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И З В Ѣ С Т І Я 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 12-го ноября 1 9 0 1 года. 

Предсѣдательствовалъ Дпректоръ Комитета академикъ Л. П. К а р н и н с к і й . При
сутствовали: акадомпкъ Ф. Б. ІІІмпдтъ; профессора: И. В. Мушкетовъ , Г. Г. 
Лебедевъ и Н. Н. Я к о в л е в ъ ; старшіс геологи: Ѳ. II. Ч е р н ы ш е в ъ , А. А. 
Краспонолье .к і і і . А. О. М и х а л ь с к і й , H. А. Соколовъ ; геологи: К. И. Бог-
д а н о в и ч ъ , Н. К. В ы с о ц к і и , I. А. М о р о з е л н ч ъ ; помощники геологовъ: Г. П. 
М и х а й л о в с к і й , А. В. Фааоъ, консерваторъ M. В. Ц е ч а т к п н ъ л и. д. секре

таря II. Ф. Погребовъ . 

I . 

Открывая засѣданіе, Директоръ доложилъ Присутствую о кон-
чинѣ много работавшаго въ области геологіи горнаго инженера 
Ф. П. Брусницына , извѣстнаго путешественника и ученаго 
Ыорденшельда и академика К. G. Веселовскаго, извѣстнаго 
автора сочиненія о климатѣ Россіи и составителя первой ея поч
венной карты. 

Присутствіе почтило память скончавшихся вставаніеігъ. 

П. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію увѣдомлоніе Гор
наго Департамента о командирована съ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О соизволе-

И з » . Геол . К о и . , 1901 г . , т. I X , ЗА 9. 9 
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нія, послѣдовавшаго 12-го сего сентября, геолога Богословскаго 
въ Германію, Францію и Швепцарію, для срашштельнаго пзсл'Ьдо-
ванія ннжнемѣловыхъ ц верхнеторскихъ отложеній, могущаго спо
собствовать правильному сопоставлению пхъ съ отложеніяміг Россіи, 
срокомъ на '1 мѣснца н съ выдачею на подъсмъ и путевый издержки 
700 руб. 

I I I . 

Директйръ Комитета доложилъ ІІрнсутствію. что Г. Министр?. 
Земледѣлін и Государственные Имуществъ, но докладу Горнымъ 
Департамевтомъ письма Вицс-Адмирала Макарова, изъявить со-
гласіе на командпрованіс помощника геолога Вебера въ состав?, 
акследиціи въ Сѣверномъ поберожьѣ на ледоколѣ «Ермакъ». 

IV . 

Днрсктор'ь Комитета доложнлъ Присутствіго увѣдомленіс Горнаго 
Департамента объ утвержденіи Г. Министромъ Земледѣлія и Госу-
дарственныхъ Имуществъ избраннаго Прнсутствіѳмъ кандидата 
горн. инж. Богдановича въ должности геолога Комитета. 

V. 

Доложено ІІрнсутствію увѣдомленіе Горнаго Департамента о 
пршсомандярованіл къ Комитету для технических?, занятій горнаго 
инженера Ю ш к и на. 

V I . 

Доложено Присутствію увѣдомленіе Горнаго Департамента о 
прикомандирована къ Комитету для практических?, заиятій, сро
комъ на 1 годъ, горн. пиж. Семенченко и Боровскаго и о про-
долженіп такнхъ же занятій еще на одинъ годъ горнымъ ішжене-
рамъ Голубятникову н Ковалеву. 

V I I . 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствие отчетъ состоящаго 
при Комптетіі горн. инж. Муравскаго , производившаго геологи-
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ческія нзелѣдованія и развъдочнын работы в'і. Сѣвпро-Заиадномъ 
краѣ, и которому командировка въ означенную местность продол
жена до 1-ГО января 10О2 г. 

VIII . 

Доложено Присутствію увѣдомленіе Гориаго Департамента, что 
но соглапіепію завѣдывающаго дѣламп Министерства Земледѣлія и 
Государственных!) ІЬіуществъ съ Мнннстромъ Фішансовъ назпа-
чепъ постоянным!, представителем^ Министерства Земледѣлія и 
Государственныхъ ІІмуществъ въ существующую при Министерств-!; 
Фвнансовъ коммиссію о новыхъ жслѣзныхъ дорогахъ геодогъ Лу-
т у п ш ъ . 

IX . 

Доложено Присутствію увѣдомлсніе Горнаго Департамента, что 
Г. Минпстръ Земледѣлін и Государственныхъ ймуществъ, по до
кладу Департамента 12-го мая, утвердіш. составленный Прпсут-
ствіемъ проект!) программы геологическихъ работъ на 1 9 0 1 год!.. 

X. 

Доложено Прнсутствію увѣдомленіе Горнаго Департамента, объ 
утвержденіи Г. Мнннстромъ Земледѣлія и Государствеппыхъ Йму
ществъ, по докладу Гориаго Департамента 16-го мая, продставлен-
наго Присутствіеыъ проекта программы геологическихъ изслѣдова-
пій нефтеносныхъ районоиъ Кавказа въ 1 9 0 1 году н о поревод'Ь 
назначенных!, на эти изслѣдованія 2 0 , 0 0 0 руб. въ распоряжспіе 
Гсологи чс скаго Комитета. 

X L 

Доложено Присутствію увѣдомленіе Горнаго Департамента о 
переводѣ въ распоряжеяіе Комитета нзъ кредита, асснгновапнаго 
по § 19 ст. 1 смѣты Департамента текущаго года: а) 1 4 , 1 5 0 руб. 
на расходы по составленію детальной геологической карты горы 
Магнитной и Бакальскаго мѣсторождснія; б) 7 0 0 0 руб. на расходы 
по командировкѣ геологовъ въ ДонецкШ каменноугольный бассейнъ 

о» 
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в: в) 7800 руб. на окончаніе геологических!, изслѣдованій Криво-
рожскаго желѣзноруднаго райопа. 

XII . 

Доложено ІІрисутствію отноінепіе Горнаго Департамента, извѣ-
щающес о соглаеіп Г. Министра Земледѣлін и Государствен-
ньтхъ Икуществъ на наемъ квартиры въ домѣ As 23 по 4 линіи 
для заннтій членовъ Ленской горной партін и лицъ, работающих!, 
по возложенному на Комптетъ изслЬдованію нефтеносныхъ райо-
новъ Кавказа, съ уплатою частью изъ средствъ, отпускаемых^ по 
расноряженію Комитета Сибирской жел. дор., частью изъ средствъ, 
предназиаченныхъ на обработку Кавказскпхъ матеріаловъ. 

X I I I . 

Директоръ Комитета доложіш. Присутствію, что лослѣ утвер-
жденія программы нзслѣдовапій въ нефтеносныхъ районахъ Кав
каза въ текущемъ году, были получены свѣдѣнія о возможности 
поручить пзслѣдованіе Сигнахскаго нефтеноснаго района (отложен
ное за недостаткомъ персонала до будущаго года) проживающему 
въ Тифлнсѣ горному инженеру Рлбннину. Въ впду отого Дирек
торъ, по соглашенію съ находившимися въ Петербург!; членами 
Присутствія, иредставнлъ въ Горный Департамент!, соображеиія о 
возможности дополнепія программы геологическихъ нзслѣдованій 
нефтеносныхъ районовъ Кавказа въ 1901 году команднрованіемъ 
горнаго инженера Рябинина въ Снгнахскій районъ, срокомъ на 
3 мѣсяца. 

Означенное нредставленіе было утверждено Г. Мниистромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ ймуществъ и Рлбннину было 
выдано отъ Геологическаго Комитета вознагражденіе по этой коман
дировав, считая по 400 р. въ мѣсяцъ, всего 1200 рубѵ 

Присутствіе означенную денежную выдачу утвердило. 

X IV. 

Директоръ Комитета долозкилъ Присутствію, что иыъ Гъі.г по-
лученъ отъ шахтовладѣльда г. Азанчевскаго запросъ отн<:<- -льно 
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мѣсторожденія каменнаго угдя въ его нмѣніи при м. І Іваиовкі 
Славяносербскаго уѣзда, Екатерппославской губ. 

Согласно ынѣнію геолога Л у т у г и н а , г. Азанчевскому уже 
было сообщено, что площадь названнаго лмѣнія занята отложеніями 
каменноугольной системы и главнымъ образомъ отложенінми ея 
средняго отдѣла (С 2), который, какъ показали детальный нзслѣдо-
ванія Донецкаго бассейна, и заключаетъ въ этомъ бассейнѣ наи
большее число рабочихъ пластовъ. Отложенія верхпяго отдѣла 
(С 3 ) заппмаютъ незначительную часть дачи. Изъ отложеній сред
няго отдела развиты ярусы С2°, С 2

5 , С„ 4 , С 2
3 н С 2

2 по номенкла
тура, принятой въ статьѣ Ѳ. Чернышева и Л. Л у т у г н н а «Le 
bassin du Donetz» На копяхъ. расположенныхъ въ окрестно-
€тяхъ, эксплуатируются преимущественно пласты, заключенные въ 
свитахъ С 2

а , С 2
6 и СЛ Свптѣ С2° подчинены, между прочішъ, такт, 

наз. «Хрустальскіе пласты», a свптѣ С 2
5 — «Боковскій». Назван

ные пласты разрабатываются цѣлымъ рндомъ шахтъ, расположен
ныхъ по вновь выстросннымъ Крестпенской п Щетовской вѣтвямъ 
(кони Коренева и Шпшмева, Эрделп, Маркова, Кгаевскаго л др.). 
Свитѣ С/ подчинены т. наз. Должанскіе пласты. О качествахъ 
угля развитыхъ въ нмѣніп пластовъ, за отсутствіемъ разработок']., 
нельзя высказаться определенно, но во всякомъ случаѣ ncï. эти 
пласты будутъ относиться къ углямъ аіітрацптовымъ. 

XV. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что имъ была полу
чена отъ Оренбургскаго Отдѣла Импер. Русск. Географ. Общества 
коллекдія, собранная священникомъ с. Ерохннскаго, Челяблнскаго 
у., Оренбургской губ. о. Инфантьевымъ, съ просьбой произ
вести опредѣленія заключающихся въ коллекціи мпнераловъ и ока-
менѣлостей. 

Оренбургскому Отдѣлу Ими. Русск. Геогр. Общ. ужо было сооб
щено, что въ окрестностях'!, с. Ерохннскаго, кромѣ напосовъ, 
развиты третичные осадки, какъ это упоминается въ статьѣ 

') Guide des excursions du VII cougres géologique international, 1897. Тоже 
по-русски въ Извѣстіяхъ Общ. Гори. Ипж., 1897, ЛУй 11 и 12. 
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Л. П. К а р п п п с к а г о объ Уральским, третичныхъ отложеніяхъ, 
напечатанной въ Заипскахъ Уральск. Общ. Любит. Естеств. 
т. V I I , в. 2, стр. 04. Изъ этихъ слоенъ пронсходягі. находящіеся 
въ коллскцін: пластинчатые зубы Adobatts sp., зубы Notidanus 
sp., Lamna elcgans Ag., иередніо зубы Odontaspis или Lamna mac-
rota, Odontaspis (Otodus) macrota Ag.. Lamna (Odontaspis) cf. cus-
pidata Ag., Lamna (Odontaspii) cf. Jloppci Ag., Odontaspis sp. r  

древесина, содержащая желѣзный купорось, пропсшедшій отъ раз-
ложенія ироішкавшаго древесипу сѣрнаго колчедана, глинистые 
сфероеидериты и происшедшій изъ нихъ бурый желѣзпякъ, а также 
гальки кварца, яшмы, горнаго хрусталя и проч., вымытыя проточ
ной водой изъ третичныхъ копгломератовъ и несчаниковъ или же 
пзъ наносовъ. 

X V I 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствію полученную имъ 
просьбу Нижегородской губернской Земской Управы дать свое за
ключение относительно возможности получснія артезіанской воды 
въ земледѣльческой колопіи, устроенной земствомъ на нравомъ бе
регу Оки. въ 7 верстахъ отъ Нижняго-Новгорода. 

Согласно мнѣнію старшаго геолога Н и к и т и н а , Нижегородской 
губернской земской уиравѣ уже было сообщено, что все высокое 
правобережье Оки въ окрестностяхъ Нижняго-Новгорода сложено-
изъ породъ яруса пестроцвѣтпыхъ мергелей, глинъ и песчаниковъ, 
покрытыхъ относительно небольшой толщей пссчаноглпппстыхъ 
послѣтретнчныхъ от.тоженіл. Послѣднія содержать только слабые 
запасы грунтовыхъ водъ, вслѣдствіе спльнаго дренажа всей мест
ности глубокими оврагами. Въ пестроцвѣтныхъ породахъ нзвѣстны 
нѣсколько горлзонтовъ, обнльныхъ водою, но всѣ попытки получснія 
этихъ водъ глубокнмъ буреніемъ были неудачны, такъ какъ води 
эти оказывались сильно минерализованными н минералнзація ихъ 
съ угдублсніемъ скважинъ усиливалась до степени настоящыхъ 
разеоловъ. По низкому лѣвоберожью Оки было нѣсколько удачныхъ 
бурепій и полученій прѣсныхъ, годныхъ къ унотребленію водъ И8Ъ 
негдубокихъ скважинъ. Причина этого успѣха кроется въ значи-
тельномъ здѣсь размивѣ пестроцвѣтныхъ породъ и замѣнѣ ихъ 
мощными послѣгретнчнымп лескамл, подступающими, какъ лзвѣстно, 
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кт. Кунавину и Ярмарочной площади; но дадьнѣйшее углубленіе 
скваашпъ давало и здѣсь соленую воду. 

X V I I . 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствию, что имъ были полу
чены черезъ Горный Департаментъ всѣ данный, добытый Уира-
влоніемъ По.ткскихъ жел. дор. относительно осадки почвы на 
452—454 верстахъ Вильно-Ровенскаго участка Полѣсскихъ жел. 
дор., съ просьбой дать заключеніс относительно причннъ, вызвав-
шихъ означенный осадки. 

Въ отвѣтъ на этотъ запросъ Горному Департаменту была пре
провождена записка старшаго геолога Михадьскаго , напечатанная 
въ ириложеніи къ настоящему протоколу. 

X V I I I . 

Директоръ Комитета доложнлъ Прпсутствію, что имъ была полу-
чепа просьба Александро-ГІевскаго волостнаго правленія дать заклю-
ченіе о возможности полученія артезіанской воды въ д. Ді.яковкѣ, 
Колядовской волости, Старобѣльскаго у., Харьковской губ. 

Согласно мпѣнію старшаго геолога Соколова, Александро-
Невскому волостному правлепію было сообщено, что въ Старобѣль-
скомъ уѣздѣ никѣмъ нзъ членовъ Комитета изслѣдованій не произ
водилось. Хотя по имѣющимся литературнымъ даннымъ и можно 
ожидать встрѣтить буровою скважиною въ нижнихъ горизонтахъ 
развитыхъ въ уѣздѣ палеогеновыхъ отложеній водоносные слон, но 
прежде нежели начинать буровую скважину, лучше было бы обра
титься къ лицу, знающему геологическое строеніе Старобѣльскаго 
уѣзда на основапіи свопхъ собственныхъ изслѣдованій, напр. къ 
проф. Сиб. Университета П. А. Земятченскому, въ распоря-
женіи котораго могуп. находиться еще не опубликованный данный. 

X IX . 

Директоръ Комитета доложплъ Присутствію, что имъ быдъ полу-
ченъ черезъ Горный Департаментъ запросъ Главнаго Интендант-
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скаго Управленія о качествах!, препровожденпаго имъ для изслѣ-
дованія донецкаго камениаго угля и о пригодности его для отопле-
нія паровыхъ котловъ и домовыхъ печей. 

Горному Департаменту уже было сообщено, что согласно про
изведенному въ лабораторіи Комитета анализу, доставленный уголь 
содержптъ : 

Гигроскопич. влажности 0,73°/о 
Летучихъ веществъ. . 22,29 
Кокса 7 7 , 7 1 (коксъ сильно вепу-
Золы 4,60 чивающійся, 
Сѣры 2,30. сплавленный). 

Такой уголь является вполнѣ ирпгодныиъ для отопленія парови-
ковъ H для домовыхъ печей. 

XX. 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствію, что имъ было полу
чено па заключеніе черезъ Горный Департаментъ поданное Г. Ми
нистру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ прошеніе кресть-
янъ с. Кочѳтовки, Обоянскаго уѣзда, Курской губерпіи, въ кото-
ромъ они ходатайствуют^ о производств'!, за счетъ казны буренія 
на принадлежащей имъ землѣ. 

Горному Департаменту уже было сообщено, что вопросъ объ 
углубленіи Кочетовской скважины на средства казны уже подробно 
разематривался Комптетомъ (см. Проток, засѣд. Присутствія 1900 г. 
стр. 86 и статью С. Н. Н и к и т и н а въ «Изв. Геол. Ком.», т. X IX , 
№ 1). Образцы породъ, пройденныхъ этой екважппой, были изслѣ-
дованы Комптетомъ, прнчемъ никакихъ пластовъ руды не оказа
лось, а равно и никакихъ дапныхъ, указывающихъ на возможность 
нахождонія ихъ на большей глубинѣ, не говоря }'же о практиче
ской безполезности открытія рудъ на значительной глубпнѣ. Сква-
жпны въ Кочетовкѣ и Непхаевѣ, на который земствомъ затрачены 
крупный суммы, привели къ весьма важному, хотя и отрицатель
ному въ отношеніи рудъ результату, именно, онѣ показали, что 
магнитная аномадія въ Курской губ. происходить не отъ нрисут-
ствія магнитныхъ рудъ. 



— 131 — 

X X I . 

Директоръ Комитета доложилъ Прпсутствію, что имъ была полу
чена изъ Горнаго Департамента на заключепіе записка золотопро
мышленника Пономарева, а также представленные послѣдшімъ 
образцы золота и сопролождающпхъ оное горныхъ породъ, найден-
пые г. Пономаревыми, въ рѣчныхъ наносахъ Московской губ. 

Согласно произведенному Днректоромъ изслѣдованію, Горному 
Департаменту уже было сообщено, что образцы происходить изъ 
одного изъ трехъ указанныхъ въ заішскѣ мѣстонахожденій золота 
[1 ) блпзъ Москвы, въ казенной лѣсной дачѣ «Лосинный островъ»; 
2) въ Дмитровскомъ у., по лѣвымъ притокамъ р. ГІкішг, на земляхъ 
крестьянъ с. Игнатова; 3) въ Клннскомъ у., близъ ст. Поворовкп 
Никол, ж. Ä .J , именно изъ Дмитровскаго уѣзда и что они были 
болѣе ИЛИ менѣе отсортированы промывкой. Въ нлхъ определены: 
1) золото въ впдѣ очень мелкихъ пеобтертыхъ частицъ, 2) магнит
ный желѣзпякъ частью въ вндѣ кристалловъ, 3) мартить, 4) гра-
патъ (альмандинъ), въ большомъ коллчествѣ, 5) зерна кварца, 
окатанный и угловатый, частью горнаго хрусталя, о) псевдомор
фозы бураго желѣзняка ио сѣрному колчедану (рѣдко), обломкп 
бураго желѣзняка, зерна бобовой руды, 7) болѣе крупные окатан
ные и угловатые обломкп, состоящіе изъ гранита, гнейса, сіепита. 
(или діорита), кварцита, кварца, бураго н краснаго желѣзняковъ, 
часто кремпистыхъ и проч. Предполагая, что г. Пономаревъ 
личпо собралъ доставленный матеріалъ, т. е. что послѣдній действи
тельно происходить изъ Дмитровскаго уѣзда, нзученіе его нозво-
лнетъ сдѣдать слѣдующіе предварительные выводы: 1) сонроволс-
дающіе золото минералы указывают!, на лролсхожденіе ихъ изъ 
ледппковаго наноса. 2) По характеру частицъ золота, мелкихъ и 
совершенно неокатанныхъ, а также по виду обильно сопровождаю
щего шлиха слѣдуетъ заключить, что золото освободилось изъ по
родъ, образующнхъ валуны, разрушеніемъ ихъ на м-ІістЬ, почтп 
безъ всякаго переноса проточными водами. 3) Среди валуновъ 
иашихъ ледниковыхъ отложсній весьма распространены содержание 
альмандинъ гнейсы, которые, безъ сомнѣпія, дали значительную 
часть сопровождающая золото материала. Но вѣроятно рядомт. съ 
1'нсйсомъ были п валуны друглхъ легко разрущающихся, богатыхъ 
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кристаллами магнетита породъ (напр. хлорнтовыхъ сланцевъ); че
резъ разрушсніс послѣднихъ могли освободиться кристаллы магнит-
иаго желѣзняка и золото, которое, несмотря на свою неокатанную, 
неровную H шероховатую поверхность, не обнаруживает!) соедппенія 
съ кварцемъ и потому врядъ ли происходить изъ кварцевыхъ жилъ 
и ква})цевых'ь горныхъ но])одъ. Между сопровождающими золото 
альмандинами найдены кристаллы въ видѣ (ПО), которые болѣе 
свойственны хдорптовымъ и тальковымъ слаяцамъ, чѣмъ гпейсамъ, 
содержащимъ кристаллы г])аиата обыкновенно въ видѣ комбпнаціи 
(ПО) и (112). Полное понятіе о матеріалахъ, сопровождающихъ зо
лото, составить пока нельзя, такъ какъ присланные образцы уже 
были освобождены отъ крупныхъ обломковъ и отъ землистаго ве
щества. 

X X I I . 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствію, что имъ былъ полу-
ченъ черезъ Горный Института запросъ Конторы городской больницы 
св. Паптелеймома, помѣщающейся близъ ст. Удѣльной, Финляндской 
ж. д., относительно возможности снабжения больнпцы хорошей водой. 

Въ отвѣтъ па означенный запросъ больницѣ св. Пантелеймона 
было уже сообщено, что на основаніи данныхъ, получениыхъ отъ 
проф. Воислава, производившая буреніо у станціп Удѣлыюй, 
вопросъ о получепіи достаточпаго количества питьевой воды изъ 
неглубокихъ колодцевъ вблизи больпицы должепъ быть рѣшенъ въ 
отрицателыюмъ смыслѣ. Водоносный горнзонтъ, залегающій близъ 
осноланія иослѣтротичныхъ отложеній, изъ котораго получена ирѣс-
ная вода скважинами у Ланской, |въ Сосповкѣ и пр., къ станціи 
Удѣльной выклинивается или является очень тонкимъ н бѣднымъ 
водою. Поэтому больница можетъ разечитывать лишь па получепіе 
артезіанской воды съ значительной глубины, около G00 футь, при-
чемъ вода, по всей вѣроятности, но поднимется до устья скважины. 
Артезіанская вода эта, будучи пригодна для разнообразныхъ цѣлей, 
не обладаеті), однако, качествами питьевой воды. 

X X I I I . 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствію, что имъ былъ полу-
ченъ отъ проф. Кротова образецъ волконскоита , найденный 
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имъ при нзслѣдованіяхъ въ Вятской губ., съ просьбой сдѣлать 
хпмичсскій анализъ означеннаго минерала. 

Согласно произведенному въ лабораторіи Комитета анализу, при
сланный образедъ волконскопта оказался содержащими. : 

Кремневой кислоты (SiO.J 42.30 
Окиси хрома (Сг 2 0 3 ) . . 19.34 
Окиси аллюмннія (А1 2 0 3 ) . 4.38 
Окиси желѣза (Fe.,0 3) . . 2.21 
Извести (СаО) . . . . 4.92 
Магнезіи (MgO) . . . . 1.G0 
Потеря отъ прокалпванія. 25.54 (въ томъ числѣ 

„..: гигроскоп. 
100.29 вдажя. 18,18). 

X X I V . 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствие, что нмъ былъ полу-
ченъ черезъ Горный Департаментъ, съ просьбой произвести 
пзслѣдованіс, образедъ угли, доставленный Кавказскпмъ Горнымъ-
Управленіемъ пзъ мѣстности Буріашісъ-xeuii, Сагурамской дачи, 
Тифлисской губ. 

Горному Департаменту уже было сообщено, что образедъ пред
ставляет'!, разновидность гагата пли «глшпра». отличающуюся отъ 
друпгхъ кавказскнхъ гишировъ болышімъ количествомъ летучихь 
веществъ и малымъ выходомъ кокса, который является спе
кающимся. Судя но древесному строенію образцовъ, уголь является 
въ впдѣ обломковъ отдѣльныхъ стволовъ пли незначительными 
гнѣздами, а потому практическая зпаченія, какъ залежь горючаго 
матеріала, разематриваемое мѣсторожденіе нмѣть не можетъ. Ре
зультаты техническая анализа слѣдующіс: 

Летучнхъ веществъ. . 65,10°/о 
Кокса 34,90 
Золы 1,(Ю 
Сѣры 1,98 
Гпгроскопнч. влажности 10,38'Ѵ0-

Коксъ спекшійся, весьма мало вспученный. 
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XXV. 

Дирокторъ Комитета доложилъ Присутствію, что имъ былъ иолу-
чепъ съ просьбой произвести изслѣдованіе образедъ минерала изъ 
ыѣстности блпзъ становища ІІГелышно на ІѴГурманскомъ берегу, въ 
Архангельской губ. 

Согласно произведенному пзслѣдованію, мішералъ оказался мар-
казнтомъ. 

X X V I . 

Дирскторъ Комитета доложилъ Прпсутствію, что имъ было полу
чено изъ Горнаго Департамента на заключеніе прогнете крестьянъ 
села Тетяковки, Веневскаго у.. Тульской губ. о командирована 
ипжепера для опредѣлепія стоимости открытыхъ на нхъ зсмлнхъ 
залежей желѣзной руды, каменнаго угля и проч. 

Горному Департаменту уже было сообщено, что окрестности 
с. Тетяковки въ геологлческомъ отношеніп нзслѣдованы и изобра
жены на 4 верстной картѣ г. Струве (л. X I ) , гдѣ для этой мѣст-
ностп показаны выходы юрскихъ отложеній, каменноугольные из
вестняки и угленосный горизонта. Упоминаемьтя крестьянами иско
паемый действительно могутъ находиться на ихъ землѣ, но боль
шого практическая, государственнаго значенія эти мѣсторожденія 
нрн настоящихъ условіяхъ имѣть не могутъ. 

XXVI I . 

Директоръ Комитета доложіглъ Присутствие, что нмъ были полу
чены изъ Горпаго Департамента съ просьбой произвести оиредѣ-
леніе образцы руды, доставленной изъ с. Ворожба, Лебедпнскаго у., 
Харьковской губ. крестьяниномъ ІЦербакомъ. 

Горному Департаменту уже было сообщено, что большая часть 
присланныхъ образцовъ состоитъ изъ бураго желѣзняка хорошаго 
качества, но нѣкоторая часть представляетъ сростки желѣзистаго 
песчаника. Анализированный образецъ руды іюказалъ содержаніѳ 
мѳталлическаго желѣза 50,21°/о. Такое содержаніе, конечно, осо
бенно при характер'!', залежей, свойственном!, данному району, не 
можетъ считаться среднпмъ. 



X X V I I I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутстлію, что ему были до
ставлены землевладѣльцемъ г. Муравьевымъ образцы торфа изъ 
имѣпія Кулапшо, Духовщинскаго уѣзда, Смоленской губ., съ прось
бой произнести ихъ анализъ. 

Согласно произведенному лабораторіею Комитета анализу, въ 
100 частяхъ воздушносухого торфа содержится: 

кокса 3G,57ü/o (рыхлый, но-
летучихъ веществъ . . 63,43 рошковатый). 
золы 25.83 
влажности 8,81. 

X X I X . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что имъ были полу
чены черезъ Горный Департамента, образцы ископасмаго угля и 
глины, доставленные г-жой Шафроновой изъ Белебеевскаго уѣз-
да, Уфимской губ., съ просьбой произвести нхъ нзслѣдованіе. 

