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Светлой памяти
Генриха Фридриховича Лунгерсгаузена 

посвящается

ВВЕДЕНИЕ

Континентальные отложения имеют широкое распространение на 
территории нашей страны. Возросшие масштабы геологосъемочных и гео
логопоисковых работ выдвигают задачи дробного расчленения и еихроптт- 
зации континентальных отложений антропогена. Стратиграфия этих от
ложений на юге СССР строится главным образом на основании фауны 
млекопитающих. Это объясняется тем, что последняя здесь хорошо изу
чена с точки зрения систематики и филогении, по млекопитающим выде
лены четкие фаунистические комплексы (Громов, 1948). Фауна пресно
водных моллюсков и раньше использовалась для целей стратиграфии. 
В качестве примера можно привести ряд классических работ (Neumayr 
und Paul, 1875; Stefanescu, 1896; Григорович-Березовский, 1915; Павлов, 
1925; Богачев, 1924, 1936, 1961; Попов, 1962, и др.). Однако до сих пор 
не было достаточно обоснованной базы для стратиграфической и палео
географической интерпретации этой фауны. В частности, слабо разрабо
тана систематика важнейших групп пресноводных моллюсков (унионнд 
и вивипарид), не установлены обоснованные филогенетические ряды, от
сутствуют обобщающие работы по истории формирования пресноводной 
малакофауны. Между тем ископаемые остатки пресноводных моллюсков 
характеризуются частой встречаемостью как в континентальных, так и 
в морских отложениях (в пресноводных прослоях), богатством система
тического состава, быстрой эволюцией отдельных групп в течение антро
погена, зональностью географического распространения. Все это облег
чает их использование для целей стратиграфии и палеогеографии.

Целью настоящей работы является выяснение стратиграфического и 
палеогеографического значения фауны пресноводных моллюсков, в особен
ности унионид, на основании углубленного изучения их систематики, 
филогении, экологии и зоогеографии.

Значительное место в работе занимают вопросы систематики, эколо
гии и зоогеографии современных моллюсков. Особенно большое страти
графическое и палеогеографическое значение имеют униониды благодаря 
богатству систематического состава (3 семейства, 6 подсемейств, 14 ро
дов и подродов, включающих около 70 видов и подвидов). Учитывая сла
бую разработанность систематики и филогении унионид, а также то, что 
другие группы пресноводных моллюсков могут быть предметом отдель
ного специального исследования, мы ограничились анализом система
тики, экологии, филогении и зоогеографии в основном только унионид.

Геологический очерк (глава J) имеет целью дать представление о гео
логических условиях основных местонахождений фауны пресноводных 
моллюсков. Наиболее подробно описаны типичные разрезы антропогено- 
вых террас с богатой фауной моллюсков в долине Днестра, главным обра
зом по полевым материалам автора. Обзор остальных местонахождений 
основан на литературных данных с учетом полевых наблюдений автора.

В монографии использованы полевые материалы А. И. Москвитина



и других сотрудников Отдела четвертичной геологии Геологического ин
ститута АН СССР. Кроме того, автор принимал участие в съемке и 
пользовался результатами, полученными при проведении геологосъемоч- 
1чых работ крупного масштаба в долине Днестра следующими организа
циями: трестом Киевгеология (лист «Ямполь», исполнитель Г. Г. Вино
градов), Причерноморской экспедицией треста Днепрогеология (лист «Ко- 
товск», исполнитель М. Д. Соломатин и лист «Одесса», исполнитель
II. П. Рыбаков) и Молдавским геологическим управлением (лист «Ор- 
геев», исполнитель А. А. Арапов и лист «Тирасполь», исполнитель 
II. Д. Букатчук).

Используемая в работе стратиграфическая схема антропогена вклю
чает эоплейстоцен в объеме верхнего плиоцена единой шкалы (нижний 
зоплейстоцен — акчагыл, верхний эоплейстоцен — апшерон), плейстоцен 
п голоцен (в объеме, соответствующем четвертичному периоду единой 
шкалы).

Материалом для палеонтологической части работы послужила коллек
ция ископаемых пресноводных моллюсков (более 10 000 раковин), собран
ная автором в 1958—1964 гг. из антропогеновых отложений долин Дне
стра, Дона и Сала, Азовского побережья, Таманского полуострова и 
Кубани. Кроме того, использован материал, собранный другими 
исследователями: А. И. Москвитиным (долины Днестра, Днепра, 
Волги), А. Г. Эберзиным (Таманский полуостров), К. В. Никифоровой 
(долины Прута, Дуная, Тамань, Азовское побережье), П. Ф. Федоровым 
(Таманский полуостров, низовья Дуная, Азовское побережье), Н. А. Кон
стантиновой (низовья Прута и Дуная), Н. А. Лебедевой (Приазовье, Ку
бань), Ю. М. Васильевым (долины Днепра, Дона, Волги, Азовское побе
режье), Ю. А. Лаврушиным (долина Волги, Бетеке), А. И. Шевченко 
(дуабские слои), П. Ф. Гожиком (долина Прута), Е. В. Девяткиным 
(Алтай), А. Р. Гептнером (Камчатка), В. Н. Крестннковым (Тува). Нами 
также использованы коллекции моллюсков, собранные К. В. Никифоровой 
из берлинских иалюдиновых слоев (ГДР) и Е. В. Шанцером из палюдино- 
вых слоев Славонии (СФРЮ).

Обработанные коллекции хранятся в Геологическом институте 
АН СССР.

Настоящая работа была выполнена в Отделе четвертичной геологии 
Геологического института АН СССР под руководством доктора геолого
минералогических наук А. И. Москвитина. Начата она была в Одесском 
государственном университете им. И. И. Мечникова в 1960 г. под руко
водством профессора И. Я. Яцко. Консультантом по вопросам палеонто
логии является доктор геолого-минералогических наук Г. Г. Мартинсон. 
Автор постоянно получал советы и всестороннюю помощь от К. В. Ни
кифоровой и А. А. Стеклова. Кроме того, автор консультировался по раз
ным вопросам с В. И. Громовым, А. Г. Эберзиным, Р. Л. Мерклиным, 
Б. II. Жижченко, Я. И. Старобогатовым, С. М. Поповой, Г. И. Поповым, 
а также с сотрудниками Отдела четвертичной геологии ГИН АН СССР.
А. А. Стеклов взял на себя труд по редактированию этой работы.

Автор имел возможность ознакомиться с коллекциями современных 
моллюсков благодаря любезности И. М. Лихарева и А. С. Довгялло (Зоо
логический институт АН СССР).

Фауна млекопитающих из террас Днестра определялась Л. И. Алек
сеевой и И. А. Дуброво.

Фотографии моллюсков выполнены в фотолаборатории ГИН 
АП СССР В. Д. Лачевской, а графические материалы и оформление ра
боты — лаборантом Е. Г. Рожковой.

Всем перечисленным товарищам приношу свою глубокую благодар
ность за помощь в выполнении этой работы.

Все приведенные в работе таблицы, картосхемы и разрезы, не снаб
женные ссылками, являются оригинальными.



Ч А С Т Ь  I

ГЕОЛОГИЯ И ФАУНА 
АНТРОПОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Г л а в а  I

ГЕОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 
АНТРОПОГЕНОВЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ ЮГА 

РУССКОЙ РАВНИНЫ II СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Раковины пресноводных моллюсков в антропогеновых отложениях 
встречаются довольно часто и в большом количестве. Наиболее насыщены 
ими террасовые древнеаллювиальные отложения, кроме того, они встре
чаются в пресноводных прослоях среди морских и лиманных отложений. 
Большинство местонахождений пресноводных моллюсков приурочено 
к долинам рек и лиманов.

Более подробно по собственным полевым материалам описаны древ
неаллювиальные отложения долины Днестра. Они образуют одиннадцать 
четко выраженных террас, стратиграфическая самостоятельность кото
рых доказывается морфологическими, литологическими и палеонтологи
ческими данными (Чеиалыга, 1962а, б). Разрез террас Днестра отли
чается не только четкой стратификацией древнеаллювпальных отложений, 
но и наиболее богатой фауной пресноводных моллюсков. Поэтому отло
жения террас Днестра выбраны в качестве типичных разрезов.

СТРАТИГРАФИЯ И ФАУНА ТЕРРАС ДНЕСТРА

Древнеаллювиальные отложения долины Днестра изучаются более 
100 лет. Данные о террасах Днестра имеются в многочисленных работах, 
но мы касаемся здесь лишь важнейших публикаций по стратиграфии и 
палеонтологии изученного нами отрезка долины Днестра от г. Сороки до 
Черного моря.

Начало исследований положено Н. И. Барботом-де-Марни (1869), ко
торый описал пресноводные отложения с раковинами Paludina diluuiana 
Kimth и обломками Unio в окрестностях г. Тирасполя. С тех пор древне- 
аллювиальные отложения Днестра изучаются многими исследователями.

На рубеже XIX и XX столетий продолжалось изучение главным об
разом древнеаллювиальных отложений в гравийных карьерах близ 
j . Тирасполя (в Колкотовой балке), известных долгое время под назва
нием «тираспольский гравий». Многочисленные остатки млекопитающих 
часто собирались и пересылались для обработки некомпетентными ли
пами, при этом в списки «тираспольского гравия» попадали остатки из 
разновозрастных отложений. Отчасти этим и объясняются большие рас-
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хождения в оценке возраста «тираспольского гравия» по данным разных 
авторов (от среднего плиоцена до среднего плейстоцена).

Довольно подробные сведения о фауне моллюсков и млекопитающих 
из этих отложений приводит И. Ф. Синцов (1883), определивший возраст 
тираспольского гравия рубежом плиоцена и постплиоцена.

М. В. Павлова (1924) приводит описание разреза «тираспольского 
гравия» в Колкотовой балке и список фауны млекопитающих, среди кото
рых ею был выделен новый вид Elephas wiisti М. Pavl. Из террасовых пе
сков у с. Ферладаны (аллювий нашей IX террасы) ею описан зуб Ele
phas cf. planifrons Falc. (=  Archidiskodon gromovi Alexeeva et Garutt).

И. П. Хоменко (1908) сообщил о находке в «тираспольском гравии» 
обломка раковины Unio cf. nicolaianus Brus. и отнес эти отложения к ру
бежу плиоцена и постплиоцена, не уточняя далее их возраста. По описа
ниям И. П. Хоменко, можно предположить, что он обнаружил обломок 
Margaritifera moldavica Tschep. или Potomida litoralis Cuv.

В. И. Крокос (1916) описал у с. Глинное обнажение террасового ал
лювия с Corbicula flwninalis Mull, и Paludina diluviana Kunth и опреде
лил его возраст как древнечетвертичный доледниковый. Как выяснилось 
позже (Чепалыга, 1962а), это были отложения II надпойменной террасы 
Днестра верхнеплейстоценового возраста.

После Октябрьской революции началось интенсивное и планомерное 
изучение террас левобережного Приднестровья — проводятся геологиче
ская съемка, разведка полезных ископаемых, изыскания под промышлен
ное и ирригационное строительство. В ходе этих работ накопился ценный 
материал для широких обобщений.

Уже в довоенный период появились основные обобщающие работы по 
террасам Днестра. Р. Р. Выржиковский (1929) разработал схему террас 
Днестра, выделив четыре четвертичные и две плиоценовые террасы. 
Вместе с тем он допускал возможность выделения еще одной-двух более 
высоких террас.

Г. Ф. Лунгерсгаузен в многочисленных работах (1938а, б и др.) пред
ложил всесторонне обоснованную схему террас Днестра. На основании де
тального изучения геоморфологии, литологии и палеонтологии он выде
лил следующие 5 четвертичных террас:

Терраса Название Высота, м
Количество
лёссовых

горизонтов
Возраст

I Парканская 7 - 8 Нет 13юрм II

II Слободзейская 15—20 1 Рисе II—вюрм I

III Григориоиольская 30 2 Рисе I

IV Тираспольская 90 3 - 4 Миндель — рисе

V Колкотовская 1 1 0 -1 3 0 3— 0 Миндоль

Кроме указанных террас этот исследователь выделил два плиоцено
вых уровня: Кучурганский и Ново-Кучурганский. В некоторых террасах 
(II, IV, V) Г. Ф. Лунгерсгаузен выделяет два этажа. Нижние слои древ
неаллювиальных галечников в террасах Днестра рассматривались им как 
флювиогляциальные, а верхние — как межледниковые. Однако за по
следние годы удалось установить, что наблюдается как раз обратная кар
тина (Чепалыга, 1962а).

Террасы правого берега Днестра в довоенный период изучались также 
румынскими исследователями, которые в многочисленных работах (Flo- 
rov, 1930; Pocora, 1932; Macarovici, 1940, и др.) приводят новые данные 
по стратиграфии террас Днестра. В монографии С. Брэтеску (Bratescn, 
1941) обобщены все эти данные и приводятся новые данные по террасам
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правобережного Приднестровья. Здесь им выделены 5 надпойменных
террас:

Терраса Название Высота, м
Количество
лёссовых

горизонтов
Возраст

I Сороковая 5 - 8 Нет Вюрм II

II Бендерская 18—22 1 Вюрм I

III Малаештская 38—44 3 Рисе

IV Тогатинская первая 50 — Миндель

V Тогатинская вторая 75 — Гюнц

С. Брэтеску выделил также несколько 
В послевоенные годы появилось много

плиоценовых уровней, 
работ, посвященных вопросам

стратиграфии и палеонтологии террас Днестра.
Л. Г. Каманин и А. Г. Эберзин (1952) обнаружили в IV (по нашей 

схеме VII) террасе у с. Великая Косница раковины Unio sturi Horn., Vi- 
viparus tiraspolitanus Pavl., Corbicula fluminalis Mull. Отсюда возраст тер
расовых отложений определен ими не моложе древнеэвксинских и не 
древнее гурийских слоев.

И. Я. Яцко (1954) описал из аллювия V (по нашей схеме) террасы 
Днестра у г. Тирасполя раковины Limnoscapha tiraspolitana Jatzko и 
Unio bogatshevi Gr.-Вег. и определил возраст содержащих эти моллюски 
отложений как нижнепоратский. В дальнейшем первый вид оказался 
представителем рода Margaritifera (М . moldauica var. tiraspolitana Jatzko), 
второй — Potomida kinkelini Haas, а возраст аллювия V террасы — ниж
неплейстоценовым (Чепалыга, 1962а, 1964а).

А. Г. Эберзин (1956) обнаружил в террасовых отложениях у сел Бо- 
шерница и Войничево фауну моллюсков с Unio sturi Horn., что позво
лило ему отнести эти отложения к самому концу верхнего плиоцена.

П. С. Самодуров (1957) в сводной работе по литологии лёссовых отло
жений касается также вопросов стратиграфии террас Днестра, выделяя 
до 8 надпойменных террас.

И. К. Иванова (1959), описывая стратиграфию палеолитических стоя
нок, дает следующую подробную схему террас Среднего Днестра:

Терраса Высота, м Возраст

I 12 Q3
II 2 5 -3 0 Q2- Q 3

III 4 5 -5 0 Q2

IV 70—80 Qi-Q2
V 110—120 Qi

VI 150-160 n2
VII 180-200 ,\2

И. К. Иванова приводит новые данные по фауне млекопитающих
а также моллюсков из террас Днестра (Иванова и Попов, 1961).

Е. А. Гапонов и Г. И. Гончар (1961) подробно разбирают строение 
лёссовых пород на террасах Днестра, принимая эоловый генезис лёссов. 
По их мнению, I (пойменная) и II террасы лишены лёссов, III терраса — 
однолёссовая, IV — двулёссовая, V — трех-четырехлёссовая и VI — пяти
шестилёссовая.

В работе И. Я. Яцко (1961) приводятся новые данные по фауне унио- 
нид в долине Днестра, основанные главным образом на наших сборах.

!)



Однако, к сожалению, эта фауна не привязана к террасовым отложе
ниям.

Л. И. Чередниченко (1961 и др.) дает списки фауны моллюсков из 
уже известных местонахождений. Не подвергая критике, она игнорирует 
схему террас Г. Ф. Лунгерсгаузена и других исследователей и выдвигав! 
свою схему из пяти террас. Выводы Л. И. Чередниченко по стратиграфии, 
палеонтологии и палеогеографии, в ряде случаев, кажутся нам недоста
точно обоснованными.

А. И. Москвитин (1963) впервые описывает криотурбации и другие 
следы мерзлотных явлений в аллювии и покровной толще террас Днестра 
и дает подробную характеристику их покровных отложений. Красно
цветные образования на древних террасах сравниваются с субтропиче
скими красноземными почвами, отмечается смена ископаемых чернозе
мов к югу красноцветными почвами. А. И. Москвитнным использована 
предложенная нами схема террас Днестра, но возраст некоторых террас 
рассматривается иначе.

Очень важной для познания покровных отложений террас является 
работа коллектива авторов (Никифорова, Ренгартен, Константинова, 
1965), посвященная антропогеновым формациям юга Европейской части 
СССР. Авторы выделяют три формации покровных отложений: красно- 
бурую жаркого семиаридного климата, коричнево-бурую теплого арид
ного климата и лёссовую перигляциальную. Первая формация характери
зуется красно-бурыми погребенными почвами, вторая — коричневыми 
почвами и третья — черноземными и каштановыми почвами; под этими 
названиями авторами понимается не только цвет, но и генетический тип 
почв, формировавшихся в определенных климатических условиях.

Нами террасы Днестра изучаются с 1958 г. В ряде работ (Чепалыга, 
1961 — 1965) дана попытка дополнить и детализировать схему Г. Ф. Лун
герсгаузена на основании новых данных по геоморфологии, стратиграфии 
п палеонтологии (фауны моллюсков и отчасти млекопитающих). Для тер
рас Днестра установлена смена теплолюбивой фауны моллюсков в ниж
них горизонтах террасового аллювия более холодолюбивой в его верхних 
горизонтах (Чепалыга, 1962в).

В настоящей работе выделяется И надпойменных террас Днестра, ко
торые все четко охарактеризованы фауной моллюсков и млекопитающих. 
Обилие обнажений и фаунистических остатков в аллювии террас, 
а также то обстоятельство, что все террасы цокольные и отделяются друг 
от друга четкими уступами, значительно облегчило их выделение и обо
снование (рис. 1).

Счет террас ведется с первой самой низкой надпойменной террасы. 
Все приводимые высоты даются относительно уреза Днестра.

XI терраса — кучурганская. Древнейшей террасой Днестра в нижнем 
течении следует считать XI надпойменную террасу. Ее отложения под 
названием кучурганских были впервые выделены В. И. Крокосом (1916). 
На основании находок в ней остатков позвоночных В. И. Крокос отнес 
кучурганские отложения к плиоцену. Террасовые отложения подсти
лаются балтскими песками с пикермийской фауной (с. Гребеники), пере
ходящими в отложения верхнего сармата. Г. Ф. Лунгерсгаузен (1938а, Jfy 
выделил эти отложения в качестве кучурганского покровного плиоцено
вого плаща. Описываемая терраса ранее нами рассматривалась как 
X Кучурганский аккумулятивный уровень (Чепалыга, 19626).

В последнее время удалось уточнить распространение XI террасы. Ее 
отложения прослежены вплоть до Среднего Приднестровья (район г. Со
роки), где они протягиваются полосой вдоль долины Днестра и образуют 
типичную надпойменную террасу.

Аллювий XI террасы сохранился на водоразделах по обоим берегам 
долины р. Кучурган; эти участки протягиваются от ст. Кучурган на юге



Рис. 1. Схема террас р. Днестр у г. Тирасполя 
1 — террасовый аллювий; 2 — покровные суглинки

через села Кардамачево—Велнко-Мнхайловка—Фрунзевка—Черна и да
лее на север до с. Шершенцы.

Высота поверхности XI террасы в районе г. Тирасполя— 180—190 м, 
высота цоколя — до 150 м над уровнем Днестра. Выше по течению вы
сота XI террасы возрастает и в районе г. Рыбница—г. Каменка высота 
ее цоколя достигает 200 м и более, а поверхности — 220—230 м.

Аллювиальные отложения XI террасы представлены грубозернистыми 
косослоистыми песками и гравием, состоящим из яшм, халцедонов, песча
ников. Отложения XI террасы прислонены к балтской толще, а в районе 
ст. Раздельной — к понтическим известнякам. Балтские отложения вен
чаются толщей плотных «плиоценовых» глин, которые в районе ст. Раз
дельной подстилаются, а в нижних горизонтах переслаиваются с понти- 
ческими известняками. Севернее, в районе Котовск—Балта эти «плиоце
новые» глины подстилаются толщей разнозернистых песков с экзотической 
галькой, очень похожих на кучурганские пески XI террасы. Их возраст 
можно определить как мэотис—понт. Близ г. Ананьева в этих песках об
наружены раковины Mcirgciritifera flabellata (Goldf.) и М. flabellatiformis 
(Gr.-Ber.), на основании чего предпочтителен их понтнческий возраст. 
В ряде обнажений возможно налегание аллювия XI террасы на эти плио
ценовые пески. Ранее и эти пески, и аллювий XI террасы объединя
лись под названием «кучурганские отложения». В настоящее время к ал
лювию XI террасы нами относится лишь верхняя часть кучурганских от
ложений, охарактеризованная фауной нижнепоратских моллюсков. Ее 
мощность не превышает 10—12 м, в то время как мощность всей кучур- 
ганской толщи достигает 20—30 м (рис. 2).

Одно из типичных обнажений аллювия XI террасы находится в вер
шине оврага напротив восточной окраины с. Трудомировка, где сверху 
вниз залегают:

Мощность, М
1. Почва со в р ем е н н а я .......................................................................................................  0,4
2. Песчаники серые, трещиноватые, сильно карбонатны е.................................... 1,2
2. Пески кварцевые, сыпучие, среднезернистые, со стяжениями песчаников 1,0
4. Гравелиты, состоящие из карбонатных конкреций, мергелистых пород,

глинистых катунов. с редкими гальками яшм и к р е м н е й .......................... 1,5
6. Пески серовато-желтые, слоистые, средне- и мелкозернистые . . . .  0,4
Г. Конгломераты грубые, неяснослоистые, из крупных обломков карбонат

ных пород (мергели, известковистые конкреции) с галькой песчаников,
яшм и кремней, с массой отпечатков и ядер раковин унионид, костями 
позвоночных и обломками панцирей ч е р е п а х ..............................................  0,5

7. Конгломераты, залегают с резким размывом на косослоистых песках
с прослоями г р а в и я ......................................................................................................... 13,0
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Здесь в слое 6 в базальном горизонте аллювиальной толщи XI тер
расы обнаружены многочисленные раковины моллюсков: Margaritifera 
flabellatiformis (Gr.-Ber.), Potomida cf. haueri (Brus.), Potomida sp. Ниже 
идут пески с экзотической галькой, внешне похожие на кучурганские, но 
фаунистически не охарактеризованные. Эта толща мощностью 13—15 м 
является, по-видимому, цоколем аллювия XI террасы. Наиболее вероят
ный возраст песков в цоколе XI террасы — мэотис—понт.

Базальные конгломераты и галечники с нижнепоратскими униони- 
дами, залегающие в основании аллювиальной толщи XI террасы, яв
ляются хорошим опорным горизонтом и прослеживаются на значительных 
пространствах в бассейне р. Кучурган, позволяя отделять аллювий XI тер
расы от более древних песков. Эти базальные конгломераты прослежены 
далеко на север — до с. Фрунзовки.

На правом склоне р. Кучурган у южной окраины с. Ново-Петровка 
в овраге вскрывается следующее обнажение XI террасы (сверху вниз):

Мощность, м

1. Почва со в р ем ен н а я ..............................................................................................................0,2
2. Карбонатная порода светло-серая, мергелистая, пелитоморфная, с гнез

дами карбонатных г л и н ............................................................................................0,4
3. Пески тонкозернистые, слоистые, сильно карбонатные, с охристыми пят

нами и стяжениями п ес ч а н и к о в ............................................................................... 1,2
4. Пески кварцевые, средпезернпстые, желтые, слоистые, с редкой галькой 2,2
5. Конгломераты мелкогалечные, неслоистые, состоящие из местных (кар

бонаты, песчаники) и экзотических (яшмы, кремни) пород, с ядрами 
и отпечатками мелких у н и о н и д .................................................................................. 0,3

6. Песчаники горизонтально- и косослоистые, гравелистые, с известковым
цементом, по составу аналогичные слою 5 ............................................................0,3

7. Конгломераты крепкие, слоистые, с карбонатным цементом, сложенные
обломками кварца с галькой яшм, кремней и обломками местных кар
бонатных пород; последние включают отпечатки и ядра унионид. В ос
новании слоя — маломощные линзы грубых галечников и гравелитов 0,3

В базальных конгломератах XI террасы (слой 7) весьма обильна 
фауна унионид: Margaritifera flabellatiformis (Gr.-Ber.), Potomida bogat- 
schevi (Gr.-Ber.), Potomida sp., Unio'sp. Ниже залегают пески мощностью 
до 10 м, составляющие цоколь XI террасы, еще ниже переходящие в балт- 
ские алевриты.

Аллювий XI террасы вскрывается и в обнажении у с. Фрунзовка, 
в 2 км на запад от южной окраины села в вершине оврага. Здесь сверху 
вниз залегают:

J. Почва с о в р ем е н н а я ........................................................................................................... 0,6
2. Суглинки желтовато-серые, с многочисленными конкрециями карбонатов 0,7
3. Пески серовато-желтые, тонкозернистые, пылеватые, слоистые, с лин

зами, обогащенными карбонатам и............................................................................ 1.1
к. Пески кварцевые, буровато-серые, средне- и мелкозернистые, слоистые, 

с более глинистыми прослоями. В основании слоя 4 — прослой грубо
зернистого песчаника с экзотической г а л ь к о й ...................................................  1,0

5. Пачка желтовато-серых кварцевых сыпучих песков, косослоистых,
с экзотической галькой и прослоями п есч ан и к ов ......................................... 3.5

6. Конгломераты, состоящие из гальки местных пород (мергели, песчаники,
карбонаты), а также экзотической гальки с известковисто-песчанистым 
цементом, с отпечатками и раковинами у н и о н и д .........................................0,3—0.5

7. Гравийно-галечные отложения того же состава, с линзами ржаво-бурых
разнозернистых кварцевых песков с . фауной у н и о н и д ..............................  0.5

Отложения слоя 7 с размывом ложатся на плиоценовые пески, 
имеющие мощность до 10 м и представляющие собой цоколь аллювия 
XI террасы.

В слое 6 обнаружена многочисленная фауна моллюсков: Margaritifera 
flabellatiformis (Gr.-Ber.), Potomida stolitzkai (Neum.), Potomida sp., Unio 
sp., т. e. типичная нижнепоратская фауна. В слое 7 фауна более бедная.
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Таким образом, для аллювия XI террасы Днестра можно привести 
следующие виды унионид: Mcirgaritifera flabellatiformis, Potomida bogat- 
schevi, P. stolitzkai, P. cf. haueri Brus. Unio sp., которые характерны для 
нижнепоратских отложений южной Молдавии. Эта фауна моллюсков по
зволяет сопоставлять аллювий XI террасы с нижнепоратскими л син
хронными им отложениями. Фауна млекопитающих (Алексеева, 1961) 
содержит элементы молдавского комплекса, возраст которого — начало 
антропогена. Таким образом, возраст XI террасы — самые низы нижнего 
эоплейстоцена (верхнего плиоцена).

X терраса — вадулуйводская. Выделяется впервые. В опорном районе 
Тирасполь—Бендеры большие площади этой террасы простираются к югу 
от низовьев р. Бык, в треугольнике Н. Анены—Калфа—Гербовец, где вы
сота ее поверхности достигает 163—165 м над уровнем Днестра, а цо
коля— около 130—135 м. Выше, в с. Ваду-луй-Воды цоколь этой террасы 
имеет высоту около 135—140 м, а в районе Рыбница—Каменка— 160— 
170 м.

Аллювиальная толща мощностью 12—15 м сложена внизу гравием и 
песком с экзотической галькой (ямшы, халцедоны, песчаники) и галькой 
местных карбонатных пород. Верхние горизонты аллювия представлены 
песками и супесями.

Типичное обнажение X террасы описано у с. Ваду-луй-Воды в песча
ном карьере на склоне, где покровные отложения смыты и обнажается 
в основном аллювиальная толща (сверху вниз):

Мощность, м

1. Глины и суглинки красно-бурые, неслоистые, песчанистые, плотные,
вязкие, с матовыми поверхностями на изломе, с примазками окислов 
марганца — ископаемая почва. Нижний горизонт содержит скопления 
крупных карбонатных конкреций — плювиальный г о р и зо н т .........................  1,4

2. Супеси и суглинки зеленовато-желтые, неслоистые, с красноцветными и
черными затеками, ниже переходящие в глинистые пески с крупными 
конкрециями к а р б о н а т о в .............................................................................................  3,8

3. Суглинки и глины желтовато-оливкового цвета, плотные, неслоистые,
в сухом состоянии ком к оваты е.................................................................................  1,0

4. Супеси зеленовато-желтые, неяспослоистые, внизу переходящие в пески 1,2 
Г). Песок желто-серый, среднезернистый, горизонтально- и косослоистый,

с редкой экзотической галькой (яшмы, кремни, кварциты) и прослоями 
и сростками п есч ан и к ов ................................................................................................  2,2

6. Гравий с прослоями песка, диагональнослоистый, часто сцементирован
ный карбонатами. В составе гравия — яшмы, халцедон, кремни, серые 
песчаники размером 1—5 с м ......................................................................................  1,8

7. Галечники грубые, неяснослоистые. В составе гальки те же породы, что
и в слое 6; преобладают песчаники и глинисто-железистые конкреции, 
много местных пород; размер галек 5—6 см, имеются валуны
до 10—15 см в п оп ер еч н и к е.................................................................................. 0,2—0,3

В цоколе террасы залегают зелеповато-желтые, тонкозернистые 
пески видимой мощностью до 10 м.

В этом обнажении наблюдается нижняя красно-бурая почва (слой 1), 
залегающая на аллювиальной толще X террасы (слои 2—7). Цоколем 
аллювия здесь служат балтские верхнемиоценовые пески.

Позже в соседнем карьере в аллювии X террасы обнаружена фауна: 
Unio (Crassunio) cf. davilai Рог., Potomida sp., Anodonta sp., Lithoglyphus 
fuscus Cob., Bithynia vucotinouici Brus., Valuata sp.

Отложения X террасы можно наблюдать у с. Калфа (у высоты 173,0 м), 
где они сползли по миоценовым глинам. Представлены террасовые отло
жения разнозернистыми кварцевыми песками и гравием принесенных по
род, а покровные отложения — интенсивно окрашенными киноварно
красными ископаемыми почвами.

На правом берегу р. Реут близ г. Оргеева аллювий X террасы вскры
вается в песчаных карьерах на высоте 140—145 м над уровнем Дне
стра.
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Севернее г. Рыбницы аллювий X террасы вскрыт скважинами 
у с. Алчедары на правом берегу Днестра. На левом его берегу аллюви
альные пески и гравий этой террасы обнажаются в гравийном карьере 
у с. Шершенцы на высоте 160—170 м над Днестром.

Имеется еще целый ряд обнажений X террасы. Они расположены по 
высоте ниже аллювия древнейшей XI террасы, но выше V III и IX тер
рас, которые охарактеризованы фаунистически. Наличие в аллювии 
X террасы Unio (Crassunio) cf. davilai позволяет сопоставлять ее отложе
ния с верхним поратом, т. е. с низами верхнего плиоцена (эоплейсто- 
цена).

IX терраса — ферладанская. Выделена нами (Чепалыга, 19626) под 
этим названием с типичным разрезом в известном обнажении у с. Фер- 
ладаны. Ранее отдельные обнажения этой террасы описывались Синцо
вым (1883), Покорой (Росога, 1932), Брэтеску (Bratescu, 1941), а также 
другими исследователями (Выржиковский, 1929; Лунгерсгаузен, 1938а; 
Самодуров, 1957; Иванова, 1959). Отложения этой террасы описывались 
вышеуказанными исследователями как аллювий VI или VII террасы 
верхнеплиоценового возраста.

IX терраса имеет широкое распространение в среднем течении Дне
стра по обоим берегам реки. В нижнем течении она широко распростра
нена только на правобережье, доходя с перерывами почти до самого устья 
Днестра. На левом берегу она доходит только до р. Рыбницы и, возможно, 
до р. Ягорлык, а южнее не наблюдалась.

Высота поверхности IX террасы в районе Тирасполь—Бендеры дости
гает 150 м, а высота цоколя 110—115 м. Вверх по течению высота IX тер
расы возрастает и в районе г. Каментщ составляет 160—170 м при высоте 
цоколя 140 м\ в нижнем течении Днестра поверхность IX террасы быстро 
снижается и в районе г. Тирасполя составляет 145—150 м (цоколь — 
115 м).

Аллювиальная толща IX террасы представлена суглинками, песками 
и мелким, хорошо окатанным гравием в основном экзотического проис
хождения (яшмы, халцедоны), а также кварцевыми песками, перекры
тыми зеленоватыми супесями и суглинками. Мощность аллювиальной 
толщи составляет всего несколько метров, редко достигает 10—15 м.

Покровные отложения достигают 15—20 м мощности и представлены 
суглинками с 7—8 горизонтами ископаемых почв.

Типичным разрезом отложений IX террасы является обнажение на 
южной окраине с. Ферладаны, ранее описанное Брэтеску (Bratescu, 1941). 
Здесь верхние горизонты покровных отложений мощностью до 10—12 м 
закрыты осыпью. Ниже следуют:

Мощность, .м

1. Суглинок легкий, желто-бурый, к ар бон атн ы й ...............................................0,7
2. Суглинок коричнево-бурый, плотный, слабопесчанистый, карбонатный —

остатки частично размытой коричневой ископаемой п о ч в ы .................... 0,5
3. Суглинок тяжелый, коричнево-бурый, гумусированный, внизу с массой

карбонатных конкреций — ископаемая п о ч в а .....................................................0,7
4. Суглинок коричнево-желтый, легкий, карбонатный, с марганцевыми

включениями и конкрециями карбонатов, с червоточинами и верти
кальными клиньями, заполненными вышележащей породой . . . .  1.0

5. Суглинок тяжелый, темно-коричневый, сильно гумусированный, карбо
натный, с марганцевыми примазками, внизу переполненный крупными 
карбонатными конкрециями — ископаемая п о ч в а .........................................  1,3

6. Суглинок легкий, зеленовато-желтый, карбонатный, с кротовинами и
ч ер в оточ и н ам и ................................................................................................................... 2,2

7. Суглинок тяжелый, плотный, красно-коричневого цвета с зеркалами 
скольжения, карбонатный, внизу с кротовинами и червоточинами,
а также скоплениями конкреций карбонатов — ископаемая почва . . 2,0

8. Суглинок легкий, зеленовато-желтый, карбонатный, вверху мергели
стый от обилия карбонатов, с массой кротовин и червоточин, наиболее 
многочисленных в в е р х у ............................................................................................  1,2
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9. Суглинок легкий, песчанистый, красно-коричневого цвета, с массой 
конкреций карбонатов и кротовин в нижней части слоя — ископаемая
п о ч в а .................................................................................................................................  1,0

10. Супеси серовато-желтые, карбонатные, неслоистые, внизу переходящие
в п е с к и ...................................................................................................................................3,0

И. Пески зеленовато-серые, с прослоями супесей, с включениями экзотиче
ской гальки (яшмы, халцедоны) .  2,3

12. Гравий мелкий из принесенных пород (яшмы, халцедоны, песчаники),
с более крупными валунами до 20—30 см в д и а м е т р е ...............................0,7

Цоколь террасы, сложенный зелеными миоценовыми глинами, 
согласно Брэтеску, имеет высоту 106—109 м над Днестром.

Здесь в песчаных карьерах у с. Ферладаны еще И. Ф. Синцов (1883) 
обнаружил несколько челюстей Mastodon borsoni Hays., а М. В. Павлова 
(1926) описала зуб Elephas cf. planifrons Falc. Позже Покора (Pocora, 
1932) обнаружил здесь 2 зуба Mastodon.

В покровной толще здесь отмечаются 2 красно-бурые (слои 7, 9) и 
3 коричневые ископаемые почвы (слои 2, 3, 5).

В 1 км западнее, в песчаном карьере около фермы, в аллювии IX тер
расы встречена фауна моллюсков: Corbicula jassiensis Cob., Viviparus cf. 
uchatinoides Desh., V. sp., Valvata aniiqua Sow., Sphaerium rivicola Leach., 
Bythinia vucotinovici Brus., Lithoglyphus neumayri Brus., Theodoxus sp., 
Limnaea sp.

В 3 км восточнее, над с. Гыска, в песчаном карьере, вскрывающем ал
лювий IX террасы Днестра, нами обнаружены остатки Archidiskodon те- 
ridionalis Nesti хапровского типа и Mastodon sp. (определение И. А. Дуб- 
рово). Цоколь имеет высоту 115 м над Днестром.

Наиболее интересное обнажение аллювиальной толщи IX террасы 
описано в песчаном карьере у с. Новые Танатары, где сверху вниз 
выходят:

Мощность, м

1. Почва со в р ем ен н а я ........................................................................................................ 0,7
2. Супеси желтовато-зеленоватые, слоистые, с охристыми пятнами, карбо

натные, часто с мелкими карбонатными конк рец и ям и ............................... 2,3
3. Пески разнозернистые и крупнозернистые, зеленовато-серые, слоистые,

с прослоями супесей и мелкого гравия из мергелистых конкреций 1,2
4. Гравий серый, неяснослоистый, состоящий из мергелистых и карбонат

ных конкреций, глинистых катунов и экзотической гальки (яшмы, 
халцедоны, кремни); содержит неопределимые обломки костей мелких 
и крупных млекопитающих; с размывом ложится на нижележащие
п о р о д ы ............................................................................................................................. 1,0—Го-

5. Пески глинистые, зеленовато-серые, слоистые, с редкой галькой (кар
бонатные конкреции, яшмы, кремии), с редкими Sphaerium rivicola 
Leach................................................................................................................    1,1

6. Пески кварцевые, светло-серые, крупнозернистые, слоистые, с галькой
экзотических п о р о д ........................................................................................................ 1,8

7. Гравий (карбонатные породы, песчаники и яшмы) с катунами глин,
с плохо сохранившейся фауной моллюсков: Limnoscapha sp., Potomida
cf. tamanensis (Ebers.), Viviparus sp.................................................................... 0,3—0,0

8. Пески разнозернистые, диагональнослоистые, с гравием и глинистыми
п р о с л о я м и ............................................................................................................................ 3,7

В цоколе обнажаются зеленые плотные миоценовые глины.

В этом обнажении слои 2—4 сложены в основном местным материа
лом и могут представлять собой отложения бокового сноса. Ниже (слон 
5—8) идет несомненный днестровский аллювий с массой экзотической 
гальки. В нем кроме фауны моллюсков с Potomida tamanensis Ebers. 
встречаются многочисленные остатки млекопитающих, среди которых 
Л. И. Алексеевой определены: Equus cf. stenonis Cocchi, Leptobos sp., 
Elasmotherium sp., Archidiscodon sp., Euctenoceros sp., Felis sp.

В гравийном карьере у с. Кобуска имеется еще одно местонахожде
ние остатков млекопитающих. Здесь в аллювиальных песках и гравии
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IX террасы встречаются остатки: ArcKidiskodon sp., Dicocerorhinus sp., 
Euctenoceros sp. (определения Л. И. Алексеевой).

В среднем течении Днестра обнажения IX террасы встречаются очень 
часто, особенно севернее г. Рыбницы.

Так, у с. Белочь, на мысу между реками Белочь н Днестр, в неболь
шом песчаном карьере на высоте 140 м обнаружены раковины Viviparus 
zelebori Horn., Acella cf. aquaria Neum., Valuata antiqua Sow., Sphaerium 
rivicola Leach., Lithoglyphus aculus Cob.

Интересная фауна моллюсков собрана из аллювия IX террасы на се
веро-восточной окраине с. Катериновка в песчаном карьере. Здесь на 
склоне долины верхние горизонты IX террасы размыты, обнажается 
только ее аллювий (сверху вниз):

Мощность, м

1. Суглинки желтые, песчанистые, слоистые с массой карбонатных кон
креций .................................................................................................................................... 2,7

2. Супеси и пески зеленовато-желтые, с л о и с т ы е ....................................................... 1,0
3. Суглинки светло-желтые, карбонатные, с карбонатными конкрециями 1.0

валунами подольских песчаников, содержит раковины: Potomida cf. 
tamanensis (Ebers.), P. (Wenziella) aff. wilhelmi  (Pen.), Sphaerium 
rivicola Leach., Valvata sp................................................................................................. 2,7

Цоколь IX террасы здесь имеет высоту 138 м и сложен известняками 
•сармата.

Строение покровной толщи IX террасы в этом районе можно наблю
дать в обнажении над южной окраиной с. Подойма, описанном еще 
П. С. Самодуровым (1957). Нами здесь наблюдался следующий разрез:

Мощность, м

1. Почва с о в р е м е н н а я ....................................................................................................0,3
2. Ископаемая почва суишнистая, темно-коричневая, с массой карбонат

ных конкреций в н и з у .................................................................................................... 1,2
3. Суглинки светло-желтые, карбонатные, с карбонатными конкрециями 1,0
4. Ископаемая почва красно-коричневая, суглинистая, внизу с кротови

нами и карбонатными кон к рец и ям и .........................................................................2,5
5. Суглинок пылеватый, светло-желтый, карбонатный, с кротовинами . . 1,5
6. Ископаемая почва светло-коричневая, су г л и н и ст а я ...........................................0,3
7. Суглинки песчанистые, светло-желтые, столбчатые, с кротовинами и ра

ковинами Chondrula tridens Mull.................................................................................... 1,8
8. Ископаемая почва суглинистая, кирпично-красная, внизу с карбонат

ными конкрециями, разбитая вертикальными т р е щ и н а м и ............................2.2
9. Суглинок карбонатный, светло-желтый, внизу с карбонатными конкре

циями ................................................................................................................................  L5
*10. Ископаемая почва суглинистая, кирпично-красного цвета, внизу сильно

к а р б о н а т н а я ..........................................................................................................................1,6
11. Глины и суглинки желтые, в я з к и е ..............................................................................0,6
12. Глины оливково-зеленые, вязкие, плотные, с массой карбонатных кон

креций .................................................................................................................................... 1,2
13. Пески с прослоями гравия (главным образом яшмы и халцедоны), бе

лые, с охристыми п я т н а м и .........................................................................................3,4
Цоколь террасы (известняки сармата) имеет высоту 140 м над 

Днестром.

В этом обнажении на аллювиальных песках и гравии (слой 13) за
легают глины типа «скифских» (слои 11, 12), перекрытые двумя красно
цветными (слои 8, 10) и тремя коричневыми ископаемыми почвами 
(слои 2, 4, 6).

Состав фауны моллюсков позволяет синхронизировать аллювии 
IX террасы с верхним левантином Румынии, нижнеэоплейстоценовыми 
отложениями с Potomida tamanensis (Ebers.) на р. Псекупс и с таман
скими слоями акчагыла. Присутствие в IX террасе представителей хап- 
ровского комплекса позволяет сопоставить ее с указанными отложениями 
на р. Псекупс и куяльником Одессы.

Возраст аллювия IX террасы — нижний эоплейстоцен, точнее верхи 
акчагыла.
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VIII терраса — хаджимусская. Под этим названием VIII терраса 
выделена нами (Чепалыга, 19626) с типичным разрезом в с. Хаджимус. 
Отдельные обнажения этой террасы описывали (Росога, 1932; Bratescu, 
1941; Самодуров, 1957; Иванова, 1959; Эберзин, 1961, и др.) как V или 
VI террасы верхнеплиоценового возраста.

VIII терраса имеет широкое распространение в долине Днестра. В ниж
нем течении она с редкими перерывами тянется по правому берегу почти 
до устья Днестра, на левом берегу она имеется только к северу от р. Ягор- 
лык и у с. Николаевка на берегу Днестровского лимана. В среднем При
днестровье VIII терраса широко распространена на обоих берегах до
лины Днестра.

Высота поверхности VIII террасы в районе Тирасполь—Бендеры до
стигает 120—125 м, а высота цоколя 90—95 м. Вверх по течению высота 
ее поверхности возрастает до 140—145 ж, а цоколя — до 115—125 ж 
(район г. Рыбницы). В районе г. Сороки и выше по Днестру высота цо
коля VIII террасы достигает 120—130 ж.

Аллювиальная толща VIII террасы сложена песками и гравием мощ
ностью до 10—12 ж, перекрытыми зелеными супесями и суглинками пой
менной фации.

Покровные отложения достигают мощности 15—17 ж и представлены 
суглинками, вверху лёссовидными, с 6—7 ископаемыми почвами.

Типичный разрез VIII террасы описан в обнажении в оврагах над 
с. Хаджимус (Чепалыга, 19626):

Мощность, .4

1. Почва со в р ем ен н а я ...................................................................................................... 0,4
2. Суглинок светло-палевый, с карбонатными конкрециями и кротовинами 1,8
8. Ископаемая почва суглинистая, буровато-палевая, внизу обогащенная

к ар бон ат ам и ..........................................................................................................................1,2
4. Суглинок того же состава, с карбонатными конкрециям и............................... 1,2
5. Ископаемая почва суглинистая, серо-бурая, с прожилками более свет

лых суглинков, гумусированная, внизу с карбонатными конкрециями 2,0
6. Суглинок палево-желтый, с массой кротовин и червоточин, вверху

с карбонатными к он к р ец и я м и .....................................................................................1,2
7. Ископаемая почва суглинистая, красновато-коричневая, с черными по

теками соединений железа и марганца, с трещинами усыхания, запол
ненными более светлыми сугл и н к а м и .....................................................................1,7

8. Суглинки более светлые, пронизанные трещинами усыхания, заполнен
ными вышележащей ископаемой почвой, с кротовинам и............................... 1,0

9. Суглинки зеленовато-желтые, пластичные, плотные, с ортштейнами,
вверху с к р отов и н ам и .................................................................................................... 1,2

10. Ископаемая почва красно-коричневая, суглинистая, яркая, с темными
потеками соединений м а р г а н ц а ................................................................................ 1,2

11. Суглинки серо-желтые, с массой карбонатных к о н к р е ц и й ........................... 1,8
12. Суглинки зеленовато-желтые, песчанистые, столбчатые, с ортштейнами 3,5
13. Ископаемая почва красно-корргчневая, суглинистая, с ортштейнами,

внизу с к ротовинам и........................................................................................................0,4
14. Суглинок легкий, зеленовато-желтый, макропористый, столбчатый,

внизу с кротовш тами....................................................................................................... 1,2
15. Ископаемая почва красновато-коричневая, внизу с конкрециями кар

бонатов ...................................................................................................................................2,0
16. Суглинок зеленовато-желтый, т я ж е л ы й .................................................................... 1,2
17. Ископаемая почва красно-коричневая......................................................................0,6
18. Суглинки зеленовато-желтые, пластичные, с ор тш тей н ам и ............................ 1,1
19. Суглинки зеленовато-серые, песчанистые с охристыми пятнами . . . 1,5
20. Супеси и глинистые пески мелкозернистые, серые с охристыми пят

нами и с более глинистыми п р о с л о я м и ...............................................................0,5
21. Пески кварцевые, серые, слоистые, с редкими гал оч к ам и ................................3,7
22. Гравий с песком, косослоистый, состоящий из экзотических пород

(яшмы, халцедоны) и примеси местных песчаников и глинистых Ка
туков; содержит неопределимые кости млекопитающих и раковины 
моллюсков Corbicula jassiensis Cob., Sphaerium rivicola Leach., Viviparus
achatinoides Desh., Valvata antiqua Sow. и др.....................................................2,0

Цоколь террасы, сложенный зелеными миоценовыми глинами, 
имеет высоту около 90 м над Днестром.
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Здесь на аллювии (слои 18—22) залегают две красноцветные иско
паемые почвы (слои 15, 17) и толща суглинков с тремя коричневыми 
почвами (слои 7, 10, 13) и двумя каштановыми почвами (слои 3, 5). Са
мые верхние горизонты покровной толщи здесь размыты.

В районе устья р. Ботны VIII терраса в виде залива заходит далеко 
на запад, и одним из самых удаленных от Днестра является обнажение, 
расположенное в 1,5 км к югу от с. Степановка, где в вершине оврага об
нажаются следующие слои:

Мощность, м

1. Почва со в р ем ен н а я ............................................................................................................. 0,6
2. Песок кварцевый, светло-желтый, среднсзернпстый, слоистый . . . .  3,7
3. Гравий и гравелиты слоистые, состоящие из местных пород (мергели,

песчаники, глинистые окатыши) со значительной примесью экзотиче
ских пород (яшмы, халцедоны, к р е м н и ) .................................................................2,6

4. Конгломерат, состоящий из мелких галек пород того же состава, что
и в слое 3. На нижележащий слой ложится с четким размывом . . 0,8

о. Пески с прослоями гравелитов, состоящих преимущественно из местных 
пород (мергели, песчаники, глинистые катуны) с очень редкими галь
ками принесенных пород (яшмы) и с раковинами Spharrium rivicola
Leach., Viviparis sp................................................................................................................L2

Ниже залегают пески с Mactra caspia Eichw. верхнего сармата.
Цоколь террасы поднимается на 88—90 л* над рекой.

Здесь, как и в обнажении террасы у с. Танатары. имеется горизонт, 
состоящий почти полностью из местных пород (слой 5), формировав
шийся под влиянием бокового смыва с борта долины. Но, в отличие от 
указанного обнажения, здесь этот горизонт залегает под днестровским 
аллювием с экзотической галькой (слои 2—4).

Обнажения аллювия VIII террасы имеются и на правом берегу 
р. Ботны. Так, на восточной окраине с. Каушаны, в песчаном карьере 
нами (Чепалыга, 19626) описано обнажение аллювиальных песков мощ
ностью до 10 м с остатками Archidiskodort sp., Cer/jus sp. и раковинами 
Viuiparus achatinoides Desh., Valvata sp. Цоколь аллювия здесь залегает 
на 85—90 м.

В 2 км восточнее, у с. Кирнацени, в песчаном карьере на высоте 
около 90 м обнажается аллювий VIII террасы с остатками Euclenoceros 
cf. tetraceros (определение Л. И. Алексеевой).

Наиболее мощная толща аллювия VIII террасы (до 15—16 м) обна
жается в песчаном карьере на северной окраине г. Бендеры — у с. Бори
совна. Здесь аллювий представлен косослоистыми песками и гравнямп 
с прослоями глин. Цоколь террасы имеет высоту 90 м над уровнем 
Днестра.

Ниже г. Тирасполя, на нравом берегу Днестра имеется целый ряд 
разрезов VIII террасы с прекрасными обнажениями аллювия и покров
ной толщи. Так, у с. Чебручп в покровных отложениях VIII террасы на
блюдается до 5 ископаемых почв, у с. Талмазы — до 7—8 ископаемых 
почв, от красноцветных до каштановых. Эти обнажения в основном по
вторяют разрез у с. Хаджимус, отличаясь от него лишь деталями.

Самое южное обнажение VIII террасы вскрывается оврагом у с. Ни
колаевна на берегу Днестровского лимана. Здесь на цоколе, сложенном 
понтическими известняками, на высоте 27 м над уровнем Днестровского 
лимана залегают аллювиальные пески и гравии, перекрытые глинами л 
суглинками пойменной фации, на которых развита почва. Выше залегает 
толща суглинков с 2—3 коричневыми ископаемыми почвами. Верхи по
кровной толщи здесь размыты.

В Среднем Приднестровье также имеется ряд обнажений VIII тер
расы. Так, у с. Бошерница, на мысу между реками Черной и Днестром, 
имеется известное обнажение, откуда А. Г. Эберзиным (1961) опреде
лена богатая фауна моллюсков с Potomida sturi Horn. Здесь на высоте
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115—120 м в песках и галечниках нами определены следующие виды 
моллюсков: Margaritifera area Tshep., Potomida sturi (Horn.), P. sturi var. 
rodzjankoi Bog., Potomida (Wenziella) wilhelmi (Pen.), P. (W .) zsigmondyi 
(Hal.), Unio (Pseudosturia) sp., Viuiparus aff. achatinoides Desh., Corbi- 
cula jassiensis Cob., Lithoglyphus neumayri Brus., Fagotia acicularis Fer.y 
F. esperoides Sabba и др.

Покровные отложения обнажаются в 2 км западнее, где слагают 
вскрышу каменного карьера на восточной окраине с. Матеуцы. В этом 
разрезе,.описанном нами (Чепалыга, 19626) и А. И. Москвитиным (1963), 
наблюдаются:

Мощность, л:

1. Современная п о ч в а .......................................................................................................0Л
2. Ископаемая иочаа, суглинистая, красновато-коричневого цвета, внизу

с карбонатными к он к р ец и я м и ..................................................................................... 1,3
3. Суглинок лёссовидный, желто-палевый, карбонатный, пронизанный чер

воточинами, заполненный красноцветной п о р о д о й ........................................... 1,5
Ископаемая почва суглинистая, жирная, красновато-коричневая, внизу 
более красноватая, с карбонатными конкрециям и............................................... 2,5

5. Суглинок лёссовидный, светло-палевый, пористый, карбонатный, с кро
товинами ................................................................................................................................1.2

6. Ископаемая почва — суглинок кирпично-красный, пористый, кроша
щийся, с к ротови н ам и ....................................................................................................0,7

7. Горизонт карбонатных конкреций, более осветл ен н ы й ..................................... 0,3
х. Ископаемая почва — глина бордово-красная, жирная, с мелкими извест-

ковистыми стяжениями и черными железисто-марганцевыми выделе
ниями .......................................................................................................................................2.2

9. Супесь буровато-палевая, пористая, с кротовинами и червоточинами;
внизу переходит в зеленоватые с у п е с и ............................................................... 3,2

К). Гравий и песок косослоистый, местами сцементированный в гравелит,
с редкими Potomida sturi ( H o r n .) .............................................................................. 1,5

Цоколь террасы, сложенный сарматским известняком, имеет вы
соту 11 \ м над Днестром.

Фауна моллюсков с Potomida sturi, характерная для аллювия 
VIII террасы, известна из апитерона Закавказья (Богачев, 1936) п При
азовья (Попов, 1948), но не обнаружена в более молодых или более 
древних отложениях. Это позволяет сопоставлять аллювий VIII террасы 
с апшероном, возможно, нижними его горизонтами. Возраст VIII тер
расы — верхний эоплейстоцен (апшерон).

VII терраса — кицканская. Выделена под этим названием нами (Че
палыга. 1961) с типичным разрезом у с. Кицканы. Отдельные обнаже
ния этой террасы известны но описаниям Р. Р. Выржиковского (1929) 
у с. Великая Косница, И. К. Ивановой в 1959 г. у с. Шутновцы,
С. Р. Радзпевским в 1958 г. у с. Бужеровка, С. Брэтеску в 1941 г. 
у с. Малул Тогатинулуй и др.

VII терраса — наиболее широко распространенная терраса в Среднем 
Приднестровье, где она занимает большие площади по обоим берегам 
Днестра над его каньоном (рис. 3, 4). В нижнем течении она широко раз
вита на правобережье между реками Реут и Ботна, а также на берегах 
Днестровского лимана. На левобережье Днестра VII терраса выклини
вается между Дубоесарамп и Черной долиной и занимает широкие пло
щади на восточном берегу Днестровского лимана от с. Николаевна до 
Черного моря.

Высота поверхности VII террасы в районе Тирасполь—Бендеры со
ставляет около 100 м , высота цоколя — 70 м. Вверх по течению она по
вышается и в районе Дубоссар высота цоколя достигает 80—85 м. в ран
ете Рыбницы — 90—95 м, в окрестностях г. Сорокп — до 105—110 мч 
а высота поверхности — 140 м. К устью Днестра VII терраса быстро сни
жается и на берегах Днестровского лимана в районе Шабо—Роксоланы ее 
поколь уходит под уровень лимана.
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м(а б)

Рис. 3. Поперечный профиль террас Днестра по линии Вертюжаны—Хрустовая
1 — покровные суглинки; 2 — террасовые пески; 3 — аллювиальные галечники; 4 — аллювиальная суп<юь; 5 — балтские песчано-глинистые

отложения; 6 — глины; 7 — мергель; 8 — известняк

м(а в)

Рис. 4. Поперечный профиль через долинец Днестра севернее г. Каменка 
I — покровный суглинок; 2 — аллювиальные галечники; з — балтские глины; 4 — и звестняки



Аллювиальная толща VII террасы сложена разнозернпстымп песками 
и гравием, состоящим из экзотического материала, частично из подольских 
и местных пород. В типичном разрезе в песчаном карьере на западной 
окраине с. Кицканы имеется следующий разрез аллювия VII террасы 
(здесь на склоне покровные отложения смыты):

Мощность, м

1. Супеси зеленовато-серые, перисто-слоистые, к ар бон атн ы е..........................
2. Пески желтые, горизонтально-слоистые, с редкой г а л ь к о й ....................
3. Гравий экзотических пород, косослоистый, с валунами подольских пес

чаников и кремней размерами 20—30 см в диаметре, с остатками 
Archidiskodon meridionalis tamanensis Dub., Cervus sp. (определение 
И. А. Дуброво), а также с раковинами Potomida cf. scutum (Bog.). 
P. aff. sublitoralis n. sp., Viviparus achatinoides Desh., Valvata antiqua 
Sow., Corbicula aff. fluminalis Miill., Sphaerium rivicola Leach., Litho- 
glyphus sp...........................................................................................................................

4. Переслаивание зеленоватых суглинков с гравелитами, состоящими из
экзотических пород ...................................................................................................

5. Песок белый, кварцевый, тонкозернистый, горизонтальнослоисты ii, с ред
кими Coretus corneus L., Helix sp.............................................................................

В цоколе террасы обнажаются зеленые пластичные глины, пере 
ходящие внизу в известняки с Mactra bulgarica Toula — верхний 
сармат. Высота цоколя — 70 м над уровнем Днестра.

1,2
1,5

1,8

2,0

0,5

Покровные отложения VII террасы достигают 15—17 м мощности и 
представлены суглинками с 5—6 ископаемыми коричневыми и кашта
новыми почвами. Хороший разрез имеется в оползневых стенках обрыва 
над с. Малул Тогатинулуй в устье р. Тогатин, который ранее описывался 
Брэтеску (Bratescu, 1941), П. К. Заморием и нами (Чепалыга. 19626). 
Здесь совместно с А. И. Москвитиным наблюдалось следующее обнаже
ние VII террасы:

Мощность, м
1. Современная почва
2. Суглинок лёссовидный, светло-палевый, пористый, пылеватый, карбо

натный, ст о л б ч а т ы й ......................................................................................................... 3,8
3. Суглинок буровато-серый, гумусированный, внизу карбонатный —

ископаемая п о ч в а ..............................................................................................................0,8
4. Суглинок буровато-серый, землистый, гумусированный, разбиты ii тре

щинами. внизу с кротовинами и червоточинам и................................................1,6
5. Суглинок лёссовидный, серовато-палевый, пылеватый, столбчатый, внизу

с отдельными г а л е ч к а м и ...................................................................   5,0
6. Ископаемая почва — суглинок коричнево-серый, внизу буровато-корич

невый, с карбонатными к он к р ец и я м и .........................................................  1,5
7. Суглинок лёссовидный, светл о-ж елты й .................................................................... 0,7
8. Ископаемая почва суглинистая, желто-коричневая, внизу с карбона!-

ными конкрециями и кротови н ам и .......................................................................... 1,6
9. Ископаемая почва суглинистая, буровато-коричневого цвета, вниз\

с включениями к а р б о н а т о в ..........................................................................................2,2
10. Суглинок зеленовато-желтый, пылеватый, карбонатный, вверху с кар

бонатными к он к р ец и я м и ................................................................................................3,3
11. Ископаемая почва суглинистая, красно-коричневая........................................... 1,5
12. Супеси и суглинки зеленовато-серые, с массой карбонатных конкреций

и к р отов и н ам и ........................................................................................................  1,7
13. Пески с гравием белые, кварцевые, к ососл ои сты е.......................................... 2,5

Цоколь террасы, сложенный зелеными глинами сармата, имеет вы 
соту 75—78 м над уровнем Днестра.

Здесь на аллювиальных отложениях (слои 13—14) залегает мощная 
покровная толща, вверху лёссовидная, с шестью ископаемыми почвами.

Аллювиальная толща VII террасы в ряде разрезов содержит весьма 
многочисленную фауну моллюсков, а также млекопитающих.

Так, в 1 км на северо-восток от с. Роги в гравийном карьере обна
жается аллювии VII террасы с фауной моллюсков:

Мощность, лг
1. Почва современная
2. Суглинки красноцветпые — остатки частично размытой ископаемой

п о ч в ы ................................................................................................................................  1,7
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3. Супеси иловатые, желтые, с л о и с т ы е .........................................................................  2,0
4. Пески мелко- и среднезернистые, слоистые, с редкой галькой и про

слоями иловатых с у п е с е й ............................................................................................. 1,4
5. Гравий грубый, косослоистый (кремни, песчаники, известняки, ящмы).

с валунами до 0.5—0,7 м в диаметре и с фауной моллюсков в песча
ных линзах и п р о с л о я х .....................................................................   3,3

G. Конгломераты того же состава, цемент известк овы й ..........................................  1,2
В цоколе обнажается белый кварцевый, тонкослоистый песок и 

среднесарматский известняк. Высота цоколя террасы 85—90 м над 
Днестром.

В слое 5 встречаются в большом количестве раковины Unio (Crassu
nio) crassoides n. sp., CJnio (Eolymnium) pseudochasaricus n. sp., Unio 
(Pseudosturia) brusinaiformis (Mod.), U. (Ps.) caudata (Bog.), Potomida 
scutum (Bog.), Viuiparus achatinoides Desh., Lithoglyphus neumayri Brus., 
Theodoxus punclato-lineatus Siiiz., Fagotia acicularis Fer., F. esperoides 
Sabba, Pisidium amnicum Mull., Sphaerium rivicolci Leach., Bithynia sp.

Другое местонахождение фауны моллюсков имеется в гравийном 
карьере у с. Калиновка, где на склоне балки покровные отложения 
смыты и обнажается только аллювий:

Мощность.

1. Супеси и суглинки зеленые, иловатые, с л о и с т ы е ......................................... 3,2
2. Песок белый, кварцевый, с прослоями гравия и иловатых супесей . . 2,0
3. Гравий косослоистый, с прослоями песка и с раковинами Potomida

scutum (Bog.), Unio (Crassunio) crassoides n. sp., U. (Eolymnium) 
pseudochasaricus n. sp., U. (Pseudosturia) brusinaiformis (Mod.).
U. (Ps.) caudata (Bog.), Viuiparus ex gr. fasciatus Mull., Theodoxus 
punctato-lineatus Sinz., Lithoglyphus neumayri  Brus., Fagotia acicularis 
Fer., Valvata naticina Menke, Coretus corneus L. it Archidiskodon meri- 
dionalis tamanensis Dub. (определение II. А. Д у б р о в о ) .............................. 7,0

Весьма своеобразный комплекс моллюсков встречен в аллювии 
VII террасы у г. Каменки в гравийных карьерах у шоссе на северной 
окраине города и на противоположном склоне балки. Здесь в песках и гра
вии среди обычных для аллювия VII террасы унионнд Unio (Crassunio) 
crassoides, U. (Eolymnium) pseudochasaricus, U. (Pseudosturia) brusinaifor
mis, Potomida scutum и других встречаются окатанные и неокатанные ра
ковины Potomida (Wenziella) wilhelmi Реи., Р. (W .) aff. subclivosa Teiss. 
Вероятно, эти формы обитали во время формирования более древней ге
нерации аллювия VII террасы; затем-содержащие их слон были размыты, 
а моллюски тут же переотложены. В ряде случаев эти раковины остались 
в сохранившихся от размыва слоях более древней генерации аллювия, 
залегающих у самого основания аллювиальной толщи.

Примерно то же самое можно наблюдать в известном обнажении 
у с. Великая Косница, описанном еще Р. Р. Выржиковским (1929), а за
тем Л. Г. Каманиным и А. Г. Эберзнным (1952). Здесь сверху вниз обна
жаются:

Мощность, м

1. Суглинок палено-желтый, лёссовидный, делю виальны й........................... 1.2
2. Ископаемая почва суглинистая, красновато-бурая, гумусированная.

с карбонатными к он к р ец и я м и .............................................................................  1,7
3. Суглинок светло-желтый, плотный, карбонатный, с известковистыми

конкрециями и кротовинам и........................................................................................ 3,5
Ископаемая почва суглинистая, красновато-коричневая, гумусирован
ная, к а р б о н а т н а я .......................................................................................................  1.5

о. Суглинок палево-белесый, пылеватый, известковистый, с крупными кон
крециями карбонатов ы с кротовинам и..................................................   1,0

0. Супесь желтая, неслоистая, с выполнениями вышележащей почвы . . 1.0
7. Супеси зеленовато-желтые, илистые, плотные, карбонатные, внизу с про

слоя ми п е с к о в .............................................................................................................. 1.8
8. Песок среднезернистый, слоистый, с прослоями гравия и с редкими

обломками раковин пресноводных м ол л ю ск ов .....................................................L0
9. Гравий слоистый, с прослоями песка, содержащий фауну моллюсков
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Vipipams  cf. tiraspolilanus Pavl., V. achatinoides Desli.. Lithoglyphus 
neumayri  Brus., Bithynia sp.......................................................................................

10. Гравии крупный, состоящий в основном из местных пород с примесью
экзотических, слоистый, с фауной Viviparus cf. tiraspolitanus Pavl., Unio 
(Cras$UHio) crassoides n. sp., Corbicula fluminalis Mull., Lithoglyphus 
neumayri  Bvus., Valvata antiqua Sow. и др.........................................................

11. Вазальйый галечник грубый, неслоистый, сильно известковистый, со
стоящий в основном из местных пород и с массой фауны, причем 
униониды залегают банками: Unio (Crassunio) crassoides n. sp.,
U. (Eolymnium) pseudochasaricus n. sp., Potomida kinkelini (Haas.),
P._ sublitoralis n. sp., Unio (Pseudosturia) caudata (Bog.), U. (P.9 .) 
brusinaiformis (Mod.), Corbicula fluminalis Mull., Sphaerium rivicola 
Leach., Viviparus cf. liraspolitanus Pavl. и др.

Цоколь террасы слагается сарматскими известняками и возвы
шается на 90—95 м над рекой.

Здесь основная толща аллювия не содержит раковин унпонид, зато 
в самом нижнем его горизонте (слой И ), представляющем более древнюю 
генерацию аллювия, встречена масса Potomida, Pseudosturia, Eolymnium, 
Unio, в том числе и парные створки, что опровергает предположение об 
их переотложении из осадков более древней террасы, хотя и попадаются 
слегка окатанные створки. Но здесь базальный горизонт аллювия содер
жит фауну, характерную для основной толщи аллювия VII террасы в об
нажении у г. Каменки.

Покровная толща в среднем течении Днестра лучше представлена 
в обнажении напротив с. Голошница, у с. Белая, описанном И. К, .Ивано
вой, а позже нами (Чепалыга, 19626) и А. И. Москвитиным (1963). Здесь 
в овраге, открывающемся в сторону Днестра, обнажаются:

Мощность, м

1. Почва сов р ем ен н ая ....................................................  1,0
2. Суглинки палево-желтые, к арбон атн ы е.....................................................................1,0
3. Ископаемая почва суглинистая, темно-серая, гумусированная, карбонат

ная, с известковнстыми к он к р ец и я м и .................................................................... 1,1
4. Суглинки палево-желтые, плотные, пзвестковистые с кротовинами . . 1.9
5. Ископаемая почва суглинистая, буровато-серая, внизу с карбонатными

конкрециями. Характер почвенного разреза свидетельствует о том, что 
здесь, вероятно, сдвоенная п о ч в а .............................................................................. 2,0

0. Суглинок лёссовидный, пылеватый, палево-желтый, макропористый, 
столбчатый, сильно известковистый, с массой крупных карбонатных 
к о н к р ец и й ..............................................................................................................................2,7

7. Ископаемая почва суглинистая, коричнево-бурого цвета, плотная.
сильно гумусированная, внизу с конкрециями к а р б о н а т о в ..............................2,2

8. Суглинок буровато-желтый, сильно известковистый с конкрециями кар
бонатов .............................................................................................................................

9. Ископаемая почва глинистая, плотная, красиовато-бурая, сильно гуму
сированная ............................................................................................................................ 2,0

10. Суглинок зеленовато-палевый, известковистый, с карбонатными конкре
циями до 20 см в ел и ч и н о й ............................................................................................ 1,4

11. Суглинок светло-желтый, с кротовинами, выполненными красноцветной
п о ч в о й .....................................................................................................................................L2

12. Ископаемая почва супесчаиистая, красно-бурая, комковатая, пзвестко-
в и с т а я ..............................................................................................................................   1.8

13. Супеси и пески буровато-желтые и с массой карбонатных конкреций 0,8
14. Гравий и галечник грубый, с глыбами, состоящий в основном из кремня 4.2

Цоколь террасы сложен сарматскими известняками и поднимается 
на 95—100 м над Днестром.
Здесь на аллювиальных отложениях VII террасы залегает толща, суг

линков, вверху лёссовидных, с шестью ископаемыми почвами.
В среднем Приднестровье имеется еще ряд обнажении аллювия 

VII террасы, содержащего фауну моллюсков: у сел Енодень, Белая, Бу- 
жеровка, Вертюжаны, а выше по течению — описанные И. К. Ивановой 
и Г. И. Поповым (1961) обнажения у с. Шутновцы и Л. К. Лейбмдном 
(19606) у с. Кудринцы с Rhinoceros etruscus Falc.

В приустьевой части долины Днестра аллювий VII террасы обнажается 
по обоим берегам Днестровского лимана. Здесь мощность руслового ал

2,3

1.2
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лювия сильно уменьшается, зато возрастает роль лиманных отложений 
в верхней части террасовой толщи.!

Одно из интереснейших обнажений наблюдалось близ с. Семеновна 
на берегу лимана у раскопок греческого городища. Разрез его следующий:

Мощность, лг
1. Современная п о ч в а .................................................................................................... 0 3
2. Суглинки лёссовидные, светло-желтые, пылеватые, карбонатные . . . 2,8
3. Ископаемая почва — суглинок буроватый, слабо гумусированный, внизу

к ар бон атн ы й .............................................................................................................\  12
4. Суглинок лёссовидный, светло-зеленый, п ы л еваты й .................................... 2J
5. Супеси красно-желтые, неслоистые, м он ол и т н ы е......................................... 18
6. Ископаемая почва суглинистая, красновато-бурая, с карбонатными кон

крециями ...............................................................................................................................0,9
7. Пески мелкозернистые, желтые, н есл о и ст ы е..........................................................2,4
8. Ископаемая почва — суглинки красно-бурые, тяжелые, плотные, карбо

натные .................................................................................................................................... 2,2
9. Пески мелкозернистые, неслоистые, желтые, с охристыми пятнами, пы

леватые, известковистые, с железисто-марганцевыми потекамiг н орт- 
штейнами ...............................................................................................................................6,7

10. Глины песчанистые, неслоистые, зеленовато-бурые, карбонатные . . .  0,7
11. Глины серовато-зеленые, с массой карбонатных к о н к р ец и й ..............................2,2
12. Глины супесчанистые, светло-зеленые, с охристыми пятнами, песлои-

стые. комковатые, с ортштейнами и карбонатными конкрециями . 5,0
13. Песок мелкозернистый, светло-желтый, горизонтально-слоистый, с про

слоями зеленых суглинков, внизу с г р а в и е м .....................................................5,5
14. Гравий косослоистый, мелкий, с песком и прослоями зеленых с\ г т и 

ков ...........................................................................................................................  1,0
15. Песок разнозернистый, косослоистый, с прослоями г р а в и я .............................. 1,7
16. Галечник с гравием, косослонстый, состоящий из плоских галек пепти

ческого известняка и примеси экзотической гальки. Встречаются кости 
Archidiskodon meridionalis Nesti, Cervus sp................................................................1.8

Цоколь террасы (мэотические глины) поднимается на высоту 15—
16 м над лиманом.

