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Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствія Геологичеснаго Комитета. 

Засѣданіе 17-го лая 1897 года. 

Предсѣдательствовалъ Директоръ Комитета, академпкъ А. П. Карппискій. 
Присутствовали: гг. члены Прііоутствія: С. Н. Нпкптинъ. Ѳ. H. Чернышев ъ. 
А. А. Краенопольскік, А. 0. Михальскій, H. А. Соколовъ. помощники 
геологовъ: П. Б. Рпппасъ, В. А. Воонесенскій. А. А. Борисякъ п при
глашенные въ заоѣданіе: H. A. БогословскіГі, Бар. Толль, В. А. Налпвт 

кипъ и ВТ. Ф. Погребовъ. 

I. 

Директор-!. Комитета заявилъ ІІриеутствію, что съ Вы С О Ч А fi
ni л го сопзволеиія, иослѣдовавшаго по всеподданѣйшому докладу 
Г. Министра Земдедѣлія и Государственные Имуществъ въ 
28-fl день минувшаго апрѣдя, срокъ заграничной командировки 
прикомандированная къ Геологическому Комитету агронома барона 
Робиндера иродолжонъ еще на одпнъ годъ. 

II. 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствію, что Г. Министръ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по докладу Горнаго 

Нзп. Гоол. Ким. 1807 г., T. XVI, П 6. g 
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Департамента изъявыъ согласіе на уводьненіе ординарнаго про
фессора Горнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы І І - Й , 

горнаго инженера, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Мушке
тов а, согласно его прошенію, отъ должности старшаго геолога 
Геодогическаго Комитета, съ 1-го сего мая. 

III. 

Директор* Комитета заявил* Присутствію, что Г. Министръ 
Земдедѣдія и Государственных* Имуществъ, ио докладу Горнаго 
Департамента 7-го сего мая, изъявил* согласіо на иазначеніе 
геологов*, горных* инженеров* Краснонодьскаго и Михаль-
скаго и доктора геологіи Соколова—старшими геологами Коми
тета; причисленных* к* Геологическому Комитету горных* инже
неров* Лутугнна, Высоцкаго и Яковлева 3-го — геологами; 
иричисленнаго к* названному Комитету горнаго инженера Возне-
сенскаго и состоящих* в* расиорязкенін Комитета для практи
ческих* занятШ горных* инженеров* Борисяка и Риинаса — 
помощниками геолога, съ 1-го мая текущаго года. 

IV. 

Директор* Комитета заявил* ІІрисутствію, что Г. Министр* 
Земледѣлія и Государственных* Имуществъ, но докладу Горнаго 
Департамента, 2-го сего мая, изводил* изъявить согласіе на уволь-
неніе горнаго инженера коллежскаго ассессора Мнклухп от* 
должности Консерватора Геодогнческаго Комитета. 

V. 

Директор* Комитета заявил* Присутствие, что Г. Министръ 
Земледѣлія. и Государственных* Имуществъ, по докладу Горнаго 
Департамента, изволил* утвердить представленный Комитетом* 
проект* программы работ* Сибирских* горных* партій на 1897 
год*. 

Согласно В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному 12-го апрѣля 1897 г. 
журналу Комитета Сибирской жел. дор., озиаченйая.. программа 
дополнена изслѣдованіями соляных* мѣсторожденій в* Восточно 
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Сибири, гдѣ ощущается недостаток* соли, и вмѣстѣ съ тѣм* имѣютсн 
указанія на присутствіе залежей каменной соли. 

VI. 

Директор* Комитета заявилъ Присутствію, что согласно згвѣдом-
ленііо Горнаго Департамента, в* распоряженіе Геодогическаго Коми
тета переведены 5,000 рублей на расходы по обработкѣ матеріа-
ловъ и ігечатанію отчетов* о работах* Сибирских* горных* партій. 

VII. 

Директор* Комитета заявилъ Присутствію, что, во исполнение 
В Ы С О Ч А Й Ш Е одобренных* 13-го января с. г. предподоженій о 
продолженіи подробнаго нзслѣдованія золотоносных* мѣсторожденій 
Качкарской системы на Уралѣ, отправляется нынѣ в* Оренбург
скую губериію горный инженер* титул, сов. Высоцкій, срок* 
командировки котораго в* названную губернію продолжен* по 
1-е января 1898 года, причем* непосредственное руководство п 
ближайшее наблюденіе за всѣми работами Высоцкаго возложено 
Г. Министром* Земледѣлія и Государственных* Имуществъ. по 
прпмѣру пред'ьидущаго года, на ГеодогическШ Комитета. 

VIII. 

Доложено отношение Екатериносдавской Губернской. Земской 
Управы съ просьбой увѣдомить ее, согласен*.ли ГеологическШ 
Комитет* принять на себя изслѣдованіе Маріупольскаго уѣзда на 
прежних* основаніях*. На такое изслѣдованіе в* распоряженіи 
Управы имЬется сумма 4,300 руб. 

Согласно отзыву старшаго геодога В. А. Соколова, Комитет* 
отвѣтилъ означенной Уиравѣ, что, вэдѣдствіе большой сложности 
геодогическаго строенія Маріупольскаго уѢзда, всѣ работы по 
изученію уѣзда необходимо распредѣдить на 2 года: текущій 1897 
и будущій 1898 г. 

Такое расширеніе работ* ие отразится, однако, нисколько на 
денежных* расходах* Земства, так* как* в* настоящее время 
Комитет* находит* возможным'!, принять на свой счет* вознаграж-

6* 
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деніе за труды горнаго инженера В. А. ІЗознесенскаго, и воѣ 
затраты Земства нойдутъ исключительно на производство: а) буро-
выхъ работе, какъ съцѣдыо выясненія гидрогеологнчеекаго харак
тера края, такъ и съ цѣлыо развѣдокъ полезныхъ ископаемыхъ; 
Ь) химяческаго анализа горныхъ породъ и водъ и с) гидрогеоло-
гичёскихъ измѣреній. 

Общее руководство работами предполагается поручить, какъ и 
прежде, старшему геологу Комитета, доктору геологіи И . А. Соко
лову, детальное же нзслѣдованіе—гидрогеологическое и полезныхъ 
ископаемыхъ—помощнику геодога, горному инженеру В. А. Возне
сенскому. 

IX. 
Директоръ Комитета доложилъ Присутствію о разсмотрѣнномъ 

нмъ отчетѣ горнаго инженера Яворовскаго по работамъ 1896 года. 
Постановлено означенный отчетъ напечатать въ ІХ-мъ вьшускѣ 

пзданія «Геологическія изелѣдованія и развѣдочныя работы по 
линіи Сибирской жел. дор.». 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что оригнналъ 
150-ти-верстной учебной геологической карты Европейской Россін 
разсмотрѣнъ ея составителями, исправленъ и подготовленъ къ печати. 

Постановлено: 1) означенную карту отпечатать въ картографиче-
екомъ заведеніи А. Ильина, въ количествѣ 2,000 экземпляровъ и 
50 экземпляровъ той же карты по отдѣльнымъ системамъ (на 12 
листахъ), и 2) выдать авторамъ и членамъ Комитета 150 экзем
пляровъ первой карты и по 1 экземпляру авторамъ второй карты. 

XI . 
Доложено письмо Директора Кавказскихъ Минеральныхъ Водъ 

съ просьбой о высылкѣ въ научно-техническую библіотеку яри 
Управленіи Кавказскихъ Минеральныхъ Водъ въ Пятигорскѣ всѣхъ 
изданій Геологнческаго Комитета, какъ за прежнее время, такъ и 
тѣхъ, который будуть появляться впредь. 

Постановлено выслать. 

XII. 
Доложено письмо профессора F. Toula съ просьбой выслать 
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ему второй экземпляръ т. Ѵ Ш , Л1» 2 Трудовъ Геологнческаго Коми
тета, такъ какъ полученный имъ экземпляръ оказался безъ таблипъ. 

Постановлено выслать. 

XIII. 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствие, что избранный въ 
геологи Комитета Н. А. Богословскій обратился- къ нему съ за-
просомъ, моясетъ ли онъ продолжать руководство почвенными из-
слѣдованіями, принятое имъ на себя до выбора его въ геологи и 
производящееся по яорученію Тульскаго Губернскаго Земства кан-
дидатомъ Спб. Университета А. М. Сибирцевымъ въ Еііифан-
скомъ уѣздѣ Тульской губ. 

Постановлено, въ виду значенія этой работы для цѣлей Коми
тета, поручить Богословскому продолжать руководство почвенными 
изслѣдованіями въ Епифанскомъ уѣздѣ. 

XIV. 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствію, что изъ Военно-
Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба получены изготовленные 
по заказу Комитета 10-ть экземпляровъ, съ 9-ти брульеновъ съемки 
Екатеринославской губерніи и Области Войска Донскаго, всего 
90 листовъ. 

Постановлено за исполненіе этого заказа уплатить Военно-Топо
графическому Отдѣлу Главнаго Штаба, согласно представленному 
имъ счету. 

X V . 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствию, что вслѣдствіе рапорта 
горнаго инженера Ругевича. объ израсходовании имъ изъ соб
ственный» средствъ 60 рублей на четырехдневную поѣздку изъ 
Кисловодска на Эльбрусъ для подготовительныхъ работа по устрой
ству экскурсій Международна™ Геологнческаго Конгресса, озна
ченному инженеру была возмѣщена вышеозначенная сумма. 

Прлсутствіе означенную выдачу утвердило. 

X V I . 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствію, что въ возмѣщеніе 
расходовъ по лріѣзду 21-го февраля еего года на совѣщаніе 



Организаціониаго Комитета Международного Геологнческаго Кон
гресса членамч, этого Комитета гг. Амадицкому, Лагоріо, Ссдср-
гольму, Рамзаю, Павлову, В ер и адским у, Левинсону-Лес-
еннгу и барону Толдю были произведены денежный выдачи, согласно 
утвержденному Присутствіем* 20-го марта 1896 года разечету, 
прнчемъ, по предварительному сибгаенію, изъ Москвы ожидались 
на совѣщаніе член* Организаціоннаго Комитета госпожа Цвѣтаева 
и изъ Юрьева г. Андрусовъ, на совѣщаніе не прибывшіе, и не 
ожидались прпбьгвшіе на совѣщаніс г. Вернадскііі изъ Москвы 
и барон* Толль изъ Юрьева, которым* выданы суммы, предназна-
чавиііясіі г-жѣ Цвѣтаевой и г. Андрусову. 

Присутствіе означенный денежный выдачи утвердило. 

XVII . 

Старшій геолог* Чернышев*, соетоящШ секретарем* Организа-
ціоннаго Комитета ѴП-го Международнаго Геодогическаго Кон
гресса, заявил* присутствію, что для веденія корреспонденціи по 
дѣламъ, связанным* съ предстоящим* конгрессом*, чтенія кор
ректур* циркуляров* и проч. ему необходимо имѣть еще двух* 
помощников* на постоянном* жадованьп. Такими лицами могли бы 
быть назначены гг. Вольтенгагенъ и Толмачев*, с* возна-
гражденіемъ по 50 руб. в* мѣсяцъ, прнчемъ первый из* них* 
может* начать занятія съ 20-го мая, второй — съ 6-го іюня. 

Кромѣ того Бюро Конгресса предполагает* пригласить экзеку
тора Академіи Наук* Гессе для наблюденія за устройством* иомѣ-
щенія для конгресса и выставки при нем*. 

Прнсутствіе Комитета означенное предложение г. Чернышева 
утвердило и уполномочило Бюро Конгресса производить различные 
расходы, необходимые ири устройствѣ конгресса и выставки. 

XVIII. 

Присутствие приступило к* составлении проекта программы 
геологических* работ* на настоящій год* и к* назначепію сумм*, 
потребных* на расходы по предполагаемым* командировкам*. 

Постановлено представить приложенный к* сему журналу проект* 
программы на утвержденіе Г. Министра. 
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П Р О Е К Т Ъ 
П Р О Г Р А М М Ы Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ Р А Б О Т Ъ 

на 1897 годъ. 

При составлевіи программы работъ текущаго года Присутствіе 
Геодогическаго Комитета должно было принять во вниманіе необ
ходимость участія члсновъ Комитета въ работахъ по Между народ-
иому Геологическому Конгрессу, а также неполный составъ Коми
тета вслѣдствіе несостоявшагося еще перевода" нѣкоторыхъ изъ 
нзбранныхъ въ составъ его члеиовъ на службу но Комитету. 

Въ настоящемъ году иа лѣтяія изслѣдованія получили назна-
ченіе слѣдуіощія состоящія въ Комнтетѣ лица: 

1) СтарпіШ геологъ, Дѣйствитедьный Статскій Совѣтникъ Ншсп-
тинъ, сверхъ работъ, ладающихъ на него какъ" на одного нзъ 
членовъ бюро и руководителей экскурсін Международнаго Геодо
гическаго Конгресса, состоптъ начальнпкомъ гидрогеологическая 
отдѣла снаряженной Миннетсрствомъ Земледѣдія и Государствен
ныхъ Имуществъ Экспедицш для изслѣдованія псточннковъ глав-
нѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи. Въ настоящемъ году, согласно 
уже утвержденной Г. Мпнистромъ программѣ работа этой экспе-
диціп, г. Ынкитиньтмъ будетъ изслѣдованъ участокъ бассейна 
Дона отъ устья рѣки Паниной до устья р. Красивой Мечи, со 
вішоченіемъ бассейна р. Птани, впадающей въ Красивую Мечь. 
Свер'хъ того, подъ руководствомъ г. Никитина будутъ орга
низованы значительный буровыя работы въ верховьяхъ Волги, 
Дона и Красивой Мечи для организаціп станціонныхъ наблюденій 
надъ грунтовыми водами, дсбитомъ ист'очннковъ и выпаденіемъ 
атмосферныхъ осадковъ. 

2) Старшій геологъ, Статскій Совѣтникъ Краенопольскій, 
распоряженіемъ Г. Министра назначенъ проязводителемъ пред-
прннятыхъ въ настоящемъ году Комитетомъ Сибирской желѣзной 
дороги поисковьш. на каменпьтГі уголь работъ въ Маріиискомъ 
о'кругЬ Томской губсриіп. 
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3) итарпіій геологъ, коллежскій совѣтникъ Чернышев ъ, со
стоять съ 1892 г. завѣдывающимъ съемочными и геологическими 
работами въ Донецкомъ бассейнѣ. Въ настоящемъ году, согласно 
уже утвержденной Г. Министромъ программѣ, работы эти органи-
зованы при участіи геологовъ Комитета горныхъ инженеровъ 
Лутугина и Яковлева и лаборанта ботаничѳскагс- кабинета 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Университета Св. Владиміра Григорьева, при-
глашеннаго для палеофитологическпхъ изслѣдованій. Съемочныя 
и геологичеекія работы • въ 1897 г.. предположено произвести въ 
юго-восточной части Славяносѳрбскаго уѣзда и въ ложной части 
уѣзда Бахмутскаго. 

О Гѳодогъ, титулярный совѣтникъ Высоцкій, во иедолненіе 
В Ы С О Ч А Й Ш Е одобренныхъ предположеній о продолженіи подроб-
наго изслѣдованія золотоносныхъ мѣсторожденій Качкарежой системы 
на Урадѣ, командировать въ Оренбургскую губернію по 1-е ян^ 
варя 1898 г., прнчемъ непосредственное руководство и ближайшее 
наблюдете за всѣми работами Высоцкаго, возложено Г. Мини
стромъ Зеыдедѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по примѣру 
предъидущаго года, на Геологическій Комитетъ. 

Въвидуэтихъ состоявшихся уже, назначений Геологическій Кош-
теть прѳдполагаетъ, съ своей стороны, произвести нижеслѣдующія 
работы: 

1) Продолжать составлеиіе геологической карты Ш-й или Днеп
ровской области, а именно, вслѣдствіе ходатайства Екатериносдав-
ской Губернской Земской Управы, произвести гидрогеологическая 
нзсдѣдованія и изысканія мѣсторожденій подезныхъ исколаемьтхъ, въ 
южной части Маріулольскаго уѣзда Екатеринославской губерніи. 
Общее руководство нзслѣдованіями предполагается поручить стар
шему геологу Комитета, доктору геологіи Соколову, командировавъ 
его съ этой цѣлью въ упомянутый уѣздъ на Р / з мѣсяца; детальное 
же изсдѣдованіе — гидрогеологическое и полезныхъ ископаемых^— 
помощнику геолога, горному инженеру Вознесенскому, коман
дировавъ его на 5 мѣсяцевъ. 

2) Въ Балтійской области Комитетъ предполагаетъ продолжать 
съемку 13-го листа, именно въ части, прилегающей къ району уже 
изслѣдованному Комитетомъ въ 1892 и 1895 годахъ, н ограничен-
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'ной на западѣ дорогою изъ Митавьтвъ Шавди, на сѣверѣ—р. -Эказ, 
на востокѣ--р. Нѣменекъ и на югѣ—границею листа. 

Производство означеннъгхъ изсдѣдованій- Комитета предпола
гает1!, поручить исполняющему должность геолога Комитета барону 
Толлю, командировавъ его въ означенную мѣстность на 3 мѣсяца.. 

3 ) : Въ Центральной области Комитетъ предполагаетъ присту
пить къ съемкѣ 73-го листа. Отдѣльныя части этого листа были 
изслѣдованы по порученію И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Минералогическаго 
Общества въ 1891, 1892 и 1893 годахъ. Въ нынѣшнемъ году 
Комитета предполагаетъ произвести сплошную съемку юго-восточ-
щш части 73-го листа- ограниченной съ сѣвера параллелью го
рода Троицка, съ запада 13 меридіаномъ (ота Пулкова), съ во
стока и юга границами 73-го листа,—командировавъ въ означен
ную местность геолога Комитета, магистра минералогіи и геогнозіи 
Вогословскаго иа 3 мѣсяца. 

4 ) Въ виду ходатайства Земства Изгомскаго уѣзда, Присутствіе 
полагаетъ приступить нынѣ лее къ подробной геологической съемкѣ 
уѣзда въ тѣхъ его частяхъ, который представляютъ, .помимо науч-
наго интереса, наибольшее практическое значеніе. Въ виду того, 
что эти изсдѣдованія должны были бы войти впослѣдствіи въ 
районі работа по составлбнію детальной геологической карты 
Донецкаго бассейна, но при настоящемъ чисдѣ участниковъ въ 
донецкихъ работахъ могли бы быть выполнены лишь по окончаніп 
иэслѣдованій въ главномъ каменноугольномъ подѣ, Геологически 
Комитета полагаетъ командировать въ ЙзюмскіІ уѣздъ двухъ номощ-
никовъ геологовъ, горньгхъ инженеровъ Наливкина и Боржсяка, 
поставивъ нхъ работы подъ общее руководство старщаго геолога 
Чернышева и олредѣливъ срокъ ихъ командировки въ 4 мѣсяца. 

5) Въ ѴП-й иди Уральской области въ текущемъ году наме
чено дродолженіе составлевія карты 129-го листа, именно северо-
западной часта площади этого листа. 

Производство этихъ йзсдѣдованій Комитета предполагаетъ пору
чить, магистру геодоии Нечаеву, командировавъ его какъ геолога--
.сотруднйка на 3 мѣсяца. 

6) Въ той же Уральской области Комитетъ предполагаетъ про
должать составление геологической карты 140-го листа, именно для 
изслѣдовагій текущаго года намѣчена площадь къ югу ота района 
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нзслѣдованій процілаго года и ограниченная р. Ураломъ и линіей, 
проходящей черезъ заводы Каноншсольскій и Преображенокій. 

Производство названныхъ изсдѣдованій Комитетъ предполагаетъ 
поручить профессору И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Университета 
Штукевбергу, командировав^ его какъ геолога-сотрудника-на 
3 мѣсяца. 

7) Въ Западной ІѴ-й области Комитетъ предполагаегь произ
вести изслѣдованія въ предѣлахъ 17-го листа, въ Кремеяецкомъ 
уѣздѣ Волынской губерніи, представляющемъ большой интересъ, какъ 
по развитымъ тамъ третичнымъ отложеніямъ* въ особенности 
средиземноморскаго яруса, такъ и по нахожденіго залежей лско-
паемаго угля. 

Для производства означенныхъ изслѣдованій Комитетъ предпо
лагаете командировать въ качествѣ геолога-сотрудника, ассистента 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Новороссійскаго Университета Лаекарева на 
3 месяца. 

8) Въ виду практической и научной важности изслѣдованій, 
лредпривдтьіхъ въ пролиомъ году Горнымъ Департаментомъ въ 
рудоносномъ -районѣ Южной Россіи, а также въ виду предстоящей 
въ блпжайшемъ будущемъ детальной геологической съемки этой 
области, Комитетъ полагаешь жеобходиыымъ поручить въ текущемъ 
году старшему геологу Михальскому производство дополнитель-
ныхъ изслѣдованій въ предѣлахъ поименованной области, а именно; 
осмотръ всѣхъ вновь лроизведенньгхъ и производящихся разв'Ь-
дочныхъ работъ въ Крпворожскомъ районѣ, а равно общій осмотръ 
бассейна р. Желтой, не вошедшаго въ область прощдогоднихъ ттз-
едѣдованій этого геодога, произведевныхъ по лоручевію Горнагѳ 
Департамента. 

Вслѣдствіе необходимости текущимъ лѣтомъ продрлжительнаго 
пребывашя старшаго геолога Михадьйкаго въ Петербургѣ по, дѣ-
ламъ Международнаго Конгресса, Комитетъ, полагаете. командиш-
вать г. Михальскаго для исполнения вышеозначеннаго лорученія 
срокомъ на 1 мѣсяпъ, 

9) Кромѣ того Комитетъ предполагает* произвести, изслѣдо.' 
ваніе вдоль предполагающихся къ постройкѣ 2^хъ.вѣтокъ Фаетов-
СКОЁ дороги: Мироновна—Ржищево и фундуклеевка—"Чигитшнъ. 
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Для производства означенных* изелѣдованій предполагается*, 
командировать старшаго геолога Соколова на 2 недѣди. 

10) Присутствіе находить также необходимымъ произвести из.— 
слѣдованія по строящейся линіи Московско-Брянской желѣзной 
дорогя, искусственная обнаженія которой обѣщаютъ доставить, 
новые важные материалы, недоступные при наблюдениях* на по
верхности. Изслѣдованія эти Присутствіе предполагает* поручить-
помощнику геодога горному инженеру Ринпасу, предварительно, 
командировав* его на 1 мѣсяцъ в* Маріупольскій уѣздъ, как* для 
ускорения работъ въ этом* посдѣднем* районѣ, так* и для озна-
комленія г. Риппаса съ тѣми особенностями точных* набліоденШѵ  

который необходимы для предстоящих* его изсдѣдованій по угаь 
минутой желѣзнодорожной линіи, для производства которых* При-
сутствіе предлагает* командировать г. Риппаса на 2 мѣсяца. 

Всдѣдствіе невозможности опредѣдить план* работ* нѣкото*. 
рыхъ геологов*, переход* которых* на службу в* Комитет*, ещр-
не состоялся, Присутствіе, согласно предподоженіямь, представлен
ным* по этому поводу Директором* Комитета, постановило про^ 
сйть віи одѣдать на основаніи вышеуказанных* соображенЩ 
ииобое. представденіе о работах* упомянутых* членов* Комитета; 
по церефздѣ их* въ Петербург*. 

11) Согласно рѣшенію Органнзащоннаго Комитета ѴІІ-го Между
народного Геодогическаго Конгресса о норученіи ниясепоимено-
ванным* членам* руководства экскурсіямп, Присутствіе Комитета, 
ходатайствует* о командирования для указанной дѣди, на бодѣе 
иди менѣе короткій срок*, слѣдующихъ лиц*: академика Шмидта... 
профессоров* университетов*: Амадицкаго, Андрусова, Арма--
щевскаго, Годовкинскаго, ЛагорГо, Девинсона-Лессинга, 
Павлова, Штукенберга, директора Пятигорской прогнмназщ 
Коленко, геологов*: Караканга, Симоновича, фон* фохта, 
горных* инженеров*: Коншина и Ругевича, директора Геодоги
ческаго Комитета Карпинскаго, старших* геологов*: Никитина, 
Чернышева и Соколова, геолога Лутугина, а также князд 
Прозоровскаго-Голицына. 



Гидрогеологичеекія изелѣдованія въ Новомреков-
екомъ уѣздѣ, Екатериноелавекой губѳрніи. 

Н. Соколова. 

Recherches hydrogéologiques au district de Novomoskovsk du gou
vernement d'Iekathérinoslav, par К Sokolov. 

Гидрогеологически изслѣдованія въ Новомосковскомъ уѣздѣ 
въ 1896 году производились по той лее программѣ, которой 
слѣдовали при изысканіяхъ предтпествовавшаго года въ Але-
ксандровшшъ уѣздѣ. Болѣе глубокія буровыя сішажины были 
заложены въ трехъ пунктахъ: въ с. Могилевѣ (глубина скважины 
до 73 м.), с. Афанасьевкѣ (до 62 м.) и въ ур. Малолѣтнемъ 
на лѣвомъ берегу р. Самары (глубина скважины до 36 м.). 
Число мальгхъ буровыхъ скважинъ (діаметръ скважины 2 дюйма) 
глубиною до 20 метровъ, превышаетъ 60. На р. Орели и на 
р. Кидьчени были сдѣланы едшовременныя опредѣлешя расхода 
воды. Всѣ эти гидротехническія работы исполнены горнымъ 
инженеромъ В . А . Возиесенеішмъ, который произвелъ кромѣ 
того и болѣе детальныя гидрогеологическая изслѣдованія уѣзда.. 
Химическіе анализы пробъ воды и нѣкоторыхъ образцовъ полез
ныхъ ископаемыхъ были исполнены, какъ и для Александров-
скаго уѣзда, В . В . Топоровьшъ. 

Пип. Геол. Ким. 1897 г., T. XVI , № 0-7. 15 
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Расположенный по лѣвой стороиѣ Днѣпра Новомосковск 
уѣздъ принадлежите главнѣйше бассейнами рѣкъ : Орели и Са
мары. Первая изъ этихъ рѣкъ, описывающая большую дугу, 
выпуклую къ NW, служить сѣверной и сѣверо-западиой границей 
уѣзда, рѣка лее Самара, образующая также дугообразный изгибъ, 
въ общемъ почти параллельный изгибу р. Орели, пересѣкаетъ 
среднюю часть уѣзда. 

