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By. W. A. Obrucheff. 

(Доложено въ засѣданіп Геологпческаго Отдѣленія 10 октября 1914 г.). 

Въ еамомъ пачалѣ текущаго года неумолимая смерть вырвала изъ 
рядовъ русскпхъ ученыхъ одного за другимъ трехъ выдающихся работни
ков!., пользовавшихся заслуженной нзвѣістностыо далеко за предѣламн 
нашей родины. Одинъ изъ нихъ стоялъ во главѣ русской географіи п ста
тистики, второй—во главѣ русской геологіи, третШ з'алпмалъ видное 
мѣсто средп этнографовъ и археологовъ. Продолжительная жизнь и разно
сторонняя дѣятельиость каждаго изъ нихъ могли бы составить темы цѣлаго 
ряда сообщеній въ теченіе нѣсколькнхъ вечеровъ. Но я ограничиваюсь 
болѣе скромной задачей—какъ нзслѣдователь Азіи я хочу охарактери
зовать деятельность всѣхъ трехъ почившихъ по изученііо этого материка 
преимущественно въ геологпческомъ отношеніп. 

Азіатскія пзслѣдованія П. П. С е м е н о в а - Т я н ь щ а н с к а г о 
происходили такъ давно, почти 60 дѣтъ тому назадъ, что у большинства 
имѣется о нихъ очень смутное представленіе. 

Избранный въ 1849 г. членомъ Географическаго Общества П. П. въ 
втомъ же году впервые констатировалъ распространеніе центральной рус
ской девонской полосы за р. Донъ и Воронежъ, опредѣлнлъ сѣвернуго 
границу черноземнаго пространства въ Тульской и Рязанской губ. и про-
пзвелъ геоботаническое изслѣдованіе всего бассейна р. Дона, результаты 
котораго составили предмета, магистерской дпссертаціи молодого ученато. 

Запнскц Геологпческаго Отдѣлсвія. 1 



Такчшъ образомъ первыя самоетоятельпыя работы П. П. былп гео
логическая п геоботапическая по Евр. Россіи, по затѣмъ ему было пору
чена Совѣтомъ Общества, яаі;ъ бпбліотеі;а,рю fix секретарю Отдѣленіл 
физической географіл, редактировать совмѣстно съ À. Ii. Гирсомъ пере-
водъ п дополнепія пзвѣстпаго сочпненія Карла Риттера «АЗІІІ», имение 
мастей, касавшихся Южной Сибири и всей внутренней Китайской Азіи. 
Такъ какъ соредактора Гпрсъ вскорѣ отказался, то вся работа легла на 
П. П. Семенова, который п былъ занять его въ 1851 и 1852 гг. Редактн-
роваиіе перевода конечно не представляло большого труда, но нельзя 
сказать того же относительно дополнений, въ которыхъ нужно было вс-ѣ 
свѣдѣнія, накоппвшіяся о данной стралѣ со времени пздаиія оригинала 
Рпттера, т. е. съ 1830 г., сгруппировать въ строго географпческомъ порядкѣ 
по мѣстностямъ, сопоставить п сравнпть между собой и на основапіп этихъ 
данвыхъ составить описапія, въ которыхъ! всѣ показания оч&видцев!ь-
путешественнпковъ были бы вполнѣ исчерпаны. Такъ охарактеризовал'!, 
самъ П. П. предстоявшую ему работу п ради лучшаго ея осуществленія 
онъ отправился въ Берлпнъ, вступить въ лпчныя сношенія съ Рпттеромъ, 
слушалъ его лекціп въ течепіе трехъ семестровъ п, сдѣлавпшсь одлпмъ изъ 
любпмыхъ его ученпковъ, работалъ съ одной стороны надъ дополнеиіямп 
къ переведеннымъ уже томамъ, а съ другой-—готовился къ задуманному 
имъ путешествію па Алтай п въ Центральную Азію, обращая особенное 
внимапіе па нзученіе геологіи и физической географіп подъ руководством* 
профессоровъ Бейрпха, Густава Розе и Дове. Плаііъ предстоящаго путе-
шествія онъ часто обсуждалъ съ дргнмъ ученикомъ Рпттера, Фердинан-
домъ ф. Рпхтгофеномъ, также учившимся въ ото время въ берллнскомъ 
универсптетѣ и мечтавшггмъ проникнуть въ ту же загадочную Центральную 
Азіго, но со стороны Китая. П. П. Семеновъ преимущественно занимался 
изученіемъ палеозойскихъ формацій, распространеніе которыхъ ожидалъ 
встрѣтпть въ Центр. Азіл, а также петрографіей кристаллическпхъ породъ. 

Престарѣлый Александръ ф. Гумбольдтъ одобрнлъ смѣлый плаиъ 
П. П. Семенова проникнуть въ Тянь-шанскій хребетъ. Предположенія Гум
больдта, основанный на китайскихъ источникахъ, о распространеніи вулка-
ническлхъ явленій въ Центр. Азіп п даже дѣйствующпхъ вулкановъ въ 
Тянь-шадѣ, побудили П. П. Семенова отправиться осенью 1854 г. въ 
Италію и провести нѣсколъко мѣсяневъ въ окрестностяхъ Неаполя радп 
изученія вулкадическихъ породъ и явлеиій, между прочимъ на Везувіѣ. 
гоіѣвшемъ въ то время пзверженіе. 

И такъ. благодаря работѣ по переводу и дополнепіямъ Рпттера П. П. 
Семеновъ заинтересовался Азіей п подготовился къ пзслѣдоваиію этого 
материка такъ, какъ готовятся пемногіе путешественники. 



Вернувшись въ Россію осенью 1855 г. и посвятнвъ зиму изданію 
перевода п дополненііі перваго тома Азіи Риттера П. П. Семеновъ ранней 
весной слѣдующаго года уже выѣхалъ въ Омскъ; оиъ путешествовалъ на 
лпчныя средства съ сравнительно небольшой субсидіей оть Географиче-
скаго Общества. Изъ Барнаула П. П. объѣхалъ всю обитаемую западную 
часть Алтая съ специальной цѣлыо—ознакомиться съ ней, чтобы потомъ 
лучше разбираться въ повѣствованіяхъ другпхъ путешеетвенниковъ для 
предстоявпшхъ ему дополненій къ третьему тому Азіи Риттера; систематп-
ческпхъ наблюдеиій онъ на Алтай не производилъ, торопясь къ главной 
цѣлн путешествія—Тянь-шалю; воть почему вы не найдете! ашгдѣ даже 
краткаго отчета о поѣздкѣ П. П. по Алтаю. 

Изъ Семипалатинска путешественжикъ направился черезъ Киргиз
скую степь въ Сергіополь и Копалъ, изслѣдовалъ западную часть щ. Се-
мирѣчепскаго или Длсунгарскаго Алатау и добрался до только что возник
шего г. Вѣрнаго. Отсюда въ сопровождении: конвоя изъ 12 казаковъ онъ 
пронпкъ черезъ горные проходы Заилійскаго Алатау на восточную оконеч
ность Иссыкъ-куля, откуда въ качествѣ перваго европейца увидѣлъ глав
ную цѣпь Тянь-шаня, протянувшуюся непрерывными рядомъ снѣжныхъ 
вершппъ на горизонтѣ. Возвратившись въ Вѣрный онъ воспользовался 
отправкой отряда въ 70 казаковъ для развѣдкн позицій враждебныхъ рус-
скпмъ Кара-киргизовъ на р. Чу, сталь во главѣ его, періевалилъ черезъ 
ЗаллійекіЁ Алатау въ долину ^р. "Чу п по Буамскому ущелью выпгелъ къ 
западной оконечности Иссыкъ-куля, a затѣмъ вернулся въ Вѣрный черезъ 
другіе перевалы. Необходимо замѣтить, что эти поѣздки по Тянь-шашо 
были вообще первыми ияслѣдованіями Небеспаго хребта и велись въ са-
момъ началѣ проникновения русской власти въ Туркестанъ. Кара-кйригаы 
грабили русскіе поселки Семирѣчья и караваны, такъ что путешествіе въ 
населенныхъ ими горахъ было не безопаснымъ. 

Путешествіѳ 1856 г. П. П. закончнлъ поѣздкой изъ Копаіа въ 
Кульджу, при чемъ переодѣлся казакомъ,' чтобы проникнуть въ кптайскіе 
предѣлы въ составѣ казачьяго разъѣзда, сопровождавшаго консульскую 
почту. 

Проведя зиму въ Барнаулѣ, П. П. ранней весной 1857 г. уже вер
нулся въ Вѣрный и въ сопровождепіп художника Кошкарова и конвоя изъ 
40 казаковъ выступилъ опять вглубь горъ черезъ отчасти уже знакомый 
ему Заилійскій Алатау къ южному берегу Иссыкъ-куля "я оттуда едѣлалъ 
первую экскурсіго въ собственный Тяиь-шань къ Заукинсшв'у нсревллу, 
'3а.гляиувъ попутно въ долину минер альиаго источника Арасанъ; эта по
ездка дала первый геологическій разрѣзъ черезъ Тянь-шань оть Иссыкъ-
куля до пстоковъ Нарына, рѣкп, принадлежащей къ бассейну Сыръ-
Дарьи. 



Возвратившись назадъ къ Иссыкъ-кулю П. П. осмотрѣлъ его север
ный п южный берега, a затѣмъ направился во вторую поѣздку, во время 
которой побывадъ па высокомъ плато Сары-джаса., иринаддежащемъ уже 
бассейну Тарима, открылъ группу Ханъ-тенгри съ ея колоссальными лед
никами (одинъ нзъ которыхъ впослѣдствіи получилъ имя Семенова), 
впервые увпдѣлъ дпкпхъ горныхъ барановъ Ovis Polii, которые до того 
считались вымершими, п возвратился къ подножію Тянь-шаня двругой до
рогой. 

Попытка пробраться черезъ болѣе восточный Музартскій перевалъ 
въ Еашгарію не удалась и П. П. ушгребндъ конецъ лѣта на подробное 
изученіе Заплійскаго Алатау, затѣмъ осмотрѣлъ дымившіеся холмы въ 
долпнѣ р. Илп, которые дали новодъ къ разсказамъ о дѣйствуіощихъ 
вулканахъ, m оказалась просто каменноугольными пожаромъ, а осенью 
нобывалъ еще въ Джунгарскомъ Алатау, на озерѣ Алакуль и пересѣкъ 
передъ возвращеніемъ въ Семипалатинскъ хр. Тарбагатай по двулъ пере-
валамъ. 

По возвращенін въ Петер бургъ П. П. нредложнлъ Совѣту Географи-
ческаго Общества планъ новаго путешествия въ соверщенно непзвѣстнуго 
часть Тянь-шаня къ востоку оть Ханъ-тенгри и до Урумчи, которое должно 
было состояться въ 1860 пли 1861 г., а до тѣхъ поръ хотѣлъ заняться 
обработкой собранныхъ матеріаловъ и изданіемъ полиаго отчета о первыхъ 
двухъ путешествіяхъ. Но Совѣтъ Общества не пмѣлъ средствъ па предпо
лагаемое изданіе (не свыше 4000 р.) и не могь обезпечить П. П. также 
средствами на новое путепіествіе. Въ виду такого оборота дела П. П. при
няла на себя другія обязательства, которыя связали его на многіе годы, 
именно въ редакционной комиссіи по дѣду освобожденія крестьянъ оть 
крѣпостной зависимости. Вслѣдствіе втого ему уже больше не прищлось 
путешествовать по Центральной Азіи, а собранные имъ матеріалы—днев
ники и Еоллещіи остались неразработанными ж по настоящее время. 

Но, выбывъ преждевременно изъ числа путешественниковъ но Азія, 
П. П. до конца своей долгой жизни приносилъ огромную пользу дѣлу из-
ученія этого материка, сначала въ качес-твѣ Председателя Отдѣденія Фи
зической Географіи, a затѣыъ и вице-президента Общества, т. е. факти
ческого распорядителя его дѣятельностыо, каковую должность онъ зани-
малъ 41 годъ. Матеріальное и моральное содѣйствіе всякимъ экспедиціялъ 
крупньвіъ и мелкимъ, a затѣмъ содѣйствіе пзданію ихъ результатовъ во 
многомъ зависѣло отъ П. П., который прилагалъ всѣ усилія къ тому, чтобы 
дѣятельность Общества по изучение Азіи на прерывалась. Онъ самъ, не
смотря на свои прямыя служебныя обязанности,, поглощавшія много вре
мени, не оставилъ взятое на себя нзданз'е перевода и дополпеиій къ Азіи 



Рпттера; цѣльій рядъ томовъ былъ пзданъ Обществомъ и въ пѣкоторыхъ 
изъ нихъ П. П. самъ' являлся переводчикомъ или автор омъ дополненій п 
во всѣхъ—редакторомъ. Далѣе онъ былъ главнымъ редакторомъ Геогра
фическаго Словаря Россійекой Имперіи—многотомной справочной книги, 
оставшейся до сихъ поръ единственной въ своемъ родѣ на русскомъ языкѣ. 
Налонецъ въ цѣломъ рядѣ изданій, касавшихся тѣхъ или пныхъ частей 
Азіп П. П. былъ редакторомъ, правда, иногда, по недостатку времени, 
почти фпктивижмъ. 

Каковы же результаты собственно путешествій П. П. въ Азіи, если 
собранные шгь матеріалы остались неразработанными? Не говоря уже о 
томъ, что П. П. своими смѣлыми экспедшгіями въ хребты Тянь-шаня, к а -
ходпвшіеся еще во власти враждебныхъ Россіи кочевниковъ, доказалъ 
возможность изслѣдованія этой важной горной системы, положилъ этом/ 
изслѣдованію солидное начало и вызвалъ цѣлый рядъ другихъ путеше-
ствій, мы имѣемъ и иные результаты, такъ сказать реальные. 

Свѣдѣнія о нутешествіи П. П., помѣщенныя въ его пиеьмахъ съ 
путл 1 ) н въ годовьгхъ отчетахъ Общества (за 1856 и 1857 гг.), содержать 
не только нзлюжепіе маршрутовъ и путевыхъ приключеній, но н разныя 
географпческія данныя; кромѣ нпхъ мы имѣемъ еще пі отчеты, хотя и 
предварительные, но довольно полные—два въ нзданіяхъ Географиче
скаго Общества 2), одинъ въ «Живописной Россіи» и одинъ въ нѣмецкомъ 
географическомъ журналѣ—наиболѣе полный 3). 

Въ отчетѣ, помѣщенномъ въ Запнскахъ Географ. Общ., съ подзаго
ловков «отрывокъ изъ путевыхъ запнсокъ», мы наводима подробное 
изложеніе хода путешествія 1856 г. съ характеристикой пройденной мѣст-
ностп п указаніемъ встрѣченныхъ лородъ; этогь отчета, касается Заилій-
скаго Алатау и оз. Иссыкъ-куля и заканчивается дополшштельньгми дан-
нымп, собранными въ томъ же хребтѣ и на берегахъ озера въ слѣдуго-

») Два письма 1856 г. въ Вѣстникѣ И. Р. Г. О. 1856, ч. ХѴШ, отд. V, 
стр. 1—6 и 27—30 и одно письмо 1857 г. въ томъ же журналѣ 1857 г. ч. X X I . 
Отд. I , стр. 119—128. Волѣе подробные маршруты приведены сампмъ П. П. въ 
кнпгѣ „Исторія полувѣновой дѣятельности И. Р. Г. 0." ч. I , стр. 93—95 и 
266—271. 

2 ) а) Первая поѣздка на Тянь-шань или Небесный хребетъ до верховья 
системы р. Яксарта въ 1857 г. съ картой. Вѣстникъ И. Р. Г. О. 1858 г. ч .ХХШ, 
отд. И, стр. 1—25. б) Поѣздка пзъ укр. Вѣрнаго черезъ горный перевалъ у 
Суок-тюбе и ущелье Вуамъ къ западной оконечности оз. Иссык-куль въ 1856 г. 
Записки И. Р. Г. О. по общ. геогр. т. I , 1867 г., стр. 181—255. 

3 ) P. v. Semenows Erforscliungsreisen in Inner-Asien im Jahre 1857. Mit Kar-
und Profilen. Petermanns Mitteilungen 1858, ss. 351—369. 



щемъ году. Въ заішоченін авторъ на осиованіи всего матеріала даеть 
орографическую, ботаническую и геологическую характеристику Заилій-
скаго Алатау. 

Вторая статья на русскомъ языкѣ написала на 10 лѣтъ раньше и 
содержите опнсаніе первой поѣздкя въ Тянь-шапь оть плато Оапташъ у 
его сѣвернаго подножія къ Зауклнекому перевалу п къ р. Нарынъ; ему 
предпослана очень краткая характеристика Джунгарскаго и Заплійскаго 
Алатау. Къ статьѣ приложена карта, составитель которой не указанъ, такъ 
что нельзя судить, что въ ней принадлежишь Семенову и что картографу, 
пользовавшемуся и другими источниками. 

Отчете на иѣмецкомъ языкѣ распадается на двѣ части; вторая со
держите пздоженіе части путешествія 1857 г. въ собствениомъ Тянь-шанѣ, 
именно маршрута оть Иссыкъ-куля но Заукинскому перевалу къ верховьямъ 
р. Нарынъ. Первая часть даетъ сводку наблюденій; въ первой главѣ на-
ходдмъ общій обзоръ посѣщенныхъ странъ оть Семипалатинска до Тянь-
шаня; вторая содерлсить характеристику хр. Джунгарскаго Алатау, 
третья—хр. Заплійскаго Алатау и четвертая—собственно Тянь-шаня и 
плато Иссыкъ-куля. 

Эта статья сопровождается картой, съ тремя профилями и схемагш-
ческпмъ эскизомъ орографическпхъ лииій Дж. Алатау п Тянь-шаня. 

На этомъ эскизѣ мы замѣчаемъ, что всѣ хребты изображены ігрямьшя 
лпніями. а не дугами, п что въ Дж. Алатау пмѣется скрещеніе двухъ 
лпній. одна нзъ которыхъ названа цѣпыо Копалъ-Ташки, другая:—Дж. 
Алатау. П. П. считалъ, что здѣсь действительно имѣется пересѣчеиіе 
двухъ осей поднятая, причемъ ось NO—-SW моложе н выше. 

Въ каждой нзъ перечисленныхъ главъ мы находпмъ краткія данныя 
орографическая, гидрографическая и геологическая; послѣднія напболѣе 
скудны и взгляды Семенова на геологическое строеніе Тянь-шаня не вдуть 
далѣе констатировавія гранитиыхъ осей иоднятія п нѣкоторыхъ сллшкомъ 
простыхъ, хотя и сильно сжатыхъ анти- и синклиналей. Тектоника въ 
современномъ смыслѣ совершенно отсутствуете. 

Карта составлена Петерманомъ по рукописнымъ наіброскамъ Семе
нова и другимъ нодлиннымъ русскимъ докумептамъ; сравнительно съ 
предыдущей она значительно нолнѣе. 

Чтобы закончить перечень работа П. П. Семенова по Азід необхо
димо еще упомянуть небольшую статью его, озаглавленную «О вулканиче-
скихъ явленіяхъ во внутренней Азіп» 1 ) , написанную еще до путешествія.. 
Въ втой статъѣ онъ указываете географическое распростраиеніе вулкановъ 

1) Вѣетникъ И. Р. Г. 0. 1856 г . , т. X V I I , стр. 243—258. 



на земномъ жарѣ, объясняете его закономѣрность п затѣмъ перечисляете 
гѣ мѣстностн въ глубинѣ Азіп, гдѣ по Гумбольдту п другпмъ псточннкамъ 
пмѣются дѣйствующіе пли погаспгіе вулканы; раѳсмотрѣвъ эти данныя 
П. П. приходите къ за.ішоченію, что подлинность вулканической природы 
всѣхъ указываемый, вулкановъ сомнительна, что это скорѣе псевдо-
вулкалы, за исішоченіемъ Бо-шаня къ сѣверу ота г. Кучи и Уюнь-Холдонги 
въ Маичжуріл; о послѣднемъ пзверженін этого манчжурскаго вулкана въ 
1721 22 гг. имѣются свѣдѣнія изъ различныхъ, подтверждающий, другь 
друга китайскихъ источнпковъ, которыя П. П. приводить довольно 
подробно. 

Коиецъ статьи посвященъ описанію пзверженія Везрія въ мартѣ 
1855 г., которое П. П. наблюдалъ лично; это оцисаліе приведено для срав-
ненія съ китайскими онпсаніями изверженій Уюнь-холдоиги и для доказа
тельства правдивости таковыхъ; П. П. приходить къ выводу, что Уюнь-
Холдонги несомнѣнный вулканъ и что его положеніе въ 100 в. оть моря 
доказываете, что море не вліяете непосредственно на вулканическая явле-
нія п что причина расположения большинства вулкановъ на внѣшней сто-
роиѣ коитинентальнаго кольца теллурическаго полушарія та, что эта сто
рона представляете п е р е л о мъ земной коры, богатый трещинами, черезъ 
который вулканическая силы пробиваются легче, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. 
Такимъ образомъ въ этой статьѣ П. П. сталъ на правильную точку зрѣнія 
относительно причинъ географическая) распредѣленія вулкановъ на 40—50 
лѣта раньше, чѣмъ многіе западно-европейскіе геологи, долго еще прн-
держпвавшіеся гипотезы о непосредственной реащіи морской воды на 
расплавленное я д р земного шара. ( 

Каи;ъ уже упомянуто, научный матеріалъ, собранный П. Л. въ Азіи, 
остался не разобраннымъ; въ первые годы по окончаніи путешествія 
П. П. быдъ лишенъ возмолаіости его описать вслѣдствіе занятій въ комиссіи 
по оевобожденію крестьянъ н отсутствія средствъ у Геогр. Оощ. на изданіе 
полнаго отчета. Но вѣдь по завершеніи крестьянской реформы у П. П. 
явилось опять свободное вр'емя, а у Геогр. Общ. нашлись бы и деньги— 
почему же пздаиіе до самой смерти автора не состоялось? 

Я думаю потому, что ваблгоденія П. П. довольно скоро оказались 
устарѣвшнми. Вслѣдъ за руеекимп войсками, покорявшими Туркестзяъ, 
шли п нзслѣдователй—военные и гражданств, имѣвшіе возможность ра
ботать спокойнѣе и тщательнѣе, чѣмъ П. П. во время его рекогноспиро-
вокъ съ казачьимъ отрядомъ. Мѣста, гдѣ побывалъ П. П., были посѣщены 
вновь и описаны разными лицами, напр. Сѣверцовымъ, Абрамовьшъ, 
Каульбарсомъ, позднѣе Мушкетовымъ и Романовскимъ и ми. др. П. П. не 
хотѣлось уже выступать со своими старыми наблюденіямп, неполноту ко-



торыхъ онъ самъ сознава,чъ. Но онъ надѣялся утилизировать ихъ при 
составлении дополненій къ любимой «Азін» Рпттера, которыми онъ инте
ресовался до глубокой старости. Наблюденія въ Зап. Алтаѣ и на марщрутѣ 
черезъ Киргизскую степь онъ действительно ввелъ въ ІѴ-й томъ этого 
издашя, обнимаюпгій Алтайско-Саянскуго горную систему и изданный въ 
1877 г. Но наблюдешя въ Дж. Алатау и Тянь-шалѣ утилизировать П. П. 
такъ и не пришлось полностью1), такъ какъ томъ дополяеній къ Риттеру, 
обнииающій Тянь-шаль, пе пздалгь и до сихъ поръ—и конечно уже пзданъ 
пе будеть, потому что матеріалъ, наюпившійся о Тянь-шанѣ, слшпкомъ 
огроменъ; онъ былъ уже слппжомъ велпкъ для одного тома доподнеиій въ 
70-е годы п наросталъ слшпкомъ быстро—вотъ вѣроятная причина того, 
что П. П. не справился съ готмъ при обиліи свонхъ остальныхъ занятій. 

Жизнь Ѳ. H. Ч е р н ы ш е в а была значительно короче зішзнп П. I I . 
Семенова-Тяныпанскаго ; онъ родился только въ годъ перваго путешествия 
П. П. въ Тянь-шаль—1856. Его труды были посвящены всему циклу гео
логический, наукъ, по особенно изученііо Урала, сѣвера Россіи, острововъ 
.Іедовптаго океана. Зпаченіе этихъ трудовъ достаточно извѣстно геологамъ 
и охарактеризовано въ спеггіальиомъ засѣдапіи нашего отдѣленія докла
дами А. П. Павлова и А. А. Чернова. Какъ директоръ Геологпческаго Ко
митета въ теченіе 10 послѣдипхъ лѣтъ своей жизни Ѳ. H. руководплъ п 
всѣми геологическими пзслѣдоваяіямп въ русской Азіи, которыя велись въ 
широкпхъ размѣрахъ огь Тихаго Океана до Каспійскаго моря, въ Восточ
ной и Западной Оибирп, въ Туркестанѣ и Закаспійскомъ краѣ ; въ началѣ 
этого 10-лѣтняго періода изслѣдованія велись исключительно въ золото
носных!, районахъ Сибири—Ленскомъ, Прнамурскомъ и Минусинскомъ ; 
затѣмъ къ нимъ присоединились изысканія вдоль линій желѣзньіхъ дорогъ 
Амурской, Семипалатинскъ-Вѣриепской, Среднеазіатской; въ коицѣ періода 
начались уже систематическія площадныя работы для составленія 10-верст
ной геологической карты въ Забайкальской и Семипалатинской областяхъ 
и въ Туркеетанѣ. 

Программы этихъ изслѣдованій вырабатывались при непосредствен-
номъ участіп Ѳ. H., отчеты изслѣдователей просматривались имъ самимъ; 
мало опытные, начинаюшіе работники получали отъ Ѳ. H. всевозможную 
помощь и руководство. 

Но кромѣ этой организаторской и руководительской дѣятальиости 

J ) Онъ ввелъ ихъ вкратцѣ въ соотвѣтствующія мѣста Географическо-Ста-
тистическаго словаря Россійской Имперіп. 



Ѳ. H. прпиималъ участіе въ изслѣдованіп Азіи п непосредственно; палеон
тологические сборы по палеозою Азіи не только членовъ Геологическаго 
Комитета, но н многихъ путешественниковъ неизмѣнно попадали въ руки 
Ѳ. H. и или определялись имъ самимъ, или же подъ его руководствомъ. Въ 
крупныхъ трудахъ Ѳ. H., касающихся девонской и карбоновой фауны Урала 
и Тпмана, разсѣяны многочисленная указанія на тѣ или другія формы, 
распросіраненныя въ Азіи и определенная Ѳ. H., на соотношения ихъ съ 
уральскими, европейскими и т. п. Одна изъ налеонтологическихъ работъ 
•Ѳ. H., изданная на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, касается исключи
тельно азіатскаго матеріала, именно алтайской девонской фауны 1 ) изъ 
известняковъ Крюковскаго рудника, собранной 10. И. Эйхвальдомъ въ 
1881 г. Въ этой работѣ Ѳ. H. описалъ 20 формъ, изъ которыхъ 7 видовъ и 
1 ва,ріететъ оказались новыми, именно: PJmcops altaicus, Bronteus Si
biriens, Proetus sibiricus, Orthoceras ulbense, Platyceras disjuns-
tum Giebel var. altaica, Meristella altaica, Spirifer sibiricus и 
Spirifer altaicus. 

На основаніи этой фауны Ѳ. H. пришелъ къ выводу, что Крюковскій 
известнякъ долженъ быть параляелизованъ съ Еоблеицсшми слоями тииич-
наго рейнскаго девона, т. е. принадлежитъ къ верхней части нижияго де
вона. Напоминая, что въ другой его работѣ о девонской фаунѣ западнаго 
склона Урала отмѣчено, что средне- и верхнедевонская фауна Урала д 
Сибири содержптъ цѣлый рядъ формъ, указывагопгяхъ на ея родство съ 
американской фауной соотвѣтствугощихъ отложенШ п дѣлающихъ вѣроят-
ной непосредственную связь между сибирскимъ и амернканскішъ де
вонскими морями, Ѳ. H. указываетъ, что Крюковская фауна похожа на 
ірауну с. Покровскаго на Бобровкѣ, притокѣ Ирбита на восточномъ склонѣ 
Урала; нижне-девонская же фауна Урала пмѣетъ очень слабое сходство съ 
ннжнимъ девономъ Америки, и господствующими въ ней формами явіяюг 
ся богемскія и западно-европейскія. Между гі?мъ въ фаунахъ нижн. девона 
Урала, Алтая и Америки имѣется большое количество пелатичесішхъ формъ. 
Фаунпетическія данныя, выведенныя изъ изученія уральскаго, алтайскаго, 
мпнусппскаго и новосибирская» средняго девона наводятъ на мысль, что 
концу этой эпохи соотвѣтствовала максимальная трансгреосія девонскаго 
моря въ сѣверной Азіи, тогда какъ въ нижедевонскую эпоху распростра-
неніе моря въ Восточной Сибири было еще ограничено. 

Полевыми изслѣдованіями въ предѣлахъ Азіи Ѳ. H. пришлось ѳа-
мому заняться только одинъ разъ, именно весной 1903 г. въ качествѣ на
чальника экспедщіи, командированной для изученія посл$Хствій земіе-

») Изв. Геол. Ком. т. X I и Зап. Мип. Об. 1893г., 2 сер., т. X X X , стр.1—40 
съ 4 табл. 



зряеенія 3 декабря 1902, разрултвшаго г. Андпжанъ въ Ферганѣ. Здѣсь 
от руководидъ пзученіемъ пострадавшего района н вообще юго-восточной 
Ферганы, лично занимаясь главнымъ образомъ палеозойскими отложе-
ніями; кромѣ того посѣтилъ Майлпсайскій районъ въ Сѣв. Ферганѣ для 
р'вшетя вопроса о лродолженіи казеллаго бурелія на нефть; на основаніп 
заключенія Чернышева буреніе было продолжено л въ ноябрѣ того же 
года увѣнчалось успѣхомъ. 

Во время фергансклхъ пзслѣдованій Ѳ. H. пришлось съѣзднть изъ. 
Оша черезъ перевалъ Терекъ-дашанъ въ Иркештамъ и Кашгаръ въ Китай-
скомъ Туркестанѣ для осмотра мѣстностн, пострадавшей оть землетрясе-
нія 9 августа 1902 г.; обратный путь былъ пслолненъ черезъ Адайскую 
долллу, перевалъ Талдыкъ и Гульчу. Это поѣздка дала Ѳ. H. возможность по
знакомиться съ строеніемъ части Тянь-шаня между Ферганой н Еашгаріей. 

Отчета, объ экспедпдіп въ Андпжаиъ написанъ Ѳ. H. совмѣстно съ 
тремя другими участниками е я г ) и въ отомъ трудѣ не указано, что именно-
прпнадлежнть Чернышеву; но помимо общей реда.іщін, ему скорѣе всего 
принадлежать страницы о тектоникѣ (40—43) и, иесомпѣнно, обзоръ пале-
озойекпхъ отложеній въ окрестностяхъ Оша и па пути нзъ Андижана въ 
Кашгаръ (55—57). Среди палеозоя Ѳ. H . установилъ здѣсь рядъ вполнѣ 
опредѣленныхъ горнзоитовъ, начиная огь нпжняго девона и до нпжняго 
карбона, частью содержащих! окаменѣлостп ; та.къ иапр. известияки Ходжа-
бекъ-тау съ фауной, живо напоминающей герцпнъ Урала п известняки 
Konieprus Вогеміп; кремнистые л доломитовые известняки той же горы 
и къ сѣверу отъ Кашгара съ Stringocephalus Burtim л богатой коралло
вой фауной соотвѣтствуютъ стрннголефалевому горизонту Урала, л Зап.. 
Европы. Вол'іе высокіе горизонты девона съ гастроподами, ншкнекаменно-
угояьные известняки съ Froäuoius giganteus и др. продуктусами. 

Хотя Ѳ. H., побывавшему на геологичесгатхъ конгрессахъ во всѣхъ 
странахъ Зап. Европы и Сѣв. Америки, пришлось только одинъ разъ по-
сѣтить Туркестанъ н нп разу не привелось быть въ Сибири, но геологію 
этпхъ обширныхъ странъ онъ зналъ отлично. Особеігяо его интересовала 
сѣверъ сибирской равнины, гдѣ огромиьтя площади заняты древннмъ нн-
леозоемъ; онъ зналъ характерный особенности палеозоя Сибири, его рас-
пространеніе й псторію пзученія, и открытіе повьтхъ лунктовъ нахожденія 
палеозоя пли нахожденіе новыхъ окамеиѣлостей искренно радовали его х ) . 

!) Ѳ. Чернышевъ, М. Бронниковъ, В. Веберъ и А. Фаасъ. Андижанское 
землетрясеніе 3/16 Декабря 1902 г. Тр. Геол. Ком. Нов. сер. вып. 54, 1910 г. 

2 ) а) Замѣтка о каменноугольной коллекціи изъ окрестности Владивостока. 
Изв. Геол. Ком. т. VII , стр. 353. 

б) О фаунѣ, собранной Д . А. Клеменпомъ въ Джунгарской Гоби. Зап, Мші*-
Общ. 2 с е р . , ч. ХХХѴШ, стр. 44 прот. 



Онъ бшъ озабоченъ составленіемъ первой геологпческой карты азіат-
скпхъ владѣній Россіп и геологическое изучеиіе пхъ, особенно Сибири, 
поставилъ на первую очередь при введеніп новыхъ штатовъ н новаго-
устава Геологическаго Комитета. 

Жзъ сказанпаго, я думаю, ясно, какую крупную потерю понесла 
геологія Азіп въ лицѣ Ѳ. H. Чернышева, хотя въ многочисленныхъ трудахъ 
его имѣются только три, въ заголовки которыхъ названы азіатскія мѣст-
ностп. 

Бъ противоположность П. П. Семенову-Тяныпанскому и Ѳ. H. Чер
нышеву, которые на материкѣ Азіи были только кратковременными гостя
ми, Д. А. К л е м е н ц ъ провелъ много лѣтъ своей жизни въ Азіи и объ-
ѣздплъ многія страны ея. 

Д. ІА. нрибылъ въ октябрѣ 1881 г. въ г. Минусинскъ Енисейской 
губ. въ качествѣ политическаго есыльнаго, здѣсь вскорѣ же познакомился 
съ основателемъ Минусинская) Музея Н. М. Мартьяновымъ и сдѣлался его 
сотруднпкомъ по музейной работѣ ; онъ составилъ опиеаніе веѣхъ археоло-
гпческихъ металличеекихъ предметовъ музея, которое было издано въ 
1886 г. подъ заглавіемъ «Древности Минусинскаго музея» съ атласомъ и 
обширнымъ ввденіемъ п сразу привлекло вниманіе археологовъ къ безвѣст-
ному захолустному Минусинску. 

Весной 1883 г. Д. А. собрался въ первое путешествіе, въ качествѣ 
спутника А. В. Адріанова, команднрованнаго Зап. Снбпрскимъ Отдѣломъ 
ïï. Р. Географическаго Общества для нзслѣдованія почти нензвѣстнаго 
района соприкосновенія Вост. Алтая и Зап. Саяна въ верховьяхъ р,ѣкъ Томи 
и Абакана. Экспедиція обслѣдовала Уйбатскуго степь, водораздѣлъ Аба
кана и Томи и долину послѣдпей до Балыксы, гдѣ Д. А. отдѣлился и про-
шелъ новымъ путемъ въ Таштыпъ, оттуда въ Абаканскій заводъ и на 
пріиски по правымъ притокамъ Абакана, далѣе на Магазу и Матуръ, опять 
черезъ Таштыпъ на Аскызъ и Узунжуль и обратно въ Минусинскъ. Д. А. 
велъ наблюденія геологическая, этнографическія и археологическая и со-
бралъ большой гербарій. Путешествіе по дикой тайгѣ такъ понравилось 
Д. А., что въ 1884 г. онъ опять поѣхалъ съ А. И. Венцшвскимъ въ страну 
по верхнему Абакану. 

Въ началѣ лѣта 1885 г. Д. А. удалось уже проникнуть 'въ Урянхай
ской край въ качествѣ спутника одного минусинскаго купца и изучить 
бассейнъ р .Кемчикъ. Во время этой поѣздки два проводника.—сойота по
пытались ограбить путешественниковъ, а когда это не удалось, они бѣжалл, 
надѣясь. что русскіе погибнуть въ тайгѣ. Но Д. А. и его спутнпкъ съумѣлн 



выбраться безъ проводника па Абаканъ, а оттуда внизъ по рѣкѣ въ Мнау-
синскъ. 

Вторую половину этого лѣта Д. А. посвятилъ изученію Абаканской 
степи и предгорій Саяна. Результатами поѣздокъ этихъ трехъ лѣтъ являют
ся краткій отчета, списокъ собрашшхъ горныхъ породъ и замѣтки о древ-
иемъ руслѣ Енисея и девоискихъ отложеніяхъ Мияусияскаго округа 1 ) . 

Въ послѣдней замѣткѣ Д. А. даетъ подробное описаніе мѣстности 
по р. Беѣ, тф еще И. А. .Іопатннъ нашелъ въ нзвестнякѣ окаменѣлости, 
опредѣленныя проф. Штукенбергомъ какъ средне-девонскія; но страти
графическая отношенія известняка къ господствующим, красиымъ 
лесчаипвамъ остались невыясненными и Д. А. собралъ новый матеріалъ, 
открывъ подобныя же окаменѣлостп по Таштыпу, Абакану и между Уйба-
томъ и Камыйтой и выяснивъ, что известнякъ подчиненъ краснымъ лесча-
нпка,мъ п глпнамъ. Въ той же статьѣ находимъ характеристику угленос-
ныхъ отложешй горы Изыхъ съ растителыгьши остатками, отнесениьвш 
проф. Щмалъгаузеномъ къ переходному меж<ду девономъ и карбономъ 
ярусу Урса. 

Въ 1887 г. Д. А. вторично проникъ въ Урянхайскій край, перева-
лпвъ черезъ Саянъ восточнее Енисея; онъ пзучилъ долину Улу-кема, за-
тѣмъ иерепгелъ на Кемчивъ, перееѣкъ Зал. Саянъ и черезъ верховья Мал. 
Абакана вьппелъ на В. Абаканъ въ сопроволсденіи одного урянхайца, ру
ководствуясь только компасомъ. Здѣсь путники доллшы были бросить 
обезсилѣвпшхъ лошадей п сплыть внизъ по Абакану на гоіоту, сбитомъ изъ 
семи бревенъ, пе взирая на опасность перекатовъ и пороговъ рѣки, такъ 
какъ иначе они рисковали погибнуть отъ голода въ безлюдной тайгѣ. Во 
время этого плаванья скудные припасы кончились и двумъ пловцам* при
шлось даже питаться полуразложившимся трупомъ теленка, который они 
къ счастью нашли въ водѣ. 

Въ 1888 г. Д. А. совершилъ поѣздку въ Ачинскій и Канскій округа 
Енисейской губерніп, занимаясь сборомъ гербарія, геологическими и этно
графическими наблюдениями и раскопкой кургановъ. Въ Ачинскомъ округѣ' 
Д. А. обслѣдовалъ область распространенія третичныхъ утленосныхъ от-
ложеній, подробно изучплъ мѣсто нахожденія міоценовой флоры у д. Симо
новой на р. "Чулымѣ, открытой И. А. Лопатинымъ и описанной Осв. 
Гееромъ, опредѣлилъ границу расиространенія девона въ предгоріяхъ 

!) Въ Запискахъ Зап. Сиб. Отдѣла И. Р. Г . О. кн. XI; всѣ 6 статей (съ 
•отдѣльной нумеращей страницъ каждая) представляютъ отчеты объ этихъ 
поѣздкахъ. Кромѣ того въ отчетѣ Отдѣла за 1884 г. и протоколахъ засѣданій 
въ KH.YJI Записокъ вып. 2, на стр. 6—8, 3—5 и 11—ІЗимѣются свѣдѣнія о по-
•ѣздкѣ 1884 г. 



