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Съ геологической картой и 5 таблицами окамен'Ьлостей. 



Геологичесюя изслйдоватя въ Печорскомъ кра* были пред
приняты мною лътомъ 1874 года, въ сообществе съ М. С. Та 
р а с о в ы м и Въ запискт», представленной Минералогическому Об
ществу, была выяснена ГГБЛЬ ЭТИХЪ изслъ\цованш. Предполагалось 
изучить возможно детально Тиманскш камень и положить ре
зультаты этого изсл'Ьдовашяосноватемъ для сравнен!я палео-
зойскихъ пластовъ Тимана съ пластами того же возраста Ура
ла. Кром1} этой, главной, задачи были заявлены и друпя: из-
слътдовате пермскихъ и юрскихъ пластовъ и постъ-шиоценовыхъ 
образованш, окружающихъ Тиманскш камень, а также состав
лен! е возможно детальной карты этого камня. 

Маршрутъ экспедищи былъ составленъ въ общихъ чертахъ 
еще въ Петербурге и выработывался въ деталяхъ во время пу-
тешесгая, по Mfkpk ознакомлешя съ местными услов!ями и пу
тями сообщешя. 

Намъ нужно было проехать въ г. Чердынь на пароходе и 
оттуда уже начать п у т е ш е е т е на лодкъ\ Отъ Чердыни къ во
локу, между системами pp. Печоры и Камы, мы должны были 
подняться по pp. Колв-Ь, Вишеркв, пройти Чусовое озеро и плыть 
опять противъ воды по pp. Березовке, ЕЛОВН-Б И Вогулке. По-
слт. переправы 1) лодки и вещей черезъ девяти-верстный волокъ, 

') На этомъ волоку чердынсые купцы постоянно содержатъ несколько 
лошадей. 

1* 
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отдъляющш р. Вогулку отъ р. Волосницы, притока р. Печоры, сле
довало спуститься по этой последней р^к^ и выйти на р. Печору 
при деревне Усть-Волосницт>. Далт>е, предполагалось спуститься 
по р. Печорт> до села Великовисячнаго (Виска). 

Изъ села Виски мы должны были поворотить къ западу и 
пробраться къ дому Поповыхъ на р. Индигъ (въ центре Ти-
манской тундры), следуя по pp. Сулъ, Соймъ и Урдюжской Вис-
кт>, вытекающей изъ Урдюжскаго озера, и р. Мининой ВИСКЕ , впа
дающей въ это озеро. Домъ Поповыхъ на р. Индигъ (въ25вер -
стахъ отъ Мининой Виски) предполагалось избрать центромъ 
экскурсш по Тиманской тундре и «камню». 

По окончанш изслт,дованш северной части Тиманскаго камня 
мы ХОТЕЛИ переехать изъ дома Поповыхъ на оленяхъ въ дерев
ню на р. Пешъ, откуда должны были на лодкахъ проъхать въ 
с. Усть-Цыльму по pp. Пешъ, Космъ и Цыльмъ. 

На обратномъ пути изъ с. Усть-Цыльмы въ Казань мы Х О 
ТЕЛИ воспользоваться маршрутомъ графа Вильчека 1 ) , которымъ 
онъ слт>довалъ въ 1872 году, возвращаясь изъ путешеегая на 
Новую землю. 

Слъдуя этому маршруту, мы могли изслъдовать не толь
ко разръзы, обнаженные по берегамъ ръкъ нашего пути, но 
имъли бы также случай пять разъ 2) пересъчь Тимансюй камень 
и, следовательно, изучить его довольно подробно. 

Не смотря на задержки, неизбежный въ путешествгяхъ, мы 
прибыли къ дому Поповыхъ на р . Индигъ такъ рано — до 20 шля, 
что располагали еще достаточнымъ временемъ для выполнешя 
нашей программы. Безъ сомнешя, она была бы выполнена, 
если бы намъ не помешало совершенно случайное обстоятель
ство. Помехой былъ падежъ оленей, задержавшш насъ въ 
домъ Поповыхъ почти на мъсяцъ, такъ что только 20 августа 

1) Petermann. Geogr. Mittheilungen 1874 г. p. 117 и сл-Ьд. 
2) Эти пять раэр-Ьзовъ сл-Ьдующде: 1) по берегу Ледовитаго океана; 2) отъ 

р. Великой къ р. Б-Ьлой; 3) отъ р. Воловги къ р. СВ-БТЛОЙ; 4) по р. Цыльмъ1 и 
5) по р. УхгЬ. 



5 — 

мы могли начать изсл^довате Тиманскаго камня, воспользовав
шись остатками оленьихъ стадъ. Уцелевппе олени были боль
шею частью не езжалые и до того изнурены, что въ продолже-
ши дня мы могли передвигаться только на 15 — 20 верстъ. 

Во время путешеешя по Тиманской тундре мы успели два 
раза пересечь Тиманскш камень: 1) по берегу Ледовитаго океа
на отъ устья р. Индиги до устья р . Великой, впадающей въ Чеш
скую губу, и 2) отъ устья р. Великой до устья р. Белой, прито
ка р. Индиги. Кром'Ь того, во время пребывашя въ тундре, мы 
осмотрели также разрезы по берегамъ р. Индиги, спустившись 
по ней на лодки отъ дома Поповыхъ до устья ея притока 
Щелихи. 

По окончанш этихъ изслъ\цованш *) намъ оставалось только 
спешить въ обратный путь и следовать старой дорогой въ село 
Усть-Цыльму, такъ какъ переехать на р. Пешу не представля
лось возможнымъ по недостатку оленей. Нужно было стараться 
доехать до заморозковъ, хотя до этого села, а впереди былъ труд
ный, — сто-семидесяти-верстный, переъздъ по р. Печоре противъ 
воды. OnaceHifl наши вполне оправдались, противные ветра за
держали насъ въ дороге довольно долго, и только 20 сентября 
удалось добраться до Усть-Цыльмы. Пробывъ въ этомъ селе три 
дня, мы пустились далее по р. Ижме и успели подняться по ней 
къ 2 октября до деревни Роздынъ; но тутъ наступили довольно 
сильные морозы, пошелъ ледъ и Ижма встала 5 октября. Мы 
ожидали въ Роздыне зимняго пути около трехъ недель, но на 
нашу беду выпалъ глубокш снегъ и болота оставались по преж
нему талыми. Пришлось наконецъ пробиться впередъ и потра
тить на девяносто-верстный переездъ отъ Роздына до Помоз-
дына целую неделю. 

Дальнейшее путешеств1е было сравнительно легко. 20 ноя
бря мы были уже въ Казани, проехавъ туда изъ Помоздына 
черезъ Усть-Сысольскъ и Вятку. 

•) 6 сентября. 



Этотъ очеркъ путешеств1я совершенно достаточенъ для ука-
зашя причинъ, который заставили насъ отступить отъ первона
чальной программы. 

Предлагаемый отчетъ раздъменъ на двъ части; въ первую 
вошло систематическое описаше разр^зоБъ пройденнаго пути и 
геологическш очеркъ изслъдованной местности, вторая же по
священа преимущественно палеонтологическимъ изслъдовашямъ 
и очерку Формацш, развитыхъ на съверо-востокъ Россш. 



Ч А С Т Ь I . 

Геологическая литература печорскаго края очень бъдна; мнъ 
пришлось ссылаться въ этой части почти исключительно на сочп-
неше графа К е й з е р л и н г а «Wissenschaftliche Beobachtungen 
auf einer Reise in das Petschora Land, im J . 1843», которое совер
шенно справедливо считаютъ классическимъ въ геологической лите
ратуре. Напротивъ я нашелъ очень мало данныхъ въ сочинешяхъ 
г. Ш р е н к а «Reise nach dem Nordosten des europ. Russlands» 
и Г о ф м а н а «Северный Уралъ и береговой хребетъПай-хой» и 
въ статье Г. Антипова , помещенной въ Горномъ Журнале за 
1858 годъ, I, кн. 4. 

Первая часть отчета разделена- па четыре главы: 1) Отъ 
Казани до деревни Усть-Волосницы на р. Печоре. 2) Река Пе
чора отъ деревни Усть-Волосницы до села Великовисячнаго (Вис
ки). 3) Между селомъ Виской на р. Печоре и домомъ Поповыхъ 
на р. Индигб. 4) Въ Тиманской тундре. 

О т ъ Казани до деревни У с т ь - В о л о с н и ц ы н а Печоре . 

Изъ Казани 1) мы следовали безъ остановокъ до Усолья на 
Каме, где пришлось пробыть четыре дня, ожидая отправлешя 
парохода въ Чердынь. Въ это время намъ удалось осмотреть со
ляный варницы, заложенный тутъ еще при Иване Грозномъ. 
Благодаря обязательности Р. Я. Т а л я , можно было также со
брать сведешя о напластованш пермской Формацш, содержащемъ 
месторождеше соли около Усолья. Кроме того мы имели еще 

') Мы вы-Ьхали изъ Казани 13 мая. 
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достаточно времени для изслт,дован1я береговъ р. Камы на раз-
стоянш нътколькихъ верстъ отъ Усолья. 

Около самаго посада берега этой реки песчаные и не обна-
жаютъ коренныхъ породъ, которыя выступаютъ только на пра-
вомъ берегу противъ Дедюхина, въ 4-хъ верстахъ отъ посада. 
Въ этомъ месте берегъ возвышается на 5 или на 6 саженъ и 
обнажаетъ подъ слоемъ растительной земли пласты пермской 
Формащи: 

1) Пеоокъ, переходящш местами въ песчаникъ, темнаго 
цвета — при чемъ цементомъ служитъ углекислая известь; онъ 
содержитъ обугленные остатки растеши. 

2) Ниже, изъ-подъ осыпи, выступаетъ сланцеватая глина, 
темно-краснаго или свраго цвъта, местами мергелистая. Порода 
эта довольно плотна и часто переходить въ мергелистый сланецъ 
и плотный известнякъ; книзу цвътъ глины изменяется въ зелено
вато-серый. Окаменелостей въ этой системе пластовъ не найдено. 

Эта толща пермскихъ пластовъ залегаетъ не горизонтально, 
а образуетъ рядъ пологихъ складокъ, оси которыхъ по видимому 
направляются съ СВ на ЮЗ (падеьпе этихъ пластовъ на СЗ подъ 
угломъ въ 5° было определено около деревни Серпевъ Камень). 
Между Усольемъ и Дедюхинымъ проходятъ по крайней мере две 
ташя, очень полопя, антиклинальный складки. 

Поверхностное обнажеше пермскихъ пластовъ, доступное 
наблюдетю на берегу Камы, дополняется разрезами буровыхъ 
скважинъ, между которыми Архангельская проведена на глуби
ну 108 саж. 

Въ записке, составленной г. З ы н о в с к и м ъ для венской вы
ставки 1873 г., приводится между прочимъ и разрезъ пермской 
толщи, пройденной буровыми скважинами около Усолья: 

1) 28 ф. наносная почва, 
2) 280 » известнякъ, 
3) 350 » сланцеватая глина, 
4") 60 » залежь соли. 

718 Фут. 
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Покойный X. И. П а н д е р ъ далъ следующш разрезъ соле-
носной толщи около Усолья: 

Наносъ 10 саж. 
Известнякъ, который въ нижнихъ горизонтахъ содер

жать гипсъ и соль 99 » 
? Известнякъ 20 — 30 » 

129 — 139 саж. 

Приведу теперь разръзъ 2 , который составленъ мною на осно-
ванш данныхъ, собранныхъ въ конторе графа Ш у в а л о в а : 

Аллюв1альныя о б р а з о в а ш я . 

1) Синяя глина съ прослойками песка 

3,5 » 

J 5 сэлс 
• 

П л а с т ы пермской Формащи. 

2) Ст,рый песокъ съ прослойками песчаника, содер
ж а щ а я остатки растенш 

Бйлый песокъ 
3) Разныхъ оттенковъ сланцеватая красная желези

стая глина, въ которой проходятъ пропластки и 
более мощные пласты синей глины, мергелистаго 
сланца и известняка 17,5 » 

4) Синяя сланцеватая глина съ прослойками известняка 
более или менее мергелистаго. Въ нижнемъ гори
зонте этой толщи появляются прослойки и гнезда 
гипса 30,5 » 

5) Мергелистый известнякъ съ прослойками глины и 
гипса .' . 8 » 

6) Известнякъ 1 » 
7) Глина, содержащая прослойки гипса и примесь соли. 6 » 

') Горный Журналъ 1862 г. I. 
2 ) Этотъ разрЪзъ нужно считать только схематнческимъ, такъ какъ аа 

точность цифръ поручиться нельзя. 
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8) Синяя глина, содержащая сростки сврнаго колче
дана и гипсъ 8 саж. 

9) Синяя глина съ прослойками мергелистаго извест
няка, — содержитъ также гипсъ и соль 8,5 » 

10) Зернистая соль, местами темнаго цвета 3 » 
11) Синяя глина съ прослойками гипса 1 » 
12) Власть каменной соли 

92 саж. 

Въ пермской толще около Усолья проведено довольно много 
буровыхъ скважинъ, достигающихъ обыкновенно глубины 7 3 — 7 4 
саженъ, т. е. слоя (7) приведеннаго разреза. Соль, разс£янная 
въ глине этого слоя, и даетъ разсолъ, который выкачиваютъ изъ 
скважинъ насосами. Однако, мнопя скважины, доведенный только 
до глубины 48, 53 , 55 , 70 саженъ, даютъ также разсолы, и это, 
мне кажется, можетъ слуяшть доказательствомъ, что соль рас
пространена местами и въ высшихъ горизонтахъ. 

Уже a priori можно ожидать частое изменеше мощности от-
дельныхъ пластовъ этой пермской толщи и выклиниваше ихъ. 
Лучшимъ доказательствомъ такого рода явлепш могутъ служить 
разрезы, пройденные буровыми скважинами — Архангельской, 
Петровской и Покровской. 

а) Архангельская труба заложена въ УСОЛЬБ на верхнемъ 
промысле въ 1749 году; ее углубили до 108 саж. только въ 
1831 году 

1) Синяя глина съ прослойками известняка п 
мергеля 72 саж. 0,75 арш. 

2) 1-й пластг соли 1 » 

3) Синяя глина съ прослойками известняка и 
мергеля 1,5 » 

4) 3-й пластг соли 1 » 1,75 » 

5) Темнаго цвета гипсъ, мергелистый из
вестнякъ и глина съ прослойками гипса и 
сростками сернаго колчедана 4 » 2 » 

6) 3-м пластг соли 2,5 » 
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7) Мергелистая глина съ прослойками извест
няка, гипса и соли, которая имъетъ ино
гда красный цвътъ 3 саж. 2,75 арш. 

8) 4-й пластъ соли 0,75 » 
9) Глина съ прослойками гипса и пр 1 „ 

10) 5-й пластъ соли 2 , 2 5 » 
11) Глина, содержащая прослойки гипса и соли i ,, о,7 5 » 
12) 6-й пластъ соли : 2 » 1,5 » 
13) Глина съ прослойками известняка и гнбз 

дами соли 2 » 1 » 
14) 7-й соленосный пластъ 4 » 2 » 
15) Гипсъ съ прослойками глины и пр 2,5 » 
16) 8-й пластъ соли 3 » о,25 » 
17) Глина съ прослойками известняка и гипса \ о ,25 » 
18) 9-й пластъ соли 1 ,, 
19) Глина, содержащая прослойки г и п с а . . . . 2 » 
20) 1 0 - й пластъ плотной соли съ прослой

ками гипса 1 » 2 » 
21) 1 1 - й пластъ зернистой соли съ прослой

ками соли и мергелистой глины 2 » 2,5 » 

108 саж. 

Какъ видно, Архангельской трубой пройдено 11 пластовъ соли 
общая мощность которыхъ достигаетъ 19 са&енъ 3,25 арш 
Нужно впрочемъ заметить, что ни одинъ изъ этихъ пластовъ 
соли не представляетъ однородную массу,—напротивъ, каждый 
изъ нихъ заключаете прослойки гипса, мергеля g глины. 

Ь) Петровская труба заложена на Ленвт> въ 1768 году; раз-
ръзъ ея приведенъ начиная съ 76-й сажени, на которой встръ-
ченъ первый пластъ соли: 

1) Пластъ соли 76 саж 
2) Мергелистый известнякъ съ прослойками соли крас-

наго цвъта _ 3 5 в 

3) Пластъ соли 2,75 » 
4) Глина 1 ) 2 5 ». 
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8) Мергелистая глина 

5) Пластг соли 
6) Известнякъ . 
7) Пластг соли 

0,25 саж 
0,25 » 
2,5 » 
0,5 » 

87 саж. 

с) Покровская скважина встретила первый пластъ соли на 
78 сажени; она шла потомъ въ известняке. 

Г-нъ З ы н о в с к ш , мнБше котораго разделяютъ мнопе въ 
Усолье, допускаетъ общее падете соленосной толщи пермской 
Формащи къ югу, основываясь на томъ, что къ северу отъ Усолья 
буровыя скважины всгречаютъ пласты соли уже на глубине 
55 саженъ. Но это совершенно не справедливо и опровергается 
прямыми наблюденшми; такъ напримеръ въ 10 верстахъ къ се
веру отъ Усолья (Рождественски! пршскъ Дубровина) пласты 
соли встречены только на глубине 80 саженъ. 

Добыча разсоловъ, изъ которыхъ въ.Усолье вывариваютъ 
до 12 мил. пудъ соли въ годъ, производится не только въ поса
де, на правомъ берегу Камы, но и противъ него — на левомъ, 
напримеръ, около Ленвы. Кроме того разсолы добываютъ и у 
Соликамска. — Во всехъ этихъ местахъ содержаше соли въ раз-
солахъ 1) колеблется между 12 и 27%. 

Во время переезда въ Чердынь былъ осмотренъ береговой 
разрезъ только у Кулакова па Вишере; онъ замаскированъ въ 
этомъ месте осыпью, а по берегу разбросаны куски желтова-
таго мергелистаго известняка, въ которомъ иногда попадались 
выделешя гипса. Окаменелостей тутъ не найдено. 

Въ Чердыни 2) (куда прибыли 24 мая) мы встретили въ кру-
томъ берегу, возвышающемся саженъ на 20 надъ уровнемъ Кол-
вы, также мергелистый известнякъ, переходящщ местами въ очень 

') 23 мая мною была определена температура разсола одной изъ трубъ въ 
Усоль-fc: при 16° R. температуры воздуха, температура разсола оказалось 
только 5,75° R. 

2 ) Отъ Казани до Чердыни Волгой, Камой, Вишерой и Колвой считается 
1328 верстъ (до Перми 938, до Усолья 250, до Чердыни 140 верстъ). 
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плотную породу. Этотъ нермскш известнякъ и здесь только мес
тами выступаетъ изъ-подъ осыпи, разбитъ на более или менъе 
тоные пласты и вовсе не содержитъ окаменълостей. 

Съ крутаго чердынскаго берега Колвы взору представляет
ся прекрасная картина: впереди—лесистая низменность, по кото
рой протекаетъ Колва, а за ней на горизонте резко выделяется 
рядъ высотъ, надъ которыми господствуетъ Полюдовъ камень 1). 
Къ нему то мы и направились 29 мая когда были окончены все 
приготовлешя къ путешеств1ю: куплена лодка, наняты pa6onie и 
проч. Мы отправили лодку къ Ветлану на Колве, где должны 
были встретиться съ ней, а сами выехали изъ Чердыни къ По-
людову камню на лошадяхъ черезъ Вильгортъ, Искорское и Ара-
лово (всего около 57 вер.). Дорога пролегаетъ между этими де
ревнями по довольно ровной местности, покрытой большею частью 
болотами. Коренные пласты пермской почвы скрыты аллкшаль-
ными обръзовашями — глиной или пескомъ и обнажаются только 
местами; на нашемъ пути напр. попался только небольшой разрезъ 
по р. Лызовке, около мельницы Смольникова. Порода, выступаю
щая тутъ сходна съ чердынскою. Берега Колвы и Низвы, кото
рые пришлось переехать между Искорскимъ и Араловымъ обна-
жаютъ только песокъ. 

Подъезжая къ Аралову (въ 13 верстахъ), мы встретили не
сколько выходовъ горнаго известняка, которые возвышаются 
саженъ на 10 надъ окружающей местностш отдельными хол
мами, покрытыми по склонамъ угловатыми обломками. Сложеше 
известняка плотное, цветъ серый иногда съ розоватымъ О Т Т Б Н -

комъ; онъ сильно доломитизированъ и не содержитъ окамене-
лостей. 

Около самой деревни Араловой, по берегу неболыпаго ручья, 
горный известнякъ обнаженъ отвесной стеной, возвышающейся 
на 5 или на 6 саженъ. Въ этомъ плотномъ, сераго цвета, из
вестняке найдены только дурно сохранившееся кораллы (Ample-
xus sp. и Lithostrotion sp.). 

') На прямикъ отъ Чердыни до Полюдова каиня около 25 вер., отъ Ара-
лова 10, а отъ Бяхнрей всего 5 верстъ. 
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Изъ Аралова къ Полюдову камню можно подъехать только 
верхомъ по тропинке, проложенной едва проходимымъ густымъ 
л^сомь (пармой). Незаметно поднимаясь въ гору, мы добрались 
наконецъ до подошвы крутой скалы, возвышающейся саженъ на 
25 и только местами покрытой растительностш. Массивъ этой 
скалы сложенъ изъ мелкозернистаго жерноваго песчаника, въ ко-
торомъ местами попадаются неболышя скоплешя галекъ белаго 
кварца. Остатковъ растенш и какихъ либо другихъ окаменело-
стей въ этомъ песчанике не замечено. 

Полюдовъ камень, возвышаясь на 1720 Футовъ надъ уров-
немъ океана, господствуетъ надъ всеми окрестностями. У под-
нож!я его разстилается лесистая низменность, по которой вьются 
Колва и Вишера съ своими притоками. 

Изъ Аралова мы направились на Бяхири, къ Ветлану камню 
(21 вер.). Около этой деревни р. Вишера врезывается въ гор
ный известнякъ, отвесныя обнажешя котораго почти недоступ
ны наблюдешю. Отбивая куски отъ поверхности скалъ, мы на
шли только Lithostrotion sp. По берегу было собрано довольно 
много окаменелостей, между которыми попалась и Fusulina су-
lindrica Fisch., но известнякъ, въ которомъ оне были заключе
ны, темный, кремнистый и отличается отъ белаго цвета породы 
камня Ветлана. 

Фиг. 1. 

Вътлавъ камень на р. Вишеръ\ 

Противъ камня Ветлана, на левомъ берегу Вишеры, только 
несколько ниже, также выступаетъ горный известнякъ остроко-



нечной отвесной скалой. Несмотря на затруднительность1) опре-
двлешя падешя известняка и песчаника, ихъ стратиграФичесщя 
отношешя совершенно выяснены и уже нанесены на карту За-
паднаго склона Урала, составленную В. И. Мёллеромъ . Пла
сты каменно-угольной Формащи залегаютъ тутъ куполомъ, вы-
тянутымъ съ ССЗ на ЮЮВ; при чемъ горный известнякъ, па
дая во все стороны, опоясываетъ выступающш изъ-подъ него 
жерновой -песчаникъ. Въ горномъ известняке около Вяхирей 
В. И. М ё л л е р ъ 2) наишлъ Productus semireticulatus Mart. , 
Pr . cora d'Orb., Pr . Flemingii Sow., Spirifer striatus Sow., Spi-
riferina Saranae Vern. и Fusulina cylindrica Fisch. 

Ознакомившись съ горнымъ известнякомъ, развитымъ около 
Вяхирей, мы поспешили возвратиться въ Аралово, а оттуда про
ехали на Искорское, Нырыбъ въ деревню Ветланъ на Колве 
(50 верстъ). Мы должны были тутъ встретить нашу лодку. 

Около Ветлана Колва пересекаетъ горный известнякъ, плас
ты котораго мы уже наблюдали на Вишере; онъ и тутъ обра-
зуетъ но берегамъ отвесныя скалы, которыя тянутся по Колве 
верстъ на 7 отдельными камнями, возвышающимися надъ уров-
немъ реки на 100 — 120 саж. и имеющими особыя назвашя: 
Ветланъ камень, Девш камень, Боецъ и пр. Въ обломкахъ из
вестняка, на берегу, мы нашли несколько коралловъ и мшанокъ. 
Въ этой же местности покойный проФессоръ ГоФманъ 3) со-
бралъ несколько окаменелостей, между которыми, по определе
нно графа К е й з е р л и н г а , оказались: Productus semireticulatus 
Mart . , Productus cora d'Orb., Spiriferina Saranae e Vern. , Spiri
fer glaber Mart. , Rhynchonella pleurodon Phill., Ichthyorhachis 
Newenhami M' Coy., Syrinyopora abdita (Aulopora gigas M' 
Coy.), Gorgonia fastuosa Kon., Chaetetes tumidus (Alveolites ir-

') На Полюдовомъ камв-Ь можно было определить приблизительно падеше 
на ЮЮВ подъ угломъ въ 15°. Г-нъ ТимоФ'Ьевъ опредблилъ его въ туже 
сторону, но подъ угломъ въ 35° (Горный Журналъ 1863. II]. 

2 ) Горный Журналъ 1863 г. II, стр. 96. 
3) Гоч>манъ. С-вверный Уралъ и береговой хребетъ Пай-Хой. Т. II, 

стр. 224. 
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ergularis Kon.), Alveolites funiculina Michel, и несколько видовъ 
Caninia (Zaphrentis?). 

26 мая мы оставили Вътланъ и направились вверхъ по Кол-
ве. До самой Печоры путь пролегаетъ по пустынной местности: 
не считая нъ'сколькихъ рыбачьихъ хижинъ, мы прошли только 
одну деревню Фадино и поселокъ на Вишеркъ\ Половодье задер
жало насъ въ пути, и только 10 шня мы достигли до волока 
между pp. Вогулкой и Волосницей 1 ) . 

Берега пройденныхъ нами р^къ покрыты сплошнымъ лесомъ 
и очень низменны; они только въ немногихъ м'Ьстахъ возвыша
ются на нисколько саженъ (Фадино) и слоя^ены изъ аллкшальныхъ 
пластовъ песку или глины, на которую часто налегаютъ довольно 
мощные залежи торфа; между этими пластами иногда появляется 
и известковый туфъ. На Колвт> напримеръ, не далеко отъ устья 
Вишерки, въ 2-хъ саженномъ разрезе обнажены: 

1) Листоватый торфъ, въ которомъ еще можно отли
чить отдельный части березы, ели, хвощей и пр. до 1,5 арш. 

2) Известковый туфъ, очень рыхлый; онъ содер
жите раковины Planorbis, Limneus и пр до 0,75 » 

3) Синяя глина, местами железистая, съ прослойками 
песку. 

6 ионя мы добрались до Чусоваго озера, длина котораго 
около 10 верстъ, а ширина около 8. Берега этого озера низмен
ны и только на одну сажень возвышаются надъ уровнемъ воды; 
они сложены, на сколько было видно, изъ глины, въ которой, по 
показатю рыбаковъ, залегаютъ валуны. Мы нашли на берегу 
несколько закругленныхъ валуновъ песчаника (весомъ до 10 фун-
товъ). Это были первые валуны, встреченные нами на пути. 

Выходъ коренныхъ пластовъ до Чусоваго озера былъ на-
блюдаемъ только около деревни Фадина, где около ручья, въ ов
раге, обнаженъ довольно мелко-зернистый песчаникъ, буроватаго 

') Кодвой 115 верстъ, Вишеркой до волока 70 вер., Чусовымъ озероиъ 
10 вер., Березовкой до Усть-Еловской пристани 40 вер., Еловкой и Вогулкой 
до 60 верстъ. 
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цвъта. Прямыхъ доказательствъ принадлежности этого песчаника 
къ пермской Формащи нътъ, но, я думаю, это можно доказать на 
основанш нахождешя въ окрестностяхъ Фадина соляныхъ клю
чей. Соляные ключи были встречены нами около Ларевки (въ 
5—6 верстахъ отъ Чусоваго озера), около Фадина (въ одной 
версте вверхъ по pfeKfe) и въ 15 верстахъ отъ той же деревни, 
гдт> даже сохранились старыя трубы, по которымъ когда-то под
нимали разсолы. Очевидно, песчаники залегаютъ въ этой мест
ности на пластахъ, доставляющихъ разсолы, и потому они мо-
гутъ быть только пермскими, но ни въ какомъ случав не камен-
но-угольными какими ихъ считалъ ГоФманъ 1 ) . 

Отличать песчаники этихъ двухъ Формацш удобно, на осно-
выванш ихъ стратиграФическихъ отношенш, такъ какъ пермск1е 
песчаники залегаютъ обыкновенно горизонтально, или только сла
бо изогнуты и кроме того пластуются не согласно съ пластами 
каменно - угольной Формацш. Къ сожаленш, этими признаками 
можно пользоваться не всегда. 

Изъ Чусоваго озера мы вступили въ р. Березовку, загЬмъ 
свернули въ р. Еловку, а изъ нея въ р. Вогулку. Пройдя около 30 
верстъ по этой реке, мы были уже у Поповыхъ, откуда ведетъ 
колесная дорога къ берегу Волосницы, по которой попадалось 
довольно много валуновъ хотя и незначительной величины. 

10 шня мы начали спускаться по Волоснице, а 12 числа 
были уже на Печоре, въ деревне Усть-Волоснице, пройдя около 
80 верстъ. Берега Волосницы возвышаются до 5 саженъ; въ 
нихъ обнаженъ слоистый желтый песокъ съ прослойками rpaeifl 
и синяя глина. Вотъ общш разрезъ береговъ Волосницы: 

1) Песокъ съ прослойками грав1я до 3 саж. 
2) Синяя глина » 2 » 

Между глиной и пескомъ обыкновенно струятся ключи. 
Въ песчаномъ слое на всемъ протяжеши попадается множе

ство валуновъ, более или менее закругленныхъ, достигающихъ 

') ГоФманъ. ОЬвернып Уралъ и пр. II, стр. 224. 
VI. 2 
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кубическаго аршина. Большинство валуновъ состоитъ изъ крем
ня, кварцита и кремнистаго сланца, но попадаются и гранитные. 

Заканчивая эту главу, считаю ум'Ьстнымъ несколько оста
новиться на пластахъ пермской Формащи. Эти пласты, мне ка
жется, заслуживаютъ особеннаго внимашя, потому что въ среде 
ихъ могутъ находиться залеяш каменной соли сравнительно не 
глубоко подъ поверхности J ) . 

Наиболее полный разръзъ пермской толщи просл'Бженъ, бла
годаря буровымъ скважинамъ, въ У С О Л Ь Е , где намъ удалось 
встретить и прямое налегаше пермскихъ песчаниковъ на соле-
носную мергелисто-известковую группу. Судя по показание П а н -
д е р а 2 ) , это прямое налегаше ускользало преяде отъ наблюдешя. 

Мергелисто-известковая группа представляетъ побережную 
Фащю пермской Формащи, отложившуюся по западному склону 
Урала и распространенную на значительной площади. Доказа
тельствомъ ПОСЛ-БДНЯГО могутъ служить во первыхъ буровыя 
скважины, проведенныя около Перми въ Мотовилихинскомъ за
води 3 ) и въ Усолье, а во вторыхъ выходы пермскихъ пластовъ 
у Чердыни и соляные ключи, встреченные нами на Вишерк'Ь. 
Пласты соли, залегакшце въ этой мергелисто-известковой тол
ще, доказываютъ несомненно, что она отлагалась въ прибреж-
лыхъ бассейпахъ более или менее отделенныхъ отъ пермскаго 
моря. Очевидно, около Усолья услов1я для образовашя мощныхъ 
залежей соли были не благопр1ятны, но въ другихъ местахъ, 
ближе къ Уральскому хребту — берегу пермскаго моря, могло 
быть иное, могли скопиться и более значительный толщи соли. 
Тогда пласты каменно-угольной Формащи Урала находились бы 
въ такомъ же отношенш къ пермской солепосной группе, въ ка-
комъ неокомсше пласты Карпатовъ находятся къ мшценовымъ 
месторождешямъ соли Велички и Бохнш. Основываясь на этомъ 

') П а н д е р ъ принималъ общую мощность пластовъ пермской Формащи 
въ этой местности OKOJO 130 саженъ. 

2 ) Горный Журналъ 1862 г. I, стр. 225. 
3 ) Скважина эта прошла 10 саженъ наноса п 77 саж. мергелпстаго извест

няка безъ окамеиълостей. 
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разведки на каменную соль въ Пермской губернш, если эконо
мически услов1Я благопр1ятны делу, следовало бы произвести 
недалеко отъ выходовъ горнаго известняка. Ихъ можно пред
принять напримт>ръ къ востоку отъ Усолья и Соликамска, а 
еще лучше около Чердыни (Вътланъ на Колет,). 

