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П О І О Ж Е Н Ш . 

1) Иуммулитовые ііласты Крыма нужно считать эоценовыми, a 

не мѣловыми. 

2) Кристаллическія породы Крыма принадлежатъ- къ трахиту и 

андезиту. ' 

3) Известковый ярусъ девонской Формаціи Россіи нельзм раз-

дѣлять lia тины, продлоисенные Пр. Гревинкомъ. 

4) Всртикалмгос распредѣлеиіе животныхъ по <і>ормаціпм'ь нуясно 

считать далеко не изученнымъ. 
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ІЗъ 1871 году я былъ командированъ Императорскимъ Мине-
ралогическимъ Обществомъ въ Крымъ для производства .геоло-
гическихъ изслѣдованій, которыя и поелужили основаніемъ пред-
лагаемаго теперь труда. 

При составленіи геологическаго очерка Крыма, я не могъ 
ограиичиться только сиоими паблюдеиіямст, a долженъ былъ по-
нолпить их'ь изслѣдовапіями Д ю б у а , Вернейля, Г ю о и г. Р о -
маионскаго. 

Первыя свѣдѣнія о геологическомъ строеніи Крыма сооб-
щилъ З у е в ъ , помѣстившій въ мѣсяцесловѣ за 1783 годъ: «Вы-
писки изъ путешествениыхъ записокъ ВасиліяЗуева, касающіяся 
до полуострова Крыма». Эта же статья З у е в а вошла въ «Со-
.браиіе сочинеыій, выбранныхъ изъ мѣсяцеслововъ за разные 
годы, ч. 5, 1790, стр. 265 — 303. Кромѣ того, З у е в ъ напи-
сдл'ь ішструщію для Габлицля передъего отъѣздомъвъ Крымъ. 
Инструіщіи эта напечатана въ «Nova Acta Acad. Scient. Imper. 
Petrop. 'Г. Ш , p. 7C». Эти сочииенія З у е в а не имѣютъ теперь 
ішкакого иитороси. 

Черезъ 2 года иослѣ выхода Путешественныхъ записокъ 
З у е в а , Г а б л и ц л ь 1 ) уяіе успѣлъ иапечатать «Физическое опи-
сіиііе Таврической области по ея мѣстоположенію и по всѣмъ 
•ѵ)шъ царствамъ природы. С . П . Б . 1785 г. 

) l lu l i l i t z ) . Description physique de la Tauride. 
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Габлицль сообщилъ въ своемъ сочиыеніи довольно много ин-
тересиыхъ свѣдѣній. Сначала онъ описываетъ плоскую часть 
Крыма, покрытую глинистой іючвой, которая, по его мпѣнію, 
была еще недавно двомъ моря. Въ этой степной части, по его 
наблюдевіям-ъ, залегаеть (между Перекопомъ и Козловымъ) 
слоями известковый камеііь, переполненный обломками раковинъ. 

Въ гористой части Крыма Габлицль отличилъ передовыя 
горы, ередііія и южиый хребетъ. Горы эти, по его наблюденію> 
тяиутся отъ W къ 0 и состоятъ изъ пластовъ, изверженныхъ и 
осадочныхъ. Передовыя горы глинисты и едва замѣтны, a сред-
нія нзвестковыя. Иэъ этихъ известняковъ Габлицль приводитъ 
нѣсколько окаменѣлостей : турпиты, т. е. нуммулиты, устрицы г 

гриФиты и ііроч. Юяиіыя горы, по его иаблюденіямъ, тяиутся 
почти безъ перерывовъ и -сложеиы изъ шифора, конгломерата и 
известыяка, которые не содержатъ окамеиѣлостей. 

Палласъ издалъ свое сочиневіе въ 1795 году подъ загла-
віемъ: «Tableau physique et topographique de la Tauride, tire 
du journal d'un voyage, fait en 1794 an. Это же сочииеніе из-
дапо и на русскомъ языкѣ. 

Палласа поразило своеобразное строеніе Крыма, гдѣ онъ 
пе иашелъ первичныхъ горъ (граыитныхъ). Онъ раздѣляетъ крым-
скіягоры почти также, какъ Габлицль и опнсываетъ ихъ строе-
ніе и характеръ. Отсутствіе рудныхъ мѣсторожденій въ Крыму 
было указаио также Палласоыъ. 

Послѣ нутешествія П а л л а с а прошло почти полъстолѣтія до 
появленія въ печати письма D u b o i s - d e - M o n t p é r e u x , адресо-
ішішаго на имя E l i e - d e - B e a u m o n t (напечатано въ Bulletin de 
lu Société géologique de France, y. V I I I , p. 371, 1837) и ме-
луира Вериейля, (Mémoire géologique sur la Crimée, de V e r -
noriii и.ті. Mémoires de la Société géologique de France. T. 3, 
As 1 . 1837). Д ю б у а и Вернейль установили возрастъ осадоч-
іііііхъ Формацій Крыма п выяснили геологическое строеніе 
стршіы. 

,/І,о іюшілопія сочиііеній этихъ геологовъ гюкойный проФес-
c.op'ii О.-ІІоторбургскаго Ушшерситета С . К у т о р г а напечаталъ 



— 3 — 

въ 1834 году «Описаніе нѣсколышхъ .новыхъ видовъ окаменѣло-
стей изъ долины Салгира». Въ этой статьѣ Куторга , посвятилъ 
геологическому строенію Крыма только нѣскплько словъ, придер-
живаясь взглядовъ П а л л а с а и Габлйцля. Изъ окаменѣлостей 
онъ обратилъ особенное'вниманіе на нуммулиты. 

Послѣ Дю.буа и Вернейля геологісй Крмма заиимался Г ю о , 
прііглашенный Демидовымъ въ члены ученой эксподиціи, пред-
принявшей, между прочимъ, в геолоі ическое изслѣдованіе южыой 
Россіи. Геологическій очеркъ Крмма. иаписапный H u o t при со-
дѣйствіи R o u s s e a u , вошелъ во 2-й томъ сочиненія «Voyage 
dans'la .Russie Méridionale et la Crimée, exécuta eu 1837 sous 

la direction de A . de Demidoff» . Paris 1842. 

D u b p i s - d e - M o n t p è r e ù x и:иалъ иішсанін своего путе-
шествія, въ Парижѣ, въ 1843 пыу. Оііисаніе Крыма вошло въ 
5 и 6 томы. Сочиненіе это носигъ .іаглавіе «Voyage autour du 
Caucase, chez les Therkesses et les Alikhases,. en Colchide, en 
Géorgie, en Arménie et en Crimée» 

Bo время Крымской ка,мианіи англійскіе ОФИцерьі собрали 
около Севастоиоля довольно много окаменѣлостей, которыя были 
онисаЕіы В а і і у , помѣстившимъ своюстатыо въ «Quarferly Jour
nal of the Geological Society of London.» 1857. v, X I V . 1858. 
Тотъ же авторъ помѣстилъ еще замѣтку о новыхъ окаменѣло-
стяхъ, найденныхъ въ Крыму, въ «Journal of the Royal Dublin 
Society.» 1859. v. 2. 

* 
Изслѣдованія Французскихъ геологовъ послужцли основаніемъ 

далыгіійшсму изученію геологическаго строенія Крыма, которымъ 
въ иосліідііео премя заиимались очень немногіе. Кромѣ нѣсколь-
ісихъ иоиитсресііыхч. замѣтокъ, разбросанныхъ въ ГорномъЖур-
імлѣ, о геологичесісомъ строеиіи Крыма въ послѣднее время пи-
салъ только г. Ромаіювскій . Сочииеніе его: «Геологическій 
очсркъ Таврической губерніи и обзоръ Крьшскаго полуострова 
отиосительно условій для артезіанскихъ колодцевъ» помѣщенъвъ 
Горпомъ Журиалѣ за 1867 г. I I I . Кромѣ этого сочиненіяг. Р о -
маіюнскій иапечаталъ еще статью « 0 производствѣ работъ по 

і* 
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буренію артезіанскаго колодца въ Крыму, около деревни А й -
баръ». 1871 г. 

Я пользовался этими сочиненіями, на сколько мнѣ это каза-
лось необходимымъ, указывая, впрочемъ, каждый разъ, откуда 
почерпвуты тѣ или другіе Факты. 

Считаю пріятиой обязаиностыо высказать глубочайшую бла-
годарность всѣмъ помогавшимъ мнѣ въ этомъ трудѣ словомъ или 
дѣломъ. Я особенно много обязанъ доценту С.-Петербургскаго 
Упиверситета M . В . Е р о Ф е е в у , любезно предоставившему въ 
мое распоряженіе образцы кристаллическихъ породъ, собранныхъ 
имъ въ Крыму. 

« 

I . 

ПОТРЕТИЧНЫЯ И СОВРЕМЕННЫЯ ОБРДЗОВДВШ. 

Опредѣлить относительную древностіид.^етичньіхъ.-0.бразо-
ваыій Kjûiwa очень затруднительно. ГГрибрежвыя образованія, 
напр., представляютъ совершенно пезамѣтыый переходъ отъ 
болѣе Tpje вніхъ о с адковъ, уже пртшодюітьіхъііа"нѣсколько са-
жентГ надъ. уроввемъ моря, къ осадкамъ, которые образовались 
сравнительно недавно, a также. образуются еще и въ настоящее 
время^ Сравнивать древность этихъ образованій съ потретичными 
пластами, залегающими въдолинахъ и котловинахъ, тоже непред-
ставляется возможности. Провести классиФикацію потретичныхъ 
образовавій очень трудно. Я выиужденъ располощить ихъ цо 
мѣсту залеганія. 

а) ІІотрстнчныя образованія долинъ, котловпнъ, осыпи п пр. 

Древнія потретичиыя образованія, по словамъ г. Романов-
с к а г о 1 ) , залегаютъ на неогеновыхъ пластахъ въ плоской котло-
лииѣ, которую образуютъ эти пласты въ сѣверномъ Крыму. 

) 1'п м ЩІОІІСКІЙ, стр. 280. 
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Древнія потретичныя образованія состоятъ въ этой мѣстности 
изъ красныхъ и желтыхъ рухляковыхъ и песчаныхъ глинъ, подъ 
которыми залегаютъ пестрые пески, зеленоватая глина вмѣстѣ. 
съ сѣровато-бѣлымя и зелеными песками съ зернами бураго же-
лѣзняка. Въ нижвихъ слояхъ этихъ осадковъ очень рѣдко щша-
даются кости млекопитающихъ и Paludina achatinoides Desch. 
Всѣ эти осадки соленосны. К ъ сожалѣнію, я вичего не могу при-
бавитъ къ наблюденіямъ г. Р о м а н о в с к а г о , такъ какъ мои из-
слѣдованія не распространялись на сѣверную часть Крыі^ . H u о t а ) 
считаетъ эти красныя глины аналогами глинъ, залегающихъ въ 
трещинахъ одесскаго известняка и въ окрествостяхъ Одессы со-
держащихъ бстатки Ursus Spelaeus. Я могу сообщить только 
немногое о послѣтретичныхъ образованіяхъ въ окрестностяхъ 
СимФерополя. У СямФерополя мнѣ случилось наблюдать настоя-
щій лёсъ, гдѣ онъ образуетъ въ долинѣ Салгира, y хутора 
г-еа Княжевича, доврльно мощныя толщи. Лёсъ въ этой мѣет-
ности состоигь изъ желтоватой песчаной гливы съ характерными 
известковыми стяженіями бѣлаго цвѣта. Кромѣ того, y моста, 

Фиг. 1. 

Разрѣзъ дожины р. Салгира y СимФерополя. 

в) нуммулитовый известнякъ, 
Ъ)лёсъ, 
с) слон гликы и гравія. 

который приходится переѣзжать по дорогѣ изъ СимФерополя къ 
станціи Сарабузъ, перекопскаго тракта, можно наблюдать раз-

>) H u o t , p. 457. 
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P'Icrii нотретичныхъ пластовъ, залегающихъ въ долинѣ Салгира. 
У салюй воды обнаженъ слой гравія, состоящаго изъгалекъ, ве-
личиііа которыхъ доходитъ до величины кулака. Толщина этого 
слоя 2 арш. Н а него налегаетъ слой (2 арш.) песчаной глины, 
похожей ыа лёсъ, a за ней слѣдуетъ опять слой галекъ (% арш.), 
который уже покрывается растительной землей. Салгирь, размы-
вая этп пласты, покрываетъ свое русло слоемъ галекъ, между 
которыми въ сухое. время едва струится вода. Слои галекъ, за-
легающіе въ долинѣ Салгиря, вѣроятно, произошли отъ разру-
шенія юрскихъ конгломератовъ, В ъ долинахъ другихъ рѣкъ, 
какъ напр., Черной, Алыиы, Кача, Бельбека, мнѣ не удалось на-
блюдать подобныхъ образовавій. 

Мнѣ не удалось собрать никакихъ окаменѣлрстей въ лёсѣ 
около СимФерополя; бо это можетъ быть только случайность, 
такъ какъ, вѣроятно, въ этихъ же пластахъ были еайдены при 
вырытіи колодца кости Elephas primigenius. Достовѣрность 
этой находки была засвидѣтельствована Г ю о 1 ) 

Слои, залегающіе въ котловинахъ сѣвернаго Крыма, должны 
принадлежать къновымъ Арало-Каспійскииъобразованіямъ, какъ 
это и показано на картѣ, изданной недавно Академикрмъ Г е л ь -
мерсеномъ. Пласты, которые я наблюдалъ около СимФерополя, 
въ доливѣ Салгира совершенно другаго происхождеяія ; они, ко-
нечно, прѣсноводные и, вѣроятно, рѣчные. 

Въ доливахъ, проходящихъ іюобласти распространенія лейя-
соваго глинистаго сланца (Карасубазаръ, Ени - Сали, Старый 
Крымъ, Ѳеодосія) часто замѣтны отложенія синей глины, кото-
рая мѣстами песчана. Глиной этой пользуются для производства 
кирпича и посуды. 

Склон/ь балокъ, въ которыхъ обяажается сарматскій изве-
ствякъ, покрытъ въ окрестностяхъ Севастополя осыпью, состоя-
щей изъ желтоватой песчаной^глины, которая содержитъ нынѣ 
живущія наземныя улитки. Осыпь эта, очевидно, произошла отъ 
риіфушенія сарматскихъ пластовъ, которыя она покрываетъ. 

') M mit, p.. 457. 
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Кромѣ этихъ образованій,,Крымская степь покрыта мѣстамн 
чернозеиоиъ.. Мощность его, пословамъ Г ю о 1 ) , достигаетъ 1, a 
иногда и двухъ метровъ. 

I)) Прпбрежпыя .послѣтретичныя образованія, окружающія Оерсга 
Крыма. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по берегамъ Крыма замѣтно отло-. 
жіе песку и галекъ, которые иногда сцементированы въ очень 
плотную породу. Цементъ обыкновенно известковый. Осадки эти 
содержатъ раковины моллюсковъ, еще и теперь живущихъ y бе-
реговъ Крыма. П а л л а с ъ 2 ) первый открылъ эти пласты въ Крьшу. 
Ему удалось наблюдать ихъ въ нѣсколькихъ мѣстностяхъ. Такіе 
пласты, по его показаніямъ, залегаютъ между Судакомъ и Козъ 
и y монастыря С в . Георгія, гдѣ они приподняты надъ уровнемъ 
моря ва 1,5 туаза. Могцность этихъ пластовъ неодинакова; по 
словамъГюо 3 ) , онадостигаетъ 3—4метровъ. Вернейль 4 ) уяо-
минаетъ о такихъ же осадкахъ въ окрестностяхъ Ѳеодосіи, гдѣ 
оаъ, впрочемъ, пе видалъ ихъ залеганія По собраннымъ мною 
свѣдѣніямъ, пласты эти залегаютъ по берегу между Ѳеодосіей и 
Двуякорной бухтой. У меня есть изъ этихъ слоевъ два экземпляра 
Pecten sulcatus, a изъ Судака, гдѣ эти пласты приподняты надъ 
уровнемъ моря навысоту до 4 саж., 

Cardium rusticum. L . 
Ostrea adriatiça Lam. 
Mutilus latus Chem. 
Pecten sulcatus Lam. 
Donax timida L . 
H два вида Venus. 
Въ одиомъ изъ протоколовъ Отдѣленія Минералогіи и Геоло-

гіи С.-Петербургскаго Общества 5) Естествоиспытателей я оши-

>) Fluot , p. 462. 
*) P a l l a s , p. 16. 
я ) I l u o t , p. 472. 
*) V o r n e u i l , p. 10. 
') '^РУДы С.-ІІвтербургскаго Общества Естествоиспытатедей, Т, I V . 
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бочво принялъ Cardiura rusticum завидъ, вьшершій или непопа-
дающійся болѣе y береговъ Крыма. H u o t говоритъ, что, по раз-
сказамъ, такіе же пластыразвиты.иу мыса Аюдагъ. Эти ііласты 
продолжаютъ образовываться еще и теперь кругомъ всего Крыма. 

Г ю о 1 ) первый указалъ на поднятіе Крыма, основываясь на 
залегаиіи этихъ осадковъ надъ уровнемъ моря. Можетъ быть, 
поднятіё это совершается еще итеперь и, мнѣ кажется, было бы 
крайне интересно выяснить этотъ вопросъ. 

Осадки, содержащіе современныя морскія раковины и обра-
зующіеся и теперь, на днѣ Чернаго моря, не всегда песчаны. 
Минералогическій характеръ ихъ всецѣло зависитъ отъ мѣстныхъ 
условій. Онъ измѣняется и на близкихъ разстояніяхъ. Въ Сева-
стопольской бухтѣ, напр., теперь отлагается темнаго цвѣта илъ, 
въ Камышевой бухтѣ—песокъ, и по южному берегу y Балаклавы 
слой галекъ. Вытаскивая илъ, отлагающійся въ Севастопольской 
бухтѣ, драгой, я находилъ въ немъ очень мало живыхъ раковинъ 
сравнительно со створками мертвыхъ, частью уже изломанными. 
Между морскими Формами изрѣдка попадались и наземныя (Неііх' 
и Bulimus). Скопленіе песковъ по берегамъ Крыма, вызываемое 
господствующими вѣтрами и теченіями, способствуетъ образова-
нію лимановъ и соленыхъ озеръ. H u o t 2 ) указываетъ, что около 
Ѳеодосіи такая иесчаная отмель (на Югѣ Россіи ихъ называютъ 
пересыпями) образовалась около устья ручья на нѣкоторомъ раз-
стоявіаотъ берега господствующими Ю . 3 . вѣтрами. Ручейэтотъ, 
по его мнѣнію, скоро будетъ впадать въ лиманъ или въ соленое 
озеро, a не въ море. У Ѳеодосш, говоритъ Г ю о , процессъ этотъ 
совершается медленно потому, что ручей отлагаетъ мало осад-
ковъ; но было бы совершенно другое явленіе, если бы въ этоиъ 
мѣстѣ впадала значительная рѣка. 

Мнѣ случилось лично быть только на соленомъ озеркѣ около 
Круглой бухты, и, я думаю, будетъ умѣстно сказать о немъ те-
порь пѣсколько словъ. Балка, спускающаяся къ Круглой бухтѣ, 

') I t u o t , p. 472. 
°) H u o t , p. 470. 
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очень плоска, a мѣстность, окружающая озеро, покрыта слоемъ 
соленосной глины темно-сѣраго цвѣта. Дно и плоскіе берега озера 
песчаны. Озеро отдѣляется отъ моря пересыпью, шириною всего 
въ 80 шаговъ, которая едва возвышается надъ водой и состоитъ 

Фиг. 2. 

Планъ Круглой бухты и соленаго озера, лежащаго около этой бухты. 

a) песчаная отмель. 
b) соленое озеро. 
c) пересыпь. 
d) Кругдая бухта. 

изъ рыхлаго песка, на которомъ валяетсяѵ мвожество раковинъ 
Gstrea, Pecten, Cardium, Buccinum, Trocbus, Rissoa и др. P a -
ковинъ также много и на днѣ озера и, на сколько я замѣтилъ, всѣ 
онѣ уже мертвыя. Вода въ озерѣ зелевоватаго цвѣта и на вкусъ 
солонѣе морской. Н а разстояніи нѣсколькихъ саженъ отъ пере-
сыпи, изъ-подъ воды выступаетъ песчаная отмель въ видѣ острова, 
которая современемъ, конечно, отдѣлитъ еще часть бухты отъ 
моря и послужитъ къ образованію в ^ а г о озера. Въ Крыму 
очень много озеръ совершенво такого же происхожденія. Всѣ 
они находятся около береговъ и многія расположены ряДами (Пе-
рекопскій перешеекъ). 

И такъ, около береговъ Крыма отлагаются теперьглинистые 
осадки, пески и слои галекъ, содержащіе въ изобиліи нынѣ жи-
вущія раковины и кости дельфина. 

Твердые потретичные песчаники употреблялись въ Ѳеодосіи 
и Судакѣ на постройки еще Генуэзцами. Ими пользовались, по 
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свидѣтельству Палласа , и Русскіе. Но, сколько я знаю, теяерь 
они не употребляются на постройки. 

Н . 

ПЛАСТЫ ТРЕТИЧНДГО ПЕРІОДА. 

Третичные пласты Крыма относятся къ тремъ Формаціямъ 
этого періода: эоценовой, міоценовой и пліоценовой. 

Пласты эоценовой Формаціи Крыма не имѣютъ ничего обіцаго 
съ эоцевовыми пластами Европейской Россіи: Пласты, аналогич-
ные имъ, развиты только на Кавказѣ. 

Міоценовые и пліоценовые пласты еоставляютъ незвачитель-
ную часть осадковъ, занимающихъ громадвую площадь и принад-
лежащихъ къ двумъ ярусамъ : сарматскому -и арало-каспійскому. 
Слѣдуя Г ё р н е с у , ясоединилъ эти образованія подъ общимъ на-
званіемъ неогеновой Формаціи. 

1 ) П Ѳ О Г Ѳ Н О В А Я Ф О Р М А Ц І Я . 

Вся степная часть Крыма покрыта осадками, сравнительно 
очень новыми, принадлежащими къ неогеновой Формаціи. В е р -
нейль, посѣтившій Крымъ въ 1836 году, раздѣлилъ1) эти осадки 
на двѣ группы: 1) степной известнякъ (terrain des steppes) 
и 2) нижній ярусъ (terrain inférieur). Въ этомъ мемуарѣ онъ 
также показалъ, что степной известнякъ Крыма тождественъ съ 
пластами, развитыми по всему сѣверному прибрежью Чернаго 
моря, въ равнинахъ Бессарабіи и степяхъ, окружающихъ Одессу, 
и провелъ аналогію нижняго яруса я третичныхъ осадковъ Во-
лыни и Подоліи. Эта связь осадковъ Крыма съ пластами неоге-
новой Формаціи, развитой на ЮгѣРоссіи. ставитъизученіеихъвъ 
прямую зависимость отъ геологическаго изслѣдованія всей площади 
Южной Россіи, занятой осадками этого періода. Изученіе третич-

l ) V e r n e u i l , р, 12—16. 
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ныхъ осадковъ Россіи началось въ Бессарабіи, Волыни и Подо-
ліи. Въ изслѣдованіиГ этихъ осадковъ принимали участіе многіе 
геологи и, я думаю, будетъ небезполезно привести здѣсь краткій 
очеркъ ихъ работъ. 

Сначала неогеновые осадки приравнивались Броньяромъ 
(1822) къ осадкамъ Парижскаго бассейна: слѣдовательно^онъ пер-
вый призналъ ихъ третичными. К ъ этому же ііеріоду относятся и 
первыя цалеонтологическія изслѣдованія неогеновыхъпластовъ, на-
чатыя маститымъ палеонтологомъ г. Академикомъ Эйхвальдомъ. 
Онъ публиковалъ результаты своихъ изслѣдованій сначала въ 
«Zoologia specialis (1821 — 31 г.)», a потомъ въ «Naturhisto-
risch'e Skizze von Lithauen und Podolien (1830)». Относительно 
возраста третичныхъ осадковъ г. Эйхвальдъ строго держалсявъ 
этомъ сочиненіи взглядовъ Броньяр.а. Онъ старался приравнять 
окаменѣлости пластовъ Волыви и Подоліи къ видамъ Парижскаго 
бассейна. Въ 1830 году взглядъ на третичныеосадкиЮжной Рос-
сіи совершенио изыѣнился, вслѣдствіе мнѣнія, высказаннаго Лео-
польдомъ-ФОнъ-Бухоиъ, который приравнивалъ окаменѣлости 
этихъ пластовъ Фориамъ субаппенинской Формаціи, т. е. сравни-
валъ третичные пласты Волыни и Подоліи съ'пластами міоцено-
ваго періода. Мысль, высказаняая Б у х о м ъ , была подтверждена 
изслѣдованіями Дюбуа-де -Монперё (Conchiologie. fossile du pla
teau wolhyniepodolien, 1831) и П у ш е м ъ (Geognostischè Be-

schreibung von Polen, 1833—36 и Polen's Paléontologie, 1837). 
Прива-длежность третичныхъ пластовъ Волыни и Подоліи міоце-
новой Формаціи былаподтверждена также и д'Орбиньи, который 
описалъ раковины, еобранныя Оммеръ-де-Геллемъ (Lessteppes 
delà mer Caspienne etc, I I I , 1844). Д'0рбиньи нашелъ, чтоэти 
раковины сходны съ Формами осадковъ вѣнскаго бассейна и пла-
стовъ морскаго песка Тура и Бордо. Г . Лкадемикъ Эйхвальдъ 
также согласйлся съ этимъ взглядомъ въ своихъ сочиаеніяхъ : 
«Курсъ Геогнозіи» (1846) и «Палеонтологія Россіи» (1850)~. 

Болѣе полное изученіе третичныхъ пластовъ Южной Россіи и 
проведеніе параллели между ними и тр.етичными осадками приле-
жащихъ странъ сдѣлались возможными только въ послѣднее время, 
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послѣ спеціальныхъ изслѣдованій вѣнскаго третичнаго бассейна, 
произведенныхъ Г ё р н е с с о м ъ , З ю с с о м ъ и другими. Изслѣдованія 
этихъ геологовъ показали,. что въвѣнскомъ бассейнѣ можно отли-
чить три группы осадковъ — морскую, осѣвшую изъ солонова-
тыхъводъ, и прѣсноводную. Въ 1866 году ПроФессоръ Н . П . Б а р -
ботъ-де-Марни, послѣ изслѣдованія третичныхъ пластовъ на 
Волыни и Подоліи, въ Херсонской губерніи, въ прикаспійской 
степи и пр., нашелъ возможньшъ, слѣдуя Г ё р н е с у , строго про-
вёсти параллель между третичными пластами Южной Россіи и осад-
ками вѣнскаго бассейна. Г . Барботъ-де -Марни показалъ, что 
пласты нижняго, морскаго яруса тянутся только до параллелр 
Могилева на Днѣстрѣ и что далѣе къ югу и востоку пласты, со-
отвѣтствующіе среднѳму ярусу (пластамъ церйтовъ), прямо на-
легаютъ на болѣе древнія образованія. Онъ предложилъ назвать 
эти пласты сарматскими. Фауна пластовъ сарматскаго яруса южной 
Россіи чисто морская. В ъ нихъ найдено до 150 видовъ, главную 
массу которыхъ составляютъ моллюски; изъ нихъ болыпинство 
брюхоногихъ (болѣе 50 видовъ1), a пластинчатожаберныхъ срав-
нительно мало (около 25 2 ) . З а то нѣкоторые виды послѣднихъ 
попадаются въ громадномъ числѣ недѣлимыхъ. Мшанки не разно-
образны (около 10 видовъ3), a червей извѣстно 3 — 4 вида. 
Остатки позвоночныхъ (7—8 видовъ) попадаются крайне рѣдко. 
Извѣстно нѣсколько млекопитающихъ изъ родовъ Phoca, Ziphius, 
Delphinus, Balaenoptera, Manatus и друг., a остатки птицъ и 
рыбъ еще совершенно ее описаны. 