Форма поверхности Новомосковскаго уѣзда въ своихъ общихъ 
чертахъ, равно и въ деталяхъ, создана главнѣйше размывающей 
дѣятельностыо рѣчныхъ и атмосферныхъ водъ. Однако нѣко-
торыя осиовныя черты рельефа едва ли молено объяснить, не 
прибѣгая къ даннымъ геологическаго строенія. При взглядѣ на 
карту Новомосковскаго уѣзда невольно бросается въ глаза упо
мянутый дараллелизмъ въ изгибахъ р. Орели и р. Самары. Въ 
верхнихъ частяхъ своего теченія обѣ рѣіш согласно общему 
наклону МЕСТНОСТИ текутъ на юго-юго-западъ. Затѣмъ, въ сред-
немъ тѳченіи круто измѣняютъ свое направленіе на сѣверо-за-
падное и наконецъ въ нюкнемъ своемъ теченіи снова напра
вляются на юго-западъ, причемъ р. Орель дѣлаетъ доворотъ 
НЕСКОЛЬКО болѣе постепенно, Самара же болѣе круто. Очень 
характерно, что эта послѣдняя измѣняетъ сѣверо-$ападное на-
правленіе теченія на юго-восточное, т. е. параллельное, но прямо 
противоположное, и въ этомъ нанравленш течетъ на протяженіи 
5 верстъ, вдоль такъ называемаго «Пристѣиа» (высокаго обры-
вистаго берега, сложеннаго изъ палеотеновыхъ слоевъ) и загімъ 
уже направляется на юго-западъ—къ Днѣігру. Это странное 
отклоненіе теченія р. Орели и р. Самары къ сѣверо-западу, 
ггричемъ на этомъ именно протялееиіи параллельность теченія 
обоихъ рѣкъ особенно бросается въ глаза, съ наибольшей вѣ-
роятностью объясняется дислокаціей N W — SO палеогеновыхъ, 
породъ и именно глауконитовыхъ песчаниковъ и плотныхъ крем-
нистыхъ глинъ, въ которыхъ давно улее углубили свои русла 
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р. Орель и р.' Самара. Предположеніе о дислокапіи въ указан-
номъ направлеиіи палеогеиовыхъ отложеній подтверждается на-
блюденіемъ В . Домгера, замѣтившаго, что слои лалеогеноваго 
красио-бураго песчаника, обиажаіощагося по р. Самарѣ у 
балки Панычевой (понилсе с. Васильевіш), падаютъ на NO 45° 
додъ угломъ 10°. 

На пло'щади Новомосковскаго уѣзда мы видимъ двѣ возвы-
шеиныя и двѣ низменныя области, чередуясь располоясенныя. 
Юго-восточная часть уѣзда, входящая клияомъ между Днѣпромъ 
и Павлоградскимъ уѣздомъ, составляет одну изъ возвышенный, 
областей. Высота водораздѣльныхъ степей достигаетъ. на гранвдѣ 
съ Павлоградскимъ уѣздомъ 183-хъ метровъ. По направленно 
къ сѣверо-западу, къ долинѣ р. Самары мѣстность постепенно 
понижается и иезамѣтно переходить въ низменное лѣвобережье 
упомянутой рѣки, возвышеніе которого надъ морскимъ уровнемъ 
не болѣе 74-хъ метровъ. Ваши и овраги въ возвышенной 
части уѣзда многочисленны, но большею частью не глубоки, 
встрѣчая сильное сопротивленіе углубленно своихъ руселъ въ 
развитыхъ здѣсь древнихъ кристаллическихъ породахъ. Только 
ближе къ Днѣпру и по р. Татаркѣ врѣзавшіяся въ кристалли-
ческія породы долины рѣчекъ, балки и овраги принимаютъ иногда 
видь скалиетыхъ ущеліи. Съ понюкеніемъ мѣстности въ сѣверо-
западномъ направленіи рельефъ постепенно сглаживается, балки 
становятся площе, шире и незамѣтно сливаются съ широкой до
линой р. Самары. 

На правомъ берегу р. Самары мы видимъ вторую возвышен
ную область Новомосковскаго уѣзда, абсолютная высота которой 
также немного превосходить 150 метровъ. Эта возвышенная 
область, слолсенная изъ рыхлыхъ песчанистыхъ и глинистыхъ по-
родъ палеогеноваго и послѣтретичнаго возраста представляетъ 
наиболѣе пересѣчеиную мѣстность уѣзда. Особенно изобилуетъ бал
ками и оврагами, глубокими ы узкими, круто падаіощій склонъ 

15* 
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къ р. Самарѣ. Въ сѣверо-западномъ и западномъ направленіяхъ, 
къ р. Орели и Днѣпру мѣстиость постепенно понюкается и 
здѣсь вмѣстѣ съ понюкеніеыъ мѣстности повторяется то же явленіе, 
что и въ южной части уЬзда, балки становятся шире, площе 
и лежащія мелсду ними степи равниннѣе. Сѣверо-западная часть 
Новомосковскаго уѣзда, прилегающая къ нижнему теченію 
р. Орели и Днѣпру, является наиболѣе ровною. 

Отчетливо обрисовываются топографически рѣчныя террасы 
Днѣпра. Заливная долина рѣки окаймляется 1-ой (надлуговой) 
террасой, поднимающейся въ средиемъ метровъ на 10—15 надъ 
меженнымъ уровнемъ Днѣпра. Эта терраса, иыѣющая до 15-ти 
верстъ въ ширину не представляетъ совершенно ровной поверх
ности." Болѣе возвышенныя полосы, не рѣдко покрытыя дюнными 
песками, чередуются съ низинами, иногда заболоченными или 
заключающими небольшія озерки и неимѣющія стока, развѣтвляю-
щіяся рѣчки, который представляютъ остатки старицъ (старыхъ 
рукавовъ) Днѣпра. Надлуговая терраса отделяется по большей 
части довольно яснымъ уступомъ отъ болѣе древней 2-ой тер
расы Днѣпра. Эта терраса имѣющая до 10 — 12-ти верстъ ширины, 
болѣе ровная, чѣмъ 1-ая терраса, отмелсевывается отъ степей еще 
болѣе рѣзко выраясеннымъ уступомъ, почти прямолинейно на
правляющимся отъ с. Подгородняго мимо с. Чанлишш къ 
Могилевскимъ хуторамъ. Этотъ уступъ (очерченный на прило
женной карточкѣ горизонталью въ 100 метровъ)—древнЬйшій 
берега Днѣпра—отстоите отъ нынѣшняго русла рѣки мѣстами 
болѣе чѣмъ на 30 верстъ. 

Геологическое строеніе Новомосковскаго уѣзда въ общемъ 
довольно однообразно и несложно. Только южная часть уѣзда, 
гдѣ обнажаются криеталлическія породы и распространены отло-
женія сарматскаго яруса, имѣетъ сравнительно болѣе сложное 
геологическое строеніе. Изъ древнихъ кристаллическихъ породъ 
преюі)тп,ественно встрѣчаготся граниты и гнейсы, находящееся, 
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какъ и вообще на югѣ Россіи, въ тѣсной связи между собою. Изъ 
разновидностей гранита обращаетъ на себя вниманіе развитый 
по балкѣ Стрѣличьей, къ сѣверу отъ устья р. Вороной, крупно
зернистый гранить съ свѣтлымъ, иногда почти бѣлымъ поле-
вымъ пшатомъ и крупными вішочеиіями магнитнаго желѣзняка. 
Кромѣ древнихъ кристаллическихъ породъ въ разсматриваемой 
части уѣзда встречаются третичный (какъ палеогеновыя такъ и 
неогеновыя) и послѣтретичныя отлоясенія. Палеогеновыя отло-
жеиія состоять по преимуществу изъ песковъ и глинъ, нредста-
вляюгдихъ продукты разрушенія древнихъ кристаллическихъ по
родъ. Среди нихъ нерѣдки залежи каолина. Неогеновыя отло-
женія, именно сарматскаго яруса, выражены также преимуще
ственно песчано-глинистыми породами, но болѣе или менѣе 
известковистьвш. Среди нихъ часто встречаются прослои, обык
новенно тонкіе, известняка, мергеля и ракупш. Особенно изо-
билуютъ раковинами сарматскіе слои въ окрестностяхъ с. Пет-
ровскаго на р, Вороной • и по балкѣ Толстой. Изъ послѣтре-
тичныхъ отложеній наибольшимъ распространеніемъ пользуется 
лёссъ (и лёссовидный суглинокъ), книзу обыкновенно переходялгій 
въ болѣе грубые суглинки и глины, окрашенныя въ красно-
бурый и коричневый нвѣта. Въ оврагахъ, впадаюшихъ съ пра
вой стороны въ р. Татарку у с. Любимовки въ плотныхъ пе-
счанистыхъ мергеляхъ, образуіощихъ стяженія и прослои въ 
нижнихъ красно-бурыхъ глинахъ, встрѣчаются раковины прѣсно-
водныхъ моллюсковъ изъ pp. Planorbis, Limnea и др. 

Въ низменной полосѣ юлшой части Новомосковскаго уѣзда, 
пртшкающей къ р. Самарѣ, въ естественныхъ разрѣзахъ не 
видно другихъ отлолшній, кромѣ чернозема и лёсса, но буро-
выя сішалшны, заданныя въ с. Новоселки (на р. Татаркѣ) въ 
уроч. Малолѣтнемъ, Липлянахъ и въ нѣкоторыхъ другихъ пунк-
тахъ лѣвобережья р. Самары обнаружили обширное распростра
нение въ этой области зеленовато- или синевато-сѣрыхъ ш ь 



— 196 — 

иисто-песчанистыхъ пород*, содержащих* значительную при-
мѣсь глауконита и относящихся къ палеогеновым* отлолсеніямъ. 
На палеогеновых* слоях* за исключеніемъ Новоселок* вездѣ 
покоятся непосредственно послѣтретичиыя отложенія. Въ Но-
воселкахъ лее между глауіюнитовьши породами и послѣтретич-
ными залегают* желтые кварцевые, слегка глинистые и изве-
стковистые песіш, которые предположительно можно отнести 
къ сарматскому ярусу. Къ сѣверу ж& отъ Новоселокъ ни въ 
естественных*, ни въ искусственных* разрѣзахъ сарматских* 
отложеніы не встрѣчаемъ. Такимъ образом* сѣверішй предѣл* 
сарматских* отлолсеній въ Новомосковском* уѣздѣ достигает* 
48° 30' с. ш., т. е. приблизительно той же широты, что'икъ 
западу отъ Днѣпра, въ Екатеринославскомъ уѣздѣ. Изъ древ
них* послѣтретотныхъ отлолсеній въ' разематриваемомъ районѣ 
обпшрнымъ распространеніеыъ пользуется желто-сѣрый лёсс* 
(лёссовидный суглинок*) переходящий книзу въ болѣе грубую, 
то сильно песчанистую, то плотную глину, обыкновенно содер
жащую бѣлыя мергельныя стяженія. 

Среди новѣйшихъ отложеній шшой части Новомосковскаго 
уѣзда обращают* на себя вниманіе могциыя толщи рѣчяого 
аллювія въ долииѣ р. Самары, гдѣ нѣкоторыя буровыя сква
жины, доведенный до глубины 20-ти метров*, не прошли 
еще всей толщи этих* отложеній, состоящих* по преиму
ществу изъ песков*, болѣе или менѣе иловатых*, съ про
слоями глины. Поверхностные слои рѣчныхъ песков* подвер
глись въ большей или меньшей степени дѣіствію вѣтра, npe-
образовавшаго их* въ дюнные пески, которые занимают* обшир-
ныя. площади по лѣвому берегу р. Самары. 

Геологическое строеиіе большей части Новомосковскаго 
уѣзда, лежащей къ сѣверу отъ р. Самары, еще бояѣе одно
образно. Здѣсь встрѣчаются лишь третичныя (именно паоіе-
огеиовыя) отложеиія и послѣтретичиыя. Только по берегу Днѣпра 
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выетупаютъ гранитовыя породы,. мѣставд представляющая до
вольно значительная обнаженія. 

Въ обрывахъ праваго берега р. Самары выше дер. Х о -
щеватой и въ многочисленныхъ оврагахъ, избороздившихъ воз
вышенное правобережье р. Самары обнажается полная серія 
палеогеиовыхъ породъ Новомосковскаго уѣзда, наблюдаемыхъ 
въ естественныхъ обнаженіяхъ. Наиболѣе низкій горизонтъ зани-
маютъ зелено-сѣрыя кремиистыя глины, изобилующія иглами 
кремневыхъ губокъ. Обнаженія этой породы видны только по 
берегамъ р. Самары. Болѣе значительная изъ этихъ обнаженій 
находятся пониже с. Васильевки при устьѣ балки Панычевой, у 
переправы Евецкаго и въ «Пристѣнѣ» пониже с. Вольнаго. 
Выше кремнистыхъ глинъ, мѣсташ лее замѣщая ихъ въ гори-
зонтальномъ направленіи, лелсатъ глаукоиитовые пески, нерѣдко 
иловатые, глинистые и глаукоиитовые песчаники. Глауконито-
выя породы покрываются довольно мощной толщей бѣльгхъ ж 
желтыхъ квардевыхъ песковъ, которые мѣстами, какъ напр. 
въ с. Вольномъ и въ «Пристѣнѣ» ниже с. Вольнаго, закопо-
чаютъ куски окремнѣлой древесины и даже лѣлые стволы 
окремнѣлыхъ деревьевъ. Верхніе горизонты этихъ кварцевыхъ 
песковъ, окрашенные въ красно-леелтый и розовато-красный 
нвѣта, сцементированы глинистыми частицами, проникшими.изъ 
вышелелшцихъ яркоокрашенныхъ лестрыхъ глинъ, обыкновенно 
закліочаіощихъ шшенія іфисталлическаго гипса. Прекрасные 
разрѣзы верхнихъ слоевъ кварцеваго песка,, сцементированный, 
глиною, и вышелелеащихъ пестрыхъ глинъ, богатыхъ гипсомъ, 
встрѣчаіотся въ балкахъ Козиной, Скотоватой и В ъ окрестно-
стяхъ с. Васильевки и с. Попасного. 

Въ обширной сѣверо-западной части Новомосковскаго уѣзда, 
прилегающей къ pp. Орели и Днѣпру, а также на степяхъ 
водораздѣла pp. Орели и Самары, не встрѣчается въ естествен
ныхъ обналсеніяхъ болѣе древнихъ породъ, чѣмъ лёссъ, Буровыя 
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скважины, заложенная въ Магдаогииовкѣ, Маргаритовкѣ, Жда
нова , Новоселовкѣ, Афанасьевкѣ, Губинихѣ, Шевсішхъ хуто
рах*, Чаплиикѣ и въ нѣкот. друг., обнаружили подъ лселто-
сѣрыш и лселто-бурыш суглинками лёссоваго сложенія болѣе 
грубыя песчанистыя глины краснобураго цвѣта. Ниже бурыхъ 
глжиъ большая часть этихъ скважинъ встрѣтила свѣтлоокрашен-
ные въ. лселто-сѣрый и голубовато-сѣрый цвѣта сильно песча
нистые мергели и известковистые глинистые пески, мѣетами 
содержащіе мелкораздробленныя прѣсноводиьія раковинки (Pla
norbis, Limnea). Эти прѣсноводные песчанистые мергели, по 
всей вѣроятности, соотвѣтствуютъ прѣсноводнымъ мергелям* 
Полтавской губерніи, гдѣ они пользуются широкимъ распро-
страненіемъ и залегаютъ ниже валунных* суглинков*. Некото
рый буровыя скважины, пройдя всю толщу прѣсноводныхъ 
мергелей и песчано-глинистыхъ отложеній встрѣтили снова 
темноокрашенныя глины, молсетъ быть относящіяся уже к* 
пестрьвгь глинаыъ, лежащим* на бѣлыхъ и желтых* песках* 
палеогеноваго возраста. Скважина въ с. Могилевѣ, доведенная 
до глубины 70-ти метров*, обнаружила толщу глауконитовых* 
болѣе или менѣе г.щиистыхъ песков*, книзу переходящих* 
постепенно въ голубовато-сѣрый мергель, содерлсапгій приігЬсь 
глауконита и скорлушш фораниниферъ. Въ д. Афанасьевкѣ 
(экон. г. Ильяшенко) скважина, глубиною въ 62 метра, пройдя 
последовательно послѣтретичиыя породы, глауцонитовые пески, 
голубой мергель достигла голубовато-сѣрыхъ иловатых*, изве-
стковистыхъ песков*, щэедставляіощихъ по всей вѣроятности 
болѣе мелководную фахщо Кіевскаго яруса *). 

Изъ новѣйшихъ отлолсеній и в* рассматриваемой части Ново
московскаго уѣзда, лежащей къ сѣверу отъ р. Самары, наиболь-

J) См. въ коііцѣ этой статьн опяеаніе разріза буровой скважины въ д. Афа-
насьевнѣ. 



— 199 — 

шеѳ значѳніе имѣѳтъ рѣчдой алдіовій, мощность котораго наи-
болѣе велика въ долшѣ Днѣпра. Далее въ Петриковкѣ, нахо
дящейся въ 20-ти верстахъ отъ Днѣпра, буровая скваяшиа до 
20-ти метровъ глубины не вышла еще изъ толщи аллювіаль-
ныхъ песковъ. Полоса, занятая аллювіальными отлолееніями 
Днѣпра, достигаетъ въ ширину до 25—30-ти верстъ. Граница 
этихъ отложеній, древній берегъ Днѣпра, въ видѣ очень рѣзко 
выраженной террасы проходить, какъ уже было упомянуто выше, 
отъ с. Подгородняго черезъ Чаллинку къ хуторамъ Могилев-
сішмъ. На верхней (древнѣйщей) рѣчной террасѣ, имѣющей 
ширину до 10 —12-ти верстъ, рѣчные пески прикрыты слоемъ 
песчанистаго чернозема и сильно песчаиистаго лёссовиднаго 
суглинка. На 1-й (надлуговой) террасѣ, имѣіощей до 15-тй 
верстъ въ ширину, аллювіальныя отлояеенія состоять изъ пе
сковъ, частью иловатыхъ, и глинъ. Рыхлые пески, не при
крытые почвенныыъ слоемъ, на большой части площади своего 
распространенія переработаны вѣтромъ въ дюнные пески. На 
миогихъ мѣстахъ террасы дюнные пески, называемые здѣсь кучу^ 
гурами; представляются въ настоящее время совершенно обна-
лсенными, скучиваемыми вѣтромъ въ невысокіе двшкущіеся 
холмы-дюны. Мѣстами же они покрыты лѣсомъ и вустарникомъ. 

Въ гидрогеологическомъ отношенщ кшиая часть Новомо
сковскаго уѣзда въ предѣлахъ распространенія древнихъ кри-
сталлическихъ породъ предетавляетъ нѣкоторыя особенности. 
Неглубокое залеганіе, именно въ балкахъ, этихъ породъ, не-
ироницаемыхъ для воды, обусловливаешь нахолсдевіе водосодер^ 
жацгихъ слоевъ на небольшой сравнительно глубинѣ. Большая 
часть колодцевъ этого района находить воду въ слояхъ 
песка и дресвы (леерствы), непосредственно лелеащихъ на кри-
сталличесішхъ породахъ. Однако, далеко не всегда достиженіе 
гранита, гнейса и другихъ кристаллическихъ породъ при рытьѣ 
колодца приводить къ благолріятному результату. Вода ско-
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пляется лишь въ углублеыіяхъ на крайне неровной поверх
ности древпнхъ кристаллическихъ породъ. И .такъ какъ эта 
неровность, являющаяся слѣдствіемъ главнѣйше вывѣтриванія 
и размыва древнихъ кристаллическихъ породъ, чрезвычайно 
неправильна и совершенно не находится въ соотвѣтствіи съ 
современлымъ рельефомъ, то нѣтъ никакой возмолшости пре
дугадать—встрѣтится ли при рытьѣ колодца или при проведѳніи 
буровой скважины углубленная часть поверхности кристалли
ческихъ породъ, содержащая воду, или же возвышенная и потому 
безводная. Возможно, конечно, что и въ самомъ гранитѣ на 
нѣкоторой глубинѣ найдется трещина, наполненная водою, но 
по условіямъ залеганія гранитовыхъ породъ въ рассматриваемой 
мѣстности, нельзя ожидать встрѣтить очень обильную воду и 
находящуюся подъ напоромъ достаточнымъ, чтобы она была 
самоизливающейся. Хотя большая часть балокъ разсматривае-
мой нами области влажна и перѣдко встрѣчаются небольшіе 
родники, но ни по количеству родниковъ, ни по обилію ихъ 
водою эта часть Новомосковскаго уѣзда не молеетъ быть срав
ниваема съ изобилующей родниковой водою юго-восточной 
частью Александровскаго уѣзда, занятой выходами тѣхъ лее 
древнихъ кристаллическихъ породъ. Причина различая въ томъ, 
конечно, что юго-восточная часть Александровскаго уѣзда рас
положена на сѣвериомъ склонѣ древне-кристаллическаго мас
сива, занимающаго въ Маріупольскомъ и Бердяискомъ уѣздахъ 
обширную площадь, значительная часть которой питаетъ ле-
лшціе на гранитахъ и гнейсахъ водоносные слои Алексан
дровскаго уѣзда. Районъ лее кристаллическихъ породъ Новомо
сковскаго уѣзда не великъ и изолироваиъ, отдѣленный съ запада 
отъ главной площади выходовъ этихъ породъ долийой Днѣпра, 
глубоко врѣзавшейся. въ кристаллическая породы и дрениро
вавшей верхніе слои ихъ. 

Условія залеганія водоносныхъ слоевъ въ полосѣ, окаймляю-
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щей съ сѣвера область кристаллических* породъ, разъясняются 
до нѣкоторой степени буровою скважиною, заложенною горн, 
инж. Возиссенскимъ въ дер. Новоселки (на р. Татаркѣ) въ 
7-ми верстахъ на сѣверо-западъ отъ крайняго выхода граиит-
ныхъ гіородъ по р. Татаркѣ. Первый незначительный водоносный 
слой былъ встрѣченъ этой скважиной на глубинѣ 3,3-хъ метр, 
въ песчанистомъ прослоѣ среди послѣтретичныхъ суглинковъ. 
Вода остановилась ыа глубинѣ 2,4-хъ метр, отъ поверхности 
земли. Столь лее незначительные водоносные слои были встрѣ-
чены на глубинѣ 6,3-хъ метр, и 9,3-хъ метр, въ ліелтыхъ 
кварцевыхъ, слегка известковистыхъ пескахъ (вѣроятно міоце-
новаго возраста, см. выше стр. 196). Вода изъ этихъ слоевъ 
не дошла до поверхности земли на 3 метра. Подъ болѣе 
значительным* напоромъ находится вода, встрѣченная на глу-
бинѣ 16,8-хъ метр, въ глауконитовыхъ песчано-глияистыхъ 
породахъ палеогеноваго возраста. Вода эта поднялась въ сква
жины на 16,2-хъ метра, т. е. всего на 0,6-хъ метра не дошла 
до поверхности земли. При дальнѣйшемъ углубленіи сква-
лшны она понизилась до глубины 1,5-хъ метра, на которой и 
остановилась. 

Въ обширной низменной полосѣ Новомосковскаго уѣзда, 
прилегающей къ лѣвобережыо Самары, колодцы, глубиною 
обыкновенно до 7 —10 метр., находятъ воду въ послѣтретичныхъ 
слоях*. Въ этихъ отлолсеніях* на глубинѣ 6,9-хъ метр, и 
8,4-хъ метр, была встрѣчена вода буровою скважиною, зало-
женною В . А . Вознесенскимъ въ с. Знаменкѣ, Вода подня
лась въ скважинѣ до глубины 3,9-хъ метр. 

Въ покрытомъ рѣчнымъ аллювіемъ низменномъ лѣво-
бережьѣ р. Самары среди аллювіалыгыхъ отлолсеній встрѣ-
чаются и водоносные слои. Мѣстамн, какъ напр. въ уро-
чшцѣ «Лигошіът», неглубокое залеганіе голубовато-сѣрой до
вольно плотной, пзвестковыстой глипы обусловливает* появленіе 
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обильных* водою родников*. Въ небольшой балкѣ упомя-
нутаго урочища находится родник*, вытеішощій изъ песчаных* 
слоевъ, подстилаемых* голубовато-сѣрой глиной, и дающій, по 
измѣренію В . А . Вознесенскаго, 5,760 ведер* въ сутки. 
Еще бодѣе богаты водою, по свидѣтельству горн. инж. Возне
сенскаго, сѣроватые с* зеленоватым* оттѣнкомъ пески, ле-
жащіе под* вышеупомянутой глиной и представлягощіе, по 
моему мнѣнію, также аллювіальныя отлолсенія, образовавшіяся 
изъ размытых* глауконитовыхъ песчанистых* толщ* палеоге
новаго яруса. Изъ этихъ песков*, подстилаемых* глауконито-
вою песчано-глинистою породою (палеоген* in situ) выби
вается восходящій родник*, дающій въ сутки, по измѣренііо 
В . А . Вознесенскаго, до 12,500 ведер* воды. По всей 
вѣроятности, этот* второй водоносный слой урочища Лшияны 
представляет* непосредственное продоллсеніе водоносиаго слоя, 
обнаруженнаго буровою скважиною въ с. Новоселки (на р. Та-' 
таркѣ) на глубинѣ 16,8-хъ метр. Это дает* основаніе пред
положить, что и на промежуточной площади, напр. въ Зна
менке, Лиманскомъ и Карабиновкѣ, можно надѣяться встрѣтить 
тотъ же обильный водою (на вкусъ прѣсной) слой на глубинѣ, 
едва-ли много превышающей 25—30 мѳтр. 

На возвышенномъ правобережьѣ р. Самары мы видим* 
выше уровня этой рѣки два болѣе ясно обозначенные водо
носные горизонта. Основавіемъ верхняго горизонта служить 
тѳмно-сѣрая глина, подчиненная кварцевым* бѣлымъ и жел
тым* пескамъ. Нижній водоносный горизонтъ залегает* среди 
палеогеновых* глауконит* содерлсащихъ песчано-глннистыхъ 
пород*, над* болѣе глинистыми и уплотненными прослоями 
тѣх* же пород*. Оба эти водоносные горизонта питают* род
ники, мѣстами довольно многочисленные, но бѣдные водою, 
которая сбѣгаетъ по оврагам* и балкам* въ р. Самару. Впро
чем*, изъ нижняго водоноснаго горизонта, залегаю щаго среди 
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глауконитовыхъ породъ, вытекаютъ и болѣе значительные род
ники; такъ напр. родиикъ въ дер. Струковкѣ (на границ! съ 
Павлоградскимъ уѣздомъ) даетъ, по измѣренііо В . А . Возне-
сенскаго, до 15,000 ведеръ въ сутки. Въ селеніяхъ, распо-
ложшныхъ на высокой степи праваго берега р. Самары и на 
водораздѣльной площади между pp. Самарой и Орелыо, ко
лодцы питаются водою изъ послѣтретичныхъ отложеній, кото
рый, какъ показали буровыя скважины, . заложенныя въ мно-
шхъ лушстахъ этого района, имѣютъ мощность большую, чѣмъ 
20 метр. Большая часть этихъ скважинъ встрѣтила водоносный 
горизонта на гдубинѣ 11.— 12-ти метр., причемъ лишь въ рѣд-
кихъ случаяхъ вода поднималась въ сквалшнѣ болѣе чѣмъ на 5 
метр. Водоносными слоями являются по преимуществу песча
нистые мергели и известковиетые иловатые пески, залегающіе 
подъ лёссомъ и красно-бурыми глинами. Тѣ же отложенія явля
ются .водоносными и въ низменной западной части Новомосков
скаго уѣзда. Но вообще подчиненные послѣтретичнымъ отло-
женіямъ водоносные горизонты очень не богаты водою, кото
рая къ тому же рѣдко бываетъ удовлетворительнаго качества. 

