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Фауна извеетняковъ мыеа Гребѳни на Вайгачѣ 
и р. Нехватовой на Новой Зѳмлѣ. 

О. Чернышева и Н . Яковлева. 
(Tau. I 111). 

(La l'aime des calcaires du cap Grebmii sur l'île de Vaïgatcli et de 
la rivière Nekchvalnva sur Novaïa-Zomlia par Th. Tsclieriiysckew 

et N. Yakovlew). 
(Tab. I- 111). 

Имѣющіяся до с их 7) поръ свѣдѣиія о палеозойской фаупѣ 
острова Вайгача и Новой Земли представляются весьма непол
ными и отрывочными. Нельзя сказать, чтобы геологическая 
литература о палеозой пазваппыхъ острововъ была ограничена 
по числу имеиъ отдѣлъныхъ автороиъ, писавшихъ но этому 
предмету. По всѣ сообща едгьтя или дапныя крайне ноопредѣ-
ленны, и зависитъ это глаішіійше вслѣдствіе недостатка обработка 
собранных!, палеоптологическихъ матсріаловъ. Очевидно, этнмъ 
недостатком'!, обусловливались также существенные нробѣлы в'і, 
свѣдѣиіяхъ нашихъ по стратиграфіи Новой Земли и Вайгача ц 
полная невозможность составить картину строеиія этихъ остро
вовъ хотя бы въ самомъ схоматпческомъ шідѣ. Въ виду ска
занного, не лишены будутъ интереса тѣ результаты, къ кото-
рымъ мы пришли послѣ обработки палеонтологнческаго мате-
ріала, соб|)апиаго барономч. Иорденшельдомъ на мысѣ Гре-
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бени. но время его нвнѣстішго путешествія і;ъ устью Енисея, и 
любезно перееланиаго одному шп. пасъ на просмотръ академиком?, 
Линдстре.момъ. Равпымъ образомъ, въ настоящей статьѣ мы 
номѣгаае-мъ нисколько аамѣчаній объ ископаемых^, собранных'!, 
Лемаиомъ, сиутпикомъ академика В» pa, нъ южной части 
Новой Земли, но р. Нехватовой; колекція эта хранятся нъ 
музеѣ И М І П С Р А Т О Г С К О Й Акадоміи Наукъ и была памъ передана, 
благодаря любезности академика Ф. Б. Шмидта. 

Оиисанію каждой изъ этихъ коллскцій мы считаемъ иелшп-
иимъ предпослать краткіе очерки тѣхъ свѣдѣпій, который имѣ-
лись до сихъ поръ въ литоратурѣ о иалеозойскнхъ отложопіяхъ 
Вайгача и южной части Новой Земли. 

Вайгачъ. 

ІІерішя литературный указанія. итііосящіяся до гоо.югіи 
Вайгача. мы ігаходимъ у А. Эрмана ') , который упоминаетъ, 
что іожмы/і и восточный берега этого острова нредставляютъ 
крутыя скалы, до 200 фут. вышиной, состояния изъ глини-
стаго сланца, со включеиіями кубическихъ кристалловъ cïipiraro 

колчедана. Ыѣсколько болѣе опродѣлешгыя даипьгя паходимъ 
у Гумбольдта 2 ), уномипающаго, по дашшмъ Вара, Ломака 
и Щреика, о нріісутстиііі на Вайгачѣ гѣхъ лее известпяковъ, 
которые развить! сѣверні.е, въ Костппомъ шарѣ. 

Въ 1846 году графъ Кейзерлипгъ въ приложоиіи къ 
своему сочиненно «Wissenschaftliche Beolmchtungen anl' einer 
Reise in das Petseliora-Land» издалъ геологическую ка]>ту 
сѣверо-востока Россіи, при чемъ, руководствуясь имѣвшимся 
въ наличности матеріаломъ, главнѣііше же тіаблюдепіями 
А. Шропка, присоединил'!, къ ней и геологическую карту 

') Ado lph E r m a i i . Reise um dio Erde. I. Baud. 1833, р. «50 — 051. 
\ . v. H u m b o l d t . Asio Centrale. Ш З . p. 468—401. 
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Вайгача. Согласно этой картѣ стросніе Вайгача представляется 
весьма нросты.мъ: восточная часть острова сложена тъ мста-
мопфическихъ породъ, а западная — тъ еилурійскихъ отложеній. 
Как'ь тѣ, такт, и другія составляют], иродолжопіе соотвѣготг.ую-
щіш. пород'!», слагающих'!. ІІаіі-Хой. 

А. ІДреикт. сообіцаегь ') сліідуюіція дашіыя шъ своихт. 
наблюденій па Ваіігачі.. Около Перевозпаго носа возвышается 
скалистый берегь. въ 2Г» фут. вышиной, сложенный и;п> плот-
наго, лишеинаго окамонѣлостей известняка, простирающегося 
на NW и совершенно тождестненнаго гь известлжомъ, встрѣ-
чеиишгъ А. Шрспкомъ на коитиионтѣ, у ііысонъ Тоикаго и 
Тайдонеца. Къ востоку отъ Перовознаго носа, по берегу Пере
возной губы, выступаетт. тотъ л;с пзвеотпякт., по болѣе слан-
цеватаго сложопія. Тѣ же известняки слагають in» юго-запад
ной части Вайгача Волваискііі пост., жертвенное мѣсто самот,-
довъ. 

Вт. .1875 году, во время аксиедиціи къ устью Енисея, баро-
помъ Нордепшельдомч. бьглъ осмотрѣш. па юго-пападной око
нечности Вайгача мысъ Гребоии и тъ известняков'!., слагаю
щих'!, 'лтогіі мысъ, была собрана довольно богатая фауна. Опи
сывая эти почти вертикально поставленные известняки, Нор-
депшельдъ отличаетъ2) среди нихъ пять нодраздѣло.ній и 
придаетъ послѣднимъ буквенный обозначепія on. А до E . 
Нордешнелг.дъ слѣдуюпишъ образомъ описывает?, иослѣдо-
вателыюсть слоснъ на ш.ісѣ Гребепи: 

Разрѣзт. начинается съ А -•- толстослоисшхъ ішвестияісовъ, 
перемежающихся ст. моргелистыми сланцами и простирающихся 

1 ) А . Ш ре и ICI.. Путешоствіс к-і. оѣиеро-ішстоісу Лпропейской l 'occi. i черіізъ 
тундры самоѣдоиъ, итр. 308 н слі.д. Спб. 185Г> г. 

2 ) А . ( Е . N o r d e n s k i i H d . Rodogiirclse for en expedition t i l l myiuiitigeu af Ien-
nisej och .Sibirien ar 1875. B i l i a n g t i l l 1С. Syenslca Vet . Alcad. Hand l . B d . 4, As 1, 
p. 28 — 2!). 
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съ SO па NW. при крутом* паденіи къ SW. Известняки 
весьма богаты верхне-силурійскими окамопѣлостями — ûpaxiono-

дами, цсфалоподами, трилобитами, іштомостраками и кораллами. 
Мѣстами, верхняя часть слоев*, обиалсеппая па большому 
разстояіші. была покрыта большими круглыми хлѣбо-нодобпьгми 
полшшяками кораллов*. Нѣкоторые ияъ этих* политиков* 
достигали до 2-х* фут. в* вышину и около четырех* квадр. 
фуТОВЪ В'Ь ОСІІОваіІІИ. ДрѴТІО СЛОИ СОСТОЯТ* ПОЧТИ ИЗ* ОДПѣх* 
брахіоподъ, к* которым* присоединяются рѣдкіе щиты трило-
битовъ и остpuкоды. 

В. Сѣрьтй изнестиякъ, содержащій немного ископаемых!.. 
G. Бѣловато-сѣрыіі брекчіевидпый известнякъ, почти п<;-.п,. 

окамонѣл остей. 
Г). Толща, весьма богатая окаменѣлостямн, отличными огь 

найдепных'ь въ А. Въ самом* низу находится слоя п. брихіо-
подами, за которыми слѣдуют* сланцы без* окамеігіілостон и 
толща, богатая кораллами. 

Е . Мощная толща сѣрыхъ известняков*, часто содержащих* 
болыніе иоллппяки кораллов*, по вообще бѣдішхъ окамепѣло-
стями. 

В'ь статьѣ о силурійскихъ кораллах!, изъ Сѣвсрной Россіи 
и пз'ь Сибири профессор* Липдстрем* указывает* 1 ), что т, 
фаупѣ мыса Гребсіш можно отличить окамепѣлоети двоякаго 
возраста: съ одной стоіюиы въ черповато-сѣромъ извостилкѣ' 
находятся остатки трилобптовъ (l'roetus consperms A n y . и 
Liclias), многочислеппыя лепордиціи, Airypa d/dymu и другія 
окамепѣлостн сплурійскаго типа; съ другой стороны—ігь извест
няках* мыса Грсбеии найдены пѣкоторые снирифоры и кораллы, 
которые имѣютъ ближайшее сходство съ формами девонскими. 
Профессор* Линдстремъ ограничился описапівм* только двух* 

') G. I . i n d s t r ö m . Sil i i r iscl io Kora l l en aus Nord-llusslaiïd und .Sibirien. Bihang 

t i l l K . Svenska Vat, A k a d . Hai idl i i igar . Dd. <j, H . 2, J £ 18, p. ti. 
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корал.товъ (Favosltes Forbes/ E d w . H . u Si/rh/yojwra feno-
.sfrata L inds t r . ) , которые шп, при:шалъ за несомненно силу-
рііігкія формы. Найдепныя Норденшолі.домъ лепсрдицш 
•были описаны ') академикомъ Ф. Б. Шмидтомт. за формы 
новы л, который опт. назвалъ Leper ditia Nordenskiöläi и L. 
wa/f/atschcnsis. На основаніи сходства итихъ лепордицій от» пѣ-
когорыми уральскими девонскими формами, Ф. Б. Шмидтт, на
ходить болѣе основательпымъ отнести известиям Ваіігача in. 
тает, называемому герцы ну (пижпему девону). 

Намъ остается еще упомянуть о пребываніи Джаксола па 
Вайгачѣ, результаты котораго вошли 2 ) въ общее онясаиіе 
Большеземельской тундры. Относительно возраста корсішыхъ 
породъ, слагающихъ Вайгачъ, это онисаніе не прибавляет ии-
какихъ новыхъ даииыхъ; по приложенная къ дневнику Джак
сона карта, этого острова продета в ляетъ цѣнный матеріалъ, по-
казывагощій мѣста выстуновъ коренныхъ породъ и нхъ петрогра
фический характеръ. Къ сожалѣнію. изъ дневника Дж аксона 
нельзя вывести пикакихъ заключсній о взаимпыхъ отношеніяхъ 
известняковъ, пссчаникоіѵь и сланцовъ, выступы которыхъ пока
заны на картѣ Вайгача. 

Какъ упомянуто выше, коллекція, собранная Иорденшель
домъ, была передана намъ для обработки, и въ состав'!; ея 
мы могли отличить слѣдующія формы: 

1) Froetus waigatschemis и. кр. (Таб. I, фиг. 1—8). 

Отдѣльныя части этой формы попадаются въ большом-], 
количеств'!; въ чорповато-сѣромъ известнякѣ мыса, Гробопк, но 
нѣтъ ни одного нолиаго экземпляра. 

' ) F r . S c h m i d t . Misce l lanea Si lur ioa . Ш . 1888, \\. 25—28. 
2 ) F r . G e o r g e J a c k s o n . The Great Frozen Land . Nar ra t ive a whiter journay 

across the tundras and sojourn among the Samoyads. Edi t ion from his journals 
h у A r t h . M o n t e f i o r e . London. 1895. 
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Головной щігп, полукруглого очертаиія. Лимбг головного 
щита- утолщенный; краевая бороздка широкая и становится 
слабо выраженной при псреходѣ отъ щекъ къ лобпой части 
щита: щечные углы продолжаются нъ остроконечія. на верхней 
поверхиостп которы.ѵь находится бороздка, представляющая- про
должена затылочной бороздки. На ядрахъ щеки круче спу
скаются кті краевой оороздкѣ, ч-Амъ у экземпляров-!, съ сохра
нившимися покровами, у которыхъ псроходъ on. щекъ кт, бо
роздки ностепсшіьгй. 

Глабель въ п.іанѣ грушевидной формы; персдпій закруг
ленный край ея не доходить до лимба, отделяясь отт. него 
промежутком-!,, меньшим'/, ширины лимба. Глабель довольно 
выпуклая, въ профиль—полу яйцевидной формы; лобная ея часть 
имѣетъ постепенный екать кт. лобному краю головного щита. 
На экземплярах'!, сл. сохраненными щито.мт. замѣчаются только 
вадній ионеречиыя бороздки глабели, рѣзко выраженпыя, но 
недоходящія до затылочной борозды и не виолпѣ отдѣляющія 
большія заднія боковыя лопасти. На ядрахч. видна еще пара 
слабо выражешіы.ѵг. передиихъ поперечных'!, бороодокъ. 

Затылочное кольцо широкое, отдѣлепное on. глабели глу
бокою, по не широкою затылочном бороздкою. Посредииѣ 
кольца бугороігь. 

Палыісбралыіыя крылья, полулунной формы, верхними кон-
цомъ начинаются впереди мѣста встрѣчп стшпныхт. бороздокъ 
съ задними поперечными бороздками глабели. Полулунііыоболі.шіс 
глаза приближены кт, глабели. 

На одномъ изъ имеющихся экземпляров'!, число сегментов'ь 
thorax—семь, по плохое сохраиепіе этого экземпляра не поз
воляет», сказать сь увѣренпостыо, что ото полное число сег-
моытовъ. Осевая часть thorax узкая, шириною меиѣе трота 
ширины туловища. 

