
f 

B U L L E T I N S DU C O M I T É G E O L O G I Q U E . 
1 9 0 1 S T . - P É T E R S B O U R G . ^ 

И З В Ѣ С Т І Я 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 
1901 годъ. 

Т О М Ъ Д В А Д Ц А Т Ы Й . 

J № Î O 
( i l П О С Л І І Д Н І І І ) . 

(і'ъ 2 і(а).тамп). 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 
Тнио-Лвтографія К . Б И Р К Е Н Ф К Л Ь Д І (Вас. остр., 8-s іян., Д. Jê I V 

1 9 0 1 . 



С О Д Е Г Ж A II і К 

СТР. 

Журнал. Ярцсутсіиія Геологическаго Комитета. ХмЦпліа 11-го Декабря 1001 года . 1 Г>5 
Список* уфса.донш и лидъ. кпторьш, Нрииутствш иосгапопнло высылай, іиданіи :Гео.ю-

ni'if'i'i.in ii.if іі.дгіиаііііі въ ЗО.ІОІОІІОГИЫХЬ областях* Сшшрн» ltîl 
Лл.теніл цоиогвніи ш. палеоімо.югш. П. Яковлева 51:! 
(Ригшшк'шч-! сіі* eaeimgi'tiie en paléontologie, par X. Y a k u v l e w ) . 
ГООЛИГПЧССЕІЯ набдюдеігіи. проиаводвнныя пъ Ллександровекомъ уѣздЬ и Таганрогском* 

округ!;. л!,«шт, 1901 г. (Предварительный отчет*). J. Морозевпча . (С* картой). 555 
(Observations tfi'oLoyiqties faites en 1001 dnus les districts d'Alpxandiovslî ot dfi Taganrog, 

par J . Marozewicz) . 
Огчет* о поѣздкѣ на Кавказ* въ районы детальных* ласлЬдопакій нефтеносных* площа

дей. И. Соколова 575 
{Compte rendu des recherches géologiques dans les régions naplitifères du Caucase 

explorées en 1001. par N. .Sokolow). 

ЫЗДА.ШЯ- ГЕОЛОП-СИ^СКАГО КОМИТЕТА. 
Извѣстія Геологичеснаго Комитета: 

(,'Гома р:и*и]іодііиные ойолпачопи зпіздочиои *). 
Том* I*, 1882 г. Д. 45 к. т. И*. 1883 г., Ж« 1 - Й ; т. Ш*, 1884 г., Ш 1—10; т. IV, 1885 г., 

Ж» 1—10; т. V. 1886 г.. J№ 1—11; т. VI, 1887 г.. M 1—12; т. VII, 1888 г., Ж 1—10; 
т,  Ѵ Ш ,  I860 г., m 1—10; т. IX*, 1890 г., М ° 1—10; т. X*, 1801 г., Ж 1—0; т. XI*, 
1802 г.. т. 1 - Ю ; г. XII*, Ш Я г., М- 1—0; т. ХПІ* . 1894 г., Ш 1—9; т. XIV*. 
1805 г.,' Ш 1—0; т. XV, 1800 г., Шк 1—9; т. XVI, 1807 г., 1—0; т. XVII, 1898 г., 
К'Л" 1—10. Цѣна2р.50к. ва тоіі*. отдѣлыше . № по 35 коп, 

T. ХѴ ІИ, 1890, №Д« 1—10; т. XIX, 1000, Ш 1—10; Ц. ± руб. за томъ (отдѣлыі. Ш» не продаются). 
Р у с с к а я геологическая библиотека, под* ред. С. Никитина,за 1885—9G гг. Ц. Ір.загод*. 
Тоже, додал, Геологическим* Комятѳтомъ, за 1897 г., д. 2 р. 40 к. 
Протокол* заоіданіі Присут. Геолог. Коми*, по оосуждепію вопроса об* оргаішзаціи почвен

ных* иасдѣдовашй в* Роесія. (ІТрил. к* VI т. Изв. Геол. Ком.). Ц. 35 к. 
Труды Геологическаго Комитета: 

Т о м ъ , M 1, 1883 т. (. Лагузенъ, Фауна ю р с к и х * образованій Р я з а н е к о й тубериіи. 
С* 11-ю литограф, табд. и картою. Ц, 8 р. 60 к. 

№ 2, 1884 г. С, Никитин*, Общая геологическая карта Р о е с і к , Л и с т * 56-й. 
С* геол. картою ж 8-мя табл. ископаем-. Ц, S р. (Одна геол. нарта 56-го лпоѵа—75 к.). 

JY»8, 1884 г. Ві Чернышев*. М а т е р і а л ы къ язученію д е в о н с к и х * отдоженій 
Р о с с і и . Съ 8-мя табл. ископаемых* Ц. 2 р. 

Л»4 (и послѣдиій), 1885 т. И. Мушиетовъ, Геологнчеокія" о ч е р к * Лянецкаго 
уѣзда въ ОБЯВИ съ минеральными источниками г, Липецка. Съ геол. 
нартою я планом*. Ц. 1 р. 25 к. 



B U L L E T I N S DU C O M I T É G É O L O G I Q U E . 
I Q O l " S T . - P É T E R S B O U R G . Л £ 

И З В Ѣ С Т І Я 

Г Е О Л О Г И Ж К А Г О К О М И Т Е Т А . 
1901 годъ. 

Т О М Ъ Д В А Д Ц А Т Ы Й . 

(Съ 7 картами и таблицами;. 

О.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типо-Литографія К. ЬПРКЕНФЕЛЬДА (Вас. остр.. 8-я лін., д. -Vr 1). 

1 9 0 1 . 



Напечатано по распоряжению Геологпческаго Комитета. 



СОДЕРЖАВШИ ДВАДЦАТАГО ТОМА 
Table des matières du tome X X . 

Журналы Присутствія Геологическаго Комитета: 
стр. 

Засѣданіе 1-го Февраля 1901 г 1 
Лроектъ программы тонографячесішхъ ра

бота въ золотоноеныхъ областяхъ Си
бири въ 1901 году 22 

Списокъ книга, иостуиивлтхъ въ библіотеку 
Геологическаго Комитета въ 1900 г. . 25 

Засѣданіе 13-го Марта 1901 г (il 
Засѣданіѳ 1-го Мая 1901 года 75 
Программа геологичеекихъ шслѣдовашй въ 

Енисейскомъ золотоносномъ округЬ. . 83 
Программа геологическихъ изслѣдованШ въ 

Ленсномъ золотоносномъ округѣ . . . 84 
Программа геологическихъ изелѣдованій въ 

Амурско - Приморскомъ золотоносномъ 
округѣ въ 1901 году 85 

Общій манъ изслѣдованій мѣсторожденій 
искоиаемаго угля въ -районахъ западной 
части Китайской-Восточной жел. дор. . 87 

Инструкция завѣдывающимъ изслѣдованіями 
въ районѣ западной части Кнтайскои-
ВосточноЙ.'жел. дороги . . . . . . 89 

Проекта программы геологическихъ работа 
на 1901 годъ 91 

Шанътеологической съемки Крымскаго полу
острова. Сост. К. фонъ-Фохтомъ . . 99 

Засѣданіе 15-го Мая 1901 года. . . . . 109 



• I I 

Проекть программы геологнческихъ изсдѣдо-
иапШ яефтеносііыхъ районовъ Кавказа 
иъ 1001 году I 1 3 

ІІнструкція 117 
Засѣданіе 12-го Ноября 1001 г 123 
Л. ЛІнхальскій. О ирпчинахъ возникновенія 

провалонъ въ ирсдѣлахъ 452—454 вер. 
Вильпо-Роиспскаго участка Полѣсскихъ 
жел. дорогт 149 

Засііданіе 11-го Декабря 1001 г 155 
Списокъ учреждеиій, обществъ л лидъ, ко-

торымъ Присутствіе постановило высы
лать изданіе «Геологическія изслѣ-
дованія въ золотопосныхъ областяхъ 
Сибири» 161 

К р а с н о п о л ь с к і й , А. Бакальскія, Инзерскія, Бѣлорѣц-
кія, Авзяно-Петровскія и Знгазинскія мѣсторож-
денія жѳлѣзныхъ рудъ въ ІОжномъ Уралѣ . 

(A. K r a s n o p o l s k y . Gisements de minerai de fer de 
Bakal, d'Inser, de Beloretzk, d'Avzian et de Zigaza 
(Oural méridional)) 1 

Отчетъ о состоят» и деятельности Гсологпческаго Коми
тета за 1900 годъ. (Съ картой). 
(Compte rendu des travaux du Comité Géologique 
en 1900) , 01 

Н е ч а е в ъ , A . Предварительный отчетъ о геологнческихъ 
пзслѣдованіяхт, сѣверо-восточной части 130-го 
листа десятиверстной карты Европейской Россіп. 

(A. !Nelchaïew. Compte-rendu préliminaire sur les 
recherches géologiques dans le gouv. d'Oronbourg 
(f. 130)) 173 

П а в л о в ъ , A . В. Геологичсскія пзслѣдованія въ северо-
восточной части 75-го листа' десятиверстной карты 
Европейской Россіп. 



(Л. W . P a v l o w . Compte-rendu préliminaire sur les re
cherches géologiques dans la partie N E de la 
feuille 75) 11!) 

Б о г а ч е в ъ , В. Слѣды иторого среднземяоморскаго яруса 
иодъ г. Иовочеркасскомъ. 

(V. B o g a t c h e w . Traces du deuxième étage méditer
ranéen près de Novotchcrkassk) 21!) 

Л а м а н с к і й В. В . Нзсдѣдонанія иг области Бадтійско-
Ладожскаго глипта лѣтомъ 1900 года. 

(V. L a m a n s k y . Recherches géologiques dans la ré
gion du glint Baltique-Ladoga faites en 1900). . 233 

Б о р и с я к ъ , A . Замѣтка объ ауделлахъ изъ ншкне-аѣ-
ловьтхъ отложоній Крыма. (Табл. II). 

(A. B o r i s s i a k . Sur les Aucelles du crétacé inférieur 
de la Crimée) 279 

М и х а й л о в скій , Г. Геологическія пзслѣдовапія въ 
Балтскомт. уѣздѣ, Подольской губерпіп. 

(G. M i k h a ï l o v s k y . Recherches géologiques dans le 
district de Balta, gouv. de Podolsk) 285 

М і г х а й л о в с к і й , Г. Гсолошческін изсдѣдовапія по .ш-
ніп Боршадо-Устышскаго подъѣздного пути. 

(G. M i k h a ï l o v s k y . Recherches géologiques le long 
du chemin de 1er Berchad-Oustié) 345 

Г о л у б я т н п к о в ъ , Д. Гпдрогеологххческія іізслѣдованія 
въ сѣверной части Маріупольскаго уЬзда, Еісате-
ринославской губорнііг. 

(D. G o l o u b i a t n i k o w . Recherches hydrogéologiques 
dans la partie nord du district de Marioupol, gouv. 
d'Ekathérinoslaw) 3G1 

К о я ю ш е в с к і й , Л. Геолопіческія нзслѣдоваиія въ Ба-
кальскомъ рудномъ райопѣ. 

(L . K o n i o u c h e v s k y . Recherches géologiques dans 
la région minière de Bakal) 397 

К о в а л е в ъ , П. Геологпческ. пзслѣдованіявъБакальскоіп, 
рудномъ районѣ. Мѣсторождепія горы Иркусканъ. 

(P. K o v a l e w . Recherches géologiques dans la région 
minière de Bakal . Gisements du mont Irkouskan). 411 



I V 

Держ'авннъ, A . Геологическая наблюдения in. Щ и -
гроискомъ уііздѣ. 

(A. L e r j a v i n . Observations géologiques dans le 
district tie Ohtchigry) 435 

П а л и б и л ъ , IL В. Лѣкоторыя данный о растительпыхъ 
остаткахъ бѣлыхъ песковъ и кварцевыхъ песчанл-
конъ Южной Россіп (табл. I l l и I V ) . 

(J . l ' i i l i b i n . Quelques données relatives aux débris 
végétaux contenus dans los sables blancs et les 
grès quartzeux de la Russie méridionale) . . . . 447 

Я к о в л с в ъ , И. Остатки мозазавра нзъ верхяемѣловыхъ 
отложсиій юга Россіи (табл. V ) . 

(N. Y a k o v l o w . Restes d'un Mosasaurien trouvé dans 
le crétacé superior du sud de la Russie) 507 

ЗІорозевнчъ, I. Отчетъ о заграничной командировка. 
(J. M o r o z e w i c z . Compte rendu d'une mission à 

l'étranger) 521 
Я к о в л е в ъ , H . Лвлснія дсногеніп въ палеонтологііі. 

(N. Y a k o v l e i v . Phénomènes de caenogénie en paléon
tologie) 543 

Морозевичъ, I. Геологнческія наблюдѳнія, произведен
ный въ Александровскомъ уѣздѣ и Таганрогскомъ 
округЬ лѣтомъ 1901 г. (Съ картой). 

(J. M o r o z e w i e z . Observations géologiques faites en 
1901 dans les districts d'Alexandrovsk et de Ta
ganrog) 555 

Соколовъ, H . Отчетъ о поѣздкѣ на Кавказъ въ районы 
детальныхъ изслѣдованій нефтеносныхъ площадей. 
(Съ картой). 

(JST. S o k o l o w . Compte rendu des recherches géolo
giques dans les régions naphtifères du Caucase 
explorées en 1901) 575 



Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 
Засѣданіе 11-го декабря 1901 года. 

Председательствовал* Длрсктиръ Комитета акадсмикъ А . П. Карігинскій. При
сутствовали: академнкъ Ф. Б. Шмпдтъ; профессоръ )'. Г. Лебодевъ; старпгіе 
геологи: С. II. Пикитпиъ, Ѳ.  H. Черныптевъ, A . A. Краспопольс.кій. 
A. О. М п х а л ь с к і й ; геологи: К. И. Б о г д а н о в п ч ъ , Н. А. Богословскій , 
H . K . В ы с о д к і й , Л. И. Лутугииъ; помощника геологопъ: А. В. Фаасъ, В. Н. 
Веберъ, Г. II. М н х а н л о в с к і й ; консерлаторъ M. В. Печаткпиъ и п. д. секре

таря Н. Ф. Horpe G O B I . 

1. 

Доложено Прнсутствію увѣдомленіе Горнаго Департамента, что 
г. Минігстръ Зеыледѣлія я Государствеинихъ Ииуществъ, ло до
кладу Горнаго Департамента, нзъявнлъ согласіе на продолженіе 
дѣяствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Н и к и т и н ы м и службы 
въ Геологическомъ Комитетѣ въ должности старшаго геолога въ те-
ченіе слѣдующаго пятплѣтія. 

И . 
Доложено Прнсутствію увѣдомленіе Горнаго Департамента о 

прнкоыандированіи горнаго инженера С о к о л о в а 2 къ Геологи
ческому Комитету для техішческихъ запятій и горнаго инженера 
Делярю на одинъ годъ для практнческихъ занятіА. 

111. 
Дпрскторъ Комитета доложилъ Нрисутствію. что имъ были 

получены изъ Горнаго Департамента для изслѣдованія образцы 
П з в . Г о о л . К о м . , 1901 г . , T . И , M I O . И 
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горной породы, найденной мѣщаниномъ Зуевымъ въ окрестностях!, 
оз. Чаны, Томской губ. 

Образцы оказались лескомъ и слабо сцементированнымъ песча-
нпком'Ь, содержащим!, блестки мусковита и нѣсколько вывѣтрѣлаго 
біотита, 

IV. 

Геологь Б о г д а н о в и ч ъ доложплъ Присутствий содержаніе при-
готовленнаго имъ къ' печати подробнаго отчета о произведенных!, 
дѣтомъ текущаго года изслѣдованіяхъ на Кавказѣ. 

Постановлено печатать въ Л= 1 тома X I X «Трудовъ Геолог. 
Комитета», при соредактировеніи старшаго геолога Соколова , въ 
количествѣ 800 экз., съ выдачей изъ нихъ автору, согласно его 
просьбы. 100 экзеншшровъ и Кавказскому Горному Управленію— 
50 экземпляровъ. Расходъ по лечаташю произвести изъ суммъ, 
ассигнованныхъ на изслѣдованія нефтеносиыхъ районовъ Кавказа. 

У-

Директоръ Комитета доложидъ Присутствію отзывъ объ приго-
вленномъ къ печати подробномъ отчетѣ помощника геодога Н и к о 
л а е в а но произведенным'!, имъ работамъ въ Кыштымскомъ гор-
номъ округѣ. 

Постановлено печатать работу помощника геолога Н и к о л а е в а 
въ Ш 2 тома X I X «Трудовъ Геолог. Коыит.», при соредактированіи 
Директора Комитета А. П . Каршшскаго. 

V I . 

Директоръ Комитета долржилъ Присутствие, что послѣ смерти 
геолога Домгѳра остались подготовленный къ печати рукописи 
его отчетовъ объ изслѣдовапіяхъ на югѣ Россіи, представляющія 
весьма цѣнный матеріалъ для работающихъ въ этой мѣстности 
изслѣдователей. Для напечатанія этихъ рукописей ихъ необходимо 
свѣрить было съ коллекціями, а частью и съ записными книжками, 
сдѣлать небодыпія пояснительныя карточки и проч. Все это было 
исполнено горнымъ инженеромъ Кузнецовым'! . , который изъявши. 
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готовность взять на себя и редактирована отихъ рукописей въ елу-
чаѣ нхъ яечатанія. 

Постановлено принять съ благодарностью предложеніе г. Ку
з н е ц о в а и напечатать вышеназванный рукописи, какъ весьма 
цѣнные матеріалы, въ № 1 тома X X «Трудовъ Геол. Комит.» при 
соредактпрованін старшаго геолога С о к о л о в а . Къ означенному 
выпуску, если возможно, приложить портретъ поколнаго- геолога 
Д о м г е р а . 

VII . 
Директоръ Комитета доложплъ Присутствію отзывъ старшаго 

геолога Соколова о присланномъ горнымъ инженеромъ В о з н е -
с е н с к и м ъ подробномъ отчетѣ но ігаслѣдованію Новомосковскаго 
уѣзда Екатеринославской губерніи. 

Постановлено печатать названный отчетъ вмѣстѣ съ составлен
ным!, старншмъ геологомъ Соколовымъ гидрогеологическим* очер-
комъ этого уѣзда въ Л» 2 тома X X «Трудовъ Геолог. Комит.», при 
соредактированіи старшаго геолога М и х а д ь с к а г о , въ колпчестві 
GOO экз. съ выдачей авторамъ 100 экземпляров* отдѣлыгыхъ 
оттисковъ, и Екатерннославскому земству 50 оттисковъ. 

VII I . 
Старшій геологъ Ч е р н ы ш е в ъ доложплъ Присутствію отзывъ о 

работѣ сотрудника З а лѣс е к а г о , обработавгааго и описавшаго 
сигилляріи изъ каменноугольных* отлоясеній Донецкаго бассейна. 

Постановлено печатать названную работу сотрудника. Залѣс-
с к а г о въ Ж 3 тома X V I I «Трудовъ Геол. Комит.»,. при соредакти-
рованіи старшаго геолога Ч е р н ы ш е в а и съ выдачей автору, со
гласно его просьбѣ, 100 экземпляровъ отдѣльныхь оттисковъ. 

I X . 
Доложенъ Цриеутствію отчетъ старшаго геолога С о к о л о в а о 

поѣздкѣ лѣтомъ текущаго года на Кавказъ. 
Постановлено печатать въ «Извѣстіяхъ Геолог. Комитета», а 

также 150 экземшшр.овъ отдѣдьныхъ оттисковъ для продажи;и 50 
оттисковъ для отсылки въ Кавказское Горное Управденіе. : 

11* 
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X . 

Доложена Присутствію просьба состоящаго съ Комитетомъ въ 
обмѣнѣ изданіямп Модпцннскаго и Естествояно-нсторическаго об
щества въ Іонѣ о высьтлкѣ недостающпхъ Д Ш 3 и 4 «Нзвѣстій 
Геолог. Комит.» за 1896 г. (т. X V ) . 

Постановлено выслать. 

X I . 

Доложены Прнсутствію предложения о вступленіи въ обмѣнъ 
изданіями: 

1) Естественноисторнческаго Общества въ Базелѣ, приславшаго 
послѣдній выпускъ и указатель къ 7 томамъ своихъ Verhandlungen 
der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. 

2) Музея Бруклинскаго Института Наукъ и Искусствъ, при
славшаго 1-й выпускъ своего Bulletin. 

3) Университета въ Ла-Платѣ, приславшаго 1-й выпускъ 
своихъ изданій. 

Постановлено вступить съ названными обществами въ обмѣнъ 
изданіями и высылать имъ всѣ текущія изданія Комитета, начи
ная съ вышедшихъ въ 1901 году. 

Х1Т. 
Доложенъ Присутствию счетъ книзкнаго магазина Hermann въ 

Парижѣ, на сумму 332 фр. (125 р. 20 к.), за доставленный изданія, 
выписанныя согласно заявлѳнію геологовъ 'и постановленію При-
сутствія, а именно: 
M é m o i r e s de la Société Linéenne de, Normandie, Vols. I — X V I . 
B l a i n v i l l e . Prodrome d'nne monogr. d. Ammonites. 
D a n b r é e , Etudes synthétiques de Géologie. 
M e u n i e r . Géologie expérimentale. 
M i c h e l - L é y y . Tableaux des minéraux. 

Постановлено уплатить книжному магазину Hermann но выше
означенному счету 332 фр. (125 р. 20 к.). 
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XIII . 

Директоръ Комитета долоясилъ Присутсгвію, что имъ были за
казаны шлифи изъ иородъ, собранных* Восточно-Сибирской гор
ной иартіей, и унлочено за пхъ изготовление, согласно представлен
ному счету, 34 руб. 

Прнсутствіе означенный расходъ утвердило. 

X I V . 

Доложено" прнсутствію письмо профессора І-І. И . А н д р у с о в а , 
увѣдомляющаго что во время производства норученнихъ ему Геоло
гическим* Комитетом* изслѣдоваиій на Кавказѣ, он* заболѣлъ маля-
ріей и должен* был* прекратить работы ранѣѳ назначеннаго срока, 

X V . 

Директор* Комитета доложил* Приеутствію о желательности 
выписать для занятій геологов* коллекцію микроскопических* 
препаратов* минералов*, составленную проф. Клейном'],, стоимостью 
около 175 марок*. s 

Постановлено выписать через* фирму Voigt ц Hochgesang въ 
Геттингенѣ. 

X V I . 

Старшій геолог* С о к о л о в * доложил* Прпсутствію о. желатель
ности пріобрѣсти микроскоп* для занятій членов* партій по пзслѣ-
дованію нефтяных* районов* Кавказа. 