Значительно болѣе богатые водою слои были обнаружены 
буровыми скважинами въ с. Могилевѣ и въ д. Афанасьевкѣ въ 
палеогеновыхъ слояхъ. Первая скважина, доведенная до глубины 
73-хъ метр., пройдя толщу послѣтретичныхъ отложеній встрѣ-
тила глауконитовыя тонкопесчанистыя, иловатыя отложенія, 
книзу переходящія въ мелкопесчаниетый голубой мергель, со-
дерлсащій фораминиферы. Въ нилшихъ горизонтахъ глаукони-
товыхъ пеечано-глинистыхъ отлолсеній были встрѣчены песчаные 
прослои, содерлсащіе обильную прѣсную воду. Въ Афанасьевкѣ 
буровая сісважина, глубиною до 62 метр., остановилась въ голу-
боватосѣрыхъ иловатыхъ, слегка мергелистыхъ пескахъ, въ ко-
торыхъ и встрѣтилась обильная вода. При пробной откачкѣ 
воды, произведенной В . А . Возпесенскимъ изъ буровой сква-



- 204 — 

жішы въ с. Могилевѣ, обнаружилось, что откачка въ продол-
лсевіе полуторы сутокъ насосомъ, производительность котораго, 
при діаметрѣ скважины въ З'/з дюйма, равнялась 300 ведеръ 
въ часъ, не вызвала почти никакого пониженія уровня воды 
въ скважижѣ. 

По всей вѣроятности, еще болѣе значительный водоносный 
горизонтъ долженъ быть встрѣченъ въ фосфоритовыхъ пескахъ 
Бучакскаго яруса, подстилающихъ голубой мергель Но для 
достижеиія этого водоносиаго горизонта было бы необходимо 
продолжать углубленіе екважинъ до 120 — 150-ти метр., отъ чего 
пришлось отказаться, такъ какъ Губернская Земская Управа 
не нашла возможньшъ ассигновать добавочной суммы на 
пріобрѣтеніе инструментовъ, иеобходимыхъ для проведенія сква-
лсинъ на глубину большую, чѣмъ 70-ти метр. 

Приходится пожалѣть также, что "не была залолсена болѣе 
глубокая буровая скважина въ Знаменвѣ или Карабиновкѣ, а 
залолеенная вмѣсто этпхъ пунктовъ, также ради уменьшенія 
расходовъ, въ уроч. Малолѣтнемъ была доведена только до глу
бины 35—36-ти метровъ. Дальнейшему углубленно скважины 
помѣшалъ, по свидѣтельству В . А . Вознесенскаго, недоета-
токъ обсадныхъ трубъ. 

Во всякомъ случаѣ едва-ли гдѣ въ предѣлахъ Новомосков
скаго уѣзда окажется возмолшымъ пользоваться водою изъ 
глубокихъ буровыхъ екважинъ для орошенія. Если даже хи-
мическій анализъ и удостовѣритъ, что артезіанская вода не 
слишкомъ изобилуетъ солями, все лее полученіе ея, вѣроятно, 
обойдется слишкомъ дорого для того, чтобы употреблять ее 
для орошенія. Но въ цѣляхъ водосиабясенія слѣдуетъ озабо-

') Эти пески оказались водоносными въ сосѣднлхъ райоиахъ Полтавской 
губерніи. Есть полное основаніе предполагать, что въ западной части Ново
московскаго уѣзда они окажутся не меиѣе водоносными. 



титься о доставлении иаселенііо болѣе сносной воды, чѣмъ 
какою оно пользуется въ настоящее время и съ этой цѣлыо 
было бы желательно выяснить водоносность песковъ Бучакскаго 
яруса. 

Для орошеиія въ Новомосковскомъ уѣздѣ, какъ и въ ранѣе 
изслѣдованномъ нами Александровскомъ уѣздѣ, остается восполь
зоваться только водою рѣкъ и атмосферныхъ осадковъ, которые 
выпадаютъ далеко не въ маломъ количествѣ *), но весьма не-
равномѣрио, какъ и вообще въ юлсной Россіи. Устройство водо-
хранилищъ особенно въ верховьяхъ балокъ, гдѣ не потребуется 
очень массивиыхъ, дорого стоющихъ плотинъ (греблей), да и 
самимъ водохранилищамъ не грозить столь сильная опасность 
быть выполненными отлолсеніями песка и ила, могло бы за-
дерлсать значительное количество снѣговой н дождевой воды, 
ньгяѣ безполезно уносящейся по оврагамъ и балкамъ въ рѣки, 
и дало бы возмолшость использовать эту воду "на орошеніе. 
По всей вѣроятиости, молшо было бы таклсе эксплоатировать 
для цЬлей орошенія воду небольшихъ рѣкъ Новомосковскаго 
уѣзда: Самары, Орели, Еильченя и друг., увеличивъ запасъ 
воды ихъ устроенными въ извѣстныхъ мѣстахъ плотинами. Но 
прежде, конечно, необходимо произвести тщательныя изслѣ-
доваиія расхода воды въ этихъ рѣкахъ при мелсениомъ уровнѣ 
и при весеннемъ половодьѣ, по образцу изслѣдованій, про-
изведенныхъ надъ рѣками пустынной области (Arid-region) 
Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки. Необходимость 
рѣшенія этихъ вопросовъ сдѣлается, впрочемъ, очевидной сама 

*) Собственно для Новомосковскаго уѣзда не пыѣется данныхъ о колпчествѣ 
выпадающпхъ атмосферныхъ осадковъ. Но въ т. Екатерпнославѣ, расположен^ 
номъ какъ разъ цротпвъ средней частп уѣзда, по наблюденіямъ за 11 лѣтъ 
выпадаетъ въ среднемъ 475,2 миллиметр, атмосферныхъ осадковъ въ годъ. 
(Г. Вильдъ. «Новыя многоіѣтнія и пятшѣтнія среднія количества осадковъ п 
числа дней съ осадками для Россійскон нмперіп». Записки Им п. Акад. Наукъ. 
Т. ІІІ-й, Л» 1-й, 1895 г.). 
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собою, когда развитіе культуры заставить обратить болѣѳ 
серьезное вниманіе на дѣло орошенія. 

Полезными ископаемыми Новомосковскій уѣздъ не богатъ. 
Залежей желѣзной руды, который могли бы быть эксплоати-
руемы, до сихъ поръ не обнаружено. Въ южной части увзда, 
въ области развитія древних* кристачілическихъ породъ, осо
бенно по балкѣ Стрѣличьей, впадающей въ Днѣпръ, въ 8-ми 
верстах* выше р. Вороной, встрѣчается магнитный желѣзнякъ. 
но, разсѣянный небольпшми включеніями въ масеѣ крупно-
зернистаго гранита, онъ, конечно, не можетъ имѣть никакого 
практическаго значенія, по крайней мѣрѣ, при нынѣгпнихъ 
способах* разработки рудъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по 
р. Самарѣ, особенно по лѣвому берегу ея, встрѣчается болотная 
желѣзная руда, но, как* обнаружили, развѣдочныя буренія горн, 
инж. Вознесенскаго, по незначительности, залеясей и крайне 
плохому качеству самой руды, она совершенно не заслуяга-
ваетъ вниманія. Къ отрицательнымъ результатами привели также 
развѣдіш на лселѣзную руду, произведенный на землѣ г. Илья-
шенко (Афанасьевка) и на землѣ г. Евецкаго. 

Несомнѣнное практическое значеніе могутъ имѣть залежи 
огнеупорных* и фарфоровых* глин*. Эти глины, представляющія 
продукт* разрушенія гранитовых* пород*, встрѣчаются в* юншой 
части уѣзда, въ предѣлахъ распространенія упомянутых* пород*. 
Мѣстами, каісъ напр. въ окрестностях* д. Любимовки, это очень 
чистый снЬжнобѣлый тонки каолинъ, по всей вѣроятности 
вполнѣ пригодный для фарфороваго производства. Мѣстами лее 
примѣсь желѣза дѣлаетъ глины нещзигодными для изготовленія 
фарфора, но по высокой огнеупорности онѣ могутъ найти другое 
техническое примѣненіе. Залежи этих* глин* по самому спо
собу их* происхолсденія представляют* не правильные пласты, 
но отдѣльныя гяѣзда, случайно расположенная и обыкновенно 
очень неравномѣрпой мощности, хотя иногда эти залежи зани-
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маюхъ обширную площадь. Еъ сѣверу отъ р. Самары встре
чаются среди палеогеновых* песковъ пластичныя глины, при-
годныя для гончарнаго и черепичнаго производства, если только 
онѣ не содержат* слишкомъ много извести и гипса. Этот* по-
слѣдщй минерал* очень распространен* въ палеогеновых* пе
стрых*, красно-бурых* и зедено-сѣрыхъ глинах*. Особенно 
много встрѣчается его въ окрестностях* с. Ново-Петровки, 
с. Попаснаго и с. Васильевки. Но, залитая въ видѣ отдѣльныхъ 
стялсеній, гипс* (мѣстные лштели называют* его алебастром*) 
молсетъ быть разрабатываем* лишь кустарным* способом*, чѣмъ 
и занимаются крестьяне, особенно въ годы недорода хлѣбовъ. 
Известковым* камнем* Новомосковскій уѣздъ не богат*, только 
въ юлсной части уѣзда, въ районѣ распространенія сарматских* 
слоев* встрѣчаются тонкими прослоями известняки, большею 
частью песчанистые. Кое-гдѣ по р. Вороной они перерабаты>-
ваются на известь. 

Въ заключеніе скажем* несколько слов* об* экономиче
ском* значеніи для Новомосковскаго уѣзда обширных* площадей, 
занятых* новѣйпшми песками эоловаго нроисхожденія. 

При самом* вступленіи в* Новомосковскій уѣздъ, если 
ѣхать изъ Екатеринослава, приходится пересѣкать полосу дюн
ных* песковъ, называемыхъ ЗДЕСЬ кучугурами. На протяженіи 
НЕСКОЛЬКИХ* верстъ видны только желтоватые сыпучіе пески, 
скученные вѣтромъ в* невысокіе холмы—дюны, то совершенно 
обнаженные, то покрытые рѣдкой зарослью шелюги. Это по
лоса новѣйлшхъ песковъ рѣчного происхолсденія, въ значитель
ной части переотложенныхъ вѣтромъ, опоясывает* Днѣпръ отъ 
устья р. Орели. до впаденія р. Самары на протяженіи болѣе 
60-ти верстъ, при средней пшринѣ до 10-ти верстъ. Конечно 
далеко не вся означенная площадь сплошь занята рыхлыми 
песками. Во многих*, особенно болѣе низменных*, мѣстахъ 
рѣчныя отлолсенія состоять изъ иловатыхъ и глинистых* по-
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родъ, но если даже предположить, что пески загошаютъ только 
половину означенной площади, а это безъ сомнѣнія меньше 
дѣйствительнаго, то и въ такомъ случаѣ получится огромная пло
щадь болѣе чѣмъ въ 30,000 десятинъ. Но такіе же пески 
встрѣчаются и по р. Орели, а по лѣвому берегу р. Самары 
они занимаіотъ площадь не менѣе 20,000 десятинъ. Въ общемъ 
въ Новомосковскомъ увздѣ имѣется едва ли не болѣе 70,000 де
сятинъ, частью уже совершенно обнажеииыхъ, переносимых'!, 
вѣтромъ песковъ, частью могущихъ перейти въ таковыя при 
вырубкѣ растущаго на нихъ лѣса или при поврежденіи обра
боткой покрывающего ихъ тошсаго растительнаго слоя. Несо
мненно, что этими именно причинами, дѣлающими песчаныя 
отлолшнія доступными дѣйствію вѣтра, обусловливается глав-
нѣйше увеличеніе площади такъ называемыхъ летучихъ песковъ. 
Отчасти лее конечно площадь эта увеличивается и вслгвдствіе 
заносовъ песками удобныхъ земель. Но это послѣднее явлеиіе 
далеко не обладаетъ тѣми обширными размѣраш, которые не-
рѣдко ему приписываютъ и во всякомъ случаѣ далеко усту-
паетъ увеличеніго площади летучихъ песковъ первымъ путемъ. 
Вопросъ о надлежащей культурѣ дюняыхъ песковъ имѣетъ очень 
большое значеніе для всей южной Россіи, такъ какъ этими 
песками покрыты огромный площади, особенно по лѣвобережыо 
Днѣпра, Дона, Донца и дрзтихъ менѣе значительныхъ рѣкъ. 
По одному только Днѣпру въ его среднемъ теченіи, отъ устья 
р. Десны до р. Самары, площадь надлуговой террасы, по пре
имуществу занятой дюнными песками, достигаетъ по меньшей 
мѣрѣ 3,500 кв. верстъ, т. е. болѣе 350,000 десятинъ. 

Едва ли можетъ быть сомнѣніе, что лѣсная культура, какъ 
наиболѣе успѣпшо охраняющая пески отъ дѣйствія вѣтра, является 
и наиболѣе пригодной. Мѣстами сдѣланы попытки, оказавшіеся 
очень удачными, культивировать на дюнныхъ пескахъ виноградъ. 
Такъ въ Новомосковскомъ уѣздѣ извѣстны виноградный план-
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таціи доктора Барафа у с. Мануйловки и крестьянина въ с. 
Игреиь. Въ болѣе широкихъ размѣрахъ развели виноградъ, на 
Алешкинскихъ пескахъ противъ Херсона выселенцы изъ колоніи 
Шаба (въ юлшой Бессарабіи). Весьма лседательно конечно, 
•чтобы оти удачные опыты вызвали дальнѣйшее развитіе куль
туры винограда на дюнныхъ пескахъ. Но во всякомъ елучаѣ 
подъ виноградниками молеетъ быть занята лишь незначительная 
часть громадныхь площадей, покрытыхъ въ ірлшой Россіи дюнными 
песками. Большая лее часть этихъ площадей наиболѣе пригодна 
.для лѣсной культуры. Можло сомневаться, чтобы лѣсонаеаяе-
.деніе на высоішхъ черноземпыхъ степяхъ юлшой Россіи когда-
либо достигло сколько-нибудь общирныхъ размѣровь уже по
тому, что эти степи вполнѣ пригодны для полевой культуры, 
ллощадь которой дрллена увеличиться съ возрастаніемъ населения 
Возмолшость лее успѣшнаго произростанія на нихъ лѣса въ 
лослѣднее время подверглась сильному сомнѣнію. Изслѣдо-
ванія послѣдняго времени приводятъ къ заключенію, что по
мимо мало благопріятиыхъ климатическихъ условій южно-рус-
^кихъ стеблей, валенымъ препятствіемъ для произростанія лѣса 
является малая выщелоченность степной почвы и подпочвы, 
особенно въ юленой полосѣ Новороссіи. Прирѣчвыя песчаныя 
полосы въ этомъ отношеніи много благопріятнѣе. Происхоле-
деніе этихъ песковъ, представлжощихъ рѣчной.аллювій, и легкая 
проницаемость ихъ для атмосферныхъ осадковъ обусловливаем 
мшюе содерлеаніе въ нихъ солей. Нритомъ эти пески имѣютъ 
достаточно влажности сравнительно на небольшой глубинѣ, а 

') По крайней мѣрѣ очень сомнительно, чтобы нашли выгодньшъ засаживать 
лѣсомъ обширныя площади удобныхъ земель. Совсѣнъ иное дѣдо разводить лѣсъ 
узкими защитными полосами или засаживать дѣсомъ овраги и крутые склоны, 
не пригодные къ полевой культурѣ, но благодаря элговіадьньшъ процессамъ сдѣ-
лавшіеся благопріятными для древесной растительности. 

16* 
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содержание хотя и небольшое, песчинок* полевого шпата, ро
говой обманки, слюды и продуктов* ихъ разрушенія, дѣлаетъ-
эти пески не совсѣмъ безплодными. Впрочем* лучше всего доказы
вает* пригодность дюнных* песковъ разсматриваемаго нами 
района для лѣсной культуры хорошій рост* деревьев*, замѣ-
чаемый въ уцѣлѣвшихъ лѣсахъ по лѣвобереяшо Самары ш 
мѣстами по Днѣпру. Болѣе сухіе участки и самыя дюны обыкно
венно поросли сосною, на болѣе же низменныхъ площадях*,, 
въ особенности там*, гдѣ неглубокое залеганіе аллювіаль-
ныхъ глин* поддерживает* большую сырость почвы (напр. въ-
уроч. Лнпляны на р. Самарѣ, также мѣстами по дорогѣ изъ-
Мануйловки в* Игрень) отлично растут* тополя, дубы, клены, 
липы и другія широколиственныя породы деревьев*. Вообще 
въ юлшой Россіи дюнные пески рѣчныхъ долин* наравиѣ съ-
крутыми склонами и оврагами представляют* наибольшее удоб
ство для лѣсонасалденій, которыя на этихъ площадях* тѣмъ болѣе 
лселательиы, что только лѣсная культура вполнѣ успѣпшо про
тиводействует* чрезвычайно пагубным* явленіямъ: образованно 
летучих* песковъ въ одном* случаѣ и разрушительному раз
витию и іювообразованію оврагов* въ другом*. 

Разрѣзъ буровой скважины 

въ экон. г. Идьяшенко (д. Афанасьевна на р. Орели). 

Глубина оть Толщина-
Ж. поверхности НАЗВАШЕ СЛОЯ, слоя въ-

въ метрахъ. метрахъ.. 

1. 0—0,6 Черноземъ, довольно глинистый . О Д 
2. 0 , 6 ^ - 0 , 0 Черно-бурая глина, представляющая 

переходъ отъ чернозема къ ниже
лежащему слою 0,3 

3. 0 .9—2,1 Бурый известковистый суглииокъ 
лёссовиднаго строенія. . . . 1,2: 
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4 . 2 ,1—2,4 Желто-бурая болѣе плотная глина. 0,3 
.5. 2 ,4—4,6 Сѣро-бурая, слоями довольно плот

ная глина 2,1 
-6. 4 ,5—5,1 Пестро-окрашенная (бурая съ зе

леноватыми и лселтыми пятнами) 
песчанистая глина, изобилующая 
мелко - раздробленными ракови
нами прѣсноводныхъмоллюсковъ. 0,6 

7 . 5,1 — 5,4 Зеленовато-сѣрая съ лселтыми пят
нами песчанистая глина. . . 0,3 

8. 5,4— 5,7 Желто-сѣрый глинистый несокъ . 0,3 
9. 5,7 — 8,4 Желтый, довольно мелкій кварце

вый песокъ, съ примѣсыо ило-
ватыхъ частицъ 2,7 

10. 8,4 — 10,8 Грязно-сѣрый съ буроватымъ оттѣн-
комъ средне-зернистый песокъ, 
съ ггримѣсью иловатыхъ частицъ. 
Небольшія гнѣзда ржаво -лселтаго 
песку, многочисленныя пустоты 
и обугливпгіеся остатки растеній. 
При изслѣдованіи подъ микро-
скопомъ въ нижнемъ слоѣ этого 
песку оказалась прймѣсь глауко-
нитовыхъ зеренъ - 2 , 4 

11. 10 ,8—11,7 Зеленовато-сѣрый съ лселтыми раз
водами глинистый песокъ. Пре
обладают зерна безцвѣтнаго 
кварца, округденныя иугловатыя, 
но съ закругленными углами. До
вольно много зеренъ по большей 
части почковатой формы, глауко
нита и листочки слюды . . . 0,9 
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12. 11 ,7—13,2 Зелеио-сѣрая глинистая, мелко-пес
чанистая порода. По петрогра
фическому составу подобна пред-
идущей, но зерна мельче . . 1,5 

13. 13 ,2—13,8 Зеленовато-сѣрый сильно глини
стый глауконитовый мелкой пе-
сокъ, переходящій книзу въ пе
счанистую глину. Вмѣстѣ съ 
у величеніемъ примѣси глинистыхъ 
частицъ возростаетъ количество 
мелкихъ листочковъ бѣлой слюды. О, fr 

14. 13 ,8—18,9 Зеленовато - сѣрая мелко - песчани
стая глина, книзу становится 
свѣтлѣе, принимаетъ голубовато-
сѣрый цвѣтъ и незамѣтно пере
ходить въ голубовато-сѣрьгй мер
гель. При изслѣдованіи подт» 
микроскопомъ образца съ глу
бины 14,1 метр, оказалось, что 
порода состоитъ главнѣйгпе изъ 
мельчайшихъ большею частью 
остроугольиыхъ зериышекъ без-
пвѣтнаго кварца и сѣроватыхъ 
частицъ глины, къ которымъ при-
мѣшивается довольно много зе-
леныхъ зеренъ глауконита. Из-
рѣдка встрѣчаются отдѣльныя 
болѣе крупныя округленный зерна-
кварца 5,1 ' 

1 5 . 1 8 , 9 — 27 Голубовато-сѣрый мергель, въверх-
них'ъ слояхъ слабо вскипающій 
съ кислотой. Много чешуекъ бѣ-
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лой слюды (гипса?). Въ образцѣ 
съ глубины 25.2 метр, подъ 
микроскопомъ видны въ боль-
шомъ количествѣ мелкіе остро
угольные зернышки безцвѣтнаго 
кварца; довольно много глауко
нита, ' фораминиферы встреча
ются крайне редко, зато до
вольно многочислены кремневыя 
иглы и сферическія гЬльца гу-
бокъ. 8,1 

16. 27—27 ,3 Голубоватый мергель съ прослоемъ 
глауконитовой тонко - песчаной 
глинистой породы зеленов атаго 
цвета съ желтыми разводами, 
заключающей много глаукони-
товыхъ зеренъ 0,3 

17. 27,3— 33,6 Голубоватый мергель очень плотный 
въ верхнихъ слояхъ, книзу по
степенно становящейся песчани-
стымъ. Изследованіе нодъ ми
кроскопомъ образца съ глубины 
32,1 метр, показало, что въ по
роде много кварцевыхъ зеренъ, 
очень мелішхъ, остроугольныхъ. 
Изредка встречаются болеекруп-
ныя округленный зерна безцвет-
наго кварца.. Довольно много гла-
уконитовыхъ зеренъ, также боль
шею частью мелкихъ. Скорлупки 
фораминиферъ встречаются очень 
редко, гораздо чаще попадаются 
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18. 33,6 — 35,4 

19. 35,4— 36,6 

20. 3 6 , 6 — 4 5 

21. 4 5 — 45,3 

22. 45,3 — 61,8 

иглы кремневых* губокъ, то 
очень тонкія, прозрачвыя, съ 
явственным* каналом*, то болѣе 
толстыя, бороздчатыя. Встреча
ются небольшія иглы, слегка изо
гнутая и заострённый на обо
их* концах*, а таюке развет
вляющаяся на подобіе якоря. 
Наконец* довольно часто попа
даются кремнистыя тельца ша
ровидной формы, съ бугристой 
поверхностью 6,3 

Голубовато-серый мергель, еще бо
лее песчанистый. Встречается 
довольно много крупных* зеренъ 
стекловиднаго кварца. Много 
глауконитовыхъ зеренъ: есть и 
листочки слюды 1,8 

Голубовато-серый очень песчаный 
мергель, переходящій въ песок*. 
Кроме сильно преобладающих* 
довольно крупных* кварцевых* 
зеренъ, много иловато - глини
стых* частиц* 1,2 

Грязно-серый, съ голубоватым* от
тенком* глинистыйпесокъ. Встре
чаются и глауконитовыя зерна. 
Съ кислотой сильно вскипает*. 8,4 

Талсе порода съ галькой бураго 
песчанистаго фосфорита . . . 0,3 

Тотъ же грязновато-серый, съ го
лубоватым* или зеленоватымъ 
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оттѣнкомъ песокъ, вскипающій 
съ кислотою. Подъ микроскопомъ 
въ образцахъ этого песка съ глу
бины 43,8 метр, и 61,8, ока
залось, что главнѣйшего состав
ною частью являются кварцевыя 
зерна частью безцвѣтныя, частью 
съ буроватымъ налетомъ. Из-
рѣдка попадаются зериа глауко
нита 16,5 

Первые 7 образдовъ породъ, пройдешшхъ буровою сква-
л:ипою въ экон. г. Ильяшенко доллшы быть отнесены къ 
послѣтретичной системѣ. Изъ этихъ образдовъ особенно инте-
ресенъ образецъ № 6 (съ глубины 4,5—5,6 метр.); заклю-
чаіощій остатки раковинъ, прѣсноводныхъ моллюсковъ и при-
надлелсащій къ ярусу прѣсноводныхъ мергелей, пользующихся 
обширнымъ распространеніемъ въ сѣверо-западной части Ново
московскаго уѣзда и еще большимъ въ сосѣдней Полтавской 
губерніи. Къ этому же ярусу относится и ниже лежащая 
зеленовато-сѣрая глина, которая, какъ показали образцы породъ. 
изъ другой сквалсины, заложенной въ д. Афанасьевкѣ, также 
содержитъ остатки прѣсноводныхъ раковинъ. Возрастъ лселто-
ватыхъ и ншке лелсащихъ буро-сѣрыхъ песковъ (на глубинѣ 
5,7 —10,8 метр.) остается невыясненнымъ, хотя вѣроятнйе, по 
моему мнѣнію, принадлежность ихъ къ палеогену, чѣмъ къ 
послѣтретичнымъ отлолсеніямъ. На глубинѣ 10,8 метр, буровая 
сквалшна вступила уже въ несомнѣнно палеогеновыя глауко-
нитъ содерлсащія породы, на верху песчанистыя, книзу посте
пенно становящіяся все болѣе и болѣе глинистыми. Глауко-
нитовыя глины книзу переходятъ также совершенно незамѣтно 
въ голубовато-сѣрый мергель, залегающій на глубинѣ 19 — 
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36 метровъ, который по своему внешнему виду совершенно 
схожъ съ голубымъ мергелемъ, пользующимся столь широкимъ 
распространеніемъ среди палеогеиовыхъ отложеній іолеиой Рос
сии. Но изслѣдованіе его подъ микроскопомъ показало, что голу
бой мергель сквалсины д. Афанасьевки довольно значительно отли
чается отъ голубого мергеля Кіевской губорніи, Полтавской и 
далее отъ мергеля, добытаго изъ буровой скважины въ с. Мо-
гилевѣ Новомосковскаго лее уѣзда, отстоящей отъ Афанасьевки 
па 75 верстъ къ западу. Въ голубоватомъ мергелѣ изъ Афа
насьевской сквалсины находимъ значительно больше кварцевыхъ 
л глауконитовыхъ зереиъ, и хотя преобладаютъ очень мелкая 
кварцевыя зерна но встрѣчаются изрѣдка и довольио кругшыя, 
достпгаіощія І мм. въ діаметрѣ. Скорлупки фораминиферъ 
встрѣчшотся гораздо реже, чѣмъ далее въ мергелѣ изъ Моги-
левской буровой сквалсины, зато въ значительно бояыпемъ коли
честве находятся кремневыя иглы и сферическая гЬльца губокъ. 
Основываясь на этихъ даииыхъ петрографическихъ и палеонто-
логичесіелхъ слѣдуетъ заключить, что мергель, обнарулсенный 
буровой сквалеиной въ Афанасьевкѣ, отлолеился на меньшей 
глубинѣ, чѣмъ мергель Могилевской скважины и Полтавской 
губерніи. Большой интересъ представляетъ тотъ факта, что въ 
голубомъ мергелѣ Афанасьевской скважины, до самыхъ ниленихъ 
слоевъ его, встречаются, нередко въ изобиліи, кремневыя иглы 
и кремневыя сферическія тельца губокъ преимущественно изъ 
группъ MonactineUidae и Lithisticlae. Этимъ вполне опровер
гается мпЬте, высказываемое некоторыми геологами, напр. проф. 
Гуровымъ, что иглы кремневыхъ губокъ (спонголиты) могутъ 
служить отличителънымъ признакомъ глауіеонитовыхъ песчано-
глинистыхъ породъ, лежащихъ выше голубого мергеля, т. е. 
отлолееній Харьковскаго яруса въ тесномъ значеніи этого слова. 
Въ действительности лее нрисутствіе кремневыхъ иглъ губокъ 
молеетъ слулеить лишь указаніемъ на фаціевый характеръ отло-
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женій, о чемъ миѣ не разъ уже приходилось упоминать въ сво-
ихъ работахъ. Ншке голубоватаго мергеля лелсащіе пески, болѣе 
или менѣе глинистые и известковистые, могутъ относиться или 
къ отлолееніямъ Бучакскаго яруса или лее представлять болѣе 
мелководную фацію голубого мергеля. Болѣе вѣроятія имѣетъ, 
по моему мнѣнію, второе предположеніе, въ виду тѣсной петрогра
фической связи этихъ песковъ съ вьгшелелеащимъ мергелемъ. 