Кузнецкаго Алатау, осмотрѣлъ разработки мѣдныхъ рудъ па Печпщахъ и 
на Вазырѣ и Наеаровскаго кменнаго угля и опредѣлилъ орографически 
харвктеръ Алатау въ бассейнѣ Іюссовъ. Въ Каяскомъ окрутѣ Д. А. про-
шелъ оть Тьгрбьша по пршоковому пути на Виріосинскіе промыслы и со-
бралъ данныя по орографіи н геологіи этой глухой мѣстности и этногра
фическая данныя о Карагасахъ г ) . 

Въ 1889 г. Д. А. отправился на золотые пріиски Южной системы 
Енисейскаго округа, гдѣ собралъ довольно значительный геологически 
матеріалъ но рч. Рыбной, М. Шааргану, Шалокиту, Талой, Б. Мурожной, 
В. Подгольцу, Татаркѣ и Удоронгѣ. Этотъ матеріалъ былъ описанъ Том-
скпмъ профессаромъ А. Ж. Зайцевымъ въ небольшой статьѣ 2 ) , но многіе 
выводы поолѣдней принадлежать самому Клеменцу. Эти данныя явились 
первыми, касающимися дѣлаго ряда пріисковъ этой богатой системы, поелѣ 
работа Гофмана и Макеровскаго, произведенныхъ въ 40-хъ годахъ; между 
прочимъ Д. А. осмотрѣлъ первое коренное мѣсторожденіе золота этого 
района. 

Переселившись въ концѣ 1889 г. въ Иркутекъ Д. А. началъ работать 
въ Вост. Сиб. Отдѣлѣ И. Р. Г. Общ. 3) правителемъ котораго состоялъ съ 
1891 по 1894 г. Поѣздіш по разнымъ частямъ Сибири, работа въ музеяхь 
по археологіи и етнографіи дали Д. А. солидныя знашя въ этпхъ обла-
стяхъ и сдѣлали его имя извѣстньгмъ среди изслѣдователей древнихъ пле-
мепъ, населявшихъ внутреннюю Азію. Благодаря этому Д. А. былъ при-
глашенъ въ 1891 г. въ составъ Орхонской археологической экспедіщія, 
снаряженной Академіей Наукъ подъ началъствомъ В. В. Радлова. Во время 
этой экспедпціи Д. А. занимался, совершая отдѣльные маршруты, собира-
ніемъ ботаническихъ и геологическпхъ коллеклій и опнсаніемъ встрѣчав-
пгахся могильнпковъ п развалинъ въ юго-восточной части горной системы 
Хаигая, a затѣмъ прошелъ черезъ Урянхайскій край въ Минусинска и 
установилъ непрерывное распространеніе археологическихъ паагятниковъ 
отъ Орхона до верхняго Енисея 4 ) . 

!) Предварительный свѣдѣнія объ экскурсіи въ Ачинскій и Канскій 
округа. Изв. Вост. Сиб. Отд. И. Р. Г. О. т. X X , 1889 г., вып. I, стр. 43—69. 

2 ) Къ геологіп Южной Золотоносной системы Енисейскаго округа. Съ 
2 табл. и картой. Вѣстн. Золотопр. 1892 г., JÉJ6 7—10 и 13, Томскъ. 

8 ) Къ этому періоду его дѣятельности относится статья „Соленыя озера 
Минуснискаго и Ачинскаго округовъ и девонскія отложенія на верхнемъ Ени-
сеѣ" въ Изв. Вост. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. т . ХХШ, 1892 г., № 3, стр. 28-83, 
подводящая итоги наблюденіямъ въ Минусинской котловинѣ. 

') Письмо Д. А. Клеменца въ Сборникѣ Трудовъ Орхонской экспедиліп: 
I. Предварительный отчета В. В. Радлова, СПб. 1892 г., стр. 13—24. 



Зианія Д. А. и опытность его въ путешсствіяхъ были оцѣнеиы В. В. 
Радловьшъ н благодаря 'этому начался рядъ нутешествій Д. А. по Моя-
голіп, продолжавшихся съ 1892 но 1897 годъ и нмѣвшихъ цѣлыо разыска-
піе н оппсаніе всѣхъ памятннковъ старины—могплышковъ, развалшгь, 
пзваяній п надписей, разсѣянныхъ по этой обширной страиѣ. За пять 
лѣтъ Д. А. пекрестплъ всю внѣшшою Монголію отъ р. Керулэна на востокѣ 
и до Русскаго Алтая и Зайсаиа на западѣ, а на гогѣ пересѣкъ нѣсколько 
разъ Монгольской Алтай. 

Необходтю еще упомянуть, что въ началѣ 1894 г. Д. А. ѣздшгь пзъ 
Иркутска въ Якутскъ для оргапизаціи та.къ называемой Сибиряковской 
оксгодпцін по пзученію быта и языка пиородцевъ С. В. Сибпрн. Въ 
1897 г. Д. А. участвовалъ въ качествѣ этнографа п статистика въ экспе
диции статсъ-секретаря Куломзииа, изучавшей Забайкальскую область 
въ связи съ постройкой жел. дороги, а осенью этого года переселился въ 
Петербургъ, гдѣ сталь хранителемъ и старшнмъ ѳтнографомъ музея 
Академіп Наукъ. Но въ 1898 г. Д. А. предпринял! еще одно—послѣднее— 
путешествіе во внутреннюю Азію; по порученію Академіп онъ прошелъ 
черезъ Еобдо, Монгольскій Алтай и Джунгарскуто Гоби въ Вост. Тянь-шань 
и Урумчя и въ Турфанскомъ округѣ производнлъ раскопки и описаяіе 
лревностей въ 9 мѣстностяхъ. Во время этого путешеетвія Д. А. между 
лрочпмъ посѣтплъ горную группу Вогдо-ола въ Тлныпанѣ, а среди Джун
гарской Гоби открылъ въ иесчанпкахъ и коигломерахъ ископаемую 
фауну, по определенно Ѳ. H. Чернышева, всего ближе напоминающую 
уральскую артинекую. Эта находка была первой и осталась пока единствен
ной для всей Центр. Азіи, такъ какъ блгокайпгій пункта, нахожденія артнн-
скихъ окаменѣлостей—Южный Китай х ) . 

Съ 1899 г. Д. А. уже не совершалъ научныхъ экспедицій 2 ) ; онъ 
всецѣяо отдался музейной работѣ, сначала въ этнографическомъ музеѣ 
Академіи наукъ, съ 1901 г. въ Музеѣ Иыл. Александра I I I , гдѣ онъ былъ 
длректоромъ этнографнческаго отдѣла до 1910 г., когда по разетроея-
ному здоровью вышелъ въ отставку н переселился въ Москву. 

Въ общемъ путешествія Д. А. въ предѣлахъ Азіп продолжались ИЗБ 
года въ годъ съ 1883 'но 1898 г., т. е. 15 лѣтъ (только въ 1890 г. онъ 
никуда не тѴздилъ) ; имъ былъ собранъ громадный матеріалъ по отно-

!) О фаунѣ, собранной Д. А. Клеменцомъ въ Джунгарской Гоби. Зап. Мин. 
Общ. 2 сер., т. ХХХѴДІ, стр. 44 протоколовъ. 

2 ) Въ 1904 г. онъ съѣздилъ въ Русскій Алтай для озпак05іленія съ новой 
вѣрой, которую проповѣдывалъ калмыкъ Челпаиовъ; объ этой поѣздкѣ помѣ-
щена замѣтка въ Изв. И. Р. Г. О. 1905 г . , стр. 155—159. 



трафіп, археологіл, ботаникѣ п геологіп различный, частей Опбпрп :л 
Монголіи; напр. одни только путешествія въ Урянхайскій край п Моиголію 
1885 97 гг. дали 40.000 экз. растеній, нѣсколько тысячъ образчяковъ 
горньгхъ породъ, 15,000 в. марщрутовъ, 400 фотографій, пятплѣтнія мете
орологическая наблюденія въ Монголіи. 

Какова судьба этпографическпхъ, археологпческпхъ п ботапическпхъ 
сборовъ Д. А. я ne знаю, но географнческія н геологпческія его набягоденія 
использованы слілнкомъ недостаточно. Д. А. не дюбп.ть писать отчеты, да 
и времени для составлепія пхъ у него было немного, пока продолжались 
путешествія. По возвращеніи съ лѣтпей поѣздкл ему приходилось думать 
о хлѣбѣ насущномъ п зарабатывать его литературнымъ и гаѳетнымъ тру-
домъ; путепгествія оплачивались скудно—достаточно упомянуть, что на 
12-лѣтнія путешествія 1885—1897 гг. по Урянхайской землѣ1 н Монголіи 
Д. А. получплъ едва 10,500 р., почему п обстановка экснедипій всегда 
была самая скромная. Кромѣ того Д. А. былъ очень общительный чело-
вѣкъ п интересный собесѣдипкъ, его квартира скоро становилась нентромъ, 
куда постояпно собирались и заѣзжіе путешественники, и мѣстные науч
ные работники, и нодптическіе ссыльные. Эти посѣтптели конечно отры
вали Д. А. оть работы, а запираться отъ нихъ онъ не могъ ж не хотѣлъ. 
Въ Петербург!; онъ весь ушелъ въ музейную работу, а когда вышелъ въ 
отставку и хотѣлъ заняться отчетами—его здоровье ему пзмѣнило. Но все-
таки мы имѣемъ рядъ печатныхъ трудовъ, носящихъ характеръ предвари-
тельныхъ отчетовъ и пзлагающихъ вкратпѣ результаты нѣкоторыхъ 
поѣздокъ по Спбпрп *) и Мопголіи2) ; кромѣ того по экспедпніп въ Тур-
фанъ пзданъ выпускъ отчета археологическато содержания3). Наконецъ 
небольшая статья на французскомъ языкѣ даетъ обпгій очеркъ путешествій 

г ) Перечислены въ выноскахъ выше. 
2 ) а) Краткій отчетъ о путешествіи Д. Клеменца по Монголіи за 1894 г. 

Изв Ait. Наукъ т. Ш, № 3, стр. 261—274. 
b) Отдѣльныя ѳкскурсін въ Вост. Монголію. Тамъ же т. IV, Л» 1, стр. 41—51, 

1896 г. 
c) „Замѣтки къ маршруту Чанъ-чуня". Зап. И. Р. Геогр. Общ. по этно-

графіи, т. X X X I V , 1909 г. 
d) Отчетъ Вост. Сиб. Отдѣла за 1894 г., стр. 15—18. 
e) „Замѣтка о Хангаѣ". Протоколъ обыкн. общ. собранія Тропцк. Кяхт, 

Отд. Прпамурск. Отд. И. Р. Г. Общ. А1» 3, 23-е ноября 1894 г., приложеніе Ш. 
стр. 25—32. 

f) „О ледникахъ вь Монголіи". Протоколъ того же Отдѣленія № 4,2 апрѣля 
1896 г., приложеніе I , стр. 5—16. 

3 ) Nachrichten über die von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
zu S.-Petersburgim Jahre 1898 ausgerüsteten Expedition nach Turfan. Hettl. стр. 1—53, 
съ скартой и 8 табл. 



это Урянхайскому краю и Монголіи1) .Сибирскія и Урянхайскія іюллеіщін 
Д. A. вѣроятио остались въ музеяхъ Иркутска, Минусинска, Томска и едва 
лп дождутся обработки въ воду отсутствія дневниковъ. Монгольскія же 
коллекціп Д. А.. лередалъ черезъ Общ. Люб. Ест. Антр. и Этяогр. длія 
обработки А. В. Павлову и нужно надѣятьея, что этогь матеріалъ не про-
падетъ п что мы векорѣ будемъ нмѣть хоть петрографическую часть 
отчета Д. А. о Монголіп. 

Значеніе моигольскихъ пзслѣдоваиій Клеменца станетъ понятнымъ, 
если указать, что онъ былъ первымъ и единсгвеннымъ геологомъ, искре-
етпвпгпмъ всю виѣшшою Монголію огъ русской границы на сѣверѣ до 
великой Гоби на гогѣ; всѣ остальная экспедиціи по этой странѣ пли не 
пмѣли въ своемъ составѣ геологовъ, какъ напр. экснедицін Потанина, 
Пѣвцова, Сапожнлкова, Соболева п др., или изслѣдовали только неболь
шую часть—узкую полоску вдоль своего пути. 

Д. А. выясннлъ въ глашыхъ чертахъ и геологпческій составъ Мон-
голіп, какъ нокажетъ намъ ожидаемый отъ А. В. Павлова петрографиче
ски отчетъ, и ея тектонику, какъ уже показала первая часть тома I I I 
книги Зюсса «Ликъ земли». Все существенное, что сказало въ этой кнпгѣ 
о геологическомъ строеніи почти всей сѣверной Монголіи, основало на 
данныхъ, которая самъ Клеменцъ еще въ 1899—1900 г. сообщилъ Зюссу, 
частью въ письмахъ, частью устно проѣздомъ черезъ Вѣну. Кромѣ того 
пеболъшую замѣтку о потухшихъ вулканахъ въ Халгаѣ я пзвлекъ изъ 
письма Д. А. ко мнѣ и налечаталъ въ Извѣстіяхъ В. С. Отдѣла 
И. Р. Г. 0 . 2 ) . Благодаря Д. А. мы знаемъ, что горная страна Хангай въ 
сѣверной части состоитъ изъ архейскихъ слоисто-кристаллическихъ и 
зіассивныхъ породъ, а въ южной изъ докембрійскихъ песчанпковъ и слая-
цевъ, прорванныхъ массивами граиита. Вся сѣверная Монголія принадле-
жптъ къ древнему темени Азіп, составляя продолжеиіе южнаго Забайкалья; 
подобно. послѣднему она разсѣчена ДИЗЪЮНКТИВНЫМИ дислокаціями на 
горсты и грабены и весь ея рельефъ обусловлена этими движениями зем
ной коры, а не складчатыми; вдоль ш трещпнамъ во многихъ мѣстакъ 
выступили вулкаиичесвія породы— порфиры, мелафиры, базальты, тра
хиты—окаймлягощія окраины горстовъ, образующія группы и пояса 
холмовъ среди грабеновъ. Весь Хангай—сложный горсть, окаймленный на 
югѣ вулканическимъ поясомъ, въ предѣлихъ котораго Д. А. напгеяъ въ 
одномъ мѣстѣ два вполнѣ сохранившихся малеиькихъ базальтовыхъ 

t) Voyages de Dmitri Elemente en Mongolie occidentale de 1885—1897. Bull. 
Soc. Geograph. Paris, 1899, стр. 308—329 съ картой. 

2 ) T . ХѴШ, № 2, 1897 г., стр. 1—3. 



слопстыхъ вулкана, доказываюшдхъ, что нзверженія закончились недавно, 
въ четвертичное уже время. Монгольскій Алтай представляеть огромный 
и длинный горста, мѣстами сложный, ограниченный на гогѣ грабеномъ 
Джунгарской и Центральной Гоби, на сѣверѣ—грабеномъ Долины озеръ. 
Сѣве)ро-запа.двая Монголія расчленена па рядъ .уступовъ съ озераміи, 
между которыми есть узкіе горсты; па са.момъ ннзкомъ уступѣ—озеро 
Убса, лишенное стока; въ совокупности же это сложный грабеиъ между 
Хантаемъ, Танну-ола, Сайлюгемомъ и Монгольскимъ Алтаемъ. 

Изъ изложепнато слѣдуета, что всѣ трп почившпхъ путешествеішика 
занимали крупное мѣсто среди изслѣдователей Азіп; ихъ работы были 
посвящены главнымъ образомъ изученію того ддиннаго и высокаго гориаго 
барьера, который (располагается по гранидѣ Россіи и Китая, отдѣяяя 
равнины сѣверной Сибири и Урало-Каепійской впадины оть пустьшь Гоби. 
П. П. Семеновъ былъ первымъ геологомъ, проникшамъ въ Тянь-шань п 
вообще піонеромъ изслѣдованій этой горной системы; Д. А. Клеменцъ былъ 
первымъ геологомъ, изучившимъ Хангай, Монгольскій Алтай и Урянхай-
скій край. Ѳ. H. Чериышевъ 10 лѣтъ руководить всѣми геологическими 
изслѣдованіяш въ Азіатской Россіи и самъ побываяъ въ Тянь-шанѣ. Въ 
сокровищницу напшхъ познаиій о материкѣ Азіп н П. П. Семеновъ, и 
Ѳ. H. Чернышевъ, и Д. А. Клеменцъ внесли каждый свою цѣнную лепту, 
и имена ихъ не исчезнуть изъ исторіи иаучнаго завоеванія Азіи. 

Завпскн Геологпчсскаго Одѣлснія. 2 



Къ геологіи CnacGKaro уѣзда Тамбовской губерніи. 

(КраткШ отчетъ). 

А. В. Красоѳскіп. 

A. W. KrassovsJcy. Snr la géologie du district de Spassk, goiiy. 
de Tambow. 

Спасший уѣздъ Тамбовской губерніи является очень слабо освѣщен-
нымъ въ геологической лптературѣ. Почти полное отсугствіо исков аемыхъ, 
изъ которыхъ встрѣчалпсь преимущественно один обломки древесины, ко
сти и зубы рыбъ—не позволяло точно рѣншть вопросъ о возраст» боль
шей части развитой здѣсь толщи мѣловыхъ осадковъ. Подробный изслѣдо-
ванія П. А. Во го с л ов с к а г о 1) на основаініп данныхъ сосѣдняго Ее-
ренскаго уѣзда Пенз. губ. Jn находки Hoplites Tethydis Bayle на самой 
границѣ Спаескаго п Керенскаго уѣздовъ устаиавливають присутствіе 
гольтскнхъ песчалыхъ отложвдій и для Спаескаго уѣзда. Что же касает
ся лежащей выше толщи глпнъ, то за отсутствіемъ данныхъ она была от
несена къ верхнему мѣлу (предположительно сеноману), а глины, подстп-
лающіе гольтскіе пески, обозначались вообще какъ нижне-мѣловыя. Эти
ми данными по необходимости и ограничивались наши свѣдѣнія по Спас
скому уѣзду. Мои работы 1912 года позволяіотъ, какъ ынѣ думается, нѣ-
еколько оевѣтпть возраста развитыхъ здѣсь отложеній и приводить къ 
слѣдующимъ результатамъ, характеризующим! геологическое строеніе 
уѣзда, 

А п т ъ. Въ основаніи коренныхъ отоженій Спаескаго уѣзда залегають 
сѣрыя, зеленоватый н черныя глпны съ сѣрнымъ колчедаиомъ и бурымъ 
желѣзнякомъ. Возраста, этихъ глинъ опредѣляется гфевращенными вь 
колчеданъ Parahoplites Deshayesi Leym и Ammonites bicurvatus Tr. 
(с. Хилково). Вмѣстѣ съ послѣтретпчнызгл песчанистыми отложеніями, эти 
глины нринимаіотъ исключительное участіе въ слолсенгя обширной леси
стой части уѣзда, хотя въ обнаженіяхъ выступаготъ рѣдко. Въ области 
своего развитія онѣ являются прекраснымъ и единственнымъ водоупор-

!) П. А. Богословекгй. Общ. Геолог. Карта Россіп Л. 73. Тр. Геол. Ком, 
Новая сѳрія, вып. 16. 



иымъ горнзонтомъ и обусловливают^ заболачиваніе отдѣльныхъ участковъ 
лѣсной площади. Мощность антскихъ глинъ опредѣляется около 8 м. 

Г о л ь т ъ. Гольтскіе осадіш могуть быть разбиты въ петрографнче-
скомъ отношеніи на два отдѣла: нижній песчаный и верхній глинистый. Въ 
песчалисто-фосфорнтовыхъ сросткахъ, залегающихъ въ верхней части 
нпжняго отдѣла встрѣчены Hoplites cf. Deluci Leym., Hoplites cf. Engersi 
Eonill.n Hoplites cf. Tethydis Baile, обломки друига. аммонитовъ, кусочки 
древесины, костей, зубы рыбъ, Inoceramus sp. Мощность этихъ, играю-
щпхъ замѣтную роль въ уѣздѣ, отложеній опредѣляется около 25 м.Верхній 
глинистый отдѣлъ представленъ сѣрыми и темными сланцеватыми глинами 
съ прослоями глаукоиитоваго и опоковиднаго песчаника и, мѣстами, опоки. 
Въ толщЬ глинъ залегаетъ подробно изучавшійея А. С. Е р м о л о в ы м ъ 
слой фосфоритовъ, достигающій мощности 0,5 м. и состоящей изъ окнтан-
ныхъ, и рѣлсе, неокатанныхъ еростковъ. Возраста этихъ глинъ освѣщается 
найденными въ сросткахъ пустотками оть аммонитовъ группы Hoplites 
Memphis,шь которыхъ С . А . Д о б р о в ы м ъ блилсе опредѣленъ Hoplites 
cf. Tetliydis Bayle (у д. В ѣ л я е в к и, О р л о в к F . с. Б о г д а н о в а ) . 
Мощность глинъ гольта, слагаюпщхъ Ю.-В. часть уѣзда.—около 30 м. 

О е н о м а н ъ . Кварцевые пески, моіущіе на основание данныхъ со-
-еѣднихъ областей быть отнесенными къ сеноману, протягиваются узкой 
полосой въ пограничномъ углу уѣзда, даготъ мало обнаженій и обнаружи
ваются преимущественно въ колодцахъ. Въ верхней части этой толщи 
(пмѣющей въ среднемъ около 10 м. мощности) уалигаютъ фосфориты, въ 
которыхъ встрѣчаются зубы и позвонки рыбъ и Liiigula sp. (с. M о р д о в-
с к і й П и м б у р ъ ) . 

Э м ш е р ъ и с е н о н ъ . Отложенія этого возраста обнаруживают
ся у самой і^аяицы съ Пензенской губѳрніей. Къ эмшеру, по анажогіи съ 
породой Ф н л г о ш к и н а оврага у И в ы 1 ) , можеть быть отнесена сѣро-
зеленоватая глауконитово-мергелистая порода съ рѣдкимя мелкими фосфо
ритами и съ Асііпосатах propinquus Mob.. Ostrea sp., выступающая въ 
едпнственномъ мѣстѣ у с. Л и п я г о в ъ . Мощность этой породы 1 --1,5 м. 
Въ самомъ селѣ М о р д о в с к і й - П и м б у р ъ разрабатывается плотный 
глауконитовый песчаникъ,лежащій выше сеномаінскихъ иесковъ ; песчаникъ 
этотъ ископаемыхъ совершенно не содержитъ,но,по аналогін съКеренскимъ 
уѣздомъ, можетъ быть отнесеиъ къ нижнему сенону. 

По с лѣ т р е т и ч н ы я от л о ж е н і я принадлежать къ двумъ ти-
памъ. Къ одному слѣдуетъ отнести красно- буроватый моренный суглпнокъ 

г ) Тр. эксп., орг. для изуч. ест. ист. условій Пенз. губ. Ншкне-Ложшскій у 
вып. 2. 



съ валунами зеленокаменныхъ породъ, кварцитовъ и шокшшіскаго песча
ника п дериваты морены въ видѣ делювіальнаго красно- и желто-бурова-
таго покрова, ра-звитаго особенно на склонахъ, обращенных^ къ сѣверу. 
Моренішй суглннокъ выступаем, во миоѵочисленныхъ обнаокеиіяхъ области 
дриподнятаго степного плато юго-восточной части уѣзда. Пониженная 
обширная дѣсистая область одѣта сплюшньшъ, то бодѣе, то менѣе мощкымъ 
покровомъ кварцевый, песковъ, пзрѣдка только обнаруживающимъ лежащія 
подъ нимъ глины апта. Пески эти являются въ большей части обнаженій 
тонко н рѣзко слоистыми п заключаюсь иногда буроватая глннистыя про-
слоечки. Въ верхнемъ своемъ горпзонтѣ пески нерѣдко какъ бы смѣшалы 
съ красноватымъ суглпнішмъ; на поверхности ихъ встрѣчаются валуны, 
какъ остатки и свндѣтели морены. Наблюдете пунктовъ, гдѣ этп пески не 
подвергаются развѣвааію п гдѣ замѣтио отношеніе ихъ къ кореішымъ по-
родамъ и валунному суглинку—екдоняетъ меня къ слѣдующему выводу. 
Матеріаломъ для образованія описываемыхъ отложеній послужили пески 
гольта. Эти послѣдніе были переработаны и переотложены въ ооппгрномъ 
бассейнѣ, сложештомъ плотными аптскпми глинами. Существоваиіе этого 
воднаго бассейна, выходящаго далеко за предѣлы Спасскаго уѣзда. по 
всей вѣроятностп сгѣдуетъ отнести ко времени, слѣдующему за отступа-
ніемъ ледника, хотя возможно допустить, что переотложепіе гольтскихъ пе
сковъ произошло еще въ доледниковую эпоху ц что выполненный имя 
крупныя понпженія рельефа были выработаны въ своихъ основныхъ чер-
тахъ уже ранѣе. 

0. К. Л а н г е замѣтилъ по поводу доклада сдѣдующее: относитель
но послѣтретнчиьгхъ песковъ, которые докладчика назвалъ «нреддедни-
ковымп», можно думать, что правпльнѣе было бы ихъ считать отчасти 
флювіогляціальными, отчасти же древнеаллювіалытшш (боровыми). 
Это мнѣніе напрашивается, если сравнить описанную докладчикомъ об
ласть съ бассейномъ Оки въ цѣломъ. Налеганіе морены на пески, въ ко
торыхъ можно ясно распознать переработанные ледниковыми водами 
гольтскія отложеиія, 0. К. счптаетъ вполнѣ естественныыъ, разъ мѣет-
ность сложена изъ нихъ. Этп же гольтскіе пески и должны были часто 
дать матеріалъ для флювіо- и -древнеалліовіальныхъ отложеній. 

С. А. Д о б р о в ъ тоже склоненъ считать песет, занимающее запад
ную часть Спасскаго уѣзда древнеаллювіальнымп. Что лее касается обога-
щенія ихъ мѣетами моренныыъ матеріаломъ (валуны, суглинки), то оно 
естественно вблпзи коптакта этнхъ песковъ съ древними берегами, ело-



жешшмп въ верхней части мореной. Островки же мореновиднато матерь-
ала въ разиыхъ мѣстахъ среди песчаной площади можио объяснить, 
напр., мѣстиымъ накопленіемъ валуннаго п суглпнистаго матеріала вслѣд-
ствіе делговіальныхъ, элювіальныхъ и почвенньгхъ (ортзандъ) процессовъ. 

А. В. Р о ш к о в с к ій думаетъ, что часть песковъ, считаемыхъ А. В. 
Жрасовскпмъ ледниковыми, вѣроятно относится і.-ъ нижнему песчаному 
отдѣлу гольта, что наблюдается въ Моршанскомъ у. по долинѣ р. Цны 
і.( въ лнзовьяхъ рѣкп Выпш. Рельефъ той и другой области одинаковъ. 



Изъ геологическихъ наблюденій въ Подольской губ. 

(Предварительное сообщеніе). 

А. В. Ерасовскгй. 

A. W. Krassovsky. Sur la géologie du gouv. de Podolie. 

Во время отдѣльныхъ геологпческихъ ѳкскурсій въ Могил евскомь у. 
осенью 1913 года я остановился на развптыхъ здѣсь мѣловыхъ и послѣ-
третпчныхъ отложеніяхъ. Наиболѣе интересньшъ обнаженіемъ мѣловыхъ 
породъ является обнаженіе, распо лишенное въ «Дідовомъ яру», у м. О з а-
р п н е ц ъ , отличающееся богатствомъ фауны и не приводимое въ лнте-
ратурѣ. Ископаемый превращенный по большей части въ фосфорить (въ 
особенности аммониты и губки) пріурочены главиымъ образомъ къ слою 
евѣтлоеѣроватаго глауконитоваго и замѣтно песчанистаго мергеля, близ-
каго иногда къ мергелистому песчанику. Этотъ мергель въ описываемомъ 
га-зрѣзѣ прикрывается слоемъ свѣтлаго бѣловатаго мергеля со. сростками 
роговика и затѣмъ послѣтретнчиымъ желто-буроватымъ суглинкомъ съ 
прослойками мелкаго галечника изъ плотнаго, кварцита и частью пзъ 
кремня. Въ коллеіщіи, къ сбору которой было приложено особенно много 
труда мѣстнымъ народнымъ учптелемъ, мною опредѣлены: 

Ammonites varians Sow. 
var. siibtuberculata 
var. intermedia 
var. aff. subplana 
var. aft. costata 
Ammonites Coupei Brongn. 
var. tuberculata 
var. inflata 
Actinocamax plenns Blainv. 
Bxogyra conica Sow. 
Pecten asper Lam. 
Vola quinquecostaia Sow. 



Plicatula rudiola Lam. 
Area aft Mailleana d/Orb. 
Area Moutoniana d'Orli. 
Area aff. carinata Sow. 
Venus cf. Faha Sow. 
Venericardia aff. tenuicostala Sow. 
Avellana cassis d'Orb. 
Serpula gordialis (?) 
Serpula cf. lophida Goldf. 

Еще встрѣчаются: 

Nautilus sp., Nautilus sp., Turrilites n. sp. (?), Oslrea sp., Pecten 
sp., Trigonia sp., Trigonia sp., Tellina sp., Pleurotomaria sp., Dentalium 
sp. г у б к и , м ш а н к и , обломки древесины, зубы рыбъ; иайденъ плохой 
сохранности морской ежъ, тппа irregularis и зубъ рептиліи.Въ окр. самаго 
г. М о г и л е в а 1 ) удавалось находить также большіе куски древесины до 
іу2—2пудовъ вѣсомъ п отпечатки аммонита, типа Атт, varians; у Д, 
Р о т м п е т р о в к и въ мергелѣ со сростками роговика встрѣчаются 
нзрідча Jnoceramus sp. Изъ указанныхъ формъ, приведенныхъ уже для 
Подольскаго сепомана въ нечерпывающихъ еппскахъ г. Р ад кг в ич а 2 ) , 
особепнаго впиманія заслужнваіотъ многочисленные прекрасно сохранив
шееся аммоппты, какъ по варіаціопнымъ измѣненіямъ основныхъ типовъ 
Атт. varians и Атт. Соѣреі, такъ и по другнмъ нѣкоторымъ оеобенно-
стямъ. Одипъ окземпляръ обладаетъ рѣзко выраженной ассимметріей 
ъъ скульптурѣ. Одна его половина близка къ ѵаг. intermedia Атт. va
rians, по другой—его сдѣдуетъ относить къ Атт. Goupei var. tuberculata. 
На мой взглядъ асснмметрія подобнаго рода доласна быть объяснена не 
образомъ жизни аммонита, a біологнческимп причинами, связанными съ 
ласлѣдствеиностыо. 

Характеръ послѣтретичиыхъ отлолшпій, покрывающихъ водораздѣлы 
въ области приднѣстровскихъ овраговъ опредБляютея обпажені/змъдтспо-
лолсеипымъ п а Ш а р г о р о д с к о й горѣ (подымающейся приблизительно 
на 70 саж. надъ городомъ), въ 2.72 в. отъ г. Могилева. Въ овражномъ 
отвершкѣ, врѣзывающемся въ узкій водораздѣлъ между самой долиной 
Д н ѣ с т р а н оврагомъ лѣваго склона рч. Д е р л ы, у вершины упомяну
той горы выступаете красно и лселто-буроватый неслоистый безструктур-

\) Изъ мппераловъ въ свѣтлыхъ мергеляхъ окр. г. Могилева часто встрѣ-
чается сѣриый колчеданъ, въ видѣ- сростковъ, превращенный съ поверхности 
въ бурый желѣзнякъ. 

2 ) Зап. Кіев. О-ва Ест. т.т. ХГ, X V , X V I . 



яыГі еугдплокъ, мощностью около 4 метровъ 1). Въ отомъ суглинке местами 
наблюдаются желтоватые, нѣсколько болѣе свѣтлые участки, обпаружп-
вающіе вскнпаніе. Верхняя часть оппсываемой породы перепол
нена различной величины темпымн съ поверхности валунами п галь
ками (оть 4 до 15 см.) п мелклмъ, до самато мелкаго, галечиикомъ. 
Наблюдаемые здѣсь валуны п гальки отличаются оть видѣппыхъ мною въ 
другпхъ мѣстахъ въ подобной же породѣ (м. О з а р н и ц ы , с. Р о т м п -
с т р о в к а , с. Г р п г о р о в к а и др.) свонмъ темпымъ съ поверхпостп 
цвѣтомъ и сравнительно болѣеі крупной величиною. Преобладающей 
породой являются кварциты, плотные песчаники и кремни; пзрѣдка встре
чаются крпсталлпческія породы. Еще въ дѣтствѣ мпѣ приходилось наблю
дать мѣстныя скопленія этого галечника во многпхъ мѣстахъ на оклоиахъ 
водораздѣловъ прпднѣстровскихъ овратовъ въ вндѣ розсыпей іаземішка, 
мѣпгагощаго крестьяпамъ пахать п образугощаго то, что у нпхъ называется 
«громупшиого». Но здѣсь уже повсюду этотъ матещалъ, подверппшіійея 
дѣйствію атмосферпьгхъ агентовъ (преимущественно атмосф. осадковъ). 
являтся свѣтлымъ съ поверхпостп, по сохраняете тѣ же своеобразный 
черты, которыя характерпзуюгь выше приведенное обпажепіе и отлпчаготъ 
его оть моренпаго матеріала средней Россіп. При разсмотрѣніи собран-
ныхъ па угадь образцовъ выдѣляются слѣдующія особеппости: 

1. Почти на всѣхь валупахъ, состоящпхъ пзъ плотнаго песчаника и 
взятыхъ изъ обнаженія Шаргородской гори, отчетливо наблюдается т е м-
н а я к о р к а , внутри бурѣющая до 1 см. мощности. 

2. Форма валуновъ, a нерѣдко и мелкнхъ галекь, папомипаетъ т р е х-
г р а н п п к п , которые считаются характерными для иѵстьши; мпопе ва
луны, впрочемъ, пмѣготъ плоско-округленную, хлѣбообпазнуго форму. 

3. Встрѣчаются темныя галечкп продолговатой формы съ корочкой, . 
покрытой сплошь трещпиками п выполненный внутри рыхлымъ бурымъ 
лселѣзпякомъ ; трещпповатая корочка, можете :1ыть, указываешь на 
д е с к в а м а ц і ю . 

4. Среди лежащпхъ во множестве по полямъ п лишепныхъ темной 
корки галекъ (то более, то менее крупиыхъ), встречаются очень часто 
параллелепипедоидальныя и плосковатыя, съ вогнутыми, нередко, изъ
еденными поверхностями и л а к о в ы м ъ б л е с к о м ъ . 

5. Среди ле.жащаго поверхностно матеріала встречаются л о н г л о-
м е р а т ы изъ описанпаго типа галекъ съ песчапымъ н желѣзпстымъ це-
меитомъ. 

*) Въ сосѣдпоыъ овражкѣ, блпже къ еврейскому кладбищу въ делювіп, 
въ 1912 г. мпоіо найдены пластинки отъ зуба Eleplias primigenius, а въ этомъ 
голу, невидимому, и обломокъ его кости. 



Каково же лроиехожденіе породы, содержащей упомянутый матері-
АЖЬ, откуда онъ принесен!, н о чемъ онъ можегъ сказать иамъ? 

Подходя къ этимъ вопросамъ н не считая себя вправѣ рѣшать пхъ, 
какъ за недостатком! моихъ наблюденій, пріурочениыхъ къ очень ограни
ченной области Приднестровья, такъ и по моей неподготовленности—я 
•обращаюсь къ кипгѣ П. А. Т у т к о в с к а г о *) «Объ Ископаемыхъ пусты
нях! Сѣвернаго полушарія». Еще давно, присматриваясь къ розснлямъ 
галечшіка на лоляхъ и склонахъ овраговъ, я невольно обращал-ея взо
ром! въ Карпатади,; теперь же я позволю себѣ высказать п р е д п о л о ж е -
Hie, ие встрѣчаемся ли мы здѣсь съ мореной, но мореной не скандинаво-
русской. а Карпатской, связанной съ мѣстнымъ самостоятельным! карпат-
свпмъ центромъ оледеиѣнія, и не свидѣтельствуетъ ли заішоченяый въ 
нашемъ суглинкѣ матеріалъ своими особенностями о бывшей здѣсь н у-
с т ы н ѣ островного типа, связанной съ отступаніемь карпатсьаго ленни
ка. Объ островахъ ископаемых! пустынь и о свяуи и.ѵь с ! самостоятель
ными центрами оледенѣнія П. А. Т у т к о в е к і й , такъ увлекательно по
строившая свое зданіе, говорить на лослѣднихъ страницах! своей кнпгп. 

Въ заллюченіе необходимо коснуться еще одного очень интереснаго 
•факта, вытекающаго пзъ моихъ наблюдений надъ пограничной зоной 
-силуръ-мѣлъ. Разсматривая породы основанія мѣла и подстилающія его 
породы верхняго силура, представленная преимущественно зеленоватыми, 
л фіолетовымп глиннстымн сланцами, послѣ лаблюденій надъ упомяну-
тьшъ послѣтретичлымъ гравіевымъ матеріаломъ, образующим! тонкія 
арослойкл въ делювіальномъ суглпнкѣ, я обратил! вниманіе, что: подоб-
иыя мелкія галечкн наполняют! В ! достаточном! количества и сѣрова-
тый, пногда сильно песчанистый мергель основанія мѣловых! лородъ. 
Въ нем! встрѣчаются иногда неплотньія мелкія фосфоритовый образо
вания (д. Ротмлетровка). Низке, ближе къ граяииѣ съ силуромъ, въ упо
минаемом! вертикальном! очень ясномъ разрѣзѣ встрѣчается и болеѣ 
крупный матеріалъ. На самой поверхности силурійскпхъ глияистыхъ 
•сланцевъ торчать крупные (до 10—15 см.) темные, зеленоватые валуны, 
также нѣсколько своеобразной формы и представленные плотным! песча
ником! ; встрѣчаются и болѣе вытянутые въ длину куски очень плотнаго, 
;уже окремлѣвшаго глинистаго сланца, с ! параллельно идущей штрнхов-
-кой л слегка окатаіннымн кралмп. Среди собраннаго матеріала попада
ется образцы, напоминаюпце трехгранники: среди них! не рѣдкл темные, 
зеленоватые с! поверхности, экземпляры параллелеіыпедальноіі формы, 
інѣсколько вытянутые со вдавленностями, нзъѣденной неровной поверхно-

') Землевѣдѣнге. 



