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Предлагаемый мемуаръ посвященъ описаню фауны верхней каменноугольной 

толщи Самарской Луки. Уже довольно давно извЪстно, что на Самарской ЛукЪ, кромЪ 

этой верхней каменноугольной толщи, развиты и пермекя отложеня, но сравнительно 

очень недавно стало извЪетно, что въ этой области имфютъ развите и пермо-карбо- 

новыя образованля. 

Въ составъ описанной въ моемъ мемуар верхнекаменноугольной фауны вошли 

всЪ формы, найденныя въ этой толщф включительно съ горизонтомъ, содержащимъ 

скорлупки швагеринъ — швагериновый горизонт, и въ большинств$ случаевъ указано 

какъ вертикальное, такъ и горизонтальное распространене отдльныхЪ видовъ на Са- 

марской ЛукЪ. Боле верхн!е горизонты — пермо-карбоновыя отложен1я Самарской Луки, 

налегающия послЗдовательно на швагериновый горизонть, изучались въ посл днее время 

М. 9. Ноинекимъ, который въ ближайшемьъ будущемъ представить ихъ характери- 

стику и въ фаунистическомъ отношении. 

Палеозойская фауна Самарской Луки не подвергалась до послфдняго времени 

спещальному изученю, и мы находимъ только отрывочныя свздЪня въ работахъ 

Пандера, Пахта, Мурчисона, Эйхвальда и др. 

Я началъ изучать эту фауну въ конц 70-хъ годовъ, когда, во время постройки 

моста черезъ Волгу, на Самарекой ЛукЪ были заложены обширныя каменоломни, 

въ особенности на Царевомъ Курганф и около села Ширяева. Изъ этихъ пунктовъ 

у меня было собрано около 100 видовъ, и я уже тогда могъ сказать, что верхнека- 

менноугольная фауна Самарской Луки частью имфетъ сходство съ каменноугольной 

фауной Урала, а частью съ верхне-каменноугольной фауной Московскаго централь- 

наго района. 

Кром$ палеонтологическаго матерала, собраннаго мною лично, въ моемъ рас- 

поряжен!и паходилея матералъ, собранный С. Н. Никитинымъ, А. В. Нечаевымъ, 

М. 9. Ноинскимъ и др. Вефмъ лицамъ, помогавшимъ мнЪ въ этомъ дЪлЪ, приношу 

глубокую благодарность, равно какъ и администращи музея Горнаго Института, снаб- 

дившаго меня соотвфтствующимъ матер!аломъ, находившимея въ распоряжении музея. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вый. 28, 1 



у. А. ШтукенвЕРГЪ, 

Я не буду приводить въ отдЪльности списки формъ, упоминяемыхъ авторами, изу- 

чавшими каменноугольныя отложения Самарской Луки, тЪмъ болфе, что списки эти 

въ высшей степени не полны, и въ большинетв$ случаевъ формы, упомянутыя ими, 

остаются неопредЗленными. Въ текстЪ мемуара, однако, упоминаются формы, ука- 

занныя ранЪе, если онф предетавляются новыми и особенно интересными. Такъ, на- 

прим$ръ, указано нЪфеколько формъ, приводимыхъ Пахтомъ и Эйхвальдомъ. 



РРо1070а. 

Рогалили Тега. 

Ризита Е1зепег. 

Кизийта Гетпеий МоПег. 

1878—1380. Гизийта Тегиеий Меллеръ. Спиральносвернутыя фораминиферы каменноугольнаго извест- 

пяка, Росси. Матерталы для геолои Росаш. Томъ УП, 1878 г., стр. 99, 
табл. П, фиг. Г 4—9 и табл. ХГ ф. За, 950. Томъ ТХ, стр. 8. Эта 

мопограя издана Императорскою Академею Наукъ подъ затлавтемъ: 

„Оле КоталитИетеп фез Вазузспеп КоШенказ У. МоПег. Ме. ае 

РАсаепие 4ез Беепсез 4е 5%. Реетзроиго; УЦ З6г. Т. ХХУ, № 9; 
ХУ №5. 

Корненожки этого вида очень распространены вмЪетЪ съ другими видами рода 

Гизийта въ верхнемъ каменноугольномъ известняк, выступающемъ на Самарской 

Лукз. ОпЪ скопляютея м%фетами въ большихъ количествахъ, а иногда каменноугольный 

известнякъ этой м$етности представляетъ какъ бы конгломератъ, состояпй изъ ихъ 

скорлупокъ. Въ такихъ услоняхъ можно ихъ встрфтить, напр., въ разрЪзЪ Царева 

Кургана въ коралловомъ и фузулиновомъ горизонтахъ, а также въ доломитовомъ изве- 

стнякф, выступающемъ на правомъ берегу Волги между г. Сызранью и с. Костычами. 

Въ окрестностяхъ г. Сызрани доломитовый известнякъ переполненъ пустотами вере- 

тенообразной формы, между которыми нЪкоторыя вполнЪ соотвЪтетвуютъ очертан!ю 

скорлупокъ этого вида; пустоты эти представляются нер$дко выполненными аефальтомъ. 

Скорлупки Ё. Гегиеш встрФчаются также въ нфкоторыхъ горизонтахъ верхняго 

каменноугольнаго известняка, бЪлаго цвфта, выступающаго въ Усинскомъ курганЪ 

(при устьВ р. Усы) на правомъ берегу р. Волги, противъ г. Ставрополя. КромЪ того, 

остатки К. Гегиеи попадаются въ доломитовомъ известняк около моста черезъ 

Волгу и въ известняк, сБраго цвЪта, выступающемъ на правомъ берегу Волги, около 

деревень Ширяева и Бахиловой поляны (Штукенбергъ, Никитинъ, Ососковъ, 

Ноинск!й). 

т 
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Кизийта 1опдзята МоПег. 

1878—1880. Кизийта 1опуизята МоПет. Сииральносвернутыя фораминиферы каменноугольнаго извест- 

няка Росси. Томъ УШ, стр. 90 (табл. 1, фиг, 4, табл. ТХ, фиг. 1 
4—с п табл. УП, ф. 1 а-с.) и томь [Х, етр. 4. 

Скорлупки корненожекъ этого вида попадаются совместно съ скорлупками Р. Те’- 

пеш и Е. ртзса въ коралловомъ и фузулиновомъ горизонтахъ верхняго каменно- 

угольнаго известняка Царева Кургана (Меллеръ, Штукенбергъ, Никитин?т). Я 

нашелъ скорлупки этой формы также и на лФвомъ берегу р. Сока, около его устья, 

противъ Царева Кургана, въ известнякЪ, подобномъ известняку Царева Кургана. 

В. И. Меллеръ указываетъ распространен1е этого вида и въ другихъ м%стахъ 

Жегулей на Самарской ЛукЪ, а также близъ г. Сызрани на р. Волг%. М. 9. Ноин- 

ск1й нашелъ эту корненожку около села Ширяева. 

КБизийта топйрата Епгетега. 

1854. Аеойта топйрата ЕйтепЪего. Мсговео]оте. Е. 87 с, Вс. 5 и 6. 

1878—1880. КизиЙйта топйрата Евтепъеге. Меллеръ. Г. с., т. УПЬ стр. 94 (т. ПГ фиг. 9 с-Ри 
табл. УТШ, Фф. 2 а—с), а также т. 1Х, стр. 5. 

Въ верхнемъ горномъ известнякЪ коралловаго горизонта Царева Кургана скор- 

лупки этой формы встр$фчаютея иногда въ весьма значительномъ количествЪ, пере- 

полняя известнякъ (Штукенбергъ). 

Въ матералЪ, доставленномъ С. Н. Никитивымъ, скорлупки этой формы оказа- 

лись въ известняк, выступающемъ по берегу р. Крымзы, близъ Сызрани. М. Э. Ноин- 

ск1й нашелъ эту корненожку вмЪеть съ Осидадетта ритсерз ЕптепЪ. въ Вапитан- 

скомъ овраг$, у устья его, выше желЪзнодорожнаго моста черезъ Волгу. 

Ризийта уртазса Е\тепфего. 

1842. Ашсойпа ризса Е`тепЪего. Вемеме 4ег К. Ргепзз. Акаа. 4. \\133., В. 274. 

1378—1880. Ризийпа рт4зса Е`тепфеге. Меллерт. Г.. с., т. УПТ, стр. 85 (табл. ПП, ф. 1 а-е. Табл. УГ 

ф. 2 ас), а также томъ [Х, стр. 4. 

Скорлупки этого вида встрЗчаются въ большомъ количествЪ, совместно со скор- 

лупками Ё. Уегпеш и другихъ видовъ, въ коралловомъ горизонт верхняго каменно- 

угольнаго известняка Царева Кургана. По указаню В. И. Меллера, этотъ видъ очень 

распроетраненъ и въ другихъ пунктахъ верхняго горнаго известняка, слагающаго Же- 

гули, на Самарской Лук$ф. Я могъ констатировать распространене этого вида въ 

нижней части Усинскаго кургана, на правомъ берегу Волги, около устья р. Усы, и 

въ буровато-желтомъ доломит, выступающемъ на правомъ берегу Волги, около села 
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Костычей, гдЪ пустоты, имфюция очертаня скорлупокъ, обыкновенно выполнены 

асфальтомъ. Съ р. Крымзы, близъ Сызрани, и изъ села Костычей эту форму доста- 

вилъ С. Н. Никитинъ въ кускЪ известняка вмЪстЪ со скорлупками Ё. тонйрага Ейг.; 

эта форма распространена и въ доломитовомъ известняк5 Царева Кургана, содержа- 

щаго массу Ргодис#из Сота ?ОтЪ. Судя по образцамъ, доставленнымъ проф. А. П. Павло- 

вымЪ, эта же форма, повидимому, распространена и въ сЪ$ромъ доломитЪ, выступаю- 

щемъ на правомъ берегу р. Крымзы, близъ дороги изъ Сызрани въ Забировку, & 

также въ доломит бЪлаго цвЪта, выступающемъ на р. Уе$, около дер. Березовки. 

Зеймадегта МоПег 1877. 

Бсивадетта рттсерз ЕйтетЪего. 

1842. Вотейз руатсерз Ептепего. 1. с., В. 974. 

1878—1880. оскадегта рттсерз Еттепуего. Меллеръ. Г.. с.,т. УП, стр. 109 (табл. У, фи. Таи16, 
и табл. ТХ, фиг. Гаи1,6.. 

Скорлупки этой формы распространены довольно значительно въ самыхъ верх- 

нихЪ горизонтахъ верхняго каменноугольнаго известняка Самарской Луки. Такъ, напр., 

скорлупки этой формы найдены на р. СокЪ, въ овраг близъ села Стараго Семейкина, 

совмЪстно съ отпечатками скорлупокъ Кизийпа 5р. (Павловъ, Никитинъ); около 

села Подгорнаго, на правомъ берегу р. Волги. На р. УсЪ около дер. Березовки отпе- 

чатки скорлупокъ Ос/исадегта ритсерз были найдены А. П. Павловымъ въ кремнЪ 

въ верхнихъ горизонтахъ каменноугольнаго известняка. Этоть же изел$дователь на- 

шель ее также въ самыхъ верхнихъ горизонтахъ каменноугольнаго известняка на пра- 

вомъ берегу р. Волги, около села Усолья (Усольская вышка), въ 1,5 верстахъ отъ 

Волжекаго моста, въ оврагь Прощеномъ. Въ послднемъ пунктЪ вполаВ сохранивпитяся 

скорлупки этой корненожки, частью выполненныя асфальтомъ, вполнф переполняютъ 

черный асфальтовый известнякъ, совмфстно со екорлупками Кизийта ртзса Ептеп- 

рег. М. 9. Ноинск1й нашелъ эту корненожку около устья Капитанскаго оврага. 

Нетнизийта МоПег 1877. 

Нет изийта Бос МоПег. 

1878. Метяизийта Бос Меллеръ. Фораминиферы камен. изв. Росси. Малерлалы для Геоломи Роеейт. 

Томъ УТ, стр. 117 (табл. У, фиг. 2, а—с и табл. ХТ, фиг. 1—3). 

Скорлупки этого вида попадаются очень рфдко въ коралловомъ горизонть ка- 

менноугольнато известняка Царева Кургана на Самарской Лукб (Штукенбергт). 
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РизийтеНа МоПег 1877. 

КизийтеЙа Бтаат МоПег. 

1878. РизийтеЙа Вга4уг Меллеръ. Г. с. Т. УШ, стр. 173, табл. У, фиг. 5 и табл. ХУ, фиг. 2. 

Эта форма была найдена М. 9. Ноинскимъ въ нижнемъ окремнЪломъ изве- 

стнякв села Ширяева, на Самарской ЛукФ. 

ГизийтейЙа стазза МоПег. 

1880. ГизийтеЙа стазза Меллеръ. Г. с. Т. [Х, стр. 86, табл. П, фиг. 2. 

Эту корневожку нашелъь М. Э. Ноинек1й въ окремнфломъ нижнемъ известнякЪ 

с. Ширяева, на Самарской ЛукЪ. 

РизштеНа МоПег 13887. 

КизийтеЙа зррласгоеа ЕттепЪего. 

1349. ИФота (Ботейз) зрпастозаеа. Вече ве ег Ргеиз. Аса@. ег \У1зепзспайет а Вега, стр. 274. 

1887. РизийтеЙа зрлаего4еа ЕптепЪеге. Меллеръ. Г. с., томъ УП, стр. 168 (табл. У, ф. 4 аси 
табл. ХУ, ф. Та). 

В. И. Меллеръ указываетъь на пахожден1е этой формы въ верхнемъ горномъ 

известнякЪ зЖегулевекихъ горъ, на Самарзкой Лук$. М. 9. Ноинек1й нашелъ эту 

форму въ нижнемъ окремнзломъ известняк с. Ширяева, а ниже въ Капитанскомъ 

оврагв (швагериновый горизонтъ), 

Сгого$4отит МоПег 1880. 

Субтозютит дтасйе МоПег. 

1380. Ст@фто$ютиии дгасИе Меллеръ 1. с. Т. ]Х, фи. 4, табл. ПТ, фих. 4. 

Эта форма найдена мною въ Царевомъ Курганф на Самарской ЛукЪ въ его ко- 

ралловомъ горизонт (Штукенбергъ). 

Ститозютит р. 

Эта форма представить, вфроятно, новый видъ; она найдена М. 9. Ноинскимъ 

въ нижнемъ окремнфломъ известнякЪ с. Ширяева, на Самарской ЛукЪ. 
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Суфтозютит рай ит Втайу. 

1876. Вшепстта райиа Вта4у. Мопостарй. оЁ. сатЪоп. Когашиий, р. 186. ТаЪ. УШ, 10 её 11; Та. Х, 

[. 80—81. 

1379. Вюепента тИтаа Ттачёзсйо14а. Ка гасве уоп МуайзсВКо\а, 5. 145, Тай. ХУП, Е. 6. 

1880. Офтозютит раййит Втааду. Меллеръ Г. с.; томь [Х, стр. 85 (табл. ПТ, ф. 2 и табл. УТ, $. 3). 

Скорлупки этой формы попадаютея довольно рЁдко въ коралловомъ горизонт 
каменноугольнаго известняка Парева Кургана (Штукенбергъ). На нахождене этой 

формы въ Царевомъ Курганф уже было указано В. Меллеромъ. Ноинек1й нашелъь 

эту корненожку въ нижнемъ окремн$фломъ известнякз с. Ширяева. 

Субтозютит Бтаа МоПег. 

1880. Сттозютит Бгадуг Меллеръ. Г. с.; томъ [Х, стр. 79 (табл. Ш, ф. Та-в и табл. УГ ф. 1. 

Эта корненожка указана Меллеромъ изъ каменноугольнаго известняка Царева 

Кургана. 

Вгадута МоПет. 

Буадута паийротпиз МоПег. 

1378. Вга4ута паи Шоттяз Меллеръ. 1. с. Т. УШ, табл. Ш, фиг. 4 и табл. Х, фш. 3. 
1880. Бгадута паишййфрогииз Меллеръ. 1. с. Т. [Х, стр. 14. 

Этотъ видъ былъ найденъ М. 9. Ноинскимъ въ нижнемъ, окремнфломъ изве- 

стняк$ с. Ширяева, на Самарской ЛукЪ. 

Тега{ах$ ЕПгепрего 1843. 

Тейщааяз сопса ЕВтеп`еге. 

1843. Тоущалл8 сотлва Ептепего. Вемсще 4. К. р. Аса4. 4ег. \183. ха ВегИи, стр. 106. 

1880. Тегаала$ сотса ЕВтепуего. Меллеръ. Г. с., томъ [Х, стр. 107, (табл. П, фиг. 3 4—0 и табл. УП, 
фиг. 1—2). 

Эта форма была указана В. И. Меллеромъ въ верхнемъ горномъ известняк 

Царева Кургана. Л нашелъ ее въ довольно значительномъ количеств въ коралловомъ 

горизонтЪ этого известняка, въ томъ же мЪфетв (Штукенбергъ). Ноинек1й нашелъ ы 

корненожку въ нижнемъ, окремн$ломъ известнякЪ ©. Ширяева. 
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Сое]ещегафа. 

Ап(1070а. 

Тиро10за Е\агаз её Нате. 

Садоспопи$ М’Соу. 

СТадосфопиз стаззиз М’Ооу. 

Табл. 1, ф. Та— а. 

1882—83. СЛадослопиз сгаззиз М’Соу. Твотзоп. Сога]$ о# сать Буз6. оЁ ЗеоЙала, р. 18, 11. ПТ Ё 7, 8 её 8 а. 

Небольшия ячейки, имфюпия форму нЪеколько закрученнаго колпачка, высотой 

въ 5 шт., съ заостреннымъ основанемъ и округлымъ устьемъ, д1аметромъ въ 3 ши. 

Довольно толетыя стнки обнаруживаютъ на поверхности весьма тоныя продольныя и 

поперечныя бороздки. Внутри ячейки зам$тны едва выдаюцияея ребрышки. Я нашель 

только одинъ экземпляръ этой формы въ коралловомъ горизонтВ каменноугольнаго 

известняка Царева Кургана (Штукенбергу). 

(Лааослопиз Исфейт Еаматаз её Нмте. 

Характеристика и литература приведены въ монограф!и „Кораллы и мшанки ка- 

менноугольныхь отложенй Урала и Тимана“, стр. 8, табл. 1, фиг. 1 и 2. 

Эта форма попадаетея р%дко въ коралловомъ горизонт каменноугольнаго изве- 

стняка Царева Кургана (Штукенберсъ). 

Тафо]1афа Емагаз её Наше. 

Зугтдорога Со1ЧЁазз 1826. 

Зуттоорота ратайа Елзспет. 

Синонимика и описан!е этой формы приведены въ моей монограф „Кораллы 

и мшанки верхняго яруса среднерусскаго каменноугольнаго известняка“. Труды Гео- 

логическаго Комитета. Томъ 5, № 4. 

Въ моемъ распоряжен!и находились прекрасные экземпляры полипняковъ этого 

вида. Въ одномъ изъ нихъ ячейки расходятся изъ одного центра, друге состоятъ изъ 

ячеекъ весьма удлиненныхъ (до 17 ст.), расположенныхъ параллельно. 

Этотъ видъ распространенъ въ коралловомъ горизонт Царева Кургана (Шту- 

кенбергъ, Никитинъ, Ососков?з). Кром того, полипняки этого вида ветр$чаются 
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въ известняк$, выступающемъ на правомъ берегу Волги, около дер. Ширяевой (Ни- 

китинъ и Ноинск!й), а также и около села Костычей (Штукенбергъ, Ососковъ), 

на р. СызранкЪ, около г. Сызрани (Ососковъ, коллекци Горнаго Института) и на 

Усинекомъ КурганЪ, около устья р. Усы (коллекщи Горнаго Института). М. 9. Ноин- 

ск1й нашелъ полипнякъ этого вида па Самарской ЛукЪ въ слБдующихъ пунктахъ: 

въ Бахиловой полянЪ; въ увалВ на правой сторонз р. Тешерака, около села 'Трое- 

курова; выше села Морквашь, въ Ягодномъ оврагЪ; выше дер. Березовки; на правомъ 

берегу Волги, выше села Морквашъ, въ горизонт, содержащемъ бсйкадетта рит- 

серз ЕТг.; на правомъ берегу р. Усы выше горы Лепешки; па правомъ берегу Волги, 

ниже Кабацкаго пикета около Усолья; между Капитанскимъ оврагомъ и желЪзнодо- 

рожнымъ мостомъ; село Костыри въ КВапитанскомъ оврагЪ около устья; въ Каменномъ 

оврагф, по дорог$ отъ г. Сызрана въ д. Ивановку, а также въ угорф съ правой сто- 

роны дороги отъ села Усладъ въ д. Березовку. 

буттдорота тат4оза @ оТАТ. 

Синонимика и характеристика этого вида помфщены въ моей монографли „Кораллы 

и мшанки каменноугольныхъ отложенй Урала и Тимана“. 

Этотъ видъ встрфчаетея довольно р%дко въ каменноугольномъ известнякЪ Царева 

Кургана выше коралловаго горизонта (Ноинск1й) и въ коралловомъ горизонт (Шту- 

кенбергъ, Никитинъ, Ососковъ). М. Э. Ноинек!й нашельъ эту форму на лЪвомъ 

берегу р. Усы ниже дер. Услады, а также въ Капитачекомъ оврагЪ. 

буттдорота Тасис 4 поу. зр. 

Табл. 1, ф. 2 а-—5. 

1860. буттдорота сое Елепуа 14 (ратё.) поп Кеузе пе. Гебфаеа Воззса. Т. Г, р. 501. 

Эйхвальдъ въ своей „Глеб аеа“ утверждаетъ, что видъ 5. сонет установленъ 

имъ еще въ 1840 году по экземплярамъ, происходящимъ изъ Донецкаго округа и изъ 

Сызрани. Однако, судя по матер1алу, находящемуся въ моемъ распоряжени, этотъ видъ 

не встр$чается въ каменноугольномъ известнякЪ на Самарской ЛукЪ. Форма, описан- 

пая Эйхвальдомъ, рЪзко отличается отъ вида, установленнаго Кейзерлингомъ. ИмЗя 

въ виду, что назване, данное Кейзерлингомъ, теперь принято вс$ми палеонтоло- 

гами, я думаю, будеть болБе цЪлесообразно дать сызранской формЪ новое имя. 

Форма полипняка этого вида останется неопред$ленною, такъ какъ у меня въ 

рукахъ былъ, сравнительно, небольшой кусокъ его. НЪеколько изгибаюцияея, ци- 

линдрическля ячейки, слагающйя полипняки этого вида, представляются не вполнЪ па- 

раллельными; онф довольно сближены и сгруппированы какъ бы парами, а дламетръ 

Труды Гюол. Ком. Нов. СЕР., вып. 23. 2 
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колеблется оть 1,5 до 1,75 шт. Разетоян1я между ячейками колеблятся отъ 1 до 

2 шш. Горизонтальныя трубочки, соединяюция эти ячейки, довольно сближены: раз- 

стояне между ними изм$няется отъ 1 шш. до 2 шш. Наружная поверхность ячеекъ 

этой формы обнаружаваеть слабо выраженную продольную бороздчатоеть и довольно 

рЪзко выраженную аннуляц1ю. Внутри ячеекъ наблюдаются воронкообразные потолочки. 

Оть 5. сонета Кеуз. этотъ видъ отличается особенно рЪзко дламетромъ ячеекъ, такъ 

какъ у первой формы онъ не превосходить 1 шт. Оть 5. 97а Кеуз. устано- 

вленный мною видъ отличается и большимъ д1аметромъ ячеекъ, и боле сближенными 

соединительными трубочками. 

Г. Ососковъ доставилъ небольшой обломокъ полипняка этого вида изъ окрест- 

ностей г. Сызрани. Онъ происходить изъ каменоломни, заложенной около кладбища. 

бунтдорота зататетяз п. зр. 

Табл. Г, фиг. 8 аа. 

Стелящлеся и ползуче полипняки этого вида очень распространены въ коралло- 

вомъ горизонт каменноугольнаго известняка Царева Кургана. Я имфю въ распоря- 

женши прекрасные экземпляры полипняковъ этого вида довольно большихъ размЗровъ. 

Н$которые изъ нихъ окутываютъ друге кораллы. Основатемъ стелящихся полипня- 

ковъ этого вида служатъ петлевидныя СЪтки, состоящ1я изъ очень изогнутыхъ цилиндри- 

ческихъ ячеекъ, нЪеколько сдавленныхъ и часто почкующихся. Длина этихъ ячеекъ, 

несколько уширенныхъ при устьяхъ, достигаетъь 1 ст. Надъ этимъ петлевиднымъ осно- 

ванемъ возвышаются уже вертикально стояния ячейки то сближенныя, то болфе или 

менЪфе разобщенныя, длиной около 5 шт. Эти послфдн1я ячейки н%зеколько уширяются 

къ устьямъ, даметръ которыхъ не превышаетъь 2 шш. Въ отдЪльныхъ ячейкахъ можно 

наблюдать воронкообразные потолочки. Поднимаясь надъ петлевиднымъ основан1емъ, 

вертикально стоящая ячейки обыкновенно неправильно изогнуты и только рфдко па- 

раллельны. Соединительныя трубки наблюдаются между ячейками весьма р$дко. Чашки 

ихъ имВють довольно острые края и округлое очертане, д1аметромъ въ 2 шш. На 

внутренней поверхности чашекъ можно иногда видЪть 20 продольныхъ радовъ едва 

выступающихъ иголъ. 

Полипняки этого вида, достигающие довольно большихъ разм$ровъ, могутъ быть 

приняты съ перваго взгляда за молодые полипняки 5. ратаЙеа Е15еП., но боле 

внимательное изучен1е всегда позволитъ отличить ихъ другъ отъь друга. Этотъ видъ 

весьма распространенъ въ коралловомъ горизонтЪ каменноугольнаго известняка Ца- 

рева Кургана (Штукенбергъ, Никитинъ, Ососковъ, Ноинск!й). М. 9. Ноин- 

ск1й нашелъ этотъ видъ и въ Молодецкомъ КурганЪ. 
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бучтдорота @зватз Е1зевег. 

Описане этого вида помЪщено въ моей монограф!и „Кораллы и мшанки каменно- 

угольныхъ отложен центральной Рос@и“. 

Полипнякъ этого вида былъ найденъ въ доломитЪ около села Костычей, на пра- 

вомъ берегу р. Волги (Никитинъ). 

буттдорога тенсшаа С о1АГазв. 

Синонимика и характеристика этого вида помфщены въ моей монографли „Ко- 

раллы и мшанки каменноугольныхъ отложенй Урала и Тимана“. А. Штукенбергъ 

(1895 г., стр. 55). 

Этоть видъ быль найденъ въ Царев КурганЪ, въ коралловомъ горизонт® (Ноин- 

ск!й), а также въ окрестностяхъ Сызрани на р. КрымзЪ, виже Каменнаго оврага и 

выше мельницы Еромасова (Романовъ). М. 9. Ноинек1й нашелъ эту форму также 

въ слфдующихъ пунктахъ: на лфвомъ берегу р. Усы ниже дер. Уеслады и въ оврагЪ, 

выходящемъ на Волгу у села Костычей, и ниже села Ширяева на правомъ берегу 

Волги. 

бештИтеНа УГаласеп её \Уепбихе] 1887. 

Тещейа соитталз уаг. тсгияаяз. 

1813. СотаЙез софитлиатз Зе Поет. М. Тазепепась, 5. 59. 

Эта разновидность встрЪчается очень р$дко въ известнякЪ коралловаго горизонта 

Царева Кургана. Полипняки этого вида имЪютъ очень минатюрные размфры, имЪя 

форму тонкихъ, изогнутыхъ пластинокъ. Какъ и у цилиндрическихъь полипняковъ 

этого вида, мелкля ячейки очень сближены, такъ что на 1 шт. ихъ приходится 3. 

Полипняки этого вида попадаются, какъ уже сказано, иногда на Самарской ЛукЪ, въ 

ЦаревЪ$ Курганз въ коралловомъ горизонт (Штукенбергъ). 

ЧетизеПа сошилтталяз Бе оф Петт ах. гатоза зратядеттаю \Уаазеи. 

Характеристика этой формы и синонимика приведены въ моей монографии „Во- 

раллы и мшанки каменноугольныхъ отложений Урала и Тимана“ 1895, стр. 122 и 125. 

Небольшие полипняки этого вида имфютъ цилиндрическую форму. Дламетры ихъ 

колеблятея около 2,5 шт. Полипняки этого вида попадаются нерЪдко на Самарской 

Лук, въ Царев$ КурганЪ, въ коралловомъ горизонт (Штукенбергъ). М. Э. Ноин- 

ск1й нашелъ этотъ кораллъ на правомъ берегу Волги, выше села Ширяева, и тоже 

въ Яблонномъ оврагъ. | 

9% 
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СепзеЙа атбизсша Елейма14. 

Характеристику и синонимику этого вида можно прочесть въ моей монографя 

„Кораллы и мшанки каменвоугольныхъ отложеншй Урала и Тимана“. 1895, стр. 124. 

Цилиндрическле полипняки этого вида, иногда развфтвляющиеся вилкой, дости- 

гаютъ въ даметрахъ отъ 4 до 5 шт.; они довольно часто попадаются въ коралло- 

вомъ горизонт известняка Царева Кургана, а въ болфе верхнихъ горизонтахъ въ 

этомъ пунктЪ попадаются, сравнительно, рЪфдко (Штукенбергъ, Никитинъ, 0О6о0- 

сковъ). М. 9. Ноинсв!й нашелъ эту форму на правомъ берегу Волги, около Кор- 

дона Стараго Отваженаго, и въ Яблонномъ овраг%. 

сетийгеЦа Фотеайз ЗкаскепЪего. 

1895. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки каменноугольныхЪ отложенй Урала и Тимана, стр. 124, 
табл. ХХТУ, ф. п. 

Этотъ видъ попадается довольно рЪдко въ коралловомъ горизонт каменноуголь- 

наго известняка Царева Кургана. Цилиндрические полипняки его достигаютъ въ д1а- 

метр$ 10 шт. (Штукенберг?). М. 9. Ноинек1й нашелъ этотъ кораллъ въ Камеп- 

номъ оврагф (рЪка Крымза), а также въ Молодецкомъ курган$. 

Азсорога 'Тгаиёзево1А 1876. 

Азсорота по4оза Е1зсЪег. 

Характеристика этого вида, а также синонимика помфщены въ моихъ моногра- 

фтяхъ: „Кораллы и мшанки верхняго яруса средне-русскаго каменноугольнаго изве- 

стняка (ст. 39, табл. ТУ, фиг. 26—29 и 44) и „Кораллы каменноугольныхъ отло- 

женй Урала и Тимана“ (стр. 125). 

Этотъ видъ очень распространенъ въ коралловомъ горизонт каменноугольнаго 

известняка Царева Кургана (Штукенбергъ, Никитинъ, Ососковъ, Ноинск!й). 

Азсорота Ттаивзси 4 п. взр. 

Табл. 1, фиг. 4 а-6. 

Полипняки этого вида, какъ и полипняки ясорота по4оза Е1зспег, цилиндри- 

ческе, длиной до 3 ст., съ округлымъ очертанемъ горизонтальныхъ разрфзовъ, дла- 

метромъ въ 3—4 шм. 

Иногда полипняки этого вида развфтвляются вилкообразно. Строеше полипня- 

ковъ Азсорота Тгащзср совершенно сходно со строешемъ полипняковъ .48с0рота 

по4оза Е1зсПпет, но ячейки, слагаюция ихъ-—меньшихъ размфровъ. У зсорота пооза 
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Е1зсвег на поверхности полипняковъ па 1 тш въ вертикальныхъ рядахъ приходится 

по 2 ячейки, а у новаго вида 3. Этимъ Азсорога Ттаяс о легко отличить отъ 

А. подоза Е1зстет. 

Полипняки Азсорота Тгаи сло довольно часто встрЪчаютея въ коралловомъ 

горизонт каменноугольнаго известняка Царева Кургана. (Штукенбергъ, Никитинт, 

Ноинск!й). М. 9. Ноинск!й нашелъ эту форму въ Молодецкомъ КурганЪ. 

Муснейта де Коптек 1842. 

Ласлейта тиита Зваскешега. 

1895. ЛИслейиа зитита З&исКепЪего. Кораллы и мшанки каменноугольныхъь отложен1й Урала и 

Тимапа, стр. 118. Т. ХУ, ф. 7. 

Два минтатюрныхъ полипняка этого вида были мною найдены въ коралловомъ 

горизонт каменноугольнаго известняка Царева Кургана (Штукенбергъ). 

Спаее{е$ КтзсВег у. Уа|1АВетм 1837. 

Славе 01496198 п. 5Т. 

Табл. 1, ф. 5. 

НЪеколько изогнутые, пластинчатые полипняки этого вида, какъ и у другихъ 

видовъ этого рода, состоять изъ призматическихь ячеекъ 5 и 6 угольнаго очер- 

таня, имфющихъ слитыя, нераздЪльныя стЪнки. 

Въ моемъ распоряженши находился небольшой полипнякъ этого вида, толщина 

котораго колебалась оть 8 до 5 шм. 

Ячейки, слагающия этотъ полипнякъ, не вполнф одинаковыхъ размЪровъ, такъ 

что на 5 шш ихъ приходится отъ ]0 до 15. Потолочки въ ячейкахъ довольно рЪдки. 

Формой полипняка и разм$рами ячеекъ этотъ видъ довольно рЪзко отличается отъ 

установленныхъ уже ранфе видовъ этого рода. 

Полипнякъ этого вида былъ мною найденъ въ коралловомъ горизонтЪ каменно- 

угольнаго известняка Парева Вургана (Штукенбергт). 

ТефгасотгаПа НаескКе]. 

Атр!ехи$ Зомегру 1814. 

Атрехиз т08ясиз п. 5р. 

Табл. 1, ф. 6. 

Одиночныя, цилиндрическая ячейки этого вида бол5е или менфе изогнуты, а 

иногда кол$нчаты. При длинЪ въ 30 шш дламетръ ячеекъ этого вида не превышаетъ 
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10 шшм. Чашки ячеекъ глубокя; глубина ихъ около 8 шт. СтЪнки ячеекъ тонвя; 

онЪз обнаруживаютъ кольцевыя вздут1я, а также продольную бороздчатость. Верти- 

кальныя перегородки обнаруживаются на краяхъ чашекъ; онЪ углубляютея къ центру 

ячеекъ па 2 шш. Число вертикальныхъ перегородокъ у ячеекъ, съ дламетромъ гори- 

зонтальныхь разрЪзовъ въ 8 шш., 20—22, чЪмъ этоть видъ главнымъ образомъ и 

отличаетея отъ Атрехиз Кипдитепия5 Убаскетего, у котораго такое же число верти- 

кальныхъ перегородокъ встрЪчается у ячеекъ съ разрЪзами, вдвое болЪе значительными. 

Одна изъ вертикальныхъ перегородокъ — главная — менфе развита. Потолочки часто 

расщеплены и очень изогнуты; разстоявля между ними не одипаковыя, но въ общемъ 

колеблются около 1 шт. На одной изъ ячеекъ этого вида я наблюдалъ возникающую 

боковую почку. Этотъ видъ найденъ въ Царев КурганЪ, въ коралловомъ горизонт® 

(Штукенбергъ, Никитинъ). 

Гарпгеп$ Царь тезаче её СИЁНога 1820. 

Паригепиз зегписшатз КоптскК. 

Табл. 1, 0. Та, 6. 

1872. Йарйгепиз осттясшатз КоптасК. №. ВеспегсВез ес. 1 рат, р. 95, р. Х, Ё 1. 

1873. Харитгепиз оеттисщатз Твоштзоп. Сога]з оЁ СалЪ. 5. о ЗеоЙалма, р. 369, р1. УБ Ё. 14. 

Въ известняк» Царева Кургана была найдена только одна ячейка этого вида 

съ вполнЪ сохранившейся чашкой. Ячейка эта предетавляеть небольшой рожокъ, 

длиной около 18 шш., съ маметромъ округлой чалики въ 10 шш. (при глубин$ ея 

вь 4 ши). Число вертикальныхъ перегородокъ 48; изъ нихъ 24, боле развитыя, 

достигаютъ центра, а одна главная, менЪе развитая, помфщается въ узкой щели. 

Потолочки не могли быть изелЗдованы. 

Этотъ видъ найденъ въ Царев КурганЪ, въ коралловомъ горизонтв (НикитинЪ). 

баргепи8 зр. 

Табл. Х, фиг. 1. 

Небольшая ячейка имфеть форму колпачка. Въ моемъ распоряжен1и находились 

ячейки до 20 шш, съ горизонтальной формой обломанной чаши, имфющей въ да- 

метрЪ около 14 шт. Эндотекальной ткани нЪтъ. Вертикальныхъ перегородокъ, дохо- 

дящихъ до устья, около 24 и столько же перегорсдокъ, менЪе развитыхъ, съ ними 

чередующихся. Главная перегородка находится въ щели. 

М Ъетонахождеше: Самарская лука; между Капитанскимъ оврагомъ и мостомъ, въ 

швагериновомъ горизонтв (Ноинск!й). 
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2арпгетое$ Збаскепего 1895. 

Иартетоаез зр. 

Табл. 1, ф. 8 а, 6, с, 4. 

Ячейка этого одиночнаго коралла имЪетъ форму небольшого изогнутаго рожка. 

Длина ея достигаеть 30 шт при д!аметрЪ округлой чашки въ 20 шш. Чашка не 

вполнз сохранилась, но, повидимому, довольно плоская. Тоныя стЪнки ячейки обна- 

руживаютъ неправильныя кольцевыя вздутя. Въ чашк видно, что главныя пере- 

городки мало развиты и помфщаются въ болфе или менфе узкихь щеляхъ. Общее 

число вертикальныхъ перегородокъ достигаетъь 72; изъ нихъ 56 боле развитыя 

перегородки 1-го порядка достигаютъ центра, а остальныя 36 перегородокъ 2-го 

порядка, чередующляся съ ними, едва замЪтны. Эндотекальная ткань не развита. 

Изогнутые потолочки достигаютъ стбнки; разстояне между ними около 1 ши. 

Этотъ кораллъ найденъ въ Царев КурганЪ въ коралловомъ горизонт (Никитинуъ). 

Во{"орнуНит Ттаиёзсво[а 1879. 

БоторуЦит ‹01депзе п. 5р. 

Табл. Г, ф, 9 а, Ь, с, 4. 

Одиночныя ячейки довольно удлиненныя, остроконическля, болЗе или менЪе изо- 

гнутыя или колфнчатыя. СтЪнка тонкая, очень легко разрушающаяеял; она обнаружи- 

ваетъ неправильныя кольцевыя вздут1я, а также продольную бороздчатость. Ячейки, 

бывшия въ моемъ распоряжевши, имЪли длину до 55—60 шш при даметрЪ округлой 

чашки въ 15 шм. 

Чашка довольно глубокая, съ отвфеными стЪнками и плоскимъ дномъ. На вну- 

тренней поверхности чашки хорошо видны 30 вертикальныхъ перегородокъ 1-го по- 

рядка, изъ которыхъ одна, мензе развитая, расположена въ щели. Тутъ же видны 

и 30 перегородокъ 2-го порядка, съ ними чередующляся, весьма мало развитыя и 

замфтныя только около края чашки. Общее число вертикальныхъ перегородокъ слЪдо- 

вательно 60. Вертикальныя перегородки 1-го порядка доходятъ до центра и, закру- 

чиваясь тамъ, образуютъ ложный столбикъ. Число вертикальныхъ перегородокъ съ 

возрастан1емъ ячеекъ увеличивается, такъ что при длинф чашки въ 10 шш чиело 

ихЪъ достигаетъ 40. Потолочки очень изогнуты и довольно часто расщеплены; они 

занимають центральную часть ячейки. Периферическую зону завимаеть слабо раз- 

витая, пузыристая, эндотекальная ткань, образующая кольцо отъ 2 до 3 шш ширины. 

Кораллъ этоть попадаетея довольно р$фдко въ коралловомъ горизонтЪ каменноуголь- 

наго известняка Царева Кургана, на Самарской ЛукЪ (Штукенбергъ). 
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Ботору ит зр. 

Табл. 1, ф. 10 &а, В, с. 

Неполное сохранене ячеекъ, принадлежащихъ одному изъ видовъ этого рода, исклю- 

чаеть возможность установить его полную характеристику. Небольшя, одиночныя 

ячейки этого коралла имЪютъ форму н$Ъеколько изогнутыхъ рожковъ. Въ общемъ 

ячейки напоминаютъ формой ячейки БогорлуЙит сотасит Е1зепег. Длина ихъ не 

превышаетъ 5,5 —6б ст. при дламетрЪ горизонтальныхъ разрЪзовъ, отъ 2,5 до 3,5 ст. 

Чашка неизвЪстна. Стфнки ячеекъ очень тонкя; обыкновенно он не сохраняются, 

и только на одномъ экземпляр, принадлежащемъ музею Горнаго Института, ее можно 

было наблюдать на небольшомъ участкЪ поверхности коралла. Обыкновенно попа- 

даются ячейки не только безъ стфнки, но и безъ кольца наружной зоны, занятой 

эндотекальной тканью. Вертикальныя перегородки 1-го порядка доходятъ до центра 

и завиваются тамъ въ ложный столбикъ; перегородки эти покрыты съ боковъ обильной 

стереоплазмой. Между этими перегородками главная, менфе развитая, располагается 

въ небольшой щели. Вертикальныя перегородки 2-го порядка, чередуюпияея съ пер- 

выми, мало развиты; ихъ удалось наблюдать только на одномъ, сравнительно хорошо 

сохранившемся экземплярЪ, принадлежащемъь Горному Институту. 

На этомъ экземпляр можно было наблюдать и эндотекальную ткань, обра- 

зующую кольцо около 4 шш шириной. Въ указанномъ выше экземпляр% число верти- 

кальныхъ перегородокъ 1-го порядка около 40, такъ что общее ихъ чиело должно 

достигать 80. Потолочки нЪеколько изогнуты и расположены на разстояни 1 шш. 

другъ отъ друга. Дурно сохранивлияея ячейки этого вида довольно часто попадаются 

въ коралловомъ известнякз Царева Кургана (Музей Горнаго Института, Штукен- 

бергъ, Никитинъ). 

СатрорпуНит ЕК\агаз её Наше 1850. 

СатрорйуЙит оощепзе п. зр. 

Табл. 1 ф Шаосаел ой. 

Кустистые полипняки этого вида состоятъ изъ длинныхъ цилиндрическихъ ячеекъ, 

обыкновенно болЪе или менЪе изогнутыхъ. Длина отдЪльныхъ ячеекъ иногда превышаетъ 

10 см. Полипняки этого вида достигаютъ значительныхъ разм$ровъ и образуютъь 

иногда настояще рифы. Подобный рифъ можно наблюдать въ нижнемъ горизонтЪ 

толщи верхняго каменноугольнаго известняка, слагающаго Царевъ Курганъ на Са- 

марской ЛукЪ. Полипняки этого вида разрастались почками, появлявшимися безъ опре- 

дЪленнаго порядка на поверхности болфе старыхъ ячеекъ. Иногда н$сколько почекъ 

появлялиеь рядомъ или располагались мутовчато. ПоелЪ возникновен1я почки, она 
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возрастала, принимая въ началф форму болфе или менфе остраго конуса, а затЪмъ, 

достигнувъ извфстнаго даметра, продолжала возрастать, сохраняя его безъ измфнен!я 

и принимая цилипдрическую форму. Въ ячейкахъ, имфющихъ, наприм$ръ, длину въ 

7,5 сш., верхняя, не изм$няющая своего даметра, цилиндрическая часть ячейки дости- 

гаетъ въ длину 4,5 ст., а нижняя часть ячейки представляетъь конусъ, длиной въ 

3 см. Чашка ячеекъ довольно глубокая, съ отвфеной стБнкой и острымъ краемъ. На 

внутренней ея поверхности зам$тны нЪеколько выдающаяся вертикальныя перегородки. 

НаиболЪе значительныя по размЗрамъ чашки имфли д1аметръ въ 12 шм., а глубина 

ихъ достигала 6 шт. Въ большинетв® случаевъ попадаются ячейки съ обломанными 

чашками. Длина отдфльныхъ ячеекъ, слагающихъ полипняки этого вида, какъ уже 

сказано, очень вар!ируетъ; обыкновенно она менфе 10 сш., но встр$чаются ячейки и 

превышающия эту длину. Въ посл$днемъ случа даметръ ихъ горизонтальныхъ раз- 

р$зовъ достигаеть 14 шт. 

ОтЪнка ячеекъ очень тонкая; она обнаруживаетъь обыкновенно неправильныя и 

не р%Ъзк1я кольцевыя вздут1я, а также продольную бороздчатость. Эндотекальная ткань, 

очень мелкая и мало развитая, располагается по внутренней поверхности ячеекъ 

узкимъ кольцомъ, не превышая шириной 2,5—35 шм. 

Вертикальныя перегородки 2-хъ родовъ. Вертикальныя перегородки 1-го порядка, 

боле развитыя, не доходять до центра; онЪз внфдряются въ ячейки, смотря по ихъ 

д1аметрамъ, отьъ 3 до 6 шш.; эти перегородки чередуются съ вертикальными пере- 

городками 2-го порядка, очень мало развитыми и не выходящими за предЗлы кольца, 

эндотекальной ткани. Общее число вертикальныхъ перегородокъ изм няется. При 

д1аметрВ чашекъ и горизонтальныхъь разрЪзовъ отъ 15 до 20 шт. общее число 

вертикальныхъ перегородокъ 64; при даметрЪ ячеекъ оть 10 до 15 шш. общее 

число вертикальпыхъ перегородокъ достигаеть отъ 52 до 54, при даметрЪ ячеекъ 

отъ 8 до 10 шм. общее чиело перегородокъ 48, а при даметр$ въ 6—8 шм. общее 

число перегородокъ только 40—44. Потолочки, довольно толетые и изогнутые, зани- 

маютъ среднюю часть ячеекъ, окруженную кольцомъ эндотекальной ткани. Разстоян1я 

между потолочками очень не одинаковы, то они сближены, то болфе или менЪе 

удалены. Разстоян1я между ними колеблются оть 2 до 0,5 шш, а иногда они пред- 

ставляютея расщепленными. Около вертикальныхъ перегородокъ иногда замЪтно отло- 

жене стереоплазмы. Этотъ видъ отличается очень р%зко какъ отъ СшироруЦит степа, 

такъ и отъ Сатроруит онете характеромъ полипняка, обусловленнымъ непра- 

вильностью появлен1я почекь и изогнутостью ячеекъ. КромЪ того, онъ отличается 

отношенями потолочковъ другъ къ другу, разетоян1я между которыми у С. 009еп5е 

очень измфнчивы и колеблятея отъ 0,5 до 2 ти, а также развитемъ вертикальныхь 

перегородокъ. 

СатрорруЙит 014ептзе ветрфченъ впервые въ верхнемъ каменноугольномъ извест- 

няк$ Царева Кургана. Этотъь кораллъ образуетъ туть рифъ въ нижнемъ горизонтЪ. 

Труды Геол. Ком. Нов. серР., вын. 28. 8 
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Я имЪль въ своемъ распоряжении очень много образцовъ этого вида (Штукенбергъ, 

Никитинъ, Ососковъ и Ноинск!Й). 

Въ матералЪ, доставленномъ изъ музея Горнаго Института, я встрЪтилъ только 

обломки полипняковъ этого вида, имфюц!е характеръ одиночныхъ ячеекъ. 

Въ большинствЪ случаевь полипняки этого вида хорошо сохранились, но попа- 

даются также и талле, ячейки которыхъ сохранились дурно. Потолочки и вертикальныя 

перегородки въ поелЗднихъ представляются деформированными, или частью обломан- 

ными. Этотъ видъ быль также найденъ около дер. Ширяевой, въ Каменномъ овраг 

въ окрестностяхъ Сызрани (между городомъ и дер. Ивановкой) и у села Костычей, 

на правомъ берегу Волги. Во ве$хъ этихъ пунктахъь полипняки этого вида обра- 

зуютъ довольно большия скопленя. Около деревни Ширяевой полипняки этого вида, 

встрЪчаются обыкновенно окремп®лыми. Ниже Ширяева этотъ видъ быль встрёченъ 

около хутора Ушкова. Около города Сызрани и у села Востычей на правомъ берегу 

Волги, полипняки этого вида очень р%$дко сохраняютъ структуру, и въ большинствф 

случаевъ слагающия ихъ ячейки представляются полыми и выполненными асфальтомъ. 

Сапита МПевейш 1841. 

Салата 504еп5$ п. взр. 

Табл. П, ф. Ш а, 6, с. 

Этотъ кораллъ, какъ кажется, образуеть сложные полипняки, не особенно боль- 

шихЪ размЪровъ. 

Въ моемъ распоряжении находился такой полипнякъ, состоявший изъ 5 удлинен- 

ныхъ цилиндрическихъ ячеекъ, длиной въ 12 см. Эти ячейки какъ бы исходятъ 

изъ одной точки, но евязи между ними я констатировать не могъ. Отдфльныя ячейки 

этого коралла обыкновенно болЪе или менЪфе изогнуты. Въ сожалЪн1ю, наибольшую 

длину ячеекъ этого вида опредфлить не удалось велЪдсте неполноты сохраненя 

и обычнаго отсутствия чашекъ. Наибольпий даметръ ячеекъ, бывшихъ въ моемъ рас- 

поряжен1и, достигаеть 2,5 ст. Стфнка ячеекъ тонкая. Вертикальныя перегородки 

двухъ рядовъ. Перегородки 1-го порядка не достигаютъ центра, хотя и вдаются въ 

ячейки почти до 1 сш; они чередуются съ вертикальными перегородками 2-го по- 

рядка, мало развитыми и едва выступающими за пред$лы кольца эндотекальной ткани. 

Общее число вертикальныхъ перегородокъ въ ячейкахъ съ дламетромъ въ 2,5 ст — 68; 

изъ нихь 84 приходятся на перегородки 1-го порядка, и 34 на перегородки 2-го 

порядка. Одна изъ вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка главная, очень мало 

развита; она помфщена въ небольшой, узкой и короткой щели. По сторонамъ верти- 

кальныхъ перегородокъ 1-го порядка замЪчается слабое отложеше стереоплазмы. 

Кольцо эндотекальной ткани состоитъ изъ мелкихъ петель; ширина его не превы- 
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шаетъ 3,5 шш. Потолочки сильно изогнуты и частью расщеплены на нЪеколько 

листочковъ; разетояня между ними колеблются отъ 0,5 до 1 ши. 

Этотъ кораллъ былъ найденъ на Самарской ЛукЪ около дер. Ширяевой (Ноинск1й) 

на правомъ берегу Волги, противъ Царева Кургава. Полипняки его попадаютея тутъ 

въ окремнфломъ состоянш. Полипняки (С. 900еп5з были находимы также около 

Усинскаго Кургана (Штукенбергъ), села Костычи ий въ окрестностяхъ г. Сызрани, 

на р. КрымзЪ, около мельницы Еромасова (Романовъ). М. Е. Ноинск1й нашелъ этотъ 

кораллъ еще около Кабацкаго пикета, недалеко отъ Усолья, по дорогЪ изъ ©. Услады 

въ Березовку, по дорогЪ изъ ОтвЪтнаго въ гудронный заводъ, а также между Сызранью 

и Ивановкой, въ Каменномъ оврагф и въ оврагЪ противъ дер. Губина. 

Сапииа Топзаще Кеузегтэ. 

1854. Сама Гопзае К сузетИпе. ЗевгепК”з Везе Чагсй @е Тип@геп 4ег Затоде4епт. 2 ТЪ., Ъ. 83. 

Па М, Но. р. 
1860. Харигетиз суйтанса (ратё.) Елспма 14. Г. В., р. 1, р. 521. 

1895. Штукенбергт. Кораллы и мшанки каменноугольныхь отложений Урала п Тимана, стр. 43, табл. У, 

фиг. 1; табл. Х, фиг. 2 и 3; табл. ХП, ф. 2. 

Этотъ видъ попадается въ каменноугольномъ известнякЪ Царева Кургана, на 

Самарской ЛукЪ. ОтдЪльныя ячейки этого коралла, довольно значительныхъ разм$- 

ровъ, туть всегда сплюснуты, но, несмотря на это, сохраненме ихъ настолько 

удовлетворительно, что позволяетъ отнести ихъ къ виду, установленному графомъ Кей- 

зерлингомъ. Кром этихъ сплюснутыхъ экземпляровъ, въ известняк Царева Кургана 

попадаются какъ въ коралловомъ горизонтЪ, такъ и въ болЪе верхнихъ горизонтахъ 

экземпляры ячеекъ этого вида, не сохранивпие ни стЪнокъ, ни кольца эндотекальной 

ткани, а представляющие только центральную часть ячейки: вертикальныя перего- 

родки, связанныя обильной стереоплазмой. При опред$лени такихъ экземпляровъ 

приходилось сравнивать ихъ съ экземплярами Санйма Гопзаще Кеуз., собранными 

въ каменноугольныхъ отложеняхъ Урала и Тимана. 

С. Топзаще Кеуз. былъ найденъ въ каменноугольномъ известнякЪ въ Яблонномъ 

оврагЪ (Ноинск!й) и въ Царевомъ КурганЪ, какъ въ коралловомъ горизонтЪ, такъ и 

вь болфе верхнихъ горизонтахъ (Штукенбергъ, Никитинъ). М. Э. Ноинский на- 

шелъ этотъ кораллъ ниже дер. Услады, на лЪвомъ берегу р. Усы, а также въ Ва- 

менномъ овраг, по дорог изъ г. Сызрани въ Ивановку. 

Сапа Ми п. зр. 

Табл. П, фиг. 15. 

Одиночныя ячейки этого вида достигаютъ довольно значительныхъ размфровъ; 

формы ихъ цилиндро-коничеекмя; онз боле или менЪе изогпуты, а иногда колфнчаты. 

3* 
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ВполнЪ сохранившихся ячеекъ этого вида не было въ моемъ распоряжении, но, сопо- 

ставляя отдЪльные экземпляры ихЪ, можно сдЪлать завлючен!е, что длина ихъ дости- 

гала 10—12 сш. 

Очерташе горизонтальныхъ разрфзовъ ячеекъ этого коралла и ихъ чашекъ 

округлое, но он ветр$чаются обыкновенно болфе или менфе сжатыми, велЗдетые 

чего пр!обрЪтаютъ овальныя очертавля. СтЪфнка ячеекъ тонкая, обыкновенно болЪе 

пли менфе разрушенная; она обваруживаетъь неправильныя кольцеобразныя вздутя 

и едва зам$тную продольную бороздчатость. Глубокая чашка имЪфетъ отв5еную стЪнку 

и острые края. БолЪе развитыя перегородки 1-го порядка довольно значительно высту- 

паютъ въ чашек. Въ чашкЪ также замфтны и мало развитыя вертикальныя пере- 

городки 2-го порядка, расположенныя между первыми. Дно чашки плоское. Главная 

перегородка, мене развитая, находится въ мало замфтной, узкой щели, а остальныя 

перегородки 1-го порядка, болфе развитыя, зпачительно вдаются въ ячейки, но центра, 

не достигаютъ. Чередуюцияся съ ними перегородки 2-го порядка очень слабо раз- 

виты и не выступаютъ внутрь ячеекъ за пред$лы кольца эндотекальной ткани. 

Общее число вертикальныхъ перегородокъ, какъ и у другихь видовъ этого рода, съ 

возрастомъ измфняется. Въ ячейкЪ, длиной около 10 стм., при большемъ дламетрЪ 

несколько сжатой чашки въ 5 ст., а меньшемъ д1аметрЪ ея въ 3,5 сщ., общее число 

ихъ доходить до 96. БолЪе развитыя вертикальныя перегородки 1-го порядка въ 

числЪ 48, велЪдстве сжал!я ячейки, бываютъ очень изогнуты и даже переломаны. 

Около нихъ замфтно также отложене тонкаго слоя стереоплазмы. Энвдотекальная 

ткань образуеть периферическое кольцо въ ячейкахъ, шириной въ 5 шш. Горизон- 

тальные потолочки чрезвычайно сближены, такъ что на 1 шш. ихъ приходится около 5; 

они обыкновенно н$Феколько изогнуты. Этотъ видъ хорошо отличается весьма глубо- 

кими чашками в очень сближенными потолочками. Н$еколько экземпляровъ ячеекъ 

этого вида найдены на Самарской лук въ каменноугольномъ известняк Царева Вур- 

гана, въ коралловомъ его горизонтв (Штукенбергъ). М. Э. Ноинек1й нашелъ этотъ 

кораллъь вь каменномъ оврагф, между Сызранью и Ивановкой и на р. Крымз$ у 

сельца Симонова. 

Сапатла ст. Тегпеш@ Эфаскеиегг. 

1895. Саима Устпемй Зфаскепъего. Кораллы и мшанки каменноугольныхъ отложенй Урала и Тимана, 
стр. 45, табл. УШ, ф. 2, табл. 1Х, ф. 1 и табл. ХУ, 4. 1. 

Этотъ видъ былъ установленъ мною по экземплярамъ, найденнымъ въ верхнемъ 

каменноугольномъ известнякЪ Урала и Тимана. П. И. ЁВротовъ нашель его на 

р. КосвЪ, въ известняк Жерноваго камня, а ©. Н. Чернышевъ въ известнякЪ, вы- 

ступающемъ по р. МылЪ, въ Архангельской губернии. Кораллъ этотъ былъ также до- 

ставленьъ М. Э. Ноинскимъ въ 1900 году съ Самарской Луки, гдЪ быль найденъ 

въ известнякЪ Царева Кургана. М. 9. Ноинскай доставиль неполный экземпляръ 
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этого коралла: горизонтальный разрЪзъ его имЪлъь 50 шт. въ даметрЪ, обнаруживая 

периферическое кольцо эндотекальной ткани и вертикальныя перегородки. Ширина 

кольца эндотекальной ткани было въ 10 шт., а число вертикальныхъ перегородокъ 

1-го порядка было 65, такъ что общее число вертикальныхъ перегородокъ равно 130. 

Веб эти признаки позволяютъ отнести кораллъ, доставленный М. 9. Ноинскимъ, къ 

Сита УТегиешй. Характеръ щели и главной, мало развитой, перегородки, также 

вполнф подобенъ этимъ элементамъ у названнаго вида. Найденъ на Самарской ЛукЪ, 

Царевъ курганъ, коралловый горизонтъ (Ноинск!й). 

СусорпуНит ПРипсап её Твошзом. 

СусориЙит. зр. 

Табл. Х, ф. 2. 

Весьма небольпия ячейки этого вида, съ губчатымъ столбикомъ въ центрЪ гори- 

зонтальныхъ разрЪзовъ, были найдены М. 9. Ноинскимъ. На этихъ разрЪзахъ виденъ 

край этого столбика, периферическая эндотекальная ткань, а ниже значительное чиело 

вертикальныхъ перегородокъ, доходящихъ до столбика, равно какъ и мало развитыя вер- 

тикальныя перегородки. Чашка неизвЪстна. Длина рожковидныхъ ячеекъ 10—25 шт. 

При дламетрЪ разрЪзовъ около 5 шш. вертикальныхъ перегородокъ 1-го порядка 22 

и столько же (22) вертикальныхъ перегородокъ 2-го порядка, а даметръ губчатаго 

столбика 3 ши. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, ниже Кабацкаго пикета (Ноински!й). 

Ахорпуйит М’Е\атгаз её На1те 1850. 

АхоруЦит оощензе п. взр. 

Табл. 1, ф. 12 а, 6. 

Небольпия одиночныя ячейки этого коралла представляютъ форму изогнутыхъ 

рожковъ, около 4 ст. длиной, съ чашками эллипеоидальнаго очертанля, больший д1а- 

метръ которыхъ достигаеть 2,5 ст., а меньшй 1,2 ет. Глубина чашки достигаетъ 

8 шш.; края ея боле или менфе рфжущи; на днЪ ея выступаетъ сжатый съ 00- 

ковь цилиндрическй столбикъ, длинный д1аметръ котораго достигаеть 3 мм., а ко- 

ротмй 1 шт. Стфнка ячейки тонкая, обнаруживаетъь неправильныя кольцевыя вздутия 

и слабую продольную струйчатость. Вертикальныхъ перегородокъ 60; половина ихт, 

въ числЪ 30, болЪе развитая, достигаетъ столбика, а остальныя 30, менЪе развитыя, 

чередуюпияся еъ ними, не заходятъ за ложную ст$нку и столбика не достигаютъ. 

Мелкопетлевидная эндотекальная ткань выполняетъ наружную зону ячейки, распола- 
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галсь кольцомь между настоящей и ложной стфнками; ширина этого кольца колеблется 

отъ 4 до 6 шт. Потолочки, неправильно изогнутые, расположены въ центральной 

зонЪ ячейки на разстоянйи отъ 1 до 2 шт. другъ отъ друга. Эта форма отличается 

оть АхорйуЙит схранзит М. Еау. её Н. главнымъ образомъ формой ячейки и устрой- 

ствомъ чашки. Чашка АД. ©0(9ейзе глубокая, а форма, установленная М. Едвардсомъ 

и Гаймомъ, имфетъ болфе или менфе плоскую чашку. А. $09еизе найденъ въ Ца- 

рев курганЪ, въ коралловомъ горизонт (Штукенбергъ). 

Ахоруит Кот п. зр. 

Габл. Г, ф. 18. 

Небольпие одиночные кораллы, неправильно бокальчатой, нЪсколько изогнутой 

формы. ИмБющаяся въ моемъ распоряжения ячейка имЪетъ въ длину 15 шш., при 

даметрЪ округлой чашки въ 8 шш. Стфнка довольно толстая, обнаруживаетъ р%зко 

выраженную продольную бороздчатость и неправильныя кольцевыя утолщеня. При 

основан!и ячейки на стфнкЪ замфтны корневидные отростки. Чашка, глубина которой 

достигаетъь 4 шш., имфетъь на днЪ возвышаюцийся въ центрЪ плотный, сжатый съ 6о- 

ковъ цилиндрическай столбикъ. Края чашки довольно острые; на внутренней поверх- 

ности ея видны нЪеколько выступающия вертикальныя перегородки 1-го порядка и 

едва замфтныя перегородки 2-го порядка, съ ними чередуюцаяся. Общее число пере- 

городокъ достигаетъ 48, изъ которыхъ 24, болЪе развитыхъ, достигаютъ столбика. 

Толщину наружной зоны эндотекальной ткани опредЪлить не удалось, также какъ и 

отношеня ложной стфнки и характеръ развит1я потолочковъ. 

Отъ АхормуИит тайсаит КоплтеК отличается устройствомъ чашки и столбика. 

М»Ъстонахождетя. Этотъ видъ найденъ въ Царев Курганф, на Самарской ЛукЪ 

въ коралловомъ горизонт (Штукенбергъ), а также ниже Кабацкаго пикета 

(Ноинский). 

АхорруПит зр. А. 

Табл. 1, фиг. 14. 

Одиночпыя ячейки этого коралла имфютъ форму тупыхъ конусовъ; онЪ были най- 

дены совершенно сплюснутыми. Обстоятельство это исключило возможность детальнаго 

ихъ изелдован1я. Довольно толетая стфнка покрыта продольной бороздчатостью и 

кром$ того обнаруживаетъь неправильныя кольцевыя вздутя. 

На горизонтальномъ разрЪфзЪ нижняго конца одной изъ ячеекъ и на вертикаль- 

номъ разрЪзЪ другой можно было конетатировать присутетве плотнаго столбика, двухъ 

рядовъ вертикальныхъ перегородокъ, изъ которыхъ одна достигаетъ столбика, и очень 

изогнутыхь потолочковъ. 

Этоть кораллъ найденъ въ Царев КургавнЪ, въ коралловомъ горизонт$. 
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Ахоруит зр. В. 

Табл. 1, фиг. 15. 

Одиночныя, остроконичеекля ячейки этого коралла достигаютъ, повидимому, отъ 

3-хъ до 4-хъ сет. длины, при даметрЪ округлой чашки въ 1 ст. Въ моемъ распоря- 

жен!и находилась только неполная ячейка съ разрушенной ст$нкой и неполной чашкой, 

глубина которой достигала 1 ст. Въ центрБ чашки возвышался плотный, почти 

округлый столбикъ, д1аметръ котораго достигаеть 8 шш. БВертикальныхъ перегоро- 

докъ 96; изъ нихъ 48 болЪе развитыхь достигаютъ столбика, а 48 менфе развитыхъ 

едва выступаютъ за предфлы ложной стЪнки. 

Мелкая эндотекальная ткань располагается между настоящей и ложной стЪнкой, 

образуя периферическое кольцо, около 2 шт. шириной. Потолочки изелЪдовать не удалось. 

Этотъ кораллъь найденъ въ Царев Курган, въ коралловомъ горизонт» (Шту- 

кенбергъ), а также въ Бахиловскомъ и около села Моркваши (Ноинск!й). М. 5. 

Ноинск1й нашелъь еще этотъ кораллъ около Сызрани, въ Ваменномъ овраг$, по 

дорог въ Ивановку, а также въ заводекомъ оврагБ у с. Уеолья, 

РНИИрзаз${гаеа Т’ОтЬ1епу 1849. 

Рийрзаятаеа сГ. тада М. Еа\магаз её Нате. 

Характеристика этого вида указана въ моей монографли „Кораллы и мшанки 

каменноугольныхъ отложенй Урала и Тимана“. 
ебольше полипняки этого коралла были найдены въ каменноугольномъ изве- 

стнякЪ Самарской Луки, въ окремнфломъ состояни. Въ общемъ ячейки, слагающая 

эти полипняки, насколько можно было опредЪлить ихъ элементы, по структурЪ еходны 

съ типичными экземплярами помянутаго вида. ДЛаметръ наибол$е значительныхъ 

ячеекъ, входящихъ въ составъ полипняковъ и им$ющихъ 5 и 6 цфльныхъ очертан!й, 

не превышаютъ 10—12 шш. Чиело вертикальныхъ перегородокъ около 52, и маметръ 

ложной стфнки равенъ 2 шт. Остальные элементы не могли быть опредЪлены. 

М. 9. Ноинсек!й нашелъ эту форму около асфальтоваго завода, недалеко отъ 

Сызрани, въ нижнемъ горизонтВ известняка, обнаруженнаго въ шахтв „Надежда“. 

Осфосога а НаесКе!. 

ОуромзЮеНа \УМаасеп её \Мепёхе1 1887. 

БубошзмеЙа «ла КеузегИпе. 

Литература и синонимика этой формы уже указана въ моихъ вышеназванныхъ 

монограф1яхъ. 
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Полипняки этого вида, довольно обычные въ каменноугольномъ известняк$ Царева 

Кургана, попадались въ коралловомъ горизонт$. Полипняки эти то инкрустируютъ 

обломки стеблей криноидъ, то являются самостоятельными, имфя неправильную почко- 

ватую форму. Эта форма найдена на Самарской Лук$ въ ЦаревЪ КурганЪ, гдЪ по- 

липняки ея встрЪчаются въ коралловомъ горизонтЪ (Штукенбергъ, Никитин?). 

Еептюдегта(а. 

Ее тол аеа. 

Агспоеос!Чаг$ М’Соу. 

Атсроеосаат8 тозясиз 1. Вас. 

1842. (лат; тоззасиз 1.. Васв. Катубет$ АгеШу., р. 538. 

1845. О4атаз тозясиз Уегпеи!. @60] 4е 1а Визяе, Т. П, р. 17, р. 1, Вс. 2. 
1860. Ес]атосттиз Пеисайотл8 Елсвуа14. Г. В., р. 652. 

Иглы и пластинки межамбулакральныхь рядовъ панцырей морскихъ ежей этого 

вида попадаются довольно часто въ коралловомъ известняк Царева Кургана. (Шту- 

кенбергъ, Никитинъ), а также у устья р. Усы въ Молодецкомъ курган (Шту- 

кенбергъ, Ноинск!й). 

Атсфасоса4ата8 р. 

Табл. И, ф. 1. 

Очень длинныя иглы этого морского ежа попадаются довольно часто въ коралло- 

вомъ горизонтЪ известняка Царева Кургана. Длина этихъ цилиндрическихъ иголъ до- 

стигаеть 7 ст. при наибольшемъ д1аметр$ ихъ округлыхъ разр$зовь въ 5—6 шим. 

Поверхность этихъ иголъ гладкая, и только мЪетами ее покрываютъ небольше бугорки. 

Иглы эти были найдены въ каменноугольномъ известняк Царева Кургана (Штукен- 

бергъ, Ноинск1й), а также въ каменноугольномъ известнякЪ, около устья р. Усы 

(Штукенбергъ). 

Рааеоесвтиз$ М’Соу. 

Рааеоеситиз 5р. 

Табл. П ф. 2 а, 6. 

Небольшия иглы этого ежа довольно рздко попадаются въ коралловомъ горизонтЪ 

каменноугольнаго известняка Царева Кургана. Иглы эти нёсколько сплющены и имЪютъ 

острые шипы по краямъ (Штукенбергъ). 
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Стшо1аеа. 

Ро+емосгии$ М1Шег 1821. 

Раетосттиз 5. 

Табл. П, ф. 18, @, 6. 

Сюда отнесены округлаго очертанйя цилиндричесые обломки стеблей морской 

лили, принадлежащей роду Роеиостииз. ДЛаметры этихъ обломковъ стеблей дости- 

гаютъ 3 ст. Центральное отверсте въ членикахъ этихъ стеблей округлое, съ да- 

метромъ въ 7 шш., а поверхность ихъ покрыта радлальными бороздками, замфтными 

на 1 см. оть ихъ внфшняго очертаная. Между этими радлальными бороздками замЪтны 

еще бороздки боле коротмя, идущ1я отъ периферм къ центру только на 1 или 2 тм. 

Подобные обломки стеблей попадаются довольно р%дко въ коралловомъ известнякЪ 

Царева Кургана (Штукенбергъ, Ноинск!й), около деревни Ширяевой, на правомъ 

берегу Волги, противъ устья рзки Сока (Ноинек!й) и на р. КрымзЪ около г. Сызрани 

(Романовт). 

Риетосттиз Ми п. зр. 

Табл. П, ф. 19 пи Табл. ПУ, ф. 1. 

Каменноугольный известнякъ коралловаго горизонта Царева Кургана далъ довольно 

обильный матералъ для установлентя д1агноза этого вида. С. Н. Никитинъ доста- 

вилъ почти полную чашку, снабженную дихотомически развЪтвленными руками. Чаптка 

состоитъ изъ 5 довольно большихъ пластинокъ и{гафазайа, пятиугольнаго очертавя, 

слагающихъ основан!е чашки, къ которому прикрфпляется верхн!й членикъ стебля. За 

ними слфдуютъ 5 пластинокъ базайа шестиугольнаго очертаня, образующихъ второй 

рядъ чашки и 5 пластинокъ тафайа, пятиугольнаго очертаня, на которыхъ упи- 

раютея въ свою очередь 5 узкихъ брахлальныхъ пластинокъ также пятиугольнаго очер- 

таня. Въ посл$днимъ прикр$пляются дихотомически развЪтвляюпияся руки. Неполнота, 

сохранен1я чашки не допускаетъь описан1я анальныхъ пластинокъ. Стебли этого кри- 

ноида состоять изъ округлаго очертан1я члениковъ, пробуравленныхъ каналами непра- 

вильно округлаго очертан1я. На сочленовыхъ поверхностяхъ члениковъ расположены 

болфе или менфе рЪзко выраженныя рад1альныя бороздки, не доходяпия до центра. 

Остатки Р. ММ были найдены въ Царевз Курганф, въ коралловомъ гори- 

зонт (Штукенбергъ, Никитинъ), въ г. Сызрани (коллекщи Горнаго Института). 

М. 9. Ноинеюмй нашелъ остатки этого вида въ Молодецкомъ курганЪ. 

Труды Гекол. Ком. Нов. СЕР., вып. 98. Ч 
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Уетие$. 

Зегрша Глппб 1756. 

бегрша р. А. 

Табл. П, ф. 4, 5 и 6. 

НЪеколько изогнутые, а частью и извивающяся трубки одного изъ видовъ этого 

рода были найдены прикрфиленными къ стЪнкамъ ячеекъ СатроруЙит оощепзе въ 

коралловомъ горизонт каменноугольнаго известняка Царева Кургана (Штукенбергъ). 

Трубки этого вида имфють даметръ, не превышаюпий 0,5 шш. 

бегрша зр. В. 

Табл. П, фиг. 8. 

Очень малаго д1аметра и нфсколько извивающаяся трубки этого вида встрЪчаются 

наросшими цфлыми колонями на стЗнкахъ ячеекъ СатрориЙит 501депзе. ДЛаметры 

этихъ трубокъ не превышаютъ 0,5 шт. 

Эта форма попадается въ коралловомъ горизонт каменноугольнаго известняка 

Царева Кургана (Штукенбергъ). 

бегрёа зр. С. 

Табл. ГП, ф. 2. 

Трубки этой серпулы короткя, около 5 шш., съ даметромъ около 2 ши. М. 9. 

Ноинск!й нашелъ эту форму въ Бахиловой полянЪ%. 

рог $ Попа1т. 

©5/г0тб8 3р. 

Н?Ъсколько скорлупокъ одного изъ видовъ этого рода, не допускающихъ ‘точнаго 

опредЪлен1я, были найдены прикрЪзпленными къ стЪнкамъ ячеекъ Сотрорруйит 601- 

депзе въ коралловомъ горизонтЪ известняка Царева Кургана (Штукенбергъ). 

Вгуо7оа. 

РепезеНа Гопз4а]е 1879. 

ЕепееЙИа @едатИзята Еасй\ма14. 

Описан!е этого вида можно прочесть въ моихъ монограф1яхъ „Кораллы и мшанки 

верхняго яруса среднерусскаго каменноугольнаго известняка“, стр. 33 и „Кораллы и 
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мшанки каменноугольныхъ отложен1й Урала и Тимана“, стр. 139. Тамъ же помфщена 

и синонимика этой формы, а также и литература. 

СЪтки этой мшанки довольно часто встрфчаются въ коралловомъ горизонтЪ ка- 

менноугольнаго известняка Царева Кургана и сравнительно р$фдко въ болфе верхнемъ 

его горизонт, содержащемъ остатки РигоЧисйиз Сота ФОтЪ. (Штукенбергъ, Ники- 

тинъ, Ноинск!й). 

ЕепежеЙа тетфтатасеа РИППрз. 

Характеристика этого вида, а также и литература помфщены въ моей монограф!и 

„Кораллы и мшанки каменноугольныхъ отложенй Урала и Тимана“, стр. 147. 

СЪтки этой мшанки довольно рфдко попадаются въ каменноугольномъ известнякЪ 

Царева Кургана, какъ въ его коралловомъ горизонтЪ, такъ и въ горизонтЬ съ 1%0- 

Чисииз Сота ФОтЪ. (Штукенбергъ, Никитинъ, Ноинск1й). 

КепееЙа рефела М’Соу. 

Описане и литература этой мшанки даны въ моихъ монографляхъ, указанныхъ 

выше. 

СОЪтки этой мшанки довольно р%дко попадаются въ коралловомъ горизонть изве- 

стняка Царева Кургана, а также и въ горизонт съ Риодисйиз Сота @ОтЪ. (Шту- 

кенбергъ, Никитинъ). М. 9. Ноинск1й нашель эту мшанку выше села Ширяева, 

на правомъ берегу р. Волги. 

ЕепеяеПа тейроттиз Зе о тег. 

Описане этой формы, а также литература и синонимика указаны въ моей мо- 

нографли „Кораллы и мшанки каменноугольныхъ отложенй Урала и Тимана“, стр. 141. 

СЪтки этой мшанки довольно часто попадаются въ коралловомъ горизонтЪ ка- 

менноугольнаго известняка Царева Кургана. М. 9. Ноинск1й нашелъ эту мшанку 

на правомъ берегу Волги, выше села Ширяева. 

ЕепеяеЙа хепетз Е1зсПег. 

Характеристика, литература и синонимика этого вида даны въ моихъ моногра- 

фияхъ, указанныхъ выше. 

СЪтки этой мшанки попадаются довольно р$дко какъ въ коралловомъ горизонт%, 

такъ ий въ горизонтБ съ Гуо4исииз Сота ФТОтЪ. въ известняв5 Царева Кургана 

(Штукенбергъ, Никитинъ). М Э. Ноинск!й нашелъ сЪтки этой мшанки на пра- 

4* 
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вомъ берегу Волги, ниже села Ширяева, около кордона Стараго Отважнаго, около 

села Костычей и въ Молодецкомъ курган%. 

ЕепееПа оптепюайз Елейма]а. 

Характеристика и литература этой мшанки даны въ моей монографии „Кораллы 

и мшанки каменноугольныхъ отложенй Урала и Тимана“, стр. 144. Сфтки этой 

мшанки попадаются довольно рЪдко въ коралловомъ горизонтЪ известняка Царева 

Кургана (Штукенбергъ). 

КепееПа отдоза Елепма1а. 

Характеристика и литература этой мшанки даны въ указанной выше монографли 

на стр. 142. 

СЪтки этой мшанки встр$чаются довольно часто въ нижнемъ, коралловомъ го- 

ризонт$ известняка Царева Кургана (Штукенбергъ). М. 9. Ноинск1й нашелъ эту 

мшанку въ Молодецкомъ Курган. 

КепезеЙа Тоталтатоза Есп\ма14. 

Характеристика, литература и синонимика этого вида даны въ указанной выше 

монографии. 

СЪтки этой мшанки довольно рфдки въ коралловомъ горизонтФ известняка Ца- 

рева Кургана (Штукенбергъ). 

ЕепееЙа атдияа Е1зсПег. 

1887. Веерога атдияа Е1зстет. 0. М., раз. 165, |. 90, Ве. 8. 
1888, РеисзеИа атдиза Е1зспег. Штукенбергъ. Вор. и мш. среднерусек. кам. изв., стр. 384, табл. ГП, 

фиг. 50—52. 

МъЪстонахожден1я. Самарская Лука, Молодецый Курганъ, села Моркваши и 

Яблонный оврагъ (Ноински!й). 

ГепееПа (1аелз Елейма14. 

1860. ЕепезеПа 14918 Елсп\а14. Гефаеа, Возз1са. У. 1, р. 865, р1. ХХУ, Ё 1. 

1894. КепезеИа 1аез Нечаевъ. Фауна пермскихъ отложен восточной полосы Евр. Росели, стр. 128, 

табл. 11, фиг. 16 а, 6. 

СЪтки этой мшанки попадаются очень рфдко въ коралловомъ горизонтЪ извест- 

няка Царева Кургана (Штукенбергъ). Прутья и перекладины, связывающ/я ихъ, 

расположены такъ, что на 10 шш. приходитея 14 прутьевъ и 10 петель. - 
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ЕепезеИа осщаю М’Соу. 

Описане и литература этой мшанки даны въ моей монография „Кораллы и мшанки 

каменноугольныхь отложенй Урала и Тимана“, стр. 146. 

СтЪнка этой мшанки была найдена М. 9. Ноинскимъ на правомъ берегу Волги, 

выше села Ширяева и около кордона Стараго Отважнаго. 

Ророга М’Соу 1844. 

Ророта рита М’Соу. 

Характеристика и литература этого вида даны въ моей монографи „Кораллы и 

мшанки каменноугольныхь отложенй Урала и Тимана“, стр. 150. 

СЪтки этой мшанки очень рфдко попадаются въ коралловомъ горизонтЪ известняка 

Царева Кургана (Штукенбергут). 

Ройурога М’Соу 1344. 

Роурота Ктазпоро ку Эфаскепего. 

1895. Роурота Ктазпоро1зкуе Зв аскепЪего. „Кораллы и мшанки каменноугольныхъь отложен!й Урала 

и Тимана“, стр. 161, табл. ХХШ, ф. 6. 

ОФтки этой мшанки состоять изъ прутьевъ и связывающихъь ихъ перекладинъ, 

расположенныхъ такъ, что на 10 шт. первыхъ приходится 12, а вторыхъ 6. Ячейки 

расположены въ три ряда на одной изъ сторонъ прутьевъ. Этотъ видъ найденъ мной 

въ каменноугольномъ известняк Самарской Луки, выступающемъ около устья р. Усы, 

противъ города Ставрополя. Въ Царев ВКурганф эта мшанка найдена въ коралловомъ 

горизонтЪ, а также въ горизонтЪ съ Руофисйиз Сота @ФОтЪ. (Штукенбергъ). 

Ройурота сори Юлепма14. 

Описан1е и литература этой мшанки давы въ моей монографми „Кораллы и 

мшанки каменноугольныхъ отложений Урала и Тимана“, стр. 155. 

М. 9. Ноинек1й нашелъ эту мшанку на Самарской ЛукЪ въ Молодецкомъ 

Курганф и выше села Ширяева, на правомъ берегу Волги. 

` Раурота рараю М’Соу. 

Описан1е этой мшанки, а также литература указаны въ моей монографш „Во- 

раллы и мшанки каменноугольныхь отложенй Урала и Тимана“, стр. 160. 
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М. 9. Ноинск!й нашелъ эту мшанку на Самарекой ЛукЪ, на правомъ берегу 

Волги, выше села Ширяева. 

Роурота тисторота Збаскепуего. 

1845. Рошрота тисторота З$аскепЪеге. „Кораллы и мшанки каменноугольныхь отложен1й Урала и 
Тимана“, стр. 161, табл. ХХП, фиг. 8. 

СЪтки этой мшанки довольно часто попадаются въ известняк Царева Кургана, 

въ горизонтВ съ Руофисвиз Сота ФОтЪ., и рфдко въ коралловомъ горизонтф. Этотъ 

видъ встр$чается также въ доломитовомъ известнякЪ около г. Сызрани, у села Костычей 

(Штукенбергъ, Никитинтъ). 

Роурота ЧедапИзята п. зр. 

Таол. №; фз а, В. 

СЪтки этой мшанки имфють вферообразную форму, достигаютъ, повидимому, до- 

вольно значительныхь разм$ровъ и сложены изъ прутьевъ, которые довольно часто раз- 

дваиваются. Эта бифуркащя и вызываеть ихъ вБерообразную форму. Ширина прутьевъ 

около 0,5 шш., и разстояне между ними также около 0,5 шт. При этихъ условяхъ 

на 10 шш. приходится 9 —10 прутьевъ. Довольно толетыя перекладины, соединяюц1я 

прутья, расположены такъ, что на 10 шш. приходится 5 петель. Одна сторона 

прутьевъ гладкая, покрытая тонкими, продольными бороздками, а другая сторона 

покрыта ячейками, выдающимися въ видф бугорковъ; онз расположены въ 5—6 ря- 

довъ въ шахматномъ порядкЪ. СЪтки этой мшанки попадаются рЪдко въ коралловомъ 

горизонт известняка Царева Кургана (Штукенбергъ). 

Роурота тасторота Елевма14. 

1860. Роурота тасторота Елсп\уа14. Геаеа Возз1са. Апс. рег. У. Т, р. 374, р. ХХУ, Е 2 и 6. 
1895. Роурота тасторота Е1лсЬ\ма14. Штукенбергь. „вораллы и мшанки каменноугольныхъ отложен1й 

Урала и Тимана“, стр. 156, табл. ХХИ, фиг. 18. 

СЪтки этой мшанки попадаются рЪфдко въ коралловомъ горизонт известняка 

Царева Кургана (Штукенбергъ). 

Тпати!$си$ Кио 1849. 

Гролттазсиз ротбйаез Збаскепегс. 

1895. Тлаизсиз ротйаез Эк асКкепрего. „Кораллы и мшанки каменноугольныхъ отложен! Урала и 

Тимана“, стр. 171, табл. ХХШ, 4. 14. 

Эта мшанка довольно часто попадается въ коралловомъ горизонт$ известняка 

Царева Кургана (Штукенбергъ). 
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бопюсафа Е{Бег1Асе 1876. 

ото Ча а сопсаепаа Елспма1а. 

Описане и литература этой мшанки даны въ моей монографш „Кораллы и 

мшанки каменноугольныхь отложен!й Урала и Тимана“, стр. 168. 

М. 9. Ноинск1й нашелъ эту мшанку на правомъ берегу р. Волги, выше села 

Ширяева. 

Репий'{ерога 4’ОгЬ1опу 1860. 

Рептаерота рёсфегита М’Соу. 

Литература, синонимика и характеристика этой мшанки помфщены въ моихъ 

монограф1яхъ, указанныхъ выше. Эта мшанка довольно часто попадаетея въ коралло- 

вомъ горизонтв известняка Царева Кургана (Штукенбергъ). 

Затага поу. сеп. 

Мшанки этого рода развиваютъ небольшие, сЪтчатые полипняки. Большя петли 

СЪтокъ этой мшанки имфютъ 5 и 6-угольное очертане. Довольно крупныя ячейки 

расположены въ три ряда на одной изъ сторонъ сЪтки, а другая ихъ сторона гладкая. 

батата 904еп8з поу. зрес. 

Табл. П, фиг. 7 а, 6. 

СЪтки этой мшанки имфють большя, нфеколько удлиненныя петли, 5 и 6-уголь- 

наго очертан1я. Наиболфе значительный поперечникъ этихъ петель достигаеть 2 ши. 

Ширина прутьевъ около 0,5 шш. На одной сторонф сЪтки, на прутьяхъ, расположены 

въ три ряда довольно крупныя ячейки, удлиненной формы, въ видз щелей. Обратная 

сторона прутьевъ гладкая. 

СЪтки этой мшанки довольно рЪдко попадаются въ коралловомъ горизонтЪ известняка, 

Царева Кургана (Штукенбергъ). 

Ус! а поу. сеп. 

'Твердыя образованля мшанокъ, принадлежащихъ къ этому роду, имЪютъ форму 

стержней, расположенныхъ мутовчато и при жизни имфвшихъ вертикальное положенте. 

Стержни эти сжаты съ боковъ и уширяются къ вершинз; горизонтальные разрЪзы 

ихъ представляются эллипсоидальными, но довольно сильно сжатыми. Каждый стержень 
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на верхушкЪ раздЪляетея на 4 новыхъ стержня, совершенно подобныхъ основному. 

Новые стержни располагаются мутовчато-крестообразно. Эти стержни раздфлены по 

длинф тонкими пластинками на двф равныя части. Эти пластинки служатъ основанемъ, 

какъ у рода Созсимит, мелкихъ трубчатыхъ ячеекъ, открывающихея по 0бЪ стороны 

стержня округлыми отверст!1ями —чашечками. Ячейки эти соединены плотной известковой 

тканью. 

Въ этому роду я отношу уже описанную мною форму (Созсимит атботезсеиз), 

причисленную мною къ роду Созсииит КеузегИпо. 

Въ настоящее время я могу присоединить къ нему еще одну форму, найденную 

въ каменноугольномъ известнякЪ Царева Кургана. 

Тоба питта поу. зр. 

Табл. П, фиг. 9. 

Твердыя образован1я мшанокъ этого вида имЪютъь такую-же форму, какъ и у 

Года (Созетит,) атфотезсеиз Зфаскепегс („Кораллы и мшанки каменноугольныхъ 

отложенй Урала и Тимана“, стр. 173, табл. ХХМУ, фиг. 4). Новый видъ отличается 

отъ Г. атбогезсеиз только боле мелкими ячейками, которыя къ тому же и болфе 

сближены. У Гоа питта на 1 тт. въ продольныхъ рядахъ приходится 3 ячейки, 

а у Гоа атФотезсепз только 2. Длина стержней У. имита колеблется около 10 шш. 

Полипняки этой мшанки довольно часто попадаются въ коралловомъ горизонт® 

каменноугольнаго известняка Царева Кургана (Штукенбергъ»). 

Вгасорода. 

Тегертафа П4ае К1по. 

Пе!азта К1по. 

лаазта р@са Клафогса. 

1842. Тегебтанйа риса Клботса. УегВат атееп ег Калз. Визз. МПпега]ос1зспеп Сезе]зсВай ха 5%. Реег$- 

Биго, 5. 26, Тай. У, Е. 1. 
1902. Реазта риса Коаботса. Чернышевъ. Верхне-каменноугольныя брах1оподы Урала и Тимана, 

стр. 84, табл. П, ф. 3, 4 и табл. ТУ, фиг. 6—7. 

Эта форма довольно рЪдко попадается въ верхнекаменноугольныхъь отложеншяхь 

Самарской Луки. 

М встонахожденя: Паревъ Курганъ (Штукенбергъ), Отарая Отважная (Ноинск1й). 
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П4азта с|. МоПет Тзепегпузепем. 

1902. Гуазта МоЦет Тзспегпузсвеу. Верхне-каменноугольныя брах1оподы Урала и Тимана, стр. 29, 
табл. ПП, фиг. 7. 

Эта форма попадается очень рЪфдко въ верхне-каменноугольномъ известнякЪ Са- 

марской Луки. 

Мъстонахожденя: Царевъ Курганъ (Штукенбергъ); Яблонный оврагъ (Ноинск1й). 

Гл@азта зассё из Мати. ' 

1860. Тегебгайца засси из атапема1а%. Вей. гаг. Кепиф. ег. зе4пи. Сеытозюгит. ес., р. 92. 

1862. Тегефтаййа зассииз Меллеръ. Геол. и палеон. замфтки. Г. №, ч. [У, стр. 61, табл. 1, фиг. 1. 

Очень хорошо сохранивп!йся экземпляръ этого вида былъ найденъ въ Ябловномъ 

овраг (Ноинский). 

