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Труды Геологическаго и Минерадогиескаго Музея имени Императора 
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1917— 1918.

Н убекуляр1евы е ж ел вак и  ер ед н я го  еар м ата  
М ангы ш лака и Крыма.

Н. Андрусовъ.

(Доложено въ засЪданш Физико-Математическаго ОтдЬлешя 18 ноября 1915 г.).

Въ среднемъ сармат! Мангышлака встречаются очень ори
гинальные желваки. Таковы, иапримРръ, желваки, которые я на- 
блюдалъ на мыеЬ Сагындыкъ па восточномъ берегу Касшйскаго 
моря. ЗдЕсь береговые обрывы представляютъ хоронпя обна- 
жешя, описанныя мною въ книг!. «Мангышлакъ» * 1). Въ сокра- 
щенномъ вид-t нроФиль этотъ таковъ (въ нисходящемъ порядкР):

1) понтическш пзвестнякъ съ Monodacna cf. pseudocatittus 
B arb .;

2) мэотическ1е известняки съ Lucina pseudonivea A n d ru s .;
Б) мэотичесше же известнякп съ отпечатками Gerithium;
4) косвеннослоистый и крученнослоистый тонкодетритусовый 

известнякъ съ волноприбойными знаками;
5) плотный известковый мергель съ отпечатками Gerithium, 

Syndesmya, Hydrobia, Modiola;
6) верхнесарматсше бРлые и розовые мергели съ Mactra cf. 

caspia E ichw .;

1) Труды Аралокаспшской экснедицш, вып. VIII. Петроградъ, 1915 г., 
стр. 378—389.
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7) плотный нзвестнякъ съ Mactra caspia E ichw .;
8) пористый нерекрисгаллпзованный нзвестнякъ съ малень

кими мантрами;
9) грязножелтый преимущественно оолитовый среднесармаг- 

екш нзвестнякъ съ отпечатками Cardium obsoletum E ichw ., 
Mactra Fabreana O rb., Donax, Trochus etc.

Вотъ въ этомъ to пласте и залегаюгъ т1; желваки, о кото- 
рыхъ мы упомянули. Въ вышеупомянутой книге эти желваки 
названы строматолитами. Действительно, на первый взглядъ они 
представляютъ большую аналогии съ настоящими строматоли
тами 1). Однако ближайшее пзучеше этихъ желваковъ показало, 
что мы имйемъ дгЬло съ оригинальными колошямп нубекулярш, 
облекающими постороннее ядро.

Въ общемъ желваки эти, достигающее въ наиболылемъ попе
речнике до 4— 5 сш., имЬютъ видъ хлЬбообразиыхъ конкрещй и 
располагаются въ известняке въ данномъ обнажешп двумя или 
тремя горизонтальными рядами, изъ которыхъ наибольшими раз
мерами отличается средни рядъ (см. рис. А).

Сидятъ эти желваки очень крепко въ породе, почему мне не 
удалось добыть целый большой желвакъ, а лишь одинъ маленькш, 
внешни! видъ котораго нредставленъ тремя рисунками, предста
вляющими его съ разныхъ сторонъ.

Какъ этотъ маленькш желвакъ, такъ и болыше заключаютъ 
ядро оолитоваго известняка, такого же, какъ и нзвестнякъ, окру
жающий желвакъ. Вокругъ такого ядра, занимающего иногда 
значительную часть желвака (большой желвакъ на левой стороне 
рис. А), а иногда весьма незначительную (маленькш желвакъ

1) Строматолитообразные желваки, иногда поразительно сходные съ Tpia- 
совыми образованиями, описанными Э. К ал ьк овск и м ъ  (Е. I ia lk o w sk y . Oolith 
und Stromatolitli im norddeutscken Buntsandstein. Z. d. deutsch. geol. Ges. 1908. 
Heft. 1, p. 68 ff.) пользуются весьма широкимъ распространешемъ среди рус- 
скаго неогена. Описанда этихъ образован!!! я надкюсь посвятить отдельную 
работу. Строматолиты изъ спашодонтовыхъ пластовъ Керчи были изображены 
мною въ моей работЬ «Die Bryozoenriffe von Kertscb und Taman». Lief. 2,. 
p. 82—83.
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моей коллекцш, рис. 1, текстъ), располагаются сверху и снизу 
концентрическими слоями скорлупы собственно самаго желвака. 
Можно заметить бол-fee плотныя концентричесшя пластинки, а 
между ними неправильные и коротгае вертикальные столбики.

А С

Рис. 1. Нубекуляр1евый желвакъ 
съ м. Сагындыка съ трехъ сто- 
ронъ (А— передняя, В— задняя, 
С— боковая), въ 5/8 нат . вел.

В

Чтобы дать примЬръ отношены между ядромъ и корою жел- 
ваковъ, я приведу размеры маленькаго желвака, изображспнаго 
на рис. 1 въ тексгЬ. Горпзонтальный разрйзъ желвака эллипти
чески (9 см. 6,5). Высота желвака отъ основашя (плоскаго) до 
верхушки— 8 см.

1*
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Максимальная толщина линзовиднаго включешя оолитоваго 
известняка посередине въ боковомъ естественномъ разрез!; —  
1,4 см.; въ поперечномъ распил!; близъ центра желвака— 3,1 см. 
Въ общемъ толщина коры надъ оолитовымъ ядромъ больше, ч4.чъ 
внизу. Въ нТкоторыхъ случаяхъ мы наблюдаемъ едва лишь одинъ 
«слой», какъ, наприм'Ьръ, какъ разъ въ изображенномъ маленькомъ 
желвак!; (0,6 см.), тогда какъ сверху тутъ располагается целый 
рядъ слоевъ и толщина «коры» подъ верхушкой достигаетъ 6 см. 
Наоборотъ въ болыпихъ желвакахъ, какъ, наирим!;ръ, въ види- 
мыхъ на рис. А сл!;ва, толщина коры снизу оолитоваго ядра не 
уступаетъ кор! сверху. Слои верхней коры и нижней, повиди- 
мому, не связаны другъ съ другомъ. Слои верхней коры по бокамъ 
сужаются, сходятся и все вм!;ст1 выклинивается. Тоже зам!;- 
чается и въ основанш, если основная кора довольно толста.

Н а поперечномъ распил!; желвака видно, что вещество коры 
образовано длинными неправильными столбиками, неясно рад!ально 
расходящимися, слабо расширяющимися кверху, иногда ветвящи
мися, иногда наоборотъ срастающимися. Столбики оставляют!, 
между собою неправильные канальцы и полости, на свободпыхъ 
егЬнкахъ которыхъ видны мелюе бугорки. Срасташе столбиковъ 
между собою особенно сильно у границы съ оолитовымъ ядромъ и 
у поверхности желваковъ. Разрезы  столбиковъ подъ лупой показы- 
ваютъ многочисленные канальцы, въ разр!;з!; представляющееся то 
круглыми порами, то продолговатыми отрезками, то принимающее 
всТ промежуточный Формы между этими двумя крайними Формами.

Лучше конечно, видно строеше короваго вещества па шли- 
Фахъ. Таковые были мною изготовлены изъ другого, несколько 
более крупнаго желвака изъ той же местности и изъ того же 
горизонта.

На этихъ шлиФахъ (рис. С) мы видимъ внизу часть ооли
товаго ядра, образованную отлично сформированными ооидами съ 
концентрической и рад!альной структурой, внутри ооидовъ иногда 
полости, иногда мелкозернистая масса, похожая на ту, которая 
заполняетъ промежутки между ооидами, иногда же наблюдаются
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разрезы корненожекъ (милюлидъ). Kpo.vif» шаровидныхъ и эллип- 
сопдальныхъ оопдовъ попадаются и разрезы цилиндрическихъ 
тЬлъ, средина которыхъ пли представляетъ полость, стГнки кото
рой выстланы мельчайшими кристалликами известковаго шпата, 
пли заполнена мелкозернистой массой, а корка представляетъ 
ту же концентрическую структуру, какъ и ооиды.