Степнойизвестнякъбылъ отвесенъ Мурчисономъкъ арало-
каспійскому ярусу, въ которомъ онъ отличаль болѣе древнія и 
новыя образованія. Въпослѣднее время Г . Барботъ-де-Марни 
(Геологическій очеркъ Херсонской губ. 1869) назвалъ степной 
известнякъ понтическимъ, при чемъ указалъ на эквивалентность 
его ярусу конгерій вѣнскаго бассейна, налегающему тамъ на 

') И з ъ родовъ Trochua, Turbo, Buccinum, Phasianella, Cerithiuum и др. 
2 ) И з ъ родовъ Mactra, Tapes, Cardium, Modiola и np. 
3 ) Между ними наиболѣе распространена Pleuropora (Eschava) .lapidosa 

Pall . 
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^ Палеонтологія Росоіи, стр. 3, 1850. С.-Петербургъ. В ъ 1830 году (Ка-
turhistor. Skizze von Vo l . Podol) Г . Э й х в а л ь д ъ н а з в а л ъ этотъ ярусъ — прй-
брежвымъ—«Kustenlandbildung». 

2 ) Геологическій очеркъ Бессарабской области. 1873, стр. 103. 

сарматскій. Недавно Г . Синцевъ (Геологическій очеркъ Бесса-
рабской области. 1873) высказался противъ этого.назвавія, предло-
женвагоеще въ 1850 году Академикомъ Э , И . Э й х в а л ь д о м ъ 1 ) , 
находя, что терминъ Мурчисона гораздо болѣе раціоваленъ. Я 
совершевно согласенъ съ Г . Синцевымъ,.хотя и считаюупреки, 
которые онъ дѣлаетъ Н . П . Барботъ-де-Марни, по поводуэтого 
термина, несправедливыми. Уже Вернейль смотрѣлъ на степной 
известнякъ, какъ на осадокъ бассейна водъ солоноватыхъ или 
даже^рѣсныхъ. Недавно И. Ѳ. Синцевымъ 2 )высказанамысль, 
что степной известнякъ отложился въ лиманахъ цѣлой системы 
рѣкъ, протекавшихъ съ N на S. Осадками этихъ рѣкъ онъ счи-
таетъ пески и песчавую глину,.которыя отвесены Прод>ессоромъ 
Н . П . Барботъ-де -Марни къ установленыому имъ Балтскому 
ярусу. > 

Относительно Фауны этихъ пластовъ (аонтическаго и балт-
скаго яруса) МОЯІНО сказать слѣдующее: кромѣ остатковъ млеко-
питающихъ: Dinotherium giganteum, Mastodon sp, Hippotherium 
gracile, Rhinocéros Schleiermacheri, ыайденныхъ въ пескахъ, 
изъ этихъ пластовъ извѣстны также остагки птицъ, рыбъ и че-
репахъ, найденные въ одесскомъ известнякѣ. Моллюски этихъ 
пластовъ ве особенно разнорбразны ; изъ нихъ многіе еще и те-
перь попадаются въ Южной Россіи. Въ известнякахъ встрѣчается 
сравнйтельно немыого Формъ; вънемъ особенио распространевы: 

Ca"rdium semisulcatum Rouss (littorale Eichw). 
» pseudocatillus Abich. 

novorossicum Barb. 
Dreissena gracilis Rouss (Congeria simples Barb). 

» subcarinata Desh. 
Paludina achatina Lin . 
Neritina danubialis Desh. 
Limnea perigrina Desh. 
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Plauorbis corneus Desh. 
Cypris sp и друг. 
Въ Керчи на известнякъ налегаютъ пласты бураго желѣзняка 

и глинъ съ нѣсколько обособленной <і>ауной, въ которой виды 
рода Cardium играютъ такую важную роль. Фауна эта хорошо 
описана-Деге и Р у с с о и имѣетъ многообщихъ Формъсъ Фауной 
одесскаго известняка. 

Провести границу между этимя пліоценовыми осадками и по-
третичвыми очень затруднительно. 

а) Арало-Каспійскіп ярусъ. 

(Пі іоценовыя образованія). 

На геологической картѣ, изданной недавно Академикомъ Г е л ь -
мерсеномъ 1 ) , вся степнаячасть Крыма показанапокрытою пла-
стамиэтого. яруса; ноэто несправедливо. Нас.амоыъ дѣлѣ пласты 
этого яруса менѣе развитывъКрыму. Южвая граница ихъ рас-
пространенія, повидимому, проходитъ къ сѣверу отъ СимФеро-
поля иѲеодосіи верстъ на35. Вовсякомъслучаѣ, елѣдуетъ окра-
сить цвѣтомъ сарматскаго яруса Ж?- 4 полосу третичныхъ осад-
ковъ, которая вдается къ югу отъ параллели СимФерополя между 
моремъ и эоценовыми пластами. На этой же картѣ въсѣверномъ 
Крыму показавы новѣйшіе каспійскіе осадкв, но я не могу сооб-
щить онихъ ничего опредѣленнаго. Въ среднемъ Крымуразвиты 
только древніе осадки этого яруса — степной известнякъ В е р -
нейля, Фауяу котораго онъ призналъ первый отличною, какъ отъ. 
сарматскаго яруса, такъ иотъ теперешней Фауны Червагоморя. 
ПетрограФически известнякъ этотъ совершенно сходенъ съ одес-
скимъ пильнымъ камнемъ, т. е. онъ сложевъ изъ обломковъ ра-
ковиігь, рѣдко сохранившихся вполнѣ, и бываетъобыкновенно окра-
шенъ окисью желѣза. Г . Р о м а н о в с к і й 1 ) говоритъ, чтовъэтомъ 

) Геологическая карта Россіи, изданная въ 1873 г. 
!) Р о м а н о в с к і й , стр. 270. 
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известнякѣ попадается гипсъ и поваренная соль и принимаетъ 
мощность его въ 10 саж. 

Уже Верпейль 1 ) замѣтилъ, что степной известнякъ иногда 
несогласно пластуется съ сарматскимъ ярусомъ. Это справедливо 
и для Крыма, гдѣ степной известнякъ залсгаетъ горизонтально 
насарматскомъизвестнякѣ. Г . Романовскій приводитъизъэтого 
яруса Congeria gracilis Rruss (Dreissenia Brardii Brogn), C a r -
dium pseudocatillus Abich, Limneus и Paludina. 

ГЧоо 2) наблюдалъ степной извествякъ y деревни Тулатъ къ 
N W отъ СймФ^рочоля и по Евпаторійской дорогѣ y Тобечокракъ. 
Я ичѣлъ случай собрать нѣсколько окаменѣлостей изъ степнаго 
известняка, который выламі.іваютъ въ 35 версгахъ къ сѣверу 
отъ СимФерогюля и привозять въ городъ для построекъ. 

Окаменѣлости эти слѣдуюшія: 
Dreissenia (Congeria) gracilis Rouss. 

» o) angusta Rouss. 
Neritina" Danùbialis Desh. 

Cardium Novorossicum Barb? 

Cardium sp. 

Paludina achatina. 

Limnea peregrina Desh. 

и 2 вида Cerithium. 

Bъ^ Керченскомъ полуостровѣ рядъ пластовъ этого яруса 
гораздо полнѣе, такъ какъ настепной известнякъ налегаетъ рядъ 
пластовъ, состоящихъ изъ гливы, переполненной обломками ра-
ковинъ, бураго желѣзняка и пр. Пласты эти открыты въ 1836 
"году Вернейлемъ, который собралъ въ нихъ до 30 видовъ рако-
винъ, описанньіхъ Деге . Р у с с о описалъ также нѣсколько видовъ, 
собранныхъ въ этнхъ слояхъ экспедиціей Демидова. Г . Р о м а -
яовскій 3)говоритъ. что пласты охристыхъглинъ съ прослойками 
бураго желѣзыяка и ФОСФОрнокислаго желѣза покрываютъ степ-

*) V e r n e u i l , p. 16. 
2 ) H u o t , p. 454. 
3) Р о м а н о в с к і й , отр. 279. , 



ной известнякъ, также и въ Крыму между Ѳеодосіей и Старымъ 
Крымомъ (Кошкачокракъ). 

Пласты сарматскаго яруса покрываютъ всю степную часть 
Крг.ша, ліиюгая па пуммулитовыхъ пластахъ (средняя и южная 
части Крмма) и мѣловыхъ пластахъ (сѣвервая часть Крыма) съ 
Ammchites sulcatus и обломками устрицъ, какъ это показалъ 'Р. 
Романовскій 1 ) . Продольная долішаразмьіва, которая проходитъ 
гсь пуммулитоіюмъ мсргелѣ, составляетъ южвую гравицу распро-
страііоніл еарматскихъ пластовъ. Этаграница проходитъ отъмо-
настырн Св. Георгія по лѣвому склопу долины р. Черной ва С а -
пунъ-гору, на Нижній маякъ (Ссвастопольская бухта), на село 
Дуванкой, откуда проходитъ къ СимФерополю, Карасубазуру и 
Ѳеодосіи. Вернейль 2 ) въ своемъ мемуарѣ только въ общихъ 
чертахъ касается пластовъ этого яруса. Овъ указываетъ тожде-
ство ихъ съ пластами Волыни и Подоліи и говоритъ, что они обна-
жены y СимФерополя. Онъ приводитъ изъ этихъ пластовъ Car
dium protractuifl., Modiola.marginata, Cerithiamsp. BTrochussp. 
Въ сочиненіяхъ Д ю б у а , Г ю о , Байли и Г . Р о м а в о в с к а г о есть 
довЬльно много свѣдѣній о сарматскомъ ярусѣ Крыма, a въ ме-
муарѣ Академика А б и х а —о сарматскихъ пластахъ Керчевскаго 
іюлуострова. Я постараюсь сгрушшровать результаты изслѣдо-
папій этихъ ученыхъ и пополнить ихъ собственными наблюде-

ІІІІІМІІ. 
ТМоіциость сарматскаго яруса довольно постоянна: на югѣ, y 

МОШіСіТііірл Св. Георгія, Байли 3 ) приномаетъ ее въ 4 0 0 ' (около 
120 мотріиі-ь). Буровыя работы въ сѣверномъ Крыму показали, 
что y ,|і]ііііц'Г()|)іи мощность-эта достигаетъ, покрайней мѣрѣ, 130 

Ромяііоііг ііііі. () лроизводствѣ буревія артезіаискаго колодца въ Крыму. 
1871, стр. 7, 

2) Vernoull, p. III. 
3) Baily. QuiU'ldi'l.v .Ішіпіаі. 1858,-XIV. 

(Міодоиоиыя образоваиія). 
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метровъ1), a въ 60 верстахъ къ N отъ СимФерополя y Айбаръ 
буровой скважиной пройдено болѣе 565 Футовъ по пластамъ этого 
яруса. Принимая во вниманіе эти цифры, нужно призпать, что 
сарматсщй яруръ-у-толщается къ сѣверу. Общее падеыіе сармат-
скихъ пластовъ къ С . 3. не болѣе 5°, начто указалъ уже Г . Р о -
мановскій 2 ) . Мои наблюденія дали такіе же результаты: y С е -
вастополя, :на сѣвервой сторонѣ и y монастыря С . Георгія я на-
шелъ падееіе пластовъ т р щ щ м ъ Л 0 . 

Сарматскіе пласты Крыма можно раздѣлить по петрограФИ-
ческому характеру на два яруса, верхній—по преимуществу из-
вестковый, и нижній—мергелистый. Наиболѣе рѣзко это замѣтно 
въ сѣверномъ Крыму y Евпаторіи. Г ю о приводитъ напластова-
ніе, пройденное буровой скважиной. 101 метръ пройд^но по пи-
золитовому известняку, аналогичному Севастопольскому, a за-
тѣмъ слѣдовали мергеля, глины и песокъ, чередующимися пла-
стами на 29 m. Въ Южномъ Крыму развиты' только известко-
вые пласты, которые достигаютъ мощности 40 саж. (Гюо при-
нимаетъ 100 m). Такое раздѣлеяіе плаетовъ сарматскаго яруса, 
конечно, нельзя оровести строго, тѣмъ болѣе, что минеральный 
характеръ ихъ измѣняется не только въ вертикальномъ направле-
ніи, но и въ горизонтальномъ. Г . Романовск ій 3 ) говоритъ, что 
пласты міоценоваго яруса состоятъ чаетью изъ плотнаго, частью 
йзъ оолитоваго известняка, бѣлаго или желтаго цвѣта, съ зер-
иами кварца, переходящими въ песчаникъ и коыгломератъ (Сева-
стополь) и покрыты въ свою очередь желтыми, красными и бѣ-
лыми плотными или ноздреватыми извествяками (Средній Крымъ). 
К ъ западу отъ Ѳеодосіи, по словамъ того же автора, y деревень 
Султановки и Кошкачокракъ эти пласты замѣщены песчанымх 
рухлякомъ. 

Г ю о 4 ) еѣсколько иначе характеризуетъ пласты сарматскаго 
яруса. Онъ говоритъ, что вообще въ этомъ ярусѣ бѣловатый 

») H u o t , p. 456. 
2 ) Р о м . а н о в с к і й , стр. 275. 
3 ) Р о м а н о в с к і й , стр. 275. 
*) H u o t , p. 43G. 
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мергель (20 лиетровъ) чередуется съ известнякомъ, который сна-
чала очевь мягокъ, a вышо дѣлается пизолитовымъ, a затѣмъ 
сростковиднымъ. Всо это напластовавіе покрыто известнякомъ, 
содержащимъ остатки раковииъ и зерна кварца, достигающія 
величины орѣха ; порхпіИ извостнякъ иногда пещеристый и про-
еиквутъ шшооткопымъ ишатомъ. Между прочимъ, Г ю о приво-
дитъ слѣдующій разрѣзъ пластовъ сарматскаго яруса, который, 
опъ ііабліодалгіі y входа въ Севастопольскую бухту: 

1) Раковистый известнякъ съзерыами бѣлаго кварца величи-
иою съ орѣхъ. 

2) Два слоя известпяка съ мелкими зернами кварца. 
3) Пизолитопый извсстнякъ съ ядрами Gasteropo-

dao, два слоя 20 м. 
4) Сростковидный известцякъ; верхиій слой твер-

дый, два нижнихъ мягкіе 2 » 
5) Пизолитовый известнякъ; наземныя Gasteropodae 7 » 
6) Бѣлый мергель, чередующійся съ пластами шот-

нагб известняка 2 » 
7) Мергель, чередующійся съ сростковидньши раку-

шниками, содержащими Cardium sp 6 » 

Кромѣ этого разрѣза, есть еще точный разрѣзъ буровой 
скважины, заложенной y деревни Айбаръ, въ 60 верстахъ къ С . 
отъ СимФерополя. Разрѣзъ этотъ сообіценъ г. Ромаеовскимъ 1 ) . 
Въ 1871 году овъ былъ доведенъ до 565'. 

345'2" Желтый известнякъ и рухлякъ съ Cerithium pictum, 
Mactra ponderosa, M . podolica и np. 

30'6" Сѣрый известнякъ съ Mactra ponderosa. 
30'8" Сѣрый плотный Фалунъ съ Cardium и Trochus. 
83'7" Зеленовато-черныя глины и рухляки съ Tapes gregaria, 

Cardium Fittoni, Modiola sp. и корненожками. 
3'8" Зеленые рухляки. 

J ) Р о м а н о в с к і й . 0 гіроизводствѣ буренія артезіанскаго колодца въ Кры^ 
му. 1871 (разрѣзъ). 
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І7'4" Сѣрый известнякъ съ Spirorbis. 
35'4" Известковый песяаникъ cbPholas и рухляки съзеленымъ 

глауконитовымъ песчаникомъ. 
565'4" 

Мои личныя наблюденія и изслѣдованія сарматскаго яруса 
были произведены по преимуществу въ окрестностяхъ Севасто-
поля. Въ этой мѣстности известнякъ обнажается изъ-подъ тощей 
почвы почти на каждомъ шагу. Его можно наблюдать въ балкахъ 

и каменоломняхъ, ыо, безспорно, самыя интересныя обнаженія 
прсдставляютъ берега моря оть монастыря С в . Георгія до Сева-
стополя и въ особенности Севастопольская бухта. Обнаженія эти, 
къ сожалѣнію, только,не всегда доступны, такъ какъ берега моря 
отвѣсны. З а то эти" берега поучительны для изученія размываю-
щаго дѣдствія волнъ. Сѣверный берегъ (сѣверная сторона) С е -
вастопольской бухты ыаиболѣе доступенъ. Доступность этого раз-

2* 
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моргель (20-метровъ) чередуотсн съ известиякомъ, который сна-
чала очеыь мягокъ, a вышо дѣлаотся пизолитовымъ, а затѣмъ 
сростковидвьшъ. Всо і)ТО папластованіе покрыто известнякомъ, 
содержащимъ остатки раковииъ и зерііа кварца, достигающія 
величины орѣха; іюрхній ішостнякъ иногда пещеристый и про-
никнутъ ИІІІИІСГКОІІЫМІІ пшатомъ. Между прочимъ, Г ю о приво-
дйгіі міідуюіцій разрѣзъ пластовъ сарматскаго яруса, который 
ош» ннАліодал'іі y входа въ Севастопольскую бухту: 

1 ) Раковистый известыякъ съ зернами бѣлаго кварца величи-
иою съ орѣхъ. 

2) Два слоя извествяка съ мелкими зернами кварца. 
3) Пизолитовый известнякъ съ ядрами Gasteropo-

dae, два слоя 20 м. 
4) Сростковидный известнякъ; верхній слой твер-

дый, два нижвихъ мягкіе 2 » 
5) Пизолитовый известнякъ; наземныя Gasteropodae 7 » 
6) Бѣлый мергель, чередующійся съ пластами плот-

нагб известняка 2 » 
7) Мергель, чередующійся съ сростковидными раку-

шниками, содержащими Cardium sp. 6 » 

Кромѣ этого разрѣза, есть еще точный разрѣзъ буровой 
скважины, заложенной y деревни Айбаръ, въ 60 верстахъ къ С . 
отъ СимФерополя. Разрѣзъ этотъ сообщенъ г. Ромаеовскимъ 1 ) . 
Въ 1871 году онъ былъ доведенъ до 565'. 

345'2" Желтый известнякъ и рухлякъ съ Cerithium pictum, 
Mactra ponderosa, M . podolica и np. 

30'6" Сѣрый известнякъ съ Mactra ponderosa. 
30'8" Сѣрый плотньш Фалунъ съ Cardium и Trochus. 
83'7" Зеленовато-червыя глиыы и рухляки съ Tapes gregaria, 

Cardium Fittoni, Modiola sp. и корненожками. 
3'8" Зелевые рухляки. 

') Р о м а н о в с к і й . 0 производстзѣ буренія артезіанскаго колодца въ Кры^ 
му. 1R71 (разрѣзъ). 
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І 7'4" Сѣрый известнякъ съ Spirorbis. 
35'4" Известковый песчаникъ съРЬоІаз и рухляки съзеленымъ 

глауконитовымъ песчаникомъ. 
565'4" 

Мои личныя наблюденія и изелѣдованія сарматскаго яруса 
были произведены по преимуществу въ окрестностяхъ Севасто-
поля. Въ этой мѣстности известнякъ обнажается изъ-подъ тощей 
почвы почти на каждомъ шагу. Его можно наблюдать въ балкахъ 

Фиг. 3. 

6 ь 

Разрушеніе нижнихъ слоевъ сарматскаго известняка между Херсонесскимъ 
маякомъ и Балаклавой. 

Фиг. 4. 

.Размытый берегъ y Артиллерійской 'бухты, Сѳвастополь. 

и каиеноломняхъ, ыо, безспорно, самыя интересныя обнаженія 
прсдставляютъ берега моря отъ монастыря С в . Георгія до Сева-
стополя и въ особенности Севастопольская бухта. Обнаженія эти, 
къ сожалѣнію, только,не всегда доступны, такъ какъ берега моря 
отвѣсны. З а то эти берега поучительны для изученія размываю-
щаго дѣйствія волвъ. Сѣверный берегъ (сѣверная сторона) С е -
вастопольской бухты ыаиболѣе доступенъ. Доступность этого раз-

2* 
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рѣза побудила меня спеціалыю изучить его. Онъ интересенъ еще 
тѣмъ, что тутъ видно прямое налеганіе сарматскаго яруса на иум-
мулитовый мергель. 

Сѣверная сторона тянется почти на 10 верстъ отъ Констан-
тиновской баттареи до устья р. Черной. Рядъ балокъ (Сухаряая 
Голландія, Паиаіотова, Курипая, Сухая и пр.) перёсѣкаютъ тутъ 
берегъ, расширяясь въ небольшія бухты. Между этими бухтами 
обнажается сарматскій ярусъ въ крутыхъ берегахъ. 

1) Мысъ, выдающійся съ лѣвой стороны Сухарной 
бухты. 

Нижній маякъ построеиъ ма скалѣ, возвышающейся на 22 
саж. надъ уровнемъ моря и состоящей изт. нуммулитоваго мер-
геля, изъ-подъ котораго внизу выступаетъ нуммулитовый извест-
някъ. Паденіе нуммулитоваго извествяка опредѣлено еще Г ю о ') 
приблязительно въ 10° къ N W . Паденіе нуммулитоваго мергеля 
опредѣлить нельзя, такъ какъ порода эта имѣетъ массивяый ха-
рактеръ. Н а нѣкотороиъ разстояніи отъ мыса, выдающагося у, 
Сухарной бухты, мергель уходитъ подъ уровень моря, и въ об-
наженіяхъ встдны только міоценовые пласты. 

Пласты, налегающіе на нуммулитовый мергель,'состоятъ изъ 
бѣлаго известняка, нѣсколько песчанаго, въ которомъ попадаются 
тысячами ядра небольшой CyrenaBarbotii m. и Cyclostoma Roma-
novskii m. Въ нѣкоторыхъ горизонтахъ известнякъ представляет-
ся почти конгломератомъ, состоящииъ изъ ядеръ этихъ раковинъ. 
Въ этомъ известнякѣ (мощыость котораго до 1 саж.) проходитъ 
слой зеленоватой известковистой глины, въ которой попадаются 
изрѣдка Hélix Daboissi Ваііу, два вида Lymnaeus и Planorbis 
cornu copia Baily вмѣстѣ съ угловатыми гальками бѣлаго мерге-
листаго изнсстияка. За глиной слѣдуетъ песчаный, желтоватый 
извествяк'1), іі'ь которомъ попадаются множество Hélix Duboissii 
Baily и ядра Cyrona Barbotii m. Эта прѣсноводеая группа пла-

>) H u o t , р. 435. 
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2) Голландская коса. 

Нѣсколько далѣе видію, что иа известнякъ слоя Ъ налегаетъ 
известнякъ, то оолитовый, то ноздреватый, выполнеяный извест-
ковымъ шпатомъ. Кромѣ того, онъ содержитъ гальки бѣлаго квар-
ца величиною сь горошииу. Окамеыѣлости въ немъ находятса 
только въ видѣ ядері> и отливовъ. Между пими много мелкихъ 
брюхоиогихъ, къ которымъ тутъ уже примѣшиваются ядра еѣ-
сколькихі> видовъ Cardium. Этотъ слой, достигающій 2 саж., 
монсно считать переходнымъ; онъ становится незамѣтно песча-
нымъ. Цвѣтъ его сѣрый, a мощность до 3 саж. Этотъ извествякъ 
персполпеиъ ядрами Mactra podolica, Tapes gregaria (Venus vi-
tallina d'Orb.), Ervillia podolica, Cardium protractum, C . obsoleu-
tum, C . Demidoffii и др. Ha этихъ моллюскахъ отразилось ее-
благопріятное вліяніе мелководья: всѣ они малорослы сравнитель-
но съ находящимися въ высшихъ горизонтахъ: 

Mactra podolica. 
Tapes gregaria. 
Cardium protractum 

длина ширина толщина. 

3 ст. 2 ст. 1 ст. 
2,5 » 1,75 » 0,75 » 
2 » 1 * 0,75 » 

3) Обнажѳніе y мыса Куриной балки. 

Уже во второмъ обнаженіи на песчаномъ известнякѣ съ 
Mactra podolica и нр. оалегаетъ песчаный известнякъ сѣроватаго 
цвѣта, содержащій чрезвычайно много окаменѣлостей. Я замѣ-
тилъ въ немъ также ядра брюхоногихъ, опредѣлить которыя нѣтъ 
возможиости. У Куриной балки на него налегаетъ ноздреватый 
известиякъ, прониквутьій известковымъ шпатомъ, который от-
ложился въ иустотахъ. Этотъ известнякъ мѣстами оолитовый, 
содержащій гальки бѣлаго кварца величипою съ горошину. Меж-
ду окаменѣлостями преобладаютъ брюхоиогія. Всего чаще попа-
даются Bulla lajonkeriana и Trochus sp. Кромѣ того, миѣ попа-
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дались ядра Mactra podolica й очень рѣдко Cardium protractum, 
также въ видѣ ядеръ. 

длина ширина. 

Mactra podolica. 4,00 ст. 2,50 ст. 
Въ верхнихъ слояхѵноздреватаго известняка, тамъ, гдѣ онъ 

переходитъ въ оолитовый, замѣтно очене интересное явленіе. 
По всей массѣ этого известняка разсѣяны известковые тары 
или элипсоиды болѣе плотной. консистенціи. Разбивая эти сростки 
я убѣдился, что они тоже оолитоваго сложенія. При вывѣтриваніи 
этого известняка сростки дѣлаются свободными и лежатъ па по-
верхности пласта. 

4) Обнаясѳніѳ y С у х о й баліи . 

У Сухой балки иа этотъ иоздреватый известнякъ налегаетъ 
плотный сѣрый известнякъ, переслаивающійся съ желтовато-сѣ-
рой или зелевоватой известковистой глиной. Глина эта переходитъ 
иногда въ мергель. Падевіе пластовъ въ этомъ мѣстѣ 4° къ С З . 
Сначала отъ воды выступаетъ гіина до 1 саж., затѣмъ сѣрый 
известнякъ до 1 арш., опять глина дб 5 вершк. и опять извест-
гякъ. Въ известнякѣ между слояии глины попадается множество 
иебольшихъ ядеръ Mactra podolica и Cardium protractum. 

, длина ширина. 

Mactra podolica. 12 mm. 8 mm. 
Cardium protractum. 15 » 10 » 
Размѣры эти раковинъ указываютъ, что условія для ихъ жи-

зни сдѣлались опять неблагопріятными. 

Слои плотнаго известяяка желтаго цвѣта, глины и мергелей 
обнажены также и по другой сторонѣ Севастопольской бухты (отъ 
Артиллерійской бухты къ Александровской баттареи). Гіоо, вѣ-
роятно, наблюдалъ разрѣзъ въ этомъ мѣстѣ, приведенный выше. 

