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Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т Ъ

геодоглодяго и тоерядодоесрго музея
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО

И м п е р а т о р с к о й  Академ1и  Н а у к ъ  

за 1913 годъ .

Конецъ истекшаго года застаетъ Музей въ томъ же ие- 
чальномъ положенш, характеристика котораго неоднократно 
давалась въ предыдущихъ годовыхъ отчетахъ. Собрашя Музея 
быстро растутъ, научнаго персонала достаточно, чтобъ посту
паю щ1я коллекцш сделать доступными для общаго пользованья, 
но нйтъ помйщешя для сколько-нибудь систематическаго ихъ 
размТицешя, а также для научной ихъ разработки. Несмотря 
на то, что Музей уже давно потеряли видъ сколько-нибудь 
пригоднаго для обозрйшя собрашя, и что пришлось нагромоз
дить витрины одна на другую въ три ряда,—нйтъ мйста ни 
для работъ научнаго персонала, ни для поступающихъ коллек- 
щй. Тысяча пудонъ драгоцйнныхъ собраны! все еще сложена 
на наружныхъ лйстницахъ и даже въ сарай, гдй возможно 
ихъ разрушеше отъ сырости и мороза. Вся эта безотрадная 
картина была по достоинству оцйнена междуведомственными 
совйщашемъ, созванными по ходатайству Академш Наукъ. и 
нынй разработанъ ироэктъ постройки особаго здащя для Му
зея на территории, уступаемой С.-Петербургскими Городскими 
Управлешемъ1)- Скорейшее. осуществлеше постройки этого зда-
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ilia, можно сказать, есть вопросъ жизни для Музея. При 
расширены научной работы Музея съ новыми штатами и 
при ростЬ— въ связи съ этимъ—его коллекцШ, каждый годъ 
промедлешя является въ жизни Музея тяжелымъ испыташемъ 
и требуетъ затраты лишнихъ силъ и средствъ.

Музей вынужденъ былъ въ связи съ этимъ выйти частью 
изъ стараго помещены, и по р!шешю конференцпт ему была 
передана —  съ любезнаго согласья акад. II. И. В а л ь д е тт а — 
незанятая посл'Ьднимъ его квартира въ дом! Академы на 8-ой ли
ши. Зд!сь организована лаборатория для препаровки ископае- 
мыхъ позвоночныхъ изъ богат!йшихъ находокъ послйдпихъ 
л!тъ. Вм!ст! съ т!мъ зд!сь получены 3 комнаты для Мине- 
ралогическаго Отд!лешя, что обусловлено необходимостью им!ть 
м!сто при разборы! коллекцШ, поступающихъ изъ рад!евыхъ 
экспедицш Академi и Наукъ и для работъ съ сильно радюактив- 
ными веществами, которыя нельзя вести въ пом!щенш лабо- 
рагорш на Биржевой лиши.

Несомн!нно такое дроблете Музея на три очень отда- 
ленныхъ пом!щешя (на Университетской, Биржевой и 8-ой ли- 
шяхъ) является крайне ненормальнымъ и затруднительнымъ 
для правильной жизни Музея— однако пока только одно оно 
даетъ возможность Музею расширять свою научную дйятель- 
ность. Совершенно ясно, что въ ближайшее уже время предстоитъ 
дальнейшее расшнреше пом!щешя въ томъ же направлен! и, 
т. к. иначе не могутъ быть использованы новые штаты Музея, 
не могутъ вестись начатый научныя работы. Однако ни
какое такое расширеше помещены не можетъ дать сейчасъ 
возможность Музею служить интересам!, широкой публики 
своими коллекщями, которыя десятки л!тъ не исполняютъ той 
просв!тительной роли, для которой они предназначены. Трудно 
учесть сейчасъ тотъ уронъ, который этимъ путемъ терпитъ 
просв!щеше нашей страны.

Что касается настоящаго отчета, то, въ виду все бол!е 
обособляющейся деятельности обоихъ отд!ленш Музея, въ 
немъ дал!е проведено д!леше отчета на дв! части (по отд!- 
лешямъ), ч!мъ это им!ло м!сто въ отчетахъ за предше- 
ствуюпце годы.



Личный составъ  М узея.

Директоръ (онъ же завЬдующШ Геологическимъ ОтдЬле- 
шемъ): академикъ в . Н. П е р н ы ш е в ъ .  ЗавЬдующш Мине- 
ралогическимъ ОтдЬлетемъ академикъ В. И. В е р над  с к. i й.

Ученые хранители, старине: О. О. Б а к л у н д ъ ,  В. И. 
К р ы ж а н о в C K i i ,  И. 11. Т о л м а ч е  въ, А. Е. Ф е р с м а н ъ /  
Ученые хранители, младппе: М. В. Б а я р у н а с ъ ,  П. В. 
В и т т е н б у р г ъ ,  Б. А. Л и н д е н е р ъ ,  И. П. Р а ч к о в с к Ш ,  
Е. Д. Р е в у  цк  а я. Лаборантъ: К. А. Н е н а д к е в и ч ъ .  Пре
параторы: 0. В. К н ы р к о ,  М. К. К о з ь м и н ъ ,  I. Э. П е т ц ъ ,  
И. 0. Сам сон о въ. Библ1отекарь: Н. К. С е р д о б о в а .  Заве
дующая канцелярией: Т. П. Донъ.  Каталогизаторы: Л. И. 
Б ло к ъ ,  М. Е. В л а д и м 1 р о в а ,  Л. А. Е у л и к ъ ,  Н. А. 
К у л и к ъ ,  А. В. Н и к о л а е в ъ ,  И. Р. П и к о к ъ ,  Э. Г. Ш р е -  
деръ ,  Л. Д. Б о г о м и л о в а ,  В. С. Л и с о в с к а я .

За отчетный годъ въ личномъ состав!; Музея произошли 
слЬдуюпця перемены: вновь избраны ученые хранители М. В. 
Б а я р у н а с ъ  и Б. А. Л и н д е н е р ъ .  Оставилъ заняыя 1-го де
кабря А. В. Н и к о л а е в ъ  и на его мЬсто приглашенъ Л. А. 
К у ли к ъ .  Вновь приглашены для занятой Л. И. Б л о к ъ  и
Э. Г. Ш р е д е р ъ .  19-го ноября скончалась Н. К. Сердо
бова.

1. Г еол оги ч еск ое отдаленье.

1. Личный составъ.

Зав'Ьдующш Геологическимъ ОтдЬлешемъ академикъ 0 . Н. 
П е р н ы ш е в ъ  (онъ же директоръ Музея). Ученые хранители, 
старппе: О. О. Б а к л у н д ъ ,  И. П. Т о л м а ч е в ъ ;  младппе: 
М. В. Б а я р у н а с ъ ,  П. В. В и т т е н б у р г ъ ,  И. П. Рач -  
ковсктй.  Препараторы: О. В. К н ы р к о ,  М. К. К о з ь 
минъ,  I. Э. П е т ц ъ .

Каталогизаторы: Л. И. Б л о к ъ ,  Н. А. К у л и к ъ ,  И. Р. 
П и к о к ъ ,  Э. Г. Ш р е д е р ъ .
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Изъ числа этихъ лицъ вновь избранъ М. В. Б а я р у н а с ъ ,  
а для занятш приглашена вновь Е. Н. И л ь и н а .

Еромй персонала Музея въ отчетномъ году въ Геологиче- 
скомъ ОтдФленш научно работали слйдуюпця лица: проф. 
Н. И. А н д р у с о в ъ ,  К. И. А р г е н т о в ъ ,  проф. А. А. Б о р и 
са к ъ, С. А. Г а т у е в ъ, Dr. А. Н о е 1, М. Б. Е д е м с к i й, В. В. 
К е п п е н ъ, М. М. К р у г л о в с к i й, А. Н. К р и т  т о ф о в и ч ц,
А. Д. Н а ц к i й, В. Н. Р о б  и н е о н  ъ, Г. С. Р о г о- 
з и н ъ ,  Р. Л. С а м о й л о в и ч ъ, М. Ш а п и р о, заслужен- 
рый профессоръ И. Ф. С и н ц о в  ъ. Д. Н. С о к о л о в ъ, 
Г. Н. баронъ Ф р е д е р и к с  ъ, С. А. Я к о в л е в  ъ.

Обработкою коллекцш Музея частно внй помФнценш въ 
отчетномъ году занимались слйдуюпце спещалисты: профес
соръ С. D i e n e r  (Вйна), А. II. З а м я т и н а  (СПБ.), акаде
мика О. H o l m (Стокгольмъ), академикъ А. II. К а р  п и н  с Kin 
(СПБ.), Н. М. К п и п о в и ч ъ  (СПБ.) Dr. A. P e r  пег (Прага),
А. Н. К р и ш г о ф о в и ч ъ (Одесса), Б. Е. Л и х а р е в ъ  (СПБ.), 
академикъ A. Gr. N a t h o r s t  (Стокгольмъ), профессоръ A. II. 
П а в л о в ъ  (Москва), профессоръ А. В. П а в л о в ъ  (Москва), 
М. В. П а в л о в а ,  Dr .  R e i s  (Мюнхенъ), Д. Н. С о к о л о в ъ  
(Семакино), П. И. С т е п а н о в ъ  (СПБ.), В. Н. С у к а ч е в ъ  
(СПБ.), А. В. Ф а а с ъ  (СПБ.), 0. II. Ш в е ц ъ  (Юрьевъ), 
профессоръ Н . Н . Я к о в д е в ъ (СПБ.)

2. Прироста коллекцш.

Въ отчетномъ году въ Геологическое Отделен ie Музея по
ступили слйдукмщя коллекцш:

а) Собранных персоналомъ Музея.

0. О. Б а к л у н д ъ .  Петрографически! коллекцш изъ 
Е а н а д ы .

1. Щелочныя породы изъ окрестностей Монтреаля. Эс- 
с е к с и т ы  и н е ф е л и н о в ы е  П е н  и ты съ Mount Royal; нефе
линовые а п л и т н  съ с о д а л и т о м ъ и ф л у о р и т о м ъ. Жилъ- 
ныя породы к а м п т о н и т о в о г о  типа. П у л а с к и т ъ ,  н е ф е 
л и н о в ы й  П е н и т ъ  и э с с е к с  и тъ (отчасти о Л и в а н о 
вы й) съ Mount Johnson. Образцы включеннаго въ видй брекчш
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въ камптонитЬ силуршскаго известняка. Эта коллекщя соединена 
вмгЬетгЬ съ коллекщей 0. Н. Ч е р н ы ш е в а ,  собранной въ 
той же местности.

2. Норитовый массивъ около Sudbury. Cepia представите
лей дифференщацш по удельному вгЬсу, начиная съ чистой срав
нительно н и к к е л е в о й р у д ы и бокового г р а н  и т а, пропи
танная) той же рудой, продолжая н о р и т о м ъ  и к в а р ц е -  
вымъ н о р и т о м ъ  и кончая кислой, богатой ортоклазомъ’ 
породой (гранодюритъ).

8. Щелочныя породы съ Port- Arthur (Верхнее Озеро). Н е
ф е л и н о в ы й  с i ен и т ъ, ' ш п р  е йш тей  н о вы я ж и л ь н ы я  
образовашя, н о р д м а р к и т ъ ,  р о г о о б  м а н к о  вы й с i е ни т ъ.

4. Типичпыя по]юды изъ Keewatin, Couchiching, Animikie и 
др. отдЬловъ докембрШскихъ образованы! вдоль лиши Канадской 
железной дороги, между Верхнимъ Озеромъ и озеромъ Виннипегъ.

5. Образцы докембршскихъ образован] й изъ Канадскихъ 
Скалистыхъ горъ.

6. Образцы „Auden“-гранита съ Fraser river.
7. Эффузивы, ихъ туфы и ихъ метаморфичесгае экви

валенты съ о-ва Ванкуверъ.
8. О. О. Б а к л у н д ъ .  Петрографическая коллекщя изъ 

1елловстонскаго нащональнаго парка (Соединенные Штаты). 
Образцы кислыхъ т у ф о в ъ и л и п а р и т  о в ъ  изъ молодыхъ 
покрововъ, покрывающихъ восточную часть парка; особенно бо
гато представлены обсидганы съ Obsidian Cliff, какъ чистые, такъ 
и п е р л и т о в ы е ,  съ литофизами и выкристаллизованными 
въ нихъ кристаллами к в а р ц а ,  ф а я л и т а  и т ридими та, 
а также съ выполнешями въ вакуоляхъ о п а л о в и д н а г о 
к в а р ц а ;  въ чисдЬ липаритовъ выделяются флюидальные, какъ 
перлитовые, такъ и кристалличесие и чисто палиновые, со 
всевозможными ихъ переходами. Молодые б а з а л ь т ы  съ ниж- 
няго ваньопа Yellowstone river, налегавшие на молодыя га- 
лечныя террассы, отчасти еще на растительномъ слой, съ кон
тактовыми явлешями (образоваше ньютонита ? ) ;  въ пусто- 
тахъ базальта— различные ц е о л и т ы .  А н д е з и т ы  съ Tower 
falls и ихъ эндогенный брекчш и включен1я старыхъ базаль- 
товъ. Гейзериты изъ разныхъ мЬстъ Нижняго Гейзероваго 
Бассейна Гелловстонскаго парка.

9. О. О. Б а к л у н д ъ .  Петрографическая коллекщя изъ
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Швецш. Область щелочныхъ глубинныхъ породъ съ Almunge, 
въ 2 В километра къ востоку отъ Упсалы. По возрасту бол4е 
старый н е ф е л и н о в ы й  с i е н и т ъ ( к а н а д и т ъ )  отчасти 
протокластическш; господствующ] й бол’Ье молодой у м п т е к и т ъ ,  
съ шстинъситовой р о г о в о й  о б м а н к о й ;  м и г м а т и т ъ  
этихъ двухъ породъ, отчасти съ а л ь б и т о м ъ ,  имеющими ха- 
рактеръ ш н р е й ш т е й н а .  Пегматиты этихъ двухъ породъ,,съ 
п е р т и т о в ы м ъ  п о л е в ы м  ъ ш п а т о м ъ .  Породы образо- 
вавшгяся путемъ вплавлешя боковыхъ породъ (лептита): кор-  
д i е р и т о в а я п о р од а .  Вещв'шновьш канадитъ.

10. О. О. Б а к л у н д ъ .  Петрографическая коллекщя съ 
Верхняго Озера (Соединенные Штаты). Образцы мйдистыхъ н е с- 
ч а н и к о в ъ ,  к в а р ц и т о в ъ  и к о н г л о м е р а т  ов ъ  верх- 
негу ронскаго возраста (Keweenaw); д 1 а б а з ы  (мелафиры) и ихъ 
туфы того же возраста. Образцы выт'Ьспетя д1абазовой основ
ной массы разными цеолитами. П у з ы р и с т ы е  д i а б а з ы съ 
выполнешями с а м о р о д н о й  м t  д и и др. минерал овъ.

11. О. О. Б а кл у ' н д ъ .  Петрографическая коллекщя изъ 
Аргентины и Боливш. Часть этой коллекцш, указанной въ 
Годовомъ отчете Императорской Академ] и Наукъ но Физико- 
Математическому ОтдАленш, получена Музеемъ, а именно, 
образцы съ руднаго месторождешя олова и серебра около Опт) 
и связанные съ ними молодые кислые эффузивы, оловянный 
мФсторождетя Агаса и около Monte Blanco (Восточные Кор
дильеры Боливш), гранитъ лакколита Illimani; гранить при
брежной полосы Перу около Mollendo (шлифы). Другая часть 
коллекцш по полученнымъ свйдйнтямъ, пошла ко дну при 
гибели парохода „ Acilia*.

12. 0. Н. Ч е р н ы ш е в ъ ,  И. II. Т о л м а ч е в ъ  и О. О. 
Б а к л у н д ъ .  Палеонтологическая коллекщя кембршскихъ ока
менелостей, главнымъ образомъ, трилобитовъ съ Mount Stephan, 
Канадская Скалистыя горы, Канада.

13. И. II. Т о л м а ч е в ъ .  Палеонтологичесгая коллекцш, 
собранный въ отчетномъ году во время экскурсии между- 
народнаго геологическаго конгреса въ Восточной Канаде.

14. И. II. Т о л м а ч е в ъ .  Горныя породы, собранный во 
время той же экскурсш.

15. И. П. Т о л м а ч е в ъ .  Горныя породы Номскаго 
(Аляска) золотоноснаго района, собранный въ отчетномъ году.



П. В. В и т т е н б у р г ъ .  Петрографическая и палеонто- 
логическгя коллекщи съ острововъ Шпицбергена.

16. Петрографическая коллекщя штуфовъ д1абаза съ 
Kolfjallet въ Belsund’i  и острова АхеГа, а также образцовъ 
гранита изъ включен ш системы Heclahook и филлитовъ той 
же системы, развитыхъ между мысами Старостина и Линнея.

17. Палеонтологическая коллекщя (989) морскихъ тре- 
тичныхъ моллюсковъ (Pharella sp., Mastra sp. Venus sp. etc).’

18. Коллекщя (988) третичныхъ растительныхъ остатковъ, 
среди которыхъ особенно выделяются xopouiie экземпляры 
Betula prism  Et. Quercus gronlandica Hr.. Q. platania Hr., 
Platanus aceroides Gp., Nordenskioldia borealis Hr. etc.

19. Коллекщя (985) м'Ьловыхъ окаменелостей: Crioceras 
arcticum St., Tnoceramus labiatiformis St., In . Spitzbergensis 
St., Ditrypa decorata St. etc.

20. Палеофитологическая коллекщя (987), съ хорошими 
экземплярами Elatides curvifolia 1) u n k e г и Gimgo digitata 
B r gn .  съ Podozamites lanceolatus H i n d i  et H u t t .  Кроме 
этихъ коллекц1й и древнее последнихъ формъ мелового возраста 
П. В. Виттенбургомъ собрана коллекщя среди которыхъ выде
ляется Amelia Bronni и Inoceramus retrorsus, какъ и весьма 
интересное собрате cone in cone изъ нижней части юрской 
свиты у мыса Fastning въ Айсфюрде.

21. Затемъ большая коллекц1я (990) тщасовыхъ и перм- 
скихъ окаменелостей, нричемъ изъ образованы! первой системы 
особенное внимаше заслуживаетъ собран1е рода Pseudomonotis 
и аммоней, а второй— Myalina sp. и Aviculopecten.

22. Съ острова АхеГа привезена значительная коллекщя 
(991) верхнекаменноугольныхъ брахшподъ, а изъ Skansbay 
xopomie экземпляры Productus сога и Stigmaria изъ разрезовъ 
у мыса Линнея.

23. Изъ собратий по физической геологш (колл. 992) сле
дуешь отметить образцы, демонстрируюнце дейсгтае мороза на 
прибрежные валуны, в.пяше ветра на гипсовую толщу (нижне
каменноугольной свиты) и образоваше трехгранниковъ изъ 
морскихъ валуновъ на плато Kolfjallet.

24. М. В. Б а я р у н а с ъ .  Коллекщя (974) тр1асовыхъ 
Stegocephalia, состоящая изъ 2-хъ неполныхъ череповъ. Одинъ 
изъ нихъ, въ которомъ сохранились кости затылочной части
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и отпечатки покровныхъ костей, принадлежите къ роду СусЪ- 
toscmrus, другой, отъ котораго сохранились вс!; почти кости 
затылочной части и отпечатки бблыпей части покровныхъ костей, 
близокъ къ роду Capitosaurus. Найдены эти черепа въ 1912г.  
въ верхней толшф известняковъ горы Богдо BM'bcTi съ большимъ 
количествомъ Gervilia polyodont и M ytilus (?) Dalailamae.

25. М. В. Б а я р у н а с ъ .  Коллекщя нижнетретичныхъотло
жены! Мангышлака, собранная въ 1913 году. Въ составь ея 
входятъ: богатая коллекщя предполагаемыхъ палеоценовыхъ 
отложенш съ Ostrea sp., Terebratula, Bryozoa и др., нумму- 
литовые известняки съ Pecten solea, Ostrea rarilamella, Сто- 
clypeus conoidem и др. (лютетскш ярусъ), остатки акуловыхъ 
Garcharodon amiculatus, Lamna, Oxyrhina, СуЫит и многихъ 
другихъ рыбъ (бар толстый ярусъ).

26. М. В. Б а я р у н а с ъ .  Tpiacoeaa коллекщя (902) 
съ полуострова Мангышлака, собранная въ горахъ Каратау 
въ 1909, 1910 и 1913 годахъ. Коллекщя состоите изъ от- 
печатковъ и ядеръ Gervilia polyodonta, Myophoria sp. и мно
гихъ другихъ, опред'Ьленннхъ только предварительно. Собрана 
частью по слоямъ и относится къ верфенскому ярусу.

27. М. В. Б а я р у н а с ъ .  Коллекщя (978) мезозойскихъ 
и третичныхъ ископаемыхъ, собранная л’Ьтомъ 1913 года на 
полуостров!; Мангышлак!;. Наиболынш интересъ въ этой кол- 
лекщи представляютъ сборы нижнет]йасовыхъ ископаемыхъ изъ 
четырехъ горизонтовъ, ве])хнем,Ьловые сборы съ Ammonites sp., 
Baeulites sp. и нижнетретичные, невидимому, частью палеоце
новые, съ хорошо сохранившимся Terebratulina sp., Cidaris 
sp. и друпе. Еще не закончена каталогизащей, которая оста
новилась на 469-омъ номер!!.

28. М. В. Б а я р у н а с ъ .  Коллекщя (977), собранная 
въ 1913 году въ окрестностяхъ города Ахалцыха, Тифлисской 
губернш. Коллекщя состоите изъ 214 номеровъ эоценовыхъ 
ископаемыхъ, большая часть которыхъ была описана уже въ 
1882 г. А б их  ом ъ. Новыми формами изъ этихъ отложены! 
являются нуммулиты и некоторые виды мелкихъ брюхоногихъ. 
Изъ другихъ наиболее интересными являются крупный Gras- 
satella tumida и др.

29. М. В. Б а я р у н а с ъ .  Коллекщя (903, №«№ 1 — 72). Tpia- 
совыя пластинчатожаберныя съ горы Богдо въ Астраханской



губернш. Собрана вь 1912 году. Состоитъ главнымъ обра,- 
зомъ изъ такъ называемыхъ М у film  (?) Dalailamae. Gervilin 
pol/yodonta, и н'Ьквторыхъ другихъ.

30. Н. И. А н д р у  с о в ъ  и М. В. Б а я р у н а с ъ .  Колл.
№ 958, собранная въ сенонскихъ и датскихъ отложешяхъ Ман
гышлака въ 1907, 1909 и 1910 годахъ. Состоитъ изъ бол1;е, чФмъ 
1000 номеровъ представителей различныхъ видовъ иглокожихъ. 
Изъ более чТмъ 20 родовъ. Наиболее интересными являются" 
Су cluster, нисколько видовъ, Tnstomanthm. 2 3 вида, ЕсЫ-
nanthus, Opissaster, Salenin, и нисколько новыхъ видовъ.

31. Н. И. А н д р у с о в ъ  и М. В. Б а я р у н а с ъ .  Палеон
тологическая коллекщя (973. .]\У\! 1 — 85) олигоценовыхъ 
отложенш Мангышлака, собранная въ 1909 — 10 годахъ. 
Коллекщя совершенно определена и описана. Сосгоитъ изъ 
двустворчатыхъ, брюхоногихъ и др. Наиболее интересными 
являются новые виды: Twricula Sokolovi, Cancel!aria man- 
gyscMakica, Murex burlensis, F usm  suberraticus и Neaera n. sp.

32. И. П. P а ч к о в с к i й. Петрографическая коллекщя 
изъ Ачинскаго округа.

33. Б. С. Дом б]> о вс к1й. Трети чныя млеконитаюпця 
Тифлисской губ.

б) Коллекции пожертвованныя.

34. В. Н. Р о б и н с о н ъ .  Палеонтологическая коллекщя 
изъ Кубанской области.

35. А. Д. Н а ц к Т й  и А. Д. М о к р и н с к ш г  Коллекции 
TpiacoBHXB, юрскихъ, мТловыхъ и трегичныхъ ископаемыхъ 
Мангышлака.

36. Г. С. Р о г о з и н ъ .  Палеонтологическая коллекщя изъ 
Симбирской губ.

37. Н. А. К у л и к ъ .  Геологическая и палеонтологичесюя 
коллекцш съ западнаго и частью восточнаго склона ГГолярнаго 
Урала и изъ Болыпеземельской Тундры.

38. М. Б. Е д е м с к i й. Геологическая и палеонтологи
ческая коллекцш съ бассейна р. Северной Двины, Архангель
ской губ.
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39. С. И. Р у д е н к о .  Палеонтологическая коллекщя съ 
Южнаго Урала.

40. К. И. А р г е н т о в ъ .  Петрографическая и палеонто
логическая коллекцш изъ Семирйченской области, изъ района, 
южной границей котораго служитъ р. Нарынъ, северной —
оз. Иссыккуль, восточной долины рр. Тони и Айранъ-су, 
а западной почтовый трактъ. Палеонтологическая коллекщя 
представлена органическими остатками (преимущественно 6paxio- 
подами, аммонеями, кораллами и частью отпечатками и ядрами 
растеши) девонскаго, нижне- и средне-каменноугольнаго воз
раста. Петрографическая коллекщя состоитъ преимущественно 
изъ породъ массивныхъ.

41. Ф. А. Е ж и к о в ъ ,  служитель Музея, доставили по 
примеру прошлаго года коллекцш ауцеллъ изъ Тамбовской 
губернш. Изъ этой коллекцш возможно было отпрепарировать 
очень хорошо сохранивниеся элементы замка, переданные для 
изучешя Д. Н. С о к о л о в у .

3. Разборка, каталогизацш и т. д. коллекщй.

Деятельность Геологическаго Отдйлетбя расширилась за 
последнее время, благодаря увеличение ученаго персонала въ 
лице вновь избраннаго ученаго хранителя М. В. Б а я  рун а с а  
и возвратившихся изъ заграничной командировки О. О. Бак -  
лун  д а и И. II. Р а ч к о в с к а г о.

Одной изъ главныхъ задачъ всего ученаго персонала, какъ 
и въ предшествуюице годы, состояла приведшие въ система
тически! порядокъ вейхъ обширныхъ собратий Музея. Расши- 
реше штатовъ Музея позволило эту работу, лежавшую на 
одномъ ученомъ хранителе, распределить между рядомъ лицъ. 
Работы по систематической палеонтологической коллекщи 
были распределены по тремъ группами. Въ первую группу 
были включены коллекцш по палеозою; ихъ разборка и катало- 
гизащя была поручена И. П. Т о лм а ч е в у; вторая- по мезо
зою—П. В. В и т т е  н б у р г у ;  третья— по кенозою— М. В. 
Б а я р у н а с у .  После переопределешя этихъ матер1аловъ они 
поступаютъ въ систематическую коллекцш безпозвоночныхъ, 
расположенную по классификации Ц и т т е л я .
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Устройство систематическихъ петрографическихъ коллекщй 
по классификации Р о з е н  буш а, было поручено О. О. Б а к -  
л у н д у  и И. П. Б а н к о в с к о м у ,  а последнему также и 
заве.дываше химической лаборатор1ей для петрографическихъ 
наследований и собрашемъ метеоритовъ.

Разборку петрографическихъ коллекщй въ отчетномъ году 
произведши, непосредственной. П. Р а ч к о в  с к i й, такъ какъ 
старший ученый хранитель О. О. Б а к л у н д ъ  вернулся изъ 
заграничной коммандировки лишь 15-го ноября. Каталоги- 
зацш вела Э. Г. Ш р е д е р ъ ,  подъ наблюдешемъ И. П. 
Р а ч к о в с к а г о .  Всего прокаталогизировано 18 коллекщй, къ 
нимъ написано 17 каталоговъ, 1400 сопроводи те льн ы х ъ кар- 
точекъ, 700 этикетокъ съ конвертами для нихъ; помечено 
700 штуфовъ къ коллекщямъ, и коллекщй размещены по 
витринамъ, къ которымъ написаны карточки. Систематичeerie но
мера доведены до 484. Приготовлешемъ шлифовъ къ коллекщямъ 
заведывалъ И. П. Р а ч к о в  с кий; онъ же производилъ, въ 
случай неопредйленныхъ коллекщй, проверку подъ микроско- 
помъ полевыхъ онределенш. Каталогизащю шлифовъ, подъ его 
наблюдешемъ, производила Э. Г. Ш р е д е р ъ .  Занумерованы 
и внесены въ книгу шлифовъ шлифы къ 21 коллекщямъ. 
Начато составлеше каталога для систематическихъ номеровъ.

Следующей перечень даетъ сведршя о каталогизирован- 
ныхъ 18 коллекщяхъ:

—  11 —

I» 7 92. Минер, инст. унив. въХристнхи, Rliomben-
porphyre ...........................................................  1 — 5

„ 959. И. П. Р а ч к о в с к л й .  Голедъ Шалтырь . 1 — 18
„ 235. И. II. Т о л м а ч е в ъ .  Уральскш рапакиви 1 — 10
„ 960. О. О. Б а к л у н д ъ .  Горн, породы Поляр-

наго У р а л а ......................................................  1 — 223
„ 962. А. 11. К а р п и н с к и й .  Вулканичесшй пе-

сокъ ................................................................  1
„ 963. И. П. Р а ч if о в е к i й. Тешенитъ изъ Гелати 1
„ 964. И. Т. С а вен  ко въ. Пуласкитъ . . . .  1
„ 965.  0.  Н. Ч е р н ы ш е в ъ  и О. О. Баклундъ.

M o n tre a l...........................................................  1 — 21
„ 966. О. О. Б а к л у н д ъ .  Канадиты. Almunge. 1— 7
„ 651. Л. И. П р а с о л о в ъ .  Пуласкитъ . . . .  1

|
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Л» 586. И. Д. Р а ч к о в с к Ш .  Тешениты . . . 1 — 248
„ 980. И. II. Т о л м а ч е в ъ .  Горныя породы Чер

номорской губ..........................................  1— 12
„ 967. И. П. Т о л м а ч е в ъ .  Порфиры съ о. Гох-

л а н д а ........................................................  1 — 7
„ 968. И. П. Т о л м а ч е в ъ .  Окр. Таммерфорса 1 — 8
„ 969. О. О. Б а к л у н д ъ .  Мелафиръ. Hallstadt . 1
„ 970. Н. Я. Е м е л ь я н о в а  Горн, породы изъ

Ачинск. у Г з д а ........................................ 1 — 10
„ 591. В. И. В е р н а д с Ю й .  Окрестности Хри-

сы аш и .......................................................  1— 95
„ 686. О. О. Б а к л у н д ъ .  Южная Финлящця. . 1— 36

Въ отчетномъ году увеличившшся ученый персоналъ Му
зея вызвалъ увеличен]'е каталогизаторской работы и въ дру- 
гихъ отдГлахъ Музея. Еакъ и въ прошломъ году, на правиль
ности работы сильно отразился недостатокъ м1;ста. Боль
шинство вновь поступившихъ коллекщй невозможно было 
даже раскупорить. Разбирались преимущественно коллекщй, 
доставленный въ Музей персоналомъ его, коллекцш же посто- 
роннихъ лицъ въ большинства случаевч, остались въ ящикахъ.

Монтировка парейазавровъ съ Северной Двины заставила 
загромоздить еще одну залу витринами. Несмотря на то, что 
съ осени большая часть материала по позвоночнымъ, раскопки 
которыхт, въ отчетномъ году велись очень усиленно, хотя 
все же недостаточно, была перевезена въ новое помРщете на 
8-ой лиши, удалось только немного очистить лестницу. Самое 
же помФщеше Музея осталось загроможденным!, лотками съ 
коллекщями, для которыхъ не нашлось мФста въ шкафахъ.

Еаталогизащей вновь поступившихъ и ^тарыхъ коллекщй 
въ отчетномъ году занимались студентъ С.-Петербургскаго уни
верситета Н. А. Е у л и к ъ ,  Л. И. Б л о к ъ  и И. Р. П и к о к ъ .

Н. А. Е у л и к ъ  закончилъ приведете въ порядокъ Ени- 
сейскихъ коллекщй А. Л. Ч е к а н о в  с к а  го (колл. 165 Ж№ 
1 — 176), Р. М а а к а  (колл. 166, Ж№ 1 — 60), М. Г а р т у н г а  
(колл. 167, .№.№ 1— 25); изъ нихъ выделены оригиналы къ ра- 
ботамъ 0. Г е е р а ;  отобраны дублеты, около 800 номеровъ; при
ведены въ порядокъ коллекщй А. В. Ж у р а в с к а г о, Д. Д. Р у д 
н е в а  и Н. А. Е у л и к а  (колл. 653, 740, 1204), а также кол-



лекцш послйдняго изъ Болынеземельской Тундры; коллекцш 
Н. П. Б е л я е в а  изъ Семипалатинской области; произведенъ 
учетъ п перем'Ьщете ряда коллекцш во время перестановокъ 
витринъ, вызванныхъ монтировкой С'Ьверо-Двинскихъ коллекцш.

Л. И. Б л о к ъ  вела книгу сисгематическихъ налеонтологи- 
ческихъ коллекцш, въ которую ею внесены номера отъ 1-го 
до 3166-го и отъ 8058-го до 8542-го. Ею же были помечены 
оригиналы изъ коллекцш А. Л. Ч е к а н о в  с к а  г о 103, 230 и 
и 231; каталогизированы коллекщй Г. А. Н а с и б ь я н ц а  
(колл. 291, АА 1— 543) и его же коллекщя № 519: кубан- 
сыя коллекцш В. Н. Р о б и н с о н а  907 (АА 1 11) и 909
(АА 1 — 144), коллекщя Д. Л. И в а н о в а  (А 944), Б е н -  
к о г е н а  (JV: 945), коллекщй Н. И. А н д р у  с о в а  и М. В. 
Б а я р у н а с а  (958, №Л» 1 — 194 и 973,  АА 1 — 85): кол
лекщя М. В. Б а я р у н а с а  (903, №А 1— 20); каталогизи
рована совместно съ И. Р. П и к о к ъ  коллекщя И. В. Е и т -  
т е н б у р г а  (901, АА 1 1200). Кромй того ею была при
ведена въ порядокъ и пополнена, книга входящихъ коллекщй.

И. Р. П и к о к ъ  каталогизированы слйдуюиця коллекщй: кол. 
трилобитовъ А. Ф. Фоль  б о р т а  (104, АА 1- 68), ауцеллы
А. Д. Н а ц к а г о и А. Ф. М о к р и н с в а г о (947, АА 1 — 105), 
палеонтологическая коллекщя Н л а у т и н а  177(6 АА), коллекщя 
С. В. С ы р о к о м с к а г о  (982), коллекщя К р а н ц а  12 
(АА 6 -782), коллекщя В. С. Дохту ровскаго 943 (АА 1 — 71), 
коллекщя Wards Nat. Sc. Establ. 292 (АА 724 — 783), па
леонтологическая коллекщя С. А. К о н р а д и  (906); коллекщя 
М. В. Б а я р у н а с а :  триасовая (902) съ Мангышлака, (948) — 
ауцеллы и ауце длины Мангышлака, юрская (950) съ Мангышлака, 
(953)- нижнш м1;лъ Мангышлака, (974)— нижшй трпасъ горы 
Богдо (АА 1— 7), кавказскгя коллекщй 977 (АЛ» 1 — 214) и 
978 (АА 1 — 465); коллекщя ауцеллъ Н. И. А н д р у с  о ва  
(946), Н. И. А н д р у с о в а  и М. В. Б а я р у н а с ъ  958 
(АА 1 — 676); совместно съ Л. И. Б л о к ъ  коллекщй II. В. 
В и т т е н б у р г а: петрографическая (901) изъ Уссуршскаго края 
(АА 1 — 1200), триасовая (904)— оттуда же, коллекщя тре- 
тичныхъ отложенш 984 (АА 1— 4), шпицбергенская 986 
(АА 1 — 276), коллекщя Черноморскаго побережья И. II. Т о л 
м а ч е в а  981 (АА 1 — 21). Кромй того въ книгу системати- 
ческихъ номеровъ внесены: 5001— 5200 и 6301 — 6408.
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4. Научныя работы Отдйлежя.

Помимо трудовъ штатнаго персонала Отд^леша деятель
ность его, какъ и въ предшествуюшде годы, была въ значи
тельной M ipi соединена съ работой лицъ, офищалкно не связан- 
ныхъ съ Музеемъ. Къ числу такихъ работъ нужно прежде всего 
отнести раскопки на Сев. Двине проф. В. П. А м а л и ц к а г о .

Летомъ 1913 г. проф. А м а л и ц к i й продолжалъ раскопки 
песчаной линзы у „Соколвовъ", близь Котласа, давшей уже въ 
прежше годы (съ 1899 г.) обильный палеонтологически! нате- 
pia;n, по позвоночными и растешямъ пермскаго времени.

Въ этомъ году раскопки сосредоточивались на площади, 
открытой разносомъ въ 1911 году. Въ этомъ последнемъ году 
была обнажена площадь дна пермской реки на пространстве 
60 кв. с., въ виде прямоугольника, вытянутаго съ С на Ю, 
поперекъ древней реки на 12 с. и имеющаго ширину съ 
О на W, вдоль реки въ 5 саж. Костеносный (конкрецюнный) 
пластъ оказался на глубине отъ поверхности высокаго берега 
Двины на 45— 55 футовъ. Въ 1911 году были сняты* кон
крецш съ поверхностнаго слоя въ 45 — 49 футовъ на всей 
площади, а съ более глубокаго слоя (въ 49 — 55 футовъ) 
только съ северной половины площадки. Въ этомъ году были 
сняты конкрецш съ более глубокаго слоя (отъ 47 до 55 ф.) въ 
южной части площади. Общи! характеръ раскопокъ— прежнш, 
т. е. громадное количество конкрецш, расположенныхъ въ 
слитныя группы, вытянутыя приблизительно въ широгномъ 
направлеши, вдоль русла древней реки. Всего было открыто 
12 группъ, помеченныхъ №№ 174 — 185. Изъ нихъ 
174— 17 7 оказались состоящими изъ 4 скелетовъ парейазав- 
ровыхъ, слитыхъ въ конкрещяхъ между собою, вытянутыхъ въ 
широтномъ нанравленш. съ черепами повернутыми поочередно, 
то на 0, то на W и обращенными небомъ вверху.

Изъ другихъ группъ следуетъ отметить 178 и 179, пред
ставляющий громадныя скопления нагроможденныхъ въ без- 
порядке конкрецш— костей, между которыми въ каждой группе 
находится по одному черепу изъ парейазавровыхъ. Остальным 
группы тоже болышя скопления костей парейазавровыхъ и те- 
рапсидъ. Всего собрано 50 ящиковъ конкрецш, весомъ около 
1000 пудовъ.— Раскопки каждый разъ даютъ новый палеонто



логически матер]алъ. Преобладаютъ парейазавровыя въ бол’Ье 
узкомъ смысле этого термина (Pareiasauridae), но и среди 
нихъ слРдуетъ отличать не только отдельные виды, но и 
роды, если не более крупный дйлешя. Въ этомъ году открыть 
очень хороши скелетъ Seymouria Broili изъ котилозавровъ, счи
тавшейся до сихъ поръ характерной для техасскихъ перм- 
скихъ отложенШ. Этотъ экземпляръ отнесенъ къ подроду Kot- 
lasia. Изъ дицинодонтовыхъ найдены неболышя, весьма харак
терные нижнйя челюсти и друпя кости, дополняюпця скелетъ 
найденнаго въ 1911 году дицинодонта, дающш совершенное 
новое представлеше о грудномъ и тазовомъ поясахъ этого жи- 
вотнаго.Но самымъ интереснымъ открыиемъ этого года сл'Ьдуетъ 
считать маленький черепъ высшаго тершдонта Dvinia n. g. изъ 
группы, близкой къ Tritylodontia или Gomphodontia, которыхъ 
некоторые авторы относятъ даже къ млеконитающимъ. Отли- 
чителытымъ признакомъ этой группы пресмыкающихся слу
жить • зубной аппаратъ, построенный по типу очень примитив- 
наго млекопитающаго, какъ это шгЪетъ место у Gomphodontia. 
Это открьгие интересно въ томъ отношении, что родственный 
открытому роду Tritylodontia, (или Gomphodontia) найдены 
въ Кару— отложешяхъ Африки въ болйе высокомъ горизонт!? 
(ipiacfe) и никогда не встречаются совместно съ парейазаврами 
(нижняя пермь). Вообще совместное нахождете на Северной 
Двине парейазавровъ, дицинодонтовъ, терацефалъ и тершдон- 
товъ, раснределенныхъ въ Кару-отложешяхъ Африки по раз
ными горизонтами, весьма характерно для Росши. Вообще въ 
последнее время выяснились и друпя особенности Северо- 
Двинской континентальной фауны, а именно нахождеше особыхъ 
болыпихъ стегоцефалъ ([Dwinosami) типа Metopias, но съ сохра
нившимися остатками жабернаго аппарата исключительно 
характерны для Росши; преобладаше изъ рептилш котило- 
завровыхъ, изъ которыхъ подавляющее количество относится 
къ африканскими парейазавровымъ; сравнительно редким на
ходки принадлежать техасскому роду Seymuria (Kotlasia) и 
исключительно ррдкгя къ техасскому роду Otocoelus; остальныя 
рептшгш относятся къ Therapsida: Theracephalia, Dicynodontia 
и Theriodontia, близшя къ Tritylodontia— т. е. имеютъ южно
африканский облики— фауны Еару-отложешй. Къ этому нужно 
прибавить, что флора носить характеръ нижнегондванской флоры
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Индия, а малакологическая фауна (Palaeomutela, Palaeanodonta) 
обычна для верхнепермскихъ ирГсповодныхи отложешй Росши 
и Кару-отложешй Африки. Поэтому общш габитусъ органи- 
ческаго Mipa будетъ Кару-Гондванскш съ остатками древней 
ие])мской техасской фауны.

Въ палеонтологической лабораторш при Варшавскомъ 
Политехническомъ Институт! происходила обычная препари- 
ровка и монтировка скелетовъ.

Другою крупною работою Отдйлешя являлась разборка 
огромнаго матер1ала по третичными позвоночнымъ, поступаю- 
щимъ въ Музей въ огромномъ количеств!, которая велась подъ 
неносредственнымъ руководствомъ проф. А. А. Б о р и с я к а .

Л'йтомъ отчетнаго года Музей производили, по указашямъ
А. А. Б о р и с я к а ,  раскопки остатковъ млекопитающихъ въ 
трехъ мйстахъ: на Таыанскомъ полуостров!, въ Тургайской 
области и въ Beccapauiи. а также въ Тифлисской губерши.

Собранный матер1алъ съ отчетнаго года разбирается и 
препаруется въ спещально оборудованномъ съ этою дТлью 
отд!ленш Геологическаго Музея, на 8-ой лиши (квартира, 
уступленная Музею академикомъ II. И. В а л ь д е н о м ъ ) .

На Таманскомъ полуостров!; препараторомъ П. X. К о з л о 
в ыми  производились раскопки остатковъ элаемотертя, откры- 
тыхъ въ прошломъ году геологомъ И. М. Г у б к и н ы м и .  Въ 
собранной зд!сь коллекщи, кром! эласмотергя, имеются также 
многочисленные остатки слона, отличнаго отъ Ы . primigenous, 
зат!мъ, остатки лошади, небольшого хищника, грызуна и др. 
Изъ этой коллекцш въ настоящее время отпрепарированъ 
лишь весь собранный матер|'алъ по зубами элаемотертя; среди 
него имеются, какъ отдельные зубы, такъ и соединенные съ 
обломками челюстей, верхнихъ и нижнихъ, прииадлежавипе по 
крайней м !р ! десяти особями (всего около 60 №№). Т!мъ не 
мен!е черепа и вполн! ц!льной нижней челюсти мы не 
имГемъ. Зубы таманскаго эласмотер1я обнаруживаютъ нГкоторыя 
своеобразный особенности строения, обусловленныя, быть мо- 
жетъ, принадлежностью ихъ новому виду. Интересна также 
верхняя молочная челюсть.

Въ Тургайской области студентомъ Горнаго Института В. Г. 
Гай  ли томи производились раскопки остатковъ млекопитаю
щихъ изъ верхнетретичныхъ отложешй. Собранная коллекцгя



17

представляетъ остатки колоссальнаго, сходнаго съ носорогомъ, жи- 
вотнаго (о размйрахъ его можно судить по metacarpale III, дли
ною около 7-t аршина), отъ котораго имеются, къ сожалЬнш, 
лишь кости конечностей и отдельные позвонки, да и г!,, благо
даря неудачной укладкЬ, доставлены въ обломкахъ; однако при- 
сутств1е среди этого матер iana обломковъ зубовъ даетъ надежду 
будущими раскопками пополнить эту интересную находку. Кром/Ь 
обломковъ упомянутыхъ metacarpalia двухъ или трехъ особей, 
имеется нисколько фалангъ, плечевая, локтевая кость, часть 
таза и друия кости, пока еще не отпрепарированный.

Въ Тифлисской губернш раскопки велись на ЭльдарЬ 
Б. С. Д о м б р о в с к и м ъ .

Въ Бессарабш препараторомъ Геологическаго Комитета 
И. X. К о з л о в ы м ъ  продолжались раскопки около села Та- 
раклш. Изъ собраннаго снова очень богатаго матер1ала въ 
нын'Ьшнемъ году отпрепарировано три молодыхъ черепа носорога 
Aceratherium и одинъ черепъ свиньи.

Н. И. А н д р у с о в ъ  въ отчетномъ году закончили обра
ботку фауны конскаго горизонта полуострова Мангышлака и 
занимался каталогизащ ей своихъ коллекцш по русскому неогену. 
Въ декабрскомъ занЬданш Минералогическаго общества сделали 
сообщеше о новыхъ данныхъ по русскому неогену. Напечатали: 
„Tiber einige Xeritlniden aus neogenen AMagerungen des ponto-kas- 
pischen Gebietes". Записки Минералогическаго Общества.

Г. Н. Ф р е д е р и к с ъ  обработали въ Музе!; собственную 
коллекцш изъ окрестностей Красноуфимска вмЬсгЬ съ коллек- 
щями Музея и обрабатывали коллекцш верхнекаменноуголь- 
ныхъ Brachiopoda Урала, попутно приводя въ поря доки старыя 
коллекцш Музея изъ гЬхъ же отложеыш. Напечатали въ „При- 
ложенгяхъ къ проток, зас. Казанск. общ. Ест. “ ..Зам-Ьчангл 
о верхнекаменноугольныхъ губкахъ Росши" и „Предварительное 
сообщеше о верхнекаменноугольныхъ аммонеяхъ Урала".

К. И. А р г е н  то въ занимался химическими изслЬдова- 
шемъ горныхъ породи изъ доставленныхъ имъ въ Музей 
коллекцш изъ СемирЬченскей области.

А. Д. Н а ц к л й  напечатали: „Заметка о зонЬ съ HopUtes 
(Leymeriella) tardofurcatus L ey  in .“ въ „Ежегодник!; по Геологии 
и Минералогш Росши".

М. М. К р у г л о в с к т й  закончили предварительную обра-
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ботку матерталовъ, собранныхъ имъ въ 1910 году на Новой 
Земле, и напечаталъ: „Некоторый данныя по геологш сЬвер- 
наго острова Новой Земли, собранныя во время экспедицш 
1910 года на судне Дмитрш Солунскш". Maiepianu для 
Геологш Росши.

B. Н. Р о б и н с о н ъ  напечатали: „Новыя данныя къ ге
ологш Севернаго Кавказа". ИзвгЬст1я Императорской Академ!и 
Науки.

Б. Б. Р е б и н д е р ъ  переданный ему аммонитъ нзи Гел- 
дессы (Абиссишя) препроводили профессору (1. D а с q и ё (Мйп- 
chen) для обработки.

C. А. Я к о в л е в ъ  обрабатывали свои коллекцш средняго 
сармата Кубанской области, при чеми пользовался музейскими 
коллегиями, каки сравнительными матер!адоми.

Г. С. Р о г о з  и ни  напечатали „Матер!алы ки изучению 
кремнистой глины и инфузорной земли Симбирской губ., Кор- 
сунскаго уезда" ви „Запискахъ Симбирскаго Областного Есте- 
ственно-историческаго Музея “ .

Н. А. К у л и к и  л^томи работали по порученж Мине- 
ралогическаго Общества нади изучетеми геологическаго строе- 
шя Полярнаго Урала и Большеземельной Тундры. Собранныя 
ими палеонтологичесюя и петрографическая колл. (колл. 1205) 
поступили ви Музей. Нади ихъ разборкой и приведешемъ ви 
порядоки работали вторую половину отчетнаго года. Напечаталъ 
„Поездка ви Большеземельскую Тундру вп 1909 и 1910 гг.“ 
ви „Трудахи Общ. Землевед. при СПБ. Универе.".

Д. Н. С о к о л о в и  продолжали обработку коллекцш Музея, 
доставленныхи А. В. Ж у р а в с к и м и  (значительная часть кото- 
рыхи возвращена ви Музей въ окончательно разобранномъ вид ]-.); 
имъ определена и описана коллекщя Н. А. Б е г и ч е в а ,  по
ступившая въ 1912 году; определены коллекцш: ауцеллъ изъ 
с. Кошебеева, доставленныхи А. Ф. Е ж и к о в ы м и ,  аудел- 
линъ А. Д. Н а ц к а г о с ъ  Манглышлака (1912 г .); его же и Н. И. 
А н д р у с о в а  (1913 г.) си Кюрени-Дага, II. П. М а т а ф т и н а  
(1905 г.) си р. Верхней Усы, К. М. Р ы ч к о в а  изъ валуновъ 
си р. Хэты. Напечаталъ въ „Трудахи Геологическаго Музея": 
„Оби окаменелостяхъ изъ валуновъ си Новой Земли", въ 
„Извеспяхъ Ими. Академш Науки" предварительное сообщена. 
„О верхнеюрскихъ окаменелостяхъ изъ Аргентины", въ Хри-
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страши въ Yidenskabsselskabets Skriffcer „Fauna der mesozoischen 
Ablagerungen von AndO“.

Проф. А. П. П а в л о в ъ  въ Москве еще въ 1912 году 
закончили обработку музейскихъ коллекцш Э. В. То л ля и И. П. 
Т о л м а ч е в а  изъ северовосточной Сибири и описаше ихъ въ 
настоящее время печатается въ „Запискахъ Императорской 
Академш Наукъ“ (въ cepin: „Научные Результаты Русской По
лярной Экспедицш 1900— В г .“).

Проф. Н. Н. Я к о в л е в ъ  (О.-Петербургъ) обработалъ изъ 
Музейской коллекцш коралловъ Американскаго палеозоя рядъ 
формъ, описанныхъ въ работе „Объ образовали колонш у 
коралловъ Rugosa", входящей въ серш „Этюдовъ о кораллахъ 
Rugosa“ въ „Трудахъ Геологическаго Комитета".

А. В. Ф а а с ъ  занимался изучешемъ коллекцш Я. С. 
Э д е л ы п т е й н а  изъ Бухары, причемъ имъ были определены 
два вида Hemiaster, одинъ— Micraster, Gyphosoma и Cidaris— 
формы, указывающая на верхне-меловой возрасти тАхъ 
слоевъ, изъ которыхъ онф соб])аны, затемъ изъ сборовъ
Э. Э. А не р т а — Echinarachnius (и. sp?), Astradaspis—верхне- 
третичнаго возраста, и изъ старыхъ коллекцш акад. Ф. Б. 
Шм и д т а  и Г л э н а  видъ, который можетъ быть сравнимъ 
съ Linthia mpponica J o s h ,  изъ верхняго плюцена Яно
ши. О результатахъ обработки было сделано сообщеше въ за- 
седанш Минералогическаго Общества.

А. Н. З а м я т и н ъ  и Б. К. Л и х а р е в ъ  продолжаютъ 
обрабатывать коллекцш уральскихъ верхне-каменноуголъныхъ 
двустворчатыхъ.

И. Ф. С и н ц о в ъ  обр!абатывалъ въ Музее коллекцш Г. А. 
Н а с и б ь я н ц а  съ Мангышлака и свои собственным изъ Сара
товской губ. Напечаталъ въ „Трудахъ Геологическаго Музея": 
„Beitrage zur Kenntnis der unteren Kreideablagernngen des Nord- 
Kaukasus"; въ „Запискахъ Имп. Минер. Общества": „О верх- 
немкловыхъ осадкахъ Саратовской губернии" и „Заметка о 
двухъ видахъ нижнемеловыхъ окаменелое гей

И. В. П а л и  б и н ъ  обработалъ коллекцш растительныхъ 
остатковъ окрестностей Владивостока, собранную П. В. Вит-  
т е н б у р г о м ъ .  Въ настоящее время въ обработке у него 
находится коллекщя И. II. Т о л м а ч е в а  съ черноморскаго 
побережья Кавказа (фукоиды).

2*
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П. И. С т е п а н о в ъ  (С.-Петербургъ) приступаетъ въ 
обработка коллекцш съ Ново-Сибирскихъ острововъ, собран
ной Э. В. Т о л л е м ъ и К .  А. В о л л о с о в и ч е м ъ ,  и коллекцш де- 
вонскихъ Stromatopora Европейской Poccin и Урала.

А. Gr . Na t b . o r s t  занимался обработкой третичныхъ рас- 
тенш съ Ново-Сибирскихъ острововъ и северо-востока Сибири,, 
еобранныхъ барономъ Э. В. Толлемъ и К. А. Воллосовичемъ.

С. D i e n e r  обрабатывали тр1асовую коллекцш съ Ново- 
Сибирскихъ острововъ Русской Полярной экспедицш поди' на- 
чальствомъ барона Толля, при чемъ имъ описываются Cepha
lopoda, a Lamellibranchiata переданы для обработки П. В. 
В и т т е н б у р г у .  Въ настоящее время изготовляются таблицы 
и рисунки для монографш проф. Д и н е р а .

А. Н. К р и ш т о ф о в и ч ъ  закончилъ обработку палеофи- 
толической коллекцш Д о к т у р о в с к а г о  и результаты ея обра
ботки печатаются въ Трудахъ Музея. Далее онъ приступили къ 
обработке палеофитологической коллекцш Н. В. В и т т е и б у р г а 
изъ Уссуршскаго края- Изъ нихъ определены е.гЬдующ] я 
формы:

Equisetites burejensis Heer ,  Chladophlebis sp., Onychiop- 
sis elongata (Greyl). Y.ok, Coniopteris sp. (cf. burejensis (Zal.) 
Zew). Cladophlebis denticulata (Br ongn . )  N a t h ,  Klukia  
exilis ( P h i l l i p s )  R a c i b o v ,  Nilssonia Schmidtiana Heer,  
Nilssonia orientalis Heer ,  Dionites Polinowii N o v o p o k r o v s k i j , .  
Pterophyllum cf. aequale B r o g n .  Podozamites lanceolautus. 
L i nd ,  et H u t t ;  (неск. разновидн.), Gingko sibirica Hee r ,  
Taxites subzamioides Leek., Pityophyllum NordensMoldi ( Н е е r), 
Conifer sp. (Brachyphyllum  sp?).

Этотъ предварительный списокъ, по словами А. Н., указы- 
ваетъ на принадлежность описанной флоры къ нижнему отделу 
средней юры и подчеркиваетъ до сихъ поръ недостаточно опре
деленно намечавшееся родство юрскихъ флоръ Японш, Кореи и 
Восточной Сибири. Особенно интересна въ этомъ отношенш 
находка Onychiopsis.

Отпечатокъ съ Лены, та к же принадлежа 11 цй Музею, представ- 
ляетъ типичный Toanurus-Spirophyton, какъ онъ были описанъ 
А. Н. изъ юрскихъ отложенш полуострова Муравьева-Амурскаго.

Д-ръ J. Р е г п е г (Прага) летомъ 1913 принялъ отъ про
фессора F. H u e n e  изъ Tubingen матер1алъ по нижнесилу-
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ршскимъ гастроподамъ, находившшся въ обработка у ноеой- 
наго профессора К о Ь е n (Tubingen) и большею частью 
принадлежащей Музею; кроме того имъ была принята ру
копись K o k e n ’a, напечатанные уже листы, корректуры и 
таблицы. После внимательнаго просмотра матер1ала д-ръ Р e r 
ne г пришелъ къ следующему заключенш:

Представленная въ 1901 году для напечаташя въ „За- 
пискахъ Академии Наукъ“ рукопись K o k e n ’a нуждается въ 
peim.3iH и дополнешяхъ относительно новейшей, весьма важ
ной литературы.

Изъ 41 таблицъ, намеченныхъ К о к е п ’омъ, слЬдуетъ 
нарисовать и напечатать еще 6. такъ какъ онЬ отсутствуют.

Въ тексте недостаетъ несколько главъ (списки, объясне
н а  таблицъ, оглавлешя), которыя придется дополнить.

Ко второй, общей, намеченной К о к е п ’омъ части имеются 
лишь несколько эскизовъ и заметокъ.

Въ виду этихъ обстоятельствъ была предпринята ревььня 
и дополнеше первой (описательной) части рукописи, и эта 
часть, исключая последней главы, была послана въ типогра- 
фш Академш Наукъ. Передъ темъ были закончены чтешемъ 
корректуры листовъ 25— 27, находившихся у K o k e n ’a съ 
1907 года. Таблицы 31, 32, 37, 39— 41 нарисованы по 
имеющимся оригиналамъ, и изъ нихъ 5 уже печатаются. Не
достающая глава первой части будетъ представлена къ пе
чати въ теченш трехъ месяцевъ, и первая часть, предста
вляющая законченное целое, будетъ готова къ печати летомъ 
1914 года.

Вторая (общая) часть должна была, по плану K o k e n ’a, 
содержать обиде выводы объ отношешяхъ гастроподовыхъ фаунъ 
отдельныхъ областей къ фащямъ, объ отношешяхъ къ фаунамъ 
верхняго силура и девона, филогенетичесшя соображешя и 
вопросы, связанные съ систематикой гастроподъ вообще, а 
также затрагивать эволющопную теорпо.

По мнение д-ра Р е г п е г ’а слЬдуетъ отложить составлеше 
этой части, такъ какъ старый описанья и рисунки верхнеси- 
луршскихъ и девонскихъ гастроподъ отчасти не удовлетворяютъ 
требованьями, отчасти же новыя, важныя находки еще не 
опубликованы.



5. Препарировочная мастерская.

Со второй половины отчетнаго года препаровочная мастер
ская находилась въ завРдываши П. В. В и т т е н б у р г а. Кроле!; че
тырехъ штатныхъ препараторовъ Музея; О. В. К н ы р к о ,  М. К. 
К оз ь мин а, I. Э. П е т р а  и И. 0.  С а м с о н о в а ,  были при
глашены для запятш II. X. К о з л о в ъ  и въ декабрр истекшаго 
года С. А. У р б а н ъ .  Весь штата препараторовъ не былъ въ со- 
стоянш справиться съ поступающими въ Музей матщпалами и 
отпрепарировать сборы не только сотрудниковъ, но и штатнаго 
персонала, что особенно касается сборовъ по палеонтологш. Ра
бота этого отдела исполнялась О. В. К н ы р к о ,  который отпре
парировали обширную коллекцш нижне-палеозойской фауны Си
бири, изготовили большую cepiio шлифовъ коралловъ для моно- 
графш И. П. Т о л м а ч е в а. Вь настоящее время О. В. К н ы р к о 
работаете надъ препарировашемъ богатыхъ коллекщй И. П. Т о л- 
м а ч е в а по кембрш, силуру и девону Америки. ЗатРмъ много 
времени и внимашя было имъ удРлено препарироваьпю Tpia- 
совыхъ коллекщй, собранныхъ экспедищей по градусными из
мерениями на Шпицбергене, тупасовыхъ коллекщй, собранныхъ 
на Шпицберген!; всРми норвежскими экснедищями послРд- 
няго десятилРтая и присланныхъ Университетомъ въ Хриспанш 
въ Музей для обработки П. В. В и т т е н б у р г у ,  и также мате- 
pia.:ia изъ Упсалы, собраннаго участниками Шведскихъ экспе
диции Изъ этихъ ate мРстъ О. В. К н ы р к о  препарировали 
пермскую фауну, обрабатываемую И. В. В и т т е н  бур гомъ,  
фауну тр1асовыхъ отложешй Уссуршскаго края, г. Богдо, Ман
гышлака и Кавказа, при чемъ въ кавказской коллекщй удалось 
обнаружить некоторые весьма ррдше элементы замка Pseudo- 
monotis, и проследить на цРломъ рядр формъ его развитте. Изъ 
TpiacoBuxb отложен! й горы Богдо отпрёпарированъ также за
мочный аппаратъ до сихъ поръ не известный у M ytilus Dalailamae 
d’Orb. и изъ трудноподдающихся пр^царированш известковистыхъ 
песчаниковъ Tpiaca Мангышлака Pseumodontis Telleri Bitt. Осо
бенно тщательной работы требовала коллекщя М. В. Б а я  ру
н а  с а по ежами изъ верхнемрловыхъ отложешй Мангышлака, 
которая служить матер!аломъ для монографш М. В. Б а я  ру
н а с а. Изъ отпрепарированныхъ экземпляровъ слРдуетъ отме
тить Tristoma,nthus n. sp. и Con-ulus n. sp.
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КротгЬ работъ по препарироыП; палеозоологическихъ кол
лекцш О. В. К н ы р к о  былъ занятъ изготовлешемъ шлифовъ по 
петрографш; имъ изготовлялись шлифы минусинскихъ коллекцш 
И. П. Р а ч к о в с к а г о ,  шлифы для систематической петрографи
ческой коллекщй и частью дублеты шлифовъ южно-уссурш- 
ской коллекцш П. В. В и т т е н б у р г а. Препараторъ М. Е. В озь
ми н ъ л'Ьтомъ принималъ у часйевъпоследней работ!;, въ пачалГ-же 
и концф, истекшаго года работалъ при содфйствш ГГ. X. К о з л о в а  
надъ препарировкой остеологическихъ собранш изъ Бессарабш 
подъ наблюдешемъ проф. А. А. Б о р и с я к а ,  при чемъ въ спе
циально оборудованномъ для этой цйли отдйлеши Геологи- 
ческаго Музея былъ отпрепарированъ почти весь матерГалъ 
по зубамъ эласмотер1я, и три черепа молодыхъ носороговъ. 
Помощникомъ остеологическимъ препараторамъ былъ присла
вши, С. А. У р б а н ъ .

I. Э. П е т ц ъ  первую половину года исполнять мелгая 
поручешя по Музею и работалъ въ столярной мастерской, 
монтируя часть систематической коллекцш. Вторую половину 
года I. Э. П е т ц ъ  былъ занятъ исключительно изготовлешемъ 
шлифовъ по петрографш въ спещалъно устроенной для этой 
цйли мастерской. Имъ изготовлены шлифы американской кол
лекцш О. О. Б а к л у н д а .

6. Работы персонала отдйлежя, научныя пойздки и печатные труды.

Директоръ Музея, академики 0. Н. Ч е р н ы  ше'въ въ 
отчетномъ году продолжали обработку верхне-палеозойской 
фауны Кавказа, собранной В. Н. Р о б и н с о н  омъ.  При- 
cyxcTBie въ этой фаунй представителей Bichthofenia и Lyttonia 
даетъ новое подтвержденie ея значенГя при сопоста влети 
иидшскаго, дарвазскаго и сицилшскаго верхняго палеозоя. 
Какъ директоръ Геологическаго Комитета, 0. Н. Ч е р н ы ш е в ъ  
руководили всРми работами этого учреждения. Въ мартй м-Г- 
сяцй былъ командировали въ Римъ для принятая у часта я въ 
занятаяхъ Международной Полярной Комиссш, собравшейся 
одновременно съ бывшимъ въ томъ же городГ Международными 
Географическимъ конгрессомъ. На этомъ собранш Полярной 
Комиссш 0. Н. Ч е р н ы ш е в ъ  избранъ ея предсйдателемъ на
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ближайшее трехд!>'ле. Въ голе месяце былъ командирован'!, въ 
Канаду, въ качеств!; оффищальнаго представителя Россш, на 
XII eecciro Международнаго Геологическаго Конгресса, состояв
шуюся въ городе Торонто. На этой сессш между прочими, 
окончательно принять планъ издашя геологической карты всего 
света, одними изъ редакторови которой 0. Н. Ч е р н ы п г е в ъ  
состоитъ со времени Стокгольмской сессш того же конгресса.

И. Г1. То л м а ч е в ъ  принимали учас/rie въ Междуна- 
родномъ Географическомъ Конгресс!; въ Риме и въ Между- 
народномъ Геологическими Конгресс!; въ Торонто (Канада); 
въ связи съ последними они совершили поездку въ Номъ 
(Аляска). Сверхъ работъ по коллекщямъ, редактировали „Труды 
Геологическаго МузеяНапечатали:  1) „Минусинскш районъ“ 
въ сборнике „Геологическое описаше, полезныя исколаемыя 
района проектируемой Южно-Сибирской железной дороги" Спб., 
издаше дороги. 2) „Зам'Ьтка о старинныхъ указан1! яхъ на 
нахождеше Productus giganteus М а г t i п въ Алтайскомъ Горномъ 
Округе". Труды СПБ. Общества Естествоиспытателей. 3) „От
к р ы т  полюсовъ и изследовате полярной странъ". „Русская 
Мысль" СПБ. 1913.4) „Materialen zurKenntnis der palaeozoischen 
Ablagerungen Nord-Ost Sibiriens". Записки Минералогическаго 
Общества. 5) ,,Къ геологш Северной Сибири". Труды СПБ. 
Общества Естествоиспытателей. Протоколы ЗасГданШ.

О. О. Б а к л у н д ъ ,  совершивъ путешесттае черезъ кон
тиненты Южной и Северной Америки, приняли участае въ 
Международномъ Геологическомъ Конгрессе въ Канаде, и вер
нулся изъ двухлетней командировки 15 ноября отчетнаго года. 
Заведывалъ библштекой Музея. Напечатали: 1) „Горныя породы 
Полярнаго Урала и ихъ взаимный отношешя". I. Записки 
Императорской Академ in Науки. 2) ,, Algunas observaciones
sobre rocas notables provenientes de Olavarria. “ Boletln del Mini- 
sterio de Agriculture. Buenos Aires. 3) „Tiber cbemische Yeran- 
derungen in mechanisch defomierten Hesteinen". Centralblatt f. Mi- 
neralogie, Gteologie u. Palaeontologie.

M. В. Б а я р у н а с ъ  совершили поездку на Кавказъ 
для изследовашя м!;сторо,ждешя остатковъ млеконитающихъ. 
Вели делопроизводство и бухгалтерго. Напечатали: „Нижне- 
олигоденовыя отложешя Мангышлака". Записки Минералоги
ческаго Общества.



II. В. В и т т е н б у р г ъ совершилъ летнее нутепгестие на 
острова Шпицбергена, гдЬ занимался стратиграфическими из- 
слЬдоватями вь области Айсфшрда. ЗавЬдывалъ препаратор
скими мастерскими. Напечаталъ: 1) „О руководяшей форм!; 
Pseudomonotis’овыхъ слоевъ верхняго rpiaca СЬв. Кавказа 
и Аляски". ИзвЬсня Императорской Академш Наукъ. 2) Рядъ 
рефератовъ въ ..Geologiselies Zentrablatt“ и яPetermarms Mit- 
teilungen".

И. П. Р а ч к о в с к й й  въ начал!» года вернулся изъ загра
ничной командировки. ЛЬтомъ отчетнаго года совершилъ, при 
поддержкЬ Минералогическаго Общества, поездку въ Ачинскш 
уКздъ для нетрографическихъ исследований. ЗавЬдывалъ казна
чейскою частью ОтдЬлешя.

7. Отчетъ по Химической Лабораторю.

Химической Лабораторйей Геологическаго Музея въ отчет- 
номъ году Зав’Ьдывалъ И. П. Р а ч к о в с к i й. Въ лабораторш 
работали горный инженеръ К. И. А р г е н т о в ъ .  Имъ испол
нено 40 полныхъ количественныхъ анализовъ горныхъ нородъ 
изъ коллекцш, собранной имъ въ СемирЬченской области, глав
ными образомъ, относящихся къ серебросвинцовымъ мЬсторож- 
дешямъ. КромЬ того, И. П. Р а ч к о в с к и м ъ  быдъ исполненъ 
рядъ работъ по раздЬленш минераловъ тяжелыми жидкостями.

II. М инералогическое отдел е H ie .

Въ истекшемъ 1913 году дЬятельность Минералогическаго 
отдЬлешя велась подъ общими руководствомъ акад. В. И. Вер-  
н а д с к а г о .  Хотя введете новыхъ штатовъ позволило въ 
значительной степени расширить работу отдЬлешя, тЬмъне менЬе 
сама дЬятельность и выдвигаемые ею запросы въ значительной 
степени опережали только что введенныя нормы и ставили 
рядъ новыхъ требований. Увеличивнпяся поступлешя но
выхъ образцовъ и коллекцш и, въ особенности, пршбрЬтеше 
собрашя В. П. К о ч у б е я  показали недостатокъ штатныхъ 
научныхъ силъ не только для научнаго излЬдовашя наиболЬе 
выдающихся поступлений, но и для простого ихъ опредЬлешя 
и приведены! въ порядокъ. Матер1альное стЬснеше отдЬлешя
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втечете многихъ лгЬтъ сразу выдвинуло рядъ необходимыхъ поку- 
покъ и прюбр'Ьтешй, передъ которыми годичный бюджетъ ока
зался слишкомъ малымъ. Все это не позволяло на первыхъ же 
порахъ поставить работу въ ташя у слою'я, чтобы она могла 
идти наиболее интенсивно и съ наименьшей затратой времени. 
Полный недостатокъ помещен] я и доведенная до крайности тес
нота попрежнему ставили работу въ исключительно трудное по- 
ложеше и въ н'Ькоторыхъ отдГлахъ ее совершенно парализовали. 
Хотя Минералогическое отделенie получило временно на 8-ой 
лиши три неболыпихъ комнаты, 1”Ьмъ не менее это расширеше 
не могло въ достаточной степени облегчить положены Музея, 
такъ какъ необходимо было озаботиться устройствомъ мастерской 
для установки радюлогической лабораторш.

Съ другой стороны въ истекшемъ году Академтя Наукъ 
не получила нужныхъ ей суммъ для организацш радшактив- 
ныхъ изследованш и экспедицш, ввиду чего нельзя было въ 
сколько нибудь широкомъ виде организовать эти работы.

Отд/Ьлеше попрежнему оставалось закрытымъ для публики и 
не могло за недостаткомъ места п])иступить къ выполнение этой 
столь важной, лежащей на немъ обязанности, хотя въ главныхъ 
чертахъ основное собрате Музея въ началу 1914 г. было 
систематизировано и расположено въ строгомъ порядке.

Ероме отдгЬльныхъ посетителей и ряда спещалистовъ, 
Музей осматривали несколько разъ слушательницы Высшихъ 
Женскихъ Курсовъ въ СПБ.

ОтдИлеше участвовало своими образцами въ выставке 
Щнамурскато края въ Хабаровске, при чемъ въ распоряжен1е 
горнаго инженера К. 0. Е г о р о в а ,  заведывавшаго горнымъ 
отделомъ выставки, былъ носланъ рядъ образцовъ, типич- 
ныхъ для Забайкальскихъ месторожденш.

Сверхъ того Отделите вступило въ обменъ своими об
разцами и дублетами съ рядомъ другихъ учреждении такъ 
былъ переданъ рядъ хорошихъ штуфовъ въ Музеумъ Горнаго 
Института, за что полученъ былъ въ обмГнъ искусственный 
нортупитъ. Послана была коллекщя русскихъ минераловъ въ 
Американскш Натбональный Музей въ Вашингтоне въ обмГнъ 
па рядъ американских'!, образцовъ (см. колл. 1078). Притуплено 
къ составлении болыпихъ коллекцш для железнодорожнаго 
училища въ Miacce, для Пензенскаго Общества Люби-
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телей Природы и для Высшихъ Селъскохозяйственныхъ курсовъ 
въ СПБ. Половина иосл’Ьдняго собрашя уже передана въ это 
Учреждеше.

Конецъ года ознаменовался крупнейшими собьпчемъ въ 
исторш Минералогическаго 0тд4лешя— пршбретешемъ и при- 
няиемъ коллекцш В. П. К о ч у б е я ,  отныне составляющей 
гордость нашихъ Академическихъ Ообрашй.

1. Личный составь.

Заведуют) й Минералогическими Отдйлетпемъ: академики
В. И. В е р н а д с к и й .  Лаборантъ: К. А. Н е н а д к е в и ч ъ .  
Ученые хранители, CTapuiie: В. И. К р ы ж а н о в с к 1 й и А .  Е. 
Ф е р с м а н ъ ;  младнпе: Е. Д. Р е в у д к а я  и избранный 23 
января на место умершаго Г. I. К а с п е р о в и ч а  Б. А. 
Л и я д е н е р ъ .

Для каталогизацш и разборки коллекц] й были пригла
шены: М. Е. В л а д и м 1 р о в а  ( Ле з е д ов а ) ,  А. В. Н и к о 
лае  въ, оставивши! службу 1 декабря, и Л. А. К у л и к ъ  
(после 1 декабря). Кроме того по атикетированш работали: 
Л. Д. Б о г о л е п о в а  и В. С. Л и с с о в с к а я .

Препараторомъ Отделенья состояли И. 0. С а м с о н о в ъ .
Кроме персонала Отделен] я въ отчетномъ году работали: 

горн. инж. К. 0. Е г о р о в ъ ,  изследовавшш минералы пегма- 
титовыхъ жили Байкала. К. К. М а т в е е  въ,  занимавшейся 
кристаллографическими изследо вашими целестина и гематита 
и 0. И. А но со в ъ, занятый изучешемъ оптическихъ свойствъ 
иикроклиновъ изъ Ильменскихъ гори. Кроме того продолжали 
свои работы по топографш Ильменскихъ горъ Л. А. К у л и к ъ .

Въ более широкомъ масштабе, чемъ раньше, Отделеше 
могло организовать научную обработку наконленныхъ мате- 
р1аловъ, при чемъ такими изследовашями, помимо персонала 
Музея, о чемъ сказано будетъ ниже, занимались следуюнце 
спец)а листы:

О. А. Б р и н  к е п и  (СПБ. — кристаллографии, изследов. 
натролита изъ Карадага въ Крыму), Д. С. Б е л я н к и н ъ  
(СПБ.—петрографическое изследоваше Ильменскихъ горъ), 
А. С. Г и н з б е р г ъ  (С П Б.— обработка коллекцш породи, 
собранныхъ покойными Г. I. К а с п е р о в и ч е м ъ въ Елиса-
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ветпольской и Батумской губершяхъ), Е. В. Е р е м и н а  
(СПБ.— химическое изслфдоваше желтаго канкринита Ильмен- 
скихъ горъ), В. И. И с к ю л ь  (С П Б.— химичесгай составъ 
лейхтенбергитовъ Шишимскихъ копей), А. А. К а ш и н с к i й 
(Москва— монографическое описанie кристалловъ топаза Са- 
нарки и Каменки), Л. Э. К а у ф м а н ъ  (СПБ.— химич. анализъ 
6ioTHTa Ильм, горъ и ортита Верхотурья), А. Р. К и р и л л о в а  
(Москва—монацитъ Кочкарской системы и сфены Ильменцкихъ 
горъ), С. М. К у р б а т о в ъ  (СПБ.- -монографическое описаше 
везувгановъ русскихъ мъсторожденш), О. М. Л е б е д е в а  
(Москва —  химическое и кристаллографическое изслйдоваше 
уральскихъ демантоидовъ), О. И. М о р о ш к и н а  (Москва-— 
химич. анализъ кордгерита изъ деревни Луговой на Урале),
М. С. П р я н и ш н и к о в ъ  (Казань... изсл’йдоваше эпидота,
апатита, сфена изъ Кацной Ямы Шайтанской дачи ла 
Урале), Л. А. С т р е к а л о в а  (СПБ. —  гранаты Монетной 
дачи и ихъ закономерное сросташе съ листочками мусковита),
В. В. С й д е л ь щ и к о в ъ  (Новочеркасскъ— кристаллографиче
ское изследоваше гематитовъ изъ Шабровъ) А. А. Т в а л ч р е- 
л и д з е  (Новочеркасскъ— цеолиты Кавказа), С. П. П о п о в ъ  
(Ново-Александр1я— марганцев. соединешя), П. П. С у щ и н -  
с к i й (Новочеркасскъ— вольфрамита и сопровождающее ихъ 
породы и минералы изъ Забайкальской области).

Какъ видно изъ приведеннаго7 списка, въ текущемъ году 
Музей въ гаирокихъ размйрахъ приступили къ раздачф своей? 
маге]бала для научныхъ изследованш. Помимо отдйльныхъ 
частныхъ работъ, цйлыя минеральный группы переданы раз- 
личнымъ спещалистамъ Poccin для монографической обработки; 
таковы наир. мате]йалы для изследовашя везучпановь русскихъ 
мйсторожденш (СПБ.), гематитовъ Шабровъ (Новочеркасскъ), 
деолитовъ Кавказа (Новочеркасскъ), жилъ Кацной ямы (Казань), 
вольфрамитовыхъ мйсторож. Забайкалья (Новочеркасскъ) и не
которых!, другихъ. Только при такой постановке изследованш, 
Музей сможетъ сделаться не мертвымъ хранилищемъ природ- 
ныхъ тРлъ, но живымъ учреждешемъ, объединяющими ^пе- 
щалистовъ изъ разныхъ частей Poccin и создающими ту не
обходимую связь, которая должна облегчить получеше науч- 
наго ммте]йада для провинщальныхъ учреждены и общими си
лами двинуть впереди минералогическое изучеше Poccin.
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2) Приростъ коллекций.

А . Еоллекцт, поступшшш въ даръ Музею 1).

1, 2. В. И. Л у ч и д jc i й передалъ образецъ описанной 
имъ синей соли изъ Брянцевскихъ копей Бахмутскаго у езда, 
а также образцы различных! полевыхъ шпатовъ изъ кри
сталлической полосы Южной Росши. (Колл. 880, 882).

3. Горн. инж. Я. А. М а к е р о в ъ .  Призматически кри
сталл! кальцита изъ Забайкалья и образцы золотоносных! 
шлиховъ Зейскаго района Приамурской области (колл. 890).

4. Акад. 0 . Н. Ч е р н ы ш е в ! .  Ввиду начатой А. Е. 
Ф е р с м а н о м ъ  обработки цеолитовъ Урала и Тимана 0. Н. 
передалъ дополнительный матер1алъ по минералам! Тиманскаго 
кряжа (аметистъ, кварцъ, анальцимъ, гётитъ. баритъ), собран
ным! имъ во время экспедицш 1889 года (колл. 891).

5. Н. 0 . П о г р е б о в ъ .  Кембрийская глина изъ Портъ- 
Кунда Эстляндск. губ. (колл. 892).

6. К. И. А р г е н т о в ъ ,  горн, инж., передалъ совершенно 
исключительное собран) е минералов! и рудъ изъ Семир’Ьчен- 
ской области, сборъ и результаты его геологических! изслЮ 
дованш. До настоящаго времени за недостатком! места и ра
бочих! силъ эта интересная колле кщя остается неразобранной 
и неописанной, а между гЬмъ одинъ беглый просмотр! ея обе- 
щаетъ дать рядъ новинокъ по минералоги Сибири (колл. 894).

7. Акад. А. II. К а р п и н с к и й .  фукситъ на пород!; изъ 
Кыштымскаго Горнаго Округа (колл. 895).

