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Отчетъ о состояніи и деятельности Геологи-
ческаго Комитета въ 1896 году. 

(Compte rendu des travaux du Comité géologique en 1886). 

Общія основанія дѣятельности Геологическаго Ко
митета изложены въ первомъ его отчетѣ за 1882 — 
1884 гг. Этими основаниями Комитетъ руководствовался 
и въ минувшемъ году. 

Въ личномъ составѣ Комитета въ 1896 г. не прои- Яичный со-
зошло никакихъ измѣненій. с т а в ь w 

тета. 
На штатныхъ должностяхъ въ Комитетѣ состояли 

слѣдующія лица: 
Директоръ: Горн, инж., академикъ Имп. Академіи 

Наукъ Карпинскій. 
Старшіе геологи: Магистръ Нжитинъ. 

Горн, инж., проф. Мушкепит. 
Горн. инж. Чернышевъ. 

Младшіе геологи: Горн. инж. Красмополъскій. 
Горн. инж. Михальскій. 
Докторъ Соколовъ. 

Консерваторъ: Горн. инж. Миклуха. 
Изв. Г Е О Л . КОМ . , 1897 г., X V I , № 1. 
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Библіотека Комитета находилась въ завѣдываніи 
г. Никитина; обязанности же секретаря Присутствія 
Комитета исполнялъ г. Ераснополъскій. 

Нештатные Нештатными членами Присутствія Геологическаго 
члены При- комитета въ минувшемъ году состояли: 

митета. • Академикъ Ими. Академш Наукъ II. В. Ѣретъевъ. 
Проф. Имп. С.-Пб. Университета A.A. Иношранцевъ. 
Ордин. акад. Имп. Акад. Наукъ Ф. Б. Шмидтъ. 
Проф. Имп. С.-Пб. Университета В. В. Докучаевъ. 
Проф. Горн. Института I. И. Жагузенъ. 
Проф. Горн. Института Г. Г. Жебедевъ. 

Лта, припи- Въ качествѣ геологовъ-сотрудниковъ по порученію 
мавшгя уча- д о м и т ѳ т а в ъ г > производили изслѣдованія: 
дованіяхьКо- Проф. Имп. Казанскаго Университета А. А. Шту-

митетавъка- Квнберш. 
Чі^в-1:<труд- Проф. Ими. Казанскаго Университета II И. Еротовъ. 

пикет. Горный инженеръ Ж. И. Жутугинъ. 
Горный инженеръ Н. Н. Яковлевъ. 
Магистръ Имп. Казанскаго Университета А. В. Не-

чаевъ. 
Консерваторъ ботаническаго кабинета Университета 

Св. Владиміра H. В. Григорьеве. 
Консерваторъ Императорскаго Варшавекаго Уни

верситета Морозевичъ. 
Кромѣ того для техничеекихъ работъ при изслѣдо-

ваніяхъ Комитета состояли: 
Горные Инженеры: В. А. Вознесенскій. 

И. И. Лаповъ. 

Наконецъ, при Комитетѣ, въ качествѣ прикоманди-
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рованныхъ къ нему геологовъ, состояли, кромѣ упомя-
путыхъ выше гг. Лутутна, Яковлева, Возпесенскаго и 
Попова, еще слѣдующія лица: докторъ Геттингенекаго 
университета Ѳ. П. Чихачевъ, баронъ Б. Б. Ребиндеръ 
и горн, инж.: В. A. Іосса, А. Н. Муравскіи, А. А. Бо-
рисякъ и П. Б. Риппасъ. 

Средства Комитета, кромѣ суммъ, полагающихся по Средства 
штату, состояли изъ 7,000 р., ассигнованныхъ на reo- К о м и т е т а -
логическія изслѣдованія въ Донецкомъ каменноуголь-
номъ бассейнѣ, съ цѣлію составленія детальной его гео
логической и горнопромышленной карты,—изъ 7,600 р.. 
назначенныхъ на наемъ и содержаніе помѣщенія для 
Комитета, и изъ 5,600 рубл., назначенныхъ на расходы 
но опубликованію отчетовъ и обработкѣ матеріаловъ 
Сибирскихъ горныхъ партій. Кромѣ того въ распоря-
женіи Комитета находились 5,000 руб., назначенные 
на предварительные расходы по организаціи предстоя-
щаго въ 1897 году Международная Геологическаго 
Конгресса. 

На прилагаемой сводной картѣ показаны площади, Щсиъдотнш 
изученныя Комитетомъ какъ въ минувшемъ году, такъ / ю - ш т е т а -
и въ года предшествовавініе. 

Систематическія работы Комитета по составленію 
общей геологической карты и описанію Европейской 
Россіи въ минувшемъ году были сосредоточены въ во
сточной части страны, именно въ губерніяхъ Вятской, 
Оренбурской и Пермской. 

Профессоръ П. И. Еротовъ изслѣдовалъвъ 1896 году 
сѣверо-западную часть области 108 листа, распо
ложенную въ Нолинскомъ, Вятекомъ и Орловскомъ 

1* , 
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уѣздахъВятскойгуберніи. Этими изс лѣдованіями было 
доказано распространеніе въ западной части этого района 
пермекихъ известняковыхъ отложѳній съ характеромъ 
цехштейна, а въ восточной — пластовъ яруса пестрыхъ 
мергелей. Послѣдніе представлены свитой красныхъ 
нятнистыхъ мергелистыхъ глинъ и песчаниковъ, нале-
гающихъ на толщурозовыхъ полосатыхъ мергелей, являю
щихся нижнимъ членомъ этого яруса, налегающимъ на 
сѣрую толщу, соотвѣтствующую ярусу пермскаго извест
няка Волги. Эта толща налегаетъ непосредственно на 
нижнепермскую красноцвѣтную толщу глинъ и песча
никовъ, которой и подчинены известняки съ фауной 
русскаго цехштейна. ІІермскіе пласты покрываются лед
никовыми наносомъ, слѣды котораго константированы 
почти на всей "площади этого района. Кромѣ того, въ 
южной части этого района развиты ирѣсноводныя поелѣ-
третичныя отложенія, синхроничныя нластамъ каспій-
ской трансгрессіи. Изъ полезныхъ иекопаемыхъ въ этомъ 
районѣ распространены желѣзныя и мѣдныя руды, а 
также встрѣчаются богатыя залежи гипса. 

Консерваторъ Казанскаго университета А. В. 
Нечаевъ изслѣдовалъ сѣверо - западную часть Орен
бургской губ., заключенную въ области 129-го 
листа. Здѣсь имъ встрѣчены обычные новѣйшіе и 
послѣтретичные осадки, песчано - галечная толща про-
блематическаго возраста и пермскія отложенія. По-
слѣднія представлены: 1) нижне-пермской толщей, со
стоящей изъ двухъ отдѣловъ - нижняго, по преимуще
ству песчано-конгломератоваго, и верхняго, песчано-
глинистаго съ залежами гипса, 2) цехштейновымъ отдѣ-
ломъ и 3) песчано-мергелистой надцехштеиновой толщей. 
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Цехштейновыя отложенія слагаются изъ глинистыхъ из-
вестняковъ и сѣрыхъ мергелистыхъ глинъ, еодержащихъ 
типичную брахіоподовую фауну, и сѣрыхъ, рыхлыхъ 
песчаниковъ, почти лишенныхъ иекопаемыхъ; отдѣлъ 
же листоватыхъ извѳстняковъ, значительно развитыхъ 
между pp. Бѣлой и Демой, здѣсь или отсутствуете со
вершенно, или развить чрезвычайно слабо. Надцехштей-
новая толща слагается изъ а) мергелисто-известковой 
группы розоваго цвѣта и Ъ) изъ песчано- мергелистой 
красноцвѣтной группы. Близъ восточной границы рас-
пространенія этой толщи указанное иодраздѣленіе его 
не можетъ быть наблюдаемо. 

Проф. А. А. Штукеиберіъ изслѣдовалъ мѣстность 
между рѣками Урадомъ и Вѣлой, въ предѣлахъ 
140-го листа. Въ геологическомъ етроеніи мѣстности 
между Уральскимъ водораздѣломъ и р. Ураломъ принима-
ютъ участіе главнѣйше извястняки верхняго отдѣла ка
менноугольной системы, развитые болѣе или менѣе 
широкою полосою, непосредственно прилегающею къ 
Уральскому водораздѣлу, также верхнедевонскіе извест
няки, порфирита и порфиры (гора Кирсу). 

Уральскій водораздѣлъ по геологическому строенію 
распадается на 3 меридіопальныхъ пояса, изъ кото-
рыхъ восточный сложенъ изъ кремнистыхъ сланцевъ, 
яшмъ, діоритовъ (хребты Ирендыкъ и Крыкты) и ту-
фовъ, нерѣдко переслаивающихся съ кремнистыми слан
цами. Средній поясъ образованъ гнейсами и кристал
лическими сланцами, а западный—девонскими осадками: 
кварцевыми песчаниками и известняками съ Leperditia. 
Значительная часть западнаго пояса занята змѣеви-
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коих, обширные выходы котораго раздѣлены р. Кагой 
на 2 части. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ авторъ упоминаетъ о> 
золотѣ въ жилахъ кварца среди кремнистыхъ слан-
цевъ или на границѣ соприкосновенія ихъ съ діори-
томъ (д. Кугарова), о хромистомъ желѣзнякѣ въ 
змѣевикахъ г. Крака и о залежахъ бѣлаго кварцеваго 
песка и огнеупорной глины, подчиненныхъ постпліо-
ценовымъ отложеніямъ (Пещерный логъ близъ ст. Маг
нитной). 

Авторъ посѣтилъ также извѣстное мѣсторожденіе 
магнитнаго желѣзняка близъ ст. Магнитной. 

Къ систематическимъ изслѣдованіямъ Комитета можно 
причислить также наблюденія консерватора Имп. Вар-
шавскаго университета О. А. Морозевта полиніижел. 
дороги Е к а т е р и н б у р г а Челябинскъ. Изслѣдованія 
эти существенно пополняютъ наблюденія, произведенный 
на Уралѣ ранѣе профессорами Карпинскимъ, Шту-
кенбергомъ и др. 

Эта линія пересѣкаетъ сначала вкрестъ простира-
нія, a затѣмъ болѣе или менѣе косвенно слѣдующія 
полосы горныхъ породъ: 1) гранить къ востоку отъ 
р. Міаса, 2) третичныя и послѣтретичныя отложенія — 
отъ р. Міаса до озера Аргаяша, 3) зеленокаменныя 
породы: порфиритъ, хлоритовые и уралитовые сланцы, 
діориты и пр.—отъ Аргаяша до 76-ой версты отъ 
Челябы, 4) гранито-гнейсы (составляющее продолже-
ніе Илъменскихъ горъ)—отъ 76 до 89 в. отъ Челябы. 
о) хлоритовые, тальковые, уралитовые и др. кристал-
лическіе сланцы — между Кыштымомъ и Маукомъ, 
6) змѣевикъ съ подчиненными залежами талька и мра-
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мора—114—128 в. отъ Челябы, 7) гранить—198—206 в. 
и 8) хлоритовые сланцы, змѣевики, діабазы и пр.— 
206—226 верста. Простираніе наелоенныхъ породъ 
обыкновенно мало уклоняется отъ меридіональнаго, съ 
паденіемъ на W между Екатеринбургомъ и Исетью и 
на О между Исетыо и водораздѣломъ между Б. Мау-
комъ и Генералкой; къ югу отъ этого пункта паденіе 
измѣняется очень часто, особенно сильною складча
тостью отличается гнейсовая полоса Кыштыма Сдвиги 
выражены очень рѣзко на границѣ гранито-гнейсовой 
полосы съ кристаллическими сланцами. Начиная отъ 
Кыштыма складки горныхъ породъ, вслѣдствіе денуда-
ціонныхъ процессовъ, не выражаются орографически. — 
Весьма замѣчательно распространеніе въ діоритахъ ще-

. лочныхъ роговыхъ обманокъ—глаукофана и арфедсонита. 

Въ 1896 году изслѣдованія Комитета, не входящія Им-мъдовтія 
у • « г» Комитета, не 

въ общш планъ систематическая изученія Роееш, при- в х 0 ^ я щ [ я т 

няли еще болѣе значительные размѣры, чѣмъ въ года общ й планъ 
предшествовавшие. Кромѣ начатыхъ еще въ 1892 г.. систематиче-

. „ ~ екаю изучения 
но порученію Горнаго Департамента, детальныхъ из- pocäu. 
слѣдованій Донецкаго каменноугольнаго бассейна, Гео-
логическій Комитетъ принималъ участіе въ геологиче-
скихъ изслѣдованіяхъ, производящихся Горнымъ Вѣдом-
ствомъ вдоль линіи строющейся Сибирской желѣзной 
дороги, а также въ работахъ, предпринятыхъ въ нѣ-
которыхъ мѣстностяхъ Россіи съ цѣлью ихъ орошенія, 
открытія полезныхъ ископаемыхъ и пр. Наконецъ, Ко-
митетомъ былъ исполненъ рядъ работъ по порученію и 
просьбѣ правительственныхъ и частныхъ учрежденій и 
лиць. 

