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Геологичеекія наблюдѳнія по строящимся ли-
ніямъ Моековеко-Виндавекой ж. д. 

Статья С . Никитина. 

explorations géologiques le long des lignes du chemin de ter Moscou-
Windau, par S. N i k i t i n . 

• Прошлым-!, лѣтомъ но норучеиію Геологаческаго Комитета 
я долженъ былъ съ геологическою цѣліго ііроѣхать какъ вдоль 
глаішаго строящагося пути отъ Москвы до Крейцбурга ira 
Зан. Двинѣ протяженіемъ въ 740 вѳрстъ, такъ и но соединитель
ной ігіѵгви этого пути съ Рыбинско-Псковской дорогой меж
ду стаиціями Дно и Сокольники протлженіемъ 165 персть. 
Главный иитересъ этого изслѣдованія, помимо возможности 
•отісрытія и наиосенія на карты іювыхъ выходовъ корешгыхъ 
нородъ, сосредоточивался въ изучепіи строенія четвертичныхь, 
преимущественно ледниісовыхъ отложеній, іѵь таких-ь областяхъ, 
гдѣ вопросъ о строеніи этихъ отложеігій, молаю сказать, еще 
не былъ затронута вовсе. l ie меньше- интереса и новизны 
представляло также изученіе характерного рельефа, вызшшпаго 
стросніемъ тт.хъ же четвертичныхъ отложеній и геологическою 
судьбою страны со времени воликаго ея оледеігііііія. Предстоя

л а » . П'си. Ком., г., Т. XVII , M 7. Vi 



— 298 

до выяснить, насколько в* этой сѣверо-аападной полосѣ Россіи 
допустимо предположено о какихъ либо ослолшеніях* в* по-
слѣдовательности лвдниковыхъ отложеній против* того, что 
мною повсеместно наблюдалось въ средней Россіи, их- цент-, 
ральныхъ и восточных-ь частях* Валдая,—тѣхъ ослолшеиіяхъ, ко
торый на западѣ связываются обыкновенно съ представлепіями 
о подраздѣленіяхъ первой половины четвертичиаго періода на 
нѣсколышх* ледниковыхъ и межледниковых* періодов*. 

Пользуясь раснредѣленіемъ моихъ лѣтиихъ работа и марш
рутов*, я несколько увеличил* свою задачу, продолжив'!, ли-, 
нію Дно-Сокольники через* Великіе Луки на Неволь 
и Витебск*. , 

Эти паблюденія по условіям* моего времени начаты бы-
бы мною с* юга от* послѣдпяго города. Предварительно я 
считаю умѣстным* здѣсь отмѣтить из* моей записной книж
ки один* факт*, не безъиитересиый въ области изученія рус
ских* ледниковых* отложеиій. По дорогѣ с* юга па Витебск* 
мнѣ пришлось остановиться въ Смоленск!. Здѣсь, как* из-
вѣстно, соединенный линіи жѳлѣзныхъ дорог* из* Москвы и 
из* Орла при подход*' к* Смоленску верст* на десять проло
жены в* относительно узкой долинѣ Диѣпра с*.обоими кру
тыми берегами, среди весьма тагаичиаго мореннаш ланд
шафта, причем* из* прежних* иаблюденій, как* моих*, такт, 
и других* лиц*, было извѣстио, что, осповапіем* ледниковых* 
отлолсетй служат*, тут* на высотѣ Н Е С К О Л Ь К О высшей уровня 
Днѣпра частно остатки юрских* глин*, но главным* образом*!, 
девоискіе известняки. Въ настоящем* году иодъѣздиой путь 
на всем*, этом*, десятиверстиомъ протяжѳніи расширяется для 
номѣщенія новой линіи Данковъ - Смоленской. Эти работа да
вали возможность выяснить, имѣются ли под* Смоленском* 
какія либо иныя ледниковыя образованія, кромѣ ужо извѣст-
иой миѣ толщи типичнаго средне-русекаго красцобураго морен-
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наго суглинка и подлежащихъ нижяевалунныхъ песковъ. Ни-
какихъ осложленій, которыя молено бы было приписать періо-
дичности ледииковыхъ осадковъ и осадкамъ такъ называемым'!, 
мелиедииковымъ, искуствениые разрѣзы подъ Смоленскомъ, 
произведенные въ этомъ году во всю толщу праваго берега 
Днѣпра, не обнаружили, какъ- не приходилось ихъ наблюдать 
и въ прежшя мои посѣщешя это! мѣстности. Но за то въ 
том']) же нравомъ берегу при подступленіи пути къ первым'!, 
зданіямъ города можно было. наблюдать два превосходные по
перечные разрѣза озовой структуры, съ направлѳніемъ озо-
выхъ грядъ почти съ С. на 10. перпендикулярно долииѣ Днѣп-
ра. Вся центральная часть такихъ озовыхъ грядъ состоитъ 
здѣсь нзъ- неправильно иаслоенныхъ пластовъ слоистыхъ ва-
луниыхъ несков'ь и болѣе или менѣе окатанной галыш и гра-
вія, выклинивающихся, какъ по длинѣ оза, такъ и въ пер-
пепдикулярномъ къ нему иаправленіи. Поверхностные пласты 
зтихъ песковъ болѣе или менѣе изогнуты паралѳльно поверх
ности оза. Вся масса песковъ покрыта неравномерною толщею ти-
пическаго краснобураго мореннаго суглинка съ моренными ва
лунами, какъ въ, самой толщѣ, такъ и на поверхности су
глинка. Это случай иаиболѣе крайняго распространенія къ югу 
оаовой структуры, который мнѣ только приходилось наблюдать 
въ средней Россіи. 

Линія—Витѳбскъ, Нѳвѳль, Сокольники, Дно. 

Изъ наблюдепій Гельмерсена, Антоновича и другихъ 
было извѣстно, что подъ г. Витебскомъ высокіе берега Зап. 
Двины и р. Витьбы сложены только изъ краснобураго морен
наго суглинка, болѣе глинистаго іѳмнокраснаго цвѣта въ осно--
ваніи и переходящаго наверху въ нѳмепѣе типичные верхне-
валунные пески. Верстахъ въ десяти вверх-ь но теченію Зап. 

10* 
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Двины тѣ же наблюдатели обнаружили выходы ередне-девол-
сішхъ доловгатовъ, но и здѣсъ при обзорѣ мѣстпоети, там'ь гдѣ 
доломиты обнажаются въ крутыхъ высокихъ берегахъ, я не моп» 
примѣіить между ними и покрывающимъ ихъ краснобурымъ 
моренпымъ суглинкомъ какихъ либо ииыхъ ледігаковыхъ обра
зована; даже нижневалунныѳ пески здѣсг. отсутствуют'!.. 

Вдоль шоссе изъ Витебска на Городокъ сперва на
блюдается только моренный краснобурьтй суглшюкя. среди тит.. 
шічнаго. но невысокая) мореннаго ландшафта; ближе къ Го
родку это однообразіе осложняется иоявлеиіемъ внизу рѣчпыхъ 
долиыъ и озерныхъ котловиш. ішжиевалунныхъ носковъ раз-
наго состава и величины зерна съ прослойками гальки и гра~ 
вія, тогда какъ на. вершииахъ нѣкоторыхъ холмовъ развивают
ся верхневалуниые неслоистые пески, обычиаго среднерусская» 
типа; главными показателями развитая такихъ іюсковъ явля
ются сосновыя рощи. У г. Городка и далѣе но шоссе при 
пересѣчеиіи рѣчекъ июкневалупиые слоистые НОСКИ ВЪ мощномъ 
развитіи покрыты валупнымъ суглинкомъ. 

На гипсометрической картѣ Тилло но линіи шоссо между 
городами Городкомъ и Невелемъ и въ обѣ стороны ort. 
этого шоссе да значительном'!, протяжоліи въ области верховь-
евъ р. Ловати (бассейна Ильменя) и Оболя (бассейна Зап. 
Двины)—показана въ видѣ. удлиноннаго острова площадь наи
большая) для сѣверо-аападной Россіи высокая) нодпятія, съ 
абсолютными высотами, достигающими болѣо 130 саж, 

Это действительно очень высокая на глазъ страна съ ти-' 
пичныжь холмистымъ морешшмъ ландшафтом'!., съ холмами по 
большей части вытянутыми въ меридіоналыюмъ иаправлеши, 
но съ. куполообразными очертапіемъ верпшиъ и. склоіювъ, лд т 

1 ) По ляиіи Витрбокаго шоссе адѣсь оси. на перевал!; отмѣтка m, 126 са
жень, но окружающіе холмы павѣриос гораздо вышо, 
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шениыхъ рѣзкихь формъ. На вершинахъ холмовъ и въ Е О Т -
ловинахъ обиліе валуновъ на поверхности. Сложеніо ихъ обна-
руживаетъ только одну краспобурую моренную глину и кое 
гдѣ 'по холмамъ верхневалунные пески; ни одинъ изъ приле-
гаюшихъ разрѣзовъ верховыхъ рѣчныхъ долинъ коренныхъ по-
родъ не обпажаѳтъ. Есть полное оспованіе заключить, что вся 
высокая страна сложена изъ однихъ только моренныхъ грядо-
выхъ. иакопленій. Къ озеру Жзерище и рѣчкѣ Оболь наблю
даются очень отчетливо выраженные террасовидные спуски еъ 
•атихъ высота; мѣстность выравнивается, сохраняя тѣмъ не менѣе 
моренный характеръ. Вмѣстѣ съ таішмъ измѣненіемъ рельефа 
и поиюкепіемъ страны наблюдается обычное для Валдайской 
области увеличение верхиевалунныхъ песковъ на счета морен
ныхъ суглинковъ; таковые пески, спускаясь съ холмовъ, раз-
стилаются затѣмъ и по равнинамъ; но и въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ изъ подъ песковъ во всѣхъ разрѣзахъ выступаетъ тотъ 
же краснобурый валунный суглинокъ. 

По спускѣ съ • высота мы вступаемъ въ область типичных* 
моренныхъ озеръ среди мореипаго ландшафта мятасихъ оч'ер-
таній. Верхневалуниые пески—господствующая на поверхности 
порода. Какъ по берегамъ озеръ, такъ и въ расположении 
острововъ и озерпыхъ косъ наблюдается преобладающее мерй-
діональное яаправдеиіе, но структура такихъ грядъ иивдѣ не 
могла быть обнаружена. 

Въ окрестиостяхъ г. Неве ля при пересѣченіи рѣчекъ 
можно наблюдать слоистые нижиевалушше пески, покрытые 
мореннымъ суглинкомъ, толща котораго здѣсь не велика и въ 
свою очередь переходитъ въ верхневалуниые неслоистые пески. 
За Невелемъ мой путь уклонился отъ гпоссе'къ востоку по до
роги на г. Великіе Луки. При преобладали здѣсь среди ледни-* 
ковыхъ образованій несчаныхъ* отложеній обоихъ яруеовъ и 
очевидно на счета ихъ отложились боровые дюнные пески, 
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тянущіеся широкой полосой отъ города въ обѣ стороны дорога 
почти до долины р. Ловати. Валуны, до оихт, иоръ массою 
понсемѣстно разбросаные по поверхности, исчезают?,, а боровые 
пески вздымаются въ высокія дюштыя гряды, покрытия сосно
вым?, боромъ, въ особенности вдоль всего гожнаго берега об-
ширнаго и вѣтвящагося озера Иванъ. Валунные пески и су
глинки- выступаютъ изъ подъ такихъ дюнныхъ песковъ только 
при пересѣченіи дорогою протока изъ оз. Ивана и наконец?, 
въ бѳрегахъ Ловати. Послѣдній перегон?, по почтовому тракту 
на Великіе Луки огъ станціи Сеньково характеризуется вновь 
отчетливо выраженным! морешшмъ ландшафтом?,, особенно въ 
первой половинѣ пути, съ замкнутыми озерами по котловинам?», 
моренного глиною по холмам?,, изъ под?, которой мѣстами вы
ходят?, слоистые пески. На большей части пути дорога чинится 
зеленоватым?, девонским?, мергелем?,, представляющим?) отбросы 
камеполоменъ, заложенных! въ берегахъ Ловати у солонія 
Бабина въ 10 верстах?, выше города,. Здѣсь у самой воды 
добывают! бѣлый девонскій доломитизированиый известняк-?,, 
содерлгащій Spirifcr Anossofi й служащій для выжигаіші из
вести. Изъ краткой замѣтки Карножицкаго 1 ) , носѣтившаго бе-
рега р. Ловати въ 1893 году, видно, что довоискіс доломита-
«ированные известняки добываются еще въ нескольких?, мѣстахъ 
къ югу отъ города Великихъ Лук?,, на -ііротяяшііи не монѣо 
15 верст?,, хотя иѣкоторьте изъ указанных?, им?, пунктов?, на-
вѣрное представляют! эти породы въ видѣ валунов?, во вторич
ном?, залегаиіи; но крайней мѣрѣ въ тѣхъ пунктах?, близ?, города 
(Передняя и Задняя Роговка), гдѣэтот?,наблюдатель видѣлъ 
доломитизированные известняки, поставленные но его словам?, 
на голову, теперь известняков?, вовсе но обнаруживается, ибо рабо-
тавшіяся тутъ валунныя известняковыя глыбы иьгаѣ выработаны, 

*) Матер. Геол. Poooim. T. X V I I . щ . 882—885. 
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коренный же известняковым породы, залегающія здѣсь горизон
тально, какъ показываетъ буреніе при закладкѣ желѣзнодорож-
наго моста, здѣсь и обнажаться не могли, ибо залегаюп, на 
6-й сажени ниже уровня рѣки. 