Горному Департаменту уже было сообщепо, что согласно произ
веденному техническому анализу уголь оказался содержащимъ на 
100 частей: 

влажности 11,50 
летучихъ веществъ. . . 38,59 
кокса 61,41 слабо спскающійся. 
золы 30,60 
сѣры 2,83 

X X X . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что имъ былъ нолу-
ченъ для изслѣдованія минѳралъ, доставленный г-жей Ерпылевой 
и найденный въ рыбѣ. . 

Согласно произведенному изслѣдованію образецъ оказался нѳ 
относящимся къ минѳраламъ, а представляющимъ особое образова-
ніе, встрѣчающееся внутри раковъ и связанное съ періодомъ ихъ ли-
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нянія. Большинство зоологовъ полагаотъ, что возиикновеніе такихъ 
вяутрсннихъ камней рака служить занасомъ известковагп матеріала, 
необходимаго организму для возстановленія скорлупы, взамѣнъ 
утраченной при лпннніи. 

XXXI . 

Директоръ Комитета додожгш. Прнсутствію, что пмъ были полу
чены изъ Горпаго Департамента для изслѣдованія образцы породъ, 
доставленны.ѵь крестьяшшомъ с. Кельдюшеиа, Нігжегородской губ., 
Осановымъ. 

Горному Департаменту узко было сообщено, что согласно произ
веденному пзслѣдованію, образцы оказались нлотнымъ сѣрнымъ кол-
чеданомъ, частью же кристалликами этого минерала, заключенными 
въ раковипахъ юрскпхъ аммошітовъ. 

X X X I I 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствію полученное изъ 
Горнаго Департамента на заіслюченіе отношение Тобольскаго Губер
натора съ приложенными къ нему образцами желѣзной руды и ра-
портомъ Курганскаго уѣзднаго исправника. 

Въ отвѣтъ на означенный запросъ Горному Департаменту уже 
было сообщено, что доставленные крестьянином!, Ботниковымъ 
образцы Л;'Л: 1 и 4 представляют!, дерновую желѣзную руду, со
держащую въ лучшнхъ образцахъ 40,01°/о желѣза и 1,11°/о фос
фора; образецъ Л» 2—представлястъ глинистую желѣзную охру, 
А» 3 — песокъ. Хотя произведенный анализъ п показывает!», что 
качества руды удовлетворительны, по для сужденія о благонадеж
ности (сомнительной) ыѣсторожделія необходимо производство раз-
вѣдочныхъ работъ. 

X X X I I I . 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствие, что имъ была полу
чена отъ Музея Оренбургской Ученой Архивной Коммиссін просьба 
сдѣлать опрѳдѣленіе одного изъ пожертвованных!» въ Музей образцовъ. 

Оренбургской Ученой Архивной Коммиссіи уже было сообщено, 
•что присланный образецъ представляетъ нынѣ живущій кораллъ 
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F u n g i a p a t e l l a (E l l & Sol.)- встрѣчающійсяпо берегамъ Краспаго 
моря, Индѣйскаго и Тихаго океаном.. 

X X X I V . 

Директоръ Комитета доложилъ Прнсутствію полученное имъ отъ 
секретаря Вятской Губернской Земской Управы лзвѣщеніе, что 
крестьяниномъ Муравьевымъ былъ доставленъ въ Управу черепъ 
Rh inoce ros t i c h o r h i n u s , найденный въ берегу яра, вышиною въ 
4 арш. надъ водой рѣчки Пижанки, около 2 сереть ниже деревни 
Ахмановой. По совѣту профессора Кротов а, которому было 
сообщено объ этой находкѣ, черепъ отправлсиъ въ Геологнческій 
Комптетъ. 

Прпсутствіе постановило благодарить Вятскую Губерпскую Зем
скую Управу за эту посылку, нашедшему же крестьянину М у 
равьеву выслать черезъ Управу въ видѣ вознаграждепія за на
ходку 20 рублей. 

XXXV. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию, что доставленная 
докторомъ Слюнинымъ большая коллекція горныхъ породъ, минс-
раловъ и окаменѣлостей нзъ Охотскаго кран и изъ Камчатки, 
была опредѣлѳна имъ и частью академпкомъ Ф. В. Ш м н д т о м ъ . 
пзслѣдовавшимъ мѣловыя и третичныя ископаемыя. Нѣкоторыя 
опредѣлеиія были сдЬланы на основаніи изслѣдованій, нроизвѳдеп-
ныхт. въ лабораторіи Комитета. Ояредѣленія вида дельфина изъ 
рода Огса (по фотографіи черепа) было исполнено въ Зоологнче-
скомъ Музеѣ И М П Е Р . Академіи Ыаукъ. 

Породы коллекціи принадлежать къ различнымъ тнпамъ. Опре
делены многіе виды гранита, сіенита, породы діоритовыя, діабазы, 
разнообразные порфиры и порфириты, трахиты, андезиты, базальтъ. 
смоляной камень, обсидіанъ, пемза, эруатнвныя брскчіи jr туфы. 
Ни щелочныхъ гранптовъ и сіенптовъ, пи пефелиновыхъ сіѳнптовъ 
и сопровождающихъ ихъ породъ, ни фенолитовъ, нефелипитовъ и ир. 
не обнаружено. Между наслоенными породами доставлены образцы 
слюдяного сланца, филлитовъ и глпшгетыхъ сланцевъ, песчаниковъ, 
мергелей, нзвестняковъ и подчиненпыхъ наслоеннымъ породамъ 
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сферосидоритовъ, бурыхъ желѣзяяковъ, ясколаемыхъ углей. По-
слѣдяіе язт» окрестностей с. Пгшнъ (Л> 12!)) а с. Лѣсковекаго 
(Л*г 135) въ Камчаткѣ былп анализированы: 

& 129. N» 135. 

Летуч, веществъ -11,14 42,08 
Кокса . . . . 58,8G 57,32 
Золы . . . . 7,80 7,15 
Сѣры . . . . 1,32 1,22 
Гнгроск. воды . 9,50 7,90 

Коксъ рыхлый, лишь слегка сиекающійся. 

Изъ мішераловъ, кромѣ иногихъ образдовъ различный квар-
цевх, кальцита, сѣряаго колчедана, можно упомянуть: горный хру
сталь, лроросшій руишмъ (верховье р. Средней у хребта Ялтъ), 
безциѣтныл я дымчатый хрусталь (бл. Еловки въ Камчатка), золо
тистый хрусталь (р. Тигидъ). Золотистый и молочный опаіъ (Тай-
гоносний полуостр.), тремолита (р. Кубка, притокъ Колымы), пда-
ЙНКОВЫЙ шпатъ (верховье р. Мальмовкн), молибденовый блвскъ 
(мысъ Иретскій, р. Тополовка около Асличана и лѣвый притокъ 
р. Сиглана въ Камчаткѣ), самородная мѣдь, мѣдная зелень и 
колчеданъ (съ м. Япанъ бл. Тигпда въ Камчатке). 

Изъ исколаемыхъ остатковъ, кроыѣ мяогочпеленныхъ облом-
ісопъ древесныхъ стволовъ, остатковъ мамонта, современной ло
шади, академикомъ Шмидтомъ съ р. Тигила п ея окрестностей 
иъ Камчатки определены бохьшіе I n o c e r a m u s cf. C u v i e r i , .ука
зывающее на верхпе-мѣловыя отложенія, растенія изъ континен-
тальвнхъ ніоценовыхъ сзоевъ Carp i ims g rand is , B e t n l a B r o g -
n a r t i , Cory lus M. Q u a r r i и Populus Zaddach i и наконодъ 
морскія пліоцеповыя формы: My t i l us M iddendor f ! , ConchocôHe 
d is june ta , T u r i t e l l a erosa. 

XXXVI . 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствію предложеніе Гор
наго Департамента обсудить вопросъ о прннятіи правительствомъ 
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участія въ составлснін и нзданіи карты желѣзнорудныхъ мѣсто-
рожденій Царства Польскаго. 

Брисутствіе постановило увѣдоыить Горный Департамонтъ, что, 
нѳ отрицая полезности упомянутой работы, Комитета, затрудпяется 
дать определенный отвѣтъ, въ виду недостаточности данныхъ, 
сообщенныхъ въ выпискѣ изъ утвержденнаго Г. Министромъ 
Землсдѣлія и Государственныхъ Имуществъ журнала Особаго Со-
вѣщанія но разсмотрѣнію ходатайствъ V съѣзда горноиромышлен-
никовъ губерній Царства Польскаго. Такъ, въ означенной выпискѣ 
лишь упомппается, что предполагаемый нвслѣдованія жслѣзноруд-
ныхъ площадей въ губерніяхъ Царства Польскаго должны вестись 
подъ руководствомъ Геологическаго Комитета и что для нхъ исігол-
ненія потребуется сумма въ 6000 руб., если къ нииъ присоединить 
матеріалъ, собранный въ прежніе годы одинмъ изъ членовъ Коми
тета, но нри этомъ въ ходатайств'!; не указано, въ чемъ именно 
выразится руководство Геологическаго Комитета, какую организа-
цію предполагается дать пзслѣдованіямъ и на основаніи какихъ 
данныхъ исчислена испрашиваемая сумма. Въ виду этого Геологи
чески! Комитетъ полагаетъ, что ранѣе прсдставленія горнопро
мышленниками Царства Польскаго дололнительныхъ свѣдѣній въ 
вышеуказанныхъ наиравленіяхъ, определенное заключеніе по воз
бужденному вопросу едва-ли можетъ быть сдѣлано. 

х х х г а . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію представленную 
старшимъ геологомъ Краснопольскимъ работу «Елецкій уѣздъ 
въ геологичѳскомъ отношеніи». 

Постановлено печатать названную работу въ количествѣ GOO 
экзѳмпляровъ въ 3 тома X V I I I «Трудовъ Геологическаго Коми
тета» при соредактированіи старшаго геолога Н и к и т и н а . 

X X X V I I I . 

Старшій геологъ Чернышевъ доложилъ Присутствію отзывъ о 
работѣ прикомандированнаго къ Комитету г. Ребиндера, опрѳдѣ-

Ип. Г е о л . К о и . , ІѲОІ г . , T. I I , M 9. 1 ° 
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іившаго коллекцію мѣловыхъ песчаннковъ изъ окрестностей Бас-
кунчакскаго озера. 

Постановлено печатать означенную работу г. Ребнпдера въ 
т. X V I I «Трудовъ Геолог. Ком.», при соредактированіи старшаго 
геолога Чернышева, п съ выдачей автору 100 экз. отдѣльпыхъ 
оттисков').. Въ виду того, что статья написана авторомъ но-нѣмецки 
и затѣмъ переведена имъ же на русскій языкъ, постановлено печа
тать нѣмецкій текстъ ея in extenso. 

XXXIX. 

Профессоръ Горнаго Института I I . Н. Яковлевъ заявнлъ 
Присутствію, что въ настоящее вреші имъ закончена обработка 
пластинчатозкаберныхъ изъ верхнепалеозойскихъ отложеній Донец-
каго бассейна, описаніе копхъ составит!. I I выпускъ начатой имъ 
работы, и что желательно теперь же заказать изготовленіе таблицъ 
къ этой работ!.. 

Постановлено заказать пзготовленіе таблицъ къ названной ра
бот!, г. Яковлева. 

XL. 

Доложены Прнсутствію отчеты геолога Морозевнча о загра
ничной команднровкѣ и о лѣтнихъ работахъ текущаго года и статья 
профессора Яков лов а-о ценогеніи въ палеонтологіи. 

Постановлено печатать въ «Изві.стіяхъ» и по 50 экз. для от
дельной ; продажи. Число авторскихъ оттнсковъ посдѣдней статьи, 
согласно нросьбѣ г. Яковлева, увеличить до 100 экз. 

X L I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію представленный 
горн. ипж. И ж и ц к и м ъ отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ, 
произведенныхъ имъ въ 1900 году въ Енисейскомъ золотоносномъ 
районѣ. 

Постановлено печатать отчетъ г. И ж и ц к а г о въ выпускѣ 111 
изданія «Геол. изсл. въ золотоносн. областяхъ Сибири. Енисейск, 
районъ». 
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Директоръ Комитета доложнлъ Присутствие отчеты участни-
ковъ Амурско-Прпморской партіп по пзе.тьдованію золотоносныхъ 
областей Сибири горн, ппж. Яворонскаго , М. М. И в а по в а и 
Риинаса. 

Постановлено печатать вышеуказанные отчеты въ ныпускѣ I I I 
нзданін «Геол. нзел. въ золотоносн. областихъ Сибири. Амурско-
Прнморскій районъ». 

XL1I I . 

; Директоръ Комитета доложнлъ Присутствию, что членами 
Босточпо-Сибпрской горной нартіи была составлена на основаніи 
рукоішсиыхъ и др. матеріаловъ топографическая основа для 10 
верстн. карты Забайкалья и на этой основ!,, уменьшенной до 20 
верстн. масштаба, ими составлена орографическая п геологическая 
карты, составляются нрнложеніе къ печатающимся подробными, 
отчетами, участннковъ этой иартіп. 

Прпсутствіе постановило, въ виду ассигнованія Комптетомъ 
Сибирской ж. д. особыхъ средствъ на печатаніе топографической 
карты, печатать ее въ количествѣ 1500 экземпляровъ съ краткой 
объяснительной запиской въ видѣ отдѣльнаго (25-го) выпуска изда-
нія «Геол. изел. и развѣд. работы по линіп Сибяр. жел. дор.»; 

XL IV . 

Директоръ Комитета нредставилъ Присутствію полученные имъ 
десять выпусковъ «Извѣстій Тамбовской Ученой Архивной Ком-
миссіи», предлагающей вступить въ обмѣнъ изданіямп. 

Кромѣ того коммиссіею присланъ проекта программы составле-
нія описанія и исторіп Тамбовскаго края, съ просьбой допол
нить своими прлмѣчаніями физико-географическій и геологический 
отдѣлы этой программы.. . 

Постановлено: 1) присланный .проекта программы описанія 
Тамбовскаго края по возможности пополнить; 2) послать Тамбов-

10* 
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ской Ученой Архивной Коммиссіи тѣ изъ имеющихся въ занаеЬ 
выпусковъ изданій Комитета, которые касаются Тамбовской губ., 
а также высылать текуіція «Извѣстія», ыачипая съ 1901 года, и 
другія нздапія, касающіяся Тамбовской губерніи. 

XLV. 

Доложены Присутствую предложенія редакціп «Вѣстника Золо-
тонромышленпости», «Горнозаводскаго Листка» и «Журнала опыт
ной агрономіп» о продолженіи въ 1902 году обмѣна изданіями и, 
въ случаѣ согласія, о напечатапіп 3 раза въ «Іізвѣстіяхъ Геол. 
Комитета» объявлепія о подішскѣ на означенныя изданія въ 
1902 году. 

Постановлено просьбу поименованныхъ редакцій удовлетворить. 

X L V I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что по случаю 
исполнившагося семидесятилѣтія проф. Е. Su ess , 50-лѣтія осно-
ванія Восточно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Русск. Геогр. Общ. и 
150-лѣтняго юбилея Геттингенскаго Научнаго Общества, имъ были 
послапы проф. Е. Suess поздравительная телеграмма, означѳн-
нымъ Обществамъ поздравительные адреса отъ имени Коми
тета, a иослѣднему Обществу, не состоявшему до сихъ поръ въ 
обмѣнѣ изданіями съ Комптетомъ, была послана кромѣ того 
полная серія имевшихся въ запасѣ выпусковъ пзданій Комитета. 

Присутствіе благодарило Директора за посылку поздравитель-
ныхъ адресовъ, телеграммъ и издавій н постановило продолжать 
высылку Геттингенскому Обществу всѣхъ текущихъ изданій 
Комитета. 

X L V I I . 

Директоръ Комитета доложилъ Приоутствію просьбу директора 
Спб. 6-й .гимнавіи объ составлена для естественно-исторического 
музея, устраиваемаго при гимназіи, коллекціи представителей 
ископаомыхъ различныхъ систѳмъ и образповъ различныхъ гор-
ныхъ породъ. 



— 143 — 

Постановлено унѣдомнть директора 0-й гимназіп, что при 
воемъ жсланіи удовлетворить его просьбу Комитета не въ состояіи 
этого сдЬдать въ настоящее время, такъ какъ, занимая наемное 
ломѣіцепіе, онъ настолько сгііснснъ мѣстомъ, что принужденъ зна
чительную часть свонхъ коллекцій хранить въ сараяхъ и лодва-
лахъ, запакованными въ ящики. 

X L V I I I . 

Директоръ Комитета доложилъ Нрисугствію, что имъ была 
произведена уплата фирмѣ Voigt и Hochgesang за изготовленные 
препараты для мпкроскопическаго анализа образцовъ: 1) изъ породъ. 
собранныхъ при работахъ Восточно - Сибирской горной партіп, 
всего на сумму 459 р. 80 к. (988 мар.) и 2) изъ образцовъ породъ, 
доставлявшихся въ Комитета для изслѣдованія, на сумму 8 р. 70 к. 
(18, G 5 мар.). 

Приеутстпіѳ означенный расходъ утвердило. 

XL IX . 

Директоръ Комитета доложилъ Прнсутствію, что имъ были 
пріобрѣтены для лабораторіи Комитета различный необходимый 
принадлежности, посуда и проч., за каковьтя и уплачено, согласно 
нредставленнымъ счетамъ: 1) магазину Рнтинга 94 р. 93 коп. и 
80 р. 15 к., и 2) мастерской г. Мюллера 31 рубль. 

Присутствие означенный расходъ утвердило. 

L. 

Директоръ Комитета доложилъ Ирисутствію, что для работа по 
изслѣдованію нефтеносныхъ районовъ Кавказа имъ пріобрѣтена 
фотографическая камера съ принадлежностями, за которую и было 
уцлочено, согласно представленному магазиномъ Іохима счету, 
244 руб. 60 коп. 

Присутствіе означенный расходъ утвердило. 
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L I . 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутстиію, что имъ были зака
заны Воонно-Тоиографпческому Отдѣлу Главнаго Штаба необ
ходимый для лѣтнихъ работъ геологическія карты и фотографи
ческая копін съ плапшетовъ съемокъ и, по нзготовленіп заказовъ, 
произведены уплаты по представленнымъ счетамъ, а именно: 
1) за фотографпческія копін съ иланшетовъ съемки Криворожскагс-
желѣзноруднаго района 217 руб. 9 коп., 96 р. 26 коп, и 71 р. 
77 кон.; 2) токе, Донецкаго бассейна—162 руб.; 3) тоже, Екате-
ринославской губ. — 42 р. 67 к.; 4) тоже, съ иланшетовъ Темиръ-
Ханъ-ІІІурннскаго п Кайтаго-Табассарапскаго округовъ—4G р. 44 к.: 
5) тоже, Оренбургской губ.—343 р. 20 к. G) тоже, Нпманскаго и 
Кербинскаго золотоноспыхъ районовъ — 1 3 8 р. 57 к. и 7) за от
тиски 3-хъ верстной карты Екатерннославской губ. и одноверстной 
карты Крыма 90 коп. и 25 р. 35 к. 

Прлсутствіо означенный расходъ утвердило. 

L H . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию о произведенной 
имъ уплатѣ но счету г. Жерве 175 руб. за 7 аналнзовъ образ-
цовъ рудъ и горныхъ породъ изъ Крпворожскаго жслѣзноруднаго 
района. 

Прнсутствіе означенный расходъ утвердило. 

LUI . 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствію, что имъ была про
изведена уплата 30 р. 70 к. по счету за пзготовленіе гипсовыхъ 
слѣпковъ (заказанныхъ согласно постановленію Присутствін отъ 
31 октября 1900 г.) п шлифовъ ' горныхъ породъ, присланныхъ 
для опредѣленія. 

Прпсутствіс означенный расходъ утвердпло. 



U V 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию, что имъ была про
изведена уплата геологу М о р о з е в и ч у 209 р. 42 к., израсходо
ванных!, имъ, согласпо представленнымъ счетамъ, на пересылку и 
обработку собранныхъ по комапдировкѣ коллекцій. 

Присутствие означенный расходъ утвердило. 

LV. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что иомощпикъ 
геолога Б о р п с я к ъ , не иолучпвшій по командировки аванса на 
наемъ проводниковъ, пересылку коллекцій ц проч., произвелъ эти 
расходы изъ свонхъ средствъ, всего, согласно представленнымъ 
счетамъ. 21)5 руб., и въ настоящее время просить о возвратЬ ему 
означенной суммы. 

Постановлено, уплатить помощнику геолога, согласно представ
леннымъ счетамъ, 2!)5 руб. за расходы, произведенные по его 
лѣтней командировкѣ. 

L V I . 

Доложенъ Присутствию счетъ книжпаго магазина Rudeval въ 
Парижѣ за доставленный выпуска. IV работы Cossmann 'a «Essais 
de paléoconcliologie comparée», выписанной согласно постановление 
Присутствія. 

Постановлено уплатить магазину Rudeval, согласно представ
ленному счету, 21,20 франковъ (8 руб.). 

L V I I . 

Доложепо Присутствію заявленіе сотрудника Комитета маги
странта Спб. Университета К. К. фонъ-Фохта , увѣдомляющаго, 
что за недостаткомъ временя онъ не могъ исполнить возложеннаго 
на него порученія по геологической съемкѣ Крыма. 
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LVIII . 

Директоръ Комитета доложилъ Прлсутствію увѣдомленіо кнюк-
наго магазина Макушипа въ Томскѣ и Иркутска, о желаніи взять 
на коммиссію продажу изданій «Геологаческія нзслѣдованія въ 
золотоноспыхъ областяхъ Сибири» на обычныхъ усдовіяхъ. 

Постановлено принять предложение магазина Макушина и вы
сылать ему на коимпссію означенныя шданія. 

LIX. 

Директоръ Комитета ДОЛОЖИЛЪ Присутствие о лолученіп черезъ 
начальника Иркутскаго Горнаго Управления черепа мамонта съ Алдана 
и 22 ящігковъ коілекція, собранной горн. инж. Подъякоповымъ. 

Постановлено благодарить горп. инж. Подъяконова за это 
цѣнноо прнношеніе. 

LX. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию, что истеішшмъ 
лѣтомъ имъ было получено отъ Боѵосдовскаго Горнозаводскаго Об
щества 10 экз. отчета горп. инж. Федорова іг Н и к и т и н а объ 
изслѣдованіяхъ Богословскаго горнаго округа, за присылку кото-
рыхъ Обществу была послана благодарность отъ имени Комитета. 

LX I . 

Доложены Присутствію заявленія геологовъ о необходимости 
пріобрѣтенія для бпбліотски Комитета ннжеслѣдующихъ лзданій: 

N ар h ta.—Zeitschrift. 
Meunier, St. Géologie expérimentale, 1899. 
Cope, E. D. Syllabus on the Vertebrata. Publication of the 

university of Pennsylvania, 1898. 
Gadow, H. Amphibia and Reptiles. Macmilan and C°, London. 
Baedeker. Russland 1901. 
Seward. Fossil plants. 
Dol lo. Notes d'ostéologie erpetologique (Ann. Soc. Scient. Bru

xelles, 1885). 
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Do l lo . Sur le crane des Mosasauridae (Bull. Scient. Giard. '1SSS). 
Rammelsherg , Handbuch der Mineralchemie,nebst 2 Nachträge. 
Graham-Otto. Handbuch der anorganischen Chemie. 
Grae l in . Neues Wörterbuch für anorganische Chemie. 
Mémoi res de la Société Linéenne de Normandie, vol. I — X V I . 
Daubrée , Etudes synthétiques de Géologie. 
B l a i n v i l l e , Prodrome d'une monogr. d. Ammonites. 
M iche l -Levy , Tableau des minéraux des roches. 
We inschenk , Anleitung zum Gebrauch des Polarisationsmikro

skops. 
Rhe in isch , Petrographisches Praktikum. I . 
Posepny, Genesis der Erzlagerstätten. 
Постановлено выписать означенный книги черезъ магазины 

Мах W e g въ Лейпцигѣ и др. 

L X I I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию о желательности 
выписать изъ за-границы необходимый при работахъ геологовъ и 
для лабораторіп нпжеслѣдующіл принадлежности: 1) Приборъ для 
паяльной трубки стоимостью по каталогу Цпнкейзена въ Фрейбергѣ 
около 170 марокъ. 2) Платиновый днстиляціонный приборъ для 
плавиковой кислоты; платиновый тигель въ 50 гр.; серебряный 
тигель въ 100 гр. — отъ фирмы Гереусъ въ Ганау. 3) Бинокуляр
ную лупу — отъ Цейса въ Іенѣ. 4) Заказать фирмѣ Кеттяера въ 
Прагѣ столикъ Бекке п камеру люциду къ одному изъ пмѣющпхся 
въ Комитете микроскоповъ. 

Постановлено заказать указаннымъ фириамъ вышеназванныя 
принадлежности. 

LX1I I . 

Директоръ Комитета доложилъ Прпсутствію извѣщеніе прези
дента V I I I международная геологическаго конгресса о томъ, что 
для преміи имени геолога Сиендіарова на 1903 годъ предла
гается тема: « К р и т и ч е с к і й обзоръ методовъ классификации 
горныхъ породъ». 

Постановлено вышеназванное извѣщеніе напечатать въ прило
жено! 2) къ пастоятцему протоколу. 
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LXIV. 

Директор». Комитета доложнлъ Присутствію полученный черезъ 
Горный Департаментъ экземнляръ русскаго перевода утвержденнаго 
Его Велнчествомъ Королемъ Шведскнмъ устава «Учреждснія Нобеля 
(Fondation Nobel) съ просьбою дать его содержанію возможно ши
рокое опубликованіе въ иредѣлахъ Россіи. 

Постановлено перепечатать присланный уставъ въ видѣ прило-
женія къ «йзвѣстіямъ Геол. Ком.». 

LXV. 

Директоръ Комитета доложилъ Прпсутствію, что 20-го августа 
яастоящаго года истекъ ЗО-тл-лѣтній срокъ службы старшаго 
геолога Н и к и т и н а п что, согласно утверждеяпой Г. Мнннстромъ 
пнструкціп для Геологпческаго Комитета, утверждение геологовъ въ 
должности, по ирослуженіп ими 25 лѣтъ, можетъ послѣдовать лишь 
по избраніп ихъ въ засѣданін Присутствія. Вслѣдствіе этого во-
нросъ о продолженіи службы старшаго геолога Н и к и т и н а на 
сіѣдующеѳ пятилѣтіѳ былъ подвергнуть закрытой баллотировке, 
прнчемъ г. Н и к и т п н ъ былъ единогласно избранъ на продолженіе 
службы въ Геологическомъ Комитетѣ на слѣдующее пятплѣтіе. 



Ирижженіе Л? 1. 

О причинахъ возникновенія проваловъ въ предѣлахъ 
452—454 вв. Вильно-Ровенскаго участна Полѣсскихъ 

жел. дорогъ. 

А. М н х а л ь о к і й . 

Данныя, добытый ни возбужденному вопросу Улравленіемъ 
Лол'кскпхъ жел. дорогъ н представленный для заключены, вынс-
няютъ съ достаточной полнотою какъ геологическое строеніе мѣст-
ностн, такт, л основиыя причины возннкапія на поверхности грунта, 
воронкообразных!, проваловъ. 

Данныя эти показывают!., что местность въ лредѣлахъ 452—454 в. 
сложена изъ толщи мѣлоныхъ мергелей, прикрытой очень измен
чивыми H по составу и по мощности поолТ.третичаьши отложеніямл. 
Мергельная толща въ общемъ лежитъ горизонтально па водонепро
ницаемом!, глинистомъ пластѣ, съ приблпжснісмъ къ которому водо-
носпость толщи постепенно уменьшается. Наибодѣе обильными во
дою оказываются верхніе ся горизонты, среди которыхъ нерѣдко 
наблюдаются участки (каверны), прсвратпшш'еся въ полужидкую 
массу. Наружная поверхность меловой толщи является крайне 
неправильной, обнаруживая прнсутствіе выпуклостей л вдавленно-
стой, разнящихся между собою въ ишсометричсскомъ отношеши 
на 1—2 саженп. 