Р ъ к а П е ч о р а отъ у с т ь я В о л о с н и ц ы д о с е л а В е л и к о -
в и с я ч н а г о (Виска). 

Мы оставили Усть-Волосницу 13 гюня и въ этотъ же день 
прошли Якшинскую пристань (20 верстъ), 14-го шня Мамыли, 
15-го Мылву (Троицкой погостъ), а 16-го были уже у Савина 
Бора (въ 264 вер. отъ Якши). 

Въ четырехъ верстахъ ниже Мылвы на Печоре были за
метны несколько незначительныхъ пороговъ, которые обознача
лись только рябью. 

Берега Печоры на этомъ пути возвышаются отъ 4 , 5, 7 до 
9 саженъ, а въ береговыхъ разръ\захъ обнажены т^же пласты, 
что и на Волоспицв. Изъ-подъ растительной земли выступаютъ: 

1) Желтый песокъ съ прослойками грав1я, местами 
железистый, около 1,5 — 2 саж. 

2) Синяя глина, надъ которой струится множество 
ключей, до 3 — 5 » 

Мощность этихъ дилюв1альныхъ или постъ-плшценовыхъ 
пластовъ очень изменяется: то песчаный ярусъ является прео
бладающим^ то глинистый. 

Валуны, залегаюнце въ этнхъ пластахъ, достигаютъ вели
чины куб. аршина, редко более. Между ними много гранитныхъ, 
гнейсовыхъ, известняка темнаго цвъта съ кораллами, кремни-
стаго сланца, глинистаго сланца, хлоритоваго и тальковаго слан-
цевъ, мелкозернистаго темнаго цв^та песчаника, конгломерата, 
кварцита разпыхъ цветовъ п проч. На сколько можно судить по 
петрограФическимъ признакамъ, все эти валуны принадлежатъ 
уральскимъ породамъ. 

2* 
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Ниже Мылвы (Троицкаго погоста) граФъ К е й з е р л и н г ъ ') 
наблюдалъ следующш разрезъ, обнаженный въ высокомъ ле-
вомъ береге: 

1) Б1>лый и желтый слоистый песокъ, внизу глини
стый; содержитъ прослойки грав1я 2 — 3 саж. 

2) Синяя глина съ валунами. 

Иногда напластоваше дилкшальной толщи несколько слож
нее; такъ напримеръ у Савина Бора, где берегъ возвышается 
местами до 15 — 20 саж., подъ растительной землей залегаютъ: 

1) Желтый песокъ съ валунами до 1 саж. 
2) Темно-серая песчаная глина съ валунами, местами 

железистая 1 » 
3) Серая песчаная глина 1 » 
4) Темнаго цвета вязкая глина 0,5 » 
5) Осыпь, скрывающая подошву разреза до самой воды. 

ГраФъ К е й з е р л и н г ъ 2 ) около этого же села наблюдалъ сле
дующей разрезъ: 

1) Белый и желтый слоистый песокъ 3 ' 
2) Гравш 4 ' 

(Въ моемъ разрезе эти слои соединены). 
3) Серая глина, содержащая въ верхнихъ слояхъ валуны 

кварцита и известняка. 

Въ этой глине граФу К е й з е р л и н г у удалось найти обломокъ 
белемнита, благодаря которому онъ относитъ ее къ юрской Фор
мащи. Постараюсь доказать въ этой же главе, что это еще не 
можетъ служить доказательствомъ принадлежности серой глины 
къ пластамъ этого возраста. 

На пройденномъ пути случалось наблюдать и более новыя— 
аллкшальныя образовашя, налегаюшдя на пластахъ съ валунами. 
Эти новейппя образовашя состоять изъ глины, песку и торфа. 

•) Petschora Land, стр. 359. 
2 ) Petschora Land, стр. 370. 



— 21 — 

Такъ напргшт>ръ въ 2-хъ верстахъ отъ Мамылей обнаженъ сле
дующей разр^зъ: 

1) ТорФЪ 1 саж. 
2) Темнаго цвета глина, очень вязкая до 10 вершк. 
3) Желтый песокъ до 4 С аж. 
4) Синяя глина до 0,5 » 

Въ рыхлыхъ дилкшальныхъ пластахъ весеншя воды, сте-
каюшдя въ Печору, прорываютъ глубоюе поперечные овраги, не
сколько оживляюпце монотонный пейзажъ ея береговъ, покрытыхъ 
сплошнымъ лесомъ, состоящимъ почти исключительно изъ ели и 
пихты. Иногда берега понижаются до 1—2 саженъ и въ такихъ 
м^стахъ обыкновенно обнажены разрезы торфяниковъ, зале-
гающихъ на аллкшальныхъ пластахъ, не содержащихъ валуновъ. 
Эти пласты состоять изъ песковъ, отдвленныхъ отъ торфа сло-
емъ глины, иногда только въ несколько вершковъ, местами на 
столько железистыхъ, что переходятъ въ рыхлые песчаники. 

Пласты, подобные развитымъ у Савина Бора, были наблю
даемы графомъ Кейзерлингомъ и у деревни Возинской1). 

До Савина Бора Печора прорезываетъ незначительную тол
щу пермскихъ пластовъ, которые выступили только за Мамы-
лями. Первое обнажеше этихъ пластовъ было встречено нами 
въ 40 верстахъ отъ этой деревни, а следующее въ 50 верстахъ. 
Выходы пермскихъ пластовъ тянутся съ перерывами версты на 
2 — 3. Въ разрезе леваго берега, возвышающагося на 6 са
женъ, подъ слоемъ растительной земли залегаютъ: 

1) Песокъ съ валунами. 
Осыпь. 

2) Красная глина. 
3) Прослойки темнаго плотнаго известняка, безъ окаме-

нелостей до 1 арш. 
4) Синяя глина. 
5) Красная глина. 

Ч Petschora Land, стр. 371. 
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6) Тотъ же известнякъ до 1 арш. 
7) Красная глина съ прослойками синей глины. 
8) Тотъ же известнякъ. 
9) Осыпь. 

По склощг этого обнажешя разбросаны обломки песчаника, 
им'Ьтощаго сходство съ пермскимъ песчаникомъ Усолья и Вишер-
ки. .Вероятно, этотъ песчаникъ залегаетъ надъ глиной (2) и за-
маскированъ въ разрвзе осыпью. Прямыхъ доказательствъ при
надлежности этихъ пластовъ къ пермской Формащи нътъ, такъ 
какъ окаменелостей въ нихъ не найдено, и я причисляю ихъ къ 
этой Формащи, основываясь исключительно на сходстве ихъ пе-
трограФическаго характера съ пластами Усолья. Эти пермсые 
пласты обнажаются по берегамъ Печоры до устья Илича, высту
пая пологими антиклинальными складками. 

За Савипымъ Боромъ Печора врезывается въ область рас-
пространешя пластовъ каменно-уголыюй Формацш. Отдельный 
глыбы перечнаго песчаника уже начали попадаться по берегамъ 
около самаго села, но коренные выходы его выступаютъ ниже, 
въ 25 верстахъ, за Дутовымъ, около Лебяжьихъ острововъ. То
же обнажете показано у графа К е й з е р л и н г а находящимся ни
же устья р. Маткиной и острова Кушпошскаго-ди. Обнажеше 
это, подробно описанное граФОмъ тянется по правому берегу 
на протяжеши 1375 шаговъ. Мощность обнаженной тутъ ка-
менно-угольной толщи около 1200', а падете пластовъ ея на N 
35° W, подъ угломъ 20°. Начиная сверху, напластоваше пред-
ставляетъ следующш разрезъ: 

1) Песчаникъ, довольно грубозернистый; онъ состоять изъ зе-
ренъ сераго кварца и чернаго кремнистаго сланца (лидита), 
связанныхъ кремнист'ымъ цементомъ. 

2) Серая песчаная сланцеватая глина, въ которой местами про
ходить прослойки песчаника. 

3) Грубозернистый глинистый песчаникъ, переходящш въ кон-
гломератъ. 

г ) Petschora Land, стр. 371. 
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4) Сланцеватая глина. 
5J Та-же порода со стяжешями СФеросидерита. 

Между пластами (5) и (6) берегъ покрыть осыпью на 400 
шаговъ. 

6) Грубозернистый песчаникъ. 
Между пластами (6) и (7) 250 шаговъ осыпи. 

7) Песчаная сланцеватая глина. 
8) Песчаникъ. 
9) Сланцеватая глина. 

Во время на#его проезда это обнажеше, возвышающееся 
надъ водой сажени на 2 — 4, было еще мент>е доступно наблю
дению. Въ песчаныхъ пластахъ нами были найдены обугленные 
остатки растенш, между которыми можно было различить отпе
чатки Calamites sp. 

Выходы песчано-глинистаго яруса каменно-угольной Форма
щи были наблюдаемы графомъ К е й з е р л и н г о м ъ по берегамъ 
Печоры и ниже; такъ около деревни Вытктилдынъ обнажены 
подъ слоемъ песку съ валунами: 

1) Песчаникъ, переходящш въ песчаный мергель. 
2) Красный глинистый мергель, переходящш места

ми въ породу пеструю и сипяго цвъта 1 0 — 15 ' 

Такой же песчаникъ обнажеиъ и ниже Подчерья на 20,32 и 
40 верстахъ. Пласты его падаютъ па О. 

Выше Усть-Щугора на лЬвомъ берегу Печоры выступаютъ, 
начиная снизу ] ): 

1) Красный и пестрый глинистый мергель. 
2) Песчаникъ съ остатками растенш. 
3) Темнаго цвъта сланцеватая глина съ СФеросидеритовыми стя-

жешями. 
4) Песчаникъ, переходящш въ 
5) Пестрый глинистый мергель. 
6) Песчаникъ, переходящш въ глинистый мергель. 

l ) Petschora Land, стр. 372. 
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Обнажеше этихъ пластовъ (падете N 20°0, уголъ 20°), въ 
которыхъ граФъ Кейзерлингъ нашелъ Cardinia subparallela 
Port . , тянется по берегу на 400 шаговъ. 

Этотъ разрезъ отдъменъ отъ другаго, сложеннаго изъ по-
добныхъ же слоевъ, пластами песку, подъ которыми залегаетъ 
глина (мощность ея до 80'), содержащая валуны ВМ-БСТВ съ об
ломками белемнитовъ и известковыми сростками, переполненными 
Aucella Pallasii Keys, и Rhynchonella personata var. minor. Buch. 

ГраФъ К е й з е р л и н г ъ *) считаетъ и эту глину юрскою, по
добно пластамъ Савина Бора. Нахождеше юрскихъ окамен'Ьло-
стей совместно съ валунами и тутъ, мпгЬ кажется, не даетъ еще 
права отнести синюю глину къ юрской Формащи. Впрочемъ и 
граФъ К е й з е р л и н г ъ думаетъ, что эта глина вероятно перемыта 
(gewiss umgewiihlt) 2). 

Выше Усть-Соплюссы, на правомъ берегу Печоры, высту-
паетъ опять глинистый мергель разнообразныхъ О Т Г Б Н К О В Ъ , С Ъ 

прослойками сланцеватой глины и песчаника, содержащаго остат
ки растенш. Пласты песчаника падаютъ на N 0 и часто выкли
ниваются. Высота обнажешя въ этомъ М'БСГБ бол-Ье 15 — 20 
саженъ. 

Каменно-угольные пласты выступаютъ, подобно пермскимъ, 
изъ-подъ осадковъ, содержащихъ валуны, которые нич^мъ не 
отличаются отъ пластовъ съ валунами, залегающихъ до Савина 
Бора. Они точно также местами размыты, и тогда по берегамъ 
выступаютъ обнажешя аллкшальныхъ пластовъ слоистаго песку 
безъ валуновъ и бурой или синей глины, часто покрытой торфя
никами (Якуня). 

Между валунами, разбросанными по берегамъ Печоры, по
падаются гранитные, глинистаго сланца, кремнистаго слан
ца, краснаго кварцита, напоминающаго шокшинскш, и кремня. 
Форма валуновъ то угловатая, то более или Meirfee закруг-

J) Petschora Land, стр. 373. 
2 ) Въ такихъ же услов1яхъ находится несколько выше Подчерья синяя 

глина, залегающая подъ слоемъ песку; въ ней вмъстЬ съ валунами былъ 
найденъ граФомъ К е й з е р л и н г о м ъ кусокъ известняка съ Aucella. 
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ленная; между ними попадаются и таюе, на которыхъ сохрани
лись следы обтачивашя водой. Величина валуновъ редко пре
восходить кубическш аршинъ. 

18 шня мы остановились почти на целый день у деревни 
Соплюссы, желая осмотреть известную точильную или брусл-
ную гору, которая находится верстахъ въ десяти отъ деревни 
(обыкновенно считаютъ 6 верстъ). Рекою Соплюссой до этой 
горы считаютъ 12 верстъ. Дорогой, проложенной сосновымъ лЬ-
сомъ, попадались изредка гранитные валуны. 

Разр-взъ пластовъ каменно-угольной Формацш, обнаженный 
по р. Соплюсст., представляетъ антиклинальную складку, цен
тральная часть которой сложена изъ горнаго известняка, а крылья 
изъ перемежающихся слоевъ песчаника и глины. ГраФЪ Кей-
з е р л и н г ъ подробно одшсалъ это обнажеше 1 ) . 

Начиная съ западнаго крыла (внизъ по течешю Соплюссы), 
выступаютъ по берегу: 

1) Серый глинистый песчаникъ, переходящш местами въ более 
плотный; въ немъ попадаются незначительный прослойки угля 2). 

2) Сланцеватая глина. 
3) Глинистый песчаникъ. 
4) Засыпанные осыпью пласты сланцеватой глины и глинистаго 

песчаника. 
5) Песокъ и песчаникъ. Падеше пластовъ этого крыла направ

лено къ W подъ угломъ въ 60°. 
6) Песчаная, сланцеватая глина съ прослойками угля. 
7) Точильный камень (мелкозернистый cfcparo цвета песчаникъ); 

мощность его 1 аршинъ, а падеше до 80° къ W. 
8) Горный известнякъ; мощность его до 250 ' ; падеше изме

няется: западное 80°, а восточное 15 — 25°. Средняя часть 
известняка залегаетъ горизонтально. Ось складки по види
мому пдетъ на NW (по графу Кейзерлингу на N 15° W). 

') Petschora Land стр. 374. 
2 ) Г-нъ А н т и п о в ъ (Гор. Жур. 1858 г., Л» 4) говорит-!., что пластъ угля 

(2 четверти) залегаетъ на СоплюссЬ между слоями песчаной глины. 
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На восточномъ крыле падете песчано-глинистыхъ пластовъ 
не превышаетъ 25°. 

Въ горномъ известняке на Соплюссе довольно много окаме-
нелостей, между которыми преобладаютъ кораллы. Грач>ъ К е й 
зерлингъ приводить Amplexus obliquum Keys., A. coniceptum 
Keys. , Syrinyopora conferta Keys., S. gracilis Keys., S. paral-
lela Fisch. Я могу прибавить къ этому списку еще Syrinyopora 
ramulosa Portl . и Lonsdaleia floriformis E . H., на отсутеше кото
рой указывалъ граФъ. Кроме того, тутъ попадается во множе
стве Euomphalus pentangulatus Sow. и друпе гастероподы. Бра-
хюподъ сравнительно мало; мне попались плохо сохранпвппеся 
образцы Productus semireticulatus Mart. , а у графа приведены: 
Productus striatus Fisch. и Spirifer cinctus Keys. Изъ трилоби-
товъ граФъ нашелъ Phillipsia truncatula Phill. 

На самой горе при насъ былъ обнаженъ разносомъ следую
щш разрезъ: 

1) Белый песокъ съ валунами краспаго кварцита. 
2) Желтый песокъ съ валунами до 0,5 саж. 
3) Серый песокъ, иереходящш внизу въ песчаникъ. . 0,5 арш. 
4) Песчаникъ, разбитый па отдельные слои, разделен

ный тонкими прослойками песку до 1 саж. 

Этотъ разрезъ служить доказательствомъ, что песокъ съ ва
лунами покрываетъ пласты каменпо-угольной Формащи, залегая 
на высоте 40 — 50 саженъ надъ уровнемъ Печоры. 

Горный известнякъ обнаженъ на р. Соплюссе ОТВЕСНЫМИ 

скалами, причудливый вершины которыхъ окаймленпы хвойным! 
лесомъ. . 

По мнЬтю графа К е й з е р л и н г а антиклинальная складка 
пластовъ каменно-угольной Формащи, развитая на р. Соплюссе, 
выступаетъ и на р. Вое. Действительно и тамъ выработываютъ 
теперь точила. Кроме того онъ думаетъ, что она выходить так
же на Печоре въ 15 верстахъ ниже Подчерья. Не могу утвер
дительно сказать, обнаженъ ли въ этомъ месте горный извест
някъ или нетъ; не смотря на внимате, съ которымъ следилъ съ 
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лодки за берегомъ, я не заметилъ ничего похожаго на скалистый 
выступъ горнаго известняка. Гра-ФЪ проЬзжалъ это место В Ъ бур
ную ночь и усптаъ собрать несколько обломковъ ctparo кристал-
лическаго известняка, въ которомъ нашелъ J): Productus sublaevis 
Ver., Prod. Hemisphaericus (minor) Sow. ,Chonetes variolarisKeys., 
Orthis oliveriana Ver. и Avicula subpapiracea Ver. Остается по
жалить, что не удалось осмотреть этотъ единственный выходъ 
горнаго известняка на Печоре, возвышающ1йся, по указашю 
графа, надъ уровнемъ реки до 40 Футовъ. 

Берегъ Соплюссы, по которой мы возвратились съ бруся-
ной горы въ Усть-Соплюссу, представляетъ разрезы песчаныхъ 
пластовъ и глинъ, въ которыхъ залегаютъ валуны. 

Между Позорихой и Бёриздикостомъ граФЪ К е й з е р л и н г ъ 
наблюдалъ 2) на правомъ берегу несколько разъ выходы камен-
но-угольнаго песчаника, пласты котораго падали на SW. 

На правомъ берегу Печоры, ниже деревни Оранца, въ ко
торой мы были 19 шня, изъ-подъ песку съ валунами опять вы-
ступаютъ антиклинальной складкой песчано - глинистые пласты 
каменно-угольной Формацш. Въ этомъ месте пласты песчаника 
чередуются съ красною и темнаго цвЬта мергелистою глиною, 
содержащей тоние прослойки угля, обугленные остатки растеши 
и сростки глинистаго железняка съ отпечатками растенш. Раз
бивая эти куски, намъ удалось собрать въ этомъ месте довольно 
большую коллекщю хорошо сохранившихся отпечатковъ растенш. 
По опредБлешю I. И. Л а г у з е и а между этими растетлмп ока
зались: Calamites Suckowii Brogn., Calamites sp., Noeggerathia 
palmiformis Gopp., Noeggerathia sp. , Sphenopliyllum longifo-
lium? Germ., Sphenopliyllum sp., Neuropteris sp. и два вида Sphe-
nopteris. Въ песчанике также находятся обугленные остатки рас
тенш, а иногда довольно значительныхъ размеровъ стволы, ве
роятно, хвойныхъ (Araucarites?), покрытые тонкимъ слоемъ угля. 
Высота обнажешя до 3 — 4 саженъ. Пласты падаютъ на крыль-

*) Petschora Land, стр 372. 
2 ) Ibidem, стр. 376. 
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яхъ складки отъ нъсколькихъ градусовъ до 20°, а центральная 
часть ихъ лежитъ горизонтально. Ось складки, по видимому, ме-
ридюнальна. 

Въ 30 верстахъ отъ Оранца (10 вер. ниже деревни Ильи) 
нами былъ осмотр^нъ послъдн1й выходъ каменно-угольнаго пес
чаника. И тутъ пласты его чередуются съ темнаго цвета глиною 
и выступаютъ изъ-подъ песку съ валунами. Высота обнажения 
3 сажени. 

Въ тотъ же день мы прошли Красный Боръ и Соколово 
(260 вер. отъ Савина Бора). За первой деревней Печора пово-
рачиваетъ къ северо-западу и покидаетъ область распростране-
шя каменно-угольной Формащи, пласты которой хотя обнажа
ются только местами, но все же выступаютъ съ перерывами 
по берегамъ Печоры на протяженш 215 верстъ. 

Отъ Усть-Волосницы до Усть-Цыльмы считается Печорой 
1200 верстъ, отъ Соколова оставалось, следовательно, проплыть 
еще 656 верстъ. Въ береговыхъ разрвзахъ на этомъ пути изъ-
подъ слоевъ песку и глины, содержащихъ валуны, въ несколь-
кихъ местахъ выступаютъ несомненно юрсте пласты. ГраФъ 
К е й з е р л и н г ъ указываетъ на нихъ, говоря, что черныя глины 
съ прослойками песку, мощностш до 80' , тянутся отъ деревни 
Кошвы до Усть-Уссы 1 ) . Въ нихъ, по его указанно, попадаются 
белемниты, аммониты и проч., а также куски древесныхъ ство-
ловъ, обращенныхъ въ кремень. К ъ этой же Формащи онъ при-
числяетъ серыя глины, развитый выше Кошвы. 

Берега Уссы у самаго устья возвышаются до 15 саженъ 
и состоять тояче изъ темнаго цвета глинъ, перемежающихся съ 
пластами песку. Въ известковыхъ стяжешяхъ по берегу граФомъ 
К е й з е р л и н г о м ъ были найдены Aucella concentrica Keys, и 
Ammonites diptychus Keys. — За Усть-Уссой изъ-подъ наноса 
выступаетъ таже черная глина. 

Далее (у Щелебожа), напластоваше юрской Формащи не
сколько усложняется. Приступая къ описанш этого напластова-

•) Petschora Land, стр. 379. 
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шя, я желаю обратить внимаше на песчаникъ, который сталъ по
падаться у подошвы береговыхъ склоновъ отдельными глыбами, 
имеющими часто Форму шаровъ и элипсоидовъ (до 1,5 куб. са
жени), уже несколько выше Щелебожа. Песчаникъ этЬтъ из
вестковать, темно - евраго цвета и мелко-зернистаго сложешя. 
Глыбы песчаника изредка содержать аммониты и створки пла
стинчато-жаберныхъ и при известной вывътрълости обнаружи-
ваютъ конДентрическо-скорлуповатое сложеше, которое ясно ука-
зываетъ на ихъ пропсхождеше. Действительно, при изследова-
бш разреза у Щелебожа удалось заметить, что эти глыбы пес
чаника залегаютъ среди рыхлаго песка, принадлежащаго несом
ненно юрской Формацш. 

Перехожу теперь къ описанию разреза у Щелебожа: 

1) Песокъ съ валунами. 
2) Черная глина; обнажается только местами изъ-подъ 

осыпи до . 1 саж. 
3) Темно-серая сланцеватая глина съ прослойками песка до 3 » 
4) Слоистый желтый песокъ съ прослойками зтля и об

угленными древесными стволами. Въ этомъ песке и 
залегаютъ глыбы песчаника съ юрскими окаменелостя-
ми, а также заметны прослойки углистой глины до. . 1 » 

5) Черная сланцеватая глина; пласты ея крайне изогну
ты и въ нихъ попадаются стяжешя колчедана, СФе-
росидерита и сеитарш. 

Фиг. 2. 

РазрЬзъ юрскихъ пластовъ у Щелебожа на Печорт.. 

a) Постъ-плтценовые пласты. 
b) Юрсшй песокъ содержащей эллипсоиды, песчаники а проч. 
c) Юрская сланцеватая глина. 
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Противъ устья Ижмы на правомъ берегу Печоры, пов
торяется почти тотъ же разрезъ, но тутъ гораздо рельефнее 
обнаруживается волнообразная изогнутость (складчатость) юр-
скихъ пластовъ. Изъ подъ растительной земли около устья Ижмы 
выступаютъ: 

1) Красная слоистая глина 2 арш. 
2) Желтый песокъ съ валунами 1 » 
3) Бйлый и желтый слоистый песокъ, заключающей 

эллипсоидальныя глыбы песчаника. Поверхность 
этого песчанаго слоя размыта и выровнена пес-
комъ съ валунами или хрящемъ до 2,5 » 

Фиг. з. 

Разръзъ противъ устья р. Ижмы. 

a) Песокъ съ валунами. 
b) Синяя глина. 
c) Юрсшй песокъ п песчаникъ. 

Разрезъ этотъ обнаженъ у неболыпаго оврага. Следуя 
внпзъ по течетю, почти непосредственно, за оврагомъ, рыхлый 
юрсшй песокъ переходитъ въ плотный песчаникъ, скоро скры
вающейся подъ уровнемъ воды и выступаюшдй затвмъ опять. 
ПетрограФИчесшй характеръ этого песчаника ни чемъ не отли
чается отъ породы шаровъ и эллипсоидовъ, залегающихъ въ 
рыхлыхъ пескахъ. ГраФъ Кейзерлингъ говорить, что онъ со
стоять изъ просвечивающихъ зеренъ сераго кварца и темнаго 
кварца, къ которымъ изредка присоединяются листочки слюды, 
связанныхъ известковымъ цементомъ, котораго очень немного2). 

•) ГраФъ К е й з е р л и н г ъ упомннаетъ объ этомъ обнаженш на стр. 380. 
Онъ приннмаетъ высоту береговъ въ этомъ мъстъ въ 120' и говорить, что 
онъ сложенъ изъ сЬрой глины, содержащей белемниты и аммониты, а въ 
верхнихъ горизонтахъ и валуны. Въ песчаникъ, по его указашю, попадаются 
Nucula nuda Phill. и остатки растеши. 

2 ) Petschora Land, стр. 380. 
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Пласты этого юрскаго песчаника отделены отъ песка съ валу
нами дилкшальной синей глиной, которой не доставало у оврага. 

ГраФъ К е й з е р л и н г ъ J ) . наблюдалъ юрсше песчаники также 
у деревни Усть-Ижмы, подъ которыми обнажена бурая глина, 
мощностью до 15'. Далее, до самой Усть-Цыльмы по берегамъ 
обнажена исключительно темная глина. 

Мощность юрскихъ пластовъ, обнаженныхъ по берегамъ 
Печоры не превышаетъ 1 2 — 1 5 саж., обыкновенно же она ко
леблется между 4 и 5 саженями; съ поверхности они обыкно
венно размыты и незаметно сливаются съ синей глиной, содер
жащей валуны иногда совместно съ некоторыми юрскими ока-
меиБЛОстями. 

Обращусь теперь къ дилкдаальнымъ образовашямъ. Только 
что было указано на залегаше слопстаго песка съ валунами и 
песчаной красноватой или синей глины на пластахъ несомненно 
юрскихъ. Эти песчаные и глинистые пласты съ валунами запол-
няютъ по берегамъ Печоры также и промежутки между отдель
ными выходами юрскихъ породъ, слагая нередко весь береговой 
разрвзъ. 

Между Краснымъ Боромъ и Соколовымъ въ постъ-плшце-
новыхъ пластахъ преобладали валуны кремнистыхъ породъ вме
сте съ валунами краснаго кварцита и глинистаго сланца; ыапро-
тивъ гранитныхъ валуновъ попадалось мало, а иногда они со-

! ) Petschora Land, стр. 380. 

Фиг. 4. 

Раэр-Ьзъ противъ устья р. Ижмы. 

с) Красная слоистая глина. 
Ь) Песокъ съ валунами, 
а) Юрсюй песокъ. 

* 
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вершенно отсутствовали. — Около Усть-Уссы граФъ К е й з е р 
лингъ ') нашелъ валуны каменно-угольнаго песчаника, силурш-
скаго известняка съ Halysites catenulata, Calamopora alveolaris 
и Terebratula reticularis, — зеленоватаго кремнистаго сланца, 
хлоритоваго сланца, порфира и проч. — Меягду валунами съ ока-
ме1гЬлостями ему попадался также темнаго цвъта известнякъ съ 
остатками коралловъ и проч. — Отъ Усть-Уссы, валуны крас-
наго кварцита уже не попадались намъ, а валуны кремнистаго 
сланца уменьшились въ ЧИСЛЕ. В Ъ замънъ ихъ, начиная со Щ е -
лебожа, начали появляться валуны тиманскаго горнаго известня
ка, содержащаго обыкновенно множество окаменълостей: мша-
нокъ, брахюподъ и проч. — На этотъ Фактъ не было обращено 
внимашя, а между тъмъ онъ заслуживаетъ его вполне. ГраФъ 
К е й з е р л и н г ъ 2 ) указываетъ только на нахождеше валуновъ гор
наго известняка бълаго цвт>та около устья Ияшы совместно съ 
валунами гранита, каменно-угольнаго песчаника, темнаго ураль-
скаго известняка и зелено-каменныхъ породъ. Несколько дал-ве3) 
онъ также ограничивается указашемъ на нахождеше валуновъ 
горнаго известняка съ Productus mammatus Keys. 4) и Spirife-
rina Saranae Yer. выше острова Бугаева. 

ВМЕСТЕ съ валунами по берегамъ Печоры разбросаны мас
сами глыбы юрскаго песчаника и септарш, въ которыхъ иногда 
попадаются окаменелости: аммониты, белемниты, пластинчато
жаберный, гастероподы и проч. ВИТЗСГБ СЪ кусками дерева, обра-
щеннаго въ кремень. Однако глыбъ съ окамен^лостями попада
лось мало, такъ что мы только съ болынимъ трудомъ собрали 
небольшую коллекщю юрскихъ окаменълостей. 

Между валунами попадались уже давно таше, на которыхъ 
были замътны неясные СЛ-БДЫ политуры. Осматривая постоянно 
при остановкахъ возможно большее число валуновъ, я нашелъ 
наконецъ у устья Ижмы валуны, на которыхъ политура была 

') Petschora Land, стр. 379. 
2 ) Ibidem, стр. 3S0. 
3) Petschora Land, стр. 381. 

4 ) Этотъ Productus и нами нанденъ только въ валунахъ на берегу Печоры. 
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выражена,резко и сопровождалась на многихъ шрамами. Въ боль
шинстве случаевъ шрамы расположены на валунахъ параллельно, 
но попадались и таше валуны, на которыхъ одна система шра-
мовъ пересекалась другою, или наконецъ не замечалось вовсе 
правильности ихъ расположешя. Особенно ясно выражены шра
мы и политура на валунахъ тиманскаго горнаго известняка. Не
сомненно, уральсше валуны (кварцита, сланцевъ и проч.) со шра
мами и политурой попадались более редко. 

Въ Усть-Цыльме нужно было остановиться для отдыха и 
сделать необходимый приготовлетя къ дальнейшему путеше
ствие. Благодаря любезности А. А. З н а м е н с к а г о , во время 
этой остановки можно было собрать сведешя о песколькихъ па-
ходкахъ костей мамонта. Онъ передалъ намъ, что недавно, у 
устья р. Пижмы, былъ найденъ зубъ, а два года тому назадъ на 
почтовой дороге, у Ямъ-озера былъ найденъ бивень весомъ въ 
два пуда. Говорить, что по р. ЦыльмЬ также иногда находятъ 
остатки мамонта: бивни, зубы и проч. Эти слухи я могу подтвер
дить и прямымъ доказательствомъ, такъ какъ получилъ отъ А. 
И. М и р о н о в а обломокъ зуба, найденнаго въ этой местности.— 
ГраФЪ К е й з е р л и н г ъ указывая на находку бивня мамонта 
около р. Лузы, притока Колвы, высказывается въ пользу про-
исхождешя его изъ наноса. 

28 \юия мы оставили Усть-Цыльму и продолжали путь внизъ 
но Печоре; между этимъ селомъ и Виской берега Печоры обна
жали однообразное напластоваше; типомъ его можетъ служить 
береговой разрезъ, наблюдаемый верстахъ въ трехъ отъ Усть-
Цыльмы. 

1) Растительная земля. 
2) Желтый слоистый песокъ съ немногими валунами. 4 саж. 
3) Слой rpaein 2 верш. 
4) Темная слоистая глина съ валунами 1,5 саж. 
5) Слой гравхя 0,5 верш. 
6) Серая песчаная глина 1 » 

') Petschora Land, стр 370. 
vi. 3 
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7) С'ЬрыЙ ПеСОКЪ | частью осыпь 

8) Темнаго цв-ьта глина j А° 7 С А Ж -

ВМЕСТЕ съ валунами въ этомъ М Е С Т Е по берегу во множе
стве разбросаны септарш и глыбы песчаника съ юрскими ока-
менълостями, а также отдельные обломки белемнитовъ, вымытые 
изъ темной глины. КромЬ того, З Д Е С Ь попадались сростки дуд-
чатаго мергеля (Tutenraergel) съ юрскими окаменъмостями и ва
луны, покрытые шрамами и политурой. 

