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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Геологическая изученность СССР» — 50-томное издание, охваты
вающее в виде рефератов, аннотаций и библиографических справок все 
опубликованные и рукописные работы по геологии Советского Союза. 
Каждый том включает материалы одного крупного административно- 
территориального района, согласно принятому делению территории 
СССР на 50 таких районов, границы которых в основном совпадают с 
границами союзных и автономных республик или нескольких областей.

Для томов «Геологической изученности СССР» принята единая 
периодизация:

I период — 1800—1860 гг. 
II „ — 1861 — 1917 гг.

III • „ — 1918—1928 гг.
IV „ — 1929—1940 гг.
V „ — 1941 — 1945 гг.

VI период — 1946—1950 гг.
VII „ — 1951 — 1955 гг.

VIII „ — 1956—1960 гг.
IX „ — 1961 — 1965 гг.
X „ — 1966—1970 гг.

В соответствии с характером материалов каждый том «Геологической 
изученности СССР», начиная с III периода, состоит из двух выпусков — 
отдельно по опубликованным и по рукописным работам.

Для I выпуска 50-го тома «Геологической изученности СССР» 
(Эстонская ССР) принята следующая периодизация:

период 1678—1860 гг. (издан в 1974 г.)
„ 1861 — 1917 гг.
„ 1918—1940 гг. (издан в 1972 г.)

период 1941—1960 гг. (издан в 1968 г.)
„ 1961 —1965 гг. (издан в 1973 г.)
„ 1966—1970 гг.

Выпуски подготавливаются согласно инструкциям, выработанным. 
Комиссией по геологической изученности СССР (КОГИ) при Отделении 
геологии, геофизики и геохимии АН СССР и под ее научно-методическим 
руководством. Издание выпусков осуществляется учреждениями Мини
стерства геологии СССР, Академией наук СССР и академиями наук 
союзных республик.

Настоящий выпуск 50-го тома содержит 297 рефератов, аннотаций и 
библиографических справок (в дальнейшем называемых просто «рефе
ратами») и состоит из трех разделов: обзорных глав, рефератов на геоло
гические издания, опубликованные до 1860 г., и указателей. Рефераты 
размещены по годам выхода работ, а в пределах года в алфавитном по
рядке — по начальным буквам фамилии и имени авторов (или заглавий 
работ, если автор не указан или работа представляет собой сборник). 
В пределах каждого года приводятся сначала рефераты публикаций на
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русском языке и затем рефераты работ, изданных на языках, пользую
щихся латинским алфавитом. Нумерация рефератов единая для всего 
выпуска. Если несколько работ одного автора издано в одном и том же 
году, то рефераты располагаются в алфавитном порядке по названиям 
работ. Переведенные на русский язык заглавия работ, изданных на дру
гих языках, приведены в квадратных скобках после названия оригинала. 
Выходные данные реферируемой работы приведены по общим библиогра
фическим принципам.

Рефераты на сборники составлены (под самостоятельным номером) 
в том случае, если последние содержат более 50% реферируемых статей.

Составители рефератов указаны в конце реферата комбинацией первых 
букв их фамилий и имен, расшифрованных в списке принятых сокраще
ний (помещен после обзорных глав).

В обзорных главах изложены основные результаты исследований по 
отдельным направлениям геологических наук до 1860 г. включительно. 
Ссылки на отдельные работы приведены в виде номеров рефератов в 
квадратных скобках.

В конце выпуска помещены указатели: авторский, предметно-систе
матический, географический, минералов, полезных ископаемых и место
рождений. Ссылки в указателях даны на номера рефератов. При поль
зовании предметно-систематическим указателем следует иметь в виду, 
что в рубрике «Палеозоология» даны ссылки на работы, в которых рас
сматриваются многие группы фауны; в рубриках отдельных групп фауны 
эти работы не приводятся.

Стратиграфические подразделения приведены согласно принятой в 
настоящее время схеме; так, например, в рубрике «Ордовик» указаны 
все работы, в которых «нижний силур» рассматривается в объеме совре
менной ордовикской системы, а в рубрике «Метеоритика» — все работы, 
в которых приведены материалы по Каалиским кратерам.

Стратиграфические и географические названия приведены в тексте 
рефератов в таком виде, как они даны в реферируемых работах. Необхо
димо при этом учесть, что в рассматриваемый период в Эстонии пользо
вались параллельно немецкими, русскими и эстонскими географическими 
названиями, которые нередко мало отличались друг от друга, а иногда 
были совершенно различными. Старые русские названия, как правило, 
представляют собой транскрипцию немецких; коренное же население 
(эстонцы) пользовались эстонскими названиями, которые в общем и те
перь являются официальными. Для лучшей ориентации в географиче
ском указателе после принятых в настоящее время официальных назва
ний объектов указан (в скобках) порядковый номер, под которым в 
таблицах старых и новых географических названий можно найти их 
синонимы (см. с. 114). В этой таблице старые русские названия приве
дены в алфавитном порядке.

В указателе географических названий, как правило, не приводятся 
названия объектов, расположенных теперь за пределами территории 
Эстонской ССР, а также названия крупных административно-территори
альных единиц (губерний, уездов). Границы последних в 1846 г. указаны 
на рис. 1; там же даны и названия уездов на русском и немецком язы
ках.

Сокращения, кроме общепринятых, помещены после обзорных глав.
Настоящий выпуск 50-го тома «Геологической изученности СССР» 

подготовлен Институтом геологии АН ЭССР. Со всеми замечаниями и 
пожеланиями просим обращаться в Институт геологии АН ЭССР 
(200101, Таллин, бульвар Эстония, 7) или в Комиссию по геологической 
изученности СССР (109017, Москва, Пыжевский пер., 7, ГИН АН СССР).
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ОБЗОРНЫЕ ГЛАВЫ





ВВЕДЕНИЕ

Эстонская ССР расположена в северо-западной части Русской плат
формы, на южном склоне Балтийского щита. Площадь республики со
ставляет 45,2 тыс. км2 (0,2% территории Советского Союза). На остров
ную часть приходится 10,% общей площади Эстонии . Крупнейшие ост
рова — Сааремаа (2671 км2) и Хийумаа (989 км2).