Послѣтретичный покровъ отличается незначительной мощностью, 
измѣняющеюся отъ 1 до 6 саж.. л состоять изъ глпнъ и песковъ, 
линзообразно перемежающихся. Въ немъ встречаются тоже, но го
раздо реже, разрыхленный, полужидкія массы, черезъ который бу
ровые инструменты, при работ!;, проходяті. безъ всякаго сопротпв-
ленія, какъ черезъ пустоты. 

Приведенный данныя. въ связи съ химическими и термическими 
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свойствами воды, заключающейся въ мѣловой толщѣ разсматрииае,-
мой местности (большое и иритомъ сильно нзмѣнчнвос содержаніе 
въ этой водѣ двууглекислой извести, ирисутствіе дериватонъ орга
нических!, соединсніп' и низкая температура поды, близкая къ 
средней годовой температур!; местности), показываютъ: 

1) что осковпой причиной образованія проваловъ является вы-
щелачиваніе мѣловыхъ породъ пропитывающими нхъ водами, 

я 2) что воды эти мѣстнаго происхожденія х ) . 
Происходящіе приэтомъ процессы могутъ быть резюмированы 

слѣдующимъ образомъ. Богатыя углекислотой атмосферный воды, 
выпадающія па участокъ мѣстности, составляющей одно орографи
ческое цѣлое ci. полосой, вдоль которой наблюдались провалы, про-
ннкаютъ безъ особыхъ затрудненій черезъ послѣтретпчпый покровъ 
(благодаря липзовидному залеганію входящнхъ въ его составъ глинъ) 
въ мѣловую толщу, направляются затѣмъ частью вдоль наружной 
поверхности последней, частью по трещішамъ къ окружающим!, 
разематрпваемый участокъ доляпамъ и выходятъ, наконецъ, паружу 
въ видѣ источниковъ болѣе плп менѣе обогащенныхъ известью. 
Участки мѣловой толщи, по которымъ проходить подобнымъ обра
зомъ подземныя воды, разрыхляются вслѣдствіе постоянно возра
стающей потери извести и превращаются въ полужидкую, подвиж
ную массу, не представляющую достаточно прочной поддержки для 
вышедежащпхъ породъ, который временами и осѣдають, образуя 
на поверхности грунта воронкообразные провалы. Осѣдапіѳ кровли, 
происходящее въ пунктѣ, лежащемъ пли на вертикали отъ образо: 

вавшейся подземной каверны, или на наклонной динін (провалъ 
28-го января 1900 г.), въ зависимости отъ степени наклона къ 
горизонту поверхности, снабженной каверной, можеть приэтомъ 
происходить или сразу, иди же частично. Вт, посдѣднемъ случаѣ 
осѣдаютъ сначала породы, покрывагощія непосредственно мѣловую 
толщу, п превращаются въ разрыхленную массу, сходную по своему 
отношонію къ буровьшт. работамъ съ разжижепнымъ иѣловымъ 
мергелеыъ. 

') Въ томъ же напрапленін свпдѣтольствуетъ к зависимость, подмѣчениая 
между колебаніями воды въ одной изъ скважинъ и одновременными нзмѣиоиіями 
горизонта s оды пъ сосѣдиемъ болотѣ (на 452 верстѣ). 
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Непосредственным!, с.тіцствіемъ иышеозпаченныхъ соображеній 
является то заключение, что участками, наиболѣе благопріятныміг 
для возникновения лроваловъ, будутъ такія мѣста, гдѣ циркулядія водъ 
въ мѣловоіі тодщѣ, а следовательно и ея выщедачпвапіе, происхо
дят!, съ наибольшей интенсивностью, т. е. такія мѣста, где наружпая 
поверхность меловой толщи оказывается наиболее приподнятой надъ 
уровнемъ примыкающихъ непосредственно долпнъ. Такими именно 
свойствами и обладаютъ районы лроваловъ на -152—453 и 454 вер., 
такъ какъ въ этихъ двухъ районахъ, какъ видно изъ находяще
гося въ дѣлѣ продольная разрѣза, наружная поверхность мѣловаго 
рухляка оказывается лежащей выше уровня, соответствующая со-
сѣднимъ долинамъ съ проточными водами (мосты на 451 и 454 вер.); 
между тѣмъ какъ на участкѣ, лежащемъ въ промежутке между 
вышеуказанными районами и отличающемся болѣо глубоким!, за-
леганіемъ мѣловой толщи, проваловъ наружной поверхности до сихъ 
норъ не наблюдалось, несмотря на сходство участка съ остальными 
но геологическому составу и строенію. 

Указанная зависимость между большей пли меньшей склон
ностью участковъ разематриваемой местности къ образованію по-
верхностныхъ проваловъ и гипсометрическим!, отношеніемъ между 
наружной поверхностью меловой толщи п уровнем!, сосѣднихъ до-
лияъ, дрѳнирующихъ местность, представляетъ очень интересное 
явленіе, которое слѣдовало бы иметь въ виду, въ случае перене
сения липіи на другое место, при выборе новаго направления. 

Какъ видно изъ изложеннаго, практпческія меропріятія, имею-, 
щія целью предохранить разематриваемый участокъ Полѣсскихъ 
жел. дорогъ отъ періодическаго и лрлтомъ неожидаинаго яозннкно-
венія проваловъ, должны быть направлены къ устранепію или 
уменьшенію циркуляціи грунтовыхъ водъ въ той части подстилаю
щей местность м'Ьловой толщи, которая находится выше уровня 
соседнихъ.долинъ проточная характера. 

Къ числу подобныхъ меропріятій следуетъ отнести: 
1) устройство облегченная стока всемъ поверхностнымъ водамъ, 

скопляющимся на поверхности местности, составляющей одно оро
графическое целое съ раэсматриваемой железнодорожной полосой, и 

2) устройство глубокаго дренажа для осушенія гЬхъ частей ме
лового массива, которыя подвергаются наибольшему выщедачиванію. 
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Такъ какъ обѣ категоріп мѣропрінтій могуть принести практи
ческую пользу лишь их. томъ случае, когда въ paiiont, ихъ дѣйствіи 
будетъ введено гораздо большее пространство, чѣмъ современная 
полоса отчуясденіи, н такт, какъ всѣ нмѣющіяся въ наличности 
данный захватывают!, пока лишь эту посдѣднюю полосу, то оказы
вается очень затруднительным], судить не только о преимуществе 
поименованпыхъ мі.рппрінтШ въ экономическом'!, отпошенін но срав
нению сь переносомъ лппіп на новое мѣсто, но даже и объ ихъ 
вообще технической удобоисполнимости. 

При желаніи выяснить послѣдніе вопросы слѣдовало бы произ
вести топографическую съемку пространства, тѣспо связанная оро
графически съ полосой, лежащей между 451—454 в., и наследовать 
путемъ неглубокая буренія протяженія на снимаемом! иростран-
ств'1; тЬхъ двухъ выстуиовъ въ наружной поверхности мѣловаго 
массива, которые характеризуются прнсутствіемъ проваловъ и ко
торые являются, вероятно, вытянутыми съ запада на востокъ. 
Еслнбьт эти выступы оказались идущими далеко въ сторопу ,отъ 
железнодорожной полосы, то весьма желательнымъ было бы также 
изслѣдовать, путемъ самого тщательнаго осмотра поверхности грунта 
и разспросовъ,распространеиіе проваловъ вне полосы отчуждепія для 
того, чтобы установить, возникают! ли посд'Ьдше исключительно 
подъ нліяніемъ естественных'! нричинъ, пли же ихъ образованіе 
завиенгь въ значительной степени п отъ сотрясена! грунта при 
проходѣ по'Ьздовъ и происходящих!, отъ этого -внезапных! обваг 
ловъ кровли нзамѣпъ спокойнаго, долголетняя осЬданія последней. 

Прп од'Г.нк'Ь указанных! м'Ьропріятій необходимо также не упу
скать изъ вида, что прп и непосредственно всл'Ьдъ за исполнен), емъ 
работъ, влекущихъ за собою .дренажъ водоносных! слоевъ, сла
гающих! разематрпваемую местность, образонаніе поверхностных! 
проваловъ можетъ временно усилиться, такъ какъ многія каверпы. 
выполненныя въ настоящее время полужидкой, массой, станутъ, 
прп отихъ условіяхт., превращаться въ настоящая пустоты, всл'Ьд-
ствіе чего н осЬдапіе грунта, вероятно, усилится. 



Ііріиоженіе. Л? 2. 

CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL 
8-e Session 1900 

Paris, le }0 Mars 1901. 

Monsieur, 

Le Congrès géologique international, dans sa séance générale 
du 25 Août 1900, a nommé membres de la Commission du prix 
international Spcndiaroff: M M . Albert Gaudry, président; Marcel 
Bertrand, Sir Archibald Geikie, Karpinsky, Tschernyschew, Zirkel 
et von Zittel. Cette Commission propose comme sujet de prix 
pour 1903: 

Revue critique des méthodes de classification des roches. 

Dans la séance du 20 Août 1900, le Conseil du Congrès avait 
décidé que les ouvrages présentés pour le concours seront envoyés 
au Secrétaire général du dernier Congrès au nombre de deux 
exemplaires au moins, et que l'envoi sera fait au plus tard une 
année avant la session suivante. Le Conseil a décidé aussi que le 
droit de priorité pour obtenir le prix appartiendra aux œuvres 
traitant les sujets proposés par le Congrès. 

Les envois doivent Être adressés à M . Charles Barrois, Secrétaire 
Général du Congrès géologique international, 62, boulevard Saint-
Michel, Paris. 
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La valeur du prix est de -151) roubles, c'est-à-dire environ 
1.200 francs, d'après l'indication do M . Karpinsky. 

En vous communiquant ces renseignements, nous avons l'hon
neur de vous prier d'en faire part aux savants qu'ils pourraient 
intéresser. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'expression de nos sentiments les 
plus distingués. 

Le Secrétaire général, 

(Sharks garnis. 

Le Président du Congrès, 

Jîlberf Çaudry. 



X V . 

Остатки мозазавра изъ вѳрхнѳмѣловыхъ 
отложѳній юга Роееіи. 

Н. Яковлева. 

(Съ одной таблицей рпсупковъ). 

(Restes d'un Mosasaurien trouvé dans le crétacé supérieur du sud 
de la Russie. Par N. Yakov le t v ) . 

(Avec une planche). 

Мозазавры есть группа морскнхъ пресмыкающихся изъ 
отряда Squamata, куда принадлежать змѣи и ящерицы. Неко
торыми и8слѣдователями мозазавры считаются за самостоятель
ную группу, эквивалентную змѣямъ, или ящерицамъ, за нод-
отрядъ Squamata, другіе относятъ мозазавровъ, какъ порядокъ, 
къ ящерицамъ въ широкомъ смыслѣ. Между прочтіъ лослѣд-
няго взгляда придерживаются видные авторы, изучавшіѳ эту 
группу въ послѣднее время,—профессора-американцы Осборнъ 
и Виллистонъ. 

Въ первое же время, когда разематриваемая группа была 
только что обособлена, Копъ далъ ей вазваніе Pythono-
morpha—змѣеподобныхъ, на основаніи предположенной имъ 
крайней близости къ змѣямъ; теперь это названіе оставлено, 
такъ какъ выяснено, что группа была охарактеризована неточно 
(между прочимъ, сначала певѣрно считали, что заднія КОНеЧ-

И а в . Г е о л . К о м . , т. XX,1901 г . , 34 
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іюсти отсутстнуютъ) и указанная близость оказалась несуще
ствующей. 

Мозазавры представляют* значительное ращіообразіе, так* 
что в* этой грушгіі, несмотря па относительную кратковремен
ность ея существонанія (верхнемѣловая эпоха), отличают* до 
дюжины родов*, не считая многих*, упраздненных* шіслѣдова-
телямп посліідняго времени. 

Нельзя не признать этого количества родов* значитель
ным*, особонно, напрнмѣр*, при сравиеніи съ пхтіозаврами, 
существовавшими втеченіе всей мезозойской эры и распреде
ляющимися всего лишь в* трп рода. Следовательно, мозазавры 
являются группою, въ высокой степени подверженной измен
чивости. 

Мозазавры найдены въ Соед. Штатах* Сѣв. Америки, в* 
области средняго теченія Амазонки, въ Новой Зеландіи и Бельгіи. 
Немногочисленные остатки мозазавров*, преимущественно зубы 
их*, неопределимые съ полною точностью, были найдены во 
Франціи, Англш и Германіи. Мозазавры из* Россіи до сих* 
пор* были неизвѣстны. 

Скелет* мозазавра, давшій матерьял* для настоящей статьи, 
был* найден* в* 1898 г. в* Донецком* бассейн!; Л. И. Лу-
тугинымъ, па берегу р. Донца, в* Славяпосербскомъ уѣздѣ 
Екатерииослаиской губ., у с. Крымскаго, в* верхней части раз
реза мѣловыхъ отложеній, высотою около 15 — 20 сале. Эти 
отложенія отнесены Л. И. Лутугипымъ к* сенону на осио-
вапіи фауны безпозвоиочиыхъ ') . 

Лутугинъ дает* слѣдуюгцій список*: 
Terebratula cornea Sow., Terebratula obesa Sow., Tere-

bratulma Dutempleana d'Orb., Magas pumilhis Sow., Crania 
Ignabergensis Retzius, Pecten pulchellus Nils., Exogyra la-

г) Иавѣотія Геолог. Комнт. T. XV, ,Ѵ» 3—4, стр. 183. 
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tarulh Sow., Gryphva vrsicuhirin Lam., Osbru nngulatu 
Schloth., .Ostrea semiplana Sow., Iklemnitelh mutronatu 
Schloth. 

Пресмыкающееся находилось ш> іиіауконптоиомъ нескѣ. 
Водопроницаемость этой породы безъ сомнѣпія лиляется 

причиною того, что разематриваемый скелетъ находится въ 
наименее прочномъ состояніи, какое только могутъ предста
влять ископаемые остатки органшмовъ. 

Въ скелегЬ, конечно, исчезла органическая составная часть 
костей—оссеипъ, но кромѣ того разрыхлилась и неорганиче
ская основа. 

Процесса окамеиѣнія, въ собственность смыслѣ этого слова, 
не произошло: промежутки между перекладинами костнаго ие-
щества скелета пс были нмпроширонаны минеральным* веще
ством* вторичнаго происхожденія, остались ничѣмъ незаполнен
ными, а такъ какъ самыя перекладины утратили первоначаль
ную прочность, то кости въ высшей степени хрупки, крошатся 
даже при осторожном* прикосновеніи руками илн кисточкой 
съ клеемъ. 

Вслѣдствіе этого остатки разсыатриваемаго лсивотнаго по 
прибытіи въ Петербурга- оказались представляющими груду 
трухи—смѣсь песку и различной величины крошеісъ костей съ 
болѣе или менѣе крупными обломками ихъ. Въ результат-!'.— 
невозможность пріурочить многіе обломки къ опредѣленпому 
мѣсту, неопредѣлимость такихъ обломковъ. 

Мысль о принадлежности разематриваемаго животнаго къ 
мозазаврамъ явилась у меня лѣтомъ прошлаго 1900 года, когда 
я имѣлъ возможность близко ознакомиться съ прекрасными 
экземплярами мозазавров*, имѣющимися въ Европѣ въ Мюн
хенском* и Брюссельскомъ муаеяхъ. 

Именно мнѣ бросилась въ глаза крайняя степень гладкости 
челюстных* костей и прикрѣплепіе кроны зубовъ къ расши-

34"' 
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репному коническому основанію, — признаки, несвойственные 
крокодиламъ или нѣкоторымъ изъ шютоядныхъ динозавров!. 
:;а одного изъ каковыхъ могло быть принято наше животное 
но первому взгляду, вслѣдствіе извѣстной степени сходства въ 
зубахъ и позвопкахъ. 

По возвращеніи изъ-за границы я внимательно пѳресмот-
рѣлъ собранпый Л. И. Лутугииымъ матерьялъ и безъ труда 
обнаружил! на 2-хъ—3-хъ лучше сохраненных! позвонкахъ 
присутствие особого сочлѳненія между ними—зигосфенъ-зигант-
румъ, крайне характернаго для пѣкоторыхъ мозазавровъ и 
никогда не бывающаго у крокодилов! и динозавровъ. Змѣи и 
нѣкоторыя ящерицы также имѣютъ зитосфены, но нѣсколько 
иного характера, нритомъ же голова представителей назван
ных! группъ не достигает! столь значительных! размѣровъ, 
какъ у нашего пресмыкающаяся. Бѣроятною принадлежностью 
животнаго къ мозазаврамъ въ извѣстной степени опредѣлился 
интересъ находки, и я рѣшилъ. заняться изученіемъ пресмы-
кающагося, любезно предоставленнаго въ мое распорялсеніе 
Л. И. Лутугииымъ. 

Изученный скелетъ является неполным!, многія части со
вершенно отсутствуют! въ собранном! матерьялѣ. Такъ, отъ 
черепа имѣются правая крыловидная кость и обломки лѣвой, 

Ряс. 1. Нижняя челюсть Glidastes tortor Соре со внутренней стороны (по В и і -
лпстону) Va натуральн. величины. 

Art — articulare; Cor — coronoideum; D — dentale; Prsp — praespleniale; 
Sp — spleiiiale; Sur — supraangulare. 
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аагЬмъ ішѣотся большая часть иилшей челюсти, сохранились 
вѣроятио всѣ, или почти всѣ шейные позвонки, значительное 
число сшшныхъ (около 19-ти) и четыре 
хвостовыхъ. Въ значитѳлыіомъ количе-
ствѣ имѣются обломки реберъ, есть два 
членика пальцевъ и, повидимому, обло-
мокъ затылочнаго мыщелка. Есть еще 
обломки одной кости, вѣрояиго принад
лежащей задней части черепа. 

Нижняя челюсть мозазавровъ, весьма 
для нихъ характерная, какъ извѣстно, 
состоитъ изъ пѣсколькихъ болѣе или мѳ-
нѣе подвижно сочлеиенныхъ меліду собою 
частей. (см. рисунокъ I ) . 

Обѣ вѣтви ея напереди не сроста-
ются неподвижно, а соединены связками; 
въ срединѣ каждой вѣтви, мелгду sple-
niale и praespleniale также существует1!, 
подвижное сочлененіе. 

Мы имѣемъ ossa dentalia, правая 
(рис. 2) лучше сохранена, съиѣлыми око
нечностями^ — нижній край этой кости 
обломанъ, на ней находятся 13 зубовъ, 
снабженныхъ съ противоположныхъ сто-
ронъ двумя продольными килями; по
верхность нѣкоторыхъ зубовъ слабо фа-
цетироваиа. Длина dentale 46 см. 

Имѣются splenialia и praesplenialia, 
сочленовныя поверхности ихъ таковы, 
что движепіе костей въ сочленеиін про
исходило вверхъ и вбокъ (см. табл. V 
фиг. 2 и 3), 
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Coronoideum со значительно возвышающимся верхиимъ 
отростком*, какъ вообще у сем. Mosasaurinae. 

Pterygoideuin (фиг. 1) отличается прямизною края, спаб-
ясешшго рядом* зубовъ: .чубы, числом* 7, пмѣютъ киль на 
задней поверхности. 

Передпіе шейные позвонки сильно повреждены, такъ что 
нельзя дать удовлетворительна^) ихъ описанія. 

На заднихъ шейныхъ позвонках* и передних* спинных*, 
хорошо сохранились zygosphen-zygantrurn. 

Размѣры одного изъ заднихъ шейныхъ позвонков*: 
Длина . . . . 5 8 , мм. 
Вертикальный діаметръ задней поверх

ности тѣла позвонка . . . . . 3 9 , 5 » 

Один* изъ спинных* позвонков*, близкій къ шеѣ: 
.. Длина . . 60 мм. 

Ширина, zygosphen . . . . . . . 24,2 » 

Хвостовой, позвонок*, близкій къ задним* конечностям*: 
Вертикальный діаметръ передней поверх

ности тѣла позвонка : . . . . 40,6 мм. 
Горизонтальный 49,1 » 
Длина тѣла позвонка 31,9 » 

Хвостовой позвонок*,, лежащій далѣе къ концу хвоста: 
Вертикальный діаметръ, выпуклой сочле

новной поверхности тѣла позвонка .,• 30,7 мм. 
Горизонтальный діаметръ . . . . . . 35,2 » 

. Высота кроны одного изъ челюстных* 
зубовъ 54,.6 , » 

Продольный поперечник* основанія этой 
кроны 24,5 » , 



Высота кропи срѳдпяго .-іуба крыловид
ной кости 46 мм. 

Продольный поперечник! основанія этой 
кроны . 26,5 » 

Что касается до опредѣленія рода н вида разсматрпваемаго 
жйвотнаго, то надо сказать прежде всего, что нельзя сомне
ваться въ принадлежности его къ груішѣ Mo sa sa ur ina с, 
характерными особенностями которой между нрочимъ являются: 
Г) сростаніе гемапофизт» (chevron bones) хвостовыхъ позвол-
ковъ съ тѣломъ позвонка, 2) развитіе зигосфепъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ до наибольших!, размѣровъ, наблюдаемых^ вообще 
среди мрзазавровъ. 

Правда, не вполнѣ изученный родъ Braehysaurus Wi l l i s t..1), 
изъ PI ate car pin ас также обладаетъ 1-ю изъ указанных!, нами 
особенностей, но для Brachysaurm характеристично отсутствіе 
зигосфеш» н значительная высота зубовъ крыловидной кости, 
невидимому, одинаковая съ высотою челюсгныхъ зубовъ. 

У насъ же высота кроны зуба, находящагося посредине, вѣт-
вей нижней челюсти, судя по поперечнику основания этой кроны 
(31 мм.), должна составлять около 69 мм.; сравнивая эти раз
меры съ вышеприведенными размѣрами средняго зуба крыловид
ной кости, мы видимъ, что у нашей формы зубы па крыловидной 
кости, какъ обыкновенно, значительно менѣе челюстныхъ зубовъ. 

Въ группѣ Mosasaurinàe имѣются всего лишь два рода 
GMastes и Mosasaums. Первый съ развитым!, сочлененіемъ 
зигосфенъ, второй съ отсутствующим! или рудиментарнымъ. 

У нашей формы это сочлененіе развито такъ, какъ у типич
ных! представителей рода Glidastes 2 ) , dentale съ вогнутымъ 

!) The university geologic, survey of Kansas. Vol. IV, paleontology, pt. I, p, 192. 
2) Cope. Synopsis of the extinct Batrachia, Reptilia and A.ves of North. 

America. 1871. P. 223. 



верхнимъ краемъ также свойственно Glidastes, а не Mosa
saurus. 

С* другой стороны наша форма ближе къ Mosasaurus, 
чѣмъ кт. Glidastes по числу зубовъ, у Mosasaurus ихъ 14— 
12 въ нижней челюсти, 8 — 1 0 на крыловидныхъ костяхъ, у 
Glidastes больше. 

Наконец* отмѣтим* и особенности, отличающія нашу форму 
какъ отъ Glidastes, так* и отъ Mosasaurus. 

Это, во первых*, иная, болѣе поперечноширокая форма 
тѣла хвостовых* позвонков* (фиг. 5 а). 

Во вторых*, особенный характер* сочленовных* поверх
ностей spleniale и praespleniale (фиг. 2 — 4), съ двумя ребро-
видными возвышеніями praespleniale и двумя имъ соответству
ющими впадинами на spleniale. 

Сочленовныя поверхности у Glidastes и Mosasaurus, судя 
по изображеніямъ, даннымъ Еопомъ, совершенно отличны. 

Затѣм* наша форма отличается отъ Glidastes и Mosasaurus 
прямизною крыловидныхъ костей (фиг. 1). 

Роды Clidastes и Mosasaurus считаются очень близкими 
и Виллистонъ замѣчаетъ, что присутствіе зигосфенъ предста
вляется единственным* признаком*, хотя и слабым*, отлича
ющим* эти два рода. 

Основываясь на этом*, будет* всего естественнее отнести 
нашу форму, по крайней мѣрѣ предварительно, къ ряду Gli
dastes, не упуская однако изъ виду, что это будет* Glidastes, 
значительно более обычнаго уклоняющейся от* типа. 

Неполнота имѣтощагося матеріала не позволяет* точно 
определить отношенія нашей формы к* роду Mosasaurus, но 
сходство въ числѣ зубовъ является какъ бы намеком* на суще
ствование еще более тесных* соотношения между родами Gli
dastes и Mosasauncs чем* улсе указанныя въ палеонтологи
ческой литературе. 
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Возможно и то, что при дальнѣйшемъ изучеліи могущаго бытг. 
найденнымъ дополнительна^) маторіала наша форма окажется 
отличающейся отъ GMastes и Mosasaurus въ достаточной сте
пени для установленія новаго рода Будучи склонеш. ду
мать такъ, я предлолшлъ бы въ такомъ случаѣ дать этому 
роду названіе DoUosaurus въ честь извѣстнаго герпетолога 
брюссельская) музея 2 ) . Судя по размѣрамъ dentale, длина 
тЬла животнаго, прииявъ проиорціоиальность американских'!. 
GMastes должна была равняться безъ малаго 6-ти метрамъ. 

Я даю этой формѣ видовое назвапіе Lwtugini (GUdastes (?) 
Lidugini n. sp.). 

Разсмотрѣнная форма есть первый ѳвроиейскій мозазавръ 
съ развитымъ сочлененіемъ зигосфенъ. 

Это любопытно въ том! отношеніи, что приеутствіе зиго-
сфенъ-зигантрум! считается примитивною особенностью, такъ 
что формы, лишенный этого сочленепія, являются производ
ными отъ формъ, его имѣющихъ 3 ) . Считается это потому, что 
переход! от! наземнаго образа жизни къ водному не только не 
влечетъ за собою развитія дополнительных! межпозвонковыхъ 
сочлененій (къ каковымъ принадлежит! зигосфснъ-зигантрумъ), 
но даже ведет! къ атрофіи обычныхъ сочлененій4). 

*) Для безусловно точнаго опредѣленія мозазавровъ необходимо имѣть, кромѣ 
хвостового позвонка, передни конецъ черепа (межчелюстпыя костя), дающій 
признаки семейства п квадратную кость, находящуюся сбоку черепа, въ около-
«духовой области, характерную не только для родовъ, но часто представляющую 
и видовыя отлнчія. 

2) Прп обработкѣ мозазавра мною были получены отъ Долло нѣкоторыя 
указанія. 

3) L. D o l l о. Première note sur les mosasauriens de Maestricht. Mém. de la 
Soc. Belge de Géologie, de Pal. et d'Hydrol. 1890. P. 167. 

G. (iegenhaur. Vergleichende Anatomie der "Wirbeltlüore. 1S98. Bd. 1. 
S. 256. 

4) Упрощаются и сочлоненія ребѳръ съ позвонками; уирощеніе сочдененій 
стонтъ въ связи съ потерею тѣла в-ь вѣсѣ, всдѣдствіе даменія окружающей воды, 
она, такъ сказать, песета тѣло животнаго. 
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Такъ стоить дѣло въ отношеиіи мозазавровъ, ихтіозавровъ,. 
равно какъ и китообразных* млекопитающих*; тѣ и другія 
несомненно происходятъ отъ ішемныхъ жшютныхъ. Таким* 
образом* формы съ зцгосфе'нъ должны быть блшко къ назеішымъ 
прародителямъ мозазавровъ чѣмъ формы, лиишвгаіяся зыгосфенъ. 
Если такъ, то областью происхождения нашего мозазавра нельзя 
считать Бельгію, — блюкайшую страну, гдѣ одновременно 
въ нзобиліи жили мозазавры. Русское мѣловоѳ море должно-
было заселиться мозазаврами съ юга или востока, куда оно 
имѣло продоллсеніе. Болѣо опредѣленныя указанія относительно 
миграціи мозазавровъ возможно будетъ дать, когда ішолнѣ 
выяснится родовой характер* нашей формы. 