Для сравненія съ разрѣзомъ буровой скважины въ Афа-
пасьёвкѣ приведемъ вкратнѣ разрѣзъ буровой сквалсины въ 
с. Могилевѣ, болѣе подробное описаніе котораго будетъ дано 
В . А. Вознесенскимъ. 

Гдубпна отъ Толщина 
Ж поверхности НАЗВАНІЕ СЛОЯ. слоя въ 

въ метрахъ. метрахъ. 

1. О — 1 , 8 Черноземъ, довольно свѣтло окра
шенный, сильно песчанистый . 1,8 

2. 1,8—3 Песчанистый, извесковистый сугли-
иокъ лселто-бураго цвѣта съ сѣ-
рыми пятнами 1,2 

3. 3—5,7 Буровато - сѣрый песокъ съ при-
мѣсью иловатыхъ и глинистыхъ 
частицъ 2,7 

4. 5 ,7—6 Зеленовато - сѣрая тонко - песчани
стая глина 0,3 

5. 6 — 9 Желтоватый, не очень мелкій квар
цевый песокъ, съ іфимѣсыо ило
ватыхъ частицъ 3,0 

6. 9—15 ,9 Свѣтлый желтовато-сѣрый тонко-
песчанистый мергель. . . . 6,9 

7. 15 ,9—16,5 Зеленовато- или голубовато-сѣрая 
иловато-песчанистая порода, бо
гатая зернами глауконита . . 0,6 
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8.. 16 ,5—40,8 Глауконитовыя песчано-глинистыя 
породы, то болѣе глишстыя, то 
сильно песчанистая. Подъ микро
скопом* видно, кромѣ сильно-
преобладающихъ зеренъ безцвѣт-
наго кварца, довольно много 
глауконитовьгхъ зерен*. Изрѣдка 
встрѣчаются мелкія стяженія сѣр-
наго колчедана 24,3 

9'. 40 ,8—61 ,2 Голубовато-сѣрыя, прослоями зе-
леновато-сѣрыя (болѣе темныя) 
песчанистая глины и глини
стые пески, содержание зерна 
глазгкояита, вскипающіе съ ки
слотой и представляющая посте
пенный переход* къ голубому 
мергелю 20,4 

10. 61,2 — 72,9 Голубовато-сѣрый мергель, в* нем* 
пройдено буровою скважиной . 11,8 

Первые 6 слоевъ, пройденных* скважиною, относятся не
сомненно къ послѣтретичнымъ отложеніямъ, въ основаніи ко
торых* лежитъ слой пресноводнаго, сильно песчанистаго мер
геля, толщина котораго достигает* почти 7-ми метровъ. 7-й слой 
разреза (на глубине 15,9 — 16,5 метр.) представляетъ пови-
димому измененный элювіальными процессами, а можетъ быть 
и переотложенныя, палеогеновый глауконит* содержащія породы. 
На глубине 16,5 метр, буровая скважина вступила в* палео
геновыя отложенія, именно въ типичный глауконитовыя песчано-
глинистыя породы, которыя на глубине 40 — 60 метровъ по
степенно переходят* въ голубовато-серый мергель, изъ толщи 
котораго буровая скважина не вышла. 
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Сравненіе разрѣзовъ буровыхъ скважин* въ Афанасьевкѣ и 
въ Могилевѣ показывает*, что однѣ и тѣ же отложенія встрѣ-
чены были этими скважинами на довольно различных* глуби-
нахъ. Такъ голубой мергель Кіевскаго яруса въ Афанасьевской 
сквалшнѣ былъ встрѣченъ на глубинѣ 20-ти метровъ. Въ Мо-
гилевской же сквалшнѣ типичный мергель обнаружился лишь 
на глубинѣ 60-ти метровъ. Даже если причислить къ голубому 
мергелю всю толщу глинисто-песчаныхъ породъ, слегка вски
пающих* съ кислотой и представляюпщхъ переходы отъ глау-
конитовыхъ отлолсеній къ голубому мергелю, то и в* таком* 
случаѣ верхняя граница голубого мергеля въ с. Могилевѣ бу
дет* находиться на глубинѣ 46,5 метр. Различіе это увели
чивается еще болѣе, если мы примемъ во вниманіе, что устье 
скважины, заложенной въ с. Могилевѣ по крайней мѣрѣ на 30 
метров* нилсе, чѣмъ устье Афанасьевской. 

Кромѣ того вообще мощность палеогеновых* отложеній въ 
с. Могилевѣ значительно превосходит* мощность тѣхъ же слоев* 
въ д. Афанасьевкѣ. Такъ, глауконитовыя песчано-глинистыя 
породы, лежащія надъ голубымъ мергелемъ въ разрѣзѣ Афа
насьевской сквалшны имѣютъ мощность maximum въ 10 мет
ровъ, въ с. Могилевѣ толща ихъ превосходить 30 метровъ. 
Наконецъ сравненіе петрографического состава и палеонтоло-
гичесішхъ остатковъ доказывает*, что палеогеновыя отложенія, 
обнарулсенныя буровою скважиною въ с. Могилевѣ, отлагались 
по всей вѣроятности на НЕСКОЛЬКО большей глубинѣ, чѣмъ тѣ же 
отложенія д. Афанасьевки. 

На прилолсенной къ этому очерку карточкѣ Новомосков
скаго уѣзда нанесены гипсометрическая даниыя, отмѣчены буро-
выя скважины, проведенныя горнымъ июкеыеромъ В . А . Воз 
несенским* и обозначены, приблизительно конечно, границы 
распространения послѣтретичиаго прѣсноводнаго мергеля, сар-
матскихъ слоевъ и выходовъ древних* кристаллических* по-
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родъ. Накоиецъ на карточкѣ обозначены пунктиром* дюнные 
пески, по крайней ыѣрѣ, въ областях* наиболѣе сильнаго раз-
витія ихъ. Горизонтали, проведеиныя через* 1.0 метровъ, очень 
хорошо оттѣияют* различіе въ.рельефѣ болѣе возвышенных* 
и болѣе низменных* частой уѣзда. 

RESUME. Les recherches hydro-géologiques exécutées par К So
le о 1 от au district de Novomoskovsk ont révélé un horizon aquifère 
assez riche dans des dépôts paléogènes sablo-argileux à glauconie. 
En faisant la description du relief du district l'auteur signale la 
déviation caractéristique des rivières Orel et Samara vers le NW 
causée, selon lui. par une dislocation des dépôts paléogènes plus 
anciens visible dans les coupes le long de la Samara. 
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Геологичеекія изелѣдованія Кременецкаго уѣзда 
въ области 17-го листа общей карты Европей

ской Роееіи. 
(Предварительный отчетъ). 

В. Ласкарева. 

Recherches géologiques dans le district de Kremenetz (Volhynie) 
par B . Laskà-гет. 

Кременецкій уѣздъ составляет* приблизительно Ѵ22 часть 
всей Волынской губерніи и занимает* площадь въ 2919,1 кв. 
верстъ. Напоминая по очертаніям* обращенный вершиною къ 
югу прямоугольный треугольник*, онъ катетами (с* сѣвера и 

ѵ востока) прилегает* къ другимъ частямъ губерніи, вдоль всей же 
значительно вьшуклой гипотенузы (съ запада) граничить с* 
австрійской Галиціей. 

Южным* острымъ углом* онъ подходить к* так* назы
ваемому Авратынскому плоскогорію, посылающему, съ одной 
•стороны, къ югу незначительный рѣчіш въ Случъ, Бужокъ и 
Ю . Бугъ, съ другой, на сѣверъ, въ предѣлы Кременецкаго 
уѣзда, рядъ таких* лее незначительных* рѣкъ, составляющих* 
систему р. Горыни. Въ этой части площадь увзда представ-
ляетъ мягко-волнистое плато, съ безконечными системами ба-
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локъ, отличающихся въ подавляющем* большинствѣ случаев* 
чрезвычайно пологами распахиваемыми склонами. Наибольшая 
высота въ 160 сале, над* ур. м. находится здѣсь близ* южнаго-
угла, к* востоку отъ м. Бѣлозерки. 

Отсюда поверхность образует* незначительный и неравно-
мѣрный на всем* протяженіи уклон* къ р. Горыни, пересѣ-
кающей площадь уѣзда сплошь отъ запада къ востоку. Сдѣлавъ 
далѣе слабый подъемъ на водораздѣлъ рѣіш Горыни и рѣкъ-
Виліи и Иквы (въ части теченія ея съ запада на востокъ),. 
поверхность уѣзда снова понижается по направленно к* до-
линамъ нослѣднихъ рѣкъ, соединенньшъ большою системою-
балки Колосовой (с. Колосова). Съ наиболѣе высоких* пунк
тов* иазваннаго водораздѣла, благодаря слѣдующему впереди 
пониженно, вилны синѣющими вдали, верстъ за 20 — 25-ть,. 
кременецкія возвышенности и отдѣленныя отъ нихъ высоты 
Почаевской Лавры, Камешка, Острых* горъ, с* продоллсеніемъ 
въ Галиціи—Подкамень и др. По направленно къ ним* обра
зуется еще разъ, послѣдній въ предѣлахъ Кременепкаго уЬзда, 
подъемъ поверхности съ тѣмъ, чтобы круто, насколько позво
ляет* консистенція слагающихъ рыхло-песчаныхъ породъ, спу
ститься къ обширно раскинувшейся низменности. Въ образо
вании послѣдней принимает* участіе улсе и площадь Дубенскаго-
уѣзда, почему, для краткости, ее удобно назвать Кременецко-
Дубенской. 

Переходя отъ общей картины рельефа Кременепкаго уѣзда 
къ частнымъ гипсометрическим* даннымъ, замечаем*, что наи
большая высоты расположены вдоль кременецкихъ возвышен
ностей и вдоль всей австрійской границы, откуда слѣдуетъ по-
нилсеніе по направленно къ югу и востоку. Вот* нѣкоторыя 
опредѣленія, взятыя съ одноверстныхъ планшетов* военно-топо
графической карты. Высота Кременещсо-Дубенской низменности 
106 — 120 сале, над* ур. Чернаго моря (остальныя цифры: 
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въ саженяхъ и надъ тѣмъ же уровнемъ). Кременецкія возвы
шенности достигаютъ у г. Кременца 190,6 *); с. Угорскъ 
180,1; д. Мосты 166,6. Для слѣдующей къ югу отъ креме-
нещшхъ высотъ полосы повшкенія: западная ея часть пред-
ставляетъ плато съ средней высотою въ 160 — 165 саж.; 
с. Горьшка (вишневецкая) 152; с. Вилія 142,9; с. Н . Ставъ 
139,5; с. Мал. Дедеркалы 135,1. Для водораздѣльной части: 
истоки рѣки Горыни (с. Волина) 178,4; с. Залѣспы 174,8: 
с. Матвѣевцы 149,6; с. Мазюренцы 142,9. Къ югу отъ 
р. Горыни, хотя и сохраняется тотъ лее характеръ болѣе воз
вышенной западной части, но высоты распредѣлены НЕСКОЛЬКО 

неправильно. Скопленіе значительныхъ высотъ у ее*. Раковцевъ, 
въ связи съ мѣстнымъ понилсеніемъ къ австрійской границѣ, 
вызываетъ образованіе единственной въ предѣлахъ уѣзда рѣчки 
Днѣстровскаго бассейна. Къ югу отъ нея максимальныя высоты 
снова располагаются па самой границѣ: с. Шилы 170,2; 
м. Вышгородокъ 160.9; с. Шушковцы 150. 

Обобщая эти элементы рельефа, обычно различают* — 
плато (подольское, волыно-подольское, галиційско-подольское) 
и низменность. Насколько послѣдпіи термин* имѣетъ болѣе 
или менѣе опредѣленное значеніе и предполагает* геологически 
однообразное сложеиіе, настолько первый является понятіемъ 
•условным* и не считается съ частностями геологическаго строенія 
ОТДЕЛЬНЫХ* областей всей той площади, которая под* ним* 
разумѣется. 

Кременепко-Дубенская низменность, продоллееніе восточнр-
галшгшекой, представляет* углубленную въ мѣловыхъ породах* 
равнину, слабо прикрытую новыми послѣтретичными и совре
менными осадками. Незначительная здѣсь волнистость обуслов-

1 ) Приводятся наибольшая высоты отдѣльныхъ 'районовъ. 

Изв. Геол. Ком. 1897 г., T. XVI , Xs 6-7. 17 



— 224 — 

ливается, по большей части, неровностями подстилающихъ мѣ-
ловыхъ. породъ и, рѣже, накоплеиіемъ болѣе значнтельныхь 
массъ поверхностныхъ отлолсѳній. Среди иея, наконецъ, возвы
шаются уц-влѣвшіе отъ размываМя участки плато, повторяющіе 
геологическое сложеніе послѣдняго (Божья гора у с. Бережны, 
и нѣкоторыя высоты близъ с. Антоновцы). 

Плато, составляющее всю остальную часть уѣзда, поды
мается надъ низменностью крутымъ уступомъ, имѣющимъ иногда 
предгорья, образованныя волнистыми мѣловыми повышеніями 
или оползнями коренныхъ породь; къ западу отъ р. Иквы 
переходъ отъ низменности не такъ рѣзокъ, въ связи съ нѢко-
торымъ отлйчіемъ вь строеніи плато (отсутствіе сплошного 
сарматскаго покрова). На всемъ нротяженіи въ оецованіи плато 
находятся мѣловыя породы, на волнистой поверхности которыхъ 
залегаютъ слои 2-го средиземноморскаго и сарматскаго ярусовъу 
іфикрытые новыми послѣтретичными образованіями. При де-' 
тальномъ описаніи видны будутъ всѣ тѣ мѣстныя особенности, 
которьши характеризуются отдѣльныя части плато въ предѣ-
лахъ Еременецкаго уѣзда; вь общемъ они сводятся къ тому, 
что полной серіей названныхъ слоевъ обладаютъ лишь водо-
раздѣльньія повышенный области. 

Изъ вышеочерченныхъ неровностей рельефа наибольшее 
направляющее значеніе для текучихъ водъ уѣзда имѣютъ вы
соты, тянущіяся вдоль австрійской границы и составляіощія 
восточный склонъ проходящаго въ Галиціи толтроваго кряжа. 
Здѣсьберетъ свое начало, р. Горынь, и. нѣкоторые ея притоки, 
р. Девятинская, притоки р. Иквы и сама р. Иква, но улсе 
внѣ руссішхъ предѣловъ. ГЛиротныя же ловыщенія служатъ 
водораздѣлами этихъ рѣкъ. и обусловливаютъ происхожденіе 
ихъ притоковъ. Въ южномъ углу уѣзда направленіе рѣкъ обя
зано авратынскому плато, Рѣка' Вилія, наконецъ, получаетъ 
начало на іожныхъ склонахъ кременепкихъ высота. 
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Не обладая значительшлми рѣками или имѣя "лишь истоки 
таковыхъ, Кременецкій уѣздъ йзобилуетъ меліщми рѣчками;: 
рѣдкая балка не содерлситъ иа своѳмъ днѣ быстраго ручья, 
развивающагося .иногда въ порядочную рѣчісу. Населеніе на
столько равнодушно къ нимъ, что не обозначаешь ихъ само
стоятельными именами, называя просто «рѣчками» и прибав
ляя въ лучшемъ случаѣ наименование села, откуда онѣ беругь-
начало, напр. «бѣлозерская рѣчка» и т. п.; точно также 
•большинство балокъ остаются нодъ общимътерминомъ «яры, 
•балки». • Въ этомъ ошощеніи ЕременецкЩ уѣздъ представляв 
•етъ полную противопололшость Ю Ж Н О Е РО С С І И , гдѣ каждая 
•балка, не говоря уясе о родникахъ, отмѣчена особымъ, часто 
хаізактернымъ, названіемъ. Между тѣмъ отсутствіе мѣстныхъ 
названій создаешь нѣкоторое затрудненіе, при описаши мѣсто-
нахоясденій выходовъ и обнажении 

Значительное количество проточной воды въ уѣзд;]? обусло
вливается приеутствіемъ иногда обилъныхъ горизонтовъ под-; 
дочвейныхъ водъ. Изъ собранныхѣ попутно свѣдѣщй въ эюмъ 
наігравленіи оказывается, что, кромѣ воды, собирающейся въ 
лёсс.овыхъ и наносныхъ породахъ, многоводные горизонты гіри^ 
надлелеатъ отлояЬніямъ средиземноморскимъ и, менѣе значитель-
иые, мѣловымъ породамъ, въ то время какъ сарматскіе сдои, 
щ весьма рѣдкимъ исключеніемъ, являются въ этомъ смыслѣ 
сухими; источники, выходящіе изъ мъ\ловьгхъ пластовъ, а также, 
почти всегда, и принадлежащіе средиземноморскимъ породамъ, 
.доставляют!, хорошую воду. 

Въ болыпииствѣ случаевъ балки промыли свои русла до мѣ-
ловыхъ отлолсеній, обнаживъ водоносные слой вышележащихъ 
породъ. Благодаря же тѣмъ хорощимъ качествамъ для задер
жания воды, которыя представляіотъ мѣловые мергели, мѣстные 
жители широко пользуются запрудами. Не только почти у каж-

17* 
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даго села имѣется прудъ d), по противъ зпачителышхъ яасе-
ленныхъ мѣстъ рѣчки ло 3—4 раза удерживаются плотинами,, 
на которыхъ всегда олшвлеино работаютъ мельницы; "водяная 
сила здѣсь совершенно вытѣснила употребленіе вѣтряныхъ-
мельницъ, которыя во всемъ уѣздѣ наблюдались лишь въ двухъ 
ітунктахъ (именно на сѣверо-востокѣ, въ мѣстахъ домшіирующагО' 
развитая сарматсішхъ породъ). 

За исключепіемъ вышеупомянутой рѣчки у с. Колодио (не
значительный притокъ р. Гнѣзны), несущей свои воды въ 
Днѣстръ, вся вода съ площади уѣзда принадлелштъ днѣпров-
скому бассейну, питая два крупныхъ притока р. Припяти — 
Стыръ и Горынь. 

Вдоль рѣчныхъ долииъ и балокъ сосредоточены, по обыкно-
венію, выходы коренныхъ породъ. Что касается состоянія гео-
логическихъ обнажеиій уѣзда, то оно оставляете лселать мно-
гаго. Благодаря древности рельефа и законченности процессовъ-
размьпзанія, балки въ значительной части уѣзда характеризуются 
чрезвычайно пологими склонами, покрытыми зарослями или рас
пахиваемыми подъ посѣвы. Въ такихъ случаяхъ лишь образо-
ваніе молодыхъ овраговъ по склонамъ древнихъ балокъ рас
крываешь строеніе и составь геологическихъ слагаемыхъ. Но 
тутъ приходится считаться со многими затрудняющими наблю-
деніе обстоятельствами: овраги, врѣзываясь въ склоны балокъ,. 
часто не доходятъ до высоты прилегающей водораздѣльной 
площади, иесутъ въ верхнихъ частяхъ намывныя образованія 
и не рѣдко затемнены оползнями. Во веякомъ случаѣ дѣя-
тельные овраги являются наилучшими мѣстами для иаблюденій,. 
а потому и площади ихъ распространения были зарегистриро
ваны. Наиболѣе благопріятньвш дли изслѣдовашя условіямк 

1 ) Иногда крупный, размѣровъ: прудъ с. Барсуки (р. Горыиь) имѣетъ длины 
около 3-зъ верстъ при пшринѣ Уі — V 2 версты. 
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-обладаютъ западная пограничная часть, водораздѣльная къ си
веру отъ р. Горыни и область кременецкихъ высртъ; восточ
ная лее полоса уѣзда (волости святецкая, большая часть ямполь-
ской и дедеркальской) является, по вышеуказашшмъ причднамъ, 
почти недоступной для изученія. 

Въ настоящемъ предварительиомъ очеркѣ приводится лишь 
общая группировка фактовъ, добытыхъ при изслѣдованіи Кре-
меиецкаго уѣзда, произведеиномъ по порученііо Геологическаго 
Комитета лѣтомъ 1897 года. Излолсеніе отдѣльиыхъ набліоденій, 
•частные вопросы орографіи, гидрологіи, свѣдѣнія о полезныхъ 
ископаемыхъ, а также обработка палеонтологическаго матеріала 
послулсатъ предметомъ полнаго описаиія уѣзда. 

Мѣловая система.—Какъ улсе указано, на всей площади 
Кременецкаго уѣзда самыми ншкиими наблюдаемыми слоями 
являются мѣловыя породы. Оиѣ образуютъ непрерывное мощное 
•основаіііе для всѣхъ послѣдующихъ отлолсеній. 

Что касается указанія Дюбуа о выходѣ гранита близъ 
м. Радзивиллова и предпололсенія Эйхвальда о нахожденіи 
гранита у с. Колодно, то опроверлееніе перваго уже сдѣлаио 
проф. Ы. Барботъ-де-Марни; мнѣ остается отмѣтить, что и 
въ указашшхъ Эйхвальдомъ мѣстностяхъ гранитъ не наиденъ. 
'Такимъ образомъ вопросъ о подстилаіощихъ мѣловыя отлолсенія 
породахъ остается открытымъ; всѣ извѣстныя иамъ углубленія 
колодцами и буровыми скважинами не выходили изъ мѣловыхъ 
•слоевъ. Здѣсь, впрочемъ, необходимо, съ большимъ солчалЬиіемъ, 
упомянуть, что мнѣ остались неизвѣстными результаты буровой-
скважины въ с. Брыковѣ, произведенной въ послЬдніе годы; 
по слухамъ тамъ удалось пройти мѣловую толщу. 

По вышеизлолсеннымъ причинамъ и представленіе о мощ
ности мѣловыхъ породъ молсетъ быть только гадательнымъ. 
Вѣнскіе геологи, допуская полную горизонтальность мѣловыхъ 
отлолсеніи, пользуются для указанной ігѣли методомъ сравненія 
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абсолютных* высотъ точекъ наблюденія зтихъ породъ. V . UliH-gv 
сопоставляя .высоты, до которых* достигают* мѣловые выходы 
у г. Брод* и у г. Сокал* на 3. Бугѣ, онредѣляетъ толщину 
мѣловыхъ слоев* не меиЪе 77 саж. (165 м.); V . ИіІЬег,. 
принимая во вниманіе львовскую буровую свважииу, кото
рая не вышла на глубинѣ 61 саж. (130 м.) изъ мѣла, и 
высоту его залегавія на плато, допускает* еще большую мощ
ность мѣловыхъ породъ. Для представленія о вертикальных*-
размѣрахъ кременецкихъ мѣловыхъ отлолееній болѣе интересно,, 
конечно, опредѣленіе Uh l ig ' a , как* блшкайшее по мѣсту^ 
данныя Hi lbe r ' a могутъ, однако, указывать, что толща мѣла,. 
на широтѣ Кременецкаго уѣзда, увеличивается къ западу; слѣдуя 
па востокъ мѣловые слои, вѣроятно, постепенно убывают* въ 
своей мощности и прислоняются къ кристаллическим* породамъ-
Новоградвольшскаго и Житомірскаго уѣздовъ. На территоріи 
кременещю-дубенской низменности мѣловые слои лежат* у 
ст. Радзивиловъ на высотѣ 106,35 сале, надъ ур. м.; в* бере
говых* обрывах* р. Виліи (близ* с. Вилія) они достигаютъ-
высоты, по приблизительному отсчету, 138 саж. над* ур. м., 
отсюда, по вышеуказанному методу, возмоляо мощность кре-
менещшхъ мѣловыхъ отложенй онѣнить саженей въ 35. 

Благодаря тому, что балки, за исключеиіемъ верховьев*,, 
углубились до мѣловыхъ пластов*, обнаженія послѣднихъ раз
бросаны почти по всей площади уѣзда. Болѣе крупныя обна-
женія мѣловыхъ породъ находятся по р. Иквѣ и боковым* ея 

• балкам*, начиная почти отъ австрійской границы (сс. Б о -
бровцы, Борщевка, Ст. Таражъ, Дзвиняче, Залѣсцы, Ст. Ко
корев*, Дворец*); у г. Кременца и в* оврагах* близлежа-
щаго X. Подвыеокаго обнажены значительный толщи мѣла. П о 
р. Виліи отъ с. Новоселки обнаженія мѣла тянутся почти до-
восточной границы уѣзда. Въ долинѣ р. Горыни мѣловыя по
роды появляются близ* с. Устечко и сопровождают* течеще-
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этой рѣки вдоль всего уѣзда. Цѣльгй. рядъ боковых* балок* 
системы р. Горыни обнаруживает* значительные выходы мѣла 
(ce. Випшевецъ, Матвѣевды, Гиидава, Вербовецъ, Шилы, Кар-
начевка, Бѣлозерка, Шушковпы, Янковцы, Орѣшковцы, Ма-
лодьково, Лысогорка). 

На всем* протяженіи Кременедкаго уѣзда мѣловыя отложеиія 
представляют* полное однообразіе в* литологическомъ отношеніи 
и весьма бѣдны органическими остатками. Главную породу состав
ляют* бѣлые или сѣровато-бѣлые мергели, то болѣе глинистые, 
то переходящіе в* болѣе или мецѣе чистыя разности нишущаго 
мѣла. Неслоистыя образования эти всегда разбиты горизонталь
ными и вертикальными трещинами и иногда обнаруживают* пра
вильную отдѣльность (м. Ямполь); мѣстами трещины настолько 
часто слѣдуютъ однѣ за другими, что порода пріобрѣтаетъ вид* 
щебня, сложеинаго из* неправильных* кусков* (с. Ледуховъ). 
Трещины нерѣдко залиты (быть может* с* поверхности) бурой 
водной окисью желѣза, которая образует* потоки и разводы 
внутри самой породы. Незначительными , подчиненными поро
дами являются: мѣловые конгломераты (с. Вищневедъ. Орѣш-
ковцы, Ст. Таражъ), плотный желтовато-бѣлый, НЕСКОЛЬКО пе
счаный, мергель (с. Борщевка на р. Иквѣ), прослои и ско-
пленія кремней. Помѣдніе или образуюсь натечно-слоистые 
прослои въ 1 — l d / 2 вершка, с*.бугристыми неровными поверх
ностями (сс. Шупвдовпы, Шилы) или представляютъ включен
ный в* мѣловыя породы причудливой формы стяжевія. Пови-
димому, кремни пріурочены къ верхним* горизонтам* креме-
иедкихъ мѣдовыхъ осадков* (хорошо видно это по р. Виліи). 
С * размывом* их* кремни сгруживаются отсюда в* вышеле
жащих* зеленых* гливжто-песчаныхъ третичных* слоях*; этим* 
объясняется такое нерѣдкое явленіе, как,* екопленіе в* оврагах* 
громаднаго количества кремней в* местностях*, гдѣ мѣловыя 
породы их* не содержат*. Въ верхних* горизонтах* мѣлойыхъ 
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породъ, наконец*, встрѣчаются буро-желѣзяые рудные прослои, 
щэевращаюгціеся иногда въ сплошныя скоплепія охры. 