Между Севастополемъ и Херсонесскимъ маякомъ, около кото-
раго берега возвышаются надъ уровнемъ моря едва на нѣсколько 
Футовъ, я наблюдалъ два разрѣза. Первый, при входѣ въ Стрѣ-
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лецкую бухту и.второй — y Каиышевой бухты. Около Стрѣлец-
кой бухты сверху развитъ плотный желтый известнякъ съ Неііх 
Duboissii; за нимъ слѣдуетъ несчавый извествякъ, ыиже опять 
плотный известнякъ, испещреняый черными точками и содержащій 
ноздреватыя известковыя стяженія темнаго цвѣта. У входа въ 
Камышевую бухту, но лѣвой сторонѣ, обнажены слѣдующіе слои, 
начиная сверху: 1) ноздреватый пзвестнякъ бѣлаго цвѣта (слой 
толщиною 2 сажеии); онъ переходитъ мѣстами въ красный и ео-
держитъ иыогда песчаныя прослойки. Въ этомъ известнякѣ попа-
даются известковыя стяженія сѣраго цвѣта и округленныя гальки 
чернаго известняка. Окаменѣлости рѣдки; тутъ найдены: Неііх 
Duboissii, Hélix Thortoni, Mactra podolica, Tapes gregaria ипр, 
2) плотиый известнякъ (толщина слоя до 3 сажень) .безъ окаме-
нѣлостей съ двумя прослойками глииы, сѣровато-зеленаго цвѣта; 
верхняя прослойка 2 — 3 вершка, нижняя до і у а аршина. 

Около Севастополя я наблюдалъ еще обнаженіе сарматскаго 
яруса, которое тянется по берегу южной бухты. Высота берега 
мѣстами достигаетъ 10 саж. 

Точное изслѣдованіе этого разрѣза было невозможно по не-
доступности его; но въ общихъ чертахъ можно сказать, что свер-
ху залегаетъ плотный песчаный известнякъ, переходящій частью 
въ мергелистый и заключающій иногда кварцевыя и известковыя 
гальки. Кварцевыхъ галекъ иногда такъ много, что известняки 
переходятъ въ настоящіе конгломераты (дорога отъ Сёвастополя 
къ Балаклавѣ). Эти песчаные известняки соотвѣтствуютъ извест-, 
няку, переслаивающемуся съ мергелями и глинами. Подъ ними 
залегаетъ ноздреватый известыякъ съ рослыми Mactra podolica 
(ponderosa). У южной бухты, кромѣ этой руководящей окаменѣ-
лости, найдены: Cardium protractum, Trochus podolicus, Trochus 
Omaloissi, Buccinum dublicatum, Solen sp. и др. Тутъ же въ 
обломкахъ известняка найдены остатки позвоночныхъ. Къ сожа-
лѣвію, это только обтертые куски костей, по которымъ нельзя 
сдѣлать никакого вывода о животныхъ, которымъ онѣ принадле-
жали. Очень можетъ быть, что кости эти принадлежатъ Ziphius 
priscus Eichw. 
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В а й л и в ъ своемъ сочиненіи даетъ разрѣзъ пластовъ cap-
матскаго яруса y монастыря С.в. Георгія. Я не буду нрйводить 
его, такъ какъ это было бы повтореніемъ разрѣза Сѣверіюй сто-
роны. Въ общихъ чертахъ можно сказать объ этомъ разрѣзѣ 
слѣдующее: на нуммудитовомъ мергелѣ налегаетъ прѣсноводиый 
известнякъ бѣлаго цвѣта съ Hélix Duboissii, Planorbis cornu co
pia, Cyrena Barbotii, и Cyclostoma Romanowskii. H a этотъ прѣс-
новодный известнякъ налегаютъ еѣсколько пластовъ известняка. 

Фиг. 6. 

\ 

Разрѣзъ y монастыря Св. Георгія. 

A) Сарматскій ярусъ. 
a) известнякъ и глина желтаго цвѣта. 
b) известнякъ бѣлаго цвѣта. 
c) прѣсноводной слой. 

B) Эоценовый ярусъ. 
a) известнякъ и глина. 
b) трахитовый конгломератъ. 

С)' Трахитъ.. 

Внизу эти пласты бѣлаго цвѣта, a сверху окрашены окисью же-
лѣза въ бурый цвѣтъ и содержатъ прослойки соленосной глины. 

') B a i l y . Quarterly Journal. 1866. X I V . 
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Мощность всего обнаженія сарматскаго яруса въ этомъ мѣстѣ 
достигаетъ 50 саж. Въ известиякѣ надъ прѣсноводнымъ слоемъ 
мною найдены: 

Mactra ponderosa 
podolica 

Cardium protractum 
» obsoleutum 
» Demidoffii 
» Fittoni 

Tapes gregaria 
Ervillia podolica 
Trochus podolicus 

» Bleinvillei 
Buccinum dublicatum 

» obessum Baily 
и много брюхоногихъ, которыхъ опредѣлить было невозможно. 

По дорогѣ изъ, Севастополя въ СимФерополь также прихо-
дится наблюдать сарматскіе пласты, которые ничѣмъ не отли-
чаются отъ пластовъ, обнаженныхъ въ разрѣзѣ Севастополъской 
бухты. До села Дувавкой по дорогѣ обнажается плотный или пес-
чаный известнякъ, совершенно несодержащій окаменѣлостей a 
принадлежащій къ верхвимъ горизонтамъ сарматскаго яруса. 
Около самаго села Дуванкой, гдѣ вуммулитовый мергель дости-
гаетъ особенвой мощности, можно опять наблюдать и нижніе сар-
матскіе слои. Обнаженія тутъ мало достуцйы и большею - частьу 
покрыты осыпью. Сарматскій известнякъ часто образуетъ кар-
низъ, нависшій надъ размытымъ нуммулитовьшъ мергелемъ. Kâp-
визъ этотъ по временамъ обламывается и спускается громадными 
глыбами по скловамъ размытаго мергеля; глыбы эти иногда ска-
тываются къ подошвѣ обнаженія. 

Въ Сѣверномъ Крыму за СимФерополемъ и.Карасубазаромъ 
пласты сарматскаго яруса можно лаблюдать только въ искуствен-
еыхъ. обнаженіяхъ—колодцахъ и буровыхъ скважинахъ. 

Въ Сѣверномъ Крыму, въочень плотномъ известнякѣ около С а -
рыбашъ, недалеко отъ Айбаръ, я собралъ слѣдующія окаменѣлости: 
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l ) D u b o i s - d e - M o n t p e r e u x . Т."ѴД, р. 122, 127. 

Mactra ponderosa Eichw. 
» podolica Eichw. 

Donax lucida Eichw. 
-Cardium protractum Eichw.-
Cardium sp. 

» obsoleutum Eichw. 
» Verneuillianum d'Orb. 
>; decemcostatum Abich. 

Tapes gregaria Part. 
Ervillia podolica Eichw. 
Modiola mafginata Eichw. * 
Acmaea compresiuscula Eichw. 
Trochus pictus Eichw. \ ^ 
Phasianella bessarabica d'Orb. 
Bulla usturtensis Bast. 

» lajonkeriana Eichw. 
Spirorbis spiralis Eichw. 

» heliciforme Eichw. 
Всѣ эти окаменѣлости хорошо сохранились, благодаря плот-

ному сложенію известняка, въ которомъ овѣ заключевы. 
•Считаю нелищнимъ замѣтить, что въ окрестностяхъ Кара-

субазара также попадаются хорошо сохранившіяся сарматскія 
окаменѣлоігзги. Въ коллекціи г. Сонцова, въ СимФерополѣ, 
есть нѣсколько совершенво полвыхъ экземпляровъ Mactra ponde
rosa изъ этой мѣстности. Въ югозападномъ Крыму хорошо со-
хранившіяся .окаменѣлости-^рѣдкость; только y монастыря Св. 
Георгія найдево мною нѣсколько вполнѣ сохравившихся раковинъ, 
a въ другихъ мѣстахъ, благодаря ноздреватости известяяка, пот 
падаются только ядра и изрѣдка отливы. 

Врядъ ли кто будетъ оспаривать теперь осадочное происхож-
девіе породъ, составляющихъ сарматскій ярусъ; но не такъ ду-
малъ*Дюбуа. х ) «Ici dans ce tertiaire, tout est volcanique» ro-
воритъ онъ, поясняя, что всѣ сарматскіе пласты югозападнаго 



— 28 — 

Крыма образованы подъ вліяніемъ дѣятельности вулкана. Пласты 
этого яруса, по его мнѣнію, состоятъ изъ вулканическаго туФа 
и пеила, перемѣшаыныхъ со шлакрмъ. 

Г ю о *) не доходилъ до такой крайности и предполагалъ толь-
ко, что во время образованія міоценовыхъ осадковъ Крьша были 
подводныя изверясенія, слѣдами которыхъ онъ считаетъ гальки 
горнаго известняка и известковыя стяженія сѣраго цвѣта, яо-
надающіяся въ сарматскихъ пластахъ. Велйчина ихъ доходитъ 
ииогда до величины кулака. Г ю о считалъ ихъ кусками базальто-
вой лавы (basalte scorincé). С ъ перваго разу эти стяженія дѣй-
ствительно производятъ впечатлѣніе шлака, такъ как^ они очень 

! ноздреваты; но иа самомъ дѣлѣ они состоятъ изъ _углекислой из-
| вести и органическаго вещества. Я убѣдился въ этомъ качествен-
•• нымъ аиализомъ. Слѣдовъ кремиезема въ этихъ стяженіяхъ совер-

шевно не оказалось2). 

Въ ыачалѣ міоцевоваго періода на мѣстѣ нын^шняго Кры-
ма былъ островъ, существовавіе котораго предполагалъ еще 
D u b o i s 3 ) . Э.тотъ островъ состоялъ изъ юрскихъ пластовъ, окру-
жеивыхъ мѣловыми и эоцевовыми.. Овъ медленно понижался, при 
чемъ эоценовые пласты подвергались сильному размыву. Въ то 
время, когда въ сѣверномъ Крыму на мѣловой мергель отлаі;а-
лись морскіе пласты сарматскаго яруса, въ югозападвомз*—около 
Севастополя была еще суша, по которой стремились рѣки, уиося 
съ собою раковины наземныхъ моллюсковъ. Это можно доказать 
рѣчными отложевіями (Фаувой прѣсноводнаго пласта y Севасхо-
поля), a также и тѣмъ, что раковины наземныхъ моллюсковъ по-
падаіотся на далекомъ разстояніи отъ тогдашвихъ береговъ (Ду-
вавкой). У D u b o i s 3 ) уже есть указанія на нахождеыіе прѣсио-
водныхъ и наземныхъ Формъ въ сарматскомъ ярусѣ. Онъ уже 
давію наблюдалъ,' что, по мѣрѣ приближенія (къ берегу сармат-
скаго моря) кг ыачалу Севастопольской бухты, морскія Формы 

») H u o t , p. 437. 
D u b o i s , p. 126, V I . 

3) Id., V I . p. 124 и V , p. 387. 
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смѣняются прѣсноводными и наземными. Онъ приводитъ разрѣзъ 
y Актіара (около нижняго маяка), гдѣ на бѣломъ мергелѣ (нумму-
литовый мергель), достигающемъ 70—80'высоты, налегаетъ го-
ризонтальньш слой (3'], переполяенный гальками кристаллическихъ' 
породъ Крыма и мѣловаго мергеля, между которыми попадается 
Неііх, ничѣмъ не отличающійся, по его меѣнію, отъ Hélix plebeia 
Mg, Planorbis, совершевно сходный съ Planorbis corneus Drap, 
Limnaeus и пр.. 

Понйженіе дна міоцеиоваго моря продолжалось, островъ бо-
лѣе и болѣе погружался и море достигло, наконецъ, подошвы яы-
иѣшней Яйльі, сложевной изъ твердаго юрска.го известняка. Этотъ 
хребетъ никогда не былъ покрытъ міоценовымъ моремъг 

Прибрежный характеръ сарматскихъ ос̂ адковъ заПаднаго 
Крыма можно доказать содержаніемъ галекъ въ известнякахъ, 
прослоекъ глинъ и примѣси песку. За постепенцое, медленное по-
гружевіе два сарматскаго моря говоритъ постепенный переходъ 
отъ прѣсноводвой Фаувы въ морскую. Въ прѣсеоводномъ слоѣ 
погребены милліоны циклостомъ и циренъ, a нѣсколько выше 
ихъ значительно менѣе. Въ переходвыхъ слояхъ къ нимъ првмѣ-
шан,ы малорослыя раковины Cardium protractum и Car. Demi-
doffii, который попадается исключительно въ этихъ пластахЪі 
Mactra podolica и пр. Хорошо развитыя раковины Mactra podo
lica и Cardium protractum аопадаются только гораздо вьіше, въ 
среднемъ горизонтѣ, въ которомъ извествякъ еодержитъ очееь 
рѣдко гальки и состоитъ почти исключительно изъ остатковъ ра-
ковинъ и оолитовыхъ зеревъ. Это, повидимому, осадокъ, образо-
вавшійся на наибольшей глубинѣ, которой достигало сарматское 
море въ югозападиомъ Крыму. Вьіше слѣдуюгь опять пласты, 
содержащіе сравнительно малорослыя раковивы, песокъ, гальки 
и прослойки гливы. 

Изслѣдованіе Фауны сарматскихъ осадковъ Крыма J ) было 

') Замѣтка о Ф а у н ѣ сарматскаго яруса Крыма помѣщена мною въ прото-
колахъ Отдѣденія Минер. и Геол., въ Трудахъ С . П . Б . Общества Естествоисп. 
Т. I V . 
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едва затроыуто до появленіястатьи Байли 1 ) . Д ю б у а 2 ) приводитъ 
вѣсколько Формъ и говоритъ, что въ этихъ осадкахъ обыквовен-
но попадаются только ядра, иеподдающіяся опредѣлевію Въ его 
сочиненіи изъ этихъ пластовъ приведены роды Pleurotoma, Palu-
dina, Planorbis, Hélix, Venus, Boucordia и np. 

Г ю о 3 ) , подобыо своему предшественпику, приводитъ только 
родовыя опредѣленія, также указывая на дурнре сохрааевіе ока-
менѣлостей (Trochus, Hélix, Phasianella, Venus Cytherea, Car
dium). 

Г . Романовскій 4 ) приводитъ въ своемъ сочиненіи о Крымѣ 
слѣдующіе 15 видовъ изъ сарматскаго ярусаТаврическойгубер-
ніи, которые онъ расположилъ послѣдовательво, начивая съ низ-
швхъ горизонтовъ: 

Turitella imbricatària? Lam,-Turitella bicarinata Eichw., Mac
tra ponderosa Eichw. , Cytherea Chione, Cardium obsoleutum 
Eichw., Cardium Fittoni Eichw., Mactra podolica Eichw. , Tapes 
gregaria-Partsch., Modiola marginata Eichw., Corbula Volhynica 
Eichw., Modiola Volhynica Eichw., Cerithium pictum Bastero, 
Cardium plicatum Eichw., Cardium protractum Eichw. 

Я нигдѣ не ваходилъ такого распредѣленія окаменѣлостей. 
Cardium protractum и Tapes gregaria въ Севастопольской.бухтѣ 
встрѣчаются гораздо н и ж е рослой Mactra podolica (ponderosa) 
Eichw. Впрочемъ, въ статьѣ Г . Романовскаго не означено въ 
какомъразрѣзѣонънаблюдалътакое распредѣленіе окаменѣлостей 
и, можетъ быть, оно относится къ Сѣверному Крыму или Кер-
ченскому полуострову, гдѣ мвѣ не удалось произвести спеціаль-
ныхъ изслѣдованій. Я также ве ваходилъ около Севастополя Tu
ritella imbricatària? Lam. , которая, по словамъ Г . Романов-
скаго 5 ) , попадается въ пёреходныхъ слояхъ къ эоцену, пепосред-
ственио подъ бсадкамй съ Mactra ponderosa. М ы уже видѣли, 

1 ) B a i l y . Quarterly Journal . 1858. X I V . 
2 ) D u b o i s , V , p. 387 и 402. 
s) H u o t , p. G21 и далѣс. 
4 ) PoMaHODCKift, ci'p. 278, 
6 ) Р о м а н о в с к і й , стр. 278. 



— 31 — 

что переходныхъ пластовъ отъ эоцена къ міоцену въ югозапад-
номъ Крьшу совершенно нѣтъ. 

Болѣе подробныя свѣдѣвія о Фаунѣ сарматскаго известняка 
мы находимъ y Байли, который обработалъ матеріалъ, собраи-
иый ОФИцерами ааглійской арміи во время Крымской кампаніи. 
Въ его статьѣ приведенъ списокъ, въ который вошли всѣ извѣст-
ныя ему Формы: 

Lamellibranchiata 15 
G a s t e r o p o d a . . . . . . . . 36 
Amorphozoa. 2 

53 
Изъ Lamellibranchiata Байли приводвгь 12 новыхъ видовъ, 

между которыми Эоказались по Г ё р н е с у синонимаии уже из-
вѣстныхъ. 

Изъ Gasteropoda Байли приводитъ 27 новыхъ видовъ, ко-
торые опредѣлены' больщею частью по ядрамъ. Изъ нихъ не ме-
нѣе 10 видовъ вужво считать синонимами старыхъ. 

Мвѣ удалось собрать 14 сарматскихъ видовъ, еще неизвѣст-
иыхъ въ Крыму, изъ которыхъ 2 Формы оказались новыии (Су-
гепа и Cyclostoma). Въ списокъ, составленньш мною и приложен-
пый въ концѣ этой главы, вощли: 

'Amorphozoa 1 
Foramenifera 1 
Lamellibranchiata.. . 21 

Mollusca • Cyc lobranch ia ta . . . . 1 
Gasteropoda 43 
Vermes 2 

69 видовъ. 

Изъ этихъ 69 видовъ 19 сомнительныхъ (1 видъ изъ пластин-
чатожаберныхъ и 18 взъ брюхоногихъ). 

Мѣстные жители пользуются, особенно въ югозападномъ Кры-
му, известнякомъ этого яруса для пбстроекъ. Въ Севастополѣ 
очевь много построекъ, правда, не щегольскихъ, исключительио 
возведениыхъ изъ сарматскаго известняка. 
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Конгломераты, составляющіе одинъ изъ верхнихъ пластовъ 
сарматскаго яруса, проводятъ прѣсную воду, стекающую съ вы-
сотъ Крыма. Г . Романовскій г) приводитъ слѣдующіе ключи 
прѣсной воды, вытекающіе изъ этихъ ковгломератовъ: y Субашъ, 
Шикъ-Мамай, въ Криничкахъ и y Тобечокракъ, по дорогѣ изъ 
СимФерополя въ Евпаторію. Въ окрестностяхъ Севастополя изъ 
песчаво-известковыхъ слоевъ и конгломератовъ мѣстамй также 
показываются ключи. Такой ключъ извѣстенъ y Южной бухты. 
Затѣмъ, есть еще вѣсколько ключей между Херсонесскимъ Мона-
стыремъ и іиаякомъ. 

Колодцы около Херсонесскаго маяка имѣютъ солрноватую 
воду, не смотря на то, что сарматскіе известняки тутъ не покры-
ваются солоноватой глиной. ІІричина солоноватости воды въ этихъ 
колодцахъ иная: въ самомъ сарматскомъ ярусѣ залегаетъ срле-
носная; глйна, какъ это видно y мовастыря Св. Георгія; поэтому, 
здѣсь не могутъ быть примѣневы съ пользою водовеароницаемые 
срубы, преДложенные Г . Романовскимъ 2 ) . 

Списокъ овамѳнѣлостѳй неогеновой формаціи 3 ). 

а) Пліоценовыя образованія. 

(Apaio-Kacnificitifl ярусъ.) 

Mol lusca Lamell ibranchiata. 

1) Congeria gracilis Rouss. R . S. ч. 
(Dreissenia Brardii Rr.) 

2) » ângusta Rous. S. p. 
3) Cardium pseudpcatillus Abich. R. 
4) » noworossicum Barb. S. p. 

') Р о м а н о п с к і й , стр. 277. 
2 ) Р о м а н о п с к і й , стр. 288. 
3 ) Буквы B , R, S, поставленныя послѣ пидовыхъ названій, означаютъ, что 

эти виды найдены B a i l y , Г . Р о м а н о л с к и м Т ) или мною. — (*), поставлеяный 
послѣ нумсра y сомнитслыіыхъ пидовъ. 
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Gasteropoda. 

1) Neritina Danubialis Desh. S . д. ч. 
2) Paludina achatina L k . S, p. 
3) Lymnaea peregrina R. 
4) Cerithium sp. S. p. 
5) Cerithium sp. S. p. 

b) Моценовыя образоваоія. 

(Сарматскій ярусъ). 

Amorphozoa. 1 

1) Scyphia Portlocki Baily. B . 

Forain enifera. 

1) Polystomélla crispa L m . B . 

Vernies. 

1) Spirorbis spiralis Eichw. S . ч. 
2) heliciformis Eichw. S. ч, 

Mollusca, 

Lamel l ibranchiata . 

1) Cardium protractum Eichw. B . R . S , o. ч. 
2) » obsoleutum Eichw. S . R . o. ч. 
3)* » amplum Baily. B . 
4)_ » Demidoffii Baily. B . S . p. 
5) » Fittoni d'Orb. B / R . S. p. 
6) Decemcostatum Abich. S. p. 
7) » plicatum Eichw, R. 
8] » Verneuillianum d'Orb, S. p. 
9) Mactra podolica Eichw. R. S. o. ч. 
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ljOJ Mactra (ponderosa) Eichw. R . S. o. ч. 
1 11Tapes gregaria Partsch. R . S. o. ч. 
12) Ervillia podolica Eichw. R . S. дов, ч. 
13) Pholas Hommarei d'Orb. B , 

r14) Solen sp. B . S. p. 
l5}^Cyrena Barbotii Stkb. p. 
j 6) Cytherea Chione L a m . R . 
17) Modiola volhynica R . S. ч.  
18]_ » marginata Eichw. S. p. 
19) » sulcata R. 
20) Corbula volhynica R. 
21) Donax lucida S. p. ( 

Cyclobranchiata . 

^Tj^Acmaea compressiusçulla'Eichw. S. p. 

Gasteropoda. 

1)* Tornatella minuta Baily. B . 
2)* » inflexa Baily. B . 

^3)^Hel ix Duboissii Baily. S. B . m. ч. 
4)* » Bestii Baily. B . 

^ 5) » .Thortoni Baily. S. B . 
*" 6)* » . Tauricus Baily. B . 

7)_ Bulla lajonkeriana Eichw. S. o. ч. 
J S ) _ » usturtensis Bast. S. 
9)* Bullimus scharmani Baily. B . 

10J_ Planorbis cornu copia.Baily. S. R . 
11) » obessus Baily. B . 
12) Cyclostoma reticulatum B . 
13) » Romanowskii Stkb. p.-

Д 4 ) Trochus podolicus Eichw^ (T. Murschfconi B , Ander-
soni B) S. ч. * 

15) » Omaloissii d'Orb. S. p. 
» Blainvillei d'Orb. B . S. p. 

17) » Fenonianus. d'Orb. B . 
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le; 
гэ; * 
20} * 

1* 

^22' 
23; 1* 

24; * 
25, 
26} * 
27; -
28.) 
29; 
30, 
3 i ; 
32) * 
33 y * 
34; * 

36; 
37; * 

J S ] 
39, 
$0] 

( 4 i ; 
"42 

65 

Trochus Pogeanus d'Orb. B . 
» pulchelus Baily. B . 
» Souterlandii Baily. B . 
» Lygonii Baily. B.. 
» pictus Eichw. S . p. 
;torina monastica Baily. B . 

» Cortei Baily. B . 

imbricatària Lara. R . 
» bicarinata Eichw. R.i 

Cerithium pictum Bast. R . . j 
» çochleare Baily. B . 
» truncatum Baily. B . 
» Cottleyae Baily. B . 

Pleurotoma chersonensis Baily. 
» loquata Baily. 

Buccinum obessum Baily. S. 
» angustatum Baily. B . 
» mouiliforme Baily. B . 
» dublicatum Bast. S. 
» Doveluinum d'Orb. 
» corbianum d'Orb. 

Phasianellâ besarabica d'Orb. S , 
Lymnaeus sp. p. 
Lymnaeus sp. p. 

Мнѣ остается еще сказать о.двухъ Формахъ прѣсноводнаго 
слоя сарматскаго яруса, которыя мвѣ'удалось встрѣтить въ 
Крыму. 

1) Cyclostoma Romanowskii m. T . I, фиг. 6 и 7. 
Раковина спиральная, общая Форма коническая, иоверхность 

гладкая. Уголъ равенъ 45°. Общая высота обыкновенно 5 мм.— 
/ ' з* 
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иногда менѣе, a высота послѣдняго завитка 2,5 мм., т. е. равяа 
половивѣ общей высоты раковины. Отверстіе цѣльнокрайнее, 
круглое, шириною 2,5 мм. Пупокъ открытый. Севастоіюльская 
бухта, монастырь Св. Георгія—прѣсноводный слой сарматскаго 
яруса. 

2) Cyrena Barbotii ш. T . I , фиг. і , 2, 3, 4 и 5. 

Форма раковины почти овальная—нѣсколько треугольная; 
передній край закругленъ. Носикъ нѣскольісо загнутъ внизъ и помѣ-
щевъ почти на серединѣ раковины. Мускулы прикрѣплялись до-
вольно близко къ носику; слѣды ихъ прикрѣпленія имѣютъ Форму 
округлевную. Слѣдъ мантіи цѣльный. Попадаются обыкновенно 
только ядра. При ширинѣ ядра въ бЧим., разстоявіе между краемъ 
и слѣдомъ мантіи равво 1,5 мм., длина ядра (іЬмм., a толщива 
З'мм. (ширина равна длинѣ, a толщина въ половиву мевѣе). Попа-
даются также и отливы, на которыхъ видны грубые ковцевтри-
ческіе слѣды нароставія, a также и лувочки, расположенныя подъ 
носикомъ, Кромѣ ядеръ и отливовъ, мнѣ удалось собрать нѣ-
сколько створокъ, по которымъ я могу описать сочлененіе рако-
вины. Лѣвая створка. Отъ носика тянется едва замѣтвая бо-
роздка, отдѣляюпдая толстый боковой зубъ, который входитъ въ 
бороздку правой створки. Подъ носикомъ находится три зуба; два 
крайнихъ небольшихъ, пластинчатыхъ, отдѣленныхъ отъ округлен-
наго большаго средвяго зуба, вдающагося въ треугоЛьную впа-
дину правой створки, вижняго боковаго зуба не видно—райовина 
иеполна. Правая створка. Отъ носика идетъ бороздка, отдѣ-
ляющая верхвій край отъ боковаго удливеннаго зуба и смычной 
нлощадки. Замочныхъ зубовъ три: ови прямо сидятъ подъ носи-
ком'1.. М.(!зкду двумй нижними зубами довольно большая впадина 
троуголыіой Формы, a третій верхній отдѣляеАя отъ нихъ только 
узкой боріщкой. !-)ти три замочныхъ зуба скуіены и. отдѣляются 
отъ боковых'іі бороздками. Н а моемъ экземплярѣ видна только 
часть нижняго боконаго зуба.—Севастополь, прѣсноводвый слой. 

Я не рѣшаюсь оиисіі/п. два вида рода Lymnaeus, вайденныхъ 
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y Сухарной бухты, въ ирѣсноводномъ слоѣ сарматскаго яруса. 
Уголъ вершины ѳдного 50° , a другаго-—65 Длина перваго 
35 мм. (длина послѣдняго завитка 20 мм.), a втораго 18 мм. 
(длина послѣдвяго завитка 12 мм.). 

2) Эоцѳновая формація. 

К ъ эоценовой Формаціи Крьша я отношу пластьі, содсржа-
щіё думмулитьі. Эти пласты можио раздѣлить, основываясь на 
ихъ петрограФическомъ характерѣ, на двѣ .группы: нижнюю— 
нуммулитовый известнякъ и верхвюю—нуммулитовый мергель. 
Около Ѳеодосіи, между нуммулитовыми изв_естняками, залегаетъ 
нѣсколько прослоекъ рухляковой глйны. 

