаніе и т. д., 1. с , р. 3, табл. IX , ф. 31 —32. 

Маленькая, продолговатая, неравносторонняя раковина, срав
нительно очень толстая, выпуклая; поверхность концентрически 
струйчатая. Тупой край проходитъ отъ носика къ заднему углу. 
Передній край острозакругленный, задній — вытянутый. Замокъ 
обыкновенный и расположенъ на сравнительно широкомъ замочномъ 
краю. Мускульные и мантійный отпечатки наблюдаются плохо. 

') См. „Геол. изсдѣд. на Керч. пол. въ 1882 и 83 гг." стр. 111. Близъ Балаклавы 
(45 с ) , противъ устья Дуная (50 с ) , у мыса Чауда (50 с ) , у Кавказскаго берега (70 с ) . 



P а з м ѣ р ы : 

а b с d 
Длина . . . 6 5,8 5 4,3 
Ширина. . . 4 ,3 4 3,5 3,8 
Толщина . . 2 ,7 2,6 2,4 2,2 

Мѣс т о н а х о ж д е я і я : въ нижнемъгоризонтѣкерченскаго изве
стняка ( е , ) , на южномъ берегу Чурубашскаго озера, между Новымъ 
Карантиномъ и Капканами, на горѣ Митридатъ; въ среднемъ гори
зонте я не находилъ этой формы, а изъ верхняго у меня имѣется 
единственный экземпляръ изъ песчанистаго слоя съ Mactra äff. 
Fabream у Янышевскаго кордона. 

Эту форму мы находимъ въ Абиховскомъ спискѣ подъ именемъ 
Fro. pusilla P h i l . Однако, съ этою формою нашъ видъ, кромѣ 
величины имѣетъ мало общаго. Ervilia pusilla длиннѣе и 
площе, не представляетъ килевиднаго края и имѣетъ довольно тон-
кія створки. Ближе всего стоитъ нашъ видъ къ Ervilia podolica, 
«но отличается отъ нея меньшею величиною, большею толщиною 
замочной части и болѣе вытянутою длинною стороною»(Синцовъ). 

Встречается кромѣ керченскаго известняка также въ соотвѣт-
ствующихъ отложеніяхъ Одессы и Новой Богдановки. 

Сем. Mactridae. 

Mactra äff. Fabreana d'Orb. 

Въ песчанистомъ слоѣ съ Dreissena novorossica, Nerito-
donta и т. д . , залегающемъ непосредственно подъ валенціенне-
зіевымъ мергелемъ у Янышевскаго кордона, я наблюдалъ значи-

*) Я считаю необходимым* замѣнить названіе M. ponderosa именемъ M. Fa
breana d'Orb. въ виду того, что первое названіе было употреблено до Э й х в а л ь д а . 
Принимать же Л/, ponderosa за синонимъ M. podolica, какъ это дѣлаетъ M. Г ё р -
несъ, я считаю несправедливымъ: M. podolica H ö r n , non E i c h w . = M. ponde
rosa E i c h w . =r Mactra Fabreana d'Orb. 



тельное число экземпляровъ весьма тонкостворчатой, ломкой 
Mactra. Она попадается въ видѣ сомкнутыхъ створокъ, торча-
щихъ вертикально въ пескѣ. Всѣ эти обстоятельства доказываюсь, 
что она жила вмѣстѣ съ сопровождающими ее лиманными фор
мами, а не была занесена сюда. Послѣднее, впрочемъ, и не было 
бы возможно, въ виду необыкновенной нѣжности раковины. 

Благодаря тому же обстоятельству, въ моемъ распоряженіи 
находятся лишь весьма мало достаточно сохранившихся экземпля
ровъ, почему я и не осмѣливаюсь опредѣлять эту форму ближе. 
По своему общему h abitus'y и присутствие киля она приближается 
наиболѣе къ M. Fabreana, отличаясь отъ нея, разумѣется, 
весьма тонкою раковиною и длинными боковыми зубами. 

Сем. Myidae. 

Муа Cimmeria nov. sp. 

Небольшая, неправильная раковина, нѣсколько неравноствор-
чатая, кзади сильно зіяющая, кпереди слабо. Верхній край обык
новенно прямой, нижній большею частію неправильный, передній 
закругленный, задній неправильно срубленный. Поверхность по
крыта неправильно концентрическими грубыми бороздами, отъ 
носика пробѣгаютъ къ переднему и заднему нижнимъ угламъ по 
низкому краю. Замочный аппарата лѣвой меньшей створки со
стоитъ изъ треугольнаго горизонтальнаго отростка для внутрен-
няго лигамента, на которомъ сзади возвышается небольшой про
долговатый и низкій зубъ. Этому отростку въ правой створкѣ 
соотвѣтствуетъ глубокая ямка подъ носикомъ, почти треугольной 
формы, спереди отъ нея выдается неправильный зубъ. Носикъ 
правой створки слабо загнутъ надъ краемъ, лѣвый вовсе не вы
дается. Мускульные отпечатки глубокіе. Отпечатокъ мантіи и 
синусъ явственные. 



Размѣры: 

Наибольшій экземпляръ достигаете длины 1 8 m m , при іниринѣ 
1 3 m m и толщинѣ (одн. ств.) і , 5 ш т ; обыкновенно онъ длиною 
около 15 . 

Мѣстонахожденія: Встрѣчается постоянно въ углубленіяхъ 
поверхности мшанковоизвестковыхъ утесовъ и иайденъ мною у Но-
ваго Карантина, на мысѣ Барзовка и у дер. Чегене. 

Виды рода Муа принадлежать къ обыкновеннымъ обитателямъ 
эстуаріевъ (Fischer , Manuel de Conchyliologie, Fase. X I , 
p . 1 , 1 2 2 ) . 

G a s t e r o p o d a . 

Сем. Trochidae. 

Troclms sp. 

Три экземпляра, очевидно молодые, очень маленькаго Tro
clms'а, который опредѣлять ближе я не рѣшаюсь, найдены мною 
въ корѣ мшанковыхъ утесовъ на мысѣ Чегене. Форма ихъ кони
ческая, обороты, число которыхъ равно 4 (безъ эмбріон.), до
вольно выпуклые, покрыты продольными низкими ребрами ( 6 — 7 ) , 
отдѣленными другъ отъ друга сравнительно широкими промежут
ками. Швы явственные, нѣсколько углубленные. Основаніе почти 
вогнутое, отдѣленное отъ остальной части четвертаго оборота 
острымъ килемъ, покрытое болѣе ЧЁМЪ 4-мя выдающимися реб
рами. Пупокъ закрытый, устье яйцевидно-заостренное. 

Нѣкоторое сходство этотъ Troclms представляете съ Тго-
clius affinis E i c h w . , отличаясь отъ него, главнымъ образомъ, 
острымъ килемъ 4-го оборота. 



Сем. Neritidae. 

Neiïlina (Neritodonta) simulaiis nov. sp. 
Nerilina danubialis m. part, in „Геол. изслѣд. на Керч. пол. въ 1882 и 83 гг.", 

стр. 115, 127, 140, 150, поп 119, 121, 129, 134, 154. 

Довольно значительно варіирующая по величинѣ раковина, 
сравнительно очень толстая, косая, очень выпуклая на спинной 
сторонѣ и слабо на брюшной; завитокъ тупой, довольно выдаю-
щійся, послѣдній оборотъ представляетъ иногда слабое углубленіе 
въ верхней части. Рисунокъ состоитъ изъ прямыхъ поперечныхъ 
нолосъ сиисватаго цвѣта, совершенно какъ у Neritina danubialis, 
онѣ слѣдуютъ либо правильно другъ за другомъ, либо въ мѣстахъ 
наростанія прикасаются нодъ угломъ; можно также наблюдать 
полоски, начинающіяся и кончающіяся не у шва. Полоски стоятъ 
обыкновенно очень тѣсно одна за другою и лишь у нѣкоторыхъ 
экземпляровъ наблюдаются болѣе тонкія и рѣдко стоящія полоски. 
Устье полулунное, наружная губа толстая, гладкая; внутренняя 
почти прямая, весьма слабо углубленная въ средней части, глад
кая, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ неявственно зазубренная. Стол
биковая пластинка значительно выпуклая, толстая, часто морщи
нистая. За нижнимъ концемъ столбиковаго края, при вниматель-
номъ наблюденіи, можно замѣтить у взрослыхъ весьма сильно, у 
молодыхъ не всегда явственно развитый зубикъ на углу нижняго 
мускульнаго отпечатка. 

Мѣстонахожденія: Старый Карантинъ, сѣверная подошва 
Золотаго кургана (отпечатки), Янышевскій кордонъ, Китень и 
Акманай; всюду исключительно въ верхнемъ горизонтѣ. 

Этотъ видъ мало чѣмъ отличается отъ встрѣчающагося въ 
фалёнахъ вида, тождественнаго по Дегэ ') съ Neritina danubia-

l ) Deshayes. Mém. de la Soc. géol. de France. I l l , 1838. 
ЗАП. И1Ш. М И Н . ОБЩ. Ч. X X V I . 17 



lis, подъ какимъ именемъ оба вида и приводились мною въ моихъ 
статьяхъ о геологіи Керченскаго полуострова. Ближайшее изслѣ-
дованіе показало, однако, что оба вида отличаются присутствіемъ 
зуба или выступа на наружномъ краѣ нижняго мускульнаго отпе
чатка, чего у Ner. danubialis никогда не наблюдается, и что, 
слѣдовательно, они относятся къ недавно установленному подроду 
Neritodonta Brusina '). Neritodonta simulans отличается, 
кромѣ того, отъ Neritina (Theodoxus) danubialis P fe i f fer 
слабымъ вдавленіемъ у шва и выпуклою, иногда морщинистою, 
столбикового пластинкою (что иринадлежитъ также къ числу от-
личительныхъ признаковъ подрода Neritodonta). 

*) Die Neritodonta Dalmatiens und Slavoniens. Jahrbuch der Deutsch. Malaco-
zool. Ges. 1884. I-tes Heft. Frankfurt »/м. Neritodonta занимаетъ въ системѣ 
М а р т е н с а мѣсто около подрода Theodoxus, съ которымъ она наиболѣе сходна 
и къ которому, аамѣчу, относится Л*, danubialis, fluvialilis и прочіе виды южной 
Россіи. Такъ какъ С. Б р у з и н а доказалъ, что установленные Воигдідпаі под-
роды (или роды) Pelrellinia, Gailtordotia, Tripaloia, Calverlia, Sainl-Simonia 
основаны на патологическихъ явленіяхъ, то родъ Neritina состоитъ теперь изъ 
слѣдующихъ 7 подродовъ: Nerilona M a r t . , Neriiaea R o t h . , Nerilodryas M a r t . 
Clilhon M o n t f o r t , Neritodonta B r u s i n a , Theodoxus M o n t f o r t и Nerililia 
M a r t . Весьма интересно нахожденіе одного вида Nerilona въ камьшбурунскихъ 
рудныхъ пластахъ. Въ первый разъ въ исколаемомъ состояніи открыть былъ 
этотъ подродъ С. Б р у з и н о ю въ конгеріевыхъ пластахъ Маркушевеца у Аграма 
(Nerilona Marlensi B r . ) . Видъ изъ Камышбуруна, который я называю Nerilona 
Игиггпаг, подобно первому, отличается отъ свояхъ по.шнезійскихъ родичей*) 
своей незначительной величиной, но ко всѣхъ остальныхъ отиошеніяхъ вполнѣ 
съ ними сходенъ. Брюшная сторона раковины совсѣмъ плоская, точно также 
завитокь и верхняя часть послѣдняго оборота приплюснуты; край столбика но 
серединѣ сильно утолщенъ и выемчатъ; верхній край околоустья проходитъ почти 
рспмо, оканчиваясь нѣсколько изогнутымъ отросткомъ на поверхности послѣдняго 
оборота; въ мѣстѣ соприкосновенія нижняго края около устья замѣчается выдаю
щейся киль. 

*) Nerilona labiosa Sow.— Целебесъ и Филиппинскіе острова, planissima 
Mouss.— Уполу Самоа, Margillivragi Reeve —Соломоновы острова, 
granosa Sow.— Сандвичевы острова. 



Neiitiiia sp. 
Nerilina PreuoHiana m. part. Геолог, изслѣд. на Керченскомъ полуостронѣ въ 

1882, 1883 гг., стр. 115, 127, 141, 150, поп 119, 154. 

Neritodonta яіт-ulans всюду сопровождается другими., не
сколько меныиимъ видомъ, окрашеннымъ большею члстію въ 
однородный черновато-голубой или синій нвѣтъ, подобно Уе-
ritina изъ одесскаго известняка, описанной проф. ÏÏ. С н н ц о -
вымъ подъ именемъ Ner. Prevostiana Partsch. (Описаніе 
новыхъ или малоизслѣдованныхъ раковинъ изъ третичныхъ обра
зований Новороссіи. Зап. Нов. Общ. Е с т . ) . Такъ какъ форма рако
вины у одесскихъ и керчеискихъ экземпляровъ очень сходна, то 
я и приводилъ ее подъ тѣмъ же именемъ въ моей статьѣ о гео-
логіи Керченскаго полуострова, точно также, какъ и нодобнымъ 
же образомъ окрашенную, но гораздо большую неритину п:іъ 
камышбурунскихъ фалёиовъ (1. с , стр. 119, 154) . Однако, эта 
послѣдняя оказывается типичною Neritodonf ою и, такъ какъ 
я не въ состояніи теперь повторить сравненіе съ одесскими фор
мами, то я предпочитаю до лучшаго времени не входить въ бли
жайшее разсмотрѣніе этой формы. 

Сем. Bydrobiidae. 

Нодъ Hydrobia, и сродныя съ пимъ формы причислялись 
прежде либо къ роду Pahidina, либо ставились какъ роды или 
подроды въ семейство иалудинъ. Другія формы, причисляемыя 
теперь также къ гидробіямъ, помѣщались прежде въ семейства, 
удаленныя отъ палудиновыхъ. Анатомическія изслѣдованія пока
зали естествоиспытателямъ, что мелкія формы такъ называемыхъ 
палудинъ, на столько отличаются по строенію отъ крунныхъ Pain-
dim (Vimpara Lain.) и на столько приближаются къ морскимъ 
Bissoidae, что ихъ стали съ тѣхъ поръ или ставить въ это по-

17* 



слѣдиее семейство, или составлять изъ нихъ и родственныхъ 
формъ особое подсемейство или даже семейство. 

Границы этого семейства или подсемейства понимаются раз
личными авторами весьма различно Такъ, С т и м п с о н ъ 1 ) ири-
числяетъ къ своему подсемейству Hydrobiinae роды: Steno-
thyra, Tricula, Littorinella, Hydrobia, ВуШпеИа, Palu-
destrina, Pyryula, Tryonia, Potanwpyrgus, Gochliopa, 
Gillia, Somatogyrus, Amnicola, Lithogiyphus, Flumini-
cola. Подсемейство же Hydrobnnae вмѣстѣ съ 5-ю другими 
[Bythiniinae, Skeneinae, Rissoininae, Rissoinae и Pomatiop-
sinae) входитъ въ составъ сем. Rissoidae. С т о л и ч к а 2 ) при
нимаете тоже семейство съ подсемействами Bithiniinae, Hyd
robiinae, Pomatiopsinae, Truncatulinae, Skeneinae, Rissoi
ninae, Rissoinae. Къ подсемейству Hydrobiinae онъ при-
числяетъ: Stenothyra, Bithinella, Hydrobia, Littorinella, 
Amnicola, Gabbia, Tricula, Paludestrina, Tryonia, Pota
mopyrgus и Paludinella Pf. К л е с с и н ъ 1 ) свое подсемейство 
Hydrobiinae, которое вмѣстѣ съ Bythiniinae, Benedictinae, 
Emmericinae, Pomatiopsinae образуетъ сем. Rissoidae, огра
ничиваете родами: Hydrobia, Vitrella, Tryonia, Belgrandia, 
Frauenfeldia и Bythinella. 

Фишеръ принимаете обширное семейство Hydrobiidae 
съ 6 подсемействами: Baicalliinae, Hydrobiinae, Lithoglyphi-
nae, Bithiniinae и Stenothyrinae. Подсемейство Hydrobiinae 
слагается родами: Hydrobia, Bythinella, Micropyrgus, Pota-
maclis, Pyrgula, Bugesia, Syrnolopsis, Тгісгйа, Emme-
ricia, Prososthenia. Циттель въ своемъ учебникѣ, наоборотъ, 

*) S t i m p s o n . Researches upon the Hydrobiinae and allied formes. Smith" 
sonian Miscellaneous Collections № 201. Washington. Aug. 1865, p. 49. 

2 ) F e r d . S t o l i c z k a . The Gasteropoda of the Cretaceous Rocks of Southern 
India. Memoirs of the Geol. Survey of India. Palaeontologia Indica. 1867. 



принимаете подсемейство llydrobiae, которое съ подсемействомъ 
Rissoae образует!» у него семейство Rissoidae. Въ первое семей
ство входятъ: Hydrobia, ? Potamaclis, Micropyrgus, ѲгШа, 
Somatogyrus, Cochliopa, Fluminicola, Cabbia, Jullienia, 
Pachydrobia, Benedictia, Baicalia, Pyrgula, Assiminea, 
Pomatiopsis. 

Я не беру на себя смѣлости вносит!» съ своей стороны что 
нибудь новое въ систематику гидробидъ, такъ какъ для этого 
необходимъ громадный матеріалъ по живущимъ формамъ, кото-
рымъ я не располагаю; замѣчу здѣсь лишь, что я болѣс придер
живаюсь Ц и т т е л я , чѣмъ Ф и ш е р а . 

Въ керченскомъ известнякѣ встрѣчаются представители родовъ 
Hydrobia, Pyrgula и Micromelania. 

Hydrobia ( H a r t m . ) . 

Большинство видовъ, причиоляемыхъ теперь къ этому роду 
или его родственникамъ, описывалось прежде подъ именемъ Palli
dum (см. K ü s t e r : Oie Gattung Paluclina in M a r t i n i &. Chemnitz' 
Conchylien-Kabinet. 1852) . Имя Hydrobia употреблено впервые 
Hartman'oMb ( 1 8 2 1 . System der Erd- und Süsswassergaste-
ropoden Europas in Sturm's: Deutschlands Fauna. VI) длянѣкоторыхъ 
прѣсиоводныхъ мелкихъ раковинокъ. Онъ исчисляете три вида: 
H. acuta, Л. vitrea и H. minuta. Фиш'еръ въ своей «Note sur 
la synonymie du genre Hydrobia et des genres voisins. Journ. de 
Conch. 1878» считаетъ II. acuta H a r t m . и H. vitrea H a r t m . 
за виды, описанные Draparnaud, изъ когорыхъ первый обитаегъ 
въ морской, а второй въ прѣсной водѣ, такъ что, по его мнѣнію, 
имя Hydrobia равно применяется и къ морскимъ, и къ прѣсно-
воднымъ формамъ. Однако, вовсе не ясно, соответствуете ли 
Hydr. acuta H a r t m . виду Д р а и а р и о , такъ что, если вообще 
слѣдовало бы удержать это имя, то скорѣе для прѣсноводныхъ 



формъ, описываемыхъ теперь подъ названіемъ ВуШпеІІа. Тѣмъ 
не менее, имя Bydrobia до такой степени укоренилось и такъ 
распространено, что мнѣ кажется излишнымъ разсуждать о его 
правахъ на существованіе и лишь твердо установить, что мы по
нимаем?, подъ именемъ Hydrobia. 

Къ Hydrobia я причисляю преимущественно мелкія, гладкія, 
иногда однокилеватыя, большею частію заостренво-коническія 
формы съ простымъ цѣльнымъ устьемъ. Живутъ онѣ обыкновенно 
въ соленоватыхъ водахъ. Число опиеанныхъ формъ весьма значи
тельно. Несомнѣнныхъ гидробій съ гладкою раковиною, ископае-
мыхъ и живущихъ, известно около 120 видовъ. Число килеватыхъ 
гидробій невелико, всего 1 0 — 1 2 . 

А) ГЛАДКИ Hydrobiae. 

Во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ керченскаго известняка встре
чается не мало экземпляровъ гладкихъ гидробій, принадлежащихъ 
къ нѣсколькимъ видамъ. Я не рѣшаюсь ни отождествлять ихъ съ 
уже ИЗВЕСТНЫМИ формами, ни описывать подъ новыми именами, 
такъ какъ и то и другое усложнило бы и безъ того не отличающуюся 
простотою синонимику гидробій. Ограничиваюсь пока лишь изо-
браженіемъ двухъ самыхъ обыкновенныхъ формъ. Первая имѣетъ 
6—7 слабо выпук.іыхъ оборотовъ и остроконечную форму, вторая 
тупую верхушку и болѣе цилиндрическую форму. 

в) КИЛЕВАТЫЯ Hydrobiae. 

До сихъ поръ описано 11 видовъ, къ которымъ я еще при
бавляю 3 новыхъ формъ. Шестнадцать этихъ видовъ могутъ 
быть распределены въ три группы. 

Первая группа содержитъ въ себе только те виды, у которыхъ 
киль является ни более, ни менее, какъ угловатостью оборота, 



часто вовсе не замѣтенъ на верхннхъ оборотахъ или выступаете 
въ весьма недалекомъ отъ нижняго шва разстояніи. Эти формы 
наиболѣе всего близки къ гладкимъ гидробіямъ. 

> видовъ второй группы киль выдается въ видѣ сильнаго по
яска или даже пластинки и проходить около середины оборотовъ. 

У третьей группы киль имѣетъ форму валика, проходящаго у 
верхняго шва. 

1-я Г Р У П П А . 

Сюда принадлежать: 
1. Hydrobia acutecarinata N e u m . 1875. Cong. & Paludinensch. p. 77, Taf. I X , 

fig. 16. Карловцы (Сирмія). 
2. Hydrobia Heldreichii F u c h s . 1877. Tertiärb. v. Griechenland, p. 14, Taf. I I , 

rig. 45—47. 
3. Hydrobia limnicola R o l l e . 
4. Hydrobia transitant Ne um. 1875. Jahrb. d. k. k. g. R.-A., p. 422, Tab. X V I I , 

flg. 4. (Зибенбюргенъ). 
5. Hydrobia allica Fuchs. 1877. Tertiärb. v. Griechenland, p. 13, Taf. I I , flg. 

36—14. Мегара (Греція). 
6. Hydrobia trochus nov. sp. См. ниже. Керченскій полуостровъ. 

Не нужно думать, что всѣ эти виды составляюсь одно генети
ческое цѣлое. Группа эта представляетъ скорѣе собраніе весьма 
разнородныхъ формъ, происгаедшихъ совершенно независимо другъ 
отъ друга. Hydrobia аШса и transitant представляетъ пере
ходы къ слѣдующей группѣ съ одной стороны и къ гладкимъ ги-
дробіямъ съ другой. Hydrobia acuterinata представляетъ со
вершенно особый тинъ, наиболѣе къ нему приближается Hydro
bia Heldreichii Fuchs, но у послѣдней киль рѣзче. Накоиецъ, 
Ну dr. limnicola Rolle и Hydrobia trochus т. отличаются 
сходнымъ habitus'om, но едвали между ними существуете не
посредственное родство. 



Hydrobia troclius nov. sp. 
Раковина небольшая, коническая, о 5-ти оборотахъ; изъ нихъ 

верхніе отличаются тѣмъ, что очень плоски и вмѣстѣ съ верх
нею половиною послѣдняго оборота образуютъ почти правильную 
коническую поверхность. Иослѣдній оборотъ самый большой и 
превосходить по своей длинѣ сумму всѣхъ прочихъ. Онъ отли
чается довольно явственнымъ килемъ, который отдѣляетъ верхнюю 
плоскую часть оборота отъ нижней, слабо выпуклой Устье оваль
ное, кверху заостренное, кнаружи слабо угловатое, соответственно 
килю. Околоустье цѣльное; внутренняя губа не совсѣмъ покры-
ваетъчпунокъ, оставляя узкую щель; наружная острая, не изогну
тая. 

P а з м ѣ р ы: 

Длина всейраковины—4г а т,ширинапослѣднягооборота—2,8г а ш, 
2 rrmm 

, / . 

Мѣс т о н а х о ж д е н і е : въ глинистыхъ пластахъ съ Dreissena 
s ab-Bast er otii y Стараго Карантина (e 2 ) . 

Кромѣ нѣкотораго сходства съ Hydr. Umnicola Rol le , о 
которомъ мы упоминали выше, наша Hydrobia trocJius напоми-
наетъ еще гидробидъ изъ группы такъ наз. Hydr. Escoffierae 
F o n t . ; въ особенности же съ она сходна съ Hydrobia сопуегтапа 
F o n t . ; но всѣ виды этой группы гидробидъ, принадлежность ко
торой къ роду Hydrobia еще требуешь подтвержденія, отличаются 
наклонностью къ утолщенно околоустья, чего у нашей формы не 
замечается ' ) . 

') Къ группѣ Hydr. Escoffîerae относятся слѣдующіе виды: 
1. Hydrobia Escoffierae T o u r n . Bull. soc. géol. de Fr. (3) I I , p. 302. 

1874, Pl . I X , fig. 4. F o n t a n n e s . Les moll, plioc. du Rhône, I . 
p. 187, X, 1 7 - 1 9 . 

2. Hydrobia Escoffierae Cap. non T o u r n . p a p e l l i n i . Gli strati a con-
gerie di Pisa etc. p. 25, Tav. I , fig. 1 6 - 2 1 . 1880. 