Pygidium параболической формы; осевая его часть сильно 
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выпукла и узка; ширина оа менѣе 1/а ширины pyg'iriium па пе
реднем* его краѣ. Число явственно различимых* сегментов* 
осевой части 14; задпій коіющ. осево/і части достигает1!, до 
лимба, окружающаго хвостовой щитъ; на средпей линіи сег
менты осевой части pygidiuni лѣсколько выгнуты вперед*. На 
боковых1!, частях* хвостового щита явственно различимы шесть 
плевр1!., сь бороздкою вдоль каждой изъ ішхъ. Эти бороздки, 
а также борозды, разграничивающая плевры, становятся слабѣе 
но направленно къ гладкому лимбу, подлѣ котораго совершенно 
сглаживаются. Изъ бороздок*, разграничивающих* сегменты, 
дігЬ блилсайпгія іс* переднему краю хвостового щита выражены 
сильнѣе остальных*. 

Поверхность головного и хвостового щитов* тонко грану
лирована; кромѣ того, на лимб1!; головного щита иногда видны 
топкія, прорывающіяся параллельный струйки. 

Описываемый нами вид* по характеру головного щита, наи
более походит* па lJroetus ääpMmilus H a l l ') из* верхней 
гельдорбергской группы, но отличается иѣсколько большего 
величиною, головным* щитом1!, круглаго, а не нараболическаго 
очсртанія, и отсутстиіем* третьей нары поперечных* (перед
них*) бороздок'*; кромѣ того, у Fr. dclphinuhis нѣгь бугорка 
па средин1]; затылочпаго кольца и струек* па лимбѣ головного 
щита. Изъ богемских* форм* нѣкоторое сходство с* нашим* 
видом* имѣет* Proetm insons Bar r . 2 ) , средняя часть голов
ного щита котораго, изображенная Баррандом*, отличается 
болѣе плоской глабелыо, имѣющсй трапецоидалыюе очертаніе, 
и большим* промежутком* между лобными частями лимба и 
слабели. Съ разематриваемымъ нами видом* имѣетъ большое 

' ) J . H a l l & I. C l a r k e . P a l e o n t o l o g y of N e w Y o r k . V o l . V I I , p. I l l , |>1. 
X X I I I . flg. 1, 2; p l . X X V . fig. О 

5 ) 1. B a r r a n d e . Syst. .Silurien. Vo l . I, p. -161, p l . 17. flg. 82—83. 
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сходство Proetes сощшш A n g e l i n '), отличающійсл, однако, 
іі[Шсутствіомъ трехъ парт, поперечных'., бороздою, глабелн и 
ея задних?, дополнительных?, лопастей. КродгІ; того, лобная 
часть слабели P. conspersus доходнтъ до самого лимба, паль-
небральпыя крылья лежат?, болѣс къ переднему краю глабели, 
а на боковых?, частяхъ pygidium число плевр?, гораздо больше, 
чѣ.м?, у P. icaigatscliemiH. 

Вт. обіцомъ, если Припять число сегментовъ thorax у опи-
сываемаго нами вида равньвп. семи, то habitus его отвѣчаотт, 
позднѣіішимъ (верхпе-девонскимъ и каменноугольным'!.) прод-
стакителямъ семейства Proetidae, для которыхъ, согласно замѣ-
чанію Элерта 2 ) , характеристично увсличеніс числа сегментом, 
хвостового щита и умепыпеяіе числа сегмептовъ туловища, но 
сравпеиію съ болѣе древними, силурійскими, п[)едставителями 
назиапнаго семейства. 

2)lAclias(Dicranor/mus)Lhidströmiп. sp. (Таб. I, фиг. 11---15). 

Глабель итого вида представляет?, характеристичную осо
бенность лодрода Dkranogmus — параллельный персднін поно-
речныя бороздки, сглаживающіяся па передней части глабели. 
До сих?, нор?, были извѣстиы только три вида Dkranogmus — 
Lichas gibb-ns Aug . , L. simplex Ba r r . (Dkmnoymm pustu
lates Corda) и L. ptyonunis H a l l . Описываемый нами видь 
несомненно новый, рѣзко отличный от?, всѣхъ до нынѣ нзвѣст-
иыхъ. 

Головной щитъ полукруглой фо[)мы. Лимб?, неши[)окій, 
утолщенный. Глабель широкая и лобная ея часть ирямоуголь-

J ) A u g e l i n . P a l . Scaudiiiavica. 1878, p. 2;'.. tab. X V J J , fig U; 0 . I . i n d -
s t r o m . Ofversigt af K . Sv. Y'etensk. A k a d . l o rhnnd l inga r . 1885, p. 70, tab. 
X I V , flg. 14, 

JJ D. О e h l e r t . Etude sur quelques tri lobites du groupe de Pruetidae. 
B u l l . d. I. Soc. d'Etudes Suientif. d'Angers, 1885. 
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шш:> очертанія; ширина ея не менѣе трети всей ширины го
ловного щита. IIa передней четверти глабели лобная ея часть 
ire отграничена отъ боковыхъ лопастей, а сзади доходить до 
соединяющихся па продольной оси вторыхъ иоиерсчныхъ бо-
роздокъ/ здѣсь лобная часть глабели является наиболѣе высоко 
приподнятою, кт, переднему же краю она спускается округло и 
постепенно. Псредіші поперечный бороздки параллельны, съ 
выгибомт, наружу, и сглаживаются на передней четверти гла
бели. Вторая пара глубоких-!, поперечиыхъ бороздокт, перссѣ-
каегь первыя подъ угломъ, близкимъ in, прямому, направляясь 
въ сторону и впередъ; эти бороздки соединяются па продольной 
оси тѣла. Вторыя боковыя лопасти меньшей величины, чѣмъ 
первыя. н имѣютт, округленную форму. Третьей пары боковых'!, 
лопастей нѣтъ. Затылочная борозда (sulcus occipitalis), сли
ваясь со сталкивающимися продол/ксніями второй пары поие-
речішхъ бороздокъ, образуотъ въ задней части глабели ирямо-
угольнаго оче])тапія впадину. Вдоль этой впадины и посреди 
нея расположены рядомч, три бугорка. 

Хвостовой щигь (pygidium) параболической формы, довольно 
выпуклый. Осевая часть шириною мепѣе трети ширины щита 
па нереднемъ его краю, выпукла, тупо оканчивается въ центрѣ 
щита п соединяется съ лимбомъ выдающимся ребромъ. Въ со
став'!; осевой части pygidium находится десять ссгмептовъ, но 
концевые сегменты не ясно разграничены. На боковыхъ частлхъ 
хвостового щита лиственно отличимы по двѣ бороздчатыя плевры, 
ызъ которыхъ каждая оканчивается на лшібѣ зубцоігс, направ
ленным!, назад'],. Кромѣ того, па периферической части лимба 
имѣются еще двѣ пары зубцовъ, очевидно, соответствующих-], 
слитым-!, плеврам'!,. Девятый непарный зубецъ представляет'!, 
булавовидное окончаніе осевой части pygidium. 

Поверхность головного и хвостового щнтовъ украшена зер
нышками двоякой величины, неправильно разбросанными; па 
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головном'!, іцитѣ зернышки мельче и чаще, а на хвоетовомъ-
круппѣс и рѣже. 

Въ описываемой кол.іекціи находится ігІ".сі»о.п.ко гипостомъ, 
несомнѣнно принадлежащих'!, одному и тому лее виду изъ 
рода Lichas. Принадлежность ихъ къ описываемому Dicranogmus 
Lindströnii весьма, вѣроятпа, такт, как* д|)угихъ представите-
лей рода Lichas въ коллскціи Норденшельда не шгѣетси. 
Крылья ітшостомы лежат* на ноловинѣ ей высоты, на одной 
л-ипіи со срединою поперечныхъ бороздокъ центральнаго тѣла, 
вслѣдствіо чего гипостома имѣетч. форму довольно правиль
ная» шестиугольника. Центральное тѣло гииостомы округ-
леино-трапецоидалыюй формы; ноиеречныя бороздки довольно 
глубоки и приближены ко ртовому краю; средняя часть иоелѣд-
пяго выпукла. Поверхность гиностомы покрыта зернышками, 
обыіпювопно выпадающими; но выпадсиіи зернышек* на мѣстѣ 
ихъ остаются ямочки. На боковых* частяхъ гшюстомы, возлТ. 
крыльев*, находятся параллельный струйки. 

Описанная форма наиболѣе приближается къ американскому 
виду Lichas ptyonwus Ha l l ') изъ Niagara group, по отли
чается отъ него слѣдуюіцими признаками: въ слабели—присут-
ствісмъ впадины съ тремя бугорками, острым* углом* между 
первой и второй парой поперечных* бороздок*, передними по
перечными бороздками, ближе подходящими к* лобному краю 
щита и имѣющими, как* сказано было выше, выпуклость на-
1>У;кУ- Pygidium Lichas Lindströmi отличается присутствіем* 
девяти зубцов* па лимбѣ и болѣс плоской формой задней 
части илевръ, находящихся па боковых* частях'!, хвостового 
щита. 

') J . H a l l . & ,7. C l a r k e . Palaeontology о!'. N . Y . V o l . VII . ц. 86 ni X I X I! 
fig. 1 0 - 2 1 . 



:)i Lrpcrditia Nordamldöldi F. Schmidt. (Таб. I, фиг.-9). 

(Lepcnliiid Norrivnxkiöhh K r . S c h m i d t . . Misce l l anea s i lu r ica . III. 1888. p. 2o. 
pl . I. Ч- 2 0 - 3 2 ) . 

Лснсрдіщш. собранный Норденшельдомъ на мысѣ Гре-
бепл, были описаны академиком!, Шмидтомъ. Видь, названный 
въ честь Нордсшне.іьда, переполняет!, некоторые слон извест
няка. Въ дополнеиіс ICI , рисупкамъ, даниымъ Шмидтомъ, мы 
даемъ изображеніе прекрасно сохраненная) экземпляра, съ 
лвствоннымъ рубчикомъ па заворотѣ брюшного края лѣноіт 
створки. па мѣстѣ ея соприкосиовенія съ правой. Поверхность 
изображенной створки топко гранулирована. 

1) JJeyricJnn sp. (Таб. I, фиг. 10). 

При преиарнровісѣ пзвестнякоиъ съ мыса Гробе ни обнару
жилась одпа створка Веугісігіа, къ сожалѣніго, настолько по
врежденная, что не представляется возможным'!, установить пев 
ея существенные признаки. Эта трудность увеличивается еще 
ГІІМТ, обстоятельством!,, что створка песомнѣнио принадлежите 
«женской» особи (female или big-lobed но Р. Длюпсу), и .ха
рактеристичный для таковыхъ сильно развитой бугоръ, находя
щейся близ'ь передня го конца створки на бріошномъ ел краю, 
располагаясь отчасти на мѣстѣ обыкновенных!, бугровъ мужской' 
особи, лишаетъ насъ возможности определить форму послѣдішхъ 
и прослѣдить вполпѣ направленіе разграничительных!, бороздокъ 
между буграми. 

Можно сказать нанѣриое, что усматриваемая Веугіскш • 
принадлежит!, ісь группѣ Jugosae проф. Джонса и при нсѣхъ 
укааапныхъ особенностях!,, затрудняющих!, опредѣлеиіе вида, 
настолько оригинальна, что мы не молсемъ указать пи одного 
вида из'ь группы Jugosae. который имѣлъ бы близкое сходство 
съ онисываомой нами формой. Характеристичными ея прияла-



— 348 — 

камн служатъ: чрезвычайно сильное развптіе жспскаго бугра, 
по снѣпншающагоея надъ брюишымъ краемт,, и узкія разгра
ничительный бороздки между буграми. Въ общемъ, форма ра
ковины удлиненная, и на переднем!, краѣ она уже, чѣмъ на 
заднемъ. Длина реставрированной раковины 3 мм., вышина — 
1,75 мм. Створка лѣвая (У). Центральный бугоръ отъ спинного 
края направляется косо къ брюшному и переднему краямъ. 
Женекій бугоръ покрыть довольно крупными бугорочками. На 
передпемъ н задпемъ краяхъ. а также близт, спинного края, 
замѣчаются зернышки. 

•I) Leptodomus borealis п. sp. (Таб. I, фиг. 17—19). 

Въ известняках!, мыса Гребени, имѣстѣ ci, Leperditia Nor-
demkiöldt, найдены три створки, нринадлежаіція описываемому 
виду: двѣ лѣвыхъ створки и одна правая. Судя по относитель
ными размѣрамъ створокъ, .раковина равностворчата. Створки 
сильпо вздуты, весьма не])ашюсторошш ц вытянуты въ попе
речном!, иаправлепіы. Макушки нхъ, располагающіяся въ перед
ней трети раковины, сильпо загнуты иадъ замочнымъ краемъ. 
Этотъ носдѣдній въ первой половипѣ прямолинеен!,, а въ задней ч 
половинѣ слегка подымается. Въ передней части два рѣзкіо 
каита, ндущіо отъ макушки, ограничивают!, глубокую луночку. 
Нюкиій край створокъ правильным!, изгибомъ соединяется съ 
лередиимъ краемт,, задпій же край направляется косо къ за
мочному краю и вмѣстѣ ci, этим!, краемт, охватывает!,, неви
димому, значительно оттянутую заднюю часть раковины. По 
направленно къ нижнему краю, отъ макушки направляется 
сипусовидная вдавлешюсть, довольно рѣзко ограниченная съ 
передней стороны, съ задней же, особенно по мѣрѣ удалепіл 
отъ макушки, позамѣтпо сглаживающаяся съ поверхностью зад
ней части раковины. Ось вдавлеииости. нисколько уклоняется 
ЕСТ, заднему краю раковины. Въ задний части отъ макушекъ 
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обѣихъ етнорокъ идутъ косо назад'!, дна канта, раздѣдснные 
явственной бороздкой; внутренними изъ атихъ кантовъ. идущими 
параллельно замочному краю, ограничивается ланцетовидное ноле 
для помѣщепія внѣшней связки. 