Работы, съ цѣлью составленія детальной геологи-
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ческой и горнопромышленной карты Донецкаго камен-
ноугольнаго бассейна, составляли продолженіе изелѣ-
дованій, о которыхъ говорилось въ предыдущихъ отче-
тахъ. Кромѣ старшаго геолога Ѳ. H. Чернышева, ко
торому поручено руководство этими работами, въ геоло-
гическихъ изслѣдованіяхъ продолжали принимать уча-
стіе горные инженеры: Ж. Ж. Лутугжъ и H. Н. Яков-
левъ и консерваторъ Вотанич. Кабинета Университета 
Св. Владиміра Е. В. Григорьевы со стороны изслѣдо-
ванія донецкихъ каменныхъ углей въ химическомъ от
ношении дѣятельное участіе принималъ профессоръ 
Горнаго Института В. Ѳ. Алексѣевъ. Работами топо
графическими были задолжены классные топографы 
Главнаго Штаба, гг. Арбеньевъ, Иванове, Жобко-Жоба-
новскій и Маргевтъ. Въ 1896 году почти совершенно 
закончены топографическія работы въ нредѣлахъ Сла-
вяносербскаго уѣзда; осталось лишь четыре неболь-
шихъ участка на границѣ Земли Войска Донского. Съ 
1897 года является возможность перенести топографи-
ческія работы въ предѣлы Бахмутекаго уѣзда. 

Въ 1896 году былъ сдѣланъ опытъ изготовленія 
геліогравюрой одного изъ топографическихъ плаише-
товъ, давшій прекрасные результаты; обстоятельство 
это значительно упроститъ способъ изданія детальной 
геологической карты одноверстнаго масштаба, отдель
ные планшеты которой станутъ появляться въ свѣтъ 
по мѣрѣ изготовленія геліогравюръ. Одинъ изъ план-
шетовъ, который былъ экспонировать на Нижегород
ской Всероссійской выставкѣ, даетъ ясное представле-
ніе о характерѣ предполагаемаго изданія. 

Подобно тому какъ и въ 1895 году, работы геоло-
гическія велись въ предѣлахъ главнаго поля донецкихъ 
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каменноугольныхъ осадковъ. Ж. И. Лутуганымъ произ
водились изслѣдованія на площади, ограниченной ли-
ніей Дебальцево-Луганскъ, бывшей почтовой дорогой 
изъ Луганска на Таганрогъ и съ юга-границей Екате-
ринославской губерніи и Области Войска Донского. 

H. Н. Яковлева производилъ детальную геологиче
скую съемку большой антиклинальной складки, ограни
чивающей Бахмутскую котловину съ запада и югоза-
пада, вдоль линіи желѣзной дороги отъ ст. Никитовки 
до Краматорской. 

Обращаясь къ результатамъ работъ геологическихъ, 
слѣдуетъ отмѣтить прежде всего успѣхи изслѣдованій 
въ области каменноугольныхъ осадковъ, схема подраз-
дѣленія и тектоника которыхъ въ главныхъ чертахъ 
уже были намѣчены въ предыдущихъ отчетахъ. Осадки 
этого возраста служили главнѣйшимъ предметомъ изу-
ченія Ж. Ж. Жутугина, на площади изслѣдованій кото-
раго главнѣйше развиты угленосные осадки средняго 
отдѣла и нижніе горизонты верхняго отдѣла каменно
угольной системы. Заключающееся въ этомъ районѣ 
пласты каменнаго угля представляются по большей ча
сти тощими углями (полуантрацитами) и даже въ пре-
дѣлахъ линіи Дебальцево-Звѣрево переходятъ въ на
стоящее антрациты; иеключеніе составляетъ погранич
ная полоса съ мѣловыми осадками, отъ станціи Вѣлой 
до с. Уепеяскаго, гдѣ угли сохраняютъ характеръ спе
вающихся и частью пламенныхъ. Такимъ образомъ, 
изслѣдованіями 1896 года устанавливается несомнѣн-
ный фактъ перехода однихъ и тѣхъ же пластовъ камен
наго угля черезъвсѣ типы по клаесификаціи Грюнера. 

Что же касается тектоники района, изслѣдованнаго 
Ж. И. Лутугшымъ. то слѣдуетъ замѣтить, что наи-
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болѣе интенсивная дислокація каменноугольныхъ осад
ковъ наблюдается въ полосѣ, прилегающей къ мѣловымт. 
осадкамъ, гдѣ складки болѣе мелки и разорваны наиболь-
шимъ числомъ сдвиговъ и сбросовъ. На остальной пло
щади складчатость болѣе правильна, представляя рядъ 
крупныхъ синклинадьныхъ и антиклинальныхъ эллии-
тическихъ складокъ. причемъ на всѣхъ антиклиналь
ныхъ складкахъ наблюдается, что крылья, обращенный 
къ сѣверу, болѣе пологи, а къ югу — болѣе круты. 

Въ 1896 то^Л.И. Лутугинымъ прослѣдованъ боль
шой сбрось, упоминавшійся въ предыдующемъ отчетѣ и 
идущій вблизи Родаковскаго рудника Алексѣевскаго Об
щества. По изслѣдованіямъ Л. И. Лутугина. сбросъ 
этотъ, переходя черезъ линію Дебальцево-Луганскъ, 
между станціями Вѣлой и Юрьевкой, направляется 
отъ деревни Мйхайловки на деревню Щегловку, те
ряясь далѣе подъ мѣловыми осадками. Другой большей 
сбросъ переходить желѣзную дорогу у станціи Юрьевки 
и затѣмъ направляется черезъ д. Исаковку на село 
Успенское. 

Районъ изслѣдованій H. H. Яковлева захватываешь 
лишь самые верхніе горизонты донецкихъ каменно
угольныхъ осадковъ, лишенные угля и составляющее 
центральную часть изелѣдованнаго г. Яковлевымъ анти-
клинала. Выше располагается вся серія осадковъ, на
чиная съ пермо-карбона до третичныхъ отложеній вклю
чительно. За толщей верхняго палеозоя Бахмутской 
котловины (мѣдистые песчаники, доломиты и пр.) слѣ-
дуетъ значительно дислоцированная, повидимому, нѣмая 
въ палеонтологичеекомъ отношеніи свита пестрыхъ из-
вестковистыхъ песчаниковъ, сланцевъ, глинъ и каоли-
новихъ иесковъ, налегающая несогласно на различные 
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горизонты осадковъ пермской и каменноугольной си-
стемъ, подвергшихся сильному размыву до отложенія 
упомянутой нѣмой толщи. За послѣдней слѣдуютъ со
гласно съ нею залегающіе осадки юрскаго возраста. 
Нижніе горизонты этихъ послѣднихъ представлены 
сланцами и песчаниками, раепадающими на два гори
зонта: нижній, содержащій обломки белемнитовъ изъ 
группы Belemnites triparUtus и остатки Harpoceras. 
близкаго къ Harpoceras serpentinus Schloth. и верхній. 
въ которомъ найдены раковины Ancyloceras, близкаго 
къ Ancyloceras Ufiircatiis Quenst., и представители рода 
РагЫтопіа. На основаніи этихъ предварительныхъ 
опредѣленій, сдѣланныхъ А. 0. Михальскимъ, иоелѣд-
ній полагаетъ, что нижній горизонтъ принадлежите 
верхнему лейасу, a верхній — верхнему отдѣлу байос-
каго яруса. 

Далѣе, въ восходящемъ порядкѣ, слѣдуютъ юрскіе 
известняки, въ самой нижней толщѣ (келловейской) со
держание аммониты группы Quenstedticeras Lamberti. 
Возрастъ вышележащей толщи известниковъ выяснится 
но обработкѣ фауны. 

Надъ известняками залегаетъ свита песчаниковъ и 
и сланцевъ, a затѣмъ слѣдуютъ дислоцированные верхне-
мѣловые осадки (глауконитовые пески и бѣдый мѣлъ). 
налегающіе несогласно на различные горизонты юры 

На размытой поверхности всѣхъ вышеупомянутыхъ 
отложеній залегаютъ третичные осадки, представлен
ные главконитовыми породами харьковекаго яруса и 
песками, мѣстами цементированными въ кварцевые песча
ники, полтавекаго яруса. Въ послѣднихъ въ 1896 году 
Н. В. Яковлевымъ найдена обильная фауна конхиферъ, 
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существенно отличныхъ отъ извѣстныхъ представите
лей изъ олигоценовыхъ отложеній юга Россіи. 

.Въ истекшемъ году Ѳ. H. Чернытевъ посвятилъ часть 
времени изученію ртутнаго мѣсторожденія у станціи 
Никитовки, разрабатываемаго Товариществомъ Ауэр-
бахъ и К°. Со времени открытія этого любопытнаго 
мѣсторожденія горнымъ инженеромъ А. В. Мишнкотмь 
и произведенныхъ имъ первоначальныхъ развѣдокъ руд-
ничныя работы настолько развились, что является воз
можность въ значительной степени пополнить тѣ свѣ-
дѣнія, которыя были опубликованы въ статьѣ А. А. Ауэр-
баха. Результаты изслѣдованій Ѳ. H. Чернышева бу-
дутъ изложены въ особой статьѣ; здѣсь же могутъ 
быть намѣчены лишь главнѣйшія черты, характеризую
щая Никитовское мѣсторожденіе. Вся мѣстность. на ко
торой въ настоящее время эксплуатируются ртутныя 
руды, представляетъ въ общемъ три купола (складки), 
изъ которыхъ на одномъ стоитъ шахта „Софія" съ 
главнымъ рудникомъ, на второмъ куполѣ находятся 
развѣдки „телефонной жилы" и на третьемъ—такъ на
зывав мыя „болынія развѣдки". Всѣ эти купола вытя
нуты въ восточно-западномъ направленіи и имѣютъ за-
мыканіе уже въ предѣлахъ рудничной площади. Тек
тоника этихъ куполовъ представляетъ интересныя яв-
ленія, находящіяся въ прямой связи съ распредѣле-
ніемъ рудоносности въ породахъ, слагающихъ купола. 
Подземными работами обнаружены въ настоящее время 
отчетливыя трещины, идущія въ крестъ простиранія 
или косо къ простиранію породъ. Трещины эти нахо
дятся въ очевидной связи съ наростаніемъ куполовъ 
и представляютъ разрывы на заворотѣ пластовъ. По 
этимъ трещинамъ идетъ наиболѣе богатое оруденѣніе, 
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давая отпрыски по мелкимъ трещинамъ въ окружаяь 
щихъ породахъ. Волѣе юны продольные, близкіе къ 
общему простиранію породъ сдвиги или сдвиго-ебросы, 
срѣзывающіе упомянутыя богато оруденѣлыя трещины. 
Къ числу такихъ сдвиговъ относятся, между прочимъ, 
и такъ называемая „сѣкущая", проходящая отъ шахты 
Софіи черезъ телефонный куполъ и далѣе къ куполу 
„болынихъ развѣдокъ". Картина усложняется еще ерѣ-
зомъ рудоносныхъ трещинъ по плоскостямъ скольженія, 
совпадающимъ съ плоскостями наслоенія, на подобіе 
того, какъ это было описано для рудоносныхъ жилъ 
Нагольнаго кряжа; скольженіе происходить такимъ 
образомъ, что породы висячаго бока представляются 
опустившимися относительно породъ, подлежащихъ въ. 
центрѣ купола. 

Осмотръ цѣлаго ряда существующихъ забоевъ, а 
также рудничныхъ плановъ и прежнихъ забоевъ, весьма 
тщательно зарисованныхъ завѣдующимъ рудникомъ. 
А. А. Шетлевымъ, приводить къ заключенію о связи, 
существующей между обогащеніемъ руднаго вещества 
и углистыми прослойками, залегающими среди породъ^ 
слагающихъ описываемые купола. Что же касается 
процесса образованія Никитовскаго мѣсторожденія, то 
въ настоящемъ отчетѣ можно указать, что къ этому 
мѣсторожденію вполнѣ приложимы тѣ разсужденія объ 
отложеніи ртутныхъ рудъ изъ раствора двойныхъ еѣр-
нистыхъ соединеній ртути и щелочныхъ металловъ, ко-
торыя были изложены извѣстнымъ американскимъ гео-
логомъ Бекеромъ въ его мемуарахъ о мѣсторожденіяхъ. 
ртути въ Калифорніи и другихъ областяхъ Стараго и 
Новаго Свѣта. 

Въ заключеніе отчета о работахъ, произведенныхъ. 



въ Донецкомъ бассейнѣ, слѣдуетъ упомянуть нѣсколько 
словъ о распространена золотоносныхъ жилъ въ На-
гольномъ кряжѣ. Въ 1896 году Ѳ. H. Чернышевым» 
была осмотрѣна мѣстность, лежащая къ юго-востоку 
отъ Нагольчика, причемъ къ югу отъ селенія Бобри-
кова-Петровская. на землѣ, принадлежащей полковнику 
Н. 0. Клунжкову, было констатировано присутствіе 
ясно обрисованной куполообразной складки, сложенной 
изъ песчаниковъ и сландевъ, аналогичныхъ тѣмъ, ко 
торые слагаютъ Острый бугоръ у Нагольчика. Породы 
эти прорѣзаны стоящими почти вертикально охристыми 
кварцевыми жилками, простирающимися на SW 220° 
и представляющими полную аналогію съ характеромъ 
золотоносныхъ жилъ, разрабатываемыхъ наОстромъ бугрѣ 
Обществомъ Глѣбовскихъ заводовъ. Въ присутствіи зо
лота въ кварцевыхъ жилахъ у Бобрикъ-Петровской можно 
было убѣдиться по находкѣ отдѣльныхъ блестокъ при 
разбиваніи кусковъ кварца, а также по тѣмъ пробамъ. 
которыя были произведены, по просьбѣ г. Клунникова, 
въ лабораторіи Министерства Финансовъ; что же ка
сается практическаго значенія этого новаго мѣсторож-
денія золота, то только будущія развѣдочныя работы 
могутъ дать отвѣтъ на этотъ вопросъ въ той или дру
гой формѣ. 

