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I I . 

Отчетъ о состояніи и дѣятельности Геологи
ческого Комитета за 1900 годъ. 

(Comte rendu des travaux du Comité Géologique en 1900). 

В ъ первомъ отчетѣ Геологическаго Комитета за 
1882—1884 гг. подробно изложены свѣдѣнія объ основ-
номъ плаиѣ его работа по составлению общей геоло
гической карты Россііі, систематическаго описанія ея 
строенія и пр. Указанными въ этомъ отчетѣ основа-
ніями Комитета руководствовался и- въ минувшемъ 
1900 году. 

В ъ отчетномъ году изъ штатныхъ членовъ Коми
тета выбыли : помощникъ геолога Е. В, Ржпасъ, на
значенный членомъ Амурско-Приморской горной партіи, 
и консерваторъ А. И. Хлапопинъ, перешедшій на 
службу въ Горный Департаментъ и состоящій теперь 
членомъ Амурско-Приморской партіи. Вновь же въ 
составъ Комитета, вошли въ качествѣ помощниковъ гео-
логовъ горные инженеры Д. В. Егжолаевъ, А. В. 
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Фаасъ, В. Л. Вейръ и кандидата Ими. Новороссійскаго 
Университета Г. П. Михайловскій. 

На освободившуюся должность консерватора опре-
дѣленъ кандидатъ И. С.-Нетербургекаго Университета 
И. В. Лечаптгтъ. 

Такимъ образомъ на штатныхъ должностяхъ въ Ко-
митетѣ въ 1900 г. состояли слѣдуіощія лица: 

Директоръ: горн, ииж., академикъ И Ы П Е Р . Академіи 
Наукъ i L Л. Еарттскін. 

Старшіе геологи: Магистръ С. Ж. Лшштииъ. 
Горн, инж., акад.. Ими, Акад. Наукъ 

О. Н. Чернышевя. 
Горн. ииж. А. А. ЕратопольскШ. 
Гори. инж. А. О. Михалъскій. 
Докторъ геологіи ff. А. Соколовъ. 

Геологи: Горн. инж. Л. И. Мутугжъ. 
Магистръ геологіи ff. A Вогословскін. 
Горн. инж. И. Е. Высоцкій. 
Магистръ геологіи / . А. Морозевичъ. 
Магистранта баронъ Э. В. Толль (и. д.) 

Помощники геологовъ: Кандидатъ Ими. Казаыск. Унив. 
А. Л. Державтѣ. 

Горн. инж. А. А. Еорисякь. 
Горн. инж. Д. В. Ликолаевъ. 
Магистранта Г. Л. Ми-

хайло вскій. 
Горн. инж. А. В. Фаасъ. 
Горн. инж. В. Л. Веберъ. 

Библіотекарь и Секретарь Присутствія Л. Ф. Логре-
бовъ (и. д.). 



Консерваторъ кандидата РІмп. Спб. Университете 
М. В. Печаткгшъ. 

Завѣдывающій лабораторіею (лаборанта) горн. инж. 
И. А. Антиповъ. 

Помощникъ лаборанта, окоичивніій куроъ въ Имп. 
С.-Петерб. У нив. Б. Г. Карпове. 

Нештатными членами Присутствія въ минувшемъ 
году состояли: 

Ордин. акад. Имп. Акад. Наукъ Ф. Б. Шмидте. 
Заслуж. проф. Имп. С.-Петербургскаго Универси

тета i l . А. Иностранцев?*. 
Заслуж. проф. Горн. Института Императрицы Ека

терины II I. И. Лагузене. 

Проф. Горн. Инст. И. В. Мушкетове. 

Заслуж. проф. Горнаго Института Г. Г. Лебедева. 
Проф. Имп. С.-Петербургскаго Университета В. А. 

ЗемятчемскШ. 
Проф. Горнаго Института И. П. Яковлеве. 

В ъ качествѣ геологовъ-сотрудииковъ по порученію 
Комитета въ 1900 г. производили изслѣдованія: 

Проф. Имп. Унив. Св. Владиміра // . Я. Армашевскій. 
Проф. Политехнического Института въ Кіевѣ А. В. 

Нечаеве. 
Привата-доцентъ Имп. Московскаго Унив. A.B. Пав

лове. 
Магистрантъ Имп. С.-Петербургскаго Университета 

К. Ж фоне Фохте. 
Консерваторъ Геологическаго Кабинета Имп. Унив. 

•Св. Владиміра, докторъ геологіи В. JE. Тарасенко. 
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Кандидата Ими. Университета Св. Владиміра П. А. 
Тутковскій. 

Кандидата Ими. С.-Петербургскаго Университета 
В. Б. Ламанскій. 

Секретарь Комитета Я. Ф. Погребовъ. 

Наконецъ, при Комитетѣ, въ качествѣ прикоманди-
рованныхъ къ нему, состояли: баронъ Б. Б. Ребцпдеръ 
и горн, инж.: А. А. Лешъ. В. А. Іосса, Б. I. Мурав-
скій, M. И. Миклуха-Маклай, Э. Э. Анертъ, С. Г. 
Воиславе, It В. Маркове, М. Ф. Томашевскій. Л. А. 
Родышнъ. В. И. Соколова. 

Средства Комитета, кромѣ суммъ, полагающихся по 
штату, состояли изъ 7,000 р., асснгнованныхъ на reo-
логическія изелѣдованія въ Донецкомъ каменноуголь-
номъ бассейнѣ, съ цѣлыо составленія детальной его 
геологической и. горнопромышленной карты: изъ 
S,700 р., назыаченыыхъ на изслѣдоваыія въ Крнво-
рожскомъ районѣ и 28750 р., асснгнованныхъ на из-
слѣдованія рудныхъ районовъ Урала. Кромѣ того въ 
раслоряженіе Комитета была предоставлена сумма въ 
6,190 руб., назначенныхъ на расходы по опублико
ванию отчетовъ и обработкѣ матеріаловъ Сибирскихъ 
горыыхъ партій, наемъ помѣщенія и пр. и сумма въ 
6,600 руб. на печатаніе отчетовъ по геологическимъ 
изслѣдованіямъ въ Енисейскомъ и Амурско-Примор-
скомъ золотоносныхъ районахъ, на иаемъ квартиры 
и пр. 

Изслѣдованія Значительная часть работа Комитета въ 1900 г. 
Комитета. , 

производилась согласно основному плану работа по со-

Средства 
Комитета. 
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ставлеиію общей геологической карты и систематиче-
скаго описанія Европейской Россіи. На прилагаемой 
сводной картѣ показаны площади, изученныя Комите-
томъ какъ въ микувшемъ году, такъ и въ года пред-
шествовавшіе. 

В ъ 1-й или Балт ійской области производились 
деталы-іыя изслѣдованія окрестностей С.-Петербурга, о 
которыхъ, какъ не входящихъ въ планъ общей геоло
гической съемки Европ. Россіи, будетъ сказано ниже. 

Во П-ой или Центральной области геологомъ 
Комитета II. А. Богословскими продолжались изслѣдо-
ванія въ области 73-го листа. Изучено было нѣсколько 
отдѣльныхъ участковъ. ранѣе геологами не посѣщав-
шихся или же изученныхъ не полно, по порученію 
другихъ учрежденій. 1) В ъ восточныхъ частяхъ Спасскаго 
уѣзда, Тамбовской, губерніи и Керенскаго уѣзда, Пензен
ской губерніи прослѣжеиы геологическія напластованія 
по рѣкѣ Парцѣ и въ верховьяхъ рѣкъ Чердака и Ломова 
(до 13-го меридіана), а равно собраны дополнительныя 
даииыя въ окрестностяхъ гор. Керенска. В ъ наиболѣе 
высокихъ пунктахъ даннаго участка (верховья р. Чер
дака и проч.), развита толща верхнемѣловыхъ песча-
никовъ и песковъ, та самая, которая въ сосѣднемъ 
Наровчатскомъ уѣздѣ (см. предварит, отчетъ по изслѣ-
дованіямъ за 1897 годъ), приходится выше кремни-
стыхъ глииъ и мѣловыхъ мергелей. Ниже названной 
толщи въ изслѣдованномъ участкѣ развиты сѣрыя песча-
нистыя и сланцеватыя глины съ прослоями глауконито-
ваго песка и мелкихъ фосфоритовыхъ кругляковъ (быть 
молгетъ, параллельыыя наровчатскимъ кремиистымъ гли-
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намъ и мѣловымъ мергелямъ), а еще ншке — пески* 
съ разсѣяш-шми въ нихъ характерными крупными пе-
счанофосфоритовыми сростками, содержащими окаме-
иѣлости гольта. Такимъ образомъ, напластованія мѣло-
вои системы принимаютъ здѣсь иной характеръ, чѣмъ 
въ сосѣднемъ восточномъ участкѣ (Ыаровчатскій уѣздъ). 
2) В ъ районѣ, лежащемъ непосредственно на западъ 
отъ нижняго теченія р. Мокши и на сѣверъ отъ Мос
ковско-Казанской желѣзной дороги, подробно прослѣ-
жены выходы кореиныхъ отложеній по рѣкамъ Петь съ 
притоками, Ежачкѣ и друг. Тутъ всюду развиты из
вестняки съ SpiHfer mosquensis, усиленно разрабаты
ваемые въ настоящее время во миогихъ пунктахъ; 
кромѣ выходовъ известняковъ, указывавшихся раньше 
въ лнтературѣ., таковые наблюдались также у селеній 
Ильино, Пертово, Марьина, Церлево, Свищово, Несте-
рово, Гридино, Вѣряево, Казановка и проч. В ъ томъ 
л;е ранонѣ, крохмѣ того, встрѣчены въ видѣ островковъ 
сѣрыя глины съ глыбами сферосидерпта, вѣроятно, юрскія 
(Ерма) и черныя глины съ колчеданомъ (Балушево на 
Окѣ). Наконецъ, мѣстами были наблюдаемы значитель-
ныя толщн рыхлыхъ песковъ, ирикрытыя непосред
ственно валунной глиной (Балушево, Кобяково), по 
возрасту вѣроятно соотвѣтствующія тѣмъ мѣловымъ 
пескамъ, которые развиты иѣсколько дальше на востокъ 
отъ указаннаго района. 3) В ъ области цнинской анти
клинали собраны дополыительныя даныыя о распро-
страыеніи по площади отдѣлы-іыхъ горизонтовъ ка
менноугольной толщи, представленной здѣсь, кромѣ-
известняковъ, также мощными пластами глиыъ и пес
ковъ. 4) Въ бассейнѣ р. Виньицы, въ разрѣзахъ около 
селеній Копнино и Деревягино, были наблюдаемы толщи. 
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рыхлыхъ песковъ, вѣрояті-ю, мѣлового возраста, подобно 
пескамъ (фосфоритовымъ) сосѣднихъ, ранѣе изслѣдован-
ныхъ райоиовъ. 5) Ыаконецъ, были сдѣланы дополни
тельный экскурсіи въ Стар. Разань на Окѣ и въ Коше-
бѣево на Цыѣ для сбора окаменѣлостей въ нижнемѣло-
выхъ пластахъ и для выясиенія нѣкоторыхъ деталей 
строенія. 

В ъ ІѴ-й или Западной области изслѣдованія про
изводились въ Подольской губерніи помощникомъ гео
лога Г. Л. Михаііловсішмъ, изучившимъ часть района, 
32-го листа, заключающуюся между его западной гра
ницей, паралелыо г. Гайсина, Уманскимъ уѣздомъ 
Кіевской губерыіи, границею работъ 1899 года и рѣкою 
Кодымой. Такимъ образомъ работы велись въ предѣлахъ 
Балтскаго, Ольгопольскаго и Гайсинекаго уѣздовъ. 

На пространствѣ между рѣками Кодымою, Бугомъ, 
Дохною и границею листа (меридіанъ Ольгополя) нѣтъ 
ыигдѣ (кромѣ одного пункта Камеиоватой), даже на днѣ 
глубокихъ овраговъ, выходовъ кристал.тическихъ по-
родъ. Кромѣ лёсса и лёссовидныхъ суглинковъ вдоль 
овраговъ очень часто обнажаются мергелистыя глины, 
пески и песчаники неогеноваго (м. б. частію послѣ-
третичнаго и совремеинаго) возраста. Прекрасные раз-
рѣзы этой, мѣстами мощной, толщи песчаноглинистыхъ 
породъ весьма часты по правому берегу Кодымы, Сав-
раыки и Яланца—рѣкъ, текущихъ параллелы-îo другъ-
другу съ запада на востокъ. Особенно многочисленны 
и хороши разрѣзы глубокихъ овраговъ м. Песчаной. 
Здѣсь и въ другихъ мѣстахъ района (г. Балта, с.с. 
Мошняги, Якубовка, Саражинка, Байбузовка) въ пескахъ 
и глииахъ этого «Балтскаго» яруса найдены остатки 
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млекопитатощихъ Mastodon, Rhinoceros, Mephas и др.. 
(главнымъ образоыъ зубы и обломки костей). 

Затѣмъ изслѣдованъ Бугъ отъ Глубочка до Савраыи. 
По обоимъ берегамъ его выступаютъ кристаллическія 

породы. Точно также породы эти повсемѣстио встрѣчаются 
по берегамъ рѣкъ Удича, Дохны, Киблича и Соба. Къ 
сѣверу отъ рѣкн Дохны песчаноглнннстыя неогеновыя 
образованія повидимому выклиниваются, кристалли-
ческія породы поднимаются въ сѣверо-восточномъ углу 
района высоко на водораздѣлы и непосредственно по
крываются лёссоыъ и лёссовидными красиожелтыми 
глинами, достигающими значительной мощности (на-
примѣръ по Удичу). 

Кристаллическія породы района весьма похожи на 
изслѣдоваш-іыя въ 1899 году породы Балтскаго уѣзда. 
Это, главнымъ образомъ, все тѣ-же гнейсы, розовые 
малослюдистые прессованные граниты, гранититы, темные 
роговообманковые граниты и гранититы, амфиболиты, 
черные и темнозеленые, богатые амфиболомъ, сланцы. 

Такимъ образомъ, изслѣдованыый районъ слагаютъ 
лишь кристаллическія породы, песчаноглинистыя об-
разованія «балтскаго яруса», лёссъ исовременныя (главк, 
образомъ рѣчныя) отложенія. 

Изъ 'полезныхъ ископаемыхъ часто встрѣчаются 
каолинъ и горшечныя глины. Такъ обращаетъ на себя 
вниманіе своими размѣрами залежь каолина у мѣстечка 
Киблича." 

В ъ Ѵ-й или Волго-Донской области изслѣдованія 
производились старшимъ геологомъ Л. А. Соколовимъ, 
помощникомъ геолога А. Л. Державиными и приватъ-до-
центомъ Иімп. Московск. Университета А. В. Лавловымъ. 
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Помощникъ геолога iL. H. Державина продолжалъ из-
слѣдованіе области 59-го листа. Послѣ уѣздовъ Новосиль-
скаго и Малоархаигельскаго въ 1900 г. осмотрѣна часть 
площади Щигровскаго уѣзда, прилегающая съ сѣвера 
къ Кіево-Воронежской я;ел. дорогѣ. Главные резуль
таты произведеггааго обзора состоять въ слѣдующемъ. 

1. Выходы на дневную поверхность девонскихъ 
известняковъ здѣсь совершенно отсутствуютъ. 

2. Рѣчки и лога раскрываютъ такую послѣдователь-
ность иапластованій: а) чернозеыъ и лёссовидная глина; 
в) ыѣлоподобные мергели и мѣлъ; мощность этой толщи, 
опредѣляемая на сѣверѣ уѣзда единицами метровъ, уве
личивается къ югу до 40 метровъ; с) пластъ фосфори-
товаго песчаника (остеолита), мощн. отъ 0,25 до 0,75 
метра; cl) пески зеленоватые съ фосфоритовыми песча
нистыми конкреціями, мощн. до 2 метровъ; е) кварце
вые бѣлые пески. 

3. Русла рѣчекъ лежатъ немного ниже (ота 4 до 8 
метровъ) горизонта фосфоритоваго песчаника; ихъ долины 
имѣютъ пологіе склоны, широки и представляютъ пре
красные луга,—рѣзкіп контраста съ долинами Ново-
сильскаго уѣзда, находящимися среди девонскихъ осад-
ковъ. 

4. Лога, идущіе въ толщѣ мергелей и мѣла, сухи, 
но углубленные въ толщу песковъ—водоносны. 

5. Толщѣ песковъ подчинены залежи сферосидерита: 
с. Пузаново и д. Плаховка по рч. Щигоръ, рч. Долгая, 
с. Карташевка на Касоржѣ. 

Особенный иитересъ представляета развѣдка около 
ст. Золотухино Моск.-Курской ж. дороги въ имѣніи г-жи 
Баланиной при с Фентисовѣ. Здѣсь въ устьѣ лога, 
впадающаго въ рч. Снову, залолсеиъ шурфъ глубиною 
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до 7 саж., которымъ чрезъ 2 саж. встрѣчена еѣрая 
глина съ 4 пластами песчанистаго сидерита; изъ вто
рого пласта извлечены обломки ядеръ аммонитовъ и мол-
люсковъ, куски древесины, проникнутой кристаллами 
сѣрнаго колчедана. Эти остатки и петрографическій 
характеръ глины свидѣтельствуютъ, что сюда продол
жаются юрскія отложенія Кромскаго уѣзда. 

Старшій геологъ Л. А. Соколовъ, продолжая изученіе 
района, лежащаго къ югу отъ Донецкаго камеиноуголыіаго 
бассейна, въ мииувінемъ воду изслѣдовалъ часть Дон
ской области, заішоченную между р. Міусомъ и р. Те-
мерникомъ. Въ образованіи изслѣдовашюй области при-
нимаютъ участіе каменноугольныя, ыѣловыя, палеогено-
выя, неогеоновыя (сарматскія и поитическія) и послѣ-
третичиыя отлолхенія. Особенно сложной по строенію 
является сѣверная, прилегающая къ сплошной площади 
каменноугольныхъ породъ полоса, главнѣйше вслѣдствіе-
неоднократныхъ размывовъ и трансгрессій. Наиболѣе 
значительны размѣры трансгрессіи понтическаго моря, 
отложенія котораго, достигая въ бассейнѣ р. Тузлова 
почти сѣвериаго предѣла области 62 листа, покоятся къ 
сѣверу отъ с Лысогорской непосредственно на мѣло-
выхъ породахъ, а еще сѣвернѣе—-на каменноугольныхъ. 

В ъ кшной части изслѣдованнаго района прекрасные-
разрѣзы по берегу Азовскаго моря, по Мертвому Донцу 
и по впадающимъ въ нихъ балкамъ даютъ возможность 
изслѣдовать мѣстные размывы верхнесарматскихъ сло-
евъ до полнаго уничтолшнія этихъ послѣднихъ, замѣ-
щенныхъ понтическими, которые въ такихъ мѣстахъ 
имѣютъ мощность, далеко превышающую обыкновенные 
ея размѣры. Изъ отлолюній болѣе новыхъ чѣмъ понтиче-
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скія, особенное вииманіе обращаютъ на себя прѣсновод-
ные слоистые пески съ Paludina и Dreissensia, заклю
чающее і-іѣкоторыя формы каспійскаго типа, какъ напр. 
Dreissensia rosir iformis, Oorhicula fluminalis, Adacna sp. 
Эти отложенія, залегающія подъ мощной толщей кра-
снобурыхъ глиыъ и лёсса и лежащія въ основаніи раз-
рѣзовъ полуострова, отдѣляющаго Міусскій лиманъ отъ 
Азовскаго моря, служатъ доказательствомъ, что обра-
зоваиіе лимана относится къ значительно болѣе позд
нему времени, чѣмъ прониканіе въ область Азовскаго 
моря нѣкоторыхъ формъ Каспійской фауны. 

А. В. Павлова изслѣдовалъ сѣверовосточную часть 
'области 75 листа карты, ограниченную р. Еланью. 

Орографически районъ этотъ представляетъ типиче
скую равнину, въ которой теченіе рѣкъ слѣдуетъ двумъ 
преобладающие направленіямъ N W — S E и N E — S W . 

Явленіе это г. Лавловь объясняетъ тектоническими 
причинами. 

Въ составъ пзлѣдоваі-шой области входятъ мѣловыя й 
послѣтретичныя отложенія, а также лишенные окаменѣло-
стей пески и глины проблематическаго возраста, Мѣловые 
осадки состоять: 1) изъ бѣлаго и главкоыитоваго мѣла съ 
Inoceramus и BeUmnitella mucronata, 2) изъ главкони-
товыхъ рухляковъ съ фосфоритами, съ Behmnüella и съ 
обильными остатками губокъ и изъ глинъ н кремнистыхъ 
песчаниковъ, залегающихъ на 'мѣлу, и 3) изъ песчаыо-
глинистыхъ главконитовыхъ слоевъ, представляющихъ 
вѣроятио самые верхніе слои мѣловыхъ ' отлоя<еній. 
Осадки этой системы развиты въ восточной и южной 
частяхъ изслѣдованной площади; въ западной же части 
встрѣчаются только послѣтретичныя отложенія. Послѣд-
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нія состоять: 1) изъ песковъ съ валунами и глииъ, 
содержащихъ иногда раковины прѣсноводиыхъ моллю-
сковъ; 2) изъ глннъ болѣе или менѣе песчанистыхъ 
лёссовидныхъ съ валунами мѣстныхъ породъ, 3) изъ пе
счанистыхъ мореыныхъ глннъ съ эрратическими валу
нами, 4) изъ песковъ и глинъ, иногда лёссовидныхъ. 

Кромѣ упомянутыхъ прѣсноводныхъ моллюсковъ, въ 
послѣтретичныхъ отложеніяхъ найдены остатки мамонта 
и носорога. 

В ъ V I I или Уральской области А В. Печешь 
изслѣдовалъ сѣверо-восточную часть области 130 листа 
карты Европейской Россіи. 