8. А. В и н о к у р о в ъ .  Образецъ плотнаго каолина, обычно 
неправильно обозначаемаго какъ агальматолит!, изъ Копаль- 
скаго уезда СемирФч. области (колл. 896).

9. Е. В. Е р е м и н а .  Магнетитъ въ кальците изъ Луп- 
пико въ Финляндш (колл. 897).

10. С. П. П о п о в ъ  доставил! оригинал! его работы, 
помещенной въ ИзвесПяхъ Академи Наукъ, — пиккерингитъ

') Въ отчетЬ 1912 года ошибочно помечена отъ К. П. К а л и ц к а г о  
колл. № 807, которая заключаетъ образцы породъ, взятыхъ изъ буровыхъ сква- 
жинъ на промыслахъ въ игЬстн. Нафтаганъ, Елизаветпольск. губ. и доставлена 
отъ Н о б е л я  черезъ г. Т и х в и н с к а г о .  См. отчетъ за 1912 годъ. Труды 
Геол. Музея. СПБ. 1913. VII, стр. 16.
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изъ Георпевскаго монастыря въ Крыму, а также датолитъ съ 
Карадага (колл. 1001).

1 1 . Кн. Л о б ан  овъ-Р  о с т о в е  к i й. Образцы каламина 
и пирита изъ Ташкентскаго уТзда (колл. 1002).

1 2 . С. С. Н е у с т р о е в ъ .  Интересный подборъ гипсовъ 
изъ Бухары, Ферганы и Сыръ-Дарьи некой области. Особое 
внимате обращаегъ обростате галекъ дендритовидными кри
сталлами этого минерала (колл. 1003).

13. С. А. К о н р а д  и. Образцы магнегитовыхъ рудъ и 
сопровождающихъ минераловъ изъ Норвежской Лапландш на 
грацицЬ съ Росшей (колл. 1004).

14. Е. В. К р у г ъ .  Своеобразный самородокъ золота 
шаровой формы, найденный среди р’Ьчныхъ наносовъ около 
Сухума. Происхождеше образца невыяснено (колл. 1005).

15. А. П. Г е р а с и м о в ъ .  Минералы Терской области:* 
турмалинъ, манганитъ, кальцитъ (колл. 1006).

16. 17. P r o f .  Du  p a r e  въ ЖеневТ. Образцы минера
ловъ пегматитовыхъ жилъ Мадагаскара: ортитъ, бломстран- 
динъ, колумбитъ и ампангабеитъ (колл. 1007, 1024).

18. В. Н. В а с и л ь е в ъ .  Образцы янтаря съ Восточ- 
ваго побережья Сахалина (колл. 1008).

19. Р. Р. Г а с с е л ь б л а т ъ  передалъ для изслДдовашя 
на радшактивноеть .асфальтъ и продукты окислен!я нефти 
изъ Стерлитамака (колл. 1009).

20. А. В. Н и к о л а е  въ.  Угли изъ разныхъ копей въ 
окр. Челябинска, марказитовыя конкрещи съ Алдана, сидеритъ 
р. Вилюя и асфальтъ изъ Стерлитамака (колл. 1 0 1 0 ).

2 1 . О. Е ж и к о в ъ .  Конкрещи желйзистаго песчаника 
изъ Тамбовской губ. (колл. 1013).

22. Черезъ А. Е. Ф е р с м а н а  отъ А. Р. К и р и л л о 
в ой  строматолитъ изъ Сочи и отъ Р. A. W a g n e r  весьма 
интересные образцы кимберлита, хромдшпеида и пиропа изъ 
Алмазныхъ Копей Южной Африки (колл. 1 0 1 2 ).

23. Я. В. С а м о й л о в ъ  прислали первую парию рус- 
скихъ фосфоритовъ изъ Фосфоритнаго Музея Сельско-Хозяй- 
ственнаго Института въ Петровско-Разумовскомъ. Благодаря 
этимъ посылками въ Собранти Академш Науки получится пол
ный подборъ этого минерала изъ различныхъ мгЪсторожденш 
Poccin и Bii'fiCT'l, съ т!шъ точная иллюстращя къ выходящими



въ Петровско-Разумовскомъ отчетамъ фосфоритной коммиссш 
(колл. 1014).

24. А. 0. С л у д с к i й передалъ весьма интересные сборы
1910, 1911 и 1912 годовъ,’ сделанные имъ на Кара-
даг'Ь въ Крыму. Среди разнообразныхъ минераловъ обращаютъ 
на себя внимаше новый для Poccin деолитъ-птилолитъ, леон- 
гардитъ и прекрасные образцы кристалловъ натролита (колл. 1015) 
ПослФдшй минералъ описывается О. А. Б р и н к е н ъ ,  а первые 
два—А. Е. Ф е р с м а н о м ъ .

25. А. К. Го ль б ер гъ.  Образцы гипса и аметиста изъ 
Бухары (колл. 1016).

26. Н. И. А н д р у с о в ъ .  Продукты органическихъ воз- 
гоновъ въ пещерахъ Лезги-деми близъ Баку (колл. 1017).

27. Изъ геологич. отдЬлешя поступила минералогиче
ская часть собрашя Фр. Б. Ш м и д т а ,  привезеннаго имъ изъ 
Забайкалья. Очень интересенъ штуфъ съ плоскими бериллами 
типа воробьевита и рядъ минераловъ и породъ Адунъ-Чилонг- 
скаго мйсторожденгя (№ 625).

28. Изъ геологическаго отдФлетя поступило большое 
собрате, пожертвованное въ 1899 г. В г o s s e t  (колл. 1 0 2 0 ). 
Оно состоитъ преимущественно изъ минераловъ Пиринеевъ и 
другихъ частей южной Францш и въ значительной степени 
пополняетъ Академическое Собрате, въ которомъ минералы 
Францш до сихъ поръ были весьма плохо представлены.

29. А. В. Н е ч а е в ъ .  Весьма интересное собрате ми
нераловъ Нарымскаго уйзда Семипалатинской области. Инте
ресны пегматитовыя жилы съ шерлами и золотоносныя жилы 
съ кристаллами (двойниками) арсенопирита (№ 1 0 2 1 ).

30. М. 3. Я н и ш е в с к 1 й .  Собрате минераловъ Усть- 
каменогорскаго уйзда Семипалатинской области; оно въ значи
тельной степени дополняетъ предыдущее собрате (колл. 1 0 2 2 ). 
061, эти коллекцш представляютъ значительный ингересъ и 
нуждаются въ научной обработай.

81. С. А. К о н р а д и. Образецъ нефритоида изъ Русской 
Лапланд1и Архангельской губ. и цеолиты Камчатки и Охот- 
скаго побережья. Изъ послйдняго мйсторождешя необходимо 
отмйтить цеолитъ, по внйшнимъ признаками весьма близкий 
къ птилолиту (см. для сравнетя колл. 1015; колл. 1023).

32. Я. С. Э д е л ы п т е й н ъ пожертвовали въ Музей
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образецъ самороднаго серебра, переданный ему Карломъ Ива- 
новичемъ Калпинымъ изъ розсыпей р. Асколъ Усинскаго 
округа, Енисейской губ. Этотъ самородокъ, в!сомъ въ 239,6 гр., 
является выдающимся въ нашемъ собранiи русскаго серебра, 
уже столь исключительно хорошо представленнаго месторожде
ниями Б’Ьлаго Моря (колл. 1025).

33. В. A. I o c c a .  Кристаллы сфалерита изъ Згидъ, 
Терской области (колл. 1026).

34. П. Л. Д р а в е р т ъ .  Кристаллики вилуита со свое
образной св'Ьтлой корочкой (колл. 1027).

35. Б. Ю. Б р и н е р ъ  передали рядъ образцовъ мине- 
раловъ изъ цинковыхъ месторождений Тетюхэ Амурской области. 
Среди превосходныхъ образцовъ различныхъ рудъ обращаетъ 
внимаше огромный кусокъ псевдоморфозы галмея по кристаллами 
кальцита. Вм!ст! съ прежними коллекщями, пожертвованными 
т!мъ же лицомъ, въ Музе! составился совершенно исключи
тельный подборъ минераловъ этого м!сторождешя: изсл!до- 
вашемъ и описашемъ вс!хъ этихъ коллекцш занятъ А. В. Н и
кол  ае  в ъ (колл. 1028).

36. Н. И. К а р а к а ш ъ .  Минералы Крыма; среди нихъ 
хороши алуштитъ и каолинитъ изъ Южнаго берега Крыма 
(колл. 1029).

37. С. В. К о н с т а н т о в ъ .  Ра;цально-лучистьгй тремо- 
литъ въ крупно-кристаллическомъ известняк1!  изъ Амурской 
области (1030).

38. М. М. П р и г о р о в с к i й. Рядъ весьма интересныхъ
и новыхъ для Мугоджарскихъ гори минераловъ: халцедонъ,
эпидотъ, леонгардитъ и роговая обманка (колл. 1031).

39. С. Д. К у з н е ц о в ъ .  Образцы минераловъ и породи 
Адунъ-Чилонгскаго м!сторождешя. Интересъ представляютъ 
кристаллы десмина въ пегматитовыхъ жилахъ.

40. Черезъ Н. Н. Т и х а н о в и ч а  поступило два мине
рала со станцш Борзя, Забайк. ж. д.: черный шерлъ и мед
ная руда (колл. 1034).

41. С. 9. П о г р е б о в ъ .  Марказитъ изъ силуршскихъ 
слоевъ у р. Наровы Эстляндск. губ. (колл. 1035).

42. К. К. фонъ-Фохтъ. Образцы барита въ аптскихъ 
глинахъ и въ сферосидеритовыхъ конкрещяхъ того же воз
раста изъ Лысой Горы у веодосш. Выяснившееся благодаря
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сбору В. М а л ы ш е в о й  и Г. В е б е р ъ  распространеше этого 
минерала въ аптскихъ глинахъ различныхъ районовъ Крыма 
является интересной новинкой по минералогш Таврическаго 
полуострова (колл. 1036).

43. Б. И. Л и п и н ъ  въ Екатеринбург!;, 5 кристалловъ 
вилуита со своеобразной скульптурой граней (колл. 1037).

44. К. Ф. Е г о р о в ъ .  Образцы чистаго и однороднаго 
нефедьевита изъ Троицкосавска, послуживппе матер1аломъ для 
описашй и изсл!;дованш А. Е. Ф е р с м а н а  (Изв. Акад. 
Наукъ) (колл. 1038).

45. 46. П. С. К у з ь м и н ъ  пожертвовалъ въ Музейизъ 
своего собрата кавказскихъ минераловъ и породъ кальцитъ 
и гипсъ въ кристаллахъ изъ Алавердскаго рудника на Кав
каз!; и 2 штуфа псевдоморфозъ кварца по апофиллиту изъ окр. 
Ахалцыха. Большой штуфъ по своей сохранности и величин!; 
кристалловъ является совершенно исключительными и, ввиду 
его научнаго интереса, описанъ А. Е. Ф е р м а н о м ъ (Ежег. 
Геол. Минер. Россш 1913) (колл. 1039 и 1042).

47. Д. А. З и к с ъ .  Образцы вольфрамовыхъ рудъ изъ 
новыхъ месторождении Забайкальской области (колл. 1040).

48. Б. Ф. М е ф ф е р т ъ .  Минералы, сопровождаюшде 
угольные слои Донецкаго кряжа: кальцитъ, пиритъ, меланте- 
ритъ и, что особенно интересно, карбонатъ съ содержа теми 
стронщя (колл. 1042).

49. (т. F. Kunz, известный любитель и знатоки мине
раловъ въ Нью-1орк!з, передали акад. В е р н а д с к о м у  4 пре- 
восходныхъ штуфа кристаллическаго карборунда (колл. 1054).

50. A. P a r s o n s  пожертвовалъ кусокъ карнотита изъ 
Colorado (колл. 1056).

51. F. Hess ,  геологи Вашингтонскаго Геологическаго Ко
митета, передали ряди образцовъ монацита изъ С!;в. Каролины, 
ванад1евой с людки въ песчаник!;, близкой въ росколиту, и оте- 
нита изъ Колорадо (колл. 1056).

52. L. Р. H r a t  ас ар, хранитель Минералог. Музея въ 
Вашингтон!;, передалъ два плоскихъ кристаллика голубоватаго 
воробьевита, очень похожаго на кристаллы этого минерала изъ 
Липовскихъ копей на Урал!; (колл. 1057).

53. Г. Ф р е д е р и к с ъ .  Кристаллики кальцита и доло
мита изъ Красноуфимска (колл. 1062).

з
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54. К. К. М а т в е е в ъ .  Весьма интересная коллекщя 
минераловъ и рудъ изъ Закавказья. Ввиду того, что въ Ака- 
дем'ическомъ Собранш минералы Кавказа до послФдняго вре
мени почти совершенно отсутствовали, это пожертвовате„ 
является особенно ценными (колл. 1064).

55. Г. П. Ч е р н и к и  и въ этомъ году, по примеру 
прежнихъ л!;тъ. продолжалъ пе1)едавать въ Музей новинки и 
въ особенности минералы рфцкихъ земель и титаношобовыхъ 
соединешй; таковы ксенотимъ изъ Hittero, дизаналитъ изъ 
Kaiserstuhl и бастнезитъ изъ Норвегш (колл. 1064).

56. М. В. Б а я р у н а с ъ .  Минералы Мангышлака (це- 
лестинъ, кальцитъ, гипсъ и кварцъ) и превосходная друза 
BHBiaHHTa изъ Керченскихъ рудныхъ слоевъ (колл. 1065),

57. Е. В. Е р е м и н а .  Аметистъ и флюоритъ изъ Ар
хангельской губ. (колл. 1066).

58. С. М. К у р б а т о в ъ .  Кристаллъ анортита изъ Ко- 
митсуки въ Японш (колл. 1067).

59. Б а р .  Г. Ф р е д е р и к с ъ .  Шлихи золота изъ Нерчи- 
ско-Заводского уйзда Забайк. области. Изъ того же района имъ 
былъ доставленъ рядъ интересныхъ образцовъ, взятыхъ во 
время командировки Геологическимъ комитетомъ; таковы: само
родки серебра и свинца изъ шлиховъ, образцы базальтовыхъ 
породъ съ жеодами и миндалинами халцедона и кальцита, кон- 
тактныя гранатовыя породы, пиритъ, халькопиритъ, каламинъ 
и др. (колл. 1068).

60. А. Е. Ф е р с м а н ъ  передалъ собранную имъ въ 
1908 году коллекщю минераловъ острова Эльбы, дающую 
полную характеристику различнымъ минеральными мРсторожде- 
шямъ этого интереснаго острова. Часть образцовъ пред- 
ставляетъ оригиналы описашй Ф е р с м а н а  (къ минера- 
логш о-ва Эльбы. 1909). Благодаря этому поступлешю, а 
также ран1;е имевшимся образцами, Эльба оказывается пред
ставленной въ собраши Академш весьма полно (колл. 1069).

61. В. П. Р е н г а р т е н ъ .  Превосходное и весьма инте
ресное собрате сульфатовъ, собранныхъ л'Ьтомъ въ окрести. 
Пятигорска. Эти сульфаты изслРдуютея въ настоящее время 
А. В. Н и к о л а е в ы м и ;  среди нихъ имеется только что 
описанный въ Канад!> сульфатъ магнтя гексагидритъ (колл. 
1071).



62. В. Ф. В а р с о н о ф ь е в а .  Гипсъ, разъеденный водой 
изъ Осинскаго у'Ьзда Пермьской губ. (колл. 1072).

6 8 . 0. А. Н и к о л а е в с к i й. Ферри-аллофанъ (оригиналъ 
его изсл'Ьдованш, печатаемыхъ въ Изв. Акад. Наукъ) и и!> 
нистый шпатъ изъ окрестностей Москвы (колл. 1073).

64. Черезъ Д. Н. С о к о л о в а  поступила коллевщя ми- 
нераловъ отъ наслйдниковъ Э. А. Э в е р с м а н а ,  бывшаго 
проф. Еазанскаго Университета. Въ этой коллекцш вром); 
ряда мелочей имеется золото и осьмистый иридш съ Урала, 
шпинель изъ Бухары и нйк. др. (колл. 1075).

65. Д. Н. С о к о л о в ъ  прислалъ собранную имъ розовую 
соль со дна озера Соръ-куль въ Уральскомъ у'Ьзд'Ь. Эта соль 
оказалась по изслгЬдованш мирабилитомъ (колл. 1075).

6 6 . П. П. СущинсьМй.  Образцы обсид1ана и вулка- 
ническаго стекла изъ Эриванской губ. (колл. 107 7).

67. Американски Нащональный Музей въ Вашингтон!;
переслалъ въ обм1шъ на русские минералы: марказитъ, р —
палыгорскитъ, родонитъ, силъванитъ, азуритъ, микроклинъ, 
самор. висмутъ, смитсонитъ, анатазъ, домейкитъ, марказитъ 
(колл. 1078).

6 8 . A. B e r g e a t  прислалъ въ обмФпъ нисколько образ- 
цовъ своеобразныхъ конкрецш марказита изъ Вестфалш и 
образцы изъ м^сторожд. гриналита изъ Minnesota (колл. 1080).

69. С. А. К о н р а д  и. Волокнистые минералы изъ мЪсто- 
рождешя шунгита въ Олонецкой 1 7 6 . Ихъ химически составь 
требуетъ опред'Ьлешя (колл. 1081).

70. Черезъ А. Э. К у п ф ф е р а  изъ Горнаго Института 
полученъ кусочекъ нефедьевита изъ Савинскаго рудника Клич- 
кинской дистанщи Нерчинскаго округа. Этотъ образецъ— ори
гиналъ изсл'йдовашй П у з ы ] ) е в с к а г о — очень интересенъ по 
сравненью съ нефедьевитомъ, описаннымъ А. Е. Ф е р с м а -  
номъ (Изв. Акад. Наукъ 1913) изъ окр. Троицкосавска 
(колл. 1082).

71. Отъ port. Le i t h  черезъ г. B ay  le y  полученъ обра
зецъ гриналита изъ Minnesota въ ОЬв, Америк!; (колл. 1083).

72. 0. Н. А н о с о в ъ  передалъ очень недурной кри- 
сталлъ самарскита (оннеродита) изъ Блюмовской вопи въ Иль- 
менскихъ 'гораХ’р-Дколл. 1084).

73. И. В. П а л и б и н ъ  передалъ рядъ превосходныхъ
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образцовъ опала и халцедона въ псевдоморфозахъ по дереву 
изъ выемки по Батумско-Ахалцыхскому шоссе, где были най
дены остатки окамен’Ьлыхъ деревьевъ (колл. 1087).

74. Н. de Schmidt  прислалъ 5 превосходныхъ пласти- 
нокъ флогопита съ ясно выраженными астеризмомъ (кол. 1088).

75. В. В. Аршиновъ  передали изслЬдованный имъ 
антраксолитъ изъ изверженной породы Партенита на Южномъ 
берегу Крыма (колл. 1090).

76. Черезъ Л. А. Кулика  поступило отъ Н. Н. Тут у-  
р и н а  рядъ весьма интересныхъ оолитовъ и натековъ углекн- 
слаго кальщя и опала, найденныхъ въ горячихъ источникахъ 
Шугнана въ Бухарскомъ Памире. Оолиты изслЬдуются и опи
сываются Л. А. Куликомъ (колл. 1098).

77. Г. С. Рагозинъ. Образцы трепела изъ Корсунскаго 
у. Симбирской губ., въ имРнш гр. Толстой (колл. 1091).

78. М. С. П о г о с о в ъ ,  начальный учитель въ Бакин
ской губ. прислалъ образцы самородной мгЬди изъ Джеваншир- 
скаго уЬзда Елисаветпольской губ. (колл. 1092).

79. Горн. инж. Д. Зиксъ. Образцы превосходной слюды 
изъ водораздела Мамакана и Bin на севере Иркутской губ. 
Вольфрамитъ изъ месторожденш Забайкалья (колл. 1093).

80. М у х и н ъ ,  Коллекщя минераловъ пегматит, жилъ и 
гранитовъ Ферганы (колл. 1094)

81. Д. И. М у ш к е т о в ъ. Минералы пегматитовыхъ жилъ 
Ферганской области (1095).

82. Н. И. А н д р у с о в ъ  передали собранные имъ л4- 
томъ 1913 года образцы цеолитовъ изъ Вакур1ани. Интерес
ный матер1алъ посланъ для определенен и описанья А. А. 
Т в а л ч р е л и д з е  (колл. 1096).

83. У. Ж. Ж а н ц а р а н о  передалъ для онределешя 
отъ Монгольскаго военнаго министра князя Далай-Вана рядъ 
неболынихъ образчиковъ минераловъ изъ верховш р. Онона, и 
течешя р. Каруленъ (колл. 1097).

84. Н. И. Б е з б о р о д ь к о  передалъ описанные имъ 
образцы миллерита, кочубеита, хромита, и хромовой слюдки 
изъ Кубанской области (колл. 1099).



В. Коллекцт, доставленный служащими и сотрудниками 
Музея, большею частью собранным во время экскурсы 2).

85. Весной отчетнаго года А. Е. Ф е р с м а н ъ  совершилъ 
совместно съ А. С. С е р г е е в ы м и  экскурсш въ ЗубцовскШ 
у'Ьздъ, Тверской губ. для осмотра м^сторождетя ратовкита. 
Около дер. Коротнево по правому берегу р. Осуги было встре
чено совершенно исключительное по богатству и красоте место- 
рождеше этого минерала въ нижнихъ горизонтахъ известняковъ 
Московскаго яруса. Собрано было более 5 пудовъ ратовкита изъ 
разныхъ горизонтовъ, жеоды хорошо образованныхъ кристаллов!, 
кальцита, жеоды и натечныя формы халцедона. Местами ратовкитъ 
залегалъ сплошными массами, а въ жеодахъ попадались мутные 
фиолетовые кубики флюорита. Главное количество матер1ала было 
оставлено въ Минералогической Лабораторш Московскаго Го
родского Университета имени А. А. III ап  я в е к а  г о, где 
А. С. С е р г е е в ъ  занятъ изеледовашемъ и описашемъ ми
нерала. (Колл. 1032).

8 6 . Летняя командировка А. Е. Ф е р с м а н а  и Б. А. 
Линде  не]) а на Уралъ дала обильный матеуйалъ по мине- 
раламъ Алапаевскаго округа и другихъ районовъ. (Колл. 1043).

87. 8 8 , 89. В. И. К р ы ж а н о в с ю й  привези матер!алъ 
летнихъ сборовъ изъ Ильменскихъ горъ (колл. 1044), копей 
Златоуста (Шиши, Чувашская степь, Звозики) (колл. 1045) и 
изъ Поляковки, Кирябинска и Карагатау (колл. 1046).

90, 91. Е. Д. Р е в у ц к а я  была командирована для по- 
полнешя собрашя крымскими и таманскими минералами. Эта 
первая попытка Музея посещешя определеннаго района не 
для спещальнаго изеледовашя, а для сбора минералогическаго 
мате]нала и пополнены) собрашя увенчалась полными успехомъ. 
Сверхъ превосходныхъ об])азцовъ палыгорскита, кристалической 
селитры, целестина, реальгара, таманита и оксикерченита 
Е. Д. Ревуцкой было открыто месторождеше цинковой обманки 
В1> окр. Симферополя, что для Крыма является крупной новинкой

Подробные отчеты большинства экскурсий съ описашемъ собранныхъ 
минераловъ войдутъ въ сл^дуЕопце выпуски Трудовъ Геологическаго и Минера
логическаго Музея.
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и даетъ некоторую аналогш между эруптивами этого района 
и Кавказа. (Колл. 1047 и 1107).

92. Л. А. К у л и к ъ  во время топографическихъ работъ 
на Ильменскихъ горахъ собралъ значительный матер] алъ. Кром^ 
того имъ подробно были осмотрены мйсторождешя каолина и 
глинъ около Чебаркуля, а также посещены мксгорождешя 
пегматитовыхъ жиль Сыростана. (Колл. 1048, 1049, 1050).

93. М. Е. В л а д и м и р о в а  ( Л е з е д о в а )  привезла мйг*%- 
pia.n, p-палыгерскита изъ м4стор. Великш Врагъ наВолгЬ, откуда 
былъ описанъ и изученъ этотъ минералъ А. Е. Ф е р с м а н о м ъ  
(Записки Акад. Наукъ (T ill) XXII. № 6 . 1913). Совершенно 
особый интересъ представили привезенныя ею натечныя формы 
и корочки гидраргиллита на буромъ желйзнякй изъ Тискосскаго 
рудника Лысьвенскаго округа (Колл. 1051, 1052).

94— 97. В. В е р н а д с к ш  доставилъ небольшую соб
ранную имъ коллскц]'ю глинъ и конкрещй изъ Полтавской губ. 
Во время своей лйтней командировки въ Канаду и С4в. Америк. 
Штаты имъ былъ собранъ значительный и весьма интересный 
матер1алъ въ рудномъ районк Kingston, Cobalt и Tennesse.

Подробный отчетъ объ этой командировка будетъ помФщенъ 
въ другомъ мйстй, здйсь же необходимо отмйтить слйдующш 
списокъ привезенныхъ минераловъ: квардъ, кальцитъ, магнетитъ, 
пирротинъ, пертитъ, алтаитъ, флогопитъ, морокситъ, бокситъ, 
галлоазитъ. (Колл. 1053, 1058, 1059, 1060).

98, 99. О. О. Б а к л у н д ъ  передали большую коллекцш 
различныхъ минералов!, изъ оловянныхъ мксторождешя Боливш, 
въ томъ числ'1; превосходные образцы кристалловъ касситерита. 
Эта коллекщя представляетъ тймъ бблышй интересъ для Музея, 
что до сихъ поръ въ Академическомъ собранш былъ всего 
одинъ образецъ минерала изъ Бол ив i и (колл. 1085). Крон!; 
того имъ передана собранная имъ коллекщя контактныхъ мине
раловъ изъ Franklin Furnace въ штат!; New-Jersey (колл. 1079).

100. И. П. Т о л м а ч е в ъ .  Образцы минераловъ изъ 
Канады: альбертитъ. гипсъ, гематитъ (колл. 1088).

С. Коллекцш, купленный Музеемъ.

101. А. В е р ш и н и н ъ. Интересный образецъ рад1ально- 
лучистаго пироморфита изъ Березовска (колл. 893).
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102. У р а л ь с к а я  М и н е р ,  к о н т о р а .  Превосходный 
штуфъ целестина и самор. еЬры изъ Сицилш, кварцы съ 
округлыми поверхностями изъ Березовска, xoponiie образцы 
монацита въ пертит!; вместе съ берилломъ изъ копей р. А дуя, 
магнетитъ двойниками въ хлоритовомъ сланце. (Колл. 899).

103. L a z a r d  С a h  и. Образцы непредставленныхъ или 
плохо представленныхъ въ Музе1!  минералъныхъ видовъ: тер- 
м1еритъ, рейссахеритъ, деклуазитъ, микролитъ, ливингстонитъ. • 
(Колл. 1000).

104. У р а л ь с к а я  М и н е р а л ,  к о н т о р а .  Коллекщя 
разъ1;дениыхъ кварцевъ съ ясно выраженными явлетями вытра- 
влешя изъ Линовки, аиатитъ въ кристаллическихъ сланцахъ, 
церусситъ изъ Березовска и образцы граната въ мусковит!;- 
матер]алъ для наследованы! Л. А. С т р е к а л о в о й ,  изучающей 
закономерность этого сростатя. (Колл. 1 0 1 1 ).

105. О тъ  р а з н ы х ъ  мелкихъ торговцевъ на Урале 
А. Е. Ф е р с м а н  ом ъ прюбретенъ былъ рядъ интересныхъ 
образцовъ уральскихъ минераловъ: эвксенитъ въ породе изъ 
берилловой копи на Адуе, топазы изъ Мокруши и Окуловой ямы 
близъ Шайтанки, флюоритъ изъ Изумрудныхъ копей, бериллы 
изъ Адуйскихъ копей, «(юцаквты-, топазы, ильменорутилы Иль- 
менскихъ горъ, альбитъ, гем&хиъъ, брукитъ изъ Царево-Алек- 
сандровскаго пршска близъ Miacca. Среди матер1ала, npio6- 
ретеннаго изъ Ахматовской копи, оказался кристаллъ букландита, |/ 
первый въ Академическомъ Собранш. (Колл. 1043).

106. E g e r  въ Вене. Кристаллъ ортита въ пегматите 
изъ Radauthal (Колл. 1018).

107. Foote въ Филадельфш. (Колл. 1019). Микроклинъ, 
ыалаконъ, франклинитъ, цинкитъ, стрюверитъ, ливингстонитъ, 
главкофанъ, виллемитъ, титаноливинъ, дюмориеритъ, суль- 
ванитъ.

108. У р а л ь с к а я  М и н е р а л о г и я ,  к о н т о р а .  Приоб
ретено очень интересное собрате съ цельшъ рядомъ новинокъ 
по минералогш Урала: везу в; ап ы различныхъ месторожденш, 
цеолиты Изумрудныхъ копей, большое собрате демантоида 
изъ Сыссертскаго завода вместе съ ])ядомъ другихъ минераловъ, 
бериллы Мурзинки и Забайкалья. (Колл. 1070).

109. Ф р е й б е р г с к а я  М и н е р а л ь н а я  к о н т о р а .  
Слоистый кварцъ, гипсъ, бурнонитъ, какоксенъ, катаплеитъ и
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хорошш образчикъ самороднаго железа въ базальт^ изъ Касселя. 
(Колл. 1074).

110. E r n s t  W i n t e r  u. Solm.  Превосходный подборъ 
рфцкихъ кристаллов!, алмаза изъ Южной Африки; вь боль
шинства случаевъ это новинки, требуют) я научной обработки 
и описашя. (Колл. 1086).

111. Собрате В. П. К о ч у б е я ,  на кохоромъ въ виду его 
исключительной важности необходимо остановиться подробнее.

КОЛЛЕКЦШ В. П. КОЧУБЕЯ.
(Колл. .У 1 1 0 0 ) 1).

Совершенно исключительное мгЬсто не только среди поступ- 
ленш этого года, но и во всей двухсотл’Ьтней ncropin нашего 
Музея занимаетъ собрате В. П. К о ч у б е я ,  на прюбргЬтеше 
котораго отпущено изъ средствъ Государственнаго казначейства 
согласно закону 1 2  шля 1913 года 165,690 рублей. Это 
собрате ставитъ Минералогичесия коллекцш Академш въ 
ряды лучшихъ Минералогическихъ Музеевъ Европы и увеличи
ваете, ихъ данность почти вдвое. Благодаря щнобр^тенш ко- 
чубеевской коллекцш Академ1ей Наукъ, остается въ Россш 
одно изъ лучшихъ собр&нш ея природныхъ минеральныхъ 
богатствъ, и только временный недоетатокъ мФ.ста заставляетъ 
хранить его въ помРщешяхъ, недостугпныхгь для обзора пуб
лики и трудно доступныхъ для пользовашя и осмотра даже 
специалистами.

Хотя мнопе изъ экземпляровъ собрата были уже изсл’Ь- 
дованы такими минералогами, какъ К о к ш а р о в ы м ъ ,  Гадо-  
л и н ы м ъ  и Е р о ф е е в ы м ъ ,  но ходъ дальнМшаго научнаго 
изслРдовантя постоянно заставляетъ возвращаться къ старымъ, 
казалось, совершенно изученным!, образцамъ. Такъ, достаточно 
вспомнить то значеше, которое прюбр'Ьтаетъ въ последнее 
время изучеше поверхности кристалловъ для вопросовъ кри
сталлографы, изучеше ничтожныхъ примРсей элементовъ для 
познашя химш земной коры или изучеше тРхъ новыхъ отдгЬ- 
ловъ науки, которые создаются при изелРдовапт газовыхъ

‘) Ниже приводится съ некоторыми изменен!ими отчетъ объ осмотре 
этой коллекцш В. И. В е р н а д с к и м  ъ и А. Е. Ф е р с м а н о м ъ в ъ  1911 году.
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включенш и явленш радюактивности. Бо вейхъ этихъ случаях'!, 
необходима переработка старыхъ образцовъ минералогическихъ 
коллекщй. Въ этомъ отношенш коллекщя К о ч у б е я  шгЬетъ 
большое значете.

Собрате К о ч у б е я  по своей ценности является однимъ 
изъ самыхъ болыпихъ, которыя появлялись за последнее время 
на рынке. За посл’Ьднтя 2 0  .тЬть пи французскими, ни 
англШскими музеями не было сделано большихъ покупокъ 
коллекщй. Въ Германш была прюбр^тена, въ 1899 году кол
лекщя Я н сон  а *), которая хранилась въ замке Гердауенъ 
и большею частью поступила въ Берлинскш Университетъ. 
Влад'Ьльцемъ она оценивалась въ 300 тысячъ марокъ, но 
приобретена была за 150 тысячъ. Это собрате было составлено 
известными любителемъ минералоии банкиромъ Т а м н а у  и 
чрезвычайно богато превосходными русскими минералами. Оно 
содержало 500 видовъ, 13 тысячъ экземпляровъ, главнымъ 
образомъ отдйльныхъ кристалловъ.

Вь Австрш въ 1905 году В1,некий Нащональный Музей 
получилъ отъ императора Ф ранцаЛ осифа коллекцио Брауна,  
купленную за 100 тысячъ кронъ и содержавшую 15 тысячъ 
экземпляровъ. Эта коллекщя, за исключешемъ метеоритовъ, 
ничего особенно ц'Ьппаго не представляла. Въ 1911 году про
давалась въ ВФне коллекщя Л е х н е р а ,  въ которую вошла 
большая часть коллекщй фонъ-Поля. Это собрате состоитъ 
изъ 8300 образцовъ, 700 минеральныхъ видовъ и оцени
вается владельцами около 140 тысячъ кронъ.

Помимо этихъ большихъ собранш, прюбретенныхъ му
зеями, за последтя 2 0  летъ были распроданы и некоторый 
друшя коллекщй, разошедшаяся по отдельнымъ торговцамъ и 
музеямъ, таковы коллекщй Дам ура,  фонъ-Лёра, часть кол- 
лекщи Б р а у н а, фонъ-П о л я, Ш а р ф ф а, Б лю  м а, бразиль- 
скаго императора донъ-П е д р о, Л о б к о в и ц а. Надо иметь въ 
виду, что MHorie европейсюе музеи обычно не прюбретаютъ 
целикомъ коллекщй, а вступаютъ въ соглашеше съ крупными 
минеральными конторами, которыя покупаютъ коллекцш. 
распродаютъ ихъ но частямъ, а музеи прюбретаютъ лишь 
наиболее подходящую для нихъ часть.

Ц W. M u l l e r .  Die Mineraliensammlung d. Rittergutsbesizers A. v. J a n- 
s o n  auf Sclilose G e r d a u e n  in Ostpreussen. Scharlottenburg, 1892.



Прюбр^тенное собрате составлено известными любите- 
лемъ и знатокомъ П. А. К о ч у б е е  мъ,  и въ его основу легла 
известная коллекщя графа Л. А. П е р о  в с к а  го ')• Можно 
сказать, что, судя по сохранившемуся рукописному каталогу 
1852 года, уже къ этому времени коллекщя являлась значи
тельной. Часть ея уже въ это время была описана въ научной 
литературе.

Въ 1905 году коллекщя пострадала во время разгрома 
ея при грабеже имешя К о ч у б е я  крестьянскими толпами, 
после чего отвезена была въ Шевъ, где приводилась въ по- 
рядокъ Л. А. К р ы ж а н о в с к и м ъ ,  и затемъ въ Вену, откуда 
она была перевезена въ Академт въ начале 1912 года.

Къ сожалению, потеря при разгроме коллекцш въ 1905 году 
распределяется качественно неравномерно и чувствительна для 
целаго ряда группъ, какъ то:

Для золота изъ 94 №№ осталось 43, для серебра изъ 31—17, 
метеорнаго жел'бза 23 - 11, аэролитовъ 23 10, пирита 58 — 29, по
либазита 6—1, корунда 99—49, ильменита 37—17, касситерита 21—10, 
рутила 40— 13, кварца 163 — 67, магнетита 28—17, франклинита 5—1, 
сидерита 10 - 4, церуссита 21 — 13, эвхроита 8 — 4, авгитовъ 49 — 36, 
цирконовъ 63 — 47, берилловъ 90— 16, топазовъ 129 — 87, гранатовъ 
53—30, лазуритовъ 24—16, аксинитовъ 12—7, альбитовъ 20—14, слюдъ 
62 -44, титанитовъ 35—28, баритовъ 35—28, вульфенитовъ 12—4, ко- 
лумбитовъ 18—10, самарскитовъ 8 5, эшинитовъ 20—9 и герренгрун- 
дита 6—1.

Хотя для некоторыхъ изъ этихъ группъ (золото, серебро, 
пиритъ, ильменитъ, бериллъ, топазъ, колумбитъ) можно возста- 
новить значительную часть, темъ не менее для большинства— 
потеря не можетъ быть восполнена.

Въ настоящее время, по печатному каталогу 1908 года 2), 
въ коллекцш числится 2356 образцовъ и въ коллекцш псев- 
доморфозъ 232 образца. Всего 2588 образцовъ. Все эти 
образцы распределяются на 347 минеральныхъ видовъ. При 
щлемке въ Петербурге не оказалось на лицо ровно 100 но- 
меровъ, при чемъ это количество распределялось следующимъ 
образомъ:

1 ) 1 1  образцовъ не хватало при самой оценке коллекцш
въ городе вене.

г) К ok  s с h a r o w .  Material, z. Mineral. Rnssland 1862, p. 34.
2) Katalog der Mineral, u. Pseudomorph. der Samlung v. P. v. K u t s e l i u -  

b e v. Wien. 1908.
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2 ) 82 образца находились при пересылкЬ изъ Ш;ны въ 
ящикЬ № 4, который оказался утеряннымъ на железной 
дорогЬ. Въ этомъ ящик'Ь находились: 1 пиритъ, 1 сильванитъ, 
10 пираргидрита, 2 прустита, 7 бурнонитовъ, 1 айкинитъ, 
1 цинкенитъ, 1 пирротинъ, 4 халькопирита, 32 флюорита, 
1 кршлитъ, 1 хщлитъ, 1 флюэллитъ, 1 0  купритовъ, 3 халько- 
трихита, 1 цинкитъ. 1 теноритъ, 2 хризоберилла, 1 анатазъ, 
1 ганитъ.

3) 7 образцовъ были приняты въ обломкахъ и условно 
могутъ быть отнесены къ соотвЬтственнымъ номерамъ.

За то оказалось значительное количество непомЬщенныхъ 
въ каталогъ минераловъ (640 образцовъ), въ томъ числЬ:

Великолепное серебро изъ Конгсберга (436 гр., стар. № 2).
То же самое. (Стар. № 8).
Серебро на меди изъ Верхняго Озера.
Золото изъ Березовска (225 гр.).
Образцы хорошаго серебрянаго блеска.
Пять кусковъ гессита изъ Заводинскаго рудника (322).
Дискразиты изъ Андреасберга.
Напагитъ изъ Hariara. (Стар. № 1).
Крюлитъ въ кристаллахъ.
Александритъ.
Ильменитъ изъ Ильменскихъ горъ.
Большая друза горнаго хрусталя изъ Дофинэ.
Большой дымчатый кварцъ изъ Сибири.
Большой кусокъ малахита.
Глинкитъ изъ Урала.
Родонитъ въ кристаллахъ.
37 хорошихъ большихъ кристалловъ берилла.
10 кристалловъ топаза.
Две друзы альбита изъ Киребинска.
Каламинъ въ кристаллахъ изъ Нерчинска.
Касторъ изъ Эльбы.
Кочубеитъ.
Три брошантита изъ Урала.
Кристаллъ гринокита изъ Шотландш.
Большой ильменитъ изъ Кратере. (Стар. № 1).
17 розовыхъ турмалиновъ.
Ростеритъ на слюде изъ Урала.
Старинные азуриты.
Родицитъ съ Урала.

Очень мноие изъ этихъ образцовъ можно возстановить 
по старымъ каталогамъ.

Что же касается до каталогизированной части коллекцш, то 
необходимо отмЬтить, что все-таки, несмотря на разгромъ въ 
1905 году, коллекщя поступила въ болыномъ порядкЬ. При
ведена она была въ систему и занов каталогизирована
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Л. А. К р ы ж а я о в с к и м ъ  не только вполне добросовестно, 
но и съ больпшмъ умешемъ и знашемъ д'Ьла.

О т Д Ъ Л Ъ  С А М О Р О Д Н Ы Х Ъ  Э Л Е М Е Н Т О В Ъ .

МЪдь. Изъ 1 1  образцовъ наиболышй интереса пред- 
ставляетъ JN" 5 съ измеримыми кристаллами. Хороши образцы 
меди изъ Верхняго Озера (Ai: l )  и большой самородокъ .изъ 
Турьинскихъ рудниковъ № 2 . Недурны №№ 3 и 7 х). Сверхъ 
каталогизированныхъ имеется 3 хорогаихъ образца.

Серебро. Исключительная коллекщя старинныхъ образ
цовъ 18 вёка изъ Еонгсберга: 2 , 3, 4, 6 , 7, 12. Изъ этого 
же месторождешя можно отметить несколько не вошедпгахъ 
въ каталогъ образцовъ (стар. А» 2). Недурны № 1 и 5. 
Интересенъ № 9, мексиканский самородокъ съ дендритовымъ 
строешемъ и прекрасная пластинка серебра (А; 16) изъ 
Андреасберга. Серебро изъ Верхняго Озера на меди редко 
встречается въ коллекщяхъ. Благодаря поступленно этого 
собрашя серебро Академической коллекцш явится одной изъ 
исключительныхъ по богатству группъ.

ЗОЛОТО. Изъ 43 образцовъ особенно хорошо золото изъ 
Березовска. Отметимъ .№№ 1 , 2 , 3, 7 и отдельный криста л лъ 
№ 10. Интересно вросташе золота по д1агоналямъ кубовъ 
спайности галенита А» А» 34 и 35. Для золота изъ Березовска 
имеется еще старый самородокъ въ 225 граммъ, не поме
щенный въ каталогъ (стар. № 50). Очень хорошъ аггрегатъ 
изъ Новой Гренады А» 17. Интересны сибирскйе кристаллы 
21, 23 и особенно тетраэдръ 22. Недурны 38, 42. Нельзя 
не указать, что среди экземпляровъ безъ №№ имеется более 
Зо образцовъ золота, въ томъ числе 4 хорошихъ пластинки 
электрума изъ Трансильванш.

Метеорное железо. По любезному указанно профессора 
Б е р в е р т а, наибольшую ценность представляютъ два образца: 
№№ 1 и 3 изъ Верхне-Удинска, а затемъ А» 4 изъ Тулы; 
но вообще коллекщя ничего особеннаго не представляетъ и 
большой ценности не имеетъ.

Аэролиты. По указашямъ профессора Б ер в ер  та наи
большую ценность имеютъ въ настоящее время метеориты

Ч K o k s c h a r o w .  Mater. VI. 1870. 218.
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изъ Мезо-Мадарашъ и Весле въ Швецш. Въ общемъ колле к- 
щя ничего особаго не представляетъ. Имеется четыре до- 
полнительныхъ образца. 064 группы метеоритовъ передаются 
въ Геологическое Отд’Ьлете Музея.

Платина. Изъ 5 экземпляровъ особенно интересенъ Л» 5. 
повидимому съ включешями пластинокъ осмистаго ирщця, и 
№ 4. Нельзя не отметить общаго в4са платины въ 2764 грамма. 
Имеется дополнительный образецъ.

Амальгама. № 1 изъ р4дкаго м'Ьсторояздешя очень хо- 
рошъ и по сохранности представляетъ значительный интересъ. 
Таше образцы сохранились лишь въ старыхъ музеяхъ.

Висмутъ. М'Ьсторождеше образца, вероятно, указано не
верно. Образецъ, однако, интересенъ въ парагенетическомч» 
отношенш.

Теллуръ И тетрадимитъ. Ничего не представляютъ инте- 
реснаго.

Алмазъ. Изъ 15 кристалловъ алмаза кристаллъ № 1 0 . 
вероятно, является не алмазомъ, а шпинелью. Въ общемъ 
кристаллы ничего особаго не представляютъ; обгцШ в4съ ихъ 
въ 17— 18 каратовъ незначителеиъ. Лучшими являются Л“.М 3 
и 6 . Имеется одинъ Биссерскш кристаллъ № 11. Имеется 
не занесенный въ каталогъ мелкий матер1алъ.

Графить. Недурны образцы изъ Тункинскихъ горъ съ 
прекрасно выраженнымъ рад1ально-лучистымъ строешемъ.

СЪра. Ничего интереснаго не представляетъ. Имеется 
2 дополнительныхъ образца.

Итакъ изъ элементовъ шиболъшт интересъ и цгънностъ 
имгьютъ золото изъ Березовска, серебро изъ Конгсберга и 
амальгама.

О т Д Ъ Л Ъ  С ' Ь Р Н И С Т Ы Х Ъ  С 0 Е Д И Н Е Н 1 Й .

Никколитъ, миллеритъ, селенистый свинецъ, теллуристое 
золото и штромейритъ ничего особаго не представляютъ.

Аргентитъ. Имеются очень хороппе образцы изъ старин- 
ныхъ мГсторожденш Чехш и Саксонш, равно и чрезвычайно 
р’Ьдгае изъ Конгсберга. Имеется нисколько образцовъ, не вне- 
сенныхъ въ каталогъ.

Галенитъ. Хороши кристаллы изъ Нейдорфа и Пшибрама.
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Гесситъ. Какъ было указано, имеется большое количе
ство цгЬннаго и рйдкаго гессита изъ Заводинскаго рудника. 
Нужно заметить, что это мгЬсторождеше давно уже исчерпано.

Халькозинъ. Хороши образцы изъ Бристоля. Лучппй 
Л» 2 . Прекрасная друза, незанесенная въ каталогъ. М'Ьсто- 
рождеше № 6 , очевидно, Богословскъ а не Бристоль.

Гринокитъ. Большую ценность представляютъ два куска 
съ кристаллами изъ давно исчерпаннаго мйсторождешя въ 
Шотландш.

Дискразитъ. Не занесенъ въ каталогъ, но имеется целый 
рядъ прекрасныхъ штуфовъ изъ Андреасберга.

Сфалеритъ. Изъ 1 0  №№ представляетъ некоторый ин- 
тересъ № 2. Недурны №№ 1, 3 и 10. № 4, вероятно, изъ 
другого мгЬсторождешя.

Киноварь. Недурны кристаллы изъ Альмаденъ и Идрш
2 и 9. Хороши №№ 3, 7 и 8 , но ничего особаго не 

представляютъ.
Реальгаръ. Пос/градалъ.
Антимонитъ. Обращаетъ на себя внимаше большая друза 

JV» 8 изъ Яноши, частью разбитая. Кристаллы изъ Венгрш 
.№№ 4 и 6 им!;ютъ рядъ интересныхъ кристаллографическихъ 
формъ. Недурны №№ 1, 2 и 3.

Пиритъ. Собрате ничего особаго не представляетъ, за 
исключешемъ кристалловъ изъ Питкаранты №.№ 5, 6 , 1 1  и 
15. Недурны кристаллы 7, 13, 15, 16, 2 0 , 2 1 , 2 2 , 25 изъ 
разныхъ м1зстъ. № 10 и № 17 отсутствуютъ.

Гауеритъ, кобальтовый блескъ и марказитъ. Ничего 
особаго не представляютъ, интереснее другихъ марказитъ 
.№ 4. Отсутствуетъ марказитъ Л» 1 .

Арсенопиритъ. Не дурной подборъ кристалловъ. Наиболее 
интересенъ № 7.

Данаитъ И главкодотъ. Кристаллы недурны, изъ нихъ 
лучппй А  2 .

Молибденитъ, ковеллинъ. скуттеродитъ ничего особаго 
не представляютъ.

Сильванитъ. Интересенъ образецъ псевдоморфозы золота 
(спашола) по сильваниту. Есть незанесенный въ каталогъ не
дурной образецъ напагита (стар. ват. № 1 1 ). Къ сожаление 
не оказался при щлемк4 JV° 1 .
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Смальтинъ. Не занесешь въ каталогъ: имеются недурные 
экземпляры.

Полибазитъ. Хорошш образецъ.
1орданитъ, тенантитъ. Ничего особаго не представляютъ.
Блеклыя руды. Более инте!)есны 3, 5, 8 и 1

(изъ группы сурьмянистыхъ). Недурны Ж№ 2 и 7. М/Ьсто- 
рождеше № 4, вероятно, указано не вЬрно.

Пираргиритъ. Къ сожал'Ьнш, большая часть превосходна™ • 
первоначальна™ собрашя была утеряна до пр1емки при про
паж!; ящика. Сохранились сл'Ьдуюпце превосходные штуфы 
№ 1 , 2 , 5, 7, 1 1 , 13, 19, 20. Недурны 3, 4. Всего не ока
залось при npieMidf. 1 0  образцовъ значительной ценности.

Пруститъ. Интересенъ только № 3 изъ старинна™ место
рождения Нахимова (Ioachimsthal'a въ Чехш). Пропали № 2 
и № 4.

Бурнонитъ. Вся группа пропала, за исключешемъ пре
красна™ штуфа, незанесеннаго въ каталогъ (стар. № 7) и 
одного кристалла изъ Корнваллиса.

Фрейслебенитъ. Превосходный старинный испанскш об
разецъ.

Патринитъ, цинкенитъ, пирротинъ и халькопиритъ. Группы 
щЬликомъ утеряны.

Изъ сгьрнистыхъ соединент наиболъшт интересъ пред
ставляютъ уцгьлгъвшая часть ппраршрита, аргентит?, изъ 
Котсберъа, гесситъ изъ Заводинскаю р . на Алтая, и гри- 
нокитъ.

Г  А Л О И Д П  Ы Я С О Е Д И Н И  H I  я .

Каломель, галитъ, сильвинъ, кераргиритъ, бромаргиритъ
не представляютъ особаго интереса. Каменная соль и сильвинъ 
сильно пострадали. Вся остальная часть этой группы пропала 
въ потерянномъ ящике, при чемъ погибли доропе образцы 
кршлита и х1олита изъ Ильменскихъ горъ.

О кислы.

Купритъ и халькотрихитъ. Почти вся группа пропала 
( 1 0  образцовъ).

Периклазъ, цинкитъ, теноритъ. Не представляютъ инте
реса. Одинъ теноритъ отсутствуетъ.
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Манганозитъ. Три хорошихъ кристалла.
Хризобериллъ. Вероятно, это одна изъ лучпгахъ частей 

всего собратя, имеющая огромную ценность какъ въ мате- 
р]альпомъ, такъ и въ научномъ отношен]яхъ. Можно думать, 
что это одна изъ лучшихъ въ iiipri  коллекций, къ тому же она 
почти совсТмъ не пострадала. Среди образцовъ надо отметить 
.N•1 1 — знаменитая группа изъ стариннаго собрашя графаП е- 
р о в с к а г о. Этотъ экземпляръ является несомненно уникумомъ. 
Большинстве» №№ пред став ля ютъ огромный научный интересъ, 
особенно Ш ч  2, 3, 4, 6 , 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 (прекрасный кристаллъ хризоберилла, а не александ
рита), 21, 22, 23, 24, 29 (кристалл, формы), 31, 32, 34,
35, 36, 38 (превосходный двойникъ), 41, 42, 45, 46, 47,
50. Нельзя не отметить также JYsJVs 5, 8 , 10, 26, 28, 30,.
33, 49. Такимъ образомъ приходится перечислить почти все' 
собрате изъ 50 номеровъ. №№ 37 и 38, повидимому, не 
хризобериллы. Имеется одинъ незанесенный въ каталогъ обра- 
зецъ. Колле кщ я имеетъ интересъ не только въ кристаллогра- 
фическомъ, но и въ парагенетическомъ отношеши, такъ какъ 
образцы представлены изъ 5 месторождений1). Въ нотерянномь 
ящике находились № 43 и .№ 44.

Корундъ. Очень хорошее собраше. Къ сожаленью сильно 
пострадало. Изъ 49 образцовъ наибольший интересъ пред- 
ставляютъ №№ 5, 6 , 7, 8 , 10, 13, 15, 27, 28, 29, 30, 34. 
Некоторые изъ этихъ образцовъ заслуживаютъ кристаллогра
фической обработки. Очень хороши №№ 1, 3, 9, 1 1 , 1 2 ,
21, 22, 24, 26, .  33, 36, 39, 46, какъ съ точки зренья 
структуры, такъ и формъ. Есть рядъ незанесенныхъ въ ката
логъ очень хорошихъ кристалловъ. Ихъ месторождения можно 
возстановить по старымъ каталогамъ. Собраше несомненно 
представляетъ интересъ и значительную ценность2). № 31 и \  
32 отсутствовали при щлемке собрашя.

Гематитъ и базаномеланъ. Особый интересъ представ
ляетъ собраше превосходныхъ железныхъ розъ изъ Швейцар]и.
Въ общемъ можно отметить следующее №№: 1 (хорони й кри
сталлъ изъ Полевского рудн.), 2 , 17, 26, 27, 32, 33, 34,
35 (железныя розы). Хороши кристаллы съ Эльбы №№ 16

’) K o k s c h a r o w .  Material. IV. 1862, стр. 61, 62.
2) K o k s c h a r o w .  Material. I. 1863. 25. II. 1854—1857, стр. 80.
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и 24. Интересны также .№.№ 8 , 4, 15, 18. 19, 2 0 , 2 1  
2 2  и 23 J).

Илыиенитъ. Ничего особеннаго не представляетъ, за 
исключенгемъ образца, непомгЪщеннаго въ каталогъ, изъ Кра
тере. (Стар. JV” 1 ). Недурны №№5,  1 1 , 13, 12 , 14 , 15 ,  16 

Браунитъ, сенармонтигь, валентинитъ. Ничего особаго 
не представляютъ. Интереснее другихъ валентинитъ.

Касситеритъ. Собрате сильно пострадало, но все ж,е 
сохранились прекрасные образцы. Особенно нужно отметить 
превосходный кристаллъ изъ Онона .№ 2 . Прекрасны Ж№ 1 , 
4, 5, 6 , 7, 8 , 9. Сверхъ того имеется целый рядъ кри- 
сталловъ и друзъ, невнесенныхъ въ каталогъ; среди нихъ 
большой кусокъ оловяннаго камня изъ Нерчинска.

Рутилъ. Коллекщя сильно пострадала, лучипе съ
2 по 6 , 13. Можно также отметить JN° 1 2 . Въ № 1 1  имеется 
всего одинъ, а не 4 кристалла. Есть незанесенный въ ката
лога матер1алъ, возстановлете котораго врядъ ли полностью 
удастся 2).

Илыиенорутилъ. 4 хорошихъ кристалла.
Брунитъ. Имеются превосходные образцы. Лучппе №№ 2 , 

3, 4, 7 по 1 2 . Недурны JVsJVs 5 и 6 . № 1 сломанъ. Имеется 
обломокъ, невнесенный въ каталогъ

Арканзитъ. Недурной подборъ кристалловъ.
Анатазъ, визеринъ. Имеются недурные кристаллы. Осо

бенно интересенъ 3 изъ Атлянскихъ розсыпей. Наиболее, 
интересны 1, 2, 7, (изъ анатазовъ), образцы визериновъ 
изъ Бинненталя (находки первыхъ годовъ), а также X. 6 
анатаза.

Пол!анитъ и пиролюзитъ. Ничего особаго не предста
вляютъ. Можно отметить .№.№ 4 и 2 .

Кварцъ. Коллекщя кварцовъ пострадала более, ч!>мъ на
половину. Хотя имеются отдельные xopoinie экземпляры, но 
вообще коллекщя по отношенш къ другимъ большимъ отд!г 
ламъ ничего особаго не представляетъ. Можно отметить друзу 
№ 1 изъ Дофинэ и вторую великолепную друзу оттуда же; 
последняя, къ сожаленш, разбита и не занесена въ каталогъ.

*) K o k s c h a r o w .  Materia). 1853. I. 5. 6.
2) K o k s c h a r o w .  Material. 1853. I. 55.
3) K o k s c h a r o w .  Material. 1853. I. 69.

4
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Изъ осталъныхъ надо указать отмеченный еще въ каталоге въ 
1852 году двойники кварца но пирамиде второго рода изъ 
Екатеринбурга .№ 5. Интересны УУ 17, 18, 2 2 , 24, 40, 
41, 43 по 46, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 60, 63, 65, 6 6 . 
Нельзя не отметить также огромный дымчатый кварцъ изъ 
Онона У 36 и еще больший, не внесенный въ каталоги, дым
чатый кварцъ изъ Сибири. Отметимъ далее УУ 28, 37, 38, 
39, 51, 56, 67. Л? 39 исключительно чистой для Урала — 
воды. Л 29, вероятно, спутанъ. Имеется еще не занесенный 
въ каталоги искривленный кварцъ изъ Гризонъ.

Тридимитъ и Bet разновидности опала ничего особаго 
не представляютъ. Л у чтите УУ° 3, 4, 8 , Имеются еще обломки.

Бруситъ. Превосходный экземпляръ У 3, недуренъ У 4.
Кермезитъ. Хорошш экземпляръ изъ редкаго месторож- 

детя. 1
Благородная шпинель. Превосходный У 1 , вероятно, 

подгалифованъ. Изъ другихъ кристалловъ лучппй У 6 , не- 
нурны J\°№ 2 , 7, 8 . № 9, вероятно, не шпинель. Сюда же 
относится № 18, прекрасный кристаллъ, если онъ не отшли- 
фованъ. Вместо № 1 0  имеется рядъ образцовъ.

Плеонастъ. Имеются не дурные экземпляры.
ЦеЙЛОНИТЪ. Прекрасный экземпляръ Л» 12, недурны 

УУ 13 по 16.
Хлорошпинель. Ничего особаго не представляетъ.
Ганитъ. Къ сожалении, л у чип й образецъ У: 3 отсутствуетъ.
Магнетитъ. Сильно пострадали, но есть xopoinie экзем

пляры. Лучпйе №У 8 , 13, 15 и 16 являются оригиналами 
работъ К о к ш а р о в а 1). Недурны УУ 1 по 6 и У; 9. Есть 
незанесенные въ каталоги образцы.

Франклинитъ, клевеитъ, гаусс анитъ, лимонить, гетитъ 
И бобовая руда. Ничего особаго не йредставляютъ.

Д1аспоръ. Интересенъ У  4, псевдоморфоза по хлоритоиду 
и У 6 . Недурны УУ 5 и 8 .

Манганитъ. Недурная коллекщл изъ старинныхъ находокъ 
Ильменау. Кристаллы съ концевыми плоскостями. Все УУ 
хороши. Имеются превосходные образцы, незанесенные въ 
каталоги.

') K o k s c h a r o w .  Materialien. VIII. 1878, стр. 405.
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Изъ отдгьла окисловъ и солей полуторныхъ ангидридом 
надо особенно выдгьлитъ группу хризоберилловъ, каш исклю
чительную. Очень хороши группы корунда, базаномелана, шпи
нели, ильменорутила, брукита, манганита. Недурны касси- 
теритъ, руш им, кварцъ, анатазъ, брусить, дгаторъ. Въ об- 
щемъ эта ‘меть коллекцгн имгъетъ большую цпмностъ.

К а р б о н а т ы .

Кальцитъ. Мало пострадавшая коллекщя не велика, по 
несомненно имгЬетъ научную ценность. Особенно великолепны 
образцы изъ Андреасберга. Нужно отметить Л?№ 1 (двойникъ), 
2, 3, 4, 6 , 7, 8 , 9, 12 (превосходная друза), 16, 17, 18, 
20. 21, 22, 24, 25, 26, 29 (превосходный образецъ изъ 
Березовска), 30, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 
55, 56, 57, 67, 6 8 , 69. Имеются превосходные, незане- 
сенные въ каталоги образцы изъ Богословскихъ рудниковъ 
(стар. № 82) и изъ Андреасберга. Также недурны Ж№ 5, 10, 
11, 15, 27, 32, 36, 37, 39, 44, 47, 49, 58, 59, 64, 70 
№6 4 ,  вероятно, не изъ Богословска, а изъ Кличкинскаго 
рудника въ Забайкалье. № 19 спайный кусокъ Исландскаго 
шпата весомъ въ 425 гр. Имеются еще образцы изъ Ис- 
ландш.

ДОЛОМИТЬ. Хороши № 8 , недурны № № 2, 3, 4.
Бурый шпатъ. Недуренъ № 3.
Мезитинъ. Оба экземпляра прекрасны.
Сидеритъ. Недуренъ № 2 . Есть незанесенные въ каталогь.
Родохрозитъ. Превосходны «№№ 1 и 2 . Недуренъ № 5.
Смитстонитъ. Хороши № 1 изъ Нерчинска.
Монгеймитъ. Недуренъ.
Арагонитъ. Имеются прекрасные экземпляры изъ Гор- 

шенцъ. Превосходны Л» № 1 по 7, 9 (Герренгрундъ), 15, 
18. Недуренъ № 8 .

Витеритъ. Имеется одинъ превосходный образецъ, неза- 
несенный въ каталоги.

Стронщанитъ. Недуренъ № 3.
. ЦеруССИТЪ. Превосходные образцы изъ Сибири ЛУГ; 3 

и 1 2 . Хороши также Л» Л» 9 и 11. Недурны Л"Л» 2 , 4, 6 ,
4*



1 0 , 13. Въ общемъ хорошая, но сильно пострадавшая кол
лекщя 1).

Баритокальцитъ. Недурной образецъ.
Малахитъ. Недуренъ Л» 1 . Имеется огромный кусокъ ма

лахита. невнесенный въ каталога.
Азуритъ. Превосходные старинные образцы изъ Алтая. 

Недуренъ Л» 0 изъ Шесси.. Имеются еще незанесенные въ 
каталога превосходные образцы.

Заратитъ. Ничего не представляетъ.
Фосгенитъ. Превосходенъ № 6 . Недуренъ .№ 5. Имеется 

еще матер1алъ, незанесенный въ каталога.
Паризитъ. Превосходны №J6 3 и 4. № 2 н'Ьтъ.
Изъ карбонатов?! наибольшую ценность представляешь 

коллекщя кальцитовъ. Изъ другихъ минералъныхъ видовъ надо 
отмтпить родохрозтт, арагонитъ, церусситъ, азугттъ.

Перовскитъ. Коллекщя перовскитовъ является Ы;:ой изъ 
выдающихся въ собрати. Къ счастью, она почти вся уц’Ьл’Ьла. 
Совершенно исключительна друза Л» 1 изъ Ахматовска. Пре
восходны Л»Л° 2 по 15, 17 по 2 0 . Недурны .№№ 16, 2 2  и
27. т  2 1  и 23 являются коппитами 2).

Ф 0  С Ф А Т Ы.

Триплитъ и иттрофосфатъ. Ничего не представляют!,.
Монацитъ и монацитоидъ. Превосходное собрате, почти 

сплошь изъ великол'Ьпныхъ образцовъ ’’)•
Апатитъ. Прекрасное собрате, хорошей сохранности. 

Оно интересно, какъ для русскихъ, така и для швейцарскихъ 
лгЬсторожденШ. Совершенно исключителенъ кристалла № ! 
изъ Слюдянки. Превосходны 3, 4, 15, 16. 17, 18, 2 0 ,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
39, 40, 42, 45, 46. Недурны Л»Л» 2 , 5, 9. 10, 1 1 , 1 2 , 13. 
14, 44, 43, 47. Мйсторождеше Д° 43 указано, вероятно, 
неверно. Имеется рйдьчй образецъ изъ Киребинска. Xopomie 
экземпляры изъ Швейцарш и Канады не занесены въ ката
лога 4). Отсутствуетъ ■№ 34.

') K o k s c l i a r o w .  Material. VI 870, р. 106, 114.
2) K o k s c l i a r o w .  Material. I. 1853, p. 203.
:i) K o k s c h a r o w .  Material. IV. 1862, p. 14.
4) K o k s c h a r o w .  Material. II. 1854—1857, p. 47, 59.
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Пироморфитъ. Недурны Ж№ 5, 8 и 9.
Миметезитъ. Вт, высшей степени ценное собрате ста- 

ринныхъ образцовъ изъ давно исчерпаннаго мгЬсторождешя 
1огангеоргенштадта.

Кампи/шъ. Превосходны №№ 2 и 3.
Вагнеритъ, фармаколитъ, струвитъ. вавеллитъ, какок- 

сенъ. каллаитъ, церулеолактитъ, стренгитъ, дюфренитъ, оте-’  
нить, элитъ, и эритринъ ничего особаго не представляют!,.

Лазулитъ. Прекрасные образцы изъ рйдкихъ ийсторожде- 
нш Зальцбурга. Лучппй № 14. Недурны Ж№ 1 1 , 15 и 16. 
Недурны образцы изъ Америки: jV°№ 1, 2, 5 и 7.

Чильдренитъ и планеритъ недурны.
Фишеритъ. Прекрасный образецъ.
Пеганитъ. Прекрасный образецъ не внесенъ въ каталогъ.
Торбернитъ. Оба образца недурны. Превосходный обра

зецъ торбернита подгЬщенъ въ каталог!. на стр. 46, какъ мед
ная слюдка. Есть матер1алъ, не занесенный въ каталогъ.

Треггеритъ, вальпургинъ. фармакосидеритъ, розелитъ.
П])екрасные образцы.

Скородить. Недуренъ .№ 2 .
Вив1анитъ. Прекрасенъ № 1 , недуренъ № 3.
Фосфорохальцитъ. Превосходен!, № 1 , недуренъ № 2 .
Тагилитъ. Три превосходныхъ образце, не занесены въ 

каталогъ.
Либетенитъ. 5 прекрасных!, экземпляров!,.
Оливенитъ. Очень хорошш образецъ.
Эвхроитъ. Превосходны 1, 3 и 4. А 2 отсутствуетъ.
Лироконитъ. Превосходные образцы.
Еоллекщя фосфатовь превосходна. Великолтты монациты, 

ыавпымъ образомъ русскихъ мгьеторождеит. Исключительна 
коллекщя апатитовъ изъ Слюдянки и Альт . Инщересъ пред- 
ставляютъ ммметезиты. лазу литы, либететты и тагилиты.

Сили к АТЫ.

Оливинъ-хризолитъ, Особаго интереса не представляет!,. 
Хорошъ обломокъ большого кристалла глинкита (стар. № 8).

Палосидеритъ, репперитъ, монтичеллитъ, хондродитъ, 
труститъ и волластонитъ. Ничего не представляютъ.
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Гумитъ. Прекрасны Л°№ 1 и В. Недуренъ № 2 .
Группа авгита. Очень хороши дшпсиды (частью русскихъ 

1гЬсторожденш) 2, 5, 6 , 7, 10 и 1 1 . Хороши кристаллъ
.№ 32. Недурны Ж ° 8 , 9, 1 2 , 13, 14, 19, 2 1 , 26, 34 , 36 .
Въ Л 6 всего 5 кристалловъ.

Авгитъ-эгиринъ И гиперстенъ. Ничего не представляютъ. *
Родонитъ. Превосходенъ № 1 , оригиналъ К о к ш а р о в а 1).

Есть два незанесенныхъ въ каталоги превосходныхъ штуфа.
Акмитъ. Прекрасное собрате норвежскихъ кристалловъ.

Л°Л° 1 и 2, пострадали.
Сподуменъ. Превосходны Л°Л» 1 , 2 , 3. Ж ° 2 и 4 по

страдали.
ГадОЛИНИТЪ. Превосходны Ж№ 1 и 5. Недуренъ Л» 6 .
Роговыя обманки. Особаго интереса не пред став ляютъ, 

за исключешемъ р^дкаго кокшаровита Л» 16.
Бабингтонитъ. Очень хорошш образецъ.
Данбуритъ. Недурной.
Ставролитъ. Недурны Ж» 2 и 10.
Манить, х1астолитъ и ксенолитъ. Ничего не предста- 

в ляютъ.
Андалузитъ. Недурны образцы изъ Мурзинки 8 , 9,

1 0  и 1 1 .
Цирконъ. Превосходное собрате кристалловъ, почти 

исключительно русскихъ месторождении Наиболее заслужи- 
живаютъ вниманья Ж°: 1 , 2 , 3, 4, 5.^,7, 9, 1 1 , 1 2 , 13,
14, 17, 20, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 36 и 42. Среди нихъ особенно выделяются Ж» 29 и 34. 
Недурны Ж " 37, 40, 41 и 43 а). Въ Л? 26 всего 7 крист., 
а въ Л° 42 — 6 кристалловъ.

Фенакитъ. Великолепное исключительное собрате фена- 
китовъ, главными образомъ изъ Изумрудныхъ копей. Неко
торые образцы выделяются по величине. Особенно Л*° 1 , ве- 
сомъ въ 3 х/ ‘2 килогр. Л» 3 выделяется но чистоте и рез
кости кристаллическихъ граней. Превосходны Ж°: 1 , 2 , 3,
4, 5, 6 , 7, 8 , 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
28, 29, 30, 31, 35. Л» 35— превосходный двойникъ изъ Во-

l) K o k s c h a r o w .  Materialien IV- 1862, р. 180, 188.
K o k s c h a r o w .  Materialien. III. 1868. р. 147.



55

гезъ. Недурны Ж№ 9, 13 и 17. Есть незанесенныя въ ката
логи гальки ’)• № 34 отсутствуетъ.

Бериллъ. Коллекщя очень сильно пострадала: изъ 90 
осталось всего 16. Эта потеря является одной изъ са- 

мыхъ чувствительныхъ для co6paHifl. Bci; сохранивппеся об
разцы, за исключешемъ Ж№ 10 и 14, являются выдающи
мися. Особенно выделяются Ж® 1 и 3 (въ посл4>днемъ 82 гр.).
Сверхъ того, какъ уже сказано, имеются 3 прек]!асныхъ изъ- 
еденныхъ кристала изъ Мурзинки и 24 хорошихъ кристалла 
другихъ месторождение Возстановить эти образцы, вероятно, 
удастся по старыми каталогами. Имеются еще более мелгае, 
незанесенные въ каталоги экземпляры 2).

Изумрудъ. Превосходное собрате, сохранившееся почти 
въ целости. Наибольшей интересъ представляютъ Ж® 1 , 3,
4, 5, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
2 2 , 23, 24, 26, 30, 31, 36. Недурны Ж№: 2 , 6 , 15, 28 и 
32. Есть мелки матер1алъ, незанесенный въ каталоги. Muorie 
образцы по чистоте воды и интенсивности окраски должны 
быть оцениваемы, какъ драгоценные камни.

Эвклазъ. Недурное собрате изъ 6 образцовъ. /
Топазъ. Коллекщя топазовъ хотя и пострадала, но и 

теперь является одной изъ лучшихъ частей всего собранья.
Кристаллы изъ Урульги, являющееся частью оригиналами ра
бота К о к ш а р о в а ,  совершенно исключительны, особенно 
Ж® 1 по 1 1 . Трудно сказать, который изъ этихъ образцовъ 
лучший, но надо отметить въ .№ 5 явленья вытравлешя, въ 
Л® 6- шключешя. У № 1 2  сохранилась лишь нижняя поло
винка кристалла безъ головки. Превосходны Ж® 13 по 39,
41, по 53. Изъ нихъ особенно выделяются Ж» ВО, 43 и 44 
(последше два образца по скульптуре). Превосходны Ж® 55,
58, 60, 62, 63, 65, 6 6 , 6 8 , 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78,
83, 84, 85, среди нихъ особенно друза У? 6 8 . Недурны 
Ж® 76, 8 6 , 87, 56 и 57. Въ У 54 кристаллика3) нётъ.

/Певритъ. Превосходные Ж® 1 , 2 и 5. Есть прекрасная 
друза, незанесенная въ каталогъ.

Ц K o k s c h a r o w .  Mater. II. 1854—1867, р. 310, 316, 326.
2) K o k s c h a r o w .  Material. I. 1853, р. 153, 169— 178. 184, 187; III.

1858, р. 75.
s) K o k s c h a r o w .  Material. II. 1854—1857, p. 204, 216, 220, 225, 226,

227, 228, 230, 349, 350; HI. 1858. p. 213; IV, 1862, p. 34.



Геленитъ, сарколитъ, мейонитъ,х) и главколитъ. Ничего 
особаго не представляютъ.

Гранаты. Коллекщя сильно пострадала. Прекрасны Л°Лг 
8 , 1 1 , 13, 17, 18, 2 2 , 23, 24, 25, 28. Недурны 7, 10, 
2 1 , 30. Хотя и имеются xopwnie образцы, но въ общемъ 
коллекщя гранатовъ на можетъ стоять наравне съ лучшими 
частями всего собранья.

Везув!анъ. Превосходное и мало пострадавшее собрате. 
Великолепны кристаллы .Ш» 1 по 17; мнопе изъ нихъ — 
оригиналы работъ К о к ш а р о в а .  Превосходны Ж№ 24, 28,
29, 30, 35 и 38. Недурны Ж№ 20  и 23. Имеются пре
красные образцы, не занесенные въ каталоги 2). Отсутствует! 
I  9 и Л° 13.

Скаполитъ. Превосходны Ж№ 1 , 2 и 5 :!).
Строгановитъ. Прекрасные образцы р^дкаго минерала:

11. 12, 13.
Эпидотъ. Очень хорошее собрате. Великолепны Л“ЛЬ 1, 

2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 28,..
30, 31, 41. 42, 43, 44, 45. Л? 6 пострадали. Недурны 18 
и 19. Имеется одинъ кристаллъ изъ Тироля, незанесенный въ 
каталоги 4).

Букландитъ. Превосходные образцы этого редкаго мине
рала: «  33, 34, 35 и 39.

Уралортитъ. Превосходное собрате большого научнаго% 
интереса5).

Ортитъ. Прекрасный Л» 1 1 .
Содалитъ. Очень хороптш образецъ.
Гаюинъ и лейцитъ, ничего не представляютъ.
Лазуритъ. Собрате большой ценности. Особенно инте

ресны: Ж№ 2 , 3, 0 и 7. Недурны Ж№ 1 , 4, 5, 8 и 9. Л» 1 1  
большой валунъ хорошей окраски.

Норд1еритъ. Прекрасны образцы 3 и 4.
АКСИНИТЪ. Превосходный Л» 7, недуренъ Л» 6 изъ 

Урала. Имеются незанесеняые въ каталоги образцы.

х) K o k s c h a r o w .  I. с. II. 1854 — 1857, р. 102.
2) K o k s c h a r o w .  Materialien. I. 1854, р. 104, 105, 107. 108, 121.
3) K o k s c h a r o w .  Materialien. II. 1856—1857, р. 93.
4) K o k s c h a r o w .  Material. III. 1858, p. 343.
s) K o k s c h a r o  w. Material. III. 1858, p. 354. О багратюнитЪ см. стр 361



Ортоклазъ и микроклинъ. Превосходное собрате огром- 
наго кристаллографическая) интереса. Особую ценность при- 
даетъ подборъ двойниковъ по различными двойниковыми за
конами. Великолепны 1 , 2 , 3, 4, 1 0 , 1 2 , 13, 19, 23, 
27, 28, 29, 37, 38, 40, 42, 43, 44. 4б', 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54. 56, 57, 58, 59, 64, 67, 6 8 , 69, 70,
71, 72, 75. 78, 80, 81, 82, 83, 96, 103, 105, 107, 108, 
109,  110, 111, 114 и 116. Мйсторождеше .№ 78 едвали 
правильно указано. Недурны Ж°: 5, 6 , 7, 8 , 9, 11 . 14 , 15 ,  
16, 17, 18, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39,
41, 61, 62, 63, 65, 6 6 , 74, 76, 91, 97, 113, 117.

Альбитъ И периклинъ. Лучине Ж ° 1, 5, 6 , 11 и 14.
Прекрасны образцы изъ Киребинска; особенно две друзы, 

который ошибочно помещены среди пренита. Недурны 
Ж ? 9 и 1 0 .

Пертитъ И анортитъ. Ничего не нредставляюти.
Олигоклазъ. Хороши № 1 .
Лабрадоръ. № 1 старыхи находокн.
Слюды. Хорошее собрате. Лучнпе Ж»: 1 , 2 , 9 ' 1 2 , 

15. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 43. № 9 
вероятно изъ Слюдянки; Л» 22—двойники. Недурны .№№ 3, 
7, 13, 18, 30, 40, 44. Имеется удивительный экземплярн 
изъ Слюдянки, непомещенный въ каталогь. (Ciap. Л" 26) ' ) .

Турмалинъ. Это группа занимаетъ исключительное, вы
дающееся место въ собранш. Здесь имеется рядъ оригина- 
ловъ работъ Ер офе ева -  Лучнпе .№№: 1 по 5, 7 по 33, 
35 по 61, 63 по 65, 70, *71, 73, 75, 77, 83 по 101, 
107, 111 по 115, 129, 130, 131, 133. 137, по 140. 
№ 90 врядъ ли турмалинъ. Недурны Ж ° 6 , 34, 6 6 , 69, 72, 
74, 78, 79, 81, 82, 106, 1 1 б“ 123, 127,  128. Въ №109 
нетъ кастора.

Петалитъ, талькъ. нефритъ, медная зелень, вертитъ.
Ничего не представляютъ.

Касторъ. Имеется превосходный, незанесенный въ ката
лог!. образецъ (стар. № 1 ).

Апофиллитъ. Превосходны Ж ° 9, 1 0 , 1 2 . Недурны Ж " 1 , 
5, 6 , 8 , 11. 13.

) K o k s c h a r n w .  Material. VII. 1875. р. 244--252, 278.



Каламинъ. Недурны Л° 1 , 2 и 3. Среди незанесенныхъ 
въ каталогъ имеется превосходный образедъ изъ Нерчинска 
(стар. Л» 4).

Дюптазъ. Превосходное собраше изъ Киргизскихъ степей.
Пренитъ. Прекрасенъ Л: 1 . Недуренъ Ж"3. Л£Л° 2 и 3 — 

альбиты изъ Киребинска.
Анальцимъ. Прекрасный № 1 2 , недурны 4, 6 и 7. 

Имеются незанесенные въ каталогъ образцы.
Гершелитъ. Недуренъ.
Шабазитъ, мезотипъ, левинъ, десминъ, маргаритъ. пи- 

рофиллитъ, Ничего не представляютъ.
Гармотомъ. Недурны Л«Л“ 2 и 3. Имеются превосходные 

образцы, незанесенные въ каталогъ изъ Андреасберга и изъ 
Стронщана.

Филлипситъ. Прекрасный образецъ.
Гейландитъ. Недуренъ Ль№ 1 и 2.
Нлинохлоръ. Кристаллы пострадали и сильно помяты. 

Прекрасны Л№ 10 и 11. Недурны, но смяты 1, 3 и 5. 
Имеется незанесенный въ каталогъ матер1алъ ’).

Ночубеитъ. Превосходное собрате;- среди трехъ незане
сенныхъ въ каталогъ образцовъ одинъ очень хороший.

Пеннинъ, лейхтенбергитъ, родохромъ, карфолитъ, ахта- 
рагдитъ, зейбертитъ, брандизитъ и канкринитъ. Ничего осо- 
баго не пред став ля ютъ.

Кеммереритъ. Великолепны ЛГгЛ» 1 и 2 .
Эвд1алитъ. Недурны Л»Л» 2 , 4, 6 и 7.
Пиросмалитъ. Превосходное собрате.
Гельвинъ. Превосходенъ ЛГ; 2 , недуренъ .№ 1 . Л» 3 от- 

сутствуетъ.
Мелинофанъ. Недуренъ.
Валуевитъ. Превосходны Л»Л» 1, 6 и 7. Изъ КСЭНТО- 

филлитовъ недуренъ Л? 4.
Хлориюидъ. Превосходный экземпляръ Л» 1 . Имеется 

матерiaa'L, незанесенный въ каталогъ.
Титанитъ. Очень хорошая коллекщя. Лучине Л°Л° 1 , 4, 

5, 6 , 7, 12, 17, 18. Недурны Л»Л»: 9, 13, 14, 26, Л» 1 0  
сломанъ. Въ номере 16 всего 4 кристалла.

