
, 4 б 1

> ■’»-

^ Ч . :« ,

Щ г ^ - г Щ

с 2 / с ^  ’

-\
I %

ш . ' е -

■ 4

I ■?:т
1>

у ' -У-Щл . III-.'’; '̂;р









л̂--.
у

г о и

ЗАПИСКИ
Г д  5 ^

V  НМИЕРАТОИИГО (!.-11ЩРВУРГ(]КАП)

н ш р м т ш г о  ОБЩЕСШ.
ВТОРАЯ СЕРШ.

Ч А С Т Ь  Д е в я т н а д ы ;а т а я .

(Съ 1  геологическою картою, 1 таблицею и 8

• ?

ГС

гравюрами въ текст!;.)

^ЕКНАМОЬПМеЕМ 

КИ*/|М11-У1Л!К11(1111
■ ВЕК

| в »
 ̂ ..

111МЛ10111ИН1 ЙМШСНМТ
2Ц 8т. РЕТЕЕ8ВТ1Ве.

2\УЕ1ТЕ 8ЕЕ1Е.

К Е П Ы а Е В ^ Т Е К  В А 1ГО.

(М1Ч 1 §ео]о§. Каг*е, 1 Та̂ 'е! ипД 8 ХЫгзсЬтпйеп пп Тех*.)

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
пт. ТППОГРАФШ И М П Е Р А Т О Р С К О Й  АКЛДЕМШ ИАУК'Ь 

(Вас. Сотр., 9 лип., № 12.)

1884.

.  - V .
Го;'к1 '̂-ЛЛ'' '

' О ^

^V-

Л '



'  * V

Напечатано по распоряжешю И м п е р а т о р с к  дго С.-Иетербургскаго Мннерало-
гическаго Общества.



. 0Г1АВЛЕШЕ.

I МЕШРЫ (АВМРЬПЕЕЮ-

СТРАН.
I. Заметки Г. Д. Р ом ан ов ск аго  по поводу разсмотр4нныхъ ныъ, 

въ 1882 году, палеонтологнческнхъ воллекцхп Гг. Р е  геля, 
Смирнова, С ^верцова, И ван ова  и Ф онъ-Ш ульца.

(Еше N0112 уоп 6 . В. V. К о т а п о ^ з к у  йЬег йхе ра1ап1о1о- 
дхзсЬеп 8атт1ипдеп йег Н. топ К е§е1, V. 8 т 1 гпо^у, V. 8 е- 
\уег2 е\у, V. 1 ^уапо\у ипй у. всЬ иН г, 'И'екЬе ег 1Ш ^аЬ^е
1882 гп ин<;ег8исЬеп й1е 6 е1е^еп11е1<; 11а1(;е)..................................  1

|1. Зам’Ьтдн по вопросу о посл4довательностп пластовъ Волжекаго 
I яруса Московской юры; С. Н. Н икитпна.

(Е1ие Ко1;1г ]п Ве1ге^ йег Ггаде йЬег Ше 8сЫсЬ^еп1'о18е йег 
\У'о]да-81;и̂ 'е йез Мозкаиег ^и^а; топ 8 . N. N^к^1;^п)................  7

III. Кристаллы ЛГинарита съ УвЭдЛа п'Адтая1 . П. В. Ерем'Ьева. 
(ЬшагИ-Кх’уз^аПе т о т  11га1.ип51Ша1; уоп Р. \У. у. I е  г еш е  ̂е №). 15

IV. О Химическомъ составЬ Ксантофиллита; П. Д. Н и к о л а ев а .
(СЬетхзсЬе 2изаттеп8е42ип2 йез ХапШорЬуПЛз уоп Р. Б. 
N^со1 а^е^)..................................................................................................  28

V. ПеЬег ЕЬ12орЬу11и т  бегнПе! Вау1е аиз й ет  А11а1 уоп Рго^еззог
Сг. Ы и й зк гб т  ш 8(;оск11о1т

(О КЬ12орЬу1]и т  СгегуШе! Вау1е съ Алтая; ЕГрофессора 
Г. .1и н дсгр ем а въ  Стокгольм'Ь)........................................................  32

VI. 6ео1о§1зсЬе 1 1 п1;ег8исЬип2еп 1т зйй\уе81Ис11еп ТЬеНе уоп Киз-
з1зс11-Ро1е.]1 ; уоп 81;ап18Га\у Коп1ке\у11 зсЬ.

(ГеологэтесЕ1я пзсл4дован1я въ юге западной тастп Русской 
Польши; Станислава К о н т к е в а ) . ................................................. 43

VII. Нижневолжская юра; А. П. П авл ова.
(Вег ^и^а а т  ии(егеи ЬаиГе йег \Уо1§а; уо п  А. Р. Р а \у 1 о \у ).. 84

VIII. Волласхонптъ изъ Кпргпзскпхъ степей; Академика И. К ок - 
• шяр Ов Я.

(\У о11а81ош 1 а и з  й е г  К 1Г818е и -8 1 е р р е ;  у о п  N . т .  К о к з с Ь а г о ^ у ) .  1 5 3

/V



СТРАН.

2. Протоколы зас'Ьдан1Й Императорскаго С.-Петорбург-
скаго Минералогическаго Общества въ 1883 году; 
составлены Секретаремъ Общества ПроФессоромъ 
П. В. Ерем'Ьевымъ.

Рго1осо11е йег ВИгип^еп дег К а 1зегИ сЬ еп Мшега1о§1- 
8сЬепСгезеПзсЬай ги 81. Ре1ег8Ьиг§ 1т а̂11̂ е 1883). 155

№ 1. Годичное засЬдаше 7 Января 1683 года...................... ............... ......155
№ 2 . Обыкновенное » 15 Февраля » » ...................... " ... 179
•Ае 3. » » 15 Марта » » ...................................186
Лё 4. » _ » 26 Апреля » » ...................................194
№ 5. » » 20 Сентября » » ...................................202
Л» 6 . » » 18 Октября » » ...................................209
•Аё 7. » » 15 Ноября » » ...................................215
№ 8 . а » 13 Декабря » » ............................. ..... 221

3. Приложешя къпротоколамъзас'бдашйИмператорскаго
С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества.

(2т12а1;2:е ги деп Рго1;осо11еп йег Ка18ег11сЬеп М1пега1о- 
^зсЬеп безеПсЬаЙ 211 81;. Ре1;ег8Ъиг§).

ПРИЛ0ЖЕН1Е I. В’Ьдомость о состоянш непрйкосновеннаго капитала 
И м п ер а т о р ск а г о  С.-Петербургскаго Минералогическаго Обще
ства къ 1-му Января 1883 г . . : ..................................................................  223

ПриложешеП. Отчетъ по приходу и расходу суммъ И м п ер а т о р ск а г о
С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества въ 1882 году.. .  224

4. Составь Дирекщи И мператорскаго С.-Петербургскаго
Минералогическаго Общества въ 1883 году.

(Ве81ап(1 йегВ 1гес110п йегКа18егИсЬепМшега1о§18с11еп
СгезеИзсЬаЛ 1т ^аЬге 1 8 8 3 ) .............................................  227

5. Списокъ лицъ, избранныхъ въ 1883 году въ Члены
И мператорскаго С.-Петербургскаго Минералогиче
скаго Общества.

(Ыз1е йег Регзопеп, \уе1сЬе 1т Ьаи1е йез а̂11 е̂8 1883 а1з 
МИдИейег йег Ка1зегИсЬепМтега1о^18сЬеп ОезеП- 
зсЬаЙ еглуаЫ! ^’и гй еп ......................................................... 227

----- IV —



\ ,

ч

I.

Заметка Г. Д. РомановсЕаго по поводу разсмот- 
р^нныхъ имъ, въ 1882-мъ году, палеонтологиче- 
СЕЕхъ ЕОллеЕпдц Гг.Регвля, Смирнова, С^верцова, 

Иванова и фонъ-Шульца.

Им'Ья на рукахъ значительный палеонтологпческш запасъ, 
бол’Ье или мен'Ье интересныхъ органическихъ остатковъ, въ вид-6 
раковинъ, растенШ и рыбьихъ зубовъ, собранныхъ исключи
тельно Гг. М уш кетовы мъ, С 'Ьверцовымъ, Б арботом ъ-де- 
Марни и Окладныхъ въ Тяншан'Ь, на Памир^, въ Хив'б, Б}-- 
хар-Ь и въ прилежащихъ стеняхъ, я хот-Ьдъ приступить къ из- 
дан1ю описан1я н'Ькоторыхъ изъ нихъ, бол'Ье зам'бчательныхъ, во 
2 -мъ выпуск'Ь пМатергаловъ для геологт Туркестанскаго края», 
но съ удовольств1еыъ отложилъ эту работу еще на н'бкоторое 
время, благодаря Императорскому Русскому Географическому 
Обществу, которое, по ходатайству Члена Сов-Ьта этого Обще
ства И. Б. М уш кетона, предоставило мн’Ь для опред’Ьлешя но
вый палеонтологическш матер1алъ, собранный Гг. Регелем ъ 
и Смирновымъ, путешествовавшими однако исключительно съ 
ботаническою ц'Ьлью въ отдаленныхъ средне-аз1атскихъ провин- 
ц1яхъ, граничащихъ съ нашимъ Зеравшанскимъ округомъ, ка-
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ковы: Еаратегинг, Дарвазг, Еабад{анъ, Гиссаръ и бекство Бай- 
сунское. Впрочемъ, это предложен1е ГеограФическаго Общества 
обусловливалось также п желанхемъ самихъ авторовъ собранныхъ 
коллекцш.

Не смотря на существенный недостатокъ образцовъ горныхъ 
породъ, кои были бы взяты непосредственно изъ коренныхъ 
м-Ьсторожденш, можно однако заключить, что хребты Карате- 
гина и Дарваза и прилегающ1я къ нимъ съ запада возвышенно
сти, главн-Ёйте состоятъ изъ гранито-с1енитовъ, а на отклонахъ 
ихъ преобладаютъ образовашя метаморФическ1я, именно: зм'Ье- 
викъ, мраморъ, плотный глинистый и слюдяный сланецъ и проч., 
при чемъ оказывается почти совершенное отсутств1е известня- 
ковъ палеозойскаго характера, исключая двухъ, трехъ валуновъ, 
изъ коихъ въ одномъ, по опред-Ьленш А. П. Карпинскаго, за
ключаются горноизвестковые гон1атиты; эти известняки, в-Ьро- 
ятно, перенесены въ бассейнъ Аму-дарьи слишкомъ издалека, 
можетъ быть изъ Зеравшанскихъ горъ. Такой же недостатокъ 
замечается вообще относительно порфировъ: зеленокаменныхъ, 
кварцевыхъ и полевоштатовыхъ, столь обильныхъ въ с'Ьверо- 
западномъ Тяншан'6. Равнымъ образомъ, въ коллекц1яхъ не за
ключается ни одного куска породы или образца окамен'блости, 
которые напоминали бы существоваше въ означенныхъ странахъ 
неогеновыхъ третичныхъ осадковъ, если только несчитать крас- 
ныхъ рухляковъ и рыхлыхъ песчаниковъ, напоминающихъ, хо
рошо намъ знакомые, верхте третичные слои Туркестана; но въ 
Бальджуанскомъ бекств^Ь, около средняго течен1я р. Вахша, яв
ляются эоцентовые слои съ Оз^геа сутЪик. Судя по т'бмъ же 
коллекщямъ, можно заключить, что вс'б главныя продольныя до
лины упомянутыхъ странъ изобилуютъ осадками м-Ьловыми, ко
торые, сопровождаясь вышеупомянутыми красными песчаногли
нистыми породами, являются особенно развитыми въ Кабадгаюъ, 
Байсуть и Гузарп, тогда какъ около Еелифа и Шкръ-Абада 
преобладаютъ только верхне-третичпыя цв-Ьтныя породы. Оче
видно также, что низовья долинъ сЬверныхъ притоковъ Аму, 
какъ напр. Вахша и Сурхана, богаты отложен1ями лёса, а тре-



тичныя зеленоватыя и красноватыя глины изобилуютъ гипсомъ. 
Относительно м'Ьловыхъ окамен'блостей сл'Ьдуетъ заметить, что 
найденныя устрицы свойственны исключительно Аму-дарьинскому 
бассейну, и н-Ькоторын изъ нихъ совершенно тождественны съ 
видами, частью новыми, найденными Гг. Барботомъ-де-М арни 
и М уш кетовымъ гораздо ниже по р. Аму, именно ниже города 
КелиФа. Устрицы видимо заключались въ плотныхъ сЬрыхъ ру- 
хлякахъ, тогда какъ РЫсаШЫе, Апотгае, ЗропйуЫз и н'&которыя 
друпя раковины находились въ зеленомъ песчаник'6. Замечатель
но, что въ коллеквдяхъ Гг. Р егел я  и Смирнова вовсе н'Ьтъха- 
рактерныхъ образцовъ изъ Ферганскаго верхне-м'Ьловаго яруса; 
между т-Ьмъ, какъ на С'Ьверныхъ скловахъ Туркестанскаго и 
Алайскаго хребтовъ, а равно и на Памир-Ь этотъ ярусъ развитъ 
не р-Ьдко въ гранд1озныхъ разм'Ьрахъ и всегда сопровождается 
мир1адами гриФей, какъ напр. Огуркаеа Каи/таппщ  впрочемъ, 
г. Рог ель собралъ до сотни маленькихъ складчатыхъ эксогиръ, 
лежавшихъ въ нанос-Ь сверху лёса около селен1я Гарауты на р. 
Вахш'Ь, которыя тождественны съ тремя единственными экземп
лярами подобныхъ же эксогиръ, найденныхъ мною въ ФерганЬ. 
Если мы къ этому прибавимъ, что въ геологическихъ оппсан1яхъ 
Инд1п, какъ напр, въ изв'Ьстныхъ монографическихъ сочинешяхъ 
Д-ра Столички о м'йловыхъ окамен'Ьлостяхъ Индш и въ «Жа- 
пие1 о( Иге Оео1оду 1пйгаг> МейИсои’а и В1апГог(1’а 1879 го
да, не представлено ни одного вида изъ числа Ферганскихъ верх- 
нем'Ьловыхъ окаменелостей, то на основан1и вс^хъ этихъ дан- 
ныхъ позволительно заявить предположен1е, что та часть моря, 
которая покрывала пространство нын^ занятое западными от
делами системъ тяншанской п гинду-кушской, разделялась су
шею, приблизительно по направлен1ю 39-й параллели северной 
широты, — именно въ пер1одъ между меловою и третичною эпо
хами. Но съ другой стороны, въ течен1е нижне-меловыхъ и гор- 
ноизвестковыхъ отложенш, это море бы.ю общимъ для всей за
падной части средней Аз1п, какъ это доказывается тождествомъ 
тяншанскихъ и гималайскихъ окаменелостей обеихъ упомяну- 
тыхъ Формащй. При этомъ нельзя однако не замЬтить, что по-
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чти вся западная половина Тяншаня представляла сушу въ про- 
должеши юрскаго и тр1асоваго пер1одовъ.

Разбирая коллекщю изъ юрскихъ и тр1асовыхъ осадковъ, 
доставленную Д-мъ Регелем ъ  изъ восточной Кульджи съ р. 
Каша и со склоновъ хребта Богдо къ с^^веро-востоку отъ г. 
Турфана, коллекщю весьма значительную по числу и объему об- 
разцовъ, я немен’Ье того, не встр'Ьтилъ зд-Ьсь ни одного остатка 
животныхъ, не смотря на различ1е горныхъ породъ и разнооб- 
раз1е м'Ьстностей: каждый образецъ заключалъ лишь только 
ясные отпечатки или ядра растешй: то тр1асовыхъ, то ретиче- 
скихъ, или же юрскихъ, изъ числа которыхъ мног1е уже прежде 
были найдены г-мъ М уш кетовы м ъвъ  восточно-кульджинскомъ 
буроугольномъ бассейн'Ь и нами обоими въ Туркестан'Ь, и равно 
зд'Ьсь же, но еще ран^е, юрсшя растешя открыты при горныхъ 
разв'Ьдкахъ Гг. Т атариновы м ъ и Никольскимъ. Весь этотъ 
обширный палеофитологическш матер1алъ съ массою глинистыхъ 
сланцевъ и песчаниковъ, благодаря лестному для меня дов'брхю 
собравшихъ его авторовъ, я им'Ьлъ возможность тщательно про- 
смотр'Ьть, но лишь только на одномъ куск-Ь глинистаго сланца 
изъ Татариновской копи въ Боролдшь, мною найдены, вм-Ьст-Ь съ 
Азркпш т Т7М1Ъуеп8е, створки пр-Ьсноводной раковины Лпо- 
Логйа\ между т'бмъ какъ осадки, заключающ1е означенный рас
тешя, не считая экскурсш г. Ре геля, были шагъ за шагомъ 
обсл’Ьдованы на протяжети около 600 верстъ по р. Или, верстъ 
на 200 вдоль хребта Каратау и верстъ на 100  среди горъ Ко- 
гистана параллельно долин'Ь р, Зеравшана, кром-Ь н'Ькоторыхъ 
отд'Ьльныхъ пунктовъ нахожден1я этихъ юрско-тр1асовыхъ осад
ковъ съ растешями, напр. въизв'Ьстныхъ туркестаескихъ ущель- 
яхъ; верхненарынскомъ, кокинесайскомъ, исфаргтскомъ и буам- 
скомъ. Мнопе изъ найденныхъ растенш въ отдгьльности^ тожде
ственны то съ юрскими, иногда съ ретическими, то нер-Ьдко, 
какъ напр, кульджинсшя, — съ тр1асовыми видами Европы, С'Ь- 

верной Америки, южной Африки, Австрал1и, западной и восточ
ной Сибири, Амурской Области, западнаго и восточнаго Китая, 
Япон1и и Индш (въ Бенгал’Ь). Это обстоятельство, въ связи съ
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вышеупомянутыми м'бстонахождешями растеши, показываетъ, 
что покрайней м-Ьр-Ё весь западный Тяншань въ теченш пер1о- 
довъ юрскихъ и тр1асовыхъ образованш им'Ьлъ одинашя клима- 
тическ1я УСЛ0В1Я съ вышеприведенными странами, выразивш1яся 
въ однообразномъ характер-б растительности, но онъ, какъ я 
упомянулъ выше, представлялъ сушу, которая, надо полагать, 
примыкала къ морю и въ тоже время была прор-Ьзана заливами 
и снабжена большими лагунами, настолько опр'Ьсняемыми прито- 
токомъ р'бкъ, что зд-бсь, какъ и по берегамъ моря, неыогли су- 
ш,ествовать напр, морсшя раковины, столь изобильныя въ трхас-Ь 
и юр-Ь другихъ странъ. Можно далее приблизительно означить 
границы распространешя этой суши юрско-тр1асоваго першда 
въ Заоадномъ Тяншан-б и сопред'бльныхъ съ нимъ странъ, за 
которыми растен1я этихъ системъ являются уже вм'Ьст'Ь съ мор
скими раковинами, а именно: эта граница на запад-б обозначается 
мерид1аномъ западнаго берега Аральскаго моря и Южнымъ Ура- 
ламъ; на восток']& —  хребтомъ Боро-хоро или Талкинскимъ хреб- 
томъ, въ котороыъ являются вероятно уже юрсше белемниты, 
которые я, впрочемъ, не вид^лъ, но они найдены г. Регелем ъ  
въ черныхъ глинистыхъ сланцахъ, лежащихъ на гнейс'Ь; на юг’6 
эта граница замыкается Гинду-кушемъ и Памиромъ; на сбБер-б
—  южною полосою западно-сибирскихъ губершй, гд'6 однако 
кузнецкш юрскгй бассейнъ представлялъ также сушу; между 
т-Ьмъ какъ въ Восточной Сибири, южная часть Иркутской гу- 
бернш во время юрскаго перхода покрывалась моремъ.

Н. А. С’бверцовъ снабдилъ меня н'Ёсколькими видами ра- 
ковинъ, собранныхъ имъ въ Ферганской области, Алайскомъ 
хребт'Ь и на Памир'Ь. Большая часть этихъ окамен-Блостей 
свойственна исключительно м'Ьловымъ осадкамъ Ферганы, по
этому МН0Г1Я изъ нихъ мн-Ь уже изв-Ьстны и н-Ькоторын были 
описаны въ 1-мъ вьшуск'Ь «Матер1аловь для геологш Туркеста
на»; но находка ихъ въ бол'Ье отдаленныхъ, ч̂ Ьмъ Фергана, м-Ь- 
стностяхъ доказываетъ громадное развит1е въ юго-западной 
части Тяншаньскаго нагорья здешней верхне-М'Ьловой Формащи, 
именно ферганстго яруса.



я  съ удовольств1емъ занялся еще небольшою, но весьма ин- 
тересною коллекщею, доставленною мн-б изъ Туркестана Гор- 
нымъ Инженеромъ Д. Л. И вановымъ, которая подтверждаетъ 
уже выраженныя нами положенхя о присутств1и въ этомъ 
кра'6 сил5ф 1Йскихъ и девонскихъ осадковъ, а также доказываетъ 
существоваше зд'Ьсь пермскихъ видовъ лишь въ сонутствш гор- 
ноизвестковыхъ окаменелостей, т. е. что въ Тяншан-Ь суш,еству- 
етъ переходный каментугольно-пермскгй (Регшо-СагЪоп Гог- 
таНоп) ярусъ, подобный сЁверо-американскому; такъ напр, въ 
доломитовомъ горномъ известняк'Ь г. И вановъ нашелъ хорошш 
образецъ пермской мшанки 8упос1аШа ющиЫсеа, которую г. 
М икъ считаетъ тождественною съ 8утс1айга ЫзеггаЫз изъ гор- 
наго известняка Небраски.

Наконецъ, благодаря И. В. М уш кетову, я им'Ьлъ еще слу
чай ближе познакомиться съ прекрасными образцами окамене
лостей, собранныхъ топографомъ г. Ф О нъ-Ш ульцем ънасЬ- 
верныхъ берегахъ Арала, въ заливахъ Перовскаго и Паскевича. 
Почти всЬ эти раковины относятся къ ОазЬгороЛа, за исключе- 
шемъ чрезвычайно красивыхъ по наружности РесШпси1из и ги
гантской 1зосаЫга\ он-б принадлежатъ къ эоценовой Формац1и,
—  будучи сходственны съ видами этого образован1я въ Париж- 
скомъ и Бельгшскомъ третичныхъ бассейнахъ.
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II.

Заметка по вопросу о последовательности пла- 
стовъ волжскаго яруса м о сео вс ко й  юры.

с. Н. Никотина.

Въ только что вышедшемъ № 1  Меиез ^а11^Ьис11 й. Мшег. 
6ео1. е^с. ПроФессоръ Траутшольдъ поы'Ьстилъ небольшую за
метку по вышеназванному вопросу. Въ этой зам'йтк'Ь открытая 
мною последовательность напластованш Московской юры при
знается теперь бездоказательнымъ обобщен1емъ, не смотря на то, 
что мои изсл'Ьдован1я были въ присутств1и профессора Траут- 
шольда предметомъ доклада въ Московскомъ Обп^еств-Ь Испыта
телей Природы еще въ 1878 году. Самая работа*) напечатана 
уже два года. Я  жилъ съ г. Траутшольдомъ до посл^Ьдняго вре
мени въ одномъ город'6, и не смотря на частыя свидашя, никогда 
не слыхалъ, чтобы мои выводы не разд-блялись имъ. Я полагалъ, 
что проФессоръ также безмолвно отказался отъ своего прежняго 
взгляда, какъ и отъ многихъ другихъ нез^дачныхъ прежнихъ вы- 
водовъ и опред'6лен1Й. Одной экскурсш моей вм'Ьст̂ Ь съ проФес-

*) Юрекгя образоватя между Рыбинскомъ, Мологою и Мышкинимг. Матер. 
Геолог1и Росс1и Т. X. и М ёто1гез йе 1’Аса(1е т 1е йез 8с1епсез. й. 8 . Ре1;ег81г. 
Т. 28, Л"« 5.



соромъ Траутшольдомъ въ Хорошово было бы конечно доста
точно, чтобы доказать, что почтенный проФессоръ, не смотря 
на 25 л-Ьтнее (по его словамъ) пос'йщенхе этой классической 
м'Ьстности, большею част1ю однако же со временъ Мурчисона за
крытой обвалами, ни разу не видалъ ауцелловаго слоя иначе, 
какъ въ сдвинутыхъ и опрокинутыхъ массахъ. Я  самъ только 
случайной раскопк'Ь обязанъ открыт1емъ этого пласта въ его 
коренномъ м'Ьстонахожденш. Будущее л-Ьто я предложу конечно 
профессору Траутшольду совершить въ компанш съ другими гео
логами маленькую экскурс1ю въ окрестности Москвы и разр'Ь- 
шить для него то, что было бы давно безъ неудачной зам-Ьтки въ 
Кеиез ^аЬгЪисЬ р-Ьшено между нами, если бы по какой то при- 
чин'Ь проФессоръ не пожелалъ до сихъ поръ скрывать отъ меня 
своего разноглас1я.

Теперь же я постараюсь подтвердить правоту моего взгляда, 
какъ новыми непубликованными еще Фактами, которые я думалъ 
публиковать въ приготовляемыхъ къ печати объяснен1яхъ къ гео
логической карт^Ь Московской губерши, такъ и данными почерпну
тыми изъ самой же зам-Ьтки г-на профессора. Обратимся къ 
посл-Ёдней:

Юрск1е пласты Средней Росс1и подверглись сильному размыва- 
шю въэнохи посл'6довавш1я за м'бловою. Это признается безусловно 
вс'Ьми. Отсюда юрск1я образованхя им'бютъ видъ бол'бе или мен'1е 
мелкихъ островковъ, разбросанныхъ среди породъ бол'бе древ- 
нихъ. Естественно, что пласты бол^е верхн1е подверглись бол’бе 
сильному разрушен1ю, ч'бмъ нижележащ1е. Вотъ причина, почему 
оксфордская глина им’Ьетъ гораздо бол'бе постоянное и обширное 
распространен1е, ч'Ьмъ волжск1й ярусъ; этотъ посл'бднхй наконецъ 
чаще встречается зд-Ьсь, ч-Ьмъ настоящхе пласты м'Ьловой Фор- 
мац1и. Естественно, что въ волжскомъ ярус'Ь пласты съ А т . 
У1Г2а1;и8, какъ бол'бе нижн1е, сохранились чащ-б, ч^мъ пластъ съ 
Аш. 1’и1^еп8, а этотъ посл'бдн1й чаще, ч’бмъ наибол'бе верхн1й 
членъ, азщелловый слой съ Аш. зиЪсШиз, являющ1йся и по сло
вамъ Траутшольда только спорадически при несравненно боль- 
шемъ постоянствгь слоя съ Ат. {и1депз. В-бль нельзя же допустить,
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что ауцелловый слой такъ и отлагался только гнездами, ибо самъ 
же г. Траутшольдъ приравниваетъ его ц-блой эпох'Ь Рог11ап(1’а. 
Или можетъ быть почтенный проФессоръ признаетъ, что посл'Ь 
отложен1я ауцелловаго слоя наступилъ пер1одъ размытхя отло
жившихся осадковъ, посл-Ь чего уже стали наростать (по Траут- 
шольду неокомсие) пласты съ А т . Ги1^еп8. Но для такого пред- 
положешя у насъ н'Ьтъ никакихъ доказательствъ. Напротивъ оба 
слоя лежатъ вполн'Ь согласно другъ на друг̂ &, настолько, что 
н'Ьтъ возможности указать даже точной р'Ьзкой границы между 
ними. Между обоими слоями существуетъ такая общность палеон- 
тологическихъ -остатковъ, что есть только два вида А т . М ^епз 
и Аз^аг^е уепепз, которыхъ н’Ётъ въ сло̂  ̂ съ А т . зиЪсШиз *) 
Признавая, что ауцелловый слой является только гн-бздами и 
крайне спорадически, во всякомъ случа'йр'бже сохраненнымъ, ч-Ьмь 
слой съ А т . Й11§еп8, г. Траутшольдъ самъ себя побиваетъ без- 
поворотно, если только не будетъ въ состоян1и придумать 
какую либо малов'Ьроятную гипотезу, объясняюш;ую такое странное 
явлен1е.

Н благодаренъ г. Траутшольду по крайней м'Ьр'Ь за то, что 
онъ признаетъ непосредственное налеган1е слоя съ А т . ^и1§еп8 
на слояхъ съ А т . у1г^а1из хоть въ Ярославской юр̂ §, гд’Ь 
мош;ные вертикальные разр-Ьзы этихъ отложен1й ясны для самаго 
близорукаго наблюдателя. Траутшольдъ говоритъ только, что 
тамъ ярусъ съ А т . зиЬсШиз куда то пропалъ. Онъ не пропалъ бы 
для него, если бы г-нъ проФессоръ внпмательн'бе нрочелъ мою 
работу **). Если я не могъ тогда привести изъ этихъ слоевъ типи
ческую Форму А т . зиЪйНиз, приведя однако же изъ соотв^тствен- 
ныхъ ауцелловому слою верхнихъ пластовъ много другихъ ископае- 
мыхъ, причиною крайняя осторожность съ моей стороны въ 
обращеши съ геологическими данными. Теперь посл1& моей 
экскурсш этого года и особыхъ приспособленш, употребленныхъ
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волжскаго яруса.

**) См. стр. 21 (15) и 32 (24).



мною для сохранешя разсыпчатыхъ ископаемыхъ, я могу пока
зать въ музе̂ Ь геологическаго комитета изъ песчаника дер. Ка- 
меникъ типичн'Ьйш1Я Формы А т . виЪйхШз и А т . са1;епи1а<;и8., 
равно какъ и большинство хорошевскихъ ископаемыхъ изъ ау- 
целловаго слоя. Все это лежало конечно на своемъ м'Ьст'Ь выше 
слоевъ съ превосходными А т . 1̂ и1§еп8, не такъ какъ этого хот'Ь- 
лось бы профессору Траутшольду. Въ приготовляемой мною ра- 
бот-Ь по геологическому описан1ю Костромской губ. я покажу, 
что такое настоящ1е неокомсте пласты въ Средней Росс1и, гд-Ь 
почтенный проФессоръ ихъ еш,е ни разу не видалъ. Но н-^тъ р'6- 
шительно никакой надобности ■Ьхать такъ далеко отъ Москвы, 
чтобы уб’Ьдиться въ недосмотр-б профессора. Въ самомъ же го- 
род-Ь у Андреевской богад’бльни каждый наблюдатель можетъ 
легко отличить при низкомъ уровн'Ь воды вър'Ьк'Ь черный песча
ный слой съ А т . ^и]^еп8 ниже краснаго песчаника съ А т . 
8иЬ(111;и8 и А т . по(И§ег *). Разр'1зъ и отд'Ьльности пластовъ такъ 
отчетливы, что лучше и желать нечего. Но такъ какъ Траут- 
шольдъ упорно стоитъ за правильность его взгляда на обнажешя 
у Хорошова и Мневниковъ, я приведу зд'Ьсь два разр'Ьза, мимо 
которыхъ почтенный проФессоръ столько л'Ьтъ по его же словамъ 
ходилъ, не потрудившись съ точностью срисовать, изм'Ьрить и 
подобрать характеристичныя ископаемьш.

Крутой берегъ Москвы р'Ьки подъ селомъ Хорошовымъ, 
какъ изв'Ьстно каждому, пос'&щавшему эту классическую по бо
гатству ископаемыхъ, но ни какъ не по геологическому разр'Ьзу 
М'Ьстность, представляетъ уже давно громадный обвалъ во всю 
длину берега. Пласты въ этомъ обвал'Ь большею част1ю надви
нуты другъ на друга, а въ лучшемъ по богатству ископаемыхъ 
пункт-Ь совершенно опрокинуты. Этотъ то пунктъ какъ привле- 
кавшш на себя вниман1е палеонтологовъ и былъ поводомъ не- 
правильнаго толковашя всего обнажен1я. Единственное м'Ьсто, 
гд'Ь можно еш,е наблюдать пласты въ коренномъ ихъ м’Ьстона- 
хожден1и, это л-Ьвый край всего обнажен1я на верхнемъ конц-Ь
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села (считая по р'Ьк'б) у устья небольшаго оврага. Тутъ мы 
видимъ, начиная снизу посл-Ь значительныхъ толщъ затемненеыхъ 
р'Ьчнымъ наносомъ такую посл-Ьдовательность: 1) черную песча
нистую глину съ блестками слюды, заключающую отпечатки Ага. 
ухг^аШз и Ве1. аЬзо1и1;и8. 2) глинистый песокъ с-Ьраго цв'Ьта съ 
многочисленными зелеными зернами глауконита; этотъ слой со- 
держитъ многочисленные экземпляры КЬупсЬопеПа охуор1усЬа п 
Л'У’аЫЬе1П11а ПзсЬепапа, а также остатки весьма хрупше А т . 
у1г§а1и8. 3) Темнос^рый и темнозеленый глауконитовый песокъ, 
содержащ1Й въ изобилхи Ве1. ги8з1еп818 и А т . :Ги1§еп8. Вотъ на 
этотъ то слой надвинута сверху дилюв1альная валунная глина, 
изъ подъ которой только м'бстами видн'Ьются 4) вышележаш,1е 
слои, заключающ1е ц'Ьлыя глыбы ауцелловаго банка съ А т . 
8пЬ(311;и8 и А т. са1:епи1а1и8. При поверхностномъ обзор’Ь ихъ 
можетъ быть не видно вовсе, такъ какъ потоки далюв1альной 
глины закрашиваютъ все обнаженхе. Но я рекомендую наблюда
телю, идя по слою № 3 отстз^пить отъ устья оврага сажень на 
10-ть, начать лопаткой счищать наплывшую дилювхальную 
глину на верхней границ-б слоя 3, глыбы ауцелловаго балка 
обнаружатся тогда непрем'Ьнно, если даже ихъ и не видно сна
ружи; въ этомъ порукой мн-Ь моя восьмил-Ьтняя практика. Валун
ная глина сама зд'Ьсь не на своемъ м'Ьст'Ь, а сплыла всею массою 
сверху. Въ этомъ мы уб'Ьждаемся, идя дал'бе по берегу внизъ но 
течешю и оставаясь все время на горнзонт-Ь слоя съ А т . М^епз; 
мы начинаемъ зам-Ьчать надъ нами появлеше пластовъ того же 
самаго краснаго жел-Ьзистаго песчаника, покрытаго желтоватыми 
и зеленоватыми песками, какъ и подъ Андреевской богад-йльней. 
Нижн1е горизонты этого песчаника и заключаютъ въ себ-Ь глыбы 
съ ауцеллами. Сыпучхе пески, составляющ1е самый верхнш 
членъ всей системы юрскихъ пластовъ, образуютъ собою большую 
массу той возвышенности, на которой располагается село Хоро- 
шово. Дилюв1альная, валунная глина занимаетъ уже положен1е 
верхнее надъ этими песками, образуя, непосредственно подпочвен
ный слой. Траутшольдъ не обратилъ на эти слои никакого внпмашя, 
такъ какъ для него, все что не содерячитъ ископаемыхъ есть его
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элювгй, куда попадають столь разнохарактереыя и по времени и 
по способу образован1я породы, какъ дилювхальная валунная 
глина п пески съ одной стороны, такъ и вся толща желтыхъ, 
красныхъ и перемытыхъ б’Ьлыхъ песковъ, эпохи несомн'бнно 
гораздо бол'Ье древней, въ данномъ случа'Ь юрской, съ верхними 
членами которой эти пески им’бютъ т'Ьсн'Ьйшую связь, отделяясь 
Р'Ьзкою гранью отъ вышележащихъ валунныхъ образованш.

Несравненно ясн-Ье въ настоящее время разр'Ьзы въ томъ 
мощномъ почти вертикальномъ обнажен1и, которое тянется по 
берегу р. Москвы между деревнями Шелепихой и Мневниками. 
Зд-Ьсь я обращаю вниман1е преимущественно на часть разр'Ьза 
на правой сторон'6 устья втораго отъ дер. Шелепихи оврага 
(считая отъ начала обнажен1я) изв'Ьстнаго подъ м'бстнымъ назва- 
н1емъ студепаго, такъ какъ по дну его течетъ обильный источ- 
никъ воды. Зд-Ьсь мы им'Ьемъ отъ уровня воды:

1) Черную слюдяную глину съ А т. аНегпапз (оксФордъ) 13 ф .

2) Темнозеленый глауконитовый песокъ, начинающ1йся и 
покрываемый слоемъ известковыхъ, ФОСФоритныхъ конкрецш, 
знаменитыхъ изобил1емъ ископаемыхъ, представителемъ которыхъ 
является А т. у1г^а1;и8 3 ф .

3) Темносйрую сильнопесчанистую глину съ отпечатками 
большинства т-Ьхъ же ископаемыхъ 28 ф .

4) Темнобурые и темнозеленые (смотря по степени перехода 
солей закиси жел-Ёза въ окись) глауконитовые пески съ КЬупсЬ. 
охуор1;ус11а, ■\̂ а1(111е1т1а ПзсЬепапа и А т . у1г§а1из. 2 ф .

5) С'Ьрые глауконитовые пески съ А т . М§епз и Ве1. 
Ги881еП818 3 Ф .

6) Буроватос-брые пески съ конкрец1ями, заключающими 
Аисе11а то8^иеп8^8, А т . са^епиЫиз, А т . зиЪйхШз и др. иско- 
паемыя ауцелловаго слоя до 4 ф . Выше они закрыты наплыв
шими валунными песками, а м-Ьстами прямо почвеннымъ слоемъ, 
толщею въ этомъ пункт-Ь не бол'Ье 3 ф .

Этотъ разр'Ьзъ единственъ въ своемъ род'Ь по полнот'Ь. 
Правда, что до верхнихъ членовъ его трудно добраться, такъ
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какъ ст'Ьна почти вертикальная, Мн-Ь приходилось для составлен1я 
подробной коллекц1и ископаемыхъ съ каждаго горизонта этого 
разр-Ьза уподобляться штукатуру, производящему работы на 
ст'бн'Ь 6-ти этажнаго здан1я; но за то я могу отв-Ьчать за вс^ 
детали этого разреза. Онъ одинъ для меня былъ поучительнее 
изсл'Ьдован1я ц-блой губернхи.

Я бы конечно не сталъ вовсе отв-бчать на голословную 
зам’бтку профессора Траутшольда, составленную при томъ съ 
явнымъ нежелан1емъ придти къ единодушному р-Ьшенхго вопроса, 
когда это было такъ легко сд-блать. Я вообш;е принялъ себ’Ь за 
правило предоставлять каждому читателю самому изъ данныхъ 
работы и возражен1я на нее судить кто правъ, а если уб'бждать 
въ своей правот'6, то только силою новыхъ Фактическихъ разра- 
ботокъ вопроса. Въ данномъ случа'й однако р-Ьчь идетъ не о вы- 
водахъ и обобщен1яхъ, а о голомъ признан1и или отрицан1и гео- 
логическаго Факта, им'бюш.аго огромную важность для геологи
ческой картограФ1и Росс1и, для пониман1я хода мезозопной эпохи 
въ Россш и для поднятыхъ теперь н'Ькоторыхъ практпческихъ 
вопросовъ, затрогивающихъ геологическое строенхе Московской 
губерп1и. Вотъ почему я не могу ждать публикац1и моихъ даль- 
нМшихъ приготовляемыхъ въ печать трудовъ по русской юр-6, 
а также и т’бхъ заявленш, которыя въ будуш,емъ конечно посл'й- 
дЗ'̂ ютъ отъ возникающаго уже новаго молодаго покол^^шя работ- 
никовъ по геолог1и Московской губернхи. Въ настояш,ее время 
я могу привести свид-бтельство только одного опытнаго пзсл1Ьдо- 
вателя бывшаго доцента палеонтолопи въ Московскомъ Универ- 
ситет^ К. О, Милашевича, который вм'Ьст'1 со мною штудиро- 
валъ разр'Ьзы Мневниковъ и Хорошова и конечно подтвердить 
проФ. Траутшольду справедливость моихъ выводовъ, если бы 
почтенный проФессоръ пожелалъ обратиться къ нему ран^е, ч-^мъ 
наступаюш,ее л-Ьто даетъ мн'Ь самому возможность уб’Ьдить его 
на м^ст'Ь въ томъ, что истинное р-Ьшенхе только одно какъ для 
Хорошова такъ и для Ярославской юры.

Мн-Ь бы сильно хот'Ьлось закончить мою зам’Ьтку этими сло
вами. Къ сожал'Ьшю не могу заказать на неоднократно уже прак
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тиковавшуюся привычку почтеннаго профессора въ своихъ гео- 
логическихъ статьяхъ полемическаго характера переходить въ 
тонъ учителя правописан1я. Разыскан1е русскимъ орФограФиче- 
скихъ ошибокъ въ научномъ сочинен1и н'Ьмца на русскомъ язык’6 
и обратно можно считать по меньшей м'Ьр'Ь неприличнымъ для 
серьезнаго ученаго. Оно могло бы быть оправдано только въ 
случа-Ь, если бы ошибка вела къ искажен1ю смысла. Въ данномъ 
же случай г-нъ Траутшольдъ, какъ иностранецъ, поставилъ себя 
въ весьма комичное положен1е, желая меня, уроженца Велико- 
россш поправлять въ произеошенш русскихъ назван1й указанныхъ 
5Ш0Ю при томъ въ рабо'гб, которая ничего общаго не им'бетъ съ 
данною работою о верхнеюрскихъ пластахъ. См-Ью ув’Ьрить почтен
наго профессора, что русская буква далеко не всегда и не везд'6 
произносится какъ н'Ьмецкое особенно въ словахъ взятыхъ 
съ татарскаго. Въ данномъ же случа-Ь уроженцы города Елатьмы 
и елатомскаго у'Ьзда произносятъ назвате своего города такъ, 
какъ я его пишу но н'Ьмецки ЕШта^ а не ^е1а^;та,
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Старш1Й геологъ Геологическаго Комитета

С. Никитинъ.

С,-Петербургъ, 13 Января 1883 г.
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Кристаллы линарита съ Урала п Алтая. 

П. В. Ерем1Ьева.

III.

Значительное количество разнообразеыхъ минеральеыхъ ви- 
довъ (8рес1ез), которыми уже давно прославились золотоносныя 
жилы Березовскаго рудника, въ течен1е двухъ посл'Ьднихъ л'Ьтъ, 
еще увеличилось новою находкою двухъ весьма р’Ьдкихъ и кра- 
сивыхъ минераловъ, именно: каледонита (Са1ейош1е) и линарита 
(Ыпап1;е, ВкИагиг).

Кристаллы перваго изъ нихъ были найдены мною въ жиль- 
номъ кварц'Ь Преображенской шахты Березовскаго золотаго 
рудника на Урал’Ь и описаны въ XVII части, II сер1и, Занисокъ 
Императорскаго С.-Петербургскаго Минералогпческаго Обще
ства, 1882 г., стр. 207. Что касается втораго, столько же р'Ьд- 
каго минерала— линарита, то въ помянутой стать-б я установилъ 
только несомн'Ьнность его нахожден1я въ жилахъ названнаго руд-



ника и , по неим'6н1ю хорошихъ экземпляровъ, не ыогъ 
тогда представить достаточно точныхъ изслЬдован1й его кри- 
сталловъ.

Но въ недавнее время, посл'Ь тщательнаго разсмотр'Ьнхя 
въ музеум'Ь Горнаго Института большаго числа штуФовъ Бере- 
зовскаго золотоноснаго кварца, содержащаго различные свин
цовые и м'бдные минералы, мн'6 наконецъ удалось найдти н-Ьс- 
колько кусковъ его со св'бжею и разложившеюся игольчатою 
рудою (Nа(^е1е^2, Ра^ппйе), на которыхъ оказались хотя вообще 
и мелк1е, но внолн-б пригодные для надлежащихъ изм'Ьренш 
кристаллы линарита. Прежде они нсЬми принимались на этихъ 
штуФахъ за кристаллы медной лазури, что, между прочимъ, 
видно и изъ каталога мивералогическаго собран1я музеума Инсти- 
тзт-а, 1871 г., В. В. НеФедьева (стр. 557).

Это посл'Ьднее обстоятельство побудило меня къ дальн’Ьй- 
шему, такому же подробному осмотру въ означенномъ музеум-Ь 
и въ коллекц1яхъ его дублетовъ вс-Ёхъ бол-Ье пли мен-бе сомни- 
тельныхъ образцовъ мЬдной лазури изъ рудныхъ м'Ьсторождешй 
Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ. Работа эта, къ моему удо- 
вольствш, также ув'Ьнчалась находкою кристалловъ несомн'Ён- 
наго линарита, сопровождающагося свинцовымъ кз’поросомъ, 
на одномъ небольшомъ штуф'Ь довольно плотнаго песчаника изъ 
Анненскаго рудника? на Алта-Ь. Экземпляръ этотъ, подъ име- 
немъ «б-блой свинцовой руды съ м'Ьдаою лазурью изъ Анненскаго 
рудника», присланъ былъ въ музеумъ Горнаго Института въ 
1835 году изъ Колывано-Воскресенскаго округа, вм-Ьст-Ь сън'Ь- 
которыми другими алтайскими минералами. Но какъ Анненскаго 
рудника на Алта-Ь не существовало и въ настоящее время не 
им-Ьется, то приведенное назван1е, я полагалъ, должно было от
носиться къ одному изъ многочисленныхъ пршсковъ означеннаго 
округа. По наведеннымъ мною справкамъ въ архив'б Горнаго 
Института и въБарнаул'Ь, а также по разспросамъ улицъ, близко 
знающихъ Алтай,— оказалось, что Анненск1й пршскъ находится 
въ северо-восточной части Алтайскаго округа па берегу р'йчки 
бедоровки, впадающей съ л-Ьвой стороны въ р-Ьку бртонъ, ко-
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. торый вливается въ р'Ьку Мрассу. Недавно, на м'Ьст'Ь этого 
пр1иска, разработывалась Анненская золотоносная розсыпь.

Хиыическ1й составъ линарита изъ об-Ьихъ помянутыхъ м'Ьст- 
ностей изсл’Ьдованъ сухимъ и мокрымъ путемъ только каче
ственно; для количественнаго же анализа, нокз^да, им-Ьется въ 
расноряжен 1 И слишкомъ мало матер1ала. По той ж е причин-Ь 
нельзя было подробно изучить Физическихъ свойствъ минерала 
и удалось опред'Ьлить только ограниченное число кристалли- 
ческихъ Формъ, наибол'Ье свойственныхъ этому р-Ьдкому мине
ральному виду. Такимъ образомъ настоящее сообщен1е пред- 
ставляетъ не бол'Ье, какъ только результаты сд-бланныхъ мною 
изм'Ьренш девяти кристалловъ (отъ 2 до 7-ми милл. величиною), 
на которыхъ было возможно установить нижепоименованныя 
простыя Формы. Я  полагаю, что впосл-Ьдстеш о тк р ь те  значи- 
тельнаго количества экземпляровъ линарита въ Березовскомъ 
рудник'б и на Алта'6, раскроетъ въ нихъ подобную же сложность 
комбинац1й разнообразн'Ьйшихъ моноклиноэдрическихъ Формъ, 
какая найдена и подробно описана Академикомъ Н. И. К о к ш а
ров ымъ въ IV  и V частяхъ «Матер1аловъ для Минералопи 
Россш» въ кристаллахъ изъ Кумберлэнда.

Первое довольно подробное изсл'Ьдованхе кристалловъ лина
рита изъ Лэдгильсъ въ Шотланд1И п изъ Кумберлэнда было сд'Ь- 
лано въ 1822 году Г. Бруком ъ^). Но съ т'Ьхъ поръ вообще 
только немнопе ученые занимались изсл^довашемъ этого весьма 
р-Ьдкаго минерала. Такъ, посл-Ь Г. Б р у к а , новыя Формы въ 
кристаллахъ линарита изъ т1&хъ же м-Ёстороа^Денш открыты 
Р. Г регом ъ^). За  нимъ Ф. Гессенбергом ъ® ) и впосл'Ьдствш
Н. И. К окш аровы м ъ , описавшимъ всего 32 Формы раэсматри- 
ваемаго минерала, изъ которыхъ 12 имъ открыты.

)̂ Н. В го о к е  апй ЛУ. Н. М Ш ег. Ап Е1етеп1;агу Хпи'ойисйоп 1о Мше- 
га1оду. Ъопйоп, 1852, р. 554.

2) Е. Р. б г е д  апй ЛУ. 6 . Ь е И з о т . Мапиа! Ше М1пега1о2У вгеа*- 
ВпЫ п апй 1ге1ап(1. Ьопйоп, 1858, р. 395.

3) ГпесЫсЬ Н еа зеп Ь егд . МтегаЬ^хзсЬе N0112611. ВНиез НеЛ. ГгапМиг! 
а. М. 1864, р. 31,
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Кристаллы линарита пзъДолеа въРецбан1и описаны К. Пе- 
терсом ъ и потомъ А. Ш рауФОмъ )̂. Въ 1880 году, въ 
1Л̂  том̂ & «2 е118с11пЙ й г  Кгуз^аИоётарЫе ипй М1пега1о§1е)) 
П. Г р о та , стр. 426 пом'бщена зам'Ьтка Г. фомъ Р а т а  о лина- 
рит-Ь изъ рудника Ортицъ, въ провинщи Катамарка (Са1;атагса), 
въ Аргентинской республик'Ь.

Благодаря вышеприведенному обширному мемуару Акаде
мика Н. И. К окш арова  мой трудъ разбора комбинацш очень 
много облегчился, не взирая на малое число кристалловъ русскаго 
линарита и весьма неправильное изъ развит1е.

Сд-бланньш мною изм-бренхн четырехъ кристалловъ линарита 
изъ Березовскаго рудника и пяти съ Алтая, не показали ника
кого между ними разлпч1Я въ величинахъ ребровыхъ угловъ и 
для особенно удачно изм'Ьренныхъ плоскостей, въ среднемъ вы- 
вод-б, дали сл'§дующ1е результаты:
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оо Р  оо (а) (100)

»

ОР (с) (001)

ОР (с) ( 0 0 1 ) =  102°35 '30" 
-ь -Р о о (з )(Т 0 1 ) =  105 10 34
—  Р о о ( у ) ( 1 0 1 ) =  125 40 44 
о о Р  (М )( 1 1 0 ) =  120 47 39 
н- Р о о (8 ) (Т 0 1 )=  152 13 56

ВсЬ эти изм-брешл произведены отран^ательнымъ г0Н10мет- 
ромъ Митчерлиха при помощи одной зрительной трубы; боль
шинство же остальныхъ нижепоказанныхъ изм'Ьрешй сд̂ Ьланы 
на томъ же инструмент-Ь, но труба употреблялась только при 
установк'Ь кристалловъ.

На сколько можно судить по ограниченному числу изсл'бдо- 
ванныхъ мною кристалловъ линарита изъ Березовскаго рудника 
въ нихъ вообще преобладаютъ грани ортод1агональнаго пояса,

1) 81<;2ип§зЬег1сЫ;е Д. Ка 1 8 . АсаЛет^е (1. ЛУхззепзсЬаЙеп ги \\Ч еп, .ТаЬг§. 
1861, ХЫ У Вс1., I АЬЛ., 8. 168.

2) 1Ь. ^аЬ^ё. 1871, ЬХ1У БД., I АЬШ., 8. 50.



въ направленш котораго нед'Ьлимыя бываютъ удлинены и иногда 
развиты также грани вертикальнаго пояса. Кром'Ь главной поло
жительной гемипирамиды -+ -Р  (е) =  (111), въ нихъ, хотя и 
Р'Ьдко, встречаются отд'Ьльныя плоскости орто-и клино-пира- 
мидъ, коеФИц1енты которыхъ, по причин'Ь слабаго блеска, я не 
могъ опред-блить. К ъ Формамъ перваго пояса принадлежатъ: 
орто-и  базопинакоидъ с о Р  оо (а) =  (100), ОР(с) =  (001), 
гемиортодомы - ч -  |  Р  оо (о) =  (2 0 3 ), - I -  Р  оо (з) =  (101), 
-* - |Р о о (х )  =  (Н02), -н 2 Р о о (и )  =  (201) и — Р о о (у )  =  (101). 
К ъ вертикальнымъ призмамъ относятся: о о Р (М )  =  (110) и 
ооР 2(1). На Фигур'Ь 1-ой плоскости кристалла, для удобства
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Фиг. 1 .

обозр'Ьн1я, представлены въ полномъ ихъ чпсл'Ь п идеально пра- 
вильномъ развит1и. Н'Ькоторыя пластинки, отломавш1яся по на- 
правлентю спайности, параллельно ортопинакоиду оо Р  оо (а) 
и базопинакоиду ОР (с), показываютъ двойниковое полисинтети
ческое сложен1е по пзв'Ьстному для этого минерала закону двой- 
никовъ.

Кристаллы линарита съ Алтая (отъ 3 до 4 миллим, величи
ною), при одинаковомъ нолисинтетическомъ двойниковомъ строе- 
нш, отличаются отъ предъидущпхъ экземпляровъ какъ относи
тельно большею сложностью своихъ комбинащй, такъ и другимъ, 
еще бол'Ье неправильнымъ ихъ развит1емъ.

о*
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Въ общемъ, они им'Ьютъ клиновидно-таблицеобразвую Форму 
и трудно сказать, особенно судя по малому числу образцовъ, 
которыя именно плоскости этихъ кристалловъ являются преобла
дающими и которыя подчиненными? К ъ тому ж е, всл']&дств1е 
несовершенства кристаллизац1и, большинство моноклиноэдри- 
ческихъ Формъ находится въ нихъ далеко не съ полнымъ числомъ 
своихъ граней.

Во всякомъ случа'Ь, въ комбинац1яхъ Алтайскихъ кристал
ловъ линарита, кром'6 вышепоименованныхъ для Березовскихъ 
экземпляровъ Формъ, именно о о Р о о (а )  =  (100), О Р(с) =  (001), 
-4 -|Р  0 0 (0) =  (203), -+ -Р оо (8 ) =  (Т01), - | - |Р о о ( х )  =  (р 2 ) , 
н - 2 Р с « ( и )  =  (201), —  Р о о (у )  =  (101), -* -Р (е ) =  (111), 
ооР  (М) =  (110) и сю Р2 (1) =  (210) участвуютъ еш,е плоскости 
гемипирамидъ, клинодомъ и клинопинакоида: 1Р (д) =  (Г 12), 
-+ -2Р2(8) =  (З И ), (1Рсс)(^т) =  (012), (Р сх.)(г) =  (011) в 
(оо Р оо) (Ь) =  {010), Фигура 2 -я  представляетъ идеальное

Ф и г .  2.
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соединеше большинства показанныхъ Формъ въодномъ и томъ же 
кристалл'Ь, чего на самомъ д'Ьл'Ь, до сихъ поръ, не встр’Ьчалось.

Принимая полз^ченньш изм'Ьрен1емъ величины за данныя для 
всЬхъ вычисленш и считая уголъ между клинод1агональною и 
главною осями р = 7 7 ° 2 4 '3 0 "  и ортод1агональную о с ь Ъ = 1 ,  
отношете между кристаллографическими осями русскаго лина
рита будетъ сл'Ьдуюш.ее:

а : Ъ : с =  1 ,719252  : 1 : 0 ,82 9 9 2 6 .



Дал-Ье, удерживая это отношеше осей и означая въ положи- 
тельныхъ гемипирамидахъ чрезъ X наклонен1е ихъ граней къ кли- 
нод1агональному с'Ьчееш, чрезъ У къ ортодхагональному С'бче- 
нш  и чрезъ 2  къ основному С'6чен1ю, а въ отрицательныхъ геми
пирамидахъ наклонетя ихъ граней на тЬже сЬчен1я чрезъ Х^, 
и 2^, потомъ, означая въ положительныхъ гемипирамидахъ чрезъ 
[х наклонеше клинод1агональныхъ полярныхъ реберъ къ главной 
ОСИ, чрезъ V гЬхъ же реберъ къ клинод1агонали, чрезъ р накло- 
неше ортодхагональныхъ полярныхъ реберъ къ главной оси, 
чрезъ о- наклонеше боковыхъ реберъ къ клинодхагонали и въ от- 
рицательпыхъ гемипирамидахъ два первыхъ угла означая чрезъ 

и то по вычислен1Ю получимъ для гемипирамидъ, гемиор- 
тодомъ, клинодомъ и призмъ сл’Ьдзтощее:

—  21 —

Гемипирамиды.

^ Р ( ^ )  (Т12) Р(е) (111)
X — 67°28 '10" X — 51°18 '21"
у 88 44  1 У 78 12 37
2 —  26 1 8 4 8 2 — 46 19 20
И- =  88 37 44 — 74 49 26
V 13 57 46 V — 27 46 7
Р — 67 27 49 Р —̂ 50 18 35
а — 30 11 4 а :— 30 11 4

2Р2(§) =  (211)

X - - 5 6 '^37''10
У - -  59 29 14
2  - -  57 34 1

- -  52 33 9
V -  50 2 21
Р - - 5 0 18 35
а - - 4 9 19 0
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Г емиортодомы.

-+-|Роо(о)=:=(203) -* -Р оо(8) =  (101)
У = 8 3 ° 5 6 '1 1 "  У = 7 4 ° 4 9 '2 6 "
2  =  18 39 19 2  =  27 46 7

|- |Р о о (х )  =  (Я02) -1-2Роо(и) =  (201)

У =  62°35 '25" Т = 5 2 ° 3 3 '  9"
2  =  40 О 4 2  =  50 2 2 1

— Р  со  (у) =  (101)

У = 5 4 ° 1 9 '1 6 "
2  = 2 3  5 14

Клинодомы.

(|Роо)(\у) =  (012) (Роо)(г) =  (011)
X =  67°57 '10" X =  50°59 '37"
У =  101 3 9 2 7  У =  99 45 11
2 =  22 2 50 2  =  39 0 23

Вертикальныя призмы.

ооР(М ) =  (1 1 0 ) ооР2(1) =  (210) 
Х = 3 0 ° 4 7 '3 9 "  Х = 5 0 °  0 '16"
У =  59 1 2 2 1  У = 3 9  5 9 4 4

Взаимное наклонен1е граней въ кристаллахъ русскаго лиеа- 
рита, опред’Ьленное мною изм'Ьрен1емъ и вычислен1емъ двугран- 
ныхъ угловъ, показано на нижесл-бдующей таблиц-Ь сравнительно 
съ соотв-Ьтствующими ребровыми углами Академика Н. И. Кок
ш арова  и Ф. Г ессен б ер га .
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Судя по всЬмъ разсмотр'Ьенымъ мною экземплярамъ, луч- 
ш1е кристаллы Березовскаго линарита попадаются на штуФахъ 
съ игольчатою рудою, отъ разложен1я которой, въ этихъ слу- 
чаяхъ, они и происходятъ. На образц'Ь съ Алтая, линаритъ, 
видимо, образовался отчасти на счетъ состава свинцоваго купо
роса (англезита) при одновременномъ его разложенш съ угле
кислыми солями м’Ьди; на что, между прочимъ, указываетъ также 
и близкое его соседство съ кристаллами свинцоваго купороса, 
на которыхъ линаритъ м'Ьстами образуетъ покрывающ1я псевдо
морфозы. Вс'Ь кристаллы перваго минерала, хотя и отчетливо 
образованы, но снаружи совершенно матовы, всл^дствхе позд- 
н'Ьйшаго разложешя; внутри прозрачны и безцв'Ьтны. Боль
шинство изъ нихъ не покрыто корою линарита; но въ такихъ 
случаяхъ, возл-Ь нихъ, кристаллы линарита образуютъ небольш1я 
друзовидныя скоплен1я. Горную породу всего штуФа составляетъ 
плотный мелкозернистый песчаникъ с'Ьровато-б'Ьлаго цв'Ьта, въ 
пустотахъ котораго являются наросшими помянутые кристаллы 
свинцоваго купороса; малахитъ и отчасти желтая жел-Ьзная охра 
образуютъ примазки на разныхъ м'Ьстахъ песчаника.
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О химичесЕОмъ состав^ К сантоф иллита.

п. д. Нпколаева.

IV.

Хотя ксантоФиллитъ былъ разложенъ н'Ьсколькими лицами, но 
полученные результаты весьма несогласны между собою, такъ 
что Ст. Т з с Ь е г т а к  дп(1 Ъ. 8 1 р б С 2  въ своей стать'й «В1е СИп- 
1о1111;§гирре» даютъ химическую Формулу ксантоФиллита только 
наоснованш одного изъ н'Ьсколькихъ анализовъ, нроизведенныхъ 
М е12еп(1 огГомъ и моего анализа валуевита, сд'бланнаго еще 
въ 1875 г. и который, между прочимъ, я считалъ только при
близительно в’Ьрнымъ. — Что же касается анализовъ Кнопа^). 
то въ нихъ есть важное разноглас1е. Сд-блавши въ ксантофил- 
лигЬ четыре опред'блешя потери при прокаливанш, Кнопъ полу- 
чилъ: т ш ш и т  — 1,35% и т а х ш и т  — 3,83%. Такое значи
тельное колебаше въ опред'бленш воды онъ объясняетъ т'Ьмъ 
обстоятельствомъ, что, можетъ быть, вода не есть существенная 
составная часть.— Между т-Ьмъ на основан1и другихъ анализовъ, 
а также и тожественноста его химическаго состава съ валуеви-

1) аго гь , 2 е1<;8сЬпЙ I  Кгуз1;а11оег. Вас!. III, 8 . 496.
)̂ Кеиез^аЬ^ЬисЬ {. М1пега1о§1е, вео1од1е ип(1 Ра]аеоп1;. уоп 6 . ЬеопЬагД  

ипй Н. В. а е ! п 1 и ,  1872, 8 . 787.



томъ, вода является существенною составною частйо этого мине
рала. Вотъ почему Горный Инженеръ А. А. Лёшъ, желая со- 
дМствовать выяснен1ю вопроса о химической Формул-б зтамяну- 
тыхъ минераловъ, просилъ меня сд'Ьлать точный анализъ ксан- 
тофиллита и валуевита. Необходимый для этого матер1алъ былъ 
имъ приготовленъ и просмотр'Ьнъ подъ микроскопомъ. Анализъ 
валуевита мною уже сд'Ьланъ и результаты напечатаны въ XVIII 
части «Записокъ Минералогическаго Общества», стр. 226.

По анализу ксантоФиллита оказалось:

Потери при прокаливанш.......... 4,87®;,
Кремнезема................................... 15,5 5® ^
Глинозема.....................................  43,51%
Окиси жел’Ьза..............................  1,72%
Закиси жел’Ь з а ............................ничтожно.

И звести..* ...................................  13,25%
М агнезш ......................................  20,97®,,

— 29 —  .

Сумма. . 99,87%.
Уд. в’Ьсъ 3,090.

Вода и закись жел'Ьза опред'Ьлены изъ навЬскп, высушенной 
при 105° Ц., а остальныя т'Ьла —  изъ прокаленной, которая по- 
томъ перечислена на высушенную.

Для анализа я им'блъ минералъ въ двухъ порц1яхъ: одна 
предназначалась для опред'6лен1я воды и закиси жел'бза, другая, 
бол-Ье чистая, для всего анализа. Об'Ь порцш были измельчены 
въ агатовой ступк'Ь подъ водою, мокрый порошокъ высушенъ 
на водяной бан-б, дал'Ье при температур^ 105° Ц. п, зат'бмъ, 
оставленъ надъ сбрною кислотою, посл'Ь чего опред'Ьлена потеря 
при прокаливан1п сл'Ьдующимъ образомъ.

1-я порц1Я минерала:

Нав'Ьска въ 0 ,8035 гр., высз'шенная какъ сказано выше, 
накаливалась:



1 ) Въ продолженш 15 мпнутъ на гор'Ьлк'6 Бунзева. Потери
получилось 3,727о.

2) При т^хъ же услов1яхъ прокалено еш,е 30 ыннутъ. По
тери получилось 0,25%.

3) Прокалено 30 минутъ, при чемъ тигель былъ закрыть 
глиняными цилиндрами. В'Ьсъ не изм'Ьнился.

4) Прокалено 10 минутъ на гор'Ьлк'Ь съ дутьемъ до б'Ьлаго 
калетя. Потери получилось 3,46%.

Загбмъ, при т-Ьхъ же услов1яхъ, прокалено еще н'Ьсколько 
минутъ, но в’бсъ почти не изменился.

Складывая всю потерю при прокаливаши, получимъ 7,43%. 
Желая удостов-Ьриться хорошо ли былъ высушеяъ минералъ, 
оставшееся на часовомъ стекл-б н-Ькоторое количество минерала 
я взв'Ьсилъ и подвергнулъ вторичному сушенхю при 105°, отчего, 
однако, в’бсъ его не изм̂ &н0лся. Тогда я сушилъ еще нисколько 
часовъ при температур^ 130’ Ц., но и тутъ не произошло ника
кого изм'йнен1я въ в^сЬ. Полученный результатъ вьшудилъ меня 
сд’Ьлать опред'Ьленхе потерь при прокаливан1и и во второй порцш 
минерала.

2-я порц1я минерала:

1 ) Нав-Ьска въ 1,0324 гр. нагр’Ьвалась въ продолженш 5ча- 
човъ при температзф’Ь 130° Ц. Потери получилось 0,23% .

2) Накаливаясь въ продолженш 15 минутъ на гор'Ьлк'Ь 
зена. Потери получились 2,63%.

3) При ностепенномъ возвышензи температуры накалива
лась 10 минутъ на гор'Ьлк'6 съ дутьемъ до б'Ьлаго кален1я. По
тери получилось 3,72%. Складывая два посл'6дн1я числа, полу
чимъ 6,35%.

Такое значительное содержан1е воды навело меня на оред- 
положен1е, что не поглотилъ ли ксантоФиллитъ воду во время 
истиран1я, такъ какъ операц1ю эту я производилъ подъ водою. 
Чтобы пов’Ьрить это предположен1е, я измельчилъ минералъ безъ 
воды, высушилъ его при 105° и опред'Ьлилъ потерю при прока- 
ливанш вътретш разъ. Приэтомъ получилось только 4 ,8 7 7 о , изъ
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которыхъ 1 ,55%  выделилось прикрасномъ калеши и 3 ,3 2 %  при 
б'Ьломъ.

Изъ посл-Ьдияго опыта в и д е о ,  ч т о  ксантофиллитъ, дМстви- 
тельно, поглотилъ н'Ькоторое количество воды, которую не вы- 
д'Ьляетъ даже при 130° Ц.

6 .  Т з с Ь е г т а г к  ипй Ъ. 81р ос2 , изучая друпе члены этой 
группы минераловъ и опираясь на им'6вш1еся тогда анализы, 
даютъ химическую Формулу ксантоФиллита и валуевита такого 
вода:

и 8(А1еМ§СаНзО 12 ).

Формула требуетъ:
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Воды..........
Кремнозема 
Глинозема. 
Извести. . . 
Магнезш. .

4 ,2 9 %
16,50%
46,32%
13,35%
20,54% .

1 0 0 ,0 0 % ,.

Сравнивая им'Ьющ1еся теперь анализы ксантоФиллита и ва
луевита съ предлагаемой Формулой, оказывается, что они до
вольно близки къ этой Форму

Ме12еп(1огГ. Нпколаевъ. Николаевъ.
КсантоФиллитъ. Валуевитъ.

Воды....................... 4,33% 4,87% 4,39%
Кремнезема.......... 16,30% 15,55% 16,39%
Глинозема ............. 43,95% 43,51% 43,40%
Окиси жел-Ьза.. . . 2,81% 1,72% 1,57%
Закиси жел'Ьза. . . ничтожно 0,60%
Извести.................. 13,26% 13,25% 13,04%
Магнез1о................ 19,31% 20,97% 20,38%
Окиси натр1я. . . . 0 ,61%

Сумма. 100,57% 99,87% 99,77%



у.

11еЪег ВЫгорЬуНтш СгегуШе! Вау1е айв й ет  
АКа1.

Уоп Рго^еззог С. Уойз^гот 1п 81;оскЬо1т.

(М11; е1пег Та^е! II).

А1з т е т е  АгЪеИ йЬег (Не орегки1а1;еп КогаПеп йег ракео- 
2018сЬеп Гогта1:10пеп ЪегеИз Шгег УоИепйипд паЬе \уаг, егЫе14 
1сЬ уоп Неггп Ака(1ет1кег ГпейпсЬ 8сЬт1(11; (11е ^асЬ и сЦ  
йазз вше пеие Лг1; ЕЫгорЬуПиш зо еЪеи 1т АКа! ^еГипбеп ^ог- 
йеп. ВаИ пасЬЬег Ъекат 1с11 аисЬ йигсЬ (11е ’̂геипйИсЬе Уег- 
шхШип^ (1е8 Неггп 8сЬт1(11 (Не Ехетр1аге зеХЬз! уоп Неггп 
Рго^’еззог Ъ аЬ изеп  ги^езсМскк т й  (1ег ЕгкиЪшзз Шезе!- 
Ъеп гп ЪезсЬгехЪеп ипй аЪхиЫИеп. Риг (Незе ^гоззе СгеШ- 
Н^ке!!; ег1аиЬе 1сЬ т1г Ыег йеш Неггп Рго^. Ь аИ и зеп  тешеп 
шш§еп Вапк аЬгизШ^еп.

ь-11 « РакеогоЬка Гогтайопегпаз орегЬе1Ьагапае когаПег» 1п «ВШапе
1883  ̂  ̂  ̂ Напй1. Вй. 7, № 4. 8<;оскЬо1т 1882» апдедеЬеп 1т  ^апиа^
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Ез 1а^еп ]‘т  бапгеп 81иск уоп ипД 2\\’аг йге! Е х етр к ге  
уоп (Зег КогаПе, (1апп е1п ^гоззег, зсЬбп ег}1а11;епег Беске! ип<1 
епйИсЬ ааз ЕскзШск ешез 2\уе11еп Беске18.

В е 8сЬ ге 1 Ьипё. Оаз Ро1урапит 181; кигг, §ейгип§еи, са1- 
сео1аа]1пИс11, Ъгекег а1з 1ап§, Б1е Ьап^е йез §гбзз1;еп Е х ет - 
р1агз Ье1аий з1сЬ аи^ 30 МПИте^ег ии(1 йхе Вге11е аи̂ " 40 Мш 
Ваз гш И е  Ехешр1аг 181; 20 МППш. 1ап^, 22 М т. Ьге11. Ваз 
Ро1ура11ит 1з1; гхетИсЬ зсЫе^ ипй ипге§е1тазз1§ ^е^уасЬзеп тИ  
У1е1еп ПтегЬгесЬип^еп пгк! АЬз1иГип§еп, Ъезопйегз аиГ йег 
йасИеп о(Зег йег Войепзейе, луотй (1а8зе]Ье ап й ет  Войеп 
ЪеГез1;1§1; \уаг. \  оп а1езег 8е11;е а11е1п ^еЬеп (11е \уиг2е1Гбгт1§еп 
АпЬап^е аиз, ууекЬе 1с11 1п оЬеп^е11апп1;ег АгЬе11; а1з 81о1оп- 
гбЬге ЬегекЬие! ЬаЪе. В 1еЕипс1шп йег шйепзеШеп е1п§е8сЫоз- 
зепеп 1Ш(1 зш аЫа§егп(1еп Ргосеззе (1ег 1ЫепзсЬеп 'У̂ е1сЫ;Ье11е 
8с11е1пеп Ье1 теЬгегеп ЗПипзсЬеБ КогаПеп, т е  И кЫ рШ иш  
е1опдаЫт Ь уоп, Ш-рЬу^ЦИит зр. Вугшдо1ш а е , кпозреп- о(1ег 
Щ(11У1с1иепЫ1(1еп(1 §е\уезец ги зе1п, %уе11 а1езе КоЬге Ъе1 (Зеп «̂ е- 
патиеп КогаИеп ойегз 1п пеие Ро1урапеп ип]§е\уап(1е11 луогйеп 
01686 В1Мип§ 18̂  11ото1о§ шй йен Ъе! у1е1еп ^йп^егеп ипй 
гесбп1;еп Гогтеп 31с11 уогйпйепаеп Ргосеззбп \У1е Ъе! Ш Ы -  
ЫсЬиз, Не1его1гос1ш8, ШаЪеНит, ВЫтпдга ипсЗ апйегеп. Ве! 
Л к  ОеЫНег 811;2еп (11езе КоЬгеп а т  т е 181еп аи^ йеп 8б11;еиескеп 
(1ег ВойепзбИе ап^еЬаиЙ иий егз1гескеп 31с11 паск ип^еп гегеп 
Й16 Ап^ап§8зр11;2е (1ег КогаИе. Ии’е Ьап^е Ьб1га§1; ЬбсЬз1;епз еш 
Рааг М111]те1;ег шк! 816 81П(1 те181;еп8 аЪ^еЪгосЬеп. Ихге Аиззеп- 
\уапа 181 зеЬг (Иск ип(1 йаз Ь итеп  УбгЬШшззтазз!^ епг. 81е 
пеИшеп аИтаЬИсЬ 1п 2а1]1 паск оЬеп аЬ ип(1 к о т т е п  аисЬ 1;1еГег 
ип1еп аи^ йег МШе йег йасЬеп 8е11;е уог.

^ие^- ойег ^'ас11з1;1тт8з1ге1Геп, оЙ 11е ,̂ ипй (Не СЬегбасЬе 
ш АЬз1ийп§еп 80п(1егп(1, 1аиГеп ^V̂ пке1^6с11  ̂ иЬег (31е Ы епайп- 
пеп, уегйсаЗеп Кип2е1п, V̂е1с11е бйегз иппсЫ;1§ Соз1;ае Ъепапп1 
^ег(3еп. \\Че §е^'б1тИс11 з1п(1 (Лезе Еип2е1и аш (ЗеиШеИз^еп аи^ 
аег Войепзейе, ип(1 <11е §е\уб1Ые ОЪегзеИе зс11е1п1 (ЗегзеШеп 
ёапгЬсЬ 2и епЛеЬгеп. Вег МШе (1ег ВоаепзеИе еп11ап§ аеЬеп 
2«’б1 Й1ске, Ьге11е ипй егЬаЪепе 81ге11‘е11 ип(1 (11е 8е1с1ие Уег-
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Ие^ипд 2\У12с11еп Ве1с1еи 11е§1; с1ет Р п тагзер^ит 1ш КекЬе 
§е^епйЪег,

Бег Ке1с11 181; е т е  Ип^ИсЬе На1Ье1Ир5е. В1е В 1т е п 81опеп 
81П(1 1п  б е т  §гб881еп Е хетрк ге  ехпегзеИз 40 М1Ш т., аийегег- 
беИз осТег у о п  с1ег Вос1еп8е11е Ыз 2и ОЬегзеИе 20 МШш. Баз 
Аиззе11еп (1ег "У̂ 'апйе 181; зеЬг уегапйегИсЬ. Ве1 с1еп гп1Г УогИе^еп- 
(1еи 2\\'е1 Ехетр1агеп 31П(1 (116 'V\̂ апс̂ е тИ  к1е1пеп, Ыазеп^бгш!- 
§еп ЕгЬбЬип^еп ^апгИсЬ Ьейеск! ипй у о п  8ер1;еп 31е111; тап  
пиг аи!" с1ег М т е  йег Вос1еп\уап(1 е1и аиззегз1; к1е1пез, ^а^епМ- 
пез Ргш агзер^ит, \уе1сЬе8 1п е1пег 1ап§ИсЬеп, йасЬеп ОгиЪе 
Ие§’1; ип(1 ЬосЬ оЪегЬаШ йег М т е  йег ЛУапй еп<31§1. Б1е Суз1;еп 
8Ш(1 аиз8ег81; к1е1п, егге1сЬеп к аи т  е1иеп МШ1те1;ег 1т  ВигсЬ- 
теззег. Аи;Г с1ег §елуо1Ы;еп ЗеИе йез КекЬез зш(1 818 е1;\уа8 §гоз- 
аег ппс1 ит^еЪеп (Зог1; сИе 21ет11с11 Ие '̂е, \У1е е1пе Кшпе аиз- 
зеЬеийе 8ер1:а1§г11Ъе, \\'е1с11в Ыег, \у1е зопз!, с1еш Р п тагзерШ т 
§епаи §е§епйЬег зйг!. Вазз ^ейосЬ сИе 8ер1;еи тсЫ; 1 т т ег  ’̂еЫеп 
1е11г1; ипз е т  (1йппег, (1игс1131с1111§ег ^иег8сЫ^й‘. Маи 31е111; йа 
ацГ (1ег 8е11е йез Рптагзер1;итз е1пе 2аЫ у о п  е1,\уа 13 к1еше- 
геп 8ер1еп, пасЬ йег 8е11;е 1пп 1п бгбззе аИшаИИск аЪпеЬтепа 
Ье1 аий'аИепйет ЫсЬ1;е топ е1§еп1;ЬйтИс11ег, Ье11\уе1з8ег ГагЪе 
\ув1с11б УОП (1ег §е1Ъ§гаиеп йез Вкзеп^еЪИйез аЬзИсЫ;. Ве1 1пп 
ге1с11еп(1ег Уег§то8зегип§ 2е1§1; 31с11 е1пе дипМеге М11;1;е1Ии1е 
(1аз игзргйп^Иске 8ер1а1Ыа1;1;, у^екЬез зра1;ег у о п  й ет  тПсИ 
\уе188ец 81;егеор1азта иш^еЪеп луиг(1е. Ваз 1ппеге с1ег КогаИе 
181; йЪп§еп8 т й  В1а8еп»е\уеЪе аиз^ейШ;, ууеккез §епаи ^еиот- 
теп  пкЫ; с1ет В1ззер1теп1; §к1сЬ\уег1;Ы^ 0(1ег Ь о то к^  апги- 
зеЬеп 181;, зопскгп У1е1теЬг Лет 1юг12ои1;акп беЫИе (1е8 Ро1у- 
рагш тз, 0(1ег йеп зо^епапп^еп Вбйеп (1аЪи1ае). Ез уегЬаИ; з^сЬ 
патИс11 80, йазз еш Войеп 2и\уе1кп п1сЫ ЬопгопЫ  аЬ§е1а§ег1 
\у 1гс1, зопйегп З1с11, зо т  за^еп, 1п е1пе Меп§е луе1кп1’огт1§ег 
В1е§ип§еп ЪпсЫ; ипй -«гепп сИезе з1сЬ Ъе^е^пеп ипй йгап^еп, 
еп1;81еЫ; Й1е СузИрЬуИаЬпИсЬе 81гик1иг. ПеЪг1§еп8 капп таи  
ешеп сигек1еп ПеЪег^ап^ у о п  В1азеп аи!’ йеп 8б11еп, 1п йасЬе 
Войеп 1п (Зег МШе Ье1 у1екп Ки§озеп пас11\уе18еп. 1п йег М т е  
с1б8 ЬйпёззсЬИй'ез у о п  ЕМг. ОегшИеъ 31пс1 сИе В1азеп а т
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§гоз81еи. 1 т  ^ие^8с1т^1;1:ё 2е1§еп зхсЬ (51е В1а8еи Ъе1 с1ег Войеп- 
луапс! 8е]1г к1е1п, а11е уоп (1ег8е1Ьеп бгбззе ипс1 \уе11;ег йауоп 81П(1 
816 §гбз8ег гшс1 ипгеде1гаа881дег.