Глёазта фос4епз Могоп. 

1836. Тегебтанйа фослаетз Мотбоп. Атег. Тоаг. о{ Эслепсез, уо]. ХХХ, р. 180. 
1902. Рёазта фол 4епз Тзевегпузспеж. Верхне-каменноугольныя брах1юоподы Урала и Тимана, стр. 33 

табл. 1, ф. 8 и табл. ГУ, ф. 4. | 
ы 

Раковины этого вида довольно плоскя, а синусъ большой створки едва намЪченъ. 

Размфры ихъ незначительны. Этотъ видъ былъ встрфченъ въ верхнемъ каменноуголь- 

номъ известнякЪ Парева Кургана (Штукенбертъ) и Бахиловой поляны (Ноинск!й). 

Глеазта 90608а п. $}. 

Табл. УП, фиг. 15. 

Раковины этого вида вздутыя, почти шаровидныя, небольшихъ размЪровъ. 

Экземпляръ, бывпий въ моемъ распоряженш, имфль длину раковины около 1 см., 

при наибольшей ширинЪ въ 8 шш. и наибольшей толщинЪ въ 7 шш. Носикъ рако- 

вины пробуравленъ довольно большимъ отверстемъ и притупленъ. Смычный край 

дугообразный. Поверхность раковины обнаруживаеть рфзко выраженные слфды наро- 

стан1я, а также и концентрическля складки. КромЪ того, у лобнаго края большой 

створки, въ слабо выраженномъ, синусовидномъ углублени едва замфтны нЪФжныя, 

продольныя складки, числомъ 6. Строене раковины точечное. 

МъЪстонахожден1я: Самарская Лука; Бахилова поляна (Ноинск1й). 

Труды Геол. Ком. Нов. СЕР., вып. 28. 3) 
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Плеазта СГ. Фопдам Зе обет. 

1816. Теёебтаща «опдаа её сотапаа Эс Поет. Оепкзсйе. ег Ас. ш Мапсвеп ес. Уо1. УТ, 
р. 27, р]. 7, Ве. 7—9 её 18 —14. 

1902. Гус азта еюопда Чернышевъ. Верхне-кам. брах1оподы Урала и Тимана, стр. 80; табл. П, фиг. 6, 
табл. ТУ, фиг. 9 и табл. ХГ, фиг. 5—7. 

Мъетонахожден!я: Самарская Лука, село Моркваши (Ноинск!й). 

Нешилусйта \Уаасеп. 

Нетриусита И’аадет п. зр. 

Табл. УТ, фиг. 18. 

Удлиненныя раковины этого вида достигають довольно большихъ размЪровъ. 

Экземпляръ, бывпий у меня въ рукахъ, имЪлъь длину отъ носика до лобнаго края, 

равную 2 ет., при наибольшей ширинЪ около 1 сш. Створки раковины обнаруживаютъ 

точечное строен1е; онф гладвля. На большой створкЗ замфтенъ широкй и рЪзко выра- 

женный синусъ, достигающий у лобнаго края ширины 8 шт. Въ этомъ синус, около 

лобнаго края, расположены 3 продольвыхъ складки, раздЪленныхъ широкими и р%3з- 

кими бороздками. Синусъ ограниченъ съ боковъ еще 2 продольными складками. Малая 

створка сжата съ боковъ и образуетъь около смычного края, въ средней части ея, про- 

дольный гребень, притупленный около лобнаго края. Этотъ гребень соотв$тствуетъ си- 

нусу большой створки. На малой створкЪ, кромЪ того, около лобнаго края замЪтны 

три короткихъ складки. Носикъ большой створки нЪсколько загнутъ и пробуравленъ. 

Концентрическе слфды наростан1я раковины едва замЪтны. 

Мъстонахожден1я: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й). 

Аиосо уг $ Попу 6. 

АщосоНирлз 50196158 п. Зр. 

Табл. УП, фиг. 14. 

Небольшая раковинка этого вида представляется вытянутой отъ носика къ лоб- 

ному краю (1,5 сш. длины). Большая створка (не вполнз сохранившаяся) имфетъ 

довольно рфзко выраженный синусъ. Малая створка обнаруживаетъ три продольныхъ 

складки, раздЪленныхъ довольно глубокими бороздками, упиряющимися къ лобному краю. 

Носикъ большой створки пробуравленъ и н$еколько загвутъ. 

МъЪстонахожденя: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 
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Впупспопе1Чае Сгау. 

Ридпах На её СТагкКе. 

Ридпах биаПоя Зейн тата. 

1859. Сататгортота 5шаЙоя Зсепитата. №4. о{ Розз. гот е Регилал-Утайа, о! Техаз. Тгалз. о фе 

Аса4. о# Зелепсе оё 5. Г.оп1з. Уо|. 1, № 3, р. 894, р. ХЬ Ве. 1. 

1894. Ридпах биаПом На! еф С]атБе. Ра]аеотф. оЁ №. У. У. УП, рагё. П, р. [Х, Во. 27—82. 

1902. Ридпах бшаЦосё Чернышевъ. Верхнекам. брах1оподы Урала и Тимана, стр. 67, табл. ХХИГ, фиг. 17. 

Раковина, доставленная М. Э. Ноинскимъ, почти тождественна съ экземпляромъ 

изображеннымъ 9. Н. Чернышевымъ. 

М+%стонахожден!я: Самарская Лука, Яблонный Оврагъ (Ноинск1й). 

Впупспорога К1пс. 

Вупслорота тала ЭбасКепЪег®. 

1898. Вйупсйорота сачафИ8 Штукенбергъ. Общая Геол. Карта Евр. Росеш, листьъ 127 (Труды Геолог. 
Комитета. Т. ХУТ, № 2), стр. 228, табл. Ш, фиг. 11—12. 

1902. Бйупсйорота тала; Чернышевъ. Верхне-каменноугольн. брах1оподы, стр. 74, табл. ХХТ, 
фиг. 16—17. 

Этотъ видъ довольно распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ 

Самарской Луки. 

Мъ$етонахожденя: Самарская Лука, Бахилова поляна (Ноинск!й). 

Сатагорпога К1пс. 

Сататорлота брйсаа З{асКепфего. 

1898. Сятаторлотча бфрИсяа Штукенбертъ. Геолог. Карта Евр. Росеш. Лиеть 127 (Труды Геол. Ком. 
томъ ХУГ № 2), стр. 230, табл. ПЛ, фиг. 8. 

1902. Сятаторлота риса Чернышевъ. Верхнекам. брахоподы, стр, 83. табл. Г.., фиг. 8—10. 

М?Ъстонахожденя: Одинъ экземипляръ этой формы быль найденъ на Самарской 

ЛукЪ, въ Царевз Курган (Штукенбергъ). 

СататорТюта ститепа Матип. 

1809. Апотез ститепа МатИт. Рег. ОетЪ., р1. ХХХУГ Вс. 4. 

1902. Сататорлота ститепа Чернышевъ. Верхнекам. брахюподы, стр. 78, табл. ХХП, фиг. 2—15. 

Этотъ видъ довольно рЪдко попадается на Самарской ЛукЪ. 

М5 стонахожденя: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Штукенбергъ, Никитинт). * 
ЛБ* 
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Сататоррюта Киютдае ТзсВегпузевем. 

1902. Сатагорйота Кщотдае Чернышевъ. Верхнекамен. брах1оподы, стр. 90, табл. ХХП, фиг. 16 и 17. 

Мъстонахожден1я: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергуъ). 

Сатагорюта СТ. 9100за Тзепегпузевем. 

1902. Сататортота 910Ъ0за Чернышевъ. Верхнекам. брах1оподы, стр. 86, табл. ХОМТ, фиг. 2—8. 

МъЪстонахожденя: Одинъ экземпляръ этого вида былъ найденъ на Самарской 

ЛукЪ, въ Царевомъ Курганз (Штукенбергъ). 

Афпуг1Чае РаИИрз. 

Ауг$ М’Соу. 

Айутз мапозисаиз РВАИрв. 

1836. АНнут; уатозщса из РВИИрз. Шазг. оЁ. Че Сео]. оё Уоткзсмте, у. П, р. 228, р|. Х, Ве. 15. 
1902. Аут рапозшсайи$ Чернышевъ. В. к. бр., стр. 105, табл. ХИ, фиг. 7—10. 

МъЪстонахожден1я: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й); Царевъ Кур- 

ганъ (Штукенбергъ). 

Ни ефа На] её С]агКе. 

Нияейа тетоа Елей\ма1а. 

1860. РйуисйопеЙа тетошв Еле ма 14. Г. В., А. Р. У. 1, раз. 768, 71. ХХХУ, Во. 10. 
1902. Низефа тетоа Чернышевъ. В. к. бр., стр. 107, табл. ХХУП, фиг. 8—11. 

МЪстонахожден!я: Самарская Лука, Яблонный Оврагъ (Ноинск!й). 

Низейа чт@са \Уаазеп. 

1888. Юитейча тайеса У\Маасеп. За\-Вапсе Козз. Ргойасбаз Глтезопе. Вгае1оро4а, р. 493, р1. ХХХУ, 
Во. 1 #2. 

1902. Низе@а зт@са Чернышевуъ. В. к. 6., стр. 109, табл. ХШУП, фиг. 12. 

Мъстонахожденя: Самарская Лука, Лысая Гора, около с. Морквашъ (Ноинек1й). 
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Вр1тНет1ае Кис. 

Зри’Иегта (’ОтЪ. 

брифегта затапае Уеги. 

1845. бричфег батапае Уегпеи1. Ра]6оп+. Це 1а Вазяе, р. 169, р. \, Во. 15. 

1902. брифетта (бричфегеЙа) бататае Чернышевъ. В. к. 6., стр. 121, табл. ХП, фиг. 4 и табл. ХТ, фиг. 7. 

М стонахожден1я: Прекрасно сохранивпияся большя створки этого вида найдены 

на Самарской ЛукЪ въ Яблонномъ оврагф (Ноинск1й), Бахиловой полянз (Ноинск!й), 

а также ниже села Ширяева, около Липовой поляны (Ноинск!й), въ Царевомъ Кур- 

ган (Штукенбергъ). 

бра егтта отпаю \Уаасеп. 

1883. брифетта отпа У аасеп. Ба{-Валее Козз. Рго4.-1лт. Втас1оро4а, р. 505, р1. Г.., Во. 1 е 2. 

1902. брифента отпаа Чернышевуъ. В. к. 6., стр. 118, табл. ХИ, фиг. 8, 9, 10 и табл. ХХХУП, фиг. 8—1. 

МъЪстонахожденя: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Штукенбергт). 

Вр" ег Зомегру. 

Группа Зри’Иег за Зо. 

брифег сатегаиз Могбоп. 

Табл. Ш, фиг. 8. 

1885. брич{ег сатегаиз Мог%оп. Ажмег. Лопгпа] о{. Заепсез. У. ХЩХ, № 1 р. 150, р. П, В©. 3. 

1845. брег зичайиз Уегпеи!1. Ра вбопо]осле 4е 1а Вазяе р. 167, р. УГ Вс. 4. 

1860. бри’{ег зичаиз атипема14& (рагз.). Вейтасе лаг Кептиизз ег зе4. белтезоги. ебс., р. 95. 
1862. бричфег зичафиз у. айепиаиз Меллеръ. Геологическля и палеонт. замфтки. Г. Ж., ч. ГУ, стр. 66, 

табл. П, фиг. 2, Зи 5. 

1890. брег розичаиз МХИиип. Камен. отложешя Подмосковнаго края. Труды Геолог. Ком. Т. У, 
№ 5, стр. 64, табл. ЦП, фиг. 16, 17, 18 и 19. 

1898. Бри фег роззиищиз ХИ. Штукенбергъ. Общ. Геолог. Карта Росси. Лиеть 127. Труды Геолог. 

Ком. Т. ХУГ № 1, стр. 228. 
1902. бри’ {ег сатегафиз Могбол. Чернышевь. Верхне-камен. брах. Урала и Тимана, стр. 138, табл. У, 

фиг. 1—9, табл. УТ, фит. 8., табл. ХГ фиг. 2—4 и табл. ХГ, фит. 6. 

Представители этого вида находятся очень рЪдко въ каменноугольномъ известняк 

Самарской Луки. Найденная мною большая створка и разм$рами и наружностью 

очень сходна съ экземпляромтъ, изображеннымъ Вернейлемъ (ар. УТ, Вс. 4). 

М5етонахожден1я: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 
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брифег Тазсдег КеузегИипе. 

Табл. Ш, фиг. 9 и 10. 

1846. дричфег Газодег КеузегИпо. Реёзепога]ала, р. 281, р|. УТШ, Вс. 3. 

1860. бре’фех Газадег агапема1 4$. Вейгйсе ефс. р. 97, р]. У, Ве. 7. 

1902. бриег Газодег КеузегИпо. Чернышевъ. Верхне-камен. брах1юоподы Урала и Тимана, стр. 141, 

табл. ХХХУПГ, ф. 8—4 п табл. ХЫХ, фиг. 1. 

МЪстонахожден!я: Этотъ видъ также очень рЪдко попадается въ каменноугольномъ 

известняк Самарской Луки. Отпечатокь малой створки этого спирифера я нашелъ 

еще въ 1878 году въ ЦаревЪ$ Курган. Другой экземпляръ былъ найденъ мною около 

с. Ширяева на правомъ берегу Волги (Штукенбергъ). Въ поелфднее время большя 

створки этого вида найдены также въ Яблонномъ овраг (Ноинск!й). 

Бури ег зр. А. 

Табл. Ш, фиг. 11 @, 6. 

Раковина довольно плоская. Смычный край не превышаеть 20 шш., при наи- 

большей длинф въ 35 шш. и разстояни между носикомъ и лобнымъ краемъ въ 20 шш 

Надъ очень узкой ареей едва возвышается нЪфсколько загнутый носикъ. Большая 

створка снабжена довольно плоскимъ синусомъ, а на малой створкЪ ему соотвЗтетвуете 

слабо выраженное среднее возвышен1е, только частью не сохранившееся на нашемъ 

экземпляр$. Отъ бричфег |азсдег КеузегИпе этотъ видъ отличается скульптурой. 

У 5. /азещег ребра, какъ извфетно, располатаются пучками, а у формы, найденной 

на Самарской ЛуЕЪ, они только расщепляются на двое, на разстоян1и около 20 ши. 

отъ макушки раковины. Ребра довольно широкля и нЪфеколько угловатыя; они им$ютт 

закругленное очертане разрЪзовъ. Въ синусЪ ихъ 8, считая вмЪетЪ съ ребрами, 

ограничивающими его, а на бокахъ ихъ по 18 съ каждой стороны. 

МЪетонахожденя: Этотъ видъ былъ найденъ на Самарской ЛуЕкЪ въ известнякЪ 

Царева Кургана (Штукенбергэ). 

Бри фег соп4от @Отго1ету. 

Табл. [\У, фиг. 3, 4 и 5. 

1812. бричЧфег сопаотг а’ОтЪ1ету. Уоуаее аз РАшенчае Мен@юпае. Т. Ш. р1. 5, 1. ИМ. 

1902. бричфег соп4ог 4’ОтЪ1епту. Чернышевъ. Верхе-камевноугольныя брахлоподы Урала и Тимана, 
стр. 141, табл. ХП, ф. 1—2 и табл. ХХХУ, фиг. Ти 28. 

Одинъ изъ представителей группы бури“ {ег зичайиз Матф. отнесенъ мною ЕъЪ 

этому виду на основани данныхъ, приведенныхъ 9. Н. Чернышевымъ. Въ моемъ 
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распоряжен находилась одна большая створка и довольно полная малая створка 

разныхъ индивидуумовъ, найденныхъ на Самарской ЛукЪ въ известняк Царева Кур- 

гана. Другая малая створка, найденная въ Царевомъ Курганф, сохранилась только 

въ своей средней части. Раковины представителей этого вида достигають довольно 

значительныхь размЪровъ. Длина смычнаго края у указанныхъ экземпляровъ доети- 

гаеть 8 ст. (малая створка) и 9 ст. (большая створка). Агеа большой створки имфетъ 

до 2,5 сш. высоты и треугольное очерташе. Носикъ макушки большой створки едва 

затнутъ и очень мало возвышается надъ ареей. Треугольное отверсте, прикрывавшееся 

при жизни настоящимъ дельтид1емъ, очень значительное; основан1е его равно 1,5 с©т., 

а высота 10 шш. На поверхности нФеколько выпуклой большой створки можно отли- 

чить довольно не рЪзко ограниченный синусъ, идущ отъ макушки створки и посте- 

пенно уширяюпийся къ лобному краю, гдЪ ширина его достигаетъь почти 3 ст. Ребра, 

покрываюпия поверхность большой створки, сравнительно плоскля; они постепенно 

сглаживаются на крыльяхъ. 

Съ возрастомъ число реберъ увеличивается путемъ ихъ расщепленля. На крыльяхъ 

число явственно отличимыхъ реберъ у моего экземпляра было по 12 съ каждой сто- 

роны синуса, а въ послБднемъ можно было отличить 10 реберъ. Черепитчатость по- 

верхности реберъ можно было констатировать мфстами очень хорошо. Малая створка 

сохранилась менфе удовлетворительно. На ней можно было отличить среднюю часть, 

нфсколько выдающуюся, и крылья. Число реберъ на средней части створки 10, а на 

крыльяхъ ихъ по 12 съ каждой стороны. Ве экземпляры этого вида были найдены 

на Самарской ЛукЪ, въ Царевомъ Курганз (Штукенбергъ, Ноинск!й). 

бри’фег Тзсйегпузсйеий п. зу. 

Табл. Ш, фиг. 20 и табл. ТУ, ф. Ти 2. 

Этотъ видъ нЪсколько напоминаетъь внфшнимъ обликомъ 5’ {ег Гиитегоза РПЦ., 

но дальше этого сходство обфихъ формъ не идетъ Величина раковины средняя, раз- 

стоян1е между концами крыльевъ равно почти 7 см., а разстояне между кон- 

цемъ н$еколько загнутаго носика и лобнымъ краемъ въ плоскости симметри равно 

6 ст. Большая створка, снабженная плоскимъ и широкимъ синусомъ, вытянута въ 

области этого синуса въ продолжене, имфющее округлое очерташе. Это продолжене 

входить въ соотвфтетвующ изгибъ малой створки. Вытянутая въ это продолжеше 

средняя часть большой створки является вполнф продолженемъ синуса совершенно 

также, какъ выпуклая средняя часть малой створки соотвЪтетвуеть ея выгибу. Въ 

моемъ распоряжении находилея только одинъ экземпляръ этого вида съ нЪеколько де- 

фектной малой створкой; величина его уже указана выше. Прямой смычный край 

имфеть въ длину около 5 ст., а высота треугольной агеа достигаетъь 1 сщ.; она 

снабжена большимъ треугольнымъ отверстемъ съ основанемъ, шириной около 1,5 ет. 
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Атеа покрыта довольно р?Ъдкой вертикальной штриховкой. Надъ треугольной пло- 

щадкой — ареей нЪсколько загибается макушка — носикъ раковины. Большая створка, 

какъ уже сказано, снабжена пологимъ и широкимъ синусомъ, который трудно отгра- 

ничить отъ крыльевъ. Наибольшая ширина синуса достигаетъь 3 ст. Поверхность 

большой створки, кром$ концентрическихъ слоевъ наростан1я раковины, покрыта еще 

и многочисленными вертикальными плоскими ребрами, уширяющимися къ лобному 

краю. Въ синус этихъ реберъ 22—24, а на крыльяхь съ каждой стороны по 20, 

болфе или менфе яено развитыхъ. Малая створка, не вполнЪ сохранившаяся у 

смычнаго края, имфеть значительно выдающуюся среднюю часть, образующую выгибъ 

створки. Число реберъ въ средней выпуклой части соотвзтетвуетъ числу реберъ въ 

синусЪ, а число ихъ на крыльяхъ соотвЪтствуеть числу реберъ въ тЪхъ же частяхъ 

большой створки. 

М стонахождене. Одинъ экземпляръ этой формы быль найденъ въ коралловомъ 

горизонт® каменноугольнаго известняка Самарской Луки на Царевомъ Курган (Шту- 

кенбергъ). 

орафег 014епзз п. зр. 

Табл. Ш. фиг. 19. 

Въ моемъ распоряжени находился только одинъ экземиляръ раковины этого вида, 

у котораго, къ сожалЪн!ю, была отломана макушка на большой створкЪ. ОбЪ створки 

раковины почти одинаково вздуты. Длина нЪеколько укороченнаго смычнаго края 

равна 4 ст. Ёрылья обфихъ створокъ довольно рЪзко закруглены при наибольшей 

длинЪ створокъ около 6 см. Разстоян!е между смычнымь и лобнымъ краями около 

5,5 ст. Большая створка, макушка которой — носикъ, какъ уже сказано, обломанъ, 

имЗетъ синусъ, который тянется отъ макушки до лобнаго края. 

Синусъ. не рЪфзко отгравиченъ отъь крыльевь и постепенно уширяется къ лоб- 

ному краю, достигая тамъ 2,5 ст. Агеа большой створки, покрытая какъ про- 

дольной, такъ и поперечной штриховатостью, имфетъ высоту около 8 шш. при длин$, 

равной 4 сш. Треугольное отверете значительныхъ размф$ровъ. Малая створка имЪетъ 

слабо выраженное среднее возвышене и небольшую узкую агеа, надъ которой н5- 

сколько загнута ея макушка. Раковины этого вида покрыты системой концентриче- 

скихъ бороздокъ — слфдовъ наростаня и продольными ребрышками, на которыхъ эти 

бороздки вызываютъ нфжную черепитчатость. Ребрышки эти дихотомируютъ на 

первой трети своей длины. Въ синус большой створки и на соотвЪтетвующемъ возвы- 

шени малой ‘створки помфщены 16 ребрышекъ, а на крыльяхъ, гдЪ они н$еколько 

сглаживаются, ихъ съ каждой стороны 15. 

МЪстонахожденя. Этоть видъ былъ найденъ на Самарской ЛукЪ, въ ЦаревЪ 

Курганф, въ коралловомъ горизонтв (Штукенбергт). 
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Бри’ ег ср. рутсерз М’Соу. 

Табл. ТУ, фиг. 10. 

1344. бри’фега риутесерз М’Соу. Зупорзз еёс., р. 138, р. ХХ, . 7. 

1887. бригфег ретсерз (М’Соу) КошласК. Каапе Ча са]салге сатфоп ге 4е 1а Веелаае. Г ра, р. 119, 
1. 24, Ве. 1, и 3. 

Я отнесъ къ этому виду несколько экземпляровъ большого спирифера, отъ кото- 

раго сохранилась почти вся большая створка. Длина вытянутаго смычнаго края дости- 

гаетъь 7 ст. при наибольшей высотЪ въ 6 шт. 

Макушка сильно загнута надъ смычнымъ краемъ, и подъ ней имфется тре- 

угольное отверете. На поверхности большой створки замфчается синусъ, который тя- 

нется отъ самой макушки и постепенно расширяется къ лобному краю, гдЪ ширина 

его достигаеть 2 ст. Концентрическе, слабо выраженные слфды наростан1я мало 

замЪтны, хотя продольныя ребрышки выражены очень рЪзко. Въ синусЪ, не рЪзко 

отдфленномъ отъ крыльевъ раковины, можно отличить 8 ребрышекъ, а на крыльяхъ 

можно отличить до 25 ребрышекъ, постепенно сглаживающихся къ ихъ концамъ. 

Ребрышки эти часто расшепляютея дихотомически. 

МъЪстонахожден!я: Этотъ видъ былъ найденъ на Самарской ЛукЪ, въ Яблонномъ 

Овраг (Ноинский). 

Группа Эри’Иег {“допа!$ Маг 1т. 

Бр ег тебапдиз Кафогза. 

Табл. ПТ фиг. 3, 4, 5, бит. 

1844. брег тесбатущиз Кабогса. Имецег Вейтас хаг Ра]аеото!0ос1ле Влзз1апаз. Уегй. ег Кауз. Вл. 

№МПпега]ос1зсВеп (@езе$свай., р. 90, 11. ТХ, В. 5. 

1862. бриче" ичдопайз МоПег. Геологич. и палеонт. замфтки ес. Гор. 4Кур., ч. ТУ, стр. 67, табл. ПП, 

фиг. 1—8. 

1876. брибфег Ндотайз (Матип) Тгачёзепо1а. Пле Ка Ьгасве уоп МуайзсВКомо. Когзеёхиаюс. 5. 77, 

Тах. УШ, Ею. 8. 
1876. бри{ег 5татдщауз (Уегп.) Ттааёзсво1а. Па. р. 78, Тай. УП, Ею. 4. 
1902. Бри {ег тедапдщиз (Киабогса) Чернышевъ. Верхнекаменноугольныя брах1оподы Урала и Ти- 

мана, стр. 158, табл. УП, ф. 1 и табл. ХМ, фиг. 1—5. 

Очертан1я раковинъ этого вида довольно измфнчиво. Измфнчивъ также и ихъ 

наружный обликъ. НЪкоторые экземпляры поразительно сходны съ рисункомъ 5. #%00- 

паз, изображеннымъь Меллеромъ на таб. Ш, фиг. 3, друше же напоминаютъ экзем- 

пляры, изображенные Меллеромъ на таб. ПГ, фиг. 2. Наконецъ, находятся раковины 

очень сходныя съ рисунками, приложенными къ монографи 9. Н. Чернышева на 

таб. ХШ. Нужно еще замЪтить, что размЗры экземпляровъ съ Самарской Луки менЪе 

значительны, чЪмъ разм$ры уральскихъ экземпляровъ. 

Труды Геол. Ком. Нов. СЕР., вып. 28. 6 
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МъЪетонахожден1я: Самарская Лука: Царевъ Курганъ (Штукенбергъ, Ноинск!й), 

Молодецкй Курганъ (Ноинск1й); Яблонный оврагъ (Ноинск1й); Ширяевъ-хуторъ Уш- 

кова (Ноинск!й); между Ширяевымъ и Липовой поляной (Ноинск!й); Бахилова по- 

ляна (Штукенбергъ); Старое Отважное (Ноинск1й), около Морквашъ (Ноинск!й). 

бричфег зр. В. 

Табл. Ш, $. 16. 

Раковины этого вида хотя и попадаются довольно часто, но всегда въ неполномъ 

и неудовлетворительномъ сохраненш. До настоящаго времени я имфлъ въ рукахъ 

только большую створку этого вида, и то съ болфе или менфе обломанными краями. 

Изображенный экземпляръ, при длинЪз въ 1,5 ст. по прямому смычному краю, 

иметь около 1,5 ст. длины отъ смычнаго до лобнаго края. Ширина синуса у лоб- 

наго края достигаеть 5 шш. На крыльяхъ раковины можно отличить съ каждой сто- 

роны по 4 довольно широкихъ ребрышекъ, ширина которыхъ около лобнаго края до- 

стигаетъ 1,75 шт. Въ синубЪ такихъ ребрышекъ 4. 

МъЪстонахожден1я: Чаще всего эту форму удавалось находить на Самарской ЛукЪ 

въ коралловомъ известняк Царева Кургана (Штукенбергъ). 

Группа ЗриНег ичедгсоа РЕИПрз. 

бричфег и[епзз Тзепегпузспем. 

Табл. ШП. фиг. 14 и табл. ГУ, фиг. 7. 

1862. бричрег имедиюоза МоПег (поп РВ). Горный журналъ, ч. ТУ, стр. 72, табл. У, фиг. 2 и 3. 

1902. брифег и{епзз Тзспегпузсве\у. Верхнекаменвоугольныя брах1лоподы Урала и Тимана, стр. 165, 

табл. ХШ, Ф. 5 п табл. ХУ, фиг. 1, а также табл. ХХХУШ, фиг. 6—8 

и табл. ХХХ, фиг. 1—3. 

Въ моемъ распоряжени находятся только три большихъ створки этого вида, да 

и т, къ сожалЪню, не вполнЪ сохранились. Одна изъ этихъ створокъ, наиболЪе зна- 

чительныхЪ размЪровъ, изображенная на рисункЪ, представляется н$еколько сжатой 

съ боковъ и велфдете этого нЪеколько деформированной. Синусъ на этой створкЪ, 

сообразно этому, представляется болЪе глубокимъ и рЪзкимъ, чЪмъ это должно быть 

при болБе совершенномъ сохранени. Экземпляры, найденные въ Царевомъ Курган$, 

на Самарской ЛукЪ, имфютъ сравнительно незначительные размЪ$ры: разстоян1е отъ 

макушки до лобнаго края у нихъ достигаеть 5 сет. Синуеъ большой створки начи- 

нается отъ самой макушки; онъ сначала узокъ, но постепенно расширяетея къ лоб- 

ному краю, являясь ограниченнымъ съ обфихъ сторонь широкими и плоскими окру- 

гленными складками. Отъ этихъ складокъ, ограничивающихь синусъ, отдфляется въ 
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сторону синуса по одной складкЪ, сравнительно менфе широкой; он$ сглаживаются 

болфе и боле по направленю къ лобному краю. На крыльяхъ большой створки за- 

мЪфтно по 3 очень широкихъ и плоскихъ продольныхъ складки. Ширина ихъ у лоб- 

наго края достигаеть 5 шш. На поверхности раковины замЪтны, кромЪ того, кон- 

центрическе слфды наростаня. 

МЪстонахожден1я: Этотъ видъ былъ найденъ мною въ болфе верхнихъ горизон- 

тахъ каменноугольнаго известняка Царева, Кургана, на Самарской ЛукЪ (Штукенбергъ). 

Бра’ ег зататетз: п. зр. 

Табл. Ш, фиг. 15. 

Въ моемъ распоряжени находится только половина большой, брюшной, створки 

раковины этого вида, въ общемъ нЪсколько сходнаго съ 5. и{еияз Тзепегпузепем, 

но отличающагоея отъ него очень рЪзко скульптурой. 

Размфры раковинъ этого вида опредЪляются разстояшемъ отъ макушки до лоб- 

наго края, равнымъ 5 ст., и разстоямемъ отъ синуса до конца крыльевъ, равнымъ 

3 ст. Синусъ сравнительно узюй. Въ синусЪ помфщены двф узкихъ складки, пред- 

ставляющия расщеплен1я широкихъ, но плоскихъ продольныхъ складокъ, ограничиваю- 

щихъ его съ обфихъ сторонъ. У лобнаго края ширина этихъ отщепленныхъ узкихъ 

складокъ достигаеть 2 шш., а ширина широкихъ и плоскихъ складокъ, ограничи- 

вающихъ снизу, въ этомъ же м5етЪ достигаеть 8 ши. 

На крыльяхъ большой створки расположено по 4 явственно отличимыхъ плоскихъ 

складки, расщепленныхъ узкими бороздками, начиная съ середины створки по напра- 

вленю къ лобному краю на двЪ части. Общая ширина этихъ складокъ у лобнаго 

края достигаетъ, какъ уже сказано, 8 шт., а ширина отдфленныхъ этими бороздами 

частей 2 шт. Кром этого, на поверхности раковины зам$тны концентрическе слабые 

знаки наростаня. 

М5Ъетонахожден1я: Этотъ спириферъ былъ найденъ въ каменноугольномъ известнякЪ 

Царева Кургана, на Самарской ЛукЪ (Штукенбергъ). 

Группа ЗриНег поздиет$$ Е1зсПпег. 

брег ег зиргатозаиептяз Е1тзейет. 

Табл. ПП, фиг. 12 и 18 и табл. ГУ, 9. 6. 

1890. Зри’{ег зиргатозаиепяз МИ. Никитинъ. Каменноугольныя отложен1я Подмосковнато края. 

Труды Геолог. Комитета, т. \, №5, стр. 66, табл. ПЛ, фиг. 1—8. 

1902. брифег зиртатоз4иет$; (ХИ). Чернышевъ. Верхнекаменноугольныя брах1оподы Урала и 

Тимана, стр. 155. 

Въ моемъ распоряженши находилась волн сохранившаяся раковина и неполная 

малая створка другой раковины этого вида. Третй экземиляръ представлялъ обломокъ 

5 
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макушечной части и большой створки. ОбЪ створки раковины этого вида почти оди- 

наково выпуклы. На большой створк%.замфчается не особенно глубовюй синусъ, посте- 

пенно расширяющййся къ лобному краю, гдЪ ширина его достигаеть 1,5 ст. (при 

разстояни въ 4 ет. между макушкой и лобнымъ краемъ и длинЪ 3 ст. по смычному 

краю). Возвышенная часть малой створки нфеколько обособлена. Агеа ровная, уко- 

роченная; она вершиной упирается въ загнутую макушку и иметь треугольное 

отверсте. Ребрышки плоскя, обыкновенно расщепляюпияся. Въ синуеБ и на возвы- 

шенной части малой створки ихъ 10—12, а на крыльяхъ раковины около 14 сь 

каждой стороны его. 

МъЪстонахожден1я. Этотъ видъ найденъ на Самарской ЛукЪ, въ Царевомъ КурганЪ 

(Штукенбергъ) и въ Овечьемъ овраг (Ноинск!й). 

буегег иззетяз п. зр. 

Табл. Ш. фиг. 17, табл. У, фиг. 3, 4 и табл. УП, фиг. 11. 

Этоть видъ попадается довольно р$Ъдко въ верхнекаменноугольномъ известняк» 

Самарской Луки; онъ достигаетъ довольно большихъ размфровъ. Въ моемъ распоря- 

жени было нЪфсколько большихъ створокъ и одна малая створка этого вида. Одна 

изъ большихъ створокъ по емычному краю имЪфла длину около 8 сш., а разстояне 

отъ макушки д0 лобнаго края 7 см. Смычный край прямой и вытянутый; надъ 

нимъ возвышается нЪсколько загнутая макушка, ограничивая сверху удлиненную 

атеа, треугольное отверсме которой помЪщается подъ ней. Агеа покрыта довольно 

рЪзко выраженными продольными и поперечными бороздками. На поверхности большой 

створки замфчается оть самой макушки до лобнаго края очень узый и рЪфзко выра- 

женный синусъ, въ которомъ въ серединЪ раковины появляется довольно узкое ребро, 

идущее къ лобному краю, гд$ ширина синуса не превышаетъ 2 сш. Число ребрышекъ 

въ синусЪ колеблется отъ 6 до 8. На крыльяхъ большой створки, съ каждой стороны 

тянутся по 24 не широкихъ, но плоскихъ ребрышка, расщепляющихся почти на 

половинз длины раковины по направленю къ лобному краю. Ширина ребрышекъ до 

расщепленья 2 шш., а поел расщепленя 3 шш. Не вполнЪ полная, малая, спинная 

створка, бывшая въ моемъ распоряжени, имЪетъ среднюю возвышенную часть, 

соотвЗтетвующую синусу большой, брюшной, створки. Средняя часть эта имфетъь въ 

общемъ форму треугольника; ширина ея у лобнаго края около 2 сш. Чиело про- 

дольныхъ реберъ на этой средней части около 8, на сколько можно было судить. 

На крыльяхъ малой створки можно было отличить до 24 продольныхъ ребрышекъ 

съ каждой стороны. Длина смычнаго края малой створки около 7 сш. Носикъ этой 

створки едва выдается надъ смычнымъ краемъ. 

МъЪсетонахожден1я. Означенный видъ найденъ на Самарекой ЛукЪ, на р. УсЪ, въ 

Молодецкомъ курган (Штукенбергъ, Ноинск1й) и въ Бахиловой полян® (Ноинск!й). 
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бут ег Радой п. зр. 

Табл. ГУ, фиг. 8 и 9. 

Раковины этого вида достигаютъ довольно значительныхъ размфровъ. Въ моемъ 

распоряжен1и находилея только одинъ экземпляръ большой створки этого вида; смычный 

край его достигалъь 10 сш., а разстояше между макушкой и лобнымъ краемъ 8 сш. 

Поверхность большой створки довольно выпуклая; оть макушки ея къ лобному краю 

проходить постепенно уширяющ!йея до 3 сш. синусъ. Макушка довольно мало вытя- 

нута и едва загнута надъ сравнительно узкой агеа, вышина которой достигаетъ 

15 шш., а длина, какъ это уже сказано, 10 сет. Продольная штриховатость менФфе 

замфтна на агеа, чЪмъ поперечная. Треугольное отверсте имфетъ въ основан1и около 

2 сш. Наружная поверхность покрыта довольно рЪзко выраженными, но сравнительно 

плоскими ребрами, на которыхъ зам$чаются и концентрическле слфды наростаня ра- 

ковины. Въ синус около 10 реберъ, а на крыльяхъ болфе явственно замфтныхъ 

реберъ по 15 съ каждой стороны; къ концамъ крыльевъ ребра сглаживаются. 

МъЪстонахожден1я. Этотъ видъ былъ найденъ на Самарской ЛукЪ, въ Яблонномъ 

оврагв (Ноинск!й). 

брег ег сГ. Етйзсла Тзепегпузсвех. (Зепе]ятеп). 

Табл. у, ф. 10 и табл. УП, фиг. 7. 

1892. бричфег Етизса Эсве|\мтет. Ге Кампва 4ез Катизевеп Еизабтеика Кез, Рааеотюостар са, Ва. 39, 

3. 43, Тай. У, Е. 4-8. 

1902. брутфег Етийзем (Зсве|жтет). Чернышевъ. Верхнекаменноугольныя брахюподы Урала и Ти- 

мана, стр. 156, табл. ХШ, 4. 1. 

Въ моемъ распоряжени находились двЪ неполныя болышя, брюшныя, створки 

спирифера, весьма близкаго къ спириферу, условно отнесенному 9. Н. Чернышевымъ 

къ бр. Егизсм Зеве|\м1е. Кром того, въ моемъ распоряжении была еще малая, 

спинная створка, которую я условно отношу къ этому же виду. 

Мои болышя, брюшныя, створки такихъ же разм5ровъ, какъ и створки, изобра- 

женныя 0. Н. Чернышевымъ. Скульптура ихъ настолько сходна, что я не могъ 

подмЪтить между ними разницу въ этомъ отношени. Атеа не сохранилась и видна 

только часть ея, расположенная непосредственно подъ загнутымъ носикомъ. Поверх- 

ность большихъ створокъ имЪетъ синусъ довольно плосюй, нфеколько отдфленный отъ 

крыльевъ раковины; онъ тянется отъ носика до лобнаго края, гдЪ ширина его дости- 

гаетъ, примфрно, 2 ет. Дихотомирующя плоскя продольныя ребра расположены какъ 

въ синусЪ, такъ и на крыльяхъ. Они имфютъ черепитчатую поверхность велфдетве 

пересЪчен!я съ многочисленными концентрическими бороздками слфдовъ наростаня 
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раковины. Чиело продольныхъ реберъ въ синусЪ около 10, а на крыльяхъ болфе явствен- 

ныхъ реберъ около 15 съ каждой стороны. Ширина реберъ около лобнаго края 2 шш. 

Малая створка, найденная М. Ноинекимъ на берегу Волги, между с. Ширяевымъ 

и д. Липовой поляной, можеть быть отнесена къ этому виду только условно, такъ 

какъ была найдена изолированной. По разм5рамъ и по скульптур она вполн® под- 

ходитъ къ двумъ большимъ створкамъ, только что описаннымъ. Смычный край ея 

прямой, длиной въ 7 

5,5 сш. Носикъ этой створки едва замфтенъ. Возвышен1е, соотвЪтетвующее синусу 

большой створки, очень рЪзко выражено; оно покрыто, какъ и крылья, продольными 

ребрами, ширина которыхъ около лобнаго края достигаетъь 2 шш. Число реберъ на 

ст., при разстояти между смычнымъ и лобнымъ краями въ 

крыльяхъ и въ средней части не могло быть опредБлено точно. 

Мъ%етонахожден1я. ОднЪ большля створки этого вида найдены на Самарской 

ЛувБ, въ Царевомъ КурганЪ (Штукенбергъ), а друмя въ Яблонномъ овраг® (Ноинск!й). 

Малая створка, принадлежащая, какъь кажется, къ этому же виду, найдена между 

Ширяевымъ и Липовой поляной (Ноинск1й). 

буи ег стсйротпиз п. зр. 

Табл. У, фиг. 8 и 9. 

Этоть видъ нЪсколько напоминаеть 6. сисиз КеузегПие. Большая створка, 

этого вида, находившаяся въ моемъ распоряженш, болъе выпукла, чфмъ у 5. сисйииз; 

точно такъ же макушка новаго вида болфе оттянута и боле загнута подъ агеа. Ра- 

ковины этого вида достигаютъ довольно значительныхъ разм5ровъ. Въ моемъ распо- 

ряжени находилась только большая створка, смычный край которой достигалъ 8 сш. 

Высота ея агеа около 8 шт.; она ограничена почти параллельными краями и обры- 

вается очень круто. Поверхность ея покрыта едва замфтными продольными и боле 

р$зко выраженными поперечными бороздками. 

Большая створка этого вида очень вздута. Отъ конца макушки — носика — до 

лобнаго края тянется довольно плосвй синусъ, постепенно уширяющ!йся. Сивусъ едва 

отдЪленъ отъ крыльевъ. Поверхность раковины покрыта дихотомирующими продоль- 

ными ребрышками. Въ синус ихъ до 14 у лобнаго края, а на крыльяхъ болфе ясно 

выраженныхъ реберъ по 15—16, съ каждой стороны, а остальныя сглаживаются къ 

ихъ концамъ. Малая створка неизвЪстна. 

МъЪетонахожден1я. Этотъ видъ вайденъ на Самарской Лук$, въ Царевомъ Курган, 

въ беллерофоновомъ горизонть (Штукенбертъ, Никитинъ). 
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бричфег СГ. зифотеви$ КоплтеК. 

Табл. У, фиг. 5, бит. 

1887. брефег зиботеНниз Коп1тсК. Еаапе Аа са&е. сатЪ. 4е 1а В@юлаае; р. 111, р1. ХХПУ, Вс. 4 #5 © 
0]: ХХУГ. 10. 9. 10 её 11. 

На Самарской ЛукЪ былъ найденъ брё’“{ег, весьма сходный, судя по Дагнозу, съ 

рисункомъ, даннымъ Конинкомъ, хотя у бельычйской формы макушка раковины — 

носикъ—бол5е оттянута, а у самарской формы она болфе тупая. Размфры раковины 

этого вида довольно значительны. По емычному краю длина ея достигаетъ 6 см., и 

разстояне между макушкой и лобнымъ краемъ также около 6 ст. Большая створка 

мало выпукла, а малая почти плоская. При длин агеа въ 6 сш., высота ея не 

превышаетъь 6 шт. Довольно обширное треугольное отверет!е расположено подъ но- 

сикомъ, нЪеколько загнутымъ надъ ареей. Основане треугольнаго отверстля равно 

12 шш. Поверхность большой створки обнаруживаетъ синусъ, который тянется отъ 

макушки — носика — раковины къ лобному краю, постепенно уширяясь. Синусу соот- 

вфтствуетъ возвышене малой створки раковины. Поверхность обЪфихъ створокъ по- 

крыта, кромЪ концентрическихъ слФдовъ наростанля, еще не р$зко выраженными, про- 

дольными, широкими ребрами, обыкновенно расщепленными. Въ синусЪ складокъ у 

лобнаго края оть 8 до 10 и столько же складокъ покрываютъ поверхность средняго 

возвышен1я малой створки. На крыльяхъ створокъ болЪе явственно замЪфтныхъ реберъ 

около 20; послфдея изъ нихъ, около края раковины, едва отличимы, особенно на малой 

створкЪ. Ясно отличимы съ каждой стороны по 12 реберъ. 

М$стонахожден1я. Большая створка этого вида на Самарской ЛукЪ была най- 

дена въ Бахиловой полянё (Ноинск!й), а малая створка въ Молодецкомъ курганЪ 

(Ноинск!й). 

брифег Ттаи со п. зр. 

Табл. ГУ, фиг. 11, табл. У, фиг. 1, 2 и табл. УП, фиг. ба, 6, с. 

Довольно вздутыя раковины этого вида достигаютъ сравнительно значительныхъ 

разм$ровъ. Длина ихъ по смычной лини достигаетъь 8 ст., а разстоян1е между ма- 

кушкой-носикомъ и лобнымъ краемъ около 6 ст. Большая створка болЪе вздутая, ч5мъ 

малая. Высота агеа большой створки достигаетъь 1 сш., а атеа малой створки — едва, 

выражена. Треугольное отверете дельтимя на агеа рЪзко выражено; надъ нимъ до- 

вольно сильно загнута макушка большой створки. Поверхность большой створки снаб- 

жена довольно глубокимъ и уширяющимся синусомъ, который тянется отъ макушки 

раковины до лобнаго края, гдЪ ширина его достигаеть 3 ет. КромЪ$ концентрическихъ 

бороздокъ-—слфдовъ наростан1я раковины —большая створка покрыта еще рЪзко выра- 
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женными продольными ребрышками, которыя увеличиваются въ числЪ расщепленемъ. 

Число реберъ въ синусЪ оть 8 до 10, а на крыльяхъ около 20 съ каждой стороны; 

изъ нихъ 15 болЪе рЪфзко выражены, & остальныя едва зам$тны. Малая створка, со- 

хранилась хуже большой; она снабжена очень узкой атеа, надъ которой едва воз- 

вышается носикъ ея. Число реберъ въ возвышенной центральной части малой створки 

около 8, а число реберъ на крыльяхъ около 20 съ каждой стороны. Изъ этихъ ре- 

беръ около 15 съ каждой стороны явственно видны, а остальныя сравнительно мало 

замЪътны. 

МъЪстонахожден1я. Эта форма была найдена на Самарской ЛукЪ въ белерофо- 

новомъ горизонт известняка Царева кургана (Штукенбергъ, Никитинъ, Ноин- 

ск!й), а также въ Яблонномъ овраг (Ноинск1й). 

Эрефег 3р153из КоптекК. 

Табл. УГ, фиг. Ги 3. 

1887. брифег 5р133из Коп1лиасК. Каапе Ча сайсалге сах. 4е 1а, Веелоте, р. 118, 1. ХХУГ Во. 25, 26 её 27. 

Въ моемъ распоряженш находилась только одна большая створка спирифера, 

сходнаго почти до тождества съ большой створкой экземпляра бри’“фег 319833, изобра- 

женнаго Конинкомъ. Разм$ры раковины слфдующе: по смычному краю длина 4, 

5 еш., а разстояве между макушкой и лобнымъ краемъ около 5 сш. Агеа, до 5 ши. 

высоты, ограничена болфе или менфе параллельными краями. Треугольное отверсте не- 

ясно отличимо. На поверхности большой створки тянется отъ макушки къ лобному 

краю постепенно уширяюцщийся синусъ, ширина котораго въ конц достигаетъь 2 см. 

КромЪ тонкихъ бороздокъ, представляющихъ слфды наростан1я раковины, поверхность 

большой створки покрыта продольными ребрами, ширина которыхъ у лобнаго края 

около 1 шш. Въ синус такихъ реберъ 7, а на крыльяхъ раковины болЪе явственно 

видимыхъ реберъ 10; остальныя постепенно сглаживаются къ концамъ. 

МъЪетонахожденя. Этотъ видъ былъ найденъ на Самарской лук, ниже села Морк- 

вашъ (Ноинский). 

брег ег Рат4ет п. зу. 

Табл. У, фиг. 11. 

Въ моемъ распоряжении находилась только одна большая створка этого вида. 

Установленный мною видъ имфетъ раковину сравнительно небольшихъ размфровъ: длина 

ея по смычному краю достигаеть 5 сш., а разстояне отъ макушки до лобнаго края 

4 сш. Большая створка сравнительно мало выпуклая; она имЪетъ нЪсколько загнутую 

надъ смычнымъ краемъ макушку, отъ которой непрерывно къ лобному краю тянется 

очень плоскй, но постепенно уширяющийея синусъ, ширина котораго у лобнаго края 
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достигаеть 2 сш. На поверхности створки, кромЪ концентрическихъ бороздокъ — слЪ- 

довъ наростан1я раковины, зам$тны довольно широк1я, продольныя ребрышки. Въ си- 

нус5 этихъ ребрышекъ около 6, а на крыльяхъ болфе замфтныхъ 8 ребрышекъ съ 

каждой стороны. Атеа ограничена почти параллельными краями; высота ея около 

5 шш.; на ней расположено треугольное отверсте дельтидя. 

М»ъстонахожден1я: Самарская Лука, Яблонный оврагьъ (Ноинск1й). КромЪ того, 

онъ найденъ около с. Ширяева (Ушковскай хуторъ), а также въ Молодецкомъ курганЪ 

(Ноинск!й). 

брег ег пет п. зр. 

Табл. УТ, фиг. 4, 5 иби табл. УТ, ф. 1. 

Въ моемъ распоряжени находятся восемь большихъ створокъ и одна малая 

створка этой формы. Большая створки этого спирифера очень выпуклыя и достигаютъь 

большихъ размЪровъ: длина ихъ смычнаго края около 6 см., а разстояне между ма- 

кушкой и лобнымъ краемъ около 5,5 сш. Агеа большой створки высотой въ 9 шш.; 

надъ ней довольно рЪзко загибается макушка— носикъ створки. На поверхности боль- 

шой створки отъ макушки до лобнаго края тянется довольно плоскй, но постепенно 

уширяюцийся синусъ, ширина котораго у лобнаго края достигаетъ 2,5 сш. КромЪ 

концентрическихъ бороздокъ — селфдовъ наростан1я раковины, поверхность большой 

створки покрыта продольными ребрами. Въ синусЪ расположено 12—14 тонкихъ ре- 

беръ, а на крыльяхъ ихъ по 18—20 съ каждой стороны. Малая створка, единствен- 

ный экземпляръ, не вполнф сохранилась; она имфетъ н$сколько загнутый носикъ— ма- 

кушку, мало выдающуюся надъ смычнымъ краемъ. Возвышен!е, соотвфтствующее си- 

нусу, тянется до лобнаго края и представляется довольно плоскимъ. Число реберъ на 

немъ около 14, а на крыльяхъ ихъ до 20 съ каждой стороны. 

МЪ$стонахожден1я: Этотъ видъ былъ найденъ на Самарской ЛукЪ въ Яблонномъ 

оврагБ и около с. Ширяева, въ Ушковскомъ хуторф, а также въ Бахиловой полянЪ 

(Ноинск1Й). 

бриг ддийто4ез п. зр. 

Табл. УП, фиг. 10—а, 6. 

Въ моемъ распоряжен!и находились только четыре большихъ створки этого вида, 

достигаюция довольно крупныхъ размЗровъ. Наибольшая длина смычнаго края ихъ 

достигаеть 7 сш., а разстоян1е между макунщой и лобнымъ краемъ 7,5 сш. Большая 

створка довольно выпуклая; макушка ея —носикъ— острая и нЪсколько загнутая къ 

смычному краю. Высота агеа 10 шт. при длинЪ ея въ 7 ст.; она покрыта верти- 

кальными бороздками. Синусъ большой створки выраженъ довольно рЪзко и отдфленъ 

Труды Гкол. Ком. Нов. сеЕР., выи. 23. й 
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весьма опредЪленно отъ крыльевъ, чЪмъ этотъ видъ, между прочимъ, отличается отъ 

бр. 71и9щеп8з, съ которымъ онъ на первый взглядь можетъ быть смшанъ. Ширина 

синуса у лобнаго края достигаетъ 3,5 сш. Поверхность створки покрыта, ребрышками, 

число которыхъ въ синусЪ достигаеть 16, а на крыльяхъ съ каждой его стороны ихъ 

до 25. ВромЪ ребрышекъ, на поверхности большой створки замфтны и слфды наро- 

стан!я раковины. 

М5Ъстонахожден1я: Этоть видъ былъ найденъ на Самарской ЛукЪ, въ Молодец- 

комъ курганЪ, около Жигулевскаго перевоза и въ Яблонномъ оврагБ (Ноинск!й). 

Группа Эри’Иег 1уга Кибогоа. 

бреет оиегрисаиз Во р|еф. 

Табл. УТ, фиг. 2 а и 6. 

1892. бричфег щегрИиса и; Во р1её. О1е Регт, Таз чю@ ТагаЮтгтайоп а Тппот. ес. Ра]лаеотщостаршса, 
Ва. ХХХ[У, р. 78, р. ХХ, Е 6. 

1902. бричфег иетрИсаия$ (Вопр1еф2) хат. базсиичса 'Тзепегпузстеу. Чернышевъ. Верхне-камен. 
брахоподы Урала и Тимана, стр. 152, табл. УГ. фиг. 1—4. 

ДвЪ большихъ створки этого вида, тождественныя по д1аметру и по рисункамъ 

съ формой, описанной Ротплецомъ и 0. Н. Чернышевымъ, найдены ва Самар- 

ской ЛукЪ. 

М5 стонахожден1я: Самарская лука, Яблонный оврагь и с. Ширяево (Ноинск1й). 

Бра фег зр. С. 

Табл. УП, ф. 8апбв. 

Неполное сохравен1е этого спирифера затрудняетъ опред$лене вида. Въ моемъ 

распоряжен1и находились только двз неполныя больпия створки, макушка которыхъ 

заострена и нфсколько загнута къ смычному краю. Отъ носика къ лобному краю тя- 

нется узюй и глубокй синусъ, ширина котораго достигаетъь 3 шш.; онъ ограниченъ 

съ каждой стороны округлымъ, не рфзко выдающимея ребрышкомъ. Синусъ гладюйй, 

а на крыльяхъ раковины замфтны по 4 округлыхъ ребрышка. На створкахъ замфча- 

ются также и слфды наростаня раковины. 

М>Ъстонахождене: Эта форма была найдена на Самарской Лук, въ Молодецкомъ 

курганЪ, противь Мигулевскаго перевоза (Нойнск1й). 
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ори ег @едатй из п. зр. 

Табл. УП, фиг. 17. 

Небольшя раковины этого вида имфютъ обЪ створки, вздутыя одинаково, и удли- 

ненную общую форму. Экземпляръ, бывпий въ моемъ распоряжени, отъ макушки 

до лобнаго края имфль 8 тт., при наибольшей ширинЪ раковины въ 5 ши. 

Заостренный носикъ нЪ%сколько загнутъ надъ смычнымъ краемъ. Въ общемъ, маку- 

шечная часть раковины довольно вытянута. Надъ прямымъ и короткимъ смычнымъ 

краемъ возвышается агеа, вершина которой упирается въ носикъ. Отверсте дель- 

тид1я весьма значительное. На поверхности большой створки отъ носика къ лобному 

краю тянется узюый и глубой синусъ, ширина котораго у лобнаго края дости- 

гаеть 2 шш.; онъ ограниченъ съ обфихъ сторонъ относительно значительными округ- 

лыми, продольными складками. КромЪ того, по сторонамъ синуса на крыльяхъ рако- 

вины проходятъ съ каждой стороны по два продольныхъ ребрышка. На малой створкЪ 

средняя часть ея отдфлена отъ крыльевъ продольными бороздками, а на послфднихъ 

замтны еще по два продольныхъ ребрышка съ каждой стороны. Концентричесве знаки 

наростан1я раковины, въ вид широкихъ бороздокъ, замЪтны на обфихъ створкахъ. 

Эту форму я отнесъ къ роду брег, не имя возможности пожертвовать единствен- 

нымЪ экземпляромъ для изслЪдовантя внутренняго строен1я раковины. 

МъЪетонахожден!е: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 

Бри ег ризеаерогтлз п. р. 

Табл. УП, фиг. 16. 

Маленьк!я раковины этого вида имфютъ довольно плоскую малую створку и нф- 

сколько выпуклую, особенно у носика, большую створку. Длина экземпляра, бывшаго 

въ моемъ распоряжени, достигала 9 шт. Смычный край коротый и прямой; надъ 

нимъ возвышается агеа съ большимъ отверетемъ дельтидля. Носикъ большой створки 

притупленный, хотя и замкнутъ въ видЪ небольшого крючка. Носикъ малой створки 

едва возвышается надъ смычнымъ краемъ. По большой створкЪ, отъ носика къ лобному 

краю, тянется узый и глубоюй синусъ, наибольшая ширина котораго достигаетъ 2 шт. 

у лобнаго края; онъ ограниченъ съ обфихъ сторонъ довольно рЪзкими продольными 

ребрышками, дихотомирующими на серединЪ раковины. Этому синусу на малой створк 

соотвЪтствуеть средняя возвышенная часть раковины, отдЪленная отъ крыльевъ ея съ 

каждой стороны небольшой продольной складкой и боле р$зко выраженной продольной 

бороздкой. На крыльяхъ раковины, какъ на болыпой, такъ и на малой створкахъ, 

проходятъ по 4 продольныхъ складокъ съ каждой стороны. 

М5етонахождене: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Штукенбергъ). 
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Маг{июр$1$ Уаасеп. 

МатИторяз сопоеха Тзепегпузспеу. 

1902. Маторз8 сопоъеха Чернышевъ. В. К. Бр. У. и Т., стр. 173, табл. ХХ, фиг. 1, 8—4, 6. 

Раковины этого вида небольшихъ размЪровъ, такъ что разстояне между носикомъ 

и лобнымъ краемъ около 15 ши. 

М$етонахожден1е: Самарская Лука, Ширяево (Ноинск1й). 

ЛМатилоря8 отлета; Тзспегпузспем. 

1902. МагИиилоряз ометай: Чернышевъ. В. К. Бр. У. и Т., стр. 172, табл. ХХ, ф. 7—12. 

МЪетонахождеше: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 

Атросоейа На. 

Атфосейа ратосотъеха Эс ватат4. 

| Табл. Ш, фиг. 18. 

МЪетонахожден!я: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ), Яблонный 

Оврагь (Ноинск1й). 

Мага М’Соу. 

Матииа арапаюм ТзспВегпузсвеу. 

1902. Ма’гита аррапща Чернышевъ. В. К. Бр. У. и Т., стр. 191, табл. ХХ, фиг. 6—9. 

МЪетонахожден1е: Самарская Лука, Яблонный Оврагь (Ноинск!й). 

Венси!ама М’Соу. 

Вейс ата Плежща Матит. 

1809. Апопийз Ипеиз Матип. Реё. ОегЬ., р1. ХХХУГ Во. 3. 

1902. Пейсшата Ипеаа Чернышевъ. В. В. Бр. У. п Т., стр. 193, табл. ХХ, ф. 9-—183. 

МъЪстонахожден!я: Самарская Лука, Царевъь Курганъ (Штукенбергъ); Яблонный 

Оврагь (Ноинск1й); Бахилова поляна (Ноинск1й); Ширяево (Ноинск!й); Старое 

Отважное (Ноинск!й); Молодецкюй Курганъ (Ноинск1й); ниже с. Морквашъ (Ноин- 

ск!й). 
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Венсшата тозтгаа Клбогса. 

1842. бр’ ег гозгафиз К ибогса. Уе. М. Сбезе!., 5. 25, ца. У, Ё. 10. 
1902. Дейсшана тозгая Чернышевъ. В. К. Бр. У. п Т., стр. 194, табл. ХУ, фиг. 4—5 и табл. ХХ, 

фиг. 14—18. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, Царевъь Курганъ (Штукенбергу). 

В{торпотеп14ае Кто. 

З{герогпупспи$ К1по. 

Уерютруисйиз юЮращеняз ОБегЪу. 

1874. отерютрупсрииз отариептя ПегЪу. Ви]. о# 1е Согпей Озмуетз.; У. 1, № 1—2, фр. 57, р. У, 85. 3, 
о 9: ОЕ Ус, 9. 

1902. бёгерютрупси$ юралаепяз Чернышевъ. В. К. Брахюподы Урала и Тимана; стр. 201, табл. Ш, 
фиг. 8—12. 

МъЪетонахожден1я: Самарская Лука, Бахилова поляна (Штукенбергъ); Царевъ 

Курганъ (Штукенбергъ); с. Моркваши (Ноинск!й); Яблонный Оврагъ (Ноинск!й). 

Оегруа \Узасеп. 

егбиа тедийатз У\Уаасеп. 

1862. Эгорлотепа сгемзича МоПег. (ратё.) Геол. п палеонт. замфтки. Горн. Журн., ч. ГУ, стр. 173, 
табл. УТП, фиг. 8. 

1884. Дела тедщатз \Уаасеп. За16.-Вапее Козз. Рго4. Таш., р. 594, р1. Ш, Во. 1, 2 еб 4. 

1092. Ре’грма тедщатз Чернышевъ. В. К. Бр. Ур. и Тим., стр. 208, табл, ХХУ, фиг. 1-8 и табл. [Х Ш, 
фиг. 5. 

МъЪетонахожден1я: Самарская Лука, Яблонный Оврагъ (Ноинск!й); Ширяево 

(Никитинъ, Ноинск!й). 

Регруиа дтап@з \УМаасеп. 

1862. огорйотепа стеизича МоПет. (ра). Замфтки геолог. п палеонт. Горн. Журналъ; ч. Т\, стр. 173, 

табл. УП, фиг. 9. 

1884. Дега дтап@; \Уаасеп. За{-Вапое Козз. Рго4.-Глшт., рае. 597, р1. ТМ, йо. 1--8, р. Г йо. 1—3 
© р]. МЕ, Но. 9 60 5: 

1904. Дегбуа дгап@з Чернышевъ. В. К. Бу. Ур. и Тим., стр. 207, табл. ХХГУ, фиг. 1и3 и табл. ХХУТ, 

фиг. 5. 

МъЪстонахожден!я: Самарская Лука, село Костычи (Ноинск!й); Царевъ Курганъ 

(Штукенбергъ). 
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етлуа стазза МееК её Наудепт. 

1364. Непиртопие$ сгаззиз Меек её Нау4еп. Ра]аеопф. о{ Ме Оррег М13зит1 ес, р. 26, р1. 1, Во. 7, 

1372. Непирготйе$ сгаззиз МееК её Нау4еп. Е. Вер. оЁ Фе Опи. 5%. бео]. Зату. о{ Меьгазса, рас. 174, 
р1. У, Вс. 10, её р1 УТШ, Вс. 1. 

1902. ре’б га сгазза Червышевъ. В. К. Бр. Ур. п Тим.; стр. 209, табл. ХХУТ, фиг. 1 и 2. 

М стонахожден!я: Самарская Лука, Бахилова поляна (Ноинск!й); Яблонный 

Оврагъ (Ноинск!й). 

МеекеНа УУт&Ъе её Топ. 

МеекеЙа итайса Тзспегрузспем. 

1902. МеекеПа итайса Чернышевъ. В. В. Бр. Урала и Тимана, стр. 215, табл. ГЛ, фиг. 1—2. 

Разм$рами раковины и наружнымъ видомъ самарске экземпляры этого вида ни- 

чЪмъ не отличаются отъ уральскихъ экземпляровъ, особенно наши экземпляры близки къ 

экземпляру, изображенному 0. Н. Чернышевымъ на фиг. 1. Носикъ большой створки 

загнутъ на бокъ, а самая створка едва выпуклая. Поверхность створокъ покрыта 

тонкими продольными ребрышками, которыхъ на 1 шт. приходится 3 —4. Кром того, 

на ней замЪтна и продольная складчатость. Число складокъ, болЪе или менфе округ- 

лаго очертаня, начинающихся нЪсколько ниже половины раковины и имфющихЪ около 

лобнаго края ширину 4 —5 шш., достигаетъ 10; изъ нихъ 8 выражены болЪе р3зко. 

Агеа довольно высокая. Вышина ея у экземпляра, бывшаго въ моихъ рукахъ, 12 шм., 

при длинф смычнаго края въ 15 шш. Шарина дельтид1я при основана 5 шт. 

М5етонахождене: Самарская Лука, Устье Капитанскаго Оврага, швагериновый 

горизонть (Ноинск!й). 

МеекеЦа затагеийяз п. зр. 

Табл. 1Х, фиг. 10а п 6. 

Раковины этого вида среднихъ размфровъ. Длина прямого смычнаго края экзем- 

пляра, бывшаго у меня въ рукахъ, достигала 17 шш., при разстоян1и отъ конца носика 

до лобнаго края около 3,5 ст. Большая створка почти плоская, съ низкой ареей (вы- 

сота ея не превышаетъь 6 шт.) и очень узкимъ дельтидемъ (ширина его у основан1я 

2 шш.). Малая створка мало выпукла около едва выдЪляющагося носика, не выступающаго. 

надъ смычнымъ краемъ. Поверхность створокъ покрыта очень нфжными продольными 

ребрышками. На 1 тм. ихъ приходитея 3. КромЪ того, на поверхности створокъ можно 

отличить продольныя складки, едва выраженныя и видимыя только около лобнаго края. 

На малой створкЪ онф почти незамтны. 

Отъ Л. игайса этотъ видъ отличается главнымъ образомъ мене рЪзко выражен- 

ными складками. 
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М$етонахожден1я: Самарская Лука, устье Капитанскаго оврага, швагериновый 

горизонтъ (Ноинск!й), с. Ширяево (Никитинъ). 

ЛМеегеПа бдатеа п. зр. 

Табл. УГ фиг. 7 а, 6, и с. 

Вздутыя раковины этого вида достигаютъ весьма значительныхЪ разм5ровъ. Длина 

©смычнаго края наиболБе сохранившагося экземпляра съ двумя створками достигаетъ 

5,5 ст., а наибольшая ширина равна около 7,5 сш., при толщинЪ равной 6 ст. 

Большая створка имфетъ довольно развитую агеа, не рЪзко отграниченную съ боковъ 

и пм$ющую высоту около 3 ет., при ширинЪ дельтид1я у основаня его въ 1,5 ст. 

Ноеикъ этой створки постоянно обломанъ, но, повидимому, онъ былъ заостренъ. По- 

верхность большой створки въ верхней части ея слабо выпуклая и покрыта продоль- 

ными, рЪзко выраженными складками, а затЪмъ она загибаетея подъ тупымъ угломъ 

въ 140” и является уже лишенной указавныхь выше складокъ. На этой загнутой 

части большой створки, примыкающей къ лобному краю, довольно хорошо замЪтны 

тонкя продольныя ребрышки, которыхъ на 1 шш. приходится 3—4. Независимо отъ 

этого, на большой створкЪ замфтны еще концентричныя, обыкновенно довольно плоск1я 

складки. Малая створка тоже очень выпуклая, съ едва выдающимея надъ смычнымъь 

краемъ носикомЪ; она также покрыта продольными складками, а около лобнаго края 

видны и нфжныя ребрышки. Поперечныя, концентрическля складки на этой етворкЪ 

менфе замЪтны. Продольныя складки имфютъ ширину до 5 шщ., а разетоян1е между 

ихЪ гребнями также не превышаетъь 5 ши. 

МъЪетонахожден1я: Самарская Лука, Царевъ Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ, Никитинъ, Ноинск!й). 

МеекеИа еятиа Елей\жа14. 

Табл. ГХ, фиг. 12а, 6, с а, е. 

ОтИиз ехита УегпецИ. Равомо]осле 4е 1а Виаззе, р. 192, р]. ХГ о. 2. 

Рисаййа звчаюсозка Сох. О\уеп’з. Вер. о! Ше @ео]ое. Зату. о КенеасКу: у. ШГ, р. 56$, р1. УШГ Вс. 7. 

МеекеЙа ехтиа Чернышевъ. В. К. Брах. Ур. и Тим.. стр. 213, табл. ХХГУ, фиг. 5 и табл. Ш, фиг. 18. 
Меекейа зтаюсойа Чернышевъ. Пу@ет, стр. 211, табл. ХХГУ, фиг. 7—8, табл. ХХУГ, фиг. 4 

1 табл. №. Ф. 9. 

5 

Довольно обтирный матемалъ еъ Самарской Луки показалъ, что видъ, установ- 

ленный Коксомъ, весьма трудно отличимъ отъ вида, установленнаго по инищативЪ 

Эйхвальда. 0. Н. Чернышевъ отличаеть М. зи чаосозкйа отъ М. ехима тЪмъ, что 

раковины перваго вида при одинаковыхъ размЪрахъ имфютъ болфе узыя складки, и что 

складки эти болБе многочисленны. Точно также онъ считаетъ, что макушечная часть 



56 А. ШтуквхнвЕРГЪ. 

большой брюшной створки 11. збчеюсозва болфе оттянута, а ребрышки, покрывающ1я 

обЪ створки, боле тонки и раздЪлены боле широкими промежутками. Вс$ эти признаки 

настолько варируютъ, по моимъ наблюден1ямъ, что не могутъ быть признаны постоян- 

ными и характерными. 

Мъстонахожденя: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Штукенбергъ, Ноинск1й); 

с. Моркваши (Ноинск!й); Молодецкй курганъ (Штукенбергъ); Яблонный Оврагъ 

(Ноинск!й); с. Ширяево и Ушаковеюй хуторъ (Ноинек1й); с. Троекурово (Ноинск1й); 

Бахилова поляна (Штукенбергъ, Ноинск1й); ниже Кабацкаго пикета (Ноинск1й); 

с. Костычи у устья Овражка на восточномъ концЪ села (Штукенбергъ, Ноинск1й); 

штольня „Надежда“ у моста черезъ Волгу (Ноинск1й); у Сызрани (Ососковъ Ноин- 

ск!й, Романовъ}; на р. КрымзЪ, на лфвомъ берегу (Романовъ, Ноинск!й); на 

р. КрымзЪ, на правомъ берегу, ниже мельницы Симонова (Ноинск1йЙ). 

МеекеЙа тапсозиа п. зу. 

Табл. УП, фиг. 12. 

Повидимому, плосюя раковины этой формы достигаютъ небольшихъ размЪровъ. 

Въ моемъ распоряжен!и находились только двЪ плоскля большия створки, длина кото- 

рыхъ по прямому, смычному краю не превышала 14 шш., при разстояни отъ ма- 

кушки до лобнаго края въ 10 шш. Носикъ большой створки заостренъ и возвышается 

надъ небольшой продольной ареей. Дельтид1й сохранился не вполнЪ. Поверхность ра- 

ковины покрыта продольными ребрышками, болБе или менфе рфзко выраженными и 

расположенными такъ, что болЗе мощныя ребрышки, идупия отъ носика, чередуются 

съ болБе тонкими ребрышками, которыя появляются на половинз высоты створокъ. 

МЪетонахожденя: Самарская МЛука, Царевъ Курганъ, коралловый горизонть 

(тукенбергъ). 

МеекеИа ата п. зр. 

Табл. У, фиг. 12 а, 6, с, 4. 

Раковины этого вида плоская. Малая и большая створки плоскя. Этотъ видъ 

не достигаеть большихъ размЪровъ; наибольшая величина створокъ, принадлежащихъ 

раковинамъ этого вида, по прямому смычному краю достигаетъь 10 шш., а разстояне 

между заостреннымъ, часто загнутымъ, небольшимъ носикомъ и лобвымъ краемъ до- 

стигаеть 15 шш. Агеа большой створки удлиненная и очень невысокая. Дельтид!й 

коротюй, выпуклый, при основан1и ширина его не превышаетъ 1 шт. Поверхность обЪихъ 

створокъ покрыта тонкими ребрышками, изъ которыхъ болфе рЪфзко выраженныя тя- 

нутся отъ носика до лобнаго края, гдф разстоян1е между ними 0,75—1 шш., а менфе 

р$звыя ребрышки вставлены между ними; послфдн!я появляются нёсколько ниже носика. 
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Около лобнаго края появляются еще третьи ребрышки, очень слабо развитыя и едва 

отличимыя. 

МъЪстонахожден!е: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Штукенбергъ). 

МеефеПа фазсШитса ТзспегпузеВеж. 

Табл. [Х, фиг. 9а и 6. 

1902. Л[еекеПа фазе итеа Чернышевъ. В. К. Бр. Урала и Тимана; стр. 217, табл. ХХГУ, фиш. 6. 

На Самарской ЛукЪ было найдено около Сызрани довольно много экземпляровъ 

одного изъ видовъ рода Л/еекеЙа, которые оказались наиболЪе близкими къ ЛИ. 645сй- 

уса, установленной 0. Н. Чернышевымъ. Раковины этого вида достигаютъ сред- 

нихъ размфровъ. Носикъ большой створки обыкновенно болЪе или менЪе заостренъ, 

хотя въ общемъ макушка притуплена и ограничена лишями, перес$кающимися подъ 

угломъ около 95°”. Смычный край прямой; онъ иметь около 17 шш. длины, при 

длинЪ раковины (отъ носика до лобнаго края) въ 27 шш. При этихъ размЪрахъ боль- 

шой створки, высота треугольной агеа, покрытой рЪзкими горизонтальными борозд- 

ками, 8 шт. ДельтидЙ выпуклый съ основантемъ въ 2,5 шт. Большая створка, въ 

общемъ, довольно плоская и, какъ уже сказано, имфетъ нфеколько заоетренный но- 

сикъ. Поверхность ея покрыта поперечными концентрическиии складками, выражен- 

ными не одинаково рЪзко, а также и слфдами наростантя раковины. Продольныя 

складки, очень пологя, появляются на разетояви 1,5 ст. отъ носика и представля- 

ются боле рЪзкими только около лобнаго края, гдЪ ширина ихъ достигаеть 3 шт. 

09. Н. Чернышевъ говоритъ, что признаки продольныхъ складокъ чуть замЪтны 

„только“ у лобнаго края, Этотъ характеръ продольныхъ складокь находится въ за- 

висимости отъ боле или менфе значительной величины раковины. У экземпляровъ, 

длина которыхъ отъ носика до лобнаго края простирается до 20 тш., ихъ незамЪтно, 

а у экземпляровъ, имфющихЪъ въ этомъ направленйи длину болЪе 25 шш., он$ уже 

замВтны. Мелюя продольныя ребрышки, покрываюция болыпую створку, почти оди- 

наковаго развит1я и увеличиваются въ числЪ посредствомъ появлен1я новыхъ между 

старыми. У лобнаго края на 1 шш. ребрышекъ приходится отъ 4 до 5. 

Малая, спинная створка выпуклая; концентрическля, поперечныя складки выра- 

жены на ней болфе или менфе рЪзко, а продольныя складки едва замЪтны и у л0б- 

наго края. Продольныя ребрышки выражены такъ же рЪзко, какъ и на брюшной 

створк$; на 6 шш. ихъ приходится 4—5. На малой, спинной створкз ребрышки 

бол$е ровны и н$феколько тоньше, чЪмъ на большой брюшной. КромЪ того, на спин- 

ной створкЪ замфтенъ очень плосвй синусъ. 

Мъстовахожденя: Самарская Лука; Сызрань, противъ монастырской мельницы. 

(Ноинск1й, Штукенбергъ); Царевь Курганъ (Штукенбергъ); Усинсмй Курганъ 

(Штукенбергъ); село Ширяево (Никитинъ). 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып. 28. 8 
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Меса 60919еп88 п. $}. 

Табл. УПТ, фиг. Пап 6. 

Раковины этого вида не достигаютъ значительныхъ размфровъ. Экземпляръ, бывший 

въ моемъ распоряженш, по смычному краю имфлъ длину до 2,2 ст., а разслояне 

между носикомъ и лобнымъ краемъ 2,5 см. Въ общемъ раковины довольно плоскя. 

Большая, брюшная створка едва выпукла, а малая, спинная выпувла сравнительно 

больше. Агеа возвышаетея надъ смычнымъ краемъ, ввидЪ треугольной площади, на 

Т шш.; она покрыта поперечными бороздками. Дельтидй имЪфетъ высоту, равную вы- 

сотЪ агеа, при ширинЪ основавн1я его въ 4 шш. На поверхности большой створки 

замфтны концентрическля бороздки, раздЪляюция рЪзко выраженныя складки. Впрочемъ, 

складчатость эта выражена не всегда рЪзко, иногда слабо, или почти отсутствуетъ. 

На малой, спинной створкЪ эти складки обыкновенно выражены очень слабо. Про- 

дольныхЪ складокъ на поверхности раковинъ этого вида нфтъ. Поверхность ство- 

рокъ, кром поперечныхъ складокъ, обнаруживаетъ и тонкую продольную ребризтость, 

при чемъ на 1 шш. приходится отъ 5 до 4 такихъ ребрышекъ. Появлен!е новыхъ 

ребрышекъ замфчено на половин длины раковины. На малой выпуклой, спанвой 

створкЪ замфтенъ ясно выраженный синусъ, довольно широмй у лобнаго края. 

М$стонахождене: Самарская Лука, Село Костычи (Никитинъ, Ноинск1й). 

ЛМеейеПа зр. А. 

Табл. ГХ, фиг. 6. 

Известна только малая створка этого вида. Она довольно выпуклая и снабжена 

нЪеколько обособленнымъ носикомъ. Поверхность створки покрыта довольно узкими про- 

дольными складками и нЪжными продольными ребрышками; послФднихъ приходится на, 

| ши. 4. 

МЪстонахождене: Самарская Лука. 

МеескеЙа зр. В. 

Табл. ТХ, ф. Пани 6. 

ИзвЪстна только одна неполная большая створка этого вида, съ довольно оттяну- 

тымъ носикомъ. Атеа высокая (1 ст.) съ узкимъ дельтилемъ (2 шш. у основан). 

Поверхность створки покрыта поперечными складками и морщинами, а также и склад- 

ками продольными. КромЪ того, она обнаруживаетъ и р5зв1е перегибы. Независимо отъ 

этого, поверхность этой створки покрыта еще продольными ребрышками, которыхъ на 

1 шш. приходится 4—5. 

Мъстонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Ноинск18). 
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МеегеЙа зр. С. 

Табл. ГХ, ф. 15. 

ИзвЪетна только малая створка этого вида; она довольно плоская и покрыта 

8 продольными складками, идущими отъ едва замЪтнаго носика къ лобному краю. 

КромЪ этихъ складокъ, на поверхности зам$тны еще и н5жныя ребрышки. 

МъЪстонахожден1е: Самарская Лука, с. Костычи, оврагъ у восточнаго конца села 

(Ноинск!й). 

Мееке а зр. Ъ. 

аол Х 0: . 

Извфетно только ядро спинной створки этого вида, довольно значительныхъ раз- 

мфровъ. Длина ея смычнаго края 6 ст., а разстояне между носикомъ и лобнымъ 

краемъ 4,5 ст. На поверхности ядра зам$тны поперечныя, концентрическ1я складки, 

выраженныя довольно рфзко. Кром того замфтны и продольныя складки. Продольныя 

ребрышки расположены такъ, что на 1 шт. ихъ приходится отъ 2 до 35. Носикъ 

створки довольно рЪзко отдфленъ отъь крыльевъ раковины. 

МЪстонахожден1е: Самарская Лука, с. Костычи (Ноинек!й), 

От №14ае \Мооймага. 

Епче!е{е$ Е1зефег. 

Еее Глататска Е1зсПег. 

Табл. [Х, фа бис. 

1825. Слон ез; Тлипагсв Е1зепег. Ргосталяе зиаг 1е Спот Ке. 

1887. Слонз ше; Гататса Е1зсрег. Огусв. ае Мозс., р. 141, 185. 24 Ё. 10 её 11. 

1837. Ещёеез Е1зеБет. Г.. с., р. 144, &. 96, Во. 6, Т. 

1845. оричфег ГататсР® Уегпец!|. Ра|. Че 1а Ваззче; р. 152, %. 6, Но. 8. 

1576. От/из Гататеви Ттаиёзспо14. Ка гасте у. М)уабзевКко\р. Когзеапто, р. 70, (а. 7, Во. З а-т. 

МъЪстонахожден1я: Самарская Лука, Яблонный Оврагъ (Ноинек!й); с. Ширяево 

(Штукенбергъ); Царевъь Курганъ (Штукенбергъ, Ноинск!й); ниже Кабацкаго пи- 

кета (Ноинск!й), Бахилова поляна (Ноинск1й). 

Етщее4е; п. сепиз. 

Раковины не покрыты продольными грубыми складками, а только продольными 

нфжными ребрышками. Брюшная створка раковинъ видовъ, принадлежащихь къ этому 

3* 
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роду, нЪсколько вогнутая, а спинная створка очень выпуклая. Смычный край сравни- 

тельно коротюй и дугообразно изогнутый. Смычной площадки (агеа) ни на брюшной, 

ни на спинной створкахъ нЪтъ. Носики обЪфихъ створокъ почти соприкасаются, при- 

чемъ носикъ вогнутой брюшной створки загнутъ менЪе, чфмъ носикъ выпуклой спинной 

створки. Внутри раковинъ наблюдаются слЪдуюцщия образованя: съ вогнутой —брюшной 

створкой связаны дв параллельныя зубныя пластинки, идущ1я къ лобному краю до 

половины длины раковины. КромЪ того наблюдается еще узкая продольная средняя 

пластинка—септа, а съ большой выпуклой спивной створкой связаны двЪ круральныя 

пластинки, расположенныя нормально къ поверхности раковины и какъ бы сходяппяся 

къ центру ея. Оть рода Ее новый родъ отличается, между прочимъ, отсутствемъ 

грубыхъ продольныхъ складокъ на поверхности раковины, а также и отсутетнемъ 

смычной площадки. 

Бек е$ 10856 п. Зр. 

Табл. УГ, фиг. За, 6, с, а ен Табл. Х, фиг. 8а, 6, и с. 

Раковины этого вида среднихъ разм5ровъ. Разстояне между носикомъ брюшной, 

вогнутой, створкой и лобнымъ краемъ равно 3 ст., наибольшая ширина раковины 

равна 4 сш., а толщина ея равна 2 ст. Брюшная створка имфеть заостренный и 

нЪсколько выдающийся носикъ. Спинная створка, очень выпуклая, имфетъ большой 

заостренный и очень загнутый носикъ, сходяпИйся съ носикомъ брюшной створки. 

Съ брюшной створкой связаны двЪ параллельныя зубныя пластинки, длиной около 

10 шш.; они вдаются къ центру раковины на 8—10 шт. Между этими пластивками 

расположена средняя пластинка, длиной около 15 шш. и шириной около 1 шт. СЪ 

спинной створкой связавы двЪ круральныя пластинки, расходяпияся и расположенныя 

нормально къ поверхности створки; они какъ бы сходятся къ центру раковивы. 

Длина этихъ пластинокъ 10 шш., а ширина 6 шш. Поверхность раковивы покрыта 

продольными очень нфжными ребрышками, которыхъ на 1 шш. приходатся обыкно- 

венно 4. На ядрахъ раковинъ можно наблюдать, что между 3—4 нормальными ре- 

брышками проходять какъ бы болфе широмя ребрышки, выраженныя узкими по- 

лосками. 

МЪстонахождентя: Самарская Лука, Царевь Курганъ, беллерофоновый горизонтъ 

(Штукенбергъ, Ноинск!й); с. Моркваши, Лысая Гора (Ноинск!й). 

Уепорпома К1по. 

осигорлота зиртасатфотаса Тзевегпузейем. 

1902. беимгорйота зиртасатботса Чернышевъ. В. К. Бр. Ур. и Т., стр. 226, табл. ХИ, фиг. 7—8. 

МъЪстонахожден1я: Самарская Лука, ниже Кабацкаго пикета, и р. Крымза, Ва- 

менный оврагь (Ноинск!й). 
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Ог{понсма На её С]агКе. 

От ойсма Мотдатя ОБетъу. 

1862. О’Ииз тезилтеа МоПег (раг®. (поп Магию). Меллерь Геол. и палеонт. замЪтки ебе., стр. 171. 

1874. О’Низ Мотдат Пегъу. Вай. оё е Согпе]! му. У. 1, № 23, р. 29, р. Ш, Во. 1, 2“. 

1902. ОтИюнема отдам Чернышевъ. В. К. Бр. Ур. п Тим., стр. 227, Табл. ХХУГ фиг. 8—1 и 

табл. ХЬ\УГТ, фиг. 1—8. 

Экземпляры, найденные на Самарской ЛукЪ, небольшихъ разм5ровъ. 

МЪетонахожден1я: Самарская Лука, Бахилова поляна (Штукенбергт). 

Ог{$ Ра] тап. 

2 Ога Лачейя Геуе в. 

1835. Тегебтаййа Лесли Геуе1Шев. Меж. 4е 1а Бос. @60]. 4е Егапсе; У. Ц, р. 34, р. 8, Во. 14—17. 
1845. О’Йиз ЛИсйейта УегпецИ1. Ра. 4е 1а Визяе; р. 135, р1. ХП, В. 7 её р. ХТ Вс. 1. 

МъЪетонахожден1я: Самарская Лука. Царевъ Кургань (Штукенбергъ). 

Ап]асотвупсв1ае З(аскепуего. 

Ашасогпупсви$ ОР таг. 

Ашасотиутсйия Рас Рифтаг. 

1872. Ащасогйутсйлиз Рас 01 таг. Уег\. В. Мо. безе зевай. П Беме; ТЬ. 7, 5. 2, Таф. Т, Ею. 1—18. 

МъЪстонахожденя: Самарская Лука, Капотанск!й оврагъ, швагериновый горизонтъ 

(Ноинск!й). 

‚Ащасотупсиз ‘и5$е155 Оибшаг. 

1856. Рераепа сопсетичса Рас В®. Геог. изелЪд. Записки Им. Географ. Общест., том. П стр. 162, табл. У, 

фиг. 8 а, 6, с. 

1572. Ашасотрупсйиз (35619 ОИ таг. Г. с., р. 12, &. 1, Ве. 14—16. 

МЪетонахождевя: Самарская Лука, Каменный оврагь (Ноинек!й); Усинсюй 

Курганъ верхн!е пласты (Пахть въ 1856 г.); Бахилова Полява (Ноинск1й), ниже 

Кабацкаго пикета (Ноинск!й). 
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Ргойие(ае Сгау. 

СЛопе$ез Е1зсПег. 

Группа Спопее$ сагфопНега Кеузен!1па. 

Слона; гатбаа ФОтЪ1ету. 

1842. 1Тораепа запоаа 4’ОтЪ. Уоуазе 4алз ГАтенаие Мена юпае. Ра., р. 49, р|. 4, Во. 10—11. 
1902. СЛопеез заза Чернышевъ. Верхне-кам. брахюподы Урала и Тимана; стр. 234, табл. ХХУП, 

фиг. 9—11. 

МъЪстопахожденя: Самарская Лука, Царевь Курганъ, горизонтъь съ беллеро- 

фонами (Штукенбергъ), Яблонный оврагьъ (Ноинпск1й), с. Ширяево (Ноинск!й), 

Молодецый Курганъ (Нойнск!й). 

Олопеез итайса МоПег. 

Табл. П, фит. 14. 

1862. Слопеез игайва Меллеръ. Геолог. и палеонт, замЪтки. Горн. Журн., ч. ГУ, стр. 177, табл. [Х, фиг-11. 

1992. Спопеез игайса Чернышевъ. Верхне-каменноугольн. брахтоподы Урала и Тимана, сгр. 240, табл. (ХТИ, 
фиг. 4—6. 

МЪстонахожден1я: Самарская Лука, Ширяево (Ноинск!й), Бахилова поляна 

(Ноинек!й); Молодец! курганъ и Жигулевсый перевозъ (Ноинск!й); Яблонный 

оврагъь (Ноинск!й); ниже Кабацкаго пикета (Ноинск!й). 

Стопекз Еепипдй Хогмоо@ её РгаКен. 

1885. Спопеез Еепипдй Могу. её Ргаёё. Лойтна]. оЁ Ше Асафету оЁ 5с. о РоПайерша; Уо1. Ш, р. 26, 
1. П,` Яо. 5. 

1902. Слопеез Еепипд Чернышевъ. Верхне-камепноугол. брахоподы Урала и Тимана, стр 289, табл. ГУТ, 
фиг. 10—12. 

МъЪстонахожден1е: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск!й). 

СЛопее8 дгапийрета Озуеп. 

1855. СЛопее; дтапи тета. О\ует. бео10е. Вер. Мшегса, Тома её У 1зеопзш: р. 588, р. У, Вс. 12. 

1902. Слопеез дтапиИРета Чернышевт. Перхне-каменноуг. брах. Урала и Тимана; стр. 238, табл. БУТ, 
фиг. 14—16. 

Мъ$стонахожден1я: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й); Бахилова по- 

лява (Ноинский), 
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СТопекз МОПет ТзепегпузсВем. 

1902. Олопез ЛИен Чернышевт. Верхне-каменноугол. брахюподы Урала и Тимапа, стр. 240, табл. ХХУИ, 
с 

ии 3. 

М%стонахожден1е: Самарская Лука, Царевъ Кургавь (Штукенбергъ). 

Группа Спопеез созфа{а Зраскепрего. 

СТопек$ собам п. 3}. 

Табл. П., фиг. 129. 

Маленьк1я раковины этого вида, всегда полукруглаго очертан1я, извфетны только 

въ видЪ большой, брюшной створки. Размфры этой створки слфдующе: длина смыч- 

наго края 8 шш., а разстояе между носикомъ и лобнымъ краемъ 5 шт. Макушеч- 

ная часть раковины — носикъ, нЪсколько заостренная; онъ немного выдается надъ 

смычнымъ краемъ. Отъ носика къ лобному краю тянется илоск!й синусъ, ширина ко- 

тораго достигаеть 2 шт. На смычномъ краю видны небольпия иглы; онЪ сохранились 

только съ одной стороны носика въ числЪ двухъ. Радлальныя ребрышки, идущйя вдоль 

раковины, выражены р%фзко. Ребрышки эти дихотомируютъ; число ихъ въ синусЪ 8, 

а на крыльяхъ ихъ по 20 съ каждой стороны. Малая створка неизвестна. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, Бахилова поляна (Штукенбергъ). 

Группа Спопе{е$ дгап@:$ ЗёискепЪего. 

СЛопее$ дтап $ п. 8р. 

Табл. УПЬ фиг. 12. 