Граница между оолитовымъ ядромъ и коровымъ веществомъ 
желвака очень рйзкая: она, правда, нисколько волнистая, но идетъ 
не взирая на структуру оолитоваго ядра и разс'бкаетъ ооиды. Отъ 
этой границы кверху подымаются неправильные столбики, между 
которыми находятся промежутки, то полые, то заполненные мел
кими зачаточными ооидами (Ooidbrut Кальковскаго), разрйзами 
корненожекъ (преимущественно милюлидъ) и другнхъ, ближе не 
опредйлимыхъ тЬлъ. Лежатъ всГ эти объекты рыхло и бываютъ 
одйты тоненькой коркой мелкихъ кристалликовъ известковаго 
шпата, оставляющей между ними небольшая полости.

Самые столбики представляютъ разрйзы множества тйсно 
сближенныхъ канальцевъ. Комбинируя различные разрйзы можно 
заключить, что канальцы эти были неправильно спирально завиты 
п что отдельный спирали ложились приблизительно параллельно 
одна на другой. Благодаря этому обстоятельству столбики пока- 
зываютъ параллельную структуру, т. е. системы разрЬзовъ ка- 
иальцовъ представляютъ слегка выпуклый кверху ряды, ложа
щиеся одинъ надъ другимъ. Местами впрочемъ расположеше раз- 
рйзовъ весьма безпорядочно, что указываетъ на сложный и не
правильный ходъ извивовъ.

Просветы канальцевъ бываютъ полые, но стйнка всегда 
одйта тонкой коркой мелкихъ кристалликовъ известковаго шпата, 
иногда наблюдаются и маленыпя рад1альнолучистыя друзы. Часто 
на разрЬэ/Ь просвйты оказываются сплошь заполненными аггре- 
гатами нрозрачныхъ кальцитовыхъ кристалликовъ. СтЬнки менаду 
канальцами часто слабо прозрачны и представляютъ мелкозер
нистую структуру, въ которой нельзя отметить никакой закон
ности. Нерйдко однако въ толщй сгЬпокъ появляются мелшя по



лости, не им,Ьющ1я собственных!, стЬнокъ, такъ какъ на ихъ 
периФерш мы впдимъ зернышки основпаго вещества перегоро- 
докъ, вдаюшдяся внутрь полости. Зернистая масса между этими 
полостями образуетъ въ этомъ случай весьма неправильную ячею. 
Я  думаю, что иронсхождеше этой ячеи вторичное, можетъ быть 
даже обязано шлиФОвашю.

Такую же въ общемъ структуру представляютъ шлифы изъ 

кусковъ ст'Ьнокъ Тюбяджикскихъ «чашь», oimcaxiie которыхъ 
будетъ дано дал^е. ЗдТсь только мы не наблюдаемъ обособлен- 
ныхъ крупныхъ участковъ оолита, но неболыше участочки его 
впутаны въ общую массу. ПросвЬтъ разр!хзовъ канальцевъ иногда 
представляетъ перетяжки, сужпвакншя д1аметръ канала.

Уже при нервомъ бол4е близкомъ знакомств^ съ строешемъ 
желваковъ изъ Сагындыка ми!; бросилось въ глаза некоторое 
сходство ихъ строехпя съ нубекуляр1ями. Характеръ канальцевъ 
и толстыя станки ихъ разделяющих, наружный впдъ бугорковъ съ 
ихъ плотной, Фарфоровидной поверхностью вызывалъ воспоми- 
еаше объ бол'йе крупныхъ колотяхъ нубекулярш, описанныхъ 
К ар р ер о м ъ  и С инцовы м ъ *) подъ именемъ Nubecularia novo- 
rossica n. sp. typ. deformis. Авторы сл’Ьдующимъ образомъ опи- 
сываютъ эту Форму:

«Это совершенно неправильный желвако-булаво- и колообраз- 
ныя Формы, которыя вероятно обрастали какой-нибудь нредмегъ 
(м. б. прежде всего водоросли), но также существовали и въ сво- 
бодномъ состояши, представляютъ Acervulin’oвый тппъ КкЬе- 
cularia. Онъ представляетъ некоторое сходство съ описанной 
Д еФ раисомъ изъгрубаго известняка (Парижа) Nubecularia luci- 
fuga. Это— комокъ внутри ячеистаго известняковаго вещества, 
на которомъ мы различаемъ некоторое количество расположенныхъ 
въ безпорядкй ротовыхъ отверстий, которыя то представляютъ 
дуговидный щели, то круглый отверстах, сидяхщя на выступахъ

1) K arrer  und Sinzow . Ueber des Auftreten der Foraminiferengattung 
Nubecularia im sarmatischen Sande von Kischiaew. Sitzungsb. d. K. Abad. d. Wis- 
sensch. M. K. Natum. Cl. Abth. I. LXXIY.
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раковипы, имйющихъ видъ трубочекъ пли хоботковъ. Самая раки- 
вина при этомъ многократно изогнута, складчата и покрыта углу
бившими и вообще шереховата. На некоторых'!, экземплярахъ 
видно отверсНе, оставленное предметомъ, который покрывался 
ими. На поперечномъ разрйзй видна плотная масса, проникнутая 
каналами, въ которой находятся безъ порядка отверстая, пред
ставляющая разрйзы каналовъ. Это тоже круглыя отверстая или 
дуговидныя щели. ЦЬлое представляетъ безпорядочный аггломе- 
ратъ развйтвленныхъ камеръ. Отдельные желвачки достигаюгъ 
величины до 10 мм.».

Описаше внутренняго сгроешя весьма подходитъ къ нашими 
экземплярами. Къ сожалйшю не дано изображешя хорошаго раз- 
рЬза. Фигура 29 таблицы К а р р е р а  и С инцова даетъ слишкомъ 
толстыя стйнкп между каналами, болйе толстыя, чймъ въ нашемъ 
случай, хотя и тутъ мйстами стйнки поражаютъ своею массив
ностью. Свободная поверхность короваго вещества Сагьшдык- 
скихъ желваковъ, особенно внутри, въ промежуткахъ между стол
биками весьма подходитъ къ описание и къ экземплярами изъ 
Кишинева изъ коллекцш Синцова. Н а поверхности стйнокь про- 
межутковъ, очень бугорчатыхъ, можно наблюдать отдельный, 
мелщя, большею частью круглыя поры, иногда ограниченный 
маленькими валикомъ. Подобный яге поры попадаются и на на
ружной свободной поверхности, но здйсь часто трудно распознать, 
имйемъ-ли мы дйло съ действительной порой или съ прободешемъ 
стйнки канала отъ мехаиическаго разруше1Йя.

Въ матер ia л С С инцова май не удалось найти достаточно 
большихъ экземпляровъ типа deformis.

Такое OTJiinie можетъ быть зависптъ отъ невозможности 
получить хоропйе препараты, но также можетъ являться и видо
выми. Действительно, просматривая литературу, я нашелъ статью 
Г. Ш тейнм анна *), въ которой, повидимому, описывается обра- 
зоватпе, подобное нашими желваками.