Когда настоящая статья моя уже была отдана въ печатаніе,. 
до меня дошло указаніе, исходящее отъ проф. Синцова, что 
имъ нѣкогда было сообщено о находкѣ позвонка мозазавра 
(И. Синцовъ. Объ юрскихъ и мѣловыхъ окаменѣлостяхъ Сара
товской губерніи. 1872. Стр. 109). Позвонокъ этотъ, насколько 
можно судить по его описаиію (изображенія не дано), действи
тельно принадлелштъ мозазавру; это, видимо, хвостовой позво
нокъ треугольнаго поперечнаго сѣченія, съ гемапофизомъ, не 
сросшимся съ тѣломъ позвонка, такъ что этотъ позвонок* 
несомнѣнно принадлелштъ представителю другого рода, чѣмъ 
описываемый нами. При современном* состоянии- знаній о моза
заврах* не представляется возможным* отнести найденный 
Синцовым* позвонокъ къ определенному роду, такъ какъ 
несколько родов* имеют* позвонки такого типа. 

RESUME. L'auteur décrit le squelette d'un reptile trouvé en 1898 
par L. L o u t o u g u i n au village Krymskoïé, dans le bassin du Donetz. 
Le squelette était couché dans un sable glauconieux appartenant, 
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suivant L. Lon tougu in , au sénonien (voir la liste des invertébrés, 
p. 508—ôOO). 

Les restes découverts comportent presque toutes les parties (plus 
uu moins imparfaites) de la mâchoire inférieure, doux ptérygoïdes, 
presque toutes les vertèbres cervicales, environ 19 vertèbres dor
sales, 4 vertèbres caudales, de nombreux fragments de côtes et 
plusieurs phalanges. 

Dental à contour concave on haut, long, de 40 cm., garnie de 
13 dents à deux carènes; quelques-unes des dents sont faiblement 
facettées (voir flg. p. 511). 

Les surfaces articulaires des splenialia et praesplcnialia sont de 
forme originale (pl . Y, fig. 2, 4). 

Coronoideum est considérablement étiré vers le haut. 
Pterygoideum (flg. 1) se distingue par son bord droit muni d'une 

rangée de dents; les dents, au nombre de sept, ont une carène sur 
la surface postérieure; ces dents sont considérablement moindres 
que celles de la mâchoire. 

Sur quelques-unes des vertèbres cervicales postérieures et des 
dorsales antérieures on observe le zygosphène-zygantrum bien conservé, 
(flg. G). 

Une des vertèbres cervicales postérieures présente les mesures 
suivantes: 

Longueur 58 mm. 
Diamètre vertical de la surface postérieure , 39,5 » 

une vertèbre dorsale près du cou: 
Longueur • . . . . 60 mm. 
Largeur du zygosphène 24,2 » 

Une vertèbre caudale près des extrémités de derrière: 
Diamètre vertical de la surface antérieure du 

centre 40,6 mm. 
Diamètre horizontal . . 49,1 » 
Longueur du centre 31,9 » 

Une vertèbre vers le bout de la queue: 
Diamètre vertical de la surface articulaire 

du centre . 3 0 , 7 mm. 
Diamètre horizontal . . 35,2 » 
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L'appartenance indubitable du reptile au groupe Mosasau-
ritiae résulte de la présence de haemapophyses unies au centre 
des vertèbres caudales (flg. 6) et de l'articulation développée des 
zygosphen.es. 

Le développement des zygosphônes et le mandibule campylor-
hynque ') donnent lieu à l'auteur de rapporter préliminairement 
le reptile découvert au genre Clidastes, du type duquel i l s'éloigne 
toutefois d'une manière très sensible et exceptionelle (Clidastes (?) 
Lutugini n. sp.). 

L'auteur fait remarquer que' le reptile en question se distingue 
de Mosasaurus et de Glidastes par la forme des ptérygoïdiens, 
l'aspect du centre des vertèbres caudales et la forme des surfaces 
articulaires de spleniale et praespleniale (voir la table). Inclinant 
à l'opinion que le reptile en question appartient à un nouveau 
genre, l'auteur propose, si de nouvelles données viennent la confirmer, 
de lui appliquer le nom de Dollosaurus. 

Parmi les mosasauriens trouvés en Europe c'est le premier qui 
offre une articulation bien développée des zygosphènes. 

0 On appelle mandibule (dental) canipylorhyngue, une mandibule à con
tour curviligne et recourbée vers le haut. 

http://zygosphen.es


ОБЪЯСНЕНИЕ КЪ ТАБЛИЦА V . 

EXPLICATION DE LA PLANCHE V. 



Т А Б Л И Ц А V 

Planche V. 

Bel; рнеушаг сдѣланы въ нолсшшу нату
ральной величины. 

Фиг. 1.—Лѣвая крыловидная кость; 
1 а—снаружи, 1 Ъ—сверху, 
1с — совпутрп, А — міісто 
прикрѣіиепія двухъ осталь
ных!,, обломанных*, вѣтвей 
крыловидной кости. 

Фиг. 2.—Сочленовная поверхность 
os spleniale. 

Фиг. 3 н 4. — Os praespleniale со 
стороны сочленовной по
верхности и совнутри; а— 
вверхъ идущііі рсбровид-
ный выступъ, b — внутрь 
идущш; выступам* этныъ 
соотвѣтствуюгь впадины а 
и Ь, на фиг. 2. 

Фиг. 5 а п 1). — Хвостовой позво
нокъ. 

-Фиг. 6.—Один* изъ самыхъ перед
них* туловищных* позвон
ков*. 

Echelle: '/з. 

Fig. 1.—:0s ptérygoïde gauche: 
l'a—aspect extérieur; 1 b— 
vu d'en haut; 1 с — vu de 
l'intérieur. A — points de 
rattache dos. deux autres 
branches du ptérygoïde. 

Fig. 2.—Surface articulaire de l'os 
spleniale. 

Fig. 3 et 4.—Os praespleniale, vu 
du côté de la surface arti
culaire et du côté inté
rieur; a — saillie caréneuse 
vers le haut; b—vers l'inté
rieur. A ces saillies corres
pondent les deux enfonce
ments a et b (flg. 2). 

Fig. 5 a et b.—Vertèbre caudale. 

Fig. 6 .—Une des premières ver
tèbres antérieures du corps. 



Изв. Геол. Ком. т. XX, 1901. 
'IV,. Y 



X V I . 

Отчѳтъ о заграничной командировкѣ. 
I . Морозевкча. 

(Compte rendu d'une mission k l'étranger, par J. Morozewicz) . 

Поѣздка моя заграницу (январь — май текущаго года) 
имѣла двоякую дѣль. Во-нервыхь, было весьма желательно посе
тить нѣкоторыя типичный мѣсторожденія магиитпаго желѣзпяка 
въ Западной Европѣ (главнѣйше Скандннавіи) для ихъ срав-
неиія съ изслѣдованными въ прошломъ году рудными залежами 
горы Магнитной въ ІОяшомъ Уралѣ. 

Вторая цѣль командировки состояла въ ознакомленіи съ 
устройством! нѣкоторыхъ минералогическихъ и петрографиче
ских! лабораторий, равно какъ практическое изученіе спе-
щальныхъ оптическихъ и химических! методов!, введенных! 
въ геологическія науки за послѣдисе время. 

Первая из ! намѣчениыхъ задачъ—геологическая — (посѣще-
me мѣсторожденій магпитиаго желѣзпяка) могла быть, конечно, 
исполнена лишь во вторую, весеннюю половину командировки. 
•Зимнее время пришлось поэтому употребить на исполненіе 
лторой — методической — задачи. 

Путешествіе свое я началъ съ Вѣны, желая прежде всего 
познакомиться съ лабораторіей и оптическими методами проф. 
Беке, научная дѣятельность котораго давно уже возбуждает! 
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особенное вниманіе. Методы оптическаго опредѣленія минера-
ловъ при помощи микроскопа, выработанные проф. Беке, 
отличаются замѣчателыюй простотой. Это обстоятельство дѣ-
лаетъ ихъ легко доступными и осуществимыми въ обыкновен
ной петрографической практикѣ. 

Методы проф. Беке относятся, главішмъ образомъ, къ 
оптическому опредѣлепію полевыхъ шпатовъ. Одинъ изъ нихъ 
основывается на простомъ сравпепіи лучепреломляемости двухъ 
рядомъ лелчащихъ разрѣзовъ, причемъ сравниваемые минералы 
выбираются таішмъ образомъ, чтобы показатели преломленія 
одного изъ пихъ были постоянны и извѣстпы. Если избран
ные разрѣзы делать параллельно въ оитическомъ смыслѣ (т. е. 
если оси эллипсоидовъ ихъ оптической упругости параллельны), 
то силу ихъ лучепреломляемости можно оцѣнивать простымъ 
опускапіемъ и нодниманіемъ тубуса микроскопа при косомъ 
освѣщеніи. Для такого сравненія особенно пригодны разрѣзы 
кварца и кислыхъ плагіоклазовъ. Такъ какъ крайше показа
тели лучепреломлеиія въ кварцѣ постоянны (ш — 1.544, е = 
1.553), и такъ какъ показатели различныхъ паправленій въ 
кислыхъ плагіоклазахъ (до Лабрадора включительно) или больше, 
плн мепьше, или же равны имъ, то сравпеиіе по двумъ на-
иравленіямъ (напр. to кварца съ у плагіоклаза, г кварца съ а 
плагіоклаза, или же наоборотъ) всегда даетъ возмолшость оце
нить качественно величину показателей иреломлеиія даннагО' 
плагіоклаза относительно величииъ 1.544 и 1.553. Сама оцѣнка 
основывается на томъ, что въ силу полнаго виутренняго отра-
женія края сильнѣе преломляющаго вещества при подымаиіи 
трубы микроскопа становятся свѣтлѣе, при опускапіи лее тем-
нѣютъ; обратное явленіе наблюдается на рядомъ лелсащемъг 

но слабѣе преломляющемъ разрѣзѣ шлифа *). 

*) Ср. F. Becke . Ueber die Bestimmbarkeit der Gesteinsgemengtheile, Ъе-
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Нѣпсолько сложиѣе другой методъ профес Беке, предло
женный имъ сперва для опредѣленія основных! членовъ пла-
гіоклазоваго ряда Сущность этого метода основывается на 
измѣреніи угла мелгду одноименными оптическими осями двухъ 
соседпихъ индивидовъ плагіоклазоваго двойника, построеннаго 
по альбитовому закону. Въ основной половин!; ряда уголъ 
этотъ возрастает! отъ около 0° въ анортите до 80° въ Лабра
доре. Рѣшеніе этой задачи выполняется при помощи некото
рых! вспомогательных! инструментов!. Окуляръ Чапскаго ока
зывает! здесь неоценимую услугу, позволяя получить интерфо-
ренціонную фигуру па самых! узких! двойннковыхъ полоскахъ. 
Для измѣренія л;е линейнаго разстоянія мелсду биссектрисой и 
оптической осью проф. Беке употребляет! лупу Клейна или 
окуляръ-микрометръ, если нроекція плоскости оптическихъ осей 
совпадает! съ діаметромъ поля зрѣнія, въ обратном! случае 
о и ! прибегает'ь къ особому измерительному пріему, который 
состоит! въ следующемъ. Пптерференціоппая фигура изслѣдуе-
маго разрѣза проектируется при помощи сашег'ы hicid'u: на 
небольшой вращающійся столикъ съ дѣлепіями, лежащій рядомъ 
съ микроскопом! на общей подставке. Такое устройство позво
ляет! нанести па столикѣ положеніе плоскости оптических! 
осей и на полученной такимъ образом! прямой обозначить 
ирложеніѳ оптической оси, видимой в! поле зрѣнія. Повора
чивая столики микроскопа и подставки на ISO 0 и обозначая 
положеніе той же оптической оси после поворота, мол?емъ 
измерить разстояпіе между двумя найденными точками и при 
помощи простого построенія найти хорду дуги, измеряющей 
искомый уголъ. 

sonders der Plagioklase auf Grund ihres Lichtbreehungsvermögens. Sitzb. Akad. 
Wien. B. CIL 1893. 

J ) Ср. его статьи въ Tschcrm Min. u. Petr. Mitth., т. 14 л 10 (Neue Folge). 
Раоработка этого метода во всѣхъ деталяхъ еще ne кончена. 

Иав. TeoJt. К о м . , 1501 г., T. ÏÏ, 36 9. 35 
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Этотъ прісжъ примѣнимъ и для простого измѣренія угла 
оптическихъ осей, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда одна изъ 
осей находится внѣ поля зрѣпія. Въ послѣдпемъ случае изме
ряется двойное разстояиіе между биссектрисой и видимой осью; 
вводя полученную величину въ извѣстную Малляровскую фор
мулу, находпмъ самый уголъ. Этимъ путемъ можно опреде
лить уголъ оптическихъ осей во многихъ породообразующих!, 
минералахъ: авгитахъ, роговыхъ обманкахъ, оливинахъ, иногда 
даже въ полсвыхъ шпатахъ. Поэтому въ петрографическихъ рабо
тах! указанный пріемъ молсетъ применяться съ большой пользой. 

Вообще, изъ лабораторіи профес. Беке я вынесъ много 
иптереснаго и поучительнаго: кристаллографически-оптическое 
изученіе минераловъ и горныхъ породъ поставлено здесь на 
высокій уровень, отличаясь вместе съ темъ простотой, прак
тичностью и рациональностью. Такое же более или менее 
впечатленіе остается после носвщенія образцовыхъ (или счи
тающихся таковыми) лабораторій Гермапіи, какъ въ Мюнхене 
(проф. Гротъ), ГейдельбергЬ (проф. Розепбушъ), Лейпцигіі 
(проф. Циркель), Берлине (проф. К. Клейнъ) и т. д. Въ однихъ 
изъ нихъ преобладает!, направленіе, такт, сказать, мипералоги-
чески-кристаллографическое, въ другихъ—ми ііералогически-пе-
трографическос. Но всюду безъ исключенія господствуютъ кри-
сталло-оптическіе и микроскопические методы изследованія мине-
ральнаго царства. Химическая сторона иснытанія неорганиче
ской природы везде отодвигается на второй нланъ, а иногда, 
даже какъ бы вовсе упускается изъ виду. Не говоря уже о 
более трудныхъ задачахъ химической минералогіи, какъ опыт-
номъ изученіи химическихъ реакцій минераловъ (въ особенности 
же силикатовъ), ихъ растворимости, плавкости и т. д., даже 
свободное обладаніе нріемами элементарнаго химическаго ана
лиза и критическое къ нимъ отиошеніе являются лишь въ 
рѣдкихъ случаяхъ достояніемъ минералога и петрографа. 



Обыкновенно минералогъ или иетрографъ изслѣдуемый имъ 
матеріалъ даетъ анализировать химику, оставляя за собою право 
перечислять па различные лады аналптическія данныя, сообразно 
указаніямъ микроскопа. Количественный составъ горной породы 
вычисляется, например*, изъ валоваго химическаго анализа та-
кимъ образомъ, что натръ относится къ теоретическому альбиту, 
кали — къ такому лее ортоклазу, магпезія —къ какому нибудь, 
произвольно избранному пироксену и т. д. Не трудно видѣть, 
что такой легкій способъ перечисленія данныхъ анализа па 
минералы, опредѣлениые подъ микроскопомъ, не можетъ имѣть 
серьезнаго научпаго значенія. Такое вычисленіе возмолшо только 
тогда, когда составляюгціе горную породу минералы выдѣлены 
и анализировапы, ибо въ большинстве случаевъ нельзя знать 
à priori состава породообразующих* элементовъ. А для этого 
требуется болѣе широкое примѣненіе методовъ изолированія 
минералов!, изъ іорныхъ пород-ь. Къ сожалѣиію, изъ своей по-
ѣздкн я не вынесъ такого впечатлѣнія, чтобы методы эти, 
столь важные для химическаго изучепія горпыхъ породъ, нахо
дились бы въ иолиомъ раснорялсеніи каждаго петрографа и мипе-
ралога. 

Сопоставляя эти наблюденія, мы видимъ елѣдующее. Съ 
одной стороны, бросается въ глаза явленіе весьма отрадное--
пышный расцвѣтъ кристалло-оптическихъ методовъ изслѣдованія 
горныхъ породъ и минераловъ. Почти въ каждой изъ посѣщен-
ныхъ лабораторий показывали мпѣ или какое-нибудь новое при
способлено къ гоніометру, или какой нибудь новый вспомога
тельный приборъ къ минералогическому микроскопу. Многіе 
выдающееся кристаллографы и минералоги заняты разработкой 
новыхъ кри'сталло-оптическихъ методовъ или упрощеніемъ ста-
рыхъ. Достаточно упомянуть только имена Беке, Клейна, 
Федорова. Вся эта оживленная научная деятельность ведется 
безъ личнаго участія и помощи спеіцалистовъ-физиковъ. 

35» 
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Съ другой стороны, почти обратное явленіе замѣчается въ 
области химических* методовъ изслѣдованія минералов* и гор
ных* пород*. Выше было замѣчепо, что современный минера
лог* H петрограф* в* рѣдких* только случаях* в* состояніи 
лично пользоваться далее издавпа выработанными пріемамн эле
ментарная хпмпческаго анализа и должен* въ этомъ отпоше-
ніи прибѣгать къ помощи спеціалиста-химика. Понятно, что 
при таком* дт.леніп труда не молеетъ быть даже рѣчи о даль
нейшем* прогресс!; и разработка; химических* методовъ, имѣю-
пшхъ цѣлыо спеціальпо изученіе химических* соединеиій, обра
зующих* земную оболочку (въ особенности силнкатовъ). 

Этим* отдѣлом* химіи иовѣйшіе химики почти совсѣмъ не 
занимаются ' ) . и отъ пихт, доводимому нельзя лсдать въ этомъ 
отношеиіп какого либо подспорья. А между тѣм* ошибочно 
было бы думать, что далее аналитические методы, разработка 
которых* началась еще со времен* Клапрота и Берцеліуса, 
представляют* собою что нибудь законченное или удовлетво
ряющее во всѣхъ тѣхъ случаях*, съ которыми имѣетъ дѣло 
минералогъ. Для примѣра укалсу на непреодолимый почти 
трудности, съ какими приходится бороться при анализѣ сили
катов*, заклга чающих* одновременно Mm 0 3 и МпО па ряду съ 
Fe 20 3 и FeO или даже Мп 2 0 3 и Fe 30 3 , еслп они при этом* не 
разлагаются въ хлористоводородной кислотѣ. ІІримѣръ этотъ 
не исключителен*,' и не трудно было бы прибавить к* нему 
меого подобных* случаев*, особенно из* анализа болѣе ред
ких* силикатов*. Но если въ элеменгарпомъ апализѣ имѣются 
такіе существенные пробѣлы, то что лее придется сказать о 
других*, болѣе юных* областях* химической минералогіи, о 
реакціяхъ и химической конституціи силикатов*, ' о их* син-

1) Ср. W. Os twa ld . Grundlinien der anorganischen Chemie (Leipzig, 1900). 
стр. 420—432, гдѣ напр. не говорится пи слова о іишіческихъ реаігаіяхъ сн-
дпкатовъ, основанньиъ на работахъ Лемберга , Т у г у т а л др. 
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тезі., о растворимости и плавкости глаинѣііишхъ породообра
зующих* минералов* и т. д.У Отнѣта па эти вопросы напрасно 
было бы искать въ химической литературе. Когда л;е я ихъ 
повторил* въ Л И Ч Н О Й бесѣдѣ с* такими знатоками минераль
ной химіи, какъ проф. Винклер* в* Фрейбергѣ и проф. Ост
вальд* въ Лейпцнгѣ. то они почти единогласно отвѣтили, что 
разработкой соответственных* химических* методов* химики 
едва ли могут* заниматься, ибо для удачнаго ихъ рѣшенія» и 
надлелсащаго теоретический) освѣщепія результатов* необхо
димо зпаніе минералогіи, которым* хпмпки не обладают*. Та
ким* образом*, химики отрекаются от* химіи силикатов* по 
незнакомству с* мннералогіей, минералоги же и петрографы 
не занимаются ею вслѣдствіе недостаточной подготовки но хн-
ыіи и вслѣдствіе односторопияго увлеченія к[)исталлооптико5. 
Из* итого вытекает* весьма неутѣшителыюе слѣдствіе: обшир
ная л интересная область геологических* наук* — химическое 
изслѣдованіе земной коры и составляющих* ее соединешй---
далеко не развивается такъ, как* этого требует* ея валсиое 
значѳніе, и отстает* въ этомъ отношеніи на большое разстоя-
піе отъ кристаллооптики и, вообще, физическаго изученія ми
нералов* и горных* пород*. Изъ этого слѣдуегъ также» что, 
для болѣе успѣшнаго развитія этой дисциплины, разработкой 
химическихъ методовъ изслѣдоваиія минераловъ и горных* по
род* доллспы заняться сами минералоги и петрографы, подобно 
тому,' какъ это ими дѣлается с* болыпимъ успѣхомъ в* обла
сти оптической минералогіи и петрографіи. 

Пребываніомъ в* Фрейбергі; я воспользовался, чтобы попол
нить один* изъ иедостатковъ своей научной подготовки: я позна
комился блилсе с* практикой и методами паяльной трубки, 
которые с* давних* пор* поставлены здЬсь весьма раніоналыю 
и постоянно пополняются новыми пріемами. В* некоторых* 
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минералогическихъ лабораторіяхъ (въ Россіи) методъ этотъ 
почему то считается устарѣдымъ и почти совсѣмъ исключается 
изъ программы преподаванія. На самомъ же дѣлѣ, онъ, кромѣ 
громадпаго педагогяческаго значенія, молсетъ оказывать немало
важный услуги и при чисто научныхъ изслѣдовапіяхъ При 
нзучеиіи сѣрпистыхъ, мышьяковистыхъ, сурьмянистыхъ и дру-
IIIxi, соединешп тялселыхъ мсталловъ паяльная трубка, какъ 
швѣстіго, является незамѣнимой и въ рукахъ опытнаго изслѣ-

.дователя даетъ далее весьма точные количественные результаты. 
Но я думаю, что методы паяльной трубки могутъ оказаться тоже 
весьма полезными, какъ вспомогательные пріемы при апализѣ 
силикатовъ (повѣрочные опыты на чистоту глинозема, кремне
зема, окиси желѣза, кальція и т. д.). Иптересенъ пріемъ, приме
няемый проф. Гольдшми дтомъ (Гейдельбергь) при окислитель-
номъ обжигаиіи или плавленіи на углѣ сѣрнистыхъ металловъ ц 
сульфосолей: получающіеся при этой операціи налеты онъ со-
бираетъ на предметное стекло, которое затѣмъ разематриваетъ 
подъ микроскопомъ и опредѣляетъ кристаллографическія свой
ства сублимата. На томъ же стеклѣ молено также продѣлать 
микрохимическія реакціи налета. 

Каждому, занимающемуся изслѣдовапіями обширныхъ кри-
сталлическихъ площадей, извѣстпо, что для точнаго ихъ изуче
ния въ структурномъ отношеніи приходится изготовлять по 
нѣскольку сотонъ микроскопическихъ препаратовъ. Для такихъ 
цѣлей недостаточны обыкновенные ручные или ноленые шлифо
вальные станки, тугь необходимо имѣть въ распоряліеніи меха-
пическія приспособления и болѣе обильный источникъ энергіи, 
чѣмъ человѣческія мышцы. Въ придворномъ музеѣ Вѣны имѣется 
для подобпыхъ цѣлей газовый моторъ въ 2 лошадиныхъ силы, 

') Элементъ гермашй былъ открыть сперва ф. К о б о л л е м ъ при помощи 
паяльной трубкп и лишь впослѣдсмія былъ И8слі'.дованъ ючнѣе Влнклоромъ . 
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при помощи котораго приводится иъ двшкеиіс пила для раз-
рѣзыванія болынихъ кусковъ и плитъ, станогл. для ихъ шлифо-
ванія и полировки, станокъ для микроскопических! препара
тов! и нѣкоторыя нриспособленія подручной механической 
мастерской. Подобное лее устройство заведено въ лабораторіи 
проф. Циркеля въ Лейпцигѣ, въ минералогическомъ музеѣ 
чешскаго университета Праги и т. д. Устройство такой шлифо-
вальпи стоитъ, правда, около 1 '/г тысячи рублей, но зато 
даетъ возможность приготовлять въ короткое время большое 
количество микроскопических! препаратов!, больше шлифо
ванные и полированные кубы, плиты и т. п., столь иногда 
полезныя для падлежащаго выяснепія структуры горной породы, 
минерала или окаменѣлости. Шлифовка значительно сокра
щается, если обрабатываемому куску ископаемаго придать пред
варительно форму, покрытую ровными поверхностями. Для 
этой цѣли примѣпяются особыя «раскалывающія машины» (нѣм. 
Quetschmaschicnc, Steinbrecher), при помощи которых! всегда 
молено получить желаемую форму куска. Образцы горных! 
пород! С ! ровными плоскостями удобны еще и тѣмъ, ЧТО И Х ! 
можно разематривать при помощи особеннаго устройства слабых! 
микроскоповъ, не прибѣгая к! шлифовкѣ. Въ лабораторіи проф. 
Розенбуша въ Гейдельбергѣ для этой цѣли употребляется 
такъ называемая «Binocularlupe» (Цейссъ, стоимость 200 мар.), 
увеличивающая до 20 разъ и позволяющая разематривать 
цѣльпый штуфъ. Для предварительнаго скораго опредѣленія 
структуры горной породы и ея главных! составных! частей 
эта бинокулярная лупа оказывается весьма удобной. 

Нижеслѣдующее краткое описаніе экскурсій обнимаеть не 
только мѣсторолсдеиія магнитнаго лселѣзняка, но также нѣко-
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торыя кристаллаческія области, интересный въ петрографиче
ском! отношенщ. 

1. Гнейсовая формація ншкне-австрійекаго Вальдфиртеля 
(NiederösteiTeichiscbes Waldviertel). Такъ называется кристалли
ческое плато, считающееся восточной окраиной чешскаго массива 
и состоящее въ восточной своей части главным* образомъ 'изъ 
гаейсовъ и кристаллических! сланцевъ. ІІослѣдніе образуют! 
мульду, простирающуюся въ NO-мъ направленін. Масса эта 
подраздѣляется на три этажа: гаѳпсъ нижній, средній и цен
тральный і ) . Гнейсы отличаются другъ отъ друга некоторыми 
особенностями состава и структуры. Кромѣ того, они содержать 
значительное количество подчиненных! имъ, но согдаеныхъ лин
зообразных! залежей гранито-гнейса, гранулита, амфиболита, 
діоритоааго сланца, эклогита, кварцита, зерниетаго известняка 
и т. д. Въ этою отношеніа иижне-австрійскій Вальдфиртель 
весьма близко напоминает! западную (Вердянскую) часть При
азовской кристаллической площади. Съ другой однако стороны 
онъ рѣзко отличается тектоникой и бѣдностыо несомненно 
извержешіыхъ, интрузивных! образована 2 ) . Лучшіе уазрѣзы 
плато были мнѣ показаны проф. Беке въ окрестностях! города 
Кремса, дол. Кампталь, около Дюрренштейна, въ дол. Alaunthal 
и др. мѣстностяхъ. 

