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Къ характеристик!» A. A. Штукенберга.

Александръ Антоновичъ Ш т у к е н б е р г ъ  при- 
надлежалъ къ числу тЕхъ избранниковъ, встреча съ 
которыми на жизненномъ пути всегда производитъ не
отразимое впечатл Ьше. Его яркая, полная энерпи, ко
лоритная фигура была отмечена печатью глубокой ори
гинальности. Оригинальный складъ сильнаго ума ска
зывался во всйхъ его дейстаияхъ, что придавало уди
вительную целостность, законченность производимому 
имъ впечатление на окружающихъ.

Воспитанникъ С.-Петербургскаго Университета,— 
А. А. выступилъ на научное поприще въ конце 60-хъ 
годовъ прошлаго сто.гОпя, въ ту незабвенную эпоху, 
когда общий подъемъ прогрессивныхъ стремлений вла
стно захватилъ и нашу жалкую академическую жизнь. 
Рабская приниженность Университетовъ темной Нико
лаевской эпохи сменилась ихъ сравнительной само
стоятельностью, — что имело своимъ последстапемъ 
быстрое развитае научнаго знашя. Естественный науки, 
какъ и друпя научныя дисциплины, въ Николаевскую 
эпоху еле - еле влачили свое сугцествоваше. Можно 
утверждать, что до 60-хъ годовъ русской естественно- 
исторической, научной литературы почти не было, она 
создалась лишь после этого перюда. Въ дЬлР, ея раз

витая особенно важное значение яринадлежитъ обще- 
ствамъ естествоиспытателей, образовавшимся при Уни- 
верситетахъ въ конце 60-хъ и начал !'» 70-хъ годовъ '). 
Объединенные этими обществами представители есте- 
ствознашя ставятъ целью своей деятельности гран- 
дюзную задачу изучешя необъятныхъ пространетвъ 
Россш, бывшей къ тому времени почти совсЬмъ не 
затронутой научными, естественно-историческими из- 
с.г!,д()ва1 пями. И А. А. Ш т у к е н б е р г а  мы видимъ 
въ первыхъ рядахъ молодыхъ ученыхъ, съ энергич
ной настойчивостью принявшихся за реш ете поста
вленной задачи. При поддержке С.-Петербургскаго 
Общества Естествоиспытателей онъ съ 1870 по 1873 годъ 
совершаетъ экскурсии по различнымъ частямъ губер- 
нш Петербургской, Новгородской, Витебской, путеше- 
ствуетъ по Таврическому полуострову, имЬя цРлыо 
изучить геологическое строен1е посЕщаемыхъ местно
стей. Въ результате своихъ изследованш А. А. соби
раешь обильный матер1алъ, изучен1е котораго дало ему

О До 60-хъ годовъ существовало лишь одно „Импера
торское Общество Испытателей Природы“, основанное при 
Московскомъ Университет* въ 1805 году.
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возможность напечатать рядъ статей п замЪтокъ н 
выпустить въ св'Ьтъ солидный трудъ « Г е о л о г и ч е 
с к и !  о ч е р к ъ К р ы м  а», упрочивппй за авторомъ ре
пу ташю точнаго и всесторонняго изслГдователя.

Въ этихъ первыхъ шагахъ научной деятельности 
А. А. ясно сказывается его любовь къ полевымъ ра- 
ботамъ, его стремлешс въ неизслГ.дованныя страны. 
ПозднГ.е эти черты получили дальнейшее развпНе. Почти 
ежегодно, я'Ьтнее каникулярное время А. А. носвящалъ 
нутешесттаямъ. За 35 л-Т.тъ ученой деятельности онъ 
усн!;лъ захватить своими личными нзследовашямп об
ширный пространства Европейской России. Какъ ука
зано выше, въ начале, живя въ Петербурге, онъ 
экскурспровалъ въ районе западныхъ губернш—Пе
тербургской, Новгородской, Витебской н въ Крыму, 
съ переездомъ лее въ Казань, естественно, поле его 
наследованы! переносится къ востоку. Неутомимый въ 
работе, онъ въ 1874 году предпрннпмаетъ трудное и 
нродоляштельное путешесттне въ днюя страны с!;- 
вера -  въ Печорскш край и Тиманскую тундру, а за- 
темъ, постепенно распространяетъ свои научныя изы
скан]'я на огромную площадь восточной полосы Евро
пейской России, начиная отъ Пермской губернш и кон
чая Астраханской. Кроме того, лГтомъ 1880 и 1882 года 
мы впдимъ его на Кавказе., а въ 1888 году онъ из- 
следуетъ берега р. Дона.