Здесь лиманные иловатые осадки мощностью 8 м (слои 10—12) зале
гают на русловом аллювии VII террасы. Нижние ископаемые почвы раз
делены не суглинками, как в других разрезах, а песками. При приближе
нии к морю мощность руслового аллювия (гравий, разнозернистый песок) 
уменьшается и в с. Роксоланы составляет 0,5—1,0 м. Зато пески и супеси 
с красноцветными ископаемыми почвами достигают мощности десятков 
метров. В базальном горизонте аллювия VII террасы между селами Овн- 
диоиоль и Роксоланы встречается фауна моллюсков Potomida sublitoralis 
и. sp., Unio (Pseudosturia) caudata (Bog.), U. (Crassunio) crassoides n. sp., 
Viviparus achatinoides Desh., Sphaerium riuicola Leach., Fagotia acicularis 
Fer., Lithoglyphus sp., Valvata sp. и др.

Присутствие фауны моллюсков Potomida scutum (Bog.), Unio (Pseu
dosturia) caudata (Bog.), U. (Ps.) brusinaijormis (Mod.) н млекопитаю
щих Archidiskodon meridionalis tamanensis Dub., Rhinoceros etruscus Falc. 
позволяет отнести аллювий VII террасы к верхнему эоплейстоцену (вер
хам верхнего плиоцена). Фауна моллюсков, содержащая последних пред
ставителей левантинских унионид, позволяет считать возраст отложений 
этой террасы как конец верхнего плиоцена (эоплейстоцена), возможно, 
верхи апшерона.

VI терраса — михайловская. Выделена нами (Чепалыга, 1962а) с ти
пичным разрезом у с. Михайловка, причем тогда к VI террасе нами оши
бочно были отнесены некоторые обнажения более древней VII террасы 
(Великая Коеница, Белая, Шутновцы). Дальнейшие исследования под
твердили полную самостоятельность VI террасы.

VI терраса не имеет широкого распространения ни в нижнем, ни 
в среднем течении и встречается обычно узкими полосами. Наиболее круп
ный ее массив притягивается к югу от г. Дубоссары до Комаровой балки, 
а также к западу от с. Пугочены.
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Высота поверхности этой террасы в районе Тирасполь—Бендеры со
ставляет 70—80 м, а цоколя — 50 м. Вверх по течению терраса повы
шается и в е .  Великая Косница ее высота составляет соответственно 100— 
110 м и 75—80 м, к устью Днестра VI терраса снижается и в самом юж
ном обнажении у с. Тудорово ее цоколь имеет высоту всего 17 —18 м. , 

Аллювиальные отложения представлены гравием, галечниками и пес
ками, перекрытыми пойменными супесями и суглинками. В типичном 
разрезе в гравийном карьере на южной окраине с. Михайловка покровные 
отложения смыты и обнажается только аллювий (Чепалыга, 1962а) 
(сверху вниз):

Мощность, м

1. Суглинки легко песчанистые, светло-зеленые, н есл о и ст ы е..........................2.5
2. Супеси с прослоями песков, желто-зеленые, с массой обломков раковин 1,2
3. Песок кварцевый, с прослоями гравия, светло-желтый, косослоистый,

с массой фауны: Viviparus achatinoides Desh., Lithoglyphus neumayri  
Brus., Fagotia acicularis Fer., F. esperoides Sabba, Pisidium amnicum 
Mull., Valvata antiqua Sow. и др.............................................................................  1,8

4. Гравий грубый, слоистый, с прослоями песка, с раковинами Unio (Cras-
sunio) crassoides n. sp., U. (Pseudosturia) caudata (Bog.) и перечислен
ных выше г а с т р о п о д .................................................................................................. 1,5

В цоколе террасы на высоте около 70 м над Днестром залегают 
известняки среднего сармата.

Покровные отложения представлены значительной (до 10—15 м) тол
щей суглинков, в верхней части лёссовидных, с 5—6 ископаемыми поч
вами. Наиболее полный разрез покровной толщи VI террасы наблюдался 
на северной окраине с. Великая Косница (около известного обнажения 
VII террасы). Здесь в овраге, открывающемся в сторону Днестра, обна
жаются (Чепалыга, 1962а; Москвитин, 1963):

Мощность. «V

1. Почва с о в р е м е н н а я .....................................................................................0,5
2. Суглинок лёссовидный, светло-палевый, карбонатный, макропористый 2,2
3. Ископаемая почва суглинистая, серо-бурого цвета, гумусированная,

мощная. В ее толще виден четкий размыв, вероятно, здесь две нало
женные почвы. Общая м о щ н о с т ь .........................................................3,8

4. Суглинок лёссовидный, палево-желтый, карбонатный, макропористый 2,0
5. Ископаемая почва суглинистая, темно-коричневая, гумусированная,

внизу с карбонатными конкрециям и................................................... 2,2
6. Суглинок лёссовидный, светло-желтого цвета, карбонатный, с карбонат

ными к он к р ец и я м и .....................................................................................1,7
7. Ископаемая почва красновато-коричневая, супесчанистая, внизу с мас

сой карбонатных к о н к р е ц и й ...................................................................1,8
8. Супеси и суглинки зеленовато-желтые, неяснослоистые, карбонатные 2,8
9. Пески среднезернистые, желтые, с охристыми прослоями, слоистые 7.5

10. Глины сильно песчанистые, иловатые, серовато-зеленоватые, слюдистые,
с включениями карбонатных к о н к р е ц и й ......................................... 2,5

11. Пески разнозернистые, с галькой, серые, слоистые, с более глинистыми
прослоями. В атом слое И. К. Ивановой обнаружен зуб Archidiskodon 
wiisli Pavl............................................................................................................2,5

12. Гравий крупный, с прослоями белого п е с к а ...................................2,0
13. Галечники грубые, неяснослоистые, состоящие в основном из крем

ней ...........................................................................................................................................1.2
Цоколь террасы слагают глины зеленые, глауконитовые и кремни 

тортона. Он поднимается на 75 м над Днестром.

Здесь наблюдаются 2 каштановые (слой 3) п 3 коричневые (слои 5, 
7, 8) ископаемые почвы, разделенные суглинками, вверху лёссовидными. 
Нижнеплейстоценовый возраст террасы здесь подтверждается остатками 
Archidiskodon wiisti Pavl. — типичного представителя тираспольского фау- 
нистического комплекса.

В этом же районе, на правом берегу Днестра из аллювия VI террасы 
в с. Слободзея-Кремень собрана и фауна моллюсков. Здесь в гравийных 
карьерах на сарматских известняках залегает аллювиальная толща галеч
ников, гравия и песков мощностью до 10—15 м, подошва ее расположена
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на высоте 75—78 м над рекой. В аллювии обнаружены раковины Unio 
(Crassunio) crassoides n. sp., Unio (Eolymnium) pseudochasaricus n.^sp.,
U. (Pseudosturia) caudata (Bog.), Viviparus achatinoides Desh., Fagotia 
acicularis For., F. esperoides Sabba, Lithoglyphus heumayri Brus., Theodo- 
xus sp., а также зуб Archidiskodon wiisti Pavl. (определение И. А., Дуб- 
рово). ,i>A

Аналогичная, но более бедная фауна моллюсков имеется ряде дру
гих местонахождений: с. Кучиеры, гравийный карьер, цоколь террасы 
на высоте 60—65 м\ с. Лунга, к югу от Дубоссар, гравийный карьер, 
высота цоколя 60 м ; с. Погребы, овраг, высота цоколя 55—60, м\ с. .^ал
мазы (правый берег, нижнее течение), песчаный карьер, высота цоколя 
40 м (см. рис. 5). ,:N.

Возраст VI террасы, в аллювии которой встречены представргтнли 
тираспольского комплекса млекопитающих (Archidiskodon wiisti Pavl.) 
и фауна моллюсков, близкая к таковой из V колкотовской террасы, сле
дует считать нижнеплейстоценовым.

V терраса — колкотовская. Наиболее изученная терраса Днестра. Ее 
отложения, вскрытые в гравийных карьерах в окрестностях г. Тирасполя, 
на левом склоне Колкотовой балки, изучаются уже около 100 лет. От
сюда определено и описано большое количество остатков млекопитающих 
и моллюсков. В списки фауны из «тираспольского гравия» попадали также 
определения остатков фауны из других террас Днестра, так как до иссле
дований Р. Р. Выржиковского (1929) и Г. Ф. Лунгсрсгаузена (19386) все 
песчано-гравийные отложения в окрестностях г. Тирасполя относились 
к «тираспольскому гравию». Позже Р. Р. Выржиковский (1929) рассмат
ривал эти отложения в качестве аллювия IV террасы нижнечетвертпчногэ 
возраста. Г. Ф. Лунгерсгаузен выделил V террасу под названием «кол
котовская» и дал ей подробную фаунистическую характеристику главным 
образом но фауне моллюсков. В дальнейшем остатки млекопитающих из 
V террасы послужили В. И. Громову (1948) основой для выделения ти
распольского фаунистического комплекса. В последнее время обнаружен 
ряд других местонахождений фауны моллюсков и млекопитающих из от
ложений V террасы п установлено, что в среднем течении ей соответ
ствует терраса с высотой цоколя около 50 м, а поверхности — 70 м (Чепа- 
лыга, 1962а). Появились работы, посвященные строению покровных отло
жений V террасы (Гапонов и Гончар, 1961; Москвитин, 1963), а также 
литологии ее аллювиальной толщи (Ренгартен, 1965).

Широкое распространение V терраса имеет только в нижнем течении 
на левобережье, где протягивается почти непрерывной полосой, имеющей 
ширину до нескольких километров — от г. Григориополя до Днестров
ского лимана; на правом берегу имеются массивы V террасы к западу 
от с. Пугочены и по обоим берегам р. Бык в ее устье. В Среднем При
днестровье V терраса расположена в верхней части каньона Днестра 
отдельными узкими полосами на выпуклых частях меандров.

Высота поверхности V террасы в окрестностях Тирасполя около 60 м, 
высота цоколя 30—35 м. В среднем течении терраса повышается, высота 
цоколя поднимается до 70—80 ж, а поверхности — до 100 м. Вниз по те
чению V терраса снижается и у с. Беляевка высота поверхности состав
ляет около 35 м, а цоколя — всего 2—3 м над уровнем Днестра.

Покровные отложения V террасы, представленные суглинками, имеют 
мощность 10—12 м. В их толще имеются 4—5 четко выраженных иско
паемых почв (Лунгерсгаузен, 1938; Гапонов и Гончар, 1961).

В нижнем течении Днестра, южнее г. Тирасполя, аллювиальные отло
жения развивались в условиях подтопления благодаря ингрессии лим&на. 
Поэтому их мощность увеличивается, и при таких условиях в ряде обна
жений сохранилось несколько разновозрастных генераций аллювия, * раз
личающихся по фауне и литологии. Наиболее полный типичный разрез
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с несколькими генерациями аллювия можно наблюдать в гравийных 
карьерах на левом склоне Колкотовой балки близ Тирасполя (на южной 
окраине с. Ближний хутор). В последние годы разработка карьера про
двинулась в глубь террасы, обнажив более высокие горизонты покровной 
толщи:

Мощность, SI
1. Почва сов р ем ен н ая .........................................   0,4
2. Суглинок буровато-палевый, карбонатный, с кротовинами и ходами

червей — иллювиальный горизонт п о ч в ы .........................................................  0,6
3. Суглинок палево-желтый, легкий, макропористый, карбонатный, неслои

стый, столбчатый, с редкими кремневыми угловатыми галечками .. . 1,2
4. Ископаемая почва суглинистая, буро-желтая, гумусированная . . . .  0,4
о. Суглинок легкий, белесо-желтого цвета, сильно известковиетый, с мел

кими карбонатными конкрециями и с кротовинами — плювиальный 
горизонт п о ч в ы ............................................................................................................  0,2

0. Горизонт несколько более темный, с карбонатными конкрециями и кро
товинами .........................................................................................................................  0,3

7. Суглинок легкий, палево-желтый, пылеватый, карбонатный, макропори
стый. столбчатый, л ессов и дн ы й .............................................................................  1,6

8. Суглинок буро-палевый, легкий, макропористый, со следами корневой
с и с т е м ы ............................................................................................................................  0,6

Я. Ископаемая почва суглинистая, коричнево-бурая, гумусированная, плот
ная. с железисто-марганцевыми примазками, с мелкими мергелистыми 
включениями, внизу с кротовинами и карбонатными конкрециями.
1 верхняя граница неровная, разорванная трещинами длиной до 1.5 м 1,6 

К). Суглинок буровато-палевый, легкий, карбонатный, с марганцево-желези
стыми примазками и следами к о р н е й .............................................................. 0,7

И. Ископаемая почва тяжелосуглшгистая, коричнево-бурая, сильно гумуси
рованная. плотная, с марганцевыми примазками, вверху с узкими тре
щинами. внизу — с карбонатными конкрециями и кротовинами . . .  2,2

12. Суглинок легкий, светло-палевый, карбонатный, с нсевдомицслиями
карбонатов, с кротовинами и червоточинам и...............................................  0,8

13. Ископаемая почва суглинистая, красновато-коричневая, карбонатная,
плотная с марганцевыми затеками, внизу с кротовинами и массой кар
бонатных конкреций, вверху с трещинами, заполненными светлыми 
с у г л и н к а м и .........................    2,0

Здесь в покровной толще V террасы четко выражены 4 ископаемые 
почвы (слон 4, 9, 11, 13). разделенные суглинками, вверху лёссовид
ными.

Вся аллювиальная толща, залегающая ниже по разрезу, до послед
него времени подробно не была исследована, изучались лишь заключен
ные в ней палеонтологические остатки (Павлова, 1925; Лунгерсгаузен, 
19386; Чепалыга, 1962а. и др.). С появлением первой литологической ра
боты (Н. В. Ренгартен, 1965) имеется возможность дать подробную 
характеристику этого известного разреза.
И. Кпд нижней ископаемой почвой залегает пачка суглинков и супесей 

зеленовато-серых, карбонатных, нсясносдоистых. 13 нижней их части 
встречаются редкие створки остракод опресненного типа (Cyprinotus)
|l мелкие угнетенные раковинки фораминифер. Весьма характерным 
является присутствие золотистых водорослей (по определению 
И. П. Маслова). Согласно Н. И. Ренгартен, формирование описываемой 
пачки происходило в условиях реликтового сильно опресненного озер
ного бассейна, который вначале, сменив ушедший лиман, еще сохранял 
повышенную соленость в о д ...................................................................................

15. Ниже залегают пески белые, косослоистые, с прослоями гравия и битой
ракушей: пески содержат много свежих зерен глауконита. Органиче
ские остатки представлены раковинами моллюсков Viuiparus tiraspollta- 
nus Pavl.. Lithoglyphus sp.. Bylhinia sp., раковинами фораминифер хо
рошей сохранности Elphidium, реже Rolalia (определение X. М. Саидо
вой), створками остракод опресненного типа Iliocypris bradyi Sars.,
I. gibba (Ramd.), Candoniella ex gr. marcida Mand., Streblus beccarii 
Limn, (определения Г. Ф. Шнейдер). Согласно Н. В. Ренгартен, эти 
пески отложились в условиях лимана, а прослои гравия — в дельте 
р е к и ..................................................................................................................................

16. Нижр. следует мощная пачка галечников и гравия, косослоцстых, с прор 
слоямй песков и илистых зеленоватых суглинков. Г. Ф. Лунгерсгаузен

2—2,б
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называл этот горизонт «основная толща колкотовской террасы».
В составе гальки преобладают кремни, палеозойские песчаники, 
кристаллические известняки с примесью ятпм разных цветов. Часто 
встречаются совершенно неокатанные угловатые глыбы (до 1,5—2,0 .и) 
принесенных пород, главным образом известняков и палеозойских пес
чаников. Фауна моллюсков: Unio (Crassunio) hassiae Haas., U. (C.) 

crassus Retz., U. (C.) pseudocrassus Clessin, Viviparus acerosus Bourg.,
V. istrienus Pavl.. V. geticus Pavl., V. tiraspolitanus Pavl., Fagolia acicu- 
laris Fer., Theodoxus danubialis C. Rf., Lithoglyphus neumayri  Brus. и др. 5

17. Прослой супесей, иловатых, зеленых, с редкой фауной Unio sp., Лпо-
donla sp., Viviparus sp. Вероятно, это отложения пойменного пресно
водного озерного или старичного в о д о е м а ................................................... 0Л

18. Галечники и гравий того же состава, что и слой 16. Н. В. Репсартен
обнаружила в песчано-глинистом заполнителе галечника аутигенньте 
выделения барита, который образовался здесь путем вымывания из ни
жележащих лиманных отложений солей бария и выпадения их в оса
док. Фауна моллюсков: Potomida litoralis (Cuv.), Unio (Crassunio) 
crassus Retz., Viviparus tiraspolitanus Pavl., Sphaerium rivicola Leach, 
и др. Из горизонтов 16 и 18 извлечено подавляющее количество фауны 
тираспольского комплекса м лекопитаю щ их....................................................  1.8

19. Горизонт зеленовато-серых алевритов и алевритовых глин с тонкой
горизонтальной слоистостью. Здесь обнаружены в довольно большом 
количестве аутигенньте образования глауконита п фосфатного ве
щества (Репгартен, 1 9 6 5 ) ........................................................................................  2

В глинистых разностях X. М. Саидовой определены следующие форамп- 
ниферы: Bolivina (преобладает), Rotalia, Cassidulina, Bulimina, Cibici- 
des, Spirulina, а также планктонные фораминиферы Giobigerina bulloides. 
В алевритовых разностях состав фораминифер более бедный: Elphidium  
ex gr. orbiculare, E. ex gr. macellum, E. sp., Rolalia, планктонные формы 
очень редки — Giobigerina pachyderma и Gl. inflata. По мнению X. M. Саи
довой, эти фораминиферы не нереотложены.

Г. Ф. Шнейдер отметила присутствие остракод весьма бедного со
става: Ilyocipris bradyi Sars., Candoniella sp., Patamycypris sp., характери
зующих опресненный бассейн. Кроме того, здесь обнаружены остатки 
кокколитов.

Все эти данные позволяют предположить существование в нижнем 
течении Днестра солоиоватоводного лимана1. Мелкие его воды были 
достаточно теплыми, чтобы мог образоваться глауконит (в современном 
Черном море не образуется). Этот вывод Н. В. Ренгартен о теплом кли
мате подтверждается данными фауны моллюсков (Potomida litoralis 
(Cuv.), Margaritifera из подрода Pseudunio и др.).

20. Конгломераты крупногалечные, косослопстые, с карбонатным цементом,
с редкими Margaritifera robusta Tschep., Unio (Crassunio) stevenianus 
Kryn., Viviparus sp. Поверхность конгломератов разбита трещинами и 
неровная, нередко несет явные следы р а з м ы в а ......................................... 2.0—2.5

21. Внизу конгломераты постепенно переходят в галечники и гравий с пес
чано-глинистым заполнителем, с глиняными кату нами и глыбами сар
матских глин. Галечники покрыты пленкой соединений железа и кар
бонатов. Состав гальки: кремни разных цветов, известняки, кварциты, 
граниты. Фауна моллюсков: Margaritifera moldavica Tshep., М. robusta 
Tshep., Unio (Crassunio) stevenianus Kryn., U. (C.) mingrelicus Drouet., 
Sphaerium rivicola Leach., Viviparus kagarliticus Lung.. Fagotia acicu-
laris Fer. и др................................................................................................................. 1.5—2,5

В цоколе террасовых отложений выходят верхнесарматские глины 
и пески, высота цоколя 30—35 м.

Таким образом, террасовая толща начинается русловыми галечниками 
и конгломератами (слои 20, 21), содержащими довольно теплолюбивую 
фауну моллюсков, которые характеризуют климат, близкий к южно- 
бореальному или средиземноморскому. Затем идут отложения ингрессии 
теплого солоноватоводного лимана, вероятно имеющего связь с открытым

1 Не исключена возможность переотложения фораминифер. остракод и кокко
литов из более древних миоценовых отложений.
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морем (слой 19). Образование следующей гравийно-песчаной толщи 
происходит в приустьевой (дельтовой) части долины, постоянно испы
тывающей влияние лимана (слои 15—18). По изменению в составе мол
люсков можно судить об относительном ухудшении климатических усло
вий. Заканчивается формирование аллювия V террасы отложениями со
лоноватых и пресных пересыхающих водоемов (слой 14).

Ухудшение климатических условий фиксируется и флорой. Если 
в главной толще аллювия V террасы (слои 18, 19) пыльца, по А. И. Моск- 
вптину (1963), свидетельствует о степной растительности Chenopodiacea 
с васильками (Centaurea depressa), степными астрами (Aster nmellus L.) 
и прочими травами с примесью кустарников шелковицы и липы (ТШа). 
то в верхних горизонтах аллювия уже встречается пыльца хвойных 
(Pinus, Picea).

В других обнажениях V террасы вскрываются те же слои, но часто 
некоторые горизонты аллювия выпадают. Так, в гравийном карьере 
в Просяной балке обнажается нижний горизонт аллювия, представлен
ного гравием, иногда сцементированным в гравелит с раковинами Marga- 
ritijera moldarica, М. robusta, Unio (Crassunio) stevenianus, U. (C.) min- 
grelicus, U. (C.) crassus, Potomida litoralis. Viviparus tiraspolitanus, 
Г. acerosus Bourg., Fagotia acicularis и др.

Мощность этой пачки составляет до 6,5 м. В Полистовой балке этому 
горизонту соответствуют слои 20, 21. На размытой поверхности нижней 
песчано-гравийной толщи залегают слоистые пески, иногда с прослоями 
гравия и с редкой фауной моллюсков: Unio (Crassunio) hassiae, Margari- 
tifera sp. и др. Вероятно, это уже лиманные отложения, соответствующие 
слою 19, а может быть, и 20 в обнажении Колкотовой балки.

Ниже но течению Днестра горизонт с MargariLijcra увеличивается 
в мощности, переходя в лиманные отложения. В с. Ново-Глинное в гра
ни ином карьере к западу от железной дороги обнажается следующий 
разрез V террасы (покровные отложения здесь смыты):

Мощность, JVf

J. Почва со в р ем ен н а я ..............................................................................................................0,4
2. Супеси зеленовато-буроватые, с охристыми пятнами, плотные, неслои-

етыс, с частыми раковинами Planorbis planorbis L., Helicella striata L., 
Succinea sp............................................................................................................................... 2,5

3. Супеси и пески мелкозернистые, глинистые, желто-зеленого цвета,
перисто-сдопстые; нижняя граница р е з к а я ...........................................................1.8

4. Гравий крупный, слоистый, состоящий из кремней, песчаников, извест
няков, яшм. глинистых катунов и мергелистых конкреций, содержит 
крупные валуны и редкие окатанные раковины Viuiparus sp., Lithogly- 
phus яp.............................................................................................................................................. 2,0

5. Песчано-гравийные отложения с фауной моллюсков: Unio (Crassunio)
hassiae Haas. U. (C.) stevenianus Kryn., Viviparus acerosus Bourg.,
V. isirienus Pavl., V. tiraspolitanus Pavl., Fagotia acicularis Fer. и др. 1,5

Галечники грубые, косослопстые, того же состава, что и в слое 4, с про
слоями песка и с многочисленной фауной: Margaritifera robusta, Unio 
(Crassunio) stevenianus, U. (C.) hassiae, Viviparus tiraspolitanus Pavl.,
V. acerosus Bourg., V. geticus Pavl., V. zickendrathi Pavl., Fagotia acicu
laris Fer., Theodoxus danubialis C. Pf. и др. Отложения слоя 6 с резко
выраженным размывом залегают на нижележащем с л о е .......................... 1,4

7. Гравий грубый, неяснослоистый, вверху более песчанистый, с про
слоями серых песков и с многочисленными раковинами Margaritifera 
robusta, М. moldavica, Unio (Crassunio) stevenianus, U. (C.) aff. mingre- 
Hcus, U. (C.) crassus, Viviparus tiraspolitanus Pavl., V. zickenrathi Pavl.,
V. socolovi Pavl. н с костями Archidiskodon sp., Kquus mosbachensis,
Bison sp. (определения Л. И. А л е к с е е в о й )................................................... 2,7

В цоколе террасы залегают зеленые миоценовые глины на высоте 
13 м над рекой.

Здесь слои с Margaritifera занимают почти всю мощность обнажения, 
и нижнему горизонту аллювия Колкотовой балки (слои 20, 21) соответ
ствуют слои 5. 6. 7. Возможно, что верхние горизонты этой пачки форми
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ровались уже в дельтовой прилиманной области. Выше залегают отложе
ния лимана (слои 2, 3), в верхних горизонтах уже совершенно опреснен
ного или даже пересыхающего.

Самое южное обнажение V террасы можно наблюдать в гравийном 
карьере в Курудоровой балке близ с. Беляевка (сверху вниз):

Мощность, лг

1. Пески белые, кварцевые, слоистые, с обломками раковин моллюсков и
с пыльцой Pinus, Myrica при преобладании Chenopodiacea, Artemisia, 
с примесью Ericacea, злаков, выонков, гречишников, подорожничков, 
гвоздичных, лилейных, зонтичных и водных Nypha it Butomus (данные 
Л. И. М о ск в и т и н а )...................................................................................................3,5

2. Гравий с прослоями песков и глин с редкой фауной Unio (Crassunio)
crassus Retz., Viviparus tiraspolitanus Pavl......................................................... 6,0

3. Конгломерат с редкой фауной Unio sp., Viviparus sp., Fagotia acicularis
Fer. Здесь изредка встречаются глыбы и валуны принесенных пород 1,3

4. Гравий косослоистый, с прослоями песка, с раковинами Margaritifera
яр., Unio (Crassunio) crassus, U. (C.) mingrelicus, U. (C.) hassiae и 
с остатками Hesperoloxodon antiquus Falc., Archidiskodon sp., Rhino
ceros sp. (определения Л. И. А л ек сеев о й )........................................................ 2,2

Здесь только слой 4 можно сопоставить с нижней аллювиальной 
толщей Колкотовой балки. Остальные слои отложились, вероятно, в при
устьевой, дельтовой части долины (слои 2, 3) и в условиях лимана 
(слой 1).

Вверх по течению от Тирасполя, наоборот, русловый аллювий господ
ствует в террасовом разрезе, а лиманные отложения здесь не отмечены. 
Отсутствует здесь и самый нижний горизонт аллювия с Margaritifera.

Севернее с. Спея в аллювии V террасы фауна моллюсков не встре
чается, но южнее имеется целый ряд обнажений с многочисленной фау
ной моллюсков: Очеретовка (Чепалыга, 1962а), Временная балка. Перво- 
майка, Комарова балка, Малаешты, Владпмировка и Спея.

Возраст V террасы, заключающей в своем аллювии остатки тирасполь
ского комплекса млекопитающих и моллюсков, можно считать нижне- 
плейстоценовым.

IV терраса — тираспольская. Выделена под этим названием 
Г. Ф. Лунгерсгаузеном (1938а). Вероятно, автор имел в виду обнаже
ния аллювия с фауной моллюсков в пределах г. Тирасполя. Позже налги 
(Чепалыга, 1962а) установлено, что г. Тирасполь расположен главным 
образом на III террасе, отчасти на II, а отложения IV террасы в г. Ти
располе и в ближайших его окрестностях не обнаружены. Кроме того, 
списки фауны, приводимые Г. Ф. Лунгерсгаузеном, характеризуют
III террасу, а так как в г. Григориополе имеются хорошие обнажения
IV террасы, то мы предлагали IV террасу назвать «григориопольской». 
Название же «тираспольская» предлагалось применить к III террасе 
Днестра. Но во избежание путаницы здесь мы следуем номенклатуре 
Г. Ф. Лунгерсгаузена.

В отличие от других террас Днестра IV терраса не имеет широкого 
распространения и даже в нижнем течении Днестра сохранилась лишь 
отдельными обрывками. Наиболее интересные выходы IV террасы 
имеются в следующих пунктах: Красная Коса, Паланка, Маяки, Оло- 
пешты, Суклея, устье Комаровой балки, Гура-Быкулуй, Спея. Григорпо- 
иоль, Рыбница, Косоуцы и др.

Высота поверхности IV террасы в районе Тирасполь—Бейдеры дости
гает 40—45 м, а высота цоколя — 20—22 м. Вверх по течению Днестра 
цоколь постепенно повышается и у г. Григориополя составляет 25—26 м, 
а в окрестностях г. Сороки (с. Косоуцы) — 30 м над уровнем Днестра. 
По направлению к Днестровскому лиману IV терраса снижается п ниже 
устья р. Кучурган ее цоколь уходит под уровень поймы: на берегах Дне-
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стровского лимана (с. Красная Коса) ее высота составляет 18—20 ж, 
а цоколь погружен под уровень лимана.

Аллювиальная толща террасы в большинстве обнажений сложена 
суглинками и песками пресноводных лиманов и озер и только в основа
нии ее имеется русловый аллювий небольшой мощности. Так, в разрезе 
у с. Делакэу близ Григориополя во вскрыше каменного карьера обна
жаются (сверху вниз):

Мощность, м

1. Суглинки палево-желтые, тяжелые, карбонатные, лёссовидные . . . .  2,5
2. Ископаемая почва суглинистая, карбонатная, гумусированная, бурого

ц в е т а ........................................................................................................................................ 1,8
3. Пески тонкозернистые и суглинки серовато-зеленого цвета, неясно

слоистые ................................................................................................................................. 5,3
4. Прослой гравия с песком и с редкими Viuiparus sp...............................................0,3

В цоколе выходят известняки среднесарматские на высоте 26—27 м 
над уровнем Днестра.

В среднем течении Днестра пойменные и озерные отложения также 
господствуют в ряде террасовых разрезов. Это можно наблюдать во 
вскрыше каменного карьера в 2 км к югу от с. Косоуцы (рис. 6).

Мощность, м
1. Суглинки светло-желтые, карбонатные, вероятно, делювиальные . . .  1.2
2. Ископаемая почва суглинистая, желто-бурая, вверху с красноватым от

тенком. карбонатная, с кротовинами и с трещинами, заполненными 
светлыми сугл и н к ам и .................................................................................................2.2

3. Супеси и суглинки зеленовато-желтые, слоистые, с редкими прослоями
гравия и с массой раковин Helicella striata L., Helix pomatia L., II. sp.,
Viviparus sp....................................................................................................................... 6,7

4. Галечник грубый, косослоистый, с прослоями песка, состоящий главным
образом из местных кремней и песчаников с фауной: Unio (Crassunio) 
crassus Retz., Unio (Unio) timidus Phil., U. sp.. Viuiparus fasciatus Mull.,
V. zickendrathi Pavl.. Lithogh/phus naticoides C. Pf., Valuata piscinalis
Mull..................................................' ..................................................................................3.2

В поколе выходят глины и песчаники палеозоя на высоте 30 м 
над уровнем Днестра.

Здесь слой 3 представляет собой пойменную пли озерную фацию 
со стагнофпльнымп и наземными моллюсками.

Ниже г. Тирасполя над русловым аллювием небольшой мощности 
залегает толща пресноводных лиманных отложений. В описанном нами 
(Чеиалыга, 1902а) обнажении у с. Очеретовка к пескам и гравию V тер
расы . прислонены лиманные отложения IV террасы с богатой фауной 
пресноводных моллюсков, среди которых преобладают стагнофилы: 
Viviphrus istriensis Pavl., V . acerosus Bourg., Sphaeriuni riuicola Leach., 
Coretus corneus L., Planorbis planorbis L., Valvata piscinalis Mull, и др. 
Мощность лиманных отложений 12—15 ж, амплитуда вреза — до 10 ж.

В этих лиманных отложениях обнаружена пыльца древесных (Pinus, 
Pisea, Betula, Alnus) и травянистых (вереск, лебедовые, полыни, сложно
цветные, осоки, васильки и зонтичные) с примесью спор папоротников, 
плауцовых и Briales (данные А. И. Москвитина). Все это свидетельствует 
о похолодании во время формирования верхов IV террасы, которое, воз
можно, соответствует началу днепровского оледенения.

В приустьевой части долины Днестра (с. Олонешты, овраг в центре 
села)! отложения IV террасы представлены 20-метровой толщей лиманных 
супес'ей, суглинков и мелкозернистых песков, подстилаемых гравийными 
песками мощностью не более 0,5 —1,0 ж. Цоколь залегает на несколько 
метров выше уровня Днестра.

На берегах Днестровского лимана, у с. Красная Коса IV терраса сло
жена лёссовидными суглинками мощностью до 18 ж, с 2—3 четкими ис
копаемыми почвами, залегающими на суглинках лиманного генезиса. На
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Рис. 5. Поперечный профиль через долину Днестра в районе сел Чебручи — Талмазы — Леонтьево
I _покровные суглинки; 2 — аллювиальные суглинки и глины; з — пойменные отложения; 4 — аллювиальные алевриты; о — террасовые
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границе лиманных отложений и нижней ископаемой почвы обнаружены 
остатки млекопитающих: Equus caballus, Cervus ex gr. elaphus, Bovinae 
(Bison или Bos) — определения Л. И. Алексеевой. Цоколь террасы здесь 
опущен ниже уровня лимана.

Возраст IV террасы по фауне моллюсков и млекопитающих опреде
ляется как средний плейстоцен.

III терраса — григориопольская. Выделена под этим названием 
Г. Ф. Лунгерсгаузеном (1938). Нами (Чепалыга, 1962а) было предло
жено считать за типичный разрез III террасы обнажение в г. Тирасполе, 
у кирпичного завода и в Шумовой балке.

III терраса имеет широкое распространение в нижнем Приднестровье, 
где ее ширина достигает нескольких километров. Основные участки 
III террасы расположены в районах Тирасполь—Парканы, Бендеры— 
Хаджимус, Тея—Спея, Карагаш—Незавертайловка, Граденица—Троиц
кое. В среднем течении Днестра III терраса узкой полосой протягивается 
у подножия каньона или более широкими площадями залегает на вы
пуклых участках меандров.

Высота поверхности III террасы в районе Тирасполь—Бендеры со
ставляет 30—32 мщ а высота цоколя 7—8 м. В среднем течении цоколь 
поднимается до 15 — 17 м (с. Пороги), а к югу от г. Тирасполя он быстро 
опускается и близ Кучурганского лимана уходит под уровень поймы, 
а у с. Троицкое — и иод уровень реки.

Разница в высоте цоколя III и II террас не превышает в нижнем 
течении 5—6 м , поэтому морфологическое расчленение этих террас иногда 
затруднено.

Аллювиальная толща III террасы мощностью до 10—12 м сложена 
гравием, галечниками, перекрытыми песками и супесями. Покровные 
отложения представляют собой лёссовидные суглинки с двумя четко 
выраженными ископаемыми почвами. Их разрез можно наблюдать 
в г. Тирасполе в типичных обнажениях в Шумовой балке и в карьере 
кирпичного завода:

Мощность, м
1. Почва со в р ем ен н а я ..............................................................................................................0 Д>
2. Суглинок лёссовидный, палево-желтый, пылеватый, карбонатный, макро

пористый, с т о л б ч а т ы й .....................................................................................................2,5
3. Ископаемая почва суглинистая, темно-серая, гумусированная, карбонат

ная .....................................................................................................................................  1,2
Суглинок лёссовидный, светло-палевый, макропористый, пылеватый, кар

бонатный, ст о л б ч а т ы й .....................................................................................................5,0
5. Ископаемая почва суглинистая, темно-серая, гумусированная, пронизан

ная клиньями длиной до 1,5 м вышележащих су г л и н к о в .................................. 0,0
0. Супеси и суглинки иловатые, серо-зеленого цвета, карбонатные, с трещи

нами, выполненными вышележащей ископаемой п о ч в о й .................................. 1,2
7. Пески разнозернистые, косослоистые, с прослоями гравия и с обломками

раковин м о л л ю с к о в ......................................................................................................... 2,0
8. Гравий крупный, косослоистый, состоящий из кремней, песчаников,

реже — яшм и халцедонов. В верхней части встречаются валуны не
местных пород величиной до 1,0 м. В нижней части слоя многочислен
ная фауна моллюсков: Unio (Crassunio) crassus (Phil.), Corbicula flu- 
minalis Mull., Sphaerium rivicola Leach., Pisidium amnicum Mull., Vivi- 
parus fasciatus Mull., Lithoglyphus nalicoides C. Pf„ Fagotia acicularis 
Fer., F. esperi Fer., Theodoxus danubialis C. Pf...............................................5,0
Здесь в основании аллювиальной толщи господствует фауна мол

люсков с теплолюбивыми элементами. Выше они исчезают и появляются 
крупные валуны принесенных пород, что может служить доказательством 
похолодания.

Ископаемые почвы четко выражены. Содержание гумуса в них 
(до 1,2%) в несколько раз выше, чем в разделяющих их лёссовидных 
суглинках (0,3—0,4%). Верхняя почва представляет собой типичный 
чернозем, нижняя носит следы засоления (горизонт вскипания у самой 
поверхности), вероятно, в условиях поймы (Чепалыга, 1964в).
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Наиболее богатый комплекс моллюсков встречен в гравийном карьере 
на северной окраине с. Спея. Здесь на склоне к Днестру верхние гори
зонты террасы смыты и обнажается только аллювий:

МОЩНОСТЬ, м

1. Почва со в р ем ен н а я .............................................................................................................0,3
2. Суглинок буровато-ж елты й............................................................................................. 2,0
3. Гравий с песком слоистый, с крупными глыбами принесенных пород

и редкой фаупой Viviparus. L i t h o g l y p h u s ..............................................................3.2
4. Гравий с прослоями песка, охристо-желтый, косослоистый, с массой ра

ковин: Margaritifera robusta speensis Tshep., Unio (Crassunio) crassus 
(Phil.), Unio (Eolymnium) tiberiadensis (Let.), Corbicula flaminalis 
Mull., Pisidium amnicum Mull., Sphaerium rivicola Leach., Viviparus 
fasciatus Mull., Lithoglyphus naticoides C. PL, Fagotia esperi For..
F. acicularis For., Theodoxus danubialis C. PL, Th. jluviatilis L.. 77/. 
transversalis C. PL, Valvata piscinalis Mull....................................  . . .  3,2

5. Известняк среднесарматский, 15—17 м до уровня Днестра.

Здесь нижний горизонт аллювия с теплолюбивой фауной моллюсков 
(слой 4) сменяется гравием с глыбами принесенных пород и редкой 
фауной моллюсков, что, как и в предыдущем обнажении, может свиде
тельствовать об ухудшении климата.

В среднем течении III терраса широко распространена и содержит 
фауну моллюсков и млекопитающих. В 0,5 км восточнее с. Пороги над 
поймой Днестра обнажается следующий разрез (сверху вниз):

Мощность, м

1. Суглинок лёссовидный, светло-палевый, макропористый, карбонатный.
столбчатый, с обломками и зв естн я к о в .............................................................

2. Ископаемая почва супесчанистая, палево-бурая, гумусированная
3. Супеси и суглинки зеленовато-желтые, неяснослоистые...............................
4. Пески кварцевые, косослоистые, с г р а в и е м .......................................................
5. Галечники грубые, неслоистые, с песком, состоящие в основном из

кремней ...........................................................................................................................
Цоколь террасы (песчаники палеозойские) имеет высоту 17— IS м 

над Днестром.

В слое 4 обнаружен зуб слона, по заключению Л. И. Алексеевой, 
близкого к Mammuthus primigenius Blum. В слое 5 встречена фауна 
моллюсков Unio (Crassunio) crassus (Phil.), Viviparus fasciatus Mull., 
Lithoglyphus naticoides C. Pf., Valvata naticina Menke и др.

В приустьевой части долины Днестра в разрезе III террасы пре
обладают лиманные отложения. Так, в с. Троицкое на берегу р. Турун- 
чук наблюдалось следующее обнажение (сверху вниз):

Мощность, м

1. Суглинок лёссовидный, светло-желтый, макропористый, карбонатный.
ст ол бч ат ы й ............................................................................................................ 4,0

2. Ископаемая почва суглинистая, буровато-палевая, слабо гумусированная 0.0
3. Суглинок лёссовидный, палево-желтый, пылеватый, карбонатный, столб

чатый . ...............................................................................................................3,0
4. Ископаемая почва суглинистая, буровато-серая, гумусированная . . .  1,7
5. Суглинки и супеси иловатые, палево-желтые, плотные, внизу переходя

щие в п е с к и ........................................................................................................2,3
6. Лиманные пески, глинистые, среднезернистые, светло-желтые, плотные,

н есл о и ст ы е...........................................................................................................4—5
(до уровня реки)

Здесь под лёссовидными суглинками с двумя ископаемыми почвами 
(слои 1—4) залегают лиманные пески и супеси, венчающие аллювиаль
ную толщу, низы которой погружены под уровень реки.

Появление в нижнем течении лиманных отложений и увеличение их 
мощности в верхних горизонтах террасовой толщи к устью Днестра на
блюдается не только в ш ,  но и в других террасах Днестра. Возраст 
III террасы — средний плейстоцен.

II терраса — слободзейская. Выделена под этим названием Г. Ф. Луп- 
герегаузеном (1938а), позже описана на правобережье Брэтеску (Вга-

З.л
1.3
3.5
3.5

1.7
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tescu, 1941) под названием бендерская (тигинская) терраса. Нами (Чеиа- 
лыга, 1962а) в ряде пунктов в аллювии этой террасы обнаружена бога
тая фауна моллюсков с Corbicula fluminalis Miill. В качестве типичного 
разреза II террасы принимается обнажение на северной окраине с. Сло- 
бодзея, которое, вероятно, имел в виду Г. Ф. Лунгерсгаузен, выделяя 
эту террасу.

II терраса имеет широкое распространение в нижнем Приднестровье. 
Наиболее крупный ее массив протягивается от с. Карагаш до с. Незавер- 
тайловка. Широко распространена она также в районах Тирасполь— 
Парканы, Бендеры, Гура-Быкулуй, Спея, Кошница, Дубоссары, где ее 
ширина достигает нескольких километров. В среднем течении II терраса 
узкой прерывистой полосой иногда прислоняется к подножию каньона 
и наблюдается на мысах меандров.

Высота поверхности II террасы в нижнем течении 20—22 м, цоколя — 
7—8 ж, в среднем течении цоколь иногда поднимается до 9—10 ж (Ко- 
соуцы). От Тирасполя к устью Днестра II терраса значительно сни
жается: в с. Слободзея ее цоколь поднимается лишь на 3 ж, а ниже 
с. Глинное уходит под уровень реки.

Аллювиальные отложения II террасы мощностью до 10—12 ж пред
ставлены главным образом галечниками, песками, реже суглинками. 
Наиболее типичен следующий разрез: в основании террасовой толщи 
залегает песчано-галечная косослоистая пачка, содержащая богатую 
фауну моллюсков с теплолюбивыми элементами (Corbicula, Eolymnium , 
Fagotia и др.): выше залегает аналогичная песчано-галечная пачка, 
но с огромными глыбами неокатанных пород, здесь имеются только 
переотложенные раковины моллюсков; завершается аллювиальная толща 
пачкой песков, иногда с прослоями глин. Обнажение такого типа описано 
в северной части с. Карагаш в гравийном карьере:

Мощность, м

1. Современная почва (чернозем суп есч ан и сты й )............................................... 0,6
2. Суглинок легкий, пылеватый, макропористый, палевого цвета, карбонат

ный, с ходами ч е р в е й .............................................................................................  0,8
8. Суглинок легкий, буровато-палевый, слабо гумусированный, карбонат

ный (интерстадпальная п о ч в а ) .............................................................................  0,4
4. Суглинок пылеватый, желтовато-белесый, сильно карбонатный, с ред

кими галечками экзотических п о р о д ..................................................................  0,3
5. Ископаемая почва буро-палевая, суглинистая, макропористая, слегка гу

мусированная, карбонатная, с редкими галечками экзотических пород 0,6
6. Супеси светло-палевые, песлонстые, карбонатные, с включениями галечки

и обломков раковин, с остатками Rangifer tarandus L. (определения 
И. А. Д у б р о в о ) ............................................................................................................  1,0

7. Пески белые, кварцевые, слоистые, с включениями гальки и прослоями
битой р а к у ш и ..............................................................................................................  2,2

8. Галечник грубый, неяснослоистый, с линзами песков и зеленовато-се
рых суглинков. Состав: кремень, палеозойские серые и вишневые пес
чаники. сарматский известняк, яшмы и халцедоны. Редко попадаются 
глыбы совершенно неокатанных или плохо окатанных известняков и 
песчаников до 1—2 м в длину. Фауна: окатанные сарматские Mactra,
Cardium, Buccinum, Cerithium, Trochus, а также переотложенные из 
слоя 9 Unio, Corbicula, Viviparus. В этом горизонте обнаружены зубы 
Mammuthus primigenius Blum, (определение И. А. Дуброво) . . . .  1,8

9. Гравийно-песчанистая порода, близкая по составу к слою 8, но отли
чающаяся большим содержанием песка и четкой слоистостью. Содер
жит массу раковин пресноводных моллюсков: Unio (Crassunio)crassus 
Retz., U. (С.) stevenianus Kryn., Unio (Eolymnium) tiberiadensis Let.,
Corbicula fluminalis Mull., Sphaerium rivicola Leach., Pisidium amnicum 
Mull., Dreissensia polymorpha Pall., Viviparus fasciatus Mull., V. zicken- 
drathi Pavl.. Lithoglyphus naticoides C. Pf., Fagotia esperi Fer., F. acicu- 
laris Fer., Theodoxus fluviatilis L., Valvata piscinalis Mull., отдельные 
прослои переполнены раковинами Fagotia. Здесь же обнаружены 
остатки Bos primigensis Boj. (определение А. Н. Лупгу), а также Hes-
peroloxodon trogontherii Pohl.....................................................................................2,0—2,5

Аллювиальные отложения подстилаются зелеными глинами верх
него сармата. Цоколь террасы поднят на 4—5 м над Днестром.
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Здесь слой 9 с теплолюбивой фауной моллюсков связывается нами 
с микулинским (рисс-вюрмским) межледниковьем. Слой 8 с холодолю
бивой фауной млекопитающих и с глыбами пород, принесенных, вероятно, 
речным льдом, и вся вышележащая пачка аллювия формировались уже 
во время калининского (вюрм 1) оледенения.

Покровные отклонения II террасы имеют небольшую мощность и 
представлены лёссовидными суглинками с одной ископаемой почвой 
(слой 5), к которой иногда добавляется еще одна интерстадиальная почва 
(слой 3).

Ниже с. Карагаш в строении аллювиальных отложений заметную роль 
играют отложения пресноводного лимана, залегающие на речных песках 
п галечниках.

Так, в типичном разрезе II террасы в гравийном карьере на северной 
окраине с. Слободзея, на берегу Днестра выше двух упомянутых пачек 
речного аллювия залегает значительная толща лиманных суглинков и 
песков:

Мощность, V

1. Пески желто-бурые, мелкозернистые, пылеватые, слоистые, гумусиро
ванные, вероятно, э о л о в ы е ....................................................................................... 1,4

2. Ископаемая почва голоценового возраста, супесчаная, темно-серая, гу
мусированная, карбонатная, с редкими Helicella striata, Helix sp. . . 0,9

3. Песок мелкозернистый, серовато-желтый, неслоистый, с крупными зер
нами кварца и кремня, обломками р а к о в и н ...................................................2,2
Суглинок буровато-желтый, плотный, неслоистый, карбонатный . . . 0,8

5. Песок мелкозернистый, желтый, неясное.гоистый, карбонатный, с галь
кой и карбонатными к он к р ец и я м и ......................................................................... 2,0

О. Суглинки зеленовато-серые, с охристыми примазками, плотные, неясно
слоистые, с раковинами, внизу с прослоями п е с к а .......................................... 1,8

7. Суглинки зеленовато-белесые, плотные, с перистой слоистостью типа
пойменного аллювия, с включениями конкреций карбонатов и с фауной 
Planorbis planorbis L., Limnaea stagnalis L., L. palustris MiiJl., Valvata 
piscinalis Mull., Bithi/nia sp.............................................................................................. 2,7

8. Пески мелкозернистые, с прослоями супесей, желтые, диагонально
слоистые .................................................................................................................................2,2

9. Пески кварцевые, белые, косослоистые, с мелкой галечкой и обломками
р а к о в и н .................................................................................................................................. 1.8

10. Те же пески с просл< я ми г р а в и я ..............................................................................0,3
11. Галечник с песком и гравием, грубый, слоистый, состоящий из песча

ников, кремней, яшм. кварцитов, известняков. Встречаются крупные, 
до 0,5—1,2 м, глыбы совершенно неокатанных или плохо окатанных 
известняков, кварцитов и песчаников. Фауна моллюсков: иереотложен-
ные сарматские формы, изредка о к а т а н н ы е...................................................  1.7

12. Гравий с песком, серый, косослоистый, того же состава, что и слой И, 
по с меньшей величиной галек (от 1—2 до 5—6 см, глыбы отсут
ствуют). Богатая фауна моллюсков: Unio (Crassunio) crassus Retz.,
Corbicula fluminalis Mull., Sphaerium rivicola Leach., Viuiparus fasciatus 
Mull., Fagotia acicularis Fer., Lithoglyphus naticoides C. Pf. и др. . . .  1,8

Ниже, до самого уровня Днестра, залегают верхнесарматские зеле
ные глины мощностью 3,0 м.
Здесь строение речного аллювия аналогично ранее описанному в об

нажении с. Карагаш (слой 12 с теплолюбивой фауной моллюсков, а слои 
8—11 — без нее). Однако здесь в толщу речного аллювия вклиниваются 
озерные или старичные суглинки (слон 6, 7) с пресноводной фауной 
моллюсков — стагнофилов (обитателей стоячих вод). Они перекрываются 
пойменными песками и суглинками (слои 3, 4, 5).

Отмеченные лиманные отложения имеют широкое распространение и 
вниз по течению не только постоянно присутствуют в террасовом разрезе, 
но и увеличиваются в мощности, что видно из следующего обнажения.

На северной окраине с. Глинное в карьере кирпичного завода имеется 
разрез II террасы, откуда еще В. И. Крокосом в 1914 г. приводилась 
фауна моллюсков. Здесь залегает:

Мощность, м 1

1. Почва современная, ч ер н озем н ая .................... ......................... 0,3
2. Суглинок .легкий, светло-палевый, карбонатный . . . .  0,6
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3. Ископаемая почва каштаново-серая, суглинистая, гумусированная, кар
бонатная, внизу 6 конкрециями к ар бон ат ов ...................................................  1.0

4. Суглинок зеленовато-желтый, с охристыми пятнами, плотный, неслои
стый, супесчанистый, с редкой галькой и фауной моллюсков Valvata 
piscinalis Milll., Planorbis submarginatus Jan. et Crist., P. spirorbis L. 3,0

5. Песок кварцевый, слоистый, с редкой галькой и с битой ракушей . . 1.2
6. Песок разнозерпистый, с прослоями гравия, косослоистый, с богатой

фауной: Unio (Crassunio) crassus Retz., Corbicula fluminalis Miill., 
Viviparus fasciatus Mull., Lithoglyphus naiicoides C. Pf., Valvata piscina
lis Miill. и др..................................................................................................................1,7

Аллювиальные отложения уходят под уровень поймы.

Здесь под ископаемой почвой (слой 3) на речном аллювии (слои 5, 6) 
залегает озерная толща (слой 4) с пресноводными стагнофильными и на
земными моллюсками. Следует отметить, что в окрестностях г. Тирасполя 
аллювиальные отложения II террасы весьма богаты фауной моллюсков 
как по числу видов, так и по числу особей.

Так, в южной части г. Бендеры, в песчаном карьере обнажается терра
совая толща, почти такая же, как и в с. Карагаш. Здесь из базальных 
галечников и песков, залегающих на среднесарматскпх известняках, опре
делены следующие моллюски: Unio (Crassunio) pseadolitoralis Clessin, 
U. (C.) ater Nilss., U. (C.) cf. ancey Boug., U. (C.) crassus Phiil., Sphae- 
rium rivicola Leach., Pisidium amnicum Mull., Corbicula fluminalis Mull., 
Viviparus fasciatus Mull., V. zickendrathi Pavl., Lithoglyphus naiicoides 
C. Pf., Fagotia esperi Fer., Valvata piscinalis Mull., V. naticina Menke, Theo- 
doxus fluviatilis L.

Другое богатое местонахождение фауны моллюсков находится в 1,5 км 
восточнее с. Гура-Быкулуй, на берегу Днестра. Здесь в гравийном карьере 
на среднесарматскпх известняках на высоте 7—8 м над Днестром залегает 
4—5-метровая песчано-гравийная толща аллювия II террасы с богатой 
фауной моллюсков: Unio (Crassunio) pseudolitoralis Clessin., U. (C.) 
ater Nilss., U. (C.) stevenianus Kryn., U. (C.) crassus Phil., Unio (Eolyni- 
nium) tiberiadensis Let., Corbicula fluminalis Mull., Viviparus fasciatus 
Mull., Theodoxus fluviatilis L., Fagotia acicularis Fer., F. esperi Fer., 
Lithoglyphus naticoides C. Pf., Valvata piscinalis Mull. Здесь же нами об
наружены остатки Mammuthus primigenius и Bison priscus cf. deminutus 
(определения Л. И. Алексеевой).

Весьма интересное местонахождение фауны моллюсков из аллювия 
II террасы, отнесенное нами ранее (Чепалыга, 1962а) к III террасе, 
имеется в устье Комаровой балки, где, кроме большинства перечислен
ных в других местонахождениях видов моллюсков, присутствует также 
Anodonta anatina L. Ряд местонахождений моллюсков в аллювии II тер
расы имеется в окрестностях г. Тирасполя (Шумовая балка, Закрепост- 
ттая слободка), на южной окраине с. Суклея, на северной окраине с. Пар- 
каны, у с. Устье, в устье Черной долины (с. Делакэу) и в других 
местах.

Возраст аллювия II террасы но фауне моллюсков и млекопитающих 
(с элементами верхнепалеолитического комплекса) — верхний плейстоцен.

I терраса — парканская. В нижнем течении Днестра эта терраса вы
делена и подробно охарактеризована Г. Ф. Лунгерсгаузеном (1938а). 
хотя до этого описывалась Ю. Полянским (1927), Р. Р. Выржиковскпм 
(1929) и Брэтеску (Bratescu, 1941). Последний описывает I сорокскую 
террасу высотой 5—9 ж, к которой относит и высокую пойму. И. К. Ива
нова (1959) четко разграничивает I террасу высотой 12 ж от высокой 
поймы. Нами (Чепалыга, 1962а) эта терраса описывалась в нижнем 
течении, где она резко отличается от высокой поймы. Но еще до настоя
щего времени I террасу часто путают с высокой поймой. Во избежание 
недоразумений в дальнейшем предлагается принять за типичный разрез 
отложений I надпойменной террасы Днестра заброшенный гравийный 
карьер на южной окраине с. Парканьт (его, вероятно, имел в виду
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Г. ф. Лунгерсгаузен), где относительная высота террасы около 10 м. 
а высота цоколя 1—2 м.

Обычная высота I террасы 9—12 м, цоколя — 1—2 м. Такая высота 
прослеживается от среднего до нижнего течения Днестра. Только южнее 
г. Тирасполя I терраса сильно снижается и в районе с. Глинное не пре
вышает 5—7 м, а в приустьевой части (с. Беляевка) имеет высоту 
всего 2—3 м.

Отличительной особенностью строения I террасы является почти пол
ное отсутствие покровов на участках, близких к руслу Днестра. Только 
в тыловой части террасы у подножия коренного берега аллювий перекрыт 
делювиально-пролювиальными отложениями небольшой мощности с едва 
заметной слабо гумусированной ископаемой почвой. Аллювиальная 
толща в наиболее полных разрезах внизу начинается галечниками с пес
ком, содержащими весьма бедную фауну пресноводных моллюсков совре
менного типа. Выше залегают грубые галечники с глыбами принесенных 
пород — это основная аллювиальная пачка. Большую часть разреза аллю
виальной толщи занимают пески и супеси, вверху облёссованные п часто 
перекрытые пролювием.

Один из типичных разрезов отложений I террасы описан у г. Григо- 
риополя, на берегу Днестра, у паромной переправы:

Мощность, JU
1. Почва со в р ем ен н а я ..............................................................................................................0,4
2. Суглинок легкий, светло-палевый, известковистып, песчанистый, с ред

кими включениями г а л е ч к и ......................................................................................... 1?0
3. Горизонт потемнения — те же суглинки буровато-палевого цвета с ред

кой галечной (возможно, слабо выраженная ископаемая почва) . . .  1,2
4. Суглинки плотные, с включениями карбонатных конкреций с кротови

нами, внизу с раковинами Planorbis planorbis L., Valvata naticina 
Menke, Limnaeu sp...............................................................................................................0,6

5. Суглинки светло-серые, плотные, с ор тш тей н ам н ................................................ 0,8
6. Песок разнозерпистый, слоистый, с битой р а к у ш е й ........................................ 1,2
7. Гравий, состоящий в основном из кремнистых пород с редкими ракови

нами Viviparus fasciatus Mull., Lithoglyphus naiicoides C. Pf.....................1,0
В цоколе террасы на высоте 1,0—1,5 м над Днестром выходят 

среднесарматские известняки.

Фауна пресноводных реофильных моллюсков здесь приурочена к ниж
ней гравийной толще (слой 7). Местонахождения моллюсков обнаружены 
в районах сел Устье, Делакэу, Парканы, Пугочены, г. Григориоиоля 
и др. Фауна моллюсков представляет собой сильно обедненный современ
ный комплекс: Viviparus fasciatus Mull., V. zickendralhi Pavl., Litho
glyphus naiicoides C. Pf., Theodoxus fluviatilis L. Как видно из списка, 
здесь отсутствуют современные теплолюбивые формы из родов Unio, 
Fagolia. В верхних песчаных горизонтах известны остатки млекопитаю
щих, представителей верхнепалеолитпческого комплекса. Так, из аллю
вия I террасы у с. Косоуцы Брэтеску (Bratescu, 1941) приводит находки 
Mammuthus primigenius Bl., Rangifer tarandus L.

Возраст I террасы — верхнеплейстоценовый.
Пойменная терраса. Высокая (6—9 м) и низкая (3 — 4 м) поймы 

Днестра содержат современную фауну моллюсков.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ 
В ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗАХ АНТРОПОГЕНА ЮГА 

И ВОСТОКА РУССКОЙ РАВНИНЫ

Д ол и н а  П р ут а
Наиболее изучены антропогеновые отложения приустьевой части до

лины Прута, где работами ряда исследователей (Михайловский, 1909; 
Григорович-Березовский, 1915; Хоменко, 1915; Павлов, 1925; Macarovici,



1940, и др.) установлены нижнепоратские, руссильонские п бабельские 
лиманные отложения с многочисленной фауной моллюсков и млекопи
тающих. Среднее течение Прута изучено слабее; здесь румынскими гео
логами (Nastase и др.)выделялось 5 надпойменных террас четвертичного 
возраста, палеонтологически почти не охарактеризованных.

В последнее время благодаря исследованиям Н. А. Константиновой 
(1964, 1965) в нижнем течении и П. Ф. Гожика (Гожик, 1962, 19646), 
К. Н. Негадаева-Никонова и А. А. Арапова (1964) в среднем течении 
Прута удалось выявить ряд разновозрастных террас, дать палеонтологи
ческое обоснование возраста слагающих их отложений, а также увязать 
их с террасами других рек (Гожик и Чепалыга, 1964). На работах этих 
исследователей и основан настоящий обзор террас Прута. Корреляция 
террас, установленных в нижнем и среднем течении Прута, приводится 
ниже:

Нижнее течение (Константинова, 19G5) Среднее течение (Гожик, 1964; 
Негадаев-Никонов и Арапов, 1964)

Терраса Возраст Терраса Возраст

Иоратские отложения 
IX терраса — мантская

Нижний э о плей
стоцен

IX терраса 
VIII терраса Верхний плиоцен

VIII терраса—чишмик поиска я 
VII терраса — валенская

Средний зоиле й- 
стоцен

VII терраса
?

VI терраса — слободзеемар- 
ская

Верхний эоплей- 
стоцен

VI терраса Н ижнечетвертич- 
ный

V терраса — кислицкая 
IV терраса — джурджулешт- 
ская
III терраса — репинская

V терраса 

IV терраса
Среднечетвертич
ный

III терраса 
II терраса 
I терраса

11 терраса — кагульская 
I терраса

Плейстоцен Верхнечетвертич
ный

Древнейшими антропогеновыми отложениями здесь являются н и ж-  
л е н о р а т с к и е  и р у с с и л ь о н с к и е  с л о и  с богатой фауной мол
люсков н млекопитающих (Григорович-Березовский, 1915; Хоменко, 
1915; Павлов, 1925; Macarovici, 1940; Богачев, 1916, п др.). Нижнепорат- 
скпе моллюски известны в многочисленных обнажениях по левому борту 
долины Прута: с. Кислица, с. Слободзея-Маре, между с. Слободзея-Маре 
и Валены, с. Брынза. Общий список пресноводных моллюсков вклю
чает: Margaritifera flabellatiformis Gr.-Ber., Leguminaia poratica n. sp., 
Polomida lenticularis Stef., P. bogatschevi Gr.-Ber., P. sibinensis Pen., 
P. stolitzkai Neum., P. scindbergeri Neum., P. nicolaianus Brus., Theodoxus 
(Caluertia) quadrufasciatus Bielz.

В бассейне рек Сальчи и Кагула И. П. Хоменко (1915) обнаружены 
многочисленные остатки фауны млекопитающих руссильонского типа. 
Л. И. Алексеевой (1961) эта фауна выделена в древнейший антропоге- 
новый комплекс — молдавский. А. И. Шевченко (1963) дополнила этот 
комплекс находками грызунов. Макарович (Macarovici, 1940), К. В. Ни
кифорова (1962), Н. А. Константинова (1964, 1965) указали на совмест
ное нахождение нижненоратских моллюсков и остатков фауны млекопи
тающих руссильонского типа, что позволяет этим исследователям делать 
вывод об одновозрастности отложений нижнего пората и отложений 
с фауной руссильонского типа. Однако ряд исследователей считают, что 
нижний порат и руссильон разновозрастны (Эберзин, 1940; Рошка и 
Хубка, 1964, и др.)* Наше мнение по этому вопросу основывается на
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следующем. В Палеонтологическом институте АН СССР хранится кол
лекция моллюсков, собранная И. П. Хоменко в слоях с остатками мле
копитающих в районе Чумай-Мусаид и других типичных местонахожде
ниях фауны русонльонского типа. В составе этой коллекции нами опре
делены типичные нижнепоратские формы: Margaritijera flabellatiformis, 
Potomida bogatschevi, P. sloliczkai, что подтверждает данные об одновоз- 
растностп нижнего пората и слоев с фауной русонльонского типа.

Нижнепоратские слои сопоставляются с нижнелевантинскими слоями 
Румынии и верхами среднепалюдиновых слоев Славонии. В Среднем 
Поволжье типичные нижнепоратские моллюски (Potomida lenticularis, 
Р. sibinensis и др.) встречены в слоях с акчагыльской морской фауной 
(Андрусов, 1908; Павлов, 1925; Богачев, 1961; Попов. 1962). Г. И. Попов 
сопоставляет нижний порат с нижним акчагылом.

Возможно, что в среднем течении Прута нижнепоратские отложения 
переходят в аллювий древнейших террас, как это выявляется в долине 
Днестра.

Более молодые отложения в долине Прута слагают девять надпой
менных террас (Гожик, 19646; Негадаев-Никонов, Арапов, 1964; Кон
стантинова, 1965). Однако сопоставление террас нижнего и среднего 
течения затруднено недостаточной изученностью и скудостью палеонто
логического материала из террасовых отложений среднего течения 
Прута.

IX т е р р а с а  в среднем течении имеет высоту поверхности 220— 
230 м (цоколь 200—210 м). В нижнем течении Прута она может соот
ветствовать иоратским отложениям.

IX терраса, выделенная Н. А. Константиновой в нижнем течении под 
названием «мантская», имеет высоту поверхности у с. Манта 80—90 м 
(цоколь 50—55 м). Ее отложения обнажаются у сел Манта и Н. Этулпя 
и представлены аллювиальными песками и гравелитами, перекрытыми 
покровной толщей с тремя красно-бурыми, тремя коричневыми и пятью 
черноземными и каштановыми ископаемыми почвами (Константинова, 
1965).

Аллювиальная толща содержит остатки крупных млекопитающих 
Anancus arvernensis Cr. et Job., Archidiscodon cf. meridionalis Nesti., 
Dicocerhinus sp., Ceruidae gen., indet., а также грызунов Dolomis miller i 
Kormos., Mimomys ex gr. stehlini Kormos., M. praehungaricus Schev., 
M. cf. praehungaricus Schev., M. reidi Hinton, M. (Villanyja) sp., Lepo- 
ridae gen., Ochotonidae gen.? Эта фауна близка к фауне хапровского 
комплекса, что позволяет Н. А. Константиновой (1965) относить аллю
вий IX террасы к нижнему эоплейстоцену.

В среднем течении Прута этой террасе, по-видимому, может соответ
ствовать VIII терраса П. Ф. Гожика, где высота ее поверхности 175— 
180 м (цоколь 165—175 м). Отложения этой террасы обнажаются 
в карьерах у сел Бучумены, Реди, Чучуля, Болотино. В аллювии 
VIII террасы встречаются остатки: Mimomys stehlini Hin., Mimomys sp., 
Spalax sp., Microtinae gen.

Более молодые отложения представлены в нижнем течении аллювием 
VIII (ч и ш м и к и й с к о й) т е р р а с ы  с высотой цоколя 40—45 м . 
Она сложена аллювиальными русловыми и пойменными отложениями 
мощностью 15—20 м, перекрытыми толщей покровных отложений 
с двумя красно-бурыми почвами (Константинова, 1965).

В базальном горизонте VIII террасы встречаются остатки крупных 
млекопитающих Archidiscodon meridionalis Nesti., Equus cf. stenonis 
Cocchi (?), E. aff. sussenbornensis Wust., Capreolis sp., Ceruidae gen. in
det., а также грызунов Lagurus (Lagurodon) cf. arankae Kretzoi, Allophai- 
mys cf. pliocaenicus Kormos, редко Mimomys ex gr. praehungaricus — 
lagur о don l aides Schev., M. ex gr. stehlini Kormos и др.
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В среднем течении Прута VIII террасе, вероятно, соответствует 
VII терраса II. Ф. Гожика с высотой 150—160 м (цоколь 140— 
145 м).

Возраст VIII террасы — верхний эоплейстоцен (верхний плиоцен).
VII т е р р а с а  в нижнем течении Прута выделена Н. А. Констан

тиновой под названием «валенская», с высотой цоколя 40—45 м у с. Ва
лены. Ее отложения, обнажающиеся у сел Валены и Хаджи-Абдул, 
представлены осадками аллювиальных фаций, перекрытых мощной тол
щей покровных отложений с одной красно-бурой ископаемой почвой. 
В базальном гравии VII террасы имеются остатки крупных млекопи
тающих Mastodontidea gen. indet., Archidiskodon cl. meridionalis Nesti., 
Bovinae gen. indet., Equus sp., Asinus sp., Ceruus sp., а также грызунов 
Ochotona gen., Castoridae gen., скорлупа яиц Struthio sp. п обломки пан
цирей черепах. Перечисленная фауна хорошо сопоставляется с фауной 
таманского комплекса В. И. Громова и позволяет определить возраст ал
лювия VII террасы как верхний эоплейстоцен (конец верхнего плио
цена) .

В среднем течении Прута несомненных аналогов валенской террасы 
пока не обнаружено.

VI т е р р а с а  имеет в среднем течении высоту 110—125 м (цоколь 
90—98 м). В аллювиальных отложениях этой террасы у с. Обилены 
обнаружена фауна моллюсков Unio (Crassunio) szegedensis Hal., U. (C.) 
ex gr. concentaneus Ziegl., U. (C.) aff. balavus Nils., Valvata naticina 
Menke, Lithogiyphus sp., Fagotia sp., а также остатки Equus sp. (Гожпк, 
19646). Эти отложения сопоставляются с VI террасой Днестра. Возраст — 
нижний плейстоцен.

В нижнем течении этой террасе соответствует VI слободзеемарская 
терраса Н. А. Константиновой (1965). По присутствию в ней предста
вителей млекопитающих тираспольского комплекса ее возраст опреде
ляется как нижний плейстоцен.

V т е р р а с а  широко распространена как в среднем, так и в нижнем 
течении. Ее высота в среднем течении 90—100 м (цоколь 65—70 м )щ 
а в нижнем течении (V, кислицкая, терраса, по Константиновой) ее цо
коль поднимается всего на 15—17 м (с. Кислица). Фауна моллюсков 
обнаружена при совместной экскурсии с Гожиком (Гожик и Чеиалыга, 
1964) в обнажении у с. Петрешты к северу от г. Унгены: Margaritifera 
moldavica Tshep., М. robusta Tshep., Unio (Crassunio) stevenianus Kryir., 
U. (C.) stepanovi Drouet, U. (C.) hassiae Haas, U. (C.) concentaneus 
Ziegl., Sphaerium rivicola Leach., S. solidum Norm., Pisidium amnicum 
Mull., Fagotia acicularis Fer., Valvata naticina Menke, Lithogiyphus na- 
ticoides C. Pf., L. neumayri Sabba.

В нижнем течении в разрезах V террасы у сел Слободзея-Маре и 
Кислица большую роль играют лиманные отложения с солоноватовод- 
иыми остракодами Caspiolla gracilis Liv., Cylherissa cascusa Mand., 
lliocypris serupulosa Step., II. gibba (Rand.), II. bradyi Sars., Trachyle- 
berys pseudoconvexa Liv., Cyprideis litoralis Br., Candoniella subellipsoida 
Sharap., Cypria pseudocandonaeformis Schneid., Leptocythere quinqueiu- 
berculata Schw., L. caspia Liv., L. transformis Mand., Darwinula steven- 
soni (Br. et Rob.), Limnocythere jontinalis Schneid., Graviocypris elongata 
Schw., а также фораминиферамн Elphidium ex gr. orbiculare, E. ex gr. ma- 
cellum и другими (Константинова, 1965).

Аллювиальные отложения здесь содержат фауну моллюсков: Potomida 
litoralis (Cuv.), Unio (Crassunio) crassus Retz., U. (C.) hassiae Haas.,
U. (C.) pseudocrassus (Haas.), Corbicula fluminalis Mull., Dreissensia 
polymorpha Pallas, Viviparus socolovi Pavl., V. pseudoachatinoides PavL.
V. grandis Neum., V. aff. tiraspolitanus Pavl., Lithogiyphus neumayri 
Sabba., Fagotia acicularis Fer. и др.



Эта фауна моллюсков позволяет сопоставлять V террасу Прута 
с V колкотовской террасой Днестра, а возраст ее определять как нижний 
плейстоцен.

IV т е р р а с а  в среднем течении Прута поднимается всего на 55— 
00 м (цоколь — на 35 м) и содержит фауну моллюсков: Unio (Crassunio) 
fsatavus Nilss., U. (C.) concentaneus Ziegl., Pisidium pulchellum Jen., 
Valvata naticina Menke, Lithoglyphus naticoides C. Pf.