Еромѣ вышеупомянутыхъ изслѣдованій г. Морозевича 
по Екатеринбургско-Челябинской дороги, Еомитетомъ 
произведено было также изученіе мѣстности вдоль строю-
щейся желѣзнодорожной линіи Тихорѣцкая-Царицынъ. 
Эти нослѣднія изслѣдованія, порученный штатному гео
логу H . А . Соколову, обнаружили нѣсколько большее рас-
пространеніе къ юго-западу палеогеновыхъ отложеній. 
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обнаженіе которыхъ, въ томъ числѣ и изобилующим, 
фораминиферами голубовато-сѣрыхъ мергелей и зеле-
новато-сѣрыхъ песковъ съ Pecten idonens, были изучены 
г. Соколовымъ но Курмоярскому и Есауловскому Аксаямъ 
съ ихъ притоками. Полученные результаты дадутъ возмож
ность болѣе точно параллелизировать палеогеновыя 
отложенія Донской области съ тѣми же отложеніями. 
развитыми но нижнему теченію Волги, съ которыми 
г. Соколову пришлось ознакомиться въ окрестностяхъ 
г. Царицына. Слѣдуетъ отмѣтить также нахожденіе 
г. Соколовымъ неогеновыхъ отложеній (сарматскаго и 
понтическаго яруса) на р. Куберлеѣ, между р. Маны-
чемъ и р. Саломъ. 

Штатный геологъ Михальскт производилъ геоло
гическая изслѣдованія въ Бессарабской губерніи, въ 
окрестностяхъ мѣстечка Единцы, съ цѣлью выясненія 
явленій, обратившихъ на себя вниманіе мѣстныхъ жи
телей и состоявшихъ въ измѣненіяхъ конфигураціи 
поверхности во многихъ пунктахъ. Изслѣдованія при
вели къ заключенію, что ближайшей причиной упомя-
нутыхъ явленій слѣдуетъ признать скольженіе на боль-
шихъ участкахъ верхнетретичныхъ глинъ и мергелей, 
обусловливающееся въ свою очередь частью неровно
стями подстилающей толщи толтровыхъ известняковъ. 
частью режимомъ родниковыхъ водъ. 

Въ 1896, какъ и въ году предшествовавшемъ, Гео
логическому Комитету было поручено наблюденіе въ 
научномъ отношеніи за геологическими изслѣдованіями 
вдоль линіи Сибирской желѣзной дороги. Вслѣд-
ствіе этого Комитетомъ былъ составленъ подробный 
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планъ Сибирскихъ изслѣдованій въ 1896 г. и инетрук-
діи участникам этихъ работъ. Кромѣ раземотрѣнія 
поступившихъ уже отчетовъ, Комитетъ принялъ также 
участіе въ разработкѣ доставленнаго матеріала. 

Непосредственное участіе въ изслѣдованіяхъ вдоль 
линіи Сибирской желѣзной дороги принималъ только 
одинъ изъ членовъ Комитета, нижеприведенными ре
зультатами работъ котораго Комитетъ и ограничивается 
въ настоящемъ отчетѣ. 

Штатный геологъ Ераснопольши былъ командиро
вать Горнымъ Департаментомъ въ составъ Западно-
Сибирской горной партіи (въ качествѣ ея начальника), 
въ которую кромѣ того помощниками геолога были 
назначены горные инженеры ЯворовскШ и Мейстеръ. 
Утвержденною Г. Министромъ Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ программою работъ Краснополь-
скому было поручено: 

1) Общее руководство развѣдочными на каменный 
уголь работами близъ озера Экибасъ-тузъ, въ Павло-
дарскомъ уѣздѣ Семипалатинской области. 

2) О^щее руководство развѣдочными на каменный 
уголь работами близъ с. Лебедянскаго въ Томскомъ 
округѣ. 

3) Производство поисковъ на каменный уголь въ 
Маріинскомъ и прилежащихъ частяхъ Томскаго округа 

и 4) Производство геологическихъ изслѣдованій по 
р. Селётѣ, въ Омскомъ и Акмолинскомъ уѣздахъ. 

На принадлежащемъ Семипалатинскому купцу Де-
рову Экибасъ-тузскомъ мѣсторожденіи каменнаго угля 
въ 1896 году развѣдочныя работы производились на 
личныя средства этого горнопромышленника, при чемъ 



на инженера Краснопольскшо было возложено лишь 
общее руководство развѣдочньши работами: непосред
ственное же наблюденіе за этими работами было по
ручено г. Мейстеру. 

Какъ уже изложено въ отчетѣ Комитета за 1895 г., 
развѣдками, произведенными въ томъ году на Экибасъ-
тузѣ, былъ между прочимъ обнаруженъ весьма мощный, 
но крутопадающій пластъ угля, прослѣженный по 
проетиранію на ЗСЗ болѣе чѣмъ на 2 версты. Про
изведенный г. Краснополъскимъ осенью 1895 года осмотръ 
этихъ развѣдочныхъ работъ уже тогда приводилъ къ 
заключенію, что къ сѣверу отъ найденныхъ пластовъ 
угля залегаютъ породы лежачаго бока, а къ югу— 
висячаго, и что найденные на Экибасѣ угольные пласты 
представляютъ лишь одно крыло синклинальной складки, 
другое крыло которой слѣдуетъ искать къ югу отъ 
развѣдокъ 1895 г. Иредіюложеніе это сдѣлалось весьма 
вѣроятнымъ весною 1896 года, когда шурфомъ въ 
3 верстахъ къ югу отъ заложенной въ 1895 году 
Артемьевской шахты былъ встрѣченъ весьма мощный 
пластъ угля съ пологимъ паденьемъ на С В . Предпо-
ложивъ, что встрѣченный этимъ шурфомъ уголь пред-
ставляетъ юго-западное крыло синклинальной складки, 
г. Краснопольскій выработалъ планъ дальнѣйшей раз-
вѣдки мѣсторожденія, состоящій главнѣйше въ зало-
женіи .развѣдочной линіи отъ этого шурфа вкрестъ 
простиранія и въ болѣе или менѣе детальномъ изс.тѣ-
дованіи найденныхъ пластовъ по простиранію. Пред-
положеніе это совершенно оправдалось, и сравнительно 
не дорогостоющія развѣдочныя работы привели нынѣ 
къ открытію благонадежнѣйшаго мѣсторожденія угля, 
которое по мощности угольныхъ слоевъ должно быть 

Изв. ГЕО.Т. КОМ . , 1 8 9 7 г., Х Т І , Л» 1. 2 
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признано единственнымъ въ своемъ родѣ. Развѣдка 
Экибаса обнаружила, что верхній или такъ называемый 
Артемьевскій пластъ угля имѣетъ до 11 саж. мощности 
и что въ 1 саж. ниже этого пласта залегаетъ свита 
до 24 саж. мощности, состоящая изъ угля съ прослоями 
глины и сланца. Пласты угля указанной мощности 
прослѣжены по простиранію болѣе чѣмъ на 7 верстъ. 
Они залегаютъ въ видѣ синклинальной складки съ 
крутымъ или вертикальнымъ, иногда даже опрокину-
тымъ еѣверо- восточнымъ и пологимъ противоположнымъ 
крыломъ. 

Такое обширное мѣсторожденіе, удаленное всего на 
105 верстъ отъ судоходнаго Иртыша, очевидно, не 
можетъ долгое время лежать втунѣ. Потребность въ 
ТООЛЙВѢ для Западно-Сибирской жел. дороги и постоянно 
развивающагося пароходства по Иртышу, вмѣстѣ еъ 
увеличивающеюся изъ года въ годъ цѣною на дрова 
въ Омскѣ, заставить обратиться къ разработкѣ этого 
мѣсторожденія и тѣмъ самымъ прекратить практикуемое 
нынѣ истребленіе скудныхъ береговыхъ перелѣсковъ 
придорожной полосы. 

Производство развѣдочныхъ работъ въ окрестностяхъ 
с. Лебедянскаго было возложено, подъ общимъ руковод-
ствомъ Краснопольскаго, на горнаго инженера Яворов-
скаго. 

На основаніи подробнаго изслѣдованія окрестностей 
этого села, развѣдочныя на каменный уголь работы были 
первоначально заложены между заявкою г. Корвинъ-
Саковича по Мазаловскому Еитату и заявкою г. Зи-
линскаго по Алчедату. Тутъ была заложена ли-
нія болѣе или менѣе частьгхъ и глубокихъ буровыхъ 
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скважинъ вкрестъ простиранія угленосныхъ отложеній. 
ІПурфованіе, какъ показалъ опытъ, примѣнить въ дан-
номъ случаѣ было, къ сожалѣнію, весьма затруднительно, 
по чрезвычайно сильному притоку воды, съ которымъ 
имѣющимися въ распоряженіи партіи средствами спра
виться было чрезвычайно затруднительно. Къ шурфо-
ванію на этой линіи было приступлено лишь тогда, 
когда буровая развѣдка уже освѣтила детали распростра-
ненія пластовъ. По этой развѣдочной линіи было най
дено болѣе 10 пластовъ угля, изъ которыхъ 2 имѣютъ 
приблизительно по 5 саж. мощности и 1 болѣе 2-хъ саж. 

Эти развѣдочныя работы, а также геологическія 
наблюденія въ окрестностяхъ показали, что угольные 
слои распространяются отъ развѣдочной линіи на юго-
востокъ, къ желѣзной дорогѣ, и вѣроятно переходятъ 
на другую, южную, сторону послѣдней. Въ виду этого 
въ концѣ лѣта развѣдки были заложены въ тайгѣ, къ 
югу отъ р. Алчедата, вблизи самой линіи; заложенными 
тутъ буровыми скважинами были также встрѣчены 
пласты угля. 

Въ минувшемъ году г. Краснопольскій производилъ 
поисковыя на каменный уголь работы въ предѣлахъ 
придорожной полосы, въ западной части Маріинскаго 
округа, къ западу отъ р. Кіи, и въ прилежащихъ ча-
стяхъ Томскаго округа, главнѣйще по Мазаловскому Ки-
танду, Чербаку, Куербаку, Ушайкѣ, Томской желѣзно-
дорожной вѣткѣ и пр. Эти поиски производились въ 
районѣ, въ геологическомъ отношеніи уже изслѣдован-
номъ профессоромъ Императорскаго Томскаго Универ
ситета Зайцевымъ, и имѣли цѣлью отысканіе новыхъ 
площадей угленосныхъ осадковъ, которыя прежними 
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изслѣдованіями, всдѣдствіе рѣдкости естеетвенныхъ 
обнаженій въ лѣсистой таежной и труднопроходимой 
части Маріинскаго округа, могли остаться незамѣчен-
ными. 

Въ практическомъ отношеніи эти поисковый работы 
привели къ слѣдующимъ результатамъ: 

Въ Маріинскомъ округѣ, къ югу отъ линіи желѣз-
ной дороги, въ 22 — 35 — 60 верстахъ отъ нея и на 
сѣверо-востокъ отъ грани Алтайскаго горнаго округа 
г. Краснопольскій сдѣлалъ семь заявокъ на каменный 
уголь, о чемъ, согласно инструкціи, .и было доведено 
до свѣдѣнія Томскаго Управленія Государственными 
Имуществами и Томскаго Горнаго Управленія, съ точ-
нымъ обозначеніемъ мѣстонахожденія поставленныхъ 
Краснопольскимъ заявочныхъ знаковъ. Изъ числа этихъ 
заявокъ двѣ находятся по р. Кайгуру, впадающему 
справа въ Яю,—одна по Сѣверному Шурапу, впадаю
щему послѣ сліянія съ Полуденнымъ Шурапомъ слѣва 
въ Варзасъ. — двѣ по Полуденному Шурапу и 2 по 
Правой или Нижней Конюхтѣ, впадающей справа, въ 
Варзасъ. Въ отмѣченныхъ въ натурѣ указанными заяв
ками пунктахъ обнаружены пласты каменнаго угля, 
мощностью на выходахъ 0,3—0,5—0,85 саж., падаю-
іціе на юго-западъ подъ угломъ отъ 20 (на Шурапѣ) 
до 75° (на Кошохтѣ). 

Еромѣ того было найдено нѣсколько мѣеторожденій 
бураго угля, изъ числа которыхъ заслуживаете вниманія 
найденное по Золотому Китату, верстахъ въ 10 выше 
Зимовья. 

Независимо отъ открытія указанныхъ мѣсторожде-
ній минеральнаго топлива, поисковыя работы г. Красно-
иольскаго привели также къ довольно важнымъ науч-
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нымъ результатами Этими работами собрано много но-
выхъ, иногда весьма интересныхъ данныхъ, на осно-
ваніи которыхъ возрастъ и область распространенія 
принимающихъ участіе въ геологическомъ строеніи Ма-
ріинскаго округа горныхъ породъ могутъ быть устано
влены болѣе точнымъ образомъ, чѣмъ это возможно было 
сдѣлать на основаніи прежнихъ изслѣдованій. 

Въ геологическомъ строеніи изслѣдованной въ 1896 г. 
части Маріинскаго округа принимаютъ участіе породы 
кристалличеекія массивныя (порфиритъ, діабазъ, габ
бро и пр.). метаморфическія образованія (кварциты и 
кристаллическіе известняки) и нормальныя осадочный 
отложенія, относящаяся къ системамъ девонской, ка
менноугольной, третичной и послѣтретичной. 

Девонскіе осадки представлены сланцами и извест
няками. Сланцы обыкновенно сѣраго, часто синевато-или 
зеленовато-сѣраго, иногда совершенно чернаго цвѣта; они 
переслаиваются съ мелкозернистыми песчаниками к разу
чены прожилками кварца. Иногда эти сланцы становятся 
известковистыми. и въ такомъ случаѣ въ нихъ во мно-
жествѣ находятся органическіе остатки, главнѣйше 
Spirifer undiferus, Sp. Ghechiel, Strophomem iwterstrialis. 
Favosites cerncorms, Cyathophyllum hexagonum. Въ вы-
вѣтрѣломъ и разрушенномъ состояніи эти сланцы, до 
послѣдняго времени относимые, на основаніи изслѣдо-
ній проф. Зайцева, къ каменноугольной системѣ, имѣютъ 
какъ бы сажистый или углистый видъ и могутъ быть 
ошибочно приняты за уголь (напр. по Я ѣ выше Ш е -
гарки и по Ушайкѣ близъ жел.-дорожн. моста). 