Что касается страны, прилегагощей^къ лиши желѣзиой до
роги Сокольники-Дно, то иѣкоторыя указанія на строѳніе 
слагающихъ : ее кореиныхъ , породъ мы находима, въ двухъ 
статьяхъ Карпинскаго ') , въ которыхъ есть отмѣтки и болѣе 
раннихт. указаній. Для Великолуцкаго и Новоржевскаго уЬздовъ 
кромѣ того я переда, самымъ отаѣздомъ въ экскурсію получило, 
предварительный отчета Е. Глинки, о почвенногеологичесщхх 
изслѣдоваиіяхъ, совершенныхъ имъ и его четырьмя помощниками во. 
этихъ уѣздахъ.Из'ьозиаченныхълитературішхъданныхъявствуетъ, 
что коренными породами мѣстности слѣдуетт. признать дѳвон-
скіе доломиты, доломитизированные известняки и мергеля верх-
нихъ горизонтовъ средняго девона, развитые близъ Великихъ 
Лукъ, гдѣ известняки и доломиты съ Sp, Anosson' Ѵегй. • при
крываются пестроцвѣтными песчаниками и -глинами; тогда какъ 
доломитизированиый известнякъ того же средняго девона съ 8р. 
ienticukini, развита, близъ Новоржева. Здѣсь нѳжду прочима, у 
Глинки приведена., кромѣ указаній на выходы известияковъ, 
разрѣзъ буровой скважины въ Новоржевѣ, прошедшей песку 
(верхпевалуннаго) 13 ф., моретшаго суглинка 38 ф., нижнева-
луннаго песка съ хрящемъ 35 ф.; за этими породами • слоадо-
вали глины и пески (вѣроятно девонскаго возраста) бѳзъ ва-
луновъ 22 ф., причемъ скважина углубилась въ известняковую 
плиту, давшую обильную воду. Мы зпаѳмъ затѣмъ, что по 
Шелони, уже за •предѣлами разсматриваемой желѣзиодорожной 
линіи, отъ г. Порхова и далѣе внизъ во многихъ мѣстахъ , 
сильно развиты известняки девонской системы, но относя-

: і) Горн. Журн. 1876 I . 
Горн. Журн. 1887, № 7. 
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щіеся к* ея верхнему отдѣлу, также отчасти покрытые пестро-
нвѣтною песчаноглинистою группою, при чем*, как* справед
ливо замѣчено Карпинскимъ, возрасте основаиія атой пестро-
цвѣтиой группы для Великолуцкаго и Норховскаго уѣздовъ не 
совпадает*, такъ какъ въ послѣднемъ нижняя часть этой группы 
замѣщена известняками. Что касается четвертичных* отлолсоній, 
отмѣтимъ здѣсь, что" гг. Глинка и его помощники в* обоих* 
изслѣдоваииыхъ ими уѣздах* нигдѣ не находили каких* либо 
образованій, указывающих* на возможность расчленении ледни
ковых* отложеній на болѣе сложныя тюдраздѣленія чѣм* тѣ г  

которыя давно уже приняты въ моих* работах*—« моренная 
толща и здѣсь всегда и вездѣ составляет* одно нераз
рывное цѣлое» по наблюденіям* этих* изслѣдователой. 

Так* как* линія 'лселѣзиой дороги все время тянется почти 
параллельно почтовому тракту из* Великих* Лук* на ІІорхов*, 
то пересѣкая этот* тракта, то удалясь от* него на разстояпія 
не болѣе десяти верст*,'вовмоясность имѣть всегда под* руками 
готовых* лошадей побудила меня к* постоянным* пороѣздам* 
от* линіи на почтовый тракт*, при чем* были изучены геоло
гическая условія всей полосы между ними. 

От* Великих* Лук* до с. Горки на р. Удрай залегает* 
холмистая' страна с* типичным* моренным* ландшафтом*, гдѣ 
господствует* повсюду краснобурый моренный суглинок*, ме
стами ст. массою валунов* на поверхности, смѣняющійся кое 
гдѣ торфяииковыми отлолсепіями между холмами. В * 3 верстах* 
по тракту от* Великих* Лук* и в* нѣкоторыхъ других* мѣ-
стах* по пути, среди этого морениаго суглинка наблюдались 
•отложепія того лее красиоватаго или теколадиаго цвѣта су
глинка, но без* валунов*; порода становится ясно слоистой 
и переслаивается с* тонким* лселтоватосѣрым* песком*, так* 
что напоминает* отложѳнія пестроцвѣтныхъ мергелей. Тѣмъ 
не менѣе это несомнѣиный продукта водной переработки мо-
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реннаго суглинка, пероходящій внизу въ неизмѣленісуго морен
ную валунную породу. 

Такія слоыстыя глины здѣсь вообще довольно рѣдки; онѣ 
несравненно силыіѣе развиты къ западу отсюда въ Витебской 
губ. Происхожденіе ихъ, какъ осадка ледпиковыхъ водъ ледни-
коваго періода, для изучавшихъ ледниковый отложѳнія пред
ставляется вполнѣ яснымъ, и хорошо разработано у скаидинав-
скихъ и нѣмецішхъ авторовъ. Сюда должно относиться и то, 
что Карножицкій описываетъ ') нодъ несоотвѣтственііымъ назва-
ніемъ делювія или овражнаго аллювія. Ни съ тѣмъ, ни съ •дру
гим* изъ этихъ современных* новѣйшихъ образованій ука
зываемый глины ничего не имѣютъ общаго; съ послѣд-
нимъ потому, что въ разсматриваемомъ краѣ и овраговъ то 
въ точномъ смыслѣ слова не существуете вовсе; къ делювію же, 
насколько молено вообще понимать и употреблять этотъ недо
статочно опредѣлеиный терминъ, Псковскія и Витебскія глины 
относиться не могутъ, ибо делювіалыше процессы, т. е. по 
просту говоря, перемыв* поверхностных* слоев* почвы долсдем* 
и сиѣговыми водами, конечно, никогда н е въ состояніи раз
ложит* такую стойкую породу, какъ моренный суглинок* на 
мощныя толщи дюниыхъ песковъ и слоистых* глинъ, какъ 
предполагает* • Карножицігій, да еще въ такой области, тдѣ во
обще эрозіоиныя и депудащошшя явлевія гюдъ ирикрытіежъ 
сплошного богатаго растительнаго покрова поражают* своимъ 
слабым* раавитіемъ, а моренный лаидшафтъ сохраняем, всю 
дикую неприкосновенность со времени своего образованія. 

При приближеиіи къ с. Горки и долинѣ Уарая изъ подъ 
морениаго суглинка появляются нюішѳвалушше типичные пески, 
къ которымъ но широшмъ рѣчнымъ долинам* и болотным* 
котловинам* прислонены мелко-зернистые свѣтложелтые пески, 

*) 1. е. стр. 120. 



песчаноглинистые и. торфяииковые наносы новѣйпіаго образо
в а н . Линія желѣзной дороги огь узлового пункта пересѣчонія 
съ магистральной линіею у будущей стаиціи Ново-Сокольники 
и до Горок* проходить большею частно своего пути но склону 
долины р. Удрая, разрѣзая мѣстами тѣ лодниковыя, несчаиыя 
и песчаноглинистыя отложенш, о которых'!, только что было 
сказано; пересѣчеиіе р. Удрая устроено въ пупктѣ пологих* 
береговъ и склонов*, не дающихъ разрѣзовъ. 

Далѣе какъ желѣзиодоролшая липія, такъ и параллельно 
ей идушій почтовый трагстъ проходят* по западному склону 
той обширной болотистой, но высокой равнины, которая на
чинается непосредственно къ сѣверу отъ г. Великихт. Лук*, 
занимает* область средняго тсчонія рѣкъ Еунъи, Жооатп, Чер-
новть го Жокни, и сливается далѣс на сѣверѣ съ таковой лее 
болотистой высокой водораздѣлыгой равниной въ области исто
ков* р'Ькт. Иолисты и Швмми (бассейна Ильмени), коротких* 
лѣвых* притоков* Жовапш, и многочисленных* рѣчок*, слагаю
щих* вершины р. Сорати (ираваго притока р. Великой). Мы 
ішѣемъ перед* собою иесомнѣнно обширное древнее озеро, 
ныиѣ спущенное вытекающими из* него рѣками, или по 
крайней мѣрѣ ряд* крупных* связанных* между собою озор*, 
остатками которых* являются современный болота и молкія 
озерки, разбросанныя по всему этому пространству. За это гово
рит*, кромѣ равншшаго характера всего пространства и ясно 
выражѳннаго берегового рельефа, еще и етрооиіо поверхностных*, 
отложѳній, слагающих'!, равнину. Эти стросніе обнаружено, по 
всему пути иовостроящейся линіи от* с. Горок* до р. Жокни 
и далѣе. Въ многочисленных* разрѣзах* для выемок* и на
сыпей мы видим* черодовапіе слоистых* тонко-зернистых* 
песков*, с* несчаноглинистыми и иловатыми озерными осад
ками, мѣстами Изобилующими раковинами родов* Lhnnaem, 
РІатгШ и т. и. Только въ немногих* частях1!, пути жѳлѣзпо-



дорожная линія врѣзывается здѣсь въ береговыя высоты, по 
которымъ большею частью къ западу отъ желѣзнодоролшой ли
ши пролегаетъ почтовый грактъ. Вдоль этого тракта молено 
наблюдать строеніе бороговъ .разематриваемаго древняго озерного 
бассейна несравненно полнѣе, чѣмъ но линіи желѣзной дороги. 
Мы ішдимъ здѣсь въ основаніи береговыхъ разрѣзовъ нижне-
валушше пески, выше которыхъ къ западу повсемѣстпо распро
странена валунная краснобурая глина съ тшшчнымъ мореи-
ным'ь ландшафтомъ. Во многихъ мѣстахъ (напримѣръ у почто
вой станціи Д р ы с к у х а , у с. Алексѣевекаго) отчетливо вид
но, что эти валунные пески съ гравіемъ и галькой, по край
ней мѣрѣ въ большой своей части, дѣйствителыго покрываются 
мореннымъ суглинкомъ, а не представляютъ собою позднѣй-
шее ирислоиеииое озерное отложеніе, образованное насчетъ 
размыва морешшхъ суглипковъ. Но тутъ же вдоль всей бере
говой полосы несчаныя отлолсеиія (уже безъ валуновъ) взды
маются въ видѣ береговыхъ дюнныхъ песковъ и образуютъ 
настоящіе дюнные валы, прилегающіе къ береговой грядѣ 
и безразлично покрывающее на болѣе или менѣс большомъ 
протяженіи и нюкиевалунные пески, и моренный суглинокъ. 
Такіе дюнные валы мы отмѣтшш на нашѳмъ пути между 
с. Спасскимъ и д. Заболотъемъ, у сельца Мелихова и 
д. Казачихи, у Башева, д. Никитиной, Козиной и др. 
Вдоль этой береговой полосы есть однако же гряды, которымъ 
нельзя приписать дюнное нроисхолдеше, такъ какъ бугры эти 
состоятт, изъ переработашіаго мореинаго матеріала и ймѣюгь 
озовую структуру. Таковы четыре отвѣгвляющіяся отъ одного 
общаго пункта гряды вдоль иочтоваго тракта, на одной изъ 
которыхъ стоить д. Ровня. Гряды эти въ общемъ имѣютъ здѣсь 
юго-восточное направлеиіе. 

Къ западу отъ рассматриваемой береговой полосы прости
рается высокая, сильно холмистая мѣстиоеть съ наиболѣе рѣзко-
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выраженным! моренным! • ландшафтом!. Это во всяком! слу
чав относительно очень высокая страна. Существующая карты 
(конечно за недостатком! высотныхъ даниыхъ) совершенно не 
даютъ лонятія ни о ея высотѣ и холмистости, ни о рѣзкомъ 
контрастѣ между нею и восточнѣе расположенной высокой 
озерной равниной. Вообще рельсфъ средней части Псковской* 
губ. можетъ считаться еще совершенно не выработанным! па. 
существующих! гипсометрических! картах!. Низменный рав
нинный характер! изображенія Новоржевскаго и Порховскаго 
и восточных! частей Островского уѣздовъ совершенно не со-
отвѣтствует! действительности. Новая желѣзнодорожная липія, 
проложенная по относительно пониженной равнинѣ, сама но 
сѳбѣ тоже многаго не даетъ; но въ настоящее время, опи
раясь на иивеллировку этой желѣзиодорожиой лииін, можно 
будетъ легко рядомъ иоперечныхъ нивеллировочинхъ профилей 
возсоздать истинную гиисометрію этой возвышенной гористой 
мѣстности. 

Какъ на высоки здѣсъ холмы и несмотря на глубокое во-
ресѣченіе ихъ рѣчными долинами, выходов! коренных! сюродъ 
мы не видимъ. Всѣ холмы должны почитаться чисто леднико-
ваго лроисхождепія и сложенными изъ мороипаго богатаго валу
нами суглинка. Кое гдѣ внутри страны моренные холмы покрыты 
верхневалунными неслоистыми песками. Развитіе :>тихъ песков! 
мы наблюдали во многих! мѣстахъ по ту и другую сторону боль
шого села и почтовой станціи Михайлова. 

•Рѣка Жокня пересѣкается какъ почтовым! трактомъ, такъ 
и линіею желѣзной дороги въ низменных! берегах?., не даю-
щихъ интересных! разрѣзовъ. 

•На дальнѣйшемъ пути желѣзнодорожшй линіи заслужи-
ваетъ вниманія мѣстность около с. Бѣжаницы. Вдѣсь прохо
дить моренная гряда» тянущаяся верстъ па десять въ юго-
восточном! наиравлеищ. Съ востока къ пей прилегаете та 
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обширная высокая равнина, о которой уже была рѣчь выше 
и представляющая дно спущѳннаго озера, остатками котораго 
-являются неболыпія озера Дубецъ, Льшцъ ж др. Къ западу же 
чрезвычайно рельефно очерчивается совершенно округлая озер
ная котловина, имѣющая около 8 вер. въ діамегрѣ, озеро 
нынѣ спущенное и въ значительной мѣрѣ дренированное про
текающей черезъ нее р. Льстой, но отчетливо обнаруживающее 
у погоста Бѣжаницы на довольно высокихъ уровняхъ свои 
озерные осадки. 
, Вскорѣ за Бѣлсаницами какъ по линіи желѣзной дороги, 

такъ и по почтовому тракту моренный ландшафтъ сглажи
вается; холмы отступаютъ и уходятъ далеко на западъ за г. 
Новорл:евъ. Съ другой стороны и обширная восточная озерная 
равнина отклоняется къ востоку. Желѣзнодоролшая лииія и 
почтовый трактъ проходятъ по слегка волнистой равнинѣ, со
вершенно равномѣрпо покрытой моренной глиной съ значитель-
ідамъ количествомъ валуновъ на поверхности: равнина эта разли

чается съ замѣчательнымъ постояиствомъ рельефа на далекое раз-
стояніе во.всѣ стороны. И тотъ и другой путь, идя другъ охъ 
друга въ разстояиіи около 8 верстъ, пересѣкаютъ рядъ рѣчекъ, 
слагающихъ вершины р. Соротгс. Никакихъ слѣдовъ озериыхъ 
и, вообще слоистыхъ отлолсеній мы здѣсь не видимъ. Назван
ный рѣчки текутъ въ рѣзко очерчениыхъ, но обоихъ равныхъ 
но высотѣ, невысоких'! берегахъ. Небольшая буренія, предпри
нятая здѣсь при закладкѣ мостовыхъ устоевъ черезъ рѣчки 
Уду и Деревку, остановились на девоискихъ красныхъ и го-
лубоватыхъ глииахъ. 