В нижнем течении IV (джурджулештская) терраса снижается до 20— 
25 м, в ее разрезе большую роль играют лиманные отложения с фауной 
солоноватоводных моллюсков Didacna naliukini Wass., D. pallasi Prav.,
D. baeri-crassa Pavl., D. pontocaspia Pavl., Monodacna caspia Eichw. и 
остракод Caspiola gracilis Liv., Cypria pseudocandonaeformis Schneid., 
Graviocypris elongala Schw., llyocypris gibba (Ramd.), 11. selebrosa Step., 
Leplocythere caspia Liv., L. labalifera subeliipsoida Scharap., Cylherissa 
cascusa Mand., Candona neglecta Sars. (Константинова, 1965).

Фауна пресноводных моллюсков встречается в русловом аллювии 
и в песчаных прослоях лиманных отложений: Unio (Unio) tumidus Phil., 
U. (U.) pictorum L., U. (Crassunio) crassus Retz., Corbicula fluminalis 
Mull., Dreissensia polymorpha Pall., Viviparus acerosus Bourg., V. pyleen- 
sis Pavl., V. tiraspolitanus Pavl., Fagotia esperi Fer., F. acicularis Fer. 
и др.

Приведенные данные по фауне позволяют сопоставлять IV террасу 
Прута с древнеэвксннскими отложениями Приазовья и IV террасой 
Днестра. Возраст — средний плейстоцен.

III т е р р а с а  в среднем течении имеет высоту 35—40 м (цоколь 
15 м ) и содержит фауну моллюсков: Unio (Crassunio) cf. anceyi Bourg., 
U. (C.) ater Nilss., Corbicula fluminalis Mull., Sphaerium rivicola Leach., 
Pisidium amnicum Mull., Fagotia acicularis Fer., F. esperi Fer., Lithoglyphus 
naticoides C. Pf., Theodoxus sp., а также остатки Bos sp., (Гожик и Чепа- 
лыга, 1964).

В нижнем течении III (ренийская) терраса сложена аллювиальными 
и лиманными отложениями, причем последние преобладают. Фауна мол
люсков: Didacna nalivkini Wass., Unio sp., Corbicula fluminalis Mull., 
Dreissensia polymorpha Pall., Melanopsis praerosa L., Viviparus ex gr. 
fasciatus Mull. Фауна остракод: Candona neglecta Sars., C. albicans Br., 
llyocypris bradyi Sars., Cypris pseudocandonaeformis Schneid., Cypris 
subglobosa (Sow.), Trachyleberis pseudoconvexa Liv., Darvinula stevensoni 
(Br. et Rob.), Stenocypris ex gr. arta Step., Eucypris ex gr. favosa Schneid., 
Cyprinotus sp. Из среднего горизонта III террасы известны также остатки 
млекопитающих Mammuthus cf. primigenius BI. (ранний тип),  Rhinocero- 
tidae gen., Asinus sp. (Константинова, 1965).

Возраст HI террасы — средний плейстоцен.
II т е р р а с а  в среднем течении имеет высоту 20—25 м (цоколь 

7—8 м). Содержит фауну моллюсков Unio (Crassunio) crassus Retz., 
U. (C.) ater Nilss., Fagotia acicularis Fer., Pisidium amnicum Mull., P. ob- 
tusale Jen., Lithoglyphus naticoides C. Pf., Valvata naticina Menke, V.pisci- 
nalis Mull., V. pulchella Stud., V. crislala Mull., Coretus corneus L., Pla- 
norbis planorbis L., Anisus spirorbis L., A. leucostoma Mill., Gyraulus 
laevis Alder., Armiger crista L. и остатки млекопитающих Mammuthus 
primigenius Bl., Rhinoceros sp., Cervus sp.

В нижнем течении II (кагульская) терраса сложена в основном лиман
ными, дельтовыми и аллювиальными отложениями, в нижних горизонтах 
аллювия с фауной моллюсков: Viviparus fasciatus Mull., Unio sp., Corbi
cula fluminalis Mull., Valvata sp.

Возраст II террасы — верхний плейстоцен. Нижние ее горизонты со
поставляются со временем микулннского межледниковья, а верхи соот
ветствуют калининскому оледенению (Константинова, 1965).
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I т е р р а с а  имеет высоту 10—12 м , цоколь ее находится у уреза 
воды, а в районе устья Прута уходит под урез реки. В аллювии встре
чены моллюски Unto sp., Sphaerium rivicola Leach., Pisidium sp., Bithynia 
leachi Shepp., Planorbis planorbis L., Limnaea palustris Mull., Physa acuta 
Drap., Gyraulus sp., Valvata sp., а также кости Mammuthus primigenius 
Bl., Rhinoceros sp. (Гожик, 19646).

Возраст I террасы — верхи верхнего плейстоцена.
Пойменные отложения Прута содержат современную фауну мол

люсков. В среднем течении выделяется высокая (5 — 7 м) и низкая (3— 
5 м) поймы.

Н изовья Д ун а я
Древнейшими антропогеновымп отложениями в низовьях Дуная яв

ляются н и ж н е п о р а т с к и е с л о и ,  в которых в районе Хаджи- 
Абдул еще Н. И. Григоровичем-Березовским (1915) обнаружена фауна 
моллюсков Margaritifera flabellatiformis Or.-Вег., Potomida sibinensis Pen., 
P. stolitzkai Neum. и др. Севернее тшжненоратские отложения переходят 
в мощную толщу песков с фауной руссильонского типа. На юг в сторону 
дельты Дуная нижнепоратские отложения, по данным Молдавского гео
логического управления, фацпалыю замещаются морскими отложениями 
с куяльницкой фауной остра код. Это вполне согласуется с нахождением 
в куяльнпке Приазовья нпжнепоратских унионнд (Молявко, Селш, 1957).

В е р х н с п о р а т с к н е  о т л о ж е н и я  представлены в основном 
мелкозернистыми песками и алевритами с прослоями грубозернистых 
песков и примесью карбонатных стяжений (Константинова, 1965). Фауна 
моллюсков описана из двух основных местонахождений (Григорович- 
Березовский, 1915; Павлов, 1925; Богачев, 1961, и др.)' в районе с. До- 
лштское на правом склоне балки и в рипе Скорцельской между г. Рени 
я с. Джурджулешты. Верхнепоратскне отложения имеют широкое рас
пространение, особенно в цоколях более молодых отложений (села Ли- 
манское, Нагорное, Джурджулешты и др.). Общий список фауны мол
люсков включает: Unio (Crassunio) davilai (Рог.), U. (С.) procumbens 
(Fuchs.), Potomida minueri (Stef.), P. bielzi (Czech.), P. (Cuneopsidea) 
doljensis (Stef.), P. (C.) excentrica (Pavl.), P. (C.) sculpta (Brus.), 
P. (C.) porumbarui (Tourn.), Viuiparus laskarevi Gr.-Ber., V. strossmayeria- 
nus Horn., V. bifarcinatus Bielz., Melanopsis (Melanopsis) pterochyla 
Bros., M. (Lyrcea) onusta Stef., M. (L .) slavonica Neum., M. (Canthido- 
mus) soubeirani Рог., M. (C.) hybostoma Neum., Amphimelania fossari- 
jormis Tourn., Theodoxus (Calvertia) slavonica Brus., Acella aquaria 
Neum. и др.

На основании этой фауны верхнепоратскне слои сопоставляются со 
среднелевантинскимп отложениями Румынии и нижними горизонтами 
верхнепалюдиновых слоев Славонии. Г. И. Попов (1962) сопоставляет 
верхний порат со средним акчагылом Поволжья.

Более молодые отложения в низовьях Дуная слагают террасы, вло
женные в поратские отложения. Н. А. Константиновой (1965) выде
ляется восемь надпойменных террас: V I I I— долинская, VII — новоэту- 
л и некая, VI — нагорнская II. V — нагорнская I, IV — бабельская, 
III — лиманская, II — орловская, I терраса. По фауне моллюсков и мле
копитающих, строению покровных толщ и возрасту эти террасы хорошо 
увязываются с соответствующими террасами Прута.

VIII т е р р а с а  ( д о л и н с к а я )  обнажается главным образом но 
западному берегу оз. Кагул и в некоторых других местах (Плавни и др.). 
Наиболее богатые местонахождения фауны имеются у сел Долинское 
п Лиманское. Еще Р. Е. Викторова (19586) обнаружила в с. Долинское 
парные створки Potomida sturi Horn.
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Напротив с. Долинское аллювий VIII террасы залегает на верхнепо- 
ратских отложениях и содержит, по нашим определениям, фауну мол
люсков Potomida sturi (Horn.), Р. scutum Bog., Unio (Crassunio) sp., 
Viviparus cf. bockhi Hal., V. aff. hungaricus Hazay, V. aff. pseudoachati- 
noides Pavl., V . cretzestiensis Pavl., Fagotia esperoides Sabba, F. acicula- 
ris Fer., Valuata paticina Menke, Bithynia sp., а также много переотложен- 
иых раковин верхнепоратских моллюсков. Здесь же Н. А. Константиново]? 
(1965) собрана фауна млекопитающих Archidiskodon ex gr. meridionalis, 
Palaeoloxodon antiquus (?), Dicocerorhinus etruscus, Bison sp., Elas- 
motherium cf. cciucasieum, Equus sp. (близкая к E. stenonis), E. sp. (-близ
кая к E. sussenbornensis) , Eucladoceras sp., Trogontherium sp., Mimomys 
reidi, Allophaiomys cf. pliocaenicus, Laguridae, Microtinae.

Другое местонахождение фауны обнаружено при совместной экскур
сии с Г. И. Поповым и Н. А. Константиновой в аллювии VIII террасы 
у с. Лиманское. Цоколем аллювия этой террасы служат поратские отло
жения, а перекрывается он отложениями III террасы. Толща аллювия 
VIII террасы имеет мощность всего 1,0—1,5 м. Отсюда нами определены 
моллюски: Margarilifera area Tshep., Limnoscapha tanaica Ebers., Unio 
(Unio) pictorum alexeeui (Mod.), Potomida sturi Horn., P. scutum Bog., 
Corbicula jassiensis Cob., Pisidium amnicum Mull., Viviparus hungaricus 
Hazai (Hal.), V. aff. bockhi Hal., Bithynia vucotinovici Brus., Fagotia 
esperoides Sabba, F. acicularis Fer., Valvata naticina Menke, Theodoxus 
transversalis Ziegl., Lithoglyphus fuscus Cob.

По фауне моллюсков эти отложения сопоставляются с VIII террасой 
Днестра, слоями с Potomida sturi у Несмеяновы! и отложениями куяль- 
ницкого типа у с. Луговое.

Возраст аллювия VIII террасы — верхний плиоцен (эоплейстоцен).
VII т е р р а с а  ( н о в о э т у л и й с к а я )  обнажается на северо-восточ

ном берегу лимана Кагул у южной окраины с. Ново-Этулия. Ее разрез 
представлен аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями 
с одной красноцветной ископаемой почвой в покровных отложениях 
(Константинова, 1965).

VI т е р р а с а  (на го р и с к  а я II) сложена лиманно-дельтовыми и ли
манными отложениями. Н. А. Константиновой (1965) приводится фауна 
млекопитающих Archidiskodon wdsti, Equus sp. (близкая к Е. stenonis? ), 
Equus sp. (близкая к Е. mosbachensis) , Crocuta sp., Orthogonoceras cf. 
verticornis, Dolichodorycoceros sp., Euctenoceros (?) sp., Castoridae gen.? 
Pliomys kretzoii, Mimomys reidi, M. praehungaricus, M. cf. praehungaricus, 
M. ex gr. intermedius, Lagurini gen., Allophaiomys cf. pliocaenicus, скор
лупа Slruthio sp., а также фауна моллюсков Didacna cf. pseudocrassa 
Pavl., Corbicula fluminalis, Viviparus sp., Unio sp. Покровные отложения 
VI террасы уже не содержат красноцветных ископаемых почв, отме
чаются три коричневые почвы.

Возраст — нижний плейстоцен.
V т е р р а с а  ( н а г о р н с к а я )  обнажается у с. Нагорное. Она сло

жена лиманно-дельтовыми it лиманными отложениями с фауной млеко
питающих Asinus sp., Castoridae gen., Mimomys ex gr. intermedius, M. sp. 
(бесцементные и слабоцементные), Allophaiomys cf. pliocaenicus, Arvicola 
sp., Allactaga sp., солоноватоводных моллюсков Didacna ex gr. tschaudae 
Andr., D. cf. baericrassa, D. cf. pseudocrassa (Константинова, 1965), 
а также пресноводных моллюсков Potomida litoralis, Unio (Crassunio) 
balavus Nilss, U. (C.) batavus amnicus Kob., U. (C.) crassus Betz., Dreis- 
sensia polymorpha Pall., Corbicula fluminalis Mull., Viviparus tiraspolitanus 
Pavl., V. kagarliticus Lung.

По фауне моллюсков эта терраса хорошо сопоставляется с V террасой 
Днестра и V террасой Прута.

Возраст — нижний плейстоцен.
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IV т е р р а с а  ( б а б е л ь с к а я )  сложена лиманно-дельтовыми, лиман
ными и озерно-аллювиальными отложениями. В известном обнажении 
бабельских отложений у с. Озерное она содержит фауну млекопитающих 
(по Константиновой, 1965) Archidiskodon sp., Equus caballus, A sinus sp., 
Artiodactyla gen. indet., Citellus sp., Cricetus cricetus praeglacialis, Mimo- 
mys ex gr. intermedius, Ellobius palaeotalpinus, Arvicola sp., Lagurus Iran- 
siens, Microtus ex gr. arvalis, M. ex gr. nivalis и фауну солоноватых мол
люсков Didacna nalivkini, D. ponto-caspia, D. pallasi, D. baeri-crassa. 
Характерна фауна пресноводных моллюсков: Corbicula fluminalis, Unio 
(Unio) tumidus, U. (U.) pictorum, U. (Crassunio) crassus, Anodonia sp., 
Viviparus acerosus Bourg., V. rhodensis Buck., V. fascialus Mull, и др. 
Некоторые особенности в фауне верхних и нижних горизонтов бабеля 
объясняются фациальными различиями.

Фауна моллюсков позволяет сопоставлять эти отложения с древне- 
эвксинскими слоями Приазовья, IV террасой Прута и IV террасой 
Днестра.

Возраст — средний плейстоцен.
III т е р р а с а  (л и м а и с к а я) сложена внизу лиманно-аллювнльнымп 

песками, перекрытыми толщей лиманных отложений с остатками млеко
питающих: Mammulhus primigenius (ранний тип), Asinus sp., Bovinae 
gen. indet. (Константинова, 1965). В аллювиальных песках у с. Лиман- 
ское нами собрана фауна моллюсков: Didacna nalivkini, Viviparus fascia
lus, Fagolia acicularis, Melanopsis praerosa, Theodoxus danubialis, Cor
bicula fluminalis, Unio tumidus и др.

Эта терраса сопоставляется с III террасой Прута.
Возраст — средний плейстоцен.
II т е р р а с а  ( о р л о в с к а я )  сложена лиманно-дельтовыми песками 

и алевритами с фауной моллюсков: Unio (Crassunio) crassus, Unio tumi
dus, Viviparus fascialus Mull., Valvata naticina Menke, Corbicula flumina
lis, солоноватоводных остракод. Лёссовидная толща, покрывающая II тер
расу, содержит две, иногда три ископаемые почвы (Константинова, 1965).

Возраст — верхний плейстоцен.
I т е р р а с а  сложена лиманно-дельтовыми песками и алевритами, 

покровные отложения отсутствуют.
Голоценовые отложения слагают высокую и низкую поймы.

Д о . и м ш  О д е с с к и х  т м а п о в

Самыми древними отложениями антропогена здесь являются куяль- 
ницкие отложения. Наиболее известные их обнажения имеются у с. Кры- 
жановка на берегу Черного моря и на Жеваховой горе у санатория 
им. Семашко. Впервые куяльницкие отложения описаны И. Ф. Синцо
вым (1875); позже изучались В. Д. Ласкаревым (1912) и Т. А. Манги- 
кианом (1927, 1929) и другими исследователями.

Куяльницкие отложения, представленные песками, глинами с про
слоями гравелитов и гальки, относятся к осадкам древних рек, переходив
ших в устьевой части в лиманы открытого типа (Степанов, 1962). Они 
слагают самую древнюю террасу Одесских лиманов с высотой поверх
ности 40—50 м над уровнем моря. По левому берегу Куяльницкого ли
мана эта терраса от моря тянется на север на 15 км, до балки Долбока 
(Степанов, 1962).

Куяльницкие отложения весьма богаты палеонтологическими остат
ками (млекопитающих, моллюсков, остракод, фораминифер, харовых водо
рослей), что позволяет осветить вопросы истории формирования и воз
раста этих отложений.

Фауна крупных позвоночных включает Archidiskodon meridionalis 
Nesti, Equus stenonis Cocchi, Hypparion sp., Elasmotherium sibiricum



Fisch., Paracamelus kujalnicensis Hav., Strut hiolithes chersortensis Chom. 
(Степанов, 1961), фауна грызунов — Mimomys praehungaricus Schev., 
M. cf. stehlini Hint., Dolomys milleri Nehr., D. hungaricus Korm., Allacta- 
gulus kujalnicensis Grom, et Sehev. п другие (Шевченко, 1963).

Фауна остракод (по Семененко и Шеремета, 1963) особенно много
численна в нижнем горизонте куяльника (с. Крыжановка), где преобла
дают солоноватоводные моллюски, и представлена следующими видами: 
Bythocypris sp., Iliocypris gibba (Ramd.), /. bradyi Sars., Leptocythere 
propinqua Liv., L. cellula (Liv.), Loxoconcha babazananica Liv., L. petasu 
Liv., L. eichwaldi Liv., Hemicytkeria cf. keimiriensis (Mark.), H. azerbei- 
djanica (Liv.), Cyclocypris huskei Trieb.. Cyprideis litoralis (Brady),
C. torosa Jones., C. aff. punctillata (Brady), Candona neglecta Sars., C. 
Candida Miill., C. angullaia Mull., Cytherissa bogatschevi Liv., Cylherideis 
apatoica Schw.; здесь же встречены фораминиферы Streblis beccarii (L.). 
В верхнем горизонте куяльника, охватывающем толщу глин с пресно
водными моллюсками и вышележащие пески с песчаниковыми стяже
ниями, определен близкий комплекс остракод: Bythocypris liventalina,
В. sp., Ilyocypris gibba, I. bradyi, Leptocythere propinqua, Hemicytkeria 
cf. keimiriensis. Darwinula stevensoni Br. et Norm., Caspiocypris filona 
(Liv.), Cyprideis litoralis, C. sp. Как видно из списка, в верхнем гори
зонте присутствуют и солоноватоводные остракоды. Эти списки позволяют
В. Н. Семененко и В. Г. Шеремете (1963) сопоставлять куяльник Одессы 
с апшероном.

Фауна солоноватоводных моллюсков: Prosodacna kujalnicensis Andr., 
Monodacna vulgaris Sinz., Prosodacna rumann Font., Cardium sub-riegeli 
Sinz., Dreissensia angusta Reuss и другие (Мангикиаьт. 1929).

Фауна пресноводных моллюсков: Viviparus aff. sinzovi Pavl., V. roma- 
loi Cob., V. achalonoides Desh., V. pseudoachatinoides Desh., V. pseudoacha- 
tinoides var. kujalnicensis Mang., Unio ianphilievi Mang., U. kujalnicensis 
Mang., U. alexeevi Mang., U. copernici Teiss., U. Mans Jatzko, U. odessanus 
Jatzko, U. iumidus, Melanopsis ogerieni Loc., M. sporadium Neum., M. espe- 
roides Sabba, M. bergeroni Sabba, Bithynia tentaculala, B. spoliata Sabba, 
B. vucotinovici Brns., B. croatica Brus., B. kujalnicensis Mang,. Lithoglyphus 
rumanus Sabba, L. neumayri Sabba, L. aculus Cob., Valvata subpiscinalis
D. D., V. inflata Sandb., Theodoxus punctalo-lineatus Sinz., а также Parma- 
cella novorossica Sinz., некоторые водные легочные моллюски (Манги- 
киан, 1929, с добавлениями Яцко, 1954).

Вслед за Т. А. Мангикианом (1929) мы считаем, что куяльницкне 
отложения, охарактеризованные фауной моллюсков, представляют собой 
единый горизонт, а различия между слоями с преобладанием пресновод
ных или солоноватоводных моллюсков являются фациальными, а не воз
растными. Куяльницкне слои в объеме обоих горизонтов охарактеризо
ваны куяльницким комплексом грызунов (Шевченко, 1963), а одесский 
комплекс приурочен к более молодым отложениям, залегающим на куяль- 
нике. О наложении здесь более молодых отложений на куяльницкне 
писал еще В. В. Степанов (1962).

Фауна пресноводных моллюсков имеет весьма молодой облик, что от
мечает Мангикиан (1929). Так, приведенные формы палюдпн группи
руются вокруг современной Viviparus fasciatus Mull, и представляют собой 
ее разновидности, экологические морфы (Жадин, 1928). Здесь совершенно 
отсутствуют скульптированные палюдины. Куяльницкне униониды груп
пируются вокруг современных видов: Unio pictorum (из куяльницкттх 
форм к этому виду очень близки U. alexeevi и U. hians) и U. tumidus

этому виду очень близки куяльницкне U. kujalnicensis, U. tanphilievi,
U. odessanus, U. copernici) . Близость куяльницких уиионид к современ
ным позволяет их выделять только в качестве подвидов. Так, U. alexeevi 
очень близка к U. pictorum, а среди современных U. tumidus можно
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подобрать формы, почти не отличимые от U. kujalnicensis. Некоторые 
авторы (Павлов, 1925; Мангикиан, 1929, и др.) сближают куяльницкие 
(и акчагыльские) униониды с дакийскими U. copernici, U. sturdzae, 
U. acutus.

В настоящее время нами установлено, что эти дакийскне формы 
относятся к другому подроду унионид — Eolymnium Prashad.

Куяльницкие битинии, как н литоглифусы, близки к современным 
пли широко распространенным плиоцен-четвертичным видам. Так, Theo- 
doxus punctato-linecitus Sinz. близок к современному Th. danubialis С. Pf., 
a Fagotia bergeroni Sabba и F. esperoides Sabba мало отличаются от со
временной F. esperi Fer. (Богачев, 1961). Остальные куяльнпцкпе виды — 
современные или близкие к ним. Кроме того, следует учесть, что в куяль- 
нике нет ни одного вымершего рода или подрода пресноводных мол
люсков.

Таким образом, приведенные данные не позволяют определить воз
раст куялытика Одесского района среднеплиоценовым, как это делалось 
до сих пор. Сопоставление куяльника с поратскими слоями также проти
воречит данным фауны моллюсков. Уровень эволюции внвппар и унионид 
определяет положение куяльницкой фауны между поратской и тирас
польской фауной. Более точную корреляцию здесь можно провести по 
мелким млекопитающим. Так. А. И. Шевченко (1963) отмечает, что со
став фауны куяльницкого комплекса позволяет сопоставлять нижние 
горизонты куяльника с хапровскими слоями.

Новые находки куяльницкнх моллюсков у Тилигульского лимана поз
воляют уточнить возраст куяльника. У с. Луговое, в 2 км к востоку 
от Куяльницкого лимана, на берегу моря геологами Института курорто
логии обнаружен новый выход отложений куяльницкого типа. Под по
кровными отложениями (лёссовидные суглинки с несколькими иско
паемыми почвами) залегают коричнево-бурые глины и суглинки мощ
ностью 6—7 м. Они подстилаются зеленоватыми глинами и песками, 
в нижней части которых, на высоте 1—2 м над уровнем моря, встречена 
солоноватоводная фауна моллюсков куяльницкого типа вместе с круп
ными унионидами Limnoscapha cf. tanaica Ebers. и Unio pictorum alexeevi 
Mang. В последнее время здесь обнаружена также Sinanodonta cf. ues- 
coiana bogatschevi n. ssp. (материал И. Я. Яцко). Присутствие Limnos
capha cf. tanaica и Sinanodonta vescoiana bogatschevi позволяет сопостав
лять эти отложения со слоями Несмеяновкн (р. Сал), с VIII и, воз
можно, IX террасами Днестра и верхним левантином Румынии.

В 1,0—1,5 км к югу от с. Морозовка, на восточном берегу Хаджибей- 
ского лимана выходит толща песков, глин и алевролитов, цоколь которой 
имеет высоту 18—20 м над уровнем лимана. Здесь, в базальном гори
зонте встречены остатки крупных млекопитающих (по Константиновой, 
1965) Archidiskodon ex gr. meridionalis, Bison sp., Equus ex gr. stenonis, 
Equus sp., Anancus arvernensis, Paracamelus sp., Eucladoceros pliotarandoi- 
des, Eucladoceros sp., а также Struthio sp., Testudinae gen. В песках сред
ней части разреза отмечены остатки грызунов Spalax sp., Citellus sp., Cri- 
cetus sp., Pliomys episcopalis Mehely, Pliomys kretzoii Kow., Mimomys 
reidi Hinton, M. (Villania) sp., M. ex gr. intermedius Newt., Lagurus (Lagu- 
rodon) arancae Kretzoi, L. cf. pannonicus Korm., Pity mis hintoni Kretzoi, 
P. sp., Microtinae gen.? а также раковины солоноватоводных моллюсков 
Pachydacna kujalnicensis Andr.

Нами собрана здесь фауна пресноводных моллюсков: Sphaerium rivi- 
cola Leach., Viviparus fasciatus Mull., V. pseudoachatinoides, V. romaloi, 
Fagotia esporoides, F. acicularis, Theodoxus danubialis var. punclato-linea- 
tus. Bithynia vucolinovici, B. spoliata, Unio tumidus kujalnicensis, Dreis- 
sensia polymorpha и др. Г. И. Поповым здесь обнаружена раковина 
Unio sturi Horn. (Попов, 19656).
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По мнению Н. А. Константиновой, отложения у с. Морозов,ка моложе 
куяльницких и могут сопоставляться с седьмыми террасами Днестра, 
Прута и Дуная. Однако находка здесь Pachydacna kujalnicensis не исклю
чает возможность отнесения этих отложений к куяльницким.

Более низкая, 10—20-метровая терраса, известная в литературе как 
древнеэвксинская (Степанов, 1961), обнажается на левом берегу Куяль- 
ннцкого и Хаджибеевского лиманов (пос. Шевченко, с. Красноселка, 
нос. Большевик и др.). Из отложений этой террасы известны остатки 
млекопитающих Archidiskodon wusti, Rhinoceros mercki, Equus mosba- 
chensis, Bison schoetensacki, B. aff. priscus, Cervus sp. (Степанов, 1961) 
i[ раковины пресноводных моллюсков Viviparus socolovi, V. zickendraihi,
V. fasciaius, Lithoglyphus neumayri, L. naiicoides, Bithynia tentaculata, 
Theodoxus transversalis, Valvata piscinalis, Fagotia acicularis, F. esperi, 
Dreissensia polymorpha, Unio pictorum, U. tumidus, Sphaerium rivicola, 
Sph. corneum, Pisidium amnicum и др.

Самую молодую террасу слагают аллювиальные иескп и галечники 
в верхней части лиманов, поднимающиеся над уровнем лиманов всего 
на 1,0—1,5 м (с. Кубанка). Они содержат многочисленную фауну мол
люсков: Cardium edule, Venus gallina, Nassa reticulata, Theodoxus fluvia- 
tilis, Lithoglyphus naticoides, Valvata piscinalis и др. Эта фауна позво
ляет сопоставлять содержащие ее отложения с древнечерноморскими мор
скими слоями; выше но течению р. Куялыптк эта терраса переходит 
в отложения высокой поймы.

Д ол и н а  Д н еп р а
В долине нижнего Днепра крупные местонахождения ископаемых 

пресноводных моллюсков немногочисленны.
Наиболее древними здесь являются моллюски, описанные в балке 

Буряковой (Лепикаш, 1937). Очень близкая, возможно, та же самая 
фауна определена Г. Ф. Лунгерсгаузеном (19386) из никопольско-запо
рожского гравия: Viviparus subconcinnus Sinz. (Mang.), V. achatinoides 
Desh., V. pseudoachatinoides Pavl, V. pseudoachatinoides var. kujalnicen
sis Mang., V. aff. contectus Mill., Lithoglyphus neumayri Brus., L. neumayri 
var. gracillis Mang., Bithynia vucotinovici Brus., Fagotia aff. esperoides 
Sabba, Pisidium jassiense Cob. и другие формы. Большинство этих видов 
встречается в куяльнике Одессы и более молодых отложениях. По мне
нию Г. Ф. Лунгерсгаузена, здесь можно говорить только о куяльницком 
типе фауны.

Довольно близкие Viviparus обнаружены на левом берегу Днепра 
в каирской террасе \  содержащей, кроме того, и остатки млекопитаю
щих, выделенные в каирский комплекс (Пидонличко и Топачевский, 
1962) — промежуточный между хапровским и таманским комплексами.

Более молодая фауна моллюсков имеется в гуньковской террасе под 
мореной днепровского оледенения1 2: Viviparus acerosus Bougr., V. geticus 
Pavl., V. fasciatus Mull., Limnaea stagnalis L., Coretus corneus L., Planor- 
bis planorbis L. и др. Эта фауна включает виды, характерные для верхних 
горизонтов V и для IV террасы Днестра, Прута и Дуная и палюдиновых 
песков Приазовья.

В Градижской террасе (Павлов, 1925) отмечена довольно много
численная фауна моллюсков: Viviparus diluvians var. crassa Kunth, 
V. pseudoachatinoides Pavl., V. zickendraihi Pavl., V. socolovi Pavl., 
V. istrienus Pavl., Fagotia acicularis Fer., F. esperi Fer., Lithoglyphus 
neumayri Brus., L. naticoides C. Pf., L. michaeli Cob., Valvata piscinalis

1 По сборам 10. M. Васильева.
2 По сборам А. И. Москвитина.

48



Mull., Theodoxus semiplicatus Hal., Pisidium jassiense Cob., Sphaeriixm 
solidum Norm, и др. Перечисленная фауна характерна для древнеэвксин- 
ских отложений Приазовья.

Ю го-восток Р усск ой  р а вн и н ы
Древнейшими аытропогеновыми отложениями, развитыми в данном 

регионе, являются куяльницкне отложения кавказского типа (нижний 
куяльник Г. П. Михайловского). Эти отложения обычно залегают на 
слоях киммерия и содержат характерную солоноватоводную фауну: Dreis- 
sensia theodori kubanica Krest., Limnocardium limanicum Krest., Proso- 
dacnci subkujalnicensis Krest., и др. В ряде пунктов в куяльницких отло
жениях вместе с солоноватоводными формами встречаются пресноводные 
моллюски. Так, у ст. Крымской в куяльнике встречены Valvata kubanica 
Krest., Dreissensia polymorpha Pall. (Лебедева, Эберзин, 1963). В север
ном Приазовье у с. Ботпево в куяльницких отложениях встречены: Poto- 
niida lenticularis Stef., Unio cf. rumanus Foul., скульптированные Mela- 
nopsis (Молявко, Селш, 1957). Содержащаяся в куяльницких отложе
ниях кавказского тина пресноводная фауна позволяет сопоставлять их 
с нижним поратом Молдавии.

Более молодыми являются так называемые левантинские отложения, 
которые обнажаются на южном берегу Цимлянского водохранилища 
у станиц Нижне-Курмоярской, Нагавской и Жуковской (Богачев, 1924; 
Попов, 1947). В них нами встречены: PoLomida bielzi Czeck., Р. tanaica 
Mod., Unio (Crassunio) procumbens Fuchs., U. (C.) davilai Рог., т. e. ти
пичные верхнеиоратские уннониды. Слои с этой фауной можно опре
деленно считать верхнеиоратскими. Г. И. Попов (1962) сопоставляет 
отложения, содержащие эту фауну, со средним акчагылом.

В Северном Приазовье в куяльницких отложениях с Prosodacna kujal- 
nicensis u Limnocardium limanicum у с. Карга встречена типичная верхне- 
поратская форма PoLomida bielzi (Молявко, Селш, 1957).

Далее следуют т а м а н с к и е  с л о и  а к ч а г ы л а, описанные в с. Ве- 
селовка и Поливаднной балке на Таманском полуострове. Здесь на куяль
ницких отложениях залегают акчагыл с солоноватоводными Avimactra 
subcaspia Andr. u Cardium dombra Andr.1, а вместе с ними встречаются 
крупные створки унионид Potomida tamanensis, Р. bugasica (Губкин, 
1931; Эберзин, 1949).

Континентальные аналоги таманских слоев акчагыла выходят на 
р. Псекуис ниже ст. Саратовской. В глинистых песках на уровне реки 
близ с. Игнатенков Куток обнаружены пресноводные моллюски (по Ле
бедевой и Попову, 1961): Potomida tamanensis Ebers., Unio tumidus kujal- 
nicensis Mang., Anodonta cf. transcaucasica Als., Fagolia esperoides, Lit- 
hoglyphus neumayri, Valvata sibinensis Sabba, Hydrobia cf. syrmica Neum., 
Corbicula aff. jassiensis Cob., Sphaerium sp., Viviparus sp. В этих же 
слоях В. И. Громовым (1948) обнаружена фауна млекопитающих Archi- 
diskodon meridionalis, Cervus cf. pliotarandoides и кости Strulhio. Фауна 
моллюсков c Potomida tamanensis позволяет сопоставлять слои на р. Псе- 
купс с таманскими слоями акчагыла.

Еще более молодыми здесь являются с л о и  с P o t o m i d a  s t u r i, 
выделенные на Кубани под названием «краснодарские слои» (Яковлев, 
1922).

В скважине у г. Ейска на глубине 34—39 м были обнаружены рако
вины Potomida struri Horn, совместно с аншеронской Apscheronia propin- * 4

1 Присутствие здесь также С. dombra var. kohjuschevskii позволило Оберзппу 
(1940) предположить верхнеакчагыльский возраст этих слоев.
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qua Eichw. (Богачев и Евсеев, 1939), что надежно привязывает слои 
с Potomida sturi к апшерону.

В Закавказье (хр. Ходжашен) фауна с Potomida sturi (form. typ. 
et var. circularis Bog) встречается в нижнеапшеронских отложениях 
(Богачев, 1936).

На р. Сал слои с Potomida sturi отмечены у с. Несмеяновка (Богачев, 
1924). Здесь нами собрана разнообразная фауна моллюсков: Potomida 
sturi Horn., Р. scutum Bog., Limnoscapha tanaica Ebers., Sinanadonia 
vescoiana bogatschevi n. ssp., Unio chasaricus Bog., U. kalmycorum Bog., 
TJ. emigrans Bog., Unio (Pseudosturia) brusinaiformis Mod., U. (P.) aff. 
caudata Bog. и др.

На Таманском полуострове у с. Малый Кут близ сопки Горелой в бе
реговом обрыве на миоценовых глинах залегают пески с многочислен
ной фауной моллюсков: U. kalmycorum, U. pictorum chasaricus, U. piclo- 
rum emigrans, Unio (Pseudosturia) caudata, U. (Ps.) cf. brusinaiformis, 
Limnoscapha sp., Dreissensia sp., Viviparus sp. Состав фауны моллюсков 
позволяет сопоставлять эти отложения со слоями с Potomida sturi или 
более молодыми отложениями VII террасы Днестра.

В Приазовье на берегу моря часто обнажаются глины с раковинами 
Unio pictorum alexeevi, U. tumidus kujalnicensis. В районе Порт-Катона, 
Маргаритовки, Ногайска и в других местах в этих глинах обнаружены 
кости Archidiskodon meridionalis и др. (Дуброво и Алексеев, 1964; Лебе
дева, 1965). Приведенные формы пресноводных моллюсков встречаются 
также в куяльнике Одессы и в слоях с Potomida sturi.

В обнажении у с. Синяя балка вблизи местонахождения таманского 
комплекса млекопитающих В. Н. Буряком обнаружены Potomida scutum 
Bog., Р. sublitoralis n. sp., Unio sp., т. e. типичные представители фауны 
из аллювия VII террасы Днестра.

Более молодые отложения с богатой фауной моллюсков но многолет
ним исследованиям (Мирчинк, 1928; Москвитин, 1932; Бондарчук, 1931; 
Хохловкина, 1940; Попов, 1947; Громов, 1948, и др.) известны как «па- 
людиновые слои». В последнее время предпринималнсь попытки детали
зировать стратиграфию палюдиновых слоев (Попов, 1963; Праслов. 1964; 
Лебедева, 1965, и др.)* Наиболее полной схемой стратиграфии антропо
гена Приазовья является схема Н. А. Лебедевой (1965), где выделены 
следующие террасы:

V терраса (платовская) с обнажениями у сел Плагово, Герасимовка* 
Лакедемоновка, Дараганово и других характеризуется, по Лебедевой 
(1965), многочисленной фауной млекопитающих Mimomys praehunga- 
ricus, М. sp., М. ex gr. intermedius, M. cf. pliocaenicus, Lagurus pannoni- 
cus, L. cf. pannonicus, L. praelutens, L. fransiens, Pity my s hinloni-gragaloi- 
des, Microtus arvaloides, Allophaiomys sp., Spalax microphtalmus minor 
(Topach.), солоиоватоводных моллюсков Didacna eulachia, D. psmidocrassa 
Pavl., D. pleisto-pleura David., D. n. sp., чаудинского типа, пресноводных 
моллюсков Unio tumidus, Unio (Crassunio) socolovi Bog., Viviparus fascia- 
tus-subconcinnus Sinz., V. acerosus Bourg., V. istrienus Pavl., Sphaerium 
corneum, Pisidium astartoides Sandb. Фауна пресноводных моллюсков 
близка к таковой из верхних горизонтов V колкотовской террасы Днестра.

Эти отложения сопоставляются Н. А. Лебедевой с шестыми террасами 
Днестра, Прута и Дуная.

IV терраса (семибалкская) обнажается у сел Семибалка, Платово и 
в других местах. В ее аллювиальной толще, по Н. А. Лебедевой (1965), 
встречаются остатки млекопитающих Lagurus cf. pannonicus, Microtus 
gragaloides, Marmota sp., Citellus sp., Cricetus sp. (Лебедева, 1965) и 
пресноводных моллюсков Unio (Crassunio) batavus hassiae, U. (C.) cras- 
sus, U. (C). socolovi, Unio tumidus, U. aff. emigrans, Viviparus fasciatus 
Mull., V. duboisianus Jan. et Cr., Dreissensia polymorpha Pall. Sphaerium
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rivicola Leach., Lithoglyphus naticoides C. Pf., Pisidium amnicum Mull., 
Planorbis planorbis L.

Эта терраса сопоставляется H. А. Лебедевой с пятыми террасами 
речных долин юго-западной Украины.

III терраса (бессергеновская) является древнеэвксинской террасой. 
Известное ее обнажение имеется у с. Бессергеновка. Здесь обнаружена 
фауна моллюсков: Didacna eulachia Fed., D. pseudocrassa Pavl., D. trigo- 
noides Prav., Adacna plicata, Viviparus acerosus Bourg., V. tiraspolitanus 
Pavl., V. zickendrathi Pavl., V. pyramidatus Cr. et Jan., Dreissensia poly- 
morpha Pall., D. caspia Andr., Pisidium supinum, Sphaerium rivicola 
Leach., S. corneum, Lithoglyphus naticoides C. Pf., Unio sp. (Лебедева, 
1965).

Эта терраса сопоставляется с мариинской террасой Дона (Попов. 
1947) и с четвертыми террасами Днестра, Дуная и Прута.

Более молодыми террасами Н. А. Лебедева (1965) считает II (беглнц- 
кую) террасу с Mammuthus primigenius Blum., а также I (левинсадов- 
скую) террасу с карангатской фауной моллюсков (Праслов, 1964).

Поволжье и  П р и ур а л ье
Плиоцен этого района представлен кинельскими, акчагыльскими и агг- 

шеронскими отложениями. В верхах кинельской толщи (сокольский го
ризонт) встречена фауна пресноводных моллюсков с типичными нижне- 
поратскими элементами: Potomida lenticularis (Stef.), Р. sibinensis (Pen.), 
P. tertius (Bog.), P. biarmicus (Bog.), P. serrato-radiatus (Bog.), P. carino- 
plicatus (Bog.), Viviparus syzranicus Pavl., V. kashpuricus Pavl., V. glogo- 
vensis Pavl., V. kinelicus Popov, V. mangikiani Popov, Valvata kubanica 
Krest., Amphimelania aff. fossariformis Tourn., A. impressa Bog., Acella 
longa Hal. (Горецкий, 1956a; Богачев, 1961; Попов, 1965). Г. И. Попов 
(1962) относит эту фауну к нижнему акчагылу.

Слои Волчьей балки содержат описанную еще Н. И. Андрусовым 
(1907) фауну пресноводных моллюсков: Potomida lenticularis, Р. lenti
cularis var. samarica (Andr.), Potomida sudovskii (Andr.), P. neustruevi 
(Andr.), P. nicolaianus var. orientalis (Andr.), P. rosseti (Cob.), Potomida 
andrussovi Popov, P. slavonicus Pen., P. moldaviensis Hoern., Pisidium 
amnicum Mull., Valvata piscinalis Mull., Viviparus aff. fuchsi Neum., 
V. glogovensis Sabba, V. craiovensis Por., Lithoglyphus cf. rumanus Sabba, 
Bithynia sp., Nematurella sp., а также окатанные Avimactra ossoskovi 
Andr. и Cardium pseudoedulel (Андрусов, 1907; Павлов, 1925). H. И. Ан
друсов сопоставлял слои Волчьей балки со среднепалюдиновыми слоями 
Славонии и нижнимп и средними горизонтами левантина Румынии. На
личие скульптированных форм унионид типа Potomida lenticularis позво
ляет сопоставлять слои Волчьей балки также с нижнепоратскпми отло
жениями низовий Прута и Дуная, а присутствие в этих слоях акчагыль- 
ских морских моллюсков надежно привязывает их к единой шкале. 
В последнее время аналогичная фауна обнаружена в акчагыльских мор
ских отложениях с Mactra и Cardium в Башкирии — села Аккулаево. 
Ново-Султаноево, Ново-Султанбеково (Попов, 1965).

Находки элементов фауны Волчьей балки известны далеко на севере, 
у г. Кунгур, в цоколе IV террасы. Из сборов В. Л. Яхимович и В. Г. Вере
щагиной удалось кроме современных пресноводных видов определить 
Potomida aff. neustruevi, что позволяет продвинуть границу левантинской 
фауны на север до 57° с. ш.

Акчагыльские морские отложения (средний акчагыл — по Г. И. По
пову, 1962, 1965) содержат фауну моллюсков, близкую к верхнепорат- 
ской фауне: Potomida aff. tertius, Р. riphaei, Р. concentrico-sculptus, 
Р. andrussovi, Р. aff. tamanensis, Unio (Crassunio) ex gr. procumbens
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Fuchs., Viviparus turritus Bog., V. proserpinae Bog., V romaloi Cob., 
V. sinzoui Pavl., V. pseudoachatinoides Pavl., V. mangikiani singularis Po
pov, Corbicula fluminalis Mull. Г. И. Попов сопоставляет эту фауну 
с фауной таманских слоев акчагыла, верхнепоратскттх и нагавских отло
жений, а возраст определяет как средний акчагыл.

К верхнему акчагылу Г. И. Попов относит частично слон Домашкпн- 
ских вершин с фауной моллюсков: Unio kujalnicensis Mang., U. odessanus 
Jatzko, U. aff. alexeevi Mang., Viviparus sinzovi Pavl., V. romaloi Cob., 
V. (Tylopoma) limata Popov (Попов, 1965).

И, наконец, разрез плиоцена венчается отложениями нкского гори
зонта. возраст которого определяется как аишерон (Горецкий, 1965; По
пов, 1965). Для него характерна следующая фауна моллюсков: Unio 
aff. maslakovetzianus Bog., Viviparus dresseli-hypertrophica Bog.. Г. lun- 
gershauseni Bog., V. elatior Popov, V. kagarliticus Lung., V. tiraspolitanus 
var. subcrassa Lung., V. aff. pseudoartesicus Lung., V. diluvianus var. 
subgracilis Lung., V. aff. goldfussiana Wust., Lilhoglyphus acuLus Cob., 
Sphaerium aff. nitidum Cless. (Горецкий, 1964).

ВАЖНЕЙШИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ АНТРОПОГЕНОВЫХ 
ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ 

В ДУНАЙСКИХ СТРАНАХ

П а л ю д и н о в ы е  с л о и  С л а в о н и и  (Ю г о с л а в и я)
В междуречье Савы и Дравы уже давно известны плиоценовые отло

жения с богатой фауной моллюсков, главным образом вивииар и уипонид. 
Описание этой фауны и стратиграфическое расчленение плиоценовых от
ложений проведено Неймаром, Паулем, Пенекке и другими (Ncumayr, 
Paul, 1875; Penecke, 1883). Палюдиновые слои озерного типа здесь зале
гают на конгериевых отложениях (аналоги понтических отложений При
черноморья) и делятся на три горизонта, из которых два верхних подраз
деляются на зоны. Ниже приводится список моллюсков из палюднновых 
слоев Славонии (по Penecke,1883).

Нижнепалюдиновые слои. В этих слоях обнаружены Potomida 
neumayri, Р. hornesi, Unio (Eolymnium) partschi, Limnoscapha maxima, 
Viviparus leoiostracus, V. neumayri, V. pannonicus, Melanopsis decillala 
и др.

А. П. Павлов (1925) отмечает, что средний и верхний горизонты пред
ставляют собой палюдиновые слои в более тесном смысле и называются 
левантинскими.

Среднепалюдиновые слои. З о н а  V i v i p a r u s  п о t h и s: V. strict и- 
ratus, V. dezmannianus, Potomida sibinensis, P. sandbergeri, P. sloiiczkai, 
P. (Cuneopsidea) excentrica, Unio (Eolymnium) thalassinus, Unio (Unio) 
haeckeli, P. (Wenziella) oriovacensis.

З о н а  V i v i p a r u s  s t r i c t и r a t и s: V . dezmannianus. V. onco- 
phora, Potomida sibinensis, P. pannonica, P. sandbergeri, P. (Wenziella) 
stachei, Melanopsis (Lyrcea) pterochyla п др.

З о н а  V i v i p a r u s  b i f  arc  in at  us: V. sadleri, T7. brusinai, V. me- 
lanthopsis, Potomida zelebori, Unio (Eolymnium) bittneri, U. (E.) sultha
lassinus, Melanopsis pyrum, M. lanceolata, Theodoxus semiplicatas п др.

Верхнепалюдиновые слои. З о н а  V i v i p a r u s  v u c o t i n o v i c i :  
V. pauli, V. ovulum, Potomida sturi, P. (Wenziella) wilhelmi, P. reccurens, 
Theodoxus iransrersails, Th. semiplicalus, Fagolia esperi. Lithoglyphus 
juscus и др.

З о н а  V i v i p a r u s  z e l e b o r i : T7. hornesi (редко), V. ovulum 
(редко), Potomida ptychodes, Wenziella vucotinovici, Eolymnium cf. thalas-
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sinus, Limnoscapha fuchsi, Melanopsis pterochyla, Л/. (Lyrcea) slavonica, 
M. (Canthidomus) hybostoma, Bilhynia podwinensis и др.

3 о н a V i v i p a r u s  h o m e  s i: V. ornata, V. dezmannianus, V. pilari, 
Г. rudis, Polomida slavonica, P. novscaensis, P. ptychodes, P. pauli, 
P. (Wenziella) vucotinovici, Melanopsis (Lyrcea) pierochila, Theodoxus mi- 
lilaris и др.

З о н а  V i v i p a r u s  s t и r i: V. dezmannianus, V. allecarinatus, У. pz- 
/rm, F. avellata, P. (Cuneopsidea) porumbarui, P. (C.) oriovacensis, Po£o- 
mz'dtf slavonica, P. mojsvari, P. barrandei, PVuo (Eolymnium) allecarinatus, 
Г/. (£'.) thalassinus, P. (PFenziePrt) clivosa, f/шо {Crassunio) brusinai, LP?z- 
noscapha aff. maxima и др.

Л е в а н т и н с к и е  о т л о ж е н и я  Р у м ы н и и
Левантинские отложения в Румынии залегают на лонтических и да- 

кнйских отложениях п содержат богатую фауну моллюсков. Пресноводные 
моллюски подробно изучались многими исследователями (Fuchs, 1870; 
Porumbaru, 1881; Gobalcescu, 1883; Fontannes, 1886; Stefanescu, 1897; 
Teisseire, 1911; Joanescu-Argetoaja, 1918; Wenz, 1942, и др.).

При атом большинство авторов придерживалось трехчленного деления 
левантина, но отдельные исследователи делят левантпн Румынии в том же 
объеме на 4 горизонта (Porumbaru, 1881) или на 2 горизонта (Wenz, 
1942).

Приведем трехчленную схему деления левантинских отложении Ру
мынии по Штефанеску (Stefanescu, 1897).

Нижний горизонт. Potomida lenticularis, Р. recurvus, Viviparus dezman
nianus, l7. bifarcinalus, V. balleala, V. sibinensis, Melanopsis pterochyla 
и др.

Средний горизонт. Unio (Crassunio) davilai, U. (C.) procumbens, 
U. (C.) prominulus, Potomida minueri, P. brandzae, P. bielzi, P. craioven- 
sis, P. (Cuneopsidea) doljensis, Viviparus craiovensis, V. turgidus, Mela
nopsis rumana, Amphimelania fossariformis, Theodoxus pilidei, Th. (Calver- 
tia) quadrifasiata и др.

Верхний горизонт. В этом горизонте обнаружены Potomida stefa- 
nescui, Р. craiovensis, Р. herjeni, Р. condai, Р. bielzi, Cuneopsidea iconomia- 
nus, C. porumbarui, Viviparus bifarcinalus, F. mammalus, F. transitoria, 
F. rudis, Melanopsis soubeirani, M. porumbarui, M. (Lyrcea) narzolina, 
M. (L.) onusla, M. (Canthiodomus) hybostoma.

Левантинские отложения Румынии сопоставляются со среднеиалюди- 
новымп (исключая нижнюю зону Viviparus bifarcinatus) и верхнепалюди- 
иовыми слоями Славонии (Павлов, 1925).

В последнее время обнаружена фауна it самых молодых горизонтов 
верхних палюдиновых слоев с Polomida sturi (зона F. vucotinovici) . В этих 
отложениях, вскрытых к югу от г. Бухареста близ пос. Узуну, определена 
следующая фауна (Macarovici et Cotet, 1962): Potomida sturi, P. (Wen- 
ziella) aff. clivosa, P. (W .) subclivosa, Unio rumanus, Pisidium sp. и др.

В этой же работе приводится новое местонахождение фауны мол
люсков бабельского типа у с. Жегэлия, близ г. Фетешти: Viviparus mega- 
rensis Fuchs, var., F. salderi-alta Neum., F. aff. grandis Neum., F. romaloi 
Cob., F. geticus Pavh, F. diluvianus var. crassus Kunth., F. craiovensis Por., 
F. istrienus Pavl., F. maldarescui Cob., Lilhoglyphus naticoides C. Pf., 
Theodoxus danubialis C. Pf., Valvata sp., Unio pictorum L., U. pictorum var., 
Corbicula fluminalis Mull., Sphaerium corneum L. Эта фауна близка к фауне 
древнего эвкепна и IV террасы Днестра, Прута и Дуная.
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Слои А л ь ф ё л ь д а  в В е н г р и и
В Венгрии известны только самые верхи левантинских отложений, 

соответствующие горизонту с Potomida sturi. В скважине у г. Сцептес на 
глубине 240—309 м Ю. Галавач (Halavats, 1888) описал раковины мол
люсков: Potomida sturi, Wenziella zsigmondyi, W. semseyi (Hal.), Vivipa- 
nis bockhi Hal., V. cretzestiensis Pavl., Theodoxus semiplicatus Neum., 
Th. transver salts Ziegl., Acella tonga Hal., Fagotia esperi Fer., Lithoglyphus 
naticoides C. Pf. и др.

В двух других скважинах у г. Сегед тем же автором (Halavats, 1890) 
описана более молодая фауна моллюсков: Crassunio szegedensis (Hal.), 
Pisidium rugosum Neum., Viviparus hungaricus Hazay, V. bockhi Hal., 
V. zsigmondyi Hal., Theodoxus semiplicatus Neum., Lithoglyphus naiicoides
C. Pf., Valvata piscinalis Mull., Fagotia esperi Fer. и др. Эта фауна приуро
чена к более высокому горизонту слоев Альфёльда, чем слои с Р. sturi, 
да и состав ее характеризует более молодые отложения, возможно, самого 
конца верхнего плиоцена (эоплейстоцена). В таком случае здесь, как и 
в VII террасе на Днестре, именно этот горизонт, а не слои с Potomida 
sturi, завершает плиоцен.



Г л а в а  I I

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
II ЗООГЕОГРАФИИ СОВРЕМЕННЫХ 

И ИСКОПАЕМЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ

Для получения правильных палеогеографических и стратиграфических 
выводов на основании изучения ископаемых остатков пресноводных мол
люсков необходимо учитывать биологические особенности их современных 
представителей. Определяя род и вид ископаемой раковины, мы устанав
ливаем их близость или тождество с современными родами и видами.
11 с пользование данных экологии и зоогеографии современных моллюсков 
может дать богатый материал для выяснения вопросов палеогеографии, 
палеоэкологии, истории развития фауны.

На основании изучения родового и видового состава ископаемых мол
люсков можно установить фации вмещающих их отложений (аллювиаль
ные, озерные, лиманные), а также гидрологические условия древнего 
бассейна (скорость течения, соленость, заиленность и т. д.). Изучение 
адаптивных приспособлений раковин моллюсков может дать дополнитель
ны й материал для выяснения условий их обитания. Кроме того, изучение 
ассоциаций моллюсков в различных экологических нишах позволяет уста
новить, что в ряде случаев изменение фауны объясняется не разницей 
в возрасте, а местными условиями (различные биотопы).

Сравнение комплексов ископаемых моллюсков с близкими современ
ными фаунами в различных природных зонах позволяет также восста
навливать палеографические условия прошлого.

ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФАУНУ 
СОВРЕМЕННЫХ МОЛЛЮСКОВ

С к о р о с т ь  т е ч е н и я  в о д ы  — очень важный экологический фак
тор, обусловливающий деление водных организмов на р е о ф и л о в — 
обитателей текучих вод и с т а г н о ф и л о в  — обитателей стоячих вод. 
Влияние течения воды проявляется на моллюсках не изолированно от 
других факторов среды, а через кислородный режим, характер питания 
(течение несет питательные вещества и удаляет продукты жизнедея
тельности), а также через температуру воды, выравниваемую течением. 
В связи с таким многообразным воздействием течения моллюски приспо
сабливаются разными способами к различным режимам течения — от 
быстрого до самого медленного и к условиям стоячих вод.

Реофилы вырабатывают своеобразные адаптации, позволяющие им 
обитать в условиях быстро текущих вод. Так, брюхоногие моллюски при
крепляются к грунту мощной мускулатурой ноги (Fagotia, Melanopsis, 
Lilhoglyphus) , а некоторые мелкие двустворки (Dreissensia) обладают 
мощным биссусом для прикрепления к субстрату (Жадин, 1952). Боль
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шинство двустворок (Unio, Crassunio, Margaritifera, Potomida, некоторые 
Sphaerium и Pisidiutn) выработали другое приспособление — толстые, 
плотно запирающиеся створки, иногда снабженные скульптурой для 
укрепления раковины. Широкое развитие толстостенных, часто скульптп- 
рованных унионид в эоплейстоцене и в плейстоцене юга Русской рав
нины частично может быть объяснено повсеместным развитием быстрых 
водных потоков в условиях более влажного климата и тектонических под
нятий. Массивные тяжелые раковины могли лучше противостоять быст
рому течению, а скульптура увеличивала их прочность и сцепление ра
ковины с грунтом.

Стагнофилы, наоборот, почти не прикрепляются к субстрату и имеют 
очень тонкую раковину, как. например, Anodonta, большинство Sphaerium, 
Pisidium, все водные легочные моллюски.

В ископаемом состоянии роофнлы тг стагнофилы приурочены обычно 
к определенным фациям и породам. Так, в гравийно-галечных и грубопес
чаных отложениях русловой фации встречаются главным образом рако
вины реофплов Crassunio, Eolymniutn, Polomida, Margaritifera, Fagotia, 
Melanopsis, Theodoxus, Lithoglyphus и др. Раковины стагнофплов здесь 
встречаются редко пли нереотложены из пойменных и озерных отложе
ний. Тонкостенные раковины стагнофплов (Planorbidae, Limnaeaidae, 
Bithynia, Valvata, Anodonta) приурочены к породам более тонкого меха
нического состава: мелкозернистым пескам, супесям, суглинкам и гли
нам. В приустьевых участках речных долин, где течение становится бо
лее медленным и получают широкое развитие пойменные водоемы, стаг
нофилы преобладают в составе фауны.

М у т н о с т ь  в о д ы оказывает большое влияние на пресноводных 
моллюсков, особенно на унионид. Частицы твердых взвесей, попадая 
в жабры, затрудняют жизнедеятельность моллюсков, а речное дно с на
ходящимися на нем моллюсками часто заносится новыми наслоениями. 
Поэтому в мутноводных реках аридной зоны с длительными периодами 
повышенного содержания взвешенных частиц моллюски не живут (Ж а
дин, 1952), if только в пойменных и старичных водоемах обитает весьма 
бедная фауна моллюсков, в основном стагнофплов.

Наличие в верхних горизонтах террасового руслового аллювия только 
стагнофплов и отсутствие раковин реофилов можно в ряде случаев 
объяснить повышенной мутностью рек в это время. Причинами повы
шенной мутности потоков могут быть, в одних случаях, усиленное раз
витие солифлюкционных процессов в перпгляциальных условиях, 
а в других — интенсивные эрозионные процессы в условиях аридного 
климата.

Наиболее требовательными к чистоте воды являются униониды Marga
ritifera, Crassunio, Unio, Potomida, обитающие в реках с чистой водой и 
выдерживающие лишь кратковременное повышение мутности во время 
паводков. Только Anodonta и другие стагнофилы могут переживать дли
тельное повышение мутности, спасаясь в пойменных водоемах. Если обра
титься к ископаемым моллюскам, то состав моллюсков из нижней толщи 
аллювия террас Днестра и других рек свидетельствует о том, что мут
ность была незначительной. Однако во время формирования верхних го
ризонтов аллювия, как отмечалось выше, мутность могла значительно 
возрастать, уничтожая реофилов.

С о д е р ж а н и е  р а с т в о р е н н о г о  в в о д е  к и с л о р о д а  имеет 
также большое значение для пресноводных моллюсков. Особенно важно 
это для жаберных моллюсков — двустворок и переднежаберных гастропод. 
Легочные моллюски могут дышать также и атмосферным воздухом и 
переносят даже полное высыхание водоема. Кратковременное пересыха
ние могут переносить и некоторые переднежаберные, у которых развито 
кожное дыхание (Amphipeplea glutinosa и др.)* Содержание растворен
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ного в иоде кислорода зависит в основном от двух причин: от скорости 
течения (с его увеличением повышается содержание кислорода) и от 
заиленностп дна (чем больше детрита и ила на дне. тем больше требуется 
кислорода для их окисления и тем меньше его остается в воде). Поэтому 
состав фауны заиленных водоемов л водоемов с чистым дном различен. 
Так, если на песчаном дне обитает Viviparus viviparus, то в заиленных 
поименных водоемах ее сменяет Viviparus conlectus (Жадин, 1952).

Особенно требовательными к определенному кислородному режиму 
являются моллюски из рода Margarilifera, обитающие в водоемах с быст
рым течением, каменистым дном и высоким содержанием кислорода.

С о л е н о с т ь  в о д ы — очень важный фактор, обусловливающий раз
деление моллюсков на пресноводных, солоноватоводных и морских.

Большинство пресноводных моллюсков при слабом повышении соле
ности (до 2%о) развивается нормально. При резком повышении солености 
до 5 — 7%о у Viviparus viviparus и Anodonta piscinalis наблюдались при
знаки сильного угнетения (Карпевпч, 1952), а при солености 9%о эти 
моллюски в опытных условиях сразу погибали. Мри постепенном повы
шении солености срок жизни моллюсков продлевался, но при 9%о соле
ности они все же погибали.

Однако имеется ряд пресноводных моллюсков, выдерживающих зна
чительное повышение солености. Их можно разделить на две группы.

1. 11редставителп пресноводных родов, приспособившиеся к солонова
тым водоемам (внутренние моря юга СССР и дельты впадающих в них 
рек). Примером могут служить Theodoxus pallasi и Th. schultzii. Из всего 
рода Theodoxus только эти два вида обитают в солоноватых водоемах, при 
солености до 6%о и выше (Жадтш, 1952).

2. Представители солоноватоводттых родов, приспособившиеся к оби
танию в пресных водах. В качестве примера можно привести солоновато
водный род Dreissensia, единственный вид которого — Dreissensia poly- 
morpha — обитает в Каспийском море при солености до 6% о (Жадин. 
1952), а ташке проник в реки почти всей Европы.

Наблюдаются и другие редкие случаи приспособления солоноватовод
ных моллюсков к обитанию в пресной воде. Так, в пресноводном Кучур- 
ганском лимане, отстоящем от моря почти на 100 км, вместе с пресновод
ными моллюсками обитают Monodacna pontica, Adacna laeviscula var. fra- 
gilis, Micromelania lincta, Caspia gmelini (Ярошенко, 1950). Вероятно, 
Кучургапскпй лиман не так давно составлял часть крупного солоновато- 
водного лимана в низовьях долины Днестра, а перечисленные формы яв
ляются реликтовыми.

В разрезах террасовых отложений низовий Прута, Дуная, Одесских 
лиманов, Азовского побережья можно наблюдать совместное нахождение 
пресноводных (главным образом Viviparus, Corbicula и др.) и солонова
товодных (Didacna, Monodacna, Micromelania и др.) моллюсков или пе
реслаивание отложений, содержащих тех и других моллюсков. Они при
урочены к фациям опресненных лиманных и лиманно-дельтовых от
ложений, формировавшихся в условиях переменного режима солености.

Аналогичный режим описан в дельте Аму-Дарьи В. И. Жадиным 
(1952). При сезонных пли сгонно-нагонных повышениях уровня Араль
ского моря (пли уменьшении поступления пресной воды) соленые воды 
с солоноватоводными моллюсками проникают в глубь дельты, вызывая ги
бель пресноводных моллюсков; при понижении уровня моря (или уве
личении стока реки) наблюдается обратная картина — продвижения пре
сноводной фауны к морю и гибель солоноватоводных моллюсков.

Т е м п е р а т у р а  в о д ы  играет очень большую роль в жизни мол
люсков, которые, как известно, являются холоднокровными животными. 
Пресноводные моллюски приспособились к резким сезонным колебаниям 
температур в умеренной зоне. Зимой большинство из них уходит на гл>-
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бину, зарывается в ил п впадает в анабиоз до весны. Некоторые северные 
моллюски выдерживают полное промерзание водоемов и даже, будучи 
вмерзшими в лед, весной оттаивают и оживают (Жадин, 1952).

Отсюда понятно, что для пресноводных моллюсков важны не абсолют
ные значения температур, а продолжительность вегетационного периода 
с высокой температурой воды, когда создаются оптимальные условия для 
их жизнедеятельности. По продолжительности вегетационного периода 
моллюсков можно разделить на несколько групп (но Жадину, 1952, с до
бавлениями) :

1) с коротким вегетационным периодом (несколько месяцев);
2) с вегетационным периодом средней продолжительности (значи

тельная часть года);
3) с продолжительным вегетационным периодом (большая часть года);
4) с непрерывным вегетационным периодом в течение всего года.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЯДЫ

Рассмотренные факторы среды пресноводных моллюсков (кроме тем
пературы) могут проявиться в полном разнообразии на ограниченном про
странстве, например в русле и пойме реки на участке с одинаковыми 
климатическими условиями. В долинах рек с развитой поймой имеется на
бор биотопов, отличающихся различными экологическими особенностями. 
Они образуют э к о л о г и ч е с к и й  р я д  с конечными членами от русла 
реки до пойменного болота. Каждое звено этого ряда характеризуется 
определенной ассоциацией пресноводных моллюсков.

В долинах рек умеренной зоны экологический ряд имеет следующий 
вид (рис. 7). В русле реки господствуют реофшлы с адаптациями к зна
чительным скоростям течения: Crassunio, Margaritijera, Fagotia, Lithogly- 
phus, Theodoxus, Dreissensia polymorpha, некоторые Sphaerium (S . solidum) 
и Pisidium (P . supinum) и др. В медленно текучих водоемах (затоны, 
рукава, протоки) значительная часть реофилов выпадает, зато посе
ляются Anodonta, Unio, Viviparus (V . viviparus), большинство видов Pisi
dium, Sphaerium, а также легочные моллюски. В стоячих водоемах поймы 
(пойменные озера, старицы, лужи) из двустворок остаются лишь Ano
donta, некоторые Sphaerium, Pisidium, из гастропод — Valvata, Bythinia , 
на смену Viviparus viviparus приходит V. contectus\ в массовом количе
стве здесь обитают легочные моллюски (Limnaeidae, Planorbidae, An^yli- 
йаеидр.).

В приустьевых участках рек, где образуются солоноватоводные бас
сейны-лиманы, наряду с пресноводными моллюсками (Viviparus, Anodonta 
и др.), обитают солоноватоводные Didacna, Monodacna, Adacna, Mytilus, 
Dreissensia и др.

Аналогичные экологические ряды имеются и в других природных 
зонах. При этом типы водоемов остаются теми же, а характерные роды, 
подроды и виды моллюсков сменяются другими, близкими к ним в си
стематическом и экологическом отношениях, — это так называемые вика- 
рирующие формы, занимающие аналогичные экологические ниши в дру
гих природных зонах. Так, в субтропической и тропической зонах род 
Anodonta сменяется родами Sinanodonta и Gabillolia; подрод Margariti
jera— подродами Pseudunio и Margaritanopsis; Unio — Eoiymnium и Си- 
neopsis; Dreissensia — Congeria; Fagotia — Melanopsis, Lyrcea и Canthido- 
mus; Viviparus — Bellamya и Cipangopaludina\ Theodoxus — Carvertia и 
Ninnia и т. д. При этом значительно возрастает систематическое разно
образие форм, так как один род умеренной зоны сменяется в субтропиках 
несколькими близкими родами, а также появляются новые семейства и 
подсемейства, не характерные для умеренной зоны.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ UNIONACEA 
ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ЗОНАМ

Ареалы отдельных групп унпоннд приурочены к определенным геогра
фическим зонам на территории значительной части Евразии, а то и всей 
Голарктикп. Отсюда вытекает возможность выделить широтные зоны но 
унионидам.

Впервые «климатические зоны» по унионидам выделены Моделей 
(Modell, 1945). На основании распространения Anodontinae и некоторых 
других видов наяд он выделил шесть климатических зон: бореальную 
(50—60° с. ит.), суббореальную (40—50° с. иг.), средиземноморскую (30 — 
40° с. ш.), субтропическую (20—30° с. ш.), тропическую (10—20° с. ш.) 
и экваториальную (0—10° с. ш.). Позже (Model!, 1957) эта схема была 
детализирована, в каждой зоне были выделены по две подзоны с интер
валом в 5° по шпроте и дана более подробная характеристика распреде
ления по зонам трех групп наяд (анодонты, квадрулиды и прочие наяды). 
Несомненно, что принципиальная схема последовательности унпонидиы\ 
зон, выявленных Моделем, может иметь большое значение для палеогео
графической интерпретации ископаемых комплексов, хотя ясно, что гра
ницы ареалов не всегда совпадают с границами природных зон.

Приводимая ниже краткая характеристика распространения современ
ных унионид по географическим зонам северного полушария, главным 
образом в Евразии (табл. 1), является несколько измененным, обобщен
ным и дополненным изложением схемы Модели (Modell, 1949).

С е в е р н а я  б о р е а л ь и а я  з о н а  охватывает зону тайги между 50 
и 65° северной широты и характеризуется умеренно-холодным климатом 
со среднегодовыми температурами от 0°С до +  5°С и ниже н с коротким 
вегетационным периодом.

В северной части этой зоны (60—65° с. ш) проходит северная граница 
распространения унионид (роды Anodonta, Unio, Margaritifern) .

Для северной бореальной зоны характерны анодонты из группы A. cel- 
lensis (Европа, Сибирь), а также из группы A. restrain — A. heringiana 
(Европа, Восточная Азия). Подрод Unio в пределах зоны представлен 
в Европе удлиненными формами с редуцированными замками (вариации 
Unio tumidus и U. pictorum). Подрод Crassunio в северной части зоны от
сутствует, а в южной части зоны в пределах Европы представлен круп
ными толстостворчатыми формами (С. ater, С. pseiidoliioralis и др.). Род 
Margaritifern представлен подродом Margaritifern, характерным для этот! 
зоны в Европе, Восточной Азии и Северной Америке.

Ю ж н а я  б о р е а л ь и а я  з о н а  включает леса и пепи ум ер ен н ого  
пояса (40—50° с. ш.) и характеризуется умеренно-теплым климатом со 
среднегодовыми температурами 5—15° С и с продолжительным вегета
ционным периодом.

Для этой зоны характерны обычные анодонты средней полосы —
A. piscinalis (Европа) и A. wahlamatensis (Северная Америка). Подрод 
Unio здесь представлен крупными степными формами U. pictorum и 
U. tumidus (Европа). Подрод Crassunio присутствует в виде нормальных 
и мелких форм: С. crassus, С. batavus, С. stevenianus (Европа) и С. doug- 
lassie (Восточная Азия). В Европе и Северной Америке в южную бо
реальную зону заходят представители семейства Quadrulidac: в Европе — 
род Potomida из подсемейства Lamprotulinae, а в Северной Америке — 
Quadrula и другие роды из подсемейства Quadrulinae.

С е в е р н а я  с у б т р о п и ч е с к а я  з о н а  охватывает сухие субтро
пики (30—40° с. ш.) со средиземноморским климатом (среднегодовые 
температуры 15—20°С) и с очень продолжительным вегетационным пе
риодом.
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Климатические зоны ушшнид
(составлена по Моделю (Modell, 1949) с добавлениями автора)

'Г а б л ]i ц а 1

Градусы
северной
широты

Среднегодо
вые темпс- 
ратуры, °С

Климатические
зоны

Анодонты и близкие 
к ним униониды Квадрулиды Прочие наяды

Г)0—R5 0—Г) Северная борсальиая Anodonta ccll<'n*i.<, A. rost
ra la, A. bennginna

Угнетенные Unio tumidus, U. pictorum. Толсто- 
створчатые Unio (Crassunio) ater, U. (C.) pseud o- 
lilornlis, Margaritifera margariiifera

ло—г»о Г»-1Г) Южная борсальиая Anodonta piscinalis—A. wa- 
hlamatcnsis. Северные степ
ные формы A. sedacovi— 
A. japonica—A. calif or ni on- 
si S

Северная граница нсскульпти- 
ровапных Potomida (Р. Шота- 
Lis) и Quadrula

Нормальные Unio jnctorum, U. tut nidus. Группа 
Unio—Lanceolaria, Crassunio haiavus—C. crassus— 
C. stcrenianus—C. douglassic

.40—'»() 1Г.-20 Северная субтропиче
ская (средиземномор
ская)

Южная граница Anodonta 
(A. palustris). Sinanodonta 
horwathi—S. lauia

Расцвет псскульптированных 
Potomida—Lamproiula—Quadru
la. Северная граница скульпти- 
ровапных квадрулид

Южные формы Crassunio. Развитие Eolymnium— 
Cuneopsis, Crassunio—Nodularia. Развитие марга- 
ритифер Pseudunio, Lrguminaia

20—.40 2(1—2Г) Южная субтропиче
ская (зона саванн)

Sinanodonta vescoiana — 
S. Lcoodiana—S. grandis. 
Развитие Limnoscapha

Расцвет скульптированных ква
друлид Potomida—Lamprotula— 
Quadrula

Развитие кунеопсисоподобных наяд Cuneopsis— 
Eolymnium. Развитие представителей Pseudodon- 
linae, Rectidenlinac

10- 2(1 2Г) Тропическая Развитие представителей 
Contradenlinac; развитие 
Hyriopsis, Limnoscapha

Мслкоскулыггированпыс чешуй
чатые квадрулиды Parrcysiriae 
и др.