Нуммулитовые пласты—одни изъ самыхъ интересныхъ осад-
ковъ, залегающихъ въ Крыму, такъ какъ еще и до сихъ поръ 
не рѣшенъ окончательно вопросъ, къ какой именно Формаціи отне-
сти эти пласты—къ мѣловой или эоценовой? Уже со времени путе-
шествія Вернейля 1 ) и Д ю б у а извѣстно, что пласты, содержа-
щіе нуммулиты, опоясываютъ съ сѣвера гористую часть Крыма 
довольно узкимъ поясомъ, который.тянется отъ Ѳеодосіи на Кара-
субазаръ, СимФерополь, Бахчисарай и Севастополь. Пласты эти 
налегаютъ на мѣловые пласты и только въ одномъ мѣстѣ ови ле-
жатъ на ковгломератѣ, который Вернеиль считаетъ очевь древ-
нимъ (вѣрбятно, юрскій). Мощвость нуммулитоваго известяяка, 
по мнѣвію г. Р о м а н о в с к а г о 2 ) и Г ю о , около 10 саж., a мер-
гельнаго слоя около 20 саж. Нуммулитовые пласты падаютъ 
обыкновенно къ С З — 5 — 8 ° , a y Ѳеодосіи къ С С В — 1 0 ° ; они 
вообще пластуются согласно съ мѣловыми. 

Повидимому, иуммулитовые пласты были сильво размытм 
до отложенія міоцевоваго яруса, такъ какъ около деревни Сары-
башъ, въ 10 верстахъ отъ Айбаръ, на глубивѣ 54 сажевь за 

!) V e r n e u i l , p. 17. 
-) Роыановскій, стр. 100. 



- 38 — 

I міоценовыми пластами непосредственно слѣдуетъ мѣловой рух-
; лякъ г). 

Чтобы охарактеризовать иаиластованіе нуммулитоваго яруса, 
я приведу выдержки изъ сочииеній Верыейля, Д ю б у а и Г ю о . 

Верн.ейль 2 ) говоритъ, что между слоями нуммулитоваго изве-
стняка можно отличить много чередующихся прослойковъ изве-
стняка, болѣе или менѣе глимистыхъ и песчаныхъ. Въ заключеніе 
очерка нуммулитоваго яруса, онъ приводитъ таблицу напластова-
нія и окаменѣлостей, составленную Д ю б у а 3 ) (Bulletia de la So
ciété Géologique de France), который болѣе подробно описалъ 
эти плаеты. Вернейль 4 ) , между прочимъ, сѣтуетъ, что въ этой 
таблицѣ пропущено много характерныхъ окаменѣлостей и не про-
ведено достатбчно ясной границы между мѣловыми и нуммулито-
выми пластами. Я привожу эту таблицу, чтобы показать напла-
стованіе нуммулитоваго яруса y Бахчйсарая, такъ какъ лично не 
прослѣдилъ его въ этой мѣстности. ^ 

Д ю б у а цривЬдитъ слѣдующіе пласты: 
1) Мергель синеватаго цвѣта, состоитъ изъ 12,13 слоевъ. 
2) Довольно плотвый мергель, сѣраго цвѣта, состоитъ изъ 

13 слоёвъ, мощностью отъ 2-до 3' каждый. 
3) Нуммулитовый известнякъ. 
Изъ всѣхъ трехъ слоевъ Д ю б у а приводитъ Ostrea latissiraa 

(gigantea) Desh. 
Изъ 2-го, кромѣ Toro,SpondylusstriatusG.,S. dublicatusG., 

Terebratulà carnea и нуммулиты, a изъ 3-rô нуммулиты, Clypea-
ster Bouciî, Turitella imbricatària, Mitra terebellum, Strombus 
bonelli, Cerithium giganteum, Voluta muricina, V . luctator, Tro
chus giganteus Dub., Ampullaria crassatina, Oliva, Murex, Tri-
gonia, Crasatella latissima, Cardium porulosum, Spondylus aspe-
rulus и Terebratulà. vitrea. 

r 
*) P о м а н о в с к і й . 0 нроизводствѣ буренія артезіанскаго ко.>іодца,въ Крыму. 

1871 г., стр. 7. 
2 ) V e r n e u i l p. 17. 
s ) D u b o i s . T . V I , p. 349. 
4 ) V e r n e u i l , p. 20. 
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Вернейль въ этихъ пластахъ нашелъ очеиь немного окаме-
ыѣлостей: ядра Cerithium giganteum, Pecten, Plagiostoma, Tro
chus gigantëus Dub. , Ovula tuberculosa, Strombus bonelli Dub, 
Ostrea latissima- Desh. и Galerites (Echinolampus) conoides A g . 

Гораздо обстоятельнѣе описано напластованіе нуіммулитоваго 
яруса y Г ю о 1 ) . Онъ раздѣляетъ его на 6 пластовъ, послѣдова-
тельность которыхъ можно наблюдать во многихъ мѣстахъ. Пер-
вый и второй пласты Г ю о вполнѣ соотвѣтствуютъ тѣмъ-же пла-
стамъ Діобуа. Мощвость перваго слоя,поего опредѣленію, равна 
12 метрамъ, а̂  говоря о второмъ слоѣ, овъ указываетъ на сростки 
сѣрнаго колчедана и бураго желѣзняка, котррые находятся въ 
немъ, изъ нуммулитовъ въ немъ попадаются N.^rottularius и N . 
placentula. 

Отъ 3-го слоя Д ю б у а y него отдѣленъ глауконитовый изве-
стнякъ, содерясащій малевькіе нуммзчіитыи Spondylus'bi. Глауко-
нитовый известнякъ' залегаетъ внизу и переходитъ постепевно 
въ плотный известнякъ, въ верхнемъ горизонгв котораго попа-
даются большіе нуммулиты (N. irregularis, N . polygiratus, N . di
stans). Между 2 и 3 слоемъ, по наблюденіямъ Г ю о , залегаетъ 
еще глауковитовый извествякъ, содержащій кремнЛыя и извест-

ыя гальки и переходящів въ конглоиератъ. Известяякъ этотъ 
довольно плотевъ, синеватаго или сѣраго цвѣта. Г ю о приво-
дитъ изъ этого слоя, который онъ наблюдалъ въ скалѣ Акъ-Кая 
(у Карасубазара), Sporidylus striatus, нѣсколько видовъ Pecten, 
Terebratulà, близкую къ сагпеа, и орбитолиты. Такой же конгло-
мератъ, связанный рухляковымъ цементомъ. залегаетъ на мѣло-
выхъ иластахъ къ сѣверу отд, Карасубазара и на правомъ берегу 
Болыпаго Карасу. 

Г . Романовскій 2 ) считаетъ эти конгломераты мѣловыми и 
причисляетъ ихъ кь самымъ верхнимъ членамъ пластовъ этой 
Формаціи, вмѣстѣ съ коыгломератомъ, обнаженнымъ въ потолкахъ 
пещеръ, около скалы Акъ-Кая. Онъ основываетъ свое мнѣніе 

1 ) Hu'o, р: 425 и -далѣе. 
2 ) Р . о м а н о в с к і й , стр. 95^ 
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на томъ, что они лежатъ на мѣловыхъ рухлякахъ. Я желалъ. 
только сопоставить эти два мнѣиія и не берусь рѣшить, которое 
изъ нихъ справедливо, такъ какъ не производилъ наблюдевій въ 
окрестностяхъ Карасубазара. 

Г ю о 1 ) также относитъ къ эоцену известнякъ, развитый y 
Инкерманна й залегающій тамъ между мѣловыми пластами и нум-
мулитовымъ известнякомъ. Оиъ говоритъ, что въ немъ, хотя и 
рѣдко, іюпадаются иуммулиты, вмѣстѣ съ Turitella imbricatària, 
Cardium porulosum, Corbis lamellosa и Grasatella latissima. 
Мнѣ не удалось встрѣчать въ этихъ слояхъ нумиулитовъ; я 
совершенно согласенъ съ г. Романовскимъ 2 ) , который отно-
ситъ этотъ слой къ мѣловой Формаціи. Опредѣленіе окамевѣло-
стей этого известпяка нужно считать только условнымъ, такъ 
какъ онѣ находятся. въ видѣ ядеръ...Ядра, которыхъ считаютъ 
принадлежащими Turitella imbricatària, ветр-ѣчаются и гораздо 
ниже въ мѣловьіхъ пластахъ, вмѣстѣ съ Crania spinulosa Nils. 
Мяѣ кажется, что это вовсе не Turitella imbricatària. Другія 
окаменѣлости этого слоя, вѣроятно, не относятся къ Cardium 
porulosum, Crasatella latissima, a привадлежатъ мѣловымъ ви-
дамъ. Г . Р*>мановекій говоритъ, что «эти окаменѣлости 
отвосятся къ вижвимъ третичнымъ образованіямъ, въ которыхъ 
Turitella imbricatària находится подъ слоями съ Mactra ponde
rosa», но мнѣ не случалось наблюдать такихъ образованій въ 
Крыму, гдѣ сарматскій ярусъ налегаетъ' или на эоценовый мер-
гель (Севастопбль, Дуванкой и пр.), или на мѣловой рухлякъ 
(Сарыбашъ), или на буровато-желтый известнякъ (р. Зуя), въ 
которомъ попадаются Cerithium cinctum, Caprotina problematica 
Rom., Ostrea virgta и np. 

Нуммулитовые пласты Крыма возбуждали много споровъ: 
нѣкоторые геологи относили ихъ къ мѣловымъ, a другіе—къ 
эоценовымъ. 

Я наблюдалъ пласты содержащіе нуммулиты, около Сева-
стополя, Бахчисарая, Альмивской почтовой станціи, СимФеро-

1) H u o t , p. 431. 
2 ) Р о м а н о в с к і й , , с т р . 99. 



поля и на р. Зуѣ, по дорогѣ къ Карасубазару. „Во всѣхъ этихъ 
пластахъ заключены во множествѣ большіе нуммулиты.и Формы, 
йхъ сопровождающія. 

Около Севастополя пласты эти хорошо обнажены y подошвы 
скалы, на которой стоитъ нижній маякъ, и y Инкерманскаго 
монасТыря, въ долинѣ р. Черной. Въ этихъ же пластахъ частью 
проложенъ водопроводъ, разрушенный непріятелемъ во время 
Крымской войны. 

.. У нижняго маяка я ^обралъ слѣдующія окаменѣлости: 
Nummulites polygiratus Desh. 

» distans Desh. 
» irregularis Desh, 
» rotularius Desh. 
» placentula Desh. 

Terebratulà taurica m. 
Pecten Verneuilii m. 
Ostrea latissima Desh. 

» Cyathula Lam? 
Spondylus sp. 
Cerithium giganteum Lam. 
Conoclypus conoideus A g . 
Serpula, EichwaWii m. 
Изъ остатковъ рыбъ—позвонокъ. ' 
Въ Бахчисараѣ нуммулитовый известнякъ удобяо наблюдать 

около самого города, a въ СимФерополѣ въ каменоломнѣ, зало-
женной y хутора князя Воронцова и за госпиталемъ. 

Въэтихъ мѣстахъ, кромѣ нуммулитовъ, я нашелъ: 
Nautilus sp. СимФерополь, Альминская станція. 
Ostrea latissima. СимФерополь, Бахчисарай. 
Spondylus rarispina Desh. Бахчисарай.. 

» aperulus Miinst. Бахчисарай. 
Pecten, близкій къ P . solea Desh. Бахчисарай. 
Terebratulà taurica m. 
Огромное ядро Cardium? sp. 
Cerithium giganteum. СимФерополь. 



Conoclypus conoideus A g . СимФерополь. 
Кромѣ этихъ окаменѣлостей, изгь окрестностей СимФерополя 

въ коллекціи С.-Петербургскаго Упинерситста иаходятся: 
Fiuigia Ratkii Kut. 
Inoceramus Holi'niaiiiiii m. 
Lima.'., sp. n. 
Isocardia sp. 
Bi> Ооодосіи достушю паблюденію только неболыное обнаже-

иіе, въ камеиоломнѣ, заложенной Фраиоузскими инженерамн въ 
7 верстахъ отъ города для построекъ предіюлагавшейся а:елѣз-
ной дороги. Каменоломню эту называюгь Фраицузской ломкой. 
Въ ней обнажеиъ желтоватаго цвѣта грубый известнякъ. пере-
слаивающійсл съ мсргслистыми глинами зеленоватосѣраго цвѣта. 
Известнякъ перенолненъ мелкими вуммулитамн, которые г. Р о -
мановскій считаетъ за N . seabra и N . Ramondi. Я нашелгь 
кромѣ нуммулитовъ, 

обломки Ostrea, 
остатки морскихъ ежей. 
Notidanus, нѣсколько отличаюіційся отъ N . seratissimus Ag . 
Oxyrhina Mantelli A g . 
Lamna elegans Ag. 
Кромѣ того, въ этихъ шастахъ попадается и Carcharias mé

dius A g . , найденпый г. Романовскимъ. 
Мнѣ остается еще сказать о пластахъ. которыхъ всѣ геологн 

признаютъ эоценовыми. Они лежатъ на нуммулитовомъ извест-
някѣи покрыты сарматскииъ ярусомъ. Мощиость этихъ пластовъ, 
состоящихъ изъ мергелей, достигаетъ до 20 саженъ; они иаибо-
лѣе развиты y деревии Дуванкой по дорогѣ изъ СимФероиоля къ 
Севастополю и распространены только въ занадномъ Крыму; къ 0 
отъ СимФерополя ихъ уже нѣтъ. Г . Р о м а н о в с к і й 1 ) отнесъ эти. 
мергелн къ эоцейу и цриводитъ изъ нихъ Carcharodon megalodon 
A g . и Laïuna olegans. Пласты эти внизу состоятъ изъ рухляка 
сѣроватаго или жслтоватаго цвѣта (СимФероіюль, Бахчисарай, 

) Р о м а н о в с к і й, стр. 27 1. 



Дуванкой), a вверху изъ известняка, совершенно іюдобиаго мѣлу 
(Севасгополь). Мнѣ удалось собрать въ этомъ извеспіякѣ около 
Оевастоиоля (Нижній маякъ) впервые нѣсколько окаменѣлостей: 

Lamna elegans A g . 
Ostrea vesicularis Lam. 
Pentacrinus. 2 вида. 
Nummulites placentula Desh. 
Обломки нанцырей морскихъ ежей и нхъ иглы, 
и 2 вида Serpulae. 
Кромѣ того, въ этомъ известнякѣ попалаются сростки бураго 

желѣзняка. 
У моиастыря Св. Гсоргія, въ 12 верстахъ отъ.Севастоиолн. 

•лтп извсстковые слои налегаютъ на глииы, въ-которыхъ попа-
даются обломки и округленныя. гальки кварцеваго трахита, на 
которыхъ сидитъ миожество серпулъ. Глина эта распадается въ 
нодѣ. жпрна на ощупь, бураго или зеленовато-сѣраго цвѣта и 
по составу, вѣроятгю, близка къ болюсу; она налегаетъ на тра-
хитовый конгломератъ, который уже иепосредственно лежитъ на 
трахитѣ. Пласты эти нужно считать эоцевовыми. Въ известко-
вомъ слоѣ мною найдено два вида устрицъ: одна изъ нихъ близка 
къ Ostrea hybrida Desh.. a другая къ Ostrea cyathula Lam. 

Г . Романовск ій 1 ) условно относитъ къ эоцеыу также и 
буровато-желтый известнякъ съ Ostrea virgta Goldf, Cerithium 
cinctum, Caprotina problematica Rom, на которые нале-гаюгь 
сарматскіе пласты. 

Нуммулитовые пласты лежатъ непосредственно на мѣловыхъ 
и такъ тѣсио слиты съ ними, что о проведеніи какой бы то 
ни было рѣзкой г])аницы между нимй не можетъ быть и рѣчи. 
Г ю о 2 ) несправедливо считаетъ слон галекъ и конгломераты, зале-
гающіё около Карасубазара, признакомъ поднятія: такъ какъ, 
начипая съ песчаныхъ слоевъ, залегающихъ подъ мѣловыми 
рухляками и кончая нуммулитовымн мергелями и известияками, 

') Романовск ій ; стр. 274. 
2 ) Huot , p. 429. 
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подобныыи мѣлу (Севастополь), весь рядъ мѣловыхъ и вуммули-
товыхъ пластовъ представляетъ послѣдовательно рядъ осадковъ 
бассейна, дно котораго постепенно опускалось. Надъ уровнемъ 
воды этого бассейна, точно также какъ и надъ Сарматскимъ мо-
ремъ, возвышался островъ, сложенный изъ юрскихъ сланцевъ и 
известняка, окруженыыхъ поясомъ мѣловыхъ пластовъ/Въ этомъ 
морѣ сначала жила Фауна, ^которую называютъ мѣловою, a по-
томъ почти всѣ Формы этой Фауны вьшерли и смѣнились другими, 
тождественньщи ФОрмамъ эоценовой Фауны. Мѣловыя Формы, 
оказавшіяся способньши пережить измѣнёнія Физико-геограФИ-
ческихъ условій, смѣшались съ новою Фауной, причемъ, на нихъ 
все же отразилось неблагопріятное вліяніе новыхъ условій жйзни. 
Чѣмъ обусловлено вымираніе мѣловыхъ Формъ и вторженіе э.оце-
новыхъ—сказать нельзя. Во всякомъ случаѣ это не была,причина 
мѣстная, такъ какъ тоже явленіе можво наблюдать не толькр въ 
нуммулитовыхъ пластахъ Крыіиа, нб и въ другихъ мѣстностяхъ, 
покрытыхъ тѣми-же осадками, лежащими на мѣлу. Мѣстами 
пласты этихъ двухъ Формацій болѣе рѣзко раздѣлены, въ дру-
гихъ же—они тѣсво связаны незамѣтнымъ переходомъ и пере-
ходными Формами. ч 

Эоценовый періодъохарактеризованъ въ Крыму воявлбніемъ 
въ пластахъ нуммулитовъ, которыхъ .найде.но 8 видовъ. Число 
недѣлимыхъ этихъ видовъ несмѣтно: часто вся масса извеетняка 
состоитъ изъ однихъ нуммулитовъ (Ѳеодосія). Въ морѣ этого 
періода вмѣстѣ съ нуммулитами жили, на сколько теперь извѣстнб, 
изъ позвоночныхъ 8 видовъ акулъ (Carcharias, Notidauus и, др.) 
и много моллюсковъ. Я привелъ въ спискѣ головоногихъ 2 вида, 
пластинчато-жаберныхъ 19 видовъ, головастыхъ 11 видовъ и 
руконогихъ 2 вида. Изъ моллюсковъ, безспорно, наиболѣе харак-
терны Ostrea latissima^ Inoceramus, названный мною lu. .Hoff-
mannii въ честь покойнаго Эдуарда Ивановича ГоФмана , Spon
dylus rarispina, Sp. aperulus и Cerithium giganteum. Изъ этихъ 
Формъ Ostrea latissima и Cerithium giganteum попадаются 
обыкновенво вмѣстѣ, и y меня есть одинъ экземпляръ Ostrea 
latissima, который былъ прикрѣиленъ большой створкой къ Сег. 
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gig. (Севастополь). Эта устрица попадается иногда массамп (Оим-
Ферополь) и жила, конечно, какъ и наши современныя устрвцы, 
колрніяин. Изъ иглокожихъ вмѣстѣ съ нуммулитами жили 4 вида; 
изъ нихъ наиболѣ е̂ характеренъ Conoclypus conoideus A g . Въ 
этйхъ пластахъ извѣстно также нѣсколько червей, между кото-
рыми выдается Serpula Eichwaldii. Въ нуммулитовомъ нзвест-
някѣ Крыма теперь извѣстно 52 вида. Эти 52 вида, изъ кото-
рыхъ мвою найдеяо. 23, помѣщевы въ прилагаемомъ спискѣ. Я 
исключилъ изъ этого списка слѣдующія Формы, приведенныя 
Г ю о и Д ю б у а : ' 

1) Ter. сапіеаЛ 
2) Bel: mucronata. 
3) Tur> imbricatària. 
4) Crasatella timida. 
5) » •. latissima. 
6) 2 вида Corbis. 
7) 2 вида Cytherea. 
8) Cardium porulosum. 
9) Orbitolites complanata. 

Списокъ окамѳнѣлостей эоценовой формаціи 1 ) . 

Pisces 

1) Notidanus sp. S. p. 
2) Carcharias médius A g . R . 
3) Odontaspis Hopei A g . R . 

_4) Oxyrhina Mantellii A g . S. p. 
5) Lamna elegans A g . S . .p . 

Mollusca . 

Cephalopoda. 

1, 2) 2 вида Nautilus. p. 

Lamell ibranchiata. 

1) Ostrea latissima Desh. Y. D . H . R . S . o. ч. 

l ) Значеніе буквъ S, R и пр., постаюленныхъ зановыми названіями—тоже. 
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2) Ostrea- cyathula? S. p. 
3) vesicularis L . K . p. 
4) callifera L . R . p. 
5) E x o g y r a haliotoidea Sow. R . 
6) parasitica G o b b . R. 
7) Pecten Vorneuillii. m. S . д. ч. 
S) solea Desh? S. p. 
9) plebeus L a m . R . 

1 0 ) mitis Desh. H . 
11) » multistriatus Desh? H . 
12) Spondylus dublicatus Desh . H . 
13) striatus Desh . H . S . p . 
14) aperulus Miinst . V . H . D . S; д. ч. 
15) rarispina Desh. H . S. д. ч. 
16) Isocardia sp. B . S . p . 
17) Cardium? sp. S . p. 
18) Inoceramus Hoffmannii m. S. p. 
19) L i m a sp. n. p. 

Gasteropoda. 

1) Cer i thium giganteum L a m . V . D . H . R . S . o. ч. 
2) Ovula tuberculosa Duel . V . D . H . p. 
3) Trochus giganteus D . B . p. 
4) Mi t ra terebellum L a m . D . H . p. 
5) Ampul la i i a crassatina H . p. 
6) Fusus sp. D . p. 
7) Oliva sp. D . H . p. 
8) Murex sp. D . H . p. 
9) V o l u t a muricina L a m . D . H . s. p . 

3 0 ) luctator Sow. D . H . s. p. 
11 ) Sti'ombu^ sp. H . p. 

Brachiopoda. 

1) Terebratulà Verneuillii m. S. д. ч. 
2) hisinuata. Lan'i. 11. 



Eehinodermata, 

î ) Conoclypus conoidéns Ag. V I) . H . P . S. ч. 
2) Duboisii A g . D . H . p. 
3) Amblipygus latus Ag. D . H . p. 
4) Bourguetocrinus ellipticus d'Orb. R. 

Vernies. 

1) Serpnhi Eiclnvaklii in. S. p. 

FDramcnil'cra. 

1) Nummulites seabra Lam. рѣд. 
2) Ramondi Def. R . рѣд. 

3) Sonxowii Rom. R . 
4) distans Desh. 
5) irregularis Desh. 

6) polygiratus Desh. • V 
7) placentula Desh. 

ce
 

rotularius Desh. 

52 

Въ этомъ спискѣ окаменѣлостей нулшулитовыхъ слоевъ ря-
доміі съ Формами эоценовыми стоятъ мѣловыя, съ которыми 
вмѣстѣ еще іюпадаются Формы, исключительно свойственныя 
крымскимъ нуммулитовымъ пластамъ. Изъ этихъ Формъ Іпосе-
ramus Hoffmannii заслуживаетъ особеннаго вщшааія. На сколько 
я знаю. виды этого рода еще не были находимы въ нуммулито-
выхъ плаетахъ и другихъ мѣстиостей. 

Фауиа нуммулитоваго яруса Крыма особенно поражаетъ 
гигантскими размѣрамн нѣкоторыхъ Формъ, на что обратилъ вни-
маніе Д ю б у а 1 ) ; наиболѣе выдаются по своимъ разыѣрамъ Nauti-
lus sp., Ostrea latissima, Cerithium giganteum, Ovula tuberculosa, 
Trochus giganteus, Cardium sp. и болыпіе нуммулиты: N . poîy
giratus. N . distans и N. irregularis. Окаменѣлости въ нумиули-

1) Dubo i s . ГГ. V. p. 39S. 
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товыхъ пластахъ обыкновенно попадаются въ видѣ ядеръ, и 
только немногіе сохранились вполнѣ (Ost. lat., нумпгулиты, игло-
кожія, Serpula Eichw., Tereb. taurica, Pecten Verneuillii и Spon
dylus aperulus). Нушулитовую Фауну нельзя ечитать Фауной 
открытаго моря; она скорѣе прибрежная, хотя и нег мелководная. 
Осадки, въ которыхъ погребена эта Фауна, отлагались почти не-
посредственно y береговъ, отъ строенія ,которыхъ и находился 
въ зависимости ихъ минералогическій характеръ. У Севастополя, 
СимФерополя, Карасубазара отлагались пласты известковые, 
такъ какъ въ этихъ мѣстахъ глинистый славецъ развитъ сравни-
тельно мало; напротивъ, y Ѳеодосіи, гдѣ онъ занимаетъ обшир-
ную площадь, a мѣловые пластьі сильно глинисхы, нуммулитовые 
известняки переслаиваются съ глиной. Тоже условіеимѣло влія-
ніе a на Фауну: около Ѳеодосіи, напр., совершенно неизвѣствы 
болыліе нуммулиты и многія другія Формы. Считая, что харак-
теръ осадковъ зависитъ отъ характера пластовъ, развитыхъ по 
берегамъ, я не могу согласиться съ г: Романовскимъ 1 ) , кото-
рый предложилъ раздѣлить нуммулатовый ярусъ- Крьща на два 
отдѣла: нижній—Ѳеодосійскій и в.ерхвій—СимФеропольскій, тѣмъ 
болѣе, что прямаго ихъ лалеганія не видно'. Мнѣ кажется, что 
эти осадки можно признать тблько иараллельньши образованіями. 
Въ мергеляхъ и известнякахъ, подобныхъ мѣлу, залегающихъ 
между пластами, содержащими 4ольшіе н*уммулиты, и сармат-' 
скимъ ярусомъ до моей поѣздки въ Крымъ не было извѣстно ока-
менѣлостей, такъ^какъ г. Р о м а н о в с к і й приводитъ изъ нихъ 
Carcharodon megalodon A g . и Larana elegans Ag . , рсновываясь 
только на показаніи г. Сонцева. Вѣроятно, число окаменѣлосте^й 
этихъ иергелей современемъ окажется болѣе зиачительнымъ, a 
пока я могу привести слѣдующія 9 Формъ; изъ нихъ 7 найдены 
мною. 

* Pisces . 

1) Carcharodon megalodon A g . R. 
2) Lamna ëlegans? R. S . 

x ) Р о м а н о в с н і й , стр. 100 (таблица). 
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Môllusca. 

Lamell ibranchiata. 

1) Ostrea vesicularis Lam. S . 
2) •» "cyathulâ L a m . S. 

Echinodermata . 

1) Pentacrinus. 2 вида. S . 

Vermes . 

1) Serpula. 2^іида. S. 

Foramenifera. 

1) Nummulites placentula? Desh. S . 
Bo время отложенія осадковъ, въ которыхъ найдевы эти 

Формы, Физико-геограФическія условія опять измѣнились, что4-
отразилось и на Фаунѣ: нуммулиты стали рѣдки, a другія Формы 
нуммулитовыхъ плаетовъ совершенно вымерли. Пережили измѣ-
неніе Физическихъ условій только немногія, между которыми наи-
болѣе интересна устойчивая Ostrea vesicularis Lam. 

Я опишу теперь Формы, впервые найденныя мною въ эоце-
новыхъ пластахъ Крыиа. 