В рассматриваемый период современная территория Эстонии входила 
в состав Русского государства, к которому она была присоединена в 
результате победы, одержанной Россией над Швецией в Северной войне 
(1700—1721 гг.). Из северной части Эстонии была образована Эстлянд- 
ская губерния, а южная ее часть вошла в состав Лифляндской губернии, 
которая в то время включала и часть современной Латвии. Губернии де
лились на уезды (см. рис.), а последние — на волости. Существовало и 
церковное деление территории на приходы, центрами которых являлись 
церкви (лютеранские). По их названию обычно назывался и сам приход.

К этому времени на территории Эстонии закончились продолжав
шиеся до того на протяжении почти двух столетий постоянные войны и 
создались условия для мирного хозяйственного развития. Наряду с раз
витием сельского хозяйства стали расширяться и существовавшие до 
этого ремесленные производства, такие, как ткачество, столярное, порт
няжное и др. Особенно увеличились добыча и обработка строительного 
камня (известняк, доломит), производство извести, кирпича, черепицы, 
изразцов, что было связано с ростом поселений городского типа, глав
ными из которых были Таллин, Тарту, Пярну, Вильянди и др. Через эти 
пункты проходили сухопутные дороги, связывающие их с городами России 
(Новгород, Псков) и с европейскими странами. В Таллине и Палдиски 
действовали гавани. Через Эстонию перевозились товары из русских зе
мель в Западную Европу и наоборот. Это не могло не отразиться и на 
изучении природы территории Эстонии, особенно со стороны ученых из 
Петербурга и Тартуского университета, который возобновил свою работу 
после длительного перерыва (с 1710-го по 1802-й год).

Изучение природы Эстонии включало и познание геологического 
строения ее территории, а также выявление полезных ископаемых, о чем 
более подробно сказано в двух обзорных главах настоящего тома. Полу
ченные к концу рассматриваемого периода результаты геологического 
изучения территории оказались весьма ценными и в отдельных случаях 
основополагающими для целей практического освоения природных ре
сурсов в будущем. Кратко о состоянии геологических работ на террито
рии Эстонии до 1860 года можно сказать следующее.

Местные полезные ископаемые изучались мало, и многие из них, из-
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вестные в настоящее время, еще не были открыты. Для местных нужд 
использовались природные строительные материалы — глины, гравий, 
валуны и выходящие на дневную поверхность известняки и доломиты. 
Целеустремленные поиски и разведка полезных ископаемых до 1860 года 
не велись. Исследовались лишь местонахождения свинцовой руды в 
окрестностях Выхма и лечебной грязи у берегов острова Сааремаа 
(Роотсикюла).

Первым опубликованным сообщением о наличии полезных ископае
мых в Эстонии следует считать сообщение от 1691 года о целебных источ
никах у Кооркюла [2]. *. Более подробные сведения о полезных ископае
мых Эстонии приведены в краеведческих работах А. Хупеля [4; 6; 8], в 
которых он описывает встречающиеся в Эстляндии горные породы, в том 
числе известняки, глины, а также торф,, перечисляет наиболее важные из 
действующих каменоломен и кирпичных заводов и указывает на добычу 
торфа. Аналогичны этим работам в части сведений о геологии и полез
ных ископаемых Эстонии книги И. Фишера [5; 7; 9]. В последних сооб
щается и о вывозе «плитняка» за пределы Эстонии (в Петербург, Лю
бек) .

В последнее десятилетие XVIII века появились первые печатные све
дения об эстонских горючих сланцах: в 1791—1792 гг. [10, 11] академик 
14. Георги установил, что найденная южнее Тоолсе легкая горючая гор
ная порода содержит большое количество «горной смолы». Но прошло 
почти полвека, когда снова появились в печати сведения о горючих гор
ных породах в Эстляндии, на этот раз около мызы Кейла-Йоа и у де
ревни Ванамыйза [53; 56—58; 60; 61]. Исследования Г. П. Гельмерсена 
показали, что обнаруженная у Кейла-Йоа горная порода (диктионемо- 
вый сланец) непригодна для использования в качестве топлива и что 
горючий сланец из окрестностей Ванамыйза имеет только местное зна
чение. Изучением горючего сланца в рассматриваемый период занимался

* В скобках приведены номера рефератов.
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А. Петцольд, который показал, что зола этого сланца представляет цен
ность в качестве удобрения, и высказал предположение о том, что горю
чий сланец будет играть в экономике и технике Эстонии значительную 
роль [149].

В 1803 г. в окрестностях Выхма велись поисковые работы на свинцо
вую руду, однако руда в промышленных количествах там не была най
дена [34]. В последнее десятилетие рассматриваемого периода поиско
вые работы на свинец были повторены [223—225, 255], но и они не уста
новили перспективность этого района рудопроявления.

В начале XIX века правительство обратило внимание на лечебную 
грязь у берегов о. Сааремаа. Исследования морской грязи у мызы Роот- 
сикюла, проведенные Д. Гринделем в 1824 г., показали, что эта грязь 
обладает хорошими качествами. В то же время нашла применение хаап- 
салуская морская лечебная грязь. Выяснилось, что лечебная грязь 
встречается у берегов о. Сааремаа и в других местах. В Роотсикюла и в 
городах Хаапсалу и Курессааре (теперь Кингисепп) были построены 
грязелечебницы. Изучением лечебной грязи занимались кроме того 
К. Шмидт [169], А. Гебель [191, 192, 194] и К. Гунниус [244].

Озерный мергель уже с 1814 г. использовался для известкования кис
лых почв и для обжига на получение строительной извести [30, 101]. Ка
меноломни для добычи известняков и доломита как строительного камня 
закладывались или в местах поверхностного залегания этих пород или 
в местах с незначительной мощностью перекрывающих их рыхлых (чет
вертичных) образований. Добытый из каменоломни мызы Кирна доло
мит вывозился в Петербург, где использовался при строительстве Эрми
тажа [158—160, 285].

Работало довольно много кирпичных заводов, обычно небольших, 
ремесленного типа. Большинство этих заводов использовало в качестве 
сырья местную четвертичную глину. Девонские и кембрийские глины 
были изучены К. Шмидтом [250—253]. Сравнительно детальное описание 
использования местной глины на заводе изразцов около города Тарту 
приведено А. Советовым [281].

Гидрогеологические исследования в рассматриваемый период еще не 
велись, если не считать бурения скважины на воду у Западной Батареи 
в г. Таллине в 1842—1845 гг. [132, 151, 154 и др.].

Первым ученым, проводившим геофизические исследования на тер
ритории Эстонии, следует считать ректора Тартуского университета 
Ф. Паррота. В 1829 г. он определил направление магнитного меридиана 
в г. Тарту.-Им же был сконструирован маятниковый прибор, при помощи 
которого он производил наблюдения в том же городе [43]. Сообщение о 
существовании значительных магнитных аномалий в районе западных 
островов Эстонии сделал Э. Ленц [292].