При своихъ многочисленныхъ поездкахъ А. А. 
встречался съ отложешями почти всЬхъ геологиче- 
скихъ системъ, развитыхъ въ Европейской России, а 
также много потрудился и въ районе развштя мас- 
спвныхъ кристаллпческпхъ породъ. Вполне естественно, 
поэтому, что работы А. А. не сосредоточиваются на 
одномъ какомъ либо цикле воиросовъ, а относятся къ 
разнообразнымъ областямъ геологш. Доминирующее 
положеше среди нихъ занимаютъ работы но истори
ческой геологш и палеонтолог1и. Наиболее значитель
ный пзъ первыхъ относятся къ верхнему палеозою— 
каменноугольнымъ, пермокарбоноиымъ н пермскимъ 
отложешямъ. Какъ на болКе важную заслугу А. А., 
въ деле изучешя карбоновыхъ отлояшшй, нуяшо ука
зать на его изслРдовашя каменноугольныхъ пзвестня- 
ковъ Тимана, произведенныя въ 1875 году (Отчетъ 
геологии, путешееттпя въ Печорскш край и Тиманскую 
тундру). ПозднР.шшя изысканы! 0. Н. Ч е р н ы ш е в а ,  
производпвнн'яся въ гораздо большемъ масштабе, под
твердили многое пзъ его заключении Что касается до 
пермо-карбона, то имя А. А. ГПтукенберга связано съ 
установлешемъ его верхняго яруса—Кунгурскаго, поль- 
зующагося всеобщнмъ нризнашемъ въ геологической 
литературе. Но болЕе всего А. А. работалъ надъ 
изсаедоваюемъ русской перми. Пермекш образовашя, 
такъ широко распространенный на востоке Европей

ской Poccin, mrkni въ немъ одного изъ лучшнхъ сю 
ихъ знатоковъ. Нхъ демонстративные камеше разрТ.з 
шагъ за шагомъ прослежены были ГПтукенбергом 
отъ Перми до Камскаго устья, а классичесшя обн; 
женйя Волжскпхъ береговъ подвергались многокра: 
нымъ повторнымъ изеле.довашямъ. Да и вдали от 
береговъ Камы и Волги пермешя отложешя пзедеде 
вались А. А. на большихъ пространствахъ въ губе]; 
шяхъ: Оренбургской, Самарской, Казанской, Вятско! 
Уфимской и Пермской. Благодаря основательному зна 
комству съ ними, А. А. чрезвычайно умело руководил" 
ихъ нзследовашямп, производившимися его ученикам: 
и можно смело утнерящать, что почти вся богата: 
литература по пермскимъ отлолсешямъ востока Евро 
пейской Poccin, вышедшая изъ нодъ нера казанских! 
геологовъ, въ конце 70-хъ, въ 80 и 90 годахъ, въ немч 
имела своего истиннаго вдохновителя. Въ особенностт 
привлекалъ вниман1е А. А. вопросъ о возрасте ярусе 
пестрыхъ мергелей (татарскаго яруса Никитина). От
ложешя этого яруса, пользующагося широкимъ развн- 
таемъ въ Европейской Poccin, М у р ч и с о н ъ  при- 
числилъ, съ нйкоторымъ сомн!;шемъ, къ установленной 
имъ пермской системе, но цоздн!;йные изслЬдователи 
относили ихъ къ Tpiacy. Посл!;днш взгляды считался 
у насъ прочно установившимся послР. йеологическихъ 
изс.гйдоватпй профессора Барботъ-де-Марни въ с!;вер-
ныхъ губе.ршяхъ__(въ.__1864. _ г.). Ш т у  к е н б е р г ъ
вновь поднялъ этотъ вопросъ и многое сдР.лалъ для 
его выяснешя, какъ личными изслРдовашями, такъ и 
въ качеств!; руководителя работами своихъ ученн- 
ковъ. Въ результат"!; его трудовъ появился рядъ статей 
и замРтокъ, возникла оживленная полемика и положс- 
Hie яруса пестрыхъ мергелей въ ряду геологическихъ 
системъ получило новое осве.щете.