В ъ этомъ раионѣ развиты отложенія нижне-пермекія, 
цехштейновыя, пестроцвѣтныя (татарскій ярусъ), юрскія 
и послѣтретичныя. Нижне-пермскія итложенія, занима-
мающія большую, восточную часть изученной площади, 
состоять изъ грубо-зернистыхъ песчаииковъ и конгло-
мератовъ. переслаивающихся съ красными глинами. 
Цехштейнъ, выходы котораго пересѣкаютъ изслѣдован-
ный районъ въ видѣ неширокой меридіональной полосы, 
состоять изъ сѣрой песчанистой глины и известняковъ 
съ обильной фауной брахіоподъ: Spirifer rugidatus, Aidos-
teges Wangenheimi и мн. др., и изъ сѣрыхъ рыхлыхъ пе-
счаниковъ. На песчаники согласно налегаютъ пестро-
цвѣтныя отложенія, въ нижнихъ горизонтахъ которыхъ 
залегаетъ Каргалинскій -мѣдистый песчаникъ, изъ кото
раго Щ м а л ь г а у з е н ъ опредѣлилъ остатки пермской фло
ры. ІОрскія отлогкенія, встрѣченныя въ урочищѣ Сары-
Гулъ, состоять изъ глины, песковъ и главкоыитовыхъ 
песчаниковъ съ Hoplites Mrghisensis. H. Sgrti, Aspi-
doceras Karpinskyi и т. д. 
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В ъ предѣ л ахъ VIII или К р ы м о -К а в к а з с к о й о б л а с т и 
изслѣдованія производились К. К. фот-Фохтомъ и 
A. A. JBopuaiwMz, причемъ работы эти по необходимо
сти имѣли сравнительно детальный характеръ. 

Изслѣдованія Ж Ж фопъ-Фохта были сосредото
чены въ районѣ Судакскихъ горъ, въ предѣлахъ ли-
стовъ X I V (19, 20) и X V (19, 20) одноверстной карты 
Крыма. 

Среди юрскихъ отлоліеній этой мѣстности возможно 
было точно установить существованіе келовейскихъ и 
оксфордскихъ слоевъ; въ слояхъ, залегающихъ ниже 
завѣдомо келовейскихъ, до сихъ поръ органическихъ 
остатковъ не найдено. Многочисленные профили, сня
тые въ различныхъ направленіяхъ, обыарулпми чрезвы
чайную петрографическую пзмѣнчивость оксфордскихъ 
слоевъ по простиранію: сланцеватыя глины, обогащаясь 
углекислого известью, переходятъ въ слоистые извест
няки, которые въ свою очередь постепенно смѣняются 
почти массивными известняками съ слабо выралхенною 
слоистостью. Ыесиметричиыя складки составляютъ глав
ную особенность тектоники изученой мѣстности; кромѣ 
тОго, возмояшо было доказать существованіе нѣсколь-
кихъ сбросовъ, приведшихъ келовейскіе слои въ одинъ 
уровень съ оксфордскими. 

Помощникъ геолога А. А. Борисякъ началъ изслѣдо-
ваніе окрестностей г. Балаклавы. Эти изслѣдованія дали 
пока слѣдующіе результаты. 

ІОрскія породы, которыя главнымъ образомъ слага-
ютъ Балаклавскія высоты, въ общемъ сохраняютъ извѣ-
стную послѣдователы-юсть (сверху внизъ: известняки, 



— 104 — 

конгломераты, сланцы), которая нарушается однако 
замѣщеніемъ одной породы другою по горизонтальному 
направленно., На ряду съ этимъ здѣсь несомиѣнно имѣ-
ли йіѣсто и дислокаціонныя явленія. ІОрскіе известняки, 
массивные, чрезвычайно бѣдны ископаемыми; въ иихъ 
удалось собрать лишь нѣсколькихъ представителей Вга-
cliiopoda, Pelecypoda и Echinoidea; въ этомъ отиошеніи 
болѣе богатыми являются даже конгломераты, въ кото-
рыхъ попадаются раковины Dictras sp.. Nerinea sp. и др., 
и кромѣ того, въ особенности въ мѣстахъ соприкосно-
венія съ известняками, въ нихъ заключены различной 
величины штоки известняка съ остатками коралловъ. 
В ъ сланцахъ, кромѣ извѣстнаго мѣстонахожденія иско-
паемыхъ на Мегало-Яло, было найдено нѣсколыю аммо-
нитовъ H по сѣверную сторону Балаклавы. 

На юрскихъ породахъ, начиная отъ самой. Балак
лавы, небольшими, уцѣлѣвшими отъ размыва островками 
залегаютъ болѣе юныя отложенія; это различные слои
стые песчаники, конгломераты н мергелистыя глины, 
въ которыхъ попадаются деформироваиныя раковины 
аммонитовъ и концентрически ребристаго Inoceramks. 
Къ этимъ же породамъ относятся лиизообразныя стя-
женія плотныхъ известковистыхъ песчаниковъ съ обу
гленными остатками дерева и обильной, хорошо сохра
нившейся фауной; между аммонитами тутъ попадаются 
RoplUes, близкій къ splendms d'Orb.; Besmoceras, близкій 
къ latidorsatum Mich, и др., а тагоке представители pp. 
Samites, PtycJioceras и Ancyloceras. Главную же часть 
атой фауны составляютъ пелециподы, среди которыхъ 
интересно присутствіе нѣсколькихъ Aucella. 

' Къ сѣверу и западу юрскія отлолшнія уходятъ подъ 
сплошной покровъ третичныхъ и мѣловыхъ породъ; къ 
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поелѣднимъ относится массивная толща сизыхъ и бу-
рьтхъ известковистыхъ песчаниковъ, въ которыхъ при 
разработкѣ одного виноградника нѣсколько лѣтъ назадъ 
была найдена богатая фауна аммонитовъ, послужившихъ 
вмѣстѣ съ глыбами заключавшихъ ихъ песчаниковъ 
матеріаломъ для шоссировки дороги. Остатки попали въ 
естественно - исторически музей Таврическаго земства 
и могутъ быть теперь еще собираемы въ отвалахъ близъ 
виноградника; здѣсь попадаются крупные NaidiUdae изъ 
гр. racliati (pseudoeïegcms d'Orb. и др.), а среди аммони
товъ: Haplocelas sp. Beudanii d'Orb.. JDesmoceras. близ-
кій Behis d'Orb. и др. 

Въ 1900 году изслѣдованія Комитета, не входящія 
въ общій планъ систематическаго изученія Россіи, имѣли ' 
столь же значительные размѣры, какъ и въ года пред-
шествовавшіе. Кромѣ начатыхъ еще въ 1892 году по 
порученію Горнаго Департамента, деталыіыхъ изслѣдо-
ваній Донецкаго каменноугольнаго бассейна, Геологиче-
скій Комитета производилъ подобное же изученіе руд-
ыыхъ районовъ около Кривого Рога и въ южномъ Уралѣ, 
въ области Вакальскихъ и др. мѣсторожденій и въ рай
онов горы Магнитной, а также принималъ участіе въ 
работахъ, предпринятыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Россіи съ цѣлыо ихъ орошенія, открытія полезныхъ 
ископаемыхъ и пр. Наконецъ, Комитетомъ былъ испол-
неыъ рядъ работа по порученію и просьбѣ правитель-
ственныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ. 

Изъ числа члегювъ Комитета, старшій геологъ О. Л. 
Чернышева былъ назначенъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію 
въ составъ Русско-Шведской экспедиціи, предпринятой 

Изслѣдованія 
Комитета, не 
оходящія въ 

общій плат. 
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С.-Петербургской и Стокгольмской Академіями Наукъ 
для градусныхъ измѣреній, въ связи съ геологическими 
и физическими изслѣдованіями. О. Л. Чернышева состоялъ 
•въ теченіи минувшаго лѣта главнымъ распорядителемъ 
русской части экспедиціи. 

Работы до составленію детальной геологической и 
горнопромышленной карты Донецкаго камешюугольнаго 
бассейна, о которыхъ говорилось въ предыдущихъ отче-
тахъ Комитета, въ 1900 году велись по тому же плану, 
что и въ годахъ предшествовавшихъ. 

Кромѣ геолога Л. И. Лутутна, которому было по
ручено общее руководство этими работами, въ геологи
ческой съемкѣ Донецкаго бассейна принимали участіе 
прикомандированные къ Геологическому Комитету гор
ные инженеры Л. А. Лодыгина и В. И. Соколова, а в ъ 
качествѣ коллекторовъ палеофитологическаго и палеон-
тологпческаго матеріала окончившій курсъ въ С.-ІІетер-
бургскомъ Унпверснтетѣ M. Д. Залѣсскій и студентъ 
Горнаго Инст. ИМГГЕР. ЕКАТЕРИНЫ II Романова. 

В ъ топографическихъ работахъ въ Екатеринославт 
ской губ. участвовали классные топографы Главнаго 
Штаба гг. Иванова, Лобпо-ЛобановскШ, Сито и Ру-
оісщкій. Кромѣ того въ предѣлахъ области Войска Дон-
скаго топографическими съемками были заняты м а с 
сные топографы гг. Волчаскій и Федорова. 

Л. И. Лутугина продоляі^лъ детальную геологиче
скую съемку въ области главнаго поля каменноуголь
ныхъ отлоладній Донецкаго бассейна, причемъ значи
тельную часть лѣта ему пришлось посвятить дополни-
тельнымъ изслѣдованіямъ въ предѣлахъ законченныхъ 
улѵв съемкой и печатающихся въ настоящее время план-, 
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шетовъ, для нанесенія на нихъ результатовъ развѣдокъ, 
усиленно производившихся на многихъ участкахъ До
нецкаго бассейна за послѣдніе 4—5 лѣтъ. 

ff. А. Родшинъ и В. И. Соколова работали на пло
щади, расположенной къ югу отъ линіи Дебальцево-Звѣ-
рево, въ окрестностяхъ селеиій Фащевка, Красный Кутъ, 
Хрустальная, Есауловка и т. д., т. е. въ районѣ разра
ботки такъ называемыхъ хрустальской и боковской 
свитъ антрацитовъ. Произведенная съемка дала возмож
ность установить детальную параллелизацію развитыхъ 
въ данномъ райоиѣ пластовъ угля съ пластами другихъ 
частей бассейна, причемъ, мелэду прочимъ,. точно уста
новлено, что такъ называемые хрустальскіе пласты 
угля подчинены свитѣ C 2

G общей схемы подраздѣленія 
каменноугольныхъ осадковъ Донецкаго бассейна приня
той въ работѣ Чернышева и Лутугиыа «Le bassin du 
Qonetz.» Свита эта, какъ извѣстно, въ другихъ районахъ 
бассейна называется «Алмазной» или «Лисичанской». 
Пласты же называемые здѣсь «ооновскими», подчинены 
свитѣ С-25 общей схемы (свита «Каменская» района ст. 
Алмазной). Произведениыя изслѣдованія показали так
же, что всѣ наиболѣе характерные палеонтологическіе 
горизонты свитъ Ci6, С 2° и другихъ прекрасно выра-
лсены въ снятой области. Изслѣдованіе разсматривае-
маго района представило не малый практически! инте-
ресъ, такъ какъ въ настоящее время районъ этотъ, бла
годаря Крестнинской и Щитовской подъѣзднымъ вѣт-
вямъ начинаетъ вступать въ фазисъ интенсивныхъ раз-
работокъ развитыхъ здѣсь пластовъ антрацитовъ. 

В ъ маѣ мѣсяцѣ отчетнаго года геологъ Л. И. Луту-
гинъ былъ комаидированъ г. Министромъ Земледѣлія и 

Я з в . Геол. К о м . , т. X X , 1901 г . , .Ns 3. 8 
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Государств. Имущ, для ознакомления съ геологичесішмъ 
строеніемъ и произведенными развѣдками ткварчельскаго 
каменноугольнаго мѣсторожденія Кутаисской губ. 

Ткварчельская лѣсная казенная дача занимаетъ бас-
сейнъ верховьевъ рѣкн Гализги, впадающей въ Черное 
море у мѣстечка Очемчиръ, лежащаго верстахъ въ 50 
отъ Сухума. Почти вся площадь этой дачи занята осад
ками юрской системы и подчиненными этимъ осадкамъ 
изверженными породами и ихъ продуктами. Съ практи
ческой, горно-промышленной точки зрѣнія вся толща 
геологическихъ образованій, наблюдающихся на площади 
ткварчельской дачи, можетъ быть подраздѣлеиа на три 
свиты: 1) Свита породъ, залегающихъ выше угленос-
ныхъ отлолхеній, состоящая изъ сланцевъ, песчаниковъ, 
конгломератовъ, діабазовъ, діабазовыхъ туфовъ и т. д. 
2) Угленосная свита, состоящая преимущественно изъ 
сланцевъ и песчаниковъ съ подчиненными имъ пла
стами и пропластками каменнаго угля. В ъ сланцахъ и 
песчаникахъ въ нзобиліи попадаются отпечатки расте-
ній. 3) Свита породъ, залегающихъ ниже' угленосной-
толщи, состоящая изъ сланцевъ, песчаниковъ, конгломе
ратовъ, діабазовыхъ покрововъ, діабазовыхъ туфовъ и 
т. д. Среди осадковъ этой толщи, въ діабазовыхъ ту-
фахъ.и сланцахъ констатировано присутствіе органи-
ческихъ остатковъ: аммонитовъ, конхиферъ, гастроподъ. 

Всѣ эти свиты подверглись совмѣстно дѣйствію кря-
жеобразовательныхъ силъ, проявившихся въ образовав 
ніи складокъ, сбросовъ и сдвиговъ, причемъ главная 
система поднятій имѣетъ направленіе примѣрно W N W . 
т-е. параллельное главному Кавказскому.-хребту. Угле-
носныя отлолшнія представляются въ видѣ отдѣльныхъ, 
разрозненныхъ площадей. 
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Одной изъ наиболѣе характерныхъ и практически 
весьма важныхъ особенностей ткварчельскихъ угленос-
иыхъ отложеній является крайнее непостоянство мощ
ности уголы-іыхъ пластовъ. Какъ примѣръ такой измѣн-
чивости пластовъ, можетъ служить самый нижній изъ 
рабочихъ пластовъ, иаиболѣе тщательно развѣдаиный. 
Этотъ пластъ на разстояніи версты изъ четырехъ-аршин-
иаго переходитъ въ семи-саясеыный, причемъ сложеніе 
его совершенно мѣняется. Второй невыгодной особен
ностью пластовъ ткварчельскаго -мѣсторожденія должно 
•быть признано обильное нахолденіе въ нихъ то болѣе 
мощныхъ, то совсѣмъ тонкихъ сланцевыхъ прослоевъ. 

По качествамъ ткварчельскій уголь ближе всего под
ходить къ углямъ II группы классификаціи Грюнерй, 
т. е. къ углямъ газовымъ, спекающимся. 

В ъ отчетномъ году работы по составленію деталь
ной геологической и горнопромышленной карты Криво-
рожскаго района велись по тому же плану, какъ въ 
предшествующихъ годахъ, и тѣми же лицами, т. е. стар-
шимъ геологомъ А. О. Михальскимъ, докторомъ минера-
логіи В. Е. Тарасетіо, помощиикомъ геолога А. В. Фаа-
сомг, а также классными топографами Главнаго Штаба 
гг. Вогдаиовимъ, Волковыми, Сѣмашко, и Хруеталевымг;. 

Въ 1900 году закончены полевыя работы по геоло
гической съемкѣ южной половины поименованнаго 
района, произведена топографическая съемка въ об
ласти р. Желтой и начаты геологическія изслѣдованія 
въ этой послѣдней области. Къ числу наиболѣе важ
ныхъ фактовъ, добытыхъ произведенными изысканіями, 
•слѣдуетъ отнести данныя, указывающія на присутствіе 
сброса на западной окраинѣ Криворожской полосы, а, 



п о — 

также многочисленный рядъ наблюденій, свидѣтельствую-
щихъ о существованіи тѣсной генетической связи между 
желѣзистокварцитовыми породами и породами роговооб-
манковаго состава. 

Кромѣ геологическихъ наблюденій, для выясненія 
отдѣлы-іыхъ вопросовъ касательно вертикальной послѣ-
довательности толщъ были произведены также неболь-
інія развѣдки помощью буренія и шурфовки. 

В ъ 1900 году, согласно предложенію Горнаго Депар
тамента, Геологическимъ Комитетомъ была начата топо-
графо-геологическая съемка наиболѣе вамшыхъ рудныхъ 
райоыовъ ІОжнаго Урала, съ цѣлыо составленія для 
нихъ детальныхъ геологическихъ карта, которыя могли 
бы служить руководящимъ началомъ при производствѣ 
развѣдокъ и опредѣленіи запаса мѣсторожденій лселѣз-
ныхъ рудъ. Изъ числа этихъ районовъ Геологическій 
Комитета остановился на горѣ Магнитной и на Бакаль-
скомъ, подразумѣвая подъ послѣднимъ не только группу 
принадлежащихъ казенному Саткинскому и частнымъ 
Симскому и Катавскому заводамъ Бакальскихъ рудни-
•ковъ, но вообще всю область подчиненных!» отложеніямъ 
ышкняго отдѣла девона мѣсторолгденій желѣзныхъ рудъ, 
начиная отъ Кусинскихъ на сѣверѣ до Авзяно-Петров-
скихъ на югѣ. 

Работы въ этомъ ' Бакальскомъ районѣ Геологи-' 
ческій Комитета поручилъ старшему геологу Красно-
польскому, при участіи, во первыхъ, горныхъ иыжене-
ровъ Ковалева и Конюшевскаго, командированиыхъ для 
производства подъ общимъ руководствомъ Краснополь-
скаго геологической съемки,, и во ѵ вторыхъ, штабсъ 
капитана корпуса военныхъ топографовъ Рослякова^ 
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комаидироваі-шаго для производства топографической 
съемки. 

Топографическія работы въ 1900 году состояли въ 
производствѣ съемки мѣстности, занятой тѣми тремя 
параллельными грядами — Шуйдой, Буландихой и 
Иркусканомъ, на склонахъ которыхъ расположены Бака ль
е т е рудники. Районъ ЭТОТЪ, заключающій болѣе 50 кв. 
верстъ, былъ снять въ полуверстовомъ масштабѣ съ ыа-
'несеніемъ горизонталей чрезъ 2 саж. по высотѣ и съ по-
казаніемъ всѣхъ рудничныхъ ямъ, отваловъ и пр. Кромѣ 
этого руднаго райииа была снята Лхелѣзнодорояшая вѣтка 
•отъ ст. Бердяушъ до Бакала, протяяшніемъ 48 верстъ, 
въ масштабѣ 1 верста въ дюймѣ. Несмотря на существо-
ваніе одноверстной карты для этой мѣстиости, съемка 
желѣзнодорожной вѣтви представлялась необходимой, 
ибо нанести эту вѣтвь на существующую карту, безъ 
весьма грубыхъ яскаженій, оказалось невозможнымъ, 
вслѣдствіе невѣрности контуровъ самой карты. 

Геологическія изслѣдоваыія между производителями 
работъ были распредѣлеиы слѣдующимъ образомъ: 

1. Горн. ииж. Ковсишъ производилъ подробное 
изслѣдованіе рудниковъ Иркускана и геологическую 
съемку въ районѣ листа N O G I V (къ западу отъ 
Уреньги) и въ прилелшщихъ частяхъ листовъ N O G III, 
N O F U I , NO Г I V и NO H I V . 

' 2. Горн. инж. Еонюшевскігі производилъ подробное 
изслѣдоваиіе рудниковъ Буландихи и Шуйды и геоло
гическую съемку въ районѣ листа N O G I H (къ западу 
отъ Суки) и въ прилежащихъ частяхъ листовъ N 0 G 
П, N O F I H ' и N 0 Н Ш . 

3. Старшій геологъ Ераснопольс/сш, кромѣ изслѣдо-
ваній группы Бакальскихъ мѣстороледеній, сдѣланныхъ 
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частью совмѣстно съ его помощниками, произвелъ гео
логическая изслѣдованія по лселѣзной дорогѣ отъ ст. 
Бакалъ до Бердяушъ и мелоду р. Саткой и ст. Тундушъ,. 
осмотрѣлъ всѣ мѣсторолчденія желѣзныхъ рудъ въ Сат-
киыской дачѣ, a таіике мѣсторожденія близъ дер.'Месе-
ды, Самодуровки, по р. Тюльмени, въ дачахъ Инзер-
скаго и Лапыштинскаго заводовъ, въ Селезневской дачѣ 
(по р. Калиштѣ), въ дачѣ Зитазинскаго завода, въ 
Комаровской дачѣ и въ блюкайшихъ окрестностяхъ-* 
Авзяно-Петровскаго завода; затѣмъ имъ.были осмотрѣны 
разрабатываемые для Кагинскаго, Узянскаго, Бѣлорѣц-> 
каго и Тирлянскаго завода рудники: Куртмалинскій, 
Бѣльскій, Кухтурскіе, Явлукскіе, Ишлинскій, Басканъ,. 
Цыганъ-юртъ и распололѵенные по Аршѣ и: по впадаю
щему въ Тирлянъ Каменному ключу. 

Осмотрѣнныя мѣсторожденія естественно группи
руются слѣдующимъ образомъ. Мѣсторожденія бдизъ 
Бакала, дер. Меседы, Самодуровки, по Тюльмени, Ревети, 
Кушъ-елгѣ, Катаскину, Метези, Калиштѣ, въ Зитазии-
ской и Комаровской дачѣ, а таюке по Лапѣ и Ыугушу 
составляютъ почти непрерывную, иногда двойную или 
тройную цѣпь залежей, отдѣленную отъ осталы-шхъ 
леяшщихъ къ востоку мѣстороледеній непрерывною цѣпью 
кварцитовыхъ хребтовъ: Зигальга, Нары, М. Яманъ-
тау, Кара-ташъ и ІОрма. Всѣ мѣсторожденія этой цѣпи 
подчинены или известнякамъ верхняго яруса нижняго 
отдѣла девона, т. е. горизонту D x

 2, или верхнимъ гори-
зонтамъ нижняго яруса этого отдѣла, т. е. залегающимъ 
выше кварцитовъ упомянутыхъ хребтовъ глинистымъ 
сланцамъ, переслаивающимся съ известняками, петро
графически совершенно толсдественными съ известня-

'ками Di2. 
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Къ востоку отъ упомянутой цѣпи кварцитовыхъ 
хребтовъ мѣсторожденія по Кургузѣ, Меняу, Лапыштѣ, 
также по Улу-елгѣ (близъ ТІемакаевой), въ окрестно
стяхъ Авзяно-Петровскаго завода, по Кургашлѣ и Курт-
малѣ представляютъ таюке цѣпь залеліей, хотя и болѣе 
рѣдко расположшныхъ, сравнительно съ мѣсторолде-
ніями западной цѣпи, но въ общемъ по условіямъ зале-
ганія и характеру вмѣщающихъ породъ представляіощихъ 
полное тождество съ мѣсторожденіями западной цѣіш. 