Первые сведения о падении метеоритов на территории Эстонии были 
опубликованы в 1821 г. О. В. Мазингом [21]. 11 мая 1855 г. на северном 
берегу о. Сааремаа, недалеко от хутора Каанде, упал метеорит, обста
новка падения, описание и химический анализ которого приведены 
А. Гебелем [229, 242]. Вопрос о метеоритном происхождении озера (кра
тера) Каали в рассматриваемый период не поднимался. И. Луце объяс
нял образование этого кратера однократным вулканическим взрывом 
[32, 146]. Ф. Вангенгейм фон Квален считал, что кратер Каали образо
вался вследствие однократного взрыва подземных газов, т. е. полагал, 
что он представляет собой кратер типа маар [135—139]. Он опроверг 
мнение о том, что кратер Каали представляет собой древнее эстонское 
городище [150] или что он образован ледниковым материалом и эррати
ческими валунами, принесенными сюда дилювиальными течениями [171].
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Э. Эйхвальд связывал возникновение этого кратера с местным опуска
нием пластов горных пород [162], т. е. он считал, что кратер образовался 
в результате провала земли [190]. С. Куторга опроверг гипотезу Ванген- 
гейма фон Квалена и связал образование кратера с карстовыми процес
сами [179].

Исследованиями геологического профиля или близкими к ним дис
циплинами на территории Эстонии в рассматриваемый период занима
лись вначале не специалисты, а краеведы (А. Хупель, И. Фишер, И. Луце) 
или геологи из Петербурга (В. М. Севергин), в первую очередь препо
даватели созданной в Тартуском университете в 1820 г. кафедры минера
логии (М. Энгельгардт, Э. Гофман, К. Гревингк) и других кафедр близ
кого профиля (Э. Эйхвальд, А. Шренк, К. Шмидт, Ф. Шмидт и др.). 
Исследования Ф. Шмидта заложили прочную научную основу для даль
нейших работ в области геологии, особенно стратиграфии и палеонтоло
гии.



СТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Стратиграфия. С самого начала стратиграфия основывалась на пред
ставлении о соответствии последовательных слоев определенным проме
жуткам геологического времени. Первые подразделения такой последо
вательности получили петрографическую характеристику (например, 
Пг-, Р1612- и АиГ^езсЬиштпЯе^еЫг^е но соответствующей схеме А. Вер
нера). В начале XIX в. на смену этой теории пришел закон фаунистиче- 
ской последовательности, допускавший возможность повсеместного оп
ределения возраста пород. За сравнительно короткий срок (1822— 
1841 гг.) были выделены почти все системы геохронологической шкалы, 
из них силурийская — в 1835 г., кембрийская — в 1836 г. и девонская — 
в 1839 г.

Из природных предпосылок раннего применения названных идей в 
работах по геологии Эстонии отметим достаточно хорошую обнажен
ность и несложную структуру залегания осадочных пород с многочис
ленными фоссилиями. Ярким примером сказанного служит Северо- 
Эстонский глинт, описанию которого посвящена уже первая работа, опу
бликованная в рассматриваемый период [1]. Последовательность обна
жающихся на глинте пород была установлена все же гораздо позже [15, 
16, 17 и др.].

Из факторов социального порядка, способствовавших развитию стра
тиграфии и палеонтологии в Эстонии, отметим лишь следующие: возоб
новление работы Тартуского университета в 1802 г. и создание в нем 
кафедры минералогии в 1820 г. Перу первого профессора этой кафедры 
М. Энгельгардта принадлежит также первый, хотя и ошибочный, обзор 
геологического строения Эстонии [19]. М. Энгельгардт отнес обнажаю
щиеся в Эстонии известняки к вышеупомянутому ряду Р1о12§еЫг^е, но 
в качестве его нового члена — мелового. Руководствуясь при выделении 
отдельных формаций, по-видимому, лишь петрографическим принципом, 
он совместно с Э. Ульпрехтом [39] еще десять лет спустя ошибочно сопо
ставляет ордовикские песчаники и известняки в Северной Эстонии с 
этими же типами пород девонского возраста, обнажающихся южнее вы
ходов первых. Эта ошибка осталась и в первых работах, посвященных 
палеонтологии девона Эстонии и прилегающих районов [44, 51].

Многолетняя деятельность М. Энгельгардта в Тартуском универси
тете имеет важное значение и потому, что именно он первым приступил 
к изучению геологии Эстонии. Его учениками в этой области стали
Э. Гофман, Г. Гельмерсен, С. Куторга, X. Асмусс и, в частности, 
А. Шренк и К. Гревингк — будущие професора геологии того же уни
верситета. Наличие к тому времени на кафедре минералогии крупных
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коллекций по ископаемым организмам несомненно побудило многих 
исследователей посетить Эстонию. Работы этих ученых носят, главным 
образом, сравнительно-обзорный характер [22, 23 и др.], но содержат и 
ряд критических замечаний, касающихся первых представлений о гео
логическом строении и возрасте пород по найденным в последних фосси- 
лиям [38, 52, 59, 70 и др.].

Из работ ранних исследователей, круг научных интересов которых 
включал вопросы палеонтологии и стратиграфии Эстонии, особо выде
ляются работы членов Петербургской Академии Э. Эйхвальда и X. Пан- 
дера — двух видных эволюционистов первой половины XIX в. Э. Эйх- 
вальд — автор около тридцати работ, затрагивающих в той или иной 
мере вопросы палеонтологии и стратиграфии Эстонии. Кроме первых 
таких работ весьма общего характера [25, 36] ему принадлежит и ряд 
трудов [68, 90, 190, 210], имевших важное значение для дальнейшего изу
чения геологии Эстонии. Заслуги Э. Эйхвальда в изучении геологии 
Эстонии состоят в описании внушительного количества ископаемых 
организмов, в основном в его известных трудах «Палеонтология России» 
[143, 144, 186 и др.] и «ЬеШаеа Воззша» [177, 211, 212, 284], а также в вы
яснении общего геологического строения территории Прибалтики.