Раковины этого вида достигаютъ довольно большихъ размфровъ. Большая створка, 

бывшая въ моемъ распоряжеши, довольно хорошо сохранившаяся, имЪла длину по 

прямому, смычному, краю въ 7,5 ст., а разстояне между нимъ и лобнымъ краемъ 

достигало 4 сш. Общая форма плоской большой створки почти полукруглая. Носикъ 

нфсколько заостренный и мало отдфляющ!сея отъ крыльевъ раковины, но выдающея 

надъ смызчнымъ краемъ. На послБднемъ замфтны слфды обломанныхъ иголь, отъ 4 до 

5 съ каждой стороны носика. Синуса вЪфтъ. Поверхность створки покрыта довольно 

нЪжными радальными ребрышками, увеличивающимися въ числЪ вклиниванемъ но- 

выхЪ ребрышекъ. Общее число этихъ ребрышекъ около 100; на 5 шш. ихъ прихо- 

дится 7. На поверхности створки можно еще ковстатировать складки, выраженныя 

бол5е рЪзко на крыльяхъ. 

МъЪетонахожден1я: Самарская Лука, Ширяево (Ноинск1й) и Яблонный оврагъ 

{Ноинек!й). 
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Ртойисфи$ Зожегьу. 

Группа Ргодиб{и$ зетиеНешаи$ МатЫт. 

РуоЧдис из тПаиз М. СПезпеу. 

1867. Ргодис из тИаиз М. Спезпеу. Тгапз. о! 1е СЬ1сасо Аса4ету о{ Залеп. У. Т, рахё. 1, р. 27, р. УТ, с. 1. 

1902. Ргодисиз тПаиз Чернышевъ. Верхне-каменноуг. брахюподы Урала и Тимана; стр. 261, табл. УПТ, 
фиг. 1—6. 

Этотъ продуктусъ весьма распространенъ въ верхне-каменноугольныхъ отложе- 

н1яхъ Самарской Луки, по разм5рамъ и наружнымъ признакамъ совершенно сходенъ 

съ рисунками, данными 9. Н. Чернышевым?з. 

МъЪетонахожденя: Самарская Лука, Молодецый Курганъ, около Жигулевскаго 

перевоза, Яблонный оврагъ, село Ширяево (Ноинск!й); р. Сокъ, лфвый берегъ, около 

Царева Кургана въ основани разрфза (Штукенбергъ); Паревъ Курганъ, беллерофо- 

новый горизонтъ (Штукенбергъ, Никитинъ, Ноинск1й); село Усолье, выше Бере- 

зовки, Бахилова Поляна, село Моркваши, Лысая Гора, около села Усолья, ниже Ка- 

бацкаго перевоза, Старое Отважное (Ноинск1й); р. Усса, правый берегъ, выше горы 

Лепешки (Ноинск!й); р. Крымза около Сызрани (Романовъ); Каменный оврагъ, въ 

горизонтБ съ кораллами на р. КрымзБ (Ноинск!й). 

Ргоднсиз зр. А. 

Табл. УП, фиг. Банбв. 

Въ моемъ распоряжени находились только дв большая створки и то неполнаго 

вида, относящагося къ этой формБ. Поверхность створокъ, снабженныхъ едва высту- 

пающими надъ смычнымъ краемъ носцками, покрыта плоскими радлальными ребрыш- 

ками и довольно р$зко выраженными поперечными складками. На одномъ изъ крыльевъ 

замфтны основания четырехъ обломанныхъ иголт. Плосый синусъ едва замЪтенъ; въ 

немъ расположено 10 ребрышекъ. 

М$стонахождене: Самарская Лука, Лблонный оврагъ (Ноинск!й). 

Ргодис из зр. В. 

Табл. [Х, фиг. 1. 

Неполный экземпляръ большой створки, довольно выпуклой и лишенной синуса, 

съ загнутымъ носикомъ, относится, вфроятно, къ групп Р. зеиигенсшай. Створка 

эта покрыта рЪзкими продольными ребрышками. КромЪ того, на ней замЪтны еще по- 

перечныя, концентрическля складки, выраженныя только у макушки. 

МЪетонахождеше: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Ноинск1й). 
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Ргодис из зр. С. 

Табл. УПГ, фиг. 10 аи 6. 

Экземпляръ этой формы, представляюций большую створку, напоминаеть Р. #- 

Наз СПезп., но отличается тонкими продольными ребрышками и едва выраженнымъ, 

плоскимъ синусомъ. Макушка едва загнута надъ праямымъ смычнымъ краемъ, такъ что 

въ общемъ створка представляется выпуклой. Отъ макушки до половины створки за- 

мфтны поперечныя, концентрическя, не рфзко выраженныя, складки, переходяйя и 

на ушки. 

М5стонахождене: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск!й). 

Группа Ргодиси$ МбНегм ЭбаскКепБего. 

Ргодис#из %049еп88 п. зр. 

Табл. УМ, {. и 2: Табл. [Х д. аи б 

Раковины этого вида’ довольно плоскя, но болфе вздутыя чЪфмъ Рьк. 1069. 

Большия створки нЪсколько выпуклы, а малая створка почти плоская. Наибольшие раз- 

м$ры раковины: длина смычнаго края около 2,5 сш, а разетояне между носикомъ 

и лобнымъ краемъ около 3 ет. Чаще попадаются экземпляры меньшихъ размЪровъ. 

Поверхность створки покрыта очень сближенными концентрическими поперечными 

складками, разстояне между которыми колеблется отъ 1 до 1,5 шт. На ушкахъ 

большой створки замфтны иглы (до 3). Наружная сторона створки покрыта еще сбли- 

женными продольными ребрышками, которыхъ около лобнаго края раковины прихо- 

дится 7—8 на 5 шш. ПересБчентемъ складокъ и реберъ вызывается образоване н%- 

сколько вздутыхъ бугорковъ, придающихъ сЪфтчатый видъ поверхности створки. 

МЪстовахождене: Самарская Лука, Яблонный оврагь (Ноинск1й). 

Группа Ргодисфи$ пог“ 4и$ Зомегру. 

РиоЧис из Итиалисиз УЗбасКепЪего. 

Табл. УГ, фиг. 10. 

1875. Ргодиси$ Итатлсиз Штукенбергъ. Путешествье вь Печорский Край, стр. 86, табл. 1, фиг. 1—7. 

1902. РгоЧисфиз Итатсиз Чернышевьъ. Верхне-каменноугольныя брахлоподы Урала и Тимана, стр. 3806, 
табл. ХХХ, фиг. 5 и ГУП фФ. 1—6. 

МъЪстонахождене: Почти полный экземпляръ большой створки на Самарской ЛукЪ, 

въ Яблонномъ оврагБ (Ноинск!й). 

Труды Гекол. Ком. Нов. скР., выц. 28. 9 
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Руодисйиз затагейза8 п. зр. 

Табл. УГ, фиг. 9 а, 6 и с. 

Въ моемъ распоряжен1и находилась только одна хорошо сохранившаяся большая 

створка этого вида, а малая створка осталась неизвфетной. Разм$ры раковинъ этого 

вида довольно значительныя: длина смычнаго края до 6 ещ., а разстояне между но- 

сикомъ и лобнымъ краемъ по выпуклой поверхности створки 6 сш. Очень выпуклая 

и изогнутая кол$номъ большая створка имфеть плоеюй носикъ, едва выдающийся надъ 

смычнымъ краемъ. Ушки большой створки ясно выражены и имфютъ желобообразный 

видъ. На смычномъ краю расположены съ каждой стороны носики въ одинъ рядъ по 

3 толетыхъ, длинныхъ иглы. На поверхности створки отъ носика къ лобному краю 

тянется слабо выраженный, неясно ограниченный синусъ, ширина котораго у лобнаго 

края достигаеть 12 шш. Поверхность раковины покрыта слабо выраженными продоль- 

ными ребрышками, а также и не рфзкими продольными складками. Кром того, на 

макушечной части раковины до колфнчатаго изгиба замЪтны концентрическ1я попереч- 

ныя, не ясно выраженныя складки, а по всей поверхности раковины очень нфжные, 

слабые слфды наростаня раковины. 

МъЪстонахождеше: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск!й). 

Группа Ргодис{и$ Нитбо!9Н 4’ОтЬ1ету. 

Ргодисиз Нить Ав @’Оть1ету. 

Табл. УП, фиг. 8 и 4. 

1842. Ргодисиз Нитб ай а’ОтЬ1епу. Уоуасе 4атз ГАшегщае Мёюптае. Райвотюо1огле, ре. 54, |1. У, 

Во. 4—7. 
1902. Ргодисиз Нитф Ай Чернышевъ. Верхне-каменноугольныя брах1оподы Урала и Тимана; стр. 275, 

табл. ТП, фиг. 1—8. 

Одинъ экземпляръ этого вида былъ найденъ недавно въ верхне-каменноугольномъ 

известняк® Самарской Луки. Его размЪры: длина по смычному краю 2 сш., а раз- 

стоян1е между носикомъ и лобнымь краемъ 3 ем. 

М»стонахождеше: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й). 
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Группа Ргодис{и$ {епи${маи$ УегпециИ. 

Руодис#из 1епилзичаиз Уегпей1|. 

1845. Ргойисвиз епиизичайия Уегпеи!. Равощоосле 4е 1а Вазяе, рас. 260, р1. ХУГ, Ве. 6. 
1902. Руо4исиз етиазичйи$ Чернышевъ. Верхне - каменноугольныя брахюподы Урала и Тимана; 

стр. 288, табл. ХХХУТ, фиг. 4—5, табл. ГУ, фит. 6. 

Одинъ экземоляръ этого вида былъ найденъ въ Царевомъ КурганЪ, на Самар- 

ской Лукф. Экземпляръ, найденный въ этомъ мЪетф, н$еколько меньшихъ размфровъ 

по сравнению съ уральскими экземплярами. 

МъЪстопахождене: Самарская Лука, Паревъ Курганъ (Ноинск1й). 

Группа Ргодисфи$ зсабмешиз$ Магит. 

Руо4и( $ зсабтсии Магип. 

Табл. УП, $. 3. 

1809. Амопиез зсартсииз Матё1т. Реё. ПегЪ.; р. 8, р. ХХХУГ Во. 5. 
1862. Ргодисвиз зсабтсщиз ОБау1@з0п. Втги. 1033. Втасшоройа, р. 169, р. ХЬШ Ё 5—8. 

МЪстонахожден!я: Этотъ видъ встрЪфчается рЪдко на Самарской ЛукЪ. Въ извест- 

яякЪ Бахиловой поляны мною были найдены два небольшихъ экземпляра большой 

створки этого вида, поверхность которыхъ была покрыта характерными для Г’. $с967- 

с из иглами, расположенными въ боле или мене правильные вертикальные ряды. 

Кром того была найдена еще часть большой створки экземпляра болЪе значитель- 

ныхъ размфровъ въ известнякЪ Молодецкаго Кургана (Ноинск!й). 

Ргодисз ризозиз РЫПИрз. 

Табл. УГ, фиг. 8 и 9. 

1836. Ргодиса ризи4оза РЫИПрз. @ео|. о# Уоткзете; У. И, р1. УП, 15. 

1847. Ргодисфиз ризиозиз Коп1асК. Моп. 4ез ©. Ргой. её СПоп., рае. 118, фаЪ. 12, Во. 4а, В, с, 4. 

1862. Ргофисёи$ ризиозиз Пау1азоп. Вт. 53. Втасшоройа; р. 168, р. ХШЫ, ве. 1-6 её р1. ХЫП, 

Во. 1—4. 

Довольно большихъ размфровъ раковины этого вида были найдены въ нЪсколь- 

кихъ пунктахъ на Самарской ЛукЪ. Разм$ры наиболЪе крупнаго экземпляра: разетоя- 

не между носикомъ и лобнымъ краемъ 6 сш., а длина смычнаго края 5,5 ем. 

Скульптура какъ малой, такъ и большой створокъ очень характерна и хорошо со- 

хранилась. 

М5стонахожден1я: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ); Яблонный 

оврагь (Ноинск1й) и Молодецый Курганъ (Ноинск1й). 

9% 
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Руо4исиз ротгтесниз Кибогса. 

1844. Рго4исиз роттесйиз Кафотса. Гмецег Вейтас гаг Рааеоф. Влазат4?з; 3. 96, р. Х, Вс. 3. 

1902. Рго4исёиз роттес#из Чернышевъ. Верхне-каменноугольн. брахлоподы Урала и Тимана; стр. 301, 
табл. РУ, ф. 1, табл. ГУТ, фиг. 4 и ХПИ, $. 2. 

На Самарской ЛукЪ этотъ видъ попадается сравнительно рфдко въ верхнемъ ка- 

менноугольномъ известнякЪ. НаиболЪе значительвые изъ экземпляровъ, представленные 

только большими створками, достигаютъ длины по смычному краю 4 сш., а разстоя- 

не между носикомъ и лобнымъ краемъ у нихъ достигаеть 7 сш. Скульптура совер- 

шенно сходна съ типическими экземплярами съ Урала. 

М5Ъстонахожден1я: Самарская Лука, Царевъ Курганъ, изъ горизонта съ Сатахто- 

рота ститепа (Никитинъ), Яблонный оврагъ (Ноинск!й). 

Группа Ргодиси$ рипфаш$ Магел. 

РгоЧиси8 рипсюйиз Матат. 

1809. Апотию$ рипсаиз МатИп. Рег. ОетЪ.; т. 8, р. 87, Е 6. 
1902. Ргодисиз рипа из Чернышевтъ. Верхне-каленноугол. брахюподы Урала и Тимана; стр. 296, 

табл. ГУП, Ф. 12. 

Этоть видъ довольно распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ 

Самарской Луки и достигаеть нерздко большихъ размфровъ. НайболЪе значительный 

по величинз экземпляръ по смычному краю достигаеть 6 сш, а разстояне между но- 

сикомъ и лобнымъ краемъ у него было около 5 см. 

МъЪстонахожденя: Самарская лука, Молодецый Курганъ (Ноинск!й); Яблонный 

оврагь (Ноинск1й); село Ширяево, около Липовой поляны (Ноинск1й); Бахилова, 

поляна (Штукенбергъ), Царевь Курганъ (Ноинск1й). 

РгоЧистиз разслафиз Клибогса. 

Табл. УПГ, фиг. 6. 

1844. Ргодисниз Газдаиз Кабогса. Умецег Хас\тах таг Ра]аеотфо1. Влзз1ат4$; 5. 100, фаЪ. Х, Во. 4. 
1902. Ргойисиз Газсифиз Чернышевъ. Верхне-каменноугольныя брах1оподы Урала и Тимана, стр. 297, 

табл. ХХХГ, фиг. Ти ХХХГ", фиг. 5. 

На Самарской ЛукЪ этоть видъ попадается довольно рЪдко. 

Мъстонахожден1я: Самарская Лука, с. Ширяево (Ноинск1й); Царевъ Курганъ 

` (Штукенбергъ); Бахилова поляна (Штукенбергт). 
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Ргодис из Иттаиз Зомегру. 

Табл. П, фиг. 13: 

1862. Риодис из Итьтиз Бау!@зоп. ВгИ. 1055. Вгасморо4а, р. 171, р1. ХХХШ, Во. 12—15, р. ХЫУ, 

085: 

Два небольшихъ, но прекрасныхъ экземпляра этого вида, представленныя, однако, 

только большими створками, найдены мною въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ 

Самарской Луки. Длина наибольшаго экземпляра по смычному краю достигала 8 шт., 

а разстояне между носикомъ и лобнымъ краемъ до 15 шт. Скульптура большой 

створки очень характерна. 

М»Ъстонахожден!е: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергут). 

Группа Ргодисфи$ УЙИег$ а’ОтЪ. 

Ргодисиз Коте Уегпец!|. 

1845. Ргодисииз Коптетатиз Уетпец!И. Райвомююзе 4е 1а Вазчяе, р. 274. 
1847. Ргодисиз ТИйетя КопшсК. Мопост. 4ез септез Рг. её СЪ., р. 109, р1. ХЬ Ве. 1. 

1862. Ргодисиз ГИЙстя Меллеръ. Замфтки еёе. Г. №, ч. ЛУ, стр. 186. 

1902. Ргодисниз Котто Чернышевъ. Верхне-каменноугольныя брахюподы Урала и Тимана, стр. 291, 

табл. ХХХТУ, фиг. 2 и 3. 

Синонимика и характеристика приведены въ указанной выше монографли 0. Н. 

Чернышева. Самарске экземпляры вполнф сходны съ уральскими. 

Этотъ видъ очень распространенъ въ верхне-каменноугольномъ известнякв Самар- 

ской Луки. 

МЪетонахожденя: Царевьъ Курганъ (Штукенбергъ и Ноинск!й); Усольскля 

жигули, Березовка (Ноинск!й); Бахилова Поляна (Ноинск!й); ниже Кабацкаго пикета 

(Ноинск!й); Ширяево (Ноинск!й); село Костычи, около Сызрани устье оврага и у 

восточнаго конца села (Ноинск1й); въ Каменномъ оврагЪ, на р. КрымзЪ (Ноинск!й)* 

ниже Капитанскаго оврага, изъ швагериноваго горизонта (Ноинск1й). 

РгоЧисйиз ипачиз Бе гапсе. 

Табл. УШ, фиг. 7. 

1826. РуоЧисйиз ипая и; Ре!гапсе. Оуеё. 4ез Заепсез Хабаг. ХИП, р. 354. 

1845. Ргодисииз ипааиз Уегпеии. Ра16о00]. 4е 1а Вазяе; р. 261, р1. ХУ, В©. 15. 

1847. Ргодиси; ипаайз КоплтсК. Моп. 4ез ©. Ргодиефиз её Овопебез; р. 59, р. У, Вс. 3, а, В её с. 

НЪсколько мелкихъ экземпляровъ этого вида были найдены въ верхнемъ каменно- 

угольномъ известнякЪ Самарской Луки; они совершенно сходны съ рисунками Вернейля 
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въ его палеонтологи Рос@и. Размфры этихъ экземпляровъ достигають 10 шш. по смыч- 

ному краю, а разстояне отъ макушки до лобнаго края равно 13 тм. 

МъЪстонахожденя Самарской Луки: Яблонный оврагъ (Ноинск!й); Капитансый 

оврагъ, швагериновый горизонть (Ноинский). 

Ргодисйиз сТ. ип4 ети Копшек. 

Табл. ГХ, фиг. 14. 

1847. Ргодисйиз ип@фетиз КоптеК. Моп. 4ез вепгез Ргодасфа$ её Спопе(ез; рас. 57, фа. У, Во. 4 е 
фа. ХГ, Но. 5. 

Большая створка этого вида, весьма напоминающая Р. ии егиз Коп1птеЕ, была 

найдена на Самарской Лук$. 

МъЪстонахожден1е: около Березовки, недалеко отъ р. Уссы (Ноински!й). 

Группа Ргодисфи$ опозрти$ ЗоууетБу. 

Ргодисйиз Тоба Зо. 

1821. Ргодисйиз 1обайиз Зоу. М. Сопс®Ъ.; р|. 318, Ве. 9—6. 

1845. РгодисНиз 1офаиз Уегпеии. Ра]. ае 1а Визе; ре. 266, 71. ХУГ, Во. 3. 

1862. Ргодисиз 1опддзратиз гаг. 1офаи$ Рау1азопт. Вт. Ю33. ВгасШоро4а; рас. 155, р. ХХХУ, ве. 14. 
1904. РгоЧисниз 106аиз Зох. чот. Чернышевъ. Верхне-каменноуг. брах1оподы Урала и Тимана; 

стр. 263. табл. 14\П, фиг. 10—11. 

Этотъ видъ очень распространенъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякЪ Са- 

марской Луки. 

МЪстонахожден1я: Яблонный оврагъ (Ноинск!й); Моркваши, Лысая Гора и Ва- 

менная Гора (Ноинск1й); Молодецый Курганъ (Штукенбергъ); Царевъ Курганъ 

(Штукенбергъ), Ширяево (Ноинск1й); Бахилова Поляна (Ноинск1й); между Ка- 

питанскимъ оврагомъ и желзнодорожнымь мостомъ (Ноинск1й). 

Груипа Ргодиб{и$ зртиози$ ЗомегЪу. 

Рго4ис#из рзеидоасщеаиз Ктофом. 

1888. Ргоисйиз рзеидоасщеаиз Кротовъ. Соликамеюмй и Чердынсвй Ураль, стр. 411, табл. 1, фиг. 18. 
1902. Ргодис#из урзеидоасиеа из Чернышевъ. Верхне-каменноугольныя брахюподы Урала и Тимана; 

стр. 266, табл. ХХХ, фиг. 7 и табл. Ш, фиг. 19—18. 

Одинъ экземпляръ большой створки этой формы, совершенно тождественный съ 

уральскими экземплярами, былъ найденъ на Самарской Лук. 

МъЪетонахожден!е: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск!й). 
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РгоЧисиз асшеаиз Магип. 

Табл. УП, фиг. 9 ан 6. 

1809. Апотиез асшеа из Матё1т. Рег. Оегмепза, р. 8, 1. 37, Е 9—10. 

1847. Ргодисйиз асщеиз Коп1тсК. Моп. 4ез сепгез Ргодисбаз её Спопебез, р. 144, р1. ХУТ, Во. 6 а, В, себ а. 

1863. Ргодчсз асшежиз Бау1Азоп. Вти. №85. Втасморо4а, раз. 166, р1. ХХХ Во. 16—20. 

Очень хорошо сохранивиийся экземпляръ большой створки небольшихъ размЪ- 

ровъ, очень сходный съ рисункомъ Давидсона, былъ найденъ на Самарской Лук. 

МЪстонахожден!е: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Ноинск1й). 

Рьодис из Ифегсёаиз8 МоПег. 

1862. Ргойис из ифегсщайи$ Меллеръ. Горный журналь, ч. ТУ, стр. 191, табл. Х, фиг. 8. 

1902. Ргодисйиз Фифетсшаиз Чернышев. Верхне-каменноугольныя брах1оподы Урала п Тимана, стр, 267, 
табл. ХГУП, фиг. 3—5 и табл. ШИ, фиг. 7. 

Большая створка этого вида найдена мною въ Царевомъ Курган$. 

Риго4исиз ризбщаиз КеузегИпз. 

1853. Ргойисвиз ризи а из КеузегИпс. Вай. 4е Ла Бос. (601. 4е Егалсе. Ш Зече, Уо]. Х, рав. 247, 

1902. Ргодис из ризп а из Чернышевъ. Верхне-каменноутольныя брахюподы Урала и Тимана, стр. 271, 
табл. ХХХ, фиг. Ти 2 и табл. МП, фиг. 5 и 6. 

Большая створка этого вида была мною найдена въ Царевомъ КурганЪ. 

Группа Ргоди{и$ Сога 4’ОтЪ. 

Ргодисиз Сота @’ОтЪ1епу. 

Табл. УП, ф. 44а с. 

1842. Ргодисиз Сога 4’ОтЬ1епу. Уоуасе 4атз ГАтёгае Мег. У. П, Ра1вощюоюэте, р. 58, р1. ТУ, ве. 8—9. 

Литература и синонимика этого вида приведены детально 9. Н. Чернышевымъ 

въ его монографии „Верхне-каменноугольныя брах1оподы Урала и Тимана“, стр. 279. 

Этоть видъ распространенъ вертикально очень широко, доходя до швагериноваго 

горизонта. верхняго каменноугольнаго известняка Самарской Луки. Величина экземпля- 

ровъ съ Самарской Луки не достигаетъ величины крупныхъ уральскахъ экземпля- 

ровъ. НаиболБе значительные экземпляры съ Самарской Луки по смычному краю 

имфють 6 см., а разстоянте между смычнымъ и лобнымъ краями у нихъ не превы- 

шаетъ 4,5 см. 
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МЪстонахожденя: На Самарской Лук этоть видъ имфетъ очень широкое гори- 

зонтальное распространене. Яблонный оврагъ (Ноинск!й); Молодецый курганъ (Ноин- 

ск1й, Штукенбергъ); Царевъ Курганъ, горизонть съ Ри. Сота (Никитинъ, Шту- 

кенбергъ, Ноинск!й); село Ширяево (Ноинск1й); между селомъ Ширяевымъ и Ли- 

повой поляной (Ноинск!й); Бахилова поляна (Штукенбергъ, Ноинск1й); село 

Моркваши (Ноинск!й); Троекурово (Ноинск1й); Старое Отважное (Ноинск1й); 

р. Уса, правый берегь выше горы Лепешки (Ноинск1й); Овечкинъ оврагъ (Ноин- 

ск1й); окрестности р. Сызранки (Ноинск1й); р. Крымза, около Сызрани (Романовъ); 

село Костычи, оврагъ у восточнаго конца, непосредственно ниже горизонта съ шва- 

геринами (Ноинск1й); г. Сызрань, противъ монастырской мельницы (Ноинск!й); 

Батраки, бичевникъ ниже церкви, у западнаго конца Батраковъ (Ноинск1й) и изъ 

доломита съ крупными пустотами отъ фузулинъ (Ноинск1й). 

Руод4ис из Сота а’ОтЪ. зах. по. 

Табл. УП. фиг. 5. 

Въ верхне-каменноугольномь известнякЪ Царева Кургана въ беллерофоновомъ 

горизонт® довольно часто попадаются экземпляры РуоЧисвиз Сота, у которыхъ про- 

дольныя ребрышки на створкахъ бол5е рЪзко выражены и расположены менЪе сбли- 

женно. На типическихъ экземплярахъ РгоЧис#из Сота ФОтЪ. съ Самарской Луки на 

разстояни 5 шш. приходится 10 ребрышекъ, а на поверхности створокъ экземпляровъ 

новой разновидности съ Царева Кургана ихъ приходится 5—6. ЁВромЪ того, на 

поверхности ихъ створокъ можно замфтить разбросанныя неправильно и р%дко неболь- 

ппя трубочки — основан1я обломанныхъ иголъ, которыя обыкновенно отсутствуютъ на 

типическихъ экземплярахъ Р. Сота ФОгь. съ Самарской Луки. 

Мъетнахождене: Самарская Лука, Царевъь Курганъ, беллерофоновый горизонтъ 

(Ноинск:й, Никитинъ). 

Ргодис из ппеаиз Уаасеп. 

Табл. УШ, фиг. 2. 

1884. Ргодис из Итеаиз \У аасеп. Зай-Вапее КоззИз. Рго4иасваз Тлтезё., Втасторо4а; рас. 673, р1. (ХУТ, 

Во. 1 её 2. 
1902. Луойисниз Птемиз Чернышевъ. Верхне-каменноугол. брахюоподы Урала и Тимана, стр. 284, 

табл. ХОУП фиг. 4. 

На Самарской ЛукЪ въ посл$днее время найдены два экземпляра брюшной створки 

этого вида, совершенно сходные съ такими же створками типическихъ экземпляровъ 

Соляного кряжа въ Инди (таб. 66, фиг. 2а, 6, у Ваагена). 

МъЪстонахожденя: Самарская Лука, Яблонный оврагь (Ноинск1й); Царевъ Кур- 

ганъ, беллерофоновый горизонт (Никитинъ). 
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Группа Ргодис{и$ ехрапзи$ Коп1тскК. 

Ргодисиз рзеи4оатгиетяз п. зр. 

Табл. [Х, ф. За б си а. 

Раковины этого вида не достигаютъ большихъ размфровъ. Экземпляры, бывие 

въ моемъ распоряжени, по смычному краю имфли длину 2—2,5 ст., а разстояне 

между макушкой и лобнымъ краемъ по выпуклой поверхности большой створки 4 ст. 

Большая створка изогнута колЪномъ; макушечная часть ея почти плоская, а осталь- 

ная выпуклая. На макушечной части тянется едва выраженный синусъ, который ста- 

новится рфзкимъ и широкимъ на отогнутой, выпуклой части раковины, примыкающей 

къ лобному краю. Носикъ плоск1й; онъ едва выдается надъ смычнымъ краемъ. Малая 

створка кол$нчато-изогнута и вогнута. Смычный край прямой и сравнительно длинный 

обусловливаетъь поперечную вытянутость раковины. Поверхность раковины покрыта до- 

вольно плоскими продольными ребрышками, которыя увеличиваются въ числ вставле- 

`емъ новыхъ между первоначальными. КромЪ того, на плоской макушечной части 

раковины замфчаются концентрическля складки, не рфзко выраженныя. Около за- 

остренныхъ ушковъ и съ каждой стороны синуса, недалеко отъ лобнаго края, распо- 

ложено по иглЪ, такъ что ихъ всего 4 на поверхности большой створки. Отъ Ргофисйиз 

атИепзз Тзепегпузсйем нашъ видъ, между прочимъ, отличается тЪмъ, что около 

лобнаго края приходится на 10 шш. оть 18 до 20 продольныхъ ребрышекъ, а у 

Р. атйепяз ихъ приходится на то же разетоян1е тольхо отъ 12 до 15. Встали указать, 

что у Р. таттаз КеузегИие, принадлежащаго этой же группЪ, число реберъ на 

это разсетояне больше, а именно 25. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Нойнек!й). 

Ргорозс4е!а Ое1ег&. 

РгорозсЧеЙа СТ. 1 ТзсвегпузсВеж. 

1902. РгобозсеИа 14а Чернышевъ. В.-к. брахюподы Урала и Тимана, стр. 818, табл. ХХХГ, фиг. 4 и 
табл. СХТ, фит. 7. 

Въ моемъ распоряжени находился только одинъ отпечатокъ малой створки одной 

изъ формъ рода Ргобозо4еЙа, которую можно отнести съ большой вЪфроятностью къ 

Р. о Тзевеги. 

М$стонахожден1е: Самарская Лука, село Ширяево (Ноинск!й). 

Труды ГеЕол. Ком. Нов. СЕР., вып. 28. : 10 
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РгорозсеПа детита Клиотса. 

1844. Ргойисйиз депита Клфогса. Уег\. В. Мш. СбезеЙстай; р. 93, р. Х, Ве. 1 а- 6. 

1902. РгобозсеЙа депита Чернышевт. В.-к. брахоподы Урала и Тимана, стр. 311, табл. ХХУШ, 

фиг. 7; табл. ХХХЬ, ф. 1 и табл. ШХ, фиг. 4—6. 

Этотъ видъ предетавленъ только одной малой створкой; на ней ясно отличима 

скульптура, свойственная створкамъ Р. депита Ки. 

Мъетонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 

Ррофозс4еЙа 946185 п. зр. 

Табл. 1Х, фиг. 4а, 6, си 4. 

Разм$ры раковинъ этого вида довольно. значительны. Длина смычнаго края у 

одного изъ экземпляровъ, бывшихъ въ моемъ распоряжени, достигала 3 ст., а раз- 

стояне между носикомъ и лобнымъ краемъ, слЪдуя поверхности колЪнчатаго изгиба 

большой створки, 6 см. Верхняя часть большой створки выпуклая. Носикъ ея н$- 

сколько загнутъ надъ смычнымъ краемъ. На поверхности большой створки можно отли- 

чить мало выраженный синусъ, не имфюпий опред$леннаго ограничен1я и покрытый 

довольно нфжными и плоскими продольными ребрышками, совершенно подобными 

ребрышкамъ, покрывающимъ крылья ея. Ребрышки нер$дко дихотомирують. У лоб- 

наго края замЪтенъ слабо выраженный, но все же оттянутый, выпуклый шлейфъ, ко- 

торый можно принять за оттянутую трубчатую часть створки. Въ синус замтны 

10 продольныхъ ребрышекъ, шириною около 1 шш., а ва крыльяхъ створки такихъ же 

ребрышекъ до 25 съ каждой стороны. На поверхности большой створки замтны, 

кромЪ того, слабо выраженныя поперечныя концентрическля складки и морщины. 

Малая створка нЪеколько вогнутая и также колЪнчато изогнута, какъ и большая 

створка: на поверхности ея можно наблюдать и поперечные концентричеекме морщи- 

нистые изгибы, и складки. 

Мъстонахожден1е: Яблонный оврагъ на Самарской ЛукЪ (Ноинск!й). 

Ргобозс4еЙа ееданиа п. зр, 

Тат, ХФ: 19. а вис. 

Раковина этого вида небольшихъ размфровъ. Въ моемъ распоряжении находилось 

только по одной брюшной и спинной створкЪ, не одинаковыхъ разм5ровъ и припадле- 

жавшимъ, очевидно, разнымъ экземплярамъ. Большая створка вздутая; она имЪетъ пря- 

мой смычный край, длиной 1,5 ст., и ясно выраженныя ушки, покрытыя небольшими 

поперечными складками. Носикъ нЪеколько загнутъ и едва выдается надъ смычнымъ 
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краемъ. Синусъ большой створки отсутствуетъ. Разстоян!е между носикомъ и лоб- 

нымъ краемъ равно 2 ет. Поверхность большой створки покрыта около 60 продоль- 

ными ребрышками, довольно рЪзко выраженными, а кромЪ того, и поперечными нЪж- 

ными концентрическими складками и морщинами. На ушкахъ можно было замфтить 

пфеколько продольныхъ рядовъ основан обломанныхъ иголъ. Лобный край этой 

створки нфеколько сжать и какъ бы оттянутъ. Малая створка вогнута и изогвута 

колЪнчато. Смычный край ея прямой. За нимъ сл5дуетъ площадка — макутечная часть 

и, наконецъ, отогнутая часть. примыкающая къ лобному краю. Поверхность малой 

створки покрыта продольными ребрышками, какъ и большой створки, & также и кон- 

центрическими поперечными складками. 

’ МЪетонахожденя: Самарская Лука, село Костычи, у восточнаго его конца (Ноин- 

ск1й); Капитанск! оврагъ, швагериновый горизонтъ (Ноинск1йЙ). 

Мати Нега \Узасен. 

Группа МаготНега ига!йса Тзспегпузевем. 

Матоярета сода Тзепегпузевея. 

1902. Магдиирета тофи Чернышевьъ. В.-кам. брахюцоды Урала и Тимана; стр. 821, табл. ХХХУТ 
фиг. 7, 9 п 13; табл. БУТ, фиг. 4—6. 

Этотъ видъ довольно рЪдокъ въ верхнемъ каменноугольномъ известняк5 Самар- 

ской Луки. 

М$стонахожден1е: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й). 

Матдиирега Нурса \Уаасеп. 

1384. Магдиифега урса У аасеп. За {-Вапее Козз., Ргофасбаз Глтезбопе. Вгасшоро4а; р. 771, 1. [ХХУГ 
р. 47, её р. ГХУШ, Ё 1. 

1902. Магдии{ега урка Чернышевъ. В.-кам. брахюподы Урала и Тимана, стр. 382, табл. ХХХУГ 
ф. 10—2 п табл. ГУТ. фиг. 18—16. 

Этотъь видъ довольно распространенъ Бъ верхнемъ каменноугольномъ известняк 

Самарской Луки. 

Мъстонахожден1е: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й). 

Матгутега с|. бслеЙнлем Тзепегпузсвем. 

1902. Магоифета бслеЙняет Чернышевъ. В.-кам. брахюподы Урала и Тимана, стр. 325, табл. ГУПТ, 

фиг. 9—12. 

Въ моемъ распоряжени находилось нЪеколько экземпляровъ этого вида, повиди- 

мому, р$дкаго въ верхнемъ каменноугольномъ известнякз Самарской Луки. 

Мъстонахождения: Самарская Лука, с. Ширяево и Кабацый пикетъ (Ноинск!Я). 

10* 
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МоПазса. 

Гатеганеа(а. 

Ъпи19ае 4’ОтгЬ1оту. 

Ита Вгио. 

Тлта зр. А. 

Табл. Х, фи. 3. 

Въ моемъ распоряжен!и находилась только одна створка этой формы. Разетояне 

между носикомъ и лобнымъ краемъ ея достигаеть 2,5 сш. Поверхность створки по- 

крыта довольно рЪзко выраженными плоскими ребрышками, уширяющимися къ лобному 

краю, гдЪ разстоян!е между вими равно 1 шм. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, с. Ширяево (Ноинск!й). 

]лта зр. В. 

Габл. Х, фиг. 4. 

Въ моемъ распоряжен!и находились только двЪз правыхъ створки этого вида. По- 

верхность створокъ почти гладкая; на ней видны только концентрическе слабо выра- 

женные слБды наростан1я раковины. Ушки не сохранились. Разстоян!е между носи- 

комъ и лобнымъ краемъ 10—12 шш. 

МъЪстонахождене: Царевъ Курганъ на Самарской ЛукБ (Штукенберг?). 

Рес и14ае Га. 

А\мсиоре {еп М’Соу. 

Анси]оресеп Когэсфатой Уегп. 

1845. Рефеп Койзслатой Уегпеии. Ра]. 4е 1а Влззче; р. 325, р1. ХХ, Во. 16. 

1846. Ресет Когзелатой К еузегИипе. Резспога-Гала, р. 245, р|. Х, Во. 9. 
1585. Асеиоресет Койзсратой Чернышевъ. Пермск. изв. Костромской туб. Горн. Жур. Янв.; стр. 93, 

табл. Ш, фиг. 18—19. 

1894. Амешоресееи Койзсйатой Нечаевъ. Фаупа  перуск. отложен; стр. 201. 

Этоть видъ встрЪчается довольно р%$ёдко въ каменноугольномъ известнякВ Самар- 

ской Луки. 

МъЪстонахожден1я: Самарская Лука село Ширяево (Ноинск!й); Царевь Курганъ 

(Штукенбергъ). 
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Ансшорееи +04епз8 п. зр. 

Табл. Х, фиг. 5. 

Въ моемъ распоряжени находилась только одна правая створка этого вида. Раз- 

м$ры ея незначительны: длиза смычнаго края 17 тт., а разстоян!е между нимъ и 

лобнымъ краемъ 15 шт. Нижнее ушко заострено и съ вырЪзкой, а верхнее тянется 

почти до лобнаго края раковины; поверхность этихъ ушковъ гладкая, и только 

нижнее покрыто н%Фсколькиуми поперечными, морщинистыми складками. Поверхность 

створки покрыта, независимо отъ концентрическихъ поперечныхъ складокъ, слабо вы- 

раженныхъ, и продольными одинаковыми ребрышками; число ихъ 15. Верхн!й и нижн 

края раковины образуютъ уголъ около 80°. Створка довольно выпуклая. 

МъЪстонахожден1е: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й). 

Атсиореет зататепяз п. $р. 

Табл. Х, фиг. 6. 

Въ моихъ рукахъ были только правыя створки этого небольшого ресеп’а (длина 

смычнаго края 9 шш. а разстоян!е между нимъ и лобнымъ краемъ 12 шш.). Ушки 

гладюя, а поверхность створки покрыта двоякаго рода продольными ребрышками. Бо- 

ле развитыя тянутся отъ носика къ лобному краю, а чередующияся съ ними болфе 

коротмя ребрышки находятся на нфкоторомъ разстоян!и отъ носика. 

М5етонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Ноинск1й). 

Аясшоресцет зсдтедайиз М. Соу. 

1841. Ресеи зедгеда из М’Соу. СатЪ. Коз$. о# Тте]ала; р. 99, р1. ХУП, Во. 3. 

1860. Рес еп зедгедаиз Елев\ма1а. 1. В, р. 935. 
1873. Ребеп зедтедай$ Ттаизс 1014. Кат. у. М)азейКома, р. 46. 

1875. Амешореет зедгедиз Тоа]а. КоШепка—Каапа 4ег Ватетё;— зе её У. 4. М.—№. Саззе 
Чег Аса4. 4ег У/15зепзс вай. У 1ет. р. 556, Та{. 1Ш. Во. 3. 

Въ моемъ распоряжении находилась правая створка небольшого экземпляра ра- 

ковины этого вида. Разстоян!е между смычнымъ и лобнымъ краями достигала у этой 

створки только 15 шш. Скульптура створки, хорошо сохранившаяся, совершенно сходна 

съ скульптурой Аосорецеп зедгедёиз М. Соу. 

МЪетонахожден!я: Самарская Лука, с. Ширяево (Ноинск!й); Царевъ Курганъ 

(Штукенбергъ). 
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Ас оресет СТ. зибраругасеа Уеги. 

1845. Амеиюоресет зибраругасеа У егп. Равото]оеле 4е 1а Клазче; р. 325, р1. ХХГ, Ве. 8. 

Неполная створка одного изъ сшоречетовъ скульптурой на столько походила 

на створку этого вида, изображенную у Вернейля, что я считаю возможнымъ отнести 

ее къ этому виду съ большой вфроятностью. Разм$ры этой створки тоже не отличаются 

отъ размфровъ створки, бывшей въ рукахъ Вернейля. 

Мъетонахождене: Самарская Лука, село Моркваши (Ноинск!й). 

Атсщоресет зр. А. 

ЧЫ Ж 7 

Изображенная на рисункБ створка, несохранившая скульптуру, не можетъ быть 

опред$лена болБе точно. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Штукенбергъ) 

Асиоресет зр. В. 

Табл. Х, Ф. 8. 

Сохранилось только ядро и отчасти правая створка этого ресета. Поверхность 

створки покрыта продольными первоначальныии ребрышками, идущими отъ носика, 

къ лобному краю, между которыми расположепы боле короткля ребрышки, идуцшйя 

только отъ середины створки къ лобному краю. Разм$ры створки даны на рисункБ, 

изображающемъ ее въ натуральную величину. 

МЪетонахождене: Самарская Лука, Царевъь Курганъ, беллерофоновый горизонтъ 

(Ноинск!й). 

Зе Мор{ема М’Соу. 

БиеМоретна с|. земсеа Уеги. 

1845, Аеш@а зенсеа Уетпейй. Равошо]ое 4е Ла Виззе; р. 321, р. ХХ, Во. 15. 

1846. Ресет зетлсеиз КеузегИпе. Реёзспога-Рал4.; р. 246, |1. Х, Е. 12. 

1885. Ресфет зетлсеиз Чернышевъ. Пермск. изв. Костромской губ. Горн. Журн. Январь; стр. 96. 

1899. Адсшоресет зечсеиз Нечаевъ. Фауна пермекихъ отложений; стр. 198, табл. УТ, фиг. 2, 6 и 7. 
1903. АгеМорета зетееа Яковлевъ. Фауна верх. части палсоз. отлож. въ Донецкомъ бассейнЪ; стр. 3, 

табл. 1, фиг. 4, 8 п 9. 

Въ моемъ распоряжеши находилась только одна правая створка этой формы, и 

то съ неполными ушками. Разстояне между смычнымъ и лобнымъ краями около 20 шт. 
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Мъстонахожден1е: Самарская Лука, Бахалова поляна (Ноинск1й); ниже Ка- 

бацкаго пикета (Ноинск1й). 

Уеотена взр. А. 

Табл. Х, фиг. 10. 

Въ моемъ распоряжени ваходилась только одна лЪвая створка этой формы, съ 

неполнымъ переднимъ ушкомъ и безъ задняго ушка. На сохранившемся ушеБ видны 

продольпыя ребрышки и поперечныя нЪжныя морщинистыя складки. Носикъ обломанъ. 

На поверхности створки, кромЪ концентрическихъ бороздокъ--слЪдовъ наростав1я рако- 

вины, видны съ передней половины ся едва зам$тныя продольныя ребрышки. Разетоян1е 
о между смычнымъ и лобнымъ краями 3 см. 

МъЪетопахожден1е: Самарская Лука, село Моркваши (Ноинск!й). 

ое’еюорема зр. В. 

Табл. Х, 4. 11. 

Въ моемъ распоряжении находилось только ядро правой створки этой формы. 

Длина смычнаго края 10 шм., а разстояне между носикомъ и лобнымъ краемъ 35 шм., 

такъ что раковина представляется удлиненной. Переднее ушко мало, а заднее болЪе 

значительно и р№зко отдфлено бороздкой. Назависимо отъ этого, оно выпукло. Поверх- 

ность створки гладкая. 

_ М5етонахождене: Самарская Лука. 

ЕтоНит Меек. 

Епюйит айешанит УэЗмаПох. 

Табл. Х, фит. 12. 

1858. Рефеп ацсщаиз ЗмаПо\х. Тгалз. 56. 0015 Асай. Бе. Уо]. Т, рас. 215. 
1872. ЕтоПит асшиит МееК её Нау4ет. Ета! Вер. о{ Ме Опцей 56. Сео]. Загуеу оЁ ХеЪгазса е{с.; 

р. 189, р. ГХ, №. 11 а-А 

1903. Еойит асан ЗуаПом. Яковлевь. Фауна верх. части палэоз. отлож. Донецкаго бассейна; 

стр. 2, табл. Т, фи. 5. 

Экземпляры этого вида, найденные па Самарской ЛукЪ, совершенно тождественны 

съ американскимъ экземпляромъ какъ формой, такъ и разм5рами. 

М$стонахожденя: Самарская Лука, Капитанск!й оврагъ, швагериновый горизонтъ 

(Ноинск1й); Царевь Курганъ, беллерофоновый горизонтъ (Ноинск!й). 
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Ау1сиПаае. 

РАегтеа Со1А!из5. 

Легтеа зр. А. 

Табл. Х, фиг. 13. 

На таблиц Х, по ошибкЪ, при фигурЪ, стоящей справа во второмь ряду сверху, помфчено 5, вмфето 13. 

Въ моихъ рукахъ находилась только часть ядра большой, выпуклой правой створки 

этого вида. На прямомъ и широкомъ смычномъ краю видны бороздки для помщен1я 

наружнаго тяжа. 

М?Ъетонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ, беллерофоновый горизонтъ. 

( Штукенбергъ). 

Рентеа зр. В. 

Табл. Х, фиг. 14. 

ИзвЪстна только одна правая, довольно выпуклая, створка этой формы. Носикъ 

и малое (нижнее) ушко обломаны. Большое ушко имфеть длину 12 шш. Наибольшее 

разстояте между носикомъ и лобнымъ краемъ около 60 шт. Поверхность створки 

обнаруживаетъ только концентрическля бороздки —елфды нароставия. 

М» стонахождене: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й). 

Реттеа @едапизята п. зр. 

Табл. Х, фиг. 159, 6. в, 4, ©. Г. 

Я отнееъ эту форму условно къ роду Реттеа, имфя въ виду характеръ ея за- 

мочнаго края, который представляется довольно широкимъ и прямымъ съ двумя про- 

дольными бороздками для помфщеня тяжа. Зубовъ, характерныхъ для раковинъ этого 

рода, я отличить не могъ. 

Раковина этого вида кособокая и, какъ кажется, не равностворчатая. ИзвЪетна 

только правая, довольно выпуклая створка. Величина экземпляра, наиболЪе значитель- 

ныхъ разм5ровъ, сл$дующая: длина прямого смычнаго края 15 шш., а наибольшее 

разстоян!е между нимъ и лобнымъ краемъ достигаеть почти 30 шш. Средняя возвы- 

тенная часть створки заканчивается н$Ъсколько заостреннымъ носикомъ, упипрающимся 

въ смычный край. Сверху, надъ носикомъ къ нему примыкаетъь крыловидное расши- 

рен1е раковины, а снизу небольшое ушко. Поверхность створки покрыта настолько 

оригинальной скульптурой, что позволяетъ отличить эту форму безъ всякихъ затрудне- 

ый. Скульптура выражена рядомъ концентрическихъ валиковъ, рЪзко отдфленныхъ 

другъ отъ друга глубокими бороздками. Въ лупу можно хорошо наблюдать на поверх- 



Флунд ВЕРХНЕ-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ТОЛЩИ САМАРСКОЙ ЛУКИ. 81 

ности валиковъ тонкая бороздки — слфды наростантя раковины. Врыло, расположенное 

надъ носикомъ, и маленькое ушко подъ нимъ тоже покрыты этими валиками. На 

створкЪ наибольшаго экземпляра можно было отличить 12 валиковъ, а на экземилярЪ, 

у котораго между прямымъ смычнымъ краемъ (длина 10 шт.) и лобнымъ краемъ 

18 шт., на створкЪ только 6 валиковъ. 

Мъетонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ). 

Реутеа зр. С. 

Табл. Х, фиг. 16. 

Сохранилась только одна правая створка этого вида. Длина ея прямого смычнаго 

края 17 шт.; надъ нимъ нЪеколько выдается носикъ. Разстоян1е между носикомъ и 

смычнымъ краемъ равно 25 шш. Поверхность створки гладкая; на ней видны концен- 

трическле слфды наростанля. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, Крестовый оврагъ, ниже села Ширяева, 

(Ноинск!й). 

ВаКемеШа К1по. 

Бакешейа с|. сегаюрйода Ус Поет. 

Табл. Х, фиг. 9. 

1908. Бакешейа сГ. сегаюррада Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложен! въ Донец- 

комъ бассейнЪ; стр. 7, табл. П, фит. 15, 16. 

Отпечатки и ядра раковинъ этого вида, попадающихся въ Царевомъ КурганЪ, на 

Самарской ЛукЪ, въ беллерофоновомъ горизонт, совершенно сходны съ рисунками и 

описанями г. Яковлева. 

Рзеифотопо#$ ВеугтсйВ. 

РзеиЧототойз сатфотсиз п. зр. 

Табл. Х, фит. 17 а, 6, с, 4, е/ 

ИзвЪетны только ядра этой формы и отпечатокъ наружной поверхности лЪвой. 

нЪсколько вогнутой, створки этой формы. Раковины ея не равностворчатыя и нЪеколько 

кособокля. Правая створка довольно выпуклая, а лфвая, какъ уже сказано, нЪсколько 

вогнутая. Очертане раковины въ общемъ неправильно округлое. Смычный край пря- 

мой. У экземиляра, бывшаго въ моемь распоряжени, длина около 18 шт., при раз- 

стоян1и отъ носика до лобнаго края вь 50 шш. Надъ смычнымъ краемъ какъ правой, 

такъ и лБвой створокъ нЪеколько возвышалотся силющенные и вытянутые носики. 

Труды Гекол. Ком. Нов. сер, вып. 28 Ш 
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Бороздки на смычномъ краБ для помбщеня тяжа выражены слабо; опЪ довольно 

широки. 

Изъ двухъ отпечатковъ мускуловъ большой, расположенный у лобнаго края, хо- 

рошо замфтенъ на отпечаткЪ правой створки, а малый почти незамфтенъ у носика 

этой створки. На отпечаткЪ меньшей, нЪсколько вогнутой, створки отпечатковь муеку- 

ловъ не видно. Раковина листоватая; она обнаруживаеть на поверхности немногочи- 

сленныя радальныя ребрышки, разстоян1е между которыми у лобнаго края достигаетъ 

2 шт. Ушки развиты очень слабо. 

МъЪетонахожден1е: Самарская Лука, Царевъ Курганъ, въ коралловомъ горизонт® 

(Штукенбергъ). 

Рзеидотопойз зр. 

Табл. Х, ф. 18. 

Сохранилея только отпечатокь наружной поверхности малой плоской створки. 

Створка листоватая съ продольными складками, видимыми только у лобнаго края. 

Смычный край прямой, длинный. 

М стонахождеше: Самарская Лука, Царевъ Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Ноинскй). 

Атс1ае Гат. 

Масгодоп Г усеб+. 

Мастодот 60депзе п. зр. 

Табл. Х, ф. 19а, 6. 

Форма раковины этого вида напоминаеть форму раковины Масгодой Гасотаа- 

яатит Коп1тсК. Волжеюй видъ рЪфзко отличается однако отъ бельмйскаго скульптурой. 

Раковина кособокая. Носики створокъ расположены очень близко къ нижнему концу 

прямого смычнаго края (длина его у экземпляра, представляющаго ядро и бывшаго 

въ моемъ распоряжени, около 30 тт.). Носикъ нЪсколько загнутъ, и между носикомъ 

и смычнымь краемъ располагается небольшая атеа (длиной около 10 шт. и высотой 

2 шм.). Поверхность створокъ обнаруживаеть рЪзко выраженные кили, которые тя- 

нутея отъ носиковъ кверху, къ верхнему концу лобнаго края. Поверхность этой, нЪ- 

сколько вогнутой, части раковины имфеть форму треугольника, обращеннаго вершиной 

къ килямъ, а основанемъ кверху. Разстоян1е между концомъ смычнаго края и концомъ 

киля равна 15 шш. Скульптура раковины можетъ быть возстановлена только отчасти, 

такь какъ экземпляръ, бывиий у меня въ рукахъ, представляетъ ядро, на которомъ 

видны продольныя ребрышки. На треугольной площадкЪ между смычнымъ краемъ и 

килемъ проходять только 5 ребрышекъ, а на выпуклой передней части створокъ хо- 



Фауна ВЕРХНЕ-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ТОЛщЩи САМАРСКОЙ Луки. Эээ 

рошо замфтныхъ реберъ 12. По направленю отъ киля къ нижней сторонЪ створки 

ребрышки эти постепенно сглаживаются. Ребрышки эти пересфкаются на поверхности 

створокъ концентрическими слЪдами наростанля раковины. 

МъЪстовахожден1е: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ). 

ЛМасго4от Гасотачичатит КоплтеКк. 

1842. Атса Гасотаатата КоплтеК. Оезсттр. 4ез ап. 3$. сат. 4е Вео1аие; рас. 119, р. 2, Вс. 14 а, В, с. 
1845. Атса Гасотааичата (Коп.) Уегпеий. Ра]. 4е 1а Влззе, раз. 814, р1. ХХ, Во. 12. 

Самареюме экземпляры, представляюпие обыкновенно ядра или отчасти створки 

этого вида, вполнЪ сходны по разм5рамъ и скульптур$ раковины съ рисункомъ Вер- 

нейля. 

МъЪстонахожденя: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й); Царевъь Кур- 

ганъ (Штукенбергъ); Старое Отважное (Ноинск!й). 

Масто4о® зр. А. 

Табл. Х, фиг. 20 а, 6. 

Раковины этого вида достигаютъ довольно значительныхъ размЪровъ. Носики за- 

острены и придвинуты къ заднему концу смычнаго края. Киль не рфзокъ. Скульптура 

неизвЪетна. 

Мъ$етонахожден1е: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ). 

Мастойот зр. В. 

ао Хх: 21. 

Довольно крупная форма, извфетная только по ядру лЪвой створки. Киль раз- 

витъ очень слабо. Скульптура неизвестна. Носикъ расположенъ въ концф смычнаго 

края; онъ довольно тупой. Смычный край сравнительно коротвй. 

МЪетонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбертгь). 

ЛМасто4от СТ. атдёит Уетги. 

Табл. Х, фиг. 23. 

1845. Агса атдща Уетпеци. Ра]вопф0]осле 4е 1а Влзяе, рас. 868, р|. ТХ, Вс. 12. 

Небольцпия раковины этого макродона найдены мною въ видЪ ядеръ. СлБды скульп- 

туры на нихъ не видны. Что же касается до общей формы и размЪровъ, то они 

совершенно сходны съ рисунками и д1агнозомъ Вернейля. 

11* 
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МЪстонахожден1е: (Самарская „Лука, Царевъ Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенберг?). | 

Мастодой Капуатит Уетгпец!. 

Табл. Х, фиг, 29, @ и 6. 

1845. Агса Кицдата Уегпеи!. Ра]вопф. 4е 1а Ваззе, р. 818, р1. ТХ, Ё п. 
1894. Масгодот Ктфатит (У етпеп11). Нечаевъ. Фауна ес. стр. 244. 

Раковины этого вида найдены въ видЪ ядеръ и отпечатковъ, которые дали воз- 

можность получить слфпокь скульптуры поверхности створки. Разм$ры раковинъ этого 

вида въ известняк Самарской Луки небольшие. Длина прямого смычнаго края не пре- 

вышаеть 10 шш., при ширинЪ ея створокъ между смычнымъ и лобнымъ краемъ въ 

6—7 шш. Носики, расположенные на конц смычнаго края, загнуты; отъ нихъ тянется 

по створкамъ киль, довольно рЪзко выраженный. Поверхность створокъ гладкая; она, 

обнаруживаеть только концентрическе слфды наростан1я. РазмЗры нФеколько менЪе, 

чфмъ у пермскихъ представителей этого вида. 

МъЪетонахожден1я: Самарская Лука, Царевъь Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ), Капитансвй оврагъ у устья, швагериновый горизонть (Ноинск1й). 

Мастодов Мотя п. $т. 

'Габл. Х, фиг. 24 а и 6. 

Въ беллерофоновомъ горизонт$ каменноугольнаго известняка Царева Кургана 

М. 9. Ноинскому удалось собрать довольно много отпечатковъь и ядеръ формы, 

которая оказалась новой. Величина этой формы незначительная. Длина прямого смыч- 

наго края не превышаеть 10 шш., а ширина створокъ между носикомъ и лобнымъ 

краемъ не превышаеть 5 шт. Носикъ очень острый, н%еколько возвышается надъ 

смычнымь краемъ; онъ удаленъ отъ нижняго конца смычнаго края на 2,5 шш. Оть 

носика тянется къ верхнему почти прямому краю раковины рЪзкЙ киль. Поверхность 

створокъ гладкая; она обнаруживаетъ только концентрическя бороздки—слЪды наро- 

стан1я. На ядрахъ, подъ носикомъ, видны косые зубы, а также видны и продольные 

пластинчатые зубы. 

МъЪстонахожденя: Самарская Лука, Царевь Курганъ, беллерофоновый горизонтъ 

(Ноинск!й), село Костычи (Ноинск!й), Капитансвй оврагь (Ноинск1Й). 

Мастодот зр. С. 

Табл. Х, фФ. 25. 

ИзвЪетно только ядро лЪвой створки. Створка эта довольно вздутая, съ корот- 

кимъ смычнымъ краемъ и тупымъ носикомъ. Поверхность раковины гладкая. 
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М» стонахождене: (Самарская Лука, Царевьъ Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ). 

Суг{юдопагса Такоме\. 

Сутю4допатса БакешеПощез Такое. 

1903. Сугюаопатса БаксиеИо4ез Яковлевъ. Фаува верхней части палеозойскихь отложен1й въ Донец- 
комъ бассейнЪ. Пластинчатожаберныя; стр. 12, табл. ЦП, ф. 1—7. 

Эта форма встрЪчается довольно часто въ каменноугольномъ известнякф Самар- 

ской Луки. | 

МъЪетонахождене: Самарская Лука, Капитанекй оврагъ, швагериновый горизонтъ 

(Ноинск!й), Кабацый пикеть (Ноинск1й), Царевъ Курганъ, беллерофоновый гори- 

зонтъ (Штукенбергъ). 

МисоНдае. 

Миса Гат. 

Мисща Беутсм УЭсВапгойй. 

Табл. Х, фиг. 26. 

1854. №Мисша Веутсм Зспаяго&В. Хейзег. 4ег 4. сео]. безеЙзспай. Ва, УТ, р. 551, р1. ХХЬ Вс. 4. 
1894. Мисща Беутсм Нечаевъ. Фауна е{с., стр. 248, табл. Х, фиг. 12. 

МъЪстонахожден1е: Самарская Лука, ниже Кабацкаго пикета (Ноинск1й). 

Те1>опИЧае Гат. 

Уепиоди$ Кто. 

осиго4из И’пе@ет ЗмаПом. 

1862. Сурмсатща Иейет ЗуаПоу. Тгапз. 56. [01$ Асаа. Заеп. П, р. 96. 
1908. осмгойиз У/’1е@ет4 Яковлевъ. Фауна еёс., стр. 15, табл. Т, фиг. 15, 22. 

МъЪеонахожден1е: Самарская Лука, Царевъ Вурганъ, беллерофоновый горизонтъ 

(Штукенбергъ); устье Вапитанскаго оврага, швагериновый горизонть (Ноинск1й), 

ниже Кабацкаго пикета (Ноинск!й). 

ОСигоиз 10856из УегпейИ. 

1845. ОС/иго4из тозсиз Уегпеци. Ра]. 4е 1а Вазяе, р. 309, р]. ХТХ, Ве. 7 е6 8. 

1894. оус/и2о4и$ тозясиз Нечаевъ. Фауна еёс., стр. 277. 

М стонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ, беллерофоновый горизонтъ 

(Штукенбергъ, Ноинек1й), Капитансюый овраг, швагериновый горизонть (Ноин- 

ск1й), ниже Кабацкаго пикета (Ноинский). 
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Азат Чае Сгау. 

Р!еигорноги$ К1по. 

Реиторлогиз ср. оДопдиз Меек. 

1872. Реитгорйогиз 00пдиз Меек её Нау4ев. Еш. Вер. оЁ \е (0. 5. Сб. Багу. оЁ Мергазса, р. 212, 
о Но. Чао ИС 

1908. Реигорйогиз о опдиз Яковлевъ. Фауна верхн. части палеозоя въ Донецкомъ бассейнЪ, стр. 18, 
табл. Г, ф. 11—14. 

Не вполнф сохранивиияея ядра, повидимому, принадлежащая этому виду, найдены 

М. Э. Ноинскимъ. 

М стонахожден1е: Самарская Лука, Капитансюй оврагъ, швагериновый гори- 

зоить (Ноинск!й). 

Реиторротиз зр. А. 

Табл. Х, фиг. 27 а и 6. 

ИзвЪстны ядра обфихъ створокъ раковины, принадлежащей, вЪроятно, къ этому 

роду. Рисунокъ очень точно изображаетъ эти ядра въ натуральную величину. 

МъЪетонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый горизонтъ 

( Штукенбергъ). 

Пеитор\отиз зр. В. 

Табл. Х, фиг. 28. 

Сохранился отпечатокъ этой формы, къ сожалЪ ню, нЪФеколько деформированный. 

Рисунокъ сдЗланъ со слфипка. 

Мъстонахожден1е: Самарская Лука, Царевъ Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ). 

АЗаЧе Зо\метБу. 

Аяате регтосатботаса Тзспегпузсвем. 

1385. Аз регтосатботса Чернышевъ. Перхск. изв. Костромской губ., стр. 8, табл. П, фиг. 10. 

1908. Азкие регтосатфопяса ®. адеписшоаа Я ковлевъ. Фауна, еёс., стр. 19, табл. П, фиг. 8—13, 14. 

Мъстонахожден1е: Самарская Лука, Царевъ Курганъ, беллерофоновый горизонтъ 

(Ноинск1й). 
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Аза зр. А. 

Табл. Х, ф. 29. 

Ядро правой створки одного изъ виловъ этого рода было найдено на Самарской 

Лук$. 

М}стонахожден1е: Самарская Лука, Капитанеюй оврагъ, швагериновый гори- 

зонтъ (Ноинск1й). 

Азвие зр. В. 

Табл. Х, фиг. 30. 

Ядро лЪвой створки этого вида было найдено мною на Самарской ЛукЪ. 

М»Ъстонахожден!е: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ. 

Азат 5019ет8з п. р. 

Табл. ХГ, $. 5. 

Сохранилась только правая створка этой формы съ очень характерной скульпту- 

рой, точно изображенной на рисункЪ5 въ натуральную величину. 

МъЪстонахожден!е; Самарская Лука, ниже села Ширяева (Ноинск!й). 

Сат@19ае Гам. 

Сопосагдит Втопп. 

СопосатФилт, зр. 

Табл. ХГ фиг. 7. 

Ядро этой формы изображено на рисункЪ въ натуральную величину. 

МЪстонахожден1е: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый тгоризонтъ 

(Штукенбергъ). 

Сурмсагаа Гаш. 

Сурисат@а трлюотфеа РВИПрз. 

1886. Суртсат@а тпопфеа РИИрз. Сео]. оЁ УогКзеште. У. П, р. 209, ру 5, Но. 10, 

1845. Сурисаг@а тлотфеа Уегпеи11. Ра]. 4е 1& Вазяе, р. 304, 71. ХХ, Ве. 15. 

Мъ$етонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ). 
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СТус1шетг14ае Оез. 

бИусииег$ Гал. 

СЛусйпетз (Гапораеа) дтап 8 п. зр. 

Табл. ХГ, ф. 1. 

Сохранилось только ‘ядро лфвой створки раковины этого вида, достигающей до- 

вольно значительныхь размфровъ; она изображена на рисункВ въ натуральную вели- 

чину. ОбиИй видъ этой створки чрезвычайно сходенъ со створками раковинъ другихъ 

видовъ Суситетз (Ратораеа). 

МъЪетонахождене: Самарская Лука, Бахилова поляна (Ноинск!й). 

Формы неопредъьленнаго положентя въ систем. 

Едтоп@а Коп1иск. 

Ейтоп@а ср. пебтазсения: @е1112. 

Табл. Х, фиг. 81 и Табл. ХТ ф. 6. 

1867. Азате пебтазсетяз @е1п1%2. СатропюгтаЯоп ип Руаз ш Мергазса, р. 16, баЪ. Г, Ё 95. 

1908. Ейтонйа пебтазсетяз Яковлевъ. Фауна верх. части палеоз. отлож. Донецкаго кряжа, стр. 22, 
табл. Т, ф. 21. 

М»Ъетонахожден1е: Самарская Лука, устье Капитанекаго оврага, швагериновый 

горизонтъь (Ноинск!й), Царевь Курганъ (Штукенбергь). 

Батопа итлорттз РаИИрз. 

1886. 1зосат@а иллоротилз РВИПрз. @ео|. оЁ Уотк. У. П, р. 209, ри. 5, Во. 18. 

1845. Еатоп@а илиотогтиз Уегпец!. Ра]вопф. Це 1а& Вяззяе, р. 209, р1. ХХ, Вс. 18. 

Ядро правой створки, найденное на Самарской ЛукЪ, оказалось совершенно 

сходнымъ съ изображентемъ, даннымъ Вернейлемъ. 

МъЪетонахождене: Самарская Лука, Яблонный оврагь (Ноинск1йЙ). 

АПогзта К1по. 

АПотзта тедш ат Като. 

1345. АПонзта тедийатз (К1тз). Уегпец!. Ра1вопё. 4е 1а Визе, р. 294, р1. ХХ, Не. 6 а, 6 е# р. ХХГ, 
о. Ш а, 6. 

Въ каменноугольномъ известнякЪ Самарской Луки этотъь видъ попадается р%дко. 
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Мъетонахожден!е: Самарская Лука, Царевъ Курганъ; коралловой горизонтъ (Шту- 

кенбергъ). 

АПотзята $}. 

Табл. Х, фиг. 39. 

Эта форма нЬеколько отклоняется отъ типической А теща. 

М5етонахождеше: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск!й). 

ЗапдитоШез М’Соу. 

бандитоез зр. 

Табл. ХГ., фиг. 2. 

Этотъ видъ представленъ ядромъ, которое даетъ только представлене о формЪ 

раковины и ея величинЪ. 

М5$етонахожден1е: Самарская Лука, Аблонный оврагъ (Ноинск1й). 

СагФотогрпа Копшек. 

СагФототрра 1атеЙоза Коптск. 

Табл. ХГ. фиг. Зи 4. 

1842—1844. Сат@ютогрйа 1атеПоза Коп1тсК. Оезет1рё. 4ез Аппиаях ес., р. 110, р1. Т, Вс. 2 а, Ь, с. 

Н%Ъсколько экземпляровъ этого вида, представляющихъ ядра той или другой створки, 

а также и полной раковины, были мною найдены въ Царевомъ Курган$. 

МъЪетонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ) 

СЛоззорпога. 

Оемайит 11п. 

Денайит отпаит КоптсЕ. 

Табл. ХТ, фиг. 8 п 9. 

1842—1844. Ден иии отищит КоплтсК. Оезсгирф. 4ез Ап. Козз. еёс., р. 318, р. ХХИ, Вс. 8 а, 6. с. 

Эта форма довольно часто встрЪчается въ известняк Царева Кургана. 

МЪетонахожден!е: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый горизонтъ. 

(Штукенбергъ). 

Труды ГеЕол. Ком. Нов. сЕР., вып. 93. 12 
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Еща!$ Стау. 

Епайз зр. 

Табл. ХГ, фиг. 10 и 11. 

Несомнфнный представитель этого рода найденъ мною въ известнякЪ Царева Кур- 

гана. Узкая щель на одномъ конц загнутой гладкой трубки хорошо сохранилась. 

М}стонахожден1е: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 

баз(горойа. 

РЛепгофотагИдае. 

Мигсн15ота АгсЬ1ас её УегпецИ. 

Митсизота Езсрет п. зр. 

Табл. ХИ, фиг. 8 и 9. 

1898. Мигсйизота апдщеаа РЬИПрз. Штукенбергъ. Общая Геологическая карта Евр. Росыи, лиетъ 
127, отр. 197, табл. Т, фиг. 7. 

Раковина этого вида, при высотф въ 4 сш., съ вертикальнымъ угломъ въ 20—245, 

состоить изъ 11—12 оборотовъ. Общая фоома ихъ остроконическая. Завитки рЪфзко 

отдфляютея другъ отъ друга. Верхняя часть завитковъ частью вогнутая, гладкая, обна- 

руживаетъ только слабо выраженныя сл$ды наростан1я. Эта часть завитка заканчи- 

вается довольно острымъ килемъ, подъ которымъ располагается узкая лента; она 

ограничена снизу отъ средней скошенной части оборотовъ спиральными ребрышками. 

При хорошемъ сохранен отпечатковъ можно отличить спиральную ребристость и на 

верхней части оборотовъ. За этими ребрышками тянутся еще три спиральныхъ реб- 

рышка. Нижняя часть завитковъ видна не вполнф. Основан1е послЪдняго завитка, не 

вполнЪ доступнаго наблюденю, покрыто довольно грубыми спиральными ребрышками. 

Два ребрышка внизу средней части боле рЪзко развиты; развите ихъ одинаково съ 

развиЧемъ ребрышекъ, ограничивающихъ снизу ленту. Средняя часть завитковъ иногда 

обнаруживаеть только верхн!я ребрышки. Устье цЪльное, нЪсколько вытянутое. 

МъЪстонахожден!я: Самарская Лука, Царевъь Курганъ, беллерофоновый горизонтъ 

(Штукенбергъ, Ноинск!й); с. Ширяево (Ноинск1й); Яблонный оврагъ (Ноинск!й). 

Митсизота Маит п. зу. 

Табл. ХП, фиг. 10. 

Въ моемъ распоряжении находился только одинъ неполный отпечатокъ раковины 

этого вида, представленный отливомъ изъ 8 оборотовъ ея безъ вершины. Отсутетвуютъ 
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также послЗдн!е обороты вмЪфетЪ съ устьемъ. Башневидная форма этой раковины, со- 

хранившая какъ уже сказано 8 оборотовъ, иметъ общую высоту 3 ст.; обороты мало 

объемлютъ другъ друга и состоятъ изь трехъ частей. Верхняя часть оборотовъ очень 

узка и скошена; она оканчиваются килемъ, ниже котораго должна быть расположена 

узкая лента, незамЪтная на отливЪ. Средпяя часть оборота тоже узкая и вогнутая, 

а нижняя часть, болЪе широкая, отвфеная заканчивается спиральнымъ валикомъ. 

Мъстонахождене: Самарская Лука, село Ширяево (Ноинск1й). 

Митсизотла Маттяса Китогоа. 

Табл. ХИ, фиг. 12. 

1842. Мигеизота Фбаттиса Кибогса. Ует®. В. К. Мш. безе. 5.-Ребегзфиго. р. 28, р1. ТУ, йе. 13. 
1894. ЛГиге/изота Саттиса Кифогса, Нечаевъ. Фауна пермскихь отложений Евр. Росешм, стр. 335 

табл. ХП, фиг. 3. 
) 

Эта форма попадается р$Ъдко въ каменноугольномъ известнякь Самарской Луки. 

Длина раковинъ не превышаеть 12 тм. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, около Сызрани, р. Крымза (Ноинск!й). 

Митс1изота зу. 

Табл. ХП, ф. 18. 

Раковина этого вида представляется довольно высокой, башневидной, состоящей 

изъ 5 завитковъ, округлыхъ и мало объемлющихъ другъ друга. Вершинный уголъ около 

20°. Завитки въ общемъ округлые, и средняя ихъ часть довольно широкая, немного 

вогнутая. Скульптура сохранилась неудовлетворительно. Въ моемъ распоряжеши на- 

ходилея отливъ изъ сфры, сд$ланный по отпечатку, найденному на Царев$ КурганЪ. 

МЪетонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ, коралловый горизонтъ. 

(Штукенбергъ). 

ЛМитсизотла СГ. т теаю ХефзсВаеж. 

Табл. ХПГ фиг. Заи 6. 

1894. Л/игс/азона тиИийтема Нечаевъ. Фауна перускихь отложешй, стр. 339, табл. ХИП, фиг. 4 и 5. 

Небольшая раковины одной изъ мурчисонй, очень близыя къ виду, установлен- 

ному Нечаевымъ, были найдены на Самарской Лук. 

МъЪетонахожден1е: Самарская Лука, с. Ширяево (Ноинск!й). 

д 
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Р!еигофотома Ре{гацсе. 

Реитоютона отчета п. зр. 

Табл. ХПИ, ф. 14 а, 6. 

Раковины Этого вида незначительныхь разм5ровъ и состоять изъ трехъ очень 

объемлющихъь оборотовъ, общая высота которыхъ не превышаетъ 4-хъ шт. Въ моемъ 

распоряжен!и находился отливъ изъ сфры, сдфланный по отпечатку, найденному на 

Паревомь КВурганф. Отливъ этоть сохранилъь очень хорошо какъ форму завитковъ, 

такъ и ихъ скульптуру. Важдый завитокъ состоять изъ трехъ частей. Верхняя, наи- 

болЪе широкая, часть завитка имЪеть округлую въ профили поверхность, покрытую 

1—8 спиральными р$зко выраженными ребрышками и заканчивается небольшимъ ки- 

лемъ, подъ которымъ тянется узкая лента. Средняя часть завитка вогнутая, узкая, а 

нижняя, выпуклая, покрыта спиральными ребрышками. 

Мъстонахождене: Самарская Лука, Царевъ Курганъ, коралловый горизонтъ 

(Штукенбергъ). 

Неитоютилча Рас п. зр. 

Табл. ХИ, фиг. Заи 6. 

Небольшая, довольно сдавленная раковина этого вида состоить изъ четырехъ обо- 

ротовъ, общая высота которыхъ не превышаеть 8 шш. Нижняя сторона послФднихъ 

оборотовъ, равно какъ и устье раковины не видны. Есть однако основане предпола- 

гать, что эта сторона оборотовъ покрыта продольными, концентрическими бороздками, 

очень слабо выраженными. Средняя часть оборотовъ представляется отвЪсной и по- 

крытой рядомъ ребрышекъ, также выраженныхъ очевь слабо. Эта средняя часть 0бо- 

рота на изгибЪ покрыта узкой лентой въ видф бороздки, довольно сильно отдфленной 

килемъ отъ верхней, почти плоской части оборота. Верхняя часть оборотовъ, судя по 

оттискамъ изъ смолки, покрыта нЪжными поперечными ребрышками. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, Капитансвй оврагъ,. швагериновый горизонтъ 

(Ноинск!й). 

Иеитоюптита Рипает п. зр. 

Табл. ХИП, фиг. 4дапбв. 

Небольпия раковины этого вида состоять изъ четырехъ завитковъ, настолько обле- 

кающихъ другъ друга, что три первые завитка едва замфтны, и можно изучать только 

послфдн!й завитокъ. Верхняя, почти плоская часть завитковъ покрыта тонкими попе- 

речными ребрышками, оканчивающимися кверху небольшими вздутями и узелками. 

Кром того, тутъ можно также наблюдать тончайпия продольныя бороздки. Эта верх- 
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няя часть завитка рЪзко отдфлена отъ отвесной средней части бороздкой — лентой. 

На поверхности отвЪеной части можно наблюдать только н®жныя продольныя бороздки. 

Тоже можно наблюдать и на нижней, округлой части завитка. Пупокъ округлый, не- 

большой, а устье эллипеоидальное. 

МъЪетонахождене: Самарская Лука, Капитанск1й оврагъ, швагериновый горизонтъ 

(Ноинск!й). 

Могепор$1$ Вор. 

И’от\еплоряз Кузсфетнапаерюттиз Таком1ех\у зах. 

Табл. ХП, ф. 2 аи 6. 

1899. ИУ’отеторз3 пузслетнапасрогтяз Яковлевъ. Фауна нЪкоторыхъ верхне-палеозойскихъ отложен 

Росси; стр. 16, табл. ГУ, фит. 9. 

На Самарской ЛукЪ этотъ видъ ветрЪчается преимущественно въ швагериновомъ 

горизонт, гдЪ раковины его совершенно сходны съ раковинами этого вида изъ До- 

нецкаго бассейна, длагнозъ которыхъ данъ г. Яковлевымъ, и только вершинный уголъ 

У старыхъ экземпляровъ нфеколько боле тупой и достигаетъ 52°. НЪкоторыя варащи 

можно указать и относительно величины раковины: у н$фкоторыхъ при чиелЪ оборо- 

товъ 5 или 51/2 длина раковины короче, чфмъ у другихъ. 

МъЪстонахожден1я: Самарская Лука, устье Капитанскаго оврага (Ноинск!й); 

село Ширяево, въ беллерофоновомъ горизонт (Ноинск!й). 

И’огенорз8 Такощеия п. зр. 

Табл. ХПИ, фиг. бан. 

Небольшия раковины этого вида имфютъ форму ступенчатоконическую. Раковины 

состоять изъ 5—6 оборотовъ, которые завиваются такъ, что верхняя и средняя части 

ихъ остаются не закрытыми. Высота раковинъ этого вида достигаетъь 8 шш., а маку- 

шечный уголь около 45°. Завитки состоять изъ трехъ частей. Верхнял часть довольно 

выпуклая, покрытая 5—6 спиральными ребрышками; эта часть отдЪлена отъ средней 

отвесной и гладкой небольшимъ килемъ, подъ которымъ расположена узкая лента. 

Нижняя часть, насколько можно было видЪфть, покрыта боле рЪзкими спиральными 

ребрышками, чмъ верхняя. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, Капитансвй оврагъ, швагериновый горизонтъ 

(Ноинск1й). | 
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ИТотТеплоряз Рапает п. зр. 

Табл. ХИ, фиг. 5 а, 6. 

Коническая, ступенчатая раковина этого вида достигаетъ незначительныхъ разм%- 

ровъ. Въ моемъ распоряжении находилась раковина, высота которой достигала 6 ши.; 

она имфла макушечный уголъ около 50°, при 5 оборотахъ. Каждый оборотъ состоитъ 

изъ трехъ частей. Верхняя часть оборотовъ выпуклая и заканчивается довольно р%з- 

кимъ килемъ, отдБляющимъ ее отъь узкой средней части, имъющей почти отвфеное 

очертан1е. Верхняя часть покрыта 5 рЪзкими спиральными ребрышками. Лента рас- 

положена на ней подъ килемъ. Средняя узкая часть завитковъ покрыта тремя р*Ъз- 

кими спиральными ребрышками, раздфленными довольно глубокими спаральными 6о- 

роздками. Такля же ребрышки покрываютъ и нижнюю часть завитковъ. 

МЪетонахожден!е: Самаркая Лука, Капитанск1й оврагъ, швагериновый горизонтъ 

(Ноинск!й). 

ИГотеторяз Га п. зр. 

Табл. ХИ, фиг. Тан 6. 

Небольшя тупо-коническля раковины этого вида не превышаютъ длину 5 шм. 

при макушечномъ углф около 60°. Число оборотовъ четыре; они нЪсколько обволаки- 

ваютъ другъ друга такъ, что на верхнихъ оборотахъ можно наблюдать только верх- 

нюю ихъ часть. Завитки состоятъ изъ трехъ частей. Верхняя часть является нЪсколько 

выпуклой, а затЪмъ дЪлается желобообразной; она покрыта тонкими спиральными ре- 

брышками и отдфлена отъ средней узкой части неясно выраженнымъ притупленнымъ 

килемъ. Эта часть желобообразная и покрыта тремя рЪзкими спиральными ребрыш- 

ками. Подобныя же ребрышки покрываютъ и нижнюю часть завитковъ. Пупокъ 

открытый, сравнительно большой. Лента расположена выше киля. 

МЪстонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 

И’огТетлоря8 в04еп58 п. зр. 

Табл. ХЦ, фиг. 15. 

Отупенчато-коническя раковины этого вида им$ютъ до 7 оборотовъ, не объемлю- 

щихъ другъ друга. Макушечный уголъ равенъ 40°. Обороты состоятъ изъ трехъ ча- 

стей. Верхняя часть скошенная, средняя вогнутая, а нижняя выпуклая. Пупка не 

видно, а устье раковины узкое — сплюенутое. Узкая лента тянется подъ килемъ, по- 

крывающимъ верхнюю часть завитковъ. Дальнфйния детали скульптуры не могли быть 

возстановлены. 

Мъетонахождене: Самарская Лука, с. Ширяево, нижн!й горизонтъ (Ноинек!й). 
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И’отшеторзаз зузтатсиз п. р. 

Табл. ХИ, фиг. 16. 

Раковины ступенчато-конической формы состоятъ изъ 5-ти оборотовъ, при общей 

длин въ 12 шш. и макушечномъ угл въ 55°. Обороты состоять изъ трехъ частей. 

Верхняя часть представляется скошенной и покрытой, кромБ нЪжныхъ слфдовъ наро- 

стан1я, еще спиральными бороздками въ числЪ 4 или 5. Эта верхняя часть заканчи- 

вается тупымъ килемъ, около котораго тянется узкая лента. Средняя, отвь$еная часть 

завитковъ н$Феколько вогнута; по ней тянутся 4 рЪзко выраженныхъ спиральныхъ 

ребрышка. Нижняя часть была мало доступва наблюден1ю. Цовидимому, она нфеколько 

выпукла. Я наблюдалъ это по оттиску изъ смолки, сдфланному съ отпечатка, най- 

деннаго около села Костычей. 

МъЪетонахожден1е: Самарская Лука, около г. Сызрани, близъ восточнаго конца 

Костычей (Ноинский). 

Вауеа Коп1исК. 

Башеа %014епй83 п. зр. 

Табл. ХП, ф. 1. 

Раковины состоятъ изъ четырехъ завитковъ, скомбинированныхъ такъ, что обра- 

зуютъ ступенчатую профиль. Каждый завитокъ имфетъ верхнюю покатую, нЪсколько 

выпуклую поверхность и нижнюю часть, срЪзанную вертикально. Нижняя поверхность 

посл$дняго завитка неизвфстна, равно какъ и устье. Верхушечный уголъ раковины 

равенъ 62°. Лента, заростане вырЪзки внЪшней губы, тянется, повидимому, на гра- 

ниц$ верхней и нижней части завитковъ. На верхней части завитковъ, подъ лентой, 

тянутся концентрическя, параллельныя ребрышки, числомъ 5, которыя перескаются 

очень тонкими, хотя и параллельными, слабыми наростан1ями раковины, расположенными 

косо. На нижней части завитка, подъ лентой, тянутся 3 тонкихъ валика, между ко- 

торыми расположены еще болЪе тонке валики. 

М$стонахождене: Самарская Лука, Капитансый оврагъ, швагериновый горизонтъ 

(Ноинск!й). 

Башеа зузтатса п. зр. 

Табл. ХП, фиг. 17 аи 6. 

Небольпия раковины этого вида состоять изъ 3 (можетъ быть и изъ 4) оборо- 

товъ, р$зко отдфленныхъ другъ отъ друга. Верхняя часть оборота несколько наклонная, 

средняя часть очень узкая, довольно прямая, а нижняя часть округлая. Лента, вы- 

раженная рЪзкой бороздкой, тянется по границЪ верхней и средней частей завитка, 
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почти гладкой (покрыта очень нЪжными бороздками и тонкими концентрическими 

ребрышками). Средная и нижняя часть завитковъ покрыта болфе рёзкими продольными 

ребрышками и бороздками. Пупокъ округлый, небольшой. Устье раковивы не сохра- 

НИЛОСЬ. 

МъЪетонахождене: Самарская Лука, устье Капитанскаго оврага, швагериновый 

горизонтъ (Ноинск1й). 

РАуспотрпам$ А саз312. 

Риуслотрриз соплсиз п. Зр. 

Табл. ХГ. Ф. 23 аи 6. 

Этотъ видъ представленъ неполнымъ ядромъ и неполнымъ отпечаткомъ, который 

позволилъ приготовить слики изъ с$ры и емолки. Раковины этого вида довольно зна- 

чительныхъ размфровъ. Общая высота 6 оборотовъ, начиная съ вершины, 3 сш. при 

вершинномъ угл въ 60°. Устье раковины не сохранилось, хотя и сохранилась нижняя, 

вогнутая, поверхность послЗдняго, шестого, завитка, въ центрЪ котораго небольшой пу- 

покъ. Въ общемъ раковина этого вида имЪетъь форму конуса. Нижняя, заостренная 

часть завитковъ покрыта довольно рЪзко выдающимся валикомъ, по которому, пови- 

димому, тянется и лента. Верхняя часть завитковъ покрыта 6—8 продольными па- 

раллельными бороздками, числомъ 10—15. 

Мъстонахождене: Самарская Лука, село Ширяево (Ноинск!й). 

Моимота Коптек. 

Моитопла тозяса п. $р. 

Табл. ХИ, ф. 19. 

Тупоконическля, ступенчатыя раковины этого вида достигаютъ значительныхъ раз- 

мЪровъ; онЪ состоять изъ 4 завитковъ, представляющих ступенчатое расположене. 

При общей длин въ 4 ст., макушечный уголь равенъ почти 85°. Завитки состоять 

изъ оборотовъ, раздфленныхъ на три части. Верхняя часть скошена; она покрыта спи- 

ральными ребрышками, числомъ до 15, а кромЪ того покрыта округлыми ребрами, 

заканчивающимися вздутями на краю, отграничивающемъь верхнюю часть завитковъ 

отъ средней. Посл$дняя представляется нфсколько вогнутой и покрытой 6 тонкими 

спиральными ребрышками. Лента не могла быть констатирована на отливахъ съ един- 

ственнаго отпечатка, бывшаго въ моемъ распоряжении. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, село Ширяево, беллерофоновый горизонтъ 

(Ноинск!й). 



ФлунА ВЕРХНЕ-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ТОЛщЩИ САМАРСКОЙ Луки. 97 

Мои ота 5014епзз п. $р. 

Табл. ХИ, ф. 18. 

Тупоконическля, ступенчатыя раковины этого вида достигаютъ довольно значи- 

тельныхъ размфровъ. Общая длина ихъ достигаетъь 5,5 сш. при макушечномъ углЪ 

въ 60”. Число оборотовъ 4; они состоять изъ трехъ частей. Верхняя часть скошена, 

слегка вогнута и покрыта 12—14 тонкими не рЪ$зко выраженными спиральными 

ребрышками, пересБкающимися съ косо расположенными слфдами наростаня. Лента, 

повидимому, проходитъ въ видЪ узкой полоски, около киля, отдБляющаго верхнюю 

часть отъ средней. Средняя часть завитковъ отвфена и покрыта 5—6 спираль- 

ными ребрышками. Нижнюю часть завиткомъ изелЪдовать не удалось, равно какъ и 

основане раковины. 

МъЪстонахожден1е: Самарская Лука, Царевъ Вурганъ, коралловый горизонтъ 

(Ноинск!йЙ). 

Моитотла зситлаесетяз п. 5р. 

Табл. ХИ, фиг. 11. 

РазмЪры раковинъ этого вида довольно значительные; наибольшие экземпляры, при 

4 ступенчатыхъ оборотахъь и при общей длинЪ раковины въ 3 ст., имБють маку- 

шечный уголъ въ 70°. Обороты состоять изъ трехъ частей. Верхняя часть завитковъ 

представляется почти плоской, скошенной, но при внимательномъ изучении можно отли- 

чить на поверхности его два плоскихъ желобка, отдфленныхъ другъ стъ друга едва 

выдающимся валикомъ. Поверхность верхней части завитковъ покрыта около десяти 

спиральными ребрышками, пересБкающимися съ ребрышками поперечными, произво- 

дящими, въ общемъ, впечатльне сЪтки. Киль, ограничиваюпий эту часть завитковъ, 

довольно плосюмй. Лента расположена, повидимому, подъ килемъ. Средняя часть за- 

витковъ почти отвфеная, слабо вогнутая; она покрыта спиральными ребрышками, чи- 

сломъ около 10, и отдфлена довольно рЪзко отъ нижней, выпуклой, части завитковъ и 

покрытой только спиральными ребрышками. Пупокъ небольшой; центральное устье ра- 

ковины не могло быть изучено. 

МъЪетонахожден1е: Самарская Лука, с. Ширяево (Ноинский). 

Труды Гкол. Ком. Нов. свР., вып. 58. 13 
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ВеПегорвоп14ае М’Соу. 

Веегорноп МопёРот+. 

БеПегорйот т058сиз п. зу. 

Табл. ХГ, фиг. 12 а, бис, Ф. 13 и 14. 

1899. БеЦегорлотп $р. Яковлевъ. Фауна н$Ъкоторыхъ верхне-палеозойскихь отложений Росси; стр. 13, 
табл. ТУ, фиг. 1. 

Въ беллерофоновомъ горизонтЪ Царева Кургана весьма часто попадаются ядра и 

отпечатки довольно крупнаго беллерофона, который оказался совершенно тождествен- 

нымъ съ БеЙегорлоп зр., приведеннымъ г. Яковлевымъ въ его работф, цитированной 

выше. 06% формы имЪютъ узюй киль и слабо выраженные слЪды наростан1я раковины, 

черепитчато-настильныя. Устье раковины неизвфетно. Наружная губа, повидимому, 

должна была имЪть узкую вырЪФзку. Форма ядра, характеръ пупка, и отношене обо- 

ротовъ хорошо видны на рисункБ; по нему можно тоже судить и о размфрахъ рако- 

вины этого вида. Поверхность слБпка указываетъ на характеръ очень плоскаго’ киля, 

ширина котораго не превышаеть 2 шш. По 0бЪ стороны киля хорошо видны на 

слЪпкЪ раковины слЗды ея наростанля, нфеколько изогнутые дугою и перегнутыя въ 

плоскости симметри. КромЪ того, съ обфихъ сторонъ киля тянется по очень плоскому 

желобу, до 3 шш. шириной. 