Постановлено разрѣшнть старшему геологу Соколову выписать 
и з * заграницы микроскоп* стоимостью до 300 рублей. 

X V I I . 

Присутствіе приступило к* „составленію списка учрежденій и 
лиц*, которым* Комитет* полагает* высылать издаиіе «Геологиче-
скія изслѣдованія въ золотоносных* областях* Сибири». 

Составленный список* постановлено напечатать в* приложеніи 
к* настоящему протоколу. 
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х ѵ ш . 

Днрскторъ Комитета доложилъ Присутствий полученное отт, 
Красноярска™ нодъотдѣла Вост.-Сибирск. Отдѣла Имігер. Русск. 
Географ. Общества нзвѣщоніо, что К» января 1902 гида испол
нится 2о лѣтъ со дня учрсжденія Минусинска™ мѣстпаго Музея. 

Постановлено послать нрнвѣтствеішую телеграмму. 

X I X . 

Необходимость для Гоологнческаго Комитета помѣщаться въ 
отдельном'ь, собствеппомт. домѣ ощущалась еще тогда, когда Коми
тета зашімалт> квартиру въ зданін Гориаго Института, и еще тогда 
Комнтетъ пача.ть хлопотать о нріобрѣтеніп для него отдѣльиаго 
дома, но къ сожалѣиію, до сихъ поръ эти хлопоты не имѣлн успѣха. 
Въ тоже время деятельность Комитета разрослась настолько, что 
ему приходятся помещаться въ 5 отдѣльиыхъ квартирахъ, платить 
за ннхъ большія деньги и быть стѣсненнымъ въ помѣщеніи на
столько, что правильная работа Комитета становится все болѣе п 
болѣе невозможной и постройка отдѣльнаго дома является крайне 
необходимой. 

В'ь настоящее время новиднмоыу представляется возможность 
выстроить домъ для Комитета съ разсрочкой платы за постройку 
на определенное число лѣтъ я съ уплатой ежегодными взносами 
і ш . суммы, ассигнуемой въ настоящее время Комитету на наемъ 
іпигіиценія. 

Для того, чтобы определить размѣры потребнаго для Ко
митета дома, а также приблизительную стоимость его оооружѳнія. 
и возможность такой постройки безъ особыхъ на то кредитовъ, 
Прпсутствіе избрало особую коммнссію, въ составъ которой вошли: 
старшій геологъ А. А . К р а с н о п о л ь с к і й , и. д. секретаря Д . Ф. 
П о г р е б о в ъ и консерваторъ М. В. П е ч а т к и н ъ . 



Приложите. 

с п и с о к ъ 
учцежденій, общества і л щ ъ , котоцымъ Прсутствіс постановило высы
лать изданіе „Гвологшескія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ 

I. Отечественный учрежденія, общества и лица. 

1. С.-ТІспщщіріъ, Горный Ученый Комнтетъ. 
2. » Ученый Комитета Министерства Земледѣлія и 

Государственныхъ Имущества. 
3. » Горный Департамента. 
4. » Департамент!) Земледѣлін и Сельской Промыш

ленности. 
Г). » Редакція Извѣстій Министерства Земледѣдія и 

Государствеиныхъ Имуществъ. 
G. >• Управленіе Шоссейныхъ и Водяныхъ Сообще-

нііі и Торговыхъ Портовъ. 
7. » Статистпческій Отдѣлъ Министерства Путей 

Сообшснія. 
8. » И М П Е Р А Т О Р С К А Я Академія Ыаукъ. 
!). » Минсралогическій Музей И м и ЕР . Академіи 

Наукъ. 
10. » Николаевская Главная Физическ. Обсерваторія. 
1 1 . » И М П Е Р А Т О Р С К А Я Публичная Библіотека. 
1 2 . » Военно-Тоиографич. Отдѣдъ Главная» Штаба. 
1 3 . » ИмііЕглторсклй С.-Петорбургскій Универси

тета. 
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14. С.-Петербщлъ. Геологически* Кабинета І І М Г І Е Р . С.-Петербург-
скаго Ушпіерситета. 

15. Географическо - Антропологически'! Кабинета 
І І М П Е Р . Сий. Университета. 

Кі . •> Горігыіі ІІистіпугі. И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е 

Р И Н Ы II-iL 
17. •. (.'ираночнан бнбліотека Музеи Горнаго Инсти

тута И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы 11-Й. 

l é . Ученый Комнтетъ Министерства Фпиансоиъ. 
I!). » Лаборатории Министерства Фниансовъ. 
2 0 . >• Института Инженеровъ Путей Сообщенін 

И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А 1-го. 
2 1 . » Лѣсной Института. 
2 2 . » Центральный Статие/пгческііі Комнтетъ. 
2 3 . - ПмпкрАТ. С.-Петербургское Минералогическое 

Общество. 
2-1. » Им и Е Р . Русское Географическое Общество. 
2 5 . » С.-Петербургское Общество Естествоиспыта

телей. 
2G. " НмпЕР. Русское Техническое Общество. 
2 7 . - Русское Физико-Хнмическое Общество. 
2 8 . » - И М П Е Р . Вольпое Экономическое Общество. 
2 9 . » ' И М П Е Р . Археологическое Общество. 
3 0 . >• І І І Ш Е Р . С.-Пстербургскій Ботаннческій Садъ. 
31. " Общество Горньтхъ Ишкенеровъ. 
3 2 . » Редакція журнала «Почвовѣдѣніе». 
3 3 . Москва. И М П Е Р . Московскій Ушшерсптетъ. 
3 4 . » Геологпческій Кабинета И М П Е Р . Московскаго 

Университета. 
3 5 . » Минералогический Кабинета И М П Е Р . Москов

скаго Университета. 
36. » Московскій Сельско-хознйственный Института. 
37. >> И М П Е Р . Общество Испытателей Природы. 
38. » И М П Е Р А Т О Р . Общество Любителей Естество-

знапія. 
39. >- Географнческій Музей Московскаго Универ

ситета. 



163 — 

4 0 . Варшава. И мяк Р . Варшавскій Университета. 
4 1 . » Геологически! Кабинет* Варшавского Универ

ситета. 
4 2 . » Варшавское Общество Естествоиспытателей. 
4 3 . » Варшавскій Музей Промышленности п Сель-

скаго Хозяйства. 
4 4 . Владивостока Общество Изученія Амурскаго Края. 
45. Воронежа». Воронежская Публичная Библіотека. 
4 6 . Гелъситфорсъ. И М П Е Р . Александровскій Университета. 
4 7 . » Геологическій Кабинета И м п к г . Александров-

скаго У нив ер ситета. 
4 8 . » Финляндское Горное Управлспіе. 
4 9 . » Финляндское Общество Наукъ, 
5 0 . » Финляндское Географическое Общество. 
5 1 . ..» Географическое Общество (Geograüska Före-

nmgen), 
5 2 . ДомЬрова. Домбровсков Горное Училище. 
5 3 . Екатеринбурга Уральское Общество Любителей Естество

знания. 
о±.Екатеринославъ.Тощ№ Управленіе ІОяшой Россіп. 
5 5 . » Высшее Горное Училище. 
5 6 . Иркутскъ. Иркутское Горное Управлоніе. 
5 7 . » Восточно-Сибирскій Отдѣл* И М П Е Р . Русскаго 

Географнчѳскаго Общества. 
5 8 . Казань. И М П Е Р . Казанскій Университета. 
59. ' » Геологическій Кабинета Й М Л Е Р . Казанскаго 

Университета. 
6 0 . » Общество Естествоиспытателей при И М П Е Р . 

Казанском* Унивѳрсптетѣ. 
( i l . Кіевъ. И М П Е Р . Университет* Св. Владимира. 
0 2 . » Геологическій Кабинета И М П Е Р . Университета 

Св. Владиміра. 
03. » Кіевское Общество Естествоиспытателей. 
0 4 . » Кіевскій Политехнически! Институт*. 
05. » Кіевская Русская Публичная Библіотека. 
00. Красноярску Красноярское Отдѣленіе Восточ. Сиб. Отдѣла 

И М П Е Р . Русскаго Географическаго Общества. 
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Г>7. ІСрасиоярскъ. Бюро Съѣзда Золотопромышленников!. Сѣворно-
Ешгсейскаго Округа. 

(>8. Минцсинскь. Мѣстпый Музой. 
Ii!). Нижнш-Повмрооъ. Нижегородски! Земскій Музой. 
7 0 . Нов. Александры. Институт'!, Ссльскаго Хозяйства и Лѣсоводства. 
71. » Редаісція «Ежегодника по Миноралогін п Геоло-

гін Россін». 
72. II опыіі ЪГаргсланг. Ферганскій Областной Публичный Музей. 
7?.. Одесса. Н м н к г . ІІоворосеійскій Унпверситетъ. 
7 1 . » Геологическііг Кабинета И М П Е Р . Новороссій-

скаго Университета. 
75. » Магнитная п .метеорологическая Обсерваторія 

при I I м П Е Г . Новороссийском-!. Уднверснтетѣ. 
7еі. » І-Іоіюроссінское Общество Естествоиспытателей.. 
77. Омскъ. Заиадно-Снбирскій Отдѣлъ И М П Е Р . Русскагс* 

Гсографпческаго Общества. 
78. Оренбурга. Оренбургскій Отдѣлъ И м П Е Г . Русскаго Геогра

фическая Общества. 
79. Рига. Общество Естествоиспытателей. 
SO. » Рижское Политехническое Училище. 
81. Самара. Самарская Публичная Библіотека. 
82. Саратовъ. Саратовская Городская Публичная Бнбліотѳка. 
83. Севастополь. Бггбліотека Севастопольской Біологпческой 

станціи. 
84. Сухеднсвъ. Западное Горное Унравленіе. 
85. Ташкент?,. Канцеллрія Туркестанскаго Гоне-ралъ-Губер

натора. 
86. » Туркестанское Отдѣленіе И М П Е Р . Русскато 

Гоографическаго 0бщества. 
87—92 Тифлисъ. Управленіе Гор ною частью Кавказскаго края ').. 
93. » Кавказскій Отдѣлт. И М П Е Р . Русскаго Геогра-

фпческаго Общества. 
94. Тифлисъ. Кавказскій Музеумъ и Тифлисская Публичная 

Библиотека. 
95. Тобольскъ. Правленіе Комитета Тобольскаго Губернскаго 

Музея. 
') Издаиія Комитета высылаются въ числѣ шести экземпляров*. ' 
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Томскъ. II м Н Е г. Томскііі Университет* 
97. » Томское Горное Уиранлоиіе. 
iiS. Томскъ, Томское Общество Естествоиспытателей и 

Врачей. 
99. » Томскіл ТсхпологлчсскШ Институт* И М П Е Р А 

Т О Р А Н И К О Л А Я І І - Г О . 

100. » Редакція журнала «Вѣстпик* Золотопромыш
ленности:-,. 

101. Хабаровскъ. Хабаровская Публичная Бнбліотска. 
1.02. Харъкоаъ. И М П Е Р . Харьковскій Университет*. 
103. » ГеологнческШ Каблнетъ И М П Е Р . Харьковскаго 

Университета. 
104. » Общество Испытателей Природы прп И М П Е Р . 

X ар ьков ско мъ У н и и ерснтетЬ. 
1 0 5 . » Харьковская Общественная Бябліотока. 
10(і. » Гедакція журнала «Горпозаводскій Листок*». 
107. Чита. Читинское Отдѣлепіе Приамурскаго Отдѣла 

И М П Е Р . Русскаго Географичсскаго Общества. 
108. Юрьсчъ. И М П Е Р . Юрьевскій Уннворснтеть. 
109. » Геологическііі Кабинет* И М П Е Р . ІОрьевскаго 

Университета. 
П О . » Юрьевское Общество Естествоиспытателей. 

113—183. Кромѣ того 3 экземпляра передаются въ бпбліотеку 
Геологическаго Комитета, 21 экземпляр* выдается штатным* 
членам* Комитета, 7 экземп. высылаются нештатным* членам* 
Прпсутствіл Комитета, 20 экземп. — геологам*-сотрудникам* и 
членамъ сибирских* горных* иартій, 20 экз. передаются, согласно 
постановлений Црисутствія от* 1-го ноября 1884 г., въ распоря-
женіе Директора Комитета для принссенія въ даръ различным* 
административным* и ученым* лицам*. 



II. Иностранный учрежденія, ученыя общества и лица. 

Австро-Венгрія . 

1. Впми. Kai s с i l і ci i - К ün і gl ich о Geologische Reichsanstalt. 
2. » Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 
3. » Deutscher und (»österreichischer Alponverein. 
4. » Professor E . Su ess. 
5. Будижгшпъ. Königl. Ungarische Geologische Anstalt. 
0. » Ungarische Geologische Gesellschaft. 
7. Загреѵъ. Jugoslavenske Acadeini.je znanosti i umjetnosti. 
8. Краковь. Aradoniija Umiejetnosei лѵ Krakowie. 
!). Прага. Direction der Naturwissenschaftlichen Landes-

durchlbrschinigon Böhmens. 

Бѳльгія. 

10. Брюссель. Académie Royale des Sciences, des Lettres ol 
des Beaux Arts de Belgique. 

11. » Commission géologique de Belgique. 
12. >. Société Belge de Géologie, de Paléontologie el 

d'Hydrologie. 
13. » Société Royale Belge de Géographie. 
14. Люттшъ. Société géologique de Belgique. 

Болгарія. 

15. Софія. École des Hautes Etudes. 

Be лико брит анія. 

1С. Лондонъ. Geological Survey of Great Britain. 
17. » Royal Geograpldcal Society. 
18. » Geological Society of London. 
19. » Royal Society of Great Britain. 
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20. .Ъндонъ. British Museum of Natural Iiistory. 
2 1 . » Geologists Association. 
2 2 . Глазго. Geological Society of Glasgow. 
2 8 . Дцб.шнъ. Royal Geological Society of Ireland. 
2-1. » Royal Irish Academy. 
2Г). Эдннбцргь. Royal Society of Edinburgh. 
2(i. » Geological Society of Edinburgh. 

Гѳрманія. 

2 7 . Берлииь. Königl. Preussische Akademie der Wissen
schaften. 

28. ••> Künigl. Preussische Geologische Laiidesanstalt 
und Bergakademie. 

2 9 . >• Deutsche Geologische Gesellschaft. 
3 0 . » Редакція Zeitschrift für prakt. Geologie. 
3 1 . » Редакцііг Geologisches Centraiblatt. 
8 2 . Гсіідельбсргъ. Grosshcrzoglischo Badische geologische Landes

anstalt. 
3 3 . Геттитенъ. Königlich« Universität. 
34. Гота. Редакція журнала «Mittheilungen aus Justus 

Perthes Geographischer Anstalt». 
3 5 . Дармштадтг. Grossherzogliche Hessische geologische Landes
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Явлѳнія цѳногеніи въ палеонтологіи. 
Н . Яковлева . 

(Phénomènes de caenogénie en paléontologie. 
Par N. Yakovlew) . 

Въ настоящей статьѣ я ламѣреігь дать резюме тювѣйшихъ 
работъ о форамшшферахъ, работъ, тгртшадлежащихъ гормап-
скому зоологу Румблеру, нрнчемъ я буду касаться лишь той 
стороны этихъ работъ, которая характеризуется заглавісмъ моей 
статьи. Работы Румблера (L. R h u m b l e r ) имѣютъ большое 
зпачепіе для палеонтологіи. 

Румблеръ — спеціалистъ по просгійшимъ, уже пѣсколько 
лѣтъ занимающиеся какъ физіологіей, такъ и мо])фологісй 
ныпѣ живущихъ инфузорій и форамипиферъ. Занимаясь по-
СЛѢДНИІЧИ , Румблеръ изучилъ и осповныя палеонтологическая 
работы въ этой области, и пришелъ къ иитереснымъ выво-
дамъ относительно морфогеиезиса, онтогсніи и филогеиіи фора
мипиферъ вообще. Выводы эти сгрупнировапы имъ въ двухъ 
работахъ: < Entwurf eines natürlichen Systems der Tlialamopho-
ren» ') и «Ueber die phylogenetish abfallende Schalen - Onto-

') Naclir. Ües. Wiss. Guttingen. 1895, p. 51—98. 
И з в . Г е о л . К о м . , 1901 г . , T . X X , .V« 10. 36 
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genie d. Foraminifercn und deren Erklärung.» 1 ) . Тотчасъ же 
послѣ ноявленія иорвоіі изъ указанных!, работъ Румблера, 
взгляды въ пей высказанные были восприняты пебезъизвѣст-
пымъ палеонтологош. Scliell\ѵіеп'омъ 2 ) . 

Вторая статья Румблера представляетъ изложеніе его 
взглядов-!» вт. еще болѣе разработанномъ видѣ, сдѣланиое имъ 
на годичпомъ съііздѣ членом, общества нѣмецкихъ зоологовъ, — 
докладь, но вызвавши возраженй по существу. Такимъ образомъ 
взгляды Румблера въ настоящее время можно считать почти 
что пріобрѣвишми право гражданства, въ наукѣ, побывавшими 
подъ цензурой какъ палеонтологовъ, такъ и зоологовъ и безъ 
ущерба вышедшими изъ-подъ этой цензуры; изложеніе ихъ и 
само по себѣ не будетъ нзлишнимъ и еще болѣе полезно въ 
виду того, что исходя изъ этихъ взглядовъ, получаешь болѣе 
вѣрное объясиеніе иѣкоторыхъ явленій въ другой области 
палеоптологіи, чѣмъ то объясненіе, которое дано этимъ явле-
ніямъ авторомъ, обратывшимъ на нихъ вииманіе. 

. Я говорю о характеристик'!, соотношений между онтогеніей 
и фшюгеиіей аммонитовъ, данной въ послѣднее время проф. 
А . П. Павловым!» 3 ); будь ему извѣстны работы Румблера, 
ош» вѣроятно иришелъ бы къ другимъ выводамъ, нежели 
данные имъ въ указанной работѣ. 

Первичная раковина форамиииферъ, ставшая исходною 
для всѣхъ раковинъ ихъ, безъ сомнѣнія была болѣе или менѣе 
шаровидной формы (типъ Saccammina); паращиваніе раковины, 
шло отъ устья ея по одному направленно въ болыпинствѣ 
случаевъ, такъ что получалась (получается и въ настоящее 

г ) Verh. Deutsch. Zoolog. Geseilsch. auf d. sieb. Jahresrersam. 1897. S. 
162-192. 

2) S c l i e l l w i e n , E. Die Fauna des karmsclieu Fusulinenkalks. Theil II. 1898. 
3) Le crétacé inférieur de la Russie et sa faune. Nouv. mém. de l a Soc. 

Imp. Nat, Mose. T. XVI. 1901, p. 61—64. 



время) раковина, имѣющая форму цшіиидрипеской трубки съ 
перехватами или далее перегородками, соответствующими періо-
дамъ приостановки, замедления роста раковины. (Тип* Notlo-
sinella, Nodosaria). Раковина, имѣющая форму прямой цилин
дрической трубки неудобна, затрудняя передвижения живот-
наго, и невыгодна, представляя малое сопротивление) излому. 
Всякая раковина предназначена для защиты мягкаго тѣла 
животваго отъ опасных* механических* ВОЗДЕЙСТВИЙ извнѣ: 
естественно, что опредѣляіощимъ моментом* в* разватіи рако-
вииы может* явиться пріобрѣтеніе ею большей прочности, » 
что касается фораминифер*, то образ* жизни большинства 
их* таков*, что необходимость возможно болѣе прочных* 
раковин* становится настоятельного. 

Действительно, громадное большинство фораминифер* 
живет* в* прибрежной полосѣ моря, где онѣ могут* подвер
гаться перекатывание .и ударам* перекатываемых* морским* 
волнѳніѳм* предметов*; что это так* и есть,—доказывается 
въ изобиліи существующими особями с* видимо сломанной и 
затѣмъ снова сращенной раковиной. Притом* .не одно лишь 
волненіе воды может* быть опасно для раковинок* форами
нифер*. Многіе тяжеловѣсіше представители богатой прибреж
ной фауны, — моллюски, иглокожія, ракообразный, ползают* 
по дну морскому и по находящимся здѣсь фораминиферамъ, 
причем* прочность раковинок* последних* подвергается силь
ному испытанно. 

Несомнѣнно таким* образом*, что естественный отбор* 
изъ фораминиферъ будет* сохранять формы с* наиболее проч
ными раковинами. 

Раковина, первоначально имевшая форму прямого цилиндра, 
изменяется, различным* образом* становясь болѣе прочною; 
или эта цилиндрическая трубка свивается в* спираль с* обо
ротами, прилегающими и. даже обхватывающими друг* друга 

,36* 
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(роды Cornuspira, Cristellaria и др.), или камеры раковииы, 
первоначально расположении^ въ одипъ ряд* но прямой линіи, 
располагаются въ два, три ряда, плотно примыкающіе другъ 
къ другу на всем* своемъ протяженіп (роды Техйпіаѵіа, Ver-
neuilina) и т. д. 

Если происходили указашшя измѣненія родоваго харак
тера, то мы вправь ожидать встрѣтнть раковины, представляю
щая въ одной части еще примитивный типъ прямой цилин
дрической трубки, въ другой, все болѣе увеличивающейся 
части, болѣе прогрессивный типъ. 

Такъ оно и есть: напр. Bigenerina представляет* въ одной 
части раковииы камеры, расположенный въ одинъ рядъ,. въ 
другой части, — в* два смежные ряда; Haplophragmium пред
ставляет* соединеіііе прямолинейно-цилиндрической трубки с* 
трубкою, спирально свернутою. 

Таким* образом* у фораминифер* р а з в и т одного и того 
же индивидуума въ различные моменты может* представлять 
морфологически рѣзко разиящіеся стадіи, и в* этом* развитии— 
онтогепіи, слѣдуетъ искать указаний на характер* филогеніи 
фораминифер*. 

Эти соотношенія между онтогеиіей и филогеніей форами
нифер* по работам* Румблера оказываются оригинальными и 
интересными; у высших* животных*, гдѣ, можно сказать, до 
сих* пор* только и принималось существованіе онтогеніи, 
обыкновенно, почти всегда, повыл измѣпеиія «признаки новых*, 
возникающих* характеров*, появляются впервые в* самых* 
поздних* стадиях* роста, а последовательными поколѣніями 
потомков* наследуются во все более раннем* возрасте, ото
двигаясь nt* эмбриональной''жизни и въ нее. 

Лягушка въ раннюю пору своей жизни представляет* 
животное, дышащее жабрами, и имеет* хвост*; следовательно, 
заключаем*, мы, и совершенно верно заключаем*, в* числе 



предковъ лягушки были хвостатый, дышащія жабрами живот
ный. Оказывается, что у форамшшферъ имѣетъ мѣсто обрат
ное явлеиіе, именно характер!, предковъ выраженъ здѣсь въ 
позднѣгшшхъ стадіяхъ роста, новые признаки появляются въ 
раннихъ стадіяхъ развитія индивидуума. 