• 2. Теплицъ (Toeplitz). Bio весьма интересная геологически 
мѣстность. Она лежитъ на изломѣ, отдѣляющемъ Саксонскія 
рудныя горы огь такъ называѳмаго Богвмскаго Срединяаго-кряжа 
(Böhmisches Mittelgebirge). Рудныя горы представляют! старую 
размытую гранитово-гнейсовую массу, Срединный лее кряжъ— 
рядъ конусообразных! вулканических! сопокъ, 'прорывающих! 

') Ср. F. Becke. Die krystallinisohen Schiefer des niederösterreichischen 
Waidwerfei. Siteb. Wien. Aiad . LTKX1V, 1881. 

s ) Cp. F. Beeke. Eruptivgesteine aus der Gneisoformatiou des uiederösterrei-
ohisohen Waldviertels: Т. P. M . Ж., V, 1882. 



мѣлоіше и третичные осадки. Въ нѣсколькихъ кшюметрахъ 
отъ Теплица возвышается одна изъ такихъ соиокъ — Schloss
berg— вся изъ сѣраго фонолита, которым* адѣсь прорывается 
гранитовый порфиръ и гнейсъ, а также лежащіе на нихъ 
мѣловые известняки ж третичные песчаники. Между Schloss-
berg'ojrb Ж слѣдующимъ за нимъ къ югу неболыпимъ фополи-
товымъ бугромъ залегаетъ вторгшаяся между нихъ базальтовая 
масса, 

3. Berggiesshübel . Извѣстное подъ этимъ именемъ мѣсто-
рожденіе магиитнаго лселѣзняка въ юго-восточной Саксоніи 
считается типомъ контактных* залежей. Послѣднее миѣніе 
основывается, главным* образом*, на томъ обстоятельствѣ, что 
берггисгабельское мѣсторожденіе залегаетъ въ области филлнтовъ 
и нижне-силурійскихъ глинистыхъ, сланцевъ, приподнятых* и 
измѣненныхъ вторгшимся въ нихъ штокомъ гранита (Granit
stock von Markersbach). Непосредственно на граіштѣ покоятся 
лишенные рудныхъ залежей андалузитово-слюдистые сланцы,-
за ними идутъ согласно напластованные актинолитовые сланцы, 
далѣе узловатые сланцы (Knotenschiefer), на которых* несогласно 
и трансгрессивно залегаіотъ горизонтальные слои верхнемѣло-
выхъ песчаниковъ. Магнитный желѣзнякъ вмѣстѣ съ мраморо-
виднымъ известняком* образует* пластовыя залежи, среди актшго-
литовыхъ (главнѣйше) и узловатыхъ сланцевъ. Актинолитовые лее 
сланцы считаются здѣсь на основаніи отдаленных* аналогій 
контактно-метаморфическим* дериватом* діабазоваго туфа (шаль-
штейна).'Къ сожалѣнію мѣсторолсденіе это нынѣ не разрабаты
вается, и мнѣ не удалось провѣрить этих* отношеній на мѣстѣ. 
Изъ разсмотрѣнія же сохранившихся отваловъ вытекаетъ, что 
магнитный лселѣзиякъ связанъ здѣсь парагенегически съ кальци-
томъ, гранатом*, актииолитомъ, хлоритомъ и др.- минералами, 
которые едва ли могутъ считаться здѣсь продуктом* контакта. 
Весьма трудно также уяснимъ переходъ діабазоваго туфа въ 
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актшюлитовый сланецъ — начисто, ибо куда л;е дѣвались 
алкшо-еиликатные его элементы? Вообще, ип изъ имѣющихся 
литературных?» указаиій *), ни изъ лпчнаго осмотра Берггис-
гибеля и его окрестностей я не могу вынести убѣждепія въ 
томъ, что это, какъ увѣряютъ саксонскіе геологи, «типичный» 
примѣръ контаптно-метаморфическихъ залежей магнитпаго лселѣз-
пяка. IIa мой взгляд?» Берггисгибельскую залежь съ равнымъ, 
если не большим?., основаніемъ можно считать за продуктъ 
пгдрохимических'ь процессовъ, а быть может?» также и эмана-
діонныхъ, ибо по сосѣдству съ маркерсбахскимъ гранитнымъ 
штокомъ наблюдаются многочисленный миперальныя лсилы, 
содсржащія, на ряду съ сѣрігастыми соединеиіями мѣди, такіе 
минералы, какъ плавиковый шиатъ, литіевую слюду, оловян
ный камень и т. д. 

4. Мейсенъ (Meissen) и его окрестности — классическая 
страна интрузивныхъ и лсильныхъ горныхъ породъ: сіеиитовъ, 
гранито-сіенитовъ, порфировъ, порфиритовъ, гранофировъ, лам-
профировъ, въ особенности же разнообразныхъ видоизмѣнепій 
пехштейна. Благодаря очень высокой культурѣ страны и прекрас
ной геологической картѣ Зауера 2 ) , впродоллсеніе одного дня 
мнѣ удалось осмохрѣть разрѣзъ длиною около 20 километровъ, 
вдоль Эльбы и ея притока Трибишь (Triebischthal), и собрать 
обильный матеріалъ для сравнения съ нѣкоторыыи жильными 
породами Приазовской кристаллической площади. Залегапіе пере-
численныхъ жшіьпыхъ породъ здѣсь обнаруживается весьма 
ясно, какъ па естественныхъ разрѣзахъ, такъ и въ многочислѳн-
ныхъ больгаихъ каменоломняхъ. 

5. Христіанія и ея окрестности. Городъ, какъ извѣстно, 

') Ср. R. Beck. Erläuter. zur geolog. SpeziaHcarte Sachsens. Section Berggiess-
liübel, B l . 102. Leipzig. 1890. 

a) A. Sauer, Erläuter. zur geolog. Spezialkarte' Sachsens. Section 
Meissen, BI. 48. Leipzig. 1889. 



— 533 — 

лежит* на сильно дислоцированных* силурійскихъ глинистых* 
сланцах*, образующих* здѣсь большой провал* (грабенъ). 
Окрулшощія его с* сѣвера. возвышенности (Holmen-Kollen) 
состоят* изъ интрузивнаго сіенита—иордмаркдга. Вдоль электри
ческой ж. д., соединяющей Христіанію с* Гольменъ-Колленъ, 
нмѣется прекрасный разрѣзъ, показывающій постепенное измѣ-
неніе глинистых* сланцев* под* вліяніем* контакта с* норд-
маркитомъ. Сланец*, по мѣрѣ приближенія к* послѣдиему, ста
новится все болѣе и болѣе кристаллическим* и, наконец*, в* 
самом* контактѣ переходит* въ аггрегат* слюды, актинолита, 
граната, энидота и т. п. минералов*. Вліяніе контакта отра
жается и на грубозернистом* нордмаркитѣ, который в* поясѣ 
контакта становится мелкозернистым*. 

Сильно изогнутыя складки силурійскихъ сланцев* прорѣ-
заны во многих* мѣстахъ жилами- изверженных* горных* 
пород*, также с* явственными контактными измѣненіями. На 
южном* берегу острова Bygdö имѣется наглядный примѣръ 
таких'* измѣненій. Здѣсь толстая жила ортоклазоваго порфира, 
съ явственной порфировой структурой въ сѳрединѣ, по краям* 
переходит* в* болѣе темную плотную массу, которая богаче 
желѣзо- и магнійсодерлсащими минералами, чѣмъ центральныя 
части инъекціи. Проф. Фогт* объясняет* это явленіе диффе-
ренцировкой магмы внутри самой жилы. Такое объясненіе. 
хотя и весьма правдоподобно, но не вполнѣ убѣдительно, ибо 
возможно, что извергавшаяся магма могла воспринять нѣкоторую 
часть веществъ изъ окружающих* ее сланцев*. Къ солсалѣнію, 
состав* послѣдних* не извѣстенъ ни въ самом* контактѣ, ни 
поодаль отъ него. 

6."Нарверуд* (Narverud). Въ разстояніи 2Va километ
ров* от* Драммен* на .правом* высоком* берегу долины и 
рѣки того же названія находится небольшая, заброшенная нынѣ 
копь магнитнаго желѣзняка — Narverud. Руда залегает* какъ 
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раз* въ контакт!; между силурійскнмъ известняком* (выше) и 
гранитом* (ниже). Магнитный желѣзыякъ здѣсь тѣсно связан* 
съ гранатом*, и оба эти минерала являются повидимому слѣд-
ствіемъ контактнаго воздѣйстбія извергавшейся гранитной магмы 
на известняк*. Самый коптакгь, благодаря уцѣлѣвшей .штольнѣ, 
видѣиъ весьма ясно. 

7. Romsaas *). Въ норвежских* гнейсовых* образованиях* 
паблюдаются штокооб])азныя интрузивный массы габбронорита, 
содержащаго никкелевыя и др. руды. Наглядным* примѣромъ 
таких* штоковъ, вторгшихся въ гнейсы, служить гора Romsaas 
(Ромсосъ),' расположенная около ст. Аскимъ къ юго-востоку 
от* Хриетіапіи. Масса ея состоит* изъ среднезеряистаго норита. 
который въ поясѣ контакта с* гнейсом* принимает* интересную 
шарообразную структуру. Нормальный среднезернистый норит* 
содержит* вкрапдешя мапштнаго колчедана, количество кото-
раго в* пѣкоторых* мѣстах* увеличивается на столько, что 
дѣлает* возможной его добычу. Магнитный колчедан* содер
жит* здѣсь. до 4°/о Ni, Со и др. металлов*, изъ-за которых* , ;и 
добывается. Норит* заключает*, : тромѣ того, шлиры породы 
болѣе кислой—гранитово-плагіоклазовой—и прорѣзывается в* 
нескольких* мѣстахъ жилами діабаза. По мнѣнію'проф. Фогта, 
магнитный колчедан* является здѣсь (и в* других* подобных* 
мѣсторожденіяхъ) минералом* первичным*, продуктом* «магма
тической диффераціаціи и обогащенія » • норитовой магмы. Въ 
пользу такого взгляда говорит* главным* образом* болѣе или 
мснѣе равномѣрное распредѣленіѳ магнитнаго колчедана во 
всей массѣ породы. Но Б е к * 2 ) не без* основанія замѣчаетъ, 
что микроструктура рудоносной породы указывает* •скорѣе на 

*) Эту вкекурсію, равно какъ и двѣ нредъігдущія, я о'овервиглъ вѣ общеотвѣ 
проф. Фогта, которому приношу здѣсь свою глубокую благодарность за многія 
указанія и объяскенія, 

s) R. Beck. Ei-zlagewätteulcunde, p. 42. 



вторичное, гидрохимическое нроисхожденіе мапштпаго колче
дана. Какъ. бы то ни было, Ромсосъ и ему подобныя интру-
зшшыя массы представляютъ собою весьма интересную и 
поучительшую особенность геологическаго строенія Норвегіи. 

8. Lau rv i k . Къ сѣверу отъ города этого названія лежитъ 
кристаллическое плато, содержащее интересныя въ петрогра
фическом'!, отпопі&ніи горныя породы, изучеігныя проф. Брѳ г -
геромъ. Это породы, по преимуществу, сіендтоваго и элео-
литово-сіенитоваго типа. Различный, большею частью, структур
ный видоизмѣпснія этихъ породъ названы Брэггеромъ осо
быми именами: лаурвшшта, лаурдалита. дитроита, фояита и 
т. д. Для сравпенія этихъ различпыхъ типовъ съ открытыми 
нддавио элеолитовыми сіенитами въ Маріупольскомъ уѣздѣ 
я посѣтилъ многія и.ть ииѣющихся здѣсь обнаженій. Къ сожа-
лѣнію. характеръ послѣдшіхт. но позволяетъ съ достаточной 
наглядностью прослѣдить залеганіе н взаимныя отношенія пе-
речислениыхъ выше структурныхъ типовъ, такъ что пришлось 
ограничиться только собрапіемъ срагаштельнаго матеріала. 

9. ДІвеція. Персбергъ. Этотъ одинъ изъ старѣйшихъ 
рудниковъ средней Швеціи лежитъ на берегу озера Ингенъ. Въ 
настоящее время магнитный леелѣзпякъ добывается здѣсь под
земными работами, глубина которыхъ достыгаетъ 100 метровъ. 
Старш-шыя выработки (съ конца 14-го столѣтія) представля
ются въ видѣ не ігенѣе глубокихъ выемокъ. Залелш руды под
чинены мелкозернистымъ біотитовымъ гнейсамъ, именуемымъ 
здѣсь обыкновенно гранулитомъ. Руда не лелштъ непосред
ственно въ гнейсѣ, а погрулсена въ «скарнѣ». Такъ называется 
шведскими горнопромышленниками рудоносная порода, состоя
щая наичаще изъ пироксена (салита, малаколита), граната, 
эпидота, кальцита, иногда изъ талька и др. мжнерадовъ. Кромѣ 

і) Ср. Изв. Геол. Ком. 1898 г., т. XVII, стр. 292. 
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руды, скарн* заключаете въ себѣ мощиыя линзообразпыя ско-
пленія доломита. Форма залегапія руды—неправильно пласто-
образная, причемъ пласты оти лелсатъ согласно со сланцева
тостью гнейса, повторяя всѣ его складки. Меліду рудой и 
скарномъ нѣтъ рѣзкихъ грашщъ, а иногда замѣчаются далее 
постепенные переходы. Въ самой большой здѣшней копи «Stor-
grafva» скарн* состоит* изъ малаколита, граната, кальцита, 
зпидота и т. д., въ другой, меньшей — AlabamagrufVa — скар
номъ является тальк*. Руда всегда содерлеитъ незначительныя 
количества скарна или одной изъ его составныхъ частей, напр. 
пироксена, талька и т. п.; съ дрзтой стороны, она здѣсь почти 
совсѣмъ лишена сѣрнистыхъ соединеній и апатита. Для допол-
ненія характеристики надо еще прибавить, что гнейсъ и за
ключенным въ немъ залелш скарна, руды и доломита проре
зываются иногда (напр. въ StorgrufVa) жилами діорита (?), 

10. Grängesberg —- по производительности первая конь 
средней Швеціи (около 650.000 тоннъ за послѣдніе годы). 
Работы до сихъ поръ ведутся на дневной поверхности—и въ 
зтомъ отношеніи Гренгесбергъ представляет* для геологи
ческих* наблюденій весьма много интереснаго и поучитель-
наго. 

Самый большой здѣшній рудник*, такъ называемый Ехрогі-
fältet, состоит* изъ трех* линзообразных* скопленій желѣзной 
руды, распололеенныхъ одно за другим* в* NNO-м* направле-
ніи; юлшая линза больше двух* предыдущих*. Так* какъ ббль-
пгій діаметръ этихъ линз* совпадает* с* направленіемъ окру-
жающаго ихъ гранулита (мелкозернистая) гнейса), пласты ко-
тораго сильно наклонены к* OSO, то выемки. иміютъ форму 
больших* наклоненных* въ том* же нанравленіи щелей с* 
лежачим* и висячим* боками. .Первое, что въ Гренгесбергѣ 
бросается въ глаза, это отсутствіе скарна и рѣзкой границы 
между рудой и «гранулитомъ». Нанротивъ, нослѣдній переслан-
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вается съ рудой иногда весьма правильным* и согласным* 
образомъ. 

Поперечный разрѣзъ южной чечевицы представляет* слѣ-
дующія особенности. В* висячем* боку преобладает* магнит
ный желѣзнякъ, в* лежачем* лее—красный. Въ висячем* кон
такте съ гранулитомъ наблюдается хлорит*, актинолит* и зер
нистый апатит*, которые здѣсь как* бы замѣняютъ собою 
скарн*; руда при этом* переслаивается съ апатитом*, количе
ство котораго по мѣрѣ приблиясенія къ лежачему боку умень
шается. Въ лелеачемъ боку замѣчаются жилы пегматита, пере-
ходящія изъ гранулита въ руду безъ перерыва. Жилы эти за
мечательны тѣмъ, что содерлсатъ явственные признаки асфальта 
въ виде иеболыпихъ шариков*. Последнее лее обстоятельство 
важно и интересно въ томъ отногпеніи, что объясняет* заме
чаемый въ контакте съ жилами переход* краснаго железняка 
въ магнитный. Таким* образомъ, Гренгесбергское рудное мѣсто-
рожденіе представляет* собою несимметричную линзообразную 
залежь вполнѣ сингеническую съ заключающимъ ее гнейсом* 
(гранулитомъ), как* и въ Пѳрсбергѣ. Но въ парагенетическомъ 
отношеніи Гренгесбергское месторожденіе является прямой про-
тивопололшостыо нерсбергскаго. Тамъ мы видели тѣсно свя
занный съ рудой скарн* и доломит*, которых* здѣсь нет*.; въ 
Пѳрсбергѣ не наблюдаются ни анатитъ, ни асфальт*; въ Грен-
гесбергЬ, наоборот*, оба эти минерала представляют* явленіе 
весьма характерное и частное. 

11. Dannemora. Даннеморскія желѣзныя копи славятся 
съ давиихъ временъ. Одна изъ выемок* достигаетъ здесь 
около 150 метров*. Въ настоящее время ведутся под
земный работы на глубине до 250 метров*. Железной рудой 
здесь является исключительно плотный магнитный жайзняк*. 
Пластообразныя его залежи покоятся въ известнякѣ, который 
перемелеается согласным* образомъ с* геллефлинтой (hälleflinta) 



— 538 — 

и гранулитом*. Направление слоев* прслѣдияго NON-oe, паде-
піе очень крутое WNW-oe. Между рудой и известняком* 
замечается зона скарна, состоящаго здѣсь изъ роговой обманки 
и кальцита, а иногда также и граната. Руда всегда содержит*, 
нѣкоторое количество роговой обманки и кальцита. Даннемор-
скій известняк* заключает* значительные количества углекис-
лаго марганца, чѣмъ объясняется нахожденіе здѣсь такихъ мар
ганец* содержащих* минералов*, какъ родонита, даниеморитъ, 
кнсбелитъ и др. Характерную особенность даннеморскаго мѣсто-
рождешя по сравнѳнію съ ІІерсбергомъ составляет*, слѣдова-
телыю, пластующаяся согласно съ известпякомъ гелле'флинта 
и амфиболово - известковый скариъ, богатый обыкновенно мар
ганцем*. Въ кальцитѣ иногда наблюдаются включения асфальта, 
а при буреяіи скважин* выдѣляются углеводороды-—это обстоя
тельство сближает* Даннемору с* Гренгесбергом*; 

Персбергъ, Гренгесбергъ и Даннемора представляют* три 
довольно рѣзко отграниченные своими частностями типа сред-
пешведскихъ мѣсторожденій магнитнаго желѣзняка. Въ геоло-
гическо-генетическом* отнощеніи ;Оііи. имѣютъ, однако, весьма 
много общаго. Всѣ они составляют* один* изъ слагающих* 
(хотя и подчиненных*), согласно напластованных* элементов* 
гнейсовой формаціи. Происхожденіе руды здѣсь очевидно свя
зано съ генезисом* гнейса, а этот* вопрос*, къ сожалѣнію, 
представляет* собою, какъ извѣстио, одну изъ самых* темных* 
страниц* геологіи. 

12. Tab erg і Smâland. Это интересное мѣсторожденіе 
титан* содержащего магнитнаго желѣзняка, лежит* „ в* южной 
ГДвеціи, (пров. Smâland), къ югу от*, г. Jönköping и оз. Wet
tern. Гора Табергъ представляет* собою, на подобіе Romsaas'a 
въ Норвегіи (ср. экск. 7), штокообразную интрузивную массу, 
застрявшую среди гранитогнейсовъ в* видѣ среднезершетаго, 
иногда порфирическаго габбро. Гора состоит* из* двух* вер-



шин*: сѣверной и южной. ІІослѣдгош богаче рудой, и у ея склона 
устроенъ большой рудник*, хотя добыча руды въ настоящее 
время прекращена. Благодаря этим* работам*, юговосточный 
обрывистый склопъ горы представляет* сплошное обналгеніе, 
позволяющее раасмотрѣть ближе структуру руды и заключаю-

•щей ее горной породы. Руда разсѣяна небольшими зернами во 
всей массѣ штока, но вжпая половина горы, какъ замѣчено выше, 
заключает* и болѣе значительный скопленія магнетита въ видѣ 
неправильных* участков*, не отделяющихся рѣзко от* осталь
ной, полевошпатовой массы породы, а напротив* постепенно 
в* нее переходящих*. Участки руды различной формы и ве
личины настолько перемѣшаны съ такими лее партіями пустой 
породы (оливииоваго габбро), что уже в* разстояніи несколь
ких* шагов* сливаются н* одну темную сплошную массу. 
Взаимное безирорывноо прошшаиіе руды и полевошпатовой 
массы представляет* прекрасный примѣръ так* называемаго 
шлироваго слолсенія, которое въ данном* случае есть, без* 
сомнѣиія, результат* первичной матаатимеской диффереіщіаціи. 
Руда здѣсь содержит* всегда въ большем* или меньшем* ко
личестве составныя части пустой породы, т. е. оливин*,. пи
роксен*, біотитъ, лабрадорит* и т. д., такъ что при выплавке 
металла изъ нея добывают* лишь около 30°/о желѣза. Таким* 
образом*, руда и пустая порода образуют* здѣсь одио генети
ческое целое, составныя части котораго разнятся лишь въ ко
личественном* отношеніи. 

Сопоставляя данныя, изложенный выше огносительно""посѣ-
щениых* мѣсторожденій магнитпаго лселѣзияка в* Норвегіи и 
Швеціи, мы молсем*. ихъ разделить на 3 слѣдующія генети-
ческія группы: ' 

А. Контактиыя мѣсторолгденія — весьма незиачительньтя и 
Пап, Г е о л . К о м . , T. X X , 1001 .г. » » , ' 35** 
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въ техническом* отпошеніи но представляющія большого инте
реса. Примером* их* может* служить Narverud въ Норвогіи 
(ср. экск. (і). 

B. Шлировыя мѣсторождепія титапистаго магнитного лсе-
лѣзшша, явлающіяси нродуктомъ магматической диффереиціаціи 
силпкатныхъ горныхъ породъ габброваго тина. Отличный ири-
міфъ таких* мѣсторождешй имѣется въ Табергѣ (ср. экск. 12). 
Сюда принадлежать тагсже копи Routivara (Norrbotten) и Vä-
limäki въ Фипляндіи. Въ горнозаводском* отношеніи залелси эти 
также не могутъ имѣть въ настоящее время большаго значеиія, 
вслѣдстиіс сравнительной бѣдиости добываемаго изъ них* ігеталла. 

C. Весьма серьезное техническое значеніе имѣюгь за то 
мѣсторолсденія магпитнаго желѣзняка, залегаіощія въ гнейсовой 
формаціи средней Швеціи, изъ которых* выше говорилось о 
Порсбергѣ, Гронгесбергѣ и Дапиоморѣ (ср. экск. 9 — 11). 
Относительно ихъ происхолденія въ настоящее время молшо 
выразиться лишь общо, что они есть образования, сингеимпе-
скія съ гнейсом*, в* котором* согласно залегают*. 

Ни. один* изъ этихъ типов* даже отдаленным* образом* 
'по 'напоминает* тѣхъ условій залеганія и образованія магпит
наго желѣзника, которыя были обнаружены автором* отлета 
па Магнитной горѣ въ южномъ Уралѣ *). 

Нѣкоторые геологи,, какъ напр. A. G. Högbom 2 ) и 
R. Beck 3 ) , утверлч'даютъ, что Уральскія мѣсторождеиія маг-
тштнаго лселѣзняка, по своему залегаийо и генезису, стоят* 
весьма /близко илн даже вполнѣ аналогичны большим* сѣверпо-. 
шведским* 'залежам*' того же исконаемаго в* Kirunavara-Lu-

М Тора Магнитная и ея біижайшія окрестности. Тр. Геол. Кож. Т. Х Ш 1 , 
Kî 1, 1901 г, 

2) Ûm de vid Syenitbergarter bundna Jernmalmerna i östra Ura l . Stockholm, 
1898. 

*) Erzlagerstättenkunde, стр. 20—24, 



ossavava ("шведская Лапландія, 67° ПО' сѣв. игар.), разсматри-
иаемымъ, какъ продукн» магматической дпфферонціаціи. Но 
надо, uo-пориыхъ, заметить, что названный мѣсторождепія пока 
мало еще наследовали; собранный же до снхъ поръ геологи-
ческііі данный говорить именно нротпвъ указашіаго только что 
генезиса атихъ рудныхъ залѳжей. 'Изъ иослѣдной поѣздки проф. 
Фохта оказывается именно слѣдующее. Магнитный желѣзнякъ 
образуете здѣсь мощную (до l fi0 метр.) пластообразную за-
лежь, простирающуюся почти въ моридіональномъ паправлеігіи, 
и лежащую цѣликомъ въ ортоклааовомъ порфире. Граіідіозный 
этотъ дойкъ наклоненъ круто къ О. По Фохту ') порфнры 
висячаго бока моложе порфировъ лежачаго бока. Первые изъ 
нихъ заключаютъ въ себѣ • вплавленные остроконечные куски 
руды. Проф. Фохтъ полагаетъ поэтому, что порфиры ииже-
» вмшолежащіо представляют!, собою два мощныхъ 'покрова 
лавы, налившейся въ два поріода, и что время образования руды 
совпадает'!, съ иромелгуткомъ атихъ двухъ слѣдующихъ другъ 
за другомъ шліяній. Къ востоку за норфиромъ впеяпаго бока 
вт. Luossavara слѣдуютт. конгломераты, заішочающіе обломки 
порфира H руды, далѣе опять порфиръ, за шімъ ТОШІІЙ иластъ 
магпитпаго . ліелѣзпяка и железно - слюдковаго сланца, затѣмъ 
опять конгломерате и т. д. Эти условія залеганія указывают'!, 
на последовательность изверженій. порфира, разделявшихся не
которыми промежутками времени. Магнитный лгелѣзиякт. мѣсто-
рождѳиія Kirunavara-Luossavara -отличается, подобно гренгес-
бергалоп. залежамъ, болышшъ содержапіемъ фосфора, количе
ство котораго достигает!, здѣсь иногда 6 % - Руда во многихъ 
мѣстахъ представляете, собственно, смѣсь магнетита и апатита, 
а также слюды, рогово/і обманки и другихъ т. п. мииераловъ. 

*) J . II. L. Vogt. De Storp nord-svçnslœ gernmalmfelter og Ofotbancn. Kr i 
stiania. 1898. 



Такой состаіп» здѣшией руды, равно какъ совсѣмъ особен

ный условія залеганія, составляют-!, непримиримое протнворѣчіе 
ст. предположошомъ о ишіровомъ или, вообще, магматическом* 

происхождспіи весьма мощной плиты апатит* . содержащего 
магнитнаго желѣзняка, залегающей между двумя покровами 
ортоклазоваго порфира. Обиліе лее въ рудѣ апатита, минерала, 
содержащаго въ себѣ такіе элементы, как* фосфор*, фтор* и 
хлоръ, равно каіп. часто повторявшіяся вулканическія извер

ж е н а гово])ят* скорѣо въ пользу пнеуматолнтическаго, чѣмъ 
магматическаго происхождеиія мѣсторождепій магнитнаго ж е 

лезняка въ Кируиаварѣ и Люоссаварѣ. Во всяком* случаѣ ге
незиса этих* мѣсторождепій нельзя отождествлять съ происхо-

жденіем* больших* Уральских* залежей магнитнаго желѣзияка, 

который адѣсь — по крайней мѣрѣ это слѣдует* щитять ' для 
горы Магнитной—является продуктом* гидрохимических* про
цессов*. 

RESUME, Impressions et réflexions concernant les instituts miné-
ralogiques et pétrographiques d'Autriche et d'Allemagne visités par 
l'autonr. Suivant J. Morozewicz, le développement actuel de la 
minéralogie et de la pétrographie porterait presque ' exclusivement 
sur la cristallooptiqiic et la physiographic microscopique des miné
raux et des roches tandis que la minéralogie et la pétrographie 
chimiques traverceraieut une période de stagnation. 