О K o k s c h a r o w .  Material. II. 1854— 1857, р. 39.
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Шорломитъ, иттротитанитъ, ерстедтитъ, мозандритъ к 
сордавалитъ. Ничего не представляютъ.

Кремнекислый висмутъ. Недуренъ.
Изъ группы силикатовъ самыми цтшыми ткъ въ науч- 

чомъ, такъ и въ матергальиомъ отношении являются слгьдую- 
щ к митральные виды: топазы, турмалины, фенакиты, бе
риллы, изумруды, цирконы, кочубеиты, эвклазы, ортоклазы, 
везувганы, уралортиты. На второмъ мгъстгъ елгьдуетъ поста- 
вить: скаполить, эпидотъ, лазуритъ, слюды, дгоптазъ, ка- 
сторъ. Для топазовъ поразительна коллекцгя изъ Урулыи 
ткъ по структура плоскостей, такъ и по ежу и чжтотгь 
матершла. Очень хороши топазы изъ Мурзинки. Замшате- 
ленъ подборъ Уралъскихъ турмалиповъ. Не менгье цгьнны 
уцгьлгьвшге бериллы русскихъ мжторожденш. Подборъ фена- 
китовъ и изумрудовъ изъ мжторожденш ргькн Токовой — 
совершенно исключите лет .

Б о р а т ы  и о с т  а л ь н ы  л г р у п п ы .

Борацитъ. Недурны №№ 1 , 4 и 5.
Бура. Погибла.
Суссекситъ и глауберитъ ничего не представляютъ.
Датолитъ. Недуренъ .№ 4.
Ангидритъ. Ничего не представляетъ. Есть недурной 

штуфъ, не внесенный въ каталогъ. Вместо № 4 лежитъ шабазитъ.
Баритъ. Имеются отдельные xopomie образцы: •№№ I,

1 2 , 1 В, 15, 16, 17, 2 0 , 2 1 , 78. Недурны ЛгЛ° 3 и 26. *
Целестинъ. Хороши .№.№ 5, 7 и 17. Недурны Ж№ 1 , 2 ,

3 и 18. Есть хорошш незанесенный въ каталогъ образецъ.
Шеелитъ. Хорошъ Л1» 5. Недурны 2 , 4, 8 , 1 0 ,

12 и 15. Среди незанесенныхъ въ каталогъ превосходный 
образецъ изъ Шлаггенвальда (стар. № 8).

Англезитъ. Хорошъ № 9. Недурны 1, 3, 5, 1 0 .
Среди незанесенныхъ въ каталогъ великолепный кристаллъ 
изъ Нерчинска (м. б. стар. X 21). Отсутствуетъ Л» 15.

Штольцитъ. Хорошъ, особенно 1 и 2 .
Вульфенитъ. Недуренъ №4. Есть незанесенный матер1алъ*)■

l) K o k s c h a r o w .  Materialien. VIII. 1878, стр. 4-05.
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Пирритъ. Хорошъ.
Крокоитъ. Хороши Ж№: 2 , 3 и 6 . Недурны 1 , 4, 

5 и 7. Имеются образцы, незанесенные въ каталогъ.
Вокелинитъ. Ничего не представляетъ, но имеются не

дурные образцы, незанесенные въ каталогъ.
Вольфрамитъ. Интересное собрате. Хороши 2 , В, 4, 

6 , 12, 13, 16.
Недурны Ж№: 1 , 5- 7, 10, 15 и 17. Есть образцы, не

занесенные въ каталогъ.
Колумбитъ. Хороши Лг№ 1 , 3, 6 и 1 0 . Недурны №№ 2 , 

8 и !). Есть образцы, незанесенные въ каталогъ. *
Самарскитъ ничего не представляетъ.
Менгитъ. Образецъ недуренъ, но, вероятно, долженъ быть 

(>4несенъ къ другому минеральному виду.
Поликразъ. Хорошъ.
Танталить. Хорошъ «№ 2.
Эшинитъ. Хорошее собрате. Превосходны Ж ; 1 ,2  и 6. 

Недурны Ж№ 4, 5 и 8 1).
Пирохлоръ. Хорошъ 1 и В. Недуренъ J6 2 .
Гипсъ. Хороши Ж» 1 и 2 . Недуренъ № 8 .
Брошантитъ. Имеется нисколько незанесенныхъ въ ка

талогъ (особенно стар. Ж№ 8 и 9).
Герренгрундитъ. Ничего не представляетъ.
Лидгиллитъ. Хорошъ .№ 1 . Нревосходенъ штуфъ, незане- 

сенный въ каталогъ (стар. Л» 7).
Сверхъ указанныхъ въ каталогй, имеются образцы еще 

слйдующихъ минеральныхъ видовъ: фольбортитъ, фергюсо- 
нитъ, меланохроитъ и др.

Изъ всей последней группы наибольшей интересе пред~ 
ставляютъ: штолъцитъ, вольфрамитъ, колумбитъ и эшинитъ.

К о л л к к ц  ] я п  с е  в д о м о р  ф  о з ъ.

Въ основу этого собрашя легла старая коллекщя, куп
ленная у К р а н т ц а .  Мнопя олредйлешя въ этой коллекцш 
возбуждаютъ, однако, сомнйнгя. Кое-что прибавлено было къ 
ней позднее, и эта часть представляетъ наиболышй интересъ. 
Коллекщя едва-ли представляетъ большую ценность.

г )  N. K o k s  c h a r o  w. Material. 1858. Ill, p. 387,
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Можно отметить Ж№:
Въ первомъ отделе— .№ 1 0 .
Во второмъ отделе— J6 3 и 5.
Въ третьемъ отделе—№«№: 5, 6 , 8 , 17, 2 1 , 2 2 , 27,

40, 42, 43, 46, 48, 50, 53, 6 6 , 67, 6 8 , 78, 79, 94, 100, 
1 0 1 , 118, 1 2 2 , 126,  1 31, 1 32. Въ этотъ отдели не зане- 
сенъ старый № 1 2 2 .

Въ четвертомъ отделе---.\?№: 14, 2 1 , 39. 43, 48, 49,- 
50, 51.

Недурны образцы:
Въ первомъ отд'Ьл'й—Ж№: 2 , 4, 15.
Во второмъ отд'кт!;— Л» 4.
Въ третьемъ отд’Ьлй—.МЛ»: 7, 20, 38, 39. 44, 45, 51, 

65, 69, 71, 73, 85, 90, 105, 111, 128.
Въ четвертомъ отделе— Ж№‘- 3, 4, 5, 9, 13, 17, 18, 32. 
Отдели пятый никакого интереса не представляетъ.

Въ коллекцш псевдоморфозъ отсутствуютъ слйдуюпре Ж№:
Въ третьемъ отделе—-ЛШ: 97, 129.
Въ четвертомъ отд'Ьл!;— №Ж 20, 41, 42, 47, 51.

Коллекщя принята была избранной Физико-Мат. ОтдФле- 
н1емъ Академш Наукъ коммисс1ей въ конце 1913 года и раз
мещена въ специально отведенной комнате въ помещешяхъ 
Музея. Для этого потребовалось отделить часть проходной ком
наты, вынести изъ помещешя рядъ шкаповъ и витринъ, и 
искать для работавшихъ новыхъ уголковъ для дальнейшей ра
боты и каталогизации И несмотря на все это удалось очйстить 
лишь комнату въ 6 квадратныхъ саженей, которая одновре
менно является въ настоящее время и кабинетомъ академика
В. В е р н а д с к а г о .  Такое положеше можетъ, конечно, счи
таться только временными и показываетъ, насколько съ каж
дыми днемъ становится трудн ее музейская работа въ настоя- 
щемъ помещенш Музея. Къ сожалешю нельзя даже и думать 
выставить хотя бы наиболее видные образцы Кочубеевскаго 
собрашя и приходится держать одни изъ лучшихъ и красивей- 
шихъ произведены! русской природы въ закрытыхъ шкапахъ.



Втечете отчетнаго года было закончено приведете 
въ порядокъ основного собран in От де летя. Около 23 тысячи 
образцовъ было проверено, отмечено по старымъ каталогамъ, 
поставлено въ строгомъ видовоыъ и географическоыъ иоряд- 
кахъ и занесено въ карточные каталоги по минеральными 
видамъ и по м'Ьсторождепiямъ. Все co6jianie занесено въ спе- 
щальные инвентари. Одновременно съ этимъ были написаны 
для всего собранья новые этикетки. Благодаря такой системе 
коллекцш получается значительное упротцете работы по ката- 
логизацш и избежите ошибокъ, неизбежно возникающихъ при 
отсутствш инвентарной системы. Однако, такого рода пере
группировка всей системы потребовала затраты огромнаго ко
личества времени на ея проведен!е и была къ концу отчет
наго года доведена до конца только благодаря тому, что все 
рабоч1я силы Музея были посвящены этой работа въ ущербъ 
другими задачами Музея и въ особенности въ ущербъ научной 
работал Однако, уже въ конце года начало сказываться зна- 
чеше предпринятой работы, такт, какъ при проверке было 
исправлено значительное количество ошибокъ и порядокъ въ 
основномъ собраны позволяешь вносить вновь поступаюице 
образцы съ минимальной затратой времени. Окончите этой 
работы позволяете съ новаго года приступить къ приведенш 
въ порядокъ и каталогизацш коллекцш крист алловъ, генезиса 
и псевдомормозъ, а также обратить силы Музея на весьма 
ц'Ьнныя собратя месторожденш и организащю склада дублетовъ. %

При проверке основного собратя часть образцовъ была 
выделена въ дублеты и въ м’Ьсторождешя, благодаря чему въ 
номерахъ инвентаря получился рядъ пропусковъ, заполняе- 
мыхъ въ настоящее время новыми поступлешями.

Характеръ выполненной въ I 1 /2 года работы лучше всего 
виденъ изъ нижеследующей выписки изъ инвентарей, сде
ланной въ начале января 1914 года:

Всего въ трехъ инвентаряхъ занесено 23,380 номеровъ, 
которые распределяются такъ:

3) Разборка, каталогизащя и препарировка коллекщй.



63

Занесены Е. Д. Р е в у ц к о й  . . . . . 6,976
» В. И. К р ы ж а н о в с к и м ъ  . . 4,461
?? А. В. Н и к о л а е в ы м и  . . . 2,373
V М. Е. Л е з е д о в о й  . . . . . 2,162
V А. Е. Ф е р с м а н о м ъ  . . . . 1,103
О Л. А. К у л и к о м ъ  . . . . . 104
» Б. А. Л и н д е н е р о м ъ  . . 93

Кроме того 6,107 было соединено или выделено въ дуб
леты или колл, месторождений Такимъ образомъ это количе
ство номеровъ надо временно считать свободнымъ, благодаря 
чему въ основномъ собранш оказывается записанныхъ и про
веренны хъ 17,273 номеровъ.

Вся проверка и просмотри собран!я велись А. Е. Ф е р с 
ма н  ом ъ совместно съ лицами, заведующими соответствен
ными отделами, при чемъ въ установке отдела силикатовъ
В. И. К р ы ж а н о в с к о м у  помогали М. Е. Л е з е д о в а и 
А. В. Н и к о л а е в ъ, а въ группе сернистыхъ Е. Д. Р е в у ц к а я 
пользовалась помощью М. Е. Л е з е д о в о й .

Какъ указано выше, эта работа неизбежно отодвинула на 
второй планъ обработку еще не каталогизированныхъ собранш. 
Хотя для того, чтобы новый интересный матер1алъ не на
капливался, запись его взялъ на себя А. Е. Ф е р с м а н ъ ,  но 
ему не удалось справиться съ растущими новыми поступлешями. 
благодаря чему получился отъ истекшаго года большой оста- 
токъ неразобранныхъ и некаталогизированныхъ собранш.

А. Е. Ф е р с м а н ъ  записали и внеси въ коллекцш сле
дующая собрашя: А. Я. М а к е р о в а  890, 0. Н. Ч е р н ы 
ш е в а  891, Н. 0 . П о г р е б о в а  892, В е р ш и н и н а  893, 
акад. А. П. К а р п и н с к а г о  895, А. В и н о к у р о в а  896, Е. В. 
Е р е м и н о й  897, Уральской Минералог, конторы 899, 
Lazard Cahn 1 0 0 0 , С. П. П о п о в а  1001, кн. Л о б а н о в а -  
Р о с т о в с к а г о  1002, С. С. Н е у с т р о е в а  1003, С. А. 
К о н р а д и  1004, Е. В. Е р у г ъ  1005, А. II. Г е р а с и 
м о в а  1006, В. D u p a r c  1007, В. Н. В а с и л ь е в а  1008, 
Р. Р. Г а с с е л ь б л а т а  1009, А. В. Н и к о л а е в а  1010, 
Уральск. Минералог, конторы 1 0 1 1 , А. Е. Ф е р с м а н а ,  1 0 1 2 ,
0.  Е ж и к о в а  1013, Я. В. С а м о й л о в а  1014, А. 0. 
С л у д с к а г о  1015, А. К. Г о л ь б е р г а  1016, Н. И. Анд-
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р у с о в а  1017, Eger 1018, F o o t e  1019, Фр. Б. Ш м и д т а  
625, B r o s s e t  1020, D u p a r c  1024, Я. 0. Эдель-  
ш т е й н а  1025, В. A. I o c c a  1026, П. Л. Д р а в е р т а  1027,
Я. И. К а р а к а ш а  1029- С. В. К о н с т а н г о в а  1030,
М. М. П р и г о р о в с к л й  1031, А. Е. Ф е р с м а н а  и А. С. 
С е р г е е в а  1032, С. Д. К у з н е ц о в а  1033, Н. Н. Т и х а -  
н о в и ч а  1033, Н. 0 . П о г р е б о в а  1035, К. К. Ф о х т а ,  
1036, Л и п и н а  1037, К. 0. Е г о р о в а  1038, Я.- С. 
К у з ь м и н а  1039, 1042, бар. Г. Ф р е д е р и к с а  1062, Г. Я. 
Ч е р н и к а  1064, Е. В. Е р е м и н о й  1066, С. М. К у р б а 
т о в а  1067, бар. Г. Ф р е д е р и к с а  1068, А. Е. Ф е р с м а н а  
1069, В. 0.  В а р с о н о ф ь е в о й  1072, А. 0. Н и к о л а е в -  
с к а г о  1073, Freiberger Mederlage 1074, Э. А. Э в е р с м а н а ,  
1075, Д. Я. С о к о л о в а  1076, Л. Я. С у щ и н с к а г о  1077, 
Amer. Mns. Nat. History 1078, 0 . Я. А н о с о в а  1084,
A. Э. К у п ф ф е р а  1082, В. В. А р ш и н о в а  1090, Г. 0. 
Р а г о з и н а  1091.

Попутно съ просмотро мъ и установкой основной коллекцш
B. И. К р ы ж а н о в с к i й занимался каталогизащей коллекцш 
И. Я. К р ы ж а н о в с к а г о ,  такъ что просмотренный группы 
одновременно пополнялись образцами изъ названной коллекщи.

Б. А. Л и н д е н е р ъ  приступилъ къ разбору и катало- f  
гизацш привезенныхъ имъ совместно съ А. Е. Ф е р с м а- 
н о мъ  минераловъ Урала (колл. 1043), а также купленныхъ 
ими образцевъ.

Л. А. К у л и к ъ  разобралъ, опред'Ьлилъ и записалъ сле
дующая собрашя: О. О. Б а к л у н д а  1079,  1085, М. С. П о
г о с о в а  1092, Л. А. К у л и к а  1098, Н. И. Б е з б о р о д ь к о  
1099.

А. В. 4гНи к о л а е в ъ продолжалъ разборку коллекцш 
минераловъ изъ Тетюхе (колл. 1028), определяли сульфаты 
изъ колл. 1071 и записалъ образцы, привезенные В. И. 
В е р н а д с к и м ъ  изъ Сев. Америки (колл. 1058, 1059).

Въ истекшемъ году въ минералогическую коллекцш 
вошли сл'Ьдуюице минеральные виды и разновидности, ранее 
не представленные въ ней: букландитъ, строматолитъ, xepMie- 
ритъ, рейссахеритъ, ливингстонитъ, пиккерингитъ, алуштитъ, не- 
федьевитъ, росколитъ, дизаналитъ, бастнезитъ, дакшардитъ, форе- 
зитъ, ферри-аллофанъ, гриналитъ, антраксолитъ, гексагидритъ.
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4) Научная деятельность персонала Отделешя, научныя поездки, 
печатные труды и т. д.

Научная деятельность персонала Музея, въ значительной 
степени стесненная недостаткомъ помещенья, не могла въ 
достаточной степени развиться благодаря усиленным!, работами 
по приведетю въ порядокъ основной коллекцш. Деятельность 
академика В е р н а д с к а г о  протекала главными образомъ вне 
сгЬнъ Музея въ Минералогической Лабораторш; въ самими 
Музее велись имъ только изследоватя по спектррсконш. При 
содействш Б. А. Л и н д е н е р а  былъ установленъ кварцевый 
спектрографъ H i l g e r ’a и приступлено къ систематическому 
фотографировангю спектровъ различныхъ минераловъ согласно 
указашямъ В. И. В е р н а д с к а г о .

По кристаллографш работа велась на двухъ теодолит- 
нихъ гоншметрахъ системы V. G r o l d s ch mi d t ’a. А. Е. Фер-  
с м а н ъ  занимался измфрешемъ цеолитовъ Урала и Химана, 
Е. Д. Р ев у ц к а я  заканчивала изследоваше воробьевитовъ, 
К. К. М а т в е е в ъ  ознакомливался съ методами теодолитнаго 
гошометра и приступили къ измерении гематита изъ Царево- 
Александровскаго ир!иска на Южномъ Урале.

Акад. В. В е р н а  д ек  in, помимо общаго наведыванья 
Музеемъ, Минералогической лабораторией и производящимися 
въ нихъ работами, занимался химическими изеледовашями 
радюактивныхъ минераловъ и тФли, ихъ сопровождающцхъ въ 
Фергане и Прибайкалье, и совместно съ К. А. Н е н д д к е -  
в и ч е м ъ  началъ синтезы въ области соединенШ тора;и урана. 
Вместе съ Б. А. Л и н д е н е р о м ъ  онъ велъ изследоваше 
спектроскоши минераловъ, а съ А. Е. Ф е р с м а н о м ъ  кри
сталлографическое изучеше ортита изъ Верхотурья. Л/Ьтомъ 
былъ представителем!, Академш Науки на Международномъ 
Геологическомъ конгрессе въ Канаде и сделали поездки въ 
Канаду и въ Соединенные Штаты Северной Америки. При 
этомъ имъ были посещены районы Kingston и рудники Sud- 
bnry, рудная областьтKobalt и бокситовыя месторождешя Ten
nessee, а также осмотренъ рядъ музеевъ и институтовъ.

Осенью отчетнаго года значительная часть его времени 
была занята организащей дела изслйдовашя месторождешй 
радшактивных» минераловъ Росши; съ этой целью онъ пред-

5
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ставилъ въ Академш записку о необходимости ихъ изслЬдо- 
в атя  и участвовалъ въ работах!, образованной Длй этого по 
его инищативЬ комиссии СдЬлалъ въ С.-Петербургскомъ Мине- 
ралогическомъ ОбществЬ докладъ о химическомъ состав']', тур- 
малиновъ, въ С.-Петербургскомъ ОбществЬ Естествоиспыта
телей о рубид]евомъ микроклинЬ, въ Леденцевскомъ Обществ’Ь 
въ МосквЬ о рудахъ рад!я и о возможности ихъ нахожденья 
въ Россш, въ Минералогическомъ КружкЬ при ОбщестЬЬ 
Испытателей Природы въ МосквЬ о рубидш въ земной корЬ.

Напечаталъ:
1 . Къ вопросу о химическомъ составь почвъ. ПочвовЬ- 

дЬше. 1918.
2 . TJeber die chemische Natur der Turmaline. Zeit. f. 

Kryst. 1918.
3. Памяти II. К. А л е к е  а та.  „Русская Мысль “ Де

кабрь. 1913.
Печатаетъ: 4. ЗамЬтки о распространены! химическихъ 

элементовъ въ земной корЬ. V‘L
5. Опыты описательной минералопи I, вып. 5. (Заканчи

вается первый томъ).
6 . О необходимости изслЬдованья радюактивныхъ мине

ралов!, Россш. 3-е переработанное издаше.
К. А. Н е н а д к е в и ч ъ  завЬдывалъ особой Минералоги

ческой Лабораторией и работалъ надъ анализомъ ортитовъ и 
близкихъ къ нимъ минераловъ изъ Прибайкалья въ связи съ 
разработкой методовъ анализа рЬдкихъ земель. ВмЬстЬ съ акад. 
В е р н а д с к и м ъ  велъ синтезы урановыхъ и торовыхъ соеди
нений.

А. Е. Ф е р с м а н ъ  завЬдывалъ коллекщями ОтдЬлешя 
и принималъ у чайте въ просмотрЬ и повЬркЬ Минералогиче- 
скаго Собранья. Весной Огчетнаго года вмЬстЬ съ А. С. Сер-  
гЬевьтмъ принялъ участае въ экскурсш по Тверской губ. 
для осмотра мЬсторождешй ратовкита (см. подробнЬе описаше 
колл, на стр. 3 7). ЛЬтомъ былъ командированъ совмЬстно съ 
Б. А. Л и н д е н е р о м ъ  на Уралъ для минералогическихъ 
сборовъ и изслЬдовашя мЬсторожденш радюактивныхъ мине
раловъ. ЕромЬ того экскурсировадъ въ области известняковъ 
Новгородской губерши и извержАныхъ породъ окр. Симферо
поля и Алушты въ Крыму. Изучалъ распространеше и харак-



теръ цеолитовъ Урала, .Тимана и Мугоджарскихъ Го]>ъ, закон
чили предварительное обсл!доваше минерадовъ пегматитовыхъ 
жиль Аду я, а также занимался природой кварце въ изъ гранит- 
порфировъ острова Эльбы и формами вытравлен i я мурзинскихъ 
топазовъ. Совместно съ академикомъ В. В е р н а д с к и м ъ  
изм!рялъ кристаллы ортита изъ Верхотурья.

Напечатали:
1 . О кристаллической форм!; платиносемипирид. висл-. 

Изв. Академш Наукъ.
2 . Очерки по. геохимш. Существуютъ ли границы иозна- 

nifi природы? „Природа". Мартъ.
3. Очерки по геохимш. Объ явленгяхъ диффузш въ земной 

кор!. „Природа". Сентябрь.
4. Совместно съ Л. Г. Ц и Т л я д з е в о й ,  О нефедьевит! 

изъ окр. Троицкосавска. Изв. Акад. Наукъ.
5.. IT е be г die verworrenfaserige Asbeste. Do P i t e r ’s Handb. 

der Mmeralcheniie.
6 . О псевдоморфозахъ кварца по апофиллиту. Ежегодн. 

геол. минер. России.
7. О соединенгихъ не]>ем!ннаго состава въ земной кор!. 

Сборники въ честь В. В е р н а д е к а г о .
8 . Геохимш и горное д!ло. „Уральскш техники".
9. О природ’]; кварцевъ изъ гранитпорфировъ. Изв. Акад. 

Наукъ.
1 0 . Изумруды Урала. „Природа".
11. Изсл!дов. въ области м а г н е н т л ы п  силикатовъ. Зап. 

Акад. Наукъ.
Ером! того ими составлена исто] пя Минералоги ческаго' 

< )тд!лешя Музея за посл!дше 25 лГ.тл..
Состояли редакторомъ по отделу минералогш въ журнал!; 

„Природа", прочитали доклады въ С.-Петербургскомъ Мине- 
ралогическомъ Обществ! (о минералахъ Адуя), въ С.-Петерб, 
Обществ1!  Естествоиспытателей (о кварцахъ изъ гранитпорфи
ровъ и о силикатахъ магшя въ кор! выв!трива?пя), въ Мо- 
сковскомъ Обществ! Испытателей Природы (объ изсл!дова- 
тпяхъ Ильменскихъ гори, объ урановыхъ минералахъ Урала) 
и въ Минералогии, кружк! при Московскомъ Университет! 
имени III а н я в с к а г о ( о минералахъ. какъ физическихъ и 
химическихъ системахъ).

—  67 -

.

5‘



68

'Отаршгй ученый хранитель В. И. К р ы ж а н о в с к л  й въ 
отчета омъ году продолжала, заниматься систематизащей основ
ного собранья. Лйтомъ былъ командированъ съ научной ц’Ьлью* 
на Уралъ, гдг1; закончить обсл’Ьдоваше минераловъ части 
Ильмейскйхъ горъ, поел!; чего поеЬтилъ рядъ контактныхъ 
м'Ьсторожденш Южнаго Урала и Поляковскш рудникъ. Ири- 
ступилъ къ кристаллографическому изслйдоватпю шоботанта- 
лйтовъ (?) изъ Липовскихъ копей на Урал!;.

Младыпй ученый хранитель Е. Д. Р е в у ц к а я  экскурси- 
ровала л'Ьтомъ въ окрест. Симферополя, на Южномъ берегу 
Крыма, на Керченскомъ и Таманскомъ полуостровахъ, при чемъ 
Сдйлала рядъ новыхъ находокъ. Занималась обработкой собран- 
ныхъ коллегий, а также кристаллографическимъ изслйдова- 
шемь воробьевитовъ изъ Забайкальской области.

Младыпй ученый хранитель Б. А. Л и н д е н е р ъ  участво- 
валъ л'Ьтомъ въ экскурсш съ минералогической цйлью на 
Уралъ, а втечете зимнихъ мйсядевъ занимался спектроскопи- 
ческимй и радиографическими изсл'Ьдовашями. Имъ установлен !, 
былъ большой спектрографъ T o p f e r ’a, кварцевый спектрог])афъ 
Н i 1 g в га . при помощи котораго былъ полученъ рядъ фотограф!й 
спектровъ минераловъ. Сверхъ того имъ былъ выработанъ 
методъ фотографш радшактивныхъ минераловъ (радайграмыъ).

М. Е. В л а д им ]  ро в  а ( Л е з е д о в а )  экскурсировала въ 
области распространена J3— палыгорскита въ Поволжье и при- 
ступила къ изсл’Ьдовашю минераловъ Чернаго озера на Юж
номъ Ура.гЬ.

А. В. Н и к о л а е в ъ  ра<щгалъ надъ минералами м’Ьстор. 
Тетюх'э и сульфатами изъ района Пятигорска.

Напечагалъ: Къ минералогш Кыштымскаго горнаго округа. 
Труды Геол. Музея Ак. Наукъ.

'К. 0. Е г о р о в ъ  закончить предварительное изсл'Ьдоваше 
минераловъ пегматитовыхъ жилъ южнаго побережья Байкала 
и приготовить для напечаташя статью „О находкТ, радтактив- 
ныхъ минераловъ на БайкалР“ (Изв. Акад. Наукъ).

К. К. М а т в й е в ъ ,  познакомившись съ теодолитными мето
дами, начал ъ измерять весьма любопытные плосгае кристал
лики гематита съ Южнаго Урала.

0. Я. А н о с о в ъ  изучалъ въ микроскоп); препараты 
микроклиновъ изъ Блюмовской копи въ Ильменскихъ горахъ.
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5) Отчегь по Минералогической Лабораторш.

Минералогическая Лабораторхя въ текущемъ году не была 
еще окончательно устроена. Ilpiобретены приспособлении для 
электролиза съ вращающимися электродами, баттарея аккуму- 
ляторовъ, печь отъ Г е р е у с а  для высокой температуры, пиро
метры отъ него же и т. д.

Въ лабораторш работалъ акад. В. В е р н а д с к и й  и ла- 
борантъ К. Н е н а д к е в и ч ъ .  ведя синтетическгя и анали- 
тичесюя работы въ области минераловъ урановыхъ, торовыхъ, 
нюбовыхъ, танталовыхъ и рйдкихъ земель.

III. Библиотека М узея .

Къ концу отчетяаго года Музей потерп'Ьлъ тяжелую 
утрату въ лицгЬ скоропостижно скончавшейся Н. К. Сердо-  
б о в о й  (22 ноября). Въ теченш пяти лГтъ она усердно рабо
тала въ библютекГ. Кроме каталогизащи новыхъ поетушгенш, 
оставшейся еще незанесенной въ каталогъ части библттеки
0. Б. Шмидта, обширнаго собратя отдйльныхъ оттисковъ, куплен- 
ныхъ после смерти проф. Мойсисовича, и пожертвованной 
академикомъ В. И. Вернадскимъ библютеки, что вмГсгЬ брало 
у Н. К., много труда и времени, на ней лежалъ еще контроль 
за правильнымъ получешемъ першдическихъ и неперюдическихъ 
издaнiй, по спещальностямъ Музея, изъ П-го Отдйлешя Главной 
Академической Библютеки и наблюдете надъ правильнымъ обмй- 
номъ музейскихъ издат й на издашя русскихъ и иностранныхъ 
ученыхъ обществъ и учреждены. Ею приведено въ порядокъ 
собрате картъ Музея и составленъ къ нимъ карточный 
каталогъ, а также былъ составленъ полный каталогъ для 
архива Музея. Несмотря на эту разнообразную деятельность 
Н. К. безукоризненно вела работу по выдаче и щйему книгъ 
не только работающимъ въ Музей, но и постороннимъ уче- 
нымъ и занимающимся по части наукъ, представленныхъ 
Музеемъ. Въ случаяхъ необходимости можно было съ уверен
ностью направиться вт**Музей за книгами даже въ воскресные 
и праздничные дни, т. к. Н. К. досвящала библютекй боль
шую часть свободна го времени, и едва ли бы ей удалось 
сделать такъ много, если бы на занятая въ библ1отеке она 
посвящала только служебный часы. Насколько Н. К. была



связана съ Музеемъ всей своей работой, видно изъ того, что 
свое свободное время она нередко посвящала каталогизацш 
коллекцш безъ особаго за это вознаграждешя.

Въ отчетномъ году была закончена работа Д. Л. Тро-» 
п а н и х и н а  по выясненш дефектовъ журнальнаго отдела. Въ 
каталогизацш книгъ попрежнему принимала участие Т. II. 
Донъ,  заведующая кроме того канцелярт'ей Музея. Текущая 
литература по мере возможности пополнялась покупками 
новыхъ издании Все увеллчиваюнцеся размеры биб.н отеки по
требовали заказа двухъ шкаповъ, хотя подходящаго места для 
нихъ уже не-гь, и ими пришлось начать второй внутреннш рядъ 
шкаповъ въ нижней части круглаго библютечнаго зала.

Всего къ концу отчетнаго года въ инвентаре библиотеки 
значится 8804 названш, не считая першдическихъ изданш и 
журналовъ, частью не занесенныхъ еще въ инвентарь, частью 
же принадлежащихъ П-му Отделе Hi ю Главной Академической 
библиотеки. Приготовлено 383 копш-карточекъ съ карточнаго 
каталога Музея для Н-го Отделения биб.п отеки А кадемш. Акаде- 
микъ В, И. В е р н а д с к Г й ,  по примеру прежнихъ лети, пере- 
давалъ рядъ книгъ и брогаюръ своей библштеки. Рядъ отдГль- 
ныхъ работъ, кроме того, поступилъ отъ авторовъ и друтихъ 
лицъ.

Всего выписано на средства Музея въ течете отчет
наго года 55 названш, из^коихъ по отделами библштеки 
приходятся: 1— 6, II -9, III — 2 , IV — 1 0 , V— 4, VI— 1 , 
VIII— 10, I X — 4, X— 9.

Следующей руссгая и иностранныя научныя учреждешя 
присылали Музею свои и зданья, большей частью въ обменъ 
на „Труды Геологическаго Музея":

Алекспъевскт Домен. Политехи. Ипститутъ: Известия.
Алтажкш Подотдгьлъ Зап. Сиб. (And. И. Р. Г. О.: 

Сборники.
Архангельск. Общ. Изучетя Русск. Стера: Известия.
Восточно-Оибирск. Отдгьлъ И. Р. Г. О.: 1 . Извеспя.

2 . Труды.
Геомпическт Комитетъ: 1 . Труды. 2 . Известия. 3. Де

тальная геологич. карта Донецк, каменноуг. бассейна. 4. Геол. 
изеледовашя въ золотоносн. областяхъ Сибири.

Горный Департамента: Горный Журналъ.



Естественно-Истории. Музей Полтавок. Губ. Земства: 
Ежегодникъ.

Заподно-Сибирок. Отд. И. /'. / ’. О.: Записки. 
Императорская Академгя Наукъ: 1 . Записки Физико- 

Матем. Отд. 2 . Изв^спя. 3. Известия Сейсмич. Комиссш. 
4, 'Груды Геологическаго Музея.

Императорское Вольное Экономическое Общество: Труды. 
Имп ери,упоре кое Минералогическое Общество: 1 . Записки. 

2 . Матер1алы по Геологш Poccin.
Императорское Русское Географическое Общ.: 1. Записки 

по общ. географ)и. 2 . ИзвТстгя. 3. Отчетъ.
Кавказе О и Музей: 1 . ИзеТслтя. 2 . Коллекщи Музея. 
Калужское Общ. Изучетя Природы М ттнаю Края: 

Изв/Ьсыя.
Костромское Научное Общ,, по изученгю М т т наю Края. 
Крымское Общ. Естествоисп. и Любителей Природы: 

Записки.
Минусинскт МартьяновскШ Музей: Отчетъ 1911 — 1912. 
Ново-Александртскт Инсгп. Сельского Хозяйства и Лгьсо- 

водства: Записки.
Новоросстское Общ. Естествоиспытателей: Записки. * 
Общ. Естествоисп. при Варшавск. Университета,: 

Протоколы.
Общ. Естествоисп. при Кгевск. Университета 1. Записки.

2 . Протоколы заеЬданш.
Общ. Изслгьдователей Волыни: Труды.
Общ. Изучетя Амурск. Края: 1 . Отчетъ. 2. Записки. 
Общ. Изучетя Олонецкой губ.: ИзвЬспя.
Общ. Испытат. Природы при Имп. Харькова:. У нив. 

Протоколы.
Одессит Отд. И. Р. Технического Общ.: Записки. 
Пензенское Общ. Любителей Естествознания: Отчетъ за 

1911 — 1912 г. *
Переселенческое Управл. Главного Управления Земле

устройства и Земледгьлгя: 1 . Труды почвенно-ботаническихъ 
экспедиций по изсл’Ьдовашю колонизащонныхъ районовъ -Азиат
ской Poccin. 2 . Отчеты по изслФдованш почвъ Азиатской Россш.
3. ОтдЬльныя монографш.

Пермстй Научно-Промышленный Музей: Отчетъ.
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Постоянная Совещательная Контора Золото- и Платино- 
щюмышленниковъ: Золото и Платина.

Редакщя Горныхъ и Золотопромышленныхъ Извпсш/й 
( Томскъ): Горний и Золотопромышленный ИзвРстш.

Редакщя Ежегодника но Геологш и Минералогш Pocciu 
(Ново-Александр): Ежегодникъ по Геологш и Минералогш 
Pocciu.

Редакщя ' Топографического и Геодезического Журнала 
(СПБ): Топографически и Геодезически Журналъ.

Севастопольская Бюлотческая станщя: Отчета.
С.-Петербургское Общ. Естествоиспытателей: 1. Про

токолы засРданш. 2. Труды Отдр л е т  я Геологш и Минералогш.
'С.-Петербургский Политехническт Институтъ: ИзвРспя.
Терское Отд. И. Р. Технич. Общ.: Труды.
Тобольсти Губернскт Музей: Ежегодникъ.
Томское Общ. Естествоисп. и Врачей: Протоколы Засе

дании
Троицко-Кяхтинскт Отд. Пршмурск. Отдгьла If. P.- 

Г. О.: Труды.
Туркестанскт Отд. Л . Р. Г. О.: 1 . ИзвРстгя. 2. Про

токолы.
Уральское Общ. Любителей Естествознатя: Записки.
Харьковская Общественная Биб.йотека: Отчета.
American Museum o f Natural History: 1. Memoirs. 2 . 

Статьи по Геологш, Минералогш и Палеонтологи изъ „Bull, 
of the Amer. Mus. Natur. Historjg“

Carnegie Museum: 1 . Memoirs. 2. Annals. 3. Annual report.
4. Founders day.

Commission geologique de Canada: Memoires.
Commission geologique de Fmlande: 1 . Bulletin 2 . Gteotek- 

niska meddelanden. 3. Geol. ofversiktskarta ofver Finland.
Commissionen for Ledelsen af de gedlogiske og geografiske 

Undersogelser i Gronland: Meddelelser om Gronland.
Bansk geologisk Forming: Meddelelser.
Bivision d. 1. Commiss. Geol. du Minist. des Mines 

( Ottawa): Rapport sommaire.
Ceognostische Abteilung des Kgl. bayerischen Oberberg- 

arntes in Munchen: Geognostische Jahreshefte.
Geological Institution, o f the University o f Upsala: Bulletin.
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Geological Society o f Tokyo: Journal.
Geological Survey o f Western Australia: 1 . Bulletin. 2. Report.
Geologiska Foreningen i Stockholm: FOrhandlingar.
Geologische Gesellschaft in Wien: Mitteilungen.
Grosshersogl. Mecklenburg. Geol. Landesanstalt: Mi tteilungen.
Institutul Geologic al Romdniei: 1 . Anuarul. 2 . Comp-

tes-rendus des Seances.
Inst. It. Geolog. de Suede a Stockholm (Sveriges Geol. 

Undersokning): i  rsbok.
K . Svenska Vetenskapsakademien i  Stockholm,: Arkiv.
La; Section Scientifique de V Academic Roumaine: Bulletin.
Museo Nacional de Buenos Aires: Anales.
Ministerio de. Agricult,ura, Division, de M inas, Seccion 

Geologia (Buenos Aires): Boletin.
Natal Museum: Annals.
Naturforschencle Gesellschaft m  Basel: Verliandlungen.
Reale Accademia di Scieme, Lettere e Belle A rti di Pa

lermo: Bolletino.
Service Geol. de Belgique: Texte explicatif du 1ете geologique.
Smithsonian Institution U. S. National Museum: Report.
Societe Geologique du Nord: Annales (пополнены пробелы 

въ серш).
Tohoku Imperial University, Sendai,, Japan: Science reports.
Universitat m  Greifswald: Диссертацш по геологш, ми- 

нералогш и петрографы.
University Egyptienne du Gaire: Annuaire

IV. П опечительны й Сов'Ьтъ при Г еологиче-
ск ом ъ  и М и н ералогичеек ом ъ М у зе*  !).

Попечительный Совктъ былъ учрежденъ, во исполнены 
постановлешя общаго собратм Академы 10-го марта 1907 г., 
весною того же года и югЬлъ первое свое :;асг1;дап ie 31 мая 
1907 года. Въ заскданы этомъ присутствовали: председатель 
Совета Директоръ Музея академики О. Н. Чернышевъ, члены

’) Въ виду отсутств1я упоминанщ о Попечительномъ СовЪтТ; въ отче- 
тахъ за прошлые годы и желательности возобновленш его деятельности, здТзсь 
приводятся данный за все время существоватя Совета.



Совета: ex officio И. II. Толмачевъ и почетный членъ графъ 
А. В. Стен бокъ-ферморъ и приглашенный въ засфдаше рабо
тав™ ш тогда въ Музей геологъ Я. С. Эдельштейнъ. Резуль
татом! этого засФдашя было полу чете 400 рублей на окон
чите работъ въ столярной мастерской Музея и уплата счета 
за доски на 170 р. 50 к., купленный для той же мастерской.

Позднйе почетнымъ членамъ Попечительнаго Совета былъ 
избранъ по предложенш графа А. В. Стенбокъ-Фермора Э. 3. 
Дунинъ-Барковсшй, которому, какъ и графу А. В. Стенбокъ- 
Фермору, были выданы въ апрйлФ 1908 года дипломы на 
зваше почетныхъ членовъ Совета за подписью Президента 
Академ1и.

Послй перваго своего засйдашя Попечительный Совйтъ 
не собирался ни разу и фактически не фуикщонировалъ. а 
такъ какъ письмомъ отъ 10-го марта 1911 года на имя Ди
ректора Музея графъ А. В. Стенбокъ-Ферморъ сложил! съ 
себя полномочен почетнаго члена Совета, а въ 1913 году окон
чились полномочен и другого члена Совета. Э. Э. Дунинъ-Бар- 
ковскаго, (т. к. согласно § 4 положен]я о попечительных! 
сов1зтахъ, почетные члены ихъ выбираются срокомъ на пять 
лФтъ), деятельность Попечительнаго Совета въ настоящее время 
можетъ считаться прекратившеюся.

V. О тчетъ  о капитал^ В. И. В оробьева.
Приходъ.

Остатокъ къ 1 -му января 1913 г. . . . 
13-го апреля получено процентов! . . . 
28-го октября получено процентов! . . .

6 р. 35 к. 
600 „ -  „ 
600 „ — „

Всего . . 1206 р. 35 к.

Расходъ.
М ай.

Плата за работу въ отдйленш .........................
За опредйлеше минералов! А. А. Т в а л ч р е-

120 р. 67 к.

л и д з е . . .  ..................................  . .
Лавриновичу за установку коллекцш . . . .

1 юнь.
Плата за работу въ отдФлеши 100



100 р. к
I ю л ь.

Плата за работу въ о тд ел и л и .........................
А в г у с т ъ.

Плата за работу „ „   1 0 0  „ — „
С е н т я б р ь .

Плата за работу „ „ . .................... 1 0 0  „ —  „
О к т я б р ь

Плата за работу „ „   135 „ — „
Н о я б р ь .

Плата за работу ,, „   130 „ — „
Д е к а б р ь .

Плата за работу Л ,,   120 „ — „
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VI. И здательская дея тел ьн ость  М узея.

Въ отчетномъ году окончена печатаньемъ 7-й выпускъ 
VI тома „Трудовъ Геологическаго Музея заключающш статью 
А. В. Николаева „Къ Минералorin Кыштымскаго го])наго 
округа. 1. Минералы Кыштымской и Каслинской дачъ1', и 
выпущено три выпуска VII тома, въ которыхъ помещены слг1>- 
дуюпря статьи:

Вып. 1. Годовой отчетъ Геологическаго и Минералоги- 
ческаго Музея имени Императора Петра Великаго Императо])- 
ской Академ!и Наукъ.

Вып. 2 . Д. Н. С о к о л о в ъ .  Окаменелости изъ валуновъ 
на Новой Земле. Съ 3 таблицами.

Вып. 3 .1. S i n z о w (I. S i н с о v). Beitrage zur Kenntniss der 
unteren Ki’eideaMagerungen des Nord-Kaukasus. Mit 3 Textfiguren, 
1  Karte und 3 Tafeln.
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Труды Гш огиш каго Музея имени Петра Великаго Императорской 
Академы Наукъ. Томъ Till. 1914 года.

Travaux du Musee GTdo!ogique Pierre le Grand pr6s l’Academie 
Im peri ale des Sciences. Tome YIII. 1914.

Юрек1я р а с т е т я  съ  p. Тырмы А м ур ск ой  
области, собранны й В. С. Д октуровским ъ.

А. Криштофовичъ.
(Представлено въ засЬданш Физико-Математическаго Отд'Ьлешя 20 февраля

1914 года).

В В Е Д Е Н I Е.

Растительные остатки изъ Амурской области были описаны
О. Н е е г ’омъ *) съ верхнего Амура и Бурей, а въ последнее 
время къ описанда юрской флоры этой области появилось три 
дополнешя, въ вид!; статей М. Д. З а л ^ с с к а г о  2), обрабо- 
тавшаго небольшую коллекцпо, собранную въ 1903 г. А. И. X л а- 
п о н и н ы м ъ н а  правомъ берегу Бурей при впадеши р. Умалъты, 
и А. С. S e w a r d ’a 3), описавшаго, какъ эти же, такъ и новые 
отпечатки, собранные А. Х л а п о н и н ы м ъ  въ 1910 году въ 
двухъ мйстахъ по рйкТ ТырмгЬ 4). КромТ того, когда настоящая 
статья была уже сдана въ печать, появилась работа И. В. Н о в о- 
п о к р о в с к а г о  5), также посвященная описанш растенш съ 
Тырмы, собранныхъ Б. Б. П о л ы н о в ы м ъ .

’) О Н е е г. Beitrage zur Jura-Fl. Ost-Sibiriens und Amurlandes. Mem. 
Ac. Imp. St.-Petersbourg, XXII, № 12, 1876, Beitrage zur foss. FI. Sibiriens und 
Amurlandes. Ibidem, XXV, Л» 6 1878 r.

2) M. Д. 3 a . T b c c Ki i l .  Палеофитологичесгая замЪтки. Изв. Геол. Ком. 
т. XXIII, 1904 г. стр. 181.

3) А. С. S e w a r d .  Юрсюя растетя изъ Амурскаго края. Тр. Геол. 
Ком. Вып. 81, 1912 г.

4) Матер1алы къ юрской флорЪ съ р. Тырмы, Амур. обл. Геол. изсл. 
по лин. Сиб. ж. д., в. XXXII.

5) Въ № 6 т. XIV (1912 г.) „Ежегодника по Геол. и Минералогии Россш“ 
И. В. H o B o n o K p o B C K i f i  опубликовалъ краткое сообщеше объ обработан- 
ныхъ растительныхъ остаткахъ съ Тырмы, не называя ихъ, за исключе- 
шемъ двухъ новыхъ видовъ (D ioonites P o lyn o v ii и Taen iopteris am urensis).

1
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Описываемые въ настоящей статье отпечатки происхо- 
дятъ съ р. Тырмы и были собраны В. С. Д о к т у р о в 
ен имъ,  командированпымъ Переселенческим!» Управлешемъ 
въ 1909 г. для ботаническихъ наследованы! бассейна Тырмы, 
на правомъ берегу реки, въ трехъ верстахъ ниже заимки 
К а р а в а н о в а .

О всей области ргЬки Тырмы (притокъ Бурей), до самаго 
послйдняго времени, мы им!;ли лишь поверхностный и часто 
даже невТрныя, не только геологичесшя, но даже и чисто гео- 
графичесюя данныя.

Экспедицш Переселенческаго Управления и Геологиче- 
скаго Комитета значительно расширили наши св'ЬдТшя о не- 
изв'Ьстныхъ раньше районахъ Амурской области. Такъ, для 
Тырмы мы имгЬемъ новыя географичесш’я данныя у В. С: Док-  
т у р о в с к а г о ’), а геологичесюя свТд'Опн общаго характера 
сообщаетъ Б. Б. П о л ы н о в ъ  1 2), также собравши! палеофш- 
тологическш матщйалъ въ обнаженш близъ заимки К а р а в а 
нова .  По его мтгЬтто. тырминсмй бассейнъ делится на пять 
районовъ:

1 ) нижнетырминскш районъ изверженныхъ породи съ 
преобладашемъ гранитовъ,

2 ) верхнетырминешй районъ изверженныхъ породи съ 
преобладашемъ среди нихъ основныхъ,

3) гранитный перевали сЬвернаго тырминско-буреинскаго 
водораздела,

4) чекундинскш песчано-галечный районъ и
5) среднетырминскш районъ сланцевъ и песчаниковъ, 

который можно было бы назвать угленосными.
Одними изъ самыхъ нижнихъ по рТк’Ь является обнаже- 

Hie ниже заимки Караванова, которое авторъ описываетъ 
(стр. 2 0 ) следующими образомъ.

„Нижняя часть обрыва береговой сопки предр,"авляетъ 
собою светло-серый гранитъ съ зернами средней величины, 
мощностью до 2 -хъ метровъ, надъ ними возвышается толща,

1) В. С. Д о к т у р о в с к i й. Растительность Тырминско-буреинскаго 
района и Амурской области вообще. Труды почвенно-ботаническихъ экспе
диций по изслЪдованда колонизащонныхъ районовъ Аз1атской Россш. Часть II. 
Ботаничесшя изслТдовашя 1909 г. выи. 3, 1911 г.

2) Б. Б. П о л ы н о в ъ .  Почвенно-географическш очеркъ Тырминской 
горной тайги. Ibidem, часть I. Вып. 5, 1911 г.
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состоящая изъ нискольких1!» чередующихся слоевъ сЬраго 
аркозо-подобнаго песчаника мощностью до 20— 30 см., между 
которыми залегаютъ плотные светлые кремнистые сланцы, 
плотные розовые и коричнево-розовые шифероподобные плит
няки съ отпечатками растешй, темные углистые сланцы съ 
тощими пропластками каменнаго угля. Бея эта свита еланцевъ 
делится на тонюя плитчатыя отдельности, мощностью не свыше 
5 см. и обладаетъ общимъ падешемъ SW 25 — 30°. Расти
тельные отпечатки встречаются во всехъ породахъ этой 
свиты, но наиболее часто въ розовомъ плитняке и сравни
тельно реже въ аркозо-подобномъ крупнозернистомъ песчанике. 
Общая мощность этой свиты достигаетъ 5 — 8 метровъ.“— 
„Выше этого обнажешя на значительномъ пространстве на
блюдаются исключительно обнажешя вышеописанныхъ слан- 
цевъ и песчаниковъ, редко прикрытия галечниками и пе
сками...". О сланцахъ верхнихъ обнажешй, залегающихъ надъ 
розовыми и мелкозернистыми гранитами, Б. Б. П о л ы н о в ъ  со- 
общаетъ, что они отмечены сильной и резкой складчатостью.

Растительные остатки коллекцш В. С. Д о к т у р о в с к а г о, 
переданной имъ Геологическому Музею Императорской Ака
дем in Наукъ и предоставленной мне для обработки, нахо
дятся исключительно на образцахъ плитняковъ и глинистыхъ 
еланцевъ.

Сланцы эти то однородные, крешйе, тонкаго сложен i n и 
безч» включешй, кремнистые пепельно-голубовато-сераго цвета, 
то леггае звоните белые („сухарь"), то несколько более мягк1е 
желтоватые и красноватые, съ розовыми и красными разво
дами безводной окиси железа, то, наконецъ, они более грубы, 
но довольно мягки, грязно-желто-сераго цвета, съ массой 
гемвобурыхъ железистыхъ зернышекъ, придающихъ породе 
внешность песчаника. При прокаливанш образцовъ зернышки 
и желтые разводы становились красными, а самая порода бело
ватой красноватой, углистые же отпечатки принимали сизо
серый цвйтъ пепла, какъ на образцахъ белой породы. Отсутсттпе 
углистыхъ отпечатковъ на бйлыхъ и красноватыхъ образцахъ 
объясняется ихъ исчезновешемъ подъ вл1яшемъ высокой темпе
ратуры,— или отъ пожара каменноугольныхъ слоевъ или отъ 
пришедшей въ соприкосиовеше со сланцами гранитной магмы, 
(послеюрское извержеше подегилающаго ихъ гранита).

6
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Изъ коллекцщ я определили сл'Ьдуюшдя формы:

Equisetales.

1. Equisetites burejensis (Неег).
2. Equisetites sp.

Filicales.

3. Con'iopteris burejensis (Z al.j Sew.
4. Todites WilUamsonii ( Br ongn . )  Sew7.
5. Ehorada lobifolia (Ph i  11.) T h o m a s .
6 . Sphenopteris cf. naktongensis Yabe.
7. Taeniopteris amurensis N o v op o k r .
8 . Sagenopteris cf. Phillipsii (Br ongn . )  S t e r n b e r g .

Cycadophyta?

9. Enygmatostrobm Dokturowskyi gen. et sp. now

Ginkgoales.

1 0 . Timer и long ifoliu Pom  el.

Coniferales.

1.1 . Pityophyllum Nordenskioldii (Heer) H a t h .
1 2 . Pityophyllum Lindstromii N a t h .
13. Pinites sp. (cf. P. kobukensis SewJ .
14. Podozamites lanceolatus L. & H.

О пиеаш е образцов^..
Equisetales.

Equisetites burejensis (Heer) .
Табл. I фиг. 1, la, 2 и 3; табл. V фиг. 1 (отчасти).

На пластинкк б&ловатаго глинистаго сланца, весьма 
сходнаго съ породой, содержащей отпечатки этого же вида съ 
Зеи, собранные П. Б. Р  и п п а с о м ъ, находятся отпечатки н4>- 
сколькихъ кусковъ корневищъ (или стеблей) хвоща, толщиною 
до 5 мм. Изображенные съ Бурей 0. Н ее г’омъ 1) клубеньки на

') О. H e e r .  Beitrage zur Jura-Flora Ost-Sibiriens und Amurlandes. 
таб. ХХП, фиг. 5—7.
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нашемъ образц! не заметны, или же видна лить основная часть 
одного изъ нихъ, зато прекрасно видны зубцы одного листового 
влагалища, а также сл!ды прикр!плешя оторванныхъ мутов- 
чато расноложенныхъ в!точекъ. Листовое влагалище, невиди
мому, было цилиндрической формы и плотно прижато къ 
стеблю, зубцы его достигали всего до 0 , 8  м.м. длины, будучи 
широко трехугольной формы.

Зубцы на отпечаткахъ корневищъ коллекцш II. Рип-  
и а с а ,  точно такихъ же по толщин!;, сове])шенно неразличимы, 
но зато тамъ видно много клубеньковъ, отд!льныхъ и соеди- 
ненныхъ въ цепочки.

По толщин! поб!га и форм!, зубцовъ листового влага
лища. отпечатокъ i гатит, можетъ быть сравненъ съ изображен- 
нымъ проф. Р а ц и б о р с к и м ъ  х) изъ огнеупорныхъ краков- 
скихъ глинъ Equisetum Renaultii Rac. ,  хотя у посл!дняго 
вида зубцы были, повидимому, длиннее и ланцетто-трехугольны, 
вместо широко-трехугольныхъ, какъ у нашего.

Equisetdtes ВипЪигуапт. Z i g n o  2), изъ Италии, обнаружи- 
ваетъ еще большее сходство съ нашимъ образцомъ по форм! и 
величин! зубчиковъ, которыхъ у него однако было отъ 20 до 30. 
Р а ц и б о р с к л й  также указываетъ на сходство съ посл!днимъ 
своего Е. Renaultii (стр. 90), отм!чая п]ш этомъ большую 
короткость и ширину зубчиковъ влагалища Eq. ВипЪигуапт.

Со значительной долей в!роятности я отношу сюда же 
отпечатки хвощеваго на другомъ образц! плотнаго б!ловато- 
св!тлос!раго сланца, пронизанномъ по вс!мъ направленiaM'i, 
мелкими разв!твлешями, представляющими собой, повидимому, 
участки тонкихъ корневищъ и корней хвощеваго. Ясно 
зам!тно, что некоторые участки разв!твленш (фиг. 2 табл. I) 
состоятъ изъ отд!льныхъ члениковъ, не превышающихъ 3 мм. 
въ длину и 1 — 1,5 мм. въ толщину. Местами, какъ видно и 
на фотограмм!, къ тонкимъ членистымъ участкамъ, повидимому 
мутовчато, прикр!плены коротюя толстый в!точки, позволяющая 
подозр!вать въ нихъ клубеньки, правда, несравненно бол!е 
мелгае и мен!е утолщенные, каше иногда наблюдаются и у 
н!которыхъ нын! живущихъ видовъ. Д]>уrie отпечатки пред- *)

*) М. R a c i b o r s k i .  Flora copalna ogmotrwalveh Glinek Krakowskicb. 
Pam. Mat. przy. Ak. Umiejetnosci. 1894.

2) Z i g n o. Flora, fossilis formationis oolit.icae. Tab. Ш, f. 2, 4, 5, 6; tab. IV, V

6*
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ставляютъ нечленистыя развгЬтвлешя, длинныя и достаточно 
тоншя, чтобы считать ихъ корешками хвощей (фиг. 3 табл. I). 
По виду они близко напоминаютъ изображенные Р а ц и б о р -  
с к и м ъ  (1. с. tab. XXVII, fig. 39, 41) корешки Schizoneum  
hoerensis ( H i s i ng . )  S c h i m p .

H e e г относитъ также къ Е . burejense, хотя и предположи
тельно, отпечатокъ (табл. XXI, фиг. 2Ь) тонкаго стебля 
хвоща съ плохо сохранившимися, но, вероятно, такъ же корот
кими зубцами.

О тсутете у нашихъ тырминскихъ образцовъ тшшчныхъ 
для вида клубеньковъ не позволяетъ быть вполне уверенными 
въ ихъ тождественности съ видомъ Н е е г ’а, вс л 4 детые чего 
теряется возможность пополнить описаше этого вида новыми, 
не сохранившимися на его экземпляре, но имеющимися у 
насъ признаками, напр., касающимися зубцовъ влагалища. 
Имея передъ собою лишь отрывочный матер] а.и., я пред
почитаю родовое имя Equisetites гееровскому Equisetum. 4).

Находки близкихъ видовъ pel; относятся къ средней юре, 
такъ напр., Е . llenaultii Нас.  2) изъ огнеупорныхъ краков- 
скихъ глинъ, Е. Bunburyanus Z i g n o  3) изъ оолита север
ной Италш, Е. ushimarensis Yok.  4) изъ Ушимара въ 
пров. Гида въ слояхъ Тетори и въ параллельныхъ слояхъ 
Нактонгъ въ Hopeh °), хотя, по словамъ автора, последит 
видъ ближе къ вельденскому Е . Bur char dtii S c h e n k ,  чкмъ 
къ гееровскому виду.

Equisetites sp.
Табл. I фиг. 4.

Кроме иредыдущихъ остатковъ, въ коллекцш есть еще 
два неболынихъ отпечатка широкаго ствола какого то хвоще- 
ваго. Первый изъ нихъ— отпечатокъ (ядро) внутренней по
верхности полости ствола, съ желобками и ребрами, соотвЬт- *)

*) И. В. Н о в о п о к р о в с к 1 й  подъ именемъ E quisetites sp. описываетъ 
и изображаешь несомненно эту же форму.

!) М. R a c i b o r s k i ,  op. cit.
3J Z i g n o ,  op. cit.
4) M. Y о k о у a m a. Jurassic Plant from I.Kaga, Hida and Echizen. Journ. 

Coll, of Sc. Imp. Univ. Tokyo. 1889, vol. Ш.
s) H. Y a b e. Mesozoic Plants from Korea. PI. Ш, f. 10, p. 43. Journ. Coll 

Sci. Imp. Univ. Tokyo, vol. XX, art. 8, 1905.
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ственно ксилем нымъ элементами и сердцевиннымъ лучами. 
Полость стебля была выполнена грубымъ матер1аломъ съ 
крупными зернами кварца, и получившееся ядро не сохра
нило деталей строешя. Другой отпечатокъ, повидимому, по
верхности стебля при крайне плохой сохранности допускаетъ 
лишь общее сравнеше съ Eg. columnare B r o n g n .  или Eg. 
ferganense Sew., приводимаго S e w a r d ' омъ,  въ видй сильно 
сомнительнаго отпечатка одной д1афрагмы стебля, также съ 
Тырмы.

Невозможность определить положете реберъ на между- 
узл1яхъ, дйлаетъ попытки болйе точнаго опредйлетя безна
дежными.

Filicales.

Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.

Syn.: D ickson ia  burejensis Za l e s s k y .  ЗалЪсскш. Палеофитол. заметки Изв.
Геол. Ком. XXIII.

Табл. I фиг. 5; табл. II фиг. 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8; табл. III фиг. 1 и 2.

По образцами, собранными А. И. Х л а п о н и н ы м ъ  на
р. Бурей у у. Умальты, М. Д. 3 а л й с с к i й х) осуществили 
нелегкую задачу доказательства тождественности многихъ от- 
печатковъ различнаго типа, ви зависимости отъ мйста поло- 
жеыйя на валй, избйжавъ т. о. пагубнаго для палеофитслогш 
безконечнаго дроблешя видовъ безъ достаточнаго основан in. 
Трудность его задачи состояла въ отождествлены! отпечатковъ 
типа Coniopteris hymenophylloides, которые были описаны 
S c h e n k ’oMH, Н е е г ’омъ,  У о к о у а ш а ’ой и др. авторами съ 
востока Азш поди различными именами, и отпечатковъ, сход- 
ныхъ съ Onychiopsis elmgata (Geyl . )  или О. Mantellii 
(Brongn. ) ,  посредствомъ нахождешя переходныхъ частей Bain.

Ко мнй поступили многочисленные образцы этого папорот
ника изъ сборовъ Д о к т у р о в с к а г о, но еще раньше окончашя 
мною обработки коллекцш S e w a r d  уже опубликовали свое изелй- 
доваше 2), въ которомъ онъ присоединяется въ идей М. За-

М. Д. З а л ' Ь с с к Ш .  Палеофитологичесмя зам'Ьтки. Изв. Геол. Ком. 
ХХШ, 1904 г.

2) А. С. S e w a r d .  Юрсмя растешя изъ Амурскаго края. Труды Геол. 
Ком. т. 81, 1912 г.
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л й с с к а г о  о видовой тождественности частей описаннаго имъ и 
З а л й с е к и м ъ  папоротника, но мйняетъ родовое назваше Dick- 
soma, какъ данное безъ достаточныхъ основанш, на болйе 
общее Coniopteris, указывая при этомъ въ качеств!; отличш 
его отъ широко распространеннаго С. hymenophylloides 
( B r o n g n . )  большую величину неплодущихъ перышекъ И 

присутств1е на вагй онихншсшкидныхъ перышекъ, при отсут- 
стш которыхъ вообще раздйлеше Coniopteris burejensis отъ
С. hymenophylloides крайне трудно.

Обрабатывая независимо свой матер1алъ, я еще до вы
хода изслйдовашя S e w a r d ’a ') обратилъ внимаше на крайнее 
сходство многихъ перышекъ съ широкими сегментами съ
С. hymenophylloides и принялъ было это обозначите для 
описываемыхъ отпечатковъ, признавая одновременно тожде
ственность различныхъ по внешности частей Bain. Однако 
уже осмотръ типичных'!, об])азцовъ С. hymenophylloides кол
ле кщй Британскаго Музея, а затймч, и нйкоторыя соображен in, 
высказанный въ статьй проф. S e w a r d ’a, привели меня къ 
заключешю. что, если продолжать* разсматриватъ, различные по 
виду отпечатки типовъ „ Coniopteris“ и „Onychiopsis“ за остатки 
одного и того же вида папоротника, то мы съ полнымъ пра- 
вомъ можемъ выделить его въ особый видъ, отличающшся отъ
С. hymenophylloides главнымъ образомъ присутсттаемъ онихш- 
псшвидныхъ перышекъ, отсутствующихъ у тиничнаго С. hyme
nophylloides.

Но, если бы опять возникло сомнйше въ ихъ тожде
ственности, то перышки съ широкими сегментами пришлось 
бы выделить вновь подъ тймъ же именемъ Coniopteris hyme
nophylloides, которымъ м. б. придется иногда пользоваться для 
обозначен!я вида въ томъ случай, когда узюе сегменты остаются 
неизвестными или же ошибочно относятся къ другому виду.

Многочисленные остатки колл. Д о к ту ров с к а  го нахо
дятся, въвид'Ь красныхъииепедьно-С’Ьрыхъ, а иногда и просто
лишь рельефныхъ, невыдйляющихся по цвйту отпечатковъ на 
бйломъ, розоватомъ, коричневатомъ и пепельно-сйромъ жест- 
комъ каолинй-,, сухарй “, а также, въ вид!; углистыхъ черно- 
бурыхъ отпечатковъ, на желтовато-грязно-сйромъ глинистомъ

*) A. S e w a r d , op. cit. 1912
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сланце-плитняке, представляя разнообразные части перьевъ 
и перышекъ этого папоротника, несомненно, вполне иден- 
тичнаго съ онисаннымъ М. З а л е с с к и м  ъ, образцы котораго 
я имгЬлъ случай наследовать. Детальное сопоставлеше и сравни- 
тельное изучеше образцовъ позволило мне, хотя и съ неко
торой еще долей сомненья, по иричинамъ, о которыхъ я 
скажу позже, присоединиться къ толковании названныхъ авто- 
ровъ и считать все образцы принадлежащими одному виду.

Общее его описаше было уже дано М. З а л е с с к и м ъ  
и A. S e w a r d ’oMb,  и въ этомъ отношенш я ограничусь не
многими указан! я ми.

Bain папоротника была двояко, или скорее— трояко
периста, что, при большой ея величине и расчлененности, 
и способствовало фоссилизацш изолированными отделъныхъ 
частей ея, различнаго вида въ зависимости отъ своего поло
женья на Bale. Стерильное первичное перо (въ случай троякой 
перистости, что более вероятно) или же вся вали (если она 
была двояко периста) въ нижней части, невидимому, несли 
ланцетныя расчлененный перышки съ линейными вытянутыми 
онихншсювидными сегментами, надрезанными или почти разсй- 
ченными на мел sin трехуголъныя дольки.

Въ средней части пера (или ваш) располагались линейныя 
же, но более узкая перышки, со сравнительно широкими и 
короткими лопастными или городчато надрезанными сегментами 
обычнаго типа Goniopteris hymenophyllaides, но, повидимому, 
никогда въ стерильномъ состоянш не разсеченными такъ глу
боко, какъ бываетъ у последняго вида: верхушка же пера и 
Bain была менее расчленена и несла перышки, по форме 
почти отвечавнпя сегментами нижнихъ онихюпшовидныхъ перы- 
шекъ, настояпця же перышки тутъ сведены на простые трех
угольные зубцы, иногда лишь слегка более крупные, чемъ 
зубцы сегментовъ нижнихъ перышекъ, такъ что въ известныхъ 
случаяхъ окончаше пера или вали можетъ быть принято за 
нижнее богато расчлененное перышко. Къ сожаление, мы 
нигде не находимъ отпечатка целаго пера, где бы воочш 
наблюдались вей эти переходы, и реставращя цйлой Bain 
производится попрежнему изъ ])азрозненныхъ звеньевъ, лини, 
кое гдй съ признаками переходныхъ образован™, что всегда 
оговорено при они coni и образцовъ.
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Плоду iщл части Bai и также, въ зависимости отъ тЬхъ ж,е 
причинъ, им'Ъютъ различный видъ. Сорусы помещаются то 
на зубцахъ видоизмЬненныхъ широкихъ сегментовъ (о а л 4, с- 
C K i f t  1. с. табл. 1 фиг. 4, S e w a r d  I. с.— pi. I fig. 4), то на 
зубцахъ вытянутыхъ узкихъ, причемъ самая пластинка можетъ 
быть более или менее редуцирована, въ зависимости отъ 
чего плодунце сегменты напоминаютъ то изображенную О. Н е- 
е г ’омъ (op. cit. tab. II, fig. 7) Dicksonia clavipes или 
I). Saportana (tab. XVIII fig. 1,1b.), если пластинка широ- 
каго сегмента не редуцируется, то D. condnna Н е е г (Н е е г,
1. cit., tab. XVI, fig. 7) съ бокальцами на измЬненныхъ узкихъ 
сегменгахъ. Я полагаю, что пластинка плодущаго сегмента 
часто далеко не такъ сильно редуцирована, какъ это кажется, 
и лишь будучи при фоссилизацш съежена или заворочена, 
она создаегъ впечатлйше, что бокальцы сидятъ на изолирован- 
ныхъ ножкахъ на обнаженной оси перышка, что можетъ 
иногда вести къ описанш вида подъ именемъ Thyrsopteris.

Вообще несомненно, что мнопя формы папоротниковъ, 
описанныя подъ именами видовъ Thyrsopteris съ Ангары и 
Амура, Dicksonia clavipes H r. 1), I), condnna H r. 2), Dick
sonia Saportana H r. 3), D. Glehniana H r. 4), D. nephrocarpa 
B u nb .  5)— а м. б. и D. gracilis H r. 6), D. acutiloba H r. 7), 
Adiantites nympharum  H r. 8), Ad. H eerim m  Yok.  9) и 
Coniopteris Heerianm  изъ Кореи и Японш, Coniopteris hyme- 
nophyUoides (Br.) изъ Кореи 10) и Coniopteris sp. u ) являются 
близкими или даже вполнЬ тождественными нашему виду. Къ

Ь Н е е г ,  Heitr. zur Jura-Flora Ostsibiriens und Amurlandes. Mem. Acad. 
Imper. SPb. I. ХХП, № 12, 1876, Taf. П, fig. 7.

2) H e e r ,  1. c., Taf. XVI. f. 1—7.
3) H e e r ,  1. c.. Taf. XVII,—1, 2; XVH1—1, 2. 3.
*) H e e r ,  I. c., Taf. Х\"П—4: XVHI—6, 7.
5) Y o t o  j a m a .  Jur. Plants from Kaga, Hida and Eeliizen. Journ. Col. 

Sci. Univ. Imp. Tokyo, yol. HI, pt. I, p. 25, pi. I, f. 1, la.
6) H e e r .  1. c., Taf. XVII, fie. 3.
7) He e r .  1. c., Taf. XVHI, fig-. 4.
8) H e e r ,  1, c., Taf. XVn, f. 5.
’) Y o k o y a m a ,  1. c., pi. ХП, f, 1, 2; H. Y a b e, Mesozoic Plants from 

Korea. Jour. Coll. Sci. Tokyo, vol. XX, art. 8, pi. Ill, f. 9, 14 (sub Coniopt. 
H eerianu s).

10) Y a Ь e, 1. c., pi. П, fig. 8; pi. HI fig. 8. 
n ) Ya b e ,  1. c., pi. П, fig. 12.
12) H e e r .  Beit.r. zur. Foss. Flora Sibiriens und Amurlandes. Mem. Acad. 

Imp. Spb. T. XXV, № 6, 1878. Taf, HI fig. 15—19.
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нимъ же относится, вероятно, и I), borealis H r. 1й) Айакита 
съ Лены, представляющая невидимому онихюпсшвидные сег
менты С. burejensis, такъ какъ фиг. 16 0. Н е е г’а неотличима, 
напр., отъ № 2 0  нашихъ образцовъ. Хотя приведенная сино- * 
нимика еще и провизорна, но ясно чувствуется въ этой групп!, 
формъ потребность ея монографической обработки, которая 
одна способна прояснить воцарившуюся тутъ путаницу.

Обратимся теперь къ описаю к» отдЬльныхъ образцовъ 
этого папоротника въ коллекцш.

JV» 1 . Образецъ представляетъ часть пера длиною до 
1 2  см. съ боковыми ланцетовидными перышками, въ числЬ 
5 и 8 съ двухъ сторонъ рахиса, болЬе 8 см. длиною каждое 
безъ ихъ верхушекъ, съ ромбически-овальными сегментами 
длиною до 8 мм. при ширинЬ около 4 мм., слабо городчато 
надрЬзанныхъ; нашъ отпечатокъ (табл. I фиг. 5) вполне 
сходенъ съ изображешемъ М. З а л Ь с с  к а г о  ]) и A. Se- 
w a r d ’a 2), находится на желтовато-бЬлой плотной породЬ.

JN" 2 . Концы пяти перышекъ того же типа, до 7 см. 
длины; буро-черный отпечатокъ на желто-сЬрой породЬ (табл. II
фИ Г. 1 ) .

№ 3. Верхушка пера съ 8-ю парами перышекъ съ не
крупными сегментами типа двухъ предшествующихъ (табл. II 
фиг. 2 ); красный отпечатокъ на бЬлорозовой пород’Ь.

•X 4. Часть перышка съ крупными, до 1 0  мм., широ
кими городчато-надрЬзанными сегментами (табл. II фиг. 3), 
неотличимая отъ такихъ изображены! С. hymenophylloides, 
какъ фиг. 51 табл. V‘II у S e w a r d ’a %  Thyrsopteris prisca 
E i г h w. у Y о k о у a m a 4).

•A 5. Сходный отпечатокъ части перышка того же типа, 
съ ромбовидными слегка меньшими сегментами (табл. II 
фиг. 4).

№ 6— 16. ВсЬ представляютъ отпечатки того же типа 
широкосегментнаго Coniopteris, съ болЬе или менЬе крупными 
ромбически-овальными, городчато (до лопастности) надрЬзан-

Ком.

*1 М. З а л Т> с с к1 й .  Палеофитологич. замЪтки, таб. Ш, фиг. 1.
2) А. С. S e w a r d ,  1. с., pi. Щ fig. 1!).
3) А. С. S e w a r d .  Юрсшя растешя Кавказа и Туркестана. Тр. Геол. 

кып. 38, 1907 г.
4) М. Y o k o y a  т а ,  1. с., pi. I fig. 3—4.
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ными сегментами, сходные съ цитированными уже образцами,, 
помимо другихъ вполне аналогичныхъ тырминскихъ отпечатковъ 
коллекции А. И. Х л а н о н и н а .

Пс1 ; эти отпечатки представляюсь одинъ типъ, очевидно 
характеризующей преимущественно определенные горизонты, за
хваченные каменноугольнымъ пожаромъ, такъ какъ они не сохра
нили вовсе углистаго вещества, зам4неннаго пустотами, а пред
ставляюсь кирпично-розовые и красные отпечатки, а иногда "и 
вовсе белые, главнымъ образомъ на белыхъ, желтоватыхъ и розо- 
ватыхъ сланцахъ, расцвеченныхъ концентрическими кругами 
безводной окиси железа. Иногда они лежать не параллельно 
плоскостямъ залегашя породы, а пронизьгваютъ ее во всехъ 
направлетяхъ. Лишь одинъ мелкш отпечатокъ этого типа со- 
храненъ съ углистымъ слоемъ на серо-желтой необожженной 
породе, где господствуетъ иной типъ отпечатковъ, именно—■ 
следуют,]й ниже ихъ рядъ, №№ 1 7 —33. Эти отпечатки они- 
хюпшовиднаго типа соответствуютъ более расчлененнымъ, 
открытой консистенцш, нижнимъ перьямъ ваШ, где сегменты 
перышекъ удлинены и нревращены въ перышки низшаго по
рядка, до 15— 20 мм. длины, съ мелкими трехугольными сег
ментами съ намеченными на нихъ 1 — 2 зубчиками. Въ по
добный сегментъ входятъ две ветви дихотомирующей жилки, 
причемъ одна изъ нихъ, нижняя, часто дихотомируетъ вновь. 
Детали отпечатка вполне соответствуютъ части изображены 
этого папоротника у М. З а л е с с к а г о  1) и S e w a r d ’a 2). 
Въ противуноложность предыдущими, вс'Ь подобные отпечатки 
въ виде углистыхъ черно-бурыхъ пленокъ происходить изъ 
горизонта желтосйраго неметаморфозированнаго сланца, за 
исключешемъ одного образца— краснаго отпечатка на бело- 
розовой породе, Л: 18.

№ 17. Отпечатокъ, около 7 см. длины, перышка съ вы
тянутыми линейно-ланцетными сегментами, длиною до 2 0  мм., 
надрезанными на зубцы—вторичные сегменты (таб. III, фиг. 5).

№ 18. Красный отпечатокъ того же типа.
№ 19. Отпечатокъ стерженька съ оставшимися съ каждой 

стороны основан i ям и перышекъ въ числе 4 и 5.

’) М. З а л 1 ! е с к 1 й .  1. с., таб. Ш ф. 2: таб. IV ф. 1, 3, 4.
’) А. С. S e w a r d ,  1. с. 1912 г., таб. I фиг. 1,2; таб. Ш фиг. 18,20,21.
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№ 2 0  и 2 1 . Обрывки отчасти хорошо сохранившихся 
перышекъ.

Л° 2 2 , 23, 24 и 25. Мелше отпечатки частей перы
шекъ того же типа.

Л» 26. Отпечатокъ четырехъ перышекъ, на верхнемъ 
изъ которыхъ сегменты, будучи короче (до 7 мм.) и относи
тельно шире (2,5 мм.), представляютъ какъ бы переходъ къ 
ши ] юкосегментному типу.

Л» 27. Два отпечатка окончашй верхушки первичнаго 
пе]>а или даже Bain, крайне сходные съ изображешемъ вер
хушки пера широкосегментнаго типа у М. З а д н е е  к а го ’)— 
также переходного типа отъ широкосегментныхъ къ узкосег- 
ментнымъ частямъ, хотя здесь зубчикъ низшаго порядка и 
представляетъ уже совершенно нерасчлененный сегментъ. пе
рышко же уподобляется сегментамъ нижнихъ частей Bain 
(таб. II фиг. 6,7). Сходство особенно велико съ 1). соп- 
сгппа Н е е г * 2).

Л» 28. Отпечатокъ части рахиса пера съ основашями 
двухъ перышекъ, съ длинными и узкими сегментами, надре
занными на мелше вторичные сегменты продолговато-овальной 
формы.

Л» 29, 30 и 31. Отпечатки мелкихъ обрывковъ перьевъ 
и перышекъ того же типа.

Л° 32. То же, но сегменты переходного типа.
Л° 33. Отпечатокъ средней части пера съ частями пяти 

перышекъ съ длинными, до 10 мм. длины и 3,5 мм. ширины, 
сегментами, надрезанными на зубцы, также иллюстрируютъ 
переходной типъ отъ такихъ частей, какъ Л" 17 къ перыш- 
камъ формы Л*Л» 4 и 5. Очень сходно съ изображешемъ 
М. Д. З а л Ф с с к а г о  3), съ Coniopteris sp. изъ Кореи у 
Yabe  4) (таб. II фиг. 8).

Т. о. образцы отъ 1 до 16 рисуютъ намъ обликъ сред
ней и верхней, но безъ самыхъ верхушекъ, частей первичныхъ 
перьевъ или ваш, тогда какъ образцы 17 — 33 представляютъ 
самый низшя по положен!» части ваш и ея верхушку, образуя

0 М. З а л  t c  C K i i i ,  1, с., таб. Ш фиг. 1.
2) Н е е г, 1. с., Taf. XVI fig. 4.
3) М. 3 а л Ъ с с к i й, 1. с., таб. IV фиг. 1.
4) Н. Ya b e ,  1. с., pi. IV fig. 12.
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съ одной стороны перышки на одну ступень бол4е сложные, 
т. к. зубцы ихъ сегментовъ превращены въ почти самостоя
тельные мельче сегменты, а изъ относящихся къ верхушкамъ— 
менТе сложные, т. какъ зд'Ьсь само перышко принимаетъ 
характерт, длиннаго вытянутаго сегмента (Л° 27), съ зубцами, 
редуцированными изъ широкихъ сегментовъ перышекъ сред
ней части пера.

Остальные образцовъ этого папоротника представляютъ 
споранпеносныя части перьевъ, также на пластинкахъ слан- 
цевъ метаморфизированнаго и неметаморфизированнаго.

J6 34. Отпечатокъ пред став ляетъ часть крупнаго хорошо 
развнтаго нижняго перышка, до 15 см. длины, у верхушки 
котораго черешокъ несетъ длинные у side онихшпсловидные 
сегменты до 4 см. длины, на переднемъ краю мелкихъ зуб- 
цовъ которыхъ помещаются споранпеносные бокальцы-сорусы, < 
внизу же перышко расчленено болТе, неся еще вторичны я 
перышки, на которыхъ уже сидятъ сегменты, относительно 
Kopoi’Kie и широкие, на зубцахъ которыхъ также помещаются 
споранпеносные бокальцы (таб. III фиг. 1). Впрочемъ— отпе
чатокъ можетъ быть и окончашемъ нДпаго пера или ваш, съ 
выясненнымъ выше значешемъ его отд'Ьльныхъ частей. Верх- 
ше сегменты сходны съ рисункомъ Н е е  r ’a Dicksonia соп- 
cinna J), нижвпе— 1). clavipes 2). Также первымъ соотвТт- 
ствуютъ фигура 3 таб. III 8  а л 1; с с к а г о 3) и рис. 5 таблицы I 
S e w a r d ’a 4), вторымъ— фиг. 2 таб. IV 3 а л 4 с с к а г о (1. с.)