Такъ у Haplophragmium болѣе совершенно устроенная 
спирально свернутая часть раковины является не въ концѣ 
роста индивидуума, но въ самомъ началѣ, подъ конецъ же 
раковина представляет!, примитивную прямую цилиндрическую 
трубку; также у Bigenerina пер выя раинія камеры располо
жены въ два смежныхъ ряда, послѣднія—въ одинъ рядъ. 

На первый взглядъ можетъ показаться, что фораминифоры 
въ отношеніи характера ихъ оптогеніи иредставляютъ удиви
тельное исключеніе, не имѣющее себѣ аналогіи среди другихъ 
группъ животнаго царства. Детальный аиализъ разсматривае-
маго явленія показываетъ однако, что оно не представляет!, 
такого исключенія. 

Дѣло въ томъ, что филогенія почти никогда не повто
ряется въ онтогеніи полностью и, такъ сказать, въ первона
чальной чистотѣ; развцтіе особи, вслѣдствіе подавленія нѣко-
торыхъ изъ стадій, представляющихъ характеры предковъ, и 
возникновенія другихъ стадій, не имѣюгцихъ никакого отно-
шенія къ филогеніи, а стоягцихъ, напримѣръ, въ связи съ ли-
чинковымъ образомъ жизни, можетъ •• представлять лишь слабое 
сходство съ тѣмъ, въ какой послѣдовательности и какія пра-
родительскія формы смѣняли другъ друга. 

Къ категоріи подобныхъ, такъ называемыхъ ценогенетиче-
скихъ явленій, лишь затенияющихъ филогенезх,. выводимый 
изъ онтогеніи, принадлѳжитъ у высшихъ животныхъ неодина
ково скорое развитіе различныхъ органовъ будущаго живот-
наго, при чемъ развитіе нѣкоторыхъ органовъ идетъ ускорен
н ы й образомъ по сравнение съ другими. Иѳсомиѣнно, напри-
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мѣръ, что chorda dorsalis появилась y Vertebrata послѣ нерв
ной системы, а онтогенетически оиа появляется раньше. 

Нѣчто подобное происходить и у фораминиферъ. 
Мы говорили, что у фораминиферъ характер* предков* 

выражен* в* позднѣйших* стадіяхъ роста, новый типъ сказы
вается в* рашшхъ стадіяхъ развития индивидуума. 

Это вѣрно лишь съ нѣкоторыми оговорками. 
Да, раппія стадіи развитія индивидуума представляют* 

новый типъ, но лишь постольку, поскольку дѣло касается 
раковины животнаго; мягкое тѣло его не изслѣдуется и нельзя 
сказать, представляет* ли оно измѣненія соответственно изме
нение раковииы. Вернее, что мягкое тело не представляет* 
этих* измѣненій, что, следовательно, оно отстало въ своем* 
развитіи от* раковииы, что прогрессировала лишь последняя, 
представляющая только часть целаго организма; а раз* так*, 
то мы имѣем* дело съ цеиогенетическимъ явленіемъ неодина
ково скораго развитія различных* частей организма. 

Мы так* привыкли, особенно у простейших*, игнориро
вать мягкія части тѣла, так* привыкли брать за характери
стику рода, вида, у имеющих* раковины простейших* только 
характеристику этой раковины, что незаметно сбиваемся на 
отождествление ея съ целым* организмом*,. Наше предполо
жение, что у фораминиферъ мы имѣемъ дело съ цеиогенети
ческимъ явлением* неодинаково скораго развития- различных* 
частей организма подтверждается более детальным* раземо-
треніем* самой раковины. 

Оказывается, что ранния стадіи-развития индивидуума, хотя 
и представляют* раковину новаго более совершениаго типа, 
но даже и раковина то оказывается не вполне указанная) 
типа. 

Румблер* устанавливает*, как*.общее правило, пололсеніе, 
что ранния стадіи роста представляют* по своей форме новый 
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прогрессивный типъ (прогрессивный съ точки зрѣнія его боль
шей способности сопротивленія разрушающим-ь мехапическимъ 
усиліямъ), но эти же стадіи роста оказывается представляют* 
всегда или полное отсутствие пор* въ своих* стѣнкахъ, или 
значительно меньшее количество их* по сравнению съ тѣмъ, 
что имѣетъ раковина зрѣлаго индивидуума такого же типа, 
когда оиъ установится и не будет* представлять различія 
формы въ различных* стадиях* роста индивидуума. 

Таким* образом* ценогенетическое неодинаково скорое 
'развитие различных* частей организма иге только моокетъ быть 
проявляется замедленным* по сравнению с* раковиной разви
тием* мягкаго тѣла, но и развитие раковины несомнѣнно 
является неодинаково скорым* въ различных* отношеиіяхъ— 
формы раковины и ея пористости. 

Ыеодинаисово скорое въ указанных* отиошеніяхъ развитіе 
раісовины, как* доказывает* детально Р у м б л е р ъ *), обуслов
ливается выгодами организма, создается естественным* отбором*. 

Нѣчто подобное мы имѣем* у аммонитов*: проф. П а в л о в * 
описывает* нѣсколько случаев*, когда раньше образовавшіяся 
части раковины, внутренние обороты ея, представляют* по своей 
•скулъптурѣ типъ геологически болѣе поздпій, чѣмъ тип*, пред
ставленный наружными оборотами того лее индивидуума. Проф. 
П а в л о в * выставляет* положение о неприменимости к* аммо
нитам* біогенетическаго закона соотноппенія онтогеніи и фило
гении в* общепринятом* его смыслѣ, говорит*, что здѣсь это 
соотношение совершенно обратное. 

Устанавливая как* общее правило для аммонитов*, что 
новые характеры сказываются въ первых* стадіях* роста 
индивидуума, проф. П а в л о в * создает* для этого явленія 
новый термин* филогенетического ускореиія или прецессіи 

*) Phylogenetish abfallende Schalen - Ontogenie. S. 175—181 
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призтковв (l'accélération phylogénique ou précession des cara
ctères), он* называетъ указаншыя стадіи роста индивидуума 
пророческими (phase prophétique). 

Далѣе проф. П а в л о в ъ указывает*, что это явленіс соот
ношения онтогении и филогепіи, обратиаго общепринятому, на
блюдается не у одпихъ только аммонитов*, но и въ нѣкоторыхъ 
других* группах* животнаго царства, между прочим* въ сем. 
Equidae изъ копытных*. 

Проф. П а в л о в * говорит*, что хорошо изученная в* 
настоящее время эволюция Equidae выразилась въ постепен
ном* усложнении коренных* зубов*. 

Между тѣмъ, продолжает* проф. П а в л о в ъ , у лошади-
иыхъ мы постоянно имѣемъ молочные коренные зубы болѣе 
сложные, чѣмъ зубы окончательные. 

По общепринятому толкованію онтогеніи будто-бы выходит*., 
что эволиоція лошадиных* характеризовалась возрастающим* 
упрощеніемъ зубов*, что противорѣчитъ несомнѣиио устано
вленным* данным* лошадиной генеалогіи, значит*, выводит* 
проф. Павловъ, биогенетической закон* въ общепринятой его 
формѣ здѣсь не приложим*. 

Проф. Павловъ полагает*, что скоро под* рѣшающимъ 
вліяпіем* фактов* зиаченіе біогенетическаго закона окажется 
еще болѣе ограниченным*. 

Между тѣмъ, исходя изъ вышеизлолсенных* данных* работ* 
Румблера и сказаннаго по поводу ихъ, всего естественнее 
предположить, что въ приводимых* проф.' Павловым* при
мерах* мы имѣемъ дѣло съ ценогенотическими явленіями уско
ренная) • развития нѣкоторыхъ частей организма 'сравнительно 
съ другими. У аммонитов* проявляется -ценогенетическое явле-
иіе ускореннаго развитія скульптуры новаго типа, и только 
скульптуры. Къ сожалѣнію о ней только и говорит* проф. 
Павловъ, не разсматривая раковины во всѣхъ отношениях*. 



Всего естествепнѣе предположить также, что in. отношеніи 
зубовъ у лошадииыхъ мы имѣемъ дѣло ст, ценогенетическимъ 
явлепіемъ ускорепыаго усложненія ихъ строеиія. Проф. ГІавловъ 
и здѣсь" забываетъ, что эволюція лошадиныхъ характеризуется 
не одной лишь эволюціей зубовъ, которую онъ разсматриваетъ, 
a эволюціей всего организма, эволюціей всего черепа, эволго-
ціей конечностей и т. д., чего онъ вовсе не касается. 

Для того чтобы доказать въ данномъ случаѣ существованіе 
предполагаемаго проф. Павловымъ обратиаго общепринятому 
соотиошенія онтогеніи и филогеніи, ему слѣдовало бы, напри-
мѣръ, доказать, что въ молодыхъ стадіяхъ роста лошадиныхъ 
ноги ихъ устроены проще, чѣмъ въ послѣдующихъ стадіяхъ 
роста,—такъ, какъ у геологически позднѣйшихъ представителей 
этого семейства,—чего онъ не дѣлаетъ и не сможетъ сдѣлать. 

Такимъ образомъ проф. Павловъ не оцѣнилъ по достоин
ству значеніе цеиогенетическихъ явледій въ онтогеніи, не 
смотря на то, что имъ же приводятся относительно этого зна
менательный слова палеонтолога 1-го ранга — Неймайра: 
«Man kann aus der Gestalt der inneren Windungen die Stamm
form erkennen. Es ist dies allerdings nicht in allgemeiner Aus
dehnung gültig, indem vielfach die Veränderungen nicht am 
letzten Umgang zuerst auftreten, wie ich das in einer Reihe 
von Fällen nachgewiesen habe, ja bisweilen scheinen die Abän
derungen vorwiegend die innersten Theile-der Schale betroffen 
zu haben, wie bei Cosmoceras verrucosum O r b . , es tritt hier 
nach Fritz Müller Ausdruck eine Fälschung der Entwicklungs
geschichte ein». 

На вопросъ: «Почему у форамшшферъ происходить цено-
генетическое явленіе ускореннаго развитая, новаго типа рако
вины?», какъ я сказалъ, Р у м б л е р ъ даетъ обстоятельный 
отвѣтъ. 

Этотъ же вопросъ можетъ быть поставлена- относительно 
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онтогѳніи аммонитовъ и лощадщшхъ и, конечно, на него совре
менен также можетъ быть данъ отвѣтъ. 

Нелишне указать, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ аммо
ниты представляют!» аналогію съ форамшшферами, обусловлен
ную жизнью въ одной и той лее фаціи. 

Форамшшфоры жнвутъ въ прибрежной полосѣ, часто под
вергаясь разрушающим! раковину механический» вліяніямъ. 

Аммониты,—исходя изъ свѣдѣній объ образѣ жизни род
ственная) имъ наутилуса, также жили въ прибрезкиой полосѣ, 
также подвергались частой опасности поломки болѣе или 
менѣе тонкой раковины, возможно, что у нихъ цеиогенетическое 
усвореиіе въ отношении скульптуры раковины создалось поцъ 
дѣйствіемъ естествениаго отбора подобно тому, какъ у форамини-
феръ, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ скульптура раковины, форма 
ея и т , п. далеко небезразличны въ отношеніи ея прочности. 

Нѣкоторыя изъ фораминиферъ, напр. пелагическія глоби-
герины, избавившееся отъ опасностей, сопряжешшхъ съ жизнью 
въ прибрежной' нолосѣ, отличаются нормальностью онтогеніа, 
ненарушаемой ценогѳніей, также и аммониты не всѣ были 
одинаковы, можетъ быть не всѣ жили въ одинаковых! усло-
віяхъ1) и въ связи съ этимъ оитогенія различных! аммонитовъ 
могла протекать различно. Любопытно, что какъ' форамини-
феры, такъ и аммониты изъ числа группъ дающихъ возмоло 
ность наиболѣе легкаго изученія онтогеніи: на одномъ и 
томъ же индивидуумѣ въ различных! частях! его мы имѣемъ 
послѣдователъныя различныя стадіи роста... но только рако
вины, а не всего живогиаго. 

J ) Относительно отого опредѣленныя указашя бы дм даны мнѣ А . О. М я -
хаяьскамъ. Этотъ много занимавшейся амионятамя утешай высказался также, 
что. по его мнѣнію, выдвягяемыя проф. Павловыыъ явденія могутъ быть объ
яснены иначе, чѣмъ это дѣлаетъ проф. Павловт»: А . О. М и х а л ь с к і й остано
вился также па т о т обстоятельствѣ, что проф. Павлова, раасматриваетъ измѣ-
неігія не всей раковины аммоллтовъ, а одной лишь скульптуры ея; 



Членистоногое животное, иіаиріпмі.р*, сбрасывает* с* себя 
ряд* шкурок* во время своих* личиночных* превращено! н 
взрослый ипдивид* уже не даст* нам* попятія об* этих* шкур
ках*, разнившихся и брошенных*; чтобы быть и* равных* 
условіях* в* отношении оптогепіи членистоногому слѣдовало бы 
таскать за собою ирикрѣилеіпшми всѣ сброшошіыя шкурки; 
не смотря на благоприятность изучения онтогении раковиніы 
фораминифер* и аммонитов* въ указанном* отношении, и х * 
онитоиениія, по выражению Фрица М ю л л е р а , часто бывает* 
фальсифицирования ценюгепіей. 

RESUME. Exposé des corrélations entre l'ontogénnie et la phylo-
génie des foraïuinifères d'après les travaux du zoologue allemand 
P d i u m b l e r . N . Y a k o v l e w signale des phénomènes analogues pour 
les ammonites, Hnotammcint des phénomènes caenogénétiques qui ont 
récemment donné lieu au professeur P a v l o w d'avancer l'opinion 
erronée que la loi biogénétique de F r i t z M ü l l e r ne se laisserait 
pas appliquer aux ammonites, ongulés, etc. 



Геологичеекія наблюденія, произведенный въ 
Алекеандровекомъ уѣздѣ и Таганрогекомъ 

.округѣ, лѣтомъ 19 01 г. 
(Предварительный отчетъ). 

I . Морозешіча. 

(Съ картой). 

(Observations géologiques faites en 1901 dans les districts d'Alexan-
drovsk et de Taganrog, par J . M o r o z e w i c z ) . 

1. Александровскій уѣздъ Екатеринославской губерніи. 

Область развитія кристаллических* породъ въ Александров
ском* уѣздѣ составляет* непосредственное продолжение гней
совой площади въ предѣлахъ Бердянскаго уѣзда, изслѣдованной 

(въ 1899 г. *). Область эта обнимает* верховья лѣвцхъ при
токов* Днѣпра: Конки и Тайчула, равно как* лѣвъте притоки 
р. Берды: Бѣльмаику, Грузьку и Каратюкъ. Къ востоку она, 
сливается съ гнейсами Маріуиольскаго уѣзда, въ котором* были 
осмотрѣны нынѣшнимъ же лѣтомъ верховья Сухих* Яловъ, при
надлежащих* хакже к* системѣ Днѣпра. Таким* образом*, вы
ступы кристаллических* горных* породъ въ Александровском*, 
уѣздѣ составляют* водораздѣлъ между системою р. Берды (Азов-

J ) Ср. отчетъ за 1899 г. Изв. Геол. Ком., т. XVIII, № 8. 
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ское м.) и системою Дігішра (Черное м.). Въ геологическом'!, 
отношеиіи эта высокая (ок. П О саж. н. ур. м.) водораздѣль-
пая степь характеризуется тѣмъ, что па ней какъ разъ *зале-
гаютъ болыпія интрузивный массы гранита яорфироваго сло
жены, выраягешшя рѣзко орографически въ видѣ господствую-
іцихъ надъ окружающей местностью коиусовидиыхъ «камен-
ныхъ могилъ»: Весь-ташъ, Бѣльмакъ, Токмакъ и др. 

Господствующий. геологическиш> образовашемъ намѣченной 
площади (подобно сосѣднимъ участкамъ Бердянскаго и Маріу-
польскаго уѣздовъ) являются гнейсы: біотитовый и амфиболовый. 
Послѣдпій отличается изменчивостью состава и структуры, пере
ходя въ одиихъ случаяхъ въ зернистый амфиболитъ, въ дру-
гихъ же — въ сланцеватый кварцитъ. Біотитовый гнейсъ свя-
занъ опять переходами съ граиито-гнейсомъ,—породой, отличаю
щейся болѣе или менѣе массивным! габитусомъ, но сохранив
шей еще параллельное распололгеніе біотита. Всѣ эти образо
вания, къ которымъ слѣдуетъ еще отнести линзообразный залежи 
мелкозернистаго краснаго аплитовиднаго гранита, пластуются 
другъ. съ другомъ согласно и многократно. Это несомненно 
лишь особыя фаціи одпой и той лее гнейсовой формаціи, сохра
нившей во многихъ мѣстахъ явственную стратификацію. 

Верховья р. Мокрой Конки окаймлены сплошными выхо
дами біотитоваго и амфиболоваго гнейсовъ, отличающихся 
здѣсь сравнительным, постоянством! стратификаціи. Почти на 
протяженіи 10 верстъ, начиная съ первыхъ выходовъ до балки 
Маіорской, пласты ихъ имѣготъ постоянное NO-oe простираніе 
съ отвѣснымъ или крутымъ паденіемъ къ SO-y и, рѣлсе, NW-y. 
Это • направленіе слоевъ къ сѣверу отъ б. Маіорской измѣняется 
постепенно въ NW-oe, съ паденіемъ на "NO, но у самыхъ Кон
ских! Раздоровъ (б. Илькова) опять возвращается въ тотъ лее 
NO-ый румбъ. По балкѣ Каменкѣ (притоку р. Гайчулъ) гнейсы 
показываютъ постоянное NW-oe простираніе, колеблющееся 
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между NW 290° и NW 320°, па протяжении около семи верст* 
къ югу и скверу от* с. Царекоистантннішки. Точно также 
направление гнейсовых* слоев* по р. Сухим* Ялам* (б. Хая-
Чихъ до Дордобы и кол. Нейгофъ) не выходит* из* пределов* 
NO-го румба (между N 0 10° и N 0 40°). 

На южном* склоиѣ водораздела, по лѣвымъ притокам* р. 
Берды, стратификация гнейсовых* пород* подвергается более 
частым* измѣиеніямъ.. Для примѣра приведу здесь наблюдения, 
собранным но балкѣ Каратгоку на протяжении 17 верст*, от* 
ея верховьев* до впадеиія б. Темрюка. На этом* пространств'!; 
направление гнейсовых* слоев* измѣыяется четыре раза: 1) в* 
вершинѣ балки на протяжеігіи первых* 5 верст* оно колеб
лется между NW 300° и NW 330°; 2) далѣе измѣняется в* 
NO-oe 5°—15° (4 версты); 3) потом* возвращается въ преж-
ній румб* NW 340—345° (2 версты); 4) наконец*, на по
следних* 6 верстах* оно становится опять NO-мъ (N0 Зб°~-
70°), исключая небольшой промежуток* между третьей и чет
вертой переменой, где слоеватость гнейса имѣѳтъ меридиональ
ное простираніе. 

Изъ этих* наблюденій вытекает*, что гнейсовая площадь 
въ пределах* .Александровскаго уезда показывает* такое же 
тектоническое строение, как* въ Бердянском*, и Мариупольском* 
уездах* : она представляет* имепно рядъ обособленных* текто
нически участков*, выведенных* изъ горизотальнаго положения 
и простираюнцихся попеременно, то на N 0 , то на N W 1 ) . 

Кроме нормальной сланцеватости, совнгадаіощей съ парал
лельным* расположенном* пластинчатых* элементов* (главным* 
образом*—слюды), гнейсы, въ особенности тонкослоистые, отли
чаются еице вторичным* кливажем*, выраженным* обыкновенно 
яснее сланцеватости. Трещины, обусловленгдая кливажем*, 

*) Ср.-отчетъ sa 1899 г., стр. 378 (Изв. Геол. Ком., т. XVIII). 
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всегда круто наклонены къ простиранію слоевъ. Кромѣ этихъ 
трещин*, яснѣе всего выраженных*, а иногда почти перпен-
дикулярныхъ папластованію, замѣчаются обыкновенно еще двѣ 
другія системы трещинъ, которыя сообща вызывают* распаденіе 
гнейсов* и гранитогнейсовъ на болѣе или менѣе правильныя 
параллелешшедичеекія или далее кубовидный отдѣлыюсти. Во 
многих* случаях* ни одна изъ этихъ системъ трещиноватости 
не совпадает* со сланцеватостью гнейса. Трещины, о которых* 
идет* рѣчь, имѣют* большое гидрогеологическое зиаченіе, ибо 
по ним*, главным* образом*, движутся подземный воды. Многіе 
отличные родники изливаются прямо из* таких* трещин*. 

Въ петрографическом* отношеніи амфиболовые гнейсы воз
буждают* немалый интерес* своей необыкновенной изменчи
востью состава, особенно въ тѣх* линзообразных* зернистых* 
скоплошяхъ, которыя образуют* в* них* нѣчто въ родѣ шлиров*. 
Эти зерннстыя чечевицы состоят* то изъ альбита, зеленой рого
вой обманки, ортоклаза и кварца (б. Голая), то изъ анортита, 
авгита, граната и примѣси свинцоваго блеска (Вѣлоцерковка), 
то, наконец*, изъ преобладающего Лабрадора, зеленаго амфи
бола, кварца, ортоклаза и біотита (Сухая Конка). 

Гратстъ па указанной площади играет* совсѣмъ второ-
' степенную роль. Это, по преимуществу, красный мелкозерни
стый аплитъ, подчиненный гнейсу и 1 пластующійся с* ним* 
согласно (Мокрая Конка). 