М»Ъстонахожден1я: Самарская Лука, Царевь Курганъ, беллерофововый горизонтъ 

(Штукенбергъ, Никитинъ, Ноинск1й); село Ширяево (Ноинск!й); Молодецый 

Курганъ (Ноинск1й). 

БеЙетгортой си Магии. 

1842—1844. Бейегортот ищсиз (Мат®). КоплисК. Пезсг!ф. Чез Аппи. Ео33., р. 343, фа. 27, Вс. 24, 6, с. 

Эта форма попадаетея рЪдко. 

МъЪетонахожден!е: Самарская Лука, Царевъ Курганъ, беллерофоновый горизонтъ 

(Штукенбергъ). 

БеПеторйой Еегиззас а’От1ету. 

1842—1844. ВеЙегорлот Еетиззаса (4ОтЪ.) Коп1асКк. Оезсг1рф. 4ез Атм. Ео$$1$. р. 352, р]. ХХУЦП, Ё 3 

а, 6 (поп р. ХХУТШ, Ве. 7 а, 6). 

Этоть видъ попадается рЪдко въ каменноугольномъ известняк Самарской Луки. 

МъЪстонахожденя: Самарская Лука, с. Ширяево (Ноинск1й); Яблонный оврагъ 

(Ноинск1й). 
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Бе[етгорлот 4есиззаиз ЕК]еттпто. 

1828. ВеЦегорйоп 4есиззафиз К1ет1тз. Вт. Апа., р. 838. 
1856. ВеЙегорйоп аесизза из РИИИрз. @ео|. оЁ УотЕ. У. П, р. 231, р1. 12, Ве. 18. 
1842—1844. БеИегорйот Чесиззаиз КоплисК. Пезст1ре. 4ез Апит. Р033Йз, р. 839, 71. ХХХ, Ве. 8. 

Этотъ видъ встрфчается рЪдко въ каменноугольномъ известняк Самарской Луки. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, с. ПШиряево (Ноинск1й). 

Бейегор№от ср. аз Коптек. 

1388. ВеЙеторлоп ария: КопсК. Каци. аа Сасалге СатЬ. ае 1а Веелаие. 4 Ра. р. 135, р. (ХГИ 42 

15, Вс. 18, 19 её 20. 

Небольшя, сравнительно, раковины этой формы ближе всего сходны съ дщагно- 

зомъ и рисункомъ ВБ. арииз Коп. 

Мстонахождене: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Штукенбергъ). 

БеЙегорлот Матяете а’ От ту. 

Табл. ХГ фиг. 15. 

1840. ВеПегорйой Литяен 4’ОтЬ1епу. Н!8ё. паф. дез Серра]оройез ес. Т. Т, р. 3, р. 1, Яо. 1, 28. 
1883. БеПегорйопй Митяет КопасК. Кацие 4иа са. сатЪ. 4е 1а Веюлате, 4 рат, р. 120, 1. ХХХУП, 

Во. 9, 10 её т1. ХШ, Йе. 8. 

Вздутая, почти шаровидная раковина этого вида достигаетъ довольно значитель- 

ныхъ размЪфровъ. Пупка нЪфтъ — обороты обхватываютъ другъ друга. На поверхности 

видны только слфды наростанйя, а въ плоскости симметр1и около спинной поверхности 

завитковъ узкая лента, представляющая заросшее продолжен!е вырфзки наружной губы. 

МъЪетонахожден1я: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й); село Костычи 

(Штукенбергъ); Капитансюй оврагъ, шватериновый горизонтъ (Ноинск!й). 

Бейетортот зр. А. 

Табл. ХТ. ф. 16 ап 6. 

Довольно значительныхь размфровъ раковина этого вида снабжена очень широ- 

кимъ и глубокимъ пупкомъ. На поверхности ядеръ скульптуры не видно. 

МЪетонахождеше: Самарская Лука, село Костычи (Ноинек!й). 

13* 
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БеПегоррот зу. В. 

Табл. ХР ф. 183 аи 6. 

Небольшя раковины этого вида снабжены пупкомт. 

МъЪстонахожден1е: Самарская Лука, село Костычи (Штукенбергъ). 

Висата НаП. 

Висатла И’итуата КоптеК. 

Табл. ХГ, фиг. 20 а, 6 и с. 

1842—1844. БеЙегорйою У/’йтуатит (рат) КопласК. Оезсгроп 4ез Атии. КоззПез еёс., р. 341, р1. ХХУШ, 
Во. 9 (поп р. ХХХ, Ё. 2). 

1888. Висима И/итуата КопшлаеК. Капие 4а са]е. сатЪ. 4е 1а Веюлаае, 4 ралё. р. 153, м. ХЬЬ 
Во. 26—31. 

Разсматривая изображентя этого вида, приведенныя Конинкомъ во второмъ со- 

чинени, приходишь къ убЪфжден1ю, что онъ снабженъ на завиткахъ въ плоскости сим- 

метри рЪзко выраженной лентой, представляющей заросшую вырфзку наружной губы 

устья раковины. Такое же изучене рисунковъ, приведенныхь Конинкомъ въ пер- 

вомъ сочинен1и, убЪждаетъ, что рфзко выраженной ленты нЪфтЪъ. Такимъ образомъ, можно 

думать, что рЪчь идетъ о разныхъ формахъ. Независимо отъ этого, въ первомъ сочи- 

нен1и скульптура формы, изображенной на табл. ХХУШ, Не. 9 очень отлична отъ 

скульптуры формы, изображенной на табл. ХХХ, Во. 2. Очевидно, это дв разныхъ 

формы. Я могу утверждать это тЪмъ болфе, что на Самарской ЛукЪ найдены 0бЪ эти 

формы: одна совершенно сходная съ формой, изображенной на таблиц ХХУШЩШ, а другая 

совершенно сходная съ формой, изображенной на таблиц ХХХ. Вторую форму я на- 

зову въ честь Конинка В. Копис№, оставивъ за первой имя ВБ. И’Итгуапа, данное 

ей уже Конинкомъ. 

Эта Бисата имфетъ небольше размфры и довольно вздутую форму. Завитки ши- 

ровя, пупокъ очень незначительный. Завитки покрыты очень тонкими продольными 

ребрышками и пересВкающимися съ ними тонкими поперечными бороздками. Лента въ 

плоскости симметр!и на завиткахъ трудно отличима. 

МъЪсетонахождене: Самарская Лука, въ 1-й версть выше желзнодорожнаго моста 

черезъ Волгу, въ швагериновомъ горизонтв (Ноинск1й). 
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Бисама Котпсм п. зр. 

Табл. ХГ, фиг. 91 а, Ь, с. 

1842—1844. ВеИегорйоп У’йтуатит (рах) КопасК. Беземриоп 4ез Аппи. Ко$$Пез ебс., р. 341, р1. ХХХ, 

{. 2 (оп р1. ХХУШ, Во. 9). 

РазмЪры довольно вздутыхъ раковинъ этого вида незначительны. Завитки нЪ- 

сколько болфе широве, чфмъ у ВБ. И’Игуаиа. Ленты на завиткахъ въ плоскости сим- 

метри не видно. Скульптура завитковь выражена только поперечными бороздками, 

близко стоящими другъ къ другу. Пупокъ очень небольшой. 

МъЪстонахожден1е: Самарская Лука, въ швагериновомъ горизонтф, Капитансвй 

оврагъ (Ноинск!йЙ). 

Еирветиз$ У’Соу. 

Еирйетиз сатбопатиз Сох. 

Табл. ХГ фиг. 17 а, 6, спа. 

1857. БеЙегортот с{. сатфопатиз Сох. Ры. Вер. оЁ Пуоп. р. 562. 

1867. ВеПегорлот сатфопатчиз (Сох) Че1т16и. Сатропюгтайют ип@ Руаз ш Мефгазса, р. 6, баЪ. 1, Во. 8. 

Вздутая, почти шаровидная форма раковинъ этого вида снабжена оригинальной 

вырЪзкой на ввфшней губЪ очень узкаго приплюенутаго устья, имБющаго видъ щели. 

Скульптура предетавляется рЪфзкой и состоить изъ продольныхъ ребрышекъ, раеполо- 

женныхъ на 1 шш. другъ отъ друга. Лента замЪтна только на внфшней сторон по- 

слЪлняго оборота. 

Пупокъ замЪтенъ съ обфихъ сторонъ раковины. Этоть видъ близокъ къ Ё. и’й 

Е ет1п, но отличается боле толстыми ребрышками, которыя, независимо отъ этого, 

у Е. ий Еет1шс становятся болфе сближенными по краямъ завитковъ. 

Въ плоскости симметр1и замЪтна продольная лента, до 4 шт. шириной, которая 

представляется только углубленемъ, и въ которой проходятъ, повидимому, два реб- 

рышка. 

М5сетонахождеше: Самарская Лука, Царевъ Кургант, въ беллерофоновомъ гори- 

зонт$ (Штукенбергъ, Ноинск1й). 

Еирйетиз ити рттиз п. вр. 

Табл. ХТ, фиг. 99 а, В, си 4. 

Раковины этого вида достигаютъ небольшихъ сравнительно размфровъ. ПослЪдн!й 

оборотъ очень уширенъ и въ конц гладюый. ВырЪзки на внЪшней губЪ я не наблюдалъ, 

равно какъ и ленты на сплошной сторонЪ завитковъ, въ плоскости симметрии. Оче- 
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видно, скульптура ея мало отличается отъ скульптуры боковыхъ частей завитковъ, по- 

крытыхъ продольными ребрышками, довольно заостренными и расположенными другъ 

отъ друга на разстоян1и около 0,5 шт. 

Устье раковины овальное. 

МъЪетонахожден1я: Въ большомъ количествЪ экземпляровъ этотъ видъ встрЪченъ 

въ беллерофоновомъ горизонт Царева Кургана и Самарской Луки. 

Еирйетиз титатиз п. р. 

Табл. ХТ, фиг. 19 аи 6. 

Небольшя раковины этого вида покрыты очень рЪзко выраженной скульптурой, 

представленной продольными ребрышками, расположенными около 0,25 шт. другъ оть 

друга. Пупокъ небольшой. 

МЪстонахождеше: Самарская Лука, Капитанскй оврагъ, швагериновый горизонтъ 

(Ноинск!й). 

Топу1и10ае. 

Тоигро Г.1тиб. 

ТГитбо зр. 

Табл. ХИ, фиг. 21. 

Я отнесъ условно къ этому роду и, слБдовательно, къ этой групи$ ядро круп- 

ной формы, найденное въ Царевомъ Курганф на Самарской ЛукЪ. Ядро это соетойтъ 

изъ четырехъ постепенно увеличивающихся завитковъ, округлаго очертаня въ разр$- 

захъ по вертикальной лини. При общей высотЪ завитковъ 7 сш. макушечный уголъ 

около 70°. 
МЪстонахождене: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Никитинъ). 

Тгосптае. 

Тгоспи$ тиб. 

Ггосйиз сатфотасиз п. зр. 

Табл. ХЦ, фиг. 20 а и 6. 

Въ каменноугольномъ известняк Царева Кургана на Самарской ЛукЪ мною и 

М. 9. Ноинекимъ были найдены остатки довольно крупнаго представителя группы 

Ттосрииз. ОпредЪлить болфе точно принадлежность этой формы къ тому или другому 

подроду этой группы не представилось возможнымъ, такъ какъ сохранилась только 
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часть ядеръ этой формы, а также небольшие участки самой раковины. Эти участки 

скорлупы сохранили природную окраску живой раковины. 

РазмЪры раковинъ этого вида довольно значительныя: высота ихъ не менЪе 7 ст. 

при макушечномъ угл н%еколько болЪе 100”. Такая коническая форма раковины 

могла бы имфть 4—5 оборотовъ. 

М} стонахождеше: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Штукенбергъ, Ноинск1й). 

зо] ат1Чае Спепи. 

З\гарагоНи$ Мот. 

Бй’арагойиз титятиз ЭфаскепЪеге. 

1882. б’аратоЦиз пипипиз Штукенбергъ. Общая Геологич. карта Евр. Росеш. Лиетъ 197, стр. 197, 
табл. Г, фиг. 9 а— 4. 

Мстонахожден1е: Паревь Курганъ (Штукенбергъ). 

Еиотрпа!и$ ЗоекЪу. 

Еиотрииз ретапдщаиз Зоуетуу. 

1814. Еиотрйиз ренатдш из Зоуетру. М. Сопс®. 1, р. 97, 11. 45, В. 1 её 2. 

1836. Еиотрорщиз рематоаия РьИИрз. @ео]. оЁ Уоткз. П, р. 295, р|. 13, во. 18. 

1837. бемгозютиь ет из Елзепег. Огусё. ае Мозсом, р. 129, р|. 49, Ве. 3 еб 4. 
1842—44. Киото из ретапощаииз КоплисКк. Оезе. 4ез Ап. 103$. ес; р. 480, р1. ХУ, Во. 9 а её 6. 

1872. Еиотриз ретапдщадиз (у. гобаидааз) Ттаиёзспо]4. Ка г. уоп МуайзеВ Кома, р. 39, р1. ТУ, Ве. 11. 

Раковины представителей этого вида попадаются весьма часто въ каменноуголь- 

номъ известнякв Самарской Луки, но обыкновенно он плохо сохранились, такъ что 

полное видовое опредЪлен!е становится невозможнымъ, тЪмъ боле, что онЪф претер- 

пфваютъ значительныя измфненя. 

Въ известнякЪ Царева Кургана большихъ размфровъ раковины этого вида попа- 

даются обыкновенно въ весьма дурномъ сохранени ((Штукенбергъ, Никитинъ, 

Ноинск!й). 

Въ селф ШиряевЪ, вь нижнихъ горизонтахъ верхняго каменноугольнаго извест- 

няка этоть видъ также очень распространенъ, и раковины его представителей попа- 

даются лучшаго сохраненя. Въ округЪ г. Сызрани также встрЪчаются представители 

этого вида (село Костычи, р. Крымза). 
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Еинотри из СГ. аедиай8 Зо\. 

1816. Р/апотблз аедиай; Бомегру. Мш. Сопсв. У. П, ф. 89, р. 140, Ё 1. 

1848. Еиотр из асдиайз Коп1исК. Оезсг. 4. аппи. 1035. 4е Ве]елдие, р. 434, р1. 95, Е 2 её р. 38, Е. 3. 
1845. Еиотррийиз аедиайз Уегпеи11. Ра]. 4е 1а Вазче, р. 335, р. ХХШ, Вс. 4 а 6 6. 

Этотъ видъ попадается довольно рЪдко ва Самарской Лукз. 

Мъегонахождене: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Штукенбергъ). 

Еиотрии$ РиШряе п. зр. 

Табл. ХП, фиг. 4 а бис. 

Раковины этого вида съ верхней стороны представляютея н$еколько выпуклыми, 

очень тупо-коническими, а съ нижней стороны нЪфеколько вогнутыми. Завитки объемлютъ 

другъь друга такъ, что образуется сравнительно не очень широмй пупокъ. Поверх- 

ность завитковъ можетъ быть раздЪлена на три части. Верхняя часть заканчивается 

желобовиднымъ углублен1емъ и отдфлена оть средней отвЪеной части толетымъ и ту- 

пымъ килемъ. Нижняя часть завитковъ боле или менфе плоская. Верхняя часть на- 

шего экземпляра покрыта полипнякомъ А%4орогае фифаерюттиз. 

Мъстонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 

Еиотр/ищиз ср. баз РЕИПрв. 

Табл. ХИ, фиг. 23 а, Би с. 

Раковина, найденная М. Э. Ноинскимъ въ известняк нижняго яруса с. Ши- 

ряева, повидимому, предетавляетъь еще молодой экземпляръ этого вида. 

МЪстонахождене: Самарская Лука, село Ширяево (Ноинск!1й). 

Стги$ ЗоууегБу. 

Оттиз агтииз Коштск. 

Табл. ХИ, фиг. 92 аи 6. 

1842—44. Обтиз аттобиз КописК. Оезсг. 4ез Ап. №053. еёс., раз. 443, р|. ХУ, Е. 18, а её 6. 

Мъстонахожденя: Самарская Лука, окр. Сызрани, правый берегь Ёрымзы, выше 

монастырской мельницы (Ноинск!й); Жегули, ниже Кабацкаго пикета (Ноинск1й); 

выше села Моркваши (Ноинск1йЙ). 
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Ма41е1аае Еогь. 

МаНса ГатагсК. 

М№айса Отайапа Коп. 

1842—1844. Майса Отайата Коп1асК. Пезсг. 4ез Ап. Козз. 4е 1а Вео., р. 479, р|. 42, Ве. 1. 

1845. Манса ОтаЙата Уегпепи. Ра]. 4е 1а Ваззе; р. 332, р. ХХП Во. 9, а, В, с, 4. 

МъЪетонахожденя: Самарская МЛука, Ширяево (Ноинск1й); Царевь Курганъ 

(Штукенбергъ). 

МаНсорз1$ М’Соу. 

№ айсор$5 отетайз п. зр. 

Табл. ХШ, фиг. 14, 

Довольно крупныя раковины этого вида вздуты. Обороты объемлющие и быстро 

возрастаютъ, такъ что послфдьйй оборотъ занимаетъ “/; высоты раковины, а первые 

два или три едва замфтны. Поверхность раковины гладкая. Устья не видно. Сохра- 

нились ядра и отпечатокъ. Съ отпечатка снятъ нарисованный оттискъ. 

МъЪстонахождене: Самарская Лука, Царевъь Курганъ (Ноинск!й). 

Майсоряз Ест п. зр. 

Табл. Х Ш, фиг. 5. 

Сравнительно крупныя раковины этого вида состоять изъ трехъ оборотовъ; по- 

слЪдн!Й изъ нихъ почти обнимаетъ первые два. Поверхность раковины гладкая. На, 

рисункЪ хорошо видна ихъ общая форма, представленная по отливу; изображено также 

и ядро ея. 

МЪетонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 

Майсоряз Мезсфаеиа п. зр. 

Табл. ХПГ, фиг. 3. 

Небольшая раковина съ весьма сильно развитымт послфднимъ оборотомъ. Поверх- 

ность покрыта довольно р%зко выраженными слЪфдами наростаня. Пупокъ и устье 

остаются пока неизвЪстными. Извфетенъ отпечатокъ, съ котораго снято изображене. 

М}Ъстонахождене: Самарская Лука, Царевъ Курганъ, беллерофоновый торизонтъ 

(Ноинск!й). 

Труды Гвол. Ком. Нов, сЕР., вып. 98. 14 
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№0158 3}. 

Табл. ХШ, фиг. 10а, 6 ис. 

Очень крупная форма известна только въ видф ядра. ПослЪдн!И оборотъ объем- 

летъ остальные. Пупокъ небольшой центральный. 

МъЪстонахожден1е: Царевъ Курганъ, горизонтъ съ СОатагорйота ститепа (Ники- 
ТИНЪ). 

Майсоряз Аепиача Елепу. 

Табл. ХШ, фиг. 7. 

1860. Майса аепиаща Елеп\уаЛа. 1. В., р. 111, р. ХУ, Во. 4 и 5. 

МЪстонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Никитинъ). 

№айсоря$ 00146198 п. Зр. 

Табл. ХИТ, фиг. 6. 

Раковины этого вида вздуты и достигаютъ значительныхъ размфровъ. Наибольший 

трети оборотъ облекаетъ два первыхъ болЪе или менфе вполнф. Уголъ и пупокъ не- 

извЪетны. 

МъЪстонахожден1е: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 

Тгаспудопиа МееК её УМ ог{Теп. 

Тгастуаотна И7евея Зма Ло. 

Табл. ХИ фиг. 19 а и 6. 

1860. ГлНомт И’ре@е ЗуаПож. Тгалз. 56. 0115. Асад. с. Уо|. 1, р. 658. 
1884. №айсоряз УЛеает Увце. Сео]. Зиг. тала. Ап. Вер., рё. ЦП, р. 162, р|. 32, Во. 11. 
1894. Тгаслу4отаа УЛейен Кеуез. Ра. о# М1ззои. У. У, р. П, р. 200, р1. ГУ, Ве. 8. 

1899. Ггасру4отаа Уедетм Яковлевъ. Фауна н®фкоторыхъ верхе-палеозойскихь отложевй Росси; 
стр. 48, табл. У, фит. 4 и 6. 

Самарск1е представители этого вида нисколько не отличаются отъ американскихъ 

формъ и уже описанныхъ Яковлевымъ формъ изъ Росси; они нфсколько варшруютъ 

въ величинз и разм$рахъ туберкулъ. Лучийе экземпляры изображены на прилагаемой 

таблицЪ. 

Мъстонахожден1я: Самарская Лука, Царевьъ Курганъ (Штукенбергъ, Ники- 

тинЪ); Старое Отважное (Ноинск1й); с. Ширяево (Ноинск1й); Бахилова поляна 

(Ноинск!й). 
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Ругаш1Че1аае. 

Гудореига КоКеп. 

Иудотеита зр. 

Табл. ХПИ, фиг. 26. 

Небольшая пирамидальная раковина. Обороты выдаютея мало. Устье раковины 

округлое. Обороты покрыты поперечными ребрышками. 

М$стонахождене: Самарская Лука, с. Ширяево (Ноинск!й). 

Тибегсиор!еига ТаКо\м1е\у. 

ТГибегсшотеита сГ. ичетсю ЭПиаглем. 

Табл. ХИ, фиг. 25 а, 6. 

1899. Тибегсиотеита ичетс@а ЗПутхем. Яковлевъ. Фауна н%Фкоторыхъ верхне-палеозойскихъ отло- 

женш Росси, стр. 60, табл. У, фиг. 28. 

М$стонахождене: Самарская Лука, с. Ширяево, нижн горизонтъ (Ноинск1й). 

Тибегсшомеита зр. 

Табл. ХШ, фиг. Таи 6. 

_М$стонахождене: Самарская Лука, с. Ширяево, въ нижнемъ горизонтф (Ноин- 

СК1Й). 

Гохопета РИИИрз. 

Толопета зр. 

Табл. ХШ, фиг. 9 а и 6. 

Небольшая, очень остро-пирамидальная раковина (5 шш. высоты) состоитъ изъ 

10 оборотовъ, явственно отдЪленныхъ другъ отъ друга. 

МЗетонахождене: Самарская Лука, с. Ширяево, нижн!й горизонтъ (Ноинск!й). 

Масгоспейи$ РЕПИИрз. 

МастостеЦиз 910608из п. р. 

Табл. ХШ, фиг. 18. 

Раковины этого вида вздутыя, довольно большихъ размфровъ. ОнЪ состоять изъ 

четырехъ оборотовъ, изъ которыхъ послфдн!й занимаетъ °/‹ длины раковины. Поверх- 

ность оборотовъ гладкая. Общая высота раковины 3 см. 
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МЪстонахождене: Самарская Лука, Капитансый оврагъ, швагериновый горизонтъ 

(Ноинск!й). 

МостосеЙи8 зр. 

Табл, ХШ, фиг. 4. 

Раковина состоитъ изъ 6 оборотовъ, между которыми послфднй, нЪФеколько взду- 

тый, занимаеть половину ея длины. Обороты гладюе. Въ общемъ раковина нЪсколько 

заострена. 

МЪетонахождеше: Самарская Лука, Яблонный оврагъ (Ноинск1й). 

Зибие$ Сопга4. 

бириез зр. 

Табл. ХШ, фиг. 17. 

Небольшия раковины одного изъ видовъ этого рода были найдены въ кам. изве- 

стнякф$ Царева Кургана на Самарской ЛукЪ; одна изъ нихъ изображена въ натураль- 

ную величину. 

М\Ъстонахождеше: Самарская Лука, Царевъь Курганъ (Штукенбергъ). 

Серпа]ороЧа. 

Ха о4еа. 

Ог{осега$ Вгеуп. 

(От Нюосегаз зр. 

Табл. ХШ, фиг. 12. 

Небольшля раковины этого вида имфютъ эллипсоидальное очертане. Общая длина, 

раковины, занятой воздушными камерами и разд$ленной перегородками, 20 см., 

а длина жилой камеры неизвестна. Сифонъ почти центральный, д1аметромъ въ 1 шш. 

Поверхность раковины покрыта довольно грубыми продольными ребрышками. 

М»Ъстонахожден1е: Самарская Лука, Царевъ Курганъ, въ горизонт съ Сатато- 

рота сгитепа (Штукенбергъ, Никитинъ). 
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АсНпосега$ Вгопп. 

Асйпосегаз зу. 

Табл. ХИ. фиг. 11. 

Ядро небольшого индивидуума одного изъ видовъ этого рода было найдено около 

села Ширяева. 

МъЪетонахожден!е: Самарская Лука, с. Ширяево (Ноинск!й). 

015 Нез М’Соу. 

Тузсйез дапщетдйиз М’Соу. 

1843. Мам из Лехадотиз КоптисКк. Оезс. 4ез Ап. Еозз. аи Сае. сатЪ. 4е 1а, Ве]елдие; р1. ХХУ, йе. 1. 
1844. Тузсйез лапоетдаиз М’Соу. Эш. оЁ Те СатЪ. Коз$. оё те@ата, рас. 18, р1. П, Ве. 2. 

МъЪстонахожден1е: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ). 

ТетпоспеНи$ М’Соу. 

ТГретпосеЙиз ср. отпайззити8 Тамебаех. 

Табл. ХШ, фиг. 23 аи 6. 

1898. Гиетпосйе из отпайззитиз ЦвЪтаева. Наутилиды и аммонеи ниж. яруса, средне-русскаго каменно- 

угольнаго известняка, стр. 19, табл. У, фиг. 13, 14. 

Небольшия ядра, найденныя въ Царевомъ КурганЪ, повидимому, принадлежать 

этому виду. 

Мъетонахожден1я: Самарская Лука, Царевъ Курганъ (Ноияск1й); с. Костычи 

(Ноинск!й). 

Тетпосрпейиз ифетсшойиз Зо. 

Табл. Х Ш, фиг. 18, 20, 21, 22. 

1821. Маи из фибегоща из Зом. Мт. Сопев. УТ, ъ. 90, 71. ССХЫХ. 
1898. Гетпосйе!Йиз фифегсщаииз ЦвЪтаева. Наутилиды и аммонеи ниж. отдЪла средне-руескаго кам. 

известняка, стр. 17. 

МЪетонахождения: Самарская Лука, Царевь Вурганъ (Штукенбергъ); село Ши- 

ряево (Ноинск1й). 
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АтЬгорода. 

ТеПоЪ{ае. 

РВИИряа Рог оск. 

Рийряа Стипекаай МоПет. 

1867. Риряа Стипешщай Меллеръ. Трилобиты кам. формащш Урала, стр. 52, табл. Г, фиг. 22—31. 

Мъстонахождене: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Штукенбергъ, Ники- 

тинЪ); село Ширяево (Ноинск!й). 

Риййряа зр. 

Табл. ХШ, фиг. 16. 

МЪстонахожден!е: Самарская Лука, Капитанск1й оврагъ (Ноинск1й). 

УееЪгафа. 

Р15сез. 

Са4о4из зр. 

Табл. ХИ, фиг. 24. 

Найденъ только зубъ. 

Мстонахождене: Самарская Лука, с. Ширяево (Ноинск!й). 

Сетиз её зр. зтаеетт. 

Табл. ХИ фиг. 95 а, В и с. 

Найденъ только зубъ. 

М%стонахожден1е: Самарская Лука, Царевь Курганъ (Ноинск1й). 



ОТ ЕАОМА РЕВ ОВЕВСАВКВОМТЭСНЕМ ЗОТТЕ РЕЗ 

У\ОГСАРОВСНВВОСНЕ$ ВЕТ ЗАМАВА. 

Уоп А. Эфаскенег>. 

П1е уотПесепае Мопостарме еРа5зё 1 п ег Везспгефиие ег Кампа 4ег 

офегсатротизсВеп Зице 4ез \о]еаагсигисвез Бе! Заштага (Зататзкала Глка) ха ег 

аПе ЕКогшеп сефбгеп, @е ш @езеп Эеме№меп, сеРлпеп \уог4ер зт@а, ип@ ш еп 

ше! {еп КАаАПеп 156 зомой! @е уегиса]е, а]5 аасв @е ПВог1хощае Уегтеципе ]е4ег 

етиепеп Когт шпегваЬ 4ез Ъезргосвепеп Сезеез апсесееп. 

В1з ш @е поме её Паб @е рагохолзсйе Калпа 4ез \Уо]еаагтсвгасйез е1 

Затага посп кеше зреееПе Веатфеиис етЁайгеп ип \ 36033еп паг айЁ уегетиеКе 

зе ретеНеп4е Апсафеп ш 4еп ЭсптШеп уоп Рапаег, Расв%, МагсЬ1зой, Е1ев\а19 

ии Апаегеп. 

Пег Уегаззег уотПесепег А`Ъпап ие Ваф Шге Веагбеиие зеПоп сесеп Елае 

ег чержеег Лайге ш АпотШ сепоттеп, а] \уаБгепа 4ез Валмез 4ег Еазетфайиьгаске 

Бег Фе \о]еа пп Вегесйе ]епез ШФигейгаеВез ит потесве Зет фгаспе апсеес% 

\иг4еп, патеп ев ит Насе] Иагем Киогоап ип@ еп ОогЁе Зейиа]емуо. Ап {езеп 

Рипк{еп \агеп е\уа 100 Ащеп сезалите уог4еп ип зсВоп Чата] Копе тай соп- 

збайгеп, 4азз @е оБегсагботизеве Каппа 4ез \Уо]аигс®гисВез Аебпйсвкей ши 4ет 

офегсатроп1зсВеп 4ез Ога] ааЁхезе, хаш ТВеЙ афег аасф ши ег офегсатБотизеВен 

4ез МозКалег Сетшта]-Вауопз. 

Кизийта Тегпешй МоПег (гизз. Техё, Ъ. 3). 

Ризийта 1опдзята МоПет (г. Т., В. 4). 

Кизийта топйрата ЕВтептего (1.). 

Ризийта ртзса Ептепфего (1Ъ.). 
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бсйиадетта риттсерз ЕЛгепреге (г. Т., $. 5). 

Непиризийта Бос МоПег (1№.). 

КизиИтеЙа Бта4уё МоПег (г. Т., 5. 6). 

Кизийтейа стазза МоПег (1.). 

ЕизийтеЙа зрраего4еа Ейтешего (1.). 

Суфтозютит дтгасйе МоПег (1.). 

Суффтозютит зр. (1.). 

Отфтозютит раййит Втаау (г. Т., 5. 7). 

СтИтозютит Бтадуи МоПег (1.). 

Буадута паи поттаз МоПег (1). 

Тейлз сомса Е`гепЪегс (1.). 

Садосротиз стаззиз М’Соу (Ты. Т, Е. 14а—а, г. Т., 8. 8). 

СЛадоспопиз Мслейя Е@жагаз её Налте (1№.). 

бугчорога рата@а Е1лзстег (1.). 

Буттдорота тати]оза до 1АРазз (г. Т., ©. 9). 

буттдорота Есик п. зр. (Тм. Т, Ею. 24—65, 1.). ш зешег Решфаеа Возяса 

(Т. Бр. 501) Беваприеё Е1еВ\уа14, ег Вафе зспоп па Тайте 1840 Фе Зресез 5у- 

утдорота сонеа ам @тап@ уоп Ехетр]агеп ааезе, @е адз ет Попе2-бемее 

цп@ ааз БЗузгай заштииеп. АПеш пас ет Мадега] ха игбВеЙеп, 4аз ет Уегаззег 

ег уотЙесеп@еп Мопостарме 2хаг УетЁаоипе сезбапаеп Ваф, Котшё 41езе Аг пп 

КоШепка\ аш \Уоеа4отгейгасве плеВё уог. Ге уоп Е1сЬ\а!а езсолеБепе Когт 

ибетзеве!4е злей зеатЁ уоп ег уоп КеузегИпо апезеШеп Агё. Ра пап афег @1е 

Уп Ч1езет сесефепе Вехесйииие сесепуйгих уоп аЙеп Ра]еопо]осеп ассерйгЕ 186, 

136 ез и\уескшазяеег, 4ег Когт адз Хузтай еше пепе Вепеппийе е1лаесеп. 

Пе Сез 4ез Ро]урепзвоскез @1езег Зресмез Шеф ипфезитте, а паг еш те- 

1айу Юешез Ббаск ешез зо]спеп уогВап4еп 156. Ге ебуаз секгатицеп, суПпагзевей 

ГеПеп, ааз Чепеп ег Безе, уеталеп п1еВё сапй рагаШе, зевеп мешИ ев @1с08 Ъе 

етап4ег, отирртеп ев се\1ззег Мааззеп раагмезе ип Шг Пагсйтеззег зсИ\атк& 

эмизереп 1,5 ипа 1,75 шт. Оег Арзапа и\зсВеп еп ХеПеп Ъег& 1—2 шш. Пе 

че уеготепеп Ног1хот(а]товгсВеп Песеп длетИсВ папе Бе! етап4ег ип Шг Афзала 

\месНзе6 им1зсйеп 1 пи 2 шш. Пе апззеге ОфегЯ&еве 4ег ХеПеп @езег Зресез ойеп- 

рагё ете ипезиттв апзоезргосвепе Гапезагспиие ип еше гесв$ деи све Апоша- 

оп. Па Гпегеп егЪ Иск шап ге МетгЮгиюе Вбо4еп. Уоп 6. сопета Кеуз. аШеги“ 

(е Безргосвепе Агё Ъезопаегз пп Пигейтеззег 4ег ИеПеп, Ча ег Бе! ]фепег 1 шш п1с% 

йЪетз(е156. Уоп 5. дгасз Кеуз. ищегзевеее зе Че пепе Агё ше пог Чагев еп 

отбззегеп ИеПепаигсВ теззег, зопеги апсй игсй Фе @1е{егеп Соташеайопзгойтсвеп. 

буттдорота зататепяз п. зр. (Та. Г Ею. За—4, г. Т., 5. 10). П[ле Емесвепдеп 

Ро]ураллеп @езег Аг зт@ пи КотгаЙепвог1хоте 4ез КоШепка]Кез пп Хатех Кигоап 

зейг уеггеце. Мапсве уоп Шпеп ишВаПеп апаге КогаПеп. А1$ Ваз1з @епеп Шпеп 
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шазс1ее Меёше, Фе апз УатК секгашииеп, еб\аз хазалттепоейгаск еп ип Валбс 

Кпозреп4еп суПпагзевей ИеПеп Ъезейеп. Г\1езе егуеЦегп я1сй ап 4ег Маптацих ет 

уе ип зш@а 1 см 1апс. Ад @езег тазсоеп Ваз егпефеп св Ба]а @еЩет, Ба]4 

уепоег папе Ъе! етапег уегИса] зепепае ИеПей ебма уоп 5 шт ГАпсе. Апев @1езе 

914 ап ег Мапдипс егуецегё ип Вафеп Вбсиуетз 2 шт пи Оигейтеззег. шпегпаЬ 

4ег еттешеп ИеШеп Капп шап ичемеггииюе Войеп Феофасеп. Пе уоп 4ег пей- 

Готииееп Ощеасе уег@са] апЁ%есепт4еп ИеПеп зт@ тез ипгесерийзяю секгатите 

ип@ пог зе{еп етап4ег ратаПе]. УегЬт@ипозговгеВеп зт@ апсВ пог зеен ха Бешегкеп. 

те Ке@све пафеп меш Исп зсПаге Вап4ег ип етеп гап@Невеп Отг15з убой 2 шт 

Пигспшеззег. Ап 4ег шпегп Ке]спофегЯ&све Кали шап хамеЦеи 20 Гапезгетеп уоп 

Капи Пегуотгасепдепт Мадеш его|сКеп. 

П1е дешИсВ этоззе Опаепзопеп еггеспеп4еп Ро]урепзёбске 4ег Ъезргоспепеп 

Зреслез Кбппеп ег НасВЯсет АпЪПек ЁРг ]ласепаНсве Роурамеп уоп 5. рагаЦеа 

Е1зс|. сева{еп уег4еп, сепамеге Ветгасй по афег Бе]ейгё фа] аЪег Шге Озцегзсшеде. 

буттдорота 4 тз Е1зспег (г. Т., 5. 11). 

бугтдорота тейсщаа бо1Аазз (1.). 

СетйегеПа соилтталтз Эс Пейа уаг. сгизатз (1.). 

сетёееПа соиттатз Эс 1оВетт уаг. татюоза зрагядетта Уаазеп (1.). 

сетигеЙа атфизсша Елеп\ма1@ (г. Т., 5. 12). 

СелигеЙа фотеайз ЗкасКепреге (1.). 

Азсорота подоза Е1зстег (1.). 

Азсорота Ттаизсто@ п. зр. (Таё. Т, Ею. 4а—5, 0.). Ге Ро]урепз%сКке @езег 

Зрес1ез эта, уе @е уоп 4. по4оза Е1зей., суппанзеВ, ема 3 ст 1ап® ип Шг Вог1- 

2отба]ег (иегзепийф уоп гип@аНсвет Олиг1зз Ваёф ешеп Оигевтеззег убой 3—4 ши. 

ГллуеПеп уегимешеп зе ей сафеМгие. Шг Вал зЗЯшшё УбШе ши ет уоп А. 704084 

Е1зеН. абегешт, паг зт@ Шге ИеШеп уоп хегтсегеп Оппепзюопеп. Ве А. ио4оза Е1зей. 

Коштеп ап ег ОБегНаАсве 4ез Ро]урепзюоскез ад 1 шш ш еп уегаса]еп Кешеп уе 

2 ХеПеп, Ъе1 4ег пепей Аг }е 3 ип@ ШегпасВ ]аззеп св Ъе4е тапе!оз уоп етапаег 

ищегзсве деп. 

Меслейта тлтлта ЗасКкепрего (г. Т., 5. 13). 

СлаееЕз 014еп915 п. зр. (Тай. 1 Ею. 5, 1.). Пе емаз сектатийеп р!аеп- 

Югииееп Э®юсКке Ч1езег Агё зш@, уе аисВ Ъе! апдегеи Апсейбт1сеп 4ез (Сепиз, аз рг1зта- 

Изепеи ИеПеп уоп Ё+- 11$ зеспзесК1еет Оттт13$ п уегзепто]иепеп, ип Ме агепи УУ&паеп 

2азаттетсезе 2. Пег УегРаззег Ваё епеп ештеп Моск ш Нап4еп сейафь, 4еззеп Пл1еКке 

2^м1зепеп 3 ип 5 шш зеи\уап®е. Ге ИеПеп, алз 4епеп ег Безе! зп п1еВё уоп 

сапх о1есвеп Оппепз1опеп, зо 4азз Шгег аа 5 шш 115 15 Кошшеп. Водеп ша т 

4еп ИеПеп еше зеЦеп. ш 4ег Сеза№ 4ез Ро]ураггатз ип@ ш 4еп Оппепзюопеп 

Туды Гкол, Ком. Нов. сЕР., вып. 23. 15 
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ег ИХеПеп \уесрё Фе БезргосВепе АгЕ гесв& затК уоп еп зеВоп #гаВег алёоезке] еп 

Бресмез ег Сайте аЪ. 

Атрехиз т0зясиз п. эр. (ТаЁ. Г, Ею. 6, 1.). Пе суппатзевеп Ел 2е]леПеп @1езег 

Аг эт шейг офег мешеег зектатш®, Ь1зуеПеп ааеВ сектиеке. Ве ешег ГАпсе уоп 

30 шш егзбе1её Шг Пагсптеззег 10 шт пе. Пе Кесйе зт@ ема 8 шш ие. 

Пле И/еЙмапае зта 4апо ип@ хеюеп гтоЮгииее АйЁАВиисеп, зоме еше Гапоз#аг- 

сВипс. Пе Убегще$еи 1тееп ап 4еп Кесргап@еги Пегуог пи@ агшееп 2 шш ме 1$ 

Глеге ет. Шге Апха реа эй Бег ИеПеп уоп 8 шт Оитспштеззег а 20—22, 

уодигсв ен @е пеше Аг ВапрёзаеВИей уоп А. Китдигепз8 БбасК. ищегзевеае, 

фепп ег @езег Коти Че зефе Иа уоп Зереп Бег ИеПеп ши 4еш @орревеп Пагсй- 

теззег уог. Еше уоп 4еп (егшезеп, 4аз Напрёзербит, 156 зспуаепег епбискей. Пе 

Воеп эта Палбо хегзрИИеге ип@ збахК секташие. Пе Ази@е х\мзсВеп Шпеп зша 

п1еВе 2]е1сй тазу, зспуапкеп афег тп АПоетештеп ит 1 шш ПВегаш. Ап етег уоп 

еп ИеШеп 4ег ЪезргосВепеп Агё №аф ев еше Пегуотзритеззепае Зецепкпозре Ъео- 

ас№{еп 1аззеп. 

Парйтепиз зегтасшатз ае Коп1тсЕ (ТаЁ. Т, Е1. Та— 6, г. Т., 5. 14). 

ИарйтепИз зр. (Та. Х, Е. 1, 1.). 

Парйтетоез зр. (Та{. Т, Ее. 8а—а, г. Т., 5. 15). 

ВоторйуЙит 0депзе п. зр. (Та. Т Ею. 9а—а, 0.). ПГле Еш2е]леНеп зша 

детей сезёгеске, зрл соплей, тейг офег уешеег сефосеп ойег сектиск&. Штге \апа 

156 @йпп, зейг ао ап ме ипгесе]тазяюе гиоЮтилюе Ад ЫаВипоей, зом1е еше 

Гапозагевиие ал. ПО1е ГеПеп Пафеп еше Гапое уоп 55—60 шш пп Шг гапабевег 

Ке]с№ ПВаф етеп Оагевтеззег уоп 15 шт. Оег Кас 136 дешИсв ЯеЁ шй зепктесщепт 

\У!апеп ип Насвет Во4деп. Ап зетег шпего ОфегЯйсве зта 30 Зерйа егзбег Ог@пиие 

< сп аг, уоп Чепеп ешез уешеег епёутсКе6 135 ип@ ш ешеш Бра 31272. Пе 

16 ]епеп а`фуесйзешт4еп 30 иегшезеп 2хмецег Ог@пипо зш@ зевг зеб\уасВ апзсерае 

ип пог ап еп Ке@свгапаеги Бететкфаг. Гуе СезалбхаВ] 4ег Зера Бегаоё зош 60. 

Пуе ег егубеп Ог@папие гесВеп 2аг Ме, уетзе№Ппоеп св @0огё ипа Ъ4еп ете 

РзеиосоитеПа. Мё ет \Уаспз ит ег ИХеПеп пи аасв @е Иа] 4ег Б{егшезцеп 

70, 30 Чазз ре! ешеш КесВаигейтеззег уоп 10 шш Штег паг 40 уогвапдеп зша. 

Пе чагК секгатиией ип@ гес№ё ой хетзрИИемепт Вбеп пейтеп @е Сешта]ратие 4ег 

ГеЙе ет, уёйтепа @1е регтрветзсне Йопе уоп етет 2 1$ 3 шш Бгецеп Вия зе пууаеВ 

алзоеПаееп Мазеен Еп4отека]семефез апзое АИ 15%. 

Ботору ит зр. (Тм. Т, Ею. 10а—с, г. Т., 5. 16). 

Строит 6014епзе п. зр. (Ты. Т, Ею. 11а—й, 0.). Пе Базешееп Ро]уреп- 

эёбске Ч1езег Зрестез зт@ алз 1апсеп суПпаг1зсВеп, те15ё шейг ойег мешоег секгатииеп 
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ИеПеп газалтепсезей2, 4егеп ГАпсе 51зуеПеп 10 см афегИ. Пе Ро]урепз&еке зе155 

еггеспей апзеписве Оппепз1юпеп ип ЪИ4еп апп ип@ \уаппи сапе ВШе. Ет зо]евез 

Капп шап пи ищегеп Ног12оте 4ег Зайе уоп Офегет КоШепкак еоф`фасеМеп, элз 

ет ег Иагем Киагсап ат \Уо]еаагевЪгасй уоп Залтатга аеералё 136. Ге Ро]ура- 

г1еп 4ег ЪезргоеНепеп Зрес1ез эт алз Кпозреп етрогоемасйзеп, Фе ойпе ЪетегКЪаге 

Огапаие 4ег ОрегНёеве 4ег АЦегеп ХеПеп епёзргоззеп зт@. Мапей Ма] {ааспеп шевтеге 

Кпозреп пефеп етап4ег апЁ ойег зе з4еПеп зе дапШгиие. 153 еше Кпозре еп ал4еп, 

50 рез1тиё $1е хапае $6 ш ЕКогш ешез тейг офег уешюег хасезриждеп Кесе]5 ха \масйзет, 

15 че ешеп се\м1ззеп Оагейтеззег егге1сВё па, деп зе апп Бепи эмецегеп \У№асйз- 

Тот Беер, зо 4азз $9е еше суПп@гзене Сезба]6 апппишё. Ве ДеЦеп, #. В., Уоп 

7,5 см Гапое 156 4ег офеге Твей, ег зетеп Глатеег п1сйё шейг ап4ег 4,5 сш 1апх, 

уаргеп@ ег итеге ТвеЙ ешеп Сопаз уоп 3 сш Гапое ЪП4её. Оег Кесй 4ег ХеЙеп 

156 мешИсв ие, шй зепктесМег \\Уап@ пп@ зсеВатеш Вап4е. Ап зешег ШшпепЯйсве 

ег шап 4е еб\уаз Пегуотгасепдей Хегшез${епт. Пе отбзбеп Ке]сВе Вайеп етеп 

Оигертеззег уоп 12 шш, \0ег Ште Тее 6 шш еггеасЩе. Ш 4еп шеей ГАШепт 

Котштеп еПеп шт аЪсергосвепеп КесВеп уог. Оле Гашсе ег еш2ешей ИеПеп, алз 

4епеп @е Ро]урепзёбске 4ег БезргосВепеп Урес1ез хазалитептсезей2 эт, 194, уме зспоп 

сезас{, зейг уал1аЪе|: те! Ме зе итбег 10 сш, 4осй зта аасв зо]све уоп стдззегег 

Тапое ап7атейеп. Та зо]спеп ЕаАПеп уеготбззег ей алев 4ег Питейшеззег Штгез По- 

гота]еп @иегзспи Иез Ъ15 ат 14 ши. 

Пе У’апа 4ег ДеПеп 154 зе г айпи. Ме186 26106 зе ппгехештазяюе, уе аазоергае“{е 

ги гие АпНтефипоеп, зо\1е еше Гапозагсвипе. Зейг {етез, зсй\уасй епбмлскене$ 

Ейдоека]семефе К]е1е ш етешт зспта]епй В шее уоп Вбсй ет 2,5 №3 3 шш Вгеце 

Фе шпеге Е1&све ег ИеПеп алз. 

Пе У(егиез%еп зт@ ш 2ме! Ог@папееп уотвапаеп. Ге Кгаоег алзоеаееп 

егзёег Огапипе агиееп, ойпе 4аз Сепегит ег ИеПе хи еггееВеп, фе пасй 4егеп Оигс\- 

шеззег 3—6 шш ме шз Гшлпеге ет. Пе шё Шпеп афуесвзеш4еп Зерка хмецег Огапипя 

эта зейг уеше епбуске ип гесрвеп плс аЪег @е Степхеп 4ез Ел4оека]оеуее- 

тиоез Втайз. Пе Ха 4ег Зцегшезеп 186 уат1аре]: Ъе1 етет Оигевтеззег 4ез КесВез 

ип ег ПВог1хотаеп ОцегзсвиИе уоп 15—20 шш Ъета26 ме 64, Ъе! етет Оигс№- 

шеззег уоп 10—15 шш Бе@ааЁй хе св аа 52 113 54, майтепа ме ъе 8—10 шт 

48 цпа Ъе! етешт зо]спеп уоп 6—8 шш паг 40—44 еггеев. Улешйев аеКе ое- 

Кташи(е Во4еп ИШеп @1е уот Ел4оека]семефектапте итзсВ105зепе Сешга]раг@е апз. 

Пе зейг ипзеевтазяюе [01517 2\15еВеп @езеп зсй\уапКе имзейеп 2 ипа 0,5 шт 

ип@ 1з\еПеп зш@ зе 2ет4азете. Ап 4еп Мегше$\еп тасвё ей апп ап@ мати ете 

АМасегипо уоп Уегеор!азша БететКЪаг. 

Пе БезргосВепе Аг ищегзсве4е ус ефепзо зеПат уоп СажрорйуЙит бейте, 

уме уоп С. омепййе аатсВ @еп Спагакег 4ез Ро]урепзюосКкз, 4ег 4атсв Фе Опгесе]- 

шаззюкей пи НегуогтесВеп ег Клозреп ип Чигев @е Кташтапс 4ег ИеПеп Бео 

15а 
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156. АБоезейен №Мегуоп ЪПаеё ааей 4аз Уегр из ег Вбйеп хи ешап4ег еш Ощег- 

зспеииззтегкта], епп е1 4ег пеиеп Агё зсП\апк& ег АБзата 2\м15епеп Шпеп ш 

еп мекеп Степеп уоп 0,5 15 2 ши, ива ет уекегез @е Епбускеипо ег Зегшежеп. 

Салаиа 019еп93 п. зр. (Та. П, Ею. 119—-с, г. Т., 5. 18). О1езе КогаЙе Бек, 

у\ле ез зсйешф, 7азаттепсезеже Ро]урепзёбске уоп шей саг стоззеп Оппепз1юопеп. 

Рет Уегаззег Паф ет з0]ейег уогое]есеп, 4ег аз 5 1АпоПепею суйп@нзсВеп ИеПеп уоп 

12 сш Галее Беата. ГЛезе зсвешеп уоп етет Рип е апз7асейеп, овпе 4аз$ ев 

еше Уегш4иие имзесйеп Шпеп ВАМе сопзёмйгеп 1аззеп, ип рйесеп шефг одег 

мепеег секгишше 72а зет. Ште шахпае Гапое Ваё плеВё фезИти& мегдеп Кбипеп, 

Ча, че те! ипуоП$ 15 егра{еп зш@ ип Штеп КесВ етсеЪ из Вафеп. Оег сгбз%е 

Риге пеззег ег ИеПеп еггесв® 2,5 сш. Ге Ие]уапа 156 Айпп. Пе Зерва хегЁаеп 

ш име! Ог@папоеп, уоп 4епеп @е 4ег егеп Отапапх, ойпе №15 хаг Ме ха гесвеп, 

сесеп 1 сш \еф шз Шпеге етагшоеп. Ге шй Шлеп аб\уесвзе]ю4деп Бегше1х еп 

„мецег Огапапс $14 \уеше епбучеке№ пп гасей Капш @Ъег еп ВегесВ 4ез Епдоте- 

Ка|оемерегтсоез № талз. Ге Сезалиха ег Уегиса/зера Ъе]ёлй св Ъе етеш /е1- 

ФигсЬтеззег уол 2,5 ст а 68, уоп 4епеп 34 ааЁ @е 4ег ег%йеп пи@ ефеп з0 у1е] ап 

{фе ег хмецеп Коттеп. Елте уоп 4еп У\{егшез%еп егзег Ог4пипе 136 аз зейт зе \асв 

апзое ее Напрёзербит, аз ш ешег Юешеп, зейшаеп ип Кагхеп ЗраЁе ищегое- 

ЬтасВё 135. Ап 4еп Бецеп 4ег Зер!а егзёег Огапапе Яп4еп уг еше сегтое 5{егеоразта- 

а асегиое. Пег Вшсе уоп ЕпдоТека]сежере езёейё алз етеп Мазсвеп пп@ зете 

Вгеце его пей пбег 3,5 шт. О1е Вб4еп эт загк сектаттё ип хат ТВей т 

шергеге ВА еТеп 2егзрайеп. Оег АБзёапа ху1зенеп Шпеп зеВ\апйКе уоп 0,5 11$ 1 шм. 

Саиа Гопзаще КеузегИпе (г. Т., 5. 19). 

Сата МИ п. зр. (Та. П, Ею. 15, Ш.). Ге ЕшлелеШеп Фезег Бресез 

еггесвеп дешИсй апзейийейе Птепзюоптеп, зта уоп су|п@го-сотзеВег Когт чп@ шейг 

оег уешоег сектатти", хамеПеп афег аси сектиск. Уо|$ па егпаЦепе Ехетр]аге 

уоп /еШеп @езег Ат Пафеп Чет Ашог плеВЕ уогое]есеп, а|ет мепп тап @е етиетет 

Ехешр!аге уего]е1с, Капи шап аз Шиеп 4еп Зе изз лейеп, Чазз Ште уое Гапсе 

10—12 сш Бетасеп Ъа%. 

Рег Ошг!5$ 4ег Ног1хота]зеиИе 4ег ИеПеп ипзегег КотаЙе ип@ Штег Кесйе 1% 

гапайсЬ, Чось Коштеп зе ше! ш шебг оег уешюег НаспоедгаскКет Иазатае 

уог, модагсй че оуе Отит15зе еапоеп. Пле ИеПмапа 156 4йпп, семовиПев шег о4ег 

\мепеег летот пп@ ойепаг иптесеийзя1юе го гие АоРЫайииоеп, зое еше кал 

св ате Гапозагсвапе. Оег иее Ке@ев Ваф зепктесе \УМалае, зсвахг Вапдег ипа 

етеп Настей Во4еп. Пе КгаАЁсег епбулекецеп Зерба егзег Огапиис (тееп па К@све 

лешИсй збатЕ Пегуог. ЕБеп 0 т Чагш ааев @е зев\уаесй апзоеПаеет {егшезепт 

гмецег Отг@пипе х\зспеп ]епеп зйхепа саг. Паз ш 4ег Кобе ие хагйское- 
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ЬПефепе Напрзериит 156 ш ешег Каат етегагей зсйта]еп Зрайе ищегоефтгае%, 

\аВгепа @1е аЪт1ееп Зегше1з еп егуег Ог@пипо тес ме шз Шшпеге уогагтееп, 

овпе ]е4осй аз Сештит 2 еггесрвеп. Ге ши Шпеп афб\уесйзештаеп Зерйа и\меЦег 

Огапипо зша зейг зев\уасй апзсеИаер ип Бефеп шпегВа 4ег Сгеплеп 4ез Кадофе- 

Ка] семуефегтоез. Ге Сезали(хар] ег З{егшез\{еп уегди4еге зсН, уе алев Ъе еп 

ап4егеп Апоейбг1юеп 4ез Сбепиз, ши ет \УМасйз ат. ш ешег ИеПе уоп 10 сш Рапое, 

егеп её \аз 7пзаттепсейгисК ег Ке]сй ештепй стбззегеп П1алмеег уоп 5 сш ип етеп 

К]етегеп уоп 3,5 ст Паб, °1е06 ез Шгег 96. Гле КгАЙйсег епбулекецеп Зерёа егзег 

Ог@пипо, 48 ап 4ег Ха, эта ш Ео]ее 4ег Сотргеззой 4ег ХеПе ов зейг секта 

ци@ зо0саг хегргосВеп. Ап Шпеп егЪИскё шап еше 4аппе З(егеоразтазер1еве. Газ 

Епдопека]семере ЪП4её етеп регрвегзсйеп В тс уоп 5 шш Вгеце. Ге Нот1лотва]- 

Ьб4еп Песеп зейг @1е1% ег етапег, з0 4азз Шгег ебма 5 аа 1 шш Коштей, пп 

зша те!5ё ет мешюе секгатие. 

Роге Шгеп зейг ие@еп Ке]сй ип 41е егалз 41сй6 ре! етапаег Песеп4еп Вб4еп 

15356 чей Ч1езе Зреслез сиё уоп ап4егеп иегзспе деп. 

Сапима «Р. Тетпешй ЗбаскетЪегс (г. Т., 5. 20). 

СусоруПит зр. (ТаГ. Х, Ею. 2, г. Т., В. 21). 

АхоруЙит о1депзе п. зр. (Та. Г, Ею. 12а—6, 1). Ге Шетеп Еш2е]иеПеп 

Фезег КогаЙе хе1сеп @е Котт секгатицег Нотиепеп уоп ебуа 4 ст Гапое ши Ке]среп 

уоп е1рзо1Чет Олитг15з, @е ешеп стбззегеп Оигевтеззег уоп 2,5 сш, ешеи Кетегей 

уоп 1,2 ст ПВаЪеп. Пе Тее 4ез Кесйез п15$36 сесей 8 шш ип зете Ваш4ег эта 

шерг о4ег мешеег зспагЁ. Ашз Чет Войеп егпеЪе чей еше ап еп Зецеп хизалитеп- 

зедгаске СоатеПа т етешт стбззегеп Рагейтеззег уоп 3 шш цп@ етеш Кетегеп 

уоп 1 шш. Пе ИеШуала 156 Айпп ип ойепаге ипгесепийзиее гшоЮгииее Аийге- 

Бипсеп, зо\ме еше 1е1сще ГапозРагсВите. Уег@са]зерка зт@ ш етег АпхаВ! уоп 60 

уогпап4еп, уоп 4епеп Че НЁКе, 30, КгАЯсег апзоеБ ее 156 пп@ №8 хат Заевет 

ге1сй*, уайгепа @е ши Шиеп аЪ\уесйзет4ет ибт1ееп 30 зеймаепег епбмеке зш@ ипа 

11606 бег 4е !а5ейе Уап@ №талзеейеп. Кепитазев1еез Епдоека]оемуефе Ш ш 

етет Вшсе, 4еззей БВтеце 7мзеЛеп 4 пп 6 шш зей\апКк Фе регрпегзеве Хопе 

„м1зепеп ег есТцеп ип 4ег #а]5спеп \У!апа аз. Опгесе]тйз$ сектитице Вб4еп Песей 

ш ег сеита]еп Хопе ег ИеЙе ш АБзуалаеп уоп 1 №15 2 шш уоп еталаег. 

П1е резргоспепе Когт \уесй уоп АхорйуЙит ехрапзит М. Еау. её Н. патеп ев 

ш ег Сеза\ 4ег ИеПе ип@ пп Вай 4ез Ке]свез аъ. Пег Кесй уоп А. 001депзе 19% 

(её, майгепа ег Ъе1 4ег уоп М. Е4магаз ипа Налте апёоез4е еп Ат шейг одег ууешеоет 

Насв 196. 

АхоруИит КопттсЯ п. зр. (Та#. 1) Ею. 13, 1№., 3. 22). Пе Юешей Ешщие- 

КогаЙеп ут уоп иптгесейиаз31ю БеспегагИсег, еб\аз секгатицег Котт. Пе ХеШе па 
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еше Гапое уоп 15 шш, 4ег гапдПсве Ке]св ешеп Оигситеззег уоп 8 шш. Пе дештНей. 

а1ске \Уап@ оНепаг еше зспагЁ алзбергаее Гапезагсвапе ип ппгесе]т8з1ее гшо- 

Ютиисе Ап аииоеп. Ап 4ег Ваз ег ДеПе зт@ ап 4ег \У’ап@ уиг2е]агИсе Аро- 

рпузеп егкеппфаг. Оег Кесй, Чеззеп Че 4 шт еггесй, 2010 ат Вобеп еш ш 4ег 

Ме ал ешюепт@ез таззуез, зейИсВ хазаттепседгаскез, суПпаг1зеВез Заерет. Пе 

Ке]спгаАп@ег зш@ тес зспатР ип ап Шгег Шпепзейе етЪИскё шап @е еш \еше 

Вегуог(ге(епаеп З(егшезхеп ег%ег Огапипе ип Каат егкеппфаг 41е т Шией аб\ес\- 

зе]пЧеп Зер{а хмецег Ог@пипх. Штге Сезашихай1 ел зп ад 48, уоп 4епеп @1е 

24 КтАРасег апзсераееп 11$ 2аг Со]атеПа геспеп. Ге Вгейе ег регрвегзсвеп 

Еп4оВека]семеЪе2топе ха БезИиттеп 156 ефеп з0 меше сеапсеп, уе 41е Сезаиис 

ег !а]5спеп Уап@ пп еп Ел мс апозеПатаю ег 4ег Вбаеп. 

Уоп АхоруПит тафсаит 4е Коппск ЧШегиф @е ш Веёе зетепде Аг т 

ег Когт 4ез Кеевез ипа 4ег СоатейЙа. 

АхорруЦит зр. А (Та#. Т, Е. 14, Ш., В. 22). 

Аторуйит зр. В (ТаЁ. Г Ех. 15, №., В. 23). 

Рирзаягаеа сЁ. табща М. то. её На1ше” р 

ДубокзиеЙа Лама КеузегИпх (1.). 

Атсфаеос Чат тозясиз 1. у. ВиеВ (№., Ъ. 24). 

Атстаеосал“з зр. (Та. И, Ею. 1, 1.). 

Раеоеситиз зр. (Та. П, Ею. 2а—, 1.). 

Роетосттиз зр. (Та. П, Ею. 18а—6, №., Ъ. 25). 

Роетлосттиз МИ п. взр. (Та. П, Ес. 19 и. Та. ПЬ Ею. 1, 1.). Оег 

Коепка\ @4ез КогаЙеп-Ног1201{ез ат Хагем Киагеап Па детей гесВез Мафетта! 

лаг П1аспозе Ч1езег Эречез сеПе{еге. Уоп 5. Ми заштите еш #286 сошреег КееВ 

ши @1сВобют уег2\ме1ю еп Агшеп. Ег Безе! апз 5 дешев стоззеп шй’аБазаесвеп 

уоп иесК1оет Отт1$$, @1е @1е Ваз ЪП4еп, ап @1е з1с№ аз офеге СПей 4ез Э4епсе]$ 

аппейе. АпщЁ 41езе №1еп 5 Ваза есвеп уоп зеспзескеет Отит15$, Фе @е хмеке 

Веше ЪИ4еп, пп@ 5 ВафаПа уоп ЮтЕесаеег Сбеза 6, аа Фе ев 5 зевта]е Вгасеша]- 

{АРе]спеп уоп ефепЛ$ Ртескюет Отт15$ зеёхеп. Ап 41езеп зИхеп @е @1епоют уег- 

2\е104сп Агше. Веша ппуоПзл@юеп Етва]баоозхозапе 4ез Ехетр!агез Пафеп @1е 

Апа1р1Аисвеп п1евё Беофас№ (её \уег4еп Ебипеп. Ге Зи@е @1езег Сгто14епзресез эта 

ап5 гипаПсвеп СПееги хиазаттепсезе7, Фе уоп ипгесе зе сегипаееп Сапеп 

агспфоргё $14. Ап Штеп Атиси]ачопзНасвеп 7еюееп @е СПейег шепг одег мешоег 

зсПат{ апзсергаее ВабаШагспеп, @е аз Септит п1сВё еггесВеп. 

бегриа зр. А (Ты. П, Ею. 4, 5 ц. 6, г. Т., 5. 26). 

бегриа зр. В (Тм. П, Е. 8, 1.). 

бегрща зр. С (ТА. Ш, Е!с. 2, Ш.). 
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Эригот0з зр. (1.). 

ЕепееЙа @едапиззипа Касп\уа1а (1.). 

ЕКепезеИЙа тетбтапасеа РВИИрз (1., 5. 27). 

ЕепезеЦа ебеа М’Соу (1.). | 

ЕепезеЙа тейроттаз Эс о ет (№.). 

ЕепееПа Тепетз` Е1зсвег (1.). 

ЕепезеИа опетайз Калев\уаа (№., 5. 28). 

ЕепееЦа отдоза Еалсп\уа а (1.). 

Репееа Гогататоза Елев\уа1а (1.). 

ЕепееПа апдизи Е1зейег (1.). 

КепезеПа 1аелз Елей\ма1а (1.). 

КепезеПа осщаа М’Соу (№., Ъ. 29). 

Ророза рита М’Соу (1.). 

Раурота Ктазпорозку ЗкаскепЪего (1).). 

Роурота аи Елепжа1а (1.). 

Роурота рта М’Соу (1.). 

Роурота тасторота ЗкасКкепего (1., 5. 30). 

Ройурота @едапйззита п. зр. (Тай. П, Е15. 3 а—, 1.). Оле УЭюске @езег. Втуо- 

2оеп-Атё Вафеп еше епеггииое Сезба, еггесНеп, ме ез зепейиь, гес№ё аизейиНейе 

Шипепзюпеп ип@ Безёевеп апз Аезеп, Фе зле гесвё Пааво сафеш, мойагев @е К&- 

свегогт Пегуогоегеп \1а. Ге Вгеце ег Аезе Ъетаов ебха 0,5 шт ип@ еЪеп з0 

у1е] айс ег Азат 2\15спеп Шпеп. Олег з0]сеВеп УегвАл15$еп Котштеп апЁ 

10 шш 9—10 Аезе. Ге дешисв @сКеп бпеггискеп, @е зе уегьшаеп зш@ зо уег- 

{Веш, 4азз ай 10 шш 5 Мазейеп еп ИаШеп. Пе еше Зеце 4ег Аезе 15 Фа ипа 

пог шй Еетеп ГАпозатейеи ег2осеп, уайгепа @1е ап@ге ши Поскегагие Пегуогга- 

сепеп /ееп Ъезеё7б 1%, @е ш 5—6 Цешеп зсВасйгеМобгиие апоеог@леё эта. 

Роурота тасторота ЕАсв ма! (1.). 

Тлатиязсиз ропиаез Зкискепеге (1.). 

отоЧайа сопсщепща Елсп\а1а (Ъ., 5. 31). 

Рептитаерота ршсреттта М’Соу (№.). 

белпата поу. сеп. (1№.). Пе Втуохоеп @1езег баяне ешлмлскеш еше пехагисе 

Ро]урепзюсКе, 4егеп стоззе Мазсвеп етеп Ёш!- пп@ зесйзеск1ееп Отт15$ Вареп. Пе 

гесрё отоззеп ХеЦеп зИлеп ш ге’ Вешеп ап 4ег еше Зеце @ез Меёхез, \удйтепа 

Фе апге <] 136. 

бапата 5019еп5 п. зр. (Та. ЦП, Е. 7 а, 1.). Пе Мешме Фезег Агё Вафеп 

эт05зе, ебуаз сезбгеске МпЁ ип зеспзес ое Мазепеи, аегеп стбзиег Оигсптеззег 

2 шш еггесв. Ге Вгеце 4ег Аезе 136 еёуа 0,5 шш. Ап 41езеп Ъейп4еп ей ал 
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ег ептеп Зеце ш @гег Ветеп еше стоззе ИеПеп уоп Ап еВег Еоги ш @еза 

уоп ЗраЦеп. Пе апаге Зейе 4ез Меёхез 15% «ащ. 

Тоба поу. зеп. (1.). Пе Ее\еп Эк@емте!е ег @1езег Сабатх апсейбгепдев 

Втуо2оеп Пафеп Фе беза уоп даагих себеШеп БЗи@еп, @е 2 Гехецеп 

4ез Тшегез еше уегаеме УеПапх ешсепоштеп Пафеп. 31е эта зеййсв абсераке 

ци егуецеги $1сй пасв ет Эсвеце! вт. Ште Фиегзевиие зша еШрзо14а], афег 

лешИсв збагК газатшепсейгис ке. Лефег Зие фей эеВ обеп ш \ег пепе, 41е дет 

егзеп УбШе Феспеп. Ге пепеп Зи@е зт@ даагие шз Кгепх себе! ип@ 4ег 

Гапее пасп отсев еше ГалеПеп ш 2ме еее ТвеПе хеес, Фе, же фепа Сепиз 

Созсииит, Юетеп говгепогииееп, з1еВ ха Бе4еп Зецеп уош Зе] ш гапаНеве КесЪе 

оНтепаеп ИеПШеп аз Вазз @епеп. Ге ИеПеп эт @огсв а1с№мез Ка] Коемефе ши 

етапег уегфип4еп. 

Га @езег Салих гесвпе 1спй еше уоп шт своп фезсверепе Зреслез ((С03с5- 

ит атФотезсетз), Че 1е№ @алта]$ ет Сепиз Созсиимт КеузегПп& га сеумезеп ваще. 

СесепмагИие афег Капп 16еВ посн еше Аг Мила сеп, 41е 1св 1 КоШепкае атм 

Гатем Клагсап епёеск& Варе. 

Тода питта п. зр. (Та. П, Ею. 9, №., 5.32). Пе {ебеп @беЪИае ег Апее- 

Вог1ееп @1езег Зресез Вафеп @1е зефе Сеза& ме Бег То (Созсииит) атботезсет8 

Эшекепрег» (ус. КогаЙеп папа Вгуо2оеп ег ешкоШепа асегипсеп @ез Ота 

ип@ Тппап, Мёт. Сош. @601., Т. Х, № 3, 5. 243, ТаЕ. ХХТУ, Ею. 4). Уоп Фезег 

ощегзспе14ее э1сВ 41е пепе Агё Чагсв Шге Кешегеп ХеПеп, 41е иЪег@ез алев а1еЩег 

Бе! етапаег з12еп: Ъе! Т. имиита Коттеп ш еп ГАпозгетеп аЁ1 шш @ге ИеПеп, 

Ъе! Г. атфогезсеиз паг 2ме. Те Гапее 4ег 5{епсе] зсВуат 1е УТ. имита ат 

10 шш Пегам. 

Пе азта рИса Киюгса (1№.). 

П4азта с{. Мое Тзсвегпузсвем (1., 5. 33). 

Тлеазта зассщиз Магиа (1.). 

Гу@азта Фомаепз Могфоп (1.). 

Глеазта 91060за п. зр. (Та. УШ, Е. 15, П.). Пе Зереп @1езег Брес1ез эта 

аее Ла, Бетаме КисеМги1е ип@ уоп Мешеп ПО!иепзюопеп. аз Ехешр|атг, аз 1еВ 

ш Нап4еп сераре Пафе, Вайе еше Гапее еб\уа уоп 1 сш Бе ешег шахпиеп Вгейе 

уоп 8 шш пп ешег ПО1ске уоп 7 шш. Оег ЗеВпафе] 156 уоп ешег жешИесй этоззеп 

ОеЙпапх ЧогеНЪовге ип афсезитр_. Пег Эеоззгат@ 136 Босетгиие. Пе ЗЭеваеп- 

орегНАсце оНепфагё зсПагР апзбергасе Иамаевззригеп, зо\е сопеепылзеве ГЕаЁеп. 

А`еезейеп Чауоп 2е1ееп з1е№ ш ешег 1е1е еп зтазатисеп УегНейте Бепи ЭЯгогапае 

ег сгоззеп Карре Каат Бешегкраге хате Ка свет, 6 ап 4ег ХаШ. Ге Этасваг 4ег 

Зева]е 136 рапКИгв. 
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Пучазта с#. еюпдаа Зе Во Ветт (1., 5. 34). 

Непирусипта Т7’аадет п. зр. (Та. УШ, Ею. 13, 1.). Пе ЛапеПевеп ЗЭеваеп 

Фезег Зремез е|апзеп летИей апзевойсве Оппепзюпеп. Еш Ехетр!аг, аз 16й т 

Напдеп севафё ПаЪе, пабе уот ЗейпаЪе] 1$ гаш ЗИгигапде еше Гапое уобп 2 ст 

Бе! ешег шахпиепн Втеце уоп 1 сш. 0О1е Зепаеп 2е1ееп еше рипкиме Эгисбаг ипа 

зш@ аи. Ап 4ег отоззеп ЮМарре Бетегкё шаш ешеп ЪтеЦепй, зеВатЁ алзоергаоцеп 

Ушиаз, ЧФег ат БИгогапте еше Вгеце уоп 8 шт еггесйе. Рагт Песей Ъейи УЭйгигалае 

ге? ГапозаЦеп, Аагей Бтеце, зспат Гигспеп уоп етап@ег сетепие. Оег УЭшиз 1% 

Бе1егзеи; уоп посй 7мег ГапоаЩеп Ъесгеп2. Пле Шеше КЛаурре 156 уоп еп Зецеп 

газаттепсейгаске ип@ Ъ14ер Ъепи Уеоззгапе ш ег Ме ешеп Ъепи ЗИгигалае 

арсезбитрЁеп Гапезкалит, Чег Чем Утаз ег стоззеп Карре епёзрттеВе. Апззег ет 

т ап ег Кетеп Юарре ш 4ег Майе 4ез Зигпгапи@ез ге Кигхе Каспеп ей ах. 

Пег Зс1пае! ег эгоззеп К]арре 15 ет меш сефосеп ип Читейовтё. Илмасв$- 

зригеп эт Капшт егкеппаг. 

Аасо ит; 014еп85$ п. зр. (Тм. УШ, Е!1о. 14, П.). Оаз еше бевалзе @езег 

Зрес1ез етзепепь шт 4ег ЕВ спите уошт Уе№пафе! 2хаш БИгогат4е сезбтеске (Гапее 

1,5 ст). Пе авуо|з лю еграепе огоззе Карре Ваф ешеп гес №6 Кта№йо апзоергао(ей 

Эшиз. Не Неше Карре #7е1эё ге’ ГапоаЦеп, Чотей дешев ие, чей пасй ет 

ЗИгогап@е Ш егуецеги@е Кигевеп зетепие. Гег УсВпафе! 4ег огоззеп КЛарре 1% 

ФогсВБойге ип@ еб\аз секгатите. 

Ридпах бшаПоиа Зватата (1., 5. 35). 

Виупсторота затамз ЗкасКепЪего (1.). 

Сататортюта брИсаа ЗЭвасКепЪего (1.). 

Сататорюта ститепа Магии (№.). 

Салтаторюта Киюгдае 'ТзепегпузеВем (1., 5. 36). 

Оитатортота СЁ. 10боза 'ТзспегпузеВем (1.). 

АНиутз рапозисадиз РВИИрз {1.). 

Низефйа тетоа Елспжа!а (15.). 

Нияеа лиса \Уаасеп (1.). 

бтетта батапае Уегпеп! (1., 5. 37). 

бра’{етта отпаа \Уаасеп (1.). 

буре фег сатегафиз Мотёоп (Таё. ПШ Ею. $8, 1.). 

оричфег Газсщег КеузегИ по (Таё. ПШ Ею. 9 ци. 10, Ш., Ъ. 38). 

Ори“чтег зр. А. (ТаЁ. Ш, Ею. 11 а- 6, И.). 

бричфег сопаот @’ОтЪ1епту (Та#. ТУ, Ел. 3, 4 ц. 5, П.). 

ори ег Тзсйегпузсйеия п. зр. (Та. Ш, Ех. 20 п. Тм. ТУ, Е. 11. 2, П., 

5. 59). П1езе Аг егшпег ш Шгеш аАаззегеп Нафилз еш \еше ап брег Диитегозиз 

Тьуды ГеЕол. Ком. Нов. сЕР., вып. 98. 16 
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Р|!11., мецег сгубгеске ей Фе АеппИейкей афег ацсЬ п1е0. Паз Серёлазе 1% уоп 

шИЙегег Стбззе: 4ег АБзапа 7мзепеп 4еп Еп@е 4ег Е№@се] фетгаоф #56 7 сш, Чег 

уот Еле 4ез еб\уаз серосепеп Зеппафе]$ №15 хат ЗИгитапе ш 4ег Зуттейчееете 

6 см. 01е шё ешет Наспеп Бтецеп Ушиз апзсеайее отоззе К]арре 15 ш @еззеп 

Вегесв ш етей Когёзафи уоп сегопаеет Отг158 алзое2осеп, ег ш еше епёзрге- 

сЛепае Кташшиис 4ег Метеп К]арре ешотей. Гле ха @езеш Котёзайхе алзое2осепе 

Рагае ег отоззей К]Ларре егзепешё сапх ш 4ег зефеп \е5е аз Уе&пеегий® уо0п 

егеп Ушиаз, ме Фе сембие Мшерагие ег Кетеп Зспайе Шгег АпзЬесипе епб- 

зре1ейе. М Ваб паг ет ешиюез Ехетр]аг @1езег Зремез шй е\уаз @еРесбег етег 

К!арре уогое]есеп, Цеззеп Оппепзюопеп офеп апоесефеп эта. ПОег сега@е Бе№1оззгата 

Ваф еше Галое уоп ебуа 5 сш, @е агаескее Агеа еше Нбфе уоп 1 см ип @1е 

отоззе Агееск1юе ОеНпапе ш @езег еше ВазаШтейе уоп са. 1,5 сш. Пе Агеа 1% 

ши етег жетНей ип@емеп уегиса]еп ЭЗелевеаие Те4ескКё. Пага`ег егфеб зе 4ег 

еб\маз серосепе ЭейпаЪе!. Г\е отоззе КЛарре 156, уе сезаоб, ш ешеш Насвеп, угецеп 

Эшиз уегзейеп, Чег сесеп Фе Е!зе] паг ипбез ит а5оестеп7б6 156 ип@ 4еззеп отоззе 

Вгеце 3 сш еггас\. ПШте ОфетНасве 14336, афхезейеп уоп Чей сопсешичзеВен 7л- 

май ииеп ааей посй 2атгеесве, васв ет УЭйгигапае т ап Втейе хапейтепае 

Насте Уегаса Мей егКепоеп, 4егеп е5 пп Эшаз 22—24, ап 4еп. Бе4еп Е№@оеш }е 

20 ш шейг ойег уешеег Ктасег АдзЪПаапе о1её. Пле Шете Карре, Чегеп Зс033- 

гай@ 1606 сапи уоП%ап@ егваеп 18, 76106 еше Бедещеп@ уотзргшеепае Мще]- 

рагае, @е еше АизМесиие 4ег Эейае ЬП4её Ге Ха] 4ег Вй1рреп ап @1езег ип@ ап 

еп Коеш епбзритейе 4ег пп Эта ип@ ап 4еп Е@сеш ег стоззей ЮМарре. 

бри-ег 1096198 п. зр. (Таё. Ш, Ею. 19, Ш., 5. 40). Ве@е Эспаеш 4ез @е- 

Вапзез @езег Зрестез зш@ аппавегиа о1е1сЪ аое а. Пе Гапсе 4ез ебхаз уегКаг2ей 

Зеоззгал@ез Ъегаэё 4 ст. Пе Еее] ЪеШег Карреп зш@ летИсВ зсВатР абзегипае 

цв Шге тахппа]е Гарое п155ё сесеп 6 сш, ег АБ\апт@ уот №033 №18 хат Б@гп- 

тап@е 3,5 сш. Пе сгоззе ФМарре, 4егеп У\УпЪе абсефгосНев 186, Без ештеп Эшиз, 

ег яей уот \Уте] 11$ хаш БИгитгай@е Втпжейе. Гезег 196 ипЪезитше аЪзесгепий 

ип егуецеге усй пась ет УЯгогат4е 24, \о ег еше Вгейе уоп 2,5 сш еггее\%. 

Оле зомо шШ уегИс@ег, а]з алеВ шй Пот1иота]ег Зичевеюое йБегхосепе Агеа 4ег 

отоззеп КЛарре 156 ема 8 шш Вос Ъе1 ешег Вгеце уоп 4 сш ип Ваё ет @гееск1ое$ 

Гогател уоп апзепийевей Опиепзопеп. О1е Кеше К]арре 2е156 еше зсВ\аесВ апзое- 

ртас4е шИИеге Егбйапе ип@ еше еше зсептае Агеа, Яфег ег чей ег \УиЪе] ет 

уе 11ео6. Оле Эейеп @езег БЗреслез зш@ п ешешт Кузет сопсешилзсВег Кагевеп 

ип Гапезгрреп Бейеск&, Фе ев Ктгеп2еп ип 4аагсь еш 27атбез Часплесеаг ое 

Миазег ха Уесе ргтоеп. Г1езе Валрревеп @1еВобопигеп па егфеп ОгЩе] Штег ГАпое. 

Пи Бшиаз ег огоззеп Карре ип адЁ ег епёзргеспен4еп ЕтВбвапто ег ешеп эта 

Штег 16 уогвапт4еп, ап еп Е@сешт, мо зе емаз апзоес]А её зша, 15 ааЁ ]е4ег Зеке. 
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брег СЁ. рутсерз М’Соу (Таё. ТУ, Ею. 10, №., 5. 41). 

бри ег тедатощиз Клботгса (Таё. Ш, Ею. 3, 4, 5, 6, Т, Ш., В. 41). 

брег зр. В (Тм. Ш, Ел. 16, П., В. 42). 

брег и[епзз Тзевегпузевем (Та. Ш, Ею. 14 а. Таё. ТУ, Ею. Т, 1№.). 

брег зататетяз п. зр. (Таё. Ш, Ее. 15, 1., 5. 43). Ми В еше НЫШе 

ег отоззеп оег Уепта]-К]арре @езег Зреслез уотгсеесеп, Фе пи АПзешетеп 4ет 

бр. иепзз Тзспегпузспе\м зейг авиНев 156, чей уоп Шш абег т ег Зеирбаг зсПат 

иегзепе ев. 

Пле Опиепзюпеп 4ез Сепалзез \уег4еп агсй еп АЪзат@ 7м1зеВеп ет УпЪе] 

ип дет Зе Шоззгайе хи 5 ст ппа Чагсь @е ПО1$%апй уот Этаз 11$ хат Еп@е 4ег 

Е№ое] 7 3 сш Безитше. Оег У\шаз 156 г@айу зепта. Оагш егЪИеке шап име 

зепша]е Ка{еп, Фе уоп 4еп Шип зеийей естепхеп4еи |тгеЦцеп, афег Наспеп Кащеп 

ароезрайеп зш4. Аш ЗЯгигапае Ъетаэ Фе Втейе @езег зептайеп Ка&еп 2 шт, 

Фе 4ег Ъгецеп, НасНеп 8 шш. Ап ей Еее ег отоззеп Карре зша }е 4 еж ев 

итцегзспеАаге Насте КаЦеп уотвап4еп, Фе уоп 4ег Ме 4ег Эепае ап ш 4ег 

Е сео пасВ ет Зйгпгапае Вт Чагсь зсвта]е Еагсвеп ш мег Твейе сезра ет 

\уег4еп. Оле Сезат геце (езег Ка\цеп его ат ЗИгигапае 8 шш, Фе 4ег аъее- 

зраЦепеп Тпейе 2 шт. Апззег Чет зт@ ап ег Эспа]епофегНасве 1ес№Ме сопсеепезейе 

Апуасй$з ге еп ха зейеп. 

брифег зирталтоздиепяаз Е1зейег (Таё. Ш, Е!о. 12 1. 18 п. Таё. ТУ, Ею 6, 1.). 

бретрег иззепяз п. зр. (Таё. Ш, Е. 17, Тм. У, Ею. 3, 4 п. Та. УП, Е. 11, 

1., 5. 44). Плезе Атё Копа лешИей зейеп пя ОЪегеп КоШепка]К ег \Мо]саваПтзе] 

уоп Затага уог. Че е]апеЁ гесйё апзейиПере Оттепяюолеп. Бет Ашог Вафей Чауоп 

шейгеге отоззе Карреп ип@ еше Кеше уото@езеп. Уоп 4еп отоззеп Ваме еше ат 

Зе оззгапае еше Гапее уоп 8 ст ипа 4ег АБзапа уош У\Уше! 1$ хат ЗИгигалае 

Бета 7 ст. Оег Ус Воззгата 186 сегайе ип@ сезтесК+. Пагафег егнеЪё э1сп ег еб\маз 

серосепе Эсппае], 4ег офеп еше ПАпоЙспе Агеа Бесгеп2, Чегеп Агеаеское ОеЙиис 

Чагатцег Пео{. О1е Агеа 1% ш! длешИсй зсВахР алзоертао{еп уегИсеп ип@ Вот1хот- 

{еп Кигсвеп @Ъегхосеп. Ап 4ег ОБегНаАепе 4ег стоззей К]Ларре егЪ Иск тай уот 

Зеппаре] 11$ хаш МИгигапде етеп зейг зепта]еп, Безиттие апзоезргоспепеп Уа$, т 

Чет ш 4ег Ме 4ег Зспа]е еше жешПесй зспта]е №15 хаш УИгигап4е уеталепае 

Е рре апКалеВе, \уо @е Вгейе 4ез Эшаз шей йБег 2 сш ета. Ге ИаШ 4ег 

Ерревеп ип Утиаз зеруапкё 2\м1зеВеп 6 ипа 8. АаЁ 4еп Еаоеш лейеп лев ]еегзеи$ 

24 зепша]е, абег Наспе Влррепеп Вт, Фе сп #36 ш 4ег Мще 4ег Зейжешалее 

пасв Чет БЗИгитапае Вт зра№еп. Оле Втейе 4ег Варрепеп 156 уог 4ег Эра! бапе 2 ши, 

паспег 3 шш. Оле пей сал2 уоП${п@юе егва{бепе еше ойег Оотза]арре Ваё т 

4ег Ме еше Етрбвао, Фе ет Уаз 4ег огоззеп о4ег Уепиаарре епзрисйе. 

16* 
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пп Сапиеп @е Сеза\ етез Огееск$ 26106 ип@ ат ЗЯгигап@е сесеп 2 сш Ъте 15%. 

Пле /а 4ег Гапозгтррепй аа @езег Маератие Бетасов, зо мей з1сп аз Бепге!Неп 

14336, ебма 8. Ап 4еп Е№сеш 4ег етеп Карре Капп тап ]е4егзе {$ сесеп 24 ГАпоз- 

гирревеп ищетзепе!еп. Ге ГАпсе 4ез ЗсШоззгапез 4ег Кетеп К]арре 156 писе г 

7 ст. Шг Берта егпебё зе Каат @Бег еп БЭсШоззгапа. 

брег Рад п. зр. (Тм. ТУ, Е, 8 ц. 9, Ш. 5. 45). Пе Сеалзе @езег 

Кремез е|апсеп дешИсв апзерийейе Оппепзюопеп. Оег Уег#аззег Ваф паг ет Ехетр!аг 

(ег отоззеп Карре ш Нап4еп сера, Чеззей Зе оззгат@ 10 сш 1апе маг, уайтепа 

4ег Азат уош Эсваре! №3 аш Зигигап@е 8 ст тазз. Пе ОфегЯ&сйе 4ег огоззеп 

Эепае 136 гесйё затК семб пп@ уот ЗсВпафе] №15 хаш З@агигапде ешё эсВ ет 

св аШтайИсЬ №15 а 3 сш егмеКеги4ег Эша №т. ПОег ЭсйпаЪе] 156 гесйе \меше 

епмтеке пп Каат йБег @е геаму зсйта]е Агеа сектатиё, Аегей Нойе 15 шт 

егге1сВ%, майгепа Шшге Гапое, у1е сезас{, 10 сш Бетао. Ап ег Атеа и Фе 1оп- 

оилашае Зечевеле уешюег Вегуог, аз Че фтапзуегза]е. Шг агееск1еег Зраё ра 

ап ег Ваз 2 сш Вгеце. Ге апззеге ОЪегЯ&сВе 156 п! гесВё зспатЁ апзоергаоеп, 

арег г@айу Наспеп Влрреп Бейеск&, ап 4епеп аасй сопсепалзсйе Апмасйззритгеп Ъе- 

шегкаг 114. Па Эшаз егЪПек6 шап ебмуа 10 В1рреп ил ао еп Е№сеш )едегзеиз 

15, @е ясй пасй 4егей Ел@ев Вт аз ]авеп. 

Брич{ег сЁ. Етизом Тзспегпузевем (ЗеВеЙмеп). (Та#. У. Е. 10 п. Та#. УП, 

а. 7, 10.) 

брирег отсиргтиз п. зр. (Тм. У, Е\ю. 8 п. 9, П. 5. 46). П1езе Атф египеге её\аз 

ай бр. сисиз КеузегИпо, @40сй 156 Фе отоззе Карре, @е п уогсеесеп Ваф, 

аткег се\мб%, а]$ Бег @1езет, ип ефеп з0 156 ег ЭсвпаЪе] 4ег пепеп КЗресез тег 

оез{геске иш@ @фег @е Агеа сектатшё. Пе СепАдзе @1езег Зремез еапоеп гес 

апзевийеве Оппепзюопеп. Пег Уег#аззег Ваф паг еше стгоззе Карре ш Нал4еп сера, 

Фегей ЭсВ1оззгап@ сесеп 8 сш ]1ап® маг. Пе Агеа 15% 8 шш Вос®, уоп #56 рагаЙ@еп 

Вал4еги еотеп76 ип руле зевг зе№гой аЪ. ге ОфегЙаспе 15% шй Каат БететКЪагей 

уегИса]еп ип@ Ктаоег аазоертао(еп Пот1ота]еп Когспеи @Ъегхосеп. Ге отоззе 

К]арре @езег Эресез 156 затК апейчерет. Уош Еп4е @4ез ЭеппаЪе]$ 2дейё ей 115 

ги. ЗИгпгапае ет дешИер Насвег Эшоз Вш, ег аШиавНев ап Втебе хаппитв ип 

оесеп @е Ее] пог ипезеите есгеп2ё 154. Ге ОЪегЯ&све 4ег Эспа]е 15 шй @1епо- 

{отелей ГАпозурревеп Ъедескё. Ги Утиаз зт@ Шгег сесеп 14 уотвап4еп, ап 4еп 

Ейоеш ш Чей 1еегег Апзртасиио ]е 15—16, майтепа @е ибтоеп сп пасп 4еп 

Епдеп Мп аазоЛАМепт. Пле еше ЮМарре 15 итеКапиё. 

