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Введение
Аляска — бывшая российская колония, называе-

мая Русской Америкой, — сейчас составляет 49-й штат 
США. Территория была открыта русскими военными 
моряками в 1732 г. (Полонский, 1850; Golder, 1922). 
Новые территории стали осваиваться частными ком-
паниями, русскими промышленниками, правитель-
ственными экспедициями. В 1799 г. специально для 
этих целей была учреждена Российско-американская 
компания (РАК) (О именовании компании …, 1830). 
РАК, помимо активной торговой деятельности, при-
нимала участие в разработке и изучении полезных ис-
копаемых, организации исследовательских работ на 
Аляске. В 1867 г. Аляска была продана США (Treaty 
concerning…, 1867), и в 1868 г. РАК была ликвидирова-
на. В 1884 г. Аляска получила статус округа, в 1912 г. 
была объявлена территорией и только в 1959 г. была 
принята в состав США в качестве 49-го штата (Naske, 
Slotnik, 1987). 

Об истории Аляски опубликовано множество работ 
как в России, так и за рубежом, тем не менее ряд аспек-
тов нуждается в дальнейшем исследовании, в частности 
вопрос о находках ископаемых смол, поскольку специ-
альных работ по этой теме до сих пор не было.

Известно, что ископаемые смолы широко распро-
странены на территории США (Sinkankas, 1959; Langen-
heim, Beck, 1968; Langenheim, 1969; Fraquet, 1987; 
Grimaldi et al., 1989; Poinar, 1992; Grimaldi, 1996; Aber, 

Kosmowska-Ceranowicz, 2001). Они встречаются в 20 
штатах, в том числе и на территории Аляски, которая 
представляет собой большой массив суши, образую-
щий северо-западную оконечность Северной Америки, 
включая одноименный полуостров с прилегающими 
островами, Алеутские острова, узкую полосу тихооке-
анского побережья вместе с островами Александровского 
архипелага вдоль западной границы Канады.

В понятие «янтарь» исследователи вкладывают 
различный смысл. В широком смысле им именуют лю-
бые минералогические виды ископаемых смол. Именно 
это значение amber — «янтарь» — широко использует-
ся в иностранной геологической литературе, а также в 
приведенных ниже свидетельствах российских путе-
шественников. В узком смысле под «янтарем» пони-
мают только такую разновидность, как сукцинит, ко-
торый распространен преимущественно на юго-за-
падном побережье Балтийского моря, поэтому часто 
в литературе он именуется как «балтийский янтарь» 
(Савкевич, 1970). Для остальных разновидностей (ко-
торых более 100) целесообразно использовать термин 
«ископаемые смолы», поскольку многие из них струк-
турно не имеют общих черт с сукцинитом (Andersen, 
Crelling 1995).

Местонахождения ископаемых смол на Аляске бы-
ли известны еще коренным народностям и очень це-
нились ими. Первое письменное упоминание о смо-
лах на Аляске опубликовал капитан-лейтенант М. Д. Лева-
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шов. Во время экспедиции к Алеутским островам, зи-
муя на о. Уналашка в 1768–1769 гг., он сообщил, что 
«мужчины … в ушах, да и между вставленных зубов в 
нижней губе, навешивают бисер или янтарики, кото-
рые достают с острова Аляксы, меною на стрелы или 
камлеи, а болею войною» (Соколов, 1852, с. 99–100). 
Активность России в освоении Аляски привлекала вни-
мание американских, английских и канадских море-
плавателей к северо-западному побережью. Несмотря 
на многочисленные экспедиции, предпринятые в пе-
риод российского контроля Аляски до ее продажи, в 
их отчетах не было упоминаний о находках ископае-
мых смол (Mackenzie, 1801; Franklin 1828; Beechey, 1831; 
Simpson, 1843).

Изучением ископаемых смол Аляски занимались 
в основном археологи, палеоботаники и энтомологи, 
которые приводили данные о растениях, найденных со-
вместно со смолами, о мелких наземных животных, за-
ключенных в них, и изредка — о вмещающей породе. 
В имеющихся работах зачастую не приводится история 
находок и их первооткрывателей (Heer, 1871, Dall, 1870; 
Langenheim et al., 1960; Жерихин, 1978; Fraquet, 1987; 
Poinar, 1992; Usinger, Smith, 1959; Sunderlin et al., 2011; 
Grimaldi et al., 2018). Факты, касающиеся местонахож-
дений ископаемых смол на территории Аляски, разбро-
санные по многочисленным книгам и отчетам, не всег-
да легкодоступны. Поэтому нами впервые в обобщен-
ном виде представлен обзор находок ископаемых смол 
на территории Аляски, дана оценка уровня их изучен-
ности. Обзор не претендует на полноту, лишь намеча-
ет некоторые районы исследования. Сведения по исто-
рии изучения находок ископаемых смол Аляски сведе-
ны в табл. 1 и распределены согласно административ-
но-территориальному делению Аляски на боро.