Жилы пегматита попадаются довольно часто : опѣ или 
прорѣзываютъ гнейсы в* NO-мъ .направленна, или лее зале
гают* в* нем* болѣе или менѣе согласно напластованію, при
нимая характер* пластовых* жил*. : 

На водораздѣлѣ между Мокрой Конкой и Токмачкой, на 
межѣ с. Семеновки и Конских* Раздоров*, у могил* Ресни, 
существует* большая каменоломня, выработанная до глубины 
3—4 сажен*. Добываемая здѣсь порода залегает* большой 
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штокообразной массой мелкопорфирическаго сложенія, мясо-
краснаго цвѣта. Простымъ глазомъ молено иногда подмѣтить 
флюидальио-трахитовое расположепіе красноватыхъ призматиче
ских! кристаллов! ортоклаза. Изрѣдка попадаются также темно-
зеленыя призмочки авгита. Подъ микроскопом! видно, что пре
обладающей составной частью породы является ортоклазъ, всегда 
в ! идіоморфных! кристаллах!, удлиненных! по оси с и почти 
квадратных! въ поперечном! сѣченіи. Эти порфирическія выдѣ-
ленія ортоклаза отличаются прекрасной зональной структурой 
и двойниками по бавенскому, манебахскому, карльсбадскому и 
др. законам!. Очень рѣдко мелсду порфирическими выдѣленіями 
встрѣчается еще альбит! и зеленоватый авгит! съ угасаніемъ 
въ 40° (су). Основная масса, значительно уступающая по 
количеству порфирическимъ выдѣлепіямъ ортоклаза, состоитъ 
лишь изъ прозрачных! зернышекъ кварца и зеленоватых! иго
лок! авгита, заполняющих! углы мелсду призмами ортоклаза. 
В ! видѣ включеній наблюдаются: апатита, сфенъ, магнетит! и 
наполняющая кристаллы ортоклаза пыль гематита. Эта интерес
ная по своей структурѣ порода припадлелеитъ повидимому къ 
группѣ авггьтовыхъ ортофаровъ *). По своему залеганію, как! 
уже упомянуто, она представляет! большую штокообразную 
интрузивную массу, застывшую, по всему вѣроятію, очень близко 
земной поверхности. Напомню кстати, что въ 5 верстахъ къ югу, 
на томъ лее водораздѣлѣ лелситъ другая подобная лее ортофи-
ровая масса, но болѣе лавоваго характера (могила Сыва въ предѣ-
лахъ Вердянскаго уѣзда), а еще тремя верстами южнѣе—-громад
ная интрузивная масса порфироваго гранита (могила Токмакъ2). 

Конткевичъ называетъ ее еіенитоага, М н к д у х а - М а к л а й — кератофи-
ромъ, но, въ виду громаднаго иреобладанія ортоыааа, помѣднее иазваніе непри-
мѣшшо. Ср. В. Вознееенокаго Гидрогеологическія изсдѣд. въ Александр, уѣздѣ. 
Спб. 1898, стр. 172. 

2) Ср. отчетъза 1899 г. Изв. Геол. Ком., т. XVIII, стр. 378. 
Н з в . Г е о л . К о м . , т . XX, 1901 г . , J410. 37 
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Жгмъныя породы болѣе основных* типов* распространены 
въ Александровском* уѣздѣ мало, по нѣкоторыя изъ нихъ 
интересны за то въ петрографическом* отноіпеніи, отступая 
отъ типовъ, указанных* для Бердянскаго и Маріупольскаго 
уѣздопъ 

Въ ворховьяхъ Мокрой Копки, у сліянія балокъ Гнилой и 
Лебедева, выступаетъ нѣсколько мощныхъ леил* породы сине-
ватаго цвѣта съ довольно большими короткопризматическими 
кристаллами чериаго авгита. П . м. порода эта состоитъ изъ 
порфирическихъ выдѣленій свѣтлозеленаго авгита (су = 41° — 
43°) и корродированных* табличек* біотита; въ мелкозерни
стой лее основной массѣ содержит* призмочки олигоклаза, зерна 
ортоклаза, немного кварца, а также апатита и магнетита. Это, 
слѣдователыю, авъитовый керсаптитъ. Жилы его образуют* 
въ нѣсколышхъ местах* резкій контакт* съ біотитовым* гней
сом*, прорезывая послѣдній въ NW-ом* направленіи (NW 290°) 
и наклоняясь къ SW-y. Керсантит*, в* свою очередь, содер
жит* тонкія жилы и прожилки розоваго сіенитоваго ашита. 
состоящаго изъ идіоморфныхъ, большею частью, кристаллов* 
ортоклаза и плагіоклаза, равно как* небольшого количества 
идіоморфной роговой обманки и зерен* кваріщ. Здешній кер
сантит*—порода красивая, свежая, легко поддающаяся обра
ботке (каменоломни для леелезнодорожныхъ соорулееній); при 
вывѣтриваніи она дает* шарообразный отдельности. 

Несколькими верстами севернее тот* лее гнейс* прорезы
вается тонкою (1 м. 20 см.) жилою мелкозернистаго діабаза, 
показывающаго п. м. офитовое строепіе и состоящаго изъ лу
чисто расположенных* призм* Лабрадора, мезостатических* 
участков* фіолетоваго авгита, зерен* титанита, магнетита и пр. 
Направленіе этой жилы толее NW-oe (285°), падеиіе отвесное. 

!) Изв. Геол. Ком. 1808 г., т. XVIII, стр. 294 и 1899 г., стр. 377. 
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Гранитогяейсы Сухой Конки, между балками Гуоаркой и 
Чебанкой (ближе къ послѣдней) J ) , содержат* опять жилу та
кого же діабаза, но мощностью въ 60 метров*; шшравленіе 
N W 295°. Жила эта смѣшаннаго характера: вдоль поя про
ходят* тонкая (въ к1% метра), иѣсколько изломанныя жилы 
другой лампрофировидной породы, состоящей, как* ото видно 
п. м., изъ порфирическихъ выдѣленій авгита и біотита, а въ 
плотной основной массѣ содержащей ортоклазъ, магиетитъ и 
листочки біотита ( = авгитоѳый мгтшъ). 

На южной стороиѣ водораздѣла, по притокам* р. Берды, 
жильныя породы чаще и другого типа. Простирапіе их* здѣсь 
почти широтное, онѣ обыкновенно темносѣраго или чернаго 
двѣта, базальтовидны, лишены почти совсѣмъ порфирическихъ 
вьідѣленій и весьма плотны, особенно въ ноясѣ контакта, П . м. 
породи эти состоять изъ очень рѣдкихъ порфирическихъ вы-
дѣлевій большею частью ошіавлениаго эллипсовидно ортоклаза, 
плагіоклаза и авгита, главнѣйше лее изъ очень мелкозернистой 
основной массы. Иослѣдняя представляет* собою смѣсь зерен* 
и дризмочекъ ортоклаза, плагіоіслаза, жѳлтаго авгита, магне
тита, иногда также небольшого количества кварца. Ортоклазъ 
и авгитъ, въ общем*, преобладают*. Интересны измѣиенія, 
которым* подвергается структура этихъ пород* въ ковтактѣ: 
онѣ замѣтно темнѣютъ, обогащаясь магнетитом* и авгитом*, при 
чем* минералы эти принимают* здѣсь самыя разнообразный, 
странным и прихотливым формы роста, в* видѣ согнутых* 
спирально или дугообразно трихитовъ, четкообразныхъ марга-
ритовъ, тонких* сѣтокъ, древовидных* развѣтвленій и т, п. 
Эти своеобразныя породы, требующія тщательиаго химическаго 
изученія, принадлежат*, повидимому, къ группѣ т. и. авѵито-
<зыхъ вогезитовъ Розенбуша. 

*) Но не въ самой Чебапкѣ, какъ это указывается В. Воакесенскимъ, 
1. с , стр. 181. 

37* 



Изъ такой породы состоптъ жила, выступающая впервые 
на правомъ берегу б. Грузьки, НЕСКОЛЬКО КЪ сѣверу отъ с. Бѣ -
лоцерковки, и выдѣляющаяся орографически подъ названіемъ 
«Веселаго Горба». Толщина ея здѣсь около 30 ыетровъ. Жила, 
эта замѣчательна еще въ слѣдующемъ отиошеніи. При внима-
телъиомъ осмотрѣ ее мол;но прослѣдить къ западу на протяоісе-
нггь 12 всрстъ, нричемъ она постепенно выклинивается: въ 
Андреевомъ Яру мощность ея равна 20 м., а въ балкѣ Масло-
бойниха, что у Бѣльманки, всего лишь 9 м. Общее направле
ние лсилы NW 275°. Прорѣзываемые ею гнейсы имѣютъ раз
личное простираніе, то NO-oe, то NW-oe. Изъ этого слѣдуетъ,, 
что первичная дислокація гнейсовъ аревнѣе здѣсь изліянія 
жилъпыхъ породъ. 

Роювообматтые керсантиты и минеты залегаютъ тон
кими, но імногочиелейными лсилами въ гнейсахъ и гранито-
гнейсахъ по всему верхнему и среднему теченію Каратгака. 
Рѣлсе здѣсь попадаются лсилы діоритоваго порфирита и сге-
иитоваго порфира. Всѣ эти лсилы имѣютъ NW-oe или почти 
широтное направленіе. 

NW-oe лее иаправленіе (NW 300° — ,310°) имѣютъ лсилы 
керсантита ж вогезита, залегающія въ разрушенномъ біоти-
товомъ гиейсѣ балки Хая-чихъ, юлсиѣе с. Дордобы (улсе въ пре-
дѣлахъ Маріупольскаго уѣзда). 

Разсмотрѣиная гнейсовая площадь на сѣверной своей пе-
риферіи исчезаетъ подъ третичными отлолсеніями, границы ко-
торыхъ установлены улсе преленими изслѣдователями *). Этотъ 
третичный покровъ не обладаетъ, повидимому, большой мощ
ностью, ибо отдельные выходы гнейса наблюдаются далеко внѣ. 
предѣловъ сплошного развитія кристаллическихъ породъ, а 

J ) Ср. Н. Соколовъ. Общ. теолог, карта Россіи. Ллстъ 48-й. Тр. Геол. 
Ком., т. IX, 1889 г. 
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именно по р. Конкѣ, ниже с. Жеребца, въ устьѣ б. Бересто
вой, въ д. Даровкѣ, въ с. Камышеваткѣ и т. д., до самого 
Днѣпра. 

На границѣ кристаллической площади и трети чныхъ осад-
ковъ во многихъ мѣстахъ извѣстны залелси каолина, гнѣздо-
ваго характера, покоящіяся среди перемытыхъ песковъ и 
гальки. 

2. Таганрогскій округъ Области Войска Донского. 

Существованіе кристаллических! породъ восточыѣе р. Каль-
міуса (въ Тагалрогскомъ округѣ) сдѣлалось общеизвѣстпымъ 
лишь въ 1898 г. послѣ изслѣдованій H . А . Соколова, ко
торый показалъ, что породы эти обналсаются сплошными мас
сами по Грузскому Еланчику и его западнымъ притокамъ 
между с. Слюсаревкой и Александровкой (балки: Каменка и 
Каменоватая). 

Какъ a priori молено было ожидать, общій геологическій 
характеръ этого вновь для науки открытаго района, вполнѣ 
аналогиченъ кристаллической площади къ западу отъ Кальміуса, 
непосредственное продолжение которой онъ и составляет!. Въ 
самомъ дѣлѣ, внимательный осмотръ Грузскаго Еланчика и 
впадающихъ въ него балокъ показываетъ, что господствующимъ 
геологическимъ образованіемъ являются здѣсь граниты, и при 
томъ двухъ типовъ: амфиболовый и біотитовый (гранититъ). 

Амфиболовый гранитъ (и амфиболовый гранититъ) краснаго 
или лселтовато-сѣраго цвѣта отличается обыкновенно грубозер-
нистымъ сложеніемъ и особыми закругленными формами вы-
вѣтриванія, напоминающими шары, грибовидные столбы и т. п. 
Порода эта лишена всякой стратификаціи. Болыпія ея массы 
обнажаются по Еланчику между д. Слюсаревкой и Греч-



киной, а также къ сѣверу отъ с. Кузнецово-Михайловки, въ 
особенности же по нижнему теченію б. Каменки, гдѣ онѣ 
образуютъ обрывистые утесы, разбитые трещинами по двумъ 
иаправленіямъ: NO 35° и NW 290°. Такой лее амфиболовый 
граним, и гранититъ выступаетъ отдѣльнымн лысинами и по 
б. Каменоватон, выше впадающей въ нее съ запада б. Каран-
ской. Въ б. Криничпой, южнѣе Слюсаревки, амфиболовый гра
нить содержись странныя жилоподобныя включения гнейса, имѣю-
щія правильпое и почти меридіоиальпое простираніѳ. Это обстоя
тельство указываетъ на интрузивное происхоясденіе разематри-
ваемой породы. 

Жотитовый гранить (гранититъ) отличается отъ предъ-
идущен породы, между прочимъ, своямъ среднозернистымъ сло-
женіемъ и наклонностью къ образованно плитообразныхъ или 
параллелепипедичесісихъ отдѣльностей. Мѣетами, напр. сѣвѳр-
irÉe Иловайскихъ хуторовъ, онъ пріобрѣтаетъ параллельное 
расположеніе біотита и переходить въ іранито-інейсъ, масса 
котораго разбита трещинами по тремъ иаправленіямъ: NO 35°, 
NW 285° и NW 350°. Гранито-гнейсъ съ болѣе явственной 
стратнфикаціей замѣчается только въ одномъ мѣстѣ, именно по 
Еланчику, юлснѣе д. Гречкиной. гдѣ сланцеватость его имѣетъ 
направлепіе NW 290°, паденіе SW, кливаясъ меридіональпый. 
Нѣсколько далѣе, у Камѳннаго Кургана, направленіе пласто-
ватости этого гранитогнейса измѣняется-въ N 0 70°, кдивалеа— 
въ NW 280°. Въ другихъ мѣстахъ, по Еланчику, Каменкѣ и 
Каменоватой, гранититъ сохраняем, нормальное зернистое 
строеяіе. 

По среднему теченію Каменки, около впадающей въ нее 
справа балки Холодной, въ гранититѣ залегаютъ многочислен
ная лсилы краснаго мѳлкозернистаго ашгта, образуя, вслѣд-
ствіе своей большой устойчивости, выдающиеся - надъ поверх
ностью гребни. 
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Отношенія между амфиболовымъ гранитом* и граіштитомъ 
непосредственно выяснить не удалось, но, судя но большему 
сходству пород*, развитых* по Еланчику и Кальміусу, надо 
полагать, что оно такое же, какое было констатировано для 
восточной части Маріупольской кристаллической площади, • гдѣ 
амфиболовый гранит* занимает* горизонты бол-lie глубокие, 
чѣмъ гранититы и гнейсы *). 

Обнаженія гранитов* по Грузскому Еланчику наблюдаются 
лишь в* самом* руслѣ и по бокам* рѣчной долины собственно, 
тогда как* на болѣе высоких* степных* склонах* и верховьях* 
впадающих* въ нее балок* всюду показываются слои третич
ных* известковых* отложѳній. Изъ іюслѣдних* исключительно 
сложен* весь лѣвый берег* Еланчика, иослѣ впадепія въ него Ка
менки, а также правый берег* Камоноватой ниже впаденія 
б. Малеваной. По среднему и ншкнему течеиію Каменки п 
Каменоватой третичных* осадков* уже пе видно, так* что во
сточная граница распространения кристаллических* образованы 
проходит* сначала вдоль меридионально текущаго Еланчика, 
а, от* Кузнецово-Михайловки она круто поворачивает* па юго-
запад* по направленно къ Сартаиѣ, что па Кальміусѣ. Сѣвер-
ная граница опредѣлится линіей, проведенной от* д. Слюса-
ревки на верховья балки Водяной, впадающей в* р. Кальміусъ, 
сѣвериѣе с. Каракубы. 

Означенная гранитная площадь во многих* мѣстахъ про
рывается жильными породами,, представляющими иногда не
мало паучнаго интереса. Приведу краткую характеристику важ-
нѣйших* изъ них*, начиная с* болѣе кислых*. 

Кварцевый тингуаитъ (грорудитъ Брэггера) . Двѣ рядом* 
лежання жилы (мощностью в* 7 и 13 м.) этой интересной 
породы обнажаются въ гранититѣ на правом* берегу Еланчика, 

*) Ср. отчета аа 1889 г., Изв. Геол. Ком., т. XVII, стр. 291. 
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у Иловайскихъ хуторовъ. Направленіе ихъ N W 305° и N W 
290°. Иослѣдпяя, наклоненная къ SW-y, пересѣкаетъ также 
оба берега б. Каменки, при устьѣ б. Длсерилянки, въ видѣ вы-
сокихъ обрывистыхъ утесовъ, распадающихся на кароткоприз-
матическія отдѣльности. Структура породы мелкопорфирическая. 
цвѣтъ зеленоватый, при вывѣтриваніи сѣрый. Порфирическими 
выдѣлоніями являются призматическіе кристаллы ортоклаза, 
игольчатый недѣлимыя эгирина, рѣже оплавленныя зерна кварца. 
Основная масса—мелкозернистая смѣсь кварца и ортоклаза— 
пронизана войлокообразными скоплепіями тонкихъ итолъ эги
рина, къ которому присоединяется таклсе (щелочная) роговая 
обманка, блюке пока не опредѣленная. Третья лсила кварце-
ваго гингуаита наблюдается по нилшему теченію б. Таловой 
съ нростираніемъ NW 280°. Она здѣсь выступаетъ въ видѣ 
изолированной стѣны, ибо окрулшощій гранитъ, какъ легче 
вывѣтривающіися, скрылся подъ рѣчными наносами. 

Гранитовый (кварцевый) и сіештовый порфиры—породы 
кирпичнокраснаго цвѣта, съ плотной основной массой и пор
фирическими кристаллами кварца и ортоклаза въ первомъ слу-
чаѣ, одного только ортоклаза — во второмъ. Основная масса 
кварцевыхъ порфировъ — большею частью, граиофировая, въ 
сіенитовыхъ лее —• трахитово-флюидальная. Изъ окрашеиныхъ 
минераловъ въ основной массѣ рѣдко наблюдаются игольчатые 
микролиты авгита, зернышки магнетита и обильная гематито-
вая пыль. Тонкая лсила сіенитоваго порфира (мощностью въ 
1 '/з метра) пересѣкаетъ крупнозернистый гранититъ въ на-
правленіи NO 40° у д. Гречкиной. Кварцевые порфиры встре
чаются гораздо чаще: лсилы ихъ толщиною отъ 6 до 20 м. за
мечены на правомъ берегу Еланчика, около б. Карпова, около 
Иловайскихъ хуторовъ, a таідае на лѣвомъ берегу Каменки, 
выше впаденія б. Таловки. Простираніе этихъ лсилъ NW-oe, 
близкое къ широтному (NW 270° —290°). 



— 567 

Мефелиново-сгенитовый порфиръ. На сѣверпом* коіщѣ 
д. Гречкииой, въ такъ называемой Круглой ЛощинЬ, обнажается 
порода порфироваго слоясенія, напоминающая некоторые фопо-
литы. Простым* глазомъ отличаются полупрозрачные кристаллы 
ортоклаза, рѣдкія пластинки черной слюды и фіодетовыя не-
опредѣленныхъ очертаній пятна, погруженным въ плотной се
рой основной массѣ. П . м. въ послѣдней, кромѣ призмочекъ 
ортоклаза, замѣтны еще мелкія иголки эгирина или близкаго къ 
нему эгириноваго авгита и, въ иебольшомъ количестве, шести-
угольныя призмы нефелина. Структура осиованій массы—тра-
хитово-флгоидальная. Фиолетовый минерал* образуетъ непра
вильной формы зерна и принадлелситъ повидимому къ группе 
содалита. О залеганіи этой интересной породы ничего более 
опредБленнаго сказать нельзя, ибо контакт* ея съ гранитом* 
скрыт* под* толстым* слоем* наносов*. 

Жилы діоритоваго порфирита наблюдаются в* нескольких* 
местах* на правом* берегу Еланчика, меясду Гречкиной и 
Иловайскими хуторами. Мощность их*—небольшая, от* до 
б 4 /а м., паправленіе N W 270°—280°. 

Самыми распространенными жильными породами разсматри-
ваемаго района являются дгабазы и діабазовые порфгориты. Они 
характеризуются резко выраженным* офитовым* строеніемъ, 
ксеноморфностью фіолетоваго, титан* содерлсащаго авгита и 
обиліемъ магнетита, титанита и апатита. Нередко они содер
жат* также неболыпія количества цементнаго кварца. Мощ
ность диабазовых* жил* небольшая, от* 1 до 10 м., напра
вление двоякое: N 0 60°—65° ж, гораздо чаще, N W 270° — 
280°. Жилы перваго направленія, вообще, более разлолсены. 
По Грузскому Еланчику и Каменке діабазовыя жилы наблю
даются более чем* в* 10 местах*: между д. СлюсаревкоЙ и 
Гречкииой, в* б. Бирючьей, Холодной и т. д. 

Жильныя породы лампрофироваго типа распространены 
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меігѣе діабазовъ. Мощность жилъ всегда незначительная, рѣдко 
превышающая 2 м.; простираніе обыкновенно N W 270°—290° , 
и только въ одиомъ случаѣ было замечено меридіональное 
простираніе. Сюда принадлежат! плотныя базальтовидиыя по
роды, содержания на ряду съ преобладающим! плагіоклазомъ 
всегда ортоклазъ и небольшія зернышки кварца. Мелсду железо
содержащими силикатами главную роль играетъ авгитъ, обра
зу юіцій въ рѣдкпхъ случаяхъ также порфирическія выдѣленія; 
магнетита всегда много. Эти вогезиты отличаются иногда весьма 
необыкновенной структурой: удлииенныя призмочки плагіоклаза 
собраны въ видѣ радіально - лучистыхъ розетокъ, покрытых! 
сѣтками магнетита н трихитообразными микролитами авгита. 
Подобиыя породы залегаютъ въ гранититѣ около Еаменнаго 
Кургана, по средпему теченію Еланчика (верстахъ въ 4-хъ 
отъ Гречкиной), также при устьѣ бал. Крутой и въ других! 
мѣетахъ. 

Нѣсколько сѣвернѣе Гречкиной, у мельницы, рядомъ съ 
лшлой діабаза залегаетъ тонкая жила (1 м. 60 см.) лампрофира, 
посылающая въ амфиболовый гранитъ поперечныя апофизы, 
толщиною въ 10—15 см. По своему минералогическому составу 
и структуре, ото лампрофиръ другого типа: онъ не такъ нлотенъ 
и шгІ;етъ красноватобурый пятнистый видъ. П. м. наблюдаются 
коротко призматические идіоморфные кристаллы бурой роговой 
обманки, играющіе отчасти роль порфирическихъ выделеній, и 
неправильная смѣсь удлиненных! призматических! кристаллов! 
фіолетоваго авгита и плагіоклаза съ пластинками біотита, зернами 
магнетита, и игольчатыми образованіями апатита. Плагіоклазъ 
въ этой породѣ — памптоттѣ — играетъ подчиненную роль. 

Изъ предъидущаго краткаго обзора видно, что жильныя 
породы въ предѣлахъ бассейна Грузскаго Еланчика отличаются 
замечательным! разпообразіемъ типовъ. Съ другой стороны 
бросается въ глаза постоянство ихъ простираиія, которое въ 
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громадном! большинстве случаевъ колеблется между NW 270° 
и NW 290° и только въ видѣ рѣдкн.ѵь цскліочоіші смѣпяется 
NO-вымъ или меридіональнымт.. 