Девонскіе известняки представлены отложеніями 
двухъ горизонтовъ: 1) известняки свѣтло или темно-
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сѣрые, толсто-слоистые, ооыкновенно лишенные орга-
ническихъ остатковъ и лишь весьма рѣдко содержание 
Favosites cervicornis (Яя ниже Таловки, Чербакъ, Кель-
бесъ), и 2) желтовато или свѣтлосѣрые известняки, 
нереслаивающіеся съ глинистыми сланцами и песчани
ками и обыкновенно преисполненные органическими 
остатками: Spirifer АгсЫасі, Sp. Ohechiel. Atrypa reti
cularis, Orthis striatula и пр. 

Каменноугольный отложенія представлены известня
ками нижняго отдѣла системы {Конюхта, Барзасъ. Ш у -
рапъ) и налегающею на нихъ угленосною толщею. 
Послѣдняя состоитъ изъ перемежающихся между собою 
желтовато-или зеленоватосѣрыхъ глинистыхъ песчани-
ковъ, сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ, темносѣрыхъ глини
стыхъ сланцевъ и подчиненныхъ слоевъ каменнаго угля. 
Въ этой толщѣ въ породахъ, непосредственно сопро-
вождающихъ каменный уголь были найдены многочис
ленные растительные остатки (Neuropieris cardiopteroi-
des, Oordaites sp., Calamités sp., Pecopteris sp.). Кромѣ 
того, въ еамыхъ нижнихъ горизонтахъ угленосной толщи, 
въ зеленоватосѣрыхъ песчаникахъ, переслаивающихся 
съ известнякомъ, но нижнему теченію ІПурапа и по Я ѣ 
(на дорогѣ изъ Судженки въ Мальцеву) были встрѣчены 
остатки Productus semireticulatus, Pr. pustulosus, Sp. 
cuspidaius, Strept. crenistria и пр. Угленосный отложе-
нія развиты близъ с. Лебедянскаго и но Я ѣ близъ 
вышеупомянутаго пункта; но наибольшее развитіе они 
имѣютъ въ юго-западной части района, прилегающей 
къ Алтайскому горному округу. 

Третичныя отложенія имѣютъ весьма значительное 
распространеніе. Они представлены бѣлыми песками, пе
реходящими иногда въ песчаники, и переслаивающимися 
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съ ними бѣлыми или свѣтлосѣрыми глинами, съ подчи
ненными послѣднимъ залежами бураго угля и сфероси-
дерита (Кія, Чубула и Золотой Китатъ). Въ практическомъ 
отношеніи третичныя отложенія заслуживаютъ далѣе 
вниманія, какъ дающія прекрасный строительный ма-
теріалъ: песчаники для облицовки и бута (близъ Ма-
ріинска, между Антибесомъ и Сулуюломъ, въ верши-
нахъ Анжеры) и пески для балластированія (карьеры 
близъ Томска, Ижмора и между Антибесомъ и Ма-
ріинекомъ). 

Геологическія наблюденія партіи въ мѣстности между 
Экибасъ-тузомъ и Чидертой, въ Павлодарскомъ уѣздѣ, 
и по р. Селетѣ, въ Омскомъ и Акмолинскомъ уѣздахъ. 
въ практическомъ отношеніи не дали особенно важ-
ныхъ результатовъ. Можно упомянуть о найденныхъ 
партіею значительныхъ скопленіяхъ сферосидерита, въ 
видѣ прослоевъ до Уз арш. толщиною, среди третич-
ныхъ гипеоносныхъ глинъ по р. Селетѣ, выше брода 
Купыръ, близъ границы Омскаго уѣзда съ Акмолинскимъ. 
также о небольшой по размѣрамъ котловинкѣ, выпол
ненной угленосными отложеніями (съ признаками угля) 
въ Акмолинскомъ уѣздѣ, къ западу отъ р. Уленты, не
далеко отъ озера Кобей-тузъ, близъ Дунгулюкъ-сора 
(КіЙЕИ-еора) и пр. Въ научномъ отношеніи эти изслѣ-
дованія дали весьма много интересныхъ данныхъ отно
сительно геологическаго строенія долины рѣки Селеты. 
которая въ средней части своего теченія, направляясь 
въ узкомъ скалистомъ ущельѣ, представляетъ на про-
тяженіи нѣсколькихъ десятковъ верстъ сплошной гео-
логическій разрѣзъ. 

Нижняя часть теченія Оелеты до брода на караван-
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ной дорогѣ изъ Петропавловска въ Куянды находится 
въ области сплошного распространенія третичныхъ отло-
женій (глинъ, песковъ и песчаниковъ); затѣмъ на всей 
остальной части теченія Оедеты развиты: 
• 1) Девонскіе зеленоватосѣрые глинистые сланцы, 

переслаивающіеся съ песчаниками и конгломератами и 
изрѣдка известняками. 

2) Бѣлые или свѣтлосѣрые кварциты. 
3) Порфириты и весьма тѣсно связанные съ ними 

туфы 
-и 4) Граниты (съ подчиненными жилами порфира), 

развитые по Селетѣ между Кедеемъ и Аще-айрыкомъ. 

Старшій геологъ Никитинъ, по распоряженію г. Ми
нистра, состоялъ и въ истекшемъ году начальникомъ 
гидрогеодогическаго отдѣла экспедиціи для изслѣдованія 
источниковъ важнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи. 
Работы въ полѣ производились названнымъ геологомъ 
совмѣстно съ прикомандированными къ отдѣлу горнымъ 
инженеромъ В. Д, Налтттымъ и техникомъ путей 
сообщенія К Ф. Погребовымъ. Подобно изслѣдованіямъ 
прошлыхъ лѣтъ, работы эти въ ихт> геологической части 
велись во всемъ согласно общему плану и инструкціямъ, 
выработаннымъ Геологическимъ Комитетомъ для систе-
матическаго изслѣдованія геологическаго строенія Россіи 
и составленія ея 10-ти верстной геологической карты. 
Ообранныя коллекціи поступаютъ также въ собраніе 
Геологическаго Комитета. Кромѣ геологическаго и ги-
дрологическаго описанія, отдѣлъ занимался составле-
ніемъ картъ гипсометрической, геологической и водонос
ности каждаго изучаемаго участка. Кромѣ того къ от-
дѣлу причисленъ магистръ казанскаго университета Н. А. 
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Богословскіи, сиеціально для ночвенныхъ изслѣдованій 
и составления почвенныхъ картъ. 

Въ настоящемъ году отдѣломъ по каждому изъ изу
чавшихся бассейновъ произведены слѣдующія работы: 
Бассейнъ верховъевъ Волги. Исполнены десять буровыхъ 
скважинъ и. произведены дополнительный изысканія въ 
берегахъ озера Селигера, причемъ обнаружено вновь 
развитіе въ этой мѣстности каменноугольныхъ известня-
ковъ и каменноугольныхъ галекъ, подстилающихъ лед
никовые осадки. Готовится и выйдетъ въ настоящемъ 
году изъ печати полный отчета по изслѣдованіямъ въ 
этомъ участкѣ съ новою гипсометрическою и другими 
картами въ 4-хъ-верстномъ масштабѣ. 

Бассейнъ верховъевъ Днѣпра. Изданъ окончательный 
отчетъ по этому участку съ приложеніемъ трехъ картъ. 
составляющій совмѣстный трудъ гг. Никитина и На-
ливкина, дающій между прочимъ новыя данныя къ 
исторіи климата и растительности во вторую половину 
плейстоцена въ средней Россіи. 

Бассейнъ верховъевъ Оки. Работы отдѣла состояли 
въ настоящемъ году здѣсь въ систематическихъ наблю-
деніяхъ въ теченіе годичнаго цикла надъ грунтовыми 
водами и снѣговымъ покровомъ на трехъ учрежденныхъ 
станціяхъ, а также въ нѣкоторыхъ дополнительныхъ ре-
когносцировочныхъ поѣздкахъ. Кабинетныя занятія со
стояли въ обработкѣ обильнаго собраннаго гипсометри-
ческаго матеріала. Изданъ отдѣломъ трудъ H . А. Бо-
гословскаго: „Почвенныя изслѣдованія въ бассейнѣ вер-
ховьевъ Оки", съ двумя почвенными картами, проливающій 
между прочимъ новый свѣтъ на первоначальное докуль-
турное состояніе мѣстности, покрытіе нѣкогда большей 
ея части лѣсамй (нынѣ лѣсными почвами) съ заболо-
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ченными долинами, нынѣ высушенными и занесенными 
наносомъ подъ вліяніемъ лѣсоистребленія и распашки 
склоновъ. 

Бассейнъ верховьев» Дона. Работы въ полѣ состояли 
въ гидрогеологичеекомъ изученіи участка бассейна между 
впаденіемъ въ Донъ рѣчекъ Непрядвы и Паники. По
лучены между прочимъ новыя данныя относительно рас-
предѣленія юрекихъ и волжскихъ отложеній и опре-
дѣлена точно граница ледниковаго наноса, нынѣ значи
тельно отодвинутая здѣсь на востокъ. Въ почвенномъ 
отношеніи изученъ участокъ верховьевъ Дона до г. 
Епифани. 

Бассейнъ верховьевъ Сызрани. Въ истекшемъ году 
здѣсь производились дополните л ьныя рекогносцировочныя 
работы и подготовленъ къ печати полный отчетъ съ 
соотвѣтетвенными картами. Произведена полная поч
венная съемка всего участка. 

Бассейнъ верховьевъ Сейма. Здѣсь полному изслѣ-
дованію гидрогеологическому, гипсометрическому и поч
венному подлежала вся площадь бассейна верховьевъ 
Сейма и Семицы до ихъ сліянія. 

Сверхъ того старшимъ геологомъ Никитинымъ истек-
шимъ лѣтомъ исполненъ рядъ мелкихъ геологическихъ 
изысканій практическая характера, произведенныхъ ча
ст іш по распоряженію Горнаго Департамента, частію по 
нросьбѣ частныхъ лицъ, а именно: 1) изслѣдованіе 
причинъ разрушеній, произведенныхъ прорвавшейся бу
ровой скважиной Брянскаго арсенала, и выработка въ 
особой коммиееіи мѣръ къ заглушенію этой скважины. 
2) Опредѣленіе степени безопасности и наибольшей 
допустимой глубины ироэктированныхъ въ г. Старой 
Руссѣ и его окрестностей буровыхъ колодцевъ для 



— 27 — 

мѣстнаго снабженія прѣсной водой, въ связи съ охраною 
старорусскихъ минеральныхъ водъ. 3) Опредѣленіе во-
доносныхъ горизонтовъ и вѣроятности успѣха буренія 
на воду въ крупномъ имѣніи графа Шувалова Варте-
мяки, въ сѣверной части С.-Петербургскаго уѣзда. 4) 
Опредѣленіе въ связи съ геологическимъ строеніемъ 
водоносныхъ горизонтовъ по рѣкѣ Гущиной Ряеѣ, Ра-
ненбургскаго уѣзда Рязанской губ. 5) Собраны изъ раз-
личныхъ неопубликованныхъ источниковъ данныя о 43 
буровыхъ скважинахъ, произведенныхъ разными лицами 
въ среднихъ и восточныхъ губерніяхъ Россіи. 

По приглашенію земской управы Екатеринославской 
губерніи въ 1896 г. продолжались гидрогеологическія 
и развѣдочныя изслѣдованія въ этой губерніи, именно 
въ Новомосковскомъ уѣздѣ. Они были поручены Комите-
томъ штатному геологу, доктору геологіи H. А. Соколову, 
къ которому для производства развѣдочныхъ работъ 
былъ прикомандированъ горн. инж. В. А. ВознестскШ. 

Изслѣдованія обнаружили довольно обильный водою 
горизонтъ въ палеогеновыхъ отложеніяхъ сѣверо-за-
падной и сѣверной частяхъ упомянутаго уѣзда. Этотъ 
горизонтъ былъ встрѣченъ въ глауконитовыхъ глинието-
песчаныхъ отложеніяхъ буровою скважиною, углубленной 
до 210 футовъ въ экономіи г. Ильяшенко и въ с. Могиле-
вѣ, гдѣ скважина была доведена до глубины 244 футовъ. 
Пробная откачка изъ скважины (діаметръ 2 гД дюйма) 
въ с. Могилевѣ насосомъ, производительность кото-
раго до 300 ведеръ въ 1 часъ, непрерывно въ тече
т е IV« сутокъ, почти не повліяла на пониженіе 
уровня воды въ скважинѣ. Кромѣ того г. Вознесенскимъ 
были заложены двѣ буровыя скважины, до 112 ф. глу-
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биною по лѣвую сторону р. Самары, на урочищѣ Ма-
лолѣтнихъ. 

Малыя буровыя скважины (до 70 фут. глубины) 
закладывались частью для изслѣдованія водоноеныхъ 
слоевъ, питающихъ колодцы, частью для развѣдокъ по-
лезныхъ ископаемыхъ. Изъ этихъ послѣднихъ практи
ческое значеніе могутъ имѣть только залежи каолина, 
встрѣчающіяся въ южной части Новомосковскаго уѣзда, 
въ области распространения древнихъ кристаллическихъ 
породъ. Мѣстами, какъ напр. у д. Любимовки, каолинъ 
повидимому очень высокаго качества. 