Местонахождения ископаемых смол 
на Аляске

Неорганизованное боро Западные Алеутские 
острова. Первые документальные сведения об иско-
паемых смолах с указанием места находки на Аляске 

сделаны российским минералогом и естествоиспыта-
телем А. Ф. Постельсом (Alexander Johann Gustav Postels, 
1801–1871) в августе 1827 г. Во время кругосветной 
экспедиции на шлюпе «Сенявин» под командовани-
ем Ф. П. Литке при геогностических описаниях о. Уна-
лашка он указал, что в северо-западной части остро-
ва «на берегу Мокровской бухты (рис. 1.1) на горе есть 
озеро, где в одном утесе находили хороший янтарь» 
(Литке, 1835, с. 297). Бухта Мокровская, обозначенная 
Г.А. Сарычевым в 1792 г. на морской карте, в 1888 г. 
Бюро рыболовства США была переименована в бухту 
Памстон.

В 1840 г. И. Е. Вениаминов (он же митрополит 
Иннокентий, 1797–1879), основываясь на заявлениях 
алеутов, первым сообщил, что «недалеко от вулкана 
(Макушин), на восточной стороне озера алеуты выла-
мывают янтарь из скалы», и дал краткое его описание: 
«…и мне случалось видеть кусочки такового янтаря; 
он темноват и не совсем чист» (Вениаминов, 1840, ч. 1, 
с. 64) (рис. 1.2). В 1891 г. сотрудник Геологической служ-
бы США, американский натуралист и путешественник 
У. Х. Долл (William Healey Dall, 1845–1927) описал это 
озеро: «Янтарное озеро, по алеутским представлени-
ям, представляет собой небольшой водоем, соединен-
ный с двумя другими. Над озером возвышается обры-
вистый утес… Алеуты утверждают, что разрушенный 
песчаник в прежние времена иногда давал кусочки ян-
таря, которые добывали из гравия по краям озера» 
(Dall, Harris, 1892, с. 243). И. Е. Вениаминов также упо-
мянул о находке ископаемой смолы на о. Умнак: 
«…лучший янтарь находили также только на северной 
стороне Умнака под водопадом Игидгм ситхан 
(Вениаминов, 1840, ч. 2, с. 95). Кроме того, «на NO-й се-
верной половине острова, в горах, есть озеро, в утеси-
стом берегу коего, сказывают, добывали янтарь. 
Доставали его таким образом: на сплоченных байдар-
ках подходили к самому утесу и с них длинными ше-
стами сыпали его сверху на разостланные на байдар-
ках вверх шерстью бобровые шкуры» (Вениаминов, 
1840. Ч. 1, с. 141–142). В 1870 г. У. Х. Долл уточнил ме-
сто находки, указав, что «янтарь» находили «на о. Умнак, 

Рис. 1. Места находок ископаемых смол в неорганизованном боро Западные Алеутские острова: 1) бухта Памстон; 
2) вулкан Макушин (о. Уналашка); 3) п. Егорковское (о. Умнак)

Fig. 1. Locations of fossil resin in Aleutians West Borough: 1) Pumicestone Bay; 2) Makushin Volcano (Unalaska Island); 
3) Egorkovskoi (Umnak Island)
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Дата 
Date

Автор первого 
упоминания

Author of the first 
reference

Местонахождение
Location

Характеристика
Сharacterization

Вмещающая 
порода

Intervening 
rock

Неорганизованное боро Западные Алеутские острова
Unorganized borough Western Aleutian Islands