1) G-. S te in m an n . Ueber eine stockbildende Nubecularia aus der sarmati- 
scher Stnfe. Ann. d. k. k. naturh. Hof Museum AVien 1903.
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Кусокъ, доставивши матер1алъ для статьи, размерами 3 см. 
6 см. х  2 см., представляеть, по Ш тейнм анну , лишь часть 
большаго дерпообразнаго куска, углублен)я поверхности котора1'о 
выполнены инФильтращями известковаго шпата, оолитовыми зер
нами и корненожками. Отдельные отростки поверхности выдаются 
однако свободно и покрыты коркою известковаго шпата. На 
нижней надшлифованной поверхности видны въ разрйзй кругло- 
ватыя вйтки, отличаюнцяся отъ общей массы нороды бЬловато
желтой окраской. Вйтки эти, по Ш тейнм анну, подымаются 
кверху на подобие трубокъ органа, но неправильно наклоняясь 
вправо и влйво, иногда делясь и напоминая такимъ образомъ 
Iгйкоторыя Lithothamnion. Поперечные разрезы трубокъ то при
близительно круговидные, то эллиптичесше, то сильно вытянутые 
въ длину. Вйточки не только дЬлятся, но иногда и сливаются 
другъ съ другомъ. Иногда вг1;тки даже продолжительное время 
остаются соединенными поперечными мостиками. При разсматрп- 
ваши въ увеличенномъ видгЬ организмъ пзучепнаго Ш тейнм ап- 
номъ куска сразу отличается своимъ б'йлымъ или светло-жел- 
тымъ цвйтомъ и плотнымъ ФарФоровиднымъ сложешемъ отъ 
сйрой пли желтоватой окружающей оолитовой массы, выполняю
щей промежутки. Одинаковый характеръ сложешя показываюсь 
лишь включенные въ последнюю разрйзы мюполидъ. Въ лупу пли 
на прозрачномъ шлиф-Ь впдно, что в!зтки вовсе не компактны, но 
содержать многочисленные канальцы, почти цилиндрической 
Формы. Въ продолыюмъ разр'ЬзГ. они идугъ слегка дугообразно, 
при чемъ концы дугъ наклонены къ бокамъ вйтокъ; въ попереч- 
номъ р а зр о й  выступаетъ неясно концентрическое ихъ распо- 
ложеше. Просв^тъ этихъ канальцовъ колеблется отъ 50 до 
100 микроновъ, толщина сгЬнокъ въ среднемъ 20 микроновъ. 
Длину камеръ измерить трудно, такъ какъ раковина заключена 
въ плотной масс! и камеры сами наполнены известковымъ шпа- 
томъ. Въ виду клубковиднаго расположешя камеръ въ разр’Ьзй 
р^дко можно видеть нисколько камеръ въ взаимной звязи, боль
шею частью можно видеть одну только камеру или даже лишь

\
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часть ея. Некоторые разрезы позволяюсь Ш тей н м ан н у  прини
мать за среднюю длину камеры 0,3 мм. Камеры отделяются въ 
сущности только перетяжками. ОтверсКя камеръ наружу у своего 
экземпляра Ш тейнм аннъ  не наблюдалъ.

Это онисаше, которое мы передаемъ съ возможною полнотою, 
очень хорошо согласуется съ нашими экземплярами, но нельзя не 
отметить и некоторой разницы. Расположеше камеръ какъ въ 
продольныхъ такъ и въпоперечныхъшлиФахъ совершенно сходно, 
но толщина стенокъ камеръ на нашихъ экземплярахъ больше» 
равняясь въ лучшемъ случае диаметру просвЬтовъ, но часто и 
превосходя его въ нисколько разъ. Въ этомъ отношенш наши 
нубекулярш занимаютъ средину между Ш тейнм анновской  
Nubecularia caespitosa и Nubecularia novorossica v. cleformis.

Въ конце концовъ у меня не остается сомненья, что и наши 
желваки образованы колошальной Формой Nubecularia, которая, 
можетъ быть представляетъ лишь огромную колошальную разно
видность обыкновенной сарматской Nubecularia novorosica, куда 
вь качестве разновидности относится и Nubecularia caespitosa. 
При неправильной структуре колошй нельзя, конечно ожидать 
полнаго тождества отдельныхъ локальныхъ Формъ. Наибольшая 
разница, которую мы можемъ отметить между описанной Ш тейн- 
манно мъ и найденной нами колошальными Формами, является 
толщина стенокъ камеръ, едва-ли можетъ считаться существен
ной. Если мы станемъ разематрнвать таблицу К а р р е р а  и Син
цова, то увидимъ, что толщина стенокъ весьма варшруетъ, такъ 
у фиг. 21  (typ.: nodulus) стенки изображены тоньше, чемъ на 
фиг. 23 и 24 (тотъ же типъ), а у типа deformis (рис. 29) ожЬ 
совсемъ толсты.

Недостатокъ хорошаго матер1ала и необходимость изучать 
строенье только на шлифяхъ не позволяютъ проследить во вейхъ 
деталяхъ ходъ камеръ у нашей колошальной Формы. Она конечно 
представляетъ результагъ сращешя между собою многихъ инди- 
видуумовъ, но на шлифяхъ провести границу между отдельными 
индивидуумами не всегда возможно. Весьма иытересенъ также

ч
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вопросъ о характере начальной камеры отдбльныхъ индивидуу- 
мовъ. У К а р р е р а  и С инцова объ этомъ ничего не говорится. 
На Фигурахъ 21 и 22 можно какъ-будто бы видеть шаровидную 
начальную камеру, тогда какъ Фигуры Nubecularia lucifura 
D efr. въ труде Б ради  г), ноказываютъ милюловидный разрЪзъ. 
На нйкоторыхъ м'Ьстахъ моихъ шлифовъ среди самой колоти 
наблюдаются разрезы, напоминаюнде начальные обороты какой- 
нибудь мил юл иды, но бол1'»е неправильные, чймъ разрезы несо- 
мн'Ьнныхъ милюлидъ въ промежуткахъ менаду столбиками, среди 
ооидовъ и другихъ тблъ.

Въ заключеше мы должны признать, что Сагындыксюе жел
ваки образованы колотальнымп скоплешями вида рода Nubecu
laria, весьма близкаго к>. описанной Ш тейнм анном ъ Nubecu
laria caespitosa, но съболЬе толстыми станками. Весьма вероятно 
однако,что какъ наша Форма, такъ и Ш тей н м ан н овская  пред- 
ставляютъ лишь особыя разновидности столь полиморфной обык
новенной сарматской Nubecularia novorossica K a rr , et S inz . 
Въ нашихъ колошяхъ отдельные обычно толстостенные индиви
дуумы срастаются въ неболыте столбики, которые въ свою оче
редь могутъ ветвиться или срастаться. С растате это даже на 
шЬкоторыхъ желвакахъ является до известной степени перюдич- 
нымъ, приводя къ сложной Форме колоти, показывающей вместе 
столбиковую и пластинчатую структуру, и ту, и другую выра
женную неправильно. Благодаря этому на выветрйлыхъ экзем- 
плярахъ мы замечаемъ рядъ параллельныхъ пластинъ, между 
которыми резче выступаютъ столбики. Индивидуумы въ столби- 
кахъ представляютъ неболыше тоненьше концентрически скорлу- 
поватые слои.

На лучше сохранившихся поверхностяхъ, где стенки камеръ 
не разрушены, можно иногда наблюдать устья въ виде круглыхъ 
отверстш, окруженныхъ иногда возвышеннымъ валикомъ.

\Н уб екул яр1евы я  чаш и средн яго  с а р м а т а  М ан гы ш 
лака. Во многихъ пунктахъ Мангышлакскаго полуострова мною

11 B rady. Foraminifera. Challenger Reports, vol. IX, PI. I, fig. 14.
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наблюдались оригинальный чашевидныя образовашя, относи
тельно ггбкоторыхъ изъ которыхъ теперь можно съ уверенностью 
утверждать, что и онгЬ представляютъ гигаптсшя колоти нубе- 
куляршг). Классической местностью для этихъ чашъ являются 
окрестности Ханга-бабы на полуострове Тюбкарагаий, въ част
ности особенно хорошо можно пхъ наблюдать у Усь-кую или 
Тюбяджика.