Лг 35. Подобный верхушкТ предыдущаго отпечатокъ съ 
длинными, до 30 см., узкими сегментами или перышками, 
если эта верхушка не нижняго перышка, а пера или Bain 
(таб. III фиг. 2 ), весьма сходный съ изображенными изъ Кореи 
частями ваш Coniopteris hymenophylloides и Goniopteris sp. 5)

Л» 36. Отпечатокъ обрывка подобнаго же перышка, ря- 
домъ со стерильнымъ, сходнымъ съ № 33.

«№ 37. Отпечатки этого образца, на крТикомъ голубо- 
вато-пепельно-сЬромъ слатщТ (какимъ послТ прокаливать

О Н е е г, 1. с., Taf. XVI f 7.
’) Н е е  г, I. с., Taf. I fig. 7.
3) М. 3 а л Ъ с с к i й 1. с.
4) А. С. S e w a r d .  Юрская растеюя изъ Амурской области.
5) Н. Y a b е, 1. с., pi. П fig. 8; pi. Ш fig. 8; pi. IV fig. 12.
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становится грязно-сйрожелтый сланецъ, богатый углистым 
частицами), безъ сл'Ьдовъ углистаго вещества; видны перышки 
съ широками сегментами, типа Ж№ 1 — 16, но нисколько бол4е 
мелкими, переходного характера, съ сорусами, сидящими на 
зубцахъ сегментовъ при мало редуцированной пластинкЛ. Отпе- 
чатокъ былъ бы весьма сходенъ съ однимъ изъ изображенш 
S e w a r d ’a ’), если бы тамъ, какъ у нашихъ экземпляровъ, 
сохранился отпечатокъ пластинки, которая у него или сильно 
редуцирована или заворочена при фоссилизацш. Большое 
сходство наблюдается съ изображешемъ плодущаго пера D i c k -  
s о nia,  8  а р  or  t a n  а у H e e r ’a 2). Т. о., не только непло- 
дупце сегменты, но и положеше сорусовъ на доляхъ листа 
различно въ разныхъ частяхъ Bain этого вида; они то сидятъ 
на разв4твленныхъ ножкахъ (рис. 2 )— то на краяхъ широ-

Рис. 1, 2, 3, 4 и б. Части споранпеносныхъ перышекъ С. burenjesis. (Zal.).

каго сегмента (рис. 1 ), то напротивъ- -располагаются на зуб
цахъ узкаго сегмента (рис. 3 и 4), или, если пластинка тутъ 
редуцируется, то на ножкахъ, выходящихъ изъ обнаженной 
оси сегмента (рис. 5), какое разнообраз1е вело къ описан) ю 
на основап1и плодущихъ частей многихъ видовъ, которые 
на самомъ д4лгЬ сводятся къ одному, много—-двумъ видамъ.

Однако, при описанш этого папоротника я все же при- 
нужденъ сделать одну оговорку. Страннымъ образомъ, всгЬ 
ошгхгошчовидш.те образцы, какъ стерильные, такъ сноранпе-

р А. С. S e w a r d ,  1. с. 1912, таб. I фиг. 3—4.
г) Н е е  г, 1. с., таб. XVHI fig. 1 , 1b .



носные, находятся, за однимъ едижтвеннымъ исключенгемъ 
(Л- 16), въ вид!; углистыхъ отпечатковъ на породе грязно- 
С'Ърожелтаго цвета, не подвергшейся метаморфозу нодъ д!,й- 
ств!емн жара, тогда какъ rcI. широкосегментные, напоминаю- 
хще Con. hymenophylloides, образцы, опять лишь за 1 -— 2 ие- 
влючен1ями, расположены на метаморфозированной пород!; 
св!>тлыхъ (Ы’Т'Ьнковъ, бг1;лаго, пепельнаго, розоваго и желто- 
ватато. Т. о., определенные типы являются какъ бы щнуроченными 
въ известными слоямъ и какъ бы получили взаимно исклю
чающее другъ друга преобладаше, что можетъ служить возра- 
жешемъ противъ принятой З а л е с с к и м  ъ, S е w а г (Гоми и 
мною тождественности обоихъ типовъ. Однако, для ближай- 
гаихъ разсужденш по этому вопросу, данныхъ, приводимыхъ 
Б. Б. Полыновымъ,  недостаточно, т. к., неизвестно, повто- 
ряются ли тамъ измененные жаромъ слои, происходили ли 
тамъ метаморфозъ на значительномъ протяженш слоя или 
участками и т. д. Наиболее ценные результаты для реш етя 
вопроса дало бы непосредственное изучеше обнажен in на месте 
съ палеофитологической точки зрешя, на что я обращаю вни- 
матпе техъ геологовъ, которыми придется еще изследовать это 
и друпя аналогичным местонахожден1я. Расчленеше глины на 
слои съ характерными формами можетъ дать матчцпалъ для 
суждешя объ условьяхи, окружавшихъ данный бассейнъ во 
время отложен!я техъ или иныхъ остатковъ, и м. б. о какой 
либо ихъ перюдической смене.

Т. о. вопроси объ объеме понятая С. burejensis еще 
нельзя считать решенными окончательно, и осветить его пол
нее я надеюсь после изучешя богатаго палеофитологическаго 
матер1ала изъ Восточной Азш, переданнаго мне для обра
ботки; изъ имеющихъ же отношеше ки нему вопросовъ уда
лось выяснить, что, какъ японскш Onychiopsis elegans Yok.  О, 
таки и корейско-японскш О. elongata (Greyl.) уже найденъ 
мною, первый въ зейской коллекцш II. Б. Р и п п а с а ,  а 
второй— въ уссуршской П. В. В и т т е н  бур  га.  Однако, что 
наши онихнтпсювидные перышки не могутъ принадлежать 
последнему виду, ясно изъ совершенно различнаго у обоихъ 
видовъ способа спороношешя.

r) М. Y о к о у a m a. Mesozoic Plants from Kozuke, Kii, Awa and Tosa, 
•lourn. Coll. Sci. Tokyo, vol. VII, pt. Ш, pi. XXVIH, fig. 7, 7 a, page 215.



Въ виду настоящей неопределенности поняттй Coniopterk 
bure.jensk и С. hymenophylMdes, вопросъ о характерности ихъ 
для отложены опред'Ьленнаго возраста еще весьма неясенъ. 
Иослйднш видъ, также весьма растяжимый по объему, широко 
распространенъ въ средне-юрскихъ, отчасти м. б. нижне-юр- 
скихъ флорахъ всего света, но не встречается въ типичномъ 
рэте ').

Eboraeia (CladopMebis) iobifolia (Р h i 11 i p s) T h o m a s  2).
Таб. Ill фиг. 4, 4a, 5, 5a.

На плитке плотнаго cbparo сланца, покрытой многочис
ленными. но трудноопределимыми углистыми отпечатками, уда
лось отыскать несколько перншекъ и частей перьевъ этого 
папоротника, мелше овальные сегменты котораго достигаюсь всего 
2 ,Г> — В мм. въ длину, будучи на конце, повидимому, заострены, 
или по крайней мТре представляясь таковыми въ зависимости 
отъ характе]>а сохранешя. Изъ описаны и изображены Se- 
w a r d ’a и Z e i l l e r ’a 4) мы также узнаемъ, что окончатпя 
сегментовъ Е . Iobifolia были заострены, какъ это видно на многихъ 
сегментахъ нашихъ отпечатковъ. Сегменты были прикреплены 
къ стержню перышка лишь частью своего широкаго основан!я, 
такъ что между стержнемъ и верхнею частью основанья сег
мента получается узкы синусъ, а сегментъ несетъ при осно
вами сверху свободную и слегка отогнутую кверху долю-ушко. 
Сегменты на нашемъ отпечатке расположены то тесно, какъ 
на рисунке 2 1  S e w a r d ’a (Jurassic Flora), то несколько реже, 
какъ на его же рис. 2 0  и въ изображены Z e i l l e r ’a (1. с., 
pi. IV. fig 1 ). Сегменты несутъ по несколько вторичныхъ 
дихотомирующихъ ЖИЛОКЪ, ИЗЪ КОТО])ЫХЪ у одной-двухъ ниж- 
нихъ наблюдается еще одна фуркацы одной изъ ея ветвей. 
Обпцй видъ перышекъ также живо напоминаетъ изображено

') И. Н о в о п о к р о в с к 1 й свои отпечатки этого типа дЪлитъ на 
fyh en o p ter is  ef. T h yrsop teris orien talis и Coniopteris burejensis.

г) H. H a m s h a w  T h o m a s .  On the Spores of some Triassic Ferns. Proc. 
Cambr. Phil. Soc. Vol. XVI, pi. IV, pg. 384 (1911).

3) A. S e w a r d .  Jurassic Flora I, pg. 140.
4) R. Z e i 11 e r. Flore fossile des gite de charbon du Tonkin. Paris. 1902 

et 1903, texte et atlas, pi. IV, fig. 1.
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того же вида, у S e w a r d ’a ]), и некоторый перышки неотли
чимы отъ его фиг. 20, 24 и 25-ой, подъ именемъ Pecopte- 
ris lobifolia P h i l l i p s —у L i n d l e y  & H  и 11 о n ’a 2) и Dickso- 
nia lobifolia— у Р а ц и б о р с к а г о 3), но, при всей вероятности 
нашего определения, чувствуется дефектъ образца въ виду от- 
сутств! я на отпечатке основанья перышекъ, где у этого вида 
помещается крупный сегментъ съ ушковидной долей, ясно вид
ный на только что цитированныхъ изображенияхъ, вследств1е чего 
наше определеше не можетъ претендовать на непогрешимость.

Описывая этотъ папоротникъ изъ Джунгарш и давая ри
сунки, часто неотличимые отъ нашихъ, S e w a r d 4 5) указываетъ на 
прикреплеше сегментовъ всей шириной ихъ основан!я. чего 
нйтъ у типичныхъ описанныхъ раньше отпечатковъ этого вида, 
и что м. б. является лишь результатомъ некотораго недо
смотра при плоховатомъ сохранены такихъ мелкихъ сегмен
товъ, такъ какъ panic тотъ же авторъ °), давая д1агнозъ вида, 
писали о „pinnules (сегментахъ) attached hy a portion of bas<j“

Папоротникъ известенъ изъ рэтскихъ слоевъ Тонкина (Z в i 1- 
1 е г, op. cit,), лейаса Ворнгольма6 7), и многочисленныхъ средне- 
юрскихъ флоръ—-между прочими, Каменки въ Харьковской 
губ. и Китайской Джунгарш ( Seward ,  op. cit.).

Todites W illiamsmii ( Br ongn . )  Sew.
Таб. Ill фиг. 3.

На одномъ изъ образцовъ серо-желтаго сланца видны 
отпечатки трехъ обрывковъ перышекъ, не длиннее 2 — 3 см., 
съ сегментами около 5— 7 мм. длины, слегка серпообразно 
изгибающимися кверху и несущими по 5— 6 дихотомически

J) А. С. S e w a r d .  Юрсгая растешя изъ Китайской Джунгарш. Тр.
Геол. Ком. вып. 75, 1911 г., таб. П фиг. 20—26.

5) L i n d l e y  & H u t t o n .  Fossil Flora of Britain, pi. 179.
s) M. R a c i b o r s k i ,  op. cit., tabl. XI, ХП.
4) A. S e w a r d .  Юрсюя растешя изъ Китайской Джунгарш. Таб. П 

фиг. 20—26.
5) A. S e w a r d .  Jurassic Flora, page 146.
6) C. B a r t h o l i n .  Nogle i den bornholmske Juraform. forekommende 

Planteforsteninger. Bot,. Tidsskr. Bot. For. Kjobenhavn, Bd XVHI, 1892. PL VIII, 
fig- 1, 2.

7) H. M б 11 e r. Bidrag till Bornholms lossila flora. Pteridofytes. Lunds 
Univ. Arsskrift. Bd. 38, afd. 2, № 5. 1902. PI. I.
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ветвящихся жилокъ, причемъ 2 — 3 нижшя дихотомируютъ 
дважды, такъ что къ краю сегмента подходить до 16 — 18 
окончаний жилокъ. Сегменты на стержне расположены густо.

Отъ еще более богатаго жилками Cl. haiburnensis сег
менты отличаются большей заостренностью и серповидной изо
гнутостью кверху, перышки же Cl. dentiadata, съ которыми я 
охотно бы сблизилъ также этотъ отпечатокъ, менее равно
мерны по ширине и обычно крупнее, а дихотомия ихъ жилокъ—  
беднее,—лишь съ одной, редко повторяющейся фуркац!ей. 
Более всего отпечатокъ обнаруживает! сходства съ Todites 
Williamsonii въ томъ объеме, какой ему придалъ S e w a r d 1). 
Отнесете имъ отпечатка типа Cladophlebis съ Тырмы * 2 3 *) къ
С. haiburnensis по моему едва ли правильно.

Это— широко распространенный папоротники средне-юр- 
скихъ флоръ, въ томъ числе и слоевъ Тетори въ Японш въ 
экземплярахъ сходныхъ съ нашими 8).

Sphenopteris sp. (ef. S. natdongensis Yabe).
Таб. Ill, фиг. 5, 5a, 6.

На плитке ciparo сланца съ углистыми отпечатками 
Pithyophyllum Lindstromii и Eh. ЬЫfolia разсеяно несколько 
отпечатковъ обрывковъ перышекъ и сегментовъ съ жилкова- 
темъ типа Sphenopteris. Отъ Coniopteris нашей коллекцш 
сегменты отличаются большей расчлененностью и изобил1емъ 
нервовъ, густо и вееровидно вступающихъ въ доли сегмента, 
а также прикреплен! емъ сегментовъ къ стержню перышка лишь 
при помощи узкой части основашя, а не на его значительном!, 
протяженш, какъ у Coniopteris. Давать точное определеше 
по такими фрагментами не представляется возможными, но 
все же я долженъ указать на крайне близкое сходство и 
даже возможную тождественность съ отпечаткомъ, описанными 
Ya be  !) изъ слоевъ Нактонгъ въ Корее, какъ Sphenopteris 
nantongensis, съ крупными продолговато-клиновидными разсй-

>) A. S е w а г d. Jurassic Flora, vol. I p. 87.
2) A. S e w a r  d. Ю рстя растешя изъ Амур, края, таб. I, фиг. 7; 

таб. II, ф. 10.
3) М. Y o k o y a m a .  Jurassic Plants from Kaga, Hida and Eehizen. Jourr..

Coll. Sci. 1889, pi. Ill fig. 3; pi. X fig. 1, 2a (sub A splen ium  whitbiense).
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ценными сегментами, прикрепленными узкимъ основашемъ, съ 
тесно и веерообразно расположенными жилками. Yabe  ука
зываете на некоторое сходство этого вида съ B u f f  ordia Goep- 
pertii, которое действительно можно отметить для перышекъ 
последняго съ более широкими сегментами *).

Taeniopteris amurensis N o v o p o k r o v s k y .
Таб. IV, фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, таб. V, фиг. I.

Diagnosis speciei. Taeniopteris fronde, ut videtur, crassa; fo- 
liis (vel pinnis?) integris ad 30 cm. longis et ad 4 cm. latis, 
lato-linearibus, parvis— ovatis vel ovato-lanceolatis, basi rotun- 
datis, ovato-rofimdatis, vel subcordatis nec non viz angustatis; 
nervo mediano valido, nervis lateralibus sub angulo recto egredien- 
tibus, circa 15 — 20  in spatio 1  cm., rarissime dichotomis; limbo 
transversaliter plicato, plicis nervorum numero; nervis in cristis 
plicarum faciei inferioris limbi praesentibus; limbi et rhachidis facie 
inferiori ut videtur pilis rigidis multis protecta, in impressione 
punctula vel fovea parva formantibus; T. virgulatae Zei l .  affinis.

На образце жесткаго беловатаго сланца-,,сухаря“ изъ 
слоя, метаморфозированнагожаромъ, находится несколько светло- 
пепельныхъ отпечатковъ частей перьевъ листвы этого папо
ротника, при чемъ наиболытй изъ нихъ, но далеко не полный 
отпечатокъ достигаетъ въ длину до 17 см., при ширине въ 
4 см.; длина целаго пера была вероятна не мене? 30 см. 
Книзу перо несколько суживается и круто закругляется въ полу
кругло-овальное основаше, иногда слегка сердцевидное. Отпе
чатки на плитке значительно разнятся по своей величине и со
ответственно— форме, отъ большихъ, до 30 см. длины, ленто- 
видно-широколинейныхъ отпечатковъ до самыхъ мелкихъ овалъно- 
ланцетныхъ, около 4 см. длины при 14 мм. ширины. Боковые 
нервы, довольно редко дихотомируюпце при основаши, посре
дине или у края отходятъ отъ мощнаго главнаго подъ прямыми 
угломъ въ количестве 15— 20 на протяженш 1  сайт., причемъ 
обращаетъ на себя внимаше то обстоятельство, что нервы нахо
дятся на складкахъ пластинки листа, которая является какъ бы 9

9 A. S е w а г d. The Wealden Flora. Part I, pi. V fig. 3, 4.
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поперечно-гофрированной, какъ это наблюдается у Taeniopteris 
nilssonioicles Zei l . ,  Т. Lederei Ze i l .  и T. virgulata Zei l .  
изъ тонкинскаго и юннаньскаго рэта {); однако, у нашей 
формы, какъ и у Т. virgulata на одну складку приходится и 
одна жилка, въ то время, какъ у Т. nilssonioicles грубая 
складка югЬетъ ихъ несколько.

Нервъ всегда помещается на гребне складки, приходя
щемся на нижнюю сторону пластинки. Поверхность отпечат- 
ковъ, какъ нижней стороны пластинки, такъ и главнаго нерва 
усеяна многочисленными точечными углублениями, какъ бы отъ 
вдавленш или уколовъ упругихъ отстоящихъ волосковъ. Кроме 
того на мощномъ главномъ нерве кое-где заметна продольная 
исчерченность.

Сравнеше тырминскихъ отпечатковъ съ многочисленными 
описанными уже типами Taeniopteris побуждало меня вначале, 
если не идентифицировать ихъ, то отнести къ ближайшими 
родственными формами Т. vittata, противъ чего не возражали 
и проф. A. S e w a r d ,  видевипй одинъ изъ моихъ отпечатковъ. 
Действительно, что касается формы, то меныше изъ нихъ 
очень сходны съ изображешемъ оригинала Т. vittata у Lind- 
1 е у  & H u t t o n ’a * 2), F e i s t m a n t e l ’a 3), также съ изобра
женьями у A. S е w а г  d’a 4), причемъ особенное сходство про
является въ форме основанья пера; характеръ выхода и густоты 
нервовъ очень сходенъ съ экземплярами Ж. Р а ц и б о р с к а г о 5), 
W a r  d’a 6). Значительное сходство по форме перьевъ наблю
дается также съ близкими къ Т. vittata видомъ Т. Daintrei 
Мс-Coy V. major изъ Австралия 7). Походитъ несколько наши 
отпечатокъ и на x p ia c o B im  Т. simplex S t  и г 8) изъ Лтшенфельда.

Но при общемъ сходстве нашихъ отпечатковъ съ Т. vit
tata и близкими формами, ихъ отличаетъ значительно боль-

*) R. Z e i l l e r .  Flore fossile des gites de charbon du Tonkin, page 72 
pi. XIV fig 1— 3; page 294 pi. LV fig. 1—4.

2) L i n d l e y  & H u t t o n .  Fossil Flora of Britain, pi. LXII.
8) 0. F e i s t m a n t e l .  Flora of Each, pi. I; II'fig 1—5; XII f. 1.
4) A. S e w a r d .  Jurassic Flora, I, pi. XVI f. 1.
5) JV1. R a c i b o r s k i ,  op. cit., tabl. XX fig. 9—10.
6) W a r d. Status of the Mesozoic Floras of the U. S. Monogr. U. S. G 

Survey, vol. XLVIII, 1905.
7) A. S e w a r d .  Ona Coll, of jur. Plants from Victoria. Rec. of Geol. 

Surv. of Viet. Dep. of Mines. Vol. I., Part 3. 1904. PI. XV, fig. 23, 24.
s) J. S t u r. Sitzbr. der. Mat.-Nat. Classe Ak. Wiss. Bd. XCI Abt. 1, 1S85.

2*
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шая средняя величина, такъ какъ типичные Т. vittata по 
S e w a r d ’y (Jurassic Flora, р. 158) достигаютъ лишь 20 см. 
длины при 3 см. ширины, и ни одинъ изъ имеющихся у 
меня прекрасно сохранившихся экземпляровъ поел!; дня го изъ 
Каменки Харьков, губ. несравнимъ по величин!; съ тырмин- 
скими отпечатками. При детальномъ сравнены съ оригиналами 
Т. vittata B r o n g n i a r t ’a въ Musee d’Histcire Naturelle и 
образцами въ British Museum я обратилъ главное внимаше -на 
одну особенность, отличающую наши отпечатки отъ вейхъ 
другихъ, сходныхъ по форм!; и густот!; жилокъ, на что мн! при 
встреч! указалъ И. В. Н о в о п о к р о в с к 1 й ,  обрабатывавши! 
тырминскую же коллекцпо въ лабораторш проф. Н. P o t o n i e  
въ Берлин!;. Это—уже упоминавпйяся мною складки пластинки 
листа, параллельныя его вторичнымъ нервамъ, которыя хорошо 
выражены у упоминавшихся мною тонкинскихъ и юннаньской 
рэтскихъ формъ. Последнее и дало мн!; новодъ для сближешя 
нашего Taeniopteris съ этой группой, заставивъ отбросить мысль 
объ отождествлены его съ Т. vittata. Но складчатость Т. nilsso- 
п hides слишкомъ груба, кром!; того его отличаютъ отъ нашего 
многонервность складокъ и зубчатость края, наиболее же близкими 
и почти идентичными нашему является Т. virgulata и отчасти 
Т. Leclerei, съ такими же почти количествомъ нервовъ, такой 
же ширины складками, иногда съ продольной испорченностью 
рахиса, помимо его поперечной морщинистости, которая какъ 
будто изредка выражена и у нашихъ отпечатковъ. Однако 
тождество съ Т. Leclerei отвергается легко: его нервы сильнее 
ветвятся, и между ихъ ветвями наблюдается вторичная склад
чатость ]), ямокъ они не тагЬетъ, хотя величина и форма перьевъ 
очень сходны.

Хотя перья Т. virgulata въ среднемъ какъ будто, и, можетъ 
быть, даже значительно, крупнее нашихъ, новъ качеств!; признака, 
препятствующаго отождествленш этой формы съ нашими, при
ходится выдвинуть лишь одну, хотя и характерную, особенность, 
упоминавшуюся уже ран!е: точечность нижней поверхности 
пластинки, какъ наприм!;ръ, у Т. Lundgrenii N a t h ,  съ Шпиц
бергена * 2). На точечность пластинки проф. R. Z e i l l e r '  указы-

*) В. Z e i l l e r .  Flore fossile des Gltes de Charbondu Tonkin,page 294, pi. LV.
2) A. G. N a t h о г s t. Zur Mesozoischen Flora Spitzbergens. Kongl. Ve- 

tensk. Akad. Handlingar. Bd. 30, № 1, 1897, S. 50, Taf. Ill Fig. 1—5.



—  101

ваетъ и у Т. virgulata, что, казалось позволило бы вполне 
отождествить эти формы. Однако при внимательномъ отно
шены къ этимъ образовашямъ выясняется, что они, повиди- 
мому, совершенно разнаго порядка. Относительно Т. virgulata 
проф. Z e i l l e r  пишетъ, что участки пластинки между нервами 
съ нижней стороны матовы и тонко-зернисты, а при доста- 
точномъ увеличены на нихъ заметны многочисленный и очень 
тошпя точечный углублешя, который естественно разсматривать, 
какъ соответствуюm,iя устьицамъ (Ze i l l e r ,  1. с. р. 7 В). Углу- 
блешя эти настолько малы, что различить ихъ на таблице, 
даже при ея превосходномъ исполнены, совершенно невозможно.

На мой вопросъ о характере нижней поверхности пла
стинки Т. virgulata проф. Z e i l l e r  любезно ответили, что, 
при применены имъ коллодшннаго метода N a t h o r s t ’a, ничего 
более, чемъ можно видЬть въ лупу, найдено имъ не было,— 
ни отпечатка клеточной сети, ни следовъ устьицъ. По сло
вами почтеннаго палеоботаника, онъ не могъ тамъ найти и 
следовъ техъ точекъ, которыя, какъ у нашего Т. amurensis 
могли бы соответствовать отстоящимъ волоскамъ, на основаны 
чего проф. Z e i l l e r  выражаетъ мнете, что нельзя предпола
гать видовой тождественности тонкинскихъ и амурскихъ образ- 
цовъ.

Наконецъ, непосредственное сравнеше нашихъ образцовъ 
съ экземпляромъ Т. virgulata, любезно присланными мне 
проф. Z е i 11 е г'омъ подтвердило, что точечность ихъ совершенно 
несравнима: ви то время, каки крайне трудно различимая 
пунктуащя экземпляра проф. Z e i l l e r ’a, видная лишь при 
особо благощнятныхп уомшяхъ, вероятно почти соответ- 
ствуети клеточной гранулящи кутикулы, точечный ямки на 
нашихъ отпечаткахъ сравнительно велики и ясно видны про
стыми глазомъ и прекрасно— въ лупу. Ямки отстоятъ одна 
отъ другой большею частью равномерно, на разстояны 0,25-— 
0,08 мм., въ числе около ста, покрывая промежутокъ пла
стинки между двумя первыми и никоими образомъ не бу
дучи аналогичными или имеющими какое либо отношен) е къ 
устьицами. При разсматриваны въ микроскопъ (увеличенie 
около 60— 70) оне представляютъ резко очерченныя округ- 
лыя или слегка вытянутыя по длине пера глубошя вдавле- 
шя, въ которыя, какъ живо представляется, было бы легко
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ввести достаточно тонкое ocipie или волосокъ. Многочислен
ный углублен!!! на отпечатке, аналогичный выпячивашямъ 
пластинки листа, ведутъ къ своеобразному характеру поверх
ности отпечатка, напоминающей простеганный матрацъ, и со
ответствующей шегреневидной, съ острыми выпячивашями 
въ видй волосковъ, поверхности самого листа. Примените 
коллодтннаго метода не дало результатовъ. При дальней- 
шемъ сравнен!!! характеръ нервацш и складчатости пла- ’ 
станки во многихъ деталяхъ оказались тождественными у обоихъ 
папоротников!,. Какъ указываетъ Z e i l l e r ,  на отпечатке ниж
ней поверхности слегка сплющенный рахисъ налегаетъ и при- 
крываетъ места выхода нервовъ и часть пластинки, въ то 
время, какъ на отпечатке верхней начало пластинки, при
крепленное ближе къ верхней поверхности рахиса, отчасти 
налагается и прикрываетъ его (см. Z e i l l e r ,  1. с., стр. 73). 
На волнисто-гофрированныхъ пластинкахъ нервы проходятъ 
по гребнямъ складокъ, обращенными къ нижней поверхности 
листа, такъ что на отпечаткахъ всегда видны следы этихъ 
нервовъ въ желобкахъ и точечным ямки, тогда какъ на отпе
чаткахъ верхней поверхности ямокъ не видно, нервы же про
ходятъ по гребнямъ, разделенными пустыми желобками. Явле- 
ше это, за исключешемъ точекъ, одинаково выражено на 
тонкинскомъ и тырминскомъ образцахъ. Другихъ видовъ Тае- 
niopteris съ подобными точечными углубленьями на отпечат
кахъ до сихъ поръ не известно, за исключешемъ описаннаго 
N a t h o r S t ’oMb со Шпицбергена Т. Limdgrenii N a t h .  J), обла
даю щ ая такой же точечностъю,которой проф.N a t h o r s t  при- 
писываетъ аналогичное значенье. Последней видъ, несомненно, 
также является родственными нашему, и будучи близокъ и къ 
меловому Т. Beyrichii S c h e n k ,  несколько сближаетъ его 
даже съ последними. Однако, въ виду того, что Т. Lund- 
grenii не показываетъ и следовъ складчатости пластинки, а 
кроме того имеетъ листья съ постепенно суженнымъ основа- 
шемъ, а не такъ круто закругленнымъ, какъ у насъ, 
и, вероятно, еще более мелше, чЬмъ у нашего вида, (экзем
пляры N a t h o r s t ’a не шире 16 мм.), родственныя отно- *)

*) A. G. N a t h o r s t .  Zur Mesozoisohen Flora Spitzbergens. Kgl. Svenska 
Yet. Akad. Handlingar, Bd. 30 № 1, 1897, S.50, Taf. Ill, Fig. 1—6.
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шешя къ тонкинскиыъ видамъ являются, вероятно, гораздо 
бол’Ье тесными, тогда какъ со шпицбергенскимъ остается лишь 
поразительное сходство въ одной детали, въ сущности второ- 
степеннаго значешя.

Впрочемъ, благодаря ей, мы м. б., следуя N a t h o r s t ’y 
будемъ правы, сближая тешоптерисы подобнаго рода съ со- 
временнымъ родомъ Elaphoglossum (Acrostichum).

Однако, помимо указаннаго отлития, которое уже само 
по себ!з достаточно велико, тырминсше и тонкинсхйе отпе
чатки, повидимому, отличаются еще и средней величиной, 
хакъ какъ наиболыше изъ моихъ едва равняются наимень- 
шимъ тонкинскимъ сходнаго типа, которые были, вероятно, го
раздо крупнее и пышнее развиты, какъ и мнопе друг!е те- 
шоптерисы тонкинскихъ и раймагальскихъ отложешй, чгЬмъ 
значительно бол'Ье мелше представители этого рода, известные 
доселй только изъ Сибири и Японш или обшде флорамъ Сибири, 
Индш и Тонкина [Т. parvula  H r. (сомнительный) *), Т. ensis-, 
Т. spathulata, Т. stenopliylla 2)], крупн'Ьйшимъ изъ которыхъ 
является видъ съ Тырмы, и по другимъ признаками прибли- 
жающшся къ своими тонкинскимъ сородичами.

Т. о. мы приходимъ къ заключенно, что имТемъ тутъ 
дгЬло съ видомъ Taeniopteris, близкими къ тонкинскому Т. virgu- 
lata Zei l . ,  но отличающимся отъ посл'Ьдняго 1 ) болТе скромной 
величиной и 2 ) присутствии характерной точечное™ на 
отпечаткахъ нижней поверхности листа. Первоначально я 
описали этотъ видъ подъ именемъ Т. virgulatoides sp. и., 
зам^ниви загЬмъ, уже въ корректур!;, по выход!; работы 
И. В. Н о в о  и о к р о в  с к а  го, это назваше именемъ, данными 
ему последними авторомъ— Т. amurensis N о у о р о к г.

Въ коллекцш находятся 4 образца породы 3) съ восемью 
отпечатками, причемъ два образца представляютъ нижнш и 
верхшй отпечатокъ одного и того же участка пера; изъ отпечат- 
ковъ— 4 пера мелкихъ и 3 крупныхъ, причемъ, за исключе- 
шемъ двухъ, всЬ остальные даютъ нами изображеше нижней 
стороны съ точками.

х) О. H e e r .  Beitrage zur Jura—Flora Sibiriens, стр. 98, таб. XXI, фиг.5.
!) А. К р и ш т о ф о в и ч ъ. Юрсгая растея1я изъ УссурШскаго края. Тр. 

Геол. Ком. вып. 56, 1910 г., стр. 8, 9, 11, таб. II, фиг. 1, 2, 3 и 4.
3) Одинъ изъ нихъ (таб. 4, фиг. 1) предетавляетъ Gegenplatte экземпляра 

И. Новопокровскаго (таб. 2, фиг. 5).
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Новый видъ не можетъ служить определенными указа- 
телемъ возраста; но значительными является новый (1. с.) уже 
ран'Ье отмЬченнаго мною фактъ влташя флоры Гондваны, об- 
наруживающагося на юг!; ангарскаго материка и распростра- 
няющаго въ юрскш перюдп на бол1;е его сЬверныя части, 
что не было замечено ни Н е е г ’омъ, ни японскими изслЬдо- 
вателями 1). Но, не будучи тождественъ съ рэтскимъ видомъ Тон
кина, этотъ Taeniopteris не можетъ усиливать впечатлите 
большей древности отложешя и въ этомъ отношенш остается 
пока индифферентнымъ, т4мъ бол4е въ виду нЬкоторыхъ его 
отношенш къ Т. Lundgrenii, типу верхне-или средне-юрскаго 
возраста. Достойно замечанья, что ни въ одной изъ еЬверныхп 
флоръ Ангары не былъ встрЬченп еще родственный типъ но- 
ваго папоротника.

Sagenopteris cf. Phillipsii (Brongn . )  S t e r n b .

Таб. V, фиг. 2.

Отпечатокъ находится на плитке желтаго сланца, съ 
массой углистыхъ остатковъ Р. Nordensfcwldii на другой 
сторон!;, представляя неполный листокъ съ густой сйтчато- 
ячеистой нерващей и волнистыми отчасти разрушенными 
краями, достигающей 3 см. длины и 2 см. ширины, при 
первоначальной длине не менее 4 — 5 см., овальной формы. 
Края листка были волнистые, но была ли пластинка его ли- 
пастная или зубчатая, какъ напримЬръ, у близко напоминаю
щей нашу форму S. undulata N a t h . * 2), которая S е w а г сГомъ 3) 
сравнивается съ 8. Phillipsii, вс.гЬдствле фрагментарности нашего 
отпечатка решить нельзя.

Срединная жилка ясна съ половины пластинки и выше, 
вторичныя же, отходя подъ острымъ угломъ, образуютъ густую 
ячеистую сеть, на отпечатке плохо представляющую характеръ 
своихъ анастомозъ. Обликъ отпечатка по прохожденью жи- 
локъ и состояшю краевъ сильно напоминаетъ изображеше

') Теперь это явлеше отмечается М. Д. 3 а л е  с с к и м ъ въ его работе 
„О  Cordaites aequalis изъ Сибири'1. То. Геол. Ком. Вып. 86. 1912 стр. 20.

2) A. N a t h o  г s t. FI. vid Bjuf.'l, I Taf. II fig. 2 -4 .
3) A. S e w a r d. Jurassic Flora I, page 165.
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S e w a r d ’a *) 8. PhiMipsii v. major и отчасти v. cuneata. Ho 
фрагментарность позволяетъ намъ лишь сравнить отпечатокъ 
съ S. Phillipsii въ широкомъ смысл!».

Описывая 8. Phillipsii изъ Каменки * 2), T h o m a s  указы- 
ваетъ, что листокъ имгЬлъ волнистый и зазубренный край, а 
Y а b е 3) даетъ изображете и описаше совершенно дихотоми- 
рующаго лопастного листка Sagenopteris изъ Кореи, описывая 
его какъ родственный S. Phillipsii—S. bilobaia Yabe  и ука
зывая, что его две формы, „cuneata“ и „major", какъ и у 
8. Phillipsii, находятся вм'ЬстТ, подчеркивая этимъ слабую 
почву подъ ихъ обозначешемъ „varietas", сводящейся кг1»рнгЬе 
всего лишь на различное положете на побеге.

Вообще известно, что виды Sagenopteris обладаютъ боль- 
шимъ сходствомъ другъ съ другомъ и отличимы съ трудомъ.

Sagenopteris Phillipsii указывался для многихъ европей- 
скихъ юрскихъ и рэтскихъ флоръ: Англ1и, Швейцарш, Италш, 
Россш, Борнгольма, а также С.-Америки. Друие рэтсшс 
представители, какъ 8. rhoifolia, часто съ трудомъ отличимы 
отъ S. Phillipsii, но ни одного изъ нихъ не найдено въ от- 
ложешяхъ Тонкина. Для Китая и Японш какъ и для Сибири, 
определенно S. Phillipsii еще не указывался, но для рэт
скихъ отложенш Бичу Y o k o y a m a  4) изобразилъ и описалъ 
Sagenopteris sp., похожш и сравниваемый имъ съ 8. Phillip
sii и 8. rhoifolia, изъ Озо же онъ приводитъ 5) другой Sage
nopteris, также безъ видового определен!я, сравнивавшийся имъ 
раньше 6) съ 8. rhoifolia, а проф. S е w а г d’o м ъ 7) — съ 
8. Mantellii.

Заслуживаете упоминания и не отличимый ясно отъ 
нашего S. nervosa F o n t ,  изъ слоевъ Shasta въ Калифорнш 
и Орегоне 8).

Р A. S e w a r d ,  1. с, page 169 fig. 25 и fig. 26.
2) Н. T h o m a s .  Юрская флора Каменки. Тр. Геол. Ком., вып. 71, 

1911 г., стр. )].
3) Н. Ya b e ,  1. с., page 41—42, pi. Ill fig. 16.
4) М. Y o k o y a m a .  Mesozoic Plants from Nagato and Bitchu. Jour. Coll. Sci. 

Tokyo, vol. XX, art. 5, 1905, pi. Ill fig. 3)
5) M. Y o k o y a m a .  .Jurassic Plants from Kaga, Hida, and Echizen, pi. X, 

fig. 3, 3 a.
6) M. Y o k o y a m a .  Bull. Geol. Soc. Japan, Part B, Vol. I, № 1, p. 6.
7) A. S e w a r d .  The Wealden Frola, part I, pag. 130, 132.
8) W a r d. The Status of Mesozoic Flora of U. S. A. pi. LXV, fig. 41—45.



—  106

C ycada le s  (?)

Enygmatostrobus DoMurowskyi gen. et. sp. nov.
Таб. V, фиг. 3, 4, 5 и 6.

Diagnosis novi generis et speciei. Enygmatostrobus strobilo 
parvo angusto spiciformi; appendicibus axis (sporophyllis) distan- 
tibus stipulatis, e pedicello brevi et scutello triangulari consistentibus; 
scutello palmatifido vel ad limite superiori 4 appendices lineares 
tenues formanti, seminibns (?) ovatis ad 4 mm. magnis ad basin 
scutelli affixis (?), granulis minutis (vix ad 0 , 0 2 0  mm.) protectis.

На поверхности плиты еЬро-желтаго сланца, покрытой 
отпечатками Podozamites lanceolatus и Pityophyllum Norden- 
skioldn, находится одинъ крайне интересный и загадочный 
отпечатокъ, повидимоыу, jt'1'.дкаго стробилуса, саговаго или пе- 
реходнаго типа къ хвойнымъ, не поддающийся отождествленiio 
ни съ однимъ изъ описанныхъ ранЬе отпечатковъ этого рода.

Отпечатокъ, къ сожалЬнш, не полонъ, но все же ком- 
бинащя нЬсколькихъ сохранившихся деталей позволяетъ до 
известной степени возстановить форму предполагаемаго стро
билуса.

Ось его на отпечатке не видна, и изученш доступны 
лишь боковыя образовашя, спорофиллы, повидимоыу распо 
лагавнняся по редкой спирали. Длина отпечатка достигаетъ 
6 см., каждое же изъ 5— 6 наилучше сохранившихся, помимо 
нгйсколькихъ плохихъ, боковыхъ образовать, достнгающихъ 
длины 8 — 1 0  мм., представляетъ сидящую на тонкой ножке 
трехугольную пластинку или щитокъ, снабженный по верх
нему краю нисколькими, повидимоыу, большею частью че
тырьмя, длинными до 4— 5 мм., узкими линейными, иногда 
слегка изогнутыми и расширенными на конце придатками 
(таб. У, фиг. 3, За, ЗЬ). Что действительно, такова природа 
этихъ образованы, а не только случайная игра условш сохра- 
нешя, на это указываетъ определенная, 5 — 6 разъ повто
ряющаяся форма этихъ придатковъ оси.

Частое нахождеше (Н е е г, S е w а г d, К р и ш т о ф о в  и ч ъ 
1.1. cit.) въ юре Сибири и Дальняго Востока отпечатковъ, опре
деляемых!,, какъ мужсгае цветы Ginkgoales— В а ш а , Ginkgo, 
Stenorhachis ( S e w a r d ,  1. с.), Antholithes— побуждало меня и
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этотъ, при поверхностяомъ обзорй напоминающш ихъ отпе- 
чатовъ присоединить туда же, хотя уже и среди нихъ тате  пред
ставители, какъ Antholiihes вызываютъ сомнйше въ своей при
надлежности къ этой группй. Ближайшее сравнеше показало, 
что не м. б. и рйчи объ отождествлены отпечатка съ такими 
формами, какъ Ginkgo sibirica, G. lepida, Stenorhachis lepida 
Sew.,  Ginkgo grandiflora и Baiera longifolia, гдй ясно видны 
продолговатые пыльники, собранные по 2 , иногда— по 3 и 
болйе. Лишь одинъ типъ растительнаго остатка изъ сибирской 
юры можетъ итти въ сравнеше съ нашимъ: найденные въ
с. Усть-Балей на Ангарй J) Antholithes paniculatus H r. и 
A . Schmidtianus Hr . ,  проблематически причисленные авторомъ 
къ Ginkgoales, но едва ли являющаяся чймъ либо аналогич- 
нымъ указанными типами, гдй ясны 2 — 3 овальныхъ пыль
ника на н о ж ей , тогда какъ въ разсматриваемомъ образованы! 
мы на ихъ мйстй наблюдаемъ треугольный щитокъ съ узкими 
тонкими отростками. Далйе еще придется вернуться къ Antho- 
Jithes, теперь же я обращусь къ сравнение нашего отпечатка съ 
другими наиболее сходными типами вйроятныхъ или достовйр- 
ныхъ женскихъ стробилусовъ саговыхъ.

Подобное сходство наблюдается уже съ палеозойскими 
типомъ Cycadospadix Milleryensis R e n a u l t  и), который также 
представляетъ жидкую кисть съ бахромчатыми на концй споро
филлами, къ нижней поверхности которыхъ было прикреплено 
по два маленькихъ (Имени. Также нисколько напоминаетъ 
наши спорофиллы, но является гораздо болйе крупными и 
близкими къ современными типами саговыхъ— Cycadospadix 
Moraeanus Sch i mp ,  изъ верхней юры Францш (коралловый 
ярусъ Auxey, pres de Beaune) * 2 3). Похожими въ нйкоторыхъ 
деталяхъ и по существу можетъ быть очень близкими является, 
хотя такой же жидкш, но несравненно болйе крупный Ste
norhachis (Sap.  gen.) Solmsii N a t h ,  и S. scanicas N a t h .  
[Zamiostrobus stenorhachis N a t h ,  изъ шведскаго рэта 4), но

-1) О. Неег. Nachtrage zur Jura-Flora Sibiriens, 21, Taf. IX fig. 1—5.
2) R e n a u l t .  Fossile flore d’Autun et d’Epinac.

.3) S a p o r t a .  Paleontologie fran^aise. Flore jurassique, vol. II. pi. 116, 
fig. 7—8, p. 223.

4) A. N a t h o r s t .  Beitrage zur Kenntnis einiger mesozoischen Cyca- 
dophyten. Kongl. Sv. Vetensk. Akad. Handlingar. Bandet 36, № 4, 1902, p. 16, 
taf. I, fig. 16—21
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отнюдь не Stenorhachis въ смысле S e w a r d ’a, какъ его G. 1е- 
picla !), которая вероятно не что иное, какъ мужской цнЬтокъ 
гинкговаго, какъ гееровск1е Ginkgo, Вагега].

Довольно крупный, но неизвестно, мужской или женскш 
стробилусъ Stenorhachis N a t h o r s t ’a представляетъ тонкую 
ось съ перпендикулярно отстоящими ножками, то ветвящи
мися, съ прикрепленными къ ихъ тонкими веточкамъ окру
глыми образован! ям и неизвестнаго значешя 2) (семена? чешуи?) 
то—прямо снабженными на конце, какъ у S. Solmsii, двумя 
вертикально стоящими чешуйками 3). Т. о. известное оближе
т е  можетъ быть произведено съ типами N a t h o r s t ’a, у ко- 
торыхъ природа округлыхъ придатковъ сводится скорее къ че- 
шуямъ, чемъ къ пылинкамъ или семенами, такъ что вся наша 
жидкая кисть является, повидимому, женской, тогда какъ почти 
нетъ сомнешя въ томъ, что гееровсюе Ginkgo и Вагега, изо
браженный мною изъ юры Уссуршскаго края цветокъ Ginkgo 4) 
и Stenorhachis lepida Seward’a 5) являются настоящими муж
скими цветами Ginkgoales.

Возвратимся несколько еще къ загадочному образованш, 
описанному съ Ангары подъ именемъ Antholithes и предста
вляющему длинную, довольно толстую ось съ косо или перпен
дикулярно къ ней прикрепленными боковыми образоватями 
въ виде щитковъ съ 3-—4 довольно длинными округло-про
долговатыми отростками. Природа Antholithes осталась не вполне 
ясной и для самаго Н е е г ’а, намекавшаго даже на сходство съ 
цветками однодольныхъ, уподобляя щитокъ сплюснутой ча
шечке. Не разгадали ихъ назначешя и S c h i m p e r  е). Именно 
эти боковыя образовашя и отличаютъ отпечатокъ отъ муж- 
скихъ цветковъ Ginkgoales, такъ какъ тутъ ножка кверху 
сильно утолщена или сплющена, а щитокъ несетъ какъ бы 
бахрому, какъ нашъ тырминскш отпечатокъ. Поэтому, вероятно, 
ни оба Antholithes Н е е г ’а, ни нашъ отпечатокъ не принадле
жать мужскимъ цветкамъ Ginkgoales. Сравнете гееровскихъ *)

*) A. S e w a r d .  Юрсмя растетя изъ Амурскаго края, етр. 13, т. 1, 
фиг. 8.

2) A. N a t h o r s t ,  1. с. 1902, taf. I fig. 16—17.
3) A. N a t h o r s t ,  ibidem, taf. I, fig. 18, 19, 20.
4) А. К р и ш т о ф о в и ч ъ ,  1. с., таб. Ill, фиг. 5.
5) S e w a r d ,  1. c. 1912, таб. I, фиг. 8.
6) S c h i m p e r & S c h e n k .  Palaeophytologie, стр. 271.
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оригиналовъ Antholithes, хранящихся въ Геологическомъ Музей 
Императорской Академш Наукъ, съ нашимъ отпечаткомъ 
убйждаетъ меня въ томъ, что они представляютъ образованiя 
одного порядка, но, несомненно, различный въ систематиче- 
скомъ отношеши. Поэтому не можетъ быть и речи не только 
объ ихъ видовомъ, но даже, вероятно, и родовомъ тождестве.

Вместе съ тймъ еще большему сомнение подвергается 
ихъ значеше, какъ мужскихъ двйтковъ типа Ginkgo, но все 
же Antholithes Н е е г ’а и Enygmatostrobus, еще невыясненнаго 
систематическаго положешя, должны разсматриваться вмйстй, 
какъ члены одной группы, одного порядка. Изъ деталей при 
сравненш образцовъ выяснилось, что на нашемъ отпечатай 
вовсе отсутствуютъ на придаткахъ ясно выраженные у A n 
tholithes Schmidtianus, по одному на каждомъ, сайды какъ бы отъ 
прикреплен!я чего-то, м. б. — сймянъ (см. особенно фиг. 3, таб. IX).

Я склоненъ возстанавливать строеше нашего стробилуса 
такимъ образомъ. На оси на тонкихъ ножкахъ находились 
рйдко расположенный ') треугольный пластинки или щитки, 
верхнш край которыхъ представляли редкую бахрому изъ 
4 линейныхъ узкихъ долей, соответствующую болйе густой 
бахромй Cycadospadix Milleryensis и С. Могаеапт. Являются 
ли действительно эти органы женскими спорофиллами или 
даже мужскими, но безъ видимыхъ пыльниковъ, нйтъ возмож
ности утверждать определенно, но, повидимому, на нашемъ от
печатке видныя среди „ спорофилловъ “ мелшя овальный обра
зовала являются ни чемъ иными, какъ семенами. Изслфдова- 
ше ихъ поверхности при помощи коллодшнной пленки пока
зало, что ничто на ихъ поверхности не указываетъ на при- 
cyTCTBie пыльниковъ. Обнаружилось лишь, что вся поверхность 
отпечатка густо покрыта маленькими кружочками (таб. У, 
фиг. 6), д1аметромъ около 2 0  микроновъ.

Если это действительно семена, то остается невыяснен
ными, были ли они прикреплены по два, какъ у С. Miller- 
yensis, къ нижней стороне спорофилла или же къ краями 
щитка на ножке. , Семена“ достигаютъ до 4 мм. длины.

9 По своей формЪ стробилусъ напоминаетъ такую же жидкую шишку, 
Stachyotaxus septen trionalis и S. екдапя  N a t h .  (N a t h о г s t. Palaobotanische 
Mitteilungen № 7; Kungl. Sv. Yet. Akad. Handlingar, Band 43. № 8, taf. I, fig. 
1—11, S. 23, 26; II, fig. 1—2).
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Что же касается узкихъ долей бахромы щитка, то онй 
во всякомъ случай не могутъ являться пыльниками и, неви
димому, хотя и линейны, гомологичны округлымъ чешуйкам® 
Stenorhachis Solmsii и 8. scanicus. Однако и при подобномъ 
представлены отлич1е, какъ отъ Stenorhachis, такъ и отъ 
Oycadospadix еще остается довольно существенным®. Однако, 
всяшя предположешя, подобный сделанным® въ свое время 
Н е е г ’омъ, относительно принадлежности этихъ отпечатков® 
къ покрытосеменным®, безусловно невероятны.

Относительно принадлежности даннаго стробилуса къ ка
кому нибудь определенному комплексу формъ, известных® лишь 
въ вегетативномъ состоянш, а въ частности— къ найденным® 
на Тырмй, нйтъ возможности делать предположены. Нахождеше 
его среди отпечатков® Podommites не дает® нам® возмож
ности делать опредйленныя предположешя о его принад
лежности къ последнему, въ виду выяснившейся теперь формы 
спорофиллов® Podommites, хотя по существу граница между 
ними и не непроходима, если мы пластинку спорофилла пред
ставим® разейченной на узшя доли. Впрочем®, всяшя ташя пред
положешя пока преждевременны, и можно лишь надеяться, 
что возрастающей теперь интерес® къ изученш ископаемых® 
растенш, въ частности нашей аз1атской юры, может® быть 
даст® нам® въ будущем® кашя нибудь болйе определенный 
указашя относительно строешя и принадлежности нашего пока 
проблематическаго отпечатка къ какому-либо определенному 
типу. Въ виду этой загадочности я отношу его къ новому роду 
Enygmatostrobus, вероятно принадлежащему къ Cycadophyta 
или родственному какимъ-либо Coniferales примитивнаго тина, 
называя его видовым® именем® въ честь нашедшаго его
В. С. Д о к т у р о в с к а г о .

Какъ совершенно новый тип®, отпечатокъ не дает® ни
каких® указаны по вопросу о возрасте отложешя; типичные 
Stenorhachis N a t h o r s t ’a свойствены рэту.

Ginkgoales.

Baiera longifolia Pomel .
Таб. VI, фиг. 1 и 2.

Вид® представлен® въ двухъ отпечатках® на кусках® 
желто-ейраго сланца. Первый-—въ виде листа до 5 см. длины
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съ клиновидными основатемъ, дву лопастного до 3/т длины, 
причемъ одна изъ лопастей разс^чена еще разъ на 1 /з длины 
листа, видъ же другой неясенъ. Въ лопастяхъ последил го по
рядка, отъ 5 до 7 мм. шир., проходить отъ 5 до 8 жилокъ.

Другой отпечатокъ представляетъ лишь верхушки лопастей 
одного листа того же типа.

Со значительной вероятностью я идентифицирую нашу 
форму съ типичной Baiera longifoUa Pom  el, приводившейся 
Н е е г ’омъ съ Ангары, Амура и Бурей, но, будучи сходна 
съ более мелкими экземплярами этого вида, она въ то же 
время почти тождественна западной Baiera Phillipsii *). По форме 
нашъ листъ приближается и къ некоторымъ отклоняющимся 
отъ типа листьямъ Ginkgo lepida и Ginkgo sibirica, но съ 
описанной изъ рэта Нагато * 2 3) В. pamipartita сходства уже 
нетъ, такъ что формы эти вполне различимы.

Baiera longifoUa свойственна, аналогично В. Phillipsii, 
среднеюрскимъ флорамъ.

Coniferales.

Pityophyllum (Pinites) Nordenskioldii (H e e r) N a t  h.

Таб. VI, фиг. 3, 4, 5, б, 7 и 8.

Коллекщя В. С. Д о к т у р о в с к а г о  даетъ многочисленные 
образцы отпечатковъ этого типа. На обратной стороне плитки 
съ Baiera видны многочисленные отпечатки листьевъ до 5— 6 см. 
длины и 3 — 3, 5 мм. ширины, частью изогнутыхъ, со средней 
жилкой съ желобкомъ и довольно ясно видными продольными 
боковыми полосками и поперечной морщинистостью.

Того же типа и друпе отпечатки коллекцш на белой, 
розовой и желтоватой глине. Везде ясна морщинистость, н е
который хвои обнаруживают суженное основаше, но нигде 
не наблюдаются въ соединены съ побегомъ 3). Отпечатки вполне

A. S e w a r d  (Jur. F1.) сравниваетъ гееровскую Ginkgo lepida  и В . 
longifoUa (стр. 33) съ В . P h illipsii P o m e l ,  какъ и Ginkgo lepida  Y o k o y a m a  
1. с. 1889) изъ Японш (стр. 40).

2) М. Y o k o y a m a ,  Mesoz. PI. from Nagato and Bitchu.pl. II fig. 5, p. 9.
3) Эта форма приводится И. Н о в о п о к р о в с к и м ъ  подъ именемъ 

Р. longifolium .



идентичны описанному изъ Сибири ’), Маньчжурш * 2), Уссурш- 
скаго края 3), Японш 4) и Америки 5) Finns Nordenskioldii, 
а также Pit. Nordenskioldii 6), приводимому и съ Тырмы. 
Родовое имя PityophyUum более пригодно, ч'Ьмъ Finns и дол
жно заменить употребляемое иногда для сходныхъ формъ имя 
Taxites, подъ которымъ, а отчасти и подъ именемъ Pityophyl- 
lum longifolium описаны изъ Швецш 7) (Palsjo, Hoganas, Hel- 
singborg), Борнгольма 8), съ Земли ФранцаЯосифа 9) и изъ Турке
стана 10 *) весьма сходные, а можетъ быть часто и совеЬмъ идентич
ные съ нашимъ отпечатки. По K r a s s e r ’y u ) F. longifolium 
характеренъ тЬмъ, что достигаетъ, въ отлич1е отъ другихъ 
видовъ, до 10 см. длины при 2.5— 7 мы. ширины.

По S e w a r d ’y и F o n t a i n ' y  F. Nordenskioldii характе
ренъ для нижнеотолитовыхъ оложенш, но N a t h o r s t ,  какъ из
вестно, повышаетъ все флоры, характеризующаяся Phoenicopsis 
и PityophyUum, какъ о. Котельнаго, такъ и восточно-азлатстпя, 
до верхней юры 12).

Примшате. Пользуясь гееровскимъ родомъ Finns для 
обозначешя отпечатковъ, описанныхъ мною съ полуострова 
Амурскаго (1. с. ст. 16-17.), какъ Р. Nordenskioldii, я употре- 
билъ неудачное выражеше: „следуя Y o k o ya m a ,  Ward ' y ,
Z е i 11 е г’у и N a t h о г s t ’y, я придерживаюсь гееровскаго рода“, 
тогда какъ именно N a t h o r s  t  отрицаетъ пригодность его для 
пользовагпя въ подобномъ смысле". Мое выражеше лишь ука- 
зываетъ на общее несоглаше этихъ авторовъ съ толковашемъ 
подобныхъ отпечатковъ въ смысле Ш м а л ь г а у з е н а .

—  1 1 2  —

’) О. Н е е г, 1. с.
2) F. К г a s s е г. Foss. Pflanzen aus Transbaicalien, Mongolei und 

Mandschurei; Denk. Akad. Wiss. Wien. LXXYIII, 1905.
3) А. К p и ш т о ф о в и ч ъ, 1. с.
4) М. Y o k o y a m a ,  1. с. 1889.
5) A. W a r  d. Status of Mesozoic Flora of the U. S. A. Monographs of 

U S G S
6) A. S e w a r d ,  1. c. 1912.
7) A. N a t h о r  s t. FI. vor. Hoganas, p. 50, taf. VI, fig. (i, 7; taf. VIII, fig. 11.
8) M o i l e r .  Bidrag till Bornholms fossila flora, s. 40, taf. VI, fig. 9—II, 

B a r t h o l i n .  Nogle i den Bornholm forekommende plante forsteininger, 2; 
p. 99; taf. IV, fig 5, 6.

9) A. N a t h о r  s t, North Polar Expedition, 1900.
10) A. S e w a r d .  Юрсюя растешя съ Кавказа и Туркестана, стр. 36, 

■габ. VII, фиг. 58—61.
u ) Krasser, 1. с„ стр. 35.
,s) A. N a t h o r s t .  Ueber Trias-und Jurapflanzen von der Insel Kotelny. 

Зап. Имп. Академш Наукъ, VIII cepia, томъ XXI, № 2, 1907 г. стр. 13.

i

I
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Pityophyllum Lindstromii N a t h .
Таб. VI, фиг. 9.

На плиткй сйровато-желтой породы съ отпечатками Eborada 
lobi folia и Sphenopteris cf. naldongensis видны еще довольно 
многочисленные, до 2 0  штукъ, отпечатки широко-распростра- 
неннаго типа Pityophyllum.

Согласно классификащи, подробно разработанной K r as -  
я е г ’омъ ф, который приводить данный видъ въ формахъ, вполнй 
аналогичныхъ наншмъ, изъ Забайкалья и Маньчжурии, я опре
делюсь остатки, какъ Р. Lindstromii. Отпечатки достигаюгь 
до 9 см. длины при ширин’!; отъ 1 — 1.5 до 2 мм. (по K v a s s e r ’y 
длина до 8,6 см., ширина 1 — 2 мм.) и им’Ьютъ ясно замет
ный срединный нервъ, но безъ бороздокъ, каюя являются 
характерными для Р. Nordenskioldii, видные при благонртят- 
номъ освйщенш два краевые нерва и продольную исчерчен- 
ность. Морщинистости на хвояхъ нгЬтъ, onrfi прямыя или слегка 
изогнутыя лишь при ocHOBanin. Соотв’Ьтс’гае съ изображен! емъ 
K r a s s e r ’a— полное.

Проф. S e w a r d  приводить съ Тырмы лишь Р. Norden
skioldii., но въ бол’Ье раннихъ работахъ относительно этого типа 
имъ высказывались различныя мнЬшя. Такъ имъ приводится 
изъ Ферганы 2) весьма сходный съ последними типъ, но иногда 
достигающей въ ширину до 5 мм., подъ именемъ Р. longifolium 
N a t h . ,  какъ сходный со шведскими и борнгольскими экземпля
рами N a t h o r s t ’a 3) и М o i l e r ’ 4), вобще типично болйе широ
кими, чймъ Р. Nordenskioldii. При этомъ, какъ на весьма близей я 
формы, указывается на Р. PoUinii и Р. angustifolmm съ 
Борнгольма, Р. cf. Staratschinii и Р. Lindstromii изъ пред- 
полагаемой верхней юры Земли Франца-1осифа 5), Р. Norden
skioldii изъ Сибири и Орегона tt). Китайсше экземпляры, опи-

‘) F. K r a s s e r ,  1. с. 1905, taf. IV, fig. 1—2, s.
A. S e w a r d ,  1. с. 1907, стр. 30, таб. VII, фиг. 58—61.

3) А. N a t h о г s t. Floran vid Hoganas, s. 50.
4) H. M о 11 e r. Bidrag till Bornholms flora. Gymnospermer. Kgl. Vet Ak. 

Hard. Bd. XXVT1, As 6.
s) A. N a t h o s t .  The Norw. Pol. Exp. 1893—1896. Fossil plants from. 

Franz-losef Lond. 1900.
“) L. W a r d .  Status of the Mesozoic Floras of the U. S. 1, the Older Me

sozoic, U. S. Geol. Survey. 1900, pi. LXV; idem pt. II. Monographs vol. XLVIII 
1905, pi. XXXV.

3
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санные К г a s s е г’омъ, какъ Р. Lindstromii, онъ считаетъ дру- 
гимъ весьма родственными, если не тождественными типомъ.

Изъ Джунгарш S e w a r d  х) приводить Р. cf. Staratschmii 
(Неег)  N a t h . ,  указывая на его сходство или даже тождество 
съ Р. longifolium, при его ширишЬ всего въ 4 мм., а обычно 
и уже, и сравниваетъ съ нимъ отпечатокъ, приводившейся много, 
какъ Р. Nordenskioldii, изъ УссурШскаго края.

Мнй кажется, что нйтъ никакой необходимости относить’ 
джунгарские отпечатки къ Р. Staratschmii, а нужно считать 
ихъ за Р. Nordenskioldii, т^мъ болйе, что на нихъ виденъ же- 
лобокъ на среднемъ нервй, отсутствугопцй у Р. Staratschi- 
nii, кромгЬ того, по K r a s s e r ’y, посл'Ьдшй видъ достигаетъ въ 
ширину лишь до 3 мм. Наконецъ и самъ S e w a r d 2), описывая 
сходный отпечатокъ съ Тырмы, возвращается къ определен! ю 
его, какъ Р. Nordenskioldii, вновь указывая на близость его 
въ типамъ Р. longifolium, Р. Staratschmii, Р. Lindstromii. 
При этомъ онъ отм'Ьчаетъ, что ширина тырминскихъ отпечат- 
ковъ достигаетъ до 4 мм., но обычно менйе. Это онъ указы- 
ваетъ и для отпечатковъ изъ Джунгарш, въ то же время опре
деляя ихъ какъ /'. Staratschmii. Ирисутсттае же желобка на 
срединномъ нерв’Ь, характерное по N a t h о г s t ’y и К  г a s s е г’у 
для Р. Nordenskioldii, онъ считаетъ за недостаточный и не всегда 
видный признакъ. Мн4, кажется напраснымъ присоединеше 
Р. Lindstromii въ типамъ близкими къ Р. Nordenskioldii: 
отъ послДцняго его ясно отличаетъ большая узость, часто при 
значительной длин'Ь и прямизн^, отсутсгае морщинистости. 
Бол’Ье похожи онъ на узше Р. Follmii, Р. angustifolium. 
Другое дгЬло— кажущееся сходство типовъ С. Nordenshioldii, 
Р. longifolium и Р. Staratschmii, хотя при достаточномъ 
числе экземпляровъ и здесь возможно различеше, особенно въ 
присутствш желобка на нерве перваго, если этотъ признакъ 
будетъ признанъ существенными. Въ противномъ случай— 
целесообразнее было бы сл!яше Р. Nordenskioldii и Р. Sta- 
ratschinii.

Д А . S e w a r d .  Юрсшя растетя изъ Кит. Джунгарш. Тр. Геол. Ком. 
Нов. сер., вы1т. 75, 1911 г., стр. 25, таб. IV", фиг. 52, 52 а.

2) A. S e w a r d :  Юрсюя растетя изъ Амурскаго края, стр. 14, таб. И, 
фиг. 17, таб. Ш, фиг. 22.
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Pinites sp. (cf. P. kobukensis Sew.).
Таб. VII, ф иг. 1, la, 2, 2a, 3, 4 и 5.

На плиткахъ сТрожелтаго, а также обожженнаго бе.таго 
и розоватаго сланца находятся отпечатки, на первыхъ угли
стые, а на вторыхъ— безцв'Ьтные, болЬе или менТе крупныхъ 
вЬточекъ съ укороченными побегами, на которыхъ видны еще 
остатки чешуи и листовые рубцы, расположенные тесной спи
ралью. Отпечатки сильно напоминаютъ Schizolepis Braunii 
S c h e n k  0 изъ рэта Франкоши, близкий къ которому видъ встре
чается и въ англшскомъ оолите, но отнесете сюда нашего 
отпечатка невозможно въ виду отсутствтя на немъ какихъ либо 
частей органовъ размножешя, вслклсттне чего и приходится 
остановиться на провизорномъ ra n i Pinites, обладающемъ уко
роченными побегами, какъ у современныхъ Pinus, Cedrus и 
Larix, а также и у мезозойскихъ Schwolepis, живо напоминаю - 
щихъ (S. Braunii) напр., Larix Kdmpferi Lamb.  Точно 
талая же ветви изображены съ Тырмы и S e w a r d ’oMB 2), 
сравнивающимъ ихъ съ описаннымъ имъ же изъ Джунга- 
рш :!) Pinites kobukensis. Я вполне согласенъ съ мнешемъ 
S e w a r d ’a относительно сходства Р. kobukensis съ вельдской 
Р. Solmsii, причемъ достойно внимашя, что некоторые изъ 
укороченныхъ побеговъ моей коллекцш гораздо длиннее изо- 
браженныхъ S e w a r d ’oMx, и, достигая длины болке 2,5 см., 
еще болке напоминаютъ Р. Solmsii 4).

Тырминскте отпечатки не несутъ уже хвои, какъ джун- 
гарсше °). Не будетъ ли вероятнымъ предположете, что эти 
побеги несли хвою изъ Р. Nordenskioldii или Р. Lindstro- 
тщ  такъ какъ хвоя джунгарскихъ образцовъ— родственнаго 
ттша, близко напоминаетъ, напримеръ, В. Follinii, отпечатковъ 
каковыхъ на нашихъ образцахъ не находится- Понятно само 
собою, что при видовомъ различш и несходстве въ форме хвои

’) A. S c h r e n k .  Flora der Grenzschichten, Taf. XLIV, Fig. 1—8.
2) A. S e w a r d ,  1. c. 1912, таб. Ill, фиг. 23, стр. 15.
3) A. S e w a r  d, 1. с., таб. IV, фиг. 47—6; таб. V. фиг. 65; стр. 20.
4) A. S е w а г d. Wealden Flora, pi. XVIII fig. 2,3.
5) Подобный хвои, подъ именемъ P in ite s  cf. Solm sii изображены A. 

N a t h o r s t ’oMb со Шпицбергена (1. c., taf. V, fig. 1—10).

3*
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побеги рода или даже более крупной группы могли быть со
вершенно сходными, и въ данномъ случай въ особенности 
опредйлеше не можетъ иметь значешя видового.

Въ коллекщи находятся следующее отнечатки.
JV; 1 . Отпечатокъ на плиткй красноватаго сланца веточки 

длиною около 6,5 см. съ пятью укороченными побегами, дли
ною до 6 мм., съ чешуями и рубцами; очень близокъ къ рис. 
49 S e w a r d ’a (1. с.)— таб. VII фиг. 1, 1 а.

.№ 2. Отпечатокъ на куске фарфоровиднаго сланца вгЬ- 
точки такой же длины съ тремя укороченными побегами, до
стигающими до 1,3 см. длины— таб. VII фиг. 2 , 2 а и 2 в.

V; 3. Отпечатокъ двухъ вйточекъ покрупнее, до 15 см. 
длины при толщин!, до 1 , 6  см. съ тонкими укороченными по
бегами до 1,7 см. длины, причемъ одинъ изъ послйднихъ яв
ляется вйтвящимся, такъ что на короткой ножке сидятъ два 
укороченныхъ побега— таб. VII фиг. 3.

.№ 4. На плитке, густо покрытой отпечатками Р . Noi- 
denskioldii въ числе несколькихъ сотенъ хвой, виденъ отпе
чатокъ веточки 14 см. длиною при 8— 10 мм. толщины съ 
двумя укороченными побегами, длиною въ 2,7 см. и 1,2 см., 
покрытыми чешуями— таб. VII фиг. 4.

V 5. Худипе отнечатки двухъ такихъ же веточекъ съ 
укороченными побегами.

.V 6 . Отпечатокъ части толстой ветви съ укороченными 
побегомъ длиною до 1,7 см. и съ ясно видными рубцами со 
слйдомъ пучка— таб. VII фиг. 5.

Въ такомъ состоянш стратиграфическая ценность Ргпг- 
tes очень невелика: сходные отпечатки находятся въ рэте, 
оолите, верхней юр! и даже въ вельде.

Podozamites lanceolatus L. & Н.

На плите съ отпечатками Enygmatostrobus и Р . Norden- 
skioldii видно более 1 0  неполныхъ отпечатковъ листьевъ, безъ 
верхушекъ съ 2 0 — 2 2  нервами, повидимому сходныхъ съ ти
пами v. genuinus и х . intermedins но ближе неопределимыхъ.. 
На плитке видна тонкая ось около 15 см. длины, къ которой 
прикреплены некоторые изъ .листьевъ.
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Общ1е выводы.

Такимъ образомъ коллекщя В. С. Д о к т у р о в с к а г о  съ 
Тырмы содержитъ 14 видовъ, столько же ранее было описано 
оттуда S e w a r d ’oMb, причемъ 5 или даже 6 видовъ являются 
общими (если соединять его 01. haiburnensis съ нашими Todites 
Williamsonii), такъ что вся флора содержитъ 22 вида— отчасти 
въ вид'Ь лишь родовыхъ или провизорныхъ обозначешй.

Флоре нельзя отказать въ оригинальности, такъ какъ она 
. дала нисколько вполне опред'Ьленныхъ новыхъ видовъ, какъ 

напр., крайне оригинальный Т. amurensis. Но это богат
ство новыми типами при неважной сохранности и невозмож
ности точнаго опред'Ьлешя другихъ создаетъ затруднешя при 
желанш точно определить ея возрастъ. Наилучшимъ путемъ 
будетъ сравнеше ея съ важнейшими ближайшими флорами Азш, 
причемъ я оставляю совершенно въ стороне менее определенные 
и слишковъ фрагментарно представленные типы, обозначая типы 
тождественные X, а типы лишь близко родственные

Виды, описанные 
съ

р. Тырмы

Амуръ и 

Бурея
Корея

Cepin 
Tetori въ 
Японш

Nagato и 
Bitchu въ 

Япоши

Рэтъ

Тонкина

E guisetites bitrejensis . . . X + 1
Г

Coniopt. bitrejensis . . . . X X X
C. hym enophylloides . . . + X X
Todites W illiam son ii . . . X X
Cladophlebis lobifolia . . . X
Sphenopteris tyrm ensis . .
Sph. naktongensis . . . . X
T aem opt. am urensis . . . +
Sagenopteris PhiU ipsii . . +
JS'ilssonia Schm idtiana . . X
N . m e d ia n a ................
E nygm atostrobus Dolctu-

row skyi ............................
Ginkgo cf. Obrutchevii . .
B a ie ra  longifolia  . . . . X
iStenorhachis lepida . . . X X
B ityophyttu m N ordensk io ld ii X  . X X
P . L i n d s t r o m i i ................
Podozam ites lanceo la tus. . X X X X

р Въ работЪ Н о в о п о к р о в с к а г о  содержится описаше или указаше 
16 формъ, изъ нихъ 6—7 отсутствуютъ въ моихъ коллекщяхъ и у S е w а г d’a, 
что обогащаетъ нашу флору, преимущественно саговыми, до 28—29 видовъ.
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Это сравнеше, конечно, не можетъ претендовать на абсо
лютную точность. Съ одной стороны взятыя флоры далеко 
не равноценны по известному изъ нихъ числу видовъ, а съ 
другой можетъ быть сближаемым мною растешя различныхъ 
флоръ не заслуживаютъ такого отождествленья, но все же это 
даетъ кое-кашя руководя поя указантя. Такъ, изъ взятыхъ для 
сравнешя 18 видовъ тырминской флоры, 9 видовъ— общихъ 
съ флорою Амура и Бурей, 6 видовъ— съ флорой Кореи, 
7 видовъ— съ флорой сер in Тетори въ Ял он in и лишь по 
одному тождественному виду и одному сходному съ флорой 
лейаса-рэта Нагато въ Япоьпи и рэта Тонкина. Съ описанной 
мною ранее флорой батскихъ слоевъ Уссуршскаго края сходство 
также очень малое, не больше какъ въ 4— 5 видахъ. отчасти 
м. б. лишь близкихъ.

Въ частности интересно отметить, что среди раститель- 
ныхъ остатковъ слоевъ Нактонгъ преобладающими по коли
честву являются какъ разъ виды, находящееся въ большими 
числе образцовъ и у насъ или бли.зше имъ, что показываетъ 
следующее сравнеше, сделанное на ocHOBanin указан i и въ 
работе Н. Yal t e  о юрской флоры Кореи (стр. 44— 45).

Р. Тырма (Амурск, обл.). Нактонгъ (Корея).

Обычны: Обычны:

C oniopteris burejensis 
P ity o p h y llvm  N o rd cn siio ld u  
P in ite s  kobukensis

Coniopteris H eerian u s (burejensis?) 
Sphenopteris n ak tm gen sis  
E quisetum  ushim arense  
Phctyozam ites fa  Icatus 
P in u s  s p. (P . N ordenskibldii?) 
P in u s  s p.

Обильны: Обильны:

E quisetites burejensis 
Taeniopteris am urensis 
Podozam ites lanceolatus

O nychiopsis elongata  
A d ia n tite s  Sew ard ii 
t  'ladoph lelis koraiensis
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P. Тырма (Амурск, обл.). Нактонгъ (Корея).

РЪдки: РЪдки:

Coniopteris liym enophylloides Co-niopteris hym enophylloides
Todites W illiam son ii Cladophlebis cf. D u n le r i
Sphenopteris naktongensis Cl. cf. den ticu lata
Spb. tyrm ensis C ladoph. s p.
Sagenopteris PM Uipsii Sphenopteris s p.
Cladophlebis lobifolia Sagenopteris bilobata
В а ш а  longifolia D ioonites s p. 

Ctenophyllum  s p. 
N ilsson ia  s p. 
P odozam ites lanceolatus 
P odozam ites R e in n

Входить въ дальнМпйя подробный сравпен1я тырмин- 
сеой флоры съ другими юрскими Азш и Европы для сужде
ния о ея возраст^ я пока не нахожу возможными На на- 
шихъ глазахъ сильно колеблются опред'Ьлетя и выводы, 
сделанные въ свое время Н е е г ’омъ, если мы припомнимъ 
стремлеше N a t h o r s t ’a повысить сибирсшя флоры до б’Ьлой 
юры. Сь другой стороны у меня сосредоточены въ настоящее 
время многтя новыя колле кщи юрскихъ растен1й изъ Забай
калья, Маньчжурш, съ Зеи и изъ УссурШскаго края, поел!; 
изучешя которыхъ я, можетъ быть, буду въ состоял in дать 
общую сводку выводовъ относительно сибирскихъ растительныхъ 
слоевъ и наметить расчленеше всей этой, вероятно, далеко не 
однородной толщи, которую относить къ одному возрасту за- 
ставляютъ лишь бедность данныхъ и м. б. некоторый научный 
консерватизмъ. Поэтому я покалишь вкратце укажу на нЬкото- 
рыя отношен] я данной флоры къ ближайшимъ воСточно-аз1атскимъ 
и въ частности къ внимательно изучаемымъ японскимъ формами.

На востокй среднихъ широтъ Азш тр!асовыя отложешя х) 
являются морскими и не содерягащими растительныхъ остат- 
ковъ, вслйдс'те чего ни одной изъ флоръ нельзя параллели- 
зировать со слоями Нагато и Бичу 2) въ Японш, гдг1> рэтскш и,

х) II. Б. В и т т е н б у р г ъ .  Геологическш очеркъ полуострова Му- 
равьевъ-Амурскаго и острова Русскаго. Изв. Геол. Krai., т. XXX, 1911 г., № 190.

2) М. Y o k o y a m a .  On some Foss. Plants from the Coal-bearing Series of 
Nagato and Bitchu. Jour. Coll. Sci. 1891, Vol. IV, p. II; Mesozoic Plants from. 
Nagato and Bitchu. J. Coll. Sci. Vol XX, art. 5, 1905.
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въ крайнемъ случай, лейасовый возрастъ отложенш несоынй- 
ненъ, такъ какъ въ Бичу песчаники и сланцы съ раститель
ными остатками залегаютъ на кейперскихъ песчаникахъ съ 
Pseudomonotis ochotica, а въ Нагато подстилаемая известняками 
съ Fusulina толща съ расчетами прикрывается cepiefi 
Inkstone, нижнш ярусъ которой, благодаря нахождение въ немъ 
амыонитовъ, отнесенъ былъ Y o k o y a m a 1) къ лейасу. Фло])а 
эта содержитъ характерные р»тск)е элементы (Dietyophyllurn, 
Ba.jera раж /partita)., еще ни разу не отмеченные во флорахъ 
Сибири и Дальняго Востока.

Волке молодой въ Яноши является свита Тетори, изъ 
отложенш которой въ разныхъ провинщяхъ проф. Y o k o y a m a  
описалъ 49 видовъ, определяя ихъ отчасти вероятно безъ до- 
статочнаго основашя за различные или новые. Въ первой 
посвященной вопросу работ!; 2) онъ отнесъ всю свиту Тетори къ 
бату, хотя уже вскоре A. W a r d  8) и A. S e w a r d  4) стали 
настаивать на нижнемйловомъ возраст'); этихъ отложен)й. На 
основанш находокъ аммояитовъ М. Y o k o y a m a  (1. с.) при- 
зналъ, что свита Тетори отлагалась въ течете долгаго перюда, 
и въ то время, какъ слои Kinebashi, Uchinami и Otani съ 
Adiantites и Hakogase съ Nilssonia orientalis лежатъ непосред
ственно на слояхъ съ аммонитами возраста нижняго мальма, 
слои Ozo, въ провинцш Kara съ Dictyozamites falcatus 
могутъ быть нйсколько ciajmie бата. Т. о. слои Тетори отла
гались въ течете средней и верхней юры, слои же Нагато 
даютъ представлеше о флоре, предшествовавшей ихъ отложенш.

Относительно флоры стоевъ Нактонгъ въ Корей Н. Yabe 
(1 . с.) приходить къ заключенно, что она отлагалась одновре
менно со слоями Тетори и по своему облику бо.гЬе родственна 
съ японской, чймъ съ аналогичными флорами Сибири, Китая, 
Индш и Калифорнш, что, по моему мнйтю, можетъ зависеть 
какъ отъ локальныхъ ботанико-географическихъ условш, такъ 
и отъ разницы во времени ихъ отложен)я.

Я, вероятно, не буду далекъ отъ истины, если отнесу тыр- *)

*) М. Y o k o y a m a .  Jurassic Plants from Kaga, Hida, and Echizen.
-) M. Y o k o y a m a .  Jurassic A m m onites from Echizen and Nagato 

Joum. Coll. Sci. Tokyo, vol. XIX, art. 20, 1904.
s) A- W a r d. Geographical Distribution of Fossil Plants.
4) A. S e w a r d. Wealden Flora, page 32.
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минсюе слои къ гомотаксалышмъ пластамъ cepin Тетори, по всей 
вероятности— къ одному изъ нижнихъ ея членовъ, всл'1 дств1е чего 
возрастъ ея определяется батомъ или несколько моложе. Для 
болынаго понижен!я возраста у насъ нетъ данныхъ, а какъ 
будто инсценирующей большую древность слоевъ Taeniopteris 
amurensis все же не является идентичными тонкинскому рэт- 
скому виду, а лишь близокъ къ нему ’).