1827 А. Ф. Постельс
A. F. Postels

о. Уналакша, залив Памстон
Unalaksha Island, Pamstone Bay – –

1840
И. Е. Вениаминов

I. E. Veniaminov

о. Уналакша, вулкан Макушин
Unalaksha Island Makushin Volcano

темный
dark –

о. Умнак, водопад Игидгм ситхан
Umnak Island  Igidgmsitkhan Waterfall – –

1891 У. Х. Долл
W. H. Dall

о. Умнак, п. Егорковское
Umnak Island Egorkovskoe

Боро Восточные Алеутские острова / Eastern Aleutian Island Borough

1840–1841 И. Г. Вознесенский
I. G. Voznesensky

около вулкана Павлова
near Pavlov Volcano – –

1848–1850 П. П. Дорошин
P. P. Doroshin

залив Янтарный
Yantarny Bay

красно-желтый
red-yellow

уголь
coal

1871 Е. Х. Фуругельм
E. H. Furuhjelm

о. Унга
Unga Island – –

Боро Кадьяк Айленд /  Kodiak Island Borough

1798 И. И. Болотов
I. I. Bolotov

Западная часть
о. Кадьяк

прозрачный, 
насыщенного 
винного цвета

transparent, rich 
wine color

–

1874 Х. Х. Бэнкрофт
H. H. Bancroft

южная сторона о. Кадьяк
Southern part of Kodiak Island –

1896 У. Х. Долл
W. H. Dall

залив Портедж
Portage Bay – –

Неорганизованное боро Диллингхэм / Unorganized Dillinghem Borough

1818–1832 К. Т. Хлебников
K. T. Khlebnikov

залив Нушагак
Nushagak Bay

мелкий, 
красный цвет

small, red 
–

Неорганизованное боро Кусильвак / Unorganized Kusilvak Borough

1842 Л. А. Загоскин
L. A. Zagoskin

Дельта р. Юкон
Yukon River delta – –

Неорганизованное боро Бетел / Unorganized Betel Borough

1844 Л. А. Загоскин
L. A. Zagoskin

р. Кускокуим
Kuskokwim River – –

1957 Ф. Х. Уоски
F. H. Waskey

о. Нельсон
Nelson Island –

Боро Ситка / Sitka Borough

1860 А. Ф. Миддендорф
A. F. Middendorf

о. Ситка
Sitka Island – –

Боро Кенай / Kenay Borough

1868 П. П. Дорошин
P. P. Doroshin

залив Качемак
Kachemak Bay – –

1871 О. Геер
O. Heer

Английская бухта
English Bay

зерна до 1 см в 
диаметре, медово-

желтого цвета, 
прозрачные

grains up to 1 cm 
in diameter, honey 
yellow, transparent

уголь
coal

Таблица 1. Ископаемые смолы Аляски
Table 1. Fossil resins from Alaska
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Дата 
Date

Автор первого 
упоминания

Author of the first 
reference

Местонахождение
Location

Характеристика
Сharacterization

Вмещающая 
порода

Intervening 
rock

Неорганизованное боро Хуна-Ангун / Unorganized Hoonah-Angoon Borough

1896 У. Х. Долл
W. H. Dall

залив Митчелл, 
о. Адмиралти

Mitchell Bay, Admiralty Island

желтый, очень 
мелкий

yellow, very small

уголь
coal

Северо-Западное арктическое боро / Northwest Arctic Borough

1945 Д. Херли
D. Hurley

ручей Чикаго, 
приток р. Кугурук

Chicago Creek, tributary of  Kuguruk 
River

– уголь
coal

Неорганизованное боро Юкон-Коюкук / Unorganized Yukon-Koyukuk Borough

1898 Г. Ф. Беккер
G. F. Becker

р. Хесс-Крик
Hess Creek – лигнит

lignite

1902 А. Д. Колье
A. D. Collier

р. Вашингтон-Крик
Washington Creek – –

Боро Норт-Слоп / North Slope Borough

1881–1883 Дж. Mердок
J. Murdoch

мыс Барроу
Barrow Cape

мелкие зерна 
до 5 мм

small grains 
up to 5 mm

–

1919 Э. де К. Леффингвелл
E. de C. Leffingwell

между заливами 
Харрисон и Смит

between Harrison and Smith bays
– –

1955

Р. Л. Усингер,
Р. Ф. Смит

R. L. Usinger,
R. F. Smith

р. Колвилл, утес Нинулек, р. Как, 
р. Омалик, р. Пугник, р. Метик, 

р. Авалик, р. Кетик,
р. Каолак, ручьи Кей и Мэйб

Colville River, Ninulek Cliff, Kuk River, 
Omalik River, Pugnik Bay, Metik Bay, 
Avalik River, Ketik Bay, Kaolack River, 

Cay and Mabe creeks

мелкие зерна до 
5 мм, от светло-

зелено-желтого до 
темно-красного 
и почти черного
small grains up to 
5 mm, from light 

green-yellow to dark 
red and almost black

уголь
coal

Неорганизованное боро Саутист-Фэрбанкс / Unorganized Southeast Fairbanks Borough

1989 Х. Л. Фостер
H. L. Foster

п. Чикен
Chicken – уголь

coal

Боро Матануска-Суситна / Matanuska-Susitna Borough

2009 Б. Уолкер 
B. Walker

около г. Саттон
near Sutton 

хрупкий, до 1 см
fragile, to 1 cm

уголь
coal

Окончание таблицы 1 / End of Table 1

недалеко от д. Егорковское (Yegorkoffski)» (Dall, 1870, 
с. 476) (на современной карте — Egorkovskoi) (рис. 1.3).

Боро Восточные Алеутские острова. Боро вклю-
чает в себя полуостров Аляска. Академия наук совмест-
но с РАК направляла специальные партии для изуче-
ния западного побережья Северной Америки. В част-
ности, с 1847 по 1853 г. на Аляску прибыл горный ин-
женер штабс-капитан П. П. Дорошин (1823–1875) с 
целью поиска строительного сырья и каменного угля. 
Он сообщил, что на наличие угля в Янтарном заливе 
«указывает янтарь, приносимый рекою, бегущею в 
Янтарный залив» (Дорошин, 1868, с. 51). Залив Янтарный 
находится к северо-востоку от мыса Кунмик. Заметим, 
что рядом находится залив, который на современных 
картах значится как Amber Bay, и расположен он к се-
веро-западу от мыса Кунмик (Kunmik) (рис. 2.4). 