стыо п прекрасно образованной, совершенно гладкой нижпей площадкой. 
Попадаются нлпткп отвердѣвшаго сланца съ рядомъ углублепій на узкой 
боковой поверхности, наломпнающихъ соты. Что касается корки, то она 
является невыраженной. Форма трехгранниковъ выступаете очень неясно. 
Оба эти обстоятельства объясняются, повидимому, окатывашіемъ мѣло-
вымъ моремъ, которое, наступивши, могло уничтожить корку п стереть 
многіе признаки. Интересно отмѣтпть, что дѣйствіе моря сказалось все же 
слабо, хотя породы подвергшаяся его дМствію (песчаники силура и слан
цы) не должны бы быть очень плотны. Общность прнзнаковъ, характе
ризующие матеріалъ нзъ. послѣтретичныхъ, описанныхъ выше, отложеній 
и матеріалъ нзъ контактной зоны силуръ-мѣлъ выступаете особенно силь
но прп первомъ виечатлѣніи. Для большей полноты обрпсованія границы 
между силуромъ и мѣломъ необходимо еще упомянуть, что мною въ друтпхъ 
мѣстахъ еще встрѣчены: 

1. Кускл сѣраго сплурійскаго песчаника съ ;>ябыо п ииоіда отпе
чатками, напоминающими дождевыя каплп. 

2. Сплурійскіе песчаники съ к р а с н о й о к р а с к о й па поверх
ности (по р. Н е м і п ) . 

3. Зеленая вязкая глина, представляющая, по моему мнѣнію, про
дукте разрушенія зелепыхъ слаицевъ силура и содержащая во множе
с т в прекрасные к р и с т а л л ы г п п с а (имѣюхъ очень ограниченный 
выходъ п наблюдалась у м. О з а р п н е ц ъ ) . 

Дальнѣйшія наблюденія надъ пограничной зоной, къ которой пріуро-
ченн п богатѣйпгія залежи фосфорптовъ, несомнѣнно увеличата число инте-
реслыхъ данньтхъ, возстапавлпвающихъ картину Подоліи въ ея далекое 
геологическое прошлое—континентальный періодъ послѣ отложеиія силура 
и передъ мѣловой трансгрессіей. Приведенный мною даннн.т очень 
недостаточны. Вопросъ требуете детальнаго изслѣдованія и изученія въ 
бо.тѣе шпрокомъ масштабѣ. 

То, что мною наблюдалось, наталкиваете меня на мысль, не 
встрѣчаемъ лп мы и ядѣеь слѣдовъ и с к о п а е м о й пустыни, относя
щейся къ послѣсилурійскому времени и не носилъ ли континенте Подоліп 
въ теченіи промежутка времени оть силура до мѣла прнзнаковъ пустыни. 
Любопытно огмѣтить, что П. А. Т у т к о в с к і й относилъ свой Овручскій 
печаннкъ—пустынное образованіе—ко времени послѣ отложенія девона 
т. е. къ тому же промежутку времени, который наблюдается для перерыва 
и въ Подольской губ. Отсюда, можете быть, вытекаете необходимость свя
зать ту и другую области и разсматрнвать ихъ въ цѣломъ, развертывая 
заманчивую картину изъ геологическаго отдаленяМшаго пронглаго на-
шаго края, по я не могу останавливаться на этомъ. Самьшъ главнымъ 



что я вывожу изъ своего сообщения, является необходимость дальпѣй-
шей подробнѣйпгей работы въ этомъ направленіп, на которую я рассчи
тываю въ будущемъ. Собранными данными не считаю возможнымъ от-
вѣтить на поставленные вопросы, но высказать упомянутыя выше пред-
поло лсенія представляется, какъ мнѣ кажется, допустимымъ. 

Въ состоявшихся по поводу доклада преніяхъ было высказано с.іѣ-
дующее. 

Г. Ѳ. M и р ч и н к ъ замѣтилъ, что гальки съ черной коркой ему 
приходилось Наблюдать при условіяхъ легкаго увлажненія и отс|утствія 
стока. 

Что касается происхолсденія породы, заключающей гальки съ черной 
коркой, то ее можно представить въ видѣ пролювія съ Днѣпровеко-Буг-
ска.го водораздѣла. 

В. С. И л ь и н ъ прежде всего считаетъ очень важнымъ установить,-
является ли описываемое докладчикомъ отложеніе действительно мореной, 
такъ какъ этотъ факта, слуягить основаніемъ для приложенія къ этимъ 
отложенілмъ гипотезы' Тутковскаго; морену же можно допустить только-
при наличности цѣлаго кошлекса явленій оледенѣнія. Что же касается 
до загара, то надо имѣть въ виду, что подобный . корочки образуются 
почти всюду, гдѣ екть растворы солей желѣза и марганца, О ячеистой 
структурѣ тоже нельзя увѣренно говорить, такъ какъ ячейки должны были 
бы быть отшлифованы внутри, этого же намъ не видно. Такимъ образомъ 
этпхъ данныхъ намъ еще мало для того, чтобы считать эти отложешя 
ггустынными. 

Что же касается до послѣсилурійской пустыни, то онпонентъ выра-
зилъ сомнѣніе въ ея существованіи, такъ какъ кристаллы гипса, па кото
рые сослался докладчикъ, по его же словамъ находится въ «переработан-
ныхъ мѣловымъ моремъ глпиахъ». 



Постановка преподованія геологіи въ Кэмбриджскомъ Университета. 

О. Р. Эриксонъ. 

О. В. Erikson. The Methode of teaching geology at the University 
of Cambridge. 

MM. ГГ. Въ сегодняшней бесѣдѣ я постараюсь дать Вамъ нѣкоторое 
понятіе о томъ, что именно представляете пзъ себя Кэмбридэдскій. уни
верситета, кань проходята въ немъ естественныя науки, которыми онъ 
славптся, н геологію въ частности. 

Кэмбрпджекій рлверентетъ, какъ и всѣ остальные англійскіе и 
амернканекіе университеты, состоитъ изъ опредѣленнаго числа колледжей. 
Каждый колледжъ имѣетъ своего, директора, п всѣ они подчинены общему 
университетскому совѣту. Блпже всего къ нему приближается Оксфордскій 
университета, что п понятно, еслп знать неторію пхъ развитія. 
Оксфордскій университета старше Кэмбрнджскато : онъ былъ оспованъ 
въ конпѣ 9-го вѣка, a Кэмбрнджскій въ 913 г., ровно 1000 лѣтъ на-
задъ. Оспованъ онъ былъ учеными Оксфоіэдскаго университета; хотя онп 
п отдѣлилпсь оть этого университета, потому что они были недовольны 
пмъ, но все же они основали Кэмбриджскій университета на подобіе 
Оксфордекаго. И воть, въ теченіе 1000 лѣтъ эти двѣ almae matres про
шли по тому же- пути развптія, озираясь другъ на друга и создавая со-
•омѣтствующія или очень сходный правила и измѣненія. Въ самомъ началѣ 
въ Кэмбриджскомъ университетѣ не было подраздѣленій иа -колледжи. 
Первый колледжъ, Peterson'a, былъ ;основанъ въ 1246 г., a вслѣдъ за нпмъ 
H остальные. Въ настоящее время въ Кэмбрндзкѣ 18 мужскихъ ц 2 жеи-
скпхъ колледжа; послѣдніе были основаны 30—40 лѣтъ томіу назадъ. 
Такъ какъ большинство колледлсей было основано въ средпіе вѣка, когда 
наука была въ рукахъ духовенства, это вліяніе и сейчаеъ еще сказывается 
какъ на сампхъ зданіяхъ, такъ и на многихъ унпверситетскпхъ правплахъ. 
•Старые муж.скіе іюлледжн, построенные изъ сѣраго камня въ строгомъ 



ялглійскомъ стилѣ, съ оградой и тяжелыми воротами, запирающимися на 
ночь, такъ и напомпнаютъ какіе-ннбудь средневѣковые монастыри. 
Кэмбриджскій университета, какъ и Оксфордскій, задается цѣлыо дать пе 
только образование, но и воспитаніе учащейся молодежи, слѣдпть за ея 
нравственнымъ п фпзпческимъ развптіемъ. Вслѣдствіе этого въ упиверсп-
тетѣ такая строгая дисциплина, что посторонніе всегда думаютъ, что лхъ 
дурачатъ, когда имъ "разсказываютъ объ университет екнхъ праинлахъ. 

Каждый, лселающій поступить въ университета, должепъ сначала 
быть щшнлщь въ какой-нибудь изъ колледжей, и тогда только можеть быть 
допущенъ къ вступительному экзамену въ университета.. Не только учащіе-
ся, но и всѣ профессора и преподаватели причислены къ какому-нибудь-
колледжу. Такнмъ образомъ, при каждомъ колледжѣ есть свой штать пре
подавателей, который руководить занятіямп студеитовъ п студентокъ. 
Напр. въ Newnham College для каждаго факультета есть своя 
деканша. Въ наяалѣ семестра каждому человеку назначается опредѣлен-
ныхъ % часа, для переговоровъ съ деканшей, которая совѣтуета. студент-
камъ, какая лещіл п занятія пмъ поеѣщатъ. Нужно сказать, что по есте-
ствешльгмш наукамъ студенты проходятъ не меньше трехъ и не іболнпе-
четирехъ спеціальныхъ предметовъ, или, можетъ быть, вѣрнѣе цнкловъ. 
Предметы выбпраютъ сами студенты и дальнѣйшая цѣль ихъ состоять въ 
осиовательномъ изученіи избралпыхъ нмн предметовъ. Цѣль эта достигается 
нутемъ посѣщенія леіщій, практическнхъ занятій, экскурсій, выполне-
віемъ ипсьмеиньгхъ работа, п групповыхъ заиятій съ преподавателями. 

Въ виду того, что лоступающіе имѣютъ самую разнообразную науч
ную подготовку, такъ -какъ въ пѣкоторыхъ школахъ спеціализпруются 
напр., по естественнымъ наукамъ иногда цѣлыхъ три года до поступления 
въ университегъ, руководители сообразуются со зпаліемъ каждаго и не 
посылаюта на элементарный занятія тѣхъ, которые проходим это прежде. 
Вообще, въ Кэмбриджскомъ универептетѣ нѣтъ опредѣленнаго шаблона, 
по которому всѣ раепредѣляють свои занятая, а для каждаго учащегося 
вырабатывается планъ занятій, сооиѣтствуіощій его жеданію, способио-
стямъ и подготовкѣ. Одни посвящаюта больше времени практнческнмъ-
занятіямъ и чтенію ваучлыхъ кнпгь. Другіе посѣщають нѣкоторыя болѣе' 
спепіальныя лекціи но излюбленному нмя предмету. Если колледжу нзвѣс-т-
но, что какой-нибудь лекторъ мало даеть студентамъ въ своихъ лекціяхъ, 
колдеджъ лрвжЬляетъ другой слособъ къ пзученію этого предмета. Часто 
группа студеитовъ проходить какой-нибудь предмета, частпымъ обра-зомъ 
съ нреподаватедемъ, назначеннымъ колледжемъ. 

Все преподаваніе геологіи происходить въ такъ называемому 
Sedgwick Museum. Это огромное 3-хъ этажное зданіе, во 2 и 1-омъ этажѣ 



котораго находятся калцелярія, 2 больпшхъ аудиторіп и тѣ залы музея, въ 
которые допускается публика. Во 2-омъ этажѣ геологическая библиотека, 
3 лаборатории, въ которыхъ происходять практическая: занятія класса и 
теоретическая групиовыя заиятія, учебная коллещія, составленная по ка
талогу, тутъ же кабинета профессора и еще 2-хъ или 3-хъ геологовъ, н 
наконецъ въ 3-мъ зтажѣ кабинеты остальиыхъ геологовъ и огромная ком
ната для неразобранная матеріала. Нужно сказать, что въ Апгліп 
«гграфессоръ» не есть какая-либо ученая степень, а просто доллшость. Про
фессорами называготъ тѣхъ уннверситетскпхъ преподавателей, которые 
вѣдаготъ как.имъ-нпбудь цикломъ. Напр., по естествевшымъ наукамъ въ 
КэмбрпдлгЬ 8 цпкловъ и 9 профессоровъ, такъ какъ по хнміп въ настоящее 
время 2 профессора. По геологіи прежде былъ профессоромъ д-ръ Бойней, 
а теперь проф. Юзъ; остзчіьныхъ 12 геологовъ называютъ просто Г-нъ 
пли д-ръ. 

Я опишу здѣсь нормальный курсъ геологіп, распредѣленный на 2 яли 
на 3 года, смотря по тому проходять ли иѣсколько курсовъ лекций одиовре-і 
менно пли послѣдовательно. Онъ состоптъ пзъ общаго куреа, вклгочающаго 
въ себя физическую п историческую геологію, курса геоморфологіи, ла-
леоитологіп, кристаллографии, петрографін п черченія. Общій курсъ гео
логии чптаеть д-ръ Марръ. Его курсъ продоллсается три семестра, т. е. 
весь учебный годъ. Чптаетъ онъ 3 раза въ недѣлю по 55 млн. Курсъ на
чинается съ физической геологіп, а въ половши 2-го семестра, т. е. въ 
февралѣ онъ переходить на историческую геологію, которую кончаеть въ 
ігонѣ. Онъ придерживается собственная) учебника, котораго у меня тутъ 
нѣть,п учебниковъ Lap-worth'а и Lake and Rastall; послѣдній—излюблен
ный учебникъ тѣхъ, которые съ иимъ знакомы. Лекціи онъ поясняегъ ри
сунками на доскѣ и картами, а исторический курсъ кромѣ того рисунками 
ископаемыхъ. На каждой лекцін онъ даетъ указаніе, какими книгами и 
ікуриаламп дополнять его лекціи. Въ геологической библіотекѣ есть чуд-
яыя пзданія иллюстрированныхъ шигъ, гдѣ всегда мозвно найти хорошія 
иллюстрация и болѣе подробный опиеанія геологпческихъ явлеиій, описан-
ныхъ на лекціи. Студенты обыкновенно! проходять предмета, постепенно, 
по мѣрѣ того какъ его слушаютъ, и всегда стараются пройти прочитанную 
лекцию раньше чѣмъ игти на слѣдующую. Подъ словомъ «пройти» лещіго 
разумѣетея прочитать свои собственный лекціоиныя записки и указайныя 
справки. Если приходится читать что-нибудь по библіотечнымъ книгамъ, 
•то обыкновенно заллсываюгъ краткий конспекта прочптаниаго па лѣвой 
странпцѣ тетради, оставленной для этой цѣли, лекціи же записываютъ 
только съ правой стороны. Практически этотъ курсъ дополняется работой 
да 2-мъ каталогамъ учебной коллекции подъ руководствомъ дежурнаго ла-



бораита. Въ составъ 1-го каталога входятъ образцы самыхъ главныхъ 
ооадочныхъ и маесивно-кристаллическпхъ гориыхъ породъ и самыя гдав-
ныя некопаемыя, распредѣленныя въ историческомъ порядкѣ. По этому 
каталогу работаютъ въ то время, когда слушаютъ общШ курсъ. Въ составъ 
2-го. каталога входятъ около 600 нскопаемьіхъ.распредѣленныхъ въ исторп-
ческомъ норядкѣ. Поэтому каталогу ярпходптся работать очень много, 
такъ кажъ всѣ пскопаемыя требуется знать на зубокъ, и къ этой [рабоіѣ 
лрпстулатаъ только послѣ того, какъ нропглн курсъ палеонтологіи, о кото
рой я потомъ разскажу болѣе додробно. 

Теоретически курсъ физической геологіп расширяется такъ назы-
ваемымъ пурсомъ геоморфологіи, который д-ръ Марръ читаетъ въ теі-
ченіе одного семестра и 2 раза въ недѣлю. Въ этомъ курсѣ онъ онисываетъ 
связь между геологическими явленіями и создаваемыми ими пейзажами 
и придерживается своей книги «The Scientific Study of Scenery» (науч
ное пзученіе пейзажей). Эти лекціи всегда читаются съ туманными карти
нами. 

Палеонтологію читаетъ Г. Вудсъ (Mr. Woods) по 2 раза въ недѣдго 
въ теченіе одного семестра. На декцін онъ опиеываетъ группы животныхъ 
въ томъ порядкѣ, въ которомъ они описаны въ его учебннкѣ. Лекціп своп 
онъ поясняеть схематичными рисунками самыхъ характерныхъ типовъ. 
Сами же ископаемый разсматриваются подробно на практической работѣ, 
которая слѣдуета за лекціей. 1-ая группа занимается 2—3 ч. утромъ. 
сейчасъ же послѣ лекціи, а 2-ая группа въ тоть же день днемъ. Лабора-
торія, въ которой происходятъ занятія, свѣтлая длинная комната съ цѣ-
лымъ рядомъ оконъ. На двухъ длинныхъ столахъ, изъ которыхъ одпнъ 
стоить вдоль оконъ, а другой параллельно къ нему, разлолѵены ископаемый, 
который подлежать разсмотрѣніго въ этота день. При входѣ каждый сту
дента беретъ литографированныйлистъ,въкоторомъ пречислены и номеро
ваны всѣ экземпляры. Этоть сиисокъ служить программой опредѣленнаго 
дня. Каждый студента разсматриваеть всѣ препараты, не придерживаясь 
опредѣленнаго порядка, а занимая то мѣсто, которое свободно. 
При каждомъ ископаемомъ имѣется объясненіе того, на что нужно обра
тить особое вниманіе, и сказано, къ какому йаслоенію оно относится. 
Mr. Woods руководить практическими занятіями безъ поаШщниковъ и 
вполнѣ успѣваетъ отвѣчать на вопросы, которые задаюта ему студенты. 

Курсъ кристаллографіи читается одинъ семестръ. Не знаю навѣрное, 
какъ его проходятъ студенты, но съ нами, 6-го геологичками моего курса, 
занималась по 3 раза въ недѣлго извѣстная Миссь -Эляись (Miss Ellis). 
Сначала она читала намъ леіщію, a затѣмъ мы тута же работали 
надъ деревянными моделями. 



Петрографію читаете цѣлын года, 2 раза ць недѣлю, Г. Харкеръ 
(Mr. Harker). Его курсъ дополняется частными заиятіями съ руководи
телями. Всѣ, которые слушаюте его курсъ, заппмаются попарно по у2 часа 
въ недѣлю съ кѣмъ-нпбудь изъ преподавателей. Заиятія эти происходить 
въ учебной коллещш: п носятъ практически характеръ. При изучеиіп 
нетрографіп придерживаются учебнпковъ Харкера и Хача (Harker, 
Hatch), а практически работаютъ по двумъ летрографичеекимъ катало-
гамъ, одннъ изъ нпхъ по кажиямъ, другой—по пшіфамъ. Нулсио сказать, 
что очень многіе не посѣщаютъ лекціи Харкера, а проходяте его курсъ 
частнымъ образомъ; тогда студенты занимаются попарно 'съ пазначея-
ньшъ пмъ преподавателемъ по 2 часа въ недѣлю. Преподаватель сначала 
объясняете теоретическую часть предмета, затѣмъ показываете особенно
сти тпппчлыхъ горныхъ породъ и ихъ шлифы нодъ микроскоиомъ. Въ 
премежуткѣ между закятіями съ преподавателемъ, студенты работами, 
самостоятельно по каталогу. По утрамъ въ учебной коллещш бываете 
дежурный лабораінтъ,къ которому обращаются за разъяспеиіямн въ случаѣ 
какого либо затрудненія. Преподаватели часто провѣряюта знанія студен-
товъ п даютъ пмъ опредѣлять разныя горныя породы и шлифы закрывъ 
предварительно номеръ, чтобы нельзя было отгадать,что дано, зная номеръ 
по каталогу. Помимо определенной работы въ учебной коллекдіи, учащіеся 
рассматривают также п все, что есть интересиаго въ этомъ богатомъ 
музее. Курсъ черченія принадлежите къ числу групповыхъ запятій. 
На первыхъ 2-хъ—3-хъ занятіяхъ объясняюте общіе принципы черченія, 
загѣмъ дають сначала легкія задачи, а потомъ приступайте къ рѣшепіго 
карте. Рѣшеиіе карты состоите въ пзображеніп нѣсколькихъ профилей п 
гатѣмъ подробномъ описаніп участка, изображенная» на карте. Онисаиіе 
участка требуется въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) Топографія. 2) Последо
вательность наслоеній. 3) Строеніе. 4) Описаніе каждаго наслоенія. 

Я. кажется, перечислила все теоретически п практнческіе курсы, 
входящіе въ составъ общаго цикла геологін, ио желающіе могуте съ согла-
сія колледжа посещать и некоторый другія леіщіи. относящаяся къ ихъ 
специальности, напр. палеоботаники, мпиералогіи и др. Я говорю «съ-со-
гласія колледжа» потому, что студенты шгѣюте право посещать только 
тѣ лекціи, на которыя они записаны и за которыя колледлсъ внесъ за нпхъ 
плату. Зато посещеніе лекцій, на которыя они записаны, обязательно 
проверяется каждый разъ распиской при входѣ въ аудиторію. 

Теперь остается еще сказать несколько словъ объ экскурсіяхъ и 
шсьменныхъ работахъ. Геологическая экскурсіи бываюте круглый годъ. 
Въ учебное время экскурсін бываюте приблизительно черезъ неделю, 
иногда каждую неделю, а въ лѣтнія 6 педель, которыя п© входятъ въ 



составь академпчеекато года, но на которыя пріѣззкаіогь всѣ естѳствен-
шікн для раепшренія познаний, экскурсия бываюта раза два или даже три 
въ недѣлю. Всѣми экекурсіями руководить проф. ІОзъ. За нѣсколько дней 
до окскурсіп въ ыузеѣ развѣшнваютоя объявленія съ обозначепіемъ мѣста 
н времени ветрѣчн. Желаіащіе ѣхать собираіртся къ опредѣленному часу 
на вокзалѣ пли ѣдутъ па велосипедѣ всю дорогу къ мѣсту назначенія. На 
экскурсіяхъ проф. ІОзъ объясняегь, чѣмъ интересна осматриваемая мест
ность и что можно найти. Затѣмъ всѣ экскурсанты принимаются за работу: 
кто копаеть, кто отколачиваете камень молоткомъ, кто очищаете найден-
лыя ископаемый. Все найденное приносится къ профессору, который все 
очень подробно и охотно объясняете. Если онъ не успѣетъ объяснить всего 
на мѣстѣ, онъ продолжаете объяоненія за иаемъ, который пыота на 
вкскурсіяхъ къ концу дня. По возвращение домой, каждый рассматриваете 
еще разъ все, что онъ привезъ, п наклеиваете на все ярлыки. Въ случаѣ 
дальнѣйшихъ затруднений обращаются къ профессору, лпбо. къ какому-
нибудь другому геологу. Въ связи съ экскурсіями проф. Юзъ 
читаете весной лекціи о геологіи Кэмбридлса и его окрестностей. 

Въ Кэмбриджѣ большую роль въ преподаванін играютъ письменный 
работы, которыя учащіеся обыкновенно пншута разъ въ недѣлю. 

Большей частью письмейныя работы распределяются такъ, что на 
каждый осениій п зимній семестръ приходится по одной серіи иисьмен-
ныхъ работе, т. е. одна работа въ недѣлю по какому-нибудь одному пред
мету. Такимъ образомъ, каждый студенте пишетъ письмейныя работы по 
каждой изъ своихъ спеціальностей по 2 семестра. Письменный работы со
стоять изъ 4-хъ пли 5-ти вопросовъ, относящихся къ пройденному курсу. 
Большей частью стараются задавать вопросы такъ, чтобы было по вопросу 
относящемуся шь каждой отрасли цикла и кромѣ того такъ, чтобы заста
вить студентовъ прочесть какъ молено больше и расширить такимъ обра
зомъ ихъ знанія. Совѣтуюте всегда сначала прочесть все, что нужно для 
письменной работы и писать ее только на слѣдующій день или черезъ 2 
дня; кажется, большинство придерживается этого совѣта. Я приведу 
здѣсь нримѣръ нѣкоторыхъ изъ вопросовъ, которые предлагались на по
добных* работахъ: 

Сравнить дѣйствіе, произведенное рѣками на поверхность землн, съ 
дѣйствіемъ ледниковъ. 

Описать силурскія образованія. 
Какой геологический ннтересъ ггредетавляютъ: a) Пеннннокія горы, 

Ь) озеро Уиидермеръ, с) Мостовая гнгантовъ, d) Снаудонъ. 
Описать геологию англійскаго озерінаго края. 

Записки Геологнческаго Отдѣленія. 3 



Каковъ хпмпческій и мпнераяогичеекШ составъ сіенптовъ? Дать 
типичные прпмѣры. Что такое лаярдалнтъ, ійолптъ? Географической 
раепредѣленіе сіенптовъ. 

Описать ордовицкія образованія Фраиціп. 
Какими характерными чертами отличается страна, которая под

вергалась оледенѣнію ? 
Описать Voluta п Ceratites? Къ какпмъ наслоеніямъ они относятся? 

Описать третичпыя наслоенія Великобрптаніп, верхнюю юру. 
Чѣмъ отличается тропическая пустыня оть страны умѣреннаго кли

мата? 
Что такое несогласное нап.тастованіе? Дать примѣры съ рисунками. 
Какъ образуются горы? 
Описать скелета морской лиліи и описать подробно 2-хъ представи

телей этого скелета. 
Описать подробно геологію острова Уайта. 
Что такое гранита? Его химпческій и мпнералопіческій составъ. 

Примѣры. Какпмъ измѣненіямъ подлежать граниты. Что такое габбро? 
Строеиіе граптолптовъ. Описаіиіе ихъ тпппчпыхъ представителен. 

Нхъ эволюціонныя пзмѣненія. 
Описать подробно всю юрскую систему Велпкобрнтаніп. 

Образованіе мѣла. Какія факты подтверждаюта существующія пред-
подоженія объ условіяхъ. прп которыхъ о;нъ осаждался? 

Сравнить дѣйствіе воды съ дѣйствіемъ вѣтра на поверхность земли. 
Описать вулканпческія явленія третпчпаго періода. 

Описать какой-нибудь типичный кораллъ. Какія наслоепія Велпко-
бритаиіи всецѣло образованы изъ каралловъ. 

Сравнить наслоенія, образовавшаяся въ лрѣсной водѣ, съ морскими 
насдоеніямп. 

Описать наслоеиія, богатыя растеніямп. Какой выводъ можно сдѣ-
лать на палеоботаническом^ основапін относительно климатнческихъ 
условій, прп которыхъ образовались эта наслоенія? 

При какпхъ условіяхъ образовались пермскія отложенія? Доказать 
существующая предположенія. 

Значеніе палеонтологіи: a) измѣненіе формъ съ теченіемъ времени 
въ какихъ-нпбудь 2 классахъ, b) указанія жпвотныхъ на условія, при ко
торыхъ наслоенія былп образованы. 

Работы возвращаются обратно на слѣдующей иедѣлѣ. Сначала 
объясняготъ общія ошибки, и говорята, какъ слѣдовало отвѣтить на во
просы, а потомъ объясняготъ всѣ ошибки каждому въ отдѣлыгости. 

Кромѣ очередныхъ письменныхъ работа шшгуи. еще сочштенія. Въ 



тотеніе 2-хъ первых! лѣть лпшутъ ло 2 сочнненія въ семестръ. Темы 
даются въ началѣ семестра. По каждой епеціалыюсти дается ло 3 темы, 
такъ что каждый можетъ выбирать изъ 9-тл темь. 

Отъ сочпненій требуготъ много больше, чѣмъ оть письменных! работа, 
уже потому, что на нихъ дается больше времени. Для сочиненій приходится 
читать довольно много, иногда по нѣсколько книгъ. Темы бываютъ самыя 
разнообразныя, напр. о наводненіяхъ, о различных! теоріяхъ относительно-
•образования коралловых! островов!, о построеніи горъ и т. д. 

На третьем! курсѣ подготовленныхъ сочиненій не пншутъ, но въ 
кощѣ первихъ 2-хъ семеетровъ пишуть такъ наз. Time Essay; это сочи-
неиіе. которое слѣдуетъ иаплсать совершенно безъ подготовки въ опре
деленные три часа, и по которому слйдятъ объ успѣхахъ кончающихъ. Въ 
іакпхъ сочнненіяхъ также представляется пѣкоторый выборъ темъ, такъ 
какъ по каждому циклу даютъ по 2—3 темы. Вота> темы, которыя давались 
ло геологіи на одной изъ подобныхъ провѣрочныхъ работа: 

1) Экономическое зпаченіе геологіи. 
2) Эрозія. 
3) Эволюція въ палеонтологіи. 

Порядокъ экзаменов! въ Кэмбриджѣ тоже иной, чѣмъ въ другихъ 
унпверсиіетахъ. При поступленіи въ университета держать 2 іруппы 
экзаменовъ. Сначала такъ называемые «Entrance», т. е. вступительный 
экзааіенъ въ колледжъ. Въ настоящее время он! состоит! изъ теоретя-
ческаго и практпческаго экзамена по какому-нибудь изъ цнкловъ есте
ственных! наукъ. Большей частью держать экзаменъ по элементарной 
•фпзикѣ п хпміп плн по. ботаипкѣ. Нужно сказать, что какъ въ этомъ, такъ 
и во всѣхъ остальных! экзаменах!, теоретически экзаменъ письменный и 
отвѣчать на него обязательно въ определенный срокъ, по истеченіи опре
деленных! на экзаменъ 2Ц> плл 3-х! часов! не дается ни одной минуты 
времени. Практическое экзамены тоже ограничены во времени. За 
вступительным! экзаменом! слѣдуеть, так! называемый «Previous» 
(предварительный экзамен!). Онъ состоитъ из ! 3-хъ групп!. Вгь составь 
1-ой группы входять древніе языки, 2-ой—математика, англійское сочл-
неиіе л еще один! предмета, — логика, ученіе о равьовѣсш и теплота, 
элементарная химія; въ составь 3-ей группы входить какой-нибудь но
вый языкъ пли механика. Entrance и Previous единственные экзамены, 
которые можно передерживать. Затѣмъ, послѣ того какъ поступят!, въ 
концѣ каждаго семестра бываютъ провѣрочные экзамены, устраиваемые 
колледжемъ. Экзамены эти состоять изъ таких! же письменных! работа, 
какъ и обыкновенный письменный работы, но пхъ пишуть безь подготовки 
въ определенные три часа. Въ концѣ каждаго года бываегъ формальный 



зкзаменъ, состоящій изъ ппсьменнаго теоретпческаго и практическая 
акзамена по каждому предмету. 

Въ случаѣ неуспѣшности въ іюньскпхъ экзаменахъ студенты п. 
студентки рольняготся изъ университета, и къ Государственному экза
мену допускаются только тѣ, которые сдали всѣ предварительные экзамены 
и хорошо наппсалп оба провѣрочпыхъ сочинеиія въ теченіе 3-го года. 
Государственный экзамена, по характеру вопросовъ очень похожъ на 2-ой 
іюньскій экзаменъ п отличается отъ него тѣмъ, что вмѣсто одной письмен
ной работы по каждому предмету дается по 2, три часа утромъ и трн часа 
днѳмъ. Кромѣ того въ составь Государственна-то экзамена входить З-хъ 
часовое сочинеяіе. Студенты сдавпгіе этотъ экзаменъ, получають ученую 
степень бакалавра наукъ (Bachelor (of Science). Это даетъ тіъ право 
на ученую тогу п шапку, ставпть буквы В. Sc. послѣ своей фампліи, а по 
пстеченіп пзвѣстна-го срока, кажется 3-хъ лѣть,- они получають степень 
магистра п тогда пмѣготъ право присутствовать па уипверсптетскнхъ со-
вѣтахъ. 

Женщины же ученыхъ степеней не получають, а получають только 
свидетельство о прохождении курса. 



О нѣкоторыхъ способахъ добыванія изъ породъ микрофауны. 

Ж. Ж. Васильевскій. 

Съ табл. I п и. 

M. Vasilievsliij. Sur quelques procédés pour obtenir la microfaimo des 
roches sedimentaires. 

Производя въ 1909—1911 гг. геологическія изслѣдоваиія въ Воро
нежской губ. и совершенно не находя ископаемыхъвъ большпнствѣ развн-
тшъ тамъ породъ, я не имѣлъ первое время достаточныхъ основаній для 
выясненія стратиграфіи данной области. Вслѣдствіе этого, а ташке благо
даря находкѣ единственной форампниферы въ зеленоватомъ третпчномъ 
мѳргелѣ, я занялся промывкой воронежскихъ породъ съ цѣлыо получеяія 
изъ нпхъ какпхъ-лпбо шкроскопинескихъ органическихъ оетатковъ, кото
рые послулгалп бы основаліемъ для сравнительная изученія разлпчныхъ 
горпзонтовъ; помимо петрографическихъ прнзнаковъ. 

Занимаясь промывкой нѣмыхъ, повпдимому, породъ, я убѣдялся, что 
въ большпнствѣ пхъ имѣются мпкроскоппческіе оргаппческіе остатки, ко
торые нужно было отдѣлпть оть окружающихъ минер альныхъ частіщъ и 
очистить отт. приставшей къ нимъ породы. Мало по малу у меня вырабо
тались нѣкоторые практическіе пріемы раздробленія породъ и полученія 
изъ нпхъ въ чнстомъ видѣ разлнчныхъ микроскоппчесішхъ оетатковъ орга.-
янзмовъ. 

Такъ какъ ко мнѣ неоднократно обращались различный лица, желая 
узнать тѣ пріемы, которыми я пользовался, я и рѣшаюоь въ нэстоящемъ 
очеркѣ описать этп пріемы, отнюдь не претендуя ни на исчерпывающую 
полноту такпхъ пріемовъ, ни на какой-либо пріоритетъ. 

Породы, съ которыми я оперировалъ были: 1) Вурыя и почти черныя 
глины—жпрныя (огнеупорныя)—неопредФленнаго возраста, такъ какъ 
не содержать нскопаемыхъ и залегаютъ выше девона п ниже сеномана. 
2) Разлпчныя модпфпкаціи бѣлаго мѣла—туронъ, эмшеръ и сенонъ. 
S) Бѣлый, свѣтло-сѣрый и желтоватый мергель—'Селонъ.4) Свѣтлый, почта 



бѣлый съ зеленоватымъ отгѣнкомъ мергель, иногда трудно отличимый on, 
нредыдущаго. 5) Свѣтло зеленоватый п зелеиыя глпны, то чпстыя, то ни
сколько кремнистый, то песчапнстыя. 6) Пески и рыхлые песчаники гли
нистые п мергелистые, часто тонкозернистые мучнистые. Послѣднія трп 
породы (кромѣ сеноманскаго мергелистаго песчаника)почти совершенно1) 
не содержать макроскопических! остатковъ ископаемыхъ. 

Въ отиошеиіи разрыхляемости п способовъ обработки всѣ эти породы 
можно пожалуй разбить на трп группы: I . Глины, мергеля п песчаники— 
при погруженіп въ воду распадагощіеся на отдѣльные комочки, чешуйки 
и тончалпгій порошекъ. I I . Рыхлыя породы—пески п некоторые песча
ники. Ш . Мѣлъ и некоторые мергеля-—въ водѣ не пзмѣпяющіе своей 
структуры п дающіе только небольшую муть. 

При производстве промывки и сбора мпкрофауны я пользовался 
следующими простыми приборами: 1) Спиртовая лампа большая (для 
кастрюли) и маленькая для кппяченія въ пробиркѣ. 2) Небольшая же
стяная пли эмалированная кастрюля съ ручкой —. около 500—600 куб. 
сант. —для К П П Я Ч Р П І Я . 3) Металлически! (жесгь, жѵдіізо, цшпсъ) выкра
шенный впутрп бакъ — цилпидрпческій пли кубпческій — вместимостью 
около 10 лптровъ (высота его удобнее около 30 сайт.) для промывки. 
4) Промывалка химическая. 5) Пробирки. 6) Часовое стекло пли лучше 
плоская съ невысокими краями стеклянная коробочка діам. около 7 
сант. 7) Кисточки мягкія Л° 1 и Л« 7—9. 8) НЕСКОЛЬКО (5—10) самыхъ 
малеиькпхъ хпмическнхъ стаканчпковъ или рюмокъ. 9) При сборе фауны 
изъ песковъ полезна плоская коробочка, въ роде фотографической ванны 
(13x18 сант.). 

Изъ химическпхъ реагелтовъ нужны: 
1) Двууглекислая сода. 2) Кокосовое мыло. 3) Ализариновое 

масло (сульфолипиноловая кислота). 4) Сппртъ. Процесса, ігоом|ьіванія 
1- ой группы породъ я велъ такпмъ образомъ: кусокъ мергеля пли глпны 
величиною приблизительно съ кулакъ я разбивалъ на более мелкіе куски 
и. положивъ ихъ въ упомянутую кастрюлю или какой-либо другой сосудъ. 
даливалъ иасьтщеннымъ растворомъ Na, С03 и оставлял* стоять на не
сколько часовъ—отъ 5 до 20. По прошествіи указаннаго времени я пере
ливала, распустившуюся совсемъ илп отчасти породу вмѣетѣ; съ раство
ромъ въ кастрюлю и начинала, осторожно кипятить на спиртовой ламлѣ', не 
переставая встряхивать п покачивать ее. Вскппятпвъ такпмъ образомъ 
2— 3 раза, нужно наполнить кастрюлю водой, пущенной сильной струей 

!) За трп года пзслѣдованій былъ пайденъ единственный обломокъ ра
ковины въ зеленоватоиъ мергелѣ. 



изъ крана, н сейчас* же начать осторожно сливать поднявшуюся муть въ 
большой бакъ, стараясь однако не перелить туда кашицеобразиой гущи. 
Оставшуюся въ кастрюлѣ гущу и комочки породы сильно встряхивают* и 
нриводятъ во вращательное двнжеиіе быстрыми кругообразными двилсе-
ніямп кастрюли, разбивают* сильной струей воды и поднявшуюся муть сли
вают!, въ бакъ, опять оставляя гущу въ кастрюлѣ. Повторив* 3—5 разъ 
такую операцію, мы видим* обычно на днѣ кастрюли нсраспустикшеся 
комочки породы, которые иулсно опять кипятить въ небольшюмъ количествѣ 
воды, прнбавивъ къ ней приблизительно столовую ложку соды (небольшой 
избытокъ ея не вредить). Послѣ такого кппяченія появляется опять муть, 
которая отмывается и сливается въ бакъ, какъ было указано выше 

Въ случае нужды кпняченіе съ содой производится и еще 2—3—5 
разъ. Въ результат!; всѣхт, этихъ операцін вся или почти вся порода пере
водится во взвѣшеппомъ еостолиіи въ большой' бакъ, а въ кастрюлѣ 
остаются кварцевыя зерна, другія мннеральпыя частицы и остатки микро
организмов**, болѣе крупные, такъ какъ мелкіе перешли съ мутью въ бакъ. 

Если этотъ оотатокъ въ кастрюлѣ чисть и свободенъ отъ пристав-
нгахъ кусочковъ породы, онъ осторожно переносится въ упомянутую выше 
стеклянную коробочку. Фораминпферы и другіе мелкіе остатки всегда при
стают* къ сгішкамъ кастрюли и нхъ удобнѣе всего смыть съ помощью 
химической промывалкн, опрокинувъ наклонно кастрюлю над* стеклянной 
коробочкой. Сливъ теперь осторожно всю воду изъ этой коробочки, надо 
высушить ея содержимое пли на вольномъ воздухѣ, пли слегка подогрѣвая 
ее. Приставшіе къ стѣнкамъ и дну коробки мелкіе остатки осторожно счи-
лцаются кистью. 