Далѣе моренный ландшафтъ нигдѣ къ линіи не доходить. 
Холмистая страна остается далеко на западѣ. Мѣстность ясе 
но линіи сохраняете все время вышеописанный характеръ; кое 
ігдѣ только валунный суглииокъ смѣияется иижневалуниыми и 
дюнными песками. По почтовому тракту долгое время можно 
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наблюдать на горизонтѣ обширной равнины выеокіе моренные 
холмы сѣверной полосы Новоржевскаго уѣзда и восточной 
части Островского; холмы эти вырисовываются в'ь видѣ на
стоящей цѣпи горъ. Понемногу понижаясь, они подступаютъ 
къ почтовому тракту, котораго и достигши, близъ станціи 
Сорокиной, еще ранѣе появляясь по пути кое гдѣ въ видѣ 
разрозненныхъ холмистыхъ островкоігь. Отсюда почтовый трактъ 
на Порховъ все время почти до самаго города проходитъ по 
•краю холмистой гряды, рѣзко отдѣлягощему ее отъ расстилаю
щейся на востокъ равнины, причем форпостами холмистой 
гряды служатъ отдѣлыю стоящіе удлиненные холмы, сложенные 
изъ нижневалуииаго песка (напр. противъ с. Дубровки). 

Буреніе для мостовыхъ устоевъ при псресѣчоніи верховг.еъ 
р. Шелони остановилось на красиыхъ девоискихъ г л и п а х ѵ 

Равнина, покрытая равномѣриою толщею валуниаго су
глинка-, принимает!, особенно типичны» черты вдоль липіи 
желѣзной дороги между рѣками Шелонью, Вѣлкои и Лубянкой 
и далѣе къ р. ІІолткѣ. Изобразкениая здѣсь цинкографи
ческая копія съ 3-хъ верстной карты этого участка даетъ ясное 
представлепіе объ его особенностях!.. Во многихъ мѣстахъ раз
виваются здѣсь характерный морѳпиыя образовапія, извѣстныя 
иодъ иазваніемъ дрёжтнеовъ ((Ігшпііпн). Въ видѣ цѣлой системы 
пизкихъ (не болѣе 3 — 5 саженъ вышиною) удлиненных!, мо
ренных.!, грядокъ разбросаны они по всему пространству и 
хорошо обнаруживаются на 3-хъ верстной картѣ. Главное на~ 
нравлепіе дрёмлинсовъ здѣсь моридіопалыгао съ вѣерообразнымъ 
отклоненіемъ на юго-востокъ и юго-западъ; послѣдиее направ-
леніе въ болѣе южныхъ частяхъ равпюш госнодствуотъ. Строе-
Hie и составъ их'ь изъ одной только моренной валунной глины 
хорошо видно на многочисленных!, жолѣанодорожиыхъ ранрѣ-
захъ. Дрёмлипсы связаны тутъ, какъ и въ других'ь страиахъ, 
съ равнинным!, характером!, мѣстиости іжшачителышш. по 
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мощности; но въ промежутках* между грядками, чрезвычайно 
ровным* пластом* того лее морениого суглинка и глнпы, иті. 
которых* состоят* и грядки дрёмлипсов*. Образованіе дрём-
липсов'!., как* показывают* мои наблюденія в* различных* 
частях* сѣвѳро-занадиой Россіи и вообще области сплошного 
развитія на поверхности моренпаго суглинка, далеко не какое 
либо исключительное явленіе, там*, гдѣ рѣзі;овырал;еппый мо
ренный ландшафт* смѣияется моренными лес равнинами. Бру
но Д о с с * наблюдал* их* в* Лифляидіи, Ф. Б. Шмидт* по ли
ши Балтійской дороги в* Петербургской губорніи. Они избе
гали вниманія наблюдателей глаішым* образом* потому, что 
очень немногіе листы наших* топографических* карт* дают* 
такую точную передачу рельефа, как* некоторые листы съемки 
Псковской губ. Молено еще раз* выразить сожалѣпіе, что вся :>та 
съемка велась бен* онредѣлопіп высот*; ѵипсрметричоскій ма-
теріал* отсутствует* здѣсь совершенно. 

Буреніс иод* мостовые устои на р. 1>н>лкѣ остановилось 
на девонских* красных* глинах*. Наконец*, в* искусственных'!, 
береговых* разрѣзах* но линіи у рѣчек* Дубянки и Цолонки 
девоискія породи выведены были па поверхность. Это исклю
чительно краспыя глины, нореслаивающіяся ст. голубоватыми мор-
гелистыми песками. Онѣ поднимаются здѣсь настолько высоко, 
что на долю мороппыхъ валунных* глин* па всем* этом* 
пространстве па равиипѣ едва ли приходится болѣо двух* са
жен* толщины. Пижнсвалунпых* песков* нигдѣ иѣт*. Обшир-
ныл болота, залогающія по липіи между рѣчками Дубинкой и 
Полонкой и далѣе к* узловой станціи Дно, лежат* непо
средственно па девонских* глинах*. 

На этой последней стапціи исполнена недавно буровая 
скважина, имѣющая отмѣтку устья 31,5.5 сале, абсолютной вы
соты и прошедшая по данным* бурового журнала слѣдующія 
породы: 
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Судя по геологическому строеиію окрестностей, в* этой 
сгсважшгѣ даже большая часть верхней глины должна принад
лежать девону. Скважина дала из* нилшяго известняка обиль
ную воду, вытекающую собственным* напором* у самой по
верхности устья. 

Таким* образом*, сводя вмѣстѣ выдающіяся черты рельефа 
и вмѣстѣ съ тѣмъ геологическаго строенія страны, которую 
пересѣкли мы но пути из* Витебска до Порхова . мы должны 
указать: 1) Существованіе повсемѣстно только одной моренной ва
лунной глигш, с* подчиненными ей слоистыми нижневалунными, 
неслоистьтми верхневалунными песками, и гораздо рѣже сло
истыми глинами. 2) Громадное куполообразное иакоплеиіе мо-
реннаго матеріала к* сѣверу от* Городка, достигающее наи-
болѣе значительных* для сѣверо-заладиой Россіи высот*, тѣмт. 
болѣе значительных*, что кругом* располагаются погашенный 
и относительно равииниыя пространства, 3) Развитіе озерной 
страны въ окрестностях* г. Невеля среди тишшескаго морен
наго ландшафта, изобилующаго въ сѣверных* частях* древ
ними мощными дюнными отложеніями. 4) Въ.Великолуцкомъ 
и H ов о ржевском* уѣздах* в*, иаправленіи новой жолѣзпо-
доролсной линіи рѣзкій контраст* совершенно гориаго морен-
лаго и озерного ландшафта на югѣ и западѣ, ж плоской рав
нинной полосы па востокѣ и сѣверъч 5) Равнинная полоса 

Ноя. Геол. Ном. і№ г., T. X V I I , M t. а Ѳ 



распадается здесь отчетливо па: a) болЬе южную часті., но
сящую пполпѣ ІІСѢ признаки некогда спущенпаго озера, или но 
крайней мѣрѣ ряда крупных* соединенных* между собою озер*, 
и б) среднюю и сішерпую части, в* которых* равпшшость обус
ловлена равпомѣрпымт. и незначительным* по мощности отложе-
иіем* валунной глины па подлежащія девоискія породы, (> ) Вдоль 
западной границы озерной равнипы наблюдается мѣстное раз-
витіе дгопных* н ппжисвалупиых* песчаных* отложепііі, а ме
стами г|)яд* с* озовой сгруптуіюй. 7) На повО])хности морен
ных* равнин* в* сѣворной части заслуживают* впимапія отчет
ливо выраженные ряды дрёмлинсов*. S) В * Великолуцком* 
и Нов о ржевском* уѣздах* коронпым'ь отложеніом* являются 
девонскіс известняки съ Spirifer Ammofi V o r n . , иовсемѣстио 
покрытые псстроцвѣтпою глииисто-морголкпою группою, кромѣ 

нѢкОТОрЫХЪ НОМНОГИХ'Ь І іуНКТОВ*, ГД'ІІ ОТН 1'ЛИНИСТЫЯ ОТЛОЖДНІІЯ 

сь известняков* смыты. 9) В * Порховском* уііздіі іп> пре
делах'!, повой железнодорожной липіи бурепія и выемки до
стигают* пестроцв'Ьтиой группы и только ira конечной стапціи 
подлежащих* девонских* известняков*. 

Динія—Рѣжица, Сѳбежъ, Сокольники. 

Земляпьтя работы по этой магистрали ко времени моего 
проезда в* конце лѣта и началѣ осени мѣотами еще не были 
вполне закончены, так* что ігЬкоторыя проектированный по 
профилю выемки остались не осмотренными. Дополнительный 
маторіал* собран* при изученіи журналов* неглубоких* буро
вых* работ*, главным* образомт, при закладке мостов*, там. 
как* повсеместное обиліо воды делало какія-лябо глубокія 
буренія на воду излишними. Во многих* м'Ьстах*, гдѣ железно
дорожная липія была еще не готова и где ожидалась воз-
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можлость встрѣтить интересным -обнажешя, дѣлались поѣздки 
въ сторону отъ строящейся дорога. 

У конечного пункта Крейцбурга новая линія временно 
примыкает* къ стаиціи Риго - Орловской желѣзной дороги 
<Іезъ каких* либо существенных* и интересных* земляных* 
работ*. Ничего важнаго- не дали и только что начатый 
.выемки въ моренном* краснобуромъ суглинкѣ по линіи до 
г. • Рѣжицы. Здѣсь лее необходимость пересѣченія р.Рѣжгщы 
и Петербургско - Варшавской жѳлѣзиой дороги, равно 
какъ подход*• къ этой послѣдией обусловили крупный земляныя 
и мостовыя сооруженія къ сѣверу от* города, поучительный іп, 
геологическом* отношеиіы. Особенно ясные разрѣзы дала соеди
нительная вѣтвь к* городу и Варшавской линш въ связи сл. 
данными буровых* работ* под* мостовыя сооруженія. Окрест
ности .города представляют* сильно выраженный- моренный 
рельеф*. Всѣ холмы покрыты краснобурои моренной глиной, 
•Под* нею въ разрѣзахъ холмов* и на пониженных* горизон
тах* склонов* повсемѣстно/выступают* • сперва грубо-зернистые 
пески, переходящіе мѣстами въ сплошную окатанную валунную 
гальку. Пески имѣют* выклинивающееся напластованіе; рѣзкою 
чертою отдѣляются они от* покрывающей их* моренной мер
гелистой краснобурои глины, которая срѣзываетъ неравномѣрно 
и не параллельно их* напластованію часть этих* валунных* пес
ков*. Въ ншкішх* слоях* валунные пески переходят* непрерыв
но въ свѣтложелтые слоистые пески без* валунов* и гальки. Эти 
послѣдніе пески очень мощны и выступают* всюду въ городѣ 
на пониженных* горизонтах* к* рѣчкѣ. Но уже одного бѣг-
лаго общаго обзора мѣстности' достаточно, чтобы сказать, что 
под*' песками-• должна залегать болѣе юшменѣе непрерывная 
толща водонепроницаемых* глинистых* пород*; за это говорить 
сильная и повсеместная заболоченность всѣхъ долипъ, низин* 
и котловин* между холмами, причем* котловины оказываются 

, 2 0 * 
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болѣе или менѣе заполненными торфяниками. И дѣйствительш> 
при самомт> почти сліяніи соединительной вѣтви съ Варшав
ской линіей мы лаходимъ разрѣзъ одного такого торфяника, 
нредставляющаго чашу, покоющуюся на сплошномъ ложѣ сѣрой 
моренной глины, изобилующей валунным* матеріадомъ. Бу-
реніе для мостовыхъ соорулсепій прошло подъ песками въ этой лее-
глииѣ около 5 саженъ, при чемъ показало, что сѣрый нвѣгь 
свойственъ здѣсь только поверхностным* раскисленньвгь сло
ям* глины, главная лее масса ея неотличима по цвѣту от* 
верхней краснобурой моренной глины. Во всяком* случаѣ не
сомненно одно, что мы имѣемъ здѣсь двѣ обособлоппыя 
мореииыя глины, раздѣлепиыя мощною толщею иосковъ;. 
иначе говоря передъ нами тотъ типъ плейстоценовых* ледни
ковых* отложеній, который давно уже извѣстоп* въ Ковенской, 
Виленской и Гродненской губерніяхъ и далѣе на запад* мо
жет* быть прослѣжеи* во всей восточной Пруссін. Факт* :>ті>тъ 
должен* считаться впервые теперь точно устаповлопным* для 
западных* частей Витебской губ. Мы конечно далеки отъ того, 
чтобы этому факту сейчас* же приписывать зпачепіо двух* 
особых* ледниковых* и межледниковых* періодовъ, полагая, 
что явленіе может* имѣть нисколько объяспеш'й, о которых* 
по важности затрогиваемнхъ вопросов* но мѣсто распростра
няться в* статьѣ подобной настоящей. Здѣсь отмѣтим* только,, 
что изслѣдованіе вдоль точепія Западной Дойны в* иродѣлах* 
западной части Витебской губ. должно невидимому обнару
жить то же явлепіе двух* морен* с* промежуточными иесчапо-
глшшетыми осадками. Тѣ сомпителыіыя песчапоглшгастыя отло-
лсенія, которыя описывались Гревипгкомъ и Антоновичем* ' но 
Западной Двипѣ между Дисной и Дииабургом* (у Л о т к о 
вой, Креславля и др.) должны, но крайней мѣрѣ значи
тельной своею частію, относиться к* междуморошшм* образо
ваниям*.' И здѣсь вѣроятпо выше Диспы остается в* боре-
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rax* только одна нижняя моренная глина. Во всяком* слу
чае наше открытіе обязывало нас* при дальнѣвшемъ пути 
'особенно тщательно проследить распространеніе обеих* морен* 
;с* промежуточной песчаной толщею, что нам*, какъ увидим* 
ниже, удалось, достигнуть при внолнѣ опредѣлеігаомъ рѣше-
нія вопроса. 