Кременецкія мѣловыя отложенія содерлсатъ небольшое число 
органических* остатков* и въ плохомъ видѣ. Встрѣчаіотся они 
или въ мергеляхъ или въ кремняхъ; въ послѣднемъ случаѣ 
степень сохранности слабѣе. 

Въ мергеляхъ наичаще встрѣчаются: Inoceramus Brongniarti 
Sow. (въ видѣ обломковъ), Ostrea vesicularis L a m . , Bhyncho-
nella pUcatilis Sow., иглы Cidaris. Въ вышеупомянутомъ мер
гели с. Борщевки много роговыхъ остатковъ рыбъ (чешуйки) 
и изъ других* организмов* Ostrea, Terebratula cf. carnea 
Sow. Въ мергеляхъ с. Янковцы встрѣчеиы неясные отпечатки 
Ventriculites. 

Въ кремняхъ найдены: Lamna cf. subulata A g . , Inoce
ramus cf. Gicvieri Sow., I. Brongniarti Sow., Spondylus 
spinosus Sow., Pecten cretosus d'Orb., Lima sp., Gyphosoma 
nitidulum E i c h . , Micraster cor testudinarium Goldf. , Anan-
chytes ovatus Lam. . Ventriculites radiatus Mnt . , V. subradiakis 
Sinz. , Plocoscyphia (?). Maeandroptycliiwn (?). На створках* 
Inoceramus, наконецъ, нерѣдки Serpula ampullacea Sow., 
Bryozoa. 

Мѣловыя отлолѵенія Кременецкаго уѣзда составляіотъ незна
чительную часть мѣлового покрова юго-западной Россіи. Район* 
этот* въ послѣднее время изучается Г . А . Радкевичемъ, 
которому удалось подойти рядомъ послѣдовательныхъ наблюденій 
къ рѣшенію вопроса о древности отдѣльныхъ его областей. 
Отлолсенія южной и восточной части Волынской губ. прииад-
леясатъ, по изслѣдованіям* г. Радкевича, къ верхне-турон-
скому и нилсне-сенонскому возрасту, въ то время как* на сѣверѣ 
губерніи развиты лишь сеноискіе осадки, съ появленіемъ и 
верхняго отдѣла (съ Bel. mucronata). Въ кременецкихъ мѣло-
выхъ породах* усматриваются, главнымъ образомъ, отлолеенія 
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нижне-сенонскія и лишь отчасти туронскія. Точное стратигра
фическое раздѣленіе пока не возможно сдѣлать, въ виду бѣд-
ности органическими остатками. 

Третичная система. Третичныя отлолсенія на площади 
Кременецкаго уѣзда относятся ко 2-му средиземноморскому и 
сарматскому ярусамъ. Такимъ образомъ, здѣсь отсутствуютъ, по 
сравненйо съ сосѣдиими частями Галиціи, какъ представители 
нюкняго міоцена, въ видѣ небольшой мощности морскихъ песковъ 
и прѣсноводныхъ слоевъ 1-го средиземноморскаго яруса, такъ 
и тѣ слабые признаки пліоценовыхъ осадковъ, которые тамъ 
уцѣлѣли. Въ томъ же, что Еремеиецкій уѣздъ имѣетъ общаго 
съ Галиціей, наблюдается значительное сходство, какъ въ стра-
тиграфическомъ, такъ и въ литологическомъ и палеонтологиче-
скомъ отношеніяхъ. Къ солсалѣнію детальное геологическое 
изслѣдованіе пограничныхъ частей Галиціи заканчивается ли-
стомъ Залоще и южная половина западной границы Кременец
каго уѣзда примыкаетъ къ мѣстамъ мало сравнительно изучен-
нымъ. Еще мепѣе точнаго и сравиимаго матеріала нахо
дится въ сосѣднихъ уѣздахъ Волынской губерніи (Дубенскомъ, 
Остролсскомъ, Староконстантииовскомъ): здѣсь пока невозможно 
слѣдить за смѣной характера отлолсеній и ихъ распростране-
ніемъ. 

Отлоліеиія 2-го средиземноморского яруса занимаютъ второе, 
послѣ мѣловыхъ породъ, мѣсго по размѣрамъ нокрытыхъ ими 
площадей уѣзда. Восточная граница ихъ несомнѣннаго (сопро-
воледаемаго окаменѣлостями) распространенія опредѣляется линіей, 
соединяющей Кременецъ-Тылявку съ м. Бѣлозеркой; къ востоку 
отъ нея имѣются песчано-глинистыя отлолсенія, относимыя къ 
средиземноморскимъ лишь по петрографическимъ признакамъ; 
послѣднія протягиваются на сѣверѣ почти вплоть до восточной 
границы уѣзда. 

Въ литологическомъ отношеніи отлолеенія средиземномор-
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ского яруса распадаются: иа 1) группу породъ песчаиыхъ съ 
подчиненными имъ глинами и бурымъ углемъ и на 2) группу 
нуллипорово-верметусовьіхъ известковыхъ и известково-песча-
ныхъ образование. 

Нѣсколысо изогнутая линія, проходящая отъ с. Дуиаевъ, 
иа р. Иквѣ, черезъ с. Борщевку иа Горыни, Еарначевку на 
Бугловкѣ, Москалевку близь м. Бѣлозерки, до австрійской 
границы, слулшгъ демаркаціоииой для обѣихъ группъ въ томъ 
смыслѣ, что къ востоку отъ нея встрѣчается лишь первая, на 
западѣ же развиты и та и другая группа. 

Такимъ образомъ нуллипорово-верметусовыя отложенія про-
ходятъ черезъ Кременецкій уѣздъ поясомъ, верстъ въ 10—30, 
вдоль западной границы, имѣя несравненно большее протяжеиіе 
по ту сторону ея, въ Галиціи. Отношеніе ихъ къ сопровождаю-
щимъ песчанымъ нородамъ различно въ разныхъ мѣстахъ. но 
въ общемъ усматривается, что въ южной части уѣзда литотам-
ігіевьія образоваиія по большей части прикрываются песчаными, 
въ сѣверной, иаоборотъ, они иалегаютъ на послѣднія При-
мѣромъ перваго случая молсетъ слулшть обиалѵеиіе у с. Шилы, 
гдѣ отлолсенія средиземноморского бассейна начались пепосред-
ственнымъ наростаніемъ нуллипоръ и верметусовъ на слабо.за
тянутой иломъ и кремневымъ галечникомъ поверхности мѣло-
выхъ породъ и закончились отлолсеніемъ значительной толщи 
песка, въ нижнихъ горизонтахъ котораго встрѣчаются еще про-
пласты нуллипоровыхъ шаровъ. Подобное же соотношеніе пред-
ставляютъ обнаженія у с.с. Вербовецъ, Гнидова, Гнѣздична, 
Раковцы, Жуковцы, Домаиенка и др. Случаи налеганія нулли
поровыхъ образованій на песчанжхъ породахъ наблюдаются у 

у) Какъ бы заносимый песко.чъ въ области южной части уѣзда, онк передви
гаются далѣе на сѣверъ. 
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с. С . Почаева, Будки, Ледуховъ, Драича, Лосятииъ, Ст. Та-
ражь, Дзвипяче, Вишневецъ и др. *). 

Наиболѣе распростраиеиной породой иуллипорово-вермету-
совой группы являются органогенные известняки, различной 
копсистенціи, плотности, внѣшияго вида и НЕСКОЛЬКО различ
ные по образующимъ ихъ-организмамъ. 

Главнымъ строителемъ этихъ известпяковъ являются известь 
выдѣляющія водоросли изъ p. Lithothamnium, а также верме-
тусы (V. intortus Lam.), къ которымъ присоединяются Bryozoa. 
мелкія сильно щшростающія формы устрицъ (О. digitalina 
E i c h var.), Chamo, gryphoides Lam. , Plicakda ruperella D u j . , 
различный.Serpidae. Всѣ эти организмы, переплетаясь, обростая 
другъ друга, связывали отдѣльные элементы литотамніевыхъ 
построекъ, непрочность соединенія которыхъ побудила еще 
Гюмбеля высказаться за чрезвычайно спокойное состояніе окру-
леающей воды, какъ необходимое условіе процвѣтаиія нуллипоръ. 
Вотъ почему, если дѣло, впрочемъ, не очень затемняется ме-
таморфизмомъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ литотамніи почти само
стоятельно образовали толщи известняка (обнаягенія по р. Буг-
ловкѣ), шарообразныя ихъ выдѣленія безъ труда вынимаются; 
сложный же литотамніевый известнякъ представляетъ связную 
бугристую ноздреватую породу, изъ которой шары легко не 
извлекаются. Изъ другихъ оргаиизмовъ наиболѣе обычными для 
этихъ породъ являются слБдующія формы: Gerithium deforme 
E i c h . , ТгігЪо mamülaris E i c h . , (крышечки чаще, чѣмъ сами 
раковины), Bissoinapusilla B r o c c , Naüca, Nuctda nitcleusb., 
Ostrea, Pecten elegant Anclrz. , Pecten gloria maris Dub. 2 ) . 

*) Сущсствуютъ. кромѣ того, примѣры переолаиванія и тѣхъ и другихъ породъ 
(с. Борщевка и др.), съ образовапіемъ несчанниковъ, переподнешіыхъ лптотам-
ніевынъ детритомъ (с. Мусоровцы, Борщевка). 

г ) Достойно внпманія, что и теперь обычные обитатели литотамн. сооруже-
ній принадлежать, въ общемъ, къ тѣмъ же родамъ моллюсковъ (Nucula, Pecteii, 
Venus, Turbo, Pleurotoma). См. I . Walther. Einleit. in d. geol. etc. S. 116.122. 
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Кромѣ описанныхъ нуллипорово-верметусовыхъ порода къ 
этой же группѣ относятся прослон весьма плотныхъ сѣрыхъ 
известняковъ, которые являются или совершенно массивными, 
безъ окаменѣлостей или лее образованы скопленіемъ створокъ 
Ostrea, Venus (наичаще cineta E i c h ) , Pectuneulus, Vermetus. 

Группа породъ песчаныхъ, тѣено связаиныхъ, какъ ска
зано, съ нуллипоровыми, представляетъ значительно большее 
разнообразіе и слагается сзгщественно изъ слѣдующихъ эле-
ментовъ: темные грязно-зеленые пески, мелкіе и чистые, бо
гатые окаменѣлостями (с.с. Жуковцы, Доманенка, Бѣлка, и др.): 
свѣтлые сѣро-зеленые, въ сухомъ состояніи почти сѣрые, пескл, 
по большей части, безъ окаменѣлостей (Вышгородокъ, Раковцы. 
Гнѣздична и др.); зеленовато-охристые глинистые пески безъ 
окаменѣлостей (ст. Почаевъ, окр. Кременца и ми. др.); сѣро-
вато-бѣлые мелкозернистые пески съ большнмъ количеством'!, 
окаменѣлостей (с. Шушковцы); ярко-орашкевые крупнозерни-
стые пески съ болыпимъ количествомъ окаменѣлостей (с.с. За-
лѣсцы, Дзвиняче); мелкозернистые коричневатые пески съ бѣд-
ной фауной (с.с. Жуковцы, Шушковцы, Бѣлка, Доманенка). 
Этимъ не исчерпывается разнообразие болѣе мелкихъ оттѣн-
ковъ, которые сильно варьируютъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, 
равно какъ и величина зерна песчаныхъ породъ. Среди нихъ 
нерѣдки прослои галечника, состоящіе главнымъ образом'ь изъ 
окатанныхъ маесъ кремня; рѣлсе примѣшиваются гальки изъ 
сѣрыхъ, съ бѣлыми пролшлками, мраморовъ и крупныхъ со
вершенно прозрачныхъ обломковъ кварца. 

Пески нерѣдко различнымъ образомъ (известковые, крем
нистые, плотные, бугристые и т. д.) уплотняются въ песчаники, 
содержание тѣже формы, которыя свойственны и рыхло-песча-
нымъ слоямъ. 

Типичиымъ примѣромъ развитія одного лишь песчанаго фа-
ція могутъ служить обналеенія с. Шушковцевъ. Въ прапомъ 
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ребрѣ балки, противъ часовни, овраги вскрыли слѣдующую 
послѣдовательиость. породъ, начиная снизу: 

1) Мѣловой мергель сѣровато-бѣлаго двѣта, съ охристыми 
разводами и тонкими неправильными прослоями полосатаго 
кремня; изъ окаменѣлостей здѣсь встрѣчаются лишь мелкіе 
обломки Ostrea, Inoceramus Brongniarti Sow., ивъверхнихъ 
частяхъ охристыя разсьшающіяся губки (Ventriculites?). Чрез
вычайно волнистая поверхность мергеля покрыта сплошной 
коркой, въ 2—4 вершка толщины, лселто-бурой охры. Надъ 
поверхностью долины мергели обнажены на . . . 3 саж. 

2) Грязно-зеленоватая слоистая лшриая глина, карманами 
вдающаяся въ щзедыдущую породу. Въ нилшихъ частяхъ со
держите иногда сплошныя скопленія окатанныхъ круглыхъ 
кремней и окрашена бурыми потеками; кверху переходить въ 
зеленый песокъ, безъ окаменѣлостей 3 саж. 

3) Грязно-коричневый песокъ, постепенно переходящій выше 
въ сѣровато-бѣлый мелкій песокъ, мѣстами сцементщюванный 
въ неправильный массы известковистаго песчаника. Эти слои 
содерлсатъ большое количество окаменѣлостей, которыя слое-
образно, обыкновенно совмѣстно съ скоплеиіемъ галекъ кремня, 
залегаютъ лишь въ верхнихъ частяхъ песковъ, аршина на 
3 — 4 въ глубь отъ верхней ихъ поверхности. Нерѣдки сплош
ные прослои устрицъ (О. äigitalina E i c h . ) , со спаянными 
между собою створками, съ массою Beeten, Lucina и др. 
(устричныя банки). Изъ окамеиѣлостей здѣсь доминируютъ Рес-
timculus pilostis L . , Lucina columbélla Lam. , Turritella Ы-
carinata E i c h . , и многія другія. Въ самыхъ верхнихъ частяхъ 
изобилуютъ Lucina clentata A d . , Venus konkensis Sok., Nucula 
nucleus L . , Troches patulus B r o c c до 6 саж. 

4) Желтовато-бурый серпулево-оолитовый песчаный изве-
стнякъ съ Serpula sp., Ermlia poäolica E i c h . , Cardiumpro-
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trackm E ich . , Cerithmm mitrale E i c h . , Bissoa inflata A n d r z . , 
Bulla trimcata A d . Protozoa саж. 

5) Лёссовидный суглинокъ, внизу песчаный и слоистый съ 
щебнем* предыдущей породы до 1 саж. 

6) Чернозем*. 
Къ песчанымъ слоямъ средиземноморскихъ отложеній, какъ 

с. Шушковцевъ, такъ и другихъ мѣстъ Кременецкаго уѣзда, 
пріурочена обильная фауна, .доставившая имъ заслуженную 
извѣстность. Почти половина обычно цитируемыхъ русских* 
міоценовыхъ видовъ установлена по кременецкимъ образцам*. 
Во своемъ классическом* трудѣ M . Гёриесъ подвергь крити
ческому разсмотрѣнію значительную часть и кремеиецкихъ 
формъ, но не всѣ ; кромѣ того, съ тѣхъ поръ накопилось 
много новыхъ наблюденій. существенно измѣішвшихъ система
тическая предетавленія, особенно, но части сарматской конхиліо-
фауны и остающихся въ нѣкоторыхъ частяхъ еще не разрабо
танными. Вьппеизложеииыя соображенія побуждают* заняться 
болѣе подробнымъ изучепіем* кремеиецкой міоценовой фауны 
п отложить опубликованіе списка найденных* при изслѣдо-
ваніи уѣзда формъ. Съ сожалѣніемъ приходится отмѣтить, 
однако, что на ряду съ находкою новыхъ, неизвѣстных* для 
этих* мѣстъ видовъ, всетаки мы недосчитываемся нЬкоторыхъ, 
которые не ускользнули лишь отъ тщательныхъ и многолѣтнихъ 
сборов* проф. Эйхвальда. 

Подчиненными песчанымъ породам* являются различной 
чистоты и цвѣта глины, а также прослои бураго угля. 

Глины, которыми обыкновенно начинаются средиземно
морские слои песчанаго фація, развиты, главнЬйше, въ сѣвер-
ной и восточной частяхъ уѣзда. Чтобы выяснить взаимныя 
отношенія глин* и несчаныхъ, а также и нуллипоровыхъ 
образоваиій, не лишне будетъ обратиться къ слѣдующей послѣ-
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довательности напластованія въ оврагѣ Жабякъ, недалеко отъ 
с. Дзвиняче: 

1) Мѣловой мергель, въ верхнихъ частяхъ сильно глини
стый, обнаженъ у устья оврага на 3 сале. 

2) Плотная, слегка слоистая, очень жирная сизо-зеленоватая 
глина съ охристыми потеками; мѣстами песчаная — 172—2 сале. 

3) Сѣро-зеленые пески, связанные переходами съ № 2-мъ. 
Въ верхнихъ частяхъ ихъ, за Ѵз арш. до поверхности, улсе 
появляются отдѣльно разбросанными куски лигнита въ различ-
пыхъ пололееніяхъ . . . . . . . . . . сале. 

На мелковолнистой поверхности песковъ, иногда глубоко 
вдаваясь въ нихъ, лелеитъ: 

4) Бурый уголь съ большимъ количествомъ лигнита, со
храняющая часто видъ свѣлеей древесины. Вся толща угля 
проникнута водою и вдоль лѣваго склона оврага даетъ массу 
родниковъ, служа иногда водоноснымъ слоемъ (иногда вода 
выходить выше углей) ; въ правомъ боку уголь суше и род
ники не обиарулеиваются, что даетъ основаніе усматривать мѣст-
иое паденіе слоевъ на N . Наибольшая толщина угля — 13 вѳршк. 

5) Зеленовато-сѣрый, подобный № 3-му, глинистый пе
сокъ; при обогащеніи глинистыми частями онъ прикрываешь 
уголь отъ воды. Въ немъ попадаются окремнѣлые куски 
древесины . 1 — ll/s сале. 

6) Ярко-лселтый крупнозернистый песокъ съ галькой кремня 
и массой ракушечной дресвы, среди которой попадаются и цѣлые 
.экземпляры Cassis, Pectuncithts,-Lucina и др. . . 1—2 арш. 

7) Серія нуллипоровыхъ породъ, представ.мющая чередо-
ваніе рыхлыхъ леелтыхъ известково-песчаныхъ слоевъ, съ про
слоями шаровыхъ скопленій литотамніевыхъ образовавій, и 
грязно-бурыхъ известковыхъ песчаниковъ, выдающихся не
сколькими карнизами. Содерлеитъ значительное .число окаме-
пѣлостей (Cassis,. Scuteïïa) 4—^5 
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8) Перемытыя известково-песчаныя породы съ Ermlia x>odc~ 
lica E i c h . , Gerithmm mitrale E i c h . , G. ntbiginosum E i c h . , 
Buccimm duplicatwm Sow., Lucina Dujardini D e s h . — l V a а р ш . 

9) Черноземъ и суглинки I 1 / г ар nr. 
Надо замѣтнть, что эта последовательность выступаетъ 

полностью лишь по мѣрѣ двгокеиія къ верховьямъ оврага; въ 
устьѣ же наблюдаемый разрѣзъ представляется, въ общемъ, 
въ такомъ видѣ, какъ онъ описанъ проф. Н . Барботъ-
де -Марни . 

Но особенно большое разнообразіе глинъ, занимающихъ 
то л;е стратиграфическое пололсеніе, наблюдается въ с. Залѣс-
цахъ (въ оврагахъ за селомъ по дорогѣ въ с. Поповцы) и 
въ окрестностяхъ города Еременца (овраги хутора Подвысо-
каго). Склоны этихъ овраговъ пестрятъ разнообразиѣйтгіими 
цвѣтами какъ самихъ глинъ, такъ и поверхностной ихъ окраски 
отъ различныхъ превращеній лселѣзныхъ солей. Въ общемъ 
господствуют темныя, почти черныя, глины, переполненный 
мелкими кристалликами сѣрнаго колчедана, зеленовато-сѣрыя 
вязкія глины съ почковидными сростками колчедановъ, ярко-
зеленыя съ желтымъ отливомъ песчаныя глины съ колчеданомъ, 
зеленбвато-охристыя пятпистыя сильно песчаныя глины. Нахо-
дящіеся въ глинахъ колчеданы даютъ начало цѣлому ряду 
химическихъ превращеній: образуютъ сѣриые выцвѣты на 
поверхности глинъ, бурыя и красиыя охристыя пятна, обу-
словливаютъ щзеврагцевіе находящихся въ верхнихъ частяхъ-
бурыхъ углей мергелистыхъ прослоевъ въ гипсъ, переполняя 
иногда и массу угля мелкими кристалликами послѣдняго и т. п. 

Горизонту глинъ, какъ видно изъ обиалсеиія у с. Дзвиняче, 
принадлелгатъ и прослои бураго угля. Выходи его наблюдаются 
въ сс. Дзвиняче, Залѣсцахъ, Ст.-Почаевѣ и въ г. Кременцѣ 
съ его ближайшими окрестностями; существуешь указаніе, что 
онъ былъ обнарулеенъ шурфомъ, далеко на востокъ, ізъ 
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с. Кутахъ. Оставляя до полнаго описанія уѣзда сводку всѣхъ 
свѣдѣній, относягдихся къ условіямъ залегавія, протял;енію, 
качествами и свойствамъ кремеиецішхъ бурыхъ углей, укажу 
па нѣкоторые факты, освѣщающіе теоретическую сторону 
вопроса. 

Обнаженія въ с. Дзвипяче даютъ существенное подтверлс-
деніе господствующему воззрѣнію на происхожденіе галиційско-
кременецкихъ буроугольныхъ отлолгеній путемъ сноса наземной, 
главнымъ образомъ, древесной растительности и отлолсенія ея 
на диѣ среднеміоцеиоваго моря. Здѣсь нѣтъ никакихъ призна-
ковъ отлолсенія растительпыхъ остатковъ in situ. Ыайдениыя 
въ кременецкомъ буромъ углѣ неясныя отпечатіш листьевъ 
двудольныхъ указываютъ, что подобные громадные сносы (обя-
уанные, быть можетъ, разливамъ) выносили деревья вмѣстѣ 
съ листвою, при чемъ послѣднія принадлежали не только къ 
хвойнымъ (горнымъ лѣсамъ), но и къ двудольиымъ древеснымъ 
породамъ. 

Хотя бурые угли залегаютъ обычно въ породахъ, не со-
дерлсащихъ окаменѣлостей, ихъ относятъ къ нюкнимъ гори-
аонтамъ средиземноморскихъ отложоній, въ виду тѣсной связи 
иослѣднихъ съ углесодержащими слоями. Кромѣ того, въ 
Ст. Почаевѣ имѣется нѣсколько тонкихъ листоватыхъ прослоевъ 
угля, передѣленныхъ охристо-лселтымъ крупнозериистымъ пе-
скомъ съ морскими раковинами. Но одновременными креме-
иицкіе угли признаются лишь въ смыслѣ геологического мо
мента, что, принимая во вниманіе характеръ ихъ происхож-
денія, совершенно не предрѣшаетъ вопроса о дѣйствительно"й 
ихъ одновременности. Послѣднее обстоятельство должно вну
шать большую осторожность въ связывапіи отдѣльныхъ мѣсто-
пахолсденій и рѣшепіи вопросовъ о простираніи. 

По всѣмъ вѣроятіямъ, къ средиземиоморскимъ отлолсеніямъ 
относятся указанія на иахолгдеиіе въ Кременецкомъ и СтарО-

Изо. Геол. Ком., 18П7 г., T.- X V I , J * 6-7. I S 
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константшювскомъ уѣодахъ нефти, «въ видѣ продуктов'!, ея 
вывѣтрпванія» (горный воскъ), который одно время настойчиво 
приводились въ газетахъ. 

Считаю необходимым'!) сказать пѣсколько словъ по геологи
ческому существу этихъ указапій. 

Въ предѣлахъ Кременецкаго уѣзда мною не встрѣчено какшсь 
либо намековъ на иахождеиіе здѣсь горнаго воска. Утверлсде-
ніе -же о толѵдествѣ ') геологическаго строенія Волынской- гу-
берпіи съ нефтеносными районами Галицін должно быть при
знано неосновательнымъ. Какъ извѣстно, нахожденіе нефти и 
озокерита въ восточной Галиціи пріурочено къ слѣдуюіцимъ 
геологическимъ горизонтамъ: къ неокомской части карпатскаго 
песчаника, къ верхнимъ карпатскимъ несчаникамъ и сланцамъ 
эоценоваго и олигоценоваго возраста и наконецъ къ неогено-
новымъ отлолгеігіямъ, такъ называемой, соленосиой группы 
слоевъ, относимой одпими къ 1-му средиземноморскому ярусу, 
другими къ промелеуточпымъ образованіямъ 1-го и 2-го среди
земноморского яруса и нѣкоторыми приравниваемой, въ верх-
ішхъ частяхъ, далее къ слоямъ 2-го средиземноморского яруса. 
Ни одинъ изъ леречислениыхъ горизонтовъ не представлеиъ вг!> 
серіи геологическихъ образоваиій Кременецкаго уѣзда. Слѣдуетъ 
добавить наконецъ, что нефтеносный районъ ограниченъ гор
ного прикарпатскою частью Галиціи и ближайпгіе выходы озо
керита (Бориславъ, въ неогеновыхъ слояхъ) отстоять на раз-
стояніи 150 верстъ отъ русской грашщьт: иа обширной про
межуточной площади (галиційское плато), имѣющей наибольшее 
геологическое родство съ пограничными частями Волынской губ., 
до сихъ поръ еще не обнаружено признаковь иахожденія выше-
указанныхъ полезныхъ ископаемыхъ. 

') Варшав. Дневн. 1897. 'Jê 26. Реф. (Изъ Nafta и Organ des Vereins der 
Bohrtechnik). Также Правит. Вѣстн. 1897. Д» 14- и Волынь. 
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Прежде чѣм* приступить къ разсмотрѣнію сарматских* отло-
.•женій уѣзда, необходимо остановиться на отиошеоіи къ нимъ 
образованій 2-го средиземноморского яруса. 