II-я группа 

Эта группа содержитъ слѣдующіе виды: 
1. Hydrobia Eugenia« N e u m . 1875. Jahrb. d. к. к. g. R.-A. p. 423, 

Taf. X V I I , fig. 9—13. Арапатакъ Воргіасъ (Зибенбюргенъ). 
2. Hydrobia Ossovinarum A n d r u s . См. ниже. Керченскій нолуостровъ. 
3. Hydrobia imilalrix B i t t n e r . 1884. Jahrbuch d. k. k. g. R.-A. p. 513, 

Taf. X, fig. 9. Трифайль и Загоръ (Штирія). 
4. Hydrobia incerla C a p e l l i n i . 1880. R. Асе. dei Lincei 1880, p. 40, 

Tav. V, fig. 13—16. (Тоскана). 
5. Hydrobia Sieversii B ö t t g e r . 1881. Jahrbücher d. deutsch malacol, 

Ges. V I I I , Jahrg. p. 246. Рѣка Араксъ. 
6. Hydrobia panlicapaea A n d r u s . См. ниже. Керченскій нолуостровъ. 
7. Hydrobia laminato-carinala A n d r u s . См. ниже. Керченскій нолу

островъ. 
8. Hydrobia slrialo-carinala A n d r u s . См. ниже. Керченскій нолу

островъ. 

Hydrobia Ossovinarum nov. sp. 
1884. Hydrobia Eugeniae (Neum.) Синдовъ. Оішсаніе новыхъ и малоизслѣ-

дованныхъ формъ раковинъ изъ третичныхъ образованій Новороссіи. 
Ст. 5-я, стр. 10. Табл. IX , фиг. 20. 

1884. Hydrobia Iransilans (Neum.) Синдовъ. Ibidem. 
1884. Hydrobia Eugeniae и Hydrobia Iransilans А н д р у с о в ъ . Геол. изслѣд. 

по Керч. пол. въ 1882 и 1883 г., стр. 115, 138, 149. 

Маленькая башневидная раковина состоитъ изъ 6—7 медленно 
возрастающихъ оборотовъ, изъ нихъ верхніе три гладки, слабо 
выпуклы, остальные снабжены ближе къ нижнему шву тупымъ 

3. Hydrobia condermana F o n t . Les moll phioc. du Rhône, I , p. 188, X, 
fig. 20, 1879—80. 

4. Hydrobia (Pyrgidium) Nodoli T o u r n . Journ. de Conch. 1860, p. 86, 
Pl. I l l , fig.2 — I d . Bull . Soc. Géol. de France, 1. c. p. 72. Sandberger, 
Land und Süsswasserconch. der Vorwelt, p. 745, taf. XXXIV, fig. 22. 



килемъ и покрыты явственными струйками. Послѣдній оборотъ 
по своей дланѣ превышаете два нредыдущіе вмѣстѣ. Устье оваль
ное, околоустье простое, наружная губа острая, внутренняя при
крываете пупокъ. 

Р а з м ѣ р ы : 

Длина раковины—4,5""", ширина послѣдняго оборота—і , 5 m m . 
Мѣстонахожденіе : Старый Карантинъ и Оссовины ( е 2 ) . 
Наша раковинка чрезвычайно напоминаете описанную Не й-

майромъ изъ Арапатака и Вар паса въ Зибенбюргенѣ, Hydrobia 
Енуепіае N e u m . , за которую I/I. Ѳ . Синцовъ  и я и принимали 
ее. Однако, точное сравненіе съ оригинальными экземплярами, 
которое я былъ въ состояніи произвести въ геологическомъ ин
ститут Вѣнскаго университета, благодаря любезности проф. Ней-
майра, показало мнѣ, что, несмотря на все сходство между обѣ-
има формами, ихъ нельзя соединять подъ однимъ именемъ. Hy
drobia Еиувпіае всегда круинѣе нашей формы, всегдаболѣеудли
нена и характеръ струйчатости у нея нѣсколько иной. Сверхъ 
того, у нашей формы киль никогда не превращается въ шнурокъ, 
какъ это иногда замѣчается у Hydr. Еауепіае. Я выдѣляю, по
этому, керченскую форму иодъ именемъ Hydr. Ossovinariim, 
не переставая ее, однако, считать за ближайшаго родича первой. 

Hydrobia striato-carinata nov. sp. 

Маленькая, довольно короткая раковина о пяти сравнительно 
быстро возрастающихъ оборотахъ. Первые два гладки, выпуклы, 
остальные снабжены выдающимся килемъ, принимающимъ харак
теръ шнурка и проходящимъ по серединѣ оборотовъ. На нихъ же 
замѣчается явственная струйчатость. Устье и околоустье обык
новенный. 



P а з м ѣ р ы: 

Длина — 3 m m , ширина пол. об.—-1,5°"°. 
Мѣстонахожденіе: Оссовины, Капканы, Янышъ-Такылъ, 

Старый Карантинъ ( e j . 
По своей струйчатости эта форма приближается къ предыду

щему виду и къ Hydr. Еидвпіае, но отличается отъ обѣихъ 
какъ большею шириною, такъ и тѣмъ, что киль у нея проходить 
по серединѣ оборотовъ. 

Hydrobia lamiiiato-cariiiata nov. sp. 
Маленькая, коническая раковина состоитъ изъ пяти правильно 

возрастающихъ оборотовъ; два верхніе гладкіе, остальные укра
шены сильно выдающимся пластинчатымъ килемъ, образующимъ 
родъ навѣса надъ слѣдующимъ оборотомъ. Киль расположенъ въ 
нижней трети оборотовъ. Основаніе выпуклое. Околоустье обык
новенное, пупокъ прикрытый. 

Р а з м ѣ р ы : 

Д л и н а — З ш щ , ширина послѣд. обор. — 1 , 8 m m . 
Мѣстонахожденіе: Старый Карантинъ, Капканы ( e j . 
Отличаясь отъ вышеисчисленныхъ видовъ гладкостью своихъ 

оборотовъ, она тѣмъ самымъ очень приближается къ современной 
Hydrobia Sieversii Böttg . ' ) изъ рѣки Аракса, но какъ отъ нея, 
такъ и отъ прочихъ видовъ группы отличается сильно выдаю
щимся, пластинчатымъ килемъ. Сходное развитіе представляетъ 
киль у Microm. carinata и у Hydr. (Pyryidium) Nodoti 
T o u r n . ' ) , но нослѣдняя форма имѣетъ 7 оборотовъ, длиннѣе и 

') B ö t t g e r . Jahrbücher der deutschen Malacolozoologischen Gesellsch. V I I I , 
Jahrg. 1881, Frankf. a/M. p. 246. 



въ взросломъ состоянш показываете утолщеніе около устья, чего 
у нашей Hydr. laminato-carinata никогда не бываетъ. Сходна 
съ нашею формою также и Hydr. imitatrix B i t t n e r , но п о з д 
няя крупнѣе и не съ такъ выдающимся килемъ. 

Hydrobia paiiticapaea nov. sp. 
Маленькая, болѣе или менѣе удлиненная, башенная рако

винка состоите изъ 5—6 выпуклыхъ оборотовъ. Изъ нихъ два 
верхніе гладки, по срединѣ остальныхъ проходитъ киль, въ видѣ 
тонкаго шнурка. Поверхность килеватыхъ оборотовъ не струи-
чата. Пупокъ закрытый. Устье обыкновенное. 

Р а з м ѣ р ы : 

Длина 4 , 5 m m , ширина поел. об. 2 , 5 m m и менѣе. 
Мѣстоиахожденіе: на мысу Павловскомъ и у Вороновскаго 

спуска ( с , ) . 
Приближаясь по размѣрамъ къ Hydr. Ossovinarum, а 

по характеру киля къ Hydr. striato-carinata, она отличается 
отъ нихъ не струйчатыми оборотами. 

Наиболѣе близка къ нашей формѣ, но отличается отъ нея 
болѣе выпуклыми оборотами и болѣе низкимъ положеиіемъ киля. 
Hydrobia incerta С а р . изъ пластовъ съ Melanopsis impress а 
въ долинѣ Стерца-дп-Лайатика въ Тосканѣ. 

Родъ Pyrgula de Chirst . et Jan. 

Имя Pyrgula употреблено Х р и с т о ф о р и и Яномъдля одной 
маленькой раковинки, живущей въ Гардскомъ озерѣ и найденной 
впослѣдствіи и въ другихъ водахъ Италіи и Да.імаціи. Мишеленъ, 
Р о т ь е и М и ш о , Догэ , Роесмесслеръ ставили эту Pyrgula an
nulât а въ родъ Меіаніа, д е - Х р и с т о ф о р и и Янъ, установившіе 



новый родъ, братья А д а м с ъ , Ш е н ю и другіе авторы, приняв-
шіе этотъ родъ, ставили его въ семейство Melanidae. Братья 
Вилла, Парро и другіе присоединяли ее то къ Меіапіа, то къ 
Paludina; Бургинья въ своей монографіи ставитъ ее въ сет. 
Paludinidae впереди рода Hydrobia, однако позже перемѣщаетъ 
ее въ сем. Melanidae.- То же мнѣніе о положеніи Pyrgida въ 
системѣ выражаютъ: Еобельтъ во второмъ изданіи своего ката
лога и Клессинъ въ «Malacologische Blätter 1 8 8 0 , I f » . 

Гартманъ и Ш т р о б е л ь помѣіпали Pyrgula среди палуди-
нидъ, Мартенсъ же нричислилъ ее къ Hydrobia, раздѣливши 
послѣдній на 5 группъ, одну изъ которыхъ и образуетъ Р. аппи-
lata вмѣстѣ съ Pyrgula bicarinata и нѣкоторыми другими. 
Стимпсонъ причисляешь Pyrgula къ подсемейству Hydro-
biinae; то же дѣлаютъ Фишеръ и Ц и т т е л ь въ своихъ учебни-
кахъ. Неймайръ вполнѣ убѣжденъ въ ея принадлежности къ 
гидробидамъ. Къ взгляду Неймайра виолнѣ примыкаетъ и 
Брузина ' ) . 

Число современныхъ видовъ Pyrgula незначительно, изъ 
нихъ Pyrgida annulata Chr. & Jan. , Pyrgula bicarinata 
Desm. и Pyrgula pyrenaicaBourg. живутъвъ Евроиѣ, a Pyr
gula Andicola d'Orb. и Pyrgula nevadensis Seams, въ Аме
р и к . Третій американскій видъ Pyrgula scalariformis Wol f , 
найденъ въ иотретичныхъ осадкахъ. 

Брузина дѣлитъ всѣ извѣстные ему виды Pyrgula изъ вос
точной Европы, ископаемые и неископаемые, на двѣ группы: 

a) группу РугдиГъ съ гладкими килями. 
b) группу РугдиГъ съ украшенными килями. 
Первая группа распадается на четыре отдѣла: 
1) отдѣлъ типа Pyrgula annulata. 
2) » » » margarita. 
3) » » » angulata. 
4) » » » turricula. 



Вторая группа распадается, въ свою очередь, на два отдѣла: 
5) отдѣлъ типа Pprff nia dalmatina. 
6) » » » asper a. 
Въ керченскомъ известнякѣ встрѣчаются представители почти 

всѣхъ отдѣловъ, за исключеніемъ четвертаго и шестаго 

Pyrgula Sinzowii nov. sp. 
Hydrobia dimidiata Sinz, (non Eichw?). Описаніе новыхъ и малоизслѣ-

дованныхъ формъ раковинъ изъ третичныхъ отложеній Новороссіи. Ст. ІѴ-я, 
стр. 3, табл. 8, фиг. 1—3. 

Hydrobia incisa A n d r u s . non Fuchs . Геол. изслѣд. на Керч. полу-
островѣ въ 1882 и 83 гг., стр. 166. 

Небольшая раковинка съ 7—8 оборотами. Эмбріональный и 
слѣдующій за ними завитокъ гладки, сильно выпуклы, остальные 
снабжены однимъ килемъ, a иослѣдній двумя. На среднихъ оборо-
тахъ киль расположенъ, приблизительно, посерединѣ или чуть-чуть 
сдвинутъ книзу; на послѣднемъ оба киля расположены въ равныхъ 
разстояніяхъ отъ середины оборота, такъ что на нослѣднемъ обо
рота развивается родъ пояска. Кили никогда не развиты такъ 
сильно, какъ у Руг quia annulât а, а второй киль виденъ лишь 
на иослѣднемъ оборотѣ и не выступаетъ въ видѣ толстой нити у 
шва. Устье у веѣхъ имѣющихся у меня экземпляровъ повреждено. 
Основаніе представляетъ явственную пупковую щель, какъ у Руг-
yula annulât а. 

Кили иногда совершенно исчезаютъ,какъ, напримѣръ, у экзем
пляровъ изъ Китени и обозначаются лишь слабою угловатостью 
оборотовъ. 

P а з м ѣ р ы: 

Цѣлый экземпляръ о семи оборотахъ длиною въ 3 , 5 г а ш , а 
шириною въ l , 5 m m . 

Мѣсгонахожденіе Въ яесчанистыхъ пластахъ съ Dreissena 
novorossica у Янышевскаго кордона и Китени ( і 3 ) . 



Описанная раковинка нринадлежитъ къ отдѣлу типа Pyrgula 
ammlata, куда, сверхъ того, относятся еще Pyrgula incisa 
F u c h s . , Pyrgula atava B r u s . , Pyrgula Archimedis Fuchs, и 
Pyrgula Fuchsii Brus. 

Изъ нихъ Pyrgula Archimedis (понтическія отложенія 
Радманеста) снабжена 3 килями на послѣднемъ и 2 на сред-
нихъ оборотахъ и, такимъ образомъ, совершенно отлична отъ нашей 
формы. Изъ числа остальныхъ, у которыхъ число килей не пре-
вышаетъ двухъ, наиболѣе сходна съ Руг д. Sinzowii описанная 
Ф у к с о м ъ изъ Радманеста Ругу, incisa ' ) , но отличается отъ 
нея болѣе удлиненною формою и сильнѣе выступающими килями. 
Тѣми же особенностями отличается отъ нашей формы и близкая 
къ P. incisa форма изъ пластовъ Ливонатесъ въ Греціи, назван
ная Брузиною Pyrgula Fuchsii*). 

У нынѣ живущей Pyrgula ammlata 3 ) число оборотовъ 
менѣе значительно, чѣмъ у P. incisa но кили еще сильнѣе высту-
паютъ, да и размѣры раковины гораздо значительнѣе. Въ то 
время, какъ у послѣдней второй киль проходить по верхнимъ 
оборотамъ лишь въ видѣ слабой нити {cingulum) у шва, у Р. 
annul at а мы видимъ или сильно развитый cingulum или даже 
самостоятельный киль. Но словамъ Брузины съ Ругу, annulât а 
чрезвычайно сходенъ установленный имъ, но еще не изображенный 
видъ Pyrg. atava, но отличается своей незначительной вели
чиною. 

Внолнѣ тождественна съ керченскимъ видомъ форма, описанная 
И. Ѳ .  Синцовымъ изъ нонтическихъ пластовъ Таракліи подъ име-

') Fuchs . Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1870, XX , p. 351, p. 540. 
B r u s i n a . Congeriensch. v. Agram, p. 163, Taf. XXX, flg. 11. 

!) P. incisa F u c h s , in Tertiärbild. Griech., p. 39, Taf. IV , fig. 25—27. 
B r u s i n a . Le pyrgulinae, p. 254. Пласты Ливонатесъ относятся, по Фуксу, 

къ понтическому, а по Н е й м а й р у въ левантийскому ярусу. 
s ) Литературу см. у B r u s i n a , Le pyrgulinae, p. 240—241. 



немъ Hydrobia dimidiata 1 ) . Подъ именемъ Rissoa dimidiata 
Эйхвальдъ описалъ и изобразить въ своей «Fauna caspio-caucasia» 
p. 2 5 8 , Tab. XXXVII , fig. 1 6 — 1 7 , небольшую килеватую гидро-
биду, рисунокъ его до нельзя илохъ и поэтому не удивительно, что 
Гриммъ""') подъ тѣмъ же именемъ описалъ, повидимому, совершенно 
иную форіму, напоминающую скорѣе нижеописываемую Місготе-
lania carimita, чѣмъ рисунокъ Эйхвальда. Не будучи въ состоя-
ніи познакомиться съ оригинальными экземплярами Эйхвальда, я 
не берусь судить о томъ, на сколько правильно принятое И. Ѳ .  Син
цовымъ опредѣленіе, но полагаю, что пока будетъ лучше отдѣлять 
нашу ископаемую форму подъ особымъ именемъ. Отъ Гримзювской 
Ну dr. dimidiata она положительно отличается, во всемъ же 
просмотрѣнномъ мною матеріалѣ изъ Каспія не встречается ни 

-одной гидробиды, которая бы подходила къ нашем]' виду. 

Pyrgula striata nov. sp. 
Pyrgula angulalal F u c h s . А н д р у с о в ъ . Геол. изсд. въ 1882—83 гг. 

Раковина башневидная, укороченная, состоящая изъ 5—6 до
вольно медлепно возрастающихъ оборотовъ. Послѣдній изъ нихъ 
лишь немного уступаетъ по длинѣ суммѣ всѣхъ ирочихъ. Два верх-
нихъ оборота гладки и равномерно выпуклы, остальные вверху 
угловаты и покрыты грубыми струйками. Устье овальное, около
устье цельное, острое, пупокъ закрытый. 

Размеры, длина — 3 , 5 m m , ширина поел. обор. — 1 , 5 ш т . 
М е с т о н а х о ж д е н і е : Старый Карангинъ (е ) . 
Эта интересная маленькая раковинка, найденная мною до сихъ 

норъ только въ указанной местности, нредставляетъ ближайшаго 

') С и н ц о в ъ . Описаніе и т. д. Ст. IV , р. 3, Tab. Ѵ Ш ,  fig. 1—3. 
2 ) KacriiiicKoe море и его фауна. Тетрадь 1-я, стр. 156, таб. V I , фиг. 16. 

Тетрадь ІІ-я, стр. 81. 



родственника описанной Фуксомъ Pgrr/ula angulata (Fauna т. 
Radmanest, p. 351 ( 9 ) . Taf. XÏV , fig. 3 2 — 3 4 ) . Отличается отъ 
нея наша форма прежде всего тѣмъ, что у нея вмѣсто киля наблю
дается лишь угловатость оборотовъ; сверхъ того, она болѣе укоро
чена и имѣетъ болѣе оборотовъ (у P. angulata ихъ 8) Брузина 
нашедшій P. angulata у Гёргетека въ Сирміи, дѣдаетъ изъ нея 
типъ особой группы, къ которой, слѣдовательно, будетъ принадле
жать и наша форма. 

Fyrgula pagodaei'onms no v. sp. 
Hydrobia pagoda (Neum) Sinzow, 1. с. Ст. 5-я, р. 9. Табл. IX , фиг. 18. 

„ „ „ A n d r u s s o w . Геол. изсл. въ 1882—83, стр. 115, 138, 
165. 

Маленькая широко-конусообразная раковинка съ весьма явствен-
нымъ пупкомъ, ограниченнымъ иногда тупымъ краемъ. Число 
оборотовъ пять, верхушечный гладкій, выпуклый; остальные обла-
даютъ весьма сильно выступающимъ, пластинчатымъ килемъ; этотъ 
киль дѣлитъ каждый оборотъ на двѣ части: нижнюю, параллельную,, 
оси раковины, и верхнюю, почти къ ней перпендикулярную, такъ 
что обѣ поверхности сталкиваются на килѣ почти подъ прямымъ 
угломъ, что и нридаетъ раковинѣ характерный ступенчатый видъ. 
На иослѣднемъ оборотѣ появляется второй киль, столь же сильно 
выдающійся, какъ и верхній; пространство между обоими килями 
нѣсколько вогнуто, вродѣ того, какъ на блочныхъ колесахъ. Устье 
широко-яйцевидное, снаружи соотвѣтственно килямъ угловатое, 
околоустье простое, непрерывное. 

Размѣры: средніе экземпляры при длинѣ въ 4 m m , достигаютъ 
ширины 2 , 8 m m . 

Мѣстонахожденіе: Старый Карантинъ, Оссовины, Чонгелекъ 
{%)• 
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Эта форма стоить чрезвычайно близко къ описанной Неймай-
ромъ изъ Зибенбюргена Pyrgula pagoda, съ которою я ее 
прежде и отождсствлялъ. Однако, точное сравпеніе съ оригиналь
ными экземплярами, хранящимися въ Вѣнскомъ университета, убѣ-
дило меня въ различіи обѣихъ формъ. Паша форма гораздо шире 
зибснбюргепской и отличается болѣе угловатыми оборотами, 
явствеинымъ пупкомъ и равно развитыми килями. 

Pyrgula niargarita Neuin. 
1875. N e u m a y r & H e r b i c h . Jahrbuch d. k. k. g. Reichs-Anst. XXV p. 425 (25). 

Taf 17, fig. 14. 
1882. Brusina. Le Pyrgulinae dell'Eur. or. Bull. Soc. M. I ta l . Vol. V I I , p. 255. 
1884. Hydr. margarila S inzow. Oiinc. etc. p. 9. 
1884. Hydr. margarila A n d r u s s o w , Геол. набл. 115, 149, 165. 

Небольшая, конически шаровидная раковина съ 5 быстро воз
растающими оборотами, изъ которыхъ иослѣдній нѣсколько 
больше суммы всѣхъ прочихъ; швы слабо углубленные. Обороты 
килеватые, кили не столь сильно выдающіеся, какъ у pagoda и 
pagodaeformis, тупые; на послѣднемъ оборотѣ второй тупой 
киль. Основаніе явственно пупковое, покрытое явственными струй
ками. Устье широкое, яйцевидное, кверху заостренное, снаружи 
угловатое; околоустье цѣльное, острое. 

Р а з м ѣ р ы : 

Д _ о !х fini ел f3 mm 

лина до «3,0 , ширина до 2,5 . 
Мѣ стонахоягденія: Старый Карантинъ, Оссовины (е.,). 
Несмотря на нѣкоторыя различія, представляемыя керченскою 

формою отъ зибенбюргской, я не рѣшаюсь выдѣлить ее въ особый 
видъ. • Эти отличія состоять, главнымъ образомъ, въ томъ, что, 
подобно P. pagodaeformis, у нашей формы развить сильнѣе 
нижній киль, а не верхній, какъ это имѣетъ мѣсто у трансильван-



скихъ видовъ. Во вссдіъ осталышмъ наша форма вполнѣ согла
суется съ Neumayr'oBCKOio. Къ сожалѣшю, мнѣ не удалось произ
вести лично сравпенія съ подлиинымъ экземпляром!., такъ какъ 
таковой (гтісит) хранится въ Клаузснбургскомъ музеѣ. 

Pyrgula purpurea nov. sp. 

Маленькая башенная короткая форма о пяти оборотахъ, ко
торые всѣ снабжены однимъ килемъ, имѣющимъ совершенно тотъ 
же характеръ, какъ и верхній киль у P. pagodaeformis, т. е. 
этотъ киль дѣлитъ верхніе обороты на двѣ взаимно, почти подъ 
прямымъ угломъ, встрѣчающіяся части. Нижній оборотъ подъ 
килемъ выпуклъ, покрыть тончайшими продольными струйками, 
съ тонкою пупкового щелью. Устье овальное, кверху вытянутое, 
снаружи соответственно верхнему килю угловатое; околоустье 
простое, острое. 

P а з м ѣ р ы : 

,5 длины, 2 ширины. 
Мѣстонахожденіе: Старый Караптинъ ( с 3 ) . 
Эта форма до такой степени похожа на Pyrgula pagodae

formis и отличается отъ нея лишь отсутствіемъ киля на нижнемъ 
оборотѣ, что въ ея непосредственномъ родствѣ съ послѣдней 
сомнѣваться нечего. Она можетъ быть названа P. pagodaefor
mis, потерявшей нижній киль. 

Три описанныя формы принадлежать къ одной и той же 
груішѣ рода Pyrgula, куда въ настоящее время принадлежать: 

Pyrgula elegantissima ѵ.  F r a u e n f e l d , довольно длинная 
форма нѣсколько напоминающая однокилевыя гидробіи, съ зачат-
комъ втораго киля. Арапатакъ въ Зибенбюргенѣ. 

Pyrgula pagoda N e u m . , короткая форма съ .двумя сильно 
выдающимися килями; верхній заходить дальше впередъ, чѣмъ 
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нижній; верхняя часть оборота встречается у киля съ нижнею 
подъ тупымъ угломъ. Варгіасъ въ Зибенбюргенѣ. 

Pyrgula pagodaeformis т., короткая форма съ двумя 
сильно выдающимися килями; яижній киль яыстунастъ впередъ 
также сильно, какъ и верхній. Верхняя-часть оборота встре
чается съ нижнею, почти подъ прямымъ угломъ. Керченскій из
вестнякъ (е 2 ) . 

Pyrgida purpurina дог., весьма сходна съ предыдущей, по 
лишена нижняго киля. Керченскій известнякъ (е 3 ) . 

Pyrgula margarita Neu т . , короткая, шаровидная форма 
съ двумя слабо выдающимися килями. Варгіасъ и керчепскій из
вестнякъ (е 2 ). 

Pyrgula cfi*. cerJtliioluiii Brus. 
Pyrgula malhildaeformis (Fuchs.). А н д р у с о в ъ . Геол. изсл. въ 1882 и 1883 гг., 

стр. 115, 149, 165. 

Раковина башенноконическая, острая, о 6 медленно возрастаю-
щихъ оборотахъ. Верхніе изъ нихъ гладки, выпуклы, по нижнимъ 
пробѣгаютъ два киля, одинъ почти по серединѣ, а другой близко 
отъ шва. Швы углубленные. Кромѣ килей поверхность покрыта 
тонкими поперечными ребрышками, которые, пересекая кили, 
производятъ на нихъ иногда рядъ бугорковъ. На основаніи ниж
няго оборота можно наблюдать подъ вторымъ килемъ еще ниточку 
(сіпдиіит). Иупокъ закрытый; околоустье цѣльное, острое; устье 
широкое, овальное. 