Окрестности г. Рѣлсицы въ последнее время обратили на 
•себя • вниманіе открытіемъ здѣсь въ нюкнихъ частях* одного 

••торфяника щведскимъ : изслѣдователемъ Надгорстомъ остат
ков.* полярной растительности *) съ Dryas octopctaki, Betida 
nana, Polygonum гіѵірагит etc. Посѣтивъ этот* торфяник*, 
мы нашли его ничѣмъ по внѣшнему виду не отличающимся 
от* других* небольших* и замкнутых* въ котловинах* тор
фяников*, во множествѣ разсѣяшшх* не только здесь, но 
повсюду въ одинаковых* орографических* условіяхъ, при гос
подстве мореннаго ландшафта. Последовательность въ таких* 
торфяниках* песчаных*, глинистых* и собственно торфянико-
выхъ масс* не, везде, одинакова. В * разрезе одного из* нихъ, 
уже указаннаго выше, мы могли наблюдать: 

Осоковый торф*. 
Сплошной торф* изъ одного только мха АтЫу-

stegium. 
Сероватосизый древній землистый торф*, заключаю

щие разнообразіе растительных* остатков*.. 
Серая моренная нижняя глина. 

1 ) N a t Ног st, A. Don arktiska floraiis forna utbreduing oni Qstersjl'm. Ymor 
.1801, р. П С — Idem. Uober den Gegenwärtigen Standpunkt unserer Kemitniss 
топ dem Vorkommen, fossiler Glaoialpflanzen. Hinang. Svauska Votonsk. Akad. 
Handl.. Bd. X V I I . Aft. I I I , № 5. 

Lolutiann. E, Flora Polnisch-Livland. Arch. Naturk. Liv-Ehst und Kurland, 
Bd. I , X . Lief 1. 1895, S. 55. 



Хотя мы имѣли пред?» собою аполнѣ ясные разрѣчы подоб
ных! торфяников!, доходящіе до основанія ихъ въ нижней 
моренной глинѣ, тѣмъ не менѣе относительный точный воз
раста ихъ не могь быть разрѣшеиь по отіюінопію вышележа
щей второй моренѣ и промежуточным! пескам! непосред
ственным! наблюдѳніем! ихъ взаимнаго налоганія, такъ какъ 
и пески, и эта верхняя морена въ торфяниковыхъ котловипахъ 
обыкновенно отсутствуют». Мѣстами такіе торфяники покры
ваются песками и даже песками съ валунной галькой. Въ- та
ком! случаѣ имъ приписывается иѣкоторыми наблюдателями 
междуморенный (при неточной номенклатур'!; мояишдішшшй-
возраста). Но очевидно, что при господств'!; на сосѣднихъ скло
нах! песчаных']» отложеиій, пески, покрывагощіо частію торфя
ник,!, могут! быть вторичнаго новѣйшаго происхождопіи н въ 
том! случаѣ, когда такіе пески содержать валуны и гальку. 
При чрезвычайной холмистости мѣстиости ц склонности мо-
реннаго суглинка къ оползапію по склонамъ, мы по считали 
бы доказательнымъ и тотъ случай, ослибы гдѣ либо ст. краевъ 
таковой торфяиикъ на болынемъ или меиыпемъ протяясенін 
былъ покрыта даже верхним! моренпымъ суглипкомъ. Иооравиоп-
но вѣроятнѣе допустить, что весь. торфяник,!, включая его паи-
болѣе древнюю часть, содержащую полярную флору, происхолс-
денія послѣледпиковаго, и иачалт. образовываться уже но толь
ко послѣ отложѳнія верхней морены, но и послѣ оя болг.шаго или 
меньшаго размыва, и формированія въ главных'!, чортахъ совро-
мениаго рельефа съ его холмами и котловинами. Строго 
доказательнаго междуморениаго положепія древпихъ торфшіи-
ковъ и по этой лииіи иашихъ иовыхъ паблюдепій памъ встрѣ-
чать не случалось. 

По пути отъ Рѣжиды на Люцинъ, около нослѣдияго го
рода и далѣо на большое селоиіо Бриги господствуете тотъ же 
моренный ландшафта,, что и въ ок])встиостяхъ Рѣжицы, но мѣст-. 
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иость болѣе открытая, съ болѣе низкими холмами и крупными 
озорными и болотными котловинами. Вдоль всего юлсиаго берега 
Цгѵрманскаго озера, равно какъ по берегу озера Жуош гсъ 
скверу отъ г. Люцина тянется высокая, рѣзко выраженная 
моренная гряда, дугообразно изогнутая въ панравлеши съ юго-
запада на сѣверъ л іого-востокъ. Мы иидимъ здѣсь повсеместно 
но холмамъ верхнюю морену, подосланную слоистыми валун
ными и безвалунными песками. Около Цирмапсиаго озера зна
чительна толща морешшхъ холмовъ и мореішыхъ гряд* сверху 
обращена въ нерхиёвалунные пески. Эти пески въ свою оче-
редь въ окрестностях* Люцина (в* 2-х* верстах* к* западу 
от* пего но почтовому тракту и по южному берегу оз. Лужа) 
переработаны и всхолмлены в* дюшше пески иовѣйшаго про-
исхожденія. Моренная глипа и суглинок* во всяком* случае 
преобладают* во всей местности. Порода эта почти всегда болѣе 
или мспѣе мергелистая, только в* поверхностных* слоях* ча
сто не вскипающая с* кислотою; цвѣтъ ея, то краспобурый, то 
более светлый желтоватобурый, вероятно от* большаго или 
менынаго прсобладаиін и* ней, то краспаго матеріала девонских* 
глин* и мергелей, то известковоглинистыхъ силурійских* пород*. 

Мелсду Бригами и с. Засятинымъ преобладаюгь среди 
того лее морешгаго ландшафта болотный обширный ішзины; 
пмѣстѣ ("і> тѣм* мы видим* прислопепиы.ми к* этим* болот
ным* когловипам* дюнные и боровые пески, мѣстами нрѳд-
ставляющіе явственную картину дюнных* валов*. Эти дюны 
образовались несомпѣино насчет* слоистых* валунных* песков*, 
подстилающих* тут* у нодножін холмов* моренную глину. 
Бурспія возле Бриг* при залолсеніи устоов* мостов* через* 
речки Истру и Синюху обнаружили на 5-й сажени под* 
валунными песками такую лее нижнюю валуппуго моренную 
глину, как* и у г. Рѣлшцы. 

Улсе один* внимательный взгляд* на 3-х* верстную карту 



обнаруживает* к* сѣверу от* г. Себсжа сильно гористую 
страну, имѣющую в* общем* па картѣ ромбическое очертапіе 
с* углами ромба около Себелса па югІ>, Заситииа на за
пад!;. Дубровок* па востокѣ и Боровиков* па сѣверѣ. !)та 
страна, на сколько л ее ирослѣдил* по строящейся лшііи и 
двумт. почтовым* трактамъ—действительно имѣѳгь рѣ;ік(і выра
женный горный моренный ландшафт*, изобилуіощііі контрастами 
высоких* холмов')», замкнутых* озерных* п болотистых* котло
вин*, типы которых* между прочим* сняты мною фотографи-
чески 1). Толща всрхияго морсппаго суглинка, слагающая) 
холмы, не велика; главную массу холмов* составляют* сло
истые пески, особенно преобладающіс и* восточной половипт,; 
большая часть отихъ песков* не содержит* новее и валунов*. 
Моренный суглинок* внедряется карманами вт. эти желтоватые 
пескп, с* рѣзкими очсртапіями границы между ними, при чем* 
мѣстамн промежуточным* членом* являются слои налупиаго 
окатаинаго гравія *и галькп. Б* окрестностях* Себежа подмо-
роииые пески переходят* въ дюнные валы песка, още пыпѣ 
переносимаго вѣтромъ. Между Заситниымъ и Собсжом* съ 
одной стороны — Себежемъ и Замостьем'ь сь другой, горная 
страна к* югу переходит* с* рѣзко выраженным* контрастом* 
в* сплошпыя и совершенно ровный лѣсистыя низины. Сѵщо-
ществуст* лп, судя по карг!;, весьма вероятное продолжение 
участков* верхней морены на восток* от* Себежскаго озера 
по почтовому тракту па Рудпю и далѣе на юго-восток*--разъ
яснить ото дѣло будущих* изслѣдоватолой. 

Судя по картѣ, лѣсистыя ггизмны окаймляют* оішсы-
ваемыіі гористый район* и с* сѣвера, и с* востока. Жолѣзно-
дорожный профиль даот'ь для этих* пизип* и для горной 
страны разность высот* слишком* въ 25 саж., при чем* абсо-

') Hi. ощіеспюотлхі. с. Мпиитнни, и Opt. х <ш и ы, 
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лютпыя высоты но профилю къ скверу отт, Ссбежа достигают?. 
80 саж.; на самом?, дѣлѣ, конечно, профиль избирает! наиболѣо 
понижеішыя мѣста го]шой страпы, отдельные холмы которой 
должны павѣрное значительно превьшіать 100 сале, абсолют
ной высоты. Къ сожалѣпію, въ Витебской губ. полная недо
стача точных?, гипсометрических?, данных!; проложеніе новой 
ж<\ гіізподоролгной магистрали обусловливает! теперь возмож
ность удобпаго и здѣсь пополиепія этого недостатка, при усло-
віи спеціальныхъ, правильно обставленных?, гипсометрических?, 
изслѣдованій, опираясь па желѣзнодорожнуіо липію, тогда 
какъ одна л;елѣзнодо])ожпая липія никакого представлепія об?, 
этом?, релг>ефѣ тоже не дает?,. 

У г. Себсжа, между двумя обширными озерами Сенеж
ским» н Ороно, от! гористой страпы к?, югу в?, меридиональ
ном?, паправлѳпйі отчленяется высокая гряда, имѣгащая строе-
nie о за, с?, его неправильно перемежающимися слоистыми 
валунными отложепіями и прослойками иеслоиегаго морен
иаго матеріала. На этом?, то озѣ построена большая часть 
города Себежа. По трехверстной картѣ обособленная гряда 
может?, бы??, прослѣжеиа в?, том?, же общем?, меридіоиаль-
мом?, направлении версгь на пятнадцать, но имѣетъ лп эта 
гряда и здѣсь озовое строепіе, или представляет?, мо[)сшгый 
вал?,, я не знаю. 

У Замостья на восточном?, краю описанной выше гор
ной страпы значительная часть верхней морены обращена въ 
верхневалуниые пески; сама морена утоняется и остатки ея 
появляются в?, послѣдній раз?,. Местность сразу падает?, в?, 
общем?, на Lfî —20 сажен?, и переходит?, въ обширпую лѣсную 
равнину, въ цептрѣ которой лежит! Бѣлое озеро. Это область 
сплошного соспонаго бора, пыиѣ въ значительной части выго-
рѣвшаго и растущаго на столь лее сплошных?, песках?,. On, 
всей верхней морены остается только небольшая толща поверх-
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іюстиыхъ иерхнеиалуниыхъ иосковъ. Глаішую лес массу соотак-
ллютъ бсзиалуипые боровые пески, очевидно соотиѣтстиуищцо 
до сих* иоръ къ западу развитымъ исскамъ Н(ідмо|іеііиым'[.. 
Значительная доля пссковъ всхолмлена въ діоппыо палы, въ 
оголенных'!, мѣстах-ь и иыпѣ еще иоднижиые. Жслѣзподорож-
пая лшііп и старый почтовый трактъ проходят;, по отимъ пес-
ка.мъ около 20 персть до р. Идріщы и частью за пту рѣчку. 
Здѣсь ііскорѣ лѣспая равнина упирается въ громадный и рѣзко 
очерченный налъ, тшѣюпнй до 30 салеенъ высоты пад'ь при
легающей равниной; налъ- этотъ начинается на ст.норѣ, па про-
должоніи той лее горной моренной страны и тянется отсюда 
въ гого-восточномъ папранленіи па с. Гребло. Макепмково 
и далт.о к'ь Могильному ощу. Мы іімѣемъ породт. собою 
настоящую конечную морену, сложенную въ Полыней своей 
массѣ из'і. неслоистыхъ валунныхт. иосчапо-глишістыхъ отлолео-
пій, увѣичаппыхъ массою иалупопъ вдоль норшниы гребня; 
песчаный и галечный слопстый мате|)іа.іъ наблюдается только 
кое гдѣ по ел склопамъ. Такъ какъ жс.ті.зподорожиая лппія 
перерѣзаотъ этотъ валъ in. его пониженной поре.чычі.і;. І І С О -
стояніе земляиыхъ работъ до иорооѣчепін линіи съ Ійітобпепмъ 
шоссе не предвѣщало ничего пптереепаго, я взялъ для пзучічіія 
морсииаго вала и его гклоновъ, равно какъ для іюсѣщенія 
береговъ р. Великой болѣе сѣвериый путь, па селепіе Исрх-
пій Мостъ, нересѣкъ валъ m. паиболѣе высокой части его 
гребня и спустился въ долину ІІеве<)рлтт. Ііаб.іюдеиіа щ» 
этому пути оправдали мои олшдапія. 

У с. ІЗерхній Мостъ вмѣетѣ съ наиболѣе значительным-!, 
нонюкеніе.чъ мѣстпости молено было наблюдать подъ иорхиеиа-
лумными песками, какъ остатками ворхпой мо[)ены, и нижеле
жащими боровыми носками слоистые пижпевалупныо носки съ 
прослойками окатанной валунной гальки. Эти же носки замѣчены 
по склонамъ самого морсииаго вала; тогда какъ гребень его 
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сложеп*, какъ уже сказано ныше, изъ верхней красно-бурой 
моренной глины, ветрѣченпой тугь въ послѣдніп разг. къ востоку. 