Теперь нужно собрать оргаиическіе остатки изъ большого ба
ка. Изъ него о.стороліно сливают* 2 / 3 жидкости, сильно разбалтываютъ 
оставшуюся треть, дают* постоять около і/,-—1 мин. и отливают* отсюда 
20—30 куб. сант. въ пробирку, а, бакъ наполняют* водой, пущенной силь
ной струей. Пробирку оставляют* стоять 20—30 мин., сливают* -/ 3 , кипя
тят* остаток* съ содой, н потомъ промывают* его, сильно встряхивая 
пробирку, наполняя ее водой и сливая затѣмъ черезъ 20—30 мин.-г-2/3 

и т. д. Въ концѣ копцовъ на. днѣ пробирки остается тончайшій осадокъ, 
состоящій изъ мельчавших* органпческпхъ остатков*—кокколитовъ, рабдо-
литовъ п т. п. Оставшуюся въ бакѣ гущу разбалтывают*, наполняют* бакъ 
водой, дают* постоять 5—10 мпн. и сливают* осторожно у.,—V* содержи-
маго, опять разбалтывают* и т. д. 

Въ бакѣ послѣ неодиократнаго промыванія также получается свобод-
вый отъ глпнпстыхъ частпцъ осадокъ, который вымывается промывалкой 
въ стеклянную коробочку, просушивается п нзслѣдуется подъ лупой. 



Радіоляріи п діатомеи, полученныя такимъ нутеж изъ глинъ, прпхо-. 
дптся иногда нѣсколько разъ КИПЯТИТЬ ВЪ пробпркѣ въ растворѣ соды п 
затѣмъ въ растворѣ соляной кислоты, чтобы удалить частицы породы, 
яабгшшіяся въ поры этихъ раковинъ. 

Нѣкоторые сорта глина, хорош© промываются, если кипятить ихъ 
сначала въ растворѣ кокосоваго мыла, a затѣмъ въ растворѣ соды. 

Породы ІІ-ой группы кипятятся въ растворѣ соды п промываются 
въ бакѣ. По высушлваніп чистый песокъ просѣпвается черезъ одно или 
нисколько сптъ п изслѣдуется небольшими порціямп подъ лупой. 

Ш - я гугша породъ—мѣлъ и пѣкоторые мергели не измѣпяготъ своей 
структуры въ водѣ. Испробовавъ разрыхлепіе этихъ породъ помощью перио
дической крпсталлпзаціп глауберовой соли, и пе будучи удовлетворенъ имъ, 
я попытался найти другой способъ—добывать микрофауну обмыливаніемъ 
породы— т. е. предварительное пропптываніе породы яеирной кислотой п 
затѣмъ кппячеиіе ея въ растворѣ съ содой. По совѣту лаборанта Техноло
гическая института В. Г. Шапошникова для этой цѣлп было избрано 
ализариновое масло сульфоліщнноловая кислота), растворимое въ водѣ. 
Въ такой растворъ (40%—50%) аянзарпповаго масла я погружал* 
предварительно подогрѣтые комочки (%—1 сайт, въ діам.) мѣла пли 
мергеля, подогрѣвалъ всю смѣеь п оставлял* стоять 24 часа, На другой 
день мѣлъ нужно осторожно кппятить,прибавляя понемногу раствора соды. 
Прп такомъ кппячепіп образуется масса пѣпы, которая содержит* в* оебѣ 
много мелких*., частило, и не опадает* сама но себѣ. Для уничтожения этой 
пѣны нужно прилить въ кастрюлю то или иное количество спирта. Сливъ 
взмученныя частицы мѣла въ бакъ, остаток* опять кипятят* съ содой. 
Оставпгіеся нераспустившимися комочки мвла полезно перенести въ про
бирку и тамъ сильно встряхивать ихъ съ небольшим* количеством* воды. 
Можно также осторожно растирать комочки между пальцами и затѣмъ 
кипятить съ содой. Лромывъ затѣмъ и высупшвъ, какъ обычно, бѣлый 
порошок*, молено отсѣять болѣе крупные комочки и обломки раковинъ и 
затѣмъ приступить къ отборкѣ мнкрофауны. 

Для промывки породъ вмѣсто бака молено пользоваться спещалъным* 
прибором* <ІПене>, промывка въ котором* идет* нѣсколько быстрѣе и не 
требует* постояинаго присутствія работающая. Регулируя скорость при
тока воды в* этотъ прибор* молено собирать выносимыя изъ него водой 
сначала мелкія, a затѣмъ болѣе крупный частицы. Неудобство этого при
бора заключается въ его небольшой емкости, ие позволяющей промывать 
сразу достаточная количества какой-либо породы, а также въ сложности 
яаполнеиія его породой и добьгванія нзъ него промытая остатка. 



Отборку органическихъ остатковъ среди мпнеральныхъ частицъ 
лучше всего производить подъ бинокулярной лупой, пользуясь объекти
вом «аа» (Zeiss'a) и окуляромъ I I или въ случаѣ болѣе малкихъ 
ча.етпцъ—IV. Изслѣдоваліе производится въ отраженномъ свѣтѣ. Высушен
ный промытый порошокъ насыпается въ неболыномъ количестве въ опи
санную ВЫШЕ стеклянную коробочку. Держа эту коробочку въ нѣсколько 
наклонномъ полшсеніи и постукивая остороляю по ея приподнятому краю, 
можно при нѣкоторомъ навыке заставить радіоляріи, фораминиферы и 
другіе органическіе остатки отделиться оть кварцевыхъ зеренъ и собраться 
у опущеннаго края коробочки.Прп помощи тонкой (№ 1 или № 2), слегка 
смоченной въ воде кисточки, определенные органическіе остатки вылавли
ваются среди другнхъ и переносятся въ стаканчикъ или рюмку съ водой. 
Рядъ такпхъ стаканчиковъ позволить сразу распределить по родамт. пли 
какпмъ-лнбо группамъ микрофауну данной породы. Несколько труднее 
отбирать ископаемый изъ мелкозернпстыхъ песковъ или сильно песчанп-
сіыхъ глинъ. Здесь после кипяченія съ содой и промывки, мы получаемъ 
въ остатке массу очень мелкихъ кварцевыхъ зеренъ, среди которыхъ 
крайне редко попадаются радіолярін, діатомеи и т. д. Чтобы отобрать 
ІІТП мельчайшія ра>ковины, приходится изследоватъ небольшими порпіямп 
пассу матеріала. Въ этомъ случае часто удается такой способъ : вою массу 
промытаго песка переливають до высупшванія въ фотографическую 
ванну, встряхивають н качаготъ ее и за.гвмъ даготъ очиститься, пока не 
осядутъ все мельчайшія частицы. После этого удаляютъ почти всю воду 
поередствомъ сифона, нли лучше втягивая ее въ промывалку, но отнюдь 
не наклоняя ванны. ДЬло въ томъ, что после встряхиванія, радіоляріи и 
діатомеи оседаготь после кварцевыхъ зеренъ и, если сливать воду, накло-
нивъ ванну, то он'ѣ сейчасъ лее засыпаются кварцевыми зернами. Удаливъ, 
какъ было указано выше, воду изъ ванны ее оставляютъ спокойно стоять 
до полнаго высыханія содержимаго. Собравшіяся надъ кварцевыми зерна
ми радіоляріи при высыханіи образуготь родъ тонкой пленки и ихъ можно 
собрать, проводя очень осторожно по поверхности осадка влажной кисточ
кой (№ ?—10). Изслѣдуются фораминиферы, оетракоды и др. более круп
ные организмы въ сухомъ виде подъ бинокуляромъ при отраженномъ 
свѣтѣ, при чемъ весьма удобоенъ небольшой приборъ Zeiss'a, позволяю-
щій видеть ископаемое одновременно съ двухь сторонъ. 

Радіоляріи я изучалъ подъ микроскопомъ въ канадскомъ бальзаме, 
при чемъ между предметнымъ и покровнымъ стекломъ необходимо положить 
по угламъ 3 или 4 мелкія кварцевыя зерна (діам—или чуть побольше 
діам. радіоляріи), такъ какъ иначе хрупкая раковина радіоляріи раз
давливается. 



Кокколптьі и рабдолпты также изслѣдуіотся въ канадского бальзамѣ 
іюдъ микроскошжъ. 

Для нзслѣдоваііія нѣкоторыхъ форамшшферъ требуется разрѣзъ 
черезъ раковину, проведенный въ опредѣленномъ наираилепіп. Чтобы по
лучить такой шлпфъ, па край или па уголокъ иредметнаго стекла наносить 
каплю канадского бальзама н погружают?, въ него раковину. Когда 
бальзамъ начнетъ застывать, раковпну подъ луной поворалпваюта, тонкой 
нглюй (въ деревянной оправѣ") н придаютъ ей такое положеніе, чтобы 
плоскость нужиаго разрѣза была параллельна плоскости стекла. По засты-
ваніи бальзама осторожно шлнфуютъ раковину на другомъ весьма тонко 
матпровашіомъ предметномъ стеклѣ съ помощью самаго мелкаго порошка 
наждака или карборунда. Проведя нѣеколько разъ по шлифовальному 
стеклу, препарата протнрають сппртомъ п смотряп. подъ лупой—въ 
должномъ ли налравленіп ндетъ шлифовка и также подъ лупой опредѣлягогъ 
время ея окончанія. По отшлифованіи одной стороны, раковину прпклеп-
ваютъ этой стороной къ краю другого стекла, и шлифу юта, другую сторону; 
пи полученіп достаточной тонкости шлпфъ переносить па средину третьяго 
стекла, залпваютъ балъзамомъ и покрывают!, покровнымъ стекломъ—весьма 
осторожно, чтобы не раздавить хрупкаго препарата, 

Для храненія мпкрофауны удобны коробочки, о которыхъ я елышалъ 
ота. Беринга, и которыя можно приготовить самому. На предметное стекло 
наклеивается соотвѣтствующій по велпчинѣ кусокъ картона съ пробитыми 
іп. немъ (съ помощью пробойппковъ) отверстіямп той пли другой величины 
сверху закрывается другпмъ нредметнымъ стекломъ, прпкрѣпленнымъ 
подвижно помощью двухъ резпиовыхъ колецъ. Для лранепія (юлынн.ѵь 
количестаъ мпкрофауны можно употреблять небольшіе стеклянные ци
линдрики съ пробкой. 



Новое видоизмѣненіе горнаго компаса. 

В. Ѳ. Капелькинъ. 

Какъ ни проста обыкновенный горный компасъ, все-таки пользованіе 
имъ для начипающаго сопряжено съ значительными трудностями. Главная 
изъ нпхъ заключается въ той полравкѣ, какую нужно дѣлать въ ука-заніяхъ 
с-транъ свѣта, а именно въ томъ, что западныя показания компаса прихо
дится считать за восточныя и наоборот!.. Мнѣ, какъ преподавателю средней 
школы, приходилось тратить не мало времени, чтобы научить учениковъ 
пользоваться та.кпмъ компасомъ. Желая найти болѣе легкій способъ 
объяснепія, я напалъ на мысль устроить компасъ, не требугощій ипкакихъ 
шнрашокъ и сразу дающій пралильныя показаиія. Такой компасъ мнѣ 
удалось конструировать и онъ оказался столь простымъ. что я долго не 
мои. допустить мысли, чтобы его никто не придума.тг. до меня. .Тишь 
много лѣтт. спустя я познакомить со своей идеей проф. А. И. П а 
в л о в а , который иашелъ изобретенный иною компасъ прмістцчнымъ, а 
главное новымъ, такъ какъ ему нпгдѣ не приходилось встрѣчать указалій 
на такую конструщію. Только тогда я заказалъ модель, которою и восполь
зовался весною 1914-го года во время поѣздки въ Крымъ. окончательно 
убѣдивпшсь въ практичности новаго компаса. 

Основная идея моего компаса заключается во вращающемся румбо-
ьомъ кругѣ, благодаря которому точку сѣвера легко привести въ положеніе, 
указываемое магнитной стрѣлкой. Са.мый компасъ па моей модели укрѣ-
пленъ на одной нзъ досокъ, соедпненныхъ между собой подвижно на шар
нир* (рпс. 1). Обѣ доски могутъ давать другъ съ другомъ уголь огь 0'' до 
00", пзмѣряемый прикрѣітлешіой сбоку угдомѣрной дугой. К.ромѣ компаса 
на верхней доекѣ укрѣиленъ обыкновенный уровень, служащіл для приве
дете верхней доски въ горизонтальное положеиіе.Въ самомъ компасѣ сдѣ-
ланы еще слѣдую.щія приспособления: кромѣ магнитной стрѣякп находится 
вторая стрѣлка, по уже неподвижно укрѣпленная параллельно лпніи соеди-
ненія верхней и нижней досокъ; опа то и указываете линіго простігранія 



пласта. Кромѣ того на румбовомъ кругѣ наиесеиъ уголъ магнптиаго скло-
ненія; такпмъ образомъ п эта поправка, вводится мехапическихъ путемъ. 

Рис. 1. 

Пользуются новымъ компасомъ слѣдугопгпмъ образомъ: нпжлюю 
доску помѣщаготь на поверхности (плп въ плоскости) пзслѣдуемаго пласта, 
а верхнюю доску приводить въ горизонтальное положепіе, определяемое 
уровне ль. Бъ такомъ положеніи неподвижная стрѣлка указывает* лпнііо 
простпра.иія пласта. Поворотомъ румбового круга ставятъ точку сѣвера 
(N) по указанно магпптпой стрѣлкп п опредѣляютъ по румбу паправленіѳ 
дггаіп простпранія. Уголъ паденія пласта определяется но угломѣрпоЁ 
дугѣ. Эти данный могутъ быть сейчасъ же нанесены на карту. 

Прп уборкѣ компаса ппжпяя доска съ угломѣрной дугой приклады
ваются къ верхней, благодаря чему достигается значительная портатив
ность прибора. 

Modification de la boussole géologique. 

W. 1%. KapelMne. 

V. fig. i . 

La boussole géologique modifiée se distingue de la boussole ordi
naire par le cadran mobile ce qui permet de fixer la boussole confor
mément à la direction de l'aiguille aimantée lorsque la planche rectangu
laire supportant la boussole est appliquée horizontalement à la surface de 
la couche. Cela permet de déterminer immédiatement la direction de 
la couche â Г aide d'une aiguille immobile ajustée au dessous de l'aigu
ille aimantée et au dessus du cadran parallèlement au côté de la planche 
rectangulaire supportant la boussole. 



Sauf cette modification i l y en a encore une antre. Au dessous de la 
planche supportant la boussole se trouve une autre planche rectangulaire 
assujettie avec la première ci l'aide d'une charnière dont l'axe est paral
lele a l'aiguille immobile. En donnant â cette seconde planche la posi
tion parallèle a l'inclinaison de la couche et arrêtant le cadran dans-
la position horizontale on détermine immédiatement l'inclinaison .de la 
couche â l'aide du goniomètre ajusté du côté de la boussole. 



Кораллы верхне-каменноугольныхъ отложеній западнаго склона 
Урала. 

(съ 2 таблицами и 1 рисункомъ въ текстѣ). 

Е. Сошкина. 

Е. Soclikine. Les coraux du Carbonifère supérieur du versant occidental 
de l'Oural. 

(14. XI . 1914 г.). 

Введеніе. 

Матеріаломъ для предлагаемой работы послужила коллекція верхие-
каменноугольныхъ каралловъ западных* предгорій Урала, принадлежащая 
Геологическому Музею Московских* Высших* Женских* курсов*. Часть 
этой коллекціп поступила въ Геологическій Музей курсов* от* А. А. 
Чернова, часть была собрана во время экскурсін слушательниц* Высших* 
Женских* курсов* подъ руководством* А. А. Чернова въ бассейнѣ р. Пе
чоры, затЬмъ мпѣ удалось пополнить ее матеріаломъ, собранным* во время 
лѣтней поѣздки въ Пермскую губериію въ 1913 году. 

Во время этой поѣздкп я экскурсировала въ окрестностях'* Всево
лодо-Вильвенскаго завода, въ области распространена верхпе-каменно-
угольныхъ от.толсеній западных* предгорій средняго Урала, фауна кото
рыхъ интересовала меня главным* образом*.. 

Всеволодо-Впльвенскій заводь расположен* на берегу рѣки Вильвы 
(приток* р. Яйвы) у нодножія западнаго склона самой западной гряды 
верхне-каменноугольиыхъ пзвестняковъ. Эта гряда въ вндѣ антиклиналь
ной екладкп простирается почти мерндіонально, параллельно направленно 
главнаго хребта. 

Около Всеволодо-Вильвенскаго завода нѣтъ естественных* обнаженій, 
такъ какъ р. Вильва протекаетт, западнѣе полосы пзвестняковъ, но большой 
интересъ представляют* каменоломни въ его окрестностях*, гдѣ обнажают
ся толщи известняка болѣе 100 м. мощностью. 

По дорогѣ въ Александровскій завод* (на 0S0), верстахъ въ 5 отъ 
Всеволодо-Вильвенскаго, находятся двѣ каменоломпп. Одна по лѣвую сто
рону отъ дороги—Любимовская (Новая), въ которой ломки производятся 
широкими ступенями по всему склону; другая по правую сторону от* до
роги-—Любимовская малая-—представляет* пзъ себя остаток* уже выра-
таниаго карьера съ очень хорошим* разрѣзомъ мѣстной складчатости. 



По дорогѣ въ йвакннскій заводъ (на 0) верстахъ въ 3—4 оть Вее-
володовпльвы, при подъемѣ на гряду, расположена старая Рейнботовекая 
каменоломня («Камень»). Она состоит изъ трехъ карьеровъ: западный, 
самый большой, длиною въ 120 саж., высотою въ 14 сане, слѣдуюіщй доло
митовый и восточный опять известковый. Въ западномъ карьер!; пласты 
дадаготь подъ угломъ 70° на NW 286°. Подобное ке паденіе аамѣчается 
ir въ Любимовскихъ каменоломияхъ. 

Всѣ описанные выходы довольно однообразны; слагающее ихъ 
пласты мопщостыо ота 1,5 м. и меньше состоять изъ сѣраго, кремнистаго 
очень твердато известняка, изобилующато остатками коралловой фауны, 
среди которой встрѣчаются представители другихъ классовъ:Вгас1ѵіороаа, 
Gastropoda, Bryozoa. Poraminifera и членики Crinoidea. 

Изъ оппсаииыхъ ниже коралдовъ въ Любпмовской (новой) камено-
ломнѣ найдены слѣдуіощіе виды: 

Aviplexus coralloides Sowerby. 
Сапіпіа cylindrica Edw. et Ilaime 
Lithostrotion borealis. Stuck. 
Columnaria Toulai Stuck. 

Въ Любпмовской малой каменоломнѣ: 
Сапіпіа Lonsdalei Keyserl. 
Campopliyllum SehrenM Stuck. 
Columnaria Toulai Stuck. 

Въ Реннботовской каменолѳмнѣ: 
Сапіпга Lonsdalei Keyserl. 

„ cylindrica Edw. et Haime 
„ Kokscbarowi Stuck. 
„ Ruprechti Stuck. 

Campopliyllum Schrcriki Stuck. 
Columnaria Toidai Stuck. 

Ту же западную гряду, которая обнажается у Всеволодо-Вильвенскаго 
завода, я пересѣкла сѣвернѣе его по р. Яйвѣ, лѣвому притоку р. Камы. 

Рѣка Яйва прорѣзаета гряду почти перпендикулярно ея простпранію, 
съ очень небольпшмъ пзгпбомъ и течетъ въ верхне-ка.менноугольньгхъ 
пзвестнякахъ не больше шести верста, отъ лѣваго притока Чаиьвы до 
деревни Камень. Подробное оппсапіе отихъ выходовъ дано въ работѣ 
Кротова «Геологическая пзслѣдоваиія на западномъ склонѣ Соливамекаго 
и Чердынскаго Урала» х ) . 

!) Тр. Геол. Ком. т. 'VI . 



ІОжнѣе Всеволодовнльвенскаго завода я осмотрѣла выходы вѳрхне-
камениоугольныхъ пзвестняковъ яо р. Усьвѣ (притокъ р. Чусовой),—камцц 
Столбы, Нависшій, Большое Бревно, Малое Бревно. Опиоаніе пхъ приве
дено въ работѣ Краспопольскаго «Общая Геологическая карта Россіп» 
листе 126. Пермь—Салпкамскъ. Геологическія иззяѣдованія'-). 

Упомянутыя въ оппсаніи другія мѣетонахожденія: камеиоломпп но 
р. Сюрьѣ, Ивакинскій заводъ во Всеволодовильвенской дачѣ, Дивій камеиь 
на р. Кольѣ, Камеиь на р. Уньѣ мною посѣщены не были. Выходы верхне-
каменноугольнаго известняка въ окрестностяхъ Ивакинскаго завода опп-
саны А. А. Черновымъ въ работѣ: «Артиінскій ярусъ». I Амжшеи бассей-
новъ Яйвы, Косьвы и Чусовой стр. 277—278 3 ) . Небольгаія каменоломнп 
на р. Сюрьѣ (притокъ р. Вильвы Яйвенекой), находятся въ ея верховьяхъ 
въ 2-хъ верстахъ къ югу оть Рейнботовской каменоломни. Извеістняіщ 
Сюрьи одинаковы съ Рейнботовскими известняками, только болѣе кремнн-
сты. Паденіе пластовъ 50° къ W въ верхней части разработки и 60° въ 
нижней (укаеаніе на антиклиналь). Среди фауны преобладаготе кораллы. 
Здѣсь А. А. Черновымъ были найдены описанные ниже виды: 

Сапіпга cylindrica Edw. et Haime. 
Caninia Ruprechti Stuck. 
Golumnaria Toulai. Stuck. 
Compopliyllum Schrenîci. Stuck. 

Мѣстонахожденіе «Дпвій Камень на р. Кольѣ» подробно описано въ 
работѣ Кротова 4). 

«Камень» на р. Уньѣ находится на ея правомъ берегу верстахъ въ 
трехъ выше деревни Свѣтлый Родннкъ. Высота берегового склона здѣсь 
доститаетъ метровъ 40. Въ нижней части, составляющей прнблизитажьно 
пятую часть склона,— отвѣсный выходъ артпнскихъ мергелистыхъ слан-
левъ, падающихъ полого на N0 10° въ нижнемъ концѣ и на N0 
40° въ верхнемъ кошгі; обнажеиія. Въ своихъ верхнпхъ частяхъ сіаонъ за-
дернованъ, но изъ него выстунаютъ отдѣльныя скалы свѣтло-сѣраго из
вестняка съ неяснымъ пологимъ паденіемъ на N0 10°, 20°. Такпмъ обра
зомъ здѣсь верхне-каменноугольные известняки отчетливо налегаготь на 
артинскую толщу и вся свита представляете крылр опрокинутой складки. 
Въ извеетнякахъ кромѣ коралловъ попадаются Rhynckcnella. членики 
Crinoidea. Изъ коралловъ отсюда опредѣленъ видь Caninia Stuclceribergi 
п. sp. 

2 ) Тр. Геол. Ком. т. XI . 
3) Bulletin des Naturalistes de Moscon. № 3, 4. 1904. 
4 ) Кроювъ. Ibidem. 



На р. Бѣлой кораллы найдены на правом! берегу выше деревни 
Сыртлаиовой въ последнем! утесѣ известняка, ниже котораго обнажается 
улсе артннская толща. 

Утесъ состоить нзъ сѣраго мелко-кристаллическато известняка съ 
прослоями и отдѣльнымп желваками чернаго кремня. Слои падаютъ на 
WSW подъ угломъ 45°. Кромѣ коралловъ здѣсь встрѣчены члшики 
Crinoidea, мелкія брахіоподы и известковыя водоросли. Изъ коралловъ 
опредѣленъ видъ Oyaihophyllum Syrtlanensc п. sp. 

Приношу искреннюю благодарность Ал. Ал. Чернову за совѣты и 
руководство въ моей первой научной работѣ. 

A m p l e x u s . Sowerby. 1814. 

Amplexus coralloides. Sowerby. 

Табл. Ш, ф. 1. 

1814. Amplexus coralloides. Sowerby Min. oonch. Т. 1, p. 665, 
pl. 72. 

1895. Amplexus coralloides. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки 
камен. отл. Урала и Тішана, стр. 28; табл. I I , ф. 4 —5, табл. III,ф. 2. 

Одпиочньія дплиндрическія ячейки около 20 mm. длиною, съ діа-
метромъ попер ечнаго сѣченія оть 4 до 8 mm. 

Вертикалъныя перегородки одного рода, не длиннее 1mm. ; наиболѣе 
короткая главная помѣщается въ довольно широкой фоссулѣ. 

При діаметрѣ въ 4 m.m. число септъ.=14. 
„ „ „ 8 m.m. „ „ =19 . 

Вакалообразно-вогнутые потолочки сильно развиты; на продольномъ 
разрѣзѣ можно прослѣдить ихъ непосредственное соединеніе съ наружной 
етѣнкой. Еазстояніе между ними, при указанных! размѣрахъ ячеек,!, ко
леблется оть 1 до 3,5 mm. 

Эндотекальная ткань отсутствует!; зачаткл ея появляются в ! неко
торых! ннтерселталъныхъ камерах! В ! видѣ косыхъ перекладинок!. 

По перечисленным! признакам! данная форма несомнѣняо относится 
къ виду Amplexus coralloides Sow. на поперечных! разрѣзах! иногда 3) 
обнаруживаются утолщенія стѣнки между септами перваго порядка; эти 
утолщеиія развиваются в ! пастояпгія септы второго порядка. 

Мѣстонахождеиія: Пермск. губ., окрестности Вссволодо-Вильвенска-
то завода, Любимовская (новая) камеиноломня. 

') Не во всѣхъ ячейкахъ и не въ каждомъ интерсептальномъ промежуткѣ. 

Записка Геологпческаго отдЕленія. 4 



C a n i n i a Michelin. 1841. 
Caninia cylindrica. (Sculer) Edwars et Haùne. 

Табл. IV, ф. 1 a, 1 в. 
1844. Siplwnopliyllum cijlimlricum. (Sconler) M'coy. Synopsis of 

the carb. foss. of Scotland, p. 184, pl. 27, fig. 5. 
1851. Zaphrentis cylindrica. M. Edwars et Haiine. British foss. 

corals, p. 171, pl . 35. fig. 1. 
1895. Caninia cylindrica. ПІтукенбёргъ. Кораллы и мшанка камен

ноугольных* отлолсеній Урала п Тиыана. Тр. Геол. Ком. т. X , № 3. 
стр. 42. т V I I I , ф. 1. 

Много было опредѣлено нисколько не вполнѣ сохранившихся экзем
пляров* этого вида различных* размѣровъ. 

Одинъ экземпляр* (№13)1),около 300 іпт.длиното,нмѣлъ поперечное 
сѣченіе эллпптпческаго очертапія; прп наибольшем* діаметрѣ его в*. 
80 mm. п наименьшем* в* 54 mm. число септ* равнялось 78x2. На дру
гом* концѣ того же экземпляра при наибольшем* діаметрѣ въ 63 mm. н 
наименьшем* въ 47 mm. чпсло септ* было 70x2. На стѣнкѣ его видны 
обломки пголъ морских* ежей. 

Другой экземпляр* (Л» 14) въ 150 mm. длпною пмѣлъ округлое 
очертаніе поперечнаго сѣченія п прп діаметрѣ его въ 58 mm. число септа 
равное 68x2. 

Затѣмъ цѣлый ряд* менѣе крупных* обломков* со слѣдующими со-
отношеніямп числа септ* п величины діаметра: (№ 16) при наибольшем* 
діаметрѣ в* 55 mm п наименьшем* въ 36 т т . , чпсло с е т * равно 53x2; 
(Л"° 20) прп наибольшем* діаметрѣ въ 60 н наименьшем* въ 45. ЧИСЛО 

септ* равно 61x2. 
Въ ячейках* съ округлым* очертаиіем* поперечных* разрѣзовъ. 

При діаметрѣ въ—37 m . т . число септъ 49 X 2 • . (№ 21). 
„ - 4 4 m . m . „ „ 5 1 X 2 . (№17) . 

„ „ - 5 5 m . m . „ „ 6 5 X 2 . (№2 и №19). 
У нѣкоторыхъ нзъ нпхъ септы перваго порядка, согласно съ указа-

ніемъ Edwars et Haime, достигают* центра н нигдѣ не являются такими 
короткими, какими их* изображает* Щтукенбергъ На рисункахъ, прило-
жениыхъ къ опиеанію. Кромѣ того, ширина кольца эндотекальной ткани 
больше указанной Штукенбергомъ ; въ ячейках* съ діаметромъ въ 
54—80 mm. она равна 20 ш т . Судя по размѣрамъ обломков* (табл. I , 
ф. 1 а), можно предположить, что цѣлые кораллы достигали длины въ 
3,5 фута и болѣе. 

1) Номера относятся къ экземплярами коллекціи Геологическаго Музея 
M. В. Ж. К. 



Мѣстонахожденія: Пермск. губ. Окрестности Всеволодо-Впльвен-
скаго завода, Любпмовская (новая), Рейнботовская (старая) каменоломни 
п каменоломни на р. Сюрьѣ. 

Caninia Koksoharowi. Sluckonbem. 

1895. Caninia Kokscharowi, 

Штукенбергь. Кораллы и мшанки 

каменноуг. отлож. Урала и Тяма-

яа. Тр. Геол. Ком. т. X, Мг 3; 

таб. I I I ; фиг. 12; таб. X I I , фиг. 1, 

•фиг. 4. 

Цилиндричѳекіе или цилин-

дроконическіе одиночные кораллы 

•по всѣмъ признакамъ подходятъ 

къ описанію Штукенберга. Одинъ 

изъ нпхъ (№ 6) имѣетъ рѣзко 

выраженную колѣнчато-изогнутую 

•форму (см. рис. 2). 

Соотношеніе величины діа-

метра и числа септъ слѣдующее: 

Рис. 2. Caninia Koksoharowi. Stucfc. 
Колѣнчато изогнутый кораллъ. 

(№ 6) при діаметрѣ въ 25£m.m. число септъ 33X2. 
(№ 5) „ „ „ 34 „ „ „ 39X2. 
{Ѣ 7) „ , » 36 , т , 42X2. 
(№ 4) „ „ • „ 41 „ „ „ 43X2. 
(të 9) * „ „ 42 „ „ „ 42X2. 
m 12) „ „ „ 49 „ ъ .. 4ЯХ2. 

Мѣстонахожденія: Пермск. губ., Рейноботовская (старая) камено
ломня въ окрестностях! Всеволодо-Впльвенскаго завода. Р. Колва «Дивій 
Камень». 



Caninia Ruprechti Stuckenberg. 

1895. Caninia Ruprechti Штукенбергъ. Кораллы н мшанки 
каменноуг. отлож. Урала и Тимана. Тр. Геол. Ком. т. X, № 3, стр. 53, 
таб. X Y I , ф. 9, таб. X Y I I , ф. 5. 

Оть ошгсанія ІІГтукенберга оба опредѣлеппыѳ мной экземпляра отли
чаются бблынпмъ чпсломъ септъ при томъ же діаметрѣ. 

(Ni 22)—прп діаметрѣ въ 33 m.m. число септъ 46X2". 
(№ 2 3 ) - „ „ „ 23 „ „ „ 38X2. 
(№ 2 2 ) - „ „ „ 20 „ „ „ 36X2. 
(Л? 2 3 ) - „ „ „ 19 „ „ „ 34X2= 
Мѣстонахожденія: Пермская губ. Рейнботовская каменоломня 

(•«Камень») ц каменоломніг на Сюрьѣ въ окрестпостяхъ Всеволодо-Внль-
венскаго завода. 

Caninia Lonsdalei. Keyserling. 

1854. Caninia Lonsdalei. Keyserling. Schrenk's Reise durch die-
Tundren der Samojeden. Th. 2, p. 83, tab. I , fig. 1, 2, 3. 

1895. Caninia Lonsdalei. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки 
каменноуг. отлож. Урала и Тимана, т. X, № 3, стр. 48, таб. X, ф. 1;. 
таб. X I , ф. 2. 

Разсмотрѣнныя формы вполиѣ подходить къ оппсапію Штукенберга. 
Мѣстонахождеиія: Пермская губ. Всеволодо-Впльвенскій заводь: 

Рейнботовская (старая) каменоломня. Малая Любпмовская каменоломня.. 

Caninia Stuckenbergi п. sp. 

Таб. I I I , ф. 4. 

Неболыніе полппьериты цилиндрической формы, съ округлымъ 
очертаиіемъ поперечныхъ разрѣзовъ, лежать въ нзвестнякѣ совершенно 
отдѣльно другь оть друга въ самыхъ разнообразных^ положеніяхь. 

Діаметръ поперечнаго сѣченія. въ зависимости оть возраста, ко
леблется между 8 и 16 т т . ; длина отдѣльньгхъ полипьеритовъ не можеть 
быть точно определена, такъ какъ нѣть вполнѣ цѣлыхъ. Сохраннвшіяся 
части достигають длины въ 50 и 80 mm. 

На поперечныхъ разрѣзахъ видны септы двухь родовъ, чпс.то пхъ 
нзмѣняется соответственно пзмѣпепію діаметра: 

При діаметрѣ въ 11 m.m. число септъ 21X2. 
•л it -л 13 „ „ „ 23X2-
•î il и 16 n il и 30X2. 



Септы перваго порядка заходят* въ центральную зону, но центра 
не достигают*; внутренніе концы пхъ одѣты елоемъ стереопда-змы такъ лее, 
какъ п вся граница между зоной периферической н центральной. 

Септы второго порядка коротки, концы пхъ едва, вдаются въ цент
ральную зону. 

Периферическая часть заполнена мелкоячеистой эндотекальной 
тканью, ширина которой колеблется отъ 2 до 3 .mm. 

Главная септа недоразвивается, фоссула при ней довольно хорошо 
выражена. 

Потолочки занимают* центральную часть ячеек* ; на протяженін 
3 mm. пхъ помѣіцаетея 8 или 9. 

Наружная стѣнка хорошо выражена и непосредственно связала съ 
септами. 

Данная форма больше всего приближается къ виду Caninia socialis, 
описанному Штукенбергомъ для ппжне-камепноугольпаго известняка &а-
паднаго склона Урала, но прп подробном* изслѣдованіп обнаруживаются 
важный черты отлпчія. 

Caninia Socialis гораздо болѣе крупная форма •— діаметръ ея 
40—50 шт. , при длпнѣ въ 100 т т . . форма полипьернтовъ коническая п, 
наконец*, потолочки сближены въ три раза больше, чѣмъ у вышеописанной 
формы: на протяженіи 3 mm. число пхъ 15—21. 

Мѣстонахожденіе: Правый берег* р. Уньп у «Камня». 

C y a t h o p h y l h i m . Goldfuss. 1826. 

Cyathophyllum Syrtlanense n. sp. 

Табл. I I I , фиг. 2 а, 2 в. 

Обломок* кустнетаго полипняка состоит* изъ полипьеритовъ цилин
дрической формы, неполная длина которыхъ достигает* 100 mm. при 
діаметрѣ поперечныхъ сѣченій отъ 8 до 20 mm. Чашечки наблюдались, 
только въ плохой сохранности. 

Септы перваго порядка почти всѣ достигают* центра (концы НЕКО
ТОРЫХ* из* ппхъ теряются не доходя до него) ; септы второго порядка 
коротки и незначительно вдаются въ центральную зону, за ложную 
стѣнку. 

При даметрѣ 8въ m . т . число септ* 27, 29x2. 
и » il 12 и я и 30, 34X2. 
„ „ „ 15 „ „ 39x2. 

„ 20 „ „ „ 42, 43X2. 



Периферическое кольцо эндотекальной ткани изнутри ограничено' 
ложной стѣнкой; птирииа его изменяется, въ зависимости отъ величины 
нолпльеритовъ, отъ 2.5 до 3 mm. Очень тонкіе нотолочки неправильно' 
изогнуты и расщеплены, на протяженіп 10 mm. пхъ помѣщается около 20. 
Наружная сгѣнка хорошо выражена, покрыта продольной бороздчатостыО' 
и мелкими кольцевыми вздутіямн. 

Больше всего эта форма подходить къ Gyathophyllum heliops 
Keyserling, но отлпчается отъ нея существенными чертами. Gyathophyttum 
heliops остріевидпый полпинякъ съ болѣе короткими септами второго по
рядка (хотя на рпсункахъ Штукенберга онѣ также выходять въ централь
ную зону). Септы у Gyathophyllum lieliops располагаются гораздо болѣе 
рѣдко: при діаметрѣ въ 20—25 mm. нхъ только (2-4,30) Х2. Кольцо-
эндотекальной тканп у него болѣе широкое. 

Cyathophyllum heliops найденъ только въ нижнемъ отдѣлѣ каменпо-
угольныхъ отложеній Урала. 

Мѣстонахожденіе : Уфнмск. губ., правый берегъ р. Бѣлой, выше-
деревни Сыртлановой. 

Lithostrotion. Fleming. 1828. 
Гропгь въ работѣ «Phylogenetische Korallenstudien (Die Ato-

philliden),говорить о полномъ тождеетвѣ родовъ Lithostrotion (Fleming.) 
и Petalaxis (Edwars et Haime). На основаніи нзслѣдованія вида Litho
strotion borealis. я могу подтвердить то, что такой прпзпакъ родового раз
литая, какъ прпсутствіе ложной стѣнки является далеко не постояннымъ. 

Строеніе столбика также не имѣеть ясиьтхъ отличій, такъ что оба эти 
рода можно считать вполнѣ одинаковыми. 

Lithostrotion borealis Stuck. 
1895. Lithostrotion borealis. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки 

каменноуг. отл. Урала и Тимана. Тр. Геол. Ком. т. X, Кг 3, стр. 74. 
таб. XIV , ф. 2. 

1895. Petalaxis ümanicus. Stuckenberg. ibid. стр. 76, таб. X I I . ф. 5. 
Обломки астреевидныхъ полипняковъ состоять изъ 5—6 угольиыхъ 

полнпьернтовъ, болѣе 50 mm. длиною, съ діагоналямп поперечнаго сѣчеяія 
отъ 6 до 11 mm. 

При діагопалп въ 6 m . т . число сѳптъ 12, 13X2. 
•п я D 9 „ » я 17X2. 

„ И „ » я 18У2. 
Септы перваго порядка почти доходятъ до центра; двѣ изъ иихъг 

главная и противоположная, сливаясь, образуютъ пластинчатый столбпкъ. 



Септы второго порядка на нтоторыхъ ячетахъ выходять за ложную 
стѣнку. 

На поперечныхъ разрѣзахъ въ ячейкахъ можно различать три зоны: 
центральную, занятую столбпкомъ, срединную, въ которой помещаются 
лпутрениіе концы септъ и концентрические круги разрѣзанныхъ потолоч-
ковъ, и периферическую, заполненную пузыристой тканью. Последняя 
отдѣлена оть срединой зоны ложной стѣнкой, которая однако ne па'выъхъ 
полппьеритахъ хорошо выражена. На продольныхъ шдифахъ видно, какъ 
иногда въ одномъ п томт. асе полппьерптѣ ложная стѣнка то появляется, 
то пропадаеть. Разстояніе между потолочками колеблется оть 0,3 до 
0,5 ш т . ; они выпуклы въ сторону чашекъ, отчего на поперечныхъ раз-
рѣзахъ въ середиипой зоиѣ видны ихъ коицетрическіе круги. 

Этотъ видъ описывается Штукенбергомъ только для верхняго отдѣла 
ка.менноугольнаго известняка Тимана. Нѣкоторыя полипьерпты . раземо-
трѣнныхъ мною полипняковъ, благодаря прпсутствію въ лихъ ложной 
стѣ-зші и вдающихся за нее септъ второго порядка, совершенно не отли
чаются отъ вида Petalaxis timanicus (Stuekenb.). Но вслѣдствіе отмѣчея-
яаго выше непостоянства этихъ признаиовъ, отличагощихъ виды Petalaxis 
ïimwnicus (Stuekenb.) и Lifhostrotion borealis (Stuekenb.), установленіе 
перваго должно считаться пзлпшнимъ. 