Скульптура ни на одномъ изъ имѣющихся з-кземиляровъ 
не представляется внолнѣ сохраненной и соетоитъ лишь изъ 
грубыхъ концентрических-!, складочекъ, которыя, начинаясь отъ 
луночки, изгибаются сообразно краямъ раковины и дѣлаютъ 
лишь легкую лопасть къ макушкѣ на сипусовндной вдавлен-
цости. На задней части раковины концентрическія ребрышки 
не переходягь за впѣшній кантъ, снускающійся отт. макушки 
іск заднему краю. 

Описываемый видъ. бозъ сомиѣпія, относится кт, тѣмъ фор-
мамъ, для которыхъ Гол л г, предложил'!, ') родовое пазнаніе 
Oimitaria и за которыми, согласно осповатслышмъ доводамъ 
Бейсхгаузеиа 2 ) , слѣдуетъ сохранить старое пазваиіе Lepto-
äomus M ' C o y . 

Описываемый нами видъ имѣетъ ближайшее сходство съ 
Cimitaria elongata Conrad 3), но отличается мепѣс косо на
правляющейся назадъ сипусовидпой вдавлонпостыо, а также 
изгибом1!» кверху замочнаго края нъ задней его части. Изъ 
европейских'], формъ L&ptodomiw ntnatulun Room, ближе всего 
папомипаетъ нашт. впдъ, по отличается отъ этого послѣдпяго 
инымъ очертаніем'!, задней части раковины. 

(Г) Ctenoihnta (?) s р. 
7) Sp infer elegans Stein. 

Экземпляры этой формы, вт» видѣ разрозненным стнорокъ 
переполняющее ворхпіс известняки мыса Гребепи, вполпѣ сходны 

!) J. H a l l . Palaeontology of -V. Y . V o l . V, P a r t 1, p. X L I I - X U U . 
-) B e u s h a u s c n . Die Lamell ibrai ichiaten des rheinischen Devon. Abhand 

d. Königl . Preuss. Geolog. Landesallst. N . F . Heft 17, p. 263—2(15. 
••>) J . H a l l . 1. с . p. m, p l . L X X V J I , fig. 5 - 8 . 
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eu уральскими и тимапскими представителями Spirifer efegans '). 
Число складочек?, съ каждой стороны синуса и возвышенія отт, 
12-тн до 13-тн и лишь у относительно малорослых?, экзем
пляров?, нисходит?, до 9-ти. 

N ) Sphifcr )Cftiff(ttsc/tensis и. sp. (Таб. III, фиг. 20 — 22). 

Вт, иайгачской коллекціи находятся только разрозненные 
•створки этого вида, отпрепарированный из?, тѣхт, же кусков'ь 
известняка, которые переполнены вышеупомянутым?, Spirifer 
Legans. Врюшпыя створки Sp. waigatsclmim выпуклѣе спин
ных?,, и макушки их?,, очевидно, были сильно вздернуты над?, 
оамочнымъ краем?,. Подт, макушкой б[ношиой створки распо
лагается довольно высокая area, с?, широким?, трехугольным?, 
отворстіомъ носрединѣ. Отъ макуіпкп той лее створки по на
правленно къ лобному краю тянется постепенно расширяющейся 
плоскій синус?,. Макушка относительно плоской спинной створки 
слегка, лишь выдается надъ замочным?, краем?.. Посредипіі этой 
створки тянется возвышепіе, соответствующее синусу брюшной 
створки; возвышеиіе ото становится болѣо замѣтпымт, па второй 
половинѣ раковины. По бокамъ синуса и возвышоиія обѣихъ 
створок?, находится по 7 — 8 плоских?, складочек?., раздѣлон-
ныхъ плоскими лее продольными углублепіями; у макушек?, 
складки эти становятся почти иозамѣтпыми, а также ouï. неясны 
нъ сипусѣ и на возвышепіи. Кромѣ складокъ, па всей поверх
ности обѣихъ створок?,, не исключая синуса и возвышеиія, 
наблюдаются топчайшія радіалыіыя ребрышки, причем?, па 
каждой складкѣ число таких?, ребрышок?. до пяти. Внутри 
брюшной створки видны развитый зубиыя пластины, не пере
ходящая, одпако, первой трети длины раковины. 

' ) См. і). Ч е р н ы т е л т , Труды Геол. Комит. T. I, .V» отр. 81, таб. II, 
«Иг. 9, Т. Ш . .Y» 3, отр. 65. фиг. 3—1, 7. 
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Изъ приведенной характеристики видно, что Sp. waigat-
schensis относится къ группѣ спнриферовъ, иесущихъ на •'по
верхности, кромѣ складчатости, еще тончайшііі радіальный 
рисуиокъ и распространенныхъ въ верхиемъ силурѣ и девонѣ 
Богеміи и Сѣв. Америки (Sp. viator, Sp. secerns, Sp. togatus, 
Sp. thetidis, Sp. Najadtm, Sp. nobilis, Sp. macropleurus etc.), 
а также въ девоиѣ Урала и Алтая (Sp. iwalo-altaicus, Spr 

turjeiisis, Sp. sibériens, Sp. edtaicus etc.). Подобнаго же типа 
спириферы извѣстяы также въ англійскомъ и прибалтійскомъ 
силурѣ (Sp. Schnidti Linclstr . , Sp. striolatus L inds t r . , ' Sp. 
plicatelhis L i n n . ) . Изъ всѣхъ этихъ формъ нѣсколько сходными 
со Sp. waigatschensis представляются Sp. togatus и Sp. turjensis, 
но легко отличаются какъ своей формой, такъ и рѣзко отде
ленными отъ боковъ раковины сипусомъ и возвыгяеніемъ, на
чиная отъ макушекъ. 

По общему виду описываемую форму напоминаютъ также 
уральскіе представители Sp. Ànossofi, у которыхъ наблюдаются 
тѣ лее плоская складочки, покрытый радіалыіыми ребрышками, 
и такой лее плоскій сштусъ и возвышеніе, какъ у Sp. waigats
chensis; тѣмъ не менѣе этотъ нослѣдній легко отличается мепѣе 
многочисленными и болѣе. широкими складками, покрывающими 
поверхность раковины. 

9) Spirifer s р. 

Нѣскодыео обломковъ брюшныхъ и довольно удовлетвори
тельно сохраиенпыя спиииыя створки по характеру складчатости, 
по размѣрамъ и форме синуса и возвышенія, а также по при
сутствию волнислыхъ и довольно рѣзкихъ концентрических!, 
зиаковъ иаростаиія—ближе всего иапомияаютъ геролыптейяскій 
видъ Sp. ciirvatas v. Schloth. var. undulata F . Roemer ') и 

' ) 1<\ R o e m e r . Das Rheinische Uebergansgobirge, p. 70, p i . I T , fig. 5. 



Sp. itwUfenis rar. imdulatus Davidson M и могут?, считаться 
неотличимыми отъ формы, изображенной Давидсономъ на 
фиг. 11 (безъ дихотомнрошшія складокъ). Форма эта отлична 
отъ типичных?, Sp. und!fer us F . Room., ст. рѣзко выражеп-
ны.мн складками, и вполнѣ резонно может?, быть ныдѣлепа въ 
самостоятельный вндъ Sp. птЫЫт F. Roem. По общей 
<[)ормѣ и характеру складчатости Sp. unäulatw приближается 
къ Sp. loriger Keyserling *.), по послѣдній имѣетъ дцѣ борозды 
па і.озш.ппеніи опийной створки, вслѣдствіе чего у лобнаго 
края возвышеніе это распадается па три складки. 

10) Spirifer parvulm п. sp. (Таб. И, фиг. 8, 17). 

Эта маленькая форма переполняет?,, вмѣсхг, съ Whitftehiclh 
d'idyma, цѣлые прослои известняка нъ обігпженіп мыса Гре
бены. 

Длина раковины нисколько меньше ширины. Боконыя кран, 
сходясь съ замочпымъ краем?,, слегка округлены и незаметно 
сливаются ст. лобішмъ краемъ, благодаря чему очертаніе пе-
])сдией части риковииы представляется округленным'!.. Брюшная 
створка иыпуклѣе сшпшой, н подт. ея топкой, слегка загнутой 
макушкой располагается относительно высокая area, съ широ
ким?, трсхугольиымъ отверстіем?,. Ширина area равна, прибли
зительно, одной трети наибольшей ширины раковины. Отъ ма
кушки брюшной створки къ лобному краю тянется узкій си
нус?,, постепенно расширяющейся къ лобному краю, у котораго 
ширина синуса нѣсколько меньше V» наибольшей ширины всей' 
раковины. По об'Ь стороны синус?, отграничен?, двумя округлен
ными складками, начинающимися непосредственно отъ макушки. 

') D a v i d s o n . Br i t i sh devonian Brachiopoda. p. 37, p l . V N , Hg, 1 1 - М . 
2 ) H o f m a i i n ' s . Heise «ach den Goldwäschen Ostsibirions. l icHri igo zu r 

Komitn . d. Russ. Reiches, l l d . Х П , p. 223, fig. 2. 



- 353 -

Ma бокахъ описываемой створки наблюдается еще по одной 
складке съ каждой стороны синуса; складки эти, замѣтпыя 
начиная съ средины раковины, менее рѣзко выражены, чѣмъ 
складки синуса. На іютертыхъ макуіикахъ брюшной створки 
просвѣчиваютъ довольпо развитая зубныя пластины. 

Спинная створка иесетъ быст})0 распшряющійся синусъ, 
но срединѣ котораго находится слабо выраженная продольная 
складка, соответствующая синусу брюшной створки и ограни
ченная по бокамъ двумя вдавлеппостями, соответствующими 
складкамъ, ограничивающий, синусъ брюшной створки. Какъ 
эта продольная складіса въ синусе спинной створки, такъ и 
ограничивающая ее вдавленное™ становятся отчетливо замет
ными на второй половине длины раковины. По сторонамъ сину-
совйдиая вдавлеиность снипной створки ограничена двумя склад
ками, заметно превышающими по резкости срединную складку. 
Кроме этнхъ явственно выраженпыхъ складокъ, на бокахъ 
спинной створки наблюдается еще по одной зачаточпой складкѣ, 
заметной лишь у смычного края. 

Поверхность обеихъ створокъ покрыта концентрическими 
зпакамн наростапія, меж-ду которыми располагаются ряды игло-
иодобпыхт. возвыпхеній, типа наблюдаемаго у спириферовъ группы 
rimbriati. У лобнаіо и боковыхт. краевъ копцеитричсскіс знаки 
иаростапія более грубы, вслѣдствіс чего смычный край пред
ставляется притуплепньтмъ. Размеры описываемой формы ко-
леблятся въ ограпичешшхъ нределахт. и близки гаковьшт. у 
изображепиаго нами Sp. parvulas, у котораго длина равна 
Г) мм., ширина—5,5 мм. и толщина —3,5 мм. Изъ всЛжъ 
европейских'!, и америкапскихъ спириферовъ группы fimbriati 
мы не молсемъ указать ни одной формы, имеющей ближайшее 
сходство со Sp. parvukts. 

Иап.'Гоол. Ком. 1808 г., T. X V I I , .Vi 8. 23 
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11) WhitfieldôUa didyma Dalman. (Таб. II, фиг. 9—14, 
таб. III, фиг. 1 — 19, 27). 

TerébratuM äidymn D a l m a n . К. Vetansk. Akad . I landl . , 1828, p. 1-16, p l . V I , 
flg. 7; Atrypa didymaHisingar. Le tbaea Sitecica. 1887, p. 77, p l . X X I I . fig. 7 a, 
b, о; Spirifer lahéllum V e r n e u i l . Paléontologie de l a Russie. 1845, p. 143, 
p l . I l l , fig. 7. Meristclla didyma D a v i d s o n . Br i t i sb S i l u r i an Brachiopoda, p. 
112, p l . X I I , fig. 1 -10; Merisleîla didyma T s c h e m y s e l i e w . Фауна ііижняго 

девона на западпомъ скяокѣ Урала , стр. 33, таб. IV, фаг. 59—(51). 

Общая форма раковины пятиугольпая. Длина въ болынинствѣ 
случаев* равна ширинѣ: но наблюдаются отклонепія въ ту <и 
другую сторону: нѣкоторьтя формы имѣютъ большую ширину 
(таб. III, фиг. 1—7), другія .же вытянуты въ длину (таб. III, 
фиг. 8—19). Брюшистость раковины мѣняется съ возрастом*, 
но и тутъ наблюдаются зиачитольныя колебанія, причем* молено 
замѣтить, что болѣо расширении»! формы становятся с* воз
растом* менѣе вздутыми, чѣм* относительно удлиненный. 