L'auteur décrit brièvement les gisements de fer magnétique 
visités par lui à Berggiesshühel (Saxe), Narverud (Norvège), Pers-
berg, Grängesberg, Dammemora (Suède), Taberg (Suède, Smâland), 
ICirunavara-Luossavara (Suède, Norrbotten). 11 arrive à la conclu-: 
sion qu'aucun de ces gîtes, ni pa r la composition minéralogique du 
minerai n i par le mode de gisement géologique, ne peut être com
paré avec les grands gîtes de l'Oural, particulièrement avec le 
mont Magnitnaïa, 



Уставъ учрежденія Нобеля, изданный въ Стокгольма 
29-го іюня 1900 года 

Цѣль учрежденія. 

§ 1. Учреждоніе Нобеля основано на завѣщанін доктора-инже
нера Нобеля, составленном* 27-го ноября 1895 года и заключаю
щем* в* себѣ слѣдующія постаиовленія: 

«Все имущество, которое останется послѣ моей смерти, будет* 
раснредѣлено следующим* образом*: капитал*, превращенный въ 
обезпечѳнную ценность моими душеприказчиками, составит* фонд*, 
проценты съ котораго будут* ежегодно раздаваемы въ вндѣ на
град* тѣмъ, которые въ продолженіе истекшаго года оказали чело
вечеству наибольшая услуги. Сумма эта будет* раздѣлена на пять 
равных* частей и распределена так*: одна часть будет* отдана 
тому, который въ области физики сдѣлаетъ наиболѣе важное 
открытіе или изобретете; вторая — тому, кто сдѣлаетъ открытіе 
или значительное усовершенствоваиіе в* области химіи; третья — 
автору наиболее важнаго открытія въ области фпзіологіи или 
медицины; четвертая — представившему лучшее литературное про
изведете въ духе идеализма; пятая—тому, который будет* больше 
H лучше всех* работать въ деле объединенія народов*, въ интере
сах* уничтожения или уменыненія постоянных* войск*, а ташке для 
образованія и пропаганды конгрессов* мира. Преміи будут* при-

') Перепечатано безъ изыѣненій. См. <Иіш. М-ва 3. и Г. ГІ.> 1901 г., 
Ш 34 и 35. 



еуждаться: по физик!; н химін Шведской Лкадеміей Наукъ, по 
физіодогіи и медцщінѣ стокгольмский!, институтомъ «Carolin»; по 
литературе—стокгольмской академіей, наконец*, по вопросам* уста-
новленія мира—коммиссіей изъ пяти членов*, выбранных* норвеж
ским* «Störung». Воля моя такова, чтобы при распредѣленіи 
премій не дѣлалось различія между національноотями, т. е. чтобы 
нреміи присуждались наидостойнѣйшему, без* отношенія къ тому, 
скандинавецъ онъ или нѣтъ». 

с Изложенный иостаиовленія завѣщаиія должны служить осно-
ваніем* для устава учреждснія Нобеля; однако, наслѣдникъ, со
гласно подробным* объясненіямъ и распоряженіямъ, заключаю
щимся в* настоящем* уставѣ, а также въ актѣ мировой сдѣлкп 
от* 5-го іюня 1898 г. съ некоторыми изъ наслѣднпковъ, по кото
рому названные наслѣднпки, послѣ заключенія договора и пзъяв-
ленія согласія на полученіе меньшей доли капиталов*, оставлен
ных* доктором* Нобелем*, объявляют*, что они принимают* завѣ-
щапіе доктора Нобеля и отказываются раз* навсегда для себя и 
для своих* потомков* от* всяких* посягательств* на остальную 
часть наслѣдства названнаго доктора Нобеля и отъ всякаго соучастія 
въ распределены! вклада, а также отказываются отъ всяких* прав*1 

требовать измѣненія завѣщанія или других* соответствующих* 
предшгсаній, касающихся его псполненія й расходованія капита
лов*, которое может* быть приведено въ исполненіе как* въ на
стоящем*, так* и будущем* лишь по рѣшеиію короля и его 
соответствующих* властей, но со следующими ясно выраженными 
ограниченіями : 

a) Устав* общій для всѣхъ тѣхъ, на которых* возложено 
распредѣленіе премій, и который определяет* способ* и условія 
раздачи согласно завѣщанію, должен* быть составлен* при участіи 
одного изъ представителей рода Нобеля и представлен* на-утвер
ждение короля. ' -

b) Нельзя уклоняться от* слѣдующихъ постановленій: 
каждая изъ ежегодных* премій, установленных* завѣгцаніѳмъ, 

должна быть обязательно., присуждена, по крайней мере, разъ въ 
теченіе одного пятилѣтія, начиная съ года, следующего за осно-
ваніемъ учрелгденія Нобеля, л размерь каждой лреміи никоим* 
образом* не может* быть меньше 60-тп процентов* ежегодных* 



доходов*, находящихся в* расгюряженіи для раздачи премій, и но 
можетіі быть разделена больше, чѣм* на три преміи, и то в* 
крайнем* случаѣ». 

§ 2. Под* названіем* «Стокгольмская Акадомія» въ завѣщаніи 
подразумевается Шведская Академія. 

Под* термпномъ «литературное произведете» надо понимать 
не только произведете исключительно литературное, но вообще 
всякое сочиненіе, лмѣющее форму и слог* литературный. 

Предписание завѣщанія о том*, что раздача премій должна 
относиться къ работам*, сдѣланныыъ въ продолженіе нстекшаго 
года, должно понимать въ том* смысле, что заслуживающими 
награды будут* считаться результаты позднейшей деятельности въ 
областях*, указанных* въ аавѣщаніп, прежнія же работы только 
въ том* случае» если их* зиаченіе будет* доказано только за 
последнее время. 

§ 3. Всякое произведете может* быть допущено к* конкурсу, 
если оно вышло въ света посредством* печати. 

§ 4. Премія может* быть разделена между двумя лицами, если 
работа каясдаго будет* признана одинаково достойной. 

Если вознагражденная работа будет* произведеніеыъ двух* или 
нескольких* лиц*, то премія может* быть пмъ выдана всем* 
вместе, Произведете, автор* котораго умеръ, не может* быть 
вознаграждено. 

Если ЯІС смерть последовала после подачи прошенія, представ-
леннаго по всем* правилам* о дріѳме работы на конкурс*, то 
произведете может* получить иремію. 

Право присуждеиія преміи какому-нибудь обществу или учрежде
нию принадлежит* лицам*, уполномоченным* распределять преміи. 

§ 5. Работа не может*, быть вознаграждена без* того, чтобы 
испытаніемъ или надлежащим* разсмотреніемъ было доказано пре
восходство даннаго пропзвѳденія въ смысле желанія завѣщателя. 

Если из* поданных* на конкурс* работ* ни одна не будет* 
признана обладающею нужными качествами, то иремія оставляется 
на будущій год*. 

Если же и на следующій год* премія не может* быть при-
сулідена, то сумма, составляющая эту иремію, вносится въ главный 
фонд*, въ случае если три четверти лиц*, принимающих* участіе 
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въ голоеованіи, не рѣшатъ учредить специальный фондъ. Доходы 
съ этого фонда могут* быть употреблены, по рѣшенію корпораціи, 
инымъ способом*, чѣмъ посредствомъ раздачи премій и поощреніе 
стремленій, который, главным* образомъ, нмѣлъ въ виду завеща
тель. Всякій спеціальвый фондъ будет* подчинен* администраціи 
глав наго фонда. 

§ 0. Для каждой секціп шведской преміп, подлежащая корпо-
рація назначает* «комитет* Нобеля», въ составѣ 3 — 5 членовъ, 
который дает* свое заключеніе относительно присужденія преміи. 
Необходимый для лрисуждеиія преміи разборъ будетъ сдѣланъ 
коммпссіей норвежскаго « Storting », упомянутаго въ завѣщаніи. 

Чтобы быть назначенным!, членом* комитета Нобеля, необ
ходимо быть шведским* подданным!,, или лпцомъ, уже принадле
жащим!, къ корпораціп, назначенной для присуждения премін. 

Въ Норвежской Коммиссіи могут* быть членами и лица других* 
націопальностей. 

Члены комитета Нобеля, за возложенную на них* обязанность, 
ыогутъ получать соответствующее вознагражденіе по назначенію 
подлежащей корпорации. 

Въ случаѣ надобности, корпорация _ может* назначать особое 
лицо для принятія участія въ качествѣ члена на совѣщаніяхъ и 
рѣшеніяхъ комитета Нобеля. 

g 7, Чтобы быть допущенпымъ къ конкурсу, надо быть пред
ложенным* письменно лпцомъ, уполномоченным* предъявлять по-
добныя предложенія. Просьбы о принятіи участія- въ конкурсе, 
адресованный лицами, желающими получить преміп, будут* остав
лены безъ послѣдствШ. 

Имеют* право дѣлать иредложенія представители какъ мѣстные, 
такъ и иностранные въ области цивилизацін н науки, соответ
ственно требованиям* особых* правил*, изданных* подлежащими 
корпорациями. 

Ежегодный конкурс* принимает* во вниманіѳ всѣ предложѳніл. 
поступившая въ теченіѳ предшествующаго года—до 1-го февраля. 

§ 8. Всякое предложеніе должно быть мотивировано н сопро
вождаемо письменными документами, на которых* оно основано. 

Если предложеніе составлено не на одном* изъ скандинавских* 
языков*, а также' не на англійскомъ, французском*; немецком* 
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или. латинском*, или если для оцѣнки работы потребуется отъ боль
шинства членов* корпораціи, присуждающей преміп, добавочный 
трудъ или расходы для перевода представленной на иностранном* 
языкѣ работы, то въ этихъ случаяхъ корнорація не обязана принять 
на себя трудъ подробнаго ознакомленія съ представленной рабо
той. 

§ 9. Въ торжественный день осяованія, которым* считается 
день смерти завѣщателя 10-го декабря, корпораціи, лрисуждающія 
нреміи, должны объявить публично свои заклшченія и вручить 
каждому удостоенному преміи чек* на означенную сумму, а также 
диплом* и золоту») медаль съ изображсніемъ завѣщателя и съ 
подобающим* текстом*. 

Получившій премію обязан*, если к* тому не будет* препят-
ствій, въ теченіе 6 мѣсяцевъ, послѣдующих* за ирнсужденіемъ 
преміи, прочесть публично лекцію на тему премированной работы. 
Лекція эта должна бить прочтена пли въ Стокгольм!;, пли въ 
Христіаніи. 

§ 10. Заключенія относительно присужденія нремій дѣлаются 
негласно. 

Въ случаѣ разногласія, запрещается вносить об* этом* въ 
протокол* или обнародовать иным*, образом*. 

§ 1 1 . Корпоращи имѣютъ право организовать научный и иныя 
учреждения для оказанія содѣйствія въ предварительном* разборѣ 
по присужденію премій и для слулсенія в* других* отношеніяхъ 
цѣлямъ учреждения. 

Эти учреждения называются «институтами Нобеля». 
§ 12. Каждый институт* Нобеля находится въ завѣдыванін той 

корпораціи, которая его основала. Эти институты остаются неза
висимыми съ финансовой стороны, поэтому ихъ доходы не могутъ 
быть употребляемы на иокрытіе частных* расходов* корпорацій 
по присуждению преміи или других* учреждоній. 

Подобным* образом* ученые, состояние при шведском* инсти
тут!; Нобеля, и получающіе там* определенное содержаніе, не 
могутъ имѣть.в* то же время такое же мѣсто въ другом* каком*-
либо учреясденіи, за исключеніем* особых* случаев*, разрешен
ных* королем*. 

Корпоращи могут*, если онѣ найдут* это полезным*, учредить 
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институты Нобеля въ общественных* мѣстахъ и дать им* подобную 
органішцію. 

Онѣ могут* причислить к* институту иностранцев* как* муж
чин*, так* и женщин*. 

§ 13. Из* части дохода от* главнаго фонда, которою распола
гает* каждая секція, ежегодно—четверть откладывается въ запасный 
капитал*. 

По унлатѣ расходов* но раздачѣ премій, остаток* служит* для 
нокрытіи расходов* института Нобеля каждой секціи. Остаток*, 
но уплатѣ годовых* расходов*, откладывается на нужды института. 

Адюшистрація учрежденія. 

§ M. Учрежденіе управляется административным* совѣтом*, 
который заседает* въ Стокгольме и состоит* из* пяти членов* 
швсдовъ, изъ которых* один*, а именно президента, назначается 
королем*, а остальные выбираются представителями кориорацій. 
Совѣт* избирает* из* своей,среды директора-распорядителя. 

Избирается также один* заместитель президента и два заме
стителя для других* членов* совета. 

Члены избираются представителями корпорацій так* лее, какъ 
и их* заместители, на два года, считая съ 1-го мая. 

§ 15. Административный совѣтъ завѣдует* фондом* пожертво
вана и другими средствами и собственностью учрежденія постолько, 
иосколысо они составляют* принадлежность секціи. 

Совет* выдает* лауреату премію, присужденную ему согласно 
настоящему уставу, а таклее совершает*, по мере ноступленія за-
явленій, необходимые платежи для раздачи премій в* учреждениях* 
Нобеля и других* назначеній. Совет* должен* .также помогать 
лицам*, принадлежащим* к* учрежденію, по их* просьбам*, касаю
щимся учрежденія, если только онѣ не относятся къ научной 
области.-

Совет* имеет* право назначать уполномоченных* для веденія 
дела по взысканіямъ, которые могли бы также преследовать и 
отвечать от* имени учреждения, а также просить и действовать 
отъ его имени. Советь, в* случае необходимости, нанимает* служа-



щихъ, которымъ аа ихъ услугу назначает!» жалованіе и содержаніе 
но своему усмотрѣнію. 

§ 16. Коріюраціи для нрисужденія иремій назначайте каждый 
разъ на два года 15 представителей, изъ которыхъ академія наукъ 
выбираетъ шестѳрыхъ и каждая изъ другнхъ корпорацій троихъ. 
Сверхт. того, академія наукъ назначаете четырехъ кандидатовъ, а 
каждая нзъ остальныхъ корпорации двухъ, для ислолвенія обязан
ностей представителей въ случаѣ, если бы кто-нибудь изъ нихъ 
не мои, участвовать. 

Представители избирают, изъ своей среды президента. 
Они Созываются; для этого выбора самьшъ старшим!, предста

вителем!, академіи наукъ. 
Для принятія какого-либо рѣшѳнія, требуется присутствіе, но 

крайней мѣрѣ. девяти представителей. Если какая-либо корпорация 
не пришлетъ своего представителя, то это обстоятельство не мѣ-
шаетъ прочимъ представителямъ принять рѣшѳніе въ обсуждаемыхъ 
дѣлахъ. . • ' . 

Если кто-либо изъ представителей проживаете не въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ происходите собраніе, то ему предоставляется право на 
вознагражденіе по пѳрѳѣздѣ за счетъ общаго фонда учрежденія. 

§ 17. Делопроизводство и счета административна™ совѣта про
веряются ежегодно пятью ревизорами. Каждая корпорация назна
чаете одного до окончанія года, а король назначаете пятаго въ 
качестве председателя. До конца февраля отчета о деятельности 
совета представляется председателю ревизіонной коыпссіи; до 1-го 
апреля ревизіонная комиссія должна разсмотрѣть этотъ отчете и 
представить его представителямъ корпорацій. 

Ревизіонная комиссія должна распубликовать въ газетахъ отчета 
о распределена доходовъ отъ различныхъ капиталовъ. 

Если какая-либо нзъ корпорации не позаботится о назначеніи 
ревизора, и если одинъ изъ назначенныхъ не явится, будучи при-
глашенъ, то это обстоятельство не должно служить нрепятствіемъ 
прочимъ членамъ приступить къ разбору делъ. 

§ 18. Каждый ревизоръ имеете право безпрепятственно осма
тривать книги, счета и другіе документы учрежденія, и админи
стративный совета не можетъ ему отказать въ объясненіяхъ по 
делопроизводству, которыя онъ потребуете. Всѣ цѣнныя бумаги 



учреждепія должны быть проверены н осмотрѣны ревизорами, по 
крайней мѣрі'., раз* въ годъ. 

Директоръ департамента иароднаго просвѣщенія и духовных* 
д'Іі.і* или же его представитель так;ке могут* безирепятствепио 
осматривать документы учрежденін. 

§ 10. Представителям* корпорации предоставлено рѣшать, на 
основанііг отчета ревизора, слѣдусгь ли дать отставку администра
тивному совку или предпринять против* него или кого-либо из* 
его членов* мѣры, признаваемый ими необходимыми. Если ника
кого дѣла не будет* возбуждено в* иродолженіе одпого года, со 
дня представленія отчета ревизором*, отставка должна быть при
знана. 

S 20. Король назначает* содержаніе директору-распорядителю, 
а также другим* членам* административная совѣта и ревизорам*. 

Преднисашя, касающіяоя адмпнистраціи и не вошедшія в* 
устав*, составляют* предмет* особых* правил*, данных* королем*. 

§ 21. Десятая часть годового дохода от* основного капитала 
присоединяется к* фонду, к* этому же фонду прибавляются про
центы, ностунающіе от* суммы, предназначенной для премій вре
менно, пока сумма эта не будет* роздана въ вндѣ преміи или 
нособія, согласно § 5. 

йзмѣненіе устава. 

§ 22. Вопрос* об* пзмѣнспіп устава может* быть возбужден* 
каждой корпорацией, ихъ представителями и административным* 
советом*. Представители должны выразить свое мнѣніо о каждом* 
предложѳніп, представленном* корпораціями и совѣтамн. 

Прсдложенія разрѣшаются корпораціямн и совѣтом*, при чем* 
Академія Наук* имеет* два голоса, а каждая из* корпоращи к 
совет* по одному. 

Если за предложеніе не высказались, по крайпей мере, четыре 
голоса, пли если оно, касаясь спеціально прав* и ведомства 
какой-либо из* корпораціп, не получит* ея одобренія, то оно отвер
гается. Если лее оно принято, то представляется советом* на утверж-
деніе короля. Если кто-либо из* имеющих* право голоса не вы-
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скажет* своего мнѣнія о прѳдложеніи въ теченіе четырех* мѣся-
цѳвъ нослѣ того, какъ оно сдѣлано, голосъ его при рѣшеніи не 
принимается во вниманіе. 

Переходный правила. 

1) Немедленно, по утвержденіи королем* устава учрежденія, 
корпораціи назначаютъ въ теченіе времени до конца 1901 года 
членов*, которые должны собраться возможно скорѣе въ Стокгольм'!; 
для-избранія членов* административнаго совѣта. 

При установлении срока 'службы членов* совѣта, выбранных* 
въ первый разъ, должно имѣть въ виду слѣдующее : сперва къ 
установленному сроку, считая съ 1-го мая 1901 года, прибавляется 
промежуток* времени отъ выборов* до означеннаго дня, a затѣмъ 
по жребію выбывают* два члена въ концѣ года. 

2) Административный совѣт* съ начала 1900 года принимает* 
въ свое распоряженіе фонды учреждения, а душеприказчики въ 
теченіе года, по своему усмотрѣнію, могут* принять мѣры для 
окончанія ликвидаціи наследства. 

3) Первая раздача премій назначается въ 1901 году, если то 
возможно для всѣхъ секцій. 

4) Изъ средств* учреждеяія предварительно отчисляется: во-
первыхъ, по 300,000 крон* для каждой секціи, всего 1.500,000 
крон*, которыя съ процентами съ 1-го января'1900 г. предназна
чаются на постепенное покрытіе 'расходов* по оргаиизаціи учре-
жденій Нобеля; во-вторых*, сумма, найденная необходимой админи
стративным* совѣтомъ, но мнѣнію представителей, для пріобрѣтенія 
зданія спеціально для администрации учрѳжденія съ заломъ для 
торжественных* засѣданій. Каждая корпорація въ правѣ указанную 
сумму въ 300,000 кроя* съ процентами или же часть этой суммы 
отложить въ видѣ споціальнаго капитала секціи. 

Въ удостовѣрѳніе сего мы подписываем* собственноручно на-
стоящій устав* и прилагаем* нашу королевскую печать. 

Стокгольмъ, 29-ю іюня 1900 г. ОСЕАРЪ. 

(Нилъ Клаѳзоиъ). 



Особыя правила о выдачѣ премій Нобеля Академіей 
Наунъ и пр. 

(ІІздаішыя нъ Стокгольм* 20-го іюия 1900 г.). 

Присуждѳніе премій. 

g 1. Право представлять предлолсенія, касающінся иремій, при
надлежит!, по g 7 устава: 

1) мѣетныіп. и иностранным!, членамъ Королевской Академіи 
Наукъ; 

2) членамъ комитета Нобеля по отдѣлу физики и хпмііг; 
3) учепымъ, которые удостоились преміи Нобеля пзъ Академш 

Наукъ; 
'1) ординарнымъ и окстраординарнымъ профессорам!, физики и 

хііміи Унсальскаго, Лундскаго. Хрнстіанскаго, Колепгагенскаго и 
Гельсипгфорскаго университетов!., мѳдико-хпрургяческаго инсти
тута «Carolin» и Высшей Технической Королевской Школы, а 
также профессорамъ тѣхъ лее наукъ, имѣющнмъ штатное мѣсто (?) 
при высшей школѣ въ Стокгольм'!.; 

5) ііснравляіопщмъ должность по соотвѣтствующпмъ каѳсдрамъ, 
по мепьшей мѣрѣ шести университетов!, пли высшпхъ школъ, по 
выбору Акадеыін Наукъ, пмѣющсй въ виду раздѣлить соответ
ственно иорученіе меліду различными государствами и нхъ универ
ситетами; 

0) ученымъ, которымъ, кроме, того, Академія, если найдетъ 
нужнымъ, должна послать ііриглаіненіе о семь. Выборы профес-
соровъ и ученыхъ, по п. 5 и С, будутъ совершаться ежегодно въ 
концѣ сентября. 

§ 2. Каждая пзъ двухъ секцій физики и химіп комитета Нобеля, 
какъ указано въ § G устава, состоять изъ пяти членовъ, при чемъ 
четыре члена могутъ быть избраны Академіей Наукъ, а дирскторъ 
соответственной секціп Нобслевскаго учрсжденія согласно § 14 
сихъ правилъ. 
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Члени избираются на четыре года; каждый вибывающШ член* 
можетъ быть вновь нзбранъ, Если кто-либо пзъ членовъ выбывает*, 
то на его мѣсто назначается другой до конца срока выбышнаго. 

§ 3. Преягде чѣмъ приступить къ выбору члена комитета Нобеля, 
по этому вопросу должно быть сдѣлаяо нредложеніе четвертым* 
классом* Академіи, если избраніе касается фпзическаго комитета, 
и пятым* классом*—если оно касается химическаго комитета. 

Такого рода предложеніе делается Академіей до конца ноября 
мѣсяца. Если класс*, имѣющій право дѣлать это предложеніе, 
найдет* нужным*, то он* въ правѣ избрать себѣ дополнительна™ 
члена изъ другого класса Академіи. 

§ 4. Академія назначает* каждый раз* на год* одного изъ избран
ных*'членовъ комитета Нобеля председателем* комитета. Въ случаѣ 
отсутствія председателя, место его заступает* старшій но возрасту 
изъ присутствующих* членовъ. 

Когда оба комитета заседают* вмѣстѣ, председательствует* 
старшій изъ двухъ председателей. 

g 5. Рѣшѳнія комитета Нобеля считаются правильно состояв
шимися лишь въ том* случае, когда присутствуют* не менѣе трех* 
членовъ, указанных* въ § 2. 

Избраніе производится открытою баллотировкою. При равном* 
числе голосов* перевес* дается голосу председателя. 

§ 6. Каждый год* въ теченіе сентября месяца комитет* Нобеля 
посылает* лицам*, которым* по § 1 предоставлено предлагать 
кандидатов*, приглашенія о лредставденіи своих* кандидатов* на 
преміи съ необходимыми объясненіями до 1-го февраля следую
щего года. 

§ 7. До конца сентября месяца комитеты Нобеля представ
ляют* въ Академію отчеты и донесенія относительно раздачи 
премій. 

ПодлѳжащШ класс* Академіи доллсенъ высказать свое мн'Ьніе 
въ теченіе октября месяца. Если какой-нибудь класс* для подачи 
своего мненія найдет* нужньшъ, то можетъ избрать для себя 
добавочнаго сведущаго члена изъ других* классов* Академіи. 

Академія постановляет* свое репіеніе до половины следующего 
ноября. 

§ 8. Документы, отчеты и предложения комитета Нобеля, касаю-
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щіеся раздачи нремій, ire могут* быть никоиігь образомъ распубли
кованы. 

§ 9. Награда, на которую члены комитетов* Нобеля пмѣютъ 
право по § (і устава, определяется Акадоміей но соглашение съ 
четвертым* и пятым* .классами. 

Что касается гонорара, причитающаяся тому, который, по § С 
устава, избран* добавочным* компетентным* членом* комитета 
Нобеля, то таковой назначается Акадоміей, по определенно соот-
вѣтстпующаго класса. 

§ 10. Каждый член* Акадсміи, учаетвующій в * засѣдапіп, когда, 
согласно § 7 (2-я или 3-я красяыя строки), класс* высказывает* 
свое окончательное мнѣніс или когда Академія разематрпвает* 
вопрос* о нреміяхъ, а также секретарь, составляющей протокол*, 
получают* за ото каждый раз* золотой жетон* имени Нобеля. 

§ 11. Bel; вопросы, касающіося учрежденія Нобеля, разре
шаются Академіей в* особых* засѣданіяхъ. Протоколы зтнх* засѣ-
даній не присоединяются къ таковым* лее друпіхъ засѣдапій Ака
дем in. Всѣ расходы для этих* засѣдаиій покрываются учрежденіемъ 
Нобеля. 

Институт* Нобеля. 

§ 12. Институт* Нобеля, который может* быть открыт* Ака-
деміею Паук* согласно § 1 1 устава, приступает*, по усмотрѣнію 
подлсліащаго комитета Нобеля, непосредственно къ научной новѣркѣ 
открытій по фпзпігЬ Ii хігміи, который будут* представлены на 
премію Нобеля. 

Институт* также способствует*, по мѣрѣ своих* средств*, 
всѣм* изслѣдованіям* въ области химіп п физики, от* которых* 
можно ожидать важных* результатов*.. 

§ .13. Институт* Нобеля состоит* изъ двух* секцій: одна по 
физике, другая по хпміи. Зданія для этих* двух* секцій должны 
быть построены смежный. Они должны имѣть: общій залъ д м за-
сѣданій комитетов* Нобеля, общій архивъ, библиотеку н пр. 

§ 14. Институт* Нобеля подчиняется надзору инспектора, назна
чаема™ королем*. 
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Лкадемія Наукъ избирает* директором* каждой секціи, по 
продложеиію подлежащаго класса, ученаго туземца или иностранца, 
который пріобрѣлъ себѣ солидную ренутацііо и который обладает* 
обширными нознаніями въ той наук-!;, для преуспѣянія которой 
должна работать данная секція. 

Директоръ получает* званіе профессора. Условія, который пред
лагаются директору, должны 'быть определены Лкадеміей по еогла-
шенію съ подлежащим* классом*. 

§ 15. Директоръ должен* посвящать все свое время исключи
тельно заботам* о своей секціи. Он* должен* присматривать за 
служащими в* секціи, помѣщеніями, собранінми и нести деотлага-
тедьныя работы объ экономических* нуждах* секціи, 

Директоръ обязан* направлять институт* къ производству 
опытов* новѣрки, указанных'* въ § 12. В* том* случае, если во-
прось, подлежащій разсмотрѣнію, составляет* предмет* научных* 
пзслѣдованій директора, он* должен* лично производить опыты. 