Поверхность ровной степи образована здесь большею частью 
оолитовыми известняками средняго сармата. Край плато изрезанъ 
глубокими крутостенными оврагами, въ обрывахъ которыхъ эти 
средне сарматские известняки и обнажаются. Въ овраге Тюбяд
жика, где имеются отличные родники, вытекавшие въ основаны 
среднесарматскпхъ пластовъ, более глубокie горизонты мюцена 
не видны. Основаше известияковыхъ обрывовъ завалено глыбами 
и плитами среднесарматскпхъ известняковъ. Въ самомъ верхнемъ 
горизонте известняковъ, у самаго верхняго края обрыва зале- 
гаютъ плотно, прилегая другъ къ другу, оригинальный котло
образный тела до полуметра въ .иаметрй (рис. G). Форма этихъ 
котлообразныхъ гблъ более всего нодходитъ къ отрезку шара 
между двумя сечешями, одному близкому къ экватор1альному 
сечешю и другому ему параллельному, почти у полюса шара. 
Боковыя поверхности правильно выпуклы, покрыты небольшими 
бугорками. Средина этихъ образованы часто сильно разрушена, 
тогда какъ наружный стенки более плотны и лучше сохранились. 
Чаще всего выйдена средина вершины. Поэтому выступавший 
на поверхности пласта верхтя части этихъ образовать! имеюгь 
Форму плоскихъ чашъ или блюдъ (рпс. F), а также напоминаютъ 
плоскш цветокъ, почему во время экскурсы мы давали имъ «по
левое» имя — «розъ». Иногда вся внутренность «розы» бываетъ

1) «Особый интересъ представляютъ зд-Ьсь среднесарматсше известняки, 
содержание въ опред'Ьленномъ уровнЪ рядъ чашеобразныхъ «розъ», т. е. 
болыпихъ, до полуметра въ дЬаметрЪ образована, имЪющихъ видъ чашъ съ 
приподнятыми краями и углубленной серединой и состоящихъ главнымъ обра- 
зомъ, изъ мшанокъ (Cellepora)» См. «Мангышлакъ», ч. I, 1915, стр. 367.
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разрушена. Котловидная масса является тогда пустой. Дно чашъ 
п стенки нолыхъ котловъ очень шереховаты, покрыты массой 
бугровъ и бугорковъ.

Къ сожаление мною было взято недостаточно матер1ала отъ 
этихъ чашъ, такъ какъ при поверхностномъ разсмотрКпи на 
месте мнЬ показалось, что чаши образованы главнымъ образомъ 
мшанками (Cettepora, такъ какъ желваки целленоръ показываютъ 
обычно сходное мелкоскорлуиоватое сложеше). Однако имйю- 
шдеся у меня куски периферической коры имЬютъ макрострук
туру, сходную съ корою Сагындыкскихъ желваковъ: т1; же не
правильные столбики и тЬ же расширешя ихъ, сливаюнряся въ 
неправильный горизонтальный пластинки на выветрившихся по- 
верхностяхъ (рис. Н и L). На свКкпхъ разломахъ .эта струк
тура не выстунаетъ. Здесь мы видимъ лишь неправильный 
полости, стенки которыхъ носятъ следы растворешя. Но въ лупу 
пли на шлифихъ столбики снова заметны. Промежутки между 
ними внрочемъ неясно выражены, но все же обозначаются заги- 
бомъ рядовъ канальцевъ, присутетем ъ оолитовыхъ зерепъ и пр. 
Въ лупу я^е видна характерная структура столбиковъ съ безчи- 
сленньши канальцами, расположеше которыхъ кажется совсемъ 
безпорядочнымъ. На разломахъ видно концентрически скорлупо- 
ватое строеше столбиковъ, обусловленное этими канальцами.

Ш лифы изъ нашихъ корокъ по своему строенш мало чЬмъ 
отличаются отъ Сагындыкскихъ. Здесь только оолитовая масса 
не обособлена, а оолптовыя зерна и разрезы корнеиожекъ попа
даются какъ изолировано, такъ и группами въ промежуткахъ 
между столбиками; послСдше хорошо обрисовываются подъ лупою 
при слабомъ увеличеши. На тангеитальныхъ шлифихъ обнару
живается неясно спиральное сложеше столбиковъ.

Къ сожаление я долженъ признаться, что во время путеше- 
ств!й по Мангышлаку, я недостаточно обращалъ внимаше на 
собираше образцовъ пзъ подобныхъ же чашевидныхъ образо
ваний другихъ пунктовъ Мангышлака, поэтому я и не могу 
утверждать, что все подобнаго рода образовашя состоять исклю
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чительно изъ нубекулярш и что друпе организмы являются лишь 
второстепенными включешями. Такъ, наприм’Ьръ, близь Сартагана 
мною наблюдались подобиаго же рода чаши, какъ и у Тюбяджика. 
Въ моемъ «Мангышлак!;» (стр. 313) описывается одно обпажеЕпе, 
расположенное по дорог!; огь кол. Тущу-бекъ къ Саратагану, 
слЬдующимъ образомъ:

1) вверху залегаетъ мелкооолитовый известнякъ съ мелкими 
гальками и отпечатками крупныхъ Mactra Fabreana O rb., надъ 
нимъ

2) неправильно слоистая коричневая глина съ участками га
лечника, а надъ нею

3) грубый известнякъ изъ неправильныхъ оолитоподобныхъ 
тйлецъ, среди которыхъ залегаюгъ крупный чашевидныя обра- 
зоватя, образованныя главнымъ образомъ мшанками (Cellepora) 
и Spirorbis. Въ известняк!; этомъ отпечатки крупныхъ мактръ и 
трохидъ (Trochus poclolicus D ub.). —  Надъ нимъ

4) мелкодетритусовый известнякъ съ отпечатками трохидъ.
Много чашъ въ этомъ известняк!; и западнее, на самой

окраинЬ Сартаганскаго ущелья.
Кусокъ известняка, отбитый отъ одной изъ сартаганскихъ 

чашъ, показываетъ нисколько желвачковъ кривоскорлуповатаго 
строетя, образованныхъ колошями мшанки, повидимому, принад
лежащей къ роду Cellepora. Ближайшее опредЬлеше затрудни
тельно. На поперечныхъ взломахъ видны разр-Ьзы ячеекъ, а на 
продольныхъ видны ядра ячеекъ, расположенныя въ неправиль
ные ряды. Между желвачками и корками целлепоръ, а также 
около нихъ расположена масса, сложенная главнымъ образомъ 
нубекуляр1ями, какъ въ этомъ легко убедиться на отполирован- 
ныхъ разрЬзахъ и шлпфихъ. На поверхности отполированнаго 
разреза (рис. О) мы наблюдаемъ рядъ разрЬзовъ целлепоро- 
выхъ желвачковъ съ ихъ концентрическимъ скорлуповатымъ 
сложешемъ. Они отличаются на моемъ экземпляр!; б’Ьлымъ 
цвйтомъ. Вокругъ нихъ расположена болг£е темная, то желтая, 
то черновато-С'Ьрая масса. Въ желтоватыхъ участкахъ видны раз-
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irbai.i нубекулярш; некоторые участки въ лупу кажутся совсЬмъ 
безструктурными и болйе плотны. Въ темной масс! также масса 
нубекулярш, внутрешпе каналы которыхъ выполнены бйлымъ 
кальцитомъ. Однако строеше темныхъ участковъ болЬе сложное, 
ч’Ьмъ это позволяетъ осмотръ полированныхъ поверхностей. 
Яснйе становится дйло при изученш шлифовъ. Целлепоровые 
желвачки являются на шлифяхъ совершенно прозрачными. На нихъ 
мы видимъ сл4ды стЬнокъ ячеекъ въ видгЬ темныхъ полосокъ (мут
ное известковое вещество). Все остальное образовано прозрач- 
нымъ кристаллическимъ известковымъ шпатомъ. Д1аметръ ячеекъ 
— 0,5 mm., бол4е крупныхъ кристаллическихъ зеренъ известко- 
ваго шпата — 0,03 mm. Посредник желвачковъ расположеше 
ячеекъ и Форма разрйзовъ стйнокъ правильный; разрезы стйнокъ 
именно полулунные. К ъ периФерш стйнки эти принимаютъ непра- 
внльныя очертатя, разрезы самихъ ячеекъ становятся очень сплю
щенными. Это именно та часть вещества, которая входитъ въсо- 
ставъ бол'Ье темнаго участка. КромЬ мшанокъ здйсь однако попа
даются и нубекулярш, располагающаяся между слоями ячеекъ, а 
иногда даже, такъ сказать, влазяшдя внутрь ячеекъ. Между и сбоку 
целлепоръ попадаются болйе сплошныя скоплешя нубекуляр!й, 
представляюшдя большею частью уже знакомый намъ Формы.