Восточнѣе этой второй цѣпи мѣсторожденія уже не 
группируются въ ясно выраженные ряды, а являются 
отдѣлы-іыми. Такъ мѣстороледеиія Кухтурскія, лежащія 
по простиранію Авзянопетровскихъ, ОТДЕЛЯЮТСЯ ОТЪ 
Исмакаевскихъ высокою горою Башатакъ; по прости-
ранію Кухтурскихъ находятся Ишлинскія мѣсторол?де-
нія, которыя ОТДЕЛЯЮТСЯ отъ лелхащихъ къ востоку 
Яълукскихъ хребтомъ Монтангушъ. Всѣ эти мѣсторож-
денія подчинены нижнедевонскимъ отложеніямъ, а именно 
свѣтло сѣрымъ глинистымъ сланцамъ (съ прослоями 
известняка), залегающимъ выше кварцитовой толщи 
хребтовъ ІОрма, Зигальга и пр. 

Лелгащія же къ востоку отъ этихъ мѣсторожденій 
залежи Цыганъ-юртъ, Басканъ, Яндыкъ, равно какъ 
мѣсторожденія Аршинскія подчинены уже болѣе или 
менѣе метаморфизованнымъ девонскимъ отложеніямъ, 
залегающимъ ниже упомянутой кварцитовой толщи и 
состоящимъ тоже изъ глинистыхъ сланцевъ (обыкно
венно черныхъ, слюдистыхъ или серицитовыхъ, съ 
характернымъ шелковистымъ блескомъ) съ подчинен
ными имъ бѣлыми кристаллическими мраморовидными 
известняками, содержащими- мѣстами (по Бѣлой) свое
образную фауну. 



Изложенное показываетъ между прочимъ, что квар
циты, составляющее обычную кровлю рудныхъ залежей 
Бакальскихъ мѣсторожденій. нельзя отождествлять съ 
кварцитами Суки, Зигальги и пр. и что первые пред-
ставляютъ болѣе высокой горизонта сравнительно съ 
послѣдними. Бакальскіе кварциты переслаиваются съ 
глинистыми сланцами и въ сущности представляютъ 
лишь мѣстные, иногда очень мощные прослои среди 
верхнихъ горизонтовъ тѣхъ же сланцевъ, которымъ 

, подчинены руды: тогда ка.къ кварциты Зигальги, Суки 
и пр., представляя громадную мощность, всею своею 
толщею залегаютъ ниже этихъ рудоносныхъ сланцевъ. 

Іізелѣдованіе горы Магнитной съ ея рудными зале
жами, а также окрестной мѣстности, было возложено на 
геолога Морозевіта, къ которому для развѣдочныхъ 
работа былъ прикомандировать гори. ш-гж. Бронниковъ. 
Кромѣ того представилась возможность воспользоваться 
и результатами производившихся одновременно раз-
вѣдокъ горн. инж. Арцта, предпрннятыхъ по порученію 
частныхъ лицъ. Геологически изслѣдовано пространство 

"около 500 кв. в. Часть отчета г. Морозевича. касающаяся 
Магнитной горы, уже оканчивается печатаніемъ. 

• В ъ рельефѣ горы Магнитной выдѣляются четыре 
главньтя части: 1) южная, самая высокая (высшая точка 
288,6 саж.), извѣстная подъ именемъ Атача или Маяч
ной горы и представляющая узкій, острый гребень дли
ною болѣе версты, на западномъ склонѣ котораго добы
вается неправильными ямами руда; 2) сѣверная, самая 
ѳбширная, образующая на вершинѣ небольшое плоско
горье—Березовая или Кудрявая гора; 3) восточная или 
г. Дальняя, гдѣ имѣется разносъ, разрабатывающійся 
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Бѣлорѣцкими заводами въ видѣ правильныхъ уступовъ 
4) западная, самая малая, южный склонъ которой также 
разрабатывается неправильными ямами подъ назваыіемъ 
Малой горы и Узянки. Эти четыре части образуютъ 
какъ бы, косой, несимметрическій крестъ. Нѣкоторыя 
изъ этихъ главныхъ вѣтвей даютъ, кромѣ того, второсте
пенные отроги. В ъ общемъ, Магнитная гора со всѣми 
своими вѣтвями и второстепенными отрогами заиимаетъ 
площадь около 24 кв. верстъ. 

Въ составъ г. Магнитной и ея окрестностей входятъ 
довольно разнообразный породы: авгитовый гранить, 
амфиболовый гранить, кварцевый кератофиръ, квар-
цево-авгитовый порфиръ, фельзитъ, авгитовый діоритъ, 
діоритъ, кварцевый діоритъ, авгитово-лабрадоровый пор
фирита, эгириновый сіэнитъ, амфиболо-ортоклазовый 
порфиръ. авгито-ортоклазовый порфиръ, мелкозернистые 
авгитовые сіэиитьт, весьма своебразная и интересная 
въ тоеретлческомъ отношеніи новая порода—атачитъ 
(силдиманито-кордіеритовый витроортофиръ), соотвѣт-
ствующая ему эруптивная брекчія, кератофиръ, трахи-
товидный ортофиръ, оливиновый діабазъ, діабазовый 
порфирита, мелафиръ, гранатовая порода, магнитный 
лселѣ.знякъ, мартита и др. я;ел. руды, известняки мраморо-
видные и типическіе осадочные нилше-каменноугольнаго 
и среднедевонскаго возраста и накоыецъ, мощные нано
сы и эліовіальныя образованія. 

Сопоставляя всѣ данныя, наблюдавшіяся относительно 
взаимнаго отношенія упомянутыхъ породъ, г. Морозе-
вичъ опредѣляетъ сдѣдующій хронологически"! порядокъ 
образованія горныхъ породъ, слагающихъ гору Магнит
ную и ея блюкайніія окрестности. В ъ началѣ каменно
угольной эпохи горы Магнитная и Куйбасъ представ-
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ляли, по всему вѣроятію, каменистую возвышенность, 
омывавшуюся моремъ, въ водахъ котораго обитали мно
гочисленные представители плеченогихъ, коралловъ, фо-
раминиферъ. Затѣмъ морскіе осадки и подстилающія 
ихъ породы стали подвергаться цѣлому ряду дислока
ций въ меридіоыальномъ и N W направленіи, а потомъ-
также и въ .Ж). Результатомъ иазванныхъ лдслокацій 
являются изверженія сперва трахитовидиыхъ порфи-
ровъ, фельзитовъ, кератофировъ и авгитовыхъ ортофи-
ровъ а потомъ породъ діабазоваго типа (оливиноваго 
діабаза, діабазоваго порфирита, мелафира). На самой 
Магнитной горѣ изліянія и ииъекціи породъ жильныхъ 
происходили, приблизительно, въ такомъ порядкѣ, что 
сперва появились на поверхность ортоклазово-авгито-
вые порфиры, затѣмъ авгитово-лабрадоровые порфирита, 
далѣе кварцевые кератофиры и, наконецъ, атачитъ. Ыѣ-
которыя магмы извергались, повидимому, нѣсколько разъ, 
напр. магма трахитовая (въ видѣ ортофира и керато
фира) и діабазовая (въ видѣ оливиноваго діабаза и ме
лафира). Магмы кислыя, вообще говоря, изливались ра-
нѣе основныхъ: трахитовидные порфиры ранѣе діаба-
зовъ, кварцевый кератофиръ ранѣе атачита, но позже 
порфирита. Бросается въ глаза, рѣзкая химическая про
тивоположность этихъ магмъ, при чемъ ихъ ,,распаденіе" 
происходило такимъ образомъ, что сперва дифференци
ровалась магма каліево-натровая, a затѣмъ кальціево-маг-
ніево-желѣзная, или же сперва натровая, а потомъ ка-
ліевая. Такимъ образомъ, магмы, болѣе легкія по удѣль-
ному вѣсу, извергались, въ общемъ, раыѣе, чѣмъ болѣе 
тяжелыя. 

Когда этотъ періодъ изверженій, подлежащий пови
димому нѣкоторой правильности, закончился, когда слѣ-
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дователыіо, тектоника мѣстности въ общемъ определи
лась, тогда наступилъ длинный періодъ внутренняго спо
койствия, но зато усиленнаго поверхностыаго разруше-
иія'и эрозіи. 

Одной изъ самыхъ характерныхъ особенностей зале-
гаиія желѣзной руды на горѣ Магнитной является чрез
вычайно сильная разрушенность тѣхъ кристаллическихъ 
породъ, который ее подстилаютъ. Вездѣ между свѣжей 
и первичной кристаллической породой и рудой замѣ-
чается нѣкоторая промежуточная зона породъ вторичнаго 
происхождения, между которыми первенствующую роль 
играетъ гранатовая порода. При этомъ она обыкновенно 
сильно разрушена и эпидотизирована. 

Резюмруя всѣ многочисленныя данныя о залеганіи 
руды, добытыя геологическимъ изслѣдованіемъ, горными 
.и развѣдочными работами, г. Морозевичъ приходить къ 
слѣдующимъ выводамъ: 

1. Желѣзныя руды г. Магнитной залегаютъ въ раз-
рушенныхъ граыатово-эпидотовыхъ и каолиновыхъ поро-
дахъ, которыя въ свою очередь подстилаются первич
ными авгитово-полевошпатовыми горными породами, 
обыкновенно также показывающими признаки сильнаго 
вывѣтриванія. 

2. Чѣмъ сильнѣе разрушеніе гранатовой породы, 
тѣмъ, вообще, богаче залежи руды. 

3. Руда неправильнымъ образомъ чередуется съ гра-
натово-эпидотовыми и каолиновыми породами, образуя 
въ нихъ штокообразныя, гнѣздовыя или пластообразныя 
залежи. 

4. Рудныя площади расположены преимущественно 
по склонамъ и у подножья отроговъ г. Магнитной, 

5. Судя по имѣющимся буровымъ скважинамъ, уело-
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вія залеганія руды до 37 саж. глубины замѣтнымъ обра
зомъ не изменяются, но уже на глубинѣ 7—10 саж.. 
появляются вкрапленія сѣриаго колчедана. 

Образованія мѣсторожденій руды въ г. Магнитной 
происходило по мнѣнію г. Морозевта, путемъ посте
пенна™ гидрохимическаго измѣненія первоначальньіхъ 
нзверженныхъ авгитово-полевошпатовыхъ породъ при 
посредствѣ породы гранатовой. 

Когда образованіе всѣхъ-массивныхъ и жильиыхъ эру-
птпвныхъ породъ, слагающихъ Магнитную гору и ея 
окрестности, закончилось, мѣстность въ продолженіе цѣ-
лыхъ геологическихъ періодовъ подвергалась сильной де-
нудаціи и абразіи. Слагающіяееавгитово-полевошпатовыя 
породы подвергались постепенному вывѣтриванію и раз-
рушенію, превращаясь на поверхности въ аггрегатъ ка
олина, хлорита, граната и магнитнаго желѣзняка. Процессъ 
этотъ шелъ все глубже и глубже. Одновременно атмо-
сферныя воды уносили лі смывали часть образовавшихся 
вторичныхъ веществъ, главиымъ образомъ каолинъ, так
же чешуйки хлорита, мелкія крупинки руды и проч., 
который въ видѣ глины отлагались въ мульдахъ и доли-
нахъ, окруя^авшихъ гору. Болѣе крупныя кристалличе-
скія зерна граната и магнетита оставались большею 
частью на мѣстѣ, располагаясь по скону горы и у ея 
подножья. Выделяющаяся при разложеі-гіи авгита крем-
некислота и карбоната отчасти растворялись въ водѣ 
и уносились, отчасти же отлагались въ видѣ цемента, 
склеивающаго отдѣльньтя зерна граната. Этимъ путемъ 
образовались мощныя залежи послѣдняго, сохранившіяся 
у западнаго подножья горы до настоящаго времени. За
лежи содержать гнѣзда магнетита или гематита, обра
зовавшаяся, быть можетъ, на счета тѣхъ 10 процеитовъ 
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свободныхъ окисловъ Лѵелѣза, которые заключаются въ 
свѣжей породѣ. Но рядомъ съ этимъ процессомъ шло 
также поверхностное разрушеніе самой гранатовой по
роды. Обильное выдѣлеиіе свободыыхъ окисловъ желѣза, 
кальцита и кремнекислоты на ряду съ образованіемъ 
эпидота составляли главнѣшіе результаты этого вывѣт-
риванія. 

"Химическое выщелачиваніе, въ связи съ'механиче
ской дѣятелыюстыо атмосферныхъ водъ, которыя уно
с-ять взвѣшеиныя въ нихъ частицы каолина и другихъ 
чешуйчатыхъ и аморфныхъ веществъ, мало по малу спо
собствовали, такъ сказать, уплотненно рудныхъ частицъ. 
выявляющихся изъ граната, помогали образовать имъ 
отдѣлыіыя залелш. 

Такимъ образомъ, путемъ медлеиныхъ химическихъ 
и механическихъ преобразованій, получилась та пестрая 
картина, которую мы наблюдаемъ на обнаясенномъ руд
ник!} г. Дальней, гдѣ на ряду съ большими плотными 
глыбами сплошного магнетита, лежать гнѣзда и про-
пластки руды болѣе рыхлой въ перемежку съ разру-
шеннымъ гранатово-эпидотовымъ веществомъ и каоли-
номъ, которыя, по мѣрѣ прпближеиія къ ядру горы, 
уступаютъ свое мѣсто меиѣе разрушенному ортоклазово-
авгитовому порфиру. 

Сколько-нибудь точная оцѣнка руднаго богатства 
г. Магнитной въ настоящее время является почти не
возможной, но благодаря развѣдочыымъ работамъ горныхъ 
инженеровъ M. М. Бронникова и Л. Ж. Арцта, выясни
лось поверхностное распространеыіе руды на Атачѣ, 
Узяикѣ и Ежевкѣ. Относительно же рудной площади 
на г. Дальней можно судить по неправилы-іымъ выра-
боткамъ, которыми изрыта значительная ея поверхность, 
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исключая, конечно, разрѣзъ Бѣлорѣцкыхъ заводовъ, пред
став ляіощій, однако, небольшой только участокъ горы. Еще 
менѣе извѣстна мощность рудныхъ залежей. Исходя изъ 
теоретическихъ сообрая?еній, мощность рудныхъ залежей 
на г. Магнитной, вообще, не можетъ быть слишкомъ 
большая. В ъ нѣкоторыхъ участкахъ она, быть можетъ. 
достигаетъ или даже превосходить 100 саж., но для 
другихъ—она, по всему вѣроятію, будетъ вдвое и втрое 
менѣе. Для практики однако такая гадательная оцѣнка 
не моліетъ имѣть серьезиато значеиія. Ей нулшы точ-
иыя данныя, добытыя путсмъ развѣдокъ и глубокихъ 
буровыхъ скважинъ. A послѣдиихъ на всей Магнитной 
горѣ было сдѣлано лишь около 20, изъ которыхъ иѣ-
сколько въ добавокъ не достигло руды. Лучше всего 
относительно глубиннаго залеганія руды изучена Узянка, 
на которой горн. инж. Арцтомъ пробурено около 10 
скважинъ: въ 4 саж., въ 7, 8, 11, 15, 16 саж.; одна 
только скважина превосходить 20 саж., именно зало
женная на южномъ склонѣ Узянки: она прошла около 
37 саж. На Ежевкѣ имѣются двѣ сквалшны въ 6 и 16 
саж., на Дальней тоже двѣ въ 7 и 12 саж. Что же ка
сается Атача, то на немъ не было до сихъ поръ про
ведено ни одной буровой скважины, а между тѣмъ 
это одна изъ оамыхъ большихъ, если не наибольшая 
рудная площадь. Точно также гадательнымъ въ боль-
шинствѣ случаевъ является и отношеніе пустой породы 
къ рудѣ. На разрѣзѣ Вѣлорѣцкихъ заводовъ ереднія 
части нилшихъ уступовъ показываготъ отношеніе руды 
къ пустой породѣ, какъ 1:1, верхиихъ лее—какъ Г. 2. 
Но если принять во, вниманіе весь верхній уступъ и 
западныя крылья всѣхъ остальныхъ уступовъ, то это 
отношеніе понизится до 1:4, а мешетъ и болѣе. 
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Ниже приведены разыѣры рудныхъ площадей, кото
рый были опредѣлены отчасти непосредственно шур-
фовкой, отчасти же на основаніи иеправильиыхъ ямъ и 
разработокъ, которыми покрыта почти вся гора. 

187,625 кв. саж. 
2) Дальняя 148,750 » 

55.625 » » 

4) Ежевка 20,176 » 

5) Участокъ у сѣверо-восточ-
наго склона Атача . . . 12,125 » » 

6) Малая гора 6,125 >• » 

Всего . . 430,426 кв. саж. 

Мѣсторожденіе, расположенное на западиомъ склонѣ 
Атача, занимаетъ, следовательно наибольшую площадь, 
но оно вмѣстѣ съ тѣмъ является и наименѣе изучен-
нымъ относительно мощности и коэффиціента рудоно-
сности. В ъ виду полнаго отсутствія развѣдокъ на глу
бину, приходится принять произвольную мощность этой 
залежи не менѣе, однако, чѣмъ въ 10 саж. Коэффи-
ціентъ рудоносности (т. е. отношеніе руды къ пустой по-
родѣ) въ видахъ осторожности принять равнымъ лишь 'Ai 

Такія же мйнимальныя допущенія сдѣланы и отно
сительно другихъ площадей. 

Мѣсторожденія. Мощность Коэф. Объемъ 
въ саж. рудой. въ куб. саж-

10 Ѵо 312,708 
Дальняя . . . . 10 ч* 371,875 

20 278,124 
Ежевка, . . . 10 Ѵг, 40,352 
Сѣверо-вост. склонъ 

40,352 

Атача . . . . 10 vi 30,312 
Малая . . . . . 10 v., 15,312 

Всего . 1,048,683 



Такимъ образомъ, минимумъ руднаго богатства горы 
Магнитной выражается круглыыъ числомъ 3 милліар-
довъ пудовъ руды-

Старшій геологъ Никитинъ по порученію Комитета 
производить: 1) Осмотръ лѣсного участка городской дачи 
г. Орла, по поведу предполагавшаяся здѣсь залеганія 
желѣзныхъ рудъ; результата осмотра указанъ въ про
ток, засѣд. Геол., Комит. 31 Октября сего года. 
2) Осмотръ мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ въ окрестно
стях^ селеиія Нюкі-іе-Голицина и Архангельска™ Дан-
ковскаго у. Рязанской губ., причемъ указанія относи-
тзльно направленія предполагавшихся развѣдокъ даны 
были на мѣстѣ согласно результатамъ осмотра суще-
ствующихъ выходовъ породъ. 3) Осмотръ мѣсторожде-
нія желѣзной руды по р. Хуптѣ къ вост. отъ ст. Але
ксандре-Невской Рязанско-Козловской ж. д., оказав
шейся болотной рудой, промышлеинаго значенія не имѣіо-
щей. 4) Изслѣдованіе долины р. Суры на протяженіи 
154 в. выше и ниже г. Пензы, въ цѣляхъ изученія 

Атачъ 938,124,000 пудовъ 
Дальняя 1,115,625,000 » 
Узянка , 834,372,000 » 

121,056,000 » 
Сѣверо-воет. склонъ Атача 90,936,000 ' . » 
Малая ' 45,936,000 » 

Всего . 3,146^049,000 пудовъ. 

Принимая вѣсъ 1 куб. саж. руды въ 3000 пудовъ, 
объемныя отношенія для отдѣльыыхъ мѣсторожденій 
руды выразятся слѣдующими вѣсовыми эквивалентами. 
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причинъ и условій вѣковыхъ и современныхъ измѣне-
ній въ этой долинѣ, вызываемыхъ жизнью рѣки и воз
веденными на ней гидротехническими сооруженіями. 
Подробный докладъ по этимъ изслѣдованіямъ, въ видѣ 
особой статьи съ соответственными планами, напечатанъ 
въ 5—6 Извѣстій Геол. Комитета. Изслѣдованія 
эти, начатыя еще весною во время весенняго водополья, 
по личной иниціативѣ г. Никитина, въ связи съ его 
научными изысканіями надъ лшзныо русскихъ рѣкъ и 
условіями ихъ питанія, были лѣтомъ, но поручеиію Геол. 
Комит., согласно распоряжению Г. Министра Земледѣлія, 
поставлены въ связь съ таковыми же изысканіями Ми
нистерства Путей Сообщенія. Научный интересъ обу
словливался возможностью по документальнымъ дан-
нымъ прослѣдить за ходомъ измѣненій въ этой долинѣ въ 

.теченіи цѣлаго столѣтія и такимъ образомъ рядомъ фак-
тическихъ данныхъ иллюстрировать господствующее въ 
геологіи теоретическое представленіе объ условіяхъ 
выработки долинъ среднерусскихъ рѣкъ. Г. Никитине 
пришелъ къ слѣдующимъ главнѣйшимъ, заішоченіямъ: 
1) Явлеыія блужданія р. Суры по ея долинѣ, перемѣны 
ея русла, связанныя съ тѣмъ разрушенія и порча 
земельныхъ угодій въ долинѣ относятся къ явленіямъ 
общимъ, свойственнымъ равниннымъ рѣкамъ, и вызы-
ваемымъ естественными физико-географическими при
чинами. 2) Между этими причинами первенствующую 
роль играетъ неравномерность расхода воды въ весен
нее и меженнее время, колоссальный подъемъ этихъ водъ 
весною и последующая быстрота ихъ спада. 3) Вторую 
причину составляетъ находящееся въ связи съ весен
ними потоками неравиомѣрное углубленіе русла, заносы 
и береговые оползни въ различныхъ частяхъ долины, 

Пзп. Гиол. Ком., 1901 г . , T . X X , Лі 3. 9 
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ведущіе къ постоянному пзмѣиенію условій равновѣсія 
въ распредѣленіи водъ долины, а отсюда и стремление 
рѣки мѣнять свое русло. 4) Мѣстное стремленіе р.' Суры 
выше р. Пензы направляться къ лѣвому коренному бе
регу вызвано крутымъ заворотомъ рѣки съ перемѣ-
ною общаго ея направленія съ западнаго на сѣверное. 
5) Р. Сура въ настоящее время стремится занять свое 
старое лѣвое русло, иѣкогда разложившееся въ цѣпь 
пойменныхъ озеръ,' постепенно размытыхъ и спущен-
ныхъ въ теченіе истекшаго вѣка. 6) Передъ этими мо
гучими стихійными силами вліяиіе плотинъ и дамбъ 
относительно ничтожно; оно отражается благотворно 
прежде всего на замедленіи разрушительньтхъ процес-
совъ вслѣдствіе подъема уровня воды, уменыпенія ея 
паденія и скорости, преимущественно во вторую поло
вину половодья. Мѣстное вліяніе этихъ гидротехниче-
скихъ сооружений на измѣненія въ направленіи водныхъ 
потоковъ указаны въ статьѣ. 7) Уничтоженіе всѣхъ гид-
ротехническихъ сооруженій, не будучи въ состояніи вос
препятствовать маесѣ весеннихъ водъ разливаться по пой-
мѣ, увеличивая въ значительной степени паденіе воды, 
должно повести за собою ускореніе и возрастаніе все-
возмолшыхъ разрушеній земельныхъ угодій въ долинѣ, 
a вмѣстѣ съ тѣмъ и понизить общій уровень мѣстныхъ 
мел^еннихъ водъ на Vh сажени. В ъ статьѣ даются ука-
занія о желательномъ направленіи гидротехническихъ 
работъ для поддерлШ'і высокаго уровня воды р. Суры 
подъ Пензой. 