У всЬх'ь вайгачских* экземпляров* характер* макушечной 
части, вздернутой над* замочным* краем*, остается постоян
ным*. Под* загнутой макушкой часто видны хорошо сохра-
неппыя дельтидіальныя пластинки. Б * иѣкотором* разстояиіи 
от* макушки брюшной створки начинается синусъ, быстро ра-
сширяющійся к* лобному краю и приподнимающій его в* сто
рону спинной створки. Синус* этот* у форм*, вытянутых* 
в* длину, рѣзко отграничен'!, от* боков* раковины, у попе
речно лее растянутых* экземпляров* отграничѳніо синуса мепѣе 
отчетливо. Взрослыя и вытяпутыя в* длину формы несут* на 
спинной створкѣ широкое и рѣзко вздернутое возвышепіе, раз
деленное по срсдипѣ продольной вдавлоииостыо па двѣ складки. 
У поперечно вытянутых* форм* вздериутость итого возвышонія 
меиѣе замѣтыа, по продольная вдавлеиность наблюдается в* 
большей или меньшей степепи на всѣх* экземплярах*. 

Из* приведеннаго описаиія наружных* признаков* вайгач-
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ски.ѵь окземнляровъ казалось бы, что среди них?, можно отли
чить если не дна самостоятельных?, иида, то по крайней мѣрѣ 
двѣ разноиидности. Считая за тип?, W. didyma Daim, формы, 
сильно вздутыя н вытянутыя в?> длину, мы предлагаем?, рас
ширенный формы выдѣлить под?, иазвапісм?, W. didyma var. 
lata; оговариваемся однако, что выдѣлепіе оообаго варіотота 
(var. lata) возможно лишь для крайних?, форм?,, такъ как?, 
разновидность эта связана съ типичной формой цѣлымъ рядом?, 
переходных?, стадій, которыя с?, одинаковым?, ираноиъ могутъ 
быть отнесены и къ типичиымъ W. didyma и къ W. didyma 
var. lata. Сравнивал вайгачскія формы съ экземплярами IF. di
dyma из?, горизонта К прибалтійскаго силу[)а, можно убѣдитг.ся, 
что н среди этихъ силурійскихъ представителей, л притом?, 
въ одном?, и томъ же пункт!;, повторяются, наряду сл. брю-
шистыми вытянутыми въ длину разновидностями типичных?, 
W. didyma, поперечно-вытянутыя и мснѣе толстыя формы, 
«vi, относительно .менѣе вздернутым?, возвышеггіемъ спинной 
створки и съ бо.іѣо слабо отграниченным?, синусомъ брюшной 
створки ( W. didyma var. lata); fro и эзельскіе представители, 
подобно вайгачскимъ, рядомъ промеліуточныхъ форм?, связы
ваются въ один?, вид?,. 

Впутри вайгачских?, экземпляров?, удалось обнаружить зуб- • 
иыя пластины брюшной створки, а въ спинной створкѣ—сре-
динпую septum, начинающуюся отъ вогиутаго замочнаго отростка. 
Иолпую форму crura и брихидіумъ не удалось отпрепарировать, 
по на одном?, изъ случайпыхъ вывѣтрѣлыхъ разрѣзовъ (таб. 
III, фиг. 27) видна форма петли (loop), построенной по типу, 
описанному Голлемъ и Кларкомъ у WhitficldeUa nitida, а 
также одипъ изъ коиусовъ, совершенно той лее формы, как?, 
у прекрасно сохраненных?, эзельскихъ представителей W. di
dyma Dahn. У двухъ окзомпляровъ мы могли замѣтить" па 
ядрахъ такія лее радіалышя расходящіяся сипусовидиыя палі-

23* 
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альпыя впсчатлѣиія, какія наблюдались ллемъ и Кларкомъ 
у американских* представителей рода Whitfieldella. 

Относительно родового пазванія описываемой формы не
лишнее добавить слѣдующія замѣчанія. Внутреннее строоніе 
Atrypa didyma Dahn было впервые со всею подробность!)» 
изучено Давидсоиом* 4). и найдено тождественным* с* ш л 
ющимся у Meristina nitida H a l l и отличным* от* Meristina 
Maria H a l l . На этом* основаніи Давндсон* выдѣлилъ Me
ristina Maria, вмѣстѣ съ имѣющей одинаковое внутреннее-
строспіо Atrypa tumida Daim., въ новый род* Whitfieldia. 
оставив* родовое иазваніе Meristina за M. nitida и A. di
dyma. Голль и Кларк*, однако, показали, что типом* рода 
Meristina должно считать M. Maria, такт, как* для этой 
формы впервые было предложено родовое пазвапіе Meristina, 
въ отличіе от* представителей Meristella, а потому за этой 
формой sensu stricto должно быть сохрапено пазваиіе Meri
stina. Таким* образом*, по Гол.ію и Кларку, названіе 
Whitfieldia является синонимом* типичных* Meristina. Что 

же касается М. nitida и М. didyma, то Голль и Кларк*, въ 
виду отличій во внутреннем* их* строеніи от* представите
лей рода Meristina, соединяют* ихъ и* новый род* Whitfiel
della. 

Один* из* пас* уже пмъѵіъ случай указать 2 ) , что Spirifer 
ІаЬеІЫт Vorn. , находящиеся въ верхних* горизонтах'], пилепят 
и въ средпем* девопѣ Урала, не отличим* от* W. didyma 
Daim. Вернейлемъ было также обращено внимапіе на зна
чительный колебалія въ относительных'!, размѣрахъ уральских* 
8р. ІаЬеІІгт — W. didyma,. причемъ он* отмѣтилъ варіетет* 

*) D a v i d s o n . S i ipp l . to the Br i t i sh S i l u r i an Brachiopoda, p. 9-1—96, p l . IV,. 
fig. 20—23. 

2) 0 . Ч о р н ы т о в ъ . Фауна нижняго девона западнаго склона Урала, стр .33 ; 
Фауна средняго и ворхішго девона Урала, стр. И З . 
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(var. A), отличающійся большей шириной, чѣмт, типичный фор
мы, 'вытянутый въ длину. 

Изт> сказанпаго нами видно,•'••что W. сіьйута и ея варіе-
тетъ W. didyma car. lata отличаются, па подобіе Pentamerus 
(jahatm. Atrypa reticularis и др. формъ. обширнымъ ворти-
кальнымъ расирострапеиіемъ, появляясь въ ворхпемъ силурѣ и 
доходя до сродияго девона Урала. 

12J Mcristella (?) п. sp. (Таб. III, фиг. 28). 

Изъ извёстпяковъ мыса Гребени удалось отчистить только 
•одииъ полный экзсмпляръ и нѣсколько разрознеииых']> снии-
ныхъ и брюншыхъ створокъ оригинальной формы, внутреннее 
•строеніс которой оказалось повозмолшымъ изучить, такъ какъ 
крѣпкій, тонкозернистый известняігь, ихъ вмѣщающій, исклю
чаем всякую возможность нрепарировкн. 

Вігішшес очертаніе раковины папоминаетъ рашюбедренпый 
треуголыіикъ, съ оі;руі'леипыми углами. Брюілная створка вьг-
пуклѣе «шиной и въ 'средней час/га приподнята килсобразпо, 
a затѣмъ быстро спускается къ боковымъ рѣясущимъ краямъ. 
Спинная створка слабо выпукла и полого спускается отт. сре
дины кт. краямъ. Замочный край почти прямой, и углы его 
соедииспія ст. боковыми краями округлены. Макушка брюшной 
створки, обостренная на коицѣ, приподнята надт. замочпымъ 
краемъ, и подъ ней можно наблюдать широкое трехугольное 
отперетіе. Сквозь макушечную часть брюшной створки просвѣ-
чинаютъ двѣ довольно развития зубпыя пластины, а внутри 
спинной створки видна отчетливо средняя перегородка (septum). 
Поверхность раковины покрыта тонкимъ, но отчетливым*!, подъ 
лупой, коіщеитрическимъ рисункомъ. Длина вполиѣ сохранен
ия го экземпляра — 10,5 мм., ширина — У,о мм. и толщина— 
5 мм. 

По внѣшному виду описываема:] форма напоминает!. Atrypa 
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mrucuh Mauror l) и A. kuschwemis Tschern. а ) , ни легко 
от'], них* отличается своей удлиненной округленно-трехугольной 
формой и кидеобразпо приподнятой срединой брюшной створки. 

13) Atrypa reticularis L i n n . 

Экземпляры этой формы въ вайгачской коллекцін вполнѣ 
тождественны съ представителями Atrypa reticularis изъ сред-
няго девона Урала. 

14) Atrypa aspera Schlolh . 

На одномъ изъ кусковъ темносѣраго известняка находится 
отнечатокъ, несомпѣино отъ Atrypa aspera. 

15) Atrypa waigatschenm Linilström. (Таб. II, фиг. 15—1 6,. 
таб. III, фиг. 23 — 26). 

Форма эта переполняет* нѣкоторые слои известняков* мыса 
Гребепи, по въ болыішиствѣ случаев* створки разрозненны и 
довольно сильно смяты. Удалось выдѣлить только один* 'лкзом-
пляръ съ хорошо сохраненными створками и относительно 
мало поврежденной макушкой брюшной створки. Общее очер-
таніе раковины полукруглое или округленно-четырехугольное, 
с* прямым* замочным* краем*, нѣсколько меньшим* наиболь
шей ширины всей раковины. Обѣ створки одинаково мало-
выпуклы. Брюшная створка в* макушечной части болѣе выпукла 
и слегка килевидно приподнята, по на первой ноловинѣ длины 
эта приподнятость исчезает*, и раковина становится почти 
плоской. Под* макушечной частью располагается плоская area, 
ясно отграниченная двумя кантами и покрытая отчетливо ви-

l ) F . M a u r e r . Die Fauna der K a l k e von Waldgirmes . ]>. IAO, ці. V H I 
fig. 8, 

s ) Ѳ. Ч о р н ы ш е в ъ . Фауна нижнего дслона восточнаго склона Упала, стр. СО. 
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димыми къ лупу горизонтальными штрихами. Но срединѣ area 
широкое трехугольное отверетіе, прикрытое отчасти сохранив
шимися дельтидіальными пластинками, ограничивающими снизу 
foramen. 

Внутри брюшной створки отчетливо видны іпирокія, раді-
альпо-штрихованныя внечатлѣнія diductores, посреди которыхъ 
располагается двойное впечатлѣніе продольно вытяыутыхъ adduc-
tores. Вокругъ мускульиыхъ внечатлѣпій располагаются ова-
ріальныя углубленія. Явствепныхъ васкулярныхъ виечатлѣиій 
невидно, но, повидимому, къ переднему краю раковины спу
скаются двѣ сходящіяся вѣтви, па подобіс того, какъ это на
блюдается у .Л. reticularis. 

Слабо выпуклая спинная створка песетъ по срединѣ неглу
бокую продольную вдавлеппость, быстро расширяющуюся ісъ 
лобному краю и слегка приподнимающую этотъ край въ сто
рону брюшной створки. Поверхность обѣихъ створокъ покрыта 
тонкими рѣзко очерченными ])ебрышками, увеличивающимися 
въ числѣ по папранлеиію къ лобному и боковымъ краямъ, 
какъ черсзт. дихотомироваіпо, такъ и черезъ появлеиіе новыхъ 
ребрышекъ среди первоначальныхъ. Подъ лупой видны тоичай-
іпіе знаки наростапія, особеппо отчетливо замѣтпьте въ промежут-
кахъ между ребрами. Строеніе раковины волокнистое, сплошное. 

Въ виду ограниченности экземпляровъ. у которыхъ сохра
нились сомкнутыя ство]жи, мы сдѣлали поперечный разрѣаъ 
только одного, и то значительно смятаго экземпляра, въ раз-
счетѣ отыскать въ немъ остатки спиральныхъ поддерл;екъ, но 
таковьтя въ немъ не сохранились. 

Сходпыя съ описапной нами Orthis — подобный Atrypa 
были описаны Кайзеромъ ') какъ варіететъ Atrypa reticularis 

*) Е . K a y s e r . Die Brachiopoden des Mi t t e l - i n id Ober-Dcvoii der E i f e l . Z . 
d. D . G . G. B d . X X I I I , 1871, p. 545, p l . X , fig. 3. 
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(A. reticularis rar. plana) и Мауреромъ, указавшимъ, что 
Orthis yerolsteinenm Stein. 1) нрсдставляетъ тотъ лее видъ, 
что и А. reticularis rar. plana. Отъ этой последней A. гѵаі-
gatschensis легко отличается болѣе тонкими ребрышками. 

Описанная нами А. waigatschensis — по ясно выраженной 
area и приподнятой надъ замочяымъ краемъ макушкой, а также 
по относительно малой выпуклости обѣихъ створокъ — ближе 
всего напоминаетъ двѣ распространенный среди уральскаго сред
няя) и верхпяго девона формы — A. desqtcamata Sow. и А. 
alinensis Ѵегп.—и по характеру ребристости стоить какъ бы 
въ промежутке между ними: ребрышки A. waigatschensis 
тоньше, чѣмъ у A. desqiiamata, и толще, чѣмъ у A. alinensis. 
Кромѣ того, отъ обѣихъ упомяпутыхъ формъ A. waigatschensis 
отличается присутствіемъ синуса на спинной створкѣ, придаю
щего ей своеобразный габитусъ, напомипающій Orthis. 

10) Iikynchonella livonica Buch . (Таб. II, фиг. 1.8 — 19). 

Многочисленные экземпляры отой формы, вч. вид!; разроз
ненных?., рѣлсе сомкнутыхъ створокъ, пс])енолняютъ слои с?> 
АЬгура waigatschensis и Spirifer еісдаш. По очертанію и раз-
мѣрамъ раковины, но степени ея вздутости, а также по ха
рактеру ребристости ваигачскіс экземпляры ближе всего папо-
мипаютъ тт. видоизмѣненія lihynclimclla livonica, которыми 
изобилуют'!, уральскіе среднедевопскіе известняки со Sp. Anossofi. 