КромР. палеозоя геологичесшя работы А. А. зах- 
ватываютъ мезозой (м!;лъ и отчасти юру), кайнозой 
(налеогенъ и неогенъ) и посттшоценъ. Особенно въ 
области постплщцена работы III т у к е и б е р г а имР.ютъ 
первостепенное значеше. Ему нринадлежитъ устано- 
влеш'е носомненныхъ доказатсльствъ обледенУпыя Ти
мана въ ледниковую эпоху и главная роль въ реше
ны вопроса о сД.верной границ!; арало-касшйской транс- 
rpeccin. Вопросъ о последней занималъ А. А. въ те
чете  многихъ л!;тъ, къ его выясненно онъ стремился 
съ редкой настойчивостью. Стоя вначале, по этому 
вопросу совершенно изолированно среди авторовъ те
кущей научной литературы, онъ мало по малу завос- 
вывалъ симпатш своимъ идеямъ и нм1;лъ счастье ви
деть полное торжество последннхъ, подготовленное 
какъ его личными неутомимыми нзследовашямп, такъ 
п руководимыми имъ нзследовашямп его учениковъ. 
Арало-каспшскш вопросъ, страстно дебатнровавшшея
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въ концЕ 70-хъ и въ 80-е года, сноммъ современнымъ 
положешемъ всецело обязанъ А. А, ‘).

Палеонтологичесше труды III т у к е н б е р г а нмЕ- 
ютъ не меньшее значеше, чЕмъ его чисто геологиче- 
сгия изыскашя. Пожалуй, даже именно въ нихъ ле- 
яштъ центръ тяжести результатовъ его научной дея
тельности. Стремлен1е А. А. къ работамъ въ этой 
области естествознан!я обнаруживалось съ первыхъ 
лее шаговъ его на научномъ поприщ,!;. Въ одной изъ 
первыхъ своихъ работъ—въ геологическомъ очеркй; 
Крыма—онъ подробно описываетъ добытый при на
следовании палеонтологически матер!алъ, устанавливая 
для сарматской и эоценовой фаунъ несколько новыхъ 
видовъ. Точно ташке онъ иодвергаетъ палеонтологи
ческой обработке и матер1алы, собранные имъ при 
первыхъ экскуршяхъ въ губершяхъ Новгородской. 
Псковской и Витебской, задумавъ обстоятельное изу- 
nciiie фауны девонскаго бассейна Европейской Poccin, 
хотя иеремЕщеше, въ 1873 г. въ Казань, заставило 
его отказаться отъ этого плана. Въ дальнййшихъ ра- 
ботахъ Ш т у к е н б е р г а  палеонтологъ все болг1;е и 
более выступаетъ на первый планъ, такъ что покой
ный представлялъ изъ себя типъ современнаго гео
лога, работающаго въ области осадочныхъ отложешй, 
для котораго главнымъ орудшмъ, при рЕшенш разно- 
образныхъ геологическнхъ вопросовъ, служитъ палеон
тологически анализъ. Пжшоптодогичесшящботы Ш т у- 
к е и б е р  га7 за исключешемъ описашя сарматскихъ и 
эоденовыхъ окаменелостей Крыма, всЕ относятся къ па
леозою— главнымъ образомъ, къ каменноугольнымъ от- 
ложешямъ, затЕмъ къ пермокарбону и девону. Изучению 
пермокарбоновой фауны имъ посвящена одна изъ 
главъ описашя 127 листа общ. геогр. карты Poccin, 
гдР приводится 80 видовъ (въ томъ числЕ 8 видовъ 
вновь устанавливаемыхъ) изъ кунгурскаго и 176 (въ 
томъ числР. 37 новыхъ видовъ) изъ артпнекаго ярусовъ. 
По палеонтологш девона А. А. наисчаталъ системати
чески! списокъ животныхъ и растешй девонскаго 
бассейна Европейской Poccin и «Materialien zur Kennt- 
niss der Fauna der devonischen Ablagerungen Sibi
riens». Последняя очень интересная работа содержитъ 
описание 25 формъ, въ томъ числЕ 6 новыхъ видовъ. 
До 1900-хъ годовъ она была почти единственной, зна
комящей наеъ съ фауной восточно-спбирскаго девона.