Въ этихъ скоплешяхъ мы опять, какъ и въ другихъ скопле- 
шяхъ встрйчаемъ въ промежуткахъ между колошями участки 
мутнаго мелкозернистаго вещества. Вещество это неоднородно, 
попадаются свйтлыя зерна и болЬе св1зтлые участки. Также по
падаются скоплешя комочковъ въ болйе прозрачной массй. Ско- 
гтлешя мелкозернистаго мутнаго вещества на отполированныхъ 
поверхностяхъ являются въ видй плотныхъ однородныхъ пятенъ.

Такимъ образомъ является необходимымъ новое переизслй- 
доваше подобныхъ образованы на МангышлакЬ. Во всякомъ 
случай нубекуляр1евыя скоплешя играютъ тутъ большую роль. 
Подтверждешемъ этого, между прочимъ, являются данный, со
общенный мнй М. В. Б аяр у н асо м ъ . Въ обрывй платоЮжиаго 
Мангышлака къ Синеку онъ иаблюдалъ слйдуюшдй профиль:
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Несогласно на размытомъ сЬровато-б'Ьломъ ы’Ьлу лежать здесь 
почти горизонтальный третичный отложешя, представ л яюшдя въ 
восходящемъ порядке следующую последовательность:

5) зеленовато-серыя глины и мергеля съ плохо сохранивши
мися обломками сарматскихъ раковинъ;

6) желтый детритусовый известнякъ съ сильно перетертыми 
обломками сарматскихъ раковинъ;

7) мелкш рыхлый детритусъ сарматскихъ раковинъ светло- 
])жаваго цвета;

8) плотный светло-серый мергель;
9) мергелистая глина съ среднесарматской Фауной;
10) светло-желтый раковистый сарматскш известнякъ;
11) слегка розоватый оолитовый известнякъ съ особыми ку

баревидными образовашями;
12) более темноокрашенные известняки, сильно выветрив- 

miecH.
Какъ залегаютъ «кубаревндныя образовашя» это показы- 

ваетъ прилагаемая ФОтограф1я, любезно предоставленная въ мое 
распоряжеие М. В. Б а я р у н ас о м ъ  (рис. Р). Мы видимъ на ней, 
действительно, рядъ огромныхъ волчко (кубаре-) вядныхъ телъ, 
очень крупныхъ размЬровъ. ПоняПе о последиихъ даетъ чело
веческая Фигура, стоящая на склоне. Подъ ней видно два цЬлыхъ 
«кубаря».

Вертикальная высота почти равна росту пзображеннаго чело
века. Кубарь внизу уже, чймъ вверху. Верхнш и нижнш д!а- 
метры относятся къвысоте, какъ 2 0 : 3 3 :  32. Собственно кубарь 
можетъ разсматриваться, какъ обращенный книзу усеченный 
конусъ, на широкое основаше котораго насаженъ плоскш сег- 
ментъ шара. Малое основаше конуса у перваго слева, конуса 
плоское, бока конуса ноказываютъ рядъ кольцевидныхъ бороздъ, 
благодаря чему коническая часть какъ бы окружена рядомъ вы- 
иуклыхъ поясовъ. Поверхность последиихъ шереховата, покрыта 
ямочками, а местами замечаются вертикальные столбики. Такую же 
ямчатую поверхность представляетъ и верхнш сегментъ, напоми-
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наюшдй также плоскш беретъ, такъ какъ края его подгибаются 
внизъ. Правде видно два тесно сближенные кубаря, лишь отчасти 
обнаженные отъ породы, но интересные т1;мгь, что верхтя ихъ 
части разрушены и представляютъ сходство съ Тюбяджикскими 
чашами, подтверждая такимъ образомъ выше высказанное нами 
м нете о происхождегпи нослгЬднихъ путемъ разруш етя массив- 
ныхъ желваковъ, Еще правде виденъ одинъ «кубарь» въ попе- 
речномъ разрезе. Этотъ разр-Ьзъ позволяегь видеть, что кубарь 
состоять изъ концентрическихъ наслоен!#, согласно выпуклости 
верхняго сегмента, а по краямъ круто спускающихся книзу 
(уклонъ градусовъ до 70 къ горизонту). Некоторые слои высту- 
наютъ на выветрившейся поверхности разреза ребрами, между 
которыми проходятъ борозды, либо ряды ямокъ. Н а бокахъ слои 
плотнее. Книзу эта ребристость менее заметна и выступаетъ 
более столбчаторад1альная структура.

Кубари погружены въ ясно и горизонтально наслоенные 
оолитовые известняки (по описашю Б а я р у н а с а  и по получен- 
нымъ отъ него образцамъ). Сдои оолита не ноказываютъ замет- 
ныхъ отклонен!# по соседству съ кубарями.

М. В. Б а я р у р а с ъ  привезъ лишь одинъ кусокъ известняка, 
слагающаго кубари. Известнякъ этотъ очень плотенъ, содержит], 
много крупныхъ поръ, очевидно происшедшихъ отъ растворешя 
гидрохимическими процессами, что подтверждается нахождешемъ 
рйдкихъ ядеръ гастероподъ. Вообще известнякъ сильно изменена.. 
Темь не менее на шлифяхъ (рис. S) ясно видны разрезы нубе- 
кулярш, который однако здесь, по крайней мере въ имеющемся 
у меня шлиф’Ь, не образуютъ такихъ болынихъ столбиковъ и 
сплошныхъ скопленш, какъ въ ранее описанныхъ шлиФахъ. Мы 
видимъ только более или менее значительные комки, образован
ные кучкой индивидуумовъ. Стенки нубекулярш въ этихъ ско- 
плешяхъ образованы очень непрозрачнымъ мутнымъ мелкозерни- 
стымъ веществомъ, и наружныя стенки такихъ небольшихъ ко- 
лонш более или менее резко очерчены. Однако другихъ органп- 
ческихъ включен!# весьма мало. Изредка попадаются разрезы
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милшлидъ. Кое-гдЬ кашя-то прозрачный тЬла съ извЬстными 
очертаньями, выполненный внутри прозрачнымъ кальцитомъ, боль
шими угловатыми зернами и тонкой оболочкой, тоже прозрачной, 
систематическое положеше которыхъ для меня осталось загадоч- 
нымъ. Масса между колошями болЬе прозрачна. Но и здЬсь мы 
видимъ мелко зернистое, болЬе мутное, хотя не такое непрозрач
ное вещество, какъ въ стЬнкахъ нубекулярш. Оно расположено 
комками, между которыми лежитъ болЬе прозрачное бол-Ье крупно
зернистое известковое вещество. Количество послгЬдняго мЬстами 
увеличивается. Мутные комки какъ бы плаваютъ въ немъ, часто 
при этомъ комки распадаются лишь на кучки неболынихъ мутныхъ 
нягнышекъ. Въ другихъ мЬстахъ комки мутнаго вещества бол-Ье 
изолируются и, будучи одЬты тоненькой прозрачной коркой не- 
рЬдко раздвигаются, оставляютъ въ промежуткахъ неболышя 
пустоты. Среди комковъ попадаются изрЬдка разрозненный 
оолитовыя зерна, довольно неяснаго строетя. МнЬ кажется, что 
CTpoenie промежуточного вещества скорЬе всего можно объяснить 
нерекристаллизащей первоначально болЬе однородной мутной 
мелкозернистой массы.