Пересматривая куски юрскаго песчаника съ ЦБЛ1Ю собрать 
возможно полную коллекщю окаменълостей этой Формащи, я за-
мътилъ, что Mnorie изъ нихъ были таюке покрыты политурой 
и шрамами. Это, инъ- кажется, можетъ служить лучшимъ дока
зательствомъ распространешя въ бассейн-Ь Печоры юрскаго пес
чаника съ окаменълостями и въ видт, валуновъ; понятно, что О Т 
ДЕЛЬНЫЙ юрсыя окаменелости — белемниты и проч. могутъ точно 
также появляться въ видъ валуновъ. Вотъ почему я не считаю 
возможнымъ отнести cipyio глину съ валунами, въ которой толь
ко изредка попадаются ю р ш я окаменвлости, къ пластамъ этой 
Формащи. 

Только что приведенный разрезъ тянется верстъ на 0 и за-
гЬмъ иластъ (8) уходитъ подъ уровень Печоры. ВмйстЬ съ этимъ 
было заметно уменьшеше числа конкрецш песчаника и септарш. 
Такъ, напримъръ, за Верхней Бугаевкой попадались почти исклю
чительно валунытиманскаго горнаго известняка, глипистаго слан
ца, темнаго цв-вта известняка съ кораллами и Terebratula ret i
cularis, гранита и проч., между которыми валуны со шрамами 
п политурой были не редкость. 

ГраФъ К е й з е р л и н г ъ указалъ еще выходы юрскихъ пла
стовъ у острова Бугаева и противъ острова Харинскаго; въ пер-
вомъ изъ этихъ обнаженш онъ наблюдалъ пласты юрской глины 
и песчаникъ. 

Около села Виски (Великовисячнаго), на берегу Печоры было 
нами найдены обломки раковинъ моллюсковъ, жпвущихъ еще и 
теперь въ Ледовитомъ океане. Мы напрасно искали ихъ и выше 



Виски, основываясь на показанш графа К е й з е р л и н г а *), кото
рый находилъ ихъ начиная съ острова Денисовки. Онъ упоми-
наетъ въ своемъ сочиненш Муа truncata, Saxicava rugosa, Tel-
lina calcarea и Astarte borealis, а изъ ракообразныхъ Balanus 
sulcatus. 

За Усть-Цыльмой лт>съ по берегу Печоры началъ ръ-дъть и 
наконецъ около Виски почти совершенно исчезъ. Высота бере
г а — материка, на пути колебалась между 5 и 15 саженями, до
стигая местами и 30 саженъ (Виска). Тамъ, гд-Ь материкъ от-
ступаетъ, тянется низменный берегъ (до 1 саж.), сложенный изъ 
слоистаго мелкаго аллкшальныхъ пластовъ: песку или глины бу-
раго, а иногда и темнаго цвъта. Подобное же напластовате об
наруживают и берега острововъ, которые тянутся рядами вдоль 
береговъ Печоры. 

Одинъ изъ острововъ около Усть-Цыльмы сложенъ изъ: 
1) Растительнаго слоя, 
2) ТорФа, 
3) Глины- темнаго цвЬта и 
4) Песку, отдельные пласты котораго часто выклиниваются, 

изгибаются и наконецъ мЬстами обнаруживаютъ неправильную 
слоеватость (ungleichformige Parallelstructur). Островъ, на ко-
торомъ основана Виска (Великовисячное), возвышается едва на 
2 — 3 сажени надъ водой и сложенъ изъ Т Б Х Ъ же пластовъ. Въ 
Виск-в (200 верстъ отъ Усть-Цыльмы) мы окончили изслъдова-
nie береговъ Печоры. 

Въ этой глав-Ь я не приводилъ изелъдованш г. А н т и и о в а 2 ) , 
такъ какъ онъ въ своемъ очеркъ ограничивается только общими 

М Petschora Laud, стр. 381. 
2) Горный Журналъ 1853 года, .V 4, стр. 8 - 10, ст. 14 н стр. 

Фиг. 5. 

РаярЪзъ острова около Усть-Цыльмы. 

о* 
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заметками о пластахъ юрской и каменно-угольной Формащи, раз-
витыхъ по Печорй. 

Постараюсь теперь обобщить наблюдешя и остановлюсь пока 
исключительно на пластахъ каменно-угольной и юрской Формащи. 

Каменно-угольные пласты, выходяшде по берегамъ Печоры, 
могутъ быть разделены на два резко отличающихся яруса: ниж-
нш ярусъ известковый и верхнш песчано-глинистый. Пластуются 
оба яруса совершенно согласно, образуя рядъ антиклинальныхъ 
складокъ, оси которыхъ повидимому параллельны оси Урала. На
иболее крутая складка, обнажающая горный известнякъ у р. Со-
плюссы, проходитъ между другими более пологими, который об-
нажаютъ только песчано-глинистый ярусъ. Въ горномъ извест
няке попадается очень мало окаменелостей, да и те дурно сохра
нены; не смотря на это можно все же сказать, что палеонтоло
гически онъ не отличается отъ горнаго известняка другихъ мест
ностей севернаго Урала, а ихъ петрограФическш характеръ тоже 
сходенъ. Песчано-глинистый ярусъ кроме остатковъ растеши, 
иногда очень хорошо сохранившихся (Оранецъ), содержитъ также 
местами убопя прослойки угля, бывпля целью горныхъ разве-
докъ г. Антипова . Печора прорезываетъ область распростра
нены пластовъ каменно-угольной Формащи на протяженш 215 
верстъ. 

Прямое налегаше пермскихъ пластовъ на каменно-угольные 
скрыто мощными наносами, которые также скрываютъ и налега-
Hie на нихъ юрскихъ пластовъ. 

Главная толща юрской формащи состоитъ изъ глины тем
наго цвета, въ которой местами залегаетъ песокъ съ прослой
ками и отдельными глыбами плотнаго песчаника. Окаменелости 
попадаются какъ въ глине (сростки дудчатаго мергеля и септарш 
съ раковинами Aucella crassicolis н A. Mosquensis), такъ и въ 
песчанике. 

ГраФъ К е й з е р л и н г ъ приводить следующш списокъ окаме
нелостей, найденныхъ имъ по берегамъ Печоры: Orbicula sp., 
Rhynchonella personata Buch., Pecten nummularis Phill. (*), P . 
demissus (*) Bean., P . fibrosus, P . lens Low., LimaPhillipsii d'Orb., 
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Aucella Pallasii (*)Keys., A. concentrica(*)Keys., Avicula volgen-
sis d'Orb., A. semiradiata Fisch.(*), Inoceramus revelatusKeys. (*), 
Gervillia lata Phill., Lithodoraus Ermanianus d'Orb. (*), Pec-
tunculus Petschorae Keys., Leda nuda (*) Phill . , Nucula rhom-
bodes Keys., Lucina corrosa Keys. (*), Astarte obtusaKeys., Proto-
cardia concinna Buch. (*), Venus exularis (*) Keys., Panopaea 
abductaKeys. , Solecurtus Petschorae Keys. (*), Acteou Perofskia-
nus d'Orb., A. PetsGhorae Keys., Turritella Petschorae Keys. (*), 
Ammonites Balduri Keys., A. alternans (*) Buch., A. Biplex (*) 
Sow., A. poliptichus Keys. (*), A. Tchefkini d'Orb., Belemni-
tes absolutus d'Orb. 

Кроме видовъ, отмъченныхъ знакомъ (*), нами собрано х) не
сколько Формъ еще не попадавшихся собственно на Печоре. Боль
шинство этихъ окаменълостей относится къ аммонитамъ, пластин-
чатожабернымъ и гастероподамъ. I. И. Л а г у з е н ъ опредвлилъ 
между ними: Ammonites Ichmae Keys.; Aucella MosquensisFisch. 
A. crassicolis Keys., Cyprina Sissollae Keys., Ostrea Sowerbiana 
Bronn, Lyonsia Alduini d'Orb., Panopaea rugosa Goldf., P . pere-
grina d'Orb., Acteon striatus Keys., Turbo rhombodes Keys, и 
Vanicora (Narica) cf. jenesseensis F . Schm. Кром-в того, I. И. 
Л а г у з е н ъ нашелъ между собранными окаменълостями и Н Е 
СКОЛЬКО совершенно новыхъ видовъ: Ammonites Stouckenbergi 
Lahus, Am. nov. sp., Inoceramus plicatilis Lahus., I. Petschorae 
Lahus., Astarte parvula Lahus. и Pectunculus squamulosusLahus. 

Юрская толща, залегающая въ котловине между Тиманомъ 
и Ураломъ на каменно-угольныхъ и пермскихъ пластахъ, судя 
по разрйзамь береговъ Печоры, сильно размыта и обнажена 
только местами. Границу между юрскими глинами и постъ-плю-
ценовой глиной съ валунами не всегда возможно провести съ точ-
ностш. Часто приходится ограничиваться только отлич1ями цвъта 
породъ. 

') Наиболее значительную часть окамен-Ьлостен мы собрали въ песча-
ныхъ конкрегияхъ у Щелебожа и по берегу Ижемскаго и Усть-Цылеыскаго 
материковъ. 



Между селомъ Виской на p i s * Печоре и домомъ По
повыхъ на р-Ьк* Инд иг 4 . 

Насъ задержали въ Виске до 6 юля; такъ какъ нужно было 
дождаться отправлешя въ тундру Поповыхъ, пргЬзжавшихъ въ 
село за хлебомъ. Они же, между прочимъ, сообщили намъ, что до 
20 шля нечего и расчитывать нанять оленей, но что къ этому 
времени можно ожидать прихода на Индигу, къ ихъ дому, irfe-
сколькихъ самоъдскихъ чумовъ. Не смотря на неопределенность 
обещашя Поповыхъ: помочь, па сколько могутъ, при найме оле
ней и дать быковъ собственная стада, если они окажутся здо
ровыми, намъ оставалось одно — перебраться въ ихъ домъ на р. 
Индигу и ожидать тамъ случая проникнуть на Тиманъ. Оста
ваться въ Виске, или ожидать оленей въ Оксине было рискомъ, 
такъ какъ, по словамъ Дитятевыхъ, владеющихъ стадами въ Ти-
манской тундре, нельзя было расчитывать на приходъ ихъ къ 
известному, определенному сроку. 

Следуя изъ Виски на Индигу мы поднялись сначала шаромъ 
Печоры до устья р. Сулы (30 верстъ), а затбмъ начали поднимать
ся по этой реке. До первой деревни (Мысова) добрались 10 т л я , 
а во вторую (Коткина) *) пришли 13 числа. Далее, мы продол
жали путь по Сойме, впадающей въ Сулу въ 4-хъ верстахъ вы
ше Коткиной и прошли по ней до устья Урдюжской Виски, а изъ 
этой Виски вошли въ Урдюжское озеро. Отъ озера до волока на 
р. Индигу оставалось только пройти 7 верстъ по Мининой Виске. 

Перейду теперь къ описашю разрезовъ, обнаженныхъ по бе
регамъ рекъ пройденнаго пути. 

1 ) Ж * - Ь К А С У Л А . 

Река Сула течетъ съ Тимана и не превышаетъ длиною 180 
верстъ. Поверхность страны, пересекаемой Сулой, представляетъ 

1) Между этими деревнями считаютъ 12 верстъ, а отъ устья Сулы до 
Мысова 70 верстъ. Р*кой Соймой считаютъ 80 верстъ, Урюжской Виской 70, 
а оэеромъ 10 верстъ. Волокъ, раздЬляюгшй Минину Виску отъ Индиги, не 
превышаетъ 25 верстъ. 
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1) Около Хыкина Щелья, на берегу Сулы нами найдены дв'Б бронзовыя 
пряжки. Одна изъ нихъ лежала на берегу, а другая была совершенно слу
чайно найдена въ перхяемъ слот* песку, въ береговомъ разр^зт. непосред
ственно подъ растительной землей. 

болотистую равнину, поросшую ивнякомъ, а иногда и мелкимъ 
л-Ьсомъ — березой, ольхой и проч. 

За исключешемъ небольшихъ выходовъ постъ-плюценовыхъ 
пластовъ, содержащихъ валуны, берега Сулы сложены изъ но-
вМшихъ аллкдаальныхъ образованш р, Печоры. Эти новъйнпя 
образовашя состоять изъ темнаго цвъта глины, покрытой мъс-
тами торфомъ, и слоистаго песку, который не содержитъ валу
новъ. Эта глина и песокъ представляютъ во всякомъ случав обра
зовашя одновременный. 

Я уже сказалъ, что новейшую глину и песокъ нужно считать 
рьяными образовашями Печоры, которая отлагала ихъ, отсту
пая къ востоку. Хотя мы и не встретили слъдовъ первоначаль-
наго русла Печоры, но, сообразуясь съ распространешемъ но-
въйшихъ аллкшальныхъ пластовъ, можно сказать, что она когда 
то протекала около деревни Коткиной. Судя по картЬ, старое ру
сло Печоры оставило следы и къ северу отъ р. Сулы; оно ве
роятно проходило черезъ Голодное озеро и р. Колоколковую, 
впадающую въ Океанъ. Отступая, Печора местами оставила не 
размытыми неболыше острова постъ-плюценовыхъ пластовъ, 
содержащихъ валуны. Эти острова уже издали отличаются рас
тительностью, такъ какъ покрыты не ивнякомъ и мелкимъ берез-
някомъ, а елью, къ которой примешивается лиственница. Мест
ные жители также отличаютъ эти острова отъ окружающей ихъ 
аллкшальной толщи, называя ихъ материками. 

До деревни Мысовой я наблюдалъ несколько разрезовъ та-
кихъ острововъ; изъ нихъ сняты два: у Хыкина Щелья и у 
Станка. Далее, между Мысовымъ и Коткинымъ подобные же 
постъ-плюценовые острова — материки попадались гораздо чаще. 

У Хыкина Щелья ') (не доезжая 17 верстъ до Мысова) бе-
регъ представляетъ следующш разрезъ: 
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1) Растительный слой, 
2) Б^лый песокъ • 1 верш. 
3) Желтый слоистый песокъ съ прослойками rpaBifi 

и валунами 1,25 арш. 
4) Красная глина, переходящая книзу въ синюю; со-

держитъ раковины моллюсковъ, еще и теперь жи-
вущихъ въ Ледовитомъ океан'Ь 0,75 » 

5) Крупный желтый песокъ, содержащш совместно 
раковины моллюсковъ Ледовитаго океана и валу
ны, между которыми MHorie покрыты политурой 
и шрамами 0,25 » 

6) Синяя глина съ валунами; обнаа^епа до уровня во
ды около 2 саж. 

Между валунами около Хыкина Щелья попалась обтертая 
Strophalosia horrescens Vern., — единственная пермская Форма, 
найденная нами въ наносЬ. 

Обращусь теперь къ береговому разрезу у Станка (верстахъ 
въ 3-хъ выше Хыкина Щелья). 

1) Растительный слой. 
2) Желтый песокъ съ валунами 1 саж. 

Между пластами (2) и (3) осыпь до 2 » 
3) Темносерая глина 1,5 » 
4) Песокъ съ валунами и раковинами Ледовитаго океана 0,3 » 
5) Темняя глина 1,25 » 

Высота берега Сулы въ этомъ месте изменяется отъ 4 до 
5 саженъ. 

Между валунами по Суле попадались гранитные, уральскаго 
горнаго известняка, тиманскаго горнаго известняка, глинистаго 
сланца, кремня, песчаника и проч. Преобладаютъ валуны тиман
скаго горнаго известняка и глинистаго сланца. 

Академикъ 0 . Б . Ш м и д т ъ , которому я передалъ постъ-
плюценовыя раковины, уже теперь обязательно сообщилъ мне 
о нихъ следующее: «Главная масса раковинъ состоитъ изъ ство-
рокъ Cyprina Islandica, Astarte borealis, Saxicava Islandica, Pec-
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ten Islandicus, Tritonium antiquum и пр.; нашлись и т а т я Ф О Р М Ы , 

которыхъ нътъ въ пластахъ,развитыхъ поЕнисею —Panopea Nor-
vegica и одна Area , за то въ тиманской коллекцш отсутствуютъ 
мелтя гастероноды». Съ своей стороны я прибавлю, что чер
той, отличающей эту ФАУНУ отъ Н Ы Н Е живущей около тиманскаго 
берега, я считаю OTCYRCTBIE въ сред!' постъ-плюценовыхъ ви
довъ МуШцэ edulis. 

На сколько MHt известны разрезы береговъ Сулы, рако
вины Ледовитаго океана залегаютъ только въ двухъ мветахъ: 
у Хыкина щелья и Станка. Я придаю особенное значеше нахож-
дешю валуновъ со шрамами и политурой совместно съ ракови
нами Ледовитаго океана; этотъ Фактъ служитъ прямымъ дока-
зательствомъ неосновательности мнт>шя тъхъ геологовъ J ) , кото
рые считаютъ пласты, содержание т а т е валуны, основною мо
реною, дая^е и въ томъ случай, если они слоисты. 

По показанию Андрея К о т к и н а , горный известнякъ высту-
паетъ по Султ, въ 60 верстахъ отъ Верхней деревни. 

3 ) Р - Ъ К И С О Й М А И У Р Д Ю Ж С К А Я В И С К А . 

Центральная часть Тиманской тундры покрыта многими груп
пами озеръ, которыя питаютъ системы pp. Индиги и Соймы. 
Поднимаясь по СОЙМЕ и Урдюжской Виски, мы встретили срав
нительно высоте берега: на Соймъ1 они достигаютъ местами 
8 — 1 2 саженъ. 

МЕСТНОСТЬ , по которой протекаютъ эти рт>ки, местами низ
менна и лесиста, но за то тамъ, гдъ берега высоки и отвесны, 
къ нимъ уже вплоть подступаетъ безлесная, мшистая равнина, 
которую называютъ тундрой. 

Разрезы этихъ ръкъ обнажаютъ постъ-плюценовый слои
стый песокъ, въ которомъ только изредка попадаются валуны. 

') Такое MHtHie между прочимъ было высказано И. А. К р а а о т к и н ы м ъ 
въ одномъ изъ эасБдан!Й ГеограФическаго Общества. Онъ принялъ слоистые 
пласты, развитые по 3. ДвннЬ, въ которыхъ мною были найдены валуны со 
шрамами, за основную морену. 



На этотъ песокъ налегаетъ песчаная глина (до 3 саж.), содержа
щая также не мнопе валуны, и покрытая обыкновенно торфомъ. 
Песчаная глина съ валунами, покрывающая песокъ, начала по
являться въ разръзахъ, примерно, верстахъ въ 20 отъ устья 
Соймы и обнажалась затвмъ до самаго Урдюжскаго озера; она 
очевидно слагаетъ водоразделы центральной части тундры. 

3 ) Урдюжское озеро. 

По берегу Урдюжскаго озера, который мы успели осмо
треть, обнажалась также песчаная красная глина съ валунами. 
Пройдя озеро, мы вступили въ болотистую Минину Виску и 
скоро должны были остановиться, такъ какъ на 7-й версте она 
напоминала скорее канаву. Пришлось выгружать вещи и приго
товляться къ переходу на Индигу. 

4 ) Путь отъ Мининой Виски къ ПыДиг'Ь. 

Я уже говорилъ, что центральная часть тундры покрыта 
озерами; эту-то часть намъ и пришлось пересечь на пути къ 
Индиге. Между озерами, соединенными обыкновенно протоками, 
«висками», на нашемъ пути по величине выдавались Могутей-
ское и Лебяжье. Берега этихъ озеръ представляли только раз
резы торфяниковъ. 

Между озерами возвышаются полопе холмы — «сопки», сло
женные изъ песчаной глины съ валунами. Холмы эти частю 
сгруппированы грядами или небольшими хребтинами. 

Пройдя область распространешя озеръ, мы поднялись на 
сравнительно высокую гряду, называемую Большой конь, за ко
торой следовала другая — Малый конь; съ последней гряды 
была уже видна долина Индиги. 

Пройденная н а ш местность, не смотря на хребтики и сопки, 
представляетъ равнину, покрытую сплошнымъ покровомъ мховъ 
и зарослями приземистой ивы (Salix laponura) и березы (Betula 
nana). Несколько разнообразнее долины рекъ и окрестности 
озеръ, около которыхъ растетъ ель, береза и проч. 
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Подойдя къ берегу Индиги, мы опять встретились съ раз-
резомъ уже знакомыхъ намъ постъ-плюценовыхъ пластовъ. 

Въ Тимансвой тундр*. 

После путешеств1я графа К е й з е р л и н г а многое изменилось 
въ Тиманской тундре. Мы уже не нашли многочисленныхъ стадъ 
оленей, которыми тогда владели самоеди: падежы, повторявппеся 
съ сороковыхъ годовъ, уничтожили большую ихъ часть. Сораз
мерно съ уменыпешемъ числа оленей уменьшилось и населеше; 
изъ 400 сотъ человекъ, принадлежащихъ 6 родамъ Малоземель
н о й тундры, по крайней мере половина живетъ теперь на Пе
чоре въ русскихъ деревняхъ «едомцами» и не владеетъ оленями. 

Понятно, что при этихъ обстоятельствахъ было очень трудно 
организовать экскурсш по тундре, такъ какъ нечего было и ду
мать передвигаться, переезжая изъ чума въ чумъ. Нужно было 
озаботиться наймомъ целаго стада съ чумомъ и двигаться съ 
нимъ, приспособляясь къ обыденной жизни самоедина. 

Поповы ожидали прибьтя нЬсколькихъ чумовъ на Индигу въ 
конце ю л я ; они обещались содействовать при найме и мы впол
не надеялись на удачный исходъ, но случилось совершенно обрат
ное: день проходилъ за днемъ, а чумы не подходили. Въ такомъ 
томительномъ ожиданш прошло более двухъ недель; наконецъ, 
дождались самоедина изъ стада Поповыхъ, стоявшаго около устья 
Индиги, съ извест1емъ, что «въ оленяхъ» падежъ. 

Желая лично ознакомиться съ положешемъ стадъ на устье 
Индиги, мы предприняли туда поездку на лодке. 5 августа вы
ехали изъ дому Поповыхъ, а 10 остановились въ 10-ти вер-
стахъ отъ берега моря на Черномъ мысу, противъ устья р. Ще-
лихи, въ становище Поповыхъ. На другой же день были нача
ты переговоры съ самоедями, но они боялись согласиться на на
ше предложеше, ссылаясь на изнуреше оленей, и просили обо
ждать. — На первый разъ мы успели убедить самоедей довезти 
насъ отъ Чернаго мыса до дома Поповыхъ. 

По пр1езд6 въ домъ дъма пошли лучше: намъ удалось на-
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нять само-Ьдина Семена Апичина прот,хать съ нами по р. Бт-лой 
отъ устья до воротъ. Изъ этой поъздки мы возвратились 21 ав
густа и встретили около дома Поповыхъ подошедшее чумы. Пе
реговоры о наймъ оленей были возобновлены и на этотъ разъ 
привели къ благопр1ятному результату: было нанято сборное 
стадо съ проводникомъ Григорхемъ Апичинымъ. 

Маршрутъ экскурсш на Тиманъ былъ составленъ такъ, что 
можно было .изслъдовать разрезы Тиманскаго камня по берегу 
океана отъ устья р. Индиги до устья р. Великой, впадающей въ 
Чешскую губу, и между устьемъ р. Великой и воротами р. Бълой. 
На эту последнюю экскурсш мы выъхали 24 августа и возвра
тились на Индигу только 7 сентября. 

Перехожу теперь къ изсл'Ьдовагпямъ, произведеннымъ во вре
мя экскурсш по тундръ. 

1 ) P I J K I I Ипдига. 

Индига течетъ съ Тиманскаго камня, направляясь почти съ 
юга на свверъ. 

Мы начали изсл-Ьдовашя береговъ Индиги НЕСКОЛЬКО выше 
дома Поповыхъ, около брода. Въ этомъ МТ>СГБ удалось собрать 
на берегу довольно много постъ-плюценовыхъ раковинъ, кото
рый залегаютъ въ слот, крупнаго песку, содержащаго также и 
валуны. Между этимъ бродомъ и домомъ Поповыхъ оба берега 
низменны и не представляютъ обнаженш, а тутъ правый берегъ 
становится крутымъ и возвышается саженъ на 5 — 6 надъ уров-
немъ воды. Разръзъ обнажаетъ: 

1) Слой растительной земли 1 вер. 
2) Желтый песокъ съ мелкими гальками 2 » 
3) Бълый песокъ съ мелкими гальками 6 » 
4) Желтый слоистый песокъ съ угловатыми и за

кругленными валунами; онъ содержитъ местами 
прослойки грав1я, толщиной отъ 1 до 3 вершковъ. 1 саж. 

5) Бъ\шй сыпучш песокъ съ изгибающимися прослой
ками глины темнаго цвъта и жел'Ьзистаго песку. 3 — 4 саж. 



Большая часть валуновъ, залегающихъ въ этихъ постъ-плю
ценовыхъ пластахъ, состоитъ изъ тиманскаго горнаго извест
няка, глинистаго сланца, кремня, кварцита, а также и гранита. 
Между валунами крупныхъ попадалось мало; на нъкоторыхъ и 
тутъ были заметны шрамы и политура. 

Ниже дома Поповыхъ пзъ-подъ слоя песку показалась си
няя глина съ валунами, мощностью отъ 3 до 4 саженъ, а на бе
регу часто попадались постъ-плшценовыя раковины. Къ сожале
нию, тутъ нельзя было определить, въ какомъ именно слое оне 
залегаютъ, но последующее разрезы показали, что оне распро
странены и въ глине, и въ песке. 

Местами песчаный слой размыть и замещенъ въ разрезахъ 
торФомъ (толщиною' отъ 1 до 2 саженъ), который прямо нале-
гаетъ на синюю глину. Очевидно, что эта глина служитъ постелью 
торфу и въ другихъ частяхъ Тиманской тундры. 

Мощность отдельныхъ членовъ пость-плюценовой глины и 
песку значительно изменяется, при чемъ они замещаютъ другъ 
друга. Мы встретили много такихъ разрезовъ, где глины совер
шенно нетъ, а обнаженъ только песокъ; но за то есть и тате , 
въ которыхъ мощность песчанаго яруса не достигаетъ и сажени. 

Въ 10 верстахъ ниже дома Поповыхъ былъ встреченъ пер
вый выходъ горнаго известняка, который тянется по берегамъ 
почти на версту. Местами онъ на столько размыть съ поверхно
сти, что разрезъ его прерывается и тогда по берегамъ высту
паютъ только постъ-плюценовые пласты. 

Приведу разрезъ берега въ 10 верстахъ отъ дома Поповыхъ. 

(А) 1) Слой растительной земли. 
2) Желтый песокъ съ валунами. 
3) Синяя глина, переходящая местами въ красную, содержитъ 

обломки раковинъ Ледовитаго океана. 
4) Горный известнякъ съ массой мшанокъ, брахюподъ и ко-

ралловъ, содержитъ также и Fusulina cylindrica. Извест
някъ сложенъ изъ довольно тонкпхъ слоевъ, общая мощ
ность которыхъ достигаетъ 2 саженъ. 
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Между валунами на берегу попадались — гранитные, глини-
стаго сланца, песчаника и долерита. И тутъ на многихъ были 
замътны сл-Ьды политуры и шрамовъ. 

Около дома Алексъя Попова (нижняя деревня на Индиги) 
разръзъ постъ-плюценовой толщи несколько сложнъе: 

1) Растительный слой. 
2) Желтый песокъ съ прослойками rpaein и валунами. 1,5 саж. 
3) Темная глина, содержащая раковины Ледовитаго 

океана -. . . 3 » 
4) Темнаго цвъ-та песчаная глина, содержащая ракови

ны Ледовитаго океана въ значителыюмъ количестве. 2 арш. 

Въ 10 верстахъ ниже дома Алексия Попова (нижняя дерев
ня) опять выступаютъ по берегамъ разръзы горнаго известняка. 
На правомъ берегу обнажены: 

(B) 1) Растительный слой. 
2) Желтый песокъ съ прослойками rpaeia и валу

нами до 2 арш. 
3) Синяя глина до 2 » 
4) Горный известнякъ до 1,5 » 

Пласты горнаго известняка въ этомъ МТ.СГБ падаютъ на О 
подъ угломъ около 5° , а поверхность его выхода покрыта поли
турой и шрамами, которые направляются отъ W къ О. 

Въ 15 верстахъ отъ дома Алексвя Попова горный извест
някъ выступаетъ вновь. На правомъ берегу обнажены: 

(C) 1) Желтый песокъ съ прослойками грав1я и валу
нами, покрытыми иногда шрамами до 1 арш. 

2) Синяя глина до . . . . 2 » 
3) Желтый глинистый песокъ до 1 » 
4) Горный известнякъ, разбитый на отдельные пла

сты (толщиною до 1 четверти аршина), разде
ленные иногда тонкими прослойками глины (до 
0,5 вер.). Внизу замътны стпжешя кремня до. . 2,5 саж. 
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Пласты горнаго известняка падаютъ на О подъ угломъ въ 
3 — 5°. 

Между этимъ обнажешемъ и устьемъ р. Мутной, впадающей 
въ Индигу, замътенъ еще одинъ выходъ горнаго известняка (въ 
3 верстахъ отъ рыболовной избы А. Попова). Тутъ поверхность 
известняка также покрыта политурой и шрамами, идущими отъ 
W къ О. 

Лйвый берегъ представляетъ следующш разрезъ: 
(D) 1) Растительный слой. 

2) Красная глина съ валунами и раковинами Ледови
таго океана. 

3) Плотный белый известнякъ; въ немъ окаменело-
стей не много 1 арш. 

4) Грубый, сероватаго цвета известнякъ съ окаме-
нелостями до 1 саж. 

Падете пластовъ горнаго известняка на N 0 подъ угломъ 
въ 5°. 

Въ слое горнаго известняка (3) начали попадаться болыш по-
липняки(до 1 саж. въ поперечнике) LithostrotionbasaltiformeE.H. 

Не далеко отъ устья р. Мутной берегъ представляетъ сле
дующш разрезъ: 

1) Растительный слой. 
2) Желтый песокъ съ валунами до 0,75 саж. 
3) Синяя глина съ раковинами Ледовитаго океана до 5 » 

Это — единственное место, где въ синей глине (не песчаной) 
были встречены постъ-плюценовыя раковины въ значительномъ 
количестве. 

'Валуны иногда достигаютъ довольно значительныхъ размЬ-
ровъ; такъ напримеръ ниже устья р. Мутной около ручья ле-
житъ валунъ глинистаго сланца более 1 куб. сажени. 

Горный известнякъ показался вновь только въ 3 верстахъ 
выше воротъ Индиги. На правомъ берегу обнажены: 

(E) 1) Растительный слой. 
2) Красная глина съ раковинами Ледовитаго океана. 
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3) Плотный известнякъ съ прослойками и желваками кремня. 
4) Грубый известнякъ съ гастероподами. 

Тутъ тоже попалось нисколько болынихъ полипняковъ Li-
thostrotion basaltiforme Е. Н. 

Начиная этимъ обнажешемъ, горный известнякъ тянется по 
берегамъ Индиги до самыхъ воротъ. Несколько выше, въ полу
версте отъ нихъ, выстунаютъ: 

(F) 1) Растительный слой. 
2) Красная глина съ валунами и раковинами Ледови

таго океана до 1 арш. 
3) Горный известнякъ, сверху окрашенный водною 

окисью железа. Вся толща его разбита на отдель
ный плиты, между которыми лежатъ очень тоныя 
прослойки глины до 3 саж. 

Ворота Индиги сложены изъ мощной толщи горнаго извест
няка, а за ними высоше берега отступаютъ и река течетъ по 
низменной равнине. 

Отвесные береговые разрезы воротъ возвышаются до 12 
саженъ и обнажаютъ следующее наиластоваше: 

(G) 1) Растительный слой. 
2) Красная песчаная глина съ угловатыми облом

ками известняка, раковинами Ледовитаго океана 
и не многими валунами до 1 арш. 

3) Желтоватаго цвета известнякъ, разбитый на от
дельные пласты до . . . • • • 8 саж. 

4) Плотный белый известнякъ до 1 » 
5) Сливной твердый известнякъ съ окаменелостями до 1,5 » 
6) Грубый известнякъ съ выделетями кремня и пус

тотами; выступаетъ на правомъ берегу около са
мой воды до 1 арш. 

Эти пласты горнаго известняка волнисто-изогнуты и пада-
ютъ, по определена графа К е й з е р л и н г а ' ) , на N 0 подъ угломъ 

') Petschora Land, стр. 
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7°. Изъ этого известняка онъ приводить Spirifer Mosquensis 
Fisch. и Chaetetes radians Fisch. 

Индига за воротами становится широкой и постепенно пере -
ходитъ въ Г363- . Появляются острова и отмели, которые зали
ваются во время приливовь. 

Берега Индижской губы между воротами и устьемъ р. Щ е -
лихп сложены исключительно изъ песку съ валунами и глины. 

Фиг G. 

Разр-Ьзъ берега около устья р. Большой Щелихи 

a) Горный известнякъ. 
b) Постъ-плшценовыя образовашя. 