Въ южномъ углу уѣзда, по берегамъ р. Бугловки, имѣется 
цѣлый рядъ обнаженій, іфедставляющихъ спайную область обоихъ 
отдѣловъ кременецкаго міоцена. 

Въ правыхъ береговыхъ обрывахъ этой рѣки у с. Огрыш-
ковцевъ наблюдается слѣдующая последовательность слоевъ, на
чиная сверху. 

1) Чернозем* . . •. 7 2 — 3 А а Р ш -
2) Лёссовидный желто-бурый суглинок* съ большим* коли

чеством* известковых* стяженій *) 1 арш. 

3) Тонко-слоистые лгелтовато-сѣрые глинистые пески съ 
пластинчатыми конкреціями извести. . . . . . I 1 /2—2 арш. 

4) Небольшая группа слоевъ, представляющая многократ
ное переслаиваніе грязио-зеленоватыхъ, слабо слоистых* жир
ных* глин* с* мергелистыми и известковыми прослоями (иногда 
сплошь образованными почкообразиыми стяженіями извести) и 
съ линзообразными скопленіями песка. Внизу ея проходить 
•болѣе толстый (Ѵг— 3 / . і арш.) слой бѣлесоватаго мергеля съ 
неясными слѣдами растеній и съ плохо сохранившимися створ
ками Cardkim protractum E i c h . , С. obsoletttm E i chw. , Tapes 
fjregaria Pa r t sch , Modiola volhynica E i c h w . . . 27a арш. 

. 5) Бѣлый чистый несокъ съ большимъ количествомъ Mo
diola volhynica, JErmlia podolica E i c h . , Gard, protractmn, 
•obsoletmn E i c h . , Buccinum duplication Sow., Gerith. mitrale 
E i c h . typ.-\-var. nympha, Sydrobia Frauenfeläii Hörn . Въ 
нем*. встрѣчаются иногда слоеобразныя скопления поломанных* 

1 ) Порода Слизкая къ лёссу, по, болѣе цесчаная, не лмѣющая лёссовой отдѣль-
зіости; въ выходахъ осынавщаяся. 

18* 
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и обтертыхъ створокъ Ostrea digitalina E i c h . , Card, praee-
сЫпаЫт H ü b . , Trochus patulus B r o c c . . 1 — 1 d/a арш. 

6) Грязно-бурый серпулево-оолитовый песчаный йзвестнякъ 
съ Етѵіііа podolica E i c h . , Mactra variabilis Sinz. var. fra-
güis, Modiola volhynica, Card, protractwn, Gerithium mitrale 
E i c h . , Serpuh sp . 1*/г сале. 

7) Бѣловато-сѣрый мелкозернистый песокъ; въ немъ мирі-
ады мелкихъ Ervilia podolica E i c h . typ.-\-var. (cf. pusiUa)r 

Mactra variabilis S inz . var. fragilis, Modiola volhynica E i c h . , 
Cardmm protractum E i c h . var. (ruflienicttm Hi l l ) . ) , Cardkm 
sp., Syndesmya reflexa E i c h . , Bonax dentigera E i c h . , Lucina 
dentata Bast . , Venus Jconkensis Sok., Venus umbonaria L a m . ? 

Corbiüa cf. Theodisca H i l b . , Gongeria Sandbergeri Andrus. , . 
G. Sandbergeri Anclr . var:, Buccimm duplicatmn— Vermuili 
Sinz. , Buccimm sp., Mohrensternia inflata Anclrz. , Bulla 
LajonJcaireana Bast . " . . 2V2 сале. 

Постепенно переходить въ 
8) Зеленовато-сѣрый маикій песокъ; въ верхнихъ частяхъ. 

изрѣдка попадается Erv. podolica очень мелкая; въ нилсиихъ 
горизонтахъ тошеіе прослои болѣе грубаго, съ гальками, лсел-
таго песка, содерлеащіе раковинный детритъ; книзу прослои 
эти учащаются, дѣлаются значительнѣе и среди обломковъ рако
винъ молено различить принадлелеащіе морсвимъ формамъ Ostrea, 
Lucina cohwnbella Lam. , Trochus patulus B r o c c . . 2 сале. 

Непосредственно здѣсь налегаешь на поразительно ровную» 
для органогенной породы" поверхность слѣдующаго слоя. 

9) Нуллипоровый йзвестнякъ изъ правильно слолеенныхъ. 
слабо связанныхъ шаровъ, часто нерекристаллизованиыхъ; за 
исключеніемъ мелкихъ Ostrea и Beeten elegans A n d r z . другихъ. 
окаменѣлостей не нашлось. * . . ' . 4 арш. 

• 10) Плотный трещиноватый сѣро-бурый йзвестнякъ безъ. 
окаменѣлостей. Обнаженъ надъ долиной рѣки на. . 2 арш. 
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Оставляя пока въ стороиѣ разсмотрѣніе всѣхъ членов* раз-
рѣза с. Огрышковцевъ,- обратимъ вниманіе въ настоящемъ случаѣ 
яа слои подъ № 7 и 8, которые залегаютъ между несомнѣн-
пыми представителями средиземиоморскихъ отлолсеній (JV° 9 и 
10) и такимъ постояниымъ элементом* юлсно-кременецкихъ 
•сарматскихъ образование, какъ серпулево-оолитовый песчаный 
известнякъ (,№ 6 и далѣе № 5 и 4). 

Внизъ по рѣкѣ, на сѣверъ, обиаженія наростаютъ въ вели-
чииЬ къ с. Вонлсулову, у котораго наблюдается слѣдующее измѣ-
неніе въ вышеприведенномъ порядкѣ слоевъ. Шаровыя лито-
тамніевыя образованія достигаютъ здѣсь болѣе 3 саж. мощности, 
изъ-подъ нихъ высовывается на lV'a сале, темно-зелеігьгй мелісій 
песокъ безъ окаменѣлостей; литотамніевыя породы прикрыты 
грязно-зеленой глиной съ известковыми трубочками (вѣтки лито-
:тамній?) въ 17+ арпз., за которой слѣдуетъ сѣровато-зеленый, 
мелкій ровный песокъ безъ окаменѣлостей мощностью въ 2'/г сале; 
выше залегает* 2 арш. толщины серпулево-оолитовый извест
някъ съ Ervilia poäolipa E i c h , etc.: за нимъ, слои слѣдуютъ 
въ томъ лее приблизительно порядкѣ, какъ въ с. Огрышков-
цахъ. Такимъ образомъ, здѣсь сѣровато-зеленый песокъ безъ 
ископаемыхъ занимаетъ МЕСТО № 7 и 8 предыдущаго обна-
.женія. 

Еще далѣе на сѣверъ за с Еарначевкой (гдѣ обрывы на
глухо закрыты) правый берегъ р. Бугловки быстро понижается 
и при сліяніи ея съ рѣчкой M. Бѣлозерки обнажены лишь 
мѣловыя породы (с. Орѣппеовпы). 

Къ югу отъ с, Огрышковцевъ балка р. Бугловки дѣлится 
на двѣ болыпія вѣтви съ мелкими отвѣтвленіями. Въ правыхъ 
береговыхъ обрывахт. собственно башеи этой рѣчки ИМЕЮТСЯ 

хорошія обнаженія противъ с. Буглова, Средиземноморскіе слои 
здѣсь скрылись подъ приподвявпіійся уровень рѣчной долины 
и обнажены лишь—внизу сѣро-зеленоватый песокъ сажени на 
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2, за ІІИМЪ сѣровато-бѣлый песок* на 2'/г саж., который при
крывается серпулево-оолитовьшъ песчанымъ \- известняком* въ-
1 саж. толщины; выше обнаженіе закрыто. Въ верхних* гори
зонтах* зеленовато-сѣрых* песковъ и во всей массѣ сѣровато-
бѣлаго песка заключены въ большом* колнчествѣ JErvilia po
dolica E i c h . , рѣже Venus konkensis Sole , и еще рѣже Gongeria 
Sandberg eri A n d r u s . mr . , Lucina dentata Bast . , Mactra 
variabilis Sinz. var. fragilis, JSnsis cf. Rollet M . Hör. (1 экз.). 
CeritMum deforme E i c h . (1 экз.). 

ІОжнѣе с. Буглова, въ береговых* обнаженіяхъ р. Бугловки, 
у с. Печорны изъ-лодъ серпулеваго известняка, въ V/z саж. 
мощности, интересующая песчаная группа обнажена лишь на 
1—2 арш. Къ с. Паньковцамъ, а равно и къ с. Кутыски (на 
боковой вѣтви, близъ границы) обнаженія вовсе исчезаютъ и 
берега балки дѣлаются пологими, покрытыми травой. 

Въ правой боковой вѣтви балки р. Бугловки, начиная отъ 
с. Люлинцы (Юлинцы) обнаженія почти непрерывно тянутся 
черезъ с. Плнску до австрійской границы. Вёрстах* въ 1 V * 
отъ послѣдией, за с. Плиской, въ правыхъ обрывистых* бере-
гахъ балки (съ быстрым* ручьем*) имѣется въ общем* тоже-
полная серія слоевъ, какая наблюдается въ с. Огрышковцахъ : 

1) Вниэу бѣлесоватый литотамніевый известиякъ, сложенный 
изъ отдѣльныхъ шаров*; обнажен*'на . . . . 1 */г саж. 

На ровной и гладкой его поверхности залегает* здѣсь: 
2) Желтый крупно-зернистый глинистый песок* съ облом

ками ракоівинъ (Lucina cohmbella—-части замка) .. 7-* арш.. 

3) Сѣровато-зеленый сильно мокрый песок* безъ окаменѣ-
.іюстей, прорѣзываемый тонкимъ прослоемъ песчаника (въ-
1/і арш.) . .. . . . . . '. . 172 саж, 

4) Грязно-сѣрый очень крупный песок* съ неясными облом-
к а ш раковин*.. . . . . . . . . . . . . 7 2 арш. 
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5) Бѣловатый, слегка желтоватый песокъ, ровнаго цвѣта,. 
внизу совершенно рыхлый съ послойными скопленіями громад-
наго количества Ervilia poäoUca E i c h , и Mactra variabilis var... 
fragilis; выше оиъ представляетъ слѳжавшійся, не плотный 
песчаникъ съ массою мелкихъ и хрупкихъ Mactra variabilis rar. 
fragilis ; кромѣ пихъ здѣсь найдены: Venus honkensis S ок., Gon
geria Sandbergeri Ändnis. var., Modiola volhynica E i c h . , 
Gardium protractum var. nitlieniemn H i l b . , Donax denti-
gera E i c h . , Mohrensternia inflata Anclrz. , M. angiäata E i c h . , 
Bulla conulus Desh. , Trochus sp 3 — ЗѴз саж. 

6) Неплотный, сильно песчаный серпулево-оолитовый изве-
стиякъ съ Ervilia podolica E i c h . , Mactra variabilis var. 
fragilis, Donax dentigera E i c h . , Syndesmya reflexa E i c h . , 
Modiola marginata E i c h . etc. и много Serpula sp. . 1 саж. 

7) Вышележаіціе слои, вполнѣ соотвѣтствующіе 1, 2, 
3, 4 и 5 обналсенія у с. Огрышковцевъ. 

Такимъ образомъ въ с. Плискѣ слои №№ 2, 3, 4 и 5 
::анимаютъ пололсеніе слоовъ № 7 и 8 с. Огрышковцевъ. Своими 
начальными развѣтвяеніями балка эта переходить улее австрий
скую границу, вступая въ предѣлы Галидіи. . 

Верстахъ въ 5-ти на западъ отъ системы р. Бугловки на
ходится почти параллельная ей, также сильно развѣтвленная 
балка рѣчки Свиноройки, являющейся, подобно р. Бугловкѣ, 
правымъ притокомъ р. Жирака, впадаіощаго съ правой сто
роны, у с. Грибово, въ р. Горыиь. 

Оставляя пока въ сгоронѣ' верхніе члены сарматскихъ отло-
лсеній, обратимся здѣсь къ пограиичнымъ частямъ между этими 
слоями и средиземноморскими породами. 

Вдоль праваго берега р. Свиноройки, противъ м. Выше-
городка находится ' рядъ молодыхъ овраговъ, въ которыхъ видно, 
что подъ серпулево-оолитовымъ известнякомъ, въ I 1 /* сале, 
мощности, залегаетъ: 
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а) Рыхлый сѣрый песокъ, ' съ прослоями гальки и пластии-
чатаго песчаника; въ немъ найдены Ervilia podolica E i c h . , 
typ.-\-var., Mactra variabilis var. fragüis, Venus konkensis Sok., 
Lucina dentata Bast., Cardium protractum var. rutheni-
cum H i l b 2 саж. 

b) Прослой гальки (кремня, мрамора, обломковъ морскихъ 
формъ) съ массовым* скопленіемъ Ervilia podolica. 1 Va верш. 

c) Сѣрый съ зеленоватымъ отливом* песокъ, съ прослоями 
болѣе крупнаго охристаго песка; въ верхнихъ горизонтах* со
держит* Ervilia podolica 3 саж. 

cl) Тончайпгій глинистый зеленый песокъ съ охристыми, 
пятнами; содержитъ, обыкновенно по двѣ сомкнутыми, створки 
очень хрупких* Isocardia cor L . , Nucula nucleus L . , Ostrea 
digitalina E i c h . , Cardium praeecliinatum H i l b . ; обналеен* до 
уровня долины рѣки на 2 сале. 

На запад* отъ м. Вышгородка, за кладбищем*, находится 
сильно расчлененный оврагъ, впадаюпрй въ долину р. Свино-
ройки у предмѣстья Соколовой. Лѣвый берег* его пологій, съ 
значительной толщей лселтой песчаной лёссовидной глины с* 
Helix, Pupa, Succinea и Lymnaea. Въ правомъ же обрыви
стом* ребрѣ, почти по срединѣ оврага, обналеается изъ под* 
серпулево-оолитоваго известняка рыхлый сѣроватый песокъ с* 
Ervilia podolica E i c h . , Syndesmya reflexa E i c h . , Venus kon
kensis Sok., Gongeria Sandbergeri Andrus. var.. Cardium pro-
tractivm var. ruthenimm H i l b . , TrocJius sp.^ 

В * самом* началѣ лѣваго отрога: этого оврага изъ-подъ 
карниза серпулеваго известняка (въ сале.) выступают*: 

a) Сѣрый слоистый песокъ съ рыхлыми тонкими Ervilia 
podolica, Mactra, Syndesmya, Venus konkensis Sok. , Donax 
dentigera . 2 саж. 

b) Слой болѣе крупнаго песка съ гравіемъ (кремня и др.); 
содержитъ Ervilia podolica E i c h . , Venus konkensis Sok., Donax 
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•dentigera E i c h . , Gongeria Sandbergeri Andr. var., Cardkm 
jyraeechinakm Hill»., Pecümcukispilostis L . , Ventes cineta E i c h . , 
Nucula nucleus L . , Ostrea sp., Mactra variabilis Sim. var. 
fragilis, Cardüwn protmetum var. ггьШепісгьт H i l l ) . , Car-
dmm sp. .. V* apni. 

с) Слой галекъ кремня, кварца и др. породъ съ обломками 
•Ostrea, Peckwtcukis и др. морскихъ формъ 7+ арш. 

За иимъ связно слѣдуетъ: 
cl) зеленый глинистый песокъ съ охристыми слоями и мор

скими раковинами, часто по двѣ створки вмѣетѣ (Card, praee-
•chinatum); обналеепъ иа. 2'/s сале. 

Внизъ по течеиііо. р. Свиноройки, у с. Жуковцевъ, въ бо-
ковыхъ оврагахъ праваго берега, выходитъ изъ подъ песчанаго 
•сарматскаго известняка толща сѣрыхъ песковъ съ массою мел-
ішхъ Ervilia podolica, Mactra variabilis var. fragilis, Syn-
•desmya reflexa, Cardwm protraetmn var. ruthenimm, Bulla 
Lajonkaireana Bast., Trochus sp.; ихъ подстилаетъ слой еѣро-
вато-зеленаго песка безъ окаменѣлостей, за которымъ уже слѣ-
дуютъ буро-коричневатые пески съ обиліемъ морскихъ формъ. 
Ввиду непрерывной связи съ обнаженіями у м. Вышгородка, 
возможно отнести сѣрые и зеленовато-сѣрые пески с. Жуков
цевъ къ той лее группѣ слоевъ съ Congeria Sandbergeri var. 
и Venus IconJiensis; здѣсь только они имѣютъ рѣшительно сар
матской обликъ. 

За с. Жуковцами высоты береговъ р. Свиноройки быстро 
падаютъ: въ обрывахъ с. Доманенки выступаютъ лишь среди
земноморская породы, a еще далѣе, за с Куськовцами, въ 
слолсеніи береговъ принимаютъ участіе одни мѣловыя образо-
ванія. 

Въ 5-ти верстахъ на сѣверъ отъ м. Вышгородка, на вы-
сотахъ праваго берега р. Жирака, противъ с. Болып. Бѣлки 
вырабатывается, среди лѣса, плотный серпулево-оолитовый пе-
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счаный известняк*, въ Ѵ/ч саж.. толщины, съ Ervilia podolica, 
Syndesmya, Mactra и др. Изъ подъ него аршина на два обна
жен* сѣровато-бѣлый мелкій песок* съ миріадами Ervilia ро-
dolica E i c h . typ.-\-var., Mactra variabilis Sim var. fragilis, 
Venus JconJcensis Sole , Donax dentigera E i c h . — Ниже по те-
ченію рѣчки, у водяной мельницы, сарматскіе слои исчезают* 
из* обналхеній, которыя сложены морскими породами, прикры
тыми зеленовато-сѣрымъ песком* безъ окаменѣлостей. 

ТІромѣ всѣхъ перечисленных* мѣстъ, гдѣ песчаная группа 
слоев* съ Gongeria Sandbergeri var. болѣе или менѣе ясно 
выражена, существуют* признаки этих* отложеній и далѣе 
на восток* у м. Бѣлозерки. Въ сѣверр-восточноя части мѣ-
стечка находятся, так* называемый, Лысыя Горы, изрытыя 
прежде существовавшими здѣсь ломками сарматскаго сѣровато-
бѣлаго неправильно оолитоваго известняка и морского крем-
нистаго песчаника; въ настоящее время онѣ заброшены и 
выемки затянуты осыпями лёссовых* пород* и щебня. В * 
одной изъ промоин* удалось наблюдать внизу чернозема и 
слоя щебпя (въ 2 — 3 арш.): 

a) Оѣровато-бѣлый отчасти оолитовый известняк* въ Ervilia 
podolica, Mactra etc 1 — 1 */a саж. 

b) Группа тонких* быстро чередующихся песчаных* слоев* 
(красноватых*, бѣлыхъ мергелистых*, углистых* черных* и 
т. п.) съ массою мелких* Ervilia podalica E i c h . , Mactra 
variabilis var. fragilis, Venus konkensis Sok. (1 экз.), а также 
Turitellà . . . . • . • 1 арш. 

c) Бугристый ноздреватый кремнистый песчаник* с* мор
скими формами :• '/a арш. 

d) Интенсивно-лселтый крупный песокъ съ болыпимъ коли-
чествомъ морских* форм* {Lucina, ТеШпа,- Ostrea etc.). 

Проф. И . Барботъ-де-Марни, посѣтившій эти мѣста, 
вѣроятно, при болѣе благопріятныхъ условіяхъ, говорит* на 



— 249 — 

стр. 586-й своего отчета о поѣздкѣ по Волыни (ІОб. Сбори. 
Имп.-Мии. Общ. 1867 г.): «Въ м. Бѣлозеркѣ, въ Лысой торе, 
добывается лгелтовато-сѣрый йзвестнякъ со миолсествомъ Сегі-
tlvlum pictwn, Bulla Lajonkaireana, Buccinmn baccatum, Er-
mlia podolica, а ташке Rissoa и Gongeria». Интересный спи-
сокъ этотъ, a таклее нѣкоторыя указанія въ фаунѣ слоя Ь 
вышеприведеннаго разрѣза, позволяютъ допустить, что иптере-
сующія насъ образован] я продоллсаются и въ эту сторону, по 
сосѣдству съ Староконстантиновскимъ уѣздоыъ и, быть молеетъ, 
переходятъ въ область послѣдпяго. Къ сѣверу отъ м. Бѣло-
зерки, въ обнаженіяхъ с. Шушковцевъ, они сняты, вероятно, 
сарматскимъ размывомъ, уничтолсившимъ еще далѣе, у с. Яп-
ковцевъ, почти всю толщу и средиземноморскихъ пластовъ. 
Слѣдуетъ добавить, однако, что изъ с. Шушковцевъ Дюбуа 
хшисалъ Mytihs plebejtts, отнесенный впослѣдствіи M . Гёр-
песомъ къ Gongeria Basteroti (Desh.) (Gong. sub-Basteroti 
(Toum.) Neum.), названной теперь H . И . Андрусовымъ 
С. Neumayri. Осиованія для причисленія Mytilus plebejiis 
Dub. къ этой группѣ конгерій настолько лее неопределенны, 
въ виду неясности рисунка и краткости описанія, какъ и для 
отоледествленія его съ Modiola. Разъясненія молено олеидать 
лишь при изученіи оригинала Дюбуа. Но судя, особенно, по 
рисушеу 26-му таблицы ѴН-й, вѣроятнѣе калеется, что Дюбуа 
имѣлъ въ рукахъ действительно конгерію, и весьма похолеую 
по очертапіямъ на молодые экземпляры встречающейся въ 
этомъ районе Gong. Sandbergeri var. Въ виду отсутствія въ 
ІНушковцахъ отлолееній типа с. Огрышковцевъ, следуетъ пола
гать, что форма эта происходить изъ морскихъ пластовъ, въ 
каковыхъ условіяхъ она найдена мною въ с. Б . Белка и с. 
Залесцахъ. 

Все вышеприведенные разрезы показываютъ, что въ юго-
западной части Кременецкаго уЬзда, въ области pp. Бугловки 
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и Свиноройки, между, типично-средиземноморскими и сармат
скими отложеніями залегает* группа песчаных* слоевъ, содер
жащих*, в* разных* комбинаціяхъ, сдѣдуіощую фауну. 

Ervilia podolica E i c h  BB. 4. 
,, „ var. (cf. pusilla Ph i l . ) . B. 4. 

Mactra variabilis Sinz. var. fragilis '). B. 4. 
Gardiwm protractmn var. rutlienicum ИЛЬ. H. p-

Syndesmya reflexa E i c h . . 4 
Donax dentigera E i c h . . p-
Modiola volhynica E i c h . . ч. 
Gongeria Sandbergeri A n drus. П. p-

„ ,, var. 2) . 4. 

Venus cf. гстЬопагіа L a m . p-
Lucina dentata Bast . . .. . II. p-
Gorbula cf. Theodisca ИЛЬ V-
Ensis cf. Bollei M . H ö r n . . B. p-
Buccinum duplicatum- Verneuüi Sinz. . . p-

„ sp. . . . . . . p-
Bissoa (Mohrensternia) inflata A n d r z . . . И. p-

„ „ angulata E i c h . . p-
4. 

„ conulus Desh . p-

J) Тѣ же княеватыя мантры, которыя модифицируясь проходить on, морскяхь 
плаетовъ (? с. Ваславче). вплоть до мэотнчеекихъ. Формы въ этихъ сдояхъ по 
размѣрамъ менѣе нижне-сарыатскихъ (var. fragilis). болѣе вытянуты въ длину, 
но не обнаружпваютъ сущеетвешгахъ отличительных! прлзиаковъ. 

2 ) Весьма выпуклая конгерія, съ сильно загнутыми внередъ носиками, слабо 
S-образньшъ нижнимъ краемъ н такігаъ же тупымъ кялемъ почти но срединѣ 
створки. Отличаясь въ крайнпхъ разностяхъ отъ болѣе или менѣе типичной, 
встрѣчающейся здѣсь Con//. Samlbergeri, она связана съ ней переходами. 
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Bulla Lajonkaireana Bas t н. p. 
TrocJms sp ы. p. 
Gerithium deforme E i c h в. p. 
Cardium praeechinatum H i l l ) p. 
Peciunculus pilosus L p. 
Nucula micleus L p. 
Venus cincta E i c h . . . p. 
Ostrea digitalina E i c h . l ) p. 

Наиболѣе постоянными для этихъ слоевъ являются Егѵгііа, 
Mactra, Syndesmya, Gongeria и Venus konkensis. 

Составъ фауны, морфологическія особенности ея элементовъ 
говорятъ за отложенія изъ значительно онрѣсиеннаго бассейна, 
къ которому приспособились лишь весьма немногіе виды изъ 
богатой средиземноморской фауны, и въ который вошли формы, 
ранѣе не встрѣчавшіяся въ данной области (Mactra, Syndes
mya и др.). 

Большинство поименованныхъ формъ переходить въ выше-
лелсапця сарматскія отлолшнія и тамъ достигаетъ своего пол-
наго развитая (JErvilia, Mactra, Syndesmya, Donax, Cardium, 
Trochus), часть же изъ нихъ ограничивается существованіемъ 
этого опрѣсненнаго бассейна (Corbula, Gongeria, Venus), за-
мѣтио убывая улсе въ верхнихъ горизонтахъ его отлолсеній. 

Сопоставленіе фаунистическихъ данныхъ, а также непрерыв
ность въ отлолшніи этой группы песчаныхъ слоевъ и выше-
лелсащихъ сарматскихъ образованій, даютъ основаніе слѣдую-
щему предпололсенію. Наступившее къ концу средняго міоцена 
громадное сокращеніе площади Галиційско-подольскаго моря 
(пролива), отмѣченное, вѣроятно, въ вполнѣ осушенныхъ мѣст-
ностяхъ отлолсеніями гипса,, соли и т. п., оставило, однако, 

') Послѣдиіе пять видовъ встрѣчеиы только въ оврагахъ si. Вышгородка. 
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-на его мѣстѣ значительно опрѣспеинщй водный участокъ, въ 
которомъ сосредоточились остатки средиземноморскихъ обита
телей и въ которомъ выработалась въ осиовныхъ чертахъ сар
матская фауна. Послѣдовавшая затѣмъ сарматская трансгрессія 
покрыла этотъ релликвій средняго міоцеиа, доставивъ многимъ 
изъ населявшихъ его оргаиизмовъ условія наибольшего про-
цвѣтанія и принеся съ собою новые, дополнительные элементы 
фауны. По своему положенію связующаго звена вышеуказанный 
бассейнъ соотвѣтствуетъ, такимъ образомъ, спаиіодонтовому 
морю въ Крымо-Кавказской части и наибольшее сходство имѣетъ 
сь своеобразными отложеніями въ области р. Конки. Опредѣ-
лить его границы, быть молсетъ, число такихъ бассейиовъ, и, 
что важнѣе, характеръ связи съ спаніодонтовою областью при 
современныхъ нашихъ свѣдѣніяхъ является пока дѣломъ не-
выполнимымъ. 