Н уб екуляр1евы е ж елваки  на м. Т ар х ан к у тЬ  въ 
К ры м у. Благодаря любезности г. К лепинина мнЬ удалось 
ознакомиться съ другимъ мЬстонахождегпемъ нубекулщпевыхъ 
желваковъ и именно въ среднемъ сарматЬ мыса Тарханкутъ въ 
крутыхъ береговыхъ обрывахъ. Я привожу здЬсь выдержку изъ 
письма Ник. Ник. К лепинина, касающаго пункта, откуда имъ 
мнЬ были присланы образцы.

«МЬсто съ какими-то шарами мнЬ указалъ управляющш 
пмЬгнемъ г. П опова «Караджа» В. Н. Л еденцовъ , когда я 
производилъ тамъ иочвенныя изслЬдовашя въ 1907 г. Находится 
оно въ 1% версгахъ къ В. отъ имЬн1я и деревни, около рыбнаго 
завода. Горизонтальные почти слои известняка обрываются очень 
круто и обрывъ снятый на ФотограФШ, имЬетъ высоту метровъ 
въ 15. Спуститься къ морю можно только въ рЬдкихъ мЬстахъ
и снимокъ шарообразныхъ тЬлъ мною снять съ лЬстницы, веду-

2
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щей къ заводу (въ известнякахъ). Какъ видно на Фотографш 
преобладаютъ шары одного и того же размера, но колебашя 
шарообразныхъ колонш все же значительны. Большая имЬетъ 
60 см., преобладаютъ въ 3 0 — 40 см. Въ верхней части попадаются 
небольшая колоши, но это явлеше случайное.. .  Слой съ шарами 
въ онисываемомъ месте находится на глубин!, около 2 мегровъ 
отъ поверхности и им'Ьетъ мощность 2— 2Б метра. Пройти этотъ 
слой совершенно нельзя, но объезжая въ лодке, я нашелъ местами 
скоилен1я совершенно цЬлыхъ (благодаря удивительной прочности) 
шаровъ около лиши воды. На выветрившихся экземплярахъ хо
рошо видно концентрическое сложеше». Какъ видно изъ фото- 

граФШ (рис. U) Н. Н. К лепинина, шары эти встречаются 
вмЬсте большими массами. Мною получено для изслЬдовашя два 
шара, одинъ побольше, другой поменьше. Большой (табл. У Ш ) 
былъ уже несколько подпиленъ снизу, затЬмъ мною еще отпи
лена, на предмета изготовлешя шлифовъ еще пластинка, толщиною 
въ 12 мм. Такимъ образомъ въ природе высота этого «шара» 
была болЬе 14 см., а наибольшей дгаметръ около 16 см.

Менышй «шаръ», рис. 2 въ текст!, высотою всего въ 9 см., 
а наибольший д1аметръ въ 10,7 см.

Рис. 2. Маленький нубекуляр1евый шаръ. М. Тархапкутъ. :/г нат. вел.

Какъ эти размеры, такъ и общш осмотръ Тарханкутскихъ 
желваковъ ноказываетъ, что они действительно по Форме весьма
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близки къ шару, съ тою только разницей, что, какъ это показы- 
ваетъ менышй «шаръ» и Фотографш К лепинина, они снизу при
туплены, такъ сказать незакончены. Однако Фотограф}я К лепи
нина ноказываетъ существоваше эллипсоидальныхъ въ разрезе 
Формъ; точно также наружная поверхность «шаровъ», въ общемъ 
очень ровная, почти безъ углублешй, лишь съ немногочисленными 
ямочками, можетъ показывать отклонешя отъ шаровой Формы: 
такъ па маленькомъ «шаре» (рис. 2 въ тексте) имеется значи
тельный бугоръ на верхней стороне и приплюснутая площадка 
на нижнемъ краю. На болыномъ мы видимъ слабое седловидное 
углубление на верхней поверхности.

Оба постунивиня въ мое распоряжеше шара представляютъ, 
какъ и Сагындыксше шары, ядро и кору. Н а менынемъ шар-Ь 
это ядро выглядываетъ на нижней поверхности шара (рис. 2) 
и вывйтрилось сильнее коры, поэтому здесь мы наблюдаемъ 
углублеше, надъ краями котораго нависаетъ наружная слоистая 
кора, имеющая здесь толщину всего отъ 1— 2 см.

На ббльшемъ «шарй» (рис. Е) ядро видно на нижнемъ распиле. 
Разрйзъ ядра приближается къ четырехугольнику (8 х  6,5) 
съ сильно закругленными краями и состоитъ пзъ известняка 
съ отпечатками сарматскихъ раковинъ (Mactra, Trochus); масса 
состоитъ изъ обломковъ раковинъ, часто только тоже сохранив
шихся въ виде полостей и болынаго количества одиночныхъ нубе- 
кулярш. Стенки нубекулярш выделяются своимъ бйлымъ цвР- 
томъ; просветы каналовъ ихъ выполнены.

Наружная кора, достигающая на распиле болынаго «шара» 
толщины отъ Б до 5 см., по всей вероятности утолщается къ 
вершине «шаровъ». Она очень плотна и тонкослоиста. Слои впро- 
чемъ нерезки и на надломахъ видно, что они состоятъ изъ не- 
болыпихъ отрйзочковъ, напомипающихъ углубленный чешуйки.

На шлифе (рис. Q) мы видимъ следующую картину: слои
стость заметна слабо, но все же можно убедиться въ томъ, 
что большинство разрезовъ камеръ представляетъ параллельное 
расположеше. Посторонних!, органическихъ остатковъ крайне
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мало— иногда разрезы милюлидъ. Въ одномъ пункт!; наблюдалось 
клеточное строен1е, напоминающее ткань нуллнпоръ (Melobesia?). 
Разрезы камеръ весьма разнообразной Формы и величины. Есть 
круглые и эллинтичесше разрезы, разрезы полулунные, копыто- 
видные, и Формы боба, и сложные съ пережимами, напоминаюшде 
изображенные Ш тейнм анном ъ для его Nubecularia caespitosa. 
Иногда попадаются вместе несколько разрЬзовъ, расположеп- 
пыхъ такъ, какъ если бы была разрезана спираль, расположен
ная въ одной или въ нЬсколькихъ плоскостяхъ. Границы менаду 
индивидуумами весьма трудно заметить, лишь въ немногихъ мгЬ- 
стахъ можно убедиться въ ихъ существовании. СтГнки между 
разрезами просвЬтовъ камеръ лишь въ очень тонкихъ мРстахъ 
шлифа (и на краю) полупрозрачны и состоят^, какъ обыкновенно, 
изъ мутной мелкозернистой массы, среди которой замечаются 
маленьше (участки) более прозрачные, состояние изъ болЬе круп- 
ныхъ зернышекъ кальцита. Просветы камеръ одеты тонкой 
пленкой маленькихъ кристаллическихъ зеренъ кальцита или вы
полнены прозрачной массой последняго. Т ай я  же друзы кристал- 
ликовъ и въ случайныхъ полостяхъ стЬнокъ. Иногда число про- 
зрачныхъ включенш въ междукамерныхъ стЬнкахъ бываетъ 
значительно и тогда получается ячеистое строение, где въ сетке 
мелкозернистаго мугнаго вещества залегаютъ прозрачные учасг- 
кости более крунныхъ зернышекъ. Трудно пока сказать, какое 
значеше представляетъ это строеше: является-ли оно первич- 
нымъ или началомъ перекристаллизащи мутнаго вещества.