Бумифег СЁ. зибстеия ае КошшасКк (Та#. У, Е. 5, 6 ш. 7, Ц., Ъ. 47). 
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бреег Тгашзсо 4 п. зр. (Та. ТУ, Ею. 11, Таё У, Ес. 1 и. 2 п. ТаЁ УП, 

Ею. ба—с, Ш.). Пе тес збатК ащеейлеЪепеп Сбеййизе @езег Зреслез егапоеп ге]айу 

апзейпНейе Оппепз1опеп. Шге ГАпое аш ЗсВ10ззгап@е егге1сВ 8 сш ци@ 4ег Аъзала 

у1зспеп Чет Уеппафе] ип@ 4еш Б@Ягигап4е ема 6 ст. Ге стоззе Карре 186 затКкег 

емо, а13 @е Меше. Ге Нойе ег Агеа ап ег стоззеп К1Ларре БеазЕ 1 ст, ап 

ег Юешеп 156 Фе Атеа Каит епёмлекеш. Оле агеескюе Оейпипе 4ез Пештюз ап 

ег Агеа 13% КтАо аазсер4ер ип Чагафег Ктати св 4ег Эевпафе] жетйей загК. 

Ре ОъегНасйе ег стоззеп Карре 26156 етеп гесйё ифеп, сп егуейеги@ей Этиз, 

ег св уот ЗеВптаре] №13 хат З@гигапде тлей, мо ег еше Вгеце уоп 3 сш Ваб. 

АЪоезейеп уоп сопсепи“зеВеи Ап\асйззригей 156 @е отоззе ЮМарре посй шй зсПа 

апзоергаз {еп Гапозгрревеп Бейеске, @е ей Чагев Зра ба уегтейтеп. Пи Эта Ъе- 

Аи сп Ште Да адЁ 8 №3 10, ап 4еп ЕШ№сеш аа{ ]е 20, уоп 4епеп 15 Кга#асег 

шаткге, @е пбиюеп Капш Бетегкфаг за. Пе еше К]арре 13 зсШесмег егпацеп, 

а15 Че огоззе. 5!е 1е1ю6ё еше зейг зсвта]е Агеа, ег Фе зле! 4ег ЭеппаЪе! Кали 

егре{. П1е Ап2ай| 4ег В?рреп ап Штгег егАбМеи МиИе]рагие Бега 8, ап еп Е!аоеп 

еёр\а 20 апЁ ]е4ег Зее. Уоп @езеп эт сесеп 15 Че ей саг, @е ибтееп паг 

зейг мес. 

Ориег 51155из ае КопшсК (Та{. УГ Ею. 1 ца. 5, Ш., Ъ. 48). 

брег Рапаея п. зр. (Та. У, Е. 11, .). дейалзе уоп геайу ииейещепйен 

Оппепз1опет: ат Зе 05згайе еггесй ез 5 сш ГАпее, майгепа @4ег Азбата уош 

ЗеВпафе! 15 хат КИгигапае 4 сш 11536. Пе огоззе КЛарре 15% уегВа таз зеНуасй 

се\бф ип@ Паб етеп еб\аз йБег еп Зе оззгат@ етеекгатт еп Уп е], уоп Чет зе 

еш зейг НасЪег, афег аЙтасйИеВ Ъгецег \мег@епдег Уши ппашегЬгосВеп пасй ет 

Зигогаюае шие, \мо зеше Вгеце 2 сш еггес\. Ап 4ег ОъегНасте 4ег Эсвае 

егр||ек& тап алззег сопсепзейеп Кигевеп, еп /лмуасйИщеп, мешИев гене Галоз- 

г!рревеп. Пип Эшиз зта 4егеп зесй$ ип аа 4еп Еасе ЪетегКЪатгеге ас ]ейегзеиз. 

П1е Агеа 156 уоп пайеха рагаЙееп Вапеги Ъеотеп7. Ште Нове ета 5 шт ипа 

$1е 7е10{ еше Агееск1люе Реша]6 ото. 

бту ег лдшетяаз п. зр. (Та. УГ Ею. 4, 5 и. ба. Та. УШ, Е!ю. 1, №., 5. 49). 

Пе отоззеп Карреп @езег Эресез зт@ збатК семоЕ ип еггеспеп апзевийсйе Оттеп- 

$1опеп: ат Зе Шоззгапае ретаоф Ште ГАпое ема 6 см ппа 4ег АЪзбат@ 7\мзепеп Чет 

Зевпафе] ип ет Зигпгат@е са. 5,5 ст. Оефег 4ег 9 тт Повеп Агеа Кгитшё з1еВ 

лешИсв зспаг! 4ег \е, 4ег БЭеппафе] ег Карре. Ап 4ег ОрегНаАеве ег стоззепй 

Карре лей эВ уот \Упе|! ет летНей Яасйег, аШиайИсй ап Вгейе хапейтепег 

Эшиз 15 ат ЭЯгигапае Мп, мо ег 2,5 см ге 136. Апззег еп сопсепилзепепт Ил- 

уасйззригеп 156 @1е ОфегНаспе ег сгоззеп Карре шё Гапезгрреп @феглобеп. Оегеп 

о1ебф ез пп Ушиз 12—14 еше ип аа еп Еасеш 18—20 ]е4егзей. Уоп 4ег 
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Юешеп Карре 156 пиг еш Ехешр]аг уотвап4еп цп@ але @1ез 156 сВё уоПзтае. 

Ме Ваё ешеп еёбуаз секгашпицеп Эепафе], 4ег пог уеше йфег 4еп ЗеШоззгапа Пег- 

уоггазё. Ете 4еш Баз еп(зргеспеп4е лешИсв Насве Егповаие жере чей №18 хат 

ЗИгпгапде Вт. Ге Ха 4ег №@рреп Чагая{ Бета сесеп 14, маВгеп@ аоЁ деп Ка- 

сет ]е4егзе$ егеп 20 саг зша. 

ори ег лдийтоез п. зр. (Та. УП, Ею. 10а, 6, №., 5. 49). Пе МахипаПапее 

4ез ЭеШоззтапаез Беётаоф 7 сш, ег А`запа 2\1зеВеп Чет Эсппафе! ип ет Зигп- 

гапае 7,5 ст. Пе сгоззе КЛарре 136 ешПеВ сембе ип@ Шг Зепафе зр ип емаз 

иег 4еп Бе10ззгат@ етееросепт. О1е Агеа 136 Ъе1 7 сш Гапее 10 сш тей ипа ши 

УегисаШатевеп Ъейескф. Пег Эшиз ег отоззеп К]арре 136 гесбё зсВатР аазсергао& ипа 

сесеп @е Е№ое] зейг БезИти& афоесгеп2ж, \о@игсй эс @1е Безргосвепе Агё ишег 

Ап4егет уоп Бр. 094158 ииегзспе!4е, ши Чет зе ап еп егзеп ВИск уегмесвзеь 

\уег4еп Кбиие. Аш ЗИгитапае Ъебгао& зете Вгеце 3,5 ст. Пле ОфегЯ&еве 4ег Зейае 

156 п Еррейеп @егхосеп, аегеп Ха з1ей па 5шиаз аа 16 Бей, \уагеп ап 4еп 

Еоеш апЁ ]е4ег Зеце Шгег сесеп 25 саг зт@. Аиззег @езеп ег Иекё шап алей 

пос сопсепитзейе Иа\уаейШштею. 

бричфег стегрИсаиз Кобпр1еёл (Тай. УГ Ею. 24 ци. $, Ц., Ъ. 50). 

бричфег зр. С (Та. УП, Ею. 8а п. 6, 1.). 

бр {е" @едатщиз п. зр. (Тм. УШ, Е. 16, №., 5. 51). Ве еп Мешет @е- 

Валзеп @езег Атё эта рее Юарреп <есй затК апёебчефеп ип пп АПеететеп 

уоп сезтескег Когт. Оег хасезрже ЗеппаЪе| 156 ет \епюе @Ъег еп Зе В1оззгапа ет- 

оекгитие ип пи Сапиеп 155 Фе \Ушефрагие дешев сезбгеске. Оебег дет Каг2еп 

сега4епт Эс Шоззгапе ег э1сй @1е Агеа, 4егеп Эспейе] ап еп ЗеВпафе| $0586. Пе 

Р@йФа]6 типо 156 гесйё апзевийев. Ап @ег ОБегНаАсве 4ег отоззеп Карре лев э1ей 

уот ЭсппаБе! хит ЭЯгигапде ет зсптаег, ЧеЁег Эшиз Вш, ег аш БИгигатде 2 шт 

гей мг пп 2а оееп Зецеп уоп ге]айу Кг& ое гапаПевеп Гапоза еп фестеп74 186. 

АБсезейеп Чатоп уеалеп ап зетеп `ееп Зебеп ал еп ЗЭепаепЯасет ]е 2ме1 

Г апозуррейет. Ап 4ег Мешеп Карре хта Фе Мщерагие Чагев Гапезатевеп уоп 

феи Е№оешт сетгепиё ап аа @езеп фешегк& шап )е4егзей$ посп мег Гаюезгрревеп. 

Ацсп сопсепа“зеве Хамасйззрогей зт@ ш Сез6 гецег Кагевеп ап е@еп Юарреп 

уогпап4еп. 

бриег рияейаерюттаз п. р. (Та#. УП, Е1ю. 17, П.). [ле Шетеп бейёазе @езег 

Зреслез Пафеп еше лешсв Яасве Юете ип@ еше, патеп ев `епи ЭсВпаре], еф\аз 

семоПие отоззе Карре. Оег Зе Шоззгаюа 156 Киги ип сега@е пп дагабег егве\ё зе В 

@е Атеа ши стоззег Оена1а]6Йпите. Оег ЭсВпафе] 4ег сгоззеп КЛарре 13 абсезатри, 

аег ос ш Сезба\ ешез ЮМетеп НАксВеп$ ешзектитте, УаВгепа 4ег 4ег Кешеп 



Пе ЕломА рЕв Овевслввох. ЗоттЕ рез УМ отбАрОвВСНВВОСНЕЗ$ ВЕГ МАМАВА. 1877 

К]арре Кат Бег ей ХеМоззгат@ талзгао6. Ап ег отоззей ЮКарре лей се уот 

ЗеппаЪе! №15 хат ЗИгпгапае ет зспшаег, ИеЁег Ушиаз №ш, 4еззеп отбззе Вгейе ат 

Загигапе 2 шш Ъегасё ип@ 4ег ха Ъе@еп Зецеп уоп зсВатЁеп, ш 4ег Ме 4ег 

Эспа]е 1<Побюпитеп еп ГАпозиррелеп ее це эта. Плезет Эшиаз епбзриеВе ап 4ег 

Юетеп Карре еше егпбме Рагие ш 4ег Ме, Фе уоп 4еп Е№сешт ап ]е4ег Зеце 

отсев еше зсп\аейе ГапоЗИе пп@ Чагсй еше Ктаоег алзоергаое Кагсйе сетейщ 

уга. Ач деп Е№@се]п уеталеп зо\0 ап ег стоззеп, а] апей ап 4ег етеп Карре 

]е мег ГапозЦеп. 

Матвипл0рзз сопоеха Тзепегпузевем (1№., 5. 52). 

Матитлоря отетиайз 'ТзейегпузеВем (1.). 

Атфосоейа рапосотоела ЗВатага (Та#. ПТ Ею. 13, 1.). 

Матита аррапаю Тзсвегпузейем (1.). 

Вейсшача Птеаа Мати (1.). 

Вейсшача тозтаа Кобогса (1., 5. 53). 

бтерютрупсриз юЮрарщепяз ПОетгЪу (1.). 

Петриа теудат \Уаасеп (№). 

Бе лия дтап@з УМаасеп (№.). 

Пегоиа стазза Меек её Нау4еп (№., Ъ. 54). 

МеекеЙа итайса Тзсепегпузевем (1.). 

МеекеЙа зататепяз п. зр. (Та#. ТХ, Ею. 104 п. 6, 1.). Пле Фбевалзе @езег 

Зремез зт@ уоп шИегев Оппепуопеп. Ап Чет пит уотНесеп4еп Ехештр|аге Бега 

Фе Гдпсое 4ез Зсоззгап@ез 17 шш, ег Азат уот Елае 4ез ЗепаЪе]$ 51$ хат ЗИгп- 

гап4е еёма 3,5 ст. Оле отоззе Карре 155 №% сапх Насв ип Ва еше шейгюе Агеа 

(Нбте и1с6ё афег 6 тш), зоме еш зейг зейта!ез Бет (Вгеце ап ег Ваз 2 шщ). 

Пе Меше ЮМарре 156 ит еп Каат Пегуотте(ептеп, тлей иБег 4еп Зе оззгапа №Вт- 

алзгасепеп ЭспаЪе] Вегаш зсеВ\асВ себе. Пе ОЪегНасве ег Эсвае 186 пи зейт 

залей Гапозтрревеп @фегхосеп, егеп ай 1 шш 4гег Котшеп. Апззег Фезеп Капи 

шан посв Калия ешуискеме ип пог Ш 4ег ХасПЪатзеВай @ез З@гигай@ез св аге 

ГапозаЦеи Беофас еп. Ап 4ег етеп ЮКарре эта зе #236 птфетегКЪаг. — Уоп Л. ига- 

Иса итетгзсвее э1сй ипзеге Когт ЧигсВ @е уешеег зепате Апзртасиие ег КаКеп. 

МеекеЙа фдатеа п. зр. (Та#. УГ, Е. Та, 6 п. с, №, Ъ. 55). Пе апейчеепей 

Сепалзе @езег Атё еггесвеп йфегалз апзепийейе Оппепзюотеп. Пе ГАпее 4ез Зе 103$- 

гап4ез Ъет'Асф ап Чет аш Безеп еграбепеп Ехешр]аге ши Бееп КЛарреп 5,5 еш, 

Фе Махилатеце 7,5 сш ип @е Пуеке 6 ст. Пе стоззе ЮМарре Паб еше геев 

апзсер|аее Атгеа, е пасй еп Зецеп ипфезеи Ъеотеп7ё пп ема 3 см Восй 156, 

майгепа аз Рейт ап 4ег Вазз еше Втебе уоп 1,5 сш №е32. Пег Зерпаье] 

Фезег Карре 156 ап а пиозегеп Ехетр]агеп абоеътосВеп, абег аПет Апзепеше пасв 
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гаоезрИ2б семезеп. Пе ОфегНаеве 4ег сгоззеп Карре 156 ш Шгег обегеп Рагие ]ес% 

сембь ип@ ши! зсватР апзоергасеп Гапоз{а еп ифегхосеп, апп }е4осв её зе 1 

иибег ешет зйииреп \Ушке! уоп 140” ип@ №036 Ште Уегиегипе ет. Ап Чтезег. иш- 

серосепеп Рагие ег огоззеп КЛарре, @е ап 4еп ЗЭИгогап@ 60386, таспеп ев еше 

Гапозтррейеп, 3—4 ай 1 шт, тесвё Чец лек БетегкЪаг. ОпабВате1е Фауоп ег иска 

тай ап 4ег отоззеп Карре апсй посй те! мешИей Наеве сопсепичзеве Кацеп. Ален 

Фе Мете Карре 15 %атК семубШь ип Ваф ешеп Кааш @бег деп Зе 05згап@ Вталз- 

гасепдеп УеВпафе]. ЕКегпег 26156 зе ефепПз ГапоаЦеп ип ш ег МаАТе 4ез БЗаги- 

гапаез еше Е рреВеп. Пе сопсепатлзевеп (ие еп фгееп ап @езег КЛарре мешоег 

зспатЁ Пегуог. Ге ТГапозаКеп Пабеп еше Втейе уоп ема 5 шш ип апей 4ег 

Азат т\мзеВеп Штеп Катштеп сей п1ейё бег 41ез Маазз Итадз. 

МеекеИа ехита Елспма]а (ТаР. ХГ, Е. 12а-—е, Ц., 5. 55). 

МеекеЙа татсозийа п. зр. (Та#. УП, Ею. 12, П., 5. 56). Пе Насвер СевАлзе 

ЧФезег Атё зеНешеп паг Кеше Ойппепзопен 2а етгеспеп. Тсв вафе паг име Насве 

от0ззе 5‹паеп шт Нап4еп сера, 4егеп Гапое ал сегаеп Зе Шоззгапае плейё ег 

14 шт №талзотте, \у06ет 4ег АБзбап@ и\зереп Чет Эсппафе! ип 4еш Загиогаюде 

10 шт Бебгае. Оег Бейпафе] ег этгоззей Карре 156 2и5езр1ё7ёр ип егвебё зе @Ъег 

етег К]ешеп ]опбийтаеп Агеа. Газ Рейдция 136 тей уоПп@ егваЦеп. Оле 

ОъегЯасве ег Эспайе 156 шй длешИев зсПагР апзоергасоеп Гапозг!рренеп ЪедесКк, @1е 

30 апсеогапее яп, 4а3$ уошт БейпаЪе! аазоефепае Ктга#сеге В1рревеп п! {ешегеп 

абуеспзет, @1е егзё ап Паег Нове 4ег Эспа&еп апКалспеп. 

МеекеЙа р апа п. зр. (Та#. У, Ее. 12а—4, 1.). Веае Карреп зша Насв. Гге 

Оппепзюпеп эт плс Бейетиепа: @е Махипа]етгоззе ег @езег Зреслез апсейбгеп4ет 

К арреп егге1ейё аш сега@ей ЗеВ]оззгапе 10 тшш, майгепа @е ЕпИегпаое 2\15сВеп 

ет 2а0е$р12ет, ПВапбо сектатииеп Юетеп Эс№пафе|! ип@ ет ЗИгпгатде 15 шт 

ре'а36. Оле Агеа 4ег стоззеп Карре 136 1АпеПей ип@ зевг итейю, аз Беаания Киги, 

сопуех цп@ ап 4ег Вазз Посруепз 1 шш тей. Пе ОфегНасве Ъеег Карреп 18 

116 ещшеп Еррепеп йЪегхосей, \оБег @1е зспатег апзоергазеп ев уот ЗЭсВпаре] 

1$ хат ЭЯгигатае Шиевеп ип 2\еВеп Шпеп еб\уаз ииегра№ 4ез Эейпафе]$ Гетеге 

лит Уотзспет Коштев. ш ег Харе 4ез Загигапдез её 1 посй еше ге Земе 

уоп Е1рревеп, зейг зепмасв епбу1еКей& ип Кааш егкеппфаг, ет. 

МеекеПа ФазсИятаса ТзеВегпузевем (Таё. [Х, Ею. 994 п. 6, Ш., Ъ. 57). 

МеекеЙа %019еп58 п. зр. (ТаР. УШ, Ею. 11а п. 6, В. 58). Пе Бевеп @1езег 

Хрес1ез еггесВеп Кеше апзейийейеп О!епз1опеп. Пи АЦсетешеп зш@ зе лешИсТ 

Нась. Ге Уештаарре 156 Кааш сембШф @е ПогзаЙарре гейайу ефуаз шейг. Пе 
— 

Атеа егйеЪе ен шт Сезба6 ештез агеаеск1ееп ЕКе]@ез ит 7 шш @бег ей ЭсШоззгапа 
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цпа 156 1 ОпегРагсвеп Ъедеске. Раз Рейт ПВаф еше Нбве, 41е 4ег 4ег Атеа <е1ей 

Коши, ип ап 4ег Ваз1з ете Вгеце уоп 4 шт. Ап ег О`фегНАспе 4ег огоззей Карре 

БешегЕ& шап сопсепг1зеве Кагспеп ши зсПатР апзоергасеп КаМ№еп 4ах\уизевеп, Чосв 

136 Ч1езе Ка\биапео п1еве питег ое} Че 1 алзсезргосйеп, зоп4еги 2хамеЦеп зейуасй 

одег зе 1е  зозаг сйтиНей. Ап 4ег Оотза арре 156 $1е те!зё зейг зепмасВ епбмекей. 

ГапезаЦеп зт@ ап 4ег УспепоретЯасве @езег Зреслез ис уогВат4еи, мов] аЪег 

26104 ев еше еше ГапезЪегррипх, \уоЪе! ай 1 шш 3—4 ЕЮррепеп еп аШеп. Ш 

4ег Ме ег Зеваеатее Капп тап аз АпЁНапетеп пепег Варрейеп Бетегкеп. Ап 

4ег Кетеп се\бПиеп Погзаарре 155 ет деи ей апзое.Паеег, ат ЗИгигапде лештИсй 

Ьтецег 5шиз ха зеПеп. 

ЛГеекеЙа зр. А (Та. 1Х, Ею. 6, Ш.). 

МеекеЙа зр. В (Та. 1Х, Е. Ша ц. 6, ). 

МееКеЦе зр. С (Та#. ТХ, Ею. 15, Ш., Ъ. 59). 

ЛеекеЙа зр. О (Та{. 1Х, Е. Т, 1.). 

Еее; Гататра Е1зспег (Таё. Т1Х, Ею. 5а—с, Ц.). 

Епвеюо4ез п. сепиз. Пе Эепа]еп зт@ п1ебё шИ стореп ГапоЗаКеп, зопаеги 

пог т 2аеп ГАпозгррейеп @ег7осеп. Ге Уешщтаарре 4ег Апсейогюеп @1езег 

(Саббато 185 еш \уеше сопсау, @1е Оотза] арре Ч4асесеп зейг збатК семоШе. Пег Зе юоз3- 

гапа 136 ге]аму Кигх ип Бозе гии» секте. Ее Агеа её зо\уов] 4ег Уепта]-, 

уе ег Погза арре. Ге ЗейпаЪе! Ъе4ег Карреп зепеп Ъешайе шй етап4дег т 

Вегавгипе, мое! 4ег ЗерпаЪе]! ег сопсауеп УештгаПарре мешоег секгатштй 156, аз 

дег ег семб еп Оогзаарре. Па Глпеги 4ез Севалзез Капп тай ю]сеп4ае Етиейитеепт 

реофасЖеп: ап ег УетитаЙарре име! рагаП@е Хайирайеп, @е пасв ет ЭЯгигап@е 

шп №13 таг НЫШе 4ег ЗепаетаАлое уегал{еп, пп@ алззег Чет посй ете зсвтае 

Ме@ае1$е, ет Зербашт, ап 4ег отоззеп семоПиеп Оотзаарре мег Сгага]авеп, 

Фе гиг УЗспа]епорегНаАсВе уегиса] зейеп ип пасп Чет Септгит 7а сопуеголгеп зсВешеп. 

Уот Сепаз Еееюз$ ищегзспееё зе 4аз пепе итцег Ап@егет @игсй аз КеШеп 4ег 

отореп Гапе$а{еп ап ег О`егНаАеве ии@ @огсВ 4аз ег Агеа. 

Етееюаез тозясиз п. зр. (Та. УГ, Ех. 8а—е п. Таё. 1Х, Ею. За—с, \., 5. 60). 

ег Азат 7мзевеп ет Зерпафе! 4ег сопсауеп Уештгаарре ип@ ет УЗ@гпгатае 

Бетао6 3 сш, Шге отбзуе Втеце 4 сш, Шге П1еке 2 ст. Ме ПВаф етеп 7асезрйжеп, 

е уаз Пегуоггасеп4еп Эсппафе]. Ге зейг збагК семоП\е ПОотзаарре паб етеп стоззеп, 

аоезриеп, зейг збатк секгашицей Зейпафе], 4ег ши Чет 4ег Уста] арре хизат- 

шеп$(0356. Пи шпеги 4ег Уешта арре егЪИскеп уг 2\е! рагаП@е ебуа 10 шш 1апое 

Гавщез{ет, Фе 8—10 шш \е пась 4ет Сепит 4ег Зевае пшешгасеп. Имзсвеп 

Шоеп фейп4еёр з1сй еше ебма 15 шш ]апвое ип 1 шт гене Мефатезе. Ап 4ег 

Рогзаарре Ни4еп \1’ 2\е 1 уеголгеп4е ип@ уегиса] хаг О`егНаеве зберепде Сгига/- 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып. 28. И 
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рацеп, @1е пасв дет Сепгат 2а сопуегогеп зепетеп. Зе ута 10 шт ]ап® ип 6 шм 

Ьгей. Пе ОрегЯасве ег Бева]е 15% шп зейг 2амеп Гапозгрревеп йфег2осеп, уоп 

епеп те156 ай 1 тш 4 Коттеп. Ап Мешкегпеп Капп тап Беофас№еп, 4аз$ пасв 

3—4 погиеп Врревеп еш Ъгецегез ха №1]сеп зспешф, аз етеп зспта]еп Эигееп 

Дате $. 

осигорйота зиртгасатвотлса ТзепегпузсВем (1№.). 

ОтНюйсма Мотдат ПетЪу (№., 5. 61). 

2? От Ласшия Геуе |6 (1.). 

Ащасотрутсриз Рас ОИ тат (1.). 

Ащасотиутсиз иззепяз Оитаг (1.). 

Сюпеез запома @ОтЪ1ету (1Ъ., 5. 62). 

Слюпёез итайса МоПег (Та. П, Ею. 14, Ц.). 

Слопеёез Ееттди МХогмоой её РгаЦеп (1.). 

Сюпеез дтапий ета Омеп (1.). 

Слюпеез Моей Тзепегпузесве\ (№., 5. 63). 

Слопеез созюйа п. зр. (ТаР. П, Е1е. 12, .). Гле Метеп Сепалзе Фезег Зрэс1ез, 

(е 36е45 етеп Ва]Ьгап@еп Отт15з Вафеп, зт@ паг ш Сезеа етег стоззеп, уештха]еп 

КЛарре Рекаппе, 4егеп УсВ]оззгат@ 8 шш ]апо 156, уартепа 4ег Аъзфат@ уот ЗеплаЪе] 

5 хит БИгигапае 5 шт 115%. Оег Отфопае! 4ег Зейае, 4ег Эевпафе], 1% ет 

\еп1е 71065126 ип@ гаоё ебуаз ИБег еп Зе В085гап@ №талз. Уош Бейпафе] уе]8ай 

пасв ет ЗИтитгап4е еш Настег Эшиз, ег 2 шт гей ма. Ат Зе 8]0$згапае егЪ Пек 

шап ЮМеше Мадеш, Фе }е4осВ паг ап ег етеп Зеце 4ез Бейпафе, хме1 ап 4ег 

Га, еграбеп сеЪПеъеп зша. П1е ВаФа]ррепеп ап 4ег О`егНАсВе зш@ зсВатР апзое- 

ргазё ип @спобопигеп. Ез эт@ Шгег пп Заз 8 ип аа деп Еоешт ]е4егзе $ 20 

уогпап4еп. Пе Мете Карре 156 ипъекапие. 

СЛлопеез дтал п. зр. (Та. УШ, Ею. 12, 1.). Ге Зеваеп @1езег Атё еапсеп 

пет\ей апзепийеве Оппепзюпеп. Пе гесВ& сиё егваЦепе отоззе Карре, 41е пит уот- 

о@есеп Ва, 1536 1Апоз ет сегаеп 3с10ззгап@е 7,5 ст, уа!тепа @1е Епёегпапс 

о\азспепи Чет Уесппафе] ип ет Зигпгапае 4 сш Ъебгао6. Пе Сезам огт @ег Наспеп 

от0ззеи К]арре 156 а ВаЬКге1$тгиие. Пег ЗеппаЪе| 13% еб\аз хасезсепати ипа пе 

св паг меше уоп еп Е№се аЪ, гаё афег @фег 4еи Эеоззгап №талз. Ап 41езет 

решегкё шап @1е Бригеп аБзегосвепег Маеш, 4—5 ап ]е4ег Зеце 4ез ЗеВпае!3. 

Еш Эшаз Ее. Пле ОфегНасве 4ег Эспае 196 т дешсВ 2атёеп Гапозгрревеп ует- 

лег&, Чегеп Ха отсев ЕткеЙапо пецег ап\уасв$6. Гге Сезалба  Бе]ёаё лей ал 

еб\а 100, уоп епеп ад 5 шш 7 Коштеп. Апззег Чет зт@ апсй посй Ка№еп уог- 

Пап@еп ип@ имаг ат зсВатЁ еп алзоергао ап еп Е№сеп. 
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Ргодисвиз тПаиз М’СТезпеу (%., 5. 64). 

РуодисЁиз зр. А (Тм. УП, Е. ва, В, 1.). 

РгоЧисииз зр. В (Та#. ТХ, Ею. 1, 1.). 

Рго4исиз зр. С (Тм. УШ, Е. 104, 6, №, 5. 65). 

Руодиси$ 0 епзз п. зр (ТаЁ. УП, Ее. 1 п. 2; Та. ТХ, №. 94, 6, П.). Пе 

Зера]еп @1езег Зресез зт@ жештИсв Насп, абег заткег ащееимереп, аз Бег Р». Мет. 

Пе стоззеп К]арреп эш@ еб\уаз семб, Фе Кетеп #36 сапй Насв. Пе Махипа]|- 

шааззе фебгасет: г еп Бе оззгаю@ еб\уа 2,5 сш, Ёаг еп АЪз{ёат@ хмазеПеп Зевпафе] 

ип Загипгаю@ ема 3 сш, @1е шез{еп Ехешр]аге Шефеп афег Чайикег тлгаск. Пе 

ОрегНАсве 4ег Эсвае 156 ши зейг @с№еп сопсепимзсвеп Ка\еп Бейеск&, 4егеп АЪзбата 

уоп етап4ег 2\1зепеп 1 ива 1,5 шт зеВ\уап6. Ап 4еп Ойтгеп ег огоззеп Карре БетегК& 

шап Ма@еш (её\уа 3). Кегпег 2еюеп усВ ап 4ег АиззепНасве апсв посй @еме Гапсз- 

г!рреНеп, Ддегеп ат ЗЯгигат4е ай 5 шш 7—8 Копиеп. Оагев @е Ктепхаио 4ег ЕаЦеп 

цл@ 4ег Влрревеп \улга @е ЕлёцеВаио еб\уаз аеейчетег Носкегспеп Вегуогоега{еп, @1е 

4ег ОфегНасте ет пебхатИсез Апззенеп уегееп. 

Ргойисфи$ Итаплсиз ЗбасКкепЬего (Таё. УГ, Е. 10, 1.). 

Руо4исниз затагепзз п. зр. (Тай. УГ Е. 9а—с, Ш., Ъ. 66). Ме Пптептзюпепт 

Чезег Атё ут тес апзевией: @е Гапое 4ез Зе оззгап4ез Бега сесеп 6 ст, 4ег 

АЪзапа 7м1зсВеп Эсппаре] ипа Загигапа 1415$ ег сеуб еп Эсва]епорегЯйсве сетеззеп 

адсВ 6 ст. Пе зейг збагК ап еблерепе, Киегиие секшеке отоззе Карре Ваё етеп 

Наспеп ЭсппаЪе], 4ег Кали ИЪег 4еп Зе 05зтап@ Мпталзга$. Ге Опгеп 4ег стозеп Марре 

04 Чец св апзоергао ип@ Вафеп еше гипеп гие Сеза. Аш Уеоззгате эта 

и фе4еп Зецеп 4ез Зс№паЪе]!5 ш етег Веше ]е ге @сКе, 1апое Ма@е апоеог4пев. 

Уошт ЗевпаЪе! уег]аай ет зепуасй епбулекецег, ипезитие Бестеидег Эта хат ЗЯги- 

тгап4де, мо ег еше Вгеке уоп 12 шт еггееВ. Ге ОъегНасве 4ег Зевае 136 пб зспмасв 

апзоергас еп Гапозтррепеп чп@ шй еБеп зо]евеп ГапозаЦеп @Ъегхосеп. Аиззег @1езеп 

чт ап 4ег Отфопарагие 11$ хаг КшеЮтииоей КиеКапо ефетаП$ ппдец св аизее- 

зргосвепе сопсепи“зейе ЕаПеп фешегКфаг ип ап ег сапеп ОЪегНаеве зейг хале, 

зепмаспе ДимасВ$Шмеп. Оле еше К]арре 156 ипфекапив. 

Ргодискиз Нить Ай ФОтЬ1ету (Таё. УП, Е 3 ц. 4, П.). 
Руодис и; Зепилзича из УегпепИ (№., 5. 67). 

Ргодиси8 зсабчсийиз Магип (ТаР. УПТ, Е. 3, П.). 

Ргойисиз ризИиЧозиз РВИИрз (Таё. УШ, Е№ю. 8 ц. 9, №.). 

РгоЧис#из роттесиз Кабогза (№., 5. 68). 

Ргойисиз рипа Матип (1.). 

Ркодисйиз разааиз Кибогха’ (Та#. УШ, Е. 6, 1.). 

Ргодисиз пибтщиз Зомегру (Та. П, Е!ю. 13, №., 5. 69) 
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Ргодисиз Котпс Уегпеи! (1.). 

ГРтодис из ипачиз Бе#гапсе (Та#. УШ, Ею. 7, П.). 

РуоЧисии$ с. ипа {ети КоптсК (Та#. ТХ, Е. 14, №., 8. 70). 

Ргодисиз 10физ ЗомегБу (1.). 

Руодисз рзеи4оасщеаия Ктофом (1.). 

Руодис из асщеаиз Магит (Та. УП, Ею. 94а, 6, Ш. 5. 71. 

Ргодисз пфегсщииз МоПег (1.). 

Ргодис из ризийаиз КеузегИпз (1.\. 

Ргодисии$ Сота ФОтЪ1епу (Там. УШ, Ею. 4а—с, Ц.). 

Руодиси$ Сота ФОт1епу уаг. поуа (Тай. УШ, Е!1с. 5, №., 5. 92). Па орег- 

сагротзепеп Ка уете 4ез Хагем Клагсап Копитеп пи ВеПегорпоп-Нот17отве В&лаЯс 

Ехешр!аге уоп Ру. Сога уот, Бе! 4епеп @е Еапозтрревеп зеВАгег апзоергао& ппа 

\етоег 4106 уег её за. Ап 4еп фур1зеВеп Уегтеетги ег Ъезргосвепеп Зресез 

уот Уоеаагейгасве Ъе! Затага Коттеп ап 5 шш 10 ЕЮррсевеп, Бет 4ег пепеп 

Уаче\ уош Хагем Клагоап паг 5—6. АБоезейеп 4ауоп Кати тар ап 4дегеп ЗсВа]еп- 

офегНАспе иптесетазе пп пп@еВЕ уегугеи Кеше Вовгевеп Бетегкеп, Вазеп 

афоегоспепег Мадеш, @е 4еп бур1зсВеп Ехетр|агеп уоп Ру. Сога а’ОтЪ. уот \Мо]еа- 

игсВЪгаспе 72а &Шеп рЯесеп. 

Ргодисйиз [тез Уаасеп (Таё. УШ, Ею. 2, №.). 

Рго4ис#из урзеи4оагИестзз п. зр. (Та#. ТХ, Ею. За—а, 1. 5. 73). Пе Зевмев 

Чезег Агё еггеасВеп Кеше апзейиНенеп П!птепзопеи. Пе пит уотПесеп4еп Ехетр!аге 

Вафеп ат ЭеШоззгате еше Гапее уоп 2—2,5 ст, \уёгепа 4ег Аъзал@ 2м1зеВеп Чет 

Эсйпаре! ип@ 4ет Э@тгигаю4е ап 4ег земоеп ОЪегЯ&све 4ег этоззей КЛарре сетеззеп 

4 ст егие. Пе отоззе ЮМарре 1% Кшетиие секиек®, @е ОтЪова!ратие #56 сапу 

Насй, ег Везё сембПв. ГАпез 4ез Отфопа]ратае лей э1еВ еш Каит алзоезргосвепег 

Эшиз Ви, 4ег ай 4ег абоекиеКеп семо {еп Рагие, Фе ап 4еп Зе оззгапа 8608$, 

зспатРег Пегуогачи. Оег ЗейпаЪе] 136 Нас№ ип@ газ Каит @фег еп Эс 105згап@ №талз. 

Пле Нете КЛарре 156 Кие троих секисК ип@ сопсау. Оег сета@е ип т@айу 1апсе 

ЗеШоззгапа Ъемуп' 6 еше УтесКипо 4ег Зепайе ш 1тапзуегза]ег Влево». Оле О`етНастве 

ег Зевае 18% и дешИей НасВеп Гапозтрревеп Бедеск&, Фе 4атсв Етзешефиио пепег 

ап Иа] хипебтен. АЪзезейеп Чауоп тасВеп св ап ег Яасвеп Ошфопарагие ипЪе- 

зи аизсергае{е сопеепилзейе КаЦеп БетегКфаг. Хефеп 4еп 2асезрижеп Офтеп ипа 

и реен Зейеп 4ез Эшиз ипмуеф 4ез З@тигап@ез 12 ]е еше Ма4е], зо @а3$ Штег 

ап! ег сезаииеп ОфегНаАсВе 4ег отоззеп К]Ларре у1ег эта. Уоп Рх. агйепяз Тзепеги. 

пищетзсвеее эсер иизеге Эрес1ез шиег Ап4егет 4а4отсй, @а5з Бели Битгитапае ап 

10 шт 18—20 Гапезурреве Копитеп, Бе? ]епег афег пог 12—15. Ве! @1езег б@езеппей 

зспаМе 1ей @е Ветегкипе ет, @азз Ъе1 дет ефеп$ @езег Отгирре апсепогепаев РУ. 

талипа из Кеуз. Фе Ха 4ег Влрреп г @езее ЭётесКе посп ПбПег 154, пашИеВ 25. 
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Ргофозса4еЙа с#. 14а Тзспегрпузейем (№.). 

РгофозсаеЙа депизта Киботза (1., 5. 74). 

Р'офозса4еЙа хо1депяз п. зр. (Ты. ТХ, Е. 4а—а, 1.). Пе Оптепяюпеп 4ег 

Бсва]еп @1езег Эреслез зт@ гес№ё апзейьИеВ, аепп @1е Галсе 4ез Зе Шоззгапаез Бетаов 

3 ст, ег Арзапа уот Зейпафе] №15 хит УЯгогалае ]1&поз 4ег КмеЮтписеп КисКапе 

ег отоззеп К]арре сетеззеп 6 см. ПОег офеге Тпей 4ег стоззеп К]арре 156 сопуех 

ип@ Шт Зебпае! емаз бег еп Зе№оззтай@ ешсекгати(. Ап Шгег ОБетНасйе Ъе- 

шегке тап етеп мет апзоезргоспепеп, ипезипияе Ъестеп7еп У1$ пи гесйё хаг(еп, 

Насвеп В1рревей Ъедеск{, @1е Чепен ап 4еп Еаоеш сапи АВойесв эт ип п1еВё зе{еп 

@споютитеп. Аш ЖЯгигапае 156 еш зей\уасй епбмскецег, афег питегЬш сезгескег, 

сопуехег Апзаё2 ей аг, деп тап \ой] а]$ @е сезётгес ке горгептгписе Рагие 4ег Эепае 

апзенеп Чат. Пи Ушиаз етЪИск тап 19 Гапозггррейеп уоп ема 1 шш Втеце ипа 

ефеп зо]сВе ап еп Е№се], сесеп 25 ]е4егзе!з. Апззег @езеп зш@ ап 4ег ОБегЯ&све 

ег стоззеп К]Ларре посев зсН\асй аизсертасе сопсепечзейе (иегаЦеп пита Вапхешт уот- 

Вапеп. Оле КМетше К]арре 136 еб\уаз сопсау ип@ ес а!$ Киегиие сектиске ппа 

айс ап Штег ОфегЯ&спе зейеп \ут сопсепи“зсйе @иетгип2ешт ип ГаЦеп. 

РиофозаеЙа @едатийа п. зр. (Та{. ТХ, Ею. 13а—с, №.). Пе Зейае @езег Ат 

136 уоп Кешеп Оппепзопеп. Ге огоззе КЛарре 156 ап ейлефеп, Паф етеп сега4еп 

Зе оззгап@ уоп 1,5 сш Гапее ип@ ее алзоезргосвепе Ойтей @е шй Фештеп 

ОцегЩейеп Бе4ескф зша. Оег ЭсйпаЪе] 15% еш \уеше етеектгитште ап гасё Каит 

Бег Фей Эсоззгапа №талз. Е Эша 6 ап 4ег стоззеп ЮКарре. Рег АЪуала 

\зспеп ет ЗсйпаЪе! пп ет З@гогапае ъегаоё 2 ст. Пе ОфегНасве ег сгоззеп 

Юарре 156 т! ебуа 60 детей зепатР апзоергасцеп Гапезтрревеп ип @фег41е; ти 

хатфеп сопсепзереп (иет№еп пп@ Вапеш йЪег2осеп. Ап еп Еасеш Капп тап 

ш шейгегеп ГАпозгефеп @е Вазеп аЪсегосвепег МХа4еш егЪИсКеп. Пег УЯгитгапа 

Ф1езег КЛарре 136 ер\аз хазалттепсейгаске ип сезбтес к. Пе ете Карре 156 сопсау 

оп Кмегию секиеске. Шг ЗсВ0ззгап@ 156 сегафе, аа @езеп Ю]5ё еш ЕКеа, @е 

ЗеНпаре]ге21оп, ип@ епаНей @е аъсекиеке Рагие, @1е ап еп ЗИгигапта 36058. Пе 

ОегНаАсве ег ештей КЛарре 15%, ме @е 4 отоззеп, ши Гапезгррейеп пп шё 

сопсепалзейеп (дает {еп Бе4есКЕ. 

Матдииярета иоша ТзсПегпузевем (1., 5. 75). 

Матдияета урса Уаасеп (1.). 

Матутятета с{. бслеЙилета Тзепегпузейем (1.). 

Тата зр. А (Таё. Х, Ею. 3, Ц., В. 76). 

Тлта зр. В (Та. Х, Ею. 4, Ш.). 

Аясиорецеп Кокзсфатой УегпецИ (1.). 

Ансиореет 0щ4етзз п. зр. (Та. Х, Ею. 5, П., Ъ. 77). Ез 1% паг еше тесще 
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К! арре @1езег Аг Бекапиё ип@ @1езе 156 уоп Мешеп Оппепзюпеп, депп Шг 8с1033- 

гар 156 17 шш 1апс ци 4ег АБ\ап@ 7\мзеВеп Шт цп@ ет ЗИгогапае его 

15 шт. Раз ищеге Офг 156 210езри2ё ип ши етеш АпззеВойф уетзереп, у&йгепа 

аз офеге чей Ъетайе №15 хат Б@тигапде алз4дейи. Ге ОфегНасве 4ег ОЪгеп 18 

«Лай ип@ паг ат ищегеп фешегк шап еее гапиеПое (аегсвеп. Пе ОфегЯ&све 

ег Уепа]е 156 пефеп зей\асй апзсергаобеп сопсепичзевеп ОцегаМеп апсВ шб е`еп 

зо]ейеп ГАпозгрревеп, 15 ап 4ег Ха, аЪег2осеп. Пег офеге ип@ 4ег шиеге Вапа 

ег Зевае ЪП4еп етшеп \МшЕе! уоп ебма 80°. Ге Зевае 156 дешИев збатЕ емо. 

Аяси Торе ей залтатетяз п. зр. (Та#. Х, Ею. 6, 1.). Ез эта паг тесМе Карреп 

Фезег Юешеп Катиазейе] ЪБекапиф, 4егеп Эс В0ззгап@ 9 шш 1апе 186, уайгепа ег 

АЪзап@ 7\зсВеп Шш ип Чет УЭЯгигапае 12 шт п5$6. Оле Оргеп зт@ ай, @е 

аг1ое Эспа]епофегНае Ве 186 пб ГАпозгирревеп 2\уеее! Агё `едесКке, уоп 4епеп @1е 

КтАРоег епбулскецепт сп уотш ЭеВпаре]! №18 хат БИгигапае егэёгескеп, @е шй Шпеп 

абжеспзетаеп зепуйсйегеп афег ег ш ешег сеу15зеп ЕпНегпаве уош Эсвпафе 

рестипеп. 

Аясшоресеп зедтедаиз М’Соу (№.). | 

Асиорефет с{. зибрарутасеиз Уегпеп! (№., 5. 78). 

Аясщоресдет зр. А (ТаЁ. Х, Ел. 7, 1.). 

Асшоречет зр. В (Тм. Х, Е. 8, П.). 

эиеМотета с{. зетсеа Уегпеци (1.). 

БгеМодета зр. А (ТаР. Х, Ею. 10, №. 5. 79). 

биеМомета зр. В (Та. Х, Ею. 11, 1Ц.). 

Епюйит асшаит ЗуаПом (Та. Х, Ею. 12, Ш.). 

Реттеа зр. А (Та. Х, Ес. 13, Ц., В. 80). 

Рептеч вр. В (Та. Х, Е. 14, Ш.). 

Реттеа @едатиззита (ТаР. Х, Ею. 15 а—К, №.). П1езе Кога у пиг Бедт- 

сппозуе1зе дет Сепиз Релтеа гавеумезеп, ип 2\аг шй ВаскяеВе ад деп Спагакег 

Штез Эсв10оззгап4ез, Чег лешсв те ип@ сегайе 1% ип 2мег ГапозагеНеп 2аг 

Аптайше 4ез 1деалпетёз 26126. Пе №г Фе Апоевомееп @езег Сайапе спагакег1- 

зизсНеп Иййие Пафе 1сй п1сВё епё@ескеп Кбппеп. Газ СепаАлзе иизегег Зресез 18 

земевзеие ип@, уе ез зспешё ип есВКарре. Векапиё 15% пиг @е тесЩе, дешев 

атк сежбойие КЛарре. [ле Оппепз1опепй 4ез стозбеп Ехетр]агез зта #01еп4е: 1.80се 

ез сега4еп Ус ]0оззгап@ез 15 шш, Махипа]а зап 7\мзсВеп шт ип дет Б@гпгапае 

455 30 шш. 01е сопуехе Миерагие ег Бспае се ш ешеп ебмаз 2асезрижеп 

Эсйпаре! аз, дег чей аа 4ел Зе 0ззгапа 3062. О`феп зс№Пеззё з1сй ап еп ЭеВпафе] 

еше Нас@агисе Егмецегипе ег Эсве ап, иеп еш Кешез Офг. Ге ОфегНасйе 

ег Эспа]е 156 п ешег зо омешеЙеп Зси!рбаг уеглег, Цазз зе ез ойпе аШе Зейше- 
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окецеп соезаще, Ме езргосвепе Когт уоп апегеп ха имегзепе4ет. 5ле Безе 

ап$ ешег Апгай] сопсешзспег Уи е, @1е аитсЪ ие Еигспеп уоп етап4ег сетей 

уег4еп. Отцег 4ег Глре Капп тап ап ег ОфегЯйсве ег У\УШы\е еше ЕКигепев, @1е 

Глумаспзригеп ит(егзеве!4еп. Алсп ег Е]йое] иЪег ет УЭсппафе] ип 4аз Юете Ойг 

ипбег Шш 314 шй зоевеп Еагсвеп Ъе4есКкё. Ат стбзуеп Ехетр!аг саЪ ез 12 Уз е, 

ап етешт ап4егеп, Аеззеп сега@ег Зс05зтат@ 10 шш 1апо 156 пра Ъе Чет 4ег 

АЪЗ{ап 2\зейеп @езет ип@ ет У@гогат@е 18 шш Бегасф, паг 6. 

Регтеа зр. С (Тм. Х, Е». 16, №., В. 81). 

БаКеюеШа с{. сегаюррада (Та. Х, Ею. 9, 1.). 

Рзеи4отопойз сатфотаса п. зр. (Тм. Х, Ею. 17 а-е, 1.). Ез яп@ уоп Фезег 

Агё паг Уешкегпе Бекапи(, зоу1е ет А Ъагиск ег Алаззегеп ОЪегНАсве ег Ппкеп, ет 

меш сопсауеп Карре. Паз Сейалзе 156 ебуаз зсшевеше пп@ ипфеев аррию. Ге 

гесме Карре 156 гес№ё загК село, @е ПпКке, ме сезаоф, ]е1сВё сопсау. Оег О тт1$$ 

155 пп АПсешетеп гап@Нер, ег Эеоззгап@ сега@е. Оефег Чет Зе Воззгап@е егве 

ей ап Ъе!4еп К]арреп еш мепе 4ег абоерамее уеатсегме Зсппаре!. Ге Кагепеп 

ат 3сВ]0о5згап4е хаг Апитайте 4ез Глоалтет зт@ зспуаей апзоергаее ипа гей. Уоп 

еп 2\е: Мизк@етагаскей 156 ег отоззе Ъепи Зигигапае Ъ@есепе аш АФагисКке 4ег 

гесШеп Карре сиё мабгпейтфаг, ег Юете Бепи ЭсПпафе] 4егзееп, Каат 27а Ъе- 

шегкеп. Аш АЪагаске 4ег Кетегеп, еб\аз сопсауеп КМарре эш@ Кеше Мазкеет- 

гаске ха зейеп. Пе Апззеге ОетгЯйсве 1356 ЫМамегюе пп 26106 уеше 2аШгесве Ва- 

Фа]г1рреп, 4егеп Афзап@ уоп етап ег ат ХИгигап@е 2 пам еггесве. Оле Овтеп эта 

зерг эсепмасН епбмекей. 

Рзеидотопойз зр. (Та{. Х, Ею. 18, 1.). 

ЛМастодот оодетзе п. зр. (ТаЁ. Х, Е1о. 19 а, 6, 1.). Раз беваизе а1езег АгЁ егшпеги 

т зетег Сезба зейг ап ЛГ. Гасотааичатит КопласКк, ищегземе ее ей аег зсПВагЁ 

уоп 41езет ш зетег Зешреаг. Пе Зевае 156 зсемебешю ип@ Фе \шЪе Пезеп зейг 

пайе репп итегеп Еп4е 4ез сега4еп УсШоззгапаез, Чеззеп Гапсе Бег 4еш ши уог- 

Пезепаеп Ехетр]агз шт Сеза]ё етез Х{ешкеглз 20 шш Бега. Пег Зевпафе 15 

её \маз етеекгатт ип 7\15спеп Шт пп@ 4ет Зе В10$згале Пеоф еше ебма 10 шт 

1апсе ип@ 2 шш ВоВе Агеа. П1ле ОЪегНасве 4ег Усва]еп 14556 зепатЁР тагки“е К@е 

егкеппеп, 41е эс уош Усвпафе] апЁуйт45 пасй ет офегеп Еп4е 4ез БЭ@гиогалаез 

Вшлевеп. Оле ОфегЙасВе {езег 1е1сВ& сопсауеп Зспа]епрагие Ваё Фе Сезба6 етез 

ши Чет Эспеце| пасЪ 4еш Кле@еп, шё @4ег Ваз1$ пас офеп семап еп Огеескз. Оег 

Азат 7\зеВеп Чет Еп@е 4ез Усе Моззгапаез ип@ ет 4ез Клеез пз5ё 15 шш. 01е 

Зешрейг 18536 91сй паев Чет уогНесепйен ЗёешКегп паг ха ТПей гесопзблитеп. Гуезег 

26156 Гапозгррсвеп ип@ 7\аг уегал{еп Чегеп ад дет @геесаоеп Еее 2\мзепев 

Чет Зе оззгап@е ив Чет Кл@е пог Ншф, уайгепЯ ап ег сопуехеп Уог4еграгие 12 
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сиё егкепибаг за. Ш 4ег В еВитя уот К1е] пасй ег пегеп Зеце ег Зейае 

уегПегеп @езе Влрреп тегкИе ап Зепае. Ме Кгецхеп эс п сопсепг1зспеп 7л- 

масле. 

Масто4от Гасотаататит КотлтеЕК (1., Ъ. 83). 

ЛМастодот зр. А (Таё. Х, Е. 20 а, $, Ц.). 

Мастойдот зр. В (Таё. Х, Ею. 21, 1.). 

ЛМастодот с+. атдёит Уегпеи! (Та#. Х, Ев. 23, 1.). 

Масгодот Кадатит Уегпепй (Та. Х, Ею. 22 а, 6, Ш., 5. 84). 

Мастоаот Мотзки п. зр. (Таё. Х, Ею. 24 а, 6, 1.). Га Веегорвот-Нот1хоще 

4ез КоШепкаШз уоп Иагем Кагоап 136 ез М. МошзКу се]асК&, ете дешИсй сгоззе 

Ап7ай] уоп А Багаскеп ип@ З(ешкКегиеп ешег Когм 24 залитеш, @1е э1сВ а] пей ег\тез. 

те Отбззе 1% ипрейещепа, 4епп @е Галое 4ез сегафеп Эс 1оззгапаез Бега НосВ- 

У4епз 10 шш, 4@е Втейе 4ег Зепа]е 2\изспеп ЗейпаЪе] ип4 ЗИгигап п1евё абег 5 ши. 

Оег УсВпаБе] 156 зейг зсПатЁ, егпебё зе ебуаз @фег 4еп ЗсМоззгап@ ип@ Пе т 

етет Афзбап@е уоп 2,5 шт уоп 4еззеп ишегет Епае. Уоп Шт дейё з1сй пасй ет 

пайела сега4еп офегеп Вап4е ег Эерае еш зепатЁег Кё шт. Ге ОфегЙаеве 4ег 

Зепа]е 136 «Ла пп@ 143$ пог сопсепилзейе Еагсвеп, @е Ла\уасй$$рагеп, егкеппеп. 

Ап еп У(ешКегпеп егЪИскё тап шиеграЪ 4ез Зебпафе]!$ земее ХаАЛюе, зоже 10п91- 

фи та]е Хайшезеп. 

Мастодопт зр. С (Та. Х, Ею. 55, 1.). 

Сузюдопатса ФакешеЦо ея Даком1е\ (1, 5. 85). 

М№исша Беутси ЗевапгойВ (Та#. Х, Е!е. 96, П.). 

ЮСиго4из И’евет ЗмаПом (№.). 

Юсигойиз тозясиз УегпецИ (1.). 
Неитор?фюотиз с. оМопдиз Меек (1№., Х. 86). 

Реиторйюотиз зр. А (Та. Х, Е. 97 а, 6, Ц). 

Реиторротиз зр. В (Та. Х, Ею. 28, П.). 

Азат регтосатфотаса ТзсВегпузсвем (1.). 

Азюте зр. А (Та. Х, Ее. 29, 1., В. 87). 

Азие зр. В (Таё. Х, Е. 30, №.). 

Азате ‹04епяз п. зр. (Тм. ХГ Ею. 5, 1.). Ез 1% паг Фе тесще Юарре 

Фезег Когш пи зейг сВатак(ег1зИзсвег Зси баг егваЦеп, 41е ад 4ег АЪЪИааих т 

пабагИсвег Стбззе сепая улеегоесефен 194. 

Сопосат@ит зр. (Таё. ХГ Е. 7, П.). 

Сурисаг@а ттотфеа РВИИрз (1.). 

СИуситетз (Рапораеа) дтап@з п. зр. (Тай. ХТ Ею. 1, №., 5. 88). Ез Вай ев 
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Ъ0оз5 еш Зешкеги 4ег Ппкеп КЛарре ешез Севйазез @езег Зреслез егва еп, @е тес 

апзеви спе Оппепзопеп еггес|&. Зе 156 апЁ ипзегег Иесппапе ш пабатгИевег Стоззе 

асе 4её. Рег Сезали а аз @1езег Зепайе 155 ет ег а5ееп Уегтеег убой (Йу- 

ситетз (Рапораеа), бегал айтИсй. 

Еатоп@а СР. пебтазсепя5 @е11142 (Та. Х, Ею. 31, Та. ХЬ Ее. 6, 1.). 

Еатоп@а итлорюттз РВИПрз (1.). 

АПотзта тедщатя Кто (1.). 

АПотзта зр. (Та!. Х, Е. 32, №Ш., Ъ. 89). 

бапдитощез зр. (Та{. ХТ, Е. 2, 1.). 

Сол@ототрйа (атеПоза КоплисКк (Таё. ХТ, Е. 5, 4, 1.). 

Детайит отпёит КоптсКк (Та. ХГ, Ею. 8, 9, П.). 

Етайз зр. (Та. ХТ Е. 10, 11, №., В. 90). 

Митсизота Еазслет п. зр. (Таё. ХЦ, Ею. 8, 9, 10.). Раз бевалзе @езег Котт 

Ъезейе Бе! етег Нопе уоп 4 сш ип@ ешет Ареа\ушке! уоп 20—24” амз 11—12 

Ошейпеепт. Ге СезатФгт 156 2а0езр7с КотизеВ. Пе У\Утацисеп зт@ зсВагЁ уоп 

е1пап4ег сегепиё. Шге офеге Рагие 156 хат ТВей сопсау, ай, оНепаг пог зсА\асВе 

Гпмасрззригеп пп@ зсВПез п! ешет дешНев зепаги К1е| аб, шиег Чет ет 

зспта]ез Ват уегааЙ, отцеп сесеп Фе шИИеге афсезсйтасое Рагйе ЧатеВ Зрига]- 

грревеп абсестеп7. Ве сет Егпа]баисз7азбапае Капи шап аЪег ааей ап 4ег офегеп 

Рагие ег Отеёпое еше Зргаегррипх уайгпевтеп. Ад @езе №]ееп посв ге 

Эра рревеп. Пе Ошмегзеце 4ег У тшаипсеп 136 иле сап2 уейФаг. Ге Вазз 4ег 

1еёеп, Фе ег ВеофасВеапе апей пис сиё 2асйаоей 156, 26106 гесВё сгофе ЗЭрига]- 

`1рреп. Имег В ррейеп ищеп ап 4ег Мерагйе эта Кга#исег алзое ее, ш <]е1спет 

Мааззе, у1е Фе аз Вап@ итцеп Ъесгепеп@еп, Чосй 2610 шапей Ма| @е Мшерагие 

паг 41е обегеп В1рреп. Пе Маптаипе 156 сапй пп еб\аз апзоехосеп. 

Митсизома Ми п. зр. (Тм. ХП, Ею. 10, №.). Ез 18 паг ет ипуо|8 т еег 

А`агаск уот Севалзе @езег Когт уотват4еп, еш Афэазз уоп 8 \Утациеей орпе 

Зр!ёхе, Чет апсй @е 1еёжеп Отеойтее затё ег Мапдапе ЁеШеп. Ез 1% (паг гие 

ип 3 ст Посй. Оле Отойпее ишЁззеп етап@ег \меше ипа Безейеп адз агег 'Трейеп. 

те офеге Рагие 156 зевг зспша] ип@ абсезевгаоё ип@ зе №Пезз шИ ешеш К1е] аъ, 

пи(егра] Чеззеп аз Вап@ уегалеп тизз, аз ]е4осй ат АЪеиазз св уайгпевитахг 

156. Алей @е ши@еге Рагйе 156 зейта]| ип@ сопсау, уайгепа 4ег ищеге Ътейеге уег- 

Яса]е ТпеЙ п! етеш Брга\у 186 абзеВИез8. 

Митс1азота баттаса Кобогоа (ТаЁ. ХПИ, Е. 12, №., 5. 91). 

Митстзота зр. (Та. ХИ, Ес. 13, №.). 

Митсизота СЁ. ти ЕИтеаа МХебзева]ех (Таг. ХШ, Е. 8 а, 6, .). 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып. 98. 18 
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Пеитоютата опетайз п. зр. (Тай. ХИ, Е. 14 а. 6. Ц., 8. 92). Пе бейалзе 

Чезег Эреслез зт@ уоп зейг сегшоЁо1юеп П1тепяюпеп ипа фезепеп алз ге? загК 

ци аззеп@еп Отейтсей, 4егеп Сезал бе плс аЪег 4 шт лапзоейе. Ге} Вафе ешеп 

Азиз ш ЭепмеЁ]| ш Нап4еп зепабф, 4ег пасп етет пп ИХагех Кагоап сешаепен 

АЪагиск апое{ег 156 маг ип@ зо\0о] @е Сеза& 4ег У таписеп, а] ааей Шге Зешриат 

зейг зейби \е4егоаЪ. Ледег Отеапо Тезбейё апз @ге! ТпвеЙеп, уоп @епеп @е офеге 

ртецеже Рагйе пп Ргой гип@Пепе Сеза №, ши 7—8 эсВагЁ апзоерга еп В1рреп 

уегжеге 156 ип@ п! етет Кетеп К1е] аЪзе№езз6, итбег Чет ев ет зепшаез Вапа 

№1171ей6. Гле Ме]рагае ег Отсапое 156 сопсау ап зсйта|, @е ищеге сопуех ипа 

ш® Эртгагтфрейеп @йегхосеп. 

Реитоютата Рас п. зр. (Та. ХП, Е. 3 а, 6, 0.). Оаз Юеше летПев 

Наспоейтаские Сепадзе @езег Ат Ъезёе!& адз у1ег Ошейлсеп, Чегеп Сезат бйе пере 

Бег 8 шш Ъета26. Пе Ощегзеце ег едет \УМтаиисеп, зоуле @е Матайпе 159 

11606 хи зейеп, 4осй Вафеп мл Сгип@ 27а уегта еп, аз @е Ощегзейе п зейг 

зе масй апзоергао{еп сопсепспеп Гапозагепеп аазсезва ей се\муезеп 13. Оле Мие]- 

рагие 156 уегИса], шё ешег Апиа ее 1$ зеВуаев епбускецег Влрревеп иЪег- 

205еп ип 26155 ап ег В1езипх еш зслтаез Вапа ш Сезё6 етег сесеп Фе офете, 

[а36 Насйе Рагые пгсей етеп Ке] лешИсй зсПагЁ Бестеп24еп Еигсйе. Пе офеге Раг@е 

ег Отойлое 156, пасп АЪейззеп ш Ната 2а ог еПеп, ши хатеп @леггрревеп уегжег(. 

Реитоюталча ГРатает п. зр. (Та#. ХПИ, Е. 4 а, 6, 0.). Ме ЮМешеп СерАлзе 

{езег Эреслез Ъеменеп апз мег \Мтш@ипееп, Фе зо уе @йбег ешап4ег пфеготе еп, 

азз Фе ге! егзбеп Калий Бетегкфаг зт@ ип@ тап паг еп 1едеп зба@теп Кали. 

ПЛле ореге, Ёа5ё сапх Насйе Рагйе 1% ши Еешеп Оиеггррспеп Бедескё, Че офеш т 

Юете Ап ]АВипоей ип@ КобеВеп апзоейеп. Апззег 4еш Капи шап Мег ааей сапи 

{еше ГаАпозРагспеп \уартпейтеп. Г1езе РагИе 136 уоп ег зепктесВеп шИегеп @агсй 

ет ЁигспепагИсез Вап@ сетепи. Ап @ег ОрегНАейе 4ег Упиератие Кбппеп \т паг 

хате Гапозагспеп БеорасМеп ип Чаз Сеейе 13 ачсь Ъет ег ищегеп сегипдеет 

Рагае ег Ка|. Рег ХаЪе| 156 гапабсй ип Мет, @е Мапаюпе еШразев. 

И’отИеторзаз ГузсрегНатаеоттиз Тако\Пем уаг. (Та#. ХП, Е. 23а, 6, ., 5. 93). 

И’отйетлоряз акои вия п. зр. (Таё. ХПИ, Ею. ба, 6, П.). Пе Мешеп @ералзе 

Чезег Эреслез Вафеп заЙегиие Котизейе Сезба]6 ипа Ъезейеп аз 5 —6 Отейпсеп, 

(е 30 семлске№ зш@, Ч4азз @е оЪеге ип @е шИ@еге Рагйе ипуегаеск® ШМеф®. Шге 

Нове еггес№ 8 шш ип@ 4ег Аре\уйе! п1536 ебуа 45°. Уе \езейеп аз @ге 

ТВейеп, уоп 4епеи 4ег офегзе гесйё уатк семоШ шйё 5—6 Ургашмрревепт уеглеге 

ип уош зепктес(еп, <]айеп шИИегеп ЧагсВ етеп етеп К1е] сетепив 186, ищегра 

Чеззеп еш зейта]ез Ват@ уе. О1е имеге Раг@е 156, зомеф тап зе @Бегойекеп 

Капп, ш\ зспатегеп Эргатрревей @Ъег2осеп, аз Фе офег\е. 
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И’отФетлорзз Рапает п. зр. (Таё. ХП, Ею. 5а, в, Ц.. 5. 94). Паз сезбаеКе 

Копзейе бейнёизе @езег Аг еггеей пог апедещепае Оппепзюпеп. [ей Пафе ет 

Ехешр!аг ш Нао4еп сера, Чеззеп Нове ъе 5 Отедлееп 6 шш ета, уайгепа 

4ег Арка\ут\е! сесеп 50” тазз. Зейег Отеапе `езёейё апз ге! Твейеп, уоп Цепеп 

ег обегз&е сопуех 156 пп@ шй ешет лешИей зсВалеп К1е] абзейеззё. ег Ши уоп 

ег зепта]еп #56 уегасайеп Мпие]рагые зспе ее Те офетэ%{е Рагае 136 ши 5 зсПахгеп 

Эриайтрревей уегжегё пп@ 76156 ищегра№ 4ез Клеез ет Вала. Пе Мшерагие 156 

и Чгег зепатеп ЭЗритайттфррепеп цп@ тесвё иееп Еагспеп Ч4ал\у1зевеп иЪегхосеп. ЕЪеп- 

50]<Ве Е фррепеп егЬсКеп \г аа ап Чег ит(егеп Раг@е. 

ИГогИетлоряаз Рас п. зр. (Таё. ХПИ, Ес. Та, 6, 1). Ме Шетеп афоезаштрИ 

Кесе!оги!осп Севаазе @1езег Уресез зш@, ег ешешт Артеа пике]! уоп ежа 60°, ше 

п ег 5 шш ПВосв ппа Вафеп у1ег Отейпое, е етап4ег ет \еше пи аззеп, 30 Ча55 

шап ап еп шпегеп \Ут@4пооеп паг @е орегуе Рагие зейеп Кати. Хе 2егаШеп т 

тег ТвеПе, уоп Чепеп 4ег оЪегзе ебуаз сопуех егзепейй, Чаппи аЪег гтаепгиие 

ут ип@ шй Еетеп ЭриарреВеп аЪег2осеп 136. ПагсВ етеп ипрезИтиив апзоергаз “еп, 

афсезатреп К1е| 156 ег уоп 4ег зепта]еп Упие]рагне сетеппе, @е аисй ттпепги1е 

ип ши @гег КгаАРееп ЗЭрга]грреп уегжеге 156. Ебеп зоейе Ерревеп зп ачей ап 

ег ип(егеп Рагие БетегКЪаг. Пег МаЪе] 156 оНей ип геайу 0т03з. Паз Вай ует- 

15а обеграЪ 4ез К1еез. 

ИЙ’отТетлорз$ 0010619 п. зр (Та. ХИ, Ею. 15, 1.). Оаз сезаНеце Котизеве 

Сераизе @1езег Уресез Паб сесеп 7 ешапаег пс ишззепае Отойпее пп@ ешеп 

Ареса се! хоп 40°. Ге Ошейпее Ъецейеп амз @гег ТпеЦеп, уоп 4епей 4ег оъеге 

а`оезейтаое, ег шПИеге сопсау ип@ 4ег ищете сопуех 156. Оег МаЪе| 156 шейё ес аг, 

{фе Мапачие спе ипа Яасьоедгаскв. аз зейшае Ваза лей э1сй итцегАа 4ез ап 4ег 

орегеп Рагие з1еВ'Фагеп К1еез т. \Уецеге Оеёа]$ ег Зеи баг Вафеп змей {езе- 

$6е]е ме’Леп Коптев. 

ИГогИеилоряа3 зузгатаса п. зр. (ТА. ХИП, Ею. 16, 1., 5, 95). Пе сезайеКей 

КеоеШгилюеп СеНаАазе резевеп апз 5 Ошейпоеп, зш@ 12 шш Посв пи@ Пафеп етеп 

Зевенегушке! уоп 55°. Ре \Мшаписеп хетаШеп ш @ге!г Тпейе, уой 4епеп 4ег оъеге 

арсезейтась 136 ипа апззег халмеп Илууасй$шиеп 4 одег 5 ЗргаШагейеп 7е156. Ег зе №Пез$ 

ши етет зкатрЁеп К1е] а, пефеп ет уе аз зспта]е Вата миле. Ге зепктесще 

Мшёрагие 13: 1есйё сопсау ип@ т 4 зейатЁ апзоергасоеп Эртай“ррепеп уегиеге. 

Рег ищеге Твей епелейе ев 4ег Веофасвеаие, зспешф аБег её\аз себе хи зет. 

Бауеа 014епзз п. зр. (Таё. ХПИ, Е. 1, 1.). Пе Сейалзе Ъезевеп аз мег 

Спойрееп, @е $0 сот бииге зш@, 4азз че ет чаН@агсез Ргоб| егоефеп. Леег уоп 

18* 
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Шиеп Паб офей еше аЪепае, ес сопуехе ОфегНЯасВе ип ш\еп еше уегйса 

ароезспи1Иепе. Пе ишеге ОЪегЯасве ег 1еёеп УУт@ипе 184 итекалиё ип еЪепзо 

аисВ @е Миатачие. Оег Ареа\ушЕе] п5%Е 62°. Паз Зе иата лев эс аПет 

Апзсвеше пасй 1&п9$ ег Степ2е 2\1зсПеп ег офегеп ив 4ег иегеп Рагие |. 

Ат орегей ТВейе 4ег Уш@писеп офеграШ @4ез Вапфез егЬйскей уиг сопсепилзейе 

рагаЙе!е Варрепеп, 5 ап 4ег Ха, @1е уоп зевг етеп ефеша$ рагаЙ@еп, зе\аспеп, 

зепгасе уегал{еп@еп ХауасвШшиеп АагсВКгеп26 \уегаеп. Ап 4ег ииегеп Рагие сле 

ез пи{егва№ 4ез Вап4ез Агет 4арте УШзуепеп, х\у1зеВеп 4епеп посп 4аппеге Песеп. 

Барса зузтатса п. зр. (ТА. ХПИ, Ею. 17а, 6, П.). Пе Юетеп СефАдзе @1езег 

Атё Безейет алз 3, улеШесВ6 аасй апз 4 зепатЁ уоп етап@ег сегетиеп Отеёиеей. 

егеи офегег 'Тпей 156 ес сепе!оё, 4ег шИеге зейг зейта] ип #36 сега4е, ег 

пшеге сегип4её. Газ а]$ зепате Кагепе сезаМее Вата лев зе аа ег Сгепхе 

„мизепеп ег офегеп ип ег шиегеи Рагйе 4ег \Ут@але Вт. Ез 15% БешаВе сапй 

а пп@ паг шй зейг 2атеп Еогсвеп ипв@ шп Еешеп сопсепичзевеп Варревеи аЪег- 

2осеп. Пе шиеге ип@ @е имеге Рагйе 156 шш зеВАегеп Уртарревеп ипа 

Еигереп Бейеске. Пег МаЪе! 19% Кеш ип гапайев, @е Мапбиие п1сйё егаКеп. 

Риуспотри из соплсиз п. зр. (Таё. ХТ, Ею. 23а, 6, Ш., Ъ. 96). Пе Зепаепт 

Чезег Зресез эт уоп тес апзевиЙсвеп Оппепзюопеп: @е Сезам бВе 4ег 6 Ут- 

ипоеп БетасЕ 3 сш №61 ешет Арса\ушке уоп 60°. Ге Мапацие 156 её егВаЦеп 

оерНереп, \ов] аБег 41е итцеге сопсахе О`егНасве 4ез 1еёжеи Отеапоез, ш 4егеп 

Ме ет ЮМетег Харе! Пеоё. Ге ищеге, гасезсепатНе Рагие ег Отейпое 26124 ет 

леш!сй зспагЁ Пегуоггеептдез Ууеспеп, пефеп Чет апсй аз Вап@ ха уеталЕеп 

зеветё. Оле оъеге Рагие 1% ши 6—8 рагаП@еп Гапозагсвей Ъейескв. 

Мошчота тозяса п. зр. (ТМ. ХПИ, Ею. 19, П.). Пе аъеезатр_ Кесегтлоет 

СерАизе @езег Котт еггесПей апзевайсве Оппепзюпеп ипа фезбеВеп алз уег Отойпееп 

ш збаНеШтгпиоег Апогапате. Ве! ешег Сезал апее уоп 4 сш 1336 ег Зепеце\уике] 

[а36 85°. Пе У\Ушаиниеей хегШеп ш ге ТвеПе, уоп 4епеп ег офетзе арсезейтгАо 

ип@ и! Бриалтррейеп, сесеп 15 ап 4ег Иа, пЪегхосеп 1596, зо\е апззегдет шй 

гип@Нереп Вфреп, Фе ап Чет @е Степие сесеп Фе МЩеграгие Ъехе1сйпеп4еп Вап4е 

ш Апзсп\еПапоеп еп@юеп. Ге Мщератае 136 еб\аз сопсау пп@ шй зес№з !етеп 

Эри’айррейеи Ъейеске. Ет ВапаеВеп аб ап 4еп АЪойззеп уоп дет ешисеп пиг 7аг 

УегРеипе зепеп4еп Ехетр!аге п1с№ паспоемезеп \уег4еп Кбиеп. 

Моипота 504еп55 п. зр. (Та. ХПИ, Ею. 18, №., 5. 97). Пле заштрЕ Кошзепев 

збаНеНогиееп Стералзе Ч1езег Атё егапоеп тгесбе ретас све Оппепз1опеп, депп ге 

СезатИйиее Ъегаоф 3,5 сш Ъе; ешет Арса\штКе! уоп 60°. Зе ЪезИ2 4 Отейпее, 
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Ч1е апз ]е агег Твейеп `езенеп. Пе офеге РагИе 136 аоезейгао&, 1есйф сопсау ппа 

п 12—14 !етеп, пей зейг зеВатЁ тагки“беп Эргагрревеп @Ъегхосеп, @е зе 

п еп зсЪтаАсе уе|алеп4деп ИлууасвзИшеп Кгеп2еп. Оаз ВапаерВеп зспешё а1$ зспта]ет 

Уте! пефеп Чет К1е] 72а Песеп, ег еп офегеп Твей уош шиИегеп тепие. Пе 

М!е]рагые 156 уег@са|] ип@ шй 5—6 УЗртаПррейеп ТЪе4есвё. \Уейег 4ег ищеге Твей 

(ег У\Утипсеп, посев @1е Вазз 4ез @ейалзез Ваёф ишегзисВе \уег4еп Кбппеп. 

Моиш]ота зситуаеетяз п. зр. (Тм. ХИП, Ею. 11, 0.). Пе Опптепяюопеп 4ег 

Сераёлзе @езег Эресез зш@ гесВё апзейтИей пи@ @1е стбззейи ЕЮхетр]аге Вафеп Ъе 

4 заНеШтгиееп Оштейтееп пп ешег Сезам апое уоп 3 см ешейп АрсамтЕе] уоп 

70°. Ге \Ушаипоеп фезёепеп апз ]е ге! Твейеп, уоп 4епеп 4ег обеге #36 Насп ип@ 

арсезсйтгаоф егзепешё, Ъе1 апйпетКзатег Ргаис ]е4осп 2мет Насйе, 4агсв еш Капт 

Вегуоггасеп4ез \Ушзуепен сегепийе В тпеп егКеппеп 14356. Оефег@ез 156 зеше Оег- 

Наспе ши ебуа 10 Бртгарревеп @Ъег2осеп, @е уоп (иаеггиррепеп ЧигсйКтеи7ё уегаеп 

ип зо ет пеблгииеез Мазег Пегуогргтееп ПОег @1езеп ТвейЙ Ъесгепиепае К1е] 1% 

дешев Насв по ищегра уоп Шш зспешё 4аз Вапасвев 7и Песеп. Гле Мшёерагие 

ег Отойпсе 136 #286 уегйса], 1ееВ6 сопсау, т еёбма 10 УЗргаррейеп Ъедеске, ииа 

лешИей рези сесеп @е сембП\е шиеге Рагйе аЪсеотеп7, 41е паг Эргаррейев 

26154. Оег МаЪфе 15% Мет. Ге СемтаЙ”апт@иис 4ез @епАизез Паб тиейе ищегзае вв 

уегаеп Кбппеи. 

БеПегоррот т0з9сиз п. зр. (Та. ХГ Ею. 12, а—с, 13, 14, ИП. 5. 98). Га 

Ве|егорпопт-Нот12016 4ез Хагему Кигоап Коштеп зейг ВАаво УМешкегие ип АБагаске 

етез БеПегорйот шт зептаЛет К1е] пп@ ипезИште апзоергае{еп Часплесе]атисеп 

Лима теНеп уог, 4еззей Мапт4аи® ипрекапие №]е16. Ге Алззеге Тлрре тизз аПет 

Апзспеше пасп ешеп зейта]еп Аззейи! севаЪё Пафеп. Ге Сезба 4ез Х\ешкегиз, 

ег Срагакег 4ез МаЪе]5 ип@ Фе Уегь@иззе 4ег Отейпое зт@ аа 4ег АБЪИ@иие 

506 улейегоесефеп ип ефепзо Капп шап Чапаев @е Оппепзопеп 4ез Сейёлзез ецг- 

{е|еп. Пе ОфегНасве 4ез АЪагаекез 7е1е4 еп Сватак(ег @ез Вбсйзеп$ 2 шш гецеп 

К1еез. Га Чеззеп Бееп Зецеп зш@ ат АТагиск @е еёбуаз Босешгиие сектатицев 

ии ш 4ег Зуттейчееепте итсеросепеп Ил\масй$Шиеп сё ха зейеп. АЪоезейеп фауоп 

лере з1ей 2а Бееп Бецеп 4ез К1е5 ]е еше Наспе, @ёма 3 шш тебе Ватие №. 

БеПегорлов Тищсиз Магии (1.). 

Бейеторлоп Кегиззасё ФОг1епту (1.). 

Бейеторрют аесиззаиз Еетлис (1., В. 99). 

БеПегорфюоп с. ати КопаеЕ (1.). 

Бе[егорфоп Мипяет ФОгыепу (Тай. ХГ Е. 15, 1.). 

Бейеторрой зр. А (1.). 
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Бейеторйот зр. В (№., 5. 100). 

Висама У’игуата КоитсеКк (Тм. ХТ, Ею. 20 а—с, 1.). 

Бисата Котписм п. <р. (Та. ХГ, Ею. 2Т ас, \., 5. 100. Пе Орплепяюоптеп 

Чезег дешИей затК апоейчефепеп Когт зта гесВ& ппапзепийев пи Шге \Утдапсеп 

еёбуаз гейег, аз Ъе ВБ. И’итуапа. Еш Вал@свеп 1% ш 4ег Зуттейлеещете пе 

ей {фаг ип @е Зсиреаг Безсейтаюке св ао св №е1 етапаег Пезепае @иетгРагсйеп. 

Оег Мафе! 156 зейг Вет. 

Еирйетиз сатбопатииз М’Соу (Тай. ХЬ Ех. 17 аа, 1.). 

Еирлетиз итирттиз п. зр. (ТаЁ. ХГ Ею. 22 аа, 1.). Ге @ералзе @лезег 

Зресез еггесвеп тге]айу паг итедещепае Оппепзюпеп. Оег 1е424е Отсапе 15% загК 

егуецегё ип@ ат Епде о1ай. Ешеп АпззспиИ ап 4ег Алззегеп Глрре Вафе 1е№ п1е5ё 

епескеп Кбппеп ип@ еЪепзо уе ет Вапасвеп ш 4ег Зуттенчезете. Пеззеп 

Зешрег ащегзевеер з1еВ аасепзсвештИсВ меш уоп 4ег 4ег ГайегаШасНе 4ег Ошейшое, 

Фе шё мешИей зсПагеп, е\муа 0,5 шш уоп ешапдег еп егиё уег1ааеп4деп ГАпоз- 

гррепеп @Ъег2осеп зт@ ПО1е Мапааие 136 оуа|. 

Еирфетиз титйтиз п. зр. (Та{. ХТ, Е1ю. 194, 6, №., 5. 102). ле Мешев Сеййлзе 

({езег Агё зш@ ши етег зейг з‹ПатЁ апзоергаоеп Зси|иаг еек, @е алз её\ма 

0,25 шш уоп етапаег Песепаеп Гапозгрревеп Ъезейё. Оег МаЪе 156 Кеш. 

Титбо зр. (Та. ХИ, Ее. 21, №.) 

Тгосриз сатфоплсиз п. зр. (Та#. ХП, Ею. 20 4, 6, 1.). ш КоШепка\е 4ез Хагем 

Кагоай аш Уо]еаигейЬгасйе Ъе! Затага зт@ @е Вече ешез гесё стоззеп Уегте{егз 

ег Старре Глосриз сеРапт@еп зуог4еп, 4еззеп Иисевбокев ха @езоет ойег ]епет 

Зисепиз ей ш4езз пейё ши Эк Пегвеш Ваб Ёезб%еПеп 1аззеп, Фа паг ппуо|з пт юее 

`{ешкегпе @1езег Когт егваЦеп себПефеп зт@, зоме ЮМеше РагсеЙеп 4ез Селе 

3е1зё, Фе Фе паагИене Еатапе ег Зспа]е Ъежайге Пафеп. Пе ПОппепзюпеп @ег 

Сепалзе зша гес апзевийсВ: че эт т1сВё итбег 7 сш Посев ив@ Вафеп етеп Ар1са]- 

у\шКе! уоп @Бег 100. Еше зо]еве КолизеВе Когти Паб мо 4—5 \УМтаипоеп ПВафеп 

Коппей. 

БтаратоЙиз пипитиз Эваскепрего (1., $. 103). 

Еиотриз ретапдшаиз Зомегуу (1.). 

Емотрриз с{. аедиайз Зомегру (№., 5. 104. 

Еиотрииз Рйря п. зр. (Та. ХИ, Ею. Э+а-с, №.) Пе С аизе @езег 

Зресчез егзспетеи ап 4ег ОЪегзейе еб\уаз сембШь, зейг збишрЁ КесеШоги!е, ап 4ег 

Ощетзеце еш \еше сопсау. Пе Ут@ииоеп ишЁззеп ешапаег 30, Чазз еш св 

саг \уецег Мабе] еиёуейе. ге ОБегНасйе Капи ш ге? 'Твейе хегео \ег4еп, уоп 
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Фепеп ег офеге шй ешег гишепагисеп Уегиеапо зс№Пеззь пп уот зепкгесмеп 

ши егеи ТпейЙе @огсй етей Ътецеп, знииреп К1е|] сетгепи у1га. Ге ищеге Рагие 

156 лешИсЬ Насв. Гле офеге Рагйе ипзегез Ехетр]агез 156 уоп ешет РоуревзосЕ 

уоп 90рога ифаеоттиз уег4есК&. 

Еиотр1ииз с. дарщаз РВИПрз (ТаЁ ХПИ, Ею. 23, ас, Ц). 

Оттиз аттаиз КоптсК (Та. ХПИ, Ею. 22 а—с, \.). 

Манса Отайата КопштсК (№., 5. 105). 

№ сор опетайз п. зр. (Ты. ХШ, Ею. 14, №.). Пе гесВё стоззей Зейа]еп 

(езег Эрес1ез зш@ апенчеет. Ште Отеойпсе зт@ ит#ззеп@ ип@ певтей зсвпеЙ ап 

О тоззе хи, 30 4азз ег еже */4 ег Зера]епйбве ешипиие, магепа 4е егзбеп ме 

ое; ге! Капт Бетегкфаг зта. Оле ОъегНаеВе 4ез Сепалазез 136 «аб, @е Мапаии® 

лее мейФаг. Ез зша КЗ{ешкегие ип АфагасКе егва еп пп пасв ешет ег АЪагаске 

156 Фе АЪЬапе ПегоезеП&. 

М№айсорз 5 си п. зр. (Тая. ХШ. Ею. 5, №.). Ге гайу стоззей Сепалзе 

Фезег Кресмез Безенеп аиз ге’? Ошойпоеп, уоп Фепеп 4ег 1еёе Фе Бееп егжеп 

#236 сапр и#а5$6. Пе ЗспаепоБегНасйе 136 <1аб. АдЁ ег пасй етшеш АЪеиз$ Пег- 

сезеШеп АЪЪПапие зе! шап Фе Сезам тт ап@ еБепзо 156 ааеВ ет Х\бешткеги 

\у1еегоесе ей. 

М№айсор5аз Мезсиеия (Ты. ХИТ, Е. 3, №.). Кешез Сейалзе ши зевг Ка 

лазер |Аеет |ежет Отеапое. Ге ОегЯасте 136 ш1 геев зеПалР апзоергаоеп Ил- 

масЬ5зрагеп Беескё. ХаЪе! ип@ Мапацие Ыефеп уог 4ег Нап@ ишекапиё. Ез 156 еш 

А`@гаск еграЦеп, пасв 4ет Фе АЪИ@ааие Вегоезейв 13. 

Мансорзз зр. (Таё. ХШ. Е. 19 а—с, Ш., ъ. 106). 

№ йсор$1$ Аепиааа Елев\. (Та. ХПГ, Ею. 7, 1.). 

№ соря5 ©00еп58 п. зр. (Тм. ХПГ Е1ю. 6, Ш.). Пе УЗепаей Фезег Агё зша 

се] 6 ип етапсеп апзевийейе Птепзюопей. Оег 1еёже Отсапс ит Фе Ъе1еп 

егзбеп №36 осйпийсв. Артса\ушЕе! ипа МаЪе! итекалиё. 

Тгасру4отиа ИГевет ЗмаПом (Таё. ХШ, Ею. 19а, 6, 1.). 

Рудоеита зр. (Та. ХПИ, Е. 26, №., В. 107). 

ТГофетсиореита с. илетсю БПитглем (Тм. ХИ, Ею. 95, а, Ь, №.). 

ТГибегсшотеита зр. (Та. ХШ, Е. Та, В, №). 

Гохопета п. зр. (Таё. ХШ, Ею. Эа, 6, П.). 

Мастослейиз Д00зиз п. зр. (Та#. ХИ Ею. 15, 1.). Пе беваазе @езег Зрес1е$ 

и апе АВ, уоп гесйё отоззеп Оппепзюпеп ип@ Безейеп адз уег Отейтеей, уоп 



144 А. ЭТОСКЕМВЕВЕ. 

епеп ег еде 3/4 ег СезатИйпое етшпиите. ге ОфегЯ&све 156 с]аёё ип@ Шге 

Сезалюбве Бега 3 см. 

Мастостейиз зр. (ТаЁ. ХШ, Ею. 4, 1., 5. 108). 

бибищез зр. (Та. ХИТ, Е. 17, П.). 

От осегаз зр. (Та. ХШ, Ею. 12, 1.). 

Асйпосетаз зр. (Тм. ХПГ, Ею. 11, №., 5. 109). 

[7зсйез рапоетдаиз М’Соу (1.). 

ТеттосйеЦиз с. отпайззитиз Тлуебаеу (Таё. ХПГ, Е\ю. 23, а, 6, Ш.). 

Теттослейия ифетсщаиз Зо\. (Та. ХШ, Ею. 18, 20—22, .). 

Рийряа аттешщай МоПег (1.). 

Ри@ряа зр. (Та. ХШ, Е1ю. 16, 1.). 

Саао4из зр. (Таё. ХШ, Ес. 24, П.). 

(епиз её зр. шаеегт (Та#. ХШ, Е. 25 а-—с, 1.). 



ОБЪЯСНЕНТЕ ТАБЛИЦЪ, 

ЕВКГАВОМЕ ПЕВ ТАЕЕГХ, 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица Г. 

1. СТадосТотиз стаззиз М’Соу. а— 
ячейка, р — ея чашка, с — ячейка, 
увеличенная въ 3 раза, {—ея чашка. 
Царевъ Кургант. 
2. буттдорога сие БкасКеп- 
его. а — часть полипняка, ©— 

тоже. 
3. руттдорога затагепяз Эфи- 

скепрего. 4— часть полипняка, © — 

зашлифованвая поверхность полип- 
няка, с— полипнякъ въ профиль — 
вертикальныя ячейки, возвышаю- 
ш1яся надъ петлевиднымъ основа- 
шемъ, ({ — чашки ячеекъ. Царевъ 

Курганъ. 
4. Азсорога Ттазсо А ЗкасКеп- 
его. «а— полипнякъ, 6 — вертикаль- 
ный разрЪзъ полипняка, увеличен- 

ный въ 6 разъ. Царевъ Курганъ. 

5. Слаеез ©019епз Зеаскепрего. 
Царевъ Курганъ. 
6. Аехиз тозясиз БбасКепего. 
а— ячейка, р—ея чашка, с верти- 

кальный разрЪзъ части ячейки. Ца- 
ревъ Вурганъ. 
т. дарртепиз оеттисшатаз Коп1искК. 
а— чашка, р— ячейка. Царевъ Кур- 
ганъ. 
8. Иарлтенющез зр. а—чашка, 6— 
горизонтальный разрЪзъ, с ячейка, 

Ч — вертикальный разрЪзъ. Царевъ 
Курганъ. 
9. БоторруЙить оощепзе ЗвасКеп- 
его. а — чашка, 6 — вертикальный 
разрЪзъ части ячейки, с — горизон- 

тальный разрЪзъ ячейки, {— ячейка. 

Царевъ Курганъ. 

Ею. 

Ею. 

Ею. 

Тале] Г. 

1. СТа4осрлопиз сгаззиз М’Соу. а 
ете ее, 65—Шг Ке@св, с-еше 

ГеЙе 4гегпа] уегог., (4—Иг К@асв. 
Гагем Кагоаи. 
2. бучтдорога РЕсио 4 ЭкасКеп- 
его. а— еш 'Т,ей 4ез Рау- 
репзбоскез, р— Чезфесвеп. 

5. сугтдорота зататепя8 З&а- 
скепе!г=. а—еш ТВейЙ ешез Ро- 
1урепзбоскез, р — апосзс | Шепе Офег- 
Наспе ешез Ро]урепзюскез, с — ет 
Ро]урепзюоск па РгоВ]:  уегасае 
ХеПеп, Фе зе @Ъег 41е тазспепг- 

ие Ваз1з егререп, 4—Шге Кесве. 