У. Х. Долл и Г. Д. Харрис в 1892 г. подтвердили это ме-
сто, написав, что «на южном берегу полуострова, на 
западной долготе 157° 10', находится небольшой залив 
Янтарный, возле которого в буроугольных пластах был 
найден янтарь, которым торговали коренные жители 
полуострова Авит и эскимосы Кадьяк» (Dall, Harris, 
1892, с. 239). Только более века спустя после П. П. Доро-
шина, в 1951 г., р. Янтарная была учтена Геологической 
службой США (USGS) (Orth, 1967). Российский геолог и 
минералог К. И. Гревингк (С. Grewingk, 1819–1887), ссы-
лаясь на И. Г. Вознесенского, бывшего на Алеутских 
островах в 1840–1841 гг., указал, что «в окрестностях 
вулкана Павлова можно найти янтарь» (Grewingk, 1850, 
c. 50–51) (рис. 2.5). Швейцарский энтамолог, биолог, 
геолог О. Геер (Oswald von Heer, 1809–1883) указал со 
слов финского горного инженера РАК Е. Х. Фуругельма 
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(Enok Hjalmar Furuhjelm, 1823–1886), что «янтарепо-
добная смола встречается на о. Унга» (Heer, 1871, с. 5) 
(рис. 2.6). 

Боро Кадьяк Айленд. Капитан Ю. Ф. Лисянский, 
руководивший российской кругосветной экспедици-
ей в 1805 г. на шлюпе «Нева», писал, что на о. Кадьяк 
местное население «самою ценною вещью почитают 
... янтарь  <…>  Я подарил небольшой кусок янтаря тай-
онскому сыну, который едва не сошел с ума от радо-
сти. Взяв сию драгоценность в руки, он вне себя кри-
чал: «Теперь Савва (так его назвали при крещении) бо-
гат» (Лисянский, 1812, c. 74). 

Первым, кто указал на наличие ископаемой смо-
лы на о. Кадьяк, был епископ кадьякский Иоасаф (Иоанн 
Ильич Болотов; 1761–1799). В 1798 г. он составил сооб-
щение для Святейшего синода Русской православной 
церкви: «…янтарь временем на западном конце Кадьяка 
выкидывает из моря, который жители употребляют на 
украшение, прицепляют к ушам и почитают за драго-
ценное каменье, а быть смоляному веществу не верят» 
(Болотов, 1805, с. 96) (рис. 2.7). В 1850 г. К. И. Гревингк 
подтвердил, что «янтарь встречается на о. Кадьяк», но 
без указания конкретного места (Grewingk, 1850, с. 49). 
В 1874 г. американский историк и этнолог Х. Х. Бэнкрофт 
(Hubert Howe Bancroft, 1832–1918) писал: «Говорят, что 
иногда янтарь в больших количествах выбрасывается 
океаном на южную сторону Кадьяка» (Bancroft, 1874, 
с. 72) (рис. 2.8). Только в 1892 г. У. Х. Долл и Г. Д. Харрис 
привели описание образцов ископаемой смолы: «про-
зрачный и насыщенного винного цвета, напоминаю-
щего левантийский янтарь» (Dall, Harris, 1892, с. 239). 
Крупные куски ископаемой смолы находили на пляже 
в заливе Портедж (рис. 2.9). У. Х. Долл писал: «Мне со-
общил один джентльмен, который много лет в этом 
регионе, что несколько лет назад, во время поиска ло-
сося в заливе он собрал несколько фунтов янтаря с бе-
рега» (Dall, 1896, с. 805).

Неорганизованное боро Диллингхэм. Служащий 
РАК, капитан первого ранга П. А. Тихменев (1824–1888), 

ссылаясь на К. Т. Хлебникова (1756–1838), указал, что 
«мелкий, красного цвета янтарь встречается кусками 
на берегах залива Нушагак и одной из соседних не-
больших бухт» (Тихменев, 1863, ч. 2, с. 335) (рис. 2.10).

Боро Кенай. По сообщению П. П. Дорошина, ис-
копаемая смола в виде мелких зерен встречается в за-
ливе Качемак, одном из рукавов залива Кука (Дорошин, 
1868) (рис. 3.11). С началом Крымской войны (1853–
1856) П. П. Дорошин покинул Русскую Америку и вер-
нулся в Россию. Собранную им обширную коллекцию 
ископаемых растений и бурого угля из о. Кадьяк и 
Кенайского полуострова он передал палеонтологу, чи-
новнику особых поручений по ученой части при 
Департаменте горных и соляных дел Х. И. Пандеру 
(Pander Christian Heinrich; 1794–1865). Служебные обя-
занности Х. И. Пандера заключались в обработке по-
ступивших в департамент палеонтологических и па-
леоботанических коллекций. Кроме того, часть кол-
лекции попала к геологу, минералогу, полковнику 
Корпуса горных инженеров, Э. К. Гофману (Ernst Reinhold 
von Hofmann; 1801–1871), который собирал коллекции 
горных пород и флоры для научного обмена с учены-
ми разных стран. От них в августе 1859 г. сборы посту-
пили в распоряжение немецкого палеоботаника 
И. Гёпперта (Johann Heinrich Robert Göppert; 1800–1884). 
К сожалению, эта коллекция сохранилась лишь частич-
но, поэтому им был сделан только краткий доклад о 
флоре этих мест (Göppert, 1861). О наличии ископае-
мой смолы в этой коллекции не было упомянуто. Однако 
еще одна коллекция ископаемых растений и угля с по-
луострова Кенай была собрана с 1854 по 1862 г. 
Е. Х. Фуругельмом. Он передал их для исследования 
О. Гееру и финскому химику Й. Я. Хидениусу (Johan 
Jakob Chydenius, 1836–1890). О. Геер сообщил, что в 
Английской бухте (рис. 3.12) на юго-западе полуостро-
ва Кенай «в угле … присутствуют медово-желтые зер-
на, похожие на янтарь» (Heer, 1871, с. 5). Зерна разные: 
мелкие прозрачные, а более крупные (до 1 см в диа-
метре) — непрозрачные. Уголь черный и блестящий, с 