Камменноугольная фауна описывается А. А. въ 
нЕсколькихъ капитальныхъ работахъ. Bo-первыхъ, имъ 
впервые болЕе подробно изучена фауна каменноуголь- 
ны.хъ известняковъ Тимана. Палеонтологичесше факты,

1) Въ настоящее время работы Н. И. Андрусова подго- 
товляютъ, повидимому, новый, дальнЫПшй фазисъ этого 
вопроса.

добытые при этомъ А. А., имЕютъ большой интересъ 
и значеше. Такъ, напримЕръ, онъ нашель и описалъ, 
въ первый разъ для Poccin, нисколько экземпляровъ 
рода Archimedes, представители котораго такъ харак
терны для американскнхъ каменноугольныхъ образо- 
ванШ. ЗатЕмъ имъ описана фауна верхнекаменноуголь- 
ныхъ известняковъ, развптыхъ по западному склону 
Урала, въ области 127 листа, прнчемъ установлено 
25 новыхъ видовъ, преимущественно изъ Lamellibran- 
chiat’ii Gasteropod’. ДалЕе, за нисколько дней иередъ 
смертью онъ окончили и отослали въ печать оппсаше 
каменноугольной фауны Самарской Луки, надъ изуче- 
шемъ которой долго и усидчиво работали. Но наиболее 
капитальными трудомъ Штукенберга въ области палеон
тологш являются его монографш каменноугольныхъ 
коралловъ и мшанокъ: 1) «Кораллы и мшанки верхняго 
ярусас.реднерусскагокаменноугольнаго известняка»; 2) 
«Кораллы и мшанки каменноугольныхъ отложешй Урала 
и Тимана» и 8)—«нижняго отдела среднерусскаго каменно
угольнаго известняка». Последняя монограф1я закончена 
авторомъ незадолго до смерти и въ настоящее время 
еще находится въ печати. При изученш коралловъ и 
мшанокъ, ГИтукенбергъ располагалъ очень богатыми 
матер1аломъ, въ его рукахъ было сосредоточено почти 
все, относящееся къ этими группами, что было добыто 
русскими геологами, при ихъ многочисленныхъ изслЕдо- 
шанляхъ за послЕдшя два десятилЕтгя въ области 
каменноугольныхъ отложешй. Это обстоятельство дало 
возможность А. А. довольно подробно выяснить корал
ловую и мшанковую фауну различныхъ отдЕловъ рус- 
скаго каменноугольнаго известняка. Для характеристики 
сдЕланнаго имъ къ этомъ HanpaiucHin достаточно 
указать, что до выхода въ свЕтъ его монографш изъ 
каменноугольныхъ отложешй Урала и Тимана было 
извТстно около 70 видовъ коралловъ и мшанокъ, 
большинство которыхъ были описаны очень не полно, 
а нЕкоторые были только названы. Штукенберголъ же 
съ Урала и Тимана описано 202 вида. Въ двухъ 
первыхъ изъ указанныхъ монографш устанавливается 
111 новыхъ видовъ и 14 новыхъ родовыхъ груинъ. НЕ- 
которыя изъ иослЕднихъ прсдставляютъ очень зна
чительный интересъ въ морфологическомъ отношении 
Монографш Штукенберга удостоились лестнаго отзыва 
въ заграничной печати (Freeh) и, конечно. тЕ недочеты 
ихъ, на которые указывалось въ русской литератур!; 
(С. Никнтинъ), не могутъ заслонить собою ихъ круп- 
ныхъ достоинствъ.

Во всЕхъ своихъ иалеонтологическихъ работахъ 
А. А. является преимущественно фаунистомъ-снсте- 
матикомъ, выясняющимъ видовой составъ нзучаемыхъ 
фаунъ. II какъ систематнкъ онъ стоить на уровнЕ 
современныхъ научныхъ требований. Его налеонто-
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логическая опис-ашя характеризуются тщательностью 
обработки, точностью, какъ въ разграничена! отд!ль- 
ньа!ъ видовъ, такъ и въ идентификацш ихъ съ ран!е 
описанными. Что же касается вопросовъ чисто морфо- 
логнческихъ и генетическихъ, такъ сильно выдвигае
мы хъ въ работахъ многихъ современныхъ палеонто- 
логовъ, то они стоятъ для него на заднемъ плангТ;.