Мѣстоиахожденія: Пермская губ., Ивакинскій заводъ во Всеволодо-
Вильвенской дачѣ. Р. Усьва, камень Б. Бревно. Правый берегъ р. Яігеы. 
Р. Колва, Дивій Камень. 

Campophyllnm M. Edwars et Haime 1850. 

Campophyllum Schrenki. Stuckenberg. . 

1895. Campophyllum Schrenlci. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки 
каменноуг. отлож. Урала и Тимана. Тр. Геол. Ком. т. X, .М 3, 
стр. 60; таб. X I I I , ф. 5. 

Кустистые полялняки вполнѣ подходить къ описанію Штукенберга, 
отличаясь только нѣсколько другимъ соотношепіемъ величины діаім-етра 
ячеекъ и числа септъ, но это объясняется тѣмъ, что стѣнкн.поілпьеритовъ, 
обнаруживаготь рѣзко выраженныя кольцевыя воздушія, поэтому діа,метръ 
ва одномъ и томъ же экземплярѣ нмѣетъ иепостояинуго величину. 

(№ 30) — При діаметрѣ въ 14 m.m. число септъ 27X2. 
(№ 3 6 ) - „ „ „ 9 - 1 1 „ „ „ 27X2. 
(№ 3 2 ) - „ „ „ 11, 5 „ „ „ 26X2. 
(№ 3 5 ) - „ 8 „ „ „ 22, 23X2.. 
(№ 3 4 ) - „ „ „ 8 - 6 , 5 „ „ „ 21X2.. 



Мѣстоиахоясденія: Пермская губ. Окрестное™ Всеволодо,-Вилъвен-
скаго завода: Рейнботовская, Малая Любимовская каменоломни и камено
ломни на р. Сюрьѣ. 

Compophyllum Nikitini Stuckenberg. 

1895. Campophyllum ЪііЫипі. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки 
каменноуг. отложен. Урала и Тпмана. Тр. Геол. Ком. т. X, № 3, 
стр. 61, таб. ХУД, ф. 3. 

Два небольпгіе обломка ячеекъ вполнѣ подходятъ къ оппсаніго 
Щтукенберга, Соотнопгеиіе числа септъ и величины діаметра совершенно 
то же, но размѣры ячеекъ другіе. 

(№ 38) При діаметрѣ около 30 т.т. число септъ 34X2. 
(№ 24) „ „ 26 „ „ „ 31X2. 

Мѣстонахожденія: Пермская губ., Всеволодо-Вплъвенская дача, 
Йвакпнскій заводь. Р. Усьва, Камень «НавпсшіГі». 

Tlmanla. Stuckenberg. 1895. 

Timania Schmidti Stuckenberg. 

1895. Timania Schmidti, Штукенбергъ. Кораллы и мшанки камен
ноугольных* отложеній Урала н Тимана. Тр. Геол. Ком. т. X, № 3, 
стр. 62, таб. XV, ф. 4, таб. XYI , ф. 7, таб. X V I I , ф. 4. 

Я отношу описываемую форму въ виду Timania Schmidti на основа-
Hin слѣдующихъ прпзнаковъ. 

Въ серіп септъ моихъ экземпляровъ есть также трп недоразвитых* : 
главная н двѣ боковыя септы, лежагція въ фоссулахъ, причемъ особенно 
широка фосеула при главной септѣ. 

Соотношение числа септъ и величины діаметра то же, что у Штукен-
берга, если сравнить съ его рисунками, такъ какъ оппсаніе не согласуется 
съ ними. Ни на одномъ изъ его рпсунковъ нѣтъ такого маленькаго числа 
септъ, какое онъ даетъ въ описаніи. 

Мое изслъдованіе дало слѣдуюпгія соотношенія: 

(№ 28)— При діаметрѣ въ 58 m.m. число септъ 77X2. 
(№ 2 7 ) - я я я 56 „ „ „ 76X2. 
(№ 2 8 ) - „ „ „ . 3 0 , „ „ 48X2. 

Септы перваго порядка длины, концы нѣкоторыхъ пзъ нихъ теряются 
иъ сѣти пузырей, выполняющих* центральную зону. 



Кольцо эндотекальной ткани, соотвѣтственно описаніго Штукенберга, 
имѣегь неравную ширину, но, кромѣ того, необходимо прибавить, что 
полоска стереоплазмы дѣлпть эпдотекальную ткань на периферическое 
кольцо, въ которомъ пузыри располагаются правильными рядами (ширина 
этого кольца вездѣ одинакова), и на внутреннюю часть съ болѣе непра-
внльнымъ расположеиіемъ пузырей. Эндотекальная ткань внутренней части 
напболѣе развита у противоположной септы, тогда какъ у главной остается 
узкое периферическое кольцо ея оть 2 до 4 mm. шириною. 

На молодыхъ ячейкахъ эндотекальная ткань слабо развита. 
Штукенбергъ онпеывае'тъ эту форму только для верхие-каменяо-

угольпыхъ отложепій Тимапа. 
Мг1>стона.холідеиіе: Пермская губ. Лгобимовская (новая) каменоломня 

во Всеволодо-Впльвенскомъ заводѣ. 

Columnaria. Ludwig (non G-oldfuss) 1863. 

Columnaria solida. Ludwig. 

1863. Columnaria solida. Ludwig. Zur Palaeontologie des Ural's. 
Palaeontographica Bd. X, p. 191. t. XX f. 1—5. 

1895. Columnaria solida. Штукенбергъ. Кораллы п мшанки 
каненноугольныхъ отложеніи Урала и Тимаиа. Тр. Геол. Ком. т. X, 
Л» 3. Стр. 80, таб. X Y I , ф. 4. 

Отличій оть описанія Штукенберга. не наблюдается. 
Мѣстонахождепіе: правый бер. рѣкп Усьвы, Камень Столбы. 

Columnaria Toulai. Stuckenberg. 

Таб. I I I , ф. 3. 

1895. Columnaria Toulai. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки 
каменноуг. отлож. Урала и Тимана. Тр. Геол. Ком. т. X, № 3, стр. 81, 
таб. XX, ф. 4. 

Астреевпдные нолипняки этого вида состоять изъ шестиграниыхъ 
полппьѳрптовъ; неполная длпиа которыхъ достигает! 100 mm. Описаніемъ 
хорошо сохранившихся чашечекъ я могу дополнить описаніе Штукенберга. 
Чашечкн въ 2—3 mm. глубиною раздѣляіотся на три части: перифериче
ское кольцо, пмѣетъ пологій скагь къ центру, загѣмъ среднее кольцо ме
жду ложной стѣнкой и дномъ чашечки обрывается почти отвѣсно, а цен
тральная часть, или дно чашечкн, 5—6 nun. въ діаметрѣ, куполо-образно 
поднимается, соответственно выпуклости потолочковъ. 



На краю чашечки видны септы перваго порядка. 

Прп діагонали въ 13—14 m.m. число септъ 20-22. 
Q |7 IQ 

Я Т) Я " 11 11 11 
Периферическая зона выполнена эндотекальной тканью и на многих* 

полипьерптахъ пузыри ея располагаются такъ правильно, что перекла-
дпнкп между ними пмѣютъ видъ септъ второго порядка, Потолочки вы
пуклые и вслѣдствіе этого на поперечных* разрѣзахъ въ центральной зонѣ 
обнаруживаются концентрическіе круги пхъ. (На рисунках* ІПтукенберга 
потолочки изображены выпуклыми, хотя при описаніи онъ называет* ихъ 
горизонтальными). Разстояніе между потолочками равно 1 т т . , (на. про-
тяженіп 10 mm. пхъ 9—10). 

Штукенбергъ описывает* эту форму только для верхняго отдѣла 
каменноугольных* отложеній Тимаиа, 

Мѣстонахожденія: Пермская губ. окрестности Всеволодо-Вильвен
скаго завода: Любимовская (новая), Малая Любимовская, Рейнботовская 
(старая) каменоломня и каменоломни па р. Сюрьѣ. • 

Careinophyimm Thomson. 1876. 

Carcinophyllum in.digense Stuck. 

1895. Carcinophyllum incligae. Штукенбергъ, Кораллы и мшанки 
каменноугольных* отлояс. Урала и Тпмана. Тр. Геол. Ком. т. X, Л° 3, 
стр. 97, таб. V I , ф. 2, таб. X I , фиг. 6. 

Данная форма несомненно относится къ роду Carcinophyllum но 
стренію центральной зоны, характеру сени, и внѣшией формѣ. 

Коротко-конпческіе изогнутые кораллы пмѣютъ около 70 mm. длины 
по выпуклой сторонѣ и 45 mm. по вогнутой. Чашечка не сохранилась. 
Септы перваго порядка доходят* до центральная поля; онѣ одѣты 
толстым* слоем* стереоплазмы. Главная септа недоразвита ц, сопро
вождаемая фоссулой, лежит* сбоку (т. е. не въ плоскости оимметріп) въ 
области наиболѣе интенсивная роста коралла, (Въ данном* случаѣ одна 
боковая сторона растет* пнтенсивнѣе выпуклой). Септы второго, порядка 
слабо развиты. Въ одномъ экземплярѣ (№ 25) на сдавленном* концѣ при 
наибольшем* діаметрѣ въ 42 mm. число септъ равно 52x2, на другом* 
•котщѣ при діаметрѣ въ 9 mm. число септъ 23x2. Во второмъ экземплярѣ 
(Л« 26) при діаметрѣ въ 32 mm. число септа 35X2. 

Разсматриваемая форма от* вида Carcinophyllum indigense Stuck, 
отличается большим* количеством* септъ при томъ лее діаметрѣ и кромѣ' 



-хого, на одномъ экземпляре (№ 25)' пластппкп центральной зоны болѣѳ 
многочисленны и тонки, цѣмъ на рисункахъ Штукенберга. 

Меетонахожденіе: Р. Колва, Дивій Камень. 

Пользуясь любезнымъ разрѣшеніемъ профессора А. П. Павлова, я 
имѣла возможность пересмотрѣть матеріалъ .по палеозойскимъ коралламъ 
изъ коллекціи Геологпческаго музея Московскаго Университета. ЭЬо. по
зволило мнѣ расширить сдѣланныя раньше ваблюденія, поэтому, въ за
мкнете , я приведу некоторый замѣчанія по поводу существующпхъ 
взглядовъ на строеніе, главнымъ образомъ, одиночныхъ представителей 
коралловъ группы Bngosa. 

Г. Бернаръ х ) и Н. Яковлевъ 2 ) утверждаютъ, что рогообразное изо-
гнутіе палеозойский, коралловъ произошло вслѣдствіе бокового пршірѣп-
ленія ихъ. У рогообразно-нзогнутыхъ коралловъ Яковлевъ всегда находплъ 
рубецъ прикрѣпленія сбоку. Но мнѣ встретился ЦЕЛЫЙ рядъ формъ, у ко
торыхъ рубецъ обозначался при основаніи, или вернее, плоскость прп-
крѣпленія была перпендикулярна геометрической оси коралла въ его 
нгакиемъ концѣ. Однако эти случаи не противорѣчатъ взгляду указанныхъ 
авторовъ, если принять, что кораллы прикрѣплялись какъ къ горизонталь-
пымъ, такъ и къ вертпкальнымъ или наклоннымъ поверхностямъ субстрата. 
Если считать естественнымъ горизонтальное положеніе ихъ устья, то-
указанные способы прикрѣпленія вполне объяеняготъ изогнутость ко
ралловъ, шіѣющихъ рубецъ при оспованіп. 

Иногда среди Zaphrentidae и BotrophylTidae встрѣчается колѣнчато-
согнутыя формы, у которыхъ рубецъ прикрѣпленія расположишь также 
перпендикулярно первой половинѣ геометрической оси коралла. Подобная 
форма изогнутая указываетъ на рѣзкую неремѣну въ направленіи роста 
животнаго, обусловленную, вероятно, перемѣной положенія того предмета., 
къ которому кораллъ прикрѣплялся. 

Въ болѣе поздней работѣ Яковлевъ х) ука-зываетъ еще на то, что по 
законамъ механики изогнутая форма гораздо устойчивѣе прямой^ дей
ствительно на очень крупныхъ. кораллахъ,напр. Сапіпіч cylindnca E.et H. 
(ф. 1 a, таб. I V ) можно замѣтить, что загибаиіе не преі.-ращалось въ тотъ 
момента, когда устье коралла пріобрѣтало горизонтальное положеиіе. Такъ 

1) Н. Bernard. The Prototeca of the Madreporaria. The Ann. and Magas. Nat 
hist. v. X I I , 7-the ser. London. 1904. 

2 ) H. Яковлевъ. О происх. хар. особ. Rugosa. Тр. Геол. Ком. Нов. Сер. 
Выпускъ 66. 1906. 

3 ) Н. Яковлевъ. Этюды о кораллахъ. Rugosa Тр. Геол. Ком. Нов. Серія 
Вын. 96. 1914. 



какъ крупная форма подвергалась большей опасности быть сломанной, то 
для уменьшения опроклдывающаго момента за.гпбаніе становилось очень 
спльнымъ. На мелішхъ коралла-хъ этотъ законъ не такъ ясенъ, потому что 
у большинства изъ нихъ береть перевѣсъ стремленіе привести устье въ 
наиболѣе выгодное горизонтальное пололсеніе. Горизонтальное положеніе 
устья падо считать напболѣе выгодпымъ, потому что при немъ тѣло ко
ралла спокойно располагалось па днѣ чашечки. Преимущество же 
косого положения устья заключается лшпь въ томъ, что въ этомъ случаѣ 
животному доступенъ болѣе толстый слой воды.Но у Bugosa это достигалось 
асспметрпчнымъ стреніемъ чашечки: почти всегда одинъ край ея выше 
другого, такъ что отходящія оть верпшнъ септъ щупальцы располагались 
не въ одной горизонтальной плоскости. Съ другой стороны, если кораддъ 
обращался выпуклой стороной навстрѣчу теченію, то его косое устье было 
направлено въ противоположную сторону и пищевыя частплд приноси
лись къ нему сзади, что конечно очень невыгодно. 

Что касается фуссулы (межсептальной ямки), • положеніе которой 
оба вышеназванные автора считают! связаннымъсъплоскостью спмметріи, 
главнымъ образом! съ выпуклой стороной коралла, я могу привести при
меры, когда она въ различной степени смѣщается вбокъ, доходя до вогну
той стороны у Zaphrentis S-pimUifera (Hall) 1 ) п Petraia Benediana 
(Köninck) 1 ). Сбоку она лежптъ у CarcinophyUum indigc.iise (Stuck.), 
у Zaphrentis cliff or dana. (Ed. et H . ) 1 ) , у нѣкоторыхъ экземпляров! 
Caninia Eokscharowi (Stuck.), Caninia cylindrica. (Ed. et H.), 
Botropliyllum conicum (Fischer) x ) , тогда какъ у другпхъ экземпляров! 
тѣхъ же Caninia н Botropliyllum она помѣщается въ плоскости симметріп 
на выпуклой сторонѣ. Вслѣдствіе такого емѣщенія фоссулы у однпхъ п 
тѣхъ же видовъ ея положеніе не можетъ считаться строго опредѣлеинымъ. 

Вознлкновеніе фоссулы Вернаръ н Яковлевъ прютисываготъ1 механи
ческому давленію мягкихъ частей гѣла. Въ то время, когда кораллъ, пра-
крѣпнвшись бокомъ, склоняется на одну сторону, тѣло, перекаливаясь, 
спльно падавлнваеть на склоненную часть и образует! углубленіе въ дни-
шах!. Но принимая во внпмаиіе тѣ случаи, когда фоссула помѣщена въ 
боковой части чашечки или соотвѣтственно вогнутой сторонѣ, нельзя счи
тать удовлетворительным! обіясненіе Яковлева и Вернара. При наклоие-
ніп коралла боковыя части чашечки не испытывали особенно сильнаго 
давленія со стороны тѣла, а у вогнутой стороны дно ея испытывало мини
мальное давленіе. Тѣмъ не менѣе фоссула В ! этих! чаетяхъ развивается 
не хуже, чѣмъ на вогнутой сторонѣ. 

1) По матеріалу Геологпческаго музея Московскаго Университета. 



О каменноутѳльныхъ кораллахъ и мшанкахъ Московской губерніи. 

M. А. Болховитітова. 

ЪІ-IU Marie Bolkliovitinow. Sur les coraux et les bryozoaires carbonifè
res du gouvernement de Moscou. 

Въ 1911 и 1912 гг. я по предлолсенію графини Екатерины Пав
ловны Шереметевой экскурсировала въ Подольском* у. Москов. г. съ 
цѣлыо собрать коллекцію ископаемыхъ для ея естественно-историчеекаго 
музея при сѳлѣ Михайловскомъ. 

Собранный мною матѳріалъ былъ любезно предоставленъ мнѣ гр, 
Е. П. Шереметевой для обработки, за что я считаю долгомъ принести 
ей мою глубокую признательность. Въ настоящую работу вошли опи-
санія ископаемыхъ изъ верхне-каменноугольныхъ известняковъ, не толь
ко собранных* въ Подольскомъ у., но также и описанія мшанокъ пзъ 
Бронницкаго у. Моск. губ. 

Наиболѣе богатая и разнообразная фауна была найдена въ корал
ловом* горизонтѣ известняковъ бл. д. Новлинской на р . Пахрѣ. Здѣсь 
именно мнѣ встрѣтился обломокъ сѣтки Fenestella, давшій поводъ за
няться детально изслѣдованіемъ колоній мшанокъ. Кромѣ того, здѣсь 
найдены виды коралловъ, совершенно не описанные для Московской 
губерніи. 

Ниже приводится подробное изложеніе моихъ наблюденій. 

Atithozoa. 
Tabulata, 

F a v o s i t i d a e . 

Miehelmia de К on . 1842. 
Кораллы, принадлелсащіе къ этому роду, въ Московской губѳрніи, 

очевидно, очень рѣдки. Впервые одинъ экземпляр* M. pyriformis былъ 
описанъ Фишером* подъ именем* Cyathophyllum pyriforme; других* 
указаній нами не встрѣчено. 



Кромѣ экземшіяровь M. pyriformis Fisch н M- cf. favosa, оіщ-
санныхъ въ этой работѣ, и Michelinia sp. (гіослѣдаій также находится 
въ Михайловскомъ музеѣ, и не вошелъ въ описаніе, благодаря своей 
мало удовлетворительной сохранности) найденныхъ бл. с. Михайлов-
скаго, несмотря на тщательные поиски, намъ нѳ удалось больше нигдѣ 
встрѣтить этихъ формъ. 

Michelinia pyriformis F i s c h . 

' Табл. У, ф. 4, 4а. 

1830. Cyathophyllumpyriforme Fisch. О. M. Tab. X L Y I I I , f. 1-2. 
1836. Calamopora tenuisepta P h i l l . Geol. of. Уогк. p. I I , p. 201, 

t. I I , f. 30. 
1842. Michelinia tenuisepta de K o n . Deser. d. anim. foss. carb. 

de Belg. p. 31, p l C , f. 3. 
1850—54. Michelinia tenuisepta M. E d w . et. H a i m e . Brit. fos. 

cor. p. 155, p l . 44, f. 1. 
1895. Michelinia tenuisepta Штук. Кор. и мш. Ур. и Тим. Тр. Г. К. 

т. X, № 3, стр. 116. 
Полппнякъ, по внутреннему строенію сходный съ типичнымъ зк-

земпляромъ вида Michelinia tenuisepta Коп., по внѣшнему виду не
сколько отличается, такъ какъ у нашей колоніи ячейки расходятся 
какъ бы отъ общаго центра во всѣ стороны. Сильно расщепленные по-
толочки. Септы не наблюдаются. Величина экземпляра достигаѳтъ 8 см. 
въ длину и 4,5 см. въ діаметрѣ. Мѣстоиахожденіе: с. Михайловское, 
Подольскаго т. 

Michelinia cf. favosa de K o n . 

Таб. V, ф. 2. 

Нашъ экземпляръ имѣя 17 см. дл. и 11 см. шир. представляетъ 
часть шюскаго общаго днища („common basal plate") *) коралла съ 
морщинистой, покрытой радіально расходящимися бороздками эпитѳкой; 
эпитека несетъ корневидные отростки, которые по словамъ Конинка 2) 
суть начальная стадія трубчатыхъ ячеекъ. Вслѣдствіе рыхлости доло-
митизированнаго известняка ячейки, очевидно, подверглись растворенію, 
и только кое-гдѣ неясно видны слѣды радіальныхъ перегородокъ, на-
поминающихъ своимъ строеніемъ ячейки коралловъ рода Pliillipsastrea. 
Можетъ быть, при болѣе богатомъ и лучшей сохранности матеріалѣ 

!) E d w a r d s et H a i m e Brit. fos. cor. 1850—54, 154. 
2 ) K ö n i n c k . D e s с г. d. anim. fos. d. ter. houil. de Belg. 1842—44. 



можно будем, вѣрнѣе опрѳдѣлить какому роду принадлежать форма 
такого днища. Въ литературѣ же подобные корневидные отростки встре
чаются только на днищахъ М. favosa, 

Мѣстонахожденіе: с. Михайловское, Подольскаго у. 

Chaeteticïae. 

C h a e t e t e s F i s c h . 

Chaetetes Scheremetewi ті. sp. 

Таб. Y, ф. 3, За. 

Полипнякъ отличается отъ остальныхъ видовъ своими цилиндри
ческими отдѣльностями, изъ которыхъ онъ какъ бы весь сложенъ. Эти 
отдѣльности оканчиваются наверху сосочкомъ, такъ что поверхность 
полппняка кажется вся покрытой шишками. Такое строеніе происхо
дить вслѣдствіе того, что ячейки каждой отдѣльности радіально расхо
дятся какъ бы отъ центральной оси, направляясь кверху подъ угломъ 
около 45°. Здѣсь ячейки соединяются съ таковыми же отъ другой 
колонки и принимаютъ вмѣстѣ съ ними вертикальное направденіе. 
Экземпляръ, имѣя 13 см.' по наибольшей ширинѣ, достнгаѳтъ 6 см. высоты. 
Этотъ видъ близокъ къ Chaetetes Fischeri S tuck , но расположеніе ячеекъ 
болѣе правильно перистое, ячейки крупнѣе; на поперечномъ разрѣзѣ 
въ ячейкахъ можно наблюдать шиповидные выросты, указывающіе на 
начало дѣленія ячейки. Потолочковъ приходится 5—6 на 2 мм. Дру
гой экземпляръ, принадлежащій этому виду, имѣетъ плоское морщинистое 
общее днище. Величина экземпляра около 20 см. въ наиболѣе широкой 
частп и до 3 см. вышины. 

Zoantbaria. 
T e t r a c o r a l l a . v 

Petalaxis. E. H . 1882. 
Petalaxis stylaxîs Trd. 

Таб. V, ф. 1. 

1879. Lithostrotion stylaxis T r d . К. M. p. 134. Tab. X V I , f. 6 
a—c. 

1888. Petalaxis stylaxis Ш т у к . Тр. Г. К. т. V, № 4, таб. I I I , 
ф. 17 - 21. 

Полипнякъ полушаровидной формы съ илоскимъ общимъ днищемъ, 
покрытымъ толстой эпитекой съ глубокими концентрическими бороздами 



и морщинами. Колонія достигаѳтъ 35 см. въ діамѳтрѣ. Ячейки, какъ у 
типпчныхъ представителей рода Petalaxis. 

Днище нашего экземпляра покрыто инкрустаціями колоній мніанкв 
Ceramopora parasitica S t u c k . 

Zaphrentulla primitive n. gen. et sp. 

Таб. V I , ф. 8 -18 . 

Въ коралловомъ горизонтѣ известняка близъ д. Новлпнской нами 
встрѣчена форма одиночнаго коралла, повидимому, принадлелсащая но
вому роду, судя по тѣмъ изсдѣдованіямъ, которыя удалось сдѣлать до 
снхъ поръ. Въ нашемъ распоряженіи остается еще нѣсколько зкзема-
ляровъ, которые могутъ при дальнѣйшемъ изучѳніи дать болѣѳ подроб
ные результаты. Однако, намъ кажется, и добытый матеріалъ имѣетъ 
основаніе быть опубликованнымъ. 

Днище коралла Chaetetes Scheremetewi п. sp. оказалось нокрытымъ 
въ нзрядномъ количестве ячейками одиночнаго коралла, имѣющаго 
форму рога. Ячейки, прикрѣпляясь своимъ основаніемъ къ субстрату, 
уже въ первоначальной стадіи роста прирастаютъ такясе и своей или 
боковой или выпуклой стороной, иногда на всемъ протялсеніи ячейки. 
Мѣстамя ячейки растутъ группами по 2—4, по временамъ даже плотно 
сливаясь стѣнками, но не по всей длинѣ. Кое-где на ячейкахъ замѣтны 
почки, дающія, повидимому, начало молодымъ особямъ. 

Величина ячеекъ не превышаетъ 9 мм. при діаметрѣ чашки рав-
номъ 2,3 мм., но большею частью онѣ не превосходятъ 5 мм. при 
2 мм. въ діаметрѣ; встречаются и более мелкія. На ф. 11 изображена 
ячейка въ 1 мм. дл. и 0,5 мм. шир., имеющая только одну перего
родку, хотя въ верхней части какъ будто намечается развитіе двухъ 
боковыхъ. 

Чашки глубокія, занимаютъ ок. Ѵ3 всей ячейки. Эпитека очень 
толстая: ок. 0,25 мм. на более крупныхъ ячейкахъ. Она то плотно прн-
легаетъ къ стенке, то отстаетъ отъ нея, образуя местами вздутія. 

Въ наиболее совершенно сформированной ячейке, изображенной на 
ф. 1 0 , 1 0 а - Ь , которая росла вертикально (хотя и приросши выпуклой 
стороной) благодаря своему удачному положение въ борозде днища ко-
рала Chaetetes, видно довольно правильное расположеніе перегородокъ, 
по которому ясно заметно ихъ распределеніе какъ бы на 4 группы. 
И на шлифахъ (фф. 13 и 14) и непосредственно на самой ячейке (ф. 12) 
можно видЬть деленіе ячейки на 4 главныхъ квадранта, причемъ верх-



віе квадранты больше нижних*, на что указывают* также Яковлев* *) 
и Форо 2 ) . 

Въ первой стадіи, какъ, наприм., на ф. 15, мы вндимъ сначала 
образованіе двухъ первичныхъ перегородокъ, растущихъ отъ периферіи 
къ центру, что, хотя п слабо, но может* быть заыѣчено по тому, что 
въ центрѣ одна перегородка заходитъ за другую. На этомъ примѣрѣ не 
впдно разницы въ ихъ величинѣ, но на фф. 12, 13 и 14 ясно замѣтно, 
что перегородка, раздѣдяющая верхніе квадранты, длиннѣе, чѣмъ про
тивоположная. Эта болѣе длинная перегородка всегда находится на вы
пуклой сторонѣ коралла и, очевидно, должна считаться главной, что со
гласно съ наблюденіями Яковлева. На фф. 13 и 13а эта перегородка, 
повидимому, не доходить до центра; напротявъ, на фф. 14 и 14а и 16 
всѣ перегородки соединены между собой. Насколько удалось прослѣ-
дить, послѣ стадіи 4-хъ перегородокъ появляется еще 2, расположен
ных* перисто по отношенію къ главной; эти три перегородки сохра
няют* свой habitus до полнаго сформнрованія ячейки, какъ впдно на 
фф. 10 и 10b. Затѣмъ возникают* перегородки и в* ншкннхъ квадран
тах^ но постепенное ихъ развитіе прослѣдить нѳ пришлось (См. рис. 3). 

Стадія 1. Стадія 2. Стадія 3. 
Рпс. 3. Схема развитія септъ у ZapJireniula primitiva sp. et gen. nor. 

до стадін 6 перегородокъ. 

Перегородки в* теченіе роста ячейки отъ времени до времени 
какъ бы раздваиваются, затѣшъ снова перегородка растѳтъ одиночной, 
а между ней и ея развѣтвленіями образуются желобки, идущіе отъ 
стѣнки, повидимому, до центра ячейки. На фф. 17 и 18, дающих* пред-
ставленіе о продольном* разрѣзѣ коралла, видны поперечные разрѣзы 
этихъ лсѳлобковъ. На ф. 12а видна главная перегородка со стороны 
прикрѣпленія коралла къ субстрату (ячейка такъ удачно откололась 
отъ породы); здѣсь также замѣтны эти выросты или отвѣтвлѳнія пере
городки. На ячѳйкѣ ф. 11 съ обратной стороны можно тоже прослѣдпть 

>) Я к о в л е в ъ. Фауна верх. ч. палеоз. отл. Тр. Г. К., нов. с. В. 12. 
2 ) F a иг о t. Ann. de Paleoni. Tome IV, 1909. 
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одну главную перегородку, которая хотя и не даетъ выростовъ, но уже 
заыѣтно пзвнлпста для своихъ микроскопичеекпхъ размѣровъ. 

Потолочковъ, повпдимому, нѣтъ, ибо, судя по ф. 17, интерсеп-
тальная камера между первой боковой перегородкой и одной изъ де-
ристыхъ, прплежащихъ къ главной 1), не раздѣлена никакими потолоч-
камп. 

Эти ннтерсептальныя камеры замѣтны на вполнѣ сформированныхъ 
ячейкахъ своей большей величиной и, какъ Намъ кажется, согласно ри
сунку пѳрегородокъ у Radropliyllum paueiradiahim Bd. н H. , приве
денному Яковлевымъ въ его послѣдней работѣ 2 ) , совпадаютъ съ боко
выми фоссуламп. Есть ли фоссулы у главной и противопололшой пе
регородокъ, молсетъ быть, покажутъ дальнѣйшія нзслѣдованія. 

Стодбнкъ ясно выступаетъ на фф; 10а—b въ впдѣ маленькой боро
давки. На шлпфахъ ф. 13 на мѣстѣ столбика замѣтна полоска, а на 
ф. 13а что-то вродѣ треугольника; болѣе подробно его различить не 
удается. 

Перегородки доходятъ до столбика. Разрѣзъ, сдѣланный непосред
ственно подъ чашкой экземпляра, пзобралс. на ф. 10а—b показываете 
въ верхней части ячейки, что на мѣстѣ противопололшой перегородки 
находится пустое пространство, повидпмому, выполненное породой п 
ограниченное двумя перегородками. Если же мы обратимся къ поверх
ности срѣза нижней части ячейки, то увидимъ, что это пространство 
(при разсматриваніи въ бинокуляръ при объективѣ аъ и окулярѣ № 2) 
становится меньше; изъ боковыхъ перегородокъ ячейки съ одной сто
роны, соответствующей правой сторонѣ рис. 10 с , остаются 2 перего
родки, съ другой (соответствующей левой стороне рис. 10 с.) только 
одна. Ниже разрезъ обнаруяшваетъ только 6 перегородокъ, расположе-
ніе которыхъ вполне соотвѣтствуетъ стадіи 3 на вышеприведенной 
схеме (рис. 3). Следовательно, противоположная перегородка въ оконча
тельно сформированной ячейке какъ бы раздваивается. 

Таковы характерныя черты нашего коралла. Можетъ быть онъ 
представляете изъ себя примитивную форму Суаіішхопіа? Въ немъ нетъ 
ни потолочковъ, ни диссепиментовъ, но развитіе перегородокъ у него 
происходить иначе, чемъ это описано у .Форе 3 ) : тамъ противополож
ная перегородка характеризуется присутстіемъ у нея двухъ придаточ-

!) Этп 2 перегородки обозначены буквами а п Ь на рисункѣ: разрѣзъ 
сдѣланъ по главной перегородкѣ, но прошелъ не до самой нижней части ячей
ки въ виду ея изогнутости въ сторону. 

2 ) Я к о в л е в ъ . Этюды о корал. Rugosa. Тр. Г. К. Нов. с. В. 96. 
3 ) F а иг о t. Ann. de Paleont. T. IV, 1909. 



яыхъ по бокамъ, такъ что всѣ три вмѣстѣ имѣютъ форму вилъ, тогда 
какъ на нашѳмъ кораллѣ такую вильчатую форму нѳсетъ главная пере
городка съ двумя къ ней прилежащими, что обнарулшвается на фф. 13а, 
14аи 16- Томсонъ въ своей характеристик рода СуаШахопіа гово
рить, что первичныя перегородки только въ нижней части ячейки до-
ходятъ до столбика, тогда какъ у нашей формы это происходить на 
протяженін всей ячейки. 

Молено предполагать, что наша форма стоить между Zaplirentis 
H Cijathoxonia. и мы причисляемъ ее къ новому роду н виду Zaphren-
iulla primitive,. 

Шлифы фф. 12а—с сдѣланы съ чѳтырехъ разрѣзовъ ячейки дли
ною въ 6 мм. На ф. 12с срѣзъ пришелся на .мѣстѣ, гдѣ произошло 
помолодѣніе ячейки, и въ правой верхней части и сбоку видны остатки 
перегородокъ материнской особи. 

Мѣстонахожденіе: д. Новлинская на р. Пахрѣ. Микрофотографіи 
•сдѣланы прп 16 мм. апохроматѣ и компенсаціонномъ окулярѣ № 2 Цейсса. 
Часть матеріала находится въ Геологическомъ кабинетѣ Московскаго 
Университета, другая часть въ Михайловскомъ музеѣ графини Е. П. 
Шереметевой. 

Bryozoa. 
Въ своемъ описаніи колоній мшанокъ Штукенбергъ 1 ) говорить, 

что роды Fenestella и Polypora, принадлежащее къ одному семейству, 
ішѣюгь форму корзинокъ, приросшихъ своимъ основаніемъ къ додвод-
нымъ предметамъ, бокаловъ, вѣеровъ и пластинъ. Цѣльные экземпляры 
встрѣчаются очень рѣдко, почему и описаніе ихъ неполно. 

Какъ упомянуто выше, у д. Новлинской мною была найдена часть 
сѣтки мшанки, отличающаяся отъ описанныхъ Штукенбергомъ, а именно: 
отъ обратной стороны (неячеистой) прутьевъ сѣтки этой мшанки отхо
дили довольно массивные корни. Такъ русской литературѣ не 
указывалось на нахожденіе такихъ боковыхъ корней у колоній, я обра
тилась къ западно - европейскимъ и американскимъ изслѣдователямъ. 
Первый упоминаетъ о такихъ корняхъ проф. Ольдгамъ 2 ) , затѣмъ они 
хорошо описаны у Кинга 3 ) и Холла *). 

J) Ш т у к е н б е р г ъ . Кораллы и мшанки верх. яр. средне-рус. кам. изв. 
Т. Г. К. т. V , № 4. 

2 ) K i n g . Permian Fossils 1849 p. 37. 
3) H a l l . Nat. Hist. of. N.-J. Palaeontology. V. VI , Pl. XLV, f. 1 - 2 . 
*) O l d h a m . Journal of Dublin T. HI стр. 192, 1846. 



Кинг* изображает* колонію Fenestélla retiformis въ видѣ сильно 
складчатой корзинки съ отходящими отъ основанія корзинки и отъ бо-
ковъ корнями. 

Присутствіе боковых* корней онъ объясняет* не только тѣмъ, 
что животное искало болѣе прочной опоры для защиты колоніи отъ 
двнженія прибоя волнъ, но что оно вырабатывало нхъ также для того, 
чтобы удержать независимыми отдѣльныя лопасти колоши. 

Я думаю, что тамъ, гдѣ этихъ корней нѣтъ, животное, выходило 
пзъ непріятныхъ условій тѣмъ, что прутья переставали дихотомпровать 
и сростались, образуя обращенный вершиной кверху уголъ, что можно 
вндѣть на нѣкоторых* найденных* мною образцахъ. 

Ячеистая сторона прутьев* находится, какъ видно, внутри кор
зинки. Это какъ бы противорѣчитъ наблюденіям* Лонсдѳля и ПІтукен-
берга. .Іонсдель говорит* *), что ячейки могут* быть то снаружи, то 
внутри корзинки, а Штукенбергъ 2 ) приводит* прнмѣръ мшанки Р. 
elegantissima, которая пмѣда видъ корзинки съ ячейками обращенными 
нарулсу (этотъ экземпляръ принадлежит* коллекціи Вишнякова). Шруб-
золъ 3) оппсываетъ такое же распололсеніе ячеекъ у F. тетЪгапасеа; 
остальные лее авторы, какъ напр. Холл* 1 ) , Тула !і) и Нечаевъ 6 ) ука
зывают*, что ячейки обращены внутрь корзины. Штукенбергъ даже на 
этомъ основаніи называетъ ячеистую сторону прутьевъ внутренней. 

Такое протпворѣчіе въ наблюденіяхъ можетъ быть произошло от
того, что были находимы отдѣльныя сильно закрученный складкп ло 
пастей большой колоніи и такая складка принималась за цѣлую колонію. 

Найденный мной обломокъ сѣтки мшанки не давалъ точнаго пред-
ставленія о формѣ колоніи, 'но мнѣ посчастливилось найти во время 
экскурсіи лѣтомъ 1913 г. на р. Медвѣдкѣ бл. ст. Воскресенскъ Каз. 
ж. д. экземпляры Polypora martis и Polypora pustulosa хорошей сохран
ности, поясняющіе нѣсколько больше строеніе полипнявовъ 7). 

Колонія Р. pustulosa Toula представляла изъ себя корзинку 
(корни- были отломаны и отъ них* сохранились только неболыпіе от-

1 ) L o n s d a l e . Murch. Sil . Syst. 1839. 
2 ) Ш т у к е н б е р г ъ . Кор. и мшанки Урала и Тим. Тр. Г.К. T. X №—3. 
3 ) S c h r u b s o l e . Quart Journ. т. 37 стр. 178. 
1 ) H a l l . Nat.Hist. of. N.-J. Y . VI 1887. 
3 ) T o u l a . Kohlenkalkfauna v. Barents-Ins. Sitzung, d. Wien. Altad. B. LXXI 

p. 570, Taf. IV, f. 8. 
6) Нечаевъ. Тр. Каз. Общ. Ест. т. X X V I I в. I , стр. 124, таб. II, ф. 18. 
"') Матеріалъ, собранный на р. Медвѣдвѣ, хранится въ Геологическом* 

Музеѣ Московскаго Университета. 



ростки), a Polypora martis Fisch имѣла форму неправильнаго разраста
ния съ вдавленіемъ въ цѳвтрѣ и съ отогнутыми и стелющимися краями. 
На послѣднемъ экзѳмплярѣ и можно видѣть боковые корни, служившіе 
для поддержки этихъ стелющихся лопастей. Такая форма, очевидно, не 
менѣе распространена, чѣмъ корзиновидная. 

Кромѣ упомянутыхъ родовъ Fenestelïa и Polypora^ въ Московской 
г. встрѣчены впервые мшанки, принадлежащая къ роду Synocladia. 
•Судя по нзображенію, данному Кингомъ, колоніи этихъ мшанокъ толсе 
пмѣли форму корзинки. 

Помимо отдѣла Cyclostomata въ настоящей работѣ мы знакомимся 
еще съ тремя семействами мшанокъ: Monticuliporidae, Fistuliporïdae и 
•Ccramoporidae изъ отдѣла Trepostomata. Въ своихъ опредѣленіяхъ я 
придерживаюсь классификации Удьриха *), какъ наиболѣе отвѣчающей 
мопмъ наблюденіямъ. 

