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 Проведенные исследования показали, что, несмотря на холодные, 

континентальные климатические условия, характерные для долины р. 

Каргы, моренные отложения подвержены как физико-химическому, так и 

биологическому выветриванию.  

Авторы благодарят за содействие в работе Степанчикову И.С. (иден-

тификация лишайника). Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 

20-04-00888). 
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НАУЧНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ  

Э. И. ЭЙХВАЛЬДА К МОНОГРАФИИ «ПАЛЕОНТОЛОГИЯ РОССИИ» 

В. В. Аркадьев, Санкт-Петербургский государственный университет 

THE SCIENTIFIC AND CULTURAL SIGNIFICANCE  

OF THE E. I. EICHWALD COLLECTION  

TO THE MONOGRAPH «PALEONTOLOGY OF RUSSIA» 
V. V. Arkadiev, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg 

Аннотация: Коллекция Э. И. Эйхвальда к монографии «Палеонтология России», 

хранящаяся в палеонтолого-стратиграфическом музее Санкт-Петербургского государ-

ственного университета, включает несколько тысяч образцов из фанерозойских образо-

ваний Европейской России, Урала, Крыма, Кавказа, Прибалтики, Украины, Польши, 

Германии, Казахстана и Сибири. 

Ключевые слова: Э. И. Эйхвальд, палеонтология России, монографическая коллек-

ция, фанерозой. 

Abstract: The collection of E.I. Eichwald for the monograph "Paleontology of Russia", 

kept in the paleontological and stratigraphic museum of St. Petersburg State University, in-

cludes several thousand samples from the Phanerozoic formations of European Russia, the 

Urals, Crimea, the Caucasus, the Baltic States, Ukraine, Poland, Germany, Kazakhstan and Si-

beria. 

Keywords: E.I. Eichwald, paleontology of Russia, monographic collection, phanerozoic. 

В палеонтолого-стратиграфическом музее Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета хранится коллекция к монографии Эдуарда Ива-

новича Эйхвальда «Палеонтология России» – «Lethaea Rossica ou Paléontol-

ogie de la Russie». 
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Э. И. Эйхвальд – один из крупнейших российских палеонтологов XIX 

века. В 1838–1854 гг. он преподавал палеонтологию в Институте корпуса 

горных инженеров (ныне – Санкт-Петербургский государственный горный 

университет). Эйхвальд брался за определение всех групп ископаемых жи-

вотных и растений от кембрия до кайнозоя. Прекратив чтение лекций, 

Эйхвальд полностью занялся палеонтологическими исследованиями. Почти 

15 лет он трудился над созданием огромной палеонтологической сводки, 

опубликованной частично на русском [6, 7] и полностью на французском [8-

10] языках. Коллекция к этой монографии была приобретена профессором 

Санкт-Петербургского университета Александром Александровичем Ино-

странцевым за 6 000 рублей и стала основополагающей для созданного им в 

Университете Геологического кабинета. Подробно история покупки коллек-

ции описана в статье Г. М. Гатаулиной и В. В. Аркадьева [4].  

Чем так примечательна эта коллекция? Полное издание монографии «Па-

леонтология России» насчитывает около 3 000 страниц, 99 таблиц с изображе-

нием 2 000 различных ископаемых. Конечно, изображены были далеко не все 

фоссилии, так что общее количество образцов существенно превышает эту 

цифру. Отдельные тома посвящены палеозою («древний период» в понимании 

Э. И. Эйхвальда, коллекция № 1), кайнозою («новый период», коллекция № 3). 

Описание мезозойских окаменелостей опубликовано лишь на французском 

языке [10] (коллекция № 2). Коллекция заняла в одном из залов Геологиче-

ского кабинета все центральные витрины и использовалась А. А. Иностранце-

вым при чтении лекций. Сборы проводились Э. И. Эйхвальдом и его колле-

гами почти на всей территории тогдашней Российской империи.  