Уоп Кпо8репЫ1с1ш1§ Йпс1е1; 81сЬ Ъе1 с1еп уогЬапйепеп Е х е т -  
р1агеи ке^пе 8риг. В е г  О еск е! 1з1 ге§е1та831§ Ьа1Ькге181‘бгт1^ 
ос1ег еШр<:18с11. В1е шсМ §и1; егЬаИепе Аиззепзеие Ьа1; 8с11\уас11е 
Зригеп сопсеп1.п8с11ег Ап\\'ас11881ге11‘еп. Б1е СтгбззепуегЬаИшззе 
8Ш(1: ^ 1-о8з1е ВгеИе ЗЗМ ПИ т., Ьапде, игзргйп^ИсЬ паск е1пет 
уог1тпс1епс1еп Р га^теп ! 211 Ъеиг^ЬеПеп, 22 МШ1т. В1е з’йп§81:е 
8сЫс11  ̂ 181 аЪ^еЪгосИеп, зо с1азз пиг е1п Ре^геп йауоп §е- 
ЪИеЬеп 181.

Ве! (1ет ип^егеп ос1ег 80^епапп1еп 8с111оз8гаи(1 Ие§1 с11е Агеа 
2\У18сЬеп (Зег Аиззеп- ипс1 ХппепзеИе. В 1езе Агеа* 181 зсЫеГ 
с1ге1еск1 ,̂ (_1ег Ьап§е пас!) ДигсИ Ап\уас11811п1еи 1'е1п ^езй-еШ 
1Ш(1 с^нег йЬег сИезеп 21е11еп зсЬхуасЬе, е1\уаз §егаск1е Ь 1шеп, 
V̂е1с11е 81сЬ т11 с1ег Ва?18 с1ег 8ер1еп уеге1п1§еп ип(1 зотИ  

Ъегеи^еп Дазя 81е аиз (Иезеп Ва8а1кпо1еп еп181ап(1еп зшй. Ваз 
^гоззе М111е18ер1ит Ъ1Ые! ап!" йег Агеа ешеп с11скеп, егЬаЪепеп 
\Уп1з1, аПтаЬИсЬ йигсЬ с1а8 рго8ге8з1уе \УасЬ81Ьтп (Зеззе1Ьеп 
паск 1ппеп еп181ап(1еп. ЛУ̂ е е1пе §го88в Ь е 1з1е га§1 1п йег МШе 
йаз Рг1таг8ер1ит ос1ег У1е1теЬг с1ег Сотр1ех у о п  8ер1еп, \уе1- 
скез шап зо пепп1, 11егуог. В 1е Ва813 >у1г(1 у о п  <3ег 8е1ск1еп оуа- 
1еп 8ск1оз8§гиЬе е]п^епотгаеп. Е1\уа аиГ с1ег ка1Ьеп МШеПп^е 
(163 Веске1з зепк! з1ск й^езе^ Верипп ш11 е!пег Аи8Ьиск1ип§ ип(1 
ЛУ1ГС1 УОП с1ге1 ойег У1ег 8скша1еп 8ер1а181ге11‘сп, (11е ё 1е1ск зат  
уоп сТеззсп Ёпс1е аи88Ггак1еп, Ыз г и т  Аиззепгапс! с1ез Веске18 
1“ог1^езе121. В1е зе1111скеп 8ерга1,-<1ге]1еп 81П(̂ 1 зекг зскта!, а11е 
УОП 11ег8е11)еп бгоззе, пиг Ье1 (1ег Аиз8еп\уап(1 е!\уа8 уег(11ск1, 

 ̂ ^е^еп 1кге ип1еге На1]['1е с1ет М111е1зер1нт рагаПе!, Ъ1в^еп аЬег, 
луо сИез 8ер1шп аиГЬбг!, ^е^еп с11е 8е]1еп 1п ^гозаеге ойег к1е1- 
пеге Во§еп п т  пп(1 2\уаг 80, (1аз8 йег Во^еп п т  8о ^гоззег V̂̂ г(̂  
З’е \уе11ег зе1п АЬз1ап(1 уоп (1ет М111е18ер1ип1. Е1п 8ск\\аск 
егкаЬепег, Ъге11ег ппй Ьо§еп1'огт1§^егЛУи181 |^епяп 1п е1пеш 
ге^е1та831§еп Во§еп аи^ с1ет каШеп АЪз1ап(1 2\У15скеп 8ск1о88- 

; уап(1 ипс1 0Ьепгап(1. В1е ВеНепескеп Ъе1 й ет  8скк»8згап(1е з1п»1

;
*
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аЪдепш(1е1. Охе 8еНеп (1ег Вертеп 8Ш (1, 1п зо ^егп т а п  ез йигсЬ 
(116 Л^егшиегш1§ егкеппеп капп, ипге§е1т а 881§ §егаск1.

016808 В Ы щ йуИ ит  1з1: у о п  Нбггп Вег§1п§еп1виг В ги з- 
п И гуп  аиз йбт Ка1кз1;ете Ъе1т БогГе Кгеко\уа ш  8а1а1п8с11бп 
Вб21гк 1т А1Ш §е1‘ип(1еп. КасИ йег топ Нбггп Nе8^его\V8ку 
М Ь ег §е§еЪепеп Ве8с11ге1Ъип§ ЬеггзсМ Ыег Й1б ВбУОпГог- 
таН оп ш1(1 аи1Р с1бг у о п  Шш Ъе1§едеЪепеп Каг1б Ие^1; (Заз §е- 
папп1;б ^о^^‘ еЬеп аи! й е т  ВеуошзсИеп веЫ е!. Аи!" зешеп Рго- 
Й1еп \у1г(1 (31е8ег РипМ а1з «са1са1ге а СакеоЫ запс^аИпа» Ъе- 
2б1сЬпе1. 8е11е 17 1п зе1пбг 8с11г1Й Го1§1; бше АиГгаЫип^ с1ег 
^е^’ипйепеп Л^ег81:етегип^еп, \ре1с11е, \^1е Ъезопйегз аиз йеп 
ВгасЫоройеп Ьегуог^еЫ;, а1з йеУопхзсЬ ап^езеЬеп \уег(1еп т и з -  
зеп. NасЬ йеш КЫгорЬуИит ги ЪеигШеИеп, луекЬез аи1Р йег- 
зе1Ъеп ЬосаНШ ш е Кез1;его\У8ку’з Са1сео1а запЛаЫпа^) ^е^^ип- 
йеп \уог(1еп ипй Го1§Ис11 т11 (1егзе1Ъеп а1з ИепИзсЬ апгипеЬтеп 
181;, капп т а п  пиг с1ет Неггп К ез1 его \у зку  ЪегзИтшеп ^Vепп
ег 8а§1; йазз (11ез Сгез1;е1п §-еЬбг1: « .............а 1а раг11е зирёпеиге
(1е Гё1:а§е 1п{'ёг1еиг, зе1оп 1а поиуеИе скззШсаНоп гесегатеп! 
ргорозё раг М, 6о8зе1е1:». Ваги зИшт!; аисЪ йазз 1п йеш «Ве- 
уоп1еп 1п^ёг1еиг Де NёЬои» да88е1Ъе ЛЫгорЬуНит ОетНег уог- 
к отт!;. ^ е п п  гаап с11е а11;а18с11е ипс1 (11е Ггапгбз1зс11е Г о г т  т И  
ешапйег уег^1е1сЫ, Ъезопйегз 1п Ве1;гей’ (1ег 1ппепзе11е, 1з1; (11е 
УегзсЫейепЬеН; зо ^ег1п§Гй§‘1§, дазз к а и т  е1п 2\уе1!’е1 оЪ\?а11:еп 
капп йЬег 1Ьге зресШзсЬе 2изаттеп§е11ог1§ке11. Ве! Ек. Оег- 
ьШег УОП NёЬои 1з1; 2\уаг йаз М111;е18ер1;ит йез Веске1з у1е1 п1е- 
йг1§ег ип(1 зскеш!; з1сЬ аиск оЬпе 11п1егЪгес11ип§ ^'ог^гизе^геп. 
1 т  бапгеп аЪег 181 (11е бгоззе ипд б1е Апог(1пип§ йег 8ер1;еп 
(ИезеШе Ъе1 ЪеМеп. Аиззегйет з1п(1 с11е АЪ^иззе ш 61р8 у о п  Дег 
й'ап2б818сЬеп Рогга, \уе1сЬе 1сЬ йег Ой1е йез Неггп Рго!'.
Н. В о и у Щ ё’з ш Раг1з уегйапке зеИг аиШагепс!, В1е Веске!
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М Бе8сг1р1;10п йе 1а раг1;1е КогД-Ез! йе 1а сЬа'ше йе 8а1а1Г, еп АНа!, Оои- 
тегп. йе Тотзк т  Аппа1ез йе 1а 8ос. Оёо1. йе Ве1§1дие, Т оте II, 8. 12.

Хеб<.его^г8ку за§1; 1. с. «Се са1са1ге з’оЬзегуе.........ргёз йи тоиИа йе Кге-
колу» ипй зотК: -«'йгйе 31сЬ техпе Аизза^е 1п «Орегке1Ьагапйе КогаИег» 8. 21 
ЪевШ1§еп, йазз Й1е С. ОегухПе! ехпе аНеге Г огт а1з (Мсео1а вапЛаИпа зехи зо11<:е.



8шс1 Ъе1 сИезеп аисЬ зеЬг ипге§е1та881§. 1п е1пет Ьа11; (11е НбЬе 
йез Р г 1т а г 8ер1,гш8 (11е МШе 2\у1зс11еа йеш а1Ы 8с11еп ип(1 д е т  
уоп т1г т  «ОрегкеШагапйе КогаИег» Та]р. V III Р1§. 16 аЬ^е- 
Ы1(1е1;еп. В1е В1азеп 1т Ке1сЬе 8шс1 еЬеп 8о Ье1 Ье1{1еп,
\уеп1§81е11з аиГ с1ег Войепзех^е ипй йаз Рг1таг8ер1ит Ъе1 
ЬеИеп 111 е1пег 8е1с111;еп Шппе, зеИг зсЬта! ип(1 кигг. Уоп 81;о- 
1опго11геп §1еЫ; ез Ъе1 йеп 1Ргап2б813с11еп Ехетр1агеп пиг Ап- 
деитп^еп. КасЬ (1ет Оева^^еп §1аиЪе 1с11 йаЬег, Лазз т а л  (11е 
а11а1вс11е КогаПе а1з ШторНуИит ^е^V^^^е^ Вау1е Ъе2е1сЬпеп 
тизз. В1е 8упопугп1е Шезег Аг1; 181: лу1е

1878. Са1сео1а ОегиШег Вау1е.
ЕхрИсайоп (1е 1аСаг1е вёо1оё^^^^е с1еГгапсе Т о те  IV, 

А11аз р1. XIX По*. 11— 13.
1883. Са1сео1а УегпеигИ (Вау1е) Ь1пс181;гот т  РЛсЫЬо^'еп 

С1йпа Вс1. IV, 8 . 72. 1п с1ег ра1аеоп1;о1о^15с11е11 8ашт1ип§ 
(1ег «Есо1е (1е8 М 1пезм г\\ Раг1з йгк! 1сЬ 1ш ДаЬге 1874 
Шезе АП зо Ьепапп! гтс1 1сЬ ЬаЪе егз! зра^ег егГа11ге!1 
йазз М. Вау1е йеп N атеп -«ае оЬеп ит§еаис1ег1 каМе. 

1883. ВЫгорЪуНит ОегуШег (Вау1е) Ы п(181;гот, ОрегкеШа- 
гапйе КогаИег р. 27, Та!". VIII. 15 — 18.

С1е Ап зсЬеш! «Ьп^еиз 1ап8з1 Ъекапп1 ^елуезеп, аЪег 1 т -  
т е г  Ш11; (1ег §гшкЗуегзс111ес1е11еп Са1сео1а занйаИ па  уегууескзеК; 
\У0ГЙеи 2П 36111.

Уоп йен йЪп^еи 1п с1ег ОаИип^ В,1агор11уИит аи^ез^еШеп 
АПеп 13{; ке1пе Ш11 сИезег зо уепуап(11 лу1е Ш . ОоНапсИсит. 
луекЬе 1п йеп оЬегз1:еп Ка1кз1;етзс1псЬ1;еп (1ез (хо11аи(.1ег ОЬег- 
зПигз а и й п и  ипй а1з сИгеМег УогШ 1г 1ег гш1;ег(1еуоп18с11еп Аг1; 
Ш11; аИет КесЫ ап^езекеп \уег(3еп капп. ЛУепп т а п  аисЬ шсЫ 
(1ег ^гбззегеп Т 1е^е с1ез К еккез, (1еп ^гоЬегеп Вкзеп^еЫИеп, 
йен зсЬаг^^ег аиз§ерга§1;еп 8ер1еп Ъе1 М1г. ОоИижИсыт ги §гоз- 
зез Оешс111; гигесЬпеп (1аг ,̂ ]е(1ос11 с11е УегзсЫеаепЬеН 
Лез Сеске1з, йазз Ъе1(]е уоп е1пап(1ег ^егп^еЬаиеп \уегс1еп тиз- 
зеп. В1е 8ер1а151ге1^еп йез Веске1з йег §епапп1еп Ап: «шй, 
\уо 316 Ье1 с1ет ЗсЫоззгапй аи^’ап^еп, еЪепзо 1‘е1п ш е Ъе1
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ВЬ. ОегуНШ, уегйасЬеп 81с11 аЬег ипа \уегс1еп §еЬг ЬгеИ \^епп 
816 з'епзеИз йе§ тИИегеп, Ъо^еп1̂ бгт1^еп '\У'и181е8 итЫ е^еп. 81е 
8111с1 о̂1§Ис11 п1сЫ 80 (ИсЬ! ^ейгап^! ш е  Ье! Й1е8ега. Ваз М1ие1- 
зерШ т йасЫ 81сЬ аИтаЬИ^^ег аЬ. Аиззегйеш 1з1; (Не Кпозреп- 
ЫИип§ Ье! Ек. ОоНап^гсит т еЬ г  аиз§ергад1.

В1е 2\уескша881§ке11; (Иезе ипс1 тег\уапс11е Агкеп уоп йег 6а1- 
1ип§ СакеоЫ 211 1геппеп, ег§1еЫ: зхсЬ йигсЬ е1пе Уег^1е1с1шп§ 
Ье1(1ег баНип^еп.

СакеоЫ. ШторЬуИит.

Ро1ураг1ит 1т т е г  е^и&сЬ, Ро1урагш т те1з1;еп8 кпоз-
оЬпе Кпо8рш 1§ , оЬпе 81о1оп- реп1ге1Ьепй, М^ИсЬ ко]ошеЫ1-
гоИгеп, ге§е1та831§ ^елуасЬзеп. йепй ипй 2и8а т т е п ^ е зе 1;2:(;, шИ

81;о1опгб11геп, 1шге§е1т а з 81§ §е- 
%уасЬзеп.

1пиеге 81гик1иг йкЫ  ипй 1ппеге 81;гик1иг Ыа8епге1с11
сотрас!, аиз йиппеп аиГ е1пап- %У1е Ъе1 ОтрЬута ип(1 СузЫрЬу!-
йег (ИсЫ; ^е1а§ег1еп ЗсЫсЬ^еп 1ит. 
аи%еЬаи1,

В е с к е ! . Аи^ Ъе1(1еп 8еиеп В е с к е ! . Вертеп аиГ Ъе1(1еп
йез М1ие18ер1;ит8 1п (1ег Ш Ье 8е11еп йез ЛИиеЬеринпз §1е1с11-
(1е8 ВсЬЛоззгапйез е!пе Ке111е Ш гт!^ оЬпе 1г§еп(1 ^Vе1с11е 8ер-
зсЬта1ег, егЬаЪепег, каттГ бг- 1а11е181еп. 
т 1 § е г  Ь е 1 8 1 ; е п ,  \у е 1 с 1 1 е  у о п  п о с И  

8сЬта1егеп 8ер1еп итзсЫ оззеп 
'«•ег(1еп ип(1 с1е1п 2а1т Г о г т 1^еп 
ЗсЬеШе (1ез теШ апеп ЗерШ т- 
сотр1ехез 1юто1о§ 31пс1.

Ез кбпп1е ГогзсЬегп, \уе1с11е йез 8с11\уе(118сЬе11 п1сЬ1; тасЫ1§ 
8 Ш (1 , \У1Пкогатеп зехп е1пе ИеЪегзхсЬ^ (1ег пасЬ те1пег АгЬе!! 
Ьекапп1еп (таНип^еп ипй АхЧеп с1ег Орегкиккеп КогаИеп ги 
ЬаЪеп, ипй ез 8сЫеи ш1г бакег 2\уескта831^ егпе зокЬе Ыег ги 
ИеГеш. Ез 1з1; аЪег 1т Уогаиз ги ег1пиегп йазз (Иезе КогаИеи 
кетез\уе^8 а1з е1пе аЪ^езсЫоззепе РатШ е Гиг 81с11. (1еп иЬп^еп
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§е§еийЬег, ги Ъей’асМеп 8шс1, зопйегп йазз \’1е1те11Г, уег§1е1- 
сЬип§’8\уе1зе \у1е Ье1 йеп Сгаз1;горо(1еп орегсиИг1е баНип^еп пеЬеп 
шсЫ; орегсиИг1е уогкотшеп {ВоЫшг^ Награ е1;с. пеЪеп Саззг.ч 
ипй с1еп йЪп^еп Висс1п1с1еп и. 8. во аис11 1пег, йазз (11е орег- 
кеИ;га§еп(1еп пеЬеп апйегп зопз!, с1игсЬ 81гик1иг ипй 1п йЬп^еп 
Вё21е1шп§еп §ап2 уег\уап(1(;еп аий:из<:е11еп 81П(1 . 8о тйззеп дхе 
Ъе1(1еп ии1;еп ап§е^‘йЬг1еп РатШ еп луе!! уоп е1пап(1ег ^еЬакеп 
\уег(1еп; (11е ег8<;е, (11е Са1сеоИс1еп, 1п йег Ш Ье уоп ОтрЬуша 
аи^еШ Ьг! хуегйеп, Й1е 2\уе11е, (11е Агаеорота^хйеп, шИ йеп Суз!;!- 
рЬуИеп.

Егз1:е РатхИе. СаХсеоШае тИ  1ш§1е1с11Гогт1§еп 8ер1еп аи!* 
йег 1ппеп8е11е йез Веске18, йаз М111е18ер1ит а т  "гбзз1еп.

2луе11е ГатхИе АгаеоротаИйае тИ  аИеп 8ер1еп ^кхсЬГбгт!^, 
ке1п М1и е 1зер1и т .

I. СаХсеоШае. Ве! Шезеп Йпг1е1 т а и  1ш тег е1п ^гоззез М й- 
1е18ер<;иш, аиз теЬгегеп к1е1пеп 2И8аш теп§е8е121, аЬ^еЬгосЬеп 
§е§еп с1еп ЗсЫоззгапй (1игс11 е1пе ОгиЪе ипй уоп 2\уе1 зсЬ такп  
8ер1а1ап11ап§еп ит§еЪеп. В1е 1ппеге 81гик1;иг йег КогаИеп 181. 
ш е Ье1 (1еп ОтрЪутеп. В1е 8ер1еп ЬаЬеп зеЛИсЬ зупарйсик- 
аЬпИсЬе Ргосеззе, луекИе (11е I^оси1  ̂ егШИеп. ЕЪепзо луеп1§- лу1е 
О тр]1у т а  Ъезх^геп (31е Са1сеоИс1еп у1ег 8ер^а1§гиЪеп, зопаегп 
пиг е1пе е1п21§е бгиЪе с1ет Рптагзер1ит ^е^епйЪег аи!' д е т  
1ппегеп (1ег ОЪепзеИе Ие§епг1. В1е т е 1з1еп рйап2еп зкЬ (1игсЬ 
Кпозрип^ Гог1 ; с11е Кпозреп зргоззеп уоп йеп 8е11;епескеп йез 
Ке1с11с8 о(1ег ез §езсЬ]сЫ; аис}1 (1игс)1 Й1е 81о1опгоЬге. 01е 8ер- 
1еп 81П(1 1п1 оЪегеп Ке]сЬгапгЛе рааг\уе1з уеге1ш^1 йигсЬ е1пе 
§ е т е 1п8с11аШ1с11е катгаГбгпп^е оиег зрх^ге Ег\уе11егип§.

1)еЪегз1с111 (1ег ЪхзЬег ЬекатПеп Оепега пеЬз! Аг1:.еп.
А. Ваз Орегки1ит Ъе81:еМ аиз пиг е1пег \  а1уи1а.

1, ОЬпе КпозрепЪМип^, пп1 1аЬи1пе и п т 1и е 1Ьаг аи^
е1пап(1ег Ие^епй, е1пе когарак1:,е Ма-зе ЫШепс! оЬпе 
В1азеп§еЫ1(1е.

Са1сео1а
2 . МП КпозрепЫИип^ т к !  оЬпе В1а8еп§еЫЫе.
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ШггоркуИит
т11; зсИяуас!! аиз^еЫМе^еп 8ер1еп.

Р1а1урЬуИит
т И  81агк аиз^еЫИегеп 8ер1еп.

В . Вег Орегки1агаррага1; Ьев^еЫ: аиз ухег Уа1уе1п.
ОошорТъуНит т Н  КпозрепЫЫип^ ипй 81;о1опго11геп, хппеге. 

81гик1;иг аиз В1азеп ^еЫИе!:.
Ваз Оеш8 СаХсеоЫ еп^ЬаИ пиг е!пе Аг1: С. запсЫИпа Ь а т ,  

котт1 . 1п Л ет т1Шегеп Веуоп Веи1;8сЫап(1з, Еп§1апДз, Ве1- 
§16113 ипй 8ратеи8 уог. Негг Рго^'еззог К гар1пзк1 т  81. Ре- 
^егзЪиг^ Ьа! т 1с11 (ЗагапГ апЛпегкзат ^ешасМ, с1аз8 Е еи зсЬ п ег  
1т  N. ^а11^Ъ. Г. Мшега1о§1е 1863, 8. 594, 1п е1пеш ВпеГе ап 
Сге1п11:2 8а§(:, йазз С. 8апд.аИпа З1с11 аисЬ ш Ро1еп уогйпсЫ 
1т ТкопзсЫеГег йег СЬепз1пег беЫг^е.

беп. ЯМзорЬуНит Ып(181;гбш 1865.
1ТеЪег81с111 йег Аг1еп:

A . Ро1ураг1иш ешГасЬ обег ш11 зс11\уас1гег Кпо8репЪ1Иип§.
a) ш11 81о1опго11геп,

1. Ш . доИапйгсит РегД. К о е т е г .
Оо11ап(1. ОЪег 811иг.

2. ВЬ. ОегьШег Вау1е. Nё11ои, Ггапкге1с11, ип(1 Кге-
ко\уа, А11а1,

ХТпкеге Веуоп]Гогша1;10п.
3. В71. аы81га1е К. Е111ег1(1§е ]г.

N. Но11ап(1, ОЪ. 811иг.
b) ОЬпе 81;о1опгбЬге11.

4. ВЬ. Ьеппеззеепзе Р. К оеш ег.
Теппеззее ипс! 01ио, N. Агаепка. ОЪ. ЗИиг.

B . Ваз Ро1урагш т гизаттеп^езе^г!;
a) тИ, са1уе1па1ег Кпозрип^:

5. Вк. еЫпдаЫт Ыпс181г.
СгоОапс!, ОЪег 811иг.

b) ш11 Кпозрип^ с1игсЬ 81о1опеп:
6. В к. аНепшЬит Ь у о п з .

ОЫо, N. А теп к а , ОЪ. 811иг.
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Сгеп. Р1а1уриу11ит Ы п й з^ г . 1883. 
р1. зтепзе Ьхпйз '̂г.

Айз с1ег Ргоуш г ТзсЬаи-Тхёп, СЫпа. ОЬег 811иг. 
веп . ОопгорЬуПит М. Ес1\уаг(18 апй Н а т е  1851.

1 О, ругатШа1е Н181п§ег т И  зс11\уасЬег Кпозрип^,
Ъге11 ругат1(1аИ5сЬе КогаПе. 1г1ап(1, Оо11апй, ОЬ,
811иг.

2 О. ШеЬсНегг Е(1\у. Н. т11; зеЬг еп1;-\У1ске11;ег Кпозреп-
ЫМип^-, 1ап^ §ес1еЬп1;е, 8сЬта1е, ругат1иа1е Гогш.
Еп§1ап(1, ОЬегзИиг.

П. Агаео'ротаЬгйае. Вхезе ип1ег8с11е1с1еп 81с11 у о п  йеп уоп^еп 
(111гсЬ (11е \уе11; ехп̂ асЬег §еЪ1Ше1е 1ппепзе11;е Дез Веске1з, 
аи̂  \уе1сЬег пиг §1е1с}1Гбг1ш'§е 8ер1еп ги йпс1еп 81пс1, а11е ЪешаЬе 
уоп йег8е1Ъеп Сггбззе ипй (1ет8е1Ьеп АиззеЬеп. 1п ХТеЪегехпзгхт- 
тпп§ йатИ \уегс1еп аисЬ 1т  Тппегеп йез КекЬез зо ^гоззе ип<1 
11егуог81;еЬепс1е М1иё1зер1;еп \у1е Ъе1 Леп СакеоИйеп уегт1зз1;. 
ХасЬ с1ет ’АиззеЬеп йез Веске1з капп тап (1ге1 6епиз1;уреп 
ип1;ег8с11е1с1еп, у о п  луекЬеп йег йгхие Ыз апГ луеИегез ипЪепапп!; 
Ые1Ье, йа тап ^е е̂шуагИ  ̂ п1сЫ;з у о п  с1ег КогаИе зеХЪз!; кепп!.

веп . 1. Агаеорота т 1  ̂ у1ег, 2е11;\уе18е ЫпШИ^еп БескеЫ , 
\уе1с11е йапп уоп  пеиеп егзе1;21: луиГ(1еп. ^е{1е^ Веске! 1з1; с1ге1еск1^, 
е1пег Шг ]’е(1е 8е11,е йег ЪешаЬе ухегзеШ^еп КогаИе,

Еше Аг1;. А. рггзтайсит Ыпс181,г. ОоНапс!, ОЬег 811иг. 
Сгеп. 2. ВЬуШорЬуИит Ыпс1з1;г. шИ пиг е ш е т  Беске], 

\уе1сЬег е1пе Са1сео1ааЬпИсЬе КогаИе зсЬИезз!;. Ве! сИезет, \91е 
Ье1 сТет уог1§еп з т й  (11е 8ер1;еп Дез Веске1з 1’айеп^ет, \уе1г у о п  
е1]1ап(1ег еп1^егп1:.

Киг е1пе Аг!;: Шг. р и з Ш и т , ОоНапй, ОЬег 8Пиг. 
веп . 3. беп . тйе!;. Беске!, Ьа1Ъ е1Ир1;1зсЬ, ип^еш зз оЪ 

е!п7е1п, т11 ЪгеНеп, сИсЫзИгепДеп 8ер1еп. Оо11ап(1, ОЬег 8Пиг. 
Е8 181 п1сЫ ип\уаЬгзсЬе1пИс11 (1азз гИезег Веске! Д ет аи1‘ йег 
Гпзе] 81:ога Саг1о8 йЬегапз § е т е 1пеп ОтрЬута 1игЫпа1а §еЬбг1 
ЬаЪе.
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ЕВК^АВ^NС ОЕВ ТАРЕ1.

Г1д. 1. Ваз Ьез1; егЬаИепе Ехетр1аг уоп йег Войеп5е11;е.
Р 1§. 2. Оа58е1Ье уоп йег 0Ьег8е11:е. Мап зхеЫ (Не Ке1с1шап(3 

1Ш Гппегп.
Г1§. 3. 1ппеп8е11е йез Оеске1з.

4. Агеа йеззеШеп.
Г1§. 5. ОЪегвеИе е1пе8 гхуеЛеп Ехетр1агз.

6 .  Ваз8е1Ье у о п  йег Во(1епзе1(;е.
Г1§. 7. ^ие^5с11^^и. Аи^ йег ип1егеп 8е11е з1еМ та п  Й1е киггеи 

8ер1еп, ^е(^е8 аиз е1пет (1ипк1егеп Гайеп^етеп М1ие1- 
111611 Ьез1;е11еп(1 уоп §гаиет 81;егеор1а8та ит^еЬеп.

8 . Вег оЪеге ТЬе11 етез  Ьап^ззсУшШез.



VI. 

Сгео1 о§18с11е П п^егйисК ии^еп 1т  8й(1 \уе8Ш с 11еп 
ТЬеИе топ КпйзхйсИ-Рокп.

Уоп Вегд1п§еп1еиг 81ап181ап Коо1кеп'11§сЬ.

(Шегги §ео1о§. Каг1е, ТаГ. I).

А) Сгепгеп ип(] ТородгарЫе (1е8 ип1ег8исН(еп иап(1е$.

В1е ип1ег8исМе 6е§еп(1 1з1; 1т 8й(1еп уоп йег '\\’'е1с118е1, 
Ал^екке Ыег сИе гиззхзсЬ - оез1;егге1с1йзс11е Ьапйез^гепге ЫИе1, 
Ъедгепх!,; зеше '«гез^ИсИе шк! йз^Иске бгепге ЫИеп (11е к1е1- 
пеп 1п с11е '\\'е1с11зе1 тйпйепйеп РШззе Ы1йа, гезресИте Сгагпа, 
ипй (116 пбгйИсЬе —  (1а8 М1ие1ро1п18с11е ойег К1е1сег-СгеЫг§е. 
В 16 §го8з4е погйзййИсЬе Ьап^е сНезег ПасЬе Ъе1га^(; 50 КПо- 
те1ег, Игге т!Ш еге Вгеке уоп 0з1 паск ЛУез! 45 К11оте1ег, зо 
йазз з е т  П аскепгаит пиг и т  е1п Л^еш^ез 2000  ^иа(^^аШ1о- 
гаегег 11Ьегз1;е1^ 1 .

Ьаз Йаске Л̂ е1с11зе11;11а1 еггехск!; уоп йег Ипкеп, поМИскеп 
8е11е гИечез П иззез Ьхз 6 К И от. Вгех^е, йапп йпйе! 31с11 е1п 
21ет11с11 81;е11ег АЪЬап^, (1ег Ыз 60 М. Нбке йЪег йег ТЬа1- 
БоЫе егге1с11<: ипй с1еп Ап^ап§ е^пег зсЬ^уасЬ ё'едеп Когйеп ап- 
з1;е1§еп^еп П аске ЫМе!, \уе1ске З1ск Ъ1з г и т  Риззе (1е8 гхетИск 
51611 етрогз1:е1§б1)(1е11 ОеЫг§бз ег81геск1. В1е ш1Шеге Йеекбке



^16861' ПасИе Ье1гаё1 пиг е^уа 250 М. ип(1 с11е ЬосЬз^еп Рипс^е 
<1е8 6еЪ1г§ез ег1ап^еп Ъ1з ги 625 М. аЬзокйе НбЬе.

В1е8е 8с11\уяс11§епе1§1;е ПасЬе Ьа!, ип§еасЬ1;е1: 1Ьгег ипЪейеи- 
1еп(1еп НбЬе е!п гхетИсЬ гизаттеп^езе^г^е КеИе^. 81е шгс1 
ш с1ег В1а§опа1е йигск е1п ЬгеИез йаскез ТЬа1 йез 1п (11е Сгагаа 
Ъе1 Ро1ап1се шйпДепйеп ПйззсЬепз Л\^8с1юс1ша дигсЬзсЬпШеп. 
Б1е 1П сИезез Пиззскеп топ Nо^йе11 е1птип(1епс1еп ВасЬе, каЪеп 
31с11 патИсЬ Ие '̂е зсЫис111;аг11§е Веиеп е1п§епззеп, 1п йегеп 
^Vапс^еи §и1;е §ео1о§1зс11е РгоШе ЪеоЪасМе!; \\’ег(1еп копией. Б ег 
иШеге ТЬе11 с1ез К1йа1;11а18 ЪгеИе! зхск \уе11; пасЬ Оз1еп ип(1 ЪП- 
«1е1 еше йаске Шейегип^, аиГ \уе1с11ег посЬ е1п2е!пе Нй§е1 ипс1 
Нй^екеШ еи, ^Vе1с11е йег АЬзсЬ\уеттип§ иосЬ \у1(1ег81;ап(1еп 
ЬаЪеп, 2егз1;ге1и  Ие§еп. 81е Ъез^еЬеп аиз Ьаг^еп Сге81,е1пеп, (11е 
аи^ 1Ьгеп Папкеп §гбзз1:еп1;11е118 иптШеШаг ги Та^е аиз^екеп. 
2лу1зс11еп Деи Т11а1егп топ Шйа ипй ЛУзсЬойпха гхеИ! зхсИ уоп 
Р^пс20 V̂ Ыз 81орп1са е1п ЙасЬег Кйскеп, аи^ й е т  аисЬ ап 
шапсЬеп 81е11еп (Не с1еп ХТп1;ег§гипс1 2и8аттеп8е1:2епс1еп Ое- 
Ъ1г§8аг1;еп ги т  УогзсЬехп к о т т е п .

В1е пбгйИсЬе Огепге йез ип!ег8исЫеп Теггашз ЪхИе  ̂ е1пе 
У1е11ас11 §екгйтт(;е Ьшхе, луе1сЬе ДигсЬ е1п2е1пе а т  Баи йез 
СгеЫг§е§ ШеНпеЬтепДе Ейскеп ЪеШп^! \ у1г (1. В1езе — 

з1;ге1сЬеп(1еп, е1пап(1ег рагаИе! ки^епйеп Кйскеп, гхеИеп 
81с11 1п (1ег Р о г т  топ зсЬта1еп На1Ыпзе1п 21етИс11 луе11; 1п йаз 
1ш §и(1еп Дауоп Ие^епйе ПасЫапс! 111пе1п, \уе1с11ез зехпегзеИз 
теЬгеге рага1е11е Вис1иеп 2\у1зс11еп (Иезеп Ейскеп ЪИйе!;.

Ме1пе 1Тп1:егзис1шп§еп, с1егеп Наир1;2\\’еск с1аз ЗикИшп Дез 
ПасЫапДез \уаг, ЬаЪе 1с11 ДешпасЬ Ыз ап сИе §епапп1е у1е1ГасЬ- 
§ е к г й т т 1; е Ь т 1е, с1. 11. Ыз ап сИе погДИсЬе 6 геп2е (Иезез ЬапДез 
Гог1§езе1;21;.

В )  К и г ге  безсЫсЬ^е йе г део1од!8с11еп ип1ег8исИипдеп !п  й е т  Ье8с Н г1еЬе-

пеп 1апс1е.

В1е егз1еп ХасЬгхсЫеп йЬег Деп §ео1о^1зс11еп Ван сИезег 
Ое^епД Ьа1; т а п  уоп С агоз!, луе1с11ег ги Епс1е Дез уоп^еп ^а11^-
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1шп(1ег1;8 1П1 ро1п18с11еп КгопзсПепз!; зкЬ  Ье&п(1, ипс1 1т Аи!"- 
1га^с бег Ке§1егип§ теЬгеге Кегзеп 111 ^{езет Ьап(1е аиз^е- 
ШЬг!; Ьа!;. В1езе Кехзеп ипЛ 1Ьге шззепзсЬаГШсЬеп ЕезиНа^е 
8Ш (1 у о п  С аг с  81 ш  гаЫгехсЬеп, ап уег5сЫе(1епе Регзонеп 1п 
'\^аг8с11аи аЬ^езепйе^еп Вг1е^еп ЬезскгхеЬеп, \уе1с11в зра1;ег а1з 
е т  ЪезопсТегез Луегк риЬИс1г1; \уогс1еп 81П(1 *)..

ТУаз (11е уоп т1г иМегзисЬке Сте^епй апЪе1ап^1;, зо Ъе- 
зргкМ  310 С агоз! 80\уоЫ 1п й е т  егз^еп (р. 214  — 223) а1з 
ш (1ет 2\уе11;е11 ТЬе11 (р. 247— 288) зешез Л\^егкез. Ег ип1:ег- 
8с11е1с1е1; ипс1 Ьезс11ге1Ы: 21етИс11 §е<;геи уегзсЫейене 1йег уог- 
к о ттеп й е  Оез^еше у̂1е К а П с т е г ^ е !  (Кге1с1етег§е1), л \е 15зеп 
Ка1к81е1п - О урз ипй Р13оИИ111епка1кз1е111 (1ег11аг). М к 
Ъезопйегег Оепао1§ке11; ЪезсЬгеШ! С агоз! ^16 ТТт^е^еий с1ез 
81а(11сЬеп8 Визко, \уе§е11 йег йог! уогкоттепдеп 8а125001еп, сИе 
зсЬоп с1ата1з Й1е АиГтегкзаткеИ; аи^ 31с11 §е1епк(: ИаЪеп, \\̂ еП 
т а п  316 а1з Ап2е1§е (1ег Ап\уе8епЬе11 йез 81е т з а 12е8 1п ^гбззе- 
гег Т1е^е Ъе1;гас111;е1е. Е1пе зог^ШМ^е Ш1;егзис11ип§: (Иезег Сте
л ет ! Ьа! аЪег С агоз! хи йег ПеЬеггеи^ип^ ^еЪгасЫ:, (Зазз Шезе 
^ие11еп пиг оЪегйасЬИсЬеп Пгзргип^з 81пс1, ипй Шгеп 8а12§еЬак 
йег Аи81аи§ш1о: (1ег бурзтаззеп уегс1апкеп, .луекке пп§з и т  
Визко г и т  УогзсЬеш котш еп ипс1 йакег §аг пшЫ аиГ (1аз 
ЗМ пзак Ьйш е18еп, зеШз! аЪег 2и а г т  з1п(1 и т  г и т  8а1231е(1еп 
уег\уепс1с1 \уегс1еп ги коппеп. Тго12(1ет аЪег Ьа! т а п  посИ ги 
С аго81’з Ъе1 Визко ТТп^егзисЬип^загЬеНеп ап"ез1;е111; шк1 
10 8с11игГе§е^таЪеп,уоп(1епеп(1ег1;1ей1е пиг Ыз аи!" е^^\г^ 30 М 
^е1“и]1г1 \уогс1еп 1з1;. 1п аИеп сИезеп 8с1шг{еп Ьа1 т а п  1п зеИг 
§епп§ег Т1е1'е Ка1ктег§е1 (Кге1(1етег§’е1) ап§е1;гой'еп, аЪег 
\уес1ег 81;е1пза12, посЬ гешЬе 8оо1еп ^е^ипйеп. Аи{' сИезе '̂ Л'е1зе 
Ьа! з1с11 (11е Уогаи88е1гип§ Саго81’8 ЪезШ]^!;, оЪ§1е1сИ зе т е  Аиз- 
8а§е, <3аз8 (3]е 8оо1еп пиг оЬегйасЬИсЬ 81П(1, п1сЫ а!з §апг псЬ- 
Ид Ье1:гасЫс(. \V•е^аеп ^аг!*, \уе11 таап з1е зра^ег аисЬ 1п дгбззе- 
гег Т1е1’е ЪеоЬас}11е1 Ьа!, Е1ш§е уоп Лезеп 8с1шг^еп 51П(1 посЬ
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С а г о 8 1 . Б е 1зеп (1игсЬ уегзсЬ1е<1епе ро1п1сЬе Ргоу1пгев т1пега1о213сЬе11 
ип(1 апдегеп 1пЬа11з. И ТЬеНе. 1781—1784.



}1еи(;е УогЬапйеп, ипс1 йге! топ Шпеп ИеГегп Ьеи^е йаз ^апге 
^иаи1:.ит йез 1п с1ег Ые81§еп СигапзЫ! §еЬгаис111еп 8с1пуеЯ1§- 
за121§еп ХЛ^аззегз.

1п й е т  с1еП §ео]о§18сЬеп Ван уоп Ро1еп Ъе8ргес11еп(1еп 
^\^егке УОП 81а821С^) йпйе! т а п  1Ра81; §аг и!с111;8 дЪег Й1е Ыег ги 
Ьезргескепйе бе^епй. Ве1 йег ВезсЬгеШип^ с1ег 211 Епс1е Дез 
уоп^еп ^а111^шп(^е^^8 Ъе1 Визко аиз^еШЬг^еп ЗакзсЬйгйт^еп, 
аиззег^ ег (11е §ап2 ипзШ И тйе Мехппп^, (1азз д1е §е1го11?епеп 
ве51е1пе §ап2 йепеп еп^зргесЬеп, сНе 1И \̂̂ 1еИсзка йЬег йеш 
Заке Ие§;еп, гшй Дазз йаЬег, и т  йаз Ь е 1:21еге Ъе1 Визко 211 ег- 
гекЬеп, сИе ЗсЬйг^е посЬ и т  23 К1аЛег 1;1е̂ ‘ег §езепк1 хуегйеп 
тйззеп.

1п (1еи 2луап21^ег ^а11геп сИезез ^а11^11^т(1 е̂ :̂з ^уигйеп аи!" 
Ъе1(1еи 8е11еи йег Х1с1а, §го8зе Закип^егзисЬип^загЬейеп 1т 
х^ийга^е йег Ке§1египд бигск с1еп йеи^зсЬеп 0ЪегЪег^га1;Ь 
В е с к е г  аиз§е1’й11г1;. ОЬ^ЫсЬ т а п  т11; сИезеп АгЪеНеп пхсЬ!; 211 
Дет §е\уйизсЫ:еп 21е1е ^е1ап^1; 1з1;, ЬаЬеп йосЬ Й1е ДаДигсЬ 
§е\\'Оппепеп Еези11;а1:е зеЬг у1е1 бахи Ъе1§еЪгас111 с1еп ^ео1о§1зс11еп 
Ваи сИезег бе^епс! аиГгиЫагеп, аЪег пиг П1с1и 1п Вескегз Нап- 
Деп, Депп Д1е уоп 1Ьт §е§еЪепе Веи1ип§‘ Дегзе1Ьеп т и зз  а1з 
§ап2 Га1зсЬ Ъе1гас11<;е1: \уегДеп. Ваз уоп Вескег аи{ СтптД Д1е- 
зег ХТп^егзисЬип^еп риЪИсгПе к1е1пе Л^егксЬеп Ьа1; пшЫ: пиг 
N101113 аи%ек]аг1; зопДегп посЬ зеЬг у1е1 пене Л^егхуйтип^ 
уегигзасЬ!. Веп Ыег аийге1епДеп 1;ег11агеп Ка1кз1;ет ЫеН ег

Мизс11е1ка1к; 1ег11агеп 8апДз1;е1п —  Гиг Ьип1;еп 8апДз1:еш; 
Деп Ка1ктег§е1 (Кге1Детег§е1) егк1аг1;е ег з’ип^ег а1з Д1е Ъе1Деп 
егз1:§епапп1еп Сгез1;е1пе е1с.

1п 1833 —  1836 егзсЫеп Даз ЬаЬпЬгесЬепДе Л^егк уоп 
РизсЬ^) йЪег Д1е Сгео1о§1е уоп Ро1еп, 1п хуекЬет ег еше {"ез̂ е 
1Тп<:ег1а§е й г  Д1е \уе11;еге ЕгГогзсЬип^ Дхезез ЬапДез §е§еЬеп
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■) З г а з 2 12. О 21ст1ого1121ше Каграго^у 1 шнусЬ §ог 1 готуП1п Ро1зк1 
\Уаг52а\у-а 1815.

2) В е с к е г .  Ь'еЪе!- Ше Р 1б1;2§еЫг§е 1п Ро1еп. ГгегЬег^ 1830.
3) РизсЬ.  6 ео§поз118сЬе ВезсЬге^Ъипд у о п  Ро1еп 1833—1836. 81и«ёаг(1 ипЛ 

ТйЬзп{геп.



Ьа1; ипй гиегз! йеп §ео1о§1зсЬеп Ваи с1е88е1Ьеп аи^ е1пег Каг1;е 
аппаЬгепс! Г1сЬ<;1§ гиг Багз1;е11ип^ ЬгасМе. РизсЬ \уаг аисЬ (1ег 
егз1;е йег йаз АНег 111ег уогкоттепйег АЫа^епш^еп 80\уе11: 
псЫ1§ Ъе81;1тт1; ка!, а1з ез (1ег (1атаИ^е 2из1;апс1 йег Л^хззеп- 
зсЬай ег1аиЫ;е. Ег ип1ег5сЫес1 Ыег Кге1(1е- ипй ТегИиг^’ог- 
таНоп. 2и йег егз1;еи гес1ше1;е ег, аиззег с1еп ^ганеп Мег^е!, 
зо^епапп^еп О рока, \уе1с11е а1з ип1;ег81;е АЫа^егип^ Ыег иЬегаП 
г и т  Уог8с11е1п котт!;, аисЬ с1еп Оурз ипс! с11е ВсЬлуеГеИа^ег, 
с11е Ье1 СгаНао^а аи с1ег N̂ с̂ а уогкоттеи , лускЬе Ье1с1е 31с11 
зра1;ег а1з с1ег 1;егйагеп Р о гта <;1011 ап§е]10 п ^  ег^ухезеп ]1аЪеп. 
ЛУаз Ше 1 е121;§епат 11;е Гогта1;)оп апЪе1ап§1;, зо 1з1 с1егеп Еизаш- 
теп зе 1:21ш^ зеЬг аизШЬгИск топ Ризс]1 ЬезсЬпеЬеп \уог(1еп, 
оЪ§1е1с11 ег ш ^кгег §епаиеп А11;ег8Ъе81;1т т 1Ш§ 2 1етИ с 11 луеИ топ 
сТег ЛУи'кИсЬке!! епШгп! \уаг. Ег ип1;егзс]1е1(1е1: Ыег с1гс1 Наир1- 
аЪШеНип^еп.

1) 2и иц1егз! с11е Еогта1:1оп с1е8 р1а81;1зс]1еп ТЬопз ип(1 
(1ег ВгаипкоЫе, луекЬе а т  Ипкеп ^УехсЬзеЫ '̂ег гшзсЬеп Ора- 
1;о\у1ес ипс1 Ко\уе М1ог{;о Коксгуп ги т  Уог8сЬе1'и к о т т 1  ипс1 
Ш11: е1п1§еп 8сЬасЫеп аисЬ 1т ип1;егеп К 1(1 а1;11а1 §е1гойеп луог- 
йеи 1з1.

2) СггоЪеп Ка1к8|;еш уоп Р1пс20\у, 81;орп1са е1с, с1ег зешег 
Ме1пип^ пасЬ §1е1с11а11;ег1§ т11; с1ет рапзег СггоЪка1к. а1зо 
еосап 181;.

3) ХиоЬегз!; йен Мизс11е1запс1з1;е1п уоп СЬшхеЫк, 8 2у(1 1 о\У5 
с1еп ег Шг ^йп§е^ а1з ааз У0г 11ег§е11С11(1е Сгез1;ет егк1аг1е.

Вег §гоЪе Ка1кз1;е1п лу1Г(1 п о с Ь  1 п  теЬгеге ХТп^егаЬШе!- 
1ип^еп 2ег1е§1 , \уе1с]1 е аЪег §гозз1 еп1;Ье118 зсклуег 1п <1ег МаШг 
7и йпйеп 81пс1 .

РизсЬ Ъезрг1сЫ. зеЫ- е1п»еЬепс1 (11е Г га^е  йЪег (Не Еп1з1:е- 
1шпё’ '^ег 111СГ уогкотшепс1еп 8а 128001еп, итк1 к о тт1 : ги йег 
АпзюЫ, (^аз8 81е ^аг П1СИ1: с11е Ап\уезепЬе11 (1ез 81е1пза12ез 
Ье\уе18еп, \\̂ еЛ 81е зе1»г агш зшД, пиг Ъ1з 2%  8а1г еп^ЬаНеп ипд 
11аир1:5ас1111с11 1П (1еп оЪегеп 8сЫс111;еп йез Кге1с1ешег§е1з Иггеп 
Х1гзргип^ пекгаеп, дг(18з1еп1;11е 11з (1ог1, \уо ег йигсЬ Ъ11и т 1ибзеп 

I р1а811зс11сп Т1юи ип<1 ^гурз Ъе(1еск1; \у1гс1. ТЬгеп 8а12^е11аи. Ьс-
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котгаеп  Шезе ^ие11сп аиз йен 2\ \е 1 1е1;2(;еп О ез^етеп, \уо е§ 
е1п]РасЬ йигсЬ айиозрЬапзсИе 6е\уа85ег аи8§е1аи§1:, ойег 1ш 1;ег 
И1гег М11;ду1гкип^ йигсИ сЬетхзсЬе КеасИопеп ^еЪ11(1е!

Вхе ш уег8с1йейепеп 1 1п1;ег8ис11ип§88сЬас111;еп егЬаИепеп 
8сЫсЫ;епргой1е вхпй 1п йега ЛУегке топ РизсЬ зеИг §епаи 
Ъе8сЬг1еЪеп \VО^{^еп. Б ег  Ие '̂з^е топ (Иезеп 1Тп1;ег8ис1шпд8- 
зсМ сМ еп Ъейпйе! 81с11 Ье1т Вог1‘е 8 геге8 Ъ ак о \у , ппАУе!! ЛМз- 
Иса ап (1ег N 11^ ;  ег 181 Ыз 211 1260  Ризз Т1е^е ^ейИг!; \У0Г(1еп 
ипй йаз 1п зе1пет Войеп ^езипкепе ВоЬНосЬ ге1с111е поск Ыз 
1440  Г . Т1е1‘е (гЬеш1ап(11зсЬе Гиззе).

Е з 31 пй йаЬе! 1'о1§епс1е Стез1;еше §е1гойеп \У0Г(1еп:
113 Ризз ^гаиег 8сЫе1‘ег1110п.

78  » &урз 1;11е11\уе18е (ИсЫег, 111е11\уе18е кгузЫ Иш зсЬег, 
11111; е!п2е1пеп Ьа^еп гоп Мег^е!.

33 » бгаиег т1И ег ВсЫеГегИюп т И  Аиз^егпзсЬаакп, 
790  » Кге1(1етег§е1.
42 6  » ^игака1к81;е^п.
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1440
Айз с1ет оЪегеп Т1юп к а т е п  зс1шас11е 2 ,2%  8оо1еп ипй ш 

йег Т 1е^е у о п  1260  Ризз 2е1§ 1;е зкЬ  е^луаз з1;агкеге 8оо1е, (Не 
Ыз 4 ,75%  8а12 епШеИ; ипй Ъ13 паск ип1;еп ап(1аиег1;е,

Б е г  Гп^егзискипо'зсЬасЫ; ги 8о1ес §аЪ Го1^еп<1ез Ргой1: 
145 Гизз ЗсЫе^егИюп.

85 » Й1с111еп ипй кгуз1а11ш18с11еп 6}фз.
31 » В1с111:еп ]игаа1тИсЬеп Ка1кз1:е1п.
44  » Кге1(1етег§е1 

(Заз посЬ \V'е̂ е̂̂  ^езипкепе В окгЬ ск  120 Гизз 1п (ЗетзеЬ 
Ьеп Сгез1:е1п, зо йазз сИе ^апге Т1е^е (1ез УегзисЬз 4 25  Г . Ье- 
1га§1.

1;п1;ег8исЬип^8зс1шг1‘ 1п О ай а^ 'а:
118 Гизз 8сЫеГег1Ьоп паск ип1еп ги Ш11 Оурз1а§еп.

26 » Кге1(1етег§е1.
Л'егзиск Ъе1 0 \у с за г у :

61 » ТЬоп. Мег^е! шк1 Оурз.



1п бег Т]'еГе Гап(1 е1п 81аткег 2и(1гап§ ^сЬ^Vас11е^ (1%) 8оо1е 
81а11.

1п (Зеп У1ег21^ег ^а1^^еп \уигс1еп уоп К о з! ^гоззе
8а12Уег8ис11е аи1“ д е т  Ипкеп ЛУе1с11зе1и̂ ’ег, \уез1Ис11 уоп йег 
КМа аиз^е^кг!;, (11е аЪег, \у1е а11е “̂гйЬегеп, п1сЫ г и т  ег- 
луйпвсЫеп 21е\е ^е!‘й11г1; каЬеп.

1и й е т  ^гоззеп Л\^егке уоп М и гсЫ зоп  йЬег (Ле 6ео1о§1е 
(1с8 еигорахзсЬеи Еиззкпйз^) йпйеп \\'1г еапще ^^ог1е йЬег баз 
(1игс11 зе1пеп Ке1сЫ;]шт ап \уо]11ег11аиепе11 1;егШгеп Сопс]1уИеп 
ЪегиГ'ш^е Бог1‘ КогуШхса ап с1ег №(1а. Ез 31П(1 уоп Иип 34 Аг- 
коп пасЬ с1еп В езИ ттип^еп уоп БезЬауез ипс1 М огпз Ъепапп!;; 
аиГ бгипс! с1ег8е1Ьеп уег§’1е1с111: ег (11е 1ег11агеи ЗсЫсЫеп сИезег 
(ле^епс! т и  йен зиЪаррепшеп В1Ыии^еп шк! с1еп АЫа^егип- 
^еп (Зез ^V^е11е^Ъескеи8 шк! с1бг П т^е^епй уоп ВогсТеаих.

М. Н огпсз^) Ьа! аиГ зешсг Е е 1зе пасЬ Ки881зс11-Ро1еп 
аисЬ Когу1п1са ЪезисЫ; ипс1 (11е Дог! ^езаттеН еп  1;ег1:1агеп Гоз- 
81Иеп т]Ч (1епе11 уога ЛУ1епегЪескеп а ! | йЪегехпзИттепс! апег- 
капп!

7.и Еп<1е г1ег йп^гх^ег -Такге 1з1: с1ег ап йег ип1егеп №(1а 
р;е1е^епв Т а̂п^ЗзиМсЬ Сте|?епз1ап(1 Лег 81:и(11еп Уоп 2 е и з с Ь п е г  
"е\у<.1’г1еи, \уе1сЬе а1з Сггии(11а§е й г  сИе уоп хкт 8ра1ег \уез1;- 
ИсЬ УОП Х1с1а аиз^еШкгЬеп ВакЪоЬгип^еп (Лепеп зоШеп. В1е 
Ееьи11а1;е (Ие^ег Сп1;ег8ис11ип§еп йийе! т а п  1п 2\уе1 1п роЫ зсЬег 
НргасЬе аЬ^ч^ГазЫеп ипг1 1п Лег 2 е11;8с11п й  «В^ЪИо^ека ЛУаг- 

|»г82а\узка» {^ег1гасккп Аг11ке1п уоп 2еизсЬпег® ). Ш ег, ш е  
^йЬегЬаир! 1и а11еа АгЬеНеп Х еиБ скп ег’з ^еЫ1 ез ап §и1еп а11- 
4^ете1пеп 8с111и̂ .̂ .!п ипс1 ап ^еоЬ^хзсЬеп Каг1еи, зо дазз (11езе
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^  1) Мш-сЫвоп.  (теоЬду о1 Киьб1а 1845 Уо1. I, 292—293.
2) М. Н о т 68 ВегкЬг иЬег е1пе Ке1зе паеЬ ЛУагзсЬаи ипй ЬосаИ- 

^Шеп УОП ТегЫагГоззШеи 1и Кизз^ксЬ-Ро1еи. ^аЬ^Ь. с1. §ео1. К. А. 1353 
,,Д). 857—858.

3) 2 е и з с Ь и е г .  О тхосешсгпз'сЬ §1рзасЬ 1 т а г § 1а с Ь  и ра<;ийше\го-2ас11а<1- 
Т11с11 зи-апасЬ Кг61ез*\та ро1зк;1е§о. ЫЫ. %\'аг. 1861. IV.

2 е и з с Ь п е г .  О тюсешсгпусЬ §1рзасЬ 1 рок1а(1асЬ зоИ кисЬеппе^ догпе^ 
<̂2езс1 ЛоИиу Г2 . \У1зГу рггу К гакоте. В1Ы \\’аг. 1863. I.
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АгИке! пиг Ве8с11ге1Ъип^еп е1пге1пег Еп1Ыо88ип^еп йагз^еИеп.
(Бе 11161’ 211 ЬезргесЬепйе Сге§еп(1 апЪе1ап§1;, 80 Ьез^еЫ; 

(Заз Уега1епз1; Х е и зс Ь п ег’з йагш, (Зазз ег йаз АИег йег 
вл'рзТа^ег Г1с111щ е̂(1еи1:е1; ипй д1езе1Ьеп ги  (1ег Щ10сапеп Гог- 
таН оп ^егесЬпе! 11а1;, %уойигсЬ ег (1еп уоп Р и зсЬ  Ъе§ап§епеп 
Ь’еЫег уегЪеззегке. 2и  Деи ^егИагеп ВИйип^еп гес1те1;е 
Х еи зсЬ п ег  Ыег посЬ 8 а 1 г т е г § е 1  ипй Н е1егоз1её1п еп ка1к  
УОП 1Ьт 80 Ъепапп(. пасЬ Лег с1апп зеЬг ой  уогкоттеп й еп  Ро- 
гат гпф ге ЫеЬегозЬедгпа созШа. 7.и (Иезет Ка1кз1е1п гесЬие1;е 
ег §ап2 ипЬе§гйпс1е1 (1еп коЬег Ие^епсТеп ка1к18еп 8апйз1;е1п ипй 
Соп^1отега1;, (1ег зсЬоп уоп  Р и з с Ь  а1з е1пе ,1йп§-еге В11(1ип§ 
ип1;ег (1ет Кашеп Мизс11е18аис1з1:е1п ип^егзсЫесЗеп \уш’с1е, йег 
аисЬ пасЬ те1пеп Ип^егзисЬни^еп ]йп§ег 1з1: ипД уоп с1ет Ка1к- 
8(;е1п §е1гепп1. \уегс1еп ти зз .

Айз (Иезег ^езсЫсЫИсЬеп ПеЪег81с11  ̂ ег81еЫ; шап, (Зазз, 
\уеипаис11 (31е §епаие А И егзЪ езИ ттипё (Зег Ыег уогЬапйепеи 
1егШгеп АЪ1а§егип§еи,(ЗигсЬ М и г з с Ы з о п  1Ш(3 Н о г п е з  Ъеге1^з 
Гез1;§ез1е111; дуаг, зо ^еЬНе ез (Зоек посЬ ап Гасйзскеп Ап^аЪев 
1п (Зег §епаиегеи Е1п1Ье11ип§ (31езег АЪЗа^егип^еп ип(3 п т  зо 
те Ь г  гига Е п 1т 1гГ е т е г  §ео1о^18с11еп Каг1;е (31езег бе^епсЗ. Е8. 
тизз^е аЗзо (ЗЗезез ^апге ЬапбзШ ск иосЗипаЗз зуз^ешаИзсЬ ип1:ег- 
зис311 \уег(3еп, \уаз (Зигс11 с1аз З ш ё га т  аНег 111ег уогкоттеп(Зев. 
Еп1;Ыо8зип^еп аизё’еГйЬг! \уигсЗе, '«̂ е1с11е Ыег, (3. 11. 1п (Зег 
\уез1;Ие11еп НаШе, луо (31е (311пУ1а1еп ВЗШип^еп \уеп1§ еп1:\У1ске11 
5Ш(3, 2аЫге1с11 уогкош теп. В1е аиГ бгипсЗ (31езег Пп1егзис1иш- 
§еп 2и5аттеп§е81е111е, Ыег Ье1§е1е§1;е §ео1оё18сЬе Каг1е Ъпп§1 
сИе шгкИсЬ ги Та§е аиз§еЬеп(Зеп В11(3ип§еп 2иг Вагз1е11ии§, 
(ЗЗе еп1;\\"ейег ш паШгИсЬеп Еп1;Ыбз8ип§еп о(Зег 1п (Зеп ^аш. 
к 1е1пеп УегИеГип^еп, ОгаЬеп е!;с. ЬеоЪасЫе!; \уег(3еп кошйеп.

С. Сео1од!8сНег Ваи с1е8 1ап(1е8. ,

Айз (Зег Ъе1§еЗе§1:еп Каг1;е егз1еЫ шап, (Зазз Ыег Го1§епЛ-» 
1?ео1о{?13с11е ВП(Зип^еп еп1АУ1скеи 31П(3:

1) А11иу1иш.
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2) Ьб88, ' • I
3) 8ап(1, I В11иу1ит.
4) ВапсИ^ег Ь еЬ т  тК; погсИзсЬеп В1бскеп. )
5) Ка1к1§ег Заийз^етп ипД Соп§1о-\^ ЗагтаИзсЬе 

т е га !, \ 81;иГе.
6 ) ЬШ ю1;атп 1ептег|^е1,
7) ЬеШ1ака1к,
8 ) В к М ег §гаиег Ка1к81е1п,
9) &УР8,

10) 8 ап(11^ег Мег§е1,
И )  вгаиег Мег^е], Сге^асхзсЬез
12) 8ап(181;е1п, | 8}"81;ет.
13) АеИеге 8 уз1егае (^и^а, Тгхаз, Веуоп), йаз К1с1сег 

(теЫг^е гизаттепзе^геп.
АИе (Лезе В 11(1ип§еп \уег(1еп Ыег с1ег КехЬе пасЬ, уоп (1еп 

йкез^еп ап§;е1’ап§еп, Ьезс11Г1еЬеп.

I. Ше уоп йст Кге1сегдеЫгде гп Лаз ип1ег8исЫе Теггаш  егпдгег- 
СеЫеп 8у81ете (^ша^ Тггаз, Веьоп).

Ваз К1е1сег-ГтеЫг§е Ьез^еЫ аиз е1п1§еп Кискеп, (11е зкЬ 
' рага11е1 /и  етаис1ег уоп пасЬ 0 8 0 .  егз1;гескеп ипД йогск

Ьапё8111а1ег ^еСгепп!: 81П(1. Б 1е зйЛбзШсЬеп Епйеп (Иезег Еискеп 
' ^екеп ш (1ег Р’ о г т  зсЬша1ег На1Ьшзе]п гхетИсЬ \уе11; ш Ше 

ЕЬепе Ыпеш, ууе1сЬе 111гег8е11б гяудчсЬеп Й1езеи На1Ыпзе1п ИеГе, 
V т И  ^егИагеп АЫа^е! ип;^е11 аиз^еГиШе Виск^еп Ь1И е1 с11е 
, гхетИск (11е СопШгеи йез еЬета11§вп 1ег11агеп Меегез 
 ̂ Йагз1;е11еп, ^Vакгеп(  ̂ (11в На1Ып8е1п зе1Ьз(; аиз лае1 акегеп 6 е -  

I 81е1пе11 Ъе81;еие11. Аи^ дег Каг1е зш(3 (11е (ИезеШеп хизашшеп- 
8е1;2е11Йеп РоггааНопеп П1ск 1 иаЬег ЪегехсЬпе! ууогйсп, \Vе̂ 1 31е 
ги ЛУ611 уоп (1ет е1^епШс11еп 21е1е гаехпег АгЬсИ —  (1ет 81и- 
(Ииш (1ег 1ег11агеп АЫа^егип^еи, 1а§еп.

В1е \уе81Искз1е уоп (Зеп аи^ (1ег Каг1е Ъе2е1сЬпе1еп На1Ъ- 
1п8е1п Ъез^еЫ; аиз §е1Ъет Ка1кз1е1п, йег з1е11еп\уе18е зекг ге1с11

4*
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ап 8сЬа1еп \оп Е ходуга  тгдиЫ  181 шкЗ уоп Х е и з с к п е г  гиг 
К1ттепс1§еаЫЬе11ип^ ^егесЬпе!; луогйеи 181 М.

Б1е Лезег На1Ъш8е1п пасЬ Оз^еп 2И, (1егеп зидИсЬев
Еп(1е зкЬ  Ъе! йег 81ас11 С11т1е1тк Ъейпйе!, Ъез^еМ аиз \уе188ет 
(31сМеп1 Ка1к81еш, т  луе1сЬет 1с11 биг ипсЗеиШсЬе Вригеп у о п  У ег- 
з^етегип^еп ^ейтйеи ЬаЪе ипй (1ег у о п  2 е и 8 с 1 т е г  ги е1пег Ие^е- 
геп ^игааЪ^1^е^1ип ,̂ а!? йегусгЬег^вЬепДе, латИ ск гп а ипс1  ̂ йез 
\уе188еп ^ига (^иеи81е(11:’8 §егес1те1 \уог(1еп 181.

Р1е (1г111;е, б81Ис1181е На1Ып8е1 Ъез^еЫ аи8 е1пет с1ет 1е12|;егеп 
аЬиИсЬеп ̂ игака1к8 е̂ 1̂1 Гегпег аи8 а11еи с1ге1 АЫЬеНип^еп (1е8 Тпаа 
ип<1 (1ет (1еуоп18с11е11 Ка1к81е1п ®). Х е и в с к п е г  Ьа! 1п (1ег по (̂1^Vе8 -̂ 
ИсЬеи Уег1ап§егип^ (11е8ег На1Ып8е1п ес111еп Ми8с11е1ка1кз1:е111 
т11 ТегеЪгаШ а у^Ддаггв^ Ы т а 8ЬггаЫ е1с. ЪеоЪасЫе!, \уе1с11ег 
пасЬ оЪеп ш к 1  ип1;еп у о п  го1.11еп уег81етегипд81еегеп 8апЙ81;е1пеп 
ипй ТЬопеп Ье§1е11:е1; \у1г(1, (11е ег а1з Еерга8еп1;ап1еп (1е8 Ъип1еп 
8апЙ81;е1П8, гезресИуе йез Кеирегз ап81е111;. В1е ип1егеп 8ап(1- 
з1;ете туегйеп 111гегзе118 ДигсЬ <1ипке1^гаиеп Ка1к81е1п ип1ег1;еи1'1;, 
1Б \уе1сЬет Х е и з с Ь п е г  АЬгура геЫсиЫпз ипй 81гота1орога 
сопсепЬггса де1ипйеи Ьа! ипй йеп ег йетпасЬ а1з (1еуоп18с11 Ъе- 
1;гасЫ;е1;. N 0011 луеНег, БбгйИсЬ у о п  й ет  ВоНе 8 гс2еспо к о т т 1 

§гаиег ^иа^2 1̂:, ги Та§е ап8 й е т  Й1е Наир1.таз8е йез К1е1сег- 
§еЫг§ез гизатшеп^езе^г! ип(1 и'а11Г8с11е1пИс11 ип1ег(1еуоп18с11еи 
А11ег8 181.

I I .  Сге(асег8сЬе8 вузШ п.

Р1е АЪ1а§егш1§еп (Иезез 8уз1;ет8 ^еЬеп пиг 1п йег \уез1Ис11еп 
НаШе сТег ип^егзисМеп Ое^епй иптШ еШ аг 211 Т а§е аиз, оЪ§1е1сЬ 
т а п  шН ^гоззег ^У^акгзсЬешИсккеИ уогап8зе12еп капп, с1а88 31е 
аисИ 1п йег б51Ис11еп На1Ле ш  йег Т1еГе уогИапйеп з1п(1. Ва-
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' )  2 е и з с Ь п р г .  В1с бгирреп ипй АЫЬеНипдеп дез ро1п18сЬеп ^и^а8. 7.еИ 
й. й. еео1. Сев. В. X X I, 8. 777— 794.

2) 2 е и б с Ь п е г .  ’ еЬег (11е ещепЛйшИсЬе Еп^^V^ске1ип§ с1ег 1пав81зс11еп 
Рогта1,юи 21(г18сЬеп Вггег^пу ипй Гг2С22с11Н1се. 2е1г. й. йеи«;. део1. Оез. Вй. XX, 
8. 727.
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§е^еп кош теп  81е 1п ^гоззег УегЪгеПип^ \уезШсЬ уоп К1(1а 
2и т  У о г 8с11е1п, \уо 81е (Не ^апге, гшзсЬеп с1ет К1е1сег^еЫг§е 
ипй й е т  уоп Кгакаи пасЬ Л\'’1е1ип зхсЬ гхеЬепйеп Ейскеп йез Лига- 
ка1к81е т 8 §е 1е^епе Мейегип^ гизаттепзе^хеп.

Б1е ре1̂ ^го§гарЬ18сЬе Хизаттепзе^гип^ йхезег АЪ1а§егип§ 1з1; 
Ыег зеЬг е1п1'бгт1^. 81е \у1г(1 УогЬеггзсЬепс! ДигсЬ ^гаиеп, \уе1сЬеп, 
з1;агк 1Ьо1н§еп Мег§е1 гехзгазепИг!;, йег 81;е11еп\уе1зе те Ь г  ка!к- 
11аШ§ 1шс1 ЫезеШаи!^ \у1гс1, \уо(1игсЬ ег ^гбззеге Наг^е ипй 
тизсЬеИ^еп ВгисЬ егЬаИ;, ип(1 зо^аг АизздЬеИип^еп уоп ге т е п  
Кгезе! еп1:11а11: (К уё, Когу1;п1са, 8 1г2а1ко\у). Бхезег Кге1(1етег§е1, 
Ыег ги Ъапйе йЬегаИ о р о к а  §епапп1;, 261^1 ехпе (1еиШс11е, § е - 
луоЬпИск гхетИск ййппе ЗсЫсМип^, Д1е 1п с1ег Е,е§е1 §ап2 1ю г 1- 
2ои1;а] 181,, ип(1 пиг аизиаЬтз^уехзе, ш е  2 . В. Ъе! Визко, 1ап§8 
с1ег паск Р 1пс20^  ШЬгепйеп 81газ8е е т е  Ке1§ип^ у о п 4 0 °§ е § е п  
N— 1 5 — О Ыз — 45 —  О Ьа!. Б 1езег Мег^е!, Ше з1;агк Мезе- 
И^еп Уаг1е1;а1,еп анз^епогатеп, уег\у111.ег1 зекг 1е1сЫ; ап йег 
ЬиЛ ипй 2ег1‘а111; 1п М пе ЗрИМег, \уаз зе1пе {"аз!; зсЫеГеп^е 
.’̂ 1гист,иг Ье\уе181;.. 1п Ро1§е деззеп капп ег луе(1ег а1з Ваи- посЬ 
аЬ Яггазьеп^Ьеш §;еЪгаис111: \уег4еп. Ве1 ^апгИсЬег УехлуШегип^ 
11е^ег1 ег е1пеп йисЫЪагеп, оЬ^1е1сЬ 8с11 \̂̂ егеп зсЬхуаггепВоЛеп, 
с1ег Ы-‘г ЛкшЫпа ^епапи!; ^ 1г(1 .

]п сИозеш Мег^е! каЪе хсЬ пиг \уеш§е У егз1;еш еггт§еп 
йп(1еп когте I. Т}е1стпЫе11а тисгопаЬа (2егп1к1 ^огпе, К г23^га- 
по\У1се) Втис]1й1иске скз' ЗсЬ\\^аште (К г2}'2апо\у]‘се), зеКеи 
81:е1пкегпе у о п  Тппсегатт Спрвг ипй зеЬг Ьаий^е ВгисЬзШске 
зешег 8 сЬаа1еп. йхе гаапскгаа! е!пе Ъес1еи1еп(1е Бхске еггехсЬеп 
ипй пп ^,ие^Ь^ис11 е]пе с1еии 1с)1е 1'а5епо’е 81гис1иг 2е1§еп ("«гез!- 
ИсЬег АЪЬапё' Дез бурягйскепз 2\У13сЬеп Кггугаполухсе ипй 
КаЪу1п1к 1). ’УУ’езШсЬ у о п  йег К1(1а зскеш ! йег Кге1(1етег§е1 
у1е1 гехскег ап Уегз1:ешег1ш^еп 211 8е1п ип<1 еп1ЬаИ: паск 
Х е и з с к п е г ’ ) Е с 1ш 11геп8с 11а1еп : Лпапс11уЬе8 оьаЬа. ЪБ-

2 е и з с Ьп е г .  ПеЬег Еп1-№-1ске1ии§ йег оЬегоп ОИеДег дег Кге1(1е- 
1'огта<;1оп пбгсШсЬ у о п  Кгакаи. й . к . к. гео]. Ке1сЬ8апз1:аи. I. 1а11Г2.
2. У1ег1еУаЬг. 8. 242.



сгазЬег согапдигпит е1;с. В1е8е Уег81;е1пегип§еп кззеп к етеп  
2\уе1М йагйЬег, йазз йхевег К геШ етег^е! ги йег 8 еп оп а Ь - 
1Ье11ипд (Зез КгеИевуз^етз §еЬог1; ипй (11е Ап\уезеп11е11; уоп 
Бе1етпИе11а тисгопаШ Ье̂ Vе̂ 81;, дазз йхезе ВтЫип^ ги йег погй- 
ИсЬеп Кге1(1ергоУ1П2 ^е11бг  ̂ ипй туезепШсЬ у о п  йеп КгеШеЪИ- 
Й1ш§еп 81сЬ ип1;ег8сЬе1(1е1;, Й1е аи^ йег \уе81ИсЬеп ЗеИе де8 §е- 
11ап111,еп 1игагйскеп8, 1п ОЬегзсЫезхеп уогЬапдеп зтй , ип(1 (11е 
пасЬ Е о т е г ^ )  2и йег ЬегсушзсЬеп (Ь оЬ т18с]1 - засЬзхзсЬеп) 
Кге1(1ергоут2 ги гесЬпеп зхпй.

1п йеш пог(1\уе8и1с11еп ТЬеПе йез аи^ йег Каг1е (Заг§ез1;еШеп 
Тегга1п8, 2\У18сЬеп й е т , е1пеп Йас11еп Кйскеп Ье1 К огу1п1са 211- 
8а т т е п з е 12еп(1еп ^игака]к81;е^п йег Ш ттеп(3§е-81иГе ипй д е т  
луеНег луезШсЬ т  йег ЕЬепе аийге^епйеп Кге1йетег§е1 пеЫ  
81сЬ е1п 8сЬта1ег 81;ге11‘еп Войепз, У?̂ е1с11е таззепЬай т11; к1е1пеп 
Запйз^ехпЪгисЬзШскеп йЪегза! 181;. Б1езе ВгисЬзШске ЬаЬеп 
е!пе йасЬе Г о г т  ипй еггекЬеп пхсЫ йЪег 3 С т . В1ске, \уа8 
е!пе 21етИ с11 ййппе ЗсЫсМип^ йез 8ап(1з1ешз Ъетуехз!, йигсЬ 
йеззеп Уег\уШегип§ 81е еп1з1;ап(1еп 81П(1 . В1езег 8апйз1;ет Ъ1Ие1; 
еш 21етИ с11 Гешкбгп1§ез А^§ге§а1; уоп ^иа^2кб^пе^п т !! ; е т е г  
к1е1пеп Ве1т18с111Ш§ у о п  ^е1пеп 8с1шрреп луехззеп СгИттегз, 
о1те зхсЫЪагез В1пйет1йе1. Ваз Сгез1е1п 1з1 ^е^УбЬпПсЬ \уе183, 
зеНеиег го1Ь о(1ег дгйп, ипЛ епШаК ке1пе Уёг81;етегип§еп. Ез 
1з1; зеИг ип^уаЬгзсЬехпИсЬ, йазз Й1езег 8ап(3з1;е1п посЬ г и т  ^и^а 
§еЬбг1;, йепп (Не оЪегз^еп АМЬеНип^еп (Незез 8уз1;ет8 Ъез^еЬеп 
111 (31е88г Сге^епй йЪегаИ аиз сЬагак1;ег1з1;18сЬет Ка1кз1;е1п шк1 
кбппеп у1е1 еЬег зсЬоп 2иг Кге1(1е ^егесЬпе!; \уег(1еп. В1езе 
Уогаиззе1;2ип§ \у1гс1 иш зо т е Ь г  \уа11Г8с11е1пИс11, йа К бш ег^ ) 
аисЬ 8ап(1з1:е111е ап с1ег Сггепге у о п  ^и^ака1к81;е^п ипй Кге1йе- 
т е г^ е ! 1ап§з с1ет бзШсЬеп Гиззе йез у о п  Кгакаи пасЬ '\^1е1ип 
з1сЬ ЬпшеЬепйеп 1ига2и§е8ЬеоЬасМе111а1ип(1(1аег (31е8еп 8апй- 
з1;еш ап!" бгипд ет1§ег йаг1п §е1'ип(1епеп Уегз1е1пегип^еп ак 
гиг ип1;егеп АЪШеПип^ дег зепопеп 81;иГе ^еЬбгепй апз1е111.
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’ ) К о ш е  г. 6ео1о21е у о п  ОЬег8сЫе81еп. 357.
2) К о  т е  г . Оео1ое1е у о п  ОЬег8сЫе81еп. р . 357.



АЬег с11е АивхсМ К б т е г ’з, йазз 1т Когйоз^еп йез §епапп1еп 
Дигаги^ез пиг Й1е зепопе 8 ^и е̂ гергазепИг! лу1гй, \^аЬгеп(1 1 игопе 
1Ш(1 сепотапе ВхИип^еп §аг тсЫ; уог11ап(1еп зхпй, капп п1сМ  
а1з луоЫЪе^гипйе! Ъе^гасЫе!; луегйеп, пасЬйет 1п дег 1еШ еп 
2еИ ипуегкеппЬаге 1;игопе ипс1 сепошапе^ В11(1ип§еп Ъе1 К га- 
каи ^е^иийеп V̂О̂ с̂ еп 31пй )̂. Мап йагГ а1зо \уоЫ ег\уаг1еп, йазз 
Ье1 §епаиег БигсЫ’огзсЬип^ сИезез уегЬаИпхззтазз!^ посЬ \уеп1§ 
Ъекаип1;еп Ьапйез, 1игопе ипй сепотапе В1Иип§еп 1п ^гбззегег 
Еп1лУ1ске1ип§ деГипйеп \уегс1еп.