Правые берега Еальміуса были осмотрѣиы въ 1898 году. Ны-
иѣшнимъ лѣтомъ (1901 г.) тогдашнія наблюдения были пополнены 
осмотромъ лѣваго берега той лге рѣки и всѣхъ ішадающихъ въ 
нее балокъ, начиная съ Водяной (сѣверпѣе Каракубы) и кончая 
бал. Хаюкепкова на югѣ (около Сартаны). Наблюденія, со
бранный на этомъ пространстве, въ общемъ вполнѣ согласны съ 
данными, относящимися къ правому берегу Кальміуса, и дока
зывают!, полную симмотрію строенія обопхъ его береговъ. Каль-
міусъ, мелсду Каракубой и Сартаной, протекаетъ по гранитному, 
извилистому и окаймленному высокими утесистыми берегами 
руслу. Господствующей породой на обоихъ берегах! Кальміуса, 
особенно мелсду д. Еирсановкой и Красповкой, является крупно
зернистый амфиболовый, пироксенъ содерлсащій гранить, тогда 
какт, къ северу и къ югу отъ назваипыхъ деревень большаго 
развитія достигаетъ гранититъ, принимающей местами структуру 
гранитогиѳйса. Этотъ par excellence гранитный массивъ проре
зывается весьма многочисленными жилами породъ какъ основ
ных!, такъ и кислыхъ, переходящими съ одного берега рѣки 
на другой безъ малѣйшихъ уклоиепій въ направленна. Самаго 
большаго развитія достигают! лшльныя породы мелсду с. Ласпи 
и д. Ерасновкой. Въ общемъ молено однако заметить, что 
более основныя изъ нихъ (діабазы, порфириты и т. п.) распро
странены, главнѣйше, въ северной части площади (севернее 
бал. Терновой), тогда какъ более ісислыя (порфиры, ортофиры 
и проч.) скучены въ юленой ея части (юлснѣе бал. Терновой). 
Преобладающее простираніе какъ основныхъ лсилышхъ породъ, 
такъ и кислыхъ — NW-oe, хотя послѣднія изъ нихъ довольно 
часто дѣлаютъ отступленіе отъ этого общаго правила, прости
раясь на N 0 . 
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Кромѣ этой характеристика, общей для обопхъ береговъ 
Кальмнуса, пыпѣ были замѣченіы иѣкоторыя частности, свой-
ственныя поводимому только лѣвому его берегу. Такъ, игапри-
мѣръ, вт. балкахъ, впадающихъ въ Кальміусъ съ лѣвой стороны, 
были замѣлепы многочислеишыя тонкія выклинивающіяся жилы 
лампрофиріт, сущоствовапіе которыхъ па нравомъ берегу не 
было констатировано. Это своеобразные по своему составу 
и структурѣ каптониты, состоящее изъ мелкозернистой 
•смѣси идиоморфииыхъ выдѣлепій краспобураго амфибола, авгита 
и біотита (рѣже), склеепныхъ полевошпатовой основной мас
сой, подчиненной по количеству мннераламъ лселѣзосодержа-
пщмъ. 

Точпо также въ с. Сысоевкѣ (Васильевкѣ), на лѣвомъ вы-
сокомъ берегу Кальміуса, выступаетъ мощный дейкъ кварцеваго 
тгтгуаита (продолжение одной изъ жилъ, замѣченньтхъ по 
Еланчику?), не переходящій па правый берегъ рѣки, что объ
ясняется копстатированнымъ здѣсь болыпимъ сдвигомъ въ 
NW-омъ паправленіи J ) . 

Поэтому лсильныя породы лампрофироваго и тингуаитоваго 
типа можпо считать характерными для восточной периферіи 
изучаемаго кристаллическаго плато, лежащей между Кальміу-
сомъ и Елапчикомъ. 

Приведенными наблюдениями заканчиваются пока геологи-
ческія изслѣдованія Приазовской кристаллической площади. 
Подъ этимъ терминомъ я впредь буду понимать площадь сплош
ною развитія кристалличоскихъ образовано, тянущуюся вдоль 

') Ср. отчетъ 1898 г. Изв. Геол. Ком., т. XVII, стр. 288. 



берегоіпі Азоискаго моря и заключенную между впадающими 
въ пего рѣкамп: Молочной па западѣ н Грузсісим-ь Еланчпкомъ 
на ізостокѣ. Какъ молено усмотреть нзъ отчетом, 1897, 1898, 
1899 ') .и настоящаго 1901 года, площадь эта представляетъ 
одно общее, вполнѣ опрсдѣлеппое геологическое образование, 
отличающееся многими характерными особенностями. Болѣе 
подробная и строл;е обоснованная ея характеристика выяснится 
лишь послѣ детальной научной обработки весьма богатаго пс-
трографическаго материала, собраннаго внродолженіе четырехъ 
лѣтнихъ комапдировокъ. Но уже одни геологическія наблюде
ния и предварительное, общее озиакомленіе съ составом* и 
структурой горныхъ пород'ь, входящпхъ въ составъ разсма-
триваемой площади, позволяет* расчленить ее на нѣсколько 
болѣс или менѣе рѣзко обособленных!, областей, представляю-
щихъ самостоятвлъпыя генетически образованія. Вотъ эти 
области: 

I. Область иирсобладающаго развптія гнсйсооъ (также гра-
пито-гпейсовъ, кристаллических* слаицевъ, гранулитонъ и проч.). 
Эта западная и самая обширная область занимаетъ около 2 /з 
всей кристаллической площади (болѣс G.ООО кв. верстъ). Во
сточную ея границу укажетъ липія, проведенная отъ с. Мап-
гуниъ, что на Мокрой Бѣлосарайкѣ, до с. Чердакловъ на Каль-
чикѣ и захватываиощая иишкпія и средіиія теченія Восточнаго 
Кальчика, б. Вали-Тарама и Западнаго Кальчика. 

И. Область преобладающего развитія гранитоеъ тянется 
отъ указанной выше границы гнейсовъ ииа востокъ до Груз-

г) О литологпчсскомъ составѣ Южно-русской кристаллической площади въ 
предѣлахъ Маріупольскаго уѣзда. Изп. Геол. Ком., 1808 г., т. XVII, стр. 133. 

Геологическія изслѣд., произвед. въ Маріуіюл. уѣздѣ лѣтомъ 1898 г. Ib., 
т. XVII, стр. 287. 

Геологическія паблюд., пропзвед. въ Бердянскомъ уѣздѣ лѣтомъ 1899 г. Ib., 
т. XVIII, стр. 371. 



скаго Еланчика. Площадь, занятая выходами гранитовъ, рав
няется около 3 . 0 0 0 кв. верстъ. Сюда принадлежать, глав-
нымт, образомь, интрузивные массивы грапитита, амфиболоваго 
и нироксеповаго гранитовъ, а также ішроксеноваго сіеішта no 
пиленому точенію Нальчика. 

III. Область ра:ішіті:і ллео.штовыхг, сіенгітовъ и жроксе-
митовъ расположена на нерховьяхъ Воеточнаго Кальчика и 
б. Балп-Тарама. ІІопорхиості. ся около 15 кв. верстъ. 

IV. Область иодвоздушныхъ изліяній базальтовой и андс-
зитово-трахшповой магмы лсл;птъ па граиицѣ палеозойских'!, 
осадковъ и гранита, по нижнему течеиію Мокрой-Волновахи, 
между с. Николаевичи н Каракубой, а также по балкамъ: 
Люби-та])ама, Вапгеліевой, Камышеваткѣ и Элмеиъ-тарама. 
Пространство сю занимаемое не менѣе 120 кв. верстъ. 

V . Жильныя оиразоианія. Хотя выходы лшльпыхъ иородъ 
наблюдаются на всей площади, но не трудно замѣтить, что 
они скучены, главнымъ образомъ, въ сѣверо-восточиомъ ея углѣ. 
Здѣсь можно отмѣтиті) двѣ жильныя области: одпа изъ нихъ, 
болѣе сѣвериая, обішмаетъ среднія течепія Еланчика и Каль-
міуса; другая, болѣе юлшая, совпадаетъ съ бассейномъ верх-
няго и средняго точепія Кальчика. Главными представителями 
жилышхъ образованій являются: 1) пегматиты я аилитьт, 2) 
гранитовые и сіегштовые порфиры, 3 ) тиигуаиты, 4) лампро-
фиры, 5) порфирита, 6) габбро-иорнты и діабазы. 

Этими подраздѣленіямн я буду руководствоваться при де
тальной обработка собраннаго матеріала и сводкѣ геологиче-
скихъ наблюдепій. 

На приложенной схематической картѣ указаны всѣ пере
численный области по возможности точно, на сколько это 
позволяетъ масштабъ карты. Мощность лшлъ большею частью 
проувеличина по той же причинѣ. Амфиболовыо и пироксе-
новые граниты выдѣлеиы изъ граиититовъ при помощи особой 



— 573 — 

краски съ дѣлыо укааать на ихъ піособъ :;алег;шіл—ооыкно-
всішо ниже граіштшювъ — съ оишглсоніями по ріічиы.мт, доли-
ішп> и балкамъ. 

RÉSUME. 1) District d'Alexandrovsk. Les roches cristallines occupent 
la région qui forme le partage des eaux du Dniepr et de la Herda. La 
steppe élevée y consiste essentiellement en gneiss liiolitiquc et 
ampliibolique. D'un côté, le gneiss ainphibolique passe à ГашрЫЬо-
lite, de l'autre, au quarzite schisteux. L a stratification très nette 
des gneiss se modifie fréquemment. Leur direction dominante 
N W est parfois remplacée par N E et, d'ailleurs très rarement, 
par NS. Grace à des fissures de clivage secondaire les gneiss 
se montrent souvent divisés en parallélépipèdes et cubes plus ou 
moins réguliers. Le gneiss ampliibolique présente de fréquentes len
tilles granuleuses contenant beaucoup d'albite, d'anortite et de labra
dor. Le plateau gneissique, qui semble avoir subi les effets d'une forte 
dislocation, offre au cours supérieur de la Mokraïa Konka une volu
mineuse intrusion d 'ort l iophyre a u g i t i q u e . Les r o c h e s f i l o n i e n -
nes observées sont des k e r s a n t i t e s a u g i t i q u e s et a m p h i b o l i -
q u e s , des v o s g o s i t e s , des m i n e t t e s a u g i t i q u e s , des diabases , 
des p o r p h y r i t e s d i o r i t i q u e s , des p o r p h y r e s s y é n i t i q u e s , des 
p e g m a t i t e s et des a p l i t e s . Plusieurs filons do vosgesite ont été 
suivis sur une distance d'environ 12 verstes sans qu'on les ait vu 
changer de direction; ils recoupent des gneiss dirigés N W c l SE. 
I l s'en suit que la d i s l o c a t i o n p r i m a i r e des g n e i s s est plus 
ûgée que l ' é p a n c h e m e n t des r o c h e s filoniennes. 

2) District de Taganrog. Les roches cristallines sont développées 
entre les rivières Kalmious et Grouzsky Elantchik. Vers l'est, 
le sud-est et le nord-est, elles plongent sous les dépôts tertiaires; 
à l'ouest elles se rattachent immédiatement au granite de Mario u-
pol . La roche essentielle est le granite ampliibolique et le granite 
biotitique. Le granite ampbibolique contient des inclusions de 
gneiss, preuve de son origine intrusive. E n de nombreux points 
les granites sont recoupés par des roches filoniennes, parmi 
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lesquelles les plus intéressantes sont des t i n g u a ï t e s q u a r t -
zcux et des p o r p h y r e s néphùlino-syénit iqucs c o m p a c t s dont 
les filons, dirigés N W 2<ЮС—30Г>С, ont une épaisseur de 7 à 13 
mètres. On rencontre en outre dans les filons du p o r p h y r e g r a -
n i t i q u e et s y é n i t i q u e des diabases et p o r p h y r i t e s d i a b a -
s iques , ensuite des vosgesites et, assez fréquemment, des campto-
nites . L a plupart des filons offrent la direction N W . 



Изв. Геол. Ком. XX .1901 Таб V! 



Отчетъ о поѣздкѣ на Кавказъ въ районы деталь-
ныхъ изелѣдованій неФтеноеныхъ площадей. 

Н. Соколов*. 
(Compte rendu des recherches géologiques dans les régions naphti-

fères du Caucase en 1901. Par. X . S o k o l o w ) . 

Совершенная мпото по поручепію Геологнческаго Комитета 
минувшей осенью ноѣздка на Кавказ* имѣла цѣлыо ознако
миться съ результатами произведенных* въ этом* году горн, 
инж. Д. Голубятниковым*, К. Калицкимъ, С. Квиткой, 
А . Рябининымъ и Е . ІОшкиным* изслѣдованій нефтенос
ных* площадей Кавказа, а именно Грознеискаго райопа, окрест
ностей г. Петровска, части Дагестана къ сѣверу, западу и югу 
отъ г. Дербента, мѣстности около ст. Хидерзынде и Килязи и 
нефтеносныхъ площадей Сигнахскаго уѣзда 1 ) . 

Согласно таковому поручеиіго я осмотрѣл* собранный 
вышеупомянутыми геологами научный матеріалъ и произвел*, 
насколько позволял* краткій срок* моей командировки, въ 
наиболѣе интересные пункты совмѣстныя экскурсіи. Так* 
из* Грозпаго были совершены поѣздки: на гору Ташъ-
Кала, на 1-ую и 2-ую (Мамакаевскую) группу нефтяных* 

') На приложенной карточкѣ всѣ эти мѣстпости отыѣчены красііымъ цвѣтомъ. 
И г о . Геол. К о м . , 1901 г . , T . X X , M 10. 38 
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промысловъ и вверхъ по р. Аргуну, по дорогѣ въ с. ІПатой. 
Изъ г. Детровска экскурсіи были направлены: къ обпаженіямъ 
слоя съ Spaniodon на вершинѣ небольшого крялса, находя-
щагося между горами Тарку-Тау и Наратъ-Тюбе, но дорог!; 
въ Темиръ-Хаиъ-Шуру и на гору Анджарку. Изъ Дербепта экс-
курсировали на гору Сабнову, въ Песчапую балку, въ Мад-
лсалисъ, па гору Гяуръ-Тапа, въ долину Рубасъ-Чая и въ 
блнжайшихъ окрестностяхъ г. Дербента. Осмот])ъ окрестностей 
станц. Хидерзыпде и Килязи былъ произведенъ изъ Баку. 
ІІоѣздки въ Сигнахъ не пришлось сдѣлать но обстоятельствамъ, 
излолсеннымъ ниже. 

Изслѣдоваиія гори. ишк. Е . М. ІОшкииа были сосредо
точены главнѣйше въ районѣ нефтяпыхъ промысловъ Гроз-
ненскаго Нефтяного хребта. Эксгоюатирусмая площадь пред-
ставляетъ, какъ извѣстио, очень узкую полосу, занимающую 
гребень антиклинальной складки, образованной слагающими 
упомянутый хребетъ третичными породами, и прилегающую 
полоску юленаго склона этой антиклинали. Детальное изучепіе 
естествеииыхъ и искусственных! обналсеній обнаружило значи
тельно большую, чѣиъ предполагалось ранѣе, слолшость тек
тоники Нефтяного хребта, особенно на сѣверномъ склонѣ 
антиклинали. Большой интересъ представляетъ открытіе спаиіо-
донтоваго горизонта (песчанистой породы съ Spaniodon Barbotï), 
залегающаго среди слапцеватыхъ глинъ верхней части толщи 
породъ, которымъ подчинены и нефтеносные слои. Но особен
ную цѣнность имѣетъ тщательно собранный г. ІОшкинымъ 
матеріалъ изъ многочисленныхъ буровыхъ скважинъ разематри-
ваемаго района. 

Среди породъ, добытыхъ изъ буровыхъ скважинъ съ раз-
личныхъ глубииъ, и въ томъ числѣ, что особенно важно, изъ 
толщи нефтеноспыхъ породъ, далее изъ самыхъ ниленихъ гори-
зонтовъ, которые достигнуты въ Грозненскомъ районѣ буро-
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выми скважинами, попадаются и содержащая окаменѣлости. 
Вмѣстѣ съ остатками рыбъ, • встрѣчаемьши как* въ верхяихъ 
такт, и вт. пижиихъ горизонтах* мощной толщи пройденных* 
•буровыми скважинами нефтеносных* породъ, паходятся рако
вины пластинчатожаберных* моллюсков*: маленьких*, ст. 
изящной скульптурой Pholas 1), также небольших* Syndesmya? 
(или ТеШпа?) 2), Cardium с* рѣдко -расположенными острыми, 
усаженными ншпиками, ребрами, -близкаго по виду къ карціямъ 
из* группы С. Fittoni 3 ) и очень многочисленных* и мел
ких* форм*, по очертанію принадлежащих* къ p. Spaniodort. 
Изрѣдка попадаются раковины брюхоногих* моллюсков* из* 
p.p. BucänumA) и Valvata (?) 

Особенно многочисленны, и именно въ образцах* пород* 
изъ нижних* горизонтов*, маленькія похожія на Spanioäon 
раковины,1 неотличимым по внѣшнему облику отъ мелкаго вида 
Spaniodon, встрѣчаемаго мѣстами въ огромном* количествѣ въ 
верхних* средиземноморскихъ отложеніяхъ сѣвернаго Кавказа 
{Ставропольской губерніи и Кубанской Области). Если даль-
нѣйшее, болѣе тщательное изученіе этих* окаменѣлостей, сильно 
затрудняемое очень малыми размѣрами раковин* ж необыкновен-

1) Очертаніемъ и скульптурой этотъ Pholas напомянаетъ маленькШ Pholas 
мзъ слоевъсъ Turritella atamaniea B o g a t c h e w , обнажающихся подъ Новочер-
ісасскомъ и принадлежащихъ къ образованіямъ промежуточнымъ между среди-
•земнояорскпми и сарматскими. 

, а) Формой и величиной раковина эта очѳиь походить на Synäesmyn reflexa 
E i c h w . изъ нижиихъ сарматсквхъ отдоженій, и еще болѣе на малорослую Syn-
•desim/a изъ слоевъ съ Venus konlcensis. i 

3) С. Fiitmii d'Orb. свойственъ по преимуществу средішмъ Ьарматскимъ 
•СЯОЯІГЪ Южной Росеія и сѣвернаго Кавказа, но въ сландеватыхъ глинахъ, раз-
витыхъ въ бассейнѣ р. Конки и дежащихъ въ основаніи тамопшихъ сармат-
«кихъ слоевъ, также встрѣчается видъ Cardium съ тонкими рѣдко расположен
ными ребрами. 

4) Сѣтчатой скульптурой (сииральныя ребра пересѣкаются съ- поперечными); 
форма эта иапоминавтъ Bucdnum restitutianuni F o n t . , которая встрѣчается, между 
ярочнмъ, к въ верхнихъ ереднзеишшорегшхъ отдоженіяхъ сѣверяаго Кавказа. 

38* 
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пой, вслѣдствіс чрезвычайной тонкостѣнпости, хрупкостью ихъ г 

подтвердит* тождество этихъ формъ съ верхнеміоценовыыи, то 
установившиеся пынѣ взгляд* па возраст* пород* нефтеносной 
толщи Грознепскаго района *) должен* быть совершенно изме
нен*, так* как* в* таком* случае даже самые нижяіе (зале
гающие на глубине 400 — 450 метров*) из* ныне эксгоюати-
руемыхъ нефтеносных* слоев* не могут* быть признаваемы 
более древними, чем* верхніе горизонты средиземпоморскаго 
пруса. 

Горн. ишк. К. П. Калицкій произвел* детальную съемку 
планшета IV (съ г. Петровском*) и кроме того, для вы-
лспенія некоторых* вопросов*, сделал* рядъ дополнительных* 
экскурсий въ пределах* лсжащаго к* западу планшета III. 
Из* произведенных* мною совместно съ г. Калицкимъ по-
ездокъ значительный интерес* представляла поездка на отісры-
тое г. Калицкимъ обнажение спаиіодопнтоваго слоя, залегаиощаго 
и здесь въ связи съ сланцеватыми глинамн и мергелями, при
числяемыми къ верхним* горизонтам* нефтеносной -толщи. В * 
прослое желтовато-сероватаго мергеля, лежащего выше слоя с* 
Spaniodon, были встречены и остатіш рыб*. Осмотр* велико-
лѣпнаго разреза третичных* песчаников* и сланцеватых* глин* 
нефтеносной группы, обнажающихся по шоссе изъ г. Петровска 
въ г. Темиръ-Ханъ-Шуру показал* всио значительную мощность 
этой толщи и большое однообразие петрографического состава ея.. 
Достойно особеннаго внимания, что въ единственном* пунисгЬ, 
а именно у аула Атлы-Буюнъ, где слои сланцеватых* глин* 
и песчаников*, вообще правильно падагощіс па N 0 , предста-

*) А. Коншннъ, первый давшій болѣе обстоятельное описаніе нефтеноснаго-
Грозленскаго района (Геологическое описаніе Грозненской нефтеносной пло
щади. Матер, для геол. Кавказа. 2-я серія, книга-П, 1892 г.), а .за иимъ и но-
слѣдующіе геодоги относили всѣ нефтеиосныя породи раэсматрпиаемой облает» 
къ палеогену.-
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вляють довольно значительный сбросъ, только и замѣчается 
выход! нефти и сѣрныхъ источников!. Интересным! въ науч
ном! отношеніи фактомъ является довольно значительное къ 
западу и сѣверу отъ г. ІІетровска распространеніе Каспій-
•скихъ отлолсеній (съ Gardium trigomides, Dreisens!a poly
morphe^ Dr. rostriformis и др.), предѣлъ котораго—древняя 
граница Каспійскаго моря—-прослѣжена г. Калицкимъ на зна
чительном! протяженіи. Не мало любопытных! дашіыхъ пред
ставило также тщательное нзученіе сдожешшхъ изъ мактро-
выхъ слоевъ горъ: Тарку-Тау и Ащгжарки. 