Вмѣстѣ съ болыпими нуммулитами найдены: 

1) Notidanus sp. T. V , фиг. з . 
Зубъ этой акулы, найденный мною въ глинѣ y Ѳеодосіи, 

всего болѣе напоминаетъ зубъ N . serratissimus A g . ; но отли-
чается отъ" него тѣмъ, что большбй зубецъ не занимаетъ поло-
виеы основанія, какъ это бываетъ y вида, уставовленнаго Агас-
сицомъ. Кромѣ того, y зуба, найденнаго мною въ Крьщу,. 8 зуб-
цовъ, a не 5. 

2) Serpula Eichwaldii m. T. il, фиг. 9 и ю. 
Формою трубки нацомйваетъ- Serpula Ratula Goldf. Трубка 

свернута спиралыр, завитки которой лежаті. въ.одяой плоскости. 
Форма трубки довольно плоская, a ввѣшній кт|ай ея острый.. По 

4 
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бокамъ трубки на каждой сторонѣ замѣтны двѣ бороздки, кото-
рыя ограничиваютъ болѣе вьшуклую часть. Н а трубкѣ замѣтны 
еще слѣды. наростанія, a мѣстами она неправильно вздута. Отвер-
стіе овальное, a на вздутыхъ мѣстахъ—-круглое. Мною найдено 
3 экземпляра въ пластахъ, содержащихъ большіе нуммулиты, 
около Севастополя, y подножія Нижияго маяка. Размѣры этой. 
серпулы слѣдующіе: толщина 4—5 мм. ширина 12 — 14 мм. 

3) T e r e b r a t u l à t a u r i c a ш . T . і ѵ , фиг. 5 и 6. 

Очертаніемъ и Формою эта раковина напоминаетъ Ter. semig-
lobosa. Створки довольно вздутыя. По срединѣ брюіііной и спин-
ной створокъ замѣтны а,оволызо плоскія площадки, начинающіяся 
y носика и расширяющіяся къ противуположяому краю раковины. 
Іідощадки эти имѣютъ треугольную Форму и нѣсколько притуп-
ляютъ вздутыя створки. Эти площадки мало замѣтны и едва 
отдѣдяются отъ боковыхъ частей. На краю малой створки эти 
площадки переходятъ въ незначительный синусъ, которому со-
отвѣтствуетъ изгибъ края большой створки. Носикъ толстый, 
нѣсколько приплюснутый и едва загнутый. Отверстіе для прохода 
тяжа мевѣе 1 мм. На поверхности створокъ ври помощи луды 
замѣтны нѣжные яонцентрическіе слѣды еаростанія. Кромѣ этихъ 
слѣдовъ наростанія, створки покрыты.еще едва замѣтными про-
дольными бороздками, расходящимися отъ самаго носика. Я на-
шелъ въ Крыму, около Севастополя въ пластахъ, содержащихъ 
большіе нуммулитві, 3 экземпляра этого вида;. изъ нихъ одинъ 
совершенно поляый. У Бахчисарая мнѣ попалось нѣскодько. облом-
ковъ, кажется, той-же Формы. Размѣры раковивы слѣдующіе: 
длина 20 мм., ширива 16 мм., a тДщина 13 мм. Толщина, впро-
чемъ, не вездѣ одинакова; на разстоявіи 5 и 10 мм. отъ носика 
ова равна только^ІО мм. 

4) P e c t e n V e r o e u i l i i m . 

Этотъ Pecten не отличается большой величиною. Раковиеа 
достигаетъ едва Ъ,б дюйма по длинѣ, a ширина ея нѣсколь«о 
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менѣе. Ha поверхности створокъ расположено около 25 реберъ, 
промежутки между которыми довольно узкя. Ребра въ разрѣзѣ 
не закругленныя, a пятиугольныя. По каждому ребру тянутся бу-
горки, расположевные нятью рядами, которые соотвѣтствуютъ 
угламі реберъ. Н а ребрахъ замѣтны, кромѣ того, очень сбли-
женные и нѣжные слѣды наростандя. Бугорки и слѣды нароста-
нія хорошо видны только при помощи лупы. 4 экземпляра этой 
раковины найдены мнрю около Севастополя въ известяякѣ, вмѣ-
стѣ съ большими^нуммулитами. 

5) L i m a s p . n . T . Ш , фиг. з и 4. 

Въ палеонтологической коллекщи С.-Петербургскаго Уни-
верситета находится неполпое ядро этой раковины. Общая Форма 
ея удлиненная. Повёрхность створокъ покрыта тонкими продоль-
ньши ребрами, которыхъ можно насчитать 30. Ширина реберъ 
(1 мм.) равна шириыѣ промежутковъ. Окаменѣлость эта куплена 
y г. Г р о т т е н ъ и найдена, вѣроятно, въ окрестностяхъ Сим-
Феропбля. 

6) I n o c e r a m u s H o f f m a a n i i m . T . I V , фиг. i , 2 , з и 4. 

Эта интересная окаменѣлость, принадлежащая палеонтологи-
ческой квллекціи О.-Петербургскаго Университета, также -куп-
лева y г. Г р о т т е н ъ и, вѣроятно, найдева въ окрестностяхъ 
СямФерополя. Происхожденіе этой Формы изъ нуммулитовыхъ 
пластовъ не можетъ подлежать сомнѣнію, такъ какъ' вся масса 
известняка, изъ которой состоитъ ядро иноцерамуса, переполнена 
мелкими нуммулитами. Между этими нуммулитами ивстда мбжно 
отличить N . rotularius Desh. Сравнивая Inoceramus, найденвый 
въ Крыму, съ.мѣловыми видами.этого рода} я не нашелъ ни од-
ного, который бы можно было счітать тождественнымъ c i вимі . 
О т і Г. striatus Mart. онъ отличается и внѣшней Формой, и изо-

4* 



гнутымъ замочнымъ краемъ, и положеніемъ крыловиднаго от-
ростка, хотя этотъ видъ паиболѣс близокъ къ крымскому. 

Раковина неравиостворчатаи : большая створка отличается 
значительно отъ малой Формою и размѣрами. Обіцая длина рако-
вины 4 дюйма (00 мм,), наиболынан ширииа только нѣсколько 
менѣе, a наибольшая толщшіа 2 дюйма (45 мм.). Обидая Форма 
неправилыгаи, почти чстырехугольная, зависящая отъ силыю раз-
витаго к])мловидиаго отростка, сомѣщающагося за носикомъ. 
Если no нршшмать въ соображеиіе отростокъ, Форма раковины 
будстъ удлиненная (наибольшая ширииа раковииы безъ отростка 
около 75 мм.). / 

Большал створка выпуклѣе малой, восикъ широкій и туиой, 
почти шаровидный. Наиболѣе выпуклая часть этой створки тя-
нстся отъ носика до противоположнаго края. Эта вьшуклая часть 
створки выдается заостреынымъ мыскомъ. Передній край обра-
зуетъ тупой закругленный уголъ, вершина котораго находится 
яриблизительно на равномъ разстоявіи между посикомъ и выдаю-
щимся мыскомъ. Выпуклая часть отдѣлена отъ передняго края 
перегибомъ и поиижается къ нему довольно круто. Къ задвему 
краю ооа спускается точно также круто и переходитъ около ноч-
сика въ вьшуклый крыловидный отростокъ, наибольшая ширина 
котораго 15 мм., a длина около 50 мм. Внѣшнее ечертаніе от-
ростка идетъ почти по дугѣ круга. 

Замочыый край образованъ частью краемъ отростка, ко-
торый соединяется съ передвимъ краемъ между носиками ство-
рокЪі Задній край идстъ отъ мыска совершеыно подобно пёред-
нему, a затѣмъ, переходитъ въ край отростка. Круглый носикъ 
большой створки, выдающійся надъ замочнымъ краемъ, отдѣленъ 
отъ него глубокой бороздкой, которая, постепевно расширяясь, 
отдѣляетъ носикъ т к ж е и отъ крыловиднаго отростка. Эта бо-
роздка доходитъ до задняго края, отдѣляя отростокъ отъ выпуклой 
части раковипы. 

Малая створка почти плоская. Носикъ тоже круглый, но 
едва выдается надъ замочпымъ краемъ. Средняя выпуклая часть 
выдается мало. Она располсшена также, какъ-и на большой 



створкѣ и отдѣлена отъ передней части раковины едва замѣтной 
бороздкой. Около ыосака крыловидный отростокъ имѣетъ на ма-
лой створкѣ вогнутую ііоверхность и отдѣленъ отъ ыего шіірокой 
вогнутой площадкой. 

Поверхность раковины покрыта грубыми поперечными склад-
ками, окружающими конгдентрически носикъ. Складки эти слѣ-
дуютъ очертанію раковины и образуютъ тупой уголъ, вершина 
котораго лежитъ на выпуклой части ея. Часть отростка, приле-
жащаго къ яосщѵ, совершенно гладкая и не покрыта складками. 
Болѣе рѣзко выраженныхъ складокъ на малой створкѣ — семь. 
Н а поверхвости больиюй створки, которая сохраыилась хуже, 
складки едва замѣтвы; но все же видно, что онѣ расположевы 
совершевно также. ч . 

Въ нуммулитовыхъ пластахъ надъ извёстняками съ большими 
нуммулитами найдены: 

7) Ostrea vesicularis lam. T. п , фиг. 5, 6, 7 и 8. 

Нѣсколько маленькйхъ экземпляровъ этой устрицы были най-
дены мною вмѣстѣ съ N . placentula? Desh. (N. mamma Kut) въ 
мѣловидномъ нзвестаякѣ, y Нижняго маяка, въ Севастополѣ, 
Ширива и длина болыиихъ створокъ найденвыхъ мною экземпля-
ровъ этой раков*ины не превышаетъ 20 мм. Всѣ признаки этой 
устрицы вполнѣ совпадаютъ съ признаками тигшческихъ экземпля-
ровъ этого вида. 

8) Ostrea cyatula lam. T . n i , фиг. i и 2. 

Мною вайдена только болыиая створка этой устрицы. Створка 
эта очевь выпукла, Форма ея неяравильна, a наружная поверх-
ность покрыта продольными складками и, кромѣ того, на ней еще 
замѣтны рѣзко выраженяые слов ыаростанія. Длона раковивы 
около 40 мм. Она прикрѣплялась створкоюоколоносика. Найдена 
въ известнякѣ, y монастыря С в . Георгія. 
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9 и 10) Pehtacrjnus sp. t . I I , фш \ 14 и 15. 

Вмѣстѣ съ Ostrea vesicularis, около Севастополя мною най-
дены остатки стеблей двухъ видовъ этого рода. На рийункѣ от-
личіе этихъ двухъ Формъ достаточно ясно. 

Кромѣ этихъ окамеиѣлостей, въ пуммулитовыхъ пластахъ 
Крыма мною. пайденыеще Lamna elegans, T . V , фиг. 4, 5, 6 и 
7, и Oxyrhina Mantelli. T. V , фиг. 1 и 2. 

Уже было замѣчено, что до сихъ поръ не рѣшенъ вопросъ, 
должны ли нуммулитовые пласты Крыма быть причислены къ мѣ-
ловой Формаціи или эоценовой? 

Г Романовск ій J ) , посі\ѣдній авторъ, писавщій о геологій 
Крыма^-иредлагаетъ геологамъ отиести, «согласно мнѣнію Д ю -
буа», крымскіе нуммулитовые известняки въ верхнему ярусу мѣ-
ловой почвы. Въ пользу' присоединенія нуммулитовыхъ пластовъ 
Г . Романовскій приводитъ паледнтологическія и стратитраФи-
ческія данныя, которыя мнѣ кажутся недостаточвывіи. Эти дан-
ныя нисколько не опровергаютъ противрположнаго взгляда, вы-
сказаннаго Г ю о . 

Остановлюсь сначала на палеонтологическихъ данныхъ. 
Д ю б у а не приводитъ основавій, которыя егозаставили отне-

сти нуммулитовые пласты къ мѣлу; онъ ограничился^тѣмъ, что 
включилъ эти пласты въ таблицу 2 ) распредѣлевш мѣловыхъ ока-
менѣластей въ пластахъ. По его показанію, въ верхнихъ пластахъ, 
вмѣстѣ съ нуммулитами, встрѣчается и нѣсколько' мѣловыхъ 
Формъ. Изъ нихъ Ter. carnea, вертикальное распространеніе ко-
торой. показано до известяяка съ больпиими нуммулитами, врядъ 
ли находится въ этихъ слояхъ. Ни Г ю о , 3) ни мнѣ не случилось 
встрѣтить этой окаменѣлости вмѣстѣ съ нуммулитами. Можетъ 
быть, Ter. carnea заіѳсена въ списокъ окаменѣлостей, попадаю-

*) Р о м а н о в с к і й , стр, 98.-
2 ) Таблица эта была напѳчатана 3 раэа: два раэа самимъ D u b o i s и разъ y 

Ѵ е г п е п і Р я . 
3 ) H u o t , p. 611. 
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щихся вмѣстѣ съ нуммулитами, также случайно, какъ и Ber. mucr-
onata, которая также показана у Д ю б у а во второмъ слоѣ 

Кромѣ Ter. carnea и Belemnitella mucronata, нахожденіе 
которыхъ совмѣстно съ нуммулитами мнѣ кажется сомнительнымъ, 
Г . Романовскій приводитъ изъ этихъ пластовъ еще слѣдующія 
мѣловыя Формы: Ostrea holiotoidea, Ostrea vesicularis, Exogyra 
parasitica, Bourguetocrinus ellipticus, Carcharias médius, Onon-
taspis subukta, - и Conoclypus conoideus. Мнѣ удалось также 
собрать нѣсколько^акихъ Формъ: Spondylus stfiatus (Карасуба-
заръ), Ostrea v e s i c u l a r i s (Севастополь), Oxyrhina Mantelli A g и> 
Lamna elegans A g (Ѳеодосія). 

Въ нуммулитовомъ известяякѣ Крымаизвѣстно, слѣдователь-
но, всего 10 мѣловыхъ бормъ, которыхъ и приводятъ доказа-
тельствомъ нринадлежности этого известняка къ мѣловой почвѣ. 
Но эти немногія мѣловыя Формы, рѣдкость которыхъ не можетъ 
подлежать сомнѣнію, ве могутъ характеризовать Фауны нумму-
литоваго известняка и, слѣдовательно, не могутъ. служить осно-
ваніемъ для присоединенія этого известняка къ мѣлу. Н а эти мѣ-
ловыя Формы нужно смотрѣть только, какъ на Формы перехрд-
ньія, пережившія измѣненія ФизикогеограФическихъ условій. Фор-
мы эти пережиля другія мѣловыя Формы, болѣе нѣжныя, на ко-
торыя измѣненія этихъ условін имѣли пагубное вліяніе. Въиѣло-
выхъ пластахъ Крыма извѣстно до 50 такихъ Формъ, которыя 
погибли и должны были уступить мѣсто другимъ Формамъ^ не-
сомнѣвно эоценовымъ, a такими, безспорно, нужно признать, не. 
говоря о.. нуммулитахъ, Ostrea latissima, Ovula tuberculosa^ 
Cerithium giganteum, Spondylus aperulus, Spondylus rarispina, 
и др. Многія изъ этихъ окаменѣлостей попадаются не отдѣль-
ными только зкземплярами, и могутъ вполнѣ считаться характер-
ньіми для пластовъ, содержащихъ нуммулиты. Перемѣна жизнен-
ныхъ услювій имѣла также вліяніе и на Формы, перешедшія въ 
нуммулитовые пласты. Я могу привести въ прймѣръ Ostrea ve
sicularis. Можно ли сравеить роскошные экземпляры, попадаю-

1 ) H u o t , p. 427. 



— 56 — 

ІЦІІІСЛ въ мѣловьіхъ слояхъ, съ жалкими, мало развитыми, рако-
ііинами, найденными мною въ нуммулитовомъ мергелѣ y Севасто-
иоля? Громадные размѣры Формъ, ііосомиѣііпо аоценовыхъ (Ost
rea latissima, Ovula tuberculosa, Corithimn giganteum и np.), 
можно также привести, какъ доказательстно ііреобладанія этихъ 
Формъ. 

Мнѣ кажстся, ати доводы достаточно убѣдителыіы. Въ са-
момъ дѣлѣ, въ ыуммулитовомъ известнякѣ Крыма характерныхъ 
эоценовыхъ ФОрмъ достаточно, и онѣ распростравены гораздо 
болѣе мѣловыхъ. 

-Р . Р о м а н о в с к і й г). приводитъ въ пользу принадлежности 
нуммулитовыхъ пластовъ Крьша къ мѣловой почвѣ и стратигра-
Фическія данныя. Онъ совершенно справедливо говоритъ, что 
нуммулитовые пласты располагаіотся негюсредственно исогласію 
на пластахъ съ Belemnitella mucronata, съ которыми они какъ 
бы сливаются. Но мнѣ кажется, этотъ незамѣтный переходъ отъ 
мѣловыхъ пластовъ къ зоценовымъ адожетъ слуяшть только до-
казательствомъ того, что между отложевіями этихъ осадковъ не 
было перерыва. Въ этомъ бассейнѣ сперва жила мѣловая Фауна, 
a потомъ эоцеыовая. При этихъ условіяхъ,> понятно, аѣкоторыя 
ФОрмы приспособились къ новымъ Физико-географическимъ усло-
віямъ и пережили другія — вымершія. 

Г ю о 2 ) указываетъ, что во многихъ мѣстностяхъ Крыма, 
хотя и трудно провести гравицу между мѣловыми и нуммулито-
выми пластами, въ послѣднихъ попадается достаточное, число ха-
рактёрныхъ эоценовыхъ окаменѣлостей, чтобы признать эти плас-
ты не только эопеновыми, но и принадлёжащими нижнему ярусу 
этой Формаціи. Я уже в^ісказалъ тѣ основанія, которыя застави-
ли меня присоединиться къ мнѣнію Г ю о и высказаться противъ 
включенія нуічмулитовыхъ пластовъ Крыма въ мѣловую Форма-
цію — взгляда, который поддерживается теперь, кажется, только 

') Р о м а н о в с к і й , стр. 08. 
2 ) H u o t , p. 432—434. 
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Академикомъ Эйхвальдомъ г ) ,такъ какъ Г . Романовскій 2)не-< 
давно включилъ нуммулитовый известнякъ и мергель, залегающій 
на немъ, въ нуммулитовый ярусъ, который имъ отнесенъ къ эоце-
новой Формаціи. Мнѣ остается еще добавить, что Академикъ 
Гельмерсенъ еще въ 1863 году на изданной имъ гёолстйче-
ской картѣ Poccitf включилъ эти пласты въ эоценовую Формацію. 

Вдрвиедль,- напечатавшій мемуаръ о Крыиѣ въ 1837 году; 
не рѣшился высказаться опредѣленно. Въ то время д-Ействительно 
было трудно ptmnf ь этотъ вопросъ. Пласты, съ которыми крыи^ 
скіе осадки омѣли наибольшее сходство, вызывали еще разногла-
сіе. Многіе считали ихъ принадлежащими къ мѣловой Формаціи, 
не смотря на мнѣвіе Броньяра , который въ 1823 году выска-
задся въ пользу принадлежности нуммулитовыхъпластовъкътрЬ-
тичной Ф о р м а ц і в . Противъ этого мвѣпія приводили обыкновенно: 
1) нахожденіе мѣловыхъ Формъ совмѣстно съ нуммулитами и 
2) согласноеТіластованіе и незамѣтный переходъ мѣловыхъ плас-
товъ съ гйппуритами въ нумиулитовые осадки. Со стороны геоло-
говъ, признававшихъ невозможность перехода Формъ, это было 
совершенно понятно. Другіе же—Деге , Эли-де Б.омонъ, С и о 
монди, Леймери смотрѣли на дѣло иначе инризнавали нуммули-
товьіе пласты эоценовыми. Эти геологи принимали въ соббраже-
ніе не отдѣльныя Формы, a всю Фауну нуммулитовыхъ пластовъ. 

Есть дѣйствительно мѣстности и кромѣ Крыма, въ которыхъ 
мѣловые пласты незамѣтно нереходятъ въ нуммулитовые3), имѣю-
щіе съ ними общія <>ормы. Такіе пласты извѣстны напр. въЕгип-
тѣ *•), гдѣони налегаютъ ;на мѣлъ съ гиппуритами и въ Палести-
нѣ 5 ) , гдѣ известняки, содержащіе нуммулиты совмѣстно съ Ost-

!) А к . Э й х в а л ь д ъ . Геогнозія. 1846, стр. 523 и -Lethaea rosssica (средній 
періодъ). 

гУ Р о м а и о в с к і й . Опроизводствѣ работъ по буренію артезіанскаго колодп,а 
въ Крыму. 1871. 

3 ) Говоря, о нуммулитовы.хъ пдастахъ, я имѣю въ виду исключительно 
иласты, развитые по берегаиъ Средиземнаго ііоря и .подобрые иыъ, которые 
E l i e - d e - B e a u m o n t назвалъ «terrain nummulitique». 

4 ) V e r n e u i l , p. 24. 
5 ) Geolbgiscb.es aus dem Orient. F r a a s , s. 203.< 

http://Geolbgiscb.es
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rea vesicularis, налегаютъ иа бѣлый мѣлъ 1 ) . Въ Европѣ также 
извѣстны такіе пласты, напр., въ окрестностяхъ Вероны, Дакса, 
y Крессенберга. Кромѣ того, такіе пласты иэвѣстны и на юж-
номъ склонѣ Кавказа 2 ) , въ которыхъ, вмѣстѣ съ нуммулитаиш, 
попадаются Ter. semiglobosa, Ter. carnea, Ostrea vesicularis и 
пр. Имѣя въ виду только эти мѣстности, конечно, можио было бы 
ограничиться включепіемъ пуммулитовыхъ пластовъ въ мѣловую 
систему. Но такъ нельзи отнестись къ иластамъ, которые отложи-
лисг» въобшириомъ бассейнѣ,которыйраспространялся отъ Пири-
иёйекаго хребта и Морокко до береговъ Великаго океава. Осадки 
этого бассейна расположены по берегамъ Средиземнаго моря, въ 
Крыму, по южному склону Кавказа, въ Египтѣ, Палестинѣ, Остъ-
Индіи, Китаѣ и пр. Въ пластахъ этого бассейна по д 'Аршіаку, 
встрѣчается болѣе 900 видовъ, исключительно свойственныхъ 
имъ, каторые распредѣлены очень неравномѣрно, хотя естьвиды 
общіе всему бассейву. Н а эти 900 видовъ приходится только 20 
мѣловыхъ окаменѣлостей, между которыми, по мнѣнію д'Арші ака, 
только 5 вполнѣ несомнѣнныхъ. Н а эти 20 мѣловыхъ Фориъ 
приходится .около 300 видовъ, тождественныхъ съ эоценовыми 
ФОрмами пластовъ Бельгіи, парюкскаго бассейна и окрестностей 
Лондона. 

Самостоятельность нуммулитовыхъ пластовъ доказывается 
еще №зсргласдьімъ_пласховаиіемъ ихъ съ мѣловыми, которое 
можно наблюдать въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. Такія условіяза-
леганія нуммулитовыхъ пластовъ извѣстны и по сосѣдству съ 
Крымскимъ полуостровомъ: въ Турціи и на Кавказѣ. 

Академикъ А б и х ъ 3) говоритъ, что иесогласное пластованіе 
нумм}глитовыхъ пластовъ. содержащихъ Ostrea latissi-ma и Céri-

J) Въ Палестинѣ,у Іерусалима, извѣстны еще ираморы, въ которыхъ F r a a s 
(Geologisohes aus clem Orient, sA 99) нашелъ Nerinea Requiniana, Hippurites sul
catus, Radialites Mortani и Nummùlites cretaceus Tross. Эти мѣловые пласты, co-
держащіе нумнулиты, не имѣютъ ничего общйго съ нуммулитовымгі пласта-
ми, о которыхъ я теперь говорю. 

2 ) A b i c h Vergleichende Grundziige. 1858, s. 147.. 
3 ) A b i c h . Geologiache Grundzuge der Kaukasischen Lander. 1858, s. 141, 

' T . VII . 4. '. * 
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thium giganteum, съ мѣловыми мергелями особенно ясно y Асяабь-
ерта (въ долинѣ Аракса). Совершенно такія же отношенія нумму-
литовыхъ пластовъ къ мѣловымъ замѣтилъ Вик.еснель г) въ 
Турціи, y подножія Габаръ-Балкана.Къ сожалѣнію, изъ этихъ 
•нуммулитовыхъ пластовъ онъ не прйводитъ окаменѣлостей. • 

Наконёцъ, нужно еще сказать, что иуммуіитовые пласты не 
всегда лежатъ на бдиваковыхъ мѣловыхъ пластахъ. Въ Египтѣ 
и Палестинѣ, напр., они лежатъ на мѣловьіхъ пластахъ. съ гип-
пуритами, a въ Крыіад и на Кавказѣ между ними залегаютъ еще 
мѣловые пласты съ Grania spinulosa и пр. Д'Аршіакъ считаеть 
нуммулитовые пласты южной Евроііы, Азіи и АФрики представи-
телями осадковъ открытаго моря, a пласты, развитые въ сѣверо-
западвой Европѣ осадкаши заливовъ и замкнутыхъ бассейнбвъ. 

Нуммулитовымъ известннкомъ пользуются въ Крыму^для 
построекъ. Особенно часто онъ идетъ въ дѣло въ СимФерополѣ-. 

I I I . W 

МѢЛОВЫЕ И ЮРСКІЕ ПЛАСТЫ. 

Юрскіе пласты Крыма занимаютъ всю южную, гористую 
часть полуострова. Н а нихъ съ сѣвера налегаютъ мѣловые, вы-
ступающіе узкрй полосой между іорекими и нуммулитовыии 
пластами/ 

1 ) Мѣдовая формація. 

Мѣловыб пласты Крыма можно раздѣлить на двѣ группы, 
рѣзко отличающіяся одна отъ другой окаменѣлостями ихаракте-
ромъ осадковъ. Нижняя группа состоитъ изъ неокомскихъ плас-
товъ, a верхняя изъ пластовъ, которые относятъ къ зеленому 
песчанику и бѣлому мѣлу. 

Вернейль 2) въ своемъ мемуарѣ касается мѣловыхъ плас-
товъ только поверхностно. Гораздоподробнѣеизучилиихъ Д ю б у а 

!) V i q u e s n e l . Journal d'un voyage. M . S. G . 2 Ser. T I , 2 partie. 1846, p. 289. 
2 ) V e r n e u i l , p.-22'. 
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и Г ю о . К ъ изслѣдованіямъ этихъ геологовъ я могу прибавить 
немногое. 

Мѣловые.пласты.обнажены узкимъ. поясомъ, окружающимъ 
область распространенія юрской Формаціи, и замкнуты съ сѣвера 
нуммулитовыми осадками. 

а) Нижній ярусъ мѣловыхъ осадковъ Крьша, неокомскіе 
пласты налегаютъ не только на юрскіе конгломераты, сланцы и 
известияки, ио также и на кристаллическія породы (Карагачь, 
Саблы). Этоть ярусъ сложенъ изъ желтыхъ, сѣрыхъ и бурыхъ 
известняковъ, болѣе или менѣе плотныхъ, иногда оолитовыхъ 
(Улу-Сала) , песчаныхъ и мергелистыхъ,— мергелей, песковъ и 
песчаниковъ (Саблы). Въ этйхъ породахъ часто попадаются галь-
ки бѣлаго и темнаго кварца, юрскаго сланца и пр. Прибрёжный 
характеръ этихъ пластовъ выражается также и Фауной, такъ 
какъ въ этихъ пластахъ очень много пластинчатожабервыхъ мол,-
люсковъ и коралловъ. Г ю о х) говоркгъ, чтЬ около Бодрока, а, по 
моимъ наблюденіямъ, около Саблы (по р. •Альмѣ). послѣднихъ осо-
бенно много. Въ этихъ мѣстахъ были, вѣроятно, коралловые риФы. 