17) Orthis (Schizophoria) striatula Seh loth. 

Въ вайгачской коллекціи находятся въ значительном'!, числѣ 
отдѣльныя створки (бргошиыя и спнппыя), иполнѣ сходныя с/ь 

') S t e i n i n g e r . Geognostisçhe Beschreib, der E i f e l , p. 78, p l . VIII , l ig . 5. 
Fr . M a u r e r . Die Fauna der K a l k e von Waldgirmes bei Glessen, р. Ш , p l . 
V l l , flg. U. 
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уральскими представителями Orthis (Schizophoria) striatttla 
S chiot h. Сходство ото выражается не только in. наружных', 
признаках'!,, но и во внутреннихъ (расположите мускулыіыхъ, 
ітаріа.іыіыхъ и наліалышхъ анечатлѣнш). 

Выше мы упоминали, что описанная паки фауна собрана 
Нордепптельдомъ въ двухъ горнзонтахъ извёстпяковъ на мысѣ 
Гребени: въ известігякахъ болѣе свѣтлаго оттѣшса и болѣе 
глинистых'!, преобладают'!, брахіоиоды, а въ черновато-сѣромъ 
известиякѣ нзобцлуюп. Whitfieldelhi didyma, трилобиты и 
лепердидіи. Хотя при коллекціи, бывшей въ пашихт, рукахъ, 
и не сох])аиилисі. этикеты, уісазывающіе па тотъ пли другой 
горизонтъ, изъ котораго происходить отдѣльпые образцы, но, 
руководствуясь петрографическими признаками, а также ссш-
м'Ьетпымъ нахождепіем'1, ископаемых'!, въ одішхъ н тѣхт, лее 
кускахъ породы, мы можемт, съ достаточной уверенностью рас-
предѣлить описа.ппыя нами ископаемы я на дв-f; группы. Къ одной 
групнѣ относятся сл'Т,дуюіція формы: 

Spirifer elegans Stein. 
Spirifer wuigatschensis n. sp. 
Spinfer sp. äff. undulato F . Room. 

Atrypa tvaigatschensis Lindströni . 

lihgnchonella Kvonica B u c h . 

Orthis (Schùophond) striatula Schlot Ii. 

K'i. OTUMTI формамъ слѣдуеть добавить ташке ішоиредѣлимыя 
остатки рыб'ь, пайденпыя вт. тѣхъ же кускахъ глипыстаго извест
няка, что и Spiv, elegans. 

Ко второй грушгіі принадлежат'!,: 

I'roctm waigatschensis п. s р. 
JAchas (.Dicranogmus) Liuddrömi п. sp. 
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LeperdUia Nordenskiöldi F r . Schmidt. 
BeyricMa sp. 
Leptodomus borealis n. sp. 
Ctenodonta (?) sp. 
Spirifer parvulus n. sp. 
Whitficklella didyma Dahn. 
Whit/ieldella didyma Dahn. var. ІаШ n. var. 
Meristella (?) n. sp. 
Atrypa reticularis L i n n . 
Atrypa aspera Schlott). 

Къ этому списку надо добавить Leperditia waigatschensis 
Fr . Schmidt, Favosites Forbesi E . & H . и Syringqporci fene-
strata L inds t r . , описанные изъ тѣхъ же вайгачскихъ извест
няков'],, въ которыхъ паходятся остатки трнлобитовъ. 

Сопоставляя эти списки окамонѣлостей сь разрѣиомъ мыса 
Гребени, далшымъ Норденшельдомъ, нетрудно убѣдиться въ 
томъ, что вторая фауна должна происходить изъ толщи А, а 
первая—изъ толщи D. Что же касается толщи Е, то изъ лея, 
повидимому, происходятъ коралльі", о которыхъ уноминаетъ 
Линдстрёмъ 1), указывающій, что одипъ изъ этихъ коралловъ 
имѣетъ большое сходство съ Cyathopliyllum caespito&um G 0 Id f., 
а другой, найденный вмѣстѣ съ нолиннякомъ Alveolites subor-
bicularis Goiclf., повидимому, тождествеиъ съ одкимъ довон-
ским'ь Cyathopliyllum, лроисходящимъ изъ Торки (Torquay). 

Обращаясь теперь къ определенно возраста, толщъ А и D 
мыса Гребени, вопросъ рѣшается весьма nj)oc:ro относительно 
фауны D: фауна D, но сравпенію съ фауиистическими данными 
объ Уралѣ, должна быть сопоставлена съ самыми верхними 
горизонтами средняго девона въ зтомъ кряжѣ, т. е. сь изнест-

' ) L i m l s t r ö m . Si lur . K o r a l l e n aus Noi-d-llussJaiid und Sibir ien. 1. c , p. ß. 
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няками, содержащими Spirifer Anossofi и Stringocephahis 
Burtini. Въ этихъ известпякахъ на Уралѣ, подобно тому какл> 
и въ известпякахъ 1), изобилуютъ Sp. elegans, ïihynch. Iwonica 

и ScMz. striatula. Равиымъ образомъ, и кораллы лзъ голщи Е , 
о которыхъ упоминаетъ Лішдстрёмъ, говорить за средие-де-
вонскій возрастъ включающмхъ ихъ извсстияковъ. 

Что лес касается фауіш А, то опредѣленіе ея возраста 
оказывается пѣсколько слолшѣе и требуетъ со стороны нашей 
нѣкоторыхъ разъясненій. Фауна состоитъ по преимуществу изъ-
формъ новыхъ и лишь только четыре ( Whitfieldella didyma, Atrypa • 
reticularis, Atr. aspera и Favosites Forbesi) относятся ісь-
числу ранѣс извѣстныхъ. Изъ этихъ послѣднихъ Atrypa reti
cularis и Atr. aspera имѣютъ вообще значительное вертикаль
ное распространеніе—отъ верхняго силура до верхняго девопа,. 
a Whitfieldella didyma, характеристичная для верхняго силура 
въ Прибалтійскомъ краѣ, на Уралѣ, какъ уже разъяснено выше, 
встрѣчена въ пшь'немъ и частью въ средиоыъ девопѣ. Къ се
веру отъ Вайгача, на Новой Землѣ, .въ прекрасныхъ разрѣзахъ 
по обѣ стороны Маточкина шара. W. didyma сопровождается 
тоже рядомъ довопскихъ каралловъ *). Относительно осталыіыхъ 
формъ изч> горизонта А молено замѣтить, что Proetus waigat-
schensis имѣстъ ближайшее сходство съ Pr. delphimdus H a l l 
изъ верхней гельдербергской группы; Liehns Lindströmi отно
сится иъ нодроду JJicranogmus, представители котораго до сихъ 
поръ были находимы только въ верхнемъ силурѣ, и наиболѣе 
приблюкается къ Lichasptyonums H a l l изъ ніагарской группы. 
Нисколько болѣе онродѣленпыя даиныя получаются на оспо-

' ) Одиимъ наг насъ ві. 1895 году совершена ноѣвдка на Новую 'Ломлю я 
собраны довольно полныя даннын о вопраотѣ ея палео80Йскихъ отложеиій отъ 
Маточкина шара до Гусиной Земли. Бсѣ оти даиныя войдуті, въ особую работу 
о Новой Яемлѣ. Предварительное сообіцсніе о Нововемельской эксиодиціи см. Изв . 
Нин. Руоск. Гсогр. Общ. 189(і. 
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вапіи соноставлонін описанныхъ Ф. Б. Шмидтомъ LeperdUia 
Nordenskiöldi и L. waigatschensis съ лепердиціями, распро
страненными въ девонскихт, отложеніяхъ Урала. Большое сход
ство L. Nordenskiöldi съ одной шъ лепордіщш { ) , найденпыхъ 
в'і, пияспе-девопском'ь известнякѣ по р. Бѣлой, уже было отмѣ-
чсно Ф. Б. Шмидтомъ, который склоиенъ бы'лъ считать вай-
гачскіе известняки за отложоиія, бо.іѣѳ гопыя, чѣмъ нерхпій 
силуръ и приравнивалъ нхъ терцину, понимая нодъ этимъ 
древнѣйшія девопскія отложенія. Къ этому слѣдуетъ добавить. 

• что L. Nordenskiöldi. какъ видно будетъ изъ нижеприводимой 
фауны Исхватовоіі, сопровождается на Новой Землѣ песомпѣпио 
девонскими формами. 

Описанный нами Leptodomus borealis весьма близокъ къ 
Leptodomus striatulus Roem. и Cimitaria (Leptodomus) elon-
gata Ha l l . , изъ девонскихъ отложеиій Европы и Америки. 
Всего сказанная) было бы недостаточно для рѣшеиія вопроса 
о девоиско'мъ возрастѣ известияковъ А; но въ пользу этого вы
вода можно привести еще иѣкоторыя дапньія о распредѣлеиіи 
осадковъ силурійскаго и девонскаго возраста па сѣнсръ Россіи. 
Верхпій силу[)ъ, какъ это явствуетъ изъ всѣхъ матсріаловъ, 
собраипыхт, по Уралу, совершенно не выраженъ палеонтологи
чески въ этомъ кряжѣ; принадлежность къ этому возрасту части 
мотаморфическихъ слаіщевъ, подлежащих'!, горципеккмъ извест-
иякамъ, проблематичпа 2 J . Ближайшій къ Вайгачу верхпій 

1) Ф. Ii. LU м и д - п . иааьшаеть уральскую »ту форму L. г/гтиііяѵаг. uraloms. 
Намъ кажется болѣе основателміымъ выдѣдить эту форму іл> самостоятельный 
вііді,—L. uralensis S с Inn і d t. 

2 ) Обстоительство ото тѣіп, бодѣе обращаем, ннимашо, что in, оі.норной 
части Урала ужо со времени путешоетпіи К ц и з ер . tu кг a наісіютенъ билъ ііе-
сомнѣшшіі нижшіі сплуръ (Petsohoi-alaud, р. 304. 360). Такіе мслкіе островки шіж-
ішго силура были найдены также in. иорховьіт , Печоры и Илнча при весьма 
тщатедышхъ пзслѣдопапіяхъ Е . С . Ф е д о р о в а . (Геологич. нзслѣдоііанііі in. cli-
яеріюмъ Уралѣ вг 1887—1880 гг. Г . Ж. 1808 г.). 

Т о й , жо тинъ ішжняго силура удерживается вплоть до Югоцокаго шйра, гдѣ 
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силуръ обнаруживается у сѣверпой оконечности Тимана '), гдѣ 
известняки этого возраста залогаютъ несогласно на серицито-
выхъ слаицахъ и трансгрессивно покрываются ворхнимъ дево-
иомъ. Характера, этого верхияго силура рѣзко отличеш, отъ 
вайгачскихъ слоевъ А , и иаходяіціяся въ пихт, въ изобиліи ле-
пердиціи сходны съ извѣстиыми изъ прибалтійскаго вс])хияго 
силура.и p 'kiKO отличны отъ оішсаниыхъ съ Вайгача. Вообще, 
верхній силуръ Тимана, довольно близко иапомииаетъ горизонты 
G и II ирибалтійскаго силура, съ-вайгачской же фауной имѣетъ 
только одну общую форму—Farosites Forbesi, описанную проф. 
Липдстремомъ. 

Изъ сказапнаго видно, что принимая вайгачскія отложеніл 
за продолженіс уральскихъ, въ чемъ пасъ убѣждаетъ, по даи-
нымъ ІДрепка и другихъ изслѣдователой. полное сходство 
породъ по обѣ стороны Югорскаго шара, мы должны признать 
за слоями А, содержащими WhitfieUMla didyma Daim. — Spi
rifer labellmn Ve ra . , тоже пололшпіе относительно слоевъ со 
Spirifer elegam Stein., какое занимаютъ слои съ W. didyma на 
Уралѣ, гдѣ возрастъ этихъ слоевъ определяется не дреішѣе нсрх-
ней части нижняго девона или нижней части среднлго девона. 

Новая З е м л я . 

Въ 18;! 7 году для изслѣдовапій на Новой Зоылѣ отпра
вился академиіп. Кэръ, котораго, въ качествѣ геолога, сопро
вождала. Лемап'ь. Въ статьѣ, опубликованной Бэромъ 2 ) , при
ведет, лишь общій сводъ иаблюденій Ломана; описапіе же 
ОТДѢЛЫІЫХТ . фактовъ, имъ наблюдавшихся, осталось въ руко-

въ Хабаровкѣ f l a n c е й о,чъ была найдена обильная фауна, разработкой ното-
той въ настоящее время панлтъ докторъ К і о р ъ вт. Христіанін. 

1 ) Ѳ. Ч е р н ы ш е в ъ . Тимапокія работы, произведенный въ 1890 году. Изн. 
Геолог. Ком. T . X , стр. 112. Труды Геол. Комнт. T. X I I , X? 2, стр. 2—0. 