Мне кажется, что крупной ошибкой будетъ разсматри- 
вать все мезозойсшя флоры Сибири, какъ гомотаксальныя, 
что въ новейшее время отчасти повторили даже маститый па- 
леофитологъ проф. A. N a t h o r s t 2), огуломъ, хотя и вскользь, 
отнесшш сибирсюя флоры къ верхней юре.

Какъ и слои Тетори, „ангарская" и „амурская“ свиты 
съ растеньями, распростернняся по необозримому протяже
нно всей Сибири и Дальня го Востока, неминуемо должны рас
пасться на рядъ последовательныхъ членовъ. Очередной зада
чей ближайшаго изследовашя я ставлю сравнительное изучеше 
локальныхъ восточно-азьатскихъ флоръ для установлешя ихъ 
взаимныхъ отношении что для решен! я вопроса о ихъ воз- 
расте дастъ го]>аздо больше, чемъ всяшя уподоблен!я хотя 
бы и классическими, но слишкомъ отдаленными флорами За
пада. Кроме того изучеше сибирскихъ и, особенно, флоръ по
бережья Тихаго океана нужно вести въ строгой связи съ фло
рами Кореи и Японш.

Въ заключеше пр!ятнымъ долгомъ считаю выразить глу
бокую благодарность проф. Ими. Новороссшскаго Универси
тета В. Д. Л ас  к а р е в у  за постоянное содейсттае и внима
тельное отношеше къ моими работами и профессорами Dr. A. G. 
N a t h o r  s t ’y, А. С. S е w а г d’y, К. Z е i 11 е г’у и М. У о к о у а га а 
за ценное содейсттае, выразившееся въ советахъ и присылке 
мне образцовъ для сравнешя и некоторыхъ работъ, достать 
которым здесь оказалось невозможными.

ГеологическШ и БотаническШ Кабинеты 
Императорскаго Новороссшскаго Университета 

20 I 1913 г.

*) Въ работЪ И. Новопокровскаг о  D ioon ites P o lyn o v ii и PterophyUum  
aequale усиливаютъ элементы рэта-лейаеа.

2) A. G. N a t h о г s t. Ueber Trias-und Jura-Pflanzen von den Inseln 
Kotelny. Мёт. Acad. Imp. Sc. St. Pet. vol. XXI, № 2, 1907.
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Объяснеше таблицъ.

Гд'Ь увеличеше не указано, образцы изображены въ  натуральную
величину.

Таблица 1.

Фиг. 1 . Equisetites burejensis Н ее  г, Часть корневища.
Фиг. 1 а. Тоже, увеличено въ 3,5 раза.
Фиг. 2 . Equisetites burejensis Неег ,  участки тонкихъ корне- 

вищъ.
Фиг. 3. Тоже, отпечатки корней.
Фиг. 4. Equisetites sp., отливъ полости ствола.
Фиг. 5. Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,  часть пера широко- 

сегментнаго типа.

Таблица 2.

Фиг. 1 . Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., четыре перышка 
пера.

Фиг. 2 . Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,  верхушка пера 
или Bain.

Фиг. 3 и 4. Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,  два отдЬль- 
ныхъ перышка.

Фиг. 5. Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,  нижнее перышко 
съ удлиненными сегментами.

Фиг. б и 7. Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,  верхушки 
перьевъ или ваш.

Фиг. 8 . Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,  нисколько перы- 
шекъ переходнаго типа.

Таблица 3.

Фиг. 1 и 2. Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,  части двухъ 
перышекъ со споранпями на удлиненныхъ сегментахъ. 

Фиг. 3. Todites WilUamsonii (Вт.) Sew.,  части трехъ перы
шекъ.
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Фиг. 4 . Eboratia lobifolia (P h i 11.) T h о in a s, части шЬсколькихъ 
перышекъ.

Фиг. 4а. Тоже, увеличено въ 8 раза.
Фиг. 5. Eboratia lobifolia (Phi  11.), два сегмента Sphenopteris 

cf. naktongensis Yabe  (внизу).
Фиг. 5 a. Тоже, увеличено въ 3 раза.
Фиг. 6 . Sphenopteris cf. naktongensis Y a b e, часть перышка.

Таблица 4.

Фиг. 1, 2, 3, 4, 5. Taeniopteris amurensis N o v o p o kr . ,  части 
перьевъ въ натур, величину.

Фиг. 6 и 7. Участки отпечатковъ нижней поверхности перьевъ, 
увеличено въ 2 ,6  раза.

Таблица 5.

Фиг. 1 Taeniopteris amurensis N ov op ok г., при увеличенш 
въ 3 раза участокъ отпечатка нижней поверхности.

Фиг. 2 . Sagenopteris cf. Fhillipsid (Brongn. ) ,  отпечатокъ доли 
листа.

Фиг. 3. Enygmatostrobus Dokturowskyi n. gen. et sp., отпечатокъ 
стробилуса.

Фиг. 4 и 5. Enygmatostrobus Dokturowskyi n. gen. et sp., при 
увеличенш въ 2 и 3 раза.

Фиг. 6 . Enygmatostrobus Dokturowskyi n. gen. et sp., колло- 
дюнный отпечатокъ поверхности „семени“ увеличено

около 50 разъ.

Таблица в.

Фпг. 1 и 2 . Отпечатокъ листа и части листа Валет longi folia 
Р о in е 1.

Фиг. 3. Pityopkyllum Nordenskioldii Н ее г ,  плитка, покрытая 
отпечатками хвои.
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Фиг. 4, 5, G, 7 и 8 . Р. Nordenskidldii Н ее  г, отпечатки
ОТДЕЛЬНЫХ!, хвой.

Фиг. 9. PUyophyllum Lindstromii Nat l i . ,  отпечатки нйсколь* 
кихъ хвой.

Таблица 7.

Фиг. 1. Pinites cf. kobukensis Sen., отпечатокъ в'Ьточки.
Фиг. la . Тоже, увеличено въ 3,5 раза.
Фиг. 2 . Pinites cf. kobukensis Sew.,  отпечатокъ веточки.
Фиг. 2а и 2 b. 'Гоже при увеличенш въ 3 и 4 раза.
Фиг. 3. Pinites cf. kobukensis Sew.,  ветвящийся укороченный 

побТгъ.
Фиг. 4. Pinites cf. kobukensis Sew.,  отпечатокъ веточки.
Фиг. 5 Pinites cf. kobukensis Sew.,  отпечатокъ укороченнаго 

побега при увеличенш въ 4 раза.

к



Т р уд ы  реол оги чеек а го  ]У1узея. Т. VIII, 1914. Т а бл и ц а  1.

1, 1а, 2, 3. Equisetites burejensis (Н е е г). 
4. Equisetites sp.

5. Coniopteris burejensis (Zal.) Sew .



Т р уд ы  Г еол оги ч ееяаго  ^Лузея. Т. VIII, 1914, Т а бл и ц а  2.



Т р у д ы  реологинееК аго }У[узея. Т . VIII, 1914. Т а бл и ц а  з.

1, 2. Coniopteris burejensis (Z al.) Se w.
3. Todites Williamsonii (В г о n g n.) Sew.

4, 4a, 5, 5a. Eboracia lobifolia (P h i 11.) T h o m a s ,  Sphenopteris cf. naktongensis Y a b e 
6. Sphenopteris cf. naktongensis Ya be .

Ф0Т0ТИП11 И П . A. ДРЕССЛЕРА,



Т р у д ы  Г еол оги чеекаго  1У1узея. Т. YIII, 1914. таол и ц ы

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taeniopteris amurensis N o v o p o k r o v s k i j .  
1 (отчасти) Equisetites burejensis ( Нее  г).

ФОТОТИП Я И ТИП. А. Ф. ДРЕССЛЕРА



Т абл . 5.Т р у д ы  реол оги чеек а го  1У1узея. Т . VIII, 1914.
I

1. Тaeniopteris amurensis N o v o p o k r o v s k i j
2. Sagenopteris cf. Phillipsii ( Br ongn . )  S t e r n b .

3, 3a, 3b, 4. Enygmatostrobus Dokturowskyi gen. et. sp. nov.



Т р у д ы  реол оги чеек аго  ^УЕузея. Т . \ГШ, 1У14. 1 а о л и ц а  о .

1, 2 .  B a i e r a  lo n g i fo l ia  Р  о m  е 1.

3, 4 ,  5, 6 , 7 ,  8. P i t y o p h y l l u m  N o r d e n s k i o ld i i  ( Н е е  г) N a t h .  

9 .  P i t y o p h y l l u m  L in d s t r o m i i  N a t h .

ФСТ0ТИП1Н И ТИП. А. Ф. ДРЕССЛЕРА



Т р у д ы  Г еол оги чеекаго  глузея. т . » ш .

1 1а ,  2 ,  2 а ,  2Ь , 3, 4 ,  5, P i n i t e s  s p .  (cf. Р .  k o b u k e n s i s  S e w . ) .

Ф0Т0ТИП1Я И ТИП. А. Ф. ДРЕССЛЕРА



Томъ III. Tome III. 1909.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1903 г. (Rapport annuel 1908 du Musee 
Gdologicfue Pierre le Grand pres l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1909. ЦЬна 25 коп.; 25 cop.

Выпускъ 2. Я. Эдель шт ейнъ .  ЗамЬтка о юрскихъ слояхъ въ грядЬ 
Байсунъ-Тау (въ Воет. БухарЬ). (J. Edel s t e i n .  Note sur les depots jurassiques 
de la chaine du Baisoun-Taou, dans le Boukhara Oriental).—В. Ве бе ръ .  ЗамЬтка 
о юрскихъ отложешяхъ въ Восточной БухарЬ (V. Weber. Note sur les depflts 
jurassiques du Boukhara Oriental).—А. Борисякъ .  О фаунЬ юрскихъ отложенш 
Байсунъ-Тау. Съ 4 таблицами. A. Bor i s i ak ,  Sur la faune des ddpots jurassiques 
de Baisoun-Taou. Avec 4 planches). 1909. ЦЬна 60 коп.; 60 cop.

Выпускъ 3. Hel ge  Backl und.  Ueber die Olivingruppe. Mit 1 Tafel (O. O. 
Баклундъ.  О группЬ оливина. Съ 1 таблицей). 1909. ЦЬна 25 коп.; 25 сор.

Выпускъ 4. В. Н. Ма монт ов ъ .  Алтайскж метеоритъ 1904 года. Съ 2 
таблицами. (V. N. Ma mont ov .  La meteorite de Г Altai de 1904. Avec 2 planches). 
1910. ЦЬна 30 коп.; 30 cop.

Выпускъ 5 и пэслЬднш. А. Ферсманъ.  Матер1алы къ ислЬдованш цеоли- 
товъ Россш. II (A. Fe r smann.  Etudes sur les zeolithes de la Russie. II.). 1909. 
Поправка къ статьЬ Б. Ребиндера .  «Труды», т. II, вып. 3. 1910.

ЦЬна 50 коп.; 50 сор.

Т о м ъ  IV . T o m e  IV . 1910.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1909 г. (Rapport annuel 1909 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres l’Acaderrtie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1910. ЦЬна 15 коп.; 15 cop.

Выпускъ 2. P a u l  v. Wi t t e nbur g .  Ueber einige Triasfossilien von Spitz- 
bergen. Mit 1 Tafel (П. Вит т е нб ург ъ .  О нЬкоторыхъ тр1асовыхъ окаменЬ- 
Лостяхъ со Шпицбергена. Съ 1 таблицею). 1910. ЦЬна 20 коп.; 20 сор.

Выпускъ 3- Д. Со ко л о въ. Мезозойсюя окаменЬлости съ о-ва Преобра- 
жешя и о-ва БЬгичева. Съ 1 таблицей. (D. Sokolov.  Les fossiles mdsozoi'ques 
provenant des ties de Preobrazenie et de Begicev. Avec 1 planche). 1910.

ЦЬна 20 коп.; 20 cop.
Выпускъ 4. В. H. С у к а ч е в ъ  НЬкоторыя данный къ доледниковой флорЬ 

сЬвера Сибири. Съ 2 таблицами (V. Sukacev .  Quelques donndes sur la flore 
preglaciale de la Siberie du Nord. Avec 2 planches). 1911. ЦЬна 25 коп.; 25 cop.

Выпускъ 5. Paul v. Wi t t enbur g .  Ueber Triasfossilien vom Flusse Dul- 
golach. Mit 1 Tafel (П. Вит т е нб ург ъ .  О тр;асовой фаунЬ рЬки Дулголахъ. 
Съ 1 таблицей). 1911. ЦЬна 20 коп.; 20 сор.

Выпускъ 6. О. О. Б а к л у н д ъ .  Базальтъ изъ Большеземельской тундры. 
(Helge Backlund.  Sur une basalte de la Bolisezemeh'skaja Tundra). 1911.

ЦЬна 20 коп.; 20 cop.
Выпускъ 7 и послЬднШ. С. П. Поповъ.  Минералы рудныхъ пластсвъ 

Керченскаго и Таманскаго полуострововъ. Съ 2 таблицами (S. Р. Popov.  Les 
mineraux des couches metalliferes des presqu’iles de Kerc et de Tamant. Avec 
2 planches). 1911. ЦЬна 85 коп.; 85 cop.

Т о м ъ  V . T o m e  V . 1911.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1910 г. (Rapport annuel 1910 du ' Musee 
Geologique Pierre ie Grand pres I’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1911. ЦЬна 20 коп.; 20 cop.

Выпускъ 2. К. Ненадкевичъ.  MaTepianu къ познант химическаго со
става минераловъ Россш. Ill—VI (К. Nenadkevi c .  Etudes chimiques des mind- 
raux russes. HI—VI). 1911. ЦЬна 15 коп.; 15 cop.



Выпускъ 3. С. Вейбергъ .  НЬкоторые -каолинаты и ихъ производныя. 
Съ 2 таблицами (S. Wei berg.  Sur quelques caolinates et leurs produits. Avec 
2 planches). 1911. Ц-Ьна 1 руб.; 1 rbl.

Выпускъ 4 и последит. I. Р. Rackovski j .  Ueber Alkaligesteine aus dem 
Siidwesten -des Gouvernements Jenisseisk. I. Der Teschenit und seine Beziehung 
zu den Ergussgesteinen. Mil 2 Tafeln (И. П. Р а ч к о в с юй ,  Къ вопросу о поро- 
дахъ щелочнаго ряда на юго-западЬ Енисейской губернш I. Тешенитъ и его 
отношеше къ эффузивнымъ породамъ. Съ 2 таблицами). 1912 г.

ЦЬна 55 коп.; 55 сор.

Т о м ъ  V I.  T o m e  V I. 1912.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1911 г. (Rapport annuel 1911 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
.bourg). 1912. ЦЬна 30 коп.; 30 cop.

Выпускъ 2. А. Рябининъ.  Позвонки ихтюзавра изъ киммериджа Печор- 
скаго края. Съ 1 таблицею (А. N. RTabinin.  Vertbbres d'un ichthyosaure prove- 
nant du klmmeridge de Pecora. Avec 1 planche). 1912. ЦЬна 15 коп.; 15 cop.

Выпускъ 3. Г. П. Черникъ.  Къ минералогш острова Борнео (G. Cernik.  
Sur la mineralogie de П1е de Borneo). .1912. ЦЬна 30 коп.; 30 cop.

Выпускъ 4. Д. H. Со к о л о в ъ .  Оригиналы и паратипы К. Ф. Ру л ье и Г. А. 
Траут шоль да ,  въ коллекцш Фа р е н к о л я и з ъ Г  альевой. Съ 2 таблицами (D. N. 
S o k o l o v .  Types et para types de C. F. Ro u l l i e r  et G. A. T r a u t s c h o l d  dans la 
collection de F a h r e n k o l  provenant de Galieva. Avec 2 planches). 1912.

ЦЬна 30 коп.; 30 cop.
Выпуснъ 5. И. П. Толма че въ .  Матер1алы къ познашю палеозойскихъ 

отложенш Северо-Восточной Сибири. Съ 2 таблицами (I. Р. Tolmac-ev.  Mate- 
riaux pour la connaissance des depots paleozolques de la partie N.-E. de la Siberie. 
Avec 2 planches). 1912. _ Цена 40 коп.; 40 cop.

Выпускъ 6. D. N. Sokol o  v. Uber Akad. Fr. S c h m i d t ’s Fossiliensammlungen 
aus dem Amurlande. Mit 2 Tafeln (Д. H. Соколовъ.  О собранш окаменелостей 
академика Шмидта  изъ Амурской области. Съ 2 табл.). 1912. 25 коп.; 25 сор.

Выпускъ 7 и последит. А. В. Никола евъ .  Къ минералогш Кыштымскаго 
горнаго округа. I. Минералы Кьнптымской и Каслинской дачъ. (А. V. Nikolaev.  

’Sur la mineralogie de I’arrondissement minier de Kystym. I. Les mineraux de la 
Kystymskaja Daca et de la Kaslinskaja Daca). 1913. Цена 45 коп.; 45 cop.

Т о м ъ  V II.  T o m e  V II.  1913.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго и Минералогическаго Музея 
имени Императора Петра Великаго Императорской Академш Наукъ за 1912 г. 
(Rapport annuel 1912 du Musee Geologique et Mineralogique Empereur Pierre 
le Grand pres l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg). 1913.

ЦЪна 45 коп.; 45 cop.
Выпускъ 2. Д. H. Соколовъ.  Окамен-Ьлости изъ валуновъ на Новой 

Земл%. Съ 3 таблицами. (D. N. Sokol ov.  Sur les fossiles des blocs erratiques 
de Novaja Zemlia. Avec 3 planches). 1913. ЦЬна 45 коп.; 45 cop.

Выпускъ 3. Prof. I. Si nzow (Sincov).  Beitrage zur Kenntnis der unteren 
Kreideablagerungen des Nord-Kaukasus. Mil 3 Textfiguren, 1 Karte und 3 Tafeln. 
(Проф. И. Ф. Синцовъ.  MaTepiana къ познанш нижнё-м%ловыхъ отложенш 
СЪвернаго Кавказа. Съ 3 рисунками въ текстЬ, 1 картой и 3 таблицами). 1913.

Ц-Ьна 60 коп.; 69 сор.
Выпускъ 4. Н. И. Ка р а к а шъ .  Геологическш очеркъ долины р. Мзымты 

Черноморской губернш. Съ 15 рисунками въ текстЬ и'картой. (N. I. Karakas .  
Esquisse geologique de la valee de la riviere Mzymta, gouvernement Cernomorsk. 
Avec 15 figures en texte et une carte). 1914. ЦЬна 35 коп.; 35 cop.

S'
V



Выпускъ 5. А. Ф1. г _:<анъ. Матер1алы къ ислЬдовашю цеолитовъ въ 
Россш. III. Съ 1 таблицею и 2 рисунками въ текстЬ. (A. Fe r smann.  Etudes 
sur les zeolithes de la Russie. III. Avec 1 planche et 2 figures en texte). 1914.

ЦЬна 35 коп.; 35 cop.
Выпускъ 6 и послЬднШ. А. Ферсманъ.  Матер1алы къ исл'Ьдовашю и 

систематикЬ водныхъ магнез1альныхъ силикатовъ коры вывЬтривашя (A. F e r s 
mann.  Materiaux pour la classification des silicates hydrates des parties superfi- 
cielles de l’ecorce terrestre). Печатается.

Т о м ъ  V III. T o m e  V III. 1914.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго и Минералогическаго Музея 
имени Императора Петра Великаго Императорской Академш Наукъ за 1913 г. 
(Rapport annuel 1913 du Musee Geologique et Mineralogique Empereur Pierre 
le Grand pres l’Academie Impdriale des Sciences). ЦЬна 65 коп.; 65 cop.

Выпускъ 2. A. H. Криштофовичъ.  Юрсюя растешя съ р. Тырмы 
Амурской области, собранный В. С. Доктуровскимъ. Съ 7 таблицами. (А. N. 
Krys h t o f ov i ch  (Kristofovic). Plantes jurassiques de la rividre Tyrma (province 
de l'Amour), recueillies par V. S. Dokturovskij. Avec 7 planches). 1915.

ЦЬна 1 руб.; 1 rbl.
Выпускъ 3. Д. Н. Со кол овъ. Къ вопросу о возрастЬ Amaltheus (Охупо- 

ticeras) Balduri Keys. (D. N. Sokol ov.  Question sur Г age d’Amaltheus (Oxynoti- 
ceras) Balduri. Keys). 1915. Печатается.

Выпускъ 4. H. T. БЬляе въ .  Метеоритъ изъ Бодайбо. Съ 1 таблицей и 
1 рисункомъ въ текстЬ. (N. Т. Bel i aev.  Sur une meteorite du Bodajbo. Avec 
1 planche et 1 figure eh texte). 1915. Печатается.

Выпускъ 5. A. H. Рябининъ.  ЗамЬтка о динозаврЬ изъ Забайкалья. 
Съ 2 таблицами и 2 рисунками въ текстЬ. (А. N. Ri abi ni n.  Note sur un dino- 
saurien de la Transbalkalie. Avec 2 planches et 2 figures en texte). 1915.

Печатается.
Выпускъ 6. А. А. Борисякъ .  О Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis 

Lah. sp. ( =  Hinnites lenaensis Lah.). Съ 1 таблицей и 1 рисункомъ въ текстЬ. 
(A. A. Bor i s i ak.  Sur le Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis Lah. sp. ( =  Hin
nites lenaensis Lah.). Avec 1 planche et 1 figure en texte). 1915. Печатается.



f

ЦЪна 1 руб. — Prix 1 rbl.

Продается въ Книжномъ СкладЪ И мператорской Академ1и 
у ея коммиссюнеровъ:

И. И. Глазунова и К- Л. Рикнера въ Пегроград-Ь, Н. П. Карбасникова въ Петроград^, й о и .- 
ВаршавК и Вильни, Н. Я. Оглоблина въ ПетроградЪ и ШевФ, Н. Киммеля въ РиНЬ, Люзакъ

и Комп, въ Ловдон-Ь.

Commissionnaires de I’Academie Imperiale des Sciences:
J. Glazunov et C Ricker й Petrograd, JM. Karbasnikov a Petrograd, Moscou, Varsovie e t Yilna, 

N. Ogloblin a Petrograd et Kiev, N. Kymmel a Riga, Uuzac & Cie a Londres.



f  Т’Ъ I . as»**, * *  \  » л -'V

: ^ t : (  1 t ! ■
■f: : ' r •; ' / ' V ' ... ’ Г П  . ...

ID'U Travani I  M e  W op
Imperiale ies

Pierre le Grand pres ГАвайпе 
. Tome ТШ. Ж

ТРУДЫ
ГЕОЛОГИЧЕСКАГО М УЗЕЯ

И М Е Н И

ПЕТРА ВЕЛИКАГО

И М П Е Р А Т О Р С К О Й  А К А Д Е М 1 И  Н А У К Ъ ,

ТОМ Ъ Л/III.

1914.

В ы п у с к ъ  3.

Д. Н. Соколовъ.  Къ вопросу о возрасгЪ Amaltheus (Oxynoticeras)
Balduri Keys.

ПЕТРОГРАДЪ.
Фототишя и Типография А. Ф. Дресслера, В. О., 2 лктя, 43



Труды Геологическаго Музея имени Петра Великаго Императорекой
Академш Наукъ.

Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pres I’Acaddmie Im peria ie
des Sciences.

Т о м ъ  I. T o m e  I. 1907.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1906 г. (Rapport annuel 1906 du Musee 
Gdologique Pierre le Grand pres I’Academie Imperiaie des Sciences de St.-Pdters- 
bourg). 1907. Ц!на 25 коп.; 25 cop.

Выпускъ 2. И. П. Толма че в ъ .  Памяти Виктора Ивановича Вороб ье ва .  
Съ 2 таблицами (1. Р. T o l ma e e v .  A la memoire de V. I. Vor ob j e v .  Avec 2 
planches). 1907. Ц!на 45 коп.; 45 cop.

Выпускъ 3. В. И. К р ы ж а н о в с к 1й. М!сторождеше серпентинъ-асбеста 
въ Березовской, Каменской и Монетной дачахъ на Урал!. Съ 3 таблицами 
(V. I. Kr yzanovski j .  L’asbeste, conditions de gisement, exploitation, fabrication 
et les mineraux qui l'accompagnent. Avec 3 planches). 1907. Ц!на 45 коп.; 45 cop.

Выпускъ 4. К. А. Не на дк е вич ъ .  Матер1алы къ познашю химическаго 
состава минераловъ PocciH. I. О тетрадимит! изъ русскйхъ золотыхъ м!сто- 
рожден(й. II. Молибденовые блески (К. Nena dkev i c ,  Etudes chimiques des 
mineraux russes. I. Sur les tetradimites dans les mines d'or russes. II. Sur les 
molybdenites). 1908. Ц!на 20 коп.; 20 cop.

Выпуснъ 5 и послЬднш. Hel ge  Backl und.  Ueber ein Gneissmassiv im nord- 
lichen Sibirien. Mit 2 Tafeln (О. О. Бакл-ундъ.  О гнейсовомъ массив!, въ се
верной Сибири. Съ 2 таблицами). 1908. Ц!на 65 коп.; 65 сор.

Т о м ъ  II. T o m e  II. 1908.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1907 г. (Rapport annuel 1907 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres l'Acaddmie Imperiaie des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1908. Ц!на 25 коп.; 25 cop.

Выпуснъ 2. M. M. Васильевск1й.  Зам!тка о пластахъ съ Douvilleiceras 
въ окрестностяхъ города Саратова. Съ 3 таблицами (М. Vas i l j e vs k i j .  Note 
sur les couches к Douvilleiceras dans les environs de la ville Saratov. Avec 3 
planches). 1908. Ц!на 45 коп.; 45 cop.

Выпускъ 3. Б. Р е б и н д е р ъ .  Возрастъ юрскихъ отложенш въ долин! 
р!ки Малой Лабы (С!в. Кавказъ). (В. Re h b i n d e r ,  Age des sediments jurassiques 
de la vallee de la Petite Laba, Caucase du Nord). 1908. Ц!на 20 коп.; 20 cop.

Выпускъ 4. Д. H, Со коло въ. Ауцеллы и ауцеллины съ Мангышлака. 
Съ 2 таблицами (D. S o k o l o v .  Aucelles et ajbceUines provenant du Mangyslak. 
Avec 2 planches). 1908. Ц!на 40 коп.; 40 cop.

Выпускъ 5. В. И. Вернадсшй.  О воробьевит! и химическомъ состав! 
берилловъ (V. Ve r n a d s k i j .  Sur le vorobyevite et la constitution chimique des 
beryls). 1908. Ц!на 20 коп.; 20 cop.

Выпуснъ 6. А. Ф е р с м а н ъ .  Матер1алы къ изсл!довашю цеолитовъ 
Россш. 1. (A. Fe r s mann .  Etudes sur les zeolithes de la Russie. I.). 1909.

Ц!на 35 коп.; 35 cop.
Выпускъ 7 и послЬднШ. Я. Э д е л ь шт е й н ъ .  Зам!тка о м!ловыхъ слояхъ 

въ бассейн! Оби-Hioy (въ Воет. Бухар!). (J. Ed e l s t e i n .  Observation sur les 
couches de craie dans le bassin de Obi-Nioy [dans le Boukhara Oriental]). — 
M. О. Клеръ.  Dr. Sc. Неоцератиты нзъ Восточной Бухары. Съ 3 таблицами 
(М. О. Cler.  Dr. Sc. Neoceratites du Boukhara Oriental. Avec 3 planches). 1909.

Ц!на 45 коп.; 45 cop.



T r a m  iii М не Geoloiie Pierre le ta il prSs l’Acaflemie 
Imperiale lies Sciences. Тоше Till. Ш .

ТРУД
ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ

И М Е Н И

ПЕТРА ВЕЛИКАГО

И М П Е Р А Т О Р С К О Й  А К А Д Е Ш И  Н А У К Ъ .

Ы
БИ БЛИ О ТЕКА

Гввлвго-Геагргфтчзеквго1-1 g fj

OTflfc
Академии г г  г  о

ТОМ To VIII.

1014.

В ы п у с к ъ  3.

Д. Н. Соколовъ.  Къ вопросу о возрасти Amaltheus (Oxynoticeras) 
Balduri Keys.

ПЕТРОГРАДЪ.
Фототишя и Типограф1я А. Ф. Дресслера, В. О., 2 линия, 43

1 9 1 5 .

/



<>

Напечатано по распоряжетю И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ. 
1юнь 1915 г.

Непременный Секретарь, Академикъ С. Олъденбургъ.



Труды Геологическим Музея имени Петра Великаго Императорской 
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К ъ  в о п р о су  о в о з р а с т *  A m a lth e u s  (G xyno ti- 
e e ras) B a ld u ri K ey s.

Д. H. Соколова.

(Доложено въ засЬданш Физико-Математич. Отделен! я 5-го декабря 1912 г.).

Ветеринарный инспекторъ Архангельской губернш г. С. В. 
К е р ц е л л и  представилъвъГеологическшМузей коллекщю ока
менелостей, собранную имъ въ концгЬ л!;та 1911 года на 
островахъ Колгуев'Ь и Рангам4. Bet; он!; добыты не изъ обна- 
женш, а собраны на берегахъ и представляютъ валуны, или-же 
принесенный льдами матер1алъ. Поэтому он4 могуть им^ть почти 
только палеонтологически интересъ, хотя нельзя не отметить, 
что почти всЬ окаменелости по возрасту относятся къ неокому.

Это ауцеллы: AucellaKeyserlingi T r d .  и A . volgensis L a  h .y 
аммониты: Olcostephanus ramulicosta. Pa v l . ,  Ole. rectangulatus 
Bogos l . ,  и нисколько отпечатковъ другихъ аммонитовъ. Изъ 
числа посл’Ьднихъ большинство— отпечатки неболыдихъ облом- 
ковъ раковины или оттиски пупковой впадины, не даюнце воз
можности дать надежное определите. За то особый интересъ 
представляетъ отпечатокъ довольно крупнаго экземпляра ( 1 2 0  мм. 
д1аметромъ) Amaltheus Balduri Keys .  Этотъ видъ, по описашто 
гр. К е й з е р л и н г а, 1), былъ найденъ имъ въ юрскихъ отложе- 
шяхъ у дер. Полушино на р. Печор'Ь и отнесенъ въ роду 
Amaltheus. Между тгЬмъ Тиманской экспедищи акад. 0 . Н. 
Ч е р н ы ш е в а  не только не удалось найти ни одного экзем
пляра Атт. Balduri, но названнымъ ученымъ было доказано, 
что in situ этотъ аммонитъ и не могъ быть найденъ въ этоыъ

9  K e y s e r l i n g ,  A. Wissensch. Reise i. d. Petschoralar.d, 1843.S. 321—322.
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месте 1). Въ самомъ дгктЬ, и гр. К е й з е р л и н г ъ  упоминаетъ, 
что всЬ описанные имъ экземпляры были добыты изъ одной глыбы, 
надо полагать, изъ валуна. Что касается систематическая> 
положешя вида, то въ 1881 году Н е й м а й р ъ  отнесъ его 
вслйдъ за гр. К е й з  ер л и н г о м ъ  къ роду Am altheus<2) и не 
выключили изъ этого рода и въ 1886 г., когда на основанш 
мзелйдовашй Н и к и т и н а ,  перенесъ родъ Cardioceras въ се
мейство Stephanoceratidae 8). Въ первой изъ названныхъ работъ 
Н е й м ’а й р а  (совместной съ В. У л и г о м ъ )  онъ относить 
Амт . Balduri къ выделенному изъ рода Amaltheus роду 
Oxynoticeras H y a t t  и указываете на близость его по лопастной 
лиши къ неокомскому виду Oxynoticeras heteropleurus X с и га. 
е t Н h 1 i g 5). Въ этомъ отношеши экземпляръ коллекцш 
г. К ер ц е л  ли, какъ отпечатокъ, не можетъ дать никакихъ 
данныхъ. Но удалось добыть некоторый указашя для опре- 
делешя возраста аммонита. Отпечатокъ находится на крупной 
глыбе очень твердаго кремнистаго известняка. Я пробовалъ 
осторожно, чтобы не повредить отпечатка, обивать ее со 
всехъ сторонъ, въ надежде найти, какъ гр. К е й з е р л и н г ъ ,  
еще экземпляры внутри глыбы. Надежда эта не оправдалась, 
но удалось выбить пять экземпляровъ неполныхъ Inoceramus 
alatus Кг. S с h m.

Въ своей статье объ Ammonites Balduri Н е й м а й р ъ  
говоритъ: „Beilanfig mag noch hervorgelioben werden, dass in 
einem der Stilcke von Amm. Balduri eine dentliche Amelia steckt, 
eine Wahrnehmung, die in geologischer Hinsicht von einiger Be- 
deutung ist" * 2 3 4). Наблюдете это, если-бы было верно, имело-бы 
гораздо большее значеше, чКмъ какое ему придавали Ней
майръ, ибо при современной разработке рода Aucella „ясная 
ауцелла" легко определила бы намъ возрасти аммонита. Bet 
экземпляры Amm. Balduri хранятся въ музей Горнаго Инсти
тута; я ихъ осматривали при любезномъ содействш и въ при- 
сутствш проф. Н. Н. Я к о в л е в а  и долженъ заметить, что со

*) Изв. Геол. Ком., т. X, № 4, стр. 126.
2) N е u m а у г, М. u. U h 1 i g, V. Ueber Ammonitiden a. d. Hilsbildungen 

Norddeutschlands. Palaeontographica Bd. 27, S. 137.
3) N e u m a y r ,  M. Ueber Amaltheus Ba'ldurikeys. u. dber d. Gattung 

Cardioceras, Neues Jahrbuch fiir Min. etc. 1880 Bd. I. S. 95.
4) 1. c. p. 97.

'*) Amm. a. d. Hilsb.-, - Palaeont. Bd. 27, p, 135.

. n : '
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вершенно не понимаю, въ чемъ Н е й  м а й р ъ могъ усматривать у 
торчащаго изъ апертуры одного изъ экземпляровъ куска рако
вины пелециподы ясные признаки ауцеллы, ибо замочныхъ 
частей раковины не видно, а скульптура и общая форма бол*е 
напоминаютъ мн* Тпосегатж или МуШ т, ч*мъ ауцеллу.

Такимъ образомъ для опред*лешя возраста слоевъ съ 
Am. Balduri мы им*емъ только иноцерамы, описанные акад. 
Ш м и д т о м ъ  и доставленные ему Л о п а т и н ы м и  изъ обна- 
жешй у Прилучнаго зимовья и Чайкиной р*чки на восточной 
сторон* внешней части Енисейской губы. О возраст* ихъ мн* 
пригалось-бы почти только повторить соображен! я покойнаго ака
демика. изложенный на стр. 21 — 25 его путешествия на поиски 
трупа мамонта 5). Онъ высказывался за неокомскш возрастъ этихъ 
слоевъ, съ большою для того времени смелостью выступая про- 
тивъ общепринятыхъ тогда мн*нш. въ томъ числ* и противъ 
такого авторитета, какъ гр. К е й з е р л и н г ъ .  Изъ аргументовъ 
Ф. Б. Ш м и д т а  я отм*чу только его зам’Ьчатп'е, что слои, о 
которыхъ идетъ р*чь, характеризуются „многочисленными ино- 
церамами, Nucula pectinata и отсутс'шемъ ауцеллъ" 2). Теперь 
мы знаемъ, что въ арктическомъ мезозо* ауцеллы не поднимаются 
выше средняго валявжьена, и что отъ этого горизонта внизъ 
до Оксфорда включительно он* попадаются въ такихъ мас- 
сахъ. что OTcyicTBie ихъ есть. д*йствительно, в*скш аргу- 
ментъ. Наличность Nuc. pectinata, Dentalmm decussatim и 
Alaria Sotnikowi даетъ основаше относить слои съ Енисейскими 
иноцерамами скор*е въ верхнему неокому или апту, ч*мъ къ 
нижнему неокому.

Следовательно, Ammonites Balduri является во всякомъ 
случа*, формой нижнемеловою. Въ заключеше не могу не повто
рить словъ покойнаго акад. Ф. Б. Ш м и д т а ,  что для обна
жений у Прилучнаго зимовья и Чайкиной р*чки „eiue ergiin- 
zende TJntersnclrarig nnd Ausbeutung i'lberaus nothwendig ist“ .

*} S c h m i d  t, F. Wiss. Res. d. z. Ants, eines angekiindigten Mammuth-. 
cadavers a. d. unteren Jenissei etc. Mem. d. l’Acad. Imp. d. Sc. d. S-t. Pet., VII
Serie, t. XVIII, Л? 1 p. 21—25. 

2) 1. c. p. 25.
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М етеорлтъ  и зъ  Бодайбо.

H. Т. БЪляевъ.

(Доложено въ засФданш Физико-Математическаго ОтдЧзлетя 5 декабря 1912 г.)

Директоръ Геологическаго Музея Академикъ 0. Н. Чер-  
н ы ш е в ъ  любезно передалъ мвГ для обработки весной 1909 г.
часть метеорита изъ Бодайбо (колл. у 2 3).

Строеше метеоритовъ заинтересовало меня своей связью 
съ только что обнаруженной на нТкоторыхъ изъ моихъ угле- 
родистыхъ сплавовъ, замечательно отчетливой видмашпт'етовой 
структурой ]). Дальнейшее изучеше этого вопроса привело къ 
установлешю пДзлаго ряда аналогш въ структуре, а также въ 
условгяхъ охлаждешя метеоритовъ и земныхъ сплавовъ съ 
видманштетовой структурой, аналопй вскоре подтвержденныхъ 
блестящимъ синтезомъ плессита, воспроизведеннымъ Б е н е д и к -  
с о м ъ 2). Въ изучаемомъ метеорит^ также былъ обнаружена, 
рядъ явлешй, интересныхъ съ вышеуказанной точки зрГшя. 
кавъ наир, характера выд’Ьлешй тэнита, присучсчтае коэ- 
нита и т. и.

Ч Н. Т. Б Ф л я е в ъ ,  Кристаллизуя, структура и свойства стали при 
медленномъ охлаждены. Глава III. СПБ. UJ09, а также:

Н. Т. Б ' Ь л я е в ъ ,  Этюды по видманштетовой структур*. Зап. Имп. Р. 
Мине]!. Общества. СПБ. 1911 и

N i c o l a s  B e l a  I е w, Sur la reproduction artificielle de la structure do 
Widmanstatten dans l’acier au carbon. Revue de Metallurgie. 1910, p. 510.

*) С. В e n e d i c k, s, Synthese du fer meteorique.—Nova Acta Regiae socie- 
tatis scientiarum Upsaliensis. Ser. IV. ЛЧ * * 7о1. 2 .V 10. 1910.
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Химическш анализъ ‘) изсл^дованнаго образца даетъ с.т]>- 
дуюшдя средтя числа:

Xi . . . . . . . 7.50 ° / 0
Co . . .  . . . . .  0.50 .,

. . . .  0 . 1 2  .,
Mn . . . . . . .  0.06 .,
Si . . .  . . , . . следы
P . . . . . . . .  0.05 „
s  . . . . . . . .  0 . 0 1  .,
Fe . . . . . . .  91.70 „

V . . . . 99 .94 ° / 0

Каждое изъ- приводимыхъ чиселъ является среднимъ по 
крайней M'bpi изъ 4-хъ определенш.

Содержите Ш указываетъ, что изучаемый метеоритъ при- 
надлежитъ къ классу „камацитовыхъ“. Действительно, если 
мы обратимся къ д1аграммгЬ ;кел1;зониккелевьтхъ сплавовъ, пред
ложенной О с м о н д о м ъ  для метеоритовъ (рис. 1 ) въ его стать'Ь 
„Sur les fers meteoriques “ 2), то увидимъ, что сплавы съ со- 
держашемъ никкеля до Е, т. е. приблизительно до 8 ° / 0 Xi, 
будутъ по охлажденш состоять изъ нераспавшагося твердаго 
раствора Xi въ Fe, т. наз. „ камацита‘‘. Р и н н е ,  пользуясь 
этой д1аграммой. установилъ въ своей статье ращональную 
классификащю метеоритовъ на группы камацитовую, лакунит- 
ную и тэнитовую 3), причемъ къ 1 -ой группе будутъ при
надлежать метеориты со структурными элементами—камаци- 
томъ; къ этой группе, и, притоми, ложась на границе следую
щей, будетъ принадлежать изучаемый метеоритъ.

Если мы обратимся къ фотограммами этого метеорита, 
то убедимся, что структура, при неболыпихъ увеличешяхъ, 
вполне отвечаетъ химическому анализу, и на рис. 1 таблицы 8 
мы видимъ рядъ чередующихся камацитовыхъ полосъ, образую- 
щихъ видманштетовы фигуры. Следуетъ заметить, что при

*) Химическш анализъ выполненъ частью мною лично, частью подъ моимъ 
наблюдешемъ пор. Б у н а к о в  ы м ъ  и Ш о с т а п о в с к и м  ъ.

*) Revue de Metallurgie, 1904, стр. 69
3) F. R i n n e ,  Physikal.-chemische Bemerkungen ueber technisches und 

meteorisches Eisen. N. Jb. f. Mineralogie. 1905.
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более сильномъ увеличении, кроме камацитовыхъ полосъ за
метны тон id я прослойки второго, болТе твердаго структурнаго 
элемента, повидимому тэнита. На рис. 2 таблицы 8 , при уве
личенш 6 Х , эти тэнитовыя прослойки уже заметны, но осо
бенно рельефны онгЬ при болыпихъ увеличешяхъ, напр. на 
рис. 3 таблицы 8 ( 1 0 0  X)-

Изучая эту фотограмму, мы видимъ, что полоски тэнита 
какъ бы окаймляютъ более широк!я камацитовыя полосы. 
Интересно обратить внимаше, что въ земныхъ жел'Ьзоуглеро- 
дистыхъ сплавахъ, обладаютцихъ также видманштетовой стру
ктурой, замечается какъ разъ тоже явлеше, съ той разницей, 
что окаймлеше более твердаго структурнаго элемента образо
вано здесь не тэнитомъ, а аналогичными ему цементитомъ 
(карбидомъ железа Fe3C). Явлешя окаймлешя указываютъ въ 
обоихъ случаяхъ на то обстоятельство, что выделете стру
ктурнаго элемента (камацита у метеоритовъ, феррита у земныхъ 
сплавовъ) происходило при сильномъ переохлаждены!, какъ бы 
съ толчкомъ; явлешя же переохлаждешя требуютъ спокойнаго, 
медленнаго охлаждения. Такими образомъ мы видимъ въ этой
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структурной детали лишнее подтверждеше положешя о медлен- 
номъ охлаждеши метеоритовъ; видимъ также, что аналогич
ными структурными деталями сопровождается появлеше ме
теоритной видманштетовой структуры и у земныхъ сплавовъ 
(рис. 4 таблицы 8 ).

Присутстрле углерода было проверено въ этомъ метео
рит!; ц'Ьлымъ рядомъ определений; эти определен;я въ среднемъ 
изъ 1 0  дали число 0 . 1  причемъ крайшя отклонен;'я были
0.08°/0 и 0.15°/о. Что касается вида этого углерода, то онъ 
оказался исключительно связанными угле];одомъ карбида, такт, 
какъ снещальныя опредЬлен1я углерода карбида дали ту же 
цифру 0 , 1 2 °/о, испыташя же на графитъ дали отрицательный 
результата ). Такимъ образомъ въ Бодайбинскомъ метеорит!, 
мы можемъ констатировать присутсттае коэнита: количество 
коэнита, судя по содержатю углерода, будетъ около 2 ° / 0 2).

Химическая Лабораторш 
Михайловской АртиллерШской Академш.

*) Общее содержате углерода определилось по способу Корле йса  сжи- 
гатемъ навески хромовой смесью; определете углерода карбида— въ приборе 
автора окислешемъ хромовой смесью предварительно отделеннаго карбида.

2) Ввиду близости атомныхъ весовъ железа, никкеля и кобальта и не
значительности содержашя последнихъ въ коэните можно сохранить перевод
ной множитель для перехода отъ °/0-наго содержашя углерода къ °/0-mv ео-

3. 56 4- 12
держание карбида равнымъ 15, на основанш расчета------гх----------1



Т р у д ы  реол оги чеек а го  рлузея, т. VIII, 1914. Табл. 8.

1 (2Х) 2 (6 X  )

3  (100 X ) 4 (500 X  )
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Труды Геологическаго Музея имени Петра Великаго Императорской 
Акадеши Наукъ. Томъ VIII. 1914 года.

Travaus du Musee Geologique Pierre le Grand pres 1 'Academic 
Imperiale des Sciences. Tome VIII. 1914.

З а м е т к а  о д и н о за в р ^  и з ъ  З а б а й к а л ь я .
А. Рябининъ.

1 Доложено въ засЬдати Физико-Математическаго Отд'Ьлешя 6 марта 1913 г.)

Въ конц’Ь 1912 года И. П. Толмачевъ передалъ мн4 
два образца изъ Тарбагатайскихъ копей въ Забайкальской 
области (37-ой разъТздъ Забайкальской ж. д.), доставленные 
въ Геологический Музей Ими. Академш Наукъ горн. инж. 
К. Ф. Егоровымъ.

Первый образеяъ оказался позвонкомъ рыбы,  ближе не 
определенным!,, длиною— 7 mm., шириною— 12 mm. и вы
сотою- 1 1  mm., изъ ;,слюдистаго песчаника, составляющаго 
кровлю 1-го каыенноугольнаго пласта “. Второй представляетъ 
пустотелую кость, принадлежащую задней конечности д ин о 
з а в р а .  Образецъ этотъ найденъ въ слюдистой сажистой глинР, 
составляющей „кровлю П-го каненноугольнаго пласта, на глу
бине приблизительно 25 саж.в отъ поверхности.

Такъ какъ возрастъ Забайкальскихъ буроугольныхъ отло- 
жешй до сихъ поръ не былъ установленъ съ совершенной 
точностью, то г. Егрровъ надеялся, что определеше доставлен- 
ныхъ имъ образцбвъ внесетъ новыя данныя въ разрТшетпе 
этого вопроса.

I.

0пред4лен1е рода и вида динозавра.

Въ своей стать!., посвященной обзору динозавровъ Европы. 
Маршъ весьма изумляется, что въ Poccin ни въ одномъ изъ
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музеевъ об'Ьихъ столидъ ему не удалось найти ни одного,, 
хотя-бы сомнительнаго, остатка динозавра.

„ Я былъ принужденъ принять, въ конце концовъ “ , говорить 
онъ: „что, по крайней srip i здесь, динозавры Россш, подобно 
зм'Ьямъ Ирландш, известны только ггЬмъ, что они отсутствуютъ “ 1).

Отмечая этотъ фактъ, В. S. Lull д1;.тетъ выводи, что 
или Аз1я все еще остается t e r r a  i n c o g n i t a  съ палеонто
логической точки зр4шя, или мезозойски материки Ангара 
былъ изолированъ во все время эпохи динозавровъ 1 2). 
Въ самое последнее время, какъ и следовало ожидать, пришлось 
лишнш разъ убедиться въ справедливости перваго зам^чашн 
К. S. LuII'h. Въ самомъ дй.гЬ, было-бы слишкомъ невероятно, 
чтобы въ щЬлой Аз1и, къ северу отъ Индостана, еовсймт, не 
было остатковъ динозавровъ.

Однако находки такихъ остатковъ не были достаточно 
убедительны, даже по мненш некоторыхъ авторовъ, приводив- 
шихъ о нихъ сообщея1я.

Къ числу такихъ находокъ относится образецъ съ р. Лены, 
въ Воет. Сибири 3), предположительно принятый И. П. Тол
мачевыми за одинъ изъ гребней стегозавра.

Следующей известной мне находкой является предпола
гаемый позвонокъ динозавра, описанный Н. Н. Боголюбовыми 
изъ сенона Оренбургской губ. (коллекщя П. С. Назарова въ. 
Геол. Каб. Ими. Московскаго Университета) 4).

Проф. В. П. Амалицкш въ своихъ сообщешяхъ о ра- 
скопкахъ на С. Двине упоминаетъ также и объ остаткахъ 
„б. м., динозавровъ“ 5 6). Кроме того, Н. Н. Яковлевъ выяснили 
(по работами 1903 — 1904 г.г.), что горизонта пермотр1аса, 
проходящш изъ Вятской губерншвъ Костромскую на р.р. Ветлугу 
и Унжу, изъ котораго С. Н. Никитиными описаны Gnatorhim

1) Ma r s h ,  О. Recent observations on European Dinosaurs. (Amer. Journ. 
of Science, vol. IV, p. p. 413—416). 1897.

2) Lu l l ,  R. S. Dinosaurian Distribution. (Amer. Journ. of Science, vol. 
XXIX, p. 34). 1910.

3)  При ближайшемъ разсмотр-Ьнш образецъ этотъ, по моему мнЪнш, 
уже по самому характеру сохранности не можетъ принадлежать ни стегозавру, 
ни какому-либо иному мезозойскому ящеру.

4) Б о г о л ю б о в ъ, Н. Н. О предполагаемомъ лозвонкЪ динозавра изъ 
Оренбургской губ. (Ежегодникъ по Геол. и Мин. Россш, т. XIV, вьпт. 3,
1912).

6) См., наир., „Centralblatt flur Min., Geol. und Pal.“ за 1901 годъ, стр. 214 
или „Протоколы Спб. Общ. ЕетествА за 1898 г.
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(Ceratodus) Wetlugae и остатки лабиринтодонтовъ, содержи тъ 
динозавровъ (устное сообщеше).

Наконедъ, находка описываемая, по мн'Ьнш моему, также 
принадлежитъ динозавру и, что всего интереснее, открыта въ 
самомъ центре Ангарскаго материка, являясь связующимъ 
звеномъ между европейскими и северо-американскими место- 
нахождешями верхнеюрскихъ или вельдскихъ динозавровъ.

D i n o s a u r i a .

Theropoda.

M e g a l o s a n r i d a e .

Allosam m  (?) sibiricus пот. sp.

По общей форме описываемый обломокъ полой кости 
принадлежитъ къ конечностямъ динозавра изъ группы тероподъ 
и ближе всего относится къ сем. мегалозавровъ, достигающихъ 
весьма значительныхъ размеровъ.

Въ этомъ убеждаютъ и поперечные размеры кости:

Ширина обломаннаго конца ея . . 4 8  mm. 
Толщина „ ,, „ . . 39 mm.
Ширина полости . . ....................2 2  mm.
Толщина „ ...................................17— 171 /a mm.
Ширина дистальнаго конца кости . 68 mm. 
Наибольшая толщина его . . . .  62 mm.

Принимая во внимаше, что кость обломана почти пополамъ, 
и длина нашего образца— 1 2 0  mm., длина цельной кости 
не должна быть менее 240— 250 mm., т. е., четверти метра.

Положеше кости лучше всего уясняется сравнешемъ съ 
прекрасными рисунками Fr. v. Huene, приведенными въ его 
ыонографш о TpiacoBbixb динозаврахъ Европы

г) Fr. V. H u e n e .  Die Dinosaurier der europaisclien Triasfprmation. (Geol. 
und palaont. Abhandlungen. Suppl.-Bd. Jena. 1907—1008).
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Я имйлъ также возможность изучить кости конечностей 
JHplodocus Carnegiei Hatch, по сл'Ьпку. недавно выставленному 
въ Академ in Наукъ, и пользовался работой Марша о дино- 
заврахъ Сйв. Америки *).

Въ результат^ сравненia выяснилось, что описываемый 
обломокъ кости представляетъ дистальный конецъ IV-ой me
t a t a r s a l  е (въ -пятина  л омъ  типй конечности в ли первую

Рис. 1. Поперечное сЬчете IV m e t a t a r  b a l e  A lloscm rnx (?) s ib ir ia is  
mov. sp.  (нат. вел.).

наружную кость въ т р е х п а л  омъ) правой конечности, не 
уступающей по размерами соотвйтственнымъ костямъ задней 
конечности IHplodocus Carnegiei Hatch., но совершенно отъ 
нихъ отличной. Наиболыпимъ сходствомъ дистальный конецъ 
IV m e t a t a r s  a l e  сибирскаго динозавра (табл. I и II, фиг. 
1 и 2 ) обладаетъ съ соответственной костью аллозавровъ Сйв. 
Америки. Размеры животныхъ также должны быть одинаковы,
т. е., достигать около 5 ‘ /2 ш. въ длину.

МнгЬ чрезвычайно не хотйлось-бы по одному обломку на
ружной метатарсальной кости п])авой ноги динозавра, какъ 
признаку весьма недостаточному, устанавливать новый родъ и 
видъ животнаго, но признавая, что всякое назваше фиксируетъ 
положен1е образца, я предлагаю провизорно сохранить для 
него родовое определите AUosaurus Marsh и видовое для от
личья отъ аллозавровъ Ойв. Америки— AUosaurus (?) sibiricus 
пот. sp. IltiiT, сомненья, что за первой находкой остатковъ

!) M a r s h ,  О. С. The Dinosaurs of North America. (Sixteenth Annual 
Report U. S. Geol, Surv.). Washington. 1899.
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динозавра въ Сибири, при внимательномъ къ нимъ отношении, 
послгЬдуютъ и друпя, еще бол'Ье цф,нныя и полныя, хотя на 
Тарбагатайскихъ копяхъ отгЬ и затрудняются глубиной гори
зонта, на которомъ найдена описываемая окаменелость.

Рис. 2. Дистальный конецъ IV m e t a t a r s a l e  A llosau ru s (?) sibirieus nov. 
sp. Видъ сочленовной поверхности снизу (н. в.).

II.

О возрасте угленосныхъ слоевъ съ Allosaurus (?) sibiricus въ Зап.
Забайкалье.

Тарбагатайсша буроугольныя копи находятся на правомъ 
бер. р. Хилка, на 37-мъ разъезде Забайкальской ж. д. (Тиг- 
ншскш тектонический участокъ). Проф. В. А. Обручевъ ука- 
зываетъ, что породы зд'Ьсь „представляютъ, главными образомъ, 
различные песчаники - - известково-глинистые, переходяире въ 
мелкозе])нистый конгломератъ, съ отдельными пластами бурыхъ 
и зеленосФрыхъ глинъ, прослойками и чечевицами угля. Вблизи 
речки Тигни преобладаютъ сланцеватыя и пеечанистыя глины, 
содержания многочисленные пропластки землистаго угля и 
сажи“ *). Разведка обнаружила здесь пластъ угля въ 2 ш.; на 
этой разведке и возникли, невидимому, Тарбагатайсктя копи. 1

1) Обручевъ, В. Геол. изс.тЬдов. въ Зап. Забайкалье. (Геолог. изсл'Ьдов. 
н развод, работы по лиши Сиб. ж. д., выл. XXII, часть I, стр. 254—255).
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Тотъ-же проф. В. Обручевъ полагаетъ на основаши из- 
'СлФдовашй Д. Л. Иванова 1) и своихъ собственныхъ, что буро- 
угольныя отложен in Зап. Забайкалья относятся къ озернымъ 
юрскимъ осадкамъ, что подтверждается и изучешемъ флоры 
изъ этихъ отложенш, сделанными Ф. Крассеромъ 2). По мненш 
послйдняго, они относятся, скорее всего, къ бурой (средней) 
юргЬ. Общая мощность юрскихъ отложешй на берегу Гусинаго 
озера, по данными В. Обручева, превышаетъ .270 т .

Подобныя-же отложенiя изъ Воет. Забайкалья, а именно, 
сланцы съ остатками рыбъ, остракодъ, наеЬкомыхъ и растеши 
съ рр. Витима и Турги, доставленные А. П. Герасимовыми 
и обработанные О. Рейсомъ и I. Эггеромъ :!). относятся, по 
мнФнш перваго изъ нихъ, къ верхнеюрскому— нижнемеловому 
возрасту (сланцы Турги).

Находки остатковъ рыбъ и динозавра Allosaurus (У) sibiriem 
пот. sp. въ угленосныхъ отложенгяхъ пресноводной озерной 
толщи Забайкалья позволяютъ видеть въ нихъ аналопю съ на
ходками Marsh’a въ пресноводныхъ озерныхъ слояхъ Скалистыхъ 
Гори, съ Allantosaurus и Ceratodus Giintheri Marsh (Сото beds).

Возрасти этихъ последнихъ слоевъ также весьма различно 
толкуется современными геологами.

Въ то время, какъ часть геологовъ (меньшая) относясь 
Сото beds къ самыми низами мГла 4), сами Марши и друхче 
геологи, по преимуществу американеше, англшсые и фран
ку зелае, считаютъ ихъ за верхнюю юру.

Hatcher въ своей монографш объ остеолопи Haplo- 
canthosaurus 5) разрешаетъ этотъ вопроси въ широкомъ 
смысле, полагая, что фауна динозавровъ изъ пресноводныхъ

’) И в а н о в ъ, Д. Л. ЗамЪтка объ угленосныхъ образовашяхъ Забай
калья. Изв. Воет. Сиб. Отд. И. Р. Г. Общ., т. ХХХШ, № 2. Иркутскъ. 1902.

2) K r a s s e r ,  F. Fossile Pflanzen aus Transbaikalien, der Mongolei und 
Mandschurei. (Denkschr. d .’K. Akademie Wien, Bd. LXXVHI, 1905).

*) Р е й с  ъ, О. Фауна рыбныхъ сланцевъ Забайкальской области. 
(Табл. I—V).

Э I’ г е р ъ, I. Остракоды рыбныхъ сланцевъ Заб. области (Табл. VI), ОбЪ 
статьи помещены въ изданш: „Гсол. изслКдовашя но лиши Сиб. ж. д.“, вып. 
XXIX, Сиб. 1910.

*) L u l l .  В. S. Dinosaurian Distribution. (The American Journal of Science, 
vol. XXIX, 1910).

5) H a t c h e r ,  J. B., Osteology of Haplocanthosaurus and remarks on 
the age and origin of the Atlantosaurus beds. (Memoirs of Cai'negie Museum, 
vol. II, № 1, pp. 69—72). Pittsburgh, 1903.
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озерныхъ Atlantosaurus (Сото) beds, насколько мы знаемъ въ 
настоящее время, несомненно юрская по типу, но самые 
верхи этихъ слоевъ, им'Ьющихъ общую мощность въ 450 ф. 
(около 130 т .)  представляготъ, по крайней м4ре частью, 
нижнем'Ьловыя отложешя (вельдъ).

Между тЬмъ, остатки динозавровъ, описанные Маршемъ, 
были найдены въ нижней трети Atlantosaurus beds, относя
щейся къ верхней юре и только частью, б. м., къ средней; 
Hatcher считаетъ ее эквивалентной верхнеюрскимъ морскими 
отложешя мъ съ Baptanodon, и въ Canyon City она несогласно 
залегаетъ на rpiaeb.

Итакъ, если наша аналоия и определение верны, то на 
основаш и новыхъ находокъ, угленосные слои Тарбагатайскихъ 
коней въ Зан. Забайкалье съ остатками рыбъ и Allosaurus (?) 
sibiricus пот. sp. приходится отнести, скорее всего, къ в е р х- 
н ей  юре.

1!) февраля. 1913.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦЪ.

Allosaurus (?) sibirkus no?, sp. .

изъ верхнеюрскихъ прФсноводпыхъ угленосныхъ отложешй Зап. 
Забайкалья. Тарбагатайсшя кони на 37-мъ разъйздй Забай
кальской ж. д. Образецъ находится въ Геол. Музей Ими. 

Академ in Наукъ (141°/1).

Табл. 9.

Фиг. 1 . Дистальный конецъ IV m e t a t a r  s a l e  правой 
конечности. Видь спереди (пат. вел.).

Фиг. 2 . To-же. Видь сзади (наг. вел.).

Т а б л . Ш .

Фиг. 1 . Дистальный конецъ IV metatarsale правой конеч
ности. Видь снаружи (наг. вел.).

Фиг. 2 . То-же. Видь совпутрн (пат. вел. ).



Труды Геологичеекаго ДОузея. Т. VIII. 1914. Т абл и ц а  9

Фот. Р. Кохъ.



Т р уды  Г еол оги чеекаго _|\Лузея. т . VIII. 1914. Т абл и ц а  10.

Фот. Р. Кохъ.
ФОТОТИП И >. ДРВССЛЕ1



Томъ ill. Tome III. 1909.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1908 г. (Rapport annuel 1908 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1909. Цена 25 коп.; 25 cop.

Выпускъ 2. Я. Эд е ль шт ейнъ .  Заметка о юрскихъ слояхъ въ гряде 
Байсунъ-Тау (въ Воет. Бухаре). (J. Edel s t e i n .  Note sur les depots jurassiques 
de la chaine du Baisoun-Taou, dans le Boukhara Oriental).—В. Ве бе ръ .  Заметка 
о юрскихъ отложешяхъ въ Восточной Бухаре (V. Weber. Note sur les depots 
jurassiques du Boukhara Oriental).—А. Б орис я к ъ .  О фаун! юрскихъ отло.женш 
Байсунъ-Тау. Съ 4 таблицами. A. Bor i s i ak ,  Sur la faune des depots jurassiques 
de Baisoun-Taou. Avec 4 planches). 1909. Цена 60 коп.; 60 сори

Выпускъ 3. Hel ge Backl und .  Ueber die Olivingruppe. Mit 1 Tafel (O. O. 
Баклундъ.  О группе оливина. Съ 1 таблицей). 1909. Цена 25 коп.; 25 сор.

Выпускъ 4. В. Н. Ма мо н т о в ъ .  Алтайскш метеоритъ 1904 года. Съ 2 
таблицами. (V. N. Mamont ov .  La meteorite de Г Altai de 1904. Avec 2 planches). 
1910. Цена 30 коп.; 30 cop.

Выпускъ 5 и поелкджй. А. Ферсманъ.  Матер1алы къ иследовашю цеоли- 
товъ Россш. II (A. Fe r smann.  Etudes sur les zdolithes de la Russie. II.). 1909. 
Поправка къ статье Б. Ребиндера .  «Труды», т. II, вып. 3. 1910.

Цена 50 коп.; 50 сор.

Т о м ъ  IV . T o m e  IV . 1910.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1909 г. (Rapport annuel 1909 du Musee 
Gdologique Pierre le Grand prbs l’Acaddmie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1910. Цена 15 коп.; 15 cop.

Выпускъ 2. Pau l  v. Wi t t e nbur g .  Ueber einige Triasfossilien von Spitz- 
bergen. Mit 1 Tafel (П. Вит тенбург ъ .  О н%которыхъ тр]асовыхъ окаменк- 
лостяхъ со Шпицбергена. Съ 1 таблицею). 1910. Цена 20 коп.; 20 сор.

Выпускъ 3. Д. С о ко л о въ. Мезозойсюя окаменелости съ о-ва Преобра- 
жешя и о-ва Бегичева. Съ 1 таблицей. (D. Sokolov.  Les fossiles mesozolques 
provenant des ties de Preobrazenie et de Begicev. Avec 1 planche). 1910.

Цена 20 коп.; 20 cop.
Выпускъ 4. В. H. Су к а ч е в ъ  Некоторый данный къ доледниковой флоре 

севера Сибири. Съ 2 таблицами (V. Sukacev .  Quelques donndes sur la flore 
prdglaciale de la Sibdrie du Nord. Avec 2 planches). 1911. Цена 25 коп.; 25 cop.

Выпускъ 5. Paul v. Wi t t enbur g .  Ueber Triasfossilien vom Flusse Dul- 
golach. Mit 1 Tafel (П. Вит т е нб ург ъ .  О TpiacoBoh фауне реки Дулголахъ. 
Съ 1 таблицей). 1911. Цена 20 коп.; 20 сор.

Выпускъ 6. О. О. Б а к л у н д ъ .  Базальтъ изъ Большеземельской тундры. 
(Helge Backlund.  Sur une basalte de la Bolisezemeliskaja Tundra). 1911.

Цена 20 коп.; 20 cop.
Выпускъ 7 и последжй. С. П. Поповъ.  Минералы рудныхъ пластовъ 

Керченскаго и Таманскаго полуострововъ. Съ 2 таблицами (S. Р. Popov.  Les 
mineraux des couches metallifbres des presqu'iles de Kerc et de Tamani. Avec 
2 planches). 1911. Цена 85 коп.; 85 cop.

Т о м ъ  V .  T o m e  V .  1911.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1910 г. (Rapport annuel 1910 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres I'Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1911. Цена 20 коп.; 20 cop.

Выпускъ 2. К. Ненадкевичъ.  Материалы къ познанш химическаго со
става минераловъ Россш. III—VI (К. Nena dkev i c .  Etudes cbimiques des mine
raux russes. Ill—VI). 1911. Цена 15 коп.; 15 cop.



Выпускъ 3- С. Вейбергъ .  Некоторые каолинаты и ихъ производный. 
Съ 2 таблицами (S. Weiberg.  Sur quelques caolinates et leurs produits. Avec 
2 planches). 1911. ЦЬна 1 руб.; 1 rbl.

Выпускъ 4 и послЬдшй. I. Р. Rackovski j .  Ueber Alkaligesteine aus dem 
Sudwesten des Gouvernements Jenisseisk. I. Der Teschenit und seine Beziehung 
zu den Ergussgesteinen. Mit 2 Tafeln (И. П. РачковскШ.  Къ вопросу о поро- 
дахъ щелочнаго ряда на юго-запад-!. Енисейской губернш I. Тешенитъ и его 
отношеже къ эффузивнымъ породамъ. Съ 2 таблицами). 1912 г.

Ц-Ьна 55 коп.; 55 сор.

Т о м ъ  V I. T o m e  V I. 1912.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1911 г. (Rapport annuel 1911 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1912. Цена 30 коп.; 30 cop.

Вылускъ 2. А. Рябининъ.  Позвонки ихтюзавра изъ киммериджа Печор- 
скаго края. Съ 1 таблицею (А. N. Ri ab i n i n .  Vertbbres d'un ichthyosaure prove- 
nant du kimmeridge de Pecora. Avec 1 p’.anche). 1912. Ц-Ьна 15 коп.; 15 cop.

Выпускъ 3. Г. П. Черникъ.  Къ минералогш острова Борнео (G. Cernik.  
Sur la mineralogie de I'ile de Borneo). 1912. Ц-Ьна 30 коп.; 30 cop.

Выпускъ 4. Д. H. С о ко л о въ. Оригинале! и паратипы К. Ф. Руль е  и Г. А. 
Тра ут шоль да ,  въ коллекцш Фа р е н к о л я  изъ Г альевой. Съ 2 таблицами (D. N. 
S o k o l o v .  Types et paratypes de C. F. Ro u l l i e r  et G. A. T r a u t s c h o l d  dans la 
collection de F a h r e n k o l  provenant de Galieva. Avec 2 planches). 1912.

ЦЬна 30 коп.; 30 cop.
Выпускъ 5. И. П. Толмачевъ .  Матер1алы къ познатю палеозойскихъ 

отложенш Северо-Восточной Сибири. Съ 2 таблицами (1. Р. Tolmacev.  Mate- 
riaux pour la connaissance des depots paleozoiques de la partie N.-E. de la Siberie. 
Avec 2 planches). 1912. _ ЦЬна 40 коп.; 40 cop.

Выпускъ 6. D. N. Sokol ov.  Uber AkadlFr. S c h mi d t ' s  Fossiliensammlungen 
aus dem Amurlande. Mit 2 Tafeln (Ц. H. Соколовъ .  О собранш окаменелостей 
академика Шмидта  изъ Амурской области. Съ 2 табл.). 1912. 25 коп.; 25 сор.

Выпускъ 7 и поглЬднш. А. В. Никола евъ .  Къ минералогш Кыштымскаго 
горнаго округа. I. Минералы Кыттымской и Каслинской дачъ. (А. V. Ni kol aev .  
Sur la mineralogie de I'arrondissement minier de Kystym. I. Les mineraux de m 
Kystymskaja Daca et de la Kaslinskaja Daca). 1913. ЦЬна 45 коп.; 45 cop.

Т о м ъ  V II,  T o m e  V II. 1913.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго и Минералогическаго Музея 
имени Императора Петра Великаго Императорской Академш Наукъ за 1912 г. 
(Rapport annuel 1912 du Musee Geologique et Minsralogique Empereur Pierre 
le Grand prbs l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg). 1913.

ЦЬна 45 коп.; 45 cop,
Выпускъ 2. Д. H. Соколовъ.  Окаменелости изъ валуновъ на Новой 

Земле. Съ 3 таблицами. (D. N. Sokolov.  Sur les tossiles des blocs erratiques 
de Novaja Zemlia. Avec 3 planches). 1913. ' ■ Цена 45 коп.; 45 cop.

Выпускъ 3. Prof. I. Si nzow (Sincov).  Beitrage zur Kenntnis der unteren 
Kreideablagerungen des Nord-Kaukasus. Mit 3 Textfiguren, 1 Karte und 3 Tafeln. 
(Проф. И. Ф. Синцовъ.  Матер1алы къ познашю нижне-мЬловыхъ отложенш 
СЬвернаго Кавказа. Съ 3 рисунками въ тексте, 1 картой и J таблицами). 1913.

ЦЬна 60 коп.; 60 сор.
Выпускъ 4. Н. И. Ка ра к а шъ .  Геологическш очеркъ долины р. Мзымты 

Черноморской губернш. Съ 15 рисунками въ тексте и картой. (N. I. Kar akas .  
Esquisse geologique de la valee de la riviere Mzymta, gouvernement Cernomorsk. 
Avec 15 figures en texte et une carte). 1914. ЦЪна 35 коп.; 35 cop.



Выпуснъ 5. А. Ферсманъ.  Матер1алы къ ислЬдовашю цеолитовъ въ 
Росми. III. Съ 1 таблицею и 2 рисунками въ текстЬ. (A. Fer smann.  Etudes 
sur les zdolithes de la Russie. III. Avec 1 planche et 2 figures en texte). 1914.

ЦЬна 35 коп.; 35 cop.
Выпуснъ 6 и послЬджй. А. Ферсманъ.  Матер1алы къ ислЬдованш и 

систематикЬ водныхъ магнез1альныхъ силикатовъ коры вывЬтриважя (A. F e r s 
mann.  Materiaux pour la classification des silicates hydrates des parties superfi- 
cielles de l’ecorce terrestre). Печатается.

Т о м ъ  V III.  T o m e  V III. 1914.

Выпуснъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго и Минералогическаго Музея 
имени Императора Петра Великаго Императорской Академш Наукъ за 1913 г. 
(Rapport annuel 1913 du Musee Gdologique et Mineralogique Empereur Pierre 
le Grand pres I'Academie Impdriale des Sciences). ЦЬна 65 коп.; 65 cop.

Выпуснъ 2. A. H. Криштофовичъ.  Юрсюя растешя съ р. Тырмы 
Амурской области, собранный В. С. Доктуровскимъ. Съ 7 таблицами. (А. N. 
Krys h t o f ov i ch  (Kristofovic). Plantes jurassiques de la rividre Tyrma (province 
de l’Amour), recueillies par V. S. Dokturovskij. Avec 7 planches). 1915.

ЦЬна 1 руб.; 1 гЫ.
Выпуснъ 3. Д. Н. Соколовъ.  Къ вопросу о возрастЬ Amaltheus (Охупо- 

ticeras) Balduri Keys. (D. N. Sokol ov.  Question sur Г&де d’Amaltheus (Oxynoti- 
ceras) Balduri. Keys). 1915. Ц-Ьна 10 коп.; 10 cop.

Выпуснъ 4. H. T. Б ^ л я е в ь .  Метеоритъ изъ Бодайбо. Съ 1 таблицей и 
1 рисункомъ въ текстЬ. (N. Т. Bel i aev.  Sur une meteorite du Bodajbo. Avec 
1 planche et 1 figure en texte). 1915. Ц-Ьна 20 коп.; 20 cop.

Выпуснъ 5. A. H. Рябининъ.  ЗамЬтка о динозаврЬ изъ Забайкалья. 
Съ 2 таблицами и 2 рисунками въ текстЬ. (А. N. Ri abini n.  Note sur un dino- 
saurien de la Transbaikalie. Avec 2 planches et 2 figures en texte). 1915.

ЦЬна 25 коп.; 25 cop.
Выпуснъ 6. А. А. Борисякъ .  О Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis 

Lah. sp. ( =  Hinnites lenaensis Lah.). Съ 1 таблицей и 1 рисункомъ въ текстЬ. 
(A. A. Bor i s i ak.  Sur le Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis Lah. sp. ( =  Hin
nites lenaensis Lah.). Avec 1 planche et 1 figure en texte). 1915. Печатается.

Й н в .  №  / э



ЦЪна 2 5  коп. —  Prix 2 5  сор.

Продается въ Книжномъ Склад'Ь И мператорской Академш Наукъ и 
у ея коммиссюнеровъ:

И. И. Глазунова и К. Л. Риккера въ Петроград-fe, Н. П. Карбасникова въ Петроград^, Москвк 
Варшав-fe и ВильнФ., Н. Я. Оглоблина въ Петроград^ и KieB'fc, Н. Киммеля въ РигЬ, Люзакъ

и Комп, въ Лондон^.

Commissionnaires de l’Academie Imperiale des Sciences;
J. Glazunov et C, Ricker a Petrograd, Karbasnikov a Petrograd, Moscou, Varsovie et Vilna, 

N. Ogloblin &. Petrograd e t Kiev, N. Kymmel a Riga, buzac & Cie a Londres.



О Т '  l-Ml 
f /

i o f y
Travaia In Musis M ojip e Pierre Is Grand pres l’Acalme 

Imperials lies Sciences. Tome Т Е  1914.

Т Р У Д Ы
ГЕОЛОГИЧЕСКАГО М УЗЕЯ

И М Е Н И

ПЕТРА ВЕЛИКАГО

И М П Е Р А Т О Р С К О Й  А К А Д ЕМ И Й  Н А У К Ъ .

Т О М  Тэ V III.

1 9 1 4 .

В ы п у с к ъ  6.

А. А. Борисякъ .  О Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis Lah. sp. (=Hinnites
lenaensis Lah.).

Съ 1 таблицей и 1 рисункомъ въ текста.

ПЕТРОГРАДЪ.
Фототишя и Типография А. Ф. Дресслера, В. О., 2 лишя, 43.

1 9 1 5 .

О



Труды Геологичес«аго Музея имени Петра Великаго Императорской
Академш Наукъ.

Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pres PAcademie I т р ё п  a le
des Sciences.

Т о м ъ  I. T o m e  I. 1907.

Выпусиъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1906 г. (Rapport annuel 1906 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres l'Academie Impdriale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1907. Цкна 25 коп.; 25 cop.

Выпускъ 2. И. П. То л ма ч е в ъ .  Памяти Виктора Ивановича Во р о б ь е в а .  
Съ 2 таблицами (I. Р. T o l ma c e v .  A la mdmoire de V. 1. Vor ob j ev .  Avec 2 
planches). 1907. Цкна 45 коп.; 45 cop.

Выпускъ 3- В. И. К р ы ж а н о в с к 1 Й. Мксторождеше серпентинъ-асбеста 
въ Березовской, Каменской и Монетной дачахъ на Уралк. Съ 3 таблицами 
(V. I. Kr yzanovski j .  L'asbeste, conditions de gisement, exploitation, fabrication 
et les mineraux qui l'accompagnent. Avec 3 planches). 1907. Цкна 45 коп.; 45 cop.

Выпусиъ 4. К. А. Нена дкевичъ .  Матер1алы къ познашю химическаго 
состава минераловъ Россш. I. О тетрадимитк изъ русскихъ золотыхъ мксто- 
рожденш. II. Молибденовые блески (К. Nena dkev i c ,  Etudes chimiques des 
mindraux russes. 1. Sur les tetradimites dans les mines d’or russes. II. Sur les 
molybdenites). 1908. Цкна 20 коп.; 20 cop.

Выпускъ 5 и послкджй. Hel ge  Backl und.  Ueber ein Gneissmassiv im nord- 
lichen Sibirien. Mit 2 Tafeln (О. О. Б а к л у н д ъ .  О гнейсовомъ массивк въ ск
верной Сибири. Съ 2 таблицами). 1908. Цкна 65 коп.; 65 сор.

Т о м ъ  II. T o m e  II. 1908,

Выпускъ 1. Годовой отнетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1907 г. (Rapport annuel 1907 du Musee 
Gdologique Pierre le Grand pres l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1908. Цкна 25 коп.; 25 cop.

Выпускъ 2. M. M. В аси л ье вс Ki й. Замктка о пластахъ съ Douvilleiceras 
въ окрестностяхъ города Саратова. Съ 3 таблицами (М. Vas i l j e vs k i j .  Note 
sur les couches ё. Douvilleiceras dans les environs de la ville Saratov. Avec 3 
planches). 1908. Цкна 45 коп.; 45 cop.

Выпускъ 3. Б. Р е б и н д е р ъ .  Возрастъ юрскихъ отложенш въ долинк 
рккр Малой Лабы (Скв. Кавказъ). (В. Re hb i nde r ,  Age des sediments jurassiques 
de la vallee de la Petite Laba, Caucase du Nord). 1908. Цкна 20 коп.; 20 cop.

Выпускъ 4. Д. H. Со кол о въ. Ауцеллы и ауцеллины съ Мангышлака. 
Съ 2 таблицами (D. Sok o l o v .  Aucelles et aucellines provenant du Mangyslak. 
Avec 2 planches). 1908. Цкна 40 коп.; 40 cop.

Выпускъ 5. В. И. Вернадсюй.  О воробьевитк и химическомъ составк 
берилловъ (V. V e r n a d s k i j .  Sur le vorobyevite et la constitution chimique des 
beryls). 1908. Цкна 20 коп.; 20 cop.

Выпусиъ 6. А. Ф е р с м а н ъ .  Матер1алы къ изслкдовашю цеолитовъ 
Россш. I. (A. Fe r smann.  Etudes sur les zeolithes de la Russie. 1.). 1909.

Цкна 35 коп.; 35 cop.
Выпускъ 7 и послкднШ. Я. Эд е л ь шт е й н ъ .  Замктка о мкловыхъ слояхъ 

въ бассейнк Оби-Hioy (въ Воет. Бухарк). (J. Ed e l s t e i n .  Observation sur les 
couches de craie dans le bassin de Obi-Nioy [dans le Boukhara Oriental]). — 
M. О. Клеръ.  Dr. Sc. Неоцератиты нзъ Восточной Бухары. Съ 3 таблицами 
(М. О. Cler.  Dr. Sc. Neoceratites du Boukhara Oriental. Avec 3 planches). 1909.

Цкна 45 коп.; 45 cop.



i -

Travail I  Mnsee M o p e  Pierre le BraM p ft ГАсайею 
Iiperlale ies Sciences. Tome Vni. 1 4 .

Т Р У Д Ы
БИБЛ О . A

Г#«лвго; . ■ : ?екег»
А кал с Щ ' "СР

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО М УЗЕЯ
И М Е Н И

ПЕТРА ВЕЛИКАГО

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕШ И Н АУКЪ.

Т О М  Тэ VIII.

1014.

В ы п у с к ъ  6.

А. А. Борисякъ.  О Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis Lah. sp. (=Hinnites
lenaensis Lah.).

Съ 1 таблицей и 1 рисункомъ въ текстФ.

ПЕТРОГРАДЪ.
Фототишя и Типограф1я А. Ф. Дресслера, В. О., 2 лишя, 43

1 9 1 5 .



А
v4

ч

Напечатано по 
1юнь 1915 г.

р а с п о р я ж е н ш  И м п е р а т о р с к о й  Академга Наукъ.

Непременный Секретарь, Академикъ С. Ольдепбургъ.

Инг,.



Труды Геологическаго Музея имени Петра Велнкаго Императорской 
Академ^ Наукъ. Томъ VIII. 1914 года.

Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pits l’Academie 
Imperiale des Sciences. Tome VIII. 1914.

О P seu d o m o n o t is  (E u m o rp h o tis )  le n a e n s is  
Lah . sp. (= H ln n lte s  le n a e n s is  Lah.).