Кром! работъ по исторической геологах и палсон- 
толог1и у Л. А. есть нелишенныя значен1я изсл!довашя 
по петрографии Въ свое время значительный интересъ 
представляло описан1е вулканнческихъ породъ Таври- 
ческаго полуострова, данное имъ въ его «Геологи- 
ческомъ очерк!. Крыма». Эта статья, напечатанная 
въ 1873 г., является въ русской литератур!, одною 
изъ первыхъ работъ. въ которыхъ для распознаван1я 
кристаллическихъ породъ прим!ненъ микроскопнчесшй 
методъ. Въ посл!днсе десятил!Не своей ученой дея
тельности А. А. не мало работалъ надъ нзс.П.донашемъ 
кристаллическихъ породъ Урала, особенно въ области 
140 листа общ. географ, к. Росши. Напечатано же 
имъ только—геологически очеркъ В.-Уфалейской дачи 
и предварительные отчеты по изученш 140 листа. 
Кристалличесие сланцы пользовались особымъ внима- 
шемъ со стороны А. А. Въ частныхъ бес!дахъ онъ 
говорилъ, что ему удалось найти весьма важные факты 
для уяснен!я ихъ последовательности и ихъ отношешя 
какъ къ гнейсовой толщи такъ и къ несомненно 
девонскимъ отложешямъ; факты, рисую пце данный 
отношешя въ н!сколько иномъ с в !т ! , ч!мъ это при
нято въ геологической литератур!.

Не чужды были А. А. и вопросы прикладной 
геологш. Его изсл!довашя надъ подземными водами 
Казани им!ли весьма важные практичесше результаты, 
ибо по его указашю была получена артез1анская вода 
изъ постилшцоновой толщи и въ настоящее время въ 
Казани существуетъ ц!лая с!ть буровыхъ колодцевъ, 
пользующихся открытою А. А. водою. Вторая работа 
А. А. прикладного характера, которой онъ нрпдавалъ 
большое значеше,— добываше м!ди изъ песчаныхъ 
м!дныхъ рудъ древеснымъ уксусомъ — вызвала ожи
вленные дебаты на одномъ изъ металлургическихъ 
уральскихъ съ!здовъ п организацш соотв!тствующихъ 
техническихъ опытовъ, но практическаго ирим!нен!я, 
указываемый А. А. способъ добычи м!ди, до настоя- 
щаго времени не получилъ.

Въ нриведенномъ краткомъ обозр!ши результа- 
товъ научной деятельности Штукенберга я остана
вливался лишь на главнМшихъ его трудахъ. Но кром! 
и ихъ, А. А. напечатано, какъ видно нзъ списка его 
работъ, масса мелкнхъ статей и зам!токъ по разлнч- 
нымъ вопросамъ вс!хъ отдЬловъ геолог!и и частью по 
минералогах. Къ посл!дней онъ пмЬлъ склонность со

студенческой скамьи. Уральсше минералы его силы 
интересовали, и онъ съ любовью и знашемъ д!ла их 
коллектировалъ. Изъ каждой по!здки по Уралу он 
возврахцался съ обильной минералогической добыче 
которую распред!лялъ между геологическимъ и мин 
ралогическимъ кабинетами. Въ посл!днее же десят 
д!Пе его трудами ор1 'анизованъ естсственно-историч 
cnit отд!лъ при Казанскомъ Городскомъ Музе! и i 
немъ коллекщя уральскихъ минераловъ составляв' 
yKpamoHie всего музея.

Но, кром! геолого-минералохтхческаго цикла зи 
нш, А. А. интересовался и другими научными дисв 
плпнами. Въ области доисторической архсологш о: 
былъ не диллетантомъ иобителемъ, а работалъ съ ш 
нымъ знашемъ д!ла. Его труды въ этой облах 
им!ютъ немаловажное значеше. Живо интересова.1 

А. А. и современными фауной и флорой пос!щавшю 
имъ м!стностей, и насколько могъ сод!йствовалъ и 
изученш, занимаясь при с-воихъ многочисленныхъ г 
логическихъ экскуршяхъ также сборомъ ботанически 
и зоологическихъ коллекцш, который передавалъ 
томъ соотв!тствующимъ спещалистамъ. Во мноы 
случаяхъ собранный имъ коллекцш оказывались им! 
щими значительный интересъ (см. напр.: «Къ ихтшло 
Дона». М. Гузскаго. Прилож. къ протокол, зас. Kas 
Об. Ест. .М 105). KoiixioijiayHOÍi же востока Во( 
А. А. интересовался снещально и собралъ по ней 
BO.ii.HO значительную коллекцш, послужшГшую оснс 
шемъ для его статьи «Фауна моллюсковъ пр!сш 
водъ с!веро-восточной Pocciii».