Хотя X. Пандером было опубликовано гораздо меньше работ по 
Эстонии, чем Эйхвальдом, именно его можно считать автором первых 
монографий, посвященных отдельным группам ископаемых организмов 
(см. раздел «Палеонтология»), Кроме того, его работа по геологии и 
палеонтологии окрестностей Петербурга [41] является, по словам 
Ф. Шмидта, самой важной для понимания геологического строения 
Эстонии. Весьма ценные наблюдения X. Пандера по отдельным вопро
сам стратиграфии Эстонии были опубликованы его учениками [96, 103].

Знания о геологическом строении и возрасте коренных пород рас
сматриваемого района, содержащиеся в первых исследованиях, были 
сведены на геологической карте Европейской части России 1841 г., где 
названия кембро-силур и девон применялись к известным в то время 
породам почти так же, как и в настоящее время (см. реф. 81). Тогда же 
были составлены и первые обзоры геологической изученности Прибал
тики [78, 85].

Среди работ, заложивших основу разработки местной стратиграфи
ческой схемы, необходимо отметить монографию Р. Мурчисона, Э. Вер- 
нейля и А. Кейзерлинга о геологии России, где наряду с кратким обзо
ром геологического строения территории Эстонии [117] даны ревизии 
фоссилий, видовые названия которых до этого применялись весьма сво
бодно [118].

Начиная со второй половины XIX в. большое число работ по страти
графии и палеонтологии выполнялось местными исследователями. Это 
отразилось и в оживлении деятельности местных научных и краеведче
ских обществ, публикующих результаты таких работ, а также частично 
финансирующих их. К этому времени исследователями, за исключением, 
может быть, только Э. Эйхвальда, были приняты такие названия, как 
кембро-силур, девон. Их дальнейшая характеристика и расчленение 
были даны в основном в работах А. Шренка, К. Гревинка и, в частности, 
Ф. Шмидта. Очередной исторический обзор результатов геологических 
обследований, проведенных в северо-западной части России, был дан в 
1855 г. К. Гревинком [215].

Стратиграфическое расчленение кембро-силура Эстонии Ф. Шмид
том проведено на основе искусного сочетания палеонтологии этого 
разреза с относительно лучше изученной его литологией [266]. В своих 
работах он неоднократно указывал на необходимость учета последо-
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вательности слоев, без чего невозможно проводить более детальные па
леонтологические работы, которые, в свою очередь, служат основой для 
биостратиграфических выводов. Благодаря работам Ф. Шмидта вопросы 
применения более дробных стратиграфических подразделений и корре
ляции их получили рациональное толкование. Это было крупным шагом 
вперед по сравнению с взглядами Э. Эйхвальда, в понимании которого 
многие различия в фаунах принимались за палеогеографические явления. 
Этим заканчивается первый, описательный этап развития стратиграфии 
Эстонии. Все, что было известно к тому времени в этой области, обоб
щено в местной стратиграфической схеме Шмидта [256, 266], получившей 
сразу признание [262] и, как показало будущее, явившейся прочной осно
вой для дальнейших исследований.

Кембрий. В геологических работах рассматриваемого периода к 
кембрию относится вся толща терригенных отложений, залегающая 
между карбонатными породами ордовика и кристаллическим фундамен
том. Хотя, по современным представлениям, это далеко не так, но в на
шем обзоре геологической изученности территории прежнее представле
ние о возрасте этих отложений целесообразно сохранить.

Литологически легко различимые синяя глина, унгулитовый песча
ник, диктионемовый сланец и глауконитовый песчаник, обнажающиеся 
на Северо-Эстонском глинте, были хорошо известны уже первым иссле
дователям геологии Эстонии [16, 19, 22, 25 и др.]. Эти названия, как и 
стратиграфические подразделения терригенного комплекса, остались до 
конца данного периода почти неизменными. Но в то же время из-за скуд
ности палеонтологических данных вопрос о стратиграфическом возрасте 
их в течение долгого времени не был решен однозначно.

В 1840 г. Э. Эйхвальд, правильно полагая, что синяя глина является 
древнейшей из известных к тому времени слоев в Балтоскандии и Анг
лии, все же отнес весь терригениый комплекс к силуру [68]. В том же 
году в одном из опубликованных писем [77] он высказал предположение 
о том, что названный комплекс, а также часть вышележащих известня
ков имеют кембрийский возраст. Вероятно, из-за колебаний Эйхвальда 
в этих вопросах Г. Гельмерсен год спустя принимает компромиссное ре
шение, обозначив северо-эстонские коренные породы на геологической 
карте как кембро-силурийские (см. 81).

В 1844 г. А. Д. Озерский [102] отметил, что оболиды распространены 
не ниже прослоя конгломерата, залегающего внутри описанного в 
том же году [103] унгулитового песчаника из окрестностей г. Палдиски. 
Ссылаясь на сообщение К. Бэра, Р. Мурчисон [108, 110] указывает на на
личие прослоя песчаника под синей глиной, обнаруженного бурением 
около Таллина (см. также 151). Наряду с такими существенными допол
нениями к познанию природы рассматриваемого комплекса сопоставле
ние его с подразделениями британского силура на основе лишь несколь
ких брахиопод [108] было по-прежнему ошибочным.

Лишь в конце данного периода в стратиграфической схеме Ф. Шмидта 
[266], охватывающей весь разрез Эстонии, синяя глина, унгулитовый пес
чаник, а также квасцовый сланец и зеленый песок были определены как 
собственно кембрийские отложения. В этой же работе Шмидтом приве
дено более подробное сопоставление эстонского разреза с отложениями 
соседних стран. Так, коррелируя немую часть унгулитового песчаника 
Эстонии с фукоидным песчаником Швеции, он считает синюю глину 
древнейшей, не имеющей временных аналогов в Балтоскандии.