Гатем Кагоал. 

4. Азсорота Ттгашз сю ЗасКел- 
его. «—еш Ро]урепзоск, 6 — уеги- 

сег Гагерзейи ешез Ро]уреп- 
збоскез ш 6 Таспег Уеготбззегиие. 

‚ Гатем Кагсал. 
5. СЛаеве$ %09е1518 Зв исКепего. 
Гагем Когоап. 
6 Атыелиз тозяесиз БЗфаскепего. 
а—ете ИеЙе, 6В—Шг Ка@аев, с— 
\Уегиса]зе 1 отсев ешеп Твей 
ешег ИеПе. Иагем Кагоап. 

о. Т. Иарйтетиз оегтисшалтаз Коппск. 
а—ете ХеПе, р—еш Ке]св. Уаге\м 
Кигоал. 

8. Иаргептилаез зр а-—ете ИеПе, 

р — Нон1лоща] с В, с Кесй, а— 

Уегисазс ши. Хагех Каогоал. 

9. БотортуЦит о09епзе БбасКеп- 
его. а—еш Кей, 6 — Уег@са]- 
Зепп етез ТпеЙез ешег ХеПе, с— 
Ног17оща] зе ри ешег ИеПе, а-- 

еше /еПе. Иатех Кигоап. 



д. Штукенберсъ. Фауна верхнекаменноуг. толщим 

5а 

Труды Геол. Ком. Нов. Сер. Вып. 23. 

Фотссниит 6. Класень. 6. Петербург». Молетейаи пни. М 7-2 

Прег мн. [. Каминсйй 





Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

10. БогорйуПит зр. а, 6—-ячейка, 

найденная въ известняк$ Царева 

Кургана. 
11. СатрорйиЙит содепзе Уа- 

скепрего. «— часть полипняка, 6 — 

отдфльная, обломанная ячейка, с — 
тоже, 4 — чашка, е и Г— горизон- 
тальные изломы ячеекъ, д — верти- 
кальный изломъ ячейки, № —верти- 

кальный разрфзъ ячейки. Царевъ 

Курганъ. 
12. АхоруИит сощензе ЭбисКкеп- 

его. а— боковой видъ ячейки, 2 — 

чашка, с — горизонтальный разрЪзъ 
ячейки. Царевъ Курганъ. 
13. АхоруЙит Коти ЗбасКеп- 
регс. «—боковой видъ ячейки, — 

чалпка ея. Царевъ Курганъ. 
14. Ахору Пит зр. А. а—боковой 
видъ сдавленной ячейки, р — горизон- 

тальный разрфзъ ея. Царевъ Кур- 
ганъ. 
15. АхоруЙит зр. В. Обломанная 
ячейка съ частью сохранившейся 

чашки ея. Царевь Курганъ. 
ВеЪ оригиналы принадлежать Гео- 

логическому Кабинету Казанскаго 

Университета, за исключенемъ ори- 
гиналовъ фиг. 10 аиф, и фиг. 11 —с. 
Первые изъ этихъ послфднихъ при- 
надлежатъ Геологическому Комитету, 
а вторые Музею Горнаго Ипститута. 

Ес. 10. БогорйуЙит зр. а, 6 —ете па 

Ка зе 4ез ИХагем Киагоап$ се- 

ип4епе ее. 

. 11. СатрорруИит содепзе ЗбисКет- 
его. а— ТВей етез Ро]урепзбоскез, 
реше етеше афоегоспие ИеПе, 
с — аез]е1сВеп, 4— ет Ке]сЪ, е ива 

Е Нот1хотба тасве уоп ИеПеп, д— 
Уегиса гасв ешег ИеПе, А — Уеги- 

сайзепи ешег ИеПе. Иаге\у Кагхап. 

12. АзлорруЙит со щепзе УтасКеп- 
Бег=. а—Зецепаюуейе етег ИеПе, 
р—еш Кесв, с-— Ногиота] с вии 
ештег ХеШе. Хагем Когоап. 

13. Ахориийит Коттс За сКеп- 
его. «— Зецепапяей ештег ХеПе, 
р —Шг Кысв. Хагему Кагсап. 

14. Ахорруйнт зр. А. а—Зейеп- 
ап$у1ейё ештег 2егагасквеп ИеПе, 0— 

Шт Нот1хота]“е ви. Хагеу Когоалп. 

15. АхорйуЙит зр. В. Хегргосвепе 
ГеПе шё ет егпаЩеп сеЪПеъепеп 

Грейе Шгез Ке@сйез. Хагем Когсап. 
АПе Отоетае сейбгеп ет Сте0]0е1- 

зспеп Сартеф ег Ошуегзиае Казап, 
ип Апзрайте 4егеп уоп Е1х. 10а ипа 

р ппа Е1с. 11с Пе ег\еп уоп @езеп 
сейбгеп ет (еоТос1зефеп Соши68, 
Фе 2мецеп дет Мизеит ез Вего- 
ПЗ. 



Таблица Ш. 

Фиг. 1. Атслаеосаатз зр. Игла, не впол- 

Фиг. 

Фиг. 

фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

н$ сохранившаяся. 

2. Рааеоестииз зр. а— игла въ нату- 
ральную величину, 6 — игла, увели- 
ченная въ 3 раза. 

5. Ромрота @едатиззита п. зр. 
а — нижняя сторона сЪтки, 6 — 

верхняя сторона сЪтки, снабженная 
ячейками. 

4. бегрёа зр. А. 
5. Зегрша зр. А. 
6. бегрийа зр. А. 
т. ратата 9019еп518 п. зр. а— часть 
сЪтки въ натуральную величину, 
р — часть сЪтки, увеличенная въ 
3 раза. 
8. бегрша зр. В. 

9. Уд питта п. зр. а-— часть 
полипняка въ натуральную величину, 
р— “часть полипвяка, увеличенная въ 
2 раза. с — часть полипняка, уве- 

личенная въ 4 раза. 

10. бу’идорота @яаиз Е1зетег. 

Часть полипняка въ разрЪзЪ. 

11. Сама 509епяз п. зр. а— 
часть полипняка, 6 —горизонтальный 
разрфзъ ячейки, с — вертикальный 
разрЪзъ ячейки. 
12. СОйопеез соз@ п. зр. 

13. Риодисиз топаз ЗомегЪу. 
14. Сюпеез итайса МоПет. 
15. Сапима Мийт п. зр. а— 
ячейка, д-—чашка ея, с—горизон- 

тальный разофзъ, 4 —вертикальный 

разрЪзъ части ячейки. 

16. Ри@рзазгаеа тафаа Еа\. © 
Наше. 
17. Слопеез Мойетр Тзепегпуз- 
срем. 
18. Риепостиииз зр. а, 6 — часть 
стебля. 

19. Роеностпи8 Мийт п. зр. 
Чашка. 

Ес. 

Тае] П. 

1. Агелаеосаатз зо. Ете пей уо|- 

$бап1е егпаепе Маае]. 
Ех. 2. Рааеоесатиз зр. а—ете Ма4е! т 

пабагИерег Отгоззе, р —ег агеНасВег 
Уеготоззегиие.. 
3. Раурота @едатйззита п. зр. а— 
Ожщегзейе 4ез Меёлез, 6 — т ЯЙеПеп 
Безе де ОЪегзейе 4ез Меёхез. 

4. Бегрша зр. А. 
5. бегрёа зр. А. 
6. бегрёа зу. А. 
7. ватала 009епяз п. зр. а-ет 
Тре]! 4ез №5 ш пмматПепег 
(С тоззе, ь — дез Ле1спеп Бе! агеНаспег 
Уеготбззегипо. 
8. бегрша зр. В. 
9. Ида ата п. зр. а—ет 
Тье| ешез Ро]урепзюоскез ш па- 
ИгИерег Стбззе, 6 — 4езо]. Бе! име1- 
Гасплег, се у1тегасвег Уеготбззе- 

гипс. 
10. бутмдорота @5атз Е1зеПег. 
Ет Тпей ешез Роурепзюскез пп 
Пагевзеви ве. 
11. Сама 501депяз п. зр. а-ет 
Твей ешез Роурепзбоскез, В—Нот1- 
дома] ев, с Уегисазс ви етег 
ГеПе. 

12. Слопеез соза п. зр. 
13. Ргодисиз топаз Зометьу. 
14. СОюпекз итайса МоПег. 
15. Сапияа Миит п. зр. а-еше 
ГеПе. 6—4егеи Ке]св, с— Ног1лоп- 

(а]5сВп1, 4— Уегаса]зе №16 етез 

Трейез ешег ИеПе. 
16. Р/и@рзаягаеа тада Е@\. её 
Нате. 
17. СОюпеез ЮМоПем Тзспегпву- 
зепем. 

. 18. Роепюситиз зр. а, 6 —еш Тпей 
4ез ${епсе]5. 

19. Роепоситив 

Ке]сЛ. 

Мин п. р. 



А. Штукенбергъ, Фауна верхнекаменноуг. толщи Самарекой Луки Табп, 11. 

ьА р 

18а 

Труды Геол. Ком. Нов. Сер. Вып. 23, 

Фототнийи В. Нласень, С. Потервургь, Надетсйвт пин, И* 7-2 

Преемн. И КатинсАИЯ. 







Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фаг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица Ш. 

1. Роеностпиз Мийта п. зр. 
2. бегрёа зр. С. 
3. орифег тедапдиз Киафбогва. 
Царевь Курганъ. 

4. бричфег тесатдщиз Киогса. 

Молодецкй Курганъ. 
5. Буутфег тебатдщ ия Кшогва. 
Яблонный оврагъ. 
6. буиег тесатоши8 Клиогса. 

Село Ширяево. 
7. брифег тебатдщиз Кифотса. 
Яблонный оврагъ. 
8. бриг ег сатегаиз Мотбоп. Ца- 
ревъ Курганъ. 

9. бричфег Тазодег КеузегИп®. 
Царевъ Вурганъ. 

10. брифег {азадег КеузегИп®. 
Село Ширяево. 
11, оригег р. А. @, 
Ширяево. 
12. бричфег зиртатоздиепяз М Иа- 
Ип. Малая створка. 

13. Атфосоейа рапосопоеха Зе Вл- 
тага. «а—видъ съ брюшной створки, 
р— со спинной створки, с— боковой. 

р — село 

Фиг. 14. брег ии Тзепегпузевем. 
Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

15. брег зататепяз п. зр. 
16. бричфег зр. В. Большая створ- 
ка. Царевъ Курганъ. 
17. бут фег иззепяз п. зр. Непол- 
ный экземпляръ большой створки. 

Фиг. 18 а, ©, с. брифег зиртатоздиептя8 
Миа. 

Фиг. 19 а, 6, с. Битег о94депя8 п. зр. 
Фиг. 20. бричфег Тзсфетпузейеи» п. зр. 

| 
| 
| 

Ею. 

Ею. 

Е1ю. 
Е1о. 

. 1. Роетюстти8 МИйНив п. 

. 2. дегрша взр. С. 

Та] Ш. 

Зр. 

5. Бригфег тедатдщия 
Гагех Кагоап. 

4. Брит тедапдшиз Киогса. 
Мо]о4е7к1 Когоап. 

Кибогоа. 

5. оримфег тедапдшия Клиогса. 
За юппу! Оуга»е. 
6. орифег тебатдщиз Кбогса. 
О. ЗВшаемо. 
7. орифег тефапдшиз Киогса. 
Та оппу1 Озгаз. 

. 8. бричфег сатетамз Мотуот. 7а- 
тем Когоап. 

9. оричег Тазсдек 
Гагем Каогоаи. 

Кеузег!1п5. 

. 10. бричрег Тазседег КеузегИпе. 
ПотЁ Зейиа]ежо. 
11. будифег зр. А. а, 
земга]емо. 

Ь — Па 

. 12. брег зиртатоздиепя8 ХИ 
$11. Кеше ЮМарре. 

. 13. Атфосоейа атосопоеха Эс пл- 
шаг. а—отоззе Карре, р—ете 
К]арре, с—Зецепалзе вв. 

. 14. бри{ег ит Тзспегпузспем. 

. 15. Бр ег зататепяз п. зр. 

. 16. буфег зр. В. Сгоззе Юарре. 
Гатем Клгоап. 
17. брифег иззепяз п. зр. Опуо|- 
ат 1еез Ехетр|].г ешег отоззеп 

Карре. 
18 а, 6, с. бмтфег зиртатоздиетя8 
Ми. 
19 а, 6, с. брег хощеп8з п. взр. 
20. ор’ег Тзсйетпузейеиа п. взр. 
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Во. 

Ею. 

Ею. 
Ею. 
Ею. 
Е1о. 

Ею. 

Е1. 

Ею. 
Ех. 

Ею. 

Таблица ТУ. 

1. бричфег Тзслегиузсйеия п. зр. 
2. бра ег Тзсйегпузсйеия п. зр. 

3. причфег соп4огт От. 
4. бричфег соп4от ФОтЬ. 
5. бумиег сопаог От. 
6. ор фег зиргатоздиепз8 МЕТ т. 
7. брег иепяз Тзепегпузсвеж. 
8. бриг Рабдоия п. вр. 
9. брифег Радоия п. зр. 
10. бриг СГ. ритсерз М’Соу. 
11. бууфег Тташё со п. зр. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таёе] ТУ. 

‚ Бургег 
. Брин 
‚ Брин 
. брег 
. Бриег 

2 5 сл 2 > 

8. брич{ек 
9. Бренфег 

Тзейегпузсйеия п. зр. 
Тзелегиузсйеия п. зр- 
сопог От. 
соп4от 4’Оть. 
соп4от 4’Отъ. 

бра-фег зиртатоздиепяз МЕИНАт. 
Бри’ ег нп: Тзсвегрузсвем. 

Рабоия п. Зр. 
Радоия п. зр. 

10. бричфег ср ритсерз М’Соу. 
11. бричфет. Тгаизсп@@ п. зр. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица У. 

1. брег Ттазе 4 п. зр. 

2. Бугег Тгаийзсо 4 п. зр. 
3. орифег иззепя8 п. зр. 
4. Брифег иззет88 п. зр 
5. оречрег зибстсия Коп. 
6. бури фег зибстейиз Коп. (агеа). 
7. причфег зифссиз Кот. 
8. бречфекг стс тта8 п. зр. 

9. брег стсиротийз п. зр. 
10. брефег сГ Егизем БевеПм. 
11. ори’ег Рап4ет п. зр. 
12. ЛескеЙа у апа п. зр. а— малая 
створка (ваибольний размфръ), В — 
малая створка, с—большая створка, 
— агеа и дельтидй ея. 

ТаЁе] У. 

Ею. 1. брифег Тгаив сов п. зр. 
Ес. 2. Бричег Тгашаср А п. зр. 
Ее. 3. брачфег иззепяз п. зр. 
Ею. 4. буа’фег иззепяз п. взр. 
Ею. 5. Бутег зибетсйи8 Коп. 
Ее. 6. брег зибтсиз Коп. (агеа). 
Ее. 7. Буфег зибатс из Коп. 
Ею. 8. брибфег стеирттиз п. зр. 
Ею. 9. брифег стс юттиз п. зр. 
Ею. 10. брег СР. Егйзст Эспейм. 
Ею. 11. буифег Рапает п. зр. 
Ее. 12. МеекеЙа р1апа п. зр. а— еше 

Карре (©т05%е Оппепз!оп), 6 — еше 
Карре, с — тгоззе Карре. 4—@е 

Агеа ип Шг Б@айанию. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг, 

Фиг. 

фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица У[. 

1. бричфег 8085из КоптеК. 
2 а и ®. биумфг пиетрбсаия 
Во р[её#. 
3. брифег 
4. Брифег 

87153из КопиекК. 
794188 п. Зр. 

5. брег ддшепяз п. зр. 
6. бриг пдщепя8 п. зр. 
т а, 6, с. МеекеЙа дфдаеа п. зр. 

За, 6, сиа. Ещаею4ез то8ясиз 
п. 8р. 
Чао ичс, 
п. Зр. 
10. Руо4иеёиз Итатасиз БфасКеп- 
рего. 

Ргодис и затагейя8 

Ею. 
Ею. 

Ею. 
Ею. 
Е!о. 

Ею. 

Ею. 

Ею. 

Ею. 

Е. 

Та! УТ. 

1. бричфег 8рз5из КоптеК. 
2 а ша 6. брег ищчетрИисаив 
Вой реф. 

3. брег 8р13зиз КоптсК. 
4. брифег рлдщепяз п. зр. 
5. оре’ег лдщепя8 п. зр. 
6. бриег лдщеи5аз п. зр. 
Т а, 6, с. Ме-феЙа ддатеа п. зр. 
8 а, 6, с, ппа а. Етёеющез тоз8сиз 
пр 
9 а, 6 пиа с. Ргойис#из зататейя8 
п. зр. 
10. Ргодисйиз Итатясиз БтаскКеп- 
его. 



р В. Штукенбергъ. Фауна верхнекаменноуг. толщи Самарекой Пуки. `Таб. УТ, 
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Праемн. В КаминсИй 







Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица УП. 

1. РуоЧисвиз воен п. зр. 
2 Рго4исиз оощепяз п. Зр. 
3. ГРуодисиз Нитоан 9’ОтЬ. 

Большая створка. 
4. Руодисиз Нило4Ай 9@ОтЬ. 

Малая створка. 

5 аир. Ро4иейз зр. А. 

6. бри’ег Тгаш с @ п. зр. а— 
большая створка, 6—боковой видъ, 
с-— малая створка. 
7. оризрег сЁ. Егизем ТзеВегпу- 
зспеж. Малая створка. 
8 чи 6. брег зр. С. 
9. Ргодисиз асщещиз Мати. 
10 аифб. брег лдийноаез п. зу. 

11. брег иззепяз п. зр. Малая 

створка. 
12 ЛМеекеЙа табсозвюаа п. зр. 

| 

о: 

Та е1 УП. 

. 1. Руо4исёиз вощепяз п. зр. 

. 2. Ргодииз 604епяз п. зр. 
3. Ргодисиз Нитфо0 АЕ 901. 

Стоззе Карре. 
4. Ройдийи Нитфоай От. 

Юеше Карре. 

о ба циа 6. Ргодисёиз зу. А. 
с. 6. брег Тгаис Е п. зр. а—= 

отоззе Карре, 2 —ЗейепатяеВ, с— 
Юете КЮарре. 

о. 7. оричфег «Ё. Егизет Тзевегпу- 

зспе\м. КМеше КЛарре. 
. За ца 6. брчфег зр. С. 
. 9. Руодисиз асшса из Магию. 

10 а ча © бруифт ддийто ея 
п. р 

Бри“ ег ‘иззеп5з п. $р. Юеше 
Карре. 
12. ЛУсекеЙа тагсоза п. зр. 
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Фиг, 

Фиг. 

Фиг. 

иг. 

иг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

иг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица УШ. 

1. брифег 194188 п. зр. 
2 а бис. Руис Птеив 
\Маасеп. 

3. Руо4исйиз зсабмешиз Магип. 

Большая створка. 

4 а, Бис. РуоДисииз сота Отъ. 

5 аи р. Ргойисиз сота @’ОтЪ. 
ваг. и. 

6. РуоЧисЁиз Газсаёиз Клбогеа. 
7. Ргодисйиз инааиз Бе#гапсе. 
8. Ргодис из ризиозиз РЕПИИрз. 
Большая створка. 

9. РгоЧис ия ризиози РПИПрв. 
Малая створка. 
10. Рго4исЁиз зр. С. 
11 аир. Л/еекеЦа в01деияз п. зр. 
12. Сфонёез дтап 8 п. р. 
13. Нептруипа И’аадет п. зр. 

а — большая стРорка, 6 — профиль, 

с—малая створка. Самарская Лука, 
Яблонный оврагъ. Геологический Ва- 
бинетъ. Казанскй Университетъ. 
11. Ашасойиутя ©014етзз п. зр. а— 
малая створка, 6 — профиль. Самар- 
ская Лука, Царевъ Курганъ. Геоло- 
гическй Кабинеть Казанскаго Уни- 
верситета. 
15. Глеазта 9010608а п. зр. а— 
большая створка, 6 — профиль, с — 

малая створка. Самарская Лука, 
Бахилова поляна. Геологическй Ка- 
бинетъь Казан. Унив. 
16. бричфег Пизеаертта8 п. зр. 

а— большая створка, 6— профиль, 
с—малая створка. Царевъ Курганъ. 
Музей Казанскаго Упиверситета. 
17. бризфег @едатиз п. зр. а— 
большая створка, 6 — профиль, с— 
малая створка, Ч—видъ сверху. 
Царевъ Кургаяъ. Казансюй Геоло- 

гическй Музей. 

Ею. 

ТаЁе1 УТП. 

1. дрифег лщепяз п, зр. 

2 а, р ипа с. Ргодиси8 Птеаив 
УМаасей. 

3. Ргодисия зсабтси[ия 
Отгоззе Карре. 

4 а, 6 па с. Ртодисииз сога ФОгь. 
5 а ипа р Р’ойис#из сота ФОть. 
Фаг. п. 
6. Руофисиз [азаафиз Клбогоа. 

т. РиоЧиси$ ипаиз Ретапсе. 
8. Риоди из ризиозиз РЫИИрз. 
(тоззе Юарре. 

9. Ргодисия рии озиз РВИИрз. 
Юеше Карре. 
10. Ргодисйиз зр. С. 

11 а ша 6. МееКеШа 01депя88 п. зр. 
12. Сйопеез дтап@8 п. зр. 
13. Непирусита Т’аадет п. зр. 
а — Стоззе Карре, 6 — Ргой, с — 
еше Кйарре. Хататзкала Гака, 
ЛаЪ]оттут О\гах. Сео]. СаЪ. 4. Ошу. 

Казап. 
14. АшасоНиутз 6019еи8$ п. зр. а— 
Юеше К!арре, 6 — Ргой1. ЗататзКа]а 
Гака; Гагеу Когсап. Сео]. СаЪ. 4. 
Олму. Казап. 

Магии. 

15. Пеазта 99608а п. зр. а— 
сгоззе Карре, 6—Рго, с — Мете 

Карре. Затагзкала Така, Ваев- 
1ома Ро]|апа. Сео]. Са. а. Ошу. 
Казал. 
16. брег Ллизефаертта8 п. зр. 
а— етоззе К]арре, 6 — Ргой], с— 
Кеште К]арре. Хатему Кагоап. Ма- 
зеиш 4. Ому. Казап. 
17. бризфег @едапт из п. зр. а— 
отоззе Карре, 6 —Ргой], с Жеше 
К]арре, 4—Апзяейе уоп офеп. Иа- 
геху Кигоапт. Сео]. Мазеаш ш Казап. 
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Фиг. 

Фиг. 

Таблица [Х. 

1. Ргодисииз зр. В. 

2. Ргойиси8 одетяз п. р. а— 
большая створка, р— малая створка. 

Фиг. 3. Ргодис#из рзеи4оатгИетзз п. зр. 
а, 6, с—большая створка, 4—ма- 
лая створка. 

Фиг. 4 а, 60, с и 4. Р’обозааеЙа 591- 
06158 п. Зр. 

Фиг. 5 а, рб ис. Гиёеаез Гататсёя 

Е1зсв. 
Фиг. 6. МееКе а зр. А. 

Фиг. 7. МеекеЙа зр. О. 
Фиг. 8 а, Би с. Ей 0468 то8ясиз 

п. Зр. 
Фиг. 9 а и 06. ЛМеейеЙа фазе киса 

ТзеВегпузевем. 
Фиг. 10 а и 6. МеееЙа затагеияз 

п. $). 
Фиг. 1Т аи б. МееКеПа зф. В. 
Фиг. 12 а, 6, с, ие. МеекеЙа елитаа 

Елей\уа! 4. 
Фиг. 13 а, бис. ГгобозааеИа @едал- 

ища п. зр. 

Фиг. 14. Ргодис_аз с|. ии@ретиз К оп1тек. 
Фиг. 15. ЛМееКеЙа зр. С. 

ван а 9. 

Та] [Х. 

. РкоЧис#из зу. В. 
Ргодиси8 501депяз п. зр. а— 

г033е Карре, 6 ЮМете Карре. 
. Руо4исиз рзеидоатйетяз п. взр. 
‚ 6, с отоззе ЮМарре, 4—ЮШете 

Юарре. 

1 

2 

[4 
3 
а 

РгофозсеЙа %01- 
9е18 п. 3}. 

Ею. 5 а, 6 ша с. Еее Гататскя 
Е1 зв. 

Ею. 6. МеекеЦа зр. А. 

Ею. 7. МеекеЦа зр. О. 
Е1о. 8 в, 6 циа с. Еюмёею\аез тозясиз 

и, 50. 
Ею. 9 а циа 6. ЛМеекеЙа ФазсИияса 

'Тзевегпузерем. 
Ее. 10 а ата 6. МееКеЙа зататепяз 

Ио. 
Ею. 11 а ава ©. МееКеЙа зр. В. 

Ес. 12 а, В, с 4 ша е. МеееЙа 

ехита Елей\ма]14. 

Ее. 13 а, в иаа с. РугобозааеПа @е- 

дапища п. зр. 
Ею. 14. Ргодисниз с|. ип @егиз Коп1тсК. 

10. 15. МеекеЙа зу. С. 
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Фиг. 

Фиг. 

фиг. 

фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг 

Фиг. 

Фиг. 

фиг. 

Фиг. 

фиг. 

фиг. 

Фиг. 

фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

иг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

фиг. 

Таблица м. 

. Парйтениз зр. а — ячейка, 6— 
боковой видъ ея. 
2. СубборуПит зр. а — ячейка, 
р —горизонтальный разрЪзъ, увели- 
ченный въ 2 раза. 

5. Гита зр. А. 
4. Тлта зр. В 

5. Аюсшорецев 0046158 п. зр. 
6. Амси®орееп залтатетя п. зр. 
7. Анещоречеи зр. А. 
8. Амсшоре4ет зр. В. 

9. Вакеше йа ст. сегаортада Зе оп. 
10. бе’еМомета зр. А. 
11. обеМорета зр. В. 

12. Епь/иип аосшаит ЗмаПом. 
13. Ремпеи взр. А. 
14. Реутеа зр. В. 
15. Мениея Чедатйяззита п. зр. 
16. Геттеа зр. С. 
17. Руенотопойз сагфотасиз зр. п 
18. РуеиЧотопой$ зр. 

19 аиф. ЛШасто4оп вощепзе п. зр. 
20 аи 6. ЛМастодой зу. А. 

21. ЛМастойой зр. В. 

22 аиб— ядро. ЛМасгодот сР. Кат- 

иапит У етпецй. 
23. Масгодот с[. атдиит У егпецИ. 
24 аиб ЛМастойоп Мотзи п. зр. 
25. ЛМасго4от 5р. С. 
26. Мисийа Верчем Эепаагой В. 

а, 6—въ натуральную величину, с— 
увелич. въ 3 раза. 

21 аи БВ. Реиторогиз зр. А. 
28. РеиторЛогиз зр. В. 
29. Азшт@ зр. А. 
30. Азат зр. В. 
351. Катона сГ. пебтаясетя8 Сели. 
32. АПотзта зр. 

Та] Х. 

. 1. барлтепиз зр. а-еше ИеПе, 6 — 
Цегей Зеценаюяе®. 

2. СуборйуЙит зр. а-еше ЯеПе, 
Ь — Нонхоща]зе Вии ш имеНасвег 
Уегогоззегиие. 
3. [ата зр. А. 
4. лата зр. В. 

5. АЧыси/орееп 004еп88 п. зр. 
6. Лисиворесет залтиатептя8 п. зр. 
7. Арешореет зр А. 

8. Амсиоресет зр. В. 
. 9. Бакешейа сТ. сегаюрлада Зе Тов. 

10. бб’еМомета зр. А. 
11 беорета зр. В. 
12. Ииюйит аист УмаПом. 
13. Мептеа зр. А. 
14. Релтеа зр. В. 
15. ентеа @едатизята п. зр. 
16. Реятеа зр. С. 

17. РаеиЧотопойз сатротасиз зр. 
13. РееиЧотопойз зр. 

19 а ипаф. Масгодот во1щепзе п. зр. 
20 а циа 6. Масгодот зф. А. 
21. Мосго4от зр В. 
22 а ца р—еш Кеги. Масгодов 
СТ. Катфдатит Уегпей!. 

о. 23. Масго4от сф. атдёит У егпеци. 

24 а ппа 6. Мастодот №отз а п. р. 

25. Масто4ов $р. С. 
26. Мисёа Беутем Бепапго& В. 
а, р—ш пайбагПевег Отбззе, с—ш 
гоНаспег Уеготоззегаих. 

27 а циа 6. Реитор\фогиз зр. А. 
28. Реиторйогиз зр. В. 
29. Азат зр. А. 

30. Азане зр. В. 
с. 31. Катон СЁ. пебтазсетяая Сет. 

32. АПотзта $р. 



А. Штукенбергъ. 

Труды Геол. 

27а 

Ком. Нов. Сер. Вып. 23. 

26а 

Фототнит 8. Класонь, С. Патербургь, Надотсйам пин. М* 7-2. 

Проеми. Н. Катниси я 







Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

иг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица ХТ. 

Рапораеа дгат8 п. зр. 
бапдитоез зр. 
Сато тотрла [атеПоза Коп. 

Сатототрра 1атеПоза Коп. 
Азате +0196т98 п. зр. 
Еатоптйа ст. пебтазсепя8 Чет. 
Сопосог@ит вр. 

8 а, 6. репайит отпавит КоптсК. 
9. Пепийияи огиайин КоплтскК. 
10 а, 6. 5 З. 
11. Риюй$ зр. 
12 @, 6, с. Бейеторйои тозяесив п. зр. 
13. БеЙегорйот т088сиз п. зр. От- 
печатокъ части поверхности. 
14. БеЙегорТой гозясиз п. зр. Ядро 
молодого экземпляра. 
15. БеШегоропй Мипяет а’ОтЬ. 
16 чи. Бейетгорои зр. А. 
17 а 6, си 4. КЕирйетиз сао- 
патиз Сох. 
15 аи. Бе[егор\фопв зр. В. 
19 аиб. Еирйетиз питти8 п. зр. 
20 а, БВ, с Бисата И’игуата 
КоптскК. 
2 афбис. Висата КотпеМ п. зр. 
22 а, р, са. Еирйети$ итиртпиз 
зр. пох. 
23 а, 6. Рустотруа! из соплсиз п. зр. 

яомьыюоюн 

Та] ХГ. 

1. Рапораеа дгап 8 п. зр. 
2. бапдитоШез зр. 

3. СагФютогрйа 1атеПоза Коп. 
4 Сагфотогра 1атеПоза К оп. 
5. Азние 20196158 п. р. 
6. ГАтоп@а сГ. пебтазсетя8 Сели. 
7. Сопосог@ить зр. 
8 а, [. Пешай ит отпайит К оптеК. 
9. Ренайит отпаит Коптск. 
10 в. 6. Рай зр. 
11. Иню8 зр. 

12 а, 6, с. Бейегоррюй то8зяеиз п. зр- 
13. БеЦегоррйой тозясиз п. зр. АЪ- 
гисК сте’ Рагие 4ег ОрегЯасВе. 
14. Бейторроюп тоззгсиз п. зр. Кеги 
етез ]асепаЙейеп ЕхотрИаг. 

15. БеЙегорлой Миптзет ФОТЬ. 
16 4 чиа 6. БеПеторлов зр. А. 

17 а, 6, сша 4. ГКирйетиз8 саг- 
Ропагииз Сох. 
18 а пиа 6. Бейегорют зр. В. 

19 ациа р. Емрйетииз питтиз п. зр. 
20 а, (6, с. Биата Т’пгуата 
Коп1тскК. 
21 а, в ипа с. Висата Конте п. зр. 
22 а, 6, с 4. Еиретиз итирттаз 
8р. пох. 

Е! о. 23 а, 6. Руспотики8 сопасиз п. зр. 



А. Штукенбергъ. Фауна верхнекаменноуг. топщи Самарекой Пуки Табп. ЖГ. 

Труды Геол. Ком. Нов. Сер. Вып. 23, 

Фетотнтт В. Класвнь, С. Потербуреь, Излоясват анм И 7- 

Превми, Н. Номннедй 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

фФаг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

фиг. 

Таблица ХИП. 

1. Башеа %019еп98 п. зр. 
2 а, 6 — И’оЛеторяз Кузелегиа- 
паеотта8 ]ако\ем. 

3 чифб. Реитоютатма Рае п. зр. 
4 аир. Реитоютатча Рап4ет п. р. 
5 аиб. И’о’йеторяз Рап4ет п. зр. 
ба и $. ИотЙеторяз Лакощеия 
п. Зр 
7 аиб. о’ еноря8 Рас1иа п. зр. 
8. ЛИитизота Езейет п. зр. 
9. Митеазота Е5сфея п. зр. 
10. Мигсизота МХиийт п. зр. 
11. ЛМоитота зс1итлаесетя8 п. зр. 
}2. Лигеазотла Маттиса Клафогза. 

15. Митеизота зр. 
14. Ееитоютанма отчета п. вр. 

15. И’огеноря8 01496158 п. зр. 
16. И’ог/ептлоряз зизтанесив п зр. 

17. аи ®. Вафеа зузтатса п. зр. 
18. Лоийота ©0919ет5з п. Зр. 

19. Моиота тозяса п. $}. 
20. Туосриз сатфоплеиз УЗбасКеп- 
Бего. а—неполное ядро, 6 — часть 

поверхности раковины съ сохранив- 
шимся отчасти пигментомъ. 
21. Татфо зр. 

22 а и ф. Ситиз агтайиз Ко- 
< 
23 а, Бис. Енот ща 

РВПИрз. 
4 а бис. Еиотрии8 РИЁря 
Жбаскеп` его. 

25. а— Гиегсиомеита ср. бете 

$1. 6 — 14ет — отдфльный оборотъ, 
увеличенный въ 4 раза. 

26. ИудоНеита взр. 

Та] ХП. 

1. Башеа в0/депяз п. $}. 
2 а. 6 — И’о’Иеноряз Кузсйегиа- 
паерютилз Такомем. 

3 а пи. Неитоютанча Рас п. зр. 
4 аппа 6. Ренгоютана Рап4ет п. зр. 

бац. 6. И’о’Феноряаз Рат4ета п. зр. 
6 сита К. Ио Мел. Лакодеия 
и. 
Тип. р. ’огШеторзз Раса п. зр. 
8. Мигеизота Изсйета п. зр. 
9. ЛМитсизота Еслет п. зр. 
10. МитсТазота Мяйт п. зр. 
11. Мон ота зоитлаеьет8 п. вр. 

12. Митеизома Маттаса Кабогса. 
15. ЛМитсизота зр. 
14. Реитоюлиияа опетай$ п. зр. 
15. И’от/еп10ря 60еп9з п. зр. 
16. И’огМетлоряз зузтаисив т. $. 
17. а п. 6. Башеа зузгаисс п. зр. 
18. Моитотяа во4еняз п. Зр. 

19. Моитотла тозяеса п. зр. 

20. Тгосриз сатфотсиз З4асКеп- 
его. а— ипуо|$' Ап юег Кегп, 6 — 
ете Рагие 4ег ОЪегНаАсве ши ей- 
у'е15е еглаЦепет Р1отеийф. 

21. Тибо вр. 
22 а ша 6, 
шек. 
23 а, в ииа с. Еиотрюи8 афи- 
из РЕИПрз. 

24а, 6 цпа с. Еиотриз Риз 
ЭаскепБего. 
26. «— Тибегсшошеита сР. четв 
516. р —1@ет — еше ешттеште У’т- 
Фиих ш уегасВег Уеготбззегиия. 
26. Иудореига зр. 

Сутгиз аттщиз Ко- 



В. Штукенбергъ. Фауна верхнекаменноуг. топ1ци Самарекой Луки. Табл. ХИ. 

Труды Геол. Ком. Нов. Сер. Вып. 23. 

Фототнит 8. Класень, С. Лотербургь, Кадетская лин. #* 7-2 

Преемн. #. КоминсАИй. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица Х1Ш. 

1 аи 6— Гибегсшореита зр. 
2. Сей. е!. зр. ш@её. Царевъ КВур- 
ганъ. 
5. МаНсоряз Мазеиеия п. зр. 

МастосфеЙиз зр. 
Майсоряз сш п. зр. 
№0158 001496158 п. Зр. 
Майсорзз аепиаа из Елепу. 
а— Митсизонла ср. тйийтеща 

Мебзсй. р — тоже отдЪльный оборотъ, 
увеличенный въ 5 раза. 

9. а — Гохопета зр., 6 — тоже 
отдЪльный оборотъ, увеличенный въ 

3 раза. 

10 а, Би с №0733 зр. 
11. Асйпосегаз зр. 
12. ОзФосегаз зр. 
13. МастослеЙиз 90008из п. Зр. 
14. М№МаНсоряз отчета 8 п. зр. 

15. Майса сеп. её зр 14. Ширяево. 

О —1 > м н- 

16. РиИряа зр. 
17. Биби е8 зр. 
18 и 21. Тетпосрейиз ифетсщайия 

Зо. 

19 ви. — Тгасру4отяа И’Лейетя 
ма. 

20. ТГетпосрейиз Фифегсщани$ Зом. 

22. Тетпосрейиз фифегсщиз Зо\м. 

23 аи 6 — Тетпосрейи отпайзя- 

ти Тамег. 

24. С/адо4из вр. 
25. а, Бис. депиз @ зр. атае. 

. 9. а Гохопета зр., 

. 15. М№аЯса 

Та] ХПЕ 

Та ца 6— Гибеусшореита зр. 
2. Сей. её зр. шей. Иагех Кагсап. 

5. Майсоряз Мезицеия п. зр. 
4. Мастосфейиз зр. 

5. Майсоряз Глсио п. зр. 
6. М Нсор$з 00196188 п. $}. 
т. Майсоряз Чепи4афи8 Елейм. 
8. а Лит изотла СР тыНЙтема 

Хебзей. р —1ет, еше етиеше У т- 
Фиио т агеНастег Уеготоззегаие. 

р —1Чет, ете 

е112еше \Ут@аие ш агеНасвег Уег- 
этоззегийо. 

. 10 а, Б ша с— №ийсорз8 зр. 
11. Асйлосегаз зр. 

. 12. О’Яосегаз зр. 

. 13. Масгосйейиз 910608и8 п. Зр. 
14. №8с0ря5 опен п. зр. 

сеп. её зр. ша. Зеш- 
г]а]е\о. 

с. 16. Риряа зу. 
. 17. бир ез взр. 

Пони 2 Тетпосйейиз ийетси- 

из Зом. 

. 19 а ша 6.— Тхасруаотча И’рлейея 

Ъ\ма11. 
. 20. Тетпосйейиз вфегсща из вом. 

. 29. Тетпосйдейиз шфегсша из Зом. 

. 23 а ча 6 — Тетпобйейиз отпа- 

Изатиз Тамев. 

. 24. Оадо4из взр. 
. 25. а, 6 ца с. депиз @ 5р. тае. 



Табл. ХИТ. 

24. 

Труды Геол. Ком. Нов. Сер. Вып. 23. 

Фототнгйя 8. Иласемь, С Поторбургь, Нзлотейая дин, "7-2 

Превмн И Катнне Я 
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о ИЗДАНИЯ: ГВОЛОГИЧВОКАГО КОМИТЕТА. 
+1 т ‚РиБНеа бои @и СошИ6 ббоо щие. 

И ы Геологическаго_ Комитета. (Мёто1тез @п СошИб Свооваие): 

Томь Т, №1, 1883 г. 1. Лагузенъ. Фауна юрскихъ образован! й Рязанской губерни. 
О Ы 'Гавизеп. Ге Еацпа ег Лагазузсвеи ВИаписен 4е5 В}азапзсвеп Соцуегпешеп( 3). 

Съ 11-ю таблицами ископаемыхь и 1-ю картою. Ц. З р. 60 к. 
№25, 1884 г. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Росе]и. Листъ 56-й. Яро- 
° блавль. (3. МИ и. АЦсешеше сео]оо15сре Каме уоп ВлзЗапа. Вай 56. Тахо а\). 

. Съ отд льн. геол. карт.и3-мя табл, ископ. Ц. 3 р. (Одна геол. карта 56-го листа— 75 к.). 
‚№3, 1884 г. 9. Чернышевъ. Матер!алы къ изучен!ю девонскихъ отложений 

Росс1и. (Тв. Тзевегпузецеж. Мменз]еп 2иг Кеппзз Чег 4еуот!зеВен АМасе- 
типоеп ш Визав 4). Съ 3-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 2 р. 

№4 (и нослднй), 1885 г. И. Мушкетовъ. Геолотическ1й очеркъ Липецкаго у$зда 
въ связи съ минеральными источниками г. Липецка. (7. Моиспкефо#. 

‚” Арегеи обоюослаие Чи 41541её Че Тлремк её 4ез зоцтсез пишебта]ез 4е 1а уШе 4е 
— _ ТрешЖ). Съ картою и планомъ. Ц. Ш. 26 к. 

_ Томь п, № 1, 18851. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 71-й. 
и (3. МКТИп. АНоетете оео]оо15спе Каме уоп Влаз1апа. В] 71. Козёгоша). 
`Съотдфльн. карт. и 8-ю табл. ископ. Ц. 4р. 50 к. (Одна геол. карта 71-го листа— "75 к.). 

а №. 2, 1885 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 93-й. Западная 
: _ чаеть. Камышинъ. (7. 311620у. Саще с6010е19ме обибга]е 4е 1а Вмзяе. КеиШе 93. 

/Ратие осе1аетще. КашузеВ.). Съ отдвльною картою. Ц. 2 р. (Одна геологическая 
карта западной части 93-го либта--50 к.). 

№ 3, 1886 г. А. Павловъ. Аммониты зоны Азр14осетаз асап(В1сиш восточной 
Росс1и. (А. Рау]ом. Еез АттопИез 4е 1а 20пе 4, Азр1Чосегаз асатёмемта 4е т 

_п| @е 1а Влзяе). Съ 10-ю таблицами. Ц. З'р. 50 к. 
_№4, 1887 т. И. Шмальгаузенъ. Описан1е остатковъ растен!й артинскихъ и церм- 

скихъ отложений. (7. ЗеишаШаизен. Ге РЯаптептезе @ег агипззелеп цоа 
_^ регимзевей АЫасекийсеп ип Озёеп @ез Епгорзевеп: Вллз1апаз). Съ 7-ю табл. Ц. 1р. 
ты 5 (и послёдний), 1887 г. А. Мавловъ. Самарская лука и Жегули. Геологическое 

`` изелфдован!е. (А. Рау1о\. Га, ргезаи’е‘4е Затага/ её 1ез Сесоиз. Еле. ©6о- 
10°1ае). Съ картою и 2-мя таблицами. Ц. 1 т. 95 к, 

Чомъ ТЫ, №1, 1885 т. 9. Чернышевъ. Фауна нижняго' девона западнаго склона 

= 

гыЙ дез Отга]5): Оъ 9-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 3 р. 50 к. 
* ‚2, 1886 г. А. Карпинеки, 0. Чернышевъ и Ал. Тилло. Общая гоологическая карта 

„Росси. Листь 139-й, (А. Кагризку, ТВ. Тевегпусвей её А. 4е Т1По. Саме 
’ вбою1ате. сбпёта]е 4е 1а Визяе 4’Кигоре. КеиШе 139). Ц. (съ геол. карт.) 3 р. 

ь ‚3, 1887 г. 9. Чернышевъ. Фауна средняго и верхняго девона западнаго склона 

’ Урала. (ТЬ. ТзеВегпузсвемж. Пе Капа 4ез ши@етеп ип4 офегеп Оеубп аш \ез(- 
_  АБапее 4ез `Юта/з). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 6 р. 

№4 (и посл дн), 1889 г. 9. Чернышевъ. Общая геологическая. карта Росси. 

` Тзсвегпузевеж. АЦеешеште сео]ое1зсве Каме уоп Ваз ата. В]афь 139. Везс№ге!- 
иле 4ез Сепга]-Ота]5 ип@ дез УезбаБВапсез). Съ, 7-ю таблицами. Ц; 7 р. 

_ Томь ТУ, № Ь 1887 г. А. Зайцеву, Общая геологическая карта Росси. Листьъ 138. 
Геологическое описавле Ревдинскаго и Верхъ-Исетскаго округовъ. (А. Заувхем, 
АПгетеше сео]ос1зсте Кале уоп Визз]апд, Вай 138. бео]ос1зсВе Везевге ии 

›  дег Кгезе Век ип@ УУегсь-ГззеёзКк). Съ геологическою картою. Ц. 2 р. 
‚№ 2, 1890 г. А. Штукенбергъ. Общая геологическая карта Росси. Листъ 138. 

Геологическая изелФдован1я сЪверозападной части 138-го листа (А. ЗрасКепреге. 
АПеетеше оео]ос1зеве Каге уоп Визапа. В\а\ 138. Сео]ос15ейе Упцетзисвипеей 
пи потамезевеп Семее. езез В]аМез). Ц. Тр. 25 к. 

№ 3 (и послдн), 1893 г. 9. Чернышевъ. Фауна нижняго девона восточнаго 
склона Урала. (ТН. Тзсвегпузсвеу. Ге Каппа 4ез ишегеп Оеуоп ат ОзбаВапое 
дез Ога]). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 6 р. 

Ром, №, № 1. 1890 т. 6. Никитинъ. Общая геологическая карта ОИ Листъ 57-й 
Москва (3. МИ т. Саше 560]оо1аче обпёга]е @е 1а Вазяе. Ееие’ 57. Мозсоц). 
Съ гипсометр. и отдЪльн. геол. картами. Ц 4 р. (Одна, геол. карта 57-го. листа—1 р.). 

‚ №2, 1888 г. ©. Никитинъ. СлЪды мЪлового пер1ода въ центральной Росси. 
ТН, (5. Ма. [е$ уезИсез 4е |а рёчоде  стёасве 4япз Ла Визче сепёта]е). Съ 5-ю 

таблицами исконаемыхъ и картой., ЦЪна 4 р. У 

Урала. (ТВ. Тясвегпузевеж. Пе Капа 4ез ипетеи Пеуоп ат \ез4-АЪпапее_ 

_Листъ 139-й. Описане центральной части Урала и западнато его склона. (ТВ. 



5 и а 1890г. ©. АНИ: О ОН отложен!я П о 
наго края и артезанек1я воды подъ'Моеквою. ($. МЕ. 06рбз сал 
{6ге её рий$ атёблепв Чапз Па тбо1от$ Че Мозсон). Съ 3-мя табл. Ц, 2 р. 

Томъ УТ. 1888 г. И. Кротовъ. Геологическая изслвдован{я. на” западномь” 
Соликамскаго и Чердынскаго Урала. (Р. Кгобоуу. бео1овлзеВе. Ботзевите 
ат \езепеп , Ота]-АЪВапсе Ш еп Семееп \оп Тзсвегауп ипа ЗзоНКатзК). ‘бл 
геолог. картою и 2-мя табл. Ц. 8 р. 25 1 к. м геологическая и 

а (5. "3116 0т, Саме 0601051 е. вбпбгае -4е 1а Визе. еще 99, и) 
Съ картою и 2-мя табл. Ц. 2 р. 50 к. (Одна геологическая, карта—15) к. 

№ 2, 1888 г. С. Никитинъ и И. Оеосковъ. Заволжье въ области 92-го. листа. Общей. 
_ геологической карты Россти. (5. МЕЦ её Р. Оззо5Коу, Та. ‚тбжол га 

__ уоюепте, 4е Ла еше 92 4е 1а Саме обпёгше „де 1а Визче). Ц. 50, оп. Гая 
№ 3, 1899 г. Ш. Земятченек и. Отчеть о теологическихъ ипочвенныхъ изолбдованнхь, 

| _ произведенныхъ въ Боровичекомъ у3зд Новгородской губернш въ 1895. году. 
(Р. Лет] азс ветку. , Олбегзиспипеет ибег Сеоюзе ла. ‚ Водепуе в иззе | 
Кте1зе Вогоулзс1). Съ геологической и почвенной картами. По р Во 

№ 4, (и посл дн), 1899 г. А, Биттнеръ. Окаменз лости изъ траасовыхъ. отложений < 
Южно-Уссур!йскаго края. (А. ВИциег. Уегуешегапоей адз деп Тиав- -АМаве- — 
типоеп  4ез 59-0 55ит1-Сбееез ш 4ег озбаричвевет Кавепргоу и). Сь 44 ‚табл. 
Ц. Тр. 80 к. и 

Томъ УПТ, № 1, 1888 т. 1. Лагузенъ. а о ВЪ Е а. Тавизоп, 
берег де Ваз1зевев АмсеПеп). Съ 5-ю таблицами. Цна. руб. 60 коп. 

№ 2, 1894 г. А. Михальекй. Аммониты нижняго волжекаго яруса. (А. Мсва1 3 
О1е АттопИеп ег ло{еген \УУо]ва-Зыце). Съ 13-ю табл. Вып. 1'и 2. Ц. за, оба вып. 10 р 

№ 3, 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О. девонскихъ растенняхъ донецкаго. каменноугольнаго 
бассейна. (1. Зепша]Ваизеп. Оерег 4еуотазепе: РНалиет аб. Зем "ори еоке 
Съ 2-мя таблицами рисунковъ. Ц. 1 р.. к АЕ 

‚4 (и нослфднИй), 1898 г. М. ЦвЪтаева. Наутилиды. и аммонеи ИЖ отд а. 
средне-руескаго каменноугольнаго известняка. (М. Тимебаем. Маш о1а 
её аттопо14еа 4е а зес от аа. ди. оао сатошеге де 1а, ыы Е. 
Съ. 6. табл. Ц. 2 руб : ЕКО 2 

Томъ ТХ, №1, 1889 т. Н. боколовъ. Общий геологическая. карта ое с 48-й 
Мелитополь. Съ приложенемъ статьи Е. Федорова: Микроскопическое изслвдован! 
кристаллическихъ породъ’ изъ области 48-го ‘листа. (М. Зоко|ом. АПзетете” ‘зео1о 
о1зеве Каме уоп Ваза. В1а4 48. Мешюро|. ‚Съ отд льною твологическою `зартою 
Ц. 4 р. 75 в. (Отлфльно геол. карта’ 48-го листа—75°5.). а 7 

2, 1893 г. В. боколовъ. Нижнетретичныя отложентя. зной `Росойи, (м8 
Ко1ом. Ге ОщенегИйгеп АМавдегиисен 5&4ти31ап 43). 0 2-мя картами. Ц. 4 р. 50 к 

№ 3, 1894 г. И. Соколовъ. Фауна глауконитовыхь песковъ Екатеринославскаго. 
жел$знодорожнаго моста. (М. Боко|0. Пе. иеговеосёле Капа’ Чег СЯамкКо 
пбзапае Бе! ег Езепбапитгаеке уош о и Съ геол. ‘раврьвомь и. да: 
леонт. табл, Ц. 3. р. 75 к. &- аа ее 

4, 1895 г. 0. Лекель. Нижнетретичных селах!и изъ. м ое бь о ия 
‘таблицами. (О: Фаеке]. Ощег-бегыйге Зе]асшег аз Бй4гиззаиа); Ц. 1. ра } 

№5 (и послёдний), 1898 г. 1. боколовъ. Слои съ Уепиз КопКепз!з (Средиземно 
морск1я отложения) на р. ВонкЪ. (№. Зоко10м> уе Зесщеп ‘и Уепиз Коп 
Кеп$1з аш Еиззе. Копка). Съ 5-ю фототипич. таблицами и картой. Ц..2 р. 70 

’Томъ Х, №1, 1890г, И. Мушкетовъ, ВВ рненское землетрясенте 28 'мая’1887 г. (4. Моцев 
кеюм. Те меш еше 4е {егте 4е \егпу). Съ 4-мя ‘картами: Ц. 3'р750 е 

№ 2, 1893г. Е. пе Е о ВЪ че ГИ. Е 

= 

№ > 

< 

5 № 

№ 3, 1895 г. А. НН аа и манки оно ‘отложен! 
Урала и Тимана. (А. Зиекепреге. КогаПеп ‘мо4 ' Веуо2оеп "@е а. 
‘сегипоей` 4ез та] ип 4ез 'Типал). Съ. 24 таблин. ‚рисунковт.. ЦТ фт: о 

№ 4 (и послЬдн), 1895.т. Н. Соколовъ: О происхожден!и лимановъ. жЖнНоЙ И. 
(№. Боко|ом. Черег де ИЗ ег №. ииапе Заат а С" т Г. 2 р 



м, 1889. г. аа СЕ Со геологическая карта росе. Листъ 
‚ 126-й. Пермь-—Ооликамскъ. Геологичесвя изслФ дования. (А. Кгавпоро15Ку. АПое- 
шеше сеоос1зеве Каге уоп Виз31ап4. Вай 126. и. 'беоюзлаеве. 

7.’ Эщетзисваюсет). Ц. 6 р. 
и, о, 1891 г. А. "Краснополвок!й. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 126-й. 

Пермь—Соликамскъ. Объяснительныя замфчаня къ геол. карт. (А. Кгазпо- 
ро15Ку. № е5 ехрНеаЫуез & Па саме вбо]ослдие. ЕемНе 126. Реги — ЗоПеалазК), 

. (въ. геолог. картою) 1 р. 50 к. (Одна геолог. карта 126-го листа 1 р.). 
Томь, хп, № 2, 1892 г. Н. Лебедевъ. Верхне-силур!йская фауна Тимана. (№. Беъе- я 

Че. Оъетеии све Еалша 4ез Тилап). Съ’3-мя таблиц. ископаемыхь. Ц, 1 р. 20 к. На 
№3, 1899 г. 9. Гольцамеель. Головоног1я доманиковаго горизонта Южнаго г р. 

И Тимана. (Е. Но12харЁе]. Пе Серваоройеп 4ез Оошалик пп за@ИеВеп Титап). Съ и 
11... 10 табл. ископ. Ц. & р | 
Томъ ХИЕ, № 1, 1892 г. А. ай цен. Геологическ1я изслЪдован1я въ Николае- Пав- и. 

динскомъ округ%. (А. Заем. Сео1ос1зеве Отцехзпенийвет пи №коа-Рамат- И 
зелеп Ктгезе ип4 Ошсефите). Ц. Тр. 20 к. 

Ом 2, 1894 г. И. Кротовъ. Общая геологическая карта Европейской Росс1и. 
Листъ 89-й. Оро-гидрографическй очеркъ западной части Вятской губ. въ пре- 
дфлахъ 89 листа. Съ картою. (Р. Ктофо\. АПоешеше сео]ор1зейе Кате уоп Епго- 
‘разсвеп” Влззапа. Вай 89. Ого-Ву4гостарызеве ЭК1яле @ез чез евеп 'ТеНез 4ез с 
`Вемегипозежекз УУ)айка по Вегеесве уоп Ва 89). Ц. 3 р. 60 к. А 

№ 3, 1900т. В. Высоцк. М®сторожден!я золота Кочкарской системы въ Южномъ Урал%. а 
Съ3 картами. (№. Уузз062Ку. [е$ пише Фот ди 9131 ае КобеВКат Чапз ГОпга] 
‘би 19. Ц. Зр. 50 к. `` 

о № 4 (и послдн!й), 1903 г. Г. И. Михайловекм. Средиземноморекя отложеня “"Гома- 
‘ковки. [@. М1кВаоузку. О1е Медцеггал-АЪ]асегапсеп уоп Ня (Соцуег- 

_ | фешепь Зекафекиюза\)]. Съ 4 таблицами. Ц. 4 р. 50 к. 
Томь. хх № 1, 1895 г. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта Росси. Листы 

РИ И Бей И, 96-й. Геологическля изслфдованя въ Калмыцкой степи въ 1884 — 85 г. 
— (Т. Мазевкевом. АПзешеше сео]озлзеве Каме уоп Влззапа. ВАЦег 95 ила 96. 

`беотослзене ОлиетзисВипаеп ш 4ег Капойскеп Эерре ш 4еп Лайтеп 1884 — 85). 
и Ц. (съ двумя листами картъ) 3 р. 75 к. (Одн$ геол. карты 95 и 96 листовъ по 75 к.). 
— 1896 г. Н. Соколовъ. Гидрогеологическ1я изслздован!я въ Херсонской губ. 

`` Св приложешемъ статьи Топорова „Анализы водъ Херсонской губ.“ ‘и карты. Г 
- (№. Зоко1ож. Нуйгосео]ослзсве ОтцегзисВапоеп. пи @боцуегиетепт® Спегзоп. М\ ешег о. 

_ Вейасе убп. У. Торогом „\Уаззегапа]узеп аз 4еш Сопуегиететь Светзоп“ ап ши, ты 
ешег осео]ос1зсВеп Кате). Ц. 4 р.. 70 к. а 

3, 1895 г. К. Динеръ. Тр1асовыя фауны цефалоподъ око области въ в: 
восточной Сибири. (К. П!епег. ТнадзеВе Серва]ородешачпей 4ег оз ичзевеп 
Киз(епргоу112). Съ 5-ю таблицами рисунковъ. Ц. 2 р. 60 к. 

4, 1896 г. И. Мушкетовъ. Геологический очеркъ ледниковой области Те- 
‚ берды и Чхалты на Кавказъ. (7. МизсВКебом. Сеоб]ослзеве 5к172е 4ез СЛасла]- 
_ @еыее8` ег Тефег4а ип@ 4ег ТзевоваЦа). Съ геологическою картою ледниковой 

° _ области Теберды и Чхалты, таблицею разрЪ3зовъ и рисунками въ текст$. Ц.1р. 70 к.^ 
5 (и посл дни), 1896 г. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта Европей- м, 

ской Росс1и. Листъ 114. Геологическя изслЪдованмя въ Киргизской степи въ А 

1894 г, (7. МазспКебо\. АПоеппеше сео]оз1зсйе Кале уоп Виззала. Вай 114. Я, 
в '‘бео1орлзеве Олиегзисвилоеп ш ег Клго1зеп- Бберре пп Тайге 1894). Съ картою. Ц. 1 р. | 2. 
_ Томь ХУ, № 1, 1903 т. И. Армашевеюй. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ Пт 

^46-Й. Полтава— Харьковъ— Обоянь. (Р. АгшазспемзКу. АЦоешеше зеоовлзсве р. 
Кане уоп Влз$ап4. В]а 46. РоНазуа—Сватком — — Обо}ал). Съ геол. картой (Карта Ай 
отдльно—50 кон.). Ц. 5 р. И 

2, 1896 г. И. Сибирцевъ. Общая геологическая карта ВСС, Листьъ 72-й. Гео- И 
`  логичесяя изслфдования въ Окско-Клязминскомъ бассейн%. (№. 5Игиез. АПее- й 

шеше сео1осязсве Кате уоп Влаз3апа. Ва. 72. @ео1ослзеве 'Отцегзисвиисеп ип 
Ваззш ег ипёегеп Ока ип@ 4ег ипбегеп КМазша). Съ картою и рис. въ текст%. Ц. 4.р. 

‚3, 1899 г. Н. Яковлевъ. Фауна нЪкоторыхъ верхнепалеозойскихъ отложен1й 
Росс1и. Г. Головонот1я и брюхономя. (№ Тако\ж|ем. Оле Каппа епиоег офегра- 
1аео7о1зетег АМасегипсеп Виз апаз. Т. Пе т ип Сазбгоро4ет). Ст 

_ 5 палеонтол. ‘табл. Ц. Зр. 5О к. „ 
_ № 4 (и посл дн), 1902 г. И. Андрусовъ. Матерлалы къ познаншо Прикасшйскаго неогена. 

__ Акчатыльсяе пласты. (№. Ап@гиззож. Вейгасе тт Кеппинзз @ез Казразсвеп 
`Меосеп. Пе АЖзспасу15 мещепт). Съ 5 табл. и 1 картой. Ц. 2 р. 10 к. 

Томь ХУ -№ 1, 1898 г. А. Штукенбергъ. Общая геологическая карта Росси. 
Листв. 127-й. (А. Збаскепрего. АПеетете и Каще уоп. Ваз ала. 
Вай, 127). Оъ 5-ю палеонтол. ‘табл. Ц. 6 р. 
й 



о (и | 1902 г. 0. и. Вере ВОВСЕ, ‘брахоподы у. 
‚ Урала и Тимана. (ТВ. ТзсвегиузеВем. Ге орегсагфотизсвел: _Вгдошоройет 4е5 
Ота] `ипд 4ез Тивал). Съ атл. изъ 63’ табл. 18.0 о НЕЙВ =. и. 

Томъ ХУП, № 1, 1902 г. В. Ребиндеръ. Фауна и возрастъ мфловыхъ песчаниковь окрестно- — 
стей озера Баскунчакъ. (В. Невы идет. Капа ип@` АЦег ег’ сгебасевспен/ зап4- 
збеше ш 4ег Отеефипо '4ез Ба]изеез Вазкишзсвак). Съ 4 табл. Ц, ® р. 40 к. 

№ 2, 1902 т. Н. Лебедевъ, Роль коралловъ въ девонскихт отложешяхь Росеш, (№. Ьефедем. а 
Ведецбипо 4ег КогаЙеп ш 4еп @еуотазе вет Аасегатвей ВИН о 5 табл. Шо 
З.р. 60 к. Ще о 

№3 (и послёднм), 1902 г. М. Залесский. О н%воторыхъ сигилляряхъ, ВЕНЕ вы’ 
Донецкихъ каменноугольныхъ отложешяхъ (М. Иез Ку. Зиг Чей атаев. Е. _ 
тесцейШез баз 1е беггаш ВоиШег ди ПОопеф2). Съ 4 табл. Ц. Тр. › я 

Томъ ХУПЬ № 1, 1901 г. 1. Морозевичь. Гора Магнитная и ея ближайция ‘окрестности. 
Съб табл. и геол. картой. (.. Могозем 162. Ге ‘попе Маспилала её ̀зез аещюштв). и 
ЦЗна 3 р. 30 к. 

№ 2, 1901г. | ‘Соколовъ. Марганцовыя руды третичныхь отложенй Екалеринославекой 
губерни и окрестностей Кривого-Рога. (№. ЗоКо1ом.’ Ое Мапеапегасег ш еп. 
Тегыйгей АМасегипоеп 4ез сопу. Лекабетозал). Съ картой и 1 табл. Ц. 1 р. 85 к. 

№3 (и послёдний), 1902 г. А. Краснопольскй. Елецый уЪздъ въ геологическомъ отно- | мя 
шени. Съ геол. картой. (А. Ктазпоро18 Ку. Те 9131 {Ее (Войт ФОге). 2 м 
ро 4е уце 960]001дие). Цна 1 р. 80 к. 

Томъ ХХ, № 1, 1902 г. К. Богданович. Лва пересченйя главнаго’ Кавкавовахо бобы 
(К. р Гуе! Ое`егеюилсеп ег Напркеме Фез КалИсазив). Съ 3 табл, 
и картой. Ц. Зр а 

№ 9 (и поел$дн), и г. Д. Николаевъ. Геологичесвяя изслЪдовашя въ Кытитымекой Я 
дач Кыштымскахго торнаго: округа, (О. №МКоГалем. И вбо1ов1чев. баз . 
1е дотате. шичег 4е Куспбут). Съ.4 табл. Ц. 2 р. 70 к... НЫ РЁ р 

Томъ ХХ, №1, 1902 г. В. Домгеръ. Геологическая. изелв дованя вв Южной. "России: о 
1881—1884 году. (М. Бошьехггз сео1овзсве ая 11. 54- Влозз]ата Ш 

‚ . еп Тавтеп 1881—1884). Съ картой. Ц. 2 ф.. 
№ 2 (и посл дн), 1902 т. В. Вознееенеки. вЫ иНоовВИя ВЪ Но 

вомосковокомъ у%здз Екатеринославской губ. Съ прилож, Гидрогеологич. “очерка. ‚ 
Н; Соколова: (\. УозпеззетзКу. Нудгосео]ослзеве Олщетецевиисей № `Ктеве ой 
Момотозкомзк, Сопу. Лекабеттозам. М етег _ Нуагодеовневет ВЕиие_ уой 

’ М. Боко]ом). СЪ картой, Ц. 2 руб. | | 

Труды Геологическаго Комитета. Новая семя — см. на, обложий. 

Извфстя Геологическаго Комитета (ВаПенлз аи Сошиб Сво1оезате): 
(Тома распроданные обозначены звФздочкой). : 

Томъ ]*, 1882 г. Ц. 45 к.; т. П*, 1883 г., №№ 1—9; т. ПА, 1884 г., №№ 1—10; т. ТУ, 1885 
№№ 110; т.У, 1886 г. №№ ее . т. УГ, 1887 ти №№ т. т, М: 1881. №№ 1—10;_ 
т. УШ, 1889 т. №№ 1-10; т. ГХ*, 1890г, №№ 1-10; т. х*. 1891 т. №№ 1—9; т. ХИ, — 
1899 г., №№ 1-10; т. ХИП», 1898 т., №№ 1—9; т.ХШИ\, 1894 г. №№ 15; т, ХГ\*, 1895 г., - 
№№ 1-9; т. ХУ, 189бт., №№ 1—9; т. ХУГ, 1897 г., №№ 1—9; т. ХУП, 1898 т., №№ 1—10. Е. ет 

2 р. 50 к. за томъ, Отдфльные №№ по ЗБ к. И: 
т. ХУ, 1899 г., №№ 1—10; т. ХХ, 1900 г., №№ 110; т. Хх, 1901 г., №№ 1 ТОН хх, — 

1902 г., №№ 1—10; т. ХХИ, 1908. т... №№ 1-10, м. хх, 1904 г., Гл 1—0. Ц. 4 ыы т 
за томъ (отдльные №№ не продаются). я. 

Русская геологическая библ1отека, изд. подъ ред. С. и за. 1885—1896 | т. х 
(ВШНоёаце ©60]0о2лаие 4е`1а Ваззе, тейрбе раг $. Маш: 1885—1896). Ц. 1 О . 

за годъ; тоже, изд. Геол. Ком. 1897 (роте. 1897, ван. ап СошИ6 э601). Ц. 2 р. 40 к. 
Протоколъ засфданй Нрисутетв1я Геологическаго Комитета по обсужден1ю ме 

вопроса. объ организаци почвенныхъ изслфдован1й въ Россо. (Прило- а 
‚ жене къ У]1-му тому «ИзвЪстй Геологич. Комит.>»). Цна 35 коп. 

*Геологическая карта Европейской Роеби (Сал{е сбо]ослаще 4е 1а Визе @’Еигоре аа _ 
1:2.520.000), изданная Геологическимъ Комитетомъ въ. маспигабЪ 60 вереть въ дюйм, — 
1892 г. На шести листахь,.съ приложешемъ Объяснительной, записки: Ц. 7 р. 

Геологическая картя Европейской Росби. (Саке 0601оолаие 4е 1а. Визе. 4’Еигоре. ал 
1: 6.300.000), вь масштаб% 150 версть въ дюйм%, 1897 г., Ц. Тр. съ пересылкой. и : 

Карты распространешя отдёльныхь геологическихь системъ. на площади. ОАО, 
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ег итцегстебас1зсВеп АттопЦепаипа уоп Септга]-ип@ М га-Ваззапа.). Съ 18-ю палеон- 

тологическими таблицами. ЦЪна 4 р. 50. 

Вып. 3. 1905 г.—А. Борисякъ. Геологичесмй очеркъ Изюмскаго у3зда. (А. Вог1зз]акК. 

(Се0]0о1зспе ЭК172е 4ез Кте!зез Тз) ат). Съ картой. ЦЗна 5 р. 

Вып. 4. 1903 г.—Н. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложен! въ Донец- 

комъ бассейнЪ. Г. Пластинчатожаберныя. (№. ТакКож|е\ж. Пле Еалпа ег обегеп АБ1е1- 

1а1е 4ег ра &0201зеВеп Аасегиасеп па Оопе2-Ваззт. Г. Оле ГашеШ тат афет). Съ двумя 

таблицами. ЦЪна 1 р. 

Вып. 5. 1903 г.—В. Ласкаревъ. Фауна бугловскихъ слоевъ Волыни. (У. ГазКагеу. Пе 

Каппа 4ег ВаожКа-Земееп ш УоШушеп). Съ 5-ю таблицами и картой. ЦЪна 2 р. 

60 коп. 

Вып. 6. 1903 г.—Л. Конюшевекй и И. Ковалевъ. Бакальсюмя мЪфеторожденая желфзныхъь 

рудъ. (Е. Коп1оцепеузКу её Р. Коуа[еж. [ле3 о'зетеп 4е {ег ае 1а гболоп шииеге 

де ВаКа1). Съ картою. ЦЗна 2 р. 70 к. 
Вып. 7. 1903 г.—1[. Морозевичъ. Геологическое строеше Исачковскаго холма. (7. Могоге- 

№167. Пег сео]ослзеве Аи ая 4ез Нйсе]5 уоп Т5заёзсВЕ!). Съ 4-мя таблицами. ЦЪна 1 р. 

Выш. 8. 1903 г.—1. Морозевичъ. О нЪкоторыхъ жильныхъ породахъ Таганрогскаго округа. 

(7. Мого2еж!е2. Оебег епиое Сапсоезеште 4ез ВелгКз$ уоп Тасалгоэ). Съ 5-ю табли- 

цами. ЦЗна 1 р. 30 к. 

Вып. 9. 1903 г.—В. Веберъ. Шемахинское землетрясене 31-го января 1902 г. (У. Мерег. 

Ттеш ]етепф 4е 4егте 4е СветакВа 4и 31 дап\1ег 1902). Съ 9-мя таблицами и кар- 

той. ЦЪна 1 р. 50 к. 

Вып. 10. 1904 г.—А. Фаасъ. Матералы по геологи третичныхъ отложен!й Криворожскаго 

’района. (А. Еааз. МабенаПеп 7аг Сео]со1е 4ег Тегайг-Аасегипоеп пп Вауоп уоп Ку! \о1 

Ко). Съ картой и 2-мя таблицами. Ц$на 3 р. 

Вып. П. 1904 г.—А. Бориеякъ. Ре]есурода юрскихъ отложевшй Европейской Росси. Вып. [. 

МисиПдае. (А. Вог13з]ак. Пле Р@есуродеп ег. Тага-Аасегипсеп пп Еатор&зевеп 

Вазапа. Г. МасаПдае). Съ 3-мя таблицами. Цна 1 р. 20 к. 

Вып. 12. 1903 г.—Н. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложен1й въ Донец- 

комъ бассейнЪ. П. Кораллы. (№. ТаКо\мех. Пе Еалпа ег офегеп АЪ\еПапс 4ег 

ра]&0201зспеп АМасегипоеп па ПОопе2-Ваззт. П. Оле КотаПеп). Съ 1 табл. ЦЪна 50 к. 
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Вып. 17. 1904 г.—А. Краенопольскй. Геологичесвй очеркъ окрестностей Лемезинскаго за= 
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]1апа. П. Ато1аае). Съ 4-мя таблицами. Цна 1 р. 40 к. 

Вып. 20. 1905 г.—В. Ламанекй. Древнфйпие слои силурйскихъ отложен Росси. [\. Ъа- 

шатзку. Пле аеЦцез4еп зПит1зсВеп Зее еп Виз$ап@з (Ебасе В)]. Съ чертеж. и рисунк. 

_ ВЪ текстЪ и прилож. лвухъ фототипич. таблицъ. ЦЪна 3 р. 

Вып. 21. 1906 г.—Л. Конюшевек. Геологическая изслфдовашя въ районЪ Зигазинскихъ 

и Комаровскихъ желЪзнорудныхъ мЪфсторожденй (Южный Уралъ). [[. Коплойсветуз ку. 

ВесвегеВез с60]ос1диез зиг 1е3 о1зетепз. 4е !ег 4е 7люата её 4е Котагоуо (Оига] Мв-_ 

т110па])]. Съ 2-мя картами. Цна 2 р. 

Вып. 22.—В. Никитииъ. Геологическ!я изелфдованя центральной группы дачъ Верхъ-Исет- 

скихъ заводовъ, Ревдинской дачи и Мурзинскаго участка. (Печатается). 

Вып. 23. 1905 г.—А. Штукенбергъ. Фауна верхне - каменноугольной толщи Самарской Луки. | 

(А. Ббискепреге. Пе Кашпа 4ег офегсагротузеВеп Зийе 4ез \Уоайитевгасвев фе 

Затага). Съ 13 таблицами. ЦЪна 3 руб. 20 коп. 

Вып. 24. 1906 г. — К. Калицк. Грозненсый нефтеносный районъ. (К. КаПек!. Паз 

Марщасемеё уоп Сго7пу)). Съ 3-мя картами на 6-ти листахъ и 8-мя таблицами въ 

текст$. ЦЪна 3 р. 80 к. 

Вып. 25. 1906. г.—А. Краенопольекй. Геологическое описан1е Невьянскаго горнаго округа. 

(А. Кгазпоро!зКу. Оезе1роп о60]о21дае @а 4151 шииег ае №вуалпзК). Оъ 1 геол. 

картой. ЦЪна 1 р. 50 к. 

Вып. 26.—К. Богдановичъ. Система Дибрара въ юго-восточномъ КавказЪ. (Печатается). 
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`Напечатано по распоряженио `Геологическаго Комитета. 
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ВВЕДЕНТЕ. 

Отъ города Грознаго, Терской области, тянется на \УМ\М, на протяжен1и около 

23-хъ верстъ, Грозненсмй или Нефтяной хребетъ, достигающИй наибольшихъ абсолют- 

ныхъ высотъь въ Лазаревомъ шпиль— 181,5 саж. и въ горз Блазнова— 174,1 саж. 

Относительное превышен!е надъ долиной р»ки Нефтянки доходить до 100 саж. 

Обыкновенно принято считать Грозненскй хребетъ за отрогъ Сунженскаго хребта, 

но по своему происхождению Грозненскй хребетъ вполн% индивидуаленъ, такъ какъ 

образованъ самостоятельной антиклинальной складкой изт породъ м1оценоваго возраста. 

Уже Коншинымъ установлено несовпадене гребпевой лини хребта со сводомъ анти- 

клинали, который проходитъ по сЗверному склону Нефтяного хребта и притомъ ближе 

къ подножю, чЪуъ къ гребню. По простиран1ю антиклиналь является приподнятой въ 

средней части (Мамакаевская балка), поэтому 1) при приблизительно одинаковой вы- 

сотЪ рельефа, въ этой центральной части обнажены болЪе древнйе горизонты м!оцена 

и 2) наблюдается падене породъ отъ центра во всф стороны. Поэтому ясно, что при 

перес$чент горизонтовъ съ поверхностью рельефа должны получиться эллипсоподобныя 

фигуры, охватывающия другъ друга. Давно извЪфетно, что сфверное крыло Грозненской 

антиклинали стоить круто (40°—90°), южное же болфе полого (20°—30°) и совеЪмъ 
пологими (6”—15°) являются восточный и западный концы. Промыеловая площадь, 

залегающая на сводовой части и южномъ крыл антиклинали, тянется узкой полосой 

по сфверному склону Нефтяного хребта. 

Восточный конецъ снятой и описанной въ предлагаемой работЪ площади нахо- 

дитея приблизительно въ 9 верстахъ отъ центра (крБпости) Грознаго, западный конецъ 

въ 23 верстахъ. Длина снятой площади— 14 веретъ. 

'ГрУуды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып. 24. 1 



ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ. 

1865. Аев, Н. Вейтасе таг сео]ос1зспей Кепии15$ ег ТпегтаааеИеп шт 4еп 

Каоказзсвев Гаюеги (пеЪзё 1 Каше). Тв. 

Теремй и Сунженскш хребты Абихъ считаетъ за остатки н$Фкогда боле обширной 
горной системы; обособлене произошло путемъ осфданйя большихъ площадей: на юг — между 
Кавказскимъ и Сунженскимъ хребтами; на сЪверз—со стороны Терека. Горяче источники 
расположены по краямъ плато, слЪдовательно, по лишямъ разрыва. Описан!е источниковъ: 
Михайловекихъ (СЪрноводскъ), Старо-Юртовскихъ (Горячеводскъ), Брагунскихъ, Умаханъ- 

Юртовскихъ и Исгису. Приведены анализы. О Нефтяномъ хребтЪ свЪдЪнш нЪтъ, лишь 
вскользь упомянуты Грозненсые нефтяные колодцы (стр. 5). Приложена карточка въ масштаб% 
10 верстъ въ дюймЪ съ обозначенемъ горячихъ ключей и профиль черезь Михайловсюяй 
ИСТОЧНИКЪ. 

1879. фонъ Вошкуль, Ф. Геологическая изелфдованя, произведенныя въ хребтахъ 

Терскомъ и Кабардинско-Сунженскомъ и въ находящейся между ними долинЪ 

Алханъ-Чуртъ. 

Горн. Журн. за 1879 г. Томъ Ш, стр. 170—204, съ картой и таблицей 

разр$зовъ. 

На стр. 188 читаемъ: „... орографическое отличе восточной оконечности Сунжен- 
скаго хребта, состоящей изъ двухъ цЪфпей горъ, нфкоторымъ образомъ указываеть на нф- 
сколько иное строене или залегане слагающихъ его породъ... ЗдЪсь веф породы этого 
хребта повидимому претерпВли, въ отношеши простиран1я и падентя, значительныя измф- 
нен1я, которыя и обусловили его боле разнообразную орографическую. наружность. Въ со- 
жалЪнию, полное уразумЪ не расположеня породъ въ этой части Сунженскаго хребта невоз- 
можно по причинЪ обил1я наносовъ, которые въ большей части случаевъ скрываютъ всЪ 
коренныя породы“. 

На стр. 196 „... велЪдетие неравномЪрнаго опускания... осЪдаюшая изломанныя части 
этихъ породъ какъ бы въ безпорядкЪ нагромождались другъ на друга, на что особенно 
указываетъ строене породъ, встр$чаемое въ концЪ Сунженскаго хребта, гдф онъ тянется 
двумя цфиями горъ и затЪмъ ниспадаеть до уровня равнины рЪкъ Сунжи и Аргуни....’ Иллю- 
стрируется сказанное профилью № 4, проведенною черезь Алханъ-Юртовскую станицу на 
сЪверъ. Схематическое изображене этой профили въ предфлахъ Нефтяного хребта: 

ры Им. № 
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гд$ 2— верхне: моценовый раковистый степной известнякъ съ Са’ обзМейит 
(— акчагылъ съ Сагфит 4отфта Апагиз.); 

3 сланцевато-глинистые и рухляковистые песчаники съ подчиненными пластами 
глипы и рухляковъ съ Саг@ит обзЧейит, Тарез дусдалча, Сет иит соя 
Нии (= акчагылъ съ Са’@ит 4отфта Аматиз$., Масга зу. (?), Ровитяаез зр.); 

5—листовато-сланцеватыя глины темныхъ цвфтовь и глинистый сланецъ, по 
стр. 197—нижн! ярусъ древне-третичныхъ образованй (== мюценъ). 

'Гакимъ образомъ, тектоника Нефтяного хребта изображена гораздо болЪе сложной, чфмъ 
она въ дЪфиствительности и чфмъ это можно было сдЪлать на основан!и скуднаго матерала, 

имфвшагося въ распоряжении фонъ-Кошкуля. 
На стр. 188—190 описаны известняки съ Сат@иип офздешт (= Сати 4отфта 

Апаги$.) изъ каменоломенъ горы Ташъ-Кала; нефтяные колодцы Грозненской (= уч. 977) 
и Мамакаевской (— уч. 975) грушиь и горяче сЪрные ключи съ температурою въ 36,3” В 
изъ мощнаго песчаника Мамакаевской балки (въ настоящее время изсякпие). Къ описанию 
приложены: топографическая карточка въ масштабЪ 10 верстъ въ дюйм$ и таблица профилей 
черезь Терск1й и Сунженсвш хребты въ масштабЪ 5 верстъ въ дюймЪ. Въ этихъ профиляхъ 
ясно обнаруживается антиклинальный характеръ обоихъ хребтовъ; не взирая на это, авторъ 
въ описанти хребтовъ Терскаго и Сунженскаго дословно повторяетъ Абиха. 

1889. Меллеръ, В. Полезныя ископаемыя и минеральныя воды Кавказскаго края. 

Матер. для геологи Кавказа Сер!я 2-ая, книга УПТ, съ картой. 

Стр. 138—139 краткое описане нефтяныхъ источниковъ Грозненской и Мамакаевской 
групиъ; на стр. 291 описаны горяче (36,8° ПЦ) сЪрнистые ключи Мамакаегской балки, теперь 
изсякиие; на стр. 222— известняки Ташь-Калы и южнаго склона Нефтяного хребта, отне- 
сенные къ нижнему арало-касшйскому ярусу (дЪйствительный возрасть этихъ известняковъ — 
акчагыльскй). 

1892. Ёоншинъ, А. М. Геологическое описан1е Грозненской нефтяной площади и 

нефтяныхъ мЪсторожденй Терской области и Касшйскаго побережья. 

Матер. для геол. Кавказа. Сертя 2-ая, книга УТ, стр. 47—112, съ картой. 

Въ этой работ впервые выяснено антиклинальное строен!е Нефтяного хребта. Для во- 
сточной части антиклиналь была обнаружена развфдкой шурфами вкрестъь простирания; 
для Мамакаевской балки наблюденями надъ выходами песчаника. КромЪ того, Коншинъ уста- 
навливаетъ, что ось антиклинали не совпадаетъ съ гребневой лишей хребта, а лежитъ у 
сЪвернаго подножля, и не горизонтально, а является приподнятой въ Мамакаевской балкЪ, 
почему здесь и обнажаются боле древн1е горизонты. 

Породы Нефтяного хребта отнесены къ олигоцену (въ дЪйствительности средый и 
верхнй мюценъ); породы Ташъ-Калы къ арало-касшйскимъ на картЪ, къ сарматскимъ въ 
текстЪ (въ дЪйствительности— акчагылъ). Уже предшественники Коншина знали идентичность 
породъ Ташъ-Калы и южнаго склона Нефтяного хребта; но на картЪ Коншина эти породы 
отнесены къ разнымъ горизонтамъ. 

Къ статьБ приложенъ „Геологический планъ Грозненскаго нефтяного мЪсторожденя 
Терской области“. Масштабъ 400 саж. въ дюймЪ. Горизонтали черезъ 10 саженъ. Для та- 
кого крупнаго масштаба карта слишкомъ схематична. Приложенъ также разрЪзъ съ масшта- 
бомъ: для горизонтальныхъ разстоянй 400 саж. въ дюймЪ, для вертикальныхъ 200 саж. въ 
ДЮЙМЪ. 

Отъ 'Терскаго хребта Нефтяной хребетъ отдЪленъ долиной рЪки Нефтянки, отъ 
Сунженскаго хребта Алханъ-Юртовской долиной. ОбЪ долины авторъ считаетъ синклиналями, 

наполненными наносами, причемъ думаетъ, что нефтяные пласты залегаютъ въ Алханъ- 
Юртовекой долинЪ на большей глубинЪ, чфмъ въ Нефтяной долинЪ. Произведена первая 
попытка опредЪленя нефтеносной площади, въ видЪ прямоугольника 4 версты Х 5 верстъ, 
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причемъ большая часть площади приходится на долину р%ки Нефтянки. Площадь слишкомъ 
велика и невЪрно орентирована, самъ авторъ впрочемъ оговаривается, что это опредЗлене 
лишь приблизительное. 

Дано описаше Грозненскихь и Мамакаевскихъ нефтяныхъ группъ; теплыхъ сЪрныхъ 
ключей и выходовъ нефти въ Мамакаевской балк. Насколько ясно представлялъ себЪ авторъ 

тектонику Нефтяного хребта, видно изъ его предсказан1я, что нефтяные колодцы Грозненской 
группы, проходившие въ глинахъ, должны при надлежащей глубинЪ встрЪфтить нефтеносные 
пески Мамакаевской балки, что и подтвердилось впослЪдетв!и буровыми работами. 

1897. Копейше, А. Ое \Уа@ЩауКах аих с1зетегз 4е паре 4е Огозпу. 

(Сие 4ез ехсигзют$ Чи УП Сопетёз э6о]ослдае пиегпа опа]. ХУ, рр. 1—4. 

Сжатое описанйе Сунженскаго, Терскаго и Нефтяного хребтовъ. Приложена карточка 
(1:20,570) нефтяного мЪсторожденйя: сильно уменьшенная кошя карты изъ только что раз- 
смотрфнной работы Коншина. При своей схематичности карточка только выиграла отъ умень- 
шен1я. Изъ той же работы перепечатанъ разрЪзъ черезъ Тереюмй и Грозненекй хребты, ри- 
сУЮИЙ синклинальное строене долины р$ки Нефтянки. 

1900. Жоншинъ, А. Клевега на геологовъ. 

Нефтяное ДЪло за 1900 г. № 20, стр. 1168—1172. 

Статья полемическаго характера. Приведена длинная выписка изъ „Геологическаго опи- 
саня Грозненской нефтеносной площади и т. д.“, разсмотрЪннаго на стр. 3. Въ сравнени 
съ прежней работой (1892 г.) того же автора ничего новаго не содержитъ. 

1901. Соколовъ, Н. Отчетъь о пофздк на Кавказъ въ районы детальныхъ изсл$до- 

ван1й нефтеносныхъ площадей (съ картой). 

Изв. Геол. Комит. Томъ ХХ, стр. 576—578. 

На основани палеонтологическихъ данныхЪ устанавливается впервые боле точно воз- 
растъ Грозненскихъ нефтеносныхъ слоевъ, которые относятся авторомъ къ мюцену (не 
древнЪе верховъ средиземноморскаго яруса). 

1902. Андрусовъ, Н. Матералы къ познаню Прикаспйскаго неогена. Акчагыльсве 

пласты (съ 5-ью таблицами и 1 картой). 

Труды Геол. Комит. Томъ ХУ, № 4, стр. 25—28, 109—110. 

Приведенъ разрЪзъ горы Ташъ-Кала;: возрастъ известняковъ этой горы опред$ляется, какъ 
акчагыльскй. Описанъ разрфзъ близъ станицы Петропавловской съ несомнфнными акчагыль- 
скими формами. Цитируется разрЪфзъ Грозненекаго хребта по Коншину (путеводитель УП-го 
международнаго геологическаго конгресса) и указывается на противор$ че въ легендахъ: 
арало-кастйск!е известняки карты на разрЪзЪ названы сарматскими. Даны свЪдЪн1я до глу- 
бины 1500’ о буровой скважинЪ на уч. Германа въ долинз р%Ъки Нефтянки. Эту долину 
авторъ считаетъ синклиналью, образованною отложен1ями понтическаго (?) и акчагыльскаго 
ярусовъ и выполненной галечными образованлями. Акчагылъ залегаетъ на глубинЪ 1500’. 

1902. Отчеть о состояни и дфательности Геологическаго Комитета за 1901 г. 

Изв. Геол. Комит. Томъ ХХГ, стр. 110—111. 

Нахождене мюценовыхъ окаменЪлостей дЪ1аетъ необходимымъ причислене нефтенос- 
ныхъ породъ Грозненскаго района къ боле юнымъ образованямъ. чфмъ до сихъ поръ пред- 

полагалось. 
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1903. Соколовъ, Н. А. ИзелБдованя нефтеносныхъ площадей Кавказа, предпринятыя 

Геологическимъ Комитетомъ. 

Отдфльный оттиекъ изъ „Трудовь Перваго Вееросейскаго СъБзда ДЪателей по 

практической геологи и развЪдочному дБлу“ въ 1903 году въ С.-Петербург®. 

Стр. 209—260: 

Тектоника Грозненскаго кряжа оказалась гораздо сложнЪе, чфмъ предполагалось ранЪе. 
Палеонтологическй матералъ изъ скважинъ и открытые Н. А. Соколовымъ на поверх- 
ности спан1юдонтовые слои показали, что нефтеносные слои Грозненскаго района относятся 
къ мюцену. 

1903. Андрусовъ, Н. Геологическая изслфдованя на Таманскомъ полуостровЪ. 

Матер. для геол. Росаи. Томъ ХХГ, стр. 336. 

Упоминается порода съ небольшими 57-5, полученная авторомъ отъ 9. Шталя съ 
неопредЪленной надписью: промысель Максимова. 

1903. Стрижовъ, И. Н. О Грозненскомъ нефтяномъ мЪсторождени. 

Горн. Журн. за 1903 г. Томъ Т, стр. 76—84. 

Грозненское м$сторождене имЪетъ форму антиклинальной складки съ очень крутыми 
боками и острой вершиной; сЪверное крыло имЪетъ уже обратное падене, такъ что складка 
получается опрокинутая. Сбросами и сдвигами мЪсторожлене разбито на отд$льныя ячейки. 
Скважины, истощивъ одну ячейку, не влляютъ на сосЪдня. Имфются три или четыре нефте- 
носныхъ пласта, быстро истощающихся. 

1903. Ивановъ, А. П. Челекенское мфсторождене. 

Нефтяное ДЪло за 1903 г. № 9, стр. 514. 

„Объ Грозненской антиклинали я также не скажу ничего, такъ какъ она, простоявъ 
всего (2) 10 лЪтъ, начинаетъ колебаться и безъ моихъ усилий“... 

1903. Юшкинъ, В. Грозненское нефтяное мЪсторождене и теорля нефтяныхъ пла- 

СТОВЫХхЪ ЖИЛЪ. 

Нефтяное ДЪло за 1903 г. № 18 стр. 1157—1158. 