Горный известнякъ появляется вновь только около устья 
р. Щелихи, впадающей въ губу: 

(Н) 1) Растительный слой. 
2) Желтая песчаная глина съ валунами до 2 саж. 
3) Горный известнякъ, содержащш много прослоекъ 

и сростковъ кремня, въ которыхъ въ свою очередь 
проходятъ прожилки известковаго шпата съ хорошо 
развитыми кристаллами. Изъ окаменълостей въ немъ 
попадается несколько мелкихъ пластинчато-жабер-
ныхъ и гастероподъ, вмвстъ съ Cyathophyllum sp., 
Chaetetes radians и пр. до 3 » 

И здт>сь пласты горнаго известняка слабо изогнуты, а масса 
его на столько метаморфизирована, что только въ нвкоторыхъ 
мъхтахъ удалось ПОДМЕТИТЬ окаменелости. 

Дал^е къ северу горный известнякъ тянется до самаго Святаго 
Носа, выступая по временамъ на правомъ берегу Индижской гу
бы (р. Малая Щелиха). Характеръ его по видимому тотъ-же, 

VI. 4 



что и при устьй р. Большой Щелихи, такъ какъ самот>ди гово
рили, что на Святомъ Носу въ немъ попадается много кремня. 

Кроме постъ-плюценовыхъ пластовъ и горнаго известняка 
на Индиге, повидимому, развита и юрская глина. Я основываю 
это мнете на томъ, что около устья р. Мутной на берегу были 
найдены белемниты и обломки Ammonites versicolor Traut. Впро-
чемъ такого рода нахождеше юрскихъ окаменБлостсй въ Тиман
ской тундре было известно уже графу К е й з е р л и н г у ] ) . Во вся-
комъ случае юрсие пласты очень слабо развиты въ Тиманской 
тундре; они уцелели отъ размывашя во время постъ-плюценоваго 
перюда только незначительными островами. • 

Я долженъ еще сказать НЕСКОЛЬКО словъ О каменныхъ ору-
д1яхъ, найденныхъ ^амп около устья Щелихи. Эти памятники 
первобытной культуры лежали на поверхности постъ-шноцено -
выхъ пластовъ съ валунами на самомъ берегу Индижской губы, 
въ местахъ, обнаженныхъ отъ мшистаго покрова. Нами найдено 
кроме кремневыхъ осколковъ несколько ножей, стрЬлъ и нуклеу-
совъ. МНЕ кажется, совместное нахождеше орудш, годныхъ къ 
употреблешю, съ осколками кремня и нуклеусами можетъ слу
жить доказательствомъ ихъ приготовлешя тутъ же на берегу 
Индиги изъ кремневыхъ стяженш, заключенныхъ въ горномъ 
известняке. 

Первыя сведешя о нахожденш каменныхъ орудш въ Тиманской 
тундре сообщилъ намъ еще въ Мысове на Суле Семенъ Мян-
динъ. Онъ передалъ намъ также несколько ножей и стръмъ, най
денныхъ имъ около Анутейскихъ озеръ, по сопкамъ. Затемъ, са-
моединъ Филиппъ Апичинъ уступилъ намъ весьма оригиналь
ную стрелу. 

S3) Р'ЁкаБ'Ьлая. 

Проследить береговой разрЬзъ по р. Белой шагъ за шагомъ 
было совершенно немыслимо; препятств1е представлялъ густой 
ивнякъ, окаймляюнцй широкой полосой ея берега, и довольно 

') Petschora Land, стр. 382. 
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значительные овраги. Пришлось ограничиться осмотромъ бере-
говъ въ наиболее доступныхъ мъстахъ. 

Белая вытекаетъ изъ водораздельнаго озера, называемаго 
Каменнымъ. Къ верховьямъ Белой нодходятъ верховьями еще 
два притока Индиги — Гусинецъ и 1евка. 

Около устья, русло Белой покрыто сплошпьшъ слоемъ об 
ломковъ горнаго известняка, между которыми попадались куски, 
содержащее остатки мшанокъ. Кроме того тутъ же попадались 
куски известняка, состояпце почти сплошь изъ скорлупокъ Fusu-
lina gracilis Meek. Странно, что мы нигде не видали корен-
наго залегашя этого Фузулиноваго известняка. ГраФъ К е й з е р 
л и н г ъ 1 ) по видимому также находилъ его, только въ обломкахъ. 
Остается предположить, что этотъ известнякъ залегаетъ въ верх-
нихъ горизонтахъ горно-известковой толщи и что пласты его 
размыты около устья Белой. 

Первый коренной выходъ горнаго известняка, переполнен-
наго мшанками и брахюподами, былъ встреченъ примерно въ 5 
верстахъ отъ устья. Затемъ, въ 10 верстахъ по прямому пути 
мы осмотрели второй выходъ горнаго известняка, обнажаюшдйся 
сажени на 4 или на 5. Въ этомъ месте, красноватаго или желтаго 
цвета известнякъ оказался переполненнымъ сростками кремня, 
который залегаетъ въ немъ тоже и прослойками. Окаменелостей 
въ этомъ известняке мало, да и те дурно сохранились; между ни
ми попадалось всего более коралловъ. 

Пласты горнаго известняка залегаютъ по Белой пологими 
складками, оси которыхъ НЕСКОЛЬКО отклоняются отъ мерцидана 
къ западу. 

ГраФъ К е й з е р л и н г ъ 2) нашелъ около устья Белой, на бе
регу, въ тонкихъ плиткахъ известняка Fusulina cylindrica Fisch., 
Fenestella carinata M' Coy., Polypora orbicribrata Keys., P . bi-
furcata Fisch., Coscinium cyclops Keys., C. stenops Keys., Pro
ductus Flemingii Sow. и Orthis resupinata Mart . 

J) Petschora Land, стр. 382. 
2 ) Petschora Land, стр. 382. 

4 * 
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Выходы горнаго известняка но Белой покрыты постъ-плю-
ценовыми осадками. И тутъ эти осадки разделяются на два яруса: 
сверху залегаетъ желтый песокъ, местами глинистый, съ про
слойками rpaeifl и раковинами Ледовитаго океана, а внизу синяя 
глина. Эти постъ-плюценовые пласты тянутся по Белой до са-
мыхъ воротъ. 

Окрестности воротъ Бълой уже были изследованы граФомъ 
К е й з е р л и н г о м ъ 1 ) ; онъ говорить въ своемъ классическомъ сочи-
ненш, что Белая, по выходе изъ Каменнаго озера, течетъ сна
чала по местности, покрытой аллкшемъ, а затемъ вступаетъ въ 
область распространешя песчаника и, принимая не значительный 
притокъ, прорезываетъ наконецъ поясъ долерита 2). 

Въ толщахъ этихъ породъ Белая вырыла глубокое ущелье, 
СТЕНЫ котораго возвышаются саженъ на 30 или на 40 надъ 
уровнемъ реки. Воротами называютъ собственно проходъ, про-
тивъ котораго выступаетъ скалистый мысъ. 

Фиг. 7. 

Ворота р. Б'Ьлой. 

Въ стБнахъ воротъ, залегаетъ внизу долеритъ толщею въ 
20 или 25 саженъ, а на этой В Ы С О Т Е на него налегаетъ пластъ 
(до 3 саж.) жерноваго песчаника, н окрывающш долеритъ. Пес
чаникъ этотъ въ свою очередь опять покрыть долеритомъ. 

') Petschora Land, стр. 383. 
2 ) Я буду называть кристаллически породы, развитый въ Тиманской 

тундръ, B M t c i t съ граФомъ К е й з е р л и н г о м ъ , долеритомъ. Не ду маю, что
бы изсл-Ьдованш, который принялъ на себя М. С. Та рас о в ъ , подтвердили 
върность этаго назвашя. 



Фиг. 8. 

РазрЬзъ у поротъ р. БЪлой. 

a) Долеритъ. 
b) Жерновый песчаникъ. 
c) Долеритъ. 

Склонъ обрыва въ воротахъ Белой весь усыпанъ кусками 
долерита и песчаника, которые скрываютъ коренные выходы по-
родъ. Чтобы изучить ихъ взаимный отиошетя, нуяшо обогнуть 
ворота и изслъдовать разрезъ надъ самой Белой. 

Верхняя толща долерита, очевидно, составляетъ часть покрова, 
распространившагося на песчаники. Гораздо труднее определить 
характеръ залежи нижней толщи долерита, такъ какъ около во-
ротъ она представляетъ вполне однородный массивъ, безъ вся-
кихъ следовъ отдельности. Отдельность однако проявляется въ 
этой толщЬ въ другихъ местахъ около воротъ Белой. ГраФъ 
К е й з е р л и н г ъ между прочимъ приводить разрезъ, изследован-
ный имъ у Каменнаго озера, который указываетъ на развитое 
въ долерите столбчатой отдельности совместно съ скорлуповатой. 
Судя по этому разрезу и нижняя толща долерита представляетъ 
также покровъ. ПетрограФИчесий характеръ нижней толщи до
лерита довольно резко отличается отъ верхней: строеше его мин
далевидное, а верхняя толща плотная. 

Изследовашя графа К е й з е р л и н г а привели его къ иному вы
воду г ) касательно отношешя долерита къ песчанику. По его мне-
шю песчаникъ налегаетъ на долеритъ на различныхъ горизон-

) Petschora Land, стр. 384. 
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тахъ (auf dem Dolerit in verschiedenem Niveau aufgelagert). 
PaaHoiMiacie между нашими выводами можно объяснить Т Е М Ь , что 
граФъ К е й з е р л и н г ъ не замъ-гилъ налегатя долерита на песча
никъ въ воротахъ БЕЛОЙ. 

Залегаше песчаника между толщами долерита заслужпваетъ 
внимашя, такъ какъ эти отношешя опредЬляютъ возрастъ доле
рита: out указываютъ, что между образовашемъ отд^льныхъ 
толщъ долерита прошелъ довольно значительный промежутокъ 
времени, впродолженш котораго успЬлъ отложиться песчаникъ. 
Я принимаю, ВМ'БСТБ съ графомъ К е й з е р л и и г о м ъ , жерновой 
песчаникъ принадлежащими къ каменно-угольной Формащи; кроме 
того, онъ ВПОЛНЕ аналогиченъ жерновому песчанику Полюдова 
камня и другихъ местностей Урала, залегающему подъ верхнимъ 
горнымъ известнякомъ. 

Пласты песчаника у воротъ Белой, по моему наблюдешю, 
падаютъ на N 0 подъ угломъ въ 15°, а граФъ К е й з е р л и н г ъ 
определилъ падете его пластовъ у Каменнаго озера къ N 0 подъ 
угломъ въ 5 — 8°. Падете песчаника на N 0 позволяетъ считать 
его залегающимъ подъ горнымъ известнякомъ, развитымъ къ 
востоку, по Индигб и Белой, съ которымъ онъ и пластуется со
гласно, такъ какъ уже известно, что пласты горнаго известняка 
падаютъ на Индиге также къ О и N 0 подъ угломъ въ 5 — 1 0 ° . Мне 
не удалось найти въ песчанике растительныхъ остатковъ, но они 
были найдены графомъ К е й з е р л и и г о м ъ , который считаетъ 
ихъ стволами стигмарш. Песчаникъ состоитъ исключительно изъ 
зеренъ кварца, цветъ его то белый, то желтоватый или бурый 
отъ примеси водной окиси железа. Местами онъ переходить въ 
конгломератъ. 

Судя по отношешямъ песчаника къ долериту, образовате 
последняго следуетъ отнести къ каменно-угольному перюду. 

Жерновой песчаникъ подобно горному известняку тянется 
поясомъ отъ NNW къ SSO и слагаетъ восточную часть водо
раздела, называемаго Тиманскимъ камнемъ — водораздела, на 
которомъ уже не залегаютъ постъ-плюценовые пласты. 



3 ) Т и м » н < - K i i i камень. 

Мне кажется, будетъ удобно расположить наблюдешя, сде
ланный въ эту последнюю экскурсш, въ порядке маршрута прой-
деннаго пути. 

24 августа выехали изъ верхней деревни въ нижнюю (6 
верстъ) и переправились па левый берегъ Индиги. 

25 августа перешли реку Гусеницъ, въ берегахъ которой 
были видны только постъ-плюценовыя образовашя. Этотъ прп-
токъ Индиги вытекаетъ изъ озера, расположенная почти рядомъ 
съ Каменнымъ озеромъ, питающимъ БЬлую. По показанию Г р и -
ropifl Апичина въ берегахъ Гусинца обнаженъ исключительно 
песокъ т. е. постъ-нлшценовые пласты и только верховье ея пе-
ресекаетъ темную породу т. е. долеритовый поясъ. 

За Гусинцемъ перешли реку Караульную, впадающую въ 
Индигу около воротъ. 

26 августа перешли р. 1евку (въ 4 верстахъ отъ устья) и 
р. Уерей (въ 5 вер. отъ устья). Обе эти реки впадаютъ въ губу 
Индиги. 

Около верховья 1евки находится Собачья сопка, гора На-
рана и Болванская сопка, около которыхъ былъ грач>ъ К е й з е р -
л и н г ъ 1 . Эти высоты оставались верстахъ въ 15 — 20 къ за
паду отъ нашего пути. ГраФъ К е й з е р л и н г ъ проехалъ къ этимъ 
высотамъ отъ воротъ Белой и нашелъ, что между ними развитъ 
жерновой песчаникъ и что долеритъ, слагая ихъ массивы, высту 
паетъ вновь только у этихъ сопокъ. Собачья сопка несколько вы
тянута на NW и обращена къ N 0 крутымъ склономъ. 

Около Болванской сопки развитъ также и жерновой песчаникъ, 
налегая съ западной стороны на выходъ долерита, при чемъ пла
сты его слабо падаютъ на N 0 . 

Поясъ долерита тянется отъ воротъ Белой къ NNW до са-
маго берега Ледовитаго океана. Западную границу этого по
яса можно очертить, проведя ее отъ верховьевъ Белой, Гу-

) Petschora Land, стр. 385. 



синца и 1евки на Болванскую сопку, гору Нарану и Чайцынъ 
мысъ ! ) . Точно также довольно точно можно очертить и восточную 
границу долеритоваго пояса, такъ какъ мы встретили выходы его 
на IeBK-fe и Уереъ1 въ 4 и 5 верстахъ отъ ихъ устья. На объихъ 
р4кахъ въ этихъ точкахъ берега и русло сложены изъ долерита, 
имъчощаго большое сходство съ долеритомъ верхней толщи во-
ротъ Белой. 

Въ поясе распространетя долерита онъ обнажается не только 
въ берегахъ р-Ькъ или по сопкамъ, но также часто выступаетъ и 
по склонамъ хребтиковъ. Выходы его обнаруживаюсь иногда 
слабо выраженную столбчатость (около воротъ Уерея). 

Уерей и 1евка почти на всемъ протяженш своего течешя вы
рыли русла въ долеритовомъ поясе и только на верховье 1евки, 
въ берегахъ одной изъ ея рассохъ, обнаженъ жерновой песчаникъ, 
пласты котораго'падаютъ подъ угломъ 50° къ О 20° N 2 ) . 

27 августа былъ сдъланъ переходъ отъ воротъ Уерея къ 
Чайцыну мысу. Дорога пересекала только не большую р. Ле-
мицу, впадающую въ Ледовитый океанъ. Въ берегахъ ея обна
жены исключительно постъ-плюценовые пласты: глинистый пе
сокъ съ валунами и синяя глина. Перейдя Лемицу мы часто встре
чали выходы долерита, но жериоваго песчаника мы уже не встре
чали и по видимому онъ не распространяется севернее Бол-
ванской сопки. 

Подвигаясь къ Чайцыну мысу, мы ехали сначала по летнику 
(дороге), а за твмъ своротили съ нея къ северу. Скоро мысъ 
резко выделился двумя скалистыми выступами, господствующими 
надъ болотистой низменностью, на которой разбросано несколько 
озеръ. Мы спустились въ эту низменность съ довольно высокаго 
хребтика. Глядя на низменность, разстилавшуюся передъ нами, 
невольно явился вопросъ, не былъ ли еще сравнительно недавно 

') Наши изсл'Бдовашя доказали, что долеритъ выступаетъ не только къ 
востоку о т ъ гнейсовой оси , но и къ западу — на Румяничномъ мысу и при 
устьЬ р. Черной 

2 ) Petschora Land, стр. 385. 



Чайцынъ мысъ островомъ, а хребтикъ, съ котораго мы спуска
лись, берегомъ океана? 

Фиг. 9. 

Чайцынъ мысъ. 

Долеритовые скалы на Чайцыномъ мысу возвышаются надъ 
болотистою низменностш саженъ на 2 5 , а надъ уровнемъ моря 
на 30 или на 40 . Береговой разрт>зъ высокой части мыса почти 
отвесный, и въ немъ ясно обнаружено строеше долеритовой 
толщи. Чтобы изучить это строеше, нужно было спуститься по 
узкой разщелинв, загроможденной глыбами зернистаго льда. Ока
залось, что у самой воды строеше долерита миндалевидное и что 
па этотъ слой налегаетъ долеритъ (до 6 саж.), разделенный на 
вертикальные, часто изогнутые столбы, имъюшде въ Д1аметрт> до 
1 арш. Среднш столбчатый слой долерита покрытъ плотнымъ 
долеритомъ, сходнымъ съ верхней толщей разреза воротъ 
Белой. 

Фиг. ю. 

Разр'Ьзъ долеритовый толщи на Чайцыномъ мысу. 

Высокая часть Чайцына мыса покрыта только мхомъ и до
леритъ местами прямо выступаетъ изъ-подъ него. При изследо-



ваши берега около высокой, скалистой части мыса становится 
совершенно яснымъ, что верхшл толщи долерита въ этихъ мъ-
стахъ размыты и замещены въ разръзахъ постъ-плюценовой 
песчаной глиной съ валунами и раковинами Ледовитаго океана, 
прямо налегающей па долеритъ миндалевиднаго строешн. 

Эта постъ-плюценовая песчаная глина, достигаетъ мощности 
5 саженъ и возвышается только на 3 .— 4 сажени надъ уровнемъ 
воды; она принадлежишь сравнительно новейшей постъ-плюце
новой террасъ, окаймляющей берегъ Ледовитаго океана и осо
бенно резко выраженной, какъ мы увидимъ, между Румяничнымъ 
мысомъ и р. Великой. 

29 августа отправились далее на западъ, перенравившись на 
пути черезъ р. Халверскую, впадающую въ океанъ. За ней мы 
скоро подошли къ р. Васькиной, на которой графомъ К е й з е р 
лиигомъ были открыты силуршсше пласты. Въ берегахъ р. 
Халверской обнажены только постъ-плюценовые пласты, о кото
рыхъ уже приходилось говорить. 

Гораздо болышй иптересъ представляетъ р. Васькина (Ваш-
кина). Она разширяется около устья въ довольно значительную 
губу, въ которую впадаютъ кроме ея еще две рассохи. На пер
вой рассохе мы встретили выходъ тонкослоистаго, сераго гли
нистаго сланца, пласты котораго простирались на N 10°W. 
ГраФъ К е й з е р л и н г ъ определилъ простираше сланца на W22°N. 

Тотъ же сланецъ 1 слагаетъ Барминъ мысъ 2 , на которомъ, 
по показанш графа Кейзерлинга , пласты его простираются 
также на W 25° N. Кроме того, залегаше сланца въ этомъ 
месте несколько нарушено выходомъ дюрита. У севернаго кон
ца мыса, среди сланца, выступаетъ еще выходъ аФанита, не на
рушая впрочемъ правильности напластовашя его. 

Берега Васькиной были осмотрены нами версты на три или 
на четыре отъ ея устья. Не встречая более выходовъ силурш-

1) Petschora Land, стр. 388. 
2 ) Мы не заезжали на Барминъ мысъ, зная, что на немъ погибло доволь 

но много оленей; намъ казалось рискованвымъ подвергать наше стадо опас
ности. 
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скихъ пластовъ и зная, что на пятой версте уже выступаетъ 
глинистый сланецъ, мы направились далее къ западу. Последняя 
порода была прослежена граФомъ К е й з е р л и н г о м ъ 1 ) по бере
гамъ Васькиной на пять верстъ, до самаго верховья ея. Прости-
paHie сланца тутъ тоже, что и у берега океана. 

Здесь кстати заметить, что па поверхности глинистаго сланца 
у устья Васькиной заметны политура и шрамы, идушде отъ S 
къ N. 

Силуршсшй известняк ь выступалъ на Васькиной сначала въ 
виде розсыпи, въ одной версте отъ ея устья, изъ-подъ слоя пе
счаной глины съ валунами. Тутъ около самой воды залегаютъ 
отдельный плитки желтаго мергелистаго известняка, содержания 
мноя^ество лепердицш.—Несколько выше мы наткнулись уже на 
коренной выходъ силуршскихъ нластовъ. Въ пемъ можно было 
отличить два горизонта: верхнш, сложенный изъ желтаго мерге
листаго известняка, разбитаго на тония плитки съ множествомъ 
лепердицш, и нижнш, сложенный изъ более плотнаго извест
няка, содержащаго кораллы, Pentamerus Samojedicus Keys, 
и проч. Эти силуршсь-ie пласты падаютъ на SW. 

Не доезжая Васькиной, къ востоку отъ выхода силурш
скихъ пластовъ, въ русле второй рассохи мы встретили несколько 
болыпихъ глыбъ плотнаго известняка, содержащаго только чле
ники криноидъ. ГраФЪ К е й з е р л и н г ъ 2 ) встретилъ на этой же рас
сохе, но только несколько выше (въ 6 вер. отъ Бармина мыса) 
зеленоватый известнякъ со стяжешями известковаго шпата, со-
провоядаемый красной глиной и плотнымъ доломитовымъ извест-
някомъ, пласты котораго падаютъ на N 0 подъ угломъ 8 — 1 0 ° . 
Эти пласты оказались нижними членами силуршской толщи. 

ГраФЪ К е й з е р л и н ъ нашелъ въ силуршскихъ пластахъ на 
Васькиной Cystiphyllum excavatum Keys., Halysites labyrinthica 
Goldf., Heliolites interstincta Wahl., Calamopora alveolaris Goldf., 
C. fibrosa Goldf., Cal. polymorpha Goldf., Stromatopora concen-
trica Goldf., Leptaena deltoidea Con., Pentamerus Samojedicus 

') Petschora Land, стр. 387. 
*2) Petschora Land, стр. 386. 
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Keys., Euomphalus Waschkinae Keys., Murchisonia sp. Leper-
ditia marginata Keys , Illaenus Barriensis Murch., Phacops Odini 
Eichw., Encrinurus punctatus Wahl. При всемъ желанш собрать 
возможно полную коллекщю') силуршскихъ окаменглостей, мы не 
могли найти многихъ видовъ. Вместо нихъ попались впервые Ог-
thoceratites sp., несколько брахюподъ и пр. 

Постъ-плшценовые пласты, выходяшде на Чайцыномъ мысу 
и покрываюнце силуршскш известнякъ на Васькиной, тянутся 
къ югу, слагая низменную террасу, покрытую многими озерами 2). 
Въ этихъ пластахъ граФъ К е й з е р л и н г ъ нашелъ валуны гранита, 
горнаго известняка съ Productus Humboldti d'Orb., P . semireticu-
latusMart. и Cardinia pjichwaldiana Vern. Въ этихъ же пластахъ 
ему попадались также куски ctparo песчаника. Основываясь на 
нахожденш обломковъ этихъ породъ, граФъ К е й з е р л и н г ъ пред-
положилъ, что въ этихъ мъстахъ залегаютъ каменно-угольные 
и юрсме пласты, но я не могу согласиться съ этимъ мнъшемъ. 

Следуя отъ Васькиной къ западу, мы скоро достигли гранито-
гнейсоваго пояса, изъ котораго сложена ось Тиманскаго камня. 
Этотъ гнейсовый поясъ тянется узкой полосой почти съ севера 
на югъ, несколько отклоняясь къ западу. Выходы гнейса и гра
нита разбросаны въ этомъ поясе отдельными выступами — «ка
мешками» сложенными съ поверхности изъ сплошнаго слоя угло-

| ватыхъ обломковъ гнейса и гранита. При такихъ услов1яхъ, по
нятно, нечего было и думать определить простираше гнейса, а 

I также и его отношешя къ граниту. Въ котловине между двумя 
камешками мы встретили выходъ глинистаго сланца. 

30 августа направились отъ этихъ гранитныхъ камешковъ 
къ Румяничному мысу, на которомъ совершенно неожиданно 
встретили опять долеритъ. 

Румяничный мысъ не представляетъ, подобно Чайцыну, скалы, 
выдающейся въ море, напротивъ онъ едва возвышается надъ 

') Коллекщя силуршскихъ окамен-Ьлостей передана мною Академику 
Ф. Б. Шмидту . 

2 ) Petschora Land, стр. 385. 
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Фиг. 11. 

ЧЦ Ol.-еана.. 

Румяничный мысъ. 

1) Планъ / Й 2 Ь , Х 0 Д Ъ *°«Р»™-' \ Ь) Песчаные холмы. 
2) Разръзъ ( . а> £ Ы Х 0 А Ъ Д°лерита. 

' r \ ос) Береговой валъ. 

уровнемъ воды, ограничивая съ севера небольшую бухту. Вы-
ходъ долерита можно наблюдать только у самаго берега, около 
котораго изъ-подъ воды едва выделяется рядъ столбовъ, обра-
зующихъ своими поверхностями подоб1е мостовой. Выходъ до
лерита покрыть на берегу валомъ, сложеннымъ изъ углова-
тыхъ или только несколько закругленныхъ обломковъ долерита, 
между которыми попадаются также гальки и неболыше валуны 
другихъ породъ. Этотъ валъ окаймляетъ берегъ, возвышаясь са
жени на 1,5 или на 2 надъ уровнемъ океана. Съ юга и юго-во
стока по берегу бухты расположено несколько песчаныхъ хол-
мовъ, сохранившихся при размыванш песчанаго берега, который 
возвышался прежде также сажени на 2. Береговой валъ, окайм-
ляющш Румяничный мысъ, былъ нагроможденъ прибоемъ волнъ 
одновременно съ отложешемъ новейшей, постъ-плюценовой тер
расы (Чайцынъ мысъ) и вместе съ ней еще не давно выступилъ 
изъ-подъ водъ океана. 

ГраФЪ К е й з е р л и н г ъ наблюдалъ') около устья Васькиной бе-

') Petschora Land, стр. 387 
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реговой валъ еще более новый, сложенный изъ обломковъ гли
нистаго сланца вместе съ раковинами Buccinum undatum. Въ 
1842 году этотъ валъ возвышался едва на 2' надъ окружающей 
болотистой нпзмеиностпо. 

Долеритъ выступаетъ изъ-иодъ слоя глины по берегу океана 
и далЬе, между Румянпчнымъ мысомъ и р. Черной, онъ обна
жается также и въ берегахъ этой реки версты на 1,5 или на 2 
отъ устья. Долеритъ всЬхъ этихъ обнаженш представляетъ чср-

Фиг. 12. 

Выходъ долерита около устья р. Черной. 

a) Постъ-плшценовая глина. 
b) Долеритъ. 

наго цвета плотную породу, повсюду разделенную на вертикально 
стояшде столбы. Между столбами попадаются 5, 6 и 8 угольные, 
часто съ закругленными ребрами; отдельные члены или правиль
но развиты, или имеютъ Форму шаровъ, а поверхности ихъ то 
ровныя, то вогнутыя или выпуклыя. 

Берегъ океана и рекъ: Черной, трехъ Шубныхъ, Грубой и 
Великой обнажаетъ или песокъ или глину то желтаго цвета, то 
темно-сера го. Въ глине попадаются немнопе валуны гранита, 
глинистаго сланца, долерита и силуршскаго известняка. Мощ
ность глины и песку достигаетъ 5—6 саженъ. Изъ этихъ осад-
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ковъ сложена новейшая постъ-плюценовая терраса, ограничен
ная къ югу возвышенности, надъ которою господствуютъ гра
нитные камешки и долеритовыя сопки. Очевидно, что эта цъпь 
высотъ Тиманскаго камня, удаленная теперь отъ берега океана 
на 1 5 — 2 0 верстъ, была берегомъ и что терраса, ограниченная 
ею, сравнительно недавно выступила пзъ-подъ воды. Во время 
поднятой этой террассы Чайцынъ мысъ соединился съ матери-
комъ, а на Румяничномъ мысЬ образовался береговой валъ. 

Эта нов'Бйшая постъ-гшоцеиован терраса тянется по всему 
берегу Ледовитаго океана, по не всегда резко отделена. На Ин-
дигЬ напр. она распространена вероятно до воротъ. 

Постъ-нлшценовые пласты, залегаюнце къ югу отъ этой но
вейшей террасы, должны быть более древними; они и залегаютъ 
гораздо выше ея. Однако, не везде можно провести резкую гра
ницу между ними — постепенное поднятие береговъ, очевидно, 
сгладило ее. Граница эта сохранилась только тамъ, где берегъ 
былъ крутой и сложенъ изъ твердыхъ породъ. 

1 сентября направились отъ устья Черной къ ея верховью. 
На третьей верстъ изъ-подъ синей глины показалась розсыпь 
силуршскаго известняка, а на 4-й попался и коренной выходъ его. 

Верхняя часть разреза покрыта осыпью; затвмъ обнажены: 

1) Желтый мергелистый известнякъ, залегающш от
дельными тонкими плитами съ лепердищями и ко
раллами 1 саж. 

2) Глинистый известнякъ зеленоватаго цвета, содер
жащей сростки известковаго шпата; въ немъ про-
ходять прослойки плотнаго мергелистаго извест
няка белаго цвета съ брахшподами и проч 1,5 арш. 

3) Осыпь до 2 » 

После этого обнажешя въ берегахъ съ версту тянулась гли
на, а затЬмъ выступилъ вновь силуршстй известнякъ. 

Въ береговомъ разрезе, возвышающемся саженъ на 5 или 
на 6 надъ уровнемъ рЬки, обнажены: 



1) Красноватаго и желтаго цвета мергелистый и з - ' 
вестнякъ до 1,5 саж. 

2) Зеленоватаго цвета известнякъ съ выдълешями из-
вестковаго шпата и прослойками плотнаго извест
няка до 2 арш. 

3) Плотный известнякъ, разбитый на отдельные пла
сты; верхнш пластъ въ 2 арш. до 1,5 саж. 

4) Плотный желтовато - сърый известнякъ, разбитый 
на отдельные пласты толщиною около 1 вершка до 0,75 » 

5) Осыпь до 1 » 
Силуршсше пласты на р. Черной образуютъ рядъ складокъ, 

оси которыхъ направляются съ NW на SO (падеше точно опре
делено на одномъ изъ крыльевъ на SW подъ угломъ въ 25°). 
Въ пластахъ (3) и (4) окамент>лостей нъть; они напоминаютъ 
по характеру глыбы известняка, встреченный нами на рассохе 
Васькиной, а пластъ (2)—породу, встреченную граФомъ К е й з е р 
лингомъ. Пласты (1) и (2) совершенно подобны развитымъ на 
Васькиной и ближе къ устью на р. Черной. 

Отъ этого обнажешя мы направились къ воротамъ р. Вели
кой, впадающей въ Чешскую губу. На пути должны были пе
рейти р. Грубую и три Шубныхъ, берега которыхъ обнажаютъ 
только темно-сераго цвета постъ-плюценовую глину. 

На р. Великой отъ ея устья до воротъ обнажена тоже только 
темно-серая глина, но тутъ изъ-подъ нея выступаютъ пласты ка-
менно-угольной Формащи. Внизу залегаетъ: 
1) Грубо-зернистый сероватаго цвета жерновой пес

чаникъ, окрашенный местами водной окисью же
леза; онъ делится на пласты, толщина которыхъ 
достигаетъ 0,25 аршина до 1,5 арш. 
На него налегаетъ: 

2) Глинистый сланецъ, местами песчаный, переходя
щш въ настоящш песчаникъ; онъ обыкновенно со
держитъ листочки слюды и обугленные остатки 
растенш. Сланецъ покрыть. 

3) Жерновымъ песчаникомъ. 



Около воротъ р. Великой слои каменно -угольнаго песчаника 
образуютъ полопя складки. 

Второе обнажеше каменно-угольнаго песчаника мы встре
тили нисколько выше — въ 2-хъ верстахъ отъ воротъ. Песча
никъ выступаетъ въ этомъ месте толщей до 3 саженъ и содер
житъ местами неясные отпечатки каламитовъ. 

Этотъ каменно-угольный песчаникъ, вполне аналогичный пес
чанику восточнаго склона Тимана, можетъ служить ручатсль-
ствомъ, что далее къ западу будеть встреченъ горный извест
някъ. Действительно, самоеди утверждаютъ, что по р. Волонге 
обнаженъ белый камень, содержаний много кремня. 

Изследоваше берега Ледовитаго океана между устьемъ Ин
диги и Великой вполне выяснило строеше северной части Тиман
скаго камня. Оставалось только определить направлеше гнейсо
вой оси. 