В1е ОЪегйасЬе Лез Кге1с1етег^е1з 1з1; п1сЫ; еЪеп. Ег Ие§1; 
еп1;луе(3ег 1п дег Т1е^е ип1ег е т е г  тасМ х^еп Веске 1ег1;1агег 
ВПйип^еп, ш е г .  В. Ъе1 8 2С2егЬако\у, луо ег 1ш УегзисЬзсЬасМе 
егзЬ ш с1ег Т1е^е топ 70  М. еггекМ  лунгйе, ойег ег зе^г! ххет- 
ИсЬ ЬосЬ де1е§епе Нй§е1 гизаш теп, \у1е 2 . В . Ье1 Визко, луо ег 
1П е1пег НоИе уоп тхпйез^епз 65 М. йЬег йеш №(1а1;Ьа1, а1зо 
135 М. йЪег з е т е т  Штеаи 1т  ЗгсгегЬако^уег ЗсИасМе ги Та§е 
аиз^еЫ;. Б1е §гбзз1;е Ыз Ъекапп1е МасЬИ^кеИ; Шезег АЪ- 
1а§егип§ (11е 1ш 8 2 С2егЪако\уег ЗсЬасМе ЪеоЬасЫе!; \Уогйеп 1з1;, 
Ъе1;га§ 1  170 М .; туепп т а п  аЪег Ъейепк!, йазз п1сМ \уе11; йауоп 
1 т  Ког(1о81;еп йег КгеШ етег^е! Ыз 65 М. йЬег (11е ЕЬепе зкЬ  ег- 
ЬеЫ ипс1 йазз ег 1 т  БсЬасЫе егз1 1п <1ег Т1е& топ  7 0  М. § е -  
1гой’еп ^уо (̂ е̂п 1з1 , капп т а п  (11е ^апге МасЬИ^кеИ: йез Кге1(1е- 
тег§е1з 1п (Иезег Ое^епс! Ыз 3 0 0  М, аппеЬтеп.
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I I I .  Тегйаг-ВгЫ ипдеп.

81е зшд 1п (Лезет Ьапйе пиг ДигсЬ Шге ^йп^^еге АЪШеПип» 
й. Ь. М1осеп гергазепИг! ип(1 ЬаЪеп а!е §гозз<;е АеЬпИсЬкеИ 
т И  йен 1ег11агеп ВИбип^еп (1е8ЛУ1епег Вескепз ипй Оз1;§а11с 1еи5, 
т И  \уе1с11еп з1е 1п иптШ еТЬагет ^ео^гарЫзсЬеп ХизагатепЬап^ 
з1;е]1еп.

) 2 а г ? С 2 п у о  8ге(1п1сЬ \уаг81;’(уасЬ кгедомгусЬ лу Кгако^зкхт оЬ'е§и. 8рга- 
^огйаши котт^8^^ й2̂ од1'айс2пе̂  акай. и т. •уу Кгако\̂ 1̂е. Т. XII. 1378. 

2 а г § с 2 п у  йЬег сЬ'е ииШегеп КгеИезсЬ^сЫеп Ъе! Кгакаи.



Уоп (1еп Е 1а§еп, т  ;уе1с11е ^1е 1;егНагеп ВПйип^еп
Лез ^1епег Вескепз яег1е§1; ^Vег(1еп, к о т т е п  Ыег пиг 2;\уе1 

2ИГ АизЫМипй: оЪ еге М ейН еггапз^и^ е ипс1 з а г т а И з с Ь е  
81и1'е, УОП бепеп с11е егз^еге зсИоп гхешИсИ ГгйЬ Ыег Ъекапп!; 
\уигс1е, (11е 1е1;21;еге аЪег егз! у о п  ппг 1880 еп1(1еск1; \уог(1еп 1з1; 
ипй Ыег г и т  егз1еп Ма115е8сЬг1еЪеп \у1г(1.
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1. МёсШеггапе 81и!е.

1п (1ег 2 и8а т т е п 8е12Ш1§ йег ЫегЬег ^еЬбгеийеп ВИсТип^еп 
пеЬтеп !о1§епс1е Сгез1;еш8аг1;еп Дп^ЬеН; 8 сЫ еГ ег 1:110п, М ег- 
§е1 , Сгурз 1шс1 К а 1 к 8 1 е 1п; (1ос11 1ге1;еп 81е зеКеп ги заттеп  
аиГ, 80 с1аз8 ез зеНеп то^ИсЬ 1з1;, Ии’е Аи1“етап(1ег&1§е ги 
ЪеоЪас111;еп.

а) ЗсЫе^егЫгоп.

8с11е1п1; (11е §го881;е оЬегйасЬИсЬе АизЪге11;ип '̂ иМег аПеп 
АЪ1а§егип§еи с1ег МейНегапз^иГе ги каЬеп пай к о т т !  §е\уо1т- 
ИсЬ ш деп К1е(1егип§еп еМууейег шнпШеШаг аи  ̂йег ОЬегйасЬе 
ойег пиг уоп е1пег V̂еп̂ § тасЬй^еп ЗапйзсЫсЫ иЪегйеск! ги т  
^огзс11е1п. Ег зе1:21; г. В. Й1'е §гоззе №е(1егип§ гизаттеп , -\\е1с11е 
31с11 о зШ сЬ  у о п  К1(1а 1п Ии’е т  ип1:егеп ЬаиГе егз1геск1; ип(1 аиззег- 
(1ет с1еп ^гб881еп ТЬе)! йез Л^зс1ю(1та1:Ьа1з. В1езег Т1юп ге1§1; 
йЪегаИзеЬг сЬагак^епзйзсЬе аиззеге М егкта1е, паск ууекЬеп ег 
1е1с111 егкапп!; \уегйеп капп. 1 т  йпзскеп Вгиск Ьа1; ег е1пе ЫаиИск- 
§гаие РагЬе, (1игск Е1п\у1гкип§ у о п  ЪиЛ п1тт1; ег аЪег е!пе Ъгаип- 
ИсЬе РагЪип^ ап. 8еше 8сЫе1‘егип§ 181; гхетИсЬ (Иск, аЪег еЪеп, 
80 йазз ег 81ск 1п йаске И аШ п зраНеп 1а8з1, аи  ̂ йегеп еЪепеп 
8ра11:ип§8ЙасЬеп е̂1пе §1апгепс1е Раг11ке1п ги зекеп 81П(1. В1езег 
ТЬоп Ъгаиз! §гб8з1еп1;ке11з тИ  йеп 8аигеп, з1;е11еп\уе18е 80§аг 
гхетИск 81агк аиГ. ВигсЬ сИе Е1п\у1гкип§ Лег А^тозркагхИеп 
гегШК ег 1п ]Ре1пе Бскирреп ип(1 ^еЫ епсШсЬ 1п е1пе &гт1озе 
гкош^еМаззе йЬег5\уе1сЬе ешеп зеЬг 8ск\уегеп, Шг йаз Л^аззег 
ип(1игсЬ(1пп§Ис11еп Войеп ЫИе!. В1е8егТ1юп еп1Ьа11 зекг зе11еп



Уег81ешегип^еп, 80 йазз 1с11 1п Пип пиг ВгисЬзШске Ыешег 
зеЬг гегЪгесЬИсЬег Ми8сЬ.е18сЬа1еп, с11е п1сЫ туеИег ги Ье- 
зИ ттеп  \уагеп §е ‘̂ипйе11 ЬаЬе(С11т1е1п1к). 1пРизс11’з ^ео^поз!!- 
зсИег 8атт1ии^, с11е уоп с1ег Птуег81Ш1: ш ЛУ'агзсЬаи аи^Ье\\'а11г<; 
шгс1, йпс1еп 81сЬ е1п1§е РгоЪезШске сИезез 8сЫе^ег11юп8, \уе1с11е 
аиз с1ега 82С2егЬако\уег УегзисЬззсЬаск^е з1;аттеп ипс1 т !!, Гетеп 
Мизс11е18сЬаа1еп егШШ 31пс1, (31е уоп V и. 5 сЪ. Еггсгпа реНисМа 
§епапп1; \уогс1еп 31пД. Н1ег Ьа!; та п  1п с1ет Т1юпе аис11 кТете 
81;иске уегкоЫ^еп Но12ез ^ейшйеп.

№1г ап е!пег 81еИе Ье1т Бог1‘е 2 а1;ис2а, 1п с1ег Сгетет<1е 
\Уа,]С2а 316111; т а п  с11е иптИ^еШаге Аийа^егип^ (Иезез Ткопз 
аи? Д ет К геИ етегде!. 1п с1еп 8 с 11асМеп уоп 82С2егЬако\у ппй 
8о1ес 181; ег уоп е1пег тасЫ^^еп 8 с111с111 б у р з  ипй Мег^е!, ге - 
зресйуе Ка1кз1;е1П ип1;ег1а§’ег1;.

01е §го88<;е Мас111;1§ке11; сИезег АЪ1а§егип§ 181; 1т 8о1есег 
ВсЬасМе ЬсоЬасМе!; \\̂ огс1еп, \уо 31е 4 4  М . Ье1;га^1;. \^епп т а п  
аЬег (1апп посЬ с1гса 16 М, 2и1е§1;, с1а (11е ЕпЛШззип^еи сИезез 
ТЬопз ш с1еп ЬепасЬЬаПеп БогГегп 2Ъого^у ип(1 ’^1о8по\У1се 
16 М. иЬег (1ег ЗсЬасЫшйпйип^ Ие§еп, шизз т а п  (116 §ап2е 
В1ске (Иезбг АЫа§бгип§ ап (]1е8ег 81е11е е1\уа 60 М . аппеЬтеп. 
В1е аш т б 181еп §е^еп Nо^с^еп ^б1е§епеп Еп1;Ыб88ип§еп сИезез 
ТЬопз 81пс1 пптШ еШ аг у о п  с1еп АЫа^егип^еп (]ег за гта - 
1:18сЬеп 81и^е ЬесТеск!;. 8о Йпс1б1. т а п  г. В. 1п е т е г ,  ип\уе11 

С11т1е1п1к, Ье1 йбш Вог1‘е 2гес2б ^е1е^епеп ТЬоп^гаЪе, \\’б1сЬе 
31сЬ ага АЪЬап^е йез зисШсЬ уоп сИезеш Вог1^е уег1аи- 
‘̂епдеп к1б1пеп Е,0скеп8, е1:VVа8 хуезШс!! у о т  ЬеггзсЪайИсЬеп 

Наизб Ъейпс1е1, 6Ш6 Ъес1еи1;еп(1е Маззе (Иезез ТЬопз (Зигск е1пе 
8сЬ\уас11е ЗсЫсЫ; 8апс1 ш11; У1б1еп СегНЬеп ипс1 апс1егеп за гта - 
11зс11еп РоззШеп Ье(1ескЬ. 01е8бг ТЬои ЫИе!; оЬпе 2луе1М (11е 
[Тп1;ег1а^е (1ег загтаИзскеп 8Ш^е аи^ с1бг о-апгеп, 2\у1зс11еп 
С11т1е1шк ипс! 82ус11о\у §е1е§епеп ПасЬе. Мап егкепп!; (1аз йаг- 
аиз, (1а83 ег ап е1п1^еп 81е11еп ]ап§з йег зисШсЬеп О-гепге (Иезег 
В1Мип§еп пптШ еШ аг 2и Та§е 1 п и  ппс1 аисИ апз (1ег А п^ езеп- 
ЬеИ 2аЫге1с11бг ^^1е11еп, сИе Ыег 1п Д ет заггаа^зсИеп Соп§1о- 
шега!; Ихгеп ХТгзргип^ ЬаЬеп, ипД аиГ е1пе ипс1игс11(1г1пгИс11е
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1)п1ег1а§е 1йп(1еи1еп. Мап ти зз  аЪег аппеИтеи, йазз йег 8с1йе- 
^егШоп 81с11 п1с111, зеЬг пасЬ Когйеп ип1ег йеп аагтаИзсЬеп 
АЫа^егип^еп егз^геск!, депп (1ог1 йпйеп \у1г ЪаМ Еп1Ыб88ип- 
§еи йез ^и^ака1к81;е^п8, йег топ (1ет загтайзсЬеп Соп§1отега1, 
о(1ег й е т  ЬШ ю1атп1ептег§е1 йег Ме(111;еггап81и{'е ипт1ие1Ъаг 
Ъедеск! \у1г(1. ,

Б ег ЗсЫе^егИюп еп^каИ; уегтиШ ИсЬ (11е Ве1т 18с]1и11§  е1пе8 
§епп§еп  ^иап1;ит8 8а1г, ууекЬез т а п  ап 2аЫге1сЬеп 8с11\\'асЬеп 
8оо1еп егкепп!;, (11е 1 т  СгеЪ1е1;е (Иезез Ткоиез г и т  УогзсЬе!!! 
к о т т е п  (8о1ес, 8 2 сгегЪако\у, Вагапо^V, 0\усгагу, Сгайа\уа) ипд 
ап деп \уе188еп АизЫйЬип^еп, \уе1с11е 1П (Иезет СгеЫе1;е е1пе 
зеЬг §е\уб1шИс11е Егзскешип^ ЫЫеп, патеп1ИсЬ \уаЬгеп(1 йег 
НИге, (11е пасЬ ге^пепзсЬ ет "У^еиег е т 1 п и .

Ап ешег 81е11е (1ез ЛУетсЬзеШтТез, Ъе1 б е т  Вог^'е 2а1ис2а, 
1п дег Сгете1П(1е Л\^а]сга, Шезз  ̂ аиз й е т  8сМе^ег1;Ьоп е1пе 
8с11\уасЬе МарЫадиеИе аиз. М1иеп 2\у1зсЬеп йеп шейп^еп \^1е- 
зеп йп(1е1; та п  етеп  §ап2 ЯасЬеп Нй§е1, <1ег аиз 21етИс11 ^ез1еп, 
11е11еп КгеШ етег^е! Ъез^еЫ. 1п йег Каке (11езез Ни§е18 Ьа1; тап  
зсЬоп 1ап^811т 8итр1е аиГ <1ег \АГа88егоЬегйас11е, еше Ьгаипе 
^еие Г1и881§ке11. ЪеоЪасЪМ, 1п луекЬег с1ег §е§;еп\Vа^1:1§е Ве- 
зНгег уоп ^^а^сга, Nар111:а егкапп! ип(1 ги йегеп 11п1;егзис11ии§ 
к1е1пе АгЪеНеп уог^епоттеп  Иа!. 2и й е т  2\уеске Ьа1 таи 
1ап§з йег погсШсЬеп ип(1 бзШсЬеп ВеНе йез Нй§е1з е1п1§е 
8сЬйгГс ^е^гаЬеп, уоп йепеп еш1^е Ыз 25 М. Т1е^е еггекЫ 
ЬаЪеп. 1п аИеп 8сЬйг1^еп \уигйе 8сЫе1Рег1:Ьоп ап§е!го^еп, аиз 
й ет  зсЬу^'асЬег NарЫа2и̂ и̂з8 з1:а.11Гап(1, йег аЪег аи^1юг1е, зо- 
ЪаМ та п  йеп КгеМ етег^е! егге1сЫ; ЬаИе. В1е Ъ1з аи1Р й1езе 
81е11е \уаз8ег1озеп ЗсМг^Ре Ьа1;1еп з1с11 ЪаМ т!1; й ет , аиз йеш 
КгеМ етег^е! аиздиеИепйеп ^аззег туойигсЬ аисЬ йег
ХарМагийизз Ье(1еи1;еп(1 уегт1п(1ег1: луигйе. 01е уоп га!г аиз 
е т е т  8с1тгГе ^езсЬбрЙе КарЫа, \уе1с11е 1йег еше йиппе 
ВсЫсЫ аи^ й е т  "^^аззег ЫИе1е, 1з1; уоп Рго^. Ыззепко аш 
В ег^тзИ Ш  1п 81. Ре1егзЪиг§ ип^егзисЬ! \уог(1еп. ХЬг зре- 
сШзсЬез Сге>у1с111. Ъе1;га^1 0 .914 , (1ег 81е(1ерипк1; 200° ипй йег 
БезНИайопзрипк! 255°. Ве1 йег ВезИИа^юп Ьа! зкЬ еш Ъейеи-

—  58 —



1611(168 ^иаI1̂ и т 8 с 11\уеГе1 егш езеп. —  В 1е 11п1;бГ8исЬип§ Й68 

аи8 (Зеп 8 сЬйгГбп ^е^бгйег^бп Сге81:е1п8 Ьа4 егш езеп, йазз (1ег 
Т1юп 8(;е11еп\уе18е ш есМ еп Мег§е1 йЬег^еЫ;, \уе1с11бг Кгуз1;а11е 
топ Озф8 ип(1 аисЬ к1б1пе 8 сЬ\уе ‘̂е1раг11ке1п еп1ЬаИ;. Вав 1П (1еп 
8 с1шгГеп 81;е11епс1е Л^аззег Ьа!; ешеп 8а121§еп б е з сЬ т а ск  ип<1 
пбсЫ  8<;агк пасЬ 8сЬ\уе^е1\уа8зег81;ой‘, йигсЬ йбззеп 2 ег8е1;211П  ̂
аи1Г 86Ш6Г ОЬегйасЬе е т  Гехпез 8с11\УбМри1уег 81с11 §еЫШе1 
Ьа!;.

Ъ) Оурз.

016868 М1пега1 8р1б11 е т е  тс1111§е ЕоПе ип1,ег йеп АЫа- 
ё’егип^еп йег Ме(И1:еггап81;и^е йег Ь1е81§еп Ое^бпй.

РизсЬ^) гес1тб1:е (31е Ыег тогЬапйбпеп б у р зт а ззе п  гиг 
Кге1(1еГогта1;1о11. ипй ХеизсЬпег^) Ьа! Ъбшбз., йазз (Не 1;бг- 
Ш геп Акбгз 8Ш(1, пасЬ(1бт бг1п(1ет Вог^’е 8 2ашсе ип\уе11; Визко 
6111 збкг 1п81гис1;1уе8 Ргой1 ^егИагег В 1Иип§бп ЪеоЬасМе!; Ьа^е.

016868 Ргой1, (1688611 шапсЬб вИбйбг уоп 2бизсЬпег ш сМ  
§ап2 псМ1^ §бс1би1;е1; >\’0Г(1бп 81П(1, ка ! пасЬ тб1пбп ВеоЪасЫ ип- 
§611 1'о1§еп(1б 2и8аттеп8б1;2иБ§':

a) §гаибг ипбЬеп8с1пбМ^бг Кгб1(1етбг§е1.
Мес111;еггап81;иГе

b) Сге1ЬИсЬ\Уб188ег, \Уб1с11бг, Шск§бзсЫсЬШбг Ка1к51е1п. т И  
2аЫгб1сЬбп Ы 11ю 1;а т 111еп.

c) Б 1ск§е8с 111сЫ;е1;бг Оурз, (1бг аиз Й1с111;бг Сгурз- о(Збг М ег- 
§б1т а з 8б П11к 2аЫге1с11бп б1п§б\уас113бпбп 8 б1еп11;кгуз1;а11еп уоп 
шбЬгбГбп Сш. Ьап^б Ъез^бЫ,

8агта118сЬе ЗгиГе
с1) НбП^таибг, 1'бшкбгп1§ег, 21бтИс11 1озег ^иа^28ап(^81:е^п 

т11; лубш§ В1п(1бт1иб1. Вйппб, збЬг ге§е1т а 831§б 8сЫс1И;еп (1ез- 
зеШбп ЬаЬеп бш 81гб1с11еп О — 1 6 0 — 8 1ш 1 е1пет ЕшЫ 1еп уоп 
1 0 — 45'^ §6^611 NОN.
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е) Ка1к1§ег 8ап(181е1п ипЛ Соп^1отега1;.
/') АиГ§е8с11\ у е тт 1;ег &апс1.
0Ъ§1е1с11 т  (Иезетп Ргой1е йег б у р з  аПег ЛУаЬгзсЬетИсЬ- 

кеИ пасИ йЬег с к т  Ки1Ирогепка1к81;е1п ги Ие§еп 8с11е1п1;, во 1з1 

ез посЬ п1сМ еп1;8с11е1(1еп(1, и т  йаз 1ег11аге АНег йез Оурзез 
ип2\уе1^е11)ай 211 Ъе\уе18еп. В а й г  зргесЬеп аЪег апЛеге ип2\уе1- 
йеи11§е Ргой1е, \уе1сЬе 1с11 ш сИезег Сге§еп(1 Ьаир^засЬИсЬ 1ап§д 
йеш \уез1Ис11еп АЪ1тп§ йез бурзгискепз, йег засЬ ап йег 
2ЛУ18с11еп В о§и с1се тш(1 КоЪу1п1к1 егз1геск1, ЪеоЪасМе! ЬаЬе. 
В ег в у р з  86121 с11е ЬосЬз^еп ТЬеНе (Иезез Кйскепз 2И8а т т е п  ипй 
^1г(1 уоп е!пег луёп!^ гаасЫ;1§еп йсЫ сЫ  ^гаиеп запе11§еп М ег- 
§е1з ип1;ег1а§ег1:, \уе1сЬег гаЫгеасЬе 1;ег11аге СопсЬуИеп е1п- 
зсЪИезз!; ипс! зе1пегзе11:з ашГ й е т  Кге1(1етег§е1 аи%е1а^ег1: 181;, 
ууекЬег с11е ип1;еге Ш1Йе йез АЪЬап^ез ЫШе!;. Бхезе ВсЫсЫеп- 
Го1^е 181 аи8 с1ет Ргой1 Ъе1 К г2у 2апо\У1се егзкЬШсИ, \у о , пеЪеп- 
Ъе1 Ь етегк !, сИе 8с111сЫ; загкИ^еп Мег§е1з Ъейеи^егк! тасМ х^ег, 
а1з 1п (1ег Ее§е1, еп1;\У1ске11: 1з1;. Ваз луезШсЬе, ^аз! ап (11е №йа 
ап§1оззепс1е Еп(1е ешез Аиз1аи]Регз йез §епапп1еп Ейскепз Ьа!; 
Ыег 1’о1§епс1е 2 и за тт еп зе 1;2ип»:

a) Еше ЗсЫ ск! Оурз с1гса 3 М. та сМ !^ , апз пезх^еп, заи1еп- 
^бгт1ёеп,,уег1гса1з1е}1еп(3еп Кгу8(;а11еп Ьез^еИепй. В1е §1ап2епйеп 
Зраигш^зДаскеп е1п2е1пег Кгуз1;а11е 31П(1 ЬехпаЬе е1папс1ег ра- 
га11е1 ипс1 ЫИеп е!пе ’̂аз! еЪепе П асЬе, аиГууеккег т а п  е т е  Гедег- 
^бгга1§е 8 1ге1Г1т §  Ьегаегк!;, й1е йагсЬ 2\у11Ип§8Уег\уасЬзип^ с1ег 
Кгуз1а11е ипй (Не 2^е11;е 8ра11;ип§зг1сЫип§ еггеи§1; 1з1.

b ) Огаиег запсИ^ег Мег§е1 тИ: у1е1еп ог§ап18с11еи ХТеЪег- 
гез1;еп; Не1егосЬедша совЬаЬа, ОзЬгеа (1гдаа1та(1)мЪ.), О. сосШеаг 
(РаИ), РесЬеп спзШ из  (Вгаип), Р. \Сокет (ЕисЬз) ипс1 у1е1е 
8 1е1пкегпе, лу1е Рапараеа МопагсЫ (ВиЪ.), Пггасга VепЬ^гсо8а, 
СагсИит Мепз (В госс.), Уепиз зр. Е г ЫШе!; Й1е оЬегз1е НаШе 
(1е5 зйсШсЪеп, ипс! ^аз! йеп §ап2еп ибгсШсЬеп АЫ1ап§ с1е8 Ни- 
§е 1з.

c) НеИ^гаиег, з1;агк Шоп1§ег Кге1с1етег§е1 т11; ВеХетпгЬеНа 
пшсгопа1а^ ВгисЬзШ скеп уоп 1посегатиз ипй ЗсЪгоаттеп.

Вег \уез1Ис11е АЪЬап!^ Дез )^епапп1еп Ейскепз 181, зисШсИ
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уоп Кггугапошсе, уоп гаЫгехсЬеп к1е1пеп ВсЫисЫеп йигсЬ- 
ууекЬе §и1;е Е т 8сЬш11:е <5аг81;е11еп. Е1п зсЬопез ипй 1еЬг- 

ге1с]1ез Ргой! йпйеп ъ. В. ^е^епйЪег йет вибИсЬеп Епйе 
йев ВогГез ’VVо1а 2а§о]йка.

a) НеПдгаиег, с11с111;ег йсЫеМ^ег бурз.
b) Мас111;1§е, 1 Ыз 2 М. теззепйе 8 сЫсЫ:еп Оурзез, дег 

аиз сИсЫег бурз- ойег ТЬоптаззе шИ е1п^еи'ас11зепеп хаЫ- 
геккеп б-урзкгуз^аИеп уоп е1п1§еп С т . Ьап^е Ьез1еЫ;. 8е1пе 
МаскИ^кеИ: 8 М.

c) Еше 2  М. тас1]1;1! е̂ 8 сЫсЫ, аиз пез1§еи, заи1е111б г т 1§еп 
Сгурзкгуз^аИеп Ъез^еЬегк!, \уе1сЬе зепкгесЬ!; аи? с1ег 8 сЬ1сЫ:ип§з- 
йасЬе з1;е11еп.

й) бгаиег Мег§е1 ш11 ОвЬгеа сосШеаг (Ра11.), Рес1еп сггзЬа- 
Шз (Вгаип).

е) НеП^гаиег, Газ! \\'е13зег КгеЫетег§е1.
О  Е 1пе зеЬг ’л^аззеггехсЬе ^ие11е, аегёп ''Л'аззег зекг ка11;, 

аЪег Ьаг!; 1з1; ип(1 е1пеп ипап^епеИтеп СгезсЬтаск Ьа!;. 81е еп!- 
зрпп^1; аи  ̂ йег Сггепге <1ег ЗсЫсЫеп Ъ ипй с аиз е!пег к1ешеп 
Сгурз11о111е ипй ЫИе! а11е1п беи Ап1'ап§ ешез к1е1пеп ВасЬез, 
(1ег туеНег Ып е1пе МйЫе 1п Ве1пеЪ зе1;2 1 .

Е1пе §епаие В езйттип^ <1ег КхсЫип^ ип(1 йез Ехп&Пшп- 
ке1з (11езег 8с1исЬ(;еп 1з1; Лайигск егзсЬлуег!;, (1азз с1ег ЕгпзсЬпй!: 
пхсМ ип1;ег е1п ет  гесЫеп Л^^пке! Шге 8 1ге1сЬпс111:ип§ зскпе!- 
йе!. Мап капп аЬег гхетИсЬ 31с11ег <1аз Еш^аИеп заштШскег 
8 сЫсЫеп §е^еп N 0 ип1ег е1п ет  ’\Л̂ 1пке1 у о п  с1гса 25° аппек- 
теп .

Коек \\'е11;ег §е§еп 8 йс1еп,§еёепйЪег(1е1п зйсШскеи ЕпЛе йез 
Вог^’ез 8 ко^П1к1 2а§о^8к1е з1еЫ тап  (11е иптШеШаге Ве<1ескш1§ 
Лез Кге1(1етег^е1з йигск бурз, 1п с1ег ЛУе1зе, ез аиС (1ег 
пеЪепз1екеп(1е11 Е1§иг йаг^ез^еИ! 1з1 , \уе1сЬе йеп пог(1-8й{1ис11ес 
ВигскзскпШ е1пез к1е1пеп Аиз1аи(’егз йез §епапп1;еп Кйскепз 
йагз^еИ!;.

Г)1е ОЬегйаске дез Кге1(1етег§е1з хз! ипеЪеп, с1ег Оурз Ье- 
<1еск1; 1кп 1п йег Гогш ехпег тасЬИ^еп 8 сЫсЫ, \̂ е1ске апй,п§- 
ИсЬ ипип1;егЬгоскеп \уаг, зра1;ег аЬег йигсЬ АЬзсЬ\\'еттип§
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81е11еп\уе15е уег8сЬ\уип(1еп 181. 81е Ьа! еше МасЫх^кеИ Ъ18 4  М. 
1ш с1 Ъез1еЫ аиз п е 81§еп ваикпГогтт^еп Кгу81;а11еп, \уе1с11е йЪег- 
а11 зепкгесЫ аиГ 1Игег Пп(;ег1а§е 81е11еп.

Ва8 81ас11сЬеп ^ 1 8 1 1са 181; Газ! §ап2 ап? е ш е т  ОурбЫзеп 
§еЪаи!;, луекЬег 1йег, патепШ сЬ пбгйИсЬ топ йег 81ай1 §е- 
ЪгосЬеп '̂1г(1. 1п Ш езет ВгисЬе ЪеоЪасЫе! т а п  аисЬ е1пеп 
21етИ с1х §и1;еп ВигсЬзсЬпШ йег вурззсЫсЫеп.

1) АиГ§е8сЬ\уетт1;е Маззе, \уе1сЬе аиз аЪ\уесЬ8е1пс1еп йипк- 
1еп 1111(1 ЬеПеп ЕгйзсЫсМеп Ъез^еЫ, у о п  \уе1сЬеп Ше ег81еп тИ  
ВгисЬзШскеп уоп Сгурз, (11е апйегеп тИ  ВгисЬзШскеп топ Кге1- 
(1етег§е1 е г й т  31П(1. В1е ^апге МасИИ^ке!!; йхезег АЪ1а§егип§ 
Ъе1;га§1; 1 —  2 М.

2) В кМ ег зсЫейг1§ег С-урз 1,5— 2 М.
3) В1с11!;ег луе1ззег Оурз (А1аЪаз1;ег) 1 — 2 М.
4) Еше сИшпе ЗсЫсМ §гаиеп Мег§е1з тИ; Оурзкгуз^аИеп.
5) К1е81§е Ыз 3 М. ЬоЬе Сгурзкгу81а11е, урекЬе зепкгесЬ!; 

аиГ 1Ьгег 1Тп1;ег1а§е з1;еЬеп.
6 ) НеИ^гаиег, е!\уа8 ^еШИсЬег, \уе1с11ег ТЬопшег^е!.
7) К ге1 (1етег§е1 .
ХТптШеШаг зийИсЬ уоп 'VV181̂ са Ъейпйе!; зкЬ е1п б у р зМ - 

§е1, оуа1ег Когга, аиГ \уе1сЬет пасЬ ешег УоШзза^е е1п ЪеГезИ^- 
163 8сЫоз8 31сЬ Ьейшй. Ваз \уезШсЬе Епйе Й1езе8 Нй§е1з 2е1§1; 
еше Ъезопйеге 81;гис1;иг Дег бурзсЫ сЫ еп, \уе1сЬе аиГ йег пеЪеп- 
51еЪепс1еп 8к122е йаг§ез1;еШ 1з1;.

В 1езе ВсЫсЫеп 81П(1 Ыег §е\уб1Ъеаг1;1§ деЪо^еп. Вхе аиззеге, 
е1\ра 0 .6 0  М . 'та сЫ 1§е 8сЫ сМ, Ьез^еМ аиз (11сМег Сгурзтаззе 
т И  гас11а1 е1п§е\уасЬ8епеп 1ап^еп, е1\уа 1 Сш. ЪгеИеп 8е1ет1;- 
кгуз1;а11еп. 016 ип1;егеп ЗсЫсМеп Ъез^еЬеп аиск аиз (ИсЫег 
вурзшаззе шИ ет^еу^^асЬзепеп 8е1еп11;кгуз1;а11еп, (11е аЪег к1е1- 
пег а1з (11е уогкег^еЬепйеп ипй паск уегзсЫейепеп ШсМип^еп 
опеп11г1; 81П(1 .

ХТплуеИ "'?̂ 1 зИса, Ъе1т ВогГе богЫ  Ъейпйе! 31ск еш Оурз- 
Ьй§е1, 1п \уе1сЬеш йег Сгурз з1;е11еп\уе1зе ешеп зс11\уас11 за121§еп 
безсктаск  Ьа1.

В1е ап^е^иЬг1;еп В игскзскш ие Ье\уе1зеп е1пе Ъез11га т 1е
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АиГе1папс1ег1'о1§е <3ег ОурзвсЫсМеп. 2 и  ип1;ег81: йЪегаП
йег §го88кгуз1:а1Ип18с11е Оурз, \уе11;ег Ьегаа^ Ьа1Ъкгу81;а1Иш8сЬег 
ипй гиоЪегз!; с11сЫ;ег 8сЫе^ег1§ег Оурз. 1п й е т  ЪезсЬпеЪепеп 
Кйскеп Ьа1: йег зсЫейп^е Оурз й1е §г58з1е АивЪИйип^ т  зе!- 
пег пбгйИсЬеп НаШе гшзсЬеп \^т1агу ипй Во§ис1се, Ал̂ еНег 
8й(1Ис11 \у1г.с1 с11е кгуз^аШпхзсЬе АЪапйегип^ уогЬеггзсЬепй. V  оп 
\^1п1агу зйй\^аг1;8 гегШеШ зхсЬ (1ег бурзгйскеп т  гуре! зсЬ та - 
1еге, \уе1сЬ ейигсЬ еше йасЬе ЕЬепе §е1гепп1; з1п(1. 1п б е т  \Vе81;- 
ИсЬеп сИезег Кискеп Ш1еп с11е Сгурз8с111сЫ;е11 пасЬ N 0 , 1т бз1;- 
ИсЬеп пасЬ 8 ^  ипс1 1п йег (1а2\?18с11епИе§еп(1еп ЕЪепе Ьетегкк 
т а п  81;е11еп\уе1зе (Ъе1 8когос1се) ]юп2оп1а1Ие^епйе ЗсЫсЫеп 
ЗсЫеГегИюпз, \уе1сЬе 1̂ о1̂ ИсЬ с1еп Оурз сИзсогйап! гп Ъейескеп 
зсЬетеп. 1п е1п1ёеп, 1п (Иезег ЕЪепе ^е^гаЪепеп Вгиппеп Ьа! 
т а п  аисЬ 8 сЬ1е^ег11ю п §е 1;гойГеп ип(1 баз йагаиз к о т т е п й е  
'\У’а8зег Ьаие е1пеп зсЫесМеп, заЫ^еп О езсЬ таск .

В 16 аЪзо1и1;е НоЬе, анГ \Уб1сЬеГ' баз Сгурз1а§ег ги  Та^е 
к о т т !  уегт1п(1ег1; з1сЬ ш <1ег К 1сЫ:ип§ уоп Nо^Деп §е^еп 8й - 
с1еп. Ве1 В о§ис1се ег гхетИс!! 1юсЬ аи^ е ш е т  Ш §е1, \уаЬ- 
гепд ег 1п "V̂ ^̂ з1̂ са &81 1п йаз N̂ (За1;Ьа1 11егип1;егз1е1§ 1;. В1езег 
ТТшегзсЫей шг(1 ЬеЙ1п§ 1  (1игс11 (11е §епе1§1;е Ъа^е (1ег оЪегеп 
Вег^гепгип^зйасЬе с1ез Кге1с1етег§е18, \уе1сЬег д е т  в у р з  а18 
1Тп1;ег1а§е Шеи!. Ез капп '«'оЫ з е т ,  (1азз йег посЬ \уе11ег зйй- 
ИсЬ т  Д ет 82С2егЪако\уег 8 сЬасЫ;е, т  е1пег Т1е^е уоп 35 М . 
§е^ип(1епе Оурз, (Не Уег1ап§егип§ сИезез зсЬ\уас11 паск Вййеп 
ГаПепаеп вурзк^егз ЫШе!;. Ве1 Визко капп т а п  аисЬ ЪеоЪасЬ- 
1еп, с1а83 сИе 6 ур§1а^ег 1п гхетИсЬ гегзсЫейепеп Ш теаи’з аиГ- 
1ге1;еп; зо Ъ1И е1; йег ёгоззкгуз^аИшхзсЬе Оурз йеп оЪегз1еп 
ТЬеП е т е з  к1е1пеп Кйскепз погй-бзШсЬ у о п  йхезет 8 1а(11;с11еп, 
\уаЬгеп(1 ег 1п ^епп^ег Еп1^егпип^, зййлуезШсЬ йауоп, 1п е1пег 
зитрй^еп Шейегип^ ЪешаЬе и т  50 М . ИеГег аиЙ пи.

Б1е ипт1ие1Ьаг 1п йеп Еп1Ыб8зип^еп ги ЪеоЪасЫепйе 
Мас11<;1§ке11; йез Оурзк^егз йЪег8(;е1§ 1; пхг^епйз 6 М е1 .; 31е 1з1 

аЪег з1;е11еп\уе18е У1е1 Ъе(1еи1:еп<1ег, \У1е 2 . В . 1 т  82С2вгЪако\уег 
ЗсЬасЫе, \уо т а п  еш ЪешаЬе 27 М е1;. тасЬИ ^ез Оурз1а§ег 
йигсЬзипкеп 11а1 .
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Бег СурзйпйёН п (Лезет Ьапйе е1пе 21етИ сЬ ^говзе Уег\уеп- 
<1ип .̂ Нипйегйаизепйе \оп СиЫ кте1егп \уег(3еп заЬгИсЬ у о п  

Ьхег иасЬ Л^аг8с11аи уегзсЫ Ш , \уо 31е 211 агсЫ 1ес1;оп1зс11еп 
2\\'ескеп Шепеп. Е1пе Ъе(1еи1;еп(1е Маззе аисЬ 1П гоЬ ет
2и81ап(1е аиГ Ъезопйегеп МиЫеп ^етаЫ еп ппй 1п йег 1Тт§е- 
§еп(3 зе1пег Оеу?шпип§зог(:е а1з Вип^ег уегЪгаис!!!.

ВигсЬ 2егзе12ип§ (Зез Сурзез ев1:81;еЫ; еше зс11\уаг2в ЕгДе. 
(Дегеп МасМ1ёке11; зеНеп 15 С т .  йЪегз1е1§ 1 , ипй ип1:ег (Зег §е -  
%у511пИс11 ип2егзе121ег Оурз §еГип(Зеп 01езе Егйе епИтИ
аисЬ к1е1пе ЙШске Оурзез ип(1 §е\уб11п11с 11 е1п ^епп^ез ^иап- 
1ига ^иа^28ап(1е8. Ве1 Ыпге1с11еис1ег Маззе Ы1(1е1; 31е е1пеп 21ега- 
11сИ ^и!;еп АскегЪойеп, аи! \\̂ е1с11еш аисЬ (1ег Л\7'е12еп §ес1е1Ьеп 
капп.

1 и (1ег т о т  63^13 елп^епоштепеп П асЬе ЫИеп О гоиеп  ип(1 

Ег(1Ш1е е1пе зеЬг ^е\Уо1т И с 11е Е г8с11в1пип§, йегеп Е п 181;е11ип§ 
т  йег уегЬа11,ш88т а з з 1§- 1е1сЫеп ЬбзИсЬке!!; (1ез вурзез 1ш \^а8- 
зег 2ц зисЪеп 1з1. В 1е §гб5з1:еп ипй зс11бп81;еп Сггоиеп (оЪ§1е1сЬ 
1ш §ап2еи 21ешисЬ к1е1п) Ъейпйеи зшЬ 1п с1еш ВогГе 8кргос1се 
гшчуеК: Визко 1Ш(1 ЫШеп е т е п  ЪеИеЫеп Уег^пй^ип^зог! (1ег 1П 
Визко луеИепйеп Сиг§аз1;е. Е1п к1етег ВасЬ Ьа1 Ь1ег е!пеа §е- 
гаиш1^еп, е!;\уа 100 М е1ег ]ап^еп ип^егхгсИзсЬен Оап^ аиз^е- 
ууазсЬеп, с1ег пиг сТигсЬ е т е  \уеп1^е МеЬег т а с 111;1^е В еске у о п  

йег ОЬегйасЬе §е 1;гепп1; 1з1:. В ег Во(1еп (1ег О гоиеп  1з1; ш к 
еш ег, Ыз ги е1п е т  М е1ег тасЬИ ^еп 8 сЫ сМ  зсЬ’̂ ^аггег Ег(1е 
Ьес1еск1, \уе1с 11е у1е1е ВгисЬз1:йске кгуз<;а1Ип18сЬеп бу р зез  еп1;- 
11а11 ип(1 (1игс11 йеззеп 2 егзе12ип§ §еЪ1Ие1: \уог(1еп 1з1. 1ск ЬаЪе 
т11 НП^е йез ВезИ^гегз у о п  8когос1се ап у1е1еп 81:е11еп (Иезег 
О гоиеп пасЬ^гаЬеп 1а8зеп 1п йег Ной^пип§, аНе КпосЬеп оЛег 
МепзсЬепвригеп ги йпЛеп; Ппзеге ВетШ иш ^еп ЪИеЪеп аЪег 
о1ше ЕгГо1§. Ез зскехп!, йазз 1п йхезеп СггоНеи с1егаг11’§е 6 е§еп- 
з1ап(1е уоИзШпй^й' ^еЫеп. луаз 81сЬ йигсЪ с1аз уегЬаШ113зтазз1^ зеЬг 
^Ш1§е АИег йег СггоИеп егк1ат1. В ег 1е1сМеп Ь оз11сЬке11; йез 
Оурзез \уё§еп, §еЫ  с11е В11(1ип§ йег О гоиеп  ип(3 Уег§гбззегип§ 
Шгез Уо1игаепз гхешИсЬ газсЬ у о г  31сЬ, ц п й  епйИсЬ Ь п сМ  й1е 
ги  8с1шасЬ §е\У0Г(1епе В еске гизагатеп ипс1 ап 81е11е е1пег
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Сгго1;1е еп18<:е111; е1и Егс1Ы1. МП вокЬеп теЬг обег \уеп1§ег Ие- 
е̂п Ег(1Ш1еп, 1з1; п1сЬ4 пиг (11е §апге Уот Оурз е1п^епоштепе 

ПасЬе Ъейеск!;, 80п(3егп 81е к о т т е п  аисЬ йог! уог, луо Оурз 1п 
йег Т1е̂ “е уог11апс1еп 181; ип(1 ап с1ег ОЬегйасЬе апДеге Сге81;ете 
аийге!;еп, 8о 2. В. 2\У18с11е11 8е(121с]‘елу1се ипй 8ато81;г2а1о\у ипа 
луейег 08Шс11, шап 2аЫге1с11е ЕгйГаПе шШеп 111 йег у о т
вагтаИзсЬеп 8ап(]81;еш еш^епоттепеп ИасЬе, \уогаиз тап  
зсЬИеззеп капп, (Зазз йег \уе11ег \уез1;Ис11 аи  ̂с1ег ОЪегЯасЬе аиГ- 
1ге1епс1е Оурз Ыз Ыег кег ип^епгсИзсЬ 81с11 ег8<;геск1;. МосЬ Ъе- 
йеи1;епй \уе11;ег пасЬ Оз^еп, 1ап^8 с1ег уоп СЬт1е1п1к пасЬ Згус!- 
1о\у ^еЬепйеп 81газ8е, 2 у̂̂ 8сЬеп йеп БбгГегп 8кас11а ипй Таг2аЪк1 
1;г1Ш шап е1п1§е Ье(3еи1:еа(1е Ег(1Ш1е тШ еп 1т загтайзсЬеп 
8ап(1з1е1п, \уаз аи̂ ' (Зхе Ап^уезепЬеН; йег Сгурзе81а§ег т  йег Тхе̂ ’е" 
1пп\уе1з1;, (Не аЪег птг^епйз аи  ̂ йег ОЬегйасЬе ги зеЬеп зхпй. 
А т  Ипкеп ПГег йег С2агпа Ье1 йег 81а(11: 81;аг20\у, Ъейпйеп з1с11 
(11е а т  \уе11;ез1еп §е§еп Оз1;еп §е1е§епеп Оурзк^ег йег Ыв81§еп 
Сге§еп(1.

Лиз дег Ьхег §е§еЪепеп ВезсЬгехЪип^ йег Сгурзеп^Ыбззип- 
§еп ег81еЫ т а п , (Зазз 8е1пе Ьа^ег ^азс йЬегаИ аи^ е!пег БсЫсЫ 
ёгаиеп запсИ^еп Мег^е1з аиЙ1е§еп, чуекЬег егЬаНепе т 1 о -  
сепе СопсЬуИеп епИшИ:, ш е : НеЬегозЬедша созЬаЬа, ОзЬгеа сосШеаг 
(РоИ), ОзРгеа йгдИаипафпЪ.), Рес1еп сггз1а1и8 {Ъ гш п), Р. СоЬепг 
(РисЬз), Рапораеа М епагМ  (ВезЬ.), Ткгасга Vеп^^^со8а (РЫ !.), 
Сатйшт Ыапз (В госс.) КаНса зр., Уепиз зр.

В1езе Мег^ексЫсЫ гиМ йЬегаИ иптШеШаг аи^ (Зет Кге1- 
(Зетег^е! иис1 8с11е1п1; (ЗетпасЬ (31е ип1;егз1;е 1;егШге АЫа^егип^ 
1п (Зхезег (3ге§еп(3 ги Ы1(3еп. Б1е МасМ1§ке11; (31езег 8с1пс111; Ъе- 
1га§1; 1п (Зег Ке^е! пиг \\̂ еп1§е Ме1ег ип(3 пиг Ъе1 (Зега ВогГе 
Кг2у2апошсе ап (Зег М1(3а шг(3 з1е аизпаI1тз^Vе^8е Ыз 18 Ме!:. 
тасЫ ;!^.

(Л) Ка1кз1егп.

В1е Уог11еггзс11еп(Зе УапеШ  (Зез 1ег1;1агеп Ка1кз1.ешз 1п (Зег 
ип1;ег8ис111;еп Ое^еп(3 зНтш ! уоИкоштеп тП  (Зет ЬеЗ^ЬакаЗк 
(Зез ЛУЗепегЪескепз пЪегет. Ег Ьа! йЗе ЗюсЬз^е 1оро§гар]пзсЬе
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Ьа§'е ип1ег аПеп (Зег МеЛх^еггапзитГе ап^еЬоп^еп АЪ1а§егип§еп 
(Иезег Сге^епа. 8о ЫИе! ег йен оЪегз^еп ТИеП ае8 пхеап^еп, 
2\У18с11еп Ршс20\у ипс1 81;оршса уег1аи?епйеп НбЬепги^ез, \\̂о 
ег еп1;\уе(1ег иптШеШаг 211 Та§е аив^е!]!;, ойег пиг топ е1пег 
\теш§,- шасМщеп Беске 8ап(1ез ойег Ьбзз Ъейеск!; тг(3. Охезег 
Ка1к81ега Ъе81еЫ аиз ешег \уе188еп кгехйеаЬпИсЬеп Маз8е, луе1- 
сЬе гаЫгехсИе ВгисЬзШске уоп Вгуогоеп, ЫШо1атп1еп, Ы ете 
Рогат1п1Гегеп иий шсЫ зеКеп аисЬ Ми8сЬе1зс11аа1еп еп^ЬаН. 
Рп8сЬ ^еЪгосЬеп ипй поск бгиЪепхуаззег епИхаИепй 181; (Иезез 
Оез1;е1П зеЬг \уе1сЬ, геггехЬИсЬ ип(1 1аз81; 81с11 зеЬг §и1 тИ  йег 
Ах1 ипй йег 8а^е ЪеагЪеНеп; Ье1т  Аиз1;госкпеп §е\утп1; ез аЪег 
Ье(1еи1;еп(1е ЕезИ^кеИ ипй §1еЪ1; ехп §ап2 ^и^ез Ваита1епа1, йаз 
1п В1бскеп уоп ЬеИеЬх^ег Сггбззе ипй Гогш егЬаНеп луегйеи 
капп.

Б1е §гозз1еп ВгисЬе (Иезез Ка1кз1е1пз Ъейпйеп зшЬ 1п <1ег 
КаЬе йег 81ас11 Р1пс20\у ипй Ъе1 й ет  Вог^е К1колу. 1п Ъе1(3еп 
ВгйсЬеп зтс1 ЬоЬе з^еИе ^Уапйе йез 6ез1;е1П8 еп1,Ыо881, ш луе1- 
сЬеп таи  ЪеоЪасЫ;еп капп, йазз бег Ка1кз1;е1п ^гоззе, Ыз йЪег 
1 М. тас11(;1ёе Вапке ЫМе!.

Е1пеп и̂егзс11п̂ 1̂̂  йигс11 йеп Р1пс20>уег НоЬепхи^, капп 
тап  21етИс11 1апёз (1ег топ Р1пс20\у йЪег Вг2у8С1е пасЬ 
К1е1се §еЪепс1еп Скаиззёе тегМ^еп. 1п (Иезет РгоШ Ьетегк!; 
тап , йазз Й1е Ка1кз1е1пЪапке п1сЫ Ь0Г120п1а1 Ие^еп, зопйегп 
е!пе 8сЬ\уасЬе Ке1§ип§ ^е^еп <1еп Ни§е1 ЬаЪеп, (Заз 1161381,- уоп 
(1ег 8еНе уоп Р1пс20\у §е§еп N0, Ь13 30°, уоп (Зег апбегеп 8е11;е 
аЪег ^е^еп 8\У е1п:Га11еп.

В ег Ка1кз1е1п Ие§1 еп1\уе(3ег иптШеЗЪаг аи^ (Зет Кге1(3е- 
шег§е1, о(Зег \у1г(3 уоп (Зет 1е1г1егеп (ЗигсЬ е1пе п1с111; зеЬг тас11- 
11§е 8сЫ сМ  §гаиеп 8ап(31§еп Мег^еЗз ^е^гепп!, чуеЗсЬег гаЫ- 
гекЬ е Ми8сЬе1з1ешз1;егпе пп(3 АЪ(Згйске епЛаИ, б1е к е т е п  
2\уе1М ап 8е1пег Хи^еЬбп^кеИ 2и дег МеДИеггапз^иГе гиЗаззеп. 
1с11 ЬаЪе 1п (31езет Мег^еЗ ЪеЗ Р1пс20лу 1'о1§еп(1е У егз1етегип- 
^еп §еШп(Зеп: 081геа сИдИаИпа (ВезЗ!.), РЬоЫЛотуа а1ргпа 
(Ма111.), СагЛшт Ыапз (В госс.), ТЬгасга юепЫсоза (Р1113.) Уе- 
пт  зр.
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Ьап^8 й ет \уе81ИсЬеп Гиззе йез Р1пс20луег НоЬепги^ез, ап 
с1ег бгепге йез 1;ег11агеп Ка1к81е1п8 ипй (1ез Кге1Йетег§е1з 1пШ; 
та п  е]пе §ап2е Ке1Ье ег§1еЬ1^ег ^ие11еп уоп зеЬг ге1п е т  ипД 
кйЫега 'УУ'аззег, \уе1с11е8 1п Й1е 81;а(Л §е1е11:е1 181; ипй аиГ с1ет 
МагМрМге е1пеп паШгИскеп к1ешеп Врпп^Ьгиппеп ЫИе!,

1 т  ВгисЬе Ье1 К̂ ко̂ V 31П(1 сИе Ка1к81;етЬапке а̂ с̂11 8сЬ\уас11 
§е§еп 8‘\\7 §епе!§1. ‘\\̂ епп тап  Ыег 1ап§з йег топ 81ортса пасЬ 
ЛУ1зИса ШЬгепДеп 81;га8зе §еЫ;, 31еМ шап М^епйеп и̂е̂ зс11п̂ 1;̂ ;:

1) Кгехйетег^е!.
МеД11;еггапе 81;и&

2 ) ЛУе13зег Ка1кз1;е1п, йьз! аиз 1аи1ег Ь111ю1атмепки^е1п 
Ьез^еЬепй.

3) Сггаиег (ИсМег Ка1кз1е1п, йег Ъе1т ХегзсЫа^еп е1пеп Ы- 
1иттбзеп Сгегис1 1  §{еЫ:.

4) ■\У'е1 8 8 ег Ка1к81ет, йег т  й ет 81е1пЪгис11е §е\Уоппеп

5) ТЬош^ег 8ап(1 (аи%езсЬ\уетш1;).
\ ^ е 18з е г  К а 1 к з1 е 1 п  Ъ ез^ еЬ !;, \у1е § е з а § 1 ; ,  Ш ех И у ех зе  а и з  В г и с Ь -  

8 1 й с к е п  УОП к 1 е 1 п е п  М и з с Ь е 1 з с Ь а 1 е п ; й о с к  з х п д  ш  х Ь т  ^ а п г е  

и п й  е г Ь а К е п е  Р е 1 г е Г а с 1 е п  г х е т И с Ь  з е Н е п .  А и з з е г  й е п  Ь’ о г а -  

т 1 п 1 Г е г е п : Ые1его81едта созЬаЬа и п й  АтрЫзбедгпа Н аиегъ, г а Ы -  

г е з с Ь е п  В г и с Ь з ^ й с к е п  у о п  Б гуозоеп  ипс1 б е г  А 1 § а е  ЫИгоЬат- 
ш ит  гатозгззтгшъ  Ь а Ъ е  1с11 1 и е г  п о с Ь  Р е с ^ е м  1аиз8гтг1з(Вгоо,с.), 
Р . Р е Ы Н  ( Р и с Ь з ) ,  Рапораеа М епаг(И  ( В е з ! ! . ) ,  СагдИит Ыапз 
( В г о с с . )  и п й  2 а Ы ге1 с1 1 е  к 1 е1 п е  П з с Ь г Ш ш е  ^ е^ ^ и п ^ еп .

Аиззег (31езеп \уе18зеп геггеШИсЬеп Ка1кз1е1п, та п  1 п
йег ип^егзисЫеп Сге§еп(1 81е11еп\уе1зе к1е1пе Еп^Ыоззип^еп ехпез 
апйегеп Ка1кз1;б1П8 ап, йег й ет  АпзеЬеп пасИ у1е1 теЬ г ап 
аИеге и̂̂ а88̂ 8с11е, а1з ап 1;ег11аге Ка1кз1;е1пе егтпег1. Ег 1з1 Ьаг!;, 
М пкбгт^, (31сЫ ойег рогоз ипй де^оЬпИсЬ §гаи ^е^агЫ. Юге 
(ИсЫе АЪаис1егип§ (Иезез Оез^етз, у1е1е §ап2  к1е1пе МиасЬеТп 
УОП 6аз1;егоро(1еп еп1;Ьа11епб 8с11е1п1; е1пе зсЬта1е 2опе вйДоз!- 
Иск л'̂ оп Визко ги ЫМеп. В1е Ге1пкбгп1§е АЪапДегип^, (Не 1 т  
Нй§е1 2 Ш8 сЬеп йеп ВбгГегп буусгагу ип(1 8ко1п1к1 1п йег Наке 
(1ез \уе1з8еи Ка1к81.е1п8 ип(1 йез Оурзез ги Та^е ГиИг! ип-
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ге§е1та881ёе СопсгеИопеп йипке1§гаиеп К1е8е18, ипй е!пе аЬп- 
ИсЬе АЪап(1егип§ (11е8е8 Ка1к81;е1п8, йхе ип\уе11: йез ОогГе8 К1ко\у 
ехпеп Нй^е! Ь1Ие1;, епИкШ ип(1еи1Ис11е АЪйгйске уоп Рес(;еп- 
ип(1 0 8 1геазс11а1еп.

Е1пе еп§е УегЫпйип^ йхезез §гаиеп Ка1к81;е1п8 шИ (1ет 
луе188еп, ип(1 аисЬ (1ег Пт8<;ап(1, (1а88 1п (Иезег Ое§еп(1 е т е  
шасЬИ^е АЫа^егип^ йез Кге1(1етег§е18 (11е аП ^етете Оп1;ег- 
1а^е ЫМе1;, 1а8зеи (Иезеа Ка1к81;е1п пхсЫ а1з посЬ аИег Ъе1;гас11- 
1:еп, ипй зргесЬеп у1е1гае11Г й г  з е т е  Ап^еЬбп^кеИ; ги. й е т  1ег- 
Нагеп 8у81ет.'

Вхезе 8сЫи88Ы§егип§' шг(1 посЬ ДигсЬ йеп 11т81ап(1 Ъе- 
8Ш11§1, (1а88 та п  Ье1т НегаЪзшкеп йез 8о1есег ЗсЬасЫез аи^ 
е1пег Т1еГе уоп 72 М. е1пе 10 М. тасЬИ^е Вапк Ьаг1еп Ка1к- 
з1;еш8 §ейт(1еп 11а1;, Й1е Р и зсЬ  сдигааЬпИсЬеп Ка1кз1е1п» пепп1;. 
В1езег Ка1кз1;е1П, йег 2 V̂а̂  ип1ег (1ет Оурзе аЪег йЬег й е т  
Кге1(1етег§е1 Ие§1; ипд т х ! йеш оЪепЪезсЬпеЪепеп хйепИзсЬ ги 
зеш 8с11е1п1;, ^еЬбг! а11ег ’̂ '̂аЬгзсИехпИсЬкеИ; пасЬ ги йег 1егШ- 
геп РогтаН оп.

Вег ^егИаге Ка1кз1;е1п Ие§1;, \у1е §еза§^, йЪег й е т  Кге1(1е- 
тег§е1 уоп \уе1сЬет ег 81е11еп\уе1зе ДигсЬ §гаиеп 1ег11агеп М ег- 
§е1 §е1гепп1: 1з1 ипй \у1Г(1 ^гозз^еп^ЬеНз уоп Й11иу1а1еп АЫа^е- 
гип^еп ЪеЛеск1, зо йазз 8е1п УегЬаНпхзз ги апйегеп 1ег1;1агеп 
АЫа§егип§еп пиг ап \?-еп1§еп 81;е11еп ЬеоЬасЫе!; \уег(1еп капп. 
8о 2 . В. 1п (1ет оЪеп ЬезсЬпеЪепеп БигсЬзсЬпШе Ье! 8 га т е с  
81еЫ; та п  йхе иптШеШаге Вейескип^ йез Ка1кз1е1пз уоп Оурз, 
\уе1сЬег зехпегвейз йигсЬ загтаИзсЬеп 8ап(1з1е1п йЪег1а§ег1; 
шг<1. 2\V̂ 8с11еп Визко ипй Ьа§1е\ушк1 ЪеоЪасЫ;е1; т а п  аисЬ (11е 
Вейескип» йез Ка1кз1е1пз уоп Сгурз, ш е ез аиз й е т  уоп 
пасЬ 8 0  диег йигсЬ йеп Нй^е! ^е^Ьг^еп Вигс118с1ш 1и  егз1сЫ- 
ИсЬ 181. Ш ег 1;ге1;еп 1'о1§еп(1е Оез1ете аи:Г:

a) Кге1с1еп1ег§е1.
b) Сге1Ъег Ка1кз1;ет, йеззеп (Хиппе ЗсЫсЫеп §е§еп 8 ип1ег 

е ш е т  Л^1пке1 уоп 15° е1иШ1еп. Ез к о т т е п  йапп пиг луеп1§е 
Ехешр1аге у о п  АтрЫзЬедта Наиегг уог.

c) Оурз.
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Б1е §гб881;е иптхйеШаг 7М ЪеоЪасЫ;епс1е МасЫ1§ке11 йез 
ЬеШхакаИгз, \уе1с11ег 1п йеп ВгисЬеп Ъе1 К 1ко\у ипй Р^пс20 V̂ 
81с111;Ьаг 181;, Ъе1;га§1; е1;\уа 30 М.

Вег (Зигс]1 УегхуШегип^ сИе8е8 Ка1к81е]’пз еп181;ап(1епе Во- 
(1еп еп^ЬаН 81е18 е1пе Меп^е ВгисЬвШске с1е8 Ое81;е1п8 ипй 
2е1с1те1; 81сЬ с1игсЬ ке!пе Ъебопйеге РгисМЪагкеИ; аиз.

е) ЫИюЬатпгептегдеЬ.

Ве1 йег 1оро§гарЫ8сЬеп ВезсЬгехЪпп^ йег ип^егзисЫеп в е -  
§еп(1 181; 8с1ю п  епуаЬп!; 'То'огйеп, йазз (11е Уег2\уе1§ип§еп йез 
Кхекег^еЫг^ез 1ап§'е ипЛ зсЬта1е На1Ыпзе1п ]'п с1ег, §е§еп 8й- 
с1еп Ие^епйеп №едегии§ Ъ1Ыеп. 2\У13сЬеп (Иезеп На1Ып8е1п Ие- 
§еп еЪепзо 8с11та1е ип(1 1;1еГе ВисЫ;еп, луе1сЬе шИ: 1егШгеп АЪ- 
1а§ег1ш§еп егйШ  81П(1, патИсЬ тИ  е!пег В1Ыип§, (31е топ яПеп 
оЪепЪезсЬпеЪепеп уегзсЫбйеп 181: ипй Ы111о1атп1ептег§е1 §е- 
папп!; дуегйеп капп. 81е Ъез^еЫ аиз е1пег ^еШИсИеп тег^еИ^еп 
Маззе, луе1сЬе т11; ВгпсЬзШскеп ипй ^апгеп Ки§е1п уоп ЬИ1ю- 
Ьатпгит гатозгззгтит, Рогат1п1^егеп, ВгисЬз^искеп топ Вгуо- 
2оеп е!;с. егйШ  1з1;. В1е Ап\\ е̂зеп11е11; Й1е8ез еез 1е1пз ап <1ег 
ОЪегЯасЬе тасЬ!; з1с11 йигсЬ ипгаЬИ^е 2егз1геи1; Ие^епде ЫШо- 
1атп1епк11§е1 егкеппШсЬ. ] )1езег Мег^е! §еЫ; е1пег8е11з 1п 1̂ е81еп 
Ье11Ьака1к (Ъе1 Ь 1ра ипс1 Роз1;а1а), апйегегзеИз 1п зап(11§еп Мег- 
§е1 ип(1 1оскегеп Заидз^еш (Ъе1 Когу1;п1са, Ыра ипй ЛМозгсго- 
шсе) йЪег.

6и1;е Еп1;Ыбззип§еп йез Ь11;Ьо1атп1ептег§е18 Ъейп(1еп з1с11 
1т ёго8зеп ^^аззегпзз пбгаИсЬ уои ЗгуДГоху, 'Л'о таи  ЪеоЪасЬ- 
1:еп капп, йазз (116868 С-ез1;е1п 1юг120п1;а1б 8сЬ1сЫ;еп топ тегзсЬхе- 
йепег МасЬИ^кбИ; ип(1 УбгзсЫеДепег Хизаштбпзе^гип^ ЫШе!. 
МапсЬе ЗсЫсМбп з1п(1 Гбз1, ка1к81е1паг11§, ап(1еге з1пс1 теЬ г 
Пюп!^ ипа 1оскег; 1е 1;21:.егб 31па 81е 11бП ’л^е18е  у о п  Ы11ю1атп1еп- 
ки§б1п §ап2 егЛИИ, ап апйегеп 81;б11еп епИтИеп 81в ипгаЬП^е 
Ехешр1аге у о п  йег Б’огат1п11’еге Не1его81едгпа соз1а{а.

1п (1ег уо п  (1ет Ы 11ю 1;атп 1еп тег§«1 е1пёепоттеиеп  П аске 
уег(]1еп1; етпе 81е11е Ьезопбеге АийпегкзаткеИ ; йаз 1з1 (Не П т -  
ёе^епа аез Вог1‘е8 К огуЬ ]са  ап (1ег N1(13. Ез Ъейп(1е<; з1с11 а т
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1ппегеп Еп(1е йег, а т  \уе11е81;еп пасЬ §е1е§епеп ВисЫ
йез екетаИ^еп Т егШ гтеегез; (Иезе ВисЫ; 181 уоп^(1ге1 ЗеНеп 
уоп йеп ац8 й е т  ^и^ака1кз1;е^п Ье81:еЬепйеп Ег11бЬипё;еп и т § е - 
Ъеп ипб. пиг йигс11 е1пеп \уеп1§ ЪгеИепЛ'У'аззегпзз тК; й е т  §е§еп 
ЛУ'ез^еп §е1е§епеп Кхйа^Ьа! уеге1п1§1;. В1е 1ег11агеп АЫа^егип- 
§еп, \уе1сЬе йаз 1ппеге Епйе йег §епапп1;еп ВисМ аизШИеп, Ъ11- 
йеп гшзсЬеп йеп ВбгГегп Когу1шса, а̂\VО̂  ип(1 СЬ.отеп1о\у ке1пе 
еЪепе ПасЬе, зопйегп з^еИеп 1п Ро1§е йег 8ра1:егеп ВепийаНоп 
е1п 21ет11сЬ з^агк луеШ^ез Тегга1п йаг. ОезШск у о п  Когу1п1са 
Ъейпйе!; зхсЪ еш к1е1пез Ваззш, \уе1с11ез 81с11 Ыз Ь^ра, ^а’̂ ог 
ипй Кагзу егз1;геск(;. 2\у1зс11еп ^а\Vо  ̂ ип(1 С1ютеп1;о\р Ъейп(1е1 
81с11 е1п апйегез Вазз1п, \уе1сЬез §ап2 у о п  йеш егз1еп §е<;гепп1: 
1з1 ип(1 пиг йигск етеп  1т Могйеп ЪейпйИсЬеп ■\АГа88етзз. 1п 
гштНМЪагег УегЬхпйип^ т11 с1ет ШйаШа! з1еЫ;. Б ег Войеп 
ЪеШег Ва881пз 181 зитрй§, луаз йигсЬ е1пеп ип(1игс]1(1пп§Ис11еп 
Ш1;ег§гипй ип(1 йигсЬ е1пе §апге КеШе к1е1пег (^иеПеп, луекЬе 
1ап§з й е т  бзШсЬеп АЪЬап^ аизШеззеп, Ъе<1т§<: т г й .  Ю1е Ыеше 
Е гШ ш п^, \уе1с11е Ъе1(1е Ваззшз у о п  е1пап(3ег 1гепп1;, ипй 2 ’̂ ^- 
8сЬ.еп Когу1шса ип(1 а̂̂ V0г уег1аий, Ъез1:еЫ; аиз \уе188е т  запй!- 
§еп Мег§е1, \уе1сЬег ЫПюШтшит гато8Ъ831тит  ̂ НеЬегозЬедгпа 
созЫЬа, ОзЬгеа ШгдггозЫз, Рапораеа М епаЫ г (ВезЬ.), СагЛгит 
Ыапз (Вгосс,), Тепиз ишЪопате (Ъ ат.) епШаИ. Вхезег Мег^е! 
§еЫ; \уе11ег бзИхск 1п Ы 111о1;атп 1епгаег§е1 шк1 Гез1еп ЫШо1;ат- 
тепка1кз1ет йЪег. Ш1;ег (Иезет Мег^-е! §е1Ъег е̂1;1;ег
ТЬоп, йигсЬ с1е8зеп 2ег8е1;2ип§ еше с1ипк1е, зс11\уеге, аЪег 
{гисМЬаге Егйе еп(:81;еЫ;. Айз ^ е т  §е1Ьеп ТЬоп з1;аттеп а11е Й1е 
зсЬбпеп СопсЬуИеп, йигсЬ \уе1с11е Когу1шса зе11 у1е1еп ^а11 е̂  ̂
ЪегйЬт! §е\У0Г(1еп 1з1;. 81е Ъейескеп з1;е11еп'\уе18е 2и Таизепйеп 
(11е 8с11\уаг2е Егйе, ип(1 \уег(1еп 1тгаег пен аиз (1ег Т1е1‘е аиз^е- 
рЯи§1;. Ез 31пЛ Ыег уоп ттг Го1деп(1е СопсИуИеп ^е^ипс1еп ипй 
Ъез1;1тт1; луогйеп:

С а з 1; е г орос 1 а. 3 . С ош з Вщ аЫ ш г Вез!;.
1 . Сопиз тегсаИ  В госс. 4. » зр.
2. » уеЫггсозиз Вгопп, 5. Апсг11апад1аид,г(огтгзЪалл.
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6. Сургеа ругит  6те1,
7. Вгпдгси1а Ъиссшеа Вез!.
8 . СоЫтЪеНа сш1а Ве11.
9 .  , »  зиЪиЫЬа Ъе\\.

10. ТегеЬга (изсаЬа.
1 1 . Уо1и1а Ьашгпга Вгосс.
1 2 . Виссгпит Вщагйгш  Вез!.
13. » со1огаЫт Е 1с11 .
14. » РМИррг М1сЬ.
15. » оЫг^иит Ш1Ь.
16. » ВозИгогш^ал'ЫсЪ.
17. » 1Ш8таИсит'Втос,с.
18. » зетгзЬпаЫтЪгосс,
19. » ТиЫъ Анш д \п с,о\[.
20. Виссгпитро1удопит'Вгосс,.
2 1 . » 8р.
2 2 . ЗЬготЬиз БопеШ  Вгаи§.
23. Саззгз заЪигоп Ь а т .
24. (Лгепориз рез ре1есат РЫ1,
25. ТгИоп пойъ^'егит Ь а т .
26. » а(рпе Вез!.
27. ВапеИа тагдгпаЬа Вгоп§.
28. М игех ЗеЛдшсЫ МхсЬ.
29. » зргтсозЬа Вгоип.
30. » егтасеиз Ып.
31. » зиЫауаЫз Ваз!.
32. » сгаззИаЪггз Ве11 е! 

М1сЬ.
33. Руги1а гизИсиЫ Ваз!.
34. » сгпдиШа Вгопп.
35. » соп(ЯИа Вгоп§.
36. » деотеЬга Вагз,
37. Ризиз V^^дгпеиз Сгга!.
38. » РизсМ Ап(1ег.
39. » Уактсгепз^з 0-га!.

40. СапсеИагга гпегтгз 0га !.
41. )) сапсеИаЬа Ып.
42. » юаггсоза Вгосс.
43. » ЖгсНеИш Ве11.
44. Р1еш()1опга ЫгггсиЫ Вгосс.
45. » сопсо1:епа1а в  га!.
46. » азрегиЫЬа Ь а т .
47. азрегиЫЬа таг.
48. гатоза Ваг!.
49. » зЬготЪгЫз В  и].
50. СегИЫит ВиЬогзг Ног п.
51. » ^еизсЬпеп^иъсЬ.
52. » ьиЦаЫт Вгоп^,
53. » зр.
54. ТиггИеИа Ыгггз Ваз!.
55. » Ысаггпа1а Е1с11\у.
56. » АгсЫтеЛгз Вгоп§.
57. » Vе^тгси^а^^з Вгосс.
58. ТигЪо гидозиз Ып.
59. 8о1аггит сагсеоИаЫт Ь а т .
60. УегтеЬиз агепаггиз Ьш .
61. КаЫса тШерипсШа Ь а т .
62. » ^озерЫпа Кизз.
63. » ЬеИсгпа Вгосс.
64. » теЛетрШ М1сЬ.
65. ВепЫНит ЪаЛепзе Раг!зсЬ.

Ь а т е 1 И Ь г а п с Ы а 1 ; а .

6 6 . Уепиз ВщаЫ тг Нбгп.
67. » рИсака Сгте1.
6 8 . » тиНИатеНа Ь а т .
69 . Ьисша соЫтЪеИа Вгои.

(осИатк!).
70. Сагйгит Мапз Вгоп.
71. СагсШа РагЫсМ ОоМ!".



72 . СагШ а гиЛг81а Ъд1.т. Р о 1 у р 1.
73 . А гса  йИиуп Ь а т .  76 . ШаЪеИит ВоуззгститЖ.'Е^т.
74 . » ШЫьп Ь а т . 7 7 . ЮепЛгорТгуНит.
75 . ОвЬгеа сИдИаЫпа Б ез!. 78 . ВаЫпорЬуНит.

79 . НеЫазЬгеа.

Ве1 а̂VVО̂  ипй Ь 1ра йпйе! т а п  к1е1пе Еп1;Ъ1б88ип§еп шк1 
2аЫге1с11е ВгисЬзШ ске ешез й1сМеп, §е1Ъеп Ка1кз1;е1П8, йег 
§ап2 й е т  ш йег КаЬе у огк оттеп й еп  Дигака1к81:е1п аЬпИсЬ 181:. 
8 е т е  Ь а§е аЪег (1тт1ие1Ьаг йЪег й е т  1ег11агеп ТЬоп), 
с1агаи^ Ып, йавз (31езег Ка1кз1;е1п аисЬ с1ет 1ег1]агеп 8 уз1;еп1 ап- 
^еИбг! ипй т с М  е!пе аиз (Иезеп В1Иип§еп Ьегуогз^еЬепде ^и- 
га8818с11е 1пзе1 Йагз1;е1и .

В е1 Ь а§ 1етуп1к1, иптуеИ С1ш 11е1шк зхеЫ; т а п  (11е АиЯа^егип^ 
йев Ы 1;11о1:атп 1еп тег^ е 18 аиГ Л ет ^и^ака1к 81:е̂ I1, ипй Ъе1 Вгус!- 
1олу ип(1 К иго2\уек1 капп т а п  (Не АиБа§егип§- йез загтаИзсЬеп 
8 апйз1;е1пз ипй Соп§1отега1;8 аи^ (Незет Мег§е1 ЪеоЬасМеп. Е г 
еп^МИ; 21втИ сЬ у1е1е Уегз^еапегип^еп, (11е те181;еп8 т ! !  йеп 1ш 
ЬеНЬакаШ ЪейпдИсЬеп хйепИзсЬ 81П(1, йег аисЬ \\̂ а11гзсЬетИ с11 

а1з е!пе, пиг й е т  1п Еейе з1;еЬепдеп Мег§е1 § 1е1с112е11;1§е ВИ- 
йип^ ап^езеЬеп теегйеп капп.

У1е1 уоп йхезет Мег§е1 8сЬеш1: зсЬоп йигсЬ ВепийаШ п 
1‘ог1§еШЬг1; ги з е т , V̂̂ е ез ап йеп ХЛ̂ е̂гп йег §епапп1:еп 1ег11агеи 
ВисМ еп (г. В. Ъе! Р озЫ а ипй Б ги ^ та ) ги зеЬеп 1з1;, аи^ 
Деп (Незе Ш ег 2и8а т т е п з е 1;2епйеп аИегеп Сгез1;е1пеп посЬ 61П- 
2е1пе РагНеп (Незез Мег§е1з ап§е1;гой‘еп хуегйеп.

В ег Ы 1Ьо1;атшептег§е1 §1еЪ1; е1пеп 21е т 11с11 йчюЫЬагеп 
Войеп, \уе1сЬег йигсЬ е1пе ^гоззе А п 2аЫ 2егз1;геи1; Ие§еп(1ег Ы - 
Ию^атпхеп 1е1сЫ; егкеппШсЬ \у1г(1 .
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2. 8агта1|8сНе 81и1е.

В1езе 81и1‘е, \уе1с11е Д1е ^йп§з^е 1;ег11аге В11(1ип§ 1п йег ип- 
^егзисМеп Ое^епс! (1аг81е111, Ъез1;еЫ; аиз е1пег Ьезопдегеп 8апс1-



8(:е1п- ипс1 Соп§1отега'1ЫИип^, \\'е1сЬе 1Ье11’\уе18е аиз (1еп 2ег- 
зе1;2ип§8ргоЙ11с(еп аИегег 1;ег1;1агег БсЫсЫеп Ъев̂ еЫ;, 2и т  §гбв8- 
1еп ТЬеН аЪег, аиГ Ко81еп йег 1т Мог(1еп апз^еЬепдеп ^игазвь 
зсЬеп Ка1к81;е1пе еп181;ап(1еп 181;. Б1е8ег 8апс181;ет ип(1 Соп§1о- 
тега ! Ьез^еМ а1зо аиз деп Когпегп ипс! ВгисЬз№скеп йез ^и^а- 
ка1кз ипй йез 1П йетзеШеп Ьаийд уогкоттепйеи Юезе18, ип(1 
еп1;Ьаи ап тапсЬеп 81е11еп у1е1е, 1Ье11\уе18е §и1; егЬаИепе,
\уе18е з1агк аЬ§его1ие Ми8сЬе18сЬа1еп. Ап апйегеи 81е11еп еп1;- 
ЬаИ; (Иезез Сге81;е1п У1е1е 8апс1кбгпег ипй §еМ  зо^аг 1п гетеп
Ч)иаг28ап(1 йЪег, \уе1с11ег а11е]п §апге ЗсЫсЫеп Ы1(1е1;. Бег 8ап<1- 
з1;еш ипс1 Соп§1огпега1; зтс1 81е1:8 ге§е1таз81§ ^езсЫсМе!; 1Ьге 
8 с111сЫеп Ие^еп т е 1з1;епз Ьопгопй! ип(1 пиг аизпаЬшз^уехзе 31пс1 
з1е ип(ег е1пет ЛУ^пке] ^ез^еШ. 8 о ъ. В. Ъе! 82у(11о\у &Иеп (31е 
8 сЫсМеп Шезег 6 ез1;еше ^е^еп 8 ип1ег е т е т  \^1пке1 уоп 30'^ 
е!п; Ъе1 с1ет Уог\\'егк Кас20га\у, иптуей С Ь т 1е1п1к, \уо 81е ип- 
тШ еШаг аиГ й е т  ^и^ака1к аиЙ1е§еп, ЬаЬеп зге (1еп8е1Ъеп N01- 
ё'ипё’8\̂ '̂ пке1. ХшзсИеп йеп Вбг^егп 8а т о 8и’2а1о\у пп(3 8е(1пе]е- 
\У1се к о т т е п , ш е зскоп й’йЬег §еза§1;, у1е1е Егс1Ш1е уог, туо- 
йигсЬ (Не (1о11  аиЛге1;еп(1еп загтакхзсЬеп ЗсЫсЫеп Ъес1еи1:еп(1е 
8 (;огип§еп 1п 111гег Ьа^е егИНеп ЬаЪеп. —  81е11еп\уе18в, \у1е г. В. 
Ъе1 (1ет зйс118сЬеп КхгсЫюГ ш С11т 1е1шк ка! (1ег 8 апс181е1п е1пе 
(31а§’опа1е ЗсЫсЫипд.