Развитие Caclaturinae, Rcclidentinac, Contraden- 
tinae, Laniellidentinae, Pseudodonlinac. Беззам- 
ковые наяды Mutelidae, Ethcridac. Развитие 
Conger ia

0-Ю 21» Экваториальная Треугольные наяды Hyriop
sis, Hyria, Priso don

«Грандидиеризиыс» мелкие ква
друлиды в слабо соленых озерах

Развитие беззамковых Mutelidae, Etlieridae; 
вариации Lamellidentinae; развитие Congeria.

II р и м е ч а н п е .  Чярез тире (—) перечисляются близкие ни парирующие роды и Европе, А з и и , Северной Америке.



В пределах этой зоны проходит южная граница распространения ро
дов Unio, Anodonta, подрода Margaritifera, а в Западной Евразии — под
рода Crassunio (в Восточной Азии он представлен группой С. continenta- 
lis). Для описываемой зоны характерны анодонтины из группы Anodonta 
palustris (Средиземноморье) и из рода Sinanodonta: S. vescoiana (Месо
потамия), S. bactriana (Средняя Азия), S. woodiana, S. lauta (Восточная 
Азия). Широкое развитие получают южные формы Crassunio типа
С. апсеу, С. mingrelicus (Западная Евразия) и нодулярий типа С. соп- 
tinentalis (Восточная Азия). В пределах северных субтропиков полу
чают распространение подрод Eolymnium (Западная Евразия) и род 
Cuneopsis (Восточная Азия).

Наблюдается расцвет нескульптнрованных квадрулпд: род Polomida 
в Средиземноморье, род Lamprotula в Восточной Азии, род Quadrula 
в Северной Америке. В пределах зоны проходит северная граница скульп- 
тированных форм квадрулид.

Из тропической зоны сюда также заходят представители подсемейства 
Pseudodontinae (род Leguminia в Западной Евразии и род Pseudodon 
в Восточной Азии) и подсемейства Hyriopsinae (род Limnoscapha в Во
сточной Азии).

Ю ж н а я  с у б т р о п и ч е с к а я  з о н а  (20—30° с. ш.) охватывает зону 
тропической лесостепи (саванны) с жарким семиаридным климатом (сред
негодовые температуры 20—25° С) и с непрерывным круглогодичным хо
дом вегетационного периода.

Для этой зоны характерна очень богатая фауна наяд. Здесь проходит 
южная граница субтропических форм (Sinanodonta, Limnoscapha, Cuneop
sis, Eolymnium и др.). Наблюдается пышное развитие скульптированных 
наяд: роды Potomida в Западной Евразии и Lamprotula в Восточной Азии. 
Отмечается много кунеопсисоподобных унпонид: род Eolymnium в Запад
ной Евразии и род Cuneopsis в Восточной Азин. Среди огромного разно
образия наяд особенно выделяются формы с тонкими створками с ослаб
ленным замком: Pseudodontinae, Rectidentinae, Contradentinae, Caelaturi- 
nae и др.

Т р о п и ч е с к а я  з о н а  включает влажные тропические леса (10 — 
20° с. ш.) со среднегодовой температурой около 25° С и с очень незначи
тельными сезонными и суточными ее колебаниями.

Эта зона характеризуется совершенно своеобразной и очень богато и 
фауной наяд. Из рассматриваемых нами в систематической части родов 
здесь присутствуют только хириопсины (роды Limnoscapha, Hyriopsis). 
Наиболее характерные наяды принадлежат к подсемействам Parreysinae, 
Caelaturinae, Rectidentinae, Contradentinae, Pseudodontinae, LameUidcnti- 
nae, Hyriopsinae. Здесь обитают древнейшие формы наяд Mutelidae и 
Etheridae.

Э к в а т о р и а л ь н а я  з о н а  (0—10° с. ш.) характеризуется беззам- 
ковыми Etheridae и Mutelidae, треугольными Hyriopsinae, Lamellidenti- 
пае, а также Caelaturinae. Характерной особенностью этой зоны (как и 
тропической) является проникновение в пресные водоемы солоноватовод
ных форм, например Congeria, а также, наоборот, обитание пресноводных 
моллюсков в солоноватых озерах.

Следует отметить, что приведенная выше схема климатических зон 
Модели часто осложняется особенностями провинциального порядка, ме
стными экологическими условиями, а также особенностями исторического 
развития тех или иных районов. В результате реальное географическое 
паспределение унионид часто является не таким простым, как в схеме 
Моделя.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ ГРУПП UNIONACEA

Современные Unionacea имеют широкое распространение по всем 
континентам, исключая полярные зоны. Зоогеографический анализ ареа
лов современных и ископаемых представителей отдельных групп наяд 
может дать очень интересный материал по истории фауны, установить 
связи отдельных районов земного шара в прошлом, а также служить ос
новой для палеогеографических построений и уточнения возраста отдель
ных горизонтов.

С Е М Е Й С Т В О  MARGARITIFERIDAE 

ПОДСЕМЕЙСТВО MARGARITIFERINAE

Р о д  M a r g a r it i f e r a  Schumacher
Древнейшие маргаритиферы известны из юры и мела Восточной Азии, 

где они представлены плойчатыми формами Plicatounio Kob. et Suz., 
В палеогене и миоцене род Margaritifera имел, вероятно, циркумполярное 
распространение в северном полушарии. Находки его известны из миоцена 
Европы, Восточной Азии, Забайкалья, Калифорнии и других районов.

В Европе наиболее древние Margaritifera описаны из нижнего мела. 
В олигоцене — миоцене сюда из Северной Америки мигрируют плойча- 
гыс формы типа М. flabellatus, которые затем обитали в Европе до начала 
верхнего плиоцена. К концу плиоцена под влиянием изменившихся усло
вий эти Margaritifera постепенно теряют складчатость и превращаются 
в гладкие формы типа М. auricularia Spengl. Плойчатые формы вымирают 
почти повсеместно, за исключением низовий Миссисипи, где они сохрани
лись и сейчас как миоценовые реликты. Гладкие формы Margaritifera 
продолжают развиваться в Европе и в плейстоцене. В долине Днестра 
они дожили до среднего плейстоцена, в Западной Европе — до верхнего 
плейстоцена и даже до голоцена, а в Средиземноморье, на Ближнем Вос
токе и в Индокитае обитают и сейчас.

Рассмотренные формы Margaritifera обладают развитыми латераль
ными зубами и выделяются по этому признаку в подрод Pseudunio Haas.

Рис. 8. Современные ареалы распространения подродов Margaritifera 
Sclium. (i), Pseudunio Haas (3) и места находок их представителей в ископаемом

состоянии (соответственно 2, 4)
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В верхнем плиоцене у некоторых маргарптпфер происходит процесс ос
лабления латеральных зубов, а в конце верхнего плиоцена в долине 
Днестра уже известны формы М. area, совершенно лишенные латераль
ных зубов (Чепалыга, 1964а). В настоящее время эти формы, объединяе
мые в нодрод Margaritifera s. str., широко расселились в Западной и Се
верной Европе, Восточной Азии и на Тихоокеанском и Атлантическом 
побережьях Северной Америки. При этом маргаритиферы Атлантического 
побережья Северной Америки наиболее близки к европейским формам, 
что позволяет сделать вывод о проникновении Margaritifera в плейстоцене 
в Северную Америку из Европы через Гренландский мост. Близость аме
риканских Margaritifera с побережья Тихого океана к восточноазиатским 
формам свидетельствует об их проникновении на Тихоокеанское побе
режье Америки в плейстоцене из Восточной Азии через Берннгиду.

Подрод Margaritifera s. str. распространен в бореальной зоне Европы, 
Азии и Северной Америки, доходя до полярного круга. Ареал подрода 
Pseudunio Haas, располагается гораздо южнее в пределах субтропической 
зоны тех же районов (рис. 8). Поэтому гюдрод Pseudunio следует считать 
более теплолюбивым, чем подрод Margaritifera.

ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDODONTINAE 

Р о д  JOer/inninaia Conrad

Современное распространение этого рода ограничивается средиземно- 
морскими районами Западной Евразии: Северная Италия, Адриатическое 
побережье Балкан, Греция, Ливан, Сирия до верхнего Евфрата (рис. 9).

Рис. 9. Современный ареал распространения (1) и места находок ископаемых (2) 
рода Leguminaia Conrad (поратские слои)



1 — верхний плиоцен; 2 — нижний плейстоцен

Род Leguminaia — типичный обитатель районов с субтропическим кли
матом.

В ископаемом состоянии род Leguminaia известен из юры Португалии 
и плейстоцена Сирии (Modell, 1964), а в последнее время обнаружен 
нами в верхнем плиоцене низовий Дуная (Чепалыга, 1965а). Модель 
(1964) считает этот род плиоценовым иммигрантом из Индии, так как 
в тропиках Юго-Восточной Азии обитает близкий род Pseudodon, от кото
рого. вероятно, и произошел род Leguminaia.

С Е М Е Й С Т В О  UNIONIDAE 

ПОДСЕМЕЙСТВО UNIONINAE 

Р о д  Unio  Retzius 

Подрод TJnio s. str.

Широко распространенный заиадноевразиатский род, современный 
ареал которого охватывает всю Европу, Атласские страны, Кавказ, Тур
цию, Сирию (рис. 10). Современные Unio обитают в реках и озерах уме
ренного пояса, заходя также в субтропическую зону.

В ископаемом состоянии этот род известен с олигоцена (Бавария, 
Швейцария). В нижнем—среднем миоцене ареал рода Unio в Европе
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Рис. 11. Современный ареал распространения {А)  представителей 
подрода C r a ss u n io  Modell и современный ареал (Б )  группы С. d o u g l a s -  
sie  (= N o d u l a r i a  Conrad.). Места ископаемых находок C r a ss u n io  Modell 

1 — плиоцен; 2 — миоплиоцен; 3 — верхний олигоцен—миоцен

расширяется, а в верхнем миоцене — нижнем плиоцене этот род насе
ляет всю Европу, Казахстан, юг Западной Сибири до межгорных котло
вин Алтая, оставаясь там до плейстоцена. В настоящее время род Unio 
в Азиатской части СССР не обитает. Только в Восточной Азии сейчас жи
вет близкий род Lanceolaria.

Формы, близкие к современным Unio pictorum и U. Lumidus, появились 
на севере Европы уже в плиоцене (Андрусов, 1908), а позже заселили 
всю Европу и значительную часть Западной Азии.

Подрод E o ly m n iu m  Praidiad

Современный ареал этого западноевразиатского подрода ограничи
вается Средиземноморьем (Сирия, Иордания, Ливан, Месопотамия). Под
род Eolymnium  — обитатель районов средиземноморского климата.

В ископаемом состоянии Eolymnium  известен с олигоцена (Бавария); 
в миоцене он широко распространен в Европе, а в плиоцене доходит до 
Западной Сибири. В долине Днестра этот подрод встречается вплоть до 
верхнего плейстоцена. В межледниковые эпохи плейстоцена Eolymnium  
неоднократно проникал на юг Русской равнины из Средиземноморья и 
стран Ближнего Востока, где он, вероятно, сохранялся в периоды похо
лоданий.

Подрод C ra ssu n io  Modell

В настоящее время подрод Crassunio имеет разорванный ареал 
(рис. 11). В Западной Евразии он охватывает внесредиземноморскую Ев
ропу до 65° с. ш. с прилегающими районами Кавказа и Ближнего Востока. 
В Восточной Азии обитает группа С. douglassie — Nodularia Conrad 
(Приамурье, Приморье, Корея, Япония, Китай). Систематическая бли
зость Crassunio и Nodularia позволяет предполагать, что в прошлом су
ществовал сплошной ареал Crassunio—Nodularia от Атлантики до Тихого 
океана.
66



Это подтверждается ископаемыми находками Crassunio в промежуточ
ных районах между областями его современного распространения. Так, 
в миоцене этот род известен не только в Европе и Восточной Азии, но и 
в Прибайкалье (нижний—средний миоцен), а в миоплиоцене Crassunio 
широко распространен в Западной Сибири (Прииртышье) и в Туве. 
В верхнем плиоцене род Crassunio обитал в Северном Казахстане (бете- 
кейские слои). Таким образом, существовавший в миоцене—миоплиоцене 
сплошной трансевразиатский ареал Crassunio в верхнем плиоцене был 
разорван в Южной Сибири, а с нижнего плейстоцена этот род вымер 
в Сибири и Казахстане окончательно.

ПОДСЕМЕЙСТВО ANODONTINAE j

Род A n odon ta  Lamarck

В настоящее время этот род имеет почти сплошное циркумполярное 
распространение в северном полушарии, включая всю Европу, Северную 
Африку, Ближний Восток (Кавказ, Малая Азия, Сирия), Северную;Азию 
(Казахстан, Сибирь, Камчатка, Сахалин, Приморье) и Северную Америку 
от Аляски до Калифорнии и Атлантического побережья (рис. 12).

Род Anodonta в Европе обитает от Арктики до субтропиков, однако 
в его составе имеются отдельные группы видов, приспособленные к кли
матическим условиям определенных географических зон:

группа Anodonta cellensis —A. beringiana, обитает в северной бореаль- 
ной зоне, заходя в Арктику; может переносить длительное замерзание 
водоемов и даже полное промерзание до дна;

группа A. piscinalis — A. wahlamatensis, обитает в средней полосе уме
ренной зоны Евразии и Северной Америки;

группа A. sedacovi — A. japonica — A. californiensis, обитает в южной 
бореальной зоне северного полушария.

Группа A. palustris характерна для северной субтропической зоны 
с средиземноморским климатом. В более южных районах Anodonta сме
няется родом Sinanodonta.

В ископаемом состоянии в миоцене, плиоцене и плейстоцене Anodonta 
встречается в тех же районах, но имеются находки ископаемых Anodonta

Рис. 12. Современный ареал распространения (1) рода A n o d o n t a  L. и места находок 
его ископаемых представителей в основном за пределами современного ареала (2)
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Рис. 13. Современный ареал распространения (Л) и места находок 
ископаемых представителей рода S i n a n o d o n t a  Modell

1 — верхний олигоцен—миоцен; 2 — верхний миоцен; з — миоплиоцен; 
i  — плиоцен; 5 — нижний плиоцен; 6 — верхний плиоцен (эоплейстоцен)

за пределами современного ареала: в миоцене Прибайкалья, миоцене 
Арктической Канады, плейстоцене Северо-Востока СССР. Вероятно, 
в миоцене, плиоцене и частично в плейстоцене род Anodonta имел сплош
ной ареал в арктической и бореальной зонах северного полушария.

Р о д  S in an odon ta  Modell

В настоящее время этот род обитает в трех районах азиатского ма
терика: 1) в Восточной Азии от Амура до Индокитая, 2) на Ближнем Вос
токе, 3) в Средней Азии (р. Зеравшан). Sinanodonta является типичным 
субтропическим родом (рис. 13).

В ископаемом состоянии род Sinanodonta встречается на обширных 
пространствах значительной части Евразии. В миоцене этот род обитал 
на большей части Европы, на Кавказе (сарматский ярус), в Прибайкалье 
(нижний—средний миоцен), а также в Китае и Японии.

Из плиоцена многочисленные находки Sinanodonta отмечены в Запад
ной Европе и в бассейне Дуная, а также на юге и востоке Русской рав
нины и на Кавказе. Здесь этот род встречается от Центральной Италии 
(астий) и Закавказья (апшерон, акчагыл) до низовьев Рейна (тегелен- 
ские слои) и Поволжья (акчагыл домашкинских вершин). Северная гра
ница распространения Sinanodonta в верхнем плиоцене проходила в Ев
ропе до 52—53° с. ш. (по сравнению с современной 38—39° с. ш.). В Вос
точной Азии Sinanodonta часто встречается в плиоцене Китая и Японии, 
а в пределах СССР — на Камчатке (эрмановские слои), где северная гра
ница ее ареала в плиоцене достигала 57—58° с. ш. (по сравнению с со
временной 45° с. ш.).

В миоцене можно предполагать сплошной ареал Sinanodonta от За
падной Европы до Восточной Азин. Разрыв ареала, вероятно, произошел 
в конце миоцена пли в плиоцене вследствие вымирания этого рода в Си
бири. Но в это время род Sinanodonta еще обитал в Европе и на Кам
чатке. В плейстоцене он вымирает и здесь. Вымирание Sinanodonta 
в средней полосе Европы четко фиксирует верхнюю границу плиоцена.
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ПОДСЕМЕЙСТВО HYRIOPSINAE 

Р о д  H y r io p s is  Conrad
Современный ареал этого рода (рис. 14) огранр]чпвается только тропи

ческими и экваториальными районами Юго-Восточной Азии (Вьетнам, 
Таиланд, Малакка, Суматра, Борнео).

Типичный тропически]! род, обитает в озерах. В ископаемом состоянии 
находки Hyriopsis известны из более северных районов на широких про
странствах Евразии: верхнего олигоцена—миоцена Приморья, ниж
него—среднего миоцена Прибайкалья, эоплейстоцена низовий Рейна (те- 
геленские слои).

Вероятно, в миоцене Hyriopsis имел широкое распространение в уме
ренной зоне Евразии, захватывая Европу, часть Сибири и Дальний Вос
ток (Приморье). В плиоцене и антропогене, в связи с изменением кли
матических условий, этот род вымирает везде, кроме тропиков; только 
в Западной Европе известна одна находка из эоплейстоцена.

Р о д  Ziimnoscaphci Lindholra

Современный ареал этого близкого к Hyriopsis рода охватывает 
Южную Японию, Центральный и Южный Китай и Восточную Индию 
(Бенгалия). Род Limnoscapha обитает сейчас в озерах субтропической п 
тропической зон. Ареал Limnoscapha расположен сейчас севернее ареала 
Hyriopsis, но в ископаемом состоянии оба эти рода часто встречаются 
вместе (см. рис. 14).

В прошлом род Limnoscapha имел гораздо более широкое распростра
нение: в Европе ()}[ известен со среднего миоцена (ФРГ, Франция). 
В плиоцене этот род имел в Европе широкое распространение: в понте 
Венгрии, Румынии, Югославии; в левантине Румынии и Югославии; 
в эоплейстоцене (тегеленские слои) низовий Рейна.

Рис. 14. Современные ареалы распространения родов Limnoscapha 
Lindh. (Л), Hyriopsis Conrad (Б) и места находок ископаемых пред

ставителей
Limnoscapha: 1 — верхний олигоцен—миоцен; 2 — миоцен; J — миоплиоцен; 4 — 

верхний миоцен; о — нижний плиоцен; 6 — верхний плиоцен. Hyriopsis: 7 — верх
ний олигоцен—миоцен; 8 — верхний плиоцен (эоплейстоцен)



Рис. 15. Современный ареал распространения (Л) и места ископаемых находок пред
ставителей рода Potomida Swainson

1 — верхдий олигоцен; 2 — верхний миоцен; з — нижний плиоцен; 4 — верхний плиоцен; 5 — 
плиоцен (эоплейстоцен); 6 — плейстоцен

На юге СССР Limnoscapha часто встречается в среднем, особенно 
в верхнем, сармате (Украина, Молдавия, Закавказье) и в понте 
(Украина). В верхнем плиоцене (эоплейстоцене) последние представи
тели этого рода встречаются в низовьях Дуная, окрестностях Одессы, 
в долине р. Сал и на Таманском полуострове.

В Сибири находки Limnoscapha известны из олигоцена — нижнего 
миоцена Прибайкалья и миоплиоцена Прииртышья.

Таким образом, в нижнем — среднем миоцене род Limnoscapha имел 
сплошное распространение в Евразии — от Атлантики до Тихого океана. 
В верхнем миоцене этот род, вероятно, вымирает в Центральной Азии, 
в результате чего получается разорванный ареал. В плиоцене Limno
scapha вымирает в Азиатской части СССР, но еще остается в Европе, 
где доживает до апшерона, а в Северном Китае — до нижнего плейсто
цена.

С Е М Е Й С Т В О  QUADRULIDAE 

ПОДСЕМЕЙСТВО LAMPROTULINAE 

Р о д  P o to m id a  Swainson
Широко распространенный западноевразиатский род. Современный 

ареал его охватывает Западное и Восточное Средиземноморье (Франция, 
Пиренейский полуостров, Атласские страны, Южная Греция, юг Малой
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Азии, Сирия, Иордания, Армянское нагорье). Современные представи
тели рода Potomida обитают в реках субтропической зоны, заходя 
в южную бореальную зону (рис. 15). Гладкие формы Potomida характе
ризуют средиземноморский и умеренно-теплый климат.

Древнейшие представители рода Potomida, известные из верхнего 
олпгоцена ФРГ и Швейцарии, ведут свое происхождение от рода 
Propotomida Modell. В нижнем — среднем миоцене род Potomida получил 
широкое распространение в Европе и в западной части Азии. На юге Ев
ропейской части СССР первые находки Potomida известны из среднего 
миоцена Северного Кавказа (Волкова, 1955), а в верхнем миоцене (сар
мат, мэотис) этот род встречается довольно часто. Род Potomida обычен 
также для миоплиоценовых и плиоценовых отложений Западной Сибири 
и Алтая. Начиная с верхнего плиоцена род Potomida сокращает свой 
ареал, к концу верхнего плиоцена он вымирает в Западной Сибири, в до
лине Днестра последние Potomida отмечены в нижнем плейстоцене, 
в среднем плейстоцене он обитал еще в Англии и ФРГ, а верхнеплейсто
ценовые похолодания вытесняют его в пределы современного ареала.

В верхнем плиоцене, в связи с изменившимися условиями, внутри 
рода Potomida появляется несколько узко специализированных подродов, 
которые, однако, быстро вымирают.

Caneopsidea Wenz появился в начале акчагыла, окончательно вымер 
в конце акчагыла. Ritia Stefanescu появился и вымер в течение акчагыла. 
Wenziella Modell появился в низах акчагыла, вымер в самом конце ап- 
шерона.

Кроме того, заслуживают выделения в отдельную группу скульпти- 
рованные круглые формы типа Potomida lenticularis Sabba, появившиеся 
и вымершие в течение акчагыла.

Гладкие формы из подрода Potomida s. str. сохранились в Средизем
номорье до настоящего времени.



Г л а в а  I I I

КОМПЛЕКСЫ АНТРОНОГЕНОВЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ 
МОЛЛЮСКОВ ЮГА РУССКОЙ РАВНИНЫ

Из материала предыдущей главы вытекает, что ареалы большинства 
родов пресноводных моллюсков, в частности унионид, в прошлом были 
шире, охватывая значительную часть Евразии, а иногда имели даже цир
кумполярное распространение (Anodonta, Margaritifera) . Н. И. Андрусов 
еще в 1908 г. высказал предположение о зоогеографическом единстве 
Европы, Азии и Северной Америки в верхнем плиоцене. Это предполо
жение блестяще подтверждается новыми находками ископаемых моллю
сков в центре Азиатского материка. Поэтому стратиграфические сопостав
ления по фауне пресноводных моллюсков имеют под собой реальную зоо- 
географическую основу. Что касается плиоценовой фауны юго-восточноГг 
и восточной Европы, то она очень близка на всем пространстве от Сред
него Дуная до Урала. Этот факт позволяет сопоставлять по пресновод
ным моллюскам весьма отдаленные разрезы, например акчагыл По
волжья, со среднепалюдиновыми слоями Югославии и нижним леван- 
тином Румынии (Андрусов, 1908). После обнаружения левантинской 
фауны в Молдавии, на Дону, Кубани, на Кавказе и в других местах за
дача сопоставления континентальных отложений по пресноводным мол
люскам значительно облегчилась.

В настоящее время накопилось достаточно фактического материала 
для выделения фаунистическнх комплексов пресноводных моллюсков.

Первая попытка выделить фаунистические комплексы пресноводных 
моллюсков для нижнеакчагыльского, среднеакчагыльского, верхнеакча- 
гыльского и апшеронского времени сделана Г. И. Поповым (1962). Нами 
(Чепалыга, 1964, 1965а) выделены 5 комплексов, включающих 11 фаун 
пресноводных моллюсков для антропогеновых отложений юга Русской 
равнины. Но, учитывая, что термин «фауна» имеет более широкий 
смысл, чем термин «комплекс», в настоящей работе, по совету В. В. Меп- 
нера, выделены комплексы и подкомплексы.

Описываемые в настоящей работе фаунистические комплексы и под
комплексы пресноводных моллюсков были выделены следующим обра
зом. Сначала была изучена фауна типичных разрезов в долине Днестра. 
Каждый стратиграфический горизонт (в данном случае аллювий одной 
из террас) был охарактеризован определенной фауной моллюсков. Затем 
эти фауны были сопоставлены с фаунами моллюсков других местонахож
дений на юге Русской равнины и привязаны к подразделениям единой" 
шкалы. При этом было установлено, что одновозрастные отложения со
держат определенную фауну пресноводных моллюсков, рассматриваемую 
в качестве п о д к о м п л е к с о в .  Последние имеют довольно широкий 
ареал, захватывающий значительную часть Европы. Выделенные под
комплексы четко отличаются один от другого определенными видами и 
группами видов моллюсков и последовательно сменяют друг друга во
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Схема синхронизации антропогеиовых отложений Юго-Восточной и Восточной Европы по фауне пресноводных

Г Г 0 ,е Д
пресноводные моллюска

н £ £ (Константинова,

г---- '*"**“'' щ >есноводных моллк

С™га?е°в!01&61)48’ К? Й Ьл5еде?а,В * T?Mi^aSpsHHf’ (e g 1; Югославия Румыния ВенгрияКомплексы —

Голоцен He выделены Пойма Пойма Пойма

1

I

I

П о д к о м п л ек с  п ервы х т ер р а с : обедненная I терраса, nap- I терраса I терраса

(Eolymnium) tiberiadensis^Let., V. (\Crassunio) ste- 
venianus Kryn:, V. (C.) ater Nilss., V. (C.) pseudo- 
litoralis Cless,, Corbicula fluminalis Mull., Melanop-

1 З е й с к а я " 0
II терраса

Mela- П о д к о м п л ек с  тр еть и х  т ер р а с : Margari- 
tifera (Pseuiunio) robusta Tshep., Unto (Eolymnium) 
tiberiadensis Let., Corbicula fluminalis Mull., Mela-

III терраса, ти- III терраса III терраса

(Crlssunto) batavus Nilss.’, Corbicau7l^°llfis МШ.
IV терраса, гри- IV терраса IV терраса Древнеэвксин- Древнеэвксин- 

ские отложения 
г. Таганрога и 
с. Бессергеновка

раса Дона Р
Слои Барбоши с

I 'potmnTda, M^garitifera, Eolymnium', 
Crassunio, c Viviparus дунайского

glyphus, Bithynia, Fagotla

К о л к о то в ск и й : Margaritifera (Pseudunio) mol- 
davica Tshe)., M. (P) robusta Tshep., Potomida lito- 
ralis (Cuv.) P. kinkefini (Hass), Vnio (Eolymnium) 
tiraspolitams n. sp., Onto (Crassunio) stevenianus 

Kryn., U (C.) mingrelicus Dr., U. (C.) batavus 
Nilss., V. (C.) hassiae Haas, Viviparus tiraspolitanus 
Pavl., V. iagarliticus Lung., V. acerosus Bourg., 
V. geticus lav]., V. istrienus Pavl., Corbicula flumi

nalis Mull.

V терраса, кол-
балка и г. Азова 
с Viviparus tira
spolitanus, Unio 
(Crassunio) soco- 
lovi
Аллювий Гунь- 
ковской террасы 
с фауной лре-

люсков

Чаудинские слои 
мыса Литвинова 
с Margaritefera 
cf. robusta

М и х ай л о в ск и й : Vnio (Pseudosturia) cauiata 
Bog., U. (Crassunio) crassoides n. sp., V. (C.) ste
venianus Kryn., Viviparus tiraspolitanus Pavl., Fago
tto esperoides Sabba, Corbicula fluminalis Mull,

Т1хТаГоавСсакаяМИ-
VI терраса VI терраса

I Обедненцая ̂  левантинская ^ фауна

К о с н и ц к и й : Vnio (Pseudosturia) brusinaiformis 
Mod., V. (P.) caudata Bog., V. (Crassunio) szege- 
densis Hal., V. (C.) crassoides n. sp., V. (C.) davi- 
laiformis n. sp., V. (Eolymnium) pseudochasarisus 
n. sp., Potomida kinkelini Haas, P. sublitoralis Tshep., 
P. (Wenziella) wilhelmi Pen., Corbicula jassiensis 
Cob., Viviparus pseudoachatinoides Pavl., Bithynia

VII терраса, VII терраса VII терраса Слои Синей бал
ки с Potomida 
sublitoralis, Unio 
(Pseudosturia) sp.

Слои г. Сегед с 
U nio j Crassunio)

Bog™ pP n(№nzTella)PwilZlmi Pen! P °(w ’.fzsT^oZ-
VIII терраса, 
хаджимусская

VIII терраса VIII терраса
шёрона с Polo-

Слои с. Несмия- 
новкас Potomida

Краснодарекие- 
слои апшерона 

_с Potomida sturi
Слои с. Малый 
К^т ^с Unio

Апшерюнские
. tinovifii

Слои г. Сцентег 
с Potomida stuciч Unio (Vnio) chasaricus Bog., V. (V .) kalmycorum 

Bog., V. (V .) emigrans Bog., Margaritifera area 
Tshep., Limnoscapha tanaica Ebers., Sinanodonta 
imscoiana bogatsheoin. ssp., Corbicula jassiensis Cob., 

p p eu oac a moi^es^av ., ago ш esperoi es

ирская терраса 
Днепра T a dpkasvLimn°

1
!

i

I

P. (Wenziella) subclivosa Teiss., P. (Cuneopsidea) 
porumbarui Tourn., Acella aquaria Neum., Limnoscapha 
sp., Sinanodonta sp., Viviparus zelebori Neum., V. leio- 
stracus Brus., V. pseudoachatinoides Pavl., V. roma- 
loi Gob., Bithynia vucotinovici Brus., Corbicula jas
siensis Cob.

IX терраса, фер- IX терраса Куяльницкие
Крыжановка и 
Жеваховой горы

Слои Калки Бу-
ст. Саратовской 
С Potomida ta-

акчагыла (Поли- 
вадина балка)

Домашкинские 
слои о Unio 
kujalnicensi s

parus zele
™MparusC1I(leioC-

В е р х н е п о р а т с к и й : Vnio (Crassunio) davilai 
Рог., V. (C.) procumbens Fuchs, Potomida minueri 
Stef., P. bielzi Czeck., P. tanaica Mod., P. sinzovi 
Bog., P. (Cuneopsidea) doljensis Stef., P. (C.) excen- 
truca Pavl., P. (C.) sculpta Brus., P. (C.) porumba
rui Tourn., Viviparus bifarcinatus Bielz., V. laska- 
revi Gr.-Ber., V. strossmayerianus Neum., Melanopsis 
pterochyla Brus., M. (Lyrcea) onusta Stef., M. (Can- 
thidomus) hybostoma Neum., Amphimelania fossari- 
formis Nenm., Theodoxus pilidei Tourn., Th. (Calver- 
iia) quadrifasciatus Bielz., Acella aquaria Neum.

}vZssunio)Upro-

Нагавские слои 
с Unio (Crassu-

Зона Vivi
parus ho-

r
Xтерраса, ваду-

viparus turgidus

pares rfmt

Н и ж н е п о р а тс к и й : Potomida lenticularis Stef., 
P. neastruevi Andr. P. sandbergeri Neum., P. bogat- 
schevi Gr.-Ber., P. sibinensis Реп., P. stolitzkai 
Neum., P. nicolaianus Brus., Margaritifera flabella- 
tiformis Gr.-Ber., Leguminaia poratica n. sp., Vivi
parus bifarcinatus Bielz., Theodoxus (Calvertia) 
quadrifasciatus Bielz.

XI терраса, ку- 
чурганская lenticularis Stef., слои с руссиль- 

оиекой фауной млекопитающих

Куяльницкие 
слои с. Ботиево

Слои Волчьей 
балки с Poto
mida lenticula
ris. Сокольские

Potomida sibi-

1 § 

§ 2

Зона Vivi-
Z T

Зона VW~ 
turatuT10

Нижнелевантин
ские слои c Vi
viparus bifarci-



времени. Объединяя несколько близких, генетически связанных подком
плексов, получаем к о м п л е к с ы  пресноводных моллюсков — более круп
ные подразделения, которые различаются между собой уже наличием 
характерных подродов и родов.

Выделенные комплексы и большинство подкомплексов вполне удовле
творяют всем условиям для выделения фаунистических комплексов (Гро
мов, 1948).

1. Самостоятельность каждого подкомплекса доказывается стратигра
фической самостоятельностью аллювиальных горизонтов в стратотипиче
ских разрезах в долине Днестра.

2. Относительная последовательность устанавливается по лестнице 
террас Днестра, Прута, Дуная и других рек.

3. Геологический возраст выделенных комплексов и подкомплексов, 
доказывается их совместным нахождением с морскими отложениями 
куяльника, акчагыла, аншерона, баку и древнего эвксина, а также с ос
татками фауны млекопитающих.

Кроме того, при выделении подкомплексов и комплексов мы руковод
ствовались еще двумя принципами:

а) четкой индивидуальности — каждый подкомплекс должен содер
жать ряд видов, не встречающихся в других подкомплексах;

б) филогенетической связи (преемственности) — фауна каждого под
комплекса должна иметь корни в фаунах предыдущих подкомплексов.

Всего нами выделяется 5 комплексов, включающих 11 подкомплексов 
пресноводных моллюсков (табл. 2):

1) поратский (акчагыльский) комплекс, включающий нижнепорат- 
ский, верхнепоратский и ферладанский подкомплексы;

2) штуриевый (апшеронский) комплекс, включающий бошерницкий. 
и косницкий подкомплексы;

3) тираспольский комплекс, включающий михайловский и колкотов- 
ский подкомплексы;

4) средне-верхнеплейстоценовый комплекс, включающий подкомп
лексы четвертых террас, третьих террас, вторых террас, первых террас;

5) современный (голоценовый) комплекс.

ПОРАТСКИЙ (АКЧАГЫЛЬСКИЙ) КОМПЛЕКС

Этот комплекс характеризуется наибольшим расцветом фауны моллю
сков левантинского типа. Здесь появляются скульптированные униониды 
из подродов Cimeopsidea, Ritia, Wenziella, причем первые два подрода по
являются и вымирают в пределах времени существования акчагыльского 
комплекса. Для этого комплекса весьма характерно появление и вымира
ние скульптированных Potomida из группы Р. lenticularis. Здесь типичны 
плойчатые маргаритиферы из группы М. flab ellatifor mis, Акчагыльский 
комплекс характеризуется также расцветом скульптированных и килева- 
тых Viviparus и скульптированных меланиид из родов и подродов Mela- 
nopsis, Lyrcea, Canthidomus, Amphimelania, а также неритид Calvertia и 
скульптированных Valvata типа V. vanciana Brus. Из вымерших ныне 
лимнеид характерен род Acella.

В состав акчагыльского комплекса входят три последовательно сме
няющих друг друга подкомплекса: а) нижнепоратский, б) верхнепорат
ский, в) ферладанский; между ними существует тесная генетическая 
связь. Поэтому, несмотря на значительные различия между фауной мол
люсков этих подкомплексов, мы объединяем их в один комплекс.

Слои, содержащие нижнепоратский и ферладанский подкомплексы, 
увязываются с акчагыльскими отложениями, и поэтому весь комплекс мы 
называем акчагыльским.
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Н и ж и е п о р а т с к и й  п о д к о м п л е к с

Нижнепоратская фауна моллюсков оцисана впервые в низовьях Прута 
(Михайловский, 1909; Григорович-Березовский, 1915), где имеются ее 
типичные местонахождения у сел Кислица, Слободзея-Маре, Валены.

Нижиепоратский подкомплекс имеет широкое распространение на юге 
и востоке Русской равнины и в юго-восточной Европе.

Наиболее типично нижнепоратская фауна представлена в нижнепорат- 
ских слоях низовий Прута и Дуная (села Кислица, Слободзея-Маре, 
Валены, Брынза, Хаджи-Абдул). В долине Днестра нижнепоратская 
фауна моллюсков приурочена к аллювию XI кучурганской террасы (села 
Трудомировка, Одая, Ново-Петровка, Гребеники). В Северном Приазовье 
нижнепоратская фауна известна в куяльницких отложениях у с. Ботиево 
(Молявко, Селш, 1957). В Поволжье и Приуралье нижнепоратские мол
люски описаны из акчагыльских и кинельских (сокольский горизонт) от
ложений в Волчьей балке (Андрусов, 1907), в скважинах Мензелинска, 
Камско-Полянского района и др. (Горецкий, 1964; Попов, 1965). За ру
бежом нижнепоратская фауна известна из среднепалюдиновых отложений 
Югославии и нижнелевантинских отложений Румынии (рис. 16).

Х а р а к т е р и с т и к а  ф а у н ы .  Нижиепоратский подкомплекс мол
люсков характеризуется широким развитием многочисленных разновид
ностей унионид из рода Potomida как скульптированных (Р. lenticularis, 
Р. neustruevi), так и гладких форм из группы Р. sandbergeri, а также 
распространением килеватых форм Vivipara из группы V. bifarcinatus и 
скульптированных меланиид, неритид и вальват.

В Южной Молдавии для нижнепоратской фауны типичны многочис
ленные плойчатые Margaritifera flab ellati for mis, у которых наблюдается 
исчезновение скульптуры (М . flabellatiformis var. levata Bog.) и тенден
ция к редукции латеральных зубов.

Род Potomida представлен скульптированными Potomida lenticularis, 
а также многочисленными гладкими формами Р. sandbergeri, Р. bogat- 
schevi, Р. sibinensis, Р. stolitzkai, Р. nicolaianus. Весьма редко встречаются 
Crassunio (С. aff. crassoides), еще реже встречаются Leguminia (L . рога- 
tica).

Вивипары представлены нескульптированными, но килеватыми фор
мами типа Viviparus bifarcinatus Bielz. Меланопсиды и неритиды в ниж- 
непоратских отложениях немногочисленны; весьма характерен вид Theo- 
doxus (Calvertia) quadrifasciata Bielz., а также некоторые современные 
виды легочных моллюсков (Coretus corneus L.).

Нижнепоратские слои мы вслед за Н. И. Григоровичем-Березовским 
(1915) сопоставляем со среднепалюдиновыми слоями Славонии (Югосла
вия), в особенности с двумя верхними зонами — зоной Viviparus strictu- 
ratus и зоной V. nothus. Здесь мы имеем общие с нижним поратом виды: 
Potomida sibinensis, Р. stolitzkai, Р. sandbergeri, Р. nicopaianus, Viviparus 
bifarcinatus. Своеобразие фауны славонских среднепалюдиновых слоев 
заключается в том, что уже здесь появляются первые представители под
родов Wenziella (W. stachei) и Cuneopsidea\ скульптированные Potomida 
представлены видами Р. slavonica и Р. mojsvari, близкими к Р. lenticula
ris. Кроме того, здесь имеются отсутствующие в нижнем порате предста
вители Eolymnium  (Е . subthalassinus Pen., Е. thalassinus Pen.); Unio 
(U. haeckeli Pen.). Вместе с тем в этих отложениях не обнаружена Mar
garitifera flabellatiformis, столь типичная для нижнего пората Молдавии. 
Меланопсиды и неритиды представлены более разнообразно, чем в ниж
нем порате; много видов скульптированных Melanopsis, Lyrcea, Canthido- 
mus, а также Calvertia. Более разнообразны здесь вивипары (Viviparus 
nothus, V. stricturatus, V. dezmannianus и др.)* В среднепалюдиновых 
слоях Славонии имеется также примесь современных видов (Valvata pis-
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Рис. 16. Местонахождения моллюсков нижнепоратского подкомплекса
Н и з о в ь я  П р у т а  и Д у н а я :  1— 7 — Кислица, Слободзея-Маре, Валены, Брынза, Тулу- 
чешты, Хаджи-Абдул, ЧСумай-Мусаид. Д о л и н а  Д н е с т р а :  8—12 — Трудомировка, Одая, 
Ново-Петровка, Фрунзевка, Гребеники. П р и а з о в ь е :  13 — Ботиево. П о в о л ж ь е :  14 — 
Волчья балка. П р и у р а л ь е: 15 — Аккулаево, 16 — Ново-Султалаево, 17 — Ново-Султанбе- 
ково, 18 — Кунгур, Кадочниковский карьер, 19 — Мензелинск и другие районы Прикамья, 20 — 
Аккермановка. Р у м ы н и я :  21 — Крайова, 22 — Валахия. Ю г о с л а в и я ,  Славония: 23 — 

Новска, 24 — Сибин, 25 — Маркушевец

cinalis Mull., Bithynia tentaculata Leach., Dreissensia polymorpha Pall, 
и др.).

В Румынии нижнему норату соответствуют нижнелевантинские слои 
(Григорович-Березовский, 1915; Павлов, 1925). Действительно, вивипары 
из этих отложений группируются вокруг V. bifarcinatus (V . dezmannianus, 
V. strictiratus). Здесь, как и в нижнепоратских слоях Молдавии, очень 
характерны скульптированные униониды типа Potomida lenticularis 
(Р. brandzae, Р. slavonica, Р. lenticularis). Подобно средненалюдиновым 
слоям Славонии, в нижнелевантинских отложениях Румынии уже появ
ляются Wenziella (W. vucotinovici Horn, W. clivosa Brus. и др.), встре
чаются Eolymnium  (E . recurvus Sabba), не обнаружены Margaritifera fla- 
bellatiformis.

В долине Днестра нижненоратская фауна встречается в самой древ
ней XI кучурганской террасе. В ряде местонахождений этой террасы 
встречаются ядра и створки унионид: Margaritifera flabellatiformis, Poto
mida sibinensis, P. stolitzkai, P. cf. haueri (Neum). Все эти виды харак
терны для нижнепоратских отложений низовий Дуная.

В Северном Приазовье у с. Ботиево нижнепоратская Potomida lenticu
laris, а также Unio cf. rumanus и скульптированные Melanopsidae встре
чаются вместе с куяльницкими солоноватоводными моллюсками (Мо- 
лявко, Селш, 1957). Находки в куяльницких отложениях типичных 
нижнепоратских Р. lenticularis позволяют параллелизовать нижнепорат- 
ские отложения с нижним куяльником Приазовья.
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На востоке Русской равнины, в Поволжье и Приуралье, нижнепорат- 
ская фауна встречается в ряде местонахождений, приуроченных к акча- 
гыльским отложениям (Волчья балка), подакчагыльским пресноводным 
слоям Домашкинских вершин и к Сокольскому горизонту кинельской 
свиты.

О принадлежности этой фауны к нижнепоратскому подкомплексу свиде
тельствуют следующие виды: Potomida lenticularis (встречается в нижнем 
порате Молдавии и нижнем левантине Румынии), Р. sibinensis (встре
чается в нижнем порате и в среднепалюдиновых слоях Славонии), Р . ni- 
colaianus (нижний порат, среднепалюдиновые слои), Р. slavonica (сред- 
непалюдиновые слои), Р. neustrueui (близкая к Р. beyrichi из среднепа
людиновых слоев — по Андрусову), Р. andrussovi (близкая к Р. stolitzkai 
из нижнего пората и среднепалюдиновых слоев) , килеватые вивипары из 
группы Viviparus bifarcinatus Bielz. (характерные для среднепалюдино
вых слоев и нижнего левантина). Кроме того, здесь имеются Potomida 
(Wenziella) sudovskii (Andr.) и Amphimelania impressa Bog., близкие 
к левантинским P. (W .) iconomianus (Tourn.) и Amphimelania fossarifor- 
mis Brus. Присутствие в сокольском горизонте Valvata kubanica Krest. по
зволяет сопоставлять эти отложения с нижним куяльником Приазовья 
(Попов, 1962). Своеобразие разбираемой фауны заключается не только 
в появлении местных разновидностей, близких к левантинским и порат- 
ским (Potomida neustruevi, Р. lenticularis samurica, Р. andrussovi, Wenzi
ella sudovskii), а также в присутствии большого количества видов, близ
ких к современным из родов Unio (U. hydrida), Viviparus (V . ex gr. fas- 
ciatus Mull.), Dreissensia (Dr. polymorpha) и др. Севернее, в окрестностях 
г. Кунгур (Кадочниковский карьер), к ним добавляются многочисленные 
современные виды Pisidium Sphaerium, Valvata, Bilhynia, в то время как 
количество видов и особей левантинских Potomida резко сокращается. 
Вероятно, здесь, около 55—57° с. ш., проходила граница между левантин
ской теплолюбивой фауной и бореальной фауной современного типа.

В о з р а с т .  Из приведенного обзора видно, что нижнепоратская фауна 
характеризует нижние горизонты акчагыла, куяльник кавказского типа 
и молдавский руссильон. Ее возраст — акчагыл, т. е. низы верхнего пли
оцена (нижнего эоплейстоцена). Г. И. Поповым (1962) нижнепоратская 
фауна сопоставляется с нижним акчагылом.

В е р х п е п о р а т с к и й  п о д к о м п л е к с

Верхнеиоратская фауна моллюсков впервые описана из верхнепорат- 
ских отложений низовий Дуная (Григорович-Березовский, 1915), там же 
расположены и ее типичные местонахождения: с. Долинское и рипа Скор- 
цельская в окрестностях г. Рени.

Верхнепоратский подкомплекс имеет довольно широкое распростра
нение на юге Русской равнины и в юго-восточной Европе (рис. 17): 
верхнепоратские слои, низовья Дуная (Долинское, рипа Скорцельская); 
нагавские слои, долина Дона (станицы Нагавская, Жуковская, Нижне- 
Курмоярская); среднелевантинские слои Румынии (Крайова); верхнепа- 
людиновые слои Югославии (зоны Viviparus sturi и V. hornesi).

Х а р а к т е р и с т и к а  ф а у н ы .  Верхнеиоратская фауна пресновод
ных моллюсков, сохраняя преемственность от фауны нижнепоратского 
подкомплекса, в то же время существенно отличается от последней не 
только присутствием других видов, но и появлением новых подродов, на
пример Cuneopsida, Ritia, а также расцветом отдельных групп моллюсков, 
в частности группы скульптированных Viviparus и Melaniidae, группы 
Unio (Crassunio) procumbens и т. д.

В типичных местонахождениях верхнепоратского подкомплекса в ни
зовьях Дуная (Долинское, рипа Скорцельская) фауна моллюсков харак-
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гис. 17. Местонахождения моллюсков верхнепоратского подкомплекса
1 — рипа Скорцельская; 2 — Долинское; 3 — Карга: 4 — Жуковская; 5 — Нагавская; 6 — Нижне- 

Курмоярская; 7 — Крайова (Румыния); 8 — Славония (Югославия); 9 — Воду-луй-Воды

теризуется следующими особенностями. Подрод Potomida представлен 
немногочисленными формами, в частности Р. (Р.) minueri. Особенно ха
рактерным для верхнепоратского подкомплекса является появление и 
расцвет подродов Cuneopsidea (С. sculpta, С. doljensis, С. excentrica, С. ро- 
rumbarui) и Ritia (Potomida bielzi), а также широкое развитие группы 
Crassunio procumbens (С. procumbens, С. davilai). В верхнепоратской 
фауне появляются и достигают широкого развития и разнообразия 
скульптированные вивипары (Viviparus laskarevi Gr.-Ber., V. strossamyeri- 
anus Horn, и др.); вместе с тем продолжают развиваться кнлеватые ви
випары типа V. bifarcinatus Bielz. Очень многочисленны и разнообразны 
скульптированные меланииды из родов и подродов Meianopsis (М . ptero- 
chila Brus.), Lyrcea (L . onusta Stef., L. slauonica Neum.), Canthidomus 
(C. soubeirani Рог., C. porumbarui Рог., C. hybostoma Neum.), Amphimela- 
nia (A. fossariformis Tourn.). Характерны неритиды из подродов Theodo- 
xus (Th. pilidei Tourn., Th. boteanu Porumb.) и Calvertia (C. quadrifasci- 
lata Bielz., C. slauonica Brus., C. scripta Stef.), а также лимнеиды из рода 
Acella (A. aquaria Neum.). Современные и плейстоценовые виды немно
гочисленны и встречаются очень редко (Dreissensia polymorpha, Pisidium 
amnicum Mull., Lithoglyphus neumayri Brus., Biihynia vucotinouici Brus.).

В Югославии верхнепоратским слоям, по Н. И. Григоровичу-Березов
скому (1915), отвечают нижние горизонты верхнепалюдиновых слоев 
Славонии, особенно зоны Viviparus sturi и V. hornesi. Фауна здесь харак
теризуется, как и верхнепоратская, широким развитием Cuneopsidea 
(С. porumbarui), Ritia (Potomida pauli, P. bielzi, P. ptychodes), а также 
килеватых вивипарид (типа V. bifarcinatus), скульптированных Viviparus 
(V. hornesi, У. ornatus, V. sturi и др.) и большим разнообразием меланиид 
из родов и подродов Meianopsis, Lyrcea, Canthidomus, Amphimelania, 
а также неритид из подродов Theodoxus и Calvertia. Фауна двух нижних 
зон верхнепалюдиновых слоев отличается от верхнепоратской только на
личием удлиненных скульптированных Potomida (Р. zitteli Pen., Р. mojs- 
vari Реп. и др.), развитием Eolymnium  (Е . thalassinus Реп.) и Limnoscapha 
(L. aff. maxima Реп.). Современные и плейстоценовые элементы представ
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лены теми же, что и в нижнем порате, видами из родов Dreissensia„ 
Pisidium, Lithoglyphus, Bithynia.

В Румынии среднелевантинская фауна еще более близка к верхнепо- 
ратской, чем славонская. Широкое развитие здесь получают униониды из 
подродов Cuneopsidea, Ritia, Potomida, Crassunio; они представлены 
теми же видами, что и верхнепоратская фауна в низовьях Дуная: Cune
opsidea doljensis, С. excentricus, С. sculpta, Potomida bielzi, P. minueri, 
Crassunio davilai, C. procumbens. Так же, как и в верхнем порате, здесь 
широко представлены скульптированные и килеватые Viviparus (V . turgi- 
dus, F. bifarcinatus и др.), а также скульптированные меланииды из под
родов Melanopsis, Lyrcea и неритиды Calvertia. Кроме того, здесь, как и 
в Славонии, получают развитие Wenziella (W . cymatoides).

Следует отметить, что значительное количество видов из среднелеван
тинских отложений Румынии переходит в верхний горизонт (Potomida 
bielzi, Р. sculpta и др.), эти же формы являются общими и с верхнепо- 
ратской фауной. Поэтому, возможно, что верхнепоратская фауна соответ
ствует отчасти и верхнелевантинской фауне Румынии.

На юго-востоке Русской равнины верхнепоратская фауна представлена 
в так называемых нагавских слоях нижнего Дона (станицы Нагавская, 
Жуковская, Нижне-Курмоярская). Здесь весьма многочисленны унио
ниды из подрода Ritia (Potomida bielzi Р. tanaica) и группы Unio (Cras
sunio) procumbens (C. procumbens, C. davilai), общие с нижнепоратской 
и среднелевантинской фаунами Молдавии и Румынии. Своеобразие этой 
фауны заключается в развитии гладких Potomida (Р. sinzovi, Р. biplicatus 
Рог. и др.). В. В. Богачев (1924) и Г. И. Попов (1947) отмечают наличие 
здесь современных и плейстоценовых элементов из родов Lithoglyphus, 
Pisidium, Valvata, Theodoxus. Несмотря на значительное удаление от Ру
мынии и Молдавии, нагавские виды, в частности Potomida bielzi, Crassu
nio procumbens и другие, неотличимы от румынских и молдавских форм. 
Это лишний раз подтверждает возможность широких корреляций по 
унионидам.

Между низовьями Дуная и долиной Дона элементы верхнепоратской 
фауны встречены лишь в Северном Приазовье. Здесь у с. Карга в куяль- 
ницких отложениях обнаружен типичный верхнепоратский вид Potomida 
bielzi (Молявко, Селш, 1957).

В о з р а с т .  Положение верхнепоратского подкомплекса позволяет 
определять его возраст как акчагыльский.

Ф е р л а д а п с к п й  п о д к о м п л е к с

Типичные местонахождения этого подкомплекса приурочены к аллю
вию IX террасы Днестра (Ферладаны, Катериновка, Белочь).

Ферладанский подкомплекс имеет довольно широкое распростране
ние на юге Русской равнины и в бассейне Дуная. В долине Днестра он 
характеризует аллювий IX террасы Днестра (Ферладаны, Катериновка. 
Белочь, Новые Танатары). В долинах одесских лиманов близкая фауна 
приурочена к куяльницким отложениям (Крыжановка, Жевахова гора). 
На Таманском полуострове ферладанская фауна встречается в таманских 
слоях акчагыла (Поливадина балка, мыс Пекла), а на Кубани — в эоплей- 
стоценовых отложениях на р. Псекупс у ст. Саратовской. За рубежом эта 
фауна приурочена к верхнепалюдиновым слоям Славонии (зона Vivipa
rus zelebori) и верхнему левантину Румынии — слои с Viviparus leiostra- 
cus (рис. 18).

Х а р а к т е р и с т и к а  ф а у н ы .  В ферладанской фауне моллюсков, 
генетически тесно связанной с фауной верхнепоратского подкомплекса,, 
количество левантинских элементов резко уменьшается, но возрастает ко
личество представителей современных родов. В ряде случаев ферладан-
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Рис. 18. Местонахождения моллюсков ферладанского подкомплекса
1 — Катериновка; 2 — Белочь; 3 — Ферладаны; 4 — Новые Танатары; 5 — Поливадина балка; 
6 — Псекупс; 7 — Валахия (Румыния); 8 — Крайова; 9 — Славония (Югославия); 10 — Крыжа- 

новка; 11 — Балка Бурякова; 12 — Домашкинские вершины

скал фауна представлена исключительно гладкими формами унионид, ви- 
випар и меланиид (например, в куяльнике Одессы) и тогда фауна приоб
ретает вполне современный облик. В этой фауне на юге Русской равнины 
и в юго-восточной Европе отмечено первое появление рода Corbicula.

Ферладанская фауна долины Днестра (IX терраса) характеризуется 
следующими особенностями. Левантинские элементы немногочисленны и 
представлены главным образом унионидами, среди которых преобладают 
Potomida и Wenziella: Potomida tamanensis встречается в таманских 
слоях акчагыла, Р. tamanensis var. psekupsica — в .псекупских слоях ниж
него эоплейстоцена, Р. (Wenziella) aff. subclivosa— в верхнем левантине 
Румынии и верхних палюдиновых слоях Славонии, Р. (Cuneopsidea) cf. 
porumbarui Tourn. — в верхнем левантине Румынии. Из вивипар здесь об
наружена скульптированная Viviparus zelebori Neum., встречающаяся 
также в верхних палюдиновых слоях Славонии (зона V. zelebori) * 
а из лимнеид — Acella cf. aquaria Neum., характерная левантинская 
форма. Кроме того, в с. Новые Танатары обнаружены плохо сохранивши
еся створки Limnoscapha sp. Основную массу фауны составляют широки 
распространенные плиоцен-плейстоценовые и современные виды из родов 
Sphaerium (S . rivicola Leach.), Pisidium (P . amnicum Mull.), Corbicula 
(C. jassiensis Cob.), Lithoglyphus (L . neumayri Sabba, L. fuscus Cob., L. na- 
ticoides C. Pf.), Valvata (V. naticina Menke, V. antiqua Sow.), Bithynia 
(B. vucotinovici Brus.,/jB. podwinensis Neum.), Fagotia (F . esperoides Sabba* 
F. acicularis Fer.), Theodoxus (Th. danubialis C. Pf.).

Кроме того, можно отметить плиоценовые Viviparus romaloi Cob.* 
V. leiostracus Brus. и V. pseudoachatinoides Pavl., характерные для отло
жений одесского куяльника и верхов верхнего плиоцена.

В Югославии ферладанская фауна присутствует в зоне Viviparus zele
bori верхнепалюдиновых слоев Славонии. Общими видами для них яв
ляются Viviparus zelebori Horn., Potomida (Wenziella) subclivosa Teiss. и 
Limnoscapha. Но фауна зоны V. zelebori более богата и разнообразна. 
Здесь еще обитают последние Ritia (Potomida bielzi); среди меланиид на
ряду с гладкими Fagotia еще сохранились скульптированные Melahopsisy
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Lyrcea и Canthidomus, а также скульптированные Valvata. Вместе с тем 
здесь, как и в ферладанской фауне, резко возрастает количество шгиоцен- 
плейстоценовых и современных форм и уменьшается количество леван
тинских элементов.

В Румынии ферладанской фауне соответствует фауна верхнелеван
тинских отложений Крайовы и Валахии. Общими для них являются Ро- 
tomida (Cuneopsidea) porumbarui Pen., P. (Wenziella) subclivosa Teiss., 
Viviparus romaloi Cob., Corbicula jassiensis Cob., Lithoglyphus fuscus Cob., 
а также уплощенные Potomida с расширенной замочной площадкой типа 
Р. stefanescui Tourn. и Р. tamanensis. Но в верхнелевантинских отложе
ниях фауна богаче, здесь также встречаются еще Ritia (Р. bielzi), более 
разнообразны представители Potomida (Р. stefanenscui Tourn. и др.).

На Таманском полуострове моллюски ферладанской фауны описаны 
из таманских слоев с акчагыльской морской фауной в Веселовке, Поли- 
вадиной балке и в районе мыса Пекла (Губкин, 1931; Эберзин, 1940): 
Potomida tamanensis Ebers., Р. aff. zitteli Pen., Viviparus cf. leiostracus 
Brus., V. cf. pseudoachatinoides Pavl., V. cf. socolovi Pavl., V. cf. craioven- 
sis Tourn., Corbicula cf. fluminalis Mull., Dreissensia polymorpha Pall., Dr. 
iheodori Andr., Dr. rostriformis Desh., Bithynia vucotinovici Brus., B. cf. 
spoliata Brus., Lithoglyphus naticoides C. Pf., Theodoxus scriptus Sabba, 
Unio sp., Pisidium sp. и др. По мнению И. М. Губкина (1931) и
А. Г. Эберзина (1940), эти отложения можно отнести к верхнему акча- 
гылу.

На Кубани моллюски ферладанского подкомплекса известны из псе- 
купских отложений у ст. Саратовской (Лебедева и Попов, 1961): Poto
mida tamanensis, Unio kujalnicensis, Anodonta transkaucasica Aliz., Corbi
cula jassiensis Cob., Fagotia esperoides Sabba, Lithoglyphus neumayri 
Sabba, Valvata sibinensis Neum., Hydrobia cf. syrmica Neum., Sphaerium 
sp., Viviparus sp. Вместе с этой фауной обнаружены остатки млекопитаю
щих хапровского комплекса: Archidiskodon meridionalis Nesti., Cervus cf. 
pliotarandoides Aless.

Таманские слои акчагыла и псекупские слои с фауной пресноводных 
моллюсков сопоставляются Г. И. Поповым (1962) с верхним поратом и 
средним акчагылом. Однако сопоставлению этой фауны с верхним пора- 
том препятствует отсутствие в ней типичных верхнепоратских моллюсков. 
Пз реликтов левантинской фауны здесь имеется лишь Potomida tamanen
sis, но полностью отсутствуют скульптированные вивипары и меланииды, 
а также Cuneopsidea, Ritia; вместо них имеются гладкие Viviparus, Unio, 
Fagotia. Можно было бы предположить провинциальные различия между 
верхнепоратской и псекупской фауной, но этому противоречит наличие 
типичной верхнепоратской фауны совсем рядом, в нагавских слоях до
лины Дона.

В о з р а с т  фауны ферладанского подкомплекса определяется ее зале
ганием в верхних горизонтах акчагыла (Тамань) и совместным нахожде
нием с остатками млекопитающих хапровского комплекса (Псекупс) и 
датируется нижним эоплейстоценом (верхи акчагыла).

ШТУРИЕВЫЙ (АПШЕРОНСКИЙ) КОМПЛЕКС

В составе фауны этого комплекса уже отсутствует большинство леван
тинских элементов: вымирают Cuneopsidea, Ritia , скульптированные Poto
mida, а также скульптированные вивипары и меланииды.

Из левантинской фауны еще сохраняются представители Wenziella, 
много разновидностей Potomida, из которых наиболее типичны уплощен
ные формы с расширенной зубной пластиной типа Potomida sturi, появ
ляются униониды из группы Р. litoralis. Весьма характерны здесь послед
ние представители Limnoscapha и Sinanodonta. В апшеронском комплексе
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появляются первые представители подрода Margaritifera и рода Pseudostu
ria', последние достигают здесь своего расцвета. Здесь многочисленны 
представители Crassunio, Unio и других родов, встречающихся также 
в плейстоценовых отложениях и существующих в настоящее время; при
чем они составляют основную массу видов из родов Corbicula, Viuiparus, 
Fagotia, Lithographus, Valvata и т. д.

В о ш е р н и ц к и й  п о д к о м п л е к с

Фауна с Potomida sturi впервые описана Неймайром и Паулем 
(Neumayr, Paul, 1875) в верхах верхнепалюдиновых слоев Славонии (зона 
Viuiparus vucoiinovici). На юге Русской равнины подробно изучена
В. В. Богачевым (1924, 1936), позже выделена А. Г. Эберзиным (1961) 
в качестве самой молодой плиоценовой фауны. Г. И. Поповым (1962) 
фауна с Potomida sturi сопоставляется с апшероном.

Типичным местонахождением фауны бошерницкого подкомплекса 
предлагается считать гравийный карьер у с. Бошерница (VIII терраса 
Днестра).

Бошерницкая фауна известна на широком пространстве от среднего 
Дуная до восточного Закавказья. В долине Днестра она приурочена 
к аллювию VIII террасы (Бошерница, Хаджимус, Матеуцы). В долине 
Дуная бошерницкая фауна встречается в VIII террасе (Долинские, Ли- 
манское, Нагорное, Плавни, Джурджулешты). На юго-востоке Русской 
равнины бошерницкая фауна встречается- в долине р. Сал (с. Несмея- 
цовка), в апшеронских отложениях г. Ейска и в г. Краснодаре. В Закав
казье эта фауна приурочена к апшеронским отложениям хр. Ходжашен. 
В Югославии она характеризует верхи верхних палюдиновых слоев Сла
вонии, в Венгрии — верхний плиоцен Альфельда (Сцентес), а в Румынии 
встречена в окрестностях г. Узуну близ Бухареста (рис. 19).

Х а р а к т е р и с т и к а  ф а у н ы .  Существенным для фауны бошерниц
кого подкомплекса является развитие уплощенных унионид с расширен
ной зубной пластиной типа Potomida sturi, многочисленных разновидно
стей подрода Wenziella, последних представителей родов Limnoscapha и 
Sinanodonta и маргаритифер подрода Margaritifera, а также широкое раз
витие Unio, гладких Viuiparus и других современных родов.

В долине Днестра бошерницкая фауна встречается в аллювии VIII тер
расы. Кроме типичных для этой фауны унионид из группы Potomida 
sturi (Р. sturi, Р. sturi var. circularis, P. sturi var. rodzjankoi, P. scutum) 
здесь встречаются разнообразные Wenziella (W. wilhelmi, W. zsigmondyi,
W. semseyi), а также первые маргаратиферы из подрода Margaritifera 
(М. (М .) area) и первые представители Pseudosturia (Ps. brusinaiformis) . 
Вивипары представлены гладкими Viuiparus pseudoachatinoides Pavl., 
V. aff. fasciatus Mull., а меланопсиды — родом Fagotia (F. esperoides 
Sabba, F. acicularis Fer.).

В долине Нижнего Дуная бошерницкая фауна встречена в аллювии 
VIII террасы у сел Долинское, Лиманское, Плавни и др. Кроме Potomida 
sturi, Р. scutum, Wenziella subcliuosa, W. wilhelmi, W. zsigmondyi здесь 
обнаружены Limnoscapha tanaica, Margaritifera area. Весьма многочис
ленны здесь представители подродов Unio (Unio pictorum alexeeui, U. cha- 
saricus) и Pseudosturia — Ps. brusinaiformis. Кроме того, отсюда опреде
лены Corbicula fassiensis Cob. (мало отличающиеся от С. fluminalis Mull.), 
Viuiparus pseudoachatinoides Pavl., V. bockhi Hal., V. cretzestiensis Pavl. 
и др. В VIII террасе Дуная бошерницкая фауна представлена наиболее 
полно, здесь не обнаружены только Sinanodonta, характерные для более 
восточных районов.

В долине р. Сал богатая плиоценовая фауна описывалась еще В. Н. Бо
гачевым (1924) у с. Несмеяновка. Для этой фауны характерно отсутствие
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Рис. 19. Местонахождения моллюсков бошернидкого подкомплекса
1 — Бошерница; 2 — Матеуцы; 3 — Хаджимус; 4 — Долинское; 5 — Лиманское; 6 — Нагорное; 
7 — Несмияновка; 8 — Ейск; 9 — Удельная Степь; 10 — Краснодар; 11 — Хребет Ходжашен; 

12 — Узуну (Румыния); 13 — Новска. (Югославия); 14 — Сегед (Венгрия); 15 — Кузмин

Wenziella и Margaritifera. Но зато здесь много Limnoscapha (L . tanaica), 
Sinanodonta (S . vescoiana bogatschevi), а также представителей подродов 
IJnio (U. chasaricus, U. maslakovetzianus, U. kalmycorum, U. emigrans) и 
Pseudosturia (P . brusinaiformis) и рода Potomida (P . sturi, P. scutum) .

В окрестностях г. Одессы вблизи Тилигульского лимана (с. Луговое) 
в отложениях куяльницкого типа имеются характерные формы бошер- 
ницкого подкомплекса: Limnoscapha tanaica Ebers. и Sinanodonta vescoiana 
bogatschevi n. ssp.

Элементы фауны бошернидкого подкомплекса известны также в При
азовье и на Кубани. В скважине г. Ейска раковины Potomida sturi были 
обнаружены в апшеронских морских отложениях (Богачев и Евсеев, 
1939). В скважине г. Краснодара Potomida sturi была обнаружена на глу
бине 90 м (Яковлев, 1922).

В Закавказье в апшеронских отложениях хр. Ходжашен В. В. Богаче
вым (1936) описана следующая фауна моллюсков: Potomida sturi var. 
circularis, Potomida nicolaianus karacojunli Aliz, Anodonta cyrea Drt., Fago- 
tia esperi Fer., F. acicularis Fer., F. esperoides Sabba, F. cf. alutensis Sabba, 
Theodoxus danubialis C. Pf., т. e. типичные представители бошернидкого 
подкомплекса.

За рубежом также имеются местонахождения моллюсков бошерницкой 
фауны.

В Югославии они приурочены к самым верхам верхнепалюдиновых 
слоев Славонии (зона Viviparus vucotinovici), где впервые была описана 
Potomida sturi (Hornes, 1870). Здесь кроме обычных для бошерницкой 
фауны Potomida sturi, Wenziella wilhelmi и других видов встречается 
также тонкоскульптированная Viviparus vucotinovici Franenf.

В Румынии моллюски бошерницкой фауны обнаружены недавно (Ма- 
carovici, Cotet, 1962) у пос. Узуну близ Бухареста. Эта фауна представ
лена обычными бошерницкими видами Potomida sturi, Р. (Wenziella) 
subclivosa и др.

В Венгрии бошерницкая фауна описана еще Галавачем (Halavats, 
1890) в скважине у г. Сцентес, где кроме обычных Potomida sturi, Wen-
82



ziella (несколько видов), Fagotia, Theodoxus имеются Viuiparus bockhi 
Hal., V. hungaricus Hazay, V. cretzestiensis Pavl. и Acella (A. longa Hal.), 
которые у нас в слоях моложе акчагыла не встречены. В зарубежных 
местонахождениях бошерницкой фауны подрод Pseudosturia не известен.

В о з р а с т  бошерницкой фауны вытекает из присутствия типичных 
ее представителей Potomida sturi в апшеронских морских отложениях 
Приазовья (Ейск) и Закавказья (хр. Ходжашен) и определяется как 
верхний эоплейстоцен (апшерон). Судя по закавказским местонахожде
ниям (Богачев, 1936), бошерницкая фауна тяготеет к низам апшерона.

К о с п и ц к и й  п о д к о м п л е к с

Фауна коснпцкого подкомплекса приурочена к аллювию VII террасы 
Днестра; его стратотипом предлагается считать известное обнажение 
у с. Великая Косница. Кроме того, имеется ряд местонахождений этой 
фауны в аллювии VII террасы Днестра: Шутновцы, Белая, Бужеровка, 
Цехиновка, Енодени, Вертюжаны, Каменка, Рогп, Калиновка, Кицканы, 
Роксоланы (рис. 20).

Элементы косницкой фауны можно отметить в долинах Одесских ли
манов (с. Морозовка), в Приазовье, на Таманском полуострове (Синяя 
балка), в апшероне Закавказья, а также за рубежом в Венгрии (г. Сегед).

Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  косницкой фауны является рас
цвет подрода Pseudosturia, представленного двумя видами — Ps. brusinai- 
formis и Ps. caudata — и многочисленными разновидностями. Широко 
здесь развиты Crassunio (С. szegensis, С. crassoides, С. dauilaiformis) и 
Eolymnium (Е . pseudochasaricus). Очень типичны для косницкой 
фауны многочисленные Potomida (Р. sublitoralis, Р. kinkelini). Сравни
тельно редко встречаются Wenziella (W . wilhelmi). Из вивипар здесь 
характерны Viuiparus pseudo achat inoides Pavl. и формы, близкие к V. ti- 
raspolitanus Pavl. Весьма обычны для косницкой фауны Corbicula jassien- 
sis Cob., Fagotia esperoides Sabba, F. acicularis Fer., Theodoxus danubialis

Рис. 20. Местонахождения моллюсков косницкого подкомплекса
1— Шутновцы; 2 — Белая; 3 — Бужеровка; 4 — Цехиновка; 5 — Великая Косница; 6 — Ено

дени; 7 — Вертюжаны; 8 — Каменка; 9 — Роги; 10 — Кицканы; 11 — Роксоляны; 12 — Малый 
Кут; 13 — Сегед (Венгрия); 14 — Синяя балка
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C. Pf., Lithoglyphus neumayri Brus., Valvata antiqua Sow., Bithynia vucoti- 
novici Brus. и другие плио-плейстоценовые и современные виды.

В о з р а с т  фауны косницкого подкомплекса вытекает из нахождения 
ее вместе с остатками млекопитающих таманского комплекса в аллювии 
VII террасы Днестра и определяется как верхний эоплейстоцен (верхи 
верхнего плиоцена). Еще Ю. Галавач (1888) отметил, что верхний плио
цен завершается не слоями с Potomida sturi, а более молодыми отложе- 
циями, обнаруженными им в более высоких горизонтах у г. Сегед с рако
винами Crassunio szegedensis, Viviparus ЪдскЫ Hal., V. hungaricus Hazay. 
В долине Днестра косницкая фауна более молодая, чем бошерницкая, 
также завершает верхний плиоцен. Н. А. Лебедевой фауна с Р. sublitora- 
lis, Е. pseudochasaricus и Pseudosturia обнаружена в верхнем апшероно 
Закавказья.