Другія нѣры, который директоръ должен* принять, указываются 
ему Академіей въ особой ннструкцін. 

§ 10. Въ случае необходимости, для исполненія зтнхъ повероч
ных* работ* приглашаются, опытные специалисты, о чем* подле
жащему комитету Нобеля предоставляется войти съ представленіемъ 
въ Академііо. Вознагражденіе за подобную работу утверждает* 
Академія по представленію комитета, но сообразуясь съ сказан
ным!, въ § 17. 

§ 17. Въ том* случае, когда Академія по уставу не вправе 
самостоятельно разрешить выдачу вознагражденія кому-нибудь изъ 
членов* Академіи, вопрос* должен* быть представлен* на усмот
р е л о короля. 

§ 18. Для обеих* секцій института Нобеля на условіях*, опре
деляемых* Академіей, согласно преддоліенію соедикеинаго присут
ствия обоих* комитетов* Нобеля, учреждается должность секретаря, 
на котораго : возлагается веденіе протоколов* засѣданіям* комите
тов* Нобеля, и должность бибіотекаря. Обязанности библіотекаря 
могут* быть соединены съ обязанностями секретаря или ассистента 
при институте. Ассистенты, приготовляющіе инструменты, сторожа 
и прочая прислуга, необходимая для службы въ институте Нобеля, 
назначаются и увольняются подлежащим* комптетомъ Нобеля. 
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§ 19. Подлежащій комитет']. Нобели может* предоставить лро-
чииъ ученым*, непричастным'], кт. институту, право дѣлать нзслѣ-
долапіи, но только in. томъ случаіі, если эти нзслѣдованін имѣютъ 
ІГІІЛЬЮ проверку научны.ѵь усдшйй открытія или нзобрѣтеніи. 

Спеціальные фонды. 

§ ün. По оира:іонапіи спеціальных* фондовъ согласно § 5 устава. 
Лкадемія может* употреблять доходы отъ пнхъ па усиленіе вспомо-
щестионанігі, ])уконодствуясь указанными преимущественно жертво
вателем* соображешими и основываясь на работахъ, произведен-
ных-ь по ([шзнк'1; и хпмііг и шіѣіощпх* научное и практическое 
значеніе. Эти всіюмощоствоианія выдаются предпочтительно лицамъ, 
работы которыхъ въ области вышеуказанных* наукъ дали уже 
])езультаты, достойные усоверигенстнопашн при помощи учреждепіи 
Иоііеля. ІІреддожеиін о вспомоществованінх* дѣлаются подлежащим* 
комитетом* Нобеля и вносятся на разсмотрѣніо Академіи, которая 
и поставляет* окончательное рт.ніеніе. Доходы от* снеціалт.ных* 
фондов*, ]>атшы.мь образом*, могут* быть употребляемы на нужды 
института Нобеля. 

Жзмѣненіе настоящих* правил*. 

§ 21. Предложеиіе об* пзмѣнснін настоящих* правил* может* 
быть возбуждено каждым* членом* Лкадеміи и одпим* из* коми
тетов* Нобели. Прежде чІ;м* приступить к* обсужденііо такого 
предложепія, Лкадемія предварительно спрашивает* заключена 
обоих* комитетов* Нобеля, а потом* четвертый и пятый класс* 
Академін вмѣстѣ. Постаповленіе Академін представляется па усмо-
трѣніе короля. 

Переходный правила. 

Послѣ того какъ приступят* въ первый раз* к* выборам* 
членов* комитетов* Нобеля Академія намѣчает* также провизуарно 



одного секретаря для этих* комитетов*. Прежде, чѣмъ директора 
обѣих* секцій института Нобеля будут* окончательно названы. 
Академія избирает* еще пятаго члена для каждого комитета Нобеля. 
Этот* пятый член* выбывает*, когда директор* вступает* в* свои 
обязанности. 

Для опредѣленія продолжительности службы каждаго лзъ прочих* 
избранных* въ первый раз* членов*, принимается во внпманіе: 
прежде всего, что къ назначенному времени прибавляют* время 
между выборами и началом* 1901 года, a затѣмъ по жребію, ко
торый бросается одновременно с* выборами, определяются тѣ члены, 
которые должны выбывать один* за другим* въ 1901, 1902 и 1903 
годах*. Директора секціп института избираются провнзуарно, послѣ 
того какъ Академія определить необходимый мѣры для учреждения 
института. 

Окончательное же назначеніе директоров* и секретарей должно 
состояться по совершенном* открытіи института. Прежде чѣм* 
институт* Нобеля будет* готов* и организован*, комитеты Нобеля 
вырабатывают* техническія условія, необходимый для прпсуждсній 
премій, согласно мнѣніямъ наиболѣе выдающихся ученых*, и, въ 
случаѣ надобности, могут* требовать повѣрки отчетов* въ какомъ-
нибудь учрежденіи в* странѣ или заграницей. Вознаграждения, 
причитающіяся за такого рода службу, определяются в* каждом* 
отдельном* случае Академіей, по обсужденіи въ подлежащем* коми
тете Нобеля, но на основанін постановленія § 17. 

В * удостовереніе сего мы утвердили подписомъ собственноручно 
сіи правила съ приложением* нашей королевской печати. 

Стокгольму 29-го іюня 1900 г. ОСКАРЪ. 

Особыя правила о выдачѣ премій Нобеля Шведской 
Академіей Наукъ и пр. 

(изданный въ Стокгольмѣ, 29-го інжя 1900 г.) 

§ 1. Право представлять кандидатов* на соисканіе премій Но
беля принадлеишт* членам* Шведской Акадѳміи, а также тЬмъ 
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членам* Французской н Испанской Академій, который, по их* 
организаціи и назначений, подходить къ Шведской, члепамъ лите
ратурных* секцій других* академііі, также членам* лптературпых* 
обществ* и союзов*, аналогичных* с* Акадсміей, и профессорами 
университетов* но зстетнкѣ, литературѣ п псторін. 

Ото раснорііжепіо должно быть распубликовано, но крайней 
мѣрѣ, раз* и* каждое нятнлѣтіс в* оффиціальноіі газет*' или в* 
одной из* газет*, наиболее распространенных* въ трех* сканди
навских* государствах*, а также въ другихъ цивилизованных* 
странах*. 

g 2. В * институт!; .Побели, при которомъ будет* учреждена 
значительна!! бнбліотека, посвященная главным* образом* совре
менной литератур!;, Академія должна содержать, сверх* одного 
библіотекаря п одного или нескольких* помощников*, еще необ
ходимое число служащих* и помощников*, получпвшнх* литера
турное образованіе, штатных* и сверхштатных*, на обязанности 
которых* должна лежать разработка вопросов* для нремШ, и иред-
ставленіе докладов* о новых* литературных* работах*, появив
шихся за границей, и распоряжения по необходимым* переводам* 
нронзнедепііг иностранцев*. Институт* Нобеля Шведской Академіи 
находится иод* высшим* надзором* инспектора, назначаема™ 
королем* и и* непосредственном* завѣдываніи одного из* членов* 
Акадсміи. спсціально для того ею назначаемаго. 

§ 'Л. Академія может* употреблять доходы спсціальпаго фонда 
для нооіцрепіи, в* духѣ намѣреній. предначертанных* жертвова
телем*, и* Швеціп пли заграницей, литературной деятельности, 
признанной имеющею важное значеніо в* дѣл'1і цнвплизацін, именно 
в* тоіі интеллектуальной области, которой Академія должна посвя
щать свое впнманіе н заботы. 

§ 4. Для выбора представителей, пропзводимаго Академіей но 
уставу, члены Академіи, жпнущіе в* провинціи, могут* подавать 
свой голос* письменно, если лично не могут* присутствовать. 

При разборе вопросов*, касающихся присуждены и выдачи 
премШ или передачи на храненіе суммы спеціальнаго фонда, ака
демики, жнвущіе въ провинціи и желающіе принять участіе в* 
решеиіи вопросов*, имѣют* право на полученіѳ вознаграждѳнія 
за переезд*, в * размере, определяемом* Академіей. 
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g 5. Въ случаѣ, если Академія по устану не в* нранѣ само
стоятельно выдать члену Лкадемін денежное возиагражденіе, сверх* 
прогонных* донегъ, упомянутых* в* § 4, а также въ уставѣ § IG, 
рѣшеніе вопроса представляется, на утиорждоніе короля. 

Во имя чего мы подписали нашею рукой настонщія правила и 
приложили къ ному нашу королевскую печать. 

ОСКАРЪ. 
Стокгольм!., 29 іюіш 1.000 года. 

Особыя правила о присуждении премій Нобеля Каролинскимъ 
Медико-Хирургическимъ Институтомъ и пр. 

(изданный въ Стокгольмѣ, 20-го іюля 1000 г.) 

Присужденіе премій. 

§ 1. Вопросы, отпосящіеся къ прнсулгдонію премій, обсуждаются 
въ медпщшскомъ комитет* Нобеля, какъ указано въ уставѣ, и ре
шаются коллегісй профессоров* Каролинскаго Института. 

• § 2. Трос из* членов* комитета ' Нобеля назначаются коллс-
гіей профессоров* на трехгодичный срок*. Члены эти выбивают* 
по одному каждый год*. Выбывшій член* можетъ быть избран* 
вновь. 

Коллегія профессоров* назначает* одного из* членов* прези
дентом* комитета, а другого вице-президентом*.. Остальные члены 
комитета избираются по § С. 

§ 3. Комитет* Нобеля пмѣет* право постановлять рѣіиеніе при 
наличности не менѣе половины числа членов*. При равном* пислѣ 
голосов* преимущество дается голосу президента. 

§ 4. Ежегодно в* сентябрѣ мѣсяцѣ комитет* Нобеля посылает* 
лицам*, имѣющнм* по слѣдующему параграфу право присылать 
предложепія, приглапшніе доставить до 1 февраля слѣдующаго года 
мотивированный предложения о присуждена! премій. 

§ 5.- Право представленія предложйнШ на лромін Нобеля при
надлежит*: 
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1) членам* коллегіп профессоров* Каролппскаго Института; 
2) членам* медицинекаічі итдѣла Королевской Акагеміи Паук*; 
3) липам*, получившим* иромію Побели но медицин*: 
•1) членамъ модицпнскаго факультета Упса.п.гкаго, Дупдскаго, 

Хриетіанскаго, Конеигагенскаго н Гольоннгфорскаго унішерсптетоігь; 
Г)j членам*, по краіінсіі iii.pt,, шести медицинских* факульте

тов*, по назначснііо коллініи профессоров* и при соблтодсііін усло-
нііі риснредъленія предложенііі ме;і;ду различными Государствам!! и 
iix'i, Уншіоронтетамн; 

fi) тѣм* ученымт,. которымч, Академія найдет* нужным* послать 
особый іірнглашонія. 

§ 0. Предложенін, присланный компетентными лицами тгь тече-
ніс года отт. 1-го феврали до 1-го феврали слѣдуюіцаго года, по раз-
смптрі.піи комитетом* Нобели, передаются киллогіи профессоров* 
въ первой нодоиннѣ февраля. 

Коллогія п])Офессоровт, назначает-!. загГ.мт. въ первоіі половппѣ 
марта мѣсяца двухъ ііовыхъ членовъ комитета Нобеля до конца года. 

Коллсгія профессоров!., пъ особых'!, случанхъ, когда то найдет* 
нужным*, можотт. пригласить одного пли нѣсколькпхъ спеціалнстовъ 
для нринятія участія вт. прсніяхъ и рѣіпеніяхт. комитета Нобеля. 

g 7. Комитет!. Нобеля ріннаетъ, который изъ представленных'!, 
трудовъ долженъ быть иодвергпутъ специальному пзслѣдоваиію, при-
нимаотъ необходнмня мѣры и ириглашаетъ нужных* лпцъ. 

По сообіцепіп въ течеиіе апрѣля мт.енца коллегіп профессоров* 
рт.шенія комитета, коллсгія в* первом'!, ясе своем* засѣданіп в* ыаѣ 
постановляет*, подвергать ли спеціальному разслѣдовапію также н 
другія работы, кромѣ представлеппых* комитетом* Нобеля. Всякое 
нредложон'ю на премію отклоняется, если работа не подвергнута 
опсціальному пзслѣдованію. 

§ S. В * тсченіе сентября комитет* Нобеля передает* коллегін 
профессоров'!, заключеніс п свое проддожсніе но нрпсуждонію преміи. 

§ 9. Коллегія профессоров* должна высказаться относительно 
прпсуждснія преміп в* тсчепіе октября, въ день, назпаченпый кол
лег] ей вт. предшествовавшем* засѣданін. 

§ К). Всякій членъ комитета Нобеля, но состоящій въ коллегіп 
профессоров*, имѣетъ право принимать участіе в * обсужденіях* 
коллегіи о присуждены! проміп, но не в* окончательном'!, рѣшеніп. 
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Впрочомъ, только ординарные члены коллегіл црофоееоропъ пмѣютъ 
право принимать участіо вт. обсуждеиіяхъ и заклшченііга. относи-
толыю нромШ Нобеля. Прнсуждепіо нремій производится закрытой 
баллотировкой. Въ случаѣ необходимости, вощюсъ решается жро-
біемъ. 

Каждый члеиъ коллогіп нрофоссоровъ, который принимает!, уча-
отіе въ этомъ рѣшеніи, а также секретарь и члены комитета Но
беля получаютъ золотой жетонъ, снеціалыю для этого заготовлен
ный. 

§ 11. Комитетъ Нобеля входить съ продставленіемъ въ адми
нистративный комитет!. Каролннскаго Института о суммахъ, необ
ходимых!, для нокрытія своихъ расходовъ. Если административный 
совѣтъ утвердить представление объ открытіи кредита, то онъ же 
определяет!, размѣръ расхода, относпмаго на учрежденіе Нобеля. 
Если же онъ не утвердить представленія или имѣетъ основаніо 
передать его коллегіи профессоровъ, то онъ представляетъ его на 
усмотрѣніе послѣдней. 

Оиродѣленіе суммъ. предназначенных!, для нокрытіа другихъ 
расходовъ, но выдачѣ иремій, производится коллегіей профессоров!, 
но предварительном!, соглашении съ административным!, комитетом!.. 

Въ случаѣ, когда коллсгія профессоров!, по уставу не виравѣ 
самостоятельно разрешить вопрост. о выдачѣ вознаграждения кому-
либо изъ членовъ коллогіи, рѣшеніе должно быть представлено на 
утвержденіе короля. 

Печатные труды, приложенные къ предложениям!, о преміи или 
пріобрѣтенные для выясненія вопроса, хранятся въ бяліотекѣ Каро-
линскаго Института, безъ ответственности со стороны народныхъ 
имуществъ. 

Инструменты и прочіе необходимые матеріалы, иріобрѣтенные для 
продваритольнаго изслѣдвванія, иорѳдъ присужденіомъ преиій пере
ходят!, въ собственность учрежденія Нобеля. Эти предметы хранятся 
безъ ответственности со стороны управденія народныхъ имуществъ, 
въ секціяхъ Каролинскаго Института по назначение коллегіи про
фессоров!, и могутъ быть употребляемы ими до открытія въ буду-
щемъ Медицинскаго Института Нобеля. Инвентарь таішхъ принад-
лежащихъ учреждонію Нобеля нредметовъ ежегодно представляется 
дирекціи учрежденія лицами, которымъ поручено ихъ храненіе, 



Медицинокій Института Нобеля, 

g 12. Медицинскій Институт, Нобеля, который состоит* подъ 
пысишмъ надзором* каіщдора королевских* университетов-!,, учре
ждается и организуется ни рѣшенію коллогіи нрофессоровъ, какъ 
только она щшанаитъ, что располагает* достаточным* для этой 
цѣлн каішталомъ. 

Нредложоше об* открытін этого института можотъ быть предста
влено одним* изъ членов* коллегіи профессоров* из* комитета 
Нобеля. 

Ото иредложеиіе должно быть разсмотрѣно комитетом* Нобеля 
и потом* только подвергнуто рѣшенію коллегіи нрофессоровъ. До 
открытія дѣйствій института подробный устав* института должен* 
быть представлен* на утвержденіе короля. 

Опеціальный фондъ медицинской секціи. 

§ 13. Доходы отъ этого фонда употребляются для ноощренія 
иным*, чѣмъ раздачей премій, путемъ медицинских* изысканій 
и ихъ приложен!!, согласно указанным* жертвователем* цѣлямъ. 

Доходы отъ фонда не могут* быть употребляемы на иокрытіе 
нужд* Каролігаскаго Института. 

§ М. Предложенія о раснродѣленін доходов* могут* быть дѣ-
лаемы членами коллегіи нрофессоровъ или комитета Нобеля. 

Подобное яредложеніе разсматривается и решается коллегіей 
нрофессоровъ но предварительном'* заключеніи административна™ 
комитета. 

§ 15. Если доходы даннаго года не будут* израсходованы, то 
коллегія профессоров* рѣшаетъ: следует* ли неизрасходованную 
сумму присоединить к* капиталу или сохранить на слѣдующій год*. 

Переходный правила. 

При опредѣленіи срока службы трех* членов* комитета Но
беля, выбранных* колдѳгіѳй профессоров*,. въ. первый раз* нѳ-
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обходимо руководствоваться следующим*: во-первгахг, и . логаль-
ному сроку прибавляется нромелгуток* времени между выборами и 
началом* і!Ю1 года и, во-вторых*, но жребію, ішнутому во вромя 
выборов*, один* из* членов* выбывает* в* концѣ 1!Ю1 года, а 
другой в* концѣ 1902 года. 

Во имя сего Ми подписали собственноручно пастоящія правила 
и приложили къ ним* нашу королевскую печать. 

ОСКАРЪ. 
Стокгольм'!., 29-го іюня 1900 г. 

(Нил'ь Клаезоігь). 

З А М Ъ Т К А . 

Королевская Академія Ниукъ (Kongl. Votenskaps-Akadoinien) 
въ Стокгольм!; основана въ 1739 году. ДѣйствующШ ея Устав* 
издан* 13-го іюля 1850 года. Задача ея поощрять науки и способ
ствовать развитію ихъ и ознакомленію съ ними посредством* пе
чатных* изданій. 

Король—покровитель Академіи, въ которой считается 100 чле
нов'* изъ шведов* л• норвеящовъ и 75 изъ иностранцев*. Члены 
національные дѣлятся на девять классов*, а именно: первый 
класс*—для чистой математики, второй—-для прикладной матема
тики, третій—для прикладной механики, четвертый—для физи
ческих* наук*, пятый—для химіи, геодогіи и минералогін. шестой— 
для ботаники н зоологіи, седьмой — для медицины, восьмой—для 
технологии, политической акономіи и статистики, я наконец*, девя
тый— для всѣхъ вообще наук* н научных* нрофсссій. Акадомія, 
предсѣдателъ которой избирается ежегодно, имѣет* НЕСКОЛЬКО служа
щих* 'и въ томъ числѣ одного постоянна™ секретаря, занятаго 
исключительно дѣлами Академіи. 

Шведская Акадтія (Svenska Akademien) в* Стокгольм!;, осно
ванная Густавом* III 20 марта 1786 г. и получившая тогда устав*, 
дѣйствующій понынѣ, .имѣетъ цѣлыо развптіе искусства красно-
рѣчія и поэзію il работает* над* чистотой, силой и улучшеніемъ 
шведскаго языка как* в* научных* трудах*, так* особенно во 
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всѣхъ отраслях* поэзіи и краснорѣчія, а равно и в* трудах* но 
толкованию религіозныхъ истин*. Лкадомія должна разработать 
словарь шведскаго языка и грамматику, а также публиковать 
статьи, которыя могли бы действовать на укрѣпленіе и развитіо 
вкуса. Лкадемія ежегодно раздает* преміп на конкурс* поэзіи и 
краснорѣчія. Король—покровитель Лкадеміи, число членов* кото
рой постоянно равняется восемнадцати. Всѣ они исключительно 
шведы. Лкадемія имѣет* директора и казначея. Один* из* членов* 
состоит* постоянным* секретарем*. 

ІСороліжШ Медыко-ХирургтсекЫ Институтъ (Koiigl. Саго-
linska iiicdico-Hirurgiska Institute!) в* Стокгольме основан* в* 
1815 году, действуюіцій устав* утвержден* короломъ 29 апреля. 
188(і года. Он* соответствует*, но компетенціи, медицинским* 
факультетам* Упсадьскаго и Лундскаго Университетов*. В* инсти
туте производятся практическая и теоретяческія занятія по меди1  

цннѣ, и студенты-медики могут* при нем* сдавать экзамены. 
Дирекція и администрация института находится въ вѣдѣніи 

ректора, котораго назначают* на 3 года коллогія профессоров'* 
из* числа своих* членов* и сам* институт*. Въ настоящее время 
число его нрофессоровъ доходить до 22. 



ЕЖВМѢСЯЧНЫЙ 'ГЕХНИЧЕСКГЙ ЖУРНАЛЪ 

„ З А П И С К И " 
„ И М П Б Р А Т О Р С К А Г О Р У С С К А Г О Т Е Ш Ч Е С К А Г О О Б Щ Е С Т В А " . 

1902. (ТРИДЦАТЬ шкитой ГОДЪ ІІЗДАШЯ) 1902, 

Программа ж у р н а л а : Дпяте.шюсть Общества: Журналы Общпхъ Со-
брашй іг засѣдапій Совѣта Общества и его Отдѣловъ: 1-го — Химическаго, 
ІІ-го —.Мохаппческаго, Ш-го — Строитольнаго, ІѴ-го — Военно-Морского, Ѵ-го — 
Фотографические. ѴІ-го — Электро-техннческаго, ѴІІ-го — Воздухонлавательнаго, 
ѴШ-го—ЗКелѣяиодіірожнаго, ІХ-го — По Техническому образованію. Журналы 
засѣданій ішогородішхъ отдѣленій Общества, доставленные въ Редакцію. Годо
вые отчеты о деятельности Общества и его иногороднмхъ отдѣленій. Трцаы 
Общестпа: Доклады, читанные въ засѣданіяхъ Общества, и работы его чдс-
новъ. Техническая литература: Статьи ,и новости по различными отраслям?, 
техники, liiiiï.nnipa/fiitt. Правительственны» распорііж.еніи, имѣтощііі отиоіненіс къ 
техники и технической промышленности. Общѣ upunu.miü, выдаваемых!, въ 
Россіи: иапболѣе замѣчателыігля и интересный im, ішхъ помещаются въ подроб-
номъ изложоніп, съ чертежами, а пзъ прочихъ — извлекается сущность предмета 
каждой прившшгіи. Указатели продлены сроковъ и прскращеііія прлкіілегій, а 
также иенрашиваемыхъ привилегШ, на который выданы охрашітелышя свиде
тельства, и уничтожеішмхъ охранителышхъ свидѣтельствъ. Записки И. Р. Т. О. 
составляют1!, единственный органъ. въ которомъ сгрушшрованы вмѣстѣ всѣ озна
ченный сиѣдѣнія о прігаплегіихъ. 

Изъ изложенной программы видно, что главная цѣль щуриала —служить ор-
ганомъ деятельности И. Р. Т. О. и трудопъ cru членовъ. Приложение ішшеупо-
мянутаго Обзора иршшлегііі прндаетъ этому органу шітересч,—зеркала техниче-
екпхъ уснѣховъ и изобретательности въ Россіи. 

т т т і т т т / Т Л і т л er ттгТчтт л . доптапваб (іъ пересылкой 
І і и Д и И О І І Л Л Ц Ь И А , и иорвсиллок. заграницу. 

На годъ 12 руб. 16 руб. 
На полгода 7 ., 9 ,, 

Подписка пршши. въ Редакдіи: С.-Петербургъ, Пантелеймонская, JS 2, и у книго-
иродавцевъ. Гг. иногородние благоволятъ обращаться преимущественно въРодакцію. 

«Запискп И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Русскаго Технпческаго Общества» за прежніе 
годы можно пріобретать въ Редакціи. Съ 1867 по 1887 г. по 4 р., а за после
дующее годы по 8 р. за годъ; за отдельный выпускъ 1 р. 50 к. За текущій и 
предпіествующій ему годы но 12 р. за годъ п по 2 р. за випуекъ. За 28 лѣтт. 
1807, 1860—88, 1880—87 и 1889—99 цепа въ сложности определена въ 100 руб. 
съ доставкой и пересылкой, а для іяколышхъ, общественных* и частныхъ библіо-
токъ 60 р. За годы 1808, 1884, 1885 и 1888 «Записки» все разошлись. 

Тарифа, з а объяидонія : 1 страница впереди текста. За 1 годъ—100 руб., 
за 1/з года—СО руб., за 8 мѣс.---35 руб., за 1 мѣс—-15 руб. Va страницы впе
реди текста и;щ 1 страница позади текста; за 1 годъ—60 руб., за V» года—35 р., 
за 3 мѣс—20 руб., за 1 мѣс—0 руб. Va страницы позади текста: за 1 годъ— 
35 руб., за Ѵз года— 20 руб., за В мѣс—12 руб., за 1 мѣс.—5 руб. 

Обложка и исключительный страницы по соглашению. 
Вкладішя за 1000 шт. (до 1 лота веса кажд.) 15 руб. Со вклейк. въ текста 20 р. 
За каждое измѣненіе въ тексте годовыхъ, полугодовыхъ и трехмѣсячішхъ 
объявленій по 5 руб. Деньги при заказе объявленій уплачиваются впередъ. 

Редакторъ А, Н . Сигуновъ. 



П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А Н А Ѵ К У Р И А Я Ъ 

Е Ж Е Г О Д Н И К Т з 
ПО ГЕ0ЛОГІИ И МИНЕРАЛ0ГІИ РОССІИ 

ИЗДЛІІЛКМЫІІ ПОД'!. ГЦДЛКЦІЕЮ 

H . I. К Р И Ш Т А Ф О В И Ч А . 

(V i Г О Д Ъ издан ія ) . 

П р о г р а м м а : 
1. Оригинальный статьи и замъткп. П. Систематически: указатели литературы. 

Ш. Сноте.чатнческіе обзоры литературы. IV. Рефераты V. ИзнЬстія объ вкепо-
днцінхъ. зкскуреінхъ и іі]і. VI. Личпия нзнѣстін. VII. Разнші нзвѣстія. VIII. Музеи 
H коллекцін. 

Въ программу журнала входятъ: 
1) Ліннералогін и Кристаллографія, 2) ІТетрогрифіи, 8) ІІалеоііто.тогія, 

•1) Гео-ботаникп, Г.) Геп-аоологія, !і) Физическая Гізологін, 7) Гндрологія, S) Исто
рическая Геологія, !)) Доисторическая Лрхео.югія ^ка.мин. пЬкъ), l()j Прикладная 
Геологія, Горное Дѣло, полезный ископаемып, 11) ІІочпоіИідт.ніе, 12) Техника 
іізслѣдоііапііі, 13) Попу.иірпзацін н учебный иособія, 14) ІИиграфін іг Никролопг 
и 1")) І.ішліографін. 

иМжпіпдиитл. (ѵгмі;ча:г гъ возммншпи нилпитоіі ПІІ ciiiui.vi. страницах'! , , пг плдѣ п р н г и и а л ы ш х ъ 
сгатиіі , у к а г и т м п н н т' .апропъ . и п о р а т у р ы , рнфі.ратиіл. п б ш и і и і р и ф л ч п г к и х і . аам+ліжъ, с н о п і а л ь -
н м х ъ плиЬг.тііі и п р . . net!, і:аі-анііги>сгіі иаучіміія горрнторіп РіігЧін, оъ области иыииміоимепопак-
ныхь шіукь, лнллитгл »ъ :>тплгі. і.тіцнііічіііі олнпгтінміиимъ . ' і іріиіочі іо-лнті іритурішмь журналом 1 ! , л 
иря т о м ъ ни только для сионаалиг.плл, , ни и аош'пцо для ш'ѣх'1. л і і т о р о с у * і і ц і ш ' Я успѣхами злаиіл. 