А. Борисякъ.

(Представлено въ засИдат'и Физико-Математич. ОтдЪлешя 6-го марта 1У13 г.).

Нисколько лйтъ тому назадъ, въ связи съ обработкой 
фауны юрскихъ пеледиподъ, я заинтересовался коллекгцей 
сибирскихъ нижнемйловыхъ пластинчатожаберныхъ, храня
щейся въ Геологическомъ Музей И. Академш Науки. Въ то время 
я занимался юрскими Pseudomonotis’ ш к, и среди упомянутой 
коллекцш меня занимала, главными образомъ, одна форма, 
представленная обильными, превосходно сохранившимся матерь 
аломъ, который я тогда-же и обработали, предполагая описати 
затймъ всю сибирскую нижнем!,ловую фауну пелециподъ. Это 
намйреше не получило осуществления, и я решаюсь теперъ 
опубликовать onucaHie одной упомянутой формы, таки какъ она 
представляетъ значителъный интересъ и съ морфологической, 
и съ систематической точекъ зрйтя.

Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis La h .  sp.

Таблица 11.

1886. H in n ites  L en aen sis L a h u s e n; Die Inoceramen-Schichten an dem 
Olenek. und der Lena; Mem. de l’Acad. d. Sc. St.-Pb., T. XXXIII, № 7, S. 4, Taf. I, 
Fig. 3—4.

Неравностворчатая и неравносторонняя форма неправиль- 
ноокругленнаго очертанья, съ выпуклой лйвой и плоской или 
слегка вогнутой правой створкой, покрытая частыми, мелкими 
раддалышми ребрами 2-хъ-З-хъ порядковъ.
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Л е в а я  с т в о р к а .

Размеры л'Ьвой створки:
Длина ......................... 12 14,5 35 59 88
В ы сота........................ 14 16 36 58 82
Т о л щ и н а.................... 3,0 3,25 7 12 ?
Длина замочнаго края 8,5 12 24 40 ?

Л е в а я  выпуклая створка въ молодомъ возрасте (табл. 1 1 , 
фиг. 1 ) является правильнаго, овальнаго, слегка косого (оття
нуть нижнш задшй край) очерташя съ плоскими треуголь
ными ушками; изъ нихъ п е р е д н е е  н е м н о г о  б о л ь ш е  
з а д н я г о ,  и переднш край несетъ подъ нимъ небольшой 
Bbipfeb, тогда какъ задшй край прямой.

Толстыя макушки слегка выдаются надъ замочнымъ 
краемъ и не загибаются ни впередъ, ни назадъ. Поверхность 
раковины покрыта округленными ребрышками (5 на 3 мм.),—  
между которыми имеются уже и ребра второй величины, болйе 
тонюя,— и кроме того концентрическими, еще бол’Ье тонкими 
и неправильно расположенными струйками, образующими съ 
ребрами родъ сетчатой скульптуры. До макушекъ эта скульп
тура не доходить и наиболее развита близь нижняго края. 
Точно также и ушки гладшя. Имеются на раковине и не- 
болыше, на различныхъ разстояшяхъ расположенные пережимы.

Внутренняя сторона створки неизвестна.
Съ возрастомъ (табл. 11, фиг. 2 и 3) раковина делается 

относительно более широкой наечетъ з а д н я г о  у шк а ,  которое 
р а с т е т ъ  б ы с т р е е  п е р е д н я г о  и сравнивается съ нимъ 
по величине, причемъ, однако, сохраняется разлшпе въ ихъ 
форме. Раковина еще косая. Скульптура, какъ у предыдущей 
стадш.

Еще далее (табл. 11, фиг. 4) раковина выпрямляется, и 
з а д н е е  е я  у ш к о  д е л а е т с я  б о л ь ш е  п е р е д н я г о .  
Подъ переднимъ ушкомъ край раковины образуетъ небольшую 
выемку и затемъ выдается впередъ въ виде правильнаго за
кругленна, переходящаго въ нижнш край, съ которыми вместе 
образуетъ какъ-бы часть окружности круга; задшй край об
разуетъ очень пологую кривую, отходить отъ замочнаго края 
подъ тупымъ угломъ и постепенно переходить въ более за
кругленный нижнш.
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Скульптура остается та же: главныя ребра стали соответ
ственно толще и, кроме второго, наблюдается еще третш по- 
рядокъ реберъ, расположенныхъ не всегда правильно; ребра 
попрежнему пересекаются тонкими, концентрическими струй
ками. Ушки остаются гладкими, или на нихъ заметна лишь 
концентрическая скульптура. Раковина представляетъ рядъ 
пережимовъ.

Внутренняя поверхность раковины представляетъ въ верх
ней своей половине несколько отодвинутое отъ средней 
лиши кзади мышечное пятно овальной формы (табл. 11, фиг. 4) 
съ небольшой выемкой въ верхней части, и грубую епанчевую 
линию, которая, изгибаясь S-образно впередъ, а затемъ назадъ 
къ средней лиши тела, у ходить подъ макушку; въ верхней ея 
части наблюдается несколько неболыиихъ расширенш, соответ- 
ствующихъ отдельными мелкими мышечными пучками, и подъ 
макушками, позади епанчевой лиши, имеется небольшое вытяну
тое въ длину (по рад1усу) пятно того же характера. На внутрен- 
нихъ ядрахъ, въ слабомъ виде, отражается и скульптура на
ружной поверхности раковины.

Последнюю стадно взрослой раковины представляютъ самыя 
крупныя формы (табл. 11, фиг. 5 и 6), у которыхъ указанная 
тенденщя роста достигаетъ наиболынаго выражешя: п е р е д 
н е е  у ш к о  почти более не развивается, и потому р а з а  
въ 2 1/г —  3 м е н ь ш е  з а д н я г о .  Последнее-же разра
стается настолько, что ограничивается уже выпуклой кривой, 
которая, подходя къ заднему краю, образуетъ небольшую 
выемку. Этой выемке соответствуетъ небольшая вдавленность 
на раковине по направленно къ макушками, отделяющая тело 
раковины отъ ушка и отсутствующая въ более раннихъ ста- 
дтяхъ. Ближайшая часть ушка приподнимается и образуетъ 
широкую и пологую складку, тогда какъ близъ замочнаго края 
ушко снова делается плоскими, образуя какъ-бы ушко на 
ушке. Какъ мы увидимъ ниже, соответственно изгибается и 
правая створка, такъ что раковина, повидимому, si я Hi я не 
образуетъ. Это — настолько постоянный признаки у всехъ 
формъ более 50 мм., что трудно приписать его случайными при
чинами (напр., изгибашю раковины согласно форме окружавшихъ 
ее и стеснявшихъ ея ростъ иредметовъ). Скульптура остается 
та же; радчалъныя ребра иногда обнаруживаю™, хотя и очень



144

слабо выраженную волнистость (изгибы въ одну и въ другую 
стороны).

Внутренняя поверхность раковины им4,етъ тотъ ж'е харак
тера. Передтй край раковины утолщенъ и съ внутренней 
стороны какъ-бы срйзапъ косою плоскостью (на месте выемки), 
обнаруживающей пластинчатое строеше — именно, здесь вы- 
ходилъ биссусъ.

3 а м о к ъ левой створки у раковины съ замочнымъ краемъ 
длиною въ 14 мм. (табл. I I ,  фиг. 7) представляетъ невысокую 
треугольную area ,  которая сливается съ раковиной на месте 
ушковъ, надъ средней-же выпуклой (т. е. изнутри вогнутой) 
частью приподнимается въ вид!; навеса, причемъ поверхность 
area наклонена в н у т р ь  створки. Эта средняя часть a r e a  не- 
сетъ нисколько углубленную бороздку внутренней связки тре
угольной формы съ округленной нижней стороной, слегка от
клоненную назадъ. Поверхность всей area ,  въ томъ числе и 
бороздка, покрыта весьма тонкими горизонтальными струйками.

У более крупныхъ экземпляровъ (табл. 11, фиг. 8) сред
няя бороздка делается болйе косой и значительно оттягивается 
внизъ въ вид!; ложечки. Однако струйки продолжаютъ прохо
дить непрерывно вдоль всей a r ea ,  нисколько раздвигаясь на 
ложечке (соответственно ел большей высоте). У крупныхъ 
экземпляровъ (табл. 11, фиг. 9) эта бороздка теряетъ треуголь
ную форму— верхняя ея часть округляется, упираясь въ самую 
макушку раковины; ея ложечка вдвое шире остальной a r e a  и 
свешивается по направленно внизъ, кзади и внутрь створки 
(т. е. кнаружи отъ средней плоскости раковины), такимъ 
образомъ, что между нею и стенкой раковины остается узкое 
пространство.

Противъ передняго края этой ложечки и проходитъ 
епанчевая лишя со своими утолщешями.

П р а в а я  с т в о р к а .
Размеры правой створки:

Д л и н а ................................. 9 15 23 32 41 55 76 мм.
Высота ............................  9,5 16 24 32 39 53 67 „
Длина замочнаго края . . 8 12,5 18 26 28? 34 ? „

Правая створка (табл. 11, фиг. 1 0 ) въ молодомъ возрасте 
плоская съ прямыми длиннымъ замочнымъ краемъ, прямыми же
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задними крутыми изгибомъ вокругъ оттянутаго задняго ниж- 
няго угла раковины, переходящими въ закругленный пижттш 
край, который сливается съ правильно закругленнымъ перед- 
нимъ. Посл'Ьдшй образуетъ глубокую биссусную складку, до
ходящую до макушекъ и соответствующую глубокому вырезу; 
складка эта ограничивает!, треугольное переднее ушко. Заднее 
плоское ушко сливается съ г!ломъ раковины, причемъ длина 
того и другого ушка вдоль замочнаго края равны.

Съ возрастомъ замочный край раковины, почти равный 
длине раковины молодыхъ формъ, относительно укорачи
вается. Заднш нижтй край раковины, оттянутый у молодыхъ 
формъ и придававши! створке несколько косое очерташе, 
скругляется, въ то же время передни! край,— какъ и въ левой 
створке,— все более выдается впередъ и (относительно) вверхъ, 
такъ что биссусная складка, первоначально направленная подъ 
угломъ 35— 40° къ замочному краю, изгибается и принимаетъ 
все более пологое положеше, и въ то же время биссусный вы- 
резъ делается (относительно) узкимъ, а переднее ушко изъ 
треугольнаго— узкимъ ложковиднымъ. Отношеше между вели
чинами ушекъ изменяется, какъ и въ левой створке, т. е. 
переднее делается относительно заметно короче задняго. По
следнее по прежнему образуетъ одно целое съ плоскимъ те~ 
ломъ раковины, и лишь у самыхъ крупныхъ (более 50 мм.) 
формъ отъ макушекъ къ заднему краю раковины направляется 
небольшая вдавленность (соответственно выпуклости левой 
створки), отграничивающая тело раковины отъ ушка; соответ
ственно, въ заднемъ крае раковины образуется небольшая 
выемка. Плоскость передняго ушка, какъ у молодыхъ, такъ и 
у взрослыхъ экземпляровъ слегка наклонена (оттянута верхними 
краемъ ушка кнаружи) къ плоскости самой раковины. На- 
конецъ, несколько меняется общее очерташе раковины, вы
сота которой делается несколько менее длины, а, благодаря 
укорочешю замочнаго края, раковина принимаетъ почти круглое 
очерташе; наконецъ, плоская, даже слегка выпуклая у моло
дыхъ экземпляровъ створка становится у крупныхъ непра
вильно вогнутой.

Скульптура створки (табл. 11, фиг. 1 0 ) состоитъ изъ ра- 
д1альныхъ реберъ того же характера, какъ на левой створке, 
но несравненно более слабыхъ, и потому невсегда сохраняю-
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щихся, и гораздо бол!е рйзкихъ, ч!мъ на л!вой створк!, и 
неправильныхъ пластинчатыхъ лиши возрасташя, которая игра- 
ютъ доминирующую роль.

Внутренняя поверхность правой створки (табл. 11, фиг. 1 1  
и рис. 1 ) сохраняете хоть же характеръ, что и у лйвой: боль
шое овальное мышечное пятно въ верхней половин!; створки,

Рио. 1 (449/713).

нисколько отодвинутое кзади отъ средней лиши, и S-образно 
изогнутая епанчевая лишя съ ц'Ьлымъ рядомъ мелкихъ мы- 
шечныхъ пятенъ вдоль нея и съ нисколько бол!е крупнъшъ 
переднимъ мышечнымъ пятномъ подъ замочною площадкою на 
особой ложечшЬ.

Некоторые экземпляры раковины просв!чиваютъ и по- 
зволяютъ прекрасно наблюдать последовательным перемйщешя 
мышечнаго пятна, какъ задняго аддуктора (табл. 1 1 , фиг. 1 1 а), 
такъ и мелкихъ мышцъ вдоль епанчевой лиши.

Биссусная складка въ вид! широкаго и высокаго рубца 
вдается внутрь раковины, подходя къ макушкамъ въ мгЬстгЬ 
прикр!нлешя передняго аддуктора.
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З а м о к ъ  представляетъ совершенно то же строеше, что 
и въ левой створке, только плоская a r e a  расположена почти 
перпендикулярно къ плоскости створки, съ неболынимъ на- 
клономъ внутрь раковины. Передняя и задняя части ея пред- 
ставляютъ расширенный замочный край ушковъ, а средняя, 
въ виде треугольной съ округленнымъ нижнимъ краемъ ло
жечки у молодыхъ и болйе широкой и высокой у взрослыхъ 
формъ, вдается внутрь раковины въ виде особой площадки. 
Ложечка эта наклонена внутрь раковины нисколько бол Ье, 
ч4мъ остальная площадка (area) .  На нижней (внутренней) 
стороне ея, у ея передняго края, помещается, у того места, 
где она соединяется съ тйломъ раковины, упомянутое мы
шечное пятно передняго аддуктора. A r e a  и ложечка покрыты 
тонкими продольными струйками.

М е с т о н а х о ж д е н i е (коллекцш Толмачева): Р. Ана- 
баръ, правый берегъ ниже устья рйки Средней и лъвый 
берегъ на 13 и 14 в. выше р. Средней, верхнш горизонта,.

(Коллекцш Толля): Р. Анабаръ, правый берегъ Аякъ, 
Бусъ-Хоя, р. Балколохъ.

Во м н о ж е с т в ^  э к з е м п л я р о в ъ ,  часто переполняя 
песчаную породу.

Огромное большинство формъ изъ коллекцш Толмачева 
относится къ описанному выше виду, и лишь два-три экзем
пляра не подходятъ подъ данное описаше, будучи (табл. 1 1 , 
фиг. 1 2 ) сильно вытянутыми въ высоту (44Я/юos)- Представляютъ 
ли они особый варьететъ, или же являются просто дефор
мированными экземплярами?

Последнее является темъ более возможными, что въ 
коллекцш Толля лишь немноие экземпляры имйютъ нормаль
ную форму, обнаруживая отчасти даже лучшую сохранность 
чТмъ въ коллекцш Толмачева, такъ что позволяютъ видеть 
ГЫ  скульптуру раковины. Большинство же формъ, со- 
бранныхъ Толлемъ, сильно деформировано: деформащя выра
жается въ томъ, что раковина является вытянутой либо въ 
высоту (сжата спереди назадъ), либо въ длину (сжата сверху 
внизъ), или же по д1агонали. Доказательствомъ деформацш 
являются рубцы и складки на поверхности ядеръ, идушде въ
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направлети, перпендикулярномъ сжатш. На одномъ и томъ 
же куске породы приходится при этомъ наблюдать формы въ 
различномъ положены, деформированный различно по одному, 
общему для всего куска, направленш.

Надо заметить, что рубцы и складки видны обычно лишь 
на ядрахъ раковинъ, тогда какъ въ самой породе они на
блюдаются гораздо рЬже и обычно отсутствуютъ.

Формы, деформированныя въ передне-заднемъ направлен]и, 
наиболее распространены, и на первый взглядъ выглядятъ 
какъ бы принадлежащими новому виду, иному, чгЬмъ описан
ный, отличающемуся бол!;е грубой рад1альной скульптурой, со
средоточенной при этомъ, главнымъ образомъ, на средней наи
более возвышенной части раковины, неправильной, слегка 
волнистой. Остальные признаки раковины совершенно тЬ же, 
что и у описанной.

Какъ известно, эта форма была впервые описана про- 
фессоромъ Л а г у з е н о м ъ, какъ принадлежащая роду Hinnites. 
Это соответствовало господствовавшиыъ въ то время взгля
дами когда целый рядъ формъ изъ мезозойскихъ отложены, 
характеризующихся несколько неправильной, часто волнистой 
рад1альной скульптурой, принято было относить къ этому 
роду, несмотря на то, что у нихъ не левая (какъ у типич- 
ныхъ третичныхъ Hinnites), а правая створка являлась плоской, 
и что никакихъ признаковъ прикреплешя ихъ раковина не несла.

Съ техъ поръ объ этихъ раковинахъ имеется особая лите
ратура, и оне, какъ и подобный имъ формы, размещены частью 
по иовымъ родамъ, какъ Eopecten*), Leptochondria 1 2 3), Velopec- 
ten?‘),—  которые, быть можетъ, какъ это отчасти признается и 
самими ихъ авторами 4), представляютъ одинъ и тотъ же родъ,—  
частью по старымъ: Pseudomonotis5), Spondylm  и проч. Однако 
такое положеше вещей еще не является удовлетворительнымъ,

1) P h i l i p p i ,  Е.—Beitrage etc., Hinnites u. Velopecten, Z. d. d. g. G., 
Bd. L, 1898, S. 597.

s) B i t t n e r ,  A.—Triaspetrefacten v. Balia, Jahrb. k. k. g. R.; 1891, 
Bd. XL1, S. 101.

3) D o u v i l l e ,  H.—Bull. soc. g. France, (3) 25, 1897, p. 203.
4) P h i l i p p i ,  E.—1. c.
a) B i t t n e r ,  A .—Ueber Pseudomonotis Telleri etc., Jahrb. k. k. g. R., 1900, 

Bd. L, S. 559, 562, 567...
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такъ какъ упомянутое распределено формъ основывается, глав- 
нымъ образомъ, на признакахъ внешней стороны раковины— на 
относительныхъ размерахъ ушекъ, большей или меньшей не- 
равносторонности, развитш передней или задней стороны, 
частью скульптуре,— тогда какъ внутренняя поверхность и ея 
замокъ остаются неизвестными. Насколько, однако, указанные 
признаки не могутъ иметь решающаго значешя, указывалъ 
еще T e l l e r  и это видно хотя бы на примере описанной 
формы, которая меняетъ съ возрастомъ свои очерташя и изъ 
косой съ относительно болынимъ переднимъ ушкомъ делается 
затемъ равносторонней съ равными ушками, и, наконецъ, раз
вивается ея передняя сторона и заднее ушко значительно пере- 
ростаетъ по величине переднее. Въ результате некоторыя 
формы (Av. inaequicostata) одними авторами (Р h i 11 i р i) отно
сятся къ роду Velopecten 2), тогда какъ другими (В i 11 n e г) къ 
Pseudomonotis 3), т. e. трудно бываетъ установить, какъ оказы
вается, даже принадлежность къ определенному семейству 4).

Надо признать, однако, что здесь есть доля и некото- 
раго недоразумешя. Въ самомъ деле, во всехъ техъ случаяхъ—  
правда, немногихъ,— когда удавалось видеть замочную площадку 
одной изъ этихъ неопределенныхъ формъ, достаточно было ука- 
зашя на присутств1е треугольной связочной бороздки на ней, 
чтобы данная форма была отнесена къ Pectinid’амъ 5). Упу
скалось совершенно изъ виду, что треугольный бороздки для 
внутренней части связки („ хряща “) составляютъ такую же 
принадлежность замочной площадки Pectinid’ъ, какъ и Avi- 
сиШ ’ъ. Только для первыхъ, кроме обычнаго симметричнаго 
положешя ея, характерно разделен1е обеихъ частей связки, а 
следовательно и ихъ площадокъ °), тогда какъ у Aviculid’ъ 
площадки той и другой части связки занимаютъ одну и ту же * 2 3 4 5 6

9 T e l l e r ,  in M o j s i s o v i c s ,  Arktische Triasfaunen, S. 105 If.
2) P h i l i p p i ,  1. c., S. 612.
3) B i t t n e r ,  1900, 1. c„ S- 562, 566...
4) Говоря о характерныхъ признакахъ, я не упоминалъ выше о струк- 

турЪ раковины, такъ какъ, повидимому, этотъ лризнакъ у древнЪйшихъ 
формъ не им'Ьетъ того значешя, какъ у современныхъ. См. W. S a l o m o  п,— 
Ueber Pseudomonotis u. Pleuronectites, Z. cl. d. g. G., Bd. LII, S. 352.

5) P h i l i p p i ,  Beitrage etc., uber P e c t e n A 1 b e r  t i, Z. d. d. g. G., 
1898, L, S..660; S a l o m o n ,  Die Familienzugehorigkeit der Pleuronectiten, Cent- 
ralbl. f. Min. etc., 1902, S. 19 и др.

6) 0. R e i s .  Das Ligament der Bivalven, Jahresh. Vaterl. Naturk. Wiirttem- 
berg, 1902, Bd. 58, S. 179.



—  150 —

area,  и только бороздка „хряща “углублена въ ней и, бол'Ье или 
метгЬе, оттянута своимъ нижнимъ, всегда закругленнымъ краемъ, 
и расположена при этомъ обычно, болгЬе или менее, косо на- 
задъ 1). Если у типичной Avicula на узкой связочной a r e a  
эта бороздка „хряща" вытянута настолько сильно назадъ, 
что теряетъ типичную форму треугольной ложечки, то у цФлаго 
ряда, какъ современныхъ (.Meleagrina, Malleus) Aviculid’ъ, такъ 
и у того же Pseudomonotis 2), она выражена весьма характерно.

Особый интересъ, въ виду сказаннаго, пршбр'Ьтаетъ пре
красно сохранившшся замочный аппарата нашей формы 3), 
принадлежность которой къ Aviculid’ш ъ  стоитъ вн’Ь всякаго 
сомнФшя, благодаря h e te ro m y a rn ’oMy характеру ея мышечныхъ 
отпечатковъ и присутствие мелкихъ добавочныхъ мышечныхъ 
пятенъ вдоль епанчевой лиши,— явлешю, столь распространен
ному среди Aviculid’ъ. Знатенie этого факта усугубляется 
тФмъ, что у Pseudomonotis echinata var. donesiana изъ До- 
нецкаго доггера, совершенно такъ же построены, какъ мышечный 
аппарата, такъ и связочная a r ea ,  только замочный аппарата 
ея въ общемъ сложнее, такъ какъ кроме связочной пло
щадки онъ состоитъ изъ яьственныхъ, хотя и не дифферен- 
цированныхъ зубныхъ пластинокъ4). Должны ли мы прида
вать этому последнему обстоятельству особое значеше и не 
следовало ли бы беззубый формы выделить въ особый родъ 
или, по крайней мФрФ, въ подродъ?

Чрезвычайно сложноветвистое дерево Aviculid’ъ, можно 
сказать, намъ совершенно еще неизвестно въ своихъ деталяхъ. 
Пока нетъ хотя бы общей группировки его ветвей, чрезвы
чайно трудно на основами! отрывочнаго матщиала соединять 
между собой въ одинъ родъ (или подродъ) формы изъ отда- 
ленныхъ ярусовъ, темъ болФе, что въ сосФднемъ подобномъ 
же дереве Pectinid’ъ наблюдаются неоднократный сходственным 
ветви (конвергирующгя; развитае итеративнымъ путемъ), обу- * 2 3 4

*) Въ этомъ смыс.тЬ возбуждаетъ большое сомнЪше замокъ Pleuronec- 
tites ( S a l o m o n ,  W., Centralbl., 1902, S. 19 и дал'Ье), не представляетъ-ли 
онъ совершенно того же характера, какъ и у описанной формы.

2) A. B i t t n e r ,  Ueber Pseudom. Telleri, Jahrb. k. k. g. R., 1900, S. 674.
3) Это, именно, того характера замокъ, которымъ обладаетъ A vicu la  

(M eleagrina) Tundrae, T e l l e r ,  Arktisehe Triasfaunen, S. 133, Tab XIX, Fig. 9.
4) См. А. Б о р и с я к ъ ,  Pelecypoda юрскихъ отложений Европейской 

Poccin. Труды Геологическаго Комитета. Н. С. Выпускъ 44, 1909, р. 9.
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словливаюпця появлеше сходныхъ рядовъ формъ въ различные 
першды отъ различныхъ частей основного ствола *).

Такимъ образомъ, лишь условно я отношу нашу форму 
къ той групп!; Pseudomonotis’оъъ, которую Б и т т н е р ъ * 2) вы
деляете въ особый подродъ (?) Eumorphotis; эта группа заклю
чаете очень близгая къ нашей формы не только по скульптур!; 
мезозойскихъ „Hinnites“, но и по общей форме— какъ Ps. 
Beneckei 3), которая, при томъ, обладаетъ, хотя и плохо со
хранившейся, связочной a r e a  какъ бы съ срединной косой 
бороздкой.

Необходимо еще упомянуть, что среди представителей этой же 
группы имеются формы (Pseudomonotis Lipoldi) 4), обладаю пц я 
тгЬмъ удивителънымъ изгибашемъ въ вид!; широкой рад1альной 
складки задняго ушка, которое наблюдается у взрослыхъ пред
ставителей описанной формы. Заслуживаетъ внимашя, что 
этотъ же признаки появляется у пйкоторыхъ палеозойскихъ 
Aviculid'ъ (Limoptera Hall).

*) Е. P h i l i p p i ,  Beitrage zur Stammesgeschichte d. Pectiniden, Z, d. d. 
g. G., Bd„ L1I, S. 64.

2) B i t t n e r ,  Ueber Pseudomonotis Telleri, Jahrb. k. k. g. R., 1900, 
L, S. 566.

3) 1. c., S. 574, Taf. XXIII, Fig. 5.
4) 1. c„ S. 576, Taf. XXII, Fig. 3.
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О БЪ Я Ш Е Ш Е ТАБЛИЦЫ.

Таблица 11.

Pseudomonotis lenaensis L a h. sp.

Фиг. 1 -ая. — ЛЬвая створка (*49/7и), р. Анабаръ, правый берегъ 
ниже устья р. Средней.

Фиг. 2-ая.— ЛЬвая створка (ш /7ю), р. Анабаръ, правый берегъ 
ниже устья р. Средней.

Фиг. 3-ая.— ЛЬвая створка С19/725)- р. Анабаръ, правый берегъ 
ниже устья р. Средней.

Фиг. 4-ая.— ЛЬвая створка (4t9/ 72 3 ) , р. Анабаръ, правый берегъ 
ниже устья р. Средней.

Фиг. 5-ая.— ЛЬвая створка (ш /976), р. Анабаръ, выше р. Средней, 
верхшй горизонтъ.

Фиг. 6-ая.— Л’Ьвая створка (27э/365)> Анабарская губа, Бусь-Хая.
Фиг. 7-ая.— Замокъ лЬвой створки С^'/ишЬ р- Анабаръ, выше

р. Средней, верхшй горизонтъ.
Фиг. 8-ая.— Замокъ лЬвой створки (419/ц04), р- Анабаръ, выше

р. Средней, верхшй горизонтъ.
Фиг. 9 ая.— Замокъ лЬвой створки С^/шяэ), р. Анабаръ, выше 

р. Средней, верхшй горизонтъ.
Фиг. 10-ая.— Правая створка (ш /721), р. Анабаръ, правый берегъ 

ниже устья р. Средней.
Фиг. 11-ая.-—Правая створка, внутренняя сторона (м9/м9б), 

р. Анабаръ, выше р. Средней, верхшй горизонтъ.
Фиг. 11а. — Постепенное иеремЬщеше мышечнаго пятна 

аддуктора, видимое на просвЬтъ на правой створкЬ, изо
браженной на фиг. 1 1  С48/1096).

Фиг. 1 2 -ая.— Деформированный экземпляръ лЬвой створки 
(̂ 7э/457), Оленекъ, р. Балколохъ.
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О т ч е т ъ  по к о м а н д и р о в к а  в ъ  А ткарск1й  уЪ здъ  
С ар ато вск о й  губ. и  С и г н а х с к ш  у-Ьздъ Т и ф ли с

ск о й  губ.

М. В. Баярунасъ.

(Доложено въ засЬданщ Физико-Математическаго 0тд4летя 5 февраля 1914 г.).

Л'Ьтомъ 1913 года въ телеграммахъ газетъ промелькнуло 
изв’Ьсие о находке какого-то ископаемаго животнаго въ Ат- 
карскомъ уТедТ, Саратовской губернш. Инв’Ьеле это заинтере
совало Директора Геологическаго Музея 0. Н. Чернышева. 
Тотчасъ же черезъ Конференц1ю Академш Наукъ былъ по- 
сланъ запросъ саратовскому губернатору съ просьбой сообщить 
точно о м'Ьстонахождеши остатковъ животнаго.

Но полученш точныхъ данныхъ о м'ЬстЬ находки мий 
было поручено произвести осмотръ этого м’Ьста и, если будетъ 
возможно, произвести дополнительныя раскопки.

Такъ какъ въ течен1и л'Ьта этого года по норученш и на 
средства Академ in Наукъ производились раскопки нозвоноч- 
ныхъ Б. С. Домбровскиыъ въ Эльдарской степи, то мнТ было 
предложено, по окончаши работъ въ Саратовской ту бери in, от
правиться въ Тифлисскую губернш на место раскопокъ, чтобы 
произвести осмотръ произведенных!, работъ и выяснить необ
ходимость далыгМпшхъ раскопокъ.

20-го октября я выТхалъ изъ Петербурга въ Саратова». 
МнТ необходимо было посетить Музей Саратовской губернской 
Архивной Коммисш, гдС находились вей, собранный на мЬст4 
раскопокъ, кости. Таыъ же въ Музей можно было узнать не
который подробности находки и получить указашя о лицахъ, 
къ которымъ надо было обратиться въ город!» Аткарскй и 
деревне Сериевкй, на выгон'Ь которой найдены были кости.



—  154 —

Оказалось, что кости были найдены крестьяниномъ Оер- 
певки еще въ мае месяце. О находке было сообщено мест
ному земскому начальнику, которымъ, совместно съ кресть
янами деревни, были произведены раскопки. При этомъ рас
копки велись настолько неумело, что масса щЬнныхъ костей 
была разбита (все позвонки, кости конечностей и черепа). 
Уц&Лвшю после раскопокъ кости частью погибли во время 
пожара риги, въ которой отгЬ были сложены.

Место, где были найдены кости, представляетъ довольно 
высошй мысъ, выстунаюпцй въ месте с.ияшя речки Сухой 
Рельни и, впадающаго въ нее справа, небольшого сухого оврага. 
Бъ сторону Сухой Рельни мысъ кончается отвеснымъ обры- 
вомъ, только местами прерываемыми крутыми склонами тамъ, 
где сильно извилистое русло речки отходитъ къ противопо
ложному берегу. Съ другой стороны мысъ довольно полого 
спускается въ плоскую и неглубокую долинку, которая только 
при самомъ впадет и въ речку превращается въ узкий и отно
сительно глубокий оврагъ.

Благодаря отвратительной погоде не удалось составить 
детальпыхъ профилей этихъ склоновъ. Ливний непрерывно въ 
теченш трехъ дней моего пребыванья въ Сериевке дождь, со
вершенно не позволяли подниматься по обрыву. Пришлось 
ограничиться простыми записывашемъ профиля безъ опреде
лен] л мощности отдельныхъ горизонтовъ.

Рисунокъ 1. Профиль верхнем'йловыхъ отложенш со стороны р^чки 
Сухой Рельни.

Высота описываемаго мыса въ томи месте, где записанъ 
профиль, приблизительно 20— 25 метровъ. Въ основами об
рыва обнажаются:



1 . Св'Ьтлос'Ърыя мергелистыя глины съ болынимъ количе
ством!. Belemnitella lamxolata и бол'Ье редкими Теге- 
bratula sp.

2 . Глинистые съ блестками слюды светлые пески съ
редкими Belemnitella lanceolata и Ostrea sp.

3. Желтоват(к"Ьрые слюдистые пески, связанные весьма
незам^тпымт, переходом!, съ нижележащими слоями. 
Около 1 метра мощностью. Въ нихъ во вс.'Ьхъ мгЬ- 
стахъ, гд'Ь только они выходить на поверхность, на
ходятся въ значительном!, Количестве позвонки Rep- 
tilia. На самомъ верху мыса тамъ, гдгЬ эти пески 
выходятъ на поверхность, въ нихъ были найдепы 
кости почти полнаго скелета Mosasaurus.

Далее обнажете прерывается, тавъ какъ обрывъ наро
ста етъ травой, но метрахъ въ 150 — 2 0 0  вверхъ по течешю 
р'Ьчки въ томъ же обрыве обнажаются, повидимому, т^же 
пески. Въ верхней части они становятся болйе зеленоватыми 
и въ пихт, находятся фосфоритовые желваки, среди которыхъ 
попадаются ядра Ostrea sp.

4. Выше выходитъ прослоекъ твердых!, мергелистыхъ
песчаниковъ, въ которыхъ никаких!, слйдовъ орга- 
ническихъ остатков!, найдено не было.

Слой З-ш, благодаря своему петрографическому составу, 
очень легко выступаетъ на поверхности св'Ьжезапаханныхъ 
полей. Эта особенность позволяегъ проследить выходы его 
среди полей версты на две. Местами на межахъ крестьяне 
добывают!, изъ него несокъ и потому въ этихъ местахъ онъ 
можетъ быть прослеженъ еще легче.

Въ уже описанномъ выше овраге, впадающемъ въ Сухую 
Рельню справа немного ниже деревни, обнажаются те же бе- 
лемнителловые слои, а немного вынте по оврагу появляются и 
пески съ репти-пями. Далее на паханномъ поле он!, высту- 
паютъ въ виде более светлой сероватой полоски среди чернаго 
чернозема.

П адете слоевъ очень слабое (не измерялось).
Скелетъ мозазавра лежалъ вблизи обрыва и, повидимому,. 

ко времени открытая некоторым части его успели уже раз
рушиться и, вероятно, отчасти попали въ речку. Лежалъ
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скелеть подъ очень тонкимъ слоемъ песка, такъ что зубы его вы
ступили па поверхность благодаря смывание песка. Невиди
мому верхней челюсти ко времени открытая уже не было. 
Нижняя челюсть, судя по обломкамъ съ совершенно св^жимъ 
изломомъ, была полная также какъ и черепная коробка съ 
костями, связывающими ее съ нижней челюстью. Шейныя по
звонки присутствовали, невидимому, веЬ; плечевой поясъ и пе
редал конечности также были цельные. Заднихъ конечностей 
и хвоста не было, такъ какъ животное лежало хвостомъ въ 
сторону обрыва къ рйчкй, гдй самыя отложешя, содержавнпя 
кости, уничтожены размывашемъ.

Туловищные позвонки были только въ небольшомъ числе, 
такъ какъ вся длина откопанной части скелета достигала при
близительно 4-хъ метровъ. Если принять во внимаше длину 
челюстныхъ костей черепа (0,78 метра), которая равна при
близительно половишЬ общей длины черепа (1,50 метра), то, 
принимая во внимаше отношенie длины черепа къ общей 
длитгЬ животнаго равнымъ 1jio, а полную длину животнаго 
равной 15-ти метрамъ, можно думать, что сохранилось не 
бол'Ье четверти животнаго. Опираясь на эти цифры, слйдуетъ 
думать, что задшя конечности и хвостъ погибли задолго до 
открытая остатковъ Mosascturus.

До моего прибитая въ деревню Серпевку раскопки, соб
ственно говоря, были совершенно закончены, если только 
можно тотъ варварский способъ, какой применялся крестья
нами, назвать раскопками. Место раскопокъ представляло не
глубокую яму метра въ 4 — 5 длиной и около метра ши
риной. Песокъ въ ям4, былъ совершенно перемгЬшанъ и въ 
немъ безъ всякой правильности попадались обломки разныхъ 
костей (главнымъ образомъ реберъ).

Раскопанныя крестьянами кости частью черезъ земскаго 
начальника попали въ Музей Саратовской Архивной Коммис- 
с!и, большая часть погибла во время пожара (какъ указано 
выше), частью на костемольный заводъ.

Изъ осмотра костей, хранившихся въ Музей Саратов
ской Архивной Коммиссш, выяснилось, что большинство ихъ 
сильно пострадало во время раскопокъ. когда крестьяне, желая 
убйдиться въ принадлежности выкапываемыхъ остатковъ къ 
костямъ, разбивали ихъ до гйхъ поръ, пока въ свежемъ из
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лом!; не появлялось строеше кости. При первоначальномъ по- 
верхностномъ осмотр!; костей въ Музе!; можно было думать, 
что самыми ценными среди нихъ являются обломки нижней 
челюсти и отдельные шейные и туловищные позвонки.

Поел!; продолжительной переписки кости эти были по
жертвованы Геологическому Музею Академш Наукъ и здТзсь, 
въ препараторской Музея, дГлый рядъ отдГльныхъ костей 
былъ возстановленъ изъ обломковъ.

Въ настоящее время въ Музе!; находятся слГдуюпця 
кости: полная правая Dentate и неполная лГвая, части пра
вой и лГвой Coronoidemn, части обоихъ Spleniale и Angulare, 
почти полны я обГ Articulare- и некоторый друия кости че
репа, три почти полныхъ шейныхъ позвонка и девять туло- 
вищныхъ, почти совсТзмъ ц^лая Quadratum л!;вой стороны. 
Изъ костей конечностей имеются двГ неполныя лопатки, одинъ 
коракоидъ, два, не совсГмъ полныхъ Humerus, кром!; того пять 
зубовъ и довольно много неопред'Ьлимыхъ пока обломковъ.

Удалось въ настоящее время установить, что приведен
ный выше кости иринадлежатъ очень крупному экземпляру 
Mosasaurus sp., видъ котораго пока не опред'Ьленъ, но, пови- 
димому, новый.

На Кавказ!; было осмотрено одно изъ интереснТшшихъ 
въ геологическомъ отношеши мйстъ: степь Эльдаръ и горы 
Эйляръ-огю. Зд'Ьсъ студентомъ АлексГевскаго Донского Поли- 
техническаго Института Б. С. Домбровскимъ были найдены 
линзы песчаника съ большими количествомъ костей млекопи- 
тающихся. По собственной инищативГ Б. С. Домбровскш на
чали производить раскопки. ЗатТшъ въ этихъ раскопкахъ 
ринялъ участае Геологическш Музей Академш и въ декабр’Ь 

1913 года въ Музей поступило 130 пудовъ костей.
Подробный отчета былъ представленъ Домбровскимъ

0. Н. Чернышеву, Въ этомъ отчет!; были выяснены у слов! я 
залегашя костеносныхъ слоевъ и потому мнгЬ предстояла за- 

. дача выяснить, насколько желательно производство дальнМшихъ 
раскопокъ.

Степь Эльдаръ находится въ Сигнахскомъ уГздГ Тифлис
ской губернш по среднему течещю рГки Торы. Съ северной 
стороны степь ограничена гребнемъ Эйляръ-огю, а съ юга



Поланъ-тюканъ. На западномъ конце степи оба гребня схо
дятся вмЬст'Ь подъ острымъ угломъ и разделены здесь лишь 
узкимъ ущельемъ.

Южный очень крутой склонъ Эйляра прёдставляетъ одно 
сплошное прекрасное обнажеше, въ которомъ обнажаются слои 
верхняго сармата съ М аска caspia E i c h w.  и М. bulgarica 
Той  la.  Породы этого обнажешя представлены главнымъ обра- 
зомъ глинами, песчаниками и известняками. Въ верхней части об
нажешя нреобладаготъ известняки, тогда какъ въ низшей- -глины 
и чередующееся съ ними песчаники.

Раскопки производились въ вышеупомянутомъ узкомъ 
ущелье на западномъ конце степи, впадающемъ въ ]). Iopy. 
Наден1е слоевъ здесь достигаетъ 3 б ju i  N — 10°— W. Кру
тизна южнаго склона колеблется въ предТлахъ отъ 45° до 
62°, местами даже достигаетъ 90°. При такомъ крутомъ иа- 
ден1и слоевъ и склоновъ и при этомъ въ противоположныя 
стороны производство раскопокъ сильно затрудняется, такъ 
какъ, чтобы вск])ыть костеносный пластъ на глубину двухъ 
трехъ метровъ, приходилось снимать во избежание обваловъ 
всю массу породы на высоту 5 — 7 метровъ.

Остатки костей найдены въ тгЬсколькихъ горизонтахъ. 
Главный горизонта щнуроченъ къ тонкому н])ослойку песча
ника. п]юходящему въ верхнесарматскихъ глинахъ. Кроме ко
стей въ немъ найдены Madia, caspia и М. Imlgarica. Кости 
находятся на всемъ протяженш слоя, но залегаютъ въ линзо-
об]>азныхъ утолщен1яхъ, расположенныхъ на разстоян1и 20 — 
50-ти метровъ друтъ отъ друга. Дтаметръ лиизъ отъ 3-хъ до. 
5-ти метровъ. Весь доставленный въ Музей матер!алъ собранъ 
изъ трехъ линзъ. Въ линзахъ кости лежатъ въ довольно боль- 
нтомъ безпорядк’Ь и въ одной и той же линзе перемешаны 
кости разныхъ животныхъ.

Друтте костеносные горизонты связаны съ бол'Ье древними 
глинистыми слоями того же верхняго сармата. Въ нихъ нахо
дятся исключительно кости китовъ.

Насколько значительны залежи костей въ Эльдарской 
степи можно судить потому, что на протяженш 12— 15 вер. 
осмотренных!, мною, венде, гд'Ь проходить указанный слой, въ 
осыпяхъ находятся обломки костей.
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О тчетъ  о ком андировка на Уралъ л'Ьтомъ
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А. Е. Ферсмана.

(Представлено въ засФданш Физико-Математическаго ОтдФлетя о-го февраля
1914 года).

Поездка на Уралъ, совершенная совместно съ Б. А. Лин-  
д ё н е р о ы ъ ,  им Ала цАлью дополнительный сборъ материала 
ортита изъ Верхотурья и эвксенита изъ копей р. Адуя, а 
также осмотръ мАсторожденш Алапаевскаго Горнаго Округа 
и северной части Ильменскихъ горъ. Ниже мы располагаемъ 
описаше мАсторожденш въ порядкА ихъ посАщешя (шнь 
iюлъ мАсяцы).

I. Верхотурье.

МАсторождешя ортита были иосАщены еще въ 1912 году 
мною совмАстно съ акад. В е р н а д с к и м ъ ,  и теперь предстояло 
собрать матер1алъ по кристалламъ ортита и выяснить распро- 
странеше пегматитовыхъ жилъ съ этимъ минераломъ. Детальное 
описаше этого мАсторождешя, а также кристаллографическое и 
химическое изслАдоваше самого минерала появится въ отчетахъ 
Бадоевой экспедицш.

Въ самомъ Троицком-!, КамнА лейкократовыя жилы съ 
ортитомъ, хотя и имАются, но въ ограниченномъ количествА, 
и добыть изъ нихъ годный матер1алъ не представляется воз- 
можнымъ. Зато въ каменоломнА за городомъ и женскимъ 
монастыремъ удалось собрать превосходный материал,: особенно 
въ сАверозападномъ углу этой ломки была обнаружена бо
гатая пегматитовая жила, разработка которой рабочими дала 
не только рядъ штуфовъ съ этимъ минераломъ, но и хороший
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подбор! правильных! кристалликовъ, богатыхъ гранями, съ 
хорошо образованными головками.

Въ поисках! за другими жилами мы направились но ле
вому берегу внизъ по Туре. Въ первыхъ двухъ „камняхъ“, 
обнажающихся по берегу реки, можно было обнаружить лейко- 
кратовыя жилы, местами съ незначительным! количеством! 
ортита, обильным! магнетитомъ и отдельными кристаллами 
роговой обманки. Третш утесъ, съ садомъ „Неромкой“, всл'йд- 
ств1е недоступности съ берега, осмотреть не удалось. Ниже 
этого утеса левый берегъ делается плоскимъ, и мы на 5-ой 
(приблизит.) версте отъ Верхотурья переправились на другой 
берегъ, где имеется также ряд! естественных! обнаженш. 
Обпцй характер! гранитной породы здесь несколько- иной, 
чемъ на лйвомъ берегу: лейкократовыхъ жилъ меньше и про
цессы дифференщацш, невидимому, менее развиты. Въ irfc- 
сколькихъ местахъ встречены были отдельный указашя на 
ортитъ, но лучше всего можно было наблюдать кристаллики 
этого минерала въ небольшой каменоломне, расположенной въ 
скалф противъ утеса съ садомъ Неромки.

Равнымъ образомъ осмотрены были обнажешя гранита 
вверхъ но Туре, отъ города Верхотурья до железнодорожнаго 
моста. Здесь въ ряде ломокъ по левому берегу обнажается 
гранитъ безъ следовъ пегматитовыхъ ~ жилъ. Никаких! инте
ресных! минераловъ не было встречено.

II. Нижшй-Тагилъ.

Въ Высокогорскомъ руднике никаких! новыхъ минера
ловъ не было встречено. Привезены: гранатъ, эпидотъ, магне- 
титъ, мартитъ, фосфористая руда , калъцгтъ. Изъ только 
что открытаго месторождентя малахита на земле бр. Треухо- 
выхъ были взяты образцы боковых! породъ.

Особый интерес! представляло посещеше Лебяженскаго 
рудника, где въ штабеляхъ руды удалось собрать значительный 
матер!алъ розоваго и зеленоватаго апатита. Количество этого 
минерала въ некоторых! образцах! руды очень значительно. 
Въ большинстве образцов!, однако, апатитъ подвергся силь
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ному выв'Ьтривашю, принялъ желтобурую окраску и легко 
разсыпается въ порошокъ. Интересно было бы выяснеше хи
мической стороны этого процесса. Вм-ЬсгЬ съ кристаллами 
апатита встречены хорошо образованные октаэдры магнетита.

III. Нейво-Шайтансмй заводь.

Нейво-Шайтанскш заводь, обычно называемый „ Сусанна 
на западъ отъ Сусанскаго озера, лежитъ въ 35 в. къ западо- 
юго-занаду отъ Алапаевска и является весьма удобнымъ цент- 
ромъ для поеЬщетя наиболее богатой въ минералогическомъ 
отношен in части Алапаевскаго округа. Интересъ этой области 
заключается въ томъ, что какъ разъ самъ Нейво-ШайтанскШ 
заводъ расположеяъ на восточной границ^ гранитной полосы 
Мурзинки-Адуя съ одной стороны и кристаллическихъ сдан- 
цевъ, известняковъ и здгЬсвиковыхъ породъ съ другой. Благо
даря такому расположенно завода можно легко знакомиться съ 
разнообразными генетическими типами мйсторождешй въ его 
окрестностяхъ. (См. прилагаемый кроки).
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1 . Мраморное мгьсторожденк въ восточной части на вода 
(на карте «№ 1 ).

Значительная разработка известняка, ясно кристалличе- 
скаго, идущаго въ качестве флюса для нуждъ завода.

Въ наголову поставленной свите породъ можно различить 
въ восточномъ, нисколько висячемъ боку рядъ сланцевъ раз- 
наго типа— слюдяныхъ, актинолитовыхъ, роговообманковыхъ 
и тальковыхъ. Эта часть довольно сильно смята и прорезана 
жилами кварца съ крупными, но плохо образованными д ion си
лами. Жилки С'Ьраго кварца образуютъ апофизы болйе мощ- 
ныхъ кварцевыхъ и аплитовыхъ жилъ. ворвавшихся по про- 
стиранш въ известняки. На самомъ контакте кристалдическаго 
известняка и роговообманковыхъ сланцевъ встречены жилы съ 
бурозеленымъ св’Ьтлымъ эпидотомъ въ весьма хорошихъ крис- 
таллахъ, роговой обманкой, кварцемъ, калъцитомъ, окисленнымъ 
пиртпомъ и алъбитомъ въ щеткахъ тина триклина. Заметны 
процессы эпидотизацш и альбитизацш амфиболитовыхъ породъ.

Въ самомъ мраморе, местами крупнокристаллическомъ и 
прорйзанномъ мелкозернистой гранитной породой по прости
рание. можно было обнаружить блестки слюды, типа флогопита, 
и хорошо образованные кристаллики пирита. Изъ встр’Ьчен- 
ныхъ минераловъ въ трещинкахъ известняка можно отметить 
кристаллы кальцита и пленки палыгорскита.

Весь типъ этого мЪсторождешя, местами напоминаюпцй 
некоторый копи окр. Златоуста, настолько интересенъ, что 
нуждается въ дальнййшемъ нзслйдоваспи.

2 . Месторождение стьраго мрамора. JN» 2 .

Эта ломка расположена на открытомъ склоне праваго 
берега Ыейвы и состоять изъ С’Ьраго слоистаго мрамора, про- 
р^заннаго дейками сильно разрушенной гранитной породы. 
Въ самомъ известняк!) никакихъ минеральныхъ образований 
не встречено, но разрушенный въ дресьву гранить прор'Ьзанъ 
жилками съ кварцемъ, ft-леотардитомъ гг калъцитомъ (той 
же последовательности генеращй).

3. Кварцевыя жилы. Л" 3.

Кварцевым разработки, идушдя по жиламъ, тянутся въ 
двухъ определенны>;ъ направлешяхъ, представляя какъ бы две

j
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системы: широтную и меридюнальлую. Ж,илы разрабатываются 
отдельными ямами и шурфами и по происхожденш, очевидно, 
являются апофизами гранитнаго массива, т. к. иногда содержать 
сильно разрушенный полевой шпатъ. Часть ихъ проходить въ 
глинистыхъ и метаморфическихъ сланцахъ, и въ атомъ 
случай въ нихъ имеются полости и пустоты со щетками кварца, 
псевдоморфозами лимонита по пириту и мелкими кристалли
ками анатаза. Находка этого минерала въ первомъ уральскомъ 
коренномъ м'Ьсторожденш представляетъ т'Ьмъ бблышй инте- 
ресъ, что позволяетъ провести некоторую аналои ю между 
этими жилами и образовашями алынйскаго типа.

Другая часть жилъ проходить въ сильно рузрушейной 
гранитной дресьве, при чемъ по зальбандамъ и въ самой жиле 
накапливаются серицитоподобныя массы мелкозернистой слюды, 
очень напоминаюпия по внешнему виду онкозинъ.

Часть жилъ золотоносна, и къ той же системе относится 
золотой пртскъ у дер. Кривки.

4. Золотой пршскъ у дер. Кривки. JNi 4.

Кварцевым жилы съ „видками" золота связаны съ мелко
кристаллической аплитовой породой, проходящей въ сильно 
метаморфизованныхъ сланцахъ съ хшстолитомъ. Въ жилахъ 
—пустоты со щетками кварца, местами сильно разъеденнаго. 
Въ отвалахъ встречены куски своеобразнаго листоватаго жиль- 
наго кальцита, залегаше котораго остается невыясненнымъ.

5. Желтные рудники. Д° 5.

Генетически весьма трудно разобраться въ этихъ рудни- 
кахъ и въ происхождении скоплены! рудъ, состоящихъ изъ бурыхъ 
желтняковъ съ ббльшимъ или менышшъ содержашемъ фос
форной кислоты и марганца. Эти рудники принадлежать къ 
целой группе месторождешй того яге типа, вытянутыхъ ме
ри д1 опально и переходящихъ черезъ рудники Липовскаго въ 
районъ Р4жевского завода. Связь со сланцами, известняками 
и сильно разрушенными и несомненно обезцвеченными грани
тами требуетъ выяенешя. Любопытны огромным скоплешя 
каолиноподобныхъ массъ слюды, близкой къ серициту, местами 
переходящей въ настояние каолины, въ ряде старыхъ рудни- 
ковъ, сильно заплывшихъ и обвалившихся. Местами марган-
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цевыя сконлешя составляютъ довольно значительный черныя 
массы землистаго строешя.

6 . Районъ Нижней Алабашки,

Изъ Нейво-Шайтанскаго завода нами была посещена 
Нижняя Алабашка съ ея месторождешями. На Мокругшь про
изводилась лишь вскрышка. разрушенной кровли пегматитовыхъ 
жилъ у крест. 1 0  ж а к о в а, и, потому, ничего новаго, по сравне: 
нно съ посЬщешемъ 1912 года, нельзя было обнаружить. Но 
дорог!., идущей изъ Верхней Алабашки въ Нижнюю, въ пре- 
д'Ьлахъ „поскотины" последней деревни, посещена была старая 
копь, въ которой добывалось раньше много аквамариновъ. Въ 
отвалахъ крупно-зернистаго гранита ничего интереснаго найти 
не удалось.

Особый интересъ представляютъ выходы крупнозернистаго 
мрамора, расположенные около самой деревни по обоимъ бе- 
регамъ речки Алабашки. На лгЬвомъ берегу противъ деревни 
сохранились отвалы старой разработки мрамора на флюсъ. 
Местами виденъ и самъ контакта съ крупнозернистымъ гра- 
нитомъ. Въ отвалахъ найдены типичные куски мрамора и 
гранита съ зеленой дшпсидовой (хотя и сильно выветрив
шейся) зоной, отделяющей эти две породы. Свежее обнажеше 
этихъ любопытныхъ контактовъ въ 1 0 0  саженяхъ отъ дер. 
Нижней Алабашки на юго-западъ, где несколько летъ тому 
назадъ работался флюсъ для Нейво-Шайтанскаго завода. Кон
тактъ обнаженъ очень хорошо, такъ какъ жилы пегматитоваго 
гранита пересекаютъ въ несколышхъ месгахъ известнякъ. 
Къ сожалешю, контактные минералы и особенно сама тонень
кая каемка изъ дюпсидоваго минерала очень сильно разру
шены. Въ мраморе—хорошо образованные листочки графита, 
флогоптпъ, зеленый актинолитъ и найденъ былъ одинъ кри- 
сталликъ сфена.

7. Район7, Ватихи и Еаменнаю Рва.

Этотъ районъ отстоять отъ Сусаннскаго завода всего на 
14 верстъ. Дорога все время идетъ лесомъ, по типичному 
гранитному ландшафту. Въ верстахъ 4 — 5 отъ завода встре
чаются каменоломни гранита съ ясно выраженной горизон
тальной отдельностью выветривашя. Особый интересъ пред-
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ставляютъ отвалы по Каменному Рву, где изъ ряда шахтъ, 
расположенныхъ широтно, выделяется шахта Прокошя Самой- 
ловича О в ч и н н и к о в а  до 40 саженъ глубины. Ввиду этой 
глубины въ отвалахъ имеются весьма све-ия и петрографически 
интересныя породы. Грапитъ довольно резко отличается отъ 
другихъ копей Мурзинскаго района своимъ красными полевыми 
шпатомъ и местами прорезанъ более крупно-зернистыми про
жилками съ крупными выделешяыи магнетита. Эти жилы въ 
свою очередь прорезаются аметистовыми жилами съ той ти
пичной зеленой слюдой, которая въ болыпомъ количестве про- 
нитываетъ боковым части породы и местами напоминаетъ онко- 
вит. Въ наиболее глубокихъ частяхъ жилъ заметно обога- 
тцетпе мелко раздробленными пиритомъ (но безъ заметнаго 
содержашя золота ]) и обнаружена была блестка, повидимому, 
свитюваго блесна. Нельзя не видеть некоторой генетической 
аналоии между аметистовыми жилами Ватихи (отчасти также 
'Галъяпа и Адуя) и жилами Березовска. Любопытно включение 
въ гранитную массу глыбы известняка, сильно метаморфизо- 
ваннаго съ образоватемъ графита, эпидота, актинолита и въ 
очень мелкихъ кристаллахъ сфена.

Въ общемъ въ отвалахъ этой местности можно отметить: 
киль нить, кварт, аметистъ, парить, галенитъ (?), эпидотг. 
ортоклазъ, плагюклтъ, као.шнь и слюд//, напоминающую 
онкозинъ.

Несколько западнее Ватихи, въ 100 саженяхъ недоезжая 
Третьяковскаго кордона, расположена конь Сташтпица, давшая 
въ 1912 году много аметистовъ. Любопытно обильное образо- 
ваше каолина.

8 . Райоцъ Асбестовыхъ копей. Поляковскаю камня к 
Же лшюзерова.

Вт, Асбестовыхъ коияхъ, расположенныхъ въ 10 верстахъ 
отъ завода и въ 2 — 3 верстахъ отъ Сусанскаго озера встре
чены: змпевикь, асбестъ серпентиновый, хризотилъ, маметить, 
.громишь, плотный магнезитъ. Такой же тишь представдяетъ 
и Поляковскш камень на левомъ берегу Ней вы выше Мелко-

’) Согласно любезному сообщешю управителя рудниковъ Л и х а ч е в а ,  
которому были переданы нами богатыя пиритомъ части.
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зерова; въ немъ скопленья хромита, серпентинъ, хризотилъ. 
Въ 2 в. къ югу отъ Мелкоозерова на правомъ берегу Ненвы 
расположены остатки стараго Николаевскаго свинцового руд
ника. Въ отвалахъ сильно окремнйлой жилы въ разрушенной 
зм^евиковой порода— галенитъ, немного сфалерита, мгьдная 
зелень, кварцъ, сидеритъ.

9. Районъ дер. Маслянки и Луговой.

Зд'Ьсь былъ осмотренъ и собранъ матер1алъ въ отвалахъ 
трехъ ямъ:

а. Яма у южнаго конца дер. Луговой по теченпо р. Ма
слянки. Типичный пегматитъ въ гранитогнейеЬ. Работы этого 
года не дали особыхъ результатов!..

1). Приблизительно въ версий на югъ отъ дер. Маслянки 
въ мелкомъ лгЬсу расположена яма кордгерита. Крупнозер
нистый пегматитъ перееЬкаетъ массу сильно разрушеннаго 
змгьевика, обволакивая его обломки. Къ такимъ метаморфизован- 
нымъ обломкамъ npiyроыены главными образомъ желваки и 
неправильной формы скоплешя превосходпаго корд1ерита. По- 
сл'Ьднш сопутствуется чернымъ шерломь, прозрачными, какъ 
стекло, плагюклазомь и сильно бауеритизированной слюдой 
(магнез1альной). Въ разрушенномъ змйевикй имеется рядъ 
вторичныхъ водныхъ магнез1альныхъ силикатовъ. Мйсторождеше 
весьма любопытно и требуетъ детальной разведки.

с. Въ саж. 300 отт> щщеритовой копи, ближе къ дорогй 
изъ с. Мурзинскаго въ Петрокаменсшй заводъ, на землй 
дер. Луговой имеется яма пегматита въ змйевикй съ обиль
ными чернымъ шерломъ и белыми кислыми плапоклазомъ.

9. Тальковая добыча у Нейво-Шайтанскаго завода. См. 
на карточкй Л» 6 . У

У впадипя Сусанны въ Нейву въ саженяхъ 300 ниже 
моста имеются больная старая разработки тальковыхъ породи, 
прорйзанныхъ гранигомъ. Пестрая свита тальковыхъ, хлорито- 
выхъ, глинистыхъ и актинолитовыхъ сланцевъ. Минералы: 
актгтолитъ, местами сильно измененный въ талъкъ съ ясно 
выраженными псевдоморфозами послйдняго но первому (steatite 
asbestiforme у S a u s s u r e ) ,  магпвтитъ отдельными кристаллами 
въ хлоритовомъ слапцй, талъкъ пйсколькихъ типовъ.
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1 0 . Хромовые рудники у  дер. Ключи.

Изъ четырехъ осмотрентшхъ рудниковъ наибольший инте- 
ресъ съ минералогической точки зр^шя представляетъ третш 
„Подденпый хромовый рудники Неправильный скоплешя 
хромистого желтпяка въ змгьевикгь. Въ отвалахъ (взятыхъ, 
по словами заведующего рудниками, съ 14 саженъ глубины) 
можно было заметить довольно болышя скоплешя мелкозер- 
нистаго зеленоватаго везув'ита. местами съ отдельными кри
сталликами этого минерала, въ кристаллаческомъ калъцитть. 
Кроме того встреченъ: хромъ-везувшнъ на хромистомъ желез
няке (только 1 кусочекъ), уваровитъ, магнезитъ, гидромате- 
зитъ, халцедонъ, опалъ, калъцитъ, следы асбеста, водные 
магнез1альные силикаты (вероятно, гимиитъ). Съ генетиче
ской точки зрешя любопытно отметить постоянную связь 
между скоплешями магнезита и образовашемъ корочекъ съ 
кристалликами уваровита.

IV. Изумрудный копи.

Посещеше этихъ копей было вызвано желатемъ вы
яснить связь между генезисомъ изумрудовъ этого района и 
близкими услов!ями пегматитовыхъ жилъ южной части Мур- 
зинскаго района и р. Адуя. Въ пегматитовыхъ жилахъ, пере- 
секающихъ разрезъ Троицкаго пршска, были собраны: типич
ные образцы пегматитовыхъ образований, кристаллы альбита 
и включешя ближе неопределеннаго чернаго минерала.

Въ неболыпихъ штрекахъ и штольняхъ, проведенныхъ изъ 
боковъ разреза, можно было ясно видеть соотношеше между воз
вышавшимися пегматитами и той свитой слюдистыхъ сланцевъ, 
которая является главной носительницей драгоценныхъ камней.

V. Нварцевыя жилы горы Хрустальной.

Еще въ 1912 году мною были посещены выходы пегма
титовыхъ и кварцевыхъ жилъ въ обнажешяхъ жел. дороги
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между д. Решетами и ст. Екатеринбургъ. Являлось интереснымъ 
связать эти местности (ст> отдельными находками цеолитовъ) 
и лежащш на югъ отъ нихъ районъ Хрустальной Горы. Ввиду 
весьма значительна™ спроса за посл’Ьдше годы на кварцъ, всюду ве
лись энергичныя разработки этого минерала. Особенно интересны 
разработки у СвгЬтлоргЬченскаго кордона, где вся масса молочнаго 
кварца переполнена параллелепипедальными пустотами, иногда 
до 8— 10 сайт, длины. Обычно ет'Ьнки этихъ пустотъ были 
покрыты тонкой пленкой гидратовъ окиси железа и только 
изредка онй были заполнены буроватой глиной. Никакихъ мине- 
])аловъ не встречено. Аналогичный пустоты описаны мною изъ 
другихъ месть Урала *); встречаются эти же пустоты, хотя 
и въ ограниченномъ количестве, на вершине Горы Хрусталь- 
ной, где большая разработка обнажила огромную белоснежную 
массу полупрозрачная) или молочнаго кварца. Кроме указан- 
ныхъ пустотъ, здесь встречены включешя кубовъ пирита, 
местами сильно окисленнаго. Особеннаго, однако, внимашя за- 
служиваетъ своеобразное пластинчатое строете кварцевъ.—  
которое въ жилахъ горы Хрустальной было замечено уже 
давно, при чемъ высказывались предположетпя, что мы имеемъ 
дело съ явленьями псевдоморфизма по какимъ-либо ромбоэдри
ческими минералами. Собранный нами превосходный матер1алъ 
въ Светлореченскомъ Кордоне даль возможность выяснить это 
явлен) е. Кварцъ довольно легко разламывается по тремъ иа- 
правлетямъ, изъ которыхъ два очень ясно выражены и огра
ничены довольно ровными поверхностями, тогда какъ третье 
выражено хуже, хотя въ гошометре даетъ прекрасный рефлексъ. 
Получаемые ромбоэдры, близкие къ кубу, оказываются основ
ными ромбоэдрами кварца по -|- г : измереше угловъ даетъ 
возможность ихъ легко ор1ентировать и шлифъ, перпендику
лярный къ оси Z, даетъ типичную картину однооснаго кри
сталла. Очевидно, что разломы по этими закономерными на- 
правлешямъ связаны съ явлен) ями скольжешя кварца, темь 
более что уже давно именно основной ромбоэдръ являлся фор
мой скольжешя.

Бъ столь ясной и очевидной форме скольжеше кварца

*) Изсл’Ьдовашя цеолитовъ Росеш. IV. Цеолиты Урала и Тима на. Труды 
Геол. Музея Ак. Наукъ. 1914.



наблюдалось не часто; можно отметить лишь у каната Schee- 
rer’a Д на кварце изъ Modum'a и ссылки A. v. Rath’a

Во всякомъ случай кварцевый жилы Горы Хрустальной 
могутъ дать въ этомъ направлены весьма поучительный и 
очень значительный матер1алъ.

Труднее, конечно, ответить на вопросъ, чгЬмъ вызваны 
явлены скольжешя въ столь резкой форме. Значительное 
раялшпе въ характере разломовъ по тремъ направлен] ямъ и 
преобладаше одного или двухъ заставляетъ придавать значеше 
механической деформацш какого-либо определенна™ односто- 
ронняго давления, однако, исключительно сильное проявлетле 
такихъ скольжешй даетъ возможность допустить, согласно съ 
наблюдешями F e n n e r ’а 3), Г и н з б е р г а 4) и моими5), пере- 
ходъ кварца черезъ критическую точку 575° С. Развште 
скольжешй только по одному ромбоэдру, вообще мало обыч
ное, хотя и отмеченное уже у M a l l a r ’a 6), возможно только 
при переход^ а— разности въ [3— разность.

Для определены знака ромбоэдра были отполированы 
его стороны, который потомъ были подвергнуты действие фто
ристоводородной кислоты. На некоторыхъ образцахъ наблю
дались слабо выраженным явлешя разломовъ и трансляцш по— R.

VI. Районъ Ильменскихъ горъ.

а) Копи корунда въ 2 г/2 вер. отъ башкирской деревни 
Селянкиной. Встречены: м и к р о к лт ъ , алъбитъ, кварцъ, ко- 
рупдъ, сапфиръ, м онацит ъ  и 2 весьма интересныхъ черныхъ 
минерала, вклгоченныхъ небольшими кристалликами въ полевой 
шпатъ: одинъ— короткостолбчатый съ матовыми, какъ бы оплыв
шими гранями: другой призматически вытянутый, съ блестя
щими гранями зоны призмы, но безъ конечныхъ плоскостей. 
Измереше на гошометре и химическая пробы убедили, что въ *)

*) S с h е е г е г. Poggend. Anna]. 1845. LXV. 295.
2) A. v. R a t h .  Pogg. Ann. 1871. CXLIV. 241.
3) С. N. F e n n e r .  Amer. Journ. Sc. 1813. XXXVI. 331. (Zeit. f. anorg. 

Chemie).
4) А. С. Г и н з б е р г  ъ. Рад1ев. отчеты Академш Наукъ. 1915. (въ печати).
5) А. Ф е р с м а н ъ .  Изв. Акад. Наукъ. 1913. 1901—1906.
6) Е. M a l l a r d .  Bui. soc. min. 1890. XIII. 61.
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обоихъ случаяхъ мы шйемъ д1>ло съ колумбитомъ, при чемъ 
были получены сл’Ьдуюпце результаты измерении

Cp H3MrJbp. 
среднее. Колебашя. Теоретич.1). K. N.

OI0 —0° r — 23' + 1 7 ' 0° O' 5 6 Изъ граней голов
ки не удалось съ

130 39° 31' 38°39 —39°57 39° 38 5 13 доетов-Ърностыо ’
n o 68° 06' 67°30'—68°35 68° 05 5 7 определить ни 

одной формы.

Лучше веЬхъ развита грань jo io j; по ней видны следы 
спайности. Грань | l 3 0 |  присутствовала весьма часто. Различи! 
въ характере граней между обоими вышеуказанными типами 
не наблюдалось. Точность измГренш не велика. Для сравненья 
быль просмотренъ матер!алъ черныхъ минераловъ, привезенный 
Л. А. Еуликомъ изъ аналогичной корундовой копи у озера 
Т а к куля ;  онъ тоже оказался исключительно колумбитомъ, типа 
вытянутаго по призме менгита.

I)) Азбестовыя копи въ 5 в. отъ дер. Еоробковской на N 
на л'Ьвомъ бер'егу Miacca.

Заброшенный ныне разработки со значительными отва
лами. Встречены: -х р и зо т и л , пикролит ъ, деревянист ый асбестъ, 
благородный змгьевикъ, клинохлоръ. Вообще бедность минера
лами и почти полное отсутепяе вторичныхъ водныхъ силнка- 
товъ .мания.

с) Въ районе самихъ Ильменскихъ горъ посещена копь 
корунда на вершине Ильменской горы противъ впадешя р. 
Черной въ озеро Пшкуль, копь между Йшкульскимъ кордо
ном ъ и мельницей, копь у истока въ Карман куль и копи Са
вельева Лога.

VII. МЪсторождешя по р. Адую (Среднж Уралъ).

Эти месторождения были лишь бегло просмотрены совместно- 
съ В. В. К а р а н д ' Ь е в ы м ъ ,  при чемъ быль пршбретенъ

р Y. G o l d s c h m i d t .  Winkeltabellen. Berl. ISO/.
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матерГалъ эвскенита на копи М. Р. Б е л ы х ъ  и взяты образцы 
изъ нов’ыхъ работъ Россшско-Аз1атскаго Золотопромышленнаго 
Товарищества.

(См. Рад1евый отчетъ. Вып. ГГ. 1914).

VIII. Пегматитовыя жилы Шайтанки.

Посещена была только Окулова яма, ввиду того, что у 
одного изъ рабочихъ были пршбретстш образцы десмипа изъ 
этой копи. Въ отвалахъ Окуловой ямы, действительно, были 
встречены неболыше обломки пегматитовыхъ жили съ желто- 
бурымъ десмнномъ и леотардитомъ въ качестве последней 
генерацш ыинераловъ, вместе съ чернымъ шерломъ. Интересъ 
этихъ образцовъ заключается въ ихъ значительномъ сходстве 
съ десминами изъ южной части Изумрудныхъ Копей.

IX. Липовское.

Особый интересъ въ районе этой деревни представляли 
скоплешя железныхъ рудъ и фосфоритовъ, открытыхъ весной 
1912 года въ желРзномъ руднике, расположенномъ въ самой 
деревне. По логу имеется рядъ копушекъ, отдельныхъ ямъ 
не более 4 саженъ глубины на протяженш несколькихъ де- 
сятковъ сажень. То же самое въ соседнемъ логу немного за
паднее. Въ почти на голову поставленной свите можно раз
личить' (начиная съ востока на западъ): разрушенную
дресву слюдистыхъ хлоритовыхъ сланцевъ, сильно выщела- 
ченныхъ, затРмъ железную руду обломками и натеками кон- 
крещоннаго типа и неправильно примыкающГя къ ней скоп- 
леш и фосфорита, цеиентируюнця зерна разрушеннаго гранита. 
Къ сожалении. западная граница этихъ скопленш скрыта ра
стительностью и болотцемъ лога.

Въ такомъ виде схема вполне отвечаетъ месторожде- 
шямъ фосфорита, ранее открытыми у дер. Пачкуна и описан
ными В. Ч и р в и н с к и м ъ .  *).

Р В. Ч и р в и n c Ki  й.-Зап. Ур. Общ. Люб. Ест. 1912. XXXIT, стр. 105.
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Соотнощешя всЬхъ этихъ породи съ известняками и грани- 
тома» хорошо видны въ болыномъ разр'Ьв'Ь жел'Ьзнаго рудника 
у дер. Глухаревой, гдГ хорошо видно выщелачиваше и обез- 
цвЬчиватпе гранитовъ и вторичное осаждеше желГзистыхъ ми- 
нераловъ въ соседств!» съ крупнокристаллическимъ известнякомъ.

При всей запутанности генезиса фосфорита Липовскаго, 
изучеше соеЬднихъ желГзныхъ рудниковъ можетъ дать много 
иолезныхъ указаний для реш етя этихъ вопросовъ.

По дорог!» изъ Липовскаго въ Южаково было посещено 
вы]>аботанное м'Ьсторождеше синяго корунда у дер. Фирсовой.

X. Южаково, Сизиково и Сарапулка.

ПроГздомъ былъ иршбрГтенъ минералогическш матер1алъ 
у различныхъ лидъ и былъ взвГгаенъ и измГренъ у С. Хр. 
Южакова большой кристаллъ топаза, найденный въ 1911 г. 
на МокрушГ. Нзм'Ьрешя прикладными гон1ометромъ привели 
въ обычной комбинащи Мурзинскихъ топазовъ и обнаружили 
присутсттае формъ: с, f, у, i, u, М, 1. ВГсъ кристалла съ 
осколками 1 п. 28 ф., но, такъ какъ обломки нижней части 
утеряны, то весьма вероятно, что первоначальный вГ.съ кри
сталла превышали два пуда.

XI. Корундовая копь у дер. Бызовой.

Эта копь была описана А. Н. К а р п о ж и ц в п й  ъ въ 
1896, но съ тГхъ поръ она значительно расширилась н 
нын’Ь даетъ возможность нисколько болйе осветить характеръ 
этого интереснаго месторождешя, лежащаго въ области гра- 
нитогнейсовъ въ саж. 60 отъ деревни.

АГЬсторождеше тянется меридшнально и вскрыто по про
стирание шахтой въ 9 сажени. М'Ьсторождеше носить кон
тактный характеръ, при чемъ скоплешя долевошпатовой по
роды съ краснымъ корундом» отделяются отъ гранитной массы 
рядомъ контактныхъ породи съ гроссуляромъ, андрадитомъ, 
эпидотомъ. Все мЬсторождеше въ глубине прор’Ьзано лежащей 
лей ко кратовой пегматитовой жилой съ водянопрозрачнымъ кис-
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лымъ плайоклазомъ, близкимъ къ альбиту, и скопленiемъ эпи- 
дота. Встречены были: корундъ красный, эпидотъ, гранатъ 
зеленоватобурый и красный, неболышя скопленья зеленаго 
апатита и водянонрозрачнаго плагюклаза въ пегматит!;, ро
говая обманка, пирить окисленный, лимонить натечными 
массами.
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К о л л е к щ я  о к а м е н е л о с т е й  е ъ  о с т р о в о в ъ  
П реображ ения  и Б е г и ч е в а .

Д. Н. Соколова.

(Представлено въ за.сЯданш Физико-Математич. ОтдФлеюя 13-го Мая 1У15 г.).

Въ 1912 г. боцманъ Н. А. Б ! г и ч е в ъ  представилъ въ 
Геологичесгай Музей съ острововъ въ усть! Хатангской губы 
новую коллекций окаменелостей, записанную подъ Л; 940. 
Она значительно меньше прежней, 1909 года1), и служить 
доподнешемъ къ ней, не составляя существенно много новаго 
въ смысл!, выводовъ для геологш острововъ и представляя 
мало особо интересных'1, объектовъ для палеонтологическаго опи- 
саш я: большинство экземпляров! представляет'!, собою обломки 
раковинъ или каменныхъ ядеръ, видовое опредйлете которыхъ 
возможно въ меньшинств'! случаевъ.

Поэтому я. даю онисаше коллекцш въ сокращенной форм!, 
какъ матщналъ но фаун! арктическаго мезозоя; такого опп- 
сашя она во всякомъ случа! заслуживаетъ, такъ какъ мате- 
]налъ изъ столь трудно доступныхъ местностей всегда нред- 
ставляетъ высокую ц!нность.

Часть окамен!лостей происходить съ юго-восточной сто
роны о-ва Б>!гичева, другая— съ восточнаго берега о-ва Пре- 
ображешя. Для краткости я буду обозначать м!стонахождешя 
только названьями острововъ. Подъ приводимыми въ описанш 
нумерами окаменелости записаны въ инвентарному каталог! 
коллекцш № 940.

>) См. Д. Н. Соколовъ: „Мезозойсыя окаменелости съ о-ва Преобра
жены и о-ва Бегичева*. Труды Геологическато Музея И. А. И. т. ГУ, в. 3, 
1910 г., стр. 41—54.
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Serpula socialis Groldf.

Три куска, .МЛ" 24, 25, переполнены прямыми или слегка 
изогнутыми обрывками серпулы.

Cadoceras Tschefflmii d’Orb.

Еъ этой типичной для бореальнаго и арктическаго сред- 
няго келловея форм!; принадлежали большой (115 мм. даа- 
метромъ) Л» 2 2 , Л» 23 въ 60 мм. и № 2 1  въ 34 мм. экзем
пляры. У № - 2 1  обращаете на себя внимаше ребристость на 
полуоткрытомъ обороте въ 1 0  мм., находящаяся еще въ пер
вой своей стад!и — въ виде морщинокъ, что расходится съ 
описаньями и рисунками всйхъ авторовъ, по которыми ему 
свойственны въ этомъ возрасти ясный двураздйльныя ребра.

Къ тому же виду относятся, вероятно, .МЛ» 1 1 , 18 и 
19 и оба аммонита въ трубочке № 13, изъ которыхъ полный 
экземпляръ при дгаметрй въ 1 0  мм. имеете, полную жилую 
камеру и устье. Вей экземпляры— съ о-ва Бегичева.

Cadoceras stenobbum Keys .

Л» 32 при д1аметрй въ 65 мм. состоите изъ однихъ 
воздушныхъ оборотовъ, а у нисколько меньшаго (57 мм.) 
№ 2 0  четверть оборота уже занята жилою камерою.

Вероятно, къ тому-же виду относятся обломки .ММ 6 и 
10 и раздавленный Л» 17.

Гастероподъ, какъ и въ коллекцш Л» 570, нйтъ.

(?) Am elia Keyserlingi L a h u s .

Ядро лйвой створки безъ макушки и замочныхъ частей, 
почему я ставлю знаки (?), хотя мало сомневаюсь въ опре- 
дйленш. Л» 3 6 . О-въ Бегичева.

Pecten cf. vitreus Roem.

№ 37 представляете прилипшую наружною стороною въ 
куску камня левую створку, скульптуру которой поэтому 
можно видеть только сквозь раковину, и потому опредйлеше 
приблизительное. О-въ Вйгичева.
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Pecten demissus R о e m.

Внутреннее ядро довольно хорошей сохранности. № 38. 
О-въ Преображешя.

Per па sp.

Переднш конецъ ядра съ кусками раковины обйихъ 
створокъ. Очертанья сохранившейся части ядра напоминаютъ 
Р. gibba Eichw. (Lethaea ross. II, р. 499,  pi. XXVIII, fig. 1) 
№ 33. О-въ Бегичева.

Venus sp.

Близко подходитъ къ неокомской V. obesa d’Orb. (TeiT. 
cret., t. I ll, pi. 382 fig. 9, 10, 12, p. 434), но замочный 
край короче и заднш прямее и болгЬе косо срЬзанъ, а у наи
более крупнаго экземпляра № 28 наблюдается складчатость 
по струйкамъ возрасташя, которой н1;тъ на рисунке Дор-  
б и н ь и ,  изображающемъ раковину почти точно того-же раз
мера. №№ 28, 29, 30, 31. О-въ Бегичева.

Astarte sp.

Ж]\» 39, 42, 44, и 45 иредставляютъ ядра крунныхъ 
формъ въ роде Astarte maxima въ светло-серомъ песчанике 
съ О-ва Преображешя и относятся къ двумъ видамъ, изъ 
которыхъ одинь похожъ на ядра Astarte lithmniea  B o d e n .

Macrodon elatmense B o r i s  s.

Четыре экземпляра на кускахъ 4, 5, 7, и 8 раз
личной сохранности, но въ совокупности достаточные для ви
дового опред'Ьлешн. Пятый экземпляръ макродонта, неболь
шое ядро на .Л» 4, относится къ другому виду, более косой 
формы. О-въ Бегичева.

Nucula cf. subovalis Gr.oldf.

Ядро молодого экземпляра съ остатками раковины, не
сколько неполное. № 41. О-въ Преображешя.