Тесная генетическая близость косницкой фауны с бошерницкой, 
а также нижнеапшеронский возраст последней в Закавказье позволяют 
нам считать возраст косницкой фауны апшеронским, вероятно верхнеап- 
шеронским.

ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС

Тираспольский комплекс не содержит элементов левантинской фауны, 
но некоторые типичные его представители генетически тесно связаны со 
своими левантинскими предками.

Из вымерших родов здесь весьма типичные маргаритиферы из подрода 
Pseudunio, очень характерны представители рода Potomida и подрода 
Eolymnium. Здесь часто встречаются Corbicula. В тираспольском ком
плексе доживают последние Pseudosturia. Наиболее характерными элемен
тами этого комплекса следует считать южные формы подрода Crassunio, 
а также своеобразные вивипары из группы Viviparus tiraspolitanus Pavl. 
и V. acerosus Bourg. Основную массу видов тираспольского комплекса 
составляют современные и близкие к современным виды из родов Unio, 
Viviparus, Lithoglyphus, Theodoxus, Fagotia, Valvata, Bithynia, Ancylus, 
Acroloxus и др. Тираспольский комплекс состоит из двух сменяющих друг 
друга подкомплексов — михайловского и кол Котовского.

М и х а й л о в с к и й  п о д к о м п л е к с

Типичное местонахождение фауны этого подкомплекса описано нами 
в с. Михайловка (Чепалыга, 1962) в аллювии VI террасы Днестра. Позже 
были обнаружены и другие местонахождения фауны моллюсков из 
VI террасы у г. Дубоссары, сел Кучиеры и Слободзея-Кремень. Отдельные 
элементы этой фауны обнаружены в долине Прута (Гожик и Чепалыга, 
1964).

Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  фауны михайловского подком
плекса является присутствие в ней реликтов плиоценовой фауны, напри
мер подродов Pseudosturia (Ps. caudata), некоторых Crassunio (С. eras- 
soides), вивипар Viviparus pseudoachatinoides Desh., а также Fagotia espe- 
roides Sabba и др. Вместе с тем здесь появляются типичные плейстоценовые 
и современные виды, характерные уже для колкотовской фауны: Crassu
nio stevenianus, Viviparus tiraspolitanus Pavl., Corbicula fluminalis Mull., 
Theodoxus danubialis C. Pf., Fagotia acicularis Fer., F . esperi Fer. и др.

Михайловская фауна изучена еще недостаточно. Она представляет со
бой ранний этап формирования тираспольского комплекса моллюсков.

В о з р а с т  михайловской фауны определяется ее совместным на
хождением с остатками типичного представителя тираспольского ком
плекса млекопитающих Archidiskodon wiisti Pavl. в отложениях VI тер
расы у сел Слободзея-Кремень и Великая Косница (Чепалыга, 1962а) и 
датируется нижним плейстоценом.
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К о л к о т о в с к и й  п о д к о м п лек с

Фауна колкотовского подкомплекса пресноводных моллюсков, приуро
ченная к аллювию V террасы Днестра, долгое время изучалась И. Ф. Син
цовым (1890), И. П. Хоменко (1908), А. П. Павловым (1925), Г. Ф. Лун- 
герсгаузеном (1938), И. Я* Яцко (1954, 1961) и другими, а также нами 
(Чепалыга, 1964—1965а).

Типичное местонахождение этого подкомплекса расположено в окрест
ностях г. Тирасполя в гравийном карьере на левом склоне Колкотовой 
балки, к югу от с. Ближний Хутор. В долине Днестра колкотовская фауна 
встречается и в других местонахождениях в аллювии V террасы (Прося
ная балка, Ново-Глинное, Кременная балка, Ново-Красное, Беляевка, 
Малаетпты, Владпмировка, Красногорка). В долине Прута колкотовская 
фауна приурочена к аллювию V террасы (Петрептты, Унгены, Бранептты, 
Слободзея-Маре, Кислица), так же как и в долине Дуная (Нагорное). 
Элементы колкотовской фауны прослеживаются на большом пространство 
от ФРГ (слои Мосбаха) до Приазовья (IV терраса чаудинских отло
жений мыса Литвинова).

К о л к о т о в с к а я  ф а у н а  х а р а к т е р и з у е т с я  большим раз
нообразием систематического состава пресноводных моллюсков. Значи
тельную часть ее составляют современные виды. Из вымерших па юге 
Русской равнины моллюсков здесь особенно характерны крупные Marga
ritifera цз подрода Pseudunio. групппруюшихся вокруг М. auricularia 
Spengl. Это М. moldavica Tshep., М. robusta Tshep. Весьма типичны здесь 
Poiomida из группы Р. litoralis (Р. litoralis Cuv., Р. kinkelini Haas.). Для 
колкотовской фауны характерны представители Crassunio (С. steuenianus 
Кгуп.), а также современные кавказские Crassunio (С. mingrelicus Dr., 
С. steuenianus Кгуп.). Весьма многочисленны Crassunio, близкие к С. bata- 
vus — С. crassus (С. hassiae Haas., С. crassus Betz., С. batavus Nilss., С. ma- 
risaensis Cob.). Из вивипар здесь наиболее типичны формы, группирую
щиеся вокруг Viviparus tiraspolitanus Pavl., а также V. acerosus Bourg., 
V. ater (Cr. et Jan.), Viviparus geticus Pavl., V. istrienus Pavl., V. kagarliti- 
eus Lung., V. zickendrathi Pavl. и другие виды из группы V. fasciatus 
Mull. Кроме того, в составе колкотовской фауны имеется много широко 
распространенных плейстоценовых и современных видов: Lithoglyphus 
neumayri Sabba, L. naticoides C. Pf., Fagotia acicularis For., F. esperi Fer., 
Eithynia tentaculata L., B. vucotinovici Brus., B. leachi Shepp., Dreissensia 
polymorpha Pall., Theodoxus danubialis C. Pf., Tli. transuersalis C. Pf., 
Ancylus fluuiatilis Mull., Acroloxus lacustris L. и др. Эта характеристика 
колкотовской фауны дана по моллюскам из V террасы Днестра. Для 
фауны У террасы Днестра характерно почти полное отсутствие Corbicula 
fluminalis Miill. — вида, столь обычного для других местонахождений кол
котовской фауны.

В долине Прута колкотовская фауна характеризует аллювий V тер
расы, где встречены типичные колкотовские Margaritifera moldavica, 
М. robusta. Unio (Crassunio) steuenianus, U. (C.) mingrelicus, а также 
Corbicula fluminalis Mull. (Гожик и Чепалыга, 1964).

В низовьях Дуная в аллювии V террасы у с. Нагорное фауна мол
люсков представлена типичными колкотовскими Potomida litoralis, Unio 
(Crassunio) batavus, U. (C.) hassiae, Viviparus tiraspolitanus Pavl., V. ace
rosus Bourg., а также Corbicula fluminalis.

В Приазовье имеются многочисленные местонахождения с богатой 
фауной моллюсков. Некоторые из них (Семибалки, Азов) содержат ти
пичные колкотовские элементы: Viviparus tiraspolitanus Pavl., Unio (Cras
sunio) hassiae, U. (C.) crassus и др. Сравнение фауны палюдиновых слоев 
Приазовья с колкотовской затруднено отсутствием там типичных колко- 
товских унионид (Potomida, Margaritifera). П. В. Федоровым в чаудин-
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ских слоях мыса Литвинова (Тамань) обнаружены колкотовские Margari- 
tifera robusta Tshep.

В Германии в слоях Мосбаха и в некоторых других местонахождениях 
(Hass, 1931) известны типичные колкотовские виды: Potomida litoralis, 
Р. kinkelini, Margaritifera auricularia, Crassunio hassiae и др.

В о з р а с т .  Колкотовская фауна залегает в стратотипе вместе с остат
ками млекопитающих тираспольского комплекса. Возраст колкотовской 
фауны — нижний плейстоцен. Г. И. Попов (1963) определяет баюшский 
возраст этой фауны.

СРЕДНЕ-ВЕРХНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ КОМПЛЕКС 1
Этот комплекс характеризуется в основном современной фауной мол

люсков с примесью вымерших на юге Русской равнины видов, большин
ство которых обитает сейчас южнее, в субтропической зоне или север
нее — в северо-бореальной зоне.

Вымершие элементы относятся к следующим родам и подродам:
Margaritifera — этот род представлен гладкими формами подрода Pseudunio 

из группы М. (Р.) auricularia Spehgl.;
Eolymnium — представлен видами, характерными для современной фауны Ближ

него Востока;
Crassunio— этот подрод включает, с одной стороны, виды южные (С. steve- 

nianus, С. anceyi), с другой, — виды северные (С. ater, С. pseudolitoralis);
Corbicula — единственный у пас вид С. fluminalis считается южным теплолю

бивым элементом:
Melanopsis — представлен одним видом М. praerosa L., обитающим сейчас 

в субтропиках Средиземноморья;
Viviparus — представлены реликтами тираспольского комплекса (V. tiraspoli- 

tanus Pavl.) и формами, близкими к современным дунайским видам (V. istrenus 
Pavl., V. acerosus Bourg.).

Описываемый комплекс характеризует аллювиальные отложения IV, 
III, И, и I надпойменных террас Днестра, Прута, Дуная и других рек 
Северного Причерноморья. Несмотря на то, что фауна этих террас очень 
близка, удается подметить некоторые особенности в фауне каждой тер
расы. Здесь мы отметим только различия в составе вымерших элементов 
фауны.

П о д к о м п л е к с  чет верт ы х т еррас
Фауна четвертых террас характеризуется наличием еще вивннарид и 

унионид дунайского типа, вымерших ныне на юге Европейской части 
СССР: Viviparus tiraspolitanus Pavl., V. aethiops Parr., V. isirienus Pavl., 
Unio (Crassunio) batavus, U. (C.) hassiae, а также присутствием тепло
любивых Corbicula fluminalis Mull.

В долине Днестра эта фауна характеризует аллювий IV террасы (Ко- 
соуцы, Устья). В низовьях Прута и Дуная в аллювии IV террас, содер
жащих эту фауну, встречаются древнеэвксинские моллюски (бабельские 
слои). В Приазовье аналогичная фауна залегает в древнеэвксинских от
ложениях (Бессергеновка). В Румынии близкая фауна обнаружена 
у с. Жегэлия близ г. Фетешты (Macarovici, Cotet, 1962).

В низовьях Дуная и в Приазовье эта фауна увязывается с древне- 
эвксинскими морскими отложениями. Возраст — средний плейстоцен.

П о д к о м п л е к с  т р е т ь и х  т е р р а с

В аллювии третьей террасы Днестра среди разнообразной фауны 
современных видов имеются и вымершие элементы. Это маргаритиферы 
из подрода Pseudunio: Margaritifera (Р.) robusta speensis Tshep., совре

1 Этот комплекс выражен нечетко, но он выделяется нами, так как отличается 
от тираспольского и современного комплексов.
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менные субтропические Unio (Eolymnium) tiberiadensis Let., а также 
Corbicula fluminalis Mull.

В третьей террасе Дуная нет маргаритифер и Eolymnium, но кроме 
Corbicula fluminalis Mull, встречаются субтропические Melanopsis prae- 
rosa L.

Из теплолюбивых вымерших элементов третьей террасы Прута обна
ружены лишь Corbicula fluminalis Mull.

П о д к о м п л е к с  в т о р ы х  т е р р а с

Вторая терраса Днестра характеризуется наличием теплолюбивых Unio 
(Eolymnium) tiberiadensis, Unio (Crassunio) cf. ancey, U. (C.) stevenianus, 
Corbicula fluminalis Mull., Melanopsis praerosa L.1 С другой стороны, здесь 
имеются северные элементы: Unio (Crassunio) ater, U. (C.) pseudolitora- 
lis, Anodonta anatina.

Во вторых террасах Дуная и Прута из вымерших элементов обнару
жены только Corbicula fluminalis Mull, и многочисленные Crassunio.

П о д к о м п л е к с  п е р в ы х  т е р р а с

Фауна моллюсков из первых террас Днестра, Прута, Дуная отличается 
бедностью состава, а также отсутствием теплолюбивых вымерших элемен
тов. Возраст — верхний плейстоцен (по находкам млекопитающих верхне
палеолитического комплекса).

СОВРЕМЕННЫЙ (ГОЛОЦЕНОВЫЙ) КОМПЛЕКС

Этот комплекс характеризуется современной фауной моллюсков.

1 Эта форма обнаружена во II террасе притока Днестра — р. Рэут (с.Желобок).



Г л а в а  I V

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФАУНЫ  
ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ ЮГА 

РУССКОЙ РАВНИНЫ В НЕОГЕНЕ—АНТРОПОГЕНЕ

Аытропогеновая фауна пресноводных моллюсков имеет глубокие 
корни. Основные ее роды и подроды существовали уже в неогене. Просле
живая развитие этой фауны с начала миоцена, можно увидеть направ
ленность ее изменения. Это хорошо видно на примере рода Margaritifera 
(рис. 21). В неогене — антропогене выделяются четыре этапа развития 
пресноводной фауны моллюсков: 1) нижне-среднемиоценовыы; 2) миоцен- 
плиоценовый (верхний миоцен — нижний плиоцен); 3) эоплейстоценовый 
(верхний плиоцен); 4) плейстоцен-голоценовый.

Нижне-среднемиоценовый этап. Местонахождения нижне-средне
миоценовой фауны пресноводных моллюсков известны на Северном Кав
казе (Волкова, 1955), а также в ФРГ (Modell, 1950) и Венгрии (Mo- 
dell, 1959).

Эта фауна характеризуется развитием североамериканских элементов 
и наличием представителей субтропических родов. Моллюски, родствен
ные современным североамериканским видам, играли значительную роль, 
особенно в фауне унионид Западной Европы (Modell, 1954). Это предста
вители родов V anderschalea, Elliptio, Nephronajas, Ptyrchobranchus, Legu- 
mia, а также складчатые маргаритиферы типа Margaritifera flabellaia, со
хранившиеся сейчас только в низовьях Миссисипи. Такое обилие северо
американских форм в нижнем — среднем миоцене свидетельствует 
о тесных зоогеографических связях Европы и Америки.

Характерной особенностью описываемой фауны в Европе и Северной 
Азии является также наличие субтропических элементов, родственных 
современным обитателям субтропиков и даже тропиков Азии. Из унионид 
это представители родов Hyriopsis, Ptychorhinchus, Contradens (Европа). 
В Сибири к ним добавляются роды Parreysia, Lepidodesma, Headeana, 
Lamprotula, Cuneopsis (Попова, 1964).

Большинство нижне-среднемиоценовых моллюсков Европы принадле
жит к современным субтропическим и южнобореальным родам, которые 
продолжали развиваться в более позднее время. Из унионид широко рас
пространены Potomida, Sinanodonta, Limnoscapha, Unio (Crassunio); из 
меланиид — Melania, Melanoides, Amphimelanis, Melanopsis. Кроме того, 
здесь характерны многочисленные виды Viviparus, Theodoxus, PlanorbidaeT 
Limnaeaidae, а также солоноватоводные Congeria.

Состав фауны пресноводных моллюсков нижнего и среднего миоцена 
Европы свидетельствует о климате, близком к субтропическому.

Миоцен-плиоценовый этап. Миоплиоценовая фауна пресноводных 
моллюсков отличается от более древней фауны отсутствием североамери
канских (за исключением Margaritifera flabellata) и тропических элемен
тов. От более молодой верхнеплиоценовой фауны в Европе она отличается
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почти полным отсутствием новообразований высокого ранга (родов и под
родов) .

Основную массу видов миоплиоценовой фауны составляют представи
тели субтропических родов, перешедших из среднего миоцена. Из унионид 
многочисленны гладкие формы Potomida (типа Р . novorossica Sinz.)^ пред
ставители Eolymnium (Е . atauus Partsch, Е. subatauus Teiss., E. sturdzae 
Cob. и др.), а также несколько видов Unio и Crassunio. Очень характерны 
здесь плойчатые Margaritifera (Pseudunio) flabellata Goldf., а также пред
ставители рода Limnoscapha. Анодонты представлены родами Sinanodonta, 

^Anodonta, Gabillotia.
Меланииды весьма многочисленны, большинство из них представлено 

скульптированными Melania, Melanoides, Amphimelania, Melanopsis, Ly- 
rcea, Canthidomus, появляются гладкие Fagotia, но они редки. Из нери- 
тид здесь встречаются разнообразные Calvetia, Ninnia, Neritonix, Theodo- 
xus. Богато представлены лпмнеиды, кроме обычных бореальных родов 
Ытпаеа, Radix, Galba здесь широко распространены ныне вымершие 
Orygoceros, Valennsiennesia, Acella. Вивипариды представлены остроко
нечными формами типа Viviparus barboti Sinz. Очень часто здесь встре
чаются планорбиты, особенно из рода Coretus. Вальваты представлены 
как гладкими, так и скульптированными формами типа Valvata vanciana 
Brus. Для миоценовой фауны очень характерны многочисленные Pyrgula, 
а также разнообразные Congeria. В составе этой фауны обычны Hydrobia, 
Bithynia, Lithoglyphus и другие современные роды.

Состав миоплиоценовой фауны свидетельствует о тешкам средиземно- 
морском климате, хотя можно отметить некоторые климатические коле
бания, например похолодание в понтическое время.

Однако существенных изменений в составе фауны за весь миоплиоцен 
не произошло.

Эоплейстоценовый (верхнеплиоценовый) этап. Этот этап характери
зуется развитием на юге Русской равнины и в юго-восточной Европе так 
называемой левантинской фауны. Но как далеко она заходила на север? 
Какая фауна существовала в это время в Северной Европе?

Еще Н. И. Андрусов (1908) отмечал, что и в Северной Европе в плио
цене уже существовали многие современные палеарктические виды. Впо
следствии это предположение подтвердилось находками пресноводной 
фауны на Каме и в Башкирии (Богачев, 1961; Попов, 1965, и др.). В на
стоящее время можно считать установленным, что к началу верхнего 
плиоцена в Европе существовали две зоогеографические зоны: северная 
с бореальной фауной моллюсков современного типа и южная с субтропи
ческой фауной левантинского типа.

В северной зоне в верхнем плиоцене обитали виды современные или 
очень близкие к современным среднеевропейским видам. Для этой фауны 
характерны униониды, близкие к Unio pictorum (U. pictorum pseudoruma- 
nus n. sp., U. p. alexeevi Mang., U. hybrida Bog. и др.) и к Unio tumidus 
Phil., (U. tumidus kujalnicensis Mang.), вивипары из группы Viviparus 
fasciatus Mull., а также современные виды Sphaerium, Pisidium, Valvata, 
Planorbis, Coretus, Physa, Ытпаеа.

Эта фауна мало изменилась за плиоцен-плейстоценовое время, поэтому 
на данном этапе ее изучения она не имеет большого стратиграфического 
значения. Она отражает климатические условия, близкие к современным 
среднеевропейским.

Южнее бореальную фауну в верхнем плиоцене сменяла фауна леван
тинского типа. Граница между этими двумя фаунами проходила в сред
нем около 50—55° с. ш., но так как климатические условия не оставались 
постоянными, то левантинские формы в отдельные моменты продвигались 
значительно севернее (отмечены у 57° с. ш.), а бореальная фауна прони
кала далеко на юг, до 45° с. ш. (р. Псекупс, куяльник Одессы).
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Рассмотрим подробнее так называемую левантинскую фауну. Под этим 
названием в классических исследованиях понималась богатая в видовом 
отношении фауна пресноводных моллюсков со скульптированными Vivipa- 
rus и Melaniidae, орнаментированными Neritidae, а также с крупными 
толстостенными скульптированными высокомакушечными унионидами 
с мощным замком. В чем состоит генетическая сущность этих призна
ков левантинских моллюсков? Определенная скульптура меланиид яв
ляется систематическим признаком родов и подродов Melanopsis, Lyrcea, 
Canthidomus, Amphimelania, которые перешли в левантинскую фауну из 
миоцена и сохранились до настоящего времени в Средиземноморье. Орна
мент на раковинах Neritidae также является систематическим признаком 
отдельных родов и подродов (Theodoxus, Calvertia, Ninnia и др.); нери- 
тиды также перешли из миоцена и обитают сейчас в субтропиках.

Скульптура у плиоценовых вивипар — явление вторичное. Еще Ней- 
майр (Neumayr, 1875) показал, как из гладких Viviparus постепенно раз
виваются скульптированные формы. Скульптированные вивипары появ
ляются еще в нижнем плпоцене, но особенного расцвета и разнообразия 
они достигают в верхнем плиоцене Европы. Современные скульптирован
ные Viviparidae обитают в субтропических озерах Китая.

Скульптура унионид изучалась нами наиболее тщательно. Она прояв
ляется интенсивно только у рода Potomida, у других родов (Margaritifera, 
Crassunio, Iiyriopsis, Sinanodonta) скульптура выражена гораздо слабее.

Следует отметить, что у миоценовых и нижнеплиоценовых Potomida 
скульптура у взрослых особей не наблюдается. В верхнем плиоцене из 
этих гладких форм возникло несколько узко специализированных групп 
скульптированных Potomida.

1. Подрод Cuneopsida, характеризующийся интенсивной бугорчатой 
скульптурой, появляется в низах акчагыла, вымирает к концу акчагыла.

2. Подрод Wenziella с характерной грубой зигзагообразной скульпту
рой, появляется в низах акчагыла, вымирает в апшероне, когда из скульп
тированных форм возникают почти совсем гладкие.

3. Подрод Ritia (группа Potomida bielzi Czeck.) с грубой линейно
бугорчатой скульптурой, появляется в низах акчагыла, вымирает к концу 
акчагыла, когда наряду со скульптированными появляются и гладкие 
формы.

4. Группа Potomida lenticularis Stef, с характерной бугорчатой У-образ- 
ной скульптурой, появляется еще в киммерии, вымирает в начале акча
гыла.

В настоящее время скульптированные Lamprotulinae обитают в суб
тропической зоне Китая и других районов.

Скульптированные Potomida появились в основном в начале акчагыла, 
а к концу апшерона полностью вымерли. Образование скульптуры яв
ляется, вероятно, адаптацией к изменившимся условиям (теплый климат, 
быстрое течение и т. д.).

У рода Margaritifera, наоборот, в миоцене и миоплиоцене была четкая 
складчатая скульптура, но в начале верхнего плиоцена она исчезает и 
появляются гладкие формы Margaritifera, скульптированные же формы, 
как миоценовые реликты, сохранились сейчас лишь в низовьях Мис
сисипи.

Появление толстостворчатых скульптированных моллюсков левантин
ского типа объясняется по-разному. С. А. Ковалевский и Р. Е. Викторова 
(1953) объясняют это влиянием соленых вод акчагыльской морской 
трансгрессии. Однако это объяснение не учитывает экологии унионид, ко
торые при повышении солености погибают (см. главу II).  Другие исследо
ватели объясняют толстостворчатость раковин химизмом вод (повышенное 
содержание карбоната кальция) в условиях теплого климата. Однако сле
дует учесть, что среди левантинских моллюсков есть и весьма тонкостей-
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ные виды из родов Anodonta, Sinanodonta, Limnoscapha. Кроме того, в на
стоящее время в тропической зоне наиболее многочисленны именно 
тонкостенные униониды: Hyriopsinae, Contradentinae, Roctidentinae, 
Pseudodontinae и др. Поэтому и химизм вод не может объяснить толсто- 
створчатость и скульптированность левантинских унионид.

Наша точка зрения на этот вопрос заключается в следующем. Боль
шинство унионид является реофилами, и раковина защищает тело мол
люска от механических повреждений. Утолщение раковины является 
адаптацией к увеличению скорости течения, а скульптура раковины слу
жит дополнительным укреплением раковины и увеличивает сцепление 
с грунтом. Кроме того, для образования толстостенных скульптирован- 
ных форм необходимы благоприятные климатические условия — теплый 
климат с обилием влаги и органических остатков, при котором создаются 
оптимальные условия для роста раковины. Наконец, не все группы унио
нид способны образовывать толстую раковину: например, Anodonta, Si
nanodonta, Limnoscapha, Lepidodesma, Leguminaia и другие стагнофильт 
никогда не бывают толстостенными. Униониды левантинского типа обра
зуются у подсемейства Lamprotulinae (роды Potomida, Lamprotula и др.) 
Margaritiferinae (роды Margaritifera, Margaritanopsis и др.). а также у рода 
Crassunio и других групп унионид, главным образом реофилов. Поэтому 
для образования форм левантинского типа необходимо также наличие 
определенного исходного систематического состава унионид.

Как уже отмечалось, левантинская фауна характеризуется интенсив
ным формообразованием, появлением новых видов, групп видов, подродов. 
Это возможно при довольно резких и неоднократных изменениях палео
географической обстановки, расшатывающих наследственность и способ
ствующих интенсивной адаптивной радиации.

В современных условиях близкая к левантинской фауна унионид оби
тает в Центральном и Южном Китае в условиях теплого, достаточно 
увлажненного субтропического климата с многоводными реками и боль
шим количеством озер. В Северном Причерноморье и дунайских странах 
палеографические условия верхнего плиоцена были близки к вышеопи
санной современной природе Китая. После регрессии понтического моря 
территория Северного Причерноморья подверглась значительным неотек- 
тоническим поднятиям. Прибрежно-аллювиальные равнины были припод
няты и прорезаны долинами рек. В условиях теплого субтропического 
климата с достаточным количеством осадков и многоводными реками 
сформировалась левантинская фауна, которая позже расселилась на зна
чительной части Европы.

Климатические условия в верхнем плиоцене подвергались резким из
менениям, что зафиксировано на смене ископаемых почв лёссовидными 
суглинками, образовании лестницы террас, а также на резких различиях 
в фауне моллюсков из близких по возрасту отложений. Одни исследова
тели связывают эти изменения с развитием материковых оледенений 
(Москвитин, 1962, и др.), другие — только с колебаниями влажности кли
мата (Никифорова, Ренгартен, Константинова, 1965). Колебания климата 
в верхнем плиоцене отразились и на фауне пресноводных моллюсков. Так, 
толщи с богатой левантинской фауной перемежаются с отложениями без 
остатков моллюсков. В некоторых разрезах, между отложениями с бога
той левантинской фауной, имеются слои с очень обедненной фауной, ли
шенной левантинских элементов и содержащей только широко распро
страненные плиоцен-плейстоценовые виды. Такое весьма значительное 
обеднение фауны с исчезновением левантинских элементов произошло, 
в частности, в конце акчагыла и отразилось на фауне одесского куяльника, 
цсекупских слоев и таманских слоев акчагыла. Позже, в апшероне, леван
тинская фауна появляется снова. Характерно, что из левантинских эле
ментов выпадают в основном реофилы, в частности униониды. Анализ
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этой фауны показывает, что в промежутках между слоями с левантин
ской фауной некоторые виды или значительная часть моллюсков выми
рают из-за увеличения мутности, уменьшения водности потоков и ско
рости их течения. Такие условия могли возникнуть при значительной 
аридизации климата. Проникновение бореальных элементов далеко на 
юг может быть связано также со смещением природных зон, в частности 
со смещением аридной зоны на юг Русской равнины.

Фауна левантинского тина могла обитать в условиях теплого, доста
точно увлажненного субтропического климата. В эпохи аридизации, уве
личения континентальности климата, усиления эрозии уменьшалось ко
личество осадков, реки мелели и заполнялись взвешенными наносами, 
увеличивалось количество солей в воде, в частности хлора. Все это резко 
ухудшало условия обитания пресноводных моллюсков, особенно реофилов, 
и они вымирали подобно тому, как в современных реках Средней Азии 
моллюски почти совсем не живут. Только в пойменных водоемах сохра
нялись некоторые стагнофилы.

В условиях частых колебаний климата исходная миоплиоценовая 
фауна в верхнем плиоцене (эоплейстоцене) подверглась значительной 
трансформации. При этом на границе антропогена зонально или повсе
местно вымирает часть миоплиоценовых родов: Melanoides, Pyrgula, Va- 
lennsiennesia, Orygoceros, Congeria и др. Другие роды дали начало новым, 
узко специализированным подродам и группам видов, например род Ро- 
tomida. Наконец, некоторые роды, существенно не изменившись, дожи
вают до конца эоплейстоцена и даже до плейстоцена: Sinanodonta, Ыт- 
noscapha, Melanopsis, Eolymnium.

Трансформация левантинской группы происходила в два приема. 
В акчагыле исходные миоплиоценовые формы, приспосабливаясь к изме
нившимся условиям, дают начало новым формам: плойчатые Margaritifera 
flabellatiformis Goldf. превращаются в гладкие формы (var. levata), глад
кие Potomida дают начало подродам Cuneopsidea, Wenziella, Ritia и группе 
Р. lenticularis Stef., вивипары становятся килеватыми и скульптирован- 
ными, появляется группа Crassunio davilai, многочисленные виды гладких 
Potomida. К концу акчагыла эти новообразования, кроме Wenziella и 
гладких Potomida, вместе со скульптированными Viviparus и Melaniidae, 
не сумев приспособиться к новым условиям, здесь окончательно выми
рают.

В апшероне вымирают последние левантинские элементы: Wenziella, 
Sinanodonta, Limnoscapha, Acella. Вместе о тем формообразование продол
жается: появляются подрод Pseudosturia, путем редукции латеральных 
зубов образуется подрод Margaritifera. В массовом количестве появляются 
плейстоценовые и современные элементы: вивипары из группы Viviparus 
tiraspolitanus Pavl., ближайшие предки Crassunio crassus Retz., C. steve- 
nianus Kryn.

В акчагыле нами выделяется поратский комплекс с тремя подком
плексами пресноводных моллюсков, в апшероне — штуриевый комплекс 
с двумя подкомплексами. Разница в составе моллюсков этих подкомплек
сов весьма значительна, что может свидетельствовать о значительных из
менениях природной обстановки в промежутках между фаунами. Как уже 
говорилось, в это время могла происходить аридизация климата, усиление 
континентальности, когда левантинские элементы, в частности униониды, 
здесь вымирали. Родственные им виды сохранились южнее и возвраща
лись (уже в измененном виде), когда климатические условия снова улуч
шались.

Плейстоцен-голоценовый этап. Фауна пресноводных моллюсков плей
стоцена характеризуется в основном современными видами с примесью 
теплолюбивых и вымерших элементов. Эта фауна развивалась на фоне 
крупных климатических колебаний в условиях материкового оледенения.
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В межледниковые эпохи на юге Русской равнины обитала богатая фауна 
моллюсков с теплолюбивыми элементами, которые затем здесь вымерли. 
В эпохи оледенений теплолюбивые элементы и большая часть остальных 
моллюсков вымирали или мигрировали в более южные районы; на смену 
им приходила очень бедная фауна в основном стагнофилов и наземных 
моллюсков с холоднолюбивыми элементами. Основными причинами вы
мирания теплолюбивых реофильных элементов являются понижение тем
пературы, повышение мутности и маловодность речных потоков. Тепло
любивая фауна переживала неблагоприятные условия в более теплых 
южных районах, а в межледниковые эпохи снова возвращалась на юг 
Русской равнины. С каждым межледниковьем все больше теплолюбивых 
и вымерших элементов выпадает из состава фауны. В течение нижнего 
плейстоцена совсем исчезают Potomida, Pseudosiuria, в среднем плейсто
цене вымирают вивипары из группы Viviparus tiraspolitanus Pavl. и ви- 
випары дунайского типа, к началу верхнего плейстоцена исчезают Marga- 
ritifera (Pseudunio), а к концу верхнего плейстоцена навсегда исчезают 
Eolymnium, Corbicula, Melanopsis и южные формы Crassunio.

Таким образом, ноднократные изменения климатических условий при
водили к заселению юга Русской равнины попеременно то субтропической 
фауной левантинского типа, то бореальной фауной. В результате первая 
фауна почти полностью вымерла, а вторая обогатилась левантинскими 
элементами. Итогом взаимодействия этих двух фаун является современ
ная фауна пресноводных моллюсков. Она представляет собой бореальную 
фауну с примесью левантинских элементов (Fagotici, Theodoxus, Crassunio 
и др.) *



Ч А С Т Ь  I I

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВИДОВ 
НАДСЕМЕЙСТВА UNION АСЕ А

Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  с и с т е м а т и к и  у н и о н и д

Вопросы систематики имеют большое значение для палеонтологии и 
стратиграфии. Установление систематического положения ископаемых 
моллюсков позволяет выяснить их экологию и на этой основе восстанав
ливать палеогеографические условия. Кроме того, детально разработан
ная систематика позволяет подробно осветить историю развития фауны 
и филогению отдельных групп моллюсков. В отношении к Unionacea 
вопросы систематики важны еще и потому, что эта группа характери
зуется большим разнообразием. Так, согласно последней сводке Модели 
(Modell, 1964), в состав надсемейства Unionacea входят 4 семейства, 
34 подсемейства и 235 родов и подродов.

Крупнейшие работы по систематике унионид появляются с начала 
XX в. (Simpson, 1900, 1914; Ortmann, 1912; Hannibal, 1913; Thiele, 1931; 
Haas, 1940, и др.). Эти авторы обычно основывали систематику на каком- 
либо одном признаке без учета всего комплекса данных.

Система Ортмана (Ortmann, 1912) основывается на анатомии; выде
ляется 3 семейства наяд: Margaritiferidae, Unionidae (с подсемействами 
Unioninae, Anodontinae, Lampsilinae) и Mutelidae (с подсемействами Mu- 
telinae и Hyriinae).

Система Ганнибала (Hannibal, 1913) основана главным образом на 
характере личиночной фазы; выделяется 5 семейств: Margaritiferidae, 
Hyriidae (с подсемействами Hyriinae, Mutelinae), Quadrulidae (с подсемей
ствами Quadrulinae, Pleurobeminae), Lampsilidae (с подсемействами 
Lampsilinae, Proterinae) и Unionidae (с подсемействами Unioninae, Ano
dontinae) .

Система Моделя (Modell, 1942, 1949, 1964) основана главным образом 
на характере макушечной скульптуры с учетом анатомических особен
ностей (рис. 22).

Я. И. Старобогатов (1965) предлагает некоторые дополнения и уточ
нения к системе Моделя. При этом учитываются следующие признаки:
1) положение и число марсупиев, характер жабер, строение личинок;
2) общая схема замка и 3) макушечная скульптура.

В настоящей работе за основу принят последний вариант системы Мо
деля (Modell, 1964) с добавлениями Я. И. Старобогатова (1965). В част
ности, вслед за Я. И. Старобогатовым нами выделяется семейство Quadru
lidae с подсемействами Quadrulinae и Lamprotulinae.

На территории нашей страны современные Unionacea представлены 
весьма бедно (6 родов из 235). Этим, возможно, и объясняется слабая 
разработанность систематики ископаемых форм. В. И. Жадин (1952) 
рассматривает униониды в составе двух семейств: Margaritanidae (род 
Margaritana) и Unionidae с подсемействами Unioninae (роды Unio, Psi-
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lunio, Lanceolaria) и Anodontinae (роды Anodonta, Cristaria). Палеонто
логи также не выделяли много систематических подразделений унионид. 
Так, В. В. Богачев (1924, 1961), А. П. Павлов (1925), И* В. Даниловский 
(1955), Г. И. Попов (1965) и другие исследователи относят все ископае
мые униониды к роду Unio, а также выделяют роды Anodonta и Lim 
noscapha.

Начиная с работ В. А. Линдгольма (1932 а, б), систематика ископае
мых унионид обогащается родом Limnoscapha, подродами Heterunio, Ти- 
berunio, Sculptunio.

В работах Г. Г. Мартинсона (1956, 1961) описывается ряд родов и под
семейств, до тех пор в СССР не известных.

E L l ip t io n id a e  Lampsllinae M a rgarit i fer idae

Ambleminae
EUlptlonLnae

n a rgar it  L Fe rinae
Pseudodoa- 

t i  na e

Heudeanmae

VelesunionLnae
Anadontitinae

I
rinae

Monocondglaeinae

Prisodontinae

Unionidae UnionLnae
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J QuadruLinae A n o d o n tin a e

HgrUnae
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L a mp n о t и LL n a e
Rectidentinae

CaelaturLnae
____ (ContradentLnae)
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Рис. 22. Система семейств и подсемейств современных Unionacea (Modell, 1964)

Благодаря этим работам, а также С. М. Поповой (1964), А. А. Якуши
ной (1964), Хуан Бао-юй (1964) и других исследователей, в СССР обна
ружены ископаемые остатки Lamprotula, Parreysia, Cuneopsis, Sinano- 
donta, Heudeana.

Систематика ископаемых унионид юга Русской равнины за последнее 
время не претерпела существенных изменений. Только Модель (Modell, 
1950) пересмотрел систематическое положение некоторых унионид по 
опубликованным исследованиям В. В. Богачева (1924). Модель отнес не
которые из этих видов к родам Potomida (Р. sturi, Р. tanaica и др.) и 
Hyriopsis, подрод Limnoscapha.

В последних работах И. Я. Яцко (1962, 1964) плиоценовые и четвер
тичные униониды Молдавии и юго-запада Украины рассматриваются 
в составе 2 семейств — Unionidae и Margaritiferidae, 2 подсемейств — 
Unioninae и Limnoscaphinae и 15 родов и подродов. Анализ этой системы 
показывает, что выделенные И. Я. Яцко новые подроды Pictunio и Tumi- 
dunio являются объективными синонимами Limnium  Oken, 1815 и Unio 
Retzius, 1758. Новый род Тiraspolyconcha Jatzko является синонимом 
Pseudunio Haas, 1910 (Чепалыга, 1964a), а новый род Bogatscheuia Jatzko 
является синонимом Potomida Swainson, 1840 (Modell, 1950). Отнесение 
И. Я. Яцко отдельных видов к родам Rotundaria, Obovaria, Cuneopsis, к со
жалению, ничем не аргументируется. Весьма интересным в этой система
тике является выделение подрода Crassunio, подтвержденное позже Моде- 
лем (Modell, 1964), и замеченное своеобразие некоторых унионид из 
группы Unio sturi; позже нами был выделен новый подрод Pseudosturia 
(Чепалыга, 19656).

Описываемые ниже виды надсемейства Unionacea принадлежат к сле
дующим семействам, подсемействам, родам и подродам.
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Т а б л и ц а  3

Стратиграфическое распространение униониод на юге Русской равнины

Антропоген
Неоген

Миоцен Плиоцен

« « к 
5  я а е£ч ЕS5 чЕГ к

a  1 v H S я s

Оа
о
В

о  а  
E x

Е  ^ Е
<5 Е С

Плейстоцен

«s
ЕX

Фауна

Margari tifera ( Margaritifera) area 
Tshep.

Margari tifera (Pseudunio) f labella-  
ta (Goldf.)

M. ( P . )  f labella tiformis  (Gr.-Ber.)
M. ( P . )  moldavica  Tshep.
M. (P . )  robusta robusta Tshep.
M. ( P . )  robusta speensis Tshep.
Leguminaia poratica n. sp.
Unio ( U n io ) pictorum pictorum  L.
U. ( U. )  pictorum alexeevi (Mang.)
U. ( U. )  pictorum pseudorumanus 

n. ssp.
U . ( U. )  pictorum emigrans (Bog.)
U . ( U. )  pictorum rumanoides n. ssp.
U. ( U .) tumidus  (Phil.)
U. ( U. )  tumidus kujalnicensis  

(Mang.)
U. ( U . )  hybrida Bog.
U. ( U. )  kalmycorum  Bog.
U. ( U . )  chasaricus Bog.
Unio ( Eolymnium) pseudochasaricus 

n. sp.
U. ( E. )  t iraspolitanus  n. sp.
U. ( E. )  tiberiadensis  (Let.)
U. ( E .) prashadi n. sp.
U. (Crassunio) crassus (Retz.)
U. ( C. )  hassiae (Haas)
U. (C. )  batavus (Nilss.)
U. ( C. )  maricaensis (2£ob.)
U. (C. )  stevenianus (K ryn.)
U. (C. )  mingrelicus (Dr.)
U. (C. )  szegedensis (Halav.)
U. (C. )  pseudolitoralis (Cless.)
U. (C. )  crassoides n. sp.
U. (C. )  ater (Nilss.)
U. (C. )  procumbens (Fuchs.)
IT. ( C. )  davilai  (Рог.)
U. (C. )  davilaiformis  n. sp.
Unio ( Pseudosturia) brusinaiformis

(Mod.)
U . ( Ps . )  caudata (Bog.)
Anodonta anatina L.
Sinanodonta vcscoiana bogaischevi

n. ssp.
Limnoscapha tanaica Ehers. 
Potomida ( Potomida) litoralis (Guv.) 
P. ( P . )  kinkel ini  (Haas)
P. ( P . )  sublitoralis  n. sp.
P. ( P . )  stolitzkai  (Neum.)
P. ( P . )  minueri (Stef.)
P. ( P. )  geometrica (Bog.)
P. ( P. )  neustruevi (Andr.)
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Т а б л и ц а  3 ( о к о н ч а н и е )

Антропоген

Неоген

Миоцен Плиоцен

а ■ а>
g s 5 s G к

£ s 3 ИЕч Л П5 Ч O' к
<1 к

Плейстоцен

«sий
Кд

Фауна

Р. fP.J sandbergeri (Neum.)
Р. (P J  bogatschevi (Gr.-Ber.)
P. f P j  sibinensis (Pen.)
P. (P .) tamanensis (Ebers.)
P. ( P . )  aliecarinata (Pen.)
P. ( P. )  lenticular is (Stef.)
P. (P .)  sturi  (Horn.)
P. (P.J scutum (Bog.)
P. (P .)  biefzi (GzecJi.)
P. (P .)  tanaica Modell 
Potomida (Cuneopsidea) sculpta 

(Brus.)
P. (C J cxcentrica (Pavl.)
P. (C.) porumbarui  (Tourn.) 
Potomida (Wenzie l la)  zsigrnondyi 

(Halav.)
P. (VVJ wilhelmi (Pen.)
P. ( W. )  subclivosa (Teiss.)

П р и м е ч а н и е :  сплошная черта — широкое распространение видов и подви
дов; пунктир — редкая встречаемость.

Надсемейство Unionacea 
Семейство Margaritiferidae 

Подсемейство Margaritiferinae 
Род Margaritifera Schumacher 

Подрод Margaritifera s. str. 
Подрод Pseudunio Haas 

Подсемейство Pseudodontinae 
Род Leguminaia Conrad 

Семейство Unionidae 
Подсемейство Unioniae 

Род Unio Retzius 
Подрод Unio s. str.
Подрод Eolymnium  Prashad 
Подрод Crassunio Jatzko 
Подрод Pseudosturia Tshepalyga 

Подсемейство Anodontinae 
Род Anodonta Lamarck 
Род Sinanodonta Modell 

Подсемейство Hyriopsinae 
Род Hyriopsis Conrad 
Род Limnoscapha Lindholm 

Семейство Quadrulidae
Подсемейство Lamprotulinae 

Род Potomida Swainson 
Подрод Potomida s. str.
Подрод Cuneopsidea Wenz 
Подрод Wenziella Modell

Стратиграфическое распространение видов и подвидов приводится 
в табл. 3.
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М о р ф о л о г и я  р а к о в и н ы  U n i o n a c e a

Раковина моллюсков надсемейства Unionacea состоит из двух створок 
(рис. 23), соединенных кожистым л и г а м е н т о м  (Л), который в иско
паемом состоянии сохраняется редко. Край раковины, на котором нахо
дится лигамент, называется в е р х н и м ,  или с п и н н ы м ,  к р а е м  {ВС) . 
Противоположный ему край, свободный от лигамента, называется н и ж 
ним,  или б р ю ш н ы м  (EF). Иногда середина нижнего края вогнута,

Рис. 23. Морфология раковины Unionacea 
ВС — верхний (спинной) край; EF — нижний (брюшной) край; 

BAF  — передний край; СДЕ — задний край
Л — лигамент; М — макушка; A х — ареа (щит); А 2 — ареола (щиток); Сх — синус; С2 — сину- 
люс; К — киль; ЛН — линии нарастания; ЛКЗ — ложнокардинальные зубы; ЛЗ — латераль
ные зубы; ПМО  — передние мускульные отпечатки; ЗМО — задние мускульные отпечатки; 
М Б М  — мускулы брюшного мешка; МЛ — мантийная линия; МП — подмакушечная полость;

ПВ — перламутровый валик

образуя с и н у с  б р ю ш н о г о  к р а я .  П е р е д н и м  к р а е м  (BAF) счи
тается тот, которым моллюски закапываются в грунт, у унионид это — 
укороченная часть раковины. З а д н и й  к р а й  (СДЕ) торчит из грунта 
у зарывшегося моллюска, у унионид это — удлиненная часть раковины. 
Если взять раковину лигаментом кверху и передним краем от себя, то 
вправо будет правая створка, а влево — левая. Позади лигамента имеется 
углубление треугольной формы — с и н у с  (С\). Старейшая часть рако
вины, более или менее возвышающаяся, носит название м а к у ш к и  (М). 
От макушки назад идут более или менее ясные перегибы или углы — 
а р е а л ь н ы е  у г л ы;  площадка, заключенная внутри овала ареальных 
углов, называется а р е а ,  пли щ и т  (А ), а аналогичная площадка перед 
макушкой называется а р е о л а  или щ и т о к  (А\). Перед макушкой на
ходится узкое ланцетовидное отверстие — с и н у л ю с (С2).

Иногда от макушки к заднему краю тянется более или менее ясный 
перегиб — к и л ь  (# ). Наружная поверхность раковины исчерчена тон
кими концентрическими линиями или дугами, представляющими собой 
л и н и и  н а р а с т а н и я  (ЛН ). Часто на макушке имеются утолщения 
различной формы — м а к у ш е ч н а я  с к у л ь п т у р а .  У многих форм 
скульптура занимает значительную часть поверхности раковины. Скульп

7* 99



тура раковины в ряде случаев является важным систематическим при
знаком.

У некоторых унионид, например у представителей подсемейства Ну- 
riopsinae, на верхнем крае раковины развиваются более или менее широ
кие пластины — это так называемые к р ы л ь я .

На внутренней поверхности раковины вдоль верхнего края протяги
вается расширение — з а м о ч н а я  п л а с т и н а .  Совокупность возвыше
ний и углублений на замочной пластине, зеркально отраженных на обеих 
створках, называется з а м к о м .  Под макушкой и несколько впереди нее 
имеются более или менее толстые бугорчатые или пластинчатые образо
вания— л о ж н о к а р д и н а л ь н ы е  з у б ы  (Л К З). Обычно в левой 
створке их бывает два, а в правой — один. Под ложнокардинальными зу
бами располагается замковая подпорка. Позади ложнокардинальных зу
бов вдоль верхнего края тянутся пластинки л а т е р а л ь н ы х  з у б о в  
(Л З ), в левой створке их два, в правой — один. Промежуток между лож
нокардинальными и латеральными зубами у некоторых унионид (напри
мер, Margaritifera) называют и н т е р в а л о м (Жадин, 1938) ч или и н т е р -  
д е н т у м о м  (Mongin, 1961).

На внутренней поверхности раковины имеются м у с к у л ь н ы е  от
п е ч а т к и — следы прикрепления мускулов. П е р е д н и й  м у с к у л ь 
н ы й  о т п е ч а т о к  (ПМО) представляет собой слившиеся отпечатки 
трех мускулов: переднего мускула-замыкателя ( п е р е д н е г о  ад
д у к т о р а ) ,  п е р е д н е г о  р е т р а к т о р а  и м у с к у л а  б р ю ш н о г о  
м е ш к а .  З а д н и й  м у с к у л ь н ы й  о т п е ч а т о к  (ЗМО) соответст
вует двум мускулам: з а д н е м у  а д д у к т о р у  и з а д н е м у  р е т р а к 
т о р у .  Под макушкой имеется отпечаток м а к у ш е ч н о г о  м у с к у л а .  
Кроме того, на поверхности раковины имеются отпечатки мелких м у с к у 
л о в  б р ю ш н о г о  м е ш к а  (МБМ ). Вдоль нижнего края раковины тя
нется м а н т и й н а я  л и н и я  (МЛ) — след прикрепления мантии к ра
ковине. Под макушкой имеется более или менее глубокая полость — 
п о д м а к у ш е ч н а я  п о л о с т ь  (МП). У некоторых унионид от подма
кушечной полости к заднему краю тянется утолщение перламутрового 
слоя — п е р л а м у т р о в ы й  в а л и к  (ПВ) .

В таблицах промеров приняты следующие измерения элементов ра
ковины и их буквенные обозначения: а — длина раковины; Ь — высота ра
ковины; с — выпуклость, измеряется при сомкнутых створках; если 
имеется одна створка, то ее выпуклость удваивается; d — положение ма
кушки (длина переднего края); е — расстояние между передними 
задним аддукторами; f — длина интердентума — расстояние между лож
нокардинальными и латеральными зубами (для маргаритифер).

В таблице промеров приводятся отношения размеров отдельных эле
ментов раковин к длине (b : а, с : a, d : а) и высоте раковины (с : b, d : Ь). 
Последние два отношения даются для того, чтобы сравнивать раковины 
с обломанными концами. В некоторых таблицах отношения с : а и с : в 
даны для двух сомкнутых створок.

К л ю ч  для о п р е д е л е н и я  о п и с а н н ы х  р о д о в  
и п о д р о д о в  н а д с е м е й с т в а  U n i o n a c e a  1

1. а) Зубы развиты — 2
б) Зубы отсутствуют — 6

2. (1а). а) Раковина с гладкой поверхностью — 3
б) Раковина с тенденцией к развитию скульптуры поверхности 

(род Potomida Swains.) — 12
3. (2а). а) Отпечаток переднего аддуктора гладкий—4

б) Отпечаток переднего аддуктора с древовидной скульптурой 
(род Margaritifera Schum.) — 8
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

И.

12.

13.

(36). а). Подмакушечная полость отсутствует — 5 
б) Подмакушечная полость развита — 6 

(4а). а) Раковина крупная, без «крыльев» (род Limnoscapha 
Lindh.)

б) Раковина небольшая с треугольными «крыльями» (род 
Hyriopsis Conrad)

(46). а) Замок массивный (род Unio Retz.). — 9
б) Замок развит слабо (род Legumiriaia Conrad)

(16). а) Раковина удлиненная и уплощенная (род Anodonta L.). _ 
б) Раковина округленная и вздутая (род Sinanodonta Modell) 

(За), а) Латеральные зубы развиты (подрод Pseudunio Haas)
б) Латеральные зубы редуцированы (подрод Margaritifera 

Schum.)
(6а). а) Ложнокардинальные зубы пластинчатые — 10 

б) Ложнокардинальные зубы иные — 11 
(9а). а) Макушка высокая (подрод Eolymnium  Prashad) 

б) Макушка низкая (подрод Unio Retz.)
(96). а) Ложнокардинальные зубы высокие (подрод Crassunio 

Jatzko)
б) Ложнокардинальные зубы низкие уплощенные (подрод 

Pseudosturia n. subgen.)
(26). а) Раковина округленная, ложнокардинальные зубы шишко

видные — 13
б) Раковина удлиненная, ложнокардинальные зубы сжатые 

(подрод Cuneopsidae Wenz.)
(12а). а) Раковина со скульптурой зигзагов или концентрических 

валиков (подрод Wenziella Modell) 
б) Раковина с бугорчатой или неясной скульптурой (подрод 

Potomida Swains.)

ОПИСАНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ВИДОВ UNIONACEA 

Т И П  M O L L  USCА 

КЛАСС BIVALVIA
О Т Р Я Д  SCHIZODONTA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  UNION А СЕ А  

С Е М Е Й С Т В О  MARGARITIFERIDAE 

ПОДСЕМЕЙСТВО MARGARITIFERINAE 

Р о д  M a r g a r i t i f e r a  Schumacher, 1816
(Margaritana Schumacher, 1817)

Т и п о в о й  вид — Му a margaritifera Linne, 1758; современный, реки 
Западной и Северной Европы.

Х а р а к т е р и с т и к а  рода .  Раковина крупная, овальная, задний киль 
отсутствует; отпечатки передних аддукторов покрыты грубой древовидной 
скульптурой.

Со с т а в .  Включает два подрода: Margaritifera Schumacher, плиоцен — 
ныне, в Европе, Азии и Северной Америке; Pseudunio Haas, мел — ныне, 
в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Америке.
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П одрод M a r g a r i t i f e r a  s. str.

Х а р а к т е р и с т и к а  п о д р о д а .  Латеральные зубы редуцированы 
или совершенно отсутствуют.

В и д о в о й  с о с т а в .  М. (М .) margaritifera (L.) — в реках Северной и 
Западной Европы, Северной Америки, в четвертичных отложениях 
в тех же районах; М. (М .) dahurica (Midd.) — в бассейне Амура и При
морья; М. (М .) middendorffi Rosen — на Камчатке; М. (М .) sachalinensis 
Shadin — на Сахалине, в Японии; М. (М .) area Tshep. — в верхнем плио
цене долин Днестра и Дуная.

Margaritifera (Margaritifera) area Tshepalyga 
Табл. I, фиг. 1—3

Margaritifera (Margaritifera) area: Чепалыга, 1964, стр. 36, табл. Ill, фиг. 2—4.
О п и с а н и е .  Раковина с закругленным передним краем, выступаю

щим перед макушкой; нижний край длинный, посредине сильно вогну
тый, сопрягается с передним краем плавной дугой, верхний — изогнут 
пологой, длинной дугой; задний край немного уже переднего, закруглен
ный, клювовидно оттянутый. Поверхность раковины с неравномерно 
концентрическими линиями; посредине ее проходит вдавленность; киль 
отсутствует. Макушка плоская, мало выступающая, находится на рас
стоянии 0,22—0,23 длины раковины. Замок состоит только из ложнокар
динальных зубов, на месте латеральных зубов плоская, широкая замочная 
площадка. В правой створке один ложнокардинальный зуб, толстый, вы
сокий, трехгранный, по внешней грани изборожденный; в левой стороне 
зубы развиты слабее, задний ложнокардинальный зуб широкий, толстый, 
шишковатый, передний — вдвое меньший, низкий, удлиненный; ямка 
между зубами глубокая, треугольная. Отпечаток переднего аддуктора 
удлиненный, почковидный, глубоко вдавленный, с грубой древовидной 
скульптурой; в него вдается, но не сливается с ним глубокий узкий 
отпечаток педального мускула; отпечаток заднего аддуктора овальный, 
впереди суженный, глубокий, с тонкой концентрической скульптурой; 
отпечатки ретракторов округленные, маленькие, но глубокие; передний 
ретрактор примыкает к аддуктору. Мантийная линия четкая, впереди глу
бокая, с поперечной изборожденностыо. Перламутровый валик на внутрен
ней поверхности раковины выражен слабо. Подмакушечная полость мел
кая, у некоторых экземпляров почти совсем редуцирована.

Размеры (деле) и отношения

Лг экземпляра а ь с (1 е Ь : а е : а с : а d : а

Голотип M l7/63 88 43 13X2 53 20 0,49 0,23 0.30 0,60
М18/63 92 42 11X2 53 22 0,45 0,24 0,24 0,52
Ml 9/63 88 40 11X2 46 20 0,46 0,23 0,25 0,55
М20/63 87 39 И Х 2 52 20 0,46 0,23 0,25 0,58
М21/63 85 38 ЮХ2 46 20 0,45 0,23 0,23 0,53

И з м е н ч и в о с т ь  незначительная, коэффициент высоты в среднем 
0,45—0,46, минимальный 0,43. Небольшие различия проявляются в боль
шей или меньшей ширине и оттянутости заднего края, изогнутости верх
него края, в выпуклости створок. Очень сильно варьируют размеры под
макушечной полости — от глубокой, нормально развитой до почти совер
шенно невыраженной.
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С р а в н е н и е .  Отличается от М. (М ) margaritifera более удлиненной и 
изогнутой формой, клювовидно оттянутым задним концом, сильной вог
нутостью нижнего края, меньшей выпуклостью створок. Описываемый 
вид, вероятно, является предковой формой М. (М.) margaritifera.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен (эоплейсто- 
цен); юго-западная Украина, Молдавия.

М а т е р и а л .  28 целых и слегка поврежденных створок найдено 
около с. Бошерница (гравийный карьер) в отложениях VIII террасы Дне
стра с Potomida sturi Horn, и 1 створка в низовьях Дуная (с. Лиманское, 
верхний плиоцен, слои с Р. sturi).

Подрод P s e u d u n i o  H aas, 1910

Т и п о в о й  в и д  — Unio sinuata Lamark, 1819; реки Западной Европы.
Х а р а к т е р и с т и к а  п о д р о д а .  Латеральные зубы хорошо раз

виты.
В и д о в о й  с о с т а в .  М. (Pseudunio) auricularia (Lam.), четвертичное 

время — ныне, юго-западная Европа; М. (Р.) maroccana Pallary, Марокко; 
М. (Р.) syriaca (Lea), Сирия; М. (Р.) laosensis, Индокитай; М. (Р.) mono- 
donta Say, США; М. (Р.) decumbens, США;-М. (Р.) moldavica Tshep. и 
М. (Р.) robusta Tshep., плейстоцен Молдавии; М. (Р.) flabellatiformis 
(Gr.-Ber.), плиоцен Европы; М. (Р.) flabellata (Goldf.), миоцен—ниж
ний плиоцен Европы.

С р а в н е н и е .  От подрода Margaritifera отличается развитием лате
ральных зубов. Подрод Pseudunio часто путают с Unio, но он существенно 
отличается от Unio почковидной формой раковины, наличием длинного 
интердентума, макушечной скульптурой (концентрические морщинки 
вместо двойных шевронов, как у Unio) и особенно грубой древовидной 
скульптурой передних мускульных отпечатков (у Unio они гладкие, без 
скульптуры). 1

Группа плойчатых маргаритифер

Margaritifera (Pseudunio) flabellata (Goldfuss)
Табл. II, фиг. 1—За

Unio flabellatus: Goldfuss, 1834—40, стр. 182, табл. СХХХП, фиг. 4а—4Ь.
Margaritana wetzleri: Dunker, 1851, стр. 162, табл. XXI, фиг. 25—26.
Unio flabelliferus: Noulet, 1868, стр. 232, табл. II, фиг. 1.
Unio breviplicatus: Noulet, 1868, стр. 235, табл. Ill, фиг. 1.
Margaritifera flabellata: Modell, 1931, стр. 68, табл. XIII.
Unio flabellatus Goldf. var. rossica: Яцко, 1949, стр. 75, табл. I—III, IV, фиг. 17. 
Unio flabellatus: Богачев, 1961, стр. 226, табл. XXVII, фиг. 1—2.
Margaritifera (Pseudunio) flabellata: Чепалыга, 1964a, стр. 38.

Раковина средней величины, почковидная, сравнительно толстостен
ная. Верхний край заметно изогнутый, нижний — несколько вогнутый, 
передний край закругленный, задний — оттянутый, заостренный. Ма
кушка сдвинута к переднему краю, несколько вздутая. Поверхность ра
ковины покрыта неравномерными полосками нарастания. Скульптура 
очень развита, покрывает 7з поверхности раковины и выражена тремя 
типами складок (отмеченными еще И. Я. Яцко, 1949): 1) мелкая — 
ареальная складчатость; 2) складчатость заднего конца — крупные 
длинные складки, направляющиеся к заднему концу раковины и выра
женные даже в строении перламутрового слоя; 3) срединная складча
тость выражена гораздо слабее и расположена между складчатостью 
заднего конца и серединой длины раковины.

Замок состоит из одного ложнокардинального и одного латерального 
зуба в правой створке. Ложнокардинальные зубы толстые, треугольно
пирамидальные или шишковидные, изборожденные. Наблюдаются очень
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большие вариации в величине и соотношении ложнокардинальных зубов 
(Яцко, 1949). Латеральные зубы удлиненные, почти не изогнутые, сильно 
изменчивые по форме и толщине. Интердентум сравнительно короткий. 
Внутренняя поверхность раковины гладкая, от макушки к середине ниж
него края тянется перламутровый валик. Отпечаток переднего аддуктора 
покрыт грубой древовидной скульптурой, отпечаток заднего аддуктора 
гладкий. Отпечатки ретракторов и педального мускула глубокие, четкие. 
Мантийная линия параллельна краю раковины, неглубокая, но явствен
ная. Подмакушечная полость глубокая, хорошо выражена.

Д оп  о л н и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я .  Нуле (Noulet, 1864) выделил 
несколько разновидностей: U. flabelliferus, U. subtrigonus, U. strictipli- 
catus, U. latiplicatus, U. breviplicatus, различающихся по форме раковины 
и характеру складчатости. Дункер впервые отнес эту форму к Margari- 
tana под новым названием М. wetzleri. Г. Модель (Modell, 1931) уверенно 
относит формы из группы U. flabellatus к маргаритиферидам, что уже при
знается западноевропейскими палеонтологами. И. Я. Яцко (1949) выде
ляет украинские формы как новый вариетет U. flabellatus var. rossica и 
относит их по традиции к Unionidae.

Принадлежность этого вида к маргаритиферам подтверждается рядом 
признаков:

а) грубой древовидной скульптурой переднего аддуктора (у унионид 
дно переднего аддуктора гладкое);

б) довольно длинным интердентумом (у унионид он короткий или 
вовсе отсутствует);

в) отсутствием киля (в отличие от унионид);
г) наличием ареальной скульптуры и складчатости, отсутствующей 

у унионид;
д) изогнутостью латеральных зубов (у унионид они чаще всего пря

мые) и др.
Поэтому описываемые формы необходимо относить к роду Margariti- 

fera Schum. и подроду Pseudunio Haas.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сармат, мэотис, понт 

юга Европейской части СССР; средний миоцен Западной Европы.
М а т е р и а л .  Село Гребеники близ Тирасполя, мэотические и верхне

сарматские отложения (9 целых створок, обломки).

Margaritifera (Pseudunio) flabellatiformis 
(Grigorovits-Beresovski)

Табл. Ill, фиг. 1—2; табл. IV, фиг. 2
Unio flabellatiformis: nomen nudum, Михайловский, 1909, стр. 31.
Unio trajani: nomen nudum, Михайловский, 1909, стр. 31.
Unio flabellatiformis: Григорович-Березовский, 1915, стр. 87, табл. 4, фиг. 5—8; 

табл. 5, фиг. 1—2.
Unio flabellatiformis: Богачев, 1961, стр. 228, табл. XXVII, фиг. 1—8; табл. XXIX, 

рис. 1—4; табл. XXX, фиг. 1—3.
Margaritifera (.Pseudunio) flabellatiformis: Чепалыга, 1964, стр. 38.

Раковина крупная, толстостенная, продолговато-почковидная, выпук
лая, к заднему краю суженная. Макушка плоская, мало выступающая. 
Верхний край слабо изогнутый, нижний — заметно вогнут, передний край 
широко закругленный, задний — у наших экземпляров заметно сужен, 
даже заострен, клювовидно оттянут, но имеются экземпляры с более рас
ширенным задним краем. Поверхность раковины покрыта неравномер
ными линиями нарастания, посредине имеется вдавленность. На заднем 
крае хорошо выражена складчатость. Количество складок и их размеры 
варьируют; на наших экземплярах — 3—5 пологих, но четких складок, по 
Богачеву — 4 складки. Передняя часть раковины сильно утолщена,
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задняя — тонкая, легко разрушается. Кардинальные зубы толстые, избо
рожденные; в правой створке один шишковидный крупный зуб, в левой — 
2 зуба: задний — трехгранно-пирамидальный, острый, передний — низкий, 
плохо выраженный. Латеральные зубы короткие, интердентум длинный, 
широкий. Передние мускульные отпечатки глубокие, с древовидной 
скульптурой. Перламутровый валик четко выражен. Мантийная линия 
четкая, глубокая. Подмакушечная полость явственная.

З а м е ч а н и я .  Под названием var. levata В. В. Богачев выделил 
форму, близкую к типичной М. flab ellatifor mis и встречающуюся вместе 
с ней, но отличающуюся отсутствием плойчатости на заднем конце, 
а также удлиненностью и более слабым развитием латеральных зубов (см. 
табл. III, фиг. 5, 5а).

Совместное нахождение с плойчатыми М. flabellatiformis нескладча
тых форм свидетельствует о том, что прогрессивная линия развития 
этой ветви состоит в утрате плойчатости и редукции зубов. В более мо
лодых верхнеплиоценовых и четвертичных отложениях складчатые по
томки М. flabellatiformis уже не встречаются, так что этот вид характери
зует лишь нижнепоратские слои.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Плиоцен Юго-Восточной Ев
ропы: нижний и верхний порат Молдавии, нижний левантин Румынии, 
понт Венгрии.

Группа гладких маргарнтнфер

Margaritifera (Pseudunio) moldavica Tschepalyga 
Табл. IV, фиг. 1; табл. V, фиг. 1

Margaritifera (Pseudunio) moldavica: Чепалыга, 1964, стр. 38, табл. IV, фиг. 1.

О п и с а н и е .  Раковина толстостенная, выпуклая. Передний край ши
рокий, закругленный, выступающий перед макушкой, плавной дугой пе
реходит в нижний край. Нижний край вогнутый с максимумом в задней 
половине раковины. Верхний край почти прямой или очень полого вогну
тый. Задний край несколько уже переднего, коротко закруглен, образует 
с верхним и нижним краями заметные перегибы. Поверхность раковины 
без киля, покрыта неравномерными концентрическими линиями нараста
ния. Макушка слабо вздутая, мало выступающая, находится на 
0,20 длины раковины. Макушечная скульптура отсутствует, однако у мо
лодых экземпляров ясно выражена ареальная скульптура в виде девяти
десяти косо-поперечных морщинок, что характерно для маргаритиферид 
(Modell, 1942). Замок мощный, замочные пластины широкие. В левой 
створке два ложнокардинальных зуба: задний — мощный треугольно
пирамидальный, передний — меньшей величины, узкий, удлиненный, на
висающий над отпечатком переднего аддуктора. Оба зуба и разделяющая 
их глубокая выемка покрыты резкими бороздками. В правой створке один 
ложнокардинальный зуб, крупный, толстый, изборожденный; перед ним 
небольшая узкая выемка и ровная площадка до края раковины, позади 
него широкое углубление; дополнительный зуб отсутствует. Латеральные 
зубы (два в левой створке и один в правой) короткие, толстые, чуть изо
гнутые или прямые, по гребню тонко исчерченные, расположены на 
заднем конце замочной пластины. Интердентум длинный (до 30—35 мм) 
п широкий (до 12 мм под макушкой), с плоской поверхностью, покрытой 
отпечатками лигамента. Лигамент сохранился длинный (93 мм) и тол
стый (до 12 мм). Латеральные зубы короткие, толстые, слегка изогнутые, 
но гребню исчерченные. Отпечаток переднего аддуктора крупный (мак
симальные размеры 23X17 мм), глубоко вдавленный, его дно покрыто 
грубой древовидной скульптурой. В него вдается, но не сливается с ним 
отпечаток педального мускула, глубокий, удлиненный, дугообразно изо
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гнутый. Отпечаток заднего аддуктора крупный, короткоовальный, четкий, 
с тонкой концентрической скульптурой, сквозь которую просвечивают 
радиальные лучи. Отпечатки ретракторов глубокие, четкие; отпечаток пе
реднего ретрактора расположен у подножия ложнокардинального зуба и 
сливается с отпечатком аддуктора, но не покрыт грубой скульптурой; от
печаток заднего ретрактора находится над передним краем аддуктора, 
глубоко вдается в подножие зубной пластины. Мантийная линия четкая, 
впереди глубокая, осложненная короткими поперечными бороздками. При
мерно от макушки к середине нижнего края тянется перламутровый ва
лик. Подмакушечная полость глубокая, хорошо развитая.

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины варьируют по массивности замка, по 
ширине переднего края, по степени изогнутости латеральных зубов. Отно
шение высоты к длине изменяется от 0,49 до 0,53. У некоторых раковин

Размеры (мм) и отношения

№ экземпляра а ь с е d b : а с : а d : а с : в

М6/63 (правая) 149 77 22 84 30 0,53 0,29 0,30 0,57
М6/63 (левая) 148 78 22 84 31 0,53 0,29 0,30 0,57
М7/63 (правая) 132 68 20 73 26 0,52 0,20 0,30 0,60
М7/63 (левая) 133 68 20 73 26 0,52 0,20 0,30 0,60

Голотип М8/63 (пра
вая) 147 73 22 84 30 0,50 0,20 0,30 0,60

М8/63 (левая) 147 73 22 85 30 0,50 0,20 0,30 0,60
М9/63 (правая) 105 55 16 58 23 0,53 0,20 0,30 0,60
М9/63 (левая) 105 55 16 58 22 0,53 0,20 0,30 0,60
М10/63 (правая) 145 71 44 82 31 0,49 0,22 0,30 0,60

из V террасы Прута на поверхности раковины наблюдаются рудименты 
складчатости. Изредка попадаются короткие, высокие, четырехугольно
овальные экземпляры.

С р а в н е н и е .  Отличается от М. auricularia более выдающейся, сдви
нутой вперед макушкой, более массивным зубным аппаратом, очень ши
рокой зубной пластиной и менее изогнутой раковиной; от М. татоссапа — 
большими размерами, более сдвинутой вперед макушкой, более массив
ными зубами; от М. redomica — более удлиненной формой, низкой, сдви
нутой к переднему краю макушкой и формой мускульных отпечатков; от 
М. flabellatiformis — более выдающейся макушкой, более мощным зам
ком и отсутствием складчатости раковины.

С р а в н е н и е .  Характер адаптаций (большая толщина раковины, на
личие перламутрового валика, увеличивающего прочность раковины, 
мощный зубной аппарат, глубокие мускульные отпечатки, свидетельст
вующие о сильных мускулах) указывает на то, что животные жили 
в неспокойной среде. Литология вмещающих отложений (грубый гравий 
и галечники) подтверждает вывод об обитании вида в условиях быстрого 
течения на каменистых грунтах.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижнеплейстоценовые отложе
ния Молдавии; долины Днестра и Прута (V терраса).

М а т е р и а л .  19 целых и слегка поврежденных створок, в том числе 
6 парных, более 50 обломков примакушечной части найдены у с. Ближний 
Хутор (Колкотова балка, гравийный карьер); 10 створок хорошей сохран
ности и 29 обломков — в Просяной балке, близ Тирасполя; 3 несколько 
поврежденные створки и 6 обломков — у с . Беляевка, гравийный карьер; 
8 целых и поврежденных раковин — у с .  Петрешты, гравийный карьер, 
V терраса Прута.
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Margaritifera (Pseudunio) robusta Tschepalyga

Margaritifera (Pseudunio) robusta: Чепалыга, 1964, стр. 40.

О п и с а н и е .  Раковина короткоовальная, выпуклая. Передний край 
выступает перед макушкой, округленный, плавной дугой переходит 
в нижний. Нижний край более или менее вогнутый, плавно переходит 
в задний край, который сужается и образует оттянутый «клюв». Верхний 
край заметно изогнут и образует с задним краем ясно выраженный пе
региб. Макушка слабо выпуклая, довольно сильно выступающая над пе
редним краем, без скульптуры, находится на 0,26—0,27 длины раковины. 
Поверхность раковины покрыта грубыми концентрическими линиями на
растания. Посредине имеется пологая вдавленность. Киль отсутствует. 
Замок массивный с широкими замочными пластинами. В левой створке 
два ложнокардинальных зуба: задний — высокий, мощный, треугольно- 
пирамидальный, передний более низкий, поверхность обоих зубов и впа
дины между ними покрыты грубыми бороздами. В правой створке один 
ложнокардинальный зуб, толстый, шишковидный, изборожденный; ямка 
впереди него выражена слабо, позади — четкое пологое углубление. Лате
ральные зубы (один в правой и два в левой стороне) короткие, толстые, 
изогнутые, по гребню исчерченные, находятся на заднем конце замочной 
пластины. Интердентум длинный и широкий, большая часть его занята 
отпечатком лигамента. Внутренняя поверхность раковины с отпечатками 
мускулов и мантийной линии. Отпечаток переднего аддуктора неправиль- 
но-серцевидной формы, крупный, глубоко вдавленный, дно его покрыто 
грубой ветвистой скульптурой. Отпечаток заднего аддуктора овальной 
формы, четкий, с тонкой концентрической скульптурой. Отпечатки ре
тракторов глубокие, четкие, передний сливается с отпечатком аддуктора, 
отличается более гладкой поверхностью. Отпечаток педального мускула 
глубокий, с неровным дном, почти сливается с отпечатком переднего ад
дуктора. Перламутровый валик на внутренней поверхности раковины 
ясно выражен. Мантийная линия глубокая, впереди поперечно исчерчен
ная. Подмакушечная полость глубокая, хорошо развитая.