P а з м ѣ р ы : 

Длина 4 , 5 m m , ширина поел. об. 1 ,7 г а ш . 
Мѣстонахожденіе: Старый Карантинъ (е 2 ) . 
Эта форма весьма близка къ Pyrgula mathildaeformis 

Fuchs. , но у последней верхніе обороты украшены лишь однимъ 



килемъ, а не двумя. Появленіе третьяго зачаточнаго киля при-
ближаетъ нашу форму къ Pyrgula Archimedis Fuchs. , у кото
рой, однако, понеречныя ребрышки отсутствуютъ. Брузина 
нричисляетъ въ грунпѣ Р. mathildaeformis Fuchs, еще пять 
новыхъ видовъ. Онъ располагаете ихъ слѣдующимъ образомъ: 

На верхнихъ оборотахъ На верхнихъ оборотахъ 
по одному кидю. по два кила. 

Поверхность ра-
і Х ^ я н ы м и ^ е ^ - mathildaeformis Fuchs P.cerithiolum Brus. 

брышкаяи. 

г
В о р С о - и Х т ы й . ^ - dalmatina Brus. P. baccata Brus. 

^ Т ш ф Г о І Р - crispata Brus. P. interrupta Brus. 
Обозрѣніе этой таблички показываете, что изъ всѣхъ извѣст-

ныхъ видовъ группы, наша наиболѣе близка къ P. cerithiolum 
Brus. За отсутствіемъ изображеиій я не берусь ни отождествлять, 
ни отдѣлять нашей формы отъ славонской и буду ждать появле-
нія въ свѣтъ рпсунковъ новыхъ видовъ Брузины. 

Родъ M i c r o m e l a n i a Brus. 
Hydrobia aucl. 
Melania aucl 
1862. Tricula S t o l . non Benson. Verhandl. d. zool.-bot. Ges. in Wien. Х П . 
1870. Pleurocera Fuchs, non B,af. Jahrb. d. k. k. g. R.-A. XX. 
1874. Micromelania B r u s i n a . Foss. Binnen-Mollusken etc. 
1874. Goniochilus Sandb. Laud- und Süsswasserconch. d. Vorwelt. 
1882. Micromelania B r u s i n a . Le pyrgulinae dell'Europa orientale. Bull , délia 

Soc. Mal. I ta l . Vol. X I I . 

Виды этого рода, благодаря своему своеобразному габитусу от
носились прежде ко всевозможнымъ родамъ, какъ то къ Hydrobia, 
Rissoa, Pyrgula, Melania, Tricula, Pleurocera, пока нако-
нецъ въ 1874 г. Брузина не установи.іъ для нихъ особый родъ Mi
cromelania, а почти въ тоже время Зандбергеръ родъ Gonio-



chilus. Вскорѣ Брузиновскій родъ былъ вообще принять, между 
тѣмъ какъ Зандбергеровское названіе по извѣстнымъ причинамъ 
оставлено. Интересующихся ближе познакомиться съ исторіей Мі-
cromelania я отсылаю къ вышецитированной статьѣ Брузины. 
Micromelania какъ и Ругдиіа причислялась ея авторомъ къ сем. 
Melaniadae, но когда Неймайръ ') показалъ ея несомнѣшюе 
сродство между Hydrobia и Micromelania, онъ поставилъ ее 
среди гидробидъ и въ новѣйшее время мы видимъ ее во всѣхъ 
конхиліологическихъ сиетемахъ стоящею рядомъ съ Hydrobia. 
Мартенсъ соединяетъ съ Micromelania родъ ЪагЫіа. Бру-
зина, признавая сходство между тою и другою, считаетъ однако 
преждевременнымъ отождествлять оба рода. Не имѣя возможности 
изслѣдовать экземпляровъ Lartetia, я не стану входить въ раз-
смотрѣніе этого вопроса. Родъ Iravadia B lanf . , съ которымъ 
иногда сравниваютъ Micromelania, отличается снаружи уголщен-
нымъ и отверяутымъ околоустьемъ, чего у Micromelania не замѣ-
чается. 

Среди многочисленныхъ гидробидъ керченскаго известняка 
отыскано мною 5—б формъ, которыя по всѣмъ своимъ признакамъ 
принадлежать роду Micromelania, но ни одна изъ нихъ не совпа
даете съ какимъ нибудь изъ описанныхъ видовъ. 

Въ сшіскѣ Брузины, насчитывается 18 видовъ, изъ нихъ 2 
сомнительныхъ. Брузина дѣлнтъ всѣ ему извѣстныя формы на 
три группы: 

a) на ЪагЫіа — подобныя, 
b) на Ругдиіа — подобный, 
c) на Iravadia- подобныя и 
d) на Micromelania особой формы {Tricula Stol. non Bens.) 

l ) Jahrbuch d. k. k. geol. R.-A. 1875. 



Что нѣкоторыя изъ мелкихъ касиійскихъ гидробидъ принадле
жать роду Micromelama или Goniocldlus заявлено было впервые 
З а н д б е р г с р о м ъ 1 ) . Онъ нашелъ между привез еннымъ Сив ерсомъ 
матерьяломъ несколько формъ, по всѣмъ призпакамъ похожихъ, 
по его словамъ, на родъ Goniocldlus. Недавно появившаяся ра
бота В. Дыбовскаго 2 ) исчисляетъ 6 видовъ каспійскихъ Micro
melania (Micr. caspia E i c h w . , dimidiata E i c h w . , Grimmi 
D y h . , s pica E i c h w . , elegantulaDyb., turricula ЬуЪ.). Всѣ 
эти виды представляютъ больше сходства съ Керченскими, чѣмъ 
съ какими либо другими видами. 

Въ Керченскомъ известняке мною найдено пять видовъ Micro
melania. Изъ ихъ числа одна (М. turritissima) принадлежишь 
къ гладкимъ формамъ и, следовательно, можетъ быть поставлена 
въ первую группу, точно также какъ и М. bosphorana, тогда 
какъ прочія три нужно будетъ отнести ко второй группе. Однако 
они здесь вместе съ некоторыми каспійскими видами образуютъ 
особую подгруппу, представляющую связующее звено между груп
пой а и группою Ь. 

Кроме мэотическихъ пластовъ Керченскаго полуострова и Бес-
сарабіи, Каспійскаго моря и копгеріевыхъ пластовъ Австріи, 
микромеланіи констатированы еще 1) въ конгеріевыхъ пластахъ 
Камышбуруна. Здесь встречается М. caspia E ichw. Найдена 
мною. 

2) Та же микромеланія найдена мною и въ лиманныхъ потре-
тичныхъ отложеніяхъ Чокракскаго озера. 

3) Въ пластахъ съ Cardium (Monodacna) intermedia E i c h w . 
у г. Баку (Аишеронскій ярусъ Сорокина п Симоновича) встре
чается несколько новыхъ видовъ Micromelania близкихъ къ кас-
пійскимъ. 

! ) Land- und Siisswasserconchylien der Vorwelt, p. 690. 
2 ) UeberGasteropoden-Faunades KaspischenMeeres. Malacozool. B l ä t t e r N . F . X . 



4) Наконецъ микромеланіи попадаются въ итальянскихъ конге-
ріевыхъ пластахъ. Одна такая форма найдена была мною въ пла
стахъ Кастеллина маритима (Тоскана) и описывается ниже подъ 
именемъ Ж. italica. ГІантанелли') причисляетъ къ Шсготе-
Іапіа, значительное число итальянскихъ неогеновыхъ гидробидъ, 
къ сожалѣнію однако я не имѣю подъ рукою сейчасъ статьи этого 
автора и не могу но этому судить ближе объ описываемыхъ имъ 
формахъ. 

Такимъ образомъ за исключеніемъ итальянскихъ видовъ, я могу 
перечислить 24 вида. 

а) Lartetia-поцобиые виды: 

1. Mierom. taevis Fuchs. , (Pleurocera laeve Fuchs . ) Jahrbuch d. k. k. 
g. R.-A. XX, p. 348. Tab. 14, fig. 43—46 non 5 0 - 5 3 ; p. 640. Sand-
berger . Conch, der Vorw., p. 590. B r u s i n a . Le pyrgulinae, p. 281, 
die Cong. Sch. von Agram. 1883, p. 165. Радманестъ, Тигани, Аграмъ; 
Лопушяа. 

2. Microm. Fuchsiana Br . B r u s i n a Binnen-Moll. p. 154; Le pyrgulinae 
p. 280; Conch. Sch. von Agram, p. 163, Taf. X X I X , fig. 5, N e u -
m a y r . Jahrb. d. k. k. g. R.-A. XXV, p. 420 Аграмъ. 

3. Microm. auriculata B r . (Pleurocera laeve F u c h s , part.) 1. c. p. 348, 
540, Tab. 14, fig. 50—53 non 43—46. S a n d b e r g e r , 1. c. p. 690; 
B r u s i n a . Le pyrgulinae, p. 281; Cong. Sch. v. Agram, p. 185. Рад-
манесіъ, Тигани, Аграмъ? 

4. Microm. Radmanesli Fuchs. 1. с , p. 540. Taf. X X I I , fig. L7—19, non 
p. 349, Taf. XIV, fig. 59—62. S a n d b e r g e r , 1. c, p. 690. B r u s i n a . 
Le pyrgulinae, p. 282. Радманестъ, Тигани, Купъ, Вѣна. 

5. Microm. lurrilissima no v. s p. Керченскій долуостровъ. 
6. Microm. bosphorana no v. sp. Керченскій полуостровъ. 
7. Microm. spica G r i m m . См. Dyb. Gasterop. d. Casp. M., p. 22. Кас

пийское море. 
8. Microm. eleganlula Dyb. Gasterop. d. Casp. M., p. 33. I . 7. Каслій-

ское море. 

') D. P a n t a n e l l i . Monografia degli strati pontici nell' Italia settentrionale 
e centrale. Mem. delle R. Acc. di Scienze, Lettere ed Arte in Modena. Serie I I . 
Vol. 4. Modena 1887. 



9. Micromelania caspia E i c h w . Rissoa caspia E i c h w . Faun, caspio-cau-
casia, p. 256. Tab. 38(14—15). Гриммъ. Касиійсвое море. I . , p. 150, 
V I . fig 15, также I I . p. 79. V I I . fig. 3. D y b o w s k i . Gasterop. des 
Casp. Meeres, p. 21. I . l a — с . Каспійское море. Понтическій ярусъ 
(Камыш-бурунъ). 

b) Ругдіііа-тррбше виды. 
[. ВИДЫ СЪ НЕУКРАШЕННЫМИ КИЛЯМИ. 

10. Microm. lurricula Dyb. , 1. с , р. 34. I . За—с. Каспійское море. 
11. Microm. Grimmi D y b . , 1. с , p. 27. I . 2. Каспійское море. 
12. Microm. dimidiata G r i m m non E i c h w . См. Dybowski, 1. с , p. 59-, 

I , 4 - 5 . 
13. Microm. striata nov. sp. Керченскій полуостровъ. 
14. Microm. subslriala nov. sp. Апшеронскій ярусъ. 
15. Microm. carinata nov. sp. Керченсвій полуостровъ. 
16. Microm. aberrans nov. sp. Керченскій полуостровъ. 

П. Виды СЪ УКРАШЕННЫМИ КИЛЯМИ. 

17. Microm. cerithiopsis B r u s . Binnenm., p. 134; Le pyrgulinae, p. 272, 
Congeriensch. v. Agram, p. 164. X X X . fig 9. Аграмъ. 

18. Microm. serraiula B r u s . Journ. de Conch. Vol. X X V I , p. 349; Le 
pyrgulinae, p. 273. Гюбрикъ, Славонія. 

c) Irmadia-подобные виды. 
19. Microm. coelala B r u s . Binnenmoll., p. 135; Le pyrgulinae, p. 273; 

Congeriensch. v. Agram, p. 164, Taf. XXX, fig. 10. Аграмъ. 
20. Microm. rissoina B r u s . Journ. de Conch. X X V I , p. 349; Le pyrgu

linae, p. 274. Карловцы (Сирмія). 
21/Microm. coslulata Fuchs . , 1. с , p. 349, Taf. X I V , fig. 35—38; Sand-

berger 1. c. p. 689; B r u s i n a , Le pyrgulinae, p. 276; Радмапесть. 
22. Microm. monilifera B r u s . Binnenmoll. p. 234; Le pyrgulinae, p. 276; 

Congeriensch. v. A g r a m , p. 164, Taf. X X X , Аграмъ. 
23. Microm. lianalica B r u s . (Radmanisti F u c h s part.) F u c h s , 1. с , 

p. 349, Taf. X I V , fig. 6 3 - 6 5 , non 59—62. S a n d b e r g e r , 1. c , p. 690. 
B r u s i n a . Le pyrgulinae, p. 277. Радманестъ, Купъ, Тигани. 

24. Microm. Schwabenaui F u c h s . F u c h s , 1. с , p. 539, Taf. XX , fig. 10—12. 
S a n d b e r g e r , 1. c, p. 690. B r u s i n a , Le pyrgulinae, p. 278. 

25. Microm. elegans F u c h s Tertiärbild. Griech., p. 15, Taf. I I , 30—32. 
B r u s i n a , Le pyrgulinae, p. 278. Merapa. 



26. Microm. scalariaeformis Fuchs. Fauna v. Eadmanest., p. 545, Taf. 
XIV , fig. 47—49. B r u s i n a , Le pyrgulinae, p. 279. Радманестъ. 

27. Microm. Kochii Fuchs, 1. с , p. 545, Taf. X X I I , fig. 20—22. B r u s i n a . 
Le pyrgulinae, p. 279. 

28. Microm. ilalica nov. sp. 1) Кастелдина маритима (Тоскана). 

d) Сомнительный формы. 
29. Microm. (?) Haidingeri S t o l . 
30. Microm. (?) glandulina S t o l . 

Эти обѣ формы были описаны Столичкою изъ конгеріевыхъ 
пластовъ Зала-Апати у ІІлаттенскаго озера подъ именемъ Тггсиіа 
Eaindergeri и glandulina. Родъ Tricula былъ установленъ 
Бенсономъ въ 1843 г. для одной прѣсноводной формы, живущей 
въ рѣчкѣ Канаанъ въ Ост-индіи и имѣетъ весьма мало общаго съ 
венгерскими видами 2 ) . 

Зандбергеръ 3 ) полагаете, что представители рода Мгсго-
melania живутъ и до сихъ поръ въ Каспійскомъ морѣ. Онъ ии-

1 ) Місгошеіапіа italica nov. sp. 
Небольшая раковина, состоящая изъ 7—8 довольно быстро-возрастающихъ 

оборотовъ, конической формы. Верхніе обороты (2) гладкіе, остальные снабжены 
болѣе или менѣе выдающимся килемъ, проходящимъ въ нижней трети оборота. 
Сверхъ того существуютъ еще поперечныя ребрышки, которая, нересѣкая киль, 
развиваются въ сильные узлы. Выступаетъ сильнѣе или киль, который въ такомъ 
случаѣ имѣетъ видъ нитки жемчужинъ, или узлы, въ такомъ случаѣ киль замѣ-
няется рядомх бугорковъ. Нерѣлко наблюдается у верхняго шва еще второй, 
слабѣе развитый рядъ бугорковъ. Устье овальное, цѣльное, внизу слабо оттянутое, 
наружная губа образно-изогнута, внутренняя не віюднѣ нокрываетъ столбикъ, 
оставляя слабую щель. 

Длина — 4,5Ш І", ширина нослѣдн. обор. — 2 , 2 m m . 
Наиболѣе близка къ Microm. Schwabenaui и Kochii, въ особенности къ 

послѣдней, отличаясь отъ нихъ однако болѣе простою скульптурою, а отъ Microm. 
Kochii также большимъ числомъ оборотовъ. 

Въ песчапо-глинистыхъ пластахъ съ Dreissena и Hydrobia (?) Escoffierae 
Cap. у La Farsica вдоль Torrenle Mormolajo по дорогѣ изъ liosignano въ 
Caslellina (Тоскана). 

г) Aperture exactly similar to Hydrobia. Stoliczka. The gasteropoda of 
the Cretaceous Rocks of Southern India. 

3 ) Land- und Süsswasserconchylien der Vorwelt, p. 690. 



шетъ: «Я предполагаю, что этотъ родъ имѣетъ также живущихъ 
представителей, такъ какъ д-ръ Сиверсъ переслалъ мнѣ много 
раковипокъ, собранныхъ имъ на берегу Каспійскаго моря и раз-
дѣляющихъ съ ископаемыми формами всѣ существенныя приз
наки». Я могу подтвердить слова извѣстнаго палеонтолога. Имѣя 
случай просматривать коллекцію каспійскихъ моллюсковъ, собран
ную Гриммомъ, я нашелъ въ ней двѣ гидробиды, несомнѣнно при-
надлежащихъ къ роду Micromelania. Одна изъ нихъ изображена 
Гриммомъ подъ именемъ Hydrobia spica (E ichw.) *) относи
тельно другой я полагаю, что эта та форма, которая названа имъ 
Ну dr. dimidiata ( E i c h w . ) 

Гриммъ,имѣвшій случай изслѣдовать животное и радулю того 
и другаго вида, нашелъ ихъ весьма сходными съ Hydrobia. Это 
обстоятельство еще болѣе подкрѣпляетъ нашу увѣренность въ 
принадлежности Micromelania къ сем. Hydrobiidae. 

Micromelania tiirritissima no v. sp. 
Очень длинная, игловидно-коническая раковина, состоящая 

болѣе, чѣмъ изъ девяти сильно вытянутыхъ, гладкихъ, довольно 
выпуклыхъ нѣсколько угловатыхъ оборотовъ. Послѣдній сразу 
значительно расширяется. Устье овальное, кверху слабо угловатое, 
околоустье цѣльное, снизу слабо оттянутое, наружная губа слабо 
изогнута, внутренняя совершенно покрываетъ пупокъ. 

P а з м ѣ р ы ; 

Длина неполнаго, съ отломленною верхушкою экземпляра изъ 
Стараго Карантина 8 , 5 т г а , при шпринѣ послѣдняго оборота въ 
2 ѵ mm ,5 , длина его превышаете длину предшестствующаго почти 
два раза. 

') Идентичность гриммовскихъ видовъ е ъ э й х в а л ь д о в с к и м и не можетъ 
считаться за доказанную. 



Мѣстонахожденіе: Старый Карантинъ и Яньшевскій кор-
донъ (е 3 ) . 

Положеніе этой весьма длинной раковины, напоминающей 
своею внѣшностью Potamaclis twritissima F orbes (см. Sand
berger, I . с , Taf. XX, fig. 5) въ родѣ опредѣляется ея общей 
формой и характеромъ устья. Отъ всѣхъ извѣстныхъ видовъ Mi-
cromelania она отличается кромѣ своей гладкости (въ чемъ оно 
сходно съ прочими видами группы а) своею удлиненною формою, 
вытянутыми оборотами, и большимъ послѣднимъ завиткомъ. Наи-
болѣе близко къ нашей формѣ стоить вышеупомянутая, совре
менная Місготвіапіа spica G r i m m . Но у этой послѣдней обо
роты также меиѣе вытянуты и поверхность ихъ покрыта слабыми 
струйками. 

Місгошеіаиіа hospliorami no v. sp. 
Небольшая, башенная, удлиненная раковинка состоитъ изъ 

9 медленно возрастающихъ оборотовъ. За исключеніемъ первыхъ 
двухъ выпуклыхъ остальные нѣсколько вдавлены и снизу тупоки-
леваты. Устье не сохранилось ВПОЛНЕ НИ у однаго экземпляра. 

P а з м ѣ р ы : 

Д г V шш f і m го 

лина — 4,5 , ширина перв. ооор. — 1 . 
Мѣстонахожденіе: Старый Карантинъ ( е 2 ) . 
Не смотря на недостаточное сохраненіе устья я отношу эту 

форму къ роду Місготеіипіа, судя по ея габитусу. Отъ про-
чихъ видовъ онъ отличается тупымъ килемъ на нижней части 
оборотовъ, что придаетъ ей извѣстиое сходство съ Меіапіа (?) 
suturât a Fuchs. Эта маленькая раковинка, найденная въ сармат-
скихъ пластахъ окрестностей Вѣны была исчислена Брузи-

х) Jahrbuch, d. k. k. g. В.-A. 1873. X X I I I , p. 25. 



ною ' ) въ числѣ формъ, сходныхъ съ Micromelania, но позже2) 
имъ болѣе не упоминается. Такъ какъ Меіапіа (?) suturât а 
встречается вмѣстѣ съ морскими видами, то мы удержимся пока 
отъ дальнѣйшихъ сравненій и ограничимся лишь замѣчаніемъ, что 
Меіапіа (?) suturata, изображенная Капеллипи 3 ) , судя по ри-
сункамъ и описапію съ ВЕНСКОЮ формой не тождественна. 

Micromelania striata nov. sp. 
Длинная, очень вытянутая раковинка состоитъ изъ — 1 1 9 

оборотоігь, верхніе изъ пихъ сильно выпуклые и слабо угловатые, 
возрастаютъ очень медленно, нижніе болѣе плоски и возрастаютъ 
нѣсколько быстрѣе. Поверхность оборотовъ покрыта явственными 
струйками, у шва сверху слабо вдавленная. Струйки расположены 
не всегда равномѣрно, часто некоторые изъ нихъ выстунаютъ 
сильнѣе, иногда одна выступаетъ сильнѣе на угловатости оборота, 
образуя родъ неясно выраженнаго киля, иногда же въ нижней 
части выступаютъ сильнѣе двѣ струйки, составляя такимъ обра-
зомъ родъ пояска, опоясывающаго обороты, такъ какъ струйки, 
находящіяся между этими двумя выступаютъ слабѣе. Тончайшіе 
слѣды наростанія пересѣкаютъ струйки и, превращаясь иногда 
въ едва замѣтныя ребрышки, придаютъ поверхности рѣшетчатый 
видъ, наблюдаемый лишь въ лупу. Устье овальное, кверху слабо 
угловатое, околоустье цѣлыюе, книзу слабо оттянутое, наружная 
губа явственно изогнута. 

Относительные размѣры этой раковинки довольно значительно 
варіируютъ, тѣмъ не мѣнѣе я не осмѣливаюсь дѣлать изъ болѣе 
короткихъ и сравнительно широкихъ экземпляровъ отдѣльный 

ѵ ) Binnen-Mollusken, p. 102. 
2 ) Le pyrgulinae, 1. c. 
3 ) Capellini. Gli strati a congerie di Pisa etc. 



видъ, такъ какъ встречаются экземпляры по размѣрамъ своимъ 
составляюіціе переходъ къ удлинеішымъ и узкимъ. Такъ напр. 
экземпляры изъ бѣлаго известняка съ Dr. sub-Basterotii T o u r n . 
( e j у Стараго Карантина раковина при ширинѣ 2""", длиною въ 9 
(отношеніе - ^ ) , изъ налегаюіцаго на него желтаго известняка 
( e j при ширинѣ въ 3 r n m , длиною въ 1,2""" ( т ) , и наконецъ изъ 
известняка съ Dr. novorossica (е..) топ же МЕСТНОСТИ при ширинѣ 
(Timm 17 mm / 1 \ 

2 , длиною въ / ( з ^ ) . 
Мѣстонахожденіе: Старый Карантинъ(е2, е 3 ) , Капканы (е 2 ) . 
По общей своей формѣ напоминаетъ Micromelania turri-

tissima, въ особенности удлиненные экземпляры, отличаясь отъ 
нея конечно своею струйчатостью, чѣмъ она приближается къ упо
мянутой шше Micr. spica G r i m m , изъ Каспія, но вытянутѣе 
послѣдней и съ болѣе выпуклыми оборотами. По своей струй-
чатости составляет!, аналогъ Pyryula striata и anyulata. 

Місгошеіапіа cariiiata nov. sp. 

Небольшая, большею частью сильно удлиненная раковина 
имѣетъ видъ винта и состоитъ изъ 7—8 оборотовъ; два верхніе 
гладкіе, выпуклые, прочіе снабжены сильно выдающимся пластин-
чатымъ килемъ, проходящимъ посрединѣ оборотовъ. Часть обо
рота, лежащая ниже киля нѣсколько вдавленная. На поверхности 
замѣчаются тонкія, иногда очень явственныя струйки, пересѣ-
каемыя хорошо замѣтными слѣдами наростанія. Послѣдній обо
рота большой, съ выпуклымъ основаніемъ, по которому обыкно
венно подъ килемъ проходить нитевидная струйка. Устье оваль
ное, кверху слабо вытянутое, ни у одного экземпляра вполнѣ не 
сохранившееся, однако у однихъ изъ нихъ можно видѣть изогнутіе 
наружной губы, у другихъ оттянутый нижній уголъ. 



Р а з м ѣ р ы : 

Длина — 5 , 5 m m , 4,7'ш" и 3 m m при пшрииѣ l , 8 m m , 1,6 т"'и Г т . 
Мѣстоиахожденіе: Старый Карантинъ, Чонгелекъ, Оссо-

вшш, Капканы (е 2 ) , Чонгелекъ (е 3 ) . 
Micromdania carinata напоминаетъ своимъ видомъ Мектіа 

elonyatissima Pamtanelli (Sugii strati miocenici del Casino.R. Асе. 
dei Lincei. 1 8 7 8 — 7 9 , série 3-a. Vol. I I I , Tav. I l l , fig. 14) и 
Melimia ВШнег (Trifail und Sagor). 

Microiiielaiiia aberrans nov. sp. 

Небольшая башенная раковина состоитъ изъ семи оборотовъ, 
изъ которыхъ три верхиіе гладки, на четвертомъ появляется киль, 
пробѣгающій по срединѣ оборотовъ, онъ сильно развивается на 
пятомъ и шеетомъ, но на послѣднемъ пропадаетъ. Около шва 
сверху каждаго оборота проходитъ тонкая ниточка, въ остальномъ 
они гладки. Устье овальное, сверху нѣсколько угловатое, книзу 
оттянутое, околоустье цѣльное, наружная губа изогнута. 