Эту форму нижняго доггера и верх ни го лейаса Запад. 
Европы Т у л л ь б е р г ъ нашелъ въ валунахъ на Новой Земле 
л близкую къ ней приводить А. А. Б о р и с я к ъ ,  для байос-

t

А
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ск ат  яруса донецкой юры (Пелециноды юрск. отлож., вып. I, 
стр. 17, табл. 11, фиг. 13). О-въ Преображешя А" 40, о-въ 
Бегичева экз. въ трубочк/Ь № 13.

Panopaea cf. Qual.eni d’O rb.

Ядро молодого экземпляра с-ъ остатками раковины, ни
сколько неполное. № 41 'О-въ Преображен!я.

Сильно деформированное ядро X 14 съ остатками рако
вины и кусокъ ядра Л: 35 сходны съ Pit. uralensis d’Orb: 
(Geology of Russia, vol. II, pi. XL, fig. 13, 14). Сплюснутая 
раковина Д» 12 относится, вероятно, къ другому виду того- 
же рода. Вс4. съ о-ва Бегичева.

Ядро съ остатками раковины, напоминающее 77/. scytJika 
E i chw.  (Lethaea, II pi. XXIV, fig. 15). .№ 27. О-въ Бегичева,.

Два ядра спинныхъ створокъ съ грубыми складками къ 
лобному краю напоминаютъ видъ, изображенный Л у н д г р е -  
н о мъ  безъ назвашя (Meddelelser от Greenland, XIX, Jura- 
fossil fran Кар Stewart, tavl III, fig. 2), Ж№ 15 и 1(>. О-въ 
Бегичева.

Порода, заключающая почти вс4. описанный окаменгЬло- 
сти, тотъ-же темно-сфрый известняки, какъ и въ прежней 
(Л* 570) коллекщи. Новая коллекщя пополняетъ прежнюю, но 
даетъ указашя на rb -же отложешя -келловей и нижнш неовомъ. 
Только Nucula mbo-valis, если-бы определение могло считаться 
надежными, служила-бы указашемъ на нижшй доггеръ. Отличаю
щееся по пород!; куски съ ядрами астартъ, съ другой стороны, 
указываютъ повидимому на наличность на о-в4 Преображен!я 
Оксфорда или секвана, такъ-какъ астарты той-же группы, въ 
томъ числе и Astarte lithmnica, въ изобилш имеются въ сек- 
ван’Ь еще не описанныхъ мною коллекцш изъ Болынеземель- 
екой тундры, но. конечно, это только догадка, требующая 
нодтверждетя. _________

Pholadomya s р .

Thracia sp.

Phynchmella sp.

И н в .
r v o
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Къ вопросу о породахъ щелочнаго ряда на юго-западЬ Енисейской губернш 
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S o k o l o v .  Types et paratypes de C. F. Ro u l l i e r  et G. A. T ra u t sch  о Id dans 1a. 
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СЬвернаго Кавказа. Съ 3 рисунками въ теКСтЬ, 1 картой и 3 таблицами). 1913.

ЦЬна 60 коп.; 60 сор.
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de la rivibre Tyrma (province de l’Amour), recueillies par V. S. Dokturovski. 
Avec 7 planches et 5 figures en texte). 1915. Ц-Ьна 1 руб.; 1 rbl.

Выпускъ 3. Д. Н. Сок оловъ .  Къ вопросу о возрастЬ Amaltheus (Охупо- 
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въ текста. (М. Ba j a r ounas ,  Rapport sur un voyaqe au district d'Atkarsk, 
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верной Сибири. Съ 2 таблицами). 1908. ЦЬна 65 коп.; 65 с.ор.

Т о м ъ  II. T o m e  II. 1908.
Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академш Наукъ за 1907 г. (Rapport annuel 1907 du Musee 
Geoiogique Pierre le Grand pres l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1908. ЦЬна 25 коп.; 25 cop.

Выпускъ 2. M. M. Васи лье всюй.  ЗамЬтка о пластахъ съ Douvilleiceras 
въ окрестностяхъ города Саратова. Съ 3 таблицами и 5 рисунками въ текстЬ. 
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Труды Геологишаго Музея имени Петра Велнкаго Императорской 
Академ^ Наукъ. Томъ VIII. 1914 года.

Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pres l’Acaddmie 
Imperiale des Sciences. Tome VIII. 1914.

О тчетъ по ком андировка въ А м ерику.
О. О. Баклундъ.

{Представлено въ засЬданш Физико-Математическаго ОтдЪ л етя  5 февраля 1 !)14 г.).

Л!томъ 1911 года я былъ приглашено Аргентинскимъ 
правительствомъ принять участле въ геологической съемк! Кор- 
дильеръ въ пред!лахъ названной республики, поставившей д!ло 
изсл!довашй какъ по части научной, такъ и практической, 
на довольно широкую ногу. По предложение директора Музея, 
академика 0. Н. Ч е р н ы ш е в а , Академгя пошла на встречу 
этому приглашенш и командировала меня въ Южную Америку 
на два года, съ 15 ноября 1911 по 15 ноября 1913 года. 
Оправдашемъ командировки служили привезенный изъ Америки 
коллекцш.

На мою долю, въ ряду намТченныхъ сплошныхъ площад- 
ныхъ съемокъ въ масштаб'! 1 : 2 0 0 .0 0 0 , тянущихся отъ боли- 
BiaHCKoi границы на с!вер! до Rio Neuquen на юг!, выпала 
самая южная часть, а именно с!верная часть территорш Neuquen 
(37° ю. ш. и 70° зап. д.). Картографической основой работъ 
служили: полуинструментальная съемка, въ масштаб! 1 : 1 0 0 .0 0 0 , 
съ горизонталями черезъ 50 м., юго-западной трети нам!чен- 
ной области и компилятивная карта (отчасти по даннымъ 
разграничительной комисш) въ масштаб! 1 :250 .000 , ну
ждавшаяся въ поетоянныхъ поцравкахъ. Область, выд!ленная 
для геологической съемки, отд!лена отъ главнаго водоразд!ла 
и чшп некой границы внутреннимъ андинскимъ плато шириной 
въ 50 кил., но обнимаетъ собой вершины, высотой значительно 
превышаюиця гребни водоразд!ла (южные отроги Cerro Domuyo— 
4800 м. Cerro Tromen—4200 м.). На полевыя работы потрачено 
I I 1/2' м!сяцевъ.
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Орограф'|Я. Господствующимъ орОграфическимъ факторомъ 
въ наследованной области является Cordillera del Viento, тяну
щаяся отъ Шо Neuqudn на юге до Cerro Domuyo на севере. Отъ 
после дняго горнаго комплекса (Табл. 1, рис. 1) Cordillera del Viento 
отделена узкой поперечной долиной рйки Atrehunco, частью ледни- 
коваго происхождения, образованной посредствомъ перехвата со 
стороны ручья, стекающаго на заладь, вершины ручья протекаю- 
щаго на востокъ. Гребень Cordillera del Viento морфологически 
представляетъ плато въ 3000 м., изъеденное по краямъ лед
никовыми карами, съ остатками ледниковъ, съ которыхъ сте- 
каютъ ручьи на западъ— непосредственно въ Rio Neuquen, и 
на востокъ— въ Rio Curileuvii х), сг1,верный притокъ R. Neu- 
qudn. Не останавливаясь на роли Cordillera del Viento въ оро- 
графш доледниковой эпохи, укажу лишь, что долина R. Neuquen; 
протекающей съ севера на югъ вдоль западнаго подножья этой 
горной цепи, представляетъ собою весьма юное образоваше 
и что направлеше ея обусловлено тектоническими лип! ям и. 
Продолжен! емъ этой лпнiи на сГверъ воспользовался притокъ 
съ сГвера, Rio Barbarco, служащш стокомъ водъ, берущихъ 
начало съ многочисленныхъ и значительныхъ ледниковъ Cerro 
Domnyo, между т'Ьмъ какъ главная долина R. N euqut'n 
поворачиваетъ на сГверо-западъ, гдгЬ рГка беретъ начало съ 
главнаго водораздЬльнаго хребта. Благодаря многоводности и 
сильнейшей эрозш ложе Rio Barbarco переуглублено, и Rio 
Neuquen низвергается неболынимъ водопадомъ въ свой при
токъ.— У южнаго конца Cordillera del Viento, прорезая въ глу- 
бокомъ поперечномъ ущелье орографическое продолжеше ея, 
Rio Neuquen круто поворачиваетъ на востокъ, а затЬмъ, не 
изменяя своего направления, вступаетъ въ полосу куполообраз- 
ныхъ, четковидно вытянутыхъ съ сГвера на югъ возвышенш— 
лакколитовъ: С. Caicayen, Cerro Mayal, Cerro Negro, C. Palao,
C. Cajdn Grande etc. ВслЬдъ за приняыемъ съ севера значитель- 
наго притока— R. Curileuvii, дренирующаго восточный склонъ 
Cordillera del Viento, R. Neuquen вступаетъ въ область базаль- 
товыхъ вулкановъ и ихъ платообразныхъ изл!яшй: С. Tromen,
С. Huaile, С. Negro-Buta Mallin и др. Далее къ востоку слЬ- *)

*) Hri; почти назвашя — индЪйсмя, поэтому транекрипщя ихъ колеб
лется; придерживаюсь той передачи, которая добыта изъ первыхъ рукъ на 
мЪст’Ь.



..-  lS l  —

дуетъ сильно изрезанная область совершенно нустыннаго ха
рактера, лишенная всякой растительности и представляющая 
но типу поверхности настоящш „bad land". Вообще, всю 
область климатически можно назвать полупустыней.

Стратиграфия. Въ изследованномъ районе были встре
чены следувлщя отложен1я:

Палеозой. Къ палеозою условно была отнесена осадочная 
толща, начинающаяся снизу сильно измененной, полимиктово- 
конгломератовой породой, въ которой округлыя и полуокруглыя 
гальки то редко разсеяны по всей породе, то более тесно 
сгруппированы; вверху она сменяется окремненными глини
стыми сланцами, которые местами показываютъ идеально-пра
вильную, тонкую полосатость; верхнш членъ этой группы 
представленъ мощными темными и светлыми кварцитами, въ 
нижней части переслаивающимися глинистыми сланцами. Сюда 
же я отношу массивъ светлорозоваго гранита, примыкаю- 
щаго посредствомъ огненнаго контакта къ осадочной толще, 
который след, моложе ея, но въ то же время одинаково относится 
къ выше лежащей осадочной толще: отъ нея более древняя 
группа отделена эпохой горообразовательныхъ движенш — текто
ническими несоглаиемъ, къ концу которой были интрудированъ 
гранить (довазателъствомъ этого служить краевая фацгя гра
нита, имеющая первично-параллельное строеше, усиленное 
давлешемъ), а затемъ денудащонной эпохой, во время. которой 
сильно нарушенный отложешя приводились къ определенной 
денудащонной базе. Палеозойскими и последующими мезозой
скими (см. ниже) горообразовательными процессами часть оса- 
дочныхъ породъ и контактовъ изменена до неузнаваемости: оне 
превращены въ настояпця милониты. Некоторые петрографи- 
ческ1е признаки, на ряду со стратиграфическою последователь
ностью въ осадочной толще, какъ и тектоническое положеше ея, 
даютъ основан1я параллелизовать ее съ палеозойскими ледниковы
ми отложев1ями, открытыми К еЫ еГемъ въ южной части провин- 
цш Вуэносъ-Айресъ. Для выяснешя этого вопроса возлагаю боль
шая надежды на микроскопическое изследоваше отчасти самихъ 
осадочныхъ породъ, какъ и контактовыхъ съ гранитомъ породъ и 
включен1й въ последнемъ. Расиространен1е этой группы весьма 
ограниченное, —  она встречается лишь въ некоторыхъ глубокихъ 
каньонахъ средней части западнаго склона Cordillera del Yiento.
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Мезозой. Нижнимъ отд!ломъ мезозоя считаю, согласно 
D a rw in ’y и S t e l z n e r ’y, красную и фшлетовую, „порфири- 
товую“ толщу, сложенную, главными образомъ, изъ самыхъ 
различныхъ по габитусу туфовъ и аггломератовъ. Петрогра
фическая особенность ихъ: почти полное отсутстые цв!тныхъ 
минераловъ (за исключен 1емъ рудныхъ) и значительное господ
ство альбита, какъ въ плотныхъ, стекловатыхъ разностяхъ, 
таки и въ породахъ съ крупными вкрапленниками. По отно
шенью къ предыдущей групп-!, всюду гд! только доступны кон
такты, наблюдается крупное несоглаше какъ тектоническое, 
такъ и стратиграфическое. Гранить подъ „порфиритовой" тол
щей покрыть толстой корой векового вывЬтриватя; толща 
начинается крупными конгломе])атомъ, цементомъ которой отчасти 
служить гранитный песокъ; шары гранита въ „порфирит!" 
обильно появляются на некоторой высот! надъ контактомъ. Толща, 
весьма разнообразная по составу, достигаетъ мощности бол!е 
2 0 0 0  м. и заканчивается или эффузивными афанитами, или 
же мелкослоистымъ, псевдофлюидальнымъ, перекристаллизован- 
нымъ туфомъ. На неровной поверхности ея залегаютъ кварц- 
порфировые туфы, переходяшде непосредственно въ песчаники 
съ растительными остатками, зат!мъ уже съ пелецинодами и 
цефалоподами средняго и верхняго лейаса. Мощность весьма 
колеблется; м!стной фалд ей верхняго отд!ла является сильно 
перемытый базальтовый туфъ. Въ общемъ песчаный лейасъ 
кверху переходить въ известковый, отчасти черный сланецъ, 
который незам!тно переходить въ доггеръ съ обильными отпе
чатками Posidonomya alpina. Нижней границей верхней юры 
считаю горизонтъ громадныхъ известковыхъ стяженш, заключаю- 
щихъ изр!дка мелюе цефалоподы нижняго келловея. Мелко
листоватый черный сланецъ верхняго келловея включаетъ 
обильныя крупныя ядра цефалоподъ; средняя часть, среди чер- 
ныхъ глинистыхъ сланцевъ, содержать 1 — 3 горизонта св!т- 
лыхъ туфовъ, и еще ниже, на отложешяхъ, им!ющихъ частью 
характеръ конгломератовъ (съ обломками песчаника и содер
жащихся въ пемъ пелециподъ верхняго лейаса) залегаетъ по
стоянная по горизонту, но м!няющаяся по мощности, толща 
гипса. Окефордъ начинается новой м!стной трансгресией, 
конгломератами изъ „ порфиритовъ “ и кварцевыхъ порфировъ, 
а также обломками сланцевъ. Кверху эти отложешя, им!ю-



—  183

щш ржаво-красную окраску, становятся постепенно мелко
зернистыми и переслаиваются съ серыми, известковыми мерге
лями. Съ исчезновешемъ краснаго дв'Ьта и песчанаго элемента, 
мы вступаемъ въ отложешя киммериджскаго возраста; Bepxnie, 
темные, битуминозные сланцы содержать ауцеллы :), а гори- 
зонтъ крупныхъ, черныхъ стяжешй въ темнос'Ьрыхъ, листова- 
тыхъ сланцахъ можно считать за титонъ. Нижнш м'Ьлъ въ 
нижней части выраженъ более светлыми, известковистыми 
сланцами, въ верхней же половин!} преобладаютъ желтые, 
крупнозернистые песчаники, съ плохо сохранившимися расти
тельными остатками, массой устрицъ, пелециподъ и отчасти 
цефалоподъ въ известковистыхъ прослойкахъ. Песчаники ниж- 
няго мгйла является носителемъ нефти, замененной въ области 
усиленной вулканической деятельности жилами асфальта-ра- 
фаэлита, продукта карбонизацш, на который до после дня го 
времени сделаны заявки, какъ на каменный уголь. Отложешя 
верхняго мела начинаются серыми и зеленоватыми мергелями, 
съ доломитоизвестковыми, неправильной формы линзами. Почта 
повсюду эти мергели сопровождаются отложешями гипса раз
личной мощности. Они прикрываются, съ неболыпимъ несо- 
глаОемъ, усиленнымъ местными конгломератовымъ горизон
тами изъ норфиритоваго матер1ала (отчасти вторичнаго изъ 
Оксфорда), песчаными мергелями и ржавыми песчаниками ма- 
линоваго цвета; благодаря своей рыхлости эти отложешя со
хранились, главными образомъ, на востоке, лишь поди мощ
ными базальтовыми покровами.

Кайнозой. На крайнемъ северо-востоке наследованной 
области, поди мощными базальтовыми покровами, встречены 
пески съ Cerithium и мелкими устрицами; въ верхней части 
эти пески показываютъ диагональную слоеватость. Они покоятся 
со значительными несогластемъ на’ абрадированныхъ голо- 
вахъ нижнемеловыхъ слоевъ, но сами также заметно выведены 
изъ горизонтальнаго положенья. — На абрадированныхъ же 
слояхъ нижняго мела въ южной и средней части наследован
ной области залегаютъ галечныя образования съ песчаными 
прослоями, въ которыхъ встречена небольшая пресноводная 
фауна; эти галечныя образовашя лишь незначительно нару-

р Любезно определенный Д. Н. С о к о л о в ы м и
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шены въ своемъ положенш, он!; несогласно прикрыты до
ледниковой галькой, главнымъ образомъ, изъ хорошо окатаннаго 
матер1ала, происходящаго изъ юрскихъ отложенш и соотвйт- 
ствуютъ абразшнной поверхности въ 1500 м., которая со
хранилась лишь мелкими участками. Галечныя образовашя, 
соотв'Ьтствующ1я началу наибольшаго оледен^ппя дентральныхъ 
кряжей, отложились на более низкомъ (приблизительно, на 
2 0 0  м.) уровне; этотъ уровень отличается отъ предыдущаго 
большой покатостью по направлешю отъ центровъ оледстгЪгпп, 
след. у подножья оледененныхъ кряжей, и, им’Ья характеръ ак- 
кумулящонный. значительно превосходить первый по высоте. 
Оба уровня пересекаются приблизительно на разстоянш 
5— 8 километровъ отъ конечныхъ моренъ, а на разстоянш 
1 0 — 1 2  километровъ разность ихъ высотъ становится по
стоянной. Къ концу наибольшаго развитая ледниковъ впереди 
наиболее низкихъ конечныхъ моренъ образовались конусы 
изъ крупнаго ледниковаго матер1ала, отчасти слабо окатаннаго. 
Наиболее низшя конечныя морены спускаются по глубокими 
долинами приблизительно до 1600 м., между гЬмъ какъ со
временные ледники встречаются лишь на высот!; 2800 м., 
и то только на обращениыхъ къ югу крутыхъ склонахъ. 
Остановиться на наблюдетяхъ явленш, вызванныхъ колеба- 
шями въ оледен'Ьнш и на ихъ следахъ не позволяетъ объемъ 
настоящаго отчета, упомяну лишь, что оледенеше централь- 
наго кряжа Cordillera del Yiento было интенсивнее, чемъ восточ- 
наго склона водораздельной Cordillera Real, и что на Cordillera 
del Yiento восточный склони отличался более интенсивными 
оледевЬшемъ, чемъ западный; наконецъ, изолированныя, но 
более высокгя вершины къ востоку отъ Cordillera del Yiento— 
Cerro Palao, Cerro Troinen и др.— показываютъ лишь слабые 
признаки бывшаго оледенетя. Современный абразшнный цикли 
характеризуется выработкой целаго ряда уровней и отложе- 
шемъ на нихъ галечныхъ образованы!, которыя грубо можно 
делить на добазальтовыя, сохраненный нодъ юными базаль
товыми покровами, и послебазальтовыя. Бараллелизовать пер- 
выя между собой на протяжеши болынихъ площадей не всегда 
удается. Вторыя же имеютъ большей частью местное значеше 
въ томъ отношенш, что денудащоноиая база постоянно менялась 
и регулировалась теми яге молодыми базальтовыми потоками;
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до прорыва каждаго изъ нихъ сборными нивеллирующими 
водами усп’Ьвалъ выработаться характерный уровень, отделенный 
отъ слгЬдующаго, соответствующего следующему прорыву, 
резкой террассой. Добазальтовые же абразионные уровни стоять 
въ связи съ эпейрогенетическими движешями.

Породы изверженнаго происхождеш и полезный иско
паемый. О граните, относимомъ къ палеозою, о его коре 
векового выветривашя, отделяющаго его отъ „ иорфиритовой “ 
толщи, и о местной сланцеватости его, приобретенной частью 
механическими давлешемъ, сказано выше; онъ сопровождается 
кислыми пегматитовыми и аплитовыми жилами; первыя пере- 
ходятъ въ кварцевый жилы, содержащей золото. Кора вывет
ривашя такихъ пегматитовыхъ частей, перемытая современ
ными ручьями, обрабатывается на золото старателями изъ 
штдейцевъ и чилшцевъ. Но и основныя жильныя образовашя 
прорываютъ этотъ гранить; оне имеютъ местами типъ мальхитовъ 
и спессартитовъ (при малой мощности), местами типъ ближе стоя
щей къ полевошпатовому габбро (при большей мощности). Нот. к. 
этотъ богатый плапоклазомъ гранить является основой всей 
Cordillera del Yiento, онъ естественно прорывается жилами 
всехъ последующихъ изверженныхъ формацш, и въ каждомъ 
отдЬльномъ случай остается решить вопросъ о принадлежности 
жиль къ той или другой формащй. Упомянутый основныя жилы, 
по возрасту более молодыя, чемъ кислые аплиты и пегматиты, 
доходятъ до основанья „ иорфиритовой “ толщи, где обрезаются 
корой выветривашя; корни же „ иорфиритовой “ толщи, по 
цвйту и микроскопическому габитусу весьма близкое къ основ- 
нымъ жиламъ гранита, прорываютъ и кору выветривашя. 
„ Порфиритовая “ толща, въ сущности представленная кислыми 
андезитами и ихъ разновидностями до мелкораспыленныхъ ту- 
фовъ включительно, пространственно входить це.ьикомъ, за 
исключешемъ корней, въ составь осадочнаго мезозоя; о ней 
также сказано выше; более компактный части ея содержать 
включешя боковыхъ породъ, до неузнаваемости эпидотизиро- 
ванныхъ, но не оплавленныхъ, между темъ какъ включен1я въ 
гранитахъ большей частью переплавлены.

Особенное внималie было обращено на следующую по 
возрасту изверженную формации, т. к. она представлена въ 
глубинныхъ, жильныхъ, эффузивныхъ и туфовыхъ эквивален-
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тахъ, а также тйсно связана съ вопросомъ о золотоносности 
района. Кром'Ь того, она представляетъ высокий интересъ въ 
теоретическомъ отношенш: вопросы о вл1янш вплавлешя по- 
стороннихъ породъ на составь и структуру породы могли быть 
изучены подробно. Но здйсь не мйсто входить въ детали, огра
ничусь лишь указатели, что глубинная фащя, щнуроченная къ 
соседству коры вывФтриватя палеозойскаго гранита, предста
влена аномально кислымъ гранитоль типа аляскита, содержа- 
щаго въ жильныхъ скоплешяхъ кварца золото; по мФрФ 
удален!я отъ выходовъ коры вФкового вывФтривашя палеозой
скаго гранита (этотъ горизонта по простирашю удаляется отъ 
штока болФе юнаго гранита), аляскитовый гранить принимаетъ 
нормальный видъ гранитита, но въ то же время теряетъ со
держите золота; жильная фащя представлена кварцевыми 
порфиромъ, аномально богатыми кварцемъ и содержащимъ 
золото въ области распространешя упомянутой коры, но при
нимающими нормальный видъ кварцеваго, иногда даже без- 
кварцеваго порфира на нФкоторомъ отдаленш отъ той же 
области, лишаясь параллельно съ этими содержания золота; 
тФ же самыя услов i я золотоносности наблюдаются въ экзокон- 
тактф кварцевых ъ порфировъ съ „порфиритами"; эффузивная 
фащя— липариты— покрываетъ неровную поверхность лорфи- 
ритовой“ толщи на югозападф, въ видф пузыристыхъ, весьма 
кислыхъ лавъ; золотоносность ихъ обусловливается т тт  же 
факторами, какъ и предыдущихъ фацШ, т. е. близостью про- 
дуктовъ разрушен!я палеозойскаго гранита; непосредственная 
связь лавъ съ туфами, содержащими растительные остатки 
средняю лейаса, тредтляетъ всю эту формацт по возрасту. 
Удалось установить мгьсто извержетя кислыхъ лавъ и ту- 
фовъ, наблюдать „эрупцюнный“ капам и тахъ за шагомъ 
связь ею черезъ япорфиритовую“ толщу въ болте чпмъ 
2000 м. со штокомъ гранита аляскитоваго состава, а также 
съ жильной формацией. Такими образомъ, изъ „порфиритовой“ 
толщи, съ которой раньше всегда связывали кварцевые пор
фиры, выделены песлФдше.

Базальты, местами съ трудомъ только отличимые отъ болФе 
темныхъ разновидностей „ порфирита но мФсту извержен in
связаны съ липаритами, прорываютъ ихъ и, судя по сопровождаю
щими ихъ туфами (ср. стр. 182), имФютъ возрасти верхне-лей-
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асовый; глубокая части жилъ им'Ьютъ характера д1абаза, пре- 
вращеннаго въ эпидотъ-альбитовую породу; поверхностный из- 
льяшя представлены спилитами (сильно эпидотизированными) 
и пузыристыми лавами, въ пустотахъ которыхъ встречены 
последовательно альбитъ, кальцита и самородная мльдь. цео
литы же ррдко сохранились; близъ контактовъ въ мелкихъ пу
стотахъ наблюдалось гуллитоподобное выполнеьпе газовыхъ 
поръ.

Гранодюриты, богатые кварцемъ, и кварцевые андезиты 
(дациты) по возрасту близко совпадаютъ съ началомъ горо- 
образовательнаго процесса, нарушившаго положеше мезозоя; 
первые образуютъ мелше массивы вдоль западнаго склона 
Cordillera del Yiento, а также болРе глубокая ядра южныхъ лакко- 
литовъ; вдоль экзоконтактовъ съ ними наблюдается обогащеше 
въ золотоносности жилъ кварцеваго порфира и др. порода аляски- 
товой группы; они выступаютъ въ виде пластовыхъ и лин- 
зовидныхъ утолщенш въ доггере и верхней юре восточнаго 
склона Cordillera del Yiento. Граниты, бедные кварцемъ, и свет
лые андезиты, минералогически, по габитусу и по форме 
вывРтривашя отличаются отъ предыдущихъ, по возрасту же 
мало разнятся отъ нихъ; они образуютъ ряда ндеальныхъ по 
форме лакколитовъ и интрудированы къ концу орогенетическихъ 
движений (конца мезозоя — начала кайнозоя), усиливая ихъ 
(Таблица 13, рис. 1 и 2 ). Эффузивная фащя и мощныя отложентя 
туфовъ относятся сюда же, между тТма какъ предыдущий, болГе 
кислый гранита и его эффузивный эквивалента отложетями 
туфовъ не сопровождался. Обе эти формацш отделены другъ 
ота друга базальтовой (?) формащей. имеющей въ более 
глубокихъ частяхъ характера эссекситоваго порфирита (?). 
Къ светлымъ андезитамъ второй группы я отношу ядра раз- 
рушенныхъ базальтовыхъ вулкановъ до С. Huaile на востока 
включительно, между тРмъ какъ стекловатый андезита, высту
пающей изъ подъ панцыря вулкана Тгошеп, относится къ более 
молодой группе С. Рауеп, несогласно покрывающей третичныя 
отложен]я; она моложе базальта, прорывающаго сбоку лакко
лита С. Palao.

Подробное описаше взаимныхъ возрастныхъ отношенiii 
базальтовыхъ потоковъ кайнозоя повело бы слишкомъ далеко, 
укажу лишь на принципы, которые оказали большую услугу
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при разграничены петрографически (по крайней мйр!; макро
скопически) тождественныхъ породъ. Базальты соотв'йтствуютъ 
тремъ большими группами: 1 ) подвергавшимся орогенетическими, 
2 ) эпейрогенетическимъ дислокащоннымъ движешямъ, и 3) со
вершенно незатронутыми никакими движеньями. Среди базаль
товъ, залегающихъ на большой абсолютной высоте, можно* 
кроме того, различить группу, подвергавшуюся дййствж наи- 
болынаго оледенйшя, и группу лишенную слйдовъ ея. Среди 
большой группы юныхи базальтовъ хорошими критер1емъ для 
отличья отдйлытнхи потокови други оти друга служить абра- 
зшпная поверхность, по которой они изливались. Следуя этому 
принципу можно было отождествлять потоки далеко отстояпце 
другъ отъ друга, и самыми древними потоками здесь оказы
вались потоки на наибольшей абсолютной высоте, между тймъ 
какъ самые юные залегали на диЬ долинъ. При наличности 
цйлаго ряда террасъ въ долинахъ и базальтовъ, залегающихъ 
на нихъ, получается обратная обыкновенной стратиграфиче
ской схеме возрастная последовательность покрововъ: нижше 
горизонты оказываются самыми молодыми.

Останавлюсь еще въ нФсколькихъ словахъ на галечныхъ 
образовашяхъ Tehuelche. Ппоисхождеьие ихъ приписывалось то 
ледниковымъ. то флювюглащалышмъ процессамъ. Въ области, 
изсл'Ьдовинной мною, на абраз1онныхъ поверхностяхъ ралич- 
ной высоты встречались галечныя образовашя различнаго про- 
исхождешя: въ одномъ случай онй являлись проекщей на 
подстилку галечныхъ образованы верхняго мела, после ви
ду ваши болйе рыхлыхъ частей; въ другомъ— тоншй покровъ 
базальта распадался, при рыхлости и после повторнаго выду- 
вашя подстилки, на угловатая глыбы, который подъ дйй- 
сттаемъ сильнейшей ынсоляьиы и температурныхъ колебаний 
(наблюдались суточный колебатьiя температуры воздуха въ 50°) 
принимали правильно округленную форму окатанныхъ галекъ. 
Такая галька, одна подле другой, могла попадаться на нро- 
тяженщ десятка километровъ. Склонность базальта откалы
ваться сферическими скорлупами значительно облегчаетъ этотъ 
процессъ.

На интересныхъ результатахъ по изследовашю водонос
ности отдельныхъ страгиграфическихъ единицъ и изверженныхъ 
формацш здесь не место останавливаться.
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Тектоника. Объ орогенетическихъ палеозойскихъ двшке- 
шяхъ очень мало известно, но, повидимоыу, направлен1е текто- 
ническихъ силъ отличалось отъ поздней шаго (есть намеки на 
направлеше почти перпендикулярное къ поздн^йшимъ). Эпей- 
рогенетичесшя движешя во время мезозоя намечаются три 
раза: въ средине келловейской эпохи, въ начале Оксфорда и 
въ начале верхняго мела. Затемъ снова наступаетъ фаза оро- 
генетическая къ концу мелового и началу третичнаго першда: 
мезозой сдвигается въ складки, причемъ интрущя лакколитовъ 
въ значительной степени усиливаетъ этотъ процессъ на востоке; 
рядъ опрокинутыхъ къ западу складокъ свидетельствуетъ объ 
этомъ усилены, но въ то же время это усилеше сказывается 
дисъюнктивными процессами на западе и на востоке, имею, 
щими направлеше N— S. Более поздняя группа сбросовъ- 
имеющая направлеше Е— W, имела наибольшую интенсив
ность на востоке и вызвала излхяше базальтовыхъ покрововъ; 
между темъ какъ андезиты, повидимоыу, связаны съ напра- 
влешемъ N— S.

Морфолопя. Такъ какъ климатичесыя условгя, близкая 
къ современнымъ, господствовали въ районе изследовашя, по- 
видимому, со временъ верхнемеловой эпохи, то у еловая выра
ботки рельефа были весьма однородный; оне запечатлелись 
образовашемъ обширныхъ абраяшнныхъ поверхностей, отдЬ- 
ленныхъ другъ отъ друга эпохами усиленнаго эрозюннаго 
дейсттая, свидетелями которыхъ являются глубокая, каньоно- 
образныя долины и овраги, ступенчато расположенные. Ледни
ковая эпоха лишь мало нарушила эти циклы аккумулящоннымъ 
своимъ характеромъ.

Зим Hie месяцы въ Буэносъ-Айресе посвящались изследо- 
вашю пробъ лёсса подъ микроскопомъ, а также наследование 
минеральныхъ пробъ и песковъ на монацитъ и др. рйдше ми
нералы. Сентябрь месяцъ 1912 года былъ посвященъ изслЬ- 
довашю гранитнаго массива Cerro Negro на юге провинцш 
Буэносъ-Айресъ. Результаты этого изследовашя изложены въ 
двухъ статьяхъ: „Algunas observa clones sobre rocas notables pro- 
venielites de Olavarrla, prov. de Buenos-Aires* (Boletm del Mini- 
sterio de Agriculture № 2 . Buenos-Aires 1913) и „ t'Jber che-



190 —

misrhe Veranderungen in mechanisch. deformierten Giesteinen^ 
(Centralblatt ftir Mineralogie, Geologie und Palaontologie 1913, 
exp. 593— 600, 634— 642). Кроме того, определена микроско
пически cepia изверженныхъ породъ, обработка которыхъ 
вошла въ статью Dr. Н. G e r th : „La Sierra de San Luis“ .— 
Оиред'1 ленъ также рядъ пробъ изъ буровыхъ скважинъ для 
стратиграфическихъ целей и рядъ минераловъ для надобностей 
Музея Горнаго Управлешя въ Буэносъ-АйресгЬ. Составденъ 
предварительный отчетъ по полевьгмъ работами въ Кордилье- 
рахъ, и каталоги коллекций, собранныхъ во время лгЬтаихъ 
работъ. Сделана проверка по штуфами несколькихъ рудныхъ 
месторождешй на никкель и на олово; доказано земное про- 
исхождеше куска металлическаго железа, хранившагося поди 
назвашемъ метеорита. Наконецъ, организована систематически 
и инструментально работа по изеледованш контактовыхъ ми
нераловъ изъ известняковъ Sierra de Cdrdoba.

Возвратившись съ летнихъ работъ въ конце мая 
1913 года, я выехали изъ Буэносъ-Айреса для ознаком- 
лешя еъ палеозоемъ и кристаллическими сланцами северной 
Аргентины и для выяснешя некоторыхъ вопросовъ, возник- 
шихъ въ связи съ геологической съемкой въ Кордильерахъ. 
Таки какъ время и средства не позволили детально обслйдо" 
вать намеченные вопросы, остановлюсь на нихъ лишь въ 
краткихъ словахъ.

Около Jujuy осмотрены описанные S t е i и m а и и ’омъ мощ
ный галечныя отложешя (слои „Jujuy") съ прослоями песковъ, 
нарушенный въ своемъ положены и несогласно прикрытыя 
также мощнымъ галечникомъ. Около Tilcara и Humaliuaca осмо- 
тренъ iuappia/къ палеозоя на верхшй мели (песчаники „Риса") 
и на слои „Jujuy"; мощныя галечныя террассы, не нмеющтя 
видимой связи, со следами ледниковыхъ явлены, сонровождаютъ 
склоны долинъ и выполняютъ расширения ихъ выше ясныхъ 
ступенчатыхъ пороговъ (Таблица 14, рис. 1 ).

Тектоническое несогласие верхняго мела съ палеозоемъ 
(въ кварцитовой фацш) ясное, основаше мела сложено изъ 
обломковъ девона in situ. Следы ледниковыхъ явленш, въ мак-
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симальномъ развит!и покрововъ, держатся на большой абсо
лютной высота. Громадные обвалы, происходящее изъ бол1;е 
рыхлыхъ отложенш мела, которыя въ виде лежачихъ синкли
налей защемлены въ палеозой крутыхъ склоновъ долины, под- 
ражаютъ мореннымъ образовашемъ, а сравнительно свйжая, 
полукружная плоскость отделенья обваловъ отъ стены- -ледни- 
ковымъ каровымъ образован!ямъ.

Около La Quiaca на границе Боливш была изучена слабо 
метаморфическая толща филлитоваго характера, среди которой 
обнаруженъ конгломератовый горизонтъ съ гальками гранита, 
несогласно на ней залегатощш палеозой кварцитоваго харак
тера, покою пойся на немъ, снова несогласно, верхний м'Ьлъ, 
сильно складчатый, и, наконецъ, слабо нарушенные пресновод
ные известняки (съ Hydrobia) третичнаго (?) возраста. Такъ 
какъ La Quiaca расположена на южномъ крае болгдаанскаго 
абразкшнаго плато, то можно было изучить отношенie отдГль- 
ныхъ стратиграфическихъ группъ къ агептамъ, игравшимъ 
активную роль при образованы этого плато: лишь падатопце 
слабо къ западу известняки съ Hydrobia не подчинились 
этому дМств! ю и выступаютъ изъ идеальной почти равнины 
въ видГ гребней (таблица 15, рис. 1 ). Равнина же не имРетъ 
исключительно a6pa3ioHHaro характера: около Yavi, къ востоку 
отъ La Quiaca, молодой ручей врезался въ мощныя галечныя 
отложетя, выполняющья древнюю долину до общей абразионной 
базы (таблица 14, рис. 2 ). Дальше къ северу, около La Tupiza 
въ Боливш, это плато (высота около 3800 м.) сильно изрезано 
глубокими оврагами притоковъ R. Pilcomayo, где особенно хорошо 
удается наблюдать несогласие между падеозоемъ и гипсоноснымъ 
верхними мРломъ (песчаники „Риса") съ одной стороны и между 
ними и галечными отложешями Jujuy съ другой; слои все 
поставлены на голову (таблица 15, рис. 2 ). Въ палеозойскихъ 
сланцахъ, богатыхъ пиритомъ (снежно-белые выцветы желез- 
ныхъ квасцовъ обильно покрываютъ склоны), особенно же въ 
кварцевыхъ жилахъ, сопровождающихъ ихъ, местами въ испан
ское время шла энергичная добыча золота (Ого Iugenio и др.), 
теперь же эти работы оставлены.—Около Cerro Chorolque плато 
достигаетъ наибольшей высоты (4200 м.). Chorolque предста- 
вляетъ собой потухший дацитовый увлканъ, сопровождаемый 
более молодыми базальтовыми потоками и ихъ туфами. Около
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Chorolque, достигающаго слишкомъ 6000 м. высоты, идетъ 
энергичная добыча рудъ оловянныхъ, серебрянныхъ. висмута 
и золота. Рудники поднимаются по склону до 5000 м. высоты 
и больше. Отношение этого вулкана къ абразюнной поверхности 
ставить его въ параллель съ третичными пресноводными слоями 
Yavi (таблица 16, рис. 1 ).

Отъ С. Chorolque покатость идетъ въ сторону большого 
внутренняго озера Роорб. Плоская котловина этого мелко- 
воднаго бассейна, служащаго испа])илищемъ водъ внутреннихъ 
склоновъ Cordillera Oriental и Occidental, а также избытка водъ 
озера Titicaca, съ востока сопровождается горной цепью, бо
гатой рудными месторождешями олова и серебра, а также 
золота— Cordillera de los Frailes. Около города Oruro къ ней при- 
мыкаетъ съ запада невысокая горная цепь, сложенная изъ пале- 
озойскихъ черныхъ сланцевъ и нрорывающихъ ихъ кислыхъ да- 
цитовъ. Cordillera de los Frailes имеетъ повидимому аналогичное 
строеше, и молодые эруптивы съ ихъ глубинными эквивален
тами сыграли активную роль при выдвиганш этихъ кряжей 
изъ общаго абразшннаго уровня, въ то же время зрелыя 
формы склоновъ и контуровъ доказываютъ, что они подверг
лись значительному разрушешю во вторую половину абразюн- 
наго першда. въ которую возникъ С' Chorolque. Эруптивы, 
или скорее, эффузивы являются носителями бога'гЬйшихъ оло
вянныхъ и серебряныхъ (блеклая руда, джемсонитъ) рудъ 
(Mina San Jose, Mina lto, Uncla и др.), сопровождающихся почти 
повсюду пиритомъ. По залеганш около Oruro (табл. 16, рис. 2 ) 
можно отличить три различныхъ рудныхъ типа: 1 )жилы, состояния 
сплошь изъ пирита, съ большими количествомъ неравномерно рас
пределенной блеклой руды и джемсонита и прорезаюиця цен
тральный части дацитовыхъ (гранитовыхъ) массивовъ; эта руда, 
богатая сурьмой и серебромъ, содержитъ до 18°/о и больше 
олова; при переходе этихъ жилъ въ палеозойские сланцы онй 
лишаются сначала содержашя серебра и сурьмы, затЬмъ по
степенно и олова, и поэтому вне изверженной породы не 
эксплоатируются. 2 ) Эндоконтактъ бол he глубокихъ частей 
дацита со сланцами обогащенъ пиритомъ, который сопровож
дается теми же рудами какъ и въ жилахъ; руды этого типа 
обрабатываются на олово исключительно благодаря высокому 
содержашю серебра. Экзоконтакты обогащены пиритомъ, но
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лишены металловъ, годныхъ для эксплоатацш. 3) Эндокон- 
такты болРе поверхностныхъ частей лакколитовыхъ линзъ. 
Они им'Ьютъ характеръ железной шляпы: тоншя прожилки 
бураго железняка, сильно окремненнаго; въ нихъ содержаше 
олова сохранилось, но содержаше серебра и сурьмы исчезло, 
быть можетъ, обогащая бол'Ье глубокая части цементащонной 
зоны. Промежуточная между прожилками масса превращена 
въ каолиновое вещество, богатое кварцемъ, мЬстами-же въ ней 
преобладаетъ кремнистый цементъ. Экзоконтактъ, сходный по га
битусу, не содержитъ олова. Эти руды на эксплоатац1ю не идутъ,. 
но старательсше индейцы нерЬдко отбираютъ по уд. вЬсу куски и 
обломки, идушде на продажу въ рудныя конторы. Еакъ пра
вило, во всЬхъ этихъ рудахъ макроскопически оловянный ка
мень не можетъ быть обнаруженъ; указашя на нахождеше 
оловяннаго колчедана не удалось проверить. Минераловъ, со- 
держащихъ фторъ (топазъ, флуоритъ, турмалинъ), не удалось 
обнаружить.

Сплошнымъ кольцомъ до определенной высоты возвышен
ности около Oruro покрыты отложешями травертино; ято— следы, 
прежняго болЬе высокаго уровня L. Роорб. Къ северо-западу 
тянутся обширныя поля летучихъ песковъ, съ великолепными 
барханами.

Коллекцш съ мЬднаго мЬсторождетя Согосого слишкомъ 
скудны, чтобы внести что нибудь новое по сравнешю съ опи- 
сашемъ S t о i n m а п п ’а

Оловянный месторожден1я Cordillera Oriental, къ востоку 
отъ г. La Paz, имЬитъ совершенно иной характеръ по срав- 
ненш съ Oruro. Мною было посещено мЬсторождеше Агаса, 
къ югу отъ горнаго массива Illimani (табл. 18, рис. 1, 
болРе 7000 м. высоты), въ 1 0 0  кил. къ юго-востоку отъ 
г. La Paz. Палеозойсше черные сланцы, которые но ока- 
менЬлостямъ можно отнести къ девону, прорваны громад
ными батолитами гранита, сравнительно бРднаго кварцемъ, 
но богатаго плагюклазомъ. Явлешя контакта довольно ясны; 
вплавленныхъ обломковъ много. Гранитъ, по составу не со- 
всЬмъ постоянный, слагаетъ вершину Illimani и наиболее 
высоте гребни къ востоку отъ рудниковъ Viloco (Агаса). Жилы 
кварца въ палеозое, какъ и элювш около нихъ, неоднократно 
эксплоатировался на золото, и содержаше въ нихъ сравнительно
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высокое. На контакт!» гранита со сланцемъ, именно въ посл'Ьд- 
немъ, идетъ усиленная добыча богатой оловянной руды, на 
4800 м. абс. высоты. Скоплетя красиво кристаллизованнаго 
оловяннаго камня имйютт, форму то неправилъныхъ жилъ, съ 
утолщешями, то друзовыхъ выполнены! пустотъ съ великолеп
ными, крупными кристаллами, нередко покрытыми желтымъ нале- 
томъ; местами руда мелко вкраплена въ сланецъ, богатый мелкими 
(м1ародитовими?) пустотами. Рудоносность значительна уже на 
разстоянш 3000 м. и более отъ видимаго контакта и обога
щается по направленш къ контакту. Работы ведутся исклю
чительно въ сланцахъ, но и гранитъ рудоносенъ, какъ удалось 
доказать изследовашями на месте; содержите въ немъ касси
терита однако весьма неправильное, почему разведки, уже безъ 
того нелепая на высоте 5000 м., значительно усложняются. 
Зат^ въ немъ знаменательно содержите соединешй, характер- 
ныхъ для оловянныхъ месторожденш стараго света, какъ то 
голубого и бураго зональпаго турмалина, мелкихъ редкихъ 
кристалликовъ флуорита, безцветной (лийевой?) слюды. Тур- 
малинъ въ видЬ шаровыхъ скоплешй удалось собрать лишь 
въ гранитныхъ осыпяхъ; съ другой стороны въ Музее 
Горной школы Огнго, съ обозначетемъ Агаса, выставлены 
большие зеленые октаэдры (флуорита и великолепные кристаллы 
касситерита съ наросшими на нихъ кристалликами топаза. Оло
вянные рудники Агаса, живописно расположенные подъ самыми 
острыми гребнями Cordillera Oriental (табл. 18, рис. 2), являются 
звеномъ целаго ряда, расположеннаго но западной (и восточной) 
лиши контактовъ центральной оси гранита. Рядъ не сплошной,
т. к. сплошной оси гранитной не существуетъ, а существуетъ 
только прерывающшся рядъ батолитовъ. Въ техъ местахъ, 
где, по указангямъ горныхъ инженеровъ, эксплоатирующихъ 
эти рудники, работы ведутся исключительно въ сланцахъ, и 
гранита даже въ более широкихъ окрестностяхъ не замечено, 
близкое соседство гранита безусловно следуетъ ожидать, т. к. 
породы, обрабатывающаяся на оловянную руду, близко свя
заны съ гранитами: т. нанр., образцы рудъ изъ рудника Monte 
Blanco къ югу отъ Агаса представляютъ собой тонкозернистый 
плапаплитъ, въ которомъ оловянная руда имеетъ видъ мелко- 
зернистыхъ, густыхъ, шлировыхъ выделение—полосъ. И около 
Агаса, на болыномъ разстоянш (до 10 кил.) сланцы палеозоя
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прорываются тонкими жилами аплита, который, повидимому, не 
рудоносны.

Не могу не коснуться въ н4сколькихъ словахъ исторш 
развитая этой части Кордильеры. Городъ La Paz расположенъ 
въ глубокой котловине въ вершине реки La Paz. Эта котло
вина, весьма юная по образованно (ледниковой эпохи), является 
обновлешемъ бол’йе старой, сопровождающей западный склонъ 
Кордильеры и выполненной въ доледниковой эпохе мощными 
галечными, лессовыми, и отчасти туфовыми образовашями 
(табл. 17, рис. 1). Въ эпохе, предшествовавшей 'ледниковой 
и времени развитая кряжеобразовательныхъ процессовъ, запад
ный склонъ (сравнительно низкой) Кордильеры идгЬлъ равно
мерную покатость на востокъ, и воды, стекаю при съ этого 
плато, въ неглубокомъ русле проложили себе путь по нынеш
нему направленно, къ югу и юго-востоку. Постепенное уси- 
леше кряжеобразовательнаго процесса заставило русло реки 
последовательно углубляться, сначала въ галечныя (и обло- 
мочныя) образовашя склона, а затемъ и въ коренныя 
породы. О происшедшемъ, благодаря усилению кряжеобразо
вательнаго процесса, искривлены ровной сравнительно поверх
ности плато, продолжешя среднеболи в!ан ска го (въ 37 00 м.), 
можно судить по остаткамъ абразкшной поверхности, встре
чающимся на большой высоте (5800 — 6000 м.) около 
центральныхъ гранитныхъ батолитовъ, и, покрытыхъ къ югу 
отъ Illimani, где это мне удалось наблюдать, около Cotana, 
галечными образовашями, по возрасту Старте ледниковыхъ 
отложепш. Части гранита старше максимума орогенетическихъ 

• движений, т. к. галечныя отложен1я и конгломераты, среди 
которыхъ представлены гальки гранита, приняли участае 
въ этомъ движении но сопровождающ)е ихъ аплиты и кварц- 
порфиры безусловно моложе. Поднятае гранита и сланцевъ 
на большую абсолютную высоту способствовало, вместе съ 
климатическими услов1ями ледниковаго периода, развитая) лед- 
никовъ, и усиленная, вследств1е этого, водная эроз1я вырабо
тала то великолепное но эрозшннымъ формамъ въ самыхъ 
различныхъ породахъ ущелье ’ Rio de la Paz поперекъ Кор
дильеры, которое вызываешь восхшцеше путешественниковъ и 
удивлеше техъ, кто задается вопросами о происхожденш его 
(табл. 17, рис. 2). Это—-антецедентная долина-ущелье, дости-
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тающая больше 4000 м. относительной глубины. Ледники же 
центральныхъ массивовъ въ эпоху своего самаго широкаго раз
витая не спускались ниже 4000 м., во всякомъ случа*, какъ 
удалось проследить по моренными отложешямъ вверхъ по р*чк* 
Chuquiaguillo (къ NE отъ La Paz), не достигали уровня средне 
болитяанскаго плато, и лишь около центральныхъ массивовъ 
съ хорошо развитыми фирнохранилищами спускались немного 
ниже его (3600 м.), но все же въ значительномъ отъ него 
разстоянш *). '

Не лишено интереса сравнеше исторш развитая руднаго 
д*ла въ центральной (Отто) и восточной (La Paz) Еордилье- 
рахъ. Въ первомъ мест* рудное д*яо развилось почти непо
средственно после открытая страаны, и шла работа на се
ребро, олово же, сурьма и др. образовали отвалы; по выра
ботке верхней части цементащонной зоны, центръ горной 
промышленности перешелъ въ богатый серебромъ Cerro de 
Potosi; и зд*сь оловянные руды шли на отвалы. Зат1;мъ уже, 
къ концу прошлаго стол*тая, съ увеличешемъ спроса на олово, 
этотъ металлъ былъ открытъ въ отвалахъ у Potosi. Всл*дъ 
за этимъ ожилъ и опустгЬвппй почти Огаго, и разработка ко- 
ренныхъ рудъ началась въ большомъ масштабе. La Paz былъ 
также старинными центромъ руднаго д*ла, но металломъ, 
добываемыми въ окрестностях!, его, было золото розсыпное, 
отчасти также коренное въ кварцевыхъ жилахъ палеозоя и 
ихъ жел*зныхъ шляпахъ, нер'Ьдко связанныхъ по м*сту съ 
оловянными месторождениями. Оловянный камень оставался 
безъ внимания, и выработка его— д*ло посл*днихъ дней.

Существенная разница двухъ оловянныхъ м*сторожденш— 
центральной и восточной Кордильеры—заключается въ томъ, что въ 
первомъ мест* мелкоразс*янная оловянная руда сопровождается 
серебромъ, сернистыми и сурьмяными соединентями, фтористая 
соединешя повидимому отсутствуютъ; вторыя, наоборотъ, лишены,, 
повидимому, серебра, с*рнистыхъ * 2) и сурьмяныхъ соединен!й,

’) Вопроса о етокТ. озера Titicaca и др. озеръ безъ стока внутренняго 
болив1анскаго плато я здЪсь не касаюсь, т. к. прямыхъ наблюденш по этому 
вопросу у меня не имеется. Вопросъ этотъ народилъ обширную литературу. 
Высказанные выше взгляды отчасти противоргЬчатъ взглядамъ, высказаннымъ 
В о w ш а п’омъ, но только въ томъ случай, если распространить ихъ дальше 
къ востоку.

2) Есть указашя, что на глубин^ появляются с-брнистыя соединешя: въ 
болЪе глубокихъ шахтахъ около Агаса появляется цинковая обманка.
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между т!мъ какъ не очень обильно встречаются фтористыя 
соединешя; роль вольфрамовыхъ соединен]й во второмъ мйсто- 
рожденш неясна. Въ обоихъ случаяхъ оловянная руда связана 
съ изверженной породой гранитнаго типа, въ одномъ случай 
съ эффузивной фацгей (дацитовъ и кварцевыхъ порфировъ), 
въ другомъ— съ глубинной фащей. Не является ли эта фа- 
щальная разница причиной коренного различ1я двухъ место
рождений? Въ мйсторождешяхъ эффузивной фащи уменыиеше 
давлешя при излйяши на поверхность благощнятствовало пол
ному исчезновенж летучихъ соединешй, растворимость и под
вижность оловянныхъ рудъ поэтому уменьшилась, понизилась 
также и растворимость сйрнистыхъ соединений, которым, отчасти 
дифференцируясь, диффундировали къ охлаждающимъ контак
тами, отчасти же образовали поздномагматичесшя жилы. Въ глу
бинной фацш сравнительно высокое давлеше кровли воспрепят
ствовало удаленно летучихъ веществъ, подвижность оловянныхъ 
рудъ увеличилась благодаря накопленш фтора у контакта, и 
он! диффундировали (пневматолитичесви) въ контактовую по
роду; полное отсутствйе серебра и с!рнистыхъ соединешй, быть 
можетъ, можно объяснить т!мъ, что, благодаря все же высо
кими температур!, и давленiio, он!, оставались мелкоразс!янными 
въ магм!,, растворенными въ глубокихъ частяхъ, безъ при- 
знаковъ миграцш. Разница въ состав!, рудъ сказывается и въ 
способ! обработки (на которую, впрочемъ, влйяетъ также ка
чество путей сообщения): оловянная руда восточной группы 
для вывоза обогащается на м!ст! до 5 8 — 62°/о Sn, между 
т!мъ какъ руду западной группы, при сколько нибудь значи- 
тельномъ содержат!и серебра, доводить до 18— 30°/о Sn.

Палеозойсше сланцы въ томъ и въ другомъ м !ст! со
держать значительный количества золота; выработка какъ ко
ренного, таки и розсыпного идетъ, несмотря на часто перво
бытный обстановки, со значительными успйхомъ. По всей в!- 
роятности близость изверженныхъ породи типа гранита по- 
влгяла на вторичную концентращю золота. Какъ указано выше, 
на интенсивность выработки неоднократно в.пялъ переходи 
на добычу другого металла или его руды, открытой попутно, 
чаще же случайно.
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На геологш окрестностей озера Titicaca, его береговъ и 
прилегающихъ къ северу юрскихъ отложенш не останавли- , 
ваюсь; посл'Ьдшя изучены спещально моими спутникомъ Dr.
Н. G e r t h .  Морфолопя, геолоия и лимнолоия озера соста- 
вляетъ предметъ особыхъ статей экспедицш Columbia-University 
вь НьюЛорк’Ь. Наблюдешя на главноыъ базальтовомъ водо
разделе (Alto Orucero— 4470 м. по лиши железной: дороги, 
между Mollendo и Рино) между Тихимъ океаномъ и замкнутыми 
плато западной Боливш слишкомъ беглы, чтобы на нихъ оста
навливаться. Осадочныя отложенiя сильно нарушеннаго верхняго 
мезозоя наблюдались неоднократно, и живописныя альшйсшя 
озера близъ самаго водораздела, невидимому, имТютъ связь съ 
бывшими болйе широкими оледенешемъ, которое по запад
ному склону спускалось до менынихи абсолютныхп высоти, 
чйми по западному склону восточныхп Кордильеръ. Современ
ная вулканическая деятельность сосредоточена по линш, про
ходящей недалеко ки востоку отъ города Arequipa. Вулканы 
Charchani, Pichupichu, Misti и др. (последнш идеально кони
ческой формы, табл. 19, рис. 2), столице на этой линш, 
находятся въ состояши временнаго покоя; невысокий вулканъ 
Lobello, ки юго-востоку оти первыхи, находился въ фазе из- 
вержешя лави и пепла.

Спуски си водораздела ки Тихому океану, поражавший 
своей пустынностью, идетъ мощными уступами. Первый уступи 
проходить ки западу оти горнаго массива Ambato, покрытаго хо
рошо развитыми ледниками; ли т  я вулкановъ расположена не
много отступя оти уступа, местами тесно примыкая къ нему 
своими выбросами. Склони уступа состоити изи мощныхн про- 
дуктовъ извержешя, среди которыхн преобладаютъ туфы съ 
подчиненными лавовыми потоками, по своему составу стоящими 
на рубеже андезитовъ и базальтовъ. Площадка уступа, на 
которой, среди оазиса, расположенъ городъ Arequipa, покрыта 
галечными отложешями и перемытыми туфами. Второй уступи 
проходить къ западу отъ г. Arequipa, непосредственно ниже
с.пяшя двухъ реки, образующихъ В. Vitor. Склони этого 
уступа образованъ преобладающими базальтовыми лавами, изъ 
подъ которыхъ обнажаются въ каньоне реки дацитовыя по
роды и ихъ глубинные эквиваленты, въ контакте съ породами 
осадочнаго происхождешя. Въ кварцевыхъ жилахъ, прорываю-
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щихъ осадочныя породы и связанныхъ съ глубинной фащей 
дацита, со временъ инкасовъ и первой колонизацш испанцами 
шла энергичная добыча золота, макроскопически вкрапленнаго; 
за последнее время разработки на золото возобновились, и 
широкому ихъ развитш мЬшаетъ лишь недостатокъ воды. 
Площадка второго уступа сравнительно ровная, но абсолютно 
пустынная, покрыта темными базальтовыми покровами, на 
которыхъ контрастно выступаютъ идеальной формы и правиль- 
наго расположешя барханы изъ св^тлаго вулканическаго пепла 
(главными образомъ белое стекло и пемза). Обрывъ базаль
товой равнины къ берегу сравнительно крутой, и на немъ 
видно валегаше базалътовъ на туфы. Вдоль песчанаго берега,, 
въ вид!; утесовъ въ море выступаютъ гранитовыя породы двухъ 
(или трехъ) различныхъ возрастовъ: более темная порода,, 
составляющая главную массу, прорвана жилами и малень
кими массивами более светлой породы; въ первой породе 
кроме того, встречаются крупныхъ и мелкихъ размеровъ вклю- 
ченья породы, отличающейся отъ предыдущихъ сильными ката- 
клазомъ составныхъ элементовъ; въ главной породе хотя следы 
катаклаза и заметны, но они значительно слабее выражены; 
юные сравнительно жилы и массивы лишены, невидимому, сле- 
довъ катаклаза.

Сопоставляя изъ ряда бегло перечисленныхъ наблюде
ны те, которыя показались автору сего отчета самыми валя
ными, ■ невольно приходится притти къ следующимъ заключе- 
шямъ: изве])женная порода, которая носитъ назвате гранита 
Андовъ („ Andengranit “) и которая въ зависимости отъ места 
нахожденья описывалось то какъ весьма однообразная петрогра
фически порода, то какъ порода быстро меняющаяся но составу 
и структуре, въ сущности соотвгьтствуетъ цгьлому ряду раз- 
личныхъ по возрасту породъ, въ грубыхъ только рамкахъ гра- 
нитнаго состава. Параллелизовать ихъ между собой на столь 
значительномъ разстоянш, а главньшъ образомъ съ выяснен
ными по возрасту гранитами Neuquen, пока невозможно, въ 
виду отсутствгя наблюдший падъ ихъ отношешемъ къ осадочнымъ 
породамъ. Следуетъ лишь указать, что граниты Illimani и 
Агаса, точно также какъ и молодые граниты Cordillera del
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Yiento, стоятъ въ тесной связи съ последними орогенетиче- 
скими движеюями, и что они, вместе съ кислыми извержен
ными породами Chorolque и Oruro, лишь отчасти или вовсе 
не подпали подъ ruimne гЬхъ эродирующихъ процессовъ, кото
рые выработали высокое плато-равнину средней и южной Бо- 
ливш съ одной стороны и плоскш гребень Cordillera del Yiento 
съ другой. Одинаковы ли по возрасту эти обе абразюнныя 
поверхности- -невозможно пока решить. Что они въ обоихъ мг1;- 
стахъ моложе отложешя верхнемгЬловыхъ породъ и первой фазы 
орогенетическихъ процессовъ, сложившихъ мезозой въ интен
сивный складки, можно констатировать на томъ и на другомъ 
мйсте.

После недолгаго пребывашя въ Lima, где окончательно 
пришлось отказаться отъ поездки въ Эквадоръ въ виду тяже- 
лыхъ карантинныхъ условий, я выехали въ НьюЧоркъ, по
путно посещая Panama, Jamaica (Kingston) и Cuba (Santiago 
de Cuba). Непосредственно продолжая путь въ Toronto, мне 
удалось принять учaerie въ заседашяхъ XII Международна™ 
Геологическаго Конгресса, въ качестве секретаря по двумъ 
секщямъ. Въ связи съ конгрессомъ я принялъ участче въ 
трансконтинентальной экскурсы (Ct) до острова Vancouver. 
Возв])ащаясь черезъ Соединенные Штаты я посвятплъ 8 дней 
ознакомлешю съ породами и гейзерами 1елловстонскаго На- 
щональнаго Парка, неделю—месторождение самородной меди 
на полуострове Keweenaw (Верхнее озеро) и желёзныхъ рудъ 
Marquette (Michigan), а затемъ несколько дней никкелевому 
месторождешю Sudbury въ Канаде и щелочнымъ породами около 
Montreal. Въ Нью Норке я изучали коллекцш American Museum 
of Natural History и музея Columbia University. Въ Washing
ton ’e  въ течете двухъ недель я знакомился съ методами ра
бота въ Geophysical Laboratory of the Carnegie Institution, осмо
трели обширныя собрата Нацншальнаго Музея и изучили 
несколько спещальныхъ коллекцш въ Geological Survey. Крат
кое лосещеше было посвящено цинковому месторождение 
Franklin Furnace и минералогической Конторе Foote въ Phila
delphia.
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Останавливаться на наблтодешяхъ, произведенныхъ въ мгЬст- 
ностяхъ давно изученныхъ и тщательно описанныхъ, особенно 
если считаться съ кратковременными посетцешемъ ихъ, я считаю 
неуместными. Но считаю нелишнимъ сказать нисколько словъ 
о впечатл'Ьтяхъ объ экс курс in- совершенной чрезъ западные 
пределы канадскаго щита и его образованы, и сравнить ихъ 
съ впечатлгЬшемъ отъ докембршскихъ образованы Фенноскан- 
дш, знакомой мне по прежними экскурсиями. О параллелизацы 
отдйльныхъ подразделены, конечно, не можетъ быть и рЬчи, 
но можно лишь сопоставить циклы аналогичные по процес
сами, совокупностью которыхъ возникли отдельный сочеташя, 
принятая за основу подразделены. Съ этой точки зр'Ьшя 
можно сопоставить штническую систему съ Keweenawan: по сю 
и ту сторону Атлантическаго океана онгЬ представлены квар
цитовыми красными песчаниками, съ конгломератами, д1абазо- 
выми пластовыми жилами, покровами и ихъ туфовыми эквива
лентами. Въ центральной Канаде поздн’Ъйние и:;сл1;д овале ли 
относятъ къ Keweenawan лишь молодые длабазы съ эррунтив- 
нымъ контактомъ по отношешю ко всеми остальными докем- 
брыскимъ образовашямъ. Только около Верхняго озера сохра
нились осадочныя образовашя, петрографически и генетически 
весьма близкая къ ютническимъ кварцитами: носители само
родной мйди (на юге) съ перемежающимися д1абазами (мела- 
фирами) и ихъ туфами. Несогласие съ верхними кембршскими 
образовашями незначительное, иногда почти незаметное. Книзу 
крупнейшее несогласие также сближаетъ эту группу съ ioi- 
нической.— Следующее комплексы уже представляютъ больше 
затруднены для сопоставлешя въ аналогичныя группы. Каза
лось бы, что лаврентьевсше гранито-гнейсы, долго считав- 
пиеся самыми древними образовашемъ северо-американскаго 
материка, по своему положенiю и однообразному составу встали 
бы въ уровень съ катархейскими гранито-гнейсами, магнети- 
товыми гнейсами, метабазнтами Фенноскандш ( =  наистарнпя 
гнейсовый образовашя). Но открытие серы Grenville, а затемъ 
пара-образовашй Keewatin и Coutchiching, безусловно болТе древ- 
нихъ, какъ и наблюдавш1йся переходи лаврентьевскихъ гнейсовъ 
въ нефелиновым породы на контакте съ cepiei Grenville и це
лый рядъ другихъ особенностей заставляетъ отказаться отъ 
этого сопоставлен! я. Остается еще одна группа, играющая
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значительную роль въ строенш Фенноскандш: постботничесше 
гранито-гнейсы центральной и южной Финляндш, ихъ мигма
титы и анатектиты— серархейсгае граниты и гранито - гнейсы 
R а ш s а у *), архейсше граниты и гранито-гнейсы Н б g- 
Ъ от  2). Въ такомъ случае образовали Keewatin, характеризо- 
ванныя въ области озеръ Steeprock и Bad Vermilion метамор- 
физованными порфирами, д1абазами, туфами и др., около озера 
Bainy такими же основными породами и ихъ туфами, встали 
бы въ параллель съ порфиръ-лептитовой формащей средней 
IIIвещи и съ ботническимъ отд'Ьломъ юго-западной Финляндш.

СлгЬдуетъ заметить, что образован]я Keewatin въ посещен
ной области въ немного болФе высокой степени метаморфизо- 
ваны, чФмъ поставленныя имъ въ параллель европейсгая обра
зовала, и поэтому но габитусу производить впечатлите группы 
более древней, или же образовавшейся на большей глубин!;, что 
отчасти объясняется более основнымъ характером!, слагающихъ 
ее породъ. Наоборотъ, следующая книзу группа Coutchiching, около 
озера Rainy, сложенная изъ слюдяныхъ сланцевъ и линейно- 
сланцевыхъ полевошпатовыхъ кварцитовъ, по составу более 
кислая, поэтому петрографически отличается гораздо менее со
вершенными развитчемъ минеральныхъ компонентовъ и произ
водить внечатлете значительно более юное. Стратиграфическое 
положите не оставляетъ сомнешя въ относительномъ возрасте, 
но первичный структуры до того изменены, что возможность 
ненормальнаго налегал in одной группы на другую не исклю
чена, темъ более, что немного южнее, въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ, геологи по вопросу о взаимныхъ возрастныхъ отноше- 
т я х ъ  пришли къ заключенно о последовательности какъ разъ 
обратной. Группа Coutchiching канадскими геологами разсма- 
тривается, какъ древняя осадочная кора, сильно анаморфизо- 
ванная, черезъ которую извергались потоки и туфы Keewatin, 
следовательно, она играетъ роль катархейскихъ образованш 
S e d e r h o l m ’a, древнейшей гнейсовой формацш H o g b o m ’a 
и R a m s a y ’n, въ области Фенноскандш. По способу образо
ван i я и по составу эта основа по ту и другую сторону океана 
отличается коренными образомъ: въ Канаде преобладании, по-

’) W. R a m s a y .  Geologins grander. II. стр. 149, 172 (1913).
2) A. G. H o g b o m ,  Handbuch der regionalen Geologie. Rd. IV. 3 S. 16

(1913).
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роды осадочнаго происхождешя, въ Фенноскандш— огненно-жид- 
каго, следовательно, сравнеше въ этомъ отношении не подходить, 
подъ ту точку зркшя, нодъ которой имелось въ виду изложить 
личныя впечатленья объ экскурсш; о параллелизацш по вре
мени еще меньше можем быть речи.— На лаврентьевскихъ 
гнейсахъ около озера Steeprock съ заметнымъ круннымъ текто- 
ническимъ несоглаОемъ покоятся отложентя серш Steeprock, 
Положеше ихъ, повидимому, узкая синклиналь, отчасти от
деленная сбросами отъ лаврентьевскихъ гнейсовъ, и поэтому 
защищенная отъ денудацш; свита состоитъ изъ аркозоваго 
базальнаго конгломерата, доломитоваго известняка съ обра- 
зовашями, повидимому органическаго происхождешя {AU- 
kokania Lcmsoni); и изъ зелеяокаменныхъ породи, отчасти 
вулканическаго, отчасти же мелкообломочнаго происхожде
шя. Синклиналь имеетъ простиран1е N— S, окружаюнце бе
лке древш'е гнейсы ортентированы въ направленш Е —W, и это 
болке юное направлеше на краяхъ мульды cepin Steeprock 
оставило лишь легше следы этого движeнiя въ виде мкст- 
наго нарушешя и сглаживания первичной (?) слоеватости не- 
чистыхъ известияковъ, между ткмъ какъ болке древше гнейсы 
вполнк подчинились новому направленш. По аналоги текто- 
ническихъ соотношен1й, по генезису отдкльныхъ звеньевъ и по 
стратиграфическому несогласш съ базисомъ cepia Steeprock, 
сопоставляемая, но не эквивалентная нижнему гурону, ближе 
всего примыкаетъ въ калевшскому отдклу восточной Финлян- 
дш, къ комплексами Westana, Amal и др. западной Швецш, 
показывая въ то же время признаки менке глубокой метамор- 
физацш.—‘Со средними гурономъ сопоставляется cepifl Seine 
(на рккк Seine), состоящая, главными образомъ, изъ метамор- 
физованныхъ осадочныхъ образованш; прямого соотношешя ея 
съ cepiefi Steeprock въ теченш экскурсш не наблюдалось, но 
тектонически она отличается меньшей нарушенностью залега- 
шя, причемъ ея отложетя отчасти моложе ткхъ сбросовъ, ко
торые. повидимому, проркзаютъ вакъ лаврентьевсше гнейсы, 
такъ и отложешя Steeprock. Она трансгрессивно и несогласно 
залегаем, на лаврентьевскихъ гнейсахъ и образовашяхъ Кее- 
watin (озеро Bad Vermilion); состоитъ она изъ базальнаго кон
гломерата и кварцитовъ, и вонтактъ съ нижележащей группой 
не вездк кажется нормальными. Въ виду этихъ условий зале-
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гатя , а также принимая во внимаше генезисъ отд’Ьльныхъ 
членовъ этой группы, быть можетъ ее можно сопоставить съ 
сравнительно мало нарушенными ятулшско-онежскими образо
вать ими восточной и северной Финляндш, съ образовашями 
Dalsland въ западной Швецш. Для финляндскихъ образованШ, 
кроме тектоническаго несоглашя, отличительнымъ признакомъ 
было выставлено отсутсттае прорывающихъ, болйе молодыхъ 
гранитовъ. Въ Канад!; же отложен in серш Seine прорываются, 
съ контактовыми и ассимилящонпыми явлешями, бттитовымъ 
гранитомъ Algoman. Этотъ болйе молодой гранитъ, если дер
жаться предыдущаго сопоставлетя, следовало бы сопоставить 
съ гранитами рапакиви; по оть нихъ онъ отличается сильно 
выраженными катаклазомъ. Это несоглаие въ сопоставлешяхъ 
подчеркивается дальн'Ьйшимъ: болйе молодые сланцы Animikie, 
носители серебросодержащихъ жилъ, съ которыми мнй лично 
не пришлось ознакомиться во время экскурсш, по тЬмъ же 
изложенными выше соображешямъ, близко прнмыкаютъ. также 
къ я т у л i й с к о - о н е же кимъ отложешямъ, тймъ бол'Ье, что они, вме
сте съ Keweenawan, сопоставляются съ альгонкской группой, 
аналогичной поелйархейской (докембртской) групп!. Hog-  
bo mu,  молодымъ докембршскимъ отделами R a m s a y .  Свита 
Seine (средний гуронъ) и гранитъ Algoman (верхний гуронъ) 
относятся канадскими геологами къ архейской групп!;, отде
ленной отъ предыдущей по т4мъ же соображешямъ, какъ и 
архейская группа Фенноскандш.

На основанш изложенныхъ выше сопоставлений прихо
дится вывести заключеше: 1) что о параллелизацш и эквива
лентности не можетъ быть р!;чи; 2) что въ области Канады, 
посещенной экскурСей, отдельные тектоничесше циклы по ко
личеству более многочисленны, по интенсивности менее ярко 
выступаютъ, а по времени, быть можетъ, отделены другъ отъ 
друга большими интервалами; 3) что последующее денадущон- 
ные циклы отличаются теми же особенностями. Изъ заклю- 
ченш 2) и 3) невольно напрашивается выводъ, что въ Ка
наде представлено болйе поверхностное горизонтальное сече
т е  древнейшихъ образоватй земной коры.
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Геологическое строеше канадской части Скалистыхъ горъ 
сравнительно мало изучено, особенно если коснуться страти- 
графш и генетической петрографш Selkirks и слГдующихъ къ 
востоку цгЬпей Columbia, Interior plateau, Прибрежныхъ горъ и 
острова Vancouver. О сопоставленш докембршскихъ образованы 
этихъ местностей съ аналогичными, хотя бы изъ Фенноскандш, 
здесь не можетъ быть и ргЬчи ввиду совершенно отличаю
щихся тектоническихъ условш залегашя и кратковременности 
посещешя.

Но возвращены въ Европу я посГтилъ вновь устроен
ный Геологическы Института Боннскаго Университета; въ Бер
лине осмотрелъ новыя прюбретешя минералогическаго и пе
трографическая отдела Museum fur Naturkunde, затемъ въ 
окрестностяхъ Упсалы въ Швецы ознакомился со вновь от- 
крытымъ массивомъ нефелиновыхъ иенитовъ около Almunge. 
Бъ С.-Петербургъ вернулся 13 ноября 1913 года.

Январь 1914.
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Таблица 12.
Рис. 1 . Видъ на полулакколитъ Oerro Domuyo съ северной 

оконечности Cordillera del Viento, территор1я Neuquen, 
Аргентина.

Таблица 13.
Рис. 1 . Интрузьонныя пластовый жилы („листоватый лакко- 

литъ“) гранита 4 въ верхней юре (титонй). Восточный 
отрогъ С° Cajon Brandе (корень лакколита). Террыторья 
Neuquen, Аргентина.

Рис. 2. Лакколитъ гранита 4 въ верхнемъ м4лу. С° Palao 
съ юга. Территория Neuquen, Аргентина.

Таблица 14.
Рис. 1 . Четвертичный галечныя отложешя, мощностью болгЬе 

400 м., вы ноли нюни н древнюю долину около Humaliuaca, 
провинщя Jujuy, Аргентина.

Рис. 2 . Южная часть центрально - большанскаго абразшннаго 
плато; плато выполнен! а къ востоку отъ сел. Yard (видно 
вправо, въ котловин'Ь);на переднемъ план! дислоцированный 
третичныя пресноводный отложешя, нарушающая одно
образие плато.. Провинщя Jujuy, северная Аргентина.

Таблица 15.
Рис. 1 . Южная часть цептральио-болшнапскаго плато къ за

паду отъ селенья Yard. На переднемъ плане— коренной 
выходъ поставленнаго на голову палеозоя, покрытаго тон
кими слоемъ песка, на заднемъ плане— те же третичныя 
пресноводный отложешя, съ крупными несоглааемъ на
легают) я на палеозой. Между гор. La Quiaca и сел. Yavi, 
прошипи я Jujuy, сев. Аргентина.

Рис. 2 . Двойное несогласье палеозоя-—■ верхняго мела (песча
ника „Риса-Риса“) и верхняго мела— третичныхъ конгло- 
мератовъ (слои Jujuy). Окрестности города La Tupiza, 
южная Боливии

Таблица 16.
Рис. 1 . Наывысшая часть центрально-большанскаго абразшн- 

наго плато съ насаженными на немъ дацитовымъ (тре-



—  207 —

тичнымъ?) вулканомъ С° Ohorolqne. Punta Rieles, къ во
стоку отъ Uyuni, южная Боливтя.

Рис. 2 . Разработки на серебро и олово вдоль жильныхъ об- 
разованш дацита въ палеозое. Mina Sanjose, Oruro, цент
ральная Боливтя.

Таблица 17.
Рис. 1 . Галечныя образовашя, *выполняю1щя котловину Ба 

Рая. Прослой кислаго андезитоваго (дацитоваго) туфа, 
отмБчающаго небольшое несоглаше между верхней и 
нижней галечной толщей. La Рая, северная Болшшг.

Рис. 2 . Изъ долины Rio de la Paz, немного выше того места, 
где ])'Ька прорываетъ центральное ядро цРпи Cordillera 
Oriental. Въ crime направо наверху защемлена узкая 
синклиналь верхняго мела. Къ северу отъ Агаса, север
ная Болив1я.

Таблица 18.
Рис. 1. Массивъ Illimani (батолита?) съ северо-запада. Cor

dillera Oriental, северная Боливия.
Рис. 2. Гребень Cordillera Oriental около Viloco, Агаса. Кон

тактовая лишя между гранитомъ и палеозоемъ (девономъ) 
проходитъ приблизительно черезъ центръ картины съ 
севера (слева) на югъ (направо). Северная Болтин.

Таблица 19.
Рис. 1 . Детали гребня Cordillera Oriental къ северо-востоку отъ 

Viloco, Агаса. Контакта гранита съ палеозоемъ. Висячш 
ледникъ расположился приблизительно по лиши контакта. 
Северная Боливия.

Рис. 2. Вулканъ Misti съ главной площади въ Arequipa (въ 
начале поля — зимой). На строешяхъ видны следы по- 
следняго землетрясешя: крыша съ главнаго собора (налево) 
снята. Южная Перу.

Таблица 20 .
Рис. 1. Берегъ Тихаго Океана съ нижней террассой въ 

верхнемъ мезозое. Вышележащее склоны покрыты базаль
товыми потоками. Paita, сев. Перу.

Рис. 2 . Восточный входъ въ Панамскш каналъ. Южный 
моль, соединяют)й островъ (превращенный въ фортъ) 
съ материкомъ. _________
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О т ч е т ъ  о б ъ  э к е к у р с !я х ъ  n o  У ралу.
Л. А. Ку л и к ъ .

(Представлено въ засЪдавди Физико-Математическаго ОтдТзлешя 5-го февраля
1914 г.).

Въ настоящш отчетъ включены лишь тгЬ экскурсии 
1913 года, который были совершены за пределами Ильмен- 
скихъ горъ и вн'Ь района рад1евыхъ изсл’Ьдовашй Южнаго 
Урала. Изложеше нослРднихъ найдетъ свое mF cto въ отчетахъ 
Рад1евыхъ экспедицш.

I. Ввиду обнаружешя въ 1912 году г. Г. Е. Юда-  
ковымъ" при промывкА золота близъ и къ югу отъ жел'Ьзно- 
дорожнаго моста черезъ рТ>ку Мтассъ граната и рутила мною 
были осмотрены 6biBmie тамъ шурфы. Ером!; факта нахож- 
дешя зд'Ьсь рутила  въ р'Ьчныхъ отложешяхъ новыхъ данныхъ 
въ этомъ район!; не добыто, вслйдстгяе прекращешя работъ.