Рис. 2. Места находок ископаемых смол в боро Восточные Алеутские острова, Кадьяк Айленд и неорганизованном боро 
Диллингхэм полуострова Аляска: 4) залив Янтарный; 5) вулкан Павлова; 6) о. Унга; о. Кадьяк; 7) западная часть; 8) южная 

часть; 9) залив Портедж; 10) залив Нушагак

Fig. 2. Locations of fossil resin in Aleutians East Borough, Kodiak Island Borough and Unorganized Dillingham Borough. Alaska 
Peninsula: 4) Yantarni Bay; 5) Pavlov Volcano; 6) Unga Island; Kodiak Island: 7) The western part; 8) The southern part; 9) Portage 

Bay; 10) Nushagak Bay
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конхоидальным изломом, напоминающий таковой на 
о. Диско в Гренландии (Heer, 1871). Уже позднее 
У. Х. Долл и Г. Д. Харрис повторили эту информацию 
(Dall, Harris, 1892). 

Неорганизованное боро Кусильвак. Находив-
шийся на службе РАК лейтенант Л. А. Загоскин (1808–
1890) в 1842 г. возглавил экспедицию, которая до 1844 г. 
обследовала южное и часть восточного побережья за-
лива Нортон, рр. Коюкук, Юкон и Кускоквим. Он был 
первым, кто упомянул о находках ископаемой смолы 
в аллювии дельты р. Юкон (рис. 4.13). В дневнике 
Л. А. Загоскин отметил, что получил её от туземцев в 
1842 и 1844 гг.: «Несколько зерен янтарю нехороших 
цветов удалось мне достать от туземцев одного из устий 
р. Квихпака, называемого Квихлюак» (Загоскин, 1847, 
с. 35). Ранее верхнее течение реки называлось Юкон, 
а нижняя часть носила название Квихпак (Kuukpak). 
Единство рек Юкон и Квихпак было установлено лишь 
в 1863 году, а название «Юкон» было распространено 
на всю длину реки после продажи Россией Аляски. 
Позднее о находках ископаемой смолы в дельте р. Юкон 
сообщил также У. Х. Долл, побывавший здесь в 1866-
1868 гг. во время поисков возможного телеграфного 
маршрута вдоль р. Юкон (Dall, 1870).

Неорганизованное боро Бетел. В 1842 г. Л. А. Заго-
скин первым упомянул о находках ископаемой смолы 
в устье р. Кускокуим (Загоскин, 1847) (рис. 4.14). Позднее 
У. Х. Долл подтвердил: «Говорят, что его также находят 
на Кускоквиме» (Dall, 1870, c. 476). В «Ежегоднике ми-
нералов» за 1957 г. указано, что старатель и торговец 
сувенирами Ф. Х. Уоски (Frank Hilman Waskey, 1875–
1964) «предложил на продажу янтарные пляжные ка-
мешки и отпечатки листьев» (Mineral yearbook 1957, 
c. 98). «Эти предметы были собраны на острове Нельсон» 
(рис. 4.15).

Боро Матануска-Суситна. Ископаемая смола бы-
ла извлечена из обнажения верхней части формации 
Чикалун (Chikaloon) на рекультивированной шахте Эвана 
Джонса (северный склон холма Вишбоун – Wishbone Hill) 
около г. Саттон-Альпин (рис. 4.16). Встречается совмест-
но с песчаником, аргиллитом и углем позднепалеоце-
нового (раннеэоценового) возраста, а также с обильны-

ми остатками древесины кипарисовых (Metasequoia). 
Ископаемая смола хрупкая, мелкая (до 1 см) (Walker, 
2009, Grimaldi et al., 2018). 

Северо-Западное арктическое боро. В районе 
г. Порт-Кларенс (Port Clarence) находили скопления ис-
копаемой смолы в бывшей угольной шахте (рис. 4.17), на 
ручье Чикаго (приток р. Кугрук) (Hurley, 1945; Sinkankas, 
1959).