2 сентября собрались въ обратный путь на Индигу. Отъ во
ротъ р. Великой мы направились на Болванскую сопку, на Ка-
мешокъ, на сопку Собачью голову и ворота Белой (Каменное 
озеро). Отъ этого озера дорога была намъ уже знакома; она 
вела на Паловинную сопку и нижнюю деревню на Индиге'). 

Переходя съ новейшей постъ-плшценовой террасы на Ти-
манскш камень, мы должны были подняться на рядъ довольно 
крутыхъ хребтиковъ, которые въ общемъ тянутся съ NW на SO 
и ограничиваютъ или болотистый котловины или неболышя озера. 
Следуя этимъ путемъ мы скоро поднялись на Болванскую сопку. 
Дорогой, на гребняхъ хребтиковъ и по склонамъ Болванской соп
ки обнажалась только красная песчаная глина, содержащая гра
нитные валуны, которые попадались особенно часто около Бол
ванской сопки. 

3 — 5 сентября. Между Болванской сопкой и камешкомъ 
местность представляетъ тотъ же характеръ — и тутъ хребтики 

') Я приведу разстояшя по показашямъ проводника: 
Между воротами Великой и Болванской сопкой — 15 верстъ; между Бол

ванской сопкой п воротами БЪлой — 25 вер.; между воротами Бт.лой и дерев
ней на Индигъ 20 верстъ. 
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ограничиваютъ болотистый котловины. По мере приближешя къ 
Камешку гранитные валуны попадались все чаще, и между ними 
были заметны также и угловатые. Наконецъ, мы дошли и до ко-
реннаго выхода гранита — до Камешка, т. е. до гнейсовой оси. 

Камешокъ сплошь покрыть угловатыми обломками гранита, 
а у подошвы его, съ южной стороны, обломки гранита лежатъ 
мощнымъ слоемъ — розсыпью. 

Выхода долерита мы достигли верстахъ въ 5 или 6 отъ ка
мешка, подойдя къ сопкъл «Собачья Голова». Форма этой сопки 
коническая — довольно правильная, а высота не превышаетъ 
3—4 саженъ; она покрыта съ поверхности угловатыми облом
ками долерита. Собачья голова не представляетъ купола, а только 
остатокъ размытаго покрова, который тянется отсюда съ пере
рывами до воротъ Б^лой, залегая на каменно-угольномъ песча
нике. Долеритъ Собачьей Головы и находится именно въ такихъ 
отношешяхъ къ песчанику, который обнажается саженяхъ въ 50 
къ востоку отъ этой сопки и покрыть красной глиной (до 0,25 
аршина), содержащей неболыше валуны гранита. Между камен
ными озерами ] ) , питающими Белую и Гусницъ, которыя были 
уже не далеко, до нихъ оставалось не болЬе 3 — 4 верстъ, и 
сопкой Собачья Голова мы встретили еще несколько выходовъ 
долерита, налегающаго на песчаникъ. 

Каменныя озера лежатъ уже въ поясЬ жерноваго песчаника, 
который, какъ известно, тянется отъ NNW къ SSO. Спускаясь 
съ гряды песчаника въ долину Гусница, мы опять пересекли не
сколько хребтиковъ, которые уже обнажали только постъ-плю-
ценовую глину, содержащую валуны. 

Архитектура северной части Тиманскаго камня вполне выяс
няется при сопоставлеши изслЬдовашй графа К е й з е р л и н г а съ 
моими. 

Изследовашя наши показали, что ось северной части камня 
сложена изъ пластовъ гнейса. Обнаруя;ено загьмъ, что на гней-

') Уровень каменныхъ озеръ возвышается саженъ на 30 надъ уровнемъ 
океана, а поверхность выходовъ песчаника и долерита саженъ на 55 или на 60. 
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совую ось непосредственно налегаетъ глинистый сланецъ, пласты 
котораго уц-влъли только на восточной стороне (Васькина, Бар-
минъ мысъ), и что эти азойсше пласты покрыты съ восточной 
и западной стороны силуршскими осадками, залегающими сов
местно съ ними подъ толщей каменно-угольной Формацш: жер-
новымъ песчаникомъ и горнымъ известнякомъ. Наконецъ дока
зано, что долеритъ, подчиненный жерновому песчанику, высту-
паетъ также по обе стороны гнейсовой оси: 1) Румяничный 
мысъ, устье Черной и 2) Чайцынъ мысъ, Болванская сопка, во
рота Белой и пр. 

Азойсше и палеозойсше пласты, слагающее Тиманскш ка
мень, расположены более или менее параллельными поясами, ко
торые тянутся съ NNW на SSO. — Геологическая карта север
ной части камня передаетъ возможно точно распространеше Фор
мацш: пласты силуршской Формацш распространены узкими по
лосами и не идутъ далеко на югъ; совершенно иное приходится 
сказать о пластахъ каменно-угольной Формацш, которые тянутся 
очень далеко на югъ, залегая по всей длипе камня, поясами, так
же параллельными оси. Южнее, ось сложена уже изъ девонскихъ 
пластовъ, выклинивающихся между верховьями Сулы и Белой. 

Северная часть Тиманскаго камня въ орографическомъ отно-
шенш представляетъ водоразделъ, возвышающейся только саженъ 
на 60 — 70 надъ уровнемъ океана. Замечательно, что высния 
точки расположены не въ области гнейсоваго пояса, не на оси 
камня, а въ восточномъ поясЬ я^ерповаго песчаника и подчинен-
наго ему долерита. Въ этомъ-то поясЬ расположены озера и бо
лотистый котловины, нитающш западные притоки Индиги, — и 
только верховья некоторыхъ неболынихъ рекъ, впадающихъ въ 
океанъ между устьемъ Индиги и Великой, ближе пододвинуты къ 
гнейсовой оси. 

Пересекая Тиманскш камень отъ устья Ве.шкоп къ вер-
ховьямъ Белой, мы встретили только два выхода крпсталличе-
скихъ породъ, выступавшихь изъ-подъ сплошнаго мшпстаго по
крова, покрывающаго поверхность «камня». 

5* 
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Поверхность Тиманскаго водораздела изборождена неболь
шими котловинами, ограниченными хребтиками которые тянутся 
съ NNW на SSO, следовательно, параллельно оси. На сколько 
можно судить по немногимъ обнажешямъ, хребтики эти сложены 
изъ красной глины съ валунами гранита, но эта глина не покры-
ваетъ восточный поясъ жерноваго песчаника и долерита, на по
верхности которыхъ растетъ только мохъ. 

Слоистыя постъ-плюценовыя образовашя — глины и пески съ 
валунами и раковинами Ледовитаго океана окружаютъ Тиманскш 
камень, налегая съ запада нагорный известнякъ и жерновой песча
никъ (Великая, Волонга?), а съ востока только на горный извест
някъ (Белая, Индига). Между каменно-угольными осадками и 
постъ-плюценовыми образовашями местами (Индига) сохранились 
неболыше острова юрскихъ пластовъ, yirkirEBinie отъ размыва-
шя во время постъ-плюценоваго перюда. 

Для пополнешя сведенш, сообщенныхъ въ этой статье о гео-
логическомъ строенш северной части Тиманскаго камня, приведу 
еще некоторый наблюдешя г. Ш р е н к а , которыя онъ сделалъ 
переезжая изъ дома Поповыхъ, на р. Индигв, въ деревню на р. 
Пеше. — На пути г. Ш р е н к ъ пересекъ Малую и Болыпу Свет
лый, Щучью, Пембогу, перевалилъ хребетъ между верховьями 
Сулы и Волонги, а за темъ спустился къ югу на р. Пешу. Ти
манскш водораздълъ въ этой местности сравнительно высокъ 
(абсолютная высота хребта Савсеръ определена въ 850') и со
стоять изъ отдельныхъ сопокъ и хребтиковъ. — На р. Светлой 
г. Ш р е н к ъ встретилъ выходъ горнаго известняка, очень плот-
наго, содержащаго много стяженш кремня и мало окаменълостей 
(подобно нижнимъ пластамъ на р. Белой), а между Пембогой и 
Волонгой, на водоразделе ивъ берегахъ ручьевъ, каменно-уголь
ный песчаникъ то глинистый то более чистый содержащей сплю
щенные древесные стволы. 

Не буду останавливаться теперь на силуршскихъ пластахъ, 
такъ какъ ихъ Фауна не допускаетъ детальной параллелизащи 
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между ними и силуршскими пластами Урала. ГраФЪ К е й з е р -
л и н г ъ 1 ) допускаетъдажеразграничешебассейновъ, въ которыхъ 
отлагались эти осадки. 

Пласты каменно-угольной Формацш еввернаго Тимана, какъ 
уже известно, сложены изъ двухъ резко разграниченныхъ яру-
совъ: жерноваго песчаника и горнаго известняка. Жерновый пе
счаникъ вполне соответствуем жерновому песчанику Урала, за
легающему на западномъ склоне подъ верхнимъ горнымъ извест-
някомъ. Въ тиманскомъ песчанике содержатся только дурно со-
хранивпиеся остатки растенш. Мощность его определить до
вольно трудно; не думаю, чтобы она превышала 50 саженъ. Гор
ный известнякъ, залегающш на жерновомъ песчанике пластуется 
съ нимъ совершенно согласно и падаетъ подъ угломъ не более 
10° къ востоку и северо-востоку. Мощность горнаго известняка 
незначительна сравнительно съ мощности» песчаника; едва ли 
она превышаетъ 20 саженъ. 

Разрезы береговъ Белой и Индиги вполне обнаружили петро-
граФИчеекш и палеонтологическш характеръ горнаго извест
няка. Верхнш горизонтъ толщи горнаго известняка сложенъ изъ 
пластовъ породы белаго или сероватаго цвета, довольно твер
дой, состоящей частью изъ мелкихъ обломковъ раковинъ, остат-
ковъ морскихъ лилш и пр: Въ этомъ известняке заключено до
вольно много зеренъ глауконита и небольшихъ выдвленш кальцита; 
кроме того, въ немъ очень много окаменелостей, который всегда 
сравнительно хорошо сохранены. Этотъ известнякъ переходитъ 
внизу постепенно въ более плотный, иногда мергелистый, въ ко-
торомъ начинаютъ появляться сростки и прослойки кремня вме
сте съ пустотами, выполненными известковымъ шпатомъ — яв-
леше, указывающее на значительную метаморфизащю. Наконецъ, 
внизу (ворота Индиги, устье Щелихи, верховья Белой) залегаетъ 
твердый, плотный, известнякъ часто безъ всякихъ следовъ ока
менелостей, но зато содержаний много сростковъ и прослойковъ 
кремня. 

•) Petschora Land, стр. 387. 
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Въ горномъ известнякъ Тимана собрано 69 видовъ. Боль
шая часть Формъ этой Фауны относится къ брахюподамъ — 21 
видъ и мшанкамъ — 10 видовъ, следовательно къ червямъ ' ) . 
Моллюсковъ сравнительно мало: нластинчато-жаберныхъ 10 ви
довъ, гастероподъ 7 видовъ, а представителемъ головоногихъ 
является только одинъ видъ. Изъ ракообразныхъ найдено только 
два вида рода Phillipsia, а изъ иглокожихъ одинъ цидарисъ (иглы 
его совершенно отличныя отъ иголъ Archaeocidaris Rossicus), 
Platicrinus Schmidtii и Codonaster Pousirewskii. Представителей 
безкишечныхъ сравнительно больше: одна губка и 13 видовъ ко-
ралловъ. Кроме того найдены три корненожки: Fusulina cylin-
drica Fisch., F . gracilis Meek, и F . robusta Meek. — и немно
гочисленные остатки рыбъ. 

Наиболее распространенными представителями Фауны каменно
угольной Формащи Тимана, безъ сомнешя, нужно считать бра-
хшподъ, которыя появлялись во всехъ горизонтахъ, кроме того, 
тесно связываютъ представителей другихъ группъ животныхъ, 
распространеше которыхъ более ограничено. 

Фауна горнаго известняка Тимана относится къ Ф а у н е такъ 
называемаго верхняго яруса горнаго известняка; она наиболее 
сходна съ Фауной верхняго горнаго известняка западнаго склона 
Урала, такъ какъ въ этихъ пластахъ оказывается несколько ви
довъ брахюподъ исключительно имъ свойственныхъ, кроме дру
гихъ видовъ, появляющихся въ верхнемъ горномъ известняке и 
другихъ местностей. Говорить о какомъ-либо отличш Тиманскаго 
горнаго известняка отъ Уральскаго было бы совершенно не
у м е с т н о 2 ) , темъ более, что, кроме брахюподъ, общность Фауны 

горнаго известняка этихъ местностей обнаруживается также 
представителями и другихъ группъ животныхъ. 

Остается еще сказать несколько словъ о постъ-плюценовыхъ 
образовашяхъ. 

') Послът^я изсл-Ьдованля г. Морзе и г. К о в а л е в с к а г о (Изв4ст1я Инпе-
рат. Общ. Любителей Естеств. Москва 1874 г. Т. XIV) привели къ выдъменш 
группы брахшподъ изъ среды моллюсковъ и причисленш ихъ къ червямъ. 

*) K e y s e r l i n g . Petschora Land, стр. 362, 363 и 376. 
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Въ начале этой эпохи Уралъ и Тиманъ были покрыты сплош
ными ледниками, спускавшимися въ теперешнш Печорскш бас-
сейнъ. Слъды ледниковъ — политура и шрамы — уже известные 
на Тиманъ, безъ всякаго сомнъшя, будутъ открыты и на Уралъ 1 ) . 
Существоваше этихъ ледниковъ подтверждается кроме того и 
совместнымъ нахождешемъ уральскихъ и тиманскихъ валуновъ 
въ постъ-плюценовыхъ пластахъ бассейна Печоры. Во всякомъ 
случае первоначально эти валуны вместе съ более измельчен-
нымъ матер!яломъ слагали основныя морены, который и послу
жили матер!Яломъ для образовашя слоистыхъ осадковъ, покры-
вающихъ теперь бассейнъ Печоры и содержащихъ валуны сов
местно съ раковинами, еще и ныне живущими въ Ледовитомъ 
океане. 

Трудно определить начало опускашя Печорскаго бассейна въ 
постъ-плюценовый перюдъ. Вероятнее предположить, что часть 
его была покрыта моремъ еще во время распространешя ледни
ковъ. 

Опускаше въ постъ-плюценовый перюдъ было довольно про
должительно и теперешнш Тиманскш камень погрузился весь; 
изъ-подъ воды выступали разве только скалистые острова, гра
нитные камешки и вершины долеритовыхъ сопокъ. Это опуска
ше сменилось поднятсемъ, которое продолжается и по настоя
щее время. 

') Академикъ Г е л ь м е р с е н ъ (Записки Минерал. Общ., т. I, стр. 355) ука-
зываетъ, между прочимъ, на политуру доломитовой подпочвы золотоносной 
розсыпи бдизъ Кедрова въ Гороблагодатскомъ округе. 



ЧАСТЬ II. 

Ручной бассейнъ Печоры занимаете обширную страну, огра
ниченную Тиманомъ и Ураломъ, которые около 62° съъ\ шпр. схо
дятся довольно близко, подъ угломъ около 60°. Эти хребты, хотя 
и изменяюсь направлеше, нигде не являются параллельными; 
напротивъ, замечается некоторый параллелизмъ между Тима
номъ и березовымъ хребтомъ Пай-Хой, который, представляя 
совершенно самостоятельную горную систему, ограничиваетъ 
Печорскш бассейнъ съ NNW и проходить чрезъ Вайгачъ на 
Новую Землю. 

Пай-Хой, какъ ИЗВЕСТНО, примыкаетъ къ Уралу между 68° и 
69° сев. шир. и состоитъ изъ системы параллельныхъ кряжей, 
которые возвышаются надъ уровнемъ океана не бе«ее 1330 ' . 
Этотъ хребетъ, продолжаясь къ северу, чрезъ Вайгачъ на Но
вую Землю, достигаетъ наибольшей высоты 4 0 0 0 ' между 73° и 
74° сев. шир. 

Северный Уралъ также представляетъ систему параллель
ныхъ кряжей, разделенныхъ более или менее широкими котло
винами. Кряжи эти иногда прерываются по направлешю оси и 
становятся более или менее обособленными. На севере Уралъ 
заканчивается Константиновымъ камнемъ, возвышающимся надъ 
уровнемъ океана на 1491 ' . Вообще же высоты севернаго Урала, 
между 62° и берегомъ океана, не превышаюсь 5000 ' , но чаще ко
леблются между 2000 ' и 4000 ' . До 65° сев. шир. направлеше 
Урала мерид1анальное, но тутъ онъ отклоняется отъ этаго на-
правлешя и тянется, далее къ северу, по направлешю къ NNW. 
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Тиманъ часто изменяеть направлеше: съверная часть его, 
собственно Тиманскш камень, направляется съ NNW на SSO, 
между 67° и 65° СЕВ. шир., онъ проходить почти мерюддональ-
но, а далйе къ югу отклоняется къ SO. Высоты Тимана не пре-
вышаютъ 850' и достигаютъ этого только на свверъ и на юг*; 
центральная же часть гораздо ниже, наприм^ръ водораздвлъ между 
ръками Цыльмой и Пезой не превышаетъ 467' надъ уровнемъ 
океана. Характеръ северной части этого камня былъ уже очер-
ченъ въ первой части, и тамъ было высказано, что онъ мало со-
отвътствуетъ нашимъ представлешямъ о горныхъ хребтахъ. Г. 
Ш р е н к ъ , перевалившш Тиманъ между Сулой и Волонгой, вы-
сказалъ совершенно такое же мнвше. 

Уралъ и Пай-Хой, а также и Тиманъ сложены изъ азойскихъ 
и палеозойскихъ пластовъ, между которыми, местами, выступа-
ютъ и массивный кристалличесшя породы. Я не буду теперь оста
навливаться на взаимныхъ отношешяхъ этихъ образовашй и ука
жу только на апалогш, которую провелъ г. ГёФеръ, ПОСЕТИВ
ШИ! недавно Новую Землю, между строешемъ массива этого 
острова и Ураломъ. Г. ГёФеръ высказалъ, что ось ПОДНЯТАЯ 

пластовъ на Новой Земл'Ь проходитъ точно также на востокъ 
массива острова какъ и на Уралт>, пласты котораго на европей-
скомъ склон* падаютъ довольно постепенно къ западу, между 
ТБМЪ какъ на восточномъ склон* хребетъ круто обрывается. Эта 
особенность строешя выражается еще тъмъ, что пласты запад-
наго склона или вовсе не развиты на восточномъ, или являются 
только подчиненными; короче, и здъсь и тамъ поднятие было одно
стороннее, имевшее вл1яше только къ западу отъ лиши дизлока-
цш. Эта особенность строешя Урала и Новой Земли тъмъ болъе 
интересна, что тою же особенностью отличается строеше и се
верной части Тимана. И тутъ лишя дизлокацш проходитъ къ вос
току отъ гнейсовой оси, въ пояс* распространешя каменно-уголь-
наго жерноваго песчаника и долерита, въ которомъ сгруппирова
ны высппя точки камня. 

Площадь ограниченная этими хребтами, котловина системы 
р. Печоры, покрыта постъ-плюценовыми и аллкдаальными пла-
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стами, изъ-подъ которыхъ мезозойсмя образования выступаютъ 
только по берегамъ р^къ. Охарактеризовать рельеФъ этой котло
вины в ъ общихъ чертахъ крайне затруднительно; но все же мож
но сказать, что онъ довольно сложенъ, такъ какъ покрыть ЦЕЛОЮ 

системою водоразделовъ, разд'Бляющихъ второстепенный, третье
степенный и т. д. бассейны притоковъ Печоры. Водоразделы 
эти сравнительно не высоки, и только немнопе достигаютъ 650'; 
къ такимъ относятся напр. водоразделы, разделяющее систему ре
ки Печоры отъ системы реки Камы и рЬкъ впадающихъ непосред
ственно въ Ледовитый океанъ; остальные же гораздо ниже. 

Вся страна покрыта сплошнымъ лесомъ, а за пределами его 
распространешя, берегъ океана опоясанъ безлесной полосой — 
тундрой. 

Печорскш край посещали, съ целю изучешя его въ геоло-
гическомъ отношенш, немнопе, и все, что объ немъ известно, 
сосредоточено въ сочинешяхъ графа К е й з е р л и н г а , гг. Ш р е н -
ка, ГоФмана и Антипова . 

Азойсвля образовашя. 

Азойсие пласты входятъ въ составъ массивовъ всехъ трехъ 
хребтовъ, ограничивающихъ Печорскш бассейнъ. На Тимане 
азойсие пласты не достигаютъ болыпаго развипя, за то значи
тельная часть массива Урала и Пай-Хоя сложена ихъ толщами; 
на Канине, на сколько известно, они также сильно развиты. Во 
всехъ этихъ хребтахъ распространены какъ гнейсы, такъ и кри-
сталличесше сланцы съ подчиненными имъ массивными кристал
лическими породами. 

Гнейсы северо-восточной Россш принадлежать лаврентьев-
ской Ф о р м а щ и , подобно аналогичнымъ имъ пластамъ Финляндии 
и Олонецкаго края, а что касается кристаллическихъ сланцевъ, 
то ихъ прямое налегаше на гнейсовую Формащю Тимана и несо
гласное пластоваше съ налегающими на нихъ силуршскими пла
стами совершенно ясно определяютъ ихъ место въ ряду напла-
с т о в а н ш и принадлежность къ гуронской Формащи. Кристалличе-
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сше сланцы Северо-восточной Россш вполн* аналогичны слан-
цамъ Финляндш и Олонецкаго края, хотя отношеше последнихъ 
къ пластамъ, содержащимъ окаменелости, и нельзя определить 
непосредственными наблюдешями. 

а) Лаврентьевская Ф о р з д а п Д я . 

Изследозашя г. Ш р е н к а и ГОФмана показали, что пласты 
гнейса почти не принимаютъ учаепя въ строенш Севернаго Ура
ла и Пай-Хоя. Залегаше гнейса среди пластовъ Пай-Хоя не было 
наблюдаемо, но далее къ северу, на Новой Земле, еще по из-
следовашямъ покойнаго Л е м а н а , сопровождавшаго академика 
Б ер а въ его путешеств1е на этотъ островъ, развитъ протогинъ 
(протогиновый гнейсъ?), изъ котораго сложенъ Митюшевъ камень. 
ГоФманъ упоминаетъ о залеганш протогиноваго гнейса въглав-
номъ хребте Урала, около верховьевъ р. Войкаръ и около горы 
Миниссей. Южнее, начиная съ 62° сев. шир., пласты гнейса до-
стигаютъ на Урале более значительная развито!. 

Слюдистые сланцы Урала вероятно также принадлежать къ 
пластамъ этого возраста. 

На Урале пластамъ гнейса подчинены граниты и гранититы, 
которые достигаютъ иногда значительнаго развипя, какъ напри-
меръ между 63° и 64° сев. шир. Этимъ же пластамъ подчинены 
вероятно также с1енитъ и ыенитовый порфиръ и друпе породы, 
выступающее изъ-подъ толщи сланцевъ на гребняхъ хребта. 

Въ подобныхъ же услов1яхъ залегаютъ лаврентьевск1е гней
сы *) и на Тимане, но они выступаютъ на поверхность только въ 
северной части его, образуя геологическую ось хребта. Этимъ 
пластамъ и тутъ подчинены граниты, но къ сожалешю ихъ вза
имный отношешя остаются не выясненными. Я уже шгЬлъ слу
чай указать, что пласты гнейса выступаютъ на севере Тимана 
узкой полосой, идущей отъ NNW на SSO. До сихъ поръ остается 
неизвестнымъ, где заканчивается этотъ поясъ на юге, хотя и 

•) Петрографическая нзсд-Бдовавдя гнейса и гранита Тимана принялъ на 
себя М. С. Т а р а с о в ъ . 
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можно предположить, что онъ не переходить за линио, соединяю
щую верховья Сулы и Волонги, такъ какъ г. Ш р е н к ъ не встре-
чалъ выходовъ гнейса въ этой местности. (Около этого мъста пла
сты гнейса скрываются подъ болъе новыми образовашями). 

Ь) Г у р о н е к а я « т х г р м а п Д я . 

На Тиманъ1 къ пластамъ этого возраста относится исключи
тельно глинистый сланецъ 1 ) , но за то распространеше его до
вольно значительно. Услов1Я залегашя глинистаго сланца на cfc-
верт>, налегающаго непосредственно на гнейсовую ось, уже были 
выяснены. Выходы глинистаго сланца ИЗВЕСТНЫ не только въ 
этой местности, но и южнъе; опи были открыты еще въ трехъ м1>с-
тахъ г. Ш р е н к о м ъ и графомъ К е й з е р л и и г о м ъ . Г . Ш р е н к ъ 2 ) 
встрътилъ глинистый сланецъ на водораздвлЬ ръкъ Пезы и Цыль-
мы, а граФъ К е й з е р л и н г ъ 3) на верховьяхъ pp. Воль и Вы
чегды, въ гор. Легстанъ-Слуда, сложенной изъ.сланца, пласты 
котораго падаютъ къ N 0 43°. КромЬ того глинистый сланецъ 
выходить еще на верховьяхъ pp. Выма и Мезенской Пижмы. 
Эти выходы сланца занимаютъ узк1я извпваюшдяся полосы. 

Среди пластовъ глинистаго сланца, на берегу Ледовитаго 
океана па Барминъ мысъ, по словамъ графа К е й з е р л и и г а 4 ) , 
выступаетъ дшритъ. 

Кристалличесшя сланцы достигаютъ значительная развиия 
на Уралъ, Пай-Хот, и на Вайгачт,. Широкимъ поясомъ тянутся 
они слагая водораздельные гребни этихъ хребтовъ, обозначен
ные рядомъ выдающихся высотъ. Къ Формащи кристаллическихъ 
сланцевъ въ этихъ мъттностяхъ принадлежать породы очень раз
нообразная петрограФИческаго характера; преобладаютъ хлори-
стовые и тальковые сланцы, но попадаются также роговообман-
ковые, кремнистые и глинистые сланцы. Между пластами слаы-

1) М. С. Т а р а с о в ъ взялъ на себя изсл^Ьдоваше и этой породы. 
2 ) Schrenk . Reise, стр. 177, Т. 
3) Petschora Land, стр. 353. 
4 ) Petschora Land, стр. 388 
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цевъ, имеющихъ более или менее крутое падеше и простираю
щихся параллельно оси хребтовъ, местами залегаютъ также пла
сты конгломерата; наконецъ, этимъ же пластамъ подчинены так
же и кварциты, выступаюнце напримъръ изъ-подъ сланцевъ на 
Константиновомъ камне, вершина котораго слоя^ена также изъ 
громадныхъ глыбъ краснаго кварцита. 

Въ области распространешя кристаллическихъ сланцевъ C i -
вернаго Урала и Пай-Хоя выступаютъ много выходовъ массив 
ныхъ кристаллическихъ нородъ. Большинство этихъ выходовъ, 
какъ замътилъ Г о Ф м а н ъ , сгруппировано на восточномъ СКЛОНЕ 
хребта, и только ВЪ ВИД* исключешя они появляются на запад-
номъ. Между этими кристаллическими породами преобладаютъ 
с1ениты, порфиры и дюриты. Что касается Формы залегашя, то 
въ большинстве случаевъ она остается неопределенной. По сло-
вамъ Г о Ф м а н а , дюриты появляются иногда въ виде жилъ, пе-
ресекающихъ пласты сланцевъ. 

Итакъ азойск1я образоватя, если и неодинаково развиты на 
Тимане и Урале, все же имеютъ эквивалентныхъ представителей. 

Падеоэойсша образоватя. 

Три древнейнйя палеозойски Формащи принимаютъ у ч а т е 
въ строенш Тимана точно также, какъ и въ строенш Урала, 
Пай-Хоя и Новой Земли, хотя участ1е это и далеко неодинаково. 

Въ начале палеозойскаго перюда вся поверхность Европей
ской Россш была покрыта океаномъ, изъ-подъ котораго высту
пали на западе Швещя, ФинлявдДя и часть Олонецкой губернш, 
на востоке выступали теперешнш Уралъ и Пай-Пой — или узкимъ 
скалистымъ островомъ или цепью острововъ. Последнее нредпо-
ложеше подтверждаетъ литологическш характеръ силуршскихъ 
пластовъ Урала и Пай-Хоя. На юге же надъ уровнемъ моря вы
делялось южное гранитное плато, покрытое теперь только срав
нительно новыми осадками. Можетъ быть и на месте тепереш-
няго Кавказскаго хребта выступалъ островъ, который во вся-
комъ случае не могъ иметь значительную поверхность. Въ этомъ 
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то обширномъ бассейне отложился рядъ палеозойскихъ осадковъ, 
покрывающихъ теперь Европейскую Pocciio и выступающихъ 
или непосредственно на поверхность или покрытыхъ более но
выми бразовашями. 

Если не обращать внимаше на частныя колебашя, которымъ 
подвергалось дно океана, покрывавшаго Европейскую Pocciio, 
можно сказать, что во время палеозойскаго першда оно находи
лось въ состоянш постепенная поднятой. Понятно, что при та-
кихъ услов!яхъ море постепенно отступало отъ береговъ. Част
ныя колебашя, поднятой и опускашя были далеко не равномерны 
и кроме того распространялись не на всю площадь бассейна, а 
захватывали те или друпя МЕСТНОСТИ, такъ что во все продол-
ж е т е палеозойской эпохи органическая жизнь продолжалась, 
такъ сказать, въ одномъ и томъ же бассейне, въ которомъ Фау
ны постепенно сменяли другъ друга и были связаны переход
ными Формами. Действительно, въ налеозойскомъ бассейне Ев
ропейской Россш известны переходный пласты связывающая 
силуршскую Формащю съ девонской, девонскую съ каменно
угольной и каменно-угольную съ пермской. 

а) Силуршская Ф о р и а и Д я . 

Во время силуршскаго першда Тиманскш камень былъ по
крыть океаномъ, въ которомъ отлагались известковые осадки и 
жила силуршская Фауна, очень близкая къ той, которая сохра
нилась въ верхнихъ силуршскихъ пластахъ Эстляндш и ЛИФЛЯН-
дш, въ такъ называемомъ Пентамеровомъ ярусе, соответствую-
щемъ лландоверской группе Англш. Подобные же пласты от
крыты и ВЪ Сибири, но ни на УралЬ, ни на Пай-Хое, а также 
и на Новой Земле ихъ нЬтъ, и тамъ, какъ известно, развиты 
пласты совершенно другаго типа — не англо-шведскаго, а бо-
гемо-уральскаго. К ъ последнему типу, но изследовашямъ Г р ю н е -
вальдта , относятся собственно верхне-силуршсме пласты Урала, 
въ которыхъ попадаются кроме того и несколько девонскихъ ви
довъ, нижте же пласты содержать, на сколько известно, англо
шведскую Фауну. 



На Тиман* силуршсше пласты 1 ) , какъ уже было выяснено 
въ первой части, очень мало развиты и появляются узкими поя
сами, залегающими по об* стороны гнейсовой оси. Прямаго на-
легашя ихъ на азойсшя образоватя однако не видно. 

На восточной окраин* Печорскаго бассейна силуршсюе пла
сты достигаютъ гораздо большаго развится и какъ уже было за-
м*чено принадлежать другому типу; они налегають на кристал-
личесше сланцы и тянутся по всей длин* Уральскаго хребта, 
Пай-Хоя и переходятъ на Вайгачъ и Новую Землю. 

Г . Г ё Ф е р ъ 2) сопровождавши! графа Вильчека во время 
путешеств1я на этотъ не'гостепршмный островъ, указываетъ на 
аналогш пластовъ этого возраста, развитыхъ на Урал* и на Но
вой Земл*. Онъ доказалъ, именно, что горные известняки, нале
гающее на сланцы, переслоиваюшдеся съ залежами роговообман-
ковыхъ породъ и покрытые разнохарактерными кварцитами, со
держать окамен*лости: Calamopora polymorpha Goldf., Cal. ba-
saltica Goldf., Cupressocrinus crassus Goldf. и проч., которыя 
попадаются въ совершенно одинаковыхъ услов1яхъ и на Урал* 
около Тагила и на верховьяхъ р. Илича. 

Наибольшая развитая достигаютъ силуршше пласты на за-
падномъ склон* Урала, на восточномъ же пока открыть только 
одинъ небольшой островъ между 56° и 60° с*в. шир. 

Изсл*довашя г. Ш р е н к а , графа К е й з е р л и н г а , ГоФмана , 
Г р ю н е в а л ь д т а и др. показали, что силуршсше пласты Урала, 
можно разд*лить, основываясь на налеонтологическомъ характе-
р * пластовъ, на верхнш и нижнш отд*лы. Bepxnie пласты наи-
бол*е распространены, а нижше изв*стны пока только на вер
ховьяхъ pp. Уньи и Илича. 