По топографической картѣ могут* быть ирослѣжепы вы-
сокія гряды отъ озера Мошлъио на озеро Ашково и деревню 
Гриневу въ юго-западшшъ паправлепін. ЗагЬіъ еще болѣе 
отчетливо выражена гряда, начинающаяся у юлшых* бере
гов* озерт. Остроопо и Лива: она тннется отсюда въ сѣверо-
носточпомъ иаи])авлеиіи па большом* нротяжеігіи къ сѣвер-
ным'ь берегам* озера Олбгто. Время по позволило мігі. сдѣлать 
столь отдаленную боковую экекурсію для изучеиія структуры 
этих* морелпыхъ грядъ и весьма иѣроятной связи нхъ съ пре
дками раепростраіісііііі верхней Себежской морены. Тепс])і> сл. 
нроведеніемъ желѣзпой дороги явится для будущих* изслѣдо-
вателей удобный путь, но которому морениыя гряды Витебской 
и Псковской губ. и будутъ вероятно разъяснены въ самом* 
шпфодолжительномъ времеви. 

Спустившись в'і. долину Неведряпки, впадающей к* р. Вели
кую, мы снова вступаем* в* песчаную равнину, раскинувшуюся на 
далекое протяжепіе къ юго-востоку и сѣверо-западу отъ долины 
Великой. И здѣсь мы имѣемъ дюнные боровые пески и слои
стые нижневалушіые пески. Ни верхней моропы, ни заігЬ-
щающихъ ее верхневалуиных* неслоистых* песков'ь нѣт* и 
слѣда. Зато у мельницы ТІеведрянки под* с. Рубежпик*, въ 
лѣвом* бс])сгу Великой иод* д. Халаі і и въ шшболѣе пол
ном* развнтіи у мельницы на р. Великой под* Хадыками— 
из* под* песков* внизу выступает* буровато-сѣраго цвѣта ниж
няя моренная глипа. В * нослѣднем* нункгіі морена, перепол
ненная валунами, выступает* уже сажени на 1 '/а выше уровня 
воды. Нижневалунные пески и слои окатаниаго галечника вы
стилают* дорогу и всю поверхность низкой равнины. 

Между Доролсконой и Амсльянышками видно, какъ эти 
галечные пески утоняются н изъ под* них* обнажается пиле-. 
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иля моренная глина, вскорѣ вытѣсняющаи носки совершенно 
и покрывающая собою всю страну, идущую далѣо на восток?, 
но 'направленно къ опору Каершцу и Витебскому шоссе, 
причем?, мѣстноеть получает?, характериыя очертапія морои-
ігаго ландшафта съ полого-округлеппымп склонами моренныхъ, 
неправильно разбросанных?, холмовъ. Мы вступаем?, irj. область 
нреобладающаго моренного суглинка (пиленой морены), область 
совершенно тождественную сътоіі, которая нами описана выше, 
напр. въ окрестностях'!. Великихъ Лукъ, по пути и:ѵь Витебска 
на Великіо Луки, по лппіи Дио-Сокольпнки п вообще но всему 
Валдаю. 

Такой характеръ страна имѣотъ по обѣ стороны Вптеб-
скаго шоссе. Мѣстную особсииості. развитой идѣсь морены 
представляет'!, виѣдреніе преимущественно въ ея норхпнхъ ча-
стяхъ въ видѣ чочевицообрааиых?, включеніГі слоистых'!, нос
ков?, и слоистаго галечника. Это обстоятельство, равно какъ 
мѣстное развптіе верхпевалуппых'і, песлоистых'і, песковъ па 
пиленой моренѣ, обусловливает, преобладало сосны среди смѣ-
шашшхч, лѣсовъ этого района. 

За рѣкой ЛуСюшиоа къ сѣиеру оті, і;руііпыхъ оаеръ Усата 
и Лию моренный ландшафт?, ирпппмаетъ рѣзкія очертапін, что 
вмѣстѣ съ обнліемъ глубоких?, озорных?, котловшгі, придает'!, 
стран?, на далекое лротяжопіс in, сѣперу совершенно горный 
характер?,. Волыная часть этой холмистой страны покрыта 
еклошпымъ лиственным-!, .іѣсомъ. представляя довольно рѣдкій вь 
этих-!, частях?, прпмѣръ области нетронутых?, культурою беро-
.чопо-оепповыхъ лѣсовъ с/г, рѣдкою елью. Такіе сплошные лѣеа 
обыкновенно истребляются прежде сосновых?, п аамѣпяютея 
пашнями, такъ какъ почва их?, отличается наибольшим?, плодо
родном?,. Не смотря на обиліе адѣеь глубоких?, желѣзподо-
рожпыхъ выемок?, среди холмовъ, разрѣаы но обнаруживают?, 
ничего кромѣ мощной толщи моренной глины п кое гдѣ по-



крыиающихъ со ворхнеиалуниых* песковъ. Блюке къ озеру 
Ашо мѣстпость обращается въ высокую песчаную, покрытую 
сосновым* боро.мъ равнину, съ средней высотой 85 —S7 сале, 
иричемъ верхпевалуиные пески переходят* въ боровые безва-
лунныо пески, очевидно дюн наго происхожденія. 

Бъ восточном* берегу озера Ашо, уровень котораго имѣоп. 
79,4 са;к., явственно изъ подъ красно-бураго мореннаго су
глинка показываются слоистые ннленева.лушшс пески съ прос
лоями галечника. Пески эти не нулено смѣншвать съ таковыми 
лее песками, ])азвитымн въ Себелсском* п Рѣжицкомъ уѣздахъ. 
Там* они подчинены верхней, здѣсь иилепей моренѣ. И дей
ствительно бурепіс, заложенное для желѣзподорожиаго моста 
па рѣчкѣ Ашицѣ при выходѣ изъ озера Auw, пройдя толщу 
этих* песковъ почти въ 10 сажен*, истрѣтило на абсо-
лютном'ь уровпѣ 69,2 саж. известняковую (очевидно девон
скую) плиту, изъ которой появился восходящій токъ воды 
подъ сильным* напоромъ. Это буреніе подтвердило такимъ обра
зом* вѣрность всѣхъ предыдущих* наших* пабліоденій и со-
поставлеииаго нами из* этих* иаблюдсиій профиля. 

В * востоку отъ Ашо мѣстность получает* еще болѣе 
горный ландшафт*, особенно, по направленно к* с. Рык-
шину; глубокія пропасти, долины и котловины емѣняются 
горами с* почти неприступными крутыми склонами. Суще-
стпующіл карты снова не даюгь никакого представлеиія 
об* этом* горпом'і> ландшафт!;. Высота гор*, пигдѣ не измерен
ная, должна быть очень значительна, так*] как* сама же-
лѣзнодорожиая липія, проходящая у их* И О Д Н О Л І І Я , поднята 
выше 100 саж. абсолютной высоты. Тѣмъ по менѣе все это 
пространство во всѣхъ выемках* и разрѣзахъ d) не обип-

') Слѣдустъ однако яаыѣтпті), что зем.шіи.ш работы in. мой части пути до 
С'око.'іі.нш(онъ далеко не были аакончеим при моемх посііщеиш, a .чѣста.чи ещо 
гшемки it но начинались. 



руживает* ничего кромѣ моренных* глин*. Вт. ближайпіихъ 
окрестностях-!, озера Лшо до с. Рыкшшга еще преобладает* 
старый листиоіший березовый лѣс* (:ІДѢСЬ ел, пріімѣеью то дуба, 
то ели), по большая часть страны, особенно ближе къ Со
кольникам*, давно ужо густо населена и воздт.лапа но всѣмъ 
холмам-ь, такт» что лѣс* остается отдѣлыіыми рощами и курти
нами. Между д. Морозовой и с. Рыкшипымъ наблюдается 
высокій моренный валъ, переполненный крупными валунами и 
тянущійся съ юго-запада на востоію-сѣверо-воетокъ па протлже-
ніи 4 -х* ворстъ. C'ii таким* характером'!! мѣстиость, постепенно 
попшкаясь, доходить но жолѣзнодоролспой липіи до крупиаго 
населсинаго мѣстечка Сокольники, гдѣ она спускается къ 
долипѣ рѣчки Уд-рай. Иротивъ Соколышковъ мы видпмъ только 
на буграх'ь мѣстиое развитіе всрхпевалуииыхъ иеслоистыхъ 
песков* среди общаго фона, моренной глины. 

Такимъ образомъ изслѣдовапіе пути ме;і;ду ІЧіжпцами, 
Себелсемъ, Витебским* шоссе, и Сокольниками привело 
къ следующим* результатам'!.: 1) Констатировано въ западной 
части Витебской губ. присутствіе дпухъ моренных* горизон
тов*, раздѣлеипыхъ слоистыми песчаными и песчапоглипистыми 
отлол;епіями. 2) Нижняя и верхняя морены петрографически 
иичѣмъ существенно друі* отъ другя но отличаются. :і) Верх
няя морена, болѣе или мепѣе размытая в* мѣстностях* с* мо
ренным* ландшафтом'!,, иногда покрыта бывает* песлонстыми 
верхповалуниыми песками '). I ; Вч. рѣчных* долинах*, болот
ных* и озерных* котловинах*, но склонам* ход мои* изт.-иод* 
лея обшѵрулсиваются во многих* мѣстах* слоистыя песчаным 
отложеиія иилсиевалуппыо пески, слои окатапнаго галеч
ника, слоистые безвалупиые пески, мѣстаии иереходящіе въ 

') Упачоніо этихъ тормішот., сл. ион іціежніи работы im откошоиіы Яро
славской, Костромской н Московской ryfi. и полую моиографію потоком, Полги. 



дюны, и слоистыя глыиы. о) Граница болѣо или мепѣе сплош
ного раснрострапепія къ востоку верхней морены нъ раземат-
риваомомъ районѣ проходить въ сѣверо-носточпомъ направлсніи 
восточнѣе Себел;а, на Замостье и далѣе, по картѣ судя, вѣ-
роятно па с. Кицково. 6) Эта восточная граница окаймлена 
широкой полосой песковъ, въ которой замѣстителемъ верхней 
морены отчасти является верхпевалунный песокъ, но господ
ствуют'!, слоистыя песчаныя междумороиныя отлолсонія. 7) Туп . 
лее отъ означенной границы области верхней морены въ южном* 
и юго-восточиомъ иаправленіи на далекое разстояніе тянутся 
моренные валы, частію имѣющіе строеиіе коночныхъ моренъ, 
частію ирсдставлягощіе озовую структуру. 8) На всем* этом* про
странств*1 нижняя морена констатирована въ разрѣзах* тор-
фяниковых* котловинъ (подъ Рѣжицами), но главныиъ обра
зом* въ буровыхъ сквалшнах*. 9) Въ торфяниках'!, иайдоніі 
древняя полярная растительность. Возрастъ таковыхъ древних* 
торфяииковъ должен* быть послѣледниковымъ, хотя они и за-
легаюгь на уровняхъ ниже верхной морены. 10) Къ востоку 
•отъ границы распространонія верхней морены, окаймляющей 
ее песчаной полосы и коночныхъ моренных* валовъ изъ-под* 
слоистых* ншкневалуиныхъ песковъ появляется нижняя морен
ная глина и суглинок*, которые вскорѣ распространяются но 
всей поверхности, непосредственно продолжаясь въ ту валун
ную глину, которая въ видѣ одного -единственнаго мореннаго 
покрова и одѣваетъ собою большую часть средней Россіи. 
LI) Этой нижней моренѣ соотвѣтствуюи. особые верхпевалунные 
поелоистые и нижневалуниыо слоистые пески. 

Линія—Сокольники, Вѳликія Луки, Рясѳвъ. 

На этом* пути наблюдепія мои не привели къ какимъ 
либо существенным* новым* открытіямъ, частно потому, что 
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липія проложена по местностям?, уже достаточно подробно изу
чению» геологически, частно за незпачительпоотію леолѣзподо-
рожпыхъ разрѣзов?, и прололесніемъ липіп преимущестпенпо по 
равпипам?,, ирн чем?, во многих?, мѣстахт, аемляпыя работы 
были только начаты. Мои паблюдопія в?> болынинетвѣ случает, 
представляют?, только матеріалъ для геологической картогра-
фіи, ит. случаѣ ианесонія на карты послѣтретичпьтх?, отложо-
ііій, сл. ихъ подраздѣлепіями но составу п способу нроисхо-
ждеиія. Только слѣдующіс факты и наблюдепіл могутъ пред
ставлять иѣкоторый обіцій ипторесъ, почему и указываются 
здѣсь мною. 

Ужо въ окрестностях'!. Сокольников?, во многих?, разре
зах?, желѣзнодоролепых?, выомокъ можно паблгодаті. it?, толщах?. 
мо])еппыхъ глипъ круппыя включепія девонских?, пестроцвѣт-
ных'ь сишга, и к])аспыхъ глинъ, н мергелей, достигающих?, 
двух?., трех?, сажен?, длины и в?, аршин?, толщиною. Это 
своего рода глинистые валуны, оторванные ледником?, от?, мѣ-
ста их?, коренного залегапія и внесенные потом?, в?, морену, 
в?, которой они, как?, и велкій валун?., занимают?, совершенно 
неправильное, безразличное положепіе, то наклонное, то даже 
поставлены прямо па голову. Мпѣ приходилось при буре
ниях?, въ Ярославской и Владимірской губорпіях?. наталки
ваться па иодобныя явлеиія, вводившія въ ошибку предприни
мателей бурепія, предполагавших?., что бурепіе достигало уже 
коренных?, построциѣтныхъ отложопій, тогда как?, бур?, имел?, 
дѣло только съ таким?, глинистым?, валуном?,, ниже котораіо 
еще сл'1ідова:п, ледниковый иаиосъ. ІІоявлеиіе здесь в?, значи
тельном?» чпслѣ таких?, валунов?, девонских?, глшп. указывало 
во всяком?, случаѣ па близость коренной породы. И действи
тельно, при бу])епіи для желѣанодорожнаго моста на р. Уарап,, 
имѣющей здѣсь абсолютную отмі.тку уровня воды в?, Гь',5 сале, 
пройдена под?, рѣчиыми наносами в?, 1,П сале, сперва морен-
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пая глина в* 1 сале, за которой следовала голща песков*, 
(вѣроятно нижневалунныхъ) въ 7 сале, и наконец* девонская 
пестроцвѣтная глина, которой пройдено около 1 сале. Эти де-
воискія синія и красныя глины в* окрестностях* с. Загарья 
выступают* наконец* изъ-иодъ моренной глины нарулсу во всѣх* 
жслѣзподоролшыхъ выемках*. Ясные и чистые разрѣзы вые
мок* дают* возмолшость отчетливо наблюдать лвленіс так* 
пазываемаго скручепнаго наноса, перегиб* и излом* девонских* 
пород*. Молено влдѣть, как* полосатая девопскія породы отдель
ными языками и отторлеепцами внѣдряготся въ покрывающія 
их* толщи морены. Заслуживает* также впиманія, что крн-
сталлическіе валуны, в* изобиліи переполнявіпіо морену до 
Загарья, к* востоку от* этого села исчезают* совершенно. По
верхностная глина во всѣх* разрѣзах* становится темпаго ш-
шневокраснаго цвѣта и содерлситъ только мелкую эрратическую 
гальку. Вмѣстѣ съ тѣмъ исчезает* и моренный ландшафт*; 
местность представляет* лесную равнину с* преобладашем* 
листвеииаго леса: дуба, осипы, березы и даже ясени. 