Ордовик. Название «ордовик» в рассматриваемый период европей
скими исследователями не применялось, хотя почти все они указывали 
на различия в фауне так называемых нижнего и верхнего силура.
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Породы нижнего и части среднего ордовика в рассматриваемом 
районе обнажаются на Северо-Эстонском глинте. Начатое X. Пандером 
детальное изучение ордовикских отложений Ленинградской области 
(т. е. окр. Петербурга; см. 41) было продолжено Э. Эйхвальдом по на
званному глинту в пределах Северной Эстонии, включая и некоторые 
острова [67]. Он обратил внимание на различный литологический харак
тер (четыре пласта; см. 25) и неодинаковое распространение фоссилнй 
в этих отложениях [68]. После посещения островов Хийумаа и Сааремаа 
в 1841 г. и ознакомления с обнажениями в центральных районах Эстонии 
Э. Эйхвальд пришел к выводу о существовании возрастных отличий у из
вестняков Эстонии [90, 100 и др.]. Он показал также, что более древние 
слои выходят на поверхность ближе к северу [104]. В работе 1846 г. [120] 
Э. Эйхвальд говорит уже о двух ярусах известняков граувакковой фор
мации (силур в самом широком смысле) и указывает на их распростра
нение в Эстонии. По аналогии с английскими и норвежскими разрезами 
Э. Эйхвальд относил известняк с пентамеридами либо ко второму ярусу, 
либо к переходным слоям между ярусами известняков. Э. Эйхвальд не 
был согласен, в частности в своих последних работах, ни с самим назва
нием, ни с расчленением силура по английской схеме. Он вторично под
черкнул, что разные типы пород и различия в фауне могут быть обуслов
лены лишь разной палеогеографической обстановкой. Эйхвальд правильно 
отметил, что все это затрудняет определение истинных возрастных 
взаимоотношений отдельных слоев. Однако, преувеличив эти труд
ности, Эйхвальд отказался от выделения и применения названий круп
ных стратиграфических единиц, таких, как силур, кембрий, а также от 
признания значения различий в фауне по отдельным слоям для деталь
ной стратификации ордовика Эстонии. Ему был известен в Эстонии 
целый ряд характерных коренных пород с определенной фауной (см. 
190), но, возможно, по указанной выше причине ему не было суждено 
упорядочить эти «ядра» будущих горизонтов в обоснованную последо
вательность.

Эта работа была выполнена Ф. Шмидтом [256, 266], труды которого 
отличаются от работ прежних исследователей тщательным обследова
нием территории Эстонии в целом. Шмидт, как он сам пишет, изучал не 
отдельные руководящие формы той или иной фауны, а целые сообщества 
форм, не упуская из виду и литологический характер слоев. Стратигра
фическое значение охарактеризованных таким образом слоев определя
лось по выдержанности их в пределах изучаемого района.

Следуя названным принципам, Ф. Шмидт выделил в пределах совре
менного ордовика следующие слои (зоны): унгулитовый песчаник, квас
цовый сланец, зеленый песок, хлоритовый известняк, вагинатовый изве
стняк, горючий сланец, невские, везенбергские, ликгольмские и борк- 
гольмские слои [256 и 266].

Силур. Работы по стратиграфии собственного силура Эстонии вы
полнены в основном исследователям ордовикских отложений и, естест
венно, по тем же принципам. Силурийские породы Эстонии менее до
ступны для изучения чем, например, нижнеордовикские отложения, 
обнажающиеся на всем протяжении Северо-Эстонского глинта. Поэтому 
в конце рассматриваемого периода результаты стратификации силура 
намного отставали от полученных по ордовику.

На отличие верхних известняков (силур) от нижних (ордовик) в пре
делах Эстонии указывалось уже давно [39]: для первых характерно оби
лие кораллов и гладких пентамерид, для вторых — наличие трилобитов 
и ортоцератитов. Последующие исследования, в том числе охватываю
щие и материал с островов [90, 98, 102], обобщены в наиболее четком
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виде Р. Мурчисоном [117]. В этой его работе кроме слоев с Реп1атегиз 
на материке отмечено и наличие еще двух горизонтов в силуре о. Сааре- 
маа.

В работе А. Шренка [205] дано детальное описание основных типов 
силурийских пород Эстонии, но стратиграфическое упорядочение их 
только на основе литологических признаков (с-одной стороны, извест
няки, с другой — доломиты) не увенчалось успехом. В полевых работах, 
проводимых Шренком, принимал участие его ученик Ф. Шмидт, иссле
дованиями которого впоследствии была заложена основа стратиграфии 
силура Эстонии [256, 266].

В своей обобщающей схеме Ф. Шмидт выделил в пределах верхнеси
лурийской формации (силур) пять зон, объединенных им, в свою оче
редь, в две группы: к первой группе с гладкими пентамеридами он отнес 
зону 4 — иерденские слои и бореалисовую банку, зону 5 как проме
жуточную и зону 6 — с господствующим видом Реп1атегы8 езИгопиз; во 
вторую группу он включил зоны 7 и 8, т. е. соответственно нижние и 
верхние эзельские слои.

Стратиграфия силура Эстонии в понимании Шмидта отличается от 
стратиграфии ордовика тем, что в силуре он придавал большое значение 
наличию одновременных и отличающихся друг от друга фаций. В каче
стве таковых он рассматривал иерденские слои и бореалисовую банку. 
Таким же образом, не имея возможности проверить выдержанность 
отдельных слоев второй группы, обнажающихся только на о. Сааремаа, 
он предпочел объяснить имеющиеся различия в литологическом составе 
и фауне наличием двух одновременных фаций.

Несмотря на это, приобретенный при изучении силура Эстонии опыт 
позволил Ф. Шмидту интерпретировать геологическое строение о. Гот
ланд принципиально правильно уже после первого посещения его [276].

Девой. Терригенные отложения девона географически приурочены 
в основном к Южной и Северо-Восточной Эстонии. В фациальном отно
шении они весьма изменчивы, а в палеонтологическом охарактеризованы 
слабо. Это обстоятельство в течение долгого времени осложняло не 
только взаимную корреляцию разрезов названных двух районов их рас
пространения, но и сопоставление отдельных обнажений внутри каждого 
из них.

В первых описаниях [19, 39, 44] южноэстонские песчаники и прослои 
мергеля, несмотря на нахождение в них фоссилий, рассматривались вме
сте с кембрийскими песчаниками Северо-Эстонского глинта в качестве 
одной формации. Ошибочность представлений об одновозрастности оди
наково последовательно залегающих песчаников и известняков в двух 
удаленных районах Эстонии, а также о систематической принадлежно
сти фрагментов крупных фоссилий из южноэстонских песчаников была 
вскоре обнаружена [52, 59]. Год спустя после выделения девонской си
стемы в Англии Л. Бух [70] применил это название к соответствующим 
отложениям Эстонии. Название 016 Нес! для песчаников Южной Эстонии 
было впервые введено Э. Эйхвальдом в том же году [71].

В последующем попытки подразделения девонских отложений Эсто
нии на ярусы были связаны с изучением районов их более полного рас
пространения [96, 103]. Полученные по всей Европейской России данные 
были обобщены Р. Мурчисоном [117].