Такимъ образомъ, А. А. представлялъ собою т: 
натуралиста въ шнрокомъ значе!пи этого слова, н; 
ралиста, хотя работающаго въ одной отрасли естсе 
знан1я, но не закрывающаго глаза и на т !  стор 
великой природы, который не укладываются въ ра 
его специальности. Эта сторона научнаго харакг 
А. А. вм !ст! съ выдающимися достоинствами учен 
д!лала его естественнымъ главою существующаго 
Казанскомъ Университет! Общества Естествоисш 
телей. Ему, какъ натуралисту, были одинаково до 
BC'Ti отд!.лы Общества, для разшптя каждаго изъ i 
онъ ум!ло и съ одинаковой готовностью нрнла 
свою кипучую эиергхю, несъ свою богатую и ми и! ах 
Вотъ почему впродолжен1и 25 л!тъ, съ 1880 i 
день смерти, онъ состоялъ безсм!ннымъ нрезиден 
названнаго Общества, которое съ упрямымъ пост 
ствомъ ежегодно 12 мая избирало его своимъ глг

Прирожденный натуралистъ—А. А. страстно 
билъ природу въ ея ц!.ломъ, благодаря этому по 
лишена! полевыя работы д4;лались пр1ятными, не; 
силясь легко, трудности нутешесттш не отпугина 
нанротивъ придавали большую привлекательность :
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нымъ изыскашямъ. Экскурсии служили ему отдыхомъ 
отъ кабинстныхъ трудовъ. Одна экскуршя вела за 
собой другую, возбуждалось желаше сделать своимъ 
научнымъ достояшемъ возможно больше неизвЕдан- 
ныхъ нространствъ. Этотъ безпокойный духъ натура
листа велъ А. А. отъ угрюшыхъ пейзажей Финляндш, 
отъ живописныхъ береговъ Ладожскаго озера къ 
пустыннымъ тундраыъ далекаго севера, заставлялъ 
пробираться по еле проходиыымъ болотамъ дикаго, 
полнаго своеобразной прелести Урала, бросалъ подъ 
яркое знойное солнце Оренбургскихъ степей, или при- 
водилъ къ живописнейшимъ громадамъ многоголоваго 
Кавказа. Но путешеттпя, какъ ни были они завлека
тельны, никогда не превращались для А. А. въ само
довлеющую цель. Каждую свою экскуршю онъ ста
рался использовать для науки возможно шире. Обладая 
въ высокой степени искусствомъ находить научно цен
ный матердалъ, А. А. привозилъ съ экскурс!й такую 
массу разнообразныхъ коллекщй, что изучеше ихъ 
представляло совершенно непосильную задачу для од
ного научнаго работника. И А. А. щедро делился 
своими коллекциями съ собратьями по науке. Такъ 
монографии Траутшольда «Die Reste permischen Rep
tilien des paläontologischen Kabinets der Universität 
Kazan», И. Шмальгаузена «Oiracame остатковъ расте- 
нш артинскихъ и пермскихъ отложений», Кротова «Ар- 
тинскШ ярусъ», автора «ихъ строкъ «Фауна, перм- 