II. Съ 24 по 28 даня вм'кт!; со студентомъ СПБ. Уни
верситета 0. Я. А н о с о в ы м ъ  былъ предпринята осмотри жел. 
дорожныхъ выемокъ между станщями Мтассъ и Златоуста. 
Свежесть сйвернаго борта этихъ выемокъ, обнаженнаго при 
нрокладкгЬ второго пути С.-З. жел. дороги, особенно облегчала 
возможность подробнаго сбора нетронутыхъ процессами вывгЬт- 
ривашя образцовъ. Выемки начинаются довольно далеко отъ 
станцш Мтассъ; къ западу отъ желгЬзно-дорожнаго моста (см. 
рис. 1 ) черезъ одноименную р!;чку полотно железной дороги 
перееЬкаетъ окраину Березовой горы, образуя зд'Ьсь первую 
выемку; начиная отсюда и до разъезда Тургояка идутъ обна
жения метаморфическихъ сланцеватыхъ породъ. Местами (пи
кета 2-й— верста 961-я и п. 1— 2— в'. 9 6 0) эти породы чере-
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дуются съ известняками; послфдше въ первой изъ указанных'!, 
выемокъ несутъ окаменелости (вероятно— криноидей) и вклю- 
чешя кальцита. У разъезда Тургоякъ отроги лежащей къ S 
„Известковой горы" обнажили: къ О отъ станцш— у переезда, 
а къ W — подъ домомъ железнодорояшаго мастера змее
виковые массивы, пересеченные местами с'Ьтыо тонкихъ про- 
жилокъ хризотила. Затемъ дорога опять проходить по аллювж 
реки Поперечной, делаетъ петлю къ N , пересекая своимъ. 
крайними закруглешемъ полосу гранитовъ, поворачиваетъ снова 
къ S и, подойдя съ О стороны къ горе Разбойничьей, обра- 
зуетъ рядъ выемокъ въ такихъ же метаморфическихъ сланце- 
ватыхъ и сильно разрушенныхъ породахъ склона этой горы. 
На 949 версте начинаютъ попадаться змгьевики, богатые ме
стами мелкими включешями хромита и идупце съ 948 вер. 
безъ перерыва до самой станцш Сыростанъ. Раюнъ къ W отъ стан
цш характеризуется нрисуттнемъ изверженныхъ полевошпато- 
выхъ породъ: дшритовъ, гранитовъ, порфировъ и проч. Они пре-
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обладаютъ во всЬхъ выемкахъ и лишь у разъезда „ Хребетъ" 
начинают!, сперва прикрываться, а затемъ замещаться слю
дистыми сланцами и. кварцитами.

Этотъ обширный районъ довольно будешь минералами: 
нами были здесь собраны лимонить и его псевдоморфозы цо 
пириту, пиритъ, сфенъ, гранатъ, горный хрусталь и роговая 
обманка. На W склоне главнаго хребта, въ выемке возле в. с. 
920/919,  богатые гранатомъ слюдяные сланцы становятся 
заметно графитовыми.

Образовавъ у разъезда Таганай петлю и новернувъ къ S, 
дорога до самаго Златоуста идете почти исключительно среди 
гранатово-слюдистыхъ сланцевъ и продуктовъ ихъ разрушения. 
Изъ минераловъ въ этомъ звене пути наблюдались: черные 
кристаллы шерла вместе съ гранатомъ въ сланце выемки у 
верстового столба 924/923,  гнездо лимонита въ виде болъ- 
шихъ глыбъ среди красноватыхъ глинъ въ выемке у вер
стового столба 917/916 (къ SW отъ разъезда Таганай). Въ 
выемке къ W отъ верст, столба 915/914 встреченъ кристал
лически мелкозернистый известнякъ желтаго цвета, просе
ченный тонкой сетью прожилокъ. Въ выемке къ W отъ того 
же столба пласты такого же, но только сераго, известняка 
проходятъ среди волнистыхъ слюдяныхъ сланцевъ.

Около (къ О) верст, столба 911/910 слюдяные сланцы 
опять несутъ следы графита; то же повторяется въ ближай
шей выемке къ W отъ второго столба и въ первой выемке 
въ W отъ верст, столба 910/909.

Въ общемъ весь пройденный путь въ 62 версты ока
зался беднымъ въ минералогическомъ отношении Тймъ нс 
менее заслуживаете полнаго интереса нахождеше въ целомъ 
ряде обнаженШ къ W отъ водораздельнаго хребта графито- 
слгодяныхъ сланцевъ и пластовъ кристаллическаго известняка 
въ этихъ сланцахъ.

III. 23-го irons, согласно просьбе А. Е. Ф е р с ма н а , ,  я 
вместе съ 0. Я. А н о с о в ы м ъ  проехалъ въ районъ Чебар- 
куль-Шихматовскаго звена С.-З. жел. дороги для осмотра за- 
меченныхъ съ поезда А. Е. Ф е р с м а н о м ъ  выходовъ глинъ.

Работы по выемке балласта выкроили въ глинахъ на- 
противъ станцш квадратный площадки карьеровъ съ мерными 
обелисками внутри, позволяющими наблюдать въ вертикаль-
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вомъ направленш строете глинистаго покрова на целую са
жень. Подъ пленкой почвы мерой въ 0,16 саж. начинаются 
желтоватый, бурыя и красноватая глины, мягшя и жирныя 
на ощупь; измёнетя въ однородности состава этихъ глинъ на 
протяженш первой сажени не заметно, но пробитый невда
леке у стан pi и на 4 саж. глубины колодезь показываешь, 
что глины идуп. недалеко и постепенно переходятъ въ ще
бенку— продукта разрушешя коренной магнезиальной породы, 
съ натечными къ ней отложешями халцедона. Еъ W отъ 
этого колодца и къ W же отъ западнаго семафора— неглубокая 
выемка (1,05 с.), сделанная подъ путь, въ своемъ нижнемъ 
горизонте содержала такую же щебенку.

Близъ восточной стрелки, къ S отъ полотна находятся 
открытия, работы на бгьлую глину. Поверхностная, до 3 саде, 
глубиной, добыча велась последше 2 года для нуждъ Не- 
вьянскаго завода и др. Глина здесь чисто-белаго цвета; 
относительная чистота ея состава меняется вследсте раз
личной степени обогащетя острогранными зернами кварца. 
Месторождеше это занимаетъ сравнительно небольшую пло
щадь въ несколько сотъ квадратныхъ саженей. Оно тянется 
среди обычныхъ желтыхъ глинъ на 70 с. вдоль полотна же
лезной дороги съ W на О и на 80 — 40 къ S отъ него, 
причемъ частью переходить на другую (N) сторону. Выра
ботки, въ виде несколькихъ различнаго размера оплывшихъ 
ямъ, по словами местнаго железнодорожная» мастера П. П. 
И л ю ш и н а ,  доставляли превосходный матер1алъ, причемъ съ 
углублешемъ качество глины улучшалось. Месторождеше это 
еще не выработано, но добыча пршстановлена изъ-за недо
статка средствъ для борьбы сь водой.

IV. Благодаря любезности того же П. П. И л ю ш и н а ,  мы 
имели возможность проехать отъ стаи щи „ Чебаркуль “ до 
разъезда „ Шахматове “ . По дороге нами были взяты образцы 
съ неболынихъ выемокъ: а) у 4 — 5 пикета на 992 версте изъ 
горизонта конца первой сажени, б) у 5 — 6 пикета 994 версты 
съ той же глубины и в) у 1 — 2 пикета 995 версты. (Въ окре- 
стностяхъ последняго пункта некогда велись богатая работы 
на жильное золото, а также на его розсыпи по рГке Биш- 
килю). Во всехъ трехъ выемкахъ уже на незначительной глу
бине (2 — 3 арш.) глины переходятъ въ щебенку.
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Разъ’Ьадъ Шихматово лежитъ верстахъ въ 8-микъОотъ Че- 
баркуля. Во время нашего тамъ пребыванья железнодорожная 
администрация производила въ полуверст!; уь О отъ разъезда 
на протяжен in 300 саж. работы по выем к!; подъ полотно 
железной дороги глинъ на глубину 1,05 саж. и зам4нгЬ ихъ 
болгЬе песчанымъ балластомъ въ Ц'Ьляхъ устранешя явлешя 
зимняго „пучеия“ — искривлешя профиля полотна, обусловли
ваема™ энергичнымъ впитывашемъ глинами влаги съ поел!;-

Рис. 2.

дующимъ неравном'Ьрнымъ изм'Ьнетемъ объема подъ в.ияшемъ 
мороза. Эти работы, болгйе ч!змъ на х/ 2 версты, обнаружили 
передъ нами въ вырытой транше!; пеструю свиту глинъ.

\ Въ высшей степени пластичныя, почти совершенно ли-
шенныя зеренъ кварца, эти глины идутъ непосредственно за 
пластомъ почвы, не превышающим';, 0 , 2  саж. Лишь самый 
верхтпй, подстилающий черноземъ слой ихъ однороденъ, — съ 
глубины же 0 ,2  саж. начинается цветное полотно красокъ, 
то н'Ьжныхъ и мягкихъ съ постепенными переходами, то

*



яркихъ и грубыхъ, выступающихъ пятнами на саженной 
ст'Ьнк4> выемки, то сгладившихъ иди перем^стившихъ контуры' 
сВоихъ грапицъ, то, наконецъ, резко отдгЬчающихъ очерташя 
материнскихъ породи, часто несущихъ следы дислокащонныхъ 
и другихъ процессовъ. Иногда более светлый по периферш 
области сгущаютъ къ центру свои краски и несутъ конкрецш 
окиси железа съ натеками халцедона въ середин!;. Въ иЬко- 
торыхъ мйстахъ глины переходятъ въ желтоватую или зеле
новатую щебенку, тальковатую и мягкую, ниже— постепенно 
уплотняющуюся, меняющую свою сланцеватость на бол'Ье 
скорлуповатое сложеше и переходящую, наконецъ, въ коренную 
магнез1альную породу. Если все это сопоставить съ теми, что 
было подмечено при осмотр!; обнаженш въ Чебаркул!; и по 
пути отъ него, то можно сделать два вывода, на которые об
ратили мое внимаше А. Е. Ф е р с м а н и ;  а) цвйтныя глины 
Чебаркуля и Шихматово, за летаю mi я непосредственно поди i 
дерноми, образовались не отложешемъ взв’Ьшенныхъ частицъ, I 
a in situ— изъ подлежащихъ магнез1алъныхъ породи; б) чебар- 
кульская белая глина, несущая острогранныя зерна кварца, ; 
имеющая хорошо заметный границы съ окружающими выше
описанными желтыми глинами, резко разнящимися отъ нея 
всеми своими обликомъ, —- съ большой долей вероятности мо- 
жётъ быть отнесена къ каолину— продукту въ данномъ случае 
разрушешя гранитной полосы или жилы, прорезавшей магне- 
зшльныя породы.

У. 5-го августа, согласно просьбе А. Е. Ф е р с м а н а ,  я 
ездили на графитовое месторождеше у озера Б. Еланчикъ, а 
также осмотрели новыя работы по разведке на этотъ мине- 
ралъ, производящаяся близи Сарафановскаго поселка, лежащаго 
въ 2 -хъ верстахъ къ О отъ означеннаго озера. Поездка была 
неудачной, таки какъ по прибытш въ поселокъ оказалось, что 
работы несколько дней не ведутся, и заведующш ими уехали 
въ г. Златоустъ. Пришлось довольствоваться беглымъ осмотромъ 
и объяснетями „бурового мастера" П. 0. С е с ю н и н а .

Разведки на графита на берегахъ озера Б. Еланчикъ произ
водились въ первой половине XIX столетья; къ началу XX века 
горнозаводское управлеше не рази делало попытки продолжить 
ихъ, таки какъ нужда въ графите на заводе все возрастала 
(разведки горнаго инженера Г е р т у м а ) .  Последняя по вре-
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лени разведка, положившая начало теперешнимъ работамъ, 
производилась въ 1911 году по поручению Управлешя окру- 
гомъ Н. И. К у р а е в ы м  ъ. При этомъ и я им'Ьлъ случай 
принять участие въ предварительномъ . ознакомлен^ съ мест
ностью, результатомъ чего явилась присылка въ музей н'Ько- 
торыхъ образцов'!,, собранныхъ тогда мной на поверхности въ 
окрестностяхъ Еланчиковской копи. Вдоль О берега озера въ 
его S части (на земле казаковъ Оренбургскаго казачьяго 
войска) грядой тянется береговой валъ, въ которомъ обнажены 
кварцы. Валъ переходить на землю Мласской дачи. Здесь, въ 
иесколышхъ десяткахъ саженей къ N отъ угловой межевой 
ямы, къ W и рядомъ съ кварцевыми валомъ, среди слюди- 
стыхъ и другихъ сланцевъ., заложена неправильной формы 
(4 арпг. X 7 арш.) копь, давшая, по разсказамъ, въ пятиде- 
сятыхъ годахъ минувшаго столетия до 85 пудовъ графита 
высокаго качества. Измеренные въ бокахъ копи сланцы, не- 
супце прослойки кварца, дали простираше N0 42° и уголь 
падешя къ SO около 36°. Выступающая изъ воды въ 25 саж. 
къ W гряда слюдяного сланца дала те-же величины. Въ 
5 саж. къ W отъ этой копи находится, приблизительно 
такой же длины, но более узкая, овальной формы копь, раз
рабатывавшаяся позднее и тоже давшая хорошш графить.

Въ отвалахъ копи были собраны куски кварцита съ при
мазками пластинъ, зеренъ и кусковъ графита; местами кварцъ 
переходить въ кварцита, имеюгцш тактя же примазки. Въ 
одномъ куске кварца, богатомъ слюдой и несущемъ на себе 
зерна графита, былъ найденъ внутри, при разбиваши, апатитъ. 
Кроме кварца, графить встречался въ отвалахъ въ виде при- 
мазковъ на граните, характерномъ своей белой слюдой съ 
зеленоватымъ оттенкомъ. Гранить этотъ, жилой пробивающш 
сланцы, богатъ гранатомъ, давшимъ мне при пробе реакщю 
на большое количество Ми (спессартгшъ). Въ этихъ же от
валахъ нами былъ поднята актинолитовый сланецъ съ вклю- 
чешями графита. Вообще актинолитовые сланцы довольно 
распространены въ этомъ районе; следы ихъ видны во мно- 
гихъ разведочныхъ шурфахъ, десятками между прочимъ, по
крывающими этотъ уголъ дачи къ S отъ кордона; они были 
заложены какъ съ боковъ берегового вала, такъ и вдоль по 
простиратю сланцевъ (N0 42°), начиная отъ главной копи.



Такъ, сильно разрушенные актгШолиты встречены въ 
шурфЬ на безлесной плотцадкЬ въ нЬсколькихъ десятках'], 
саженей къ N0 отъ главной копи; саженяхъ въ 4 0 — 45 къ 
N отъ нея же, близъ (съ W) продолжешя того же берегового 
вала, обнажается въ неболыиомъ шурф'Ь чернозеленая амфи
болитовая порода съ характеромъ сланца; къ N отъ кордона 
и къ О отъ дороги въ 41 контурЬ заложена. шурфъ по 
актинолиту.

Еъ западу отъ копей, какъ было 
уже указано, находится озеро, ближе 
къ О берегу котораго лежитъ островъ 
Еорабликъ. Островъ сложенъ изъ 
гранито-гнейсовъ, мЬстами пересЬ- 
каемыхъ жилками (до ! / 4 арш. мощ- 
ностью) крупнозернистого грани
та, несущими кристаллы апатита. 
Уголъ падения и иростирантя этихъ 
гнейсовъ приблизительно тотъ же, 
что и въ окрестностяхъ главной 
копи. Немного къ N отъ района 
копей, возлЬ казеннаго кордона 
(лЬсокараульнаго дома), въ томъ 
мЬстЬ, гдЬ зимняя дорога, выходя 
изъ озера, пересЬкаетъ береговой 
валъ, - выступаетъ небольшой гряд
кой (но простиранио вала) выходъ 

крупно-кристаллическаго известняка, своимъ желтоватобЬ- 
лымъ цвЬтомъ до того напоминающаго кварцы берегового 
вала къ S отъ графитовыхъ копей, что мЬстными минерало
гами онъ принимался за таковые до щпЬзда сюда въ 1910 г. 
Д. С. Б Ь л я н к и н а ,  установившаго ихъ истинную природу. 
Необходимо еще указать, что Н. И. Е у р а е в ы м ъ были пе
реданы мнЬ апатиты въ гранитЬ, добытые имъ на этомъ же 
берегу озера, но значительно сЬвернЬе кордона, а именно въ 
той мЬстности, которая приблизительно обозначена подъ .№ 86 
на картЬ М е л ь н и к о в а .

Въ 1911 г. Н. И. Е у р а е в ъ ,  послЬ предварительнаго 
осмотра, началъ у озера Б. Еланчикъ развЬдку на графитъ 
сперва шурфами, а затЬмъ ручнымъ буромъ. Образцы пробъ



изъ ятихъ скважинъ были пересланы въ Минералогический 
музей при моемъ посредстве.

Ч'Ьмъ кончилась здесь разведка, -мне неизвестно.
Преемникъ г. Кураева*,  идя шурфами въ томъ же на- 

правленш, наткнулся приблизительно въ 2 -хъ верстахъ къ 
N0 отъ старой копи и въ немного меныпемъ разстоянш къ 
XW отъ Сарафановскаго поселка на следы графита. Я за- 
сталъ въ этомъ агЬсгЬ 3 шурфа, заложенных! черезъ 1 0  саж. 
вкрестъ направленш ходовой лиши. Первые два были про
биты ручнымъ способом!; на третьемъ же стоялъ бурь (см. 
рис. 4).

Графить былъ обнару
жен! въ видГ черной зе
млистой массы въ начале 
работъ въ первомъ шурфе 
на глубине 1 аршина. Его 
толщина около ! / 4 арш., въ 
томъ же шурфе на глубине 
второй сажени идетъ разру
шенная порода (вероятно 
слюд, сланц.), содержащая 
включенгя графитовой массы 
въ виде зеренъ и пропла- 
сгокъ, сопровождаемых! восковозеленымъ нотронитомъ. Это 
же повторяется и на третьей сажени.

Второй шурфъ имеетъ те же включепья на 4-ой и 5-ой 
саженяхъ.

Въ третьемъ шурфе пластъ графита па протяжении 
0,4 саж. идетъ по десятой саж. Выше этого пласта находятся 
глинообразнын массы и слюдяные сланцы, подъ нимъ же—  
„белая глина“. Если сделать вертикальный разрезъ черезъ 
шурфы въ направленш паденья пластовъ (т. е. ходовой лиши) 
и нанести на карточку (какъ это показано на чертеже,) точки 
встречи въ шурфахъ графитовыхъ массъ и прожилокъ 
(З-ш шурфъ), то мы убедимся, что уголъ паденья сохранился 
здесь тотъ же, что у сланцевъ на берегу озера Б. Еланчикъ,
т. е. близки къ 36°, а если принять во внимаше, что работы 
велись отъ старыхъ копей въ направленш простирашя слан
цевъ, то съ большой долей вероятности простираше можно и
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здЬсь принять равньшъ прежнему, т. е. N0 42°, или около 
того.

ВсЬ эти, въ общемъ довольно скудныя свЬдЬшя, въ связи 
съ характеромъ окружающихъ породи (представленныхъ об
разцами) все же говорятъ намъ, что это мЬсторождеше гене
тически связано со старымъ на берегу озера.

Чтобы дополнить списокъ спутниковъ графита, укажу 
еще что у мЬстныхъ торговцевъ „камнями “ имЬется въ иродажЬ 
рутилъ' „съ Еланчика".

VI. 19 августа я, вмЬстЬ съ Н. М. Оедоровскимъ, нред- 
принялъ поЬздку для осмотра мЬсторожденШ S MiaccKoii дачи. 
Въ казенномъ „отвода подъ добычу хромита у оз. Черта- 
нышъ“, на склон!} одной изъ горокъ мы встретили выходъ 
магнетита въ видЬ прекраснаго естественнаго магнита.

Недалеко отъ этого выхода, у границы того же отвода, 
производится поверхностными разносомъ добыча кварцита. 
Оба эти мЬсторождешя заслуживаю™ интереса, такъ какъ въ 
окрестностяхъ имеются выходы не только змгьевиковъ, несущихъ 
хромитъ, но и (Яал.шгоновыхъ породи.

Въ тотъ же день на Касиновскомъ иршскЬ, въ нЬсколь- 
кихъ саж. къ S отъ дороги съ этого пршска на Петропав- 
ловскш и вблизи NW угла „отвода подъ добычу хромита“ 
мы посетили найденное года 3 назади одними изъ лЬепиковъ 
казенной дачи мЬсторождеше минерала, встрЬчающагося зд’Ьсь 
въ трещинахъ и переходящаго въ тальки, почти чернаго змЬе- 
вива. Минералъ этотъ, сложенный изъ чешуекъ или листковъ, 
имЬетъ видъ сферолитовъ съ рад1ально-лучистымъ строешемъ, 
желтоватыхъ или зеленоватыхъ, просвЬчивающихъ, имЬющихъ 
твердость около 2 1 /2 , неплавкихъ и реагирующихъ съ СО 
ГЖ)3)2 на А1 х) (пирофиллитъ).

20  августа мы осмотрЬли окрестности Ц.-Александров- 
скаго пршска, а именно— находящуюся въ нЬсколькихъ десят- 
кахъ саженей къ N отъ памятника контактовую зону известия- 
ковъ съ хлоритовыми породами, зону въ высшей степени на
поминающую собой таковую въ Ахматовской копи. Отсюда 
взяты образцы андрадита, везувгана, пирита и кальцита.

!) Ближайшее опред-Ьлеше этого минерала взялъ на себя М. Е. Б о г о- 
с л о в с к i й, которому онъ переданъ В. В. К а р а н д Ъ е в ы м ъ ,  получив
шими минералъ въ свою очередь въ минувшемъ 1913 году отъ меня.
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Въ тотъ же день мы побывали на Вишняковской гор'Ь въ 
рудник!;, заложенномъ на м’Ьст!; бывшихъ построекъ Петро
павловска™ пршска. Змеевиковый массивъ, которыми закан
чивается съ южной своей стороны эта гора, въ некоторыми 
своихъ частяхъ переходить въ талькъ— стеатитъ отъ темныхъ, 
чернозеленыхъ до красивыхъ светлыхъ зеленыхъ и желтова- 
тыхъ (до желто-бураго включительно) цв’Ьтовъ. Талькъ испе- 
щренъ прожилками и жилами заполненными продуктами его 
дальнейшего разрушетя, окислами металловъ и проч. Золото 
находится какъ въ талъюъ (видимо иногда простыми глазомъ), 
такъ и въ жилкахъ. Общее направлегпе шахтъ и тальковой 
зоны приблизительно N — S. Высокое расположеше надъ уро- 
внемъ ближайшихъ проточныхъ водъ этого месторождешя, 
выхода, первой замеченной жилы на самую поверхность склона 
горы, мягкость породы — все это дало возможность повести 
здёсь работы безъ большихъ затрата открытыми разносомъ и, 
лишь со временемъ, перейти на шахты по наиболее богатыми 
жилами. Изъ минераловъ здесь встречены: пирита, лимонита 
по пириту и медная зелень. Изъ соседней змеевиковой об
ласти взяты образцы шестоватаго змеевика, переходящаго въ 
плотный, деревянистый асбестъ.

Къ S отъ описаннаго месторождения на другой стороне 
р. Таш-кутарганки начинается идущая хребтомъ къ S Петро
павловская гора съ северной своей вершиной Беркутовой 
горой. Гора сложена въ большей своей части уралитовымъ 
порфиромъ, пересекаемыми жилами кварца. Въ этихъ квар- 
цевыхъ жилахъ встречается аксинитъ. Одна изъ такихъ жили, 
или в6рнее целая cepia ихъ, находится на W склоне начала 
горы, довольно высоко въ N 0 углу казенной земли и въ конце 
последней лесосеки. Аксинитъ встречается здесь въ кварце- 
выхъ жилахъ небольшими включешями и пластинами кра- 
еиваго сиреневаго цвета. Второе месторождеше находится 
въ г/г версте въ S, тоже довольно высоко по тому же склону, 
вблизи выходовъ громадныхъ утесовъ зеленоватой яшмы (?). 
Первый образецъ аксинита былъ поднять здесь' несколько 
лети тому назади немного ниже по склону горы Б. П. К р о 
то в ыми ;  я неоднократно потомъ собирали въ окрестностяхъ 
первой находки куски величиной съ голову и по ними добрался 
теперь до старинныхъ, едва заметныхъ шурфовъ, расчистить 
которые мне не удалось.



ТП. 2 1-го августа мы отправились въ Оырвстансшй районъ 
на поиски предполагавшихся выходовъ гранитныхъ пегмати
товых!. жилъ съ амазоиитомъ. образецъ котораго въ кварц!; 
мне передали 8 года назадъ, какъ добытый въ этой местности. 
Этотъ беглый, за недостатком!, времени, осмотръ былъ начать 
съ южной части района, а именно съ гранитныхъ массивовъ 
у реки Песочной. По пути 22-го августа мы побывали на 
старинныхъ выработкахъ лимонита въ казеномъ отводе въ 
SW отъ села и копяхъ талька. Первый изъ нихъ представ- 
ляютъ собой оплывнпя съ глинистыми бортами ямы, въ кото- 
рыхъ лимонить встречался штоками; теперь въ этихъ ямахъ 
производится добыча глины. Гораздо интереснее оказались 
грандюзныя для этихъ мГстъ копи талька. Вытянутый болГе 
ч'Ьмъ на версту въ меридюнальномъ направлены холмъ, на
чинают; йся отъ Долгой горы и иду щш параллельно и къ W 
отъ дороги изъ с. Сыростана на озеро Песочное,-—ц!;ликомъ 
еложенъ изъ чешуйчатаго талька, легко раскалывающатося на 
отдельности по параллельным!, плоскостям!, сохраняющимъ 
общее падете на О. Въ этою» холме, въ целою, ряде глу
боких! выработокъ, имеющихъ видъ громадных! колодцевъ, 
издавна ведется добыча плитъ для нуждъ казенныхъ заводовъ, 
площади колодцевъ вообще превышают! 100 кв. саж., ихъ 
стенки отвесны, глубина около 10 саж., дно покрыто водой. 
Работа ведется узкими уступами по стенамъ, где все же одно
временно работает! группа въ несколько человек!.

Осмотрев! въ этотъ же день у S берега р. Песочной гра
нитные холмы, на которых! на месте добычи въ поверхност
ных! выработкахъ изготовляются молотильные валы, и побывавъ 
на следующих! къ О небольших! холмахъ, сложенных! изъ 
конгломератовъ, за отсутствия, здесь следовъ гранитныхъ 
жильныхъ выходовъ, мы решили заняться осмотром! кварце
вых! жилъ къ N отъ с. Сыростана. На обратном! пути мы 
побывали на берегу р. Песочной, на выходахъ красиваго 
мелкозернистаго розоватаго известняка, образующаго въ своихъ 
поверхностных! слояхъ замечательно чистый „мраморный 
песокъ“. Этотъ песокъ въ прежшя времена въ болыцомъ ко
личестве, о чемъ свидетельствует! масса старыхъ выработок!, 
доставлялся въ Мтассъ для нуждъ местныхъ заводовъ (сперва 
Л у ги  н им а, а потомъ казны). Этимъ объясняются названья



многих'], урочшцъ: гПесочная дорога", „Песочное озеро",
„речка Песочная".

Къ О отъ этихъ св'Ьтлыхъ мраморовъ находятся выходы 
темныхъ, сЬрыхъ и черныхъ известняковъ, изобилующихъ 
члениками криноидей; изредка въ нихъ попадаются гастроподы, 
мшанки и кораллы, какъ это им!;етъ место въ казенномъ 
„отводе нодъ добычу известняка" въ этомъ район'1;.

23 августа былъ осмотр'Ьнъ рядъ ломокъ кварца къ N 
отъ села Сыростана, въ томъ числ!; копь отличнаго горною 
хрусталя въ 209 квартал!;. Отсюда (якобы) и былъ мнгЬ не- 
реданъ В года тому назадъ хрусталь, среди котораго я заме
тила, куски съ зеленымъ шпатомъ. Подробный осмотръ копи, 
представляющей 3— 4 поверхностныхъ ямки, заложении хъ по 
склону холма по хрусталь несущимъ третцинамъ въ граните,4— 
не далъ решительно никакихъ основашй предполагать здесь 
наличность амазонита. Изъ другихъ минераловъ были встре
чены мельче венчики желгьтой розы.

Последней изъ осмотренныхъ нами выходовъ была 
копь, заложенная на кварцъ въ 291 квартале. Эта громадная 
выработка тянется въ вид!; рва въ несколько уступовъ по S 
склону холма съ нростирашемъ, въ общемъ близкимъ къ мери- 
дюна льному. Жила поражаетъ своею мощностью. Ея отвесная 
стена сложена, главнымъ образомъ, изъ кварца, местами совер
шенно белаго, стекловидно-прозрачнаго, местами зеленоватаго, 
слабо-гкелтоватаго или буроватаго. Кварцъ несетъ крупный 
гнезда розоваго микроклинъ-пертита, иногда покрытаго ден- 
дритами марганца и несущаго кристаллы спессартина. Местами 
въ кварце попадается пиритъ.

24 августа былъ осмотренъ О склонъ известковой горы.
Тамъ встречены лишь мангапитъ, красивая кровяно-

алая яшма и лимонить.
Такимъ образомъ, беглый осмотръ месть, на которым 

делались крестьянами указантя, далъ въ смысле нахождения 
въ этомъ районе амазонита лишь отрицательные результаты. 
Конечно, на основашй только этого, нельзя совершенно отри
цать возможности его сущеегвоватя въ этомъ районе —  такъ 
какъ находка описанной выше грандшзной жилы гранита, со
ставным части которой измеряются аршинами, показываетъ
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насколько не наследована , еще область къ О отъ главнаго 
хребта и N отъ полотна железной дороги.

VIII. Заключительной для этого лета была поездка 25 
и 26 августа въ окрестности г. Златоуста. Для сравнешя съ 
контактовыми месторождениями Александровскаго пршска мы 
посетили отметившую въ 1911 году свое 1 0 0 -летнее суще- 
ствоваше Ахматовскую копь, съ которой былъ взятъ образ- 
чикъ кальцита со сфеномъ и дшпсидомъ, причемъ попутно 
былъ осмотренъ также рядъ Максимиллановскихъ копей.

И  н а . .
П р с ^
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П р е д в а р и те л ь н ы й  о т ч е т ъ  объ  и зелтЬ доваш яхъ  
в ъ  И л ь м е н е к и х ъ  г о р а х ъ  и н а  У р а л ^  л 'Ь том ъ

1913 года.
В. Крыжаковскш.

(Представлено въ  засЬданш  Ф изико-М атематическаго отд 'Ь летя  б февр. 1914 г.).

1 ) Главная работа настоящаго лйта заключалась въ изслГ- 
дованш минеральныхъ копей Ильменекихъ горъ, подробное они- 
caHie которыхъ войдетъ въ общш отчетъ Рад1евой Эксяедицш. 
Здйсь же я только упомяну, что работа истекшаго лгЬта обни
мала наиболее удаленный районъ- „за Няшевкой”, копи— 
старыя, частью уже позабытый, частью совеЬмъ потерянный 
и мало кому и з в е с т н ы й  изъ мйстныхъ жителей. OnncaHie, 
данное имъ И. М. М е л ь н и к о в ы м ъ ,  свидГтельствуетъ, что и 
*ъ; его время, при составлены карты, этотъ районъ предста
влялся автору мало извГстнымъ. КромГ того мною были осмо
трены такъ называемый „работы К. А. Шишковскагои— 
многочисленный, по большей части, поверхностный копушки 
ноисковаго характера, разбросанный по южному склону 
Б. Ильменской горы, спускающейся къ озеру и заканчиваю
щей цйпь Ильменекихъ горъ.

2) Въ дальнГйшемъ мн!з удалось осмотреть мраморпыя 
ломки, принадлежатщя заводу „Русскш Мраморт. “ и распо
ложенным на склон^ Шишимскихъ горъ около ст. „Кусинская 
платформа”. Мраморъ этихъ разработокъ— белый, сверху до
вольно крупнозернистый и слегка желтоватый, а глубже болГе
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плотный и чистый. Буровыя работы показали значительное 
количество „статуара“ высокаго достоинства.

3. Приблизительно въ 1 1 /2 верст, на 103 отъ Медведевой 
лежитъ большое месторождете офюкальцитп въ урочище, 
называемомъ „ 3 возики “ . Это месторождете расположено на 
высокомъ берегу р. Ая и. повидимому, представляетъ кон- 
тактовую зону между змеевиками и мраморами. Въ висячемъ 
боку этого месторожденгя встречаются прослои темнаго сланца. 
Со значительной полнотою развертывается здесь картина пере- 
ходовъ отъ змеевиковъ и темныхъ офнжальцитовъ къ более 
светлыми частями по направленно къ мрамору. Въ трещинахъ 
змеевика встречаются прожилки серпентгтоваго асбеста; раз
ломы офшкальцита заполнены натеками вторичнаго кальцита. 
Кроме того здесь наблюдаются две разности актинолита. 
Месторождете это уже отмечено М у ш к е т о в ы м и  (см. Г. Ж. 
1877 г., IT , стр. 55).

4. Въ районе Медведевой мною осмотрены были: копи 
Шпшимскихъ гори:— Б. Шишимская и одна изъ Барботов- 
скихъ, которую теперь называютъ „коныо Веселкина“ —после 
разведки на ней горн. инж. В е с е л  к и н а, откуда собранъ были 
минералогичесшй матер1алъ; кроме этого были посещены ми-' 
нералъныя вопи Чувашской степи, на котопыхъ я остановлюсь 
несколько под] юбнее.

5. Чувашская степь расположена между двумя параллель
ными цепями возвышенностей: горой Липовой и Чувашской. 
Местность эта отчасти описана въ литературе, и я предпо
лагали осмотреть баритовую копь и Редикорцевскую перовски- 
товую. Въ настоящее время „баритовая копь“ (открыта въ 
1826 г. А х м а т о в ы м и )  представляетъ изъ себя картину ста- 
раго отработаннаго железнаго рудника; въ отвалах ъ и ямахъ 
можно найти еще много барита.

По другую сторону лога, уже на склоне Чувашской горы, 
лежитъ группа неровскитовыхъ ко’пей частью стары хъ, часты® 
совершенно новыхъ. Местность эта при наделенш крестьянъ 
землею выграничена поди назвашемъ „Отводи барита № 1“, 
въ о т л ш п е  отъ настоящей баритовой копи, которая значится 
поди № 2 . Копь эта, какъ известно, открыта въ 1877 г. 
М. Ф. Н о р п е  и названа ими „Редикорцевской", но въ мине- 
ральныхъ собранiяхч. и среди минералоговъ она именуется1



копью въ „Чувашской степи". Въ отвалахъ более c/rajoj.iхъ 
копей мною подняты куски доломитизированнаго известняка, 
съ включетями клипохлора и вкрапленностями медовожелтаго 
хондродита. Сл'Ьдуетъ отметить, что перовскиты этихъ копей 
им'Ьютъ свои столь характерным черты, что легко могутъ быть 
отличимы отъ таковыхъ же изъ копей Ахматовской, Николае- 
Максимшпановской и Еремеевской. Такъ, некоторый ямы 
давали довольно прозрачные кристаллы разныхъ тоновъ бураго 
цвета. Последшя разработки, ушеднйя отъ старыхъ копей въ 
гору на В., даютъ перовскиты только на хлоритп, или чаще 
аъ самомъ хлорите. Кристаллы достигать весьма крупныхъ 
размеровъ; не редки кубы съ ребромъ более трехъ санти- 
метровъ. Обыкновенно самые лучине кристаллы находятся въ 
верхней части— въ глинахъ; здесь они почти всегда изоли
рованы, но иногда образуютъ сростки. Въ крупныхъ кристал- 
лахъ редко встречаются чистые кубы; вообще наиболее обычная 
для этихъ копей комби наш я: кубъ съ додекаэдромъ или пирамид, 
кубомъ, т. е. |  100 } [ н о ]  [ Ыго }. Поверхность кристал- 
ловъ резко отличается отъ перовскитовъ другихъ копей: въ 
то время какъ у последнихъ грани гладки и блестящи, у 
кристалловъ изъ Чувашской степи оне матовы и покрыты 
фигурами роста. Ребра округлы благодаря присутствш граней 
пирамид, куба и обликъ кристалловъ иногда приближается въ 
сферическому. Только некоторые, нароснпе на хлоритъ, мельче 
кристаллы имеютъ ровныя блecтящiя грани и острия ребра. 
Изъ спутниковъ перовскитовъ следуетъ указать на крупные 
и иногда очень богатые формами кристалы магнетита. Кроме 
этихъ копей въ Чувашской степи имеется рядъ копушекъ, 
везде обнажаюьцихъ крупнозернистый мраморовидный извест- 
някъ съ клинохлоромъ.

6 . По окончанш работъ въ Ильменскихъ горахъ я имелъ 
случай проехать въ районъ старыхъ медныхъ рудниковъ: 
Поляковсь'аго, Кизикеевскаго а также Кирябинскаго. Весь 
вутъ до Поляковки, около 55 верстъ, приходится ехать по 
живописной, хотя и безлесной местности. Край поражаетъ 
своимъ богатса’вомъ. Обширное селенье Поляковское лежитъ 
среди башкирскихъ земель. Часть селенья расположена на 
склоне Поляковскихъ горъ и на самомъ руднике, а на месте 
старыхъ отваловъ разбиты огороды. Край этотъ уже много
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разъ описывался,— начиная еъ С. П. Д а л л а с а  съ 1771 и 
кончая работами О. Н. Ч е р н ы ш е в а  въ 1889 г. и несмотря 
на это многое осталось невыясненнымъ.

Во времена П а л л а с а  Поляковскаго рудника, повидимому, 
не существовало. Г. Р о з е ,  трактую щш о немъ, какъ о главяомъ 
руднике этого района, самъ его не осматривалъ, хотя два 
раза былъ въ Поляковскомъ селеши; между т!шъ сравнительно 
незадолго до его проезда на немъ были остановлены работы 
(въ 1816— 1820 г.). Разработка велась, какъ указываешь 
0 . Н. Ч е р н ы т п е в ъ  въ „свйтло-С'Ьрьтхъ, плотныхъ, слои- 
стыхъ габбро" и следовала за прожилками куприта и другихъ 
окисленныхъ рудъ, сопровождающихся магнетитомъ; въ нёкото- 
рыхъ частяхъ встречались халькопиритъ и халькозинъ. Повиди
мому, рудоносность габбро следуешь связать съ прорывомъ этихъ 
породъ выходами змеевика и выносомъ мйди горячими водами, 
сопровождавшими эту дислокацш. Подтверждешемъ этого мо
жешь служить то, что и старыя штольни и современным работы 
направляются въ сторону контакта и вкрестъ нростирангя 
породъ, а также въ томъ, что некоторые змеевики этого 
района являются медьсодержащими.

7. Я осмотрели также старинные отвалы Кизик4евскаго 
рудника, богато пропитанные соединешями меди. Геологичесшя 
услов1я здесь, повидимому, друия. Рудники лежитъ на контакте 
съ мраморовиднымъ известнякомъ, въ его отвалахъ повсюду вт. 
изобилш видны кроме зелени мгьдная синь и лазурь. Здесь же 
попадаются вкрапленности халькопирита.

8 . Изъ сел. Поляковскаго мною сдР-ланъ былъ рядъ поездокъ 
для осмотра уже известныхъ и описанныхъ въ литературе 
месторожденш; везде по возможности собранъ минералогически! 
матер!алъ. Верстахъ въ 20 отъ Поляковки по Верхнеураль- 
скому тракту осмотрено месторождеше хромита, магнетита и 
медныхъ рудъ Еарагай-тау; въ 1 0 — 1 2  верст, на 03 .—горы 
Уй-ташъ и наконецъ въ 25 верстахъ на ЮЗ. знаменитый кра
сотой своихъ минераловъ и давно оставленный КирябинскЩ 
рудники, расположенный въ се]>едине селетя Еирябинскаго.
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Выпуснъ 3. С. В ей бергъ . Некоторые каолинаты и ихъ производныя. 
Съ 2 таблицами (S. W eiberg. Sur quelques caolinates et leurs produits. Avec 
2 planches). 1911. ЦЪна 1 руб.; 1 rbl.

Выпуск* 4 и послкджй. J. Р. R ack o v sk ij. Ueber Alkaligesteine aus dem 
Sudwesten des Gouvernements Jenisseisk. 1. Der Teschenit und seine Beziehung 
zu den Ergussgesteinen. Mit 2 Tafeln und 1 Textfigur. (И. П. Р ачк овсю й . 
Къ вопросу о породахъ щелочнаго ряда на юго-западЪ Енисейской губернш 
1. Тешенитъ и его отношеше къ эффузивнымъ породамъ. Съ 2 таблицами и 
1 рисунком* въ тексгЬ). 1912 г. Ц’Ьна 55 коп.; 55 сор.

Т о м ъ  V I.  T o m e  V I.  1912.

Выпускъ 1. Годовой отчет* Геологическаго Музея имени Петра Великаго 
Императорской Академш Наукъ за 1911 г. (Rapport annuel 1911 du Musee 
Geologique Pierre le Grand prds l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1912. Ц-Ьна 30 коп.; 30 cop.

Выпускъ 2. А. Ряб и ни нъ. Позвонки ихтюзавра изъ киммериджа Печор- 
скаго края. Съ 1 таблицею (А. N. R ia b in in . Vert6bres d’un ichthyosaure prove- 
nant du kimmeridge de Pecora. Avec 1 planche). 1912. ЦЬна 15 коп.; 15 cop.

Выпускъ 3. Г. П. Ч ерникъ. Къ минералогш острова Борнео (G. C ernik. 
Sur la mindralogie de П1е de Borneo). 1912. Ц-Ьна 30 коп.; 30 cop.

Выпускъ 4. Д. H. С о ко л о въ. Оригиналы и паратипы К. Ф .Р улье и Г. А. 
Т раутш олъда, въ коллекцш Ф арен коля  изъ Г альевой. Съ 2 таблицами (D. N. 
S o k o lo v . Types et paratypes de C. F. R o u llie r  et G. A. T ra u ts c h o ld  dans la 
collection de F a h re n k o l provenant de Galieva. Avec 2 planches). 1912.

ЦЪна 30 коп.; 30 cop.
Выпускъ 5. И. П. Т олм ачевъ . Матер1алы къ познанш палеозойскихъ 

отложенш СЪверо-Восточной Сибири. Съ 2 таблицами (I. Р. T olm acev . Mate- 
riaux pour la connaissance des depots paleozoiques de la partie N.-E. de la Sibdrie. 
Avec 2 planches). 1912. Ц-Ьна 40 коп.; 40 cop.

Выпускъ 6. D. N. S оk о 1 о v. Uber Akad. Fr. S c h m id t 's  Fossiliensammlungen 
aus dem Amurlande. Mit 2 Tafeln (Д. H. С ок оловъ . О собранш окаменелостей 
академика Ш мидта изъ Амурской области. Съ 2 табл.). 1912. 25 коп.; 25 сор.

Выпуснъ 7 и последит. А. В. Н и колаев* . Къ минералогш Кыштымскаго 
горнаго округа. I. Минералы Кыштымской и Каслинской дачъ. (А. V. N ik o laev . 
Sur la mineralogie de I'arrondissement minier de Kystym. I. Les mineraux de la 
Kystymskaja Dara et de la Kasltnskaja Dara). 1913. Ц%на 45 коп.; 45 cop.

Т о м ъ  V II.  T o m e  V II.  1913.

Выпускъ l .  Годовой отчетъ Геологическаго и Минералогическаго Музея 
имени Императора Петра Великаго Императорской Академш Наукъ за 1912 г. 
(Rapport annuel 1912 du Musee Geologique et Mineralogique Empereur Pierre 
le Grand pres l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg). 1913.

ЦЪна 45 коп.; 45 cop.
Выпускъ 2. Д. H. С околовъ. Окаменелости изъ валуновъ на Новой 

ЗемлЬ. Съ 3 таблицами и 7 рисунками въ текстЬ. (D. N. S oko lov . Sur les 
fossiles des blocs erratiques de Novaja Zemlia. Avec 3 planches et 7 figures en 
texte). 1913. Ц%на 45 коп.; 45 cop.

Выпуснъ 3. Prof. I. S inzow  (Sincov). Beitrage zur Kenntnis der unteren 
Kreideablagerungen des Nord-Kaukasus. Mit 3 Textfiguren, 1 Karte und 3 Tafeln. 
(Проф. И. Ф. С инцовъ. Матер1алы къ познанш нижне-м-Ьловыхъ отложенш 
С-Ьвернаго Кавказа. Съ 3 рисунками въ текстЬ, 1 картой и 3 Таблицами). 1913.

Ц-Ьна 60 коп.; 60 сор.
Выпускъ 4. Н. И. К ар ак аш ъ . Геологическш очеркъ долины р. Мзымты 

Черноморской губернш. Съ 15 рисунками въ текст% и картой. (N. I. K arakas. 
Esquisse geologique de la valee de la rivifere Mzymta, gouvernement Cernomorsk. 
Avec 15 figures en texte et une carte). 1914. Ц4,на 35 коп.; 35 cop.



Выпускъ 5. А. Ф ерсманъ. Матер1алы къ исл-Ьдовашю цеолитовъ въ 
Россш. III. Съ 1 таблицею и 2 рисунками въ тексте. (A. F ersm ann . Etudes 
sur les zeolithes de la Russie. III. Avec 1 planche et 2 figures en texte). 1914.

Ц’Ьна 35 коп.; 35 cop.
Выпускъ 6 и последнШ. А. Ф ерсм анъ. Матер1алы къ исл-Ьдованш и 

систематике водныхъ магнез1альныхъ силикатовъ (A. F ersm ann . Etudes sur les 
silicates magnesiens hydratds). 1916. Цена 50 коп.; 50 cop.

Т о м ъ  V III.  T o m e  V III.  1914.

Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго и Минералогическаго Музея 
имени Императора Петра Великаго Императорской Академш Наукъ за 1913 г. 
(Rapport annuel 1913 du Musde Gdologique et Mineralogique Empereur Pierre, 
le Grand prbs l’Acaddmie Imperiale des Sciences). Цена 65 коп.; 65 cop.

Выпускъ 2. A. H. К риш тоф овичъ. Юрсюя растешя съ р. Тырмы 
Амурской области, собранный В. С. Доктуровскимъ. Съ 7 таблицами и 5 ри
сунками въ тексте. (А. N. K ry sh to fo v ich  (Kristofovic). Plantes jurassiques 
de la rivibre Tyrma (province de l'Amour), recueillies par V. S. Dokturovski. 
Avec 7 planches et 5 figures en texte). 1915. Цена 1 руб.; 1 rbl.

Выпускъ 3. Д. Н. С околовъ . Къ вопросу о возрасти Amaltheus (Охупо- 
ticeras) Balduri Keys. (D. N. S oko lov . Question sur Г age d’Amaltheus (Oxynoti- 
ceras) Balduri. Keys). 1915. Цена 10 коп.; 10 cop.

Выпускъ 4. H. T. Б-Ьляевъ. Метеоритъ изъ Бодайбо. Съ 1 таблицей и 
1 рисункомъ въ тексте. (N. Т. B eltaev . Sur un meteorite du Bodajbo. Avec 
1 planche et 1 figure en texte). 1915. Цена 20 коп.; 20 cop.

Выпускъ 5. A. H. Рябининъ. Заметка о динозавре изъ Забайкалья. 
Съ 2 таблицами и 2 рисунками въ тексте. (А. N. R lab in in . Note sur un dino- 
saurien de la Transba'ikalie. Avec 2 planches et 2 figures en texte). 1915.

Цена 25 коп.; 25 cop.
Выпускъ 6. А. А. Б ори сякъ . О Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis 

Lah. sp. ( =  Hinnites lenaensis Lah.). Съ 1 таблицей и 1 рисункомъ въ текста. 
(A. A. B o ris lak . Sur le Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis Lah. sp. ( =  Hin
nites lenaensis Lah.). Avec 1 planche et 1 figure en texte). 1915.

Цена 20 коп.; 20 cop.
Выпускъ 7. M. В. Б аяр у н асъ . Отчетъ по командировке въ Аткарсюй 

уфздъ Саратовской губ. и Сигнахскш уЬздъ Тифлисской губ. Съ 1 рисункомъ 
въ тексгЬ. (М. B a ja ro u n a s . Rapport sur un voyaqe au district d'Atkarsk, 
gouvernement Saratow, et au district de Signach, gouv. Tiflis Avec 1 figure en 
texte). 1916. Ц-Ьна 15 коп.; 15 cop.

Выпускъ 8. A. E. Ф ерсм анъ. Отчетъ о командировка на Уралъ л4томъ 
1913 года съ 1 рисункомъ въ текстЬ. (A. F e rsm an . Rapport sur un voyaqe 
A l’Oural en ete 1913. Aves 1 figere en texte). 1916. Ц-Ьна 20 коп.; 20 cop.

Выпускъ 9. Д. H. С околовъ . Коллекщя окаменелостей съ острововъ 
Преображешя и Бегичева. (D. So ко low. Sur une collection des fossiles provenant 
des lies Preobragenija et Begitschew). 1916. Цена 10 коп.; 10 cop.

Выпускъ 10. О. О. Б аклундъ . Отчетъ по командировке въ Америку. 
Съ 9 таблицами. (Н. B ack lund . Rapport sur un voyaqe en Amerique. Aves 
9 planches). 1916. Цена 1 руб. 20 коп.; 1 rbl. 20 cop.

Выпускъ 11. Л. А. К уликъ. Отчетъ объ экскуртяхъ по Уралу. Съ 4 ри
сунками въ тексте (L. Кои Иk. Rapport sur des excursions к l’Oural. Ave 4 fi
gures en texte). 1916. Цена 20 коп.; 20 cop.
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Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pres I’Academie Im pe ria le
des Sciences.

Т о м ъ  I. T o m e  I. 1907.
Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академш Наукъ за 1906 г. (Rapport annuel 1906 du Musee 
Geologique Pierre le Grand prbs l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1907. ЦЬна 25 коп.; 25 cop.

Выпускъ 2. И. П. То лм ачевъ . Памяти Виктора Ивановича Во роб ьева. 
Съ 2 таблицами и 3 рисунками въ текста (I. Р. T o lm a ce v . A la memoire 
de V. I. V o ro b jev . Avec 2 planches et 3 figures en texte). 1907.

ЦЬна 45 коп.; 45 cop.
Выпускъ 3. В. И. К ры ж ан овсю й . МЬсторождеше серпентинъ-асбеста 

въ Березовской, Каменской и Монетной дачахъ на УралЬ. Съ 3 таблицами 
(V. I. K ry zan o v sk ij. L'asbeste, conditions de gisement, exploitation, fabrication 
et les mineraux qui I’accompagnent. Avec 3 planches). 1907. ЦЬна 45 коп.; 45 cop.

Выпускъ 4. К. А. Н ен адкеви ч ъ . MaTepianbi къ познашю химическаго 
состава минераловъ Россш. I. О тетрадимитЬ изъ русскихъ золотыхъ мЬсто- 
рожденш. II. Молибденовые блески (К. N en ad k ev ic , Etudes chimiques des 
mineraux russes. I. Sur les tetradymites dans les mines d'or russes. II. Sur les 
molybdenites). 1908. ЦЬна 20 коп.; 20 сор/

Выпускъ 5 и послЬднШ. H elge B ack lund . Ueber ein Gneissmassiv im nord- 
lichen Sibirien. Mit 2 Tafeln (О. О. В акл у н д ъ . О гнейсовомъ массивЬ въ се
верной Сибири. Съ 2 таблицами). 1908. ЦЬна 65 коп.; 65 сор.

Т о м ъ  II. T o m e  II. 1908.
Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академш Наукъ за 1907 г. (Rapport annuel 1907 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1908. ЦЬна 25 коп.; 25 cop.

Выпускъ 2. M. M. В асильевский. ЗамЬтка о пластахъ съ Douvilleiceras 
въ окрестностяхъ города Саратова. Съ 3 таблицами и 5 рисунками въ текстЬ. 
(М. V a s ilje v sk ij. Note sur les couches a Douvilleiceras dans les environs de 
la ville Saratov. Avec 3 planches et 5 figures en texte). 1908.

Ц-Ьна 45 коп.; 45 cop.
Выпуснъ 3. Б. Р е б и н д е р ъ . Возрастъ юрскихъ отложенш въ долинЬ 

рЬки Малой Лабы (СЬв. Кавказъ). (В. R e h b in d e r, Age des sddiments jurassiques 
de la vallde de la Petite Laba, Caucase du Nord). 1908. ЦЬна 20 коп.; 20 cop.

Выпускъ 4. Д. H. Со коло въ. Ауцеллы и ауцеллины съ Мангышлака. 
СЪ 2 таблицами и 3 рисунками въ текстЬ (D. S o k o lo v . Aucelles et aucel- 
linesprovenant du Mangyslak. Avec 2 planches et 3 figures eu texte). 1908.

ЦЬна 40 коп.; 40 cop.
Выпускъ 5. В. И. В ернадсю й . О воробьевитЬ и химическомъ составь 

берилловъ (V. V e rn a d s ’k ij. Sur le vorobyevite et la constitution chimique des 
beryls). 1908. ЦЬна 20 коп.; 20 cop.

Выпускъ 6. А. Ф е р см ан ъ . Матер1алы къ изслЬдовашю цеолитовъ 
Россш. I. (A. F ersm an n . Etudes sur les zeolithes de la Russie. I.). 1909.

ЦЬна 35 коп.; 35 cop.
Выпускъ 7 и послЬдшй. Я. Э д ельш тей н ъ . ЗамЬтка о мЬловыхъ слояхъ 

въ бассейнЬ Оби-Hioy (въ Воет. БухарЬ). (J. E d e ls te in .  Observation sur les 
couches de craie dans le bassin de Obi-Nioy [dans le Boukhara Oriental]). — 
M. О. К леръ. Dr. Sc. Неоцератиты нзъ Восточной Бухары. Съ 3 таблицами 
й 7 рисунками въ текстЬ. (М. О. C ler. Dr. Sc. Neoceratites du Boukhara 
Oriental. Avec 3 planches et 7 figures en tdxte). 1909. ЦЬна 45 коп.; 45 cop.
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Труды Геологическаго Музея имен» Петра Великаго Императорское 
Академм Наукъ. Томъ VIII. 1914 года.

Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pres I’Academie 
Imperial e des Sciences. Tome VIII. 1914.

О тчетъ по ком андировка въ  К убанскую
область.

В. А. Зильберминцъ.

(Представлено въ заседайiи Физико-Математическаго Отд-Ьлеш'я 5 февр. 1У14- г.).

Будучи командированч> Академiей Наукъ для изучешя Ка
рачаевских!, серебросвинцовыхъ м!сторожденш, а также для 
производства геологическихъ наблюденш въ бассейн!, Кубани 
и ея притоковъ, я направился въ верховья этихъ р!къ долиной 
Кубани, сл!дуя на югъ отъ станицы Баталпашинской. Осмотр!въ 
по дорог! обнажешя у станицъ Усть-Джегутинской (18— 20 в. 
отъ Баталпашинаго), Красногорской (ве]>стъ 40 на югъ отъ 
Баталпашинской) и выходы юрскихъ углей близь Хумары(150в. 
отъ Баталпашинска), я под]>обн!е остановился на разр!з! близъ 
устья небольшого притока Кубани, р. Учкульки (6 — 7 верстъ 
отъ Усть-Джегутинской), гд! въ свое время Д ин ни къ  1) ука- 
залъ на нахождеше всевозможныхъ минеральныхъ образованы!; 
зд!сь я собралъ коллекщю жеодъ агата, кальцита и образу- 
ющихъ тонше прослои (но трещииамъ) шестоватыхъ корокъ гшга. 
Вч, значительномъ количеств! встр!чается совм!стно съ упомя
нутыми минералами—целестинъ, выполнягошдй трещины, а 
также и жеоды. Насколько ми! изв!стно, по литературньшъ 
даннымъ, его приходится зд!сь констатировать впервые. Вс! 
эти минералы встр!чаются въ довольно плотной пород!, при
нятой Д и н н и к о м ъ  за песчаникъ, но являющейся, по моему *)

*) Д и н н и к ъ .  Зап. Кавк., отд. И. Р. Географ. Общ. ХШ. 1884. стр. 1.
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мпгЬшю и химическому изслгЬдовашю-—доломитомъ, содержащимъ 
50°/о СаСОз и около 4 0 °/о MgCO-з. Его нодстилаетъ красно- 
цветная толща, сложенная глинами и конгломератами.

Следуя дал^е вверхъ по Кубани и начиная отъ впадешя 
р. Теберды, я собралъ выступающая здесь изверженный и 
друйя породы, указанный въ свое время Б а р б о т ъ - д е - М а р н и  
и Му ш к е т о в ы м  ъ. Более продолжительное время было 
посвящено ознакомление съ рудоносной площадью „Кубано-‘ 
Худесскаго треугольника “, где были осмотрены многочислен
ный, развития здесь серебросвинцовыя жилы, пересекаюпця 
кварцевые порфиры, кристалличесгае сланцы и часто прохо- 
дяпця въ контакте этихъ породъ.

Въ настоящее время разработка ведется лишь на трехъ 
жилахъ, открывающихся въ балке Тахтаулъ-Чалганъ; для 
изследовашя доступны также некоторый старый выработки и 
ихъ отвалы. Такъ напр., въ отвале старой штольни нижней 
части балки Ортокулланъ мне встретились рад1ально-лучистыя 
скоплешя кристалловъ ауриптмента и незначительный при
мазки реальгара. Оба минерала щнурочены къ скоплешямъ 
цинковой обманки въ жиле, проходящей черезъ кварцевый 
порфиръ. Какъ рйдшй случай для Кубано-Худесскаго место- 
рождешя, здесь была найдена цинковая обманка въ виде 
отдельныхъ мелкихъ кристалловъ. Интересны болышя скоплешя 
натечнаго арагонита въ старой штольне жилы № 2 1 ; порош- 
коватыя выделешя последил го минерала встречаются еще въ 
верхней (Л» 26) жиле балки Тахтаулчамонъ совместно съ 
кристаллами кальцита и лтднымъ колчеданомъ. Свинцовый 
блескъ этой жилы представляетъ крупные спайные куски съ 
болышшъ количествомъ охристыхъ скопленш краснаго и 
желтаго цвета. Нижшя жилы (Л” 4 и Л» 6) содержатъ мелко
зернистый свинцовый блескъ; спайные куски редки. Во всехъ 
выработкахъ особенно большого количества цинковой обманки 
я не наблюдалъ.

Въ ближайшихъ окрестностяхъ рудника, на водоразделъ- 
яомъ гребне Кубани и Худеса, выступаютъ интересныя новей
шая вулканичесюя породы, образующая величественный куполъ 
Худесскаго мыса. Непосредственно противъ выходовъ этихъ 
породъ, на противоположномъ берегу р. Худесъ, поднимаясь 
по балкамъ, можно проследить развитыя здесь мощныя змееви-
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ковы я породы. Такъ напр. въ СалкЬ Бачахджиръ (впадающей 
въ Худесъ почти противъ слипни его съ Кубанью) можно 
наблюдать нисколько выходовъ, дающихъ больны и зеленый 
осыпи отъ разрушетпя змЬевиковыхъ породъ. Въ нЬкоторыхъ 
мЬстахъ эти породы имЬютъ сланцеватый характеръ и содер
жать частыя скоплешя хромистаго желтинка въ вид!; мелкихъ 
зеренъ. ЗмЬевики выступаютъ также нисколько южнЬе на 
лЬвомъ берегу Худеса (близъ подъема на перев. Б. Хасука), 
но здЬсъ они имЬютъ, повидимому, нисколько другой характеръ. 
Во вс'Ьхъ этихъ змтвикахъ довольно часты хризотиловыя 
прожилки.

Поднимаясь далЬе вверхъ по Кубани и ея притокамъ— 
Уллу-Каму и Чурюкъ-Колу удалось обнаружить некоторые 
новые выходы изверженныхъ породъ и отметить распростра- 
нен1е на сЬверъ гранитовъ главнаго хребта, которые начи
наются нисколько южнЬе сел. Учкуланъ. Образцы гранита 
взяты также у нижняго конца группы ледниковъ Талы-Чхенъ, 
въ верховьяхъ Чурюкъ-Кола. По самому крупному изъ ледни
ковъ этой группы мнЬ удалось совершить экскурсш и подняться 
почти до фирновыхъ полей. Ледникъ отличается ничтожной 
крутизной, на немъ явственно выражены двЬ морены. Въ 
обломкахъ послЬднихъ попадаются куски пегматитовыхъ гра
нитовъ съ крупными выдЬлешями мусковита.

По притокамъ праваго берега Кубани— р.р. Кимьянву 
и Сесъ я поднялся до высокаго плато, на которомъ распо
ложено озеро Харлакель; по всЬмъ признакамъ, это озеро въ 
недавнее время имЬло значительно бблыше размеры. Выходовъ 
изверженныхъ породъ, подобныхъ долинЬ Кубани, здЬсь не 
удалось констатировать.

Въ заключеше я посЬтилъ баритосвинцовое мЬсторождеше 
по прав, берегу, р. Джаланконъ (верстахъ въ 5 выше впаде- 
тпя ея въ Кубань). Баритовыя жилы нересЬкаютъ кремнисто- 
глинистые сланцы. Выработка ведется въ трехъ мЬстахъ; есть 
открытыя работы и небольшой подземный забой въ верхней 
части жилы. Ея падеше довольно крутое; толщина ея средней 
части, заключающей чистый баритъ— отъ 30 до 50 сайт. 
Въ зальбандахъ много желпзной охры. Среди плотнаго барита 
нередки и кристаллы, часто довольно крупные. Свинцовый 
блескъ встречается зд’Ьсь въ видЬ мелкихъ вкрапленш; иногда

•
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замечается мгьдный колчеданъ, въ виде примазокъ и зеренъ 
въ барите.

Все выходы породъ и минеральный месторождешя отме
чены на карте одноверстнаго масштаба, полученой мною благо
даря любезному содействие покойнаго акад. 0 . Н. Ч е р н ы 
ше в а .

Во время экскурсн произведено до 50 снимковъ и собрана 
коллекщя, которая после обработки поступитъ въ Геологи
чески и Минералогически Музей Академш Наукъ.
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Труды Геологическаго Музея имени Петра Великаго Императорской 
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Travaux du Musee G^ologique Pierre le Grand pres l’Academie 
Imperiale des Sciences. Tome VIII. 1914.

З а м ет к а  о гео л о ги ч еск и х ъ  у сл о в ш х ъ  н а х о ж -  
ден1я костей  и ск ок аем ы хъ  м л ек оп и таю щ и хъ  
въ  м естн ост и  Эльдаръ (Тифлисской губерн1и).

Б. С. Домбровск!й.

(Представлено въ зас*даши Физико-Математическаго Отд*лешя 5 февр. 1914 г.).

Во время геологическихъ изысканш на нефть въ мест
ности Эльдаръ Сигнахскаго у. Тифлисской губ. въ осадочныхъ 
слояхъ, слагающихъ гору Эйляръ-Оюги, мною найдена въ 
магЬ 1913 г. значительная фауна млекопитающихъ х) верхне- 
сарматскаго возраста, совместно морская и наземная.

Въ прежнихъ геологическихъ работахъ объ этомъ района 
возрастъ пластовъ, слагающихъ горные хребты Эйляръ-Оюги 
и Поланъ-тюканъ и ихъ окрестности, принимался за олигоце- 
новый * 2).

По моимъ наблюдениям'* схема последовательности пла
стовъ Эйляра рисуется въ аггЬдующемъ видгЬ (съ N на S):

1 . Свита пестроцг.етныхъ гипсо-соленосныхъ глинъ съ 
довольно обильной флорой и съ фауною позвоночныхъ и пр’Ь- 
сноводныхъ моллюсковъ.

х) Долгота и широта м*ста раскопокъ фауны млекопитающихъ на 5-ти 
верстной карт* Генеральн. Штаба сл*д.: долг.—63"47'10,,г, широта—41п11'12". 
Лист. Ж. 7.

2) См. геол. карту къ стать* С. С и м о н о в и ч а :  „Геол. наблюд. въ 
обл. междур*чн. водоразд. плоскогорья р. р. 1оры и Куры"... Матер, для 
Геол. Кавказа, сер. 3, кн. 1, 1898. Въ „Sudrus. Neogenabl." Н. И. А н д р у -  
с о в а ,  Зап. Имп. Мин. Общ. т.'ХЫП. . стр. 367 и-.иЬк. др. работахъ трго-же 
автора указывается расщмкжранеше акчагыльск. отл. въ Эльдарскомъ район* 
(степь Эльдаръ)..........
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Мощность бол’Ье 200 м.

2 . Свита перемежающихся пластовъ плотныхъ песчани- 
ковъ и песчанистыхъ глинъ съ раковинами Mactra bulgarica 
T o u l a  (= М . variabilis таг. crassicollis Sinz. ) ,  Mactra caspia 
Eicl iw.  и др. мактрами, близкими къ названнымъ, съ линзо
образными залежами костей млекопитающихъ. Свита нефтеносна.

Мощность 500 м.

3. Свита темноеЬрыхъ (голубоватьгхъ) глинъ, прослоенная 
тонкими пропластками песчаниковъ и плотными мергелистыми 
глинами.

Въ ней встречаются раковины Gryptomactra pes anseris 
Mayer ,  и найдено несколько отдельныхъ скелетовъ водныхъ 
млекопитающихъ (киты).

Глины соле-и нефтеносны.
Видимая мощность около 300 м.
Изъ разсмотрешя приведенной схемы видно, что 2 -ую 

свиту пластовъ съ достоверностью можно отнести въ верхнему 
и 3-ю къ верхними горизонтами средняго сармата. Все три 
группы пластовъ лежатъ совершенно согласно одна на другой 
съ простирашемъ (совпадающими съ простирашемъ горы Эйляръ) 
О— W и угломъ падешя 30°— 45° на N.

Пластовъ более древнихъ, чемъ криптомактровые, въ 
ближайшихъ окрестносгяхъ степи Эльдаръ встречено мною 
не было.

О возрасте 1 -ой свиты трудно сказать что либо опреде
ленное до полной обработки иалеонтологическаго матер1ала. 
Вторая cepiii пластовъ представляетъ большой интересъ въ 
виду ея мощнаго развития. Въ верхнихъ ея горизонтахъ пре- 
обдадаетъ и даже иногда является почти исключительной 
окаменЬлостыо М . bulgarica To u l a .  Ниже начинаютъ приме
шиваться и друпя мактры, въ томъ числе и М . caspia 
Ei ehw. ,  еще ниже наблюдается чередоваше пластовъ съ ман
трами этихъ двухъ видовъ и наконецъ въ нижнихъ слояхъ 
М . bulgarica совершенно вытесняется раковиной М . caspia. 
М . bulgarica преобладаешь въ песчаникахъ, а М . caspia въ 
глинахъ, первая форма встречается и въ песчанистыхъ гли- 
нах'ь, но раковина ея здесь гораздо меньше. Въ части 2-ой

"77-т
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гзиты пластовъ съ преобладашемъ М . bulgarica прослоевъ* 
съ пресноводными раковинами не наблюдается.

Сверху на ] -ю cepiio пластовъ г. Эйляръ налегаютъ 
(на N, за р. Горой) несогласно мощный толщи сгЬрыхъ глинъ, 
песчаниковъ и конгломератовъ съ исключительно пресноводной 
фауной внизу; выше начинаются спорадически встречаться 
прослои песка съ Cardium dombra A n d r u s . ,  Potamides 
caspius A n d r u s . ,  Mactra karabugasica A n d r u s . ,  M . svb- 
mspia A n d r u s . ,  Clessinia и др. акчагыльскими видами.

Кверху конгломератово-песчанистая свита пластовъ акча- 
гыла переходитъ при согласномъ пластованш ') въ глинисто
мергелистую, съ редкими горизонтами бурыхъ ])азсыпчатыхъ 
песчаниковъ. Слои эти содержать обильную пресноводную и 
пресноводно-морскую фауны; последняя изобилуетъ многими 
характерными для акчагыла видами. Къ перечисленнымъ выше 
надо добавить несколько видовъ редкоребристыхъ кардидъ 
типа С. Nikitini, radiiferwm, нФк. др. виды, а также первое 
по я влете Gorbicula.

Для верхнихъ долей акчагыльскихъ от ложен i it характерно 
нахождеше несколькихъ слоевъ вулканическаго пепла.

Въ восточной половине хребта Поланъ-тюканъ, сложен- 
наго въ западной своей половине исключительно глинисто
мергелистой фащей акчагыльскихъ осадковъ, я наблюдала» 
продолжеше вверхъ общей вышеприведенной схемы последо
вательности осадковъ Эльдара. Тутъ противъ Чернаго леса 
(Карабаглы), на акчагыльсше слои согласно налегаетъ толща 
рыхлыхъ песковъ, глинъ и песчаниковъ съ довольно обильной 
фауной моллюсковъ. Въ этихъ слояхъ мной былъ найденъ 
черепъ Rhinoceros 2). Изъ ракушечной фауны отсюда пока 
определены: АрЬёгопга propinqua E i c h w. ,  Monodacna inter
media Ei chw. ,  Dreissensia rostriformis Desb .  и мн. др., a 
также Gorbicula sp. l

l) Согласная напластованность ятихъ двухъ горизонтов!» акчагыла 
можетъ быть прос-л'Ьжена въ длинномъ обнаженш (до 30 в.) вдоль сЪв. я 
еЪв.-воет. границы Эльдарской степи, иначе говоря, на южномъ склон* 
Ширакскаго плато.

s) Докладъ Б. С. Д о м б р о в с к а г о  ХШ-му съезду Ест. и Вр. въ 
Тифлис* ,Геол. набл. въ басе. р.р. Куры, Юры и Алазани" Дневникъ 
еъЪзда № 8, стр. 227. Секщя геолопи и минералоли.
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• Въ апшеронскихъ осадкахъ встречается также мното 
слоевъ вулканическихъ иепловъ,:) достигающихъ значительной 
мощности: въ одномъ случае до 4 саж.

Сводя стратиграфичесшл данный объ отложешяхъ Эльдар- 
ской степи въ следующую табличку 2) и параллелизуя съ *)

1 Ю жная Россия
Шемахинсюй

у-Ьздъ
Апшеронсшй
полуостровъ

Эльдаръ

Пл. Чауды Б а к и н с к и й  я р у с ъ

Апшеронсюй ярусы 
>  1000 м.

Куяльницюе 
|и надрудные пласты

А п ш е р о н с к i й я р у с ъ

Киммершскш
ярусъ

А к ч а г  ы л ь с к i й я р у с ъ
Акчагыльсюй

ярусъ

[
! П о н т и ч е с к 1 й  я р у с ъ Пресноводная

толща
Перерывъ

• М э о т и ч е с к 1 й  я р у с ъ

[• . -'J
| . Сарматскш 

ярусъ
И ’

Сарматский
ярусъ

*) Проф П. Н. Ч и р в и н с к i и подготовляет!» къ печати для „Ежег. 
во Геолог, и Мин. Росс.“ статью „Вулканичесюе пеплы въ третичныхъ и 
древне-четвертичныхъ отложешяхъ Кавказа11.

(Статья эта уже появилась (т. XVI), а также въ Zeitsch. ,f. Vuleanologie I. 
См. также замЬтку Н. И. А н д р у  с о в а :  „Вулканичесшя явлешя апшерон- 
скаго вйка“. Геол. ВТетникъ 1915. I. № 2). П рим. рео.

-') Н. И. А н д р у с о в  ъ—„О возраст!; и стратигр. полож. акчаг. пла
стов ъ “. Зап. Ими. Минер. О-ва г. XLVIII. В. 1-й. 1911. Приведенную Н. И. 
Андрусовымъ таблицу (стр. 289) я нисколько изм'Ьнилъ, дополнивъ графой 
отложешй Эльдара.
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осадками изъ другихъ дгЬстъ понто - каспшскаго района, мы 
видимъ, что наши дв'Ё cepin пластовъ— апшерона и акчагыла 
съ одной стороны и верхняго и средняго сармата съ другой 
разделены некоторыми нромежуткомъ, соответствующими пон- 
тическому и мэотическому ярусамъ другихъ областей. Пески 
и конгломераты съ пресноводной фауной, подстилаюгще несо
мненные акчагыльсше осадки, я склоненъ отнести къ акчагылу, 
къ першду наступашя акчагыльскаго залива въ куринскую 
низменность.

Точно также пестроцветныя гипсовыя глины (1-я свита), 
надо думать, являются яавершешемъ верхне-сарматской свиты 
пластовъ, темъ более. ' что эти глины лежать совершенно 
согласно со всей толщей сармата, а пески и конгломераты 
подъ акчагыломъ согласны залегашемъ съ этимъ последнимъ.

Мощность апшеронскихъ осадковъ превышает!,, по моимъ 
наблюдешямъ, въ Эльдарской степи 1 0 0 0  м.

Еще более мощны отложен i я акчагыла: нижняя песчано- 
конгломератовая половина его много превышаетъ 1 0 0 0  м., а 
верхняя глинисто-мергелистая определена, мной въ 800 -  
1 0 0 0  м.

Не касаясь тектоники Эльдара вообще, я хочу отметить 
только, какъ интересный фактъ, наличность сброса, проходя- 
щаго вдоль степи Эльдара почти съ W на О, параллельно 
хребту Паланъ-тюканъ. Сбросъ этотъ щювосходитъ вертикальное 
неремещеше слоевъ более чемъ на 2 0 0 0  м. (мощность акча- 
гыльскихъ осадковъ) и обусловливаетъ выходъ на дневную 
поверхность верхне-и средне-сарматскихъ слоевъ.

Остатки позвоночныхъ животныхъ въ той или другой 
степени сохранности были находимы мной почти во всехъ отде- 
лахъ нашего подразделешя отложен! й.

Систематическгя раскопки костей производились въ сдояхъ 
2 -ой и 3-ей свитъ, слагающихъ г. Эйляръ.

Въ 3-ей свите раскопаны въ двухъ мйстахъ два непол
ных!, ’) китовыхъ скелета: 1

1) Одинъ скелетъ безъ черепа,—черепъ смытъ вм^стЪ съ окружающей 
породой; обломки черепа были мною обнаружены, на склон'Ь горы въ нанос!;. 
У другого скелета, почти полнагб,. не достаетъ нЪкоторыхъ разрушившихся 
«оетей, какъ напр. реберъ, нЪкоторыхъ костей конечностей и пр. Черепъ 
««хранился, но сильно помятъ.



2 -ой свит! принадлежитъ главное по количеству м!сто- 
нахождеше костей. Въ нижнихъ доляхъ этой свиты подъ 
мощнымъ (до 50 метр.) нефтеноснымъ песчаникомъ (второй 
нефтяной горизонтъ), въ с!в.-западномъ углу степи Элъдаръ, 
въ проход! изъ нея въ долину р. 1 оры, на склонахъ ущелья 
наблюдается сл!д. разр!зъ слоевъ (снизу вверхъ):

—  2 3 6  —

1 ) Нефтеносный п есчан и къ ......................... 40 м.
2 ) Песчанистая г л и н а ................................... 18 и.
3) Слоистый песчаникъ ракушникъ, съ

Mactra caspia и др.....................................0,8 м.
4) Глина п есч ан и стая ..................................  7 м.
5) Слоистый (вверху, внизу компактный)

костеносный п е с ч а н и к ъ .........................1 , 5м .
6) Песчаная глина, синеватая, плотная съ

обильной по числу индивидовъ раку
шечной фауной; доминирующ^ видъ 
Mactra c a s p ia ............................................  6 м.

7) Песч. желтобурая плотная глина, . . . 14 м.
8 ) Песчаникъ-ракушечникъ съ прослоями

лигнита и отпечатками растетй . . .  5 м.
9) Песчанистая г л и н а ................................... 14 м.

10) Нефтеносный песчаникъ (первый нефтя
ной горизонтъ) и т. д................................ 1 0  м.

Подъ этимъ обнажешемъ мной было найдено множество 
обломковъ различныхъ костей, происходящих^ изъ слоя Лг 5. 
Бол!е детальная разведка обнаружила местный скоплешя 
костей въ вид4, линзъ, небольшими участками въ пласт']; слои- 
стаго песчаника. Произведенныя до настоящаго времени рас
копки вскрыли 1 0  такихъ кладбищъ. Добыто изъ нихъ и 
временно хранится въ Геологическомъ Кабинет1!  Донского 
Политехи. Института бол!е 1 0 0  пудовъ неотпрепарированныхъ 
костей, относящихся къ раскопкамъ коллекций горныхъ породъ 
и раковинъ х).

. 1) Въ настоящее время коллекщй эти находятся въ Геологическомъ и 
Минералогическомъ Музе’Ь Академш Наукъ и отчасти отпрепарированы. БЪглое 
изслЪдоваше коллекщй позволяетъ отметить присутств!е въ ней хищныхъ, 
K ip p a r io n , Tragocerus, носороговъ, динотер1я, M astodon , жираффовъ и др. 
A iiio d a c ty la .



Раскопки производились отчасти при посредстве рабочихъ 
нефтяной фирмы, для которой производилъ геологичесмя изсл’Ь- 
довашя на нефть авторъ этой заметки, отчасти на средства 
Императорской Академш Наукъ.

Въ отдельныхъ залежахъ кости распределены крайне 
безпорядочно. Полныхъ скелетовъ въ естественномъ располо
жены] почти не наблюдается. Сохранность отдгЬльныхъ костей 
въ общемъ удовлетворительна. Кости въ залежи распола
гаются во всю толщину пласта песчаника. Контакты костей 
съ окружающей породой не плотные, что очень облегчаетъ 
ихъ добычу, особенно въ нижней плотной половине песча
ника, гд'Ь приходится иногда прибегать къ порохостр’Ьльнымъ 
работамъ.

Верхтя доли костеноснаго песчаника более слоисты и 
отделяются плитками, по спайнымъ плоскостямъ, освобождая 
кости.

На поверхности пласта песчаника наблюдаются волно- 
прибойные знаки.

Матер1алъ, образующие слой песчаника, состоитъ местами 
изъ довольно крупныхъ частицъ, местами изъ более мелкихъ.

Небольшой сборъ })акушечной фауны изъ самаго косте- 
носнаго слоя состоитъ изъ M a d  га caspia E i chw. ,  а также 
пресноводныхъ наземныхъ раковинъ. Это обстоятельство вместе 
съ петрографическимъ составомъ пласта и батрологическими 
признаками, а также обпцй характеръ расположен];! костей 
въ пласте, какъ и составъ позвоночной фауны (водныя и 
наземныя животныя) даютъ поводъ полагать, что кости отла
гались въ прибрежной полосе, даже возможно, близъ устья 
реки, въ моментъ времепнаго обмелгЪнтя моря, соответствую- 
щаго отложенш песчаника. Кости, или даже туши погиб- 
шихъ наземныхъ животныхъ приносились сюда рекой и тутъ 
погребались.

Трудность вскрьитя костяныхъ залежей обусловливается 
крутымъ надетемъ пластовъ (30°— 40° N) въ сторону, про- 
тивуположную падешю склона горы, благодаря чему при
ходится снимать большую толщу вышележащихъ плотныхъ 
глинъ, прежде чемъ вскрывается сама залежь. Некоторый за
лежи по этой же причине не могли быть раскопаны вполне.
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Во второй-же свит!; пластовъ горы Эйляръ въ песчаник^, 
лежащемъ много выше описаннаго въ Нефтяной балкЬ, найдены 
два изолированныхъ позвонка (типа пресмыкающихся).

Наконецъ изъ 1 -й свиты я имгЬю довольно много отдЬлъ- 
ныхъ костей и частей скелетовъ изъ одного глинисто-песча- 
нистаго пласта, но не собственно съ горы Эйляръ, а съ 
безымяннаго ея продолжешя на О, близъ лйваго берега р. 1 оры. 
Тутъ преобладаютъ кости и зубы рыбъ.

Изъ бо.гйе молодыхъ осадковъ Элъдарской степи, ч'Ьмъ 
сарматсше, какъ сказано выше, у меня имеется черепъ Rhino
ceros изъ апшеронскихъ песчаниковъ близъ Чернаго JMca.
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