Семейства Monticuliporidae, Fistuliporidae и отчасти Ceramoporidae 
заключаюсь въ себѣ формы мшанокъ, ячейки которыхъ раздѣлены 
потолочками, почему нѣкоторые авторы, какъ Лонсдель 2 ) Ваагенъ 3 ) и 
другіе относятъ ихъ къ коралламъ. 

Изслѣдованія Ромингера 4 ) показываютъ, что формы изъ несом-
нѣнныхъ мшанокъ тоже имѣютъ потолочки, а Линдстремъ при изученіи 
молодыхъ особей Monticulipora находить въ нихъ большое сходство съ 
Сегаторога, такъ что считаетъ, что первые развиваются изъ вторыхъ 
(Dr. Liüdströrn states that the basal surface of a Monticulipora, 
when its epitheca is тегу thin, ^clearly shows that i t is a Oeramo-
pora a . . . Ulrich. Journ. Gin. Soc. Nat. Hist. v. V): Сегаторога же 
иногда совершенно не имѣютъ потолочковъ. Въ общемъ, по словамъ 
Ульрпха 5 ) , виды родовъ Сегаторога, Berenicea, Lichenalia и др. роды 
мшанокъ обнаруживают* по краямъ развивающихся колоній вытягива
йте эпитеки, которая всегда усѣяна почками молодыхъ неразвившихся 
ячеекъ. Это очень важный признакъ, характерный для Monticulipora 
въ смыслѣ его зоологическаго положенія; такъ какъ ничего подобнаго 
по нзслѣдованіямъ Удьриха не встречается у настоящихъ Coelenterata, 
я въ виду того, что это явленіе присуще многимъ несомнѣннымъ мшан-
камъ, приходится присоединить Monticuliporidae къ послѣднимъ. 

!) U l r i c h . Journ. Gmein. Soc. Nat. Hist. v. V . 
-J L o n s d a l e . M. V. K . Append. A. 1845 т. I стр. 631. 
3) W a a g e n . Salt.-Range fos. Paleont. Indica Ser. XIII Coelenterata стр. 854. 
s ) D y bow s Icy. Die Chaetetiden d. ostbalt. Silur-Format. 1878 стр. 5. 
s ) U l r i c h . Journ. Cincin. Soc. Nat. Hist. v. V. 



Cyclostomata B u s k . 

F e n e s t e l l i d a e K i n g . 

Fenestella (Miller) L o n s d . 1839. 

Fenestella Nowlinsky n. sp. 

Таб. V I , ф. 5,5 a. 

Колонія пмѣла, повидимому, форму корзиночки съ широко отогну
тыми краями и многочисленными корнями, отходящими и отъ основанія,. 
н отъ боковъ корзинки. Корни сплошные, довольно массивные, достя-
гаютъ 8 mm. длины и около 2 mm. въ діамѳтрѣ; другіе короче и 
тоньше, и на нѣкоторомъ разстояніи отъ прутьѳвъ сростаются по два. 

Всѣ корни покрыты Т О Н К И М И штрихами и мелкой грануляціей и 
отходятъ отъ неячеистой поверхности прутьевъ, слегка расширяясь на 
мѣстѣ прикрѣпленія и захватывая 5 — 6 прутьевъ. Тамъ, гдѣ удается 
наблюдать не сломанный корень, видно, что онъ расширялся п внизу, 
прикрѣпляясь къ другимъ предметам*. Петли очень мелки, такъ что 
промежутки между прутьями не шире послѣднпхъ. 

Въ общемъ на 1 mm. приходится до 3 прутьевъ. Петли ближе 
къ основание колоніи совсѣмъ круглыя, кверху становятся овальными. 

Прутья и перекладины съ неячеистой стороны округлы, почтя 
одинаковой ширины п покрыты частой грануляціей. Тамъ, гдѣ эти гра
нулы нѣсколько стерты, поверхность прутьевъ кажется какъ бы ячеи
стой. Бифуркація прутьевъ наблюдается ближе къ основанію корзинки. 
Ячеистая сторона прутьевъ покрыта на мѣстѣ киля бугорками, при
чем* противъ каждой петли сидятъ по 2 бугорка. Съ каждой стороны 
петли имѣется по 2 чрезвычайно маленькихъ ячейки, видимых* только 
при увеличеніи. Перекладины съ ячеистой стороны НЕСКОЛЬКО тоньше 
прутьевъ. Толщина прутьевъ въ поперечном* разрѣзѣ достигаетъ 0,5 mm. 
На 10 mm. у основанія корзинки приходится 26 петель въ длину и 
столько же въ ширину; выше ихъ приходится 20—22 петли въ длину 
и 24—26 въ ширину. 

Близкими къ нашему виду могутъ считаться слѣдующія формы: 
F. retiformis Schlot*), несущая бугорки на мѣстѣ киля, но имею

щая штриховатую неячеистую поверхность прутьевъ; 
F. Ъапуапа P rou t 2 ) , отличающаяся отъ нашей формы большим* 

количеством* ячеекъ (5) по сторонамъ каждой петли; 

!) K i n g . Perm. Fos 1849 p. 35, Pl. II , f. 10. 
2 ) P r o u t . Trans. Acad. of. S. Louis v. II, 1860, p. 450, pl. 13, f. 4 a. 



Retepora (Fenestella) membranacea Phil . *), колоніи которой имѣютъ 
цилиндрическую или коническую форму съ ячейками, расположенными, 
судя по описаиію Шрубзоля 2 ) , съ наружной стороны колоніи, тогда 
какъ у нашей формы ячеистая сторона обращена внутрь корзинки. 

Aetinostoma fenestration Young 3) очень близка къ нашей формѣ 
по присутствію бугорковъ на мѣстѣ киля и по своей гранулированной 
неячеистой поверхности прутьевъ; но устья ячеекъ имѣютъ у ней 
звѣздчатое строеніе, которое зависитъ отъ присутствія на краяхъ ячейки 
8-ми радіально расположенныхъ зубчиковъ, занимающих* одну треть 
діаметра ячейки. 

Мѣстонахолсденіе: д. Новлинская на р. Пахрѣ. 

Polypora. M ' O o y 1845. 

Polypora martis F i s c h . 

Таб. V I , ф. 6. 

1830. Retepora martis. F i s c h . О. M. p. 165, pl. 39, f. 2. 
1876. Polypora martis. T r d . К. M. p. 91, pl. X I , f. 2. 
1888. Polypora martis. Ш т у к . Кор. и мш. верх. яр. ср. кам. изв. 

Тр. Г. К. т. V, таб. I I I , ф. 56 -58 , таб. IV, ф. 30. 
1895. Polypora martis Ш т у к . Тр. Г. К. т. X, стр. 160. 
Колонія имѣетъ форму неправильнаго разрастанія съ вдавленіемъ 

въ центрѣ и широко отогнутыми разстилающимися краями. Величина 
колоніи достигаѳтъ 3 см. въ наиболѣе широкой части. Она поддержи
вается корнями, исходящими не только отъ центральной части колоніи, 
но и отъ боковыхъ лопастей. Корни достигаютъ 1,5 мм. въ попереч
нике. На нашемъ экземплярѣ самые длинные корни имѣли 8 мм. длины. 
На концѣ они снабжены лепешковидными придатками. 

Что касается размѣра прутьевъ и ихъ числа на 10 мм., то они 
не одинаковы въ различных* частяхъ колоніи. Ближе къ периферіи, 
нослѣ того, какъ прутья дихотомировали, насчитывается 8 — 9 петель 
въ длину и 13 прутьевъ въ ширину; здѣсь прутья несут* 3 ряда яче
екъ. Ближе къ центру ширина каждаго прута достигает* 0,75 мм., и 
онъ покрыть 4-мя рядами ячеекъ. 

Форма петель на лицевой сторонѣ узкая, удлиненно - овальная, 
между тѣмъ какъ съ обратной стороны петли значительно шире и ка-

') P h i l l i p s . Geol. of Yorksh. p. 245, Pl. I , f. 1. ' 
-) S с h г и Ъ s о 1 е. Quart. Journ. т. 37 стр. 178. 
3 ) P r o f . J . Young. New Carb. Polyzoa. Quart. Journ. т. X L , 1874, стр. 68L 



ясутся иногда почтя круглыми, въ особенности, если онѣ заполнены 
породой, и остаются видными только окаймляющіе ихъ края прутьевъ. 
Послѣднее объясняется тѣмъ, что прутья на ячеистой сторонѣ плоскіе, 
слегка только округленные, а на обратной сторонѣ они значительно 
уже, имѣютъ острореберный характѳръ и нѣсколько извилисты. Въ осталь
ном! наша форма сходна съ тппичнымъ видомъ. 

Мѣстонахожденіе: р. Мѳдвѣдка, бл. ст. Воскресѳнскъ. 

Роіурога martis F i s c h , Y a r. n o v a magnofenestrata. 

Эта разновидность отличается отъ типичнаго впда размѣромъ сво
и х ! петель, которыхъ приходится 8—9 въ поперечномъ направленіи н 
б—7 въ продольномъ на 10 mm. Нашъ экземпляр!, длина котораго 
равна 8 см., представляетъ обломокъ колояіи на протяясеніи отъ ея 
центральной части до края и даетъ возможность хорошо наблюдать 
какъ бы періодическую бпфуркацію прутьевъ: она возникает! 3 раза, 
считая отъ центра, правильно черезъ каждые 10 гдш,; затѣмъ прутья 
начинают! дихотомировать въ меньшем! порядкѣ. 

На лицевой сторонѣ прутья достигают! 1 mm. ширины и несутъ 
5 рядовъ ячеекъ. Обратная сторона прутьев! гладкая. Петли точно 
также значительно уже на лицевой сторонѣ, чѣмъ на обратной. 

Сохранившееся обломки корней свидетельствуют!, что послѣдніе 
были довольно массивны. 

Мѣстонахожденіе: р. Медвѣдка, бл. ст. Воскресенск!. 

Polypora pustulosa T o u l a . 

Таб. Т І , ф. 3,3 а. 

1875. Polypora pustulosa T o u l a . Kohlenkalk-Farma d. Bar. 
Inseln. Sitzung, d. Wien. Akad. L X X I Taf. IV f. 2 a - b . 

Колонія представляет! изъ себя глубокую складчатую корзинку 
до 8 см. в ! діаметрѣ. 

Судя по остаткам! бугров!, она имѣла многочисленные корни, изъ 
которых! нѣкоторые сохранились. Они исходили в ! большинствѣ отъ 
основанія колоніи. Самый длинный корень имѣл! 10 мм. Что касается 
размѣровъ прутьевъ и петель и их.ъ числа, то они нѣсколько иные, 
чѣм! на экземплярѣ Тула: петли нашей колоніи мельче и ихъ при
ходится 4 въ длину и 5 въ шир. на 5 мм., тогда как! Тула даетъ 
2—3 петли въ длину и 3—4 въ ширину на том! лее протяженіи. 

По формѣ петель этот! видь почти совершенно сходен! с ! 
Р. martis и имѣетъ петли на лицевой сторонѣ узкія, удлиненно-овальныя, 



а на обратной сторонѣ петли значительно шире и круглѣе. Прутья 
на ячеистой сторонѣ плоскіе округленные и достигайте 0,75 мм. ши
рины, а на нижней сторонѣ они уже и имѣютъ острореберный характеръ. 

При хорошей сохранности посреди прутьевъ проходитъ рядъ 
•бугорковъ, напоминающихъ киль; бугорки разсѣяны и на всемъ протя-
женіп прута рядами, расположенными иногда подъ угломъ къ централь-' 
дому ряду иногда же какъ будто безъ всякаго порядка. Эти бугорки, 
повидимому, должны считаться молодыми еще не раскрывшимися ячей
ками, ибо кое гдѣ на ихъ мѣстѣ действительно находятся устья ячеекъ. 
Что же касается центральнаго ряда бугорковъ, то, онъ, очевидно, постоя-
ненъ. Лицевая сторона прутьевъ покрыта двумя рядами ячеекъ съ каж
дой стороны киля, прпчемъ прутья непосредственно послѣ бифуркаціи 
лесутъ по 1 ряду ячеекъ по сторонамъ киля; затѣмъ, по мѣрѣ роста, число 
рядовъ ячеекъ увеличивается, и мѣстами онѣ расположены безъ всякаго 
порядка. Края устьевъ ячеекъ оттянуты, образуя вокругъ устья какъ бы 
•валпкъ. Ячейки крайнихъ рядовъ выдаются съ боковъ прутьевъ. 

Перекладины вдвое уже прутьевъ, съ острымъ килемъ, также по-
крытымъ рядомъ бугорковъ. Изрѣдка ячейки встрѣчаются въ углахъ 
•соединенія прутьевъ съ перекладинами. Обратная сторона прутьевъ 
гладкая, но при вывѣтриваніи они становятся штриховатымн въ про-
дольномъ направленіи. 

Корни тоже штриховаты и въ центрѣ пронизаны каналами. 
Мѣстонахолсденіе: р. Медвѣдка, бл. ст. Воскресенскъ, Казанск. 

жел. дор. 
Synoeladia K i n g 1849. 

Synocladia Pavlowi n . sp. 

Таб. Y I ф. 7, 7 a - b . 
Родъ Synocladia установленъ Кингомъ въ 1849 
Сюда онъ относить формы, который имѣютъ- ячейки не только 

на главныхъ прутьяхъ, но и на перекладинахъ, чего, какъ извѣстно, 
не бываем, ни у Fenestella, ни у Polypora. Изъ этого рода имѣется 
только одинъ видъ Synocladia virgulacea Phil . 

Найденный нами экземпляръ относится къ новому виду Syno
cladia Pavlowi, такъ какъ у нашей формы киль не несетъ ячеекъ, 
какъ у S. virgulacea, изображенной Кингомъ 2 ) ; кромѣ того, располо
жено ячеекъ на перекладинахъ иное, совершенно неправильное, равно 
какъ и форма петель совсѣмъ другая. 

1) K i n g . Perm. Pos. p 38. 
2) I d e m Perm. Fos. Plate IV f. 5. 



Наибольшие обломки этой мшанки, бывшіе въ напгемъ распо-
ряженіп пмѣютъ форму вѣера, но намъ удалось найти также обломокъ 
центральной части колоніи, по которому можно заключить, что коло-
нія пмѣла форму неправильной корзинкн-вѣера, прикрѣплявшейся не
многочисленными короткими корнями, отъ которыхъ вѣеровидно рас
ходятся неодинаковой длины прутья. 

Главные прутья на нѣкоторомъ разстояніи отъ центра даютъ отъ 
себя боковые болѣе тонкіе прутики. Ширина главныхъ прутьевъ достн-
гаетъ 0.5 mrn., а промежутки между ними, постепенно увеличиваясь, 
на перпферіп достигаютъ 2 mm. Прутья несутъ широкій округлый 
слегка бугорчатый киль, по сторонамъ котораго раснололсены 2 ряда 
ячеекъ. Перекладины то пряныя, то изогнутые угломъ кверху. Въ 
первомъ случаѣ онѣ тоньше прутьевъ и иногда гладкія, иногда же 
несутъ нѣскодько ячеекъ расположенныхъ по сосѣдству съ прутьями 
по одной или по 2, иди же неравномѣрно. Тамъ же, гдѣ перекладины 
изогнуты, онѣ какъ бы образованы выростами отъ главныхъ прутьевъ, 
пмѣютъ почти одинаковую ширину съ послѣднимп.н также несутъ 2 
ряда ячеекъ. Отъ этпхъ перекладпнъ иногда отходить самостоятель
ные прутья. Вслѣдствіе такого строеяія перекладииъ петли имѣютъ 
разнообразную величину и угловатую форму. Мѣстами онѣ достигаютъ 
3 mm. длины при 1 mm. ширины, другія лее наоборотъ значительно-
короче, но шире. 

Обратная сторона прутьевъ гладкая, и только въ очень сильную 
лупу едва замѣтна тонкая продольная штриховатость. 

Этотъ видъ близокъ къ Synocladia virgulacea King 1 ) , но отли
чается отъ нея прпсутствіѳмъ неячеистаго киля и неправильным! рас-
положеніемъ ячеекъ на перекладинахъ. 

Мѣстонахожденіе: р. Медвѣдка бл. ст. Воскресенскъ. 

Trepostomata U l r i c h . 
M o n t i c u l i p o r i da е. N i ch . 

Stenopora. L o n s d . 
Stenopora ovata. L o n s d . 

Таб. Y I фф. 4, 4a. 
1886. Stenopora ovata. W a a g . Salt-Range lbs. Ser. X I I I , p. 888, pl. 

CX f. 1 -3 . 
Разрѣзъ нашей мшанки, сдѣланный но срединѣ колоніи, подъ мп-

оскопомъ. обнаруживаете структуру очень сходную съ той, которую 

*) King. Perm. Fos. Pl. ИГ f. 14 и pl. IV f. 1—8. 



имѣетъ Stenopora ovata L o n s c l . , описанная Ваагеномъ. Кромѣ того 
д по внѣшв.ей формѣ нашъ экземпляр! подходить во многомъ нодъ-
онредѣденія Ваагена. 

Пнкрустируіоніій полипнякъ неправильной формы обрастает!, 
повидимому, колонію червей, такъ что на поперечныхъ разрѣзахъ 
впдны мѣстами полости трубокъ этихъ животныхъ. 

Трубчатыя ячейки подяпняка, очень мелкія до 0,06 мм. шир. 
съ округлымъ или неправильной формы устьемъ, сначала стелются по-
поверхности предмета, на который наростаютъ, a затѣмъ изгибаются 
il открываются устьѳмъ, направленнымъ почти перпендикулярно къ 
подстилающей поверхности. 

Промежутки между ячейками покрыты мелкой грануляціей. Ваа-
генъ объ этомъ совсѣмъ не упоминаетъ. Мѣстами на мѣстѣ гранулъ 
встрѣчаются впадины, долженствующія, очевидно, образовать новую-
ячейку. Тамъ, гдѣ ячейки мелки, промежутки между ними плоскіе, 
вдвое или втрое шире ячеекъ; увеличеніе устья влечетъ за собой уто-
яеніе нромежутковъ, которые становятся острореберными. Въ случаѣ-
ствранія гранулъ, на нхъ мѣстѣ образуются отверстія. 

Въ одномъ пунктѣ отъ полппняка отходитъ маленькій цилиндри
чески отростокъ и здѣсь приходится наблюдать слѣдующее: между 
тѣмъ, какъ по всей колоніи ячейки распределены въ безпорядкѣ, под
ходя къ отростку, онѣ располагаются болѣе правильными рядами, на
поминая по строенію колоніи мшанки Ascopora nodosa Trd. Можетъ-
быть, послѣдняя принадлежитъ къ приводимой нами формѣ Stenopora 
ovata (по Ваагену), и находимыя сучковатыя отдѣльности Ascopora 
nodosa Trd. суть не что иное, какъ обломки колоніи, имѣющей пла
стинчатое основание. 

Caïlopora arctica T o u l a (Toula. Kohlenkalk-Fauna v. Bar. 
Inseln. Tal'. V , f. a—b) по внѣшней формѣ почти идентична съ на-
шимъ экземпляромъ. Къ сожалѣнію не приведено продольнаго разрѣза, 
уясняющаго строеніе ячеекъ. 

Мѣстонахожденіѳ: Михайловскоѳ, Подольск, у., урочище Грачев-
никъ. 

F i s t u l i p o r i d a e U l r i c h . 

Это семейство включаетъ въ себя между прочими 2 рода: Cosei-
nium Keys, тс Fistulipora М'Соу. Первый установлен! Кейзерлннгомъ 
въ 1846 г. (Petschoraland). Характерным! иризнакомъ для него-
служить двусдойность колоніи съ раздѣляющей эти слои какъ бы 



промежуточной пластиной, повидимому, сросшейся эпитекой. Ячейки, 
начинаясь отъ этой эпитеки, изгибаясь, расходятся въ противополож
ный стороны, открываясь устьями на обѣпхъ сторонахъ колоніи. Кей-
зерлингъ не говорить ничего о присутствіи потолочковъ въ ячей-
кахъ. 

Родъ FistuUpora установленъ М'Соу въ 1849 г. Ячейки форм*, 
прпнадлежащихъ къ этому роду, несутъ многочисленные потолочки. 

Устья ячеекъ имѣютъ большею частью форму трилистника или 
же округлую съ выступающими двумя пли тремя зубчиками. 

Придерживаясь характеристики, данной Еѳйзерлиигомъ, и изобра-
женія экземпляра Coscinium sellaeforme Траутшольда *), мы причисляем* 
нашъ экземпляръ, идентичный по внѣшней формѣ съ экземпляромъ 
Траутшольда, къ тому же роду и виду. Но другая форма, найденная 
нами, и по внѣшнему виду и но внутреннему строенію отличная отъ 
предыдущей, должна быть отнесена къ роду FistuUpora М'Соу. 

Если же мы обратимся къ пзображеніямъ продольныхъ и попе-
речныхъ разрѣзовъ колоній FistuUpora, то здѣсь встрѣтимся со слѣ-
дующпмъ явленіемъ: продольные разрѣзы FistuUpora Lahnseni D y b . 2 ) 
п 77. lahiata S t u c k . 3 ) въ высшей степени близки къ продольному 
разрѣзу нашего экземпляра Coscinium sellaeforme Trd.; внѣшній же 
впдъ колоній выгдеупомянутыхъ мшанокъ иной: онѣ пнкрустируютъ 
посторонніе предметы довольно тонкимъ слоемъ. Хотя и Траутшольдъ 
въ своемъ описаніп Coscinium sellaeforme говорить, что колоніп этой 
мшанки, достигающія 4—8 мм. толщины, инкрустируютъ посторонніе 
предметы, но ничего подобнаго не замѣтно въ нащѳмъ случаѣ. 

Что касается нашего экземпляра FistuUpora, то по продольнымъ 
и поперечным* разрѣзамъ онъ ближе всего стоить къ девонскому виду 
FistuUpora variapora H a l l 4 ) . 

Не имѣя въ своемъ распоряженіи пока болѣѳ богатаго матѳріала 
для того, чтобы соединить Coscinium sellaeforme Trd . и FistuUpora 
labiata Stuck, въ один* родъ, мы пока оставляемъ открытымъ во
прос*, действительно ли это будутъ формы, принадлелсащія къ разнымъ 
родам*, или же это два различных* вида одного и того лее рода. Mo-' 
жетъ быть, даліе ихъ возмояшо причислить къ одному виду, ибо про-

1 ) Trautschold. К. M. Tome XIV Taf. I, f. 2 a. 
2 ) D y b o w s k y . ßesehr. ein. perm. Kor. Verli. Min. Ges. St. Pet. 10 В. 

p. 178. 
3 ) Ш т у к е н б е р г ъ . Кор. и мш. верх. яр. кам. изв. Тр.' Т. К. т. V 

2Т-4 таб. IV f. 31—37. 
*) H a l l . Palaeont. of N. J . PI. L X H I f. 9—14. 



дольные разрѣзы F. variapora Hal l , имѣютъ въ одномъ случаѣ сход
ство съ Coscinium séllaeforme Grd., другіе же сходны съ разрѣзамв 
F. labiata Stuck. 

Fistulipora. M'Ooy 1849. 

Fistulipora variapora. H a l l . 

Таб. V I , ф. 2, 2 a—b. 

1887. Fistulipora variapora H a l l . Pl . LVI1I f. 9—14. 

Полипнякъ пластинчатый достигаетъ 5 см. длины и 4 си. ши
рины. Наибольшая толщина около 5 мм. Устья ячеекъ преимущест
венно круглыя. Они окружены валикомъ, причемъ съ одной стороны 
этотъ валикъ слегка оттянуть въ видѣ полулуннаго гребня. Никакихъ 
зубчпковъ въ очертаніи устья ячейки не наблюдается. При хорошей 
сохранности промежутки между ячейками почти гладкіе, при вывѣтрива-
ніи лее они имѣютъ зернистый видъ, что вполнѣ объясняется вторичными 
отложеніями породы внутри пузырчато-ячеистой промежуточной ткани.. 
Въ ячейкахъ замѣтны частые потолочки то прямые, то изогнутые. 
Трубки ячеекъ, одинаковыя по всей длинѣ, достпгаютъ 0,4 мм. ширины,, 
и разстоянія между ними почти равны ихъ діаметру; но при хорошей 
сохранности ячейки мельче и промежутки шире. 

Мѣстонахожденіе: с. Михайловское Под. у. 

Coseinium. K e y s e r l . 1846. 

Coscinium sellaeforme. T r d . 

Таб. V, фф. 5, 5 а - с . 

1879. Coscinium sellaeforme. T r d . К . M . p. 102 таб. S i l f. 2 a - c 
1888. Coscinium sellaeforme S t u c k Тр. Г. К. т . Ѵ № 4 таб. I V f. 

18 -22 . 

Найденный экземпляръ превосходить величиной описанный Траут--
шольдомъ изъ с. Мячкова *). Онъ имѣетъ 9 см. ширины и 11 см. 
длины. Кромѣ того, характеристика этого вида, данная Траутшоль-
домъ, требуетъ нѣкотораго исправленія и должна быть дополнена. 

Полипнякъ несетъ толстую, сильно морщинистую, вздувающуюся 
кое-гдѣ пузырямп, эпитеку, которая легко наблюдается въ лолоетяхъ-
при разломѣ вздутыхъ мѣстъ—„сѣделъ". 

i) T r a u t s c h o l d . К. M. p. 102. 



Насколько позволяют* судить наблюденія, колонія не обрастаетъ 
(никакого посторонняго предмета, только на разломѣ въ одной полости 
удалось впдѣть какъ бы захваченную маленькую вѣеровидиую сѣточкт 
Fenestella. 

Поверхность полипняка нмѣетъ шероховатый впдъ и покрыта 
ячейками, устья которыхъ окружены валиками. Что это суть именно 
ячейки, а не каналы, какъ говорить Траутшольдъ, доказывается тѣмъ, 
что въ напболѣе толстыхъ слояхъ полипняка ячейки эти имѣютъ рѣд-
кіе потолочки. Если слон колоніи тонкій, то потолочковъ иногда п 
не наблюдается. Мѣстами въ толстыхъ мѣстахъ коловіи замѣтно слѣ-
дующее строеніе: между тонкимп до 1 ым. поверхностными СЛОЯМИ 
колоніп, гдѣ трубки ячеекъ распололсены почти подъ прямымъ угломъ 
къ поверхности, находится слой ок. 5 мм. ячеистой ткани, пронизан
ной трубками ячеѳкъ, которыя въ своемъ направленіи иногда соот
ветствуют* находящимся выше, иногда лее прнеимаютъ другое, почти 
перпендикулярное къ первымъ направленіе. Фиг. 2е Траутшольда 
даетъ понятіе о такомъ строеніи полипняка.. Почти непосредственно 
на поверхности полипняка ячейки на поперечиьтхъ разрѣзахъ показы-
ваютъ неправильное очертаніе, ниже онѣ принимают* округлую форму. 
Трубки ихъ расположены болѣе пли менѣѳ косо къ поверхностп. Ве
личина устья ячейки около 0,25 мм., разстоянія между ними равны 
0,75 мм., а на 2 мм. приходится 4 ячейки. Промежуточная масса, со
стоящая изъ ячеистой ткани, мѣстами образует* силошныя простран
ства, выступающія на поверхности полипняка между ячейками въ видѣ 
вдавленных* гладкимъ округлых* и иногда овальных* пятен* („maculae" 
Ulrich) 1 ) . Эти пятна, одно изъ которыхъ молено видѣть на ф. 5 d, 
разсѣяны довольно правильно повсюду. Діаметръ каждаго пятна около 
-3 мм., а на 10 мм. ихъ приходится 2. 

Изъ американских* видов* наиболѣе близко къ нашему стоить 
Phractopora cristata Rail. 2 ) . 

C e r a m o p o r i d a e U l r i c h . 
Сегаторога H a l l . 1852. 
Сегаторога parasitica S t u c k . 

Таб. V I , фф. 1, l a - b . 

1854. Diasiojpora làbiata K e y s . Schrenk. Reise durch d. Tund
ren d. Samojed. В. I I , p. 102. Tab. I I , f. 13, 14, 15. 

!) U l r i c h Journ. Cincin. Soc. Nat. Hist. v. V . 
2 ) Hall. Palaeont. of N—J. v. V I pl. X X X I f. 36—38. 



1888. ОгЫрога parasitica S t u c k . Тр. Г. К., т. V, Кг 4, фиг. 
59-60. 

Молодыя особи этой мшанки слегка выпуклой дисковидной формы 
пнкрустируютъ днища коралловъ Petalaxis siylaxis Trcl., Michelinia cf-
favosa de Коп. и Cliaetetes Seheremetewi n, sp. 

Эшітѳка тонкая. Ячейки расходятся радіалъно изъ центра и ихъ 
трубки направляются почти параллельно подстилающей поверхности. 

Верхняя половина у.стьевъ ячеекъ сильно оттянута, образуя нѣчто 
вродѣ навѣса („Ир" у Ульриха 1) надъ отверстіемъ ячейки. Пространства 
между ячейками гладкія, но край эпптеки усаженъ бугорками, предста
вляющими изъ себя возннкающія ячейки и видными только въ сильную 
лупу. Межъячеистыя полости кверху расширяются и заняты потолоч-
ками. Въ ячейках* потолочковъ не наблюдается. Величина молодыхъ 
колоній отъ 3 до 5 мм. Ширина каждой ячейки ок. 0,2 мм. Въ такомъ 
видѣ эта форма сходна по рисунку и описанію съ Berenicea megastoma 
M. Coy2) и Geramopora labeculoidea H a l l 3 ) . Ульрихъ 4J устанавливает* 
для такихъ формъ новый родъ Eridopora, Штукенбергомъ s ) лге онѣ 
отнесены къ роду ОгЫрога, но въ виду довольно краткаго описанія, 
сдѣланнаго послѣднимъ автором*, мы относим* нашъ экземпляр* къ 
роду Geramopora, какъ наиболѣе подробно изученному. Къ тому же 
родъ ОгЫрога по своимъ характерным* признакам* стоит* среди Mon -
ticuliporidae, тогда какъ Geramopora относятся къ семейству Pistuli-
doridae. На болѣе зрѣлыхъ разросшихся экземплярах* нашей формы 
трубки ячеекъ кверху расширяются, и устья ихъ, какъ бы срѣзанныя 
наклонно къ подстилающей поверхности, то остаются округлыми, то 
вытягиваются, принимая яйцевидную форму. 

Выступающій на молодыхъ особяхъ край }стья („Іір") уменьшается 
и превращается въ валик*. Діаметръ устья ок. 0,4 мм., на 2 мм. при
ходится большею частью 3 ячейки и 3 промежутка. Расположеніе 
устьевъ ячеекъ носить шахматный порядокъ. При хорошей сохранности 
калсдая ячейка окружена рядомъ почковидных* бугорков*. Эти бугорки 
ни что иное, какъ прикрытые мембраной пузырьки межъячеистой ткани. 
При разрушеніи мембраны видно строеніе этой пузырчатой ткани, на
поминающее строеніе соответствующей ткани у Fistulipora. Это строе-

*) U l r i c h Journ. Cincin. Soc. Nat. Hist. v. V, p. 137. 
2 ) M. C o y . A synops. of. the carb. lim. fos. of. Jr., таб. X X V , f. 13. 
3 ) H a l l . Palaeont. of. N.-J., v. V, таб. XV, f. 1—2. 
*) U l r i c h . Journ. Cincin. Soc. Nat. Hist. p. 137. 
5) Ш т у к е н б е р ъ . Тр. Г. К. T. V, К» 4. 



ніе молено видѣть и на поперечных* разрѣвахъ. Потолочковъ въ ячей-
кахъ не наблюдается. 

Толщина слоя колоніи не превышает* 1,2 мм., большею же часты» 
онъ тоньше. Ei'idopora macrostoma Uli*. J ) близка къ нашему виду. 

Мѣстонахожденіе: д. Новлпнская на р. Пахрѣ и с. Михайловской 
Подольскаго у. 

Въ заключеніе пользуюсь случаѳмъ принести мою благодарность-
глубокоуважаемому профессору А. П. П а в л о в у за его всегда отзыв
чивое отношеніе къ моей работѣ и сдѣланныя им* цѣнныя указанія. 
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Замѣтка о гидрогеологическихъ изслѣдованіяхъ. 

JB. А. Можаровскгй. 

Б. A. Mojarovslci. Note sur les recherches hydrogéologiques. 

За последнее десятилѣтіе гидрогеологическая изслѣдованія стано
вятся одной изъ насущныхъ потребностей какъ правительственных!, 
такъ и общественных! организаций. 

Несомнѣнно, что какія бы то ни было работы въ области земель
ных! меліорацій не могутъ быть выполняемы съ достаточной полно
той п последовательностью безъ общихъ естественно-нсторпческпхъ 
изсдѣдованій края и главнымъ образомъ изсдѣдованій гидрогеологичес
ких!, который тѣсно связаны с ! вопросами орошѳнія земельных! уго-
дій, а также и съ предохраненіямп этихъ послѣдних! от! цѣлаго ря
да отрицательных! явленій, какъ напримѣр!: роста оврагов!, ополз
ней и обвалов! береговых! скатов!, заноса лугов!, развѣванія песча
ных! скопленій, явленій заболачпванія п проч. 

Всѣ эти вопросы необходимо должны входить в ! круг! гпдро-
геологпчеспихъ изслѣдованій, так! какъ детальная регистрація этихъ 
явленій, съ одной стороны, значительно облегчитъ рѣшеніе сложныхъ 
вопросов! меліораціи, съ другой стороны, иослужитъ той необходимой 
основой, руководствуясь которой всевозможныя гидротехническія орга-
низаціи въ дальнѣйшемъ могли бы целесообразно планировать свои 
работы. 

Исходя изъ этого положѳнія, гидрогеологическая изслѣдованія яп 
въ какомъ случаѣ не могутъ ограничиваться однимъ лишь выясне-
ніемъ схемъ залеганія грунтовыхъ водъ—въ конечной своей цѣлп 
они должны нмѣть достаточное количество данныхъ, на основанін ко-
торыхъ возможно было бы, какъ составленіе детальныхъ картъ водо
носности съ точнымъ обозначеніемъ площадей развитія водоносныхъ 
горизонтовъ и учетомъ глубинъ залеганія ихъ от! поверхности рель
ефа, а также цѣлаго ряда других! карт!, на которых! были бы за
регистрированы всѣ тѣ физико-геологическія явленія, которыя нераз
рывно связаны с ! циркуляціей грунтовых! водь и деятельностью водъ 
эрозіонныхъ. 



Слѣдуіощій циклъ наблюдѳній и данныхъ, бѳзъ которыхъ мѳліо-
ратнвно-гидрогеологическія изслѣдованія не могутъ имѣть достаточ
ной практической цѣнности, удобно группируется въ четыре кате-
горіи. 

Категорія первая: данныя о рельефе, типахъ рѣчныхъ долинъ, 
а также всѣ наблюденія надъ физико-геологическими явленіями,-
которыя встрѣчаются въ прѳдѣлахъ обслѣдуѳмой гидрографической 
сѣти; явленія размыва, оползней, обваловъ, заболачиванія, процессы 
развѣванія песковъ, формы вывѣтриванія горныхъ породъ и проч., 
детальное описаніе типичных?- явленій этого порядка и подробная ихъ 
регпстрація. 

Категоргя вторая: данныя о гѳодогическомъ строеніи местно
сти,—формы залѳганія горныхъ породъ, данныя о характере и типахъ 
обяаженій, колдекцін падеонтологическія, петрографическія, коллекціи 
строительныхъ матеріаловъ и полезныхъ ископаемыхъ, а также под
робное изследованіе и описаніе послетретичныхъ отложеній, имеющихъ 
огромное значеніе въ воиросахъ техническихъ, связанныхъ съ устрой-
ствомъ прудовъ, копаней, дрѳнажныхъ канавъ и прочихъ гидротехни-
ческпхъ сооруженій. 

Категоргя третья: къ этой катѳгоріи относятся данныя о водо
носности ивслѣдуемой площади, подробная регистрация выходовъ грун-
товыхъ водъ въ связи съ описаніемъ типовъ водоемовъ, ключей, ко-
лодцевъ, прудовъ, прудокопаней и проч., данныя о режиме грунто-
выхъ водъ, подробный учетъ водоносныхъ горизонтовъ, ихъ взаимо-
•отношеніе, водообиліе, выясненія ихъ положенія въ свите геодогичее-
кпхъ отложѳній въ связи съ формами залеганія горныхъ породъ и 
ихъ отношеніе къ условіямъ рельефа местности. 

Сюда же относятся данныя анализовъ водъ, взятыхъ въ количе
стве, необходимомъ для полной характеристики водоносныхъ горизон
товъ въ отношеніи ихъ технической и санитарной пригодности. 

Несомненно, что далеко не все ваблюденія, сделанный въ поле 
•безъ учета высота, могутъ укладываться въ рамки точныхъ гидрогео-
логическпхъ изследованій: большая часть таковыхъ наблюденій будетъ 
иметь лишь относительную точность особенно, въ тЬхъ сдучаяхъ, ког
да вопросъ касается паденія и простиранія зеркала грунтовыхъ водъ, 
а такъ же подробнаго выясненія условій залегапія горныхъ породъ 
-особенно въ дислоцированной местности, въ связи съ чемъ соответ
ственно видоизменяется положеніѳ водоносныхъ горизонтовъ, ихъ вза-
лмоотношеніе, водообиліе, прерывистость, а въ некоторыхъ случаяхъ и 
.минерализація. 



Вотъ почему въ основу гидрогеологическихъ нзслѣдованій долж
ны быть положены спеціальныя гипсометрическія работы и при томъ 
такія, которыя, ломимо основной своей задачи—составленія высотной 
карты, были бы соответствующим* образомъ приспособлены къ об-
слѣдованіямъ гидрогеологпческимъ. Только инструктированныя такимъ 
образомъ работы по общей гипсометрической съемкѣ мѣстности и 
производящаяся къ тому же при извѣстной долѣ участія гидрогеоло-
говъ могутъ быть тѣмъ связующим* звеномъ, той канвой, на основа-
ніп которой, координируя данныя гадрогеологическихъ нзслѣдованій 
съ высотными геодезическими данными, гидрогеологъ съ большей уже 
уверенностью можетъ вести, какъ построѳніѳ дѳтальныхъ картъ, про
филей п разрезовъ, такъ и дать целый рядъ точных* выводовъ и за
ключение, имеющих* научное и практическое значеніе.' 

Въ данномъ случае является необходимость въ выработке гидро
геологами спѳціальныхъ инструкцій для геодезических* партій, въ ко
торых* были бы подробно изложены те положенія, руководствуясь 
которыми геодезисты определяли бы также и те высотные пункты, 
которые имеютъ значеніе для целей гидрогеологическихъ, какъ на
пример*: опредблете обсолютныхъ высотъ выходовъ грунтовыхъ водь 
въ ключах*, колодцах*, а также во всевозможнаго рода водохраншш-
щахъ, хотя бы только въ техъ пзъ них*, которыя расположены близ* 
лпиіи проложенія нпвѳллирнаго хода. 

Необходимо отметить, что для гидрогеологических* целей часто 
гораздо большее значеніе имѣетъ опредЬлеше отдѣльныхъ пунктов* 
высотъ, чѣмъ окончательная карта въ горизонталях* через* 5—10 
саж., хотя бы уже потому, что увязка геодогическихъ зонъ п водо
носных* горизонтов* произведенная на основаніи одной лишь высот
ной карты неизбежно влечетъ за собою погрешность увязки, величина 
которой определяется масштабом* картъ и высотнымъ разстояніѳмъ 
горизонталей. 