Изслѣдованія горн. июк. Д. В. Голубятяикова охва
тили обширный рай онъ, центром! котораго является Дербент!. 
Детальный изслѣдованія г, Голубятникова сосредоточились на 
планшетах!, блилсайшихъ кт» Дербенту (планшеты съемки 
1874 — 1877 гг. Военно-Народнаго Управлелія въ масштабѣ 
250 саж. въ дюймѣ: 17 — 1 6 , Р — 1 7 , С—17 и 18, Т —17 
и часть У — 1 7 , и планшеты съемки. 1880—1888 гг. того-же 
Управленія въ маспітабѣ 100 сале, въ дюймѣ: А-—3— 4, 
Б—3 и 4, В — 3 , 4 и 5, Г — 1 , 2, 3, 4 и 5 й Д—3 — 
4 и 5): но кромѣ того имъ произведены необходимые для 
•болѣе полнаго освѣщеиія геологаческаго строенія изучасмаго 
имъ района, многочисленныя экскурсіи. въ окрестъ лелеащія 
местности, причем! имъ были достигнуты на сѣверѣ Кая-
кентъ, на югЬ и западѣ бассейн! Рубасъ-Чая. Изъ совмест
ных! экскурсій, сдѣланныхъ мною съ Д. В . Голубятниковымъ, 
слѣдует! упомянуть поѣздку по р. Уллу-Чаю къ с. Мад-
жалисъ, близъ котораго въ отличпомъ обиажепіи видно 
налеганіе на мѣловые несогласно пластующихся третичныхъ 
слоевъ. Но особенный интерес! представляют! открытыя 
•г. Голубятниковымъ но правую сторону р. Уллу-Чая на ск
верном! склонѣ кряжа Гяуръ-Тапа міоценовыя отлолсенія. Эти 
отложенія, состоящія изъ песчано-глинистыхъ слоевъ, подсти-



лаемых* рыхлыми бѣлыми песками и покрываемых* толщей 
сѣрых* сланцеватых* глшгь с* тонкими прослоями лселтоватаго 
мергеля, содерлгат* т . изобиліи хорошо сохраиеиныя раковины 
моллюсков*, представляющих* характерную смѣсь форм* среди-
земпоморскаго типа из* pp. Pecten, Aviciüa *), Mytilus, Area*) 
и др. с* представителями pp. Oardiim, JErvilia, Tapes, Ceri-
thium сарматскаго облика 3 ) . Изученіе этой фауны и изслѣдова-
ніе отношенія содерлгащихъ ее слоев* к* спаніодонтовому 
горизонту, обнажающемуся въ Песчаной балкѣ близ* Дербента, 
прольет* много свѣта на исторію міоцеиовыхъ отлолгеній Даге
стана и даст* новыя даииыя къ познаыію возраста нефтенос
ных* пород* этого края. 

Очень поучительна также была поѣздка въ долину Рубасъ-
Чая, въ область развитія болѣе новыхъ, так* назыв. Акча-
гыльскихъ слоевъ, значительно менѣе дислоцированное пололсе-
ніе которых* сравнительно съ сарматскими окрестностей Дер
бента сразу бросается въ глаза. Мѣстами эти слои изобилуют* 
отлично сохраненными раковинами моллюсков*. Изслѣдованія 
г. Голубятникова обиарулсили очень обширное распространеніе 
этих* слоевъ въ Дагестанѣ, въ особенности къ югу и юго-за
паду отъ г. Дербента. Значительный интерес* представляет* 
таклге нахол:деніе г. Голубятниковымъ в* низменности к* во-

Имѣетъ сходство съ Аѵіайа phalaenacea L a m . , но значительно меаіьшей 
веллчлны. 

3 j Въ бодыпомъ количествѣ встрѣчающаяся Area очень похожа на А, Ы-
гоніеа D u j . 

3) Ташшъ образомъ въ Дагестанѣ, на юяеной окраинѣ верхиеміоценоваго 
моря южной Россіи мы встрѣчаемъ отдоженія, въ которыхъ представители 
угасающей средиземноморской фауны встрѣчаются съ тонерами сарматской, 
т. е. тоже явлеиіѳ, которое на сѣверной окраннѣ названнаго моря представляютъ-
слои съ Venus ïconkensis на р. Конкѣ, въ особенности же слои съ Tumtella 
atamanica въ г. Новрчеркаскѣ. Очень возможно, что и слон, обнажающіеся на 
горѣ Гяуръ-Тапа, отлагались въ заливѣ, до извѣстной степени онрѣснявшемся 
рѣками, стекавшими съ Кавказа. 
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стоку отъ желѣзпой дороги вблизи стаиціи Мамедъ-Кала среди 
темяосѣрыхъ глинъ ирослоевъ съ Spaniodon. Заслуживаете 
особеннаго вниманія, что спаніодонтовый горизонта здѣсь, 
в'г> окрестностяхъ Дербента, какъ и вблизи г. Петровска и въ 
Грозненскомъ Нефтяиомъ хребтѣ находится новидимому въ 
очень тѣспомъ соотногаеніи съ мощной толщей темносѣрыхъ 
болѣе или менѣе сданцеватыхъ глинъ и сѣроватыхъ или буро-
ватыхъ песчаниковъ, ішжнимъ горизсштамъ которой подчинены 
и нефтеносные слои. Наконецъ можно упомянуть. еще о средне-
сарматскихъ ОТЛОЛІѲНІЯХЪ, встрѣченныхъ г. Голубятпиковымъ 
на горѣ Сабновѣ. Въ этихъ слояхъ мы видимъ тѣ же круп-
ныя мактры (Mudra Fabr earn d'Orb.), Car dum Fittoni d'Orb. 
Trocluis (Turbo) Omaliusi d'Orb., ту же разновидность Внс-
слпит dupîicatum Sow., однимъ словомъ тѣ же формы, кото-
рыя такъ характерны для средняго сармата южной Россііг на 
огромной площади его распространеиія отъ р. Дона до Волыни. 

Уже по окончаніи совмѣстныхъ со мною экскурсій Д. В . 
Голубятниковъ обпаружилъ по иилшему теченію р, Рубасъ-
Чая очень интересныя отложенія, который состоять изъ темно-
цвѣтныхъ глинъ съ плотными кремнисто - известковыми стя-
женіями, заключающими въ изобйлія хорошо сохранениыя, но 
вслѣдствіе твердости породы трудно выдѣляемыя раковины мол-
люсковъ. Особенно многочисленны раковины Leda, неотличи-
мыя отъ L. fragilis Chemn. Довольно часто встрѣчаются 
также раковины (Jardiwm, изъ коихъ одиѣ очень похожи на 
С. papillosum P o l i , другія лее принадлежать къ группѣ 
О. obsohkim E i c h w . Не рѣдки Moâiola, напоминающіе бо-
лѣе всего M. discors L i n n . , но болѣе крупныхъ размѣровъ, 
чѣмъ этотъ видъ, .распространенны* отъ міоцена до настоя-
щаго времени. Не слишкомъ рѣдко встрѣчаются маленькія 
раковинки Spaniodon, совершенно сходный съ найденными въ 
нефтеносныхъ породахъ Грозненского Нефтяного хребта. Изъ 
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брюхоногих* моллюсков*, источающихся вообще не очень 
часто, можно упомянуть Виссішст, очень похолсін па В. гс-
stitidianim Font. , малеиысій Bittium н:;ъ группы В. reticula
tion da Costa u Bulla cf. conulus Desh . 

Таким* образом* и ira Рубасъ-Чаѣ, улсе къ югу отъ 
г. Дербента, но пути въ г. Баку мы встрѣчаемъ міоцсновыя 
отложеніа очень блнзкія, молсогь быть одновременныя, міоце-
новымъ слоямт. Ставропольской губерніи н Кубанской области 
н подобно пмъ припадложащія къ верхнпмъ горизонтамъ среди-
земноморскага яруса. Обнаженія по Рубасъ-Чаю даютъ возмож
ность, по свидетельству г. Голубятникова, изучить отношеніе 
разематриваемыхъ слоевъ къ тнпичнымъ сианіодонтовымъ. На-
конецъ заслуживает* вполпѣ внимаиія то обстоятельство, что 
именно изъ слоевъ съ Leda fragilis но ншкпему теченію 
Рубасъ-Чая выделяются обильные газы. 

Совершенно иное геологическое строеніе представляютъ 
окрестности бывшихъ почтов. стаицій Хидерзынде и Килязи, 
изученіе которых* было поручено Геологическим* Комитетом* 
горному инженеру С. К. Квиткѣ . Сѣвернѣе Хидерзынде, у 
знака Амія находятся послѣднія къ югу обпаженія сарматских* 
слоевъ в* впдѣ скал* песчанаго известняка из* мелкодробленой 
ракуши. Далѣе на юг* но только в* горах*, отстоящих* от* моря 
па 5—7 верстъ, но и на самом* берегу моря обнажаются не-
рѣдко изобилующія кораллами, крннондеями, морскими ежами 
п белемнитами породы мезозойскаго (вѣроятио мѣлового) воз
раста Однако является далеко еще не выясненным*, сложена 
ли из* мезозойских* пород* и пизмеииая полоса земли, лежа
щая между горами и морем*, на которой давно улсо извѣстны 
выходы нефти и залежи акира, а в* настоящее время как* в* 

') На всі.хъ нмѣющпхся по настоящее нреші геологичеекпхъ картахъ раз-
сматрнвасмаго района на береговой полосѣ Хидерзынде—Кнлязп показаны только 
третичная породы. 
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северной части ея, близъ бнвш. почт, станціи Хидерзыяде, такъ 
и гожнѣе, около ст. Килязи производятся буренья на нефть. Для 
сѣверной части разсматриваемаго района, т. е. для окрестностей 
Хидерзынде, болѣе вѣроятио даже, что низменность сложена 
изъ третичныхч» слоевъ. По крайней мѣрѣ, видѣнные мною 
образцы глинъ изъ буровыхъ скважинъ въ Хидерзынде по виду 
напоминаютъ третичные. Но южнѣе, въ окрестностяхъ Килязи 
буровыя скважины, по мнѣнію гори. ишк. Квитки, углубились 
несомнѣнно въ отлолсенія мѣлового періода и, что особенно 
валѵіш, имеппо мѣловымъ отлолсепіямъ подчинены въ этой местно
сти и нефтеносные слои. Слѣдуотъ-ли говорить, какое громад
ное зиаченіс .имѣл! бы фактъ нахолсденія нефти вгь мѣловыхъ 
отлолсеніяхъ, если бы онъ окончательно подтвердился Это не 
только кореннымъ образомъ изменило бы представление о воз
можных! запасах!» нефти на Кавказе вообще, но и совер
шенно не оправдало бы установившееся ныне воззрѣніе на 
условія залеганія Кавказской нефти и на ея происхождсніе. 
Молено надеяться, что дальнѣйпгія изслѣдованія въ районе 
Хидерзынде—Килязи и въ особенности тщательный сборъ и 
изученіе матеріала, получаемаго изъ буровыхъ скважинъ этого 
района, дадутъ более достовѣрныя данныя для рѣніенія столь 
валшаго вопроса. 

Последней нефтеносной областью, которую иадлелсало мне 
посетить, былъ Сигнахскій уездѣ Тифлисской губерніи, куда 
для изслѣдованій - былъ командированъ горн. шілс. А . Н. Р я -
бининъ. Къ солшленію г. Рябининъ могъ пробыть на ИЗСЛІІ-
дованіяхъ только очень непродолжительное время (1 месяцъ). и 
былъ вынулсдеиъ вернуться въ Тифлисъ ранее моего пріезда, 
вслѣдствіе чего я имѣлъ возможность лишь ознакомиться съ 

J ) Въ настоящее время въ Прішаспійскомъ районѣ изъ болѣе древшш. 
отложеній, ч'Ьмъ третичный, нефть нзвѣстна въ области р. Эмбы (пзслѣдованія 
С. Н. Никитина] и на островѣ ЧедекеігЬ (пзсдіідованія А . И. И в а н о в а ) . 
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дневником* его изслѣдоваиій н собранным* имъ материалом* 
(коллекціей горных* пород* и окамеиѣлостей). Не смотря на 
краткій срок* изслѣдованія г. Рябинину, удалось детально 
изучить довольно обширный нефтеносный район* Набамбреви, 
лежащій по лѣвую сторону р. Іоры. 

Собранный г. Рябинииымъ научный матеріалъ свидѣтель-
ствуетъ, что и въ этом* районѣ обширным* распространеніемъ 
пользуются Акчагыльскіе слои, несогласно пластующіеся съ 
ниже лежащими породами нефтеносной свиты, опредѣлить 
возраст* которых* пока неудалось. 

Изъ этого краткаго обзора изслѣдоваиій, произведенных* 
въ нынѣшнемъ ггоду в* нефтеносных* областях* Кавказа видно,, 
что изслѣдовапія эти дали много цѣннаго научиаго матеріала,. 
обработка котораго даст* песомнѣино и для главнаго предмета 
изслѣдоваиій — для изученія нефтеносных* пластов* не мало
важные результаты. 

Нахолсдеиіе окаменѣлостей въ пефтеносныхъ отлолсеніяхъ 
окрестностей г. Грознаго, открытіе г. Калицкимъ къ западу 
отъ г. Петровска среди породъ нефтеносной-лсе группы про
слоев* съ." раковинами моллюсков*, обнарулсешше г. Г о л у -
бятниковымъ морскіе міоценовые слои близь Дербента, уста
новление очень обширнаго распространения отъ Грозненская 
нефтяного хребта до Рубасъ-Чая (къ югу отъ Дербента) спа-
ніодонтовыхъ слоевъ, повсюду тѣсно связаиныхъ съ. верхами 
нефтеносной толщи,—все это подаетъ наделэду на возмолшость 
не только болѣе точнаго опредѣленія возраста нефтеносных* по
родъ Чечни и Дагестана, но даже и расчлененія этой мощной и 
однообразной въ петрографическом* отношеніи толщи, что имѣло 
бы без* сомнѣиія, большое значеніе въ практическомъ отно-
шеніи. Нынѣ существующія попытки установить подраздѣлепія 
породъ нефтеносной свиты на петрографическом* основании, 
не говоря о малонаделшости вообще подобнаго основания, в* 
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дашюмъ случае оказались совершенно неудачны, вследствие 
мадохарактериаго разнообразия въ петрографическом* отношении 
нефтеносных* слоевъ и несомиѣнной повторяемости пород* 
одного и того лее петрографическаго состава на различных* 
горизонтах* толщи. 

В* настоящее время, пока не заисончена обработка со-
браинаго материала, невозможно, даже приблизительно, опре
делить возраст* нефтеносных* слоев* изслѣдованныхъ райо
нов*, но во всяком* случаѣ молено считать доказанным*, что 
пынѣ господствующее, почти общеиіринятое мнение о прииад-
лелшости всѣх* нефтеносных* пород* рассматриваемых* обла
стей Кавказа к* палеогену—совершенно неправильно. 

Выше я уже отмѣтил* важное значеніе открытия г. Квитки, 
буде оно подтвердится, что нефтеносные слои окрестностей 
ст. Килязи принадлежат* къ отлолсеиіям* мѣлового периода. 
Помимо того, что этим* было бы доказано, что нефть на Кав
казе встречается в* породах* весьма различных* по возрасту 
и что там*, где нынѣ она добывается изъ третичных* слоевъ, 
есть основание допустить возможность нахождения новых* за
пасов* нефти на более значительных* глубинах*, въ болѣе 
древних* образованиях*, самые основные вопросы объ усло-
віяхъ залеганія нефти и о происхождении ея потребовали бы 
коренного пересмотра. 

Нельзя не согласиться, что нахоледеніе на Кавказе нефти 
въ породах*, различных* по возрасту и очень неодинаковых* 
по фаніевымъ условіямъ их* образованія с* одиюй стороны и 
несомненная связь выходов* нефти .с* явленіями сброса, сдизига 
и вообще разлома пластов* с* другой, могут* быть признаны 
довольно вескими доводами въ пользу ноорганическаго проис-
холсденія нефти. 

Для правильной оценки едъмиаинаго въ первый год* изеле-
дованій нефтеносных* районов* Кавказа следует* упомянуть о 
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рядѣ пеблагопріятішхъ условій, при которых* пришлось про
изводить эти изслѣдованія. Во-первых* большинство произво
дивших* изысканія явилось на Кавказ* впервые, и не мало 
времени доллаю было быть потрачено, чтобы освоиться с* 
условіями изслѣдованій на Кавказѣ, представляющими много 
своеобразная», a тѣм* болѣе, чтобы оріентироваться въ геоло
гическом* строеніи подшкащихъ изслѣдованію районов*, въ 
большинстве случаев* очень сложных*, если не по разнообра
зно входящих* въ состав* их* образоваиій, то по тектониче
скому строенію. Вторым* неблагопріятнымъ обстоятельством* 
были климатическія условія нынѣшпяго года. Послѣ непомѣрно 
жарких* весны и лѣта наступила необычайно • рано (со вто
рой половины сентября) холодная погода, долідливая на низ
менностях* и съ преждевременным* снѣгом* въ горах*. На
конец*, крайне существенным* недочетом*.оказалось отсутствіе 
для нѣкоторыхъ изъ изслѣдуемыхъ районов* хороших* топо
графических* карт*. Хотя при самой организации изслѣдованій 
нефтеносных* областей Кавказа и имѣлось въ виду, чтобы эти 
изслѣдованія велись по образцу детальных* съемок* Донецкаго 
каменноугольная) бассейна, Криворолсскаго руднаго района и 
желѣзо-рудныхъ площадей Южнаго Урала, но въ то время как* 
при всѣхъ только что упомянутых* изслѣдованіяхъ геологиче
ской съемкѣ предшествовала топографическая,, ведомая под* 
руководством* геолога и так* сказать спеціально принаровлен-
ная для геологических* цѣлей, для Кавказских* изслѣдоваиій 
рѣшено было воспользоваться имѣющимся улсе готовым* карто
графическим* матерінлом*. Хотя благодаря чрезвычайной лю
безности завѣдующаго Кавказским* военно-топографическим* 
отдѣломъ генерала П. П. Кульберга и дана была возмолсность вос
пользоваться всѣм* имѣющимся на Кавказѣ картографическим* 
матеріаломъ, но все же оказалось, что для различных* райо
нов* таковой матеріалъ далеко не. равноцѣненъ. В* то время 
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какъ для однихъ районовъ, напр. для окрестностей г. Петровска 
и" г. Дербента имѣются очень тщательно исполненные план
шеты съ обозяаченіемъ рельефа въ горизонталям, и доста
точно крупнаго масштаба (1 верста, '/г персты и даже 100 

.саж. въ дюймѣ) для другихъ мѣстпостей, какъ нанр. для 
окрестностей Хидерзынде, Килязи, для Шемахинскаго района 
и вообще для Бакинской губерніи, а также и для Сигнахскаго 
района Тифлисской губериіи, нашлись лишь совершенно не 
удовлетворительные планшеты старыхъ съемокъ малаго мас
штаба (2 версты въ дюймѣ) и безъ горизонталей. Имѣющіеся 
для нѣкоторыхъ мѣстностей, какъ напр. для окрестностей Гроз-
наго, межевые планы, хотя и составлены въ крупномъ масштаб'!; 
и съ горизонталями,' но оказались при наиесеніи на нихъ ре
зультатов^ геологической съемки, далеко не достаточно точными. 
Однимъ словомъ, имѣвшійся въ наличности но Кавказу ісарто-
графическій матеріалъ оказался очень разнородными по мас
штабу и по точности, и конечно нельзя не ножалѣть, что из-
слѣдователямъ нефтеносныхъ областей пришлось имѣть дѣло съ 
столь неоднородной, а иногда совсѣмъ мало удовлетворитель
ной топографической основой. 

Въ заключеше нельзя также не выразить сожалішія, что 
изслѣдованіе Апшероискаго полуострова, главнаго нынѣ рай
она Кавказской нефтепромышленности, совершенно исключено 
изъ программы изслѣдованій нефтеносныхъ областей Кавказа. 
Между тѣмъ наши свѣдѣнія о геологическомъ строеніи этого 
полуострова и объ условіи залеганія на немъ нефти еще 
очень далеки отъ желательной ясности и полноты. Чрезвы
чайно прискорбно, что громадный, геологически матеріалъ, добы-

. Слѣдуетъ однако отмѣтять, что даже подобные планшеты исполнены да
леко не съ одинаковой тщательностью, не говоря уже о тоМъ, что многое, суще
ственное для. геолога, на нихъ опущено, какъ п вообще яа топографических! 
картам, съемка которыхъ велась не подъ руководством! геолога. 
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ваипйнея в* точоніц МІКІГИХЪ лѣтъ ц;.п> почти безчпсленныхъ 
буровых* скважин*, утрачспт. совершенно. Дашшя лес буро-
пыхъ лсурналпвъ, не подкрепленным образцами породъ, при 
господствующей на Кавказе крайне своеобразной, произволь
ной и соисЬм'ь не научной номенклатуре горныхъ породъ ') 
не могутъ иметь почти никакого значенія. Очень возможно, 
что районы наиболее эксплоатируомые, какъ напр. Балахапы-
Сабупчи. Бнбн-ойбат'ь п т. и. навсегда утрачены для точнаго 
изсльдованія, такт, какъ производящееся на отнхъ площадях* 
в* течепіи многих* лет* въ громадпыхъ размѣрахъ выкачи-
ваніе (тартапьс) нефти и нзверженіе воды, нефти н песку вт, 
виде фонтаноиъ при рыхлости и удобоподвилсиостн нефтеиоспыхъ 
породъ должно было вызвать перем'Ьщеше слоевъ до большей 
глубины въ грандіозньтхъ [)азмѣрахъ, что могло совершенно 
исказить первоначальный характер* напластовапія2). Но некото
рые районы Ашперонскаго полуострова еще мало затронуты 
эксплоатаціей и во многих* пунктах* в* настоящее время 
проводятся развѣдочпыя буровыя скважипы. Тщательно собрать 
и изучить отот* драгоценный матеріалъ было бы в* высшей 
степени ;келательно. 

RESUME. Dans le cours de l'année 1901, les ingénieurs des 
mines E. Y o u c h k i n e , K . K a l i t z k y , I). (ïoloubiatnikov, S. K v i t k a , 
À. R i a b i n i n , sons la direction générale de N . S o k o l o w , ont exploré 
les régions naphtifères situées les unes dans les environs des villes 

') Цвѣтъ породъ обозначается нерѣдко совершенно неправильно. Для харак
теристики же петрографической номенклатуры достаточно указать, что часто 
мергелемъ назывались горныя породы, совершенно лпшепныя углекислой извести. 

! ) Этииъ обстоятельствомъ, по всей вѣроятности, слѣдуетъ объяснить стран
ные, но нерѣдкіе случаи, когда почти рядомъ заложенный буровыя скважины 
даютъ совершенно неодинаковый гѳологическій разрѣзъ. 



de. Grosny, Pétrovsk, Dcrbent, les autres près des stations Khider-
zyndé et Ki l iazi (au nord de la péninsule d'Apciiéron), et dans la 
partie sud du district de Signakh. Ces recherches ont eu pour 
résultats: 1) la découverte d'une faune de caractère miocène dans 
les roches naphtifères (rapportées jusqu'ici à l'oligocène") de la région 
du Térek et du Daghestan nord; 2) la découverte dans les bassins 
do rOullou-Tchaï et de la Roubas-Tchaï de couches miocènes conte
nant une faune mélangée des types méditerranéen et sarmatique, et 
se trouvant en rapport intime avec les roches naphtifères; 3) la 
découverte dans les environs de Khidcrzyndé et de Kiliazi de 
dépôts mésozoïques (probablement crétacés), auxquels se subor
donnent, d'après S. K v i t k a , les couches naphtifères de ces loca
lités. 
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Таб. VII. 