История палеонтологической коллекции Э. И. Эйхвальда в стенах Уни-

верситета весьма интересна, иногда трагична [4]. Во время Великой отече-

ственной войны вся коллекция была упакована в ящики и перенесена в под-

валы Университета. Соответственно после войны она вернулась на свое исто-

рическое место. Огромная заслуга в деле сохранения коллекции принадлежала 

тогдашним сотрудникам музея Н. А. Баулер и Е. С. Порецкой. В 2001 г. в музее 

произошел пожар, и часть коллекции Э. И. Эйхвальда пострадала. На протя-

жении нескольких лет сотрудники музея восстанавливали экспозицию, при 

этом основная часть коллекции Эйхвальда была снята с витрин и убрана в 

ящики, а в витринах оставлены лишь наиболее зрелищные образцы.  

В 2017 г. Университет приобрел для музеев систему КАМИС (ком-

плексная автоматизированная музейная информационная система), и со-

трудники прошли подготовку по работе с системой. Это оказало очень се-

рьезное стимулирующее воздействие на то, чтобы заняться ревизией суще-

ствующего музейного фонда коллекций, и, в частности, коллекции Э. И. 

Эйхвальда. Автор настоящей статьи, как специалист по мезозою, сосредо-

точил свое внимание прежде всего на мезозойской части коллекции Э. И. 

Эйхвальда. Сначала необходимо было найти и собрать воедино образцы по 
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различным группам ископаемых (аммониты, белемниты, двустворки, бра-

хиоподы, иглокожие и др.), частично выставленные на витринах, а в основ-

ном разбросанные по различным ящикам, очистить образцы от грязи. Далее 

производилась сверка найденных образцов с рукописным каталогом, со-

ставленным в 1930-е годы Н. А. Баулер и Е. С. Порецкой. Многие образцы 

и этикетки к ним были сфотографированы (в монографии Э. И. Эйхвальда, 

естественно, были рисунки). Составлялось краткое описание каждого 

найденного образца, производились его замеры, после чего вся информация 

(включая фотографию экземпляра и этикетки) заносилась в КАМИС. Для 

большинства образцов сохранились авторские этикетки Э. И. Эйхвальда и 

этикетки, сделанные Н. А. Баулер и Е. С. Порецкой. Кроме того, у ряда об-

разцов есть этикетки, сделанные при переопределении окаменелостей дру-

гими специалистами (например, раритетные этикетки Николая Ивановича 

Каракаша, известного специалиста по меловой фауне Крыма, работавшего 

в Геологическом кабинете) (рис. 1, 2). Конечной целью такой ревизии кол-

лекции Э. И. Эйхвальда явилась подготовка и издание современных катало-

гов. За три прошедших года (2018–2020 гг.) удалось опубликовать три ката-

лога коллекции Э. И. Эйхвальда – первый посвящен мезозойским аммони-

там [1], второй – белемнитам и наутилоидеям [2], третий – двустворчатым 

моллюскам [3]. В настоящее время почти завершена подготовка четвертого 

каталога, в котором будет приведена информация о брюхоногих моллюсках, 

брахиоподах и иглокожих (морских ежах и морских лилиях) мезозоя. 

  
Рис. 1. Этикетка, написан-

ная рукой Э. И. Эйхвальда 

 
Рис. 2. Этикетка, написанная  

рукой Н. И. Каракаша 

Э. И. Эйхвальд не был стратиграфом, и привязка образцов его коллекции 

часто весьма приблизительная, а иногда противоречащая здравому смыслу (ко-

гда для одного образца указываются сразу два местонахождения). Однако гео-

графия его коллекции необычайно велика (Европейская Россия, Урал, Крым, 

Кавказ, Прибалтика, Украина, Польша, Германия). Ряд образцов происходит из 

Казахстана, Сибири и с островов Аральского моря. Многие экземпляры опи-

саны из ближайших окрестностей Москвы (широко известный разрез в районе 

сел Хорошево – Мневники, ныне входящих в состав города Москвы и практи-

чески застроенный). Большое количество видов описано Э. И. Эйхвальдом из 

Крыма (классический разрез нижнего мела у бывшей деревни Биасала – ныне 

села Верхоречье). В опубликованных автором каталогах дана современная трак-

товка географической привязки образцов Э. И. Эйхвальда.  
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В каталоге, посвященном аммонитам [1], приведены изображения 84 

видов аммонитов, в то время как в монографии Э. И. Эйхвальда лишь 23 ви-

дов. В каталоге, посвященном белемнитам и наутилоидеям [2], изображены 

31 вид белемнитов и 7 видов наутилоидей (у Эйхвальда – 28 видов белем-

нитов и 2 вида наутилоидей). В каталоге двустворчатых моллюсков [3] по-

мещены изображения 336 видов (у Эйхвальда – 145 видов). Публикация фо-

тографий образцов существенно подняло уровень значимости коллекции, 

поскольку рисунки в монографии Э. И. Эйхвальда не всегда отражают ис-

тинное состояние многих экземпляров. Каталоги размещены на ведущих 

российских и международных сайтах. 