На ряду съ общей инструментальной нивеллировкой, являющейся 
основным* условіемъ точныхъ гидрогеологическихд знаній, es предѣ-
лахь нивеллирныхъ полигоновъ гидрогеологами производиться бароме
трическое нивелированіе съ той полнотой, чтобы вычисленный данныя 
этой невилировки не превышали допускаемой для барометрическаго 
нивелированія погрешности, для чего существенно необходимым* 
является: 1) частая сеть барометрических* станцій, 2) ежедневный 
барометрическія привязки къ маркам*, реперам*, желѣзнодорожным* 
лпніямъ, ходам* инструментальных* нивеллировокъ, а также одно
временные отсчеты по крайне мере по двумъ анероидамъ, наличность-



которыхъ даетъ геологу необходимый критерій въ сужденіи о пра
вильности произведѳниыхъ въ полѣ отсчетовъ, и о тѣхъ уклоненіяхъ 
отъ точнаго показанія тѣмъ или другимъ анероидомъ, причина кото
рыхъ обыкновенно кроется въ порчѣ прибора отъ сотрясеній, случай-
ныхъ ударовъ при пѳрѳвозкахъ н проч. 

Матеріалы инструментальной и барометрической нивеллировокъ 
составляют* четвертую и поелгьднюю катеюрію данныхъ, подлежа-
щихъ въ дальнѣйшемъ камеральной обработки; катѳгорія эта вклю
чает* въ себя: 

А) высотныя отмѣтки уровней выходов*, грунтовых* водъ на 
дневную поверхность, родников*, ключей, озер* а также отмѣтки 
уровней рѣкъ, буровых* скважинъ и колодцевъ съ указаниями глубинъ 
нослѣднихъ и уровня стоянія въ нихъ грунтовых* водъ. 

Б) Инструментальный и барометрическія отмѣткн контактовъ гео
логическихъ системъ ярусовъ и зонъ и отдѣльныѳ высотные пункты 
точекъ рельефа. 

При проложеніи нѣкоторыхъ нивеллирныхъ ходовъ, имѣющихъ 
«пеціальный reo логически интересъ, инструментальная нивеллировка 
должна вестись подъ непосредственнымъ руководствомъ гидрогеологов* 
съ тѣмъ, чтобы по пути хода брать необходимый высоты у выходовъ 
геологическихъ отложеній и ключей; только таким* путем* въ резуль
тате этой нивелировки высотныя отмѣтки выходовъ петрографических* 
и палеонтологических* зонъ могутъ дать тѣ базы, на основаніи кото
рыхъ возможно построеніе точныхъ геологическихъ профилей столь 
необходимыхъ для дальнѣйшаго практическая ихъ пользованія. 

Этим* исчерпывается весь тот* кругъ набдюденій, которыя не
обходимо учитывать при производстве гидрогеологическихъ изследова-
ній;—въ заключеніе хотелось бы сказать еще несколько словъ о на
иболее раціональномъ порядке веденія гидрогеологическихъ изследо-
ваній н о некоторыхъ стаціонарныхъ наблюденіяхъ, организація ко
торых* на мѣстахъ производства работъ могла бы значительно облег
чить решѳніе многихъ сложныхъ вопросовъ. 

Изъ опыта гидрогеологическихъ изысканій наиболее целесообраз
ным* является подраздвленіе этихъ работъ по времени производства 
на три группы. 

Къ первой группе необходимо отнести работы геодезическія. 
•вычисленныя данныя которыхъ могли бы быть сданы, хотя б ы в * 
предварительной стадіи ихъ обработки въ гидрогеологическій отдел* 
къ моменту начала его иолевыхъ обследований. Принимая во вниманіе 
слолшость подсчета данныхъ нивеллировкн и увязок* этой послѣдней, 



геодезпческія работы должны начинаться въ районѣ общихъ изысканій 
значительно раньше обслѣдованій гпдрогеологнческихъ. 

Вторая группа—собственно гидрогеологическая изысканія п ба-
рометроческая нпвеллировка, производящаяся попутно съ ними въ 
предѣлахъ улсѳ вычисленныхъ и увязанныхъ ранѣѳ полигоновъ общей 
инструментальной нивеллировки, и частью нпвеллировка инструмен
тальная, идущая подъ непосредственнымъ указаніемъ гпдрогѳологовъ, 
результатами которой въ дальнѣйшемъ можно было бы воспользоваться 
для построенія точныхъ инструмеитально-геологнческихъ профи
лей. 

Третья группа— буровыя работы (среднее и глубокое буреніе) 
развѣдочнаго характера. Работы эти должны производиться въ районѣ 
уже обслѣдованномъ гидрогеологической партіей. Такой порядокъ про
изводства буровыхъ работъ, съ одной стороны, можетъ предостеречь отъ 
заложенія скважинъ въ тѣхъ пунктахъ рельефа, гдѣ спорные вопросы, 
возникающіе неминуемо въ момента производства изысканій, могутъ 
сами собой разрѣшиться на основаніи собранныхъ и увязанныхъ дан-
ныхъ полевого обслѣдованія;—съ другой стороны, такой порядокъ поз
волить уже точно намѣтить тѣ пункты, гдѣ заложеніе сквалшнъ глубо-
каго и средняго буренія является существенной необходимостью. 

Переходя теперь къ постановке некоторыхъ стаціонарныхъ пзсле-
довавій, отметимъ, что матеріалы гидро-геологичѳскпхъ нзысканій, со
бранный въ моментъ производства полевыхъ работъ, далеко еще не 
псключаютъ возможности вознпкновенія некоторыхъ вопросовъ, решеніе 
которыхъ требуетъ более длительныхъ наблюденій. 

Въ данной заметке коснемся, однако, только тѣхъ стаціояарныхъ 
наблюденій, организація которыхъ имеетъ прямое отношеніе къ вы-
ясненію режима грунтовыхъ водъ. Среди наблюдаемыхъ водоносныхъ 
горизонтовъ, часто весьма многочисленныхъ въ изследуемой местности, 
далеко не все могутъ быть пригодны для практическаго ихъ пзсполь-
зованія; одни—благодаря ихъ спорадическому развитію, другіе—сравни
тельно малому запасу воды; однако на ряду съ этими последними въ 
общей свите геологическихъ отложеній всегда можно видеть горизонты 
грунтовыхъ водъ, постоянство и водообиліе которыхъ допускаетъ воз
можность использованія ихъ для целей орошенія и обводненія. 

Въ виду особаго значенія, которое могутъ иметь эти водоносные 
горизонты, изученіе ихъ режима должно производиться съ большой 
подробностью, для чего необходима организація спеціальной сети 
гидрологическихъ станцій. 



Въ задачу данной работы не входитъ подробное изложеніѳ тѣхъ 
набдюденій, который должны были бы производиться на гидрологиче
ских! станціяхъ; въ данномъ случаѣ мы лишь въ общпхъ чертахъ 
обрисуемъ кругъ ихъ дѣятельности и намѣтимъ тѣ основныя положенія, 
которым могутъ быть выяснены путемъ организаціи стаціонарныхъ 
яаблюденій. 

Работа такихъ станцій, основанныхъ въ пуяктахъ наиболѣе типпч-
ныхъ для изслѣдованія того пли другого водоноснаго горизонта, должна 
состоять: въ періодичѳскомъ опредѣленіи расхода ключей, ихъ темпе
ратуры, количественнаго и качественнаго состава растворимыхъ солей 
и механичѳскихъ примѣсей выносимыхъ ключами. Здѣсь же, въ спе-
діальныхъ скважинахъ, заложенныхъ для стаціонарныхъ наблюденій, 
питающихся водами нзслѣдумаго водоноснаго горизонта, должно про
изводиться набдюденіе надъ колебаніями уровня стоянія въ нихъ воды; 
въ періоды наблюдевій надъ кодебаніямя уровня стоянія воды въ сква-
лшнахъ для болѣе точнаго выясненія причинъ, вызывающих! данное 
явлевіе, на гидрологических! станціяхъ одновременно должны произ
водиться отсчеты барометрическаго давленія, а также въ теченіе всего 
періода стаціонарныхъ опытовъ необходимо вести точный учетъ коли
чества выпадающих! атмоеферныхъ осадковъ, для чего при гидрологи-
ческнхъ станціяхъ необходима организація метеорологических! постовъ. 

Помимо этого, въ районѣ, отведенномъ для постановки спеціаль-
вых! опытов!, возможно организовать рядъ періодическихъ наблюдѳній 
надъ водопроницаемостью свиты геологическихъ отдоженій, непосред
ственно прикрывающихъ собою зеркало изслѣдуемого водоноснаго го
ризонта, а такъ же надъ быстротою циркуляціи грунтовыхъ воді (опыты 
с! окрашиваніемъ водъ химическими и механическими примѣсяыи); по
путно съ постановкой опытовъ надъ водопроницаемостью породъ изслѣ-
дуемой свиты геологическихъ отложеніі необходимо производить отсчеты 
барометрическаго давленія, температуры воздуха, почвы и температуры 
геологическихъ пород!. В ! томъ случуѣ, если по близости отъ гидро-
логическихъ станцій имѣются какія либо искусственный водохранилища 
(пруды, прудокопанн, копани), питающіяся исключительно атмосфер
ными водами, желательно было бы, если это не сопряжено съ ущербом! 
для мѣстнаго населенія, изолировать ихъ для постановки стаціонарныхъ 
опытовъ, имѣющихъ цѣлыо выяененіе количественнаго учета испаренія 
съ поверхности этихъ водохранилищу. 

Попутно съ наблюденіями над! режимом! грунтовых! водъ, на. 
гадрологическнхъ станціяхъ возможно организовать ряд! наблюденій 
надъ деятельностью вод! эрозіонныхъ, проявляющейся главным! обра--



зомъ въ мѳхавичеекомъ повреждѳніи почвеннаго покрова, образованія 
водоыопнъ, овраговъ и береговых* подмывовъ, гдѣ, параллельно съ ко-
лнчественнымъ учетомъ сточных* водъ, производился бы также учет* 
сноспмаго ими матеріала, увлекаемаго периодическими потоками, частью 
въ вндѣ крупнаго щебня, частью въ видѣ механически взвѣшенных* 
иловатыхъ частиц*, передвпженіе котораго связано съ разрушеніемъ 
почвеннаго покрова п образованіемъ на склонах*, особенно характер
ных* для черноземных* почвъ, свѣтло окрашенных* выцвѣтовъ 1 ) . 

Работа гпдрологическнхъ стаицій должна быть строго согласована 
во вреленн наблюдений, въ постановкѣ опытов*, а такъ же и въ спо-
собахъ пхъ выполненія, что является существенно необходимым* усло-
віемъ при окончательной сводкѣ матеріаловъ, добытых* путем* стаціо-
нарнымъ, а такъ же и для тѣхъ выводов*, которые могут* быть сде
ланы съ большей правильностью на основанін лишь вполнѣ однороднаго 
по типу матеріала. 

Заканчивая настояпгій очерк*, считаю необходимым* высказаться 
за то, чтобы на ряду съ детально разработанной общей программой 
гидрогеологических* пзслѣдованій къ каждому отдѣлу ея прилагались 
подробный пнструкціи способов* производства наблюденій и работ*, 
такъ как* при соблюденіи послѣднихъ съ одной стороны, достигается 
необходимая однотипность работъ, съ другой стороны, наличностью 
пнструкцін определяется, какъ общій объемъ работъ, такъ п степень 
ихъ деталпзаціи. 

Явленіе сноса почвы по склонам* особенно рѣзко проявляется въ тѣхъ 
случаях*, когда склоны распахиваются по направленно къ руслу рѣчной долпны 
или тальвегу овраговъ и лощднъ, что уже помимо поврежденія почвеннаго 
покрова неминуемо влечетъ за собою интенсивный ростъ водомоинъ и овраговъ, 
приводящихъ скаты рѣчныхъ долішъ п лощинъ въ полную непригодность для 
дальнѣйшихъ посѣвовъ. 



Нѣсколько словъ по поводу книги „Die Grossfalten der Erdrindec. 
Abendanon. (Leiden. 1914 r. 180 стр.). 

В. Теряевъ. 

7. Teriaev. Quelques mots tauchant le livre „Die Grossffallen der 
Erdrinde" Abendanon (.Leiden. 1914. 180 p.). 

Слабые изгибы громаднаго радіуса—синенклизы, сбросы и слад
ки—являются дѣятельными ваятелями лика земли, наносящими на него 
самыя первоначальный, отдѣльныя и рѣзкія черты. 

Тектоническое развитіе поверхности земного шара очень тѣсно 
связано съ постоянными явленіями прогиба и выгиба, идущими, какъ 
правило, изъ весьма большой глубины. Но въ специальной научной ли
тературе нѣтъ еще послѣдняго слова объясненія этихъ важных* явленій: 

Абендаионъ, для освѣщенія механизма зтихъ процессовъ съ новой 
точки зрѣнія, попытался обосновать еще одну теорію, и чувствуется, 
что попытка эта увѣнчалась полнымъ усиѣхомъ, действи
тельность, при свете его объясненій, стала проще и гармоничнее, яви
лась возможность связать до сего времени разрозненный матеріалъ. 

Современная естественно-нсторическая теорія гласить, что напря
жете и дислокація въ земной коръ происходить отъ сокращенія охла-
лгдающагося ядра—барисферы земли. 

Моментами, которые выравниваютъ появляющіяся на земной по
верхности напряженія, являются: сгибъ, сбросъ, волнистость и складка. 

Все эти движенія своей первопричиной имеютъ силу тяжести. 
Сила тяжести стремится сблизить отдельный части коры между 

собою и уменьшить темь земной объемъ, но происходящее при опу-
сканіи массъ развитіе тангенціальныхъ силъ вызывает* центробежное 
выжиманіе более слабыхъ и легких* частей, что, отчасти и совершенно 
обратно, снова приводить объемъ къ некоторому увеличенію. 

Іегкія части коры, зажатые со всехъ сторон* массивами опускаю
щихся глыб*, естественно должны при двнженіи вниз* отставать отъ 
нихъ и стать, и по относительному, и по абсолютному положенію, 
пунктами земли более высокими—континентами, нарушающими глад
кость земной поверхности, вследствіе чего и рѳльефъ ея становится 
улсе неспокойнымъ. 

Такихъ отставшихь частей, возвышающихся надъ поверхностью 



сфѳропда вращенія и образующих* сущи, на нашей планетѣ значительно 
меньше (27%), чѣыъ тѣхъ частей, которыя опустились подъ поверх
ность сфероида и, благодаря этому, покрылись водою (73%). 

Такимъ образомъ, континенты являются элементами легковѣснымп, 
отстающими, арьергардными; прогрессивными же являются тѣ элементы, 
которые, въ своей цѣли стать какъ можно блилсѳ къ центру земли, 
продвинулись наиболѣе далеко впередъ—это фракціи, напболѣе тяжелый. 

Сочиненіе „Die grossfalten der Erdrinde" явилось слѣдствіемъ 
изученія тектоники острова Целебеса и Чванскаго Краснаго бассейна 
въ Китаѣ. 

Большая складка Целебеса навела автора на мысль, что подобная 
волнистость литосферы, можетъ быть, нмѣетъ общее зиаченіе н нграетъ 
въ тектоникѣ земли значительную роль. 

Произведенныя имъ впослѣдствіи изысканія подтвердили эту до
гадку и дали ему возможность указать на землѣ болѣе 20 мѣстъ, гдѣ 
находятся подобныя же образованія. 

Большую складку или волну литосферы можно обозначить новымъ 
термпномъ антиклиза. „Значительно удлиненные, но широкіе и поло-
rie прогибы контпнентальныхъ областей земной коры существенно 
отличаются отъ синклинальных* складокъ н геосинклиналей"... и на
зываются синенклизами 1 ) . 

Большая волна земской литосферы съ малым* поднятіемъ вверхъ 
или, другими словами, исполинская пологая антиклиналь, несущая по 
бокам* сивенклизы, и будет* представлять Grossfalte Абенданона. 

Почти всѣ антиклизы построены несимметрично, правильных* 
волн* на землѣ очень мало. 

Значеніе, которое Абенданонъ придает* этим* поднятым* вол
нам*, весьма велико: вся тектоника земли связывается пмъ съ анти-
глизами, въ то время, какъ синенклнзы въ мелкой тектоникѣ не играют* 
существенной роли, такъ какъ являются элементами коры устойчивыми 
и пассивными. 

На границѣ между третичнымъ и четвертичнымъ временемъ былъ 
послѣдній періодъ, когда возникали еще антиклизы!. 

Современные контуры и суши и морского дна являются несо
мненно продуктами чрезвычайно долгаго историческаго развитія, но въ 
своихъ самыхъ рѣзкихъ, молодыхъ и еще неизгладившихся чертах* 
они несутъ также и прямое слѣдствіе отъ этого послѣдняго и сильнѣй-
шаго волненгя литосферы. 

Ц См. Еж. по М. н Г. Россіи за 1909 г. томъ XI, стр. 9. Статья проф. 
А. П. Павлова. 



Представленія о волнистости литосферы, какъ о самостоятельном! 
явленіи, мы находимъ уже у Гейма, (1878 г. «Untersuchuugen über 
den Mechanismiis der Gebirgsbildimg>) который, немного утрируя, срав-
нивалъ морщинистость земли даже со складками кожицы на высохшемъ-
яблокѣ. 

Геймъ первый изъ ученыхъ сталъ говорить о пластичности породь 
въ земныхъ глубинахъ я о ломкости ихъ на поверхности. 

Въ статьѣ А. Д. Архаигѳльскаго «Объ юрскихъ отложеніяхъ Ка-
лышинскаго и Актарскаго уѣздовъ Саратовской губерніи и Астраханско-
Саратовской системѣ дислокацій» 1906 года, система Астраханско-Са-
ратовскихъ дислокацій, представляя въ общемъ непрерывную и очень 
пологую (паденіе крыльевъ 10°—20°) меридіанальную складку до 600' 
верстъ длиною, повидимому, выходить уже изъ рамокъ нашего обычнаго 
представленія объ антиклиналяхъ и должна быть скорѣе включена въ 
серію тѣхъ волнъ, которыя въ земной корѣ захватываютъ уже болыпія 
глубины. 

Haug въ «Traité de géologie» 1907 года останавливается (р. 210j 
на этпхъ обншрныхъ синклинальных! и антиклинальных! выгибахъ 
литосферы, и указывает! для областей воздыианія (aires de suréléva
tion) такіе прнмѣры, как! массивы Арморикскій и Центральной Франціп, 
Вогезы, Арденьт, Финноскандію, Grandes-Rousses в ! 3. Альпах!, а 
для областей погруженія (aires d'ennoyage)—чаши Парнжскаго бассейна 
и Сѣвернаго моря. 

Но только у Абенданона (1914 г.) мы можем! найти исчерпы
вающее об!ясненіе этим! явленіям!. 

Типичную Crossfalte Абенданон! характеризует! такими шестью-
пунктами. 

1. Структура и направленіѳ ея не зависят! от! предыдущей тек
тоники страны, хотя направленіе ея и мояютъ иногда случайно совпа
дать со старым!. 

При этом! дизъюнктивная структура позднѣйшей складчатостью 
обыкновенно совсѣм! затемняется, тогда какъ старая складчатость при 
новой тектоникѣ сбросов! узнается легко. 

2. Послѣднее появленіе на землѣ антиклиз! падает! на неогенъ; 
темпъ поднятія ихъ въ плейстоцен! имѣлъ ускореніе. 

Области, занятый антиклизами, обнаруживают! вертикальный дви-
женія еще и В ! современные дни. 

3. Выпяченныя кверху (Aufwölbung) массы коры образуют! иногда 
громадный плоскогорія, поднимающаяся со дна моря на высоту до че
тырех! вер ст!. 



Глубоко внизу, въ тѣхъ частяхъ литосферы, гдѣ госнодствуютъ 
минералы съ малымъ молекулярнымъ объемомъ, кристаллическія породы 
превращаются въ вертикально-стоящіе сланцы, ибо боковое давлевіѳ 
въ корняхъ антиклизъ достпгаетъ исполиискихъ размѣровъ; но, одно
временно съ этимъ, поверхность поднятій нспытываетъ на себѣ напря
ж е т е , приводящее къ образованно сбросовъ и грабеновъ, какъ напри-
мѣръ, Красное море и долина Рейна. 

4. Частыя землѳтрясенія сопровождают* области опусканій въ 
.антиклинальных* зонахъ водны. 

5. Въ своемъ географпческомъ распрѳдѣленіи, вулканы также слѣ-
дуютъ за антиклинальными зонами волнъ, ибо хребты антиклизъ вообще 
•обладают* большими дефектами массъ, чѣмъ ихъ склоны, они взрых
лены п расщеплены сбросами и доступны для прохода магмы легче, 
чѣмъ всѣ остальныя, сосѣднія мѣста литосферы. 

6. При той громадной толщинѣ коры, которой обладаетъ въ на
стоящее время наша земля, лишь волнистость, проходящая черезъ всю 
литосферу, только н является прямымъ слѣдствіемъ спаденія объема 
земли, поверхностная же складчатость, антиклинальная и синклиналь
ная, происходятъ отъ причинъ совсѣмъ другого рода. 

Именно, по бокамъ антиклизъ, какъ результат* сползанія внизъ 
приподнятых* поверхностных* покровов*, и образуется эта сильная, 
мелкая складчатость, освѣщенная уже теоріей Reyer'a (Abgleitungs-
meclianismus) и гипотезой Lechmann'a (Krystallokinetische-Diffusiv-
.strömung). 

Именно, эти-то складки скатывангя, надвигаясь на встрѣчѳнную 
антиклизой буферную страну (Vorland), и вызывают* ея глубокіѳ про
гибы. 

Кромѣ лично изслѣдованной автором* волны Целебеса, антикдизы 
встрѣчаются и во многих* других* мѣстностяхъ: 

О. Тиморъ. По острову вдоль его длинной оси тянется грабен*. 
Время поднятія складки неогенъ-плейстоценъ. 

О. Суматра. Грабен* на хребтѣ волны сопровождается частыми 
землетрясеніями и мѣстнымъ вулканизмом*. Новая тектоника острова 
вподнѣ независима отъ тектоники старой. 

О. Формоза. Несимметричная, только слегка выпяченная антиклиза, 
-ограниченная съ боковъ областями опусканій. 

Японія сѣверная обладаетъ всеми тектоническими признаками, свой-
-ственными большой складкѣ, а берега ея ограничены сбросами. 

Японія южная — не антиклиза. 
Большого Хинганъ. Сбросы, давшіе странѣ ступенчатый ландшафт*, 



наводятъ Абенданона на мысль, что и здѣсь опуеканія связаны, быть-
можетъ, съ прнсутствіемъ большой волны, только срединное опусканіе 
замѣнено боковымъ.. 

Яблоновый хребетъ, въ связи съ его сбросами, сейсмами и вулка
ническими явленіями, относится авторомъ также въ разрядъ антиклизъ. 
Сильнѣйшіи грабенъ на верху этой складки занятъ Байкаломъ. 

О. Мадагаскаръ. Меридіанальная глубинная складка безъ срединнаго 
опусканія, но съ двумя боковыми сбросами, (какъ въ Хинганѣ). 

Восточная Африка. Область великихъ грабе но въ указывает! на 
антиклииальныя зоны двухъ расходящихся волнъ. Всѣ характерныя для 
болыпихъ складокъ черты здѣсь проявлены съ особенной силой; вулка-
ническія явленія, напримѣръ, uo линіямъ раскола можно прослѣдптъ 
на протяженіи болѣе 1000 верстъ. 

Какъ африканская глубинная складка, такъ и антиклиза Краснаго 
моря, совершенно свободны отъ складчатыхъ покрововъ. 

Малая Азія. Большая широтная складка съ двумя синклиналь
ными крыльями: Чернымъ и Левантійскимъ морями. 

Балканы — страна горъ и озеръ. Озера и линіи долинъ рѣкъ 
большей частью тѳктоническаго происхожденія. Какъ и складка на 
Целебесѣ, Балканы представляютъ рѣдкій случай волны внолнѣ сим
метричной; ось ея идетъ на N'W отъ острова Санторина до воротъ 
между Альпами и Карпатами. Ядромъ антиклизы является Родопскій 
массивъ. 

Альпы — большая и простая волна (Grossfalte) только въ О Т Д Е Л Ь 

Н Ы Х ! своихъ частяхъ чрезвычайно затемненная поверхностною склад
чатостью. Продольныя и длинныя горныя ущелья произошли благодаря 
антиклинальному расширенію складок! и разрыву их ! вдоль по оси. 
Параллельный хребтамъ и прямолинейныя рѣчныя долины Роны Рейна, 
Инна, Зальбаха и Энна занимают! эти трещины расширенія. Эрозія 
льда и воды в ! них! была лишь вторичной работой. Землетрясенія, 
располагаясь как!-раз! вдоль по этим! долинамъ, говорятъ намъ о 
томъ, что первоначальная причина ихъ происхождѳнія продолжаетъ 
дѣйствовать еще и теперь. Крупныя озера, придающія такую необы
чайную красоту Альпійскому ландшафту, также тектоническаго пропс-
хожденія — они занимают! провальный ямы; a присутствіе горячнхъ 
источников! указывает! и на заглушѳльный уже вулканизм!. 

Если же ко всѣм! этим! альпійскимъ явленіямъ прибавить и пол
ную независимость строенія Альпъ отъ прежней тектоники, то всѣ 
шесть характѳрныхъ для антиклизы признаков! выступятъ здѣсь съ 
очевидностью. 



Скандинавія. Большая складка, сходная со складкой Цѳнтральнаго 
Целебеса; начало поднятая ея приходится на неогенъ, въ плейстоценъ 
же произошло ускореніѳ, отголоски котораго можно слышать еще и 
до спхъ поръ. 

Въ 3. части С.-Амернки также, какъ и въ В. Африкѣ, проходятъ 
двѣ антпклизы: восточная образовалась въ неогенъ, а западная подня
лась въ плейстоценъ. 

Сгерра-Невада и Каскадных горъг представляют* собою западное 
крыло антпклизы. 

Береювыя горъг есть складка, a L i verm ore Valley—антиклиналь
ное опусканіе въ ней. 

Плато Колорадо. Рѣдкій случай аитиклпзы съ расширенной антикли
нальной зоной, въ которой господствуютъ тектоническія зѳмлетрясееія 
и сильный вулканнзмъ. Выливавшаяся въ свое время изъ вулкановъ лава 
спадала въ Каньоны. 

На долину рѣки Св. Лаьрентія, вдоль которой распололсены эпи
центры землетрясеній, можно также смотрѣть, какъ натрещину въ анти
клинальной зонѣ волны. 

Тектоника земли цѣликомъ связана съ образованіемъ въ ея корѣ 
антиклизъ или волнъ, съ появленіемъ которыхъ литосфера молсетъ стать 
ближе къ центру земли и улечься на шарѣ мѳныпаго объема, не умень
шая въ то же время площади своей прелшей поверхности. 

Охлажденіе же земли идетъ равномѣрно. Объемъ ея, хотя и мед
ленно, но все время уменьшается. 

Потенціальная энергія напряженія накопляется непрерывно. 
Твердый массы коры сопротивляются этому напряженію, но, когда 

накопившееся напряженіе превзойдет* сопротивленіе, тогда, въ ускорен
ном* темпѣ и въ широкомъ размахѣ по всей землѣ, начинается періодъ 
орогенетическихъ двпженій. 

И, хотя способъ накоплеиія патенціальной энергіи всегда одинъ 
и тотъ же, а кинетическое дѣйствіе ограничивается лишь одннмъ бо-
ковымъ надвиганіемъ, мѣсто и ходъ каждой новой тектоники очень 
различны,- ибо она не находится въ тѣсной зависимости отъ старыхъ 
рубцовъ литосферы, лишь между которыми только могли бы ложиться 
новыя складки. 

За періодами активными слѣдуютъ длительные періоды покоя. 
Медленно и долго накапливается новое напряженіе, а потомъ снова 

и быстро наступает* время дрожаній, вулкановъ и смятенія лика земли. 
Внутренній пульсъ литосферы сильно бьется лишь временами. 
Земля старѣетъ, и ликъ ея покрывается антиклизами. 



Р Е Ф Е Р А Т Ы . 

Analyses. 

Чщвгшскій. Материалы къ познанію химическаго и петрографи-
ческаго состава ледннковыхъ отложеній Юго-Западной Россіи, въ связи 
съ вопросомъ о движеніи ледниковаго покрова. 3. К. О. Е. Т. 24. 
въ 2—3. 

Авторъ вначалѣ дѣлаетъ обзоръ литературы по химической, петро
графической и механической характеристике ледниковыхъ отложеній 
Кіевской, Волынской, Черниговской и юго-восточной части Гродненской 
губ.; попутно останавливается на главнѣйшихъ сочиненіяхъ и по 
остальной Россіи. 

Сама работа распадается на двѣ части. Въ- первой авторъ раз-
сматриваѳтъ химическій и петрографическій составь ледниковыхъ отло-
женій, во второй—петрографію валуновъ. Механическій анализъ нѣко-
торыхъ немногочисленныхъ пробъ (4 для Кіевск. губ., 5 для Волынской 
губ. и 4 для Черниговской) дали возможность автору утверждать, что 
механическій составь ихъ довольно постояненъ. Главными составными 
частями являются частицы меныпія 1 мм., на долю которыхъ прихо
дится около 90%; частицы < 0,01 мм. составляюсь въ среднем* 28,7% 
(отъ 25,61% до 37,71%). Частицы 0,05 мм.—0,01 мм. (отъ 10,38 — 
20%). 

Для сравненія авторъ приводить анализы суглинковъ изъ Пруссіп, 
изъ Вологодской п Полтавской губ. и устанавливаетъ что валунные 
суглинки Вологодской губ. характерисуется значительно болыпимъ ко-
личествомъ частицъ <^ 0,01 мм. (отъ 39—50°/0) именьшимъ количествомъ 
частицъ ]> 0,05 (41—39%), противъ ыѣстностей изслѣдованныхъ ав-
торомъ. Въ Полтавскихъ суглинкахъ количество частицъ •< 0,01 мм. 
такое же, какъ въ Кіевской и Черниговской губ., за то увеличивается 
количество частицъ 0,05—0,01 мм. до 58%, частицъ < 0,05 мм. очень 
немного (8%). 

Въ химическомъ отяошеніи характерно содержаніе СаСОз и срав
нительно небольшое содерясаніе Si0 2 . Въ Черниговской губ. количество 



Si0 2 составляет* 78—79%, для Кіевской 80—82%, Волынской 84— 
87°/ 0. Большему колебанію подвержено содержаніѳ карбонатовъ. Осо
бенно бѣдны карбонатами суглинки Волынской губ. (отъ 0—0,12)-, 
больше нхъ въ Черниговской и Кіевской губ. но и тамъ на ряду съ 
весьма богатыми карбонатами суглинками встрѣчаются и почти ли
шенные ихъ. 

Петрографическое нзученіе суглинков* указывает*, что среди 
крупныхъ частпцъ съ уменьгленіѳмъ величины зерна происходптъ воз
растание количества кварца и полевого шпата и уменыпеніе количества 
горныхъ породъ; въ мелкихъ частицахъ происходит* вновь уменыпеніе 
количества кварца и полевого шпата, причемъ maximum частиц* по
левого шпата лежптъ среди болѣе крупныхъ частиц*, нежели maximum 
частиц* кварца. 

Валунные пески авторомъ характеризуются сильной измѣнчивостыо 
петрографпческаго состава и весьма высоким* содержаніемъ SiOä—до 
91%- Минералогически! состав* сходен* съ составомъ крупныхъ частей 
валунных* суглпнковъ; какъ и въ валунныхъ суглинках*, съ умень-
шеніемъ величины зерна уменьшается количество горныхъ пород* и 
возрастает* количество кварца. 

Во второй части автор* дает* оппсаніе изученных* валунов*, а 
затѣмъ дѣлаетъ попытку установить распредѣленіе руководящих* то 
есть тѣхъ, мѣсторолсденіе которыхъ пмѣетъ ограниченное протяжеяіѳ 
п хорошо пзвѣстно. 

Изученіе распредѣленія этихъ валуновъ указало полное отсутствіе 
валуновъ Скандинавскихъ (изъ области Dalarne и Rödö), балтійскпхъ 
и крайнюю рѣдкость Аландскихъ въ предѣлахъ Кіевской, Черниговской 
п прилегающей части Волынской, Минской и Могилѳвской губ. при 
наличности ихъ въ болѣе западныхъ и сѣверныхъ областяхъ. Въ первых* 
были встрѣчены только валуны сѣвернаго и сѣверо-восточнаго проис-
хожденія. Такое распредѣленіе автор* объясняет* двоякаго рода дви-
женіемъ ледниковаго покрова, одного съ С. 3., другого съ С , при
чемъ Днѣпровскій язык* великаго ледниковаго покрова былъ образо
ван* сѣвернымъ потоком*. Сѣверяый потокъ по мнѣнію автора пмѣлъ 
мѣсто позже сѣверо-западнаго. Такимъ образомъ мы видимъ, что автор* 
расходится съ установившимся въ Россіи взглядом* о томъ, что наи-
большихъ размѣровъ достигало первое оледенѣніе, но не второе. 

Г. 1J. 



И. К. Вислоухъ. Лесъ его значеніе п пропсхожденіѳ. Изв. Имп. 
Русск. Геогр. О-ва Т. L I . в. 2. 1915 г. 

Въ этой статьѣ мы находимъ подробный критичеекій разборъ эо
ловой теоріи происхожденія лёсса причемъ наибольшій интерѳсъ пред-
ставляетъ его указаніѳ, что вся малокологическая фауна п мелкія мле-
копптающія лёсса (сусликъ длиннохвостый, сурокъ-байбакъ, полевки) 
п понынѣ лсивутъ въ таежной области Сибири. 

Самъ авторъ высказывается за алдювіальнуіо теорію. Лёссъ отла
гался періодически разливавшимися потоками, не имѣвшими еще опре-
дѣленныхъ руслъ. Матеріаломъ для образования лёсса послужила лед
никовая грязь, богатая мелко раздробленными частицами. 

Г. М. 

2Іиссуна А. В. Краткій очеркъ геологпческаго етроенія Ново-
грудскаго у. Минской губ. Зап. Имп. Спб. Минер, О-ва Ч. 50. 1914. 

Въ этой работѣ мы находимъ излолсеніе фактпчѳскаго матеріала 
(описаніе устройства поверхности и въ частности конечно—мореннаго 
ландшафта и оппсаніе обнаженій) п заключительную часть, въ которой 
авторъ характеризуем, вкратцѣ мѣловыя и третичный отложенія уѣзда 
п подробно поелѣтретнчныя. Среди послѣднихъ авторъ устанавлпваетъ 
2 яруса морены, раздѣленныхъ слоистыми песками п глинами, лёссъ и 
лёссовидные пески. Верхняя морена представлена краснобурыми суглин
ками, ншкняя лёссовидньшъ мергелемъ, краснобурымъ суглинкомъ и 
сѣрымъ мергелемъ. Какъ лёссу, такъ и лёссовиднымъ пескамъ, которые 
авторъ считаетъ за измѣненяый атмосферными агентами лёссъ, припи
сывается золовое происхожденіе. Отложеніе „гумусоваго лёсса" въ 
толщѣ лёсса авторъ связываем, съ періодоыъ врѳменнаго прекращенія 
наростанія лёсса, которое имѣло мѣсто въ періодъ наступанія балтій-
скаго ледника. 

Г. If. 

Хшіенковъ В. Г. Краткій очеркъ геологпческаго строенія Бѣль-
скаго у.. Смоленской губ. Изв. Геол. Ком. T. X X X I I I . 1914. Стр. 
629-679. 

Статья еодеряштъ орографнческій очеркъ, обзоръ отложеній раз-
витыхъ здѣсь системъ. Авторомъ встрѣчены были здѣсь отложенія ка
менноугольной и четвертичной оистѳмъ. Изъ каыеяноугольныхъ отло-
женій угленосный ярусъ былъ встрѣченъ только въ 4 мѣстахъ въ за
падной и юго-западной части уѣзда и представленъ сѣрыми, синими и 
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черными глинами: въ остальной части уѣзда развиты извѣстнякц съ 
Productus giganteus и известняки серпуховскаго яруса съ Spirifer äff 
trigonalis Mart., Productus longispinus Sow. и др. 

Среди послетрѣтичныхъ отложеній авторъ разлпчаетъ валунную 
глину, которая обыкновенно лежитъ непосредственно на коренныхъ 
породахъ и лишь очень рѣдко на валунныхъ пескахъ. Двухъ морѳнъ 
авторъ нигдѣ не наблюдалъ. Во многихъ случаяхъ морена прикрыта 
позднѣйшпмп образованіямп, среди которыхъ авторъ различаетъ: 1) по
кровные кварцевые пески, 2) суглинки склоновъ и 3) суглинки водо-
раздѣловъ. Первые образовались частью элювіальнымъ путемъ за счетъ 
разрушенія морены, частью представляютъ отложенія потоков*, воз-
никшпхъ прп отступденіп ледника, когда онъ уже разбился на отдѣльныя 
поля. Суглпнкн склоновъ образовались делювіальнымъ путемъ и пре
имущественно въ эпоху угасанія ледниковъ. Особенный интересъ пред-
ставляетъ объясненіе способа образованія водораздѣльныхъ суглин-
ковъ. Авторъ считаетъ его образованіемъ, аналогпчнымъ зандровымъ 
пескамъ; только послѣдніе отложились непосредственно по периферіи 
конечныхъ моренъ, тогда какъ первый въ болѣе отдаленныхъ мѣстахъ, 
гдѣ происходило отмучпваніе плпстаго матѳріала. Кромѣ того, онп впо-
слѣдствіи были измѣнены эоловыми, аллювіальными и деллювіальнымн 
процессами. 

Г. И. 

Скринпжовъ А. И. Слѣды пустыннаго вывѣтриванія въ окрестно-
стяхъ г. Олькушъ. Проток. Засѣд. Варш. О-ва Естеств. T. XXV за 
1913-1914 г. 

Авторъ доказываете существованіе пустыни въ послѣледниковоѳ 
время въ окрестностяхъ г. Олькушъ, основываясь на нахожденіп пус
тыннаго загара на галькахъ (преимущественно песчаника, кремня, рѣже 
известняка) и полыхъ галекъ. Пустынному сухому вывѣтриванію авторъ 
приписываете и розсыпи песка съ гальками, занимающія болыпія пло
щади въ изученной имъ мѣстности. 

Широкое распространеніѳ шлифованных* и обточенных* скалъ, 
жѳлобовъ и ячеекъ на юрских* известняках* хорошо отпрепариванныхъ 
ископаемыхъ и пирамидальных* валуновъ свидетельствуете, по мнѣнію 
автора, об* энергичной дѣятельности вѣтра. Въ своемъ увлеченіп 
вѣтромъ, авторъ доходить до того, что „эоловой эрозіи" припысываеп 
и образованіе Опцовской долины. 

Г. М. 



П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологичеснаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. 18 октября 
1913 г. 