J ) B u l l . Scientif . do l 'Aead . de S.-Pctersb. I I I . 1838, p. 151—159. 
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лиси, неопубликованным?.. Рукопись эта. содержащая много 
любопытных'!, и тщательно онисанныхт. фактов?,, была передана 
одному изъ насъ иокойиымъ академиком'!. Шренкомъ. Вт. на
стоящей статьѣ мы воспользуемся той частью рукописи, которая 
касается р. Нсхватовой, такъ какъ въ ней находится весьма 
обстоятельное описапіе разрѣза по этой рѣкѣ, н къ этому раз-
рѣзу пріурочивается тотъ палеонтологически матеріалъ, который 
<1ылъ собраш. Леманомъ у Костина Шара. Р. ГІехватова на
ходится на южпомъ Новоземельскомъ островѣ и владаетъ въ 
Костинъ шар?,, отличающійся обиліемъ мелкихъ острововъ и 
съ запада ограниченный болынимъ островомъ Междушарскимъ. 
Леманъ въ слѣдующихъ словахъ описываетъ берега Нехва
товой: 

«По обѣ стороны устья Нсхватовой возвышаются вытя
нутый въ длину возвышенности, достигагощія высоты пѣс.коль-
кихъ сотъ футъ; но паиболѣс зиачитслыіыя горы находятся 
далѣе къ сѣверо-востоку. Господствующей породой па устьѣ 
Нехватовой представляется темпосѣрый тонкозернистый извост-
някъ, простирающейся съ NW на SO и падающіи па N0 . 
Весьма обычны въ пемъ прожилки и прослойки бѣлаго извест-
коваго шпата». 

«Если двинуться вверхъ по Нсхватовой. въ сторону паде-
нія известпяковъ, то молено видѣть какъ известняки пероходятъ 
въ граувакко - подобную разность, a затѣмъ въ глинистый 
сланец?,». 

«Въ 2-хъ нерстахъ отъ устья Нехватовой можно наблю
дать любопытные и разнообразные перегибы слоевъ известняка. 
Въ шести верстах?, отъ устья, на южной оконечности неболь
шого озера, возстаютъ скалы, слолсонпыя изъ своеобразной 
брекчіи, въ сѣромъ кристаллически-зорпистомъ известковомт. 
тктѣ которой включены обломки глипистаго слапца; иаденіе 
слоевъ на ONO подъ /_ 70°. Вт. сѣверной части этого озера 
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находятся три острова, сложенные из* темнаго глинистаго 
сланца, падающаго на N0 подъ 80—85°. Выше по Не-
хватовой, на западпомъ островкѣ, лежать въ изобшііи валуны, 
очевидпо, занесенные съ верхняго теченія Нехватовой». 

«<Переѣхав* черезъ сьуженіе Нехватовой на лѣвый ея бе-
регъ, мы встрѣтили въ 30-ти верстахъ отъ устья избушку. Вт. 
сѣверо-восточномъ шшравлеиіи мы видѣли въ нѣкогором* отда-
леніи высокія го]>ы, вытяиутыл длинными грядами. Въ ближай-
шихъ окрестностях* избы, на плоском* мѣстѣ выступают* раз
рушенные глинистые слайды». 

«В* нескольких* верстахъ от* избы находится гора, высоту 
которой мы опредѣлили почти в* 2000 футов*. Послѣ трех-
часоваго перехода мы достигли ея подножія, погсрытаго облом
ками массивной породы. Последняя выступает* на склонах* и 
вершинѣ горы. Порода эта представляет* базальтовидпую осігов-
ную массу, в* которой выдѣляются кристаллы авгита и поле
вого шпата. На восточном* склопѣ горы лежат* огромныя 
глыбы, повидимому, представллющія разбитую на выходах* по
роду; эта послѣдпяя относится к* порфиритамъ, съ прекрасно 
выдѣляющимися кристаллами полевого шпата и авгита в* ба-
зальтовидной основной массѣ». 

«Переѣхав* опять на правый берег* Нехватовой, мы отпра
вились версты па двѣ к* сѣверу, внутрь страны, по направ
ленно высоких* гор*. ІТовдалскѣ от* поднолсія одиой из* гор* 
была встрѣчеиа рѣчка, омывающая эту гору и протекающая в* 
направлопіи SO к* Нехватовой. Правый берег* этой рѣчки, 
нрилегающій к* горѣ, выше, чѣм* лѣвый, который без* усту
пов*, постепенно, сливается с* нодпожісм* возвышенностей. 
По правой сторон!; русла рѣчки находятся болыпія осыпи чер-
паго известняка, переполпепиаго окаменѣлостями ') . 

M Окаминѣлостн эти описаны ниже. Л е м а і г ь нх-і. ечнтадг за си.пурійскія. 
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Въ береговыхъ скалахъ известняка, отогь находится въ корен-
номъ залепшіи. Окаменѣлости по большей масти разбиты и 
сматы. Пласты известняка падаютъ на N0 подъ угломъ отъ 
70 до 75°». 

«По другую сторону рѣчки на выступахт. извсстняковъ ле
жать валуны порфирита, того же вида, какъ и на лѣиомъ 
берегу Нехватовой. Обломки встречались до склоновъ горы, 
гдѣ порода ата обнаруживается въ видѣ огромиыхъ столбовъ 
и- сгішъ. Отдельность падаетъ на N0 подъ 75°, совер
шенно согласпо вышеупомянутым'!, извссгаякамъ въ рѣчной 
до.типѣ. Насколько хватаетъ глазъ, на N тянется тотъ лее хре-
бетъ». 

«Отъ лѣваго берега Нехватовой, въ южпомъ шшравлеиіи, 
я отправился на полуостровъ, ограниченный съ запада упомя
нутой рѣчкой, а справа. — глубоко-врезавшимся морскнмъ за-
ливомъ. Вначале тутъ было встрѣчопо обычное чередовать 
известняков'!) и глшшстыхч. сланцевъ, которые лишь слабо под
нимаются иадъ уровпемъ моря. Далѣе паб.подаются скалы раз-
битаго миидалыіаго камня, тонкозернистая основная масса ко
торая» нахпетъ глиной и сильно пскинаетъ съ кислотой. Мно-
гочнелеппыя пустоты выполнены кварцемъ, концентрическими 
лыполненіями халцедона, белая» известковая» шпата и черной 
базальтовидной (?) глины. Однако характеръ по]»оды мѣияетсл 
постоянно и она персстаетъ вскипать съ кислотой, становится, 
твердой и похожей на зеленый камень (?). Па вершинѣ въ 
массѣ породы молено видѣть выдѣленія роговой обманки; мин
далины известковая» шпата гул. рѣдки». 

«Среди значительных'!, глыбъ на южпомъ сіелонѣ встрети
лась вдругь обломочная порода—конгломерата. Острореберпые-
и угловатые куски пористой зелено-каменной породы, различ
ные по величипѣ ж форме, включены въ изнестковомъ цементе,. 

' вмѣсгЬ съ многочисленными обломками глинистая» сланца». 
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«На одной изъ горъ на юлгномъ берегу можно было на
блюдать NO-e паденіо слоонъ». 

«На обратпомъ пути съ Ноіюй Земли мы иосѣтили не 
сколько остроновъ иъ Костиномъ таре, на которыхъ мы на
блюдали ту же перемежаемость извостняковъ и глипистыхъ 
слапцевъ». 

После Лемана некоторый, хотя и отрывочный, свѣдѣнія 
о Костиномъ шаре добыты были экснедиціей Розепталя, сна
рядившего па,роходъ «Гермапія», съ цѣлыо изслѣдованія части 
Ледовитаго океана, прилегающаго къ Сибири. Въ числѣ пунк-
товъ, посещенных?, эксподиціей, было и устье Нехватовой, 
близъ котораго Гейглинъ один'ь изъ участников1!, экспе-
диціи, обратилъ впиманіе на руило-подобныя скалы массив
ной породы, схожей съ фоиолитомъ 2 ) . 

Въ 1872 году состоялась известная экснедиція графа Виль-
чека, въ которой лринялъ участіо професеоръ Леобенской гор
ной академіи Гоферъ. На основаніи своихъ наблюдеыій, а 
также пользуясь данными Лемана, сообщенными въ статьѣ 
Бэра, и другихъ предшественников!,, Гёфсръ далъ очеркл, reo-
логическаго строенія Новой Земли иъ краткой статье, озаглав
ленной а) «Graf Wilczek 's Nordpolarfahrl im Jahre. 1872. II. 
Uebcr den Вагг Nowaja Semlja's». Не входя въ разборъ содер-
жанія этой статі,и, мы извлечемъ изъ пся только то, что ка
сается Костина шара. 

По словамъ Гофера, около Костина шара развиты черные, 
отчасти красные и зеленые сланцы, перемелѵающіеся съ нетол-

') Peterm. M i t h c i l u i i g . 1872, p. 23; Reisen nach dem Polarnmere in den 
Jahren 1870—71. Braunschweig. T h c i l II. 1878, p. iß. 

2 ) Очевидно, рѣчі, идетг о иорфиритахъ, которые уже раньше наблюдались 
Л е м а н о м г (см. вывіе). 

s ) Peterm. M i t t h e i l . 1874-. B d . X X , p. 207—305. См. также Neues J a l i r b . 
1872, p. 901 n . Peterm. M i t t l i . Bd. X X I . 1875, p. 53. 

Иэп. Гозд. Ком. 1808 г., 'Г. XVII , M fi. 
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отыми слоями известняка и содержание покровы авгитоваго 
порфирита и миндальнаго кампя (мелафира ?). Слои простира
ются съ SSO на NNW и падаютъ къ востоку подъ неболыпимъ 
уг.юмъ. Наибольшее количество ископаемых'!, встрѣчено въ Ро-
гачевой бухтЪ, на островѣ «Гсльмерсепъ». Гоферъ, не давая 
списка найденных'!, имъ формъ, уноминаетъ лишь, что собран
ная имъ фауна папомипаетъ тимапскіе девопскіе типы. 

Къ вышеуказанным!, даннымъ М О Л І І Ю добавить тѣ свѣдѣиія, 
которыя были добыты поѣздкой Фейльдеиа посѣтившаго 
въ lö'Jo году Костиыъ Шаръ и въ томъ числѣ р. Нехватову. 
Въ собранных!. Фейльдономъ кускахт. известняка съ р. Не
хватовой и озера того лес имени Е . Т. Ныотоиъ 2) отли
чить неясные остатки, могущіе иринадлелсать представителям'!, 
Amphipora, ïdiostroma, Amplexus, MhyncJionella, Athyris или 
Spirifer. 

Какъ видно изъ приведепнаго очерка, литературный дан-
ньія о возрастѣ породъ, развитыхъ по борегамъ Костина шара, 
весьма неоп|)едѣленны, и потому та палеонтологическая кол-
лекція, которая была собрана въ известпякахъ Нехватовой. по
лучает!, особый иитсресъ. Къ онисашю ея мы теперь и пе
рейдем!.. 

Коллекція эта состоптъ главпѣііше изъ цефалоподъ и коп-
хиферг. Остатки брахіоподъ въ ней совершенно отсутствуют!,. 

1) Leperditia NordemkiöUi F. Schmidt. 

Съ одного изъ кусковъ известняка снять отпочатокъ, при
надлежат,]' іі несомненно лѣвой створкѣ этого вида, изобилую-
щаго въ изішстпякахъ А Вайгача. 

!) H . W. F e i l d e i i . Notes on the g lac ia l Geology of A r c t i c Kuropc and 
its Islands. Quart. Jonrn. V o l . 1,11, p. 721— 7-1T. 

3 ) H . W . F e i l d e n . 1. c. Appendix V. By IS. T. N e w t o n . 
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2) Orthoceras cinctum Sow. (Tau. II, фиг. 1). 

{Orthoceras c.incUi Sowerby. 1820. M i n . Conch . V I , p. 1GS, p l . 588. lig. 8; Ortho
ceras cinetus Müns te r . 1810. Beiträge zur PetrefacfcnkurrJe. Hüft 111, p. ВО. p l . 
1!ir (ig. 4 a, b; Orthoceras diietum de Köninck. 18-11. Descr. des animaux foss., p. 

Г.12, pl X U II, flg. 0a, b, p l . X L 1 V , fig. 5a. b, p l . Х І Л Ч І , (ig. 8a, b). 

B'i> ісоллекціп сь Нехватовой находится лишь одшп. экзем-
нляр'ь этого вида. Раковина правильно возрастает?,, при по-
стояиномъ круглом?, понеречномъ сѣченіы и центральном?, си-
фопѣ. Уголъ конусности раковины немного менѣе 8°. На про-
тяжепіи, равиом'ь поперечнику раковины, помѣщаются почти 
три каморы. Мѣстами па описываемом?, экземпляр'!; сохрани
лась раковина, покрытая тонкими, сближенными поперечными 
струйками, весьма правильно располагающимися одна пад'ь дру
гой и едва различимыми простым?) глазом?,. 

Судя по подробному описаиію де-Конпика, разематривненаи 
нами форма не отличима от?, изображенных?) им?, Orthoceras 
cinctum. Равнымъ образом?), наш?, экземпляр?, і-есьма походить 
на Orth, strioïatum 1) из?, ііозидоіюміевых?, слоевъ рейнскнхт. 
нровинцій, с?, которым?, Зандбергоръ 2) не бсзъ основанія 
отождествляет?, Orth, cinctum. 

;•!) Orhoceras cf. tentacidari P h i l l i p s . (Таб. II, фиг. 2—7). 

Вмѣстѣ ci, вышеописанной формой в?, известняках?. Нсхва
товой находится в?> значительном?, колычсствѣ характерный 
Orthoceras, постепенно растущій въ поперечных?, размѣрах?,. 

Поперечное сѣчсліе эллиптическое; сифон?. располо;кош. 
эксцентрично на большой оси эллипса; сутуры нростыя и го
ризонтальный; разстояпіе между ними мепѣе ко ротка го ноие-

J ) F . П о ѳ т er . Palaeontograpli ica. B d . III, p. 49. D ' A r c I i i а с & V er
n e u i l . Trans. Geol . Soc. 2 Ser. V o l . V I , p. Mb. 