Наиболѣе типическіе разрѣзы неокбмскихъ пластовъ можно 
наблюдать въ окрестностяхъ Бахчисарая и СимФероаоля. Мощ-
ность этихъ пластовъ очень измѣняется. Г . Р о м а н о в с к і й 2 ) при-
нимаетъ среднюю мощность ыеокомскаго яруса въ 30 сажен^. 
Въ верховьяхъ Зуи y Нейзаца эти плаеты достягаютъ толщивы 
40 саж., падаютъкъ сѣверу подъ угломъ въ 10°и пластуются не-
согласно съ„юрскими_0£адками. Г ю о 3)указываетъ, что эти жеот-
ношенія можно наблюдать y Біа-Сала, гдѣ y подвожія горы 
Тепекермена неокомскіе пласты падаютъ къ 0 подъ угломъ въ 
10°, a юрскій слане^ь подъ угломъ въ '30°. Г . Р о м а и о в с к і й 4 ) 
указалъ тѣ же Ьтношенія y д. Сабльі (Лысая гора) и около 
Курцы, къ N отъ СимФеропбля. 

Кромѣ Біа-Салы и Улу-Салы, гдѣ развиты 'известковые и 

!) H u o t , p. 402. 
2) Р б . м а н о в с к і й , стр. 91. 
3 ) H u o t , p. 400. 
4 ) Р о м а н о в с к і й , стр. 91. 
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V 

Списокъ рвамѳнѣлостѳй нѳокомсвихъ пластовъ 8). 

Mollusca . 

Cephalopoda. 

1) Ammonites hircinus Schl. H . 
2) « depressus » H . 
3) » dubius » H . 
4) » Hoffmanii Gobb. R* . 
5) » ponticulï Rouss. R * H * . 

6) » Parandieri d'Orb. R*. 

7) » cochlearius. 

1 ) H u o t , p. 406. 
2 ) Р о м а н о в с к і й , стр. 93. 
3 ) H * и E * означаютъ окаменѣлости, найЛенныя исключительно H u o t ' n 

Г. Р о м а н о в с к и м ъ . 

мергелистыеслои, неокомсрій ярусъ удобно наблюдать,,по указа-
нію Д ю б у а и Г ю о , y д. Саблы, по берегамъ Альмьі, y Карагача, 
Мангуша и пр., гдѣ частью развиты и песчаные пласты, особен-
но около д. Саблы, гдѣ между рыхлыми песками залегаютъ и 
плотные песчаники, идущіе иногда яа жернова. Всѣ эти выходы 
неокомскихъ пластовъ находятся между СимФерополемъ и Бахчи-
сараемъ, на границѣ мѣловьіхъ и юрскихъ пластовъ, которую 
Д ю б у а въ этомъ мѣстѣ провелъ отъ Шули на Біа-Сала и К а -
рагачъ. 

Г ю о х) относитъ къ неокомскому ярусу конгломераты, плот-
ные оолитовые известняки и мергели, развитые y Теренаиръ, 
Мамакъ и Нейзаца и говоритъ, что йхъ можно прослѣдить до 
Карасубазара и Стараго Крыма. Г . Романовскій 2 ) показалъ,' 
что къ сѣверу и востоку отъ Стараго Крыма мѣловые пласты не 
развиты. У Теренаиръ въ этихъ пластахъ попадаются громадвой 
величины устрицы. Въ списокъ окаменѣлостей веокомскихъ плас • 
товъ Крыма я включилъ виды, приведенные въ таблиц^ Д ю б у а , 
y Гюо- (Н) и y г. Романовскаго (R). 



8) Аішпопіііпн ПіиЫііІ.іін H*. 
9) » lli'iichii (Brogniartii) il. 

•tffy h K'iffliiiteus? Sow. H. 
11) latricus D. B . H. 
1Й) perarmatus-(v. arm,). 
Ifl) adscendens L do B. II. 
14) » tauricus L do B. 
\h) llumites paralellus L do B. 
I (i) » annulatus DohIi. 
17) » intermedius Sow. 
18) » plicatiliH Sow. 
19) » a r m a t i i H . 

20) Nautilus sinuatus. 
21) » radiatus Sow. II. 
22) » Neckerianus Pict. R*. 
23) Belcmnitos dilatatus Blain. R . 

Lamell ibranchiata. 

1) Exogyra Couloni (Aguila). H. 
2) » parasitica Gobb. R*. 
3) » latelaris? (Nils). 
4) » minima. 
5) Ostrea colubrina Sow. 
6) » Boussignaultii d'Orb. R*. 
7) » macroptera Sow. R*. 
8) » nodosa Miinst. 
9) » grefaria Goldf. 

10) » exogyra D. B. 
11) Lima ovolis D. S. H. 
12) » elongata Momt. 
13) » muricâta Goldf. 
14} Arca globosa D. B . 
15) Gervillia solenoides H*. 
,16) Prionia globosa. 
17) Spondylus truncatus Goldf. R*. 
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18) Pecten Cottaldraus d'Orb. R*. 

19) Corimyà taurica A g . 

20) PÏeuromia plicata A g . 

21) Nucula Jurassi. H * . 

Brachiopoda. 

1) Terebratulà flabellata. 

2) » diphya. Tab. Col. 
3) jlecipiens D . B . 

-.4)' biplicata Sow. R*. 

5) alata. 

6) » lyra Sow. R*. 

7) conciîina Sow. 

8) » vicinalis Schl*. 

9) » striatula Mut. 
10) Rhynchonella Moutoniana d'Orb. R*. 

H ) » ' plicatilis Sow. R*. 

Gasteropoda. 

1) Pléurotomaria elongata H* . 

2) » granulata. 

3) Ampullaria spiculi. 

4) Melania heddingtonensis Sow. 

Echinodermata. 

1) Holaster cordatus du B . 

2) Cidaris clunifera A g . R*. 

3) » vesiculosa R*. 

4) Discoidea macropyga Ag . 

Polypi . 

1) Astrea tubulosa, Gof. H . 

2) » caryophylloides G . H . 

3) » continua Goldf. H . 

4) » cristata Goldf. H . 

5) Latomeandra concentrica Eichw. R . 
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головоногихъ. . . . 23. 
пластинчато-шаберныхъ. 21. 

Моллюсковъ. .ч , . 
руконогихъ. 11. 
брюхоногихъ.. 4. 

Коралловъ. 9. 
Иглокожйх^ь. 4. 
Мшаыокъ. . 4. 
ГуСокъ 6. 
Червеи.. . . . . . 1. 

83. 

Ь) Верхній ярусъ, 

Я включилъ въ этотъ ярусъ пласты, залегающіе меяаду нео-
комскими 0 эоценовыми образованіями. Нижвіе пласты этого 

(>) Parasmilia cylindrica К І І І І І Ѵ Ѵ . IL 
7) Isastrea ІагаеІІоніннііші, Mlchw. II. 
8) Sarcinula OHtroldim G . R. 

49) CyclolitOH olIipUca Lain. R . 

Bryozoa. 

1) Corinpoi'ii, dichotoraa G . H . 
2) » striata G . H . 
!l) » micropora G . 
4) Cellepora escharoides Gol. R . 

Spongià. 

1) Scyphia Oeynhausii Goldf. H . 
2) » spiralis 4R. R*-
3) » furcatus Goldf. H . 
4) » reticulata Goldf. 
5) Manon capitatum Goldf. H . 
6) peziza... Goldf. 

Vermes . 

1) Serpula sp. 

Въ неокомскихъ пластахъ Крыма извѣстно: 
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яруса относятсякъ ярусу зеленаго песчаника и совершенно неза-
мѣтно переходяеъ въ верхніе мѣловые пласты. 

Геологи, бывшіе въ Крыму послѣ Дкібуа, очень мало при-
бавили къ его изслѣдованіямъ. Онъ раздѣлилъ мѣловые нласгы 
Крыма на 8 горизонтовъ, которые наблюдалъ около Бахчисарая. 
Сверху y Бахчисарая залегаютъ: 

1) (JV?. 4) Мѣловой рухлякъ бѣлаго цвѣта, непосредственио 
покрытый нуммулитовыми пластами. Д ю б у а приводитъ изъ этого 
пласта Pecten" sp., Vulsella sp. Terebratulà carnea, Pentacrinus 
sp., Aviculina sp. 

2) (JT» 5) Твердый мѣловой рухлякъ, въ которомъ попадаются: 
Scyphia Oeynhausii G , S. Sackii G , нѣсколько видовъ белемнитовъ, 
Plagiostoraa spinosura, Ostrea flabelliformis Ni ls , Inoceramus 
Cuvierii и Terebratulà carnea. 

3) (jYr 6) Желтоватый плотный рухлякі». Въ этомъ слоѣ около 
Инкермана, Бахчисарая и пр. много искусственныхъ пещеръ. 
Окаиенѣлостей въ немъ мало (Ampullaria crasatina?). 

4) (JV° 7) Бѣлый мѣловой рухлякъ съ Crania nupamulus Lam. 
5)(№ 8) Глауконитовый рухлякъ (Grès vert, chlorité) съ Ostrea 

carinata, Lima Canalifera, Terebratulà concinna Sow. и Ter. pecti-
niformis Faus.,'Nautilus sp., Ceriopora, близкая къ C . diadema и 
много. белемнитовъ. 

6) (№• 9) Такой-же глауконитовый мергель, заключающій 
множество окаменѣлостей: Ostrea carinata, Ost. ventilabrum, 
Ost. biauriculata, Ost. diluviana L . , Exogyra decussataGoldf. ,Ex. 
columba, Lima sp., Pecten orbicularis Nils, P . quinquecostatus 
Sow., P . cicatrisatus Goldf., P . lominosus Mot, Ceriopora dicho-
toma G и np, 

7) (Ж°. 10)-Синеватый мергель содержитъ Ostrea biauriculata, 
Ost. ventilabrum, Exogyra columba Goldf., Vulsella sp., A m . 
asper de B . . . . (constrictus d'Orb.), Eschara stigmatophora, 
Ceriopora micropora Goldf., Schizaster stellatus D . B . и др. виды. 

8) (JV?. 11) Бѣлая иля синеватая мергелистая глина (Terre à 
foulon), произошедшая отъ разложенія кристаллическихъ породъ 

5 
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и залегающая только мѣстами. Эта глина отвосится къ группѣ 
глинъ, роторую Des-Cloizeaux назвалъ «Smectite». 

Первые пять пластовъ, по Д ю б у а , характеризуются нахожде-
яіемъ въ нихъ Ostrea vesicularis, a слѣдующіе два нахожденіемъ 
Exogyra columba. 

Пласты 5, 6, 7 и 8-й отпесеиы Г ю о ] ) къ ярусу зеленаго 
песчаника. Г . Р о м а н о в с к і й 2 ) говоритъ, что нижніе слои этого 
яруса, состоящіе изъ сѣраго, зеленоватаго и желтоватаго песка 
и песчаника, переходящаго въ конгломератъ, развиты между Мама-
цомъ и Теренаиромъ, около станціи Мамутъ-Султанъ, въ долинѣ 
Салгйра, и по правому берегу рѣки Зуи, между Нейзацомъ.и Аджи-
Эли, и содержатъ только обломки Ostrea haliotoidea. H a нихъ 
налегаютъ сѣрый, синевахьш, бѣлый и зеленоватый рухляки, бо-
лѣе иля менѣе песчаные и содержащіе мало окаыенѣлостей. 

Эти песчаные пласты, налегающіе на неокомскіе и частью 
юрскіе, хорошо доступны наблюденію y Бахчисарая, въ доливѣ 
р . Череой (между деревней Чоргуномъ и Инкерманскимъ мона-
стыремъ), y Карасубазара (около Акъ-Кая), y Бахчисарая (въ 
долинѣ р. Джурукъ-Су), около Саблы и Кабазы (въ долинѣ р. 
Альмы), около СимФерополя и іір. Мощвость всего' яруса зеле-
наго песчаника г. Ромавовскій принимаетъ въ 60 саженъ 
(10—нижніе песчавые слои и до 50—верхніе мергелистые); онъ 
падаетъ къ С З подъ угломъ до 10°. 

Д ю б у а представилъ въ таблицѣ напластованіе окрестностей 
Бахчисарая. Въ другихъ мѣстностяхъ Крыма оно гораздо проще. 
Изъ восьми пластовъ этого яруса, ооказанвыхъ въ таблвцѣ, 
только два принаиаютъ существенвое участіе въ строеніи мѣло-
вой почвы Крыма: 7 (№ 10) синеватый мергель и 4 (М 7) мѣло-
вой рухлякъ съ Crania spinulosa Nils. Кромѣ того, пласты 5 и 6 
(№ 8 и № 9), 3 и 4 (JV?. 6 и JV?. 7) совсѣмъ не слѣдуётъ раздѣлять, 
a 8 (JVs 11) мергелистая глина—terre à foulon, 1 (JV?- 4) и 2 (JVs 5) 
нужно считать только мѣстными образованіями. Въ таблицѣ Д ю -

T ) H u o t , p. 411. 
2 ) Р о и а н о в с к і й , стр. j)2 и 274. 
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буа есть и продуски, такъ ваприм., пропущены пески и песча,-
вики, залегающіе подъ синеватымъ мергелемъ 7 (Ж 10). Г . Р о -
мановскій наблюдалъ эти песчаные пласты въ окрестпостяхъ 
СимФерополя и Карасубазара, Г ю о 1 ) y Саблы, a мнѣ случилось 
встрѣтить ихъ удеревни Чоргунъ, въ окрестеостяхъ Севастоіюлн, 
гдѣ они лежатъ еа юрскомъ известнякѣ. 

Около дер. Чоргунъ, въ этихъ рухляковыхъ глауковитовыхъ 
песчаникахт^ мною найдены слѣдующія окаменѣлости: 

Lamna sp. 
Lamnâ elegans A g . 
Belemnitella mucronata? d'Orb. 
Ostrea sp. (vesicularis? Lam.) . 
Terebratulà obesa? Sow.. 
Lima sp. 
Я изслѣдЪвалъ подробно разрѣзъ мѣловыхъ пластовъ между 

деревней Чоргуяомъ и Инкерманскимъ монастыремъ. Въ Чоргунѣ 
песчаный слой налегаетъ" на юрскій извествякъ и переходитъ въ 
песчаный рухлякъ безъ окаменѣлостей и въ мергель (7) синева-
таго цвѣта, сначала слоистый съ прослойками кремня, a затѣмъ 
въ совершенно плотвый (около Инкерманскаго монастыря. Въ слои-
стыхъ мергеляхъ съ прослойками кремня попадаются губки, a въ 
плотныхъ мергеляхъ мною найдены: 

Belemnitella mucronata d'Orb. 
Nautilus sp. 
Inoceramus Cripsii Mant. 
'Ostrea sp. 
Nucula pectinata? M . . . 
Pecten membranaceus? 
Ananchites ovata Lam. 

и нѣсколько ядеръ пластинчатожаберныхъ, опредѣлить которыхъ 
не удалось. 

ВъСаблахЪ^въэтомъ же мергелѣ,который, по наблюденіюГюо, 
налегаетъ на пески, лежащіе на неокомскихъ пластахъ, я нашелъ: 

!) H u o t , р. 414. 
5* 
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Inoceramus Cripsii Mant. 
» Cuvierii? Sow. 

Turbo costato-striatus? Kncr. 
Belemnitella mucronata d'Orb. 

pontica Rouss. 
Кромѣ того, y дерении Кабазы иайдеиы: 
Hippuritos sp. 
Spondylus striatus. 
Baculites Knorri? Sow. 

и нѣсколько другихъ, еще не опредѣленныхъ Формъ. 
Между Чоргуномъ и Иыкерманскимъ монастыреиъ этотъ мер-

гель прикрытъ болѣе плотной песчано-мергелистой породой, мѣ-
стами содержащей много глаукоиитовыхъ зеренъ. З^тотъ глауко-
нитовый мергель частью возвышается карнизомъ надъ мергель-
нымъ слоемъ. Е г о легко отличить также потому, что въ этомъ 
горизонтѣ (долина р. Черной, противъ Йнкерманскаго монастыря, 
y подножія скалы Чуфутъ-Кале, y Кабазы и пр.) попадается 
масса окаменѣлостей: 

Ostrea mirabilis Rouss. Чуфутъ-Кале. 
» vesicularis Lam. Чуфутъ-Кале, Кабазы/Инкерманъ. 
» biauriculata? — » — 
» Defransii A . Brogn. — » — 
» semiplana. — — Инкерманъ. 

Exogyra colomba Goldf. ЧуФутъ-Кале, — » 
Pecten membroneceus » — » 
Pecten sp. 
Janira sp. * 
Trochus sp. 
Serpula sp. (на Ostrea vesicularis). 
Belemnitella mucronata. 
Этотъ верхній слой зеленаго песчаника, богатый окаціенѣло-

стявіи, повидимому, выклинивается къ сѣверу, такъ какъ y С а -
рыбаша на глубинѣ 54 саж. подъ сарматскимъ ярусомъ прямо 
залегаетъ рухляковьій известнякъ 7 (№ 10). Изъ этого рухляка 
г. Романовскій приводитъ: 
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Ostrea vesicularis 
и Ananchites sulcatus. 

К ъ западу отъ Ѳеодосіи мѣловые рухляки обнажены въ оврагѣ 
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Бѣлый Яръ, въ которомъ выступаютъ, по словаиъ г. Р о м а н о в -
скаго 1 ) , рухляковые известняки съ Inoceramus cuneiformis. У 
Иекерманскаго монастыря въ долинѣ р. Черной на послѣдній 
слой, относящійся къ зеленому песчанику, налегаетъ мергелистый 
известнякъ желтоватаго цвѣта (№я 6, 7—3 и 4), въ южныхъ го-
ризонтахъ котораго нопадается масса Bryozoa, Ostrea vesicularis 
L a m . , Turitella sp., Solenia sentigera? A g . и Crania spinulosa 
Nils. H a этотъ рухляковый известнякъ съ Crania spinulosa Nils 
3 (JV?. 6) таблицы Д ю б у а , налегаетъ довольно мощный слой изве-
стняка, который Г ю о относитъ къ нзчимулитовому ярусу. Вънемъ 
заключены Cyprina sp., Crasatella taurica Eichw., Pectunculus 
sp., Cardium sp., Turitella sp. и пр. Всѣ эти окаменѣлости попа-
даются въ видѣ ядеръ, почему и не могутъ быть опредѣлены. За 
этимъ'слоемъ слѣдуетъ уже нуммулитовый извествякъ. 

Г ю о 2 ) совершенно справедливо замѣтилъ, что въИакерманѣ 
недостаетъ нѣкоторыхъ мѣловыхъ пластовъ, показанныхъ y Д ю -
буа. Мнѣ также не случалось наблюдать въ этомъ мѣстѣ двухъ 
верхнихъ пластовъ. Я ве могъ отыскать этихъ слоевъ и y Бахчи-
сарая, гдѣ вершины мѣловыхъ скалъ (Чуфутъ-Кале) сложены 
также изъ рухляковаго известняка съ Crania spinulosa. 

Известнякъ съ Crania spinulosa, повидимому, совершенно не-
развитъ около Кабазы, Саблы и СимФерополя. Очень можетъ 
быть, что онъ выклививается къ N отъ Бахчисарая, въ пользу 
чего мржно привести, что остатки Crania spinulosa никогда не 
были ваходимы ни y СимФерополя, ни y Карасубазара. 

Вообще, верхніе мѣловые пласты развиты сравнительно мало 
въ Крыму, и мн^кажется, что они не продолжаются къ сѣверу 
отъ Бахчисарая. Г . Р о м а н о в с к і й 3 ) считаетъ мощность верхнихъ 
мѣловыхъ слоевъ доходящей до 40 с ; они падаютъ къ С З подъ 
угломъ въ 10°, подобно пластамъ зеленаго песчаника. 

*) Р о м а н о в с к і й , стр. 95. 
2 ) H u o t , p. 424. 
3 ) Р о м а н о в с к і й , стр. 95. 
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Списокъ окайѳнѣлостей, найдѳнныхъ въ мѣлові іхъ 
пластахъ, лежащихъ на нѳокомсвомъ ярусѣ. (Зеле-

ный пѳсчаникъ и верхніе мѣловыѳ пласты) '). 

Pisces . 

1) Lamna elegans À g . S*. 

^ Mol lusca . 

Cephalopoda. 

1). Ammonites asper. L . Buch. 
2) Nautilus sp. 
3) Scaphites constrictus Sow. Baily. 
4) Baculites gigas Rouss. R . 
5) '» Knorri Sow. S*. 
6) Belemnitella mucronata Schlot. H . 
7) * Scaniae Schlot H * . 

^8) ^ ponticus' Rouss. H * . S. 

Lamel l ibranchiata . 

1) Ostrea ventilabrum D . B . 
2) 

i l 

diluviana L . 
biauriculata L m . 
haliotoidea Sow. R*. 
mirabilis Rouss. R . 
vesicularis L m . 
carinata L m . 
Defrancii A h . Brogn. R . 
flabelliformis L m . 
hippopodium Nils. R * . 
Matheroniana d'Orb. R* . 
canaliculata d'Orb. R*. 
lateralis Nils. R*. 
semiplana. 

') Буквы E , S, H , R*, S*, H * имѣют-к тоже эваченіе. 
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15) Exogyra columba Goldf; 
°Î6) » decussata Goldf. 
17) » auricularis A h . Br . 
18) » parasitica Gabb. R * . 
19) Pecten orbicularis Nils. 
20) » Aylmeri Baily. 
21) » laminosus Mont. 
22) » membranaceus? S . 
23) » quinquecostatus Sow. 
24) » serratus. 
25) » fragilis Goldf. 
26) Inoceramus Cuvierii Sow. 
27) » Lamerckii. 

_ 2 Д ) _ » Cripsii Mant. S . R . 
29) » latus Mant. R* . 
30) » cuneiformis Goldf. R*. 
31) Nucula pectinata? M . 
32) Spondylus spinosus Desh. R . 
33) » striatus. S. 
34) » semistriatus. 
35) » punctatus. 
36) » armatus Goldf. 
37) Cyprina adversa d'Orb. R*. 
38) Radialites sinuata d'Orb. R*. 

и неопредѣлимые виды: Crassatella, Astarte, Pectunculus, Lima, 
Cardium и лр. 

* Brachiopoda, 

1) Crania spinulosa Nils Baily. S . 
2) » ignabergensis Retg Baily.* 
3) Magas pumilus Sow. R * . 
4) Terebratulà asper Defr. 
5) » perovolis Sow. R* . 
6) » carnea Sow. 
7) » intermédia Sow. 
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71. 

8) Terebratulà octoplicata Sow. 
9) concinna. 

10) pectiniformis. 
11) Rhynchoriella plicatilis Sow. Baily. 

Gasteropoda. 

1) Ampullaria crassatina D . B . 
2) Trochus sp. 

^_Tvmte l la sp. 
v 4) Cerithium giganîeum? R*. 
5) Turbo costato-striatus? Knerr. 

Echinodermata. 

1J Ananchites ovatus L a m . R . S . 

2) » sulcatus. R * . 

3^ConD£lypus conoideus A g . R* . 

~̂ ^ Crustacea. 

1) Concer punctatus Desh. R*. 

Bryozoa. 

1) Ceriopora diadema. 

2) » micropora G* 

3) » dichotoma G . 

Vermes. 

_1) Serpula sp. 
Въ этихъ пластахъ извѣстно: 

Позвоночныхъ 1. 
Jголовоногихъ. 8. 
! пластинчатожаберныхъ 38. 

Моллюсковъ. . \ л л I руконогихъ . . 11. 
Î брюхоногихъ. 5. 

Иглокожихъ. . 3. 
Ракообразныхъ 1. 
Мшанокъ 3. 
Червей. . 1. 
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Мѣстные жители пользуются нѣкоторыми мѣловыми породами 
для построекъ. Около Сонаотоноля, лапримѣръ, выламываютъ въ 
болыпомъ количестіѵЬ такъ пазаваемый иикермавскій камевь 
(известнякъ съ Crania spinulosa и Bryozoa). Этотъ известяякъ 
мягокъ при выломісІ! и твердѣетъ на воздухѣ. Изъ вего дѣлаютъ 
цоколя, ступопи и пр. Древніе -обитатели Крыма выдалбливали 
въ немъ поіцоры. 

Б'1ілаіч) м/іла въ Крыму совсѣмъ нѣтъ: всѣ известковые слои 
мѣловои Формаціи—мергелисты или несчавы. Н а эту характер-
нуіо особенность обратилъ вниманіе Г ю о 1 ) . 

Мергелистая глива (terre à foulon) служитъ татарамъ въ до-
машнемъ быту. 

2 ) Ю р с к а я формація. 

Къ пластамъ этой- Формаціи принадлежатъ самыя древаія 
осадочныя Ьбразованія Крыма. По петрограФическому характеру 
ихъ можно раздѣлиіѴна три яруса: известковый, конгломерата и 
глинистаго сланца, которые послѣдовательно налегаютъ другъ на 
друга. 

Ярусъ глинистаго славца^ рѣзко отдѣленньш отъ известняка 
слоеиъ конгломерата, занимаетъ значительную площадь, покры-
тую въ среднемъ и сѣвервомъ Крыму болѣе^ новыми осадками. 
Трудно очертить гравицы бассейна, въ которомъ отлагались юр-
скіе осадки Крьша, имѣющіе связь съ пластами Кавказа, Доб-
руджи и пр. Известняки и конгломераты, налегающіе на глини-
стый сланецъ, только мѣстами покрыты болѣе вовьши осадкаии— 
мѣловыми ютретичньши, такъ какъ южвая часть нынѣшняго 
Крыма возвышалась скалистымъ осгровомъ, по берегамъ кото-
раго отлагались мѣловые и третичные осадки. 

а) Глинистыи сланецъ. 

ПетрограФическій характеръ этого сланца крайне непостоя-
ненъ. Онъ тб моргелистый, то слюдистый, то песчаный, a цвѣтъ 

') H u o t , p. 420. 



— 75 — 

его обыкновенно сѣрый, бурый или червый. Въ немъ замѣтны 
довольно часто прослойки песчанпка (южвый берегъ Крыма) и 
мергелистаго известняка (Ѳеодосія). Глинистый сланецъ бываетъ 
иногда ибитуминозенъ, такъоколо Балаклавы1) въ немъ содержится 
до 9,35% органическихъ веществъ. Въ видѣ сростковъ въ иемъ 
разсѣянъ СФеросидеритъ (Ѳеодосія, Балаклава", Кокенеизъ) сѣр-
вьш колчеданъ и бурый желѣзнякъ. Глинистый сланецъ бываетъ 
мѣстами переполненъ септаріями, въ которыхъ погіадаются пре-
восходныя щетки кальцита. Хорошо развитые кристаллы гипса 
также часто попадаются въ этомъ сланцѣ (Балаклава, Ѳеодосія). 
В ъ сланцѣ проходятъ также прожилки кварца (Демерджи, Кор-
бекъ). 

Большиыство геологовъ причисляютъ гливистый сланецъ, 
развитый въ Крыму, къ лейясу. Мои наблюденія могутъ подтвер-
дить это мнѣвіе большинства, такъ какъ я нашелъ y Балаклавы 
(оврагъ y рыбнаго завода) Posidônia Bronnii, вмѣстѣ съ худо 
сохранившииися остатками устрицъ, аммонитами и белемнитаии. 
До этой находки окаменѣлости были еще извѣстны изъ окрестно-
стей Алушты, гдѣ Г ю о нашелъ въ славцѣ остатки Terebratulà 
sp., Modiola sp., иглы Cidaris и энкриниты. Кромѣ того, онъ 
нашелъ въ этомъ сланцѣ y Кастро-Пуло прекрасные. экземпляры 
Fucoides Huotii Brogn. и F . aequalis (var. orientalis) Brogn. 