О Форме завивашя отдельныхъ экземпляровъ можно судить 
по разломамъ кусочковъ по направленно мелкой слоистости коро
вой части желвака. Здесь мы обычно наблюдаемъ либо ядра ка- 
наловъ, либо отпечатки ядеръ, даюшде понятие о ходе камеръ 
нубекулярйй. Большею частью ядра эти очень наноминаютъ ядра 
крохотныхъ Spirorbis, какъ ихъ мы часто наблюдаемъ, напримеръ, 
въ спирорбисовыхъ желвакахъ Фоладоваго горизонта. Однако па 
шлифяхъ спирорбисы эти показываютъ определенное строение, 
чуждое структуре нубекулярш, какъ оно наблюдается на на шихт,
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шлиФахъ. (Станки трубочекъ спирорбисовъ резко очерчены, го
раздо прозрачнее и имгЬютъ тонкую микроструктуру— косвенную 
штриховатость). Иногда попадаются и более прямолпнейныя 
ядра, а местами можно наблюдать какъ будто бы наружные 
отпечатки самихъ нубекулярш, съ пережимами и поперечной 
морщиноватостыо, вроде той, которую мы наблюдаемъ jNubecu- 
laria lucifuga D efr. (B rady , Challenger Foraminifera, PI. I, 
fig. 11). Ядра весьма похожи на рисунки К а р р е р а  и Синцова 
(fig. 8 и 21). На рис. R изображены ядра изолированныхъ 
нубекулярш изъ центральна™ ядра шара (большаго, см. табл. VII, 
рис. С).
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1862. W. C a rp e n te r ,  W . P a r k e r  and R. Jo n e s . In tro
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Подробное опнсаше рода Nubeeularia-, указывается на то, что «по 
foraminiferous shells are more protean than those of Nubeeularia я. Родъ 
этотъ прикрепляется къ постороннимъ тЬламъ, къ оормГ поверхности 
которыхъ они и приспособляются. На выступахъ раковинъ и на вЬточ- 
кахъ зоофитовъ и кораллинъ нубекулярш нерЬдко теряютъ «всЬ внЬш- 
nie признаки опредЪлсннаго плана строешя, и даже ихъ внутренняя 
структура была бы непонятна, если бы болР,е простыл Формы не давали 
бы намъ средствъ для ея истолковашя». Основной планъ раковины 
егва-ли можно установить съ точностью. Обыкновенно, но не всегда 
раковина начинается спиралью; но спираль эта значительно отличается 
отъ спирали Cornuspira. Прежде всего стЬнка раковины отсутствуетъ 
на той сторон-fe, которою спираль прикрепляется, такь что полость 
трубки ограничена бываетъ лишь тою частью поверхности, къ которой 
она прикрепляется, а разрЬзъ ея не круглый, а полукруглый. Въ иныхъ 
случаяхъ и на этой сторонЪ отлагается, но обычно весьма тонкш слой 
вещества спирали. Паоборотъ на неприкрепленной сторон-Ь вещество
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отлагается от unusual abundance», не только образуя толстую стЬнку, но 
и занолняя углублен1я между оборотами, благодаря чему границы между 
последними совершенно стираются. Отсутстгпс стЬнокъ на прикреплен
ной стороне наблюдается не только на спиральныхъ нубекулнр1яхь, но 
и на всякихъ другпхъ ся Формахт. Внутреннее строешс легко наблюдать 
на Формахъ прикрЬпленныхъ, отделивши ихъ отъ субстрата. Располо- 
жеше камеръ видно прямо, при отсутствш нижней сгЬнки, или легко 
наблюдается сквозь тонкую перепонку. Въ более правильныхъ случаяхъ 
спираль начинается Сфероидальной камерой. Дальнейшая часть спирали 
отделяется отъ последней легкимъ пережимомъ и разделяется несовер
шенными перегородками на неправильныхъ другъ отъ друга разстоя- 
шяхъ. Перегородки, направляясь выпукло впередъ, недостнгаютъ оси 
камеръ. При расширенш спирали камеры расширяются uoc.it каждаго 
сужешя, что особенно часто замечается въ случаяхъ прямого роста 
раковины, къ которому раковина часто переходитъ, сделавши два-три 
оборота. Правильность оси роста обычно не сохраняется, такъ какъ 
новыя камеры могутъ садиться и сбоку старыхъ; въ конце концовъ 
получается даже более или менЬе безпорядочное (Acervulina—) подобное 
сгроеше. Нередко также разветвлсше. Бываютъ также случаи сильнаго 
поперечнаго расширешя камеръ, который въ такомъ случаЬ откры
ваются другъ въ друга нисколькими отверстиями. Тогда раковина пред- 
ставляетъ какъ бы грубое подоб!е Peneroplis. Тутъ дело доходнтъ даже 
до приблизительно циклическаго расположешя камеръ. Безпорядочное, 
ацервулиновое расположеше камеръ особенно часто замечается въ т^хъ 
случаяхъ, когда нубекулярш облекаютъ веточки кораллинъ, «зоофитовъ» 
и пр.

1877. F . K a r r e r  und J . S inzow . Ueber das Auftreten des 
Foraminiferen-Genus Nubecularia im sarmatischen Sande von 
Kischinew. Siztzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Math, naturw. 
01. I te Abth. Bd. LXXIV, p. 272.

Описываются нубекулярш изъ средняго сармата Кишинева, дается 
профиль, излагается вкратце ncTopia установлешя рода нубекулярш, 
при чемъ отмечается, что Э йхвал ьдом ъ нубекулярш описаны какъ 
черви (Spirorbis nodulus), въ каковую ошибку впадали впрочемъ и друпе 
авторы (Сол дан и). Кишиневская Форма описывается какъ Nubecularia 
novorossica, а въ виду ея изменчивости устанавливаетя несколько 
«типовъ»: typus snlitaria — сюда относятся одиночный спирально завитыя 
раковинки, наросппя на раковины ыоллюсковъ. Внешняя Форма значи
тельно изменяется въ зависимости отъ субстрата. Нижняя часть часто 
плоская, верхняя выпуклая, часто съ легкимъ подоб!емъ пупка. Наруж
ное отверсйе чаще всего полулунное, обычно окруженное валикомъ.

При надшлиФовыванш обнаруживается два оборота, перегородки 
едва намечены. Нижняя стенка оборотовъ, какъ это описано К ар п ен 
тер  о м ъ , бываетъ недоразвита, такъ что ограничеше камеръ снизу 
осуществляется предыдугцимъ оборотомъ. Поперечные разрезы обнару
ж иваю т инволютность раковины. Размеры 3—4 мм.
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Typus nodulci (E ichw .) походить на N. tibia изъ Челластона. Экзем
пляры обрастаютъ кольцеобразно посторонше предметы. К ар р ер ъ  до
гадывается, что обращаемыми предметами могли бы быть иглы игло- 
кожихъ и мелте вкточки «коралловъ». Такъ какъ однако ни тЪхъ, ни 
другихъ въ сарматЬ не имеется, то скорее всего это были водоросли или 
иногда мшанки. На водоросль указывают пустыя отверст1я кольцеобраз- 
ныхъ индивидуумовъ. Нрирасташе въ данномъ случак происходило при 
помощи известковой ст-Ьнки (не такъ значить, какъ въ предыдущемъ 
типк). Наружная, выпуклая сторона раковинки шероховатая, морщини
стая. Наружную Форму авторы сравниваютъ съ тюрбаномъ. Ротовое от- 
версте на наружной сторонк, щелевидно-полулуниое. Отверсие въ сре
дник раковины, оставленное предметомъ, къ которому прирастала рако
винка, въ зависимости отъ д1аметра вкточекъ, различной величины. 
Иногда таме кольцеобразные индивидуумы срастаются по нискольку, 
одинъ надъ другимъ. Разрезы поперечные показывают въ срединк 
цилиндрически) каналъ отъ посторонняго предмета, а заткмъ полулун
ные разр'Ьзы камеръ, указывающее на двукратное завиваше. Камеры 
наблюдаются рКдко

Typus deformis представляетъ желвачки, булавовидный и колбовид- 
ныя срогцешя, свободный или вокругъ какого-либо посторонняго ткла. 
Это ацервулиновый типъ нубекулярш, образованный неправильнымъ 
безпорядочнымъ аггломератомъ развктвленныхъ камеръ.