Со с т а в .  Выделяются два подвида: М. (Pseudunio) robusta robusta 
Tshep. и M. (Р.) robusta speensis Tshep.

С р а в н е н и е .  От М. moldavica отличается более высокой и короткой 
раковиной, выступающей макушкой, более изогнутыми латеральными 
зубами; от М. redomica Pallary из Марокко — более массивными замком 
и закругленным передним краем (у М. redomica он угловатый); от 
М. flabellatiformis — отсутствием складчатости, более короткой и толстой 
раковиной, выступающей макушкой, более мощным замком.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний и средний плейстоцен 
долины Днестра; нижний плейстоцен долины Прута.

Margaritifera (Pseudunio) robusta robusta Tschepalyga 
Табл. VI, фиг. 1, la

Margaritifera (Pseudunio) robusta: Чепалыга, 1964, стр. 42, табл. Ill, фиг. 1.

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины варьируют по форме ложнокардиналь
ных зубов (от треугольно-пирамидальной до шишковидной) с выемкой 
на вершине, по величине и форме мускульных отпечатков, по высоте ма
кушки. Отношение высоты Ь : а в среднем 0,56—0,57, у некоторых экзем
пляров падает до 0,53.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижнечетвертичные отложения 
Молдавии (V терраса Днестра и Прута).

М а т е р и а л .  8 целых и слегка поврежденных раковин и 12 обломков 
найдены у с. Ближний Хутор, гравийный карьер, V терраса Днестра;
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Размеры (лсле) и отнош ения

№ экземпляра а ь с е f b : а f : а с : а с : Ь

Голотип М1/63 (левая) 130 74 21 74 33 0,57 0,26 0,33 0,57
М1/63 (правая) 129 74 21 75 34 0,57 0,26 0,33 0,57
М2/63 (правая) 111 62 17 63 30 0,56 0,27 0,31 0,56
М2/63 (левая) 111 62 18 64 30 0,56 0,27 0,31 0,56
M3/63 (левая) 127 73 22 74 33 0,57 0,26 0,34 0,60
М4/63 (левая) — 71 20 74 35 0,56 — — 0,56
Ml 1/63 (левая) 137 74 20 79 28 0,54 0,20 0,30 0,54
М12/63 (левая) 135 71 22 77 28 0,53 0,20 0,30 0,62
М12/63 (правая) — — 22 77 — — — — —

6 целых раковин и много обломков — у Просяной балки, близ Тирасполя; 
6 раковин — у с .  Петрешты, аллювий V террасы Прута.

Margaritifera (Pseudunio) robusta speensis Tschepalyga 

Табл. VII, фиг. 5—8
Margaritifera (Pseudunio) robusta speensis: Чепалыга, 1964, стр. 42, фиг. 16—г.

С р а в н е н и е .  От М. robusta robusta отличается вдвое меньшими раз
мерами, менее выдающейся макушкой, более изогнутым верхним краем и 
слабо выраженным синусом брюшного края.

Размеры (мм)  и отношения

№ экземпляра а ь с е d b : а d : а с : а с : b

Голотип М 26/63 74 47 13 46 14 0,61 0,18 0,33 0,55
М27/63 73 44 13 45 14 0,60 0,19 0,36 0,59
М 28/63 63 37 11 39 12 0,60 0,20 0,35 0,60
М29/63 75 44 14 46 17 0,60 0,22 0,37 0,63
М30/63 69 40 И 38 17 0,58 0,24 0,32 0,55
М31/63 78 46 15 49 17 0,61 0,22 0,38 0,65

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Среднечетвертичные отложения 
долины Днестра.

М а т е р и а л .  17 целых и 10 поврежденных раковин найдены в гра
вийном карьере у с. Спея в аллювии III террасы.

ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDODONTINAE

Р од Ъ е д и т гп а га  Conrad, 1865

Т и п о в о й  вид:  Monocondylus mardinensis Lea, современный. 
Х а р а к т е р и с т и к а  р о д а .  Раковина сжатая, довольно тонкостен

ная, с низкой макушкой; зубы рудиментарные, сильно сжатые; макушеч
ная скульптура в виде концентрических, слегка волнистых морщинок.
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Leguminaia poratica Tshepalyga, sp. nov.
Табл. VII, фиг. 1—4

Г о л о т и п  № 1/63, ГИН АН СССР, нижнепоратские отложения 
южной Молдавии, с. Слободзея-Маре.

Д и а г н о з .  Раковина сильно сжатая, удлиненно-овальной формы, 
верхний край параллелен нижнему, передний край длинный (более 
Уб длины раковины).

О п и с а н и е .  Раковина небольшая овальной формы, довольно удлинен
ная (отношение высоты к длине 0,46—0,47), сильно сжатая (отношение 
выпуклости к длине 0,20—0,24), тонкостенная. Макушка низкая, почти 
не выступающая, сдвинутая к переднему краю (положение макушки 0,22— 
0,23 длины); макушечная скульптура в виде концентрических, слегка 
волнистых морщинок. Передний край короткий, сужающийся, закруглен
ный, плавно переходит в длинный, почти прямой нижний край; верхний 
край длинный, почти прямой, параллельный нижнему; задний — корот
кий, притупленный, несколько оттянутый книзу. Зубы слаборазвитые; 
ложнокардинальный зуб правой створки в виде толстой, дугообразно изо
гнутой пластины расположен под макушкой и несколько впереди нее; в ле
вой створке передний ложнокардинальный зуб в виде узкой заостренной 
пластины, почти параллельной верхнему краю; задний зуб расположен 
на одной линии позади переднего и представляет едва заметное утолще
ние замочного края под макушкой. Латеральные зубы рудиментарны и 
слабо различимы. Поверхность раковины исчерчена неравномерными кон
центрическими линиями нарастания; четкий киль отсутствует; посредине 
раковины наблюдается едва заметная вдавленность. Внутренняя поверх
ность гладкая, с расплывчатыми концентрическими валиками. Отпечаток 
переднего аддуктора удлиненный, мелкий, к нему примыкает дуговид
ный отпечаток ретрактора; отпечаток заднего аддуктора большого раз
мера, овальный, но неглубокий. Мантийная линия мелкая, но довольно 
заметная. Подмакушечная полость недоразвитая, мелкая.

С р а в н е н и е .  Характер зубного аппарата и макушечной скульптуры, 
мелкая подмакушечная полость и другие признаки позволяют уверенно 
относить описываемый вид к роду Leguminaia. Наибольшую близость он

Группа L egu m in aia  ЬопеШ (= M icro co n d y laea  Vest,)

Размеры (лсле) и отношения

№ экземпляра а ь с d е b : а с : а d : а с : b d : b

Голотип 1
о

46 21 И 10 27 0,46 0,24 0,22 0,52 0,43
Z

3 34
Z L 

16 7 8 20 0,47 0,20 0,23 0,44 0,50
4 34 16 7 8 20 0,47 0,20 0,23 0,44 0,50

L. ЬопеШ 1 81 40 — 12 40 0,50 — 0,15 — 0,30
L. compressa2 51 26 — 9 25 0,50 — 0,18 — 0,35

1 По Rossmaessler и др., 1913, табл. 535, фиг. 2754. 
- По Rossmaessler и др., 1913, табл. 535, фиг. 2753.

обнаруживает к L. compressa Mke., отличается от нее более удлинен
ной и сжатой раковиной. От L. ЬопеШ отличается меньшими размерами, 
более удлиненной раковиной и более развитыми ложнокардинальными зу
бами. От L. squamosa Drouet и L. gestroi Bgt. отличается неизогнутой ра
ковиной. более выступающей макушкой и более развитыми ложнокарди-
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нальными зубами. От всех перечисленных видов наш отличается более 
длинным передним краем (0,22—0,23 длины).

Leguminaia poratica наиболее близка к современным видам с адриа
тического побережья (L . bonelii, L. compressa и др.), которые иногда выде
ляются в составе группы Microcondylaea Vest.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний эоплейстоцен (верх
ний плиоцен) низовьев Прута и Дуная — нижнепоратские и верхнепорат- 
ские слои. Редкий вид.

М а т е р и а л .  3 раковины хорошей сохранности и 1 обломок, принад
лежащие двум особям, обнаружены в нижнепоратских слоях на южной 
окраине с. Слободзея-Маре, в песках, в 7—8 метрах над р. Прут; в с. До- 
линское в верхнепоратских отложениях обнаружены 2 парные створки 
хорошей сохранности.

С Е М Е Й С Т В О  UNIONIDAE 

ПОДСЕМЕЙСТВО UNIONINAE

Р о д  TTnio Retzius, 1788
Т и п о в о й  вид:  Му a pictorum Linne, 1758.
Х а р а к т е р и с т и к а  р о д а .  Раковина более или менее удлиненная, 

с развитыми ложнокардинальными и латеральными зубами и макушеч
ной скульптурой в виде двух рядов бугорков.

Подрод Unio  s. str.
(Limnium Oken, 1815 =  Pictunio Jatzko, 1962 =  Tumidunio Jatzko, 1962)

Х а р а к т е р и с т и к а  п о д р о д а .  Раковина удлиненная с выступаю
щим передним краем. Макушка низкая, находится в передней части ра
ковины, но значительно отодвинута от ее переднего края. Ложнокарди
нальные зубы хорошо развитые, сжатые, узкие.

Unio (Unio) pictorum L inne1

Раковина удлиненно-эллиптическая, выпуклая. Макушка низкая, зна
чительно отодвинутая от переднего края. Латеральные зубы прямые, хо
рошо развитые, ложнокардинальные зубы узкие, пластинчатые. Подмаку
шечная полость глубокая.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Рекп и озера средней и северной 
зон Европы. В ископаемом состоянии в Европе встречается с верхнего 
плиоцена; в Сибири и Казахстане U. pictorum обитал в верхнем плиоцене 
и нижнем плейстоцене.

Unio (Unio) pictorum pictorum Linne 
Табл. VIII, фиг. 1, la

Раковина длинно-эллпптическая, языкообразная, довольно выпуклая. 
Передний край узко округленный, пологой дугой переходит в нижний 
край, который почти прямой, слегка вогнутый посредине; верхний край 
чуть выгнутый, почти параллельный нижнему; задний край образует до
вольно суженный клюв, к верхнему краю переходит с тупым углом, 
к нижнему — пологой дугой. Макушка выпуклая, выступающая за контур 
раковины, лежит обычно на 0,26 длины раковины. Макушечная скульп

1 Для хорошо известных видов синонимия не приводится.
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тура состоит из двух расходящихся рядов бугорков на плохо выраженных 
концентрических морщинках. Поверхность раковины неравномерно кон
центрически исчерчена, у современных раковин видны также тонкие ра
диальные лучи. Внутренняя поверхность гладкая, с тонкой радиальной ис- 
черченностью. Мускульные отпечатки ясные: передние — глубокие, раз
деленные, задние — мелкие, слившиеся. Замок прочный, состоит в пра
вой створке из ложнокардинального зуба, высокого, но узкого, по вер
шине зазубренного, и удлиненного рудиментарного зуба впереди; лате
ральный зуб удлиненный, узкий, острый, почти прямой, с исчерченной 
внутренней поверхностью. В левой створке два ложнокардинальных зуба, 
узких, сжатых, зазубренных, расположенных почти на одной линии, и два 
латеральных зуба, длинных, острых, по внутренней поверхности исчер
ченных. Подмакушечная полость глубокая; мантийная линия четкая, впе
реди рубчатая.

И з м е н ч и в о с т ь .  В. И. Жадин (1938) выделяет следующие эколо
гические морфы для U. pictorum.

1. Морфа рек с мягкой водой (р. Ветлуга). Раковины мелкие (длина 
47—72 мм, средняя 61,5 мм), тонкостенные, макушка и значительная 
часть поверхности изъеденные.

1а. Морфа запруд с мягкой водой отличается несколько большими раз
мерами (до 93 мм длины).

2. Морфа небольших рек с умеренно жесткой и жесткой водой. На 
юго-востоке Европейской части СССР (Башкирия) наиболее крупные ра
ковины длиной свыше 100 мм, толстостенные, не изъеденные. На Средне
русской возвышенности (р. Сура) раковины несколько меньших размеров, 
не столь толстостенные, их поверхность часто изъедена.

2а. Морфа запруд на этих реках (U. pictorum var. ponderosus). В Баш
кирии раковины достигают максимальных для U. pictorum размеров (до 
137 мм) и наибольшей толщины створок, поверхность не изъедена. Сред
нерусские морфы не столь крупные и толстые, часто изъедены.

3. Морфа больших рек с жесткой водой. Раковины довольно .мелких 
размеров (в среднем около 68 мм), тонкостенные, но не изъеденные.

За. Морфа речных затонов с жесткой водой. Раковины более крупные 
(в среднем 73,2—85,0 мм), толстостенные, изъеденные.

4. Морфа рек с ультражесткой водой. Раковины довольно мелких раз
меров, тонкостенные, часто с изъеденной макушкой.

Наиболее крупные раковины приурочены к подпруженным частям рек 
черноземной зоны, самые мелкие раковины отмечены в реках зоны пес
чаных и подзолистых почв таежных областей.

В пределах даже одного водоема можно установить ряд разновидностей 
для определенных экологических условий. Так, на каменистом дне 
U. pictorum и U. tumidus дают конвергентные формы с несколько загну
тым клювом: U. pictorum var. schrenkianus Cless. и U. tumidus var. gerst- 
feldtianus Cless. Для северных водоемов характерны раковины, подвержен
ные сильной коррозии, имеющие неправильные очертания, а также реду
цированные зубы. '

Э к о л о г и я .  Обитает в реках и озерах. В больших реках встречается 
обычно вдоль берегов за песчаными косами, а также на глинистом и пес
чано-каменистом дне. В малых реках — на слегка заиленных участках 
с замедленным течением, а также в прудах. В озерах живет главным об
разом на так называемом свале, где глубина начинает быстро увеличи
ваться.

Из экологического спектра U. pictorum (Жадин, 1938) видно, что наи
более толстостенные, крупные раковины встречаются в хорошо прогре
ваемых водоемах с очень небольшой скоростью течения воды, при хоро
шем кислородном режиме, среднем содержании кальция (карбонатная 
жесткость 11 —14°), при отсутствии гуминизации воды и при небольшом
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накоплении ила. Такие условия наблюдаются в небольших реках черно
земных областей, богатых карбонатами и взвешенными питательными 
веществами.

При изменении условий в ту или другую сторону наблюдается измель
чание раковины и изъеденность макушки. Последняя проявляется при 
наличии агрессивной углекислоты в водоеме, которая бывает как при ма
лых количествах кальция (олиготип), так и при избыточно большом его 
количестве (политип).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Современные реки и озера Сред
ней и Северной Европы от Кавказа до Белого моря. В ископаемом состоя- 
нпп U. pictorum pictorum встречается в Европе с нижнего—среднего плей
стоцена.

Unio (Unio) pictorum alexeevi Mangikian
Unio alexeevi: Мангикиан, 1929, стр. 178, табл. II, фиг. 65—67.
Unio alexeevi: Яцко, 1954, стр. 85, табл. II, фиг. 1—3.

От Unio pictorum pictorum отличается очень мало, главным образом, 
утолщенными ложнокардинальными зубами, более выпуклой макушкой и 
менее выступающим передним краем.

U. pictorum alexeevi встречается в куяльнике Одессы (с. Крыжановка), 
в верхнеплиоценовых отложениях Приазовья вместе с Archidiscodon meri- 
dionalis (с. Порт-Катон, с. Стефанидин Дар, г. Ногайск), в VIII террасе 
Дуная (Лиманское), в верхнем плиоцене Таманского полуострова (с. Ма
лый Кут).

Unio (Unio) pictorum pseudorumanus Tshepalyga, subsp. nov.
Табл. IX, фиг. 8

Unio rumanus: Павлов, 1926, табл. V, фиг. 97; табл. VIII, фиг. 119, 120.

Г о л  о тип.  № U286/63, ГИН АН СССР. Верхний плиоцен Домашкин- 
ских вершин.

Примитивная форма Unio pictorum, отличается от типичной U. pictorum 
меньшими размерами, округленными очертаниями раковины, а также тон
кими слабо развитыми ложнокардинальными зубами.

Этот подвид встречается в акчагыле Домашкинских вершин и в древ- 
неэвксинских отложениях низовьев Дуная (с. Озерное).

Unio (Unio) pictorum emigrans Bogatschev 
Табл. XI, фиг. 2

Unio rumanus var. emigrans: Богачев, 1924, стр. 155, табл. 4, фиг. 1—4.

Этот подвид отличается от U. pictorum pictorum узкой удлиненной 
формой раковины, заостренным задним концом, а также несколько утол
щенными ложнокардинальными зубами.

Встречается в слоях с Potomida sturi с. Несмияновка (р. Сал) и в верх
неплиоценовых отложениях Таманского полуострова (с. Малый Кут).

Unio (Unio) pictorum rumanoides Tshepalyga, subsp. nov.
Табл. X, фиг. 1—2a

Г о л о т и п .  № U129/63, ГИН АН СССР. Нижний плейстоцен Азов
ского побережья, с. Герасимовка.

Раковина крупная, массивная, удлиненно-треугольной формы. Верх
ний край прямой, нижний с заметным синусом; передний край выступаю
щий, широко закругленный; задний край суженный, иногда заостренный. 
Макушка низкая, сильно сдвинутая к переднему краю. Ложнокардиналь-
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ный зуб правой створки толстый пластинчатый, заостренный по гребню, 
впереди него — узкий дополнительный зуб; в левой створке передний зуб 
параллелен заднему, узкий, сжатый, задний — утолщенный, ямка между 
ними узкая, щелевидная. Латеральные зубы длинные, прямые, пластин
чатые. Мускульные отпечатки глубокие, мантийная линия четкая.

От U. pictorum pictorum отличается зауженным задним концом и па
раллельностью ложнокардинальных зубов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний плейстоцен Приазовья (Лакедемо- 
новка, Дараганово, Герасимовна, Платово).

М а т е р и а л .  32 створки хорошей сохранности обнаружены в с. Ге
расимовна, 18 — в с. Платово, 15 — в с. Лакедемоновка и 6 — в с .  Дара
ганово.

Unio (Unio) tumidus Philipsson

Раковина треугольно-яйцевидная с широким закругленным передним 
краем и зауженным задним краем. Макушка выступающая. Ложнокарди
нальные зубы толстые, брусковидные.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Средняя и Северная Европа. 
В ископаемом состоянии в Европе известен с верхнего плиоцена. В Запад
ной Сибири встречается в нижнем плейстоцене.

Э к о л о г и я .  Живет в тех же условиях, что и U. pictorum, причем 
в реках несколько менее взыскателен по отношению к скорости тече
ния.

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Unio tumidus наиболее близок 
к U. pictorum, от которого отличается клиновидной формой раковины, бо
лее толстыми ложнокардинальными зубами и вздутой, сдвинутой назад 
макушкой с более интенсивной макушечной скульптурой.

При сравнении экологических спектров этих двух видов (Жадин, 1938) 
отмечается их близость не только по форме раковины, но и экологии. 
Вообще нет оснований проводить резкую грань между этими видами, 
а тем более относить их в разные подроды (Яцко, 1962). Это очень близ
кие виды, причем Ц. tumidus, вероятно, ответвился от U. pictorum в верх
нем плиоцене. Генетическая близость этих видов проявляется также 
в том, что наблюдаются случаи скрещивания и образования их гибридов 
(Богачев, 1961). Поэтому мы относим U. tumidus к группе U. pictorum 
в качестве близкого вида. Этот вывод подтверждается одинаковой реак
цией на изменение условий обитания. В изменчивости двух видов Unio— 
U. pictorum и U. tumidus мы можем констатировать полнейший паралле
лизм. Оба вида в соответствующих условиях дают одинаковый характер 
изменений как в размерах раковины, так и в ее толщине и весе. Это об
стоятельство говорит о том, что оба вида имеют сходную реакцию на ус
ловия обитания (Жадин, 1938).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Средняя и Северная Европа. 
Плейстоцен и верхний плиоцен Европы; нижний плейстоцен Западной Си
бири.

Unio (Unio) tumidus tumidus Philipsson 
Табл. IX, фиг. 1—3

Раковина яйцевидно заостренная, впереди широкая, закругленная, 
сзади суживающаяся, заостренная. Верхний край несколько изогнутый, 
нижний край выгнутый, раковина выпуклая. Макушка широкая, высту
пающая, лежит в среднем на 0,27 длины раковины. Макушечная скульп
тура состоит из нескольких рядов ломаных дюнообразных складок. По
верхность раковины грубо концентрически исчерчена, с явными линиями 
прироста. Замочный край довольно узкий, замок прочный. В правой 
створке один ложнокардинальный зуб (и рудимент добавочного зуба), 
сжатый, но более толстый, чем у U. pictorum, удлиненный, по гребню
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зазубренный; латеральный зуб длинный, узкий, но прочный, почти не 
изогнутый. В левой створке два ложнокардинальных зуба, узких, сжатых, 
расположенных на одной линии, передний более длинный, прямой, острый, 
задний — короткий, утолщенный, зазубренный; латеральных зубов два, 
длинных, узких, почти не изогнутых. Мускульные отпечатки впереди глу
бокие, раздельные, сзади — мелкие, слившиеся. Мантийная линия тонкая, 
ясная; подмакушечная полость глубокая.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее крупные экземпляры (до 100—108 мм) 
встречаются в небольших реках и прудах черноземной зоны с умеренно 
жесткой водой; самые мелкие встречаются в реках с мягкой и ультраже- 
сткой водой. Морфологические изменения раковин в различных биотопах 
совершенно аналогичны таковым у U. pictorum.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Современные водоемы средней 
и северной Европы. Плейстоцен Европы; нижний плейстоцен Западной Си
бири.

Unio (Unio) tumidus kujalnicensis Mangikian 
Табл. IX, фиг. 4—7

Unio acutus Cob.: Павлов, 192G, табл. Y, фиг. 98.
Unio sturdzae Cob.: Павлов, 1925, табл. V, фиг. 95.
Unio zvonimiri Cob.: Павлов, 1925, табл. V, фиг. 92—93.
Unio copernici Cob.: Павлов, 1925, табл. V, фиг. 96.
Unio kujalnicensis: Мангикиаи, 1929, стр. 178, табл. Ill, фиг. 84—85.
Unio tumidus: Мангикиаи, 1929, стр. 176, табл. Ill, фиг. 70—76.

Раковина отличается от U. tumidus tumidus своей яйцевидной, почти 
не заостренной сзади формой и высокой вздутой, даже завернутой макуш
кой, резко выступающей за контур раковины.

Форма переднего и заднего края варьирует, что позволило некоторым 
исследователям (Павлов, 1925; Мангикиаи, 1929; Яцко, 1954; Богачев, 
1961) выделить большое число видов и разновидностей. Эти палеонтологи 
исходили из представления о заведомо древнем среднеплиоценовом воз
расте куяльника Крыжановки и Домашкинских вершин и отождествляли 
униониды из этих двух месторождений с формами из дакийских и нижне- 
палюдиновых слоев дунайского бассейна. Как выяснилось в настоящее 
время, последние относятся к подроду Eolymnium  Prashad, а униониды 
куяльника Одессы и акчагыльские формы очень близки к U. tumidus и 
U. pictorum (Попов, 1965). Они обитали одновременно с левантинской 
фауной в Северной Европе и лишь в конце акчагыла продвинулись на юг 
до Черного моря (куяльник Крыжановки, слои Псекупса).

U. tumidus kujalnicensis является одной из наиболее примитивных 
форм U. tumidus.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен: акчагыл До
машкинских вершин; куяльник Одессы; слон станицы Саратовской на Псе- 
купсе.

Unio (Unio) hybrida Bogatschev 
Табл. VIII, фиг. 2

Unio (Limnium) hybrida: Богачев, 1961, стр. 189, табл. XXV, фиг. 1—3.
Unio hybrida: Попов, 1964, стр. 229, табл. 26, фиг. 5, 5а.

В. В. Богачев (1961) рассматривает этот вид как гибрид Unio pictorum 
и U. tumidus и устанавливает его по раковинам из Днестра, но дает изо
бражение кинельских раковин. Здесь этот вид рассматривается как ран
няя примитивная форма, объединяющая в себе черты обоих вышеназван
ных видов.

По В. В. Богачеву, раковины Unio hybrida «имеют более вытянутую 
форму, чем у U. tumidus, с почти параллельными спинным и брюшным 
краями, с менее высокою, чем у U. tumidus, макушкою, не столь резко и
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не столь правильно выраженной скульптурой» (1961, стр. 189). Г. И. По
пов (1965) считает, что U. hybrida обнаруживает близость к U. kujalni- 
censis.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен: киммерийские слои Дуаба; кинель- 
ские отложения Поволжья (сокольские слои); акчагыльские слои По
волжья и Приуралья (Ново-Султанаево, Кунгур).

Unio (Unio) kalmycoram Bogatschev 
Табл. XI, фиг. 1

Unio kalmycorum: Богачев, 1924, стр. 152, табл. V, фиг. 1—3.
Unio transrijphaeicus: Богачев, 1924, стр. 175, табл. V, фиг. 18—19.

Раковина удлиненная, с почти параллельными верхним и нижним 
краями и с оттянутым задним краем. Макушка низкая, сдвинута к перед
нему краю. Ложнокардинальные зубы толстые: в правой створке один 
массивный брусковидный зуб с изборожденной поверхностью, впереди 
него — едва заметный узкий дополнительный зуб; в левой створке перед
ний зуб удлиненный, задний — массивный, треугольно-пирамидальный. 
Латеральные зубы длинные, узкие, прочные. Мускульные отпечатки хо
рошо развиты. Поверхность раковины без киля, изборождена грубыми 
концентрическими линиями нарастания. По строению зубов этот вид бли
зок к U. chasciricus, но отличается от него формой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний плиоцен (эоплейстоцен) долины 
р. Сал у с. Несмияновка; верхний плиоцен Таманского полуострова 
(с. Малый Кут).

Unio (Unio) chasaricus Bogatschev 
Табл. X, фиг. 3

Unio chasaricus: Богачев, 1924, стр. 151, табл. IV, фиг. 1—4.
Unio chasaricus: Богачев, 1961, стр. 200, табл. VII, фиг. 3.

Раковина удлиненная, к заднему концу сужающаяся, с низкой сильно 
сдвинутой вперед макушкой. В правой створке один мощный треугольно- 
пирамидальный ложнокардинальный зуб с изборожденной поверхностью; 
в левой створке передний зуб сохранился в виде утолщения над отпечат
ком аддуктора, задний ложнокардинальный зуб короткий, толстый, зазуб
ренный. Латеральные зубы длинные, узкие. Отпечатки мускулов круп
ные, глубокие.

Вслед за В. В. Богачевым (1924) можно отметить близость U. chasa
ricus к U. pictorum. Отличия состоят в строении ложнокардинальных зу
бов и в отсутствии синуса нижнего края у U. chasaricus. Unio kalmycorum , 
наоборот, близок к описываемому виду по строению замка, но отличается 
формой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний плиоцен долины р. Сал (с. Несмия
новка); верхний плиоцен Таманского полуострова (с. Малый Кут); ниж
ний плейстоцен—верхний плиоцен долины Днестра (VI, VII террасы).

Подрод E o ly m n iu m  Prashad, 1919

Т и п о в ой в п д: Unio terminalis Bourgiugnat, современный.
Х а р а к т е р и с т и к а  п о д р о д а .  Раковина выпуклая, толстостенная, 

скошенная, с сильно сдвинутой вперед макушкой и развитыми зубами.
С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Анатомически от подрода 

Unio s. str. почти не отличается (Prashad, 1919), однако раковина отли
чается более сдвинутой вперед макушкой и своеобразной скульптурой 
внешней поверхности. Весьма близок Eolymnium  к Cuneopsis Simpson, от
личаясь лишь формой раковины.
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Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  В Европе известен с нижнего 
миоцена (гельвет—бурдигал); в верхнем миоцене и плиоцене имеет ши
рокое распространение в Европе и Азии; в антропогене юга Русской рав
нины встречается довольно редко вплоть до верхнего плейстоцена (II тер
раса Днестра). В настоящее время обитает в реках Ближнего Востока.

Unio (Eolymnium) pseudochasaricus Tshepalyga, sp. nov.
Табл. XII, фиг. 1—3

Г о л о т и п .  № El/63, ГИН АН СССР, верхний плиоцен (эоплейсто- 
цен) долины Днестра, с. Калиновка. 1

Д и а г н о з .  Раковина крупная, массивная, овально-треугольная, 
со вздутой отодвинутой от переднего края макушкой.

О п и с а н и е .  Раковина крупная (до 100 мм длины), выпуклая, тол
стостенная, овально-треугольной формы. Макушки сравнительно неболь
шие, но вздутые, расположенные на 0,21—0,23 длины раковины. Наруж
ная поверхность с грубыми концентрическими линиями нарастания, киль 
неясно выражен. Передний край широкий, закругленный, далеко высту-

Размеры (мм)  и их отношения

№ экземпляра а ъ с d е Ъ : с с : а d : а с : Ъ d : Ь

Голотип Е1/63 107 60 40 25 66 0,56 0,37 0,23 0,66 0,41
Е2/63 102 61 35 22 57 0,60 0,34 0,21 0,57 0,36
E3/63 102 61 35 22 57 0,60 0,34 0,21 0,57 0,36
Е4/63 — 59 36 24 — — _ — 0,61 0,42
Е5/63 45 28 14 50 0,61 0,30

пающий вперед, задний — оттянутый, суженный, верхний край почти 
прямой, нижний — изогнутый. Ложнокардинальные зубы массивные: 
в правой створке крупный широкий изборожденный зуб в виде усеченной 
трехгранной пирамиды; в левой створке передний зуб сжатый, удлинен
ный, задний — высокий, массивный, треугольный; межзубная ямка ши
рокая, глубокая, вертикально изборожденная. Латеральные зубы корот
кие, узкие, слегка изогнутые; интердентум длинный. Отпечатки передних 
и задних мускулов крупные, глубокие. Мантийная линия четкая в перед
ней части. Подмакушечная полость очень глубокая.

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Описываемый вид наиболее 
близок к U. (Eolymnium) sturdzae Cob., отличается от него вдвое боль
шими размерами, более выступающей макушкой, мощными ложнокарди
нальными зубами, более длинным передним краем и отсутствием вогну
тости на заднем конце раковины. Теми же признаками описываемый вид 
еще более отличается от современных и плейстоценовых видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний эоплейстоцен (верхний 
плиоцен) — нижний плейстоцен долины Днестра (VII и VI террасы).

М а т е р и а л .  5 целых и обломанных створок обнаружено в с. Кали
новка (VII терраса); 3 створки — в с. Роги (VII терраса), 6 целых и по
врежденных створок — в Великой Коснице (VII терраса), 2 створки — 
в с. Михайловка (VI терраса), 4 целых створки — с. Слободзея-Кремень 
(VI терраса).
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Unio (Eolymnium) tiraspolitanus Tshepalyga, sp. nov.
Табл. XIII, фиг. 1—9

Г о л о т и п .  № E6/63, ГИН АН СССР, нижний плейстоцен долины 
Днестра, Колкотова балка.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, толстостенная, с массивным замком, 
с синусом нижнего края и клювовидно оттянутым задним краем.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, но массивная, овально
треугольной формы. Макушка широкая, слабо выступающая, сдвинутая 
на передний край. Наружная поверхность раковины покрыта грубыми 
концентрическими линиями нарастания, околомакушечная часть стерта и 
сглажена. Передний край расширенный, закругленный, задний — сужаю
щийся, оттянутый книзу; верхний край изогнутый, нижний — прямой или 
выпуклый, с заметным синусом. Замок грубый, массивный. Ложнокарди
нальный зуб правой створки толстый, призматический, изборожденный; 
дополнительный зуб длинный, узкий; в левой створке передний ложно-

Размеры (мм) и отношения

№  э к з е м п л я р а а Ь с d е Ь: а с : а d : а с : Ъ d : Ь

Голотип Е6/63 63 36 26 12 38 0,57 0,41 0,17 0,72 0,33
Е7/63 60 32 20 12 35 0,53 0,33 0,20 0,62 0,37
Е8/63 64 33

1 2 4
14 37 0,52 0,37 0,22 0,73 0,42

Е9/63 53 31 Г 13 33 0,58 0,43 0,24 0,77 0,42
Е10/63 53 31 I А О 13 33 0,58 0,43 0,24 0,77 0,42
Е11/63 57 34 24 12 35 0,60 0,42 0,21 0,70 0,35
Е12/63 64 36 26 12 38 0,56 0,40 0,18 0,72 0,33
Е13/63 49 28 17 12 29 0,57 0,35 0,24 0,60 0,42
Е14/63 66 34 26 12 39 0,51 0,38 0,18 0,76 0,35

кардинальный зуб сжатый, удлиненный, параллельный переднему краю, 
задний зуб высокий, толстый, шишковидный; межзубная ямка глубокая, 
с изборожденным дном. Латеральные зубы короткие, массивные, слегка 
изогнутые; интердентум длинный. И передние, и задние мускульные от
печатки глубокие, четкие. Мантийная линия отчетливая. Подмакушечная 
полость глубокая.

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Наибольшую близость описы
ваемый вид обнаруживает с плиоценовым U. (Е .) sturdzae Cob. (Wenz, 
1942, табл. 57, фиг. 557—562), от которого отличается более компактной 
раковиной и более мощными ложнокардинальными зубами. От U. (Е .) 
pseudochasaricus отличается вдвое меньшими размерами, более широкой 
макушкой и синусом нижнего края. Из современных ближневосточных 
наш вид наиболее близок к U. (Е .) tiberiadensis Let., но отличается более 
длинным передним краем и массивными ложнокардинальными зубами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний плейстоцен долины 
Днестра (V терраса).

М а т е р и а л .  20 целых и слегка поврежденных створок обнаружено 
в гравийном карьере в Колкотовой балке близ г. Тирасполя в нижнем 
горизонте аллювия с Margaritifera robusta Tshep.

Unio (Eolymnium) tiberiadensis (Lettournaux)
Табл. XI, фиг. 3

Раковина удлиненная, близкая к U. (Е .) tiraspolitanus, отличается 
от нее более коротким передним краем, удлиненной формой и отсутствием 
синуса нижнего края.
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Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Ближний Восток. Средний — 
верхний плейстоцен долины Днестра: II терраса у сел Карагаш и Гура- 
Быкулуй, III терраса у с. Спея.

М а т е р и а л .  Несколько створок прекрасной сохранности обнаружено 
в гравийном карьере у сел Карагаш и Гура-Быкулуй, 3 створки хорошей 
сохранности обнаружены в с. Спея.

Unio (Eolymnium) prashadi Tshepalyga, sp. now1 
Табл. XI, фиг. 4, 4a

Г о л о т и п .  № E21/63, ГИН АН СССР, средний плейстоцен долины 
Днестра, Шумовая балка близ г. Тирасполя.

Д и а г н о з .  Раковина треугольная, с высокой макушкой и грубыми 
ложнокардинальными зубами.

О п и с а н и е .  Раковина массивная, высокая, в форме прямоугольного 
треугольника, грубыми очертаниями и неуклюжим замком напоминает 
Mactra. Макушка высокая, наверху уплощенная, наклоненная вперед, 
расположена на 0,18 длины. Передний край выступающий вперед, 
широкий, закругленный, задний — равномерно сужающийся, оттянутый; 
верхний край прямой, нижний — прямой с тенденцией к образованию 
синуса. Наружная поверхность с правильными концентрическими ли
ниями нарастания, без киля, с пологим понижением посредине нижнего 
края. Ложнокардинальный зуб правой створки массивный, трехгранно- 
пирампдальный; узкий дополнительный зуб проходит по зубному краю. 
Латеральный зуб почти прямой, длинный, прочный. Как передние, так и 
задние мускульные отпечатки достаточно глубокие, хотя передние глубже. 
Мантийная линия четкая в передней части. Подмакушечная полость 
не особенно глубокая, но явственная.

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Столь необычная форма рако
вины и характер ложнокардинальных зубов и макушки затрудняют срав
нение описываемого вида с другими. Из современных ближневосточных 
унионид к описываемому виду приближаются U. (Eolymnium) ciconia 
Bgt. и U. (Е .) ninusi Bgt., но наш вид отличается более высокой ракови
ной и выступающей, отодвинутой назад макушкой. Из коллекции 
ЗИН АН СССР описываемый вид несколько напоминает форму под на
званием Unio tumidiis var. ovalis Mtg. из Бристоля (Англия). Среди 
ископаемых Eolymnium  наиболее близким является U. (Е .) sturdzae 
Cob., но, как и другие менее близкие виды, последний отличается 
от U. (Е .) prashadi более удлиненной раковиной и низкой, сдвинутой впе
ред макушкой.

Р а з м е р ы  (мм): длина 67, высота 43, выпуклость 30, положение ма
кушки 12, расстояние между аддукторами 43.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Средний плейстоцен долины 
Днестра (III терраса у г. Тирасполя).

М а т е р и а л .  2 парные створки прекрасной сохранности обнаружены 
в г. Тирасполе в террасовых песках правого борта Шумовой балки. Левая 
створка утеряна.

Подрод C vassu n io  Jatzko, 1962
(Unio Retzius, 1758, pars. =  Bariosta Stefanescu, 1896 =  Crassunio Modell, 1964)

Т и п о в о й  вид:  Unio crassus Philipsson, современный.
Х а р а к т е р и с т и к а  п о д р о д а .  Раковина удлиненная от овальной 

до четырехугольной формы, с низкой, сдвинутой вперед макушкой и мас
сивными шишковидными или пирамидальными ложнокардинальными 
зубами.

1 Названа в честь индийского зоолога Прашада, автора додрода Eolymnium.
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Табл. XVII, фиг. 4

Раковина овальная, выпуклая, впереди широко закругленная, позади 
вытянута в широкий притупленный клюв; верхний край растянуто вы
гнутый, нижний край почти прямой, посредине часто вдавленный. Ма
кушка выступающая, лежит в среднем на 0,28 длины раковины; макушеч
ная скульптура состоит из значительного числа концентрических, в сере
дине несколько изогнутых дужек. Замочный край довольно широкий, 
зубы прочные, массивные. Ложнокардинальный зуб правой створки тре
угольно-пирамидальный или шишковатый, зазубренный, перед ним узкая

Размеры (мм) и отношения

U n io  (C r a ssu n io )  crassus (Philipsson)

№ экзем
пляра а ь с d е Ъ : а с : а d : а с : Ъ d : Ь

1 62 33 13 14 34 0,53 0,42 0,22 0,79 0,42
2 67 35 13 15 35 0,52 0,38 0,22 0,75 0,43
3 60 32 11 13 34 0,53 0,37 0,21 0,68 0,41
4 63 35 12 15 34 0,56 0,38 0,23 0,68 0,43
5 61 32 12 14 32 0,52 0,40 0,23 0,75 0,44
6 65 33 13 13 36 0,51 0,40 0,20 0,79 0,39
7 60 33 13 13 32 0,55 0,43 0,21 0,79 0,39
8 65 35 13 15 35 0,54 0,40 0,23 0,75 0,43
9 58 31 11,5 12 34 0,53 0,40 0,20 0,74 0,39

10 58 31 11,5 12 34 0,53 0,40 0,20 0,74 0,39
11 61 32 11 12 33 0,52 0,36 0,20 0,68 0,37
12 59 32 11 13 32 0,54 0,38 0,22 0,68 0,41
13 64 36 12,5 13 36 0,56 0,40 0,20 0,69 0,36
14 64 36 12.5 13 36 0,56 0,40 0,20 0,69 0,36
15 65 33 12 16 35 0,51 0,37 0,24 0,76 0,48

пластинка дополнительного зуба. В левой створке два косо расположен
ных кардинальных зуба: задний треугольно-призматический, зазубрен
ный; передний — удлиненный, сжатый. Латеральные зубы прямые или 
слабо изогнутые, прочные. Мускульные отпечатки четкие, передние — 
глубокие, раздельные, задние — плоские, слившиеся. Мантийная линия 
ясная, бороздчатая; подмакушечная полость глубокая.

Э к о л о г и я .  Unio (С.) crassus живет в реках, заходит также в реч
ные рукава и затоны; в прудах и озерах не встречается. Оптимальные 
условия обитания находит в реках со средней скоростью течения, с высо
ким содержанием кислорода, малым количеством взвешенных веществ, 
средним содержанием кальция, с полным отсутствием гуминизации и 
с незначительным налетом окисленного ила на дне.

С р а в н е н и е .  От С. batavus отличается небольшой макушкой и отсут
ствием синуса нижнего края. Предковой формой можно предполагать
С. hassiae, который в свою очередь произошел от верхнеплиоценового 
С. szegedensis.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Появляется с нижнего плейсто
цена (V терраса Днестра, Прута и Дуная), в Приазовье отмечается 
в Герасимовне, Семибалках и Азове. В долине Днестра встречена в V, 
IV, III, II террасах и в пойме. Современный ареал охватывает почти 
всю Русскую равнину, кроме севера.
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Табл. XVIII, фиг. 2, 3
Раковина удлиненно-овальная или яйцевидная, толстостенная, взду

тая. Макушка широкая, вздутая, сдвинута к переднему краю. Передний 
край широкий, закругленный, задний — оттянутый, суженный, иногда 
опущенный книзу; верхний край слегка изогнутый, нижний — с замет
ным синусом. Замок массивный, зубы толстые. Ложнокардинальные зубы 
в левой створке толстые, слегка сжатые, особенно передний; в правой 
створке один треугольно-пирамидальный массивный зуб. Латеральные 
зубы сравнительно короткие, прочные, слегка изогнутые. Как передние,

U n io  (C r a s s u n io )  hassiae (Haas)

Размеры (мм) и отношения

№ экзем
пляра а Ъ с d е Ь : а с : а d : а с : Ъ d : Ъ

1 64 35 13 12 35 0,55 0,40 0,19 0,74 0,34
2 64 35 13 12 35 0,55 0 4 0 0,19 0,74 0,34
3 64 34 12 13 . 34 0,53 0,37 0,20 0,71 0,38
4 65 33 13 И 39 0,50 0,40 0,17 0,79 0 3 3
5 65 35 14 И 40 0,53 0,43 0,17 0,80 0,31
6 67 34 15 13 41 0,51 0,45 0,19 0,86 0,38
7 72 36 15 14 41 0,50 0,42 0,19 0,83 0,39
8 68 37 16 15 41 0,54 0,47 0,23 0,86 0,41
9 65 36 15 15 38 0,55 0,46 0,23 0,83 0,42

10 66 36 16 14 40 0,55 0,48 0,21 0,89 0,39

так и задние мускульные отпечатки глубокие, четкие, но небольшие, 
овальной формы. Характерной особенностью является наличие утолще
ния перламутрового слоя в средней части нижнего края.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний плейстоцен долин 
Днестра, Прута и Дуная (V терраса); верхний плейстоцен Днестра 
(II терраса). Современные реки Северного Причерноморья.

Unio (Crassunio) batavus (Nilsson)
Табл. XV, фиг. 1—За

Раковина широко-овальная, прочная, выпуклая. Макушка вздутая, 
мало выступающая. Передний край широкий, задний — почти равной 
ширины; верхний край слегка изогнутый, нижний — выпуклый, иногда 
с синусом посредине. Зубная пластина широкая, зубы массивные; лож
нокардинальные зубы левой створки заметно сжатые, в правой створке 
треугольно-пирамидальные. Латеральные зубы короткие, прочные, слегка 
изогнутые. Мускульные отпечатки небольшие, округло-овальные, четкие.

Размеры (мм) и отношения

№ экзем
пляра а ъ с d е Ъ : а с : а d : а с : Ь d : Ъ

К 41/63 67 38 13 13 38 0,57 0,39 0,19 0,68 0,34
К 42/63 63 37 13 12 37 0,59 0,41 0,19 0,70 0,32
К 43/63 69 39 14 15 39 0,56 0,41 0,21 0,72 0,38
К 44/63 69 39 13 14 39 0*56 0,38 0,20 0,66 0,36
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Поверхность раковины покрыта правильными следами нарастания, киль 
выражен неясно.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний и низы среднего плей
стоцена долины Днестра (V терраса у сел Ближний Хутор, Ново-Глинное, 
Беляевка, Просяная балка; IV терраса у с. Косоуцы); нижний плейстоцен 
долин Прута и Дуная (V терраса у сел Кислица и Нагорное). Современ
ные реки Средней Европы, в том числе бассейна Дуная.

Unio (Crassunio) marisaensis (Kobelt)
Табл. XVIII, фиг. 1, la

Unio concentaneus marisaensis: Kobelt in Rossmassler, 1911, N. F., vol. XVII, p. 57, 
f. 2559—2562.

Unio crassus marisaensis: Grossu, 1962, стр. 162, фиг. 74.

Раковина крупная, коротко-овальная, высокая, с маленькой выступаю
щей, сдвинутой назад макушкой. Передний край длинный, закругленный, 
несколько суженный, задний край более широкий, округленный; верхний 
край прямой, нижний — выпуклый. Ложнокардинальный зуб правой 
створки толстый, сжатый, зазубренный, в левой створке передний ложно
кардинальный зуб узкий, острый, удлиненный, задний — более короткий,

Размеры (мм) и отношения

№ экзем
пляра а Ъ с d Ъ : а с : а d : а с : b d : Ъ

1 76 44 14,5 22 0,58 0,38 0,29 0,66 0,50
2 76 44 14,5 22 0,58 0,38 0,29 0,66 0,50
3 75 42 32 — 0,56 0,43 — 0,76 —

4 61 34 20 20 0,56 0,32 0,32 0,59 0,59

сжатый, зазубренный. Латеральные зубы сравнительно короткие, прямые, 
узкие. Передние мускульные отпечатки глубокие, четкие, задние — по
верхностные.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний плейстоцен долины 
Днестра (V терраса у с. Красногорка). Сейчас обитает в реках Трансиль- 
вании.

Unio (Crassunio) stevenianus (Krynicki)
Табл. XVII, фиг. 1—2а

Unio stepanoffi: Drouet, 1881, стр. 41.
Unio stevenianus: Жадин, 1952, стр. 296, рис. 259.

Раковина удлиненно-овальная, несколько изогнутая. Макушка низкая, 
уплощенная, находится на lU длины раковины. Верхний край несколько 
изогнутый, нижний с заметным синусом, передний край коротко закруг
ленный, задний — клиновидно суженный. Ложнокардинальный зуб пра
вой створки крупный, толстый, изборожденный, в левой створке передний 
ложнокардинальный зуб удлиненный, задний более толстый. Латеральные 
зубы длинные, прочные, слабо изогнутые. Передние мускульные отпечатки 
глубокие, четкие, задние — поверхностные. Мантийная линия четкая 
только в передней части раковины. Поверхность раковины покрыта гру
быми концентрическими полосами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Современный ареал С. stevenia
nus охватывает Крым и Северный Кавказ. Нижний плейстоцен долины
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Размеры (мм)  и отношения

Кя экзем
пляра а ъ с d е Ь : а с : а d : а с : Ь d : Ь

К41/63 72 37 13,5 13 37 0,20 0,38 0,18 0,73 0,38
К42/6.3 — 37 13,5 13 37 — — — 0,73 0,38
К 43/63 74 37 13 14 38 0,20 0,35 0,19 0,71 0,38
К44-63 73 34 12 13 40 0,21 0,33 0,18 0,71 0,38
К45/63 67 35 13 13 38 0,19 0,38 0,19 0,74 0,37
К 46/63 54 27 9,5 11 27 0,20 0,35 0,20 0,70 0,40
К 47/63 — 27 9,5 И — — — — 0,70 0,40

Днестра (V и VI террасы), долины Прута (V терраса) и Дуная (V тер
раса). Единичные находки отмечены в верхнем плейстоцене долины Дне
стра (II терраса у сел Гура-Быкулуй и Карагаш).

Unio (Crassunio) mingrelicus (Drouet)
Табл. XVIII, фиг. 4, 4а

Unio mingrelicus: Drouet. 1881, стр. 11.
Unio mingrelicus: Жадии, 1952, стр. 297, рис. 261.

Раковина удлиненно-овальная или яйцевидная, вздутая, толстостен
ная. Макушка низкая, широкая, слабо выступающая, расположена на 
О, 26 длины раковины. Верхний край изогнутый, нижний — прямой или 
выпуклый, передний — широкий, задний — суженный. Ложнокардиналь- 
иые зубы массивные; в правой створке один зуб толстый пирамидаль
ный зазубренный, в левой — два зуба: передний узкий, параллельный 
краю раковины, задний — толстый, пирамидальный, массивный. Мускуль
ные отпечатки отчетливые, подмакушечная полость глубокая. Киль неясно 
выражен.

Размеры (мм) и отношения

Кв экзем
пляра а ь с d е Ь : а с : а d : а с : Ъ d : Ъ

К 35/63 71 39 14 12 43 0,55 0,38 0,17 0,69 0,33
К 36.63 — 39 14 12 43 — — — 0,69 0,33
К 37,63 68 37 12 12 38 0,55 0,35 0,18 0,64 0,32
К 38/63 73 37 13 И 44 0,51 0,36 0,18 0,70 0,30

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний плейстоцен долины 
Днестра (V терраса у сел Ближний хутор, Просяная балка, Ново-Глин
ное, Беляевка. В настоящее время обитает в Закавказье.

Unio (Crassunio) szegedensis (Halavats)
Табл. XVII, фиг. 3, За

Unio szegedensis: Halavats, 1890, стр. 93, табл. VI, фиг. 3—5.

Раковина удлиненно-яйцевидная, впереди суженная, иногда округло
заостренная, сзади расширенная, умеренно выпуклая. Верхний край 
прямой, нижний, наоборот, дугообразно-выпуклый. Макушка низкая, уп
лощенная. Замок в правой створке состоит из одного треугольного лож-
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нокардинального зуба и двух узких латеральных зубов; в левой створке 
два приблизительно одинаково развитых конусообразных ложнокарди
нальных зуба и два длинных узких латеральных зуба. Передний мускуль
ный отпечаток глубокий, около него два небольших отпечатка, задний му
скульный отпечаток не такой глубокий, но четкий. Мантийная линия яв
ственная. Подмакушечная полость глубокая.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Конец эоплейстоцена (верхнего 
плиоцена) — начало плейстоцена долины Днестра (VII терраса у с. Роги) 
и Прута (VI терраса у с. Обилены); конец • верхнего плиоцена Венгрии 
(скважина у г. Сегед).

М а т е р и а л .  В нашем распоряжении имеется несколько экземпляров 
из сел Роги и Обилены с обломанными задними концами. Их размеры: вы
сота 35—37 мм, выпуклость 27 мм.

Unio ( Crassunio) pseudolitoralis (Clessin) 

Табл. XVI, фиг. 3—5
Unio crassus var. pseudolitoralis: Жадин, 1952, стр. 295, рис. 258.

Раковина крупная, массивная, толстостенная, вздутая, четырехугольно
овальная, с широкой выступающей макушкой. Верхний край изогнутый, 
нижний — прямой или слабо выпуклый; передний край широко закруглен
ный, задний — широкий, округленный, с тупым клювом, вершина которого 
лежит у нижнего края. Замок массивный. Ложнокардинальный зуб 
правой створки толстый, зазубренный, несколько удлиненный; в левой 
створке передний ложнокардинальный зуб толстый, сжатый, зазубренный, 
задний более крупный, массивный, треугольный. Латеральные зубы корот
кие, прочные, изогнутые. Поверхность раковины неравномерно-концен
трически исчерчена, киль выражен неясно, посредине намечается неболь
шая вдавленность.

Размеры (мм) и отношения

Л» экзем
пляра а ъ с d е b : а с : а d : а с : b d : Ъ

К10/63 89 48 19 17 51 0,54 0,42 0,19 0,79 0,35
К11 93 — 48 19 17 — 0,54 0,42 0,19 0,79 0,35
К12 63 — 51 20 18 51 — — — 0,78 0,35
К 13/63 95 53 20 24 55 0,57 0,42 0,2 Г) 0,75 0,45
К 14/63 72 42 16 15 44 0,58 0,44 0,21 0,76 0,35
К15/63 
По Жа

дину

44 16 15 44 0,73 0,34

(1952) 93 46 12 26 0,49 0,25 0,28 0,52 0,57

Э к о л о г и я .  С. pseudolitoralis, по В. И. Жадину (1952), живет в реках 
со средней скоростью течения, довольно прохладной водой, высоким со
держанием кислорода, малым количеством взвешенных веществ, средним 
содержанием кальция, с почти полным отсутствием гуминовых кислот и 
малым накоплением ила.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плейстоцен долины 
Днестра (II терраса в Комаровой балке, г. Бендеры, селах Карагаш и 
Гура-Быкулуй). В настоящее время обитает в реках Северной Белоруссии 
и Прибалтики.
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Табл. XX, фиг. 1—4
Unio cf. smiciclasi Brus.: Богачев, 1924, стр. 159, табл. V, фиг. И —12.

Г ол о тип.  № К21/63, ГИН АН СССР; верхний плиоцен (эоплейсто- 
цен) долины Днестра, с. Калиновка.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, довольно сильно вытянутая в длину,, 
с низкой, сдвинутой вперед макушкой; верхний край почти параллелен 
нижнему.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, толстостенная, выпуклая, удлинен
ная (коэффициент высоты менее 0,5). Передний край коротко закруглен
ный, задний суженный, иногда несколько оттянутый книзу, верхний и 
нижний края прямые, почти параллельные друг к другу. Макушка низ
кая, как правило, мало выступающая, сдвинутая к переднему краю в сред
нем на 0,15—0,18 длины раковины. Поверхность раковины неравномерно 
исчерчена; задний киль нечеткий.

Зубы толстые, массивные. Ложнокардинальный зуб правой створки 
высокий, толстый, пирамидальный, исчерченный; впереди него небольшой 
узкий акцессорный зуб; ямка для принятия переднего зуба левой створки 
глубокая, щелевидная; в левой створке передний ложнокардинальный зуб- 
толстый, массивный, удлиненный, задний зуб более массивный, тре
угольно-пирамидальный. Латеральные зубы длинные, узкие, прямые. 
Отпечатки передних аддукторов глубокие, четкие, округленные, отпечатки 
задних — поверхностные, отпечатки ретракторов глубокие, четкие. Ман
тийная линия четкая, особенно в передней части раковины. Подмакушеч
ная полость глубокая.

И з м е н ч и в о с т ь .  Отклонения от типа проявляются в некотором: 
расширении раковины, увеличении макушки, сужении задней части ра
ковины. Положение макушки в среднем 0,15—0,18 длины раковины, на
блюдаются вариации от 0,14 до 0,20. Вариации других величин и отно
шений приведены в таблице.

Размеры (мм) и отношения

U n io  (C r a s s u n io )  crassoides Tshepalyga, sp. nov.

№ экземпляра а ъ с d е Ъ : а с : а d : а с : b Ъ : d

Голотип К22/63 87 38 15 47 13,5 0,44 0,17 0,31 0,40 0,71
Голотип К22/63 87 38 15 47 13,5 0,44 0,17 0,31 0,40 0,71
К23/63 80 35 12 44 12,5 0,44 0,15 0,31 0,34 0.71
К24/63 80 35 12 44 12,5 0,44 0,15 0,31 0,34 0.7t
К25/63 84 37 14 48 15 0,44 0,16 0,36 0,38 0,81
К26/63 80 38 14 44 14 0,48 0,17 0,36 0,37 0,74
К27/63 77 37 15 41 14,5 0,48 0,19 0,38 0,40 о,7а
К28/63 77 37 14 42 14,5 0,48 0,18 0,38 0,38 о ,7а
К29/63 86 36 16 49 15 0,42 0,19 0,35 0,44 0,89
К30/63 87 37 16 48 15 0,43 0,18 0,35 0,43 0,81
К31/63 73 35 13 36 14 0,48 0,18 0,38 0,37 0,80
К 32/63 70 32 10 40 12 0,46 0,14 0,34 0,31 0,75
K33/63 70 32 10 40 12 0,46 0,14 0,34 0,31 0,75

С р а в н е н и е .  Crassunio crassoides наиболее близок к С. ater, и, ве
роятно, является предком последнего. Отличается от него менее массив
ной удлиненной раковиной и суженным задним концом. От С. crassus наш 
вид отличается более крупными размерами, удлиненной раковиной и де
талями строения замка.
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Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Конец верхнего плиоцена 
(эоплейстоцена) — нижний плейстоцен (VIII, VII, VI, V террасы) долины 
Днестра, верхний плиоцен (эоплейстоцен) долины р. Сал (Несмияновка).

М а т е р и а л .  С. Бошерница (VIII терраса Днестра) — 3 раковины; 
VII терраса: с. Шутновцы— 12 целых и обломанных раковин, с. Великая 
Косница — 36 целых створок и масса обломков, г. Каменка — 18 целых 
раковин и много обломков, с. Роги — 30 целых раковин и много обломков, 
с. Калиновка — 26 целых раковин и обломки, с. Роксоланы — 6 раковин 
плохой сохранности; VI терраса: из с. Михайловка — 28 целых и повре
жденных раковин; в аллювии V террасы встречаются очень редко, 
у с. Ближний Хутор — 3 раковины хорошей сохранности.

Unio (Crassunio) ater (Nilsson)
Табл. XVI, фиг. 1—2

Unio ater: Жадин, 1938, стр. 91.
Раковина крупная, толстостенная, прочная, овальная, довольно взду

тая. Макушка низкая, слабо выпуклая, находится на 0,15—0,19 длины ра
ковины. Передний край укороченный, закругленный, незаметно переходит 
в йижний край, почти прямой или слабо изогнутый; задний край широкий, 
с округлым клювом на конце. Замок массивный, прочный. Ложнокарди
нальный зуб правой створки высокий, толстый, пирамидальный, впереди 
него узкий акцессорный зуб; в левой створке два массивных ложнокарди
нальных зуба. Латеральные зубы длинные, прямые, прочные. Отпечатки 
передних мускулов глубокие, четкие, овальные, раздельные, отпечатки 
задних мускулов поверхностные, слившиеся. Мантийная линия ясная, 
впереди рубчатая. Внутренняя поверхность гладкая, с заметным утолще
нием по направлению к середине нижнего края. Поверхность неравно
мерно-концентрически исчерчена, киль почти не выражен. Подмакушеч
ная полость глубокая.

С р а в н е н и е .  По строению зубов, положению и форме макушки 
С. ater близок к С. crassoides, возможному своему предку; отличается бо
лее высокой массивной раковиной и большей выпуклостью створок. 
От С. pseudolitoralis отличается более длинной раковиной, прямыми лате
ральными зубами и строением ложнокардинальных зубов. При непо
средственном сравнении описываемых форм с С. ater из Швеции (коллек
ция Вестерлунда, хранящаяся в ЗИН АН СССР) отличия нашей формы 
состоят в несколько сдвинутой назад макушке; остальные признаки очень 
близки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плейстоцен долин Дне
стра (II терраса у г. Бендеры и в Комаровой балке) и Прута (II терраса). 
Современное распространение — Швеция, Прибалтика.

Группа Unio (C rassu n io )  d a v i la i  (—B a r i o s t a  Stef.)

Unio (Crassunio) procumbens (Fuchs)
Табл. XXI, фит. 2, 2a

Unio procumbens: Fuchs, 1870, стр. 343, табл. XVI, фиг. 14—16.
Unio procumbens: Porumbaru, 1881, стр. 16, табл. 1, фиг. 4—6.
Unio procumbens: Fontannes 1886, стр. 348, табл. 26, фиг. 8.
Unio procumbens: Stefanescu, 1896, стр. 31, табл. I, фиг. 1—4.
Unio procumbens: Павлов, 1925, табл. VI, фиг. 100—106.
Unio pristinus pristinus: Wenz, 1942, стр. 106, табл. 52, фиг. 565—566.
Unio procumbens: Богачев, 1961, стр. 221, табл. VI, фиг. 9.

Раковина массивная, толстостенная, эллиптическая. Макушка широ
кая, низкая, не выступающая, сильно сдвинутая вперед. Передний край
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широкий, притупленный, задний — оттянутый, несколько сужающийся, 
закругленный; верхний край слегка изогнутый, нижний — прямой или 
изогнутый, без синуса. Наружная поверхность раковины покрыта гру
быми неравномерными линиями нарастания, в примакушечной части до
вольно сильно стертыми; киль не выражен. Ложнокардинальные зубы 
хорошо развиты: в правой створке один зуб, высокий, треугольно-пирами
дальный, в левой створке передний зуб несколько сжатый, задний — ши
рокий, треугольно-пирамидальный; межзубная ямка глубокая. Латераль
ные зубы прямые, короткие, толстые; интердентум длинный. Отпечаток 
переднего мускула более глубокий, чем отпечаток заднего, хотя и мень
ший по величине. Мантийная линия четкая в передней части. Подмаку
шечная полость глубокая.

Размеры (мм)  и отношения

ЛГв экзем
пляра а ь с d е Ъ : а с : а d : а с : Ъ d : Ь

ЕЮОа 65 35 30 8 37 0,52 0,46 0,12 0,86 0,23
ЕЮОб 65 35 30 8 37 0,52 0,46 0,12 0,86 0,23
Е101а 64 40 29 9 38 0,62 0,46 0,14 0,45 0,22
Е 1016 64 40 29 9 38 0,62 0,45 0,14 0,45 0,22
Е102а 67 37 32 9 39 0,55 0,48 0,13 0,86 0,24
Е1026 67 37 32 9 39 0,55 0,48 0,13 0,86 0,24
ЕЮЗа 71 40 32 9 40 0,56 0,45 0,13 0,80 0,22
ЕЮЗб 71 40 32 9 40 0,56 0,45 0,13 0,80 0,22
Е104а 67 33 28 8 38 0,49 0,42 0,12 0,85 0,24
Е1046 67 33 28 8 22 0,49 0,42 0,12 0,85 0,24
Е105а 71 40 29 8 42 0,56 0,41 0,11 0,72 0,20
Е1056 71 40 29 8 42 0,56 0,41 0,11 0,72 0,20

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Отнесение этого вида к под
роду Crassunio диктуется положением макушки, характером поверхности 
и общим габитусом раковины, близким к U. (Crassunio) stevenianus 
Kryn.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний эоплейстоцен (верхний 
плиоцен) юго-восточной и восточной Европы: верхнепоратские слои низо
вий Дуная (рипа Скорцельская, Долинское); эоплейстоцен долины Дона 
(Нагавская, Жуковская); среднелевантинские слои Румынии (Крайова).

М а т е р и а л .  134 створки прекрасной сохранности собраны в Долин
ском, 42 створки — в рипе Скорцельской на Дунае; 4 створки — у ст. Жу
ковской на Дону.

Unio (Crassunio) davilai (Porumbaru)
Табл. XXI, фиг. 1—1в

Unio davilai: Porumbaru, 1881, стр. 15—16, табл. 1, фиг. 1—3.
Unio davilai: Fontannes, 1886, стр. 348 (32), табл. XXVI (1), фиг. 66—67.
Unio (Bariosta) davilai: Stefanescu: 1896, стр. 34—35, табл. 1, фиг. 11—14.
Unio davilai: Григорович-Березовский, 1915, стр. 92, табл. V, фиг. 4—5.
Unio pristinus davilai: Wenz, 1942, стр. 107, табл. 52, 53, фиг. 567.

Этот вид очень близок к U. (С.) procumbens. Отличается от него круп
ными размерами, более толстостенной раковиной и наличием синуса ниж
него края.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний эоплейстоцен юго-вос- 
гочной и восточной Европы; верхнепоратские слои низовий Дуная (Долин
ское, рипа Скорцельская); среднелевантинские слои Румынии (Крайова); 
нагавские слои Дона.
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Табл. XIX, фиг. 1—6

Г о л о т и п .  № Kl/63, ГИН АН СССР, нижний плейстоцен долины 
Днестра (Просяная балка).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненно-овальная, изогнутая, с дугообразно
изогнутым верхним краем и плоской, совсем не выступающей макушкой.

О и и с а'н и е. Раковина удлиненно-овальная, выпуклая, толстостенная, 
слегка изогнутая. Макушка плоская, совсем не выступающая, располо
жена на 7б— lh  длины раковины. Передний край суженный, закруглен
ный, задний — клювообразно оттянутый вниз, сужающийся; верхний край 
дугообразно изогнут, нижний — слегка вогнутый. Замочная пластина ши
рокая, зубы массивные, хорошо развитые. В правой створке один высо
кий, толстый, треугольно-пирамидальный, изборожденный ложнокарди
нальный зуб; в левой створке передний ложнокардинальный зуб удлинен
ный, узкий, у основания массивный, задний — толстый, треугольно-пира
мидальный, изборожденный. Латеральные зубы — один в правой и два 
в левой створках — сравнительно короткие, прочные, высокие, дугообразно 
изогнутые. Отпечаток переднего аддуктора сравнительно небольшой, 
овальный, глубокий; отпечаток заднего аддуктора более крупный, но по
верхностный. Мантийная линия четкая, впереди рубчатая. Подмакушеч
ная полость глубокая. Поверхность раковины покрыта правильными кон
центрическими линиями нарастания.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок описываемый вид к U. (С.) crassus 
gontieri, отличается от него низкой плоской макушкой и более изогнутым 
верхним краем. Обнаруживает близость к U. (С.) szegedensis, от которой 
отличается формой переднего края и формой раковины, а в общем можно 
отметить генетическое сходство этих видов. От U. (С.) stevenianus отли
чается более изогнутым верхним краем, совсем не выступающей макуш
кой и суженным задним краем.

U n io  ( C r a s s u n io )  d a v ila ifo rm is  T s h e p a ly g a ,  sp. nov .

Размеры (мм)  и отношения

№ экземпляра а ъ с d е Ь: а с : а d : а с : b d : Ь

Голотип К1/63а 67 34 14 12 40 0,51 0,43 0,17 0,85 0,35
Голотип К1/636 67 34 15 12 40 0,51 0,43 0,17 0,85 0,35
К2/63а 66 35 13 12 36 0,53 0,39 0,18 0,74 0,34
К2/636 66 35 13 12 36 0,53 0,39 0,18 0,74 0,34
КЗ/бЗа 66 32 12 10 35 0,48 0,36 0,15 0,75 0,31
K3/636 66 32 12 10 35 0,48 0,36 0,15 0,75 0,31
К4/63 70 35 14 13 39 0,50 0,40 0,18 0,80 0,37
К5/63 62 33 13 10 35 0,53 0,42 0,16 0,79 0,30
К6/63 78 35 15 13 45 0,45 0,38 0,16 0,86 0,37
К 7/63 84 40 17 13 48 0,87 0,40 0,15 0,85 0,32
К8/63 64 36 14 12 40 0,56 0,43 0,18 0,77 0,33

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен (эоплейсто- 
цен) — нижний плейстоцен долин Днестра (V терраса у сел Ближний 
Хутор, Беляевка, Просяная балка; VII терраса у с. Роги) и Прута (V тер
раса у г. Унгены).

М а т е р и ал. С. Ближний Хутор, гравийный карьер, низы V тер
расы — 11 створок хорошей сохранности и несколько обломков; с. Бе
ляевка, гравийный карьер — 5 целых и обломанных створок; Просяная 
балка — 8 целых и поврежденных створок; г. Унгены, урочище Глоду 
Алб — 2 парные створки хорошей сохранности.
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Unio: Богачев, 1924 (Unio sturi pseudosturi); Богачев, 1961 (Unio sturi var. caudata);
Modell, 1950 (Unio brusinuiformis).

Bogatschevia: Яцко, 1962, pars. (B. pseudo-sturi).
Pseudosturia: Чепалыга, 19656, стр. 21.

Т и п о в о й  вид.  Unio sturi var. caudata Bogatschev, 1961; верхний 
плиоцен Таманского полуострова.

Д и а г н о з .  Раковина вытянутая, сильно уплощенная, сзади сужен
ная, замочная пластина очень широкая; ложнокардинальные зубы низ
кие, плоские, латеральные — развитые, прямые; макушка плоская, маку
шечная скульптура в виде двух расходящихся рядов бугорков.

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Расширенной замочной пла
стиной и уплощенными ложнокардинальными зубами Pseudosturia напо
минает унионид из группы Potomida sturi Horn., отличается от послед
него вида рядом весьма существенных признаков, сведенных в таблицу.

Подрод Pseudosturia  Tshepalyga, 1965

Группа Potomida sturi  Horn. Подрод Pseudosturia  Tshep.

Форма раковины округлая или Форма раковины удлиненно-треу
субовальная гольная

Макушка более или менее выпук Макушка уплощенная
лая

Макушечная скульптура в виде Макушечная скульптура — два
волнистых концентрических мор
щинок

расходящихся ряда бугорков

Латеральные зубы короткие, изо Латеральные зубы длинные, пря
гнутые мые

Ложнокардинальные зубы избо Ложнокардинальные зубы сгла
рожденные женные

Наибольшую близость обнаруживает к Unio Retz. — по форме рако
вины, макушечной скульптуре типа Unio pictorum, прямым латеральным 
зубам. Подрод Pseudosturia, возможно, генетически близок к подроду 
Crassunio Jatz., отличаясь от него расширенной зубной пластиной, строе
нием ложнокардинальных зубов и уплощенной раковиной. Эти отли
чия позволяют нам выделить его в отдельный подрод. Характер ма
кушечной скульптуры позволяет отнести этот подрод в подсемейство 
Unioninae.

З а м е ч а н и я .  Расширение замочной пластины наблюдается и у дру
гих групп унионид, например у рода Potomida (Р. sturi Horn., Р. stefanes- 
cui Tourn.), а также у современных североамериканских Quadrula. 
Поэтому объединение унионид с расширенной зубной пластиной без учета 
других признаков в одну группу Unio sturi или даже выделение по этому 
признаку нового рода, как, например, Bogatschevia Jatzko (Яцко, 1962), 
нельзя считать удачным. Название Bogatschevia (типовой вид Unio sturi) 
относится к рощ  Potomida Swains. (Modell, 1950).

С о с т а в  п о д р о д а .  В подрод Pseudosturia входят U. (Ps.) caudata 
Bog. и U. (Ps.) brusinaiformis Modell.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Конец верхнего плиоцена (ап- 
шерон) и начало плейстоцена юга Русской равнины от долины Дуная до 
Сальских степей. Отмечен в верхнем плиоцене Северного Казахстана (ку- 
станайская свита, по данным У. Н. Мадерни). В современных реках под
род Pseudosturia не встречен.

128



Табл. XXII, фиг. 1—За
Non Unio pseudo-sturi: Halavats, 1888, стр. 178, табл. XXX, фиг. 3.
Unio pseudo-sturi Hal.?: Богачев, 1924, стр. 120, табл. II, фиг. 7—9.
Unio brusinaiformis: Modell, 1950, стр. 31, табл. 7, фиг. 3.
Pseudosturia brusinaiformis: Чепалыга, 19656, стр. 22, табл. I, фиг. 2.