Ключ для дальнейшего расчленения девона уже в пределах Эстонии 
был найден при изучении северной границы его распространения. Кон
такт с силурийскими отложениями был впервые описан В. Соколовым, 
сопровождавшим X. Пандера в его путешествиях по Прибалтике [103]. 
В результате последующих обследований уже к концу рассматриваемого
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периода стало известно, что под красным песчаником в Южной Эстонии 
залегают отличающиеся от него мергели и песчаники девонского возра
ста [266, 270].

Среди девонских доломитов К. Гревингк [270] выделил две фации. 
Граница между средне- и верхнедевонскими отложениями проведена им 
по линии Вастселийна — Рыуге.

В итоге можно сказать, что сопоставление и расчленение девона Эсто
нии проводилось все же по литологическим признакам. В результате 
этого не всегда получались правильные ответы на вопрос о временных 
взаимоотношениях выделенных подразделений.

Палеонтология. Первые упоминания о наличии трилобитов, кораллов, 
ортоцератитов и других групп организмов в отложениях на территории 
Эстонии [5, 9, 18, 22]) были сделаны в то время, когда такие формы были 
уже общеизвестны. Поэтому основоположником палеонтологических ис
следований в Эстонии можно считать Э. Эйхвальда, который первым стал 
специально описывать их [25, 36]. В последующих его работах, затраги
вающих вопросы палеонтологии рассматриваемого района [68, 186,190, 
210, 284], дано первоописание около 200 видов с территории Эстонии. Как 
уже отмечалось, им была предпринята попытка описания всех фоссилий 
России. Древнейшие их представители были описаны и на основе эстон
ской коллекции. Однако уже в середине прошлого века такая задача 
была явно не по силам одному человеку. Вследствие этого Эйхвальд до
пустил много ошибок при описании и определении тех или иных форм, на 
которые, между прочим, указывали и другие исследователи при его 
жизни. На основе эстонских коллекций Эйхвальдом были описаны пред
ставители следующих групп организмов: трилобиты, брахиоподы, брюхо
ногие и головоногие моллюски, двухстворчатые, иглокожие, мшанки, 
граптолиты, черви, тентакулиты, остр а коды, рецептакулиты, стромато- 
пороидеи, конуляриды, табуляты, ругозы, водоросли, псилофитовые, а 
также остракодермы. Следует отметить, что большинство экземпляров, 
описанных в работах Эйхвальда, хранится в монографическом отделе 
палеонтологического музея Ленинградского госуниверситета. Имея в 
виду разнообразие описательных работ Эйхвальда, трудно переоценить 
его роль в развитии палеонтологической мысли в Эстонии, а также во 
всем мире. В связи с этом следует отметить первоописание на эстонском 
материале рода НуоШез [68], представителя новой группы организмов, 
систематическое положение которых до сих пор окончательно не опреде
лено. Э. Эйхвальд известен не только как автор работ по систематиче
скому описанию фоссилий, но и как сторонник идей так называемого 
раннего эволюционизма.

Работы Э. Эйхвальда подготовили почву для дальнейшего развития 
палеонтологии в самой Эстонии и, что не менее важно, явились необходи
мой основой для возникновения биостратиграфии соответствующих слоев. 
Однако Эйхвальду самому не удалось применить в целях стратиграфии 
свои знания в области палеонтологии Эстонии и других регионов. Луч
шим примером такого применения служит работа известного страти- 
графа Р. Мурчисона с соавторами [117, 118], в которой описание фосси
лий не явилось самоцелью, а использовалось для проверки ранее выде
ленных крупных стратиграфических единиц в России. Палеонтологиче
ская часть работы, выполненная частично Э. Вернейлем [118], имеет 
важное значение и в том отношении, что в ней дана первая ревизия уста
новленных разными авторами таксонов на основе их сравнения с таксо
нами из стратотипических для ордовика и силура районов.

Из более поздних работ, затрагивающих вопросы палеонтологии
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Эстонии прежде всего в стратиграфических целях, можно отметить труды 
А. Шренка по силуру [205] и Ф. Шмидта [266] по ордовику и силуру. 
Хотя в первой из них приводится в основном литологическая характери
стика силура Эстонии, она содержит кроме того и данные о распростра
нении исключительно большого количества фоссилий, относящихся к 
этой системе. В работе же Шмидта, содержащей наиболее полные для 
того времени списки фоссилий, известных или впервые установленных из 
соответствующих слоев Эстонии, они служат уже основой для выра
ботки местной стратиграфической схемы. Недостатком палеонтологиче
ской части этой работы Шмидта являются краткость описания и отсут
ствие изображений указанных им таксонов. Следует все же отметить, 
что в номенклатурном отношении установленные им новые виды явля
ются действительными.

Среди упомянутых обзорных работ, характерных для рассматривае
мого периода, заметно выделяются монографии X. Пандера [41, 236, 249, 
294], в которых дано детальное описание уже отдельных групп фоссилий 
Эстонии. Для этих работ характерна чисто палеонтологическая поста
новка задачи, состоящей в углубленном изучении морфологии с целью 
реконструкции организма в целом [236, 294]. Этими работами Пандер 
заложил основу изучения силурийских бесчелюстных Эстонии [236] и 
открыл новую группу организмов — конодонты. Следует отметить, что 
при изучении конодонтов, добытых отмывкой из глауконитового песка в 
Эстонии, Пандер применял уже прозрачные шлифы. Он же положил 
начало серии монографий по инартикулятам [294].

Монографический характер носят также работы X. Асмусса [226] и 
X. Пандера [249] по девонским панцирным рыбам, изучение известных 
эстонских коллекций которых началось тоже в рассматриваемый период.

В работах И. Ниешковского [247, 273] предпринята попытка система
тического описания трилобитов — одной из групп, играющих значитель
ную роль при биостратиграфическом расчленении и сопоставлении ордо
вика Эстонии.

Специальная статья была опубликована по ордовикским цистидам 
[124].

Работа С. Куторга [44] интересна тем, что в ней даны описания табу- 
ля т, ругоз, строматопороидей, криноидей и других организмов из эрра
тических валунов окрестностей г. Тарту. На таком же материале уста
новлены и позже многие но-вые виды, распространенные в коренных по
родах Эстонии.

В итоге к концу рассматриваемого периода в обзорных работах охва
чены описанием почти все группы фоссилий, начато монографическое 
изучение ряда из них (бесчелюстные и панцирные рыбы, конодонты, 
инартикуляты, трилобиты), а также положено начало описанию эррати
ческого материала.



ГЕОЛОГИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Первые заметки о четвертичной геологии (в широком понимании 
этого термина) территории Эстонии были опубликованы во второй поло
вине XVIII в. Для примера можно указать на работу Хербиниуса [1] 
1678 г., в которой приведено описание и изображение Нарвского водо
пада.

Но лишь примерно сто лет спустя 'в печатных трудах появляются 
фрагментарные данные о геологии четвертичного периода территории 
Эстонии. Это — главным образом орографические и морфологические 
данные, приведенные в основном в обобщающих работах по орографии 
и природе Эстляндской и Лнфляндской губерний. Так в книге А. Хупеля 
[8], вышедшей в 1789 г., имеются заметки о ландшафтах названных гу
берний. В. М. Севергин в своих «Записках путешествия по западным 
провинциям Российского государства» [15], опубликованных в 1803 г., 
упоминает Вайварские горы на северо-западе Эстонии, приводит описа
ние Нарвского водопада и озера Пейпси (Чудского). X. Бийненштамм в 
книге «Географический очерк трех немецких Прибалтийских провинций 
России» [29], изданной в 1826 г., дает краткое описание рельефа, приво
дит названия возвышенностей, рек и озер Лифляндии и Эстляндии. 
Краткие заметки о четвертичной геологии территории Эстонии содер
жатся еще в некоторых других работах первой четверти XIX в.

В связи с общим развитием геологических наук в 30-х годах XIX в. 
повышается интерес и к четвертичной геологии территории Эстонии. 
Первым исследованием, в котором сравнительно много внимания уделя
ется не только коренным породам, но и рыхлым отложениям, следует 
считать работу первого профессора минералогии Дерптского (Тарту
ского) университета М. Энгельгардта о геологическом строении Эстлян
дии и Лифляндии [39], вышедшую в 1830 г. В ней приводятся данные об 
орографии территории, а также о характере и распространении 
рыхлых четвертичных отложений. На сводной геологической карте и гео
логических разрезах впервые на рассматриваемой территории показаны 
раздельно от коренных пород рыхлые отложения. В 30-х годах появля
ется первая работа, посвященная болотам Эстонии [49]. В ней торфяные 
болота подразделяются на верховые, котловинные, луговые и топяные, 
дается описание пяти видов торфа, характеризуются их качество и теп
лотворность. Даны также указания по проведению поисковых работ на . 
торф, по осушению болот и разработке торфа в разных щелях.

В работах 30-х — начала 50-х годов XIX в. в основном приводятся 
все же описания отдельных геологических объектов, например карсто- 
ироявления в Костивере [46] и на о. Сааремаа [146], а также скудные 
аналитические данные, например результаты первых химических анали-
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зов озерной извести [101]; сообщается, что в окрестностях Вилсанди ко
ренные известняки обнажаются на дне моря на протяжении 12—13 верст 
от берега [122], и т. д. В это же время повторно рассматриваются группы 
вопросов, которые в дальнейшем становятся центральными проблемами 
исследования четвертичной геологии территории Эстонии.

Из этих проблем в первую очередь следует отметить изучение тех 
форм рельефа и отложений, которые в настоящее время рассматрива
ются как образования материковых льдов и их талых вод. В середине 
XIX в. образование их объяснялось господствующей в то время дрифто- 
вой гипотезой. Так, Э. Эйхвальд в своей работе 1846 г. [120] высказал 
предположение, что встречающиеся в пределах намывной формации 
эрратические камни были в прошлом принесены на территорию Эстонии 
плавучими льдинами из Финляндии, а образование шрамов на поверхно
сти коренных известняков он объясняет деятельностью плавучих айсбер
гов.

В работе, изданной в 1850 г. [143], Э. Эйхвальд подразделил покров 
рыхлых отложений на намывную, или дилювиальную, формацию и на 
аллювиальные отложения. Все дилювиальные отложения, подразделен
ные им на нижние и верхние глины, были, по его мнению, принесены на 
место своего нахождения морскими течениями с, севера, крупные валуны 
оттуда же — плавучими льдинами. В то время, как Э. Эйхвальд считал, 
что все эрратические валуны, находящиеся на территории Эстонии, 
транспортировались сюда в дилювиальное время плавучими льдинами 
с севера, Ф. Вангенгейм фон Квален предполагал, что они могли быть 
перемещены на берег также донным льдом с морского дна [172, 207]. 
Ф. Шмидт обратил внимание на ряды эрратических валунов, встречаю
щихся на склонах древних береговых валов. Присутствие их здесь он 
объяснил нагромождением на берег валунов напором морского льда 
[202, 266]. Г. Гельмерсен [234] полагал, что валуны на берегах нако
пились в результате деятельности волн и морского льда. Он первым об
ратил внимание на крупные эрратические валуны в Леэтсе.

Э. Эйхвальд, однако, в своих работах 1850 [143] и 1853 гг. [177] пишет, 
что в начале дилювиального времени ледники из Скандинавии и Фин
ляндии распространились до северо-западных районов Эстляндии. Как 
он полагает, свидетельством этого являются шрамы на поверхности ко
ренных известняков в разных местах Северо-Западной Эстонии и на 
о. Хийумаа. Таким образом, Э. Эйхвальд первым высказал предположе
ние о том, что в дилювиальное время ледники покрывали по крайней 
мере часть территории Эстонии.

В 40-х—шачале 50-х годов XIX в. появились работы, в которых за
трагиваются вопросы геологии как современных, так и древних берего
вых образований. В них приводятся данные наблюдений по современным 
морским берегам, свидетельствующие об отступании моря и расшире
нии суши [126, 128]. Высказывается предположение, что наблюдаемое 
на о. Сааремаа отступание моря обусловлено поднятием суши [146]. При
водятся данные о находках субфоссильных моллюсков в песках на 
о. Хийумаа [177].

Значительное оживление в области изучения четвертичной геологии 
территории 'Эстонии наблюдается во второй половине 50-х годов XIX в. 
И в эти годы все больше внимания обращалось на изучение образова
ний, которые теперь рассматриваются как образования материкового 
оледенения, и на вопросы, связанные с древними и современными мор
скими берегами. Но в то же время изучались и другие проблемы четвер
тичной геологии. Особо следует отметить работы А. Шренка [205], 
Ф. Шмидта [202, 221, 266] и Г. Гельмерсена [232, 234].
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А. Шренк в своей монографии 1854 г. [205], в которой он приводит 
данные о четвертичной геологии о. Хийумаа, еще полностью придержи
вается дрифтовой гипотезы. Он высказывает предположение, что в на
чале нового периода на рассматриваемой территории произошло ката
строфическое погружение, и в образовавшемся море возникли сильные 
течения, которыми переносился весь каменный материал, слагающий 
дилювиальные отложения. Деятельностью потоков каменного материала 
Шренк объясняет образование шрамов, а также небольших экзараци- 
онных язычков на поверхности коренных известняков на о. Хийумаа. 
Уровень образовавшегося моря в дальнейшем постепенно понижался 
вследствие поднятия территории, которое продолжалось и в новейшем 
периоде.