Секціи Геологііг н Миноралогін Х-гу О ъ і а д а Гуог .инхъ 1'л:тоі'тппіи:іиататімсіі лостипоплли: «иыра-
зять нолппо пдоброліо п сочуистпіо п р о г р а м м а и с о д р р ж а н і ю «Кя;огпдннка но Гоолі.гія я Мипорали-
гін Р о с с і и » я иризпать ото иадаліѳ п о с м і а пололнымъ я д а ж о и е о б х о д и ы и м ъ » . 

У ч е н и я Комитета М и и и с т е р с т и а Иароднаго ІГросиѣщоиія р о к о м о п д о і і а л ъ іКжогодпик-ь» для фуя-
дал і .н італышхъ блбл іотокъ ы у ж г к л х ъ сред і іоучсбныхл. а а р о д о и і и . 

«Ежегодишп.» печатается на русскомт. н параллельно на французскомъ ИЛИ 
иѣмецкомъ языкахъ. 

іЕжсгодішкъ» выходнтъ ежемѣсячно, псключая дпухъ лт,тшіх'і> мѣсяцевъ 
(10 выпусконъ нъ годъ, каждый ііынускъ объемо.чъ нъ 5 печатішхъ лнетовъ). 

Редакціошіый годъ съ 1-го анрт.ля по 1-е анрѣ.тя. 
Подписная цѣна за годъ съ пересылкой — 6 рублей нъ Россін, аа границу— 

1Г> марокъ = 20 фраиковъ. 
Подписка принимается въ Редакціи (п. Нопо-Ллсксаидрія, Люблинской губ.) 

и въ кншкныхъ магазішахъ: Эггсрса, Суворина, 1'нккера, Карбасипкова, Огло-
бліша, Іогаіісоііа п во всѣхъ др. 

Плата за обънвленія — на ист.хъ европейскнхъ языкахъ — за одшп. разъ: за 
страницу (in 4°) 20 рублен, за Уз страницы 10 рублей, за 'А страницы 5 руб
лей, за у» страницы 8 рубля. 

Комплектъ <Ежегодника> за лредъидущіе года 44 выпуска, составляющихъ 
5 томовъ—35 руб. SO кои., для новыхъ нодиисчііковъ 2S рублей. 

Редакторъ-ІІздатель H. I. КРИШТАФОВИЧЪ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
I IA 15-й ГОДЪ ИЗДАНШ 

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

„ Г О Р Н О - З А В О Д С К А Г О Л И С Т К А " . 
Пздин'и: Оііухь-игдіьлыте, выходить два риза въ мтяцъ оь оіѣемѣ 

отъ 2-хъ до 3-хъ тчатныхь лишовь. 

«Горно-Заводскій Листок** издается при участіи Родакціоіі-
паго Комитета, состоящаго паъ Гг. Горных* Инженеров*: II. С. 
Авдакоча, А. А. Ащюит, Д. И. ИмишЬкачо, В. II. КцрСтнои-
скаіо, II. Л. Летцновтті. А. В. Минснкот, И. II. Морснца, 
И. А. Стемпковскаю, С. И. Сучкова, Е. II. Тасгмпа, II. Ф. фот-
Дитмара и О. И. ІІІена по нижоелѣдуюіцей ирограммѣ: 

1. Правительственный расиоряжекія. 
2. Отд'Ііл'і. научный.. Статьи, свѣдѣиія и замѣтки по всѣм* 

научным* предметам*, имѣющіш* нриложеніе к* горному и за
водскому дѣлу. Горное образоваиіе и обученіе. 

3. Отдѣл* горный. Статьи, свѣдѣнія и замѣткп но всѣм* 
отраслям* горнаго дѣла и и* особенности ио разработки полез
ных* ископаемых*. 

•1. Отдѣлт. заводски!. Статьи, свѣдѣнія и замѣткн но всѣм* 
вопросам*, заводскаго дѣла. 

5. Отдѣл* . экономически. Горное законодательство, горное 
хозяйство и статистика. Разработка условій, иліяющпх* на разви
то горной H заводской промышленности и в* особенности соляной, 
железной я нефтяной. 

(і. Обзор* русских* и иностранных* журналов* но всѣм* 
отраслям* горнаго и заводскаго дѣла. Критика и библіографія. 

7, Корреспонденция из* разных* горнозаводских* округов* 
о еостояніи гориаго промысла. 

8. Мѣстныя пзвѣстія,. до южной русской горной промышлен
ности относящаяся. 

9І Разный извѣстія, смѣсь, справки по горно-заводскому дѣлу, 
чертежи, планы, рисунки, объявленія. 1 

Подписка на изданіе принимается в ъ г. Харьковѣ 
въ конторѣ Редакціи. 

ГІодпиенай цѣма еъ доетавкой и перееылкой : . 
На год* . . . . G рублей. На 1/s года . . . . 4 рубля. 



О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1902 Г. 
пл 

Ж у р н а л Опытной Агрономш. 
3-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 

ПосіішцеіііімГі научному .'іо.м.ісдЬліго it издаваемый но с.тЬдушщі.чІ программ!.: 
оригинальный статьи и рефераты по тюнроса.мъ: 1) шіздух-ь. пода и пичпа;'J) об
работка почвы іг уходъ за сельско-хоз. расгепінміг; III ѵдобреіііо: I) растепіс 
(фпзіологіа и чаотнаіі культура); 5) сельско-хоз. мнкробіолигін: ti) лстіцы і м ь -
ско-хоз. іі:іс:лТ.д(іваніи; 7) сельско-хоз. метеорологііі; S) бшиіографін и імтын книги. 

«Журналъ Опытной Лгропііміи> издастся при участіи большинства паучннхъ 
агрономпчеекпхъ сіш. папшхъ унипе])снтотоіп,. сельсісо-хоз. учебіыхъ .Ч.ЧПОДІЧІІЙ. 

я также опытішхъ стандій н полей. До иастоящаго времени дали emie согласи.» 
на участіе m. журнал!; слѣд. лица: H. II. Лдамоіп. (t.'iiiï.J. If. С. Ііогданъ (Jia-
луіісісаи он. ст.), проф. С. M . Гюгдановъ (Еіевъ), проф. П. II. Ппродннъ (('но.I. 
Г. IT. ])очч. (<'u(i.), проф. IL. И. Проуновъ (Снб.), проф. П. L!. Пудрпнъ (Ilomi-
Алексаіідрія); В. С. Ііуткевичъ (Москва), проф. Ii. А. Всрпсръ (МовкнаІ, Ii. H. 
Lîiuiep'b (Мохоиск. он. ст."). Ii. И. Виноградом. (Москва). Г. Ііиипцкій (Ііе.і.-
Лнадольеіс. он. ст.), К. К. Гедройдъ (Спб.), проф. II. if. Де.чмшовт, (.Москва), 
проф. IS. if. ДобровлянскіГі (Кіевъ), If. A. Дьякопоіп, (Ііатищ. он. ст.). il. M . 
Жуковъ (Иван. он. ст.), II. А. Ііашинскій (Сиб.І, проф. А. II. Іілючарпвт. (Ічіевъ). 
проф. фонъ-Кннрпмъ (ГигаJ. О. LI. Коеоротшп, (('но.). Доц. iL. (.'. Коссоішчг 
(Спб.), С. ІГ. Костычепі, (Снб.), ироф. Д. А. Лачинопъ (Спб.). А. LI. Лешіцкій 
(Алексъевское, Тульск. губ.). В. II. Любименко (Снб.), Г. A . Ліобосіаискій (Спб.), 
II. К. Малюшнцкін (КіешО, П]іоф. II. Р. Мелнковъ (Одесса і. II. К. ІІедокучасіл. 
(Москва), A. Li. ILopтyгaлoвъ (Н.-Новг.). прпф. Д. II. ІІряшіішпікоиъ (Москва), 
ироф. А. II. Сабанннъ (Москва), А. А. Семнолонскш (Ііаршаиаі, проф. II. L'. 
Слезкпіп. (IüoB'i.), проф. A. Ii. Соиѣтоііъ (Cnô.), проф. Ii. II. Сорокин'!, (Казань), 
ироф. II. А. Стебутъ, (Снб.), A. IL. Тольскій (Ст. J'ycca), Цриіі.-Доц. А. II. Том-
соііт, (ІОрьевг), проф. Г. Томсъ (Гига), прнв.-доп,. С. .'Г. Франкфурта ((.'по.), проф. 
Ф. Шнндлеръ (Рига), П. О. Шпрокяхъ (ІСіевъ), Г. Г. Шредеръ (Москва), проф. 
М. Н. ІІІталь-Шредеръ (Рига), II. С. Шулові, (Москва). А. Е. Оеоктнстовъ (Cufl.). 
Журналъ ставитъ еебѣ задачей, согласно взгляду, выоказаниому агрономической 
секцісн X съѣзда естествоиспытателей и врачей въ Кіевѣ, объединить, но воз
можности, въ одномъ органѣ работы русскихъ агрономом, и дать возможность 
лицамъ, интересующимся успѣхамн научнаго землсдѣлія, слт.днть за развитіемі, 

этой отрасли зпанія. 

Журналъ будетъ выходить 6 разъ въ годъ, книжками отъ 7 до 9 
листовъ; подписная цѣна въ годъ—6 руб, 

Подписка на 1002 г. припишется въ редакціи (Снб. .Іѣсной Института, кв. 
Петра Самсоиовнча Коссовнча) н въ болѣе крушшхъ книжныхъ магазшіахъ. 

Г.г. иногородних -!, проелть обращаться неиосредстнешш въ 
редакцію. 

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



ОТКРЫТА П О Д П И С К А 

Н А 11-й Г О Д Ъ И З Д А Н І Я ( с ъ 1 Я н в а р я 1902 г. п о 1 Я н в а р я 1903 г.) 

„ВЪСТНИКЪ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ" 
II 

Г О Р Ы А Г О ДЪЛА В О О Б Щ Е . 
Журпа.п, и.мі.еп. выходить, un прежнему, 2 раза въ мѣсяцъ, въ размт.рі; отъ 

одного д" трехъ печатных?! листопъ, считан I M , томъ числѣ и чертежи. 
1!ъ трудах?!, редакціи нрннпмшотъ участіе члены редакціоштго комитета, 

соетолщаго н:іъ гг. горный, инжонеронъ: И. П. Бересневича, Н. С. Боголюбскаго, 
В. Е. Власова, Н. С. Волконснаго, М. В, Гирбасова, В. Д . Коцовскаго, В. С. Роутов-
скаго H Э. К. Фреймана. На сотрудничество изъявили еог.іаеіи профессора І І . М И Е -

Р А Т О Р С К Л Г О Томскаго Университета: A. M. Зайцевъ н Ф. Я. Напустинъ н миогіе 
II,TL горныхъ инжонеронъ. 

Задача изданія—возможно полное удовлетворенно потребностей золотонромы-
шлешінковъ въ смыслѣ знакомства im. со исѣмъ повымъ н видающимся какъ 
въ области техники, такт, я въ соответствующих'!, отдѣлахъ хозяйства, исторіп 
я статистики. ІН журнал!; будутт, номѣіцатг.ся статьи и но другимъ отрас.шмъ 
горпаго дѣла и въ особенности но Т І І М Ъ , которыи ді.лаютъ болъе яснымъ иоло-
жеиіе золотопромышленности. 

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

Кромѣ того, будутъ помѣіцсны свЬдѣнія о количеств!, добытаго золота въ году 
во всей Сибири, по каждому ирінску отдѣлыю. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 
I . О б щ о обозрѣиіо . ( V I I I . Нопос.тп п ігпісЬстія. 

I I . Горное и аанодскоо дт.ло. I X . ччіігаііг.опоо нолпжеіГю нріип.-оііт. и аолото* 
Ш . Нрикладііыіі: м и н о р . , гоолог і . і if гоогноз ія . . рудшіго дѣла. 
I V . Нсторік, хг.лплг.тно н отати.'тнка аолото- \ X . KUJ.J . i - ікигдеип, і іг . 

нромыіллоі іиап. н п.рнаіч. дѣ.ін пообпі.0. j X I . ІІочіониіг отдт.лъ. 
V. ДІпіаилка золотого д і л а . : X I I . І .нбліографіл. 

V I . Горноо згшопопѣдѣпіо. I X I I I . Справочный лис.тонъ. 
V I I . Узанолоіііл п раслорла і . прашітолі .стаа . | X I V . Обі.лллоніл. 

І!ъ поішенованное содержаніе журнала воіідутъ какъ оригинальны» статьи, 
такъ и нереводкын. Псе лучшее, уже имеющееся на ниострапныхъ языкахъ илп 
могущее появиться, еостаіштъ, но возможности, необходимый маторіалъ журнала. 
Статья, щшѣщаеыьія въ журнал!;, будутъ изложены общедоступно. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА (съ пересылкой или доставкой): 
На годъ 9 руб. I На Я ыѣсяца 3 руб. 
> полгода 5 руб. | > 1 мѣсяцъ 1 руб. 

Подписка принимается: в ъ Томскѣ—1) m. кіпганоыъ î i a m u i i ' h I I . И. М а к у ш ш ш и 2) in. коиторѣ 
І.одакціц ж у р п а л л ( з о л о т о с п л а и о ч п а я л а б о р а т о р і я ) ; въ С. -Петербурге—m, г л а ш ю п копторѣ і ;омііооіоиора 
і са іеипыхъ г о р и ы х г оалодовъ, Малая А І о р о ш л , д . .Vi S); аъ Иркутскѣ — аъ р е д а к ц і я «Восточна™ Обо-
а р і н і я і я въ магналий П. И . ï lni ty iuuna. 

Реданторъ-Издатель Горный Инженсръ Э. К. ФРЕЙМАНЪ. 



Ф о н * I I , S I. 1885 г- С. Никитииъ. Общая геологич, к а р т а Росс іи . Лкбт* 71-й, Съ геол. 
картою и 8-ю табл. ископаемый, Ц. 4 р, 50 к. (Одна геол. карта 71-го листа — 75 к,]. 

Ä 2. Шпт. И. Синцовъ, Общая геологич. к а р т а Р о е о і п . Лкотъйіі-й. З а н а д н . ч а с т ь . 
Съ отдѣл. геол. картою. Ц. 2 р. іОдна геол. карта Зап. части !Л5-гп листа — 50 к.). 

X Ii, 188(і г. А. Павловъ. А ммоннты зоны Asp idoce ras aoanth icu in восточной: 
Р о с с і и . Съ 10-ю литограф, табл. Ц. Si р. 6(1 к. 

№4, 1887 г. И. Шмальгаузенъ. О п я с а к і е о с т а т к о в ъ р а с т е н і й а р т и н с к и х ъ к 
н е р м с к я х ъ отложеній . Съ 7-ю лнтогр. табл. Д. 1 р. 

• Je 5 (я посдѣдній), 1887 г. А. Павловъ. С а м а р с к а я л у к а и Жегули . Геологическое 
оішеаніе. Съ картою и 2-мя табл. Ц, t р. 25 к. 

Томъ III, .V 1, г. О. Чсрнышсвъ, Фауна іпіжняго девона з а н а д н а г о с к л о н а 
У р а л а . Съ 9-ю табл. ископаемыхъ Ц. 8 р. 60 к. 

Jtt 2, 18811 г. А. КарпинскЩ, Ѳ. Чернышевъ и Ai 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 Росс іи , Л и с т ъ 139-й. Съ 4-мя табл. Ц. (съ геол. 
картой! S р. 

Je 3, 1887 г. Ѳ. Чернышев*. Фауна средняго л в е р х н я г о девона з а п а д н а г о 
с к л о н а Урала . Съ 14-ю таблицами. Ц. ß р. 

X« 4 (и нослѣдній), 1889 г. О. Чернышевъ, О б щ а я re о л or. к а р т а Р о с е і и . і я с т ъ 189-й, 
Одиоаніе нейтральной части Урала и занаднаго его евина . Съ 7-ю табл. Ц, 7 р , 

T O M S I V , № 1, 1887 г. А. Зайцевъ. Общая геолог, к а р т а Россіи. Листъ: 138-й. Геолог. 
описаніе Ревдипскаго ж Верхъ-Исетскаго округовъ. Съ геолог, картою. Ц. 2 р, 

Л» 2,. 1890 г. А. Штукенбергъ, Общая геолог, к а р т а Роосін . Лиотъ 138-й. Геолог. : 
изслѣдованія еѣверо-заяадігой части области 138-го листа. Ц. 1 р. 25 к, 

•Je 3 (и послѣднШ), 1898 г. 0. Чернышевъ. Фауна д е в о н а ннжняго в о е т о ч н а г о 
с к л о н а Урала . Съ 14-ю таблицами. Ц. в р. 

Т о м ъ V , Jè 1, 1890 г. С. Никитинъ. Общая геологич. к а р т а Р о о с і к . Лиотъ 57. Съ гипсо
метрическою и геологическою картами. Ц. 4 р. (Одна геол. карт»:57-го листа—1 р.). 

Jê2, 1888 г. С, Никитинъ; -.Слѣды ,ыѣдового д е р і о д а в ъ : ц е н т р а л ь н о й Р о с с і и . 
Съ геологического картою и 5-ю таблицами. Ц. 4 р. 

№ 3, 1888 т. М. Цвѣтаева. Т о л о в о н о г і я в е р х н я г о я р у с а средне-ру 'сскаго ка-
: м е н н о у г о л ь н а г о изв е с т п я к а . С ъ 6-Ю: таблицами. Ц. 2 р . ; . 

1 . • Je.4, 1888 г. А. Штукенбергъ, К о р а л л н и мшанки в е р х н я г о я р у с а средпѳ-рус-. 
с к а г о к а м е н 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, 

Jtë'5 (и послѣднШ), 1890 г. С. Никитинъ. К а м е н н о у г о л ь н ы й отложенія Подмос-
к о в н а г о к р а я и а р т е з і а н с к і я в о д ы п о д ъ Москвою.СъЗ-мяад^ Ц .Зр .ЗОк . 

Т о м ъ V I , 1888 г. П. Кротовъ. Гѳологическ ія и з с л ѣ д о в а н і я на з а п а . д и о м ъ склонѣ 
С о л и к а м с к а г о и Чердыискаго Урала . Съ геолог, картою л 2-мя табл. Вып. 
1— И. Ц. за оба вып. 8 р. 25 к. (Одна геолог, карта — 75 к.}. 

Т о м ъ V I I , JS 1, 1888 г. И. Синцовъ, Общая г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Роооі іг . Ллстъ 92-й. 
Съ картою я 2-мя табл. Ц. 2 р. 50 к. (Одна геологическая карта --. 75 к.). 

К 2, 1888 г. С. Никитинъ п П. Ососновъ. З а в о л ж ь е въ области 92-го листа общей 
г е о л о г и ч е с к о й к а р т ы Роосіи. Ц. 50 к. , 

№ 8, 1899 г. П. Земятченскій О т я е т ъ о г е о л о г и ч е с к и х * и п о ч в е и п м х ъ изслѣдо-
: в а и і я х ъ , нроизведеннихъ'въ Боровичекомъ уѣздѣ\ Новгородской губ. въ: 1895 г. 

С'ъ геологич. л иочвен. карт. Ц. І p. SO к. 
Ш 4 (ft: оослѣдтн), 1899 г. А. Бипнеръ. Ока.ченѣлостп изъ т р і а с о в н х ъ о т л о ж е н і й 

•Южно-Усеуршскаго края. Съ 4-мя табл. Ц, 1 :р. 80 к. 
Т о м ъ Ѵ Ш , Ж.1,1888 г. I. Лагузенъ,- Ауцеллы, встрѣчающіяся въ Роосіш Съ 5-м табл Ц. 1 р, 60 к. 

J6 2, І890 г; А. Михальскій, Днмониты нижнего во лжекаго я р у с а , Съ18-ю. табл. 
рпсунк. Выр". 1 и 2. Ц. за оба вып. 10 р. - , 

J»»3, 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О д е в о и е к к х ъ р а с т в н і я х ъ Довецва .го к а м е н я о -
угольнаго б а с с е й н а . (Съ 2-ыя таблицами), Ц. 1 р. 

№ 4 (к номѣдній), 1898г. М. Цвѣтаева. Наутнлиды и аммонѳи нижи, отд, оредке-
р у с с к . каме і іноугольн . и з в е с т н я к а . (Съ 6-ю табл.). Ц, 2 р. 

Т о м ъ I X , Л": І, 1889 г. Н. Соколовъ. Общая г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Роос іи , Лиотъ 48-й. 
Съ .прилож. ст. В. Федорова, Микроск. нзолѣд, криотая. породъ йзъ области 48-го 

" \ листа. Съ отдѣл. геол. картою. Ц, 4 р. 75 к. (О-тдѣд. геол. карта 48-го лнета-—75 к.). 
№2, 1893 г. Н. Соколовъ, І І и ж н е т р е т л ч л ы я отложеиія Южной Р о с с і и . Съ 

2- мя картами. 4 р. 50 к , 
J6 3, 1894 г. Н. Соколовъ. Ф а у н а г л а у к о н н т о в н х ъ н е с к о в ъ ^Екатерішославскаго 

желѣзнодор. моста. Съ ге'сл. разрѣз. ж 4-мя табд. Ц S р. 75 к. 
№ 4, 1895г. 0. Іекель. Н я ж л в т р е т и ч н ы я о е л а х і и изъЮжн. Р о е с і п . Съ 2 таб. Ц. 1 р. 

' , M 5 (л посіѣдній), 1899 г. Н. Соколовъ. Слои оъ Venus Konkexis is (средвземноморокід 
- 1

 і отдоженія) на р, Конкѣ,> С* 5-ю табл. п картой Ц. 2 р, 70 к. 



Т о й * X , Jfc ІІ-1890 г. И, Мушиетовъ, Вѣрненское землетрясение 28-го Мая 1887 г, 
4-мя картами. Д. 8 р. 60 к. 

$ 2, 1808 г. Е. Федорова. Теодолитный методъ въ минералог іи и а е т р о г р а і 
Съ 1-1-ю табл. Д. « р. «О к. 

> 1895 г. А. Штуненоергъ. Кораллы и мшанки каменноугольных? , от 
женій У р а л а и Т и м а н а . Съ 24 табл. Ц. ! р. 

.\і -1 (и нослѣдніі), 1895 г . Н . Соиоловъ, О проиехожден іп лимановъ 10ж) 
Гоооіи. Съ картою. Ц . 2 р. •< 

Т о м ъ ' X I , № 1, 1889 г. Д. Краснопольскій. Общая геолог, к а р т а , Росе іи . Лиотъ 12 
Геолог, иаслѣдованія на запади, еклонѣ Урала. Д. 6 р. 

.\'« 2, 1801 г. А. Нраснопольскш. Общая геолог, к а р т а Роес іи . Листъ 126-й. С 
яснитвльпыя яамѣчанія къ геолог, картѣ. Ц. (съ геолог, картою] 1 р. 50 к. О 
геолог, карта 126-го листа—1 р. • . .• : 

Томъ X I I , №2. 1892 г. Н. Лебедев*. В е р х н е - с и л у р і й с к а я ф а у н а Т и м а н а . Съ 3-мя ті 
' Д. 1 р. 20 к. ' •': . 

Ai 8. 1899 г. Э. Гольцапфель. Г о л о в о н о г і я д о м а н я к о в а г о г о р и з о н т а южіг 
Тимана. Съ 10-ю табл. Ц. é р . 

Т о м а Х Ш , Ä 1, 1892 г. Д. Зайцевъ. Г е о л о г и ч е с к і я изсдѣдован ія въ Николае-П 
дипекомъ округѣ. Д. 1 р. 20 к. • 

}& 2, 1894 г. П, Кротовъ. Общая геолог, к а р т а Росс іи . Листъ 89-й. Оро-шдро* 
фическій очеркъ запади, частя Вятской губ. Съ картою. Д. 3 р. 60 к. 

Jê 3, 1900 г. Н, Высоцкій. Мѣсторожденія з о л о т а К о ч к а р е к о й системы 
Южномъ Урадѣ. Съ 8-мя карт. Д. 3 p. SO к. і 

T O M S X I V " , Jè 1, 1895 г. И. Мушиетовъ. Общая ге.одогич. к а р т а Росо іи . Листы '( 
и 96-й. Геолог, нзелѣдовашя в ѵ Калмыцкой степи. Д. (съ двумя листами кар; 
3 р. 75 к. Отдѣльно геол. карты. 95-го и 96-го листовъ по 75 к. ' 

ä E , 1896 г. Н. Соколовъ. Г и д р or е о л о г к ч е с к і я изслѣдованія въ Херсонск . г 
: 1 : Съ'• .прилож.• ст. Топорова «Анализы водъ Херсопек. губ.» ж карты. Д. £ р. 7( 
.1 8, 1805 г. К. Динеръ. Т р і а с о в ы я фауны ц е ф а л о н о д ъ П р и м о р с к о й рбда 

въ В о с т о ч н о й Сибири. Съ о-ю табл. Ц. 2 р, (ІО к. * 
J6 4, 189(1 г. И. • Мушкетовъ. Г е о д о г и ч е е и і й о ч е р к ъ ледниковой облаі 

Теберды и Ч х м т ы на Кавказѣ.ЛІ. 1 р ( 70 к. ; 
X 5 (и послѣдній). 1896 г. И. Мушкетовъ. Общая геодогич. к а р т а Г о с с і я . Лиі 

114-Й. Геолог, изслѣдоваііія въ Киргизской степи. Съ картою. Д. і р. ' 
ТоМ* X V ; ' й 1 8 9 6 г.- Н. Сибирцевъ. Общая т е о л о г и ч . к а р т а Росо іи . Листъ 7: 

1 : Геолог, ивсдѣдованія : въ Окско-Клязнинскомъ басоейнѣ. Съ картою, Д. 4 р, ; 
;•; JÈ-'SJ . 1899 г. Н. Яковловъ. Фауна нѣкоторыхъ в е р х н е п а л е о з о й е к и х ъ отложеі 

Росс іи , I, - Родовоногія и брюхоногія. Съ 5-ю табл. II. 8 р, 5 0 « . -
T O M S X V I , ÄS 1, 1898 г. А. Штукенбергь, Общая геологич. к а р т а Россіи . : Листъ 12 

Съ 5-ю палеонтологич. табл. Ц. ($ р. 50 в. j 
Т о м ъ X V I I I , № 1. 1901 г. I. Морозевичъ. Гора М а г н и т п а я . и ея ближайшія окр< 

ности . Съ 6-ю табл. и геол. карт; Д. 8 р. .80 к.. - | 
ЛѴ:2:1901<г. H.;Соколовъ. М а р г а н ц о в ы я руды, т р е т н ч н ы х ъ о г м я и н Ш Екате, 

н о с л а в с к . губ. и онрест і гостей К р и в ого Рога . Съ 1 табл. и карт.Ц.Ір . І 
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 о і и , въ маештабѣ 00 вер. въ дюй.ѵѣ, 189 

На 6 листахъ, съ нрилож, объясиптельн. записки. Ц. 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 масштаб* 150 верста въ дюймѣ, Щ 

Д. 1 р. съ пересылкой. 
Kapïbi р а с п р о с т р а н е н і я отдѣдьныхъ г е о л о г и ч е с к и х ъ с и с т е м * н а нлощі 

Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , на 12 лястахъ, маештабъ 150 веротъ въ дюйиѣ, 1897г., Ц.| 

Продаются въ СДІётербургѣ : въ киияіномъ магазин* огтерсъ ж К 0 ; въ картографнчесді 
магазилѣ Ильина і и магазпиѣ изданій Главнаго Штаба; въПарйжѣ —у Bécus & С0, Comi 
géologique'de Paris, 53, rue Mr-le-Prince; въ Лейпцитѣг— въ книяишмъ магааинѣ Max } 
iLepluystrasse, 1. Тамъ же принимается подписка на «Извѣотія Геологическаго Комитета», 
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