Ве1т Бог& з.̂ еЫ шап с11е Аива§егип§ (Зез загтаИзсЬеп 
8ап(181;е1пз ап!" йет бурзе, ипй бзШсЬ йауоп, 1ап§з (Зет Риззе 
с1е8 з1е11еп, §е§еи Впзко §е у̂еп(1е1;еп АЫхап^ез —  аи1“ (1ет Кге1- 
с1ешег§е1, ОезШсЬ у о п  СЬт1е1п1к, Ъе1т Уопуегке КасгоУо\у 
Ие§еп (31в 8агта1;1зс11еп ЗсЫсЫеп ипшИМЬаг аиГ (Зет 1игака1к- 
з1;е1п ип(3 8й(3\уе81̂ 1]сЬ уоп сИезег 81а(31, Ъе1т БогГе Хгесге —  
аи:Г (Зет 8сЫеГег11юп (Зег Ме(Шеггап81иЗ‘е. В1е Ап\уе8еп11е1'1 йез 
ЗеШегеп ип1ег (Зеп 8агша118сЬеп 8с1пс311;еп 1азз1; зЗсЬ, \у1е зсЬоп 
'̂̂ йЬе̂  §еза§1;, Зап з̂ (Зег §апгеп зйс1Ис11еп Сггеиге (Зег Зе1;21;егеп, 

2\У18с11еп СЬшЗеЗпЗк ип(3 81аг20\у пас11\уе1зеп.
016 загта11зсЬеп АЪЗа^егип^еп ЗааЬеп 1п ^гйЬегег 2е11: е т е  

у1еЗ §го8зеге Егз1гескип§ §е§еп 8й(3еп §е11аЫ:5 аЗз §е§еп\уаг115>-, 
81псЗ аЪег (ЗигсЗ! Вепис1а11оп еШГегп!; \уогйеп, зо (Зазз пиг еЗшде
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Вригеп зййИсЬ у о п  Шгег ^е^еп^^агИ^еп Сггепге §еЪИеЪеп 81пд. 
8о 2. В. Ъе1т Вог& Згузгсгусе йпйе!; тап  1п (1ег №е(1егип§ 
у1е1е заппаИзсЬе СопсИуИеп; длгеНег зисШсЬ, Ъеш ВогГе 8ког- 
20\у тап ка1к1§еп 6гап(1 шН аЪ^егоШеп СопсЬуИеп, йег
оЬпе 2луе1М йигсЬ 2егзе12ип§ (1е8 загтаИзсЬеп Соп§1отега1;8 
еп1;81ап(1еп 181; посЬ \̂ е11;ег 8й(1ИсЬ, аиГ йег ЕгЬбЬип^ 2Ш8с11еп 
Визко ш1(1 Ьа§1е\уп1к1 1г1Ш тап  аисЬ п1сЫ; зеНеп ВгисЪзШске 
загта1;18сЬеп 8апйз1;е1п8 ап. Б1е загта1;1зс11еп ЗсЫсЫеп §еЬеп 
еп1\уейег иптШеШаг 2и Та^е аиз ип(1 ЫМеп й г  31сЬ а11е1п е1пе 
Ъе(1еи1;еп(1е еЬепе ПасЬе, \уез1;Ис11 топ с1ег, 2\У18с11еп СЬтхеЫк 
ипй Визко уегки^’епйеп З^газзе, ойег зтй  тИ  е1пег, теЬг ойег 
\уеп1§ег тасЫ 1̂ еп ЗсЫсЫ; (Шит1а1еп запЙ1§еп ТЬопез Ье(1еск1, 
ше 2\У18сЬеп СЬт1е1п1к ипй 81,а82о\у, \уо 31е пиг 1п йепЛ̂ ^̂ аззег- 
пззеп о(1ег ап йеп ЬбсЬзкеп РипИеп 2и Та^е 1;ге1;еп. Ап тап- 
сЬеп 81е11еп лу1гй йег загтаИзске 8ап(1з1;е1п йигсИ зсЫеГп^еп 
ТЬоп йЪегйеск!, с1ег §аг т с М  уоп (Зет оЪеп ЪезсЬпеЪепеп ТЬоп 
йег Ме(111;еггапз1иГе 2и ип^егзсЬеИеп 1з1;. 8о 2. В. зйй^уезШсЬ 
УОП СЬппеМк, ип\уе11; йег 81ай1, 1ге1еп загта1;13сЬе ВПйип^еп 
2П Та^е, ипЛ е1:\уа8 \уе1<;ег 1ап§з д.ег 81газ8в, (11е дасЬ йет Вог1’е 
81айколу ^1е1к1 ^еЫ, капп тап  йеп 8сЫе{'г1§еп ТЬоп 1п е1пеш 
е1>л̂ а 6 М. ЬбЬегеп №уеаи ЪеоЬасМеп. Бег ТЬоп еп1ЬаИ; Ыег 
ВгпсЬзШске у о п  2аг1еп \уе1ззеп В1уа1уеп, 1 т  Вог^е 8ка(11а, йог(;, 
\?о Й1е аиз СЬт1е1шк пасЬ 8гус13:о\̂  §еЬеп(Зе 81газ8е йеп к1е1пеп 
ВасЬ дигсЬкгеиг!;, йхезз! аиз Ь0Г120п1а1еп 8сЫсЫ;еп без загта- 
113сЬеп ка1к1^еп 8ап(18<;ет8 е1пе ^ие11е, ипЛ йЪег й ет ЗапЛзкехп 
Ие§Ь еше теЬг а!з 1 М. тасЬИде 8сЫсЫ; §гаиеп 8сЫе^ег1Ьопз. 
1п йег \уезШсЬеп Уег2\уе1^ип§ йез, с1игсЬ 82у(11о\у (1игсЬ§еЬеп- 
с1еп §^088еп'̂ V̂■аз8е̂ ^̂ з8е8, капп тап  аисЬ с11е (11гес1;е Аива^егип^ 
йез (1ипке1§гаиеп, к1е!пе Сгаз1;егоройеп ипй к1е1пе Сгурзкгуз^аПе 
епЛаИепйеп ТЬопз аи!" йеп Ьоп‘20п(;а1еп ЗсЫсЫеп йез загтаИ- 
зсЬеп 8ап(181;е1п8 ЪеоЪасМеп.

МапсЬе 8апс181е1п- ипд ЗапйзсЫсЫеп епШаНеп гаЫгехсЬе 
СопсЬуИеп, патепШсЬ 1п Лег Пт^е^епс! у о п  СЬт1е1шк ипс1 
82у(11о\у, \уо 1сЬ 1‘о1§епс1е Аг1;еп ^езаттеи  ЬаЬе:
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Виссгпит ЛщЯгсаЫш.,
М игех  зр.
ШеигоЬота ВойеНетг Н оет  

ьаг. сгоаИса.
СегИЫит тИгозит Е1с11\у.

(С. ргсЬит).
СегИЫит гиЫдтозит Е 1с11\у.

)) д,е(огте ЕхсЬму, 
ТиггИеНа Ьшггз Ваз1 .
Тгоскиз ‘̂апиЫт Оте1.

» ВеуггсЫ Ноегп.
» п. 8р.

Мопо(1оп1а татШа Ап(3.
» апдиШа ЕхсЬлу, 

ТигЪо гндозиз Ып.
ИаЫса тШерипс1а1а Ь а т .

» гейетр1а М 1с11,
» кеИсгпа Вгосс.

СогЪи1а дгЬЬа 0Иу1 .

Е^Vг^^а ройоЫса Е 1сЬ\у. 
Ьисгпа ВщагЛгт  ВезсЬ. 
МасЬга зр.
Хзосагйга сог Ып.
СагШа гийгзЬа Ь а т .
МосИоЫ ьоШупгса Е 1с11\у. 
СагЛшт оЪзоШит Е1сЬ\ .̂

» Зиеззг ВагЪ.
» 2 иа(^псозШШт п. зр. 

РесЫпсиЫз рИозиз Ь а т . 
Рес1еп еХедапз Апй.

» зсаЬггйиз Е 1с11\у.
» зр.

ОзЬгеа сосЫеаг РоИ.
8о1еп зиЪ г̂адгЫз Е1с1ш. 
ЗегриЫ зр.
ЬШьоЬатшшг гатозгззгтит 

Ееизз.

Мап з1еМ аиз сИезег Ыз1е, йазз 1п йеп §епапи1еп ЗсЫсМеп 
(11е СопсЬуИеп (1ег МесШеггапзШГе шИ с1еп Гиг (11е загтаИзсЬе 
81;иГе сИагак^епз^хзсЬеп ги за ттеп  у о гк о т т е п , '«газ аиГ <3еп 
егз1;еп ВИск ги (1ег Уогаиззе1;2ип§ ШЬгеп кбпп1е, йазз (11езе 
ЗсЫсЫеп у1е11е1сЫ е1пеп 11еЬег§ап^ топ Дег Ме<311;еггап- гп йег 
загта1:18с11еп 81и1‘е ЫИеп. Л^епп т а п  аЪег (Ие.^епапп^еп Соп- 
скуИеп паЬег ип1егзисЫ;, зо йЪег2еи§1; т а п  31сЬ ЪаЫ, дазз Й1е 
1“йг сИе МейНеггапзШе ЬегекЬпепйеп з1;е1;з з1агк аЪ^егоШ ипй 
аЪ^ег1еЪеп, ^уаЬгепД (11е Ьаий^ зеЬг гаг1;еп загтаизсЬеп з<;е1:з §и1; 
егЬаИеп 311к1. Мап 1з1; а1зо §епб11п§1 йагаиз 211 зсЬИеззеп, йазз 
с11е егз1егеп 31с11 аиГ (1ег 2 V̂е̂ е̂п Еип(181;е11е Ъейпйеп ип(1 аиз йен 
8с1юп й’иЪег УогЬапйепеп Мес111еггап8с111сЬ^еп апз^е'Я'азсЬеп 
луоМеи 31П(1, \уе1с11е с1а8ПГег йез загтаИзсЬеп Меегез ги за ттеп - 
зе1;21еп. 01е 2\У1зс11еп с1еп 8ап(1з1е1пеп Уогкоттеп(1еп 8апйзсЫсЬ- 
1еп еп111аиеп е1пе зеЬг §и1; егЬаНепе, ге1п загтаИзсЬе Гаипа.



Б1е §гб881е МасМх^кеИ; (1ег 8агта 118сЬеп ВИйип^еп 181 ш 
с1ет ЬоЬеп 81е11еп АЪЬап§ 081Ис11 топ й е т  ВогГе Згашсе ЪеоЪ- 
асМ е! \У0гс1еп ипй Ъе1;га§1; Ыег е1\уа 60 М.

Вег 8а гт а 118сЬе ка1к1^е 8ап(181;е1п ипй Соп^1отега1; уег\у11;- 
1егп 8с1тег ап йег ОЬегйасЬе ипй ИеГегп етеп  з1е1ш^еп, ’«'еп1§ 
‘̂гисЫЬагеп Войеп.

Ъ И ш ш т .

В1е й11ш^а1еп ВП(Зип§еп Ъе(1ескеп етеп  Ъейеи^епйеп ТЬеИ 
(1ег Ъе8с11пеЪепеп Ое^епб, еггехсЬеп аЪег пхг^епйз е!пе 8еЬг 
§го88е МасЫ^дке!!;, 80 йа88 ^аз! йЪегаП (Не йагип1ег Ие^епйеп 
аКегеп ВПйип^еп ги 8еЬеп втй . Мап капп ип1;ег <Зепзе1Ьеп йге! 
уегзсЫейеие ВИйип^еп ип^егзсЬеМеп, (11е аЪег Ьаи% т с М  
(1еиШсЬ §епи§ §е1;гепп1; 8шс1 ип(1 т  ехпапйег йЪег^еЬеп. В1е8е 
ВПйип^еп 81П(1;

1) 8ап(11§ег ЬеЬш т И  погсНзсИеп В1бскеп.
2) 8ап(1.
3) Ьб88.

1. В е г  8ап(11^е Ь е Ь т  т11 йеп погйхзсЬеп В1бскеп,

181; 1т оз^ИсЬеп ТЬеЛе йег ип1;ег8исЫ;еп Ое§епс1 Ъе80П(1ег8 зьагк 
еп1\у1ске11; ип(1 ЫИе!; Ыег е1пе сопйпшгИсЬе Веске, с11е е т е  
21втИс11 Ъе(1еи1:еп(1е ГЩсЬе Ьейеск!, йегеп МаскИ^кеН \уа11г- 
8с11е1пИсЬ п1с111; дЪег 30 М. 81е1§1;, §елубЬпИс11 аЪег У1е1 к1е1пег 
Ые1Ы. В1е8ег Ъ еЬт 181; §е1ЬИс11 дейеск!;, епШаИ; 1т т е г  у1е1 
8ап(1 Ье1^ е т 18с111: ипй ^еМ ап у1е1еп 81е11еп т  гешеп Запй 
йЪег, \уойигсЬ аисЬ зеше ^епаие АЬ§теп2ип§ аи  ̂ (1ег Каг1е у о п  
(Зет (Н1иУ1а1еп 8ап(1е п1сЫ; тб^ИсЬ \уаг. 81;е11еп\уе18е Ъетегк! 
т а п  ш (Незет ТЬопе етпе шкЗеиШске 8сЫс111;ип§ ип(1 ЛУ'есЬзе!- 
аЪ1а§егип^ т й  8апс18сЫсЫеп (СгГ2ута1а). Вег зап(11§е ЬеЬш 
еп1;ЬаН ГазЬ йЬегаП гаЫгехсЬе безсЫеЪе уоп уег8с1ие(1епег 
Огбззе аиз Сггаш!;, ^иа^2 1̂; ипс1 (1ипк1ет Шезе! Ъе81;е11еп(1; (хга- 
пИ^езсЫеЪе к о т т е п  а т  каий^з^еп уог . 8 1е Ьез^еИеп те181 аиз
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го^Ьет бгапК;, зшй де\уо11п11с11 аЪ^ептйе!;, иий егге1сЬеп (оЪ- 
1?1е1с11 веНеп) шеЬг а1з 1 М. 1т БигсИтеззег. Охе ^иа^2 1̂;де- 
8с1пе1)е ЬаЬеп ^елУоЬпИсЬ еше Ье11§гаие РагЬип^, зшй к1е1пег, 
а!з Й1е УогЬег^еЬепдеп ип(1 каЬеп луеп1§ег аЪ§египс1е1;е Кап1:еп. 
Б1е К1е8е1§е8с111еЪе 31П(1 Ъе(1еи1епс1 к1е1пег, п1с11<; теЬ г  а1з Гаиз!;- 
§го88 ии(1 \уег(1еп у1е1 зеИепег, а1з с11е уог11ег§е11еп(1еп ап^е- 
й-ойРеп. В1е 01’ап11^е8с111еЬе, лу1е аисЬ Й1е Аг1 ипс1 ЛУе1зе Ии’ез 
АйЙге1;епз, 81П(1 §ап2 хбепИзс!! т И  йепеп, (11е 1п у1е1 ^гбззегега 
Маа8з1;аЪе \уе11;ег пбг(1ИсЬ 1п с1ег дгоззеп (1еи1;8сЬ-ро1п13сЬеп 
№е(1египё ^огкогатеп, зо йазз т а п  1Ьпеп аисЬ пог<313сЬеп Ог- 
зргип^ 2и8сЬге1Ьеп гаизз. Б1е ^иа^2^1:§е8с1^^еЪе зсЬехпеп ^гбзз- 
ЬеиШеИз аиз с1ет п1с111 \уе11 топ 111ег ^едеп Nо^(1еп 1т  К1е1сег- 
§еЫг§е апз^еЬепйеп Сгез1;е1п ги з1;аштеп.

В1е Аизйе1шип§ йег СгезсЫеЪе 181; п1сЫ пиг аи^ (11е с1игсЬ 
зап(11§еп Ь еЬ т е1п§епоттепе ПасЬе Ье^гепг!;. 81е к о т т е п  посЬ 
\уе11ег §е§еп "^'е81еп ип(1 8й(3еп, аи1Г йеш уоп аИегеп 6ез1е1- 
иеп §еЫ1(1е1еп Водеп уог. 8о г. В . 1г1Ш; т а п  у1е1е ^гоззе в е -  
зсЫеЪе аи^ йег НбЬе гшзсЬеп Визко ипД Ьа§1е\ушк1, ипй еш 1§е 
зо^аг 1т 'VVе̂ с]18е11;11а1е. Ез 1з1; зеЬг 1е1сЬ.1; тб^ИсИ, дазз йег Б1- 
1иу1а11е11т 1п ГгйЬегег 2еИ е1пе \уе11 ^гбззеге Аиз(1е1тип§ пасЬ 
йййеп Ьайе ипй (1игс11 БепийаИоп уег8сЬ\уипс1еп 1з1:, зо йазз 
Зе1г1; пиг (11е ^гбзз1еп ОезсЫеЬе ап зе те г  81е11е ^еЪИеЬеп зт(1.

Бег В11иу1а11е11т, \^епп ег п1сЫ 211 зап(11§ 1з1, ИеГег! ешеп 
1е1сЫеп аЬег Ггис111;Ьагеп АскегЬойеп.

2. 8апс1.

Е1п Ъеаеи1;еп(1ег ТЬеП йег ип1;ег8исЬ1еп Ое^епс! 181 т11; 8ап(1 
Ьейеск!, йег 81е11еп\уе1зе, ш е  2 . В. и т  (11е 81:а(11 Како\\̂  есМ е, 
аПег Уе§е1а11оп еп1ЪеЬгепс1е 8ап(1\уй81:еп ЫИе1. В1е МаскИ^- 
ке!1; (Иезег 8ап(1(1еске 1з1 ^гбзз^епШеПз зеЬг ипЪейеи^епд ипй 
ап у1е1еп 81е11еп капп т а п  Ле д а гти ег  Ие^еп(1еп аИегеп В11- 
йип^еп ЬеоЪас1иеп. Т)ег 8апй п 1тт1  (1еп §гб8з1еп ТЬе11 (1ег 
оЪеп ЪезсЬпеЬепеп 1;ег(:1агеп ВисЫеп 1т 8й(1еп йез К1е1сег Ое- 
Ыг§ез е1п; ег Ъе(1еск1 Й131; йаз ^апге ЪгеИе "\̂ ’зс11а(1п1а1;11а1 ип(1
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йеп §го881еп ТЬеП йез ип^егеп №(1а1;11а18. Е г к отш !; аЪег аисЬ 
ап е1ш§еп ЬбЬег §е1е§епеп 81е11еп г и т  УогзсЬеш ш е  ъ. В. 
1ап§8 й е т  уоп Р 1ПС20\у пасЬ 81;оршса уег1аи^еп(1еп НбЬеп2й§’е.

В ег (1Пиу1а1е 8ап(1 81;еШ еп1;\уе(1ег §ап2 г е те п  :Гетеп ^иа^2- 
8ап(1 йаг, ойег еп1Ьа11 к1е1пе 6е8сЫеЪе (\уе1сЬе зеНеп Й1е Раиз!- 
§гб88е йЪег81е1§еп) у о п  К1е8е1, зеИепег ^иа^2 1̂; ойег Огап!!; 
81е11еп\уе18е, \уо 81е йЪегЬапй пеЬ теп , §еЫ  йег 8ап(1 1п §гоЪеп 
Сггапй йЪег. В1е К1е8е1§е8с111еЪе еп^ЬаНеп п1сМ зеИ е̂и МивсЬе!- 
аЪйгйске ипй 8 1е1пкег11е {ВЬупскопеИа, Рес1еп), хуекЬе уегти - 
1Ьеп 1а88еп, йазз (Иезе ОезсЫеЪе аиз йеп 1 т  ^и^ака1к81;е^п Ьап- 

у о гк о т т е п й е п  К1е8е1п еп1;81;ап(1еп зшй. АеЬпИсЬе к1ете 
К1е8е1^е8с1пеЪе йпйеп зкЬ аисЬ аи? йег, у о п  апйегеп аНегеп В11- 
йип^еп (\у1е йег Кге1(1етег§е1 ипй 8сЫеГег11юп) е1п§епоттепеп 
П асЬ е, 80 йазз уогаизгизе^геп 181;, йаз8 йег, йхезе .СгезсЫеЪе 
епИхаНепде 8ап(1 й-йЬег е т е  §гб 88еге Е1асЬе, а1з ]е 1;21; е!п§е- 
п о т т е п  ЬаЪеп т п 88.

Б ег 8ап(1Ъо(1еп 181 те181 зеЬг з1;еп1 ипй 81е11еп\уе1зе §апг уе- 
§е1;а1;1оп81оз. Сггбзз^еп^ЬеНз 1з1 ег т И  Р^сМеп■VVа1(^ип§еп Ъе(1еск1; 
ип(1 пиг ап ■ууеп1§еп 81е11еп, лУ1е 2 . В. 1 т  ип1;егеп ТЬеП йез N1- 
йа1;Ъа1з, \70 зеше МасМ1§ке11; зеЬг §ег1п§ 1з1; ипй \уо ег аи^ йет 
т1П(1игсЫа881§еп 8 с111е&г1110п аийа^ег!;, е1\уа8 ГгисЫЪагег ипй си1- 
1;иг1’аЫ§.

3. Ь о з з .

Б ег Ьбзз п1тт1; е т е п  п к М  зеЬг §то58еп Е а и т  1 т  зййИсЬеп 
ТИеПе йег ип1;ег8исЫеп Сгб§еп(1, 1ап§8 (1ет ^^екЬзекЬа! еш. 
Ег Ьейеск! 1Ье11\7е1зе йен Ыешеп НбЬеп2и^ аи1Р \\'е1с11е т  (11е 
81а(11; 81оршса ^еЬаи! 181, зо \у1е зеше АЪЬап^е. В1е МасЫ;1§'- 
ке11 (1ег Ьбззйеске 1з1; шсЫ; иЪегаИ §1е1сЬ: аи1Р (1ег АпЬбЬе Ъе- 
1га§1; з1е ёе^убЬпИсЬ п1сМ теЬ г  а1з ешеп М е1,ег, шг(1 аЪег .1ап§8 
йеп АЪЬап^еп Ъе(1еи1еп(1 §гбззег ипй ЫИе1 зодаг аи^ йег зисШ- 
сЬеп, й е т  ’VV’е^с118еШ1а1е 2и§екеЬг1еп 8е11е з1;е11е АЪЬап^е, (11е 
йЪег 30  М . НбЬе еггекЬеп,

Б1езе ВИЛип^ Ьа1 а11е Кепп2е1сЬеп йез 1ур18с11еп Ъбзз; з1е 
з1е1и ешеп ^еШИсЬЪгагшеп, запсИ^еп, т11; 8 аигеп е^егуе8с1геп-
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(Зеп, шсЬ!; ^езсЫс Ые1ап Ь еЪ т даг, луекИег Ь1ег, \у1е йЪегаП (11е 
Ех^епзсЬаЙ ЬезИгк, Ьоке уег11са1е АЬ81иг2е 1п йеп ЕпШ бззип- 
^еп 7ЛХ Ы1с1еп. Мап ЪеоЪасЫе!; зеЬг (Неве Е^^епзсЬаЛ Шп^з 
с1еп к1етеп Ре1(1\уе§еп, (11е апГап^^ИсЬ аи^ §1е1сЬет N^Vеаи шИ 
й е т  йЪг1§еп Ьапйе уегИе1вп, ]е1г1 аЪег 1п гхетИсЬ ИеГеп, уоп 
з1е11еп У̂’апйеп Ъе^гепг^еп Е1и8сЬшиеп Ие^еп, \уе1сЬе дигсЬ 
ЬезШпсИ^е АЬпи^гип^ йигсЬз РаЬгеп, ипс1 ГоЖйЪгип^ йег аЪ- 
§епи!;2:1,еп РагИкек! йигсЬ ипд Л'Уаззег епШапйеп 8Ш(1.

Оег Шезг^е Ьозз еп^ЬаИ зеИеп \уе18зе Мег^еТкпоПеп ипй 1 8 
п1сМ гб1сЬ ап апхтаМзсЬеп ПеЪеггез^еп, депп пиг ап ешег 
81е11е, Ъе1т  БогГе Р 1з1г2ек ЬаЪе 1сЬ ш 1Ь т  к1ете 6а81;егоро(1еп- 
8сЬа1еп ^е^ипйеп, туекЬе йеп Шг Ьбзз сЬ,агас1:ег181;18сЬеп Аг1еп 
уоп ЬапдтоИизкеп НеИх МзрЫа, Зисстеа оЫопда, Рира ти- 
8согит §еЬбгеп. Ап (Иезег 8{е11е Ъ етегк ! т а п  т  д е т  Ъбзз е т е  
п1сЫ, зеЬг (1еиШс11е ЬогхгопЫе 8сЫ сМип§, \уе1сЬе йигсЬ уег- 
8сЬ.1е(1епе РагЬии^ (§гаи ип(1 §е!Ь) е1п2е!пег ВсЫсМеп зхсЫЬаг 
\у1г(1.

81е11еп\уе1зе \у1г(1 (Зег Ьбзз заий!^ ипй §еЫ; аИшаЬИс!! 1п ге1- 
пеп 8апс1 йЬег. Оег ЬбззЪойеп гекЬпе!; з1сЬ Ыег, \У1е йЬегаП, 
йигсЬ зе те  Ггис1)1;Ъагке11 аиз, ипй (11е топ Инп еш ^ еп оттеп еп  
ПасЬеп §еЬбгеп ш кпйуу^гШзсЬайИсЬег В е21еЬип§ ги йеп Ъез^еп 
1П йег §ап2еп, уоп т ] г  иМегзисЫеп Ое^егк!.
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АИгшшт.

АИе ^гбззегеп Р1изз1;Ьа1ег 31П(1 г и т  ТЬеП топ аИиухаТеп 
В1Иип§еп аиз^еШШ. Баз Ъе(1еи1еи(181;е иМег 11шеп, (Заз \У̂ е1сЬ- 
зеИЬа!, \уе1сЬез 81е11еп\уе18е Ъ18 6 К11оше1;ег ВгеИе еггеЗсЫ, Ы1- 
(1е1; е1ое у о п  21етИс11 з^еНеп АЬЬап^еп Ье§геп21е у̂е̂ 1;е ЕЬепе. 
луекЬе Ш11: зсЬбпеп '̂ \̂ 1езеп ипй РеИегп Ьейеск!; 181. Миг ш Деп 
кипзШсЬеп Е1п8сЬш11еи, ОгаЪеп е1с. з1еЫ тап , дазз з е т  Войеп 
аиз е1пег \уеш§ тасЬИ^еп 8с1йс111 йипЫег 111оп1§ег Ег(1е Ъе- 
з1;е111;, \уе1сЬе аиГ (1ет ^елубкиИсЬеп Р1из8§гап(1 аий1е§1.

Ваз ЬгеИе №с1а111а1, \уе1сЬез ‘̂аз! §ап2 т11 зсЬбпеп \У1е8бп



Ъейеск!; 181;, Ьа!; йЪегаП К геИ етег^е! гиг 11п1;ег1а§е, \уе1с11ег 
еп1\уе(3ег т И  й е т  аиз Пип еп181,ап(3епеп \уе188еп Т1юп, ойег шИ: 
8ап(1, зеИепег т11 Тог^ Ьейеск! 18<:. Б ег 1е1.21еге \у1г(1 ап еш1§еп 
81е11еп Ъе1 Л'УхзИса ап§е1;гой“еп ; ег п т т !  аисИ е1пеп ТЬеП с1ег 
Ье1 КоЪуЫ к! §е1е^епеп, уоп СгурзЬй^еЫ ит^еЪепеп а11иУ1а1еп 
ВисМ  е1п.

Ваз ’VV8сЬадп̂ а1:11а1 18(; г и т  §го8з1:еп ТЬеИ уоп 8апй аиз^е- 
ГиШ, ип1;ег ■^гекЬеш ууаЬгзсЬешИсЬ ЗсЫе^егИюп \уе11 йег
Войеп Ыег ап у1е1еп 81е11еп зитрй^’ 1з1;, ипй зо^аг е1п1§е к1е1пе 
ТогГтооге ЫМе! (2еги1к1 йо1пе). Ез 1з1; ипто^ИсЬ §е\уезеп, ап 
у1е1еи Рипк^еп йег Каг1е 1ап^з (Иезеш. ТЬа!© йеп а11иу1а1еп 
8ап(3 уоп й е т  (ЗИиУ1а1еп (аиз \уе1с11е т  ег хуаЬгзсЬехпИсЬ еп1- 
з1;ап(1еп 181;), §епаи ги 1геппеп.

Ваз СгагпаШа! 1з1; аисЬ т11; 8ап(1 Ъейеск!;, ип1;ег \\̂ е1с11ет 
т а п  з1;е11еп\уе]‘ зе (2искег&Ъг1к Еу1;\У1апу) 8сЫе1?ег1;11ои ЪеоЪаск- 
1;еп капп.
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Ез 131; зсЬоп оЬеп §еза§1; \уог(Зеп, Дазз 1т зи(1\уе81;Ис11еп 
ТкеПе йег, Уоп т1 г  ип^егзисЫеп П асЬе 2 аЫге1сЬе ЕсЬ^уасЪе 
8сЬ\реМ1§е БакдиеИеп ги Та^е 1;ге1еп, \уе1с11е <11е ПгзасЬе >уа- 
геп, йазз Ыег 8а121а§ег уегтиНхе!; ип(1 гаЫгешЬе 11п1;егзис11ип»8- 
агЬе11;еп ги 1Ьгег АиШпйип^ аиз^еШЬг!; \уиг(1еп, Ше аЪег а11е 
егГо1§1оз ^еЬИеЬеп 31П(1.

8с1юп Сагез! ги Епйе йез уог1^еи 1а11гЬип(1ег1;з, йапи РизсЬ 
1 т  егз1;еп У1ег1;е1 йез 1аиГепДеп, ЬаЬеп (11е А пзкМ  аиз^езрго- 
сЬеп, йазз (31езе ^ие11еп пиг 1п йеп оЪегз1;еп ЕгйзсЫсМеп Шгеп 
ХТгзргип^ пеЬтеп ип<1 т с М  аи!" (11е АпууезепЬеН йег 8а1г1а§’ег 
1п (1ег Т1е& с1еи1;еп. Л^епп т а п  еше зо1сЬе Апз1с111: Ье1 (]еп Гог- 
зсЬегп йп(1е1;, сИе а т  те1з1:еп Уег1;гаиеп ип1;ег Шгеп ХеИ^епоззеп 
уег(11епеп, ипй гтуаг ги йег 2е11, а1з \уе(1ег йаз А11;ег йег ЛУ1е- 
11сгко\у Ьа^ег §епаи Ъекапп!;, посЬ с1ег §ео1о§1зс11е Баи йег ип- 
1;ег8исЫ;еп Ое^епс! ^епй^епй ег^гвсМ  \уаг, зо ^1аиЪе 1сЬ. йазз



Ъехт 1]еи1;1§еп 2и81,апс1е ипеегег К етйпаззе 111 йгезег ВеххеЬип^, 
сИезе Рга^е еп(3]5й11;1§ еп18с1пес1еп \уег(3еп капп.

В1е В е811ттип^ йег ш Л^хеИсгка 1т  8а1ге 8е1Ьз<;, 8о ш е  111 

 ̂ деп 8а121110пеп ^е^'ипйепеп СопсЬуИеп уоп Ееизз ')  Ьа1; Ь еш е- 
? зеп, (1а88 (Иезе АЫа§егип§ (1ег Ме(311;еггап81и(е йег 1;егШгеп 
I  АЫа^егип^еп дез ;\\̂1епегЪескепз ^еЬбгеп, тИ  \уе1сЬет з1е 31сЬ
I  1га штиНеШагеп ^ео^гарЫзсЬеп 2и8аттепЬап§ Ьейп^еп.

Х асЬ й ет йаз АИег дег \У1е11с2каег АЫа^егип^еп ^епаи 
Ьекапп! §е\уогс1еп 1з1, копире т а п  Птге ибгйИсЬе Б’ог1зе1;2ип§ 
пиг 1п с1еп §1е1сЬ2еШ§еп, с1. Ь. 1ег«аглп В1Иип§еп уогаиз- 
зе^геп.

Б1е УОП т ! г  аиз^еГйЬгкеп ПпкегзпсЬгш^еп Ье\уе1зеп, йазз е1п 
§го88ег ТЬе11 (1ез егГогбсЫеп Ьапйез тИ  ^егИагеп ВПйип^еп 
Ъейеск^ 1з1;, \уе1с11е 1га 8йс1-'VV̂ е81;еп пиг е1п2е1пе п1сЫ зеЬг ^гоззе 
РаШееп с1ез КгеИегаег^ек Ъейескеи, луаЬгепс! з1е 1га Когй- 
Озгеп еше соп1;1пи1г11сЬе Беске йЪег ешеп Ъе(1еи1епйеп Еаига 
ЫШеп, ип(1 аи^ аНегеп 8уз1;етеп, а1з с11е сге1аса1зсЬе аиШе§еп. 
Ме1ие Еогзс1шп§еп, 1п УегЫпс1ип§ гаИ йеп ЕезиИа^еп йег 1п 
'̂гйЬегег 2е11; Ыег аи8§еМЬг1еп Пп^егзисЬип^загЬеНеп Ъе^уе1зеп, 

(1а8з сИе Мас111:.1§:ке11; йег 1ег11агеп АЪ1а§егип§еп 1га 8иа-Л^Ге81:еп 
шсЫ зеЬг Ъейеи1:еп(а 1з1; Чш(1 100 М. п1сЫ; йЬегз1:е1§1:. Б1езе 
МасЬЬ'^кеИ: Ые1Ы; аЪег \уе§еп йег ПпеЪепЬейеп, туекке аи1Р йег 
ОЬегйасЬе йез Кге1с1етег§е18 аийге1еп, п1сЫ йЪегаП (Ие8е1Ье 
ипс1 1п Го1^е (Иевег ПпеЪепЬеНеп егзскешеп аи у1е1еп 81:е11еп 
(11е Еп1Ыб881гп^еп (11езез Мег^е1з 1и е1пеш ЬоЬегеп №уваи, а1з 
(11е ЪепасЬЬаг1еп Еп1Ыо8зип§еп с1ег 1ег1;1агеп Сг081е т е . В1е ип- 
1;ег81;е ■ 81;еИип§ 1п йеп 1е121;вгеп пеЬгаеи 8сЫеГег1;11оп ипй Оурз 

, е1п, у̂е1с11е ЪеИе еше к1е!пе Ве1т18сЬип§ уоп 8 а12 еи^ЬаНеп, 
/. (11е зхсЬ йигсЬ \уе188е АизЫйкип^еи аи^ с1ег ВойепоЪегйасЬе 
. ипй йигсЬ 2аЫге1сЬе 8с1т а с 11е 8 а12зоо1еи кипй § 1еЪ1 . В 1езе 

8оо1еп еп1:81;е11еи 1п Е0]§е с1ег Аиз1аи§ип§' йигсЬ а<;то8р11аг1- 
зсЬе Оеууаззег йег 1п Й1езеп аез1;е1пеи еп1;11а11епеп ЗакрагИкеЫ 
ипй егИаНеп йигсЬ 2ег8б12ип§ йез Оурзез еше Ве1га1зсЬип§

Кеиаз ,  ВепкасЬпЙ йег К. К. Акай, аег \У188еп8сЬаЛеп. \У1еи 1869.
XIX. е
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уоп 8с11\уе^е1\уа88ег81;ой‘. 81е йхеззеп еп^луейег ипшШеГЬаг аиз 
сТет ЗсЫе^егИюп т  е1пег §еп п §еп  Т1е^е ип1;ег йег ОЪегйаске 
аиз, ос1ег аиз й е т  Кге1(1етег§е1, аЪег 81е1;8 ш йег Ш Ь е йез 
ЗсЫе^'егОюпез т к !  . (1е8 бур зез  ипЛ кбппеп ке1пез\уе§8  а1з Ап- 
261^6 йез Уог11ап(1еп8ет8 Дег ЗакаЫ а^егип^еп 1п Дег Т1е^е Ъе- 
1гасЫе1 \уегс1еп.

В ег  погДбзШсЬе ТкеИ Дег ип^егзисЫеп (те^епД 1&1 аисЬ 
11111 1 ег1:1аге11 х\Ыа§ег1Ш §еп ЪеДеск!;, \уе1с11е 1йег е1пе 21етИс11 

соп1;1пи1г11с11е В еск е  ЫМеп, аЬег пиг 2и т  ТЬеН с1ег Ме- 
(111;еггап81и^е, г и т  ТЬеН Дег зйп^егеи загтаИ зсЬеп 81;и1е §еЬо- 
геп. В1е ег81;е \у1гД 1иег аис11 ДигсЬ 8с1пе!'егШоп гергйзепШ’!, 
с1ег аЬег ке1пеп 8а12§еЬа11; т е Ь г  ги еМИаНеп зсЬетМ, \у1е Д1е 
уо11зШ1Д1§е АЪлуезепЬеК; с1ег 8а123001еп аиГ Дега ^апхеп К аит 
гш зск еп  Визко, С11т1е1п1к ипД 8 2уД1 о\у Ъе\уе1з1 , V̂0 1 т  6е§еп - 
ШеИ зйззе ^^1е11еп зеЬг 2аЫге1с11 31пД. Б1е 1Тп1;ег1а§е Дез 8сЫе- 
ГегИюпез 1п Д1езег Сгв§епД 1з1; п1с111; Ьекапи!;, ез 1з1, аЪег зсЬлуег 
уогаизгизе^геп, Дазз 8е1пе МасЬИ^кеИ; 1пог §го8зег лз!;, а1з \уе1- 
1ег 1 т  8йД ЛУез1;еп, .п т  зо т е Ь г , Да зсЬоп Ъе1 С11ш1е1п1к Д1е 
Дагип1ег11е^епДе11 ^и^а8818с11еп Ка1кз1;е1пе, ^уекке Д1е погДИсИе 
О гепге Дез еЬетаИ ^еп 1ег11агеп М еегез Ы1Де1;еп, 2шп УогзсИек) 
к о т т е п .  В1е, 1;1еГ 2\у1зс11еп Даз К1е1сег§'еЪ1г§е еш^геИ’епДеп 
ВисЫ еп Д1езез М еегез з1пД зс1юп т Н  апДегеп 1ег1;1агеп АЫа- 
^егип^еп аиз^еШШ, Д1е \уе11;ег зйДИсЬ п1сЫ; у о г к о т т е п , паш- 
1с11 П111; Д ет  ЬШ 1о1атп1ёптег§е1 ипД 81е11еп\уе1зе т!1; §е1Ъет 
ТЬоп (Когу1п1са), \уе1с11ег аЬег к е т е  АеИпИсккеИ; т11; Дет 
^гаиеп 8с111е?ег1;Ьоп к а !, ипД зекг гек Ь  ап егЬаНепеп Соп- 
сЬуиеп 1з1;. Б аз У о г к о т т е п  у о п  з о  у1е1еп СопсЪуИеп 1п Когу4- ■ 
п1са Ье\уе1з1;, Дазз Ыег 2пг Т е̂И Дег АЫ а§егип§ Д1езе8 Ткопез 
зеЬг ^ипзН^е УегЬаНшззе й г  Даз ЪеЪеп Дег МоИизкеп Ъе81;ап- 
Деп ЬаЬеп тй ззе п , Да 1ш 1;ег апД егет Дег 8а12§е11а11; Дез ^^аз- 
зегз п1сМ 2и §гозз §е\уезеп 1з1;, \уе11 апДегз Д1езе ТЫ еге п1сЫ 
30 §и1. ^еДе1Ьеп копп1;еп.

М аи капп а1зо зсЬ^уегИсЬ ш  Дег ВисЫ; у о п  Когу1п1са шк1 
апДегеп ЪепасЬЪаг^еп В исЫ еп 8а12аЪ1а§егип§еп уогаиззе^геп, 
иш 50 т е Ь г , Да Шге Т1еГе п к к !  ЪеДеи1;епД зе1п капп, \у1е ез Д1е
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2\У18сЬеп с1еп ВисЬ^еп §е1е§епеп ЯасЬеп На1Ып8е1п аИегег 6 е -  
81ете Ъе\уе18еп, йте иосЬ \уе11:ег пасЬ 8йс1еп 1п с1ег Гогш  йасЬег 
1п8е1п 81сЬ ]Гог18е<;2еп.

Аи!" Сггип(1 т е ш е г  АгЪе11еп игк! аНег 1^гйЬегеп Пп^егзисЬип- 
§'еп капп 1сЬ а1зо с11е М еш ип^ аиззргесЬеп, с1а88 1п йеш уоп т1 г  
ип1ег5исЫ;еп Ьапйезз^псЬ кехие Ап^аЬеп Шг сИе Е х 181еп2 топ 
8а12аЪ1а§егип§еп 1п с1ег Т 1еГе аи%еГипс1еп \уег(1еп коппеп, йа 
§е§еп  с1а8 Vо^I1аи(^еп8е^п с1егзе1Ьеп у1е1е Ве\уе1зе УогИе^еп.
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Нижневолжская юра.
Геблогическш очеркъ

А. П. Павлова.

В ъ  ма'Ь настоящ аго года я получиЛъ о т ъ . Императорскаго 
М инералогическаго О бщ ества  предложен1е продолжать геоло
гическое изсл-Ьдованхе Симбирской губернш  и собирать матерь- 
ялы для составлеш я въ будущ емъ 9 1 -г о  листа десятиверстной 
геологической карты  Россхи. Принявъ это лестное для меня 
пр едл ож ете , я увид'Ьлъ передъ собою  задачу весьма обширную. 
Симбирская губерш я покры та, какъ изв-Ьстно, отложешями 
всЬхъ системъ. начиная съ  каменноугольной, и особеннато 
развит1я достигаю тъ зд'Ьсь системы третичная, м'Ьловая, юрская 
и такъ называемый ярусъ  пестры хъ  мергелей, т. е. какъ 
разъ т-Ь систем ы , разграничеше и подразд'Ьлеше которы хъ  воз- 
буж даю тъ теперь столько спорны хъ вопросовъ. В ъ  виду обшир
ности задачи, прежде всего  нужно было ограничить ее сообразно 
том у времени и т'Ьмъ средствамъ, которыми я могъ располагать. 
В се го  прощ е было бы  ограничить районъ изсл'Ьдовашя, просл-Ь- 
дить въ  этомъ ограниченномъ район-Ь отложен1я вс'Ьхъ системъ и 
обозначить ихъ распространен1е. Н о Д'Ьло въ томъ, что самый 
границы системъ въ ихъ вертикальной сер1и для приволжскихъ
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отложенш до сихъ поръ еще не установлены съ достаточною 
опред'Ьленностью, и эта недостаточность нашихъ св'Ьд'Ьнхй осо
бенно зам-Ьтна по отношенш къ юрской систем'Ь. Между гЬмъ 
какъ отложен1я этой системы въ центральной Россш  въ посл'Ьд- 
нее^ время изсл-Ьдованы уже въ подробностяхъ, для нижневолж
ской юры не р^&шены еще самые коренные вопросы: не р-Ьшено 
еще, гд-Ь кончается юра на Волг-6 и начинается м-^лъ, а объ 
нижней границ'б юры им-Ьются въ наук̂ Ь еще мен-Ье опред-Ьлен- 
ныя св'бд'бшя. (Ниже приводимый кратшй обзоръ литературы о
симбирской юр-6 , над’Ьюсь, достаточно оправдаетъ такое заклю- 
чеше).

При этихъ услов1яхъ изучеше границъ геограФическаго ра- 
спространен1я той или другой системы въ пред'Ьлахъ Симбир
ской губерн1и не могло-бы быть особенно плодотворнымъ. Вотъ 
почему я р-Ьшился ограничить свою задачу иначе: заняться одною 
какою либо системой, постараться внести н-бсколько больше опре- 
д-Ьленности въ вопросы о ея границахъ и подразд-Ьленш и про
следить ея распространеше на такомъ пространств'6 , на какомъ 
позволитъ время и обстоятельства. Изъ вышесказаннаго понятно^ 
почему я остановился на юрской и отчасти на нижнем-бловой си- 
стемахъ. Первую изъ нихъ я усн-^лъ просл-бдить на довольно зна- 
чительномъ пространств'6 и въ настоящей работ'6 привожу глав
ные результаты своихъ наблюденш; относительно нижнем-бловой 
системы я усп'Ьлъ собрать пока только отрывочный св'1&д'6шя и не 
считаю еще возможнымъ на ней много останавливаться.

Описан1е палеонтологическаго матерьяла должно составить 
предметъ особой работы и не входитъ въ планъ настоящей статьи, 
представляющей собою только геологичесый очеркъ нпжневолж- 
ской юры.

Обзоръ литературы.

Первыми св'6д^н1ями о геолог1и нагореаго берега Волги мы 
обязаны П алл асу .  Въ первомъ том'Ь его путешеств1я нахо-

*) Еехзе ДигсЬ уегзсЬ. Ргоу. Дез гизз. Ее1сЬ’з 1801.
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димъ подробное описанхе этого берега въ пред-Ёлахь Симбирской 
губерши съ указан1ями на минералы и породы зд-Ьсь развитыя. 
Описывая- м'йстоположеше д. Городище, П алласъ  обратилъ 
вниман1е на крутой обрывъ берега и на черные углистые сланцы, 
зд'Ьсь обнажающ1еся. Онъ зам'Ьтилъ, что эти сланцы настолько 
смолисты, что могутъ гор'Ьть, издавая довольно пр1ятный запахъ, 
становятся при этомъ гибкими и накопецъ разсыпаются въ С'Ьрьп! 
жел'Ьзистый пепелъ; что между пластинками сланцевъ почти всюду 
встр'Ьчаются Т0НК1Я известковыя раковины овальной Формы съ 
тонкими концентрическими кругами, напоминающхя крышечки 
Р'Ьчныхъ моллюскъ, вм'Ьст'Ь съ ними встр'Ьчаются зд'Ьсь плоск1е 
отпечатки аммонитовъ, гребешковъ и теллинъ; онъ зам-Ьтилъ 
также, что выше городищенскаго обрыва высокш берегъ сло- 
женъ изъ сЬрой глины съ белемнитами и другими раковинами, и 
высказалъ предположеше о возможности получить изъ глубже- 
лежащихъ слоевъ хорошш уголь посредствомъ проведешя глу- 
бокихъ шахтъ. Дал-Ье П алласъ  подробно описываетъ черную 
пиритовую глину подъ Симбирскомъ съ заключенными въ ней 
ископаемыми и известковыми септар1ями и сЬрые мергеля и глины 
на нее налегающхя.

Странгвейсъ также упоминаетъ о черной пиритовой сим
бирской глин’Ь и даже даетъ проФиль берега Волги у Симбирска. 
Онъ зам-бтиль, что эта глина развита и въ окрестностяхъ д. По
ливны, что тамъ-же можно вид'бть больш1я твердыя септар1и, и 
песчаники со множествомъ аммонитовъ и митилитовъ (ауцеллов. 
песчаникъ); но стратиграфическ1я отношен1я этихъ породъ оста
лись невыясненными. С т р а н г в е й с ъ  описываетъ еще так1я-же, 
по его мн^Ьнш, породы у д. Мурзицы на Сур-Ь блпзъ Курмыша, 
гд'Ь часто встречаются многокамерньш раковины, предетавляющ1я 
промежуточный Формы между аммонитами и павтилидами ( А т т о -  
паиШиз) и похожхя на хорошо изв-бствыя келловейсмя ископае
мый Вильтсшайра он’й покрыты красивымъ перло- 
мутромъ и иногда заносятся волнами даже въ Волгу къ Василь-
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1) Тгапз. о {  Ше Сгео1. 8ос. 1822, 1.1.
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сурску. Читая это описан1е, легко догадаться, что зд'бсь разу- 
дгЬются сильно раздутыя Формы З^ерЬапосегаз, образцы кото- 
рыхъ, доставленные съ Суры, уже давно им’бются въ русскихъ 
палеонтологическихъ собран1яхъ, но до сихъ поръ еще не были 
описаны и не были найдены въ пород-Ь на м'Ьст'б ихъ залеганхя.

Широкшинъ и Гурьевъ^), въ Горномъ журнал-б Г830 и 31 
годовъ, кратко описываютъ горныя породы, принимающхя уча- 
ст1е ВЪ строенш Симбирскаго берега и Самарской лз'̂ ки, и оста
навливаются подробнее на породахъ, развитыхъ въ окрестно- 
стяхъ Кашпура, чрезвычайно богатыхъ окамен'Ьлостями; зд'Ьсь 
она обратили впимаше на известняки, переходящ1е въ родъ кон
гломерата изъ раковинъ, на известняки, смешанные съ зеленымъ 
пескомъ и иногда совершенно въ него переходягще, и на пласты 
горючаго шиФера, которые преследовались даже буровыми ра
ботами до глубины 8 саж. Авторы подробно описываютъ свой
ства горючаго сланца и высказываются за его происхожден1е 
пзъ остатковъ животныхъ; дал-Ье обращается вниман1е на паде- 
н1е пластовъ известняка и сланцевъ къ югу и на исчезновенхе 
ихъ подъ горизонтъ Волги у Семеновскаго монастыря, гд'б они 
покрываются бол-Ье новыми породами, постепенно см-Ьняющими 
одна другую въ оереговыхъ обнажен1яхъ, въ порядк'Ь ихъ воз
раста. Возрастъ кашпурскаго известняка съ раковинами опре- 
д^лонъ неудачно, такъ какъ известнякъ этотъ приравнивается 
ими къ н'Ьмецкому МизсЬе1ка1к.

На изсл'Ьдовашяхъ капитана Г е р н г р о с с а  можно неоста- 
навлнваться долго, такъ какъ, занятый бол^е разыскиван1емъ 
полезныхъ ископаемыхъ, онъ и не пытался опред'блять возрастъ 
напластован1й.

Путешеств1е М у р ч и со н а  и зд-Ьсь, какъ и въ другихъ ча- 
стяхъ Р осс1и, отм-бтило собою- новую эпоху въ развит1и нашихъ 
геологпческихъ познаши. Въ свомъ классическомъ труд-Ь «О ео-

*) Горн. ж. 1830, т. I и 1831, т. III.
°  поискахъ для открыт1я м'Ьсторожденхя неФти. Горн. журн.



1о^у 0  ̂ Е и881а» М у р ч и н с о н ъ  укаеалъ на обширное распростра- 
нен1е юрскихъ образован1й въ предЬлахъ Симбирской губерн1и, | 
относя къ юр^ и черныя симбирскхя глины съ большими септа- 
р1ями изъ синеваточернаго известняка. СтратиграФичесшя отно-  ̂
Ш6Н1Я породъ, развитыхъ въ окрестностяхъ Симбирска, были  ̂
разъяснены съ полною опред'Ьленностью; показано, что черная  ̂
глина съ септар1ями лежитъ у д. Городище выше ауцеллеваго . 
песчаника, что подъ ауцеллевымъ песчаникомъ лежитъ песокъ 
съ белемнитами, подъ нимъ сланцы и сланцеватыя глины, а еще 
ниже с'Ьрыя рухляковьш глины, Зам'Ьчено было, что ауцеллевый 
песчаникъ правильно, хотя и очень слабо, падаетъ къ югу что 
дал'Ье вс'Ь юрсше осадки скрываются подъ м'Ёловыми, которые 
образуютъ берегъ Волги вплоть до Самарской луки, и что юра 
вновь появляется только въ окрестностяхъ г. Сызрани. Въ за- 
ключеше М у р ч и с о н ъ  подтверждаетъ мн'&ше Л. ф. Б у х а  о 
развит!!! въ центральной и восточной Россш  оксФордскаго 
яруса юры и указываетъ на выводы, къ которымъ пришелъ 
Д’ О рбиньи ,  изучившш подробш ископаемыя русской, юры и 
обнаруживш1й между, ними присутств1е видовъ оксФордскихъ и 
келловейскихъ. - ,

Въ 1 843  г. въ А г с Ы у  Ш г  \^188еп8с11аЙИс11е Кипйе уо п  Еизз- 
1ап(1 Г . Я з ы к о в ъ  опублпковалъ результаты своихъ геогно- 
стическихъ наблюден1й въ Симбирской губерн1и, представивъ ихъ 
въ вид'Ь таблицы, на которой указаны различаемые пмъ ярусы 
юрь! и встр-Ьчающ^яся въ нихъ окамен'Ьлости. .Ярусы эти сл'Ь-. 
дующ 1е :

Безсоновская с-Ьрая глина съ кристаллами селенита и съ гли
нисто-известковыми СФеритами (Симбирская черная глина другихъ 
авторовъ )̂.

Жел-Ьзистый песчаникъ. ^
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Г) Изъ таблицы в и д н о ,  что г. Я з ы к о в ъ  различалъ въ мощномъ глпнп- , 
стомъ 0ТЛ0Ж6Н1И, на которомъ построенъ Симбирскъ, дв’Ь половины, изъ кото-  ̂
рыхъ только верхнюю онъ называлъ Симбирской глиной и относилъ къ м'Ъло- : 
вой сжтеиЬ, а нижнюю присоединялъ къ юр-Ь подъ именемъ Безсоновской * 
глины. ;



Поливенск1й известнякъ съ костями ящеричныхъ живот- 
ныхъ )̂.

Смолистый сланецъ.
Городищенская б-Ьлая глина.
Въ 1856 году появилась геогностическая карта Симбирской 

губерн1и, составленная проФессоромъ В а г н е р о м ъ  и въ 1859 
году — объяснительный текстъ къ этой карт1Ь з), въ которомъ 
дается краткхй обзоръ состава и распространения вс'&хъ геоло- 
гическихъ системъ, развитыхъ въ пред^лахъ Симбирской губер- 
ши. Осадки юрской системы ороФессоръ В а г н е р ъ  относить къ 
верхне-лейасовой и оксфордской групнамъ; къ первой относятся 
сЬровато-черные глинистые и известковистые рухляки, сълежа- 
щимъ подъ ними пластомъ глины С'Ьровато-б'Ьлаго цв'Ьта; ко 
второй групп'Ь вс’6 проч1е осадки, выше первыхъ положенные 
и им’йющ1е съ ними въ н-Ькоторыхъ м-Ьстахь явно несогласное 
еапластоваше. Въ лейасовыхъ рухлякахъ указываются позвонки 
ихпозавра и обломки ОгурЫеа агсиаЫ, въ б-блой глин-6 не было 
найдено ни одной окамен1;лости; оКСФордская группа оказалась 
гораздо богаче органическими остатками. (Не привожу зд'Ьсь 
указаннаго проФвссоромъ В а г н е р о м ъ  дальн'Ьйшаго подразд-Ьле- 
шя ОКСФОРДСКОЙ 'группы, такъ какъ данную имъ посл-Ёдователь- 
ность пластовъ весьма трудно сопоставить съ указанною другими 
авторами).

Въ одинъ годъ съ выходомъ въ св'Ьтъ геогностической кар
ты Симбирской губерн1и появились еще изсл^&дован1я Пахта рас- 
пространявш1яся и на южную часть Симбирской губерши. Пахтъ 
нодтверждаетъ наблюдетя М у р ч и с о н а  и его предшественниковъ 
относительно присутств1я юры въ окрестностяхъ Сызрани —  у

Полпвенскш известнякъ и же.тЬзистый песчаникъ аозд- 
н*«ш„ми авторами былп соединены вмЬст-Ь и опнсыва-тсь подъ оо'щимъ име- 
немъ ауделлеваго песчаника.

взглядъ на геогностнческое строрнхе почвъ Симбирской губер- 
з\ ^  Записки Казанскаго университета 1859 г. кн. IV. 

скоп изсл*дован1б произведенное въ губернхяхъ: Воронеж-
скоп, Тамбовской, Пензенской и Симбирской отъ Воронежа до Самары. Зап. 
Имп. Русск. Геогр. Общ. кн. II, 1856.
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Костычей и Кашпура —  и приравеиваетъ кашпурсме пласты къ 
верхниыъ московскимъ, именно къ 4-му и 5-му ярусамъ А у э р 
б а х а  и Ф р 1 э р с а , а  пласты, развитые къ с'Ьверу отъ Сызрани у 
Костычей, ко 2-му и 3-му ярусамъ А у э р б а х а .  Такъ-же какъ и 
М у р ч и с о н ъ ,  Пахтъ относитъ къ юр'6 и С'Ьрый б^^дный ископае
мыми песокъ съ глинистыми прослойками (соотв'Ьтствующ1й чер
ной Симбирской глин'Ь), который налегаетъ на богатые иско
паемыми известковые песчаники съ Ат . СаЬешйаЫз Г гз сЬ .  и 
ауцеллами,

Напластован1е породъ у Кашпура по Пахту представляетъ 
такую посл'Ьдовательность;

a) М'Ьлъ.
b ) -З еленовато-С'Ьрый или ж елто-буры й песчаникъ съ глини

стыми прослойками, мощность его 30^—  40 ', окаменелостей, по- 
видимому, не содержитъ.

c) Б^лый, св'Ьтложелтый или С'Ьрый песчаникъ съ известко- 
вымъ цементомъ и дшожествомъ мелкихъ зеленыхъ зеренъ, бо 
гатый многочисленными весьма хорош о сохранившимися окаме- 
н’Ьлостями: Аш . СаЬепиЫЫз П з с Ь . ,  Аш . Коепгдг 8о\у. и др.

й) Голубовато-С'Ьрый тонкослоистый мергель, переходяш,ш 
снизу въ чернос'Ьрую глину.

Академикъ Пандеръ )̂, во время по-бздки своей на Волгу въ 
1862  году, подробно изучалъ геогностичёское строен1е Самар
ской луки и окрз^жающихъ ее М1Ьстностей. Выясняя отношен1я 
палеозойныхъ породъ зд'Ьсь выступаюш,ихъ, онъ обратилъ вни- 
маше на близкое соприкосновен1е съгорнымъизвестнякомъ м'Ьло- 
выхъ отложен1Й, встр'Ьченныхъ имъ въ самой деревн'Ь Усолье, 
т. 6. у самаго поднож1я известковыхъ скалъ; а на юг^ у села 
Костычи, зам'Ьтплъ непосредственное налеган1е юрскихъ (окс- 
Фордскихъ) отложешй на горный известнякъ и вывелъ заключе- 
ше объ отсутствш  зд’Ьсь пермской системы.

Въ шестидесятыхъ-же годахъ по берегамъ нижней Волги 
производились д-Ьятельныл изыскан1я съ ц'Ьлью открыт1я и изу-
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>>Горн. журн. 1863 г. ч. II. Геогностичесшя зам’Ьчан1я о Самарской лук'Ь.
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,е 01я оокзны хъ йскопаемьиъ. Рядъ работъ, предпровять.хъ съ 
этою ц4лью, конечво, не мало содМствовалъ дальаМшему вы- 
ясненш нашихъ св*д-1.,„ш о геологиескомъ строенш' этой
МЕСТНОСТИ.

Въ Горномъ журнал* 1864  г. т, IV  по.йщена работа про- 
Фессора Г . Д. Р о м а н о в с к а г о  о ооложеши пластовъ на Самар- 
скон лук4 и всл4дъ загЬмъ въ 1865 г. т. I работа академика 
Г ел ь м ер сен а  (отчетъ о геологвческомъ изсл4доваыш Самарской 
луки). 06^  эти работы представляютъ значительный пнтересъ 
по отнош етю къ каменноугольной и пермской системамъ и во- 
обще по отношен!» къ геологи Самарской луки, но мезозойныхъ 
отложенш развитыхъ въ окрестностяхъ он'6 не касаются.

ПроФессоръ П. В. Е р е м ^ е в ъ ,  занимавшшся изсл'бдовашемъ 
ч^сторождешй неФти въ Казанской, Симбирской и Самарской 
гу^рншхъ ), подробно изсл4довалъ по13оды въ окхзестностяхъ 
д. 1 ородище, особенно горюч1е сланцы, и полнЬе своихъ пред- 
шественниковъ описалъ посл-Ьдовательность слоевъ и опред’Ьлплъ 
ихъ мощность. Согласно этимъ наблюден1ямъ порядокъ напласто- 
вашя близъ д. Городища, начиная снизу, сл'Ьдующ1й:

a) Громадная масса пластовъ С'бровато-б^лой и темаос-Ьрой 
глины съ прослойками такого-же цв-Ьта мергелей. 1 5 саж.

b) Пласты голубовато-с^раго мягкаго и совершенно одно- 
роднаго мергеля— 1% саж.

c) Горьоч1е сланцы перемежающ1еся съ тонкими прослойками 
мергеля и глины, мощность отъ 1%  арш. до 1% саж.

й) Песокъ охряножелтаго цв-Ьта съ белемнитами и шариками 
желтой охры.

е) Ауцеллевый песчаникъ съ желваками жел^зистаго фосфо- 
рита зеленовато-бзфаго цв'бта— 2^4 а!зш.

Въ 1863 г. въ Ви11е1;1и йе Мозсои появилось письмо про
фессора Т р а у тш ол ь д а ,  въ которомъ онъ излагаетъ результаты 
своихъ геологическихъ наблюден1й на Волг-Ь. Ему удалось въ 
превосходныхъ обнажен1яхъ праваго берега между с. Ундоры и

') Горн. журн. 1867, т. I. Огчетъ по розыскашю м^сторождешя н с ф т и .



Симбирскомъ просл-Ьдить съ совершенною ясностью три москов- 
ск1е слоя:

1) Нижнш слой съ грпФеями (Городйщенская глина), пови- 
димому самый нижнхй пластъ русской юры, развитый также у 
М осквы, на Ок-Ь, на Унж'Ь и на Ветлуг'6.

2) Смолистые сланцы съ Ат . V^^да^ш.
3) Ауцеллевый банкъ. Къ этимъ треыъ слоямъ зд'Ьсь при

соединяется еще новый.
4) Юрскш слой весьма значительной мощности, развитый 

подъ Симбирскомъ (Симбирская глина).
Объ каждомъ изъ этихъ слоевъ проФессоръ Т р а у т ш о л ь д ъ  

сообщ аетъ много интересныхъ наблюденш; такъ, Городищенскую 
глину онъ наблюдалъ у д. Городище, гд-б она им'йетъ 30  Фут. 
мощности, и 8 верстъ выше, гд'Ь мощность ея достигаетъ уже 
150 Ф, и гд-Ь ниже ея уже выстунаютъ пестрые мергеля. Горо- 
дищенская глина оказалась б-йдною ископаемыми; въ ней найдены 
только гриФеи и Ве1. Рапйеггапцз^ а относительно самыхъ ниж- 
нихъ слоевъ, повидимому совс'Ьмъ лишенныхъ ископаемыхъ, 
авторъ готовъ согласиться съ проФессоромъ В а г н е р о м ъ ,  отно- 
сившпмъ ихъ къ лейасу. Изсл'Ьдоваше смолистыхъ сланцевъ по
казало, что они содержать весьма богатую Фауну ископаемыхъ; 
зд-Ьсь найдены: ОгЫсиЫ, Ат . V^^да^и8, АисеИа тоз^йепзгз и Ра1- 
1азИ, Аз1аНе оьоШез^ мелк1е виды АзЬаНе и Ьисгпа, ОзЬгаеа зи1сг- 
(ега  и гггедиЫпз, Аюгсгйа гпае^игVа^Vг8 и немногочисленные бе
лемниты; кром'й того замечены дяхотомирующхе стебли принад- 
лежащ1е, по видимому, Фукусамъ, давшимъ матерьялъ для образо- 
вашя этой породы. Для ауцеллеваго банка приводятся руководя- 
Щ1Я ископаемыя АисеИа тоздиепзгз п Ат. Коепгдг, гладкая раз
новидность, кром'Ь нихъ встр-Ьчены Ат . саЬепиШиз (р'бдко), Рес- 
1еп питти1аггз, Ыт,а ргоЪозсгЛеа, Ыт,а сопзоЬппа и Ат. Ыр1ех. 
На верхнемъ сло-6 —  черной симбирской глин'Ь авторъ не оста
навливается подробно, разсчитывая посвятить ей особую работу; 
онъ указываетъ только на ея мощность и присутств1е черныхъ 
известковыхъ конкрецш, содердсащихъ иногда ископаемыя.

Въ конц-Ь своего письма проФес. Т р а у т ш о л ь д ъ  сообщаетъ
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о своихъ наблюден1яхъ въ м'бстности, представляющей очень 
большой интересъ для всякаго изучающаго еижневолжскую юру, 
именно въ окрестностяхъ Самарской луки и на самой Самарской 
лук-Ь, этомъ зам-Ьчательномг палеозойномъ остров-Ь, разд-бляю- 
щемъ с-Ьверный Симбврскш участокъ юры отъ южнаго Сызран- 
скаго. Оказалось, что близь Усолья нигд-Ь нельзя было разы
скать сл'Ьдовъ юры, въ Жегуляхъ неудалось найти ничего, кром-Ь 
горнаго известняка; также безъусп'Ьшны были поиски въ Рязан- 
скоыъ овраг'Ь и у д .  Александровки, гд-Ь, какъ известно еще со 
временъ Палласа, развиты сЬрыя глины съ колчеданомъ. На 
основанш этихъ отрицательныхъ результатовъ проФес. Т р а у т -  
шольдъ пришелъ къ выводу, что юра снова выступаетъ только 
близь Сызрани, какъ это указано было и проФ. В агнером ъ  на 
его геогностической карт-Ь Симбирской губернш.

Въ сл'Ьдующемъ 1864 г. пр. Т р ау тш ол ь дъ  нанечаталъ въ 
ХеНзсИ. й. Веи1;зс11. Оео1. Сез. еще письмо о нижневолжской юр'Ь. 
Зд'Ьсь онъ снова высказываетъуб-Ьжденхе въ правильности причи- 
слен1я къ юр'Ь черной симбирской глины, непосредственно нале
гающей на ауцеллевый слой, описываетъ кашпурское обнажете, 
указывая на сходство его по литологнческому составу п по при- 
сутств1ю н'Ькоторыхъ общихъ исконаемыхъ съ обнажешемъ сим- 
бирскимъ, и приводитъ общ1е результаты своего перваго п вто- 
раго путешеств1я на Волгу. Эти результаты сводятся къ сл-Ь- 
дующему: Волжская юра состоитъ изъ 4-хъ главныхъ отд^ловъ. 
Первый нижнш отд'Ьлъ въ 150 ф . м о щ н о с т ь ю  налегаетъ прямо 
на русскш мертвый лежень (ярусъ пестрыхъ мергелей другихъ 
авторовъ) и состоитъ изъ богатой колчеданомъ глпны съ Огурпаеа 
згдтЬа КПг., Лт.аИегпапз и др.; только м'Ьстамп, какъ напр, у 
д. Городище эта глина б'Ьдна ископаемыми и въ этомъ случа’й 
пм'Ьетъ бол'Ье св-Ётлый цв'Ьтъ. Къ слою того-же возраста прпнад- 
лежитъ, какъ м'бстньп! прослоекъ, Дмитр1евскш оолитовьп"! песча- 
никъна Ок-Ь. Второй отд-Ьлъ выраженъ у Симбирска с^молпстымъ 
сланцемъ съ ОгЫсЫа, соотв-Ьтствующимъ Московскому смоли- 
стомуизвестняку съ Ат. рггдаЫз. Трет1Й отд'Ьлъ — ауцеллевый 
известнякъ Симбирска и Кашпура — соотв’бтствуетъ ауцеллевому
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мергелю Хорошова. Четвертый и самый верхн1й отд'Ьлъ предста- 
вляетъ богатая гипсомъ глина съ Ттсегатиз аисеИа, АзЬаНе 
роггес(а, мощность этой глины бол-Ье 300  ф . ,  в ъ  н и ж н и х ъ  гори- 
зонтахъ она содержать известковыя конкрец1и, а сверху про
крывается тонкимъ известковымъ слоемъ съ Л. ВезЬауезг я Ат. 
Ыси^Vа^и8, указывающими уже наступлен1е м-бловаго пер1ода; 
слой глины, лежащш непосредственно подъ этимъ известковымъ 
слоемъ съ Ат. ВезЬауезг и, повидимому, совершенно лишенньп! 
окаменелостей, даетъ единственное указан1е на положен1е гра
ницы между юрой и м^ломъ. Вс'Ь эти четыре отд'&ла юры раз
виты у Симбирска въ совершенно ясной посл'Ьдовательности, и 
н1 т̂ъ другой м'Ьстности въ Россш, гд'Ё-бы съ такою-же отчет
ливостью обнаруживалось, что эти четыре отд-бла составляютъ 
одно неразд'Ьльное органическое ц1^лое. Наконецъ указывается 
на правильную и быструю см-бну одного слоя другимъ въ бере- 
говомъ обнаженш и дается схематическ1й рисунокъ, объясняющ1й 
эти отношен1я.

Въ 1865 году появилась обещанная проФ. Т р а у тш о л ь д о м ъ  
работа объ иноцерамовой Симбирской глин-Ь )̂. Въ этой рабогЬ, 
кром-Ь описан1я ископаемыхъ, мы находимъ попытку дальв'бйшаго 
лодразд'Ьленхя того мощнаго отложетя, на которомъ построенъ 
Симбпрскъ. Оказалось, что въ верхней части этого отложетя 
встр-бчаются уже два вида й1 '6 л о в ы х ъ  аммонитовъ, средняя часть 
повпдимомз'  ̂ не содержитъ Ископаемыхъ, а нижняя, непосредст
венно налегающая на ауцеллевый банкъ, можетъ быть въ свою 
очередь подразд-блена на основан1и палеонтологическихъ призна- 
ковъ на дв'Ь зоны: нижнюю, въ которой встр'^&чается почти одна 
только ископаемая Форма АзЬаНе роггесЬа^ если не считать р'Ьдко 
встр’6чающ1еся два вида аммонитовъ, и верхнюю болбе богатую 
ископаемыми зону, характеризующуюся присутств1емъ 1посега- 
тиз аисеИа. Описавъ дал'Ье 24  вида ископаемыхъ Симбирской 
иноцерамовой глины, проФ, Т р а у т ш о л ь д ъ  обращаетъ вниман1е 
на затруднешя, на который приходится наталкиваться при сопо-
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ставлен1и ыаших,ъ отложенш съ западно-евронейскими, и который 
заставляютъ придти къ заключен1ю, что вей юрск1е слои русской 
низменности образз^ютъ одно неразрывное ц̂ Ьлое и.составляютъ 
для восточной Европы особую Формащю, которая ограничена 
сама въ себ'Ь и выд'Ьлен1е которой отъ сосЬднихъ Фаунъ выра
жается и обосновывается присутств1емъ, какъ внизу такъ п 
сверху, слоевъ безъ всконаемыхъ.

Въ 1 8 7 0  году появилась работа проФ. С и н ц о в а  «Геологи- 
ческ1Й очеркъ Саратовской губернш». Въ этой рабогЬ проФ. 
Спнцовъ дополнилъ наши св'6д1зн1я о Симбирской юр’Ь указавъ, 
что она начинается въ 25 верстахъ ниже г. Тетюшей, т. е. еще 
въ пред'Ьлахъ Казанской губерн1п, гд '6 впервые появляются 
С'Ьрыя юрск1я глины. Зд'Ьсь-же на берегу онъ зам"Ьтилъ обломки 
желтаго крупнозернистаго песчаника и гальки, ясно произшедш1я 
изъ нестрыхъ мергелей. Дал'Ье проФ. С п н ц о в ъ  кратко описалъ 
см'6няющ1е другъ друга въ береговыхъ обнажен1яхъ юрсюо 
пласты, относя къ нимъ п Симбирскую глину, какъ эквивалентъ 
верхняго ыосковскаго яруса (стр. 53).

Въ 1 8 7 2  г. вышла [1алеонтологическая часть работы проФ. 
Синцова, содержащая описан1е весьма многочисленныхъ иско- 
иаемыхъ изъ мезозойныхъ слоевъ Саратовской губерн1и. Изъ 
краткаго введен1я къ этой работЬ мы узнаемъ, что бол'Ье внп- 
мательное изучеше окамен-блостей Симбирской глины повело за 
собой перем'бну его прежняго воззр'Ьшя на нее и уб'Ьдило его въ 
принадлежности этого отложен1я къ нижне-мЬловой систем1&.

Въ томъ же 1 8 7 2  г. появилась еще другая работа проФ. 
Синцова, им-Ьющая предметомъ геологическое оппсаше Симбир
ской губерн1п. О симбирской юр'Ь сообщ аются зд'1сь н-Ькоторые 
новые Факты: въ основанхи юрскихъ отложен1й С'Ьверной части 
Симбирской губерн1и указанъ новый пластъ— тонкослоистый пе- 
счаникъ с'бровато-желтаго цв-Ьта, къ сожал'6н1ю, безъ ископае- 
мыхъ. Дал'Ье указывается посл^^довательность юрскихъ пла- 
стовъ, причемъ ихъ Фауна сравнивается съ Фауной изв'Ьстныхъ 
этажей московскаго юрскаго бассейна. Изъ этого сравнен1я ока
зывается, что Городищенская глина соотв’Ьтствуетъ нижнему

— 95 —



этажу московскаго бассейна, какъ это указано и проФ. Траз^т- 
шольдомъ;  Фауна средняго этажа московскаго бассейна начи
нается со смолистыхъ сланцевъ и встр-Ьчается также въ выше- 
лежащемъ рыхломъ зеленоватомъ песчаник'Ь съ неправильными 
жел-Ьзистыми сростками; наконецъ самый верхн1й пластъ сим
бирской юры —  плотный песчаникъ, неясно отд'Ьленный отъ 
предъидущаго и иногда отъ него неразличимый, по Фаун'& внолн-Ь 
тождественъ съ кашпурскимъ ауцеллевымъ песчаникомъ и по
добно ЭТОМ}’ посл']Ьднему содержитъ Фауну верхняго и отчасти 
средняго этажа Московской юры )̂. Сл’Ьдующхя выше черныя 
глины относятся уже къ нижнем-Ьловой систем'Ь.

Кром'Ь обнажешй высокаго берега Волги проФ. Синцовъ 
изсл'Ьдовалъ и значительную площадь внутри Симбирской губер- 
ши, пров-Ьряя геогностическую карту проФ. Вагнера .  Обширная 
площадь, обозначенная на карт-Ь В а г н е р а  какъ юрская, оказа
лась занятою черными глинами съ конкрещями и съ ископаемыми 
характерными для Симбирской глины (неокомская иноцерамовая 
глина). Глины эти были просл'Ьжены до р-Ьчки Пьяны, при чемъ 
у  д. Княжей Горы  близъ впаденхя Пьяны въ Суру былъ наблю- 
даемъ въ высшей степени странный Фактъ— см'Ьсь характерныхъ 
неокомСкихъ ископаемыхъ напр. А т . е1аЫз и Ат . АзНеггапиз 
съ типичными юрскими и даже такими, который хахэактеризуютъ 
нижнхе отд-блы русской юры^ какъ Ат . аЫегпапз и А т . ТзсЫ^- 
Ыпг. Т̂ Ь и друпя окамен'Ьлости оказались выполненными одною 
и тою-же породой (темно-сЬрый или слегка голубоватый глини
стый известнякъ, подобный мергельно-известковымъ к6нкрец1ямъ 
нижнем-Ьлевой системы изъ другихъ м-Ьстностей Симбирской гу- 
5ерн1и). Фактъ этотъ привелъ проФ. Синцова къ заключению о 
невозможности опред'Ьлить зд’Ьсь границу между юрою и м'Ьломъ.

Въ 1874  году проФ. Б а р б о т ъ  де М ар и и  напечаталъ въ 
Горномъ журнал'Ь свои геологическ1я наблюден1я въ губерн1яхъ
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Симбирской, Саратовской и Тамбовской. Отвосительно симбир
ской юры онъ подтверждаетъ уж е им'Ьющхяся въ наук']  ̂ св'Ьд'Ьнхя 
и отчасти пополняетъ ихъ н'Ькоторыми новыми наблюдешями; 
такъ, онъ указываетъ на присутств1е АисеИа то8^иеп8^8 не 
только въ ауцеллевоыъ несчанпк'Ь и сланцахъ но и въ верхнихъ 
частяхъ Городищ енской глины, гд1  ̂ она д'Ьлается уж е черною, 
указываетъ на особое развит1е ауцеллеваго конгломерата и на 
присутствие въ немъ кварцевыхъ галекъ междз' д. Городищ е и 
Ундорской пристанью, въ кашнурскомъ обнажен1и онъ зам'Ь- 
тилъ прис5'тств 1е сланцеватаго прослойка среди ауцеллеваго 
иесчаника.

Въ Ви11е1ш с1е М озсои  Жя 4, 1 8 7 4  г, ном-Ьщена работа 
Н. В и ш н я к о в а ,  въ которой онъ описываетъ юрск1е слои окре
стностей г . Сы.зрани. Говоря о кашпзфскихъ слояхъ, онъ ука
зываетъ на аналог1ю ихъ съ подмосковными, вы раж аю щ ую ся въ 
прпсутств1и общ ихъ видовъ ископаемыхъ. Дал^е онъ нереходитъ 
къ описашю ю ры  развитой къ с'Ьверу отъ  Сызрани у  д. Б атра- 
ковъ, гд'Ь она выражена с'Ьрыми пиритовыми глинами съ  О гу- 
ркаеа присутоз'вте которой указываетъ бол']Ье низшй
эгажъ юры. Изъ этихъ глинъ имъ добы то и описано 17  видовъ 
ископаемыхъ, между которыми нЬсколько аммонитовъ впервые 
указываются въ рз^сской юр'Ь. Совокупность этихъ ископаемыхъ 
характеризуетъ вообщ е оксФордск1Й ярусъ ю ры .

Кром-Ь только-что указанныхъ статей въ томъ ж е году по
явилась большая работа проФ. Л а г у з е н а  объ окамен’йлостяхъ 
Симбирской глины. Трудъ этотъ , помимо того  интереса, кото
рый онъ представляетъ, давая описан1е зам’йчательныхъ ископае
мыхъ русской неоко»1Ской системы, им-Ьетъ ещ е другое важное 
заачен1е, какъ первая попытка нисколько систематизировать пмтЬв- 
Ш1ЯСЯ въ наз^к'Ь св ’ЬдЬн1я о юрскихъ и нижнем'Ьловыхъ отлож е- 
шяхъ Симбирской губерш и. Кром'Ь личныхъ наблюденш автора 
въ этой работ-Ь опубликованы также и разр-Ьзы, составленные 
г. Я з ы к о в ы м ъ  и приложенные къ его зам-Ьчательной коллекщи 
хранящейся въ Горномъ институт’Ь. Посл'Ьдовательность пла- 
стовъ въ этихъ разр’Ьзахъ совпадаетъ съ указанною г. Я з ы к о -
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в ы м ъ  уж е раньше въ его таблицахъ. Изъ этихъ разр'Ьзовъ ви
дно, что г. Я з ы к о в ъ  раэличалъ въ симбирской юр1Ь сл1^дующ1е 
горизонты :

1) Безсоновская глина (черная симбирская глина другихт; 
авторовъ),

2) Ж ел ’1^зные желваки и песчаникъ.
3) Поливенскш известнякъ.
4) Смолистый сланецъ.
5) Городищенская глина.
Для 2 -го  и 3 -го  горизонтовъг. Я з ы к о в ъ у к а з а л ъ  значитель

ное число ископаемыхъ, но на раснред'Ьленхе ихъ въ -этихъ двухъ 
горизонтахъ, повидимому, не было обращ ено должнаго внимашя, 
почему и оказалось, что ихъ нельзя различить по палеонтологи- 
ческимъ признакамъ.