2) S a n d b e r g e r . Verst. d. l l l i c i n . Schieb. s y s t . in Nassau, p. 105, p l . X I X , 

«К. 8. 
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речника раковины. Уголъ конусности раковины но Д Л И Н О Й О С И 

иоперочпаго сѣчепія 4 — 5". 
Наиболее характерными для этой формы представляются 

наружный украшепія раковины, состояния изъ рѣзкихъ ноне-
речныхъ реберъ. располагающихся косо, но правильно но всей 
длипѣ раковшш, съ промежутками, въ два или три раза пре
вышающими толщину реберъ. Мѣстами, впрочемъ, наблюдаются 
иѣкоторыя неправильности, состояния въ том'ь, что или ребра 
весьма сближены, или въ иромежуткахъ между толстыми' реб
рами появляются болѣе тоикія. На антигифоііальиой сторопѣ 
поперечный ребра дѣлаютъ крутой изгабъ въ сторону, обрат
ную ансртурѣ. Ядра въ большинстве случасвъ гладки, но иногда 
замечаются слѣды поперечной ребристости. 

Описываемая форма представляет?» больпгоо (сходство съ 
Orthocems tentaculare Ph i l l i p s {). Изображенный Филлип-
сомъ бугорчатый край у поперочныхъ рсбер'ь обусловливается 
несомненно иеудовлетворительпымъ сохрапеніемъ ангдіііскихъ 
образцов?,. Той лее случайной причиной можно объяснить изо
гнутость образца, представлеииаго на fig. 21 Оа. Отличіями 
сравниваемых'!, формъ можеть служить фигура нонерочнаѵо сѣ-
чсиія, которое у Orth, tentaculare им'потъ видъ почти круга, 
а у пась более эллиптично; равпымъ образомъ, поперечный 
реб])а у нашей формы более сближены, чѣмъ у ішда Фил-
лине а. 

Судя но неполному діагпозу и рисунку Гольцанфоля а ) , 
наша форма имѣегь некоторое сходство съ оггисаппым'ь имъ 
Orfhoceras п. sp., по отличается, повидимому, меш.шнмъ угломъ 
конусности раковины. Изч, аморикаискихъ формъ сь пашимъ 

V P h i l l i p s . Раіаеоя. fossils of Cornwa l l , p. П й , p l . flg. 210. 
3 ) H o l z a p f e l . Die Goniatitßn-Kalke von A d o r f in Waldeel; . Palaoou-

t ^ r a p h i c a . IM. Х Х Ѵ І П . p. 23, p l . X l . V U , Hg. 5. 
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видом?, имѣотъ сходство Orthoceras anguis H a l l 1 ) изъ слоевъ 
нортеджъ, по эта форма отличается иным?, характером?» попе
речных?, роберъ н, новпдимому, отсутствіемъ крутого изгиба 
ихъ на аитисифоиальной сторонѣ: надо, нирочем?., замѣтить, 
что неполнота онисанін американской і|іормы ire позволяет?, 
сдѣлать точное соиіктавлепіе. 

-I) Orthoceras sp. 

Крупные обломки, съ широкими кольцевыми поперечными 
утоліцепіями. Hu сутуръ, пи сифона по видно; равным?, обра
зом?., неясна форма поперечнаго сі.чепія. 

5) Platgceras sp. 

Имѣются два ядра этого вида. Небольшая, сжатая 'съ бо
ков?,, раковина образована всего одним?, весьма быстро расши
ряющимся оборотом?.; на поверхности замѣтлы правильно иду-
щіе знаки иаростанія. Апертура эллиитпческаго очортанія. 

Форму эту мы не можомъ идентифицировать ни съ однимъ 
из?, извѣстиыхъ представителей Platgceras. Некоторое сходство 
обнаруживаете PI. sigmoldaUs P h i l l i p s 2 ) из?, Plymouth group, 
но ширина {)аковииг.г послѣдпяго вида менѣо быстро возрастает?,, 
н поверхность ея украшена изогнутыми нанередъ струйками; 
кромѣ того, и спираль этого вида образует?, два оборота. 

(і) Cardio/a Lelimamii п. sp. (Таб. I, фиг. 22). 

Раковина- маленькая, почти равносторонняя; боковые и 
брюшной кран образуют?, параболическую липію. Замочный 
край прямой. Макушка почти центральная, загнутая къ замоч
ному краю и пѣсколько вперед?,. Под?, макушкой явственно 

' ) .Т. H a l l . Palacontol . of N . Y . V o l . V , part . I l , ». 3 1 2 , p l . L X X . X 1 X . K R . 0. 
P h i l l i p s . - P a l i i o o * . fossils of C o r n w a l l , р. •>•<, p l . X X X V I . Ii«. 170. 
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замѣтгіо присутствіе area. Поверхность покрыта плоскими до
вольно широкими ребрами, числолгь около 18-ти, расходящи
мися вѣорообразпо on, макушки и раздѣлснными бороздами, 
.ширина'которыхт, меньше ширины реберъ. Приблизительно, со 
средины длины каждаго ребра появляется на пемъ продольная 
бороздка, дѣлящан ребро па двѣ части, благодаря чему число 
реберъ къ брюшному и боковымъ краямч, какт, бы удваивается. 
На нѣкоторыхъ г-жземплярахъ замѣтны довольно отчетливые 
знаки паростанія. Ширина раковины 5 — 5,5 мм., высота 
•1 — 4.5 мм. По общему характеру описываемая форма напо-
минаетъ пѣкоторыя верхие-девоискія Cardiola и, въ частности, 
довольно сходна съ Card, bickensis Beush. '), отъ которой, 
однако, отличается меньшими размѣрами и характером'!, ребри
стости. 

7) ? Leiopteria Conradi H a l l . (Таб. I, фиг. 20 21). 

(Palaeontology of X . Y . V o l . V, part. J. |>. 150, pi . L X X . W I I l . fig. 1. 2. :ti. 

Сохранность обоихъ имеющихся экземпляров'!, весьма не
полна, и далее на болѣс удовлетворительном'!, экземпляр-]! отсут-
ствует'ь переднее ушко, имѣющсе отличительную форму у каж
даго изъ б.іизкихъ родовъ-- Leiopteria и Leptodesma. Мы на
зываема нашу форму лишь условно L. Conradi, имѣя въ виду, 
что уцѣлѣвпіія части шшихъ экземпляров-!, продетавляюп, боль
шое сходство съ указанным!» аме))икапскимъ видомч, изъ слпевъ 
«гамильтоиъ» (Hamilton group). 

Кромѣ этихъ формъ, находящихся на плиткахъ одного и 

Ц L . B e u s h a i i s e n . Die I.amellibranchiaten des rheinsohon Devon. Ahlmndl . 
d. K. Prcuss. Geol. Landesanstalt, N . F . l ie f t X V I I , р. 344, pl . X X X V I , fig. 
12—14. Весьма вѣронтно, что описываемую нами форму дитируеп, Л е о и г а р д ъ 
( L e o n h a r d . Ueber die älteren oder paläozoischen Gebilde im Norden nun Deutsch
land und Belgien. Stuttgart . 1844, p. 139, 227) какъ Cardium pahnatum. хра
ниться in, видѣ едшіствешіаго экземпляра in, одномі. пзъ муасоот, Парижа. 
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того же известняка ст. Нехватовой, въ коллокціи Ломана на
ходятся еще два иолипняка кораллов'!., ішидешшхъ, но всей 
иѣроятности, не in situ. Одипъ изъ этихт. коралловъ представ
ляет'!, хорошо сохраненный иолиппякъ Syringopora, весьма 
сходный съ S. tabuhta M . Е . & II. и, судя по лородѣ, его 
сопровождающей, можетъ происходить изъ тѣхъ же извёстпяковъ, 
что и вышеописанныя формы. Другой лее иолиппякъ Michelinia 
включенъ въ бѣломъ известняк!., рѣзко отличпомъ отт. черпыхъ 
известняковъ Нехватовой, о которыхъ уиомииаетт. Леманч. въ 
оиисаиіи разрѣзовъ по этой рѣгсѣ. 

Такимъ образомъ, вся фауна, найденная въ известиякахъ 
Нехватовой, выражается слѣдующими формами: 

1) Leperditia Nordenshiöldi F. Schmidt. 
2) Orthoceras cinetum Sow. 
H) Orthoceras cf. tentaculari P h i l l i p s . 
4) Orthoceras sp. 
5) Platyceras sp. 
О) Gardiola Lehmanni n. sp. 
7) ? Leiopteria Conradi H a l l . 
8) Syringopora äff. tabulatae M . E . & H . 

Какт. ни ограничена эта фауна по числу найденных!, ви-
довъ, особенно если исключить всѣ формьі съ неполным!, опрс-
дѣлоніемъ, тѣмъ ne мспѣе присутствіе въ пеіі такихъ формъ, 
каісь 0. cinetum и Orthoceras, весьма близкаго къ 0. tenta
cular/'., довольно определенно говорить за возрастъ известня
ков!, Нехватовой не болѣс дровніи, чѣмъ сродній или верхпій 
дсвоіі!.. Не лишопо поэтому интереса нахождепіс въ этой фа
ун!; Leperditia Nordenshiöldi — формьі, переполняющей изве
стняки А па Вайгачѣ. 
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RÉSUMÉ. Les autours décrivent la collection des fossiles recueillis-
par 'Nordenskiöld au cap Grebeni dans son voyage à l'embouchure 
de. l'Iénisséi, et des restes organiques trouvés dans les calcaires de 
la rivière Nekhvatova par le docteur Lehmann, compagnon de-
voyage de ГаспЛбтісіеп В a er. 

Après avoir donné un aperçu des explorations qui ont été faites 
dans l'île de Vaïgatch, les ailleurs passent à la description de la 
faune des calcaires du cap Grebeni. Nordenskiöld désigne ces-
calcaires par les lettres A ei I). 

Les formes décrites provenant des calcaires A sont: ') 
Proetus waigatschensis n. sp. 
Licliaa (TMcrmwgmus) ТЛпсЫгітіі n. sp. 
Laper data Nordenskiöldi T. Schmidt. 
Beyr-ichia sp. 
Leptodomus borealis n. sp. 
Gtcnodonta (?) sp. 
Spirifer parvidus n. sp. 
Whitfieldella didyma Daim. 
Whitfieldella didyma Daim. rar. lata. 
Meristalla (?) il. sj). 
Atrypa reticularis Linn. 
Atrypa aspara Schlotli. 

Les formes suivantes, décrites par les académiciens Fr. Schmidt 
et (i. Lindetroin, proviennent des mêmes calcaires: 

Leperditia waigatschams Fr. Schmidt. 
Favosites Forhesi E. et. H . 
Syringopora fenestrata Lindstr. 

Des calcaires D proviennent: 
Spirifer éleyam Stein. 
Spirifer waigatschensis п. sp. 
Spirifer sp. aff. undidato F. Roem. 
Atrypa waigatschensis Lindstr. 
Ithynchonella Uvotnca Buch. 
Orthis (Schizophoria) striatula Schlott). 

Toutes les espèces nouvelles indiquées dans ce résumé seront décrites: 

dans un ar t ic le allemand, qui paraîtra en «Verhandlungen der Kaiserl ichen! 

Mineralogischen Gesellschaft. B d . X X X V b . 
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Relativement à l'âge des calcaires A cl 1), los auteurs arrivent: 
ù. la conclusion que la faune I) se rapproche do celle des horizons 
supérieurs du dévonien moyen de l'Oural où abondent Sj>iri/tr c,7e-
yai/x. JUtijnrhoHrlla l-ivonicu et Schizoplioria stviatubi. Pour со, qui 
est de la taimo A, l'examen détaillé des fossiles ut leur comparaison 
avec ceux (jne l'oit trouve dans les dépôts onraliens au sud de 
Yougorsky-Char conduisent les auteurs à l'opinion qu'elle n'est proba
blement pas plus figée que la partie supérieure du dévonien inférieur. 

Vu le très peu de renseignements que l 'on possède jusqu'ici 
sur les restes organiques dans la partie sud de Novaïa-Zemlia, la 
faune recueillie sur les bords de la Nekhvalova, fleuve qui se jette 
dans le Kostin-Char, acquiert une importance d'autant plus grande 
qu'en y joignant les observations de L e h m a n n (journaux de voyage 
inédits) on peut se faire une idée assez nette de la position stra-
tigraphique des calcaires on ce voyageur a. rassemblé eus fossiles. 
Les auteurs copient sur le journal de L e h m a n n le passage qui 
parle de la rivière Nekhvatova et font mention de, toutes les données 
littéraires publiées postérieurement sur le détroit du Kostin-Char. 

La faune de la A'ekhvatova se compose des formes suivantes: 

Lßperditiu Nordeiiskiö'Mi Fr . Schmidt . 
Orthoconis ciiictum Sow. 
(МІіотш cf. tentacular/' J M i i l l . 
Ort/wccras *]). 
Plaiyeeras .чр. 
Cardiolu Lchmamii it. яр. 

V Leiopteria (Jiniradi. H a l l . 
Si/riiit/opora äff. tahulutac M. К. et. II. 

Kn dépit du petit nombre de fossiles, la présence ù.'Orlhoœras 

ciiictum et d'Ortltocc.ras, forme voisine d'O. tcntacidarc, indique 
avec assez de vraisemblance que l'âge des calcaires développés le 
long de la Nekhvatuva n'est pas antérieur au dévonien moyen. L a 
présence dans ces calcaires de Lcperditia Nordeiis/cinldi, forme qui 
abonde dans les calcaires A de l'île de Vaïgatcli, n'est pas exempte 
d'intérftt. 

24** 



Объясненіе таблицъ. 

Формы, при которых?, не указано мѣстонахождоніе. происходят?, изъ 
известплков?, А мыса Гребенн. 