За д. Печище по направленно къ г. Великим* Лукам* мы 
снова видим* моренный ландшафт* с* появлепіем* валунов* 
на поверхности и в* толщах* морены въ значительном* ко
личестве. Повсюду въ разрезах* морена иореходитъ въ по
лосатый девонскія глины, мѣстами обиаруживающія при пере
ходе в* морену явлепіс скрученности. Местами въ этих* раз
резах* видно, что довопскія глины переслаиваются съ лселто-
ватокоричиевыми песками. При спуске к* долипѣ Ловати 
между мореной н девоном* внедряются нгокневалуиные пески 
и слоистый галечник*. 

В * городе полосатая девопскія породы обнажаются в* 
лѣвом* берегу Ловати у новаго желѣзподоролшаго моста. 
Буреиіс для мостовых* устоев* показало, что при межониемъ 
уровне воды в* 45,6 сале, глины эти идут* до горизопта 

ИІІІІ. Гсшл. К и м . , 1ЯІЙ г., Т . X V I I , J4 7. 21* 
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41,Г) и 40,3 саж., послѣ чего сменяются водоносным* пес
ком* до уровня 40,8 и 40,1 саж.; буретгія остановлены па 
известняковой плитѣ. 

Рельеф* мѣстности по липіи ж. д. от* ІЗолнкнх* Лук* 
до ]). Куньи не представляете, чего либо харяктериотичнаго; 
моренный ландшафт* выразкенъ слабо. Моренный суглинок* 
преобладает* по всему пути. Высокие моренные холмы оста
ются толшѣе липіи и только за р. Куньей переходят* на сѣ-
веръ от* пся. Буреніе при пересѣчеиіи р. Куньи при абсо
лютном* уровпѣ рѣки 50,4 саж., улсе па глубпнѣ 18,5 до
стигло полосатых* девонских* глин*, в* которыхі. шло еще 
двѣ сажени. В * десяти верстах* к* стшеру от* дипіи, у с. 
Сопки изъ этих* девонских* пород* выходит* обильный сѣр-
пый ключ*, иыдѣляющій сѣринстый водород* и c'I'.py. За Кунь
ей лииія вступает* в* область выоокаго морениаго ландшафта, 
съ котораго спускается только близ* большого Жижгщкаго 
озера. Кос гдѣ, напр. у д. Усовой, а еще болѣе на спуекѣ к* 
озеру Жижицкому, из* под* морениаго суглинка выходят* 
пижиевалупиые пески. За Жюкицким* озором* почти до доли
ны Торопи мы имѣом* ровное лі.сиоо пространство, покрытое 
лиственным* лѣсом* па моренной глипѣ, из* иод* которой по 
обѣ стороны Торопи выступают* боровые носки, ст. растущею 
па пихъ сосною. Эти пески еще в* большом* развитии тянутся 
но липіи до Западной Двины и ощо далѣе до Белесы. Моренный 
ландшафт* ощо замѣтоп* между р. Торотпі и оз. Улит, а 
далѣе к* востоку пропадает* окончательно. В * этой части 
пути Д О Л Л І П О бы было наблюдаться порокрывапіе девонских* 
отложепій каменноугольными иесчаиоглиішстыми, а еще далѣе 
известняковыми породами. К* солнигіщію, пи жолт.знодо-
рожпыя выемки, ни буреиіл не достигают* здѣсь корон
ных* пород*. Рѣки Торопа, Зап. Двина и Белеса нереоѣ-
чопы лииіей вт. низменных* берегах*. Бурспіс у моста через* 
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Зап. Двину при горизонт!; пизкихъ подъ 84,2 саж., прошло 
послѣ аллювіальных* осадков* черезъ толщу въ двѣ сажени 
красной глипы и остановилось па пескѣ (на уровпѣ 80,7 
саж.); но принадлежать ли эти породы къ девону или камен
ноугольным* отлолсепіям*, сказать нельзя. Это буреніе ипте-
росно въ гидрологическомъ отношоніи, такъ какъ при дости-
женіи имъ ншкпяго песка ударилъ фоитанъ восходящей воды, 
бьющей самотеком* на двѣ сажепи выше уровня воды в* р. 
Западной Двииѣ. Устье скважины па Г сажень выпіе уровня 
рѣки. 

Моренный ландшафт*, столь характерный для рассматри
ваемых* областей Витебской и Псковской губ., при вступлсши 
лселѣзнодорожной линіи в* нрсдѣлы Смоленской губ. исче
зает* совершенно. Исчезают* не только рѣзкія очѳрганія хол
мов*, но вмѣстѣ с* тѣмъ и озорпыя котловины. Вся сѣвѳриая 
часть Смоленской губ. въ области бассейна Межи с* ея при
токами, вмѣстѣ с* прилегающими бассейнами Ліукопы на 
сѣворѣ, Обит и верховьями Днп/пра на югѣ, — есть область 
обширных*, высоких*, заболоченных* и лѣспых* равнин* на 
сплошном* покровѣ мореннаго суглинка, въ очень немногих* 
мѣстах* всхолмленнаго въ пологіе новысокіе закругленные 
моренные бугры, обыкновенно служащіе пунктами носелспій и 
распаханными подъ пашни. Геологическое строеиіе и происхо
ждение подобных* равнипъ, смѣияющихъ собою область морен
наго ландшафта, подробно разсмотрѣны въ двух* послѣдних* 
моих* монографіях* по описанію областей верховьев* Днеп
ра и Волги. Такова и местность по всему пути новостроя-
щейся линіи въ иродѣлах* Смоленской губ. Пески, a вмѣстѣ 
съ тѣм* и сосновый бор*, продолжаются по линіи только 
версты па четыре къ востоку отъ долины пограничной рѣки Бе
лесы, нослѣ чого начинается сплошная картина болот*, бере
зовых*, осииовыхъ, рѣжс смѣтатшых* с* елью лѣсов* на 
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красиобуромъ моренном* суглипкѣ съ небольшим* количеством'!, 
валунов*, и съ частымъ развитием* подзола нодъ почвой. Мест
ность представляетъ по большой части совершенную равнину, 
колеблющуюся по высоте между 80— -90 сале, съ очень ред
кими пологими буграми. На весмъ пути такая бугристость на
блюдается только около р'Ькъ Ушгщы и Межи и паконецъ въ 
верховьях* .Березы у грапицъ Тверской губ. Здесь близость 
выходов* камеипоугольныхъ известняков* пнжпяго отдела по 
р. Ткрезѣ н Пониклы отралсаотся присутствіом'1. вч. жслѣзно-
доролпшх* выемках* в* изобиліи кусков* камеииоуголыіаго 
известняка в* моропиом* суглинке. 

Относительно пути иовостроящойел лпнін ira участках* 
Тверской и Московской губ., произведенный до времени 
моего прИізда очень помногочислеппня выемки и буренія не 
дани ничего поваго, что бы в* существенных* чертах* увели
чивало или изменяло данный существующей литературы о гео
логическом* строѳиіи коронных* пород* :ітого района. Что ка
сается до строепія и состава послетротичпых* отдожошп, то 
собраппый матеріал* будет* присоединен* кь приготовляемому 
мною к* печати описапію послетротичпых* образовапій подмо-
сковпаго края. 

Сводя вместе наблюдопія па разоматрнваомом* участке, 
молено сделать слѣдующіе выводы: 1) В * Іісликолуцком* уѣзде 
пестроцв'ьтная группа девона одеваот* кроме речных* долин* 
повсеместно девонскіс нзвостпяки с* Яр. Anosso/i. 2) Па гра
нице соирикосиовепія девонских* пестроптгьтпых* пород* за
служивают* виимапія перегибы и излом* девонских* глин*, 
внѣдрсиіе девона в* толщу морены в* виде отдельных* язы
ков*, лопастей и бол'Ьо или монѣс значительных* оторван
ных* валуппых* масс* девонских* глшгь. 3) Граница камен
ноугольных* отложоній па западе новыми данными жолеаио-
доролшой линіи не выясняется. 4:) Широкая моренная хол-
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листая и озерная полоса, проходящая отъ истокоііт. Волги 
чсрозъ Торопецкій и Велнколуцкій уѣзды смѣияется далѣс к* 
востоку и юго-востоку ne испѣе широкой равниной сплошного 
распрострапспія мореппаго суглинка, обширных* болотъ и 
лѣсовъ при почти полном* отс.утствіи озерных* котлоиипъ и 
сколько иибудь рѣзковыражешюй моренной холмистости. Вдоль 
границы обѣих* полос* располагается ряд* особенно крупных* 
озер*. 

RÉSUMÉ. Les explorations géologiques que l'auteur décrit dans 
son article ont pour la première fois mis en relation immédiate 
los deux types dos dépôts quaternaires—celui de la Russie centrale et 
clos monts Waldaï x) ne présentant qu'une seule nappe morainique et 
le type de la Lithuanië où l'on distinguo nottement doux nappes mo-
rainiquos indépendantes. Grace à ces explorations l'auteur a pu 
tracer la limite orientale de la nappe morainique supérieuro avec 
sa moraine terminale et démontrer exactement que la nappe mo
rainique du centre de la Russie correspond à la nappe inférieure 
de la Lithuanië, de la Pologne et de la Saxe. 

Au cours de son itinéraire do Vitebsk à Porkhow, par Nével et 
Veliki a-Louki, l'auteur a constaté: 1) La présence dans toute la ré
gion d'une seule nappe (inférieure) d'argile morainique à laquelle sont 
subordonnés des sables inférieurs stratifiés à graviers et des sables 
supérieurs non stratifiés à bioeaux, plus rarement des argiles strati
fiées. 2) Une accumulation en voûte de matériaux morainiques au 
nord de Gorodok, qui présente les hauteurs les plus considérables 
au JSK de la Russie, d'autant plus considérables qu'elles s'élèvent 
au milieu d'une dépression relativement plate. 3) Une contrée la
custre développée près de la ville de Novel au miliou d'un paysage 

1 ) Voir l'ouvrage du l'auteur: Sur la constitution des dépôts quaternaires 

on Itussio (it lours relations aux trouvailles resultant de l'activité do l'homme 

nri4iistovi«iuo. Congrès Antliropol. et Archéol, Intern, à Moscou. 1892. 
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morainique typique, au nord duquel abondent de puissants dépôts 
d'anciennes dunes. 4) Лих districts do Vélikia-Louki et do Novorjevr, 
clans la direction du nouveau chemin de 1er, un contraste marqué 
entre le paysage morainiqno et lacustre, tout à fait montagneux, du 
sud et de l'ouest, et la bande de terrain plat qui s'étend à l'est et 
au nord. 5) La band о plate se divise distinctement en une partie 
méridionale qui offre tons les indices d'un ancien lac, ou du moins 
d'une série de grands lacs autrefois reliés les uns aux autres, et 
en une partie comprenant le centre et le nord, plate grace au 
dépôt uniforme, quoique peu puissant, de l'argile niorainique sur les 
roches dévoniennes sous-jacentos. 0) Le long de la limito occiden
tale do la plaine lacustre, un développement local de dépôts dos 
dunes et des sables inférieurs à graviers, présentant par places la 
structure des oesars, 7) A la surface de ces plaines morainiques 
dans la partie nord, des rangées de- drunilins (voir page 311) attirent 
particulièrement l'attention. S) Aux districts de Vélikia-Louki et 
de Novorjow, les dépôts fondamentaux, calcaires dévouions moyens 
à Spirifer Anossofi Vern., sont partout recouverts par le groupe 
des argiles et marnes bariolées du dénmion supérieur, sauf quelques 
points peu nombroux où l'érosion a enlevé ces dépôts de dessus les. 
calcaires. 9) An district de l'orkhow, dans la zone du nouveau che
min de fer, les forages et les tranchées percent le groupe bariolé 
et n'atteignent los calcaires devenions à la base qu'à la station ter
minus. 

Les explorations entre Kejitzy, Sébéj, la chaussée de Vitebsk etSo-
kolniki ont fourni les résultats suivants: l) L'auteur a constaté la présen
ce, dans la partie ouest du gouv. de Vitebsk, de deux nappes d'argile 
morainiqno sôparéos par clos salues stratifiés et des dépôts argilo-aréna-
cés. 2) La moraine inférieure présente à peu près les mêmes caractères 
pétrographiques quo la moraine supérieure. 3) La nappe morainiqno, 
plus ou moins érodée dans les paysages morainiques, ost parfois re
couverte des sables à blocaux supérieurs non stratifiés. •[) Dans les 
vallées, sur les pentes dos collines, on voit apparaître, au-dossous 
de l'argile morainique supérieure, des dépôts sableux stratifiés inter-
inorainiquos: sablos à graviers inférieurs, sables stratifiés purs pas
sant par places aux dunes, argiles schisteuses. f>) La limite do 
l'extension plus ou moins ininterrompue vers l'est de l'argile mo-
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rainiquc .supérieure suit,, dans la région étudiée, la direction nord-est, 
en passant à l'est de Sébej vers Zamostié et plus loin, probable
ment, à juger d'après la carte, vers le village Kilzkovo. G) * Cette 
limite orientale est suivie d'une large bande de sables; la moraine 
supérieure argileuse y est en partie remplacée par le sable supérieur 
non stratifié à blocaux, maïs les dépôts mtermorainiques sableux et 
stratifiés prédominent. 7) À partir de cette limite de la nappe morai
nique supérieure, on voit s'étendre vers le sud et le sud-est, parfois 
à de grandes distances, des oesars typiques et des rangées de colli
nes présentant la structure des moraines terminales bien pronon
cée. 8) Dans toute cette région occidentale, la nappe morainique 
inférieure a été constatée a la base des coupes des tourbières (Ré-
jitzy) et principalement des forages. 9) Dans les tourbes on a découvert 
une ancienne végétation arctique. L'âge de ces tourbes doit être 
celui de l'époque postglaciaire. 10) A l'est de la limite de la nappe 
morainique supérieure, do la bande de sable et de la moraine ter
minale qui la bordent, on voit apparaître, do dessous les sables 
à graviers stratifiés, l'argile morainique inférieure qui occupe 
plus loin toute la surface, passant ensuite directement à l'argile 
morainique à blocaux dont la nappe recouvre la plus grande partie 
de la Russie moyenne. 11) Chacune des deux nappes morainiques 
présente un trinôme formé d'une argile arénacée et marneuse qui a 
à la base les sables inférieurs à graviers et que recouvrent les 
sables non stratifiés à blocaux. 