Главная часть работы  проФ. Л а г у з е н а  посвящена ониса- 
ш ю ископаемыхъ Симбирской глины,' которую  онъ, уж е на осно- 
в а т и  палеонтологическихъ признаковъ, считаетъ нижнемЬловсю 
и подкр'Ьпляетъ свой выводъ свид'Ьтельствомъ проФ. Зее- 
б а х а ,  признавшаго близкое сходств<^ этихъ ископаемыхъ съ Фор
мами Гильсовы хъ образован1Й Гермаши. Палеонтологической 
части.своего труда проФ. Л а г у з е н ъ  предпослалъ геогностиче- 
скш  очеркъ Волж скаго берега, начиная отъ  д. Безсонковон 
(въ 35  верст, выш е Симбирска) до окрестностей Каш пура. Въ | 
Кашпурскомъ обнажеши имъ тож е замечено присутствхе горю- 
чихъ сланцевъ въ толщ'Ь аз'целлеваго песчаника, В ъ  концЬ ра
боты  даются таблицы, указывающхя распред'Ьлен1е ископаемыхъ 
по ярусамъ, причемъ, за отнесен1емъ Симбирской глины къ 
нижнем'Ьловой систем'Ь, собственно въ юр'Ь остаю тся три гори
зонта, отличающгёся и петрографически и палеонтологически:
1) Городищ енск1я глины съ  А ш . Ыр1ех (8о\у.) 6,’ О гЪ ., А т . а̂■ 
80п  21е1;., А т . аНегпаиз Б и с к ,  Ве1. РапЛ епапиз й ’ О гЬ . ,  Ве1. 
еаЛепвиз Тгаи<;., ОгурЬаеа ШаЫЬа 8о\у. 2) Смолистые сланцы 
съ  рухляковыйш прослойками, содержащ1е А т . ьъгдаЫз ВисЬ; 
Ве1. т адп ф си з  й’ О гЬ .  3) Ауцеллевый песчаникъ съ РаИазга- 
пив (1’ 0 г Ъ . , - 4 т .  Коепгдг 8о\у. {6.''ОтЬ.)^Ат.Ьазс11риг1сиз Тгаи!. ,
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Аш . V^^да^и8'ВисЬ., Лт . са1епи1аЬив й ’ ОгЪ,, А т . VФ .̂
ЬуЪгШиз Т г а и ! . ,  Ве1. тидп^гсиз й ’ ОгЬ. ,  Ве1. сигЫ з Е1с11\у., 
Ве1. гиззъепзгз (1’ О гЪ . В ъ  заключенье проФ. Л а г у з е н ъ  приравни- 
ваетъ Г ор од и щ ен ск у ю  глину оксф ордском у я р у су , указы вая  при 
зтомъ на присутств1е н 'Ькоторы хъ келловейскихъ ископаем ы хъ 
п н 'Ькоторыхъ Формъ общ и хъ  этом у отложен1ю съ  нижнимъ м ос- 
ковскймъ пластом ъ  и съ  ю рскими пластами подъ Елатьмой. С м о
листые сланцы и ауцеллевый песчаникъ, составляю щ 1е, судя по 
ископаемымъ, одинъ общ тй гори зон тъ , приравниваю тся къ  в е р х - 
нпмъ и среднимъ пластамъ йю сковской ю р ы . Г о в о р я  объ  аз^ел - 
левомъ песчаник'Ь, проФ, Л а г у з е н ъ  зам-йчаетъ, что  е го  в озр а стъ  
еще не вполн'й вы яснился, и что с у щ е ст в у е т ъ  з’’казан1е на сх о д 
ство е го  окамен-Ёлостей съ  м'Ьловыми Формами Западной Е в р о п ы .

Г од ъ  сп устя  появилась въ  Ви11. йе Мо8Сои ( 1 8 7 5  г . Л"я 3) 
статья проФ. Т р а у т ш о л ь д а ,  к а к ъ -бы  въ  отв'Ьтъ на р а б о т у  проФ. 
Л а гз 'зен а .-З д 'Ь сь  онъ оспари ваетъ  н'Ькоторыя изъ устан овлен - 
иыхъ г . Л а г у з е н о м ъ  опред'Ьлешй и ста р а е тся  по возм ож ности  
т)азъяснить сп орн ы й  воп р осъ  о границахъ ю р ы  и М'Ьла. У к а з ы 
вая на близкое р од ств о  н 'Ь которы хъ ам монитовъ Симбирской ино- 
цорамовой глины съ  ю рскими Формами, онъ г о в о р и т ь , что  док а 
зательства м-йловаго возр а ста  эт о го  отл ож ен !я  им'Ьютъ довольно 
слабыя основан1я; что ка са ется  до ауцеллеваго я р уса , т о  проФ. 
Т р а у т ш о л ь д ъ  р'Ьшительно вы ск а зы в а ется  за  е го  ю р сю й  воз
растъ, осн овы ваясь  на обш ,емъ ю рском ъ  ха ра к тер ’Ь е го  Фауны и 
на присутствхи н 'Ькоторы хъ несомн-Ьнао ю р ск и хъ  Ф ормъ. З дЬ сь- 
же проФ. Т р а з ^ т ш о л ь д ъ  соверш енно опред'Ьленно вы ск а зы ва ется  
за соотв 'Ь тств 1 е Г ор оди щ ен ской  глины нижнему м осковском у 
этажз', см ол и сты хъ  сланцевъ— среднем у (съ  Л т .  рггдаЫз), аз'цел- 
левыхъ п есчан ы хъ  м ергелей  —  хор ош овск ом у  аз^целлевомз- слою  
(съ Лис. то8^иеп8гз и А т . са1епи1аШз), а С им бирской  глины —  
московскомз'^ зелено-му песчаникз" съ  А т . /'н1депз и /'гадШз. Вс^Ь 
эти осадки, по мп'§н 1 ю проФ. Т р а у т ш о л ь д а ,  та кж е какъ и въ  
моековскомъ бассейн']^, отлагались въ правильной посл-Ьдователь- 
ности. В ы ск а зы ва я  св ое  окончательное мн’Ьн1е о границахъ м е
жду ю р ою  и м-Ёломь, прОФ. Т р а у т ш о л ь д ъ  зам-Ьчаетъ, что при
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Р'Ьшенш этого вопроса нуншо принимать во вниман1е не только 
Фаун}" даннаго отложен1я, но и его пол6жен1е въ сер1и пластовъ, 
т. к. м-Ьстнын Фауны могутъ быть развить! настолько ориги
нально, что бз'Дутъ им'Ьть мало или ничего общ аго съ одновре
менными Фаунами отдаленныхъ м'Ьстностей. Также можетъ 
случиться, и это в'Ьроятно по отношен1ю къ нашей иноцерамовой 
глин-Ь, что въ бол'Ье новыхъ пласта'хъ въ одной м'Ьстности удер
живается Фауна бол'йе древняго характера, въ другой м'Ьстности 
пропсходитъ сущ ественное ея изм'Ьнен1е. Прим'Ьрами этого— Фа
уна богемскаго силуршскаго бассейна, Фауна слоевъ Ст. К а с с ь -  
яна и Фауны современныхъ морей. Обращая внимаше на поло- 
жеш е въ сер1и слоевъ иноцерамовой глины, проФ, Т р а у т ш о л ь д ъ  
придаетъ важное значеше указанному проФ. ' Л а г у з е н о м ъ  на- 
хож денш  м'Ьловыхъ аммонитовъ Ат. ЮезЫуезг и Ат. Ъгси̂ Vа̂ ы8 
уж е въ верхнихъ слояхъ этой глины и соглашается признать эту 
глину пижнем'Ьловою и проводить границу юры и мгбла между 
нею и ауцеллевымъ слоемъ.
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Этою статьею и заканчивается рядъ 'работъ, им'бющихъ не
посредственное отеошен1е къгеологш мезозойныхъ отложен1й ниж
ней Волги. Но нельзя умолчать зд-Ьсь о- недавнихъ работахъ, ка
сающихся собственно юрскихъ отложен1Й средней Россш  и суще- | 
ственно изм'Ьнившихъ наши св’§Д'Ьн1Я о русскихъ юрскихъ отло- | 
жешяхъ. Рядъ этихъ работъ начался статьею проФ. Неймайра I 
«В1е Огпа1еп1;110пе топ ТзсЬиПсото» )̂. Въ этой работ'Ь описы- | 
вается группа ископаемыхъ изъ юрскихъ отложенш Рязанской 
губернш, представляющая собою Фауну, которая даетъ возмож
ность точно сопоставить эти отложен1я съ западно-европейскими п . 
такимъ образомъ точн'Ье опред'Ьлить возрастъ изв'Ьстныхъ плас- > 
товъ среднерусской юры. Оказалось, что эта Фауна вполн'Ь со- 
отв'Ьтствуетъ Фаун'Ё швабской орнатовой г.ганы и опредЬляетъ  ̂
собою средн1й и верхн1й келловейск1й ярусъ или зоны 8гтосега$ '

1) В е п е с к е ,  ееодпо8(:13сЬ-ра1аоп1:о1од1ВсЬе Вейгаке. 1876. В(1. II.



апсер8 и РеЫосегаз аЫгЫа западной Европы, т. е. такой гори- 
зонтъ, который не представленъ ни однимъ изъ изв'Ьстныхъ эта
жей подмосковной юры (по схем'Ь проФ. Траутшольда) ,  такъ 
какъ самый нижнш изъ нихъ съ Ат. аНегпапз соотв’Ьтствз^етъ
ОКСФОРДУ.

Схема русскихъ юрскихъ отложенхй по Неймайру должна 
быть сл'бдующею.

1) Иноцерамовая симбирская глина.
2) Оливково-зеленый глауконитовый песчаникъ съ Лт. са1е- 

шйаЫз Р 18сЬ. и РеггзрЬ. (ъйдепз Тгаи!;.
3) Ауцеллевый банкъ съ Ат. саЬешЫЫз жАисеИа тоздиепзгз 

Кеуз. (верхшй московскш пластъ).
4) Слои съ РепзрЬ. юггдаЬиз В и с ] 1. (среднш московскш 

пластъ).
5) Слои съ АтаЫ. аЫегпапз ВисЬ .  (нижнш московсшй 

пластъ).
6) Слои съ Созт. ^азоп 21е1. п 81;ер11. согопаиш  Вги§ 

Чулкова и Елатьмы.
7) Белемнитовый сланецъ Елатьмы.
Несоглашаясь ставить Симбирскую глину въ параллель съ 

московскими глауконитовыми песчаникамп, какъ это дЬлалъ проФ. 
Траутшольдъ, проФ. Неймайръ нах'одитъ бол'Ье правильнымь 
считать'" эту глину за сл'бдующш высш1й горизонтъ русской юры, 
Пом'Ьстивъ Симбирскую глину въ свою схему юрскихъ пластовъ, 
овъ однако не высказывается положительно о ея возраст'й и за- 
м'Ьчаетъ 'даже, что ничто не исключаетъ возможности вид^Ьть въ 
ней эквивалентъ самыхъ нижнихъ слоевъ м-Ьловой системы )̂.

ПроФ. Н е й м а й р ъ  высказываетъ дал-Ье много весьма интерес- 
ныхъ соображен1й о тЬхъ Физическихъ услов1яхъ, которыя
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1) Ие смотря на установившееся въ последнее время у русскихъ геоло- 
говь возр-Ьн1е на нижнем’Ьловой возрастъ этой глины н на нер-Ьшптельность, 
съ какою проФ. Неймайръ включилъ ее въ свою схему юрскихъ отложен1Й, 
эта схема проникла уже въ учебники. Такъ въ недавно вышедшей книг-Ь 
Ьаррагеп! (ТгаИё с1е §ёо1о§1е 1883) Симбирская глина, уже безъ всякихъ ого- 
ворокъ, поставлена въ ряду юрскихъ отложений.



дожны были им-Ьть м'бсто во время отложен1я нашихъ юрскихъ 
пластовъ, и указываетъ, какое значеше-можетъ им-Ьть изучеше 
русской юры для общихъ вопросовъ о развит1и и распространен1и 
организмовъ въ моряхъ минувшихъ эпохъ.

.З а  работой ироФ. Н ейм айра  посл'Ьдовалъ рядъ работъ рус- 
скихъ геологовъ, изучавшихъ юрск1я отложен1я въ различаыхъ 
м'Ьстностяхъ средней Россхи и все бол'&е и бол-Ье выяснявшихъ 
стратпграФическ1я отношен1я различныхъ слоевъ русской юры 
и ихъ отношен1я къ йзв’Ьстыымъ подразд'Ьлешямъ этой системы 
въ Западной Европ-Ь,

ПроФ. Л а г у з е н ъ  изучалъ юрск1я отложен1я Рязанской гу- 
берши; К. О. М и л а ш ев и ч ъ  юго-западную часть Костромской 
губернш, С. Н . Н и к и т и н ъ — Костромскую, Ярославскую, М ос
ковскую губернш и юру окрестностей Елатьмы.

Понятно, что посл'й детальнаго изучен1я русской юры на 
столь обширномъ пространств'Ь, установившееся со времени проФ. 
Р у л ь е  подразд^^лен^е ея на три яруса немогло дол-Ье удержи
ваться даже и съ т'бми недостаточно р-йзко опред'бленными доба- 
влен1ями, которыя вскор'Ь потомъ были сд'Ьланы. Стало выраба
тываться новое подразд'Ьленхе русскихъ юрскихъ отложен1й на 
горизонты, характеризующ1еся присутств1емъ изв'йстныхъ ви- 
довъ СерЬаиройа, служащихъ руководящими ископаемыми, 
столь-же ясно опред-бляющими изв-Ьстный горизонтъ, какъ и 
руководящ1я исконаемыя западно-европейской юры опред’Ьляютъ 
известные горизонты, установленные еще К в е н ш т е д т о м ъ  и
О ппелемъ.

Не останавливаясь на подробпостяхъ этихъ работъ, такъ 
какъ он-Ь далеко еще незакончены, да и не им'Ьютъ непосред- 
ственнаго отношен1я къ нижневолжской юр’б, я приведу зд'Ьсь 
вырабатывающуюся въ настоящее время общую схему подраз- 
д-Ьлешя среднерусской юры.
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Волжскш ЯРУСЪ.

Ь. Вёрхт е волжсте или катенулятовые слои съ  ОхупоИсегаз 
саЬешЫЫт П з с Ь . ,  РеггзрЬ. зиЪсШив Тг. {Ат. Коепгдг й’ ОгЬ 
прежнихъ авторовъ). Ве1. -гиззгепзгз й’ОгЬ. Въ большей части 
м1Ьстностей слои эти могутъ быть дал^е подразделены на два 
горизонта: верхнш съ РеггзрЬ. казсЬршгсиз Т г, и Рег. посИдег 
Е1с1пу. и Н0ЖН1Й ОхупоЫсегаз (игдепз Тг. и Рег. окепзгз (1’ ОгЬ.

а. Нижте волжскге или виргатовые слои съ РепзрЬ. V̂ д̂а̂ и8 
Виск, РеггзрЬ. диепзЬеМ  КПг. и Бе1. аЪзоЫЫз П з с Ь .

ОКСФОРДСКШ ЯРУСЪ.

о1 Лльтерновые слои съ СагЛгосегаз (А т а  и.)  аНегпапз 
ВисЬ. и РеггзрЬ. зЬерЬапогйез Орр.

о\Кордатовые слои с,ъ Сагаюсегаз .) согааЫт 8о\\\,
Сауйгосегаз ( А т а И . )  ЬепигсозЬаЬит N 1!?., СагАгосегаз ( А т а И . )  
щмйгаЫЛез К1к., РеггзрЬ. рИсаШгз 8олу.

К еЛЛОВЕЙСКП! ЯРУСЪ.

Верхт е келловейскге жшорнатовые слоио,ъ Созт. огпаШт 
8 С1110111., Созт. РоИих К е I п ., Сагйгосегаз ( А т а И . )  ВатЪегИ 8 о 

к̂ . Средте келловейскге или коронатовые слои съ 8^ерЬ. сого- 
накш1 Вгид. ,  81ерЬ. Еепагйг N^к., Созт. ^азоп Ш Ь .

к\ Нижте кел.ювейскге или макроцефалевые слои съ 81ерЬ. 
тасгосерЬаЫт 8 с 111о 1/г., 81ерЬ. ЬитШит Е е !п ., 8(ерЬ. ЕШ тае 
N1к. Созт. О ош ггаш т  8о^V., РепзрЬ. КоешдЫ 8о\у., СагсИо- 
сегаз ( А т а И . )  (гтг(етш  Р1иН.

Слои нижнихъ двз^хъ ярусовъ легко могутъ быть поставлены 
въ параллель съ западно-европейскплш отложен1ямп, благодаря 
присутств1ю одн'Ьхъ и т'бхъ н̂ е видовъ руководящихъ ископае- 
мыхъ, Три отд'Ьла келловейскаго яруса соотв'Ьтствуютъ тремъ 
западыо-европейскимъ зонамъ: зон1& 81ерЬ. тасгосерЬаЫт, зонй 
8гтос. апсерз и зон§ РеИ. аШеЬа-, два верхн1е изъ нихъ и въ 

0СС1И, какъ и въ Западной Европ'Ь, не всегда легко разграпи- 
чить: Кордатовые слои соотв-бтствуютъ зон-Ь АзрШосегаз Ыаг-
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шакип. Нашимъ альтерновымъ слоямъ, которые у насъ пока не 
разчленялись и иногда даже не. разделялись отъ кордато- 
выхъ, соотв'Ьтствуютъ въ Западной Европ-б три зоны: зона Ре1- 
(осегаз Ь'апзрегзаггит, зона РеИ. ЫтаттаШт и зона ОрреИа 
1епиИоЪа1а. Слои, выше лежащ1в, не могутъ быть приведены въ 
точное соотв'Ьтств1е съ западно-европейскими отложен1яыи по 
недостаткз" общихъ Формъ СерЪ.а1оро(^а, Это обстоятельство по
вело къ выд-Ьлен^ю пхъ въ особый Волжск1й ярусъ, установлен
ный С. Н. Н икитиным ъ и названный такъ, благодаря своему 
развиию преимущественно въ бассейнФ р. Волги. Этотъ Волж- 
СК1Й ярусъ считается соотв'6тствуюш;имъ вообще верхномъ юр- 
скимъ или точн'Ье киммериджскимъ и портландскимъ отложенхямъ 
Западной Европы, но ближайшее соотв'6тств1е въ бол-бе мелкихъ 
подразд'6лен1яхъ еще не можетъ быть указано,

Изъ краткаго обзора литературы по геологш нижневолжской 
юры легко усмотр'Ьть, как1е пробелы существуютъ въ нашихъ 
св'Ьд’Ьшяхъ о ней, и на что-должно быть обращено внимате прп 
дальн-бйшихъ изсл'Ьдованхяхъ.

Бол^е всего колебались воззр-Ьпхл на возрастъ Симбирской 
глины и на разграничен1е юрской и м-Ёловой системъ нижней 
Волги. Этотъ Фактъ и н'бкоторыя изъ им'бющихся въ литератур'6 
указанш давали поводъ думать, что зд'йсь мы им'Ьемъ д'Ьло съ 
непрерывномъ рядомъ морскихъ отложен1й съ посл'Ьдовательно и 
постепенно сменявшимися Фаунами, и что въ разграничен1и такой 
переходной серш отложенш между двумя системами остается 
широкое м'Ьсто для произвола, Такъ ли это въ дМствительности 
или есть катя нибудь данныя, строго опред1&ляющ1я эту гра
ницу— вотъ первый вопросъ, который предстояло разъяснить на 
м’бстЬ изсл’Ьдовашя.

Съ вопросомъ о верхней границ'Ь юры т'Ьсно связанъ во
просъ объ услов1яхъ вызвавшихъ географическое распред'Ьлен1е 
юрскихъ отложен1й въ Симбирской губернхи. Какъ изв'Ёстно, 66- 
нажен1я юрскихъ породъ по правому берегу Волги наблюдаются 
въ двухъ довольно далеко отстоящихъ м'Ьстностяхъ: въ Симбир- 
скомъ у'Ьзд’й и въ Сызранскомъ. Предстояло выяснить отношен1в
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с-Ьвернаго симбирскаго участка юры къ южному сызранскому, 
отд'Ьленному отъ сЪвернаго обширной площадью, занятой отчасти 
бол'Ье новыми (м-Ьдовыми и третичными) отложен1ямп, отчасти 
палеозойными известняками (каменноуголы1ые и нермск1е извест
няки Самарской луки).

Дал'Ье, — мощное отложенхе с1Ьрой рухляковой глины, озв-Ь- 
стпой нодъ именемъ Городищенской, представлялось н-Ьсколько 
загадочнымъ, такъ какъ въ этой глин-Ь указывались так1я иско
паемый,' которыя въ другихъ м'Ьстностяхъ распред'Ьлены въ раз- 
личныхъ ярусахъ и считаются для своихъ горизонтовъ руководя
щими; таковы изъ аммонитовъ Созт. ^а8оп, АтаИ. согйаШз, 
АтаИ. аИегпапз. Интересно было знать, встр-Ьчаются-ли въ 
Городищенской глин'Ь эти ископаемыя перем'Ьшанными вм'Ьст'Ь 
или он'Ь распред'Ьлены въ различныхъ ея горизонтахъ, и, сл'бдо- . 
вательно, есть возможность и для Городищенской глины указать 
гЬ этажи, которь1е соотв'Ьтствовалп-бы этажамъ средне-русской 
и западно-европейской юры.

Изсл15дован1е нижней границы юры, несовс'Ьмъ определенно 
указываемой, составляло четвертую задачу для изсл'Ьдователя 
геолог1и нижней Волги. Нужно было просл-бдить характеръ со- 
прикосновен1я нёсомн'Ьнно юрскаго отложен1я (Городищенской 
глины) съ ярусомъ пестрыхъ мергелей, его подстилающимъ. Эта 
задача представляла т'Ьмъ больш1й интересъ, что въ недавно вы
шедшей рабогб проФ. Ш т у к е н б е р г а  указана въ этомъ ярус-§ 
небольшая прослойка съ пермскими ископаемыми, что сущ ест
венно должно было изм-Ьнить наши воззр-Ьятя на возрастъ отло- 
женш этого нймаго яруса, считавшагося большинствомъ геоло- 
говъ за тр1асъ.

Исходнымъ пунктомъ своихъ пзсл’§дован1й я выбралъ д. Г о 
родище— м-Ьстность, въ которой юрск1я отложен1я нижней Волги 
достигаютъ наибольшаго развпт1я.

Деревня Городище расположена на правомъ высокомъ бе
регу Волги, какъ разъ противъ того м-Ьста, гд-Ь Волга, посл-Ь 
изгиба на западъ у с-Ьверной границы Симбирской губернш, снова
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приыимаетъ свое обычное южное направлен1е. На всемъ протя- 
жен1и своего западнаго течен1я Волга идетъ въ низкихъ бере- 
•гахъ; вы соты  праваго берега сопровождаютъ ее въ н'ЬкоторОмъ 
отдаленш, будучи отд'Ьлены отъ нын'Ьшняго русла намывной ра
вниной съ небольшими озерами и старицами. Противъ д. Городище 
Волга снова подходитъ къ высотамъ праваго берега почти въ 
перпендикулярномъ къ нимъ наоравленш и круто поворачиваетъ 
на югъ къ Симбирску. Размывающая сила течен1я и многочи
сленные ключи служатъ причиной частыхъ оползней и обваловъ, 
которые съ одной стороны облегчаютъ задачу геолога, постоянно 
подновляя обнаж етя, а съ другой стороны затрудняютъ его, 
постоянно затемняя и запутывая стратиграФичесмя отношен1я 
въ нижнихъ горизонтахъ. С'ЬвернЪе д. Городище высокш берегъ, 
омываемый старицей или такъ называемой воложкой, предста- 
вляетъ м-Ьстами хорошая обнажен1я, но самое лучшее обнажен1е 
находится у самой д. Городище и къ югу отъ цея (рис. 1).

Рис. 1.

Первый верхнш уступъ берега .образуетъ зд-Ьсь крутой почти 
вертикальный обрывъ, ело женный изъ разнообразныхъ по со
ставу слоевъ. Пески и песчаники, переходящее въ родъ конгло
мерата, изъ мергельныхъ и ФОСФоритовыхъ конкрецш и изъ об- 
ломковъ ископаемыхъ, занимаютъ вершину обнажен1я и нале- 
гаютъ- правильными почти горизонтальными слоями на ц'блую 
сер1ю перемежающихся пластовъ черныхъ смолистыхъ сланцёвъ
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и глинъ различныхъ отт'бнковъ сЬраго цв^Ьта; въ основан1и этого 
. обрыва выступаетъ св’ЬтлосЬрая глина, которая можетъ быть 
просл^Ьжена въ вертикальномъ направленхи метра на ХУ^или на 
2; основан1е ея скрыто осыпью, лежащею на поверхности тер- 
расовиднаго уступа шириною въ 50— бОсаж.; поверхность этой 
террасы сильно изрыта и засыпана обломками только-что на* 
званныхъ породъ. У основан1я этого верхняго обрыва местами 
заы'Ьтны выходы ключей, вода которыхъ пропитываетъ почву 
террасы. Край террасы местами круто обрывается къ р'Ьк'6, и 
въ этихъ обрывахъ обнажаются св'Ьтлос'Ёрыя глины, переме- 
ЖЯЮЩ1ЯСЯ съ бол’бе темными прослойками. Основан1е обрывовъ 
этого втораго уступа скрыто осыПью, постепенно сливающеюся 
съ оичевникомъ, который представляетъ собою то какъ-бы третш 
уступъ, то довольно ПОЛОГШ спускъ КЪР’ЬК'6; но ВЪТОМЪИ ВЪДРЗ’- 
гоыъ случа'Ь коренная порода бичевника скрыта сползшими и вы- 
в'Ьтрившимися массами сброй глины, р’Ьчнымъ пескомъ и галькою.

Наиболее удобнымъ для наблюдешя оказывается верхшй 
обрывъ, гд'6 частые обвалы постоянно подновляютъ обнажен1е. 
Это зам’Ьчательное обнажеше (рис. 2) довольно р'Ьзко подразд']^-

ляется на дв'Ь половины: верхнюю 
песчанистую и нижнюю, пред- 
ставляющз^ю перемежаемость С’Ь- 
рыхъ рз’хляковистыхъ глинъ 
и смолистыхъ сланцевъ. Не 
останавливаясь долго на опи- 
сан1и нижней сланцеватой серхи. 
уже много разъ описанной, я
скажу только Н'ЬСКОЛЬКО С.10ВЪ о
ея стратиграФическихъ отноще- 
н1яхъ въ изсл'Ьдованпоп мною 
м’бстности.

Въ им-Ьющихся въ литера- 
тур-Ь описан1яхъ этого обнажен1я 
можно встр'бтить указан1я на бы 
строе вык.ганиваи1е сланцевъ на

Рис. 2.



очень короткомъ протяженщ всего н'Ьсколькихъ десятковъ са
жень. Я  вм'Ью основащя думать, что такое выклиниваше не было 
просл-ёжено непрерывно въ одномъ и томъ-же обнаженш, да и 
весьма трудно, при указанныхъ Физическихъ услов1яхъ мест
ности, просл-бдить на сколько-нибудь значительномъ протяжеши 
одно непрерывное обнажен1е, нигд'Ь незамаскированное осыпями 
и обвалами. Ч то-ж е касается до упоминаемыхъ въ литератур^ 
Фактовъ непосредственнаго налеган1я на мощныя толщи нижней 
сЬрой глины прямо конгломерата съ ауцеллами безъ промежу- 
точныхъ сланцеватыхъ прослоекъ, то такого налеган1я мн'й ни 
разу нез’далось наблюдать, и, тщательно изсл'Ьдуя упоминаемыя 
м-Ьстности, я всегда находилъ, что указываемый конгломератъ 
представляетъ собою ничто иное какъ наносъ и.зъ перемытаго 
и нереломаннаго ауделлеваго слоя съ кусочками сланцевъ, съ 
обломками белемнитовъ и т . ’ п.; весь этотъ матерьялъ дМстви- 
тельно' отложенъ прямо на поверхности городищенской глины, 
но поверхность эта размыта )̂, и неправильный углублен1я ея 
выполнены т'бмъ-же конгломератомъ. Такого рода образоватя 
всего ясн'Ье развиты между Ундорскою пристанью и д. Городи- 
щемъ. Русло р'Ьки вырыто .зд'Ьсь въ с-брой городищенской глин'Ь, 
которая и обнажается у  самаго бичевника, образуя м-бстами не 
высоше, но крутые обрывы; береговыя возвышенности, сложен
ный изъ породъ, лежащихъ выше этой глины, отстоятъ на н'Ь- 
сколько сажень отъ этихъ прир'Ьчныхъ обрывовъ с-Ьрой глины, 
такъ что въ промежутк'Ь образуется неровная, изрытая ямами и 
оврагами терраса, почву которой, тоже размываемую р-Ькой, и 
составляетъ этотъ такъ называемый конгломератъ изъ мерге- 
листыхъ и фосфоритовыхъ конкрецш, раковинъ ауцеллъ, белем
нитовъ, обломковъ сланцевъ и т. п.; быть можетъ тутъ есть и 
части верхнихъ слоевъ, сползшихъ сверху значительными мас
сами, но все это перем’Ьшано съ массами наноснаго песка, глинъ, 
галечника и неим^етъ ничего общаго съ юрскимъ конгломератомъ
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1п зИи, представляющимъ опред'&ленеый геологнческш горизонтъ. 
Доказательствомъ этого, кром'Ь услов1й залеган1я, служитъ еще 
и то обстоятельство, что этотъ наносъ состоитъ не изъ облом- 
ковъ однихъ только юрскихъ породъ и юрскихъ ископаемыхъ, 
а въ немъ столь-же обыкновенны обломки септарш изъ Симбир
ской (Неокомской) глины и обломки неокомскихъ исконаеыыхъ.

Незам'Ьтивъ нигд-Ь выклинивае1я сланцевъ на короткихъ раз- 
стоян1яхъ, я напротивъ им-Ьдъ слз’чай наблюдать Факты, указы- 
вающ1е на обширное горизонтальное протяжен1е одной и той-же 
сланцеватой прослойки. Правда, что для обнаружен1я этихъ Фак- 
товъ мн-Ь пришлось подробно записать посл’Ьдовательность от- 
д-бльныхъ прослоекъ, изм'Ьрить ихъ мощность и ознакомиться 
нисколько съ заключающимися въ каждой изъ нихъ ископаемыми. 
Несмотря на общее сходство ископаемыхъ вс'Ьхъ пластовъ этой 
сер1и, заставляющее отнести ее къ одному геологическому гори
зонту, всетаки можно подм-Ьтить н-Ькоторын различ1я, которыя, 
вм’Ьст'Ь съ ралич1ями литологическими, даютъ возможность отли
чить одинъ пластъ отъ другаго, съ пимъ сходнаго, но лежащаго 
выше или ниже въ описываемой серш. Не приводя зд-Ьсь под
робностей этихъ мелкихъ различ1Й, (которыя им-Ьютъ чисто прак
тическое значен1е, помогая распутывать стратиграфическая отно- 
шетя пластовъ), я упомяну зд'Ьсь о посл'Ьднемъ сверху горизонт'Ь 
смнцевъ съРе^^8р]^.V^^да^и8, прикрытомъ желтовато-с'Ьрою гли
ной; эта глина, хотя и сильно выв'Ьтрившаяся, благодаря своему 
положен1ю подъ слоемъ водопроницаемаго конгломерата, можетъ 
быть легко узнана по множеству заключенныхъ въ ней пголъ мор- 
скихъ ел^ей, раковинъ ОгЪкиЫ {НеИсгоп) и по одному небольшому 
п трудно опред'Ьлимому, но весьма характерному аммониту съ не- 
большимъумбо и частыми, тонкими двуразд'Ьльными ребрами. Эту 
глину и первый горизонтъ сланцевъ можно легко просл-Ьдпть, какъ 
въ разныхъ обнажешяхъ у д. Городп1ца, такъ и на 15 верстъ нпже, 
въ окрестпостяхъ д. Поливны; вс'Ь пзм'6нен1я, которыя можно 
заметить въ этой посл'Ьдней местности, выражаются только въ 
н'Ьсколько большей мощности верхней сЬрой глины и въ меньшей 
битуминозноств перваго сланцеватаго горизонта; идя дал'Ье вглубь.

— 109 —



— по —
аможно просл’̂ Ьдить' посл-Ьдовательную см'Ьну св'Ьтлыхъ известко- 
вистыхъ и бол-бе или мен̂ Ье темныхъ батуминозныхъ глинъ въ 
одномъ и томъ-же порядк'6 , только съ весьма малыми видоизм'6- 
ненхяыи; но у Поливны наблюден1ю доступны только самые верх- 
н1е пласты сер1и, тогда какъ у Городища нетолько вся эта сер1я, 
но и подстилающее ее мощное отложен1е с'брой известковистой 
глины (Городищенской). Руководящими ископаемыми для этой гли
нисто-сланцеватой серш нужно признать Рет^р/г. ВисЬ., 
РепзрЬ. ^^ е̂п8 е̂д. г̂ ВИг. и Ве1. тадпфсиз с1’0гЪ . Кром!; того 
въ пластахъ этой сер1и очень часто встречаются морск1е ежи и 
особенно ихъ иглы, членики морскихъ лпл1й, чешуйки рыбъ и 
чрезвычайно многочисленные и разнообразные представители 
двустворчатыхъ, брах1оподъ и гастероподъ. Н'Ьсколько видовъ 
ауцеллъ проходятъ, не уменьшаясь въ числ'6 нед'Ьлимыхъ, черезъ 
всю эту сер1ю, и, сл'бдовательно, эти ископаемыя никакъ немогутъ 
считаться руководящими для однихъ только верхнихъ песчани- 
стыхъ слоевъ нижневолжской юры.

Перейду теперь ь-ъ верхней песчанистой половин-Ь городи- 
щенскаго обнажен1я. Эта песчанистая половина начинается внизу 
тонкой (въ 0 ,1 0  м. мощностью) прослойкой слабо связнаго кон
гломерата изъ обломковъ РеггзрЪ. уггдаЫз, белемнитовъ, костей 
ихт1озавровъ и плез1озавровъ, ФОСФоритовыхъ желваковъ, свя- 
занныхъ глинисто-жел'Ьзистымъ цементомъ желтовато-бураго 
цв-Ьта, благодаря которому это тонкая прослойка представляетъ 
собою яснозам-бтный горизонтъ (рис. 2 ); въ Городпщ'Ь этотъ 
конгломератъ прикрытъ С'Ьровато-зеленымъ глпнистымъ пескоиъ 
съ РеггзрЬ. V^̂ да^и8, съ костями ящерицъ и съ белемнитами, а 
сверху снова переходитъ въ прослойку конгломерата съ т'Ьми-же 

•ископаемыми; надъэтимъ вторымъ копгломератовымъпрослойкомъ 
лежитъ слой песчаника въО.ЗО м. мощностью, богатаго ракови
нами ауцеллъ и заключающаго во множеств^ ядра аммонита съ 
двуразд-Ьльными ребрами, близкаго къ Л. вЬепосусЫз Р о п 1 . )̂, и

*) Можетъ быть эта Форма указывалась подъ именемъ Ат. Ыр1ех. 
пзъ ауцеллеваго песчаника, но она им-Ьетъ мало общаго съ оригинаюиъ Со- 
верби недавно изображеннымъ Л ор 10лемъ (Ьог1о1 е1; Ре11а1;, МоподгарЬ^е'йе
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ядрами аммонита, близкаго къ Рег. Рапйегг с1’0 гЬ .; наД  ̂ этимъ 
довольно плотнымъ известковистымъ песчаникомъ лежитъ слой 
песка, тоже очень богагаго ауцеллами и внизу переходящаго въ 
Скоплен1е этихъ раковинъ, а сверху становящагося зелен'йе отъ 

. прим'бси зеренъ глауконита. Руководящими ископаемыми этого 
самаго верхняго члена городищенскаго обеажешя является 
Репврк. зиЪМиз Т г. и РеггёрП. оЫпзгз сГОгЬ., встр-бчающгася 
въ этомъ сло-Ь чрезвычайно часто. Слоемъ съ Рег. оЫпзгз обна- 
жен1е и заканчивается; выше лежитъ уже наносный дерновый 
слой, м'бстами богатый темными неправильными конкрещями.

Такимъ образомъ оказывается, что нижте волжск1е или впр- 
гатовые слои, развитые зд'Ьсь въ вид'б сер1и переменсающихся 
глинъ и слаыцевъ, прикрываются сверху песчанистымъ отложе- 
шемъ съ ископаемыми того-же горизонта, но большею част1ю 
переломанныпш и истертыми, а вершину обнажен1я запимаетъ 
слой съ РеггзрЬ. о'кепзъз, и, конечно, это посл-Ьдиве отложен1е 
сл'Ьдуетъ поставить въ параллель уже не виргатовымъ слоямъ 
московскаго бассейна, а верхнимъ волжскимъ слоямъ съ Охупо- 
Нсегаз /^Шдепз и РеггзрЬ. окепзгз. Зам'Ьчу впрочемъ, что это под- 
разд"6лен1е можно установить зд'бсь только при помощи палеонто- 
.тогическихъ признаковъ, такъ какъ литологическ1й составь по
роды и въ верхней зон'Ь остается почти тотъ-же, какъ и въ верх- 
ыихъ слояхъ виргатоваго горизонта; условия отложен1я осадковъ 
зд'Ьсь неизм'бнялись зам'Ьтно, и ничто, кром'6 названныхъ ископае- 
мыхъ, не указываеть намъ границы этихъ двухъ зонъ. Что ка
сается юОхупоИсегаз саЬепиХаЫт П з с Ь ., который указываете;! 
въ спискахъ ископаемыхъ Симбирскаго ауцеллеваго песчаника, 
то объ этомъ ископаемомъ я считаю нужнымъ зам'Ьтить, что ни 
въ окрестностяхъ д. Городища, ни въ окрестностяхъ д. Поливны 
мн-Ь нез^далось его встретить; быть можетъ, въ верхнемъ сло'Ь 
ауцеллеваго песчаника и попадается зд-бсь изр'1;дка Охупо1. са1е- 
пиШит, но все-же его главнымъ м-Ьстонахожденхемъ сл-Ьдуетъ

Гё1аде рогиапйхеп Дез етпгопз с1е Вои1о§пе зиг тег. М ёт. с1е 1а 8ос. (1е РЬу81'аие 
1867, XIX, I ТаЪ. II, 3, 4).



признатй не симбирск1й, а сызранск1й участокъ юры, гд-б въ 
кашпурскомъ азщеллевомъ иесчаник1Ь и известняк'Ь это ископае
мое, вы-Ьст-б съ РеггврЬ. ЫзсЦшггсиз сосгавляетъ весьма обык
новенное явлеше.

Описанное обнажен1е, подъ самою деревнею Городище, по
стоянно подновляемое св'бжими обвалами", къ соя^ал'Ьн1ю, не пред- 
ставляетъ полной серш слоевъ, развитыхъ въ окрестностяхъ' 
Вершину обнажешя занимаетъ зд'Ьсь ауцеллевый песокъ и пес- 
чаникъ, отчасти размытые на поверхности и прикрытые болЪ: 
или мен'Ье толстымъ наноснымъ слоемъ съ т-Ьми-же ископае
мыми, но сильно переломанымп и истертыми; черной Симбирском 
глины вовсе невидно въ этомъ обнаженш, и прослЪДить ея сопри- 
косновенхе съ ауцеллевыми слоями не представляется возмож- 
нымъ. Это соприкосновенге однако можно наблюдать уже въ 
ближайшихъ окрестностяхъ, напрнм-Ьръ, верстахъ въ двухъ выше 
Ундорской пристани, въ береговыхъ обрывахъ между этою по- 
сл'Ьднею и такъ называемымъ бугромъ Стеньки Разина. ЗдЬсь 
видно, какъ мощный пластъ ауцеллеваго песчаника, М'Ьстами со- 
стоящаго почти изъ одн1&хъ раковинъ ауцеллъ, заканчивается 
сверху слоемъ въ 1 Футъ' неправильныхъ черныхъ конкрец1й, съ. 
ауцеллами, съ обломками Е1сЬ., съ Реггзрк. бкепзгз, й
сверху прикрывается мощнымъ отложен1емъ черной сланцеватой 
глины, чрезвычайно б'бдной ископаемыми, и въ этомъ отношетя 
представляющей р-§зкую противуположность съ подстилающими 
ее слоями, отличающимися богатствомъ ископаемыхъ. Въ самомъ 
Д'Ьл1&, въ ауцеллевыхъ слояхъ ауцеллы образ^'ютъ ц'Ьлыя банки 
(ауцеллевый конгломератъ), РепзрЬ. окепзгз настолько многочи
сленны, что обломки ихъ раковинъ попадаются чуть не въ каждой 
глыб'й конкрецш, белемниты и иглы морскихъ ежей иногда на
считываются десятками на пространств'Ь н 1̂ с к о л ь к й х ъ  вершковъ, 
между т'Ьмь въ прикрывающей все это черной глин1Ь можно 
рыться ц-Ьлые часы, разыскивая ископаемыя и — безъ всякаго 
результата. Уже одинъ этотъ Фактъ внезапнаго исчезновен1я 
ископаемыхъ, этой непереступаемости для нихъ границы двухъ 
пластовъ, указываетъ на отсутств1е между пластами непосред-
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ственной связи и в.озбуждаетъ соме'6 н1е въ томъ, что зд'&сь мы 
им’Ьемъ д'Ьло съ постепенной см'Ьной одного отложешя другимъ 
въ одномъ и томъ-же морскомъ бассейн'б; изрытая трещинами и 
какъ-бы н'Ьсколько выветрившаяся поверхность нижняго песча- 
нистаго огложев1я, обнажающаяся при счистк-б черной глины 
еще бол'бе укр-Ьпляетъ въ этомъ сомн'Ьн1и.

Для сравнен1я съ городищенскими обнаженхями я приведу 
зд1Ьсь обнажеше раскрывающееся верстъ на 15 ниже, у устья 
Полдомасовскаго оврага близъ деревни Поливны (рис. 3 ).

Въ основан1и обнажешя зд-Ьсь видны переиежающ1еся плас
ты глинъ и сланцевъ, почти по средин'Ь обнажен1я проходитъ 
р'Ьзко зам'Ьтная б}фая прослойка жел Ьзистаго конгломерата изъ 
ископаемыхъ и ФОСФоритовыхъ конкрец1Й, надъ нею глинистый 
песокъ и снова конгломератовая прослойка {Ъ̂ ), выше лежитъ 
иластъ известковистаго песчаника съ ауцелламп, съ Ат. с(. 
81епосус1и8 Р о п 1 . и Формами близкими къ Ат. РаЛег’1 (1’ОгЪ., 
дал^е скоплен1е ауцеллъ и снова довольно плотный песчаникъ 
Ю? съ РепзрЬ. окепзгз Д’ОгЪ. и Реггзрк. зиЬЛИиз Т г ,, пере- 
Х0ДЯЩ1Й наверху въ скоплеше конкрецш (желваковый слой) съ 
т^ми-же ископаемыми только дурно сохранившимися. Вся раз
ница съ городищенскпмъ обнажен1емъ заключается въ н'бсколько 
пзм'Ьнившейся мощности отд-Ьльныхъ слоевъ и въ тоиъ, что слой 
съ РеггзрЪ. окепзгз и зиЪШиз является зд-бсь не въ вид̂ б песка, 
а въ вид-Ь песчаника, какъ и нижн1й ауцеллевый слой, такъ что 
въ окрестностяхъ Поливны можно легко различить два яруса 
ауцеллеваго песчаника, изъ которыхъ верхнш очень богатъ рако
винами Репзрк. окепзгз и РепзрК. зиЪсШиз и т-Ьсно сливается съ 
лежащимъ надъ нимъ слоемъ конкрецш. Въ верхнемъ ауцелле- 
вомъ песчаник-Ь-, и особенно въ самыхъ верхнихъ частяхъ его и 
въ сло'Ь конкрец1Й, нер^^дки очень крупные экземпляры Ве1. сигШз 
Е 1с 11\у., раковины ауцеллъ (чаще всего АисеНа РаЫазг К еу з . и 
АисеНа ст5§<соШ вКеу8.), нисколько видовъ РеЫеп, П т а  (близ
кая къ Ь. гисИз) и ТегеЬтЫа АЦопзки Г а Ь г . Такъ-же какъ и 
въ окрестностяхъ д. Городища на верхн1Й слой конкрец1Й здЬсь 
налегаетъ черная сланцеватая глина, отложенхе настолько разня-
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щееся отъ всей ниже лежащей сер1и, что, наблюдая его, невольно 
приходишь къзаключешю, что именно зд-Ьсь былъ какой-то пере- 
рывъ, наступилъконецъпрежнимъуслов1ямъ, при которыхъ отла
гались ауцеллевые пласты, и, когда началось отяодсен1е этихъ чер- 
ныхъ глинъ, услов1Я были уже совершенно друпя, населен1е водъ, 
изъ которыхъ осаждались эти черныя глины, потерп-Ёло коренное 
изм'Ьненхе: явились новыя Формы аммонитовъ, относящ!яся при 
томъ къ совершенно инымъ группамъ, неизв-Ьстнымъ въ слояхъ до 
сихъ поръ описанныхъ и характеризующимъ въ Западной Европ'Ь 
отложен1я уже другой бЬл'Ье новой системы (нижнем^ловой). Ясно, 
что именно зд^&сь, по границ^ этихъ двухъ отложен1й, совершен
но различныхъ какъ по минеральном}^ составу, такъ и по пале- 
онтологическимъ признакаыъ, должна быть проведена граница 
двухъ системъ. Неровная, бугорчатая п треш,иноватая поверх- 
еость верхне-юрскаго ауцеллеваго слоя, громадное количество 
переломанныхъ, перепутанныхъ и часто вдвинутыхъ одна въ дру
гую ископаемыхъ раковинъ, присутств1е обломковъ дерева въ 
верхнихъ горизонтахъ ауцеллеваго слоя п частое нахождеше 
громадныхъ гоз1;га Ве1. сиНиз Е 1сЬ ^ ., какъ-бы срЬзанныхъ и 
сточенныхъ подъ одинъ уровень съ верхнею поверхностью жел- 
ваковаго слоя —  все это подтверждаетъ заключен1е о перерыв-Ь 
въ отложен1яхъ и д-блаетъ чрезвычайно рЬзкою проводимую зд'Ьсь 
границу системъ.

Окрестности д. Поливны представляютъ самый южный пре- 
Д'блъ распростраценхя юры въ с-Ьвереой части Симбирской губер- 
нш. Зд'Ьсь юрсгае пласты, постепенно падавшхе къ ю гу, скры
ваются подъ уровень Волги, л въ береговыхъ обнажен1яхъ пхъ 
сы'Ьняютъ отложенДя нижнем1§ловой системы, занимавшхя въ 
окрестностяхъ Ундоръ и еще дал-Ье къ д. Безсонковой только 
вершины береговыхъ обнажений п слагавш1я холмы праваго 
высокаго берега Волги. Въ окрестностяхъ Симбирска эти пиж- 
неы'Ьловыя породы въ свою очередь прикрываются верхне- 
М'Ьловыми, (а н-Ьсколько западн'Ье и третичными), и эти бол'Ье 
новыя отложен1я тянутся на югъ до окрестностей с. Усолья, 
гд'Ь внезапно см'Ьняются каменноугольными отложен1ями,

8*
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круто поднимающимися въ вид'Ь довольно значительныхъ возвы
шенностей (около 1 0 0 0  Ф. надъ уровнемъ океана), а м'бстами и 
въ вид’Ь совершенно вертикальныхъ ст'Ьнъ, у ооднош я которыхъ 
прерывается дальн-Ьйшее расоространен1е м'бловыхъ и третич- 
ныхъ пластовъ. Эту гряду язвестковыхъ высотъ, во многихъ 
м-Ьстахь размытыхъ, прор'Ьзанныхъ оврагами и бол'бе или мен'Ье 
скругленныхъ можно просл'Ьдить отъ Ж егулей и Усолья далеко 
на ю .-з . къ деревн-Ь Троекуровк'Ь и ещ ё̂ дал-Ье по р. Сызрану, 
гд-Ь указаны посл-Ьдихе выходы каменноугольныхъ известняковъ. 
Эти выходы древнихъ породъ не иоложили однако пред-бла рас- 
пространен1ю къ ю гу мезозойныхъ образованш. Сл'Ьдуя внизъ по 
течен1ю Волги, мы снова встр-Ьчаемъ хорош 1я обнажен1я юры 
уж е на южной сторон'Ь Самарской луки; въ окрестыостяхъ с. Ко- 
стычи и Батраки, мы снова встр'&чаемся съ с'Ьрою юрскою глиною, 
содержаш,ею т'Ьже ископаемыя, какъ и въ Городиш,енской глин-Ь, 
а н-Ьсколько дал'бе у  с. Кашпура наблюдаемъ мош,ное развит1е 
ауцеллевыхъ песчаниковъ, конгломератовъ, смолистыхъ слан- 
цевъ и вообщ е породъ, развитыхъ въ окрестностяхъ д. Поливны 
и Городища^ н-Ьсколько южн-Ье Кашпура вс-Ь эти породы, также 
какъ и у Поливны, скрываются подъ уровень Волги, см’Ьняясь 
нижнем'Ьловыми осадками.

Им'Ья въ виду просл-бдить теперь верхнюю границу юры, я 
не стану останавливаться на с^рыхъ глинахъ окрестностей Бат- 
раковъ, а прямо приведу разр’Ьзъ верхнеюрскихъ породъ, за
писанный подъ с. Кашпуромъ.

1 . Конгломератъ изъ переломанныхъ ископаемыхъ и 
зеленовато 65'ры хъ конкрецш..........................................0 ,2 0  га.

2 . Ж елтоватый известковистый песокъ......................... ... 0 ,2 5  »
3. Конгломератъ изъ ископаемыхъ съ большими 1'оз1;га

Ве1. сиН из^хсЪ . и съЛ исеИ а с[.сопсеп1ггса'К.еуй. 0 ,3 2  »
4. Песокъ съ обломками ископаемыхъ................................0 ,3 4  »
5 . С-брый песчаникъ съБе1. сиНиз Е 1с 11\̂г. переходя-

щ ш  внизу въ зеленовато-бурый песокъ.......................0 ,2 4  »
6 . Коричневые сланцы, переходящ1е внизу въ песокъ. 0 ,2 0  »
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7. Плотный конгломератъ изъ ископаемыхъ съ РеггзрЬ. 
Тсазскриггсиз Т г ., ОхупдИсегаз са1епи1аШт П з с Ь .,
Бе1. сиНиз Е1сЬ\у., сильно жел^&зистый и р’Ьзко 
выд'Ьляющ1Йся своимъ бурымъ цв'Ьтомъ; внизу онъ 
становится рыхл'Ье и переходить въ песокъ. . . . .  0 ,3 6  т .

8 . Ж елтоватый мергель съ РеггзрЬ. казсЬриггсиз Т г . 0 ,5 0  »
9. Конгломератъ изъ ископаемыхъ съ многочислен

ными РеггзрЬ. казскриггсиз Т2’ . ...................................0 ,1 5  »
1 0 . Св'Ьтло-с'Ьрый сильно известковистый песчаникъ, 

переходящ1Й даже въ известякъ. Въ плотныхъ сло- 
яхъ ЭТОЙ породы ископаемыя немногочисленны, но 
местами она прор-Ьзывается бол-Ье рыхлыми про
слойками съ большимъ колпчествомъ ископаемыхъ.
РеггзрЬ. казскригъсиз и ОхупоЫсегаз са1епи1аЫш 
встр'Ьчаются въ верхнихъ горизонтахъ этой породы, 
вънижнихъже встр'Ьчаются РеггзрЬ. зиЪсШиз Т г. и 
РеггзрЬ. окепзгз й’ ОгЪ.; мощн.....................................  3 »

1 1 . Черный или бурый песчанистый мергель съ Ат .
зр. и обломками белемнитовъ......................................... 0 ,3 0  «

12. Бурый жел-Ьзистый песокъ со множествомъ РеггзрЬ.
РапЛегъ (1’О гЬ ., АисеИа сгаззгсоШз К еу^ ., об

ломками белемнитовъ ...................................................... ... 0 ,4 0  »
13. Зеленый глауконитовый желваковый слой, перехо- 

ДЯЩ1Й м'Ьстами въ глауконитовый песчаникъ; изъ 
ископаемыхъ чаще всего встречаются Рег 'гзрЬ. V^ -̂
даШз обыкновенно въ вид'Ь обломковъ......................... 0 ,3 6  »

14. Сланцы съ Р е т ^ /г . Vг^да^из В исИ ................................ 0 ,5 6  »
15. С-Ьрая, м-Ьстами желтоватая глина съ иглами мор-

скихъ е ж е й ...................... ........................ ............................0 ,2 5  »
16. Сланцы..................................................................................... 0 ,2 4  »
17. С'Ьрая глина...........................................................................  1  »
18. Сланцы.....................................................................................

Мы видимъ въ этомъ разр-Ьз-Ь очень сложную сер1ю пластовъ, 
т'Ьсео связанныхъ между собою въ одно ц'Ьлое, им-Ьющее много 
общаго съ обнажен1ями с-Ьвера губерти , но отличающееся н-Ь-
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которыми особенностями )̂. Прежде всего мы зам'Ьчаемъ большее 
развит1е песчанисто-известковыхъ и конгломератовыхъ слоевъ, 
которые, кром'Ь большей мощности отличаются еще тЬмъ, что 
переслаиваются зд-Ьсь съ  мергелями, глинами и даже со слан
цами, тогда какъ въ сЬвереой части губерн 1и сланцы были раз
виты только въ нижней глинистой половин'Ь обнаженш и совер
шенно непоявлялись въ верхней— среди песковъ и коигломератовъ. 
Помимо этихъ литологическихъ особенностей, мы зам'Ьчаемъ, 
что зд'Ьшшя отложешя отличаются отъ сЬверныхъ еще й палеон
тологическими признаками: видимъ новые не встр-Ьчавгахеся тамъ 
аммониты; изобилхе большихъ раковинъ ауцеллъ {АисеНа ф  соп- 
сеп(:ггсаКеув.) ш громадныхъ Г081га5е?. сигЫз Е1сЬ\у. тоже не 
можетъ ускользнуть отъ вниматя наблюдателя, вид'Ьвшаго на 
с'Ьвер'Ь эти остатки только въ самомъ верхнемъ сло'Ь юры и при 
томъ въ незначительномъ количеств'^ и въ очень дурной степеяр 
сохранности.. При такихъ различ1яхъ есть-ли возможность срав
нивать эти два столь отдаленный обнажен1я и стараться привести 
въ параллель пласты ихъ составляющ 1е, или, констатировавъ эти 
различ1я, остановиться на томъ заключен1и, что пласты эти отло
жились въ разныхъ бассейнахъ, ■ при различныхъ условхяхъ п 
обнаруживаютъ сходство только въ самыхъ общихъ чертахъ, 
какъ отложешя одной и тойже эпохи? Я  попытался сд'Ьлать ера- 
внеше этихъ двухъ обнажен1й, выбравъ для этого одинъ изъ го-

1) Говоря о Кашпурскомъ обнажен1и нельзя не упомянуть о стать'Ь Рт- 
дольФЕ Л ю д в и г а  изъ Дармштадта Оео1. ЗМгге йег ТТт^еЬппе топ Зуггап м 
Дег \Уо12а (Ви11. йе 1а зос. йе Мозсои 1874. Л'» 2). Онъ описываетъ обнажеше, 
наблюдавшееся имъ вдоль крутаго берега ручья, впадаюш,аго въ Волгу у 
Кашпура, и даетъ списокъ ископаемыхъ аммонптовъ, имъ собранныхъ, боль
шинство которыхъ оказывается тожественными съ Формами, описанными 
проФ. Ц и т т е л ем ъ  изъ Ш трамбергскихъ слоевъ. Не буду останавливаться 
на подробностяхъ даваемаго зд'Ьсь проФиля, такъ какъ лично не им'Ьлъ воз
можности пров’Ьрить его на м'Ьст'Ь, не найдя въ берегахъ р'Ьчки Кашпурки, 
впадаюш,ей зд^сь въ Волгу, сколько нибудь ясныхъ обнажен1Й. Что касается 
опред'Ьленгй ископаемыхъ, приводимыхъ г. Людвигомъ, то, не распростряняясь 
зд’Ьсь по этому поводу, я укажу только на зам'Ьчанхе объ нихъ проФ. Траут- 
ш о л ь д а  (Ви1. йе 1а зос. йе Мозсои 1875), что опредйлешя эти проблематичны, 
и что прилежный изсл'Ьдователь, д^Ьлая ихъ, не удостои.чъ своимъ вниманаемъ 
предшествовавшихъ работъ русскихъ геологовъ.



ризонтовъ легче всего замЬтный. Я  выбралъ верхеш  слой глинъ 
и сланцевъ съРеггзр. ьггдаЫз В и сЬ  и слой прикрывающаго ихъ 
конгломерата съ обломками Т'бхъ-же ископаемыхъ. Оказалось, 
что въ кашпурскомъ обнаженха тоже есть сланцы съ ^еггзрЬ. 
Vг̂ да̂ ^̂ 8 В и с Ь , прикрытые слоемъ съ коекрещями и съ облом
ками гЬхъ-же ископаемг>1хъ, только зд-Ьсь этотъ слой съ конкре- 
Ц1ЯМИ им'Ьетъ большую мощность, зеленый цв’бтъ отъ множества 
зеренъ глаз^конита и мЬстами переходитъ въ сплошной глаукони
товый песчанвкъ. Ниже этого горизонта идетъ такая-же см̂ &на 
глинъ и сланцевъ, какъ и въ поливенскомъ обнаженш, а вышеле- 
жащ1й желтовато бурый жел'&зистый песокъ съ РеНзрк. ф  Рап- 
Аегг (1 ОгЪ. и прикрывающ1е его песчанистые мергеля будутъ 
соов'Ьтстровать нижнему слою поливенскаго ауцеллеваго песча
ника. Сл-Ьдующее выпю ыош,ное отложен1е св'Ьтлос’брыхъ мер
гелей въ нижней части своей содержитъ РеггзрП. Окепзгз й ’О гЬ. 
и РеггзрЪ. зиЪШиз Т г . и мон^етъ быть поставлено въ параллель 
съ верхнимъ поливенскимъ песчаникомъ, съ т'Ьми-же ископае
мыми. Зд-Ьсь и кончается возможность сравненхя. Въ Поливн-Ь 
этимъ слоемъ заканчивается юра, надъ нимъ тамъ только неболь
шой выв^&тривш^йся слой конкрец1й, въ которыхъ попадаются 
Ве1. сиг1из '^\о,\\- .̂  ̂ зд'Ьсь-же мы видимъ еще ц-Ьлую длинную 
сер1ю отложен1Й, содеря^ащихъ отчасти т 1Ь-же остатки, отчасти 
новыя тамъ не встр:6чавш1яся Формы, какъ РеггзрЪ. ЫзсПриггсиз 
Т 1 . и ОхупоНсегаз Сй1епи1а1иш Б’ хзсЬ. Это обстоятельство гово
рить или-за то, что на С. отъ Симбирска смыты самые верхн1е 
пласты, соотв'§тствующ 1е верхнимъ кашпзфскпмъ, или за то, что 
отложен1е, закончившееся тамъ зоною съ  РепзрЬ. окепзгз и Р е- 
пзрЬ: 31(ЪЛиг1з, зд'Ьсь ещ е продолжалось безъ перерыва, и появ- 
лен1е РеггзрЬ. казсЪрипсиз отметило собою новый вы сш 1й гори- 
зонтъ, не лредставленный на Болг'Ь С'Ьверн'Ье Симбирска; еще н-Ь- 
сколько поздн-Ье сталъ изм'Ьняться и лптологическ1й составъ осад- 
ковъ: отлагались и пески, и плотные мергеля, и даже сланцы—  
и вся эта сер1я, такъ-ж е какъ п тамъ, заканчивается слоемъ 
желваковъ съ переломанными ископаемыми, свид'бтельствую- 
Щимъ, что и зд'йсь наступилъ наконецъ перерывъ, по окончанхи
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котораго, какъ тамъ, такъ и зд-Ьсь, начали отлагаться сходные 
осадки, но уже инаго литологическаго состава, погребавш1е въ 
себ'Ь иныя Формы органической жизни )̂.

Эти наблюден1я з^б^дили меня въ близкой связи северной юр
ской области Симбирской губернии съ южною, связи на столько 
т'&сной, что осадки, развитые въ той и другой области, нельзя 
было разсматривать иначе, какъ отложившимися въ одномъ и 
томъ-же бассейнЬ. Если-бы оба эти участка юры, отстоящ1е 
верстъ на 130 , были разд'Ьлены породами бол'Ье древними, по
добно тому какъ это мы видимъ въ подмосковномъ кра^Ь, то мы
сленно возстановить ихъ прежнюю связь не представляло-бы ни- 
какихъ затруднен1й. Въ самомъ д'Ьл'Ь,— разд'Ьляющ1я оба участка 
древн1я породы могли быть тоже покрыты юрскими отложен1ями, 
впосл'Ьдств1и размытыми настолько, что теперь уц'Ьл'Ьли только 
изолированные участки юры, и только одна обш.ность палеонто- 
логйческихъ признаковъ указываетъ на прежнюю связь этихъ 
участковъ. СовсЬмъ другое мы видимъ въ Симбирской губернш. 
Зд'Ьсь сЁвёрный участокъ юры разд'Ьленъ отъ южнаго обширною 
площадью занятой бол-Ье новыми отложен1ями, прикрывающими 
другъ друга въ посл'Ьдовательномъ порядк-б ихъ возраста, тогда 
какъ юрск1е пласты, начиная отъ С'Ьверной границы Симбирской 
губернш, падавш1е къ югу (подъ угломъ приблизительно въ 
28 '), верстахъ въ десяти с’1&верн'6е Симбирска совершенно 
скрылись подъ уровень Волги и см'Ьнились бол'Ье новыми м'Ьло- 
выми и третичными отложен1ями. Мысленно продолжая юрсюе
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1) Не лишнее зам^Ьтить, что неокомск1е осадки налегающхе на юру въ 
Симбирекомъ и въ Сызранскомъ уЬзд-Ь не вполн'Ь тожественны по составу. 
Въ Сызранскомъ уЬзд^Ь мощное отложеше черной сланцеватой глины внизу 
становится песчанистымъ, переходить въ зеленовато сЬрый рыхлый песча- 
никъ. М'Ьстами, какъ тамъ, такъ и здйсь, непосредственно надъ самымъ верх- 
нимъ юрскимъ слоемъ мнй удавалось наблюдать сдои Фхолетово сЬрыхъ слан- 
цеватыхъ глинъ незначительной мощности, но отличающхеся отъ вышележа- 
щихъ даже тамъ, гд-Ь эти посл^Ьдше являются тоже глинами, помимо своего 
цв'Ьта еще и характеромъ Фауны. Въ этихъ слояхъ нер'Ьдко попадаются че
шуйки рыбъ, как1е то трудно опред^Ьлимые хитинистые остатки, мелше виды 
ТЛпдиЫ. Непосредственно выше лежащее нижн1е горизонты черныхъ слан- 
цеватыхъ глинъ, какъ уже сказано выше, б^дны органическими остатками.



пласты къ югу, мы должны ожидать встретить ихъ близъ Самар
ской луки на весьма значительной глубин'Ь нодъ мощной толщей 
неокомскихъ и м'бловыхъ осадковъ и отчасти третичныхъ песча- 
никовъ, между т'Ьмъ, всего въ н'Ьсколькихъ верстахъ южн’Ье. 
только перейдя упомянутую выше гряду палеозойныхъ известня- 
ковъ, мы снова встр-бчаемъ ихъ на поверхности и даже снова 
наблюдаемъ посл'Ьдовательную см'Ьну ‘ бол'Ье древнихъ слоевъ 
бол'бе новыми, Фактъ этотъ конечно не могъ не показаться мн'Ь 
н'Ьсколько страннымъ и требовалъ объяснен1я. Самымъ в'Ьроят- 
еымъ и простьщъ объясненхемъ, какое я могъ себ'Ь составить, 
было предположить смЬщен1е слоевъ по линш, указываемой с'Ь- 
верными обрывами Ж егулевскихъ вы сотъ , и дал'Ье на ю го- 
западъ черезъ Усолье, Губино, Троекуровку, т. е, по направле- 
Н1Ю С’бверныхъ крутыхъ выходовъ горнаго известняка, кладу- 
щихъ пред'Ьлъ дальн'Ьйшему распространен1ю на югъ м-Ьловыхъ 
и третичныхъ отложетй (рис. 4).
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Рис. 4.

(Тил^ирскъ

^Л^разоншъ В о л ги

юра-

Схёматическ1Й чертежъ для объяснен1я предподагаемаго огношен1я сЬвернаго 
Симбирскаго участка юры къ южному Сызранскому.

Предположивъ, что см^Ьщеше породъ произошло уже посл-й 
отложен1я юры, мы весьма просто объяснимъ себ-Ь съ одной сто
роны связь интересующпхъ насъ участковъ юры, а съ другой—  
н'йкоторыя особенности геологическаго строен1я Самарской луки. 
Въ самомъ д'бл'Ь, во время отложен1я юрскихъ осадковъ вся эта 
площадь представляла собою одинъ обширный бассейнъ, въ кото- 
ромъ происходило непрерывное отложен1е юрскихъ осадковъ,



посл'Ь отложен1я этихъ осадковъ произошло весьма значительное 
см-Ьщеше по указанной мною линш, и такимъ образомъ юрск1е 
пласты къ сЬнеру отъ этой лиши остались внизу, а къ югу отъ 
нея приподнялись на значительную высоту на гребн-Ь выступив- 
шихъ древнихъ известняковъ и впосл'Ьдств1и были размыты и 
снесены съ наибол-Ье высокихъ частей этой наклонной известко
вой площади, но уц'Ьл'Ьли еще на ея южныхъ склонахъ; причемъ 
въ окрестностяхъ Батраковъ и Костычей уц'ЬлЬли только нижнхе 
пласты с^рой глины, а н'Ьсколько южн-Ье у Кашпура уц'ЬлЬли и 
верхн1е, и вся эта система пластовъ, выдвинутая изъ глубины 
указаннымъ поднят1емъ, также какъ и вынесш1е ее наружу древ- 
н1е известняки, падаетъ къ югу (точн-Ье къ ю. в.) и наконецъ н-Ь- 
сколько южн1Ье Кашпура снова уходитъ подъ зфовень Волги, какъ 
и на с. отъ Симбирска-, прикрываясь бол'Ье новыми отложен1Ями, 
Это предположеше для своего подтверждешя требуетъ, конечно,, 
вниматбльнаго изсл'Ьдованхя геологическихъ отношешй на очень 
значительной площади. Такое изсл'Ьдован1е было мн'Ь недоступно, 
почему я и не выдаю своего объяснен1я за ф е к т ъ , прочно уста
новленный, а высказываю его только въ вид'Ь предположенья, ко
торое съ моей точки зр-Ьихн удовлетворительно объясняетъ Фактъ 
т'Ьсной связи интересующихъ меня юрскихъ участниковъ Сим
бирской губерн1и. Разсчитывая впосл'Ьдств1И еще коснуться гео- 
лопи Самарской луки, я не буду излагать зд'Ьсь вс'Ьхъ наблю- 
ден1й, как1я мн'Ь удалось сд’Ьлать во время моей экскурсхи, и упо
мяну только о Факт'Ь, бол-Ье всего говорящемъ въ пользу моего 
предположен1я. Фактъ этотъ —  нахожден1е остатковъ юрскихъ 
отложен1й даже на самыхъ высокихъ площадяхъ Жегулевскихъ 
горъ, Я  не стану подробно описывать этихъ остатковъ, такъ 
какъ детальное изсл'Ьдован1е Самарской луки, выходящей за пре- 
д'Ьлы 9 1 -го  листа десятиверстной карты, не входило въ планъ мо- 
ихъ работъ, а скажу только, что юрск1я ископаемыя попадаются 
какъ на С'Ьверной, такъ и на южной сторон1Ь Самарской луки, и 
притомъ какъ вымытыми въ руслахъ ручьевъ и по дну овраговъ, 
такъ и прямо на поляхъ по высокимъ сыртам ь Ж егулей.

Не считаю себя въ прав’Ь умалчивать объ этихъ Фактахъ, до
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сихъ поръ не обращавшихъ на себя вниманхе взсл'Ьдователей, 
имЬя въ виду, что дальн'Ьйш1я наблюденхя —  подтвердятъ ли он'Ь 
или опровергнутъ высказанное мною предположее1е —  во вся- 
комъ случа-Ь будутъ сод'Ьйствовать выясненш отношенш напла- 
стов1ан1я нородъ этой м'Ьстности, т'Ьмъ бол'1&е желательному, что, 
помимо научнаго интереса, связаннаго съ ея изсл'Ьдован1емъ, она 
обращаетъ на себя вниман1е и разнообраз1емъ- своихъ минераль- 
ныхъ богатствъ.

Просл-Ьдивъ верхнюю границу юрскихъ отложенш Симбир
ской губерн1и, я перешелъ къ изучен1ю мощнаго рухляково-гли- 
нистаго отлоя;етя, которое изв'Ьстно подъ именемъ Городищен- 
ской глины и, согласно общепринятымъ въ наук'Ь воззр'Ьн1ямъ, 
составляетъ основанхе нижневолжской юры и непосредственно 
подстилается мергелами и глинами такъ называемаго яр}ха пест- 
рыхъ мергелей, относимаго одними геологами къ тр 1асу, другими 
къ пермской систем'^.

Уже было упомянуто, что больш1я обнажешя надъ д. Г ор о 
дище, представляя удобства для изучен1я верхнихъ напласто- 
вае1й —  смолистыхъ сланцевъ, перемежающихся съ ними глинъ 
п прикрывающихъ ихъ песчаниковъ, —  далеко мен1Ье удобны для 
пзучен1я бол-Ье низкохъ горизонтовъ собственно Городищенскоп 
сброй глины, которая образуетъ нижнюю террасу и бпчевникъ. 
Ключи, выбивающ1еся у основан1я вертикальныхъ обрывовъ 
В01)хнпхъ пластовъ и многочисленные оползни сильно затрудня- 
ютъ изучен1е какъ стратиграФическихъ отношенхи, такъ и орга- 
ническихъ остатковъ с-Ьрой Городищенскоп глины. Если ко всему 
этому прибавить однообразный лптологпческ1я свойства этого 
мощнаго отлонген1я, то б}^детъ вполн'Ь попятно, почему до сихъ 
поръ пеудавалось различить въ немъ как1е-лпбо горизонты.

Принимая въ соображен1е эти неблагопр1ятныя услов1я, я 
пришелъ къ уб'Ьяадетю, что попьггка р-Ьшить вопросъ о возраст'Ь 
Городи1ценской глины и о распрсд'йлен1и въ ней пскопаемыхъ, 
только вътом ъ случа'Ь можетъ быть удачна, когда удастся разы
скать выходы этой глины 1п бИп, пезампсьпрованноп оползнями 
и осыпями.
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Прежде всего привлекла мое внимаше та часть с-Ьрой глины, 
которая въ обнажен1яхъ подъ д. Городищ е прикрывается слан
цами и составляетъ основан1е почти вертикальныхъобрывовъ верх- 
нихъ юрскихъ пластовъ. Изсл'йдуя эту часть Городищенской 
глины, я могъ быть ув'Ьренъ, что иы^ю Д'бло не съ оползнемъ, а 
съ  глиной въ ея естественномъ положети. Счистивъ осыпь об- 
ломковъ выше лежащихъ породъ, можно было сд-Ьлать эту глину 
доступной для наблюден1я на глубину около двухъ метровъ, 
(начиная отъ основан1я самаго нижняго пласта смолистыхъ слан- 
цевъ). Принявшись за изсл-Ьдованхе этой глины, я былъ немало 
удивленъ, встр’Ьтивъ въ ней Фауну, характеризующую виргато- 
вые слои русской юры. Въ общемъ состав'Ь Фауны произошло 
мало изм-Ьненш сравнительно съ Фауной выше лежащей глинисто
сланцеватой сер1и. Почти т-Ь-же роды моллюскъ встр-Ьчаются и 
зд'Ьсь; мн-Ь неудавалось встр'Ьчать только ОгЫсгйа {ШеИсгоп), 
Оопуотуа и РЫшоШпагга, но за то зд'Ьсь стали нер-ЬДки пред
ставители родовъ Ргппа, Тггдоша, ЛроггШгз, Виссгпит^ Т игп- 
1е11а; ауцеллы и морск1е ежи попадаются р-Ьже. Остатки Рег. 
V̂ д̂а̂ и% ЪисЬ.., Рег. ^иеп8^есШ Е,Пг., Рег. 'ргр1ех 8 о\^. (Рег. 
РаНаз^апив) оказались нер'Ьдкими даже въ самыхъ низкихъ ча- 
стяхъ доступнаго для наблюденхя пояса.

Дополнивъ этими аммонитами им’Ьющ1еся списки ископаемыхъ 
Городищенской глины, мы получаемъ удивительнз'ю пестроту. 
Оказывается тогда, что въ той-же Городищенской глин-Ь встрЬ- 
чается и Созт. ^а8оп, ископаемое характерное для келловейскихъ 
отложенш, и СагсИосегаз согйаШт^ типичное ископаемое окс- 
Фордскаго яруса и наконецъ Рег. рггдаЫз, ископаемое волжскаго 
яруса. Однако сколько я ни рылся въ этомъ пояс-Ь Городищен
ской глины мн']& неудалось найти ни Созт. 1азоп, ни СагАгосегаз 
согс1аЫт и ни одного ископаемаго характернаго для этихъ бол'Ье 
низкихъ сравнительно съ виргатовымъ горизонтовъ. Оставалось 
придти къ заключен1ю, что изсл-Ьдуемый мною поясъ глины все- 
ц'йло примыкаетъ къ зон-Ь съ Реггзрк. ьггдаШз, и что эта посл^Ьд- 
няя начинается на Волг-Ь не со смолистыхъ сланцевъ, а спу
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скается довольно глубоко въ то  отложен1е, которое изв'Ьстно 
подъ именемъ Городивденской глины.

Ознакомившись съ  органическими остатками самаго верхняго 
пояса Городищ енской глины, я сталъ искать вы ходовъ ея бол'Ье 
пизкихъ ноясовъ, опять стараясь найти ихъ въ зхлов1яхъ перво- 
начальнаго залеган1я. Такой выходъ мн1Ь удалось найти между 
Ундорской пристанью и д. Городи щ е, въ русл-Ь небольш аго р у 
чейка въ н'Ьсколькихъ ш агахъ отъ самаго его  устья. Ручей этотъ  
смылъ оползающ 1я сверху массы глины и обломковъ выш ележа- 
щихъ породъ, который въ другихъ дх'Ьстахъ покры ваютъ весь 
бичевникъ, и прорылъ себ'Ь русло въ коренномъ материковомъ 
слсЬ довольно плотной сйрой известковистой глины, составляю 
щей въ этомъ м-Ьст-й и самое ложе Волги. Этимъ-то обнажен1емъ 
глины я и воспользовался для изсл'Ьдован1я самыхъ глубокихъ 
поясовъ С'Ьрой глины, каше только доступны наблюден1ю въ 
окрестностяхъ Городищ а. Найденные мною здЬсь органическ1е 
остатки оказались нетожественными съ находимыми въ верхнемъ 
пояс'Ь. Прежде всего пораж аетъ зд-Ьсь однообраз1е Фауны; часто 
встр'Ьчаются только Киси1а и мелк1е РеЫеп, изр'Ьдка попадаются 
Ьисгпа шЛисеНа; но особенный интересъ представляли для меня, 
конечно, СерЬаЩзоЛа. Оказалось, что зд Ьсь н-Ьтъ и сл-Ьда Реггзрк. 
уъгдаЬиз В и с Ь . и дрлтихъ аммонитовъ виргатовы хъ слоевъ; по 
крайней мЬр-Ь мн-Ь неудалось найти ни мал'Ьйшаго отпечатка ихъ; 
но за то отпечатки и облоиш Сагй'юсегаз аИегпапз В и с Ь  оказа
лись нер-Ьдкими. Кром'Ь этого  аммонита попа!1ались неопред-Ьлимые 
обломки какихъ-то больших ь аммонитовъ и довольно характер
ные отпечатки аммонита, покрытаго толстыми и сернообразно 
изогнз^тыми ребрами близъз'мбо и бол-Ье тонкими и многочислен
ными на остальной видимой поверхности раковины. Ближайшее 
ооред-Ьленте этого  аммонита, конечно, пе мож етъ бы ть надежно, 
пока кром'Ь отпечатковъ не будутъ  найдены друг1е лучше сохр а - 
нивш1еся остатки его . Сагйгосегаз аНетапв встр'Ьчается зд'бсь 
едвали не чаще всЬхъ дрз'^гихъ органическпхъ остатковъ; это 
обстоятельство не оставляетъ м'Ьста соми^н1ю относительно в оз 
раста этой части Городищ енской глины, и мы имЬемъ полное
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право заключить, что мощное отложен1е С'Ьрой глины, обнажен
ной въ окрествостяхъ д. Городище, начинается зд-Ьсь альтерно- 
выми слоями и завершается такою-же с-Ьрою глиной, содержа
щей весьма богато представленную Фауну виргатовыхъ слоевъ. 
ЛптолоТпчесия свойства какъ нижняго пояса глины такъиверх- 
няго одн'§ и т-Ь-же; он'Ь остаются почти одинаковыми, по крайней 
м-Ьр-Ь безъ р^Ьзко зам'Ьтныхъ изм'Ьненш, на всемъ вертикальномъ 
протяжен1и этого отложен1я. Правда, вся толща Городищенской 
г.шны не представляетъ совершенно однородной сплошной массы; 
въ ней можно зам'Ьтить неоднократную см'Ьну св-Ьтлыхъ слоевъ 
бол-Ье темными, слоевъ бол'Ье богатыхъ известью, бол-Ье чистыми 
глинистыми; но въ общемъ, по скольку это доступно нашему 
наблюденш, мы видимъ передъ собою все ту-асе С'брую бол^е 
или мен'Ье известковистую глину и приходимъ къ заключен1ю, что 
3'слов1я отложен1я осадковъ не изм'Ьнялись зам'Ьтно впродолжен1е 
времени отложешя этой толщи, между 'йм ъ  какъ животное на- 
селете претерп'Ьло изм'Ьненхя настолько значительныя, что верХ- 
ше и нижД1е слои этой толщи должны быть отнесены даже къ 
раз.шчнымъ ярусамъ верхняго отд1;ла юры. Неизм'Ьнность лпто- 
логнческаго состава отложен1я заставляла сомн-Ьваться въ воз
можности провести р-Ьзкую границу между этими двумя ярусами, 
но все-ж е было весьма интересно изсл^^довать еще промежуточ
ный поясъ между ними. Можно было разсчитывать встретить 
или верхнее продолжен1е нижняго яруса, или.бол'Ье глубок1е го
ризонты верхняго, а въ счастливомъ случа'& и сопрпкосновен1е 
двухъ ярусовъ, если граница между ними р-Ьзка, или неопред’Ь- 
ленный промежуточный горизонтъ, если переходъ меясду ними 
совершается постепенно.