Неорганизованное боро Саутист-Фэрбанкс. 
В отчете Геологической службы США 1989 г. указано, 
что рядом с п. Чикен (Chiken) (рис. 4.18) в районе р. Юкон 
в угле встречается много ископаемой смолы (Foster, 
Igarashi, 1989).

Неорганизованное боро Юкон-Коюкук. Ископа-
емая смола обнаружена в 1902 г. А. Д. Колье (Arthur 
James Collier; 1866–1939) в нижнемеловом угле (Collier, 
1903) в нижней части долины р. Вашингтон-Крик, при-
токе р. Юкон (рис. 4.19). Кроме того, она встречается 
чуть ниже устья р. Хесс-Крик, притоке р. Юкон (рис. 
4.20) «в пластах лигнита совместно с растительными 
остатками» (Becker, 1898, с. 187). 

Боро Норт-Слоп. В 1883–1886 гг. американцы при-
ступили к исследованию северных районов Аляски. 
Планомерные исследования внутренних областей се-
вера Аляски начались с 1895 г., когда к этим работам 
подключилась Геологическая служба США. Участник 
Международной полярной экспедиции 1881–1883 гг. 
на мыс Барроу (рис. 4.21) американский натуралист 
Джон Mердок (John Murdoch, 1825–1925) первым со-
общил, что «кусочки янтаря иногда находят на пляже 
и носят с собой в качестве амулетов или (редко) дела-
ют из них бусы. Янтарь местное население называет 
aúma, т. е. «живой уголь»» (Murdoch, 1892, c. 61). Позднее 
служащий Геологической службы США американский 
исследователь Э. де К. Леффингвелл (Ernest de Koven 
Leffingwell, 1875–1971) видел, как туземцы мыса Барроу 
«собрали несколько кусочков [ископаемой смолы] ди-
аметром в четверть дюйма в пляжном гравии и песке 
между заливами Харрисон и Смит» (Leffingwell, 1919, 
с. 179) (рис. 4.22).

Кусочки ископаемой смолы были найдены попут-
но при бурении поисковых скважин на нефть. Данный 

Рис. 3. Места находок ископаемых смол в боро Кенай: 11) залив Качемак; 12) Английская бухта

Fig. 3. Locations of fossil resin in Kenai Peninsula Borough: 11) Kachemak Bay; 12) English Bay



9

Vestnik of Geosciences, May, 2023, No. 5

район в 1923 г. был выделен как участок запасов неф-
ти для Военно-морского флота США под наименова-
нием Naval Petroleum Reserve № 4. В течение 20 лет (до 
1943 г. включительно) на этом участке проводились 
лишь рекогносцировочные исследования. Только с 
1944 г. при помощи Управления военно-морских не-
фтяных и сланцевых запасов (Naval Petroleum and Oil 
Shale Reserves) и Геологической службы США были про-
бурены испытательные скважины. При описании не-
которых из них, таких как Гьюбик (Gubik)-2 на запад-
ном берегу р. Чэндлер (в плейстоценовой формации 
Гьюбик) (рис. 4.23) и Титалук (Titaluk test well 1) на ру-
чье Уизел-Крик (рис. 4.24), было указано, что на глу-
бине 420 м и 292 м соответственно в ассоциации с 
углем, углеродистым сланцем и отпечатками растений 
была встречена прозрачная желтая, зелено-желтая ис-
копаемая смола (Robinson, 1958; Brosgé, Whittington, 
1966). Но так как за все время не было обнаружено ни 
одного крупного месторождения нефти и газа, то объ-
ем поисковых работ постепенно стали сокращать и 
полностью прекратили в 1953 г.

Только в 1955 г. американские энтомологи 
Р. Л. Усин гер (Robert Leslie Usinger, 1912–1968) и Рэй. 
Ф. Смит (Ray Fred Smith, 1919–1999) первыми провели 
сбор ископаемой смолы в северной части Аляски (к се-
веру от хребта Брукса) с целью палеоботанических и 
энтомологических исследований. Зерна ископаемой 
смолы были найдены в угле и углеродистом сланце из 
пластов на южной стороне р. Колвилл в районе утеса 

Нинулек Блафф, примерно в 80 км вверх по течению 
от сообщества Умиата (рис. 4.25). Смола была хрупкой 
и рассыпалась или превращалась в порошок при из-
влечении. Кроме того, ископаемая смола распростра-
нена в ассоциации с углем и углеродистым сланцем в 
меловых формациях Чэндлер (Chandler) и Принс-Крик 
(Prince Creek), которые находятся в долинах рек Кетик, 
Каолак и Как (рис. 4.26) (Usinger, Smith, 1957; Langenheim 
et al., 1960). В бассейне р. Как, которая впадает в 
Северный Ледовитый океан недалеко от г. Уэйнрайта, 
Р. Л. Усингер и P. Ф. Смит обнаружили еще больше ис-
копаемой смолы, возраст которой относится к компа-
ну (Martinez-Delclos et al., 2004). На некотором рассто-
янии вверх по р. Как (у угольной шахты № 3) они наш-
ли два больших куска ископаемой смолы, а затем со-
брали несколько сотен кусков (до 4 см в диаметре) на 
пляже ниже по течению от устья р. Пугник (рис. 4.27), 
а также в устье р. Омалик (рис. 4.28). К местам, где ими 
были обнаружены ископаемые смолы, относятся ру-
чей Кей (приток р. Икпикпук, Ikpikpuk) и ручей Мэйб 
(рис. 4.29). Вверх по р. Метик на правом берегу, в тон-
ких угольных жилах, проходящих в глине, были обна-
ружены кусочки ископаемой смолы. Кроме того, она 
часто встречается в вехнемеловых отложениях р. Авалик 
(рис. 4.30) (Usinger, Smith, 1957).