Los observations faites le long de la ligne—Solcolnilci, Vêlikia-Louki 
etRjewontmis en évidence: 1) qu'au district de Vélikia-Louki le groupe 
bariolé dévonien supérieur recouvre partout, les vallées des cours 
d'eau exceptées, les calcaires dévoniens moyens à Sp. Anossofi; 2) 
que les roches bariolées dévonienucs sont plissées et déchirées sur 
la ligne du contact, et que les roches dévoniennes pénétrent dans 
l'argile morainique en y formant des langues isolées et des niasses 
détachées plus ou moins considérables; 3) que la construction du 
nouveau chomin de for n'a point contribué à éclaircir la question 
de la limite occidentale des dépôts carbonifères; 4) que la large 
zone du paysage morainique et lacustre, qui, venant des sources 
delà Volga, passe à travers les districts de Toropetz et de Vélikia-
Louki, est remplacée, plus loin vers l'est et le sud-est, par une 
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plaine non moins largo et continue d'argile arénacée morainique 
offrant d'immenses marais et de vastes forêts, mais très peu de 
dépressions lacustres et point du tout de collines morainiques net
tement marquées. Une série de lacs particulièrement grands accom
pagne la limite entre ces deux zones. 
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Prix réduits des volumes dépareillés. 

Quelques appréciations critiques: 

Revue générale des Sciences pures et appliquées 185)4 No. 10: M . lo pro

fesseur Z I T T E I , , de Munich, vient de mener à bonne fin la tâche gigantesque qu'il 

avait entreprise il y a bientôt vingt ans: la publication d'un Traité de Paléonto

logie qui ne soit pas un simple manuel destiné à servir do guide aux commençant!), 

qui ne donne pas seulement un ajJerçu sommaire des faunes et des flores fossiles, 

mais quis oit suffisamment complet pour quo los spécialistes puissent y avoir roeours 

en toute circonstance. Tous les traités antérieurs sont plutôt des manuels doetinés 

à l'enseignement, comme ceux de Nicholson, do Quenstcdt, ou doH introductions 

à l'étude de la paléontologie, comme l'ouvrage de l'Archiac, ou dos traités do paléonto

logie statigraphique, comme les célèbres «Eléments» d'Alcide d'Orbigny ou les 

«Lethaoa geognostica» de Bronn. L'ouvrage de M . K I T T K I . est le promior qui con

tienne une enumeration à peu près complèto de tous les goures connus au moment 

de la publication, avec diagnosos résumant les caractères principaux. L'achèvement 

d'une pareille œuvre est donc un véritable événement scientifique et mérito d'etre 

signalé aux lecteurs de la Revue. 

L'ouvrage est divisé en deux parties, la paléozoologie et la paléophylnlogio. 

La paléozoologie comprend quatre volumes, dont deux sont consacrés aux Invor-

tébrés et deux aux Vertébrés. L e premier volume est précédé d'une introduction,' 

dont la lecture est des plus attachantes et qui contient une définition du but do 

la paléontologie, un aperçu sur la distribution géologique dos ôtrea, un historique 

des progrès de la ecienco des fossiles et enfin un chapitre sur la paléontologio et 

la doctrine de l'évolution. 

L'ouvrage a été publié en livraisons, dont chacune eet consacréo à un groupe 

ou à un ensemble de groupes et se vend séparément, an moins dans l'édition alle

mande. L a première livraison, renfermant les Protozoaires, a paru on 1876, шаін 
la deuxième, contenant les CœlontéréB, ne put ôtro mise en vonto quo plus de doux 

ans plus tard, car l'élaboration do la partio relative aux Spongiairos avait nécessité 

de la part de l'auteur lui-môme des études originales dostinéos a rendre possible 

lo classement des formos fossiles dans Іов subdivisions établies par les zoologistes. 

Les livraisons suivantes puront paraître alors à des intervalles beaucoup plue rap

prochés, do tello sorte que la publication du volumo consacré aux MammiföroH, par 

exemple, s'ost efflectuée dans l'espace do deux ans. 

L a livraison relative aux Insectes fossiles est l'œuvro du savant spécialiste 

américain M. S. H . ScunnBit. 

L a deuxième partio de l'ouvrage est consacréo à la paléontologie végétale, 

elle no comprond qu'un seul volume. C'est à l'illuetro paléobotanisto alsacien 

В С Н І М Г Е К qu'avait été confiée cette partio, mais la mort vint interrompre son travail 

et i l no put signer que les deux premières livraisons. L'achèvement du volume ost 



l'œuvre du professeur SOHENIC de Leipzig, on lui doit les livraisons relatives aux 

Conifères et aux Angiospermes. 

L e plan adopté par M . Z I T T E L a, bien entendu, pour base l'ordre zoologique 

et l'ordre botanique. Les caractères généraux des embranchements sont traités en 

quelques pages; l'étude de chaque classe est précédée d'un aperçu assez détaillé 

de l'organisation générale de ses représentants et d'une discussion des principes 

qui ont présidé à sa classification; puis vient l'étude des genres, groupés par 

familles; pour chacun d'eux l'auteur cite le plus souvent une ou plusieurs espèces 

comme exemple et indique la répartition géologique. Enfin, le chapitre relatif à 

chaque classe est suivi d'un essai de reconstitution de la phylogéoie du groupe, 

essai toujours très impartial, dans lequel M . Z I T T E L n'a jamais craint d'avouer 

l'ignorance dans laquelle nous sommes encore de la provenance d'un grand nombre 

de rameaux. Les cinquante pages consacrées à. l'évolution géologique, à l'origine 

et à la répartition des Mammifères couronnent dignement l'ouvrage et mériteraient 

d'être lues par tous les naturalistes. 

I l est évident que les deux premiers volumes, publiés il y a plus de dix aus 

ne sont plus tout à fait au courant des progrès de la science, car il y a peu de 

sciences qui progressent aussi rapidement que la paléontologie, grâce d'une part 

aux découvertes qui s'accumulent tous les jours, gruce d'autre part à la voie plus 

méthodique dans laquelle est entrée la science des fossiles. I l est certain que la 

publication de Traité de M . Z I T T E L a contribué dans une large mesure à ces progrès. 

De plus, il est bon d'ajouter que cette publication a suscité un certain nombre de 

manuels, qui tous s'en sont plus ou moins inspirés, ne fût-ce qu'en y puisant des 

matériaux, et qui concourent avec leur modèle к rendre la paleontologies plus 
accessible aux débutants. 

L'ouvrage est illustré de très nombreuses gravures clans le texte, dessinées 

soit d'après des échantillons soit d'après des figures originales; le fait d'avoir 

renoncé au système si répandu d'emprunter des clichés à d'autres ouvrages fait 

grand honneur à l'éditeur, qui a publié le Traité de M . Z I T T E L avec tout le luxe 

typographique qu'il méritait. 

M . C H A U L E S B A B R O I S , professeur à la Faculté des Sciences de Lille, s'est 

acquis des droits à la reconnaissance des lecteurs français en assumant la lourde 

tâche de diriger la traduction du >Handbucin en notre langue. IL a été secondé 

dans ce travail par M M . DTTPONCHELLE, F O O K B U , С Л . М Д Т Л І Г С Е , К . M O M E Z , Cir, QUÉVA 

et A. Six, et s'est chargé lui-même de plusieurs chapitres. Quatre volumes de la 

traduction française ont paru, le dernier est sous presse. E . 1-Ід.иѳ. 

Нотис scientifique, 1895, 2 mars. Nous avons déjà rendu compte do l'achève

ment du Traité de Paléontologie commencé il y a dix-sept ans рат le savant 
professeur de Munich (Rev. Scient., 7 juillet 1894, p. 20). Nous devons y revenir 
aujourd'hui pour signaler la publication du quatrième volume de la traduction 

française, volume entièrement consacré à la classe des Mammifères. 

C'est en parcourant ce volume que l'on peut le mieux se rendre compte des 

progrès réalisés par la paléontologie dans la seconde moitié de ce siècle. Les Mum-

mifères ont apparu les derniers à la surface du globe, et leurs ossements so sont 

fossilisés dans les couches géologiques les plus récentes ot les plus superficielles : 

on peut donc dire qu'ils sont mieux connus quo les autres classes du règne animal, 

et l'on commence à entrevoir beaucoup de faits qui mettent sur la voie do leur 

évolution. Ou a le droit d'affirmer qu'au point do vue du système dentaire et des 

modifications subies par les membres, cette évolution est aujourd'hui démontrée et 

qu'elle apporte des témoignages irréfutables à l'appui de la théorie transformiste. 



m cependant, ce que nous savons est encore bien peu do chose relativement 

aux lacunes qui n'ont pas été comblées. Les origines de la classe dos Mammifères 

restent très obscures malgré la découverte de représentants de cotte classe dans le 

Crétacé de l'Amérique du Nord, découverte depuis longtemps prévue, puisque l'on 

connaissait des Mammifères dans le Jurassique supérieur et moyen et môme dans 

le Trias. Mais les débris que l'on connaît de cette époque reculée sont trop frag

mentaires pour qu'il soit possible de se faire une idée précise de l'organisation do 

ces animaux. 

Beaucoup plus intéressants sont les ossements découverts par Ameghino dans 

• le Tertiaire inférieur de la Patagonie australe. 11 semble quo, dès cette époque, 

l'hémisphère sud de notre planète ait servi de refuge aux types inférieurs do la 

classe des Mammifères. 

Les Allotheres que l'on y trouve, et, dont on connaît quolqnos os dos mem

bres, semblent se rapprocher (par la présence d'os coracoïdos distincte) des Mono-

trèmes australiens. On a quelques raisons do supposor que ces animaux étaient 

ovipares comme l'Ornithorhynque et l'ICehidné. Or ces Allotheres но retrouvent 
dans le Crétacé de l'Amérique du Nord et se rattachont, d'une part, aux Mammi

fères jurassiques, do l'autre, aux types si singuliers découverts par M L K M O I K K 

dans le Cernaysion (Paléocène) des environs de lioims. 

Si les Mammifères secondaires sont mal connus, nous sommes beaucoup 

plus avancés dans l'étude des Mammifères tortiaii-ен, Cetlo époque a été celle du 

grand développement de cotte classe, qui est manifestement en décroissance à l'é

poque actuelle. Z I T T E L estime «nie lo nombre des espèces fimsiles actuellement dé

crites approche de 3000, chiffre supérieur à celui des ospècos vivantos; et, со qui 
est à noter, c'est que ce chiffre est eu grande partie fourni par los typos de grando 

taille, c'est-à-dire par les Ongulés, qui (les KumimmlH mis à part) n'ont plus que 

de rares survivante dans la faune actuelle du globe. C'est à l'ordre des Pachy

dermes qu'il faudrait rattacher tous cos grämte Ongulés, dont la description occupo 

plus d'un tiers du volume actuel, si les zoologistes et los paléontologistes n'avaient 

pas dû renoncer, depuis longtomps, à la classification des Cît/ѵікп. Lu variété de 

ces formes est véritablement surprenante Pour beaucoup d'entre elles on a été 

forcé do créer dos ordres à part qui sont complètement éteints (Amblypoda, Toxo-

dontia, Typotheria, Tillodontia, etc.). 

Ce n'était, pas un mince travail que do coordoner tous les rensuignoinonts, 

souvent contradictoires, fournis par les mémoires originaux où sont décrits сон 
formes si diverses. M . Z I Ï T K L y a parfaitement réussi, et son livre est bien au 

courant de la science. On lira surtout avec intérêt lo chapitre consacré à la den

tition, si importante dans cette classe, et colui qui dot, l'ouvrage et qui est une 

exposition magistrale de l'évolution à la fois géologique et géographique île la classe 

des Mammifères. Les 590 ligures qui illustrent ce volume rendront do grands 

services aux paléontologistes. 

Nous avons déjà fait précédemment quelques réserves au sujet doH défectuo

sités que présonte la traduction française, oonfiéo souvent, il faut bien lo diro, à 

des personnes d'une incompétence trop visible, au moins on Manimalogio. Des 

erreurs, qui no sont évidemment quo des lapsus de l'auteur, auraient dû être cor

rigées (Felis onça et F . pardalis par exomplo, supposés fossiles aux «Indes orien

tales» pour «lndos occidentales»). Ceci a sou importance dans un livre classique. 

I l semble qu'il n'aurait pas été difficile do trouver une personne compétente pour 

relire, tout au moins, la traduction française avant do donner la bon à tirer à 

l'imprimeur. 



Annuaire, géologique, vol. 8 , 1 8 0 3 . . . «la traduction par M . C H . ВАИКОГ-Ч du 
Traité de paléophytologie de M M . S C U I M P K E et S C H E N K a suivi, à une distance 
d'une année à peine, la publication du dernier fascicule de l'ouvrage allemand: il 
est inutile de revenir sur ce qui a été dit de celui-ci dans les précédentea revues, 
tous ceux qui s'intéressent aux études paléobotaniques ayant pu appricier depuis 
longtenipa la haute valeur de cet ouvrage. E u le mettant à la portée des lecteure 
français, par une traduction aussi claire que fidèle, et en facilitant ainsi dans une 
large mesure l'accès de сев études, M . BiKiiois a rendu à la science un véritable 
service.» 

Revue internationale des sciences biologiques : L e Traité de Paléonto
logie commencé il y a dix ans par M . le professeur Z I T T E L vient d'être terminé 
par la publication du quatrième volume de la Paléozoologie, qui comprend les 
Mammifères fossiles; l'édition française, dont M . Barrois dirige la traduction, suit 
de près l'apparition du texte allemand. E n réalité, cette publication, faite par 
livraisons de quart de volume, a marché rapidoment; et si l'on veut bien se rendre 
compte de la somme énorme de travail que représentent les quatre volumes qui 
sont de la main du professeur de Munich (1), on n'hésitera pas à le féliciter d'avoir 
mené à bien une entreprise aussi considérable et dont toutes les parties coneervent 
la mémo valeur, sans trace de fatigue ni de défaillance. 