Старшій геологъ Никитина, по распоряженію г.'Ми
нистра, состоялъ и въ истекшемъ году начальниішмъ 
гидрогеологическаго отдѣла Экспедиціи изслѣдованія 
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иеточииковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи. 
Подобно изслѣдованіямъ предыдущихъ лѣтъ, геологичес
кая часть ихъ велась согласно общему плану и инструк-
ціямъ, выработаннымъ Геол.. Комитетомъ, въ тесной 
С В Я З И съ изслѣдованіями Комитета по составленію 10-ти 
верстной геологической карты Россіи. 

В ъ теченіе 1900 г. работы отдѣла сводились къ 
1) окончании лѣтнихъ-полевыхъ изслѣдованій, 2) тако
вому же окончаыію станціонныхъ наблюденій, и 3) обра
ботке матеріаловъ, собранныхъ за предыдущіе года. 

Кромѣ начальника, въ гидрогеологическомъ отдѣлѣ 
въ этомъ году состоялъ постояннымъ помощникомъ, какъ 
и въ предыдущіе два года, окончивши курсъ въ Мо-
сковскомъ Университете Л. Е. Воларовичг; для обра
ботки собранныхъ матеріаловъ по бассейнамъ Оки и 
Красивой Мечи вновь приглашенъ секретарь Геологиче-
скаго Комитета Л. Ф. Погребовъ, лично принимавшій 
участіе въ собраніи этихъ матеріаловъ въ первые года 
работъ Экспедиціи, а также временно принимавшіе уча
стие въ техническомъ выполненіи чертежей и вычисле-
ыіяхъ студенты. 

Полевыя работы, состоявшая въ детальной гидрогео
логической съемке местности, производились въ теченіе 
всего истекшаго лета лично начальникомъ отдела и 
его помощникомъ Л. Е. Воларовичемъ. Съемка произво
дилась во всемъ согласно инструкціи 1895 г,, опыту 
предыдущихъ летъ, и плану, излол^еиному въ предва-
рительныхъ отчетахъ за прошлые года деятельности 
гидрогеологическаго отдела. Въ качестве опорнаго пун
кта для барометрическихъ высотныхъ определеній учре
ждена была на все время разъездовъ экскурсантовъ 
временная метеорологическая станція въ с. Мельгунахъ. 
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въ бассейнѣ верховьевъ Битюга, съ ежечасными баро
метрическими F термометрическими наблюдениями. Опор
ными пунктами для барометрическихъ высотныхъ вычи-
сленій и наблюденій во время разъѣздовъ служила так
же проектированная сѣть геометрической нивеллировки, 
исполнявшейся геодезической частью экспедиціи одно
временно съ выставкой ею постоянныхъ реперовъ, 
равно какъ метеорологическая станція Главной Физи
ческой Обсерваторіи въ Тамбовѣ. Попутно, какъ и в ъ 
прелшіе года, снимались фотографическіе виды наибо-
лѣе' типичёскихъ и интересныхъ въ физикогеографиче-
скомъ отношеніи пунктовъ. 

Детальная гидрогеологическая съемка произведена 
на двухъ участкахъ: 1) Снять весь бассейнъ верховьевъ 
Цны до г. Тамбова за исключеніемъ бассейна р. Л ѣ с -
ного Тамбова, составлявшая предметъ изслѣдованія 
прошлато 1899 года. Какъ промежуточный, этотъ участокъ 
связывалъ собою по геологическому строенію, характеру 
водоносности и природы страны упомянутый выше-
лѣсной участокъ прошлаго года и участокъ верховьевъ-
Битюга. И' здѣсь водоносность и питаніе истоковь 
р. Цны находятся въ непосредственной зависимости отъ 
строенія четвертичныхъ отложеній различнаго состава, 
и мѣдовыхъ песковъ, изъ которыхъ непосредственно 
беретъ начало р. Цна. Лѣсные участки, вообще не
большие и немногочисленные, къ югу, т. е. къ верховьямъ-
Цны, исчезаютъ совершенно; вмѣстѣ съ тѣмъ рѣчки по-
лучаютъ крайне скудное питаніе, въ связи съ разроста-
ніемъ овраяшой сѣти. 2) Второй участокъ, съемка ко
торая исполнена въ 1900 году, обнималь весь бассейнъ. 
в е р х о в ь е в ъ Савалы до Бурнака . Участокъ этотъ 
оказался во всѣхъ существенныхъ чертахъ геологи-
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ческаго строенія и водоносности сходнымъ съ приле
гающими къ нему участками верховьевъ рѣкъ Цны и 
Битюга. 

Такимъ образомъ вся намѣченная общей программой 
Экспедиции площадь верховьевъ Цны до Тамбова и 
прилегаюгцихъ къ ней верховьевъ Битюга и Савалы 
изслѣдована и снята гидрогеологически въ два лѣта 
1899 и 1900 гг. 

Кромѣ указанныхъ полевыхъ лѣтнихъ изслѣдованій 
начальцикъ отдѣла по собственной иниціативѣ, по при
меру предыдущихъ лѣтъ, провелъ время весенняго по
ловодья въ личныхъ наблюденіяхъ весеннихъ явленій 
вскрытія рѣкъ, оттаиванія грунта, схода снѣговъ и 
рѣчныхъ разливовъ. Въ настоящемъ году для таковыхъ 
ыаблюденій были избраны р. Цна выше Тамбова и 
р. Сура выше г. Пензы, гдѣ имѣлось въ виду" вьі-
ясненіе цѣлаго ряда намѣченныхъ вопросовъ, для 
каковыхъ избранные участки представляли спеціально 
•благопріятныя условія. Иаблюденія на Сурѣ въ главной 
части вошли уже въ составь работы, опубликованной 
въ Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета. Наблюдения на 
Циѣ й нѣкоторыя частныя дополнительныя замѣтки о 
•Сурѣ имѣютъ . быть помѣщены въ дальнѣйшихъ вы-
пускахъ изданій Экспедиціи. 

Обработка матеріала. по. изслѣдоваыіямъ на Цнѣ, 
Битюгѣ и Савалѣ уже значительно подвинулась впередъ. 
Описательная часть въ рукописи подготовлена къ печати 
по всѣмъ четыремъ учаеткамъ этой площади; вычислены 
всѣ анероидныя высотныя наблюденія за оба года 1899 
и 1900 г. Топографическая основа карты составлена и 
уже награвирована картографическимъ заведеніемъ А. 
Ильина. 
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Дальнѣйшая обработка ыатеріала т. е. вычерчивание 
въ горизонталяхъ гипсометрической карты, которое 
согласно общей программѣ и плану Окспедиціи произ
водится гидрогеологическимъ отдѣломъ, какъ спеціально 
изучающимъ на мѣстѣ научныя основы рельефа страны— 
будетъ находиться въ зависимости отъ предетавленія 
геодезической частью Экспедиціи цифровыхъ данныхъ 
по нивеллировкамъ и барометрическимъ высотамъ, опре-
дѣлявшимся членами геодезической части независимо 
отъ гидрогеологическая отдѣла. Вычерчиваніе гипсомет1 

рической карты дастъ возможность приступить къ соста-
вленію сводныхъ главъ по геологической и гидрологи
ческой частямъ работы съ соотвѣтственными картами-

Что касается остальныхъ бассейновъ, на которыхъ 
работала Экспедиція, то всѣ полевыя изьтсканія на-
нихъ въ настоящее время закончены гидрогеоло.-
гическимъ отдѣломъ вполнѣ на всѣхъ предполо-
женныхъ къ изслѣдованію площадяхъ. Точно также за
кончены, и тѣ станціонныя наблюденія, которыя въ 
разное время и съ разного продолжительностью были 
организованы начальникомъ гидрогеологическаго отдѣла 
преимущественно въ бассейнахъ Дона, Оки, Сейма и 
Волги, для болѣе полнаго освѣщенія ряда воцросовъ,, 
связанныхъ съ режимомъ грунтовыхъ водъ, условіями 
питанія рѣкъ и вообще источниковъ на среднерусской 
равнинѣ. Наибольшею продолжительностью эти наблю-
денія отличались въ бассейнѣ Дона, гдѣ оЩ составятъ-
предмета особаго отчета. 

Согласно общему списку Трудовъ Экспедиціи, въ 
которыхъ гидрогеологическому отдѣлу принадлежита 
7 монографій, уже вполнѣ отпечатаны съ 14 картами 
отчеты по Волгѣ, Днѣпру, Сызрану; по Окѣ, кромѣ 
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вышедшихъ уже двухъ монографій, печатаются заклю
чительный главы третьей съ тремя картами. Текста и 
карты по осталы-іымъ бассейиамъ находятся въ обработкѣ. 

Старшій геологъ Никгѵтит занимался также обра
боткой матеріаловъ, доставлявшихся поисковыми изыска-
ніями и буровыми скважинами на нефть, предпринятыми 
частной компаиіей въ области низовьевъ р. Эмбы. В ъ 
качествѣ руководителя научной стороны этихъ изысканій 
г. Никитина а)' составилъ планъ развѣдочныхъ работъ, 
только отчасти выполненный истекшимъ годомъ; б) далъ 
программу путей топографической кипрегельной съемки 
въ низовьяхъ Эмбы, выполненной гг. топографами 
Главнаго Штаба Ровиискимъ и Григорьевыми; в) со
ставилъ ииструкцію особой поисковой партіи гг. сту-
дентовъ: Горнаго института Ж. Емргиеля и Лѣснаго 
института Дощельмейера, командированныхъ въ Закас-
пійскія степи Уральской области, открывшихъ новыя 
мѣсторолденія нефти и гудрона, собравшихъ и доста-
вившихъ въ распоряженіе г. Никитина обильный 
петрографическій и палеонтологический матеріалъ и 
давпгихъ маршрутную съемку около 200 вер. пути въ 
мѣстности, еще вовсе не снятой на какія-либо топогра-
фическія карты. 

В ъ истекшемъ году, какъ и въ предыдущихъ, г. Ники-
тинг продоллсалъ получать матеріалъ и по другимъ буро-
вымъ работамъ въ Россіи, предпринимавшимся различ
ными учрежденіями и лицами; данныя эти послулшли къ 
пополненію карточная каталога русскихъ буровыхъ сква-
жинъ, много лѣтъ составлявшагося старшимъ геологомъ 
Еикитинымъ. 

Въ отчетномъ году Геологическій Комитета присту-
пилъ къ составленію детальныхъ геологическихъ карта 
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тѣхъ районовъ Урала, гдѣ сосредоточены платиновые 
промысла. Изслѣдованія эти, предпринятая по порученію 
и на средства Горнаго Департамента, вслѣдствіе хода
тайства съѣзда мѣстныхъ платинопромышленниковъ, 
исполняются геологомъ комитета R. ІГ. Высоцкиж. Они 
имѣютъ цѣлыо главшвйшимъ • образомъ выясненіе 
вопроса о генезисѣ платины и ея кореныыхъ месторож
дений. — Работы начаты съ сѣвернаго, наиболѣе зна
чительна™ по количеству добываемой платины района, 
лежащаго въ Гороблагодатскомъ горномъ округѣ по 
системамъ pp. Иса, Выи и Туры. — Въ теченіи лѣт- х  

нихъ мѣсяцевъ імииувшаго года геологическая съемка 
произведена болѣе по двумъ первымъ рѣкамъ, начиная 
отъ западныхъ границъ округа до рѣчекъ Кислой и 
Фединой по Ису и до Косыхъ логовъ по Выѣ. 
Параллельно съ этимъ велась и топографическая мен
зульная съемка въ масштабѣ 1 вер. въ дюймѣ (при 
содѣйствіи А . И. Дроздова), при чемъ имѣлось въ виду — 
въ зависимости отъ размѣра ассигнованныхъ суммъ— 
лишь пополненіе и исправленіе имѣгощейся съемки Го-
роблагодатскаго округа. Къ сожалѣнію, задача эта оказа
лась слишкомъ неблагодарной какъ вслѣдствіе крайней 
неудовлетворительности помянутой карты, такъ и вслѣд-
ствіе тянселыхъ условій для топографической работы въ 
этой глухой лѣсистой и б. ч. болотистой мѣстности, пе
ресеченной лишь незначительнымъ числомъ дорогъ и 
просѣкъ. Между тѣмъ составленіе топографической осно
вы съ горизонталями является неизбѣжнымъ усло-
віемъ при йзученіи распространенія аллювіальныхъ 
платиносодерягащихъ образованій, которое, какъ извест
но, и обусловлено главнымъ образомъ рельефомъ. Кроме 
того последний въ данномъ районе находится въ тесней-
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шей связи и съ геологическимъ строеніемъ. А именно, 
преобладающими горными породами здѣсь являются, во 
первыхъ, діабазовые порфириты, занимающіе восточную 
часть осмотрѣннаго района, которая обладаетъ непра-
вильно-всхолмленнымъ рельефомъ, болѣе сглаживаю
щимся лишь тамъ, гдѣ поверхность этихъ породъ при
крыта известиякомъ ншкне-девонскаго возраста, сохра
нившимся мѣстами въ видѣ ыѣсколышхъ изолирован-
ныхъ и сравнительно небольшихъ участковъ. Западная 
же часть площади занята сланцеватыми сіенито-гнейсо-
выми породами (соответствующими болѣе пониженнымъ 
участкамъ), среди которыхъ выступаютъ діаллагоно-оли-
виновыя породы въ видѣ двухъ болынихъ горныхъ массъ: 
Качканаръ и Сараниая гора.—Поверхность всѣхъ этихъ 
породъ покрыта постпліоценовыми и современными обра-
:зованіями, изъ которыхъ первыя, занимая болѣе глу-
•бокія части рѣчныхъ долинъ, являются платиносодер-
жащими (не взирая на различіе подстилающихъ ихъ 
породъ, которыя пересѣкаются мѣстными рѣками вкрестъ 
простиранія), при чемъ въ долинѣ Иса на всемъ его про
тяжении въ предѣлахъ Гороблагодатскаго округа отло-
женія эти сплошь являются содержащими платину въ 
количествѣ, стоющемъ разработки (при современныхъ 
условіяхъ, т. е. цѣнѣ платины и проч.); въ доли-
нахъ же Выи и Туры (ниже впаденія Иса)—лишь 
мѣстами. Залегаготъ эти образованія подъ покровомъ 
•современныхъ осадковъ, состоящихъ. изъ иловатыхъ 
глиыъ, мелкозернистыхъ слоистыхъ песковъ и торфа, 
въ видѣ галечниковаго съ крупными валунами наноса, 
подраздѣляемаго обыкновенно еще на «рѣчники» и соб
ственно платиносодержащіе «пески»; но въ сущности 
тѣ и другіе представляютъ одинъ пластъ, поверхност-
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ная часть котораго лишь промыта отъ примѣси зеленой 
глины, которая вмѣстѣ съ магнитыымъ шлихомъ и мел
кими частицами платины осѣла въ . нижнюю половину 
галечнаго наноса, сцементировавъ его и цроникнувъ вт> 
поверхностныя разрушеыныя части плотиковъ. Мѣстамж 
эти отлоліенія заходятъ изъ рѣчі-гыхъ долинъ и на по-
логіе склоны, образуя такъ называемый увалы-іыя роз-
сыпи, соотвѣтетвующія бывшему болѣе высокому уров
ню долинъ. Платиносодерл^ащими оказываются также и 
большая часть боковыхъ притоковъ Иса и Выи.—Что 
касается до платины этихъ розсыпей, то она всюду со
держите большую или меньшую примѣсь золота, при 
чемъ количество послѣдняго въ боковыхъ притокахъ 
обыкновенно больше, чѣмъ въ отл<»кеніяхъ главиыхъ 
рѣкъ, что указываетъ на вѣроятность мѣстнаго проис-
хожденія его, напр. изъ тѣхъ кварцевыхъ прожилковъ, 
которые наблюдались особенно часто среди свиты ме-
таморфизованныхъ сіенито-гнейеовъ. Что же касается 
до платины, то она всюду—кромѣ розсыпей эллювіаль-
наго происхожденія, залегающихъ въ предѣлахъ распро
странения діаллагоно-оливиновыхъ породъ—имѣетъ ха-
рактеръ принесенной сюда изъ верхнихъ частей бас
сейна, гдѣ и находятся выходы помянутыхъ породъ. На 
то, что какая нибудь изъ разновидностей послѣднихъ и 
являлась, по всей вѣроятности, материнской породой 
платины мѣстныхъ розсыпей, указываютъ, помимо усло-
вій залеганія и состава ихъ, и формы частицъ самой 
платины, также находимые остатки діаллагоновой поро
ды, тѣсно связаной съ частицами платины (напр. 
Качканаръ). Собственно же коренныя мѣсторолсденія по-
слѣдней остаются все еще не открытыми въ осмотрѣн-
номъ районѣ, что обусловливается конечно, помимо са-
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маго характера ' этихъ мѣсторожденій, представляющихъ 
лишь мѣстныя вкрапленности въ масеѣ горныхъ породъ. 
легко ускользающія отъ наблюденій, еще и незначи-
телы-шмъ числомъ обиаженій послѣднихъ, лишь мѣстами 
выступающихъ въ этой лѣсной глуши изъ-подъ сплош
ного покрова моха, травъ, сучьевъ и проч. 

По f примѣру правительствениыхъ геологическихъ 
учрежденій въ другихъ странахъ, Комитета началъ съ 
1899 г. работы по составленію детальной геологической 
карты окрестностей столицы. 

Такая карта является необходимой для рѣшенія 
цѣлаго ряда практическихъ вопросовъ, между которыми 
однимъ изъ наиболѣе важныхъ является вопросъ о снаб-
л{епіи Петербурга ключевой водой. Общее руководство 
этими работами Присутствіе возложило на особую ком-
миссію, въ составъ которой, при участіи Директора Коми
тета, вошли Ф. Б. Шмидта, Л. И. Лутугжъ. Е. Ф. 
Погребовъ и др. 

Въ отчетыомъ году изслѣдованія производились гг. 
Ламанскимъ и Еогребовымг. 

. Г. ЛаманскШ занимался детальнымъ изученіемъ силу-
рійскихъ известняковъ въ восточной части Петербург
ской губерніи мелоду pp. Тосной и Волховомъ и осо
бенно въ. берегахъ послѣдней рѣки, гдѣ они представ-
ляютъ наиболѣе полно выраженные разрѣзы и гдѣ въ 
нихъ собрана обильная и хорошо сохранившаяся фауна. 
Измѣреніе мощности развитыхъ на Волховѣ известня
ковъ дало слѣдующія цифры: 
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с Эхиносферитовый ярусъ . 46.20 метр. 
Верхшй горизонтъ азафова-

Вш ̂  
го известняка \ . . . 9.50 » 

Вш ̂  Горизонтъ Asaphus ехрап-
Я 00 » 

Горизонтъ Asaphus lepidu-
rus и Megalaspis gibba . 2.50 » 

Горизонтъ Asaphus Brüg
в„ . gen и Onchometopus Vol-

- borthi. . . . . . . 1.80 » 
Горизонта Megalaspis pla-

nilimbata и M. limbata . 1.65 » 
в, Гориз. съ Asaphus Schmidti. 

Ortis recta. 0. striata, 0. 
ckristianiae, Porambonites 
Bröggeri (эквивалента 
скандинавскаго Cerato-
pygekalk)  0 50 

65.15 метр. 

Эта цифра въ виду того, что въ эхиносферито-
вомъ известняке найдены формы, указывающая на при-
сутствіе еамыхъ верхнихъ. горизонтовъ этого подъ-
яруеа, можетъ служить максимальнымъ предѣломъ мощ
ности известняковъ толщи глинта, развитой въ окрест-
ностяхъ столицы. Что касается подраздѣленія извест
няковъ, то наиболѣе важнымъ представляется точное 

-ішредѣяеніе границъ между-двумя фаунами яруса В, а 
именно фауной глауконитоваго и фауной вагинатоваго 
известняка, при чемъ оиредѣленная граница не совпадаетъ 
съ принятыми границами. В ъ виду этого, весь ярусъ В 
слѣдовало бы подраздѣлить на 3 подъяруса, изъ кото-
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рыхъ нюкній является эквивалентомъ Скандинавская 
Ceratopygehalh, выше слѣдуетъ мегаласпидовый извест-
някъ, и наконецъ азафовый известнякъ. Оба послѣдніе 
могутъ быть, въ свою очередь, разбиты на горизонты. 