"скихъ отложенш восточн. полосы Европейской Росши»— 
или главнымъ образомъ, или въ значительной степени 
основаны на MaTepia.rh, собранномъ А. А. I I I т у к е н -  
б е р г о м ъ .  Въ очень многихъ другихъ палеонтологи- 
ческихъ сочинешнхъ также не редко встречается имя 
Ш т у к е н б е р г а ,  какъ коллектора. Это уменье и лю
бовь къ коллектированш А. А. передавалъ и своимъ 
ученикамъ и при ихъ сотрудничестве, можно сказать, 
изъ ничего создалъ богатый геологически! музей. 
Геологический кабинетъ Казанскаго Университета былъ 
принята имъ почти пустымъ, сколько нибудь ценный 
коллекщй отсутствовали въ немъ совершенно. И вотъ 
при ничтожнЬйшихъ средствахъ захолустнаго провин- 
щальнаго Университета, благодаря своей энергш, А. А. 
къ концу жизни превращаетъ пустой кабинетъ въ 
ценное научное учреждеше съ единственными въ 
своемъ роде коллекщями. Изъ числа последнихъ осо
бенно выдается богатейшая коллекщя постъ-шиоце- 
новыхъ млекопитающихъ востока Poccin, коллекщя 
пермскихъ и артинскихъ растешй, единственная по 
своей полноте коллекщя остатковъ пермской фауны, 
коллекщя метеоритовъ, коллекщя ископаемыхъ, пре- 
имущественно уральекпхъ, уральская петрографическая 
коллекщя и мн. др. И сколько трудовъ, сколько любви 
къ д'Р.лу вкладывалъ А. А. въ созидаше своего музея.

Многочисленный экскурсш А. А. были чрезвы
чайно цРнны и въ педагогичеекомъ отношении Онъ 
редко экскурсировалъ одинъ, обыкновенно же бралъ 
съ собою кого-либо или изъ подающихъ надежды, 
интересующихся геолопей, студентовъ, или же изъ 
начинающихъ геологовъ, оставлениыхъ при Универ
ситете. Работалъ на экскуршяхъ А. А. очень интен
сивно и весьма скоро втягнвалъ своихъ молодыхъ спут- 
никовъ въ научные интересы экскурсш. При нодхо- 
дящемъ случае, кратко, но рельефно очерчивалъ онъ 
задачу предпринятой поездки и затемъ также кратко 
и выразительно иллюстрировалъ встречающееся факты, 
служапце для освещешя поставленныхъ вопросовъ. 
Такимъ образомъ, ученики талантливаго и богатаго 
опытомъ геолога могли воочш слРдить за всРмк нро- 
цессомъ геологическихъ изыскании Поставленныя для 
изеледовашя задачи, какъ бы на ихъ глазахъ видо
изменялись подъ в..п:ппемъ встрРчаемымъ фактовъ, 
выдвигались новые вопросы, искались пути къ ихъ 
разрешение и, нерРдко, тутъ же решались удачнымъ 
наблюдешемъ. Отчетливость въ постановке задачъ, 
настойчивость въ поискахъ матер!ала для ихъ рРше- 
н!я, умРнье быстро ор1ентироваться въ сложныхъ при- 
родныхъ ycлoвiяxъ—вотъ тЬ черты, которыя въ вы
сокой степени были присущи иолевымъ работамъ А. А. 
и въ силу которыхъ совместное путешеетш'е съ нимъ 
_для_шазннающвхъ геологсвъ было особенно поучи
тельно.

Лично я экскурсировалъ съ А. А. дважды во 
времена студенчества и одинъ разъ носдР двухъ, трехъ 
лРтъ самостоятельныхъ полевыхъ работа. Во время 
экскурсш А. А. всецРло уходилъ въ разрЕшете науч- 
ныхъ задачъ, при этомъ научная мощь какъ бы 
сквозила изо всРхъ поръ его импозантной фигуры. 
Помню его неподдРльный восторгъ, захвативши! и 
меня, съ которымъ онъ остановился предъ классиче- 
скимъ разрРзомъ на КамР у Икскаго устья. Чувство
валось, что тутъ рРшеше важнаго вопроса, рРшеше, 
принесшее ему минуты высшаго наслажденья, безъ 
словъ, инстинктивно, понималось, что въ подобныхъ 
минутахъ экстрактъ всей его жизни. И все это про
изводило неизгладимое, обаятельное впечатайте. Почти 
20 лРтъ прошло со времени этихъ совмРстныхъ съ 
нимъ экскурсий, а и сейчасъ воспоминаше о нихъ вы- 
зываетъ во мнР чувство теплой признательности.