Силуршсше осадки Урала сложены изъ известнаковъ — ино
гда мраморовидныхъ, кварцитовъ и глинистыхъ сланцевъ. Этимъ 

1) Окаменелости, собранный въ этихъ снлур1нскихъ пластахъ, переданы 
академику Ф. Б. Шмидту и г. Л и н д с т р ё м у , которые обязательно взялись за 
ихъ обработку. Къ со;калъшю я не могу теперь сообщить результаты ихъ из-
слЪдоваши, которыя будуть опубликованы отдельно. 

2 ) P e t e r m a n n . Mittheilungen 1874 г. VIII, стр. 304. 



пластамъ, какъ и на Новой Земле, подчинены залегаюнця между 
ними толщи дюрита, авгитоваго порфира и нъкоторыхъ другихъ 
кристаллическихъ породъ, которыя такимъ образомъ оказыва
ются принадлежащими силуршскому першду. 

Ь) Д о н о н о к е ш <г>оц>1Яи,1н. 

Въ строенш Тимана припимаютъ участ1е пласты домонико-
ваго сланца, содержание совершенно своебразную Фауну, кото
рая состоит'ъ изъ нъсколькихъ гошанитовъ, пластинчатожабер-
ныхъ и гастероподъ. ГраФъ К е й з е р л и н г ъ , открывши эти пла
сты на р. УХТЕ, гдъ ОНИ выступаютъ изъ-подъ девонской тол
щи, отнесъ ихъ къ самому верхнему горизонту силуршской Фор
мащи, но замътилъ, что можетъ быть они принадлежать къ бо
лее обособленному промежуточному образована, залегающему 
между девонской и силуршской Формащями. Г. ГёФеръ 1) от-
крылъ недавно на Новой Земле группу пластовъ, содержащихъ 
нъсколько Ф о р м ъ , свойственныхъ доманику Тимана, но неиз-
вестныхъ на Урале и отнесъ эту группу условно къ девонской 
Формащи. 

Несомненно девонаие пласты Тимана тянутся по всему хреб
ту, начиная съ верховьевъ Сулы до верховьевъ Вычегды; они 
слагаютъ на этомъ пространстве геологическую ось хребта, вы
ступая изъ-подъ пластовъ горнаго известняка и налегая непо
средственно или на азойсше сланцы (р. Воль), или на доманикъ 
(р. Ухта). Выходы девонскихъ пластовъ: известняковъ, мергелей 
и мергелистыхъ глинъ изследованы на pp. Воле, Ижме и Ухте 
графомъ К е й з е р л и и г о м ъ , а по Цыльме г. Ш р е н к о м ъ и г. Ан-
типовымъ. Судя по органическимъ остаткамъ, найденнымъ въ 
этихъ местахъ, девонсше пласты Тимана совершенно сходны съ 
пластами средняго известковаго яруса Россш. Этимъ то пластамъ 
и подчинены на Тимане месторождешя медныхъ рудъ, которыя, 
на сколько теперь известно, по своему характеру не могутъ быть 
разработываемы. 

') P e t e r m a n n Mittheilur.gon, 1374, VII, стр. 304. 
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На Урал* девонсше пласты мало развиты и залегаютъ от
дельными островами, какъ на западномъ, такъ и на восточномъ 
склон*. Фауна девонской Формащи Урала, также какъ и силурш-
ская, отличается отъ Фауны центральной девонской площади Рос-
cin и Тимана; напротивъ она им*етъ сходство съ Фауной де-
вонскихъ пластовъ Эйфеля и Бельгш. Кроме того, девонсте плас
ты Урала палеонтологически, по крайней мер* частью, ТЕСНО 

связаны съ верхне-силуршскими пластами. 

с) Каиенно-угольная Ф о р и а ц 1 я . 

Уже до начала каменно-угольнаго нершда западная и юго-
западная окраина палеозойскаго бассейна выступила изъ-подъ 
уровня океана. Въ это же время, вероятно, была приподнята и те
перешняя Архангельская губершя. Такимъ образомъ площадь 
занятая океаномъ въ начал* каменно-угольнаго першда значи
тельно уменьшилась. Уралъ на с*вер* до параллели Екатерин
бурга былъ уже островомъ, а къ югу отъ нея онъ былъ в*ро-
ятно разд*ленъ на н*сколько острововъ. Начало каменно-уголь
наго совпало съ пертдомъ опускашя, отразившимся бол*е или 
мен*е р*зко на всей площади каменно-угольнаго бассейна. На 
юг* образовался донецкш бассейнъ, а на с*вер* Архангельская 
губершя погрузилась вновь. Доказательства этого погружешя 
представляютъ последовательность напластоваше каменно-уголь
ной Формащи Тимана и пласты, развитые на р. Онег*. Ли-
тологическш характеръ каменно-угольныхъ пластовъ западной 
и югозападной окраины, а также и Урала, указываетъ, что и 
эти местности подвергались опускание Поел* отложешя т о л щ и 

горнаго известняка западная и южная окраины бассейна опять 

начали подниматься; той же участи подвергся и Уралъ; но под
виге Урала было далеко неравном*рно: оно выразилось бол*е 
р*зко на с*вер*, примерно до параллели Перми. Въ тоже время 

южный Уралъ подвергеп гораздо меньшему поднятш, и тутъ 
то отложилась г р у п п а пластовъ, составляющихъ п е р е х о д ъ между 
пермской и каменно-угольной Формащей. Эта переходная г р у п п а 

должна была отложиться въ наиболее глубокой части каменно-
YI. G 
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угольнаго моря, по всей восточной окраине бассейна, который 
постепенно населялся новыми пермскими видами. Действительно, 
подобные же переходные пласты известны и въ Вологодской гу-
бернш (Усть-Немъ, р. Сойма), а также и въ Архангельской 
(верхше горизонты горнаго известняка Тимана). 

Перейду теперь къ каменно-угольнымъ пластамъ Тимана,— 
пластамъ, которые въ ряду палеозойскихъ образовашй наиболее 
распространены въ этомъ хребте. 

На севере, между берегомъ Ледовитаго океана и верховьями 
Сулы, пласты каменно-утольпой чюрмацш Тимана состоять изъ 
двухъ ярусовъ. Нижшй ярусъ сложенъ изъ жерноваго песчаника, 
въ которомъ только мвстами попадаются остатки растенш, преи
мущественно отпечатки Calamites. На западномъ склоне (р. Ве
ликая) жерновому песчанику подчинены глинисто-песчаные слан
цы, содержащее также остатки растеши, исключающихъ, впро-
чемъ, определеше. Этотъ песчаный ярусъ выклинивается къ югу, 
такъ какъ уже на р. Цыльмв горный известнякъ непосредствен
но налегаетъ на девонсше осадки. Верхшй ярусъ состоитъ изъ 
известняка, въ которомъ сохранилась довольно богатая Фауна. 

Въ южномъ Тимане, горный известнякъ также непосредственно 
налегаетъ на девонсшй известнякъ (р. Воль, р . Ухта). 

Въ горномъ известняке Тимана, во время последней экспе
диции, собрано 69 видовъ исключительно морскихъ-организмовъ, 
но кроме того въ немъ были прежде найдены г. Ш р е н к о м ъ , 
Р у п р е х т о м ъ и графомъ К е й з е р л и и г о м ъ несколько видовъ 
ускользнувшихъ отъ нашего внимашя. 

Vertebrata. 
Pisces. А. 
НЕСКОЛЬКО обломковъ костей и зубовъ были найдены въ гор

номъ известняке на pp. Индиге и Белой; къ сожалешю, опре
делеше ихъ оказалось невозможнымъ. 

Arthropoda. 
Crustacea. 
Trilobitae. 



1) Phillipsia Griinewaldti Meller A — B. 
Несколько хвостовыхъ щитковъ этого трилобита были най

дены на pp. Индиг* и Бълой въ верхнихъ пластахъ богатыхъ 
мшанками. Этотъ видь, какъ известно, довольно распространенъ 
на Урал*, въ верхнемъ горномъ известняк* около Саранинскаго 
завода, около села Златоустовскаго и проч. 

2) Phillipsia murconata М' Coy Н. 
ГраФЪ К е й з е р л и п г ъ нашелъ этого трилобита въ горномъ 

известняк* на р. Воль и отнесъ его къ Ph . Eichwaldi. У устья 
р. Щелихи, притока р. Индиги, въ с*верномъ Тиман*, нами най
денъ хвостовой щитокъ, принадлежащей в*роятно этому же виду. 

Mollusca. 
a) C e p h a l o p o d a . 

3) Nautilus sp. Н. 
Два экземпляра небольшая наутилуса найдены нами на р. 

Индиг* у устья р. Щелихи въ плотномъ известняк*, СОВМЕСТНО 

съ пластинчатожаберными и гастероподами. 

b) G a s t e r o p o d a . 
1*) Euomphalus Soiwae Keys. 
Открыть граФомъ К е й з е р л и н г о м ъ въ горномъ известняк* 

на р. Сойв*. 
4) Euomphalus pentangulatus Sow. С. 
Намъ удалось найти на р. Индиг* только одинъ небольшой 

экземпляръ этого вида. 
5) Euomphalus Whitneyi Meek. С — Е . 
Видъ этотъ установленъ американскимъ палеонтологомъ М е е -

комъ по образцамъ, найденнымъ въ КалиФорнш (Palaeontology 
of California I, 1 5 ; pi. 2, f. 8). Тимансше экземпляры по вели
чин* не уступаютъ калиФорнскимъ (д1аметръ около 80 т т . , вы
сота около 50 т т . ) . М е е к ъ совершенно справедливо отд*лилъ 
эту Форму отъ Euomphalus pentangulatus Sow., отъ котораго 
даже молодые экземпляры, а ихъ найдено на р. Индиг* ни
сколько, отличаются очень р*зко. 

Найденъ на р. Индиг* въ среднемъ ярус* горнаго известняка. 
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6) Chemnitzia acuminata Goldf. H. 
Найдена графомъ К е й з е р л и н г о м ъ на р. Воль; къ этому 

же виду, вероятно, принадлежать отпечатки, найденные мною на 
р. Индиге у устья р. Щелихи. 

7) Pleurotomaria sp. Н. 
Несколько отпечатковъ, принадлежащихъ одному изъ видовъ 

этого рода, найдены на р. Индигв у устья р. Щелихи. 
8) Capulus sp. Н. 
Небольшой экземпляръ найденъ такя^е у устья р. Щелихи. 
9) Bentalium sp. Н. 
Найденъ тоже у устья р. Щелихи. 

с) H e t e r o p o d a . 

10) Bellerophon sp. Е и Н. 
Небольшой экземпляръ найденъ около устья р. Щелихи, а 

два друпе, довольно значительной величины, несколько выше во
ротъ р. Индиги. 

d) L a m e l l i b r a n c h i a t a . 

11) Avicula amiqua Miinst. H. 
Несколько экземпляровъ этого вида найдены въ известняке 

у устья р. Щелихи. Видъ этотъ интересенъ особенно темъ, что 
имеетъ значительное вертикальное распространеше, переходя въ 
пермсше пластй. 

12) Avicula subpapiracea М. V. К.? А — С. 
На р. Индиге въ верхнихъ пластахъ горнаго известняка най

дены две створки, вероятно принадлежащая этому виду. 
13) Pecten subclatratus Keys. Н. 
Найденъ на р. Индиге около устья р. Щелихи. 
2*) Pecten sibericus Ves. 
Найденъ графомъ К е й з е р л и н г о м ъ на р. Сойве. 
14) Pecten Bouei М. V. К. С — Е. 
Довольно распространенъ въ горномъ известняке Тимана: 

на р. Индигв найдено несколько экземпляровъ въ среднихъ пла-
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с т а х ъ ; к р о м * т о г о граФЪ К е й з е р л и н г ъ нашелъ его на р. Сой-
в * . Этотъ же водъ б ы л ъ недавно открытъ и на Шпицбергене. 

15) Pecten dissimilis? Flem. Н. 
Найденъ на р. Индиг* около устья р. Щелихи; онъ былъ 

недавно открытъ также и на Шпицберген*. 
16) Pecten ellipticus? Phill. Н. 
Найденъ также на усть* р. Щелихи; онъ распространенъ 

вм*ст* съ предъидущими видами и на Шпицберген*. 
17) Pecten Keyserlingianus т, (Таб. 4, ФИГ. 3) Е . 
Наружными украшешями створокъ этотъ гребешокъ отли

чается отъ вс*хъ изв*стныхъ мн* видовъ. Рисунокъ совершенно 
точно передаетъ наружную Форму и очерташя раковины. Поверх
ность створокъ покрыта тонкими продольными ребрами, расходя
щимися отъ носика раковины и покрывающими всю ея поверх
ность; промежутки между этими ребрами около нижняго края 
НЕСКОЛЬКО мен*е 1 т т . , а иногда и равны ему. Кром* того, ра
ковина им*етъ продольный и поперечныя (концентричесшя) склад
ки; разстоягпе между этими поперечными, концентрическими, склад
ками параллельными нижнему краю, около носика, всего около 
одного т т . , по по м*р* удалешя отъ него оно постепенно уве
личивается, такъ что внизу достигаетъ 6 mm. Продольныхъ скла-
докъ расходящихся отъ носика около десяти; около нижняго края 
разстояше между ними до 6 mm. На рисунк* эти складки, равно 
какъ и поперечныя, изображены слишкомъ р*зко. Большое ушко 
раковины покрыто ребрамп, а маленькое — гладкое. 

Два экземпляра, верхняя и нижняя створки, найдены около 
воротъ р. Индиги. 

18) Cipricardia parvula Коп.? Н. 
Найдена около устья р. Щелихи. 
19) Cipricardia bicarinata Keys. Н . 
Найдена около у стья р. Щелихи, вм*ст* со многими гасте-

роподами и пластинчатожаберными. ГраФЪ К е й з е р л и н г ъ опи-
салъ эту Форму по образцамъ найденнымъ на р. Воль около дер. 
Кшпермы (Petschora Land, стр. 257). 
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Vermes. 
a) B r a c h i o p o d a . 

20) Productus Timanicus т. (Таб. I, <i>. 1 — 7). A — G.. 
Productus Timanicus достигаетъ довольно значительныхъ раз-

меровъ. Приложенная табличка указываешь, что съ возрастомъ 
ширина раковины увеличивается более длины. 

Общая Форма раковины этого вида, очень распространенная 
въ горномъ известняке скверная Тимана, настолько напоми-
наетъ Productus horridus, что я сначала не решался выделить 
Productus Timanicus въ самостоятельный видъ и сдълалъ это 
только после тщательная сравнешя. 

П р и з н а к и . Большая створка, у молодыхъ экземпляровъ (ФИГ. 
7. 6. 5) почти плоская и разделена довольно глубокимъ сину-
сомъ, проходящимъ отъ несколько загнутаго носика до лобнаго 
края. Въ этомъ возрасте раковина еще не имеетъ ушковъ, кото
рыя развиваются только при дальнейшемъ развили. На ФИГ. 3, 
а—с, изображенъ одинъ и тотъ же более возрослый экземпляръ, 
у котораго ушки уже резко выражены и несколько закручены. 
По мере увеличешя раковины, она становится более и более вы
пуклою, а носикъ более загнутымъ; вместе съ этимъ расши
ряется и синусъ (ФИГ. 1 и 3). Увеличеше выпуклости и образо-
ваше ушковъ большой створки зависитъ отъ своеобразнаго на-
росташя новыхъ слоевъ раковины. Смычный край прямой. На 
наружной поверхности большой створки видны ясные следы на-
ростанш, придаюгще, особенно у молодыхъ экземпляровъ, не
сколько листоватый характеръ раковине. На поверхности боль-

Ширина сиычнаго края, 
50 mm 
40 » 
33 » 
23 » 
15 » 
11 » 

4 » 

Длина. Толщина 
35 mm. около 20 mm. 
33 » 
25 » 
16 » 
12 » 
10 » 

4 » 
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шой створки замътны еще трубчатыя иглы, разбросанный безъ 
видимаго порядка; подобныя же иглы или шипы сидятъ также и 
на смычномъ краю, располагаясь въ рядъ отъ пяти до шести съ 
каждой стороны носика, и на ушкахъ, гдъ он* расходятся въ раз-
ныя стороны или сгруппированы пучками. Кроме того, на на
ружной поверхности замътны еще слабо выраженныя продольный 
складки, обыкновенно начинающаяся около шиповъ и придающая 
раковине струйчатый характеръ. 

Малая створка молодыхъ экземпляровъ плоска и разделена 
синусомъ, обращеннымъ вогнутостпо внутрь. При увеличенш 
раковины лобный край отгибается къ наружи (ФИГ. 2 а, Ъ, с), а 
синусъ более и более расширяется. На малой створке, точно 
также какъ и на большой, замътны резко выраженные слъды 
наросташя, а по смычному краю и на ушкахъ сидятъ трубчатые 
шипы, расположенные въ такомъ же порядке, какъ на большой 
створке. На Ф и г у р * 2 а, изображена внутренняя поверхность 
малой створки, на которой совершенно ясно сохранились отпе
чатки мускуловъ и разделяющая ихъ septa, примыкающая къ 
сильно развитому зубному отростку утолщеннаго смычнаго края. 

Сходств .0 и отлич1я. Какъ уже было замечено, Productus 
Timanicus, наиболее сходенъ съ Productus horridus, отъ кото
раго все же отличается некоторыми признаками. Къ этимъ при
знакам^ между прочимъ, относится расположеше шиповъ на 
смычномъ краю, более толстый и не настолько выдающейся но-
сикъ, слабо выраженная продольная складчатость большой створ
ки, синусъ малой створки и др. Есть также сходство между ти-
манскимъ видомтэ и Productus Orbignyanus Коп. Конинкъ , какъ 
ИЗВЕСТНО, относитъ эти два вида, вместе съ некорыми другими, 
къ группе «Producti Horridi», къ которой безъ сомнъчоя при-
надлежитъ и Productus Timanicus. Къ этой же группе долженъ 
быть отнесенъ и Pr . Weyprechti Toula, открытый недавно на 
Шпицбергене. 

Можно пожалуй сравнить дурно сохранивнпеся экземпляры 
Pr . Timanicus съ Pr . semireticulatus Mart . , но поверхность 
перваго вида никогда не бываетъ решетчатая, такъ какъ рано-
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вина не ингБеть поперечныхъ складокъ. Сближетю этихъ двухъ 
видовъ препятствуютъ и друпе характерные признаки. Отъ Pro
ductus sublaevls Коп., съ которымъ Productus Timanicus им-веть 
некоторое сходство, онъ отличается расположешемъ шиповъ и 
неимешемъ продольныхъ складокъ около носика. 

Распространен1е . Productus Timanicus былъ найденъ въ 
тиманскоыъ горномъ известняке, въ разръзахъ по р. Индигв; 
онъ особенно распространенъ въ верхнихъ горизонтахъ, где его 
сопровождаюсь мшанки, Chaetetes crassus и проч. 

2 1 . Productus Sclirenki т. (Таб. 2, ФИГ. 1, а, Ъ, с, d) D — Е. 
Видъ этотъ довольно редокъ въ тимапскомъ горномъ извест

няке: мы нашли только четыре экземпляра, между которыми 
одинъ представляетъ наружную поверхность верхней створки, а 
три друпе внутреннюю поверхность малой створки. Одного взгляда 
на раковину этого вида достаточно, чтобы признать принадлеж
ность его къ группе Producti Mesolobi, установленной Конин-
комъ; но внимательное сравнете тиманскаго вида съ Productus 
mesolobus Phill. и Productus Christiani Коп., составляющими 
эту группу, показало, что онъ отличается отъ нихъ довольно су
щественными признаками. 

Р а з м е р ы . Ширина большой створки у замочнаго края 70 
mm , наибольшая толщина 22 т т . ; длину нельзя определить по 
этому экземпляру. Ширина малой створки 70 и 60 т т . , а длина 
60 и 45 т т . 

Признаки . Судя но тремъ экземплярамъ малой створки, дли
на раковины почти равна ширине. Большая створка довольно 
выпукла и разделена по средине продольной складкой. Смычный 
край прямой, носикъ тупой и не загибается надъ смычнымъ кра-
емъ, около котораго заметны следы несколькихъ шиповъ, распо-
ложенныхъ въ рядъ, по длине. Малая створка вогнута и разде
лена также складкой, вдающейся внутрь раковины. На обеихъ 
створкахъ, около носика, заметны также несколько концентри-
ческихъ поперечныхъ складокъ. Поверхность раковины покрыта, 
хотя и тонкими, но все же резко выраженными продольными 
ребрами, которыя тянутся по створкамъ, расходясь отъ самаго 
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носика до лобнаго края; промежутки между ребрами около 1 т т . , 
кром* того, на поверхности заметны еще слои наросташя, вы
раженные также и на ребрахъ. 

Сходство и отлич1я. Productus Schrenkii отличается Фор
мою раковины, тупымъ носикомъ и ръзко выраженною ребрис
тостью какъ отъ Productus mesolobus, такъ и отъ Productus 
Christiani, которые, по мн*шю В. И. М е л л е р а , должны быть, 
вероятно, соединены въ одинъ видъ. 

Р а с п р о с т р а н е н о . Productus Schrenkii, названный мною 
въ честь г. Ш р е н к а , посетившая въ 1835 г. Тиманскш камень, 
довольно р*докъ и попадается преимущественно въ среднихъ го-
ризонтахъ известняка на р. Индиг*. 

22) Productus sp. (Таб. 3 ФИГ. а, Ъ) А. 
Этотъ продуктусъ довольно ръзко отличается отъ пзвъстныхъ 

уже видовъ, НО Я оставляю его безъ назвашя, такъ какъ въ моемъ 
распоряженш находится всего одинъ экземпляръ большой створ
ки, — матер1алъ, какъ мн* кажется, недостаточный для установле-
нш новаго вида. Нарисунк*, изображающемъ большую створку въ 
натуральную величину, ясно видно, что Форма ея довольно вы
пуклая, носикъ несколько загибается къ смычному краю и что ра
ковина разделена синусомъ на дв* симметричесшя части. На по
верхности замътны концентричесше слои наросташя; кром* того, 
она покрыта множествомъ шиниковъ, сохранившихся въ видъ 
мелкихъ продыравленныхъ бугорковъ. 

Р а с п р о с т р а н е н i e . Этотъ Productus найденъ въ горномъ 
известнякъ на р. Индиг*. 

23) Productus semireticulatus Mart. А — Н. 
Въ тиманскомъ горномъ известняк* (на pp. Индиг*, Мильв* 

и Вол*), равно какъ и на Урал*, распространена собственно раз
новидность — Productus Boliviensis d 'Orb. Productus semire
ticulatus особенно часто попадается на pp. Индиг* и Б*лой въ 
верхнихъ горизонтахъ СОВМЕСТНО СЪ мшанками, Pr . Timanicus, 
Chaetetes crassus и проч. 

Разм*ры тиманскихъ экземиляровъ, колеблются между отда
ленными пред*лами: 
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Ширина. Длина 
65 mm 
45 » 
20 » 
12 » 

70 mm 
50 » 
20 » 
15 » 

Многочисленные экземпляры этого вида попадаются, какъ 
ИЗВЕСТНО, не только въ Россш и Западной Европе, но также въ 
Азш и Америке, где этотъ видъ переходить и въ пермсше плас
ты (Небраска). Наиболыне распространеше Pr . semireticulatus 
въ Poccin присуще верхнему горному известняку и только недавно 
В. И. М е л л е р о м ъ и А. П. Карпинскимъ было доказано на-
хождете его и въ нижнихъ пластахъ Урала. 

24) Productus cora d'Orb. (Таб. II, ФИГ. 2 а и Ъ) А — G. 
Видъ этотъ также очень распространенъ въ тиманскомъ гор

номъ известняке на р. Индиге особенно въ верхнихъ пластахъ 
и, кромЬ того, былъ найденъ графомъ К е й з е р л и н г о м ъ на pp. 
Сойве и Мильве. Какъ известно, P r . сога такясе часто попа
дается въ верхнемъ горномъ известняке Урала и Московскаго 
бассейна; впрочемъ, недавно, I. И. Л а г у з е н ъ и я нашли Pro
ductus cora d'Orb. и въ нижнемъ горномъ известняке Новгород
ской губернш. Въ Америке этотъ видъ переходить вместе съ 
Pr . semireticulatus и другими Формами въ пермсше пласты, раз
витые около Nebrasca Sity. 

Размеры тиманскихъ экземпляровъ довольно значительны: 

Къ этому же виду отнесенъ мною маленькш экземпляръ, от
личающейся несколько большей выпуклостью большой створки; 
онъ изображенъ на рисунке. 

25) Productus scabriculus Mart. А — G. 
Экземпляры этого вида очень редко попадаются въ тиман

скомъ горномъ известняке; мне удалось собрать только несколь
ко створокъ на pp. Индиге и Белой. По внешнему виду они со-

Ширина. 
80 mm. 
25 » 

Длина. 
55 mm. 
17 » 
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вершенно подобны экземплярамъ, найденнымъ на Уралъ около 
Саранинскаго завода и хранящимся въ Горномъ Институт*. 

Размъры наибольшая экземпляра: ширина 130 т т . , длина 
80 т т . Productus scabriculus попадается какъ въ нижнемъ 
ярус* горнаго известняка (въ Московскомъ бассейн*), такъ и 
въ верхнемъ; въ Америк* онъ переходить и въ пермсте пласты 
въ Nebrasca City. 

26) Productus Flemingii Sow. A — G. 
Распространеше этого вида въ горномъ известняк* на р . Ин

диг* очень значительное, особенно въ верхнихъ пластахъ; боль
шинство экземпляровъ, найденныхъ нами, относится собственно 
къ разновидности Productus lobatus Sow. 

Разм*ры: ширина 20 mm., длина 15 mm. 
Этотъ же видъ найденъ граФомъ К е й з е р л и н г о м ъ на р. 

Сойв*. О распространен^ Pr . Flemingii можно сказать тоже, 
что и о предъидущемъ вид*; онъ также переходить въ пермсше 
пласты Nebrasca City въ Америк*, но, кром* того, найденъ так
же въ Индш и Новой Голландш. 

27) Productus Humboldtii d'Orb. А — G. 
Этотъ видъ попадается сравнительно р*дко въ горномъ из

вестняк*, на pp. Индиг* и Б*лой, а также па р. Сойв*. Pr . Hum
boldtii, какъ ИЗВЕСТНО, былъ найденъ граФомъ К е й з е р л и н г о м ъ 
и В. И. М е л л е р о м ъ и въ верхнемъ известняк* Урала. Въ Мос
ковскомъ бассейн* и на Дону онъ еще не попадался, но изв*-
стенъ въ Южной Америк* и найденъ недавно на Шпицберген*. 

Разм*ры: наибольшая ширина 37 т т . , длина 30 т т . 
По вн*шнему виду тимансте экземпляры совершенно сход

ны съ американскими. 
28) Productus tuberculatus Metier. (Таб. 4, ФИГ. 6) А — С. 
Экземпляры этого вида, установленнаго В. И. М е л л е р о м ъ 

(Геологичестя и палеонтологичесюя зам*тки стр. 6 — 7; Таб. X, 
ФИГ. 3), были изв*стны, до сихъ поръ, исключительно изъ верх
н я я горнаго известняка окрестностей Стерлитамака и села Яро
славская. Мн* удалось найти 10 экземпляровъ и въ верхнихъ 



— 92 — 

слояхъ известняка на р. Индиге, совместно съ Pr . Timanicus, 
мшааками и прон. 

Размеры: 

TnMaHCKie экземпляры представляютъ некоторое уклонеше 
отъ уральскихъ: носикъ ихъ не такъ сильно загнуть, менъе ос
трый и, кроме того, туберкулы расположены более правильно, 
рядами. 

3*) Productus punctatus Mart. 
Найденъ графомъ К е й з е р л и н г о м ъ на р. Ухте. Этотъ же 

видъ, очень распространенный по Россш и Западной Европе, най
денъ недавно въ переходныхъ пластахъ Nebrasca City въ Америке. 

29) Productus Villiersii d'Orb.? G. 
Въ горномъ известняке около воротъ р. Индиги попались 

несколько экземпляровъ маленькаго Productus'a, сходнаго съ эк
земплярами этого вида съ р. Иличи. Pr . Villiersii попадается и 
въ верхнемъ горномъ известняке Московскаго бассейна. ГраФъ 
К е й з е р л и н г ъ приводить этотъ видъ съ р. Сойвы, подъ именемъ 
Productus Koninckianus Keys. ; кроме того, онъ былъ найденъ 
d'Orbigny въ Юяшой Америке, а недавно открыть и на Шпиц
бергене. 

4*) Chonetes sarcinulata Schloth. 
Найденъ графомъ К е й з е р л и н г о м ъ на р. Воле, въ южной 

части Тимана. 
30) Chonetes variolaris Keys. А — G. 
Попадается очень редко въ горномъ известняке на р. Индигв. 
Размерь: Ширина 40 т т . , длина 25 т т . 
В. И. М е л л е р ъ нашелъ Chonetes variolaris на Урале около 

Саранинскаго завода, а граФъ К е й з е р л и н г ъ около дер. Под-
черема на р. Печоре. 

31) Spirifer striatus Sow. А — G. 
Видъ ЭТОТЪ, сравнительно, мало распространенъ въ горномъ 

известняке на р . Индиге, но чаще всего попадается въ самыхъ 

Ширина. 
35 mm. 
21 » 

Длина. 
25 mm. 
16 » 
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верхнихъ пластахъ. Pr . striatus былъ найденъ граФомъ К е й 
з е р л и н г о м ъ на Сойв*; онъ попадается также во многихъ м*ст-
ностяхъ Урала и Московскаго бассейна въ верхнемъ горномъ 
известнякъ! Spirifer striatus также часто попадается въ Западной 
Европ* и въ Америк*, гдъ переходитъ и въ пермсше пласты, 
Nebrasca City (Sp. comeratus Mart. = Sp. fasciger Keys.). Недавно 
этотъ же видъ найденъ и въ каменно-угольныхъ пластахъ Шпиц
бергена. 

Размеры тиманскихъ образцовъ: 

3 2 ) Spirifer triangularis Mart. А — В. 
На pp. Индиг* и Б*лой найдено н*сколько экземпляровъ; 

ширина ихъ не превышала 3 0 т т . , а длина 1 5 т т . ЭТОТЪ видъ 
распространен^ какъ изв*стно, только въ верхнемъ горномъ из
вестняк* Урала и Московскаго бассейна. 

3 3 ) Spirifer lineatus Mart. G. 
Н*сколько плохо сохранившихся экземпляровъ было найдено 

около воротъ р. Индиги. Этотъ видъ попадается тоже въ верх
немъ горномъ известняк* Урала и Московскаго бассейна, а не
давно найденъ и въ каменно-угольныхъ пластахъ Шпицбергена. 

5*) Spirifer Mosquensis Fischer. 
Мн* не удалось встр*тить ни одного экземпляра этого вида, 

но граФЪ К е й з е р л и н г ъ нашелъ его въ горномъ известняк* у 
воротъ р. Индиги и также на pp. Ухт*, Мильв*, Вол* и Сойв*. 
Spirifer Mosquensis распространенъ не только въ Европ* и Азш, 
но и въ Америк*. 

3 4 ) Spiriferina Saranae М. V. К. А — D. 
Раковины Sp. Saranae попадаются въ болыномъ числ* экзем

пляровъ на pp. Индиг* и Б*лой, въ верхнихъ пластахъ, сов-
м*стно со мшанками, Chaetetes crassus и проч. 

Разм*ры: наибольшая длина 4 5 т т . , а ширина около за-
мочнаго края 3 5 т т . 

Ширина. 

9 0 т т . 
2 5 » 

Длина. 

4 5 mm 
1 0 » 
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Sp. Saranae найдена графомъ К е й з е р л и н г о м ъ также и на 
р . Сойвъ. Видъ этотъ, какъ известно, очень распространенъ въ 
горномъ известняке Урала и кроме того б ы л ъ найденъ и на Се
верной Двине. 

6*) Athyris planosulcata Thill. 
Эта Форма была найдена г. Ш р е н к о м ъ въ горномъ извест

няке около Малой Светлой, притока Индиги. Изъ брахшподъ 
г. Ш р е н к ъ нашелъ на Малой Светлой еще другую Форму, ко
торую граФъ К е й з е р л и н г ъ принялъ за Terebratula Puschiana 
Vern.? 