1897. A. S i lv e s t r i .  II genere Nubecularia D efr. Atti dell’ 
Accaderaia Pontificia de Nuovi Lincei Anno L. Sessione II —  a, del 
17 Gennaio 1897.

Дается списокъ видовъ и литература по нубокуляр1ямъ. Разли
чаются слКдуюпце виды: Nubecularia lucifuga D efr. (Amorphina varia 
bilis? P ark er , Nubecularia cristellarioides Turquern).

Nubecularia deformis K arr, et Sinz.
Nubccidaria inflata Brady.
Nubecularia solitaria K arr, et S inz.
Nubecularia nodula E ich w .
Nubecularia tibia J o n es  et P arker.
Nubecularia divaricata B rady.
По моему иравильнКе было, разбивая С инцовскп) и К ар р ер ов -  

ск i й видъ на три, сохранить за тКмъ изъ нихъ, который авторъ выдк- 
ляетъ подъ именемъ Nubecularia solitaria, назваше Nubecularia novo- 
rossica.

1903. G. S te in m a n n . Ueber eine stockbildende Nubecularia 
aus der sarmatisclien Stufe (N. caespitosa n. f.). Aunalen d. k. k. 
naturhist. Hof. Museums.

Описывается колошальная Форма нубекулярш, очень сходная съ 
нашими. Смотри объ этомъ подробнее въ текстк работы.
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Нубекуляр1евые желваки средняго сармата Мангышлака и Крыма.
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Труды Геологическая к Минералогическая Музея имени Петра Великая
Академж Наукъ.

Travaux du Musee Geologique e t Mineralogique Pierre le Grand 
pres I ’Acadlmie des Sciences de Russie.

Т ом ъ I. T o m e  I. 1915.

В ы п у ск ъ  1 . A. H. Р ябин инъ. О черепахахъ изъ мэотическихъ огдожетй 
Бессарабщ. Съ 5 таблицами и 2 рис. въ текстЬ. (А. N. R iab in in . Sur les che- 
loniee fossiles des depots meotiques de Bessarabie. Avec 5 planches et 2 figures 
en texte). 1918.

В ы п у ск ъ  2 . П. П. Сущинск1й. Предварительный отчетъ о поЬздкЬ въ 
южное Забайкалье для изучения мЬсторожденш цвЬтныхъ камней и вольфра
мита. Съ 4 таблицами и 6 рис. въ текстЬ. (Р. Р. S u sc in sk ij . Rapport prelimi- 
naire sur uue excursion dans la region de Ti ansbaikalie sud pour lAtude des g is e -  
ments des mineraux prccieux et de la wolframite. Avec 4 planches et 6 figures cn 
texte) 1918.

В ы п у ск ъ  3. И. В. П алибинъ. Остатки третичной Флоры изъ окрестностей 
Владивостока. Съ 1 таблицей и 6 рис. въ текстЬ. (I. W. P a lib in . Les plantes 
tertiaires des environs de Vladivostok. Avec 1 planches et 6 figures en texte). 1919.

В ы п у ск ъ  4 .  А. С. С ергЬ евъ . Поиски ратовкита въотложетяхъкаменно
угольной системы Подмосковнаго Края. Съ 2 таблицами. (A. S. Sergueev. Lee 
recherclies de ratovkite dans les depots carboniferes en rayon de Moscou. Avec 
2 planches). 1919.

Т ом ъ II . T o m e  II. 1916.

В ы п у ск ъ  1 . А. Д. HauKiii. Белемниты ceniapieBbixb глинъ Мангышлака 
Съ 2 таблицами. (A. D. N a ck ij. Les belemnites des argiles septariaires dn 
Mangyslak. Avec 2 planches). 1916.

В ы п у ск ъ  2 . А. Д. II а цк i ii. Гастероподы септар1евыхъ глинъ Мангышлака. 
Съ 2 таблицами. (A. D. N ack ij. Les gasteropodes des argiles septariaires du 
Mangyslak. Avec 2 planches). 1916.

В ы п у с к ъ  3. В. В. М окринскпь Третичныя Bryozoa Мангышлака. Съ 
2 таблицами. (W. W. M ok rin sk ij. Les tertiaires Bryozoa du Mangyslak. Avec 
2 planches). 1916.

В ы п у ск ъ  4 .  А. К риш тоф овичъ. Матер1алы къ познашю юрской Флоры 
Уссуршскаго Края. Съ 5 таблицами и 4 рис. нъ текстЬ. (A. K rysto fov ic . 
Materiaux pour la connaissances de la flore de Jura du pays d’Oussouri. Avec 
5 planches et 4 figures en texte). 1916.

В ы п у с к ъ  5 . С. А. Г атуев ъ . Pyccnie неогеновые виды рода Modiolus Link. 
Съ 2 таблицами и 3 рис. въ текстЬ, (S. A. Gtatujev. Les especes neogenes du 
genre M od io lu s Link, de Russie. Avec 2 planches et 3 figures en texte). 1916.

В ы п у ск ъ  6 . H. И. А н др усов ъ . Конксюй горизонтъ (Фоладовые пласты). 
Съ 4 таблицами. (N. I. A n d ru sov . Couches de Konfca. Couches folades. Avec 
4 planches). 1917.

В ы п у ск ъ  7 . A. E. Ф ерсмакъ. Материалы къ изслЬдовашю цеолитовъ 
въ Россш. (А. Е. F ersm  an. Etudes sur les zeolithes de la Russie). 1922.

Т ом ъ III . T o m e  III . 1917 —  1918.

В ы п у ск ъ  1 . H. И. А н др усовъ . Нубекуляр1евые ягелваки средияго сар
мата Мангышлака и Крыма. Съ 9 таблицами и 2 рис. въ текстЬ. (N. I. A ndrusov. 
Nodules de Nubecularia de la partie moyenne de l’etage sarmatien da Mangy
s l a k  et de la Critnee. Avec 9 planches et 2 figures en texte). 1923.

(Ом. на обороте).
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В ы п у ск ъ  2. Я. В. Самойловъ и А. Г. Т итовъ. Желкзо-иарганцовые 
желваки со дна Чернаго, Балпйскаго и Баренцова морей. (J. W. S am ojlov  et 
A. G. T itov . Nodules a fere-manganese du fond des mere Noire, Baltique et 
Barents). Печатается.

В ы п у ск ъ  3. Отчеты о работали,, произведенныхъ въ 1914 и 1915 г. 
научнымъ персоналомъ Музея. (Travaux du Musee Gdologique et Mineralogique 
faits en 1914—1915. Rapports preliminaires). 1922.

В ы п у с к ъ  4 .  В. В. C hдел ы циковъ . Предварительный г.тчетъ о по'Ьздк'Ь 
на Шабровсюя копи Нижяе-Исетской дачи Екатеринбургскаго округа. Съ 3 таб
лицами. (W. W. S e d e ls c ik o v . Rapport preliminaire sur une excursion dans les 
mines de Chabrov dans la region de Ekaterinbourg. Avec 3 planches). 1923.

Т ом  IV . T o m e  IV . 1919 —  1923.

В ы п у ск  1. P. Ф. Г еккер . ЭхииосФериды русского силура, е  2 т а б л и ц а м и .
(R. F. H eck er . Echmospheridds du systeine silurien de Russie, avec 2 plan
ches). 1923.