Р а з м ѣ р ы: 

Длина— 5 , 5 m m , ширина — 2 m m . 
Мѣстонахожденіе : Старый Карантинъ { е 3 ) . 
По характеру киля походитъ на предыдущій видъ, но отли

чается отъ него исчезновеніемъ киля на послѣднемъ оборотѣ. 
Аналогичное исчезновеніе киля наблюдаетея у Hydrobia аШса 
Fuchs. 



Сем. Rissoidae. 

Родъ Rissoa Frémenville. 

Иодродъ M o h r e n s t e r n i a Stol iczka. 

Въсвоей монографіириссоидъШварцъфонъМоренштернъ 
замѣчаетъ: «Ich sehe mich genö'thigt eine kleine Anzahl fossiler 
Formen, welche sich im Gehäuse mehr oder weniger den eigent
lichen Rissoen nähern, vorläufig dieser Gattung anzureihen, sie dürften, 
wenn es nicht gelingen sollte, mit der Zeit in ihnen degenerirte 
Arten echter Rissoennachzuweisen, eine besondere Gruppe bilden, 
welche sich durch ihre dünne und zerbrechliche Schale, die ge
schweifte, unten vorgezogene schneidende Aussenlippe und den Mangel 
eines Wulstes auf derselben, besonders aber durch ihr ausschliess
liches Vorkommen in brackischen Ablagerungen charakterisiren». 
Къ этой группѣ онъ причисляетъ: Rissoa inflata A n d r z . , 
angulata E i c h w . , Zitteli Schw., и dimidiata E i c h w . , По-
слѣдыяя форма представляетъ просто килеватую гидробиду, прочія 
же составляютъ естественную группу формъ, тѣсно примыкающую 
къ настоящимъ гидробидамъ. Для этихъ формъ Столичкою ') 
предложенъ подродъ., Mohrensternia. Онъ даетъ слѣдующую 
діагнозу: Mohrensternia testa turriculata, tenuis, semipellucida, 
anfractibus saepissime fransversahter costulatis; columella ad basin 
aliquantisper fissurata; apertura subovata, portice angulata, antice 
rotundata; marginibus interdum (praecipue antice) paulo dilatatis; 
labio intus laevi, Iabro extus haud varicoso «simplici». 

Что касается генезиса подрода Mohrensternia, то Ш в а р ц ъ 
фонъ Моренштернъ производить Rissoa angulata, inflata и 

J ) S t o l i c z k a . The Gasteropoda of the Cretaceous Rocks of Southern India. 
1868, p. 274. 



Zittelii отъ Rissoa turricula и даетъ слѣдующую генетическую 
табличку: 

Rissoa turbinât а . . . . Олигоцепъ 

Rissoa turricula 

\ 
Міоцеиъ 

Rissoa inflata Rissoa angulata 

Rissoa Zittelii Нліоценъ 
Соврем,эпоха. Rissoa variabilis 

Матерьялъ, находящійся въ моемъ распоряженіи, въ общемъ 
подтверждаетъ пыводъ Ш в а р ц а и позволяетъ мнѣ увеличить под-
родъ Mohrensternia нѣсколькими новыми представителями. Два 
изъ нихъ встрѣчены были мною въ средиземно-морскихъ пластахъ 
Керченскаго полуострова, три прочихъ въ керченскошъ извест
н я к . Вся группа будетъ состоять такимъ образомъ изъ 8 видовъ. 

Нередъ разсмотрѣпіемъ этихъ восьми Mohrensternia необ
ходимо будетъ сказать нѣсколько словъ о прародительницѣ этой 
группы. 

Rissoa turricula E ichw. Относительно синонимики этого 
рода существуютъ различныя сомнѣнія. Эйхвальдъ въ своей 
Lethaea изобразить подъ этимъ именемъ"такую форму, которая 
вовсе не подходитъ къ онисанію. ^Шварцъ замѣчаетъ по этому 
поводу, что изображаемые имъ экземпляры Rissoa turricula, 
полученные отъ самого Эйхвальда, не согласуются ии съ описа-
ніемъ послѣдняго, ии съ Melania Roppii Dub. (синопимъ turri
cula по Э й х в . ) . Описаніе R. turricula, а еще болѣе M. Roppii 
относится къ виду съ очень топкою раковиною и острою наружною 
губою, между тѣмъ какъ экземпляры, присланные Эйхвальдомъ, 
всѣ имѣютъ толстый валикъ на наружной губѣ. Поэтому Шварцъ 
рѣшается удержать названіе Rissoa turricula для болѣе толстыхъ 
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формъ съ утолщенною наружною губою, и для тонкихъ формъ 
принять имя R. in fata. Въ коллекціи Эйхвальда, хранящейся 
въ геологическом!, кабинетѣ С.-Петербургскаго университета, въ 
іщлиндрикѣ съ этикеткой Rissoa turricula иаходящаго двоякаго 
рода формы: одна, вполнѣ соотвѣтствующая R. turricula въ 
смыслѣ Ш в а р ц а , другая той формѣ, которую обыкновенно зовутъ 
R. in fata. Это обстоятельство побуждаете лишь внолнѣ присое
диниться къ мнѣнію Ш в а р ц а и принять такую синонимику: 

Rissoa turricnla E i c h w . emend. 
1830. Rissoa turricula E i c h w . Nat. Sk. Volh. Pod., p. 218. 
1836. „ costata A n d r z . Bull. Soc. Moscou, p. 321. 
1850. , , turricula E i c h w . ІІалеонтологія Россіи. Нов. пер. 
1853. . , „ „ Lethaea, I I I , p. 267, Taf. X, fig. 9 non 9*. 
1864. „ „ , , S c h w a r z von M o h r e n s t e r n . Ueber die Fa

milie der Rissoiden. Denkschr. d. Akad. in Wien. X X I I I , p. 47, 
Taf. I I I , fig. 38. 

Rissoa (loluensternia) inilata Andrz 
1830. Rissoa turricula E i c h w . prt. Nat. Sk. Volh. Pod, p. 218. 
1851. ? Melania Roppü D u b . Conch, foss. Pod., p. 45. 
1835. Rissoa inflala A n d r z . Bull . Soc. Moscou, p. 321. 
1835. „ semicoslata A n d r z . Ibid. , p. 321. 
1848. „ tenuis Partsch in Hörne's Verzeichniss. 
1850. „ turricula E i c h w . prt. Палеонтологія Россіи. Нов. пер. 
1852. ? „ Roppü d 'Orb . Prodrom. I I I , p. 29. 
1853. „ turricula E i c h w . prt. , Lethaea, I I I , p. 267, Taf. X, fig. 9*. 
1856. „ inflala H ö r n es. Moll , des Wien. Beck. I , p. 576, Taf. X L V I I I , 

fig. 22. 
1864. „ „ S c h w a r t z , 1. с , p. 53, Taf. IV, fig. 44. 

Дальнѣйшіе виды Mohrensternia будутъ: 

Rissoa {Mohrensternia) protogena nov. sp. 
Этимъ именемъ я обозначаю небольшую Rissoa, весьма обык

новенную въ чокракскомъ известнякѣ. Она сходна до извѣстной 



степени съ Mohr, inflata, и была приводима мною въ спискахъ 
какъ Rissoa cf. inflata, но отличается отъ нея болѣс прямыми 
и равномѣрно развитыми ребрышками, тогда какъ у Mohr, inflata 
они сильно изогнуты и посрединѣ развиваются бугоркообразно. 
Далѣе у Чокракской формы ребра рѣзко оканчиваются на послѣд-
немъ оборотѣ вдоль ясно обозначенной линіи, находящейся на 
продолженіи шва и базисъ раковины покрыть продольными спи
ральными полосками. За то въ промежуткахъ между ребрами у 
Mohr, protogena никогда не замѣчается струйчатости. 

Rissoa {Mohrensternia) grandis nov. sp. 
Rissoa {Mohrensternia) Barbotii nov. sp. 

Оба вида отличаются своими крупными сравнительно размѣ-
рами, но весьма близко стоять другъ къ другу. Найдены они въ 
спаніодонтовыхъ пластахъ: В. grandis — Крыма, В. Barbotii 
Мангышлака и Устюрта. Подробное описаніе ихъ будетъ дано въ 
другомъ мѣстѣ. 

Rissoa {Mohrensternia) angulata E i c h w . 
1830. Rissoa angulala E i c h w . Nat. hist. Sk., p. 218. 
1835. „ turrilella A n d r z . Bull . Soc. Moscou, V I , p. 322. 
1855. „ limata Desh. Ibid, p. 322. 
1850. „ angulala E i c h w . Палеонт. Россіи. Нов. пер. стр. 
1853. „ „ „ Lethaeä, I I I , p. 268, X. fig. 10. 
1859. „' „ M. H ö r n . Foss. Moll . I , p. 577, Taf. 48, fig. 23. 
1864. „ „ S c h w a r t z , 1. c, p. 54, Taf IV , fig. 45. 

Сарматскій ярусъ. 

Rissoa {Mohrensternia) Zittcli Schw. 
1864. S c h w a r t z , 1. c, p. 55, Taf. I V , fig. 46. 

Родосъ. 



Въ керченскомъ известнякѣ встрѣчается три иовыхъ вида: 

Rissoa (Mohrensternia) siibinflata пот. sp. 
Rissoa (Mohrensternia) subangulata n o v - SP-
Rissoa (Mohrensternia) carinata nov. sp. 

Первые два изъ этихъ видовъ стоятъ близко къ сарматскимъ 
В. inflata и В. angulata, отличаясь отъ нихъ довольно по
стоянными признаками, заставляющими меня выдѣлить въ особые 
виды. Они представляютъ по всей вѣроятности ничто иное, какъ 
формы дальнѣйшаго развитія двухъ у помяну тыхъ видовъ. 

Mohrensternia subinflata nov. sp. 
1865. Rissoa inflata ( A n d r z . ) A b i c h . Synopt. Tab. 
1884. „ „ ( A n d r z . ) А н д р у с о в ъ . Геол. изслѣд. въ 1882 и 83 г. 

стр. 114, 124, 127, 150, 133, 135, 144, 145, 147. 

Довольно толстая коническая раковина, состоящая изъ 5—6 
выпуклыхъ оборотовъ, покрытыхъ поперечными ребрами и про
дольными струйками, выступающими то болѣе, то менѣе сильно. 
Послѣдній оборотъ великъ, угловатъ или округленъ; устье круг
лое, кверху слабо угловатое, книзу слабо оттянутое, наружная 
губа нѣсколько отвернутая, острая, безъ кольцевиднаго утолщенія, 
внутренняя довольно сильно отвернутая и образуетъ иногда неболь
шую пупковую щель. 

Видъ сильно напоминаетъ В. inflata, но отличается.отъ нея 
болѣе коническою формою и характеромъ скульптуры. Такъ какъ 
послѣдняя довольно сильно варіируетъ, то намъ придется разсмо-
трѣть нѣсколько поближе. 

Очень часто обороты раковины покрыты лишь одними, весьма 
явственными продольными струйками. У другихъ экземпляровъ 
мы видимъ появленіе поперечныхъ ребрышекъ, представляющихъ 
стремленіе сильно развиваться въ средней части оборотовъ; на 



послѣднемъ оборотѣ книзу они всегда незамѣтно пропадаютъ. Въ 
случаяхъ, гдѣ ребрышки еще топко развиты, поверхность рако
вины представляете красивый рѣшетчатый видъ. Гораздо чаще 
поперечные ребрышки развиваются узелкообразно, придавая 
такимъ образомъ оборотамъ угловатость. Наконецъ, и обыкновенно 
у крупныхъ экземпляровъ продольная полосчатость начинаетъ 
книзу исчезать, такъ что остаются лишь поперечные ребра, да и 
то развитые въ видѣ слабыхъ узелковъ. Никогда не наблюдаются 
экземпляры, покрытые столь явственными поперечными ребрами, 
какъ у Bissoa inflata. Продольная полосатость никогда не ис
чезаете на верхнихъ оборотахъ. 

P а з м ѣ р ы : 

Длина Ширина Высота 
раковины, послѣдн. об. послѣдн. об. 

Экземпляры съ продольн. струйками 4,5 2,5 3 
Средніе экземпляры 6,3 4 4 
Большіе экземпляры 7 4,7 5 

Мѣстонахожденіе: во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ только вы
ходите нижнее отдѣленіе керченскаго известняка (е 4 ) . 

iHolireiisteriiia subangulata no v. sp. 
Раковина довольно тонкая, удлиненная, о 6—7 слабо угло-

ватыхъ оборотовъ, покрытыхъ поперечными ребрышками и про
дольными струйками. Послѣдній обороте большой, но менѣе удли-
ненъ, чѣмъ остальной завитокъ, и угловатъ. Устье округлое, 
кверху слабо угловатое, книзу оттянутое, наружная губа острая, 
внутренняя отвороченная, закрывающая пупокъ. 

Видъ очень похожъ на R. angulata E i c h w . , но отличается 
отъ него тѣмъ же, чѣмъи R. subinfiata отъ В. inflata. Скульп
тура у R. subangulata однако варіируетъ не въ такой степени. 



какъ у R. suUnflata. Постоянно наблюдаются какъ продольпыя 
струйки, такъ и поперечные ребрышки. Эти послѣдніе слабо 
выгнуты назадъ и представляютъ наклонность къ развитію узел-
ковъ на нижнемъ концѣ. На послѣднемъ обороте они книзу исче-
заютъ, такъ что основаніе его представляется почти гладкимъ или 
покрытымъ лишь слабыми продольными струйками. Продольный 
струйки развиты на всѣхъ нижнихъ оборотах!., два самыхъ верх
нихъ гладки, наиболѣе сильно развиты онѣ между ребрышками 

Р аз м ѣ р ы: 

Длина — 5 , 7 т " , ширина послѣдняго оборота — 2,7"' т , вы-
9 7 ш т 

• - . 

Мѣстонахожденіе: Кушай-Ресы, Оссовины. 

illoluensternia carinata п о т . sp. 

Небольшая ломкая раковинка о пяти килеватыхъ оборотахъ, 
покрытыхъ явственными продольными струйками, пересекающи
мися съ весьма тонкими, почти незамѣтными ребрышками, кото
рые на килѣ выступаютъ въ видѣ ряда узелочковъ. Иногда непо
средственно подъ килемъ наблюдается еще и второй рядъ такихъ 
же узелочковъ. Нижній оборотъ по длинѣ почти равенъ завитку. 
Устье какъ у предыдущего вида. 

Р аз м ѣр ы: 

Длина—3,7'"'°, ширина и высота послѣдняго оборота—2'"'". 
Мѣстонахожденіе: у Вороновскаго спуска, ущелье Кушай-

Ресы, мысъ Чонгелекъ ( е ( ) . 



Coclaeaiitliia noy. gen. 

Въ керченскомъ известнякѣ найдена была мною маленькая ра
ковинка, украшенная иглами и напоминающая своею внѣшностью 
и размѣрами нѣкоторыя мелкія иглистыя гидробиды, для которыхъ 
былъ установленъ родъ Potamopyrgus ' ) . Этотъ родъ, виды ко
тораго живутъ въ Новой Зеландіи, въ Либеріи, на островѣ Кубѣ, 
въ центральной Америкѣ, отличается однако отъ керченской 
формы своимъ простымъ околоустьемъ и плотными иглами. Иглы 
у пюлѣдней, расположенныя по четыре на каждомъ оборотѣ, 
полы и представляютъ ничто иное, какъ завороты наруж
ной губы. Соотвѣтственно этому наружная губа представляетъ 
острую выемку, направляющуюся къ основанію шипа и продол
жающуюся въ видѣ тонкой щели по передней сторонѣ шипа такъ 
какъ края заворота загибаются къ срединѣ и здѣсь соприкасаются. 
Само собою разумеется, что пока намъ извѣстенъ всего лишь 
одииъ видъ, давать діагнозъ рода будетъ преждевременно. Что же 
касается ноложенія новаго рода въ системѣ, то его нѣсколько за
труднительно опре;Гѣлить. По общему Habitus7^ его слѣдуетъ 
поставить въ сем. Rissoidae s. s t r . , отъ всѣхъ формъ котораго 
онъ отличается своеобразнымъ строеніемъ шиповъ, напоминаю-
щимъ До нѣкоторой степени шины нѣкоторыхъ крупныхъ морскихъ 
брюхоногихъ (Spinigera, Typhis). Родъ Fairbankia Blanf . , 
описанный изъ Бомбея въ Остиндіи, но не изображенный, отли
чается острою ена снабженной спереди бугрообразнымъ утол-
щеніемъ ' ) , представляя такимъ образомъ нѣкоторое, хотя и 
очень отдаленное сходство съ нашимъ родомъ. Образъ жизни, 
который ведетъ Fairbankia bomb ay ana, единственный извест
ный видъ рода, сходенъ также съ тѣмъ, который вела наша 

-1) W. Т. B l a n f o r d . Description of B'airbankia bombayana, a new Genus and 
Species of Rissoidae from Western India. Ann. & Mag. of Nat, Hist. (4) I I , 1868. 



Coelacanthia. Онъ живете въ соленоватой водѣ, вмѣстѣ съ Assi-
тіпеа, Натгпеа a Ampullarina. 

Coelacanthia quarispinosa nov. sp 
Небольшая весьма ломкая башеняоконпческая раковина со

стоите изъ шести оборотовъ, изъ которыхъ 2—3 верхнихъ вы-
пѵклые, гладкіе, медленно возрастаюшіе, нпжніе же возрастаютъ 
быстрѣе и усажены шипами. Эти шипы расположены по четыре 
на каждомъ оборотѣ, довольно правильно другъ противъ друга. 
При внпмательномъ изслѣдованіи лучше сохранившихся шиповъ 
оказывается, что они внутри пусты, а съ передней стороны пред-
ставляютъ заросшую щель. Поверхность раковины покрыта явст
венными, надъ шипами изогнутыми назадъ, а подъ ними впередъ, 
слѣдами наростанія. Эти слѣды наростанія поднимаются также 
по задней и передней оторонѣ шнповъ, такъ что послѣдніе, пови
димому, представляютъ завороты наружной губы. Передъ шипами 
слѣды наростанія сначала нѣсколько ущемлены, а потомъ выпрям
ляются. Устье овальной формы, околоустье цѣльное, внутренняя 
губа закрываете иупокъ, наружная представляете глубокую вы
емку, соотвѣтственно шипу, и продолжается въ щель шипа по пе
редней сторонѣ его. 

Р а з м ѣ р ы: 

лина до D,o , ширина до 2,8 . 
Мѣстонахожденіе: въ песчанномъ прослойкѣ съ Pupa за 

Нов. Карантпномъ (е ,) , мысъ Чояге.іекъ е ( ) , мысъ Павловскій (е ,) . 

Haeotidia nov. gen. 
JIat'otidia burcalenta nov. sp. 

Въ желтоватомъ пзвестиякѣ мыса Навловскаго (е,) вь керчен
ской крѣпости найдено мною нѣсколько экземпляровъ одной весьма 



интересной формы, ничего подобнаго которой мною не отыскано 
въ литературѣ. Принадлежа, повидимому, по своияъ размѣрамъ 
и общему habitus'у къ риссоидамъ, она отличается отъ всѣхъ 
извѣстныхъ мнѣ родовъ семейства, и я принужденъ поэтому пред
ложить для нея особенное названіе. 

Эта маленькая, довольно толстая раковинка состоитъ изъ 
пяти оборотовъ. Эти обороты сильно выпуклы кверху, а книзу 
съуживаются, такъ что каждый оборота представляетъ двѣ части 
верхнюю, узкую, почти горизонтальную, и нижнюю, болѣе ши
рокую, наклонную внутрь и книзу, къ оси раковины. Поверхность 
оборотовъ покрыта явственными поперечными бороздками. Устье 
овальное, кверху угловатое, снизу слабо оттянутое, околоустье 
цѣльное, острострайное. 

Р а з и ѣ р ы : 

Длина раковины — 4 m m , ширина поел. об. — 2""°длина, 
его — 2 , З т т . 

Сем. L i t torînidae. 

Littoriua praepoiitica nov. sp. 

Маленькая, шарообразно-коническая раковина, СОСТОПТЪ изъ 
4'/ 2 оборотовъ. Обороты быстровозрастающіе, гладкіе, весьма 
слабо выпуклые. Швы слабо углубленные. Послѣдній оборота 
очень большой, превосходящій длиною весь остальной завитокъ. 
Родъ тупого киля отдѣляетъ довольно выпуклое основаніе отъ верх
ней части послѣдня го оборота. Поверхность, расматриваемая въ 
лѵпу, является покрытою многочисленными продольными струй
ками. Простомѵ глазу она кажется гладкой. Устье овальное, около
устье вверху нѣсколько вытянутое, цѣльное, наружная губа 
острая соединяется съ внутренней плоско отвернутой и приросшей 
нѣсколько выше тупаго киля. 



Р а з м ѣ р ы : 

Длина — 5""°, ширина поел. об. — 3 , 8 m m . 
Мѣс т о н а х о ж д е н і е : Старый Карантинъ, Капканы ( e j , Ки-

тень (е 3)." 
По величине и очертанію подходить къ сарматской Litt. 

phaircmeUaeformis S inz . , но отличается отъ нея тунымъ 
килемъ. 

Litt. UttoreaL. попадается въ эстуаріяхъ Французскихъ рѣкъ 
(Delesse, Lithologie d. fond d. mers. I I , 150), a Litt, melano-
stoma Gray Litt, scabra L-, Litt, zic-zac Chemn. въ эстуа-
ріи Ирравади (Blanford. J. of Asiat. Soc. of Bengal., 1867, p. 5 5 ) . 

Fam. Cerithiidae (Fér.) Menke. 

Виды рода Cerithiiim принадлежать къ числу самыхъ обыішо-
венныхъ явленій въ нижнемъ отдѣленіи керченскаго известняка. 
Число ихъ правда невелико, всего три, но за то число экземпля-
ровъ бываетъ иногда колоссально, такъ что строительный извеет
някъ (е,) иногда въ действительности заслуживаете названія це-
ритовыхъ пластовъ, что ужъ вовсе не примѣнимо къ крымскому 
сарматскому ярусу. 

CcritliiuHi (iisjuiictuiii Sow. 
1842. Cer. constant in H u o t , Demidoff. Voyage etc, pp. 422, 624, 758. 
1865. Cer. pictum in Ab i c h , Synopt. Tab. 

Экземпляры изъ керченскаго известняка во всѣхъ отношеніяхъ 
сходны съ сарматскими. Самый обыкновенный церитъ въ керчен-
скомъ известнякѣ. 

Мѣстонахождепія: между мысомъ Павловскимъ и Стар. 
Карантиномъ, южный берегъ Чурубашскаго озера, между Новымъ 



Карантиномъи Капканами, гора Митридатъ, Кушай-Ресы, Чегене, 
Бурашъ, Оссовины, Онукъ, Яиышевскій кордонъ. 

Cerithium rubiginosum Eichw. 

1842. Cer. calculosum in H u o t , 1. с , pp. 442, 624, 758. 
1865. Cer. minutum in A b i c h , 1. c. 

Экземпляры, вполнѣ сходные съ сарматскими попадаются 
довольно часто лъ нижнемъ отдѣленіи керченскаго известняка, од
нако рѣже, чѣмъ предъидущій видъ. Потертые экземпляры по
падаются, но весьма рѣдко, и въ верхнихъ отдѣленіяхъ. 

Мѣстонахожденія: между Новымъ Карантиномъ и Еникале, 
гора Митридатъ, Чегене ( е ( ) , Катерлесъ ( е 3 ) , Китень (е 3 ) . 

Cerithium bosuhoraiium n o v . sp. 
Мелкая, удлиненная раковина, напоминающая по своей вели-

чинѣ, формѣ и отчасти украшеиію Cerithium scabrum, Cer. 
spina и т. п . , состоитъ изъ 9 —1 0 выпуклыхъ оборотовъ. Обо
роты, раздѣленные явственными швами, покрыты широкими, плос
кими, продольными ребрами, отдѣляемыми промежутками равной 
имъ ширины. Сверхъ того существуютъ болѣе или менѣе сильно 
развитые, поперечные ребра, которые, пересѣкаясь съ продольными 
образуютъ узлы эллиптической формы. Выпуклыя, большія утол-
щенія наружной губы (varices) расположены въ видѣ двухъ нисхо-
дящихъ не полныхъ спиралей, такъ что на каждомъ оборотѣ при
ходится по два такихъ утолщенія. Число продольныхъ реберъ на 
иредпослѣднемъ оборотѣ пять, на поелѣднемъ къ нимъ присое
диняется еще два гладкихъ. Основаніе послѣдняго оборота по
крыто 3—1 тонкими продольными ребрышками. Между первымъ 
п вторымъ продольными ребрами послѣдпяго оборота замѣчается 
вставное тонкое ребрышко. Устье овальное, наружная губа острая 



или снабжена утолщеніемъ, внутренняя закрываете пупокъ, ка-
налъ маленькій. 

Число поперечиыхъ ребрышекъ на предпослѣднемъ обо-
ротѣ 1 8 — 1 9 . 

P а з м ѣ р ы : 

Длина всей раковины — 7 m m , ширина иослѣдняго оборота — 
(Л V mm г) mm 

2,0 , высота его — 6 . 
Мѣстоиахожденіе : Между Новымъ Карантиномъ и Капка

нами, гора Митридатъ, Кызаулъ ( e j . 
Отъ наиболѣе съ иимъ сходныхъ формъ (С. scabrum etc.) 

нашъ видъ отличается скульптурой, повторяющей скульптуру Ger. 
lignitarum въ миніатюрѣ. 

Сем. Limnaeidae Kef. 
Limnaea sp. 

Planorbis s p. 
Лимнеи и планорбисы, не достаточно хорошо сохранившіеся 

для опредѣленія, попадаются въ мергельномъ прослойке съ устри
цами, нограничномъ между нижнимъ и среднимъ отдѣленіями у 
Вороновскаго спуска (берегъ Керченскаго пролива между мысомъ 
Иавловскимъ и Старымъ Карантиномъ).. 