35) Streptorhynchus crenistria Phill. A — D. 
Раковины этого вида попадаются массами въ верхнихъ плас

тахъ горнаго известняка на р. Индиге; Форма ихъ то плоская, 
то сильно выпуклая и наконецъ попадаются экземпляры, очень 
неправильно развитые, между которыми MHorie прикреплялись 
носикомъ къ постороннимъ предметамъ. Размеры: наибольшая 
ширина 90 т т . , а длина 60 т т . ГраФъ К е й з е р л и н г ъ нашелъ 
ЭТОТЪ видъ на pp. СойвеиВоле. Str. crenistria одна изъ наиболее 
распространенныхъ Формъ; она какъ известно попадается въ де
вонской, каменно-угольной и пермской Ф о р м а щ я х ъ , но наибольшее 
ея распространеше все же приходится на пласты каменно-угольной 
Формащи. Действительно она попадается очень часто въ горномъ 
известняке Урала и Московская бассейна и особенно многочис
ленна въ верхнихъ пластахъ. Кроме того она найдена и въ перм
скихъ пластахъ развитыхъ въ Вологодской губернш около Усть-
Нема. Str. crenistria, распространена не только въ Европе, но 
также въ Азш и Америке, где также переходить въ пермсте 
пласты, развитые около Nebrasca City. 

36) Orthis resupinata Mart. С. 
Несколько экземпляровъ этого вида найдено въ верхнихъ пла

стахъ на р . Индиге; какъ известно, Ort. resupinata попадается 
и на Уралв и въ Московскомъ бассейне. 

Размеры: ширина 15 т т . , длина 15 т т . , а толщина 9 mm. 
37) Terebratula plica Kutorga. A — G. 
Этотъ видъ очень мало распространенъ въ горномъ извест-



няк* Тимана; онъ попадался пока исключительно на Урал* въ 
верхнемъ горномъ известняк*. 

Размеры: длина 30 т т . , ширина 22 т т . 
Найденъ также граФомъ К е й з е р л и н г о м ъ на р. Сойв*. 

^ 38) Rhynchonella pleurodon Phill. A — D . 
На р*к* Индиг* попалось только н*сколько неполныхъ эк

земпляровъ, а граФЪ К е й з е р л и н г ъ нашелъ эту Форму на р. 
Сойв*. Видъ этотъ распространенъ и на Урал* и въ Московскомъ 
бассейн*, но исключительно въ верхнемъ ярус*. 

39) Camarophoria plicata Kut? А — D. 
И этотъ видъ попался на р. Индиг* только въ числ* немно-

гихъ экземпляровъ; онъ былъ изв*стенъ исключительно изъ верх
н я я известняка Урала. 

Ъ) B r y o z o a . 

40) Coscinium Cyclops Keys. (Табл. 4, ФИГ. 5). А — С. 
Этотъ видъ достаточно охарактеризованъ граФомъ К е й з е р 

лингомъ въ его «Petschora LandV Мн* остается прибавить, 
что эта мшанка очень распространена въ верхнихъ пластахъ 
тиманскаго горнаго известняка. Coscinium cyclops им*етъ обы
кновенно Форму лопастную, но попадаются в*твистые экземпля
р ы , разв*твляюшдяся дихотомически. По строенш эти экзем
пляры нич*мъ не отличаются отъ типической Формы, и потому 
должны представлять только разновидность. Я назвалъ ее Cos
cinium cyclops var. dichotomum. 

7*) Coscinium stenops Keyser. 
Мн* не удалось найти этой мшанки, и экземпляры, которые 

по внешнему виду могли б ы принадлежать Coscinium stenops, 
оказались принадлежащими къ Polypora orbicribrata Keys. 

41) Polypora concatenata Eichw. A — B. 
Попадается довольно р*дко вм*ст* съ Coscinium cyclops въ 

верхнихъ пластахъ. Г . Эйхвальдъ описалъ ее въ Let. Ros. An. 
Per . I, 350 , pi. XXX, Ф. 2. Эта мшанка была найдена впер
вые на Урал*, около Саранинскаго завода. 
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42) Poly рог a bifurcata Fischer. A — С. 
Попадается довольно редко в м е с т е съ другими мшанками въ 

верхнихъ пластахъ на р. Индигв; граФъ К е й з е р л и н г ъ нашелъ 
ее и на р. Белой. 

43) Polypora orbicribrata Keys. А — С. 
Форма э т а описана графомъ К е й з е р л и н г о м ъ по образцамъ, 

найденнымъ [г. Ш р е н к о м ъ н а р . Белой и Р у п р е х т о м ъ на р . 
Гусинцъ. Polyp, orbicribrata очень распространена в ъ верхнихъ 
пластахъ горнаго известняка Тимана. 

44) Polypora biarmica Keys.? 
Была впервые найдена в ъ переходномъ известнякъ Усть-

Нема на р. Вычегде и в ъ пермскихъ пластахъ на р. Пинегъ. 
Mfe удалось найти э т у Форму и в ъ верхнихъ пластахъ горнаго 
известняка Тимана. М а р к у нашелъ э т у мшанку въ переход-
ныхъ пластахъ Nebrasca City в ъ Америке. 

45) Fenestella carinata Ж' Coy. 
Довольно распространена в ъ верхнихъ пластахъ на р. Ин

диге, г д е была найдена еще Р у п р е х т о м ъ и графомъ Кей
з е р л и н г о м ъ ; Fen. carinata попадается также и на Урале. 

8*) Fenestella Veneris Fischer. 
Найденъ г. Ш р е н к о м ъ около устьевъ Большой Светлой, 

притока р. Индиги, и определена графомъ К е й з е р л и н г о м ъ . 
46) Ptylopora pluma Ж Coy. А — С. 
Изръдка попадается въ верхнихъ пластахъ па р. Индиге. 
47) Ceriopora bigemmis Keys. А — С. 
Въ первые найдена графомъ К е й з е р л и н г о м ъ на р. Воле, 

притоке Вычегды; на р . Индиге эта Форма попадается довольно 
редко. 

48) Cyclopora discoidea Prout. (Таб. 3, ФИГ. 3). А. 
Эта мшанка была найдена впервые въ Америке около War

saw, въ Иллинойсе, и описана П р у т о м ъ (въ Palaeontologie of 
Illinois, стр . 421 pi. 22, op. 10). Форма ея неправильно кони
ческая, поверхность несколько морщиниста, ячейки расположены 
рядами, которыя тянутся о т ъ верхушки къ основанш. 
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49) Archimcdipora Keyserlingiana т. (Таб. 3 , ФИГ. 4 а — 
е) A — D . 

Родъ или под-родъ Archimedipora (Archimedes) устапив-
ленъ Л е с с ю е р о м ъ , по образцамъ найденнымъ въ Америк!" — 
въ Иллинойс*, около Warsaw. Г а л л ь (Palaeontologie of Iowa 
1858 г. стр. 6 5 1 , pi 23 , ФИГ 2, 3) описалъ но американскилъ 
образцамъ два вида: Archimedes Wortheni и Archimedes reversa. 
До настоящая времени въ Европ* не было найдено мшанокъ, 
принадлежащихъ къ этому роду, и мн* первому удалось сдвлать 
эту находку въ горномъ известняк* Тимана. Трудно поручиться, 
что вс* обломки, найденныя въ горномъ известняк* на р. Индиг*, 
принадлежать одному и тому же виду, и только будущему при-
надлежитъ полная реставращя этихъ организмовъ. 

Признаки . Стержень, Въ коллекцш, привезенной мною съ р. 
Индиги, находятся обломки стержней, правильно завитыхъ винтомъ 
(Ф. 4 а, е). Разстояшс между оборотами винта не всегда одина
ково, не только на разныхъ кускахъ, по и на одномъ и томъ же 
экземпляр*; чаще всего разстояше это равно 10 т т . , но дости-
гаетъ й 15 mm. Впрочемъ, разм*ры эти не могутъ быть приняты 
за норму, такъ какъ у меня есть экземпляръ, гд* разстояше 
между оборотами не превышаешь 5 т т . , а на другомъ оно до-
стигаетъ 30 mm. (4 е). Толщина стержня также изм*нястся 
отъ 5 до 7 т т . ; въ разр*з* онъ не представлггетъ круговаго 
очертания, а обыкновенно вытянуть по направлен1ю завитковъ. 
Строеше этого стержня совершенно выясняютъ рисунки: па ФИГ. 
4. d. видно что основашемъ ему служить ячестый слой, кото
рый проходитъ среди слоевъ плотной консистенцш, налегающихъ 
на него концентрически, а на ФИГ. 4 С. И 4 d. видно, что этотъ 
ячеистый слой проходитъ въ каждьщ оборотъ винта. 

С*тка . Строеше ячеистаго слоя совершенно таково-же, 
какъ у видовъ рода Fenestella; ячейки сидятъ по восьми около 
отверствш расположенныхь рядами между ребрями (ФИГ. 4 Ъ). 

Сходство и o roH4ifl. Общая Форма Ar. Keyserlingiana, 
конечно сходна Формою съ американскими видами, но въ част
ности Тиманскш видъ отличается отъ нихъ довольно р*зко. 

VI. 7 
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Ecbiuodermata. 

a) E c h i n o i d e a . 

50) ArcJiaeocidaris sp. (Таб. 3 ФИГ. 5) D. 
Въ горномъ известняке на р. Индиге найдена только одна 

игла, которая, вероятно, относится къ одному изъ видовъ этого 
рода. 

9*) Archaeocidaris Rossicus Buch. Т. Ш р е н к ъ нашелъ 
остатки этого вида около р. Большой Светлой. 

b) C r i n o i d e a . 

5 1 . Platycrinus Schmidtii т. (Таб. 1 Ф. 8; таб. 2 Ф. 3. а—с. 
и таб. 3 ФИГ. 2 а—д) D. 

Въ горномъ известнякъ на р. Индигв, особенно въ верхнихъ 
пластахъ, попадаются тысячами отдельный членики стеблей и 
рукъ, но полныя чашки очень редки и между многими обломками 
ми* удалось найти только две. 

Признаки . Чашка этой морской лилш состоишь, какъ и у дру
гихъ видовъ рода Platycrinus, изъ трехъ основныхъ пластинокъ и 
одного ряда болынихъ ралдальныхъ пластинокъ, число коихъ шесть. 
Форму основныхъ пластинокъ определить трудно такъ какъ 
изъ трехъ швовъ разделяющихъ ихъ заметны только два. Вели
чина основныхъ пластинокъ не одинакова; одна изъ нихъ гораздо 
меньше остальныхъ, которыя почти равны. Поверхность чашки, 
составленной изъ основныхъ пластинокъ, не ровна, на ней можно 
легко отличить шесть продольныхъ, слабо выпуклыхъ закруг-
ленныхъ реберъ или складокъ, которыя придаюсь звездчатую 
Форму основашю. Эти ребра продолжаются и на пластинкахъ 
рад!альнаго ряда, разделяя ихъ на две равныя части (ФИГ. 
3 а). Очерташе рад1альныхъ пластинокъ пятиугольное; ребра 
проходяния по нимъ примыкаютъ на верху къ небольшому дву
гранному выступу, служащему основашемъ рукъ; выступъ этотъ 
имеетъ Форму несколько отогнутаго носика. Верхушка покрыта 
плоскимъ сводомъ, составленнымъ изъ многихъ пластинокъ, раз-
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граничить которыя, на найденномъ образце, нельзя; нельзя 
также указать на положеше рта и проч. Части стебля и от
дельные его членики изображены на таб. 3, ФИГ. 2 . Ъ—д., а на 
ФИГ. 2 а, членикъ руки. 

Сходство и отлич1я. Сравнеше признаковъ этого вида, 
съ известными видами Европы и Америки заставило меня дать 
ему особенное назваше; я назвалъ этотъ видъ въ честь 6 . Б . 
Ш м и д т а . 

с) B l a s t o i d e a . 

62) Codonaster Pousirewskii т. (Таб. 2 ФИГ. 4 a, d) D. 
Мне удалось найти въ горномъ известняке на р. Индиге 

только одну чашку этаго вида, общая Форма и величина которой 
вполне выясняются рисункомъ. 

Признаки . Основаше состоишь, какъ и у остальныхъ Формъ 
этой группы, изъ трехъ пластинокъ, между которыми .одна гораздо 
более остальныхъ. Форма двухъ равныхъ основныхъ пластинокъ 
шестиугольная съ неболыпимъ вырезомъ на вершине, а третьей пя
тиугольная. Верхнш угол ь меньшей основной пластинки упирается 
въ промежутокъ мея;ду двумя радиальными пластинками, а швы, 
отделяющее ее въ ихъ ребра. Двумъ остальнымъ основнымъ 
пластинкамъ соотвЬтствуютъ три рад1альныя, — изъ нихъ, сред
няя упирается ребромъ въ шовъ между этими двумя равными 
основными пластинками, а боковыя въ выемки ихъ верхнихъ 
краевъ. Все три основпыя пластинки имеюсь по продольному 
ребру разделяющему ихъ пополамъ и особенно резко выраженному 
на равныхъ пластипкахъ; ребра эти придаютъ имъ двугранный 
характеръ. Форма рад1альныхъ, вилообразныхъ пластинокъ ше
стиугольная, каждая изъ нихъ имЬетъ вырезъ, въ которой встав
лена соответствующая псевдоамбулакральная пластинка. Между 
каждыми двумя рад1альными, вилообразными пластинками, встав
лена дельтоидальная пластинка. Плоская верхушка Codonaster 
Pousirewskii какъ и у другихъ видовъ этой группы составлена 
изъ пяти псевдоамбулакральныхъ пластинокъ, расположенныхъ пя
тиугольной звездой и пяти дельтоидальныхъ пластинокъ, помещаю-

7* 
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щихся между лучами псевдоамбулакровъ и несколько выступаю-
щихъ по краямъ. Лишя симетрш проходитъ черезъ дельтоидальную 
пластинку соответствующую большей основной. Заднепроходное 
отверспе, расположеноеобыкновеннонаэтой лиши отличить нельзя. 
Зато ясно виденъ центральный ротъ.— Генитальныхъ отверстш 
какъ и другихъ известныхъ видовъ этой группы нетъ. Псевдо-
амбулакры нашего вида разделены продольной бороздкой попо-
ламъ и покрытьд двумя рядами поперечныхъ бороздокъ. 

Сохраняя все признаки, характеризующее родъ Codonaster 
тиманскш видъ резко отличается отъ известныхъ мне видовъ. 

Я посвятилъ Ф о р м у , открытую въ горномъ известняке Ти
мана памяти Платона Алексеевича Пузыревскаго. 

Coelenterata. 

a) P o l y p i . 

53) Amplexus Lonsdalei Keys. A. 
Экземпляры этого вида найдены Г. Шренкомъ на р . Боль

шой. Светлой и описаны граФомъ Кейзерлингомъ; они изредка 
попадается и на р. Индиге. 

10*) Amplexus ibicinum. Lonsd. 
Найденъ Г. Шренкомъ, въ томъ же месте, а граФомъ Кей

зерлингомъ на р. Сойве. 
54) Amplexus arietinum Fisch. А — Н. 

Повидимому наиболЬс распространен^ между видами этого 
рода въ тиманскомъ горномъ известняке. 

55) Lithostrotion basaltiforme Е. Н. С — Е . 
Попадается въ среднихъ пластахъ известняка, на р. Индиге, 

довольно значительными полиппяками. 
56) Lithostrotion Portlocki Е.Н. С — Е . 
Попадается на р. Индиге довольно редко. 
57) Lithostrotion Martini Е. И. С — Е . 
Распространенъ сравнительно более. • 
58) IAthostrotion sp. 



Близокъ къ Lithostrotion fasciculatum, найденному графомъ 
К е й з е р л и н г о м ъ на р. Индиге. 

59) Lonsdaleia floriformis Е. Н. С. 
Этотъ кораллъочень мало распространенъ на р. ИндигЬ и обра

зуешь полипняки только незначительныхъ размъровъ. Г . Ш р е н к ъ 
нашелъ его на р. Большой Светлой, а граФъ К е й з е р л и н г ъ 
нар. Сойвъ.На Уралъ этотъ видъ попадается также редко; мне 
удалось найти его на р. Соплессъ, въ известняке известной бру-
сяной горы, а В. И. М ё л л е р ъ нашелъ его на р. Грязнухе, 
близь станцш Гробовой, на сибирскомъ тракте. 

60) Columnaria sp. С. 
Найдена на р. Индигъ; вероятно относится къ С. laevis. 
61) Michelinia megastoma Е. Н. (Таб. 3 Ф. 6 и Таб. 4 

ФИГ. 2) А — С. 
Попадается очень редко въ горномъ известняке на р. Инди

гЬ. По наружному виду и строешю этотъ кораллъ ни ч"вмъ не 
отличается отъ англшекихъ образцевъ. 

62) Chaetetes radians Fisch. Н. 
Неболыше полипняки этого коралла были найдены нами 

только около устья р. Щелихи въ самыхъ нижнихъ пластахъ 
горнаго известняка Тимана. ГраФъ К е й з е р л и н г ъ нашелъ его 
и около воротъ Индиги. 

63) Chaetetes crassus Lonsdal А — С. 
Былъ известень въ Poccin по образцамъ привезеннымъ 

г. Ш р е н к о м ъ съ р. Пинеги и найденнымъ тамъ въ пермскихъ 
пластахъ. Оказалось, что этотъ кораллъ принадлежитъ также и 
каменноугольной Формащи; онъ очень распространенъ въ верх
нихъ пластахъ горнаго известняка на р. Индигв. 

11*) Chaetetes capillaris Thill. 
Найденъ граФомъ К е й з е р л и н г о м ъ на pp. Вол-в, Ухтъ и 

Сойм-Ь. 
64) Syringopora reticulata Turt. F . 
Попадается довольно редко на р . Индиге. 
65) Syringopora intricata? Eichw (Таб. 4 а, Ь) Н. 
Найдена на устье р. Щелихи, 
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b) S p o n g i a e . 
66) Palaeospongia Krusensternii. m (Таб. 4, Ф. 4 ) F . 
Эта губка имъетъ эллипсоидальную Форму. На разрезе видны 

каналы рад1ально расходящееся изъ центра; каналы эти откры
ваются на вершине несколькими отвертями. Повидимому, кана
лы открывались на всЬй поверхности этой губки, такъ какъ при 
очищенш поверхности ея кислотой, выходы ихъ обрисовались 
очень ясно, — этимъ эта губка отличается отъ остальныхъ пале-
озойскихъ Ф о р м ъ . — В с я масса губки сложена изъ плотной ткани, 
образованной неправильными кремневыми тЬльцами (spicula).— 
На верхушк* тиманской Формы петь углублешя въ которомъ 
у иалеозойскихъ видовъ родовъ Astilospongia и Aulocopium 
открываются каналы. 

Япосвятилъ этотъ видъ Адмиралу И. 6 . К р у з е н ш т е р н у , 
положившему много труда па изследоваше Печерскаго края. 

Найдена на р. Индиге. 
Размгъры: высота 70 т т . , а наиболышй поперечпикъ 

120 т т . 

Protozoa. 

F o r a m e n i f e r a . 

67) Fusulina cylindrica Fisch. 
Эта корненожка попадается довольно редко среди верхнихъ 

пластовъ горнаго известняка Тимана. Отношеше длины "къ 
дхаметру у этого вида, судя по размерамъ европейскихъ и аме-
рикапскихъ образцовъ, 1: 3 или 1: 2, 8 (длина 7 mm! д1аметръ 
3 mm.) Эта Форма найдена въ тиманскомъ горномъ известняке 
и на р. Сойве. 

68) Fusulina gracilis Meek. 
Эта Форма описана Меекомъ (Geological Survey of California, 

Palaeontologie стр. 4 ; pi. 3, f.), по образцамъ найденнымъ 
въ КалиФорнш. У этой Формы отношеше длины къ д1аметру 
равно 1 : 4 . Тимансше экземпляры, длина которыхъ достигаетъ 
8—9 — 1 0 т т . , а д1аметръ 2 и 2,5 mm. вполнеудовлетворяютъ 
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этому отношению. Кроме того, по указанию В е р н е й л я молодые 
экземпляры Fusulina cylindrica сравнительно со старыми более 
вздуты (отношен1е длины къ д1аметру 1: 2 и 1: 1,5), а молодые 
тимансше экземпляры сохраняютъ отношеше характерное для 
американской Fusulina gracilis (длина 5 mm. д1аметръ 1,5 mm.). 
Форма эта, новидимому, очень распространена въ верхнихъ пла
стахъ горнаго известняка на p.p. Индиге и Белой, такъ какъ 
попадаются куски известняка, состояния сплошь изъ ихъ рако-

69) Fusulina robusta Meek. 
Найдена также первоначально въ КалиФорнш, где попадается 

совместно съ другими двумя видами. Отношеше длины къ д1аметру 
этого вида 1: 1, 2. Д1аметръ тиманскихъ экземпляровъ, а равно 
и американскихъ достигаетъ 5 mm. Въ тиманскомъ горномъ 
известняке этотъ видъ распространенъ менее предъидущаго; онъ 
найденъ , кроме того, въ горномъ известняке Вологодской губер-
нш. и на р . Урале. 

Фауна 1 ) тиманскаго горнаго известняка распределяется по 
следующимъ группамъ: 

Vertebrata. Pisces 2 
Arthropoda. Crustacea 2 

винъ. 

Mollusca 

Cephalopoda 1 
Lamellibranchiata. . . 10 
Gasteropoda 7 
Heteropoda 1 19 

Echinodermatal Crinoidea 
Echinoidea 2 
Crinoidea 1 
Blastoidea 1 4 

Vermes 
24 
12 36 

!) Во время последней эксиедищи найдено собственно 71 видь, — осталь
ные 11, найдены Гр. К е й з е р л и н г о м ъ большею частью въ южной части 
хребта и Г. Ш р е н к о м ъ около р. Св-Ьтлой, притока р. Индиги. 
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{ Polypi 15 
Spongiae 1 16 

Protozoa. Foramenifera 3 
82 

Сопоставляя эти числа, следовало бы думать, что наиболее 
распространенными группами въ горномъ известняк* Тимана 
являются моллюски, черви и безкишечныя; но придется сделать 
совершенно другое заключеше, если обратить внимаше не на 
число видовъ той или другой группы, а на большую или мень
шую распространенность отдтзльныхъ Формъ. При такомъ взгля
де наиболее распространенными группами оказываются 6paxio-
ноды, мшанки, криноиды и корненояши. Этп то группы и при-
даютъ собственно характеръ Фаун* . Точно также не все виды 
этихъ груипъ могутъ быть прпзнаньт одинаково характерными, 
такъ какъ распространеше ихъ очень не одинаково и кром* того, 
часто сосредоточено только въ опредълеппыхъ горизонтахъ. 

Изучеше разрЬзовъ pp. Индиги и Б*дой представило случай 
познакомиться довольно подробно съ распространешемъ отд*ль-
пыхъ видовъ во всей толще горнаго известняка Тимана. 

Не смотря на то, что Фауна верхнихъ горизонтовъ этой 
толщи довольно р*зко отличается отъ Фауны нижнихъ, я не счи
таю возможнымъ разделить ее на ярусы, такъ какъ подобное 
разд*леше было бы чисто искусственное. Действительно, въ 
горномъ известняк* Тимана достаточно Формъ общераспростра-
ненныхъ, Формъ, связывающихъ отд*льные горизонты въ одно 
ц*лое; къ такого рода Формамъ принадлежать: Productus semi
reticulatus, Pr . Humboldtii, Pr . Timanicus, Pr . cora, P . Flemingii, 
P . scabriculus, Terebratula plica, Spirifer striatus и некоторые 
виды Amplexus. 

Несмотря на неразд*лыюсть толщи горнаго известняка, въ 
ней, какъ уже сказано, можно отличить некоторый особенности 
въ распределен^ отдельныхъ Формъ. Въ нижнемъ горизонте 
(G — Н) распространены чисто каменоугольные виды Chaetetes 
radians (устье Щелихи) и Spirifer Mosquensis (ворота Индиги), 
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сопровождаемые довольно разнообразной Фауной гастероподъ и 
пластинчатожаберныхъ. Веб эти виды совершенно отсутствуютъ 
въ среднемъ и верхнемъ горизонгЬ. Среднш горизонтъ (G—D) 
характеризуется распространешемъ нъкоторыхъ коралловъ: 
Lithostrotion basaltiforme, L. Portlockii, Lonsdaleia floriformis 
СОВМЕСТНО съ пластинчатожаберными: Pecten Keyserlingianus, 
P . Bouei, и гастероподъ: Euomphalus Whitneyi и E . pentangulatus. 
Верхшй горизонтъ ( A — D ) , наиболее богатый органическими 
остатками, представляетъ много своеобразная; преобладающими 
Формами въ немъ являются: Productus Timanicus, Pr . semire
ticulatus, P . cora, P . Flemingii и P . tuberculatus. Последняя 
Форма вместе съ SpiriferinaSaranae, Streptorhinchus crenistria, 
Productus Schrenkii, P . sp. Spirifer triangularis, Chaetets crassus, 
мшанками, иглокожими и корненожками исключительно свой
ственны ему. 

Изъ 82 Формъ, найденныхъ въ тиманскомъ горномъ извест
няке, 19 не попадаются пи на Урале, ни въ московскомъ бас
сейне, ни въ донецкихъ пластахъ: Euomphalus Soiwae, Е . Whit
neyi, Pecten Keyserlingianus. P . subclatratus, Productus Ti
manicus, Pr . Schrenkii, P r . sp., Coscinium cyclops., C. stenops, 
Cyclopora discoidea, Polypora orbicribrata, Archimedipora 
Keyserlingiana, Ceriopora bigemmis, Platycrinus Schmidtii, Coda-
naster Pousirevsckii, Michelinia megastoma, Amplexus Lonsda-
lei, Palaeospongia Krusensternii и Fusulina gracilis. 

При сравнеши остальныхъ 51 вида (12 остаются не опре
деленными) съ Фауной московскаго бассейна и Урала, приходится 
признать поразительное сходство каменноугольной Фауны Ти
мана и Урала. Въ самомъ деле, изъ 51 тиманскахъ видовъ, 3 9 
видовъ свойственны Тиману, Московскому бассейну и Уралу, 
а 12 видовъ исключительно тимано - уральскихъ. К ъ этимъ, 
тимано-уральскимъ, видамъ принадлежать: Pecten sibericus, 
Productus Humboldtii, P r . tuberculatus, Chonetes variola
ris, Spiriferina Saranae, Terebratula plica, Athyris planosulcata 
Comarophoria plicata, Polypora concatenata, Fenestella carinata 
и Fusulina robusta. Кроме того, близость Фауны Урала съ 
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тиманской подтверждается еще группой мшанокъ Coscinium, 
которая распространена, по словамъ Л у д в и г а и на Урал*. 

Немногая изъ этихъ тимано-уральскихъ Формъ: Fenestella 
carinata, и Spiriferina Saranae разпространяются на западъ до 
р. С. Двины. 

Фауна тиманскаго горнаго известняка оказалась во многомъ 
сходной съ Фауной того же перюда нтжоторыхъ местностей Се
верной Америки. Въ горномъ известняке Иллинойса, около War
saw, кроме некоторыхъ общихъ видовъ брахюподъ (Orthis robu-
sta—Streptorinchus crenistria, Productus tenuicostus—Pr. cora) 
попадается также несколько видовъ родовъ Coscinium и Archi-
medipora, а также Cyclopora discoidea. Фауна горнаго извест
няка Тимана близка также, по видимому, съ Фауной горнаго 
известняка КалиФорнш, въ которомъ найдены между прочими 
видами Euomphalus Withneyi, Fusulina gracilis, Fus. robusta 
и проч. 

Среди видовъ, распространенныхъ въ верхпема> горизонте 
горнаго известняка севернаго Тимана, особенно интересны те, 
которыя до сихъ поръ были находимы исключительно въ перм
скихъ* пластахъ Европейской Poccin. К ъ числу этихъ видовъ 
принадлежать: Chaetetes crassus, найденный г. Ш р е н к о м ъ въ 
пермскихъ пластахъ на р . Пинеге и въ пластахъ Усть-Нема, и 
Fenestella biarmica, найденная гр. К е й з е р л и н г о м ъ также въ 
пластахъ Усть-Нема, на р.Вычегде. Эти Формы придаютъ пере
ходный характеръ верхней толще горнаго известняка Тимана, 
хотя Фауна тиманскаго известняка все же еще сохранила ха
рактеръ Фауны каменно-угольной Формацш. Совершенно въ дру-
гихъ отношешяхъ находятся пласты, изследованные гр. Кей
з е р л и н г о м ъ и Н. П. Б а р б о т ъ - д е - М а р н и около Усть-Нема, 
представляющее2) точно также переходное образоваше, такъ какъ 
въ этихъ пластахъ среди чисто пермскихъ видовъ распростра-

') L u d w i g Studien auf einer Rcise etc., стр.' 23. 
2) Барботъ-де-Марни. Геогностическое путешестше въ сГ.вернын губсрнш 

Европейской Poccin, стр. 40. 
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нены Streptorinchus crenistria, Avicula antiqiia и пр. Очевидно, 
что между пластами Усть- Нема и развитыми на Индигв должны 
быть промежуточные члены, которые вероятно и будутъ най
дены при дальнМшихъ изсл'вдоватяхъ. Первый замътившшпере
ходный характеръ каменно - угольной Фауны Тимана былъ гр. 
К е й з е р л и н г ъ ; онъ высказалъэто мн^ше о каменно-угольныхъ 
пластахъ развитыхъ на р. Сойвъ 1). 

Въ верхнемъ горизонтъ тиманскаго горнаго известняка, соб
ственно пермскихъ видовъ немного, но после работы Г е й н и ц а 2 ) , 
надъ Фауной переходныхъ пластовъ Небраски, приходится ИЗМЕ

НИТЬ взглядъ на MHorifl Формы, которыя считались прежде типиче
скими для горнаго известняка и исключительно распространен-" 
ными среди его пластовъ. К ъ числу такихъ Формъ принадлежать, 
между прочимъ, Streptorinchus crenistria, Productus cora, P r . 
semireticulatus, Pr . scabriculus, Pr . Flemingii, Archaeocidaris 
Rossicus и Fusulina cylindrica. Считаю не лишнимъ заметить, 
что большинство этихъ Формъ особенно сильно распространены 
въ верхнихъ пластахъ горнаго известняка с^вернаго Тимана, 
СОВМЕСТНО съ мшанками и Chaetetes crassus. 

Съ другой стороны, Фауна довольно близкая къ тиманской, 
точно также содержащая много мшанокъ, открыта недавно на 
Шпицбергене 3) въ песчаниковыхъ. пластахъ. Эта Фауна содер
житъ много чисто каменно-угольныхъ видовъ общихъ съ таман
скими: Streptorinchus crenistria, Productus Humboldtii, Pp . cora 
Pr . semireticulatus, Pr . Flemingii, Terebratula hastata — Ter. 
plica, Spirifer striatus, Sp. lineatus, Orthis resifpinata, Rhyn-
chonella plurodon, Pecten Bouei, Pec. dissimilis, къ которымъ 
присоединяются и чисто пермсше виды: Pecten Kokscharofi, P ro
ductus Cancrini, Pr . horridus и др. 

Переходный характеръ пластовъ Шпицбергена, выраженъ, 

1) Petschora Land, стр. 356. 
2 ) Geinitz. Carbonformation und Dias in Nebrasca 1666. 
3) Toula Kohlenkalk-Fossilien von der Siidspitze von. Spitzbergeu 1873, и 

Neues Jahrbuch 1874, H. 9., стр. 980 и 964. 
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сравнительно съ пластами Тимана, очевидно, гораздо более 
резко. 

Перейду теперь къ болъе детальной параллелизащи каменно-
угольныхъ пластовъ Тимана, съ осадками Урала. 

Каменноугольные пласты Урала среди палеозойскихъ обра-
зовантй достигаютъ значительнаго развитая залегая по всему за
падному склону, а местами и по восточному. Литологическш со
ставь ихъ довольно сложенъ и разнообразенъ. На западномъ 
склоне, въ съверномъ Уралъ верхнимъ членомъ каменно -угольной 
Формацш является песчаникъ, переходящш местами въ конгло-
мератъ и переслаи вающшся со сланцеватыми глинами и незна
чительными залежами угля. Въ этой толщ* граФЪ К е й з е р 
лингъ нашелъ Cardinia subparallela, а мы собрали остаки ра-
стен1й характерныхъ для каменно-угольной Формация. Песчаники 
эти, называемые обыкновенно перечными, обнажаются во многихъ 
мъстахъ на р. Печоре, налегая иногда непосредственно на гор
ный известнякъ (р. Соплесса). ГоФманъ г) наблюдалъ ихъ тоже 
на р. Усе*; наконецъ, я не сомневаюсь, что они же выступаютъ 
и на берегу Ледовитаго океана около Константинова камня 2). 
Вопреки мнЬнш некоторыхъ геологовъ 3), стратиграфически от-
ношешя и Палеонтологически признаки указываютъ на при
надлежность этихъ несчаниковъ къ каменно-угольной Формацш. 

Непосредственно подъ перечнымъ песчаникомъ залегаетъ 
горный известнякъ, которому часто подчинены пласты жерноваго 
песчаника (Полюдовъ камень и pp. Щугоръ, Подчеремъ). Въ 
среднемъ Урале горному известняку подчинена гораздо более 
сложная песчано-глинистая толща, въ которой залегаютъ также 
месторождешя угля. Горный известнякъ, въ свою очередь или 
непосредственно налегаетъ на девонске и силуршеке пласты или 
на промежуточное песчано-глинистое образоваше. 