М ы вид-Бли уже (см. рис. 1 ), что кром-Ь основан1я верхняго 
обрыва, гд-б обнажается с^^рая виргатовая глина, и бпчевника, въ 
половодье образующ аго ложе р’Ьки и покрытаго р'Ьчнымъ нано- 
сомъ п оползшими выв'Ьтрившимися массами сЬрой глины, Горо- 
дищенская глина выступаетъ еще въ обрывахъ террасы. Наблю
дая одинъ изъ такихъ обрывовъ, гд-Ь слои глины представляютъ 
обнажен1е доступное для наблючен1я на вертикальномъ протяже-
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Рис. 5.

Н1И ОКОЛО 5 метровъ, я замЬтилъ, что глиЕ1а эта представляетъ со 
бою не однородную массу, а перемежаемость св^Ьтлыхъ слоевъ 
съ темными прослойкамрг, въ томъ порядк'Ь, какъ указано на 
рис. 5. Въ общей масс^Ь сброй глины особенно р-б-зко выд-блялись

дв-Ь темный прослойки въ 
верхней части, очень напо- 
мпнавш1я прослойки смоли- 
стыхъ сланцевъ верхняго- 
обрыва; сверху он-й были 
прикрыты тоже свЬтлой 
глиной съ переломанными 
кусками смолистыхъ слан
цевъ; эта верхняя свЬтлая 
глина съ обломками слан
цевъ составляла з^же почву 
террасы и, конечно, не пред
ставляла собою  отложен1я 
111 зИи. Смотря на этотъ 
обрывъ ■ террасы , можно 

было предполагать въ немъ оползень некоторой чачтп тЬхъ- 
же породъ, как1я образуютъ верхнш обрывъ, но при ближай- 
шемъ п-зсл-Ьдованш это предположеше не оправдалось: оказалось, 
что эти дв'Ь темныя прослойки неим'Ьютъ ничего общ аго со смо
листыми сланцами верхняго обрыва, а просто состоять  пзъ глипы 
бол-Ье тел1наго цвЬта сравнительно съ общею св-Ьтлою массою, 
да и самая посл-Ьдовательность св-Ьтлыхъ и темныхъ слоевъ зд-Ьсь 
иная,— другими словами— въ верхнемъ обрыв-Ь нпгд-Ь н'Ьтъ по- 
добныхъ темныхъ слоевъ, разд^ленныхъ св'Ьтлыми промежут
ками такой именно мощности. Уже это обстоятельство указывало, 
что зд-Ьсь мы им'бемъ д-Ьло не съ оползнемъ, а съ выходомъ 
слоевъ, ле/кащихъ ниже т'Ьхъ, которые доступны наблюден1ю въ 
основан1и верхняго обрыва. Изсл-6дован1е Фауны, зд-йсь заклю
чающейся, вполн'й это подтвердило. РепзрЬ. Vг^да^п8 зд'Ьсь не 
оказалось, СаЫгосегаз аНегпапз встр'Ьчается, но не очень часто, 
н, кром'Ь этого аммонита, зд-Ьсь оказалось богатая и чрезвычайно



интересная Фауна аммонитовъ, общш составъ которой я укаж}’ 
сейчасъ, зам’Ьтивъ зд1Ьсь-же, что попытка просл-Ьдить переходъ 
альтерновыхъ слоевъ въ виргатовые не ув'Ьнчалась полнымъ 
усп'Ьхомъ, такъ какъ ни въ верхыихъ слояхъ обрыва террасы 
неудалось обнаружить виргатовой Фауны (эти верхн1е слои вы- 
в’Ьтрились до такой стенени, что ископаемыя въ нихъ неузна
ваемы), ни въ основанш верхняго обрыва я недобрался до слоевъ 
съ СагАгос. аНетапв', м-Ьшали этому отчасти осыпи, а отчасти 
то обстоятельство, что нижнге горизонты виргатовой глины ока* 
зались сильно пропитанными водой, которая питаетъ ключи, вы- 
бивающгеся на террас'Ь въ основан1и верхняго обрыва. Въ виду 
неудачи попытки просл'Ьдить переходъ слоевъ съ СагМос. аНег- 
пап8 въ слои съ РеггзрЬ. 'иггдаЫз ничто, конечно, не исключаетъ 
возможности существовашя между изсл'Ьдованными горизонтами 
еще какихъ-нибз^дь пластовъ, скрытыхъ осыпью, образующею 
поверхность террасы.

Аммониты, найденные мною въ обрывахъ террасы, принад- 
лежатъ къ группамъ, весьма характернымъ для зоны съ ОрреНа 
1епиИоЬа1а Швейцар1и и юго-восточной Франдш. Зд'Ьсь оказа
лись неописанныя еще Формы Сагйгосегаз изъ группы С. аЫег- 
пап8 (6 ЛИЗК1Я къ СагсИосегаз Кар(^ ОРР-)? ЛзрШосегаз группы 
СусЫг (Формы 6ЛИЗК1Я къ Азр. асапПггсит О рр., Азр. Пратт 
О рр., Азр. НаупаШг Н егЪ .); Регг8рМпс1ез группы Ро1ур1осг 
(близте къ РепзрЬ. 1Шог Г о п 1;.); НорШез (Нор1. с /”. еис1охиз 
й’ОгЬ., Нор1.рзеи(^оти(аЫ1гз Ъог1о1., НорШез зр.); Нар1осегаз 
И можетъ быть представители рода ОрреЫа  ̂ но очень дурно со- 
хранивш1еся.

Ближайшее описан1е этихъ аммонитовъ и сравнеи1е ихъ съ 
западно-европейскими образцами войдетъ въ палеонтологиче
скую часть моей работы, также какъ и описанхе остальныхъ 
органическихъ остатковъ этого пояса, Фауна котораго, кром4 
присутств1я указанныхъ аммонитовъ, представляетъ и друпя 
0ТЛИЧ1Я отъ Фауны виргатовыхъ слоевъ. НааболЬе зам'Ьтными 
чертами ея служить прнсутств1е многочисленныхъ Ыпди1а, 
ВкупсЬопеИа и разнообразныхъ ОазЬегороЛа', изъ двустворча-
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тыхъ зд'Ьсь многочисленны Киси1а, СисгМаеа и мелк1е виды 
АвЬаНе.
. Присутств1е подъ Городищемъ Фауны, характерной для зоны 

съ ОрреЫа представляетъ хоть интересъ, что значи
тельно и пратомъ въ совершенно неожиданномъ направлен1и раз- 
шпряетъ границы этой зам’Ьчательной зоны и существенно изм1Ь- 
ияетъ установивш1яся въ наук'Ь воззр'Ьн1я на отношен1я русской 
юрской провинц1и къ западно-европейскимъ отложен1ямъ.

Чтобы покончить съ Городищенской глиной мн-§ оставалось 
просл’Ьдить самые нижн1е ея горизонты, которые, по свид'Ьтель- 
ству предшествовавшихъ мн-Ь наблюдателей, налегали на пест
рые (тр1асовые, по мн'Ьшю большинства геологовъ) мергеля. Въ 
бмжайшихъ окрестностяхъ Городиш;а пестрые мергеля нигд-Ь не 
обнажаются, соприкосновен1е двухъ системъ недоступно наблю- 
ден1ю, недоступны сл'Ьдовательно и самые нижн1е горизонты сб -  
рой глины. В ъ литератур^^ сущ ествуютъ указашя, что такое 
соприкосновен1е можно наблюдать въ 10 верстахъ выше по 
Волгй подъ д. Безсонновой. Мои поиски въ этомъ м’Ьст’Ь не были 
удачны, такъ какъ берега Волги (или правильн’Ье воложки—  
старицы) поросли густымъ л1;сомъ и заплыли новейшими обра- 
зовагпями. Правда н'Ьсколько выше д. Безсонковой на бичевник-Ь 
обнажаются пестрые мергеля, но налеган1я на нихъ с-Ьрои Г ор о- 
дпщенской глины ми’й нпгдЬ неудавалось наблюдать; зд'Ьсь, 
версты полторы ниже Каменнаго оврага, надъ пестрыми м ерге
лями можно было наблюдать выходы зеленовато-бураго песча- 
кика и конгломерата изъ окатанныхъ кремневыхъ галекъ, пзъ 
кварцевыхъ зеренъ, пзъ кусочковъ пестрыхъ мергелей, изъ 
(р-Ьдко попадающихся) обломков!^ аммонитовъ и белемнптовъ. 
Эти конгломераты, обнаженные на весьма незначптельпомъ про- 
тяженш, падали подъ угломъ около 4 5 °  къ С. 3 . Ближайш1я 
стратиграФическ1я отношеп1я этихъ породъ зд'Ьсь не могли быть 
выяснены. Для р-Ьшенхя интересовавшей меня задачи н}̂ н4но было 
искать другихъ болЬе ясныхъ обнажен1Й, въ которыхъ вы ст}'- 
пали бы и пестрые мергеля и сЬрая (Городищенская) глина. 
Так1я обпалген1я были мн-Ь изв-Ьстны, какъ по личнымъ наблюде-

XIX.  9
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шямъ, такъ и по лптературнымъ даннымъ, еще выше по Волг! 
близь самой границы Казанской и Симбирской губ. ПроФ. Син- 
цОвъ еще въ 1870  году (Геол. очеркъ Саратовской губ.) пока- 
залъ, что именно зд'Ьсь начинаются юрск1я отложен1я нижней 
Волги С’Ьровато-б'Ьлыми слоистыми глинистыми пластами, но 
ооред'блить норядокъ наслоенхя тогда неоказалось возможнымъ. 
Особенный интересъ пр1обр'Ьтаетъ эта м'Ьстность въ посл'Ьднее 
время. Въ 18 8 2  г. появилась работа проФ. Ш т у к е н б е р га , (Гео
логическое изсл'Ьдован1е яруса пестрыхъ мергелей на правомъ 
берегу Волги, между Тетюшами и Симбирскомъ. Приложен1е къ 
протоколу зас1Ьданш Об. Естествоисп. при Казанск. У  нив. №59) 
въ которой приводится подробное описан1е обнаженш этой м-Ьст- 
ности и особенно подробно описывается обнаж ете въ одной 
верст'Ь ниже мордовскаго поселка (Долиновки).

Въ виду того, что результаты моихъ наблюден1й несовпада- 
ютъ съ выводами проФ. Ш т у к е н б е р г а , я считаю не лишниыъ, 
для удобства сравнен1я, привести зд'Ьсь описан1е этого обнажен1я, 
данное проФ. Ш т у к е н б е р г о м ъ .

«Ниже поселка берегъ образуетъ четыре уступа, считая п 
склонъ бичевника.

«Верхнш уступъ сложенъ изъ 1. Глины с'Ьрой известковп- 
«стой, м-бстами н'Ьсколько песчаной, мощностью отъ 5,5 до 6 
«саженъ; она разсыпается въ сухоиъ вид'б на небольш1е углова- 
«тые кусочки. В ъ этой глин'Ь попадаются иногда окамен-блости 
«то въ мергелистыхъ сросткахъ, то непосредственно въ самой 
«пород'Ь. Т уть  найдены ОгурЬаеа агдиаЬа  ̂ белемниты и проч.

«Второй уступъ состоитъ изъ сл'Ьдующихъ пластовъ, начиная 
«сверху:

«2. Глины , известковой сланцеватой темнос'браго и б}фаго 
«цв-Ьта, содержащей тонк1я прослойки буровато сЬраго песку. 
«Мощность этой глины достигаетъ 3 саженъ; книзу она иезам'Ьтно 
«переходить въ

«3. Гл и н у, окрашенную сверху въ темнобурый и красный 
«цв-Ьтъ, а ниже переходящую въ сыровато зеленую. Мощность 
«бурокрасной глины 0 ,2 5  ар., а с-Ьровато зеленой до 1 верш.
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«Въ этой глин-Ь содержатся довольно обильно сл'6дующ1е орга- 
«ничесюе остатки; Лто итЪопаЫз П з с Ь . ,  11пю сазЬог Е1сЬ^у. 
«.ЕзИгегга ехгдиа Е1сЬлу., чешуйки ганоидъ и отпечатки водо- 
«рослей.

«Трет1й уступъ сложена^ изъ:
«4. И зв е ст н я к а  желтаго цв-Ьта, то н'Ьсколько глинистаго, 

«то песчанистаго. Известиякъ переходитъ кверху въ мергель 
«бурожелтаго цв-бта; мощность его 1 аршинъ. Зат'ймъ сл'йдуетъ:

«5. О сы п ь , изъ нодъ которой выступаетъ сверху: песча- 
«никъ с-Ьраго цв-Ьта, переходящш въ конгломератъ (содержитъ 
«закругленные кусочки разноцв'Ьтныхъ мергелей), сланцеватая 
шина, подобная (2 ) и известняка желтаго цв’Ьта, подобный (4), 
«а ниже разнообразно окрашенные мергеля', ярко красный, буро 
«красный, розовый, зеленовато с^&рый, цв-Ьтнын глины и б'Ьлый 
туфовидный известнякъ, выступаюп;ш также и при основан1и 
«разр-Ьза. Общая мощность вс-^хъ этихъ слоевъ, начиная' съ 
«желтаго известняка (4) до уровня воды, достигаетъ 8 саженъ»,

Дал'бе приводится сл'6дующ1й общ1й разр’Ьзъ напластован1я 
между мордовскимъ поселкомъ и деревней Безсонковой.

«1. Растительная земля.................................................. до 0 ,5  ар.
«2. С'Ьрая глина, содержащая мергелистыя сростки и ока- 

вмен'Ьлости юрской эпохи ОгурЬаеа ащиаЬа и пр. до 5 —  6 саж.
«3, Темнос'брая, сланцеватая глина, переслаивающ аяся съ  

«С'йрымъ пескомъ. Основан1е пласта скры то осыпью. . до 3 саж .
«4. Ж елтый известковый песчаникъ съ конкрещями бз’раго 

«жел-Ьзняка.................................................................................. до 3 ,5  ар.
«5. Осыпь, изъ подъ которой выступаютъ:
«Пестрый мергель.
«Красный и С'Ьрый мергель.
«С'Ьрая глина.
«Темнос'Ьрый песчаникъ, переходящш въ конгломератъ.
«Красный и розовый мергель.
«Б-блый туФОвидный известнякъ.
«Общая мощность осьши дости гаетъ .......................до 8 саж.»
Им-Ья въ виду громадную важность вопроса о границахъ

9 =̂
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двухъ системъ или даже двухъ групоъ, если пестрые мергеля 
окажутся пермскими, и боясь быть неточнымъ въ передач-Ь вы- 
водовъ проФ. Ш т у к е н б е р г а ,  я позволю себ’й привести зд-Ьсь 
ц’Ьликомъ эти выводы.

«Верхехе пласты я р у са ' пестрыхъ мергелей, залегающ1е не- 
«посредственно подъ юрской глиной, несомн'Ьнео отличаются по 
«характеру отъ лежаш;ихъ ниже члеяовъ этого яруса, налегаю- 
«щ аго на Волг-й непосредственно на цехштейнъ. Достаточно бу- 
«детъ указать на появлен1е въ верхнихъ горизонтахъ, среди мер- 
«гелей п глинъ, песчаниковъ, конгломератовъ, желтаго извест- 
«няка о сланцеватой глпны темносйраго цв-Ьта. Этихъ’пластовъ 
«изсл-Ьдователь не найдетъ въ бол'йе низкихъ горизонтахъ этого 
«яруса, сложенныхъ исключительно изъ пестрыхъ мергелей п 
«глинъ переслаивающихся съ туФовиднымъ известнякомъ б-благо 
«цв'Ьта».

«Границ}- между ярусомъ пестрыхъ мергелей и юрской си* 
«стемой я провожу непосредственно ниже сброй глины, содержа- 
«ш,ей органическ1е остатки юрской эпохи, такъ какъ подстилаю- 
«щая ее сланцеватая глина т ’Ьсно связана съ красной глиной, со- 
«держащей органическ1е остатки пермской системы. Наконедъ, 
«совершенно подобная-же сланцеватая глина залегаетъ и ниже 
«другихъ членовъ яруса пестрыхъ мергелей».

«Нахожден1е органпческихъ остатковъ: Лшо итЬопаШв 
« П з с ! ! . ,  и^гго саз1ог Е1с11\у, и ЕзИгёгга ехгдиа Е1с11\у. въ г.га- 
«нахъ, принадлежащихъ ярусу пестрыхъ мергелей, непрсредст- 
«венно подъ юрской глиной, связываетъ неразрывно въ одно ц^- 
«лое всю толщу этого яруса, налегающаго на Волг1Ь на цех- 
«штейнъ. Независимо отъ этого, нахожден1е указанныхъ Формъ 

«связываетъ верхн1п ярусъ пестрыхъ мергелей съ пермской си- 
«стемой пластовъ вообщ е, такъ какъ з^же изв’йстно, что эти ор- 
«ганичесте остатки являются весьма обыденными и характер- 
«ными для весьма мощной и очень распространенной горизон- 
«тально толщи глинъ, мергелей и песчаниковъ, представляющихъ 
«образован1е, параллельное цехштейну и переслаивающееся съ 
«нимъь.
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Дальн-Ьишее изложен1е покажетъ въ чемъ именно результаты 
моихъ наблюдетй расходятся съ результатами, полученными проФ. 
Ш ту к ен б ер гом ъ . Причина несовпадешя этихъ' результатовъ 
кроется, в’Ьроятно, въ томъ, что проФ. Ш т у к е н б е р гъ , им'Ья 
предметомъ изучен1я ярусъ пестрыхъ мергелей, всего бол'Ье ин
тересовался нижними горизонтами обнажен1я и описалъ ихъ осо
бенно подробно, а я, занимаясь изученхемъ нижневолжской юры, 
конечно обратилъ большее вниман1е на верхн1е члены обнажен1я—  
на пласты сЬрой юрской глины и на пласты, залегающ1е ниже 
ея, между нею и несомн'Ьнными пестрыми мергелями. Другая 
причина кроется въ самыхъ литологическихъ свойствахъ пла- 
стовъ, зд'Ьсь развитыхъ; обнажен1е слагается существенно изъ 
перемежающихся пластовъ глины и песковъ; массы глины, раз- 
мягченныя подъ вл1ян1емъ атмосферной влаги п воды, пропиты
вающей песчаные слои, сползаютъ обыкновенно нпже ихъ дМ - 
ствительнаго горизонта и закрывають лежащхе подъ нимп пески.

Согласно моимъ наблюден1ямъ, обнажен1е, о которомъ идеть 
р-Ьчь, представляетъ сл’бдз^ющую посл'Ьдовательность пластовъ, 
начиная сверху (см. рис. 6).

1. (о, о', 0 -̂ па рис.). С-Ьрая из- 
вестк ов и ста я ' глпна съ юрскими 
окамен'блостями (1-й слой проФ. Ш т у - 
кенберга)........................................7 т .

2. (а). Ж е л ты й  ры хлы й кон- 
глом ератъ  или галечникъ (въ 0 ,25  
га. ыощ.), изъ галекъ плотнаго мер
геля съ глинистымъ, м'Ьстами жел'бзп- 
стымъ, цемеитомъ съ окатанными об
ломками юрскихъ ископаемыхъ; сверху 
слой этотъ переходптъ въ Ягелваковый 
слой изъ мергелистыхъ и жел-Ьзи- 
стыхъ конкрец1й тоже съ юрскими 
ископаемыми, поверхность этого слоя
разбита трещинами; снизу слой съ П р о Ф и л ь  б е р е г а  Волги близь 
гальками постепенно переходитъ въ граннцы Симбирской п Казан-

 ̂ скоп губ. (у Додиноэки).

Рнс. 6.
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желтый глинистый песчаникъ (въ 0 ,3 0  т .  мощ.), а этотъ въ 
свою очередь постепенно переходить въ

3. (6). Б'Ьлый т о н к о сл о и сты й  сл ю ди сты й  п ёсок ъ . 3 т .
4 . (с). Т ем нос'Ь рая  глина, м-Ьстами переслаивающаяся съ 

тонкими прослойками с'Ьраго песка и испещренная желтыми 
охристыми прожилками; количество песчаныхъ прослоекъ кверху 
увеличивается, и глинистое отложен1е постепенно переходить въ 
вышележащее песчаное; местами въ глин'Ь наблюдаются тонк1я 
прослойки желтаго мергеля (эта глина соотв-Ьтств., в'Ьроятно, 
2-му слою проФ. Ш тз^кен берга)....................... .................... 5 ,5  та.

5. (<̂ ). С-Ьрая сл ю ди стая  глина, испещренная желтыми 
охристыми прослойками и прожилками, тонко переслоенная съ 
мелкозернистымъ пескомъ........................................................1 ,50 т .

6. (е). З ел ен ова то  б у р ы й  к р у п н озер н и сты й  п есокъ , 
сверх}" спхотненный въ песчаникъ съ бурыми жел'Ьзисто-мерге 
листыми прослойками; м’Ьстами, тоже въ верхней части отложе 
Н1Я, наблюдаются еще прослойки рыхлаго желтаго песка, ниже 
все переходить въ однородное мощное отложен1е зеленовато 
бураго крупнозернистаго песка; общая мощность.............4 ,5  га

7. (/■) К р а с н о в а т о -б у р а я , довольно плотная глина.
З ел ен ов а та я  п есч а н и ста я  глина.
К р а с н о в а т о -б у р а я  глина, иногда внизу снова переходя

щая въ зеленоватый песокъ. Мощность вс1Ьхъ этихъ 3-хъ слоевъ 
всего нисколько верщковь, но они зам-Ьчательны обплхемъ иско- 
паемыхь. (Соотв-Ьтствуютъ, в-Ьроятно, 3-му слою проФ. Ш ту- 
кен бер га ).

8. (г7). Ж е л т ы й  плотны й м е р ге л ь , переходящ1Й въ пзве- 
стнякъ (4-п  слой проФ. Ш т у к е н б е р г а ) ............................... ... 0,60

9. (/г). Г о л у б о в а т о з е л е н ы й  песчаникъ  (кварцевый съ 
глауконитовыми зернами).....................................................• 1 т .

10. (г). П е с т р ы е  м ергел я .
Нельзя согласиться съ проФ. Ш г у к е н б е р г о м ъ  въ гомъ, 

что нижняя граница юрской системы должна быть проведена 
непосредственно подъ верхней с-Ьрой глиной съ юрскими пско-
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паемыыи {ОгурНаеа Ш аШ а  и проч.); но объ этомъ посл-Ь; 
прежде покончимъ съ этой сЬрой (Городищенской) глиной.

Верхняя с'Ьрая глина (о., о\ о )̂ лежитъ зд-Ьсь на йгелваковомъ 
слсЬ, переходящемъ въ конгломератъ изъ окатанныхъ галекъ и 
обломковъископаемыхъ; поверхность этого слоя разбита трещи
нами; наблюдая соприкосновен1е двухъ слоевъ въ вертпкальномъ 
обрыв-Ь, посл1& удален1я наплывшей сверху глинистой коркп, мы 
зам'Ьчаемъ, что трещины въ нижнемъ конгломератовомъ сло’Ь 
выполняются с'врой глиной верхняго пласта, глина эта испещ
рена зд'Ьсь бол'Ье темными цилиндрическими прожилками и им-Ьетъ 
впдъ породы источенной червями. Такой способъ соприкосновенхя 
двухъ пластовъ указываетъ па перерывъ, им-бЕшт м-Ьсто при ихъ 
отложен1и, и мы въ полномъ прав-Ь заключить, что отсюда начи
нается наша С'Ьрая Городищенская глина, что зд-Ьсь мы им’Ьемъ 
д'Ьло съ самымъ низкимъ ея горизонтомъ.

Глина эта оказалась зд-Ьсь съ самаго основан1я своего весьма 
богатою органическими остатками. Въ нижней своей части (о 
рис. 6) до высоты 1,25 т . ,  глина песчаниста^ въ ней нер-Ьдко 
можно найти мелк1б ъ-амешки, иногда попадаются мергелистыя 
конкрецш, чаще всего съ грецкш ор'Ьхъ величиною, и м-Ьстами тон- 
кш, черныя углистыя пропластки, очищая поверхность которыхъ, 
можно зам-Ьтить, что она изрыта бороздками иногда параллель
ными, но чаще расходящимися; мп'Ь не задалось очистить ни одного 
изъ этихъ остатковъ на значительномъ протяжен1п и ознакомиться 
съ пхъ очертан1емъ, но они производятъ впечатл-Ьехе очень боль- 
шпхъ об}тлившихся листьевъ. Зам'Ьчательно, что эти остатки 
обыкновенно сопровожаются тонкой песчаной прослойкой п въ 
ней то, въ неносредственномъ сосЬдств-Ь съ этими остатками, 
мн1Ь удавалось собирать наиболее богатую добычу ископаемыхъ. 
8егри1а^ разнообразный иглы морскихъ ежей, зубы акулъ, 
остатки ракообразныхъ, белемниты, Р1еиго{отагга, ОгурЬаеа, 
РЬоЫйотуа, ОисиИаеа, РесЬеп и мнопя другхя двустворчатыя 
встр-Ьчаются зд'йсь въ значительномъ колпчеств-6. Аммониты 
встречаются р'Ьдге; но все-же мн'Ь удалось найти ясные остатки 
СаЫгосегаз согйаЫт 8о\у., СагЛюсегаз ^̂ а̂д.̂ а̂ ог(̂ €8 N11 .̂,
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РеггзрЬ, рИсаНИв 8о^V. Аммониты зд'Ьсь не превращены въ кол- 
чеданъ, а наполнены глиной и, такъ какъ самая раковина сохра
няется крайне плохо, то они и являются чаще всего въ вид̂ б от- 
печатковъ въ той-же глин-б; это обстоятельство д-^лаетъ крайне 
затруднительнымъ добываше остатковъ изъ породы, что весьма 
понятно, если припомнимъ, что эта глина неотличается пластич
ностью, а напротивь во многихъ м'бстахъ песчаниста.

Поднимаясь н'Ьсколько выше по этому обнажен1ю, мы зам'Ь- 
чаемъ на пространств-Ь сл'Ьдующихъ 1,10  метровъ {о рис. 6) не
которое изм'бненхе свойствъ глины; она становится мен’Ье песча
нистою, ирхобр-йтаетъ н'ЬсколькО бол-бе темный цв'Ьтъ съ слабо- 
желтоватымъ отт'бнкомъи оказывается разбитою вертикальными 
трещинами какъ-бы на многогранные столбики )̂. Значительной 
разницы въ состав'6 Фауны н’Ьтъ, только крупные белемниты попа
даются значительно р’]&же, р'Ьже становятся также ОиссиЫеа л 
ШеигоЬотагга^ изъ аммонитовъ чаще всего встр'1&чается СагЛго- 
сегав 1епшсо81аЬит Ххк. Поднимаясь еще выше (о  ̂ рис. 6), за- 
м'Ьчаемъ полосу св'бтлой бол'Ье известковистой глины около 1 т .  
мощностью; ископаемыя встр'бчаются зд-Ёсь значительно р4же, 
ч-^мъ въ предъидущихъ слояхъ, довольно обыкновенны только 
членики морскихъ зв'Ьздъ. Ещ е выше лежитъ опять бол-бе тем-* 
пая глина мощн. въ 2 т . ,  а на саыомъ верху снова бол’Ье св'йт- 
лая съ бо.тьшимъ количествомъ Ве1. Тапйеггапиз с1’0 гЬ . Верхше 
слои глины становятся снова богаче ископаемыми, но порода до 
такой степени выв-бтрилась, до такой степени проросла корнями 
растущаго по обрыву л-Ьса, что ископаемыя въ ней совершенно 
неопред-блимы; прежнее присутств1е зд-Ьсь аммонитовъ указы
вается желтыми охристыми включен1ями, содержащими иногда 
ихъ разрушенные остатки; изъ мелкихъ ископаемыхъ удается 
иногда различить только остатки Рес1еп и Ьгта.

Итакъ, просл’Ьживая на различныхъ горизонтахъ мощное
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отложен1е Городищенской глины, оказалось возмо'жнымъ обнару
жить въ еижнихъ ея горизонтахъ Фауну кордатовыхъ слоевъ, въ 
среднихъ— Фауну альтерновыхъ слоевъ, а въ верхнихъ— уже 
Фауну волжскаго яруса съ РеггзрЬ. ьггдаШз. Ни разу, несмотря 
на тщательные поиски, мн’Ь неудалось обнаружить см'бшенхя ру- 
ководящихъ ископаемыхъ различныхъ ярусовъ въ одномъ и томъ 
же сло'Ь, почему и трудно согласиться съ выводомъ, которымъ 
заканчивается работа проФ. Синцова «Геологичесшя зам'Ьтки о 
Симбирской губерши 1871». В^&роятно оползни и несовс'ймъ 
благопр1ятныя услов1я'1азсл'Ьдовашя была причинами, непозво
лившими тогда обнаружить это ненарушимо правильное распре- 
д'Ьлен1е организмовъ, такъ часто поражавшее меня во время мо- 
ихъ изсл'6дован1й.

Остановлюсь нисколько подробн'Ье на описанги слоя, подсти - 
лающаго кордатовую с'Ьрую глину Долиновки. Мы уже видели, 
что слой этотъ представляетъ собою родъ мергелистаго конгло
мерата или галечникъ пзъ обломковъ пестрыхъ мергелей, изъ 
галекъ бол-Ье плотнаго бураго мергеля и изъ обломковъ ископае
мыхъ, связанныхъ между собою желтоватобурымъ глинисто- 
песчанымъ цементомъ незначительной плотности; въ верхней по- 
ловин’6 слоя связующее вещество становится богаче жел'Ьзомъ, 
порода становится плотн’бе и переходитъ въ скоплен1е темнобу- 
рыхъ жел'Ьзистыхъ конкревдй, напоминающпхъ т'Ь конкрец1п, 
который въ Поливн'6 заканчиваютъ собою азщеллевыи юрсшй 
слой и подстплаютъ неокомскую черную глину; только зд-Ьсь эти 
конкрец1и содержатъ въ себ-6 т^-же гальки и т'Ьже обломки ис
копаемыхъ, какъ и нижняя болЬе рыхлая половина слоя. Сверху 
желваковый слой заканчиваетсл тонкимъ слоемъ сильно выв-6 - 
трившейся рыхлой известково-песчанистой породы грязно зеле- 
наго цв'Ьта, на которую уже непосредственио налегаетъ сЬрая 
кордатовая глина, входящая м-Ьстами въ трещины, прорЬзываю- 
Щ1Я описываемый слой съ гальками.

Что касается до обломковъ и отпечатковъ ископаемыхъ, то, 
конечно, большая часть ихъ неопред'Ьлима, но нЬкоторые изъ об
ломковъ мн'Ь удалось опред'Ьлить и обнаружить присутств1е зд'Ьсь
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сл-Ьдующихъ Формъ: Ве1. зиЬаЪзоШШз М1к, (между многими об- 
ломками найденъ почти ц'Ьльный экземпляръ съ хорошо выражен
ными признаками вида); сл’Ьпки итЪо келловейскихъ ЗЬеркапосе- 
тз, по величин'Ь угла и по скульптур’Ь вполн'6 соотв'Ьтствующ!» 
8ЬерЬ. ШаЬтаг М1к., и принадлежащ1е или этому аммониту, или 
Форм'6 очень къ нему близкой, зд'Ьсь-же часто попадаются отпе
чатки аммонитовъ съ тонкими двуразд'Ьльными ребрами, чрезвы
чайно напоминающими скульптуру внутреннихъ молодыхъ оборо- 
товъ т-Ьхъ-же Формъ; отпечатки и обломки острыхъ спинокъ 
Сагйгосегаз (ипг(егит РЫ И, {СкатиззеН й’ОгЬ.), остатки кото- 
раго хотя и неполны, но до такой степени многочисленны п 
характеристичны, что не представлялось викакого затруднен1я 
З’знать эту Форму; зубчатыя по краямъ спинки весьма характер
ный для Созт. Зазоп и для внутреннихъ оборотовъ Созт. Ооюе- 
Напшщ стебельки морскихъ лил1й; обломки костей пресмыкаю
щихся п куски дерева. Литологичесшя свойства этой интересной 
прослойки и эти органическ1е остатки достаточно ясно говорятъ 
объ 5хлов1яхъ ея отложенхя и о ея происхожден1и. Не д"6лая пока 
дальн’Ьйшихъ выводовъ, я перехожу теперь къ описан1ю слЬдз^ю- 
щаго нижняго слоя,т'Ьсно связаннаго съ только что описаннымъ. 
Это слой тонкослойстаго слюдистаго песка, чрезвычайно б-Ьднаго 
ископаемыми, его мощность, непревышающая близь Долиновки 
2^2 метровъ, быстро возрастаетъ къ югу и уже на разстоянш 
дв\^ъ трехъ верстъ въ обрывахъ Зольныхъ горъ достигаетъ 
7 ыетровъ. Литологическ1я свойства этой породы остаются безъ 
изм4нешя на всемъ этомъ протяженш, какъ горизонтальномъ, 
такъ и вертикальномъ, однородность ея нарушается только по
падающимися иногда колчедановыми желваками и охристыми 
прослойками; только въ самыхъ верхнихъ частяхъ она претерп'б- 
ваетъ весьма интересныя изм-бнешя, просл-Ьживая которыя, мы 
незам'Ьтно подходимъ къ сейчасъ описанному слою съ гальками. 
Изм'Ьнен1д начинаются съ того, что песокъ становится бол'Ье 
плотнымъ, глпнисто-жел'Ьзистымъ и переходитъ наконецъ въ 
желтый, слабый песчаникъ; еще выше количество глины увели
чивается, она становится преобладающею, содержитъ м'Ьстами
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гальки и наконецъ переходить въ описанный уже слой съ галь
ками. Этотъ промежуточный глинистопесчаный слой не предста- 
вляетъ собою однородной слоистой породы, каковъ былъ ниже- 
лежащ1Й песокъ. Горизонтальная наслойность исчезаетъ п вся 
порода является какъ-бы пронизанною трещинами и ходами, впо- 
сл'&дствш заполненными н'бсколько бол’Ье темной массой того-же 
состава; местами зам'Ьтны как1я-то палочкообразныя т'Ьла и не
ясные в'Ьтвистые отпечатки быть можетъ растительнаго, а быть 
можетъ и животнаго происхожден1я, и, что всего важн’бе, порода 
эта нелишена ископаемыхъ; хотя он'Ь попадаются и не часто, но 
за то не въ вид-б отпечатковъ и обломковъ, нбсящихъ сл-Ьды 
перетиран1я, но хорошо сохраняютъ даже тонкую скульптуру. 
Мною встр'бчены зд'бсь мелше белемниты, ЛV^си^а гпае^шуаШз^ 
РозШопотуа огпаЫ ^и.., У ’̂аШЫгтга ТгаЫзсЬоШг К е й т . ,  
ЕЬупсЬопеИа зр. и др.

Зам'бчу еще, что с-брая кордатовая глина, оплывая сверху, 
скрываетъ сейчасъ описанныя породы; это обстоятельство, в-Ьро- 
ятыо, и было причиною того, что он-Ь до сихъ поръ небыли заме
чены наблюдателями.

Снизу с|рый слюдистый песокъ постепенно переходить въ 
темнос^рую глину, м-Ьстами, особенно въ верхней части, про
слаивающуюся тонкими прослойками сЬраго слюдистаго песка и 
испещренную желтыми охристыми пятнами и прожилками. Глина 
эта сильно разбита трещинами и, выв-бтриваясь, разсыпается на 
мелше кусочки св’Ьтло лиловатаго цв’Ьта, въ сыромъ состоян1п 
она имЬетъ темный граФитовос'&рый цв-Ьтъ; м’бстамп попадаются 
въ ней небольш1я мергелистыя конкрец1п. —  Ископаемый пред- 
ставляютъ крайне р'Ьдкое явленхе въ этой глин'Ь; мн-Ь удалось 
добыть изъ нея только п'Ьсколько отпечатковъ двустворчатыхъ 
трудно опред&лимыхъ, такъ что изсл-6дован1е этой глины не дало 
мн'й возможности сд'Ьлать заключеше о ея геологическомъ воз- 
расгЬ.

Сл'Ьдующш НПЖН1Й слой слюдисто-песчанистой глины, испещ
ренной жел'Ьзистыми прослойками, представляетъ какъ бы пере- 
ходъ къ очень мощному отлоягенпо зеленоватобураго крупнозер-
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нистаго песка съ блестящими кварцевыми зернами и съ мерге
листо жел'15зистыми включешями.

Песокъ этотъ въ верхнихъ своихъ горизонтахъ становится 
нисколько плотн’Ье, переходить въ слабый песчаникъ и переслаи
вается съ бурыми мергелями. М'Ьстами поверхъ этого отложешя 
я зам'Ьчалъ незначительный пластъ (0 ,8 0  т . )  рыхлаго мелкозер- 
нистаго желтаго песка, снова прикрытаго бурымъ мергелемъ. 
Это мощное песчаное отложен1е оказалось б'Ьднымъ ископаемыми; 
но все-же мн'й удалось найти н-бкоторьге органическ1е остатки 
какъ въ самомъ песк'6 , такъ и въ мергелистыхъ прослойкахъ, 
сънимъ переслаивающихся. Наибольшее число найденыхъ остат- 
ковъ принадлежитъ двустворчатымъ; остатки эти довольно разно
образны,, но сохранились только въ вид'Ь трудно опред'Ьлимыхъ 
ядеръ и отиечатковъ, недающихъ возможности сд'Ьлать положи
тельное заключеше о возраст'Ь этого отложешя; но между най
денными остатками существуютъ и такхе, которые даютъ полное 
право относить этотъ песокъ, а сл’Ьдовательно и вышележащую 
темносЬрую глину, къ юрской систем-Ь,— это пустоты отъ раство
рившихся гоз1га белеынитовъ съ торчащими въ нихъ альвеолями.

Слои, подстилающ1е эту песчаную Формащю и содержащ1е въ 
изобилш органическхе остатки, открыт1емъ которыхъ зд-Ьсь мы 
обязаны проФ. Ш т у к е н б е р г у , я не буду описывать, такъ какъ 
въ настоящей работ^^ не им'Ью въ виду касаться вопроса о воз- 
раст '6  песчаниковъ, заключающихъ упомянутые остатки, вопроса 
очень сложнаго и им-Ьющаго, какъ изв’Ьстцо, довольно обширную 
литературу. По свид-Ьтельству проФ. Ш т у к е н б е р г а , указанные 
ий1ъ остатки являются весьма обыденными и характерными для 
всей мощной толщи пестрыхъ мергелей и даже связьшаютъ 
этотъ ярусъ съ породами нижележащими. Такъ какъ изсл'Ьдова- 
шя возраста собственно пестрыхъ мергелей не входило въ планъ 
моей работы, то я не продолжалъ изсл-Ьдованхн породъ глубже 
лежащихъ, записавъ только т-б два слоя (желтый мергель или 
известпякъ и голубовато зеленый песчаникъ) которые отд-бляють 
описанную сер1ю отъ нижележащаго мощнаго отложентя часто 
переслаивающихся разноцв'Ьтныхъ мергелей.
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Возвращаюсь къ слоямъ вышеописанной сер1и, промежуточ
ной между С'Ьрою глиной съ ОгурЬаеа и слоемъ съ упомянутыми 
проФ. Ш т у к е н б е р г о м ъ  остатками {ЕзШегга и др.).

Эта сер1я заканчивается конгломератомъ изъ обломковъ пе- 
стрыхъ мергелей и обтертыхъ нижнекелловейскихъ ископае- 
мыхъ. Присутств1е нижнекелловейскихъ ископаемыхъ въ этихъ 
услов1ях'Ь, конечно, неуказываетъ на нижнекелловейскш возрастъ 
этого конгломерата, напротивъ, свид'Ьтельствуетъ о томъ, что 
это прибрежное отложен1е происходило уже гораздо поздн-Ье, 
когда нижнекелловейск1е осадки,  ̂ отложенные на пестрые мер
геля, уже размывались атмосферными д-Ьятелями и давали ма- 
терьялъ для новыхъ отложенз'й. Время отложенхя этого кон
гломерата опред'бляется съ одной стороны прикрывающими его 
ОКСФОРДСКИМИ (кордатовыми) слоями, начавшими отлагаться посл-Ь 
н'Ькотораго перерыва, а съ другой стороны непосредственно под- 
стилающимъ его слоемъ съ неистертыми ископаемыми, между 
которыми встр'Ьчаются среднекелловейсше Формы. Такимъ обра- 
зомъ отложенхе верхняго пласта разсматриваемой сер1и могло 
происходить неран-Ье среднекелловейскаго в-Ька, когда уже могла 
существовать суша, сложенная частью изъ пестрыхъ породъ, а 
част1ю -изъ нижнекелловейскихъ. Стратиграфическхя отношенхя 
породъ, лежащихъ н^же (б-блый песокъ, темнос-Ьрая глина, темно 
бурый песчаникъ), т-бсная взаимная связь этихъ породъ и посте
пенные переходы одной въ другую, вплоть до верхняго слоя съ 
гальками, служатъ указан1емъ на принадлежность вс1оХъ этихъ 
слоевъ къ одной геологической систем'Ь (къ юрской), подтверж- 
детемъ чему служитъ нахожден1е сл'Ьдовъ белемнитовъ въ са- 
момъ нижнемъ член'Ь этой сер1п. Точное опред’Ьленхе возраста 
этихъ нижнихъ пластовъ было недостижимо, всл'Ьдств1е б1Ьдности 
ихъ ископаемыми; можно было предполагать только, судя по ихъ 
стратиграфическому положенш, ихъ мощности и по присутств1ю 
среднекелловейскихъ ископаемыхъ только въ верхнемъ горизонт1Ь 
всей сер1и, что они соотв'Ьтствзтотъ нижне-келловейскимъ пла- 
стамъ.

Вышеизложенные Факты, кажется, уб'бдительно говорятъ



противъ возможности проведен1я границы между юрской систе
мой и ярусомъ пестрыхъ мергелей непосредственно ниже сЁрой 
глины съ гриФеями (Городищенской глины). Прослойка съ Ез- 
Шегга и др. оказывается такимъ образомъ, въ описываемой м-Ьст- 
ности, не посреди породъ, составляющихъ ярусъ пестрыхъ мер
гелей, а выше несомн'Ьнныхъ пестрыхъ мергелей, и отд'Ьляется 
отъ глины съ гриФеями ц-блой сложной сер1ей юрскихъ (келло- 
вейскпхъ), а не пермскихъ, породъ.

Для бол-Ье точнаго опред-Ьлетя возраста самыхъ нижнихъ 
отложен1й зд'Ьшней юры нужно было-бы или предпринять здЬсь 
бол^е продолжительный раскопки, нли разыскать выходы этихъ- 
же отложенш въ др^тихъ мбстахъ, гд'Ь, быть ыожетъ, он’Ь ока
зались бы богаче ископаемыми. Находки, хотя и р'Ьдк1я, ископае- 
мыхъ зд'Ьсь на Волг-Ь позволяли над-Ьяться на усп-Ёхъ и перваго 
способа, но для приведен1я его въ исполнен1е я неим'&лъ доста- 
точныхъ средствъ и потому р^&шплся направиться въ западную 
часть губернш въ область р. Суры, разсчитывая въ разр'Ьзахъ 
ея береговъ отыскать желаемое. Надежда эта подкр'бплялась съ 
одной стороны значительною мощностью этихъ отложенш, давав
шею н-Ькоторое право предполагать и значительное горизонталь
ное протяжен1е, съ  другой стороны существующими въ литера- 
тур'Ь указан1ями на находки въ бассейн-Ь р, Суры келловейскихъ 
ископаемыхъ, хотя и въ нисколько странномъ сообществ-й съ 
неокомскими )̂.

Им'Ья возможность располагать только непродолжительнымъ 
временемъ, я направился въ ту м'йстность, гд’Ь в'брн'Ье всего раз- 
счятывалъ встр-Ьтить вьтходы интересовавшихъ меня отложен1й, 
именно въ окрестности села Княжей Горы , расположеннаго на 
правомъ берегу р-Ьчки Пьяны, близъ впаден1я ея въ Суру. Въ 
большомъ овраг-й, у западнаго края котораго расположено это 
село, и въ другихъ сос'Ьднихъ оврагахъ (напр.- у  д. Тенюкаева) 
оказались обнажен1я сброй глины, мощностью метровъ въ 5, въ
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из0бил1и заключающей остатки СагсИосёгав аНегпапз въ его раз- 
еообразеыхъ изм'Ьнен1яхъ, РеггзрП. сГ. рНсаШгз, Ве1. РапЛегга- 
пиз, АисеИа зр., Висстит и др. Въ основан1и этой глины про
ходить довольно ясно зам-Ьтный горизонтъ выхода ключей, пи- 
тающйхъ ручеекъ, текущ1й по оврагу, и обусловливающихъ частые 
оползни й оплывы, маскирующ1е строенхе его береговъ. Изсл-Ь- 
дован1е этого горизонта ключей показало, что онъ обязанъ своимъ 
существован1емъ слою, въУз т .  мощностью, желтой песчанистой 
слюдистой глины, переполненной зеленоватобурыми жел-Ьзистыми 
конкрецхями и глыбами С'Ьраго мергеля, испещреннаго зелеными 
пятнами и, м'Ьстами, богатаго оолитовыми зернами; разм-Ьры 
глыбъ различны, н-Ькоторын изъ нихъ Достигаютъ полуметра въ 
поперечник'6, занимая такимъ образомъ всю толщину слоя; боль
шею част1ю глыбы эти надтреснуты, разбиты и им'Ьютъ довольно 
астрые края, но встр-Ьчаются и закругленный. Какъ глыбы мер
геля, такъ и промежуточная глинисто песчанистая порода весьма 
богаты ископаемыми, между которыми особенно многочисленны 
обломки Ве1. зиЪаЪзоШиз К1к., кром-Ь нихъ зд-Ьсь найдены мною 
81ер]1апосегаз з1епо1оЪит N115:., Созш. ^азоп Е,е1п., обломки 
81ер1г. согопаЫш В г и § ., ОгурЫеа сШаМа юаг. Ысеша Т г ., 
ОгеззЫа зресгоза ЕасЬлу. МоЛШа ЫрагШа Зо\у., Рес1еп йетгз- 
зцз В еап . Эти ископаемыя и литологичесмя свойства отложешя 
давали полное право вид-Ьть въ немъ продолженхе того известково 
песчанистаго оолитоваго отложены, которое такъ подробно изу
чено въ окрестностяхъ Елатьмы и им-Ьетъ тамъ значительно 
большую мощность; съ другой стороны были основан1я сопоста
влять его съ тонкимъ конгломератовымъ прослойкомъ, найденнымъ 
на Волг'Ь у Долиновки, и съ лежащимъ ниже его желтымъ гли- 
нистымъ песчаникомъ съ среднекелловейскими ископаемыми.

Ниже этого известково-оолитоваго слоя съ сейчасъ назван
ными окамен1Ьлостями залегаетъ темнос'Ьрая слюдистая глина, 
М’Ьстами сильно песчанистая, разбитая трещинами и испещренная 
охристыми пятнами и прослойками. Въ ней нер-Ьдки также пу
стоты отъ растворившихся гипсовыхъ кристалловъ. По литоло- 
гическимъ свойствамъ эта глина очень напоминаетъ песчано-гли
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нистое отложенхе Долиновки, б'Ьдное ископаемьши. Та и другая 
глина им'Ьетъ видъ какъ бы сильно выв'Ьтрившейся и не возбуж- 
даеть надежды на возможность легко разыскать въ ней иско- 
паеыыя. Мощность этой глины должна быть весьма значительна, 
такъ какъ она образуетъ берега овраговъ до самыхъ ихъ усть- 
евъ, и мн-Ь еигд'Ь неудалось обнаружить слоевъ ее подстилаю- 
щихъ. Поиски ископаемыхъ въ различныхъ гохзизонтахъ этой 
глины не были совсбмъ безъусп'Ьшны. Такъ, въ овраг^ у дер. 
Тенюкаева, въ самой глин'Ь нер-бдко встр-Ьчаются органическхе 
остатки, хотя, всл-6дств1е дурной сохранности, и не поддающ1еся 
точному опред-Ьленш; между ними можно было различить отпе
чатки аммонитовъ, полости оставш1яся отъ растворившихся го§1;га 
белемнитовъ^ СисиИаеа сопсгппа, РесЬеп вр. РкоЫйотуа ер., 
въ томъ же овраг^ мною найдена эллипсоидальная конкрец1я 
томнос’Ьраго очень плотнаго известняка, въ которой найденъ 
ВепШ тт  и очень молодой экземпляръ аммонита, повидимому, 
ВирЫпосегаз. Подобный же конкрещи, но значительно ббльшихъ 
разм^ровъ и съ колчедановыми прожилками, попадаются въ ниж- 
нихъ горизойтахъ глины въ овраг* у с. Княжей Г ор ы ;въ  этихъ 
конкрещяхъ были найдены 81ер}г. ВЫЬтае N115:. и н'бсколько 
двустворчатыхъ. Совершенно справедливо заы-Ьчаетъ проФ. Син- 
ц о в ъ , что эти конкреши, по пород-Ь ихъ составляющей н-Ьсколько 
похожи на неокомсюя септарш. Но еще больше похожи он-Ь на 
конкрещи, залегающ1я въ нижней черной глин'Ь окрестностей 
Елатьмы. Эти конкрец1и и ископаемыя въ нихъ заключающ1яся 
ясно указываютъ на нижнекелловейск1й возрастъ разсматривае- 
ыой глины, а стратиграФическ1я отношен1я и литологическое 
сходство ея съ песчаноглинистой Формац1ей на Волг* предста- 
вляютъ собою надежные данныя для заключенхя о возраст1& этой 
последней.

Кром1Ь описанныхъ -эллипсоидальныхъ конкрецш плотнаго 
известняка мн-6 задалось еще зам1&тить въ верхнихъ горизонтахъ 
разсматриваемой глины, въ овраг-Ь у Княжей Горы , небольшую, 
но весьма зам-Ьчательную, прослойку конкрещй, изъ темно сЬраго 
богатаго колчеданомъ известняка, съ массой ископаемыхъ, между
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которыми мною собраны сл'6дуюш,1я: 8Ьер1г. Е1а1тае К хк., н-Ь- 
сколько отличающшся отъ типичныхъ представителей этого вида 
бол'йе глубокимъ и тЬ о  и бол'Ье шарообразною Формою, (признаки 
сближающ1е его съ 81ерТг. зиЫае'ие ^ и .); весьма зам'Ьчательныя 
Формы ВЬеркапосегаз, (вероятно изъ группы МасгосерЫН сигш- 
созШг Л\^аа§.), отличающ1яся отъ всЬхъ до оихъ поръ описан- 
ныхъ весьма сильно объемлющимъ посл'Ьднимъ оборотомъ, кото
рый скрываетъ итЪ о, открытый на внутреннихъ оборотахъ, по
добно тому, какъ это бываетъ у многихъ представителей рода 
АгсезЬез, (в'Ёроятно эти именно Формы С т р а н г в е й с ъ  называлъ 
АтшопаиШиз)', плоск1е дйсковидные аммониты, относящ1еся къ 
р. Вътосегаз,!/!. наконецъ Созт. ОаШаег О рр. Кром’Ь аммонитовъ 
въ образованш этихъ конкрец1Й принимаютъ участ1е н1Ькоторые 
ОазЬегороЛа: СегИЫит, СЫтшЫа и др. Образуетъ ли эта за- 
м'Ьчательная прослойка какой либо опред’1&ленный горизонтъ зна- 
чительнаго протяжен1я, или, что в'Ьроятн'Ье, представляетъ собою 
только м'йстное явлен1е, мн'Ь неудалось р-Ьшить, такъ какъ строе- 
н1е береговъ оврага сильно затемняется оползнями. Нигд'6 въ 
окрестностяхъ Княжей Горы  мн'Ь неудалось найти и сл-Ьда пе- 
окомскихъ отложен1Й, на присутств1е которыхъ указываетъ проФ. 
С и нц овъ  (Геолог. зай1'Ьтки о Симб. губ. стр. 257). Быть можетъ, 
въ силу мен-Ье благопр1ятныхъ условш изсл-Ьдовантя, онъ принялъ 
за неокомск1я сейчасъ описанныя черныя глины келловейскаго 
яруса; это было т̂ &мъ возможн-Ье, что черныя макроцеФалевыя 
глины Елатьмы еще не были тогда подробно изсл-Ьдованы и опи
саны, а черныя известковыя конкрец1п глинъ этого ярз'х^а д-§й- 
ствительно напоминаютъ неокомск1я; мало того, даже н-Ькоторын 
ископаемыя, заключаюш;1яся въ этихъ конкрещяхъ, тоже мог}*тъ 
подать поводъ къ см'1шен1ю, напр. внутренн1е ребристые о б о 
роты названныхъ выше ЗЬерЫпосегаз напоминаютъ н-Ькоторыхъ 
представителей рода ОПсозЬерЫпиз изъ неокомской черной гливы. 
На это сходство черныхъ глинъ съ известковыми конкрец1ямп, 
развитыхъ въ Курмышскомъ у'Ьзд'Ь, съ черными Симбирскими 
глинами указывалъ еще С т р а н гв е й съ  въ 1 8 2 4  году, считав-

*) Тгапз. о? 6ео1. зо. 2 зехйе V. 1. 6ео1о§у о{ Еиззха.
X I X . 1 0
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шш тогда тЬ и друпя глины тождественными. Я  впрочемъ не- 
отрицаю возможности нахожден1'я ,неокомскихъ отложевш въ со- 
с^днихъ м'Ьстностяхъ, мною непос'Ьщенныхъ. На Волг'Ь подъ д. 
Безсонковой высок1й в'Ьнецъ берега сложенъ изъ черныхъ не- 

* окомскихъ глинъ, тогда какъ въ основашп обрывовъ еадъ пест
рыми З1бргелями мы им'Ьемъ всЬ данныя предполагать келловей- 
ск1е слои, хотя они и необнажены въ этой местности. В-броятно 
и въ бассейн'6 Сзфы черныя неокомск1я глины окажутся уж е но 
въ далекомъ разстояши къ ю гу отъ описываемаго выхода келло- 
вейскихъ; и, если удастся гд^-либо обнаружить непосредственное 
налеган1е неокомской глины прямо на макроцеФалевые слои илп 
вообщ е на одинъ пзъ нижнихъ отд'Ьловъ верхней юры, то, ко
нечно, этотъ Фактъ представитъ еще свид-Ьтельство несогласнаго 
напластавашя неокома и юры въ восточной Р осс 1о.

Въ ближайшихъ окрестностяхъ Княжеп Г ор ы  мн̂ Ь не}"далось 
просл1Ьдить всю толщу келловейскихъ глинъ и увидать породы 
нижележащ1я. Зная, что къ северу отъ р. Пьяны начинается 
область распространетя яруса пестрыхъ мергелей, подстилаю- 
щихъ на Волг'й интересовавшхе меня песчаники и глины, есте
ственно было предполагать, что подвигаясь къ С'Ьверу отъ Кня
жой Г оры , можно будетъ просл-Ьдить келловейскхя глины до ихъ 
основан1я и разыскать гд1Ь нибудь породу ихъ подстилающую. 
Внш1ае1е мое остановилось на г. Сергач-Ь, такъ какъ въ литера- 
тур'Ь сущ ествуетъ указате на нахожден1е въ окрестностяхъ 
этого города нижнекелловейскихъ отложенш )̂. Къ сожал'&йю, въ 
Сергач-6 я могъ пробыть только самое короткое время и осмот- 
р-Ьлъ только одпнъ большой оврагъ въ самомъ город Ь. В ъ этомъ 
овраг"& мощное отл ож ете пестрыхъ мергелей заканчивается 
сверху перемежающимися пластами желтыхъ и красн ыхъ глинъ, 
а выше лежитънебольшой, около 0 ,2 5  т .  мощ., слой глинистаго, 
м-Ьстами жел'Ьзистаго, песка сбровато-бураго цв15та съ неболь
шими (съ горошину величиной) округленными кварцевыми зернами
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и съ мелкими обломочками йхергелей. П есокъ этотъ содержигь 
плохо сохранивш1еся остатки аммонитовъ, повидймому, ЗЬерЫпо- 
сегаз. На этотъ слой налегаетъ мощное огложен1е темнос'Ьрой 
глины, совершенно сходной съ нижнею глиной Долиновки и Кня- 
жей Горы . Глина эта тоже содержитъ органическхе остатки, но 
крайне р-ЬдЕхе, внизу она н1̂ сколько св'Ьтл'Ье и бол-Ье песчаниста, 
такъ что переходъ ея въ песокъ совершается постепенно.

Это наблюден1е указало мн'Ь, что темносЬрыя келловейскхя 
глины въ С. 3 . части Симбирской губ. подстилаются внизу пес- 
чанымъ отложен1емъ, относящимся несомн'Ьнно къ юрской систе
ма, что основанхемъ юры зд'Ьсь, какъ и на Волг'Ь, служитъ ярусъ 
пестрыхъ мергелей. В ъ этомъ можно было видЬт{) ещ е новый 
Фактъ, говорящтй за в'Ьрность опред'Ьлен1я возраста т'Ьхъ б'Ьд- 
ныхъ ископаемы.ми гливъ и песчаниковъ, которыя лежатъ на 
Волг'Ь подъ несомн'Ьнно юрскими пластами сЬрыхъ глинъ съ гри- 
Феямп и съ белемнитами.

Для бз^дущихъ общихъ выводовъ относительно хода событ1п 
втечен1е юрскаго пер1ода въ Р оссш  и для вы яснетя  отношенш 
нашей юры къ юр'Ь другпхъ странъ, было бы весьма важно }т^а- 
зать точное соотв'Ьтств1е описанныхъ зд-Ьсь келловейскихъ отло- 
жен1Й съ описанными раньше отложен1ями другихъ м-Ьстностей 
Европейской Росс1и. Точное з^казанхе эгихъ соотв'Ьтств^й воз
можно, конечно, только для т'Ьхъ м-бстностей Европейской Р о сс 1и, 
гд'6 юрск1я отложен1я были предмето.мъ внпмательнаго и деталь- 
наго пзз^чен1я. Къ сожал1Ьн1ю такпхъ м^;стностей сущ естуетъ  
еще весьма немного. Наилучше изученною юрскою областью, безъ 
сомн-Ьшя, считается пока только среднерзхская и указан1е связи 
съ нею симбирскихъ ке.оовейскихъ отложен1й является напбол’Ье 
надежнымъ и желательнымъ; вотъ почему я р-Ьшаюсь на попытку 
сочоставить симбпрск1я келловейск1я отложен1я съ  описанными 
уже отложешями той-н?е эпохи въ другихъ бол'йе западныхъ 
губерн1яхъ.

Подвигаясь отъ Курмыш скаго уЬзда на западъ, мы прежде 
всего встр-]Ьчаемся съ келловейскими отложен1ямп южной части

10*
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Нижегородской губерн1и, описанными проФ. М ёллеромъ )̂. 
М ежду многими разр-Ьзами, помещенными въ этой работ'Ь, наи- 
бо^гЬе полнымъ кажется мн'Ь разр'Ьзъ у  д. Кергуды (стр. 160), 
расположенной на правомъ берегу р. Алатыря. Сопоставляя этотъ 
разр-^зъ съ другимъ, тоже довольно полнымъ разр’Ьзомъ, запи- 
саннымъу г. Починокъ (стр. 16 2 ), я считаю возмоншымъ признать 
темнос'Ьрую глину окрестностей Княжей Г ор ы  соотв'Ьтствующею 
8 -му слою того и другаго разр'Ьза нижегородской юры. Средне- 
келловейскш оолитовый мергель Княжей Г оры  будетъ соотв-Ьт- 
ствовать 7-му слою разр'Ьза у д. Кергуды и, в'броятно, 7-му 
вм'Ьст’Ь съ 6 -м ъ — разр'Ьза 3̂  Починокъ, т. е. тоже оолитовому 
слою съ ВЬерЬ. согопаЫт и Созт. ^а8оп. Вышележащ1е слои 
нижегородскихъ разрЬзовъ (до дилюв1я) будутъ въ такомъ случай 
соотв-Ьтствовать сЬрымъ рухляковымъ глинамъ Симбирской гу- 
бер ти  и относиться уже къ оксфордскому ярусу. Подвигаясь еще 
дал'Ье на западъ, мы, въ окрестностяхъ Елатьмы на Ок-й, встр-Ь- 
чаемъ келловейскхе отложешя ещ е бол’1&е ясно развитыми и полно 
изученными. Говоря о возраст'Ь темнос'Ьрой глины и оолитоваго 
мергеля Княжей Горы , я уже указалъ отношен1е ихъ къ отло- 
жешямъ Елатьмы. Въ самомъ д-Ьл-Ь, и литологическ1я свойства 
и органическ1е остатки темнос-Ьрой глины Княжей Горы  ясно 
указываютъ на ея •соотв'Ьтств1е Елатомской макроцеФалевой 
глин^ )̂; вся разница въ меньшемъ, повидимому, содержан1и из- 
вестковыхъ конкрецш у  Княжей Г оры  и въ присутствш зд'Ьсь 
н’Ькоторыхъ ископаемыхъ Формъ, до сихъ поръ не найденныхъ въ 
Елатомской глин'Ь. Не мен-Ье ясно и соотв'Ьтствхе пласта, содер- 
жащаго глыбы оолитоваго плотеаго мергеля, оолитовому песча
ному или мергельному слою окрестностей Елатьмы съ Ре/', (ипа- 
Шз, Созт. ^азоп, 81ер11. согопаЫт. Елатомсмй оолитовый слой 
отличается отъ спмбирскаго гораздо большею мощностью, боль- 
шимъ разнообраз1емъ какъ литологическаго состава, такъ и рр- 
ганическихъ остатковъ. Присутств1е въ немъ такихъ Формъ какъ
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Ск>8т. саз1ог и Нагр. ртгсШЫт указываетъ на то, что отло- 
жен1е его продолжалось ещ е и съ наступлеехемъ верхнекелло- 
вейскаго в'Ька, хотя верхнекелловейская Фауна и не достигаетъ 
еще зд-Ьсь своего полнаго развитхя.

Наконець въ Рязанской губерн1и келловейск1й ярусъ дости
гаетъ своего полнаго развит1я и заканчивается орнатовыми 
слоями, за которыми сл'Ьдуютъ тоже очень полно развитые и, въ 
большинства м’Ьстностей, богатые ископаемыми оксФордскхе кор- 
датовые слои.

Сравнивая эти отношенхя съ т'Ьмъ, что мы вид'Ьли въ Сим
бирской губернш , легко зам-йтить существенную разницу. В ъ 
Симбирской губерн1И довольно разнообразно и полно развиты ниж- 
н1е слои келловейскаго яруса; средн1е— коронатовые слои раз
виты значительно мен'бе; верхн1е келловейск1е —  орнатовые —  со 
вершенно отсутствую тъ. Нижнхе оксФордск1е— кордатовые слои 
развить! мен'Ье полно, а м'Ьстами, повидимому, и совсЬмъ нераз
виты. Обнажеше у  Долиновки (рис. 6, стр. 1 3 3 ) даетънамъ ключъ 
къ разъяснешю этихъ отношешй, ясно указывая на перерывъ 
въ отложен1и осадковъ, наступившш зд'Ьсь въ среднекелловей- 
скш в’йкъ, и обнимавшш собою  всю  продолжительность верхне- 
келловейскаго и, в-броятно, начало оксфордской эпохи. П осл'Ь 
перерыва, оксФордское дюре снова покрыло эти на время обнажен- 
ныя пространства, и началось отложенхе осадковъ, м'1&стами ещ е 
съ кордатовыхъ, а м'Ьстами только съ альтерновыхъ слоевъ, ко
торые на восток'й достигаютъ, повидимому, болЬе полнаго, сра
внительно съ кордатовыми, развит1я.

Было-бы весьма интересно просл^Ьдить с^'дьбу келловейскихъ 
и вообще юрскихъ осадковъ не только къ западу отъ Симбирской 
губерн1и, но и въ другихъ направлен1яхъ. М ы  уж е вид’Ьли, какъ 
изм'Ьняются верхн1е юрск1е пласты на юг-§ въ Сызранскомъ у'Ьзд'Ь; 
по недостатку времени и хорош ихъ обнаженш я не вм'Ьлъ воз
можности просл-Ьдить зд'&сь бол’Ье глубок1е пласты ю ры , но все- 
же считаю нелишнпмъ зам-Ьтить, что предполагаемаго прямаго
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налеган1я С'Ьрой юрской глины съ СагЛъосегаз согЛо1тп на гор 
ный известнякъ зд^сь несущ ествуетъ, что ниже с-Ьрой юрской 
глины залегаютъ еще мощныя толщи св'Ьтлос'&раго или б'Ьлаго 
слюдистаго песка и песчаника очень б-Ьдиаго ископаемыми, и ни
что не исключаетъ возможности вид’Ьть въ этомъ песк'Ь и песча- 
пик'Ь продолженхе того слюдистаго песка, который указанъ при 
описаши обнажешя у  Долиновки (рис. 6, стр. 133). Предполо- 
жен1е это т^^мъ бол'Ье в'Ьроятно, что, какъ выше зам'Ьчено, мощ
ность этого песка бы стро возрастаетъ къ ю гу отъ Долиновки. 
Во всякомъ случа-Ь до нахожден1я въ этомъ песк'Ь р'Ьшающихъ 
Д'Ьло органическихъ остдтковъ нельзя съ ув-йренностью сказать, 
пм'Ьемъ-ли мы Д'Ьло съпермскимъ, или съ юрскимъ, или, пожалуй, 
и съ  тр1асовымъ песчаникомъ. Если этотъ песчаникъ окажется 
юрскимъ, то мы будемъ им’Ьть еще одинъ интересный для разъ- 
яснешя истор1И келловейской эпохи Фактъ, что келловейск1е пла
сты  къ югу становятся чисто песчаными, а подстилающ1е ихъ 
пестрые мергеля выклиниваются.

Громадный интересъ представляло бы ещ е сравнен1е Сш11- 
бирской юры съ одной стороны съ северной Печорской юрой, а 
съ другой— съ юрой Общ аго Сырта. Въ той и въ другой м-Ьст- 
ности какъ келловейсше, такъ и оксФордскхе пласты достигаютъ, 
какъ изв'Ьстно, значительнаго развитхя, но состоян1е нашихъ 
св'Ьд'Ьнхй объ этихъ м'Ьстностяхъ пока таково, что еще п'Ьтъ на
дежной почвы для какихъ либо обобщ ен1Й,
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Изучен1е нижневолжской юры привело меня къ сл'Ьдующи1МЪ 
выводамъ:

1) Граница между юрою инижнимъ отд'Ьломъ м'Ьловой систе
мы въ Симбирской губершп зюжетъ быть указана съ  полною 
опред'Ьленностью: юра заканчивается въ Симбирскомъ у'Ьзд'Ь сло- 
емъ съ РеггзрЬ. окепзгв (1’ОгЪ и РепзрЬ. зиЪШиз Т г а и 1 .,а в ъ



Сызранскомъ уЬздй слоемъ съ РеггзрЬ,. ЬазсЬриггсиз Тгаи1. в 
Охупойсегаз саЬепиХаЫт П з с Ь .

,2) Симбирская (Безсоновская) глина не связана постепенными 
переходами съ подстилающими ее ауцеллевыми слоями; на отсут- 
ств1е тЬсной связи между этими Формащями указываютъ ихь 
стратиграФичесшя отношен1я, ихъ литологическш составь и 
распред'Ьлен1е въ нихъ ограническихъ остатковъ.

3) Подразд-Ьленхе нижневолжской юры на ярусы —  Городо- 
щенская глина, смолистые сланцы, ауцеллевый песчаникъ —  не 
основано на точномъ изучен1и распред'Ьлен1я органическихъ 
остатковъ и не можетъ дол’Ье удерживаться въ наук-Ь.

4) Ауцеллы не могутъ считаться руководящими ископаемыми 
для верхнихъ— волжскихъ— слоевъ русской юры,

5) Видовыя опред-Ьлетя ауцеллъ должны быть вновь пере- 
смотр'Ьны; все разнообраз1е этихъ ископаемыхъ не исчерпывается 
донын'Ь установленными видами.

6) Смолистые сланцы не выклиниваются на пространств'^ 
между Ундорской пристанью и д. Городище, но размыты и по
тому не видны въ береговыхъ обнаженхяхъ.

7) Городищенская глина въ ц"Ьломъ не соотв'йтствуетъ ни 
одному изъ подразд'Ьленш подмосковной юры и, независимо отъ 
этихъ посл'Ьднихъ, должна быть подразд'блена на н-Ьсколько гори- 
зонтовъ, строго различающихся характеромъ Фауны.

8) Первый сверху горизонтъ Городищенской глины долженъ 
быть причисленъ къ виргатовымъ слоямъ.

9) Второй сверху горизонтъ Городищенской глины по Фаун-Ь 
ближе всего соотв-йтствуетъ западноевропейской зон-Ь съ Орре- 
На 1епиИоЪа1а О р р ., и эквиваленты его въ другихъ м’Ьстностяхъ 
Европейской Россш  до сихъ поръ не указаны.

10) Самый ния{н1й горизонтъ Городищенской глины соотвЬт- 
ствуетъ оксФордскимъ слоямъ съ СагсИосегаз согйаЬит Воду.

11) Городищенская глина не представляетъ собою самаго 
нияшаго члена нижневолжской юры; въ сЬверной части Симбир
ской губернии, также какъ и въ прплежащихъ частяхъ Казанской
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и Нижегородской, ова отделена отъ яруса пестрыхъ мергелей 
комплексомъ слоевъ келловейской эпохи,

1 2 ) С-Ьрая кордатовая глина Костычей не налегаетъ непо
средственно на горный известнякъ.

13) Ж егулевсмя горы не были островомъ в.ъ юрскомъ 
мор-Ь.

14) Нижн1е келловейск1е слои на восток'Ь Росс1й достигаютъ 
бол-Ье полнаго развит1я, нежели верхше; въ Симбирской губерши 
верхте  келловейск1е слои отсутсвуютъ.

15) Отсутств1е верхнихъ келловейскихъ слоевъ въ Симбир
ской губерши и способъ соприкосновешя оксФордскихъ слоевъ 
съ средними келловейскими, указываетъ на существован1е пере
рыва въ отложеши осадковъ, совпавшаго съ концомъ келловей
ской и началомъ оксфордской эпохи.

16) Современное состоян1е св'Ьд'Ьн1Й о русской юр'Ь не мо- 
жетъ еще дать надежныхъ основан1й для общихъ выводовъ о 
ход’Ь собы т1Й въ юрск1Й пер1одъ, въ пред’Ьлахъ Европейской 
Россш .
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VIII.
ВоллаСтонитъ изъ Киргизскихъ степей.

Академика Н. И. Кокшарова.

Минералъ этотъ опред'Ьлилъ я, пользуясь экземплярами раз- 
личныхъ минераловъ, присланными мн'Ь г. горнымъ инжене- 
роыъ Г р аум ан ом ъ  изъ м'Ьдныхъ копей Товарищества Гор- 
ныхъ Промысловъ въ Киргизской степи, Каркаралиескаго уЬзда. 
Семипалатинской области, гд-Ь г, Г р аум ан ъ  находится на 
служб'Ь. До сихъ поръ Волластонитъ былъ у насъ изв'Ьстенъ 
только въ Финлянд1и и въ окрестностяхъ города Вильпы («Виль- 
нитъ», найденный тамъ въ вид'Ь валуновъ на поверхности одной 
горы аллюв1альнаго состава), но на Урал'Ь, Алта-Ь, Нерчин- 
скомъ округ'Ь и вообще во вс'Ьхъ прочихъ частяхъ Р осс1И онъ 
до сихъ поръ еще не встр-Ьчался.

Волластонитъ изъ вышеозначеннаго м'6сторожден1я предста- 
вляетъ шестоватые аггрегаты, состоящ 1е изъ довольно большихъ 
призматическихъ, съ обоихъ кондевъ обламанныхъ индивидуумовъ. 
и проходитъ въ вид-Ь прослойковъ въ с-бромь известняк'Ь. Онъ 
является со всйми своими нормальными свйствами. Спайность 
ортодгагопальвая о о  Р схэ и основная оР совершенныя; посред- 
ствомъ обыкновеннаго лучеотражательнаго гон1ометра В олла
стона, я нашелъ для взаимнаго наклонен1я этихъ двухъ плоско
стей спайности уголъ =  84° 36 ' (средн1Й изъ изм-бренш многихъ



кристалловъ) )̂. Твердость =  4 ,5 . Относительный в-6съ =  2,889 
(по опред-бленш П. Д. Н иколаева). Безцв'Ьтенъ или с-Ьровато- 
б'благо цв-бта. Въ масс'Ь зд'Ьшняго Волластонита разсЬяно много 
мелкихъ кристалловъ (ромбическихъ /юдекаэдровъ) 63'раго гра
ната. Отъ количества минерала, взятаго для химическаго анализа, 
было трудно отд'Ьлить вполн-6 механическ1я прим-Ьси (кварцъ и 
друг.). По моей просьб’6 г. лаборантъ Горнаго Института П. Д. 
Н иколаевъ  разложилъ Волластонитъ изъ Киргизской степи и 
иолучплъ сл'Ьдующ1е результаты:

Кремнезёма. .............................  4 7 ,66  -
Извести................................. . . 45,61
Окиси жел’Ьза и глинозема. 0 ,6 8
Закиси марганца..................... * 0 ,1 4
Магнез1и и \ „
С'Ьрной кислоты I ..................
Потери отъ прокалешя . . . .  1,24 
Неразстворимыхъ частей. . . 4 ,10

99,43

1) Изийренхн эти слйдуетъ разсматривать не бо.тЬе какъ приблизитель
ными. ни въ какомъ случа-Ь строгими.
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ПРОТОКОЛЫ
Ш адАН1Й И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О  С .-11ЕТ Е Р Б У Р Г Ш Г 0 МЙНЕРАЛОГИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА ВЬ \ т  ГОДУ.

СОСТАВЛЕНЫ СЕКРЕТАРЕМЪ ОБЩЕСТВА, ПРОФЕССОРОМЪ

П. В, Ере1н1̂ евымъ.

1.

Г о д и ч н о е  з а с % д а н 1 е  7 - г о  я н в а р я  1 8 8 3  г о д а .
Подъ предсйдательствомь Директора Общества Академика 

Н. И. Кокшарова.

§ 1.
Директоръ Академикъ Н. И. К окш ар овъ  открылъ зас:&да- 

ше чтен1емъ телеграммы, полученной изъ Штейна въ Бавархи, 
отъ Его И м ператорскаго Высочества Князя Николая Макси- 
мил1ановича Р ом а н овск а го  Герцога Л ей хтен бер гск а го . въ 
которой Его И м п ераторское Высочество изволплъ выразить 
Минералогическому обществу Свою благодарность за поздравле- 
н1е Его съ новымъ годомъ.

§ 2.

Секретарь Общества ПроФессоръ П. В. Ерем-Ьевъ въ ни- 
жесл’бдующей р-Ьчи изложилъ отчетъ объ ученой д-Ьятельности 
Минералогическаго Общества за истекшш годъ.



Милостивые Государи!
Не только по уставу Минералогическаго Общества, но и по 

давно освященному въ немъ обычаю, каждое годичное собрате 
7-го Января, на которомъ мы празднуемъ день основан1я Обще
ства, обыкновенно посвящается обзору итоговъ научной д-Ьятель- 
ности за минувш1Й годъ, разсмотр'Ьн1ю наличныхъ средствъ его 
и в'Ьроятныхъ надежъ на усп’Ьшное продолжен1е дальнМшаго 
развит1я ученыхъ трудовъ въ наступившемъ году.

Въ первомъ отношен1и время прошедшаго года йсно пока
зало, что хотя и изъ скромной, но постоянной Д'бятельности от- 
Д’§льныхъ лицъ въ совокупности получаются не малые результаты 
истинныхъ усп-Ьховъ отечественной науки. Въ разсз^жденш же 
надеждъ, долженствующихъ осуществиться въ настоящемъ и бу- 
дущемъ годахъ, Минералогическое Общество находится въ паи- 
лучшемъ положеши и общими своими силами будетъ содМство- 
вать возникшему, по вол-Ь Г о су д а р я  И м ператора, новому 
Геологическому учрежден™, которое, съ 19 Января прошедшаго 
года, з'же начало скою обширную Д'Ьятельность и несомн'&нно бу
детъ продолжать ее все съ большими и большими усп'Ьхами на 
пользу геологическихь знашй Россш.

Минералогическое Общества, которому всегда были дороги 
полезный умножешя запаса отечественныхъ знанш, радостно 
прив'Ьтствуетъ новое учреждеше и искренно желаетъ ему такихъ 
же научныхъ усп-бхонъ, о пр1обр'6тен1И которыхъ для себя оно 
давно и постоянно заботится.

Большинство ньш'1шнихъ д-бятелей Высочайше утвержден- 
наго Геологическаго Комитета, по сгвоимъ ученымъ трудамъ, 
давно принадлежитъ къ составу нашего Общества, а потому, на 
первыхъ-же порахъ, Минералогическое Общество встало въ са- 
мыя близк1я и искреншя отношен1я къ новому учреждешю, ко
торому въ будущемъ опред’Ьлено высокое назначен1е — поставить 
Геолопю Россш на тотъ же научный уровень, на которомъ она 
давно находится въ западной Европ-Ь.

Первые шаги на пути первыхъ прошлогоднихъ изыскашй 
Гг. Членовъ новаго Геологическаго Комитета отчасти были на
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правлены отъ т'Ьхъ же м'Ьстностей, который раньше изсл'бдова- 
лись Минералогическимъ Обществомъ и самыя изсл'бдованхя К о
митета производились по т'Ьмъ же инструкщямъ, который давно 

- практикуются при нашихъ геологическихъ экскурс1яхъ съ ц-блью 
составлешя геологической карты Росс1и. По иницхатив'б Минера- 
логическаго Общества эти посл'Ьдн1я изсл-6дован1я совершаются 
БЪ течен1е 16 л'Ьтъ и, вероятно, будутъ продолжаться на ряду 
п въ полпомъ соглас1и съ выработанными впосл'Ьдств1и Геологи- 
ческимъ Комитетомъ систематическими программами бз^дущихъ 
изыскашй.

Десять томовъ «Матер1аловъ для Геолопи Росс1И», издан- 
ныхъ Минералогическимъ Обществомъ, не мало будутъ содМ- 
ствовать и отчасти станутъ служить какъ-бы ядромъ, около ко- 
тораго начнутъ наростать новые томы «Трудовъ и Изв-Ьсий Гео- 
логическаго Комитета». '

Такимъ образомъ, наступивш1й годъ, мн-Ё кажется, мы встр'Ь- 
чаемъ съ хорошими надеждами на успехи предстоящей д-Ьягель- 
ности на поприщ-б Геолопи и Палеонтологхи Россш и, какъ по- 
кажетъ дальн'Ьйшее изложен1е настоящаго отчета, пм’бемъ право 
над'Ьяться на подобное же развит1е относительно Минералопи.