Факовина крупная, уплощенная, удлиненная, трапециевидная. Замоч
ная пластина под макушкой расширенная, ложнокардинальные зубы уз
кие, длинные, прямые. Макушка низкая, почти не выступающая, нахо
дится на 77 длины раковины. Подмакушечная полость глубокая.

Некоторые экземпляры этого вида по форме приближаются к типич
ным Unio, а также к подроду Eolymnium  Prash., отличаясь уплощенной 
раковиной и несколько расширенной замочной пластиной. Эти признаки 
свидетельствуют о генетической связи этого вида с другими группами 
рода Unio.

Модель (Modell, 1950) справедливо отмечает, что Unio pseudo-sturi
В. В. Богачева (1924, стр. 120, табл. II, фиг. 7—9) не имеет ничего об
щего с U. pseudo-sturi Hal. Галавача (Halavats, 1888, стр. 178), но близок 
к U. wilhelmi Реп.

Размеры (мм)  и отношения

U n io  (P s e u d o s t u r ia )  brusin a iform is  (Modell)

№ экзем
пляра а ъ с d е b : а с : а d : а с : ъ

1 116 57 12 17 62 0 ,5 0 0 ,2 0 0 ,1 5 0 ,4 2
2 — 57 12 17 63 0 ,5 0 0 ,2 0 0 ,1 5 0 ,4 2
3 85 49 12 17 50 0 ,6 8 0 ,2 8 0 ,2 0 0 ,3 6

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен низовий Дуная 
(VIII терраса у с. Лиманское); верхний плиоцен р. Сал (с. Несмияновка); 
верхний плиоцен долины Днестра (VII терраса у сел Великая Косница, 
Калиновка, Роги); верхний плиоцен Таманского полуострова (с. Малый 
Кут).

Unio (Pseudosturia) caudata (Bogatschev) 1
Табл. XXIII, фиг. 1—3; табл. XXVIII, фиг. 1—2а

Unio sturi rossicus: Эберзин, 1960. Основы палеонтологии. Моллюски двустворчатые, 
табл. XXII, фиг. 1—2.

Unio sturi var. caudata: Богачев, 1961, стр. 223, табл. XXIII, фиг. 2—4.
Pseudosturia caudata: Чепалыга, 1965, стр. 23, табл. I, фиг. 1, 3.

Раковина удлиненная, треугольная, уплощенная. Макушка сильно 
сдвинута к переднему краю. Замочная пластина более широкая, чем 
у U. (Ps.) brusinaiformis, а ложнокардинальные зубы еще более уплощен
ные, сглаженные; латеральные зубы длинные прямые. Кроме того, от 
U. (Ps.) brusinaiformis отличается треугольной формой раковин и более 
коротким передним краем (7и длины раковины). Задний край оттянутый, 
иногда клювообразно загнутый.

U. (Ps.) caudata еще дальше уклоняется от исходных форм и, вероятно, 
завершает филогенетический ряд подрода Pseudosturia.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен — начало 
плейстоцена: долина Днестра, VI и VII террасы (села Калиновка, Роги, 
Великая Косница, Михайловка); Таманский полуостров (с. Малый Кут, 
Синяя балка); долина р. Сал (с. Несмияновка).

1 Здесь применено название U. (Ps.) caudata Bog., так как А. Г. Эберзиным 
Unio sturi rossicus Ebers. не описана, а только изображена.

9 Труды гин, 166 129



Размеры (мм)  и отношения

№ экзем
пляра а ъ с d е Ь : а с : а d : а с : Ь d : Ь

419/63 104 53 13 9 57 0 ,5 2 0 ,2 5 0 ,09 0 ,5 0 0 Л 1
420/63 108 54 15 10 63 0 ,5 0 0 ,28 0 ,09 0 ,5 5 0 ,1 4
458/63 118 61 17 10 52 0 ,5 2 0 ,3 0 0 ,09 0 ,5 7 0 ,1 6
459/63 — 61 18 10 — — 0 ,3 0 0 ,09 0 ,57 0 ,1 6
424/63 109 55 15 9 56 0 ,5 0 0 ,2 8 0 ,0 8 0 ,5 5 0 ,1 6
421/63 97 61 15 И 50 0 ,6 2 0 ,3 0 0 ,09 0 ,5 0 0 ,1 7
460/63 104 54 16 9 55 0 ,5 2 0 ,3 0 0 ,0 9 0 ,6 0 0 ,1 5
423/63 94 54 14 И 49 0 ,5 8 0 ,3 0 0 ,09 0 ,5 2 0 ,1 9

ПОДСЕМЕЙСТВО ANODONTINAE 

Р о д  A n o d o n ta  Lamark, 1799

Т и п о в о й  вид:  Mytilus cygnea L., современный.
Х а р а к т е р и с т и к а  р о д а .  Раковина большей частью тонкостен

ная, умеренно вздутая, высокая, удлиненная. Макушка плоская, сдвинута 
к переднему краю раковины; макушечная скульптура состоит из парал
лельных морщинок. Замок без зубов.

Anodonta anatina Linne 
Табл. XIV, фиг. 2, 3

Раковина сравнительно небольшая, овальная, довольно выпуклая, тон
костенная. Макушка низкая, находится на Уб длины раковины. Перед
ний край суженный, верхний — изогнутый; нижний край слабо выгнутый, 
почти прямой; задний край несколько оттянутый книзу, клювовидный. 
Поверхность раковины покрыта грубыми концентрическими линиями на
растания.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Современный ареал A. anatina 
охватывает Среднюю и Северную Европу, Сибирь, Среднюю Азию.

В ископаемом состоянии обнаружена нами в верхнем плейстоцене до
лины Днестра (II терраса в устье Комаровой балки).

Р о д  S in a n o d o n ta  Modell, 1945
( =  P t e r a n o d o n  F i s c h e r , 1887)

Предложенное Фишером название Pteranodon оказалось преоккупиро- 
ванным и поэтому Модель (Modell, 1945) заменил его на Sinanodonta.

Т и п о в о й  вид.  Symphynota woodiana Lea, современный.
Х а р а к т е р и с т и к а  рода .  Раковина крупная, выпуклая, макушка 

смещена к середине, поверхность покрыта грубой концентрической скульп
турой. '

С р а в н е н и е .  Род Sinanodonta наиболее близок к Anodonta. Отли
чается от последнего формой раковины, более вздутыми створками, сдви
нутой к середине макушкой, а также грубой концентрической скульптурой 
поверхности раковины.

С о с т а в  р о д а .  Модель выделяет 2 группы видов: Sinanodonta wo
odiana и Sinanodonta lauta Martens.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современный ареал: Восточная Азия, Месо
потамия, Средняя Азия. Миоцен, плиоцен, эоплейстоцен Европы и Север
ной Азии.
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Г руппа S inanodonta  w ood iana  (L ea)

Х а р а к т е р и с т и к а  г р у п п ы .  Раковины этой группы отличаются 
сильно вздутой, коротко-овальной формой.

С о с т а в  и р а с п р о с т р а н е н п е  (см. рис. 13).
Ниже показано распространение современных и ископаемых видов 

этой группы.

Виды и подвиды Год опи
сания Местонахождение

С о в р е м е н н ы е
S i n a n o d o n t a  w o o d i a n a  w o o d i a n a 1834 Китай, Южное Приморье СССР

(Lea)
S i n a n o d o n t a  w o o d i a n a  i o u r d y i  (Мог- 1846 Южный Китай, Северный Вьетнам

let)
S i n a n o d o n t a  w o o d i a n a  b a c t r i a n a 1897 р. Зеравшан

(Rolle)
S i n a n o d o n t a  w o o d i a n a  c a l i p y g o s 1879 Центральная Япония

(Kobelt)
S i n a n o d o n t a  w o o d i a n a  f u k u d a i  Mo- 1945 Корея

dell
S i n a n o d o n t a  v e s c o i a n a  (Bourg.) 1857 Месопотамия

И с к о п а е м ы е
S i n a n o d o n t a  m a c t r i f o r m i s  (Bm sina) 1896 Понтические отложения Венгрии
S i n a n o d o n t a  s u b u n d a t a  (Wenz) 1942 Дакийские слои Румынии
S i n a n o d o n t a  s u b u n d a t a  s o o s i  Modell 1950 Мэотис Румынии
S i n a n o d o n t a  b r o n n i  (d’Ancona) 1920 Плиоцен долины Арно, Италия
S i n a n o d o n t a  v e s c o i a n a  s t r a b o n a  (Bo- 1936 Акчагыл и апшерон Закавказья!

gatschev)
S i n a n o d o n t a  v e s c o i a n a  a r z n i a n a 1936 Верхний сармат Закавказья

(Bogatschev)
S i n a n o d o n t a  v e s c o i a n a  b o g a t s c h e v i 1957 Куяльник Тилигульскога лимана

n. ssp. (Луговое), эоплейстоцен долины 
р. Сал (Несмияновка):

Sinanodonta vescoiana (Bourquignat) 
(Западно-евразиатский дериват S.  w o o d i a n a )

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Месопотамия. В ископаемом 
состоянии на юге СССР известен с верхнего сармата до апшерона включи
тельно.

Sinanodonta vescoiana bogatschevi Tshepalyga, ssp. nov.1
Табл. XIV, фиг. 1—la

Г ол  о тип.  № 51/63, ГИН АН СССР, р. Сал, верхний эоплейстоцен 
(верхний плиоцен) у с. Несмияновка.

Д и а г н о з .  Раковина широко-овальная, сильно вздутая, с широкой уп
лощенной макушкой и длинным суженным передним краем.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, сравнительно тонкостенная, широко- 
овальная, вздутая. Макушка выпуклая, широкая, слегка завернутая впе
ред, расположена на 0,41 длины раковины, макушечная скульптура в виде 
едва заметных грубых концентрических морщин. Верхний край очень 
короткий, почти прямой, плавно переходит в передний край, длинный.

1 Названа в честь Владимира Владимировича Богачева.
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клювовидно-суженный, плавно переходящий в нижний, широко дугооб
разный край; задний край сравнительно короткий, с нижним краем со
прягается плавной линией, с верхним — резким перегибом. Поверхность 
раковины покрыта грубыми концентрическими валиками, на фоне кото
рых можно заметить более мелкие концентрические морщинки. Внутрен
няя поверхность раковины несет следы концентрической скульптуры. От
печаток переднего аддуктора крупный (15 X 2 мм), глубоко вдавленный, 
с ним сливается глубокий отпечаток дополнительного мускула; отпечаток 
заднего аддуктора более крупный, но поверхностный. Мантийная линия 
в передней части раковины четкая.

Размеры (мм)  и отношения

Экземпляр a b c d b : a c : a d : a c : b d : b

S .  v e s c o i a n a  b o g a t s c h e v i 102 63 54 42 0 ,6 0 0 ,5 2 0 ,4 0 0 ,8 6 0 ,67
S .  v e s c o i a n a  v e s c o i a n a 1 123 83 — 45 0 ,66 — 0,3 6 — 0 ,5 4
S .  v e s c o i a n a  s t r a b o n a  2 105 70 — 47 0 ,6 3 — 0 ,4 5 — 0 ,7 2
S .  v e s c o i a n a  a r z n i a n a  3 60 43 — 20 0 ,7 2 — 0 ,3 2 — 0 ,4 6
To ж е 57 44 22 0 ,7 7 0 ,3 9 0 ,5 0

1 Измерено по Kobelt (1913), табл. 529, фиг. 2732.
2 Измерено по рисунку Богачева (1936), табл. I, фиг. 4.
3 Измерено по рисунку Богачева (1936), табл. X, фиг. 5, 6.

С р а в н е н и е .  Описываемый подвид весьма близок к S. vescoiana ves- 
coiana Bourg., отличается более уплощенной широкой макушкой и удли
ненным суженным передним краем, а также более коротким задним 
краем. Сравнение с ископаемыми формами затруднено, так как последние 
представлены главным образом отпечатками раковин. Наша форма обна
руживает весьма большую близость к S. vescoiana strabona Bog.; этот 
подвид отличается от нашего более широким и коротким передним краем 
и несколько скошенной раковиной. Описываемая форма очень напоми
нает S. vescoiana arzniana Bog., от которой отличается более вытянутой 
формой раковины и более длинным и узким передним краем.

Э к о л о г и я .  Вид S. vescoiana обитает сейчас в Месопотамии, в усло
виях субтропического климата, где среднегодовая температура 20—25°. 
И вообще все представители рода Sinanodonia обитают сейчас в районах 
с субтропическим и теплым климатом, лишь в редких случаях они захо
дят в южнобореальную зону (Зеравшан, юг Приморья).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен юга Русской 
равнины; долина р. Сал у с. Несмияновка, слои с Potomida sturi\ куяль- 
ницкие отложения Тилигульского лимана, с. Луговое (материал 
И. Я. Яцко).

Группа S i n a n o d o n t a  l a u t a  Martens

Х а р а к т е р и с т и к а  г р у п п ы .  По сравнению с формами из 
группы S. woodiana раковины более удлиненные и уплощенные.

С о с т а в  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ниже показано распространение 
современных и ископаемых видов этой группы.
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Виды и подвиды Год опи
сания Местонахождение

С о в р е м е н н ы е
S i n a n o d o n t a  l a u t a  l a u t a  (Martens) 1877 Центральная Япония
S i n a n o d o n t a  l a u t a  f l a v o c i n c t a  (Mar

tens)
1877 Центральная Япония, Корея

И с к о п а е м ы е
S i n a n o d o n t a  l a u t a  b r a n d e n b u r g i  

(Brusina)
1902 Понтические отложения Венгрии, 

дакийские слои Румынии
S i n a n o d o n t a  l a u t a  s t a e s c h e i  Modell 1945 Тегеленские слои низовий Рейна 

(Венло)
S i n a n o d o n t a  l a u t a  c o m p a c t a  (Bogat- 1936 Акчагыл Закавказья

schev)
S i n a n o d o n t a  l a u t a  r u s t a v e l i i  (Bogat- 1936 Нижний (?) плиоцен Закавказья

schev)
S i n a n o d o n t a  m a r t i n s o n i i  Popova 1964 Нижний — средний миоцен При

байкалья

ПОДСЕМЕЙСТВО HYRIOPSINAE 

Р од H y r io p s is  Conrad, 1853

( =  P r o h y r i o p s i s :  Haas, 1914)

Т и п о в о й  вид.  Unio delphinus (Gruner), современный.
Х а р а к т е р и с т и к а  р о д а .  Раковина крупная или средних разме

ров, мало вздутая, сзади срезанная и с крылом на верхнем крае, иногда 
с маленьким крылом на переднем крае. Макушка низкая, с концентри
ческими морщинами. Левая створка с двумя или тремя, правая — с одним 
или двумя кардинальными зубами; латеральные зубы длинные, в левой 
створке два, в правой — один.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Экваториальная и тропическая зоны Юго-Вос
точной Азии. Миоцен — эоплейстоцен Европы. Миоцен Восточной Азии 
и Прибайкалья.

В эоплейстоцене Европы известен только из тегеленских слоев низо
вий Рейна (Modell, 1964). Нам кажется этот факт весьма сомнительным, 
возможно, что это детские формы Limnoscapha.

Р о д  Ъ гт повсарка  Lindholm, 1932

Т и п о в о й  вид.  Limnoscapha sulcata Lindh., плиоценовые отложения 
Западной Сибири.

Х а р а к т е р и с т и к а  рода .  Раковина крупная, солидная, во взрослом 
состоянии толстостенная, слабо вздутая, яйцевидного очертания, передняя 
часть укороченная, широко закругленная, задняя удлиненная, тупо за
остренная. Макушки почти плоские, совсем не выдающиеся над верх
ним краем; подмакушечная полость отсутствует или едва намечена. 
Задняя часть верхнего края в ювенильной стадии снабжена «крыльями». 
Кардинальные зубы отделены от латеральных длинным интервалом и уда
лены от макушек, находясь значительно впереди их.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Субтропики и тропики восточной и Юго-Вос
точной Азии. В ископаемом состоянии — миоцен, плиоцен, эоплейстоцен 
Европы и Кавказа; миоцен — плиоцен Японии и Китая, миоцен Прибай
калья, миоплиоцен Западной Сибири.
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Limnoscapha sulcata Lindholm
Limnoscapha sulcata: Линдгольм, 1932, стр. 12, табл. Ill, фиг. 1—5; табл. IV,

фиг. 1—4.

Раковина крупная, толстостенная (особенно в передней части), уме
ренно выпуклая, с почти плоскими, совсем не выдающимися макушками, 
широко овальная; передняя часть широко закругленная, задняя — тупо за
остренная, ареальный киль почти не намечен. Мускульные отпечатки 
крупные, четкие, но очень неглубокие; в подмакушечной области имеется 
3—5 точковидных мускульных отпечатков. Макушечная скульптура со
стоит из многочисленных, слегка волнистых концентрических морщинок. 
Скульптура наружной поверхности состоит, помимо обычных, довольно 
грубых следов нарастания, из широких концентрических, перемежаю
щихся борозд и вздутий, которые проявляются и на внутренней стороне 
раковины. Подмакушечная полость совсем не выражена. В левой створке 
два кардинальных зуба, находящихся значительно впереди макушек; они 
низкие и довольно короткие, складковидные, расходятся подобно вет
вям из общего основания, направляясь вперед и вниз; из них передний 
(внешний) крупнее, задний (внутренний) менее отчетлив; у некоторых 
образцов между ними имеется маленький дополнительный зуб в виде бу
горка; латеральных зубов два — прямые, ножевидные, одинаковой длины, 
отделены друг от друга узким и глубоким желобом, внутренний выше 
наружного. В правой створке кардинальных зубов тоже два, оба одина
ково хорошо развиты. Интердентум очень длинный и довольно широкий. 
Мантийная линия явственная. На верхнем крае, особенно у молодых эк
земпляров, иногда наблюдаются неширокие «крылья».

Размеры по реставрации, мм: длина 190, высота 110, толщина стенок 
до 11 (Линдгольм, 19326).

С р а в н е н и е .  Близким видом является L. tanaica Ebers.; отличия 
состоят в том, что у последнего внутренняя поверхность гладкая. От 
близкого вида L. fuchsi Penecke из среднепалюдиновых слоев Славонии 
отличается не столь ясно выраженными задними «крыльями».

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Плиоцен Прииртышья (с. Желе- 
зинское); плиоцен р. Бетеке (с. Жаманспай).

Limnoscapha tanaica Ebersin
Табл. XXIV, XXV, XXVI, XXVII

Limnoscapha tanaica: Эберзин, 1949 (по Богачеву, 1961)
Limnoscapha bogatschevi: Modell, 1950.

Раковина крупная, эллиптическая, с суженным, усеченным задним 
концом, мало выпуклая. Макушка плоская, совсем не выступающая, на
ходится на 7б длины раковины. Поверхность раковины, кроме грубых сле
дов нарастания, покрыта широкими концентрическими волнами. Перед
ний край широко закругленный, верхний почти прямой, нижний не
сколько выпуклый. В правой створке один высокий, толстый, короткий, 
косо поставленный ложнокардинальный зуб, впереди него над глубокой 
ямкой — низкий, бугорчатый, дополнительный зуб высокий, острый, удли
ненный. В левой створке один ложнокардинальный зуб, высокий, корот
кий, гребневидный; позади него рудименты дополнительного зуба; лате
ральные зубы длинные, острые, с глубокой узкой ямкой между ними, вну
тренний зуб более высокий. Интердентум очень длинный. Мускульные 
отпечатки крупные, но поверхностные. Мантийная линия четко выражена 
только в передней части раковины. Подмакушечная полость отсутствует.

Р а з м е р ы .  Имеющиеся у меня четыре парные, совершенно целые 
створки из с. Несмияновка характеризуются приводимыми ниже размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  VIII терраса Дуная с Р. sturi 
(с. Лиманское); куяльницкие отложения к востоку от Тилигульского
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Размеры (леле) и отношения

Экземпляр а ъ с d е Ъ : а с : а d : а с : Ъ d : Ъ

1 левая 156 85 17 20 90 0,54 0,22 0,13 0,40 0,24
1 правая 153 88 17 18 85 0,57 0,22 0,12 0,39 0,20
2 левая 154 72 20 20 90 0,47 0,26 0,13 0,56 0,28
2 правая 152 70 20 20 90 0,46 0,26 0,13 0,57 0,29

лимана (с. Луговое); долина Сала (слои с Р. sturi у с. Несмияновка); 
Таманский полуостров (верхний плиоцен у с. М. Кут).

М а т е р и а л .  4 парные створки прекрасной сохранности и несколько 
обломков собраны из слоев Несмияновки (р. Сал); 3 поврежденные 
створки обнаружены у с. Лиманское; 6 обломков примакушечной части 
найдено в куяльницких отложениях у с. Луговое.

С Е М Е Й С Т В О  QUADRULIDAE 

ПОДСЕМЕЙСТВО LAMPROTULINAE 

Р о д  P o to m id a  Swainson, 1840
P o t o m i d a : Swainson, 1840 (no Ellis, 1946), стр. 268 (подрод U n i o ), стр. 281 (род P o t o -  

m i d a ) ,  стр. 379 (подрод M y s c a ); тип P o t o m i d a  c o r r u g a t a  Swainson =  U.  s e m i r u -  
g a t a  Lamark =  P s i l u n i o  l i i o r a l i s  s e m i r u g a t u s  (Lamark) Haas non M y a  c o r r u g a t a  
Miiller ( =  P a r r e y s i a  c o r r u g a t a  Simpson).

P s i l u n i o : Stefanescu, 1896, стр. 44 (тип U.  c r a i o v e n s i s  Tourn.); Germain, 1931, стр. 67. 
R y t i a :  Stefanescu, 1896 (тип U.  b r a n d z a e  Brus.); Germain, 1931.
R h o m b u n i o :  Germain, 1911, стр. 67 (тип U.  l i t o r a l i s  Cuv.)
B o g a t s c h e v i a : Яцко, 1962, стр. 51, pars (тип U.  s t u r i  Horn.)

Автор рода Свейнсон в 1840 г. при первоописании называет три вида: 
Р. sinuata, Р. corrugata, Р. littoralis, не указывая определенно на тип 
рода. Это привело в дальнейшем к недоразумениям. Так, Тиле (Thiele, 
1931) принял за тип рода Potomida первый названный вид Р. sinuata, 
а так как последний имеет все черты маргаритифер, то Тиле ошибочно 
отнес Potomida в качестве подрода к маргаритиферам, хотя Potomida 
относится к другому семейству — Quadrulidae.

Симеон (Simpson, 1900, стр. 841; 1914, 1106), а затем Престон учли, 
вероятно, что «хотя Свейнсон цитирует Р. sinuata первой после диагноза, 
на стр. 281 он определенно считает, что его Р. corrugata является типо
вым видом Potomida и должен быть зафиксирован как тип рода» (Ellis, 
1946, стр. 105). Однако перечисленные авторы приняли Potomida corru
gata Swainson за Mya corrugata Muller — тип рода Parreysia Conrad, что 
также ошибочно.

Эллис (Ellis, 1946, стр. 105—107) убедительно доказал, что Potomida 
corrugata Sw., изображенная на рис. 51, не имеет ничего общего с Parrey
sia corrugata Mull., но, несомненно, может быть идентифицирована с Unio 
semirugatus Lamark (1819, стр. 76; 1835, стр. 539) из Сирии и Палестины, 
которую Феруссак (Ferussac) и Ли (Lea), после непосредственного срав
нения с экземплярами Ламарка, отнесли к Unio litoralis, а Хаас (Haas, 
1940) описал как подвид U. litoralis. Таким образом, Unio litoralis semiru
gatus Lam . =  Potomida corrugata Swainson (non Muller) является типом 
рода Potomida Sw. В пользу этого свидетельствует также то, что третьим 
видом при описании у Свейнсона указан Р. litoralis. Эллис (1946, стр. 106) 
считает, что «так как по мнению большинства авторов U. semirugatus 
является локальной расой или подвидом U. litoralis, то правильное обозна
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чение этого вида будет Potomida litoralis (Cuvier); эта комбинация впер
вые опубликована Свейнсоном (Swainson, 1840, стр. 282, 289)». Таким 
образом, типом рода Potomida Sw. можно считать Р. litoralis. Тогда 
к этому роду относится и Rhombunio Germain с тем же типовым видом, 
а также Psilunio Stefanescu, так как Жермен в 1931 г. после осмотра 
типовых видов отнес Psilunio к Rhombunio.

Т и п о в о й  вид.  Unio litoralis Cuvier, современный.
Х а р а к т е р и с т и к а  р о д а .  Раковина коротко-ромбическая, выпук

лая, с коротким закругленным передним краем. Макушка сдвинута 
к переднему краю, макушечная скульптура с концентрическими волни
стыми морщинками. Скульптура поверхности изменчивая, часто отсут
ствует. Ложнокардинальные зубы мощные, развитые; латеральные зубы 
изогнутые.

С о с т а в  рода .  Близость строения замка и скульптуры поверх
ности позволяет относить к этому роду в качестве подродов Cuneopsidea 
Wenz и Wenziella Modell.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Южная Европа, северо-запад
ная Африка, Ближний Восток. Нижний мел — ныне в Европе и Север
ной Африке. Миоцен—плиоцен Западной Сибири.

П одрод P o t o m id a , s. str.

( =  Psilunio Stefanescu, 1896 =  Rytia  Stefanescu, 1896 =  Rhombunio Germain, 1911 =
=  Bogatschevia Jatzko, 1962, pars.).

Х а р а к т е р и с т и к а  п о д р о д а .  Раковина укороченная с гладкой 
или скульптированной поверхностью и с массивными шишковидными или 
пирамидальными ложнокардинальными зубами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Средиземноморье, Ближний Вос
ток. Нижний мел — ныне в Европе и Северной Африке. Миоцен—плиоцен 
Западной Сибири.

Potomida (Potomida) litoralis Cuvier 
Табл. XXVIII, фиг. 2—6а

Раковина округленно-четырехугольная, сравнительно толстостенная, 
с низкой, но четко выраженной, сдвинутой вперед макушкой. Ложнокар
динальные зубы мощные, зазубренные шишковидные или пирамидальные, 
латеральные зубы короткие, толстые, изогнутые.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижнечетвертичные отложения 
долин Днестра (V терраса — Колкотова балка, Просяная балка и др.), 
Прута (V терраса у с. Слободзя-Маре) и Дуная (V терраса у с. Нагор
ное), плейстоцен Англии, ФРГ, Франции. В современных реках оби
тает в Средиземноморье — Франция, Пиренейский полуостров, Южная 
Греция, Малая Азия, Месопотамия, Сирия, Тунис, Алжир, Марокко.

Potomida litoralis naegeli Kobelt 
Unio naegeli: Kobelt, 1913, табл. 523, фиг. 2718.

Отличается от типа более уплощенной, очень мало выступающей 
макушкой и ослабленным замком.

Размеры, мм: длина 47, высота 33, выпуклость 8 X 2 ,  расстояние 
между аддукторами 26.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижнечетвертичные отложения долин Днестра 
(V терраса у Колкотовой балки и Просяной балки близ г. Тирасполя) 
и Дуная (V терраса у с. Нагорное). Сейчас обитает в реках Ближнего 
Востока.
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Табл. XXVIII, фиг. 1—1в
Unio litoralis: Broeme, 1884, Conchologie Fauna der Mosbacher Diluviale Sandes,

стр. 78.
Unio kinkelini: Haas, 1910, стр. 156—157, табл. 13, фиг. 619.
Unio bogatschevi: Яцко, 1949, стр. 92, табл. V, фиг. 3, За.

Раковина округленно-овальная, сзади несколько удлиненная, углова
тая, довольно выпуклая, прочная, массивная. Поверхность раковины 
неравномерно исчерченная. Макушки расположены на ]Д длины, сильно 
выпуклые и настолько завернутые, что почти касаются друг друга. 
Макушечная скульптура в виде параллельных, слегка волнистых мор
щин. Передний край коротко закруглен, задний край несколько сужен
ный, сопрягается с верхним и нижним краями ясно выраженными углами. 
Верхний край от макушки сначала горизонтален, затем пологой дугой 
опускается к заднему краю. Нижний край почти горизонтален. Замок 
чрезвычайно толстый, массивный, грубый. Ложнокардинальные зубы не 
лежат на одной линии с латеральными. В правой створке ложнокарди
нальный зуб толстый, шишковидный, изборожденный, разделен на две 
неравные части глубоким желобом. В левой створке два ложнокардиналь
ных зуба; передний меньше и уже, задний — толстый, шишковидный; 
ямка между ними глубокая, ее поверхность изборожденная. Латеральные 
зубы толстые, короткие, заметно изогнутые. Подмакушечная полость 
очень глубокая. Мантийная линия впереди четкая, к заднему концу исче
зает. Передний мускульный отпечаток крупный, глубокий, воронкообраз
ный, внедряется под кардинальный зуб, позади него — небольшой, но глу
бокий удлиненный отпечаток ретрактора. Задний мускульный отпечаток 
крупный, но неглубокий (по F. Haas, 1910).

С р а в н е н и е .  По форме раковины очень похож >на Р. litoralis, но от
личается от последней грубым строением замка и большей изогнутостью 
верхнего края и латеральных зубов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижнечетвертичные отложе
ния Молдавии и юго-запада Украины: V терраса Днестра (Колкотова 
балка у Тирасполя, Просяная балка, села Ново-Глинное, Беляевка); 
V терраса Дуная (с. Нагорное); VI терраса Днестра (с. Михайловка); 
редко, VII терраса Днестра (с. Великая Косница).

За пределами СССР: нижний — средний плейстоцен Англии (Форест 
Бэд, Хоксний, Клэктон, Сванскомб, Тёррок), нижний плейстоцен ФРГ 
(слои Мосбаха).

Potomida (Potomida) sublitoralis Tshepalyga, sp. nov.
Табл. XXIX, фиг. 1—5

Г ол  о тип.  Р1/63, ГИН АН СССР, верхний плиоцен (эоплейстоцен) 
долины Днестра (с. Великая Косница).

Д и а г н о з .  Раковина толстая, массивная, угловато-округленная, 
с низкой, сдвинутой вперед макушкой, широкой замочной площадкой, 
мощным грубым замком.

О п и с а н и е .  Раковина плотная, массивная, угловато-округленная, 
яйцевидной формы. Макушка сильно сдвинута вперед (0,10—0,15 длины, 
у голотипа 0,11), широкая, выпуклая, но слабо выступающая. Передний 
край широкий, закругленный, задний суженный, верхний край изогну
тый, образующий слабый перегиб с задним краем, нижний край почти 
ровный, иногда со слабо заметным синусом, с заметным перегибом пере
ходит к заднему краю. Поверхность раковины покрыта тонкой кон
центрической исчерченностью, в нижней задней части имеется пологая 
вдавленность, киль почти не выражен, на его месте мягкий перегиб. 
Замок грубый, очень массивный, зубная пластина широкая, изогнутая.

P o to m id a  ( P o t o m id a )  k in k e l in i  (Haas)
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В правой створке один толстый, мощный, изборожденный ложнокарди
нальный зуб, обычно раздвоенный, и короткий, толстый, изогнутый ла
теральный зуб. В левой створке два массивных, глубоко изборожденных 
ложнокардинальных зуба, из которых передний часто раздвоен, и два 
коротких, толстых, изогнутых, тонко исчерченных по гребню латеральных 
зуба с глубоким желобом между ними. Интердентум длинный (у голотипа 
14 мм) и широкий (до 11 мм). Подмакушечная полость четко выражена, 
но не особенно глубокая. Мускульные отпечатки четкие, передний круп
ный, глубокий, воронкообразный, задний крупный, но поверхностный. 
Мантийная линия четкая только впереди.

Размеры (мм)  и отношения

№ экзем
пляра а ъ с d е Ъ : а с : а е : а с: Ъ е : Ъ

Р1/63* 73 53 14,5 39 9 0,73 0,40 0,17 0,55 0,12
Р1/63* — 53 14,5 39 9 — — 0,17 0,55 —

Р2/63 64 48 16 37 И 0,75 0,50 0,23 0,67 0,17
P3/63 — 53 15 — И — — 0,21 0,57 —

Р4/63 52 14 11 — — 0,21 0,54

* Голотип (левая и правая створки).

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаются вариации в форме раковины, попа
даются более угловатые экземпляры с приподнятой макушкой. Глубина 
подмакушечной полости также варьирует, хотя преобладают формы с мел
кой подмакушечной полостью. У голотипа в левой створке более глубокая 
полость, чем в правой.

С р а в н е н и е .  Наиболее близка по форме раковины к Р. litoralis и 
Р. kinkelini, отличается от них массивностью раковины, строением замка 
(широкой зубной площадкой, мощными грубыми зубами), мало высту
пающей, сильно сдвинутой вперед макушкой и более мелкой подмаку
шечной полостью. Описываемый вид довольно близок к Р. tamanensis 
Ebers., который является его возможным предком.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Очень характерная форма для 
верхнего плиоцена (эоплейстоцена) долины Днестра (VII терраса); слои 
Синей балки (Тамань).

М а т е р и а л .  Из аллювия VII террасы Днестра извлечено у с. Вели
кая Косница 15 целых и слеша поврежденных створок; у с. Калиновка — 
несколько поврежденных створок; у с. Каменка — 6 створок; у с. Роксо
ланы — 18 поврежденных створок и обломков.

Potomida (Potomida) stolitzkai (Neumayr)
Табл. XXXV, фиг. 3—36

Unio stolitzkai: Neumayr, Paul, 1875, стр. 29, табл. II, фиг. 9.
Unio stolitzkai: Григорович-Березовский, 1915, стр. 83, табл. Ill, фиг. 1—2.

Раковина неравносторонняя, слабо выпуклая, с сильными линиями 
нарастания, с двумя килями, проходящими от макушечной области 
к заднему углу. Макушки большие, отодвинутые далеко вперед, выдаю
щиеся. Передний край очень короткий, правильно изогнутый, задний 
очень сильно развитый. На задней части раковины можно наблюдать 
скульптуру из нитевидных ребрышек (идущих косо назад от киля 
к заднезамочному краю), более заметных в верхней околомакушечной 
части. Замок состоит в правой створке из одного срединного кардиналь
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ного зуба, треугольного, зазубренного, сильно развитого, рудиментов 
других кардинальных зубов и одного острого, слабо изогнутого латераль
ного зуба. В левой створке два кардинальных зуба, из которых передний 
небольшой, задний же очень больших размеров, треугольный, зазубрен
ный, и два латеральных зуба, ровных или слабо изогнутых. Передний 
мускульный отпечаток глубокий, задний — поверхностный.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен: нижний по- 
рат низовий Прута в Молдавии (села Кислица, Слободзея-Маре, Валены) 
и Румынии (с. Тулучешты); среднепалюдиновые слои Славонии.

Potomida (Potomida) minueri (Stefanescu)
Табл. XXXVI, фиг. 1—6

Unio (Obouaria) minueri: Stefanescu, 1896, стр. 41, табл. 3, фиг. 9—13.
Unio minueri: Павлов, 1925, табл. VII, фиг. 110—116.

Раковина небольшая, но очень толстостенная, особенно в примакушеч- 
ной части, округленная, довольно выпуклая, с высокой закругленной, 
сильно выступающей макушкой. Передний край короткий, закругленный, 
верхний — короткий изогнутый, нижний край в виде пологой дуги, а зад
ний — короткий, оттянутый книзу. В правой створке один толстый 
ложнокардинальный зуб, в левой створке их два; латеральные зубы ко
роткие, толстые, изогнутые; интердентум довольно длинный. Макушеч
ная скульптура в виде четких концентрических морщинок; остальная 
поверхность раковины покрыта грубыми концентрическими линиями 
нарастания. В задней части раковины заметны один-два неясных киля 
со струйчатостью между ними, в задней части иногда выражены попе
речные радиальные лучи. Скульптура поверхности непостоянна по интен
сивности и по форме. Хотя макушка очень высокая, подмакушечная по
лость неглубокая.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен (нижний 
эоплейстоцен) Европы: верхнепоратские слои низовий Дуная у с. До- 
линское; средне левантинские отложения Румынии.

Potomida (Potomida) geometrica (Bogatschev)
Табл. XXXIV, фиг. 1—2а 

Unio sinzoui: Богачев, 1924, стр. 164, табл. V, фиг. 9—10.
Unio neustruevi var. geometrica: Богачев, 1936, стр. 198, табл. V, фиг. 6—12.
Non Unio sinzoui: Богачев, 1961, стр. 210, табл. XXXVIIa, фиг. 1—9.

Раковина короткая, округленно-трапециевидная. Макушка неболь
шая, несколько вздутая, сдвинутая к переднему краю. Передний край 
округленный, задний — усеченный, с короткой клювовидной оттяну- 
тостью; нижний край дугообразный, верхний слегка изогнутый. В пра
вой створке один крупный, сильно рассеченный ложнокардинальный зуб 
неправильно-пирамидальной формы и один сравнительно короткий, тон
кий, слегка изогнутый латеральный зуб. В левой створке передний 
ложнокардинальный зуб гребневидно вытянут вдоль замочного края, 
задний — толстый, низкий, широко треугольный, зазубренный по гребню; 
ямки между ними глубокие, бороздчатые; латеральные зубы короткие, 
тонкие, слегка изогнутые. Оба задних киля выражены очень слабо. По
верхность раковины покрыта грубыми неравномерными линиями нара
стания, осложненными на главном поле системой бугорков, которая 
иногда обнаруживает V-образный рисунок. Заднее поле между килями 
покрыто скульптурой удлиненных узких складочек, параллельных ли
ниям нарастания. Мускульные отпечатки глубокие, четкие; мантийная 
линия четкая.
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Раковины Potomida geometrica обнаруживают значительную изменчи
вость в характере и выраженности скульптуры поверхности. Отмечаются 
почти или полностью лишенные скульптуры формы, выделяемые как var. 
sinzovi Bog. из эоплейстоцена ст. Нагавской. Некоторые формы не обра
зуют клювовидной оттянутости заднего края (раковины из Ак-Кулаево).

С р а в н е н и е .  Potomida geometrica отличается от Р. neustruevi более 
тонкостенной, короткой, высокой раковиной и более слабой скульптурой, 
что, возможно, характеризует более позднюю стадию развития последнего 
вида или иные экологические условия.

Весьма большую близость обнаруживает с Р. stefanescui (Toum.); по
следняя отличается более округлой формой и более массивными зубами 
и представляет, вероятно, более позднюю форму Р. geometrica.

Размеры (мм)  и отношения

№ экзем
пляра а ъ с d е Ъ : а с : а d : а с : Ъ d : Ъ

Р90/63 65 45 28 И 36 0,69 0,43 0,17 0,62 0,24
Р91/63 65 45 28 14 37 0,69 0,43 0,21 0,62 0,31
Р92/63 67 47 28 13 39 0,70 0,42 0,19 0,60 0,28
Р94/63 69 46 26 15 39 0,67 0,38 0,22 0,57 0,33
Р95/63 — 48 27 14 40 — — — 0,56 0,29
Р96/63 — 42 24 12 — — — — 0,57 0,29
Р96/63 79 55 34 16 41 0,73 0,43 0,20 0,62 0,29

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Акчагыл Восточного Закав
казья (Карасахкальский канал); нижний эоплейстоцен долины Дона 
(ст. Нагавская); иодакчагыльские пресноводные слои Домашкинских 
вершин.

Potomida (Potomida) neustruevi (Andrussov)
Табл. XXXIV, фиг. 3, За

Unio neustruevi: Андрусов, 1908, стр. 415, табл. I, фиг. 1—4.

Раковина довольно удлиненная, мало выпуклая, весьма неравносто
ронняя; макушки слабо отодвинуты от переднего конца, мало выступаю
щие над замочным краем; передний край закругленный, задний — ко
роткий, косоусеченный, замочный край почти прямой, почти параллель
ный нижнему, который едва изогнут. От макушек к углу между нижним 
и задним краями идет слабая складка (килевая складка), исчезающая 
книзу. Поверхностная скульптура состоит из V-образных ребер, плоских, 
неправильных. Они перовидно расходятся от килевой линии. На заднем 
поле ребра слабо изгибаются, описывая дугу, обращенную вогнутостью 
к краю. На переднем поле бугорки собраны в V-образные фигуры, на
правленные острием вниз. С возрастом скульптура исчезает к нижнему 
краю, и остаются лишь зарубки у килевой линии на переднем поле. За
мок состоит в правой створке из одного крупного, сильно подсеченного 
кардинального зуба и одного латерального зуба, под которым спереди 
намечается несколько неправильных зарубочек-зубчиков. В левой створке 
два ложнокардинальных зуба; передний гребневидный, задний крупный, 
широко-треугольный, с зарубочками на краях. Кардинальная ямка в на
сечках, латеральных зуба два, узких, длинных (Андрусов, 1908).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен: акчагыл По
волжья (Волчья балка) и Башкирии (Аккулаево); верхний плиоцен 
(эоплейстоцен) Южного Урала (Аккермановский карьер); самое север
ное местонахождение — окрестности г. Кунгур (Кадочниковский карьер).
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Табл. XXXVII, фиг. 1—За

Unio sp.: Андрусов, 1908, стр. 417, табл. I, фиг. 7—8.
Unio andrussovi: Попов, 1965, стр. 211.

Д и а г н о з .  Раковина овально-треугольная, массивная, с широким 
передним и суженным, оттянутым вниз задним краями, с выступающей 
завернутой макушкой и без заднего киля.

О п и с а н и е .  Раковина средней величины, овально-треугольная, тол
стая, массивная. Макушка заметно выдается, завернутая, сдвинутая 
к переднему краю на 0,12—0,15 длины раковины. Поверхность рако
вины грубо исчерченная, задний киль отсутствует. Передний край ши
рокий, притупленный; задний — суженный; верхний край изогнутый, 
нижний — ровный, иногда образует едва заметный синус. Кардинальный 
зуб правой створки массивный, треугольно-пирамидальный, по гребню 
грубо иссеченный; в левой створке два толстых массивных кардинальных 
зуба, передний удлиненный, задний более крупный, массивный, шишко
видный. Передние мускульные отпечатки глубокие, задние — крупные, 
но поверхностные. Мантийная линия четкая. Подмакушечная полость 
глубокая.

С р а в н е н и е .  Очень близка к Р. stolilzkai Neum., отличается от по
следней «менее удлиненной формой и несколько более отодвинутыми от 
переднего края макушками, а также отсутствием киля на заднем поле» 
(Андрусов, 1908, стр. 417—418). Напоминает также Р. sandbergeri Neum. 
и Р. barrandei Neum.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Акчагыл Волчьей балки (По
волжье) и с. Аккулаево (Башкирия).

P o to m id a  (P o t o m id a ) an drussovi (G. Popov)

Potomida (Potomida) sandbergeri (Neumayr)
Табл. XXXII, фиг. 1—1в

Unio sandbergeri: Neumayr, Paul, 1875. стр. 29, табл. II, рис. 1—2.
Unio sandbergeri: Григорович-Березовский, 1915, стр. 82, табл. II, фиг. 3—7.

Раковина треугольно-овальная, толстая, умеренно выпуклая. Перед
ний край короткий, округленный, задний — удлиненный. Верхний край 
изогнутый, нижний выпуклый. Макушки выдающиеся, отодвинутые к пе
реднему краю. Поверхность покрыта грубыми полосами нарастания. За
мок состоит в правой створке из большого треугольного зазубренного 
кардинального зуба, рудиментов других кардинальных зубов и изогну
того, умеренно длинного латерального зуба; в левой створке два мас
сивных зазубренных кардинальных зуба (из которых задний значительно 
больше), ограничивающих ямку для кардинального зуба правой створки 
с боков и сверху, а также два слабо изогнутых латеральных зуба, из 
которых внутренний сильнее наружного. Передние мускульные отпе
чатки глубокие, задние — поверхностные.

Наши экземпляры несколько отличаются от типа более крупными 
размерами и тенденцией к треугольным очертаниям, особенно у молодых 
особей.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен: среднепалю- 
диновые слои Славонии (зона Viviparus nothus); нижний порат низовьев 
Прута — Румыния (Тулучешты) и Молдавия (села Слободзея-Маре, Кис
лица, Валены).
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Табл. XXXI, фиг. 2—2в
Unio bogatschevi: Михайловский, 1909; nomen nudum.
Unio bogatschevi: Григорович-Березовский, 1915, стр. 87, табл. IV, фиг. 1—4.
Unio bogatschevi: Богачев, 1961, стр. 205, табл. XI, фиг. 2, 3.
Unio slobodzeanus: Богачев, 1961, стр. 206, табл. XII, фиг. 1—8.

Раковина округленно-четырехугольная, толстая (утолщена к перед
нему и нижнему краям), выпуклая. Передний край короткий, выпуклый, 
задний — почти вертикальный. Поверхность покрыта следами нараста
ния, и от макушек к заднему краю проходят два округленных киля, из 
которых задний выражен неясно. Верхний край изогнутый, а нижний 
почти горизонтальный и с синусом. Макушки тупые и отодвинуты в сто
рону переднего края. Замок состоит в правой створке из большого за
зубренного кардинального зуба и короткого заднего латерального; в левой 
створке — два больших зазубренных кардинальных зуба (из которых 
задний гораздо больше и треугольный) и два несколько изогнутых лате
ральных зуба, из которых внутренний несколько сильнее наружного. 
хМускульные отпечатки: передние — глубокие, задние — четырехугольно
округленные, поверхностные. Описываемый вид очень близок к Potomida 
sandbergeri Neum. и Potomida litoralis Guv., но отличается формой рако
вины и наличием четко выраженного киля.

На южной окраине с. Слободзея-Маре в нижнепоратских слоях Р. bo
gatschevi представлена вдвое-втрое более мелкими формами (причем 
крупные отсутствуют), которые В. В. Богачев (1961) выделил в отдель
ный вид Unio slobodzeanus.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний порат низовьев Прута: 
села Слободзея-Маре, Валены, Кислица; XI кучурганская терраса 
Днестра (с. Трудомировка).

Potomida (Potomida) sibinensis (Penecke)
Табл. XXXI, фиг. 1—1в

Unio sibinensis: Penecke, 1883, стр. 89, табл. XV (1), рис. 8—9.

Раковина треугольно-округленная, толстая, выпуклая. Передний край 
короткий, задний удлиненный; верхний край изогнутый, а нижний слабо 
выпуклый. Макушки выдающиеся и отодвинутые к переднему краю. 
Поверхность гладкая, и от макушки к заднему краю проходит округлен
ный тупой кпль. Замок в правой створке состоит из большого треуголь
ного зазубренного кардинального зуба; в левой створке находятся два 
зазубренных кардинальных зуба, из которых задний треугольный и зна
чительно больше переднего, и два латеральных зуба. Передние мускуль
ные отпечатки глубокие, задние поверхностные.

Наши экземпляры из низовий Прута отличаются от типа несколько 
наклоненными вперед, менее выдающимися макушками.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Среднепалюдиновые слои Сла
вонии (Югославия): зоны Viviparus stricturatus и V. nothus из Малино 
и Сибина; нижнепоратские отложения низовий Прута: Румыния (Тулу- 
чешты) и Молдавия (Кислица, Слободзе-Маре, Валены); кинельские 
(сокольские) слои Поволжья; эоплейстоцен (верхний плиоцен) южного 
Урала (Аккермановский карьер).

Potomida (Potomida) tamanensis (Ebersin)
Табл. XXXVI, фиг. 1—3

Unio tamanensis: Эберзин, 1949 (по Богачеву, 1961).
Unio bugasicus: Эберзин, 1949 (по Богачеву, 1961).
Unio bugasicus: Богачев, 1961, стр. 213, табл. XV, фиг. 1, 3, 4. *
Potomida tamanensis: Чепалыга, 19656.

P o to m id a  ( P o t o m id a )  bogatschevi (Grigorovitsch-Beresovski)
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О п и с а н и е .  Раковина большая (до 85 мм в длину), выпуклая, толсто
стенная, угловато-яйцевидного очертания. Макушка сравнительно боль
шая, немного, но отчетливо выдающаяся над замочным краем, до
вольно заметно приближенная вперед. От макушки к углу между ниж
ним и задним краями спускается более или менее явственный киль. 
Он делит наружную поверхность на два поля: широкое — переднее и 
узкое— заднее. В верхней половине створок, в прикилевой части перед
него поля и на заднем поле наблюдается ясная скульптура. На заднем 
поле она выражена узенькими валиками, лежащими перпендикулярно 
линиям нарастания. В прикилевой части переднего поля наблюдаются 
расплывчатые, продолговатые бугорки, направленные также более или 
менее перпендикулярно линиям нарастания. Передняя половина перед
него поля, равно как и вся нижняя половина наружной поверхности 
створок, совсем гладкая. Замок правой створки состоит из массивного 
треугольного зазубренного среднего ложнокардинального зуба. Кроме 
него, отмечаются значительно слабее развитый задний ложнокардиналь
ный зуб и рудименты переднего ложнокардинального. Латеральный зуб 
длинный, валикообразно-пластинчатый. В левой створке из двух ложно
кардинальных зубов задний по своим размерам превышает передний; 
латеральных зубов два (Богачев, 1961).

Размеры (мм)  и отношения

№ экземпляра a ъ c d e b : a c : a d : a с : b d : b

Р79/63 75 50 36 15 38 0,67 0,49 0,20 0,72 0,33
Р80/63 85 55 38 10 49 0,65 0,45 0,12 0,69 0,18
Р81/63 68 47 34 9 40 0,70 0,50 0,13 0,72 0,19
Р82/63 — 51 34 11 — — — — 0,67 0,22
Р83/63 — 49 34 11 — — — — 0,70 0,22
Р84/63 — 50 32 13 40 — — — 0,64 0,26
Р85/63 — 46 28 11 38 — — — 0,61 0,24
Р86/63 32 24 14 7 19 0,75 0,44 0,22 0,58 0,29
var. buga 57 40 — 7 34 0,74 — 0,12 — 0,18

sica 1
var. p s e  — 45 28 10 — — — — 0,62 0,22

kupsica
To же 45 28 11 0,62 0,23

1 Измерено по Богачеву, 1961.

И з м е н ч и в о с т ь .  У раковин Р. tamanensis наблюдается неустойчи
вость целого ряда признаков; так, сильно варьируют: удлиненность рако
вин, положение и вздутость макушки, форма ложнокардинальных зубов, 
характер и степень выраженности поверхностной скульптуры. Форма, 
описанная как вариетет var. bugasica Ebersin отличается более короткой 
раковиной, более выступающей, сдвинутой вперед макушкой и почти 
полным отсутствием скульптуры поверхности. Этот вариетет широко 
распространен в акчагыле Поливадиной балки, реже встречается на Псе- 
купсе. Другая форма отличается тонкой раковиной, низкой, мало высту
пающей макушкой и сравнительно ослабленным замком; встречается 
на Псекупсе (var. psekupsica) .

Еще одна разновидность отличается более удлиненной раковиной и 
несколько уплощенными, косо поставленными ложнокардинальными зу
бами; распространен на Псекупсе (var. elongaia) .
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С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Форма раковины, строение 
замка и характер скульптуры поверхности свидетельствуют о происхо
ждении описываемого вида от форм из группы Р. lenticularis. Первона
чально почти круглая раковина последнего вида у Р. tamanensis стано
вится более удлиненной, меняется характер ложнокардинальных зубов, 
макушечная скульптура ослабевает и исчезает совсем. Дальнейшее су
жение раковины привело к образованию форм типа Cuneopsidea.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Таманские слои акчагыла (По- 
ливадина балка); эоплейстоцен (верхний плиоцен) Кубани (р. Псекупс 
у ст. Саратовской); IX терраса Днестра (села Новые Танатары, Кате- 
ринювка).

М а т е р и а л .  Около 60 целых и обломанных раковин собрано в пес
чаных прослоях среди синих глин на уровне р. Псекупс в 150—200 м 
выше пос. Игнатенков Куток; 6 раковин плохой сохранности обнару
жено в с. Новые Танатары и 12 обломков — у с. Катериновка (IX тер
раса Днестра).

Potomida (Potomida) altecarinata (Penecke)
Табл. XXXVI, фиг. 8, 8а

Unio aliecarinatus: Penecke, 1883, стр. 91, табл. XVII, фиг. 4.
Unio ottiliae: Penecke, 1883, стр. 91, табл. XVII, фиг. 4.

Модель (Modell, 1959, стр. 220) считает Р. ottiliae дальнейшим раз
витием Р. altecarinata; несмотря на некоторые различия в строении 
замка, мы объединяем эти оба вида, так как имеющийся у нас экземпляр 
из акчагыла Ак-Кулаево обладает признаками как того, так и другого 
вида.

Весьма характерным для нашей формы является наличие четкой лож
бины, протягивающейся от макушки к заднему краю. На основном поле 
близ макушки заметна бугорчатая скульптура типа Р. lenticularis; на 
закилевом поле — перовидно расположенные узкие складочки, перпенди
кулярные линиям нарастания. Ложнокардинальный зуб толстый, массив
ный, как у Р . ottiliae; а макушка хотя и выступающая, но низкая. Ла
теральные зубы толстые, массивные, изогнутые. Подмакушечная полость 
глубокая.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний эоплейстоцен (акча- 
гыл) Башкирии у с. Аккулаево; верхнепалюдиновые слои Славонии 
(зоны Viuiparus sturi и Viv. home si).

М а т е р и а л .  Одна правая створка с обломанными краями обнару
жена в карьере Аккулаево (коллекция В. Л. Яхимович).

Potomida (Potomida) lenticularis (Stefanescu)
Табл. XXXV, фиг. 1—2а

Unio lenticularis: Stefanescu, 1896, стр. 42, табл. Ill, фиг. 14—18.
Unio lenticularis var. samarica: Андрусов, 1908, стр. 409, табл. I, фиг. 12—18.
Unio lenticularis: Григорович-Березовский, 1915, стр. 79, табл. I, фиг. 1—5.
Unio lenticularis: Павлов, 1925, табл. IV, фиг. 90—91.
Unio crispisulcatus: Богачев, 1961, стр. 216, табл. XIV, фиг. 4—5.

Раковина массивная, толстостенная, округленно-четырехугольная, до
вольно выпуклая, с небольшими, но вздутыми, хорошо обособленными 
макушками, сильно сдвинутыми к переднему краю. Передний край пра
вильно закругленный, верхний слегка изогнутый, с перегибом, перехо
дящий в короткий притупленный задний край; нижний край округлен
ный, плавно переходящий в передний край и с перегибом — в задний. 
От макушки к заднему краю идет уплощенная часть раковины; она отде
лена от остальной поверхности четким килем и покрыта скульптурой
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удлиненных узких складок, перпендикулярных линиям нарастания. Вся 
остальная поверхность, особенно верхняя половина, покрыта неправиль
ной формы бугорками, группирующимися в ряды и складки, пересекаю
щимися между собой в W-образном рисунке, иногда сильно замаскиро
ванном беспорядочностью бугорков. В правой створке один крупный 
ложнокардинальный зуб, часто на вершине расщепленный, и два руди
ментарных; в левой — два ложнокардинальных зуба, из которых задний 
крупнее переднего, с треугольной изборожденной ямкой между ними. 
Латеральные зубы узкие, сравнительно короткие, изогнутые. Отпечаток 
переднего аддуктора небольшой, но глубокий; отпечаток заднего аддук
тора поверхностный. Мантийная линия дугообразная, четкая. Подмаку
шечная полость глубокая.

Размеры (леле) и отношения

№ экзем
пляра а ь с d е Ъ : а с : а d : а с : Ъ d : Ь

1 64 56 42 15 30 0,88 0,66 0,23 0,81 0,27
2 53 46 33 10 30 0,87 0,62 0,19 0,72 0,22
3 — 57 38 17 — — — — 0,67 0,30

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Форма раковины и строение 
замка позволяют нам отнести этот вид к роду Poiomida. Однако такого 
сильного развития скульптуры не наблюдается у большинства предста
вителей Potomida. Установление систематического положения затруд
няется также различным характером макушечной скульптуры, особенно 
на более крупном заднем поле. У некоторых экземпляров наблюдается 
скульптура крючкообразных бугорков, у других— скульптура грубых 
зигзагообразных морщин, отдаленно напоминающих скульптуру Wen- 
ziella subclivosa, причем иногда оба типа скульптуры представлены на 
одной раковине, в разных ее частях. Часто наблюдается скульптура 
зигзагообразно концентрических морщинок, подобная скульптуре совре
менных ближневосточных Potomida simonis Trist., Р. halepensis Cob., 
P. corbuloides Bgt., что и позволяет, несмотря на различие типов скульп
туры и учитывая наличие переходных форм, относить описываемый вид 
к Potomida, хотя по интенсивности скульптура перечисленных видов 
с Р. lenticularis несравнима. Современные виды с близкой скульптурой 
обитают еще южнее, в субтропических районах. Поэтому можно предпола
гать и соответствующую экологию описываемого вида. Вместе с тем опи
сываемый впд обнаруживает весьма близкое сходство с представителями 
рода Lamprotuta Simpson из Китая, хотя ни один известный нам вид 
этого рода нельзя идентифицировать с Р. lenticularis. Это сходство ка
сается строения зубов и макушечной скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний эоплейстоцен (верхний 
плиоцен) низовьев Прута — нижнепоратские слои (Кислица, Слободзея- 
Маре, Валены); акчагыльские отложения Поволжья (Волчья балка); 
куяльник Приазовья (Ботиево); нижнелевантинские слои Крайовы и 
нижний левантин Валахии (Румыния).

Этот вид не выходит за пределы нижнепоратской фауны и имеет 
важное стратиграфическое значение.

М а т е р и а л .  3 раковины хорошей сохранности обнаружены в нижне- 
иоратских отложениях Прута у с. Кислица и 1 раковина — в Слободзея- 
Маре; 6 раковин обнаружено в с. Аккулаево.
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Potomida (Potomida) sturi (Hornes)
Табл. XXXIII, фиг. 4—5a

Unio sturi: Hornes, 1865, стр. 289, табл. 37, фиг. 5.
Unio sturi: Neumayr, Paul, 1875, стр. 98.
Unio sturi: Penecke, 1883, стр. 98, табл. XIX, фиг. 4—6.
Unio sturi: Halavats, 1888, стр. 178, табл. XXX, фиг. 1, 2.
Unio sturi var. circularis: Богачев, 1936.
Unio sturi: Богачев, 1961. стр. 222, табл. XXI, фиг. 1—3.
Unio sturi var. rodzjankoi: Богачев, 1961, стр. 223, табл. XXI, фиг. 4—6.
Potomida sturi: Modell, 1959, стр. 221.
Potomida sturi: Чепалыга, 19656.

Оригинальный диагноз Гёрнеса (Hornes, 1865, стр. 289): «раковина 
овально-округленная, уплощенная, гладкая, неравносторонняя, с тол
стыми в передней части створками, с едва выдающимися макушками, 
гладкими, острыми, с большими кардинальными зубами, сильно изборож
денными, зазубренными; толстыми, косо поставленными, почти прямыми 
латеральными зубами».

Строение раковины и генетическая близость к Potomida sandbergeri 
Neum. — типичному представителю рода Potomida позволили Моделю от
нести Р. sturi к подсемейству Lamprotulinae.

В. В. Богачев выделяет следующие разновидности: var. circularis Bog. 
отличается почти округлой формой раковины и мало выступающей ма
кушкой (апшерон Закавказья); var. rodzjankoi Bog. из VIII террасы Дне
стра отличается от типа клювовидно оттянутым книзу задним концом.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен; самые верхи 
верхних палюдиновых слоев Славонии (зона Viviparus uucotinovici) ; 
верхний плиоцен Румынии близ Узуну к югу от Бухареста; восьмые 
террасы низовьев Прута и Дуная (села Нагорное, Лиманское, Джурджу- 
лешты, Плавни); VIII терраса Днестра (села Бошерница, Матеуцы), ап- 
шерон Ейской скважины; верхний плиоцен г. Краснодара; апшерон ^За
кавказья (хр. Ходжашен).

Вертикальный диапазон распространения Р. sturi ограничен верхами 
верхнего плиоцена (апшерон), что придает большую стратиграфическую 
ценность этому виду.

Группа P otom ida s tu r i  (= JB ogatsch ev ia  Jatzko, 1962 pars).

Potomida (Potomida) scutum (Bogatschev)
Табл. XXXIII, фиг. 1 - 3

Unio sturi Hornes var. scutum: Богачев, 1924, стр. 146, табл. If, фиг. 1—3.
Unio sturi: Богачев, 1961, табл. XXII, фиг. 1—6.
Potomida scutum: Чепалыга, 19656.

Раковина крупная, массивная, угловатая, трапециевидной формьц 
с несколько выступающей макушкой. Ложнокардинальные зубы грубо 
изборождены и раздроблены на отдельные гребни. Этот вид отличается 
от Р. sturi более крупными размерами, трапециевидной формой рако
вины и ослабленными зубами.

Вид Р. scutum является дериватом Р. sturi и встречается вместе с ним, 
а также в более молодых отложениях самого конца верхнего плиоцена.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен низовий Ду
ная, слои с Р. sturi (Нагорное, Лиманское, Долинское); верхний плиоцен 
долины р. Сал (Несмияновка); верхний плиоцен долины Днестра 
(VIII терраса у с. Бошерница; VII терраса у сел Шутновцы, Великая 
Косница, Каменка, Роги, Калиновка).

Potomida scutum окончательно завершает ряд Р. sandbergeri-^P. ta- 
manensis->P. sturi->P. scutum в верхнем плиоцене юга Европы.
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Эта группа объединяет униониды с раковиной, вытянутой по верти
кальной оси, с высокой, завернутой макушкой, т. е. виды, выделенные 
в качестве подрода Rytia Stefanescu, 1896. Однако это название оказалось 
иреоккупированным, а новое название не предложено.

Potomida (Potomida) bielzi (Czekelius)
Табл. XXXVIII, фиг. 1—5а

Unio ptychodes: Brusina, 1874, стр. 108, табл. V, фиг. 1—2.
Unio pauli: Neumayr, 1875, стр. 31, табл. II, фиг. 1—4.
Unio ptychodes: Penecke, 1884, стр. 92.
Scalenaria bielzi: Stefanescu, 1896, стр. 52—53, табл. V. фиг. 4—7.
Scalenaria bielzi: Григорович-Березовский, 1915, стр. 95, табл. VI, фиг. \ —6. 
Psilunio (Psilunio) bielzi: Wenz, 1942, стр. 94, табл. 35, фиг. 304—306.
Potomida bielzi: Modell, 1959, стр. 221, табл. 4, фиг. И.

Раковина очень массивная, высокая (высота больше длины), почти 
треугольная, очень неравносторонняя, сильно скошенная. Макушки высо
кие, сильно вздутые, завернутые вперед. Наружная поверхность с гру
быми концентрическими валиками, которые посредине утолщены рядом 
бугорков; имеются разновидности с более редкими морщинками и без 
бугорков (var. modesta Bog.). Передний край короткий, широко закруглен
ный, задний более удлиненный, суженный; верхний край изогнутый, нис
падающий к заднему краю, нижний — выпуклый. В правой створке высо
кий массивный, трехгранно-пирамидальный, часто расщепленный ложно
кардинальный зуб, в левой створке задний зуб массивный, часто 
изборожденный, гораздо крупнее переднего зуба. Латеральные зубы корот
кие изогнутые. Отпечатки передних аддукторов глубокие, с грубой ячеи
стой скульптурой, отпечатки задних — поверхностные. Подмакушечная 
полость очень глубокая.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен (нижний 
эоплейстоцен) юго-восточной Европы: верхнепалюдиновые слои Славонии 
(зоны Viviparus hornesi и V. zelebori); средне- и верхнелевантинские 
слои Румынии; верхнепоратскпе слои низовий Дуная (Долинское, рипа 
Скорцельская и др.); нижний эоплейстоцен Дона (ст. Жуковская).

М а т е р и а л .  6 створок хорошей сохранностп найдено в верхнепорат- 
ских песках рипы Скорцельской и 4 раковины — в Долинском, 5 раковин 
плохой сохранности обнаружено в ст. Жуковской.

Potomida (Potomida) tanaica Modell 
Табл. XXXIX, фиг. 1—11

Unio aff. sibinensis: Богачев, 1924, стр. 162, табл. V, фиг. 4—5.
Unio craiovensis: Богачев, 1924, стр. 164, табл. V, фиг. 6.
Potomida loewenecki: Modell, 1950, стр. 30, табл. VII. фиг. 19.
Potomida tanaica: Modell, 1950, стр. 30, табл. VII, фиг. 20.

Раковина массивная, скошенная, треугольно-овальная, сильно взду
тая. Макушки очень высокие, вздутые, отодвинутые от замочного края, 
часто сильно изъеденные. Поверхность раковины покрыта грубыми кон
центрическими линиями нарастания, киль четко выражен, между ним и 
главным полем четкое желобовидное углубление. Передний край широ
кий, изогнутый, задний — суженный, закругленный; верхний край корот
кий, несколько изогнутый, нижний — дугообразно закругленный. Ложно
кардинальные зубы массивные; в правой створке высокий, толстый, 
сильно изборожденный зуб; в левой створке передний зуб высокий, но 
сжатый, задний зуб крупнее, массивный, треугольный; межзубная ямка 
глубокая, изборожденная. Передние мускульные отпечатки небольшие, но 
глубокие, задние — поверхностные. Подмакушечная полость очень глубокая.

Группа P o to m id a  bielzi (= R y tia  S tefan escu , 1896)
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С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Описываемый вид очень близок 
к Potomida pilari Brus., а особенно к Р. slavonica Horn, и занимает про
межуточное положение между этими видами, но не может быть иденти
фицирован ни с одним из них. От Р. pilari он отличается удлиненной фор
мой и более высокой макушкой, а от Р. slavonica — сильно выпуклыми 
створками и более вздутой макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен (эоплейсто- 
цен) долины Дона у станиц Нагавской, Жуковской, Нижне-Куромояр- 
ской.

М а т е р и а л .  18 створок различной сохранности обнаружено в песках 
ст. Жуковской около маяка, на уровне воды Цимлянского водохрани
лища.

Подрод C u n eopsidea  Wenz, 1928
(=  Iridea: Stefanescu, 1896; =  Cuneopsidea из подрода Unio: Modell, 1959).

Т и п о в о й  вид.  Unio sculptus Brusina, 1870; палюдиновые слои Сла
вонии.

Х а р а к т е р и с т и к а  п о д р о д а .  Раковина удлиненная, сильно не
равносторонняя, со скошенным передним краем, низкой, сдвинутой на 
передний край макушкой и скульптированной поверхностью.

С о с т а в  п о д р о д а .  Венц (Wenz, 1942) включает следующие виды:
С. doljensis, С. sculpta, С. iconomianus, С. herjei. Модель (Modell, 1959) 
включил сюда также С. zitleli и С. haueri.

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Характер скульптуры свиде
тельствует о близости Cuneopsidea к группе Potomida lenticularis. Этот 
подрод возник, вероятно, от потомид, близких к Р. lenticularis, путем уд
линения формы раковины, что, возможно, явилось одним из адаптивных 
приспособлений. Наиболее примитивным видом рода Cuneopsidea яв
ляется С. sculpta, сохранивший еще черты Potomida (строение зубов, ха
рактер макушки, скульптура). Другим крайним видом является С. icono- 
miana, скульптура которого близка к Wenziella.

Попытки Моделя сближать этот подрод с Unio (Eolymnium ) tigridis 
нельзя считать обоснованными, так как скульптура поверхности, на ко
торую ссылается Модель, близка к Potomida tamanensis, и поэтому мы 
рассматриваем Cuneopsida как подрод Potomida.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний эоплейстоцен юго-восточной Европы (акчагыл и синхронные 
отложения).

Potomida (Cuneopsidea) sculpta (Brusina)
Табл. XLI, фиг. 1—3

Unio sculptus: Brusina, 1874, стр. 112, табл. Ill, фиг. 3—4, non табл. VII, фиг. 2. 
Unio sculptus: Porumbaru, 1881, стр. 17, табл. II, фиг. 5—6.
Psilunio (Cuneopsidea) sculptus: Wenz, 1942, стр. 100, табл. 41—42, фиг. 537—539. 
Cuneopsidea sculpta: Modell, 1959, стр. 228, табл. 4, фиг. 27.

Раковина массивная, толстостенная, сравнительно высокая, очень 
неравносторонняя, с широкой притупленной, несколько вздутой макуш
кой. Передний край широкий, очень короткий, задний зауженный, иногда 
клювовидно оттянутый; верхний и нижний края слегка выпуклые, иногда 
почти прямые. Ложнокардинальные зубы толстые и, в противополож
ность другим видам Cuneopsidea, почти не удлиненные; в правой створке 
один крупный шишковидный зуб; в левой створке передний ложнокарди
нальный зуб низкий, сжатый, значительно меньше заднего, задний — тол
стый, массивный, треугольно-пирамидальный. Поверхность раковины по
крыта грубыми концентрическими линиями нарастания с резко выражен
ной скульптурой на большей части поверхности. На основном поле — 
скульптура двух V-образно пересекающихся рядов бугорков, на килевой
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части четко выражена перистая скульптура, перпендикулярная линиям 
нарастания. Передние мускульные отпечатки очень глубокие, задние бо
лее поверхностные. Подмакушечная полость очень глубокая.

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л  ож е н и е. По строению замка, характеру 
макушки и скульптуре поверхности С. sculpta сближается с группой Ро- 
tomida lenticularis — Р. neustruevi, однако отличается от них удлиненной 
формой раковины. В подроде Cuneopsidea описываемый вид является наи
более примитивным, сохранившим перечисленные архаические черты. 
Другие связанные с ним виды имеют еще более вытянутую форму рако
вины, сжатые ложнокардинальные зубы, низкую макушку (С. doljensis) 
и даже иной характер скульптуры (С. porumbarui).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний эоплейстоцен (верхний 
плиоцен): верхнепоратские слои низовьев Дуная (рипа Скорцельская); 
средне- и верхнелевантинские слои Крайовы (Румыния).

М а т е  р и а л .  5 створок хорошей сохранности собрано в рипе Скор- 
цельской.

Potomida (Cuneopsidea) doljensis (Stefanescu)
Табл. XL, фиг. 1—2a

Unio (Iridea) doljensis’. Stefanescu, 1896, стр. 37, табл. 2, фиг. 3—6.
Vnio subdoljensis: Павлов, 1925, стр. 144, табл. VI, фиг. 107.
Unio bessarabicus: Павлов, 1925, стр. 144, табл. VII, фиг. 111.

Раковина удлиненная, узкая, толстостенная, очень неравносторонняя, 
суженная с обоих концов. Макушка широкая, низкая, почти не высту
пающая, сильно сдвинутая на передний край. Передний край очень ко
роткий, скошенный, задний — оттянутый, суженный; верхний край пря
мой или слегка изогнутый, нижний — выпуклый, но у некоторых экземп
ляров прямой, с синусом (ssp. iconomianus). Ложнокардинальный зуб 
правой створки толстый, удлиненный по оси раковины; в левой створке 
передний ложнокардинальный зуб гораздо меньше заднего, иногда реду
цирован; задний зуб мощный, треугольно-пирамидальный, несколько 
удлиненный; ямка между зубами глубокая. Латеральные зубы длинные, 
массивные, почти не изогнутые.