Неорганизованное боро Хуна-Ангун. В 1895 г. 
У. Х. Долл указал на находки большого количества ис-
копаемой смолы в буром угле на «ручье Дэвиса», юго-
восточном рукаве залива Митчелл о. Адмиралтейский 

Рис. 4. Места находок ископаемых смол в неорганизованных боро Кусильвак, Бетел, Ном, Саутист-Фэрбанкс, Юкон-
Коюкук, боро Матануска-Суситна и боро Норт-Слоп: 13) дельта р. Юкон; 14) р. Кускокуим; 15) о. Нельсон; 16) шахта Эвана 
Джонса; 17) ручей Чикаго; 18) п. Чикен; 19) р. Вашингтон-Крик; 20) р. Хесс-Крик; 21) мыс Барроу; 22) между заливами 
Харрисон и Смит, 23. р. Чэндлер; 24) ручей Уизел-Крик; 25) утес Нинулек Блафф; 26) долины рр. Кетик, Каолак и Как; 27) 

р. Пугник; 28) р. Омалик; 29) ручьи Кей и Мэйб; 30) р. Авалик 

Fig. 4. Locations of fossil resin in Unorganizeds Boroughs Kusilvak, Bethel, Nom, Southeast Fairbanks, Yukon-Koyukuk, Matanuska-
Susitna Borough and North Slope Borough: 13) Yukon River delta; 14) Kuskokwim River; 15) Nelson Island; 16) Evan Jones Mine; 
17) Chicago Creek; 18) Chiken; 19) Washington Creek; 20) Hess Creek; 21) Point Barrow; 22) Between Harrison Bay and Smith 
Bay; 23) Chandler River; 24) Weasel Creek; 25) Ninuluk Bluff; 26) Rivers valleys Ketic, Kaolak и Kuk; 27) Pungnik River; 28) 

Omalik River; 29) Kay Creek and Maybe Creek; 30) Avalic River
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(остров в составе архипелага Александра на юго-вос-
токе штата Аляска) (рис. 5. 31). «В небольших трещи-
нах угля можно было заметить множество зерен ян-
таря, а иногда встречались небольшие ямки с чайной 
ложкой этого желтоватого, грубого, порошкообраз-
ного материала. Никаких больших масс этого мате-
риала замечено не было, хотя, как сообщается, несо-
мненно верно, что они иногда встречаются» (Dall, 
1896, c. 781). 

Боро Ситка. А. Ф. Миддендорф сообщал: «Меня 
уверяли, что его [янтарь] находят и к югу от Ситки» 
(сейчас о. Баранова, архипелаг Александра) (Мидден-
дорф, 1860, с. 241) (рис. 5.32).

Изученность ископаемых смол Аляски. Из всех 
упомянутых выше местонахождений ископаемых смол 
были изучены только образцы из Английской бухты (по-
луостров Кенай) и рек Кетик, Каолак (арктическая при-
брежная равнина Аляски).

Единственное исследование ископаемой смолы из 
Английской бухты относится к концу XIX века. Й. Я. Хиде-
ниус в результате проведенных химического и эле-
ментного анализов и нагревания сделал заключение, 
что данная ископаемая смола схожа со смолой из 
Валхова в Моравии, отличаясь от последней высоким 
содержанием углерода, высокой температурой плав-
ления и способностью растворятся в эфире. Также дан-
ный «янтарь» «весьма схож с янтарем с Мезени (Архан-
гельская область, Россия. — О. М.) и относится к груп-
пе ретинитов» (Chydenius, 1871, с. 92). 

Ископаемые смолы с рек Кетик, Каолак исследо-
ваны несколько лучше, чем образцы из Английской 
бухты. Для них было установлено возможное ботани-
ческое происхождение, возраст, дано описание внеш-
него вида, получены инфракрасные спектры, по кото-
рым выявлены три типа ископаемых смол, но они не 
имели минералогические видовые названия. Цвет их 
варьировал от светло-золотисто-желтого до темно-
красного и почти черного. Прозрачный материал — 
почти без трещин, а непрозрачный в основном зерни-
стый. Небольшой размер большинства кусочков (до 
5 мм в диаметре) и их форма (каплевидные массы, суб-