Но по давно установившемуся и временемъ освященному 
обычаю годичное собрате Минералогическаго Общества, кром-6 

разсмотр-Ьптя итога научныхъ трудовъ Общества за мпнувш1й 
годъ, посвящается также и печальеымъ воспоминан1ямъ о невоз- 
вратимыхъ потеряхъ, которыя понесло оно въ личномъ состав-Ь 
со смерт1ю своихъ уважаемыхъ сочленовъ. Грустно сказать, что 
прошедш1Й годъ былъ особенно тяжелъ въ этомъ посл1 а,немъ 
отношенш... Минералогическое Общество, въ теченхе его, лиши
лось пяти своихъ Членовъ. Въ С.-Петербург^, 27 минувшаго 
Марта, скончался Почетный Членъ, Генералъ - Адъютантъ, Ге- 
нералъ отъ Кавалерш ГраФъ Серг'Ьй Г р и гор ьеви ч ъ  С т р о - 
гоновъ; 8 -го Августа, въ С-Петербург'Ь же, скончался Почет
ный Членъ, Членъ Государственнаго Сов-Ьта, бывш1й Презп- 
дентъ И м ператорской  Академхи Наукъ,Генералъ-Адъютантъ, 
Адмиралъ ГраФЪ О едоръ П етровичъ Лптке; 2-го Апр1;ля, въ
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Париж'Ь, скончался Почетный Члеяъ изв'Ьстный Французск1й 
Горный Инженеръ-АншеФъ Г. Леплэ; 7 Декабря, въ Мюнхен^, 
скончался всЬмъ изв'Ьстный Минералогъ, знаменитый Про- 
Фессоръ Мюнхенскаго Университела Ф ранцъ Ф онъ-Кобоель; 
7'ГО 1юня, въ С.-Петербург'Ь, посл"! тяжкой и очень продолжи
тельной бол-бзни скончался всЬми уважаемый ДМствительный 
Членъ, Горный Инженеръ Стагскш Сов'Ьтникъ Д митр1Й Ива- 
новпчъ Планеръ.

Еще въ начал'6 своей бол'Ьзни, покойный Д митр1Й Ивано- 
впчъ зав-бщалъ въ собственность Минералогическому Обществу 
почти оконченный рукописный трудъ свой по топографическому 
описан1Ю русскихъ минераловъ. Не взирая на всю пользу этого 
труда для Минералопи Россс1и, до сихъ поръ, онъ не могъ быть 
напечатанъ Обществомъ, за ненахожден1емъ лицъ, могущпхъ 
пр10стан0вить свои ученыя работы и посвятить труды на издаше 
помянутаго весьма обширнаго сочинен!я.

Въ на<5тоящее-же время могу заявить собрашю, что ДМ- 
ствительный Членъ, Докторъ Минералопи, читающш эту науку 
въ Берлинскомъ университет^^, А. Е. А рцруни  собралъ весьма 
обширный матер1аль по топограФ1и русскихъ минераловъ п 
им-Ьетъ нам'брете обратиться къ Минералогическому Обществу 
съ просьбою о дозволен1е ему ближе ознакомиться съ трз̂ доюъ 
Д. И. П ланера— пм'Ья въ виду публикацию той только части этого 
труда, которая относится до уральскихъ минераловъ.

Приступая теперь къ изложен1ю отчета объ ученыхъ тру- 
дахъ, псполненпыхъ въ сред-б Общества Господами его Члена- 
ига, я позволю себ-Ь расположить порядокъ чтен1я моего доклада 
не въ хронологической последовательности, а по отд'Ьламъ наукъ, 
разрабатываемыхъ Минералогическимъ Обществомъ, каковы: 
Минералопя, Геолог1я, ПетрограФтя и Палеонтолопя.

Въ отд’бл'Ь описательной Минералопи, изъ группы натураль- 
пыхъ сбрнистыхъ и изоморФнымъ имъ соединен1Й, въ прошед- 
шемъ году были изсл-Ьдованы въ первый разъ найденные въ Рос- 
сш кристаллы цинковой обманки съ хорошо образованными на
ружными гранями и довольно сложными комбинац1ями. Находка
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эта сд-блана нашимъ Д'&иствительнымъ Членомъ С. Г , В ойсла- 
вымъ въ Сокольномъ серебро-свинцовомъ рудник'Ё на Алта'Ь и 
описана въ протокол^ зас'Ьданхя 19 Октября 1882 г. (стр. 278.)

Д'Мствительный Членъ, Г. Начальникъ Олонецкой губерши 
Г. Г. Г р и гор ь ев ъ  прислалъ въ даръ Обществу оригинальную 
конкрец1ю лучистыхъ кристалловъ марказита, которая была най
дена при производств'б работъ Маткозерскаго канала, въ нласт̂ Ь 
рлннистаго . песка, на глубинЬ 3%  саженъ, въ Вытегорскомъ 
у6зд1̂ , въ 2^2 верстахъ отъ шлюза Св. Петра и села Пет- 
ровскаго.

Дбйствительный Членъ Г . Н. М айеръ неоднократно достав- 
ЛЯВШ1Й любопытный псевдоморфозы изъ М'Ьдно-Рудянскаго руд
ника на Урал'Ь, въ прошедшемъ году прислалъ изъ того же руд
ника зам-бчательную друзу ложныхъ крпсталловъ въ Форм-Ё гек- 
сагональныхъ таблицъ, которые были найдены имъ на глу- 
бин'й 93-й сажени. Сд'бланныя мною изсл'&довашя показали, что 
помянутыя друзы представляютъ псевдоморфозы микро-кристал- 
лической см'Ьси марказита и обыкновеннаго сЬрнаго колчедана 
по Форм'Ь кристалловъ магнитнаго колчедана. Подробное опи- 
сан1е этой псевдоморФХ)зы будетъ публиковано впосл'Ьдствти.

О двухъ р'бдкихъ разновидностяхъ теллуристаго серебра, 
требующихъ ближайшаго изсл'Ьдован1я ихъ химическаго состава, 
сообщено было мною въ зас'бдаши 16-го Ноября 1882 г. Об
разцы этого серебра, являющагося мелко-вкрапленнымъ въ массу 
роговаго камня и отчасти наросшаго на ст-бнкахъ его трещпнъ, 
были дооыты изъ новыхъ работъ Заводинскаго рз' д̂ника на Ал
та'Ь Ю. И, Эйхвальдомъ и С. Г . В ойславы м ъ.

Въ групп'Ь минераловъ, образуемыхъ металлическими окис
лами, изыскан1я прошедшаго года огравивалпсь только магнит- 
нымъ нсел'Ьзнякомъ въ его неизм'Ьнномъ н псевдоморФическомъ 
состоян1яхъ и хромистымъ яшл'Ьзнякомъ. Въ собран1И Общества 
21 Сентября 1882 г, Д. А. Я чевск1й сообщилъ о сорокавось- 

.миграннькихъ этого минерала съ горы Благодати, которые впер
вые были изсл-бдованы и подробЕю описаны Магистромъ ]\[. В. 
ЕроФ еевымъ въ Х \ П  части «Записокъ Общества (стр. 24)».



Въ дополнен1е къ помянутому сообщешю, Е. С. Ф едор овъ  
доложилъ въ томъ же собраши о своихъ набдюден1яхъ надъ об- 
разомъ нахожден1я весьма крупныхъ октаэдрическихъ кристал- 
лахъ магеитнаго желЬзняка на восточной ст-Ьн-Ь одного стараго 
разр-Ьза въ гор-Ь Благодати, у выработки Ля 2. ПсевдоморФи- 
ческимъ изм'6нен1емъ состава магнитнаго жел'бзняка всл'Ьдств1е 
окислен1я, т. е. обращенхемъ его въ ыартитъ, въ прошедшемъ году, 
занималпсь н'Ькоторые Члены Общества и пришли къ тЬыъ же за- 
ключешямъ относительно обширности распространен1я этого рода 
псевдоморфизацш среди русскихъ м'6сторожден1й названной руды, 
которыя были публикованы мною въ X V II части «Записокъ Об
щества (стр. 329)».

Въ I тетради V II тома журнала Р. Г р о т а  —  2е11:5сЬпй 
й г  Кгу81а11о§гар111е ипй Мтега1о^1е (стр 1), напечатаны не
которые весьма любопытные результаты изыскан1Й надъ обра- 
зован1емъ уральскихъ хромистыхъ жел-ЬзнякоБъ нашего Д Ьйстви- 
тельнаго Члена Доктора А. Е. А рцруни изъ Берлина, который 
производилъ эти изыскан1я въ 1879 году, по поручешю Минера- 
логическаго Общества, во время геологическихъ изсл'Ёдован!®, 
съ ц'Ьлью составленхя карты Сыссертской дачи на Урал-Ь. Въ 
рабогЬ своей А. Е. А рц рун и  разбираетъ и разр'бшаетъ,по от- 
ношенш ы'Ьсторождешй хромистаго жел'Ьзняка, два наиболее 
важныхъ вопроса, именно: 1) первоначальный источникъ проис- 
хожден1Я этихъ хромистыхъ скоплен1Й и 2) д'Ьйств1е ихъ на со- 
сЬднхе пласты окружающей м-Ьсторожденхе породы. Большое 
распространен1е малыхъ колвчествъ хромовой окиси, какъ незна
чительной примеси въ состав’Ь различныхъ силикатовъ, каковы; 
Фухситъ, талькъ, изумрудъ, д1аллагонъ и т. д., если и не можетъ 
быть съ очевидност1ю разсматриваемо за первоначальную Форму 
появлен1я хрома, то во всякомъ случа'Ь должно приниматься за 
древнюю Форму, въ которой хромъ выступилъ на сцену дальн'Ьй- 
шихъ химическихъ соединен1Й и преобразованхй. Соединение его 
съ закисью и окисью ясел-Ьза для образован1я состава хромистаго 
жел-Ьзняка могло происходить чрезъ доставку хромовой окиси къ 
магнитному жел'Ьзняку при услов1и выд-йлентя изъ этого послЬд-

—  160 —



няго соотв'бтствующаго количества жел-бзвой окиси. Подтверж- 
дешемъ этого предположешя, говорить А . Е, А рц рун и , могутъ 
служить часто наблюдающхеся Факты нахождешя, по близости 
пласта хромистаго жел'Ьзеяка, гн-бздь магнитеаго жел'Ьзняка въ 
тальковомъ и хлоритовомъ сланцахъ, а также въ змЬевик'Ь и 
иногда въ одномъ и томъ же шток-Ь этого посл'Ьдняго. Подтверж- 
ден1емъ- превращешя магеитнаго жел'Ьзеяка въ хромистый же- 
л'бзнякъ должно служить не только совм-Ьстное нахождевхе обо- 
ихъ миеераловъ въ одвомъ рудномъ пласгЬ хромистаго желез
няка, но и присутств1е въ немъ, т. е. въ хромистомъ жел'Ьзняк’Ь, 
ядра неизм'Ьненнаго магвитнаго жел’Ьзняка.

Но разр'6шен1е втораго изъ вышеприведеавыхъ вопросовъ, 
по мн'6н1ю автора, весьма облегчается при допущенш одновре- 
меннаго д-Ьйствхя хрома и обыкновенвыхъ агевтовъ химическаго 
превращеы1я— воды и углекислоты на горную породу, окружаю
щую собою м'Ьсторожденхе хромита. Кром'Ь м'Ьстнаго превращеехя 
талька и зм'Ьевика въ бурый шпатъ, бруситъ и никкелевый изум- 
рудъ (тексаситъ), д'Ьйств1е раствора хрома познается еще въ 
посл'Ьдовательномъ образованш множества хромъ-содержащихъ 
силикатовъ на счетъ состава зм-Ьевика, талька и хлорита, ка
ковы, наприм'Ьръ, уваровитъ, демантоитъ, кочубеитъ и т. д.

Изъ группы минераловъ, представляющихъ двойныя Фтори- 
стыя соединешя, Директоромъ Общества Академикомъ Н. И. 
К окш аровы м ъ  были пзм'Ьрены и подробно изсл'Ьдованы двой
никовые кристаллы пахнолита (РаскпоШЬ) изъ Гренландш. И з- 
сл'Ьдованхя эти, напечатанныя въ X V III части «Записокъ О б 
щества», должны служить дополнеехемъ къ прежеимъ изм-Ь- 
рее1ямъ Г г. К н оп а , Д ек л уазо , К р е н е р а , Г р о т а  и другихъ 
ученыхъ.

Отд'Ьлъ силикатовъ, въ течен1е прошедшаго года, благодаря 
трудамъ Г г. Членовъ Минералогическаго Общества, обогатился 
новыми изсл'Ьдован1ями русскихъ неФритовъ, амФибола, пирок
сена, микроклина, андезина, слюды, турмалина, аеальцима и ва- 
луевпта. Въ X V III части «Записокъ Общества» пом-бщенъ об 
ширный и въ научномъ отношен1и весьма важный мемуаръ В. В,

X IX . 11
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Б ека и И. В. М уш к етова  подъ заглав1емъ «ПеЪег NерЬ^^1; ипй 
зе1пе Ьа^егзШиеп», сопровождающшся картою и 4 таблицами 
рисунковъ, РУССК1Й переводъ котораго напечатаеъ въ № 6 Гор- 
наго журнала за 1882 годъ. Мемуаръ этотъ, долженствующ1н 
служить необходимымъ и самымъ существеннымъ дополненхемъ 
къ изв'Ьстеому сочинешю Г. Ф иш ера о неФрит'Ь и жадеит-Ь 
заключаетъ въ себ-Ь самое подробное описан1е вс1Ьхъ изв-бстныхъ 
до нын-Ь сибирскихъ и туркестанскихъ нефритовъ съ указан1емъ 
наибол-Ье в'Ьроятныхъ коренныхъ ихъ м'6сторожден1Й. Точные и 
многочисленные химическ1е анализы разныхъ неФритовъ сд'Ьланы 
В. В. Б еком ъ, а тонк1я микроскопическхя изсл-Ьдоватя въ ноля- 
ризованномъ св'Ьт'Ь, сравнительный критичесшй разборъ сложешя 
и образа нахожден1я помянутыхъ нефритовъ произведены И. В. 
М уш к етовы м ъ , собравшимъ главный матер1алъ для работъ 
во время путешествхй его по Туркестанскому краю.

Какъ препОдаюпцй Минералогш въ Горномъ Институт'Ь п, 
сл-Ьдовательно, им'Ьющ1й близкое отношен1е къ его минералоги
ческому музеуму, я съ чуствомъ особаго удовольств1я прив-Ьт- 
ствую появлеше на св'Ьтъ мемуара о неФритахъ В. В. Бека и 
И. В. М уш к етова , потому что, благодаря ему, небольшая кол- 
лекщя нефритовъ названнаго музеума отньш'Ь должна считаться 
точно-изсл’Ьдованною.

ДМствительный Членъ Общества, Профессоръ ГельсингФор- 
скаго Университета Ф. I. Викъ (Г. ‘̂ У'пк) въ I тетради Л’П 
тома 2 е11;8с11г1Й; Гиг Кгу81а11о§гарМе ипй Мтега1о^1е, V. Р. Сгго1Ь, 
публиковалъ свои изыскашя надъ отношешемъ между оптичес  ̂
кими и химическими свойствами пироксена и амФибола изъ разлжч- 
ныхъ м'Ьстъ Финляндш.

Весьма подробный изсл'Ьдовашя и точныя изм'6рен1я кристал- 
ловъ амФибола и титанита, образовавшихся чрезъ возгонку въ 
изверженной пород-Ь съ острова Понца въ Италхи, въ прошед- 
шемъ году произведены А . Е. А рцруни и публикованы въ IX 
том’Ь отчетовъ Берлинской Академш Наукъ.
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Давно изв-Ьстный подъ имевемъ эрсб1ита (ЕгзЪуНе), но ма
ло изсл'Ьдованный финляндсшй ыинералъ, считаемый Н. Н о р д е  н- 
шильдомъ за безводный сколецитъ, по нов’Ьйшимъ химическимъ 
и оптическимъ изсл’Ьдован1ямъ Ф. I. Вика, оказывается кал1е- 
вымъ-микроклиномъ, что подтверждается также и кристаллогра
фическими изм'бренхями, которыя приведены авторомъ въ СггоШ’з 
ЕеИзсЬг. Шг Кгу81а11о§гарЫе е1с, Вй. V II, р. 76. Въ томъ же 
тои'Ь названнаго журнала (р. 77), г. В икъ описалъ два плапок- 
лаза съ острова Паргаса и Тамеля въ Финлянд1и, которые по 
кристаллической Форм'Ь и химическому составу онъ считаетъ за 
нормальные андезины.

Въ томъ же том-Ь вышеназваннаго журнала публикованы 
результаты кристалло-оптическихъ изсл-бдовашй А. Е. А р ц р у н и  
надъ открытою имъ въ Сыссертскомъ округ'Ь на Урал'Ь зеленою 
хромовою слюдою, химическ1Й составъ которой, по желанш ав
тора, подробно изсл-Ьдованъ въ Париж'Ь А . Д ам уром ъ . Боль
шой интересъ возбуждаютъ также открытые на Урал-Ь А . Е. 
А рцруни хромовые турмалины, изъ которыхъ одни были най
дены въ м'бсторожденш хромистаго жел'Ьзняка, совместно съ 
только что помянутой слюдой, именно въ 4 верстахъ къ отъ 
Сыссертскаго завода, на л'Ьвомъ берегу р-^чка Каменки и друг1е 
экземпляры, съ довольно сложными комбинац1ями, оказались зъ 
коллекщи уральскихъ минераловъ Берлинскаго музея, собран
ной Г у с т а в о м ъ  Р о з е  во время изв'йстнаго его путешеств1я по 
Уралу въ 1829 году. Эти посл’{;дн1е турмалины встр-Ьчаются въ 
дач'Ь Нижне-Иссетскаго завода, близъ деревни Ш абровъ. а так
же въ окрестности Березовскаго рудника. Не только впервые 
найденное А . Е . А рц рун и  присутств1е значительнаго количества 
окиси хрома въ этихъ минералахъ, но и зам-Ьчательное свойство 
дихроизма, въ такой же высокой степени совершенства, какъ въ 
Александрит-Ь, даетъ имъ право на особое вниман1е со стороны 
кристалло-оптиковъ. Количественный химическш анализъ Нижне- 
Иссетскаго турмалина, показавш1Й въ немъ присутств1е, 10,86°/^ 
окиси хрома, сд'Ьланъ въ Турин-Ь ПроФессоромъ А. К о с с а  (А. 
Созза) и приведенъ въ мемуар'б А . Е. А рц рун и , напечатан-

11*
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еомъ въ V II  том-Ь 2е118с11г1й й г  Кгу81а11о§гарЫе е1;с., 1882, 
ра§. 1.

Въ собран1и Общества, 27  Апр-Ьдя миеувшаго года, было 
доложено мною о псевдоморфозахъ микрокристаллической см-бси 
кал1евой слюды по Форм-Ь призматическихъ кристалловъ апатита 
съ горы Благодати и ложныхъ кристалловъ зм-Ьевика по Форм-Ь 
того же минерала изъ Шишимской горы на Урал-Ь.

ДМствительный Членъ Д . Д. Н икол аевъ  сд'Ьлалъ точный 
химичесшй анализъ валуевита изъ Николае-Максимил1аеовской 
копи на Урал1Ь, результаты котораго напечатаны въ X V III части 
«Записокъ Общества», стр. 226.

Въ ряду изсл'Ьдовашй прошедшаго года надъ различными 
зшнералами, въ химическхй составъ которыхъ входятъ рЬдия 
металлическ1я кислоты, особенно останавливаютъ вниман1е кри- 
сталлографичесшя изыскашя Директора Общества Академика 
Н. И. К о к ш а р о в а  надъ кристаллами желтой свинцовой руды 
(вульФенита) изъ различныхъ м-Ьстностей западной Европы и от
части Росс1и, которыя публикованы въ Л^Ш том'6 «Ма1;ег1аИеп 
2ИГ Мтега1о§1е Киззкпйз», стр. 394.

Въ томъ же том'Ь названнаго сочинешя (стр. 355) напеча- 
танъ второй мемуаръ Н. И. К о к ш а р о в а  представляющш пер
вое прибавлете къ изв-Ьстному труду его о вокеленит’Ь. Въ прн- 
бавлен1и этомъ не только подтверждено кристаллографическое 
тождество вокеленита и лаксманита (А . фонъ Норденшильда), 
но и приведены всЬ пзв-Ьстныя въ нихъ кристаллическ1я Формы.

Почетный Членъ Общества А. Д ек л уа зо , въ V  том'& «Ви1- 
1е11п йе 1а 8ос1ё1ё М^пё^а1о§^^ие йе Ггапсе (р. 103), публико- 
валъ результаты своихъ изсл’6дован1й надъ оптическими свой
ствами красной свинцовой руды изъ Березовскаго рудника, по ко- 
торымъ оказывается, что плоскость оптическихъ осей лежитъ въ 
клинод1агональномъ с-Ьчеши кристалла, острая биссектриса пом'Ь' 
щается въ тз’помъ угл'Ь кристаллограФическихъ осей, перес'Ькаа 
вертикальное ребро призмы 5°30 ' и образуя истинный уголъ ме
жду собою въ 54°3 '.

Недавно избранный въ ДМствительные Члены Общества

—  164 —



Докторъ Минералогш А льФ редъ  Б эн ъ -С од ъ  (А11тейо Веп- 
8аи(1е) изъ Поета-Дельгата въ Португалш, высказалъ свои воз- 
зр'Ьехя относительно загадочной системы и оптическихъ свойствъ 
кристалловъ перовскита, въ публикованномъ имъ особомъ ме- 
муар'Ь, который ув'Ьнчанъ прем1ею Гёттингенскаго Университета. 
Изсл'Ьдовашя г, Б эн ъ -С од ъ  опровергаютъ давно сущ ествую- 
Щ1Я, бол'бе или мен-Ье произвольный, гипотезы о кристаллизацш 
перовскита и дозволяютъ съ полною вероятностью возвратиться 
къ прежнимъ взглядамъ на геометрически правильную, притомъ 
параллельно-гранную гем1эдрическую Форму этого минерала и всЬ 
оптическ1я въ немъ аномал1и объяснять изм'Ьнен1ями первоначаль- 
наго равнов'6 с1я при возрастан1и кристалловъ. Истор1я изсл-Ьдо- 
ванш перовскита, со времени отк р ь тя  его Г у с т а в о м ъ  Р о з е  
въ 1840  году, показываетъ, что вс’Ь ученые, опред'бляя весьма 
сложный его Формы, прежде вовсе не выражали какихъ либо 
сомн'6н1Й въ принадлежности минерала къ гомоэдрическому отд’й- 
ленш правильной системы до т-Ьхъ поръ, покуда А. Д екл уазо , 
на основаши оптическихъ наблюден1й, сталъ объяснять св-Ьто- 
выя аномал1и перовскита двойнымъ прелохмленхемъ, свойствен- 
нымъ оптически двуоснымъ кристалламъ, а Г . Б а у м га у эр ъ п о д - 
твердилъ такой взглядъ своими изыскан1ями надъ Фигурами вы- 
травлен1я плоскостей перовскита. Принадлежность кристалловъ 
этого минерала къ параллельно-гранной гем1‘эдр1и правильной си
стемы въ 1874  году принималъ Академикъ Н. И. К ок ш а р ов ъ , 
прпчемъ указывалъ на трудно объяснимыя въ нихъ свойства двой- 
наго преломлен1я св-Ьта (Ма1;ег1аИеп гиг М1пега1о§1е Кизвкпйз, 
VI Ей., 8 . 388).

Въ зас'6дан1яхъ Минералогическаго Общества 4 Марта 
1875 г. и 14 Марта 1878  г, я представлялъ на разсмотр-Ьше 
МН0Г1Я, изсл'Ьдованныя мною въ поляризованномъ св'Ьт’Ь, пла
стинки перовскита изъ Ахматовской и Николае-Максимилханов- 
ской копей на Урал-Ь. Не смотря на проявлен1е въ н'Ькоторыхъ 
изъ нихъ изображен1я одной какъ-бы оптической оси, соотв'1&т- 
ствующей по свойствамъ своимъ осямъ оптически двуоснаго ми
нерала, въ пластинкахъ этихъ ясно наб.шдалпсь явлен1я пластин
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чатой поляризащи, давно изв-Ьствой ьъ кристаллахъ правильной 
системы и, между прочимъ, встр-Ьченной мною въ гроссуляр'6 съ 
р-Ьки Вилуя (Записки Общества, Ч. X V I, стр. 299).

Изъ борнокислыхъ соединенш подробно изсл'Ьдованъ А . Да- 
ы уром ъ  химичесшй составъ нашего родицита изъ окрестности 
деревни Сарапз^льки близъ Шайтанки на Урал-Ь. По мн-бихго Эм. 
Б е р т р а н а  (Еш. Вег1;гап(1) недавно изсл'Ьдовавшаго кристалло- 
графичесия и оптическге свойства родицита, минералъ этотъ, 
подобно борациту и другимъ, не можетъ разсматриваться принад- 
лежащимъ къ правильной систем'^ (ВиПеПп йе 1а 8ос1ё1ё М1пё- 
га1о§1дие (1е Ргапсе, 1882, 1оте V , №№ 3 е ! 4, рр. 72 е1 98); 
въ чемъ, однакоже, я позволю себ-Ь усомниться, какъ основы
ваясь на изыскашяхъ надъ кристаллами борацита Г г . М арбаха , 
Р ей ш а  и Клейна, такъ отчасти и на изв’Ьстныхъ мн-Ь случаяхъ 
двойниковаго образован1я кристалловъ родицита съ параллельною 
системою осей.

Изъ отд-бла сЬрнокислыхъ сосдиненхй, въ прошедшемъ году, 
были найдены мною и описаны въ X V II I  части «Записокъ Об
щества», стр. 22 1 , мелые кристаллы квасцоваго камня (алунита) 
изъ окрестности города КелиФа въ Бухарскомъ ханств-Ь.

Весьма любопытный кристаллограФическ1я изсл-Ьдованхн надъ 
Формами н'Ькоторыхъ искуственно полученныхъ двойныхъ с1Ьр- 
покислыхъ щелочей были произведены въ Париж-Ь пашимъ Чле- 
номъ М . Г . В ы р у б о в ы м ъ  и напечатаны въ V  том-Ь «Ви11е1т 
<1е 1а 8ос1е(;ё Мтёга1о^1дие йе Ргапсе (р. 35)»,

Описан1е псевдоморфическихъ кристалловъ б'Ьлой свинцовой 
руды по Форм-Ь крупныхъ пирамидальныхъ кристалловъ свинцо- 
ваго купороса изъ н'Ькоторыхъ рудниковъ Нерчинскаго округа 
пом’Ьщено мною въ X V III  части «Записокъ Общества» 
(стр. 108).

Въ отношен1и научной разработки аэролитовъ, время про- 
шедшаго года можетъ считаться особенно благоор1ятнымъ. Въ 
н^сколькихъ зас'Ьдан1яхъ Общества Д'Ьйствительнымъ Членомъ 
Ю. И. С имаш ко были представляемы различные экземпляры 
Р'Ьдкихъ аэролитовъ и аэросидеритовъ изъ русскихъ и иностран-
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ныхъ м'Ьстностей. Въсобраеш же 16-го Ноября 1882 г., благо
даря внимаы1ю Ю. И. Симашко, Гг. Члены Общества им'Ьли 
случай разсмотр'Ьть единственный въ своемъ род-Ь аэролитъ, въ 
5 Фунтовъ 16 золотниковъ в'Ьсомъ, упавш1Й при свид'бтеляхъ 
21-го 1юля близъ сельца Павловки, Балашевскаго убзда Сара
товской губерн1и.

По двумъ маленькимъ осколкамъ этого воздушнаго камня, 
которые были получены отъ его влад-Ьтельницы Госпожи-С. Н. 
Булгаковой, Д-Ьиствительный Членъ в . И. Черныш евъ сд'6- 
лалъ подробные микроскопичесия изсл'Ьдован1я какъ самой массы 
камня, такъ и коры его, на основан1и которыхъ онъ до некото
рой степени нрировнялъ означенный аэролитъ къ недавно упав
шему и описанному Г. Чермакомъ камню изъ Мочъ (Мосг) въ 
Венгрш (ВНгип^зЪ. й. Ка1зег1. Ака{1ет1е (1. ■\̂’'1з8еп8. гиШ еп, Вд. 
ЬХХХУ: Ней I, П ипй П1. 8. 207). Но сътою только разницею, 
что въ бывшихъ въ распоряжен1И его осколкахъ камня Г. Ч ер 
нышевъ не нашелъ шариковъ столь отличительныхъ для нор- 
мальныхъ хондритовъ, къ групп'Ь которыхъ онъ не считаетъ воз- 
можнымъ причислить означенной аэролитъ изъ сельца Павловки.

•Переходя къ изложенш усп-Ьхонъ геологпческихъ изсл'Ь- 
дован1й, произведенныхъ Гг. Членами Минералогическаго Об
щества, въ течете прошедшаго года, мы должны разд'Ьлить это 
изсл'6дован1я на дв'Ь категорш, одинаковы важныя для Общества 
въ научномъ отношен1и, но различныя по практическимъ ц'Ьлямъ 
и матерхальнымъ средствамъ, на которыя они производились. Одни 
геологическ1я изыскан1я, благодаря ежегодной денежной субсидш 
отъ Горнаго Департамента, въ минувшемъ году были исполнены 
по поручен1ямъ и инструкщямъ Минералогическаго Общества съ 
главн'бйшею ц’блью составлен1я подробной геологической карты 
Росс1и, а друг1я геологическ1я изыскан1я и горныя разв’Ьдки по- 
лезныхъ ископаемыхъ, хотя и производились вн-Ь прямаго учас- 
Т1я и заботъ Минералогическаго Общества, но он-Ь всегда были 
для него дороги, какъ въ разсужден1п развит1я научныхъ позна- 
Н1й объ отечеств'6, такъ и потому, что Гг. Геологи постоянно и 
весьма обязательно сообщали Обществу, во время его зас1&дан1й,

—  167 —



всЬ главн'Ьйшае результаты своихъ ученыхъ изсл-Ьдовати и не 
Р'Ьдко публиковали ихъ въ издашяхъ Общества.

Относительно геологически^ъ изыскан1й первой категорш 
мы должны заявить, что Минералогическое Общество, по зара
нее составленному имъ плану, въ течен1е л'Ьтнихъ М’Ьсяцевъ про- 
шедшаго года, произвело эти пзыскашя въ нижесл-Ьдующихг 
м'Ьстностяхъ,

1) Геологичесшя изыскан1я въ Ветлужскомъ убэд-Ь, произ- 
веденныя Д'Ьйствительнымъ Членомъ Магистромъ С. Н. Ники
тины мъ, им'Ьли ц'Ьлью окончательное завершеше вс’Ьхъ изсл'Ь- 
дованш въ Костромской губерн1и, начатыхъ Минералогическимъ 
Обществомъ съ 1878 года и главн'Ьйше исполненныхъ какъ 
вышеназваннымъ ученымъ, такъ и н'Ькоторыми другими Геоло
гами.

2) Изыскашя въ Александровскомъ и Верхнедн'бпровскомъ 
У'̂ &здахъ Екатеринославской губернш, обязательно принятыя на 
себя Горнымъ Инженеромъ В. А. Д омгеромъ, по причин'Ь слу- 
жебныхъ его обязанностей въ Геологическомъ Комитет-Ё, къ со- 
жал'Ьшю, не могли быть исполнены. Невольный проб'Ьлъ этотъ 
Минералогическое Общество ̂  в'Ьроятно, найдетъ возможнымъ 
заполнить въ течен1е предстоящаго л-Ьта.

3) Геологическ1я изсл’Ьдован1я въ Виленской, Ковенской, 
Гродненской и Люблинской губерн1яхъ, были произведены Кня- 
земъ А. Э. Гедройцем ъ и ПроФессоромъ Варшавскаго Унп- 
верситета И. 0 . Трейдосевилем ъ.

4) Изсл-бдовашя въ Бессарабской области, начатыя по пору- 
чешю Минералогическаго Общества ПроФессоромъ Новороссш- 
скаго Университета И. О. Синцевымъ, въ 1880 году, въ на
стоящее время, должны считаться совершенно законченными. 
Представленный И. 0 . Синцевымъ обширный отчетъ объ этихъ 
изсл'Ьдован1яхъ п сопровождающая его подробная геологическая 
карта всей Бессарабш нын-Ь печатаются въ X I том'Ь «Матер1а- 
ловъ для Геологш Россш».

о) Изыскан1я въ области кристаллическихъ древнихъ породъ 
въ северо-западной части Нижне-Турьинской дачи на УралЬ,

—  168 —



были произведены по поручен1ю Общества Консерваторомъ Ми- 
нералогическаго Кабинета Императорскаго С,.-Петербургскаго 
Университета С. О. Глинкою.

Д'Ьйствительные Члены: С. Н. Никитинъ, Князь А Э. Гед- 
ройцъ и С. 0 . Глинка, во время зас-Ьданш нрошедшаго года, 
сделали предварительные доклады Обществу о главн'Ьйшихъ ре- 
зультатахъ, порученныхъ имъ Обществомъ, ученыхъ изысканш.

Геологическхя изсл'Ьдованхя вышепомянутой второй катего- 
рш, т. е. исоолненныя Гг. Членами Общества въ прошедшемъ 
году не по инищатив'Ь Минералогическаго Общества, но по по- 
ручен1Ю другихъ ученыхъ учрежден1й или по собственному же- 
лан1ю Членовъ, относились частью до н'бкоторыхъ губершй 
•Европейской Росс1и, а частью до бол'Ье отдаленныхъ м-Ьстностей 
и даже самыхъ крайнихъ границъ нашихъ въ Средней Аз1и.

Д'бйствительный Членъ ПроФессоръ Императорскаго С.-Пе- 
тербургскаго Университета А. А. И ностранцевъ публиковалъ 
обширный мемуаръ о своихъ изсл'Ьдовае1яхъ надъ остатками до- 
историческаго челов-бка каменваго в'Ька съ побережья Ладож- 
скаго озера. -Мемуаръ этотъ, вышедш1й въ св'Ьтъ въ впд-б от- 
д1̂ льной книги, заключаетъ въ себ-Ь 122 политипажа въ текстЬ, 
2 литограФированныя таблицы и 12 таблипъ ф о то т и п ш . Въ этом ъ  
обширномъ сочйненш, съ которымъ уже близко ознакомились вс'й 
наши геологи п антропо.юги, А. А. И ностранцевъ подробно 
юписалъ, на основанш своихъ собственныхъ изсл'6довав1й, не 
только геологическое строен1е южнаго побережья Ладожскаго 
озера, но и его тогдашнюю Флору и Фауну, а также опред'Ьли.1ъ 
древность, духовную и бытовую жизнь человека каменнаго в-Ька 
изъ названной м-Ьстности.

ДМствительный Членъ Докторъ Дерптскаго Университета
В. И. Дыбовск1й въ № 10, X X X  тома, ЛЧ1 серш, Мемуаровъ 
Императорской Академ1и Наукъ пом'Ьстплъ свой трудъ, посвя
щенный учен1ю пр'Ьсноводныхъ губокъ Росс1и.

ДМствительный Членъ Общества Магистръ Геолог1и и Ми- 
нералогш А. В. Г уровъ , въыинувшемъ году, публиковалъ сводъ 
раньше произведенныхъ имъ изсл’Ьдован1й, въ обширномъ труд̂ Ь
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подъ заглав1емъ: «Къ Геолопи Екатеринославской и Харьковской 
губершй», сопровождающемся геологическою картою порожистой 
части Дн-Ьира, 8-ю таблицами рисуековъ окаменелостей и многими 
чертежами въ текст-Ь. Въ труд-Ь этомъ, кром'Ь описан1я кристал- 
лическихъ породъ, пом'Ьщены результаты изсл'Ьдованхй автора 
надъ нижнимъ и верхнимъ отд-Блами каменно-угольной системы 
западной части Кальм1усоторецкой и Бахмутской котловинъ, 
также Пермск1е осадки, признаки тр1аса и полное развит1е юр- 
скихъ и палеогеновыхъ третичныхъ образованш въ пред-блахъ 
названныхъ губерн1й.

Д'Ьйствительный Членъ Магистръ Геолопи и Минералогш
С. Н. Никитинъ, кром'Ь исполненныхъ имъ по поручешю Мине- 
ралогическаго Общества изысканш въ Костромской г '̂̂ бернш, въ 
теченхе минувшаго года, занимался изучен1емъ геологическаго 
строешя Ярославской губерн1и, а также обработкою весьма бо- 
гатаго, собраннаго имъ въ этихъ губерн1яхъ, палеонтологиче- 
скаго матер1ала изъ Юрской и Пермской Формацш. Жкоторые 
результаты другихъ учепыхъ работъ Г. Никитина, именно по 
строешю почвы Тамбовской губерти^ публикованы въ палеонто- 
логико-геогностической монограФш юрскихъ пластовъ окрестно
сти города Елатьмы(Коиуеаих тётохгез йе 1а 8ос1ё1ё 1трёпа1е 
йез Nа1;и̂ а1̂ 8̂ ез йе Мозсои, Уо1. XIV). Въ собранш Общества, 
19 Октября, С. Н. Никитинъ сд'блалъ предварительное сообще- 
ше объ открытыхъ имъ въ пестрыхъ глинахъ и мергеляхъ рус- 
скаго Тр1аса остаткахъ ящеричныхъ животныхъ и рыбъ, между 
которыми оказались зубы СегаЬойиз’а.

По поводу этого сообщешя, ПроФессоръ Г . Д. Романов- 
СК1Й заявилъ о давно найденныхъ имъ въ пластахъ горнаго из
вестняка, близъ села Подмоклаго въ Алексинскомъ уЬзд'б, зубахъ 
и другихъ остаткахъ рыбъ рода СегаЬойиз.

Действительный Членъ Н. П. Виш няковъ, въ Х У Ш  части 
«Записокъ Общества», пом-Ьстиль заметку о юрской Формац1и въ 
селе Кохме, близъ города Шуи Владим1рской губернш.

действительный Членъ ПроФессоръ А. П. Карпинск1й, въ 
связи съ учеными работами его по Геологическому Комитету,
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напечаталъ въ недавно вьцпедшемъ том-Ь «С отр 1е гепйи <1е 1а 
2- т е  8 е8810п (Зи Соп^гёз §ёо1о^дие ш 1егпа1;10па1» составленный 
имъ проэктъ униФикащи геологическихъ изображен1й. Незави
симо отъ этого, въ течете прошедшаго года, Г. Карпинск1й, 
главнымъ образомъ занимался приготовлен1емъ къ печати геоло- 
гическаго описанхя восточнаго склона Урала, которое будетъ 
сопровождаться подробною картою. Въ XVIII части, «Записокъ 
Общества» имъ же пом-бщены изсл’6дован1я о карбоно-пермскихъ 
осадкахъ Дарваза въ Туркестан-Ь и въ «Запискахъ Уральскаго 
Общества Любителей Естествознанхя» напечатана статья о пр1- 
уральскихъ третичныхъ отложен1яхъ.

ДМствительный Членъ ПроФессоръ В. И. Мёллеръ, кром1& 
постоянныхъ палеонтологическихъ его изыскашй, въ продолжети 
минувшаго года, былъ занятъ приведешемъ въ исполнен1е поста- 
новленш  ̂ Международнаго Геологическаго Конгресса относи
тельно подготовительныхъ работъ по составлен1ю выпадающей 
на Росс1ю части будущей геологической карты Европы. Съ этою 
Ц’Ьлью имъ была образована, изъ находящихся въ С.-Петер- 
бург'Ь геологовъ, особая Коммисс1я, отъ имени которой последо
вало приглашен1е ко вс'Ьмъ прочимъ русскимъ геологамъ привять 
участ1е въ задуманномъ Копгрескомъ предпр1ят1и. Вс-Ь наибол'&е 
выдающ1еся геологи наши самымъ сочувственнымъ образомъ 
отозвались на призывъ этой Коммисс1и и мног1е изъ нихъ тже 
приняли на себя составлеше геологическихъ картъ для отд-бль- 
ныхъ, бол-Ье или мен'Ье значительныхъ, районовъ нашего отече
ства. Зат'Ьмъ, В. И. М ёллеромъ былъ также собранъ и уже 
пересланъ въ Берлинъ, къ Гг. Б ейриху и Гошкорн}'^, какъ 
главнымъ редакторамъ геологической карты Европы, весь, не
обходимый для составлен1я этой карты, новМшхй матер1алъ по 
топограФ1и Европейской Росс1и и Кавказа. Различнаго рода 
картограФическш матер1алъ былъ доставленъ В . И. также мно- 
гимъ изъ добровольныхъ участниковъ въ составленш геологиче
ской карты Европы.

Осенью прошедшаго года, В. И. М ёллеръ принялъ участ1е 
въ засЬданхяхъ Международныхъ Коммиссш по униФпкацш гео
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логической но1чеБклатуры и по издатю геологической карты 
Европы и, кром-Ь того, въ томъ же году, имъ былъ составленъ 
подробный отчетъ о произведенныхъ подъ его руководствомъ, въ 
1880 и 1881 годахъ, геологическихъ изсл'Ьдовашяхъ на запад- 
номъ склон'й Уральскаго хребта. Въ составленш отчета этого, 
переданнаго н ы б '6 в ъ  Геологическш Комитетъ, значительвое 
участ1е принимали также бывш1е'сотрудники В. И. Мёллера,
А. А. Краснопольск1й и 0 , Н. Ч ерны ш евъ.

Въ минувшемъ же году, 0 . Н. Черныш евъ занимался гео
логическими изсл'Ьдован1ями на Урал'Ь, въ пред'блахъ западной 
части Златоустовскаго и восточной части УФИмскаго уЬзда, при 
чемъ главною ц'блью его работъ было выяснить окончательно 
возрастъ проблематическихъ известняковъ, считавшихся да сихъ 
поръ, на суш;ествующихъ геологическихъ картахъ, за силурш- 
сше, а также определить, по возможности точно, пред'Ьлы рас- 
пространен1я осадковъ каменноугольнаго возраста и переход- 
ныхъ отложенш между каменноугольной и пермской системами. 
Въ X V III части «Записокъ Обш,ества» 0 . Н. Ч ерны ш евъ по- 
м'Ьстилъ свой мемуаръ о контактахъ д1абазовъ съ осадочными 
породами на западномъ склон'Ь хребта Уральскаго, сопровождаю- 
Щ1ЙСЯ хромолитографическими таблицами.

Геолопя Кавказа и Закавказья, въ прошедшемъ году, обо
гатилась вышедшимъ въ св'Ётъ новымъ капитальнымъ сочинен!- 
емъ Почетнаго Члена Общества Академика Германа Абиха. 
Сочинен1е это, ньш4 уже хорошо изв1Ьстное Гг. Членамъ Обще
ства, представляетъ собою 2-й томъ давно издаваемаго Г. Аби- 
хомъ труда подъ заглав1емъ: «Сгео1о^18сЬе ГогзсЬип^еп 1п йеп 
Каиказ1сЬеп Ьапйегп».

Научные результаты «Геологической по-бздки на Кавказъ въ
1881 году» И. В. М уш кетова напечатаны въ № 2-мъ Изв’6- 
СТ1Й Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества за
1882 годъ.

Алтайскш горный округъ, давно ожидающш рац1ональныхъ 
геологическихъ изысканш съ научною ц'блью, въ прошедшемъ 
году, на н’Ькоторыхъ, хотя и весьма малыхъ частяхъ своихъ,
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подвергся такимъ изсл'Ьдованхямъ, а именно: въ нижней части 
Р'Ьки Бухтармы, западной части У ба-Алейскаго хрббта и въ юго- 
западной части Кузнецкаго каменноугольнаго бассейна. Геоло- 
гическ1я изыскан1я во всбхъ трехъ этихъ м'&стностяхъ произве
дены Горнымъ Инженеромъ Д. П. Богдановымъ и первыя дв-Ь 
работы напечатаны И  3 и 7-мъ Горнаго Журнала, за 
1882 годъ, а посл'бдняя работа, сопровождаюп^аяся 2 картами 
и 4 таблицами рисунковъ помещена въ ХУП1 части «Записокъ 
Общества».

Давнишше и неутомимые изсл1&дователи необъясненныхъ рав- 
нинъ и громадныхъ кряжей отдаленнаго Туркестана известные 
наши геологи —  Романовск1й и М уш кетовъ, въ продолжеши 
двухъ посл'Ьднихъ л'бтъ, съ неослабной энерг1ей дружно обрабо- 
тываютъ собранный ими во время многол'Ьтнихъ экскурс1й об
ширный и богатый геологическш матер1алъ. Г. Д. Ром анов- 
СК1Й, въ настояш,ее время, главиМше посвященъ изученш раз- 
личныхъ осадочныхъ образовашй Туркестана и прилежащихъ къ 
нему странъ, а И. В. М уш кетовъ предпочтительно занять раз
работкою сложныхъ кристаллическихъ породъ той же области. 
Труды этихъ ученыхъ скоро выйдутъ въ св'бтъ въ вид-б отд-&ль- 
ныхъ и самостоятельпыхъ сочиненга, но главнМшхе результаты 
ихъ многол'Ьтнихъ трудовъ сойдутся въ окончательной Форм'Ь на 
одной обш,ей геологической карт’б маасштаба 30 верстъ въ дюйм-6.

Кремль собственныхъ, т. е. собранныхъ на ы1&ст1&, коллекцхй 
горныхъ породъ и окамен’Ьлостей, Г. Д. Р ом ановск 1Й, въ тече- 
ше минувшаго года, подробно разсмотр'блъ доставленныя ему 
палеонтологичесия коллекцш Гг. Регеля, Смирнова, И ванова 
и Фонъ Ш ульца.

Въ виду важности значенхя этихъ пос.тЬднихъ ко.1лекц1й на 
обш;ее распред'6лен]е относительной древности осадочныхъ обра- 
зован1Й въ н'Ькоторыхъ м-Ьстахъ Средней Аз1и, я позволю себ^ 
обратить вниман1е Гг. присутствующихъ на составленную самиагъ 
г. Романовскимъ записку по поводу его разсмотр’бшя помяну- 
тыхъ коллекщй, которая будетъ напечатана въ XIX  части «За
писокъ Обш,ества».



Но геолог0ческ1я изсл'6дован1я Туркестана этимъ еще не 
окончились. Минералогическому Обществу изв-Ьстно, что И. В 
М уш кетовъ, въ настоящее время, почти закончилъ опред-блеще 
своихъ обширныхъ . петрограФическихъ коллекц1й; при чемъ имъ 
было изсл-Ьдовано до 1000 микроскопическихъ препаратовъ и 
приготовлено къ печати 10 таблицъ (40 кружковъ) рисунковъ 
наибол’Ье интересныхъ по микроструктур-Ь горныхъ породъ. Опи- 
саше этихъ породъ уже сд'&лано и только требуетъ небольшихъ 
дополнен1й и переписки наб̂ &ло. Такимъ образомъ, П-й томъ со- 
чипетя И. В. Мушкетова по Туркестану должно считать вчерн'6 
законченнымъ.

Дал-Ье, мн-Ь изв'бстно, что Г. Мушкетовымъ приготовлена 
къ печати часть 1-го тома того же его сочинен1я, заключающая 
въ себ-Ь историческш обзоръ изсл'§дован1Й Туркестана съ древ- 
н^йшихъ временъ и до 1882 года; всего около 12 печатпыхъ 
.шстовъ и описана экспедищя его въ 1879 году— именно около 
15 печатпыхъ листовъ; всего, для перваго тома, окончательно 
приготовлено къ печати до 30 листовъ, что, съ некоторыми до- 
бавлешями, составитъ 1-ю часть 1-го тома. Для этого же тома 
приготовлено 6 таблицъ геологическихъ разр'Ьзовъ и до 30 гра- 
вюръ въ текст'Ь. Къ самому печатан1ю будетъ приступлено не 
раньше конца 1883 года или начала 1884 года, т. е. когда бу
детъ совс^мъ готова рукопись для двухъ первыхъ томовъ.

Чтобы закончить докладъ о прошлогодней Д'^оятельности Гг. 
Членовъ Минералогическаго Общества на поприщ^ Геолопи, 
позвольте сказать еще н'Ьсколько словъ объ ученыхъ изыскан!- 
яхъ среди м'6сторожден1й полезпыхъ ископаемыхъ и различныхъ 
минераловъ.

Въ Ля 1 Горнаго Журнала 1882 г. пом'Ьщена зам1 т̂ка ДМ- 
ствите.1ьнаго Члена Общества М. Н. Х ирьякова объ изсл^до- 
ваеныхъ имъ залежахъ жел'Ьзныхъ рудъ по р^к-Ь Выгъ и въ 
окрестностяхъ Сегозера въ Пов'Ьнецкомъ у-бзд-й Олонецкой гу- 
берн1и.

Въ Ля 9, того-же журнала 1882 г., напечатана обширная 
статья Профессора Г. Д. Р ом ановскаго о характер'Ь м'Ьсто-
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рождее1й жел'Ьзныхъ рудъ западной части Донецкаго края и 
Азовской гранито-гнейсовой полосы, сопровождающаяся поясни
тельною геологическою картою. Статья эта, заключающая въ 
себ-Ь главнМшхе результаты геологическихъ изыскаеш и гор- 
ныхъ разв’Ьдокъ, произведенныхъ авторомъ въ 1881 году, при 
сод'Ьйствш Горнаго Инженера Е. В. Глуш кова, представляетъ 
большой практическш интересъ по приведеннымъ въ ней выво- 
дамъ. Непосредственное производство означенныхъ горныхъ 
разв-Ьдонъ было произведено, по указашямъ Г. Р ом ан овскаго , 
Горнымъ Инженеромъ I. И. Кондратовичемъ, написавшимъ 
о рёзультатахъ своихъ работъ подробн}^ю статью въ № 10 Гор
наго Журнала подъ заглавхемъ: «Разв'бдочныя работы въ обла
сти м-ЬсторожденЩ жел'Ьзныхъ рудъ Бахмутскаго и Славяносерб- 
скаго убздовъ».

Въ отношеши изсл'Ьдован1й существующихъ и вновь откры- 
ваемыхъ м'бсторожденш различныхъ минераловъ, представляю- 
щихъ главиМше научный интересъ,— время двухъ прошедшихъ 
годовъ можетъ считаться особенно благопр1ятнымъ. ДМстви- 
тельный Членъ Общества Горный Инженеръ М. П. Мельни- 
ковъ, въ продолжеши л'Ьта и осени двухъ посл'бднихъ годовъ, 
по поручен1ю Горнаго Департамента, занимался на Урал-Ь раз- 
в'бдкою и добычею минераловъ для коллекц1й музеума Горнаго 
Института, съ которымъ Минералогическое Общество, съ дав- 
няго времени, находится въ постоянныхъ научныхъ сношен1яхъ и 
передаетъ ему вс'Ь коллекцш, собираемыя по поручен1ю Общества 
при геологическихъ изсл'Ьдован1яхъ съ ц’Ьлью составлен1я карты 
Россш, Взам'Ёнъ этого, и въ силу единешя научныхъ интересовъ, 
музей Института съ полною готовностью содМствуетъ своими бо
гатствами усп'бшному выполнешю работъ Гг. Членовъ Общества.

Въ продолжен1и минувшаао Л'Ьта и осени М. П. Мельни
ков ъ добылъ изъ копей Златоустовскаго округа и Ильменскихъ 
горъ около 200 пудовъ минераловъ, которые въ скоромъ вре
мени должны прибыть въ Петербургъ и послужить обильною 
пищею для нашихъ минералоговъ и петрографовъ не только на 
весь нын'Ьшн1й годъ, но и на будущее время.
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Научные выводы изъ работъ Г . М ельникова, по изсл-Ьдо*. 
ван1ю минеральныхъ копей и прхисковъ въ 1881 году, нын'б 
публикованы въ особомъ труд-6 его, подъ заглав1емъ «Ильыенск1я 
минеральныя копи», сопровождающемся топографическою кар
тою, который напечатанъ въ № 1 -мъ Горпаго Журнала за 
1882 годъ.

Мнопе научные результаты непосредственной д'Ьятельности 
Гг. Членовъ въ сред-б самого Общества, какъ и въ прежнее 
время, ближе всего выражались въ разнообразныхъ ученыхъ 
сообщен1яхъ, который они д-блали въ собран1яхъ Общества. 
Такихъ собранш, происходившихъ почти всегда подъ предс-бда- 
тельствоыъ Директора Академика Н. И. К окш арова, въ тече- 
Н1И обоихъ семестровъ истекшаго года, было восемь, начавшихся 
торжественнымъ собранхемъ 7-го минувшаго Января по случаю 
объявлен1я Монаршей милости Его Величества Государя Импе
ратора, соблаговолившаго принять Императорское Минералоги
ческое Общество подъ Свое высокое покровительство.

На вс'Ьхъ собран1яхъ Гг. Членами Общества и посторонними 
посЬтителями было сд'Ьлано 29 ученыхъ сообщенш; ивъ нихъ
11 по Минералогш, 15 по Геолог1и и ПетрограФ1И и 3 по Па- 
леонтологш. За время прошедшаго года Императорское Минера
логическое Общество избрало въ среду свою двухъ Почетныхъ 
Членовъ и одиннадцать Д'Ьйствительныхъ Членовъ. Личный со- 
ставъ Минералогическаго Общества по нын’бшнхй день заклю- 
чаетъ въ себ'Ь всего 405 Членовъ, а именно: Почетныхъ Чле
новъ русскихъ 35 и иностранныхъ 14, Д'Ьйствительныхъ Чле
новъ: русскихъ 244 и иностранныхъ 99 и Членовъ Корреспон- 
дентовъ— русскихъ 13.

До настоящаго времени Минералогическое Общество нахо
дится въ бол’бе или мен-Ье постоянныхъ сношешяхъ съ 79 уче
ными Обществами и Учрежден1ями, а именно 29 русскими и 50 
иностранными и многимъ изъ нихъ отправляетъ свои ученые 
труды въ обм'Ьнъ на соотв'Ьтствующ1я издан1Я,
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§ 3.

Директоръ Общества Академикъ Н. И. К окш аровъ, на 
основан1и § 20 Устава, доложилъ собратю казначейск1й отчетъ 
Минералогическаго Общества за 1882 годъ и см'Ьту прихода и 
расхода суммъ на 1883 годъ.

Д'Ьйствительный Членъ, ПроФессоръ Горнаго Института
В, И.Мёллер'ъ прочиталъ нижесл'Ьдующее донесеше Коммиссш, 
избранной Обществомъ, на основанш § 29 Устава, для обреви- 
зован1я сз̂ ммъ и приходорасходныхъ квигъ за 1882 годъ и раз- 
смотр-Ьшн см'Ьты Общества на 1883 годъ.

«Члены Ревиз10нн0Й Коммисс1и: Д'бйствительные Члены: 
М ёллеръ, Карпинск1й и М уш кетовъ , при выполнеши воз- 
ложеннаго на нихъ Минералогпческимъ Обществомъ поручешя 
по обревизовашю прихода и расхода суммъ Общества за 1882 
годъ, нашли, что шнуровыя книги ведены правильно, приходъ и 
расходъ денегъ показаны в'Ьрно и неприкосновенный капиталъ, 
составляющ1й въ процентныхъ бумагахъ семнадцать тысячъ 
четыреста рублей, а равно и оставш1еся отъ расходовъ: а) по 
общимъ сз^ммамъ Общества шестьсотъ двадцать одинъ рубль 
двадцать коп'Ьекъ и б) по геологической сумм'Ь семьсотъ девяно
сто два рубля двадцать коп'бекъ— оказались въ наличности».

«Руководствуясь-же разм'Ьромъ суммъ, израсходованныхъ 
на издашя Общества въ предшествовавшхе годы, Коммисс1я по- 
лагала-бы возможнымъ, въ сл;у“ча'Ё согласхя на то Общества, изъ 
суммы, назначенной на издашя (2845 р. 20 к.) отчислить въ не
прикосновенный капиталъ шестьсотъ двадцать одинъ рубль двад
цать коп'Ьекъ (621 р, 20 к.).

Въ заключен1б, Ревиз1онная Коммисс1я поставляетъ себ'Ь 
долгомъ засвид'бтельствовать передъ Императорскимъ Минерало- 
гическимъ Обществомъ, что расходованхе денежныхъ средствъ 
Общества производилось съ надлежащею бережливостью, чтб, 
конечно, должно быть поставлено въ заслугу Дирекц1и». Подлин
ное подписали: В, М ёллеръ, А. Карпинск1й и И. М уш ке
товъ.
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§ 4 .
На основанш § 2 Положен1я о прем1и Императорскаго 

Миеералогическаго Общества, Дпректоръ Академикъ Н. И. 
К окш аровъ заявилъ собрашю, что на конкурсъ 1882 года для 
соискан1я прем1и по Геолопи не было представлено сочиненхй. За- 
т-^мъ, на основанш того же § 2 означеннагоп оложешя, Директоръ 
объявилъ объ открыт1и въ нын'бшнемъ 1883 году конкурса на 
прем1ю Минералогическаго Общества по предмету Палеонтологш.

§ 5
Дпректоръ Академикъ Н. И. К окш аровъ  раскрылъ корре- 

спонденщю Общества и- доложилъ собран1ю:
1) Письма Гг. Ф. Ф онтанна изъ Люна и АльФреда 

Б энъ-С одъ  изъ Страсбурга, въ которыхъ они выражаютъ 
искреннюю свою признательность Минералогическому Обществу 
за избран1е ихъ въ Действительные Члены.

2) Письмо Сотрудника Восточно-Сибирскаго Отд-бла Импе
раторскаго Русскаго ГеограФическаго Общества И. Д. Чер- 
скаго, въ которомъ онъ обращается съ просьбою къ Минерало
гическому Обществу сообщить ему списокъ ученыхъ работъ по 
геологш розсыпей и коренныхъ м'Ьсторожденш золота.

3) Вновь поступивш1е въ бпблхотеку Общества ученые жур
налы и отд-Ьльные мемуары. '

§ 6 .
ДМствительный Членъ Горный Инженеръ И. В. Мушке

тов ъ сообщилъ истор1ю изсл-бдованш въ Туркестанскомъ кра-§ съ 
самыхъдревн'бйшихъвременъ до 1882 года включительно и выяс- 
нилъ значен1е термина Средней Аз1и и Туркестанскаго бассейна.

§ 7.
ДМствительный Членъ Горный Инженеръ О. И. Ч ерны- 

шевъ доложилъ Обществу о произведенныхъ имъ въминувшемъ 
году геологическихъ изсл'Ьдован1яхъ на западномъ склон1& хребта 
Уральскаго (въ пред'Ьлахъ Златоустовскаго округа). По резуль- 
татамъ этихъ изследовашй оказывается, что проблематическхе 
пласты известняковъ въ названномъ районЬ, принимавшхеся
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прежними геологами за силуршск1е, должны считаться теперь 
несомн'Ьнно девонскими. Пластамъ этого же возраста, по наблю- 
дешямъ 0. Н. Ч ерныш ева, подчинены М'Ьсторождешя жел'бз- 
ныхъ рз'дъ южнаго Урала.

■ ' § 8 .
Секретарь Общества П. В. Ерем'Ьевъ сообщилъ о найден- 

ныхъ имъ среди минеральныхъ штуФОвъ музеума Горнаго Ин
ститута довольно крупныхъ тетраэдрическихъ кристаллахъ блек
лой м'Ьдной руды изъ Преображенской шахты, въ Березовскомъ 
рудник-Ь, на Урал-Ь. Кристаллы эти являются наросшими на зер- 
нистомъ скопленш того же минерала (частью на ст^&нкахъ тре- 
щинъ кварца) и сопровождаются свинцовымъ блескомъ, бурымъ 
жел-Ьзнякомь и разложившеюся игольчатою рудою.

§ 9.
Заявлен1емъ Дирекщи и Д'бйствительныхъ Членовъ М. Н. 

Хирьякова и В. И. М ёллера предложенъ въ Д-Ёйствительные 
Члены Императорскаго Минералогическаго Общества Горный 
Инженеръ Коллежсшй Секретарь Евген1й Викторовичъ 
Глуш ковъ.

§ 10.
На основанха § 14 Устава, избранъ (единогласно) въ ДМ - 

ствительные Члены Императорскаго Минералогическаго Обще
ства Горный Инженеръ Надворный Сов-Ьтникь Д митр 1Й П ет- 
ровичъ Богдановъ.

- - 1 7 9  —

Ля 2.
Обыкновенное зао%дан1е 15 февраля 1883  года.
Подъ предсЬдательствомъ Директора Общества, Академика 

Н. П. Кокшаров.!.

§ 11.
Прочитанный Секретаремъ П. В. Ерем'Ьевымъ протоколъ 

предшествовавшаго зас§дан1я былъ утвержденъ собран1емъ.
12*



§ 12.
Директоръ Академикъ Н. И. К окш аровъ  раскрылъ кор- 

респонденщю Общества и доложилъ собран1ю:
1) Отношен1е Императорской Военно-Медицинской Ака- 

демш, отъ 5 Января 1883 г., за Л'!! 9, при которомъ препровож
дены для библ10теки Общества 48 экземпляровъ диссертацш
1882 года въ обм'Ьнъ на издашя Минералогическаго Общества.

2) Письмо Д'бйствительнаго Члена Горнаго Инженера В. А. 
К рата изъ Вятской губернш, при которомъ препровождена въ 
даръ Обществу собранная имъ весьма обширная коллекц1я наи- 
бол-§е характерныхъ жел'бзныхъ рудъ и заключающихъ ихъ гор- 
ныхъ породъ изъ окрестностей Омутнинскаго завода названной 
губерн1и.

Собран1е поручило Дирекцш выразить КонФеренцш Военно- 
Медицинской Академ1и и В. А. К рату  искреннюю признатель
ность Общества.

3) Предложен1е Кандидата Императорскаго С.-Петербург- 
скаго Университета Н. В. К удрявцева о необходимости геоло- 
гическихъ изсл-бдованш, въ виду научнаго интереса, въ юго-за
падной части Орловской губерн1и, ’какъ особенно зам'Ёчательной 
последовательностью выходовъ на поверхность девонскихъ, юр- 
скихъ, м^ловыхъ и, быть можетъ, третичныхъ образованш.

Собрате опред'блило передать это предложен1е на обсужде- 
н1е Редакщонной Геологической Коммисс1и.

4) Предварительньш отчетъ Профессора Императорскаго 
Варшавскаго Университета И. О. Т рей досеви чао произведен- 
ныхъ имъ, въ минувшемъ годз'’, по поручен1ю Общества геоло- 
гическихъ изсл1^дован1яхъ въ Люблинской губернш.

5) Статья ДМствительнаго Члена Горнаго Инженера Д. И, 
Б огданова, представляющая геол.огическш очерк Иртышскихъ 
горъ на Алта'Ь. Статья эта, сопровождающаяся геологическою 
картою, будетъ напечатана въ XI том'Ь «Матерхаловъ для Геоло- 
пп Росс1и».

6) Вновь поступивш1я въ библ10теку пер1одическ1я и.здашя 
различныхъ ученыхъ Обществъ и Учрежден1й.
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§ 1 3 .

Е. С. Ф едоровъ  показал!, и изложилъ осеовашя теорхи 
двоякаго рода приборовъ, предеазеачевныхъ для ознакомлешя 
съ геометрическими Формами, между прочимъ и т-Ьми, которыя 
изучаетъ кристаллограф1я, а также для демонстрац1и сястематп- 
ческихъ отношен1Й, существующихъ между этими Формами.

Приборы одного рода, со’овоэдрическ1я зеркала» (гоноэдръ—  
многогранный уголъ), существенно состоятъ изъ трехъ зеркаль- 
ныхъ пластинокъ, соединенныхъ въ трехгранный уголъ такимъ 
образомъ, чтобы зеркальная поверхность была внутреннею. Если 
налить въ такое зеркало жидкость, то горизонтальная поверх
ность посл-Ьдией, отражат1Сь многократно въ зеркалахъ прибора, 
восороизводитъ при опред'^ленномъ положенш прибора, опред-Ё - 
ленную геометрическую Форму; при изм-Ьнен^и же положее1я при
бора изм'бняется и воспроизводимая Форма. Выпуклыя многогран
ники (а именно равногранники) получаются тогда, когда верти
кальная прямая проходитъ внутри прибора; если-же вертикаль
ная прямая выходитъ изъ пред’Ьловъ прибора, то воспроизводятся 
Фигуры съ вогнутыми углами.

Каждое такое зеркало служитъ для воспроизведен1я опред'Ь- 
леннаго отд'Ёлен1я геометрической (между прочимъ кристалло
графической) системы. Но только зеркала эти применимы лишь 
къ т’Ьмъ отд'йлен1ямъ Формъ, въ которыхъ вс-й вершины суть 
оси симметр1и, а чрезъ вс'6  ребра проходятъ плоскости симме- 
тр1и, Такихъ отд'бленш Формъ суш,ествуетъ три, а именно: гомо- 
эдрическое отд'6лен1е правильной системы (кристаллограФШ и ку
бооктаэдрической системы учен1я о Формахъ), зеркало котораго 
им’Ьетъ двугранные углы 90°, 60° и 45° (величина т^леснаго

90 н - 6 0 -ь 45 „1 / 360Л .угла --------2-------------90 =  УУз ), тетраэдрическое отд-бленю
той-же системы, зеркало котораго пм'бетъ двугранные углы 90°,
60° и 60° (величина тЬлеснаго угла —  90 =  15
и гомоэдрическое отд'Ьлеше такъ наз. додекаэдре - икосаэдриче-



ской системы, зеркало котораго, имЬетъ двугранные углы 90°, 
60° и 36° (величина т'Ьлеснаго угла — 9 0 = 3 = | | ^ У

Дал̂ Ье реФерентъ остановился на изложенш новаго видоиз- 
м’Ьнетя гномонической проэкц1и, а именно: проэкщи «гномоизо
метрической». Это видоизм'6 нен1е хорошо изв'бстной гномоничес
кой проэкцш характеризуется тЬмъ, что въ немъ отм-бчаются не 
вс'Ь плоскости какой-нибудь Фигуры, а только одна, чего совер
шенно достаточно для опред-Ьленхн Формы, какъ достаточно одной 
илоскости въ гоноэдрическомъ зеркал'Ь, чтобы воспроизвести всю 
Фигуру. Въ случа'Ь гомоэдрическаго отд-6 лен1я правильной си
стемы ВС'Ь Формы отм-Ьчаются внутри равнобедреннаго прямо- 
угольнаго трехугольника, вершины котораго соотв'Ьтствуютъ 
тремъ постояннымъ Формамъ ооО оо , ооО и 0. Такимъ образомъ, 
знаменитый Наумановъ трехугольникъ превраш,ается въ настоя
щую проэкц1ю. Благодаря свойствамъ этой проэкщи возможно 
точно воспроизвести въ зеркал'Ь какую-з^годно Фигуру соотв’Ьт- 
ствующаго отд-Ьлентя,

Для этого нужно, какъ это и сд'Ьлано на демонстрированномъ 
реФерентомъ прибор-Ь, на вершин-Ь гоноэдрическаго зеркала по- 
м-Ьстить биксу, къ которой прикр’Ьпляется снизу игла, служаш.ая 
указателемъ, а на подставк'Ь прибора пом'Ьстить вышеупомяну
тую проэкц1ю соотв'Ьтственнымъ образомъ; при такомъ располо- 
женш. Фигура, указьшаемая иглою на проэкц1И, будетъ прямо 
видна въ самомъ зекрал'Ь.

Въ связи съ теор1ею, на которой основано устройство зер- 
калъ, находится выводъ такъ называемыхъ правильныхъ много- 
гранниковъ высшаго порядка. Вопросъ этотъ былъ поднятъ еще 
Р о ш 8о1 в ъ  1810 г. (Въ ^ о и г . йе ГЕс. Ро1у1. Мёпюхге зиг 1е8 
Ро1у§опез е! 1е8 Ро1уёс1ге8, 10 СаЫег, 1, IV), но зат'Ьмъ оста- 
вавшшся въ полномъ забьши. РеФерентъ демонстрировалъ вс^ 
так1е многогранники, выведенные систематически изъ указаннаго 
начала. Одна изъ Формъ, а именно: правильный октаэдръ вто- 
раго порядка, имЬетъ симметртю гомоэдрическаго отд^лен1я ку
бооктаэдрической системы и видна въ соотв'Ьтственномъ зер
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кал'Ь, а остальныя относятся къ систем-Ь додекаэдроикосаэдри- 
ческой.

Другой «гоноэдрическш» приборъ, демонстрированной реФе- 
рентомъ, состоитъ изъ деревяннаго шара и латунныхъ дугъ, 
вм'Ьющихъ рад1усъ одинаковый съ шаромъ, такъ что он-Ь могутъ 
передвигаться по шаровой поверхности. Дуги образуютъ одна съ 
другою опред-Ьленные зтлы (90°, 120° и 180°), въ вершин-Ь ко- 
торыхъ къ нимъ припаяно остр1е, входящее въ опред'Ьленныхъ 
точкахъ въ шаръ такъ что эти сферичесйе углы могутъ на ша
ровой поверхности вращаться около своихъ вершинъ. Кром-§ 
того, къ нимъ припаяны тонк1я проволоки, тоже въ вид'Ь дугъ 
того же радтуса., д'Ьлящ1я пополамъ эти углы,

Приборъ этотъ даетъ не готовыя геометрическ1я Формы, а 
только сферическ1е многоугольники, соотв'Ьтствующ1е гранямъ 
Фигуръ. Онъ прим-бнимъ для всбхъ другихъ отд'Ьлен1Й геометри- 
ческихъ системъ, дающихъ замкнутыя Формы. Для полученхя 
соответствующей Фигуры нужно взять подходящ1я дуги и укр-Ь- 
пить ихъ на подходящихъ точкахъ шара; если зат-Ьмъ ихъ по
вернуть такимъ образомъ, чтобы равнод'Ьлящхя проволоки пере- 
сЬкались въ соотв'Ьтственной точк'Ь шара, то и получится вообще 
сферическш многоугольникъ, соотв'Ьтствующхй грани искомой 
Формы.

§ 14.

Л. А. Ячевск1й сообщилъ сл'Ьдующее:
«Изъ коллекц1и Тайнаго СовЬтника С. И. Л ьвовскаго въ 

Музеумъ Горнаго Института былъ доставлееъ минералъ, проис- 
Х0ДЯЩ1Й изъ Батумской области, и посл"Ь качественнаго испыта- 
Н1Я признанный за пиккерингитъ или магнез1альные квасцы. Ко- 
личественое опред̂ Ьлен1е его составныхъ частей, порученное 
мн'Ь ПроФессоромъ К. Д. Сушинымъ, показало, что его нужно 
считать не пиккерингитомъ, а халотрихитомъ, заключающимъ 
прим-Ьсо магнез1И и закиси жел'Ьза.

Минералъ этотъ, судя по образцамъ, составляетъ жилу въ
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глпн'Ь и ему сопутствуетъ значительное количество м'бднаго ку
пороса, ради котораго велись разв'Ьдки, и который составляетъ 
причину того обстоятельства, что точное обозначен1е м'Ьсторож- 
дешя его до сихъ поръ скрываетса разведчиками,

Халотрихитъ этотъ является въ вид'Ь стекловатой, прозрачной 
и безцв’бтной массы^ покрытой съ поверхности жилковатой его 
разновидностью, которая, какъ кажется, образуется уже посл-Ь 
того, какъ мпнералъ былъ вынутъ на поверхность. Длинная ось 
этихъ праплавовъ обыкновенно располагается нормально къ заль- 
бандамъ.

Въ вод-Ь минералъ этотъ растворяется совершенно. Передъ 
паяльной трубкой плавится въ своей кристаллизацхонной вод'Ь, по- 
сл-Ь выд-бленхн которой остается пузырчатая, слегка буроватая 
масса, дальиМшему плавлен1ю не поддающаяся.

Для изсл'6дован1я были выбраны совершенно прозрачные, 
стекловатые образчики.

Удельный в'Ьсъ былъ опред-блонъ при помош,и пикнометра въ 
бензин'Ь при 17° С. и оказался равнымъ 1 ,6 8 .

Анализъ былъ произведенъ два раза.
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I. II. Среднее.
8 Оз. . . 33,157 33,896 33,522
А1,0з. . . 12,090 11,821 11,955
Г е О ')  . . . 2,763 2,725 2,744
М § 0 .  . . 0,298 0,830 0,564
Н ,0^ ) . . 51,692 50,728 51,21

100,00 100,00 100,00

Хотя такой составъ значительно разнится отъ состава хало- 
трихита. Формула котораго А1з О12 - 4-  18 Нд О требуетъ 

8 О3 — 36,0 
А 12О3 — 15,4
Н^О — 48,6, но однакоже отступлеше это легко объяс-

Окиси жел-Ьза н^ть совершенно.
2) Вода определена по недостатку.



няется тЬмъ обстоятельствомъ, что минералъ подъ микроскопомъ 
представяется переполненнымъ мелкими включен1ями жидкости.

Зам-Ьчу еще, что въ одномъ изъ штуФовъ въ коллекцш Г. 
Л ьвовскаго, среди массы халотрихита, совершенно р-Ьзко, безъ 
всякихъ видимыхъ переходовъ, выд-бля^уся большой кристаллъ 
м'Ьднаго купороса. Анализъ былъ сд-бланъ подъ руководствомъ 
К. Д. Сушина.

§ 15.

Секретарь Обш;ества П. В. Ерем'Ьевъ представилъ на раз- 
смотр'Ьн1е собран1я зам-Ьчательные по величин'  ̂ кристаллы шпи
нели буровато-чернаго цв’Ьта, которые были открыты въ Нико
лае-Максимил1ановской копи на Урал-Ь Дъйствительнымъ Чле- 
номъ Горнымъ Инженеромъ М. П, М ельниковымъ. Преобла
дающая Форма въ кристаллахъ образована плоскостями октаэдра, 
н'Ькоторые ребра котораго прямо притуплены гранями ромбиче- 
скаго додекаэдра. Б6льш1й изъ штуфовъ в'Ьситъ 25Уг фунтовъ и 
представляетъ параллельный сростокъ множества октаэдричес- 
кихъ нед'блимыхъ, м-Ьстами сливающихся въ одну общую Форму, 
въ которой четыре нед'Ьлимыхъ ясно распознаются, сообщая 
всему экземпляру Форму удлиненнаго по направлен1ю двухъ ре- 
беръ октаэдра (длина этпхъ реберъ 16 сантиметровъ), наиболь
шее изм'6рен1е кристалла достигаетъ 23 сантиметровъ. Второй 
штуФЪ вЪситъ тУз фунтовъ и состоитъ изъ двухъ въ параллель- 
номъ-ще положен1И сросшихся кристалловъ, но бол-&е совершен
но и правильно образованныхъ. Длина реберъ ихъ изм’Ьняется 
отъ 7 до 10 сантиметровъ, наибольшее изм'§рен1е всего экземп
ляра простирается до 17 сантиметровъ.

§ 16. . •

Передъ закрьтемъ зас'Ьданхя, на основанш § 14 Устава, 
избранъ единогласно въ ДЬйствительные Члевы Императорскаго 
Минералогическаго Общества Горный Инженеръ Коллежскш 
Секретарь Евг-енхй В икторовичъ Глуш ковъ.
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№ 3.

Обыкновенное зао%дан1е, 15 Марта 1883 года,
подъ предсЪдательствомъ Директора Общества Академика

Н. И. Кокшарова.

§ 17. ■

Директоръ Академикъ Н. И. К окш аровъ  открылъ зас'Ь-, 
даше заявлен1емъ печальныхъ изв'Ьстай о прискорбныхъ утра- 
тахъ, понесенныхъ Минералогическимъ, Обществомъ со смер'пю 
уважаемыхъ его сочленовъ. Февраля 5 дня, текущаго года, вне
запно ск0нча,1ся Бъ С.-Петербург'Ь Почетный Членъ Минера- 
логическаго Общества, Секретарь Вольнаго Экономическаго 
Общества Тайный Сов'Ьтникъ А л ек сей  Ивановичъ Ходневъ.
12 Марта, —  въ С.-Петербуг'Ь же скончался Почетный Членъ 
Общества, Горный Инженеръ, Г^нералъ Лейтенантъ Лука 
Александровичъ Соколовск1й, Марта 11-го дня, въ Вильн'Ь, 
скончался ДМствительный Членъ Горный Инн^енеръ Генералъ 
Маюръ Назархй Андреевичъ И вановъ.

§ 18.

Прочитанный Секретаремъ П. В, Е рем Ьевы м ъ протоколъ 
иредшествовавшаго зас'Ьданхя былъ утвержденъ собран1емъ.

§ 19.

Директоръ Академикъ Н. И. К окш аровъ  раскрылъ кор- 
респонденщю Общества и доложилъ собравш:

1) Письмо изъ Варшавы отъ Д'Ьйствительнаго Члена Про
фессора Имнераторскаго Варшавскаго Университета И, 0. 
Трейдосевича, сопровождающееся составленною имъ по пору- 
чен1ю Минералогическаго Общества геологическою картою тре
тичной системы и примыкающихъ къ ней образован1й Люблин
ской губернш, Изъ помянутаго письма видно, что подробный
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отчетъ по геологическимъ изыскан1ямъ Профессора Т р ей д осе- 
вича, въ течете 1881 и 1882 годовъ, будетъ доставленъ Об
ществу въ непродолжительномъ времени.

2) Письмо изъ Кривого-Рога, Херсонской губернш, отъ 
ДМствительнаго Члена Горнаго Инженера С. О. К онткевича, 
касающееся предложен1я подробныхъ геологическихъ йзсл-Ьдо- 
ван1Й, въ виду научной пользы, въ ра1онЬ различныхъ кристал- 
лическихъ и третичныхъ образован1Й въ верхнихъ частяхъ бас- 
сейновъ р'Ькъ Ингула и Ингульца, т. е. въ Александршскомъ и 
Елизаветградскомъ уЬздахъ Херсонской губерн1п. Предложенхе 
это, какъ видно изъ нижесл'Ьдующаго § 20 настоящаго прото
кола, уже было принято во вниман1е Дирекц1ею Общества и Ре- 
дакщонною Геогогическою Коммисхею.

3) Письмо изъ Иркутска отъ ДМствительнаго Члена Гор
наго Инженера И. С. Б огол ю бскаго . При письм'Ь этомъ пре
провождается въ даръ Минералогическому Обществу 12 образ- 
цовъ минераловъ и горныхъ породъ, которые были собраны Г. 
Боголюбскимъ въ золотыхъ розсыпяхъ Восточнаго склона Ал
тая и между отрогами Саянскаго хребта, именно въ Ачинскомъ 
п Минусинскомъ округахъ.