Поверхность раковины покрыта грубыми концентрическими линиями 
нарастания, осложненными бугорчатой скульптурой типа Potomida tama- 
nensis. У экземпляров с наиболее четкой скульптурой значительная часть 
основного поля занята рядами бугорков, которые, пересекаясь, дают

Размеры (л*ле) и отношения

Лс экзем
пляра а ь с d е Ъ : а с : а d  : а с : Ъ d : Ъ

С6/63 86 40 18 6 45 0,46 0,42 0,07 0,90 0,15
С7/63 85 39 18 6 44 0,45 0,42 0,07 0,90 0,15
С1/63а 77 35 15 4 39 0,45 0,39 0,05 0,85 0,10
С1/636 77 35 15 4 39 0,45 0,39 0,05 0,85 0,10
С2/63а 68 35 14 5 36 0,51 0,41 0,07 0,80 0,14
С2/636 68 35 14 5 36 0,51 0,41 0,07 0,80 0,14
СЗ/бЗа 65 32 11,5 5 35 0,49 0,36 0,08 0,72 0,16
C3/636 65 32 11,5 5 35 0,49 0,36 0,08 0,72 0,16
С4/63а 67 32 12 4 35 0,48 0,36 0,06 0,75 0,12
С4/636 67 32 12 4 35 0,48 0,36 0,06 0,75 0,12
С5/63а 67 33 14,5 4 35 0,49 0,43 0,06 0,88 0,12
С5/636 67 33 14,5 4 35 0,49 0,43 0,06 0,88 0,12
С9/63 90 43 19 2 47 0,48 0,42 0,02 0,88 0,05
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V-образную систему. На заднем ноле наблюдается четкая перовидная 
скульптура, перпендикулярная линиям нарастания. Интенсивность про
явления бугорчатой скульптуры и характер ее вариаций у отдельных эк
земпляров чрезвычайно разнообразны, чем и объясняется выделение 
большого числа видов. Возможно, что ослабление скульптуры (как 
у ssp. iconomianus) зависит от индивидуального возраста и экологических 
условий.

Отпечатки передних мускулов очень глубокие, задние более крупные, 
но поверхностные. Подмакушечная полость глубокая. Мантийная линия 
четкая.

С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е .  Более удлиненной формой ра
ковины и строением ложнокардинальных зубов С. doljensis отличается 
от своего предка С. sculpta, хотя характер скульптуры у них близкий.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен Молдавии и 
Румынии. Верхний порат низовий Дуная (с. Долинское, рипа Скорцель- 
ская); средний и верхний левантин Румынии.

М а т е р и а л .  123 раковины обнаружены в рипе Скорцельекой и 26 — 
в с. Долинское.

Potomida (Cuneopsidea) excentrica (Pavlov)
• Табл. XL, фиг. 3—4a

Unio excentricus: Павлов, 1925, табл. VII, фиг. 109.

Раковина удлиненная, очень толстостенная, впереди зауженная, заост
ренная. Макушка низкая, расположена впереди почти на самом конце ра
ковины. Скульптура поверхности выражена системой неясных бугорков, 
иногда на фоне грубых концентрических полос. У взрослых экземпляров 
часто скульптура неясная.

От близкого вида Р. (С.) doljensis описываемый вид отличается край
ним передним положением макушки и зауженным передним краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен (эоплейсто- 
цен) Молдавии, встречен в верхнепоратских отложениях низовий Дуная.

М а т е р и  ал. 8 слегка поврежденных створок обнаружено в рипе 
Скорцельекой.

Potomida (Cuneopsidea) porumbarui (Tournouer)
Табл. XLI, фиг. 4. 4a

Unio porumbarui: Porumbaru. 1881, стр. 18, табл. II, фиг. 12—15.
Unio porumbarui: Григорович-Березовский, 1915, стр. 91, табл. VI, фиг. 1.

Раковина треугольная, толстостенная, слабо выпуклая, сильно нерав
носторонняя. Макушка широкая, слабо выступающая, сдвинутая на пе
редний край. Передний край очень короткий, скошенный, задний — вытя
нутый; верхний край почти прямой, нижний — с синусом. Ложнокарди
нальные зубы толстые, шишковатые, почти не удлиненные, латеральные 
зубы длинные, почти прямые. Наружная поверхность покрыта глубокими 
и широкими складками, параллельными линиями нарастания. Вместе 
с тем на поверхности раковины заметны рудименты бугорчатой скульп
туры. Этот признак, а также форма раковины и строение зубов сближают 
описываемый вид с С. sculpta. С другой стороны, его грубая скульптура 
уже напоминает скульптуру С. herjei Рог., а также Wenziella strossmaye- 
riana Horn.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний эоплейстоцен (верхний 
плиоцен): верхнепоратские слои низовьев Дуная (рипа Скорцельская); 
средне- и верхнелевантинские слои Крайовы (Румыния).
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Ма т е р и а л .  Одна правая створка удовлетворительной сохранности 
обнаружена в рипе Скорцельской вместе с другими верхнепоратскими 
моллюсками.

Подрод W en sie lla  Modell, 1959
Т и п о в о й  вид.  Unio vucotinovici Hornes, верхний плиоцен Югосла

вии.
Х а р а к т е р и с т и к а  п о д р о д а .  Раковина овальная или овально-яй

цевидная, довольно выпуклая, толстостенная, особенно в передней части, 
с толстыми массивными зубами. Отпечатки передних аддукторов малень
кие, но глубоко вдавленные, их поверхность покрыта грубой сетчатой 
или древовидной скульптурой. Скульптура поверхности раковины в виде 
узких концентрических или зигзагообразных морщинок различного ха
рактера и интенсивности.

С р а в н е н и е .  От подрода Potomida отличается удлиненной раковиной 
и наличием грубой зигзагообразной или концентрической скульптуры; от 
подрода Cuneopsidea — характером скульптуры и пирамидальной формой 
ложнокардинальных зубов.

С о с т а в  п о д р о д а .  Модель (Modell, 1959) относил к этому подроду 
только W. staechei, W. clivosa, W. cymatoides, W. vucotinovici, W. medulici,
W. strossmayeriana. Исходя из генетической общности видов, мы отнесли 
сюда ряд других видов. Видовые различия внутри подрода Wenziella про
являются главным образом в форме раковины и скульптуре поверхности. 
По степени развития скульптуры можно выделить следующие три 
группы.

1. Раковины с крупной, грубой, W-образной скульптурой и желобо
видным понижением посредине: Potomida (W.) strossmayeriana (Horn.), 
Р. (W.),  iconomiana (Brus.). P. {W.) cymatoides (Brus.), P. (W .) sudovs- 
kii (A ndr.),P. (W .) zsigmondyi (Hal.).

2. Раковины с более слабой зигзагообразной скульптурой Р. (W .) cli
vosa (Brus.), и мелкой скульптурой типа Р. (W.) subclivosa (Teiss.).

3. Раковины с концентрической скульптурой типа Р. (W.) wil- 
helmi (Реп.) или со слабо заметной скульптурой Р. (W.) brusinai 
(Реп.).

Между этими тремя группами наблюдается ряд переходных форм. Бо
лее поздние представители подрода Wenziella постепенно ослабляли 
скульптуру от грубой W-образной до мелкой концентрической скульп
туры, почти сливающейся со следами нарастания (W. wilhelmi). Это 
ослабление скульптуры является, вероятно, реакцией на изменившиеся 
условия.

Potomida (Wenziella) zsigmondyi (Halavats)

Табл. XLII фиг. 1—8a

Unio zsigmondyi: Halavats. 1888, стр. 180, табл. XXXI, фиг. 3—4.

«Раковина косо-яйцевидная, выпуклая, толстостенная, впереди закруг
ленная, сзади удлиненная. Передняя половина поверхности раковины по
крыта сильными концентрическими волнистыми морщинками; позади 
идет гладкая полоса, за ней — узкое шиповидное утолщение морщини
стого края, за которым снова следуют волнообразные морщинки. По мере 
роста раковины эти утолщения уменьшаются и постепенно исчезают. Ма
кушка низкая, сдвинутая вперед. Замок в правой створке представлен 
массивным удлиненным изборожденным кардинальным зубом; в левой 
створке ему соответствует ямка, впереди и сзади которой имеются два 
изборожденных массивных кардинальных зуба; латеральные зубы длин
ные, толстые. Передний мускульный отпечаток глубокий, сетчато-избо



рожденный, с двумя дополнительными отпечатками; задний мелкий» 
(Halavats, 1888, стр. 180).

Большинство наших экземпляров (все с обломанными задними кон
цами) скорее напоминают фиг. За, в (Halavats, 1888, табл. XXXI), но 
есть несколько раковин из с. Нагорное, идентичных с фиг. 4а и 4в, с бо
лее развитой скульптурой и более широкой раковиной.

Несмотря на всю необычность и сложность скульптуры Р. (W .) Zsig
mondy i, ее можно произвести от зигзагообразной скульптуры типа Р. (W .) 
cliuosa Brus., Р. (IV.) cymatoides Brus., Р. (W .) subclivosa Teiss. и дру
гих, от которых скульптура описываемого вида отличается наличием ши
повидных гребней и нескладчатого поля между ними.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен (верхний 
эоплейстоцен): слои с Potomida sturi низовьев Дуная у с. Нагорное, 
VIII терраса Днестра (с. Бошерница); верхний плиоцен Венгрии 
с Р. sturi (скважина Сцентес, глубина 243—309 м).

М а т е р и а л .  Село Нагорное — 7 обломанных экземпляров; с. Бошер
ница — 1 левая створка с обломанным задним концом.

Potomida (Wenziella) wilhelmi (Penecke)
Табл. XXXVII, фиг. 4—6

Unio Wilhelmi\ Penecke, 1883, стр. 100, табл. XVIII, фиг. 9а, в.
Unio pseudo-sturi: Halavats, 1888, стр. 178, табл. XXX,, фиг. За, в.
Unio semseyi: Halavats, 1888, стр. 179, табл. XXXI, фиг. 1—2.

«Раковина толстая, удлиненно-яйцевидная, впереди закругленная, 
сзади вытянутая, верхний (замочный) край довольно прямой, нижний 
(брюшной) дугообразный, макушка низкая. Поверхность раковины с кон
центрическими узкими морщинками. Замок в левой створке состоит из 
двух сильных, треугольных, на тыльной стороне зазубренных кардиналь
ных зубов, из которых задний более крупный, и треугольной ямки между 
ними и двух длинных латеральных зубов с желобообразной впадиной 
между ними. Скульптура этой формы близка к таковой Р. cliuosa, а по 
общим очертаниям — Р. nicolaianus, у которой передний край более вы
ступает вперед, а макушка — назад» (Penecke, 1883, стр. 100).

Р. (W.) wilhelmi отличается чрезвычайной утолщенпостью примаку- 
шечной части раковины, массивным замком и сравнительно небольшими, 
но глубокими отпечатками передних аддукторов с характерной ветвистой 
скульптурой. Кроме обычной скульптуры узких концентрических морщи
нок, параллельных следам нарастания, у некоторых экземпляров в маку
шечной области можно обнаружить тенденцию к зигзагообразной скульп
туре, столь характерной для группы Р. cliuosa Brus.

Размеры (леле) и отношения

№ экзем
пляра а ь с d е Ъ : а с : а d : а с : b d : Ь

56/63 56 36 12 9 33 0 ,6 4 0 ,4 2 0 ,16 0 ,6 7 0 ,2 5
57/63 — 32 14 6 30 — — — 0 ,8 8 0 ,1 8
58/63 55 34 13 7 33 0 ,6 2 0 ,47 0 ,1 4 0 ,7 7 0 ,1 8
59/63 — 32 12 6 — — — — 0 ,7 5 0 ,1 9
60/63 — 40 15 9 — — — — 0 ,7 5 0 ,2 5
61/63 — 37 13 8 — — — — 0 ,7 0 0 ,2 2
62/63 — 33 12 9 32 — — — 0 ,7 3 0 ,2 7
63/63 — 37 15 10 — — — — 0,81 0 ,2 7
64/63 — 32 И 7 — — — — 0 ,6 9 0 ,2 2
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P. (W.) wilhelmi является конечным членом ряда Wenziella, который, 
потеряв постепенно скульптуру в процессе приспособления к изменив
шимся условиям, вымирает окончательно в конце верхнего плиоцена юго- 
восточной Европы.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен юго-восточной 
Европы: верхи верхнепалюдиновых слоев Славонии (зона Viviparus vu- 
cotinovici); верхний плиоцен Альфельда (Венгрия), скважина Сцентес, 
глубина 243—309 м , слои с Potomida sturi; верхний левантин Румынии, 
слои с Р. sturi у пос. Узуну близ Бухареста; верхнеплиоценовые отложе
ния с Р. sturi в низовьях Дуная (села Лиманское, Нагорное, Джурджу- 
лешты); VIII терраса Днестра у сел Бошерница и Матеуцы.

М а т е р и а л .  Бошерница, гравийный карьер — 22 раковины хорошей 
сохранности; с. Матеуцы, вскрыша известнякового карьера — 4 экземп
ляра хорошей сохранности; с. Лиманское — 3 обломанные раковины; 
с. Нагорное — 2 обломка; с. Джурджулешты — 2 обломка.

Potomida (W enziella) subclivosa (Teisseire)
Табл. XXXVI, фиг. 7, 7а

Unio clivosus: Neumayr, Paul, 1875, стр. 33, табл. Ill, фиг. 9.
?Unio clivosus: Penecke, 1883, стр. 98, табл. XIX, фиг. 1—3.
Unio morovici: Brusina, 1902, табл. XXI, фиг. И —12.
Unio subclivosus: Teisseire, 1911, стр. 134.
Unio subclivosus: Wenz, 1942, стр. 95, табл. 56, фиг. 515—516.

Раковина коротко-овальная, толстостенная, особенно в передней части, 
с небольшой, но довольно выступающей, сдвинутой вперед макушкой, 
с массивным замком и маленькими, но очень глубокими отпечатками 
передних аддукторов. Верхняя половина раковины занята скульптурой 
узких зигзагообразных морщин; от макушки к заднему краю проходит 
желобообразное понижение, изгибающее всю скульптуру. Скульптура выра
жена сильнее, чем у Р. (W.) stachei Neum. и слабее, чем у Р. (W.) сута- 
toides Brus. И вообще все эти три вида связаны между собой генетически.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхний плиоцен юго-восточной 
Европы; верхнепалюдиновые слои Славонии (зона Viviparus sturi); сред
ний левантин Румынии; верхний плиоцен низовьев Дуная (села Лиман
ское, Джурджулешты).

М а т е р и а л .  Село Лиманское — 6 раковин средней сохранности; 
с. Джурджулешты — 3 раковины с обломанным задним концом.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение антропогеновых пресноводных моллюсков юга Русской рав
нины и сопредельных территорий показывает, что они могут быть с ус
пехом использованы для целей стратиграфии и палеогеографии.

Из материала этой монографии выясняется, что развитие фауны прес
новодных моллюсков с миоцена идет по двум направлениям. С одной 
стороны, наблюдается постепенное вымирание теплолюбивых субтропи
ческих форм, а с другой — происходит появление новых форм. При этом 
вымирают роды, подсемейства и семейства, а в то же время среди сохра
нившихся появляются новые подроды и группы видов. Для некоторых 
групп моллюсков уже сейчас удается выявить довольно быструю эволю
цию за неоген-четвертичное время. В качестве иллюстрации здесь приво
дится схема филогении рода Margaritifera. Быстрая эволюция пресновод
ных моллюсков обусловливает значительную разницу в фауне различных 
стратиграфических горизонтов, благодаря чему удалось для юга Русской 
равнины выделить 5 разновозрастных комплексов и 11 подкомплексов 
пресноводных моллюсков.

Кроме того, зоогеографические данные показывают, что в пределах 
одной природной зоны фауна моллюсков изменяется мало. Это дает воз
можность сопоставлять фауны на обширных пространствах. В частности, 
возможны корреляции значительно удаленных разрезов на территории 
Евразии, а для древних отложений вполне вероятны сопоставления через 
всю Евразию от Атлантики до Тихого океана. По мере дальнейшего изу
чения континентальных отложений на широких пространствах нашей 
страны (особенно ее азиатской части) поступает и будет поступать об
ширный новый материал. Поэтому значение пресноводных моллюсков для 
расчленения и синхронизации континентальных отложений будет возра
стать, в связи с чем следует расширять работы по ископаемым фаунам 
пресноводных моллюсков.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

Acella 16, 43, 51, 54, 73, 77, 79, 83, 90, 93 
acerosus, Viviparus 28, 29, 31, 42, 45, 48, 

50, 51, 84, 85, 86
achatinoides, Viviparus 15, 17, 18, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 46, 48
acicularis, Fagotia 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 

30, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 47, 
48, 74, 79, 82, 83, 84, 85 

Acroloxus 84, 85 
acuta, Physa 43 
acutus, Lithoglyphus 16, 46, 52 
acutus, Unio 47, 114 
Adacna 51, 57, 58, 59 
aethiops, Viviparus 86 
Alasmidontinae 96 
albicans, Candona 42 
alexeevi, Unio 50, 52
alexeevi, Unio pictorum 44, 46, 47, 81, 90, 

97, 112*
Allactaga 44 
Allactagulus 46 
Allophajomys 40, 44, 50 
Alnus 31
altecarinata, Potomida 144 
altecarinatus, Unio 98 
altecarinatus, Unio (Eolymnium) 53 
altecarinatus, Viviparus 53 
altenburgensis, Margaritifera schneideri 89 
alutensis, Fagotia 82 
Ambleminae 96 
amelus, Aster 29
amnicum, Pisidium 22, 25, 33, 34, 35, 37, 

41, 42, 43, 48, 51, 77, 79 
amnicus, Crassunio batavus 44 
Amphimelania 43, 51, 53, 73, 76, 77, 90. 91 
Amphipeplea 56 
Anancus 40, 47
anatina, Anodonta 37, 87, 96, 97, 130 
anceyij Crassunio 34, 42, 62, 86, 87 

• Ancylidae 58, 59 
Ancylus 84, 85
andrussovi, Potomida 51, 76, 141 
angullata, Candona 46 
angusta, Dreissensia 46 
Atusus 42
Anodonta 13, 28, 37, 45, 49, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 67, 68, 72, 80, 82, 87, 90, 92, 
96, 97, 98, 101, 130 

Anodontinae 50, 95, 96, 98, 130 
antiqua, Valvata 15, 16, 17, 21, 23, 25,

79, 84

antiquus, Paleoxodon 30, 44 
apatoica, Cytherideis 46 
Apscheronia 49 
aquaria, Acella 16, 43, 77, 79 
arankae, Lagurus 47
area, Margaritifera 19, 43, 64, 81, 89.

97, 102
A'rchidiscodon 8, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 

26, 29, 30, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 
80, 84 

Armiger 42 
Artemisia 30 
Artiodactyla 45 
arvalis, Microtus 45, 50 
arvernensis, Anancus 40, 47 
Arvicola 44, 45
arzniana, Sinanodonta vescoiana 131, 132
A sinus 40, 42, 44, 45
Aspathariinae 96
astartoides, Pisidium 50
Aster 29
atavus, Eolymnium 90 
ater, Unio (Crassunio) 37, 42, 60, 61, 86, 

87, 97, 124, 125 
ater, Viviparus 85
auricularia, Margaritifera (Pseudunio) 63, 

85, 86, 89, 103, 106 
avellatus, Viviparus 53 
Avimactra 49, 51 
azerbaijanica, Hemicytheria 46

babajanica, Loxoconcha 46
bactriana, Sinanodonta uooodiana 62, 131
baeri-crassay Didacna 42, 44. 45
balteatus, Viviparus 53
barboti, 90
Bariosta 118
barrandei, Potomida 53, 141 
Bartletiinae 96
batavus, Unio (Crassunio) 41, 42, 44, 50, 

60, 61, 85, 86, 97, 119, 120 
baumbergeri, Margaritifera 89 
becarii, Streblus 27, 46 
Bellamya 58
bergeroni, Melanopsis 46, 47 
benngiana, Anodonta 60, 61, 67 
bessarabicus, £/rcio 149 
Betula 31
beyrichi, Potomida 76 
biarmicus, Potomida 51

* Полужирным шрифтом обозначены страницы, на которых дается подробное 
описание видов.
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bielzi, Potomida 43, 49, 53, 77, 78, 79, 80. 
91, 9B: 147

bifarcinatus, Viviparus 43, 52, 53, 74, 75, 
76, 77, 78

biplicatus, Potomida 78 
flison 29, 31, 37, 44, 47, 48 
Bithynia 13, 15, 22, 23, 27, 36, 43, 44, 46, 

47, 48, 51, 53. 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 84, 85, 90 

bittneri, Eolymnium 52 
Bivalvia 101
bockhi, Viviparus 44. 54, 81, 83, 84 
bogatschevi, Cytherissa 46 
bogatschevi, Limnoscapha 134 
bogatschevi, Potomida 12, 13, 39, 40, 74, 

98, 141, 142
bogatschevi, Sinanodonta vescoiana 47, 50,

80, 97, 131, 132 
bogatschevi, Unio 9, 137 
Bogatschevia 96, 128, 135, 136, 146 
bonelli, Leguminaia 109, 110 
borsoni, Mastodon 15
flos 31, 35, 42
boteanu, Theodoxus 77
Bovinae 32, 41, 45
bradyi. Iliocypris 27, 28, 41, 42, 46
brandenburgi, Sinanodonta lauta 132
brandzae, Potomida 53, 75
brandzae, Unio 135
breviplicatus, Unio 103, 104
bronii, Sinanodonta 131
brusinai, Crassunio 53
brusinai, Potomida 151
brusinai, Viviparus 52
brusinaiformis, Pseudosturia 22, 23, 24, 50,

81, 82, 83, 97, 128, 129 
Bryales 31
Buccinum 35
bugasicus, Potomida 49, 142 
bugasicus, Potomida tamanensis 143 
bulgarica, Mactra 21 
Bulimina 28
bulloides, Globigerina 28 
Butomus 30 
Bythocypris 46

caballus, Equus 32, 45 
Caelaturinae 61, 62, 96 
californiensis. Anodonta 61, 67 
calipygos, Sinanodonta woodiana 131 
Calvertia 39, 43, 53, 58, 73, 74, 77, 78, 

90, 91
Candona 42, 46 
Candoniella 27, 28, 41 
Canthidomus 43, 53, 58, 73, 74, 77, 80, 

90, 91
Capreolis 40
Cardium 35, 46, 48, 49, 51 
carinato-plicatus, Potomida 51 
cascusa, Cytherissa 41, 42 
Caspia 57
caspia, Dreissensia 51 
caspia, Leptocythere 41, 42 
caspia, Mactra 18 
caspia, Monodacna 42 
Caspiocypris 46 
Caspiolla 41, 42 
Cassidulina 28 
Castoridae 44
caudata, Unio (Pseudosturia) 22, 23, 24, 

25, 26, 50, 83, 84, 97, 128, 129

caucasicum, Elasmotherium 44 
caudata, Candona 42, 46 
cellensis, Anodonta 60, 61, 67 
cellula, Leptocythere 46 
Centaurea 29 
Cerithium 35 
Cervidae 40
Uernns 18, 21, 24, 32, 41, 42, 48r 49, 80 
chasaricus, Unio 50, 81, 82, 97r 115 
Chenopodiacea 29, 30 
chersonensis, Struthiolites 46 
Chondrula 16 
Cibicides 28
ciconia, Unio (Eolymnium) 118 
Cipangopaludina 58
circularis, Potomida sturi 50, 81, 82, 146 
clivosa, Potomida (Wenziella) 53, 75, 151. 

152
clivosa, Unio 153
compacta, Sinanodonta lauta 132
compressa, Leguminaia 109, 110
concentaneus, Unio (Crassunio) 41, 42. 121
concentrico-sculptus, Potomida 51
condai, Potomida 53
Congeria 58, 61, 62, 88, 92
contectus, Finipnrns 48, 57, 58, 59
continentalis, Crassunio 62
Contradens 88
Contradentinae 61, 62, 92, 96 
copernici, Unio 46, 47, 114 
Corbicula 8, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 34, 35, 

36, 37, 41, 42, 44, 45, 49, 52, 53, 57, 79, 
80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 94 

corbuloides, Potomida 145 
Uoreins 21, 22, 31, 42, 48, 74, 90 
corneum, Sphaerium 48, 50, 51, 53 
corneas, Coretus 21, 22, 31, 42, 48, 74 
corrugata, Potomida 135 
craiovensis, Potomida 53 
craiovensis, Unio 135, 147 
craiovensis, Viviparus 51, 53, 80 
crassoides, Unio (Crassunio) 22, 23, 24, 25, 

26, 74, 83, 84, 97, 124, 125 
Crassunio 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 

30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44,
45, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61,
62, 65, 66, 67, 74, 76, 77, 78, 81, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 101,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128

crassus, Unio (Crassunio) 28, 29, 30, 31, 
33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 50, 60, 61, 
97, 118, 119, 121, 123, 124, 127 

crassus, Viviparus diluvianus 48, 53 
cretzestiensis, Finiparns 44, 45, 81, 83 
Cricetus 45, 47, 50 
cricetus, Cricetus 45 
crispisulcata, Potomida 144 
crista, Armiger 42 
Cristaria 96 
cristata, Valvata 42 
croatica, Bithynia 46 
Crocuta 44
Cuneopsidea 43, 52, 53, 71, 73, 74, 76, 77, 

78, 79, 80, 91, 93. 98, 99, 101, 136, 144, 
148, 149, 150, 151 

Cuneopsis 58, 61, 62, 88 
Cyclocypris 46 
cygnea, Anodonta 130
cymatoides, Potomida (Wenziella) 78, 151, 

152, 153

11* 163



Cypria 41, 42 
Cyprideis 41, 46 
Cyprinotus 27, 42 
Cypris 42
cyrea, Anodonta 82 
Cytellus 47, 50 
Cytherideis 46 
Cytherissa 41, 42, 46

danubialis, Theodoxus 28, 29, 33, 34, 45, 47,
53, 79, 82, 83, 84, 85 

dahurica, Margaritifera 102 
Darvinula 41, 42, 46
dcivilai, Unio (Crassunio) 13, 14, 43, 53, 77, 

78, 93, 97, 125, 126
davilaiformis, Unio (Crassunio) 83, 97, 127 
decillata, Melanopsis 52 
delphinus, Hyriopsis 133 
deminutus, Bison priscus 37 
depressa, Centaurea 29 
dezmannianus, Viviparus 52, 53, 74, 75 
Dicocerorhinus 16, 40, 43, 44 
Didacna 42, 44, 45, 50, 51, 57, 58, 59 
diluviana, Paludina 7, 8 
diluvianus, Viviparas 48, 52, 53 
Diplasminae 96 
Dolichodorycoceros 44 
doljensis, Potomida (Cuneopsidea) 43, 53 

77, 78, 148, 149, 150 
Dolomys 40, 46 
dombra, Cardium 49 
douglassie, Crassunio 60, 61, 66 
Dreissensia 35, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 55, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78 80, 85 
dresseli-hypertrophica, Viviparus 52 
duboisianus, Viviparus 50

edule, Cardium 48
eichwaldi, Loxoconcha 46
elaphus, Cervus 32
Elasmotherium 15, 44, 45
elatior, Viviparus 52
Elephas 8, 15
Elliptio 88
Elliptionidae 96
Elliptioninae 96
elongata, Graviocypris 41, 42
elongata, Margaritifera 89
elongata, Potomida tamanensis 144
Elphidium 27, 28, 41
emigrans, Unio pictorum 50, 82, 97, 112 
Eolymnium 22, 23, 26, 35, 37, 47, 52, 53, 

56, 58, 61, 62. 66, 74, 75, 77, 83, 84, 86, 
87, 90, 97, 98, 101, 114, 115, 116, 117, 118, 
129, 148

episcopalis, Pliomys 47
Equus 15, 29, 32, 40, 41, 44, 45, 47, 48
Ericacea 30
esperi, Fagotia 33, 34, 35, 37, 42, 47, 48, 52,

54, 82, 84, 85
esperoides, Fagotia 19, 22, 25, 26, 44, 46, 

47, 48, 49, 79, 80, 81, 82, 83, 84 
Etheridae 61 
Etherinae 96
etruscus, Dicocerorhinus 44 
etruscus, Rhinoceros 23, 24 
Eucladoceros 44, 47 
Euctenoceros 15, 16, 18, 44 
Eucypris 42
eulachia, Didacna 50, 51

cxcentrica, Potomida (Cuneopsidea) 43, 52 
77, 78, 98, 150 

excentricus, Unio 150

Fagotia 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49,
52, 54, 55, 56, 58, 59, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 90, 94

fascialus, Viviparus 22, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 42. 45, 46, 47, 48, 50, 74, 76, 85,
90

favosa, Eucypris 42 
Felis 15
filona, Caspiocypris 46
flabellata, Margaritifera (Pseudunio) 11,

63, 88, 89, 90, 97, 103
flabellatiformis, Margaritifera (Pseudunio) 

11, 12. 13, 39, 40, 43, 73, 74, 75, 89, 93, 
97, 103, 104, 105, 106, 107 

flabellatus, Unio 103, 104 
flabelliferus, Unio 103, 104 
flavocincta, Sinanodonta lauta 132 
fluminalis, Corbicula 8, 9, 21, 23. 33, 34, 

35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 52, 53, 80, 81, 84,
85, 86, 87

fluviatilis, Ancylus 85 
fluviatilis, Theodoxos 34, 35, 37, 38, 48 
fontinalis, Leptocythere 41 
fossariformis, Amphimelania 43, 51, 53, 76, 

77
fragilis, Adacna laeviscula 57 
fuchsi, Limnoscapha 53, 134 
fuchsi, Viviparus 51 
fucudai, Sinanodonta woodiana 131 
fuscus, Lithoglyphus 13, 44, 52, 79, 80

Gabillotia 58, 90 
Galba 90
gallina, Venus 48
geometrica, Potomida 97, 139, 140
gerdschfeldtianus, Unio pictorum 111
gestroi, Leguminaia 109
geticus, Viviparus 28, 29, 48, 53, 85
geyeri, Margaritifera 89
gibba, Iliocypris 27, 41, 42, 46
glabra, Margaritifera 89
Globigerina 28, 96
glogovensis, Viviparus 51
glutinosa, Amphipeplea 56
gmelini, Caspia 57
goldfussianus, Viviparus 52
gracilis, Caspiolla 41, 42
gracilis, Lithoglyphus neumayri 48
gragaloides, Microtus 50
grandis, Sinanodonta 61
grandis, Viviparus 41, 53
Graviocypris 41, 42
gromovi, Archidiscodon meridionalis 8 
Gyraulus 42, 43

haeckeli, Unio 52, 74 
halepensis, Potomida 145 
hassiae, Crassunio 28, 29, 41, 50, 85, 86, 

97, 119, 120
haueri, Potomida (Cuneopsidea) 12, 13, 75, 

148
haushamensis, Margaritifera 89 
Helicella 29, 31, 36 
Helix 21, 31, 36 
Hemicythera 46
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herjei, Potpmida (Cuneopsidea) 53, 148, 
150

Hesperoloxodon 30, 35 
Heterunio 96 
Heudeana 88, 96 
Heudeaninae 96 
hians, Unio 46 
hintoni, Pitymis  47 
hintoni-graraloides, Pitymis 50 
hornesi, Potomida 52
hornesi, Viviparus 52, 53, 76, 77, 144, 147
horwathi, Sinanodonta 61
hungaricus, Dolomys 46
hungaricus, Viviparus 44, 54, 83, 84
hihcei, Cyclocypris 46
hybostoma, Canthidomus 43, 53, 77
hybrida, Unio 76, 90, 97, 114, 115
Hydrobia 49, 80, 90
Hypparion 45
Hyria 61
Hyriidae 95
Hyriinae 95, 96
Hyriopsinae 62, 69, 92, 96, 98, 100, 133 
Hyriopsis 61. 62, 69, 88, 91, 96, 98, 101, 133

iconomianus, Potomida (Cuneopsidea) 53, 
148, 149, 150, 151 

iconomianus, Wenziella 76 
Iliocypris 27, 28, 41, 42, 46 
impressa, Amphimelania 51, 76 
inaequiradiata, Margaritifera 89 
iflata, Valvata 46
intermedium, Mymomys 44, 45, 47, 50 
Iridea 148, 149
istrienus, Viviparus 28, 29, 31, 48, 50, 53, 

85, 86
japonica, Anodonta 61, 67 
jassiense, Pisidium 48, 49 
jassiensis, Corbicula 15, 16, 19, 44, 49, 79, 

80, 81, 83
jourdyi, Sinanodonta, woodiana 131

kagarliticus, Viviparus 28, 44, 52, 85 
kalmycorum, Unio 50, 80, 97, 115 
karacojunli, Potomida nicolaianus 82 
kashpuricus, Viviparus 51 
keimiriensis, Hemicytheria 46 
kinelicus, Viviparus 51 
kinkelini, Potomida 9, 23, 83, 85, 86, 97, 

136, 137, 138 
kretzoii, Pliomys 44, 47 
kubanica, Dressensia theodori 49 
kubanica, Valvata 49, 51, 76 
kujalnicensis, Allactagulus 46 
kujalnicensis, Bithynia 46 
kujalnicensis, Pachydacna 47, 48 
kujalnicensis, Paracamelus 46 
kujalnicensis, Prosodacna 46, 49 
kujalnicensis, Unio 46, 47, 52, 80 
kujalnicensis, Unio tumidus 47, 49, 50, 90, 

97, 114, 115
kujalnicensis, V eviparus pseudoachatinoi- 

des 46, 48

labelifera, Leptocythere subellipsoida 42
lacustris, Acroloxus 85
laevis, Gyraulus 42
laeviscula, Adacna 57
Laguridae 44
Lagurini 44
Lagurodon 40, 47

Lagurus 40, 45, 47, 50 
Lamellidentinae 61, 62, 96 
Lamprotula 61, 62, 88, 92, 96, 145 
Lamprotulinae 60, 70, 91, 92, 95, 96v 98, 135,. 

146
Lampsilidae 95
Lampsilinae 95, 96
Lanceolaria 61, 66, 96
lanceolata, Melanopsis 52
laosensis, Margaritifera (Pseudunio )103
laskarevi, Viviparus 43, 77
latiplicatus, Unio 104
lauta, Sinanodonta 61, 62, 130, 132, 133
leachi, Bithynia 43, 85
Leguminaia 39, 61, 62, 63, 64, 65, 74, 88,.

92, 97, 98, 101, 108, 109, 110 
leiostracus, Viviparus 52, 78, 79, 80 
lenticularis, Potomida 39, 40, 49, 51, 53, 71, 

73, 74, 75, 76, 91, 93, 98, 144, 145, 148, 
149

Lepidodesma 88, 92 
Leporidae 40 
Leptobos 15 
Leptocythere 41, 42, 46 
leucostoma, Anisus 42
levata, Margaritifera (Pseudunio) flabel- 

latiformis 74, 89, 93, 105 
limanicum, Limnocardium 49 
limata, Tylopoma 52 
Limnaea 15, 36, 38, 43, 48, 90 
Limnaeaidae 56, 58, 59, 88 
Limnium 96, 110 
Limnocardium 49 
Limnocythere 41
Limnoscapha 9, 15, 44, 47, 50, 52, 53, 61,

62, 69, 70, 80, 81, 82, 88, 90, 92, 93, 96,
97, 98, 101, 133, 134 

Limnoscaphinae 96 
tincta, Micromelania 57 
Lithoglyphus 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 77, 78, 79, 80, 81, 84,
85, 90

litoralis, Cyprideis 41, 46
litoralis, Potomida 8, 28, 29, 41, 44, 61. 80,

85, 86, 97, 135, 136, 137, 138, 142 
litoralis, Unio 135, 136 
liventalina, Bythocypris 46 
loevenecki, Potomida 147
longa, Acella 51, 54, 83 
Loxoconcha 46 
lungershauseni, Viviparus 52 
Lyrcea 43, 52, 53, 58, 73, 74, 77, 78, 80, 90, 

91

macellum, Elphidium 28, 41 
Mactra 18, 21, 35, 51, 118 
mactriformis, Sinanodonta 131 
maldarescui, Viviparus 53 
Mammuthus 34, 35, 37, 38, 42, 43, 51 
mammathus, Viviparus 53 
mangikiani, Viviparus 51, 52 
marcida, Candoniella 27 
mardinensis, Monocondylus 108 
Margaritana 95, 101, 103, 104 
Margaritanidae 95, 96 
Margaritifera 8, 9, 11, 12, 13, 19, 28, 29, 

30, 34, 39, 40, 43, 44, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 85,
86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100,
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101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 
154

margaritifera, Margaritifera 61, 89 
margaritifera, Mya 101 
Margaritiferidae 63, 95, 96, 98, 101 
Margaritiferinae 63, 92, p6, 98, 101 
marisaensis, Unio (CrasSunio) 85, 97, 121 
Marmota 50
maroccana, Margaritifera (Pseudunio) 103, 

106
martinsonii, Sinanodonta 132 
maslakovetzianus, Unio 52, 82 
Mastodon 15 
Mastodontoidea 41 
maxima, Limnoscapha 52, 53, 77 
medulici, Wenziella 151 
megarensis, Viviparus 53 
Melania 57, 88, 90 
Mclaniidae 76, 91, 93 
Melanoides 88, 90, 93 
Melanopsis 42, 43, 45, 46, 49, 52, 53, 55, 

56, 58, 73, 74, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 90, 
91, 93, 94

melanthopsis, Viviparus 52 
mercki, Rhinoceros 48 
meridionalis, Archidiskodon 15, 21, 22, 24, 

40, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 80 
michaeli, Lithoglyphus 48 
Microcondylaea 108, 109, 110 
Micromelania 57 
microphtalmus, Spalax 50 
Microtinae 40, 44, 47 
Microtus 45, 50
middendorffi, Margaritifera 102 
militaris, Theodoxus 53 
milleri, Dolomys 40, 46 
Mimomys 40, 44, 45, 46, 47, 50 
mingrelicus, Unio (Crassunio) 28, 29, 30, 

62, 85, 97, 122
minor, Spalax microphtalmus 50 
minueri, Potomida 43, 53, 77, 78, 97, 139 
modesta, Potomida b{elzi 147 
mojsvari, Potomida 33, 74, 77 
moldavica. Margaritifera (Pseudunio) 8, 9, 

28, 29, 41, 85, 89, 97, 105, 107 
moldavica, Potomida 51 
Monocondylus 108 
Monodacna 42, 46, 57, 58, 59 
monodonta, Margaritifera, (Pseudunio) 103 
morovici, Unio 153 
mosbachensis, Equus 29, 44, 48 
Mutelidae 61, 96 
Mutelinae 62, 95, 96 
Mya 101, 110, 135 
Mycetonodinae 96 
Myrica 30 
My sea 135 
Mytilus 58, 59, 130

naegeli, Potomida litoralis 136 
nalivkini, Didacna 42, 45 
Nannonaiinae 96 
narsolina, Lyrcea 53 
Nassa 48
naticina, Valvata 22, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 

45, 79
naticoides, Lithoglyphus 31, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 41, 42, 48, 51, 53, 54, 79, 80, 85 
nebrasciensis, Margaritifera 89 
neglecta, Candona 42, 46

Nematurella 51 
Nephronajas 88 
Neritidae 91 
Neritonix 90
neumayri, Lithoglyphus 15, 19. 22, 23, 23, 

26, 28, 41, 46, 48, 49, 77, 79, 80, 84, 85 
neumayri, Potomida 52 
neumayri, Viviparus 52 
neustruevi, Potomida 51, 74, 76,97,139, 140 
nicolaianus, Potomida 39, 51, 74, 76, 82, 152 
nicolaianus, Unio 8 
Ninnia 58, 90, 91 
nitidum, Sphaerium 52 
ninusi, Unio (Eolymnium) 118 
nivalis, Microtus 45 
Nodularia 61, 66 
nothus, Viviparus 52, 74 
novorossica, Parmacella 46 
novorossica, Potomida 90 
novseaensis, Potomida 53 
Nypha 30

Obovaria 96, 139 
obtusale, Pisidium 42 
Ochotonidae 40, 41 
odessanus, Unio 46, 52 
ogerieni, Melanopsis 46 
oncophora, Viviparus 52 
onusta, Lyrcea 43, 53, 77 
orbiculare, Elphidium 28, 41 
oriovacensis, Cuneopsis 53 
oriovacensis, Wenziella 52 
ornatus, Viviparus 53, 77 
Ortogonoceros 44 
Orygoceros 90, 93 
ossoskoi, Avimactra 51 
ottiliae, Unio 144 
ovalis, Unio tumidus 118 
ovulum, Viviparus 52

Pachydacna 47, 48 
palaeothalpinus, Ellobius 45 
Paleoloxodon 44 
pallasi, Didacna 42, 45 
pallasi, Theodoxus 57 
Paludina 7, 8
palustris, Anodonta 61, 62, 67 
palustris, Limnaea 36, 42 
pannonicus, Lagurus 47, 50 
pannonicus, Potomida 52 
pannonicus. Viviparus 52 
Paracamelus 46, 47 
Parmacella 46 
Parreysia 88, 96, 135 
Parreysinae 61, 96 
partschi, Eolymnium 52 
pauli, Potomida 53, 77, 147 
pauli, Viviparus 52 
petasa, Loxoconcha 46 
Physa 42, 90 
Picea 29, 31 
pictorum, Mya 110
pictorum, Unio 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 

53, 60, 61, 66, 81, 90, 97, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 128 

Pictunio 148 
pilari, Potomida 148 
pilari, Viviparus 53 
pilidei, Theodoxus 53, 77 
Pinus 29, 30, 31
piscinalis, Anodonta 57, 60, 61. 67
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piscinalis, Valvata 31, 34, 35, 36, 37, 42, 
48, 51, 54, 74

Pisidium 22, 25, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 
44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 76, 
77, 78, 79, 80, 90 

Pitymis 47, 50 
planifrons, Elephas 8, 15 
Planorbidae 56, 58, 59, 88 
Planorbis 29, 31, 36, 37, 38, 42, 43, 48, 

51, 90
planorbis, Planorbis 29, 31, 36, 38, 42, 43, 

48, 51
pleisto-pleura, Didacna 50 
Pleurobeminae 95, 96 
plicata, Adacna 51 
Plicatunio 63
pliocaenicus, Allophajomys 40, 44, 50 
Pliomys 44, 47
pliotarandoides, Cervus 49, 80 
pliotarandoides, Eucladoceros 47 
podwinensis, Bithynia 53, 79 
polymorpha, Dreissensia 35, 41, 42, 44, 47, 

48, 49, 50, 51, 57, 58, 75, 76, 77, 80, 85 
ponderosus, Unio pictorum 111 
ponto-caspia, Didacna 42, 45 
poratica, Leguminaia 39, 74, 97, 109, 110 
porumbari, Melanopsis 53 
porumbari, Canthidomus 77 
porumbari, Potomida (Cuneopsidea) 43, 53, 

77, 78, 80, 149, 150 
porumbari, Unio 150 
Potamycypris 28
Potomida 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21,

22, 23, 24, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 44, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 70, 71,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96,
97, 98, 100, 101, 103, 112, 128, 133, 135, 
136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153

praeglacialis, Cricetus cricetus 45 
praehungaricus, Mimomys 40. 44, 45,46, 50 
praelutens, Lagurus 50 
praerosa, Melanopsis 42, 45, 86, 87 
prashadi, Unio (Eolymnium) 97, 118 
primigenius, Bos 35
primigenius, Mammuthus 34, 35, 37, 38, 42, 

43, 45, 51
priscus, Bison 37, 48 
Prisodon 61
pristinus, Unio davilai 125, 126 
Prisodontinae 96
procumbens, Unio (Crassunio) 49, 51, 63, 

76, 77, 78, 97, 125 
Prohyriopsis 133 
prominulis, Crassunio 53 
Propehyridellinae 96 
propinqua, Apscheronia 49 
propinqua, Leptocythere 46 
proserpinae, Viviparus 51 
Prosodacna 46, 49 
Proterinae 95
psekupsica, Potomida tamanensis 79, 143 
pseudoachatinoides, Viviparus 41, 44, 46,

47, 48, 52, 79, 80, 81, 83, 84 
pseudoartesicus, Viviparus 52 
pseudocandonaeformis, Cypria 41, 42 
pseudochasaricus, Unio (Eolymnium) 22,

23, 26, 83, 97, 116, 117 
pseudochasaricus, Viviparus 41, 44, 46, 47,

48, 52, 79, 80, 81, 83, 84

pseudoconvexa, Trachileberis 41, 42 
psuedocrassa, Didacna 44, 50, 51 
pseudocrassus, E/rcio (Crassunio) 28, 41 
Pseudodon 62, 65 
Pseudodontinae 61, 62, 64, 92 
pseudoedule, Cardium 51 
pseudolitoralis, E/>uo (Crassunio) 37, 60, 

61, 86, 87, 97, 123, 125 
pseudorumanus, Unio pictorum 90, 97, 112 
pseudosturi, E/rcio 128, 129, 152 
Pseudosturia 19, 22, 23, 24, 25, 26, 50, 81, 

82, 83, 84, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 128,129 
Pseudunio 28, 58, 61, 63, 64, 84, 85,. 89, 90, 

94, 96, 98, 101, 103, 104, 105, 107, 108 
Psilunio 95, 135, 136, 147, 148 
Pteranodon 130 
pterochyla, Lyrcea 52 
pterochyla, Melanopsis 43, 53, 77 
ptychoides , Potomida 52, 53, 77, 147 
Ptyrchobranchus 88 
pulchella, Valvata 42, 46 
pulchellum, Pisidium 42 
punctato-lineatus, Lithoglyphus 22, 46, 47 
punctillata, Cyprideis 46 
pyleensis, Viviparus 42 
pyramidatus, Viviparus 51 
Pyrgula 90, 93 
pyrum, Melanopsis 52

quadrifasciatus, Calvertia 39, 77 
quadrifasciatus, Theodoxus 53, 74 
Quadrula 60, 61, 62, 128 
Quadrulidae 60, 70, 95, 98, 135 
Quadrulinae 60, 95, 96 
quinquetuberculata, Leptocythere 41

Radix 90 ,
Rangifer 35, 38 
Rectidentinae 61, 62, 92, 96 
reccurens, Potomida 52 
recurvus, Eolymnium 75 
redomica, Margaritifera (Pseudunio) 106, 

107
Rhombunio 135, 136 
reidi, Mimomys 40, 47 
reticulata, Nassa 48 
Rhinoceros 23, 24, 30, 42, 43, 48 
Rhinocerotidae 42 
rhodensis, Viviparus 45 
riphaeii, Potomida 51
ДШа 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 135, 136,147 
rivicola, Sphaerium 15, 16, 17, 18, 21, 22, 

23, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 
43, 47, 48, 51, 79, 91, 93 

robusta, Margaritifera (Pseudunio) 28, 29, 
34, 41, 85, 88, 97, 103, 107, 108, 117 

rodzjankoi, Potomida sturi 19, 81, 146 
romaloi, Viviparus 46, 47, 52, 53, 79, 80 
pomatia, Helix 31 
rosseti, Potomida 51 
rossicus, E/rcio flabellatus 103, 104 
rossicus, E/juo (Pseudosturia) 129 
rostrata, Anodonta 60, 61 
rostriformis, Dreissensia 80 
Rotalia 27, 28 
Rotundaria 96 
rudis, Viviparus 53 
rugosum, Pisidium 54 
rumana, Melanopsis 53 
rumana, Prosodacna 46
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rumanoides, Unio pictorum 97, 112 
rumanus, Unio 49, 53, 75, 112 
rumanus, Lithoglyphus 46, 51 
rustavelii, Sinanodonta lauta 132

sachaliensis, Margaritifera 102 
sadleri, Viviparus 52 
salderi-alta, Viviparus 53 
salebrosa, Ilyocypris 42 
samarica, Potomida Ienticularis 51, 76, 144 
sandbergeri, Potomida 39, 52, 74, 98, 141, 

142, 146
Schizodonta 101 
schneideri, Margaritifera 89 
schoetensacki, Bison 48 
schrenkianus, E/rcto pictorum 111 
schultzii, Theodoxus 57 
scripta, Calvertia 77 
scriptus, Theodoxus 80 
sculpta, Potomida (Cuneopsidea) 43, 78, 

98, 148, 149, 150 
Sculptunio 96 
sculptus, Unio 148
scutum, Potomida 21, 22, 24, 44, 50, 81, 82, 

98, 146
sedacovi, Anodonta 61, 67 
semiplicatus, Theodoxus 49, 52, 54 
semirugatus, Potomida litoralis 135 
semirugatus, Unio 135 
semseyi, Potomida (Wenziella) 54, 81 
semseyi, E/rcto 152
sibinensis, Potomida 39, 40, 43, 51, 52, 74, 

75, 76, 98, 142, 147 
sibinensis, Valvata 49, 80 
sibinensis, Viviparus 53 
sibiricum, Elasmotherium 45 
simonis, Potomida 145 
Sinanodonta 47, 50, 61, 62, 67, 68, 80, 81, 

82, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 101, 130, 
131, 132, 133

singularis, Ftatpariis mangikiani 52 
sinuata, Unio 103, 135 
sinzovi, Potomida 78 
sinzovi, Etaio 139 
sinzovi, Viviparus 46, 52 
slavonica, Calvertia 43, 77 
slavonica, Lyrcea 43, 53, 77 
slavonica, Potomida 51, 53, 74, 75, 76, 148 
slobogzeanus, Potomida 142 
smiciclasi, Etato 124 
socolovi, Crassunio 50 
socolovi, Viviparus 29, 41, 48, 80 
solidum, Sphaerium 41, 49, 58, 59 
soosi, Sinanodonta subundata 131 
soubeirani. Melanopsis (Canthidomus) 43, 

53, 77
Spalax 40, 47, 50
speensis, Margaritifera (Pseudunio) robusta 

34, 86, 89, 97. 107, 108 
Sphaerium 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 

31, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 76, 79, 
80, 90

spirorbis, Planorbis (Anisus) 37, 42 
Spirulina 28
spoliata, Bithynia 46, 47, 80 
sporadium, Melanopsis 46 
squamosa, Leguminaia 109 
stachei, Sinanodonta lauta 132 
stachei, Wenziella 52, 74, 151, 153 
stagnalis, Limnaea 36, 48

stefanescui, Potomida 53, 80, 128, 140 
stehlini, Mimomys 40, 46 
Stenocypris 42
stenonis, Equus 15, 40, 44, 45, 47 
stepanovi, Etaio 41, 121 
stevenianus, Unio (Crassunio) 28, 29, 35, 

37, 41, 60, 61, 84, 85, 86, 87, 93, 97,121, 
126, 127

stewensoni, Darvinula 41, 42, 46 
stolitzkai, Potomida 12, 13, 39, 40, 43, 52, 

74, 75, 76, 97, 138, 141 
strabona, Sinanodonta vescoiana 131, 132 
Streblus 27, 46 
striata, Helicella 29, 31, 36 
strictiplicatus, Etato 104 
stricturatus, Viviparus 52, 74, 75 
strossmayeriana, Potomida (Wenziella)

150, 151
strossmayerianus, Viviparus 43, 77 
structuratus, Vtaipariis 52 
Struthio 41, 44, 47, 49 
Struthiolithes 46
sturdsae, E/>uo 47, 89, 90, 114, 116, 117, 118 
star/, Potomida 18, 19, 43, 44, 49, 50, 52, 

53, 54, 80, 81, 82, 83, 84, 96, 98, 103, 112, 
128, 133, 134, 146, 152 

start, Etaio 9, 47, 96, 128, 129, 135 
start, Ftatpartrs 53, 76, 77, 144, 153 
subatavus, Eolymnium 90 
subcaspia, Avimactra 49 
subclivosa, Potomida (Wenziella) 53, 79, 

80, 82, 98, 145, 151, 152, 153 
subclivosus, Etaio 153 
subconcinus, Viviparus 48, 50 
subcrassa, Viviparus tiraspolitanus 52 
subdoljensis, Etato 149 
subellipsoida, Candoniella 41 
subellipsoida, Leptocythere labalifera 42 
subglobosa, Cypria 42 
subgracilis, Viviparus diluvianus 52 
subkufalnicensis, Prosodacna 49 
sublitoralis, Potomida 21, 23, 24, 50, 83, 

97, 137
submarginatus, Planorbis 37 
subpiscinalis, Valvata 46 
subriegeli, Cardium 46 
subthalassinus, Eolymnium 74 
subtrigonus, Etaio 104 
subundata, Sinanodonta 131 
Succinea 29
sudovskii, Potomida (Wenziella) 51, 76. 

151
sulcata, Limnoscapha 133 
sulthalassinus, Eolymnium 52 
supinum, Pisidium 51, 58, 59 
siissenbornensis, Equus 40, 44 
Symphynota 130
syriaca, Margaritifera (Pseudunio) 103 
syrmica, Hydrobia 80 
syzranicus, Viviparus 51 
szegedensis, Unio (Crassunio) 41, 54, 83, 

84, 97, 119, 122, 127

tamanensis, Archidiskodon meridionalis
21, 22, 24

tamanensis, Potomida 15, 16, 49, 51, 79, 
80, 98, 138, 142, 143, 144, 146, 148, 149 

tanaica, Limnoscapha 44, 47, 50, 74, 82, 97, 
134

tanaica, Potomida 96, 98, 147, 78 
tanphilievi, Unio 46
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tarandus, Rangifer 35, 38 
tentaculata, Bithynia 46, 48, 75, 85 
terminalis, Unio (Eolymnium) 115 
tertius, Potomida 51 
Testudinae 47 
tetraceros, Euctenoceros 18 
thalassinus, Eolymnium 52, 53, 74, 77 
theodori, Dreissensia 49 
Theodoxus 15, 22, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 

38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52,
53, 54, 56, 57, 58, 59, 74, 77, 78, 79, 80, 
82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 94

tiberiadensis, Unio (Eolymnium) 34, 35, 
37, 86, 87, 97, 117 

tigridis, Unio 148 
Tilia 29
Tiraspoliconcha 96 
tiraspolitana, Limnoscapha 9 
tiraspolitana, Margaritifera moldavica 9 
tiraspolitanus, Unio (Eolymnium) 97, 117 
tiraspolitanus, Viviparus 9, 23, 27, 28, 29, 

30, 41, 42, 44, 51, 52, 83, 84, 85, 86, 
93, 94

torosa, Cyprideis 46
Trachyleberis 41, 42
transcaucasica, Anodonta 49, 80
transformis, Leptocythere 41
transiens, Lagurus 45
transitoria, Viviparus 53
transversalis, Theodoxus 34, 44, 48, 52,

54, 85
tridens, Chondrula 16 
Irigonoides, Didacna 51 
Trochus 35
trogontherii, Hesperoloxodon 35 
Ttogontherium 44 
tschaudae, Didacna 44 
Tuberunio 96 
Tumidunio 96, 110
tumidus, E/ruo 31, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 60, 61, 66, 90, 97, 111, 113, 114, 118 
turgidus, Viviparus 53, 78 
turritus, Viviparus 52

Unio 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41 
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 74, 75, 76,
78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 95, 96,
97, 98, 101, 103, 104, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
123, 124, 128, 129, 133, 135, 136, 137, 139, 
140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 
152, 153

Unionacea 63, 95, 96, 98, 99, 101 
Unionidae 65, 95, 96, 98, 104, 110 
Unioninae 65, 95, 96, 98, 110, 128 
valdensis, Margaritifera 89

Valennsiennesia 90, 92 
Valvata 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25,.

31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45,.
46, 48, 49, 53, 54, 56, 58, 59, 73, 74, 76,.
78, 79, 80, 81, 84, 90 

vanciana, Valvata 73, 90 
Vanderschalia 88 
Velesunioninae 96 
Venus 48
verticornis, Ortogonoceros 44
vescoiana Sinanodonta 47, 50, 61, 62, 82,

97, 131, 132, 133
V ivip arus■ 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 88, 90, 93, 94, 141, 142, 144, 146, 147,
152, 153

viviparus, Viviparus 57, 58, 59 
vucotinovici, Bithynia 13, 15, 44, 46, 47,. 

48, 77, 79, 80, 84, 85
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ОБЪЯСНЕНИЯ 

К ТАБЛИЦАМ



О Б Ъ Я С Н Е Н И Я
К П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Ч ЕС К И М  Т А Б Л И Ц А М  I— X L II

(Все изображения раковин даются в натуральную величину)

Таблица I
1 —3. M a r g a r i t i f e r a  ( M a r  g a r  i t  i f  e r a )  a r e a  Tshep.: 1  — правая сторона изнутри., 

с. Бошерница, VIII терраса Днестра (верхний плиоцен); 1 а  — та же створка сна
ружи; 2 — правая створка изнутри, там же; 2 а  — та же створка снаружи; 3 — пра
вая створка изнутри, там же

Таблица II
1 —За.  M a r g a r i t i f e r a  (P s e u d u n i o ) f l a b e l l a t a  (Goldf.); 1  — правая створка изнутри,, 

южная Молдавия, с. Карболия, мэотические отложения; 1 а  — та же створка сна
ружи; 2 — левая створка изнутри, там же; 2 а  — та же створка снаружи; 3 — левая1 
створка изнутри, там же; З а  — та же створка снаружи

Таблица III
1 —2. M a r g a r i t i f e r a  ( P s e u d u n i o )  f l a b e l l a t i f o r m i s  Gr.-Ber.: i ,  la  — левая створка 

изнутри и снаружи, с. Слободзея-Маре, нижнепоратские слои; 2 — левая створка 
снаружи, с. Чумай, слои с молдавской (руссильонской) фауной млекопитающих

Таблица IV
1  — M a r g a r i t i f e r a  ( P s e u d u n i o )  m o l d a v i c a  Tshep.: голотип, левая створка из

нутри, Колкотова балка, V терраса Днестра (нижний плейстоцен); 2  —  M a r g a r i t i 
f e r a  ( P s e u d u n i o )  m o l d a v i c a  Tshep.: левая створка изнутри, нижний плейстоцен 
долины р. Прут (V терраса), с. Петрешты

Таблица V
M a r g a r i t i f e r a  ( P s e u d u n i o )  m o l d a v i c a  Tshep.: правая створка изнутри, тот же 

экземпляр, что и на таблице IV, 1

Таблица VI
1—la. Margaritifera (Pseudunio) lobusta robusta Tshep.: 1 — голотип, левая 

створка изнутри, Колкотова балка, V терраса Днестра (пижний плейстоцен); 
1а — правая створка изнутри, тот же экземпляр, что на фиг. 1

Таблица VII
1—4. Leguminaia poratica n. sp.: 1 — голотип, правая створка изнутри, с. Сло

бодзея-Маре, нижний порат низовий Прута; 1а — та же створка снаружи; 2 — права# 
створка изнутри, там же; 2а — та же створка снаружи; 3 — левая створка изнутри, 
тот же экземпляр, что на фиг. 2, 2а; За — та же створка снаружи; 4 — обломок 
левой створки, тот же экземпляр, что на фиг. 1, 1а

5—8. Margaritifera robusta speensis Tshep.: 5, 7, 8 — правые' створки изнутри,, 
с. Спея, III терраса Днестра (средний плейстоцен); 6 — левая створка изнутри, 
там же

Таблица VIII
1—la. Unio (Unio) pictorum pictorum L.: правая и левая створки: одного экзем

пляра изнутри, р. Днестр у г. Каменка, современный
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2. Unio (Unio) hybrida Bog.: правая створка изнутри, Башкирия, с. Аккулаево, 
акчагыльские отложения

3. Unio (Unio) chasaricus Bog.: левая створка изнутри, с. Михайловка, VI тер
раса Днестра, нижний плейстоцен

Таблица IX

1—3. Unio (Unio) tumidus tumidus Phil.: 1 — правая створка изнутри, р. Днестр; 
2—3 — правая и левая створки изнутри, оз. Пунус, Карелия

4—7. Unio (Unio) tumidus kujalnicensis Mang.: 4, 5, 6 — левые створки изнутри, 
Поволжье, акчагыл Домашкинских вершин; 7 — правая створка изнутри, там же

8. Unio (Unio) pictorum pseudorumanus n. ssp.: голотип, левая створка изнутри, 
акчагыл Домашкинских вершин

Таблица X

1—la. Unio (Unio) pictorum rumanoides n. ssp.: 1 — голотип, правая створка 
изнутри, Азовское побережье, с. Дараганово, нижний плейстоцен; 1а — левая 
створка изнутри, тот же экземпляр; 2 — правая створка изнутри, Азовское побе
режье, с. Герасимовка, нижний плейстоцен; 2а — левая створка изнутри, тот же 
экземпляр

3. Unio (Unio) chasaricus Bog.: правая створка изнутри, с. Михайловка, 
VI терраса Днестра, нижний плейстоцен

Таблица XI

1. Unio (Unio) kalmycorum Bog.: левая створка изнутри, Тамань, с. Малый Кут, 
верхний плиоцен

2. Unio (Unio) pictorum emigrans Bog.: левая створка изнутри, Тамань, с. Ма
лый Кут, верхний плиоцен

3. Unio (Eolymnium) tiberiadensis Let.: правая створка изнутри, с. Карагаш, 
II терраса Днестра (верхний плейстоцен)

4—4а. Unio (Eolymnium) prashadi n. sp.: 4 — голотип, правая створка изнутри, 
с. Карагаш, II терраса Днестра (верхний плейстоцен); 4а — та же створка снаружи

Таблица XII

1—3. Unio (Eolymnium) pseudochasaricus n. sp.: 1 — голотип, левая створка 
изнутри, с. Калиновка, VII терраса Днестра, верхний эоплейстоцен; 1а — та же 
створка снаружи; 2 — левая створка изнутри, с. Слободзея-Кремень, VI терраса 
Днестра (нижний плейстоцен); 3 — левая створка изнутри, с. Михайловка, VI тер
раса (нижний плейстоцен)

Таблица XIII

1—9. Unio (Eolymnium) tiraspolitanus n. sp.: Колкотова балка, V терраса 
Днестра, нижний плейстоцен (1—1а — голотип)

Таблица XIV

1— la. Sinanodonta vescoiana bogatscheui n. ssp.: 1 — голотип, левая створка 
изнутри, с. Несмияновка на р. Сал (верхний плиоцен); 1а — та же створка сна
ружи

2— 3. Anodonta anatina L.: 2 — левая створка снаружи, Комарова балка, II тер
раса Днестра, верхний плейстоцен; 3 — правая створка снаружи, там же

4—4а. Anodonta sp.: примакушечная часть правой створки, вид снаружи 
и изнутри, Поволжье, Домашкинские вершины, подакчагыльские пресноводные 
слои (верхний плиоцен)

Таблица XV

1—За. Unio (Crassunio) batavus Nillss.: 7, 2 — левые створки изнутри, Колко
това балка, V терраса Днестра (нижний плейстоцен); 1а — правая створка изнутри, 
там же; 3 — левая створка изнутри, с. Косоуцы, IV терраса Днестра (средний 
плейстоцен); За — правая створка изнутри, тот же экземпляр

Таблица XVI

1—2. Unio (Crassunio) ater Nills.: правые створки изнутри, Комарова балка, 
II терраса Днестра (верхний плейстоцен)

3—5. Unio (Crassunio) pseudolitoralis Clessin.: 3 — правая створка изнутри, 
там же; 4, 5 — левые створки изнутри, там же
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1—2а. Unio (Crassunio) stevenianus Rryn.: современные формы из р. Псекупс 
(Кубань)

3— За. Unio (Crassunio) szegedensis Hal.: левые створки изнутри, с. Роги, 
VII терраса Днестра (верхний плиоцен)

4— 4а. Unio (Crassunio) crassus Retz.: левая створка изнутри и снаружи, Кол- 
котова балка, V терраса, нижний плейстоцен

Таблица XVIII
1— la. Unio (Crassunio) marisaensis Kob.: 1 — левая створка изнутри, с. Крас- 

ногорка, V терраса Днестра, нижний плейстоцен; 1а — правая створка изнутри, 
тот же экземпляр

2— 3. Unio (Crassunio) hassiae Hass.: левые створки изнутри, Колкотова балка, 
V терраса, нижний плейстоцен

4—4а. Unio (Crassunio) mingrelieus Drouet: 4 — правая створка изнутри, там же; 
4а — левая створка изнутри, тот же экземпляр

Таблица XIX
1—в. Unio (Crassunio) davilaiformis n. sp.: 1 , 3  — правые створки изнутри, Кол

котова балка, V терраса Днестра, нижний плейстоцен: 2, 4 — левые створки из
нутри, там же; 5, 6 — левые створки изнутри, с. Роги, VII терраса Днестра (верх
ний плиоцен)

Таблица XX

1—4. Unio (Crassunio) crassoides n. sp.: 7, la , 16 — голотип, с. Роги, VII тер
раса Днестра (верхний плиоцен); 2—4 — экземпляры, там же

Таблица XXI
1— 1в. Unio (Crassunio) davilai Porumb.: левая и правая створки изнутри и сна

ружи, Долине кое. верхний плиоцен (верхнепоратские слои) низовий Дуная
2— 2а. Unio (Crassunio) procumbens Fuchs.: правая и левая створки изнутри, 

там же

Таблица XVII

Таблица XXII

1—36. Unio (Pseudosturia) brusinaiformis M odell: 7, la  — левая и правая
створки одного экземпляра изнутри, с. Лиманское, VIII терраса Дуная, верхний 
эоплейстоцеи; 2 — правая створка изнутри, с. Несмияновка, верхний эоплейстоцен
р. Сал; 3, За — левая и правая створки снаружи, видна макушечная скульптура,
с. Енодень, VII терраса Днестра (верхний плиоцен); 36 — та же створка, что 
на фиг. 3 — изнутри

Таблица XXIII

7—3. Unio (Pseudjosiuria) caudata Bog.: 7, la  — левая створка изнутри и сна
ружи, с. Калиновка, VII терраса Днестра (верхний плиоцен); 2, 3 — левая и пра
вая створки изнутри, там же

Таблица XXIV

Limnoscapha tanaica Ebers.: .левая створка изнутри, с. Несмияновка, верхний 
плиоцен долины р. Сал

Таблица XXV

Limnoscapha tanaica Ebers.: левая створка снаружи, та же раковина, что 
на таблице XXIV

Таблица XXVI
Limnoscapha tanaica Ebers.: правая створка изнутри, тот же экземпляр, что 

па табл. XXIV
Таблица XXVII

Limnoscapha tanaica Ebers.: левая створка изнутри, с. Несмияновка, верхний 
плиоцен долины р. Сал

Таблица XXVIII
7—1в. Potomida (Potomida) kinkelini Haas.: левая и правая створки изнутри 

и снаружи, Колкотова балка, V терраса Днестра, нижний плейстоцен
2—6а. Potomida (Potomida) litoralis Cuv.: с. Нагорное, V терраса Дуная, ниж

ний плейстоцен



2—5. Potomida (Potomida) sublitoralis n. sp.: 2, 2 — голотип. левая и правая 
створки изнутри, с. Великая Косница, VII терраса Днестра (верхний плиоцен); 
3, За — левая створка изнутри и снаружи, там же; 4 — правая створка изнутри, 
там же; 5 — левая створка изнутри, г. Каменка, VII терраса Днестра (верхний 
плиоцен)

Таблица XXX
1—la. Potomida (Potomida) tamanensis (Ebers.): левая створка изнутри и сна

ружи, ст. Саратовская на р. Псекупс (Кубань), верхний плиоцен
2. Potomida (Potomida) tamanensis var. psekupsica n. var.: левая створка из

нутри, там же
3. Potomida (Potomida) tamanensis var.: правая створка изнутри, с. Бошерница, 

VIII терраса Днестра (верхний плиоцен)

Таблица XXIX

Таблица XXXI
1— 1в. Potomida (Potomida) sibinensis Реп.: правая и левая створки одного 

экземпляра изнутри и снаружи, с. Кислица на р. Прут, нижнепоратские слои 
(верхний плиоцен)

2— 2в. Potomida (Potomida) bogatscheri (Сг.—Вег.): левая и правая створки 
одного экземпляра изнутри и снаружи, с. Кислица на р. Прут, нижнепоратские 
слои (верхний плиоцен)

Таблица XXXII
Potomida (Potomida) sandbergeri (Neum.) Gr.—Вег.: правая и левая створки 

одного экземпляра изнутри и снаружи, с. Кислица на Пруте, нижнепоратские 
отложения (верхний плиоцен)

Таблица XXXIII
1— 3. Potomida (Potomida) scutum Bog.: 2, la  — левая створка изнутри и сна

ружи, с. Бошерница, VIII терраса Днестра (верхний плиоцен); 2 — правая створка 
изнутри, там же; 3 — левая створка изнутри, там же

4—5а. Potomida (Potomida) sturi Horn.: 4 — левая створка изнутри, там же; 
5, 5а — левая створка изнутри и снаружи, там же

Таблица XXXIV
2— 2а. Potomida (Potomida) geometrica Bog.: 2, la, l b — левая и правая створки

одного экземпляра изнутри и снаружи, Поволжье, Домашкинские вершины, по- 
дакчагыльские пресноводные слои (верхний плиоцен); 2, 2а — правая створка
изнутри и снаружи, там же

3— За. Potomida (Potomida) neustruevi Andr.: правая створка изнутри и сна
ружи, Башкирия, с. Аккулаево, акчагыльские слои

Таблица XXXV

2— 2а. Potomida (Potomida) lenticularis Sabba.: правые створки изнутри и сна
ружи, с. Кислица на Пруте, нижнепоратские слои (верхний плиоцен)

3— 36. Potomida (Potomida) stolitzkai Neum.: левая и правая створки одного 
экземпляра изнутри и снаружи, с. Чумай, слои с руссильонской фауной млеко
питающих (коллекция И. П. Хоменко)

Таблица XXXVI

2—6. Potomida (Potomida) minueri Stef.: с. Долинское в низовьях Дуная, верх- 
пепоратские слои (верхний плиоцен). Левая и правая створки снаружи и изнутри

7— 7а. Potomida (Wenziella) subclivosa Teiss.: левые створки снаружи, с. На
горное в низовьях Дуная (верхний плиоцен)

8— 8а. Potomida (Potomida) altecarinata Реп.: правая створка изнутри и сна
ружи, Башкирия, с. Аккулаево, акчагыльские отложения

Таблица XXXVII

1—За. Potomida (Potomida) andrussovi Popov: правые створки снаружи и из
нутри, Башкирия, с. Аккулаево, акчагыльские отложения

14—6. Potomida (Wenziella) wilhelmi Pen.: 4, 4a — правая створка изнутри и сна
ружи, с. Бошерница, VIII терраса Днестра (верхний плиоцен); 5, £ — правые 
створки изнутри, там же



1—5а. Potomida (Potomida) bielzi Czeck.: правые и левые створки снаружи 
:и изнутри, рипа Скорцельская в низовьях Дуная, верхнепоратские слои (верх
ний плиоцен)

Таблица XXXIX
1—11. Potomida {Potomida) tanaica Modell: i ,  4—11 — правые и левые створки 

снаружи и изнутри, ст. Жуковская на Дону, нагавские слои (верхний плиоцен); 
2 — парные створки, вид сверху со стороны макушек, там же; 3 — тот же экзем
пляр, вид левой створки снаружи; За — тот же экземпляр, вид сбоку со стороны 
переднего края

Таблица XL
1—2а. Potomida (Cunepsidea) doljensis (Stef.): правая и левая створки одного 

экземпляра изнутри и снаружи, рипа Скорцельская в низовьях Дуная, верхне
поратские слои

3— 4а. Potomida (Cuneopsidea) excentrica (Pavl.): правые створки изнутри 
и снаружи, рипа Скорцельская в низовьях Дуная, верхнепоратские слои (верхний 
плиоцен)

Таблица XLI
1—За. Potomida (Cuneopsidea) sculpta Stef.: правые и левые створки изнутри 

и снаружи, рипа Скорцельская в низовьях Дуная, верхнепоратские слои (верхний 
плиоцен)

4— 4а. Potomida (Cuneopsidea) porumbarui Tourn.: правая створка изнутри и сна
ружи, там же

Таблица XLII
1—8а. Potomida (Wensiella) zsigmondyi Hal.: 1, la  — левая створка изнутри 

и снаружи, с. Бошерница, VIII терраса Днестра, верхний плиоцен; 2—8а — правые 
и левые створки изнутри и снаружи, с. Нагорное в низовьях Дуная (верхний 
атлиоцен)

Таблица XXXVIII
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