Sandria atava nov. sp. 
Небольшая, яйцевидная раковина состоитъ изъ Ъ\ — V- обо

ротовъ, изъ которыхъ нижній большой и значительно превышаете 
но длиаѣ весь остальной завитокъ. Обороты гладки, слабо вы
пуклы, покрыты тонкими слѣдами наростаиія. Устье полукруглое, 
околоустье цѣльное, наружная губа острая, внутренняя нѣсколько 
отвернута, кверху и книзу слабо утолщенная. Пупокъ закрытый 



P а з м ѣ р ы : 

Длина раковины—3,5 m m , длина послѣдняго оборота — 2 ; 8 m m , 
2 0 m m 

i - • ^ у 
Мѣс т о н а х о ж д е н і е : Старый Карантинъ (е ; ! ). 
Эта раковинка стоитъ близко къ мелкой лимнеидѣ; опи

санной изъ Далмаціи Брузиною подъ именемъ Limnma Zrma-
nj'ae, и отличается отъ нея, какъ я убѣдился изъ сравненія лю
безно мнѣ предоставленныхъ самимъ авторомъ экземпляровъ, лишь 
меньшею величиною, болѣе лытянутымъ нижнимъ оборотомъ и 
болѣе короткимъ завиткомъ. С. Брузина устанавливаете 1 ) для 
послѣдняго вида родъ Sandria, къ которому, слѣдовательно, 
будете принадлежать и нашъ видъ, первый и пока единственный 
ископаемый представитель новаго рода. 

Сем. Helicidae Kef. 
ІІерѣдко встрѣчаготся въ керченскомъ известнякѣ наземныя 

улитки, принадлежащія однако къ немногимъ видамъ, оконча
тельное онредѣленіе которыхъ я отлагаю до другаго мѣста. Въ 
известнякѣ съ Dreissena sub-Basterotii T o u r n . у Акманая и 
въ глинистыхъ пластахъ того же отдѣленія у Стараго Карантина 
найдены многіе болыніе Helix\\ изъ группы РотаЫа, въ пееча-
нистыхъ пластахъ съ Dreissena novorossica Sinz, у Янышев-
скаго кордона красивые Helix'u изъ группа Pentataenia, сохра-
нившіе слѣды окраски. Наконецъ во многихъ пунктахъ въ ниж-
немъ и средаемъ отдѣленіи попадается малеиькій Helix, съ ки
лемъ на послѣднемъ оборотѣ и покрытый мелкими и густыми по
перечными ребрышками. Особенно въ большомъ количествѣ най-
депъ мною этотъ іюслѣдній видъ въ песчанномъ ирослоѣ съ Мо-

l ) Ueber die Mollusken-Fauna Oeterreich-Ungarns. Mittheilungen des Natur
wissenschaftlichen Vereins für Steiermark. 1885. 



(Mola volhynica, Scrobicularia tellinoides, Coelacanthia qua-
drispinosa etc. за Новымъ Карантиномъ ' ) . Здѣсъ онъ сопровож
дается массою мелкихъ Pupa и Buliminus. Тотъ же видъ Buli
minus найденъ и въ Чокракъ-бобчпкской котловине въ мсргели-
стыхъ пластахъ нижняго отдѣленія 2 ) . 

C r u s t a c e a . 

Гладкія Ostracoda встречаются во мнол^ествѣ въ различныхъ 
горизонтахъ керченскаго известняка, но и ихъ опредѣленіе я от
кладываю до другаго времени, подобно Helicidae и остаткамъ 
позвоночныхъ. 

V e r t e b r a t a . 

Изъ числа послѣднихъ нужно указать на изобильные остатки 
рыбъ. Цѣлые отпечатки послѣднихъ однако ни разу не были мною 
встречены, но лишь чешуи, зубы и отделышя кости. Такъвъсло-
истыхъ глинахъ въ основаніи керченскаго известняка у Яныш-
такыла на плоскостяхъ наслоенія наблюдается масса чешуекъ, а въ 
прослое кварцеваго песку съ Helix (Pentataenia) въ более высокихъ 
горизонтахъ въ той же местности — рыбьи позвонки3). Въ глини-
стыхъ пластахъ съ Dreissena sub-Basterotii въ деревне Старый 
Карантинъ4) я собралъ множество довольнокрупныхъ позвонковъ, 
челюстныхъ и другихъ головныхъ костей, реберъ и плавниковыхъ 
лучей, а въ прослойке съ Ostrea и Planorbis у Вороновскаго 
спуска зубы Chrysophrys ') и отолиты. Въ особенно значитель-
номъ количестве всевозможныя кости рыбъ встречаются въ самыхъ 

') Геолог, изслѣд. на Керч. пол. въ 1882 и 83 гг., р. 125. 
2 ) Геолог, изслѣд. на Керч. пол. въ 1884 г., р. 40 (108). 
8 ) Геол. изслѣд. на Керч. пол. въ 1882 и 83 гг., стр. 140 - 1 4 1 . 
*) Тамъ же, стр. 116. 
5 ) Геол. изслѣд. на Керч. пол. въ 1884 г., стр. 115. 



Распространеніе разсмотрѣнпыхъ Формъ на Керченскомъ полуостровѣ и внѣ его, 
(С V А В H И Т Е Л I , I I А Я Т Л 1J Л И Ц А . ) 

(Значепіе буки, М О П въ послѣдиемъ столбдѣ: M — морская форма, С — солёиоватоводпая, IT — нрѣсповодная, соеднноніс буквъ показывает!., что форма встрѣчастся пли можеті, встрѣчаті.ся въ различлнхъ во?ахъ). 
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глубоких!, пластахъ нижняго отдѣленія керченскаго известняка, у 
Новаго Карантина, образованныхъ глинами съ Егѵіііа minuta 
Sinz, и діатомовыми. Они образуютъ здѣсь мѣстами настоящую 
костяную брекчію. 

Между послѣдними костями мнѣ посчастливилось отыскать ни
сколько полыхъ костей птицъ, носящихъ на себѣ явственные слѣды 
зубовъ какаго то хиищика. 



Характеръ и возрастъ Керченскаго известняка. 
Относительное содержаніе солей въ водѣ бассейновъ, обитас-

мыхъ организмами, составляете, какъ ИЗВЕСТНО, одинъ ИЗЪ могу-
щественнѣйшихъ факторовъ, управляющихъ распредѣленіемъ uoc-
лѣднихъ. Всякому, конечно, извѣстна громадная разница между 
прѣсноводной и морской фауною. Но соотвѣтственио тому, что су-
щсствують водные бассейны, соленость которыхъ занимастъ сре
дину между нормальною соленостью морей ( 3 — Ц ) и соленостью 
нрѣсноводныхъ вмѣстилищъ, существуютъ и фауны, уклоняюіціяся 
отъ морскихъ и прѣсноводныхъ. Эти фауны, называемыя солено-
ватоводными, занимаютъ до нѣкоторой степени средину между 
тѣми и другими. Иногда это нереходныя фауны въ нолномъ смыслѣ 
слова, т. е. слагаются изъ смѣси элементовъ морской и прѣсновод-
ной фауны, конечно лишь нѣкоторыхъ, такъ какъ лишь нсмпогія 
морскія и немногія нрѣсноводныя животныя выдерживаютъ измѣне-
ніе привычной для нихъ солености. Таковы фауны устьевъ рѣкъ. 
Мы можемъ ихъ называть рѣчно-морскими или лиманными. 
Другія солёноватоводныя вмѣстилища содержать лишь просто обѣд-
нѣвшую фауну сосѣдяихъ нормально солёныхъ бассейиовъ. Таковы 
фауны лагунъ, сообщающихся съ моремъ, нсболыиихъ бухтъ и 
тому нодобиыхъ водиыхъ вмѣстилиіцъ, онрѣсняемыхъ хотя, и зна
чительно, но такими водами, которыя не содержать богатой прѣс-
новодной фауны. Это послѣдпёе обстоятельство, въ связи впрочемъ 
съ нѣсколько большею солёностью, чѣмъ въ первомъ случаѣ, обу
словливаете болѣс морской характеръ такихъ фаунъ. Ихъ можно 
назвать по л у морскими фаунами. 



По тѣмъ условіямъ, которыя необходимы для проявления фаунъ 
обоего рода, онѣ запимаютъ обыкновенно лишь небольшія простран
ства по сравпенію съ морскими фаунами. Однако въ нѣкоторыхъ 
сіучаяхъ онѣ могутъ достигнуть болѣе зпачительнаго развит, а 
именно въ замкнутыхъ бассейнахъ съ уменьшенною солёностью. 
Въ такихъ бассейнахъ госнодствуютъ либо условія онрѣсненныхъ 
бухтъ, либо устьевъ рѣкъ, сообразно съ чѣмъ фауна въ такихъ 
замкнутыхъ моряхъ ирииимаетъ характеръ либо полуморской, либо 
ирѣсиоводноморской. Какъ нримѣръ перваго рода можетъ служить 
Черное море, а втораго —Балтійское нКаспійское. Собственно говоря, 
лишь въ такихъ большихъ бассейнахъ можно на свободѣ изучать влія-
ніе уменьшенія солёности на организмы, во первыхъ потому, что со
лёность ихъ не подвержена такимъ измѣненіямъ, какъ это бываеть 
въ устьяхъ рѣкъ или бухтахъ, во вторыхъ потому, что благодаря 
ихъ большой изолированности и составъ самой фауны не такъ коле
блется.-Въ оирѣсненныхъ бухтахъ и устьяхъ даны всѣ условія для 
миграціи въ обшириыхъ размѣрахъ изъ сосѣдняго моря. За то съ 
другой стороны таже изолированность вьтзываетъ за собою и другое 
явлеиіе, а именно развитіе па мѣстѣ зпачительнаго числа новыхъ 
формъ. Благодаря этому фауны обширныхъ замкнутыхъ бассейновъ 
представляютъ не мало отличій отъ нараллелыіыхъ имъ фаунъ бухтъ и 
заливовъ, и намъ слѣдуетъ поэтому установить еще два типа солёно-
ватоводныхъ фаунъ. 1Мы станемъ ихъ называть фаунами эвксин-
скими и фаунами каснійскими. Первыя представляютъ лишь об
ширное развитіе нолуморскихъ фаунъ слабо онрѣспешшхъ бухтъ 
и лагунъ и имѣютъ значительное сходство съ фауною Чернаго моря 
( Pontus Епхіпт) ; втораго рода фауны развились изъ ирѣсноводно-
морскихъ фаунъ устьевъ и въ общсмъ сходны съ фа\ною Каснія. 

Не стоить говорить о томъ, что фауна Керченскаго известняка 
принадлежитъ къ разряду солёноватоводныхъ, но за то намъ 
остается онредѣлить ближе, къ какому изъ устаіювленпыхъ нами 
разрядовъ она относится. Мы вндѣли выше, что описанные нами 
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органическіе остатки распредѣлены неравиомѣрно Р.Ъ толщѣ Кер
ченскаго известняка, такъ что его можно раздѣлить на три палсон-
тологнческихъ горизонта, хотя и стоящихъ между собою въ тѣс-
нѣйшей фаунистической связи, но харектеризующихся каждой 
извѣстной суммою только ему свойственныхъ видовъ. Однако два 
верхнихъ горизонта представляютъ одинъ и тотъ же фаунистическій 
характеръ иболѣе близки другъкъ другу, чѣмъ среднійкъ нижнему, 
мы разсмотримъ поэтому сначала особенности нижняго горизонта. 
Фауна его состоитъ изъ видовъ, принадлежащихъ къ морскимъ 
родамъ. Настоящихъ прѣсноводныхъ организмовъ не встрѣчается. 
За то въ значительномъ количествѣ, если не видовъ, то экземпля-
ровъ, попадаются мелкіе гидробіи, моллюски, какъ извѣетно, сне-
ціально свойственные соленоватымъ водамъ. Къ нослѣдпему же 
разряду должно отнести также, вѣроятно, и СоеІасапШа quadri-
spinosa и Maeotidia bucculenta. 

Обращаясь къ морскимъ формамъ, входящимъ въ составь фауны 
нижняго горизонта, мы видимъ, что всѣ онѣ относятся къ видамъ 
или родамъ, выдерживающимъ сильный колебанія въ составѣ мор
ской воды 1 ) . 

Такъ корненожки (Nonionina и Miliola) панадаются и нынѣ 
въ опрѣсненныхъ вмѣстилшцахъ, напримѣръ въ устьяхъ рѣкъ впа-
дающнхъ въ океаническіе бассейны, Annelida tiihicola были нахо
димы въ прѣсныхъ водахъ Антильскихъ острововъ, а единственная 
мшанка принадлежите къ роду Membranipora, встрѣчающемуся 
какъ въ совершенно нрѣсной водѣ (Membranipora benyalensis 
въ Ост-индіи), такъ и въ солёныхъ лагунахъ (M. denticulata въ 
солёномъ Григорьевскомъ лиманѣ у Одессы). Что касается мол-
люсковъ то: 

Modiola volhynica Eichw. var. напоминаете намъ Mytilus 
minimus P o l i , который массами встрѣчается въ Сухомъ и Тили-
гульскомъ лиманѣ у Одессы. БІ anf or d приводить Modiola изъ 
устья Ирравади. 



Lucina pseudonivea A n d r u s . , очень сходна съ Lucina leu-
coma T u r t o n . , способной выдерживать значительное опрѣсненіе. 

Cardium obsoletum E i c h w . напоминаетъ no своему нахож
дение и даже формѣ Cardium edule L . , равно выдерживающихъ 
воду солёныхъ лужъ Сахары и сильно нрѣсную воду Каснія. Вообще 
родъ Cardium искони иоказывалъ наклонность жить въ солёиова-
тыхъ водахъ. Уже въ иорбекскихъ нластахъ юрской системы мы 
встрѣчаемъ Cardium purbeckense Lor . вмѣстѣ съ Hydrobia 
Chopardiana и съ другими солёноватоводными раковинами 1 ) . 

Dosinia exoleta L. Виды рода Dosinia иногда попадаются 
въ эстуаріяхъ (см. B l a n f o r d ' a ) . 

Scrobicularia tellinoides Sinz, принадлежите къроду, пред
почитающему рѣчные эстуаріи. 

firvilia minuta Sinz, стоить близко къ Ervilia podolica 
изъ сарматскихъ нластовъ, и представляетъ повидимому ничто 
иное, какъ Ervilia podolica, измѣнившуюся подъ вліяиіемъ 
сильно онрѣснешюй воды. 

Шуи сіттегга и Trochus попадаются въ самыхъ глубокихъ 
нластахъ; Trochus притомъ всего въ двухъ экземилярахъ и не 
можетъ поэтому приниматься во вниманіе, хотя пвиду громаднаго 
развитія Tr ochid'b въ сарматскомъ ярус!;, не было бы нисколько 
удивительно встрѣтить нѣкоторые виды и въ керченскомъ извест
н я к . My а обыкновении въ эстуаріяхъ. 

Cerithium disjunetimi, rubiyinosum и bosphoranum отно
сятся къ роду, предпочитающему опрѣснепную воду. Некоторые 
виды живутъ даже исключительно въ устьяхъ рѣкъ. 

Изъ этого обозрѣнія видно ясно, что фауна пижняго отдѣленія 
соотвѣтствуетъ тому разряду, который мы назвали иолумор-
скими фаунами. Въ самомъ дѣлѣ она отличается присутствіемъ 
нѣсколькихъ морскихъ формъ, оказывающихся способными выдер-

1 ) S a n d b e r g e r . Land- und Süsswasserconchilien der Vorwelt, p. 37. 
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живать значительный колебанія, содержаніемъ пѣкоторыхъ спе-
ціально соленоватоводныхъ организмовъ (Hydrobia, Moliren-
sternia, Scrobicidaria) и отсутствіемъ такихъ формъ, который 
указывали бы на впаденіе значительныхъ рѣчекъ или рѣкъ. 

Нижнее отдѣленіе такимъ образомъ образовано пластами, 
отлагавшимися въ небольшихъ бухтахъ, значительно опресняв
шихся впадавшими въ нихъ ручьями и рѣчками. Во время же 
отложенія средняго и верхняго отдѣленія вліяніе прѣсной воды уси
ливается, нѣкоторыя морскія формы, болѣе чувствительный къ 
морской водѣ вымираютъ или выселяются, спеціалыю свойствен
ный соленоватымъ водамъ Hydrobidae размножаются въ гро-
мадномъ количестве, а также появляются собственно прѣсноводныя 
формы (Dreissena, Valvata, Neritina). Такимъ образомъ полу
морская фауна бухтъ изменяется во время отлошепія средняго и 
верхняго отделенія въ пресноводноморскую, т. е. слагается уже 
изъ смеси морскихъ и пресноводныхъ организмовъ. 

Если мы прибавимъ къ этому, что верхнее отдѣленіе содер
жите больше прѣсноводныхъ представителей, чѣмъ среднее, то 
ясно увидимъ, что керченскій извеетнякъ представляете отло-
женіе изъ водъ постепенно опреснявшихся. Исключивъ изъ 
списка Ostrea, Planorbis, Limnaea и наземныхъ раковииъ, 
какъ очевидно намытыхъ, а не жившихъ на месть, и Ostracoda 
какъ недостаточно изученныхъ, мы получимъ следующія цифры. 

Общее 
число 

орг, ост. 
Мор

скихъ. 
j Солёно-

ватыхъ. 
ГІрѣсно- ! 

води, j 

Нижнее отдѣленіе е ( . 26 16 10 0 
Среднее отдѣленіе е.,. 22 4 17 1 
Верхнее отдѣлепіс е г 21 4 11 6 



Эта табличка какъ нельзя лучше дѣлаетъ нагляднымъ выше
сказанное. 

Мы разсмотрѣли фауну керченскаго известняка съ физико-
географической точки зрѣнія, т. е. постарались определить, ка
кими внѣшними физическими условіямн определялся его составь. 

Но этого одпаго не достаточно для полнаго поннманія состава 
какой нибудь фауны. Онъ стоить также въ большой зависимости 
отъ тѣхъ геологическихъ событій, которыя переживала местность, 
населяемая этой фауной. 

Съ этой точки зрѣнія составленный элементы каждой фауны 
можно раздѣлпть на три части: 

a) на автохтоновъ, 
b) на переселепцевъ и 
c) на вновь возникшихъ. 

Подъ именемъ автохтоновъ разумеются древніе обитатели 
области, переселенцами будутъ формы, проникшія изъ сосѣд-
нихъ областей вслѣдствіе какихъ либо новыхъ соединеній, или 
благодаря какимъ-либо фпзическимъ измѣненіямъ. И тотъ, и 
другой разрядъ органнзмовъ можетъ дать начало новымъформамъ, 
которыя и образуютъ третій разрядъ. 

Носмотрпмъ какія изъ оішсанныхъ нами формъ автохтоны, 
какія переселились и какія развились вновь. 

Къ числу автохтоновъ слѣдуетъ конечно отнести все сармат-
скіе виды керченскаго известняка, хотя бы они въ сарматскихъ 
пластахъ самаго Керченскаго полуострова и не встречались. Это 
отсутствіс обязано лишь тому, что Керченскій сарматъ развить 
въ несколько иной фаціи, ЧБМЬ сарматъ ближайшихъ къ нему 
местностей остальнаго Крыма; онъ отлагался глубже и дальше отъ 
берега чемъ последиій. Керчепскій известнякъ осаждался въ очень 
мелкомъ бассейне, понятно поэтому, что въ него переселились 
береговыя формы сармата. Это переселеніе совершалось въ пре-



дѣлахъ той же области отложеній, а не изъ другаго бассейна и 
указываете лишь на обмельчаніе водъ. Къ числу сарматскихъ ви
довъ слѣдуетъ отнести: 

'Nonionina depressula W e l k . & Jac. принадлежите къ числу 
корненожекъ, наиболѣе распространенныхъ въ сарматскомъ ярусѣ, 
и въ немъ самомъ является автохтонной формой. На Керчен
скомъ нолуостровѣ встрѣчается во множествѣ въ несчаныхъ сар
матскихъ пластахъ Петровска, Аджи-эли и Казантина. Точно 
также и 

Miliola sp. вѣроятно принадлежите къ одному изъ сарматскихъ 
видовъ. 

Spirorbis sp . , быть можетъ, также попадается въ сарматѣ. 
Membranipora reticulum L . , var. lapidosa Pal i . Мелкія 

колоиіи этой мшанки являются лишь захудалыми потомками тѣхъ 
богатыхъ поселелій, которыя дали начало мшанковому известняку 
сарматскаго яруса. Опрѣсненіе воды заглушило великолѣшіый ростъ 
громадныхъ мшанковыхъ желваковъ, послужнвішіхъ для образо-
ваиія коническихъ утесовъ и причудливыхъ гребней, которые раз-
нообразятъ безъ того бывшую бы почти безотрадной поверхность 
полуострова. Однако оно но было настолько значительно, чтобы 
окончательно убить жизнь мшанокъ: нѣкоторыя болѣе силышя и 
терпѣливыя выдержали перемѣны и породили новыя ноколѣнія. Но 
эти іюслѣдиія не находили ужъ болѣе такихъ благонріятігыхъ усло-
вій, какъ ихъ предки: стѣнки пхъ ячеекъ не достигали прежней 
крѣпости, а ихъ колоніи перестали ростп свободно и начали ис
кать защиты друпіхъ предметовъ, какъ то растепій и раковинъ. 
Membranipora reticulum L. принадлежите къ числу дрсвиихъ 
третичныхъ формъ и перешла въ сарматское море очевидно изъ 
средиземнаго. 

Modiola  ѵоШупіса  E ichw. принадлежите къ числу весьма 
характериыхъ сарматскихъ формъ. Па экземилярахъ изъ керчен
скаго известняка отразилось, какъ и на Membranipora, вліяніе 



прѣсной воды: они всѣ малорослы, но встрѣчаются въ громадномъ 
количества. Въ Керченскомъ сарматѣ нѣтъ. 

Cardium obsoletum Eichw.—обыкновеннѣйшій сарматскій 
видъ; также частъ и въ Керченскомъ сарматѣ. 

Cerithium rubiginosum E ichw. 
» dinjunctum Sow. Оба церита принадлежать, 

вмѣстѣ съ Cer. pictttm къ самымъ обыкновенным'/, формамъ въ 
береговыхъ осадкахъ сармата, но въ Керченскихъ сарматскихъ 
нластахъ не встречаются. Оба они однако попаются и въ болѣе 
древнихъ міоценовыхъ пластахъ западной Европы. 

Псреселенческія формы Керченскаго известняка двоякаго рода: 
или это организмы, проникшіе изъ рѣкъ или ихъ устьевъ, благодаря 
опрѣсііенію, или это морскіе виды, не свойственные сарматскому 
ярусу. Къ первымъ относятся: 

Breissena sub - Baster otiilo u r n . Эта форма намъ неизвѣстна 
нзъ нластовъ болѣе древнихъ, чѣмъ керченскій известнякъ, мы 
можемъ однако предположить, что она или очень близкая форма 
жила уже въ рѣкахъ впадавшихъ въ сарматское море, откуда и 
перешла въ тѣ отдѣльные бассейны, на которые оно распалось въ 
эпоху керченскаго известняка. Это нерессленіе совершилось однако 
лишь тогда, когда оирѣсненіе отдѣльныхъ бассеііновъ достигло 
значительной степени. По этому-то Breissena sub-Basterotii и 
появляется только въ средиемъ отдѣленіи керченскаго известняка. 

Въ описательной части .мы видѣли, что эта дрейссена нринадле-
житъ къ одной изъ двухъ группъ, находимыхъ въ палеогеновыхъ и 
міоцеиовыхъ пластахъ. Если бы намъ были извѣстны сарматскія 
дрейссены, то быть можетъ мы могли съ точностью доказать 
ироисхождсніе Breissena sub-Basterotii отъ Br. claviformis 
Krauss. изъ средняго міоцена. 

Изъ нластовъ, одновремеппыхъ Керченскому известняку (см. 
о нихъ далѣе), Dr. sub-Basterotii извѣстна изъ Лопушны въ 
Бессарабіи и изъ Зибенбюргена. 



Изъ Керченскаго известняка она переходить въ пліоценъ, хотя 
въ понтическомъ ярусѣ еще съ точностью не доказана, но крайней 
мѣрѣ изъ русскихъ и австрійскихъ шштическихъ нластовъ она 
вовсе не извѣстиа, и быть можетъ, сюда относятся лишь иѣкоторыя 
итальяпскія нонтическія дрейссены. За то она появляется въ громад-
номъ количестве въ средиепліоценовыхъ отложеніяхъ съ Роіа-
mides въ Ронской долшіѣ и у Сісішы въ Тосканѣ. Въ новомъ нііо-
ценѣ и въ современную эпоху она не встречается. Съ другой сто
роны Dreissena sub - Вasterotii То иг п. является основною фор
мою цѣлаго ряда дрейссенъ понтическаго яруса, какъ напр. Dr. 
subcarinata Desh. , spathulataf&vlvsdi. и др. и слѣдовательпо 
однимъ изъ основпыхъ элементовъ нонтической фауны. Тѣ же 
разсуждеиія прнмѣняются и къ 

Dreissena novorossica Sinz. I I эта дрейссеиа припадлежнтъ 
къ одному изъ 2-хъ рядовъ мелкихъ до-пліоценовыхъ дрейссенъ и 
развилась, быть можетъ, изъ какой нибудь формы, близкой къ 
Dr. amyydaloides Dunk. Въ от.шчіе отъ нредъидущей она пере
ходить въ понтическіе осадки Россін и пграетъ въ такъ паз. повомъ 
степномъ пзвестнякѣ значительною роль на равнѣ съ Dreissena 
rostriformis. var . simplex B a r b . , не встрѣчаясь однако въ соот-
вѣтствующихъ керчеиекпхъ отложеніяхъ. Въ пліоцеиѣ, болѣе по
вомъ, чѣмъ нонтпчсскііі яр\съ, она пензвѣстна. 