Въ к н ш ы п магазинахъ Эггерсъ и К° , Ильина и Главнаго Штаба, въ С.-Петер
бург* имѣются въ продаж* отдѣльные оттиски слѣдующихъ статей, помѣщеиныхъ 

въ „Извѣстіяхъ Геологнческаго Комитета" за 1899—1901 гг. 

1) Н. Соколовъ. Геологпчсскіп изсдѣдованін in, гожішй части Маріуіюльскаго 
уѣзда Еісатериноелавской губ. (N. Sokolow. Explorations f_'i'olcif;ï'iues 
dans Ja partie sud du district de Marioupol). Съ H табл. Д. в() i:. 

2) В. Наліівкпнъ. Геологическія изс.гЬдованін въ Пзюмскомъ уѣядт, .Ѵарь-
• ковской губерніи, нроп8ведешшя пъ 1808 году. (\Ѵ. Nal ivkin ." Recherche.-: 

géologiques faites en 1898 au district d'Isioum, gouv. de Kharkuw). Ц. "2ï> i ; . 
3) Л. Г>орпсякъ. Геологяческія нзолѣдоііапія въ западной части Пзюмскаго 

уѣзда Харьковской губерш'н. (Предварительный отчета). (A. H o r i s s i a k . 
Recherches géologiques dans la partie occidental и du district d'Isioum). 
Ц. 16 к. 

A) A. Нечаевъ. Гсологпчсскія нзслѣдоваиія въ югозападноіі част» 120-го 
листа десятнверстпои карты Европейской 1'оссін. (Предварительный отчетъ). 
(A. N e t c h a ï e w . Compte-rendu préliminaire sur les recherches géologi
ques faites dans la partie sud-occidentale de la feuille 12!) de la carte 
générale de la Russie d'Europe). Д. 16 к. 

5) В. Ласкаревъ. Геологическое изслѣдовапіе водораздела верхопьовъ pp. 
Горынп и Случа въ области 17-го листа общей карты Европейской Госсііг. 
(V. L a s k a r e w . Recherohes géologiques au partage des eaux entre le 
cours supérieur de la Goryn et de la Sloutch). Д. 25 к. 

G) Ф. де Монтессюсъ де Валлоръ. Сейсмичность Русскаго Государства. 
(F. de Montessus de B a l l o r e . Description sisniiquc de l'Empire 
Russe). Съ картой. Ц. 80 к. 

7) H. Б огословскій . О иѣкоторыхъ явленінхъ нивѣтрішанін in, области 
русской равнины. (N. B o g o s l o v s k y . Sur quelques phénomènes d'altération 
des dépûts superficiels dans la plaine russe). Д. 80 к. 

8) H. Богословскій. Геологпчсскія изслѣдованіп вдоль исе.іѣзнодорожпыхъ 
линій Павѳледъ-Москва и Москва-Савелово. (N. Bogoslovsky . Recher
ches géologiques le long du chemin de for entre Paveletz-iloscuu et 
Moscou-Savélovo). Ц. 25 к. 

9) A . Штукепбергъ. Геологическія изслѣдованіл въ Южігомъ Уралѣ, ііроііз-
ведсниыя въ 1898 году. (Предварительный отчетъ). (A. S t u c k e n b c r g . 
Recherches géologiques accomplies en 1898 dans l'Oural du sud. Ц. 15 к. 

10) В. Лаокаревъ. Замѣтки о палеонтологическом! характерѣ отложеній въ 
области 17-го листа общей карты Европейской Россік. (V. Laskarew. 
Note sur le caractère paléontologique des dépûts compris dans la 17-mc 
feuille de la carte générale de la Russie d'Europe). Д. 15 it. 
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11) А. Державнпъ. Геологические очеркъ бассейна р. Зуиш, іірапаго притока 
Оки. (Л. Dfti-javin. Aperçu géologique du bassin de la Soueha, affluent 
de droite de i'Oka). Д. 20 к. 

12) II. Лпдрусовъ. І.іа.мѣчаиіи о міиценіі пршшсшііекихъ странъ. (N. A n d r u -
sov. Bemerkungen über das Mioclin der Kaspischen Länder). Д . 25 к. 

13) I. Морозсипчъ. Iеологнческія ііабліодонія, произведенный въ Бердянском?. 
уіэдѣ лѣто.мг ISO!) года. (Предварительный ОТЧСІТЪ). (Л. M o r o z c w i c z . 
Recherehes géologiques dans le district de Berdiansk). Ц. 15 к. 

14) С. II. Никитин!.. Заиѣтка о геологической картѣ и желѣзныхъ рудахъ 
Саратовской губ. Мѣсторожденіе марганцевой руды въ Моршанскомъ 
уѣздь. (S. N. N i k i t i n . Notes sur la carte géologique et les minerais de 
fer du gouvernement tie .Saratov. Nouveau gisement de manganèse dans 
le district de Morscliansk). Ц. 25 к. 

15) С. II. ІІикптіінъ. Замѣтка о нахождение бураго угля въ западной части 
Московской губернш. ( S . N . N i k i t i n . Une trouvaille du charbon minéral 
dans la partie occidentale du gouvernement de Moscou). Д. 15 к. 

Iß) H. И. Каракашъ. Геологическія наблюденія по лішіи строющеііся Данково-
Сдіоленскоіі желѣзноп дороги. (N. Karalcasc l i . Recherches géologiques le 
long du chemin de fer Dankow-Smolensk). Съ 1 табл. IL 50 к. 

17) IL И. К а р а к а ш ъ . О нѣкогорыхъ мѣсторождепілхъ желѣзпыхъ рудъ въ 
ЯСяздршіскомъ ѵѣздѣ.  Калужской губернііг. (N. K a r a k a s e h . Sur quelques 
gisements des minerais de for dans le district de .lisdra (Gouvernement do 
Kalouga). Д. 20 к. 

18) С. Никитииъ. Два глубошгхъ бурспіи въ свяэ/г с;, явлоішшп магшітішхъ 
аномалій въ Курской губ. (S. N i k i t i n . Deux sondages profonds et les 
anomalies du magnétisme terrestre dans lo gouvernement de Koursk). 
Д. 26 к. 

19) Б. Ребиндеръ. Мѣлопая фауна изъ Астраханской степи. (Предвари
тельное сообщепіе). (В. R c h b i n d e r . La faune crétacique de la steppe 
d'Astrakhan). Д. 10 к. 

20) Ф. де Монтессюсъ де Гіаллоръ. Сейсмпчиость Балканскаго полуострова 
и Лнатоліи. (F. de M o n t o s s u s de B a l l o r e . Les régions Balkaniques 
et I'AnatuIie séismiques). Съ картой. Д. 80 к. 

Cl) А. Борлсякъ. Геолошческія пзслѣдовапія въ Изюмскомъ и Павлоград-
сномъ уѣздахъ, (Предварительный отчетъ). (A. B o r i s s i a k . Recherches 
géologiques dans les districts d'Isioum et de Pavlograd). Съ 1 табл. Ц. 15 к. 

22) H. Яковлев* . За^іѣтка о ворхпепалоозойскихъ отложеніяхъ Донедкаго 
бассейна и Самарской Луки. (N. Y a k o v l e w . Note sur le paléozoïquo 
supérieur du bassin du Donctz'ct de la presqu'ile de Samara). Ц. 10 к. 

23) A. H. Державггнъ. Геоюгятескія наблюденін въ Малоархангелі.скомъ 
уѣзді; Орлопской губ. (Предварительный отчетъ). (A. D o r j a v i n . Recher
ches géologiques dans le district de Maloarkhangelsk, gouvernement d'Orel). 
Ц. 15 к. 

24) П. Кротовъ. Геологаческія пзолѣдовапія въ юго-западной часта области 
108-го листа общей, карты Европейской Россіи, въ Вятской губериіи. 
(F. K r o t o w . Recherches géologiquos dans la partie SW de la feuille 108 
de la carte générale de la Russie d'Europe). Ц. 25 к. 

25) С. H. Нпкитппъ. Долина p. Суры выше и ниже г. Пензы, сп вѣковыя и 
современный ітиѣнешя. (S. N i k i t i n . La vallée de la Soura aux environs 
de la ville de'I'enza, ses modifications séculaires et récentes). Съ 2 кар
тами. Д. 60 к. 
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2ß) IL Л. Богословскіі і . Геологнческін лаіиюденія вдоль железнодорожной Arnim 
Нижній-Новгородъ—Тимирнзсво. (N. B o g o s l o v s k y . Observations géolo
giques le long du chemin de 1er Nijni-Novgorwi—Timiriazevo). Ц. 25 к. 

27) И. Г и п п а с ъ . Краткій отчетъ о геологнческихъ изслѣдованіяхъ по липіи 
Московски - Брянской железной дороги. (Р. l l i p p a s . Compte rendu des 
recherches géologiques le lou« du chemin de fer Moscou-Driansk). 
Ц. 30 к. 

28) IL Т у т к о в с к і й . ІІнрампдалышо пмуньг въ южно.ѵт. Полѣсьѣ. (P. ï'out-
kovsKy. Cailloux façonnés (Dreikanter) dans la partie sud du Poléssié). 
Съ 1 табл. Ц. 40 к. 

29) H. Соколовъ. О мѣсторолгденіп жслѣзноіі руды въ Покровской окономін 
Е. II. В. Велнкаго Князя МИХАИЛА Н ИКОЛАЕВИЧА . (N. S o k o l o v . Sur 
le gisement du minerai do fer dans le domaine Poknn-skaïa, propriété 
de S. A . I. M. le Grand-Duc M i c h e l N i k o l a e v i t ch. Съ 2 табл. 
IL 25 к. 

30) П. Рнппасъ. Краткій отчетъ о геологнческихъ иаслѣдованіяхъ въ кален-
ныхъ лѣсннчсствахъ Тульской губсрніи. (P. l l i p p a s . Compte rendu des 
recherches géologiques dans les établissements forestiers du gouvernement 
de Toula). IL 80 к. 

31) A. Борясякъ. Послѣднія изслѣдоваиія В. Л. Н а л п в к ш і а въ ІІзюыскомъ 
уѣздѣ. (A. B o r i s s i a k . Les dernières explorations de V. A. Nalivkin dans 
le district d'Isioum). Ц. 10 к. 

32) H. В. ГривАрьевъ. Къ юрской флорѣ с. Каменкн, Изюмокаго уѣзда. Харь
ковской губ. (N. G r i g o r i c w . Sur la flore jurassique des environs du 
village Kamenka, district D'Isioum, gouvernement de Kharkow). IL 25 к. 

33) A. К р а с н о п о л ь с к і й . Вакальскія, ІІпзерскія, Бѣлорѣцкія, Авзяно-ІІетров-
скія и Зигазппскія мѣеторожденія желѣзныхъ рудъ въ ІОжномъ Уралѣ. 
(A. K r a s n o p o l s k y . Gisements de minerai de fer de Bakal, d'Inser, de 
Beloretzk, d'Avzian ot de Zigaza (Oural méridional). Д. 60 к. 

З'і) A . Ночаевъ. Предварительный отчетъ о геологнческихъ изслѣдованіяхъ 
сѣверо-восточной части 130-го листа дѳсятнверстной карты Европейской 
Россіи. (A. N e t c h a ï e w . Compte rendu préliminaire sur les recherches 
géologiquos dans le gouv. d'Orenbourg (feuille 180). Ц. 25 ic. 

35) A. В. Павловъ. Геологпческін нзслѣдованія въ сѣверо - восточной части 
75-го листа десятиверсткой к°арты Европейской Россіи. (A. \Ѵ. P a w l o w . 
Compte rendu préliminaire sur les recherches géologiques dans la partie 
Nord-Est de la feuille 75). Ц. 25 к. 

3C) В. Богачевъ. Слѣды второго средлземноморскато яруса подъ г. Новочср-
касскомъ. (V. B o g a t c h e w . Traces du deuxième étage méditurranéen près 
de Novotcherkassk). Ц. 16 к. 

37) В. Л а м а н с к і й . Изслѣдованія въ области Балтійско - Ладожскаго глипта 
лѣтомъ 1900 года. (V. L a m a n s k y . Recherches géologiques dans la région 
du glint Baltique-Ladoga faites en 1900). Ц. 30 к. 

38) A. Борисякъ. Заиѣтка объ ауцеллахъ нижне - ыѣдовыхъ отложеній Крыма. 
(A. B o r i s s i a k . Sur les aucelles du crétacé inférieur de l a Crimée). Съ 
1 табл. Ц. 20 к. 

39) Г. М и х а й л о в с к і й . Гѳологнческія изслѣдованія въ Валтскомъ уѣздѣ, По
дольской губершп. (G. MiJiJiaïlovsky. Recherches géologiques dans le 
distriot de Balta, gouvernement de Podolsk). Ц- 30 к. 
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40| ['. Mнхаіілоііскіii . Геолошческін изс.гіідовапіи но линіи ]>сршадо-Устыш-
с?:аго подрядного пути. (G. M i l ;h a i lo vsky. Recherches géologiques le 
long cl IL chemin de fer Dcrehad-Oustié). Ц. 15 к. 

•11) Д. Голубятннпопъ. Гидрогеологическая пзслѣдованія въ сѣверной части 
Маріупольскаго уѣзда, Екатеринославской гуСериін. (D. G o l o u b i a t n i k o w . 
Recherches hydrogéologiqtics dans la partie Nord du district de Marioupol, 
gouvernement d'Ekatliériuoslaw). Д. 30 к. 

•(2) Л. Коикшевсьіjî. Геологическія нзслѣдованія въ Бакальскомъ рудномъ 
раііонѣ. (L. Ко n i o u c h e v s k y . Recherches géologiques dans la région 
minière de Bakal). Ц. 15 к. 

•13) II. Ко в ад с лъ. Гсологическіп лзслт.дованія въ Бакальскомъ рудномъ районѣ. 
Мѣсторождоніс гори ІІркускакъ. (P. K o v a l e w . Recherches géologiques 
dans la région minière do liakal. Gisements du mont Irkouskan). Д, 20 к. 

I l ) A. Держапинъ. Геологичоскія наблюдепія въ Щнгровскомъ уЬздѣ Курской 
губерш'н. (A. D e r j a v i n . Observations géologiques dans le district de 
Chtchigry gouvernement de Kouisk). Ц, 15 к. 

•15) H. Палибинъ. Нѣкоторыя дашшя о растителышхъ остатках* бѣлыхъ 
несковъ и кварцеяыхъ пеечалшювъ ІОжноіі Россіи. (J. P a l i h i n . 
Quelques données relatives aux débris végétaux contenus dans sel 
sables blancs et, los grès quartzeux de la Russie méridionale). Съ 2 
табл. i l , . (І0 к. 

•(G) H. Яковлсвъ. Остатки мозаяавра 'изъ верхнеиѣловыхъ отложеній юга 
1'оссіи. (N. Y a k o v l c w . Restes d'un Mosasaurien trouvés, dans le crétacé 
supérieur du sud do la Russie). Съ 1 табл. рисунк. Ц. 30 к. 

•17) I. Морозевичъ. Отчетъ о заграничной коыандирошіѣ. (J. M o r o z e w i c z . 
Compte rendu d'une mission ù l'étranger). Д. 20 к. 

•18) H. Яковлсвъ. Янлонія деногеніп въ палеонтологіи. (N. Y a k o v l o w . Phéno
mènes de caeuogénie en paléontologie). Ц. 15 к. 

•19) I. Морозевнчъ. Геологпчсскш наблюдонія, иропзведенния въ Александров
ском?, уѣ.ідѣ и Таганрогскоыъ оиругі, лѣтомъ 1901 г. (J. M o r o z e w i c z . 
Observations géologiques faites en 1901 dans les districts d'Alexandrovsk et 
de Taganrog). От, картой. Д. 30 к. 

50) If. Соколовъ. Отчетъ о поѣздкѣ на Кавказъ въ райопы деталышгъ изслѣ-
дованій нефтеносныхъ площадей. (N.So ко low. Compte rendu des recher
ohes géologiques dans les régions riaphtifores du Caucase explorées en 
1901). Ц. 20 к. 

<№ 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 15-й ГОДЪ И З Д А І І Ш 

съ 1-го января 1902 года, въ гор. Харьковѣ, 

„ Г 0 Р Н 0 - З А В 0 Д С К А Г 0 Л И С Т К А " , 
Изданіг. дчухь-недѣльноѵ-, выходить два рази вг мѣспцъ иг оСѣе.ть 

отъ 2-хъ до 3-Х7, псчатныхъ личтовъ. 

«Горпо-Заіюдскііі Листок*» издастся при участін Редакдіон-
наго Комитета, СОСТОЯЩЕГО язъ Гг. Горных* Инженеров*: H. С. 
Аидикова, А. А. Ауэроаха. Д. П. Илоааискаго, В. Н. Курбанов-
скаго, II. П.. Летунооскиго, А. В. Минснкоиа, И. Н. Морпнца, 
И. А. Стемнкоискаю, С. Л. Сучкова, Е. К. Тншта, П. Ф. фопъ-
Дитмара и 0. М. Шина но пижеслѣдующой программ'!,: 

1. Праіштельствеппьтя распорялсснія. 
2. Огдѣлъ научный. Статья, св'Іугппія п замѣткп но лекмъ 

научным* предметам'!., пмѣющнмт. нрилолсешо кт. горному я за
водскому дѣлу. Горпое oöjiaaouauio я обучепіе. 

3. Отдѣлъ торный. Статьи, свѣдѣнія и замѣткн по всі.м* 
отраслям* горнаго дѣла н тп, особенности по разработке полез
ных'/, ископаемых*. 

4. Отдѣл* занодскій. Статья, спѣдішія и замѣткн по псі.м* 
вопросам* заводскаго дѣла. 

5. Отдѣл* экономический. Гордое законодательство, горное 
хозяйство я статистика. Разработка условШ, вліяющпх* на развя-
тіе горной n заводской промышленности н въ особенности соляной, 
желѣзной и нефтяной. 

С. Обзор* русских* и иностранных* журналов* по всѣм* 
отраслям* горнаго п заводскаго дѣла. Критика я бнбліографія. 

7. Корреспонденции из* разных* горнозаводских* округов* 
о состояніи горнаго промысла. 

8. М'Ьстиыя пзвѣстія, до юленои русской горной промышлен
ности относящаяся. 

!). Разный пзвѣстія, смѣсь, справки по горно-заводскому дѣлу, 
чертежи, планы, рисунки, об*явлснія. 
J0F~ Подписка на изданіѳ принимается въ г. Харъковѣ 

въ конторѣ Рѳдакціи. 
Т І о д п и е н а й ц ѣ н а с ъ д о с т а в к о й и п е р е с ы л к о й : 

На год* . . . . G рублей. П а V» 1 > г ,да . . . . 4 рубля. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НЛ 1902 г. 
Н А 

Посвященный научному земледѣлію и издаваемый по слѣдуюідей программ),: 
оригинальный статья и рефераты по вопросам!.: 1) воздухъ, вода н почва; 2) об
работка почвы и уход* за сельско-хоз. растеіаямн; Я)  ѵдобрекіе:  -1| растеніе 
(физіологія и частная культура); 5J сельско-хоз. микробіологія; tîj ыетоды оель-
ско-хоз'. изслт.довакій; 7) сельско-хоз. метеорологія; 8) библіографія н новый книги. 
«Журналъ Опытной Агроломіи> издастся при участііг большинства научным, 
агропомическихъ снлі. пашнхъ универоитетовт,, сельско-хоз. учебных* заведеній. 
а также опытных* станцій и полей. До настоящего времени дали свое согласіс 
на участіе въ журналѣ слѣд. лица: II. II. Лдамовъ (Ciifi.j. Ii. ('. Богдан* (Ва-
луйская он. ст.), проф. С. М. Богдановъ (Кіевъ), проф. И. П. Породинъ (Сші), 
Г. Н. Бочь (Снб.), проф. П. И. Броуновъ (С'пб.), проф. П. П. Кудрин* (Ново-
Алоксаидрія); В. С. Буткевичъ (Москва), проф. К. А. Вернеръ (Москваі, Б. В. 
Вішеръ (Моховск. on. ст.), В. И. Виноградом. (Москва), Г. Высоцкій (Вел.-
Анадолі.ск. on. ст.), К. К. Гсдройцъ (Спб.), проф. Ы. Я . Деаьиновъ (Москва), 
проф. В. Я . Добровлянскій (Кіевъ), И. А. Дьякопоиъ (Ватніц. on. ст.), Я. Д(. 
Жуковъ (Иван. он. ст.), И. Л. Кашннскій (Снб.), проф. А. Б. Ключаровх (Кіевъ), 
нроф. фонъ-Кннрнмъ (Рига), 0. И. Косоротовт. (Спб.), Доц. 1.1. С. Коссовнчъ 
(Спб.), С. И. Костычевъ (Снб.), проф. Д. А. Лачшювъ (Спб.), А. И. Левндкій 
(Алеіісѣевскоо, Тульск. губ.), В. Н. Любименко (Снб.), Г. А. Любославекій (Спб.), 
II. К. Ма.иошпцкій (Кіевъ), проф. II. Г. Меликовъ (Одесса), В. К. Нодокучаевъ 
(Москва), А. В. Португаловъ (Н.-Новг.). нроф. Д. II. Нрннишшшовъ (Москва), 
проф. А. Н. Сабанннъ (Москва), А . А. Семнодопскій (Варшава), нроф. 11. Р. 
Слевішнъ (Кіевіт), проф. А. 13. Совѣтовъ (Спб.), проф. В. II. Сорокина. (Казань), 
проф. И. А. Стобугіі (Снб.), А. П. Тольскій (Ст. Русса), Прив.-Доц. А. II. Том-
сонъ (ІОрьевъ), проф. Р. Томе* (Рига), прив.-доц. С. .1. Франкфурт* (Спб.), проф. 
Ф. Шиидлеръ (Рига), П. 0. Широких* (Кіевъ), Р. Р. Шредер* (Москва), проф. 
М. В. Шталь-Шредеръ (Рига), И. С. Шуловъ (Москва). А. Е.  Ѳеоктистовъ  \Спб.>. 
Журналъ ставить себѣ задачей, согласно взгляду, высказанному агрономической 
секціей X съѣзда естествоиспытателей и врачей въ Кіевѣ, объединить, но воз
можности, въ одном* оргаиѣ работы русских* агрономов* и дать возможность 
лидамъ, интересующимся усаѣхами научнаго веыледѣліи, слъдпть за радвптіел-і, 

этой отрасли знанія. 
Журналъ будетъ выходить 6 разъ въ годъ, книжками отъ 7 до 9 

листовъ; подписная цѣна въ годъ—6 руб. 