К коллекции Э. И. Эйхвальда постоянно обращаются как российские, 

так и зарубежные исследователи. Уже проведена ревизия многих видов, 

описанных Эйхвальдом, однако эта работа требует продолжения. Поражает 

огромный масштаб коллекции этого исследователя, его упорство в достиже-

нии поставленной цели – дать характеристику палеонтологической изучен-

ности фанерозойских образований России. В некрологе, посвященном па-

мяти Э. И. Эйхвальда [5], сказано: «В деятельности каждого человека можно 

найти недостатки, ошибки; у Эйхвальда их было немало, потому что 

Эйхвальд трудился особенно много. Недостатки его заключались в том, что 

он всегда и все хотел исследовать сам, один, и поэтому часто должен был 

спешить, торопиться; он упорно держался раз высказанных им мнений и не 

любил подчиняться мнению других. Все это, конечно порождало много им 

недовольных и даже врагов. Но Эйхвальд врагов своих не боялся, припоми-

ная изречение: Viel Feind, viel Ehr [много врагов, много чести].  

Эйхвальд сошел в могилу, оставив в жизни своей пример редкой, до-

стойной полного подражания, энергии в научной деятельности, главнейше 

посвященной России». 

Коллекция Э. И. Эйхвальда к монографии «Палеонтология России», 

безусловно, представляет собой огромное геологическое наследие для ис-

следователей всего мира. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШ-

ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Возиян С.А, Левашева М.В., ИГУ, г. Иркутск 

GEOECOLOGICAL ASPECTS OF THE FOREST INDUSTRIAL  

COMPLEX DEVELOPMENT IN UST-ILIMSKY DISTRICT  

OF IRKUTSK REGION  
Voziyan S.A., Levasheva M.V., ISU, Irkutsk 

Аннотация. На территории района сформировалось развитое многоотраслевое лес-

ное хозяйство. Реализация комплексного инвестиционного проекта «Большой Усть-

Илимск» повлечет за собой рост объемов потребления лесосырьевых ресурсов. В работе 

освещаются вопросы истощения лесосырьевых ресурсов территории. Рассматривается 

природный фон восстановления лесных сообществ. Изучена динамика показателей ле-

совосстановления, заготовки древесины, изменения лесопокрытой площади за 10-ти лет-

ний период. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, лесосырьевые ресурсы, лесовос-

становление, геокриологические условия. 

Abstract. A developed diversified forestry has been formed on the territory of the district. 

The implementation of the Bolshoi Ust-Ilimsk complex investment project will entail an in-

crease in the consumption of timber resources. The work highlights the issues of depletion of 

forest resources of the territory. The natural background of the restoration of forest communities 

is considered. The dynamics of indicators of reforestation, timber harvesting, and changes in 

forest-covered area over ten years has been studied. 

Keywords: timber industry complex, timber resources, reforestation, geocryological con-

ditions. 

Лесные ресурсы являются неотъемлемой частью экономического потен-

циала Усть-Илимского района. Лесистость района составляет 88,3 % (леси-

стость Иркутской области около 83 %, России – 45 %) [2]. Леса в Усть-Илим-

ском районе произрастают на площади около 3,3 млн. га, объем лесосырьевых 

ресурсов составляет более 600 млн. м3. Именно лесосырьевой потенциал тер-

ритории предопределил формирование мощнейшего лесопромышленного 

комплекса в Усть-Илимском районе. Еще одним важным фактором размеще-

ния производства послужили гидроэнергетические ресурсы реки Ангара.  

На территории района сформировалось развитое многоотраслевое 

лесное хозяйство, включающее сеть лесозаготовительных предприятий, а 

также деревообрабатывающую, целлюлозную и лесохимическую промыш-