Сравненіе известняковъ Волхова съ известняками 
Эстляндіи.и Скандинавіи приводить къ выводу, что раз-
рѣзъ Волхова представляетъ самый полный разрѣзъ 
нюкнесилурійской толщи. Какъ въ Эстляндіи, такъ и 
въ Скандинавіи въ нилшесилурійской серіи имѣются 
пробѣлы, открытіе которыхъ является важнѣйшимъ 
результатомъ изученія известняковъ Волхова, 

Совмѣстно съ г. Ламанскимъ экскурсировалъ на Вол-
ховѣ H. Ф. Погребовъ, которымъ нѣсколько подробнѣе 
обслѣдоваиа граница меледу силурійскими и девонскими 
отложеніями. Нижнимъ членомъ девонскихъ отлояееній 
здѣсь является сѣрый, красноватый песчаникъ непосред
ственно налегающій на известняки эхиносферитовагсі 
яруса, что хорошо видно въ с. Вельсы а также, и въ свѣ-
лшхъ обвалахъ и ломкахъ правая и лѣваго берега Волхова 
до 3-хъ верстъ ниже с. Вельсы. Тутъ лее мѣстами опол-
заютъ по крутымъ склонамъ синесѣрыя глины съ Шѵупсііо-
nella livonica и др., залегающія выше песчаника, Измѣре-
нія подъ с. Вельсами показали, что девонскій песчаникъ 
лелштъ здѣсь почти горизонтально на головахъ силурій-
скихъ известняковъ, падающихъ полого на югъ. 

Девонскія отложенія Царскосельскаго плато выра-
лшны сѣрыми мергелями, налегающими на силурійскіе 
ортоцератитовые известняки ( В 3 Ъ). По р. Тоснѣ они 
показываются близъ д. Гертово, по Ижорѣ—около Анно-
ловой, по Славянкѣ—у сл. Покровской.. Нѣсколько выше 
по Иладрѣ, около д. Антелевой уже появляются девон-
скіе красные песчаники. 
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Близъ . той же Антелевой, а также у Местелевой 
береговыя террасы Ижоры представляютъ мощныя 
толщи мергелей, переполиеиныхъ прѣсновѳдными мол
люсками. 

Первая терраса «глипта», на которую поднимается 
путь Варшавской жел. дор., подходя къ станціи Алек-
сандровкѣ, выражена крутымъ уступомъ вышиной 15— 
20 саж. проходящимъ отъ Болын. Кузьмина на Пул
ково и Коерово. Вдоль этого уступа тянется ровная 
терраса (абс. выс. около 30 с.) болѣе 3-хъ верстъ шири
ной, одолженная изъ синей кембрійской глины, покры
той бурыми послѣтретичными глинами, и только мѣста-
ми, главнымъ образомъ вдоль ея края, на этой террассѣ 
расположены отдѣльныя возвышенія, • слояѵенныя изъ 
песчано-галечныхъ отлолшній. Буровая скважина, зало
женная на самомъ высокомъ изъ этихъ холмовъ, на 
которомъ раеполояі-ена Пулковская обсерваторія, прошла 
всего 4,5 с. по песчано-галечыымъ отлолѵеніямъ и за-
тѣмъ вошла въ синюю кембрійскую глину. 

Съ юго-запада эта терраса ограничена болѣе высо
кими холмами, покрытыми ледниковыми отложеніями 
и не дающими обналіеній коренныхъ породъ. Буровая 
скважина, заложенная, близъ д. Солози (у подщшья 
этихъ холмовъ) показала, что синяя кембрійская глина 
поднимается здѣсь до 37 саж. надъ уровнемъ моря, 
что соотвѣтствуетъ высотѣ, до которой обнаженія ея 
прослѣжены у Мызы Шунгуровой на N W отъ Крас-
наго села, 

Извѣстное въ литературѣ обыаженіе силурійскихъ 
из'вестняковъ на. р. Пулковкѣ является единственнымъ 
мѣстомъ на описываемой террассѣ, гдѣ эти известняки 
сохранились. Они занимаютъ здѣсь небольшой участокъ 
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на склонахъ къ р. Пулковкѣ, притомъ большая часть 
ихъ опрокинута, отдѣльные участки остальныхъ сме
щены одни относительно другихъ и самые известняки 
разбиты множествомъ трещинъ на мелкіе куски. 

Въ связи съ геологическймъ строеніемъ выше опи
санной полосы является ея бѣдиость ключевыми-и грун
товыми водами, которыя совершенно отсутствуютъ тамъ, 
гдѣ послѣтретичныя отложенія выражены глинами 
(напр. Верхнее и Рѣдкое Кузьмино), и имѣются только 
тамъ, гдѣ эти отложенія песчаныя (напр. Пулково). 

Г и д р о г е о л о г и ч е с к і я изслѣдованія въ сѣверной 
части Маріупольскаго уѣзда, Екатеринославской губ. 
производились горн. инж. Д. В: ІЪлубятниковымд подъ 
руковрдствомъ старшаго геолога Л. А. Соколова. 

Геологическое строеніе сѣверной части уѣзда до
вольно сложно. Центральная часть уѣзда занята древ
ними кристаллическими породами; среди нихъ кромѣ 
•породъ, указанныхъ г. Конткевичемъ, найдены въ вер-
ховьяхъ р. М. Ялы діабазовыя породы и трахитовые 
туфы. Граница распространенія кристаллическихъ породъ 
тгроходитъ гораздо западнѣе границы, указанной г. Конт-
кевичемъ; такъ, естественное обнаженіе кристалличе-
•скихъ породъ наблюдается въ долинѣ р. Кашлагача 
между селами Павловкой и Ыикольскимъ. Девонскія 
•отложенія щзодолжаются на западъ отъ Маріупольской 
вѣтви Екатерининской ж. д.; выходы наблюдаются въ 
верховьяхъ р. Кашлагача и балкѣ Тахлы, въ которой 
встрѣченъ известнякъ съ Spirifer Grlinhanus. Каменно-
угольныя отложенія нижыяго отдѣла таюке продолжаются 
на западъ отъ ж. д. линіи, обнажаясь въ тѣхъ же 
•мѣстахъ, при чемъ замѣчено существованіе сброса по 
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простиранію кремнистыхъ мергелей горизонта С Д — 
сброса продоллшощагося отъ с. Ольгинскаго за с. Бла
годатное. Средній отдѣлъ каменноугольныхъ отложеній 
занимаетъ площадь между долинами р. Сухія ѵ Ялы и 
балкой Осиновой, обналхаясь въ с. Парасковѣевкѣ, Кон
стантинова, Антоновкѣ, Свистуновкѣ и Марьевкѣ: въ 
сѣрыхъ песчаникахъ найдены отпечатки Lepidodendron, 
Siigmaria ftcoides и Sigittaria. Изъ четырехъ пластовъ 
каменноугольной сажи—одинъ пластъ надо отнести къ 
рабочимъ пластамъ каменнаго угля спекающагося. Ыаи-
большій интересъ представляетъ нахожденіе отлолсеній 
мѣловой системы въ долинѣ р. Сухія Ялы и балкѣ 
Икряной въ естественномъ обнаженіи и въ буровой сква-
жинѣ въ с. Богоявленкѣ. Буровая скважина даетъ раз-
рѣзъ отлолшній послѣтретичныхъ, третичныхъ и мѣло-
выхъ отъ бѣлаго мѣла съ кремневыми стяженіями, мер
геля и глинистопесчанисто-глауконитовой толщи до 
известковаго песчаника. Найденые въ бѣломъ мѣлу 
обломки раковинъ Bwceramus, иглы морскихъ ежей, 
обломки члениковъ стеблей Crinoidea, Lima, чешуйки 
рыбъ и форамиыиферы: Nodosaria soluta, Nod. vulgaris, 
Dentalina monile, Bentalina communis, Glandulina cilind-
racea, Cristellaria lobata, Crist, diademata, Crist, umbi-
licata, Crist. Bayeli. Crist. Spachhotzi, Batliysiphon filifor-
mis, Frondicularia angusta, Frondicularia angustissima, 
Rosalina Lomeniana, Rosalina ammonoides, Rotalina 
Miclieliniana, Rotalina caracollà, Globigerina cretacea, 
Orbulina wiiversa и ми. др. даютъ основаніе отнести 
отлоясенія къ верхнему отдѣлу мѣловой системы. Изъ 
третичныхъ отлолшній нельзя не отмѣтить какъ инте
ресную находку песчаниковъ4 съ отпечатками листьевъ 
двудольныхъ растеній въ верховьяхъ р. Сухія Ялы у с. 
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Ново-Михайловки и въ балкѣ Кременной у с. Александ
р о в а ; верхніе слои весьма крѣпкаго песчаника содер
жать въ изобиліи прекрасные отпечатки Сотріопіа conf. 
rotundata, Podocarpus eocenica. Querem neriifolia и менѣе 
сохранившиеся отпечатки Andromeda protogaea, Dryand-
roides lignitum. Eugenia haeringiana. Celastrus conf. elae-
nus; поэтому отложенія слѣдуетъ отнести къ олигоцену, 
а именно къ Тонгрійскому ярусу. Подъ песчаниками 
встрѣчены кремнистыя глины съ иглами губокъ Мопас-
iinellidae, LithisUdae и ILexaciinelUdae. 

Ыаиболѣе богата родникового водою сѣверо-восточ-
ная часть уѣзда, занятая отложеніями девонской и каменно
угольной системъ и средняя часть, занятая выходами кри-
сталлическихъ породъ (въ особенности гнейсовъ). Напр., 
родникъ при устьѣ Сухой Волновахи даетъ расходъ 
воды 864.000 ведеръ въ сутки. Гораздо бѣднѣе родни
ковой водой средняя и западная часть уѣзда, занятая 
песчаными и песчаноглинистыми отложеніями третич-
наго возраста. В ъ сѣверной части уѣзда, гдѣ развиты 
отложенія средняго отдѣла каменноугольной системы, 
послѣднимъ подчиненъ водоносный слой въ долинѣ р. 
Сухія Ялы. При изслѣдованіи родниковой воды былъ 
измѣренъ расходъ воды болѣе 120 родниковъ, кромѣ 
того опредѣленъ расходъ воды всѣхъ рѣчекъ сѣверной 
половины уѣзда. 

Съ гидрогеологической цѣлью и для развѣдокъ было 
заложено нѣсколько десятковъ малыхъ буровыхъ сква-
жииъ діаметромъ 2 1/ 2",. глубиною до 77 футъ и двѣ 
большія буровыя скважины діаметромъ ЗѴз", на глу
бину 268 футъ (въ с. Петровскомъ) и 365 футъ (въ 
с. Богоявленкѣ). Буровая скважина въ с. Петровскомъ 
встрѣтила водоносные слои въ песчаноглинистыхъ отло-

ІІоп. Геол. Ком., 1901 г . , т. X X , ЛЬЗ. 10 
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женіяхъ палеогеноваго возраста. Вода поднялась по сква
жин! до 125 фут. глубины; по качеству вода неудо
влетворительна. 

Буровой скважиной въ с. Богоявленкѣ встрѣчено три 
водоносныхъ слоя: въ послѣтретичныхъ, третичиыхъ и 
мѣловыхъ отложеніяхъ. Наиболѣе обильны водой мѣловыя 
отложенія. Вода поднялась по скважинѣ до 7 фут. глу
бины и оказалась хорошею по качеству и обильною. 

Полезными ископаемыми сѣверная половина уѣзда 
довольно богата. Залежи желѣзныхъ рудъ въ бассейнѣ 
рѣкъ Мокрой и Сухой Волиовахи эксплоатируются 
населеніемъ уѣзда нѣсколько десятковъ лѣтъ. Изъ не
давно открытыхъ залежей надо указать на мѣсторожде-
ніе "бураго желѣзыяка въ вершинѣ балки Мокрой Манд-
рыкиной. Заслуживаютъ вниманія желѣзныя руды по 
р. Божьей у с. Клевцово. Обнаружены признаки же-
лѣзныхъ рудъ у с. Богатырь въ балкѣ Капитанъ, с. 
Константиновки на правой сторонѣ р. Сухія Ялы. с. 
Павловки, Срѣтенки, Еленовки и др. мѣстахъ. Изъ 
пластовъ каменнаго угля, имѣющихъ промышленное 
значеніе, надо указать на пласты каменнаго угля возлѣ 
с. Бѣшево, с. Марьевки, Александровки (Кремегшой) 
по балкѣ Осиковой и с. Антоновки (обнаруженъ въ 
шурфѣ во дворѣ крестьянина В . Петрова, на правомъ 
берегу р. Сухія Ялы). Залежи огиеупорныхъ и фарфо-
ровыхъ глинъ занимаютъ обширную площадь; особенно 
заслуживаютъ вниманія глины с. Бахаровскаго, с. Ново-
преображеновки, с. Петровскаго (обнаружены буровыми 
скважинами), - с. Владиміровки, с. Константиновки, въ 
верховьяхъ б. Икряной, Содоненькой, Капитанъ, с. Бога
тырь и у с. Клевцово на лѣвомъ берегу р. Волчьей. 
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Помищникъ геолога Д. Николаева занимался изслѣ-
дованіями въ Кыштымской дачѣ яа средства мѣстнаго 
заводоуправленія. 

Осмотръ мѣеторожденій полезньтхъ ископаемыхъ 
Кыштымской дачи и геологическія изслѣдованія были 
произведены имъ въ 1899 и 1900 годахъ вдоль лѣсныхъ 
просѣкъ, при чемъ дача была пересѣчена въ широтномъ 
направленіи, т. е. вкрестъ простиранія породъ 21 разъ. 
•Осмотръ этотъ далъ возможность дополнить имѣющіяся 
до сихъ поръ свѣдѣнія объ этой мѣстности и отчасти 
измѣнить существующую геологическую карту дачи 
проф. А. Зайцева. Измѣнеігія состоять главнѣйше въ 
•болѣе точномъ ианесеігіи границъ развитыхъ въ дачѣ 
породъ и въ нанесеніи новыхъ ихъ выходовъ. 

Такнмъ образомъ выяснилось, что змѣевики, извест
няки, діориты и габбро имѣютъ большее распростране-
ніе въ дачѣ, чѣмъ показано на существующей картѣ. 
Кромѣ того среди гиейсовъ близъ сѣвернаго берега озера 
^угомакъ открыто коренное мѣсторожденіе корундовой 
породы, состоящей главыьімъ образомъ изъ корунда и 
лолевыхъ шпатовъ; въ разныхъ мѣстахъ дачи открыты 
мѣсторожденія мягкаго тальковаго камня. 

Осмотръ рудныхъ мѣсторожденій дачи показалъ, что: 
нѣсторожденія бурыхъ желѣзняковъ хотя и не даютъ 
повода сомнѣваться въ ихъ благонадеяшости, тѣмъ не 
менѣе требуютъ правильно организованныхъ развѣдокъ. 
Мѣсторожденія матнитнаго желѣзняка (Тешіогорское и 
Уфимское), также нуждаясь въ развѣдкахъ, могутъ быть 
зксплоатируемы при наличности дешевой силы для обо-
гащенія этихъ рудъ. Коренное мѣсторожденіе золота, 
•открытое лѣтомъ 1900 г. въ Соймоновской долинѣ (между 
Берхне-Аннинскимъ пріискомъ и Сенышнымъ логомъ) 

10* 
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представляете кварцевую сильно желѣзистую жилу, про
ходящую среди кремнисто-тальковыхъ слаицевъ. 

Изслѣдованія по линілмъ строющихся окелѣзпыхъ 
дорогъ въ предѣлахъ Европейской Россіи производились 
въ минувшемъ году вдоль слѣдующихъ дорогь: Нижній 
Новгородъ—Тимирязево, Витебскъ—Жлобинъ и Кіевъ— 
Ковель. 

По желѣзнодорожной линіи НижнШ Новщюдр—Ти
мирязева геологическія наблюденія были произведены 
геологомъ ff. А. Богословскими. Результаты этихъ наблю
дений уже опубликованы*- въ «Извѣстіяхъ» Комитета 
(1900 г., № 7). У Нижняго Новгорода, по правому скату 
къ Окѣ, вдоль линіи были изучены многочисленные 
обвалы и оползни въ области развитія пермской пестро-
мергельной толщи. Между Н. Новгородомъ и Арзама-
сомъ ыѣстаыи встрѣчены ускользавшая раньше отъ на
блюдателей песчаныя отложенія неизвѣстнаго возраста,, 
талегающія на пестрые мергеля и прикрытая въ свою 
очередь ледниковыми образованіями. На южномъ концѣ 
лнніи (бассейнъ р. Алатыря), въ области сплошного 
развитія мезозойскихъ отложеній, кессонными работами 
мѣстами обнаружены ниже уровня рѣкъ—каменноуголь
ные известняки. 

П. Я. Армашевсшй производить геологическія изслѣ-
дованія вдоль линіи строющейся желѣзной дороги Жло-
бинъ-ѣитебскъ (262 в.). Полотно дороги отъ. Жлобина 
до Орши проходить на правой сторонѣ Днѣпра ш> 
мѣстности незначительно пересѣченной, иногда лѣсистой 
и песчаной. Къ сѣверу отъ Орши дорога, покинувши 
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Днѣпръ, идетъ по мѣстности еще болѣе лѣсистой, часто 
покрытой болотами и озерами. Здѣсь она переходить 
водораздѣлъ Днѣпра и Западной Двины и въ 3-хъ вер. 
къ югу отъ Витебска пересѣкаетъ долину этой послѣдней. 

Выемки вдоль полотна дороги большею частью не
значительны;, въ 3—5 метровъ, и только въ рѣдкихъ 
•случаяхъ, обыкновенно при выходахъ полотна изъ рѣч-
ныхъ долиыъ, достигаютъ глубины 8—10 метровъ. Всѣ 
•онѣ коснулись только иослѣтретичныхъ отложеній и 
проходятъ то въ поверхностныхъ желтоватыхъ слои-
•стыхъ пескахъ, иногда еуглинкахъ, послѣледниковаго 
возраста, то въ нижелеяшщемъ моренномъ суглинкѣ, а 
иногда задѣваютъ и пески съ гравіемъ нилшяго яруса 
послѣтретичныхъ отлояшній. Только въ долинѣ Запад
ной Двины подъ Витебскомъ буровыми скважинами, 
заложенными съ цѣлыо изслѣдованія грунта для по
стройки желѣзнодорояшаго ' моста, были обнаружены, 
на глубинѣ 15—18 метровъ, пласты девонскаго извест
няка, прикрытые рѣчными отложеніями. 

Кромѣ выемокъ, вдоль полотна строющейся дороги 
были осмотрѣны главнѣйшія обнаяхенія по долинѣ 
Днѣира для пополненія наблюденій прошлыхъ годовъ, 
-а также подробно изслѣдованы обнажения въ окрестно-
•стяхъ Витебска, причемъ здѣсь удалось вполнѣ отчет
ливо наблюдать присутствіе двухъ моренъ, раздѣлен-
ныхъ слоемъ песковъ мощностью 15—16 метровъ. 

77. А. Туттвскимъ были произведены геологическія 
изслѣдоваыія вдоль строющейся желѣзной дороги Егевъ-
Ковелъ. Изученіе естественныхъ и искусственныхъ обна-
женій по этой линіи (длиною въ 422 версты), привело 
къ слѣдующимъ результатами 
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Наибольшее расчленение рельефа наблюдается на про
странств-]} , первой четверти дороги, приблизительно до-
100-ой версты отъ Кіева, гдѣ разности абсол. высота 
достигаютъ 35,6 саж., благодаря нахождению здѣсь нѣ-
сколькихъ глубокихъ рѣчныхъ долинъ (р. Ирпени, Здви-
жа, Тетерева и Ирши), и въ восточной части Овруч-
скаго уѣзда, гдѣ разности высота доходятъ до 27,7 саж.; 
въ остальной части Овручскаго уѣзда и въ Ровенскомъ-
уѣздѣ рельефъ весьма мало расчленеиъ; къ западу ота 
рѣки Горыыи, въ Луцкомъ уѣздѣ, вновь наблюдаются 
разности высота до 20 саж. (въ поберелсьѣ р. Стыри); 
рельефъ Ковельскаго уѣзда менѣе расчленеиъ. Наибо-
лѣе возвышенная точка дороги (въ 101,5 саж. абсол. 
высоты) находится на 1937-2 верстѣ отъ Кіева (водораз-
дѣлъ рѣкъ Ужа и Уборти), наиболѣе низкая (въ 51,9' 
саж.)—на 23 верстѣ (уровень р. Ирпени).—Кромѣ 
нѣсколькихъ крупныхъ рѣкъ (Ирпени, Здвюка, Тетерева,. 
Ирши, Ужа, Уборти, Случи, Горыни, Стыри и Сто-
хода) и многихъ мелкихъ, линія желѣзной дороги пере-
сѣкаета довольно большое число значительныхъ и инте-
ресныхъ въ геологическомъ отношеніи торфяныхъ болота. 

По линіи строющейся дороги наблюдаются выходы 
кристаллическихъ породъ, овручскаго песчаника, мѣло-
выхъ, третичныхъ и послѣтретичныхъ отложеній. 

Кристаллическія породы изслѣдованной полосы, раз-
витыя лишь къ востоку ота р. Случи, представляютъ 
главнымъ образомъ различныя видоизмѣненія средне-
и мелкозернистаго гранита, мѣстами весьма богатаго 
плагіоклазомъ (с. Клесово). Массивы гранита' имѣютъ 
весьма неровную поверхность, какъ видно изъ того, что 
они то выступаютъ на поверхность, то вновь скрыва
ются подъ болѣё или менѣе мощной толщей осадочныхъ 



породъ. На пространстве отъ 271 до 195У 3 версты гра
нить прикрыть лишь незначительной толщей послѣтре-
тичныхъ безвалунныхъ предледниковыхъ песковъ и 
часто выходить на поверхность, образуя скалы, разбитая 
трещинами отдѣлы-юсти и округлещ-іыя вывѣтриваніемъ; 
въ ложахъ рѣчекъ каолизированный гранить встрѣченъ 
здѣсь буровыми скважинами на глубинѣ до 4 саж. подъ 
аллювіальными отложеиіями. Далѣе къ востоку онъ ухо
дить подъ толщу овручскаго песчаника, a затѣмъ вновь 
выступаетъ на 189Ѵ2—183 верстахъ изъ-подъ тѣхъ ѵке 

* безвалунныхъ песковъ. Восточнѣе выходы гранита наблю
даются лишь на 148—140 верстахъ (въ поберелсьѣ 
р. Ужа близъ м. Искорости) и на 94 верстѣ (у м. Ма
лина на р. Иршѣ); въ обоихъ этихъ дѣстахъ онъ 
прикрыть моренными отложеніями. На 200 верстѣ. 
у с. Рудни Радовельской, встрѣченъ весьма мелкозер
нистый сѣрый гнейсъ, залегагощій на гранитѣ. На про
странстве 183—178 в. (у с. Дивлина) изъ-подъ безва-
луш-гыхъ песковъ выступаютъ на поверхность скалы 
темносѣраго порфира (съ крупными кристаллами орто
клаза и со шлирами гранита). 