Во всякомъ случаѣ подобный опрѣсненный бассейнъ, ко
торый, для краткости, назовемъ бугловскимъ (по имени р. Буг-
ловки), охватывалъ юго-западный пограничный уголъ Кременец
каго уѣзда, а также, по всему судя, и часть прилелсащей 
Галиціи. Сѣверо-западной его границею слулситъ линія, прохо
дящая параллельно р. Свиноройки въ ' 2 — 3-хъ верстахъ на 
заладь отъ м. Вышгородка; юго-восточная граница, быть мо
лсетъ, какъ указано, переходить въ нредѣлы Староконстантинов-
скаго уѣзда. Что касается сѣверныхъ очертаній бугловскаго 
бассейна, то здѣсь размываніе снесло всѣ слѣды береговъ, 
оставивъ по р. Горыни, вдоль восточной части уѣзда, выходы 
лишь мѣловыхъ породъ. 

Истолковывая многочисленные прослои охристаго крупно-
зернистаго песка съ обломками морскихъ раковииъ въ ишкнихъ 
горизонтахъ бугловскихъ отлолсеній, а также появлеиіе на 
краяхъ очерченной площади (м. Вышгородокъ) типичныхъ пред
ставителей средиземноморской фауны, возмолшо, мнѣ калсется, 
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отнести начало образованія опрѣспеннаго бугловскаго бассейна 
къ тому времени, когда далѣе на западъ еще продеджало суще
ствовать (быть молгетъ, сокращенное) средпеміоценовое море, 
откуда (прибоемъ волнъ) и заносились его организмы. Въ выше-
лелсащихъ слояхъ песчаной группы не встрѣчается уже подоб-
ныхъ отголосковъ, отрьгзочиыхъ указаиій на нахолсденіе гдѣ 
нибудь по близости средиземноморской фауны въ ея настоящемъ 
видѣ. 

Вышеуказанный размывъ сѣверныхъ очертаній изучаемаго 
бассейна не даетъ возмолшости непосредственно прослѣдить 
связь бугловскихъ -отлолсеній съ какими либо соответственными 
образованиями въ сѣверной части уѣзда, оставляя мѣсто лишь 
продпололсеніямъ и болѣе или менѣе вѣроятиымъ сопоставле-
ніямъ. 

Къ числу послѣдиихъ относится вопросъ о возрастѣ зна
чительных* по своей площади прѣсиоводиыхъ образованій, ко
торый тянутся въ возвышенной части сѣвера уѣзда отъ г. Кре-
менца черезъ сс. Тылявку, Круголецъ, Онышковцы (бл. Бры-
кова) почти вплоть до восточной его границы. 

Эйхвальдъ, первый описавшій прѣсноводные известняки 
изъ окрестностей с. Брыкова, не имѣлъ коренного ихъ мѣсто-
рожденія *). F . Sauclberger, въ рядѣ статей ,о галиційскихъ 
прѣсновоцныхъ отложошяхъ, касается и брыковскихъ й пред-
пололштельно относитъ ихъ къ 1-му средиземноморскому ярусу 2 ) . 
Наконецъ проф. Ломницкій, объединяя волынскіе и подоль-
•скіе прѣсноводные известняки съ галиційскими, a послѣдніе 
черезъ моравскіе съ средне-германскими, ставитъ всю эту гроѴ 
мадиую цѣпь прѣсноводныхъ бассейновъ на рубежѣ мелсду отло-

г ) Naturhistor. Skizze. S. 41. 
2 ) F. Sandberger. Bemerkungen über tertiäre Süsswasserkalke aus Gali

cien. Verh. k. k. Geol. R. A. 1884, X° 3. S. 33; 18S5. Л» 3. S. 75; 1887. S. 45. 
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лсеніями церваго и второго средиземноморскихъ ярусовъ 
Однако изъ этого обширнаго обобщенія прежде всего должны 
быть изъяты кременецкія прѣсноводныя образованія, которыя 
какъ, это будетъ сказано въ главѣ о сарматскихъ отлолсеніяхъ, 
или принадлелеатъ саыымъ нилшимъ горизонтамъ кременецкаго 
сармата или, весьма возмолшо, соотвѣтствуютъ бугловскимъ 
отлолсеніямъ. Если послѣднее подтвердится открытіемъ яовыхъ-
ясныхъ обналеетй, то пока лишь заманчивое предпололсеніе о 
синхронизмѣ прѣсноводныхъ отлолсеній съ бугловскимъ бассей-
номъ прольетъ больше свѣта на его исторію и блилсайшія при
чины образованія. 

Отлолсенія сарматскаго яруса далеко не сплошнымъ покро-
вомъ охватываіотъ площадь Кременецкаго уѣзда и, какъ послѣд-
ній членъ въ ряду третичныхъ образованій изучаемой области, 
связаны съ наиболѣе высокими пунктами ея рельефа. 

Кременецко-дубенская низменность является поэтому лишен
ной сарматскихъ породъ, которыя сохраняются здѣсь лишь на. 
уцѣлѣвшихъ отъ размываиія участкахъ, вродѣ «божьей горы». 

Къ югу отъ низменности еарматскіе слои вѣнчаютъ чрез
вычайно изрѣзанныя кременецкія высоты и продоллсеніе ихъ въ 
западной части уѣзда—высоты Почаевской Лавры съ горою 
Камешкомъ и двѣ конусовидныя возвышенности— <острия горы», 
въ 3-.хъ вер. на с.-з. отъ с. Лосятина. Нгокняя граница сар
матскихъ пластовъ въ этой области ихъ распространения не-
опускается въ западной части ниже 165 —170 саж. надъ уров
немъ моря, въ восточной—нюке ]40—145 сале. 2 ) . 

*) A. M. Lomnicki. SlodkoWdny utwûr trzeciorzçdny ua Podolu gaïicyj-
skiem. Sprawozd. Komisyi fizyjogr. Akad. Umiejetn. n Krakowie. T. XII . 1886. 

A. Lomnicki. Die tertiaere Süsswasserbild. in Ost—Galizien. Verh. k. le 
Geol. R. A. 1886. № 16. S. 412. 

, ") Дыфры Dur, конечно, приблизительны и получены отсчетомъ на мощность-
отложеній для пунктовъ абсолютный высоты которым извѣстны. 
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ІОжнѣе ' кременецішхъ высотъ, пошженіе къ р. Иквѣ, балкѣ 
Колосовой, почти сходящейся съ верховьям слолсной системы 
балки р. Вилій, вызываете широкой полосой проходяпцй по 
западной части уѣзда перерывъ въ сарматскомъ покрове. На 
этой полосе сарматскіе слои сохранились липгь въ восточной 
части увзда (сс. Нов. Ставъ, Круголецъ, Онышковцы, Суражъ), 
благодаря ихъ понюкенному залеганію, съ нижней границей 
слоевъ доходящей до 130 сале, надъ уровнемъ моря. 

Следующая затѣмъ водораздѣльная полоса, между бассейномъ 
р. Горыни и pp. Иквы и Виліи, характеризуется уже значи
тельно большими участками сарматскаго покрова. Въ погранич
ной части нилсняя граница его лелштъ на высотѣ 160 —165 ' 
сале, надъ уровнемъ моря, въ восточной опускается до 130 сале. 

Къ югу отъ р. Горыни прилегающая къ австрійской границе 
часть уѣзда, шириною 15—25 верстъ, почти сплошь занята 
сарматскими отлолееніями; соответственная лее восточная часть 
представляешь выходы лишь мѣловыхъ породъ съ небольшими 
островками средиземноморскихъ глинъ и песковъ. Въ юлшомъ 
углу уѣзда ниленяя граница сарматсіеихъ пластовъ даже въ 
пограничной части опускается до 140 сале, надъ уровнемъ моря. 

По общему характеру фауны сарматскія отложенія Креме-
нецкаго уѣзда принадлелеатъ ниленему горизонту сарматскаго 
яруса; тѣмъ не менѣе по литологическимъ особенностямъ, по 
рѣшительному щэеобладанію техъ или другихъ организмовъ они 
отличаются другъ отъ друга въ разныхъ частяхъ уезда. Раз
личье вызывается, главнымъ образомъ, прохоледеніемъ въ- юго-
западной части уЬзда толтроваго пояса съ прилелеащей къ нему 
глинисто-мергелистою группою слоевъ и преобладаніемъ въ 
северной и северо-восточной части породъ песчаныхъ. 

Изъ вышеуказанныхъ областей развитая сарматскихъ отло-
лееній северная нагорная, восточная часть водораздельной (между 
pp. Горыиыо и Виліей) и восточная ихъ соединяющая области 

Иаа. Геол. Кол. 1897 г., T. X V I , 7. 19 
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могутъ быть разсматриваемы вмѣстѣ и характеризуются песчан-
нымъ характером* осадковъ, а также отсутствіемъ серщглевыхъ 
известняков*. 

Западная же часть водораздѣльной (между Горьшыо и 
Иквою), а также область расиространенія сарматских* отло-
лгеній к* югу отъ р. Горыни могутъ быть названы райономъ 
развитія серпулевыхъ породъ. 

Строеніе послѣдней области довольно однообразно. Въ при-
веденномъ выше разрѣзѣ у с. Огрышковцевъ на р. Бугловкѣ 
видно, что на группу слоевъ съ Gongeria Sandbergeii нале
гаете грязно-бурый оолитово-серпулевый песчаный известнякъ, 
который раснространенъ по всей юго-западной части уѣзда, 
образуя основание сарматскихъ отложеній. Мѣстами онъ рыхлъ, 
разсьшается на отдѣльныя зерна, состояния изъ песчинокъ, 
облеченных* тонкой бурой известковой коркой (с. Плиска), но 
большей же части это—плотная порода, идущая на постройки, 
а при обогащеніи известью и на вылшганіе извести (м. Выш-
городок*). Известковой корой облечены въ немъ и тѣ, въ 
общем* немиогіе, организмы, которые характерны для этого 
известняка. Наичаще здѣсь встрѣчаются серпу ли въ видѣ 
отдѣльныхъ коротішхъ слабо изогнутыхъ трубочекъ {Serpula 
gregalis var. а) и въ видѣ тонкой, плотно (верметусообразно) 
завитой спирали (Serpula sp.). Въ образованіи породы онѣ 
играли подчиненную роль, вѣроятно, благодаря примѣси песка, 
а потому серпулево-оолитовый известнякъ имѣетъ всегда слоевой 
характер*, въ противуположиость известнякамъ толтровымъ, гдѣ 
серпули (таже Serpula gregalis E i c h . var. ß) свободно нако
пляли типичныя неправильныя органогеиныя породы. Кромѣ 
серпуль, здѣсь встрѣчаются: Ervilia podolica E i c h . , Mactra 
variabilis Sinz. var. fragilis, Cardiumprotractwm E i c h . , Syn
desmya reflexa E i c h . , Cerithiwn mitrale E i c h . , Mohrensternia, 
Trochus, Protozoa и Bryozoa. 
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Вверхъ отъ серпулево-оолитоваго известняка въ этой части 
уѣзда слѣдуетъ группа тонкихъ чередующихся слоевъ грязно-зеле
новатой глины, бѣловатой глины, сѣроватыхъ легкихъ мергелей и 
песчаныхъ прослоевъ. Послѣдніе учащаются и дѣлаются болѣе 
мощными къ востоку, въ то время какъ на западѣ, ближе къ 
гранипѣ и толтровому поясу, преобладаютъ въ этой группѣ 
слоевъ глины. Въ глинахъ и мергеляхъ окаменѣлости встрѣ-
чаютея не часто и плохой сохранности; въ ниже приводимомъ 
обнажеиіи у с. Гнѣздична онѣ перечисляются. Болѣе обильную 
фауну содерлсатъ песчаные прослои; благодаря, вѣроятно, за
щитив вышелелсащими глинами отъ просачивающейся воды, ока-
менѣлости здѣсь имѣютъ иногда, хотя и выцвѣвшую, слабую 
окраску (с. Янісовцы). Господствующими формами здѣсь являются: 
Ervilia podolica E i c h . , ЖасЬга variabilis Sinz. var. fragilis 
(слабо лиловатаго цвѣта), JDonax dentigera E i c h , (такого лее 
цвѣта), öardkm protraetmn E i c h . , G. plicatum E i c h . , G. 
obsolettm E i c h . , Modiola и сравнительно мало гастроподъ. 

Нерѣдко въ песчаныхъ проелояхъ встрѣчаются морскія формы 
Ostrea digitalina E i c h . , Card, praeecliinatum H i l b . , Pectwicu-
lus pilosus L . , Lucina cokmbella L a m . Всѣ онѣ окатаны и 
искалсеиы, за исключеніемъ створокъ устрицъ, которыя иногда 
мало повреледены и встрѣчаются въ значительномъ числѣ. Ые-
сомиѣнно онѣ здѣсь находятся во вторичномъ мѣстонахожденіи, 
указывая липгь, что по сосѣдству размываніе захватило новые 
св&кіе слои ихъ первоначальнаго погребенія. Для полнаго 
убѣлсденія въ этомъ слѣдуетъ отмѣтить нахолсденіе морскихъ 
формъ въ такой лее сохранности даже въ лёссовыхъ нородахъ 
на плато (с. Больш. Бѣжа). 

Въ предѣлахъ Кременецкаго уѣзда типичныя толтровыя по
роды занимаюсь узкую пограничную полосу, представлшощую 
понилеенный восточный склонъ толтроваго крялеа, болѣе высокая 
центральная часть котораго находится поблизости въ Галиціи. Во-
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сточная граница ихъ распространонія тянется черезъ сс. Ло-
пупгну (близъ р. Иквы), Волицу, Больш. Горынку, Стар. Олек-
синецъ, Свишохи, Раісовецъ-Чесновскій, Гнѣздичну и уходитъ 
между сс. Болизубами и Колодно за русскіе предѣлы. 

Обладая обьишлмъ для нихъ цвѣтомъ, составомъ и внѣш-
нимъ видомъ, толтровые известняки здѣсь не выступаготъ однако 
на водораздѣльиыхъ площадяхъ, обнаруживаясь неправильными 
карнизами въ верху откосовъ балокъ. 

Въ массѣ толтровыхъ известияковъ рѣзко выдѣляется плот
ная полукристаллическая однородная или иатечпо-слоистая часть 
съ неясными Serrula, ядрами Сагсіштprotracbmn E i c h . , Mo
diola volhynica E i c h . , M. navicida Duh. , Bissoa inflata 
Andrz . , и пористая туфовидная часть, залегающая неправиль
ными гнѣздами въ первой. Туфовидные участки состоять изъ 
нѣжной сѣти переплетающихся по всѣмъ иаправленіямъ Serpula 
gregalis E i c h . var. ß, длинныя (до 5 — 6 сантим.) неправильно 
изгибающіяся трубки которой громоздятся одна на другой; среди 
нихъ попадаются вѣтвистыя Tuhdipora, Microporella terebrata 
Sinz. , которыя обрастали стебельки водорослей, оставившіе 
послѣ себя пустоты, а также инкрустировали створки раковинъ. 
Въ этой кучевой массѣ разсѣяны ядра *) сомкнутыхъ створокъ 
Cardium protracttm E i c h . , Modiola navicula Dub. , M. mar
ginaux E i c h . , Trochus angulabus E i c h . , Bissoa inflata A n d r z . 

На востокѣ отъ этой кучевой, широко раскинувшейся - по
стройки серпуль, мшаиокъ и водорослей шло отлолсеніе на зиа-
чительномъ ггротялсеиіи вышеупомянутой тонко-слоистой гли
нисто-мергелистой группы слоевъ ; Единственный и къ солеалѣ-
нію не вполнѣ чистый, разрѣзъ, обнарулсивающій соприкосно-
веніе этихъ двухъ группъ породъ, удалось наблюдать близъ 

*) Въ е. Лоиушнѣ сохранялись створки мелкаго Garäium protracbmn сь кн-
лемъ (var. ruthenicum НіІЪ.). 
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с. Гнѣздична. Здѣсь по правому, вѣпчаемому кариизомъ хол-
тровыхъ известняковъ, склону балки (отбывающейся у с. Сви-
шохъ въ долину Горыни) имѣется рядъ поперечныхъ молодыхъ 
дѣятельныхъ овраговъ. Въ Ѵз верстѣ на сѣверъ отъ села, въ 
правомъ ребрѣ подобнаго оврага наблюдается слѣдующее обна-
лсеніе. На самомъ углу, образуемомъ оврагомъ съ системой 
балки, выступаетъ неправильными бугристыми массами, въ 
саж. толщины, толтровый известнякъ, съ поверхности, или 
черный, покрытый мхомъ, или бѣлесоватый. Внизу онъ болѣе 
плотенъ, представляя однородную известковую массу съ рѣд-
ішми серпулями и связывается съ грязно-бурымъ песчанымъ 
известнякомъ, съ рѣдкими короткими серпулями, который слоемъ 
тянется по ребру къ верховью оврага. За послѣднимъ слѣдуютъ 
внизъ сѣровато-зеленые пески (средиземноморскіе '?) безъ ока-
менѣлостей, содержание въ нижнихъ горизонтахъ песчаники съ 
Cardita rudista, Ostrea digitalina, Lucina columbella etc.— 
общей мощности въ 3—4 саж. Еще ниже залегаютъ рыхлыя 
и плотныя литотамніевыя породы. Вглубь овражка толтровый 
известнякъ .тянется саженей на 20, образуя оползни; далѣе къ 
верховью вмѣсто него встрѣчаемъ слоистую глинисто-мергели
стую группу, имѣющую въ основаніи тотъ' лее грязно-бурый 
песчаный известнякъ. Эта группа породъ состоитъ здѣсь изъ 
слѣдующихъ слоевъ: 

1) Лёссъ. 

2) Грязно-зеленая тонко-слоистая жирная глина 3/< арш. 
3) Зеленовато-сѣрый мергель съ Bissoa inflata и Cardium 

protracium , . . */* а Р ш -
4) Желтовато-бѣлый сильно глинистый (вязкій) мергель съ 

раздавленными ІЕгѵіЫа podolica, Tapes gregaria, Cardium pro-
tractum и съ почковидными стялѵвніями плотнаго полукристал-
лическаго известняка толтроваго габитуса . . . . 1 арш. 
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5) Сѣроватая, въ влажысшъ выдѣ зеленоватая, чистая глина 
безъ окаменѣлостей V* арш. 

6) Желтовато-зеленоватый грязный мягкій мергель съ не
ясными Cardium и внизу съ почковидными стялееиіями бѣлаго 
плотнаго известняка 1 /а аргя. 

7) Грязно-желтоватый известиякъ съ серпулями—ок. 1 арш. 
8) Мягкая лселтоватая мергелистая порода съ большимъ ко-

личествомъ СегіШіит mitrale '/з арш. 
9) Грязно-бурый песчаный известиякъ съ серпулями— 1 арш. 

10) Нѣмые зеленовато-сѣрые пески. 
Сѣверъ и сѣверо-востокъ уѣзда составляютъ область раз

в и т песчаныхъ сарматскихъ отлолсеніи. Типичнымъ представи-
телемъ ихъ могута слулшть обнаженія въ окрестностяхъ Кре-
менца. Въ настоящемъ году, благодаря проведенію шоссе по 
склону горы Боны, въ сдѣланныхъ выемкахъ молено было 
хорошо наблюдать верхнюю часть сарматскихъ слоевъ. Ыюке-
описанная послѣдовательность слоевъ и представляете собою 
обнаженія этихъ выемокъ, отчасти дополненныя разрѣзами у 
такъ называемой Вишневецкой рогатки. 

1) Иа самомъ верху возвышенностей залегаете слоистый 
песчаный или, болѣе или менѣе, чистый ракушечный известиякъ, 
слабо прик.рытый лёссовидной глиною; мощность его 1—2 и 
болѣе салееней ; окаменѣлости въ немъ встрѣчаются въ видѣ ядеръ 
и отпечатковъ, и лишь песчаныя гпѣзда доставляютъ хорошо 
сохранившіяся раковины. Ыаиболѣе обычными формами здѣсь 
являются: Ervilia podolica, Cardium protraction, G. Vindo-
bonense Pa r t s ch., G. plicatum, G. plicatum var., сравнительно 
рѣдки Mactra variabilis var. fragilis, Modiola volhynica, mar-
ginata, navicula и изъ гастроподъ часто встрѣчаются лишь 
.Trochus angulatus, pictus. 

2) Подстилающей породою являются желтовато-сѣроватые 
крупно-зернистые пески, часто съ зернами, облеченными извест-
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ковой корой; мощность ихъ 3—-5 сале. Изъ большого количе
ства оішіенѣлостейпреобладающими являются: Protozoa, Bryozoa, 
длинныя свободная, наростающія на створкахъ раковияъ Ser
rula gregaïis E i c h . var. ß, весьма много тонкихъ рыхлыхъ 
створокъ Cardiwnprotractum E i c h . , С. Vindobonense Pa r t s ch., 
Ervilia,. Syndesmya, Mactra etc. Мѣстами пески уплотняются 
въ известковые песчаники. 

3) Далѣе слѣдуетъ значительная толща, салееней 12—20, 
мелкозернистыхъ песчаныхъ слоевъ, разныхь оттѣнковъ, съ 
рѣдкими песчаио-глинистыми охристыми прослоями. Обыкно
венно это сѣро-леелтоватые, зеленоватые, совершенно бѣлые 
чистые пески, чередующіѳся тонкими слоями, часто съ ясной 
діагональной слоистостью. Нерѣдко они уплотняются въ слабо 
известковые и кварцевые песчаники, не представляющее опре-
дѣленныхъ горизонтовъ на значительныхъ протяженіяхъ. Уплот
ненно всегда предшествуете образоваше въ пескахъ различ-
нѣйшихъ конкрецій (вытянутыя по длинѣ слоя, округлыя, 
почковидныя, подобныя иматровскимъ камиямъ и т. д.), ко-
рыя, затѣмъ соединяясь, составляютъ конкреціонные кварцевые 
песчаники (характерная особенность области). Наиболѣе полно 
упомянутые процессы въ различныхъ стадіяхъ наблюдаются въ 
Нов. Почаевѣ и Залѣсцахъ-сѣверныхъ (близъ м. Шумска). Въ 
верхней трети песчаной толщи спорадически встрѣчаются тѣ же, 
что и выше, окамеиѣлости, внизу же она является нЬмой 
(обнаясенія въ окрестностяхъ Кременца, гора Крестовая, Воловья, 
с. Тылявкѣ и другихъ мѣстахъ). 

Рыхлые пески этихъ горизонтовъ образуюсь безконечныя 
осыпи и не представляютъ возмолшости видѣть ихъ непосред
ственное налегаиіе на морскихъ пластахъ. 

Вслѣдствіе указанной причины, остается не установленнымъ 
коренное залеганіе п])ѣсноводнаго известняка, встрѣчающагося 
на горѣ Боиѣ. Известиякъ этотъ представляете однородную, 
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плотную, мелкозернистую известковую массу, въ которой из-
рѣдка встрѣчаются отпечатки и ядра Lymnaea, ИусЪѵЫа, Pla
norbis и чаще другихъ Ргѵра. Судя по высотѣ, до которой 
подымаются его обломки, устилающіе юго-западный склонъ 
горы, а также по отсутствію подобныхъ образоваиій въ верх
нихъ частяхъ сарматскихъ отлолсеній, ясно обналеениыхъ выем
ками шоссе, возможно отнести залеганіе прѣсноводнаго извест
няка къ вышеупомянутым* нижним* песчанымъ сарматским* 
слоям*. 

На восток* отъ Кременца, въ с. Тылявкѣ, встрѣчаются 
обломки совершенно подобнаго известняка въ такой лее обста-
новкѣ, оставляющей безрезультатными попытки найти его 
залеганіе. 

Въ НЕСКОЛЬКО лучших* для изслѣдованія условіяхъ нахо
дится прѣсноводный известнякъ близ* м. Шумска, въ окрест
ностях* дер. Круголецъ и с. Онышковцевъ. 

Между дер. Кругольцемъ и шумскимъ шоссе, на ровном* 
плато, выдается НЕСКОЛЬКО ХОЛМОВ*, СЪ ПОЛОГИМИ распаханными 
склонами. Въ одномъ изъ нихъ была сдѣлана довольно значи
тельная, теперь заплывшая, выемка для выборки песчанаго 
балласта на постройку шоссе. Путем* расчистки и углубленія 
удалось выяснить верхнюю часть этого обнаженія: 

1) Чернозем* и бурая глина, содержащая въ себѣ вымытыя 
сарматскія раковины . І 7 з — 2 арш. 

2) Сѣрый песокъ съ большимъ количествомъ окаменѣло-
стей, среди которых* преобладают* Ervilia podolica E i c h . , 
Donax dentigera E i c h . , Mactra variabilis Sinz. var. fragilis, 
Cardium sp. J), C. Vindobonense Par tsch . , Cerithmm mitrale 

x) Некрупные представителя той формы, которую M. Гёрнесъ изобразил'/, 
нодъ названіеыъ С. plicatum Bich, н которая остается безъ опредѣленнаго пока 
назпанія, послѣ выдѣленія ряда самостоятельных! видовъ кардидъ, соедішенныхъ 
Гёрнесодіъ подъ именемъ С. plicatum Eich. 
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E i c h C e r i t h . rubiginosum E i c h . , въ сопроволсдепіи ряда 
разновидностей, Hydrobia и др., а также Pholas sp. внутри 
вертикальныхъ ходовъ, продѣланныхъ имъ въ нижележащей 
породѣ и выполненныхъ сарматскимъ пескомъ. Мощность 
песка до 2-хъ сале. 

3) Плотный кремнистый известпякъ, съ неправильно-ракови-
стымъ изломомъ, лселтоватаго или бураго цвѣта, съ пролеилками 
глинистыхъ известняковъ. Кромѣ пустотъ и неяспыхъ отпечат-
ковъ растеній, въ немъ встрѣчаются круппыя формы Lymnaea 
cf. stagmïis, L. Weissi, Planwlns cornu L . . Ѵз арш. 

Внизу дѣлается болѣе глинистымъ и переходить въ 
4) Темно-сѣрую песчано-мергелистую породу съ обиліемъ 

мелкихъ Planorbis conivens E i c h . (cf. laevis K le in . ) , Lymnaea 
laevigata, Weissi, cf. Buchi E i c h . , Hydrobia sp., Pupa sp.; 
па ряду съ пими, преимущественно въ нилсиихъ частяхъ слоя, 
вь болйшомь количествѣ встрѣчаются CeritMum mitrale E i c h . 
var. (мелкая форма), Cerith. rubiginosum E i c h . typ. et 
var. до V 2 а Р ш -

5) Сѣровато-зелеповатый, съ слабыми охристыми пятпами, 
мелкій песокъ, совершенно безъ ископаемыхъ : углубились 
вь немъ иа арш. 

Сопоставляя этотъ разрѣзъ съ блшкайшими обнажепіями 
въ берегахъ р. Виліи, возможно заключить,' что вскорѣ за 
этимъ пескомъ должна слѣдовать сѣрая вязкая глина въ 'Viz арш. 
и М'1ІЛОВЫЯ породы. 

Несмотря на весь интересъ обпалеепія дер. Кругольца, въ 
пемъ не находится вполнѣ точиыхъ указапій на возрастъ прѣсно-
водныхъ отлолееній, благодаря неопредѣленному характеру под-
стилающихъ слоевъ. 