Штатный геологъ МихальскШ производилъ геологиче-
скія изслѣдованія по порученію Горнаго Департамента 
въ южно-русской кристаллической полосѣ. Изслѣдованія 
носили характеръ предварительныхъ изысканій и были 
направлены, во-первыхъ, къ тому, чтобы путемъ общаго 
осмотра всей полосы провѣрить основательность тѣхъ 
мнѣній, которыя стали проникать въ техническую ли
тературу и стремились подорвать прежніе взгляды о 
неисчерпаемомъ богатствѣ южно-русской кристалличе
ской области въ отношеніи запасовъ желѣзной руды, и, 
во-вторыхъ, къ тому, чтобы выяснить, обусловливается ли 
безуспѣпгаость большинства поисковыхъ работъ на же-
лѣзную руду исключительно естественными причинами, 
или же эту безуепѣлшость слѣдуетъ отнести частью на 
счетъ неудовлетворительной изученности района въ гео-
логическомъ отношеніи. 

Фактическія и теоретическія данныя, добытыя при 
этихъ изслѣдованіяхъ являются весьма цѣнными какъ 
въ геологическомъ, такъ и горнопромышленномъ отно-
шеніяхъ. Онѣ показываютъ прежде всего, что имѣю-
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щіяся въ литературѣ свѣдѣнія о геологичеекомъ строе-
ніи рудныхъ районовъ поименованной области въ об-
щемъ часто неполны, нерѣдко взаимно противорѣчивы и 
несогласны съ дѣйствительностыо. Случаи затраты значи-
тельныхъ денежныхъ средствъ на развѣдку площадей, 
обнаруживающихъ на самомъ дѣлѣ лишь очень отдаленное 
геологическое сходство съ рудоносными районами, а 
также случаи повторной развѣдки однихъ и тѣхъ же 
участковъ различными предпринимателями, свидѣтель-
ствуютъ, что даже въ такомъ крупномъ геологи
ческомъ вопросѣ, какъ вопросъ объ общихъ усло-
віяхъ залеганія рудныхъ массъ, не имѣется доста
точно онредѣленныхъ представленій. Въ виду подобнаго 
состоянія геологическихъ свѣдѣній и аналогичнаго ха
рактера существующихъ геологическихъ картъ поиме
нованной полосы, не удовлетворяющихъ предъявляе-
мымъ къ нимъ горной техникой требованіямъ ни по 
масштабу, ни по своей схематичности, имѣется много 
основанія предполагать, что безрезультатность поиско-
выхъ работъ обусловливается во многихъ случаяхъ по
бочными причинами и, главнымъ образомъ, совершенно 
гадательнымъ выборомъ тѣхъ или другихъ участковъ 
подъ развѣдку. 

Прямымъ слѣдствіемъ' вышеизложенныхъ обстоя-
тельствъ является заключеніе о невозможности дать въ 
настоящее время вполнѣ категорическій отвѣтъ по во
просу о той или иной степени благонадежности южно
русской кристаллической территоріи въ отношеніи же-
лѣзнорудныхъ запасовъ. Нельзя однако не указать, 
что неблагопріятные взгляды въ послѣднемъ направ-
леніи, преобладающее въ технической литературѣ по-
слѣдняго времени, основаны на болѣе прочномъ факти-
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ческомъ матеріалѣ сравнительно съ прежними мнѣніями 
о неисчерпаемости рудныхъ запасовъ, подчиненныхъ 
кристаллическимъ сланцамъ Южной Россіи. 

Кромѣ отрицательныхъ результатовъ относительно 
достовѣрности современныхъ свѣдѣній о геологиче-
скомъ строеніи рудоносныхъ областей въ южнорус
ской кристаллической полосѣ. произведенными изслѣ-
дованіями добыто также много положительныхъ гео
логическихъ данныхъ. Нѣкоторыя изъ послѣднихъ 
имѣютъ важное значеніе. измѣняя кореннымъ образомъ 
господствующая представления о тектоникѣ рудньіхъ 
районовъ. Такъ, напр., до сихъ поръ предполагалось, 
что толщи желѣзистыхъ кварцитовъ, являющихся ма
теринской породой желѣзнорудныхъ массъ, обладаютъ 
огромной мощностью, измеряющейся сотнями саженъ, и 
продолжаются внизъ на неопределенную глубину, об
разуя вмѣстѣ съ сопутствующими имъ кристаллическими 
сланцами складки очень большой амплитуды. Разема-
триваемыя изысканія показали наоборотъ: 1) что желѣ-
зисто-кварцитовая толіца обладаетъ небольшой мощ
ностью, и 2) что рудоносныя свиты образуютъ цѣлый 
рядъ неболыпихъ складокъ, выклинивающихся, по всей 
вѣроятности. на очень небольшой сравнительно глубинѣ. 

Имѣется поэтому очень мало данныхъ чтобы пи
тать надежду на отысканіе въ будущемъ обширныхъ 
рудныхъ залежей ,на глубинѣ, много превосходящей 
ту, до которой дошли уже теперь выемочныя работы 
нѣкоторыхъ рудниковъ и на которой замѣчается выкли-
ниваніе рудныхъ массъ. 

Въ минувшемъ году Горньшь Департаментомъ пред
принято изслѣдованіе золотоносныхъ районовъ Урала. 
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цричемъ Геологическому Комитету было поручено ео-
ставленіе программы и руководства научною частью из-
слѣдованій. Послѣднія были поручены горному инже
неру Н. К. Высоцкому, которымъ. во 1-хъ. были изучены 
коренныя мѣсторожденія золота въ Кочкарской системѣ 
и во 2-хъ осмотрѣны, въ виду предварительна го озна-
комленія, работавшіяся мѣсторожденія въ Кундравин-
ской, Травниковской и Челябинской системахъ. 

Кочкарская система представляетъ группу въ 360— 
400 пріисковыхъ площадей, занимающихъ верховья рч. 
Кочкарки. Черной, Осейки, Каменки и Оанарки. Боль
шинство коренныхъ мѣсторожденій сосредоточено въ се
веро-западной части системы. Мѣстность лежитъ среди 
широкой меридіональной гранитной полосы: причемъ 
рудный участокъ пріуроченъ къ мѣсту наибольшая из-
мѣненія этихъ породъ вслѣдствіе динамическихъ и хи-
мическихъ вліяній. Гранито-гнейсовыя породы подвер
глись здѣсь позднѣйшей, поперечной дислокаціи, проя
вившейся въ видѣ многочисленныхъ гаиротныхъ болѣе 
или менѣе параллельныхъ трещинъ и сдвиговъ. Послѣд-
ніе вызвали въсвою очередь образованіе свиты защем-
ленныхъ среди нихъ жилообразныхъ массъ гранита, 
превращенная динамометаморфическимъ процессомъ въ 
сланцеватую породу, въ составь которой входятъ въ 
измельченнимъ состояніи ортоклазъ, плагіоклазъ. кварцъ, 
слюда и вторичные минералы: біотитъ, роговая обманка, 
хлоритъ, известковый шпатъ и др. Породы, окружающія 
эти жилы, являются въ видѣ такъ наз. березитовиднаго 
гранита — съ полевымъ шпатомъ, вполнѣ или отчасти 
превращенвымъ въ мусковитъ. 

Залеганіе кварцевыхъ золотоносныхъ жилъ пріуро-
чено къ вышеупомянутымъ дислокаціоннымъ трещинамъ, 
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причемъ онѣ являются или въ видѣ сѣти прожилковъ 
среди расщепленной массы метаморфизованныхъ частей 
гранита, или на границахъ его съ окружающимъ бере-
зитовиднымъ гранитомъ или, наконецъ, — среди послѣд-
няго. Велѣдствіе такихъ условій залеганія, золотоносныя 
жилы представляютъ свиту (болѣе 50) отвѣсныхъ или 
крутопадающихъ, болѣе или менѣе параллельныхъ жилъ 
съ широтнымъ сѣверовосточнымъ или сѣверозападнымъ 
простираніемъ. Толщина работающихся жилъ измѣ-
няется отъ 5 см. до 2 (рѣже 3 — 4 метр.); слагаются 
онѣ непрозрачнымъ кварцемъ съ включеніями колчеда-
новъ, главнѣйше мышьяковистаго и сѣрнаго, съ примѣсью 
мѣднаго колчедана, сурьмянаго и свинцоваго блесковъ. 

На большей части разрабатываемой площади корен-
ныя породы подверглись поверхностному разрушенію, 
достигающему глубины 20 — 55 м. Подъ вліяніемъ его 
гранитъ превращается въ глиноподобную массу розо-
вато-бѣлаго (а метаморфизованныя части — табачнаго) 
цвѣта; кварцъ же золотоносныхъ жилъ становится ноз-
древатымъ—съ включеніями охры, изрѣдка окисловъ 
марганца и мѣди, мѣстами фармакосидерита, арсеніо-
сидерита, а также галоидныхъ соединеній серебра. Со 
держаніе золота колеблется между 2—3 зол.; въ кол-
чеданахъ же по нѣкоторымъ анализамъ достигаетъ 
15—150 зол. (до 7 ф.) отъ 100 пуд. Боковая порода 
жилъ — разрушенный гранитъ — служитъ здѣсь также 
попутно предметомъ добычи, такъ какъ проникнута 
вкрапленіями и прожилками колчедановъ и кварца. 

Вторичныя мѣсторожденія золота даннаго участка 
принадлежать къ типу розсыпей, оставшихся на мѣстѣ 
ихъ образованія или претерпѣвшихъ лишь небольшой 
сносъ. Толщина наиболѣе значительной розсыпи дости-



— 33 — 

гаетъ отъ Г / , м., при содержаніи 7.. —4 зол. (отъ 
100 пуд.). 

Въ остальныхъ частяхъ Кочкарской системы, а также 
въ Кундравинекой, Травниковской и Челябинской си-
стемахъ извѣстно также довольно много коренныхъ 
мѣсторожденій золота, но большинство ихъ характери
зуется небольшой толщиной и непостоянствомъ въ зале-
ганіи и содержаніи золота. Увелйченіе послѣдняго наблю
дается обыкновенно въ пересѣченіяхъ, близъ сдвиговъ 
и мѣстами (въ сѣверовосточной части Кочкарской системы) 
въ зависимости отъ присутствія жилъ фельзитоваго пор
фира, изобилующаго вкрапленіями золотосодержащаго 
колчедана. Боковыми породами этихъ мѣсторожденій 
являются обыкновенно кристаллическіе сланцы или гра
ниты. 

Участіе Комитета въ международныхъ преднріятіяхъ Участіе Ко-
выразилось ,въ 1896 г. въ разработкѣ, совмѣстно съ 
боЛЫПИНСТВОМЪ р у С С К И Х Ъ геОЛОГОВЪ, В О П Ю Д Ш И Х Ъ ВЪ СО- ньгхъ 'геологи-
ставъ Организаціоннаго Комитета будущаго междуна- ч е С А г Р* пі)ед~ 
роднаго геологическая конгресса въ С.-Иетербургѣ, 
программы занятій «этого конгресса и научныхъ экскурсій 
его членовъ по Россіи. Съ этою цѣлью, кромѣ пись-
менныхъ сношеній съ йногородными учеными, въ помѣ-
щеніи Комитета происходили устныя совѣщанія, для 
участія въ которыхъ Комитета посѣщался геологами, 
пріѣзжавшими изъ Москвы, Варшавы, Кіева и Юрьева. 

Для надлежащей организаціи экскурсій членовъ кон
гресса и для составленія геологическихъ путеводителей 
были командированы слѣдующіе геологи: 

В . П . Амалицкій. профессоръ ИМПКРАТОРСКАГО 
Язв. Г Е О Л . К О М . , 1897 г., X V I , .V» 1. 3 
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Варшавскаго Университета—на Волгу въ Нижегород
скую губернію. 

H . A . Головкинскій, заслуженный профессоръ 
ЙМНЕРАТОРСКАГО Новороссійскаго Университета—въ 
Крымъ. 

А. II. Карпинскій—на Урадъ. 
Б . 3. Еоленко—на Еавказъ. 
А. Е . Лагоріо, профессоръ ИМПЕРАТОРСКАГО Вар

шавскаго Университета—въ Крымъ. 
С. Н . Никитинъ—въ центральную Россію и на 

Волгу. 
А . П . Павловъ, профессоръ ИМПЕРАТОРСКАГО 

Московскаго Университета,—на Волгу, въ Симбирскую 
и Саратовскую губерніи. 

H . А. Соколовъ—на р. Днѣпръ. 
Ѳ. H . Чернышевъ—на Уралъ. 
Ф. В . Шмидтъ—въ Петербургскую и Эстляндскую 

губерніи. 
A . A . Штукенбергъ, профессоръ ИМПЕРАТОРСКАГО 

Казанскаго Университета,—на Каму и Волгу. 
Многія изъ йтихъ изслѣдованій, несмотря на ихъ 

кратковременность и особую спеціальную цѣль, дали 
результаты, весьма важные и интересные въ научномъ 
отношеніи. 

Запросы и Въ Уіинувшемъ году къ Геологическому Комитету 
комитету* обращались съ запросами слѣдующія учрежденія и лица: 
различным. Горный Департамента—относительно ходатайства Г о -
1}чреждетй сударственнаго Дворянскаго Земельнаго банка о Дро

зд лицъ. , гл 
изводствѣ геологическаго осмотра принадлежащего Ьа-
ратовско-Симбирскому Земельному банку имѣнія при 
с. Кананикольскомъ. Орскаго уѣзда, Оренбургской губ.: 
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по вопросу о развѣдкахъ желѣзныхъ рудъ въ гранитной ио-
лосѣ Ново-Росеіи; относительно составленнаго Западнымъ 
Горнымъ Управленіемъ плана изслѣдованій цинковнхъ 
мѣсторожденій Царства Польскаго; относительно со
ставленнаго Высочайше утвержденною комиссіей по из-
слѣдованію сибирской золотопромышленности проекта 
программы изслѣдованій; относительно освидѣтельство-
ванія буровой лкважины близъ Брянскаго арсенала и 
объ изслѣдованіи образцовъ сѣрнаго колчедана изъ 
Пысской лѣсной дачи, съ р. Бамы," Мезенскаго уѣзда, 
и образцовъ песка изъ с. Дмитріевскаго, Усманскаго 
уѣзда, Тамбовской губ. 