ТАБЛИЦА 1-я. 

Фиг. 1. l'roetus ичііуаЫіетііі п. sp. Ядро головогруднаго щита, 
увеличенное въ 2 раза. 

Фиг. 2. Idem. Отпечатокъ глабели ст. пальисбральным?, крыломъ, 
увеличенный іп, 2 раза. 

Фиг. 3—4. Idem. Часть головогруднаго щита, изображенная сверху 
и сбоку и увеличенная въ 2 раза, 

Фиг. 5—(>. Lion. Подвижная часть щеки, изображенная сверху и 
сбоку и увеличенная нъ 2 раза. 

Фиг. 7. Jdr.m. Увеличено въ 2 раза. 
Фиг. 8. Idem. Хвостовой щитъ, изображенный сверху к сбоку и 

увеличенный въ ïlh раза. 
Фиг. !). Lcprrditia NordeitskiöW F r . Schmidt . Лѣваи створка. 
Фиг. Ю. BeyricJiki sp. Бугорчатая часть раковины, отскочившая 

при препарировкѣ от?, породы. На последней сохра
нился замочный край и части боковых?, краев?., не 
изображенные на рнсункѣ. 

Фиг. 11. Liehas (Dicranoymus) Liudstriimi a. sp. Головной щитъ, 
увеличенный въ 2 раза; а — вид?, сверху, Ь — вид?, 
сбоку. 

Фиг. 12. Idem. Хвостовой іцлтъ, увеличенный в?, I 1 /« раза. 
Фиг. 14—iß. Гипостомы, принадлежащие по всей вероятности, 

Liehas (Dicruiiogmits) Lindströmi. Фиг. 15 представляет?. 
в?, увеличенном?, видт, гіпюстому, изображенную на 
фиг. 14. 

Фиг. 17—18. Leptodomus horealis ». sp. Лѣвыя створки. Фиг. 17 
b—видъ съ замочиаго края'. 

Фиг. 19. Idem. Правая створка. 
Фиг. 20—21. ? Leiopteria Conrmli Ha i l . Дит. лѣвыя створки. P. He-

хватов а. 
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Фиг. 22. Cardiola Lehmann! п. sp. Увеличено въ 2 раза. P. Hß-
хватива . 

Т А Б Л И Ц А ІІ-я. 

Фиг. I. Orthoen-as сшсЫт Sow. а—видъ сбоку; Ii—перегородка. 
И с х в а т о в а. 

Фиг. 2. Orthoceras cf. tentacular i P l i i l l . Фиг. 3—перегородка одной 
изъ начальныхъ каморъ, имѣюіцая округлое очертаніе и 
увеличенная въ 2 1/» раза; фиг. I—перегородка нижней 
части якзешглігра. нзображенпаго на фиг. 2. увеличен
ная въ 2 раза. Р. Не хватов а. 

Фиг. 5—7. Idem. Фиг. 5—нижняя перегородка экземпляра, изо
браженного im фиг. Ii—7; (і—видъ антисифпналыюй 
стороны; фиг. 7 -видъ сбоку. Н е х в а т о в а . 

Фиг. S. Spirifer parvidits п. sp. 
Фиг. 9 — M . mritfirldcUa didi/ma D a i m . Фиг. 10 — поперечный 

разрѣзъ, на которомъ черные штрихи обозначают/г, по-
жіженіе спиралей. 

Фиг. 15—1(>. Atrypa waigatseliensis L i i i d s t . Известняки I) мыса 
Грсбени. 

Фиг. 17. Spirifer par villus п. sp. Сіпшная створка; b—скульптура 
увеличенная. 

Фиг. 18—Ii). RhynchoncUa Uranien B u c h . Известняки I) мыса 
Гребени. 

Т А Б Л И Ц А Ш - я . 

Фиг. 1—7. Whitfieldella did у та D a l ni rar. lata. 
Фиг. «—19. WltitfwldeUa didyma D a i m . 
Фиг. 20—22. Spirifer waigatseliensis п. sp. Фиг. 20 — брюшная 

створка со стороны синуса; фиг. 21—тажо створка со 
сторопы area; фиг. 22—спинная створка. Известняки Г) 
мыса Гребени. 

Фиг. 23—20. Atrypa waigatseliensis L i n d s t r . Фиг. 24—внутреній 
видъ брюшной створки, снятой съ ядра, пзображѳинаго 
на фиг. 25; какъ на зтой последней, такт, и на фиг. 2(і 
видны радіальпо-штрихованиыс" diductores, посреди ко-
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торых'ь располагаются продольно вытянутые adduclores. 
Вокруп. мускульных?, впечатлѣній видны оваріальяьтя 
углубленія. Известняки D мыса Гребени. 

Фиг. 27. Whitfîcldèlla didyma Dahn . Вывѣтрѣлый разрѣзъ, яа ко
тором?, видна форма петлп н одннъ нзъ конусов?). 

Фиг. 28. МпгіФІІа (?) я. sji. 



Изв. Геолог. Комит. T. XVII. Таб. I. 
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Ромъ П , .V 1, bs8,"> г. С. Нинитиігь. О б щ а я геолі і ги ч « с к а я к а р т а Р о е с і и . Л и с п . 7.1-й. 
Съ геол. картою и 8-ю табл. ископаеммхъ II,. 4 р. 50 к (Одна геол. карта 
71-го листа — 75 к.). 

У: 2. 1885 г. И. Синцовъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . Л и с т * 98-й. 
З а п а д н а я ч а с т ь . Съ отдт.льн. геол. картою. II. 2 р. (Одна геол. карта Напади. 
части 98-го листа — 50 к.). 

X 3, 1886 г. А. Павловъ. Л ммо и нты а о и и Л s р i d осе.г a s a c a n r.li i eu m в о с т о ч н о й 
Рос. с i n . Съ 10-ю литограф, табл. II,. 8 р. 50 к. 

Л; 4, 1887 г. И. Шмальгаузенъ. О н н с а н і с о с т а т к о н ъ р а с т о н і й а р т и и с к и х т , и 
и е р я е к и х ч . о т л о ж е н і й . Съ 7-ю лнтпі-jt. табл. I!,. I р. 

.V 5 (я шіс.гЬднііі). 1887 г. А. Павловъ, (-а м а р с і; а я л у к а и Л і е г у л н . Геологическое 
оішсаніо. Ст. картою и 2-.ѵл табл. II,. 1 р. 25 к. 

Гомъ I I I ) А; 1, 1 biso г. Ѳ, Чериышевъ. Ф а у н а н н ж н я г о д е в о н а з а п а д н а г о с к л о н а 
У р а л а . Съ 9-ю табл. искоиаемьт. Д. 3 р. 50 к. 

X 2, 18-Siî г. A. Карпиискій, Ѳ. Чериышевъ i l й. Тилло. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я 
к а р т а Е в р о п е й с к о й 1 'оссіи. Л н с т ъ 130-іі. Съ 4-мя табл. Ц . (съ геол. 
картой.) 3 р . Одна геолог, карта U!!)-ro .шита— I. р. 

X 3, 18S7 г. 0. Чериышевъ. Ф а у н а е р е д н я г о н в е р х н я г о д е в о н а з а п а д н а г о 
с к л о н а У р а л а . С'ъ 11-ю таблицами. II,. 6 р. 

X 4, 1889 г. Ѳ. Чериышевъ. О б щ а я геолог , к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 139-й. Опи-
оаніе нейтральной части Урала и западнаго его склона. Съ 7-ю табл. Ц . 7 р. 

Сомъ I V , X I , 1887 г. А. Зайцевъ, О б щ а я геолог , к а р т а Р о с с і н . Л н с т ъ 138-іг. Геолог. 
оиисапіе Ревдннскаго и Верхъ-ІІсетскаго округовъ. Съ геолог, картою. Д . 2 р. 

Х°2 , 1890 г. А. Штукенбергъ, О б щ а я геолог , к а р т а Р о с с і и . Л и с п , 138-й. Геолог. 
ііяс.чѣдованін евверо-заиадчой части области 1>'>8-то листа. Ц . 1 р. 25 к. 

.V? о (и иое.іѣднін), 1893 г. Ѳ. Чериышевъ. Ф а у н а н н ж н я г о д е в о н а в о с т о ч н а г о 
с к л о н а У ] > а л а . Съ 14-ю таблицами. II, (5 р. 

'омъ V , X» 1, 1890 г. С . Ниіштинъ. О б щ а я геологнч . к а р т а Р о о с і и . Л н с т ъ 57. Съ гипсо
метрическою и геологическою картами. Ц. 4 р. (Одна геол. карта 57-го листа— 1. р . ) . 

X» 2, 1888 г. С Никитинъ. С л ѣ д і і м ѣ л о в о г о н е р і о д а въ ц е н т р а л ь н о й Р о с с і и . 
Съ геологическою картою н 5-ю таблицами. Д . 4 р. 

Jê S, l'S88 г. M. Цветаева. Го.юионогін верхняго яруса средне-русскаго камешюуголг,-
наго известняка. Съ Іно таблицами. Ц . 2 р. 

Л; 4, 1888 г. А, Штукенбергъ. К о р а л л ы н м ш а н к и в е р х н я г о « р у с а с р е д н е - р у с 
с к а г о к а л і е і п і о у г о л ы і а г о и з в е с т н я к а . Съ 4-мя табл. Д . 1. p. SO к. 

Хг 5 (и послт.дній), 1890 г. С. НИКИТИНЪ. К а м е н и о у г о л ъ н ы я отлижен іи П о д м о о -
к он н а г о к р а я и а р т е з і а н с к і я поды подъ М о с к в о ю . Съ З-.чл табл. Ц . 2 р. 30 к. 

омъ V I , 1888 г. П. Кротовъ. Р е о л о г и ч е е к і и и з с л ѣ д о і і а п і я н а з а п а д і ю м ъ о к л о п ѣ 
О о л н к а м с к а г о и Ч е р д ы н с к а г о У р а л а . Съ геолог, картою н 2-ми табл. Выи, 
1— II. Д . за оба вып. S р. 2 5 к. (Одна геолог, к а р т а — 7 5 к.) 

ІГомх Ѵ П , X 1, 1888 г. И. Синцовъ, О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . Л н с т ъ 92-й. 
Съ картою и 2-мя табл. Д . 2 р. 50 к. (Одна геологическая карта — 75 к.). 

X« 2. 1888 г. С . Никитинъ и П. Ососковъ. З а в о л ж ь е въ о б л а с т и 92-го л и с т а 
О б щ е й г е о л о г и ч е с к о й к а р т ы Р о с с і н . Ц . 5 0 к, 

.омъ V I I I , X; 1, 1888 г. I, Лагузенъ. Луцеллы, встрт.чающіясн въ Росеіи. Съ 5-ю табл. 
Д . 1 р. (ІО к. 

X 2, 1890 г. А. Михальскій. А м м о н и т ы н н ж н я г о п о л ж с к а г о п р у с а . Съ 13-ю табл. 
рнсунк. Ііып. 1 и 2. Д . за оба вып. 10 р 

X: 8, 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О д о в о к с к и х ъ р а с т с н і я х ъ Д о н е ц к а ™ к а м е н н о -
у г о л ы і а г о б а с с е й н а . (Съ 2-мя таблицами). Д . 1 р. 

Jtë 4 (и послѣднііі), 1898г. M. Цвѣтаева. Н а у т п л н д м и а м м о н е и ш п к я . отд. с р е д и е -
р у с с к . к а м е н н о у г о л і . и . и з в е с т н я к а . (Съ 6-ю табл.). II,. 2 р. 

:Гомъ I X , X 1, 1889 г. Н. Соколовъ, О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о о с і н . Л н с т ъ 48-й. 
С'ъ іірнлож. ст. Е . Ф е д о р о в а . Мнкроск. изслѣд. кристалл, нородъ изъ области 
48-го листа. Съ отдѣлыюю геолог, картою. Д . 4 р. 75 к. (Отдѣлыю теолог, карта 
48-го листа — 75 к,). 

X; 2, 1893 г. Н. Соколовъ. І І и ж и е т р е т и ч и ь п і о т д о ж е н і я Ю ж н о й Р о с с і п . Съ 
2- мя картами. 1 р. 5 0 к. 

. Je 3, 1894 г. Н. Соколовъ. Фауна глаукшштовыхъ песковъ Екатершшславскаго жолііз-
нодор, моста. Съ геол. разрѣз. и 4-мя табл. Д . 3 р. 75 к. 

Д 4, 1895 г. 0. Іекель, І і і і ж н е т р ѳ т і і ч і ш і і с е . т а х і и изъ І О ж н . Р о с с і л . Съ 2 таб. Ц>. 1 р . 



Т о м ъ X , А» 1, ISÎ'HI г. И. Мушкетовъ. l i t pin-и c i ; ос з е м л е т р я с е н и е '2s-ro М а я 1S87 г. С,, 
•1-ми картами. Ц. 5$ р. 50 к. 

А ' 2 . IS : » : '. г. Е. Федоровъ. Т е о д о л и т а м и методъ иъ м і і н е р а л о г і и и истрографіі;' 
( г 11-ю т.тб.і. Д . :{ р. <>0 и. 

A:. '!. ISO", г. Л. Штуиенйергъ. К о р а л л ы и м ш а н к и к а м е н н о у г о . т м ш х т , от», 
же Iii it У р а л а и 'Гм ма на. Съ 21 таил. Ц. 7 р. і 

Aè 1 (и ііое.іг.дпіііі. lsO.*> г. H. Соколовъ. О п р о п с . ѵ о ж д е кііі л им a ноиі, Южноіі 
Г осе i n . P i , каргою. Ц . 2 p. 
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