Да и внР экскурсий въ А. А. интересы ученаго 
рЕзко заслоняютъ остальныя стороны его жизни. 
Вечно занятый изучешемъ многочисленныхъ матецпа- 
ловъ, онъ ежедневно, въ будни и въ праздники, ра
боталъ въ геологическомъ кабинете. Кончивъ одну 
работу, сейчасъ же принимался за другую. Тутъ же, 
работая самъ, съ интересомъ следилъ за занял!ями
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своихъ учениковъ, подавалъ имъ сов!;ты, исиравлялъ 
промахи, делился результатами своихъ изсл!;дованш. 
По врсменамъ его занятья были крайне интенсивны. 
Помню, напримйръ, одинъ изъ такихъ першдовъ предъ 
окончашемъ имъ капитальной работы: «Кораллы и 
мшанки каменноугольныхъ отложешй Урала и Тимана». 
Это было, кажется, въ 1893 г.—Съ наступлешемъ 
лг1;тнихъ каникулъ онъ, проводивъ семью на дачу, 
переселился въ геологически! кабинетъ и зд!;сь еъ 
утра до поздней ночи работалъ надъ своей моногра
фией. А какой преданностью наук!; запечатлены по- 
сл1;днк: дни его жизни. Его предсмертная работа 
«Каменноугольная фауна Самарской Луки», окончен
ная имъ почти наканун!; смерти, была получена въ 
Петербург!; черезъ три дня поел!; телеграммы о его 
кончин!;.

Выступалъ А. А. и на арен!; общественной дея
тельности, участвуя въ т!;хъ сторонахъ общественной 
лишни, который т!;сно соприкасаются съ наукой. Зд!;сь 
прежде всего нужно упомянуть, что, какъ нрезидентъ 
Общества Естествоиспытателей и членъ Совета Об
щества Архсологш, Пстортя и Этнограф)!!!, А. А. ока- 
зывалъ энергичное тишине на общественно-научную 
деятельность названныхъ обществъ. Бол!;е лее широко 
въ качеств!; общественнаго д!;ятеля А. А. проявилъ 
себя при устройстве, по его инищатин!;, въ Казани 
¡гг, ~~1899- т . —вд«,.,
организации казанскаго научно-промышленнаго, Город
ского Музея.

Я не былъ товарищемъ А. А. по Совету Казан
скаго Университета и потому очень мало знакомъ съ 
деятельностью его въ этой коллегии Знаю лишь, что 
онъ былъ однимъ изъ энергичныхъ членовъ прогрес

сивной группы университетскаго Сов!;та. Къ уставу 
1884 г. относился съ р!;зкимъ порицашемъ.

Обширный научныя познашя А. А., преданность 
науке, ум!;лое руководство студенческими заняыями, 
серьезное отношеше къ студенческимъ нуждамъ, на- 
конедъ, честный, открытый характеръ— производили 
обаятельное д!;йств1е на студснтовъ и снискали ему 
прочныя симпатш студенчества, особенно рельефшо 
выразивнпяся въ день 30-тил!;тняго юбилея его науч
ной деятельности. НрпвФлчгпие, съ которымъ студенты 
обратились въ этотъ день къ А. А., было составлено 
въ чрезвычайно теилыхъ, сердечныхъ выражешяхъ и 
сильно растрогало маститаго юбиляра. «Адресъ этотъ», 
писалъ мн!; А. А. поел!; юбилея, «будетъ въ минуты 
сомн!;шя и упадка духа служить мн!> ут!;шешемъ». 
Сомн!;ше и унадокъ духа! и ему были знакомы эти 
терши всякато нскренняго и честнаго служсшя на 
почв!; высшихъ челов!;ческпхъ интересовъ.

Чисто-научно-педагогическос в.пяше А. А. на сту- 
дентовъ-учениковъ было велико, но щнурочивалось оно, 
главнымъ образомъ, не къ аудиторш, а къ кабинету; 
увлекающее дЕйсппе А. А. ироизводилъ не столько какъ 
лекторъ, сколько какъ первоклассный ученый-руководи
тель. Въ моихъ воспоминашяхъ, по крайней м!;р!;, въ 
Александр!; Антоновиче не малыя достоинства лектора 
отступаютъ на заднш планъ, совершенно заслоняясь 
его 1 Ю..ддхинФъвыдающимися достоинствами ученаго.

Несомненно, свЕтлая личность А. А. займетъ' 
высокое м!;сто въ исторш Казанскаго Университета. 
Это одинъ изъ т!;хъ, преданныхъ наук!;, талантли- 
выхъ ученыхъ, которые придаютъ блескъ и славу 
ученымъ учреждешямъ.

г. Юевъ. Проф». А. Нечаевъ.