Департамента Земледѣлія—объ изслѣдованіи зале
жей фосфорита, найденныхъ г. Цикендратомъ въ Уетьеы-
сольскомъ уѣздѣ Вологодской губ., и объ изслѣдованіи 
кристалловъ поваренной соли съ крестообразными фигу
рами, присланныхъ изъ Астраханскихъ соляныхъ про-
мысловъ. 

Управленге Государственными Имуществами Казан
ской губ.—объ изслѣдованіи сростковъ марказита и сѣр-
наго колчедана и бураго желѣзняка изъ Еозьмодемьян-
скаго и Чистопольскаго уѣзда. 

Министерство Еароднаго Просвѣщенія (чрезъ Гор
ный Департамента)—по вопросу о признаніи метеори-
товъ государственною собственностью. 

Главная Физическая Обсерватория—объ изслѣдова-
ніи образцовъ глины изъ с. Фридрова, Быстрицкой 
волости, Бердичевскаго уѣзда Кіевской губ. 

Управленге Акцизными сборами С.-Петербургской гу-
бернги—относительно устройства колодцевъ въ городахъ 
Нарвѣ, Лугѣ, Гдовѣ и Новой Ладогѣ для нредположен-
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ныхъ къ постройкѣ казенныхъ очистныхъ винныхъ 
складовъ. 

Одесская уѣздная земская управа—объ оказаніи со-
дѣйствія въ предпринимаемомъ земствомъ гидрогеологи-
ческомъ изслѣдованіи уѣзда. 

Землевладѣлецъ Гижщкій—о сообщеніи литературы 
по геологіи Волынской губ. и объ указаніи мѣсто-
рожденія какихъ именно полезныхъ иекопаемыхъ мо-
гутъ быть найдены при развѣдкахъ въ имѣніи Город-
ница, Волынской губ. 

Командиръ 2-го баталіона Кгевскои крѣпостнои 
артгіл. Голышкинъ—объ опредѣленія породъ иископае-
мыхъ, найденныхъ при постройкѣ крѣпости въ г. Ковно. 

Золотопромыіиленникъ Устькаменогорскаю уѣзда Ше~ 
стаковъ—о снабженіи его коллекціею минераловъ и гор-
ныхъ породъ для нагляднаго ознакомленія. 

Издтія Въ 1896 году Геологическій Комитета опублико-
омитета. в а д ъ слщЮщ{я работы: 

Н. Соколовъ. Гидрогеологическія изсдѣдованія въ 
Херсонской губерніи. Труды Геол. Ком. T. Х І У , Л« 2. 

Трудъ этотъ состоитъ изъ общаго геологическаго и 
орографическаго очерка губерніи и изъ описанія резуль-
татовъ собственно гидрогеологическихъ изслѣдованій. 
Въ общемъ геологическомъ очеркѣ, сопровождаемомъ 
геологической картой Херсонской губерніи и геологи-
ческимъ разрѣзомъ, авторъ останавливается главнѣйше 
на вопросахъ, имѣющихъ непосредственное отношеніе 
въ гидрогеологіи, а также на тѣхъ чисто теоретиче-
скихъ вопросахъ, которые являлись до сихъ поръ мало 
разработанными, какъ напр.. вопросъ о составѣ и рас-
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пространеніи меотическихъ елоевъ, объ отложеніяхъ 
Валтскаго яруса и нѣкотор. др. 

Часть труда, посвященнаго гидрогеологическимъ из-
слѣдованіямъ, состоитъ изъ гидрогеологическаго очерка 
каждаго уѣзда отдѣлыго и изъ общей заключительной 
главы. По мнѣнію автора, на родниковыя воды въ 
Херсонской губерніи можно разсчитывать только въ 
цѣляхъ водоснабженія населенія; возможность полу-
ченія артезіанской воды для большей части губерніи 
является очень сомнительной. Для орошенія же слѣ-
дуетъ разсчитывать только на воды рѣкъ и атмосфер-
ныхъ осадковъ, собираемыхъ въ ставкахъ, устройство 
которыхъ особенно желательно въ верховьяхъ балокъ. 

H . М. Сибирцевъ Общая Геологическая карта Европ. Рос-
сіи. Лиетъ 72. Геологическія изелѣдованія въ Окско-
Елязминскомъ бассейнѣ. Труды Геол. Ком. X V , Л» 2. 

Въ изслѣдованной области развиты отложенія си-
стемъ: каменноугольной, пермской (съ пермокарбояовыми 
осадками и пеетроцвѣтными мергелями), юрской, нижне-
мѣловой и послѣтретичной. Наибольшій интересъ пред-
ставляютъ палеозойскія отложенія. Осадки каменно
угольной системы выражены въ данной мѣстности частію 
„московекимъ ярусомъ" (средній отдѣлъ), главнымъ же 
образомъ „верхнимъ отдѣломъ", который подраздѣляется 
на два яруса: нижніщ коровый или гжельскій и верхиіи, 
швагериновый. Во всей этой толщѣ наблюдается весьма 
близкая аналогія съ соотвѣтственными отложеніями 
восточной и сѣверовосточной Россіи. Въ особенности 
замѣчательно широкое распространеніе швагериноваго 
яруса, послѣдніе слѣды котораго автору удалось наблю
дать къ западу отъ меридіана гор. Коврова. Каменно-
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угольвыя отложенія связываются съ пермскими кремнисто 
доломитовымь пермокарбономъ, сущеетвованіе котораго 
въ средней Росоіи впервые констатировано настоящимъ 
изслѣдовавіемъ. Авторъ принимаетъ, что палеозойскія 
отложенія образуютъ въ басеейнѣ нижней Оки и ниж
ней Клязьмы плоскую дугообразную сѣдловину, прости
рающуюся и далѣе на сѣверъ, къ пучежскому отрѣзку 
р. Волги; возникновеніе этой сѣдловины, сглаженной 
позднѣйшими образіонными процессами, относится, всего 
вѣроятнѣе, ко второй половинѣ пермскаго періода. 

Отложенія пермской системы дѣлятся на известняко
вую и пеечаномергелистую фаціи. Въ большей части 
района на доломитовокрѳмнистый пермокарбонъ нале-
гаютъ известняковые пермскіе осадки, — брахіоподовые 
внизу, конхиферовые — вверху, за которыми слѣдуютъ 
пеетроцвѣтныя породы. Но въ сѣверной половинѣ области 
72-го листа происходитъ замѣщеніе пермскихъ известня-
ковъ. вплоть до нижнихъ ихъ горизонтовъ, песчано-
мергелистой и смѣшанной (гипеово-известняково-мер
гелисто-песчанистой) толщей, частро соляносной. Къ 
западу отъ меридіана гор4 Кокова, пермскіе известняки 
выклиниваются, такъ что на западной границѣ восточно-
русскаго пермскаго моря, проходящей близъ гор. Влади-
міра, развиты только краснопвѣтные мергеля и песча
ники. Пестроцвѣтная толща дѣдится въ цѣломъ на 
нижнюю и верхнюю серіи, дричецъ дослѣдняя, болѣе 
новая но времени образовашя, ч%м,ъ весь комплексъ 
извеетняковъ, распространена цо. нагорньгаъ драво-
берещьямъ нижней Оки, нижней Клязьмы и Вддги — 
внизъ отъ Н . Новгорода. Парадделизація среднеруе-
скихъ палеозойекихъ авдожедій еъ, волжско-камскими. 
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иріуральекими и тиманскими представлена авторомъ въ 
особой синоптической таблидѣ. 

Изъ мезозойскихъ образованій заслуживаюсь вни-
манія верхнеюрскія, отъ нижняго келловея до верхне-
волжскаго яруса,—и нижнемѣловыя, выраженный нео-
комомъ и гольтомъ; сюда относится неокомскій островъ 
у с. Окшова на Окѣ и мощная толща песчаногли-
нистыхъ породъ гор. Владиміра, гдѣ палеонтологически 
доказано присутствіе гольта. 

Валунныя отложенія района, утоняющіяся къ 3 и К) 
3, прикрываются по террасовиднымъ возвышеннымъ по-
бережьямъ Клязьмы, Оки и частію Волги лессовидными 
породами, первоначальное происхожденіе которыхъ свя
зано въ этой полосѣ съ дифференцировкой ледниковыхъ 
Ъбразованій на водные песчаные наносы низинъ или 
ложбинъ и водный же тонкій иль, отложившійся по 
затопленнымъ окраинамъ этихъ ложбинъ. 

Изъ полезныхъ исконаемыхъ описаны желѣзныя руды, 
огнеупорныя глины, алебастръ, известняки, фосфориты, 
еѣрный яолчеданъ, торфъ, пески, щебень и соляные 
источники. 

И. В. Мушкетовъ. Геологическій очеркъ ледниковой 
области Теберды и Чхалты на Кавказѣ. Труды 
Геол. Ком. X I V . 4. 

Содержаще сочиненія изложено въ Отчетѣ за 1895 г. 

Въ „Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета" за 1896 г. 
номѣщены, кромѣ протоколовъ четырехъ засѣданій 
Присутствія и списковъ книгъ, поступившихъ въ би-
бліотеку Комитета за 1895 и 1896 гг., слѣдующія 
статьи: 
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Кротовъ. Поѣздка въ Малмыжскій, Саранульскій , 
Елабужскій уѣзды Вятской губ. въ 1895 г. 

Содержаніе' статьи изложено въ Отчетѣ Комитета 
за 1895. 

Лебедевъ. Stromatoporoidea N i c h i l s o n ' y въ связи съ 
русской литературой по этому предмету. 

Статья представляетъ по Nichilson'y свѣдѣнія отно
сительно организаціи и классификации строматопороидъ 
и мѣста, занимаемаго ими въ животномъ царствѣ. 

Лутугинъ. Геологичеекій разрѣзъ у с. Крымскаго 
Славяносербскаго уѣзда. 

Статья представляетъ описаніе геологическаго раз-
рѣза у с. Крымскаго, верхній горизонтъ котораго, на 
основаніи найденныхъ въ нихъ ископаемыхъ, слѣдуетъ 
отнести къ олигоцену и эоцену, a нижніе—къ сенону; 
тогда какъ на основаніи прежнихъ изслѣдованій пер
вые относились къ сенону, а вторые къ сеноману. 

Мушкетовъ. Замѣтка 2-я о нѣкоторыхъ землетряее-
ніяхъ въ Россіи въ 1894—95 гг. 

Нечаевъ. Геологическія наблюденія . между рѣками 
Дёмой и Бѣлой. 

Содержаніе статьи изложено въ Отчетѣ Комитета 
за 1895 г. 

Отчетъ о состояніи и дѣятельности Геологическаго 
г К о м и т е т а въ 1895 г. 

Соколовъ. Гидрогеологическое изслѣдованіе въ Але-
ксандровскомъ уѣздѣ Екатерннославской губ. 
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Содержаніе статьи изложено въ Отчетѣ Комитета 
за 1895 г. 

Соколовъ. Геологическое изслѣдованіе въ сѣверной 
части Криворогскаго руднаго района, 

Изслѣдованія автора, охватившія часть Криворог
скаго рудоноснаго района, лежащую къ сѣверу отъ балки 
Червонной, и бассейнъ р. Желтой, между селеніями 
того же наименованія и с. Анновкой, приводятъ автора 
къ заключенію, что ширина полосы метаморфическихъ 
сланцевъ (въ томъ числѣ и желѣзистыхъ кварцитовъ) 
къ сѣверу отъ Червонной балки значительно больше, 
чѣмъ предполагалось ранѣе, такъ какъ эти породы 
обнаружены развѣдками по балкѣ Червонной западнѣе 
с. Алексѣевки (Романовки), и что очень вѣроятно не
прерывное продолженіе метаморфическихъ породъ Кри
ворогскаго района до р. Желтой, въ бассейнѣ которой 
онѣ обнажаются главнѣйше между д. Нетесовкой и 
д. Весело-Ивановкой. 

Толь. Предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ 
въ области 13-го листа лѣтомъ 1895 г. 

Содержаніе статьи изложено въ Отчетѣ Комитета 
за 1895 г. 

Штукенбергъ. Геологическое изелѣдованіе въ Юж-
номъ У р а л ѣ . 

Содержаніе статьи изложено выше. 

Яковлев*. Геологическія изслѣдованія, произведен
ный въ сѣверной части Донецкаго каменно-
угольнаго бассейна въ 1895 году. 
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Содержание статьи изложено въ Отчетѣ Комитета 
за 1895 г. 

Въ видѣ особаго приложенія къ „Извѣстіямъ", Ко
митета, по примѣру предшествовавшихъ лѣтъ, публико-
валъ „Русскую геологическую Вибліотеку" за 1895 г., 
составляющую одиннадцатый выпускъ предпринятаго 
старшимъ геологомъ Йжиттымъ ежегодно библіогра-
фическаго изданія. Въ настоящемъ выпускѣ указаны и 
кратко реферированы г. Никитинымъ. при сотрудниче-
ствѣ нѣкоторыхъ лицъ, 517 статей по геологіи, мине
рал огіи и палеовтологіи, издац.выхъ. въ 1895 г. въ 
Россіи, разно вдкъ таковькъ. же, іазданій за границею, 
касающихся нашего отечества. 

Печатаю- Кромѣ „йзвѣстій", въ наступившемъ году печатаются 
ЩКоштета?ш ч а с т ь ю У ж е отпечатаны слѣдующія изданія Геоло

гическаго Комитета: 

Армашевскій . Общая геологическая карта Европ . 
Россіи. Листъ 46. Труды Геол . 'Ком. T. X V , Л» 1. 

Мушкетовъ. О б щ а я геологическая карта, Листъ 114. 
• Труды Геол. Ком. Х І У , ?è 5. 