Подписка на 1902 г. принимается въ редакціи. (С'пб. Лѣсной Ииститутъ, кв. 
Петра Самсоновпча Коссовпча) и в* болѣе крупных* ішлжныхъ магазинах*. 

Г.г. шюгородішхъ просятъ обращаться непосредственно въ 
редакцію. 

Журналъ On. Агрономіи за 1900—1901 гг. высылается по 
6 рублей за годъ. 

Ж ц и і ъ ©пыткой Агроноюж 
3-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА. 
Н А 11-й Г О Д Ъ И З Д А Н І Я (съ 1 Января 1902 г. по 1 Января 1903 г.) 

НА 

и 
ГОРНАГО ДЪЛА ВООБЩЕ. 

Журналъ имѣетъ выходить, по прежнему, 2 раза въ мѣсяцъ, въ размѣрѣ отъ 
одного до трехъ печатныхъ лястовъ, считан въ томъ числѣ и чертежи. 

Въ трудахъ редакціи нріпшмаютъ участіе члены редакціоннаго комитета 
состошцаго изъ гг. горныхъ инженеровъ: И. П. Бересневича, Н. С. Боголюбскаго 
В. Е. Власова, Н. С. Волконскаго, М. В. Гирбасова, В. Д. Коцовскаго, В. С. Реутов-
скагонЭ. К. Фреймана. На сотрудничество изъявили согласіе профессора ИМПЕ
РАТОР склго Томокаго Университета: А. М. Зайцевъ іг Ф. Я. Капустинъ и многіе 
изъ горныхъ инженеровъ. 

Задача изданін—возможно полное удовлетворите потребностей зо'лотопромы-
шлешшковъ въ смыслѣ знакомства ихъ со всѣмъ новымъ и выдающимся какъ 
въ области техники, такъ н въ еоотвѣтствующихъ отдѣлахъ хозяйства, нсторін 
и статистики. Въ ліурналѣ будутъ по.мѣщаться статьи и по другимъ отраслямъ 
горнаго дѣла и въ особенности но тѣмъ, который дѣлаютъ болѣе яснымъ иоло-
женіе золотопромышленности. 

Согласно постановленной задачѣ, въ справочномъ отдѣлѣ журнала будутъ свое
временно помѣщены свѣдѣнія о всѣхъ заявкахъ, о пріискахъ, зачисленныхъ въ 
казну, назначенныхъ къ торгамъ и объявленныхъ свободными для новыхъ заявокъ 
(въ Сибири), также всевозможный распоряженія начальства Восточной и Западной 
Сибири. 

Кромѣ того, будутъ помѣщепы свѣдѣнія о колнчествѣ добытаср золота въ году 
во всей Сибири, но каждому иріиску отдѣлыю. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 
I . Общоо обозрѣпіо. 

I I . Горпоо if :ШІЮДСІСОО дѣло. 
I I I . Нрпкладиыя: діпіюр., гоологіл п гоогнозіл. 
I V . IIс;торія, хозяГгстио к статистика золото-

проішшлоішаго H ropimro дѣла пообіцо. 
V . Мн^аипка колотого д/Ьла. 

V I . Горпоо закопопѣдішіо. 
V I I . УзаконеііІя и раснорлж. прапитольстна. 

V I I I . ТІопостп н ИЗП'Ьст'л. 
I X . Фншшеоппо иоложопіи ііріііскопт. и золото-

рудігііго дѣла. 
X . Корроснопдопдііг. 

X I . І Іичтоішп отдѣлъ. 
X I I . БпблІографііі . 

XIII. Спрапочиып лпетокъ, 
X I V . Объяплопія, 

Въ поименованное содержаиіе журнала войдутъ какъ оригинальный статьи, 
такъ и переиодиыя. Все лучшее, уже имеющееся на иностранный, иаыкахъ или 
могущее появиться, составить, по возможности, необходимый матеріалъ журнала. 
Статьи, помѣщаемыя въ журпалѣ, будутъ изложены общедоступно. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА (съ пересылкой или доставкой): 
На годъ 9 руб. I На 3 мѣсяца 3 руб. 
> полгода 5 руб. | » 1 мѣспдъ 1 руб. 

Подписка принимается: въ Томскѣ—1) пъ кшіжпомъ вшгязппѣ П , И . М а к у п ш п а п 2) пъ ісопторѣ 
редакции журнала (зол ото си л аііо у и ал лаборатории); in. С.-ПѳтѳрбургѢ—пъ глаппои кпнторѣ комігсеіішоря 
ісавониыхъ гориыхъ ааподопъ, Малая М о р с к а я , д . № 9; пъ Иркутскѣ — пъ родакціи «Восточппго Orto-
арѣиія» и пъ ыагазипѣ If. I I . М а к у ш н н а . 

Редакторъ-Издатель Горный Инженеръ Э. К. ФРЕЙМАНЪ, 

..ВЪСТНИКЪ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ' 



Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Й Т Е Х Н И Ч Е С К І Й Ж У Р Н Л Л Ъ 

„ З А П И С К И " 

„ И Е Е Р А Т О Р С К А Г О Р У С С К О Г О Т Е І Н И Ч Е С К А Г О О Б Щ Е С Т В А " . 
1902, (ТРИДЦАТЬ ШЕСТОІІ ГОДЪ ПЗДЛШЯ) 1902. 

П р е г р а д и т ж у р н а л а : Длительность Общества: Журналы Общихъ Со
брана} н засѣданій Совѣта Общества и его Отдѣловь: 1-го — Хпмпческаго, 
11-го—Мехаппческаго. ІІІ-го — Строптелыіаго, 1Ѵ-го — Военно-Морского. 7-го — 
Фотографпческаго, ѴІ-го — Э.юктро-техннческаго, VI 1-го — Воздухоплаватолыіаго, 
ѴШ-го—Желѣзнодорожнаго, ІХ-го — По Техническому образованию. .Журналы 
заст.дашн иногородных* отдт.лсній Общества, доставленные въ Редакцію. Родо
вые отчеты о дѣнтелыюсти Общества и его шюгородныхъ отдѣ.теній. Труды 
Общества: Доклады, читанные въ засѣданіяхъ Общества, и работы его чле-
иовъ. Техническая литература: Статьи и новости но различным* отраслям* 
техники. Гмбліоірафы. Правительственным распоришніл, имѣющія отпошеніе къ 
техникѣ и технической промышленности. Обзоръ  ѵриии.ісіт.  выдаваемыхъ в* 
Россіп: наиболее замѣчательнын и интересный из* них* помещаются въ подроб
ном* нзлояісііііі, с* чертежами, а нзъ прочих* — извлекается сущность предмета 
каждой прнвнлегіи. Указатели ііродлпнія сроков* и прекращепія привплегій, а 
также испрашиваемых* нрішнлогін, на который выданы охранительный свпдѣ-
тельства, и уничтоженных* охранительных* свидѣтельствъ. Заииски И. Р. Т. О. 
составляют* единственный орган*, въ котором* сгруппированы вмѣстт. воѣ озна-
чешіыя снідѣнія о прнвплсгіяхъ. 

Из* изложенной программы видно, что главная цѣль журнала—мужпті, ор
ганом* длительности И. Р. Т. О. H трудов* его членов*. Прнложеніе вышеупо
мянута™ Обзора нрпвшіегій придает* этому органу интерес*—зеркала техниче
ских* ycnt.xon* H изобретательности in, 1'оссіп. 

О Д Ш І С Н Л . Н Ц Ѣ Н А . тюрем.™..... яа .-iwiimy. 
На год* 12 руб. К> руб. 
На полгода 7 .. і) ,, 

Подписка прпиим. в* Редакции С.-Потербургъ. Паитслсймопская, .\»2.п у книго
продавцев*. Рг.иногородние благоволят* обращаться преимущественно нъРсдакцію. 

«Записки ІІ.МНІ;РЛТОІ'СКЛГО Русекаго Технпческаго Общества» за преяшіе 
годы можно пріобрѣтать в* Родакціи. С* 1867 по 1887 г. по I р., а за послѣ-
дующіо годы по 8 р. за годъ; за отдельный выпуск* 1 р. 50 к. За текущій и 
предшсствуюіцій ему годы по 12 р. за годъ и по 2 р. за выпускъ. За 2S лѣтъ 
18G7. I860—SfS, 1886—87 и 1889—99 цѣиа въ сложности опредѣлена въ 100 руб. 
съ доставкой и пересылкой, а для іпкольныхъ, общественных* и частных* библіо-
текъ GO р. За годы 1808, 1881, 1885 и 1888 «Запнскір всѣ разошлись. 

Ч'арнфъ ян обънилепін: 1 страница впереди текста. За 1 годъ—100 руб., 
за 1/Ü года—СО руб., за Я згііс— Я5 руб., за 1 мѣс.—15 руб. х1ч страницы впе
реди текста или 1 страница позади текста: за 1 годъ—00 руб.. за 1/г года—8й р., 
за 'Л »itic—-20 руб., за 1 мѣс.—і) руб. ] Д страницы позадп текста: за 1 год*— 
öö руб., за '/г года--20 руб., за >'• мѣс—12 руб., за 1 мт.с—5 руб. 

Обложка и исключительный страницы по соглашепію. 
Вкладиып за 1000 шт. (до 1 лота вѣса кажд.) 15 руб. Со вклейк. вх текст* 20 р. 
За каждое измѣненіѳ в* текстѣ годовых*, полугодовых* и трехмѣсячных* 

объявленій по 5 руб. Деньги при заказ!, объявленій уплачиваются вперед*. 
Редактор* А . Н . С и г у н о в х . 



Томъ I I , Jê 1. ISS.'I г. С. Никитинъ. О б щ а я геологич. карта Р о с с і и . Листъ 71-й. Съ геол. 
картою я 8-ю табл. ископаемых!, Ц. 4 р. 50 к. (Одна геол. карта 71-го листа — 75 к.). 

Jê 2. 18Н5 г. И. Синцовъ. Общая геологич. карта Р о о с і п . . Іпстъ 98-й. З а п а д и , часть . 
Съ отдѣл. геол. картою. Ц. 2 р. (Одна геол. карта Зап. частя 98-го листа — 50 к.). 

У:'.', 1880 г. А. Павловъ. Аммониты зоны A s p i d o c e r a s a c a n t h i c u m восточной 
Р о с с і и . Съ 10-ю литограф, табл. Д. S р. 50 к. 

A 4 , 1887 г. И. Шмальгаузенъ. О п п с а н і е остатконъ р а с т е н і й артлнскихъ и 
пермскпхъ отложен ій. Ст. 7-ю лптогр. табл. Д. 1 р. 

Jê 5 (и нослѣдній), 1887 г. А. Павловъ. С а м а р с к а я лука и Ж е г у д п . Гео.іогичѳокоѳ 
описаніе. Съ картою и 2-мя табл. Д. I р. 25 к. 

Т о м ъ Ш , .V; 1, 1885 г. Ѳ.  Чорнышевъ. Фауна нижняго девона занаднаго склона 
У р а л а . Съ 9-ю табл. искотіемыхъ Д. 3 р. 50 к. 

Зв2, 1880 г. А. Карпинскій,  Ѳ.  Чернышевъ ir А. Тилло. Общая г е о л о г и ч е с к а я 
карта Епропейской Р о с с і н . Лнс.тъ 189-й. Съ 4-siit табл. Д. (съ геол. 
картой) 8 р . 

Jê 8, 1887 г. Ѳ.  Чернышевъ. Ф а у н а средняго и верхняго дев она з а н а д н а г о 
оклона У р а л а . Съ 14-ю таблицами. Д. 6 р. 

Х»4 (и иосдт.дній), 1889 г. Ѳ.  Чернышевъ. О б щ а я геолог, карта Р о с с і я . Лиетъ 189-й. 
Описаніе центральной части Урала и занаднаго его склона. Съ 7-ю табл. Ц. 7 р. 

Т о м ъ I V , Jé 1, 1887 т. А. Зайцевъ. Общая геолог, к а р т а Россіи . Листъ 188-й. Геолог. 
описаиіе Ревдинскаго и Верхъ-НсетСкаго округовъ. Съ геолог, картою. Д. 2 р. 

Jê 2, 1890 г. А. Штукенбергъ. Общая геолог, к а р т а Р о с с і п . Листъ 138-й. Геолог, 
нзслѣдованія сѣверо-.чанадной части области 138-го листа. Ц. 1 р. 25 к. 

Jê 8 (и иослѣдній), 1893 г.  Ѳ.  Чернышевъ. Фауна девона нижняго вооточнаго 
оклона У р а л а . Съ 14-ю таблицами. Д. G р. 

Т о м ъ V , 1, 1890 г. С. Никитинъ. О б щ а я геологич. к а р т а Р о с сіи. Листъ 57. Съ гипсо
метрическою и геологическою картами. Ц. 4 \>. (Одна геол. карта 57-го листа—1 р.). 

.V 1888 т. С. Никитинъ. Сдѣды мѣлового неріода въ центральной Р о с с і н . 
І> геологического картою и 5-ю таблицами. Ц. 4 р. 

•и ж888 г. М. Цвѣтаева. Головоногія верхняго я р у с а средне-русскаго ка-
-ю'ниоугольнаго известняка. Съ 6-ю таблицами. Д. 2 р. 

Л; 4, і888 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго я р у с а оредне-рус-
скаго каменноуголі .наго и з в е с т н я к а . Съ 4-мя табл. Д. 1 р. 50 к. 

Jê 5 (и иослѣдній), 1890 г. С. Никитинъ. К а м е н н о у г о л ь н а я отложенія Подмос
к о в н а я края и артезі аискія воды нодъ Москвою. Съ 8-мятабд. Д. 2 р.80 к. 

Т о м ъ V I , 1888 г. П. Кротовъ. Геологичесіс ія и з с лѣд о в а н і я на з а н а д н о м ъ склонѣ 
Солнкамскаго и Чердынскаго У р а л а . Съ геолог, картою и 2-мя табл. Вып. 
1— Д. Д. за оба вып. 8 р. 25 к. (Одна геолог, карта — 7 5 к.). 

Т о м ъ V I I , 35 1, 1888 г. И. Синцовъ. Общая геологическая к а р т а Р о с с і я . Листъ 92-й. 
Съ картою и 2-мя табл. Д. 2 р. 50 к. (Одна гѳолотпческая карта — 7 5 к.). 

•J4 2, 1888 г. С. Никитинъ и П. Ососковъ. Заволжье въ области 92-го листа общей 
геологической карты Р о с с і и . Д. 50 к. 

Ш 3,1899 г. П. Зомятчонсній Отчетъ о геологнческихъ и п о ч в е и н и х ъ изслѣдо-
ваніяхъ, нроизведенныхъ въ Воровичскомъ уѣздѣ Новгородской губ. въ 1895 г. 
Съ геологич. и ночвеп. карт. Д. 1 р." 80 к. 

№ 4 (и послѣднін), 1899 г. А, Биттнеръ. Окаменѣлости изъ тріасоішхъ отдоженій 
І О ж н о - У с с у р і й с к а г о края. Съ 4-мя табл. Д. 1 р. 80 г.. 

Томъ' Ѵ Т П ,  Jê 1,1888 г. I. Лагузенъ. Ауцел.щ, встрѣчающіяся въ Росеіи. Съ 5-ю табд Д. 1 р. СО к. 
Jê 2, 1890 г. А. Михальскій. Аммониты нижняго волжскйго я р у с а . Ст. 13-ю табл. 

рисунк. Вып. 1 и 2. Д. за оба вып. 10 р. 
Jê 3, 1894 г. И. Шмальгаузенъ, О девоискихъ р а с т е и і я х ъ Д о н о ц к а г о камеино-

уголыіаго бассейна/(Съ 2-мя таблицами). Д. 1 р. 
Jê 4 (я послѣдніи), 1898 г. М. Цвѣтаева, Наутплпды иаммоиеи нижи. отд. среднѳ-

. ру с с к . камопноуголг.ц." известняка . (Съб-ю табл.). Д. 2 р. 
Т о м ъ I X , Jê. 1. 1889т. H. Соколовъ. Общая геологическая к а р т а - Р о о с і к . Листъ 48-й. 

* . к&ь-щват/цт. В. Федорова. Мякроск..иаолѣд-'кристал. порода язъ облаоти 48-го 
«,•-:,; ллиота. Съотдѣл: геол. картою. Д. 4-р. 75 к. (Отдѣл. геол. карта 48-го лиота—75 к.). 

J62, 1898 г. Н. Соколовъ. Нижнетр'етичныя отлойеиія -Южной Р о с с і п . Съ 
2- мя картами. А р. 50 к 

Jê-3, 1894 г. H. Соколовъ. Ф а у н а глаукопитовыхъ песковъ Екатериноолавскаго 
' • : Д 3 р. 75 к. 

Jê.4,- 1895в. 0. Іекель. Н я ж а е т р е т и ч н м я сѳл а х і и и в ъ Южн. Р о о о і п . Съ2 таб. Д. 1 р. 
Яг 5 (и поелѣдиій), 1899 г. Н.Соколовъ. Слои ръ V e n u s Konlcensis.(срѳдпзѳмноморскія 

отложенія) на p. K o H i f b . ' C i 5-ю.табл. ж партой Ц» 2 р. 70 к. 



Тою» X , Jè 1, 1890 г. И. Мушкетовъ. Вѣриенское землетрясеніе 28-го Мая 1887 г. 
4-мя картами. Ц. 8 p. 6ft к. і 

Л 2, 1803 г. Е. Федоровъ, Теодолитный методъ въ ыпнералогіи и петрограф 
Съ 14-ю табл. Д. 3 р. ÖÖ к. 

.Y; 8, 18115 г. А. Штукенбергъ, Кораллы п мшанки каменноугольныхъ от 
женііі У р а . і а и Т и н а п а . Съ 24 табл. Д. 7 р. 

.Y; 4. (и ІЮСЛІ.ДНІІН, г. Н. Соколовъ. О проігсхожденіи лнмановъ ІОжі 
1'пссіи. Съ картою. Д. 2 р. 

Томъ X I , . V I . 188!' г. А. Краснопольскій. Общая геолог, карта Роооііг. Листъ 12 
Геолог. нзсіі.донатя па запади, склоиѣ Урала. Д. <$ р. 

.V 2, 1801 г. А. Краснопольскій. Общая геолог, карта Роооіи. Лиотъ 120-й. ( 
яешітелі.ныя замѣчанія къ геолог, картѣ. Д . (съ геолог, картою) 1 р. 50 к. О 
геолог, карта 12(!-го листа—1 р. 

Томъ X I I , jV 2, 1802 г. Н. Лебедевъ. В ерхн е-снл урі искал фауна Т п ѵ а и а . Съ 3-мя ц 
Ц. 1 р. 20 к. 

Л° 3. 1899 г. Э. Гольцалфель. Головоногія доманнкоиаго горизонта южн, 
Тимаиа. Съ 10-ю табл. Д. 4 р. 

Том* Х Ш , Jê 1, 1892 г. А. Зайцевъ. Геологическая пзслѣдоваліи въ Няколае-Д 
динскомъ округі , . Д. 1 р. 20 к. 1  

JÄ 2, 1894 г. П. Кротовъ. Общая геолог, карта Р о с с і п . Лпстъ 89-й. Оро-гидро) 
фическій очеркъ запади, части Вятской губ. Съ картою. Ц. 3 р. 60 к. ! 

# о. 1900 г. Н. Высоцкій. Ліѣсторожденія золота К о ч к а р с к о й системы' 
Южномъ Урал'ѣ. Съ П-мя карт. Д. 3 р. 60 к. j 

Томъ X I V , Л: 1, 1893 г. И. Мушкетовъ, Общая геологич. карта Р о с с і п . Ляоты Я 
я 9С-й. Геолог, изолѣдованія въ Калмыцкой степи. Д . (оъ двумя листами кар! 
8 р. 75 к. Отдт.ді.но геол. карты 95-го и 96-го лнстовъ цо 75 к. 

Jê 2, 1896 г. Н. Соколовъ. Гидрогеологическая ивслѣдовапія в ъ Х е р с о н с к . г, 
Съ прплож. ст. Топорова «Анализы водъ Херсоиск. губ.> п карты. Д. 4 р. 711 

A 3, 1895 г. К. Динеръ. Т р і а с о и ы я фауны дефадонодъ Приморской облаі 
въ Носточной Сибири. Съ 5-ю табл. Д. 2 р. 00 к. ' 

JS 4. 189(і г. И. Мушкетовъ. Геологическій очеркъ ледниковой обда| 
Теберды и Чхалты на К а в к а з ѣ . Д. 1 р. 70 к. , 

Je 5 (я послѣдиій). 189G г. И. Мушкетовъ. Общая гооло-гдч. к а р т а P q c e i n . ЛиІ 
114-й. Геолог, лзслѣдованія въ Киргизской степи. Съ картою. Ц. 1 р. 

Томъ X V , Jê 2, 189G г. Н, Сибирцевъ. О б щ а я геологич. карта Р о с с і к . Листъ 7! 
Геолог, иасдѣдованія въ Окско-Клязминскомъ бассойнѣ. Съ картою. Д. 4 р. і 

Jè 3, 1899 г. H. Яковлевъ, Фауна нѣкоторнхъ верхноналеозойекихъ отложеіі 
Роосіи. I. Головоногія л брюхоногія. Съ 5-ю табл. Д. 3 р, 50 к. , 

Томъ X V I , Us 1, 1898 г. А. Штукенбергъ. Общая геологич. карта Р о с с і и . Листъ 12) 
Съ 5-ю палеоіітоюгпч. табл. Д. О р. 50 к. : 

Томъ X V I I I , J6 1. 1901 г. I. Морозевичъ. Г о р а М а г н и т н а я и ея блнжайшія окра 
но стп. Съ С-ю табл. и геол. карт. Д. 8 р. 80 к. ' 

Jû 2. 1901 т. Н. Соколовъ. Марганцовый руды трстнчннхъ отложеиій Е к а т е 
иосдавск. губ. я окрестностей Кривого Р о г а . Съ 1 табл. и карт. Д. 1 p.jj 

Геологическая карта Европейской Роосіи, въ масштаб1!', СО вер. въ дюймѣ, 189! 
На б ллотахъ, съ прилож. объяснительп. заииоки. Ц. 7 р. 

Геологигчеокая карта Европейской Р о с с і и , въ масштаб!) 150 верстъ въ дюймѣ, 189 
Ц. 1 р. оъ иересылкой. 

Карты раопроотранѳнія отдѣльныхъ геологигческихъ оиотемъ на плой$ 
Европейской Роооіи, на 12 лиотахъ, маоштабъ 150 верстъ въ дюймѣ, 1897 г., Ц<1 
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