„Сложность тектоники Грозненской „складки“ заключается въ томъ, что она не идеально 
простая, а прихотливо изгибающаяся и склоняющаяся, пересЪченная сбросами и сдвигами, 
съ разрывами сплошности въ перегибЪ“. Опредфлене дЪиствительно нефтеносной нпло- 
щади: сЪверная граница - линйя сброса, за пред$лами котораго падение пластовъ, близкое къ 
вертикальному; южная — неопредфлениа; восточная и западная въ балкахъ съ обнаженями 
акчагыльскихъ известняковъ. Въ заключен1е отстаивается для Грознаго пластовое залегане 
нефти. 

1903. Юшкинъ, Ё№., Геологическя изелЪдованля Грозненскаго нефтяного мЪсторо- 

жден1я въ 1901—1902 гг. 

Изв. Геол. Комит. Томъ ХХП, стр. 619—644 (съ планомъ). 

Краткое описанйе тектоники Грозненской антиклинали. ПереоцЪнка „зав домо нефте- 
носной площади“, которая въ опредЪлеши Коншина оказалась слишкомъ большой и невфрно 
ор1ентированной. ЮшкинЪъ опредЪляетъ границы нефтеносной площади выходами акчагыль- 
скихъ известняковъ. ДалЪе говорится о ‘продольномъ главномъ сбросЪ, отдЪляющемъ пологий 
сводъ отъ вертикальнаго сЪверо восточнаго крыла антиклинали; другихъ доказательств су- 
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ществован1я сброса кромЪ различя въ падени не приводится. На стр. 625 Грозненская 
антиклиналь уже трактуется, какъ опрокинутая складка. Все мЪсторождене разбито попе- 
речными сбросами, трещинами (?) и сдвигами на обособленныя группы. Ошибочно замфчане 
автора, что всЪ продольныя и понеречныя балки Грозненскаго хребта суть долины тектони- 
ческля, а не денудацтонныя. 

Характеристика сводовой части антиклинали (фонтаны, продуктивное тартане, отсут- 
стве воды) и южнаго крыла (отсутстые фонтановъ, малая продуктивность и больше при- 
токи воды). ПодраздЪлене третичной системы Нефтяного хребта на 6 отдфльныхЪ толшьъ. 

Интересна поцытка подсчитать, сколько осталось пробурить до мЪла. 
Фактически невЪрно зам чане Юшкина (стр. 635) о нарушенм залеганля 6 толшь 

его разрфза въ центральной части, такъ какъ 4-ая толща и верхи 5-ой вовсе не отсут- 
ствуютъ. Оставляя вопросъ о происхождении нефти открытымъ, авторъ склоняется на сто- 
рону пластоваго залеганя нефти. (СлЪдуетъ отм$тить указане автора на появлене сухихъ 
песковъ среди нефтяныхъ). Отрицается прямая связь между свитами нефтеносныхъ гори- 
зонтовъ на сосЪднихъ группахъ промысловт. 

Приложенъ планъ въ масштабЪ 250 саж. въ дюймЪ съ горизонталями черезъ 5 саж., 
на который нанесено громадное число простиранй и паденй, вызывающее впечатлфюе о 
хаотическомъ залеган1и породъ. 

Не сомнЪваясь въ вЪрности каждаго отдфльнаго наблюдешя, приходится допустить, 
что авторомъ замрена каждая попадавшаяся на глаза грань, причемъ онъ не всегда отда- 
валъ себЪ отчетъ въ второстепенныхь нарушен1яхь залеганя, въ род оползней, заворо- 
товь пластовыхъ хвостовъ и пр. При перенесен!и водораздЪльной лини съ карты Журули 
совершенно напрасно сдфлано изм$нене между меридтанами 63°8'20" и 6359. 

1903. Михайловекй, Г. Средиземноморсяя отложен1я Томаковки и положене ихъ 

въ ряду среднемоценовыхъ образовавй Росси и Кавказа. 

Труды Геологическаго Комитета Т. ХШ, № 4, етр. 151. 
На стр. 151 авторомъ сопоставлены сланцеватыя глины и мергели съ отпечатками рыбъ 

грозненскихъ нефтяныхъ промысловъ— съ сланцеватыми глинами, чередующимися съ мерге- 
лями и залегающими на слояхъ съ ЗратюодотеИа итфопа Апагиз. въ Темиръ-Ханъ-Шу- 
ринскомъ округ$. Грозненсме же слои съ бралодотеНа рёесйеИа Ва11у поставлены ниже 
дагестанскихъ слоевъ съ бранлодощеНа илтфопаа Апагиз. 

При настоящемъ состояни свЪдЪюй объ этихъ отложеняхъ оба грозненскихъ гори- 
зонта должны быть приподняты. Грозненске слои съ бралодотеЙа рщееЦИа ВаПу = даге- 
станскимъ съ брамодотеЦа итфопаа Апагиаз. уаг.; а горизонтъ сланцеватыхъ глинъ гроз- 
ненскихъ нефтяныхъ промысловъ долженъ быть поставленъ значительно выше дагестанскихъ 
надспантодонтовыхъ слоевъ. 

1904. ТВотрзоп А. Веефу. Тре оП Ве!@з ог Вазяа ап@ Ше Вазяай ретоеит 

шагу. Роп4оп. 

Стр. 126—132 посвящены Грозненскому м$сторожденю. На схематическомъ разрЪзЪ 
вкрестъ простиран1я черезь Мамакаевскую группу изображены: крутое падене сЪвернаго 
крыла антиклинали и болфе пологое южнаго и пять нефтеносныхъ пластовъ. Приложена 
кошя въ масштабЪ 2 версты въ дюймЪ съ карты Грозненскаго района, составленной Л. Н. 
\Журули, и снимки съ фонтанировавшихъ скважинъ 

190+. Ивановъ, А Новыя данныя по геоломи Кавказекихъ нефтяныхъ мЪеторо- 

жденй. 

Нефтяное ДЪло за 1904 г. № 3, стр. 216—218. 

Грозненское мЪсторождене. 
Изъ личнаго осмотра авторъ вынесъ впечатлЪн!е о значительной сложности тектоники 

Грозненскаго месторождения; особенно выдвигается мнфне Юшкина, что сЪверной границей 
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дЪиствительно нефтеносной площади является лин1я сброса, за предЪлами котораго падене 
пластовъ близкое къ вертикальному. Вопросъ о способЪ залегания нефти (жильномъ или пла- 
стовомъ) въ Грозненскомъ мфсторождени авторъ считаетъ нерЪшеннымъ, выражая надежду, 
что скоро явятся доказательства жильнаго залеган1я нефти. Констатируется обиме окаме- 
нЪлостей, вполнф достаточное не только для опредЪленя возраста мЪсторожденя, но и для 
выяснен1я деталей тектоники мЪсторожденя. Указывается на слабое развите наносовъ (не 
боле сажени мощности) и на отсутетвые его мЪстами, причемъ въ такихъ случаяхъ породы 
покрыты собственнымъ элюнемъ съ р$денькой растительностью, сквозь которую просвЪчи- 
ваетъ почва (стр. 217). 

1904. Стрижовъ, И. Н. Геологическое строене Грозненскаго нефтяного м%сторо- 

ждения. 

Грозненсый Торгово-Промышленный Бюллетень №№ 120—123, 126. 

1905. Стрижовъ. Й. Н. О строен Грозненскаго нефтяного мфсторождения. 

Горн. Журн. за 1905 г. Томъ Г, стр. 388—390, съ таблицей и 2-мя рисунками 

въ текстф. 

ОбЪ работы почти тождественны, расходясь лишь въ мелочахъ. 
Грозненский хребетъ трактуется, какъ опрокинутая складка. СдЪлана попытка подраз- 

дЪлить Грозненскую свиту; но данный авторомъ разрЪзъ не вполнф вЪренъ, такъ какъ, 
напр., спанюдонтовые слои, по автору, вовсе не обнажаются на поверхности. ОпредЪлене воз- 
раста отдфльныхъ горизонтовъ недостаточно обосновано. Олигоценъ устанавливается Стри- 
жовымъ по Л/еейа (за которую вфроятно приняты чешуйки С/иреа). Отрицается сбросъ, 
который разобщалъ бы оба крыла антиклинали; авторъ допускаетъ незначительные про- 
дольные сбросы, а поперечные считаетъ очень рЪдкими. 

1906. Синцовъ, И. О буровыхъ и копанныхъ колодцахъ казенныхъ винныхъ складовъ. 

Зап. Имп. Минер. Общ. Часть ХУ, вып. 1, стр. 1—12. 

НФеколько словъ объ акчагыл Ташъ-Калы и Горячеводска. Воззрфн1я автора 

на акчагылъ очень своеобразны. 

Карты, относящаяся къ Грозненскому району. 

1. Спещальная карта Европейской Росси. 10 верстъ въ дюймЪ, листъ 97. Изд. военно- 

топограф. отдЗла Главнаго Штаба. 

2. Топографическая карта Кавказскаго Края. 5 верстъ въ дюймЪ, листьъ Е— 5. Изд. 

военно-топограф. отдЪла Кавказскаго военнаго округа. 

3. Карта Грозненскаго Нефтепромышленнаго района; 1 верста въ дюймЪ, горизонтали 

черезь 10 саженъ. Составиль Л. Н. Журули. 

4. Карта Грозненскаго Нефтяного района Терской области. 250 саж. въ дюймЪ, го- 

ризонтали черезь 5 саженъ. Составлена землемфромъ Л. Н. Журули. 

2-ое издане Л. Н. Журули. Владикавказъ, 1902 г. 

5. Планъ Грозненскаго Нефтеноснаго района. 100 саж. въ дюймЪ, горизонтали че- 

резъ 2 сажени. Съемка С. П. Рослякова. Изд. Геол. Комит. С.-Петер- 

бургъ. 1905 г. (30 экземпляровъ). 



ОПИСАНТЕ ГРОЗНЕНСКАГО ИЛИ НЕФТЯНОГО 
ХРЕБТА. 

Обзоръ осадочныхъ образовай Нефтяного хребта. 
обнажающихся на поверхности. 

При геологической съемкЪ Грозненскаго района пришлось считаться съ н%кото- 

рыми особенностями Нефтяного хребта. Покрытые густой и высокой травянистой расти- 

тельностью, аллюнальный и элювальный покровы различной мощности, доходящей 

иногда до нЪеколькихъ метровъ, скрываютъ отъ наблюдателя коренныя породы. Вея 

стемка проведена исключительно по даннымъ искусственныхъ обнаженй, выемокъ и 

шурфовъ, весьма значительныхъ по числу (до 500), но крайне неравном$рно распре- 

дЪленныхъ, такъ какъ большинетво этихъ обнаженй приходится на промысловую пло- 

щадь. Обнажен1я въ большинств$ случаевъ обнаруживаютъ толщу наноса и въ осно- 

вани, а иногда только въ какомъ-нибудь углу—коренную породу. Эти обнаженя почти 

всегда, состоятъ только изъ породъ одного горизонта, почему я счелъ возможнымъ отрЪ- 

шитьея отъ утомительнаго, скучнаго и безцфльнаго описания каждаго отдЪльнаго обна- 

жен1я. ВеЪ данныя о любомъ обнажени можно получить изъ карты, на которую на- 

несены всЪ выемки и шурфы, причемъ по окраскф сразу опредЪляется горизонтъ, 

обнажающИйея въ такой выемкЪ. Другая особенность Нефтяного хребта состоитъ въ 

сильномъ развитии оползней и въ распространенности явлен1я (называемаго нЪмцами 

Накепхегеп), состоящаго въ заворотЪ пластовыхъ хвостовъ въ сторону склона. Поэтому 

на сЪверномъ крыл антиклинали и на сфверномъ склон$ хребта наблюдается падене 

плаетовъ на югъ, вместо сЪвернаго, однако съ глубиной оно быстро становится опять 

нормальнымъ, т.е. сфвернымъ. Изучене обнажен1й на поверхности, дополненное осмо- 

тромь матер1аловъ изъ буровыхъ скважинъ, дало возможность составить для Грознен- 

скаго хребта прилагаемый разрЪзъ. ПодраздЪлен1е, проведенное по палеонтологическимъ 

признакамъ, нашло для большинства горизонтовъ подтвержден1е въ ихъ петрографи- 

ческихъ особенностяхъ, 
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Труды Геол. Ком. Нов. сЕР., вып. 24. 



10 В. Кллицктй. 

Мэотичеекй яруеъ. 

Акчагыльск!1е пласты. 

Въ Грозненскомъ хребтЪ фауна этихъ пластовъь состоитъ изъ: 

Сатфит Чотфта Апагиз., 

Сатгфит Ми Апагиз., 

Сат4иии тадйретит Апаги$., 

Масга зибсазруа Апагиз., 

Маста Катафидаяса Ап@гиз., 

Маста асщесаптаю Апагиз., 

Маса ЛТтогатгая Апагиз., 

Роати4ез сазрииз уаг. тот @зрата Апагиз., 

СТезята зр. 

Нейх 2 зр. '). 

Этотъ ярусъ сложенъ изъ известковыхь глинъ, песковъ, известковыхъ песчани- 

ковъ и известняковъ-ракушниковъ. Цвфтъ породъ въ св5жемъ излом$ отъ бЪлаго до 

темносЪраго, въ обнажен1яхъ принимаеть обычные желтые тона (отъ блфдножелтаго до 

ржаваго). Акчагыльсме пласты охватываютъ промысловую площадь эллиптическимъ 

кольцомъ, сильно вытянутымъ въ направлени ОЗО—\ ХУ, только въ восточной части 

хребта промысловая площадь вошла въ акчагылъ, и здфсь имфется нЪкоторое число 

обнажен!й, которыхъ вообще на всю площадь акчагыльскихъ слоевъ совершенно недо- 

статочно для составлен1я хотя бы своднаго разрЪза. 

Акчагыль лежитъ несогласно на подстилающихъ его сБрыхъ сланцеватыхъ гли- 

нахъ; непосредственно въ обнаженяхъ этого не наблюдается, но достаточно сравнить 

мощность сЗрыхъ сланцеватыхъ глинъ на западномъ и восточномъ концахъ съ та- 

ковой на сЪверномъ крыл антиклинали въ Мамакаевской балк, чтобы убфдиться въ 

этомъ. КромЪ того, въ сосБднихъ хребтахъ, въ Терскомъ и Сунженскомъ, акчагылъ 

залегаетъь непосредственно на болфе древнихъ образованмяхъ, напр., на, спав1одонтовыхъ 

слояхъ. Въ сЪверномъ крылЪ антиклинали акчагыльске пласты стоятъ очень круто, 

отъ 70” до 90°, мЪетами даже слегка опрокинуты (не слфдуеть однако забывать, что 

въ Грозненскомъ хребтЪ хвосты пластовъ часто заворочены въ сторону склона), въ 

южномъ крыл около 15°—20°, а въ юго-восточной части совеёмъ полого, 8°—10°. 

') Перечисленпыя окаменфлости описаны и изображены вт, работф Н. Андрусова. Матер!алы къ 
познанню Прикасшйскаго неогена. Акчатыльсве слои. Труды Геологическаго Ком., томъ Х\, № 4, (съ 

иятью Таблицами). 
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Въ восточной части района (планшеты ПГ и ГУ), въ акчагыльскихъ слояхъ залегаетъ 

очень характерный конгломератъ изъ известняковой гальки (повидимому м$ловой). Только 

въ нзкоторыхъ мЪфетахъ сохранились отдфльные глыбы конгломерата, такъ какъ почти 

повсемфетно конгломератъ распался на гальку, по скоплемямъ которой и проведенъ 

на карт выходъ конгломерата. На западномъ конц спятой площади не удалось разы- 

скать конгломерата, хотя онъ проходитъ по планшету ТГ, такъ какъ здЪеь на нЪкоторыхъ 

склонахъ наблюдается скоплен!е гальки. Ниже этого конгломерата мы встрЪчаемъ 

свфтлосфрыя, характернаго вида глины, чередуюцляея съ нЪжными на ощупь, иногда 

иловатыми песками; въ пескахъ встр$чаются эллипеоидальныя и сфероидальныя кон- 

крещи известковаго песчаника съ акчагыльскими формами. Акчагыльскя глины уже 

по внЪшнему виду почти всегда можно отличить отъ подстилающихъ ихъь сЪрыхъ 

сланцеватыхъ глинъ средняго сармата. Но есть еще одно различе между глинами 

обоихъ горизонтовъ: сфрыя сланцеватыя глины почти никогда не вскипають съ НОГ, 

тогда какъ акчагыльск1я, будучи известковыми, весьма энергично вскипаютъ. 

Выше конгломерата залегаютъ известняки-—ракушники, переходяпие въ песчанистые 

известняки, известковые песчаники и пески, наполненные ракушей. По давнымъ пл. [ 

такихъ известняковъ 3, на пл. Ш и [У виденъ только одинъ. Известняки-ракушники 

являются почти единственными породами въ данномъ районЪ, доступными наблюденю 

на своихъ естественныхъ выходахъ. Въ верхней части акчагыльскихь пластовъ появляются 

характерные, черные и сБрые съ еиневатымъ отт$нкомъ пески. 

ТЪ же акчагыльеке слои участвуютъ въ образовани горы Талиъ-Кала на воеточ- 

номъ конц Нефтяного хребта. Акчагыльск!й возрасть породъ Ташъ-Калы былъ впервые 

установленъ Н. И. Андрусовымъ; до него породы Ташъ-Калы относились къ древ- 

нимъ арало-касшйскимъ отложенямъь (Меллеръ, Коншинуъ). 

Обращенный къ городу Грозному юго-восточный склонъ горы Ташъ-Калы изрытъ 

многочисленными карьерами, въ одной части которыхъ добывается синевато-сЪрый 

песокъ, слабо сцементованный, а въ другой части карьеровъ производится ломка 

известняковъ-ракушниковъ акчагыльскаго возраста. Во всЪхъ карьерахъ бросается въ 

глаза толща лёссовидныхъ песчано-глинистыхъ отложенй, м$етами болЪе метра мощ- 

ности, которая во всемъ изслБдованномъ районф скрываетъ отъ наблюдателя коренныя 

породы. Паден1е и простиранте, наблюдаемое въ отдЪльныхъ карьерахъ, сильно ко- 

леблется, что также характерно для Грозненскаго района. Среднее простираме М\У 

21” пад. №О С 17°. Пранявъ это во внимаше и обходя карьеры въ направлени съ 

МО на З\, мы встрфчаемся съ такими породами: 

песокъ темнос5рый, косослоистый; 

глина бЪлаго цвЪфта; 

песокъ сЗрый и буровато-с$рый, косослоистый съ гальками; 

глина)  — 
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известнякъ-ракушникъ, песчанистый, изъ обломковъ Са’г@ит, ЛГасёга; съ 

ядрами Мейл зр.; 

глина желтая; 

песокъ сЪрый съ прослоями битой ракуши Са’@ит, Масга; 

глина желтая; 

известнякъ-ракушникъ, состоящий изъ ядеръ моллюсковъ; 

пески, желтые и сфрые съ прослоями глинъ; 

известнякъ изъ обломковъ раковинъ съ примфсью песка; встрёчаются сохра- 

вивпИяся створки Маса зибсазуа Апагаз., Маста Катафидаяса 

Апагиз$., Саг@ит 4отФфта Ап@газ., Сагт@ит тадйртит Апагиз., 

СЛеззиа зр.: 

глина бЪФлая съ неопред$лимыми растительными остатками; 

песокъ синевато-сЪрый. 

Приблизительная мощность акчагыла въ горз Ташъ-Кала около 100 саж. 

Средний сарматекй ярусъ. 

1) Горизонтъ сЗрыхъ сланцеватыхъ глинъ. 

Породы этого горизонта доступны наблюденю во множеств искусственныхъ вые- 

мокъ; это сланцеватыя глины, весьма чистыя, т.-е. безъ примфси песка или извести 

(отлич1е отъ покрывающихъь акчагыльскихь глинъ и отъ подстилающихъь ГлинЪ СЪ 

Отурютасйга рез апйзетз, всегда вскипающихь съ кислотой), съ характерной листоватой 

отдфльностью, такъ что часто получаются листы, напоминаюпие картонъ. Цвфтъь по- 

роды свфтло-сфрый, въ мокромь видЪ темно-с5рый, почти черный; но обыкновенно вел д- 

стые вывЪтриваня эти глины принимаютъ желтые и коричневые тона. Иногда въ гли- 

нахъ залегаютъ сраго (снаружи желтато) цвЪта известн; ки, обнаруживающие плитня- 

ковую отдЪльность. Такихъ известняковъ немного (3). Сл$дуетъ еще отм$тить, что въ 

низахъ этой толщи проходятъ глинистые желЪзняки небольшой мощности, отличающиеся 

своимъ темно-ржавымъ цвзтомъ. Почти на самой границЪ съ глинами Слурютасй’а’оваго 

горизонта лежитъ слой каолина въ '/ ш. мощности (виденъ въ двухъ обнажен1яхъ на 

участкахъь 20 и 165). 

Окаменфлости въ видЪ многочисленныхъ остатковъ рыбъ, которыя остаются пока 

безъ обработки за отеутстйемьъ въ составЪ Комитета ихт1олога. Изъ этого горизонта 

добыты китообразныя: одно на участкЬ Московекаго Общества, другое на участкЗ 

Вишау. Первое хранится въ Сиб. въ МузеБ Академ Наукъ, костякъ второго растасканъ. 

ВЪрнЪе всего отнести этотъ горизонть къ среднему сармату, на основан!и ана- 

логи съ сЪвернымъ Дагестаномъ, гдЪ въ обнаженяхъ Шура-озени близъ Кумторкале 
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мы видимъ подъ верхнесарматскими глинами съ Масёга сазма толщу такихъ же, какъ 

въ Грозномъ, сланцеватыхь глинъ, причемъ также сильно напоминаютъ грозненсклй 

разрфзъ и остальныя породы, подстилаюцая Кумторкалинскя сланцеватыя глины. 

Уже нЪсколько разъ упоминалось о томъ, что акчагылъ покрываеть несоглаено 

сЪрыя сланцеватыя глины Грозненскаго хребта, и, какъ на доказательство этого, я указаль 

на ту измЪичивую мощность, которая наблюдается въ горизонт сеБрыхъ сланцеватыхъ 

глинЪъ, отъ ничтожной мощности въ Мамакаевской балкЪ до почти полутораста-саженной 

въ западной части. 

2) Слои съ Сгурфотасфта рез апзег1; Мауег. 

Свфтлос$рыя известковыя пластичныя глины, принимающ]я въ вывЪтрЪломъ со- 

стоянши своеобразный блЪдно-желтый цвфтъ. ОкаменЪфлость, характерная для этихъ 

слоевъ, изображена и описана въ двухъ работахъ Н. И. Андрусова: 

1) Пе зиагазязейей Меосепа асегипсей. 3-етг Те. 

Зап. Имп. Мин. Общ., 2-ая селя. Томъ ХХХ[Х, стр. 474—478, табл. [Х, 

рис. 3—6. | 
2) Геологическля изслфдован1я на Таманскомъ полуостровЪ. 

Матер. для геол. Росси. Томъ ХХГ, вып. 2, стр. 368 табл. ХТУ, рие. 10—13. 

Помимо Сгурютаса рез апзетз Мауег въ низахъ разсматриваемой толщи встрЪ- 

чены Омуиип $и6- Юте Апагиз., Сат@йит зр., Тгос№из зр., и водоросли. 

Въ верхней части криптомактровыхъ слоевъ были найдены своеобразныя, извест- 

ковыя, членистыя образовав!я незначительныхь размЪровъ. Академикъ А. ЦП. Кар- 

пинск1й любезно взялъ на себя предварительное опредфлен1е этихъ образований. По 

мнЪню А. П. Карицинскаго, это СогаойетАтот зр. '), ̀  известковая водоросль съ 

дихотомирующими вЪтвями, сложенными изъ члениковъ различной величины. То, что 

членики являются связанными, указываетъь на спокойное состоян1е водъ (большая глу- 

бина), въ которыхъ отлагались эти осадки. 

Присутстве въ криптомактровыхъ слояхъ такой характерной окаменЪлости, какъ 

Сота ШоЧепатоп, практически важно, такъ какъ позволяетъ даже въ небольшихъ кускахъ 

породы изъ буровыхъ узнавать криптомактровый горизонтъ. Тахъ, напр., въ Юшкинской 

коллекцш имЪется кусокъ сфрой глины изъ № 3 уч. 37 (Клейна) съ глубины 75 саж.; 

на этомъ кускВ довольно много вфточекъ СогаШо4ен гоп зр., что, конечно, сразу 

даетъ возможноеть ор1ентироваться относительно пройденныхъ породъ. 

Въ верхней части криптомактроваго горизонта залегаетъь нФеколько известняковъ, 

изъ которыхъ на картЪ проведены три: 1) Верхнй, наиболфе мощный—до 0,60 м. 

1) Митиест- Отейтаз. М. Оъзегуалот$ заг 1е5 А10ез Соайсейтез сопЮп@иез ауес 1ез Котапий тез еф 
арраепале ап отопре 4ез Урпопеез @своботез. 

Ва. 4. 1. 806. о60]0е. 4е Егалсе. 8-ше звче. Тоте УП. 13880, рр: 661—670, ауес 4 Вс. 
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известпякъ, являющИйся въ то же время какъ бы границей между горизонтомъ свЪтло- 

сЪрыхъ сланцеватыхъ глинъ и криптомактровыми слоями (обозначенъ на карт краснымъ 

цвЬтомъ); 2) известнякъ съ залегающимъ въ его висячемъ боку тонкимъ песчаникомъ 

(эта пара обозначена на планшет Ш двойной чертой, красной и синей); 3) известнякъ, 

переполненный раковинами СгурютасЁ”а рез апзетз Мауег (зеленая лин1я на карт®). 

Эти известняки отсутствуютъ въ съверномъ крылЪ антиклипали. 

Возможно, что известняки здфеь выжаты, такъ какъ вь Мамакаевской балкЪ 

криптомактровые слои несомнзнно присутствуютъ, но обнаруживаютъ небольшую 

МОЩНОСТЬ. 

Глины криптомактровыхъ слоевъ отличаются оть покрывающихъ ихъ СсЪрыхъ 

сланцеватыхъ глинъ отсутетемъ сланцеватости и содержанемъ извести, почему энер- 

гично вскипаютъ съ соляной кислотой; а въ обнажен1яхъ на поверхности еще своимъ 

блфдно-желтымъ цвЪтомъ, тогда какъ сЪрыя сланцеватыя глины сохраняютъ часто свой 

сБрый цвЪтЪ. 

Нижний сарматекиг ярусъ. 

1) Слои съ Масбга {гаэ11$ ТазкК. (?). 

Овфтлосфрыя известковистыя глины ©ъ прослоями мергелей, также свЪтло-сЗрыхъ. 

Въ обнаженяхъ цвфть этихъ глиНЪ желтоватый, а мергелей желтый; мергеля 

мягки настолько, что безъ труда ломаются руками, марки и м$лоподобны. 

Номимо водорослей, рыбьихъ чешуй и мшанокъ въ нихъ встрЪчены: 

Маста [гад ПГазК. (2), 

Сат@ит 50-Е Иот Апаги$., 

Сота а. биез Вагь., 

Сат4айит. зр., 

Мо зр., 

Бисатит Тетпей ФОтЪ., 

Ггосриз Войатаиятиз ФОТЪЬ.., 

Ттосйиз апдшаю-загттаез Э1ти., 

Сетйиит зр., 

БиПа типсаю А4., 

БиЙа зр. 

Вс окаменЪлости сохранились въ видЪ отпечатковъ; самихъ раковинъ уже нЪтъ 1). 

Глины этихъ слоевъ не отличаются оть глинъ вышележащихъ и подстилающихъ. 

') Относительно {асй’а гад з ТазК. (?) изъ Грозненскаго хребта ел$луетъ отмЪфтить, что у нея 

впереди киля ироходить очень слабо выражепная складка, вЪрнзе намекъ на складку, который тфмъ не 
менфе всегда улавливаетея. Такая же складка наблюдается на экземилярахъ Мас’а [гад ГазК. изъ 

самыхъ низовь саруата рфки Конки. 
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Характернымъ для этихъ слоевъ, помимо перечисленныхъ окаменЪлостей— является 

присутстые маркихъ, мЪлоподобныхъ мергелей (числомъ отъ двухъ до девяти). Обпа- 

жается этотъ горизонтъ въ трехъ мЪфстахъ: на участкахъ 163, 15 и 166, затЪмъ въ 

центральной части (Мамакаевская балка) и на участкЪ 977. 

Въ буровыхъ скважинахъ, въ виду мягкости мергелей, этотъ горизонтъ не легко 

улавливается. Въ Юшщкинской коллекци изъ № 3 участка 37 (Клейна) съ глубины 

108 саж. (2) имфется образецъ сЪраго мергеля, по окамен$лостямъ. несомнфнно отно- 

сящея къ этому горизонту. 

2) Слои съ Зупаезшуа гейеха Е1свм. (?). 

Лучшимъ обнаженемъ этихъ слоевъ является юго-восточный берегъ пруда, распо- 

ложеннаго между №№ 8 и 10 Сиб. Общ. ЗдЪеь наблюдается непосредственное зале- 

ган1е этихъ слоевь подъ слоями съ Маса [гадз ГазЕ. {(?) и можно видЪть, что 

нЪтъ между этими слоями рЪзкой границы. 

Слои съ бупаезтуа тейеха Елей\м.(?) состоять изъ ефрыхъ глинъ, отчасти слан- 

цеватыхъ, отчасти мергелистыхь и по внфшнему виду не отличимыхъь отЪ глинъ 

слоевъ съ Маска [тадйз Базк. (2). 

Характернымъ для даннаго горизонта надо считать присутствие 7 известняковъ, 

отъ 0,10 до 0,60 ш. мощности, сфраго цвфта; частью плотныхъ и тогда очень твер- 

дыхъ, частью съ весьма яено выраженной плитняковой отдфльностью. Среди этихъ 

известняковъ залегаеть мергель желтовато-бфлый 0,05 —0,10 т. мощности, обыкно- 

венно съ больышимъ количествомъ сплющенныхъ буЧезтуа тейЙеха Калев у. (?); эта же 

раковипа попадается и въ глинахъ между известняками; въ самихъ же известнякахъ, 

и то только въ плитняковыхъ, иногда попадаются отпечатки рыбъ и водорослей. Отъ 

вышележащихь слоевь съ Л/аса [ад ГазК. (?) разсмотр$нные слои отличаются 

присутстиемъ известняковъ (вмфето характерныхь мергелей), глины же не отличимы. 

Мергель съ буи4езтуа теЙеха Елеву\. (2) нанесенъ на карту въ видЪ зеленой лини. 

Въ обнаженяхъ не трудно отыскать мергель съ бую4езтиуа теНеха Елевм. (?). 

Онъ находится между четвертымъ и пятымъ известняками, считая сверху, причемъ 

лежащ!е надъ мертгелемъ известняки, третй и четвертый, отличаются отъ остальныхъ 

ясно выраженной тонкоплитняковой отдЪльностью и большей мощностью въ 0,50— 

0,60 ш., тогда какъ остальные известняки отличаются своей плотностью и меньшей 

мощностью оть 0,10—0,30 м. 

Переходный ярусъ между средиземноморскими и сарматекими 

отложенями. 

Спан1одонтовые слои являются самыми древними изъ отложен, выступаю- 

щихъ на поверхность въ пред$лахъ промысловой площади; эти слои занимаютъ цен- 
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тральную часть антиклинали и доступны наблюденю въ искусственныхъ обнаженяхъ 

на участкахъ 975, 976 и 42. 

Сланцеватые глины и песчаники, со всфми возможными между ними переходами 

въ вид песчанистыхъ глинъ и глинистыхъ песчаниковъ, слагаютъ толщу, въ которой 

известняки играютъ роль подчиненныхъ прослойковъ. 

Руководящей окаменфлостью является ораодотеЙа рсфеЙа ВаПу= бр. Багой 

З(аскК., опред$ленная по сравнению съ образцами Андрусовекой коллекции. Ветрфчены 

также рыбы, отпечатки водорослей и наземныхъ растенйй. 

Спан1одонтовый горизонть отличается рЪзко своимъ петрографическимъ составомъ 

отъ покрывающихъ его сарматскихъь отложенй съ бупезтуа теЙеха Еаеву. (?), въ 

особенности присутстмемъ песчаниковъ, часто весьма мощныхъ. 

Глины этого горизонта въ большинствЪ случаевъ сланцеватыя, отличающяся своимъ 

темнымъ цвфтомъ (бурымъ по мЪетному назван!ю) отъ сЗрыхъ сарматскихъ глинЪъ. 

Помимо такихъ чистыхъ глинъ встрЪчаются здЪсь известковыя глины (такля глины 

залегаютъ, напр., на мощномъ песчаникВ уч. 975 въ южномъ крылЪ антиклинали) и 

гливы въ различной степени пеечанистыя. 

Песчаники чистые, кварцевые, очень мелкозернистые; эти песчаники очень мягке, 

мощность ихъь весьма различна, отъ нЪсколькихъ шт. до десятковъ т. КромЪ чистыхъ, 

встр$чаются песчаники съ различнымъ содержанемъ глины, поэтому иногда трудно бываетъ 

р%»шить, куда отнести породу: къ песчанистымъ глинамъ или къ глинистымъ песчаникамъ. 

Нер$дко цементомъ является известь, и тогда получаются очень твердые известко- 

вистые песчаники, напр., прослой съ брао4отеЙа рёсйеЙа, залегающай въ верхахъ 

описываемаго горизонта; количество цемента иногда преобладаеть надъ кварцемъ—и 

тогда получаемъ песчанистые известняки. 

Известняки очень твердые, безъ окаменфлостей, разсЗяны въ вид подчиненныхъ 

прослоевъ по всей толщф. 

Чтобы показать, какъ измЪфнчивъ характеръ разрЪза въ спан1одонтовыхъ слояхъ, 

даже въ весьма близкихъ другъ отъ друга обнажен1яхъ, приведу четыре разрЪза спа- 

н1одонтовыхъ слоевъ изъ Мамакаевской балки (см. стр. 16). 

Слой съ братмодощеЙа ршсреПа Вау прэведенъ на картЪ зеленымъ цвфтомъ. 

Труды Геол. Ком. Нов. сЕР., вып, 94. 
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Обзоръ осадочныхъ образованй Нефтяного хребта. 
не обнажающихея на поверхности и извЪетныхъ 

только по буровымъ работамъ. 

Въ предЪлахъ Нефтяного хребта наиболЪе древнимъ изъ отложенй, обнажающихся 

на поверхности, является мощный песчаникъ Мамакаевской балки. Для рЪшен1я во- 

проса о породахъ, залегающихъ на глубинз подъ этимъ песчаникомъ, пришлось озна- 

комиться съ матерталомъ изъ буровыхъ скважинъ. Матералъ, добытый при бурении, 

интересенъ еще въ другомъ отношен1и, такъ какъ даеть возможность провЪрить и до- 

полнить представлене о тектоникВ мЪеторожденйя, составленное по наблюден!ямъ на 

поверхности. Естественно было обратиться сначала къ матер1аламъ, въ извЪстной сте- 

пени систематизированнымъ, т.-е. къ буровымъ разр$фзамъ и журналамъ. На веЪхъ 

промыслахъ существуютъ разрЪзы буровыхъ скважинъ, въ весьма крупномъ масштабЪ 

изготовляемые маркшейдеромъ по буровымъ журналамъ, ведене которыхъ для промыш- 

ленниковъ обязательно. Эти разр$зы оказались, къ сожалфн!ю, несравнимыми между 

собой, даже для смежныхъ скважинЪ. Нетрудно, конечно, отыскать нфкоторыя причины 

такой несводки. 

Нефтеносная толща состоитъ изъ сланцеватыхъ (бурыхъ) глинъ, переслаивающихся 

съ кварцевыми песчаниками. Между чистыми глинами и чистыми песчаниками этой 

свиты наблюдаются всевозможные переходы въ видБ песчанистыхь глинъ и глинистыхъ 

песковъ и песчаниковъ— ясно, что тамя переходныя породы разными наблюдателями 

будутъ называться различно. „Глиной съ пескомъ“ именуется въ одномъ случа глина 

со множествомъ тонкихъ прослоевъ песка, въ другомъ глина съ оавном$рной прим$сью 

песка (песчанистая глина). На буровыхъ разрЪзахъ, за рёдкими исключен1ями, не отм%- 

чаются известняки, характерные для горизонта съ бупаезтуа теШеха ЕлсВ у. (?), а вЪдь 

почти всЪ скважины проходятъ эту толщу, и известняки, благодаря своей твердости, 

должны быть замфчены при бурени. Если эти известняки отм чаются, то подъ видомъ 

мергелей, а то, что сл$довало бы называть мергелями, именуется глинами и т. д. 

Номенклатура породъ, примфняемая на промыслахъ, вообще неудовлетворительна, о 

чемъ краснор$чиво свидЪфтельствуеть „Докладъ коммисеи 'Терскаго отдфлевня И. Р. 

Т. 0. по установленю однообразной номенклатуры породъ Грозненскаго нефтяного 

района”. 

Глины и песчаники нефтеносной толщи, отложивпиеся на глубинЪ, менфе значи- 

тельной, чЪмъ иловатые осадки средняго и нижняго сармата, отличаются еще своимъ 

непостоянствомъ по паденшю и простирантю: происходить выклиниване, вздуте, раз- 

двоене и т. п. отдфльныхь пластовъ. Въ этомъ отношенши любопытно сравнить въ 



(Ко стр. 19). Таблица 

Вертикальный разрфзъ вкрееть простиранйя породъ черезь участокъ Е 
Англо-Русскаго Максимовекаго О-ва. 

Составленъ горн. инж. М. В. Максимовымъ. 

Ргой! @пгсв @е О\иопе (поз СО аа Вай 1). 
Кобмог!еп уот Веготеееяг М. М. Мак5итоух. |=) 5 

(1:3050). 
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обнажен1яхъ Мамакаевской балки постоянство разрфза въ слояхъ съ буи4езтиуа гейела 

Е1сВу. (2) съ прихотливою измфнчивостью разрЪза спан1одонтовыхъ слоевъ. 

Затруднен!я, только что перечисленныя, вполнф, однако, преоборимы, когда большой 

матер1алъ сходитея въ однЪфхъ рукахъ и подвергается вдумчивой обработкЪ; въ этомъ 

меня убЪждаеть прекрасный разрЪзъ (таблица Г), составленный М. В. Максимовымъ 

черезъ бывпий Русановсвй участокъ, и хоропие разр%зы, вид$нные мною у В. Г. Су- 

лим1рскаго. 

Маркшейдерске разрЪфзы рисуютъ въ общихь чертахъ такую картину: всф бу- 

ровыя скважины, за исключенемъ части скважинъ Мамакаевской балки, послЪ наноса 

незначительной мощности, прор$зываютъ толщу желтыхъ глинъ, затЪмъ сБрыхъ глинъ, 

и входятъ въ свиту бурыхъ глинЪ съ песчаниками; верхн!е песчаники этой свиты водо- 

носны, нижн!1е нефтеносны. 

Толща желтыхъ глинъ не самостоятельное образован1е; это тБ же сЪрыя глины, 

только подвергипяся выв$триван1ю. Желтыя и сфрыя глины маркшейдерскихъ разрЪзовъ, 

очевидно, отложен1я средняго и вижняго сармата; бурыя глины съ песчаниками — отло- 

жен1я, переходныя между средиземноморскими и сарматскими. 

Попутно съ ведешемъ буровыхъ журналовъ и разрЪзовъ на промыслахъ произво- 

дится сборъ образцовъ породъ. Пересмотрфть всЪ коллекщи не хватило времени, по- 

чему пришлось сосредоточиться на интересныхь въ палеонтологическомъ отношен!и на- 

ходкахъ. Отъ К. П. Мейера, В. Н. Журина, И. Н. Стрижова, В. Г. Сулим!р- 

скаго, М. В. Максимова и др. я получилъ рядъ интересныхъ образцовъ съ окаме- 

нЪлостями. Слфдуетъ, однако, отм$тить, что сравнительно хороппе образцы получаются 

только при чисткЪ обваловъ, но зато въ такихъ случаяхъ не всегда можно точно опре- 

дЪлить глубину залеган1я образца. | 

Особенно интересной по богатству палеонтологическихъ данныхъ оказалась кол- 

лекц1я образцовъ изъ буровой № 45 участка 975, присланная въ Геологичесвй Ко- 

митетъь К. М. Юшкинымъ. 

Вотъ перечень образцовъ этой коллекщи: 

107 саж.—бурыя сланцеватыя глины съ брамодотеЙа ищегтефа Апгиз.; 

150 саж. —известковыя, чернаго цв$та конкрещи съ бричаЙз зр., залегаю- 

щя въ зеленыхъ глинахъ съ Л/уйиз зр. (небольшой экземпляръ); 

158 саж. —черныя сланцеватыя глины съ одиночными 5/44 5 зр. и очень 

плохой сохранности раковинами (07а зр. (2); 

163 саж.—мелкая галька и обломки ракуши, связанные известковымъ (зе- 

ленымъ) цементомъ, попадаются мелюкя братодотеЙа; сама порода за- 

легаеть въ зеленоватыхъ глинахъ; 

167 саж.—глины черныя и зеленовато-черныя съ прослоями гальки и битой 

ракуши. Мелюья браодотеЙа, Попах зр., обломокъ небольшой мактры, 

рен 
р) 
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у которой сохранившийся щитокъ своей скульптурой сильно напоминаетъ 

Маси’а Базетой уаг. Копкеп8вз 1); 

168, 170, 174 и 175 саж.-—-доломиты темносе$раго съ буроватымъ отт$н- 

комъ цвфта, съ окамензлостями плохой сохранности, между которыми 

попадается бупаезтиуа зр. (2); 

179 саж.—зеленыя глины съ брамодощейа, мелкими и крупными; осталь- 

ныя раковины, сплющенныя, трохусоподобныя, неопредЪлимы; 

182 саж. —зеленыя глины съ тфми же формами, что съ 179 саж., мелюя 

братодотеЙа (гнфзда, оставпияся послЪ нихъ); доломитъ; 

183 саж.— черныя глины и известняки съ бупаезтуа зр. (2), братодот- 

еЙ4 зр.; 

188 саж. —черныя сланцеватыя глины съ буй4еятуа зр. (?) и брилай$ зр.; 

189 саж.—то же самое; 

207 саж. — песчаникъ съ /е4а зр., ЗралмоЧотеЙа зр. (мелкая), содержитъ 

также мелкую гальку; залегаетъ въ зеленыхъ глинахъ; 

208 саж. —зеленыя глины и песчаникъ съ мелкими браодотейа зр., Бис- 

стиит зр.; 

209 саж.— черныя сланцеватыя глины ©ъ одиночными 6798 зр.; 

210 саж.—черныя сланцеватыя глины съ 0/айз зр.; доломитъ съ неопре- 

дфлимыми ракушками; 

211 саж. — черновато-зеленыя глины съ 693 зр., бупаезтуа зр.; до- 

ломитъ; 

212 саж. — черныя эллипеоидальныя конкреци известняка съ бриз зр., 

Реает зр.; 

213 саж.—черныя и зеленовато-черныя глины съ бриайз и другими не- 

опредЗлимыми окаменфлоетями; 

214 саж. —Бро-зеленыя глины съ 5ри%аз зр. и другими неопредЗлимыми 

окаменфлостями; 

217 саж.—черныя и зеленыя сланцеватыя глины и известняки съ 53а зр.; 

220 саж.—черныя глины и известняки съ бри“чаЙз зр. 

Изъ приведеннаго разрЪза видно, что въ скважин № 45 участка 975 окаменЪ- 

лости встрфзаются часто, причемъ чаще другихъ попадаются бражмодотеЙа и бричайз. 

Отм$тимъ также, что въ верхней части скважины встрфчаются лишь спан!одонтеллы; 

съ 157 саж. до 208 саж. и братодотеЙа, и 5ттайз, наконецъ, съ 209—220 саж. 

попадаются лишь 6/ричайз, зато уже въ большемъ количеств» недёлимыхъ. у 

`) Соколовъ, Н. А. Слои съ Уемиз Гопкетзаз (Средиземноморскя отложешя) на рфкЪ КонкЪ. 

Труды Геол. Комит. Томь ТХ, № 5, стр. 96, рис. 14. 
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Г. П. Михайловск! въ своей магистерской диссертации ') указалъ на неопре- 

дфленность термина „спан!одонтовые слои“; то же самое приложимо и къ „епирали- 

совымъ слоямъ“. На выше приведенномъ разрЪзЪ самые низы можеть быть окажутся 

спир!алисовыми слоями въ тфеномъ смыслЪ этого слова, а слои, пройденные въ верхней 

части скважины, будутъ спантюдонтовыми слоями. Промежуточная же толща, въ которой 

наряду съ брашойотеЙа и бричаЙ$ были встр5чены Луиз зр., Сотща зр. (2), 

ДРопах зр., Маста Баяетой уаг. Гопкепз (2), бупаезпиуа зр., Теда зр., Бисеетит зр., 

Ттосиз зр. (2), отвфчаеть горизонту чокракскаго известняка. 

Точнаго подраздВленя свиты еланцеватыхъ глинъ и песчаниковъ провести нельзя, 

слишкомъ еще мало данныхъ для этого; но подраздЪлене, по крайней мЪрЪ на три 

горизонта, начинаетъ вырисовываться. Мы будемъ, слфдовательно, имЪть: 

1) спантюдонтовые слои; 

2) горизонтъ чокракскаго известняка; 

3) спирлалисовые слои. 

1) Подъ спанюдонтовыми слоями я подразумфваю слои съ брапюдощейа рё- 

слейа Вау; если мощный песчаникъ Мамакаевской балки окажется принадлежащимъ 

КЪ этому горизонту, то водоносная часть свиты сланцеватыхъ глинъ и песчаниковъ 

окажется опредЪленнымъ палеонтологическимъ горизонтомъ. Такое совпадене я считаю 

случайнымъ. 

2) Горизонтъ чокракскаго известняка; чаще всего попадаются браиодотщейа, 

но уже мелке виды вродЪ бр. ифегте@а Апагиз., бр. стазя4ет5 Апагаз., попа- 

даются даже еще боле мелюя формы бралодотеЙа не шире 1 шш. (образецъ изъ 

буровой № 13 Англо-Руеск.-Максимовек. Общ., съ глубины 198 саж.). Часто встрЪ- 

чаются брйчайз зр. Изъ этого же горизонта добыты Му из зр., Сотба зр. (?), 

Лопах зр., Мата Баяетой уаг. КопКепзаз (?), бупаезтуа зр. (?), Геаа зр., Бисс- 

пит зр., Тгос№из зр. и друмя окаменЪлости, оставппяся велфдетые плохой сохран- 

ности неопредЪленными. 

Въ коллекции Е. М. Юшкина имфются еще бурыя сланцеватыя глины съ Рйо[аз 3}. 

Къ сожалфн!ю, вслфдсте путаницы въ этикеткахъ, мЪфстонахождене ихъ мнЪ неизв}- 

стно. По сопровождающимъ мелкимъ спан1одонтелламъ эти Р/о(аз относятся къ опи- 

сываемому горизонту. По скульптурЪ грозненсые Р/юйаз оказываются тождественными 

съ Р/Лоаз зр. изъ сЪвернаго Дагестана, изъ слоя съ богатой, смфшаннаго (средиземно- 

морско-сарматскаго) характера фауны. ВсЪ нефтеносные песчаники Грозненскаго хребта 

относятся, повидимому, къ этому горизонту. 

Можетъ быть, съ теченлемъ времени въ чокракскомъ известнякЪ, какъ ор1ентиро- 

вочный горизонтъ, будутъ выдфлены слои съ примазками угля. Изъ буровой № 1 уч. 

') Михайловский, Г. П. Средиземноморскля отложен1я Томаковки и положене ихъ въ ряду средне- 

м1оценовыхъ образован!й Росси и Кавказа. Труды Геолог. Комит. Томъ ХШ, № 4, етр. 158. 
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351 у меня хранится образецъ углистаго сланца съ примазками угля съ глубины 120 

саж.; другой; образецьъ въ видЪ сЪро-зеленаго песчаника полученъ съ 60—70 саж. 

изъ буровой № 5 участка 12. 

3) Спиралисовые слои повидимому бЪдны песчаниками; отсутствуютъ брато- 

ЧотеЙа; бра попадаютея въ большомъ количеств, иногда известняки переполнены 

ихъ раковинами (образецъ изъ буровой № 50 участка 975 съ глубины 294 саж., 

полученный мною отъ К. П. Мейера); зстрёчены еще булдезтуа зр., Ребеп зр. и 

другя ракуши, оставпияся неопредЪленными. 

Въ петрографическомъ отношен1и веЪ три горизонта, за исключенемъ содержан1я 

нефти, повидимому одинаковы. Можно отмфтить присутсте доломитовъ въ слояхъ 

чокракскаго известняка и въ спир!алисовыхъ слояхъ. ВстрЪфчены окаменфлости этихъ 

горизонтовъ и въ другихъ скважинахъ. 

ОкаменЪлости изъ горизонта чокракскаго известняка извЪетны мнЪ изъ елфдую- 

щихъь мЪетЪ: 

| . ‚ | Глубина въ - 
| № участка. | № 6 йе к ИС: б № участка | № бУРОВОЙ, | ана, Описан1е образца. 

51 1 236 Зеленовато-сзрый известнякъ и зеленыя глины съ 5470- 
ЧотеПа имегтейа А паАги$. 

169 1 137 Зеленов.-с®рый известнякъ съ бражмодотеИа зр. 

12 1 9 Нефтяной песчаникъ съ браиодотеПа зр. и сБрнвымъ кол- | 
| чеданомъ. | 

12 | 5 | 100 Глины и песчаники съ брамодотеЙа зр. 
| | 

16 10 88 (?) Нефтяной песчаникъ, переполненный братиойотеЦа стаз8- 
4етз Апагиз. 

15 4 ОВ Бурая глина съ обломками браодотеЙа зр. 

11 | в) | 74 Известнякъ съ браодотейа ичбегтеФа Апатаз. (надъ 
нефтянымъ песчаникомъ). 

| 
о - = О | 

Е 18 | 198 Известнякъ съ мельчайшими, не шире 1 тти.. 5райо4от- 
Па зр. изъ Ш продуктивнаго горизонта Англ. Русек. Мак- 
сим. Общ. 

Перечисленные образцы, конечно, происходятъ не изъ одного, а изъ разныхъ слоевъ 

горизонта чокракскаго известняка; тфмъ не менфе, расположенныя въ таблицЬ въ на- 

правлени съ У на 0, глубины залегавая этихъ образцовъ ясно указываютъ, что чок- 

ракске слои, залегая на большой глубинЪ въ западной части промысловой площади, 

по мВрБ приближенмя къ Мамакаевской балк, приближаются къ поверхности, ея 

однако не достигая, а удаляясь на востокъ, опять ‘уходятъ въ глубину. 
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Въ Геологическомъ ВКомитетЪ хранятся образцы съ 6/5 зр., полученные изъ 

слЪдующихъ скважинъ: 

р р „ | Глубива въ ов № огка. | № бу - . твое , № учасгк | № буровой и Описан1е образца 

Е 18 215 Глина п известнякь съ брича$ зр. (низы П-го продук- | 
| тивнаго горизонта). | 

И 185) 198 Известнякъ съ Зриайз $. 

975 35 95 Черныя конкрещи съ 54а зр. 

975 38 194 СЪрыя сланцеватыя глины съ сплющенными 678 зр.,. 
Висстиии зр. и др. 

975 | 50 224 Черныя сланцеватыя глины, известнякь 0,05 т., эллипсои- 
| | дальныя черныя известковыя конкрециг--веЪ эти породы пе-. 

реполнены 5ртайзами,. 

Приведенная табличка еще лишв1й разъ подчеркиваетъь всю неопредЪленность, 

начинающаго прививаться въ литературЪ, термина „спир1алисовые слои“. Можетъ быть, 

въ м5етностяхъ, гдЪ отсутствуютъ отложенйя чокракскаго известняка, спанюдонтовые 

и спир1алисовые слои будуть р$зко разграничиваться между собою. Въ такихъ же 

мЪстахъ, какь Грозненсвй районъ или сЪверный Датестанъ, гдЪ не было перерыва въ 

отложешяхъ средиземноморскихъ и сарматскихъ, по одному нахождению брайз’а 

нельзя будетъ устанавливать спир1алисовый горизонтъ. Изъ описанныхъ выше пяти образ- 

цовъ, я считаю принадлежащимь къ спиралисовымъ слоямъ, въ тфеномъ значени 

слова, только образцы изъ буровой № 50 участка 975, тавъ какъ только ихъ глу- 

бина, 224 саж., отв5чаетъ глубинЪ спир1алисовыхъ слоевъ скважины № 45 того же 

участка. Остальные образцы данной выше таблицы ел$дуегъ отнести къ горизонту чо- 

кракскаго известняка. 

Остальной палеонтологическй матералъ изъ буровыхъ скважинъ относится къ 

слоямъ, извЪстнымъ по обнаженямъ на поверхности, и интересенъ въ смыслЪ провфрки 

наблюден1й на поверхности. 

СвЪтло-с®рыя известковыя глины съ Суурютасй’а рез апзетз Мауег и СотЙоден- 

той зр. встр$чены: 

Глубина въ | № участка. № буровой. Описав1е образца. _ | саженяхъ. 

| 
| 87 8 75 СБрыя глины, известковыя съ СОот@одепатот зр. 

165 2 Йй СвЪтло-сфрыя глины съ Схурютаса рез аптзетз Мауег. 
СотПодетато® зр. 

О 5 85 Известнякъ съ Саги $и6-Еиют Апагиз. | 



24. К. Клалицк!Й. 

Характерные сБрые мергеля слоевъ съ Ласв’а гадз ГазК. имЪются изъ скважины 

№ 3 участка 37, съ глубины 108 саж. (2). 

Больше всего имфется образцовъ изъ слоевъ съ бун4езтуа теНета Елеву. Этотъ 

горизонтъ особенно легко улавливается въ скважинахъ, вфроятно, благодаря тому, что 

довольно крупныя бФлыя раковины рфзко выдЪляются на темно-сфромъ фонЪ. Образцы, 

храняцеся въ Геологическомъ Комитет$ и мЪФсторожден!я которыхъ ниже перечислены, 

всЪ по внфшнему виду одинаковы. Порода сЪрая, по сравненю съ криптомактровыми 

глинами даже темно-с$рая, известковая глина или мергель. Лишь въ образцф изъ 

буровой № 14 Московскаго Общества имфемъ чистую сланцеватую глину, не вски- 

пающую съ НС]. 

| | 
| Абеолютныя 

| Глубина въ Е 
№ участка. № буровой. О 

сажевяхъ. ай | уровня моря. 

. ее | 
Баскаковеклй 59 | 159 —-62 

Баскаковсюй 59 118 | +48 

т 3 | 100(7) | --15 (2) 

165 2 52 -— 79 

166 | 3 46 --76 
| | 

то | 5 | 37 Иа 

12 5 Ё44 | +74 | 

12 5 | о а го | 

13 | новая бу- 5 | 0 
| ровая 

р 14 | 52 | 46 

р 16 55 -39 

р 7 | 108. —2 

15' 1 | 298 (2) —118 (?) 

М» стонахожденя приведены въ этой таблицф въ направлении съ У на О, сл$до- 

вательно, по мфрф приближенмя съ \ къ Мамакаевской балкЪ, слои съ бундезтуа 

теЙеха ЕлсВ\, залегаютъ все на меньшей глубинЪ, выходя въ Мамакаевской балкЪ 

на поверхность, а затфмъ опять уходятъь въ глубь по м5рВ нашего удален1я на во- 

стокъ. Такъ какъ эти скважины лежать по простиран!ю антиклинали, то уже приве- 

денный рядъ можеть служить доказательствомъ того, что антиклиналь является при- 

поднятой въ центральной части. 

ИнтереснЪ®йпий матералъ былъ добыть вращательнымъь бурешемъ при проходк$ 
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буровой № 3 на участкБ 37 (Клейна); часть колонокъ, добытыхъ при этомъ, при- 

слава Е. М. Юшкинымъ въ Геологичесмй Комитетъ. 

Въ присланныхъ образцахъ, допускающихъ даже измфреше паден!я (26°), можно 

сразу узнать свфтло-с5рыя глины съ Согао4еп гоп зр. и расплющенными рако- 

винами, вЪроятно СОгурютасй’а; сЪрые мергеля съ характерными окаменфлостями го- 

ризонта съ Мас’а [адйз ГазК. (?), темно сБрыя глины и мергеля съ бупаезтуа 

теЙеха Елспу. (?), а также характерные известняки этого горизонта. 

Къ сожалЪнИю, этикетки, приложенныя къ этимъ образцамъ, отмфчаютъ глубины, 

не отвфчающая дЪйствительности. Еели цифры этикетокъ принять за дфйствительныя, 

то слои перепутываются самымъ невфроятнымъ образомъ, напр., криптомактровые слои 

образуютъ двф пачки въ слояхъ съ булдезтуа теНеха Елевлу. (?), слои съ Масга 

ад ГазК. (?) оказываются залегающими подъ горизонтомъ съ буи4езиуа те- 

Неха Елевм. (?) ит. д. 

Конечно, такое хаотическое залегане должно было бы отразиться на поверхности, но 

такъ какъ ничего подобнаго не наблюдается, то, очевидно, обозначен1я глубинъ на 

ярлыкахъ невфрны. Можно только пожалЪть, что пропаль для науки такой исключи- 

тельной цфнности буровой матерталъ. 

Дополнительныя наблюдешя въ Сунженскомъ хребтЪ. 

Для выяснен1я характера нефтеносной толщи, помимо изученя матерлаловъ изъ 

буровыхъ, я прибЪгь еще къ другому способу, а именно, къ отысканшю въ окрестно- 

стяхъ Нефтяного хребта такихъ обнаженй, въ которыхъ выступали бы на поверх- 

ность слои Грозненской нефтеносной толщи. Попытки вЪ этомъ направлен!и скоро 

увЪнчались успфхомъ, такъ какъ и въ Терскомъ и въ Сунженскомъ хребтЪ нашлись 

такля обнажен1я. Особенно интересны въ этомъ отношен1и обнаженя Сунженскаго 

хребта, которыя, кром$ того, и легче доступны, благодаря Владикавказской дорогъ, 

проходящей у южнаго подноямя хребта. 

Станцтя Карабулакская. 

Къ №О оть станции сохранились слфды неудачныхъ ') работъ. Между разобран- 

ной буровой вышкой и домомъ, въ канавЪ обнажены сЪрыя листоватыя глины, а ВЪ 

выемкЪ около буровой скважины видны боле темныя глины, въ которыхъ залегаютъ 

болышя эллипсоидальныя конкрещи очень желфзистаго доломита. Эти породы сильно 

1) Сравни: Нефтяное ДФло за 1899 г. № 3, стр. 172, № 8, етр. 398, № 24, стр. 1296—1297; Н. Д. за 

1900 г. № 21, стр. 1247—1949. 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., выц. 24. 4 
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напоминаютъ сферосидеритовый горизонть сфвернаго Дагестана (особенно поразительно 

ихъ сходство съ разрЪфзами Бельги-тюбе и Кара-тюбе Темиръ-Ханъ-Шуринскаго округа). 

Къ М оть вышки раеположены одинъ за другимъ 2 пруда: большой и малый. 

На западномъ берегу большого пруда въ двухъ незначительныхъ копанкахъ, напол- 

ненныхъ водой, просачивается нефть, глазки которой плаваютъ на поверхности воды. 

Съ восточной стороны нижняго (большого) пруда видны темно-сфрыя сланцеватыя 

ГЛИНЫ. 

Въ слЗдующей къ западу балкЪ сохранился прудъ боле значительныхъ размЪ- 

ровъ. ЗдЪеь искусственными работами обнажены темно-сЗрыя сланцеватыя глины ©ъ 

рядами эллипсоидальныхъ конкрешй доломита, которыя соотвфтствуютъ (?) сферосиде- 

ритовому горизонту сфвернаго Дагестана. 

Гливы на поверхностяхъ отдЪльности смочены нефтью, внутри сух!я; содержатъ 

отпечатки рыбъ. Впереди пруда слЪды бывшихъ построекъ. Восхождене на хребетъ 

не дало большихъ результатовъ. Найдены обломки известняка съ 53 зр. и за- 

м$фченъ выходъ песчаника, идупй параллельно гребню по южному склону. Можетъ 

быть, это тотъ же песчаникъ, изъ котораго выбиваются Михайловске источники. 

Въ этой части Сунженскаго хребта мы имфемъ сверху внизъ: ; 

известняки съ 2/18 зр.; 

мощный песчаникъ (вБроятно, песчаникъ Михайловскаго источника); 

известнякъ, ‘довольно мощный, но безъ окаменЪлостей; 

известнякъ съ Бри в5 зр.; 

темно-с$рыя сланцеватыя глины съ рядами эллипсоидальныхь конкрецй 

доломита (=(?) сферосидеритовый горизонтъ сфв. Дагестана); 

глины съ нефтью на поверхностяхъ отдЪльности; 

свфтлосфрыя сланцеватыя глины. 

Простиране МО 84°, падеше № С 55°. 
Буровыя скважины заложены въ низахъ горизонта съ конкрещями доломита и 

проходятъ затБмъ толщу свЪтло-сЪрыхъ сланцеватыхъ глинъ. Сколько-нибудь значи- 

тельныхъ песковъ или песчаниковъ ветрфчено не было. 

СЪрыя сланцеватыя глины Карабулакскаго разрфза по внЪшнему виду вполнЪ 

сходны съ с$рыми сланцеватыми глинами Грозненскаго хребта, но, конечно, стратигра- 

фическое положене ихъ совсЗмъ иное. Грозненсмя глины — средне-сарматскаго воз- 

раста, а Карабулакскля—палеогеноваго (?). 

Станция Сл$пцовская. 

Если итти отъ станщи на О по полотну желфзной дороги до (перваго) ручья, 

зат$мъ подняться вверхъ по теченю, то придемъ къ холоднымъ сфрнымъ ключамъ, 
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двумя группами выходящимъ изъ песчаника, круто падающаго на №. Вода этихъ клю- 

чей разбавляетея еще ручейкомъ, прор$зывающимъ песчаникъ. Надъ этимъ песчани- 

комъ были встрьчены не 1% зи обломви конкрецй съ Сгурю4ой $инозиз Оон., 

куски известняка ') съ мелкими браноЧонеИа и другими, плохо сохранившимися, 

формами и наблюдались выходы двухъ песчаниковъ. 

Ниже холодныхъ сБрныхъ ключей, по течентю, мы видимъ въ глинахъ: небольшой 

песчаникъ, прослои известняковъ, рядъ черныхъ конкрешй известняка, четыре доло- 

митовыхъ прослойки въ 0,10 ш. каждый; песчаникъ; известнякъ 0.40 шщ.; известнякъ 

0,65 ш. 

ОкаменЪлостей не удалось найти. По петрографическимъ призвакамъ это по- 

роды чокракскаго известняка. Простираше ХО 83°, падеше М С 80°. 

Но гораздо больш!й интересъ представляеть экскурая по балкЪ, пересекающей 

полотно желЪзной дороги немного восточнТте 681-го верстового столба. Отъ станщи 

СлЪпцовекой это въ 21/,—3 верстахъ. 

Приложенный разрзъ (таблица ПШ), составленный по этой балкЪ, является только 

наброскомъ, иллюстрирующимъ характеръ слоевъ чокракскаго известняка, развитыхъ 

вЪ этой балкЪ. (Для построенля точнаго разрфза не имЪфлось давныхъ, т. к. при 

экскураяхъ я пользовалея пятиверстной картой). 

Въ спиралисовыхъ слояхъ этого разрЪза были заложены скважины, встрЪтивяия 

слой асфальта, кажетея, на глубин 100 саж.; нефти не было получено. Слой асфальта 

выходить на поверхность. 

Станпля СЪФрноводекъ. 

Недалеко отъ станцш находится Михайловеый горяч сЪрный источникъ, выхо- 

дящй изъ бЪлаго кварцеваго, почти вертикально стоящаго, песчаника. 

Балка этого источпика въ верхней своей части, повыше сЪфрныхъ ключей, при- 

нимаетъ нЪеколько сухихъ балокъ, по которымъ обнажаются коренныя породы Сун- 

женскаго хребта. Подымаясь по самому восточному изъ этихъ сухихъ руселъ, нЪко- 

торое время приходится итти по мошпой толщЪ глинъ ео множествомъ прослоевъ 

известняка. Въ одномъ такомъ прослоф встрЪчены были буйчайз?ы, а выше былъ по- 

добранъ не и зи кусокъ известняка съ Зраню4отейа зр. 

Совершая дальпфйпий подъемъ на хребетъь по дорог, переваливающей черезъ 

гребень Сунженскаго хребта, мы видимъ склонъ усфяннымъ множествомъ обломковъ 

известняковъ. Эти изьестняки напомиваютъ горизонть съ буп4езтуа тейета Елейм. (2) 

Нефтяного хребта. Выше по склону, въ выбросахъ изъ норъ какихъ-то грызуновъ 

попадаются кусочки мергеля, млгкаго, маркаго и м$лоподобнаго, очень характернаго 

‘) Повидимому, тождествень съ известиякомъ, найденнымь у ст. СБрноводекъ выше Михайловскаго 

источника. 



28 К. ВлАлицкгЙ. 

для слоевъ съ Масйа [ад я ГазК. (?) Грозненскаго хребта. Еще выше, въ тЪхъ же 

выбросахъ изъ норъ видны глины, похожля на криптомактровыя, а почти у гребня 

наблюдаются уже сБрыя сланцеватыя глины. 

На самомъ гребнф лежитъ известковая галька, вЪроятно, разрушенный акчагыль- 

сый конгломератъ. 

Аналог1я съ Нефтянымъ хребтомъ въ петрографическомъ и стратиграфическомъ 

отношен1яхъ полная. 

Идя по гребню на западъ до перваго поперечнаго гребня, водораздЪльнаго для 

группъ Михайловекаго и Слфпцовекаго источниковъ, встр$чаемъ карьеръ, заложенный въ 

галечникз; зд$еь попадаются куски уцфлЪвшаго конгломералта. 

Спускаясь внизъ по поперечному гребню, только что упомянутому, мы встр®чаемъ 

т же породы, но уже въ обратномъ перечисленному порядкЪ. Известняки, напоми- 

наюпие верхи криптомактроваго горизонта, марюе мергеля (въ выбросахъ изъ норъ) 

слоевъ съ Л/асй’а [гадйз ГазЕ. (?), обломки твердыхъ известняковъ горизонта съ 

буп4езтуа тейела Елевм. (?), обломки ржавыхъ известняковъ и песчаниковъ съ 

бралиодотеИа зр. Ниже наблюдаются выходы тонкихъ песчаниковъ, обломки извест- 

няковъ. Самая интересная находка сдЪлана на концЪ этого поперечнаго гребня, гдЪ 

онъ развфтвляется на двЪф вЪтви, идупйя по обфимъ сторонамъ балки Михайловскихъ 

источниковъ. ЭдЪеь былъ встр$ченъ небольшой мощности темно-ржаваго цвЪта извест- 

някъ, переполненный отпечатками мелкихъ братюдотщеЙа зр., Атса зр., Сат@ит зт., 

Тейта (?) зр., Маста зр., Му виз зр. По фаунЪ и всЪмъ остальнымъ признакамъ 

этотъ известнякъ тождественъ съ проелоемъ со см$шанной фауной средиземноморскихъ 

и сарматскихъ формъ изь Варантайскихъ горъ Темиръ-Ханъ-Шуринскаго округа. 

Ниже идутъ песчаники и пески, еще ниже обломки известняковъ съ ри“ зр., 

пески. 

Въ сухой балкЪ, ведущей къ Михайловскому источнику, видны темныя сланце- 

ватыя глины; въ нихъ залегаютъ ‘сер!и зеленыхъ глинъ съ ярко-охряного или ржаваго 

цвфта известняками. Опять таки эти породы внфшнимъ своимъ видомъ сильно напо- 

минають породы Карантайскихъ горъ. Изъ окаменфлостей встрфчены 5/43 зр. и 

въ известковистыхъ конкрещшяхъ ракушки плохой сохранности. Въ этихъ же глинахъ 

наблюдаются тонке песчаники. 

Подъ песчаникомъ Михайловскаго источника лежать сзрыя глины; ниже черныя 

съ прослоями доломитовъ. Къ югу оть зданй видны крутостоящие песчаники и извест- 

няки. Не 41 8#и ветрфчены обломки известняка съ браодотеЙа зр. 

СосБдне Слпцовеке источники образуютъ также ручеекъ, на лФвомъ берегу ко- 

тораго у желЪзной дороги обнажаются акчагыльеве слои. Въ карьерЪ, немного повыше 

моста, обнажается песчаникъ, покрытый известнякомъ изъ мактровыхъ ядеръ. Прост. 

МО — 86” пад. 3 (56°. Выше этихъ породъ, уже подходя къ полотну желёзной 

дороги, саженяхъ въ тридцати отъ насыпи, обнажены иловатые пески съ хорошо сохра- 
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нившимися Л/асёга зибсазма Ап@гиз. и Сатиип Чотфта Апагаз. Въ верхахъ этихъ 

песковъ встр$чаются тоне, часто расположенные, известковые прослойки. 

РазрЪфзъ южнаго склона Сунженскаго хребта у станции СЪрноводекъ представляется 

сверху внизъ въ такомъ видЪ: 

конгломератъ, вЪроятно, акчагыльскй, образующий розсыпи гальки по гребню; 

сЪрыя сланцеватыя глины; 

криптомактровые слои; 

свЪтлыя глины съ маркими, мфлоподобными мергелями (вЪроятно, горизонтъ 

съ Маска рад з ПазК.); 

сер1я твердыхъ известняковъ (горизонтъ съ буи4езтуа тешеха Елей\м); 

слои съ брапюдощеПа, песчаники и известняки; 

известнякь со смфшанной фауной средиземноморскихъ и сарматскихъ формъ; 

сланцеватыя глины съ прослоями известняковъ, встрЪчены 5445 зр., ора- 

паодотеЙа зр.: | 

песчаникъ Михайловскаго источника, круто стоящий; 

песчаники и глины, въ известковыхъ проелойкахъ братодотщейа зр.; 

акчатыльск!е пески и известняки съ Са’@ит 4отфта Ап@агиз., Масиа зиф- 

сазма Апагиз., лежаце, конечно, несогласно на слояхъ съ 9ра70- 

Чотеа зр. 

Песчаникъ Михайловскаго источника поставленъ вертикально; породы, лежащля 

выше него, падаютъ на сЪверъ, а расположенныя по склону ниже обнаруживаютъ 

южное паден!е. 

Ясно изъ всего сказаннаго, что Сунженсый хребеть представляетъ антиклиналь, 

подобную Грозненской. 

С$рноводскъ — Самашкинская. 

Въ 2 часахъ ходьбы отъ ОЪрноводска на О находится брошенная вышка, зало- 

женная во всякомъ случа выше песчаника Михайловскихъ источниковъ. 

Въ выемкЪ для пруда обнажены зеленовато-сЪрыя глины и охряно-желтые пес- 

чаники незначительной мощности; есть известняки. По внЪшнему виду это породы 

слоевъ со смфшанной фауной (чокраксый известнякъ). Найдены плохля брайз”ы. 

Прост. М\У— 85° пад. М (35°. 

Станп1я Самашкинская. 

На сфверномъ склон быль найденъ выходъ известняка-ракушника съ ядрами 

акчагыльскихъ формъ. Гребень хребта усыпанъ известняковой галькой (разрушенный 

конгломератъ). 
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По южному склону сверху внизъ встр$чены: 

обломки известняковъ —(горизонтъ съ бул4езтуа теЙеха Елеву. (2); 

выходы трехъ песчаниковъ; 

десять выходовъ известняка, изъ которыхъ нижше съ прост. Х\№— 80° 
а > опо 

пад. 5 228 —29`; эти известняки относятся, вБроятно, также къ ело- 

ямъ съ бупезтиуа тейеха Елейу. (?). 

ЮжнЪБе наблюдается повышен1е рельефа оттого, что здЪсь проходитъ конгломератъ 

(акчагыльскй?), образующий много розсыпей гальки. 

У подножая ветр$ченъ уже несомяфнный акчагылъ. Приведенный разрЪзъ также 

служить подтверждеемъ антиклинальнаго строен1я Сунженскаго хребта. 

Разъфздъ Заканъ-ЮртовсЕкй. 

Бъ карьерЪ у подножия хребта ветр$чены песчаники съ акчагыльскими формами. 

О тектоникЪ Нефтяного хребта. 

А. М. Континъ первый выяснилъ тектопику Нефтяного хребта. По его опи- 

сан1ю Грозненсюй хребетъ является аптиклинальной складкой съ крутымъ сБвернымъ 

и боле полого падающимь южнымъ крыломъ. Ось антиклинали не совпадаеть съ 

гребнемъ хребта, а проходить почти у сфвернаго подвожля. По простиранию антикли- 

нали центральная часть является приподнятой, почему въ Мамакаевской балкЪ обна- 

жаются наиболЪе древне слои. 

Послфдуюцие изелЪдователи считали тектонику’ болфе сложной. Такъ Е. М. 

Юшкинъ писаль о главномъ продольномъ сбросв, отдБляющемъ круто-падающе плаеты 

сЪверпаго крыла отъ болфе пологихъ южнаго. Мн$ не удалось найти никакихъ ука- 

зан1й на присутстие такого сброса. Если и попадаютея продольные сбросы, то они 

до Того незначительны, что не могутъ быть выражены даже при такомъ крупномъ 

масштабЪ, какъ 100 саж. въ дюймЪ. 

На карт, приложенной къ отчету Е. М. Юшкина, пацечатанному въ Изв. Геол. 

Комит., нанесено громадное количество паден!й и простирав1й; при взгляд на этотъ 

планъ получается впечатльне о какомъ-то хаотическомъ залеганши породъ. Не сомо$- 

ваясь въ достовфрности каждаго отдЪльнаго наблюден!я, думаю, что Е. М. Юшкинъ 

не считалел въ должной мВрЪ съ двумя явленями, очень распространенными въ Грознен- 

скомъ хребтЪ: 1) съ оползнями и 2) съ заворотами пластовыхъ хвостовъ въ сторону 

склова (НаКеп\уегев). Благодаря поелфднему явлению, во многихь м$етахъ сфвернаго 

крыла антиклинали наблюдается южное падене, но въ выемкахъ боле значительной 
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глубины можно убЪдиться, что такое южное падев1е свойственно только верхнимъ кон- 

цамъ пластовъ, на глубинЪ они залегаютъ нормально (т.-е. съ падешемъ на №). 

И. Н. Стрижовъ въ своей послфдней работБ „О строени Грозненскаго Нефтя- 

ного мВеторожденя“ ') трактуетъь Грозненскую антиклиналь, какъ опрокинутую складку, 

на основан наблюденй у устья Мамакаевской балки, гдЪ въ акчагыльскихъ илова- 

тыхъ пескахъ и глинахъ наблюдается южное падене вмЪсто сЪвернаго. Такъ какъ 

замЪрены только хвосты пластовъ, то выводы И. Н. Стрижова не убЪдительны, тфмъ 

болфе, что по вефмъ остальнымъ даннымъ падев1е породъ въ Мамакаевсекой балкЪ 

сЪверное. 

Изъ опрокинутости складки И. Н. Стрижовъ дФлаеть рядъ конкретныхь выво- 

довъ: 1) Въ №45 уч. 975, на глубин около 200 саж. приблизительно, долженъ быть 

встрфченъ пластъ шурфа № 16 (акчагыльсмй песчавикь (?)). 2) Въ № 2 Неклепаев- 

скаго участка Общ. Шписъ (глубина 333 саж.) глубже 200 саж. не обнаружены бо- 

гатые нефтяные пласты, очевидно, скважина вошла въ подогнутые пласты сЪвернаго 

склона. 

Но въ № 45 уч. 975 (сравни стр. 20) были встрЪчены на глубинф 208 саж. п 

ниже самые глубоке горизонты, — а именно, спир?алисовые слои (второй средиземно- 

морсвй ярусъ). Эти же слои встрЪчены въ № 50 уч. 975 на глубинЪ 224 саж. То, 

что скважипа № 2 Неклепаевскаго участка не встр$тила на большой глубинЪ богатыхъ 

нефтяныхъ пластовъ, не можеть служить доказательствомъ опрокинутости складки. 

ВЪдь, слфдовало бы ожидать какъ разъ обратное, т.-е., что скважина, пройдя нефте- 

носные пласты, прорЪжетъ ихъ вторично и обнаружитъ такимъ образомъ двойное число 

нефтяныхъ пластовъ. : 

Мое воззрЪ не на тектонику нефтяного хребта, изложенное на карт и въ раз- 

рЪзахъ, ближе всего подходить ко взглядамъ А. М. Коншина. Существеннымъ отли- 

ч1емъ являются, однако, установленные поперечные сбросы; изъ этихъ сбросовъ запад- 

ный нанесенъ прерывистой лин!ей только потому, что не было данныхъ для точнаго 

нанесен1я его мфстонахожденя. Сбросъ, проходяц!й черезъ участокъ 975, раздЪляетъ 

скважины этого участка на сухя и на водоносныя: къ \\ отъ сброса скважины уч. 975 

безводны, а къ О—съ водой. Изъ карты видно, что восточное крыло этого сброса 

является опустившимся или же западное приподнявшимся. 

Весьма вЪроятно, что наиболфе западныя скважины (планшета Г) съ сильными 

притоками горячей воды также отдЪлены сбросомъ отъ остальной части, но удосто- 

вфриться въ этомъ не удалось велфдетйе необычайнаго однообраз1я толщи срыхъ 

сланцеватыхъ глинъ. 

Приложенный разрЪзъ черезьъ Мамакаевскую балку (сравни плавшетъ П) по- 

строенъ по наблюденямъ на поверхности. На этомъ разрЪзЪ слфдуетъ обратить вни- 

') Горн. Журн. 1905. Томъ Т, етр. 888—890. 
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ман!е на большую разницу въ мощности средняго сармата на обоихъ крыльяхъ анти- 

клинали, причемъ уменьшен!е мощности наблюдается, какъ въ горизонтЪ сФрыхъ слан- 

цеватыхъ глинъ съ остатками рыбъ, въ которомъ оно особенно рфзко выражено, такъ 

равно въ криптомактровыхъ слояхъ (отсутетвують известняки верхней части этихъ 

слоевъ). То же самое, конечно, выражено на картЪ. 

Изм$нене мощности горизонта с$рыхъ сланцеватыхъ глинъ безъ труда объясняется 

несоглаенымъ залеганемъ акчагыла на сЗрыхъ сланцеватыхъ глинахъ, размытыхъ не- 

равном$рно передъ отложенемъ акчагыльскихъ слоевъ. Въ криптомактровымъ слоямъ 

это объяснене неприложимо, такъ какъ сЪрыя сланцеватыя глины вездЪ покрываютъ 

согласно эти слои. Исчезновен1е известняковъ можно объяснить или сбросомъ, или до- 

пустить, что известняки здфсь выжаты. Второе объяснене мнЪ кажется наибол%е вЪр- 

нымЪъ, потому что въ Мамакаевской балкЪ во многихъ обнажен1яхъ наблюдаются несо- 

мнфнные признаки сжал1я породъ. 

Такъ, въ водомоинЪ уч. 42 сближены вс твердые прослойки (известняки и из- 

вестковые песчаники) спан!одонтовыхъ слоевъ, а глины, ихъ раздЪлявиия, совершенно 

выжаты. По главной дорогь Мамакаевской балки виденъ известнякъ слоевъ съ бул- 

аезтуа теЙела ЕлеВ\., порванный и съ надвинутыми другъ на друга концами, такъ 

что на нфкоторомъ протяжени известнякъ имфетъ двойную мощность. Совершенно 

обратвое, т,-е. растяженше, наблюдается, напр., на восточномъ конц антиклинали, 

на промыелахъ Московскаго Общества, гдЪ даже въ обнажешяхъ непосредственно на- 

блюдается разорванность известняковъ криптомактровыхъ слоевъ. 

Нефтеносная толща этого разрфза не разработана, потому что изъ им$ющихея въ 

моемъ распоряжении описавй этихъ скважинъ, гдз почти безпрерывно идуть „глины 

съ песками“, ничего нельзя было вывести. 

РазрЪзъ черезь Англо-Русское Максимовское Общество (сравни планшетъь Ш) 

составленъ по наблюденямъ на поверхности и по прекрасному разрЪзу М. В. Мак- 

симова. Разрфзъ схематизированъ въ довольно сильной степени; опущены т$ изгибы 

и искривлен1я, которые нефтеносные песчаники обнаруживаютъ въ сводовой части. 



О ЗАЛЕГАНШ НЕФТИ ВЪ ГРОЗНЕНСВОМЪ 

ХРЕБТЪ. 

Разсематривая разрЪзъ Грозненскаго хребта, приведенный на стр. 9, и обращая 

вниман!е исключительно на петрографическля особенности отдЪльныхъ горизонтовъ, мы 

должны провести р$зкую границу между сарматскими отложенями и спанюодонтовыми 

слоями. Выше этой границы залегаютъ глины, т.-е. непроницаемыя для воды и нефти 

породы; песчаники совершенно отсутствуютъ. Ниже упомянутой границы мы наблю- 

даемъ обратное: мы видимъ въ сланцеватыхъ (бурыхъ) глинахъ многочисленные, различ- 

ной мощности, прослои песчаниковъ, которые являются вм$стилищами для воды и для 

нефти (см. разрззъ М. В. Максимова, стр. 19, таблица Г). На томъ же разрзЪ 

М. В. Максимова мы видимъ, что только верхняя часть этой свиты песчаниковъ является 

водоносной, нижняя же нефтеносна. Мощный водоносный песчаникъ Максимовскаго 

разрЪза, вЪроятно, тождественъ съ мощнымъ песчаникомъ, обнажающимся на днф Ма- 

макаевской балки (см. планшеты П и ПУ. На участкахъ 975 и 976 этотъ песчаникъ 

въ обнаженяхъ является битуминознымъ, а въ прежнее время изъ него добывалась 

колодцами нефть. ВЪроятно нефть попадала въ песчаникъ Мамакаевской балки изъ 

нижележащихъь нефтеносныхъ песчаниковъ, которые въ этомъ мЪетЪ ближе всего под- 

ходять къ поверхности, ея однако не достигая. Въ путяхъ для такого незначительнаго 

передвижен1я нефти недостатка не было, такъ какъ Мамакаевсмй рамонъ является 

наиболЪе дислоцированнымъ участкомъ всего Нефтяного хребта. Въ данномъ случаЪ 

вода не препятствовала проникан!ю нефти потому, что распред$лена въ водоносномъ 

песчаникЪ по законамъ гидростатики, оставляя незанятыми наиболЪе возвышенныя 

части водоноснаго пласта '). 

1) Въ скважинахъ планшета Г встрфченъ песчаникъ съ сильпымъ притокомъ горячей воды. По всей 

вЪроятности, этотъ песчаникъ есть только часть мощпаго песчаника Мамакаевской балки, отдфленная 

"Труды Геол. Ком. Нов. сЕР., вып. 24. 5 
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Песчавикъ Мамакаевской балки я отношу къ спанюдонтовымъ слоямъ въ тфеномъ 

смысл этого слова (ср. стр. 21); но возможно. что новыя палеонтологическя находки 

заставятъ отнести этотъ песчаникъ къ чокракскимъ слоямъ. При принятомъ мною стра- 

тиграфическомъ д$лен1и получается такое распредфлене для воды и пефти: вода пру- 

урочена къ спанюдонтовымъ слоямъ, нефть къ чокракскимъ. Констатируя для Грознен- 

скаго района нахожден1е нефти въ песчаникахъь чокракскихъ слоевъ, я долженъ ого- 

вориться, что не считаю чокракскле слои мЪстомъ образованя или первичнаго зале- 

ган1я нефти. 

ТЬ же чокракеюе слои, которые въ Нефтяномъ хребтЪ на поверхность не вы- 

ступаютъ, хотя и подходятъ къ ней весьма близко въ Мамакаевской балк, обнажаются 

на поверхности въ сосБднихъ хребтахъ, въ Терскомъ и Сунженекомъ, и притомъ на 

значительномъ протяжени. Въ этихъ обнажен1яхъ (выходахъ) песчаники чокракскихъ 

слоевъь являются чистыми, даже не битуминозными, и, вЗроятно, никогда еще не были 

пропитаны нефтью '). Если бы чокракеке слои были мЪфетомъ первичнаго залеганя 

нефти и только впослЪдетви лишились ея, то, навЪзрное, сохранились бы каве-нибудь 

признаки былого присутстия нефти, хотя бы въ видЪ окрашиван!й. 

Нефть, какъ подвижное ископаемое, перемфщаетея, подобно вод, по пористымъ 

пластамъ и по сбросамъ. Откуда проникла вефть въ песчаники Грозненскаго хребта, 

пока нельзя установить, такъ какъ изелфдованъь слишкомъ незначительный районъ. 

Можетъ быть, со временемъ, когда изсл5дован1я распространятся во всф стороны отъ 

Нефтяного хребта. удастся разрЪшить этотъ вопроеъ. Воззрзне Юшкина, что сводъ 

антиклинали отдЪленъ сбросомъ отъ ея сЪвернаго крыла, воззрЪн1е, которое такъ изящно 

объясняло различе въ нефтеносности 2) обоихъ крыльевъ антиклинали, должно быть оста- 

влено, такъ какъ на поверхности не удалось найти никакихъ указанйй на существо- 

ван1е такого сброса. 

ТЪ сбросы, которые мнЪ удалось закартировать и которые разбиваютъ Мамакаев- 

сый районъ ва клинообразные отдфлы (ср. планшеты П и Ш), не могутъ считаться 

путями, по которымъ проникла нефть въ Грозненсый районъ; эти сбросы обнаружи- 

вають по отношеню къ вод и нефти характерь непроницаемыхъ перегородокъ °), 

а не проводящихъ путей. 

сбросомъ, отрфзавшимъ путь горячей водЪ, отъ остальной части пласта. Догадка о существовав1и этого 

сброса нуждается въ подтвержден. 
*) Въ вид возраженя мнф могли бы указаль на слой асфальта близъ станши СлЪицовской. Но 

этотъ слой отноеится къ спир1алисовымъ слоямъ (см. стр. 27), а о сппр1Лалисовыхъ слонхъ Грозненскаго 
района мы знаемъ пока еще слишкомъ мало, чтобы дЪлаль о нихъ каке-нибудь выводы. 

*) Въ Грозненекомъ район сЪфверное круто падающее крыло антиклинали считается непродук- 

тивнымъ, на основаниг безрезультатныхъ буренй, произведенныхъ въ сфверномъ крылЪ на участкахъ 

Моековск. Общ. и Авг4о-Русск. Маке. Общ. Въ вастоящее время скважины закладываются только на 

свод антиклинали и на, прилегающей къ своду, части южнато крыла. Подробности можно найти въ 

многочисленныхъ статьяхъ и замЪткахь ЕЮ. М. Юшкина. 
3) Ввимательному читателю можеть показаться, что я самъ себф противорЪчу. Немного выше, го- 

воря о песчаник Мамакаевской балки, я объясняль его битуминозность проникновенемъ нефти изъ 
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На, стр. 31 было уже указано, что сбросъ, проходящий черезъ участокъ 975, раздЪ- 

ляетъ скважины этого участка на сух!я и водоносныя. Другой примфръ представляетъ 

сбросъ между участками 16 и 11 (см. планшетъ П). Ёъ западу отъ этого сброса сква- 

ЖИНЫ фонтанировали нефтью, къ востоку отъ сброса, на участкЪ 11, нефтяныхъ фон- 

тановь не было, нефть добывалась только тартанемъ. Можетъ быть, скважины съ го- 

рячей водой въ запалномъ районЪ (см. планшетъ Г) также отдфлены сбросомъ оть 

остальныхъ; подмфтить такой ебросъ на поверхности мнЪ не удалось, потому что въ 

этой части района очень мало обнаженй, а горизонтъ здесь развить какъ разъ самый 

однообразный (сЪрыя сланцеватыя глины). 

Въ заключене, несколько словъ о долинф р$Ъки Нефтянки, которая всегда воз- 

буждала интересъ изелЪдователей Грозненскаго района, а когда-то интересовала и 

промышленниковъ, такъ какъ входила, хотя и съ извфстными оговорками, въ „завЪ- 

домо нефтеносную площадь“. Для построен1я разрЪза черезъ эту долину (см. таблицу ПТ) 

имфетея только скудный матералъ, добытый изъ глубокой буровой скважины на участк 

(бывшемъ) Германа. Въ тому, что опубликоваль объ этой скважинЪ Н. И. Андру- 

совъ 1), я могу прибавить лишь немного. МнЪ удалось розыскать образцы еъ глубины 

228 саж. въ вид сБрыхъ, характернаго цвЪта, акчагыльскихъь глинъ и темно-сёрыхъ 

песковъ съ поломанной ракушей. Среди обломковъ наблюдаются кусочки замочнаго 

края небольшихъ мактръ (вродБ Л/аса зифсазуа или М. катафидаяса), обломки 

Сат@ит 4отфта Ап@гиз., и мелыя С!еззима зр. Общая глубина этой скважины 

346 саж.; весьма вфроятно, что она остановилась въ акчагыльскихь слояхъ. Этой 

скважин осталось пройти до чокракскихъ слоевъ еще около 250 саж. Такимъ обра- 

зомъ, нефтеносные пласты Грозненскаго хребта залегаютъ въ долинф р. Нефтявки на 

глубин 600 саж. отъ поверхности. 