Штукенбергъ. Общая геологическая карта Еврон. 
Россіи . Листъ 127. Труды Геол. Ком., X V I Ѣ 1. 

У ч е б н а я геологическая карта Европейской Р о с с і и 
(въ масштабѣ 150 верстъ въ дюймѣ). 

Кромѣ того Геологичеекій Комитетъ приступилъ къ 
иечатанію, на средства Комитета Сибирской желѣзной 
дороги, особаго изданія: Геологичешія шслѣдованія и 
развѣдочиыл работы m линіи Оибирстй желѣзной до-
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роги. Въ 1896 напечатаны выпуски I, II. III и Y 
этого изданія. 

Въ первомъ изъ нихъ помѣщено: краткое введеніе. 
поясняющее организацію и цѣль предпринятых!, Гор-
нымъ Вѣдомствомъ работъ по линіи Сибирской желѣз-
ной дороги, и отчеты о работахъ за 1894 годъ участни-
ковъ Западно - Сибирской горной партіи Высоцкаго, 
Зайцева, Державина, кромѣ изслѣдованій Краснополь-
скаго и Мейстера, уже опубликованныхъ въ Горномъ 
Журналѣ на 1895 годъ. 

Во второмъ выпускѣ помѣщенъ отчетъ Богдановича 
о работахъ Средне-Сибирской партіи за 1894 годъ. 

Въ 3-емъ выпускѣ помѣщены отчеты остальныхъ 
участниковъ Средне-Сибирской горной партіи за 1894 
годъ: Ячевскаго, Яворовскаго и Ижицкаго. 

Въ Ѵ-омъ выпускѣ помѣщены отчеты участниковъ 
Западно - Сибирской горной партіи Краснопольскаго, 
Мейстера, Высоцкаго и Зайцева по работаю за 1895 годъ. 

Кромѣ того печатаются IV, VI , VII, VIII и IX 
выпуски „Геологичеекихъ изслѣдованій и развѣдочныхъ 
работъ по линіи Сибирской желѣзной дороги", заклю
чающее соотвѣтственно отчеты Восточно - Сибирской 
горной партіи за 1894 г., Забайкальской, Средне-Си
бирской и Восточно-Сибирской за 1895 г. и Западно-
Сибирской за 1896 годъ. 

СогЛаСНО Существующему обыЧаЮ, ГеОЛОГИЧеСКІЙ Научная дѣя-
Еомитетъ считаетъ долгомъ указать на научныя работы т е л ь н о ш 6 т ~ 

J штатных» 
своихъ нештатаыхъйштатныхъ.'.членов*, выразившіяся ч л е н 0въ Коми-
въ опубликованіи въ 1896 т. ихъ еочиненій въ различ- тета. 
ныхъ изданіяхъ, кромѣ выщѳупомянутыхъ изданій Ко
митета, 
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Профессором* Е. В. Еремѣевымъ напечатано: 

"Въ Изв. Имп. Академіи Наукъ: 
О Петалитѣ, найденномъ въ Россіи. 
Въ Завискахъ Имп. Снб. Минер. Общества: 
Ueber einige neue Krystallformen und die innere Structur des 

Zirkon aus dem llmengebirge. 
О новой находкѣ алмаза въ Южномъ Уралѣ. 
О псевдоморфозахъ бураго желѣзняка и гетита. 
О кристаллахъ золота изъ разныхъ русскихъ мѣсторожденій. 
О кристаллѣ фторъ-апатита изъ изумрудныхъ копей на Уралѣ. 
Объ изсдѣдованіяхъ надъ кристаллами энидота, пренита, 

граната и авгита изъ Кубанской области. 
О цеолитовыхъ минералахъ различныхъ мѣстностей В. Сибири. 
О строеніи литой стали, желѣза и натурал. свинцоваго блеска. 
О кристаллахъ линарита. 

Профессор* В. В. Докучаевъ нанечаталъ: 

Каталога почвенной коллекціи съ общей классификацией 
почвъ. 

Матеріалы по изученію русскихъ почвъ, вып. X (совмѣстпо 
съ А . Совѣтовымъ). 

Профессор* I. И. Лшузенъ напечатал*: 

Курсъ ІІалеонтологіи. Налеозоологія. Вып. 2-й. 

Ѵабѵта Дирикторъ Комитета А. Д. Еарпиткіи, кромѣ со-
штатныхъ общенія в* Академіи Наукъ о выдавшем* въ февралѣ 

членовъ V тт л! » 
Комитета. в гь крѣпоети Ивацгородѣ градѣ, заключавшемъ частицы 

вулканическаго пепла Везувія, напечатал*: 
О нахожденіи въ А з і и P ro l ecan i t e s и о развитіи 

этого рода. Извѣстія Имп. Акад. Наукъ. M 2. 
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Отаршій геологъ С. H. Никитина, кромѣ изложен-
наго выше, опубликовалъ: 

Бассейнъ Днѣпра. Изслѣдованія 1894 года, произведенный 
гидрогеологическим! отдѣломъ экспедиціи для изслѣ-
дованія источниковъ рѣкъ Евронейской Россіи. Труды 
Экспедиціи. (Совмѣстно съ В. А . Наливкинымъ). 

Ератк ій отчетъ гидрогеологическаго отдѣла той же 
экспедиціи за 1895 г. 

У с п ѣ х и геологическихъ знаній за 1892 — 93 годъ. 
Ежегодника Ими. Русс. Геогр. Общества T. VI . 

Старшій геологъ И. В. Мушкетов» редактировалъ 
нѣсколъко тоэювъ Зап. Имп. Русек. Геогр. Общ., сдѣ-
лалъ научныя еообщенія въ Минералогичеекомъ и Гео-
графическомъ Обществахъ и напечаталъ: 

Отчетъ въ международную ледниковую Коммиесію. 
Изв. Имп. Географ. Общ., X X X I I : тоже на французск. 
языкѣ въ ., Archives des Sciences physiques et naturel
les", 1896. 

Отаршій геологъ Ѳ. H. Чернытевъ, кромѣ работъ. о 
которыхъ сказано выше, напечаталъ: 

Новозел іельская э к с п е д и ц і я 1 895 года. Изв. Имп. 
Русев. Геогр. Общ. T. X X I Г . 

Den r y s k a e x p e d i t i o n e n t i l l N o v a j a S e m l j a l 8 9 5 . 
Y m e r 1890. H . 3. 

Въ заеѣдадаяхъ ИМПЕР. Обществъ Минералогиче-
скаго и Географическаго г. Чернышевъ -сдѣлалъ нѣ-
сколько научныхъ сообщеній. 

Консерваторъ Комитета M. H. Миклуха-Маклай 
составилъ предисловіе и обработалъ для печати днев-
никъ Горн. Инж. И . А . Лопатина по поѣздкѣ въ Ту-
руханскій край, а также занимался обработкой лично 
имъ собраннаго въ Олонецкомь уѣздѣ матеріала. 
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Работы при- О работахъ гг. Лутугина и Яковлева въ Донецкомъ 
Кныхькъ^о1и- 'бассейнѣ, а равно и объ изслѣдованіяхъ инженеровъ 

тету лицъ. Высоцкого и Вознесенскаго было упомянуто выше, Въ 
числѣ другихъ, состоявшихъ при Комитетѣ лицъ г. Бо-
рисякъ занимался наблюдениями и сборомъ геологических'], 
матеріаловъ въ Челябинскомъ уѣздѣ Оренбургской губ., 
а г. Муравскгй былъ командированъ въ сѣверозападный 
край для геологическихъ изслѣдованій и производства 
буровыхъ работъ. 

Постороннія Какъ и въ прошедшемъ году. Комитета помѣщался 
лица, рабо- в ъ д о м ^ Г р а ф и н и Остенъ-Сакенъ. по 4-й линіи Васильев-
тавшія въ /-»(» і г \ 
помѣщеніи скаго острова (JYr 15). » 
Комитету. Въ помѣщеніи его, кромѣ штатныхъ членовъ Коми

тета, прикомандированныхъ къ нему инженеровъ и чле
новъ Сибирскихъ горныхъ партій (гг. Л. А. Ячевскаго. 
П. К. Яворовскаго, Н, К. Высоцкаго, Н. Л, Ижгщкаго 
и А. К. Мейстера), нашли мѣсто для постоянныхъ за-
нятій члены гидрогеологическаго отдѣла экспедиціи Ми
нистерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
по изслѣдованію источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Евро
пейской Россіи (гг. В. А. Ниливкинъ, H. А. Богослов
ский и Н. Ф. Еогребовъ). 

Библіотека. О состояніи библіотеки Комитета, находящейся, какъ 
было уже упомянуто, въ завѣдываніи старшаго геолога 
Никитина, свидѣтельствуютъ нижеслѣдующія данныя. 

Пріобрѣтено на средства Комитета книгъ и журналовъ: 

До 1-го Января 1896 г. на сумму . . . . 
Съ 1-го Января 189« г. по 1 Января 1897 г 
Переплетено до 1-го Января 189G г. 5042 т. 

за 1896 г. 1291 т 
Сброшюровано брошюръ въ папку 1120 шт. 

25,551 р. 90 к. 
1,328 „ 25 „ 
3,631 Т 80 „ 

781 „ 30 , 
56 „ 30 „ 
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Принесено въ даръ отъ разныхъ учрежденій и лицъ 
книгъ. журналовъ и фотограф, снимковъ: 
Но 1-е Января 1896 года на сумму 22,500 р. 08 к. 
Съ 1-го Января 1896 г. по 1-е Января 1897 г. 2,936 „ 55 ,. 

Обмѣнъ изданіями съ различными учрежденіями и 
лицами проиеходилъ въ 1896 году въ елѣдующихъ 
размѣрахъ: 

Комитетъ посыла.ѵь Комнтетъ иолучалъ 
свои ішанія. изданія. 

, 268 '' 199 
Аветро-Венгрія. . . . ' 22 21 
Бельгія  6 5 
Великобритания. . . . 16 11 

, 38 33 
2 

1 1 
1 2 
2 3 

. 13 11 
1 1 

24 17 
5 4 

Швеція и Норвегія . 7 5 
€.-Амер. Соед. Штат. . 29 23 
Центр, и Южн. Амер, 7 6 

7 7 
7 6 
7 7 

464 364 

Особенно значительней серіи изданій въ 1896 году 
были доставлены въ даръ отъ слѣдующихъ учрежденій 
и лицъ: 
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Горнаго Ученаго Комитета. 
Института Инженеровъ Путей Сообщенія Импера

тора Александра 1-го. 
Начальника Гороблагодатскаго горнаго округа. 
Московской Городской Управы. 
Verein zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kennt

nisse in Wien. 

Благодаря содѣйетвію гг. начальниковъ губерній, 
Геологическій Комитета въ 1896 г. получалъ губерн-
скія вѣдомости слѣдующихъ 59 губерній ,и областей: 
Архангельской, Астраханской, Варшавской, В и -
ленской; Витебской, Владимірской, Вологодской, 
Волынской, Воронежской, Вятской, Гродненской, 
Екатеринославской, Енисейской. Иркутской, К а -
лишской, Калужской, Карской, Кіевской, К о -
венской, Костромской, Курляндской. Кѣлецкой, 
Ломжинской, Люблинской, Могилевской, Москов
ской, Нижегородской, Новогородскій, Олонецкой, 
Оренбургской, Пензенской, Пермской, Петроков-
ской, Плоцкой, Подольской, Полтавской, Псков
ской, Рязанской, Самарской, Симбирской, Семи
палатинской, Саратовской, Ставропольской, С у -
валкской, Сѣдлецкой, Таврической, Тверской, 
Тобольской, Томской, Туркестанской, Тульской, 
Уральской, Уфимской, Черниговской, Ярослав
ской и Эстляндской. 

Изъ приведенныхъ губернскихъ вѣдомостей извле
чено и занесено въ библіотеку Комитета 26 статей и 
замѣтокъ по научной и прикладной геологіи и физи
ческой географіи Россіи. 

Общее число книгъ, періодическихъ изданій. картъ и 
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брошюръ, находящихся въ библіотекѣ Геологическаго 
Комитета составляло: 

Къ 1 Января 1897 г. 5781 названій на 56.780 р. 18 к. 
Всѣ эти названія размѣщались по восемнадцати 

отдѣламъ основного каталога библіотеки слѣдующимъ 
образомъ: 

Состояло Припави- ^сего 
, 1 состонхъ къ 1 лив. лось л •• . 

1896 г. 1806 г. К ^ 8 9 7

Л " В ' ' 

I. Геологія Россіи 956 -f- 57 = 1013 
II. Общая геологія 782 - j - 37 = 819 

III. Геологическія руководства. . . . 135 -f- 6 = 141 
IV. Иалеонтологія Россіи 261 -f- 13 = 274 

V. Общая палеонтологія 917 - j - 48 = 965 
VI. Минералогія Россіи 40 + О = 46 

VII . Общая минералогія 107 - j - 8 = 205 
VIII. Зоологія и ботаника 98 - j - 2 = 100 

IX . Физика и химія 22 - f 2 = 24 
X . Физическая географія 173 + 23 = 196 

X I . Геогрйфія описат., статистика . . 358 + 43 = 401 
XII . Нутешествія 125 -(- 4 = 129 

XIII . Горныя науки 183 - f 10 = 199 
X I V . Сборники, словари, указат. и пр. . 133 + 15 = 148 

X V . Смѣсь . 211 + 25 = 236 
X V I . Карты ' . . 253 -4- 18 = 271 

X V I I . Антропологія 44 + 1 = 45 
XVII I . ІІеріодическія изданія 492 4- 27 = 519 

5,386 + 345 — 5731 

КоЛЛеКЦІИ Комитета ПрОДОЛЖаіОТЪ ПОСТОЯННО ПОПОЛ- Гт.югпчпкія 
няться матеріаломъ, доставляемым какъ штатными чле-
нами Комитета и другими лицами, работающими по ого 
порученію, такъ и сторонними учрежденіями и лицами, 
присылающими матеріалы въ Комитетъ для ихъ опре
деления. О значеніи этихъ послѣднихъ матеріаловъ для 

Изв. ГЕОЛ. Ком.. 1S07 г., X V I , .\; 1. 4 
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Комитета было уже говорено въ предшествовавшихъ 
его отчетахъ. 