При онисаніи этой дрейссены мы ішдѣли, что она пмѣетъ много 
сходства съ тѣми интересными формами понтическаго яруса, для 
которыхъ Т. Фуксъ предложнлъ наименованіе Dreissenomya и, 
по всей вероятности, составляет!, нхъ прародителя. 

Neritodonta simulans no v. sp. Такъ какъ мы нстрѣчаемъ эту 
форму въ первый разъ въ керченскомъ нзвестпякѣ и пока не знаемъ 
другаго мѣстонахожденія, то ея причпсленіе къ персселенцамъ 
основано на такпхъ же ііредпо.іожепіяхъ какъ и относительно 
Dreissena sub - В aster otii. 



ValvatavariabüisFüch$.'ra.Kme нсреселепсцъ изърѣкъ, подоб
ными) же образомъ слѣ дуетъ разсматривать и нѣко торыхъ г и д р о б і й, 
какъ моллюсковъ, вышедшихъ изъ лагунъ и бухточекъ, населен-
ныхъ ими прежде, на большій просторъ. 

Что касается морскихъ формъ, пропсхожденіе которыхъ 
остается пока неизвестных!., то ихъ 5, а именно: 

Lucina pseudonivea пот . sp. 
Yen erupts Abichiinov. sp. 
Dosinia exoleta L. 
Mya cimmeria noy. sp. 
Trochus sp. 

Всѣ эти виды относятся большею частью къ родамъ вовсе не 
иайде.ннымъ въ сармате (Vencrupis, Dosinia, Mya). Изъ рода 
Lucilla попадается въ послѣдемъ, но очень рѣдко и иритомъ въ 
самыхъ глубокнхъ горизонтахъ, Lucilla Dujardinii Dcsh. , не-
посредственнаго же родства между Luc. Dujardinii п Luc. pseu
donivea нѣтъ. Что же касается Trochus, то, не смотря па 
многое множество сарматскихъ видовъ, онъ не тождественъ ни съ 
однимъ изъ нихъ и даже нмѣетъ вовсе не сарматскій habitus. 

Спрашивается, какъ же попали всѣ эти моллюски въ Керчен
ски! извеетнякъ? Такъ какъ они не жили въ хорошо намъ извест
ной части сарматскаго моря, т. е. въ той его части, которая рас
положена была на западъ отъ современная намъ Каснія, то 
остается предположить одно изъ двухъ. Или эти формы жили въ 
восточной части сарматскаго моря, или въ векъ керченскаго извест
няка открылись какія нибудь новыя сосдиненія нопто-каспійской 
области съ оксапомъ, давшіе возможность проникнутъ въ нее мор-
скимъ формамъ. Однако паши современныя знанія относительно 
третичныхъ осадковъ Азіи еще недостаточны для того, чтобы дать 
определенное разрѣшсніе этихъ вонросовъ. Миѣ остается, слѣдо-



вателыю, лишь отмѣтить присутствіе въ керченскомъ извсстнякѣ 
группы морскихъ, не-сарматскихъ формъ. 

Обращаясь наконецъ къ послѣднему составному элементу 
фауны, къ вновь возникшимъ формамъ, мы сможемъ и среди ио-
с.іѣднихъ также различить двѣ группы: 

a) группу формъ, развившихся изъ автохтонныхъ видовъ. 
b) группу формъ, развившихся изъ прѣсповодныхъ пересе-

ленцевъ. 
Первая группа обнимаетъ слѣдующіе виды: 
Cardium Mithridatis nov. sp.—одинъизъиотомковъсамаго 

распространеішаго въ сарматѣ и встрѣчающагося также въ кер
ченскомъ известнякѣ, G. obsoMum E i c h w . 

Scrobicularia tellinoides Sinz. Родъ Scrobicularia соб
ственно не встрѣчается въ сарматѣ, и я бы иомѣстилъ эту форму 
въ предыдущую группу, если бы не нахождсніе въ послѣднемъ ви
довъ Syndomya, съ которыми наша Scrobicularia иредставляетъ 
много общаго. 

Ervilia minuta Sinz, есть просто Ervilia podolica въ 
мшііатюрѣ и относится къ ней вродѣ того, какъ Modiola volhjnica 
minor къ своему типу. 

Rissoa subinßata, subangulata и carinata представляютъ 
лишь дальнейшее развитіе сарматскнхъ Risoa injtata и angulata. 

Cerithium bosplioranuni nov. sp. представляетъ такъ ска
зать Ger. Iignitarum въ миіііатюрѣ. 

Очень можетъ быть, что и Coelacantliia qimdrispinosa, и 
Maeotidia bucculenta формы развившіяся изъ какихъ нибудь 
сарматскнхъ Rissoid'-ь. 

Lütorina praepontica очень сходна съ Littorina phasia-
neUaeformis Sinz, изъ кшниневскаго известняка, а 

Mactra sp. изъ самаго верхняго горизонта керченскаго из
вестняка, найденная у Янышскаго кордона — есть лишь очень 
тонкая и нѣжная разновидность Mactra Fabreana d'Orb. 



Ко второй групнѣ относится большинство гидробій, всѣ Pyr-
yulae, всѣ Micromeluniae и Sandria atava nov. sp. 

Hydrobia — родъ довольно древній, локрайнсй мѣрѣ насчи-
тываютъ уже нѣсколько мезозойскихъ видовъ, въ третичныхъ же 
осадкахъ и въ современную эпоху онъ отличается обширнымъ рас-
нространеніемъ, населяя главнымъ образомъ солёноватыя воды. 
Можно думать, что гладкіе виды Hydrobia, переселившіеся изъ 
устьевъ впадавшихъ рѣчекъ, дали начало иѣкоторымъ килеватымъ 
формамъ, которые, значить, стоятъ къ гладкимъ въ нодобномъ же 
отношеніи, какъ килеватыя Ѵіѵірагае  (подр. Tulotoma) къ глад
кимъ. Нужно къ тому замѣтить, что килеватыя Hydrobiae кер
ченскаго известняка являются чуть-ли не самыми древними пред
ставителями своего типа, такъ какъ Hydrobia imüatrix B i t t n . , 
хотя и килеватая форма, но особаго типа и представляетъ неви
димому, отдѣльную, сомостоятельио развивавшуюся вѣтвь. 

То же замѣчаніе внолпѣ относится и къ видамъ Ругдиіа. 
Изъ пластовъ болѣе древнихъ, чѣмъ керченскій известнякъ мы не 
знаемъ ни одной Ругуиіа. 

Что касается .Micromelania, то этотъ родъ болѣе древня го 
ироисхождепія, если правъ Брузина, нолагающій, чтодалматійскіе 
мелаиопсндные мергели относятся къ верхнему олигоцену. Если 
же окажется, что эти мергели болѣе новаго возраста, тогда время 
ноявленія Micromelania совладеть приблизительно съ времепемъ 
появленій и Ругдиіа и килеватыхъ Hydrobia. 

Изученіе состава фауны керченскаго известняка показало намъ 
слѣдующее: 

a) Фауна керченскаго известняка обитала въ соленоватовод-
номъ бассейнѣ, сначала напоминавшемъ слабо опрѣсненную бухту, 
a затѣмъ принимавшемъ постепенно характеръ рѣчнаго эстуарія 
или лимана. 

b) Эта фауна весьма отлична отъ сарматской. 



с) Раздичіе это обусловливается не одною только разницею въ 
физико-географическихъ условіяхъ, но и во времени отложенія; 
другими словами, керченскій известнякъ не есть особая фація 
верхнесарматскихъ пластовъ, но отложоніе болѣе новое, чѣмъ всѣ 
до сихъ поръ извѣстные типичные сарматскіе осадки. 

Это подтверждается: измѣненіями, которымъ подверглись 
сарматскія формы, появленіемъ морскихъ видовъ, не свойствен-
ныхъ сармату и наконецъ нахождеиіемъ въ керченскомъ извест
на кѣ видовъ, тождествсшіыхъ съ нонтическими или весьма близ-
кихъ къ нимъ. 

Такимъ образомъ керченскій известнякъ какъ страти
графически ' ) , такъ и палеонтологически иредставляетъ 
отложеніе промежуточное между сарматскимъ и понти-
ческимъ ярусомъ и на керченскомъ полуостровѣ является 
настолько обособленным!) отъ иодстилающихъ и налегающихъ 
пластовъ, что я рѣшился 2 ) разсматривать его какъ особый ярусъ, 
равнозначный сарматскому и понтическому. 

Въ одной изъ своихъ работь я назвалъ этотъ ярусъ до-нон-
тическимъ, но теперь, признавая вмѣстѣ съ проф. А . А. Ино-
странцевымъ неудобство этого названія, я рѣшилъ замѣнить его 
словомъ мэотическіи. Мотивирую я это послѣднее слѣдующимъ 
образомъ: керченскій известнякъ по своей фаунѣ осп» нѣчто 
среднее между нонтпческою фауною, и фауною сарматскою. 
Первая носить на себѣ Каспійскій характеръ, а вторая предста-
вляетъ чсриоморскій тппъ. Фауна же средняя между фаунами 
Каеіші и Чорнаго моря жнветъ въ Азовскомъ морѣ, въ древности 
Maeotis, и составляетъ такимъ образомъ апалогъ фаунѣ керчен
скаго известняка. Отсюда и имя—мэогическій . 

') См. выше. 
2 ) См. мои предыдущія работы о Керченскомъ нодуостровѣ. 



Права керченскаго известняка на названіе яруса еще более 
выясняются, если мы иримемъ во вниманіе общій характере тѣхъ 
измѣненій, которымъ подвергалась южная Европа и сосѣднія 
страны Азіи въ концѣ міоцеповой и въ началѣ пліоценовой эпохъ. 
Благодаря усиліямъ множества ученыхъ мы въ состояніи весьма 
подробно прослѣдить ходъ этихъ измѣненій для Средиземнаго 
моря и съ меньшею ясностью для понто-касиійской области. 

Среднеміоценовое море, осадки котораго извѣстны подъ име-
немъ втораго средиземнаго яруса , покрывало не только бухту 
Жиронды во Франціи, но и простиралось на сѣверъ къ Орлеану, 
не достигая однако по этому пути Средиземнаго моря ] ) . Это 
послѣднее стоить въ связи съ Океаномъ черезъ ІІспанію, прони
каете далеко на сѣвере въ Ронской области, но Швейцаріи болѣе 
не достигаетъ, какъ нижне-міоценовое море. Далѣе оно покры
ваете значительную часть Апепнинскаго полуострова и Сициліи, 
часть Египта и проникаете ве венгерскую низменность и вѣнскій 
бассейне, а отсюда Двумя путями ве область Понта. Одинъ изъ 
этихъ путей — черезъ внЬальпійкую часть такъ наз. вѣнскаго 
бассейна, вдоль Карпатове въГалицію, Польшу, Волынь, и Иодолію 
и сѣв. Бессарабію. Другой путь черезъ Сербію и нижпедунайскую 
низменность. Какъ въ Бессарабіи, такъ и по Дунаю средиземно-
морскіе осадки скоро скрываются подъ болѣе новыми осадками, 
но за то вновь появляются въ Крыму, гдѣ тянутся узкою полосою 
отъ Севастополя къ  Ѳсодосіи,  а на керченскомъ полуостровѣ по
лучаюсь значительное развитие. На сѣвсръ они уходятъ подъ 
сарматскіе осадки и на меридіанѣ Симферополя выклиниваются 
всего въ 70—75 верстахъ отъ южной границы своего распро-
страненія, что указываете на незначительную ширину моря вдоль 

*) Въ нижеслѣдующемъ очеркѣ я отчасти руководствовался З ю с с о м ъ : Das 
Antlitz der Erde. I-tcr Bd. Zw. Abth. Cap. V I . Das Mittelmeer. 



Таврическихъ горъ 1 ) . ІІедаішія изслѣдованія Д. Л. Иванова 2 ) на 
сѣверномъ склонѣ Кавказа, въ Ставропольской губерніи, доказали 
и здѣсь присутствіс средиземно-морскихъ отложеній съ фауной 
того же тина, какъ и на керченскомъ полуостровѣ. Эти изслѣдо-
ваиія дѣлаютъ несомнѣннымъ присутствіе 2-аго средиземпаго 
яруса и въ Кубанской области, гдѣ покойному Абиху давно были 
извѣстпы на р. Псекуиео песчаные осадки съ крупными Mytüus, 
Cardium turouicum, Area imbricata P o l i . , Venus maryinata 
M. H ö r n . , Venus yeniilis Eichw. (Speniodon Barbotii Stuck.) 
Nucula striata Sism. (Leda fragilis СЬешп.)идр. : î ) . Выіедавней 
работѣ A. Коншина '') по второму средиземному ярусу отнесена 
значительная толща пластовъ Закубанскаго края, содержащая 
нефтеносные горизонты. Пласты эти, начинаясь у Анапы, тянутся 
оттуда сначала па N къ станицв Варепиковской, а отсюда узкою 
полоскою къ рѣкѣ Бѣлой, въ OSO— направленіи. Основаніемъ 
этихъ пластовъ являются флишеподобные мергели и песчаники съ 
фукоидами и Inoceramus, причисляемые. Коншинымъ къ ту-
ронскому ярусу мѣловой системы. Они расподаются на 3 отдѣла: 

a) пиоюніи непродуктивный горизонтъ — сланцевыя глины 
съ прослойками кварцевыхъ песчаниковъ. 

b) средніи продуктивный горизонтъ — пористые нефте
носные песчаники съ глинистыми прослойками, часто сильно из-
вестковистые. 

c) глинистый нефтеносный горизонтъ — темнозеленыя 
сланцевыя глины съ прослойками песчаника и песку. 

!) Объ этомъ подробнѣе см, мою статью: „Геологическія изслѣдованія на 
Керч. полуостровѣ въ 1882 и 83 гг. 

2 ) Краткое содержаніе дооадовъ горн, инженера Д. Л. И в а н о в а объ изслѣ-
дованіяхъ въ Ставропольской губерпіи. Протоколы засѣданій Ими. Русскаго 
Минералогич. Общ. за 1886 г. 

3 ) Beiträge zur Kenntniss der Thermalquellen in der Kaukasischen Ländern. 
Tiflis. 1865. 

4 ) А . Коншинъ. Отч. объ изслѣд. пефтян. мѣсторожд. Закубанск. края и 
Таманскаго полуострова. Мат. для геологіи Кавказа. (2) П . вып. 2. 1888. 



Ко второму средиземному ярусу Коншинъ относить эту 
свиту иластовъ на основаніи нахожденія въ горизонте Ь Bulla 
lajonkaireana, Dentalium и «другихъ» окаменѣлостей. Сами 
по себѣ эти палеонтологическія дапныя были бы для меня мало 
убедительны, еслнбъ мне не пришлось познакомиться самому съ 
окаменѣлостями, найденными повиднмому въ горизонте Ь въ одной 
изъ буровыхъ скважинъ Кудако. Эти окаменелости были мне 
показаны А. И. Сорокинымъ и все принадлежать къ типичпымъ 
срормамъ чокракскаго известняка (Nassa restitutiana Fout . , 
Dujardinii D e s h . etc. ) 

Лосточнѣе Белой ближе къ границамъ Ставропольской губер-
ніиД. Л. Ив a H ов ымъ собраны многочисленный окаменелости, дока
зывающая присутствія здесь совершенно такихъ же средиземномор-
скихъ отложеній, какія широко развиты въ Ставропольской об
ласти 1 ) . Невидимому, песчаники, нодстилающіе сарматскіе осадки 
Алхан-Чуртской мульды между Терекомъ и Сунжею и описанные 
Кошкулемъ 2 ) , равно какъ и нижележащія сланцевыя глины, иред-
ставляютъ эквивалента Ставроиольскихъ среднеміоценовыхъ иесковъ 
и глинъ. Это подтверждается тьмъ, что совершенно тождественные 
съ Алхаи-Чуртскими Дагестанскіе третичные песчаники и сланце
выя глины, которыя Абихъ 3 ) и Кошкуль считали за эоценъ, но 
моимъ наблюденіямъ въ 1887 г. соотяететвуютъ среднему міоцену. 
Въ томъ же году мне удалось убедится, что одинъ изъ различен-
ныхъ мною 3 отделеній средняго міоцсна въ Крыму и на Кавказе, 
продолжается также на Мангышлакъ и Устюрта ' ' ) . 

г ) Д. Л. Ивановъ. Геолог, изслѣд. въ Ставропольской губерніи въ 1886. Г. Ж. 
1887 г. № 7. 

2 ) Ф. Ф. Кошкуль. Геолог, изслѣд. въ хребтахъ Терекомъ и Кабардинско-
Сунженскомъ и въ долипѣ Алхан-Чуртъ. Г. Ж. 1879, Авг. 

3 ) A b i c h . Thermalquellen, 1. с. 
4 ) См. мой отчетъ объ изслѣдованіяхъ въ Закаспійской области. Труды Арало-

касиійской экспедиціи, выи. V I , 1889, стр. 41, также J a h r b . d. geol. R. A. 
Wien. 1888. 1 и 2 l i f t , p. 278. 



Въ Туранскомъ бассейнѣ надъ олигоцеповыми осадками съ 
Ostrea longirostris Lamk. лсжитъ мощная толща конгломера
товъ и песчаниковъ, причисляемая Г. Романояскимъ') и И. Муш-
кетовымъ 2 )къ неогену. Мушкетовъ утверждаетъ3), «что Туран-
скій бассейнъ былъ непрерывно покрыть моремъ въ продолжсніи 
всего длиннаго періода отъ начала появленія мѣловыхъ осадковъ 
до окончания всрхнетретичныхъ отложеній». Если это действительно 
такъ, то въ Туранскихъ «неогеновыхъ» конгломератахъ и песча-
иикахъ мы должны видѣть эквивалентъ всѣхъ извѣстныхъ ярусовъ 
міоцена и пліоцена, а следовательно известная часть ихъ должна 
соответствовать 2-ому средиземному ярусу. Къ величайшему сожа
ление недостаточная изученность верхнетретичпыхъ осадковъ Тур
кестана и необыкновенная ихъ бедность окамепелостями не дозво-
ляютъ намъ судить объ этомъ съ достаточною степенью точности. 
Ноздреватый известнякъ Акгаша у Чимкента содержишь плохо-
сохранившіяся отпечатки CeritJiiumcf. Zeuschneri? us с h , Car
dium sp. Area sp . , * ) . Если я правильно понимаю слова Романов-
скаго, которыми онъ заканчиваетъ оиисаніе цитированнаго Cerit-
Ыжі (стр. 77), то онъ разематриваетъ известнякъ Актанта какъ 
более древнее міоценовос отложеніе, чемъ сарматскій ярусъ. Въ 
такомъ случае возможно, что среднеміоценовое море простиралось 
и весьма далеко на востокъ, до западныхъ отроговъ Тіапшаня, и 
что крымокавказскіе ередиземно-морскіе осадки представляютъ от-
ложснія довольно широкаго канала, соединявшаго среднсміоценовое 
Туранское море съ средиземиымъ. Это предположеніе объяснило 
бы некоторый особенности фауны крымокавказскихъ сроднеміоце-
новыхъ отложеній и пролило бы некоторый светъ на обострив-

г ) Матерьялы для геологіи Туркестана. Выя. 1, стр. 44. Спб. 1880. 
2 ) Туркестан*, стр. 685 и д. 
3 ) 1. с , стр. 687. 
4 ) См. Р о м а н о в с к а г о , 1. с , стр. 77 и 83 и М у ш к е т о в а , 1. с , стр. 415, а 

также 685. 



ніійся въ нослѣддее время воиросъ о происхожденіи сарматской 
фауны 1 ). Въ самомъ дѣлѣ, сравнивая фауну чокракскаго известняка 
фауною одновременныхъ ему осадковъ Галиціи и ГТодоліи, и въ 
особенности Вѣпскаго бассейна, мы замѣтимъ, что она во 1 -хъ не
сравненно бѣднѣе иослѣдней, а во 2-хъ отличается отъ нея нри-
сутствіемъ многихъ новыхъ видовъ, не найденныхъ до сихъ поръ 
въ Западной Европѣ 2 ) . Нѣкоторые изъ пихъ напоминаютъ или 
близки къ сарматскимъ, да и вообще общій составь фауны наноми-
настъ намъ сарматскую. Тоже отсутствие крупныхъ и богато укра-
шениыхъ Gasteropoda, коралловъ и иглокожихъ, тоже значитель
ное развитіе родовъ Mactra 3 ) , Cardium, Cerithium, Trochus, 
отличаетъ и ту и другую фауну. Ужъ давно эти особенности сар
матской фауны были остроумно объяснены Т. Фуксомъ 4 ) путемъ 
аналогіи съ Чернымъ моремъ, какъ результате незначительной со
лёности сарматскаго моря. Тому же фактору очевидно обязанъ и 
составь чокракской фауны. Въ этомъ наеъ убѣждаетъ еще болѣе 
непосредственное сравненіе послѣдней съ черноморской. Это срав-
неніе говорить намъ, что сходство между чокракской фауной и 
черноморской, пожалуй, даже большее, чѣмъ между послѣдней и 
сарматской. Можно поэтому заключить, что тогда какъ солёность 
водъ въ австровепгсрской и галиційско-подольской частяхъ средне-
міоценоваго моря была равна приблизительно солёности Средизем-
наго моря (3%—і°/о) , солёность воды въ крымо-кавказскомъ ру-

х) А . B i t t n e r . lieber den Charakter der sarmatischen Fauna des Wiener 
Beckens. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. X X X I I I , Heft 1, p. 131. Th . F u c h s . Рефе-
ратъ о предыдущей статьѣ. N. Jahrb. für Min. 1883, I I . Bd, p. 391. A. B i t t n e r . 
Zur Litteratur der österreiehischen Tertiärablagerungen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 
X X X I V . Heft 1, p. 137. Th. Fuchs .Zur neueren Tertiärlitteratur. Ib id . XXXV. 
Heft 1, p. 123. A. B i t t n e r . Noch ein Beitrag "zur neueren Tertiärlitteratur. Ibid . 

2) Описаніе этихъ новыхъ видовъ готовится мною къ печати. 
3 ) Одинъ видъ Масіта встрѣчается массами въ Ставропольскихъ среднеміо-

ценовыхъ отложеніяхъ, у Керчи же весьма рѣдко. 
4 ) T h . Fuchs. Ueber die Natur der sarmatischen Stufe und deren Analoge 

in der Jetztzeit. Sitzungsber. d. Akad. der W7iss. Wien. 
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кавѣ была сходна съ черноморскою ( 1 1 / 2 % — 2 % ) . Чокракская фауна 
относится такимъ образомъ наравнѣ съ сарматскимъ къ типу эвк-
синскихъ (см. выше). Тѣмъ не менѣе между чокракскою и сре
диземно-морскою фаунами существуетъ важное различіе, оно со
стоитъ въ томъ, что фауна Чернаго моря не содержитъ ни одного 
такого моллюска, который бы не встрѣчался въ Средиземномъ морѣ, 
тогда какъ чокракская фауна отличается нрисутствіемъ многихъ 
особенныхъ формъ. Какъ попали туда эти формы? Полагать, что 
всѣ онѣ до сихъ поръ еще не найдены въ Западной Европѣ, нѣтъ 
основания, а если нѣкоторыя изъ нихъ и найдутся, то безъ сомнѣ-
нія, какъ большая рѣдкость и скорѣе всего гдѣ нибудь въ галицій-
ско-подольскомъ міоценѣ ' ) . Слѣдуетъ потому думать, что это либо 
переселенцы изъ другихъ морей, либо формы, вновь возникшія въ 
самомъ крымо-кавказскомъ рукавѣ. Я позволю себѣ построить та-
каго рода гипотезу: въ Туркестанскомъ бассейн!; въ теченіи всего 
третичнагоперіодасуществуетъ море. «Море это, вначалѣоткрытое, 
говорить М у ш к е т о в ъ 2 ) , постепенно мелѣло, обособлялось и, на-
конецъ, превратилось въ средиземное, a послѣ отложенія сармата 
во внутреннее замкнутое море.» 

Въ эпоху олигоцена море это широко сообщалось съ д в е р 
ными морями (черезъ Европейскую Россіюи вдольВосточнаго Урала) 
а, быть можетъ, также и съ Средиземным!» (черезъ Малую Азію). 
Во время нижняго міоцепа сѣверпое сообщеніе прекращается, вся 
южная область Лонта превращается въ сушу, и Туранское морс 
дѣлается средиземнымъ, у котораго остаются лишь сообщенія съ 
южными морями. Въ этомъ морѣ постепенно развиваются физико-
геологическія условія, сходиыя съ черноморскими и своеобразная 

') Среди галиційскихъ средиземно-морекихъ осадковъ встрѣчаются иногда 
пласт, очевидно образовавшееся при условіяхъ, сходныхъ съ условиями крымо-кав-
казскаго рукова. Такова, напримѣръ, та фація галиційекаго средняго міоцена, кото
рую австрійскіе геологи называютъ „Ervillienschichten". 

2 ) 1. с , р. 687. 