Въ с. Онышковцахъ и юлшѣе его на горѣ Замокъ, обра
зующей угловой выступъ пересѣченія балокъ сс. Брыкова и 
Онышковцевь, имѣются небольшіе выходы такого же прѣспо-

19* 
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воднаго известняка, куски котораго, вѣроятно, и были описаны 
Эйхвальдомъ. Здѣсь за а) черноземом*, содержащим* хорошо 
сохрапившіяся сарматскія раковины, слѣдуетъ b) известковый 
песчаникъ съ Ervilia podolica E i c h . , Cardium protracüvm 
E i c h . , Syndesmya reflexa E i c h . etc. в* 2 —3-х* арш. и 
с) пластинчатый желтовато-бурый очеиь плотный звопкій извест
някъ съ Lymnaea, Planorbis. Онъ вырабатывался копальнями, 
совершенно теперь затянутыми; крестьяне сообщали, что подъ 
ним* идет* сѣрый песок*. 

Таким* образом* вопрос* о стратиграфическом* положеиіи 
кременецкихъ прѣсноводиыхъ образованій остается пока откры
тым*. Сопоставленіе приведенных* данных* даетъ, мнѣ кажется, 
основаиіе сдѣлать лишь вышеуказанное предположение, что 
образованія ' эти относятся или къ нижнимъ (нѣмымъ) пескам* 
сарматских* отложеній, или (быть может*, съ иѣкоторою частью 
этихъ слоевъ) стоятъ на рубежѣ между послѣдними и средиземно
морскими отложеніями, являя собою прѣсноводиый фацій буглов-
скихъ образованій. 

Нѣсколько своеобразный, наконец*, характер* имѣютъ сар-
матскія отложенія с. Залѣсцевъ-Вишневецкихъ съ окрестно
стями: здѣсь встрѣчаются области развитія серпулево-известко-
выхъ и песчаныхъ породъ. Внизу залегают* песчаные слои съ 
массою Bissoa, Lucina, Ervilia, вверху же они переслаи
ваются съ сильно песчаными серпу левыми известняками. 

Отложенія послѣ-третичныя. — Къ концу сарматскаго 
вѣка море окончательно покинуло предѣлы Кременецкаго уѣзда, 
а съ пимъ прерываются устойчивые памятники послѣдовательной 
геологической исторіи изучаемой мѣстности. Послѣднимъ чле-
номъ геологическихъ образованій здѣсь являются незначительные 
по своей мощности и не разнообразные по составу осадки, ко
торые принадлеясатъ новому послѣтретичному и современному 
періодамъ. 
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Наиболыпимъ распространеніемъ польауется лёссъ типичный 
и болѣе или менѣе песчаные" лёссовидные суглинки. Они по-
крываютъ какъ водораздѣлы, такъ равно и склоны балокъ и 
рѣчиыхъ долииъ, встрѣчаіотся также небольшими участками и 
на площади Кременецко - Дубенской низменности. Переходя 
вверху въ черноземъ, въ иижнихъ горизонтахъ лёссовидныя 
ороды мѣстами подстилаются тонко-слоистыми песчаными отло-
лсеніями. Въ ншкнихъ лее горизонтахъ въ нихъ всегда бы-
ваютъ включенными разрушениыя части нижелелеашлхъ корен-
пыхъ породъ. и вымытыя окаменѣлости послѣднихъ. Обиліе 
мергелистыхъ включеній, часто встрѣчаемыя иаземныя формы 
моллюсковъ (Helix, Pupa, Sticcinea) и чрезвычайно рѣдкія на
ходки остатковъ послѣтретичиыхъ млекопитающйхъ характери-
зуютъ кремепещіія лёссовыя породы. Изъ лёсса оврага Жа-
бякъ, близъ с. Дзвиняче, въ коллекціи, бывшей Платера, на
ходятся зубы ШерЫё primigenius B lumb . ; миѣ доставлены 
изъ осыпей этихъ породъ у г. Кременца, кромѣ того, зубы и 
куски челюсти Ursus spelaetis B lumb. ; Обычная мощность 
лёссоваго покрова 1—2 сале, максимальная 5—6 сале. 

Послѣтретичныя отлолсенія Кременецко-Дубенской низмен
ности, кромѣ лёссовидныхъ породъ, представлены ' песками чи
стыми сыпучими, нерѣдко взмётанными дюнообразно (с. Неми-
ровка), или содержащими большое количество щебня кремня 
и мѣловыхъ мергелей; не рѣдки также песчаныя желтоватыя 
глины. 

Накоиецъ отложеиія по русламъ балокъ и рѣчныхъ долинъ, 
торфяныя пространства недавно исчезнувшихъ болотъ на пло
щади Кременецко-Дубенской низменности представляютъ но-
вѣйшія образования уѣзда. 
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RESUME. Orographiquement le.district de Kremenetz., gouv. de 
Volhynie, se compose d'une dépression, continuation de la plaine de 
la Galicie orientale, et d'un plateau. l " 

Le caractère géologique de la dépression est' très uniforme. C'est 
une plaine encaissée entre des marnes crayeuses et recouverte de 
dépôts diluviaux et alluviaux- de peu d'épaisseur (sable, sable mêlé 
de menu gravier siliceux et marneux, argile sableuse, loess et 
tourbe). De son milieu s'élèvent quelques isolés plateaux montag
neux, échappés a l'érosion et de la même constitution que la 
dépression. 

Le plateau est formé de marnes crayeuses dont la surface 
onduleuse supporte des couches du second étage méditerranéen 
et de l'étage sarmatique qui sont recouverts par des dépôts 
posttertiaires. 

La marne crayeuse, est.; très pauvre en fossiles. Ceux que l'on, 
rencontre le plus souvent sont Inoceramus Brongnißrti Sow.. 
Spondylus spinosus Sow., Pecten cretosus d'Orb., Lima sp., Ostrea 
vesicularis Lam , JRhynchonélla plicatilis Sow., Cyphosoma nitidu-
lum E ich . , Micraster cor testudinarium Goldf., Ananchytes ovatus 
Lam., Ventriculites radiatus d'Orb., V. subradiatus Sinz., Macan-
droptychium (?). M. Radk iewicz croit pouvoir classer, les couches 
qui les contiennent dans le sénonien inférieur et, peut-ôtre, en 
partie dans le turonien. supérieur. 

Les dépôts du second étage méditerranéen consistent: 1) en 
un groupe de sables et de grès avec intercalation d*argiles et' 
de lignite; 2) en un groupe de calcaires à Lithothamnium et 
Vernichs. 

Les calcaires ne s'étendent que le long de la frontière autrU 
chienne, sur une largeur qui varie entre 10 et 30 kilom., alors 
que les dépôts sableux se trouvent presque dans tout le district et 
sont rjches en fossiles caractéristiques, 

Dans la partie sud-ouest du district, aux alentours des petites 
villes Wychgorodsk et Biélosorka, les calcaires à Lithothamnium 
et Vermehs et les sables du second étage méditerranéen sont 
recouverts d'une couche de sable qui passe vers le haut aux sédi
ments sarmatiques typiques et qui contient en abondance Ervilia 
podolica E i ch . typ. et var., Mactra variabilis Sinz. vm\ fragüfe, 
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Cardium protractum var. ruthenicùs H i l b . , Syndesmya reflexa 
F :.ch., Bonax dentigera Eich. , Modiola völhynica E ich . , Con-
geria Sandbergeri Andr . typ. et var., Venus Iwnlcensis Sokol., Ve
nus cf. umbonaria La'm., Lucina dentäta Bast., Corbula cf. TJieo-
disca H i l b . , JEims cf. Rollei Hörn., Buccinum dublicatum Ver-
neuili Sinz., Bissoa inflata Andr. , B. angulata E ich . , Bulla trun-
cata Ad., B. conulus Desh., B. Lajonlcaireana B a s t , Trochus sp., 
Cerithium deforme E ich . , Cardiurti praeecMnatum Hi lb . , Pectun-
culus pïlosiis L., Nueula nucleus L., Venus cincta' E ich . , Ostrea 
âigitalina E i ch . L'auteur qui appelle ces sables «dépôts de Bou-
glovka», d'après le nom de la petite rivière Bouglovka où on en 
observe les meilleurs affleurements, les considère comme formation 
de transition entre les sédiments méditerranéens et les sarma-
tiques: lors de la forte diminution de la mer podolienne à l'époque 
du miocène moyen, des dépôts de sel, gypse etc. se seraient formés 
aux endroits mis à sec, tandis que dans le reste du bassin, 
remplie d'une eau déjà beaucoup moins salée où ne pouvait plus 
vivre qu'un petit nombre des organismes de la riche faune du 
second étage méditerranéen, se seraient créées les formes primaires 
de la faune sarmatique; la transgression sarmatique serait ensuite 
venue envahir ce reste du bassin miocène en procurant à beau
coup de ses habitants de meilleures conditions de vie et en leur 
ajoutant quantité d'éléments nouveaux. A juger d'après les accu
mulations, dans les couches inférieures de Bouglovka. du détritus 
coquillier provenant de formes de l'étage méditerranéen, le com
mencement de la formation du bassin à eau moins salée tomberait 
dans l'époque où, à l'ouest de lui, la mer du miocène moyen 
continuait encore à exister. Les dépôts de Bouglovka n'occupent 
dans le district de Kremenetz qu'un espace assez restreint; au sud 
ils se continuent probablement jusque dans le district de Starokonstan-
tinow et, à l'ouest, dans la région voisine de la Galicie; au nord, 
le long de la rivière Horyn, la couche a subi un si fort lavage 
qu'il est impossible d'en constater d'une manière précise les rap
ports avec les autres sédiments. 11 se peut que dans la partie 
septentrionale du district leur correspondent les dépôts d'eau douce 
dont on voit quelques langues avancées près de la ville de Kre
menetz et des villages Tylavka, Krugolitz, Onyschkowzy (dans la 
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voisinage de Br ikow) . La position stratigraphiqne de ces dépôts 
n'est par encore déterminée, mais i l est presque hors de doute 
qu'ils recouvrent les sédiments méditerranéens, appartenant soit 
aux couches inférieures sarmatiques, soit occupant la limite entre 
celles-ci et les méditerranéenes. 

Les dépôts sarmatiques dn district se rapportent, d'après le 
caractère de la faune qu'ils renferment, à la section inférieure de 
l'étage (couches à Ervilia podolica Eich.) . Au nord et au nord-est 
i l y a prépondérance de couches sableuses, au sud et au sud-ouest 
de calcaires oolitiques h Serpula gregalis E ich . var. a., de calcai
res des Toltry et de dépôts argileux ou nodnleux finement 
stratifiés. 

Les calcaires des Toltry forment le versant oriental de l'arête 
des Toltry qui se prolonge dans la Galicie voisine, et ne présen
tent qu'une largeur de 10 à 15 verstes le long de la frontière 
autrichienne. Ils consistent en accumulations de Serpula gregalis 
Eich . . var [3., Tulmlipora sp. M-ieroporeUa terebrata Sinz, avec 
Cardium protract im Eich. , Modiola volhynica E ich . , M. navicula 
Duo., Bissoa inflata Andrz. , Troclim angulatus E ich . 

Contre ces calcaires viennent buter les minces strates des 
dépôts argilo-marneux à Ervilia podolica Eich. , Cardium protrac-
tum E ich , Tapes gregaria Partsch.. qui recouvrent toute la partie 
sud-ouest du district. Ces dépôts ont à leur base une couche de 
calcaire oolitique à Serpules. 

Le plateau est dans toute son étendue couvert de loess. Vers 
le bas le loess est cà et là finement stratifié et contient des frag
mente des roches sousjacentes. On y trouve parfois, outre des mol
lusques ordinaires, des dents de Elephas primigenius Blumb. et de 
Urs us spelaeus Blumb. 
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Л. и Э. Метцлі, и К". 



Въ 1898 году. 
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТБЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ЗАПИСКИ" 
Императорскаго Общества С е м а г о Хозяйства ШШ Россіа 

68-Й (шестьдесятъ восьмой годъ изданія) 68-Й 

будетъ выходить ежемѣсячно, аа псключеніемъ двухъ лѣтішхъ мѣсяцевъ, книжками 
не менѣе 5-тіг печатпыхъ лпстовъ каждая, по нижеслѣдующей лрограммѣ: 

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ составить: Правительетвешшя распоряжения, ка
сающаяся еельскаго хозяйства, протоколы засѣданій п годичные отчеты Общества 
и Комитетом,, состоящих ,̂ пря Обществѣ, доклады Козошссій и т. п. 

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ составятъ: отдѣльиыя статьи, очерки, пзслѣдованія 
il монографіи по. разнымъ отраслям! сельскаго хозяйства,, какъ оригинальный, 
такъ к лереводішя; обзоръ дѣятельности правптельетвенныхъ. 8емекихъ и 
общественныхъ учрежденій и сельско^хозяйственныхъ общеетвъ; обзоръ русской и 
иностранной литературы; различный замѣтки и набдюденія хозяевъ; вопросы хо-
зпевъ по поводу встрѣтившихся затрудненій и отвѣты на няхъ редакцін и сажать 
хозяевъ; объявленія. 

Редакцін журнала покорнѣйше просптъ лицъ, желающихъ принять уяастіе. 
въ . журналЬ, высылать предположенный для помѣщенія въ журналі статьи, а 
равпо обращаться и за всякаго рода справками и свѣдѣніями, относящимися къ 
изданію, по нижеуказанному адресу. 

Статья, присылаемый въ редакдію безъ обозначенія условій, считаются без-
платнымк. 

Объавленія для напечанія въ «Запиекахъ» принимаются на слѣдугощихъ 
условіяхъ: напечатаніе не-мен$е 10 разъ—25 .руб. за страницу и 15 руб. за 5 
разъ; за '/s страницы не ыенѣе 10 разъ—15 руб. и 8 руб. за 5 разъ;, за строку 
20 коп. и за объявленіе. за одну страницу, одянъ разъ напечатанное—7 руб. 
50 коп. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на «Записки»: на годъ 5 руб. 50 коп. съ доставкою 
ц пересылкою п 5 руб. безъ доставки и пересылки. Отдѣдьныя книжки журнала 
стоятъ 1 руб. 

Подписка и. объявления принимаются въ Канцелярии Общества: Одесса, Дери-
басовская улица. Городской садъ, зданіе Общества. 

Редакторъ «Запнсокъ* Д . А . Бычихинъ. 



ЕЖЕГОДНИКЪ 

ПО Т Ш О Г І И и МЙНЕРАІОГІЙ РОССІИ, 
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЩЕЙ 

Н. К ^ Н Ш Т А Ф О Ё Н ^ А . 
(3-й годъ пзданія) 

П Р О Г Р А М М А : 
I . Оригинальный статьи и замѣтки.—II. Извѣстія о экспедиціяхъ, 

экскурсіяхъ; командировкахъ и пр. — I I I . Лпчныя извѣстія.—IV. Раз-
ныя нзвѣстія.—V. Музеи и коллекціи.—VI. Библіографія: 1) обзоры 
21 рефераты п 3) Указатель литературы. 

Въ программу журнала входятъ: 
,1) Мннералогія я крпеталлографія; 2) Детрографія; 3) Далеонтологія; 4) Гео

ботаника я Гео-зоологія; 5) Физическая Геологія; 6) Гпдрологія; 7) Историческая 
Геологія; 8) Доисторическая Археологія (камеи, вѣкъ); 9) Прикладная Геологія 
и полезный пскопаемыя; 10) Почвовѣдѣніе; 11) Техника изслѣдоваиій; 12) Попу-
ляризадія и учебный пособія. 

Журналъ печатается на русскомъ и параллельно на французском^ или иѣ-
мецксшъ лзыкахъ. 

Съ 1897 Р. «Ежегодннкъ* выходить ежемѣсячно, исоючаа трехъ 
лѣтнихъ мѣсяцевъ (9 выпусками въ годъ). 

Подписная цѣна за годъ съ пересылкой и доставкой по почтѣ— 
6 рублей въ Россіи, за границу—15 марокъ=20 франковъ. 

Подписка принимается въ Редакціи (п. Ново-Александрія, Люблин
ской губ., Института Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства, у Издателя) 
и въ кнпжныхъ магазинахъ: Суворина, Карбасникова, Эггерса, 
Риккера, и др. 

Плата за - объявленія — за одинъ разъ: за страницу (in 4°) 
20 рублей, за x/s страницы 10 рублей, за 'V* стр. 5 руб., за 
Va СТр, 3' рубля. 

•Экземпляры «Ежегодника» за 1896 г. (т. I . въ 4 кішгахъ)—по 5 руб. 50 коп., 
за 1897 г. (т. И, въ 9 выпусках'!.)—по 7 руб. 50 коп. За оба года виѣств 12 руб.. 
для подписчиковъ на 1898 г. — 10 руб. 

Редакторъ-Издатсль 
H. 1. Криштафовичъ. 
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Томъ I I , Jê 1. 1885 г. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Роооіи. 
Листъ 71-й. Съ отдѣлышю геол. картою и 8-ю литограф, табл. 
Д. 4 р. 50 к. (Одна геол. карта 71-го листа —75 к.). 

Jê 2, 1885 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Р о с с і и . 
Листъ 98-й. Западная часть. Съ отдѣльн. геол. картою. Ц. 2 р. 
(Одна геол. карта Запади, части 93-го листа — 50 к.). 

Jé !і, 1880 г. А. Павловъ. Аммониты зоны A s p i d o c e r a s a o a n t h i c u m 
восточной Р о с с і и . Съ 10-ю литограф, табл. Д. 8 р. 50 к. 

Jê 4, 1887 г. И. Шмальгаузенъ. О икса nie остатковъ растен ій артии-
екнхъ н нермекихъ отложсній. Съ. 7-ю дитогр. табл. Д . 1 р. 

Jé 5 (и ноелѣдній), 1887 г. А. Павловъ. С а м а р с к а я лука н ЯСегули. 
Геологическое описаиіе. Съ картою и 2-мя таблицами. Ц . 1 р . 25 к. 

Томъ I I I , -V 1, 1885 г. Ѳ. Чернышевъ. Фауна н и ж и я г о девона западнаго 
склона Урала . Съ 9-ю литограф, табл. Ц . 3 р. 50 к. 

Je 2, 1886 г. А. Карпинскій, ». Чернышевъ А. Тмлло. Общая геоло
гическая карта Европейской Р о с с і и . Листъ Ш-й. Съ 4-мя 
таблицами. Дѣна (съ геолог, картой) 8 руб. Одна геологическая 
карта 139-ю листа — 1 руб. 

Je§ , 1887 г. Ѳ. Чернышевъ, ф а у н а среднего и верхияго девона 
западнаго склона Урала . Съ 14-ю таблицами. Ц. в р. 

Je 4, 1889 г. Ѳ. Чернышевъ. Общая геолог, карта Россіи. Листъ 
139-й. Описаиіе центральной частя Урала и западнаго его склона. 
Съ 7-ю таблицами, Д. 7 р. 

TOMS I V , Л 1, 1887 г. А. Зайцевъ. О б щ а я геологическая карта Россіи. 
Листъ 188-й. Геолог, опнсаніе Ревдинскаго и Верхъ-Іісетскаго 
онруговъ. Съ геолог, картою.Д. 2 р, 

J§2, 1890 г. А. Штукеибергъ. Общая геологическая к арта Росоіи. 
Дястг 138-й, Геолог, изслѣдоиаша сѣверв-завадноі чаете области 
138-го листа. Д. 1 р. '26 к. 

Je S (и послѣдній), 1893 г. в. Чернышевъ. Фауна нижнего девона 
восточнаго склона У р а л а . Съ 14-ю табляцамж. Д в р. 

T o n V , .11, 1890 г. С. Ниямтииъ. Общая геологическая жарта Россін. 
Листъ 57. Съ гипоометрическою я отдѣшгою геологическою кар-

. '• там и. Д. à р. (Одна геолог, карта 67-го люта — ! р.). 
Л 8, 1888 г. С. Никітинъ. Саѣды мѣлового періода въ централь- * 

ной Роес іи . Съ геологическою картою и 5-ю таблицами. Ц. 4 р. 
Jê S. 1888 г. Ш. Цветаева. Голотояогіа верхнего яруса средне-русскаго 

кааемноугольнаго известняка. Съ 0-ю таблицами. Д . 8 р. 
Ж4. 1888 г. А. Цкукенбергъ. Кораллы и мшанки вврхнаго яруса 

средне-русекаго камеііиоугольнаго известняка. Съ 4-мя 
таблицам. Д. 1 р. 50 к. • 

Jè 5 (и послѣдній), 1890 г. С, Нинитинъ. Каменноугольные отложенія 
Подмосковная края й артезіанскія воды подъ Москвою. 
Съ 3-мя палеонтол. таблицами. Д. 2 р. 80 к. 

TOMS V I , 1888 г. П. Кротовъ.' Геологическія иэслѣдоваиія на аапад-
номъ склонѣ С о л и к а м с к а ™ и Чердынскаго Урала . Съ 
отдѣлыюю геолог, картою и 2-мя табл. ископаемы». Два выпуска. 
Д. за оба вып. 8 р. 25 к. (Одна геолог, карта — 75 коп.) 

Томъ V U , Je 1. 1888 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Россіи. 
Листъ 92-й. Съ отдѣльною картою и 2-шя таблицами ископаемыгь. 
Д. 2 р. 50 к. (Одна геологическая карта —• 75 к.). 

J * 2, 1 Ш г. С. Нинитинъ и Л. Ососковъ. Заволжье въ области 92-го 
листа О б щ е ! геологической карты Россіи. Д . 50 к. 

Т о м * Ѵ Ш , Ä 1, 1888 г. I. Лагузенъ. Ауцсллы. встрѣчающіяся въ Россіи. Съ 
5-ю таблицами. Д. 1 р. вѲ к, 

Jé 2, 1890 г. А. Ммхальскій. Аммониты ніжниго волжскаго яруса . 
Съ 13-ю табл. рисунк. Вып. 1 и 3. Д. за оба вып. 10 р. 

I S , 1894 г. И. Шмаяьгаузенъ. О девонскихъ растекінхъ Донецкаго 
каыенноуголыіаго бассейна . (Съ 2-мя таблицами). Д. 1 р. 



Томъ I X , .V 1, г. H, Соколовъ. Общая reo . iогичеекан карта Россіи. 
Л и с п , 18-й. Съ ирилож. ст. К. Федорова. Микроск. изслѣд. 
кристалл, породъ нзъ области -18-го листа. Съ отдѣлыюю геолог. 
картою. Д. 4 р. Г"» :;. (Отдельно геолог, карта -18-го листа — 75 к.). 

Л* 2. 1898 г. Н, Соколовъ. Нижнетретичныя отложелін Южной 
1'оссін. Съ 2-мя картами, 4 р. 50 к. 

Л" о, 1894 г. Н. Соколовъ. Фауна глаукоиитовыхъ песковъ Екатершюслав-
скаго желѣзнодорожнаго моста. Съ геол. разрѣз. и -1-мя табл. 
Ц. 8 р. 75 к. 

At 4, 1895 г. 0. Іекель, Нижнетретичныи се л ах і и изъ Южной Poe-
c i» . Съ 2-ля табл. Д. 1 р. 

Томъ X , .N«1. 1800 г. И. Мушкетовъ. Вѣрненекое землетрясение 28-го М а я 
1887 г. Съ -1-мя картами. Ц. 5$ р. 50 к. 

Ä 2. 189:! г. Е. Федоровъ. Теодолитный методъ къ мииералогіи и 
петрографін. Съ 1-1-ю табл. Ц. 8 р. 60 к. 

\ ; 3, 1395 г. А. Штукенбергь. Кораллы и мшанки каненноу голь-
ныхъ отложеній Урала и Тимаиа. Съ 21 табл. Д. 7 р. 

$4 (и гюслѣднік). 1896 г. Н. Соколовъ. О происхождение лимаиов* 
Южной Россін. Съ картою. Ц. 2 р. 

Томъ X I , А» 1, 1839 г. А. Краенопольскій. Общая геологическая карта 
Россіи, Листъ 120-й. Гео.шгическія изслѣдованія на занадноыъ 
склонѣ Урала. Ц. О р. 

-V 2, 1891 г. А. Краснопольскій. Общая геологическая карта Россіи. 
Листъ 126-й. Объяснительный аамѣчанія къ геологической картѣ. 
Д. (съ геолог, картою) 1 р. 50 к. Одна геолог, карта 126-го листа 1 р. 

Томъ X I I , Jè 2, 1892 г. Н. Лебедев*. Вержнв-еилур і і ская фауна Т ни а на. 
Съ 3-*я табл. Ц. 1 р. 20 к. 

Томъ X I I I , Ä 1, 1892 г. А. Зайцевъ. Геологическія изслъдоваиія въ 
Николае-Павдянекомъ округ*. Д. I p. SO к. 

.V 2, 1894 г. П. Кротовъ. Общая геолог, карта Европ. Россів. Листъ 
89-й. Оро-гидрографически! очеркъ западной части Вятской губ. 
Съ картою. Ц. 8 р. вО к. 

Томъ X I V , ,Ѵ і, 1895 г. И. Мушкетовъ. Общая геологич, карта Россіи. 
Листы 95-й и 9*і-й. Геологаческія изолѣдоішші въ Калмыцкой 
степи. Ц. {съ двумя листами карты') 8 р. 75 к. Отдельно геол. 
карты 95-го и 96-т листом, но 75 к. 

Л* 2. 1896 г. Н. Свколовъ. Гидригеоіогическія таслѣдоваиія въ 
Х е р с о н с к о й губ. Съ приложен, ст. Топорова «Анализы водъ 
Херсонек. губ.> и карты. Д. 4 р. 70 к. 

.№ 3. 1895 г. К. Динеръ. Тріасовыя фауны цефалонодъ Приморской обла
сти въ Восточной Сибири. Съ 5-ю табл. Д. 2 р. 60 к. 

Ä 4. 1890 г. И. Мушкетовъ. Геологическій очеркъ ледниковой 
области Теберды и Чхалты на Кавказ! ; . Ц. 1 р. 70 к. 

Ä 5 (я послѣдиій). 1896г. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта 
Р о с с і и . Листъ 11-1-й. Геологическія изслѣдованія въ Киргизской 
степи. Съ картою. Д. 1 р. 

Томъ X V , Jè 2. 1890 г. Н. Сибирцевъ. Общая геологическая карта Россіи. 
Листъ 72-й. Геологяческія изслѣдоваиія въ Окско-Клязминскоиъ 
бассейнѣ. Съ картою. Д. 4 р. 

Геологическая карта Европейской Росе іи , въ мясгятабѣ 60 верстъ 
въ дюймѣ, 1892 г. На шести листахъ, съ дриложеиіемъ Объяснительной 
записки. Д. 7 р. 

Геологическая карта Европейской Росс іи . въ масштабѣ 150 верстъ въ 
дюймѣ, 1897 г.. Д. 1 р. съ пересылкой. 

Карты распространенія отдѣльныхъ геологичеекихъ систем* на 
площади Европейской Роесін , на 12 листахъ. масштабъ 150 верстъ 
въ дюймѣ. 1897 г., Д. 6 руб. 

Продаются въ С.-Петербург*; въ киижномъ магааинѣ Эгтереъ и К 9 и картогра-
фическомъ магазин! Ильина: въ Париясѣ — у Béeus & С 5 , Comptoir géologique 
de Parte, 53, rue Mr-le-Prince. Тамъже приник, подписка на «Иавѣстія Геол. Ком.». 

Напечатано по распоряжению 1'еологнческаго Комитета. 