Овручскій песчаыикъ вполнѣ лишенный окаменѣлостей, 
встрѣченъ въ самыхъ возвышенныхъ точкахъ дороги, на 
водораздѣлѣ рѣкъ Жерева и Перги, на протяженіи только 
7 верстъ (между 19572.и 1887 2 верстами), гдѣ онъ зале-
гаетъ на гранитѣ и прикрыть безвалунными песками. 
Къ югу отъ линіи желѣзной дороги песчаникъ этотъ 
тянется далѣе села Бѣлокоровичей, къ сѣверу—скры
вается подъ болотами. Обозначенное на геологической 
картѣ Россіи 1893 года распространеніе овручскаго пе
счаника въ данной мѣстности на западъ приблизительно 
до м. Осницка .на р. Ствигѣ, на протяженіи около 
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66 верстъ, тщательными изслѣдованіями не подтверди
лось. 

Мѣловыя отложенія (верхне-туронскаго и ыижие-
сенонскаго возраста) распространены къ западу отъ р. 
Горыни до т. Ковеля. Они выражены нѣсколькими раз
ностями бѣлаго мѣла и мѣловыми мергелями и непосред
ственно прикрыты послѣтретичными отложеніями, лишь 
изрѣдка выступая на поверхность. По линіи дороги они 
встрѣчены въ искусственныхъ обнаженіяхъ во многихъ 
ічѣстахъ. 

Третичныя отложенія по линіи желѣзной дороги 
распространены исключительно въ предѣлахъ Кіевскаго 
и Радомысльскаго уѣздовъ. Типическая .кіевская синяя 
глина или голубой мергель встрѣчена многими буро
выми скважинами на поймахъ рѣкъ. Ирпеыи, Здвижа, 
Тетерева и Ирпга; сверхъ того она выступаетъ въ ложѣ 
р. Тетерева въ полуверстѣ южнѣе пересѣченія рѣки 
линіей дороги (на 76 верстѣ). Бѣлые пески и гор-
шечныя глины распространены на сѣверо-западъ' отъ 
Кіева только до 137 версты (до р. Оинявки), гдѣ при-
сутствіе ихъ въ послѣдній разъ обнаружено въ котло-
ванахъ мостиковъ (пестрыя глины особенно мощно раз
виты по р. Иршѣ на 94 верстѣ); западнѣе 137 версты 
третичныя отложенія въ первоначалъномъ мѣстонахож-
деиіи по линіи дороги не встрѣчены ни въ искусствен
ныхъ, ни въ естественныхъ обнаженіяхъ. 

Послѣтретичныя отложенія имѣютъ въ изслѣдо-
ванной полосѣ обширное развитіе и представляютъ 
слѣдующіе главные типы: 1) предледниковые слоистые 
безвалунные пески (hvitâsand) съ подчиненными, имъ 
суглинками, распространенные повсемѣстно; они зале-
гаюгт> частью подъ моренными и эквивалентными имъ 
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отложеніями (и тогда обнаруживают^ слѣды интен
сивная смятія ледниковымъ давленіемъ), частью же— 
открыто на поверхности или подъ эоловыми песками 
(въ заидровой полосѣ, сопровождающей конечныя море
ны), a южнѣе линіи—мѣстами подъ лёссомъ; 2) бурый 
моренный суглинокъ (валунная глина) кіевскаго типа 
(ç/равнителы-ш бѣдный кремневыми валунами), распро
страненный къ западу отъ Кіева приблизительно до р. 
Ужа (до 140 версты), мѣстами сопровождаемый элюві-
альными продуктами его переработки (валунными пе
сками); 3) моренный суглинокъ овручскаго типа (болѣе 
песчаный и весьма богатый кремневыми валунами), раз
витый на пространствѣ отъ 150 до 169 версты; запад-
иве, въ Овручскомъ и Ровенскомъ уѣздахъ, моренныя 
отложенія по линіи желѣзной дороги вполнѣ отсутству-
ютъ вплоть до лѣваго берега р. Горыыи; лишь весьма 
сомнительные слѣды ихъ встрѣчены на 176 верстѣ у 
€. Потыловичей и въ буровой скважинѣ на 477 верстѣ, 
4) неслоистые валунные пески (эквивалента моренныхъ 
суглииковъ), содержание валуны то въ весьма значи
тельному то въ небольшомъ количествѣ, то небольшихъ 
размѣровъ, то огромные; въ этихъ пескахъ также весь
ма обильны валуны кремня; они развиты широкою 
полосою къ сѣверу отъ линіи желѣзной дороги отъ лѣваго 
берега р. Горыни до г. Ковеля, изрѣдка распростра
няясь и южнѣе линіи, и принимаюсь существенное уча-
стіе въ построеніи конечныхъ моренъ Луцкаго, Ковель-
скаго и Владиміръ-Волынскаго уѣздовъ; почти повсюду 
они залегаютъ открыто на поверхности и подстилаются 
•болѣе или менѣе мощной толщей безвалунныхъ песковъ 
1-го типа; мѣстами содержать (какъ и моренные су
глинки) въ значителы-юмъ количествѣ типическіе пира-
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мидальиые валуны; 5) ледниковый галечникъ («кремневой 
наносъ» прежнихъ авторовъ), содержащій лишь окатан
ные валунчики неболыиихъ раямѣровъ; имѣетъ значи
тельное распространеніе на поверхности зандровыхъ 
площадей у подножія конечныхъ моренъ въ сѣверо-
восточной части Ковельскаго уѣзда; б) послѣ ледниковые 
(частью эоловые) пески, большею частью лишеннее 
валуновъ, покрывающіе моренныя отлоячоиія 2-го типа 
къ юго-востоку отъ р. Ужа до Кіева; къ нимъ, по всей 
вѣроятности, относятся и верхніе горизонты безвалунныхъ 
зандровыхъ песковъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они лежать 
непосредственно на поверхности (полоса юлшѣе конеч
ныхъ моренъ отъ лѣваго берега р. Горъгаи до праваго 
берега р. Западнаго Буга), а также и верхніе гори
зонты безвалунныхъ песковъ къ западу 169 версты до 
р. Горыни; эти пески принимаютъ существенное участіе 
въ построеніи песчаныхъ озовъ; 7) лёссъ (б. ч. эоловый, 
частью озерный), распространенный въ видѣ сплошного 
покрова на нѣкоторомъ разстояніи къ югу отъ желѣз-
ной дороги и нигдѣ не иересѣкаемый ею.—Въ доли-
нахъ рѣкъ значительное развитіе имѣютъ аллювіальныя 
и делювіальныя отложенія (частью и дюнные пески), а 
въ многочисленныхъ болотахъ—торфъ и другія болот-
ныя образованія. 

Начиная отъ побережья р. Горыни, линію желѣз-
ной дороги почти непрерывно сопровождаютъ съ сѣвера 
на болѣе или менѣе близкомъ разстояніи конечныя 
морены (мѣстами весьма типическія по формѣ, строенію и 
по характеру сопровождающаго ихъ съ обѣихъ сто'ронъ 
ландшафта), идущія въ" видѣ ряда неправильныхъ дугъ, 
обращенныхъ выпуклой стороной б. ч. къ югу. Гребень 
и склоны конечныхъ моренъ сложены изъ валунныхъ 
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песковъ'(4-го типа), ядро же—изъ интенсивно смятыхъ 
предледниковыхъ песковъ (1-го типа). Съ ситуаціей и 
ходомъ конечныхъ моренъ связаны изгибы большей 
части мѣстныхъ рѣкъ и распр.едѣленіе озеръ и болотъ 
разиыхъ типовъ. Приблизительно перпендикулярно къ 
направленно конечныхъ моренъ протягиваются во мно-
гихъ мѣстахъ характерные озы (почти исключительно 
песчаные, большею частью- окстрагляціальнаго образо
вания), изъ которыхъ два пересѣчены линіей (одинъ на 
82-ой верстѣ, близъ с. Макалевичи, на лѣвомъ берегу 
р. Тетерева, другой на 389-ой верстѣ, у с. Зайчевки, 
на лѣвомъ берегу р. Отохода. 

Граница распространенія эрратическихъ вадуновъ 
пересѣчена линіей строющейся желѣзной дороги въ нѣ-
сколькихъ мѣстахъ. Изъ Новоградъ-Волынскаго, гдѣ 
граница эта просл'Ькена M. Л. Мгтлухой-Шстлаемъ въ 
1885—1886 годахъ, она направляется на сѣверо-востокъ, 
пересѣкаетъ лииію желѣзной дороги въ Овручскомъ 
уѣздѣ на 169-ой верстѣ и отклоняется далѣе на сѣве-
ро-западъ; только у м. Домбровицы граница эрратиче
скихъ валуновъ поворачиваетъ на юго-западъ и, не 
доходя до лииіи строющейся дороги, измѣняетъ свое 
направлеиіе на западное; представляя далѣе много изги-
бовъ, граница эта мѣстами отклоняется къ югу отъ цѣпи 
конечныхъ моренъ и касается или пересѣкаетъ линію 
желѣзной дороги во многихъ пунктахъ Луцкаго и Ко-
вельскаго уѣздовъ, начиная съ 330 версты. Природа и 
размѣры валуновъ (до 3,41 метра въ діаметрѣ) весьма 
разнообразны; замечательно полное отсутствіе валуновъ 
известняка. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ кромѣ строительныхъ 
камней, разнообразныхъ глинъ и балластныхъ матеріа-
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ловъ, вдоль строющейся дороги наблюдались лишь не
значительный екопленія бураго желѣзияка. (на 327 .вер-
стѣ, у с. М. Желудска, и на 402 верстѣ, у с. Гривя-
токъ) и огромныя за-лежи..торфа, частью очень древняго 
происхожденія (въ такъ наз. двухъярусныхъ болотахъ, 
гдѣ два слоя торфа раздѣлены б. или м. мощнымъ ело-
еыъ песка); находки кусковъ янтаря (напр., на 315 и 
333 верстахъ) очень рѣдки и случайны. 

В ъ теченіи 1900 г. въ Лабораторіи Геологическаго 
Комитета произведены нижеслѣдующія изслѣдованія: 

1. Полныхъ анализовъ желѣзныхъ рудъ . . . 90 

2. Отдѣлыіыхъ опредѣленій желѣза  5 
3. Полныхъ анализовъ хромовыхъ и марганц. рудъ. 3 
4. » » свигщовыхъ и мѣдныхъ рудъ - 2 
5. » » 14 
6. » известняковъ . . . . . 1 
7. » смолистыхъ известняковъ . 6 
8. » углистыхъ сланцевъ. . . 3 
9. » ископаем, углеводородовъ . 1 

10. 1 
11. » торфа и 6jrparo угля. . . 11 
12. • » » каменнаго угля 1 
13. » породъ 6 
14. • » ' - ыеталлургич. продуктовъ . 1 

Помимо работъ, исполненныхъ для Комитета, въ Лабо
ратории произведены въ 1900 году слѣдующіе анализы 
для разныхъ частныхъ лицъ: 

1. Анализы минераловъ 5 
2, » металлургич. продуктовъ . . 2 
3. ископаемыхъ горючихъ . . 3 

Химііческін 
тслѣдованія 
Комитета. 
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а также и научныя изслѣдованія надъ свойствомъ и 
строеніемъ металлическаго цинка. Для болѣе точнаго и 
быстраго опредѣленія нѣкоторыхъ составныхъ частей 
рудъ (и продуктовъ плавки), а именно хрома, марганца 
и титана, въ теченіи отчетнаго года выработывались 
новые пріемы аналитическихъ изслѣдованій. 

Въ 1900 году при Лабораторіи, кромѣ штатныхъ 
лицъ, работалъ также по вольному найму кандидатъ 
С.-Петербургскаго Университета А. А. Дьяшшвъ. 

•Текущія дѣла международныхъ геологическихъ кон-
грессовъ сосредоточивались въ бюро VII Петербургскаго 
конгресса до минувшаго августа, когда дѣла эти были 
переданы VII I конгрессу, состоявшемуся въ Парижѣ. 
На этотъ послѣдиій конгрессъ были командированы 
директоръ Геологическаго Комитета и старшіе геологи 
Чернишевъ и Михальскш. Въ составъ бюро новой сес-
сіи изъ числа членовъ Комитета вошли Еарпиншй, 
въ качествѣ прежняго президента, и Чернишевъ, какъ 
одинъ изъ вицепрезидентовъ. Каржнскимъ, кромѣ всту
пительной рѣчи при открытіи конгресса, въ засѣданіяхъ 
совѣта были сдѣланы доклады о международной преміи 
имени Л. Спендіарова, о положеиіи вопроса о между-
народномъ пловучемъ института и о результатахъ между
народныхъ сношеній по этому поводу и по вопросу о 
преподаваніи геологіи. Чернышевыми былъ доложенъ въ 
обгдемъ собраніи докладъ коммисіи по геологической 
номенклатурѣ. 

Кромѣ международныхъ коммиссій, основанныхъ на 
прежнихъ коыгрессахъ при участіи членовъ Геологи
ческаго Комитета, въ составъ Коммисій по организаціи 
международной коопераціи въ геологическихъ изслѣ-

Участіе Ко
митета въ 

меоюдународ-
ныхъ геологи
ческих?, пред-

щпятіяхъ. 
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довашяхъ и по петрографической номенклатурѣ избранъ 
Еартнскііі, а въ коммиссіи по изученію береговыхъ 
линій и по вопросу о предложенномъ Эллертомъ падеон-
тологическомъ изданіи — Чернышевъ. Кромѣ того оба 
означенные геолога вошли въ составъ жюри по прису-
жденію преміи Спендіарова на бзгдущемъ конгрессѣ въ 
Вѣнѣ. 

На парижскомъ конгрессѣ премія эта была присуж
дена директору Геологнческаго Комитета. Послѣ отка-
зовъ онъ долженъ быль принять оказанную ему честь, 
но сумму преміи оставилъ въ распоряженіи совѣта кон
гресса для новаго присуждения. Сумма эта по оконча-
ніи конгресса была присуждена французскимъ бюро по 
совѣщаніц, съ членами Французскаго Института по гео-
логическимъ наукамъ извѣстному швейцарскому ученому 
Шоффа для поддержанія его геологическихъ работъ въ 
Португаліи. 

Комитетъ принималъ также участіе въ международ
ной Парижской выставкѣ, гдѣ за его изданія присуж
дена высшая награда Grand Prix, a отдѣлы-іымъ его 
членамъ какъ за участіе въ общихъ егоработахъ, такъ 
и въ выставкѣ Комитета Сибирской желѣзиой дороги— 
золотыя медали. 

• В ъ 1900 году къ Геологическому Комитету обраща
лись съ запросами многая, какъ.правительственный, такъ 
и частныя учрежденія и лица. По этимъ запросамъ 
Геологическимъ Комитетомъ произведены слѣдующія 
работы. 

- Даны заключенія: о качествахъ и возможныхъ при-
мѣненіяхъ бураго угля, найденнаго близѣ с. Кургазы, 
Оренбургской губ.;—о производствѣ развѣдокъ близъ 

Запросы и 
обращения къ 

Комитету 
различныхь 

учреждены и 
Мщъ. 
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с. Красыаго, Сажшковскаго у., Рязанской губ.;—о воз-
молшости развитія на Уралѣ никкелеваго производства;— 
о благонадежности углеиосныхъ земель Сербшіевскаго 
рудника въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской 
губ.;—объ изслѣдованіи рудоносности имѣнія Бурульча 
близъ Симферополя;—о развѣдкахъ полезныхъ ископае-
мыхъ въ Нилшгородской губерніи;—о значеніи въ гор-
нопромыпілеиномъ отношеиіи полосы, расположенной 
вдоль Екатерининской ж. д., съ юга отъ нея;—о геоло
гическихъ изслѣдованіяхъ Задонскаго уѣзда;—о произ
в о д с т в за счетъ казны развѣдокъ въ Стерлитамакскомъ 
лѣсничествѣ; — о производствѣ геологическихъ изслѣдо-
ваній въ окрестиостяхъ селъ ІТилше-Голицьша и Архан-
гельскаго, Данковскаго у., Рязанской 'губ.;—объ изслѣ-
дованіи мѣсторолоденій яшлѣзныхъ рудъ въ Кирсанов-
скомъ уѣздѣ, Тамбовской губ.;—о производствѣ развѣ-
докъ и изысканій полезныхъ ископаемыхъ въ Симбир
ской губ.;—о геологическомъ возрастѣ огнеупорныхъ 
глинъ, разрабатываемыхъ близъ с Дѣвицы, Воронеяс-
ской губ. и у.;—о благонадежности мѣсторожденій «Кор-
сакъ Могила», въ связи съ постройкой къ нему подъ-
ѣзднаго пути;—о производствѣ геологическихъ изслѣдо-
ваній въ кристаллической полосѣ, по которой проекти
руется проведеніе лшлѣзнодорояшой линіи, параллель
ной Екатерининской дорогѣ;—объ организации поисковъ 
и развѣдокъ на каменную соль въ низовьяхъ Енисея;— 
о продолжения на правительственныя средства начатой 
Курскимъ земствомъ буровой сквалшны въ с Коче-
товкѣ, Обоянскаго у.;—о проведеніи на правительствен
ныя средства буровой сквалшны въ Щигровскомъ уѣздѣ, 
Курской губ.;—о развѣдкахъ мѣсторожденій нефти на 
Уралѣ и въ Приуральѣ;—о производствѣ за счетъ казны 
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развѣдокъ на нефть близъ д. Ыижне-Буранчиной, Верхне-
и Нижне-Кусяпкуловой;—о буровой скваяшнѣ, залолшн-
ной на артезіанскую воду въ Москвѣ, во дворѣ Воспи-
тельнаго Дома. 

Произведены изслѣдованія—образцовъ лшлѣзистаго 
песчаника изъ с. Нечаевки, Пензенской губ. и у.;—пес-
чаника^пропитаннаго дегтемъ, найденнаго близъ с.Голо-
шевки, Могилевской губ.;—образцовъ гипса и сѣрнаго 
колчедана изъ Ергеней въ Калмыцкой степи;—горныхъ 
породъ съ горы Богдо;—горныхъ породъ, въ которыхъ 
предполагалось присутствіе золота, изъ Воозерской воло
сти Каргопольскаго у., Олонецкой губ.;—образцовъ по
родъ, пройденныхъ буровой скважиной въ с. Дмитріевкѣ,. 
Бердянскаго у., Таврической губ.;—образца сферосиде-
рита изъ пос. Зубриловскаго въ землѣ Войска Дон~ 
скаго;—образцовъ магнитнаго жедѣзняка и битумииоз-
ныхъ известняковъ изъ мѣстечка Гагры, Черноморской 
губ.;—дерновой лшлѣзной руды изъ дер. Полховкиг 

Мглинскаго у., Черниговской губ.;—каменнаго угля изъ 
хут. Елизаветинскаго. Мосальскаго у., Калуяюкой губ.; — 
сферосидерита изъ дачи с. Падовки, Падовской • вол.,. 
Николаевскаго у., Самарской губ.;—образцовъ почвы,, 
доставленной изъ с Новоселья, Псковской губ.; — 
образцовъ бураго желѣзняка изъ с. Денисовки Шац-
каго у., Тамбовской губ.;— желѣ.зной руды изъ имѣнія 
Поповка, Каневскаго у., Кіевской губ.;—металла, достав-
леннаго изъ Иркутской губерніи. 

Сдѣланы опредѣленія—окаменѣлостей изъ известко-
вистыхъ песчаниковъ близъ Илецкой Защиты;—окаме-
нѣлостей изъ бѣлыхъ песковъ, залегающихъ по берегу 
р. Аксая, въ с Новочеркасске;—ископаемыхъ, найден-
ныхъ при развѣдкахъ близъ с. Дугино, Сычевскаго у.у 
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Смоленской губ.;—минераловъ, найденныхъ въ окрест-
ностяхъ г. Петровска;—количества хрома и углерода 
въ образцѣ ферро-хрома. 

Доставлены свѣдѣнія—Горному Управленію Южной 
Россіи о залеганіи желѣзной руды и другихъ полез-
ныхъ ископаемыхъ.въ Ингуледкой колоніи, находящейся 
къ югу отъ Кривого Рога;—технику Коверченко о мѣсто-
нахоясденіяхъ залежей чистыхъ известняковъ въ южной 
Россіи;—о результатахъ развѣдокъ, произведенныхъ лѣ-
томъ 1900 года въ Грушевскомъ имѣніи Великаго Князя 
Михаила Николаевича;—о характерѣ и мощности камен-
ноугольнаго мѣсторожденія при д. Червоньевкѣ, Бахмут-
скаго уѣзда, Екатеринославской губ.;—объ условіяхъ 
залеганія пластовъ каменнаго угля близъ е. Успенскаго, 
Славяносербскаго у., Екатеринославской губ.;—тоя^е, въ 
части Голубовской дачи и дачѣ крестьянъ д. Михай-
ловки (Самсоновки);—о мѣсторожденіяхъ боксита въ Рос-
сіи;—о мѣсторожденіяхъ тял^елаго шпата въ Россіи;— 
о результатахъ осмотра старшимъ геологомъ Никити-
ньтмъ предполагаемаго мѣсторожденія желѣзной руды въ 
дачѣ города Орла;—инженеру Watteyne изъ Брюсселя 
дополнительныя свѣдѣнія о залеганіи утольныхъ пла
стовъ близъ с Успенскаго, Славяносербскаго у., Ека
теринославской губерніи. 

Кромѣ того, по возмояшости, удовлетворены запросы 
цѣлаго ряда общественныхъ учрежденій и лицъ о реко-
мендаціи горныхъ инженеровъ и геологовъ для развѣ-
докъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ, рѣшенія 
гидрологическихъ вопросовъ и проч. 

Въ особенности многочисленны были запросы прак-
тическаго характера къ составителямъ детальной геоло
гической карты Донецкаго бассейна, изъ которыхъ 

И з в . Геол. К о м . , т. X X , 1901 г., J4 3. 11 
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однимъХ К Лутушнымъ было дано болѣе 50-ти пиеь-
менныхъ и устныхъ разъясненій относительно различ-
ныхъ месторождений каменнаго угля въ озиаченыомъ. 
бассейне. 