18-го октября 1913 г. состоялось 22-ое (очередное) заеѣданіе Гео
логпческаго Отдѣленія П. 0. Л. Е. А. и Э. Председательствовать до пе
рерыва—А. П. Павловъ, а после перерыва.—В. А. Обручева. Присутство
вали: секретарь А. Ф. Олудскій, члены Отдѣленія Д. Н. фонъ-Эдпнгъ, 
A. П. Мазаровичъ, Г. С. Буреиинъ, М. В. Павлова, М. А. Болховитпнова, 
0. К. Ланге, А. В. Красовекій, С. В. Обручевъ, Б. А. Можаровскій, В. А. 
Жуковъ, Г. Ф. Мирчпикъ, В. С. Ильииъ, А. М. Жпрмуиекій, Е. Д. Сошкина, 
B. А. Варсонофьева, А. Н. Розаяовъ, А. А. Черновъ, В. Г. Хименковъ, 
Д. В. Соколовъ, А. С. Сергеевъ, А. В. (Рожковскій, В. В. Аршиновъ и не
сколько гостей. На заседаніи происходило следующее: 

1. А. П. Павловъ приветствовал! присутствовавшаго на заіееданіи 
Владнміра Афанасьевича Обручева. Приветствіе это было встречено аппло-
дпсментамн Отделенія. 

2. Чптанъ и подписанъ протоколъ заседаиія 4-го октября сего года. 
3. 0. А. Добровымъ прочитаны доклады: а) Шкоторыя данныя о 

верхие-меловыхъ отлолсеніяхъ бассейна реки Вороны, б) Новыя дашгыя о 
нодмосковномъ верхиемъ меле. Доклады С. А. Доброва вызвали препія, въ 
которыхъ приняли участье по докладу: а )—0. К. Ланге, А. П. Павловъ, 
Г. Ф. Мнрчиикъ, А. В. Красовскій, и по докладу б) —А. Н. Мазаровпчъ и 
А. П. Павловъ. 

4. А. В. Красовскимъ прочитаны доклады: а) Къ геолоііи Спаескаго 
уезда, Тамбовской губ. б) Изъ геологическихъ наблюдений въ Подольской 
губ. Доклады А. В. Красовскаго вызвали пренія, въ которыхъ приняли 
участье по докладу а)—0. К. Ланге, С. А. Добровь, А. В. Рошковскій. и 
по докладу б)-—А. А. Черновъ, Г. Ф. Мпрчинкъ, В. С. Ильинъ, В. А. Обру
чевъ и С. А. Добровъ. 

5. Въ члены Геологпческаго Отде.іенія вступаетъ на основанін £ 3 
Инструщіи В. А. Обручевъ. 



6. Кт, пзбранію въ члепы Геологпческаго Отдѣленія предложены-
Павелъ Прокопіевичъ Уваровъ. Предлагают* А. П. Павлов*, М. В.. 
Павлова, А. Ф. Слудскій. Александръ Сергѣевичъ ГтшмшЖ Предлагают*: 
С. А. Добровъ, О. К. Данге, А. Ф. Слудскін, Борисъ Митрофановичъ Дань-
ѵтнъ. Предлагаюгь : С. А. Добровъ, 0. К. Лаиге, А. Н. Розанов*. Вален
тина Алексаидровичъ Теряевъ. Предлагают*: Г. Ф. Мплчинкъ, О.К.Лапге, 
А. В. Красовскій. Александръ Владиміровгічъ Сузит. Предлагают!. А. Н. 
Мазаровпчъ, С. А. Добровъ, 0. К. Лапге. 

7. Согласпо § 4 Инструкціи произведены выборы председателя От-
дѣленія подачей заппсокъ. По подсчета заппсокъ оказалось, что едино
гласно п безъ воздержавшихся оті. голосованія пзбрапъ на следующее-
двухлѣтіе Алексѣй Петровпчъ Павловъ. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологическаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. 25 октября 
1913 г. 

25-го октября 1913 г. состоялось 23-ье (внеочередное) засѣданіе 
Геологпческаго Отдѣленія И. О. Л. Е. А. п Э. подъ председательством* 
A. П. Павлова, въ присутствіи секретаря А. Ф. Слудскаго, членовъ Отдѣ-
ленія А. А. Чернова, А. Н. Мазаровпча, Д. Н. фопъ-Эдппга, В. С. Ильина, 
B. Г. Хпменкова, А. М. Жпрмунскато, А. В. ТІрасовскаго, А. С. Сергѣева, 
И. М. Крашенпннпкова, Д. А. Клеменцъ, М. С. Швецова и пѣеколькпхъ 
гостей, на которомъ пропеходпло слѣдующее: 

1. Чптанъ п подппсанъ протоколъ засѣданія 18-го октября 1913 г. 
2. А. П. Павловым* сообщено о предстоящемъ 27-го октября сего 

года праздяованін трпдцатплѣтія научной и педагогической деятельности 
Владимира Дмитріевича Соколова. Постановлено просить А. А. Чернова н 
А. Ф. Слудскаго приветствовать въ этотъ день Владимира Дмптріевича оть 
имени Геологпческаго Отделеиія. 

3. А. П. Павловъ, согласно § 4 Инструкцін, предложил* А. Ф. Олуд-
скому нести обязанности секретаря Геологическаго Отде.ленія на следую
щее двзгхлетіе, а Г. Ф. Мпрчинку—обязанности помощника секретаря. 

4. Избрана ревпзіонная комиссія в* составе В. А.Городцова и 
А. А. Чернова. 

5. Въ члены Геологическаго Отделенія избраны баллотировкой: 
Павелъ Прокопіевичъ Уваровъ, Александръ Сергвевичъ Уклонскій, Борпсъ 
Митрофановичъ Даньшпнъ, Александръ Владимировичъ Сузпнъ п Bauuvr-
тпнъ Алексаидровичъ Теряевъ. 

6. А. Ф. Слудскимъ прочитаиъ реферат* работы W. Paukke: Das 



Experiment in der Geologie. Въ преніяхъ по поводу этого реферата при
няли участье А. Н. Мазаровпчъ, А. П. Павловъ. 

7. А. Ф. Сдудскимъ прочптанъ докладъ: НЕСКОЛЬКО словъ о популяр
ной лптературѣ по геологін. Докладъ А. Ф. Слудскаго вызвалъ обмѣнъ мйѣ-
яій, въ которомъ нрпня.лн участье В. Г. Хнменковъ, В. С. Ильинъ. А. Н. 
Мазаровпчъ, А. А. Черновъ и А. П. Павловъ. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологическаго Отдѣленія И. О Л. Е. А. и Э. 15 ноября 
1913 г. 

15-го ноября 1913 г. состоялось 24-ое (очередное) засѣданіе Гео
логпческаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. подъ предсѣдательетвомъ А. П. 
Павлова, въ присутствіи секретаря А. Ф. Слудскаго, членовъ Отдѣлеігія 
B. А. Обручева, В. А. Городцова, А. А. Чернова, Д. П. Стремоухова, 
A. Ы Семихатова, 0. К. Ланге, Г. Ф. Мпрчникъ, В. С. Ильина, Д. Н. 
фопъ-Эдпнга, А. П. Мазаровпча, Б. М. Даиьшпна, В. А. Можаровскдго, 
C. А. Доброва, П. П. Уварова, В. А. Жукова, И. М. Крашенинникова, С. В. 
Обручева, А. В. Сузпна, А. М. Жирмунскато, М. С. Швецова, М. А. Волхо-
витпиовой, Г.С.Буренина, М.Е. Мирчинка, В. А.Теряева, А.Н.Рож>нова, 
Н. А. Дпмо п нЬсколькпхъ гостей, на которомъ происходило следующее: 

1. Чптань и подпнсанъ протоколъ засѣданія 25-го октября 1913 г. 
2. А. П. Пашювъ, заявивъ о кончинѣ Павла Карловича Алексата, 

предложить почтить память его вставаніемъ. 
3. А. А. Черновъ сдѣлалъ краткую характеристику покойнаго Павла 

Карловича Алексата. 
4. А. И. Семихатовъ прочелъ докладъ: Геологическое строеіііз водо. 

раздѣла И лов ли. и Медвѣдіщы (въ предѣла,хъ 75-го и 76-го листа). До
кладъ А. П. Семихатова вызвалъ пренія, въ которыхъ приняли участье 
Б. А. Мол;аровскій, С. А. Добровъ, А. П. Павловъ, М. А. Болховптипова, 
B. А. Городцовъ, В. А. Обручевъ. 

5. Г. Ф. Мирчинкъ прочелъ докладъ: Къ геологіи Черниговской губер-
иін. Докладъ Г. Ф. Мирчика вызвалъ пре-нія, въ которыхъ приняли уча
стье В. С. Ильннъ, 0. К. Лалге, В. А. Городцовъ, А. Ф. Слудскій, А. И. 
Семихатовъ. Въ виду поздняго времени постановлено дальнѣйпгія пренія 
перенести на слѣдующее засѣданіе. 

6. А. А. Черновъ прочелъ докладъ Ревизіонной Комнссіи, который 
при семь прилагается. 

7. Доложено, что А. В. Красовскій обратился въ Отдѣленіе съ-
просьбой о выдачѣ открыта.го листа для геологическпхъ пзслѣдованій ьъ 



Подольской и Волынской губерпіяхъ. Ходатайство А. В. Красовскаго было 
удовлетворено. 

8. А. Н. Семнхатовъ обратился съ просьбой о напечатаніи его ра
боты, доложенной въ настошцемъ засѣданіи, внѣ очереди и въ иолнолъ 
объемѣ. Объясненія А. H. Семпхатова о причинахъ его просьбы признаны 
заслуживающими уваженія и просьбу постановлено удовлетворить. 

9. Въ плены Геологический» Отдѣленія ігредложенъ Бладиміръ Ива-
повгічъ Еарабапъ. Предлагают*: А. А. Борзовъ, И. М. Крашенинниковъ, 
А. Н. Мазаровпчъ. 

О Т Ч Е Т Ъ 

ревизіонной комиссіи Геологическаго Отдѣленія Инператорскаго Общества 
Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографія за 1911 -1912 и 

за 1912—1913 отчетные года. 

15-го ноября 1913 года Ревизіониая Коммиссія, въ составе членовъ 
Александра Александровича Чернова п Василия Алексеевича Городцова, 
произвела повѣрку отчетности и наличныхъ денеишьегь суммъ Геологпче-
скаго Отдѣленія за время съ ноября 1911 по 15-ое ноября 1913 года, при 
чемъ оказалось: 1) Приходо-расходная тетрадь ведется правильно; 
2) израсходовано за отчетное время триста четырнадцэ.т.і> (314; 
рублей 17 копѣекъ; 3) въ наличности состоять триста пятьдесятъ шесть 
(356 р.) рублей 33 копѣйки. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологическаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. 22 ноября 
1913 г. 

22-го ноября 1913 г. состоялось 25-ое (внѣочередяое) засѣданіе 
Геологическаго Отдѣленія И. 0. Ж. Е. А. и Э. подъ предсѣдательствомъ 
А. П. Павлова, въ присутствіи товарища председателя В. Д. Соколова, 
секретаря А. Ф. Слудскаго, члеиовъ ОтдЬленія В. А. Городцова, А. В. 
Сузина, В. А. Обручева, М. В. Павловой, П .П. Уварова, В. Г. Хименкова, 
А. Н. Семихатова, А. П. Розанова, Д. Н. фонъ-Эдипга, А. Н. Мазаровича, 
С. А. Доброва, А. М. Жирмунекаго, Г. Ф.Мирчинка, В. С. Ильина, Н. А. 
Димо, М. С. Швецова, Г. С. Буренина, С. В. Обручева, И. М. Крашенинни
кова, Д. П. Стремоухова, М. Е. Мирчинкъ, М. А. Болховитиновой, В. А. 
Теряева, и нѣсколысихъ гостей, на которомъ происходило слѣдующее: 

1. Читанъ и подписанъ протоколъ засѣданія 15-го ноября 1913 г. 



2. В. Д. Соколовъ благодарил* Отдѣленіе за прнвѣтствіе въ день 
трндцатплѣтія его научной н педагогической деятельности. 

3. В. А. Теряевъ ирочелъ доклад*: «Геологическое строеніе Глухов-
скаго уѣзда Черниговской губернін». 

4. Г. Ф. Мирчинкъ наномнилъ основныя лололсенія своего доклада 
«Къ геологіи Черниговской губерніи», чнтаннаго на ггредндущемъ засѣ-
даяіи Отдѣленія. По докладу В. А. Теряева сдѣлалъ замѣчапія В. Д. Со
колову а въ преніяхъ по докладу Г. Ф. Мирчинка приняли участье В. А. 
Теряевъ, А. Н. Семнхатовъ, В. А. Обручевъ, В. Д. Соколовъ, В. С. Ильинъ, 
В. Г. Хименковъ, А. Н. Розановъ и А .П. Павловъ. 

5. Д. П. Стремоуховъ сообщилъ о свопхъ пзслѣдованіяхъ юрскихъ 
отлолсеній въ окрестностяхъ деревни Коктебель въ Крыму. В. Д. Соколовъ 
отмѣтплъ высокій интересъ н увлекательное изложеніе выслушаннаго ео-
общенія. 

Текущія дѣла было постановлено отлолшгь до бдюкайшаго очеред
ного засѣданія. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологичесоаго Ѳтдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. 13 декабря 
1913 г. 

13-го декабря 19ІЗ г. состоялось 26-ое (очередное) засѣданіе Гео
логическаго Отдѣленія И. 0. X Е. А. п Э. подъ предсѣдательствомъ А. П.. 
Павлова ,̂ въ прпсутствіи секретаря А. Ф. Слудскаго, членовъ Отдѣленія 
M. В. Павловой, П. П. Уварова, И. М. Крашенинникова., В. А. Городцова, 
Г. Ф. Мирчинка, 0. К. Ланге, М. С. Дівецова, С. А. Доброва, В. С. Ильина^ 
А. Н. Мазаровича,, 0. Д. Бончковской, А. С. Уклюнскаго, А. М. Жирмун-
скаго, Д. Н. фонъ-Эдинга, В. А. Теряева, 0. М. Лебедевой, М. А. Болхови-
тпновой, А. Д. Архангельска^, А. Н. Семихатова, и нескольких* гостей, 
на которомъ происходило слѣдующее: 

1. Чптанъ п подписанъ протоколъ засѣданія 22-го ноября 1913 г. 
2. В. А. Городирвымъ прочиталъ докладъ: Окскія дюны п пхъ отно-

шеніе къ рѣчнымъ террасам*. Докладъ В. А. Городцова ьызвалъ аамт.чаніе 
со стороны Г. Ф. Мирчинка. 

3. А. Н. Мазаровнчъ ирочелъ реферат*: Новая теорія образовапія 
континентов* (по Вегенеру). А. П. Павловъ сдѣлалъ ряд* замѣчаній но 
поводу нзлолсенной теоріи. 

4. Обсуждался вопрос* о выпускѣ отдѣльныхъ оттисков* изъ Запи
сок* Геологическаго Отдѣленія въ обложках*. Постановлено выпускать 
оттиски работъ размѣромъ не менѣе печатнаго листа въ обложкахъ за 



счета Отдѣденія, a менѣе, диета — за счета автора, если опт. желаеть 
имѣть оттиски въ обложках*. 

5. Въ члены Геологическаго Отдѣленія пзбранъ Владгошръ Иваио-
впчъ Корабань. 

б. Предложены въ члены Геологическаго Отдѣленія: Павелъ Пстро-
вгічъ Ш'атгаовъ; лредлагаюта С. А. Добровъ, А.Ф. Слудекій, B.C. Иыгпъ, 
Федоръ Сергѣевичъ Красильншсовъ; предлагаютъ А. «Г». Слуде.ий. M. С. 
Швецовъ, А. П. Павловъ. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологическаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. 17 января 
1914 г. 

17-го января 1914 г. состоялось 27-ое (очередное) засѣданіе Геоло
гпческаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. п 9. подъ предсѣдательствомъ А. П. Па
влова, въ присутствіи секретаря А. Ф. Слудскаго, члеиовъ отдѣлепія 
А. Н. Мазаровпча, А. П. Розанова, М. А. Болховптиновой, В. А. Городцова, 
A. А. Чернова, В. А. 'Обручева, В. С. Ильина, 0. К. Лаиге, В. Г. Хпмен
кова, А. Б. Мпссуны, М. С. Швецова, Г. Ф.Мирчннка, С. В. Обручева, 
Д. Н. фонъ-Эдпнга, В. А. Жукова, С. А. Доброва, Б. А. Можаровскато, 
B. А. Варсонофьевой, Е. Д. Сошкяной, В. А. Теряева, А. П. Семпхатова, 
A. С. Уклопскаго, П. П. Уварова, 10. К. Зографа, Г. С. Буренпші и нѣ-
сколькпхъ гостей, на которомъ происходило слѣдующее: 

1. Чптанъ п подписан* протоколъ засѣданія 13-го декабря 1913 г. 
2. В. С. Илъинымъ прочптанъ доклад*: Къ псторіи послѣтретичноя 

эпохи. Докладъ В. С. Ильина вызвалъ пренія, въ которыхъ приняли участье 
B. Г. Хименковъ, А. Б. Мпссуна, Г. Ф. Мирчпнкъ, В. А. Обручевъ, А. А. 
Чернов*, А. И. Розанов*, А. П. Оемихагговъ, А. П. Павловъ, А. Ф. Слуд-
скій, В. А. Варсонофьева. 

3. Редактором* Заппсокъ Геологпческаго Отдѣленія А. П. Павловыми 
были предложены на разрѣшеніе собранія пѣсколько вопросовъ, касаю
щихся печатанія въ Запискахъ щ)еній по докладамъ. Постановлено: а) ъъ 
авторскнхъ оттискахъ преній не печатать, б) печатать пренія по докла
дам*, не представленпымъ къ печати, въ концѣ научной части тома (передъ 
протоколами). 

Было предложено членам* Отдѣлепія, желающнмъ получить субсидии' 
отъ Общества на экскурсіп лгвтомъ 1914 г. обратиться въ Отдѣленіе съ мо
тивированными ходатайствами. Ходатайства представили: 

1. А. М. Жпрмунскій—250 р. для пзслѣдованія юрскихъ и пермскихъ 
отложеній по Ветлугѣ. 



2. С. В. Обручевъ—120 р. для пзученія распространена ігуугшьі 
Spirifer Verneuili въ девонскнхъ отлоясеніяхъ бассейна Дона, Тима и 
Сосны. 

3. А. Н. Мазаровичъ—150 р. для производства геологическихъ из-
слѣдованій въ Сергачскомъ уѣздѣ, Нижегородской губ. 

4. М. А. Волховитннова—150 р. на иоѣздку въ Олонецкую губ. для 
изученія вопроса о расчлененіи архейскнхъ и палеозойскихъ образованій 
8Т0Г0 края. 

5. Е. Д. Сошкина и В. А. Варсонофьева—300 р. на экскурсіго въ за
падный предгорія Урала для продолженія предпринятым ими рабогь по 
геологическому изслѣдованію Уфимской и Пермской губ. 

7. 0. К. Ланге—150 р. для пзученія верхнемѣловыхъ отложеній нѣ-
кюторыхъ областей Туркестана. 

8. Д. H. фонъ-Эдингъ—175 р. для геологическихъ пзслѣдованій no 
р. Яйвѣ въ Пермской губ. 

Всѣ означенная ходатайства постановлено передать въ Общество. 
5„ Въ члены Геологическаго Отдѣіленія побраны баллотировкой 

Лавелъ Петровичъ Шатиловъ и Федоръ Сергѣевичъ Красильнпковъ. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологическаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. 7 февраля 
1914 г. 

7-го февраля 1914 г. состоялось 28-ое (внеочередное! засѣданіе 
Геологпческаго Отдѣлеиія П. 0. Л. Е. А. и Э., посвященное памяти ака
демика Ѳеодосія Николаевича Чернышева. Пресѣдательствовалъ В. А. 
Обручевъ, присутствовали: предсѣдатель Отдѣленія А. П. Павловъ, това
рищу председателя В. Д. Соколовъ, секретарь А. Ф. Слудскій, члены Отде
ления М. В. Павлова, В. А. Городцовъ, П. П. Уваровъ, С. В. Обручезъ, 
А. Н. Семихатовъ, В. Г. Хименковъ, А. М. Жирмунской, Д. Н. фонъ-
Эдингъ, А. Н. Мазаровичъ, В. А. Теряевъ, А. В. Сузишь, А. Ж. Розалозъ, 
A. К. Каргинъ, А. А. Соболевъ, В. А. Даньшннъ, С. А. Добровъ, А. В. 
Павловъ, В. М. Цебриковъ, А. А. Черновъ, М. М. Прпитоовскіи, В. С. 
Ильпнъ, В. А. Варсонофьева, А. Б. Миссуна., В. А. Жуковъ, Г. Ф. Мирчиякъ, 
М. Е. Мнрчиикъ, В. А. Можаровскій, А. С. Сергѣевъ, Г. С. Буреиинъ, 
B. В. Аршиновъ, 0. К. Ланге и несколько гостей. На засѣданіи происхо
дило слѣдующее: 

1. По предложеиію В. А. Обручева собраліе почтило вставаніемл. 
память скончавшихся Дмитрія Александровича Клеменца и Ѳеодосія Ни-
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колаевича Чернышева, причем* В. А. Обручев* сообщил*, что памяти 
Д. А. Жлеменца предполагается посвятить особое засѣданіе, соединение 
с* Этнографическим* Отдѣломъ Общества. 

2. А. П. Павловъ в* словѣ посвященном* памяти Ѳ. H. Чернышева 
далъ очерк* дѣятельностп скончавшагося геолога. 

3. А. А. Чернов* сообщил* о работах* покойнаго Ѳ. H. Чернышева 
по геологіп Урала. 

4. Выл* заслушан* докладъ M . М. Пригоровскаго: Краткій геологи-
ческій очеркъ Мугоджарскихъ горъ и смежных* частей Тургайской и 
Уральской степей. Докладъ M. М. Пригоровскаго вызвалъ вопросы со 
стороны Г. Ф. Мирчинка, А. П. Павлова, В. Д. Соколова и В. А. Обручева* 

П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологическаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. 21 февраля 
1914 г. 

21-го февраля 1914 г. состоялось 29-ое (очередное) за:ѣдапіе Гео-
логпческаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. подъ предсѣдательствомъ А. П. 
Розанова, въ прпсутствіи секретаря А. Ф. Слудскаго, членовъ Отдѣлепія 
Г. Ф. Мирчинка, В. С. Ильина, С. А. Доброва, О, К. Лап re, Д. Н. фонъ-
Эдинга, А. М. Жирмунекаго, М. А. Волховитпновой, А. Н. Мазаровича, 
0. Д. Бончковской, В. Г. Хнменкова, А. А. Соболева, В. А. Варсонофьевой, 
С. В. Обручева, В. А. Теряева, М. С. Швецова и пѣско.іт.кях* гостей, на 
котором* происходило слѣдующее: 

1. Читаны и подписаны протоколы засѣданій 17-го января и 7-го< 
февраля 1914. 

2. Жирмунским* прочитаны доклады: а) Къ изученію мезозойских* 
отложеній Костромской губерніи, б) 0 возрастѣ русских* слоев* с* 
Cardioceras alternans. Доклады A. M. Жирмунекаго вызвали иренія, в* 
которыхъ участвовали: по докладу а)—А. Н. Мазаровичъ, В. Г. Химен
ковъ, А. Н. Розанов* и С. А. Добровъ, по докладу б)—0. К. Ланге, А. Н. 
Мазаровичъ, В. Г. Хименковъ, А. И. Розановъ, Г. Ф. Мирчинкъ. 

3. Доложено письмо проф. геологіи университета'въ Наиси F. Niekies 
съ нзвѣщеніемъ объ учрежденіи при названномъ университет*- Института 
приіиадной геологіи. 

4. Дололсено письмо Ф. С. Красильникова съ благодарностью за 
избраніе въ члены Геологическаго Отдѣленія. 



П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологическаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. 14 нарта 
1914 г. 

14-го марта 1914 г. состоялось 30-ое (очередное) засѣдаяіе Геоло
гпческаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э подъ предеѣдательствомъ А. П. 
Павлова, въ присутствіи товарища предсѣдателя В. Д. Соколова, секретаря 
А. Ф. Слудскаго, членовъ Отдѣленія M. В. Павловой. M. Е. Мирчинка, 
А. Н. Мазаровича, С. А. Доброва, М. С. ПЕвецова, В. А. Городпрва, М. А; 
Болховитиновой, В. В. Челинлева, В. А. Жукова, А. В. Миссуны, В. С. 
Ильина, Г. Ф. Мирчинкъ, А. А. Соболева, Е. Д. Сошкиной, В. А. Варсо-
лофьевой, В. А. Теряева, С. В. Обручева, Д. Н. фоиъ-Эдинга, А. В. Сузила, 
А. А. Чернова, 0. К. Ланге, А. Н. Розанова, В. А. Даньшина, Ю. К. Зо-
графа, Г. С. Буренина, 0. Д. Бончковской и нѣсколькихъ гостей, на ко
тором! происходило елѣдующее: 

1. Читаиъ и подписанъ протоколъ засѣданія 21-го февраля 1914 г. 
2. М. А, Блоховнтиновой прочитанъ докладъ: 0 каменноугольных! 

кораллахъ и мшанкахъ Московской губерніи и о мѣстахъ ихъ нахожденія. 
Докладъ М. А. Болховитиновой вызвалъ вопросы со стороны Г. Ф. Мир
чинка и А. П. Павлова. 

3. А. Б. Миссуна сдѣлала сообщеніе: 0 гепезисѣ ледннковаго- рельефа 
въ свѣтѣ новьгхъ научныхъ изслѣдованій. Сообщеніе А.Б.Миссуны вызвало 
пренія, въ которыхъ приняли участіе В. С. Ильянъ, 0. К. Ланге, Г. Ф. 
Мирчинкъ и А. П. Павловъ. 

4. Г. Ф. Мирчинкъ представилъ отчетъ о состо ішя денежныхъ суммъ-
Отдѣленія. Ко дню засѣданія состоитъ налнчныхъ денегъ 656 р . 07 к. 

5. Обратились съ ходатайствами объ открытыхъ листахъ: В. А. 
Варсонофьева—для Уфимской губ., М. А. Болховитинова—для Москов
ской губ., В. А. Жуковъ—для Новгородской и Эстляндской губ., А. Н. 
Мазаровичъ—для Нижегородской губ., С. В. Обручевъ—для Воронежской,. 
Тамбовской, Орловской и Рязанской губ., и М. Г.. Мнрчиикъ — для 
Смоленской губ. Всѣ означенныя ходатайства постановлено передать въ-
Общество. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологическаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. 28 марта 
1914 г. 

28-го марта 1914 г. состоялось 31-ое (внѣочередное) заседаете Ге
ологическаго Отділенія И. 0. Л. Е.'А. и Э. подъ предсѣдательствомъ А. П. 
Павлова, въ присутствии секретаря А. Ф. Слудскаго, членовъ Отдѣленія 
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С. В. Обручева, С. А. Доброва, А. Н. Мазаровпча, А. С. Уклонскаго, В. С. 
Нлыша, 0. К. Ланге, К. 0. Впсконта, А. С. СергЬева. В. А. Жукова, п 
В. А. Можаровскато, на котором* происходило слѣдующее: 

1. Читан* и подписан* нротоколъ засѣдашя 14 марта 1914 г. 
2. А. Ф. Слудскимъ отт. имени Д. Н. фонъ-Эдинга заявлено, что 

Д. Н. фонъ-Эдпнгъ отказывается отъ пособія на экскурсію отъ Общества, 
так* какъ не вполиѣ увѣренъ, что ему удастся выполнить намѣченнкгй 
планъ, а потому проспть при распредѣлепіп экскурсіопной суммы его не 
считать. 

3. Дололсено письмо секретаря Общества о томъ, что на засѣданіп 
Совѣта 18-го марта 1914 г. постановлено выдать на поѣздкя членам* Ге
ологическаго Отдѣлепія 860 р. прпчемъ просить са.мо Отдѣленіе указать, 
кому H в* каком* размѣрѣ слѣдуетъ выдать пособія пзъ этой суммы. По
становлено проспть Общество выдать: 

А. М. Жирмунскому—192 р.; 0. В. Обручеву—9" p.; А. I I . Наза
ровичу—115 р. ; М. А. Волховптпновой—115 р . , 0. К. Лаиге--115 р.; 
В. А. Варсонофьевой совмѣстно съ Е. Д. Соишшогг 230 р. 

4. Отдѣленіе признало желательнымъ, чтобы лпца, пользующееся 
пособіямп на экскурсіп отъ Общества, представчга критіпе отчеты по 
экскурсіямъ ne позднѣе 1-го октября, а также, чтобы собранный коллек-
иіп были переданы въ Отдѣленіе. Вопросъ о дальпѣйшемъ направленін 
этпхъ коллегщій будет* предметом* обсулсдепія на одном* изъ слѣдующд';* 
засѣдапій. 

5. Отдѣленіе постановило оставить ла> дальнейшее время день 
очередныхъ заеѣданій Отдѣленія въ нятілшу перед* 15-м* числом* ка-
ждаго мѣсяца. 

6. Постановлено ходатайствовать о выдачѣ открытых* листов*: 
В. А. Жукову—для Псковской губ., А. С. Сергееву—для Московской, Ря
занской, Тульской, Тверской и Херсонской губ., Евгешю Владимировичу 
Милановскому—для Тамбовской и Саратовской губ. 

7. Въ члены Геологическаго Отдѣлепія предложи ь Евгеи-Щ Влади-
Жуовичъ Милановсшй. Предлагают* С. Л. Доброй*, 0. К. Ланге, А. Ф. 
Слудскій. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

засѣданія Геологическаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. 25 апрѣля 
1914 г. 

25-го апрѣля 1914 г. состоялось 32-ое (очередное) засѣданіе Геоло
гическаго Отдѣленія И. 0. Л. Е. А. и Э. под* предсѣдательствомъ 0. К. 
Ланге, въ прпсутствіп секретаря А. Ф. Слудскаго, членов* Отдѣленія 



К. 0. Впсконта, Г. Ф. Мирчивка, В. С. Ильина, Д. Н. фонъ-Эдпнга. А. Н. 
Мазаровпча, В. А. Варсонофьевой, А. А. Соболева. В. В. Аргаппова, А. В. 
Сузіпіа, Р . Р . фонъ-Гассельблатаін нѣскояыпіхі. гостей, на котором* про
исходило слѣдующее: 

1. Читан* п подписан* протокол* засѣданія 28-го марта 1914 г. 
2. 0. К. Лапге, сообщпвъ о коичниѣ Эдуарда Зюсса, ігредложплъ по

чтить память его вставаніемъ. 
3. Обратились съ просьбой о выдачѣ открытых* лпстовъ: М. А. 

Болховнтпнова—для Олонецкой губ. и 0. К. Лапге—для Ферганской Обла
сти и Бухарских* владѣпій. Постановлено передать еоотвѣтствующія хо
датайства въ Общество. 

4. Въ члены Геологическаго Отдѣленія избранъ баллотировкой Евге-
пій Владимирович* Милаиовскій. 

5. К. 0. Висконтом* прочитай* докладъ: 0 геологической экскурсіп 
въ область Halilrarton-Bancroft въ Каиадѣ лѣтомъ 1913 г. 



Таблица I . 

Рпс. 1. Форампннферы и остракоды пзъ зелѳноватаго третпчнаго мер
геля. (ШѲВСКІЁ ярусъ). Увелнч. прпблпз. 11, 4. 

Рис. 2. Болѣе крупныя форампннферы и остракоды пзъ зеленой, трет, 
мергеля. Увелич. прибл. 4, 57. 

Рис. 3. \ Продольные разрѣзы двухъ Crisstellari'fi пзъ зелѳневат. трет. 
Рис. 4. I мергеля. Увелич. 34, 5. 
Рис. 5. Мпкрофауна пзъ верхне - мѣлового мѣлоподобнаго мергеля. 

Увелпч. 4, 6. 
Рпс. 6. 1 Радіоляріп, діатомеи и сппкулп губокъ пзъ третичныхъ зе-
Рис. 7. / леныхъ глпнъ. (Харьковск. ярусъ). Увелич. рис. 6 прнбл. 

11, 3, рпс. 7, прпбл. 15, 5. 



Таблица II . 

Рис. 1. Бѣлый порошокъ, полученный путемъ промывки и отмучиванія 
изъ зеленыхъ третичныхъ глинъ (Харьковски ярусъ). Въ 
канадском* бальзамѣ подъ микроскопомъ. Увелич. 61, 5. 

Рис. 2. Діатомея, выдѣленная изъ порошка, изображенная на рис. 1-мъ. 
Увелич. 165. 

Рис. 3. Радіоляріи изъ бѣлаго порошка рис. 1. Увелич. 61, 5. 
Рис. 4. Радіолярія и спикуля губки изъ бѣл. порошка рис, 1. Увелич. 100. 
Рис. 5. Діатомея изъ бѣл. порошка рис. 1. Увелич. 140. 
Рис. 6. Радіоляріп, діатомеи и спикули губокъ, выбранные пзъ по

рошка на рис. 1. Увелич. 32. 



Таблица I I I . 

Фиг. 1. Amplexus coralloides Sow. На шлпфѣ представлены какъ по
перечные, такъ п продольные разрѣзы коралловъ (натураль
ная величина). Всеволодо-Вильва, Любпмовская (новая) ка
меноломня. 

Фпг.2а. Cyathophyllum Syrtlanense п. sp. поперечные разрѣзы полипье-
рптовъ (натуральная величина) 2 в. Продольные разрѣзы 
того же вида (натур, велич.). Правый бер. р. Бѣлой выше 
деревни Сыртлановой. 

Фиг. 3. Columnaria Toulai. Stuck. Поперечный разрѣзъ астреевиднаго 
полппняка (натур, велич.). Всеволодо-Вильва, Любимовск. 
(новая) каменоломня. 

Фиг. 4. Caninia Stuclcenbergi п. sp. На шлпфѣ представленъ попереч
ный разрѣзъ коралла (натур, велич.) прав. бер. р. Уиьп у 
„Камня". 



Таблица IV. 

Фиг. la. Caninia cylindrica. Ed. et. H . Боковой видъ коралла ( 3 / 4 

натуральной величины) 1 Ъ. поперечный раврѣзъ того же 
коралла (натуральная величина) Всеволодо-Вильва, Рейнбо-
товская (старая) каменоломня. 



Таблица V. 

1. Petalazis stylaxis Trd. Влдъ общаго днища; часть экземпляра, 
уменьшенная въ 2 раза. 

2. Micliélinia cf. favosa de Коп. Впдъ общаго динща; часть эк
земпляра въ натуральную величину. 

3. Chaetetes Scheremetewi п. sp. Часть экземпляра въ натураль
ную величину. 

За. Тоже; продольный разрѣзъ увеличеиъ въ 2 раза. 
4. Michelinia pyriformis Fisch, въ натуральную величину; верх

няя часть полипняка наполовину удалена, виденъ продольный разрѣзъ 
ячеекъ. 

4а. Тоже; въ натуральную величину; поперечный разрѣзъ почти 
посрединѣ полипняка. 

5. Coscinium sellaeforme Trd. Часть экземпляра въ натуральную 
величину. 

5а. Тоже; поперечный разрѣзъ изъ самаго верхняго слоя полип
няка-, увеличенъ въ 20 разъ. 

5Ь. Тоже; поперечный резрѣзъ полипняка нѣсколько глубясе, чѣмъ 
на фиг. 5а; увеличенъ въ 20 разъ. 

5с. Тоже; продольный разрѣзъ полипняка увеличенъ въ 20 разъ. 
5d. Тоже; часть поверхности полипняка съ „пятномъ"; увеличенъ 

въ 7 разъ. 



Таблица VI . 

1. Сегаторога parasitica Stuck, увеличен* въ 2 раза, 
l a . Тоже; молодая колонія; увеличена въ 2 раза. 
l b . Толсе; продольный разрѣзъ ячеекъ; увеличенъ въ 20 разъ. 
2. Fistulipora variapora Hall . , часть колоніи; увелич. въ 2 раза. 
2а. Тоже; поперечный разрѣзъ ячеекъ; увеличенъ въ 20 разъ. 
2Ь. Тоже; продольный разрѣзъ ячеекъ; увеличенъ въ 20 разъ. 
3. Polypora pustulosa Toula. Колонія въ натуральную величину. 
За. Тоже; ячеистая сторона прутьевъ; увеличена въ 7 разъ. 
4. Stenopora ovata Lonsd. Колонія увеличена въ 2 раза. 
4а. Тоже; разрѣзъ поперекъ колоніи; увеличенъ въ 20 разъ. 
5. Fenestella Nowlinsky п. sp. Колонія съ корнями, видъ съ не

ячеистой стороны; увеличенъ въ 2 раза. 
5а. Толсе; ячеистая сторона прутьевъ; увеличена въ 7 разъ. 
5Ь. Тоже; нѳячеистая гранулированная сторона прутьевъ; увелич. 

въ 20 разъ. 
6. Polypora martis Fisch. Колонія съ корнями; увел, въ 2 раза. 
7. Synocladia Раѵіогоі п. sp. Видъ колоніи съ ячеистой стороны; 

увеличено въ 2 раза. 
7а. Тоже; видъ колоши съ неячеистой стороны; увел, въ 2 раза. 
7Ь. Тоже; основная часть колоніи съ корневидными отростками. 
8. Zaplirentulla primitiva u. gen. et. sp., увеличено въ 2 раза. 
9. Тоже; ячейка увеличена въ 2 раза. 
10. Тоже; видъ внутренности чашечки ячейки съ перегородками; 

увеличено въ 2 раза. 
10а—Ь. Тоже; расположеніе нерегородокъ въ ячейкѣ; увеличено 

въ 7 разъ. 
10с. Тоже; расноложеніѳ перегородокъ на разрѣзѣ, сдѣланномъ 

непосредственно подъ чашкой экземпляра, изображен, на фф. 10а— Ь. 
11. Тоже; ячейка въ стадіи одной перегородки, натурал. велич. 

1X0,5 мм.; ув. въ 20 разъ. 
12. Тоже; поперечный разрѣзъ ячейки въ стадіи 4-хъ перегоро

докъ, нат. вел. 0,5 въ діаметрѣ; ув. въ 20 разъ. 
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12a. Тоже; продольный разрѣзъ ячейки со стороны главной пе
регородки близъ мѣста прикрѣпленія ячейки къ субстрату, натур, вел. 
0,6X0,75 мм.;ув. въ 20 разъ. 

13. Тоже; поперечный разрѣзъ ячейки, натур, вел. 0,75 мм.; ув. 
въ 20 разъ. 

13а—Ь. Тоже; поперечные разрѣзы, постепенное развитіе пере-
городокъ (темная лпнія, идущая изъ праваго верхняго угла ячейки 
ф. 13b—царапина на стеклѣ шлифа); увел, въ 20 разъ. 

13с. Тоже; разрѣзъ ячейки въ стадін помолодѣнія а — остатокъ 
перегородки материнской особи; ув. въ 20 разъ. 

14—14а. Тоже; поперечные разрѣзы ячейки; увел, въ 20 разъ. 
15. Тоже: стадія одной (двухъ сросшихся) пѳрегородокъ нат. вел. 

0,5 мм.; ув. въ 20 разъ. 
16. Тоже; поперечный разрѣзъ въ стадіи 6-ти пѳрѳгородокъ, нат. 

вел. 1,25 мм.; ув. въ 20 разъ. 
17. Тоже; продольный разрѣзъ ячейки; а—первичная боковая пе

регородка; Ъ—одна изъ пернстыхъ, прплежащихъ къ главной; разрѣзъ 
сдѣланъ по главной перегородкѣ; нат. вел. 2 мм.; ув. въ 20 разъ. 

18. Тоже; продольный разрѣзъ параллельно главной перегородкѣ 
недалеко отъ центра ячейки; нат. вел. 2,5 мм.; ув. въ 20 разъ. 


