Собрате поручило Дирекцш выразить Г. Б оголю бском у 
благодарность отъ имени Минералогическаго Общества.

4) Предложен1е Д'Ьйствительнаго Члена Горнаго Инженера 
И. В. М уш кетова  объ издаши на средства Общества, совм-Ь- 
стно съ Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обще- 
ствомъ, составленной Г. Черскимъ геологической карты и руд- 
ныхъ м'йсторожден1Й береговъ Байкала. На предложен1е это Об
щество изъявило полное свое соглас1е.

5) Вновь поступивш1е въ библ1отеку Общества журналы, из
даваемые различными учрел^ден1ями и учеными Обществами.

§ 20.

Па основап1и § 7 «Правплъ для руководства про снаряженхи 
геологическихъ экспедпц1й, отправляемыхъ Императорскимъ
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С.-Петербургскимъ Минералогическимъ Обществомъ съ ц'&лью 
составлешя геологической карты Росс1и», Дирекщя Общества, 
совм'бстно съ Редакщоеною Геологическою Коммиссхею, въ за- 
сбдаши этой Коммиссш, 5-го Марта текущаго года, обсудила 
планъ предстоящихъ геологическихъ изысканш въ теченш л-Ьт- 
нихъ ы'Ьсяцевъ и пришла къ нижесл'Ьдующимъ заключенхямъ, 
которыя им-Ьетъ честь представить на разсмотр'6н1е и утверж- 
ден1е Миеералогическаго Общества.

] )  Предложить Профессору Императорскаго НовороссШ- 
скаго Университета И. 0 . Синцову произвести геологичесшя 
изыскан1я въ Саратовской губерн1и, долженствующ1я служить 
продолжен1емъ раньше начатыхъ имъ въ этой м-Ьстности изсл-Ь' 
дованш, результать! которыхъ были публикованы въ V  части, 
П сер1и «Записокъ Общества» и въ IV  том'6 издаваемыхъ Об
ществомъ «Матерхаловъ для Геолог1и Росс1и». На издеряски по 
экспедищи ассигновать 400 рублей.

2) Предложить Кандидату Императорскаго С.-Петербург- 
скаго Университета Н. В. К удрявцеву изсл-Ьдовать юго-за
падную часть Орловской губернш съ п-блью составленш геоло
гической карты и согласно представленному имъ въ прошедшемъ 
собран1и Общества заявлен1ю. На издержки по экспедищи 
ассигновать 400 рублей.

3) Предложить Кандидату Императорскаго С.-Петербург- 
скаго Университета П. Н. В еню кову подробное изучете 
осадочныхъ образован1й девонской системы, развитыхъ въ Ор
ловской, Воронежской и частью Тамбовской губернхяхъ, при 
чемъ главнымъ образомъ изучить окрестности гг. Орла, Воро
нежа, Липецка, Ельца, просл'Ьдить теченхе рЬки Сосны и вер- 
ховьевъ Дона отъ Воронежа до Задонска и выше. На издержки 
по экспедищи ассигновать 400 рублей.

4) Предложить Кандидату Императорскаго Московскаго 
Университета А. П. П авлову произвести геологическхя изыска- 
т я , съ вышепоказапною ц-Ьлью составлешя карты, въ восточной 
части Пензенской губерши и западной части Симбирской губер
нш. Изыскан1я эти должны служить продолжен1емъ раньше ис-

— 188 —



полненныхъ по поручен1ю Минералогическаго Общества изсл'6- 
дованш Профессора И. 0 . Синцова въ Симбирской губерши 
(VII часть, II сер1и «Записокъ Общества, 1872 г.) Профессора 
Н. А. Головкинскаго (I томъ «Матер1лловъ для Геолопи Рос- 
С10»). На издержки по экспедищи ассигновать 450 рублей.

5) Предложить Горвому Инженеру С. О. К онткевичу про
извести геологичесыя изсл'Ьдованхя въ сЬверо-восточной части 
Херсонскаго и въ южной части Екатеринославскаго уЬздовъ. На 
издержки по экспедиц1и ассигновать 300 рублей.

6) Предложить Профессору Император скаго Варшавскаго 
Университета И. 0. Трейдосевичу закончить геологическ1я 
изсл'Ьдован1я въ Люблинской губерн1и, производимыя иыъ по 
поручешю Минералогическаго Общества въ течете л'Ьтнихъ м'Ь- 
сяцевъ 1881 и 1882 годовъ, —  иричемъ обратить главн'Ьйшее 
внимаше на изучен1е м’Ьловыхъ образован1й этой губерн1и. На 
издержки по экспедицш ассигновать 300 рублей.

Минералогическое Общество утвердило всё произведенныя 
зд'Ьсь предложен1я и поручило Дирекц1и привести ихъ въ испол- 
нен1е.

§ 21.

ДМствительный Членъ С.Н . Никитинъ сд15лалъ сообщен1е 
о посл-бтретичныхъ образован1яхъ въ области бассейна верхней 
Волги, изсл'Ьдованныхъ имъ въ губершяхъ: Тверской, Ярослав
ской и Костромской. Сообщен1е это пм1&ло характеръ общаго оз- 
накомлен1я съ матерхаломъ, который вОйдетъ 1п ех1еп80 въ со- 
ставъ приготовляемаго авторомъ къ печати геологическаго опи- 
сан1я листлвъ 56 и 71-й общей топографической карты 
Россш, а также особаго описан1я Ветлужскаго края. РеФврентъ 
различаетъ въ посл-Ьтретачныхъ образованхяхъ средней Росс1и:

1) Валунныя отложенгя, подразд'Ьляющтяся на три яруса: а) 
Бижеевалунный песокъ, в) валунную глину и с) верхневалунный 
песокъ. РеФерентъ демонстрировалъ составленную имъ карту, на 
которой нанесено имъ 482 выхода ва.1унныхъ породъ, указывалъ
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области распространен1я и характеристическ1я особенности каж- 
даго изъ трехъ вышеуказанныхъ ярусовъ, а также восточную 
предельную границу валунныхъ образованш въ Ветлужскомъ 
кра-Ь.

2) Древнгя озерныя отложетя, лежащ1я подъ валунными об- 
разован1яыи и заключающ1я кости мамонта 1п зИ;и. РеФерентъ 
остановился на вопросЬ о доказанномъ Фактически ногребенш 
мамонта и другихъ одновременно съ нимъ жившихъ млекопитаю- 
щихъ въ области распространен1я валунныхъ образовашй только 
въ древнихъ озерныхъ отложен1яхъ, которымъ соотв'йтствуютъ 
ташя же находки на восток'Ь Росс1о въ древнихъ р-Ьчныхъ лё- 
совидныхъ наносахъ и на югб Россш въ типичномъ лёС'Ь. Ре
Ферентъ отрицаетъ нахожден1я вымершихъ млеконитающпхъ 1а 
зИи въ валз^нныхъ толщахъ, а также въ современныхъ аллюв!- 
альныхъ отложешяхъ р-бчныхъ долинъ, гд-Ь находимые раздроб
ленные остатки костей всегда нужно считать перенесенными изъ 
бол-Ье древнихъ образованш.

3) Элювгальные поверхностныя пески и глины, образовав- 
П11еся и образующтеся до сихъ поръ на м’бст'Ь, какъ остатокъ 
О'гъ выщелачиван1я и отмучиван1я коренныхъ породъ различнаго 
возраста д'Ьйствхемъ атмосФерныхъ водъ, кислорода и углеки
слоты.

4) Современные аллювгальные насосы рЬчныхъ долинъ и озер
ныхъ кОтловинъ.

РеФерентъ далъ кратюй критическш разборъ, различныхъ 
гипотезъ, предложенныхъ для объясен1я валунныхъ и другихъ 
послйтретичныхъ образован1й средней Россш, остановившись 
на ледниковой гипотез'Ь, которая, по мн-Ьнш реФерента, одна въ 
настояш;ее время въ состоян1и объяснить вс'Ь Факты, добытые 
изсл^дованхими валунныхъ толщъ Росс1и и Герман1п. РеФерентъ 
указалъна доказанный Фактъ суш,ествован1я ум'Ьреннаго климата 
и богатой л-Ьсной растительности, ^ие^сиз, Асег, А1пи8, Ве1и1а 
и др. въ области бассейна верхней Волги въ доледниковую эпоху 
мамонта (эпоху отложен1я древнихъ озерныхъ осадковъ). Эиоха 
эта см'Ьнилась эпохой сплошнаго развит1я ледниковъ, покрыв-
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шихъ большую половину Росс1и и давшихъ матер1алъ для отло- 
жешя валун[1ыхъ толщъ. При отступаши ледника и установлен1и 
современныхъ климатическихъ услов1й, услов1я эти недошли до 
той степени теплоты и влажности, на которой они стояли въ 
доледниковую эпоху; покрайней м-Ьр-Ь Асег р1а1;апо1(1е8 и ^.ие^си8 

рейипсиЫа, преобладавш1е въ л-Ьсахъ той эпохи, теперь крайне 
р-Ьдки (особенно первый) въ области бассейна верхней Волги и 
развиты въ вид'Ь л'Ьсовъ только за р. Окой.
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§ 22.

Е. С. Ф ед ор овъ  сообш;илъ о наблюденхяхъ, сд'бланныхъ 
пмъ л'Ьтомъ 1882 г. въ изв'Ьстной Кунгурской «Ледяной пе- 
щер'Ь». Главнымъ предметомъ сообпцентя были Фпзичесме про
цессы, совершаюш,1еся въ настоящее время въ пеш;ер'6 , а также 
сопоставленхе полученныхъ результатовъ съ теоретическими воз- 
зр-Ьихнии на образован1е льда въ пещерахъ, развитыми Докто- 
ромъ Ш вал ьбе (8сЬ\уа1Ъе).

§ 23.

Д'Ьйствительный Члепъ П. Д. Н иколаевъ сообщплъ сл'Ь- 
дующее:

«Химическое испытан1е минерала, храняш;агося въ Музеум'Ь 
Горнаго Института подъ назван1емъ Чевкинпта, сд'Ьлано мною 
въ виду сомн-Ьшн, которое заявилъ ПроФсссоръ П. В. Ерем 'Ьевъ 
относительно точности научнаго опред-6лен1я этого р'Ьдкаго мине
рала. ДМствительно по наружному своему виду, означенный ми- 
нералъ им'бетъ поразителыюе сходство съ пзслЪдованпымъ мною 
магнитнымъ нсел &знякомъ, доставленымъ мн'Ь, въ прошедшемъ 
году Студептой1ъ Горнаго Института Н. Н. К о к ш а р о в ы м ъ  
(ньш-Ь ГорньшИнженеръ). Изсл Ьдован1ями надъ н-Ьсколькимп мил
лиграммами испытуемаго минерала, который принимался за Чев- 
кинптъ, я уб'Ьдился, что опь не содержитъ въ себ'Ь кремнезема,



а, повидимому, состоитъ только изъ одного чистаго окисла же- 
л-Ьза. Зат^;мъ я опред'Ьлилъ уд-бльный В'бсъ ц-благо куска и по- 
лучилъ— 5,17. Тогда А. А. Лёш ъ откололъ около грамма этого 
Чевкенита и я сд'&лалъ качественное химическое испытан1е, на 
основан1и котораго утверждаю, что храняЩ1йся въ коллекц1п 
Музеума Горнаго Института, нодъ именемъ Чевкинита, мине- 
ралъ есть магнитный жел'Ьзнякъ. Въ немъ н-Ьтъ сл-Ьдовь 
кремнезема, нЬтъ извести и только сл'бды или по крайней 
м-Ьр-б очень мало магнезш. На глиноземъ не пробовалъ. Въ со
ляной кислот1̂  испытуемый минералъ растворяется легко. Предъ 
паяльною трубкою только накаливается. Бол-Ье точное онред-Ь- 
лен1е его и количественный анализъ будутъ сд-бланы мною впос- 
л-Ьдствхи».

По поводу этого сообщешя П. В. Ерем^Ьевъ заявилъ, что 
главными причинами возбудившагося въ немъ сомн̂ Ьн̂ я въ истин
ной природ-Ь состава помянутаго экземпляра послужили неодина- 
ковыя свойства его предъ паяльною трз^бкою сравнительно со 
свойствами настоящаго Чевкинита, сильное дМствхе его на 
магнитную стр-Ьлку, черная черта на ФорФоровомъ бисквит-6 и 
совершенная непрозрачность подъ микроскопомъ въ краяхъ са- 
мыхъ тончайшихъ осколковъ минерала.

§ 24.

Секретарь П. В. Е рем Ь евъ  сообщилъ о сд'Ьланныхъ имъ 
подъ микроскопомъ наблюден1яхъ надъ пластинками лазуреваго 
камня, выр1Ьзанными изъ кристалловъ, зернистыхъ и плотныхъ 
скоплен1й этого минерала съ р-Ьчки Слюдянки и р-Ьчки Малой- 
Быстрой, впадающей въ р-бку Иркутъ, въ Забайкальской об
ласти.

Поводомъ къ этимъ наблюден1ямъ, приведшимъ референта 
въ сущности къ т^мъ-же резз'льтатамъ, которые раньше были 
получены Г ен р и хом ъ  Ф иш ером ъ , послз'жили привезенные 
Г . Д. Р ом ановским ъ изъ . Туркестана чрезвычайно любопыт
ные экземпляры одного весьма похожаго на лазуревый камень
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минерала густаго синяго цв'Ьта съ слабымъ ф1олетовымъ отт4 и- 
комъ и довольно сильнымъ блескомъ.

Ближайш1я гон1ометрическ1я, Фпзичесмя и хпхмическ1я изсл1̂ - 
дован1я различпыхъ частей озиачениыхъ экземнляровъ показалп 
референту, что они состоятъ въ основной своей масс-Ь пзъ двухъ 
различныхъ мпнераловъ, а именно: 1 ) пзъ преобладающ,аго 
крупно-и мелко-зернистаго вещества синяго цвЬта,съ весьма яс
ною спайностью по плоскостямъ ромбическаго додекаэдра и съ 
сильнымъ, нисколько жпрнымъ блескомъ, которое прпнадлежитъ 
содалиту и 2 )изъ разд-бляющей эти спнхя зерна и м-бстами обра
зующей сплошныя скоплен1я б-йлой и С'бровато-б’блой зернистой 
массы., представляющей элеолитъ. Въ разныхъ м-бстахъ массы 
этого послЬдняго сконлен1я, равно какъ н въ содалит-Ь, встре
чаются вросшими въ незначительномъ колпчеств-Ё, мелкхя (1  —  4 

милл.), но блестящ1е кристаллы циркона коФейно-бураго цв-Ьта, 
въ которыхъ преобладающую Форму составляютъ грани главной 
тетрагональной пирамиды Р (111) (X =  123° 17' 30'' по изм̂ Ь- 
решю) съ подчиненными гранями о о Р о о  (100), 3 Р 3 (331) п 
2 Р (221)..

По свид’Ьтельству Г. Д. Р ом ан овскаго, благодаря кото- 
кому мы узнали третье м'1стонахожден1е въ Россш синяго сода
лита, означенные образцы не были найдены имъ на м-бст-Ь, но 
получены отъ лицъ, заявившихъ, что помянутый минералъ, счи
таемый за лазуревый камень, находится въ зеравшанскомъ ок- 
руг'Ь, въ Матчннскомъ бекств'Ь, около верхов1й р'Ьки Зеравшана, 
гд-Ь, какъ зам^тилъ И. В. М уш кетовъ , ему приходилось наблю
дать больш1я залежи м1аскита.

Точный химическ1й анализъ этого содалита, по просьб’Ь ре
ферента, произведеиъ въ лабораторхи Горнаго Института Д'&й- 
ствительнымъ Членомъ П. Д. Н иколаевымъ и будетъ пз’бли- 
кованъ въ «Запискахъ Общества».

Хранящ1Йся въ музеумЬ Горнаго Института одинъ неболь
шой экземпляръ подъ назван1емъ лазуреваго камня съ циркономъ 
изъ Бухары, по изсл'бдовашю П. Б. Ерем Ьева, оказалсятакпмъ 
же синимъ содалитомъ, сопровождающимся с-Ьровато - б'Ьлымъ

XI X.  13

—  193 —



элеолитоыъ, какъ и предъидущхе образцы. Но онъ разнится отъ 
пихъ бол-Ье мелко - зерыистымъ своимъ сложен1емъ и поразитель- 
нымъ сходствомъ съ лазуревымъ камнеыъ, особенно на ошлифо- 
ванныхъ его поверхностяхъ. Вросп11Й въ этотъ содалитъ кри- 
сталлъ циркона, коФейно - бураго цв']Ьта, отличается отъ предъ- 
идущпхъ кристалловъ большею величиною (до 4 милл.) и прп- 
зматическимъ развитхемъ своихъ комбинац1й отъ иреобладанхя 
граней о о  Р (110), изм'Ьненныхъ подчиненными плоскостями Р 
(111) и сю Р о о  (100). Изъ индивидуальнаго скоплешя зерни- 
стаго элеолита, въ массу содалита, выд'Ьляется ясно образован
ный кристаллъ элеолита около 1 сантим, длины и 0,75 сант. 
толщины.

§ 25.

Заявлешемъ Дирекц1и н ДМствительныхъ Членовъ В. И. 
М ёллера, Ф. Б. Ш мидта, М. В, ЕроФ'Ьева, С. Н. Ники
тина и I. И. Л агузен а  предложены въ ДМствительные Члены 
Императорскаго Минералогическаго Общества: 1) ПроФессоръ 
Стокгольмскаго Университета, Членъ Стокгольмской Академ1п 
Наукъ п Директоръ палеонтологическаго ея музеума Густавъ 
Лпндстрёмъ и 2) Кандидатъ Императорскаго Московскаго Уни
верситета АлексЬй Петровичъ П авловъ.
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Л'я 4.

Обыкновенное зао^дак1е, 26 Апреля 1883 г.

Под,ъ предс'Ьдатедьствоыъ Секретаря Общества,Профессора Горнаго Института

П. В. Ерем1Ьева.

§ 26.

ЗасЁданхе открыто чтен1емъ телеграммы, полученной Мине- 
ралогическимъ Обществомъ изъ Висбадена отъ Его Император-



скаго Высочества Князя Николая Максил1ил1ановича Романов- 
скаго Герцога Л ейхтенбергскаго, въ которой Его Импера
торское Высочество изволплъ выразить всбмъ Членамъ Минера- 
логическаго Общества свою благодарность за поздравлеше Его 
съ праздникомъ Св. Пасхи.

§ 27.

Секретарь П. В. Ерем'Ьевъ заявплъ собран1ю о неожидан
ной и прпскорбной утрат^, понесенной Минералогическимъ Об- 
ществомъ въ лиц-Ь скончавшагося въ Москв-Ь, 16 Апреля теку- 
щаго года, Д'ёйствительнаго Члена Профессора Императорскаго 
Московскаго Университета Владид11ра ОнуФр1евича Кова- 
левскаго.

§ 28.

Прочитанный Секретаремъ протоколъ предшествовавшаго 
зас'6дан1я былъ утвержденъ собран1емъ.
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§ 29.

Секретарь П. В. Ерем'йевъ раскрылъ корреспонденц1ю Об
щества и Д0.110жидъ собран1ю:

1 ) Письмо Профессора Императорскаго Варшавскаго Уни
верситета И. 0. Трейдосевпча и отчетъ о гео.тогическихъ его 
изсл'6дован1яхъ, въ Люблинской губернш, исполненныхъ по по- 
рЗ'ченш Общества, въ 1881 и 1882 годахъ.

2 ) Письмо Профессора Императорскаго Новоросс1Йскаго Уни
верситета И. 0. Синцева, въ которомъ онъ благодаритъ Обще
ство за предложенный ему геологическ1я изыскан1я въ Са
ратовской губерн1и и, вм'Ьст'Ь съ тЬмъ пзв'Ьщаетъ, что, по неза- 
висящимъ отъ него обстоятельствамъ, не моя^етъ принять этого 
предложен1я.

3) Письма Кандпдатовъ Императорскаго С.-Петербургскаго 
Университета Н. В. К удрявцева и П. Н. Венюкова, въ ко-
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торыхъ они выражаютъ признательность Обществ}' за сд-йланвыя 
имъ поручен1я геологическихъ изысканш съ ц-Ьлью составлеахя 
геологической карты Росс11т.

4) Ппсьмо Горнаго Инженера Н. И .-К рейса, при которомъ 
препровожденъ въ даръ Обществу «Атласъ къ путешеств1ю на 
Амз'ръ» Р. К, М аака, совершенному по порученхю Сибпрскаго 
Отд’Ьла Императорскаго Русскаго ГеограФИческаго Общества.

5) Ппсьмо Горнаго Инженера М. М. Н овак овск аго , при 
которомъ препровождены въ даръ Обществу 9 образцовтэ мине- 
раловъ, собранныхъ имъ въ рудной масс'Ь Зыряновскаго серебро- 
свпнцеваго рудника на Алта'Ь. Собран1е поручило Дирекцш вы
разить Горнымъ Инженерамъ Н, И. К рей су  и М. М. По ва
ковском у искреннюю благодарность Минералогпческаго Обще
ства.

6) Докладная записка Горнаго Инженера В. К. Зглениц- 
каго, содержащая предложенхе Минералогическому Обществу 
произвести изсл-Ьдовашл надъ рудными м'Ьсторожденхями въ 
окрестностяхъ города К'Ьльцы. Пе взирая на научный интересъ 
и возможную практическую пользу этихъ изсл'Ьдованш, Минера
логическое Общество не могло принять ихъ на себя, такъ какъ 
спещальныя изыскан1я рудъ и горныя разв-бдки рудныхъ бо- 
гатствъ не относятся къ предмету занят1й Общества.

7) Заявлен1е Комитета Высочайше утвержденнаго Л^П-го 
Съ-бзда Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей въ Одесс'Ь, ко- 
торымъ Минералогическое Общество приглашается принять уча- 
ст1е въ названномъ Съ'ЬзД'Ь, им'йющемъ быть съ 18-го по 28 
Августа 1883 года.

8) Отношеше Правлен1я Одесской Городской Публичной 
Библштеки, отъ 10 Апр-бля 1883 года, за № 51, въ которомъ 
выражена просьба къ Минералогическому Обществу о присылк^Ь 
въ означенную Библ1отеку вс'&хъ егоизданш. Собран1е выразило 
полную готовность на удовлетворен1е этой просьбы и поручило 
Дирекцш внести Одесскую Библ1отеку въ списокъ т'Ьхъ учреж- 
ден1Й, которымъ Минералогическое Общество препровождаетъ 
свои издаехя.
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9) Вновь постз^пившхе въ библ1отеку Минералогическаго Об
щества ученые журналы и отд'Ьльные мемуары.

, § 30.

На основан1и § 2 «Правплъ для руководства при снаряженш 
геологическихъ экспедицш, отправляемыхъ Императо]эскимъ Ми- 
вералогическимъ Обществоыъ», Общество, посредствомъ закры- 
тыхъ записокъ, избрало единогласно въ Члены Редакцхонной 
Геологическ9й Коымисс1п Почетнаго Члена, Горнаго Инженера, 
Директора Горнаго Института и Геологпческаго Ко1Митета В. Г . 
ЕроФ'йева на пятое двухл-Ьпе.

§ 31.

ДМствителышй Членъ Магистръ С. Н. Никитинъ пред- 
ставилъ для напечатан1я въ XI тоы'Ь «Матер1аловъ для Геологш 
Росс1и» свой трудъ подъ заглавхеыъ «Геологическ1й очеркъ Вет- 
лужскаго края» съ геологическою картою. При этомъ заявилъ. 
что весь собранный и обработанный имъ матер1алъ по геологи
ческому изсл'Ьдован1ю Костромской губерн1и, произведенному на 
средства Минералогическаго Общества въ 1880, 1881 и 1882 
годахъ, составитъ четыре отд'Ьльныхъ сочинен1я.

Два изъ нихъ, съ картами, будутъ посвящены геологическо
му описан1ю западной и восточной части губерн1и; остальныя два 
сочинен1я образуютъ спец1альныя палеоетологическ1я монограФ1и 
по юрскимъ и пермскимъ образованхямъ Костромской губерн1и. 
Первая изъ этихъ работъ и была представлена авторомъ для 
напечатан1я подъ вышеуказаннымъ назван1емъ. Что касается до 
геологическаго описатя западной части губерн1и п соотв'Ьтствен- 
ной этому описан1ю карты, то он"! также готовы. Въ виду же, 
съ одной стороны, значительной матер1альной ц-Ьнности, которую 
составитъ издан1е всЬхъ четырехъ сочинен1й съ картами и таб
лицами, и съ другой стороны желательнаго скор’Ьйшаго и одно-



временнаго печатав1я геологическихъ картъ и описан1й какъ 
восточной, такъ и западной части губерн1и, —  С. Н. Ни- 
китинъ обратился къ Минералогическому Обществу съ прось
бою разр'бшить ему передать отпечаташе второй изъ этихъ 
работъ на средства Геологическаго Комитета съ т'Ьмъ, чтобы 
въ изданш было указано, что помянутый изсл']^дован1я про
изведены на средства Минералогическаго Обш;ества. Мине
ралогическое Общество изъявило свое соглас1е на это предло- 
жеше.

§ 32.

Секретарь Общества П. В. Ерем'Ьевъ, въ исполнеше же- 
лан1я н^которыхъ Гг. Членовъ, предложилъ Обществу передать 
въ собственность Геологическаго Комитета сохраняющееся въ 
библ1отек'6, безъ всякого употреблен1я, но т'ймъ не мен'йе еже
годно требующее издержекъ на выпи&ку новыхъ нумеровъ, со- 
чинете по Конхил1олопи подъ заглавхемъ: «8у81ета118с11е8 Соп- 
сЬуПеп-СаЫпе! топ Маг1,1п1 ипд СЬетпИг», ^ог1§е8е121 топ ЛУ. 
КоЪеН ипс1 Н. С. ^е1пкаи1Г, ШгпЬег^, 1837— 1883, ш 4®. 
Минералогическое Общество изъявило соглас1е на' это предло- 
жен1е и поручило Дирекщи просить Геологическ1й Комитетъ про
должать получеше вновь выходящохъ выпусковъ названнаго со- 
чинетя на средства Комитета.
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§ 33.

ДМствительный Членъ Горный Инженеръ А. А. Лёшъ со- 
общилъ о хиыическоыъ состав'Ь минераловъ клинтонитовой груп
пы, причемъ обратилъ особое вниман1е на результаты точныхъ 
колпчественныхъ анализовъ валуевита изъ Николае-Максимилта- 
новской копи и стараго ксантоФиллита (желтаго цв'Ьта) изъ Ши- 
шпмской горы, которые были произведены ДМствительнымъ 
Членомъ П. Д. Н иколаевымъ.



§ 34.

ДМствптельпый Членъ Горный Инягенеръ 0 . Н. Ч ерны - 
ш евъ сообщилъ результаты осмотра горы «Янганъ Тау», что 
въ перевод'6 съ башкирскаго языка значить «Горящая гора». 
Гора эта находится на право мъ берег}’ р-Ьки Юрезани, въЗлато- 
устовскомъ у'Ьзд'Ь У фимской губерн1и, и была пос'Ьщена въ конц-Ь 
прошлаго стол'Ьт1я Академикомъ Палласоыъ, которому принад- 
лежитъ единственное до сихъ поръ описаше этой курьезной горы. 
Поводомъ къ ея назван1ю послужило отд-Ьленге значительнаго 
количества тепла изъ трещинъ, находящихся на вершин-Ь горы, 
причеыъ явлен1е это объяснялось воспламенен1емъ горючихъ ве- 
ществъ внутри Янганъ Тау.

Общ1Й характеръ Янганъ Тау совершенно согласуется со 
словами Палласа. Характеръ этогъ тотъ же, что и вообще 
вс'Ьхъ возвышенностей, сложенныхъ изъ породъ артвнскаго го
ризонта: т'Ьже мягк1е округленные контуры и отсутств1е крупной 
растительности, представителями которой является мелк1й кустар- 
никъ, да приземистый березнякъ. У поднож1я горы рядъ обна- 
жешй почти по простиран1ю. Обнажен1я эти представляютъ 
свиту слоевъ, въ 1 арш. толщиной, сланцеватыхъ рухляковп- 
стыхъ песчаниковъ, разд'Ьленныхъ толщами, около Уд аршина 
толщиной, с'браго, плотнаго мергеля-.

При выв1^тривати мергель становится рыхлымъ и прпни- 
маетъ охряно-желтую окраску, что наблюдается нер-^дко въ од- 
вомъ куск'Ь, у котораго ядро совершенно св-бжаго мергеля окру- 
л е̂но оторочкой охряно-желтаго р^тгляка. На плоскостяхъ от- 
д-Ьльности мергеля находятся пропласти и щетки известковаго 
шпата. Въ рухляковистыхъ песчаникахъ наблюдаются обуглен
ные растительные остатки. Простиран1е слоевъ 80119, паден1е 
на N0113 <  30°, согласно з’казан1ямъ Палласа. Легкая разру- 
шаемость песчаника обусловливаетъ образован1е оползней, кото
рые нарушаютъ правильный характеръ пластован1я всей свиты 
пластовъ. Веизъ по течетю р'Ьки, у поднож1я обнаженш пока
зывается темнос'Ьрый, слоистый рухлякъ, приш1мающ1й дал’Ье
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исключительное развит1е, при чемъ падеьпе его колеблется отъ 
80117 до N0113. Наивысшее м'Ьсто въ Янганъ-Тау, гд’Ь въ на
стоящее время и происходить якобы гор']&н1е , не превышаетъ 
40 саж. надъ з'ровнемъ Юрезани. Вершина усЬяна обломками 
того же мергеля, что и у поднож1я горы, но каёмка его приыи- 
маетъ тутъ кирпично-красную окраску. Обугленные раститель
ные остатки сохраняютъ отчетливое строен1е. Въ этомъ мергел'Ь 
находится н-бсколько ямокъ, продолжающихся вт, вид'Ь трещинъ 
внутрь горы. Изъ этихъ то трещинъ и выходитъ тепло, легко 
ош ’̂щаемое голой рукой, опущенной въ яму. Температура въ 
ямахъ изм'Ьрена и оказывается отъ 35° до 37° С. Палласъ, 
какъ нельзя бол-бе в-Ьрио, передалъ то впечатл'6н1е, которое ощу
щается, если спустить голову въ я»1у: получается ощущен1е, со
вершенно аналогичное тому, какое испытывается въ сухой, 
жарко натопленной бан"!.

Вотъ все, что наблюдатель мон^етъ извлечь изъ наружнаго 
осмотра горы. Какъ видно, зд'йсь предоставляется самое широкое 
поле для догадокъ о причин-Ь всего этого явлен1я; т̂ Ьмть не мен-Ье 
я полагаю, что проще и логичн-Ье объяснять все вышесказанное 
гидрохимическими процессами, при которыхъ реакц1я идетъ съ 
отд'6лен1емъ тепла, ч'Ьмъ подземными пожарами, не им'Ьющоми 
за собой никакихъ Фактпческихъ подтверя{ден1й, кром-Ь отд'бляю- 
щагося тепла. Такой реакцхей, въ данномъ случа'Ь, можетъ быть 
переходъ солей закиси жел1&за въ соли окиси. Изъ опытовъ 
Дюлонга, Вудса, Апйгелув’ а, Ф а в р а , Зильбермана и дру- 
гихъ аюжно принять, что среднимъ числомъ при соедпнен1и же
леза съ кислородомъ выделяется 4500единицъ тепла на каждую 
в-бсовую единицу кислорода, вступающаго въ реакц1ю. Необхо
димо по этому д.ш разсчетовъ опред'Ёлпть, какое ко.тачество ГеО 
находится въ св'Ьжемъ мергел'Ь и его охряно-желтой оторочк'Ь. 
Анализъ показалъ, что въ первомъ закиси жел’1Ьза 4,633®/о, а во 
второй 0,802®/о. Если принять уд'Ьльный в-Ьсъ мергеля въ 2,5) 
в-Ьсъ куб. метра песчаника и мергеля въ 1500 килограм., тепло
ёмкость въ 0 ,17 и вычислить температуру, до которой можетъ 
нагр-Ьться мергель и песчаникъ, то получится около 50°, что
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удовлетворительно объясняетъ тепловыя лвлен1я Янганъ-Тау: 
количества тепла моясетъ быть и больше, если допустить подоб
ный же процессъ и въ рухляковистоыъ песчаник'Ь, Такъ какъ 
св4ж1й образецъ этой породы на выходахъ невозможно было по
лучить, 'ГО и опред'Ьлен1е закиси жел'Ьза представилось-бы несо- 
отв'Ьтствующимъ д-Ьиствительной велочин-Ь въ св’Ьжемъ состояши 
породы. Конечно, нельзя утверждать, чтобы исключительно 
только вышесказанная реакцхя обусловливала тепловьш явлее1я 
въ Янганъ-Тау. Очень можетъ быть, что въ нихъ участвуютъ и 
друг1я побочныя реакщи; но, во всякомъ случаЬ, такое объясне- 
Н16 бол'Ье просто, ч'бмъ предположение о подземномъ пожар-Ь, 
чему противор'Ьчитъ способъ сохранен1я растительныхъ остат- 
ковъ, сохраняюш,ихъ отчетливо строен1е и не превраш,енныхъ въ 
золу, что неминуемо должно было быть, если бы тутъ предше
ствовало гор'Ьн1е; равнымъ образомъ, ни въ одномъ изъ слоевъ 
артинскихъ отложен]’й, несмотря на то, что докладчпкъ просл'й- 
дилъ ихъ на весьма значительномъ горизонтальномъ и вертикаль- 
номъ протяженш, не зам'бчено было такого накоплешя горючаго 
матер1ала, которое могло бы подать поводъ заподозрить подзем
ный пожаръ.

§-35.

Секретарь П. В. Ерем 'бевъ сообщилъ онЬкоторыхъ экзем- 
плярахъ м'Ьдной лазури изъ рудной массы Зыряновскаго рудника, 
подаренныхъ Обш,еству ГорнымъИнженеромъ М. М. Н оваков- 
скимъ. Одна часть ихъ состоитъ изъ отчетливо-образованныхъ и 
совершенно неизм'Ьненныхъ кристалловъ съ блестящими гранями, 
другая часть представляетъ постепенные переходы псевдоморФИ- 
ческаго превращевдя ихъ въ малахптъ —  начиная отъ едва за- 
м'Ьтной зеленой плёнки, покрьшающей грани м'Ьдной лазури и 
оканчивая видимо полнымъ переходомъ состава этого посл-Ьдияго 
минерала въ скрытокристаллическ1й малахитъ. Т'Ь и друпе кри
сталлы, изм'Ьняюш,1яся отъ 0,5 до 1,5 сантим, величины, им'Ьютъ 
удлиненно-таблицеобразную Форму и состоять изъ одн'Ьхъ и т'Ьхъ
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;ке комбинащй. Принимая отношен1е осей въ м'Ьдной лазури к : 
Ъ : с =  0 ,85022 : 1 : 1 ,76108 п (3 =  87° 36', преобладаю
щими Формами въ помянутыхъ кристаллахъ оказываются ОР 
(001) и —  А Р оо  (102), а подчиненными: -н- Р о о  (Т02), 

Р оо ) (013) и (Р оо ) (011).

§ 36.

Заявлешемъ Д’Ьйствительныхъ Членоеъ Ю. И. Эйхвальда, 
М. В. ЕроФ'Ьева, А. П. К арпинскаго и Секретаря П. В. 
Е р ем еев а  предложены въ ДМствительные Члены Император- 
скаго Минералогическаго Общества Горные Инженеры: Кол- 
лежскш Секретарь Николай Николаевичъ К окш аровъ , Ти
тулярный Сов-Ьтнинъ М артинъ М ихайловичъ Н оваковск1й и 
Надворный Сов1Ьтникъ Владим1ръ ведорови чъ  Б огачевъ .

§ 37.
Передъ закрыт1емъ засЬдан1я, на основан1и § 14 Устава, 

избраны единогласно въ Д'Ьйствительные Члены Имнераторскаго 
Минералогическаго Общества: ПроФессоръ Стокгольмскаго Уни
верситета Г у ста в ъ  Линдстрёмъ и Кандидатъ Имнераторскаго 
Московскаго Университета А лекс’Ьй П етровичъ П авловъ.

—  2 0 2  —

5,

Обыкновенное зас%дан1е, 20 Сентября 1883 года.
Подъ предс-Ьдательствомъ Директора Общества, Академика 

Н. И. Кокшарова.

§ 38.

Его Императорское Высочество Князь Николай Максими- 
л1ановичъ Р ом ан овск 1Й Герцогъ Л ейхтенбергск1й, Прези-



деытъ Общества, 23-го минувшего 1юля, поручилъ Директору 
выразить Гг. Членамъ Общества искреин'бйшую свою благодар
ность за принесенное Ему поздравлен1е со днемъ Его рожден!я.
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§ 39.

Двректоръ Академикъ Н. И. К окш аровъ заявилъ собран1ю 
о неожиданной и чрезвычайно прискорбной утрат-Ь, понесенной 
Минералогическимъ Обществомъ со смертзю Д'Ьйствительнаго 
его Члена Викентхя Викент1евича К осси н ск аго , скончав- 
шагося минувшаго Сентября 1883 года въ Варпаав-Ь.

§ 4 0 .

ДМствительный Членъ Горный Инженеръ А. П. Кеппенъ, 
въ восиоминан1е постоянныхъ трудовъ п ученыхъ заслугъ покой- 
наго, сказалъ нижесл-Ьдующее:

«Скончавшшся 17-го сего Сентября въ Варшав'Ь Викент1й 
Викент1евичъ К оссинск1й принадлежалъ къ числу выдаю
щихся д'Ьятелей горнаго в'Ьдомства въ Царств-Ь Польскомъ, а 
какъ главною своею спец1альностью онъ считалъ геолог1ю, то я 
позволю себ'Ь сказать нисколько словъ о бывшемъ нашемъ со- 
член-Ь.

Родившись въ 1834 году въ Плодкой губернш, В. В. К о с - 
СИНСК1Й прошелъкурсъ наукъПлоцкой гиыназш и въ 1851 году 
поступилъ въ С. Петербургск1й Университетъ на Фпзико-Мате- 
матическш Факультетъ и окончилъ его въ 1855 году со степенью 
кандидата.

Ёсгупивъ на самостоятельный жизненный путь, Викент1й 
Викент1евичъ долженъ былъ съперваго раза удовольствоваться 
м'Ьстомъ учителя ариеметики и геометр1и въ Ловическомъ уЬзд- 
номъ училищ'Ь, откуда, въ 1856 же году, онъ былъ переведенъ 
учителемъ математики въ бывшее Высшее реальное училище въ 
г. К'Ьльцахъ.



Черезъ два года В. В. К оссинск1й перешелъ на службу по 
горному в'Ьдомству въ Царств'б Польскомъ и для спещальнаго 
изучен1я горныхъ наукъ былъ командироваеъ въ Фрейбергскую 
Горную Акадеыпо. Всец-бло предавшись наукамъ, К оссинск1й 
сблизился зд'Ьсь со многими бывшими тогда во Фрейберг’1& рус
скими горными инженерами, которые не могли не вид &ть въ немъ 
талантливаго труженика и сохранили о немъ самую добрую па
мять, какъ о человЁк-Ь, глубоко в'&рившемъ въ силу науки, въ. 
высшей степени трл^долюбивомъ и способномъ. Товариш,и его по 
Академ1И не могли р'йшпть как̂ ^ю именно наз'̂ ку онъ избираетъ 
своею спец1альностью, такъ какъ, повидимому, онъ изучалъ съ 
одинаковымъ интересомъ и подробностью вс'&, преподававшхеся 
въ Академ1и, науки.

Въ 1860 году, по окончанш нолнаго курса наукъ во Фрей- 
бергской Горной Академхи, В. В. К оссинск1й былъ назначенъ 
въ Западный Горный Округъ Царства Польскаго и опред'Ьленъ 
зав’§дываюш;имъ цинковымъ заводомъ въ Домбров'Ь. Чрезъ н'Ь- 
сколько м'Ьсяцевъ посл'Ь этого К оссинск1й былъ откомандиро- 
ванъ для составлен1я геологической карты Восточнаго Горнаго 
Округа, и этою работою онъ непрерывно занимался въ продол- 
женш четырехъ лЬтъ. Въ теченш этого же времени К оссин- 
СК1Й, сверхъ того, принималъ д'бятельное участхе въ составлен!» 
геологической карты приграничной полосы Царства Польскаго, 
гд-Ь этиыъ д-̂ &ломъ тогда занимались профессора Р ём еръ  и Де- 
ген гар д тъ . Въ это же время В. В. К оссинскхй  состоялъ при 
проФессор-Ь Цейшнер-Ь, съ которымъ производилъ изсл'Ьдовашя 
съц'Ьлью опред-Ьлетя условш залеган1я каменной соли въВелич- 
кинскомъ бассейн'6 п открыт1я ея м'Ьсторожден1й, а равно соля- 
ныхъ источниковъ въ окрестностяхъ Сольца, Буска, Ц^хоцинска 
и въ другихъ М'Ьстахъ. Пожаръ, бывшш въ 1863 году въ селе- 
нш Сухедневъ, К'Ьлецкой губернхи, гд'б сосредоточено управлен1е 
Восточнымъ Горнымъ округоыъ, къ крайнему сожал'Ьнхю, уни- 
чтожилъ очень много ц-бнныхъ матер1аловъ, собранныхъ К о с- 
синскимъ, а также вс-Ь почти составленный имъ геологическ1я 
карты.
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Зат'Ьмъ, посл-Ь непродоляштельнаго управлен1я сначала Бяко- 
гоискимъ машиностроительнымъ, а потоыъ Панковскимъ чугуно- 
плавильнымъ заводомъ, К о сси н ск 1й въ 1870 году, когда после
довало общее преобразовагпе горнаго управлеп1я въ Царств-Ь 
Польскомъ, былъ назначенъ Зав'бдующимъ галмейиыдш рудни
ками Западнаго Горнаго округа. Въ 1872 году, когда' Профес
сору Г. Д. Р о м а н о в с к о м у  поручено было произвести геологи
ческое изсл^доваше северо-западной части Царства Польскаго, 
прилегак)щей къ вновь открытому въ то время богатому Ино- 
врацлавскому месторожден1ю каменной соли, В. В. Коссинскхй 
оказалъ ему весьма важное сод'6пств1е,

Въ течен'ш несколькихъ л-Ьтъ въ подробностп изучпвъ древ- 
ше Олькушск1е рудники, славивш1еся по своему богатству се- 
ребристаго свинцоваго блеска и представляющ1е до нын^ бога
тые запасы галмея, К о с с п н с к 1й, въ 1874 году, составилъ по
дробный проэктъ осушен1Я этихъ руднпковъ ч р е к  возобновлеше 
Пониковской штольны, заброшенной въ конце 17 столЬтхя. Въ 
1880  году на самого К о с с и н с к а г о  возложено было псполнеше 
составленнаго имъ проэкта, при чемъ въ первые три года пред
положено было только возобновить открытый каналъ Поников- 
ской штольны, и]левш1й около 2 7 з верстъ длины, п найдто устье 
штольны, занесенное сильно развитыми въ окрестностяхъ города 
Олькуша летучими песками. Работа эта, возбудившая обш,1й ин- 
тересъ среди интеллигентнаго населешя края, была ведена чрез
вычайно энергично и къ л^ту текущаго 1883 года доведена до 
конца, при чемъ задалось открыть мз^ндлох ь Пониковской штольны, 
занесенный пескомъ на высоту шести саженъ. Произведенныя 
здесь в. в. К о сс ин с к им ъ  работы обещаютъ блестящ1й резз’ль- 
татъ въ пра,ктическомъ отношении, такъ какъ съ возобновленхемъ 
Пониковской штольны по составленному К о с с и п с к и м ъ  разсчету 
Олькушск1е рудники, находящ1еся ньше подъ водою, должны 
быть осушены на чрезвычайно обширной плош,ади, при чемъ 
предполагается, что горизонтъ воды понизится на семь саяхенъ.

Несмотря на усиленныя занят1я на Ольк}-шскихъ рз’дннкахъ,
В. В. Коссинск1й,  въ тоже время, принялъ на себя руковод



ство надъ изсл'Ьдован1емъ геологическаго строенья южныхъ ча
стей К-блецкой и Радомской губерн1Й сь цЬлью опред Ьлешя воз
можности открыт1я зд'Ьсь мЬсторождеиш каменной соли и неФти. 
Изсл-бдовашя эти произведены были въ 1880  и 1881 годахъ 
Горными Инженерами С. О. К о н т к е в и ч е ы ъ  и А. О. Михаль-  
скимъ.

Посл'Ьднимъ самостоятельнымъ наз^чньшъ трудомъ К осспн- 
скаг о  представляется его статья объ Олькушскихъ рудникахъ 
(Кора1п1е ОШизЫе 1с11 рггезхТ'озс 1 рггузг^озс), пом'Ьщенная въ 
изданш Ратх^Шхс Ркузо^гайсгпу за 1882 годъ. Къ стать'Ь этой 
приложена геологическая карта окрестностей города Олькз’ша.

Въ 1883 году В, В. К о с с и н с к и м ь  изданъ переводъ на 
польск1Й языкъ сочинен1я АдольФа Г у р и б т а  подъ назван1еыъ 
«Краткш обзоръ историческаго и техническаго развит1я руднич- 
наго п горнозаводскаго д-йла».

Сообщенный зд'Ьсь бЬглый очеркъ деятельности Викент1я
Викент1евича К о с с и н с к а г о  лишь чрезвычайно слабо знако-
.матъ насъ съ его трудами; но я ув-Ьренъ, что всякхй геологъ, ■
посЬщавшш Царство Польское-, каждый Горный Инженеръ, зна-
К0МИВШ1ЙСЯ съ рудниками и заводами того края, не могъ не быть
знакомымъ съ К осс ин ск им ъ  и изъзнакомства этого не вынести
уб^жден1е о глубокихъ и разносгороннихъ познашяхъ нашего
умершаго Сочлена, утрата котораго безспорно представляется
въ высшей степени печальною и чувствительною какъ для гор-
наго д'бла въ Царств'6 Польскомъ, такъ и для геологической 
науки».

По окончан1и вышеприведенной р̂ &чи А. П. К е п п е н а ,  вс'6 
прпсутствовавш1е въ собраши Члены Общества и посторонн1е 
посетители единодз'шно почтили память достоуважаемаго покой- 
наго молчаливымъ вставаихемъ.

§ 41.

__ Прочитанный Секретаремъ протоколъ предшествовавшаго
засЬдан1я былъ утвержденъ собрашемъ.
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§ 42.

Директоръ Академикъ Н. И. К о к ш а р о в ъ  раскрылъ карре- 
спонденщю Общества и доложилъ собран1ю:

1) Отиошеше Геологическаго Комитета, отъ 19 Сентября 
текущаго года, за Л*?: 254,  въ которомъ выражена глубокая бла
годарность Минералогическому Обществу за по жертвоваеное 
Комитету весьма ц-Ьиное издан1е «8уз<;ета1;18сЬез СопсЫИеп-Са- 
Ыпе! уоп Маг11п1 ипД С Ь е т п И г » .

2) Отношенье СовЬта Острожскаго Св. Кирп лло-Мееодгев- 
скаго Братства, изъявляющаго искреннюю благод арность Обще
ству за доставку его издан1й.

3) Письмо Профессора Г. Линд стрём а изъ Стокгольма, 
выражающее искреннюю признательность Обществу за избран1е 
въ ДМствительные Члены и доставку издан1й Общ ества.

4) Благодарственныя ппсьма ДЬйствительныхъ Членовъ: 
Горнаго Инженера С. О. Конткевича  и Магистра Император- 
скаго Московскаго Университета А. П. Павлова  по поводу 
предложенныхъ имъ Обществомъ геологическихъ изыскан1й съ 
ц4лью составлешя геологической карты Росс1И.

Попутно собранный А, П. Павловымъ,  во время помяну- 
тыхъ изыскашй, окамен-Ьлости изъюрскихъ образован1й Елатом- 
скаго у'Ьзда, доставлены въ Минералогическое Общество 12 Тюля 
текущаго года.

5) Вновь поступивш1я въ библютеку Общества перюдпческ1я 
издан1я различныхъ русскихъ и иносгранныхъ ученыхъ учреж- 
ден1й.

§ 43.

Кандидатъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета
С. О. Глинка сообщилъ о своихъ геологическихъ изыскан1яхъ 
надъ взаимною связью и посл-Ьдовательнымъ образован1емъ кри- 
сталлическихъ горныхъ породъ горы Качканара въ Нижне- 
Туринской дач'Ь на Урал1&, которыя были произведены имъ въ 
прошедшемъ году по порученью Минералогическаго Общества.
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§ 44.

Кандидатъ Императорскаго С.-Петерб}фгскаго Универси
тета Н. В. К у д р я в ц е в ъ  сд-Ьлалъ сообщеше о геологическихъ 
своихъ изсл'Ьдоваехяхъ въ нЬкоторыхъ уЬздахъ Орловской п 
Курской губерн1Й, которые были произведены пыъ по. порученхю 
Минералогпческаго Общества въ теченхе лЬтгшхъ мЬсяцевъ те- 
кущаго года.

РеФерентъ, между прочимъ, указалъ, что образовашя юрской 
системы, представителемъ которой является обычная с'брая глина 
съ грцфеями и сферосидерптом'ь, просл'Ьжены были имъ въ Ор- 
ловскомъ, Кромскомъ, Карачевскомъ и Болховскомъ уЬздахъ — 
на С'бБер'Ь и на юго-восточномъ конц1Ь Дмптровскаго у'̂ Ьзда. 
Меловая система распространена по всей указанной площади. 
Чтоже касается до третичной почвы, то проблематическш ярусъ 
песковъ и песчаниковъ можетъ быть отнесенъ къ этой почв1Ь 
только посл'Ё опред-Ьленхя въ немъ остатковъ растен1й.
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§ 45.

Секретарь Общества П. В. Ерем'Ьевъ сообщилъ о произ- 
веденныхъ имъ довольно точныхъ изм'Ьрешяхъ одного весьма 
отчетливо образованнаго кристалла эвд1алита изъ Кангердлуар- 
зукъ въ Гренланд1и. Кристаллъ этотъ, пропсходящш изъ кол- 
лекцш ДМствительнаго Члена И. К. Валькера,  представляетъ 
комбинащю преобладающаго главнаго ромбоэдра Е  ( 1 0 Т 1 ) 
съ подчиненными Формами ОЕ (0001)  . -* -^ Е  (10Т4) . — К 
(01Т 2) . —  2 Е (0221)  . о о  Е (Ю ТО) . о о Е 2 (1120) .

Средн1я величины изъ изм'6рен1Й, произведенныхъ отража- 
тельнымъ гон1ометромъ, привели референта къ т-Ьмъ же числен- 
нымъ результатамъ, которые раньше получены Академикомъ 
Н. И. К о к ш а р о в ы м ъ  для эвдталита изъ Гренландш и публико
ваны въ V III  том'Ь его «Ма1;ег1аИеп гиг М1пега1о^1е Еи881ап(18», 
8 . 38 — 39.
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§ 46.,

Заявлен1емъ Дирекщи и Д'Ьйствительныхъ Членовъ В. И. 
Мёллера,  А. П. Карпинскаго ,  С. Н. Никитина и 0 .  Н. 
Ч е р н ы ш е в а  предложены въ Д'Ьйствительные Члены Импера- 
торскаго Минералогическаго Общества Горные Иннгенеры Кой- 
лежсше Секретари: ЕвграФъ Степановичъ Ф е д о р о в ъ  и Ни
колай Семеновичъ Кзфнаковъ.

§ 47. ■

Передъ закрытхемъ зас'Ьдан1я, на основанш § 14 Устава, 
избраны въ ДМствительные Члены Императорскаго Минерало
гическаго Обш,ества: Горные Инженеры: Коллежскш Секретарь 
Николай Николаевичъ К о к ш а р о в ъ  2-й, Титулярный Сов’Ьт- 
никъ Ма рт и н ъ  Михайловичъ Но ва ков ск 1й  и ГорныйИнже- 
неръ Надворный Сов'Ьтникъ Владим1ръ Ф е д о р о в и ч ъ  Б о г а -  
чевъ.

№ 6 .

Обыкновенное зас%дан1е, 18-го Октября 1883 года.
Подъ предс-Ьдательствомъ Директора Общества Академика

Н. и. Кокшарова.

§ 48.

Прочитанный Секретаремъ П. В. Ереы'йевымъ протоколъ 
предшествовавшаго зас'Ьданхя былъ утвержденъ собратемъ.

§ 49.

Директоръ Академикъ Н. И. К о к ш а р о в ъ  раскрылъ кор- 
респонденц1ю Обш,ества и доложилъ собран1ю:

X IX .  1 4
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1) Письмо Директора Горнаго Департамента Тайнаго Сов'&т- 
ника Н. А . Кулибина,  отъ 12 октября за № 3966,  на имя Ди
ректора Общества, въ которомъ выражена просьба къ Обществу 
о безвозмездной доставк'Ь въ Департаментъ н'Ьсколькихъ экзем- 
пляровъ издаваемыхъ Обществомъ «Матер1аловъ для Геологш 
Росс1и» съ ц-блью обм'Ьна ихъ на издан1я иностранныхъ ученыхъ 
Обществъ и учрежденш.

Минералогическое Общество изъявило полную готовность къ 
исполнешю этой просьбы и опред'Ьлило передать въ Горный Де
партаментъ 50 экземпляровъ названнаго изданхя, а если понадо
бится впосл'Ьдствш и бол-Ье, то доставлять и добавочные экзем
пляры по м'Ьр'Ь требования.

2) Письмо Профессора Стокгольмскаго Университета Г у - 
с таваЛиндстрёма,  въ которомъ выражена искренняя благодар
ность Обществу за напечатан1е въ его издан1яхъ мемуара этого 
ученаго подъ заглавхемъ: «КЫгоркуИит ОегуШе! Вау1е аиз й ет 
АНа1».

3) Изв^щенхя Н'Ькоторыхъ ученыхъ Обществъ о получееш 
ими экземпляровъ ХУП 1 части, II серш «Записокъ Минералоги- 
ческаго Общества и X I тома «Матер1аловъ для Геологш Россш».

4) Изв-Ьщенхе ИндМскаго Геологическаго Общества въ 
Калькутт^^, при которомъ преп^эовождены палеонтологическ1е гме- 
муары этого Общества (8епез X , Раг1 I, 3 апй 5).

5) Вновь поступивш1я въ библ10теку Общества пер10дическ1я 
издатя русскихъ и иностранныхъ ученыхъ учрежден1Й.
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§ 50.

Действительный Членъ, Кандидатъ Императорскаго Москов- 
скаго Университета А . П. П ав лов ъ  сд'Ьлалъ сообщеше о ре- 
зультатахъ геологической экскурсш въ Симбирскую губерн1ю, 
предпринятой имъ минувшимъ л'Ьтомъ по поручен1ю Император
скаго Минералогическаго Общества.

Указавъ ва отсутствхе прочно установившихся воззр'6н1й на 
разграничен1е н'Ькоторыхъ геологическихъ системъ, развитыхъ



въ пред'Ьлахъ Симбирской губернии и на возникающхя отсюда 
затруднен1я при изученш геологическаго строешя этой м'Ьстно- 
сти и особенно при составленш геологической карты, реФерентъ 
доложилъ объ избранномъ имъ план-Ь изсл Ьдован1я. Оказалось 
необходимымъ, ее приступая еще къ изучен1ю географическихъ 
границъ системъ въ пред'&лахъ Симбирской губернш, обратить 
вниманхе на изучен1е ихъ границъ въ вертикальной сер1и. Вотъ 
почему въ планъ работъ нын-Ьшняго года вошло изучен1е преи
мущественно юрской системы и особенно самыхъ верхнихъ и 
самыхъ нижнихъ ея отложен1й, изучен1е когорыхъ об-Ьщало вне
сти большую опред-бленность въ вопросы о границахъ этой си
стемы съ м-Ьловою и съ ярусомъ пестрыхъ мергелей. Зат'Ьмъ 
были указаны главные результаты изсл’Ьдован1я Волжскаго яруса 
юры въ Симбирскомъ и Сызранскомъ уйздахъ и способъ сопри- 
косновен1я въ этихъ м-Ьстностяхъ верхнихъ волжскихъ пластовъ 
съ нижнем^ловыми отложенхями. Останавливаясь на вопросЬ объ 
отношеши сЬнернаго юрскаго участка Симбирской губернхи къ 
южному Сызранскому, реФерентъ указалъ на значен1е, какое 
можетъ им'Ьть въ р'Ьшенхи этого вопроса детальное изучен1е гео- 
логш Самарской Луки —  этого палеозойнаго острова, врЬзы- 
вающагося между мезозойными отложен1ями сЬвера и юга Сим
бирской губерн1и.

По поводу этого сообщен1я въ прен1яхъ принимали участ1е 
ПроФессоръ В. И, Мёллеръ и Магистръ С. Н. Никитинъ.
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§ 51.

ДМствительный Членъ Магистръ Императорскаго М осков- 
скаго Университета С. Н. Никитинъ сообщилъ о нахожден1и 
фосфоритовъ въ бассейн-й верхней Волги п Оки. Указавъ на за
слуги прежнихъ изсл-Ьдователей; В. А. Кнпр1анова,  ГоФман  а, 
Н. А. Кулибина и др., на труды ученыхъ агрономовъ, гг. Эн- 
гельгардта  и Ермолова,  старавшихся распространить въ публи- 
к-Ь практическ1я св’Ьд'Ьн1я о фосфоритахъ, реФерентъ перечислилъ

14*



лин’Ь) ‘ ) въ отношенш кристаллической его Формы и оптическихъ 
свойствъ. *

А. Дамуръ принялъ означенный минералъ за борнокислый 
алюмин1Й и, какъ новый видъ, назвалъ его Ерем'Ьевитомъ; а 
ПроФессоръ М. Вебск1й опред'блилъ въ немъ два Физически- 
различныхъ минерала одного и того же хвмическаго состава, но 
двухъ кристаллическихъ системъ. Причемъ для пирамидально- 
гем1эдрическихъ гексагоеальныхъ кристалловъ удержалъ данное 
А. Дамуромъ назван1е Ерем1Ьевита, а тройниковые нед'Ьлимые 
ромбической системы наименовалъ Эйхвальдитомъ, въ честь 
бывшаго Горнаго Начальника Нерчинскаго округа Ю, И. Эйх- 
вальда, нашедшаго помянутый минералъ на м'Ьсгб.
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§ 54.

Заявлен1емъ Дирекц1и и двадцати Гг. Членовъ предложенъ 
и въ томъ же зас§дан1и, безъ баллотировки, единогласно избранъ 
въ Почетные Члены Императорскаго Минералогическаго Обще
ства Товарищъ Министра Государственныхъ Имуществъ Тай
ный Сов-Ьтнинъ Владимхръ Ивановичъ Вешняковъ.

§ 55.

Заявлен1емъ Дирекщи и Д'Ьйствительныхъ Членовъ М. Н. 
Хирьякова,  Г. Д. Романовскаго и М. В. ЕроФеева предло
жены въ ДМствительны^ Члены Императорскаго Минералогп- 
ческаго Общества: 1) Секретарь Императорскаго Русскаго Гео- 
граФИческаго Общества, Магистръ Ботаники Александръ Ва- 
сильевичъ Григорьевъ,  2) ПроФессоръ Горной Школы въ 
Париж’Ь, Горный Инженеръ Эрнестъ Малларъ (Е. МаПагй) и
3) Горный Инженеръ Губернскш Секретарь Леонардъ Анто-  
новичъ Ячевск1й.

1) 811;2ип§8Ъег1сЬ1:е йег Кбп1§]1сЬ-Ргеи8513сЬеп Акадеппе йег 'УУЧззепзсЬаГ- 
1;еп.2и Вег1ш. 1883. БД. ХХУШ .
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§ 56.

Передъ закрыт1емъ засЬдашя, на основан1и § 14 Устава, 
избраны единогласно въ ДМствительные Члены Императорскаго 
Минералогическаго Общества Горные Инженеры Коллежск1е 
Секретари Е вг ра Ф ъ Степйновичъ Ф е д о р о в ъ  и Николай 
Семенрвичъ Ку рн ак ов ъ .

№ 7.

Обыкновенное зао^даже, 15 Ноября 1883 года.
Подъ иредс-Ьдательствомъ Директора Общества Академика

Н. И. Кокшарова.

§ 5 7 .

Директоръ Академикъ Н. И. К о к ш а р о в ъ  открылъ зас1&- 
дан1е изв'Ьщен1емъ Общества о чрезвычайно прискорбной и не
ожиданной утрат-!, которую гюнесъ ученый м1ръ въ лицЬ скон- 
чавшагося 23 Сентября (5 Октября) текущаго года, въ замк̂ Ь 
Фр о ш до р Ф ъ  ( Г г о Ь 8(1о г Г) въ  Богемш, изв-Ьстнаго ученаго и 
перваго авторитета въ д-блЬ учен1я о трилобптахъ Тоахима 
Барранда ( 1 о а с 1 п т  БаггапсТе).

§ 58.

Прочитанный Секретаремъ П. В, Ерем-Ьевымъ протоколъ 
предшествовавшаго засЬдан1я был ь утвержденъ собран1емъ.

§ 59.

Директоръ Академикъ Н. И. К о к ш а р о в ъ  раскрылъ корре- 
спонденщю Общества и доложилъ собран1ю:
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1) Письмо Товарища Министра Государствеыныхъ Иму- 
ществъ, Тайнаго Советника В. И. Вешнякова,  въ которомъ 
Его Превосходительство выражаетъ глубокую благодарность 
Минералогическому Обществу за избрате его въ Почетные 
Члены.

2) Письмо Горнаго Инженера, Статскаго Сов-Ьтника Н. А. 
Денисова,  извещающее о нолученш Горнымъ Департаментомъ 
присланныхъ изъ Общества десяти экземнляровъ издаваемыхъ 
имъ «Матер1аловъ для Геолог1и Росс1и»— по 11 томовъ каждый.

3) Благодарственныя .письма къ Обществу отъ Горныхъ 
Инженеровъ: Г; Коллежскаго Секретаря Н. Н. Кокшарова 2-го 
за избраше его въ ДМствительные Члены Общества и 2) Кол- 
лежскаго Секретаря В. А. Крата за доставлен1е ему XI тома 
«Матердаловъ для Геолог1и Росс1и».

4) Вновь поступивш1я для библ1отекп пер10дпчесшя издан1я 
различныхъ ученыхъ Обществъ и учрежденш.

§ 60.

На основан1И § 2 Правилъ для руководства при снаряженти 
геологическихъ экспедпц1й, отправляемыхъ Императорскимъ Мп- 
нералогическиыъ Обществомъ избраны, закрытыми записками, 
въ Члены Редакц10нн0Й Геологической Коммисс1и Горные Инже
неры А. П. Карпинск 1Й на шестое двухл'Ьтте и И, В. Мушке-  
товъ на второе двухл-бие.

§ 61.

Д'бйствительный Членъ, Горный Инженеръ Е. С, Федо-  
ровъ, бросивъ общш взглядъ на предшествующую истор1ю ми- 
нералог1и, изъ котораго выходитъ, что досихъ поръ нредметоыъ 
изсл'Ьдован1Й въ этой области было главнымъ образомъ лишь ста
новившееся все бол-Ье и бол-Ье точнымъ описаше минераловъ, 
выражаетъ мн'Ьнхе, что этотъ Формальный пер1одъ науки уже



завершился, и что теперь усил1я ученыхъ обращаются къ выяс- 
нев1Ю Д'Ьйствующихъ причинъ, для чего потребовалась выработка 
бол'Ье отвлеченныхъ поеят1й и сод'Ьйств1е математики; есть даже 
отд'Ьлы посл'Ьдней, которые спец1ально разработывались для ц'Ь- 
лей минералопи (такъ напр., тетраэдрометр1я ЛтдМ пп’а). Ре- 
Ферентъ желаетъ указать теперь на значев1е другой области ма
тематики для минералопи, а именно: теор1ю проэктивности, со
ставляющую важный отд'Ьлъ такъ паз. Новой Геометр1и, пред
мета, бывшаго до сихъ поръ предметомъ изсл'Ьдован1я чистыхъ 
математиковъ. Лишь въ самое посл'Ьднее время имъ стали поль
зоваться представители конкретныхъ наук7. (не считая ф и зи к о въ , 
которые пользовались имъ ран-Ье); какъ на прим̂ Ьръ реФерентъ 
указалъ на приложен1е этого отд'Ьла для чистой палеонтолопи, 
сделанное Непгу Ви(е1 (N016 зиг 1ез с1ёГогта110п8 йез ГоззИез).

Въ этомъ своемъ доклад'Ь авторъ сообщплъ результаты из- 
сл'6дован1Й общихъ Формулъ проэктивности съ ц'Ьлью опред'Ьлить 
тотъ ихъ видъ, который находитъ приложен1е къ кристаллогра- 
Ф1И. Результатъ изсл'Ьдован1я состоитъ въ томъ, что Формулы 
эти им'йютъ видъ А х  -Ч’  А х ' В'у н - Сг С  г' -+ -1) =  О
и представляютъ собою самый простой случай общихъ Формулъ. 
Поэтому и самую проэтивность эту онъ предлагаетъ называть 
кристаллографическою. Выводы свои онъ демонстрировалъ на 
различныхъ прим'Ьрахъ. Онъ же обратилъ вниман1е общества на 
появившуюся въ этомъ году работу Р^а1“Га о твердости (УегзисЬе 
гЛе аЪзо1и1;е Наг1;е йег М1пегаИеп 211 Ъез^тштеп). Сопоставляя 
полученныя этимъ ученымъ результаты со взглядами на кристал
лическую структуру, проводившимися реФерентомъ въ теченхе 
двухъ посл'Ьднихъ л'Ьтъ, онъ указываетъ на то, что вообще твер
дость по опытамъ Р]^а1’Га оказывается наибольшею въ т'Ьхъ на- 
правлен1яхъ, въ которыхъ, по теор1п реФерента, разстояше 
между кристаллическими частицами наименьшее, и обратно. Та
кого рода совпаден1е, оправдываемое и апрюрными соображе- 
Н1ЯМИ, указываетъ на возможность обобщев1я въ этомъ направ- 
лен1и.
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62.
ДМствительный Членъ, Горный Инженеръ 0 . Н. Черны- 

шевъ сообщилъ о своихъ изсл'Ьдованхяхъ на Западномъ склон'Ь 
Южеаго Урала, касающихся ископаемаго горючаго въ этой об
ласти, Вопросъ о горючемъ, при сильномъ разстройств-Ь завод- 
скихъ л-Ьсныхъ дачъ, одинъизъ самыхъ больныхъ въуральскомъ 
горномъ ХОЗЯЙСТВ'!; поэтому всякое указан1е на минеральное топ
ливо заслуживаетъ полн'Ьйшаго вниман1я какъ изсл-Ьдователя, 
такъ и практическихъ д'Ьятелей. Нын-Ьшнинъ л-Ьтомъ докладчикъ 
работалъ въ пред'Ьлахъ УФимскаго плоскогорья, въ составъ ко- 
тораго, какъ изв'Ьстно, входятъ верхн1я каменноугольныя отло- 
жеп1я. Плоскогорхе прор-Ьзывается рр. Аемъ и Юрезанью въ 
широтномъ направлен1и. По берегамъ последней, при сл'Ьдоваши 
отъ д. Ташевой до устья, на разстоян1и ста слишкомъ верстъ, 
обнаруживается у основан1я вс'Ьхъ обнаженш сплошной банкъ, 
въ н'Ьсколько сажень мощностью, состоящш изъ коралловъ —  
Со1итпапа 1аеУ13 СгЫГ. и Зупп^орога рагаИек ПзсЬ.  Этотъ 
коралловый банкъ отличается присутств1емъ своеобразной Фауны 
гастероподъ, между которыми въ особенномъ изобил1и встре
чается весьма красивый 81гараго11и5, описанный Ме-ек’омъ изъ 
КалиФорн1и подъ назван1емъ ОтрЬа1о1,госЬи8 \^Ь11пеу1, а также 
РЬутаШег ри§1118 йе Коп. и друпе.

Надъ коралловымъ известнякомъ располагается оолитовый 
известнякъ, выше котораго лежитъ толща с^раго известняка съ 
прослоями с-Ьраго же рухляка. Посл-Ьдиш отличается чрезвычай- 
нымъ изобил1емъ Рго(Зис1;и8 Сога, и Рго(1. 1оп§18р1ии8 и плас- 
тинчатожаберныхъ, ЦЬлые слои сплошь состоять изъ первыхъ 
двухъ видовъ. Кром-Ь того, зд-Ьсь встр’бчаются въ большомъ ко
личеств'! представители подрода К1п§’а КЬупсЬорога, къ кото- 
рымъ должно отнести Формы, описанныя за КЬупсЬопеИа гейеха 
с1е Коп1пк’омъ и за КЬупсЬопеИа р1еигойоп съ Урала В е р -  
нейлемъ; на вс-бхъ этихъ ископаемыхъ прекрасно видно точеч
ное строеше.

Наибол'Ье интересенъ въ практическомъ отношен1и горизонтъ



оолита, и именно слои его, лежащ1е непосредственно на корал- 
ловомъ горизонт-Ь, которымъ подчинены залежи горючаго сланца. 
Мощность этого посл'Ьдняго, судя по указашямъ г.Игнатьева,  
доставившаго образцы этпхъ сланцевъ въ Минералогическое Об
щество въ 1872 году, а такяге помоимъ наблюден1ямъ доходить 
до пяти саженъ. Въ горизонтальномъ направлеши докладчикъ 
просл’Ьдилъ эти сланцы на семь верстъ; такимъ образомъ, полу
чается почтенная циФра. которой выражается запасъ горючаго 
матерхала по Юрезани. Анализы показали, что этотъ сланецъ 
представляетъ матер1алъ, вполн'Ь годный на отоплен1е котловъ и 
для генераторовъ; поэтому остается только ждать, чтобы онъ 
нашелъ себ']Ь сбыть, по крайней м'Ьр'Ь, какь топливо для котловъ, 
такь какь и это уже составить немалое обезпечен1е для заводовъ.

Другой пунктъ, на которомь остановился докладчикъ въ 
своемъ сообщенш, находится на р. Симу, въ пред-Ёлахь Симской 
дачи гг. Балашевыхъ.  Еще три года тому назадъ, изсл-бдуя 
течете р. Сима, докладчикъ встр-Ьтиль глины, подчиненный верх
нему каменноугольному известняку, въ которыхъ были данныя 
предполагать присутств1е каменнаго угля. Нынешней осенью 
заводоуправлеше воспользовалось указан1ями референта, при- 
ступлено было къ разв-Ьдкамъ, и въ первыхь же шурФахъ ока
зались прослои угля. Конечно, мощность ихъ настолько незначи  ̂
тельна, что ихъ отнюдь нельзя считать рабочими пластами, но 
несомн'Ьнно, что работы направлены на пунктъ, въ которомь съ 
большими шансами на усп^хъ можно сд'Ьлать затраты на разведки.
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§ 63.

Въ дополнеше къ сказанному в . Н. Чернышевымь,  отно
сительно горючихь сланцевъ, развитыхь въ пред^5лаxъ У фим- 
скаго плоскогорья, ПроФессоръ В. И. Мёллеръ зам-Ьтиль, что 
сланцы эти дМствительно им'Ьютъ значительное распространен1е 
по западному склону Урала, такь какъ имъ самимъ они были 
наблюдаемы, л-Ьтомь сего года, много С’Ьверн'ЬеУФИмскаго плос-



когорья, именно на р. КосьБ-й, гд'Ь помянутые сланцы подчинены 
тому-же верхнему каменноугольному известняку.
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§ 64.

Директоръ Академикъ Н. И. Кокшаровъ передалъ въдаръ 
Обществу экземпляръ волластонита изъ Киргизской степи, полу
ченный имъ отъ Горнаго Инженера Л. Ф. Граумана. Изсл'бдо- 
вашя этого минерала, произведенныя Н. И. Кокшаровымъ 
будутъ публикованы въ X IX  части «Записокъ Общества».

§ 65.

Заявлен1емъ Дирекц1и и Д'Ьйствительныхъ Членовъ: Ю. И. 
Эйхвальда, Г.  Д. Романовскаго,  С. Н. Никитина, В. И. 
Мёллера и Ф. Б. Шмидта предложены въ Д'Ьйствительные 
Члены Императорскаго С. Петербургскаго Мпнералогическаго 
Общества: Кандидаты Императорскаго С. Петербургс1{аго Уни
верситета: Николай Васильевичъ Кудрявцевъ и Павелъ 
Николаевичъ Венюковъ и Горный Инженеръ Коллежскш 
Ассесоръ РудольФъ Егоровичъ Миквицъ.

§ 66.

Передъ закрыт1емъ зас’Ьдан1я на основанш § 14 Устава, 
избраны въ ДМствительные Члены Императорскаго Минерало- 
гическаго Общества: 1) Магистръ Ботаники Александръ Ва
сильевичъ Григорьевъ  (единогласно), 2) ПроФессоръ Горной 
Школы въ Париж-б, ГорныйИвженеръ Эрнестъ Малларъ (Е. 
Ма11аг(1) —  единогласно и 3) Горный Инженеръ Губернскш 
Секретарь Леонардъ Антоновичъ Ячевскхй.



Л» 8.

Обыкновенное засЬдан1е, 13 Декабря 1883 года.
Подъ предсЬдательствомъ Секретаря Общества Профессора Горнаго Института

П. В. Ёрем1Ьева.

. § 67.

ЗасЬданге открыто чтен1емъ телеграммы, полученной изъ 
Висбадена отъ Его Имаераторскаго Высочества, Президента 
Минералогическаго Общества, Князя Николая Макси ми Л1 а -  
новича Романовскаго ,  Герцога Лейх тен бе ргс каг о ,  въ ко
торой Его Императорское Высочество благодарить Минералоги
ческое Общество за принесенное Ему поздравлен1е со днемъ те
зоименитства.
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§ 68.

Прочитанный Секретаремъ П. В. Ерем-Ьевымь протоколъ 
предшествовавшаго зас1^дан1я былъ утвержденъ собран1еиъ.

§ 69.

Секретарь Общества раскрылъ корреспонденцию Общества 
и доложилъ собран1ю:

1) Письма; отъ Горнаго Инженера В. О. Богачева  изъ г о 
рода Илецка и отъ Профессора Э. Маллара изъ Парижа, въ 
которыхъ они изъявляютъ искреннюю благодарность Минера
логическому Обществу за избран1е ихъ въ ДМствительные 
Члены.

2) Отношен1я различныхъ ученыхъ Обществъ и учрежденш, 
выражающ1я благодарность Обществу за достаменные томы 
«Записокъ» и «Матерхаловъ для Геологш Росс1и»>.

3) Вновь поступивш1е въ библ1отеку Общества ученые жур
налы и отд'Ьльные мемуары.



§ 7 0 .

На основанш § 29 Устава, Секретарь Общества доложнлъ 
собран1ю смЬту прихода и расхода суммъ Общества на 1884 
годъ, для разсмотр'Ьв1я которой, а также и для ревиз1и суммъ за
1883 годъ, избрана закрытою баллотировкою Ревизюнная Ком- 
МИС1Я, въ составъ которой вошли: В. И. Мёллеръ,  А. П. Кар-  
ПБНСК1Й и И. В. Мушкетовъ.
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§ 71.

Кандидатъ Императорскаго С. Петербургскаго Универси
тета П. Н. Венюковъ  доложилъ собран1ю свой предваритель
ный отчетъ о геологическихъ изыскан1яхъ, произведенныхъ имъ 
по поручен1ю Минералогическаго Общества, въ Орловской, В о
ронежской и частью въ Тамбовской губерн1яхъ.

§ 72.

Передъ закрыпемъ засЬдашя, на основаши § 14 Устава, 
избраны единогласно въ Действительные Члены Императорскаго 
Минералогическаго Общества: Кандидаты Императорскаго С. 
Петербургскаго Университета Николай Васильевичъ Куд-  
рявцевъ и Павелъ Николаевичъ Венюковъ  и Горный Ин- 
женеръКоллежск1й АссесоръРудольФъЕгоровичъМиквицъ.



.а и л 'г а л а  й й п ер а то р ск а го  С .-П етер - 
Оу111„и ш и  ш и н е р а л о г и в г о  О бпф ства к ъ  1 -м у  Я н в а р я  1883 го д а .

Неприкосновенный капитялъ Минералогическаго Обще
ства, проценты съ когораго должны быть употребляемы 

на усилен!е «редствъ по издан1ямъ Общества.

Ггапиталъ этотъ составляютъ сл-Ьдующхе билеть

1) Двадцать шесть государственныхъ 5% банко 
выхъ билетовъ 1-го выпуска на сумму. . . .

2 ) Тридцать девять государственныхъ 5%  банко 
выхъ билетовъ 2-го выпуска на сумму. . . .

3) Одинъ государственный 5%  билетъ 1-го вну 
тренняго съ выигрышами займа (сер1я 571: 
Жя 7) на сумму.........................................................

4) Одинъ государственный 5%  билетъ 2 -го  вну 
тренняго съ выигрышами займа (сер1я 641 
№ 12) на су м м у ......................................................

В сего. 1 7 40 0



ь , 71.

" С '-Ййхербургскаго Универси^ 
I. П р и х о д ъ  въ  1882 г сд у .

лучить

А. Суммы обц|1я.
1882 году.

году. 

РУБЛИ, коп.
495 10

200  -

50 -

1

1) Остат.::ъ отъ 1881 г о д а . . .
2) Изъ Государственнаго Казна

чейства за 1882 год ъ .. . . . . . I 28Й='
3) Отъ Его Императорскаго Вы

сочества Президента Обще
ства на Геологическую прем1ю 
(коекурсъ 1882 год а ). . . . . . . .

4) Взносы членовъ:
a) единовременные. . (
b) годичные. . . . . . . . . . I)

5) Деньги, полученныя отъ ново- 
взбрагзных.ъ Членовъ задипло-

6) Деньг1!^ырученныя отъ про
дажи книгъ, изданныхъ Обще- 
ствомъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Т' Проценты съ ненрикосновен- 
наг^-анЕтала, заключающаго-1 

■ ся въ государственныхъ 5% >
‘' ’^умагахъ, на сумму 17400 р.

ч

РУБЛИ. КОП.

495 10 

2857 -

V

200 -

50 -  
70 -

25 -

4 -

Итого.
870

4472 10
870

4571 10

Ж у в в а
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