фауна, слагающаяся изъ остатковъ олигоценовой, изъ вновь 
проиикающихъ съ юга и изъ вновь возникаіощихъ формъ. Въ 
средиеміоценовое время сообщеніе съ южными морями, повидимому, 
прекращается, но за то вслѣдствіе новой транегрессіи моря въ 
южной Россіи возникаете, не широкій, но длинный каналъ, связы-
ваюиин Туранское срсднеміоценовое море съ австро-венгерскимъ 
и слѣдователыю съ средиземнымъ. Въ этотъ каналъ съ запада 
вторгаются средиземиоморскіс, съ востока туранскіе организмы. 
Въ галиційско- подольской части этого рукава средиземноморскіе 
организмы еще не находятъ для себя удобныя условія и фауна 
этой части очень сходна съ австро-венгерскою, хотя уже замѣ-
чается отсутствіе многихъ формъ, бѣдность кораллами, иглоко
жими. Это отличіе однако слѣдуетъ приписать скорѣе свойствамъ 
дна и климатическимъ условіямъ, чѣмъ меньшей солёности водъ. 
Наоборотъ, солёность крымо-кавказскаго рукава была уже менѣе 
значительна, и сюда проникли сравнительно немногіе средиземно-
морскіе организмы; остальная же часть пришла изъ Туранскаго 
моря, населеннаго въ то время довольно своеобразной фауною. Эта 
гипотеза позволяете намъ объяснить себѣ внолнѣ происхожденіе 
сарматской фауны. Необходимо впрочемъ, обращаясь къ этому 
нослѣднему, разсмотрѣть предварительно распространіе такъ наз. 
сарматскаго яруса и познакомится съ характеромъ тѣхъ физико-
географическихъ измѣненій, которымъ подверглась область среди-
земья понто-каспійскаго бассейна къ тому времени. 

Типическіе сарматскіе осадки извѣстны пока лишь въ восточной 
Евронѣ. Самыми западными пунктами ихъ нахожденія является 
внутри-алъпійская часть Вѣнскаго бассейна и Грацкая третичная 
бухта въ Штиріи. Въ внѣальпійскоіі части Вѣнскаго бассейна и 
далѣе къ востоку вдоль сѣвернаго склона западныхъ Карпатовъ они 
отсутств\ютъ, такъ что приходится признать уничтоженіе сѣвер-
наго сообщенія. За то сарматское море выполняло всю венгерскую 
низменность и форма его здѣсь немногим!, отличается отъ формы 
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очертанія береговъ среднеміоценоваго моря, съ тою лишь раз
ницею , что съ юга его отдѣляетъ отъ области средиземнаго моря суша. 
Черезъ Сербію венгерскій отдѣлъ сарматскаго моря соединяется 
съ нижнедунайской сарматской бухтою, образующей часть гро-
маднаго южно - русскаго сарматскаго моря, разстплавшлгося отъ 
Карпатовъ до Аральскаго моря. На еѣверо-занадѣ это море образо
вывало длинный заливъ, проникавши! до Польши. Сѣверпый берегъ 
этого моря не можетъ быть пока возстановленъ въ подробностяхъ, 
благодаря сильному размыванію. На югѣ его берегъ образуетъ 
Балканы, Крымскія и Кавказскія горы. Горы Добруджи выдаются 
въ видѣ острова. Съ востока сарматское море огибаетъ кавказ-
скій кряжъ и тянется довольно узкою полосою иоперекъ Кавказ-
скаго перешейка отъ Касиія къ Черному морю. Этотъ южнокав-
казскій рукавъ отдѣлялъ Кавказскій кряжъ отъ малоазійской суши, 
но за то весьма вероятно, что первый находился въ непрерывной 
связи съ гористою частью Крыма. Однако мы не въ состояніи ни 
разрѣшить, какъ далеко простирался на западъ кшшо-кавказскій 
рукавъ и находилися-ли также и Балканскія горы въ соединеніи 
съ Крымомъ. Что сарматское море занимало часть пространства, 
нынѣ покрываемого глубинами Понта и лежащаго на югъ отъ 
линіи м. Эмине — м. Айя—Анапа, явствуетъизъ иахожденія сар
матскихъ осадковъ по берегамъ Мраморнаго моря. Но какимъ 
путемъ происходило соединение этого послѣдняго сарматскаго 
бассейна съ главнымъ, остается пока неяснымъ. Возможны два 
пути: или между Балканами и Крымомъ вдается заливъ, прости-
раюіційся на югъ далѣе Константинополя, или гояшо- кавказскій 
рукавъ тянется черезъ нынѣшнюю южную часть Понта до Мрамор-
наго моря и пожалуй еще далѣе. Быть можетъ и оба пути сущест
вовали вмѣстѣ, въ какомъ случаѣ Крымъ и Кавказъ являлись въ видѣ 
длиннаго острова. Сарматское море покрывало всю площадь ны-
нѣшняго Каспія и омывало на югѣ подошву Эльбурса, далѣе имъ 
было занято все пространство между Каспіемъ и Араломъ, гдѣ 



сарматскіе осадки образуютъ плоскую возвышенность Устюртъ. 
На югъ отъ послѣдией отдѣльные холмы сарматскихъ отложеній 
даказываютъ распространеніе моря и далѣе на югъ, повидимому, до 
Копет-дага и Кюрень-дага 1 ) . Коншинъ утверждаетъ, что 
основаніе западныхъ Каракумовъ (на О отъ Чарджуйскаго унгуза) 
состоитъ изъ сарматскихъ мергелей и известняковъ 2 ) . Восточаѣе 
же Устюрта и Каракумовъ сарматскіе осадки пока не встречены; 
если же окажется, что часть неогеновыхъ Туранскихъ конгломера
товъ и песчаниковъ принадлежать сарматскому ярусу, тогда 
сарматское море могло простираться на востокъ до отроговъ 
Тіанъ- Шаня. Мы видимъ, что такимъ образомъ сарматское море 
занимало огромное пространство, мало чѣмъ уступавшее по длинѣ 
и ширинѣ современному Средиземному морю. Оно состояло изъ 
нѣсколькихъ отдѣловъ, изъ которыхъ наиболѣе обособленнымъ 
былъ австро-венгерскій. Находилось-ли оно въ связи съ открытымъ 
моремъ, и если находилось, то гдѣ, остается неизвѣстнымъ. По 
крайней мѣрѣ все, что наблюдается въ области Средиземнаго 
моря, указываетъ на то, что послѣднее значительно сократилось 
и было отдѣлено широкою полосою суши отъ сарматскаго. Мор-
скихъ осадковъ. которые бы соответствовали сарматскому 
ярусу, ни въ области Средиземнаго моря, ни на сѣверѣ Европы 
неизвестно. Море, покрывавшее въ средпеміоценовую эпоху значи-
тельныя пространства на северо-западе Германіи и въ бухте 

') См. Е . Süss . Das Antlitz der Erde, p. 605. Б о г д а н о в и ч ъ . Орогеологи-
ческія наблюденія въ нагорной части Закаспійской области и въ сѣверныхъ про-
виндіяхъ Персін. Изв. Геол. Ком. 1887. №2—3, р. 66 — 103. Но послѣднему 
автору сарматскій ярусъ сложенъ у Кызыл-арвада конгломератами, пестрыми 
глинами и мергелями, а подъ ПОСЛЕДНИМИ слѣдуетъ пористый ракушечный извеет
някъ съ „фауной также полусолёныхъ водъ, но повидимому болѣе древней, чѣмъ 
сарматскаго яруса". Очень можетъ быть, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ осадками, 
параллельными чокракскому известняку. 

2 ) А . М. Коншинъ. Геологически очеркъ Закаспійскаго края, стр. 45 (въ 
предварит, отчетѣ о снаряженной по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У повелѣнію экспедиціи въ 
Закасшйскій край и сѣверный Хорассанъ 1886 г. Тифлисъ. 1886). 



Жиронды отступаетъ; тоже мы наблюдаемъ и въ бухтѣ Роны. Но 
обѣ стороны Аппеннинъ и въ Сициліи, какъ результата отступленія 
моря, является рядъ лагунъ съ очень бѣдной фауной. Въ этихъ 
лагунахъ образовались тѣ залежи гипса, которые характезируютъ 
собою нижнюю часть такъ называемой «сѣрно-гипсовой формаціи» 
ІІталіи. 

Что касается до состоянія самаго Средиземнаго моря въ сар-
матскій вѣкъ, то мы не знаемъ о томъ ничего опредѣленнаго. Оно 
во всякомъ случаѣ было очень обособлено отъ океана и сильно 
съузилось; его осадки скрыты теперь подъ уровнемъ моря. 

На мѣстѣ нынѣшНяго Архипелага въ сарматскій вѣкъ разсти-
лается суша, за то въ сѣверную часть Эгейскаго моря, какъ мы 
видѣли раньше, проходитъ рукавъ сарматскаго моря. 

На основаніи вышесказаннаго видно, что въ верхнеміоценовый 
или сарматскій вѣкъ австро-венгерскій бассейнъ изолируется отъ 
океана. Онъ остается въ связи съ поптической областью только 
посредствомъ одного изъ существовавшихъ въ среднеміоценовую 
эпоху проливовъ, а именно южнаго. Сарматское море занимаетъ 
въ австро-венгерскомъ бассейнѣ приблизительно ту же поверх
ность какъ и море 2-аго средиземнаго яруса, но за то въ области 
Понта оно раздвигаетъ широко свои берега во всѣ стороны. Такъ, 
вмѣсто узкаго среднеміоценоваго крымокавказскаго рукава, мы ви-
димъ широкое море простирающееся отъ Днѣстра до Касиія. Оно 
же проникаетъ на югъ отъ Кавказскаго края и въ область Мра-
морнаго моря, а къ сѣверу и востоку достигаетъ Мугоджарскихъ 
горъ, Аральскаго моря и степей Каракумъ и простирается быть 
можетъ до Тіан-шаня. 

Въ этомъ громадномъ сарматскомъ морѣ, совершенно, пли 
почти изолированномъ отъ океана, вслѣдствіе климатическихъ 
условій, сходныхъ съ условіями черноморскаго бассейна, солё
ность воды была менѣе нормальной. Благодаря этому, среднеміо-
ценовая фауна, населявшая прежде западный его участки, вымерла 



въ нихъ за немногими исключеніями. Въ восточной части бас
сейна, гдѣ море въ предыдущую эпоху занимало меньше мѣста и 
по своему характеру подходило болѣе къ сарматскому, жилъ 
уже цѣлый рядъ видовъ, способныхъ выдерживать порядочное 
опрѣсненіе; значительная часть ихъ поэтому могла, совершенно не 
измѣнившись или давши начало весьма близкимъ видамъ, перейти 
въ сарматскія воды и затѣмъ изъ восточной части бассейна пересе
литься въ западную. Наоборотъ другіе организмы переселялись съ 
запада на востокъ. Изъ смѣшенія то этихъ двухъ элементовъ и 
образовалась основная часть сарматской фауны. Благодаря изоли
рованности сарматскаго моря въ немъ стали развиваться много
численные новые виды. Такимъ образомъ довольно просто раз
решается происхожденіе сарматской фауны, подавшее въ послѣднее 
время поводъ къ ожесточенной полемикѣ между Т. Фуксомъ и 
А. Биттнеромъ. Я надѣюсь ближе разсмотрѣть этотъ споръ въ 
другомъ мѣстѣ, а теперь, ограничиваясь ссылкою на упомянутыя 
работы, я замѣчу лишь, что на основяніи вышесказаннаго сар
матская фауна слагается изъ троякаго рода элементовъ: 

a) формъ среднеміоценовыхъ, жившихъ въ водахъ Западной 
Европы и выдержавшихъ перемѣну физико-географическихъ 
условій. Эти формы будутъ автохтонными для западной части сар
матскаго моря и переселенцами для восточной; 

b) формъ среднеміоценовыхъ, жившихъ въ крымо-кавказскомъ 
рукавѣ и Туранскомъ бассеіінѣ. Онѣ будутъ автохтонными для во
сточной, и переселенцами для западной части, и наконецъ 

c) формъ вновь возншшшхъ, каково напримѣръ большинство 
видовъ Cardium, Виссіпит и Trochus. 

Вторая группа формъ развилась самостоятельно въ міоценовую 
эпоху въ туранскомъ бассейне изъ остатковъ, обитавшей здесь 
прежде олигоценовой фауны, и изъ нроникавшихъ въ него съ раз-
ныхъ сторонъ и въ разное время міоценовыхъ организмовъ, 



Пониженіе уровня (или, выражаясь безразличным!, терминомъ 
Зюсса, отрицательное движеніе береговъ) въ Средиземномъ морѣ не 
достигаете своего maximum'& въ сарматское время. Этотъ ma
ximum, какъ справедливо замѣчаетъ Э. З ю с с ъ 1 ) , совпадает!, съ 
границею между сарматскимъ и понтическимъ ярусомъ. Въ самомъ. 
дѣлѣ мы наблюдаемъ во мпогихъ мѣстахъ перерывъ между сармат
скими и понтическими отложеніями, указывающей на то, что передъ 
отложеиіемъ понтическихъ пластовъ сарматскіе осушились и были 
размыты. Такъ въ Австро-Венгріи часто наблюдается налегаиіе 
понтическаго яруса въ долинахъ размытыхъ въ сарматскихъ и сре-
диземноморскихъ пластахъ 2). Другой примѣръ того же рода пред
ставляете срсдній Ерымъ. Здѣсь напр. у Бешарана и Айтугапа 
прямо на сарматскомъ известнякѣ лежитъ нонтическій3), тогда какъ 
весьма недалеко отсюда, у Керчи сарматскіе и понтическіе пласты 
раздѣлены незначительною толщей керченскаго известняка. Не
обходимо значите признать, что въ то время, когда средній Крымт. 
уже осушился, на Керченскомъ нолуостровѣ продолжается еще 
образование осадковъ. Однако же далеко не весь Керченскій полу
остров!, находился подъ водою, какъ мы видѣли раньше по распре-
дѣленію на немъ мэотическихъ осадковъ. Лучше всего это иллю
стрируется залеганіемъ верхне-понтическихъ рудныхъ осадковъ на 
круто ноднятыхъ сарматскихъ пластахъ у д. Кончекъ на берегу 
Чокракскаго солёнаго озера. 

г ) „Wir nehmen mm wahr, (lass das Maximum des Zuriickweichens wahr
scheinlich an die Grenze der sarmatischen und der pontischen Zeit fällt". F. S ü s s . 
Das Antlitz der Erde, p. 424. 

2 ) , , In gewissen Gegenden, wie z. B. westlich vom Neusiedlersee, ruhen sie 
in Thälern, welche in die zweite Mediterran- und die Sarmatische-Stufe einge
graben sind. Es muss daher ihrer Ablagerung eine vollständige Trockenlegung 
des Landes und die Erosion dieser Thäler durch strömendes Wasser vorangegan
gen sein". Ibid. , p. 422. 

3 ) См. МОИ „Геологическія наблюденія на Керченскомъ полуостровѣ въ 1884 г." 
Зап. Нов. Общ. Ест. T. X I , вып. 2, стр. 139. 



Еще явствениѣе выражается это размываніе въ Ставропольской 
губерніи. Здѣсь нонтическіе осадіш а почти вездѣ налегаютъ наниж-
немъ уступѣ размыва» сарматскихъ осадковъ. Основаніемъ для пон-
тическаго известняка служить нижнее отдѣленіе (глинистое) по-
слѣднихъ, тогда какъ къ югу «поднимается ступенью верхнее (из
вестковое) отдѣлепіс, служившее южнымъ берегомъ иліоценоваго 
моря» ' ) . 

Въ мэотическое время сарматское море, слѣдовательно, зна
чительно сокращается. Однако очертанія и размѣры вновь возни-
кающаго бассейна или отдѣльныхъ басссйновъ остается до будущихъ 
изслѣдованій неизвѣстнымъ. Въ настоящее время мы можемъ на-
мѣтить лишь немногое. 

Начнемъ съ Крыма. Степи Крыма, насколько ИЗВЕСТНО пред-
ставляютъ въ мэотическое время сушу 2 ) и лишь на Керченскомъ по-
луостровѣ существуетъ рядъ бухтъ, въ которыхъ отлагается кер-
ченскій известнякъ. 

Па востокъ отъ Керчи несомнѣнныя мэотическіе осадки встрѣ-
чаются недалеко отъ Екатеринодара, по рѣкѣ Пчасу, одному изъ 
многочислешшхъ южньтхъ притоковъ р. Кубани. Д. Л. Пваповъ 3 ) 
иривезъ отсюда рядъ раковинъ, прпнадлежащихъ за малыми исклю-
ченіями къ тѣмъ же вндамъ, какіе свойственны нижнему отдѣлеяію 
керченскаго известняка. Виды эти с.іѣдующіе: 

J ) Краткое содержаніе докладовъ Д. Л. И в а н о в а объ изслѣдованіяхъ въ Став
ропольской губерніи. Зап. Мин. Общ., ч. X X I I I . 1886. 

2 ) По изслѣдованіямъ К. К. Фогта (Протоколы С.-Петербургскаго Общ. Ест. 
12-го мая 1888 г.) мэотическіе осадки отсутствуютъ лишь въ Симферопольскомъ 
уѣздѣ, но представляютъ сильное развитіе на Евпаторійскомъ плато и встрѣ-
чаются также у дер. Секизекъ, въ 20 къ N отъ Карасу-базара. (Прим. во время 
корректуры). 

3 ) Приношу здѣсь свою благодарность Д м п т р і ю Л ь в о в и ч у , любезно разрѣ-
шившему мнѣ пользоваться его богатою коллекціею изъ третичныхъ отложеній Ку
банской области и Ставропольской губераіи, хранящеюся въ Музеѣ Горнаго Ин
ститута. Окаменѣлости, перечисленные выше, обозначены № Лг 7 6 1 - 770. 



Modiola volliijnica E i c h w . 
Breissena sub-Barterotii T o u r n . 
Cardium Mithridatis nov. sp. 
Dosinia exoleta L. 
Scrobicularia tellinoides Sinz. 
Ervilia minuta Sinz. 
Sphaerium sp. fragm. 
Lucinapseudonivea nov. sp. 
Cerithium disjunctum Sow. 

» rubiginosum E i c h w . 
» bosphoranum nov. sp. 

Rissoa (Mohrensternia) subinflata nov . sp. 
Melanopsis sp. 

Раковины эти заключены въ желтоватомъ известковистомъ пес
чанике и въ грубомъ песчаникѣ съ гальками различныхъ породъ до 
1 сантим, въ ноперечникѣ. 

Покрываются эти песчаные пласты, повидимому, типичными 
поптическими осадками, какъ доказываютъ находящіеся въ той же 
коллекціи изъ тьхъ же местностей : Breissena rostriformisDesh., 
Dr. subcarinata Desh., Cardium planum Desh. , Cardium 
cf. carinatum Desh. , Vivipara sp. (изъ ряда achatinoides 
Desh.) . 

Такое нахожденіе мэотическихъ осадковъ севериаго склона Кав
казского хребта, более чьмъ ВЪ 200 верстахъ восточнее Керчен
скаго полуострова указываетъ на вероятность встретить ихъ также 
и на всемъ промежуточномъ пространстве, т. е. вдоль нижняго 
теченія Кубани и на Таманскомъ полуострове. 

На сѣверномъ берегу Азовскаго моря мэотическіе осадки неиз
вестны, за то севернее, ближе къ Днепру Ник. Алекс. Сокодовъ 
констатировалъ присутствіе мэотическихъ осадковъ. Еще въ 1885 



году') ему встрѣтились (по Буряковой банкѣ, у Красногригорь-
евки, Британевъ, въ Каирской долинѣ и др.) въ верхнихъ горизон-
тахъ сарматскихъ отложеній «бѣловатые и желтоватые известняки, 
по большей части оолитоваго строенія», не рѣдко изобилующіе ра
ковинами Cerithium sp . , Dosinia exoleta (?) L. Neritina sp. 
и ядрами, похожими на Ervilia minuta Sintz. 

Въ 1886 году H. А . Соколовъ 2 ) окончательно убѣждается 
въ присутствіи мэотическихъ осадковъ. Подробно изученный имъ 
разрѣзъ у села Казацкаго, въ 8 вер. ниже Берислава показываетъ 
послѣдовательно отложенія сарматскаго, мэотическаго и понти
ческаго ярусовъ. Условія залеганія мэотическихъ пластовъ на сар
матскихъ такого рода, что указываютъ на существованіе перерыва 
въ отложеніи между тѣми и другими. Именно здѣсь зелено-сѣрая 
глина, которою начинаются мэотическіе пласты, « заполняете проме
жутки между обломками известняка, то крупными, то мелкими, 
частью съ округленными, частью съ острыми углами. Известнякъ 
этотъ совершенно похожъ на известнякъ подстилающій зелено-сѣ-
рую глину, верхняя поверхность котораго весьма сильно разъѣдена, 
а пустоты заполнены тою же зелено-сѣрою глиною». Надъ зелено-
сѣрою глиною идетъ перемежаемость пластовъ известняка, мергеля 
и зеленоватой глины (Ш 7-—13), содержащихъ окаменѣлостп кер
ченскаго известняка, какъ-то: Dosinia exoleta L , Lucina. 
Scrobicularia teüinoides S inz . , Cerithium disjunctum Sow. , 
rubiginosum E i c h w . , а также раковины Planorbis, Neritina 
и Hydrobia. Еще выше (№ 1 4 — 1 6 ) слѣдуютъ известнякъ и 
глина съ Dreissena novorossica Sinz. , Neritina, Hydrobia, 
Pupa и Helix и иакоііецъ настоящей иоитическій известнякъ съ 
Dr. novorossica Sinz., rostriformis Desli . , Cardium .semi-

г ) Предварительный отчетъ о геологическпхъ изслѣдованіяхъ въ области 48-го 
листа, произведенныхъ въ 1885 году. Изв. Геол. Ком. V. №5."1886. 

2 ) Геологическія изслѣдованія въ Мелитоиольскомъ, Днѣпровскомъ и Пере-
коііскомъ уѣздахъ Таврической губерніи. Изв. Геол. Ком. VI , 1887, X» 



sulcatum Rouss., subdentatum Desh. Разрѣзъ этотъ предста-
вляетъ полную аналогію съ Керченскими; п здѣсь, и тамъ мы 
ттрѣчяешъ надъ сармагскимъ ярусомъ сначала пласты съ преиму
щественно морскими формами съ прѣсноводными и наземными при
месями, потомъ пласты съ мелкими Dreissena безъ Cardium шь 
и наконецъ типическія понтическія отложенія съ Dreissena и 
Cardium. 

Мэотическія отложенія, изученныя Н. А . Соколовымъ, нахо
дятся повидимому въ тѣсной связи съ таковыми же Херсонской и 
Бессаробской губерній. Ив.  Ѳедоровичъ  Синцовъ') показалъ, что 
здѣсь почти повсюду подъ понтическпмъ и надъ сармзтекимъ яру
сомъ лежатъ такого рода осадки, которые по своей фаунѣ не мо-
гутъ быть причислены ни туда, ни сюда, но являются промежуточ-
нымъ образованіемъ. 

Разсмогримъ ближе характеръ мэотпческпхъ от.южепш Хер
сонской и Бессарабской гу берній; такъ какъ это даетъ намъ въ 
руки новыя нодтверждеиія взглядовъ, высказанныхъ выше. 

У Одессы 2), какъ известно подъ голубовато-темною глиною съ 
понтическими Cardium'ami a Dreis senahm, образующими ос-
нованіе понтическаго одесскаго известняка, залегаетъ неслоистая 
зеленая глина безъ окамеігьлостей. Но нижнимъ ея горизонтамъ 
подчинены толщи зеленокатоваго песку, и въ этихъ то пескахъ 
И. Ѳ .  Синцовъ нашелъ слѣдующія раковины: 

Ervilia minuta Sinz. 
Dosinia exoleta L. 
Tapes vitaliana d'Orb. 
Pisidium sp. 

*) И. Ѳ .  Синцовъ. Геологическіе изслѣдованіе Бессарабіи и прилегающей 
къ ней части Херсонской губерніи. Мат. для Геолог. Россіи. Томъ X I , также 
описаніе новыхъ и малоизслѣдоваішыхъ формъ раковпнъ изъ третичиыхъ отло-
женій Новороссіи. Статья V; Зап. Нов. Общ. Ест. 1834. I X . 

2 ) I . с , стр. п и 133. 



Scrohiciilaria tellinoides Sinz. 
Planorbis yeniculatus Sandb. 
Planorbis Ä/ariae Mi chaud. 

Этотъ списокъ достаточно убѣждастъ насъ въ параллельности 
зеленой глины съ керченскимъ известиякомъ. Наибольшее сходство 
замѣтно между нею и нижнимъ отдѣленіемъ керченскаго извест
няка ( e j . Нодобнаго же рода глина залегаетъ у села Табаки близь 
Болграда въ южной Бессарабіи, въ верховьяхъ рѣчки Хаджидера 
и отъ г. Аккермана до с. Роскаецъ. 

Нѣсколько иначе развитъ мзотичсскій ярусъ по Бугу. У Но
вой Богдановки ') на зеленой глипѣ , лежитъ тонкій пластъ 
рыхлаго известняка съ 

Ervilia minuta Sinz. 
Dosini а ело let a L. 
Scrobicularia tellinoides Sinz. 
Unio sp. 
Hydrobia sp. 
Neritina semiplicata Neum. non Sandb. 
Planorbis p l . sp. 

» cornu Brogn. 
Cerithium rubiyinosum E i с h w. 

» disjunetun Sow. 
Vivipara Barbotii Hörn. 

Кромѣ того И.  Ѳ .  Синдовъ уноминаетъ о нахожденіи тѣхъ 
же корненожекъ, какъ и въ зеленой Одесской глшіѣ, и нѣкоторыхъ 
сарматскихъ видовъ, но, къ сожалѣнію, не перечисляет!, нослѣд-
пихъ. Въ его палеонтологической работѣ (1. с.) правда данъ 
уже, и довольно длинный, списокъ сарматскихъ видовъ, попа-

!) 1. с , стр. 29 и 133. 



дающихся въ мэотическихъ осадкахъ, но безъ обозначенія мест
ностей. Большая часть ихъ, кажется, найдена въ Лопуишѣ. 

Надъ рыхлымъ известнякомъ Нов. Богдаловки лежитъ еще 
пластъ плотнаго известняка, а надъ последними зеленовато-
серые пески и глины. 