В ъ «Трудахъ Геологическаго Комитета» з а 1900 г. 
'опубликовано: 

Ы. Высоцкій . Мѣсторожденін золота Кочкарской системы.въ 
10. Уралѣ. Тр. Геол. Коя., т. X I I I , Аг 3. Ст. двума гео
логическими картами (въ масштабѣ 7= вер. и 1 «ер. въ 
дюііиѣ), одной орографической и 153 рисунками. 

Работа эта представляетъ первый выпускъ геологи-
чеекаго изелѣдованія золотоносныхъ раионовъ 10. Урала-
В ъ немъ приведены: литературныя геологическія дан-
ныя о Кочкарской слстемѣ; статистически! и историче
ски! очеркъ ея развитія; орографическое описаніе съ 
картой въ масіитабѣ 4 вер. въ дюймѣ; обзоръ горыыхъ 
дородъ, принимаюгднхъ участіѳ въ строеніи даннаго рай
она, а именно массивныя кристаллііческія породы (изъ 
группы гранита; кварцевые, фельзитовые и ортоклазов 
вые порфиры и фельзиты; діабазовые дорфириш: m -ЗМІ&І. 

евнки): . метаморфичеекія еланцеватыЯ'. -породы; : .осадой.-» 
наго и динамометаморфическаго.происхожд'ещя(причемъ; 
болѣе подробно описаны.оригинальньіягранитныя.Дрес-
сованныя. породы,:>игр.аіощія ; большую роль ВЪ : способа і 
ЗаЛеГаНІЯ; МѢСТНЫХЪ. ; ЗОЛОТОНРСИЫХЪ; ЖИЛЪ)нИ нНИЩІВ-f 

каменноугольные! ::из,вестыщи.;-—Далѣе; -дается• ••одцсавіеі 
строенія золотыхъ месторождений, какъ корешщхъ; .такь-
и- розсыиныхъ. Первыя; • въ Кочкарской системѣ подраз
делены на семь груцпъ^ -изъ которыхъ,, ; четыре, нахфп 
дятся въ- предѣлахъ.-.распінютраиеиія граиитныхъйог-

ІІзданія 
Геолошческаи 

Комитета. 
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родъ, нрпчемъ главная, центральная • группа представ-
ляетъ собой вѣерообразную свиту золо,т(люсньіхъ жилъ, 
з^мѣчателы-іую по многочисленности :и правильности 
залеганія среди такой-же свиты граиитныхъ катаклаети-
ческихъ породъ, защемлеииыхъ въ трещинахъ массив-
наго гранита. Золотой рудой здѣсь являются, кромѣ 
кварца, мышьяковый и сурьмяный колчеданы, пирнтъ, 
мѣдный колчедаі-іъ и др.; интересны также' хлористыя, 
•бромистая и іодистыя руды серебра.—Остальныя группы 
золотоносиыхъ жилъ Кочкарской системы залегаютъ 
среди порфировъ, порфиритовъ, сланцеватыхъ метамор-
фическихъ породъ и каменноугольныхъ известняке въ. — 
Розсыпныя мѣсторождеиія подраздѣляются на аллю-
віальныя и элювіалы-іыя, залегающія на гранитномъ 
плотикѣ, на известнякѣ и сланцахъ. Наконецъ, въ вндѣ 
приложенія приведенъ перечень мѣсторождепій различ-
ныхъ цѣнныхъ минераловъ, извѣстиыхъ въ пр.едѣлахъ 
Кочкарской системы, и указатель пріисковъ,, 

Чер.иі)і;іі!.еБ'і>, Геологическая- дарта Тішанекаго кряжа. 

Карта эта, изданная въ 10 веротномъ масштабе, 
на 3 бѳдъщихъ листахъ, обнимаеть- пространство, бодѣе. 
120 тыс* кв. версгь и даетъ не только новое изображе
н а геологическаго строеція ущщянѵтато кряжа и его 
состава, но и новое топографическое цзобр,аженіе. мест
ности, основанное на спеціалы-іыхъ съемкахъ, пропзво-
давшихся во время Тиманской экспедиціи. 

В $ «Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета»,, кромѣ 
протоколовъ Дрисутдтвія-Комитета, доклада Ж. А. Соко
лова] ! о, РУДОНОСДО.СТИ и гидрогеологиче.скихъ усдовіяхъ 
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мѣстности, прилегающей съ юга къ Екатерининской ж, 
дорогѣ, полоиѵенія о преміи Л. Спендіарова, некролога 
Л. М. Сибгірцева и списка книгъ, поступившихъ въ* 
библіотеку Геологическаго Комитета въ 1899 году, на
печатаны слѣдующія статьи: 

II икптпнъ, С. Два глубокихъ буренія въ связи съ явлешямк 
.магнитныхъ аномалій въ Курской губ. 

Содержание этой работы указано въ отчетѣ за про-
шедшій годъ. 

Р е б л н д е р ъ , В . Мѣловая фауна изъ Астраханской степи (пред
варительное сообщеніе). 

Авторъ изслѣдовалъ окаменѣлости, собранныя О. Л. 
Чернышевымо изъ песчаниковъ, обналшощихся близъ, 
Баскунчакскаго озера и г. Богдо и относившихся пред
положительно къ юрскимъ. Л. Ребиидеръ пришелъ къ 
заключению, что отложенія эти имѣтотъ мѣловой воз-
рас-тъ, содержать представителей исключительно мѣло-
выхъ родовъ Glauconia и Тгосішсіаеощ при этомъ 4 изъ 
опредѣленныхъ видовъ общи съ урго-аптіецскими сло
ями Испаніи, Португаліи и пр.; 3—съ сеноманомъ Си-
ріи и Индостана; 1—съ турономъ и 2—съ сенономъ 
Индостана; 2 вида новыхъ: TurUella basJcuntschahensis" 
и Nerinea astrachanica. 

де-Монтессюсъ де-Балдоръ, Ф. Сейсипчдость Балканскаго 
полуострова и Аяатоііи. 

В ъ этой статьѣ г. Монтессюсъ де-Ѣаллоръ даетъ, 
согласно выработанному имъ методу, сводъ сейсмиче-
скихъ данныхъ, относящихся до указаннаго района. При-
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ложенная сейсмическая карта служить нагляднымъ 
изображеніемъ выводовъ автора. 

Вор и с л къ, А. Геологпческія нзслѣдованія въ ІІзюмскомъ и 
Павлоградскомъ уѣздахъ. 

Обь изслѣдоватгіяхъ г. Ворисжа уже упомянуто въ 
отчетѣ за 1899 г. 

Я к о в л е в ъ , Н. Замѣтка о верхнепалеозойскихъ отложоніяхъ 
Донецкаго бассейна и Самарской Луки. 

В ъ 1-й части статьи авторъ указываете, что иско
паемая флора, описанная Григорьевич какъ пермокарбо-
новая, имѣетъ болѣе древній возрастъ; во 2-й же части 
•статьи проф. Яковлевъ указываете на присутствіе пермо-
карбопа на Самарской Лукѣ, залегающаго тамъ на шва-
герииовомъ известнякѣ. 

Доржавииъ, А. Геологическія наблюдения въ Малоархан-
гедьскомъ уѣздѣ Орловской губ. 

Результаты этихъ наблюденій изложены въ прошло
годнему отчетѣ Комитета. 

Отчета о состояніп н дѣятельяостіі Геологическаго Комитета 
за 1899 годъ. 

Кротовъ , П. Геологнческіяпзсдѣдованія въ юго-западной части 
области 108 листа общей карты Европейской Россіи. 

Результаты изслѣдованій проф. Еротова изложены 
въ отчетѣ за 1898 г. 

НІІКИТИНЪ , С. Долина р. Суры выше и ниже г. Пензы, ея 
вѣковын и современный измѣненія. 
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В.о послов с кі іі, И. Геологических наблюденія вдоль жедѣзно-
дорожной лішін НіпкнШ-Ыовгородъ—Тпмцря'зево. 

С-одержаніе. работъ г. г. Никитина и ѣогословскаго 
изложено выше. 

Ріипіасъ , Д . КраткШ отчетъ о геолигичесішхъ пзслѣдова-
ншхъ по ллн'ш Московско-Брянской жел. дор. 

Результаты изложены въ отчетѣ за 1898 г. 

Т у т к о в с к і й , П. Пирамидальные валуны въ іожнолъ Полѣсьѣ.. 

Авторъ подробно описываетъ найденные имъ во мно-
гихъ мѣетахъ Иолѣоья пирамидальные валуны и вы-
ясняетъ условія ихъ образования. 

Соколавъ, Н. О мѣсторожденіп желѣзной руды азъ Покров
ской ЭКОНОАІІП Е. И. В . ВЕДІІКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА НИКО
ЛАЕВИЧА. 

В ъ этой замѣткѣ разоматриваются, главнѣйше, на 
основаніи данныхъ развѣдочньтхъ работъ, произведен-
ныхъ горн. игок. Нокровстмъ, характеръ мѣсторолч-денія 
и условія залеганія руды (бураго ліелѣзняка), подчинен
ной глинамъ, ярко окрашеннымъ въ лиловый, фіолето-
вый, розовы®, красный, малиновый цвѣта, которыя по-
возрасту, быть можетъ, относятся къ олигоценовымъ отло-
женіямъ и во всякомъ случаѣ не новѣе этихъ послѣд-
нихъ. 

Р д ш т а с ъ , П. Kpamifl отчетъ о геологдческнхъ аізслѣдова-
ніяхъ въ казенныхъ лѣсничествахъ Тульской губерніи. 

Результаты этихъ изслѣдованій излолшны въ отчетѣ. 
Комитета за 1899 г. 
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Б о р л е я к ъ , A . Послѣдниг ігзслѣдованія. В.- А. Наливкина въ 
Изгомскомъ уѣздѣ. 

Изслѣдованія покойнаго Еаливкшш въ СВ части 
Изюмскаго уѣзда обнаружили распространеніе, кроыѣ 
послѣтретичныхъ отложеній, третичныхъ слоевъ, мѣло-
выхъ осадковъ (мѣлъ, мергель съ фосфоритами, главко-
нитовый песокъ) и юрскихъ слоевъ (глины съ пропласт-
ками песчаника и со сростками сферосидерита, относи-
мыя къ байосу и подстилаюгціе ихъ песчаники и глины, 
представляющіе самые иижніе горизонты Донецкихъ 
мезозойскихъ отложеній). ІОрскіе осадки образуютъ 
сѣверо-восточное крыло указаннаго ранѣе антиклинала 
и падаютъ подъ угдомъ 15°. 

Г р л г о р ь е в ъ , Н. Къ юрской флорѣ с. Каменки Изюмскаго 
уѣзда Харьковской губ. 

Содержаніе этой работы изложено въ отчетѣ Коми
тета за 1808 г. 

Кромѣ «Извѣетій», въ наступившемъ году печа
таются и частью уже отпечатаны слѣдующія изданія 
Реологическаго Комитета: 

Ч е р н ы ш е в ъ . Ороѵрафнческіп одеркъ Тнманскаго кряжа. 
Труды Геол. Ком., т. XII,- Эй .1. 

Борі і сякъ . P e l e c y p o d a юрскихъ отложеній Европейской 
Россін. ч. I. вып. I. Отрядъ T a x o d o n t a , сем. N u c u l i -
dae. Труды Геол. Ком., т.. X V I I , }é 1. 

Армашевсі і ій. Общая Геологическая карта Европ. Россін. 
Листь 46. Труды Геол. Ком., т: X V . Л» 1. 

Печатаю • 
щіеся ТруОы. 

Кп wimpmsi 
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хіндрусовъ. Материалы къ нознанію ДрикаспіЙскаго неогена. 
Труды Геол. • Ком., т. X V , № 4. 

М о р о з е в и ч ъ , I. А. Гора Магнитная и .ея окрестности. 
Труды Геол. Ком., т. X V I I I . ,№ 1. 

Соколовъ, И. А. Марганцовыя "руды Екатерннославской губ. 
Труды Геол. Ком., т. XVÏ1I. S 2. 

Чсрньтшевъ. Верхнекаменноугольные брахіоподы Твдіаяа и 
Урала. Тр. Геол. Ком., т. X V I , Л» 2. 

Кромѣ того, Геологическій Комитета, на средства 
Комитета Сибирской желѣзной дороги, продолжалъ печа-
таніе изданія: «Геологическія изслѣдованія и развѣдоч-
ныя работы по линіи Сибирской желѣзной дороги» и 
началъ опубликованіе новаго изданія «Геологическія 
изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири». 

В ъ 1900 г. вышли выпуски X X I и X X I V перваго-
изъ упомянутыхъ издавай, заключающіе подробный от
чета г. Ератопольскаго о произведенныхъ имъ изслѣ-
дованіяхъ въ Акмолинской и Семипалатинской обла-
стяхъ и отчета г. Бронникова о развѣдкѣ мѣсторожде-
нія бураго угля около озера Хара-Норъ въ Забайкаль
ской области. 

Кромѣ того, печатаются- выпуски X X I I и X X I I I 
заключающіе въ себѣ окончательные отчеты .г. Обру
чева объ изслѣдованіяхъ въ западной части и г. Гера
симова — въ центральной части -Забайкальской области. 

«Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ облас
тяхъ Сибири» опубликованы въ видѣ двухъ выпусковъ: 
1) «Изслѣдованія въ Енисейскомъ золотоносномъ 
районѣ», вып. 2, содержись отчеты объ изслѣдованіяхъ, 
произведенньжъ въ 1899 г< участниками Енисейской пар-
Tin г.г. Шюицтшъ и Мейотеромъ, и 2) «Изслѣдованія въ 



— 163 — 

Амурско-Приморскомъ золотоносномъ районѣ», вып. 2, 
содержитъ отчеты участниковъ Амурско-ІТриыорской nap-
Tin гг. П. К. Яворовскаго и М. М. Иванова за 1899 г. 

Въ настоящее время частью' уже окончены, частью 
еще печатаются слѣдующіе 3 выпуска разсматривае-
маго изданія, изъ которыхъ одинъ посвященъ работамъ 
въ Ленскомъ золотоносномъ районѣ. 

Кромѣ того для Парижской выставки былъ соста-
вленъ и опубликованъ на фраццузскомъ языкѣ сводный 
выпускъ по геологическимъ изслѣдованіямъ, нроизведен-
нымъ вдоль линіи Сибирской ж. д.: «Aperçu des explo
rations géologiques et minières le long du Transsibérien». 

Директоръ Комитета A. Д. Еарттшй, кромѣ сооб-
щеній въ ИЫПЕРАТОРСКОМЪ Спб. Мииералогическомъ 
Обществѣ о минералахъ и породахъ изъ Гиссарскаго 
хребта и объ изслѣдованіяхъ зависимости между кри
сталлографическими признаками и молекулярными вѣ-
сами, напечаталъ: 

Note présentée à l a Commission de nomenclature des roches. 

Comptes rendus des séances de la Comm. intern. Paris. 

Старшій геологъ С. Е. Еиттптъ, кромѣ всего 
указаннаго выше и находящагося болѣе или менѣе въ 
прямой связи съ дѣятельностыо Геол. Комитета, состоялъ 
юедакторомъ географическаго . и reo логическая» отдѣла 
«Большой Энцшслопедіи», издаваемой съ 1899 г. какъ 
русская переработка извѣстнаго. большого Энциклопе-
дическаго словаря Мейера. Въ этой Энциклопедіи 
отдѣлы, редактируемые г. Никитинымъ, занимаютъ болѣе 
Ѵ+ всего издаиія, для котораго редакторомъ составленъ и 

Работы 
гитатныхъ 

членовъ 
Комитета. 
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напечатать рядъ оритинальныхъ болѣе или менѣе круп-, 
ныхъ статей, касающихся геологіи и физической гео-
графіи Россіи. 

Старшій геологъ Чернышева въ 1900 г. напеча-
талъ: 

О работахъ Экспедпцш по градуснымъ измѣреиіямъ на Шшщ-
бергенѣ. Изв. Акад. Наукъ. 

Кромѣ того г. Чернышевъ сдѣлалъ въ Имп. Минер. 
Общ. сообщеніе объ упомянутой экспедиции и объ иско
паемой фаунѣ изъ Джунгарской Гоби. 

Старшимъ геологомъ Краснополъсшмъ, кромѣ вьтше-
указанныхъ его трудовъ, опубликованы: 

Жедѣзныя руды Едедкаго уѣзда Орловской губерніл. Горво-
Заводскій Лнстокъ, 1900, А» 4. 

Экпбастузское мѣсторождеше каменнаго угая.ВѣетникъФпнанс, 
Промыли, п Торговля, 1900, А° 15. 

Судженскій угленосный районъ. Вѣстн. Фин., Пром. и Торг., 
1900, А= 12. 

По поводу статьи К. Егорова «Иоѣздка на Екпбастузскія 
каменноугольный копи». Русское Эконом. Обозрѣн., 1900 г. 

До поводу «Отвѣта» К. Егорова. Горно - Заводская газета, 
1900 г. 

Старший геологъ Н. А. Оополовъ сдѣлалъ сообщеніе 
въ Имп. Минералогич. Обществѣ о Міусскомъ диманѣ 
и времени его происхождения. 

Геологомъ Л. А. Богословашж опубликовано: 

Die Verwitterungsriilde der russischen Ebene. Зап. Имп. 
' Спб. Минерал. Общ., т. Х Х Х Ѵ Ш , ч. 1. 
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..Кромѣ того тѣмъ же геологомъ были сдѣланы доклады 
въ Импер. Міінералогическомъ обществѣ и въ Почвен
ной Коммиссіи ІІмпер. Боль-наго Экоиомическаго Обще
ства. 

Геологъ Л. И. Лутушнъ напечаталъ: 

Донецкій бассейнъ, какъ источник-!, мннеральнаго тоішша. 
Сообщеиіе, ' прочитанное въ засѣдаиія X X I V Съѣзда 
Горноиромышлейниковъ юга Россіи. Тр. X X I V Съѣзда 
Горпонромышлеиниковъ юга Роесін. 

Ü Ткварчелъскояъ каменноугольном-!. мѣсторожденіи.Сообщеяіе, 
прочитанное въ засѣданіи Общества Горныхъ Инже-
неровъ. Изв. Общ. Горн. Инж. 1900. Л= 12. 

Кромѣ того г. Лутугітымъ опубликовано нѣсколько 
Статей библіографическаго характера въ «Горно-завод-
сдшмъ Листкѣ» и въ «Извѣстіяхъ Общества горныхъ 
инженеровъ». 

Геологъ Морозевичъ напечаталъ переводъ минера-
логіи Tschermack'a на польскій языкъ съ значитель
ными дополнеиіями. 

Изъ лицъ, прикомандированныхъ къ Комитету, горн, 
инж. Муравстй занимался преимущественно буровыми' 
работами въ Сѣверо-западномъ краѣ, причемъ доставилъ 
въ Комитета цѣнные матеріалы; баронъ Ребиндеръ— 
обработкой ископаемыхъ изъ окрестностей Баскунчак-
скаго озера, горн. июк. Л&гт, Марковъ и Миклуха— 
поисковыми и развѣдочными работами на Уралѣ и въ 
другихъ частяхъ Европейской Россіи и Сибири. 

Какъ и въ прошедіпемъ году, главное помѣщеніе 
Комитета находилось въ домѣ графини Остенъ-Сакенъ, 

Рабо?пы 
ірикомандиро-

ванныхъ /es 
Комитету 

лицъ. 

Домтценге 
Комитета. 
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по 4-й линіи Васильевскаго острова 15), кромѣ того 
квартиры Комитета, какъ для работъ его членовъ. такъ 
и для участниковъ Сибирскихъ партій, ломѣщаются: 
рядомъ съ главнымъ помѣщеніемъ Комитета въ д. № 17, 
на углу набережной Б. Невы и 9 линіи въ домѣ Воро
нина, и по Александровскому проспекту (на Петербург
ской сторонѣ) въ домѣ № 21; иакрнецъ лабораторія 
Комитета помѣщается по 12 линіи Вас. о-ва въ домѣ 
ф. Дервиза. 

О состояніи библіотеки къ 1 января 1901 года сви-
дѣтельствуютъ нижеслѣдующія данныя. 

Пріобрѣтено на средства Комитета книгъ и жур-
наловъ: 

До 1-го января» 1900 г. на сумму 32.782 р. 87 к. • 
Съ 1-го января 1900 г. по 1 января І901 г. 1.34(3 » 05 » 
Переплетено до 1-го января 1900 г. 7.498 т. . 5.569 » 40 » 

» за 1900 v. 534 т 339 » 95 » 
Сброшюровано брошюръ въ панку до 1-го нив. 

1900 г. 1.300 шт 70 >• 70 » 
Сброшюровано брошюръ въ папку за 1900 г. 

571 шт. 58 » 50 » 

Принесено въ даръ отъ разныхъ учрежденій и линь 
книгъ, журналовъ и фотографических?» снимковъ: 

По 1-го января 1900 года на сумму . . . . . 31.253 р. 73 к. 
Съ 1-го января 1900 г. по 1-е января 1901 г. 1.998 » 45 я 

Обмѣыъ изданіями съ различными учрежденіями и 
лицами происходилъ въ 1900 году въ слѣдующихъ 
размѣрахъ: 

Бгібліотека. 
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Комитеті. иосилалі. Комятетъ. получалі 
свои.лздалія. іізданія. 

Россія  . 306 183 
Австро-Венгрія . . . . 24 19 
Бельгія . . . .. . 8 7 

1 1 
Велйкобританія . . . . 18 12 
Германія  . 35 33 
Голландія  4 3 
Данія  2 о 

2 1 
Португалія . . . . 1- 1 
Италія  - 15 13 
Румынія  1 1 
Сербія  1 1 
Франція  Ч 23 
Швейцарія . . . . о 3 
Швеція и Норвегія . . 10 8 
С.-Амер. Соед. Штат. . 34 31 
Центр, и Южн. Амер. . 11 7 
Канада 7 6 
Азія . . . . . 7 6 
Африка . . . . . 2 — 

. 11 9 

529 370 

Особенно значительные серіи изданій въ 1899 г. были 
доставлены въ даръ отъ Оовѣта съѣзда нефтепромыш-
•ленниковъ въ Баку и отъ Канзасскаго университета въ 
Лауренсѣ. 
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Кромѣ того инженеръ Штиль доставилъ оригиналь
ную карту произведенной имъ съемки Усть-Урта и гео
логическую карту окрестностей Тегерана. 