У Балаклавы, Судака и Ѳеодосіи въ глинистомъ славцѣ по-
падаются остатки водорослей и куски дерева, обращенваго въ 
гагатъ. Н а яѣкоторыхъ изъ этихъ кусковъ прикрѣплены нижвія 
створки неболыпихъ устрицъ. Эти куски гагата. нѣсколько разъ 
подавали поводі искать въ сланцѣ мѣсторождевіе бураго утля, 
но, не смотря на теоретическую возможность, такихъ мѣсторож-
деній не оказалось. Я вполнѣ убѣдился, что въ нѣкоторыхъ гори-
зонтахъ сланца попадаются только отдѣльные куски тагата, a не 

1 ) В ъ этомъ сланцѣ по анализу оказалось: S i O 2 57,44. 
А 1 2 0 3 — Г 2 0 3 . 27,04. 
С а О — M g . . 5,77. <ь 
Щелочи. 0,40. 

. 9,35. 
100,00. 



гиѣзда бураго угля, какъ это думалъ г. Романовскій 1 ) . Г ю а 
считаетъ, что этй древесиые остатки отиосятся къ Cycadites и 
Zamites. Точноо опродіілішіо этихъ обуглешіыхъ кусковъ дерева 
совершенно невозмолшо, такъ к т ъ гагатъ, даже послѣ обрабртки 
горячимъ раствором'1» і.дкаго кали, остается совершенно непро-
зрачнымъ. * 

Около Ѳоодосіи (Дііункориан бухта) развиты желтоватые и 
сѣрыо морголи, иъ которыхъ Вернейль нашелъ много окаменѣ-
лостой. ІІласты эти были отнесены Г ю о 2 ) къ известковому ярусу; 
ио г. Ромаыовскій 8 ) совершенно^ справедливо опровергъ' это 
мііѣніе и причислилъ эти мергели къ промежуточвому образова-
нію, залегающему между лейясовымъ славцемъ и известнякомъ. 
Въ этихъ пластахъ найдены: 

Aptichus Lamelosus.. 
» Theodosia Desh. 

Ammonites The"odosia Desh. 
» Kaffa Rouss. 
» fimbriatus. 

Bellemnites hastatus Blainv. 
» canaliculatus Schlot. 

Arca sp. 
Terebratulà sp. 

и растительвые бстатки. 
Мощвость глинистаго славца очень значительна, но выразить 

ее какой нибудь циФрой невозможно. Около СимФерополя пласты 
глинистаго славца падаютъ довольно полого къ С С З (6—10°) ,ана 
южномъ бере^гу они очень переломаны и образуютъ рядъ страти-
граФическихъ складокъ, причемъ падаютъ подъ угломъ 30—85°. 

Ь) Конгломератъ и песчаникъ. 

Конглоыераты и песчавики, развитые особевно мощво y Де-
мерджй, Таушавъ-Базаръ и пр., залегаютѣ почти вездтЁ между  

» 
1 ) Р о м а н о в с к і й , стр. 77 и 285. 

2 ) H u o t , p. 361. 
3) Р о м а н о в с к і й , стр. 79. 
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сланцемъ и известнякомъ (СимФерополь, Старый Крымъ, Балак-
лава. Ялта, Ѳеодосія) и пластуются несогласно съ глииистымъ 
сланцемъ. Органическихъ остатковъ въ этихъ пластахъ ne пай-
дено. Конгломераты мѣстами тѣсно связаны съ известковымъ 
ярусомъ, такъ. напр., y подножія. Чатырдага по р. Алгиру ьъ 
нижнихъ слояхъ известняка, налѳгающихъ ва конгломератъ, по-
падаются окюугленвыя гальки. 

Г . Романовскій ' ) принимаетъ, что этя яласты имѣютъ 
общее'паденіе 6° къ С С З и тявутся къ N , скрываясь подъ мѣло-
выми осадками; но я не думаю, чтобы можно было разсчитывать 
на распростравеяіе этихъ конгломератовъ на такой большой пло-
щади. Песчавики этого яруса Демерджи раздѣлевы на столбы, 
придающіе очень оригивальный характеръ этой мѣстности (Ёка-
теривадагъ). 

с) Известковын ярусъ. 

Юрскій известнякъ то краснаго, то сѣраго цвѣта, a иногда и 
черваго (битуминозвый известнякъ) лежитъ на конгломератѣ. Изъ 
этого извсстняка сложена Яйла—горная часть Крыма, которая 
тянется по южноиу берегу отъ монастыря Св. Георгія (къ 3 отъ 
Балаклавы) до Двуякорной бухты около Ѳеодосіи. Эта гористая 
часть Крыма шириной всего около 20 верстъ. 

Въ юрскомъ известнякѣ мнѣ удалось собрать очень немного 
окаменѣлостей. Около Байдаръ я нашелъ Terebratulà sp. n, y 
Балаклавы Bellemnitès sp., Ammonites sp., нѣсколько губокъ 
и np.,. a на Ай-Петри, около Алупки, мнѣ пояалось нѣсколько ко-
ралловъ. 

Известнякъ этотъ причисляютъ обыкновенно къ оолитовому 
ярусу юрской Формаціи. Мощность его, вѣроятно, болѣе 1000' 
Г . Р о м а н о в с к і й 2 ) отличаетъ нижніе пласты краснаго и сѣраго 
цвѣта (мраморовидный известнякъ) и верхніе, желтоватосѣраго 

1 ) Р о м а н о в с к і й , стр. 83. 
2 ) Р о м а н о в с к і й , стр. 85. 
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цвѣта, въ которыхъ залегаютъ прослойки желтоватыхъ и сине-
ватыхъ рухляковъ. Эти верхніе слои особенно богаты кораллами. 

Изъ вижвяго горизонта нриводятъ: 

Mollusca . 

Oophalopoda. 

Bellemnitos нр. 

Lamell ibranchiata. 

Ostrea sp. 
Avicula decussata Mtinst Baily. 
Gryphaea dilatata? » 

» incurvata Sow. » 
Cardium aequistriatum Baily. 
Astarta complanata Roem. 

Brachiopoda. 

Rliynchonella varjabilis Schl. R . 
Terebratulà n. sp. S. 

Echinodermata 

Clypeus Hugii. R . 
Въ верхнемъ горизовтѣ вайдевы: 

Mollusca. 

Cephalopoda. 

Ammonites polymorphus d'Orb. R . 
» ^ depressus Buch. R . 

Lamell ibranchiata: 

Ostrea dextrorum Quenst. R . 
Perna reticularis Rom. R. 
Plagipstoma Aalensis Quenst. R . 
Astarte Volzii Goldf. R. 
Pecten ottonis Goldf. R. 

Gasteropoda. 

нѣсколько видовъ Nerinea S. 
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Brachiopoda. 

Lingula Yaïlensis, Rom. 

Echinodermata . 

Cidaris marginatus Goldf. 

Polyp i . 

Montlivaltia dispar E d . et H . 

Stilina cahifera E . H . R . 

Astraea heliontoides Goldf. R; 

» confluens Goldf. R . 

Latomeandra Davidsoni d'Orb. R . 

» pïicata Eichw. R . 

Burysmilia undulata Eichw. R . 

» serrata Eichw. R . 

Meandrina vermiformis Rom. R . 

Въ числѣ окаменѣлостей, найденныхъ мною въ глинистомъ 
славцѣ y Балаклавы яупомянулъ Posidonia Bronnii, которую впер-
вые вашелъ въ Крыму. Отпечатки этой Формы достигаютъ не-
значительныхъ размѣровъ: наибольшая длина и ширива раковины 
10 mm. анаименьшаяЗщт. Внѣшнимипризнакамйкрьшская Po
sidonia ничѣмъ не отличается отъ рисунковъ, приведенныхъ Голд-
фусомъ, Квенштедтойіъ и другими. 

Я уже говорилъ, что пласты лейясоваго славца образуютъ. 
рядъ стратиграФическихъ складокъ; остается еще прибавить, что 
пласты конгломерата и известняка залегаютъ совершенво въ та-
кихъ же условіяхъ. Г . Романовскій обратилъ первый внимавіе 
на горный переломъ илд автиклинальную складку y Судака. Но 
этотъ переломъ юрскихъ пластовъ въ Крыму нё едивственвый. 
К ъ западу отъ судакскаго горнаго иерелома я могу указать на 
антщдавіідьныя складки около Алушты, Ялты, Алупки, Ласпи, 
Балаклавы, a къ востоку около Отуза и Коктебель. Я не увѣренъ, 
что перечислилъ всѣ стратиграФичесюя складки юрскихъ пластовъ 
Крыма: очень можетъ быть, что между этими складками окажет-
ся еще нѣсколько, менѣе рѣзко выраженныхъ. Оси этихъ скла-
докъ имѣютъ приблизительно ічеридіанальное направленіе. Кромѣ 
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этихъ поперечныхъ складокъ, есть основаніе предполагать еще 
существованіе продольной, синклииальной складки, такъ какъ y 
подвожія Чатырдага (Ени-Сала) мнѣ удалось наблюдать падеяіе 
пластовъ къ югу. 

Мнѣ пришлось наблюдать первый разъ разрѣзъ поперечной 
антиклинальной складки юрскихъ пластовъ въ двухъ верстахъ къ 
0 отъБалаклавы. Между этииъ городомъ и монастыремъ Св. Ге-
оргія на протяжеиіи почти 8 верстъ по берегу моря тянется от-
вѣсная скала юрскаго известняка, который развитъ по берегу и 
къ востоку отъ города почти ва версту. На нѣкоторомъ. разстоя-
ніи отъ развалинъ генуэзской крѣпости видно налеганіе известня-
ка на конгломератъ, a y рыбнаго завода налеганіе конгломерата 

на сланецъ. Обнажееіе сланца тянется но берегу на протяженіи 
менѣе версты, a затѣиъ известяякъ снова тянется отвѣсной ска-
лой. Такое отношеніе пластовъ можно объясяить только тѣмъ, 
что около рыбнаго завода"проходитъ ось антиклинальнойскладки. 
Разрѣзъ no N S и O W и плаеъ мѣстности вполнѣ выяснятъ дѣло. 

Ярусъ конгломерата и песчаника имѣетъ важное значевіе: 
онъ служитъ резервуаромъ, который питаетъ ручьи и рѣки 
Крыма. 

ФІІГ. 8. 
Планъ оврага y рыбяаго завода. Ба.чаклава. 

" зѣводг atveodz 

IV. 

КРИСШШЕСКІЯ ПОРОДЫ КРЫМА. 
Отдѣльные выходы кристаллическихъ породъ, имѣющіе о б ы к -

аовенно Ф о р м у кудоловъ, выступаютъ по окраинамъ крымскихъ 
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горъ съ юга, запада и сѣвера. Большая часть этихъ куполовъ окру-
жена со всѣхъ сторонъ лейясовьшъ сланцемъ, такъ что отиошевія 
кристаллическихъ породъ къ осадочнымъ можно наблюдать только 
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въпсмистихъмѣстностяхъ. У П а л л а с а , въего«Tableauphysique 
et topographique de la Tauridc» ') ссть свѣдѣнія, хотя и отрицатель-
ііыя, объ этихъ породахъ. Оіп. пе лашслъ въ Крымуни гранита, 
ни гнейса, ші слюдяііаго нлн роговообмаішоваго сланцевъ и отнесъ 
кристаллнческія іюродііі Крмма ісь базальту (Балаклава, Ласпи. 

•Іміг. 10. 

Гл:і|>Т.:гі. uipritii.vi. и.ик-тоіп, y рминаго заподп (Баланлаиа) 

7\>^— 

Форосъ и пр.) ; траппу (Коктебель, Алушта, и Ламбатъ) и сер-
пентину, который, по его мнѣнію, залегаетъ только y Алупки и 
ир. Вернейль въ своемъ мемуарѣ, изданномъ спуетя 42 года по 
выходѣ сочиненія Палласа , посвятилъ кристаллическимъ поро-
дамъ только нѣсколько словъ, призвавъ ихъ состоящими изъ по-
леваго ш п а т а и пирокссгіа (офитовый гранитъ). Эти породы онъ 
паблюдалъ въ Алупкѣ и ы а Аюдагѣ, апороду, развитуюу Саблы, 
за мелаФиръ. 

Послѣ мемуара Вернейля появилась иебольгдая замѣткаака-
демика Гельмерсена 2 ) , который въ 1839 году вапечаталъ спи-
сокъ о п р е д ѣ л е і ш ы х ъ имъ породъ, которыя былк привезены изъ 
Крыма Кёппепомъ. Между 37 образцами, бывшими въ распо-
ряженіи г. Ѵ е л ь м е р с е н а , оказались кристаллическія породыизъ 
Біюкъ Ламбата, Бешуй (р. Альма) н дер. Курцы (въ семи вер-
стахъ отъ СимФерополя), к о т о р ы я быля вриняты имъ задіоритъ. 

Д ю б у а , напечатавшій описаніе своего путешествія по Кры-
му въ 1843 году, называетъ довольно много мѣстностей, въ ко : 

торыхъ ему ириходилось наблюдать выходы крясталлическихъ 
породъ. 

0 P a l l a s . 1795. Tableau, p. I I . 
-) Bulletin Scientifique, publié par l'Acail. de S. Peter. T. V , 1839, стр. 22—26. 
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Онъ наблюдалъ выходы ОФіітоваго гранита y Біюкъ-Урага, 
Кастель, Аюдага, Айтадара, Біюкъ - Ламбата, въ Алупкѣ. С ъ 
этими же нородами, по его показанію, развитъ миидалевидвый 
порфиръ (между Форосомъ и Ласпи, y Кучукъ-Ламбата). Кро-
мѣ этихъ породъ, онъ упоминаетъ еще о базальтѣ, развитоыъ y 
монастыря Св. Георгія, около Севастополя. Г ю о 1 ) нѣсколько 
обстоятельнѣе изучилъ кристаллическія породы Крыма. Кромѣ 
оФитоваго гранита и базальта, онъ приводитъ еще нѣсколько 
другихѣ породъ: евритъ, ретинитъ, мелаФиръ (спилитъ)и пр. 

Послѣ Г ю о о кристаллическихъ породахъ Крыма писалъ 
г. Романовскій 2 ) . Основываясь частью ва опредѣленіяхъ, сдѣ-
лавныхъ г. Е р е м ѣ е в ы м ъ , онъ отнесъ крымскія породы къ діо-
рвту, діоритовому сланцу, порфиру, діабазу, евритовому порфиру, 
мелаФиру, мелаФировому миндальному камню и пр. Соиоставляя 
эти опредѣленія кристаллическихъ породъ Крыма, можво вывести 
заключевіе, что большинство геологовъ, бывшихъ въ Крыму до 
г. Романовскаго , признавалитамъсуществованіе двухъ группъ 
породъ: старѣйшихъ и вовѣйшихъ. Изъпервой группы ови указы-
вали на ыахожденіе какъ плагіоклазовыхъ (діоритъ, мелаФиръ),такъ 
и ортоклазовыхъ (евритъ) породъ; a изъ второй — только на ба-
зальтъидолеритъ,такъкакъ Г ю о прямо говоритъ, чтовъКрыму 
трахнтовыя породы совершевно не развиты. Послѣ выхода статьи 
г. Р о м а н о в с к а г о существовавіе новѣйшихъ породъ въ Крыму 
сдѣлалось соміштельвымъ, такъ какъ онъ призналъ породы, нзвѣст-
ныя преяаде подъ именемъ базальта—діорптовымъ порфиромъ. 

Опредѣлепіе кристаллическихъ породъ на глазъ, возможвое 
только въ исключительныхъ случаяхъ, совершенно не приложимо 
къ породамъ Крыма. Мнѣ казалось невѣроятыымъ, чтобы на та-
кой небольшой площади было развито столько разнообразныхъ 
породъ. 

Кромѣ затруднеиій, соііряжеиныхъ со всякой петрограФиче-
ской работой, породы Крыма пр^дставляли еще много другихъ, 

') H u o t , p. 487 ii дадѣе. 
2 ) Р о м а н о в с к і і і стр. 304—307. 

6* 



такъ какъ небольшіе выходы іюродъ совершевно исключали воз-
можиость прослѣдить на мѣстѣ ихъ нереходы. Тождествопородъ, 
обнажающихся въ разныхъ мѣстахъ, можно было доказать толь-
ко многими анализами и сличеніемъ микроскопияескихъ препара-
товъ. Мелкозериистое сложепіе породъ также иредставляло мно-
го неудобствъ. Всѣ эти иезгдобства заставили меня дляопредѣле-
нія кристаллическихъ породъ Крьша сдѣлать болѣе 10 анали-
зовъ 1) и приготовить болѣе 80 микроскоиическихъ препаратовъ. 

По моимъ изслѣдованіямъ оказалось, что въ Крыму развиты 
исключительно новѣйшія полевошпатовыя породы, привадлежащія 
къ трахитовому семейству. Изъ этихъ породъ наиболѣе распро-
странены андезиты и только въ немногихъ мѣстностяхъ развитъ 
кварцевый трахитъ. 

1 ) Кварцѳвый трахитъ. 

Я начну описаніе кр^істаллическихъ породъ Крыма съ квар-
цеваго трахита, выходъ котораго я наблюдалъ y монастыря Св. Г е -
оргія, въ 12 верстахъ отъ Севастополя. 

Между Севастояолемъ и моиастыремъ, который расположенъ 
на берегу моря, тянется унылая степь, едва покрытая раститель-
ностію. Изъ-подъ скудной почвы мѣстами выступаетъ известнякъ. 
Степь возвышается надъ уровнемъ моря почти на*100 саженъ; 
но это бросается въ глаза только тогда, когда подойдешь къ само-
му берегу — почти отвѣсному обрыву. Въ этомъ обрывистомъ, 
почти отвѣсвоиъ, берегу сверху обнаженъ сарматскій ярусъ 
(около 50 С ) , налегающій на нуммулитовый ярусъ, состоящій изъ 
известяяка, глины итрахитоваго конгломерата (3 саж.). Эти эоце-
новые пласты налегаютъ уже прямо ва трахитъ. Ниже осадоч-
ныхъ пластовъ разрѣзъ почти сплошь засыпанъ осыпью, состоя-
щей изъ песчаной глины съ обломками сарматсраго известняка. 
Между этой осыпью только мѣстами выступаетъ по сторонамъ 

1 ) Анадизы сдѣланы въ лабораторіи минералогическаго кабинета С . Петер-
бургскаго Университета. 



— 85 — 

монастыря кристаллическій массивъ, въ видѣ отдѣльныхъ скалъ, 
обыкновенно далеко выдающихся въ море. Спускъ къ морю толь-
ко и возможенъ между скалами по жолобамъ, служащимъ стока-
ки ключей. Весь-трахи.товый массивъ имѣетъ ФОрму купола, до-
вольно значительныхъ размѣровъ, такъ какъ обнаженія трахита 
тявутся по берегу моря почти на 3 версты. 

При свускѣ къ морю, вправо отъ мовастыря, видвыдвѣ ска-
лы, вьідающіяся надъ водою саженьна 70.Перваяскаласостоитъ 
изъ изгибающихся столбовъ плотной сѣровато-зеленаго цвѣта 
породы, въ которой простымъ глазомъ можно иногда отличитьне 
большіе кристалы бѣлаго двѣта; разсѣянвые очевь веравномѣр-
но въ массѣ породьг. Цвѣтъ этбй породы очень йзмѣнчивъ: то 
лмоватый, то сѣроватый, то красный, зеленбватый или жел-
тый. При разложеніи ова переходйтЪ вѣ туФовидную массу бѣ-
лаго, розоваго, краснаго и желтаго цвѣта. Втораяскаласостоитъ 
изъ темнозелевой мелкозервистой породы, въ которой глазъ не 
отличаетъ составныхъ частей. Въ этой породѣ мѣстами замѣтны 
выдѣленія лучистаго минёрала олйвковозеленаго цвѣта, который 
съ перваго взгляда кажется лучистымъ камнемъ. Этотъ зеіеный 
минералъ сопровождается обыкновенно известковымъ шпатомъ и 
кварцемъ. 

С ѣ лѣвой стороны монастыря развита порода, довольно близ^ 
кая по виду къ породѣ второй скалы; она довольно плотна и со-
держитъ мѣстами миндалевидныя выдѣленія известковаго шпата. 
Совершенио такая же порода обнажена и къ западу. отъ второй 
скалы. 

При изслѣдованіи кристаллическихъ породъ, развитыхъ.у мо-. 
настыря С в . Георгія, нужно было не только опредѣлить эти по-
роды, ио и показать ихъ отношенія. М н ѣ , какъ и другимъ-, сна-
чала казалось, что темная порода не имѣетъ ввчего общаго съ 
свѣтлой, образующей первую скалу, такъ какъ прямыхъ яерехо-
довъ этихъ породъ незамѣтно. Мир^оскопическія изслѣдованія по-
роды, составляющей первую скалу, показали, что она состоитъ 
изъ безцвѣтной полупрозрачной Фельзитовой массы, въ которой 
разсѣяны небольгаіе кристаллы ортокластическаго полеваго шпа-
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та, почти микроскошіческіе кристаллы н зерпа магнитнаго желѣз-
іінка п иебольшія лучистыя скоплемія мииерала зеленаго цвѣта.— 
Бъ поляризованномъ свѣтѣ штриховатости па выдѣлившихся 
кристаллахъ полеваго шпата ие видно, a осиовпая масса дѣлается 
теміюю, непрозрачною и просвѣчиваетъ только мѣстами. 

Передъ паялыюй трубкой эта порода нлавится только въ 
осколкахъ. Кислоты извлекаюгь изъ нея магнитный желѣзнякъ 
и затЬмъ іюяти не дѣйствуютъ. Относительный вѣсъ ея 2,52. 

Химическій аналазъ этой породы далъ слѣдующій результатъ: 

Кимородъ. 

S i O 2 76,24 40,66 
А Р О 3 . 14,20 6,61 
F 3 0 4 2,83 
С а О . . 1,06 0,30 \ 
M g O . . слѣды 0,77 
Щелочей 2,82 0 ,47) 
Потеря отъ про-

каливанія 1,46 

98,61 

Этотъ анализъ даетъ право заключить, что основная масса 
состоитъ изъ полеваго шпата и кремнезема. 

Кристаллы ортокластическаго полеваго шпата, разсѣянные 
въ основной массѣ, и болыное содержапіе кремнезема со.вершенно 
опредѣленно указываютъ, что эта порода должна быть отнесена 
къ ортоклазовой группѣ; a по сложенію и другииъ признакамъ 
ее можно поставить рядомъ только съ <і>ельзитовымъ порфиромъ 
или съ кварцевымъ трахитомъ. Я отношу эту породу къ кварце-* 
вому трахиту (липариту), потому что по всѣмъ признакамъ она 
совершешю сходна съ нимъ, a кристаллы ортокластическаго по-
леваго шпата, разсѣявные въ основной массѣ, ничѣмъ не отли-
чаются отъ саішдииа домита. Кристаллы эти такъ мелкя, что не-
допускаютъ прямаго опредѣленія. 

Остается еще опредѣлить зеленый минералъ, разсѣяняый въ 
осповной массѣ въ видѣ лучистыхъ скоплепій. Опредѣлевіе его 
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было возможио только потому, что кварцевьій трахитъ перехо-
дитъ мѣстами въ желтовато-зеленую породу, въ которой этотъ 
лучистый минералъпоявляется значительнымивыдѣленіямн вмѣстѣ 
съ кварцемъ и известковымъ шпатомъ., 

Анализъ этого минерала показалъ, что онъ состоитъ изъ : 

Кислородъ. 

' Ъ і О 2 . 39,44 
А Г - О 3 24,32 
F 2 0 3 13,00 
С а О . 23,75 

100,56 

Отношеніе кислорода R : fi. Si = 1 : 2 , 2 3 , 1 , сходно съ 
отношеніемъ кислорода эпидота. Принадлежяость этого лучистаго 
минерала къ-эпидоту была доказана и измѣреніями угловъ одного 
кристалла, которые были произведеяы M . В . ЕроФеевы.мъ. 

Относительный вѣсъ эпидота 3,20. 
Послѣ опредѣленія лучистаго минерала, оказавшагося эпидо-

томъ, можно было утке съ большей надеждою на успѣхъ присту-
пить къ изслѣдованію темной и зеленой породъ, развитыхъ y мо-
настыря С в . Георгія. 

Микроскопическія изслѣдовааія показали, что эти двѣ породы 
совершенно тождественны, и что основная масса ихъ совершенво 
подобна основной массѣ кварцеваго трахита, развитаго y мона-
стыря. Эта основная масса мѣстами едва замѣтна, потому что 
переіюлыена микроскопическими кристаллами ортокластическагб 
полеваго шпата (санидина), вмѣстѣ съ зернами и кристаллами 
магнитнаго желѣзияка. Кромѣ того, въ породѣ разсѣяны лучи-
стыя скопленія оливково-зеленаго эпидота. 

Анализъ этихъ породъ далъ слѣдующіе результаты: 

зеленая іорода темная порода. 

S i O 2 . 50,01 50,66 
А Р О 3 23,96 \ 
F 2 0 3 П } 7 2 j 

21,03 

6,78 
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C a O 5,30 6,16 
M g O . слѣды слѣды 
щелочи 6,59 7,86 
Потеря отъ про-

каливаиін 4,72 4,58 

101,28 100,00 

Относнтелміый пѣсіі псрвой—2,62, a второй—2,66. 

Золопыіі и темпый, ночти черный, цвѣтъ этихъ нородъ зави-
сигі., очевидпо, отъ нахождеиія въ нпхъ эпидота и большаго ко-
личества магиитнаго желѣзняка. Н а послѣднее указываетъ и от-
носительный вѣсъ (2,62—зеленой и 2,66—темной). Я считаю 
эти обѣ иороды энидотовымъ лииаритомъ. 

Изучан подг микроскоиомч. пластипки этихъ породъ, мнѣслу-
чалось наблюдать кристаллы полеваго шпата, совершенво заткан-
ные ыикроскопическими иглами эпидота (фиг. 11). Въ другихъ 
кристаллахъ отдѣленія эпядота отложились только въ цевтрѣ и 
шгЬютъ въразрѣзѣ Форму правильваго четыреугольника(Фиг. 12) 

Фиг. 11. Фиг. 12. 

Въ этой жс^породѣ нопадаются миидалины известковаго шпата, 
размѣры которыхъ иногда доволыю значительны. Выдѣленій 
этихъ мѣстамн столько, что порода принимаетъ мивдалевидное 
слои;еніе. 

Мнѣ ие случалось наблюдать кварцевый трахитъ въ другихъ 
мѣстностяхъ Крыма; но, ыбжетъ быть, онъ будетъ найденъ въ 
горѣ Кастель, ыежду Алуштой и Біюкъ-Ламбатомъ и y дер. Ч у -
курляръ къ востоку отъ Партенита, такъ какъ Г ю о и г. Р о м а -
новскій указываютъ па нахошденіе въ этой мѣстности еврита и 
евритоваго порФира. 



2) Андезитъ. 

Микроскопическія изслѣдоваыія убѣдили мевя въ совершев-
помъ тождествѣ породъ, развитыхъ въ окрестиостяхъ Ѳеодосіи, 
y деревви Коктебель (Карадагъ), въ долиыѣ р. Альмы (у деревни 
Саблы, y Бишуй и^Кабазы (Карагачь?), въ долинѣ р. Бидрокъ 
и къ сѣверу отъ СимФероіюля, около деревни Ески-Орда. 