') ГоФманъ Ст>верный Уралъ etc. стр. 275. 
2 ) Ibidem, стр. 264. 
3) Меллеръ. Геологическ1я и палеонтологичестя замЬтки 4 — 5. Гель-

мерсе нъ. Геологическая карта Россш 1870. 
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Людвигъ, изследовавтш каменно-угольную Формащю средняго 
Урала разделилъ всю толщу ея на три отдела: нижнш и среднш 
состояний изъ известняковъ и подчиненныхъ имъ песчаниковъ 
и сланцеватыхъ глинъ соотв'Ьтствующихъ собственно горному 
известняку и верхшй состоящш изъ двухъ параллельныхъ обра
зовали: 1) береговыхъ и пресноводныхъ: песчаниковъ, сланцева
тыхъ глинъ и угля (Stigmaria, Cyclas, Anodonta) и 2) морскихъ: 
известняковъ содержащихъ мшанки (между прочимъ и Coscinium) 
и большую Fusulina (robusta?) покрытыхъ перечными песчанками 
и мергелями. 

Верхшй отдълъ Людвига имеетъ, по видимому, много об-
щаго съ верхнимъ горизонтомъ тиманскаго горнаго известняка, 
который, какъ известно, обнаруживаетъ уже переходный харак
теръ. 

Кроме верхняго отдела Людвига, который можетъ быть 
окажется иереходнымъ, въ среднемъ и южномъ Урале развить 
еще такъ называемый артинскш ярусъ не давно хорошо обсле
дованный А. П. К а р п и н с к и м ъ Этотъ геологъ отличилъ въ ар-
тинскомъ ярусе собственно артинсте пласты и пласты сакмарсие; 
Фауна первыхъ—оказалась ближе къ пермской, а вторыхъ— 
ближе къ каменно-угольной. Обе группы породъ сложены преи
мущественно изъ песчаныхъ образовали и характеризуются со-
держашемъ гошатитовъ. 

Параллелизащя каменно - угольныхъ пластовъ западнаго 
склона Урала съ пластами Тимана можетъ быть удобно выра
жена следующей таблицей. 

') Записки Меиер. общества ч. 9, стр. 262—275. 
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Восточный склонъ Урала гораздо бъднве каменно - уголь

ными осадками; они состоять изъ горнаго известняка, которому 
въ нижнихъ горизонтахъ подчинены конгломераты, песчаники, 
сланцеватыя глины и залежи угля. 

Во время каменно-угольнаго першда Уралъ подвергся двумъ 
рт>зко выраженнымъ колебашямъ. Перюдъ онускашя выразился 
образовашемъ толщи горнаго известняка а сменившее его нод-
нят1е, отложешемъ несчаныхъ осадковъ. На съверъ, поднята это 
было болъе рт.зко выражено и выдвинуло, повинимому, песчаныя 



побережные образовашя уже тогда, когда въ среднемъ и южномъ 
Урале еще отлагались переходные сакмарсме и артинсте пласты. 
Въ тоже время Тиманъ претерпт.лъ только опускаше, и совер
шенно не подвергался поднятою, почему мы въ немъ и встрвча-
емъ переходные известновые пласты. 

Въ печорскомъ бассейнъ- пласты пермской Формащи, за исклю-
чешемъ глинъ, выступающихъ по р. Печоре, горизонтъ кото
рыхъ опред'вленъ только предположительно, не выступаютъ на 
поверхность. Однако, переходный характеръ верхнихъ пластовъ 
горнаго известняка съъернаго Тимана и валунъ Strophalosia 
horrescens Vern., найденный на р. Султ>, ясно указываютъ, что 
пермсше пласты отлагались и въ этой местности, но были позд
нее размыты. 

Пласты этого перюда, развитые въ Печорскомъ бассейне, 
принадлежать къ юрской Формащи и состоять исключительно 
изъ ауцелловой группы и только на Индигъ были найдены следы 
осадковъ сходныхъ съ иноцерамовой глиной Симбирска; послед-
Hie пласты, вероятно, первоначально залегали и въ другихъ ча-
стяхъ бассейна, но были размыты. Это нредположеше тЬмъ бо 
лее вероятно, что следы размывашя очень ясно выражены на 
самой поверхности ауцелловаго яруса. 

Коллекщя юрскихъ окаменелостей, собранная на р. Печоре, 
была передана мною для разработки I. И. Л а г у з е н у 1 ) , обяза
тельно сообщившему мне результаты своихъ изследоваиш. 

Юрская Формащя, развитая на р. Печоре, состоитъ, по из-
следовашямъ А. А. Ш т у к е н б е р г а , изъ глины, содержащей 
септарш, и подчиненныхъ ей пластовъ песку съ прослойками и 
сростками песчаника, пластовъ появляющихся только местами. / 

д) Пермская Ф о р м а ц и я . 

Юрская Ф о р м а ц и я . 

') Глаоа о юрских! пластахъ написана I. И. Л а г у з е н о м ъ . 



Какъ глина такъ и песокъ (песчаникъ) содержитъ обшдя Формы, 

хотя окаменелости преимущественно преобладаешь в ъ иесча-
ныхъ пластахъ. По этому, не только в ъ литологическомъ, но ивъ 
петрографическомъ отношенш глина эта съ подчиненными ей 
песчаниками, составляешь по всей вероятности, одну общую, — 
нераздельную толщу. Несмотря на это обстоятельство граФъ 

К е й з е р л и н г ъ полагаешь, что въ юрской глине Печорскагокрая 
можно отличить несколько отдельныхъ горизонтовъ, основы
ваясь на распределен^ окаменелостей, въ пластахъ, подчинен-
ныхъ этой глине. Горизонты эти следуюшде: 

1) Мощные слои твердаго сераго песчаника, содержащая 
многочисленные куски окаменелаго дерева, Наиболее характер
ными Формами этого песчаника слуяатъ: Protocardia concinna 
Buch и Ammonites alternans Buch. 

Известковые сростки (септарш), изобилуюшде остатками 
Ammonites polyptychus Keys., Avicula semiradiata Fisch. и бе
лемнитами. 

3) Сланцеватыя, битуминозный глины, заключающая массу 
раковинъ Aucella Pallasii Keys, и въ особенности белемниты. 

4) Мощныя залежи (Banke) песчанистаго и железистая из
вестняка, въ которомъ белемниты очень редки, но зато много
численны остатки пластинчатожаберныхъ, какъ то: Lyonsia Al-
duini d'Orb., Panopaea, Pholadamya dilata Keys., а на p. ИжмЬ 
еще Ammonites Ischmae Keys. 

ГраФъ К е й з е р л и н г ъ встретилъ приведенные здесь гори-
ризонты или ОТДЕЛЫ печорской юры вполне развитыми на р . 
Ижме, где, по егр наблюдетямъ, они являются въ последова-
тельномъ напластованш вверхъ по теченпо реки. А. А. Ш т у -
к е н б е р г у неудалось изследовать обнажешя на р. Ижме, но 
изъ собранная имъ палеонтологическаго мaтepiaлa, можно было 
придти къ заключенш, которое не подтверждаешь это подраз-
делете юрской глины. Въ самомъ деле, кромЬ некоторыхъ 
Формъ: Aucella crassicolis Keys, и AucellaMosquensisKeys.,встре
чающихся какъ въ глине, такъ и въ песчанике, А. А. Ш т у к е н -
б е р г ъ нашелъ на р. Печоре, все окаменелости, которые харак-
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теризуютъ ижемсыя отделы въ однихъ и тт,хъ конкрецюнныхъ 
песчаникахъ. 

Нахождеше этихъ окаменелостей на р. Ижм* въ разныхъ 
породахъ, дало графу К е й з е р л и н г у поводъ разсматривать 
эти породы, какъ разновременно образовавппеся пласты ИЛИ, по 
крайней меръ, какъ местный береговыя отложешя. Имъя въ ви
ду вышесказанное въ настоящее время можно допустить лишь 
последнее предположеше. 

Окаменелости, собранныя граФомъ К е й з е р л и н г о м ъ и А. А. 
Ш т у к е н б е р г о м ъ въ юрскихъ пластахъ на р. Печорт,, поимено
ваны мною въ ниже слъдующемъ СПИСКЕ. 

Orbicula sp. 
Rh. personata Buch. 
Ostrea Sowerbyana Bron. 
Lima Phillips! d 'Orb. 
Pecten fibrosus Sov. 
Pecten demissus Bean. 
Pecten nummularis Phill. 
Pecten lens Sow. 
Gervillia lata Phill . 
Avicula semiradiata Fisch. 
Avicula Volgensis d'Orb. 
Solecurtus Petschorae Keys. 
Inoceramus revelatus Keys. Sp. 
Inoceramus plicatilis m. 
Inoceramus Petschorae m. 
Aucella Mosquensis Keys. 
Aucella Pallasii Keys. 
Aucella crassicollis Keys. 
Aucella concentrica Keys. 
Lyonsia Alduini d 'Orb. 
Panopaea abducta Keys. 
Panopaea peregrina d'Orb. 
Panopaea rugosa Goldt. 
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Lithodomus Ermanianus d'Orb. 
Pinna sp. 
Lucina corrosa Keys. 
Cyprina Syssollae Keys. 
Astarte obtusa Keys. 
Astarte parvula m. 
Venus exularis Keys. 
Protocardia concinna Buch. Sp. 

' Pectunculus Petschorae Keys. 
Pectunculus squamulosus m. 
Leda nuda Phill. sp. 
Nucula rhombodes Keys. 
Dentalium raoreanum d 'Orb. 
Acteon Perowskianus d'Orb. 
Acteon Petschorae Keys. 
Acteon striatus Keys. 
Vanicoro cf. Jenisseensis Schm. 
Turbo rhombodes Keys. 
Turitella Petschorae Keys. 
Ammonites alternans Buch. 
Ammonites Balduri Keys. 
Ammonites cf. biplex Sow. 
Ammonites polyptychus Keys. 
Ammonites Tscheffkini d'Orb. 
Ammonites Ischmae Keys. 
Ammonites Stuckenbergii m. 
Ammonites indeterm. 
Belemnites absolutus d'Orb. 

Совместное нахождеше Aucella Mosquensis Keys, съ много
численными остатками Ammonites alternans Buch, Panopaea ru-
gosa Goldt. и некоторыхъ другихъ Формъ, ръшаетъ вообще во-
просъ относительно геологическая горизонта ауцелловыхъ об
разований въ пользу юрскаго характера. 

Нельзя не обратить внимаше на затруднеше, которое 
встречается обыкновенно при параллелизацш даже сходныхъ 



пластовъ, но это затруднеше особенно усложняешь д£\ло при 
желанш провести раздълеше ауцелловыхъ образовашй сообразно 
съ отделами, установленными въ Московскомъ бассейнъ, отде
лами или ярусами, имеющими вообще лишь одно местное значеше. 

Сравнеше Фауны юрскихъ пластовъ р. Печоры съ Фауною 
юрскаго островка открытаго Стражевскимъ на северномъ Урале 
на р. Тшоле и ТольЬ имело-бы, безъ сомнешя, большой инте-
ресъ, но судя по окаменелостямъ, доставленнымъ имъ изъ этой 
местности, уральская юра имеетъ мало общаго съ печорскою, 
такъ какъ общими видами являются только Pecten nummularis 
Phill. и Lyonsia Alduini Fisch. 

Перейду теперь къ описанш новыхъ Формъ, найденныхъ 
А. А. Ш т у к е н б е р г о м ъ на р . Печоре. 

Am. Stuckenbergii: Таб. V ФИГ. 1, 2 и 3. 
Форма эта очень сходна съ Am. funiferus Phill. (Am. Cha-

museti d'Orb; Terr, juras. стр. 4 3 7 , Табл. 155) и представляетъ 
такую же раздутую раковину съ совершенно объемлющими изви
линами, образующими весьма узкш пупокъ; наибольшая ширина 
извилинъ по окружности пупка, где они немного угловаты; по
верхность раковины гладкая за исключешемъ СИФОННОЙ стороны, 
которая зазубрена короткими, утолщенными ребрами. У Am. 
funiferus Phill. сифонная сторона сжатая, острая и ограни
чена съ боковъ продольною выемкою, такъ что поперечный 
разрезъ извилипъ принимаетъ сердцевидное очерташе, тогда 
какъ наши экземпляры отличаются совершенно равномерною 
выпуклостью боковыхъ поверхностей извилинъ и представля
ют!, треугольный поперечный разрезъ. Ширина извилинъ 
равна ихъ высоте, но у молодыхъ неделимыхъ ширина въ 
два раза меньше высоты и извилины почти плосшя. На по
верхности такихъ экземпляровъ проходятъ многочисленный струй
ки, выходящтя пучками изъ тонкихъ складокъ, окружающихъ пу
покъ; струйки эти простираясь почти до СИФОННОЙ стороны, силь
но изгибаются впередъ, а на СИФОННОЙ стороне переходятъ въ 
короття ребра. 

Хотя я располагаю лишь неполными экземлярами, но указан-
8* 
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ныя oTvnrqin представляютъ, по моему мнъшю, достаточно дан-
ныхъ къ установлению новаго вида, которому н даю назваше въ 
честь А. А. Ш т у к е н б е Р г а -

Видъ этотъ найденъ на р. Печорв около устья Ижмы. 
Ammonites indeterm. (Таб. V, ФИГ. 4« И Ь) 
Въ моемъ распоряженш находится только одинъ экземпляре 

и при томъ не вполне сохранившшся. Экземпляръ этотъ ииъетъ 
некоторые общее признаки съ Am. ornatus compressus Quenst. 
(Cephalop. стр. 133; Таб. 9, ФИГ. 18), но отличается отъ него 
нетолько болъе низкими и округленными на бокахъ извилинами, 
а также болъе быстрымъ возрасташемъ послъднихъ. Ширина 
извилинъ равна ихъ высот*, а поперечный разръзъ округленно 
четыреугольный. Сифонная сторона плоская, поперечноребристая 
и окружена съ каждой стороны поперечными мелкими бугорками. 
Боковыя ребра дву и трехраздъльныя, а на м*стахъ раздълешя 
ихъ находятся острый бугорки, отъ этихъ бугорковъ продол
жаются простыл острыя ребра до самаго пупка. Число боковыхъ 
реберъ покрывающихъ верхнюю часть извилинъ гораздо больше 
и ребра эти болъе сближены нежели показано на ФИГ. 4. 

Изъ той же местности. 
Astarte parvula т. Таб. V ФИГ. 5. 
Форма угловато овальная съ толстою и выпуклою ракови

ною. Передняя часть раковины короткая и округленная, задняя 
расширенная, приплюснутая и усеченная. Макушки маловыдаю-
ццяся и загнутыя къ переди. Поверхность покрыта совершенно 
правильными и резкими концентрическими струйками которыя 
отличаютъ этотъ видъ отъ другихъ Формъ сходныхъ съ ними по 
величине и общему очерташю. 

Встречается въ болынемъ количестве, преимущественно 
въ виде ядеръ; на некоторыхъ изъ нихъ хорошо заметны ма-
леньшя следы мускуловъ, лежащее надъ большими передними; 
эпанчевый край большею частш зазубренный. Самые боль
ш е экземпляры представляютъ следующее размеры: длина 5 
mm. , ширина 4 т т . , толщина 3 т т . , а макушечный уголъ 
110°. 
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Pectunculus squamulosus т. Таб. V ФИГ. 6. 
Эта Форма была найдена только въ виде трехъ прекрасно 

сохранившихся створокъ, такъ какъ створки было очень трудно 
извлечь изъ породы. Замокъ мнъ неизвъстенъ. Створки эти тонки 
почти равносторонний ромбоидальная очерташя. Макушки малень- * 
Kin и весьма мало выдаются надъ замочнымъ краемъ. На поверхно^ 
сти проходятъ очень топшя лучистыя ребра и рт>зыя концентри-
струйки, отчего первыя получаютъ чешуйчато зернистый видъ. 

Изъ той же местности. 
Inoceramus plicatilis т. Таб. V ФИГ. 7 и 8. 
Форма раковины изменяется, никоторые экземпляры пред

ставляюсь косвенно овальное очертате, друпе округленно четы-
реугольное. Обе створки одинаково выпуклы; макушки коротмя 
заостренныя, прямыя или слегка загнутыя набокъ. Передняя 
сторона высокая вертикально усеченная иногда несколько вогну
тая, задняя расширенная и приплюснутая, нижняя, большею 
частга утолщенная. Наружная поверхность украшена неравно
мерными тонкими и острыми складками, которыя сначала весьма 
сближены, а затЬмъ постепенно раздвигаются и сильно утолща
ются къ нижнему краю раковины. На передней вертикально 
усеченной стороне складки эти начинаются близь самыхъ маку-
шекъ и отсюда концентрически проходятъ по выпуклой части 
поверхности, а затемъ круто заворачиваютъ къ замочному 
краю. Замочный край короткш и образуешь съ выпуклою частью 
поверхности острый уголъ. На некоторыхъ экземплярахъ сохра
нился местами очень тонкш волокнистый слой раковины. 

Неделимый съ коственно овальпымъ очерташемъ сходны 
съ Inoceramus propinquus Eichv. (поп Godf) Leth. Ross. Per . 
inoyen, стр. 487 таб. 21 ФИГ. 5, но отличаются преимуществен
но меньшею величиною, более резкими складками и совершенно 
равномерными макушками обеихъ створокъ. 

Округленно четыреугольные экземпляры приближаются въ 
свою очередь къ I. intermedins Eichv. 1. с. стр. 494* таб. 21 
ФИГ. 7, отличаясь, по мимо меньшей величины своей и грубыхъ 
складокъ, еща приплюснутыми макушками и сильно притуплённою 
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переднею стороною раковины. Размеры болынихъ экземпляровъ 

следующее: 
Ширина 34 т т . , длина 28 т т . толщина 18 mm. 

» 31 » » 28 » » 23 » 

Макушечный уголъ 86° 
* Найденъ у Щелебожа на Печоре. 

Inoceramus Petsaschorae т. Таб. V ФИГ. 9. 
Форма яйцевидная равностворчатая. Макушки объихъ ство-

рокътоншя, острыя, вытянутый и одикаковой величины. Выпуклость 
створокъ совершенно равномерно опускается къ передней и 
задней стороне раковины, на замочной же стороне находится 
короткое крылообразное разширеше, которое образуешь съ осью 
раковины острый уголъ. На некоторыхъ экземплярахъ сохра
нился еще перламутровый слой который украшенъ, какъ тон
кими такъ и отдельными, более грубоватыми, концентрическими 
складками, эти складки замечаются также и на ядрахъ. 

Описанный видъ заключается въ ыпогочисленныхъ экземпля
рахъ въ одной и той же породЬ съ I. revelatus Keys, отъ моло-
дыхъ неделимыхъ котораго отличается своею вытянутою Формою, 
выпуклыми створками, удлиненными и заостренными макуш
ками. 

Я пзобразилъ самый болышй экземпляръ, но въ моемъ рас
поряженш находятся экземпляры, которые достигаютъ только 
до 8 mm. ширины и 5 mm. длины; макушечный уголъ Go° 

Изъ той же местности. 

Когда матер1алъ г. Ш т у к е н б е р г а былъ уже обработапъ 
я получилъ, при посредстве академика Шмидта, колекщю юр
скихъ окаменелостей, собранную въ 1874 г. г. К р у з е н ш т е р -
номъ около Смольнаго материка на р . ПечерЬ. Между этими 
окаменелостями я нашелъ два аммонита, которые представляютъ, 
по видимому, новыя Формы, а также Actarte borealis d'Orb и 
Pholadomya Diiboisi d'Orb. Остальныя виды уже вошли въ спи-
сокъ. 



Постъ-Пдюценовыя образоватя. 

Въ Печорскомъ крае несохранилось ни какихъ слъдовъ о б -
разовашй мъловаго и третичнаго перюдовъ и постъ-шиоценовыя 
пласты налегаютъ непосредственно на палеозойсше пласты и 
юрскую толщу. Причину отсутств1 я этихъ образовашй, которыя 
могли быть только пресноводный или наземныя нужно искать въ 
размыванш во время погружешя этой местности подъ уровень 
иостъ-плюценоваго океана. Это размываше уничтожило нетолько 
более новыя образовашя по часхью захватило и юрсше осадки. 
Доказательствомъ этого можетъ служить, размытая поверхность 
ауцелловаго яруса обнаженная по берегамъ р. Печоры и почти 
повсеместное отсутств1е пластовъ, соответствующихъ иноцера-
мовой глине Симбирска. 

Постъ - гшоценовыя образовашя нокрываютъ всю площадь 
между Тиманомъ, Ураломъ и б е р е г о м ъ океана; на юге, грани
цею и х ъ распрострапешя служить камско-печорскш водеразделъ 
и вероятно также водоразделъ печерско-вычегодскш. 

По петрограФическимъ особенностямъ постъ - плшценовую 
толщу можно разделить на два яруса: пижшй глинистый и верхнш-
песчаный; впрочемъ, вомногихъ местахъ (Сула, Индига, Печора) 
наслоешс ея более сложное. Оба яруса слоисты и содержать 
валуны, а кроме того въ верхнемъ, песчаномъ, часто залегаютъ 
прослойки грав1я. Большинство валуновъ сосредоточено въ гли-
нистомъ ярусе. Относительно р а с п р е д Е л е ш я ихъ можно заме
тить, что въ центре Печорскаго бассейна распространены оди
наково какъ тимансше такъ и у р а л ь с и е , а ближе къ окраинамъ 
заметно нреобладаше валуновъ породъ, коренныя местонахож-
де1Йя которыхъ находятся поблизости. Въ первой части собрано 
много Фактовъ, указывающихъ на распространеше уральскихъ и 
тиманскихъ валуновъ на Печоре, Суле, Индиге и проч. и мне 
кажется излишнимъ повторять это еще разъ. Напомню только, 
что между болЬе или менее закругленными валунами попадались 
и угловатые, а также, что между валунами мнопе, какъ ураль-
CKie, такъ и тиманше покрыты шрамами и политурой. 
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Вся постъ-плюценовая толща должна быть признана мор-
скимъ образовашемъ, такъ какъ и въ глинистомъ ярусъ и въ 
песчаномъ, часто совместно съ валунами, даже покрытыми шра
мами (р. Сула) попадаются раковины моллюсковъ еще и нынъ 
живущихъ въ Ледовитомъ океана. Правда, въ центрв бассейна 
(Печора) раковинъ этихъ нътъ, но зато они изобильно 
распространены ближе къ окраинамъ (pp. Сула, Индига, Бълая). 
Отсутегае раковинъ, въ постъ-плюценовыхъ пластахъ, залегаю-
щихъ въ южной части бассейна, мнъ кажется, можно удовлетво
рительно объяснить позднъйшимъ упичтожешемъ ихъ створокъ 
уже въ поднятыхъ пластахъ. 

Коллекщя постъ-плюценовыхъ раковинъ была передана мною 
Ф. Б . Ш м и д т у , пожеловавшему разработать ее. По его опре-
дълешю, въ Печорскомъ бассейнъ, оказывается распространен
ными 16 видовъ моллюсковъ и Balanus porcatus. 

Приведу теперь списокъ постъ- плюценовой Фауны, сообщен
ный мнъ.Ф. Б . Ш м и д т о м ъ . 

Crustacea. * 
1) Balanus porcatus Da Costa (p. Сула, у Станка и Хыкина-

Щелья). 
Gasteropoda. 

A) Fusus despectus L . (р. Индига, p. Сула у Станка и Хы-
кина-Щелья). 

2) Fusus Islandicus Chemn. (р. Индига). 
3) Buccinum undatum L. (p. Индига, p. Сула у Станка). 

Lamellibraiichiata. 
1)*) Astarte corrugata Brown. — arctica Gray (p. Индига, 

p . Сула у Станка и Хыкина-Щелья). 
2) Astarte Danmoniensis Mont .—crebricosta taForb. (р. Сула 

у Хыкина-Щелья). 
3) Astarte elliptica Brown - Scotica Midd. (p. Сула у Станка). 
4)*) Cyprina Islandica L. (p. Индига, p. Сула у Станка и 

Хыкина-Щелья). 



5) Mactra elliptica Bv. (p. Сула у Станка и Хыкина-Щелья). 
6) Cardium Islandicum L. (p. Сула у Станка и Хыкина-

Щелья). 
7) Cardium Groenlandicum Chemn. (р. Сула у Станка). 
8) Area raridentata Wood.—glacialis Gv. (p. Индига). 
9) Tellina lata Gm. (p. Индига, p. Сула у Станка и Хыкина-

Щелья). 
10) Муа truncata L. (р. Сула у Станка). 
11)*) Saxicava arctica auct. (р. Индига, p. Сула у Станка и 

Хыкина-Щелья). 
12) Panopaea Norvegica Spengl. (р. Индига, р . Сула у Станка, 

Гайцынъ мысъ). 
13) Pecten Islandicus О. F . Mull (р. Индига, р. Сула у 

Станка и Хыкина-Щелья). 
Формы наиболее .распространенный отмечены знакомъ*). 
Ф. Б . Ш м и д т ъ еще замътилъ, что между этими Формами 

есть три, которыя пе были найдены въ постъ-плюценовыхъ пла
стахъ низовья Енисея: Area raridentata, Mactra elliptica и Pano
paea Norvegica, но они попадаются въ постъ-плюценовыхъ пла
стахъ Норвегш и еще теп ерь живутъ въ Ле довитомъ океане; изъ нихъ 
Mactra elliptica распространена до береговъ русской Ланландш, 
Panopaea Norvegica встречается весьма редко у береговъ Нор
вегш, a Area raridentata найдена Т о р е л л е м ъ у Ш п и ц б е р г е н а . 
В е й п р е х т ъ нашелъ последнюю Форму также около земли Франца 
1осиФа; она кроме того попадается и у Новой Земли. 

Въ местностяхъ, покрытыхъ постъ-плшценовыми пластами, 
попадаются изредка также отдельный части скелета мамонта, преи
мущественно бивниизубы,которыя бываютъ обыкновенно въ полу-
разрушенномъ состоянш. До сихъ поръ однако не удалось встре
тить остатки мамонта i n s i t u и потому вопросъ о корепномъ ихъ 
залеганш въ Печорскомъ крав остается открытымъ., 

Постъ - плиоценовые MopcKie осадки, покрываюшде теперь 
бассейнъ Печоры, отложились во время пертда опускашя, пе-
ршда, которому предшествовало поднятое, выразившееся, между 
прочимъ значительнымъ развииемъ ледниковъ. Мне случилось 
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уже указать Факты, сввдътельствуюшде покрьте сплошнымъ 
ледниковымъ покровомъ северной части Тиманскаго камня; но 
къ сожалътпю теперь еще нельзя определить южную границу 
его распространетя. Уралъ, судя по распространена валуновъ 
уральскихъ горныхъ породъ, покрытыхъ шрамами въ постъ-
плюценовыхъ пластахъ Печорскаго бассейна былъ также по
крыть ледпикомъ. Кром'Ь этого прямаго доказательства я нашелъ 
въ сочиненш Гофмана 1) намеки, которые при болъе вниматель-
номъ измъдованш на мъстъ могли бы обратиться также въ поло
жительное доказательство распространетя ледника и на Урал*. 

И такъ, въ постъ-плюценовомъ перюдъ' можно отличить дв* 
эпохи: эпоху распространетя ледниковъ и эпоху погрз гжешя, 
которое, въ свою очередь, сменилось иоднят1емъ, продолжаю
щимся еще и теперь, подгптпемъ, выдвинувшимъ постъ-плюцено-
выя образоватя уже на значительную высоту; на югъ Печор
скаго бассейна они приподняты на 650 ' надъ уровнемъ океана, 
а на съверЬ на 3 0 0 ' — 350' . 

Эти колебашя отразились не только на Печорскомъ бассей
нъ но и на сосъднихъ мъстиостяхъ; слт,ды ихъ можно встретить и 
въ Европейской Россш и въ Сибири. Намъ хорошо извъстны 
слъды ледниковъ въ Финляндш, Олонецкой, Петербургской и 
Псковской губершяхъ и въ Прибалтшскомъ краъ, мы можемъ 
также указать на слъды погружешя многихъ мъстностяхъ; но къ 
сожалънпо мы еще не можемъ провести точную границу распро
странен^ постъ-плюценоваго океана; точно также не можемъ 
еще указать и на границы распространетя ледниковъ. 

Алльэв1адьныя образоватя. 
Наиболее видное мъсто, между менаду аллкдаальными обра-

зовашями, занимаютъ ръчныя образоватя Печоры и ея нриго-
ковъ. Не менье развиты озерные осадки, торфяники и проч. 

! ) Hoffman. ПайХой, стр.259, 2G1, 262. 
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ПРИБАВЛЕНИЕ. 

На дняхъ въ Петербурге получена статья Франца Тула, 
обработавшаго палеонтологически матерьялъ, собранный Гбфе-
ромъ, во время п у т е ш е с т я графа Вильчека на Новую землю, 
на Барентскихъ островахъ. 

Въ статье Тулы описано 95 видовъ животныхъ и 4 водо
росли. Изъ 95 видовъ—ракообразныхъ 1, моллюсковъ 37 (гасте
роподъ 17, пластинчатожаберныхъ 12, головоногихъ 1, гетеро-
подъ и птероподъ 7), червей 41 (брахюподъ 23 , мшанокъ 18), 
иглогожихъ 4, безкишечныхъ 12. Изъ этихъ Формъ 28 общи 
Россш, и изъ нихъ только около 10 распространены и въ гор
номъ известняке Тимана. Съ Фауной горнаго известняка Северной 
Америки 15 общихъ видовъ и 5 видовъ общи съ Фауной тбхъ-
же пластовъ Южной Америки. 

Сравнительно съ Фауной Тимана, горноизвестковая Фауна 

Барентскихъ острововъ необыкновенно богата моллюсками, но 
особенно резкое отлич1е ея составляетъ^отсутете корненожекъ 
и бедность кораллами. К ъ сожаленш работа Тула не даетъ ни 
какихъ сведенш о распределен^ отдельныхъ видовъ, который 
могли бы послужить основашемъ более детальнаго сравнешя. 

Тула описалъ около 20 новыхъ видовъ, большинство кото
рыхъ относится къ мшанкамъ и моллюскамъ, новыхъ брахюподъ 
оказалось только 2. Изъ этихъ видовъ некоторые моллюски и 
мшанки, при более обстоятельномъ сравнеше, вероятно окажутся 
тождественными съ тиманскими. 



Объяснение таблицъ. 

ТАБЛИЦА I. 

Фиг. 1 — 3 Productus Timanicus m ; взрослые экземпляры. 
Фиг. 4, 5, 6 и 7 » » » молодые экземпляры. 
Фиг. 8. Platycrinus Schmidtii m. 

ТАБЛИЦА П. 

Фиг. 1. Productus Schrenkii m. 
Фиг. 2, а и b . Productus cora d'Orb. 
Фит. 3, a, b и с. Platycrinus Schmidtii m. 
Фиг. 4 , a — d . Codonaster Pousirevskii m. 

ТАБЛИЦА III. 

Фиг. 1, а и b . Productus sp. 
Фиг. 2, a — g . Platycrinus Schmidtii m. 
Фиг. 3. Cyclopora discoidea Prout. 
Фиг. 4, a — e . Archimedipora Keyserlingiana m. 
Фиг. 5. Archaeocidaris sp. 
Фиг. 6. Michelinia megastoma E. H. 

ТАБЛИЦА IV. 

Фиг. 1, а и b . Syringopora intricata Eichw? 
Фиг. 2. Michelinia megastoma E . H. 
Фиг. 3. Pecten Keyserlingianus m. 
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Фиг. 4. Palaeospongia Krusensternii т . ; уменьшена. 
Фиг. 5. Coscinium cyclops Keys, var dichotomum. 
Фиг. 6. Productus tuberculatus Meller. 

ТАБЛИЦА V. 

Фиг. 1, 2 и 3. Ammonites Stouckenbergii Lahusen. 
Фиг. 4. Ammonites inderterm. 
Фиг. 5. Astarte parvula Lahusen. . 
Фиг. 6. Pectunculus squamulosus Lahusen. 
Фиг. 7 — 8 . Inoceramus plicatilis Lahusen. 
Фиг. 9. Inoceramus Petschorae Lahusen. 

Геологическая Карта. 
Пр'и составлены Геологической Карты северной части ти

манскаго камня были приняты во вниманш вст> имеющаяся свъ*-
дешя, а для нанесешя красокъ я воспользовался картой, соста
вленной И. Ф. К р у з е н ш т е р н о м ъ въ 1853 году. К ъ сожале
нию, по недосмотру на самой картъ и въ объяснети NN, озна
чающее силуршсше пласты и глинистый сланецъ перепутаны, 
хотя краски показаны в^рно. 
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