Благодаря содѣйствію гг. начальниковъ губерній, 
Геологическій Комитетъ въ 1900 г. получалъ губерн-
скія вѣдомости слѣдующихъ 50 губерній и областей: 
А р х а н г е л ь с к о й , Варшавской, Виленской, В и т е б 
ской, Владимірской, Вологодской, Волынской, 
Воронежской, Вятской, Гродненской, Е к а т е р и н о 
славской, Енисейской, Иркутской, Калдшской, 
Калужской, Карской, Кіевской, Ковенской, Ко
стромской, Курляндской, Кѣлецкой, Ломжииской, 
Люблинской, Могилевской, Московской, Нижего
родской, Новгородской, Оренбургской, П е н з е н 
ской, Петроковской. Плоцкой, Полтавской, П с к о в 
ской, Самарской, Симбирской, Семипалатинской, 
Саратовской, Ставропольской, Сувалкской, Сѣд-
лецкой, Таврической, Тверской, Тобольской, Том
ской, 'Туркестанской, Тульской, Уральской, Уфим
ской, Черниговской, Ярославской.. 

Изъ приведенныхъ губернскихъ вѣдомостей извле
чено и занесено въ библіотеку Комитета большое ко
личество статей и заііѣтокъ по научной и прикладной 
геологіи и физической географіи Россіи. 

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

Къ 1 января 1900 года 7052 названія на 73420 руб. 
25 коп 

B e i эти навванія размещались; « рѳ восемнадцати 
отдѣламъ основного катаяша Абдіотеки .елѣдующимъ 
образомъ: 
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КоЛЛеКЦІИ Комитета ПроДОЛЖаіОТЪ ПОСТОЯННО ПОПОЛ- Геологическія 
• • коллекціи 

няться матеріаломъ, доставляемымъ какъ штатными чле- rnw..mL,„ 
нами Комитета и другими лицами, работающими по его 
порученію, такъ и сторонними учреждениями и лицами, 
присылающими матеріалы въ Комитета для ихъ опре
деления. О значеніи этихъ послѣднихъ матеріаловъ для 
Комитета было уже говорено въ предшествовавшихъ его 
отчетахъ. 

Въ послѣднее время въ Комитета поступаютъ всѣ 
геологическая коллекціи горныхъ партій, производящие 
геологическія изслѣдованія золотоносыыхъ областей 
Сибири, гидрогеологическаго Отдѣла Экспедиціи изслѣ-

Состояло 
TfT. 1 îî l l f l 

ІІрибавіі Всего 
С О С Т О Н Т Ъ 

1S00 r. 
І Ш Ѵ І ) Ii I ) 

1900 г. 
KT. 1 янв. 

1901 г. 

1. Геологія Pocciii . . . . . . ' 1175 I 

i 09 1244 
II. Общая Шлогіи . . . . . . 937 -1- 38 = 975 

Ш. Геологическія руководства . . . 170 _ L 
1 

5 175 
IV. Палѳонтодогія Россін . . . . . . 299 ~T~ 7 = 306 

+ 29 = 1262 
V I . Мігаеражогія Россіп . . . . 51 i 

" 1 
13 - 64 

V I I . Общая шшералогія. . . . . •223 I 
i 11 234 

: ѴЩ. Зоологія я ботаника . . . . 147 1 
1 • 2 = 149 

• I X . Физика и химія . . . . . . 28 + L 29 
X . Физическая географія . . . .' 241 

1 24 = 265 
X I . Географія описат., статистика . . 452 + 20 472 

X I I . Путешествія  . 145 8 153 
Х Ш . Горныя науки 267 + 18 285 
X I V . Сборники, словари, указат. и пр. . 167 + 9 176 

X V . Слѣсь  282 1 
1 24 = 306 

X V I . Карты . . . . . . . . . 297 1 
I • 5 == 302 

X V I I Антрополошг . '. 52 ~~ — = 52 
Х Ѵ Ш . Періодпческія изданія . . . . . • 570 1 33 = 603 

6736 1 
I 316 7052 



дованія источниковъ рѣкъ Европейской Рос<Йи и гидро-
геологическихъ партій Экспедиціп на югѣ Россіи. 

Между учрежденіями и лицами, содѣйствовавшими 
расширенно геологическаго собранія Комитета присыл
кою ему образцовъ и коллекцій, слѣдуетъ упомянуть 
горнаго инженера Леша, приславшая коллекцію иско-
паемыхъ изъ мѣловыхъ отложеній Саратовской губ., 
г. Давыдова, доставившая коллекцію мѣловыхъ окаме-
нѣлостей изъ мѣстечка Гагры, на берегу Черная моря 
и .А. Т. Безсонова, доставившая новые экземпляры 
Леііщтоп. 

Оканчивая Настоящій отчетъ, Комитета считаета 
долгомъ выразить свою, глубочайшую благодарность 
всѣмъ чрезвычайно мноячисленнымъ учрежденіямъ и 
лицамъ, содѣйствіемъ которыхъ онъ имѣлъ случай поль
зоваться въ минувшемъ году. 



Personnel du Comité Géologique. 

Directeur: 

K a r p i n s k i , Alexandre, membre de l'Académie des Sciences, ingé
nieur des mines. 

Géologues en chef: 

N i k i t i n , Serge, magistre en minéralogie et géologie. 
T s c h e r n y s c h e w , Théodoce, membre de l'Académie des Sciences, 

ingénieur des mines. 
K r a s n o p o l s k y , Alexandre, ingénieur, des mines. 
M i c h a l s k i , Alexandre, » » » 
S o k o l o w , Nicolas, docteur en minéralogie et géologie. 

Géologues: 

L o u t o u g u i n e , Léonide. ingénieur ^es mines. 
W y s s o t z k y , N i c o l a s , » » o » 
B o g o s l o w s k y , Nicolas, magistre en géologie. 
M o r o s e w i c z , Joseph. » » » 
T o l l , baron Edouard, » » » 

Géologues- Assis tan ts: 

B o r i s s i a k , Alexis, ingénieur des mines. 
F aas, Alexandre » » » 
W e b e r , Waler ien » » » 
Nicolaïéw, Waldemar » » » 
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D e r j a w i i i e , Alexandre, Candidat ès sciences naturelles. 
Mikhaïlovsky-, » » » 

Bibliothécaire et secrétaire: 

P o g r é b o w , Nicolas. 

Conservateur: 

P e t c h a t k i n e , Michel, Candidat ès sciences naturelles 

Chimiste: 

A n t i p o w , Jean, ingénieur des mines. 

Chimiste-Assistant: 

K a r p o w , Boris, Candidat ès sciences naturelles. 

M e m b r e s d u Conseil: 

I n o s t r a n t z e w , Alexandre, prof, de géologie à l'Université de St.-Pét 
L a l i u s e n , Joseph, prof, de paléontologie à l'Institut des Mines, ing. 

des mines. 
Lébédew, George, prof, de minéralogie, à l'Institut des Mines, ing. 

des mines. 
M o u c h k é t o w , Jean, prof, de géologie à l'Institut des Mines, ing.-

des mines. 
S c h m i d t , Frédéric, membre de l'Académie des Sciences de-

St-Pétersb. 
Z e m i a t c h e n s k i , Pierre, prof, de minéralogie à l'Université de 

St.-Pétersb. 
Y a k o v l e w , Nicolas, prof, de paléontologie à l'Institut des Mines, 

ing. des mines. 



ОБЩАЯ ТАБЛИЦА T A B L E | G E N E R A L E 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й К А Р Т Ы D E L A C A R T E G É O L O G I Q U E 

ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ 1900. R U S S I E - ^ E U R O P E 
ИЗДАВАЕМОЙ ГЕОУІОГИЧЕСНИІѴІЪ К О М И Т Е Т О М ! , P U В LI ЕЕ P A R LE COMITÉ GÉOLOGIQUE. 



Томъ I I , Jê 1, 1885 г. С. Никитинъ. Общая геологпч. к а р т а Роооіп. Л н с т ъ 71-й. Съ геол. 
картою и 8-ю табл. пскопаемыхъ Д. 4 р. 50 к. (Одна геол. карта 71-го лпота — 75 к.) . 

Jê 2, 1885г . И. Синцовъ. Общая геодогич. к а р т а Р о с е і и . Л п с т ъ 98-й. З а п а д и , ч а с т ь . 
Съ отдѣл. геол. картою. Ц. 2 р. (Одна геол. карта Зап. части !)3-го листа— 50 к.). 

Л» 3, 1886 г. А. Павловъ. Аммониты зоны Aspidoceras a c a n t h i c u m в о с т о ч н о й 
Po coin. Съ 10-ю литограф, табл. Ц. 3 р. 50 к. 

Jê 4, 1887 г. И, Шмальгаузенъ. Огіисапіе о с т а т к о в ъ р а с т е н і й а р т п н с к п х ъ и 
п е р м с к и х ъ отложеній. Съ 7-ю литогр. табл. Ц. 1 р. • 

Jê 5 (л поелѣдній), 1887 г. А. Павловъ. С а м а р с к а я л у к а и Ж е г у д и . Геологическое 
оппсаніе. Съ картою и 2-мя табл. Ц. 1 р. 25 к. 

Томъ Ш , Xt 1, 1885 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а нижняго д е в о и а з а п а д н а г о с к л о н а . 
У р а л а . Съ 9-ю табл. пскопаемыхъ Ц. 3 р. 50 к. 

№2, 1886 г. А. Карлинскій, Ѳ. Чернышевъ и А. Тилло. Общая г е о л о г и ч е с к а я 
к а р т а Е в р о п е й с к о й Р о с с і и . • Л и с т ъ 139-й. Съ 4-мя табл. Ц. (съ геол. 
картой) 3 р. 

Jê 3, 1887 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а средняго и в е р х н я г о д е в о п а з а п а д н а г о 
с к л о н а У р а л а . Съ 14-ю таблицами. Ц. 6 р. 

Jê 4 (и послѣдніи), 1889 г. Ѳ. Чернышевъ. Обща я reo лог. к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 139-й. 
Описаиіе центральной части Урала и западнаго его склона. Съ 7-ю табл. Ц. 7 р. 

Томъ I V , Jê 1, 1887 г. А. Зайцевъ. Общая геолог, к а р т а Р о с с і п . Л и с т ъ 138-й. Геолог. 
описаніе Ревдинекаго и Верхъ-Исетскаго окрутовъ. Съ геолог, картою. Ц. 2 р. 

Jê 2, 1890 г. А. Штукенбергъ. Общая геолог , к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 138-й. Геолог. 
пзслѣдованія сѣверо-западной части области 138-го листа. Ц. 1 р. 25 к. 

Jé 3 (и послѣдній), 1893 г. Ѳ. Чернышевъ. Фауна д е в о н а нижняго в о с т о ч н а г о 
с к л о н а У р а л а . Съ 14-ю таблицами. Ц 6 р. 

Т о м ъ V , К 1, 1890 г. С. Никитинъ. О б щ а я геологпч. к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 57. Съ гипсо
метрическою и геологическою картами. Ц. 4 р. (Одпа геол. карта 57-го листа—1 р.). 

Jê 2, 1888 г. С. Никитинъ, Слѣды мѣлового періода въ ц е н т р а л ь н о й Р о с с і и . 
Съ геологическою картою и 5-ю таблпцамя. Ц. 4 р. 

Ла 3, 1888 г. М. Цвѣтаева. Г о л о в о н о г і я в е р х п я г о я р у с а с р е д н е - р у е с к а г о ка-
м е н и о у г о л ы і а г о и з в е с т н я к а . Съ 6-ю таблицами. Ц. 2 р. 

Jê 4, 1888 г. А. Штукенбергъ. К о р а л л ы и м ж а н к п в е р х н я г о я р у с а е р е д н е - р у е -
с к а г о к а м е и н о у г о л ь н а г о и з в е с т н я к а . Съ 4-мя табл. Ц. 1 р. 50 к. 

Л; 5 (и послѣдній), 1890 г. С. Никитинъ. К а м е н н о у г о л ь н ы й отложенія П о д м о с -
к о в н а г о к р а я и а р т е з і а н с к і я воды подъ Москвою. Съ 8-мятабд. Ц. 2 р . 3 0 к. 

Т о м ъ V I , 1888 г. П. Нротовъ. Г е о л о г и ч е с к і я п з с л ѣ д о в а н і я на з а п а д н о м ъ с к л о н ѣ 
С о л и к а м с к а г о и Ч е р д ы п с к а г о У р а л а . Съ геолог, картою и 2-мя табл. Вып. 
1— I I . Ц. за оба вып. 8 р. 25 к. (Одна теолог, карта — 75 к.) 

Т о м ъ V I I , Je 1, 188S г. И. Синцовъ. Общая г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і п . Л и с т ъ 92-й. 
Съ картою и 2-мя табл. Ц. 2 р. 50 к. (Одна геологическая карта — 75 к.). 

Jê 2, 1888 г. С. Никитинъ и П. Ососковъ. З а в о л ж ь е въ области 92-го л и с т а общей 
г е о л о г и ч е с к о й карты Р о с с і п . Ц. 50 к. 

Jê 3, 1899 г. П. Земятченскій О т ч е т ъ о г е о л о г и ч е с к п х ъ и п о ч в е н н ы х ъ н з с д ѣ д о -
в а н і я х ъ , пропзведепныхъ въ Боровпчскомъ уѣздѣ Новгородской губ. въ 1895 г. 
Съ геологпч. п почвен. карт. Ц. 1 р. 80 к. 

Je 4 (И послѣднін), 1899 г. А. Биттнеръ. О к а м е н ѣ л о с т п пзъ т р і а с о в ы х ъ отложеній 
І О ж н о - У е е у р і й с к а г о края. Съ 4-мя табл. Ц. 1 р. 80 к. 

Т о м ъ V I U , Jê 1,188S г. Г. Лагузенъ. Ауцеллы, ветрѣчающіяся въ Россіи. Съ 5-ю табл Ц. 1 р. СО к. 
№ 2, 1890 г. А. Михальскій. Аммониты нижняго в о л ж с к а г о я р у с а . Съ 13-ю табл. 

рпсунк. Вып. 1 п 2. Ц. за оба вып. 10 р. 
Jè 3, 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О д е в о н с к п х ъ р а с т е н і я х ъ Д о н е ц к а г о камеино

у г о л ь н а г о б а с с е й н а . (Съ 2-ыя таблицами). Ц. 1 р. 
Jê 4 (и послѣдній), 1898r, М. Цвѣтаева. Н а у т и д п д ы и аммонеи нижн.'отд. средне-

р у с с к . к а м е н н о у г о л ь н . и з в е с т н я к а . (Съ 6-го табл.). Ц. 2 р. 
Т о м ъ I X , Jê 1, 1889 г. Н. Соколовъ. Общая г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . Л п с т ъ 48-й. 

Съ прплож. ст. Е. Федорова. Мпкроск. пзслѣд. крпстал. породъ пзъ области 48-го 
листа. Съ отдѣл. геол. картою. Ц. 4 р. 75 к. (Отдѣл. геол. карта 48-го листа—75 к.). 

Jê 2, 1898 г. Н. Соколовъ. Н и ж н е т р е т п ч н ы я отложенія Южной Р о с с і п . Съ 
2- мя картами. 4 р. 50 к. 

Je 8, 1894 г. Н. Соколовъ. Ф а у н а г л а у к о н п т о в ы х ъ п е с к о в ъ Екатерпнославскаго 
желѣзнодор. моста. Съ геол. разрѣз. и 4-мя табл. Ц. 3 р. 75 к. 

Jê, 4, 1895 г. 0. Іекель. Н п ж н е т р е т п ч н ы я с е л а х і и изъ Южн. Р о с е і п . Съ 2 таб. Ц. 1 р. 
JS 5 (и послѣдній), 1899 г. Н. Соколовъ. Слои съ V e n u s K o n k e n s i s (средпземноморскія 

отдожеиія) на р. К о н к ѣ . Съ 5-ю табл. и картой Ц. 2 р. 70 к. 



Т о м ъ X , Л« 1. 1800 г. И. Мушкетовъ, Б ѣ р н е н с к о е з е м л е т р я о е н і е 28-го М а л 18S7 г. Съ 
4-мя картами. Ц. 3 p. 50 к. • 

Л: 2, 1803 г. Е. Федоровъ, Т е о д о л и т н ы й методъ въ минералогін и петрографіі і . 
Съ 1-1-ю табл. Ц. 3 р. 60 к. 

Л» S.' 1S95 г. Д. Штукенбергъ. К о р а л л ы л мшанки к а м е н л о у г о л ы і ы х ъ отло-
женій У р а л а и Т п м а и а . Съ 24 табл. Ц. 7 р. 

.С» 4 (и нослѣдній), 1895 г. Н. Соноловъ. О п р о п с х о ж д е л і и л и м а и о в ъ Южной 
Р о с с і н . Съ картою. Ц. 2 р . -

Т о м ъ X I , А; 1, 1889 г. А. Краснопольскій. О б щ а я геолог, к а р т а Р о с с і л . . І п с т ъ 120-й 
Геолог, пзслѣдованія на запади, склоиѣ Урала. Ц. 6 р. 

Jê 2, 1891 г. А. Краснопольскій. Общая геолог , к а р т а Р о с с і п . Д л с т ъ 126-й. Объ-
ясннтедышя замѣчанія къ геолог, картѣ. Ц. (съ геолог, картою) 1 р. 50 к. Одна 
геолот. карта 126-го листа—1 р. 

Т о м ъ X I I , Л5 2, 1S92 г. Н. Лебедевъ. В е р х н е - е н л у р і й с к а я ф а у н а Т п л а и а . Съ 3-мя табл. 
Ц. 1 р. 20 к. 

.ЛЕЗ. 1899 г. Э. Гольцапфель, Г о л о в о н о г і я д о м а н и к о в а г о г о р и з о н т а южнаго 
Т и м а н а . Съ 10-ю табл. Д. 4 р. 

Т о м ъ Х Ш , J\° 1, 1892 г. А. Зайцевъ. Г е о л о г и ч е с к а я н з с л ѣ д о в а и і я въ Н н к о л а е - П а в -
дпискомъ о к р у г ѣ . Ц. 1 р. 20 к. 

Jê 2. 189-1 г. П. Нротовъ. Общая геолог, к а р т а Р о с с і л . Лпс т ъ 89-й. Оро-гидрогра-
фпческій очеркъ запади, части Вятской губ. Съ картою. Ц. 3 р. 00 к. 

Л5 3, 1900 г. Н. Высоцкій. Мѣсторонсденія з о л о т а К о ч к а р с к о й системы въ 
ІОжномъ У р а л ѣ . Съ 3-мя карт. Д. 3 р. 50 к. 

Т о м ъ X I V , X 1. 1895 г. И. Мушкетовъ. Общая г е о л о г л ч . к а р т а Р о с с і и . Л и с т ы 95-й 
и 96-й. Геолог, пзслѣдованія въ Калмыцкой степи. Д . (съ двумя листами карты). 
3 р. 75 к. Отдѣльно геол. карты 95-го и 96-го ллстовъ но 75 к. 

Jè 2. 1890 г. Н. Соноловъ. Г п д р о г е о л о г и ч е с к і я и з с л ѣ д о в а н і я въ Х е р с о н с к . губ . 
Съ прилож. ст. Топорова «Анализы водъ Херсонск. губ.> п карты. Ц. 4 р. 70 к. 

S 3, 1895 г. К. Динеръ. Т р і а с о в ы а фауны цвфалоподъ П р и м о р с к о й о б л а с т и 
в ъ В о с т о ч н о й Сибири. Съ 5-ю табл. Ц. 2 р. 60 к. 

Jê 4, 1890 г. И. Мушкетовъ. Г е о л о г и ч е с к і й очеркъ л е д н и к о в о й о б л а с т и 
Т е б е р д ы и Ч х а л т ы на К а в к а з ѣ . Ц. 1 р. 70 к. 

Х- 5 (и послі.дній). 1896 г. И. Мушкетовъ. Общая геодогяч. к а р т а Р о с с і и . Л п с т ъ 
114-й. Геолог, пзслѣдованія въ Киргизской степи. Съ картою. Ц. 1 р. 

Т о м ъ X V , Jê 2, 1896 г. Н, Сибирцевъ. О б щ а я г е о л о г и ч . к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 72-й 
Геолог, пзслѣдованія въ Окско-Клязмилекомъ бассейн!.. Съ картою. Д. 4- р. 

ЛЬ 3. 1899 г. Н. Яковлевъ. Ф а у н а н ѣ к о т о р ы х ъ в е р х и е п а л е о з о й с к п х ъ о т д о ж е и і й 
P o c c i u . I . Головоногія и брюхоногія. Съ 5-ю табл.. Д. 3 p. 50 к. 

Т о м ъ X V I , Aï 1, 1898 г. А. Штукенбергъ. Общая геологич. к а р т а Р о е с і и . Л п с т ъ 127-й. 
• Съ 5-ю палеонтологпч. табл. Д. 6 р. 50 к. 

Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й ЗРоссіи, въ масштабѣ 60 вер. въ дюймѣ, 1892 г. 
На 6 листахъ, съ прилож. объясиитёльн. запнскп. Д. 7 р. 

Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , въ масштабѣ 150верстъ въ дюймѣ, 1897 г. 
Д. 1 р. съ пересылкой. 

К а р т ы р а с п р о с т р а н е н і я о т д ѣ л ь н ы х ъ г е о л о г и ч е е к и х ъ с и с т е м ъ н а п л о щ а д и 
Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , на 12 листахъ, масштабъ 150 верстъ вт. дюймѣ, 1897 г., Д. 6 р. 

Продаются въ С.-Петербургѣ : въ книжномъ магазинѣ Эггерсъ и К 0 ; въ картографическом!, 
магазинѣ Ильина ж магазинѣ изданій Главлаго Штаба: въПарпжѣ — у Bécus & C°, Comptoir 
géologique de Paris, 53, rue Mr-le-Ргшсе: въ Лейпцпгѣ— въ книжномъ магазинѣ Мах Weg, 
Leplaystrasse, 1. Тамъ же принимается подписка на «Извѣстія Геологическаго Комитета». 
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