При микроскопическомъ изслѣдованіи оказалось, что породы 
эти состоятъ изъ іюлевошпатовой основной массы, въ которой 
разсѣяны довольно значительной величииы сростки плагіоклаза, 
вмѣстѣ съ зернами и кристаллами магнитваго желѣзняка и лучи-
стыми выдѣленіями эпидота. Кристаллы роговой обманки попа-
даются въ этихъ пѳродахъ очень рѣдко и только въ весьма ыеболь-
шомъ количествѣ. Въ поляризоваыномъ свѣтѣ эти сростки плагіо-
клаза покрываются ясной штриховатостью, a осыовная масса 
дѣлается темной. 

Цвѣтъ и внѣшній видъ^тихъ нородъ очень измѣнчивъ. Около 
Кабазы порода совершенно темыая, плотная и состоитъ исключи-
тельно изъ яолевошпатовой основной массы,затканнойэпидотомъ; 
въ ней разсѣянъ машитный желѣзнякъ й только немвогіе кри-
сталлы плагіоклаза. У Коктебель и Ески-Орда порода имѣетъ 
совершенно другой характеръ; въ ней плагіоклазъ видѣнъ даже 
невооруженнымъ -глазомъ, a цвѣтъ ея темно-сѣрый. 

Энидотъ не играетъ роли существенной составной части этихъ 
прродъ; какъ и въ кварцевомъ трахитѣ онъ образуется мѣстами 
послѣ извѣстной метаморфизаціи породъ. Слѣдовательно, суще-
ственною составною частыо этихъ иородъ нужно счит-ать одинъ 
иолевой шпатъ, который, очевидно, иринадлежитъ къ плагіоклазу, 
a такія породы только и могутъ быть аыдезитами. 

Анализъ-этихъ породъ в"іюлиѣ подтверждаетъ принадлежность. 
ихъ къ этой группѣ нородъ трахитоваго семейства. 

Анализъ темно-сѣрой породы изъ Коктебель далъ слѣдующіе 
результаты : 
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S i O 2 . 
A 1 2 0 3 

F e 2 0 3 . 
C a O . 
M g O 

іцелочи /К 2 6 . 
\ N a 2 0 , 

Потеря отъ upo-
каливанія . 

60,71 
19,39 

7,50 
3,76 

слѣды 
3,40 
4,56 

1,20 

Кисдородъ 

32,76 
9,00 
2,25 
1,50 

11,25 

0,69 
1,59 

3,78 

100,52 

Относительный вѣсъ этой породы 2,63. 

Отнощеніе кислорода І{ : ft : Si = 1: 2, 97 :9 ,63 вполнѣ со-
отвѣтствуетъ составу андезитовъ. 

Вычитая изъ процентнаго состава коктебельской породы 
3,76% С а О , 2 , 0 0 % F 2 0 3 , 3,84% А1 2 0 3 и 5,40% S i O 2 , которыепо 
разсчету входятгъ въ соетавъ эпидота1), находящагося въ породѣ,' 
получимъ составъ основной массы и выдѣленій плагіоклаза: 

Кисдородъ. 

S i O 2 . 55,31 
А 1 2 0 3 . . . 15,55 

3,40 
4,56 

отношоніе которыхъ будетъ R : R : Si = 1 : 3, 1 6 : 1 3 , 10. Изли-
ше^ъ кремнезема могъ бы подать поводъ считать эту породу 
кварцевымъ авдезйтомъ, если бы въ ней не было выдѣлевій хал-
цедова, достигающихъ иногда значительныхъ размѣровъ. 

По микроскопическому изслѣдованію породы, развитбй y де-
ревни Саблы, оказалось, что она совершенно тождественна съ 
породой развитой y Коктебель, хотя съ перваго взгляда можво 
сдѣлать совершенно обратный выводъ. Дѣло въ томъ, что вся 
основная масса породы, ііроникнутая углекислой известью и бурой 

Щелочи Г К Ю . 
\ N a 2 0 

1 

29,88 
7,22 

2,28 

1 ) При разсчетѣ принятъ за основаніе составъ эцидота, найденнаго въ тра-
хитѣ y монастыря Св. Георгія. 



окисью желѣза, получила бурый цвѣтъ и стала непрозрачною. 
Кромѣ того, ей придаетъ своеобразный характеръ и эпидотъ, ко-
торый въ.большомъ кбличествѣ разсѣянъ въ осаовяой массѣ. 
Чтобы разсѣять недоразумѣнія -стоитъ1 только обработать пла-
стлнку слабой-кислотой, послѣ чего основная масса дѣлается свѣт-
лой и строеніе_ея становится совершенво подобнымъ строенію 
породы, развйтой y Коктебель.* 

Я придожу анализъ породы изъ Саблы, чтобьі показать на-
сколько она метаморфизована: 

' Потеря отъ арокаливанія . 2,64. 
С а С О 3 . 8,52. 
S i O 2 50,67. 
А 1 2 0 3 16,92. 
F 2 0 3 . 10;52. 
M g O . 0,84. 
С а О . . . 6,47. 

( $ 0 . . 1,34. 
Щ е л о ч и < К а 2 0 . . 2,52. 

100,43. 
Отяосительный вѣсъ ея 2,66. 

Изъ этого анализа вельзя вычислить отношенія кислорода 
полевошпатовой массы, такъ какъ, кромѣ эпидота, въ ней попа-
дается и роговая обманка. 

Недалеко отъ Саблы, по берегу р. Альмы (около деревни К а -
базы) есть небольшой выходъ темнаго цвѣта породы, разбитой на 
столбы. Микроскопическія изсдѣдованія показали, что она состоитъ 
йзъ полевошпатовой основной массы, темный цвѣтъ которой за-
виситъ отъ большой примѣси эпидотаи магнитнагожелѣзняка.Въ 
этой основной Массѣ только мѣстамя попадаютсявыдѣленіяплагіо-
клаза и роговой обманки. Составъ йороды совершенно подобенъ 
составу авдезита изъ Еоктебеля. 

Анализъ породы, развитой y Кабазы, далъ слѣдующій ре-
зультатъ: 



— 92 — 

Кнслородъ. 
Потеря отъ гіро-
каливанія . 1,41 

61,43 
17,64 

7,50 
5,91 
2,08 
1,08 
3,84 

S i O 2 . 
А 1 2 0 3  

F 2 0 3 . 
С а О . 
M g O 

32,76 
8,2 t 
2,25 / 

. 1 , 6 8 
0,83 

10,45 • 

3,68 
Щ е Л 0 Ч > а 2 0 

0,18 і 
0,99 j 

1.17 | 

10.0,89 
Относительный вѣсъ ея 2.5. 

Отношеніе кислорода R : R : S i — 1 : 2 , 8 3 : 8 , 9 . 
Я остановлюсь теперь нѣсколько подробнѣе на мпкроскопи-

ческомъ строеніи авдезнта. Полевошпатовая освовная масса этой 
породы переполиена іііикролитами полеваго шпата, которые окру-
жаютъ болѣе крупныя выдѣлевія плагіоклаза (олигоклаза), ыаг-
натнаго желѣзняка и роговой обмаики. Эти полевошпатовые мик-
ролиты (беллониты) расположены мѣстамп параллельво въ видіз 
поясовъ, огибающихъ крупные кристаллы олигоклаза. Такое 
Флуидальное строеніе (Fluidalstructur, Mikrofluctuations-structur) 
особенно рѣзко выражено въ аидезитѣ, развит.омъ y Ески-Орда, 
Кабазы н y Коктебель (фиг. 13 п 14). 

Фиг. 13 Фпг. 14. 

Кабазы. Коктебель. 
a) крнсталлы олигоклаза. 
b) выдѣленія эпидота. . 
c) микролиты полепаго гппата. располо;кенные поя-

сами. 
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Кристаллы и сростки олигоклаза, выдѣлившагося изъ основ-
ной массы, обыкновенно трещиноваты u не всегда нмѣютъ пра-
впльное очертаніе. Напротивъ, онй часто являются закрзтлеішыми 
или въ видѣ кусковъ совершевно неправильной Формы съ неров-
ными краямил Иногда эти кристалы какъ бы поломаны и загнуты 
(ФИГ. 15 и 16). Кромѣ трещинъ, въ этихъ крпсталлахъ замѣтны 

•» Фиг 15. Фиг. 16 

Саблы. Ески-Орда. 

a) олигоклазовые кристаллы. 
b) выдѣленія эпидота. 

также ярожилки бураго цвѣта, о составѣ которыхъ я ничего не 
могу сказать. Можетъ &)іть, это стекловатыя включенія. Кри-
сталлы олигоклаза бываютъ также скорлуповатаго строевія. 'Въ 
поляризованномъ свѣтѣ крпсталлы олигоклаза покрываются ясной 
штрих.оватостью, если только ирозрачаы, что бываетъ не всегда. 
Въ коктебельскомъ андезитѣ, напр.,прозрачыыекристаллыолиго-
клаза составляютъ только исключеніе, a большинство совершенво-
матовые. Микроскопичбскія включенія кристалловъ олигоклаза 
очень интересны. Микролиты магнитнаго желѣзняка расположевы 
въ нихъ иногда концентрическими слоями, идущими параллельно 
очертанію кристалловъ (Коктебель, ФЙГ. 17 и18). Кромѣ микро-' 

Фпг. 17. Фиг. 18. 

Коктсбель. Кабазы. 

a) кристаллы оліігоклаза. 
b) микролиты магнитнаго желѣзняка. 
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литовъ магвитнаго желѣзняка, въ кристаллахъ олигоклаза попа-
даются также микролиты полеваго шпата, имѣющіе правильныя 
очертавія и дѣйствующіе на іюляризованный свѣтъ. 

Эяидотъ такзкс часто заключается въ кристаллахъ олигоклаза 
(ФИГ. 19, 20, 21, 22, 23 и 24). Ути включенія эпидота, состоя-

Фиг. 10. Фпг. 20. Фнг. 21. Фиг. 22. 

Ески-Ордо. Кабаэы. Коктебель. Коктебель. 

щія изъ лучистыхъ скоплеиій микроскопическихъ иголъ, располо-
жеыы то въ центрѣ кристалла, то по краямъ, то выполняютъ тре-
щины. Часто эпвдотъ вполнѣ выполняетъ кристайялы олигоклаза. 
Въ такихъ кристаллахъ иногда, вмѣстѣ съ эпидотомъ, появляется и 
известковый шпатъ. Это явлевіе особенво замѣтно въ андезитѣ, 
разиитомъ y д. Саблы, въ которомъ многіе кристаллы олигоклаза 

Фиг. 23. Фиг. 24. 

Коктебель. Кабазы. 

a) кристаллы олигоклаза? 
b) выдѣленія эпидота. 

совершеныо выполцены эпидотомъ, в.мѣстѣ съ известковымъ шпа-
томъ (ФИГ. 25 и 26). При слабомъ увеличевіи кажется, что весь 
кристаллъ проникнутъ какой-то бурой массой, a при болѣе силь-
номъ—оказывается, что эта бурая масса состоитъ изъ располо-
женныхъ параллельно иголъ эвидота. Полевошпатовой массьі въ 
такихъ кристаллахъ уже нѣтъ. 



— 95 — 

Фиг. 25. Фиг. 26. 

Саблы. 

Кромѣ этихъ включеній, въ кристаллахъ олигоклаза-андезита 
изъ Саблы я наблюдалъ безцвѣтныя включенія какой-то жидкости, 
въ которыхъ часто замѣтны пузырьки и бурыя включенія безъ 
пузырьковъ, которые могутъ быть и стекловидными (ФИГ. 27 
и 28). 

Фиг. 27. Фиг. 26. 

S Ь 

Саблы. 

безцвѣтныя включе-
нія въ олигоклазовыхъ 

крнсталлахъ. 

4Û 

Саблы. 

Бураго цвѣта включе-
нія въ олигоклазовыхъ 

кристаллахъ. 

Ввідѣленія эпидота замѣтвы также и въ освовной массѣ авде-
зита. Распредѣленіе его далеко неравномѣрно и оказьіваетъ влія-
ніе на цвѣтъ породы: съ увеличеніемъ содержанія эпидота цвѣтъ 
ея дѣлается темнѣе. Въ аядезитѣ, развитомъ y Коктебеля, за-
мѣтны еще выдѣлевія халцедона, достигающія иногда довольно 
значитёльныхъ размѣровъ. 

Я долго не рѣшался отнести къ андезитамъ породы, разви-
тыя по южвому берегу между Балаклавой и Алуштой и около 
СимФерополя по берегу Салгира. Микроскрпическое строеніе ихъ 
мнѣ казалось нѣсколько отличнымъ отъ строенія андезита, такъ 
какъ я съ большимъ трудомъ могь найдти полевошпатовую основ-
ную массу. Опредѣленіе этихъ породъ по химическому составу, 
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сходному съ химическимъ составомъ многихъ породъ, было также 
затруднительно. 

Я привожу невполнѣ удачные анализы этихъ породъ, чтобы 
дать хотя общее понятіе объ ихъ составі. 

I I I I I I I V V 

S i O 2 . 
A l 2 O s 

F e 2 0 3 

С а О . 
M g O 
Е 2 0 . 
N a 2 0 

53,17 

\ 32,28 

4,60 
0,43 
0,59 
4,71 

4,22 

43,09 

36,56 

6,01 
0,04 

} 5,21 

47,56 

26,60 

j 8,03 

5,31 

48,96 
14,07 
11,23 

10,89 

5,13 

51,72 
18,03 

9,99 

10,61 

5,7£: 

Потеря отъ прока-
ливанія . . 

С а С О 8 

53,17 

\ 32,28 

4,60 
0,43 
0,59 
4,71 

4,22 

1 

1,60 
9,03 

4,58 
9,47 

3,48 
7,58 

'2,81. 

100,00 | 101,54 101,55 101,34 98,89 ' 

I . -Порода, развитая по южному берегу іиежду .Іаспи и Форо-
сомъ. Относительный вѣсъ ея 2,64. 

I I . Порода, развитая y Алупки. Относительный вѣсъ ея 2,73. 
I I I . Порода, развитая по берегу Салгира, въ 6 верстахъ отъ 

СимФерополя. 
I V . Порода, развитая y Мамутъ-Султанъ, въ долинѣ р. Сал-

гира. 
V . Порода, развитая y станціи Біюкъ-Ламбатъ. Относитель-

ный вѣсъ ея 2,8. 
Между этими породами есть такія (Мамутъ-Султанъ, Біюкъ-

Ламбатъ), въ которьіхъ ясно отличимъ простымъ глазомъ полевой 
шпатъ сѣраго цвѣта и темный зеленовато-сѣрый минералъ, кото-
рый, кажется, долженъ принадлежать къ группѣ роговой обманки. 
Цвѣтъ этихъ породъ темно зеленовато-сѣрый. Въ другихъ, на-
лротивъ, составныхъ частей отличить нельзя, такъ какъ онѣ мелко-
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зернистыДдблина p. Салгнра, въ 6 верстахъ отъ Симч>ерополя, 
Алупка, Мухалатка, Айтодоръ). Цвѣтъ этихъ породъ темно-зе-
леновато-сѣрый. 

Микроскопическое изслѣдованіе этихъ пбродъ показало, что 
плагіоклазъ—ихъ полевошпатовая составная часть—появляется 
крупными кристаллами и сростками, между которыми располо-
женъ зеленый минералъ въ видѣ лучистыхъ скопленій и магнит-' 
ный желѣзнякъ кристаллами и зернами. Въ этихъ породахъ попа-
даются. очень рѣдко кристаллы роговой обманки (порода, развитая 
въ долинѣ Салгира, въ 6 верстахъ отъ СимФерополя). Существен-
ною составною частью зтихъ породъ нужио было призпать пла-
гіоклазъ (олигоклазъ) и зеленый минералъ. При всемъ стараиіи, 
я. не -могъ отдѣлить этотъ минералъ отъ полеваго шпата и, слѣдова-
тельно, не могъ опрёдѣлить ни спайности, ни химическаго состава. 
Отдѣлить эти двѣ составныя части, мнѣ кажется, и исвозможно, 
такъ какъ аеленый минералъ, какъ уже было сказаио, является 
въ породѣ въ видѣ лучистыхъ скопленій. Эти лучистыя скоплеиія 
обнаруживаютъ ясньщ дихроизмъ и относятся къ поляризован-
ному свѣту совершенно подобно выдѣленіямъ эпидрта въ аидезитѣ. 
Чтобы доказать, что этотъ зеленый минералъ не роговоббманко-
вый я изучилъ до 10 микроскопическихъ препаратовъ ФИНЛЯНД-
скихъ діоритовъ, въ которыхъ роговая обманка никогда не появ-
лялась въ такихъ лучистыхъ' скопленіяхъ. 

Принадлежность этихъ породъ къ андезиту сдѣлалась совер-
шенно очевидною, когда мнѣ удалось открыть между кристаллами 
плагіоклаза иолевошпатовую основиую массу (въ породахъ, разви-
тыхъ y Біюкъ-Ламбата и въ 6 верстахъ отъ СимФерополя въ дОг 
линѣ Салгира). Нущпо было просмотрѣть мпого микроскопиче-
скихъ препаратовъ, чі;обы сдѣлать зто паблюдоніо, такъ какъ 
тусклая основная масса зтихъ нородъ обыкноношю силошь зат-
кана лучистыми скопленіями эішдота, a тагоко іі])Оіші<путя и угле-
кислою известью, содержаиіо которой доходип. до 1 ()"/„. П'і> по-
ляризоваыномъ свѣтѣ эта осііовпан чиасс.а дѣлаотся сонпршоішо 
темною, а иа кристаллахъ олигоклоза пояиляется штрихонатость. 
Кристаллы олигоклаза обыкновенио очснь раяруіпоішыо и только 

7 
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рѣдко мѣстами ярозрачны (Біюкъ-Ламбатъ). Въ нихъ, кромѣ 
эпидота.(фиг. 32), часто замѣтны включенія какой-то жидкости, 
въ которыхъ иногда замѣтны пузырьки. Мѣстами включенія жид-
кости расположены параллельными рядами (Фиг. 29, 30, 31 и 34). 

Фиг. 29. Фиг. 30. Фиг. 31. 

Салгиръ, въ 6 верст. отъ Симя>ерополя. 
a) олигоклазъ. 

b) эпидотъ. 

Мнѣ случалось также наблюдать темньтя включенія, въ. центрѣ 
которыхъ заиѣтиы свѣтлыя пятиа (ФИГ. 33). 

Фиг. 32. Фйг. 33. 

Біюкъ-Ламбатъ.-

свѣтлыя включенія. 
Біюкъ-Ламбатъ. 

темныя включенія. 

Зерна магнитнаго желѣзняка достигаютъ иногда значитель-
выхъ размѣровъ и облекаютъ кристаллы олитоклаза (ФИГ. 35). 

Фиг. 34. Фиг. 35. 

Біюкъ-Ламбатъ. Біюкъ-Ламбатъ. 

а)свѣтлыя включенія. а)магнитныйжелѣзнякъ. 
Ъ) магнитный желѣзнякъ. Ь) олигоклазъ. 
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Среди лучистыхъ скопленій эпидота иногда іюпадаются выдѣле-
нія известковаго шпата, въ которыхъ расположены концентри-
ческія мелкія зерна магнитнаго желѣзнякал Кристаллы роговой. 
обманки въ э;гихъ породахъ попадаются очень рѣдко;- я нашелъ 
нѣсколько^такихъ кристалловъ в„ъ пороДѣ съ береговъ Салгира. 

Образцы породъ, развитыхъ y Аю-Дага, Ялты, Біюкъ-Урага, 
Улу-Узень и др., мною не изслѣдованы; но я не сомнѣваюсь, что 
и онѣ*принадлежатъ также къ андезитамъ. 

Андезиты являются въ Крыму обыкиовенно отДѣльными ку-
полами или конусообразными въіходами, окруженньши ео всѣхъ 
сторонъ лейясовыми сланцами. Выходы эти расположеыы по осямъ 
антиклинальыыхъ складоръ юрскихъ пластовъ. 

Непосредственное налеганіе осадочныхъ породъ ыаандезитъ 
можно наблюдать только въ долиыѣ Альмы, гдѣ около дер 
Саблы на андезитѣ лежитъ ыеокомскій известиякъ. Около Ѳеодо-
сіи, y дер. Кокт^ебель, гора Карадагъ отдѣлоиа- отъ другаго ие-
большаго выхода (остатки покрова) апдозита глубокммъ оирагомъ. 
Этотъ небрльшой в ы х | р , высота которагб 5 саж., a ціирина 1 5 , 
состоитъ изъ ряда изгибающихся столбовъ. Подъ аидоэитами обна-
женъ совершенно нормальный глинйстый сланецъ, а можду ними 
лежитъ прослоекъ бѣлой породы толщиною до 1 ,5 аршииа. !)та 
бѣлая пброда состоитъ изъ полуразрушеннаго андезита, і/ропик-
нутаго углекислой известью. 

Древность андезитовъ опредѣляется измѣненіями иравилыіО" 
сти напластованія осадочныхъ пластовъ. Эти измѣненія высаэи-
лись образованіеиъ ряда складокъ, по антиклинальнымъ осямъ 
которыхъ расположены выходы андезита. Но вліяніе этихъ вы-
ходовъ, по наблюденіямъ г. Р о м а н о в с к а г о 1 ) и моимъ отрази-
лось не только на юрскихъ пластахъ, но также на мѣловыхъ и 
жщеновыхъ пластахъ. 

Древность кварцеваго трахита-опредѣлить гораздо труднѣѳ; 
теперь я могу" только сказать, что овъ' древнѣе нуммулитбваго 
мергеля. 

) Р о м а н о в с к і й , стр. 76. 
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V. 

ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Я КАРТЫ И РАЗРФЗЫ. 

Н а сколько мнѣ извѣстно, первую геолстическую Карту Крыма 
составилъ Д ю б у а , по, къ сожалѣнію, она мнѣ совершенно не-
извѣстна. Вторая карта Крыма сриложена къ сочиненію, издан-
вому Демидовымъ, и. составлена Г ю о . Н а этой картѣ Крымъ 
окрашенъ четырьмя цвѣтами, показывающими границы расдро-
страненія юрскихъ, мѣловыхъ и третйчныхъ яластовъ и выходы 
кристаллическихъ породъ. Кромѣ этой карты Крыма, масштабъ 
которой незначителент;, есть еще другая, составленная г. Р о м а -
новскимъ, который приложилъ ее къ своей стать-Ё. На ней, также 
какъ_и ва картѣ Г ю о , показано распространеніе юрской, иѣловой 
и третичной Формацій. Масштабъ этой карты совершеняо удовле-
творителенъ, и ее можно было бы легко исправить, отдѣливъ 
эоценовые пласты отъ мѣловыхъ, а сарматскій ярусъ оть арало-
каспійскаго. 

Общіеразрѣзы Крыма, сбставленныеДюбуа, Вернейлемъ, 
Г ю о иРомановскимъ,мало чѣмъ отличаются другъотъ друга. 
Разрѣзъ г. Романовскаго всего полнѣе й ближе къ истинѣ. 
По поводу его. я могу сдѣлать только одно замѣчаніе. Мнѣ ка-
жется, что ярусъ конгломерата не залегаетъ подъ толщейЛгѣло-
выхъ и^третичныхъ пластовъ въ сѣвёрной части Крьша. 



ОБЪЯСНЕНІЕ ТАБЛИЦЪ. 

ТАБЛИЦА I . 

Фпг. 1. Gyrena Barboti i m; лѣвая створка: a) в ѣ н а ^ у р а л ы і у ю 
велпчину, Ъ) вь сильно увеличенную. 

2. Правая створка: à) въ натуралыіую *величину, b) Ші 
сильио увеличевную. 

3 . Таже раковина; а) и Ъ) ядро. Увеличепа вт> 2 раза. 
» 4. Тоже. Увелпченіе 5 / а . 
» 5. » Отливъ. Увелнчѳнъ. 

Ф ш \ 6~и 7. Cyclostoma Romanowslcii m. Увсліічеца. 
Фиг. 8. » roticulatum Baily. Увеличена-. 

Фиг. 9 п 10. P l a n o n s cornu — .copia Baily. В ь иатуральную водц-
чішу. 

Фиг. 11. Limneus sp. В ь ііатуралыіую ішліічину. 
Фиг. 12 и 13. Cardium Demidoffii Baily. Нт> иатуральную величину. 

В с ѣ эти формы папдоим іі'ь сарматскомъ ярусѣ. 

ТЛБЛИЦЛ I I . 

Фиг. 1 іі 2. H é l i x Duboissii ъыіатуіішіі і іун) поліічішу. Изъ cajraaT-
скаго яруса. 

3 и 4. Hé l i x Thortoni ііъ цатуішлміум ноліічішу. Изъ сармат-
скаго лруса. 

Фиг. 5, 6, 7 н 8. Ostroa vosicularis L a m , ігыіатуріілііііую вѳличину. Изъ 
пуммулитоиаго морголл. — 

Фиг. 9 и 10. Sorpula Eioliwalclli in. лт> і іитуінмыіум псличину. Йзъ 
пумиуліггонаго ііиііосткліеа. 

Фиг. 11 и 1'2. Serpula sp. ut» ' і іатурмыіую Ііоличііііу, Ііігь нуммулито-
ваго мергеля. '" 

Фиг. 13. Позвонокъ рыбы, онродѣлить' которіііП no удалось; въ 
натуральную велишшу. Иаъ иуимуліітонаго известняка. 

Фнг. 14 h 15. Pentacrmus. sp. "Увѳличецъ. Изті ііуммуліітоііаго мергеля. 
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ТАБЛИЦА I I I . 

Фиг. 1 и 2. Ostrea cyatula L a m . въ ыатураіыіую величииу. Изъ 
нуммулитоиаго мергелл. 

3 и 4. -Lima sp. bï. натурадьпую веліічішу. Изъ вуммулцтоваго 
известшіка. 

ТЛБЛИЦЛIV 

Фпг. 1, 2, 3 и 4. Inoceramus Hoffmanni m. Уменьшепъ вдвое. Изъ иум-
мулитоваго нзвестняка. 

Фвт. 5 и 6. Terebratulà taurica m. въ иатуролыіую всличнпу. И з ъ 
пумиулитоваго известдяка. 

ТАБЛИЦА V . 

Фнг. 1 u 2. Oxyrliina Mante l l i A g . Изъ пуммулитоваго извссхияка. 
Фиг. 3. Notidanus sp. Уве іичепъ вдвое. Изъ • пуммулпховаго 

извествяка. 
Фиг. 4, 5, 6 и 7. L a m n a elegans A g . Увеліічепъ. Изъ пуммулиховасо 

известняка. 
Фиг. 8 и 9. Posidonia Bronnii въ натуральную величипу. Изъ лей-

ясоваго слапца. 

З А М Ѣ Ч Е Н Н Ы Я О П Е Ч А Т К И . 

напечатано: 

11 ст. н. ст. 7 Mutilus 
14 ст. в. ст. 8 и 
2 ст. в. ст. 22 слоя в 

8 ст. н. » срдержащій 
7 ст. в. ст. 29 горнаго 
8 ст. в. ст. 35 Sucythei 
8 ст. в. ст. 73 Сопсег 
2 ст. в. ст. 83 Айтадаръ 

13 ст. в. » славцу 
4 ст. в, ст. 89 Бидрокъ 

слѣдуетъ : 

Mytilus 
a 

верхняго слоя разрѣзау Сухар-
ной бухты 
содержитъ 
чорнаго 
Smythei 
Cancer 
Айтодоръ 
сланцу и 
Бодракъ 
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