У Кантукцовки наблюдаются подобный же образовашя. 
Еще иначе развить мэотическій ярусъ но рѣчкѣ Лопушнѣ 1) 

въ Бессарабіи (между Лрутомъ и Когильникомъ). Здесь надъ 
рыхлымъ оолитовымъ известнякомъ сарматскаго яруса лежатъ 
пески и песчаники, въ которыхъ вмѣстѣ съ сарматскими видами 
(Maära podolica, Donax lucida, Tapes vitaliana, Solen 
stibfragilis, Trochus albomaculatus, Cerithium sp. sp, Buc-
cinum duplicatum) встречается целый рядъ прѣсноводныхъ мол-
люсковъ, какъ то: 

Dreissena sub-Basterotn T o u r n . 
Anodonta umoiäes Sinz. 
Planorbis cornu Brogn. 
Hydrobia sp. 
Micromelania laevis Fuchs. 
Neriiina cremilata K l e i n . 

» pseudograteloupana Sinz. 
Melanopsis Sinzowii Brus. 

» Andrussowii Brus. 
Valu at a biformis Sinz. 

Покрываются пески Лопушны пресноводными осадками, соот
ветствующими понтическому известняку. 

Накоиецъ къ мэотическому же ярусу относятся пески съ 
сростками песчаника и прикрывающія ихъ темпо-зеленыя глины 
центральной Бессарабіи, хорошо обнажены у Корнештъ, оттуда 
направляются къ горе Петросъ и къ Оргьеву 2 ) . 

!) Синцовъ, 1. с. р. 103 и 134. 
2 ) С и н ц о в ъ , 1. с , р. 135. 



Такимъ образомъ мэотическіе осадки Бессарабской и Хер
сонской губерніи по стратиграфическому положсиію своему, по 
общему характеру фауны и по присутствие многихъ формъ 
(Dosinia exoleta, Егѵіііа minuta, Scrobicularia tellinoides, 
Dreissena sub-Basterotii) вполнѣ соотвѣтствуютъ керченскому 
известняку. Мы не можемъ однако проследить въ нихъ тѣ три 
горизонта, которые мы отличили въ послѣднемъ, хотя напр. зеле
ная глина Одессы (или вѣрнѣе зеленый песокъ, подчиненный ей) 
какъ будто соотвѣтствуетъ отдѣлепію е ( , а пески Лопушны от-
дѣленію е 2 . Но разсмотрѣніе стратиграфическихъ отноіненій 
указываетъ скорее на то, что оба отложснія замещаются горизон
тально. Нужно поэтому признать, что отложенія съ характером!, 
нижняго отдѣленія и таковыя же съ характеромъ средняго и 
верхняго образовались одновременно вх разныхъ пунктахъ, что 
вполнѣ естественно ввиду различія фацій. Послѣдовательность 
пластовъ у Керчи есть результата постепенная опрѣсненія 
и въ случае осолоиенія могла быть обратного, такъ что внизу 
лежали бы пласты, сходные съ е 3 , а вверху съ е ( . Однако 
при этомъ замѣтны были бы, конечно, нѣкоторыя фаунисти-
ческія отличія. 

Другое отличіе мэотическихъ осадковъ Бессарабіи и Херсон
ской губерніи отъ Керченскихъ — это сравнительное обиліе ихъ 
нрѣсноводными моллюсками (Anodonta, Unio, Planorbis, Me
lanosis, VahataJ, а въ тоже время гораздо большій процента 
сарматскихъ формъ. 

Эти два отличія зависятъ по всей вѣроятности: первое отъ 
болыиаго богатства водами рѣкъ и ручьевъ, впадавшихъ въ 
мэотическій бассейнъ Бессарабіи, а второе отъ того, что на 
Керченскомъ нолуостровѣ накануне мэотическаго времени сар
матская фауна отличалась значительною бѣдностыо и въ мэо-
тическую фауну непосредственно перешли лишь немногіе мѣстные 
сарматскіе виды, другіе же должны были переселиться издалека. 



Иное дѣло въ Бессарабіи. Здѣсь до конца сарматскаго времени 
продолжаетъ жить богатая фауна, и поэтому то остатки ея въ 
мэотическихъ осадкахъ Лопуінны и т. д. болѣе значительны. 

Въ сопредѣлыюй съ Беесарабіей Молдавіей недавно открыты 
точно также мэотическіе осадки. Кобалчсску 1 ) нашелъ здѣсь 
на рѣкѣ Истрицѣ надъ сарматскимъ известнякомъ съ Mactra 
podoKca, СеггШит rubù/inosum, Ger. pictum и Виссгпит 
duplicatum другой, болѣе грубый, часто состояний изъ створокъ 
одного вида Dosima, нохожаго на exoleta и совершенно спра
ведливо ириравниваетъ его керченскому известняку. Весьма воз
можно что осадки этого рода весьма значительно развиты и въ 
другихъ мѣстностяхъ Молдавіи и Валахіи, къ сожалѣнію, геоло
гическое изученіе этихъ страиъ еще весьма мало подвинулось 
впередъ и мы не въ состояніи поэтому производить детальный 
сравненія русскихъ и румынских!, неогеновыхъ отложенін. Быть 
можетъ, чтонижнійконгеріевый горизонтъ уГлоденииДончешти'2), 
характеризующійся присутствіемъ однѣхъ лишьмелкихъ дрейссенъ, 
относится также еще къ мэотическому ярусу. 

Трудно сказать, отлагались ли всѣ вышеупомянутые осадки 
(Керчи, къ N отъ Азовскаго моря, въ Херсонской и Бессарабской 
губ. , на Истрицѣ) въ одномъ непрерывномъ бассейнѣ, занимав-
шемъ лишь несравненно меньшее пространство, чѣмъ понтійская 
часть сарматскаго моря, или нослѣднее разбилось на нѣсколько 
отдѣльныхъ менылихъ бассейновъ, не находившихся между собой 
въ непосредственной связи. Нахожденіе Dosinia exoleta L. въ 
столь удаленныхъ другъ отъ друга иунктахъ какъ Керчь и Истрица 
при ея отсутствіи въ подлежащих!» пластахъ, говорить въ пользу 
непрерывности. 

') Cobalcescu. Verhandl. d. k. k. g. R.-A. 1884. №11. 
2 ) Po r u m b a r u . Bull . soc. géol. de France. (3) Tome X. 1882. Л» 4, p. 259. 



Я уже замѣтилъ раньше, что мы пока ничего не знаемъ о 
мэотическихъ осадкахъ въ области Каспія; что же касается про-
чихъ частей сарматскаго моря, то и объ ихъ судьбѣ въ мэоти-
ческое время можно сообщить весьма немногое. 

Сарматскій морской рукавъ южнаго Кавказа превращается въ 
сушу; съ концомъ сарматскаго періода здѣсь наступаютъ гро-
мадныя тектоническія измѣненія, сарматскіе пласты изгибаются 
въ складки, разрываются и подымаются иногда на значительную 
высоту. Такимъ образомъ Кавказскій кряжъ соединяется въ мэо-
тическое время съ малоазіатскимъ материкомъ и съ той поры 
перешеекъ между Каспіемъ и Понтомъ остается сушею. 

Что же касается окрестностей Мраморнаго моря, куда, какъ 
мы видѣли раньше, простиралась также вѣтвь сарматскаго моря, 
то состояніе нашихъ знаній о третичныхъ отложеніяхъ тѣхъ 
краевъ, не дозволяетъ намъ высказать ничего положительно о 
судьбѣ этой вѣтви въ мэотическую эпоху. Отложенія, описанныя 
Л. Бургерштейномъ на полуостровѣ Халкидикѣ, хотя и содер
жать «eine Mischfauna der sarmatischen Stufe und der Congerien-
schicliten», еще слишкомъ мало извѣстны, чтобы можно было от
важиться поставить ихъ въ параллель съ мэотическимъ ярусомъ1 ) . 

Австровенгерская часть сарматскаго меря, вѣроятно сильно 
уменьшила свою поверхность, по крайней мѣрѣ намъ неизвѣстно 
ничего подобнаго мэотическимъ осадкамъ въ собственно вѣнскомъ 
бассейнѣ, а также въ средне-дунайской низменности. За то въ 
Зибенбюргенѣ, въ его ЮВ-части извѣстны отложенія, весьма напо-
минающія мэотическіе осадки. Здѣсь по изслѣдованія Г е р б и х а 2 ) 

*) Leo B u r g e r s t e i n . Geologische Untersuchungen im SW-Theile der Halb
insel Chalkidike. Denkschr. d. Wien. Akad. Bd. 40, p. 323—325. 

2 j H e r b i c h und N e u m a y r . Die Süsswasserablagerungen in SÖ-lichen Sie
benbürgen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. Wien. 1875. Bd. XXY. H e r b i c h . Das 
Szeklerland. Mittheilungen aus den Jahrb. der kön. ungar. Geol. Anst. V. Bd. 
2. Heft. 1878. B. v. R o t h . Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen 
Ablagerungen im Szeklerlande. Ibidem. 1881. 

ЗАП. имп. ыие. ОБЩ. ч. XXIV. 22 



надъ эоценовыми и ыѣловыми пластами лежитъ рядъ нсогеновыхъ 
солёноватоводныхъ осадковъ, прикрытыхъ дилювіемъ. 

Неогенъ представляетъ два отдѣлснія: 

a) нижнее — сѣрый тегель съ флецами бураго угля и сфе-
росидерита и 

b) верхнее — перемежаемость глины, песка, известняка и 
бураго желѣзняка. 

Въ верхнемъ отдѣленіи проф. М. Неймайръ считаетъ воз-
можнымъ отличать два палеонтологическихъ горизонта. У Ара-
патака развиты, повидимому, оба горизонта, тогда какъ у Варіаса 
и Бодоса лишь одинъ нижній. Сопоставляя списки окаменѣ-
лостей этихъ трехъ мѣстностей, можно заключить, что Dreissena 
triangularis и нѣкоторые другіе моллюски ограничиваются лишь 
верхнимъ горизонтомъ, тогда какъ Neritina crenulata, N. se-
miplicata, Hydrobia типа H. margarita, встрѣчаются лишь 
въ нижнемъ. Верхвій горизонтъ по нахожденію въ немъ Dreis
sena triangularis etc. составляетъ эквивалентъ самаго нижняго 
отдѣленія настоящихъ конгеріевыхъ пластовъ Вѣнскаго бассейна 
и другихъ мѣстностей Австро-Венгріи. Слѣдуетъ по этому ниж-
ній горизонтъ считать за отложеніе нѣсколько болѣе древнее, 
чѣмъ понтическій ярусъ, слѣдовательно соответствующее нашему 
мэотическому ярусу. Это и подтверждается фауною нижняго гори
зонта. Такъ въ немъ попадаются тѣже Neritinae (N. crenulata 
и semiplicata), какъ и въ бессарабскихъ мэотическихъ пластахъ, 
a гидробіи типа H. margarita кромѣ пластовъ Варгіаса и кер
ченскаго известняка нигдѣ болѣе не найдены. 

Равнымъ образомъ слѣдуетъ относить къ мэотическому ярусу 
и нижнее отложеніс Зибенбюргенскаго неогена. Нахожденіе здѣсь 
Dreissena sub-Basterotiilowxw. и характеръ флоры, предста-



вляющей но Ш т а у б у ') смѣсь сарматскихъ и понтическихъ рас
теши, достаточно убѣждаютъ насъ въ этомъ. 

Можно слѣдовательно Зибенбюргенскіе осадки классифициро
вать слѣдующимъ образомъ: 
Ионтическій я р у с ъ : 1) Пласты съ Dreissena triangularis 

Арапатокъ. 
Мэотическій ярусъ: 2) Пласты съ Hydrobia margarila etc. 

Варгіасъ. 
3) Пласты съ бурымъ углемъ и Dreissena 

sub-Basterotii. 

На основаніи вышеизложеннаго можно, мяѣ кажется, заклю
чить, что въ мэотическое время прежнее сарматское море значи
тельно съузилось и распалось на нѣсколько отдѣльныхъ бассей-
новъ. 

Гораздо труднѣе прослѣдить судьбы остальной Европы, не 
бывшей покрытою сарматскимъ моремъ, въ мэотическое время. 
Относительно многихъ странъ приходится ограничиваться лишь 
гаданіями. Одно, что мы можемъ положительно утверждать, это 
то, что время это было и для остальной эпохи временемъ наиболь-
шаго отступленія моря. Европа, такъ сказать, достигла тогда апо
гея континентальное™. Понятно поэтому, что во многихъ пунк-
тахъ мы не наблюдаемъ никакихъ осадковъ, которые бы относи
лись къ мэотическому ярусу. Наоборотъ атмосферныя осадки 
успѣли тогда продѣлать въ болѣе древнихъ третичныхъ отложе-
ніяхъ, обнажившихся изъ-подъ воды, нерѣдко глубокія долины. 
Особенно поучительна въ этомъ отношеніи долины Роны, третичныя 
отложенія которой намъ тдкъ отлично извѣстны, благодаря мастер-
скимъ изслѣдованіямъ покойнаго Ф . Фонтання. Онъ показалъ 
намъ, что неогенъ Ронской долины распадается на два весьма 

') См. M o r i t z Staub. Beitrag zur fossilen Flora des Szeklerlandes. Geolo
gische Mittheilungen aus der ung. Geol. Anst. 1881, p. 58—64. 



рѣзко отдѣленныя группы. По отложеніи самыхъ верхнихъ гори-
зонтовъ нижней группы (Groupe de Visan), относящихся еще къ 
2-ому средиземному ярусу, дно моря обратилось въ сушу и текучія 
воды успѣли продѣлать въ міоценовыхъ осадкахъ глубокія долины. 
Эта эпоха размыванія, повидимому, продолжалась все сарматское 
и все мэотическое время. Лишь позже въ понтическое время воды 
начинаютъ вновь подыматься и мы наблюдаемъ тамъ и сямъ въ 
долинѣ Роны осадки съ дрейссенами. Въ среднепліоценовое время 
наконецъ море вторгается въ длинную фіордообразную долину и 
выполняетъ ее тѣми разнообразными осадками, которые образуютъ 
верхнюю группу неогена (Groupe de St-Aries) Ронской долины. 

Нѣсколько иное теченіе представляетъ геологическая исторія 
Яталіи въ сарматское и мэотическое время. Здѣсь отложеніе осад-
ковъ продолжалось непрерывно въ теченіи всей неогеновой эпохи, 
хотя характеръ осадковъ, соотвѣтствующихъ сарматскому, мэоти-
ческому и понтическому ярусу, и указываете на значительное 
отступленіе водъ, превратившее міоценовое море Италіи въ рядъ 
лагунъи озеръ, сначала бывшихъ солеными, a потомъопрѣснившихся. 
Нѣсколько позже эти лагуны опять соединяются съ моремъ, въ нихъ 
развивается лиманная фауна, а въ среднепліоценовую эпоху море 
занимаетъ вновь покинутая имъ мѣста. Результатомъ такого хода 
событій явился тотъ рядъ интересныхъ отложеній, который извѣ-
стенъ подъ именемъ сѣрногипсовой формаціи (formazione gessoso-
solfifera) и содержите въ себѣ эквиваленты сарматскаго, мэотиче-
скаго яруса. Я не стану вдаваться здѣсь подробно въ описаніе италь
янской «гипсовой формаціи» какъ потому, что я имѣлъ уже случай 
нѣсколько разъ говорить о ней, такъ и потому, что разсчитываю 
въ будущемъ обработать привезенный мною изъ Италіи матерьялъ 
и тогда уже подвергнуть итальянскій неогенъ болѣе подробному 
разсмотрѣнію. Ограничусь на этотъ разъ табличкою, показывающею 
взаимный отношенія итальянскаго неогена къ неогену нонто-каспій-
скаго басесйна. 
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Большую аналогію съ итальянскими иредставляютъ верхне Mio-
ценовые и нижне міоценовые осадки Морей и Архипелага. Я пока 
удерживаюсь отъ ближайшаго разсмотрѣнія этихъ послѣднихъ и за-
мѣчу только, что здѣсь рядъ осадковъ далеко не такъ полонъ, какъ 
въ Италіи, что осадки нижняго морскаго пліоцена встрѣчаются 
здѣсь лишь на самыхъ южныхъ окраинахъ области и что сѣверная 
часть Архипелага оставалось не покрытою водою даже и въ верхне 
пліоценовое время. 

Мы должны признать такимъ образомъ, что область Понта (и 
Каспія) была, начиная съ сарматскаго времени и до конца пліоце-
новаго періода, совершенно отрѣзанною отъ океана. Благодаря 
этому обстоятельству фауна понто-каспійскаго бассейна развивалась 
своеобразно и самостоятельно. Мы знаемъ, что по сѣверному берегу 
Чернаго и Азовскаго морей надъ мэотическими отложеніями слѣдуетъ 
такъ наз. понтическій ярусъ, отложеніе изъ водъ, еще менѣе солё-
ныхъ, чѣмъ воды мэотическія. Вслѣдствіе этого въ нихъ проникаетъ 
еще болѣе прѣсноводныхъ элементовъ, чѣмъ въ послѣднія (Pisi-
dium, Cyrena, Unionidae, Melanopsis, Vivipara, Melania, 
Valvata etc.) , морскіе элементы мэотической фауны почти совер

шенно вымираютъ* ) , солёновато-водныя же получаютъ болѣе сильное 
развитіе, хотя при этомъ отчасти наблюдается ихъ передвиженіе въ 
сосѣднія области. Нужно замѣтить, что въ понтическое время въ 
странахъ на югъ и западъ отъ Чернаго моря, отлагаются осадки 
того же типа, какъ и понтическій ярусъ южной Россіи. Бассейны 
ихъ отложенія находятся въ нѣкоторомъ, хотя и довольно ограни-
ченномъ, сообщеніи съ южно-русскимъ, такъ какъ только этимъ мы 
въ состояніи объяснить тѣ сходства и различія, которыя замѣчаются 
въ фаунѣ « понтическихъ» отложеній различныхъ мѣстностей. Про-
слѣдимъ ближе судьбу нѣкоторыхъ мэотическихъ формъ. 

') Исключение составляетъ Scrobicularia lellinoides Sinz. , попадающаяся 
еще однако только въ самыхъ нижнихъ, понтическихъ отложеніяхъ Бессарабіи 
(Тараклія, С и н ц о в ъ . Геолог, изслѣд. Бессарабіи, стр. 157, 105). 



Dreissena snb-Basterotii T o u r n . въ понтическое время 
совершенно эмигрируетъ изъ южной Россіи и Австро-Венгріи, но 
продолжаетъ существовать еще долго на югѣ Европы, вымирая 
лишь къ концу среднепліоценоваго времени. За то она оставляете 
многочисленныхъ наслѣдниковъ въ понтическихъ видахъ, какъ то 
Dr. subcarinata Desh. (Керчь, Бессарабія, Радманестъ) и Dr. 
spathulata Рarisch. Слѣдуетъ полагать, что и дрейссены съ 
крылообразно расширенною раковиною составляютъ лишь боковую 
вѣтвь формъ группы Dr. snbcarinata. Всѣ эти формы выми-
раютъ въ понтическое время. 

Dreissena novorossica Sinz, встрѣчается еще въ очень боль-
шомъ количествѣ въ понтическихъ пластахъ Бессарабской, Хер
сонской и др. губерній, но тутъ же и вымираетъ. Весьма вѣро-
ятно, что интересный Dreissenomya понтическаго яруса соста
вляютъ потомковъ этой формы. 

Neritodonta simulans подымается въ понтическій ярусъ 
Керченскаго полуострова, тогда какъ бессарабскія Neritinae не 
найдены до сихъ поръ въ понтическихъ осадкахъ, точно также 
какъ и Planorbis'u и Melanopsis'u русскихъ понтическихъ 
отложеній отличны отъ таковыхъ же въ мэотическихъ пластахъ. 

Обѣ мэотическія Valvatae, V. variabilis Fuchs, и V. bi-
formis Sinz, переходятъ въ понтическій ярусъ. 

Pyrgula мэотическаго яруса составляютъ повидимому родо-
начальницъ различныхъ видовъ понтическихъ осадковъ въ Россіи 
и внѣ ея, равнымъ образомъ Hydrobiae и Micromelaniae. 

Что весьма интересно, такъ это бѣдность мэотическихъ осад
ковъ кардидами. Присутствіе въ понтическомъ ярусѣ цѣлаго ряда 
своеобразныхъ видовъ Cardium составляетъ одну изъ самыхъ 
отличительныхъ его особенностей. Эти Cardium'u представляютъ 
во многихъ случаяхъ такъ много общаго съ сарматскими Саг-
did'mw, что въ насъ не остается никакаго сомнѣнія въ генети-
ческомъ родствѣ между тѣми и другими. Самыми лучшими при-



мѣрами въ этомъ отношеніи могутъ служить Cardium planum 
Desh. и Cardium carinatum Desk. Первый представляетъ по
разительное сходство съ Cardium JDöngingkii S inz . , а второй съ 
Cardium Fischerianum Dong. Менѣе явственное сходство пред
ставляютъ другіе понтическіе виды съ Cardium obsoletum, pli-
catum, Fittoni etc. 

Въ высшей степени по этому вѣроятно, что понтическія кар-
диды составляютъ лишь потомковъ сарматскихъ видовъ. 

Полнаго количества промежуточныхъ, связующихъ звеньевъ 
однако не имѣется, и пробѣлъ въ генетическихъ рядахъ совпа
даете именно съ мэотическимъ ярусомъ, а между тѣмъ превра-
щеніе сарматскихъ кардидъ въ понтическихъ и должно было со
вершиться именно въ это время. Однако упомянутая бѣдность 
кардидами мэотическаго яруса въ области Чернаго моря указы
ваете на то, что это совершилось не здѣсь, a гдѣ-то по сосѣдству; 
гдѣ-же собственно, мы не знаемъ и можемъ лишь предполагать. 
Болѣе точное понятіе объ этомъ вопросѣ составится лишь тогда, 
когда прикаспійскіе и Туркестанскіе третичные осадки, равно 
какъ  ѳракійскіе  подвергнутся болѣе тщательному изученію. 

Судьбы понтической фауны мы разсмотримъ ближе при опи-
саніи фауны Камышбурунскихъ пластовъ и въ заключеніе лишь 
замѣтимъ, что мэотическая фауна содержите лишь весьма немного 
современныхъ видовъ; къ числу таковыхъ относятся лишь двѣ 
формы: 

Membranipora reticulum L. u. 
Dosinia exoleta h. 

Да и тѣ принадлежать къ числу видовъ, вымершихъ въ пон-
тійской области, и существуютъ только внѣ ея. 



Табл. I . 
Рис. I — 2 . Ostrea s р. Чонгелекъ. 

,. 3—4. Modiola volhynica var. minor, Г. Митридатъ, Ри< 
Vi. Рис. 4. Увеличено въ 3 раза. 

„ 5. Breissena sub-Basterotii Tourn . Известнякъ 
Dr. novorossica Sinz. Ст. Карантинъ 

6—8. „ „ „ Известнякъ съ Dr. i 
Basterotii Tourn . Ст. Карантинъ. Vi-

„ 8a. Br. snh-Basterotii. Anclrus. Рис.8. Увел.въ 3p 
,, Г)—13. Br. novorossica Sinz. Акмаыай. Рис. 9—12 въ і 

вел. Рис. 13 въ увелич. видѣ. 
14а—b. Lucina psnidonivea An dru s. Митридатъ. Рис 

въ нат. вел. Рис. 14а. 4Ь въ увеличепномъ ві 
„ 15. Venerupis АЫсЫі A n drus. Актапіъ. Въ натур 

ную величину. 
„ 15а. Тоже увелич. въ 2 раза съ внутр. ст. 
„ 16. Правая створка извнутри. 
„ 17—19. Муа cimmeria And rus. Чегене. Увеличено въ 

раза. 

к * ст. Андрусоваі 
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Табл. III. 

Гяс. 1—2. Hydrobia panticapaea Andrus. 8 / i . Мысъ ІІавдов-
скій. 

„ 3. Pyrgula ргігригіпа Andrus. 7 /і. Ст. Карантинъ. 
„ 4. Hydrobia laminato-carinata Andrus. 8 / i . Ст. Ка

рантинъ. 
„ 5—6. Hydrobia Ossovinarum An dru s. 8 / i . Ст. Карантипъ. 
„ 7. Hydrobia trochus Andrus. Ст. Карантинъ. 
„ 8. Hydrobia sp. Яныпіъ-Такылъ. 6/ь 
„ !). Hydrobia s p. Акбурунъ. 
„ 10 — 11. Pyrgula Sinzowii Andrus. Яныщъ - Таішлъ. 
„ 12—13. Ругдійа striata Andrus. 7 Д . Ст. Карантинъ. 
„ 14—15. Pyrgula cf. cerithiolum Brus. 7 / i . Ст. Карантинъ. 
„ 16—18. Pyrgula pagodaeformis Andrus. 7 / i . Оссовины. 
„ 19. Pyrgula margarita Neum. 7 Д . Оссовины. 
„ 20—21. Maeotidia bucculenta Andrus. 7 Д . Мысъ Павлов-

скій. 
,, 22—23. Sandria atava Andrus. 7/u Ст. Карантинъ. 

Къ ст. Лкдрусова. 



Таблица ІѴ. 

Рис. 1. liissoa siilnmgulata Andrus . 6 / i - Кушай-Ресы. 
я 2—4. Rissoa subinflata A n d r u s Кушай-Ресы. 
„ Г). Hydrobia striatocarinata Andrus. 6/ь Ст. Ка

рантинъ. 
„ 6—7. Littorma praepontica Andrus . 3/ь Ст. Карантинъ. 
„ 8—9. Micromelania aberrans A n d r u s . 6 / i . Ст. Карантинъ. 
я 10. Cerithium bosphoranum Andrus. 6 Д- Митридатъ. 

Нримѣч. Табл. V не могла быть по иѣкоторымъ обстоя-
тельствам'ь своевременно изготовлена. 

Къ ст. Андрусчш.ч. 



щ 3. Ьертельсонъ. / к Ш. Ивансонъ, Гіетври. Стор. Больш. Просп. N'I. С. II. с 