нижележащихь песчаниковъ по сбросамъ, здфеь же приписываю сбросамъ задерживаюний характеръ. 

ПротиворЪч1е только кажущееся, Тамъ рфчь шла о частныхъ незначительныхь перемфщеняхъ небольшало 

количества нефти; здфеь затронуть обийй вопросъ: откуда пришло все количество нефти Грозненскаго 
района? 

*) Андрусовт, Н. Матер!алы къ познаню Прикасшйскаго неогена. Акчагыльске пласты. Труды 
Геол. Комит. Томъ ХУ, № 4, стр. 28. 

5* 



ПАЗ МАРНТАСЕВТЕТ УОМ @ВОо7МУ.. 

Везиш 6. 

Масп УМУ уоп 4ег За Стохпу] пи Тегек- безе ев ей еш Сешгее В, 

\е]спез, {т0ф% зешег иптфейещеп4еп Гапсепегутескипе (23 Ка) цп@ зешег сегшоеп 

ге]айуеп Ноте (118 ха 200 ш), ааЁ ощеп Камей зерг еп еп агоезже жага, зе 5 

аа Кат(еп уоп 30 сегтсет Маззцафе зе 7. В. № 49 ш Зи@егз НапдаЙаз. Уоп 

4еп газузевеп Ашогеп \та 41е3ез Сетое аз ет Ап ааЕг 4ез Зипйа-Се1гоез 

регасв1е, шешег Апуеё пас, 156 ез афег уоПкоттеп т@у1Чаей, 4а ез ш 4еКо- 

п1зевег Ншяей6 уоп ешег зе уз л@юеп АпикПтаМаЦе сеф4её эмга. Зевой зей 

Коп\т (1892) уи5зеп м1’, 4азз @е ЗайбеШие 4ег АпакПиае пе ши 4ег Кашш- 

Пие 4ез Сеьтоез хазалитеп М, зоп4еги ап еп пбтАНсвеп Сеьтозазз сегаске 196, 

(уего]есйе @е РгоШе аа Вай П папа Ш 4ег Каме ипа аз Вурзотейчзеве КатсВеп). 

Копуш збее ааеВ 2легзё #36, Шазз ш ег Утесве ато Фе ЗайеПие 4ег АпиЕпта]е 

сектатие 13$, 50 азз пп хешта]еп 'Тейе 4ез деытеез @е аА\безеп Нот1хотие 2а Тасе 

{тееп, уоп Мег алз афег аЛзеео а ТаПеп ип 7\ат, тазей пас Хот@еп ип За4еп, 

абег а|тайПсй пасй Озеп ипа \Мезеп (уегесве Ва П ава Ш 4ег Каме). Оег 

Могаййое! Чег Кафе збейё че! (40’—90°), ег за@аНеве 1 Часвег ет (20°—30°) 

ци сай Насв (6”—15°) зепкеп чей @е Зешемеп пасй Озей па \Уезеп. 

ле Охоте, (аа ег Каме Чагсь @е Арвалаие ег Вов бевег хат Ачзагаск 

секоштеп), 156 ап @е Эсвецегеслой Ч4ег АпакПпа]е себипаеп пи гетсй посй е\маз 

аР Чей за@Нереп Кое] Втарег. ПОег пбг@Нсве Е№се] ши еп зе еп4ЁаПеп4еп 

Земешеп мт сесепмуагие апоз ей сепмейеп, зез6 Ча, мо @е ЗееМеп мешсег 

$еЙ збепеп, Ча @е, аа ет ХогаНиое] апсеес{ет, Вортипееп, (тап Бойгё т Ото7пу] 

зе 1893), ипейпзИсе ВезиЦайе егоефеп Пафеп. 

Оле Е асве, @е ш 4ег реюесерепей Каме хаг ПатжеПапе запоев 136, егге1е В 

еше ГАпсе уоп ебуа 14 Е п, аз озйепе Еш@е ЧетзеШфеп 15 уот ИЙешгал - (ег а еп 



аз МАРНТАСЕВЕТ УОХ @во7мул. т 

Еезгипо) ег За Стгохпу) 9 Вт, аз \ме%Иеве Еш@е 4ешпаей 25 Ка епегиб. 

П!е сео]оо1зейе КагЧегипе (@езез Сешеез се]апо паг 4езва]6, уе| сесепуйгиех Фе 

Та Чег КапзИсВеп Але аззе еше Теетиепте 156 (513 ха 500); 1е1ег эта @1езе 

АоёсШаззе пог 72а погесейийз$1е уегее. МайиИеве Ач Шаззе еШеп 113 ай сапи 

уегешие Ме Уоткоттей Убе. Оаз сапе беыгое 1% ш ет Оеске уоп Ешуа]- ипа 

АПиау1а]-а асегиисеп сева, Цегей Масвискей }еосй тмевё зепг Бедещцета 136 (ит 

1—2 ш Вегим); Фезег ]оскеге Воен {та афег №5 ш еп Носйзоттег пеш еше 

РЁаптепеске алз Стазеги пп@ Кгёлиеги, @е бег Кшевбфе еггесвеп, еш Ошяала, 

ег аз Аписпеп аЦег ЗепагАтоей Бейешет@ егзсВл\уети. 

Оле сео!оэ1зсейеп Ощетзасвипееп 4ез Лайгез 1904 егоафеп г аз ХарШасеше 

уоп Сто7пу] @аз ап раз. 38 Чатоезее РгоН. 

ш 4ег Тэейе эта @е АКсасу5емещеп уоп Чеп ибтоей Зе@тейИаисеп 

аЪсеётеии, \уеЙ зе @зеотЧалф а Чеп оталеп ЭсмеегМопеп 1асеги. ПОеке 156 @е 

015сог4апх пей 72а БеофаеМеп, ез Кбппеп афег штейтеге шатеме Ве\мезе ЧаЁаг 

оеПеЁ!ет{ метет: 1) ЬгааеВЕ тап 1105$ аа! Фег Каме @е уегземейепе Масвискей 4ег 

отапеп ус меегопе пп №ог4- пп ЗааНаое] 4ег АпякИиме ши етап4ег ха уегоесйеп; 

2) щетасеги @езефеп АКсасу]земеШев ш Чей Ъепаейамеп @е;тееп, пи ТегекК- 

Сетое зомо В а! па Киойа-бемгое, у1е] АЦеге АШасегипоел, 7. В. Зрап1оЧоеПа- 

зешещеп ип@ Соктакземе ет; 3) еШеп Ъе! Сто2му] @е офегзаттаазсНей Зеещеп 

шк Маста сазуа Еалев\. ипа Ласка сгазяасоШз У1ти., ум@еве пп Бепасйатеп 

Пасезат-Се её пос ишег @е АКбасу]земемеп хм Песеп Коттеп. 

Пе парМаатеп4еп Хап@зете 4ег Соктакзешещен бгееп пп апоепоттепет 

Семее п1с№ё ха Тасе. Ве? Фет За@ний Чегзефеп 15 тап ааЁ @е Егое\лиззе ег 

Воргапоеп апоемезет. Хип \ут@ 2\маг бег ]е4ез Вош\осй ет Вортг]опгпа| пи 

Воргргой] сете, ме] @е Веготзресйой ез уеалоб. Пег \у1ззепзсйаЙИеве \Мегм 

Фезег Покитешще 13 абег сеубйийсй ишег МаП, Ча РгоШе зезё ЪепаспБамет 

Вопг]бспег зейг ой саг ие шё етап4ег уего]елсеВфат зша. Гуе Отзасве Фауой Пес 

ип Те ш Ч4ег регостар1зевеп Везсвайепвеш аег Соктакземевеен, Ча ш {езет 

Зице аПе Оъегойпое уоп гешеп Твопеп (ЧФагеВ зап@юе Твопе ива ‘Поее Запазеше) 

ги гешеп Капазешеп уогкошштеп. Кз 18336 афег апсй @е, па ХарШасе ме уоп Сто7пу] 

сефгапей спе, Теги то]оо1е аПез ха \уйптзсвеп йе, 4а ме ши Аиззегз зспуапкепаей 

ВестШеп оретег. А! „Твой шё Зап@“ уег@ен зоо! зав ее ТВопе, а]5 апей геше 

Твопе шй ИмзевеШасеп гетеп Зап@ез оег саг аасв ШМошое Запажеше апсейй\ге. 

Какчеше ИИ тап сагией ш еп Ргоеп апоеН ге, обуо #86 }е4ез Вой-осв @е 

ап Как ет апкеп гесрвеп Зей1еМеп ши буиЧезтуа теЙеха Касв\. ЧагсйзшК®, п. 3. У. 

Пе еБеп ЪезргосНепеп Зей\менокецеп зш@ ]е@осп зейг сиё иЪегутаБаг, мепи 

ет гесвез Маета] етешт сибеп Веофаемег хаг УегЁоипе ей: 16 уегмезе паг 

ап{ аз зейбопе Ргов|] \уееез ег Вегошеешеиг М. \. Макзитох епб\могРеп Па 

(рас. 19, Та 1). Зейбпе Ргое Пафе 1ей ааев Ъе Нетти У. Л. ЗаНиитз КТ) сезейеп. 
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бо шапсе!ай 4е семубпиНевей Ргое паи ас эта, 0 еголебё зе @оеВ аз 

Штег Вегасв ито #0]сепез аЙсетеше ВИа. АПе Вош1оспег, шк Аизпайте 4ег]епсеп, 

\е]с№е ашекё ш 4еп ЗрашодощеПазеемеп Ъесшиеп, ЧогепзшКеп 27щегзё сеШфе 

Твопе (УегуИегипозргодаК& ег сталеп), дапи стаце ип@ @гтоей ага ш али е 

(зсПмат2Ьгаипе) Твопе ет, ш уе@есВеп Запазетзев1еЩеп уоп уегусмейдепег МаспазкКей 

апНтееп. ПОуе офегеп Запазеше зт@ \уаззегиае, @е ищегеп пармаайгепа. Мап 

агрецеф сесепмагие ш Сто2пу]) шй АЪзе 5$ @ез УМаззегз, \уе]еВег паей ОигейзшКале 

ег маззегайгепей Зешемеп ег0]%. р 

Уего]е1с16 тай @езе Пмеп тё шешет Ргой] (раз. 38), 3° \мт@ шап ое 

бевуленокей 41е Степие 2\узсПеп огапеп ип Бгампей Твопеп 4ег Войтесикег, а15 

Степ сев 7м1зспеп загтайзевеп 'Топеп ип@ УрамодощеПаземемей уледетет- 

Кеппей. 

Ла 1сп @е парща#атепдеп Уемемеп уоп Стохпу] алз е1сепег АпеВааиие Кеппеп 

1егпеп моШе, зисме 1«й ш еп ЪепасвЪамеп беБлтгоеп (Тегек- пп@ Хапйа-СЧейгое) 

пасН епёзргесвеп4ен Апёсаззеп. Ез се@апо пит фа], зо]еЪе алзйп1 хп тасПеп, 

резопдегз пп Зии?а-Сезгое, Ча зомой] ш @езет аз ааей па Тегек-бешгое Со- 

Кгакзеемеп 72а Тасе 1тееп. ПО1езе Апабеаззе езйоеп уоПкоштеп @4аз г аз 

Мар (асемеё уоп Сго7пу] апоезжеШе Ргой. 

п Марщасе ее уоп Сто2пу] 15% @аз Егаб] ап Фе Хапамеште ег Сокгак- 

земевеп зефипаеп, \ме]еВе афег тисйё а]$ ргипаге Гасегиайе али аззеп эта. П1е- 

зефеп Сокгакзе еще, \уе]еще пп ащоепоттепеп Семее п1с№6 72а Тасе фтёеп, 

о\о1] зе ег ОЪегНаАейе зейг пайе Коттеп (уеге1. аз Ргой] аа Вай П), угеепей 

Ш Штеп Бапазештеп шт еп \епасватеп Тегек- ип@ Зайа-беыгоеп, у1е еЪеп 

егуаВ ие, ай меце Этескеп Вт 7и Тасе алз. АБег ш Ъе4@еп СеБтоеп зш@ @1езе 

Запазеште уоЙкоттеп пара ге, зе зш@ \уедег Биаиитбз, поеВ 2еюеп че еше Зриг 

уоп Уегтипе. Пе Ап\езепйей 1ттоеп@ увепег Уригеп Вай таа 0 егуамеп 

Кбппеп, мепп аз Ег@б| ей ш 4еп Соктакзеееп сер |4её Паще. 

Ай уесВеп \Уесеп аз Хара ш @1е Соктакзесвен Ъе! С тго7пу] етеейгипсеп 

156, 14556 чей чесепмагИе посей пей епбзспееп, месеп тапсеайег Кепинизз ег 

пасв%еп ОтзеБипо 4ез апепопитепеп Семеез. Ледет{а$ зш@ ез плейё 41е Уегжег- 

Кпоеп, @1е уоп пит Па 2етёта]еп ГейЙе 4ез де гоез Кагйеге уог4еп зша, 4а @езееп 

п1е66 а1$ еНапозфавпеп ГапкЯошегеп, зоп@еги @1е ВоПе 1теппепйег ЗЭеспе@ежапае 

зреет. Ко зепе@её Фе Уегуегапх ш ег Раг2е!е 975 (Озтат@ 4ез Вайез П) @е 

Вопг]бспег ш фгоскепе (\уез епе) ип@ паззе (63 1епе). Оле Уегжегаие и\зсПеп еп 

Ратле|еп 11 ипа 16 (МШе 4ез Ваиез П), уоп пт аз ‘есбошзевеп Стапаеп уег- 

шие, егу!ез лей аллей аз еше з0]сВе Уепееумата: мез ей уоп @1езег УегхуегАшс 

уагеп Че Вовтоепег зе ̀ зИВАйе, аз Мар№а а1з0 гесВ ап Сазеп, мАйтепа 11 4еп 

бей с@есепеп Войгбейеги аз Ег@б] уоп Апапо ап сезспор_ мег4ей пиззе. ТеВ 



40 К. К лстоки. 

уегти(е алсй, Чазз Ие ВовоеВег а Вай Т, х@асйе стоззе Мепсеп Пе15зеп \Уаззетз 

70 Тасе Юг4егеп, уоп 4еп @бгюеп Чагей еше Уегуегапс афсебтепие эта. Ез Пезз 

ей а Бег еше з0]епе Уег\уетРипте посВ п1еВе Копзаегеп, уесеп Мапсе] аи АцёсШаззет 

ип \есеп ег отоззеп Клитиекей 4ез Ног12оп4ез ег стамеп Земеег Попе. 
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ГИПСОМЕТРИЧЕСКАЯ КАРТА ГРОЗНЕНСКАГО НЕФТЕНОСНАГО РАЙОНА. 
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ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ГРОЗНЕНСКАГО НЕФТЕНОСНАГО РАЙОНА. 

СЕОТОС1ЗСНЕ КАВТЕ ПЕЗ МАРНТАСЕВЕТЕЗ \У0П СВОйПУл 

Составилъ К. КАЛИЦКИИ. 

| 1904 т. 
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ИЗДАНИЯ ГВОЛОГИЧИСКАГО КОМИТЕТА. 
_ Рис юз фи Сошие Сбою5лдие. 

_ Труды Геологическаго" Комитета МАНА Чи Сошиё’ Он 

а № Ъ, 1883 г. 1. агузент. Фауна юрекихъ образован1й Рязанской губерни. 

` СЪ 11-ю таблицами ископаемыхь и 1-ю картою. Ц. 3 т. 60 к. 
№ 2, 1884 г. @. Никитинъ. Общая геологическая карта Росси. Листь: 56-й. Яро- 

славль. (3. МИ Ув. АНоешеше сеоюс1зеве Кате хоп ВизЗапа. Ва 56. дагоза\!). 
Съотдльн. геол, карт. и3-мя табл. ископ. Ц. 3 р. (Одна геол: карта 56-го листа— 75 к.). 

РЕ, = 3, 1884 г. 9. Чернышевъ. Матер!алы къ изучен1ю девонскихъ_ отложен!й 
°® Росси. (ТЬ. Тзевегпузевех. Мменаеп хог Кеппл1з$ Аег Чеуотзевеп АБазе- 

вн гипоеп ш Возаюд). Съ 3-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 2 р. 

Арегси ©601051аие и 4131 4е Глремж её 4ез зоигсез ттбга]ез 4е 1а уШе 4е 
ТлрешКк). Съ картою и нланомъ. Ц. Тр. 25 к. _ 

Томь ТТ, № 1, 18851. 6. Никитинъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 71-й. 
_— Кострома. ($. Миа. АПоешеше сео1осузеве Каге уоп Визз1ала. Ва 71. Козёготша). 
м.  Съотд$льн. карт. и 8-ю табл. ископ. Ц. 4р. 5О к. (Одна. геол. карта 71-го листа— 75 к.). 

_ №2, 1885г. И. Синцовь. Общая геологическая карта Росс1!и. Листъ 93-й. Западная 
часть. Вамышинъ. (1. $11620. Сатёе с6о1ос1аме сбибга]е 4е а Визые. ЕеиШе 93. 

` Рагые осс1етиае. КашузеЫт.). Съ отдльною картою. Ц. 2 р. (Одна геологическая 
‘карта западной части 93-го листа-—Б0 к.).. 

№ 3, 1886 г. А. Павловъ. Аммониты зоны Азр1осетаз асапИеиш восточной 

де 1а Визче). Съ 10-ю таблицами. Ц. 3 р. 50 к. 
№4, 1887 г, И. Шмальгаузенъ. Описан1е остатковъ растен1й артинскихь и перм- 

скихъ отложений. (7. ЗсптаВаизеп. Ре Рйап2ептезе ег атыпззсвеп ипа 
’’ регпизевеп АЫавегипсеп ли Озвеп аез Ецгорзизсвеп Вз1ап 43). Оъ 7-ю табл. Ц. Тр. 

№ 5 (и посл дн!й), 1887 г. А. Павловъ. Самарская лука и Жегули. Геологическое 

м4 

-_ 1051аще). Съ картою и 2-мя таблицами. Ц. Тр. 25 к. 
"Томь ти, №1 1885г. 0. Чернышевъ. Фауна нижняго девона’ западнаго склона 

ее Урала. (ТВ. Теспегпузснеж. Ре Каппа 4е5’итцетей Реуоп. ат У/ез{-АЪВалее 
. — те — 63 Ога]5). Съ 9-ю таблицами ископаемыхъ. Ц.. 3. р. 50. к, 

№ 2, 1886 г. А. Карпинск, 9. Чернышевъ и Ал. Тилло. Общая гсологическая карта 
не `Росси. Лиетъ 139-й. (А. Кагртзку, ТВ, Тевегпусве! её А. ае ТЯ1о: Саме 
2 вбоюблаае обибга]е 4е 1а Влзме 4’Еигоре. Еее 139). Ц. (еъ. геол. карт.) 3 р. 
№ 8; 1887 г. 0. Чернышевъ. Фауна средняго и верхняго девона запалнаго склона 

- Урала. (Тн. Тзсвегпузсвеч. Ге. Езипа, дез шИегеп ип4:`оъеген Оеуоп аш? УГезЕ- 
`АБВапее 4ез Ота15). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. Ц, 6 р. ^ 

ва  Лисфъ 139-й. Описане центральной ‘части Урала’ и западнаго ‘его. склона. (ТВ. 
и т Твенеглузенея. АПоетеше! сео]ос1зспе Каге уоп Вав ата. В1а66’ 189. Везсвге1- 

ве риве дез Сепга1- Ота]5 ап `4ез УеаБалеез). Съ 7-ю: ‘таблицами. Ц. 7 р. 
Томь ТУ, № 1. 1887 г. А. Зайщевъ. Общая геологическая карта Росси. Листь 138. 

Геологическое описане Ревдинскаго и Верхъ-Исетскаго ' округовъ. (А. Зауфхем. 
'`АПеетете сео]ор1зеве Кате уоп Ваз апа. Ва 138. `@еоТосльсве /Везевгеиие 

| де’Ктеве Вематзк ппа \ехев-Ез3е45Е). “Съ теологическою картою. Ц. 2 р. 
№2, 1890 г. А. Штукенбергъ. Общая геологическая карта Росе!и. Листъ 138. 

Геологическя изслёдованя сверозападной: части 1388-го’ ‘листа (А. ЗвасКепрего 
_ АПоешеше’ сео1ос1зсве Каме уоп Визала. Ва 138. бео1ослаеве а 
‘ии потазезленеи @еыее  @1евев `В1е$). Ц..1 "р; 25 к. | 

№ в (и послды!), 1898 г. ©. Чернышевъ. Фауна нижняго девона ‘восточнаго 
‚ склона Урала. (ТН. Тзсвегпузсвем. Пе Кадиа 4ез пибегеп Леуоп аш Озбаваюее 

| _ [ез т Съ 14-ю таблицами исконаемыхъ. Ц. 6; р. 
_ Томь У, № 1. 1890 к. 6. Никитинъ. Общая геологическая карта’ Росс1и. Лиетъ 57-й 

ое Съ тгипсометр. и отд$льн, теол. картами. Ц. 4 т. (Одна геол, карта, 57-го листа—1р.). 
я № 2, 1888 г. ©. Никитинъ. Слфды мЪлового пер1ода въ центральной Росси. 

ь (3. Миа а. Гез уезывез де 1а рёно4е ‘стёасве 4апз`1а) Визе сепита]е). 'Съ. 5-ю 
_ таблицами искочаемыхъ и картой; Ифна 4 т. 

май Гав изеп, Пле Каппа 4ег ]атазязснеп ВЛдипоеп 4е5 В}азапясвеп Сопуегпетепт\5). 

:3 № 4 (и посл дн), 1885 г. И. Мушкетовъ. ‚Геологический очеркъ Липецкаго у%зда_ 
р В ры въ связи съ минеральными источниками г. Липецка. (7. Моцевкефо!{. 

о Росси. (А. Ра\1ом. Без АпшиопИез 4е 1а 2опе А Азр!4осегаз асапй сии: де ТЕЗ 

изелз дованте. (А. Рау!0о\. Га ргезал’Ие 4е’Батага её. 1е5 О. Еба4е. обо-. 

№ 4 (и послвдн), 1889 г. 0. Чернышевъ. Общая‘ геологическая ‘карта Росеи. . 

Моск ва (3. МЕТИт. Оаге обоТос1аще' обибгае ”4е 1а’ Ваше. Кем е 57. Мозсоц). 

ль ВЫ 



Томъ УТ. 1888 г. И. Кротовъ. Геолотическ!я изсл% довантя. на’ западномь_ ‘сво 

Томъ УП, №1, 1888г. И. бинцовъ. Общая геологическая карта Росси. Листь 92-й. 

`Томъ УТТ, № 1, 1888 г. 1. Лагузень. и ВЪ а а. паозет. 

_Томъ ТХ, №1, 1889 г.. Н. „Соколовъ. а: а и. Е 48-й. 

№4, 1895 т. ©: Чекель.. `Нижнетретичныя селах1и. изъ Южной, Росии. съ _2-мя 

3, 1888 г. М. Ивфтаева. . Толовоногя верхнаго яруса, `среднеруеска о 
менноугольнаго. известняка. (Маг!е Тамеваеу. | Е Че 1а 
зирёмеиге Чи са]садке. сатЪоп те. 4е; 1а Визые ‘селитые). Оъ 6-ю табл, ископ. Ц. 2 | 

№ 4, 1888 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса среднеру 
скаго каменноугольнаго известняка. . (А. Бутекепеке, . „АпВероел, 1 и _Вгу 
020еп 4ез офегеп Ко МепкаКз). Съ 4-мя таблицами ископаемых. Цна 1} Т. 50 к. 

№5 (и послднм), 1890-г. 0. НИкиТиНЪ. КаменноурРольныя отложена Нодмоск: 
наго края и артез1анскун воды  подъ Москвою: (5: МИ. 06рбёв сагбопа 
Ееге её риз атёёметв Чат 1а тёб1опз @е` Мозсом). °б5 3-мя` табл. Ц. 2 р. 30 в 

Соликамскаго и Чердынскаго Урала. (Р. Ктофом. _беоТослвеве" Еогзевипзев 
аш уезИенеп Ота]-Абалее т еп бемеен топ’ Тзенетауп ии@ ЭзоПКажшзК). Съ 
теолог. картою и 9-мя табл. Ц. 8`р. 25 &. (Одна теолотическая ‘зарта-75. в 

Саратовъ. (7. Зо. Сатёе обо]ов1аие збпега]е. Че 1а Виза. КешШе 92. „Ватаот). 
Съ картою и 2-мя табл. Ц. 2 р. 50 к. (Одна геологичеекая. карта—75, Е 

_№ 2, 1888 т. С. Пикитинъ и 1. Оеосковъ. Заволжье въ области 92-го листа. Общей. 
геологической карты Росбе!и, (5. МЕТ её Р. ОззозКоу: Га тёолоп, гаоз- 
уо]о1епие 4е ]а {ее 92 ае 1а Сале обибгайе ае 14 ̀Визые). Ц. 50 кп. 

№ 3, 1899 г. И. Земятченск. Отчетъ о. геологических и почвенныхъ изелдованииха, 
произведенныхь въ Боровичекомь узздЪ Новгородской губернии вЪ 1895 году. 
(Р. Хеш]абзсвелзку. Ощегзиспипоеп иБег Сео]оз1е ипа’. 'ВодепуегВЯыиаве Но 
Кте]зе Вогоуизев1) Съ геологической и почвенной картами. п Тр ВО 

№ 4, (и послё дн), 1899 г. \. Биттнеръ. ОкаменЪлости изъ тр:асовыхь нЕ 
Южно-Уссур!йскаго края. (А. ВИбпег. Уегобетегииееп 203 деп "Тназ-АБасе- 
гипоеп 4е5 519- Оззи Се р1евез ш @ек озёзтуиивсвей Ки, _Сбъ |. ее 
Ц. 1 р. 80 к. 

Оеет те Кизузевев АмсеПеп). Съ 5-ю таблицами. Цна 1 руб. 60 коп. - С 
№ 2, 1894 т. А. Михальскй. Аннониты нижняго волжекаго яруса (А. М! Ва1 1. 

Ре Ашшопиелп дег ивфетел Уо1ва-Зви!е). Съ 13-ю табл. Вып. Ги 2, Ц. за оба вын. 10 р. 
№ 3, 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О девонскихь растеняхъ донецкаго каменноугольнаго. 

бассейна. (1. Зевша\Вацзеп. Оерег. деуоп1зеве. -РЯалхеп аи, дет. 'Фопев-Вебкен): 
Съ 2-мя таблицами рисунновъ; Ц. 1 р.. р 

№ 4 (и послЗдн!И), 1898`г. М. Ивзтаева. Наутилидыл и аммонеи —НиЖняРО, От а 
‚ среднёе-русскаго ваменноугольнаго известняка. (М. Тямефаем. Мацо14еа 
её ̀  ашшопо!@еа ‘де ]а зесИоп ли{6теиге ‚Чи ре сатрошЁ ге ® Ла ме и. 
`Съ_6 табл. Ц. 2 руб. 

. 

М елитополь. Съ приложещемъ статьи Е. Федорова: Микроекопическое изелвлование 
вристаллическихь породъ. изъ области 48-го листа, (М, Зоко1ом- АПвешеште сео!о-. 
э1зере Каге мов ВаёЗала. Ва 48. Ме№Шоро]). С» отдльною: геологическою_ таро: 
Ц. 4 р. 75 к. (Отл®льно геол. карта 48-го листа—75 1). созиниыя 

№ 2,1898 г. Но боколовъ. Нижнетретичныя отложеня Южной. т. м. 'бо- 
Ко]. Пе. Омфег(егЫйтеп/ АБасетиисет Зйгивз]ал 43). Съ 2-мяскартами. Ц: 4 р. 50 к. 

‚№ 3, 1894 г; И. боколовъ. Фауна тлауконитовыхь песковъ Екатеринославскаго. 
желфзнодорожнаго моста. (М.  Зоко1ом: Ве ми тоНоосйпе Кацпа ‘ег СЧаако- 
пИзаоде ъег дек Едвеправи гаске УОЙ ооо в ‘геол. разр #4 и 
леонт. ‘табл. ЦЗ т. 15 к. 

— 

таблицами. (0. Уаеке].  Отцег-йегыйге Зеасшег ацз! Заагазыала). Ц. 1 р. 
№5 (и посл дни), 1898 г. |. Соколовъ. Слои съ. Уемив. КопКепз13 (Средиземно: 

„ морев1я оталожен!я). на р. КониЪ, (М. Зокоюм. Ге Зеевбеп пи Уепив Кой“ 
Кеп$15` ат Ве А Съ.5=ю ее: Ода и ЗО. и 2 ре 70 т. 

№ 3, 1895 гл А. а и и.  ишашки камонноугольныхть От. 
Урала и а (А. р И ми ых в Чи: Сао 



26-й, а оке Геологическя а. (А. аи: АПее- 
‘шеше сео]ос1зсве Кае -уоп Виз ал. Вац 126. Пот ЗИ СеотовлзсВе 

_  Ощегзисвипсеп). Ц. 6.р. _ 
2, 1891 г. А. Краснопольский. “Общая. геологическая. карта. 'Росе1м. Листь 126-й. 
’Пермь—Соликамскъ. Объяснительныя замфчаня къ геол. карт. (А. Кгазпо- 
‘ро1зКу. Мофез ехрНеаЫхез & Па саме сво]охлаче. ЕешПе_ 126. Регт — ЗоНеатзК).. 

Е ‚> Ц. (съ геолог. рю. 50 к. (Одна геолог. карта 126-го листа 1 р.). 
т Томъ хи, № 2, 1892 г. Ц. Лебедевъ. Верхне-силур1йская фауна Тимана. (№. Цеъе- 

„ей; ОегзПинвеве: Еацпа дез 'Гипат)..Съ 3-мя таблиц. ископаемыхъ. Ц. 1 р, 20 к. 
к: | 1899. г, 5 Гольцанфель.. Головоног!я доманиковаго, торизонта Южнаго 

‚ Тимана, (Е. Но]2ар{е1. Ме Серва!оровел ‚4ез. Пошазк ии зцапевев Типар). Съ 
_ 10. табл. ископ. Ц. 4 р. 

о хш № 1, 1892 т. А. "Зайцева, ̀ Геологическия и ВЪ ое. Е. 
_ _ Динекомъ округ%. (А. бай хе. бео1оеизеве 'Отиетзисвийсеп ли Микоал-Ре \@п-_ 
о 86Веп Ктгезе па Ошвериое). бр Ок 

№2, ‚1894 г. И. Кротовъ. Общая геологическая. карта. Европейской Росси. 
_). ШМисть 89-Й. ‚Оро-гидрографичесвай очеркъ западной части Вятской губ. въ пре- 

’ длахь 89 листа. Сь картою. (Р. Кгофо\. АПеешете. хео\оезсве Кале уоп Епго-_ 
_ рызсвеп Визвал. Вай 89. Ого-пуйгостарызеве Экя2е Чез тез спев Тйецез @4ез 

‚ Ведегипозоей: кз Уака па Вегесве уоп Ва 89). Ц. 3 р. 60 к. 
о 3. 1900 г. Н. Высоцк. М»®сторожденя золота Кочкарской системы въ Южномъ Урал. _ 

- (ъ8 картами. (№, УГузз0&2Ку. [ез шшез @’ог 4и. базте де. Кобе Кат. 4апз ГОпга] 
о 1191) Ц. Зр. 50 к. 
(и. посл дн), 1903 Г. И. и. редиземноморскя ‘отложен1я Тома- 
‚КОВЕИ. [6- Мк ва оув Ку. уе Мейцетгал-АБасегипоеп уоп. Тошакоу Ка, р. т 
_пешепи екабегтоз]ам)]. бъ 4 таблицами. Ц. 4 р. 50 к. 

Томъ ХГУ, № 1, 1895 т. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта. Росо1и. асры | 
‚ 95-й и 96-й. Геологичеевкя изслёдованя въ Калмыцкой степи въ 1884 —85 г. _ 
- (1. Мизевкебом. АЙвешете. сеоос1зсВе Кате уоп Ваззап9- ВАег 95 ппа 96. 

< бодювлбеве ЭУщегсисвиобеп ли 4ег. Каийскеп- Зерре\ 1 4еп автев 1884 — 85)._ 
|. (съ двумя листами картъ) 3 р. 15 к. (Одн» геол. карты 95 и 96 листовъ по 15 к.). 

2, 1896 г. Н. Соколовъ. Тидрореолотическия изсл& дован1я въ Херсонской те 
_ Съ приложешемь статьи Топорова „Анализы водъ Херсонской губ. и карты. 
^_ (М. Воко1ом. НудгосеоТос1вейе Обегзисвийоел 1 пи Сопуегпететь Спегзоп. М ешег 
_ ВеЙаве. уоп У. Торогом „ Маззегапа]узеп алз дет Обиуетвеет Светзоп" и п - 

_ _ етег сео1ослевеп Каме). Ц. 4 р. 70 к. 
о 8, 1895 г. К. Динеръ. Трасовыя фауны цефалоподъ Приморской ах ВЪ. 

- ‹ восточной Сибири. (К. О:тепет. Тнабвене! "Сернаюродетачиет ег оз финзевел г > 
‚ Казепрго\/12). СЪ 5-ю таблицами рисунковъ. Ц; 2 р. 60 к. 

1, 1896 г. И. Мушкетовъ. Геологическ1й очеркъ ледниковой области Ве. 
_ берды и Чхалты на Кавказ. (4. Мизенкебом.. `беоТослзсве’ ЗК 4е8. СИаса]- 
_бееез Чег Тефегаа ип @ег Тзевенаа). Оъ геологическою картою ледниковой. 

_ облаети Теберлы и Чхалты, таблицею разр%зовъ и рисунками въ текст®. Ц. 1 р. 7Ок.. 
у № 5 Гы ‘мослдн), 1896 г. И. 'Мушкетовт. ‘Общая геологическая карта ие 

ской Росс1и. Листъ 114. Геологичеекя изелв дован!я въ Киргизской степи въ 
- 1894 т. (7. МазсКевом: АПвенпете" ‘вео1овлвене Каее уоп Виз ала: Рай 114. 
р ебоВАсье Откегзисвиисец шт’ аег Кие1веп-Зерре 1 19 Тайте 1894). Съ картою. Ц. 1 р. 

Томъ ху, № 1, 1903 г. И. Армашевекй. Общая геологическая карта Росси. Листъ 
46-Й, Полтава —Харьковъ— Обоянь. (Р. АтмазсвемзкКу. АПзетеше сео1ослзепе 
'Кате-уор Виззапа. Ва 46. о Съ° геол. картой (Карта, 

то ̀’ отдфльно—50` кон.) Ц. 5 р. К 
* т. 1896 г. Н. Сибирцевъ. Общая: геологическая карта Росе1и. ) Дисть 79-й. Гео- 

‚ логическвя изслВхованя въ Окско-Клязминскомъ бассейн. (№. ЗИигхем. АПзе-_ 
‚о еше еео]ор1зсве! Каще` мой Виза. Ва. 72. @ео1ослзеве  Опфегзисвилеет Ни 

` "Ваза. дег. ипетеи. ОКа-ип4-Чех ипбегеп КНазта): съ картою. и рис въ-тевст%. Ц. 45. 
3, 1899 г. Ц. Яковлевъ. Фауна н®которыхь верхнепалеозойскихь отложен1й 

Россли. Г. Головономя ‘и 'брюхономя. (№ Лакоу1еж. Ге Еаипа ешоет ме. 
аеоховсвег. к Врзе]алз, >21. Ге. а, 09. 'Савфгородет)._ 
‘палеонтол.. табл, Ц. 3: р. 50к 

{ (и посл ли!) 1902 г. В. Авдруеовнь  Мнероды къ нознаню  Привасиййскато неогена. 
`Акчатыльсяе пласты. (№. Апагивзом.  Вейтасе ли Кеппыиз8‘ Чез Казривсвеп 
ыы Пе 'Акбзсварузсшевфеп). Съ 5 табл. и 1 картой, Ц. 2 р. 70 к. 

м. т т 1, 1898г, А, Ш тукенбергъ. Общая геологическая карта „Росе1и. 
„ Дистъь "129. й. КА. ‚Эшехетьегд. "АПветеще сео1ослзеве Каме уоп Вдзчапа. 

_ Ва о Съ 5- -ю` палеонтол, табл. Ц 6 р. 50 к. 



_Т. ХУ 199 т №№ 110; ХХ 90 №№ 10; ХХ, 1901г. №№. 1; 

№2 (и послВдн), 1902 г. 9. Чернышевь. `Верхневаяенноурольный` 
Урала и Тимана. (ТН. Тзеветпузевеж. Ве’ а `Вгае 
'Ота] ипа 4ез Тиюал). Съ атл. изъ 63 табл. 18 о р 

‘Томъ ХУП, № 1 1902 г. Б. Ребиндеръ. Фауна и возраетъ. МВловыхв, бечание 
стей озера Баскунчакъ. (В. ВевЪтаег. Рампа ива’ АНег аег сгевасе 
збете т 4ег ОавеБитё 4ез Ба]изеез Вазкип(зснак). Съ 4 табл. Ц. 2. 

№ 2, 1902т. И. Лебедевъ. Роль ‘коралловъ въ девонскихъ отложешяхъ Росси. (М. Ъерейе ие 
Ведеииие Чег КогаЙеп т 1 деп ЧеторНоЛЫВ, р а Сь $ ' бл. Ц.. 
3 р. 60 к. 

‚ тесмейМез Чапз 1е фа о 41 о ь 4 т, . т а. 
Томъ ХУ, № 1, 1901 г. 1. Морозевичъ. Гора Магнитная и ея ближайшя 

Съ 6 табл. и геол. картой. (9 Мого2е\мтс2. 16 ‚пои и ее | | | 
Цна 3 т. 30 к. а 

№ 2, 1901 г. Ш. боколовъ. Мартанцовыя ‘руды третичныхъ отложений Вкйтериноелавской й 
губернии и ‘окрестностей Кривого-Рога. (№ Зоко1о\. Фе Мапеапегиавег п дев 
ТегИагеп АМасегипсеп 463 сопу. Текабегтоз1ам). Съ картой и 1 табл. Ц. Тр. 85 к.. 

№3 (и послёдн), 1902 г. А. Краснопольеки. Елецей уздъ въ ‘геологическомъ отно- 
шени. Съ геол.. картой. (А. ̀ Ктазпоро13К; Те авось о. "Вому а. эт. 
ройи\ ае уче обоюеате). Ина 1 р. 80 к. нь 

Томъ ХХ, № 1, 1902 т. Ё. Богдановичъ. Два перес$ чения’ главнаго. Ао. Зеребто. 
(К. Вобдапоч! фзсв. Иже бефегзвавалсет дет Напркеме. 4е5 ие 03 табл 
и картой. Ц. 3 руб. - . 

_№ 2 (и послё дн), 1902 г.” Д. Николаев: Геологичесыя ОА ВЪ. "ВЫШиымскОй 
дач Кыштымскаго горнаго округа, (О. М 1коГатеч. ` Веснегсвез Е ал 
]е дошаште шимег 4е Кусвбут). Съ 4 табл. Ц. 2 р, 10. р Е и, 

Томъ ХХ, №1. 1902г. 3. Домгеръ. Геологичесвя. изелв дования | ЗВЪ Южной Росаи ‘въ. 
1381—1884 году. (\. Фошьеггз веоторзене Отфотвисвииеет т пон па 
деп Лартеп 1881—1884). Съ картой. П. 2 р. 70 к. —^ } Се 

№2 (и посл дни), 1902 т. В. ‚Вознесенский. Гидрогеологичесвя ‘ивслвдованья: ‘въ. Н 
вомосковскомъ `УздЪ Екатеринославской губ. Оъ прилож.. Тидрогеологич. 
Н. Соколова. (\. УМозиеззелзКу. _ Нуаговеоов1всве' "Отиегеисвипеел, И. 
МомотшозКо\узк, бонх. Уекафечтозалу.. МЫ ‘етег Е. Ям , 
М. Зоко1о\). бъ картой. Ц. 2 руб. а, р 

Труды Геологическаго Комитета. Новая ‘серия — м. на `обловив. 

_ Извъетя Геологическаго А  ВаЦенив. т бони "ббоовмне: 
(Тома распроданиые. обозначены ‘звЪздочкой). - Я 

Томь г. 1882 т. Ц, 45 ка п; 1883 т. №199 т. Ш*, 1884 г. мх 110.11 

т. СУНГ: а, "А 110; -Т. хе. 1890. №№. еы ет, 1891 г. № 

к №№ 1—0; ий хп», ПВЗаы №№. Нов т ХИГ, ть ры Я от: ХЕ 

ря ‚50 к. за ТОМЬ, в, № 70} ЗБ, к. 

1902 г. №№ 1—10; т. `ХХИ, 1908г, №№. мы а А ео . не ты 
за, томъ. (отдфльные №№ не. продаются. в А, 

ооо бота ав: а, и о бь ‘рай г З "МЕН. 1885 р... 
за годъ; тоже, изд. Геол. Ком. 1897 (роиг 1897, вай. ди Соши6 в6о1); Ц. тр 0 к. 

Протоколь засъданй Присутетвтя 'Реологическаго Комитета. 
вопроса объ организаци почвенныхь ‘изслфдований ›в5 
жеше къ \У1-му тому «Извёенмй Геологич. Комит:»); Цна 85 ко 

*Геологическая карта’ Европейской Россш (Сакве- вбоюбщие `4е 1а Ви 
1:2.520.000), изданная Геолотическимъ Комитетомь въ’ ̀ маетиа6% 601 
1892 т: На шести листажь; ‚съ приложешемъ” 'Объяенительной. ‘зат 

Геологическая” карта Евронейской Росет:^ (Сагфе обоовлаще“ ох 
1: 6. 300. 000), ВЪ АР 150 и - ̀В а. а ты .. 

Продаются Въ тв -Нетербур!: въ КнижНомт а ет и. Ко Е огра, 
магазинЪ Ильина и магазин» изланйй ТГлавкато Таба; ВЪ: Лейциг в. книжном" 
Мах \Уес, Т.ераузгаззе, 1; въ “Пари — Гаьтайме "зоотие, ое Е 

‘Че 1а Зогроппе.. И 
И 

Нанечатано по распоряжению. Геологическаго. „Комитета. 2 





Труды Геологическаго Комитета. Новая сея. — 
Мбто1гез @и Сопбб @бо1о21ие. МопуеПе зёте. 

Вып. 1. 1903 г.—И В. Мушкетовъ. Матер1алы по Ахалкалакскому землетрясен1ю 19-го де- 
кабря 1899 г. (1. Момсвк&ом. Манаях гесце 13 заг 1е {тет Мештепё 4е {етге ФАКВа]-. 
Ка]ак! Чи 19 а6сетбге 1899). Съ 4-мя таблицами. ЦЪна 2 р. 

Вып. 2. 1902 г.—Н. А. Богословекй. Матералы для изученя нижнемфловой аммонитовой 
фауны центральной и сФверной Росеи. (№. А. Возоз]омзку МаенаНеп 2иг Кепп33 
4ег итщегсгебас1зсВеп Аттопкешаапа уоп Септа]- ипа М№ога-Вазз]апа.). Съ 18-ю палеон- 
тологическими таблицами. ЦЪна 4 р. 50 к. 

Выш. 3. 1905 г.— А. Бориеякъ. Геологичесый очеркъ Изюмскаго у$зда. (А. Вог1з8}аК, 
Сео1оэ1зсве ВК172е 4ез Кте!зез` [5] ат). Съ картой. Цна 5 р. 

Выш. 4. 1903 г.—Н. Яковаевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложенй въ Донец- 
комъ бассейнЪ. Г. Пластинчатожаберныя. (М. Хако\меж. Пле Еаипа 4ег офегеп АБ е]- 
1пс 4ег ра]&07013спеп АМасегипееп пп Ропе2-Ваззш. Г. Оле Гате!гапемаеп). Съ двумя 
таблицами. ЦЪна 1 р. 

Выш. 5. 1903 г.—В. Ласкаревъ. Фауна бугловскихъ слоевъ Волыни. (\. ГазКагем. Пе 
Еадта ег Вис]оука-ЗемеЩеп ш УоШфушеп). Съ 5-ю таблицами и картой. ЦЗна 2 руб. 
60 коп. 

Выш. 6. 1903 г.—Л. Конюшевекй и И. Ковалевъ. Бакальскя м$сторожденя желзныхъ 
рудъ. (Г. Коп1оцсвеузку её Р. Коуаем. 1е$ е1зетепёз 4е {ег 4е 1а гёо1оп шииёге` 
4е ВакКа)). Съ картою. Цна 2 р. 70 к. 

Вып. 7. 1903 г.--1. Морозевичъ. Геологическое строене Исачковскаго холма. (У. Могохе- 
\1с7. Оег сео]ос1зсве Апам 4ез Нисе]з уоп [5заёзеВК1). Съ 4-мя таблицами. ЦЪна 1 р. 

Вып. 8. 1903 г. 1. Морозевичъ. О н%которыхъ жильныхЪ породахъ Таганрогскаго округа. 
т. Мого2е\м1с2. Оебег епиое Чапосезеше 4ез ВемтКз уоп Тасапгое). Съ 5-ю табли- 3 
цами. Цна 1 ф. 30 к. к. 

Выш. 9. 1903 г.—В. Веберъ. Шемахинское землетрясене 31-го января 1902 г. (У. У ере!. 
'Тгешт]етепё 4е фетге 4е Спешаква 4и 31 ]апуег 1902). Съ 2-мя таблицами и кар- 
той. ЦЗна 1 р. 50 к. 

Вып. 10. 1904 г.—А. Фаась. Матералы по геологи третичныхъ отложенй Криворожскаго 
района. (А. Еааз. МафенаПеп 2аг Сео]ос1е 4ег Тегийтг-Аасегипееп пи Цауоп уоп Кг! 
Во=). Съ картой и 9-мя таблицами. ЦФна 3 р. 

Вып. П. 1904 г.—А. Борисякъ. Реесуройда юрскихъ отложен Европейской, Росои. Вып. Г: 
МисиНдае. (А. Вот1зз]ак. ПГле Р@есуройеп 4ег Тага-Аасегипоеп па Еигоразевет 
Воз1ап4. Г. МасиПдае). Съ 3-мя таблицами. Цна 1 р. 20 к. 

Вып. 12. 1903 г._Н. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложен! въ Донец- 
комъ бассейнз. П. Кораллы. (№. Хаком1ем. Ге Еампа 4ег офегеп АБ е|апо @ег 
ра!&02015спеп АМасегипоеп пп Оопе7-Ваззт. П. О1е КотаПеп). Съ 1 табл. ЦЗна 50 к. 

Вып. 13. 1904 г. — М. Д. Залфеекй. Ископаемыя растенйя каменноугольныхъ отложенй $ 
Донецкаго бассейна. Т. Гусород1аез. (М. Да]еззКу. Убобаих 1оззПез аи фетггали сагбо- № 
пНёге ди раззт @и Эопеёл. Г. Гусород1аез). Съ 14-ю таблицами. ЦФна 3 р. 30 к. ем. 

Вып. 14. 1904 г.—А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки нижняго отдфла среднерусскаго 
каменноугольнаго известняка. (А. Ббаскепфего. Ап о2оеп ип Вгуо2оеп 4ез итиегев 
Коепкакез уоп Сепёта1-Влазапа). Съ 9-ю таблицами. ЦФна 2 р. 60 к. 

Вып. 15. 1904 г.—Л. Дюпаркъ и Л. Мразекъ. Троицкое м%Ъсторождене желЁзныхъ рудъ 
въ Кизеловской дачф на УралЪ. (Г. Барагс её Г. Мгалхес. №е ттшегал ае ег 4е 
Ттойзк). Съ 6-ю табл. и геол. картой. ЦЪна 3 р. 

Вып. 16. И. А. Богословекй. Общая геологическая карта Росеши. Листъ 73. (Печатается). 
Вып. 17. 1904 г.—А. Краснопольскй. Геологичесый очеркъ окрестностей Лемезинскаго за- 

вода Уфимскаго горнаго округа. [А. Ктазпоро]$Ку. Веспетсвез ©6о]ос1диез Чапз 1ез 
а1еойгз де Гизше ГешезтзКу (атгопа1;зетете шииег 4’Ои)]. Съ картой. Ц\фна 1 р. 

Вып. 18. 1905 г. — Н. Соколовъ. Фауна моллю-ковъ Мандриковки. (№. ЗоКко]ом. 01е Мо]- 
]азкеп-Каапа уоп МапакожкКа). Съ 13-ю фототипич. таблицами. ЦЪна 2 р. 80 к. 

Вып. 19.—А. Бориеякъ. Реесурода юрскихъ отложешй Европейской Росёи. Вып. П: Аге1- 
ае. (Печатается). 

Вып. 20. 1905 г.—В. Ламанек. Древнфйпие сл, и силурйскихъ отложений Росаи. [\. Ба- 
шапзку. Пе аеЦезбеп зПатг1зсВеп Эеме(еп Влу5$]ап@з (Ебасе В)]. Съ чертеж. и рисунк. 
въ текст и прилож. двухъ фототипич. таблицъ. Цна 3 р. 

Вып. 21. 1906 г.—Л. Коннишевекй. Геологичесыя изслфдован!я въ районф Зигазинскихъ 
и Комаровскихъ жел$знорудныхъ мЪсторожден!й (Южный Уралъ). [Т.. Коп1оиспеуз Ку. 
Несвегсрез =60]о21диез зиг 1е3 о1зетепт(з 4е {ег 4е 7лсата её 4е Котатоуо (Опга? М6- 
т110па1)]. Съ 2-мя картами. Цна 2 р. 

Вып. 23.—А. Штукенбергъ. Фауна верхне-каменноугольной толти Самарской Луки. (Печа- 
тается). 

Напечатано по › распоряжению 'Геологическаго Комитета. 
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Земеланый надль сони отовоной м 
й р оао ОА _ Эмеьный надъае станицы Ерм 

—» 

Зо иялртилохн- ^^^ 
я Е алый 

нее ебут. 

(реднай бърых слаицеватьыял» главы съ остатийаглияе рыбе. (редий Пврыз слапцеватья» глины. 

(арлеатевие Сгаие берлерегроте. тар Изейгезот.. : Стаие доееег попе. 
| 
| 

Приптомайтровые 210. 

Е Фурютаейга -бейгойет. 

Пижиийь |- Слошлсь Ииебтее гадя Газ. ИР Г | Слов съ Лети Гадя ГазК. 
Сарлатейаах бейзейлет тай Маеёги ргадИЕя Г. белке пи Мисёгах гаи ГазК. 

(арматейги 

ДН еге Дриптолеайтровые слои ь ДИ ете 

багтейзейе Сурютасга —бейге ет. 
багтаейзейе 

А 
(иёеге.. 

Сармат ке 

Фрщеге 2 Слои съ Зупетуа геДехаи Втейие. 

| ] белеет. т бупезтуа геогга, Вуевиь. 

Счодонтовые слил 

Загпьеяейе Зейзер (ето таё бул4езтиуа ге{елнь 
багтяияейе 

Преходный (оть средизелиолерейиль Сичигодонтовые/ слоил „Перелодный (оть средизелиолгорсй иль 

И брапгоотНеа/-Зейлервеп.. И сарглатев иль отложсенаелеь / драпгоот ее -бейаеШепл 
Аь сармапивиль отломсенеллиь / 

и. . я — с Е Л р. . В р Богатая} (гоп/тедйогтапеп, Поеный пеоланийь спалигобонтовыхть слоевь. беги (гоп те цеггапеп, Слов” тойуискаго ‘извести: 

ди. загтайзейеп Чрадегатдет,/ лег Зап {етт” ог. брапло бот ей а бейёей ет» 

(вестияАь. 
и’ загпииейет АНадегитет) ТхейокгаАзойаей ет... 

„Водрносные (Шаззегйгепе,) ) прослойки» 
Хайт А р и А 

Иефтеиосные (Лара еле | бит ети 
| зейетадепи (звестиаАь съ окаменьлостялги,. 

ая брносный (ТИаззег/ийген4ег./ И Е ак 

Тегзйей пегипузтеейег Кой {ет. 
пививеленикие Мефтеносный” (ардргегег.)) бал 5 веет. 

звестияйь, прийрытьль песланиколь 2 я ‚ прийрытьие «Коль. ——__ вестиайь, Коти. 
Локоть гоп батаз(еги ибегадеге. 

—-=== 

вестиявь покрытьях песванийолеъ. . —— 
Лроелой., богатьи? ока. менълосталии. балет, + Кркевегта 
Тесзтатегиптдягейе, Ваик. 

рослои,, богатьяй окалеентьловтя.лали. 

Доигло-мерать. Теиетегипузгеейе „ВалА. 

Лопботегев. 
Е 

Понглолератть, Копотегай. 

„Иьетонажонсдене ойа.иентьлостей. | 

7 огкот тей гоп. Фея егиией - 

Ф „Шьстонатонсденае, йаатообразнаго. 

Кипаогё оп. (ебасеепгезйет. 

©) буважины съ горялец: водой. 

Иезуея Шаззег тт, Ворг1оей. 

Йиблодленьй 

_Беобае ео, брось. 

227 Предполагаемый Тёгиегуипу. 

Тегтивые 

Ваолинь, Каот». 
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Тез до 63° 2'[50"|| | 
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Е п 
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П =. 

Н < вх 
И хе С - 2 Ав я \ хх 

` к ы ` —^ С 
В | | - . © 

| д м : \ ь а ` т м , енини 

Н 

п п 

| 

Н 

| 
НЫ 

Н Е а а ч 6 т у и й и П 

| ь ы о = те Н п / ъ Н 

Н Н 

р Земельный надьлъ станицы ЗаКанъ-Юртовс Кой Земельный надьлъ станицы ЕрмоловсКой — < —— ] 

Н 

71:8%00 

100 50 о Го ы 8% $00 саж. | 

д5° 5 || | 
т 

а 
по" и 
65°[й’в0" 63721 50° |: 

| Г 8 Г В О О 1 0 ОР Л ЕР О СТ ОР О О РО О ОЧ О 6 О О РТ РО ТР Ч КО ОР ОМ ОР О В О ОО ОГ О 406 О О О Г И О ОО Ч Ч А О О О ЧО О К ТОВ К ОТ ОО ОТ О ОО О ОТ ОО ОР ОО ОВР ОР О ОЛ О О Г О ВР О 78 ГР В И РО ПР ОРС ПР РОТ 1 ы | 

ОБЪЯСНЕШЕ КРАСОКЪ КЪ КАРТЪ. ОБЪЯСНЕНШЕ КРАСОКЪ КЪ ПРОФИЛЯМЪ. 

Рагоепег К агипо хиг Кате. РавбелегКагиид 2лл Чен Рго] Дет. 

(реднах = Сърыя сланцеватьыл/ елленых съ остатвалеих рыбе. (редигй в (ърыл слаицеватыя/ глины. 

арлютейай Сгаие. бейеуег роте та Изейгезеи> . (арматейй: Сгаие Зее йЙопе. 

ЛИеге 

Чрусыл о. Айлагьесльсйае елоил Ярусыл „Иаотизесвий } Я Члигыльске слош. 

иен Ипосяейе [а Акбепаду еее ел Зил Маовзера || Акверадуоыиету. 

| Приптолайтровые слои. а Дриптолеайтровые слоих „ИЦете 

Суротасёга- бора еп. баглеазейе 

Пижнир ати Соесь Лаевтр гадя рак. РРР Ее | Слои съ Шисётаи Гадя Газ. 

(арлатейай дейяеете т Мао раде 45К. Сарате | белке пи Масёгах гадя Га5К. 

Загтивйясйе Фурютасга -бейлеШ ег. 

Ирщеге Г | 010/06 4уп4езтуатейела Втойле. щеке | Слои съ буп4езтуа/ геЙега есрих. 
| 

бете ет тё. бупаезтуа геЙега. есь. 

(паеобонтовые слвил 

баги ей Зейлейепти те 9 ул4ехтуа/ ге ааа, лойи». ЕЛЕ 

Синтодонтовые слои „Переходныйе (оть средизелнолеорейил”ь Переходные (отъ средиземиолеорсклилуь 

Аь сарлеатейилев отломсенаямь / Г Бралгофотлей ие - берлой4еп.. Аь сармитевилоь отложенётльь РЕН бдигосот вер -осИепи 

1звестиайь съ обаменьлостялии. 
= 

1 вгябатегииуятедег Кей ет». 

(звестияйъ, прийрытый. песланикомь. 

айАяйеть гоп батя, ибентадег 1. 

рослои,, богатьи окалентьлостялии. 

Тегзфетегииуегегесйе „Вайк. 

Донглотерать. 
и 

Допотегаё. 

х Льстонахонсдене ора.генльлостей 

Тогкотттей гоп, ег епегиидей- 

о я 
Ф „Иъетонеастонеденае Алатообразнаго. 

Аиааогё гоп. (ебасеепгез(еп.. 

— «. “ 
©) блважины. съ горялей. водой. 

Иеезхех Шазхег ать Войчосиь. 

= Наблюдаемые 

ЕЕ _ВеовасИ ее дросъ. 

227 Преболагаелньи Тегкауиту. 
2277 

== Тегтивее 

® Ваолинь, Као(ст». 

ГБегратузз ви (гоп/тедиоггапеп Почетный пеотатчейь спанобонтовыть слоевъ. Грегдапузэ (гоп/теййетгалей» (ло зокраЁскаго извеетияах. 

эле. вагтахерет Ч адегипует/ Перауег бил гетто ог. браплодотеа-бейаей (ет, 21 зигер АНадегипует,) =] 75елоАгаАзойгейеп». 

(звестияйь. `Водносные ( РаззегИргеп4е.) ) прослойки 

— Юябать Н у пессанийа. 
Рае Лефтеиосные (Лармиигет4е /| беегизетгиит-- 

5ейетдадел. 

аоиииииния /7рноеный (1Иаззег/Ийген4 ег.) ое 

пизинесиннинию Медитеносный” (Мар уийгеп4ег.)} бар 54егл. 

[вестияйь, Кая (ет». 

(вестияь покрытьяй песванийолеъ. _ 

Фапатегть + Кикоть 

Дрослди,, богатьийй  окалеентьлоетя.леиа 

Телатегипазгейе Валк. 

————_ Иогломерать Коп(отегай. 
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1903 г. ЮРСКИЙ ОБЛ ОТИ. 
орать мати паритет 

№ 29 
- М. Шумахера. 

№ 37 : 
_Н. 0. „Сюарть.“ 

“из 

Н. 0. 
„Рус. Отанд.< 

91. 
„Насн.-Черном.“ Н. 0. 

№ 27 
| Бенарда. 

бе босса пк 
1. 
и йа 

и 

2 36 > — Е 

. и. № 96 - г Г №. “5% 1 к Чон чН. 0 и 12 ` № . 
Н. 0. „И“: = В ФЕЙ Е Н. О. „Казденск. Синдик.“ 'ОПТерпутовекаго. ' | эм И 

№ 169 ОВ е 
Н. 0. „Вазоекск. Синдик.“ | й о ГВ | | 

р ] | аа | И Ре 

1 3Л№ 165 [ а № 16165 | о | 

ми А. `Ман-Гарвея. оС ’ Замжоваго. | а Е. а : | < ь | С ' та” 
№ 25 р. . ] а 7 ^н218 949 я ы 4 = Е = Н. 0. „Рус. Отанд. < И нове о > т 

ь. : а 20 "№ 15 > г В 
ЕТ ИЩИ и | | т. От. и А”. нло 

и | . ) | лав. зажав Е. = 

№ 55 и. ДЕ 28 у № 24 ® а Ре: же с ито не ее 
Вальць. Корякина. 15 (0 | т и йе а * 

| „Руе. Станд.* у ро орск Синдик. Е. 0 фа 

ГИ : аи с т ПИРИ, “СИИИНОНИЕ 60 
| | г Иись, @тувенль я Бонекнн” 

: И Е вы ЗЫ д Е | те арена а 
ен ` я № 106 мВ 

в Холодовскаго. | Челек.- 

р О о =. ВЕНЕ | _ 
Е 3 . Г й 
| м 1 й | 
| Ех Л | | 

ее о. о | 
№ 56 — ть 

| | „Вавказс.-Отвер.“ НО. з , И 8 
| | <! 1 Высокова. 1 № 70. пы 

№ 53 — Г № 4 | „Руси о р р } | у о п, 
Ростовск. ‘на Дону т а А 06100- Отонббать р 

Т-ва. ] ь | Е | верзова. 

сй №17 1 ( | ЕО | Г 
- Л№ 54 №55 п т Ганц. 
# и | ( у ` . Онанова, | А. Н 
в. | 
ь | 

ь №9 

№ 
№ Аз 

> „Грознен. ‘не! ь.“ 

ЕЕ 

г ианаг 

ТРЕ 

ЕЕ СЕ ТТН ИТ 

Е Дррантьь. С — р Дурр 
$ р Е В й | | 
3 | РЯ } р | 1 2 
Ё т 1 1 1 

:. | } , | | о В О О С Я 
сх, а ее 1 1 к 

и Ес | | 
Ч 1 | | 
$ р | | 

. р \ 1 р - | 

. _ \ т 
- № 19 | 3% 61 й 
2 Гега-Малщева. | Моро! 
= ] | 

| | №9 | 
1 ь = Ве а Бенардъ, 

} 
Е 

1 1 1 1 

: й | ' | 
у : ' , 1 | 
й 1 С } 1 | . р м | 
. | | | 
- | № 60 | 
о | 
. ! Черкасовой, | 

: т № 58 
| № 57 ‚  Суровецкаго, | | ев 
р Онановой. | ; 
а р р , т | | 
} з м а у ь \ ) 2 я ль на цы Ир ЗА т ет р 

8 С р - я : й | | } . 

} ны граница земли, называемой 396%9090 Не теноснои. : } | й 

| . й | Й ! . 

. (по прежнимё опредълевягмо). Е и. | 

З 1 | | | т 
Ё | ! | 1 
: о № 59 т № 105 . 

. 
| Волмевего. ' „Еовтунова. 1 

о | | 
| | | 1 
& 1 1 | 

р | 
т г = =. м Зев. Е Пе РАНЫ | к | | | 

. ы Зиноь | | 
ы Й ` 
ОО КО О ое р о а, а ана ООО ния а р | Е [ Е 
— г ы ИИ |] зо оеттии Е и д 55 56 57 53 959, 60. 61 105 отведены подъ развёдки : : Е т м участки за М: 1 9950, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, бТ, и . 

| ‘ан. на план сплошными лишями, нанесены съ натуры. р ВЕ оо ам Е а ООН "55, р Е м ь Участки, показан к НИЕ Е нефти; остальные, цразан, на планф, участки, отведены подъ добычу нефти 

Участки, показан. на план пунктиромъ, нанесены оъ межевыхь плановъ. 

| ОНИ ЕЕ Е | Высота основ. буров. Б кей Вь основ. буров. | 8 - я Бе Ооо буров. | Участокь и 

| Участокь Буровая и | Участонъ Буровая | о Унастону Уровая асс урови: моря р надъ уров. моря. Учатонь Вурова ре НИЙ: 

| | | = Е ь 43’ 107.: саж. 

| 
|! 146.5 саж. 

№ 37 №3 115. саж, № 165 №1 135.5 саж. №9 16а саж. ео 7 те 
Е ы И в 2 131 > 1384 > 

№31 №1 1180 > №2 130. > - я до, 
” 138.» ге 
№ 32 №1 1181 › №3 1496 > 14а . = в . и 

№2 1154 $ №4 1305 > о т - а 1143 
: 39. 38. 

№3 1138 › №5 147 > ПАО ь е . а 1 ь и р. 
№4 1122 › №6 1871 > И : : 13 1004 

5 129. с 
№ 33 №1 1278 > № 163 №1 107.2 > 115.3 ы ы о» № 21 102. > 

Е : 127. —- 
№ 25 №1 44 №2 116 > ие д > В № 32 97» > 

: | 122. и 
№2 1434 > №2 №1 1044 ь 114 тт ть № 33 985 > 

. | ь 1233 2 
№ 169 №1 185 > 1 №15 | №! 119.; ь № 18 1181 > я 150 № 42 105: › 

1 + 29: © 

№ 25 №1 За 5 №2 ое 2 118 (уничт.) 117.5 > 129% 108 № 45 105.5 ›» 
| | | 132 ей №1 1234 > №3 НВ 1154 > № 19 120.2 › Ве. Е № 48 103. > 

№2 1408 > №4 АЛя 2 "19 (инчт ) ИА: > у т № 49 964 > 
: № 20 114.3 > = И НЕА 123. Г - 

№3 1514 > №5 1138 > 9 1.в |амакаевскую балку по лини, д з 108 №50 964 › 
В 120; ев 5 к, : 123.5 з 

№4 1474 > ь 114. |“ Оничт.) Е а " № 51 96% > 
в у | Рро Е Тапаз АВ. № 122. 1103 ь 

№5 т №7 Пе 2 №21 1121 > у о м м Е № 52 115% » 
Е "> 1. < 

№8 1102 > № 28 №1 126. > а о 131 -ь ал о 
Е в 44 №1 121. Е 

ь 18 №1 155.6 » Е - ы : 

№ Е ЕЕ №9 № Е 1214 № 65 (унизт.) 111 

. | №п 954 › 
®* 

Картографитесвьое завей  Д Ильина © Петербург. 

Ване Рослянов, Е ННЕ 

равети Чернаго „моря ЕН - : 
еде иех Зойаьагиеть Мвегез. 8 > 

= 2 - 

= .Оо д В В м = а. 
Ма епираоъ [: 8400 {100 сане. въ Фой.иь одинайовь” дла вертимальныхь и горизонтельныелть разеточнии.. 

Мазееаь [ 8400 ‚ ойпе ([еграйипя 

ооеззхлкк 

обо алое 
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№ 91 Воря- |__ о 

Н. 0. „Наспн.-Черном.“ Н. 0. кина. | пал - 
„Рус. Станд.< | Е. р Л 20 р № 96 Е: | _| |  „Касн.- Черном.“ Н. 0. | 

а № 96 \ Е ЕЕ -. 
№ 39 „% „  „Касн.- Черном.“ Н, 0. р № 19 № 164 м х 5 

Н. 0. „Шли“. №2 ——* рии О Шерпутовекаго. Е Е. 95 ы 

№ 169 а 2 5 1 сам й № 14 ==8 

Н. 0. „Пазбексв. Синдик, р а Го ‚0. Миаельсона. р Ре 
: , | = - Е й и # / а 
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ь №00 5 ба уь 
а >. р ИЛИ. Ото. 8 Ио. ншв з у 

| ^^ --—1 , 

№ 54 № 58 № 54 | В" И Е = —_ нло но а Ве == о 

Корякина. ы в Ня — г й | йе ны | ве № № 29' . 
В , орск! Синдик.“ ус дар." и С танд 0) ик.“ у | Н.0О.„Рус.Отандар. но: , 

м". == ее = —=—— р || | Ипмеь » ыы таиьь 
Е РВ ен на | - р И 

р я У № 106 —- 
р „Холодовскаго. к 
п й кз № 49 \ 

ВЕ сне = М № 075 “ я“”Еаявент. ° м 

и | — Аавердовь в ря Н. 0. й - 
- № 18 т а ан р. 

Е ОЕ ВЫ ва № 56 Вишау. т Е В: - 

| | „Навказс.-Совер.“ Н. О. | ] ай | К в В те | ' ва. № 45' Е: 5 
№ 68 РИ А а № 976. 

| у | усси:- .Н ь : 1 
Ростовск. на Дону | В, о еж ба “ о _ С.- Петербург. 

. ЗЕЕ Е: 0-м. || 
Т-ва. | Т. Лазарев илишль. у } 

| | №17 | 
№54 ' | | | Ганц, | 

Нанцель. Она ива, в ое: О ВОООЫ к № 

| Е | ——_ 
| | | " = | | К ье". | № 35’ . 
| | т к АН". Райкина. | 

| | } 1 | ( ь } 

| ие ; 
и ы , й т 

ры т 
| и р 

№ 19 3% 61 ‚ | 
| Теха-Мацева. Мороз - 
| зова. ры 
, | , й 

р №95 
„Бенардъ, | | 

ри Е а ЕН | Е ЕР ей | а , | и 

ЕН а | БА А т В. ь 
] | ] ‚ Дижова. | 

в | | | ^ 
| | | р о №7 
р № 00 | | Чемдерса, 
| Черкасовй | | р 

№ 58 й 
№ 57 Суровециаго, | р А А 

Онановой. т } \ | 
1 1 | т 

. Е 
| В ПОНИ о а = Е 

иигераница земли, называемой завъдомо-нефтеносной. — т | | 
—_—_—_ | | 

(по прежнима ‘опредълешямд). . Е Е |} | 
в | } | == 

Е И №5 № 105 
У р „Ковтунова, 

1 

| 
| 

| 

=: Е | Е : = пе м 

ы ри т им ея И Е” в он о о 200 300 саж. Участки за МЕ Г | 

ет ти, оНаЗЯн На ПВН ОНО е. НВ: Л м шиииистивиииииеш Е нефти; остальные, о) чи ч 

тк, показан. на план% пунктиромъ, нанесены съ межевыхь плановъ. 

анё Рослянов5, 

Вы | Энастонь в Ут | ни и и 
й ВИ № 16 №1 ие 

№3 115. в саж, № 165 135.5 саж. № 15 116,з саж. №2 1310 > | 
№1 1186 > 180% » | > №3 138% > 

№1 118. > 149 | Не | №4 ВН ео 
№2 115 > | 130 | | и №5 189% > 
№3 1135 > 147 | А | №6 1ЗАы 
№4 Иа › 187 Вы © | №7 129% > 
№1 1278 > 107 И} ' м №3 1275 > 
№1 1144 > 116 | ре 1144 › №9 122., » 

| №2 мы» | 104.4 ' Ио › №10 | 103: 
м1 ви > | № 19. Го 18а | ми 129 > 

№1 1982 2 | №2 109. "Ант Та › | № 12 1825 > 
№1 1284 › | №3 (шт 5 №9 Н8Ур > № 13 1285 › 
№2 140 > | | №4 ПИН Уши ) 1145 > № 166 №1 123.5 > 

№3 15 > №5 НИЗ 2 №2 111 > №2 1280 > 
№4 147л > | №6 114 А (упичт) 119 › №3 122 > 
№5 118 №7 110% | ма В №17 №1 181 > 

| №8 110я >. ‚№2 | Е 1 155» | № 43 №1 = 
| № 18 | №1 155. > | № 1 136 > 

| | 
у Е 

Высота ослов. буров. 
цадь урев. моря» 

Участокь 
^ высота основ. буров. 

мадь уров. моря, 

146.5 саж. 

138.1: > 

128. > 

126 » 

128. » 

120% > 

113.2 > 

112%». 

120.. > 

118. » 

120% » 

108 > 

108. > 

114: ® 

1085 > 

110; > 

Пя > 

120.5 » 

Ца 

№ 43' 

№ 42' 

е 17 

21 

№ 32 

№ 33 

№ 42 

№ 45 

№ 48 

№ 49 

№ 50 

- № 51 

№ 52 

№ 64 | 

3№ 65 (унизт.) 

№71 

107.: саж. 

111 > 

102.5 

1144 

114.2 

111.4 

‚100 

102. 

97. 

58.5 

105+ 

105.5 

103.1 

_ 96% 
96.1 

96. 

115.0 

111.0 » 

1115 » 

95.1 › 

Картографическое чавед 8 А Ильина: © Потербурень. 
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9023г ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ _ГРОЗНЕНСК. НЕФТЕНОСН. РАФНЪ 
ЕСЕВЕРЕНЕЕЕЕЕЕЕЕРЕЕЕГ ТЕРЕРЕРЕРЕТЕЕЕЕТ ЕЕЕЕЕТЕТЕТЕРЕЕЕЕЕЕТТ ЕРРЕРЕТЕЕЕТЕЕЕЕЕТТ 65° ЕГЕЕЕЕЕЕТЕТЕЕЕГЕЕЕЕГ ЕЕЕЕЕЕЕТЕЕЕТЕТЕЕЕТ т 457 

25’ 
10” 

ЗЕЕТЕТЕИНЕТЕТЕЛЕЧЕЗЕНЕЛЕ ЕЕ ИЕН 

т) \ 
_ м 

т 
РАЙ, _ 

И 1/71 И й 

7 
ИЯ И 

__ 
ИИ 

Г 

ЕЕ ЕЕ 

т 

тЕЛЕНЕЛЕ ЕЛЕ 

ЕЕ ОТ ЕЕТЕЕЕИЕЕЗЕЕЛЕИЕЛЕЕ 

й 
| 

| 

ЕЛЕ ЕЛЕ СЕ ПМЕ 

Е > ы ы 55 [507 
рати Е ПО Г ГЕ Т тт ОЕ ПГО О И В 8 С 7 КО 00 1 АЕ Е ЕГО Л СЛ ОА ЕЛЕ ЗЕ 6 КЕ А О О ПО ЕТ Г 5 ЕЕ ГТГ Е ЕЕ ГИ Е т ЕТ ВЕТ ТВ В СЕ О ЕВ ВП | УЕ РТ Г МГ Е ТЕЕЕЕ-ГЕТ оз] 

в 1; 8400 2 Еартеграфилесьое завей. 4 Илшина, С Летербургь- 
100 50 о 100 200 300 саж. 

Ре } : ЕЕ 

Разртьзь черезъ МамаКаевскую балку по лини А В. 

Рго][ 1&14з АВ. 

УИ. 

Чровень Че) наго .норч. 

Зрёеде{ &ех боейьагеен» Меегех. 

Маенегабъ 1:8400 ( 100 саж. въ дюйлиь) одинаковый для, вертикальныль и горизонтельнылть Разетонние. 

МазосТаь 1:8400 ‚ овае ГРегнейита. 
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Разртьзь черезъ участокъ Англо-РусеКаго Максимовскаго Общества по лини СТ. 

Ргоуи 1апдз СВ. 

Уровень наго лора’ 
Эр еде И ЛЕОН, # 

мА \\ х 

\\ 

\ 

\ \\ 

Маештабъ 1:8400 (100 сане. въ дюйлив одинайовый/ для/ вертикальныхь и, горизонтальныль разстоянии. 

МазззТаю 1:8400, олле [(Вегиойитч. 

1903 г; ТЕРСКОИ ОБЛАСТИ. и т ОЗНЕНС СЕ. НЕФТЕНОСН. РАОНЪ 
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о 

\ 5 

п 1 
) + 
п $ Е 
у Е 

я 5:4 

у | р : 
1% Я Г 
| о 2 
1% Е 
| \ Е . 

р, | | \ = 
| Е г 

а мо , -_ — ых 
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[ № 16' 
бывиий 

‚ 0" „Ажвердовь и В”. 

№ 30 : ` : й . Московское 2 Е _ А ие : к : у Ана.-Рус.-Ма 
„Грозн.-Мазмак.“ ЗН 0%. и - й аа РВ - - ы в И - „Нефт. 0®. ее Е 

- о ой о у = 2 Ме - о ы 
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Г: 
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3Л№ 977 й { м = . ь | зе : Е сы | 

0 „Атвербовь и №.“ — ке 

\ 

р 

№9 
(ва „Ажвердовь’ Е”. 

ча Г ПеБй ©) 
@ „Атвердовь в Е®.“зы 

№ 22’ 28 
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Е 
| 

о ее 
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о а о 
Е 
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| | 1 м ян 
} у р т || 

Я в а п СН 
Я \ ` Е № 65 7 ЕЯ | а И | 

Е МИ : Е & м — о — — =. _— Арутимова. . | Е 
3 | РА ИР а | С 
} ИН “2, | ! = 1 - $ \ м 

| #2 | 1 \ № 79 | 
|: . : те : . о | в А Нвфтепер. сталийя Владик. экелезн. дороги. Перл. м й = | а 

ИЕН "о В - к | | | 29 — = ) 
| | Бе. 0, Ахвердовъ и [^“. 4 Морозова. 7 т № 67 | 
и | 2 . това | : 2 

Я ИН ы Ок р 2 а } Я )хова. \ ЕВ 
НН В Участокъ для войсковыхь сооружений. Г г == ] | 3 - 
| \ |< 

И к о | и ЕЕ 
С Граница земли, называемой завтьдомо-нефтеносной. р % н | р Е ИЕ И - Е 

Г т (по преденимь опредюленямь). у у Е | мА Я И: М | - ь 
| | и 2 48 - 

т т 1 7: 

ОЕ СН Вр Ее ры 1 р Е. 
а а Пе | 2 р 

| № 64 : ее | 
} ‚Мазанова. - у 
1 1 | 

Н й ' р р 
й 1 Е: 

| й 
т ЕАН г: КЕ: 5 Г г 72 > СЕ р 

= ре - АНИМЕ а ое Ри оодкенизечааеи Иена ==. а ао абанасьеы 4 сакедонлиьти 
тВДКИ нефти; остальн 

Картографильейое завод Я Илиина я Е : 62 5 отведены подъ 
Участки, показан. на план сплошными лишями, нанесены съ натуры а 8 Ен = а о № р в р ет 

Е === ЕЕ =— ЕЕ: показан. на пый участки отведены подъ добычу нефти. 
й 

Участки, показан. на планё пунктиромъ, нанесены съ межевыхъ плановъ. 

РЕВ Т 
— В Се 6; | высота основ. буров. Высота основ. буров. | Буровая Высота оенов. СЯ: Участокъ Буровая | т 

Участокь ‘Буровая т ЕЕ | УЧАСТОК Буровая Высота полов, буров. Буровая а ИОВ Участокъ Буровая надъ уров. моря. астоъ уро аадь уров. моря- | 
ровн, моря. | — 

Е 

: 
: №0 (уничт.) | 84.1 саж. 

я | № 38 95.5 саж. № 20 88.2 саж. д № 976 | №1 102.5 саж. № 24' | № 58 а | №91 »и 104 ‹ саж. р 5 Е о и у: 

№2 105 > № 63 150.» | № 43 1032 № 39 97. №21 - = 

в по № 68 | 148.3 > | № 61 (уничт.) 94.3» № 40 (уничт.), 97-4 №22 | 92.6 > =. 

№4 104.3 № 23' № 26 1075 › № 66 1084 › №44. +974 № 18 944 > р 

№5 91 о »7 | №а 104 › 2:60 Е м ы Е № 5 (ипчт.) 
№6 95» > № 25 102. №1 94. жх | 5 а 
№7 98 м. № 62 114ы › №2 104 | Вены 

о | 113.5 › №1 97 №2 ` 9 > №7 (уничт.) 
104.; №55 | 123. › Я №! (уничт.) 100.; › = (5 | №8 

№ 1 (уничт.) 94.5 № 27 90.5 > 106.5 № 67 141.2. > № 5 (уничт.) 954 » г. № 9 (низя) к : : 
102. №5 ой А № 8 (уничт.) 101% » №2 (уничт.) , 90. № 28 :- Е и 

а ) > 5 ы №7 (уничт.) - 96. | №29 | > - Н. 
116.5 №4 №1 И о 3№ 9 (уничт.) 38.: т = = № (виа: в 

131. №4’ №3 1» № 10 (уничт.) 1083 › - - № =: о 
Е у | > 

130. №97 | №3 Ча а и : — ы № 13 
. 35. № 12 (уннзт.) Г № 32 90.5 > 

140.; № 7 (уназт.) 97 № 12 (уният.) зв и 

рю уничт. 5» №14 (уничт.) № 33 89.5 › 
142.3 №6 953» № 13 94.5 › у : - т - 

148.3 ед ое № 14 (уинчт.) 998 ь №6 г № 8 (уният.) Е а 

В № 15 № 13 864 › 150. 69 ей № 15 103. › . Я 
- о в > - № 16 №1 1185 › 

144. № 34 97. № 16 (уничт.) 1024 › . № Р- 

7 Е | №и 884 > №1 133 › 147.. = № 35 й № 19 (уният.) 108: » 4 №27 
- 948 › Е 114 

№ 57 150.0 » № 36 а |} №2 108.5 › № 9. 885 > #13 | №1 > 

№37. | 102 > 
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/ й я С 
/ ва | 
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д ы ь 

т № 327” : = 
/ 

Л 29° | 
Миксимова./ 

р > 

№ Л 35' 
ы 

и. 

в. № 549! \ 
вх ы РЗ ОИЧЧИЩИИ 

 „Каякентек.“,^`---___ | Г ь 
Но О и 

ь 

я мм \ р 

ьы № 20' 
| 

1 2№ 976 ' 
: на | 
и мая тан 

2% м9? 
р ь 2 МЭ 

к № 17. 

у | . | == № 16 
в \ оь в — бывиий : 

В м1 Й ай : 25, о. в 02“ „Ажвердовь и Е’.“ 

№ 38' Райкина. & к 
Э. „\ о. 

з . 
ВЕ н22. 

ы 

№ 39’ ] Московекое 
„Грозн.-Мамак.“ Н. 0“. - Нефт. О, 

ы 1 

а № 40' | ко 

т Баскакова. 
` ‹ 

Войсковой участокъ 

з /М№ 977 
Е но ты (два я 'Ажвердовъ 4 [°.ч 

н 6% , ^_ нед В 

н 27 кл ве 

й 55%. ный 46 — 

н 54 „5х т Физ нэ + = 

= м2 мы 
№7 0“ „Ажвербовь и 1.“ 

Чемберса. а, 
м 

ыы н 24 ЕР кт в мо 5% ‚2 к 
ба „Атвербовь и №. и 

172- № 22’ не А 
а < н 44 - 

А и О — 0%" „Азверб 

№6 у 
Нот, Шпшоь, От. я шн-Юрт. 0 №2. Р 

} м7 Н. 0. „Грозн. нефть“. 

уы 

на 

и № 18' 
„Грозн. нефть.“ 

$52 в о : №3 
ыа р, Вулеща. . 

о. в Ммм Е Е и . 

ЕН й я №2 

| 
Рязанова. 

22) р нм т 

"22 | о ЕЕ | 
; `.. 

© | р 

о о с ППП Ща 
| 1 | >. м д мо“ 1 

, | т И НЫ 

> ные с 
в р Арутинова. у 

| } 
‚ А Недфтепер. станийя Владик. окелезн. дороги. в ИВ № 79 

о № 63 Й бошлина. 

к и, 0“. | 50: | р р 

Б_ Ней. 0, Ажвердовъ и В Морозова. № 67 

с о р } т р Сухова. 
В  Узастокъ для войсковыхь сооружен. 1% 

9 ] } р 
м 1 и ЗК са. Ре ое ВЕ ИИА | 

2... Франища земляь, ‘называемой завъдомо-нефтеносной. й' , В 
(по премсним опредьленаямь). р | ь 

р 1 р р чан 

В, о асе 

№ 64 
: Мазанова. | \ 

Участки, показан. на планф сплошными лишями, нанесоны съ натуры. ны Е ое Участки за 38, 64, 65, 67, и 19 отведены под развёдии нефти; остальные, | а е = показан. на пт участки отведены подъ добычу нефти. 
Участки, показан. на планф пунктиромъ, нанесены съ межевыхь плановъ. 

Е ы ————щ не Высота основ. буров. | 

_Участокъ АЕТПОЕАя и | у Участок Буровая От ото бт ао о дн Участокъ Буровая | в ть ий — а | | ЭМ ад уров, моря. 

№ 976 №1 102.5 саж. | № 24' № 58 вы, м ж № 38 № 20 д № 0 (уничт.) 84.1 саж. 

№2 105» ь | № 63 150, > ее. т № 3 №21 ры р 

у 5 5 | № 68 1488 › к г : №40 (уничт.) № 22 | | 392 1004 

№4 104 › | мм | №2 о т Е №4. № 18 №3 103. 

№5 91.6 ь й № 27 а > ен р № 60 № 23 №4 _ 103. 

№6 95.» › № 53 1074 т } 1 №1 № 24 № 5 (уничт.) 96.з 

№7 98% › № 54 И о ти й | №2 № 25 х ри 107.з 

№8 104.2 › № 55 Бы в те к й №8' № 1 а № 26 мы ” 0 

№19 106.» › | № 67 141.2 и . | Е № 1 (уничт.) и в № 27 90.. » ‚. 94-4 . 

№ 10 102, › | №5 1 О о. Е №2 (увичт.) р № 28 92% › №9 (уничт.) 104 

№ 38/ №1 1164 › №4 м | а —. | (ние о №20 98» | № 10 (уният.), 84: 

№ 39' №1 Па 5 №4 №3. а ее №9 о И №11 (ниат, 1044 

№ 40' №1 130: > > № 977 мо м 108.3 > № 11 (ават.) №31 . О | № 12 96.7 

р МВ и № 7 (ущичт,) 5 ' » | № 12 (уличт.) 988 >. № 32 90 › 1 | га — р, 

: 5 87 142 › №6 95а т - № 14 (увиат.) 874 89» › | № Е | 98 

№ 69 1485 > а а, ее : №6 а: 89. › - .. 95 

№7 о | ие р. о мо и В р жи 
№ 24 № 28 14а | к — : и ь м 18а > к 

№56. 147 к. с № т з №17 ее”. | 

№ 57 150% » № 36 и. =: № 19 1145 › 

1 ие 108% ° 

№ 37. 102» > 
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Разръьзъ черезъ участокъ Англо-Русекаго Максимовекаго Общества по лини СВ. 

Рго] 1апдз СВ. 
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Масштабъ 1:8400 (№0 саж. въ дюйлиь} одинаковый для вертикальныхть и. горизонтальныль разетоянии,. 

Ш 

Мазззфаю 1:8400, ойле (беги. 

© 

Й ОБЛАСТИ — 

Уровень наго лора 
еде И а Сет 

1903г. ТЕРСКо 
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ее - 

| № 25' 
/Н. Оз „Грознен.` нефть“. 
вн 

Л 18] 

`Н. О „Грознен. нефть“ 

Л 16’ 
Насл. Максимова. 

1 

1 
1 

| 

№ 79! 09 к 

Корякина | В 5 с 
а С о И Е, 

| 
Ре е. | и А 

Г. Соленая. 

Участки, показан. на план® сплошными лин] ями, нанесены съ натуры Участки, показан. на планъ пунктиромъ, нанесены съ межевых плановЪ 

_Вепитане Рослянове, 

Г. Макрищева. 

и 

ГА с“ е - 

8 
г -й 

> н 

100 50 о 300 саж 
й 

ы 

Буровая. 

=== 

Условные знаки: 

[44| рнометримческе пунеты. 

тт . 
зим существующиея, 

ия вопики уничтожсенныя. 

 земельныхь мадуьловъ. станиц. 

Высота основ. буров. 
мадь уровни. моря. 

№1 

№ 1 

№ 1 

АГ. Лазарев ити 

125.2 » 

135.2 > 

126.в саж. 

ТУ 

А Г. Соленая. 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ злодеев онльннА В СПЕТЕРБУРТТЬ, 

мт 
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1903 г. ТЕРСкОои ОБЛАСТИ. 

| 
оУИЕедвисса гнет снзалиман о оаащь знье зрение азиаенАну 

СБОРНЫЙ ЛИСТЪ. 

Масштабъ 500 сале. вь дюйма. 

1: 42000. 

ВЫ 

ГРОЗНЕНСК НЕФТЕНОСН. РАТОНЪ. 
— 1 

О О а 

аа ва аа ТЕЕКЕТЕЕРЕЕЕЕЕТЕТ- Е: = ТЕЕТЕТЕТТ и ыы 552 ож ===НН-СТ 

К.КАЛИНКТИ. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

А ПАР. р А ША. ААА ЗЕ, «АА, 0) 

1304 г. 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ПРОИЗВЕДЕНА въ 1903 году 

С.П. РОСЛЯЕОВЫМЪ. 

К. КАГТСК!О. 
СЕОТОСТСНЕ КАВТЕ 0ЕЗ МАРНТАСЕВТЕТЕ$ \0Х @807ХУУ. 

Масштабъ: 100 саж.въ дюймъ. 

100 50 о 100 5 200 300 саж. 
| еее И 

1.8400. 

Условные знаки: 

т Бат ле ата 

АА Тригонолгетрилесьве/ тает. | 

== | ‚Фероги и Щ 
ЕЕ ВЕ 

Е. = ны: Шеубобных Форогил м тропы ] | 
= в] 

| Гранилиих зелсельныетиь нбрыловь ететонАдАЬ. | 

ретро 
бе == Пертзяные м” водяной дифых | 

виа вин | 07/2068.97 ббеейль вузе рен | 
: | |} 

ВЕН —--_Вуровья/ выреее йа” унелеотеленьеял я | 

-—- Мурфых 
| 

Е Зелелянчьее уетуты и/ обрывы. | 

С | Быелмл | 
ее, 

| 

5) > < Шееьетлил | 
| Е 

7 2-Я ёнатеная пород. | | 

Шоризонттаьлл/ провеб/о2е верезъ 2 свите. по выготиль. | р 
т Ибвепаплен/ топ/ В вил 2 бажели. 

| Ни 
а 

] Чы Про 
] 

| Нен Ко й 

| 
ГРИ 

р й | Г 

п Е 

| 

| | 

ГИ 

й С 

| ы | | 

= 
|| | | Зо 

|505. 3 | -Й Н 63° 11410" = 
—= = = = — Е ЕЕ В й. | 

И 
ЕАРТОГРАФИЗЕСНОЕ ЗАВЕДЕН!- # 2 ИЛЬНИА въ С.ПЕТЕРБУРГ И». 
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