цилиндрические или неправильные мамиллярные ша-
рики) позволили сделать вывод, что исходная смола 
затвердевала в атмосфере (Langenheim et al., 1960). 
Основываясь на палеонтологических данных, было 
установлено, что отложения, в которых находили ис-
копаемые смолы, относятся к меловому периоду 
(Langenheim, Beck, 1968). Более древняя флора р. Как, 
характеризующаяся папоротниками различных видов 
и смесью примитивных и современных хвойных де-
ревьев, считается альбской по возрасту, пласты р. Кетик 
относят к сеноманскому, а р. Каолак — туронскому воз-
расту (Smiley, 1966, Scott, Smiley, 1979; Spicer, Herman, 
2010). Сначала считалось, что ископаемая смола из 
этих мест была произведена представителями семей-
ства таксодиевых Taxodiaceae (Langenheim et al., 1960). 
Однако этот вывод не был подтвержден при сравне-
нии инфракрасных спектров изученных ископаемых 
смол и современных смол таксодиевых родов 
Sequoiadendron, Metasequoia или Taxodium (Langenheim, 
1969). Результаты масс-спектрометрии пиролиза по-
казали сходство ископаемых смол рек Как, Каолак и 
Кетик с современной смолой Agatis, что указывает на 
возможное араукариевое происхождение (Poinar and 
Haverkamp, 1985). Этот вывод был подкреплен анали-
зом с помощью 13C-ядерного магнитного резонанса 
(Lambert et al., 1990). 

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что историю изуче-
ния ископаемых смол на территории Аляски можно 
датировать с конца XVIII — начала XIX в., когда рос-
сийские путешественники начали осваивать и изучать 
арктическое побережье Северной Америки. Первенство 
упоминания об ископаемых смолах на прибрежных 
территориях Алеутских островов, полуострова Аляска, 
Кенайского полуострова и дельты р. Юкон принадле-
жит И. И. Болотову, И. Е. Вениаминову, И. Г. Возне-
сенскому, П. П. Дорошину, Л. А. Загоскину, М. Д. Левашову 
А. Ф. Миддендорфу, А. Ф. Постельсу, К. Т. Хлебникову. 
В иностранной научной литературе этот факт часто не 

Рис. 5. Места находок ископаемых смол в неорганизованном боро Хуна-Ангун и боро Ситка: 31) залив Митчелл 
(о. Адмиралтейский); 32) о. Ситка

Fig. 5. Locations of fossil resin in Unorganized Hoonah-Angoon Borough and Sitka Borough: 31) Mitchell Bay on Admiralty 
Island; 32) Sitka Island
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указывается. Не во всех источниках о находках иско-
паемых смол на Аляске (Bancroft, 1874; Dall, Harris, 
1892; Fraquet, 1987; Poinar, 1992) можно встретить упо-
минание имен или работы российских исследовате-
лей. Американские исследователи (W.H. Dall, G.F. Becker, 
A.J. Collier, J. Murdoch) стали упоминать об ископае-
мых смолах из центральной части Аляски и северных 
территорий уже после продажи Российской империей 
Аляски в 1867 г. К тому же, на северных территориях 
ископаемые смолы стали собирать только с середины 
XX в. 

Ископаемые смолы упоминались исследователями, 
как правило, в общем контексте этнографических, па-
леоботанических и геологических изысканий, а собира-
лись большей частью попутно. Их исследованием зани-
мались в основном энтомологи и палеоботаники. Поэто-
му на данный момент многочисленные находки иско-
паемых смол Аляски либо совсем не изучены различ ными 
методами минералогического анализа, либо изучены 
слабо (как смола из Английской бухты). Лучше всего ис-
следованы ископаемые смолы с рек Каолак и Кетик. 
Полученные результаты показали, что они относятся к 
хрупким разновидностям (ретинит) и янтарем (в совре-
менном понимании — сукцинитом) не являются. Для 
них определен меловой возраст (Langenheim, Beck, 1968), 
возможное ботаническое происхождение Agatis (Arau-
cariaceae) (Poinar and Haverkamp, 1985; Lambert et al., 
1990).

Выполненное исследование по истории находок 
ископаемых смол на территории Аляски (США) рас-
ширяет объем современных знаний о них. Из приве-
денных данных видно, что ископаемые смолы доста-
точно широко распространены в виде незначитель-
ных скоплений и единичных находок в 14 боро. В ос-
новном скопления ископаемых смол относятся к 
буроугольным месторождениям, а также встречаются 
среди наносов на побережье. Такие россыпи ископае-
мых смол характеризуются невысокими концентра-
циями. Коммерческая ценность найденных ископае-
мых смол невелика. Однако заслуживают углубленно-
го изучения их физико-химические особенности и ус-
ловия образования. Это будет способствовать 
уточнению классификационных признаков ископае-
мых смол, а также может дать дополнительные воз-
можности для решения вопросов, связанных с палео-
ботаническими и палеогеографическими проблема-
ми при сравнении Северо-Востока России и Аляски.

Автор искренне признателен И. Г. Малаховой за 
ценные замечания, учтенные при подготовке рукописи.

Работа выполнена в соответствии с темой госзада-
ния Геологического института РАН.
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