Въ послѣднее время въ Комитетъ поступаютъ всѣ 
геологическія коллекціи Оибирскихъ горныхъ партій. 
гидрогеологическаго Отдѣла Экспедиціи изслѣдованія 
источниковъ рѣкъ Европейской Россіи и гидрогеологи-
ческихъ партій Эксиедиціи на югѣ Россіи. 

Въ 1896 году нижеслѣдующія общества и лица со-
дѣйствовали расширенію геологическаго собранія Ко
митета присылкою ему образцовъ и болѣе или менѣе 
обпшрныхъ коллекцій: 

Императорское Русское Географическое Общество 
(ископаемыя кости, найденныя въ горахъ Акъ-таувъ 
Кызы лъ-кумахъ). 

Вейследеръ (коллекція горныхъ породъ изъ Стас-
фурнѣ). 

Д. Н . Ооколовъ изъ Оренбурга (коллекція ископае-
мыхъ съ р. Бѣлой). 

Холуницкіе заводы бр. Поклевскихъ-Козеллъ (иско
паемыя, найденныя въ окрестностяхъ этихъ заводовъ). 

Общество для разработки каменной соли и угля на 
Югѣ-Россіи (глыба каменной соли). 

Въ настоящее время нетрографическія и палеонто-
логическія коллекціи Комитета хранятся въ 188 шка-
фахъ и витринахъ. 

Оканчивая настоящій отчетъ, Комитетъ считаетъ 
долгомъ выразить свою глубочайшую благодарность 
всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, содѣйствіемъ которыхъ 
онъ имѣлъ случай пользоваться въ минувшемъ году. 



Personnel du Comité géologique. 

Directeur: 

K a r p i n s k y Alexandre, membre de l'Académie d. Sciences, ingénieur 
des mines. 

Chef- Géologues: 

N i k i t in Serge, magistre de minéralogie et de géologie. 
Mouchketow Jean, ingén. des mines, prof, de géol. à l'Institut 

des mines. 
Tschernysehew Théodoce, ingénieur des mines. 

Géologues: 

Krasnopo l sky Alexandre, ) r , . , 
, V Ingenieurs des mines. 

M i c n a l s k i Alexandre, j 

Sokolow Nicolas, docteur de minéralogie et de géologie. 

Conservateur: 

M i k l o u c h a - M a c l a y Michel, ingénieur des mines. 

Membres du Conseil: 

Jéréméew Paul, membre de l'Académie des Sciences de St-Pét, 
ingén. des mines. 

Inost ranzew Alexandre, prof, de géologie à l'Université de St-Pét. 
Schmidt Frédéric, membre de l'Académie des Sciences de St-Pétersb. 
Dokoutschaïew Basile, prof, de minéralogie à l'Université de St-Pét. 
Lahusen Joseph, prof, de paléont., à l'Inst. de mines, ingén. des 

mines. 
Lebedew, prof, de minéralogie à l'Inst. des mines, ingén. des mines. 
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Т о ю П , Jê 1, 1885 г. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Р о с с і н . 
Листъ 71-й. Съ ОТДЕЛЬНОГО геол. картою и 8-ю литограф, табл. 
Ц. 4 р. 50 к. (Одна геол. карта 71-го листа — 75 к.). 

Л» 2, 1885 г. И. Синцовъ. О б щ а я геологическая карта Р о с с і и . 
Листъ 93-й. З а п а д н а я часть. Съ отдѣльн. геол. картою. Ц. 2 р. 
(Одна геол. карта Западн. части 93-го листа — 50 к.). 

Jê 3, 1886 г. А. Павловъ. Аммониты зоны Aspidoceras acanthicum 
восточной Росс іи . Съ 10-ю литограф, табл. Ц, 3 р. 50 к. 

Jê 4, 1887 г. И. Шмальгаузенъ. О п и с а н і е остатковъ растен ій артин-
скихъ и пермскихъ отложеній. Съ 7-ю литогр. табл. Ц. 1 р. 

Jê 5 (и послѣднШ), 1887 г. А. Павловъ. С а м а р с к а я лука и Жегули. 
Геологическое описаніе. Съ картою и 2-мя таблицами. Ц . 1 р.- 25 к. 

Т о ю I I I , Jê 1, 1885 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а нижняго девона западнаго 
склона У р а л а . Съ 9-ю литограф, табл. Ц. 3 р. 60 к. 

№2, 1886 г. А. Карпинскій, Ѳ. Чернышевъ и А. Тилло. О б щ а я теоло
гическая карта Европейской Р о с с і и . Листъ 139-й. Съ 4-мя 
таблицами. Цѣна (съ геолог, картой) 3 руб. Одна геологическая 
карта 139-го листа — 1 руб. 

№ 3, 1887 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а средняго и верхнаго девоиа 
западнаго склона У р а л а . Съ 14-ю таблицами. Ц. 6 р. 

J6 4, 1889 г. Ѳ. Чернышевъ. Общая геолог, карта Росс іи . Листъ 
139-й. Описаніе центральной части Урала и западнаго его склона. 
Съ 7-ю таблицами. Ц. 7 р. 

Т о ю Ѵ Т , Jê 1, 1887 г. А. Зайцевъ. Общая геологическая карта Росс іи . 
Листъ 138-й. Геолог, описаніе Ревдинскаго и Верхъ-Исетскаго 
округовъ. Съ геолог, картою. Ц. 2 р. 

№2, 1890 г. А. Штукенбергь. Общая геологическая карта Росс іи . 
Листъ 138-й. Геолог, изслѣдованія сѣверо-западной части области 
138-го листа. Ц. 1 р. 25 к. 

Jê 3 (и послѣдній), 1893 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а нижняго девона 
восточнаго склона У р а л а . Съ 14-ю таблицами. Ц. 6 р. 

Т о ю V , №1, 1890 г. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Р о с с і и . 
Листъ 57. Съ гипсометрическою и отдѣльною геологическою кар
тами. Ц. 4 р. (Одна геолог, карта 57-го листа — 1 р.). 

№2, 1888 г. С. Никитинъ. Слѣды мілового періода въ централь
ной Росс іи . Съ геологическою картою и 5-ю таблицами. Ц. 4 р. 

Jê 3, 1888 г. М. Цвѣтаева. Годовоногія верхняго яруса средне-русскаго 
каменноугольнаго известняка. Съ 6-ю таблицами. Ц. 2 р. 

Jê 4, 1888 г. А. Штукенбергь. Кораллы и мшанки верхняго я р у с а 
„ с р е д н е - р у с с к а г о каменноугольпаго известняка. Съ 4-мя 

таблицами. Ц. 1 р. 50 к. 
№ 5 (и послѣдній), 1890г. С. Никитинъ. Каменноугольный отложенія 

Подмосковнаго края и а р т е з і а н с к і я воды подъ Москвою. 
Съ 3-мя палеонтол. таблицами. Ц. 2 р. 30 к. 

Т о ю V I , 1888 г. П. Кротовъ. Геологическія и з с л і д о в а н і я на запад-
номъ склонѣ С о л и к а м с к а г о . и Чердынскаго У р а л а . Съ 
отдѣльною геолог, картою и 2-мя табл. ископаемыхъ. Два выпуска. 
Ц. за оба вып. 8 р. 25 к. (Одна геолог, карта — 75 коп.) 

Т о ю Ѵ П , № 1, 1888 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Р о с с і и . 
Листъ 92-й. Съ отдѣльною картою и 2-мя таблицами ископаемыхъ. 
Ц. 2 р. 50 к. (Одна геологическая карта — 75 к.). 

Jé 2, 1888 г. С. Никитинъ и П. Ососковъ. Заволжье въ области 92-го 
листа Общей геологической карты Росс іи . Ц. 50 к. 

Т о ю Ѵ Ш , Je 1, 1888 г. I . Лагузенъ. Ауцеллы, встрѣчающіяся въ Россіи. Съ 
5-го таблицами. Ц. 1 р. 60 к. 

Ä 2 , 1890 г. А. Мнхальскій. Аммониты нижняго волжскаго яруса . 
Съ 13-ю табл. рисунк. Вып. 1 и 2. Ц . за оба вып. 10 р. 

JS3. 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О девонскихъ растеніяхъ Донецкаго 
каменноугольнаго бассейна. (Съ 2-мя таблицами). Ц. 1 р. 



Т о м * I X , » 1 , 1889 г. Н. Соколовъ. Общая геологическая карта Р о с с і и , 
Листъ 48-й. Съ прилож. ст. Е . Федорова. Микроск. нзслѣд. 
кристалл, породъ изъ области 48-ю листа. Съ отдѣльною геолог, 
картою. Ц. 4 р. 75 к. (Отдѣльно геолог, карта 48-го листа—75 в.). 

# 2 , 1893 г. Н. Соколовъ. Нижнетретичныя отложоаія Ю ж н о й 
' Р о с с і и . Съ 2-мя картами. 4 р. 50 к. 

№ 3 1894 г. Н. Соколовъ. Фауна глауконитовыхъ песковъ Екатернноелав-
' скато желѣанодорожиаго «оста. Съ геол. разрѣз. и 4-мя табл. 

Ц . 8 р. 75 к. 
№4, 1895 г. 0. Іекель. Нижнетретичныя селах іи изъ Ю ж н о й Poe-

ci и. Съ 2-мя табл. Ц. 1 р. 
Томъ X , Jf 1, 1890 г. И. Мушкетовъ. Вѣрнеиское землетрясевіе 28-го М а я 

1887 г. Съ 4-мя картами. Ц. 3 р. 50 к. 
Ж 2, 1893 г. Е. Федорова. Теодолитный яетодъ къ минералогіи и 

петрографіи. Съ 14-ю табл. Ц. 3 р. 60 к. 
» 3,1895 г. А, Штукеноергъ. Кораллы и мшанки каяенноуголь-

ныхъ отложеиій У р а л а к Тпмаиа . Съ 24 табл. Ц. 7 р. 
№4 (и послѣдній), 1895 г. Н. Соколовъ. О происхождении ллмановъ 

Южной Росс іи . Съ картою. Ц . 3 р. 
Томъ X I , № 1, 1889 г. А. Краснопольскій. Общая геологическая к а р т а 

Р о с с і и . Листъ 126-й. Геологическія изслѣдованія на западномъ 
склоиѣ Урала. Ц. <$ р. 

J6 2, 1891г. А. КраснопольсиШ. Общая геологическая карта Р о с с і и . 
Листъ 126-й. Объяснительный заяѣчанія къ геологической картѣ. 
Ц. (съ геолог, картою) 1 р. 50 к. Одна геолог, карта 126-го листа 1 р. 

Т о ю Х П , №2, 1892 г. Н. Лебедевъ. Верхне-силур ійекая фауна Т н к а я а . 
Съ 3-мя табл. Ц. 1 р. 20 к. 

Т о м » Х И Т , № 1, 1892 г. Д. Зайцевъ. Геологическія изслѣдованія въ 
Николае-Павдинскомъ округѣ. Ц. 1 р. 20 к. 

Х> 2, 1894 г. П. Кротовъ. О б щ а я геолог, карта Европ . Росс іи . Листъ 
89-й. Оро-гидрографнческій очеркъ западной части Вятской губ. 
Съ картою. Ц. 8 р. 60 к. 

Томъ X I V , № 1, 1895 г. И. Мушкетовъ. Общая геологич. карта Р о с с і н . 
Листы 95-й и 96-й. Геологическія изслѣдованія въ Калмыцкой 
степи. Ц . (съ двумя листами карты) 3 р. 75 к. Отдѣльно геол. 
карты 95-го и 96-го листовъ по 75 к. 

Ä 2, 1896 г. Н. Соколовъ. Гидрогеологичеекія изслѣдованія въ 
Х е р с о н с к о й губ. Съ приложен, ст. Топорова (Анализы водъ 
Херсонск. губ.> и карты. Ц. 4 р. 70 к. 

3, 1895 г. К. Динеръ. Тріасовыя фауны цефалоподъ Приморской обла
сти въ Восточной Сибири. Съ 5-ю табл. Ц. 2 р. 60 к. 

№ 4, 1896 г. И. Мушкетовъ. Геодогическій очеркъ ледниковой 
области Теберды и Ч х а я т ы на К а в к а з ѣ . Ц. 1 р. 70 к. 

К 5 (ипослѣдвій), 1896г. И. Мушкетовъ. Общая геологическая к а р т а 
Р о с с і и . Листъ 114-й. Геологяческія изслѣдованія въ Киргизской 
степи. Съ картою. Ц. 1 р. 

Т о ю X V , J62, 1896 г. И. Сибирцевъ. О б щ а я геологическая к а р т а Р о с с і и . 
Листъ 72-й. Геологическія изслѣдованія въ Окско-Клязнинскомъ 
бассейнѣ. Съ картою. Ц. 4 р. 

Геологическая нарта Европейской Россіи, изданная Геоло-
пгаесгамъ Комнтетомъ въ масштабѣ 60-ти верстъ въ дюймѣ, 1892 г. 
На шести листахъ, съ приложеиіемъ Объяснительной записки. Ц . 7 р. 

Продаются в* С.-Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Эггерсъ и К 0 и картогра-
фвческолъ магааинѣ Ильина; въ Парижѣ — у Весив & С», Comptoir géologique 
de Pari», 53, rue Mr-le-Prince. Тавгь же примш. подписка иа «Иавѣстія Геол. Ком. ». 
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