Le Sandbuch der Paläontologie est conçu sur un plan absolument nouveau 
et bien en rapport avec les exigences modernes de la science. L a paléontologie, 
on effet, n'est qu'une branche de la zoologie, et i l est impossiblo d'étudier les êtres 
fossiles dont les débris so rencontrent dans les couches géologiques, sans avoir, non 
plus comme autrefois de simples notions, maie une connaissance approfondie de 
l'organisation des animaux actuellement vivants près desquels viennent prendre 
place ceux qui ont vécu aux époques antérieures. Sous ce rapport, on peut dire 
que le livre de M . Z I T T E L ost un véritable traité de zoologie «dans le temps et 
dans l'espace». Chaque groupe, classe ou ordre, est traité d'une façon générale, 
aux points de vue anatomiquo, zoologique et taxinomique; de manière qu'il est 
toujours facile d'apprécier les véritables rapports des espèces éteintes et des espèces 
actuelles, ce qui n'était pas toujours possible dans les anciens traités de paléonto
logie. On voit ainsi, du premier coup d'eoil, quels (sont les groupes récents qui 
ont conservé l'empreinte d'un ancien ordre de choseß, quels sont ceux qui pré
sentent une physiognomie absolument moderne. 

Mais со qui donne surtout beaucoup do prix à ce Traité, ce sont les résumés 
substantiels qui, sous le titro de Distribution géologique et Phylogéiiie, terminent 
chaque chapitre çt condensent, dans une vue d'ensemble, l'évolution du groupe 
qui vient d'ôtro étudié en détail. La phylogénie de tous los types est loin d'ôtre 
connue, mais l'auteur, en но contentant bien souvent de poser des jalons, on 
montrant dans quelle direction les recherches ultérieures peuvent aboutir, fait plus 
pour la théorie transformiste pue loua les inventeurs d'hypothèses plus ou moins 
ingénieuses ot qu'aucune difficulté n'arrête. On doit lui savoir gré de cette dis
crétion, qui est absolument de mise dans un ouvrage didactique tel quo celui-ci: 
il faut beaucoup de tact, on cette inatièro, et des connaissances étendues, pour 
faire une juste distinction entre les faits définitivement acquis à la science ot les 
hypothèses de pure imagination. Des tableaux synoptiques de la distribution géo
logique des familles et des gem-os complètent ces résumés ot donnent dos notions 
précises sur l'époque d'apparition et d'extinction de chaque groupe' étudié; 

L e nombre des coupes génériques, basées sur des fossiles qui encombrent 
aujourd'hui la jäcionce, ost considérable, ot ce chiffre s'augmente 'tous }ев jours. 



M . ZiTTEL n'a pas reculé devant la nécessité de définir tous ces genres; mais, comme 

il était forcé, en môme temps, de les caractériser le plus brièvement possible, il a 

pris soin de citer les travaux originaux et les monographies qui permettent de 

pénétrer plus avant dans l'étude de chaque groupe. L a partie bibliographique est 

très complète et conduit le lecteur jusqu'aux travaux les plus modernes; de plus, 

et ceci n'est pas inutile à spécifier, l'auteur a réellement dépouillé tous les mé

moires qu'il cite, et dans bien des cas il n'a pas hésité à remanier complètement, 

sur ses épreuves mêmes, le plan primitif de son travail pour faire profiter le lecteur 

d'une monographie toute récente. 

E D parcourant un ouvrage de cette nature, on est frappé de la rapidité avec 

laquelle s'est développée une science toute récente. L a paléontologie n'a pas un 

siècle d'existence, puisque, si l'on connaissait déjà quelques fossilos au siècle der

nier, le mot de paléontologie luimême ne remonte pas au delà du premier tiers de 

ce siècle, et que la première édition des Recherches stir les ossements fossiles de 

Cuvier est de 1812. Aujourd'hui nous commençons à entrevoir les lois générales 

qui ont présidé à l'évolution des êtres qui vivent à la surfaco do notre planète ; 

bien plus, nous pouvons distinguer les caractères qui tiennent simplement à l'in

fluence du temps de ceux qui indiquent des transformations plus rapides chez des 

animaux qui se sont modifiés par l'effet dos révolutions géologiques ot dos mi

grations qui en ont été la conséquence. 

Les organismes qui vivent dans la mer ou l'oau douce ont beaucoup moins 

varié que ceux qui respirent l'air en nature et mènent uno existence torrcHtro : c'est 

là une loi générale et dont l'explication est facile à donner. Lo milieu aquatique 

a pu changer de place, mais il est resté partout et toujours sensiblement lo môme, 

envelloppant de toutes parts les animaux qui y sont plongés et qui no puuvont 

vivre que par son entremise. Au contraire, les organismes terrestroe ont subi les 

influences variées du sol, du climat et de tout со qui so niodiiio sons lour influence, 
depuis l'air jusqu'aux végétaux dont ils tirent leur nourriture, et dont revolution 

a dû être parallèle : la concurrence vitalo et la lutto pour l'oxistonco ont été beau

coup plus ardentes sur les continents que dans les mers, et nous en voyons les 

conséquences lorsque nous constatons que ce sont les êtres do l'organisation la 

plus élevée qui ont eu le moins de durée : pour échapper à la destruction, ils ont 

dû se modifier sans cesse, ot ceux qui n'étaient plus malléables, sous l'action du 

milieu ambiant, se sont éteints sans retour. 

C'est ainsi que des Mollusques, déjà représentés dans les océans paléozoïques, 
vivent encore clans les mers chaudes du globe (Fleurotomaria), ot que dos Kncrinos, 
dont on croyait le type complètement éteint, forment de véritables champs dans 
les grandes profondeurs du golfe de Gascogne. Des poissons Dipnoïques (Ceratoihts), 

semblables à ceux qui vivaient dans les mors d'Europe à l'époquo du grès bigarré 
(Trias), se sont conservés presque sans changements dans los flouves do l'Australie. 
Par contre les puissants Amphibiens (Stégocéphalos) qui étaiont les maîtres dee 
continents, ou Carbonifère au Trias, les Dinosaurions qui leur ont succédé à l'époquo 
Jurassique, se sont éteints sans laisser de descendants. Presque tous los Mammi
fères terrestres de grande taille qui ont peuplé lo nord de l'Europe ot do l'Asie à 
l'époque tertiaire ont eu le même sort, ot los Eléphants, leurs dorniors survivants 
dans les pays intertropicaux, sont eu train do disparaîtro sous l'action destructive 
de l'homme. 

D'autres types, tels que les Didolphos, les Lémurions, los Singes, après avoir 
vécu dans le nord do l'Ancien Continent, ont trouvé un refuge dane lo sud de l'Afrique, 
à Madagascar, dans la Malaisie et l'Australie. 
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L a théorie transformiste est bien près de trouver sa démonstration dans la 
paléontologie quand elle nous fait voir les rapports nombreux qui rattachent lea 
Oiseaux aux Reptiles avec des types ambigus tels que Y Archœopttryx et les «oiseaux 
à dents» (Kesperornis). Enfin est-il une filiation mieux établie que celle qui fait 
descondre le Cheval moderne d'un ancêtre tridactyle miocène (Anchitherium), et 
qui nous montre, d'une façon générale, comment les Herbivores actuels à doigts 
peu nombreux et protégés par un sabot, à dentition réduite, sont dérivés d'ancôtres 
pentadactylos, plantigrades et pourvus d'une dentition complète, en rapport avec 
un régime omnivore? 

Toutes ces questions et beaucoup d'autres sont traitées avec un réel talent 
d'exposition dans l'ouvrage que nous avons sous les yeux. 

Les figures sont nombreuses et bien choisies: elles sont généralement em
pruntées aux mémoires originaux dont les titres sont cités dans le texte et re
produisent fidèlement et clairement, malgré les réductions nécessitées par le format 
du livre, les caractères qu'il importe de mettre sous los yeux du lecteur. On voit 
que l'éditour a porté le plus grand soin л l'illustration do l'ouvrage, et l'on uo saurait 
trop l'en féliciter. 

La traduction française, qui a dû se faire, pour ainsi dire, sur les éprouves 
de l'édition allemande, afin d'éviter toute perte de temps, était la partie délicate 
de eotto entroprise, et c'est aussi celle qui nous force à faire quelques critiques. 
Sans doute la correction matériello du texte laisse peu à désirer, et ce n'était pas 
une mince affaire, étant donné quo cette traduction a été imprimée, en Allemagne, 
par les mûmes presses que l'édition allemande. Nous estimons que l'éditeur a fait 
un faux calcul on exigeant que les deux éditions fussent exécutées sous ses yeux, 
alors que la traduction était faite en France. Cost ainsi, par exemple, que la ter
minaison des familles en — idae (suivant la coutume ballomande qui dédouble les 
lettres latines œ et œ) est trop souvent substituée à celle en — idee dont les tra
ducteurs ont dû faire exclusivement usage, suivant la coutume française. Ce qui 
est plus grave, c'est quo plusieurs des traducteurs qui ont été les collaborateurs de 
M . B A K K O I S ont cru bien faire en serrant lo texte allemand de si près que ln tra
duction française , pour être plus littérale, n'est pas toujours littéraire ni môme 
grammaticale, со qui en rond la lecture lourde ot indigeste. On croirait, trop 
souvent, quo cette traduction a été faite, comme lo reste, en Allemagne ; il n'est 
pas impossible cependant de traduire une phrase allemande en bon français sans 
en altérer le sens, dût-on, pour cela, employer une périphrase. 

Ce que nous disons ici de la partie zoologique s'applique avec plus de rigueur 

encore h la traduction do la partio botanique. L a mort du regretté profosseur 

SciriMPEU a laissé со volumo inachevé après la 1" livraison, c'est-à-dire à la lia des 

Cicadéacées (p. 226). Lo soin de terminer l'ouvrage a été confié à M . le professeur 

SoiruNK, dont nul ne contestera la compétence etc. etc. 

Lo Naturaliste, No. 217, 15 mars 1896 : Depuis les mémorables recherches 
de Ouvior sur los ossomonts fossiles, la Paléontologie, des Vertébrés surtout, а 
marché à pas de géants. Dans toutes les contréos cm l'esprit scientifique est dé
veloppé, on s'est passionné pour l'étude des êtres qui avaient habité notre planète, 
on a essayé do comparer ces êtres anciens à ceux qui vivent aujourd'hui; en un 
mot on a voulu connaître les liens unissant les mondes disparus au mondo actuel. 

Cotte rechorche de la filiation des espèces a fait naître des travaux remar
quables. L'un des derniers, lo Traité de Paléontologie de A. Kittel, l'éminent pro
fesseur de paléontologie à l'université de Munich, présente sous uno forme didac
tique, mais où lo point de vue philosophique est aussi largement représenté que 
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possible dans un travail de cette nature, la somme de nos connaissances sur les 

êtres anciens. 

L'édition allemande a été traduite avec un grand soin et un grand talent 
scientifique par le savant professeur de Lille, M . Oh. Barrois, si versé lui-même 
dans toutes les questions de paléontologie et par M M . Six et Quéva. Ce traité 
qui comprend 5 volumes de 800 à 900 pages chacun, est illustré de plus de 
3,600 figures nouvelles ou empruntées к des travaux originaux. Elles rendent la 
compréhension du texte beaucoup plus facile et sont d'une reproduction irrépro
chable, ainsi qu'on pourra en juger par celles qui sont intercalées dans cet article. 

L'accueil favorable fait par le public scientifique aux quatre premiers volumes 
du traité dont un de Paléophythologio est un sûr garant de la faveur avec laquelle 
sera reçu le cinquième qui s'occupe de l'étude si attrayante des Mammifères. 

Le besoin d'un ouvrage de cette importance se faisait vivement sentira 
cause du nombre toujours croissant des trouvailles qui augmentent, dans les pro
portions surprenantes, la quantité des genres et des espèces connu jusqu'à présent. 
Pour en donner une idée il suffira de rappeler qu'il y a environ vingt ans on ne 
connaissait guère que 800 espèces fossiles de Mammifères pour 2,300 espèces vi- • 
vantes, tandis qu'aujourd'hui le nombre des premières dépasse le chiffre de 3000. 

L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sude, l'Inde ont fourni, dans ces der
niers temps, aux paléontologues de ces pays : M M . Marsh, Оорѳ, Osborn, Walcott, 
Ameghino, Falconner, Lydekker, le contingent le plus considérable de Vertébrés, 
surtout de Reptiles et de Mammifères. M M . Gaudry, Filhol, Schossor, Каир , 
Lydekker, Seely, etc., ont fait revivre les faunes qui avaient peuplé successivement 
notre vieille Europe. 

L'accroissement du nombre des formes dn ce monde passé n'a pas eu simple-* 
ment pour résultat de fournir de nouveaux et nombreux individus aux différents 
ordres, mais les lignes de démarcation, qui les séparaient et que Cuvier et ses 
successeurs avaient jadis si nettement tracées, se sont effacées, menaçant en beau
coup de cas de les faire passer les uns aux autres. Des genres très distants dans 
la classification zoologique sont réunis par des intermédiaires fossiles et les divers 
groupes systématiques ne se présentent plus seulement comme des unités mor
phologiques, mais comme des unités phylétiques. 

Entre divers ordres en apparence très différents, so sont révélés doe rapports 
inattendus qui ont forcés à les réunir en groupes plus étendus et consanguins. 
Ainsi, par exemple, les Carnivores, les Primates, los Ongulés (Condylarthra), les 
Insectivores et les Rongeurs du Tertiaire inférieur montrent une ressemblance sur
prenante qui prouve que ces ordres ne représentent que dos ramifications d'uno 
seule et même branche. Dans aucune partie du règne animal, la paléontologie 
ne rencontre des matériaux aussi abondants ot aussi satisfaisants pour établir des 
séries phylétiques de formes que chez les Mammifères. 

Le dernier volume de A. Z I T T E L , qui s'occupe précisément des Mammifères 
permettra de se rendre compte de l'état actuel de nos connaissances sur cette classe 
d'animaux. Ainsi que les précédents, il est conçu dans un large esprit etc. otc. 

Imp. R. Oldenbourg, Munich. 
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