Также и Ф. Шмидт в 1858 г. [266] придерживается дрифтовой гипо
тезы, но в то же время он приводит ряд интересных наблюдений относи
тельно образований, рассматриваемых в настоящее время в качестве 
гляциальных. Он обращает внимание на распространенные в Северной 
Эстонии гравийно-галечниковые гряды юго-восточного простирания, ко
торые по аналогии с такими же грядами в Швеции называют озами, на 
встречаемость параллельных серий гряд одинакового с озами направле
ния (друмлины в современной интерпретации этих форм) и отмечает, 
что направление шрамов на поверхности коренных известняков совпа
дает с направлением названных гряд. Интересно, наблюдение Ф. Шмидта 
о том, что валуны местных карбонатных пород распространяются в пре
делах полос, расположенных параллельно субширотным полосам выхо
дов соответствующих пород и южнее последних; он считает, что на осно
вании такого соотношения полос распространения валунов и выходов 
пород валуны можно использовать для уточнения выходов коренных 
пород там, где последние покрыты более мощными дилювиальными от
ложениями. Необходимо отметить, что Ф. Шмидтом на обзорной геоло
гической карте Северной Эстонии, приложенной к указанной моногра
фии, приведены районы распространения более мощного покрова дилю
виальных отложений.

А. Шренк [205] уже определенно говорит о древних береговых отло
жениях на о. Хийумаа, расположенных выше современного уровня моря, 
далеко от его границ, и содержащих створки субфоссильных моллюсков. 
Ф. Шмидт приводит данные о древних клифах на о. Муху [202] и о рас
пространении древних береговых образований (клифы, береговые валы) 
в Северной Эстонии и на островах Западно-Эстонского архипелага, сви
детельствующие о медленном поднятии территории [221]. Ф. Шмидтом 
установлено также, что створки субфоссильных моллюсков не встреча
ются в более древних, более высоко расположенных береговых отложе
ниях [266].

А. Шренк много внимания уделял описанию лечебных морских гря
зей [205]. Последние упоминаются также Ф. Шмидтом [266].

Рельеф поверхности коренных пород о. Муху изучал Ф. Шмидт [202]. 
Им описаны три крупных валообразных поднятия юго-восточного на
правления, характерные как для поверхности коренных пород, так и для 
современного рельефа всего острова.

Ф. Шмидт первым провел геолого-геоморфологическое районирова
ние территории Северной Эстонии, выделив и охарактеризовав семь рай
онов [221]. Наиболее полная геолого-геоморфологическая характери
стика территории Северной Эстонии дана Ф. Шмидтом в 1858 г. [266]. 
Кроме дилювиальных и древних береговых образований в этой книге 
описываются карстопроявления, связанные с трещинами в карбонатных 
коренных породах. Рассматриваются и торфяные болота, многие из ко
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торых образовались вследствие зарастания озер, о чем свидетельствуют 
также находки озерной извести с остатками растений и створками прес
новодных моллюсков под торфом. В болотных отложениях найдены ко
сти крупных млекопитающих.

Особо следует остановиться на трех работах Г. Гельмерсена, отно
сящихся ко второй половине 50-х годов XIX в. В них затрагивается ряд 
вопросов, касающихся строения и развития современных морских бере
гов Северной Эстонии [232, 234, 291]. Эти работы были первыми и до 20-х 
годов XX в. единственными в этой области.

В своей статье о геологическом строении русла реки Наровы от водо
пада до устья [291] Г. Гельмерсен говорит уже о нарушенном залегании 
коренных пород восточнее г. Нарвы и о «легкой» породе на берегах реки 
севернее города, в которой можно опознать диатомит. Он описывает пес
чаный подводный вал перед устьем реки Наровы, питаемый песком, вы
носимым из реки Россони во время паводков, и размываемый при ме
женном уровне водами Наровы.

Особое внимание Г. Гельмерсен уделяет вопросу развития современ
ных морских берегов на территории, расположенной между городами 
Палдиски и Хаапсалу, а также на островах Западно-Эстонского архипе
лага, под влиянием разрушающей и аккумулятивной деятельности волн 
[234]. Приводятся данные о гравийно-галечных береговых валах, содер
жащих створки субфоссильных моллюсков и расположенных, по сравне
нию с современным уровнем моря, на разных высотах, что свидетельст
вует о постепенном медленном поднятии западной части территории 
Северной Эстонии. В этой же работе приведены данные, свидетельствую
щие о том, что приросту суши на низменных пологих берегах способст
вует также намыв наносов, которые местами играют существенную роль 
в приросте суши за счет моря.

В другой работе [232[ Г. Гельмерсен описывает строение и развитие 
абразионного обрыва — глинта на мысе Пакри. Вертикальные перекре
щивающиеся трещины в известняках, слагающих верхнюю часть глин- 
тового обрыва, вызывают крупные обвалы и обусловливают зубчатость 
бровки глинта. Обрушившиеся глыбы известняков образуют перед под
ножием глинта осыпи, которые защищают его в течение некоторого 
времени от абразии. Но так как абразионные берега в Северной Эсто
нии развиваются под влиянием медленного поднятия территории, то 
шлейфы обвалов перед обрывами со временем становятся постоянными 
и абразия обрывов прекращается, что можно наблюдать во многих ме
стах Северо-Эстонского глинта. Раздробленный волнами каменный ма
териал транспортируется с мыса Пакри в южном направлении, где он 
накапливается в виде береговых валов. Этот процесс происходил и в 
прошлом и поэтому по древним береговым валам можно установить 
древние береговые линии моря.

В заключение можно сказать, что в изучении четвертичной геологии 
территории Эстонии в 50-х годах XIX в. наблюдается оживление в связи 
с интенсификацией исследований природы Прибалтийских губерний, что, 
в свою очередь, было обусловлено общим быстрым развитием естествен
ных наук в середине XIX века. Этот интерес к изучению четвертичной 
геологии территории Эстонии не ослабевает и в последующие десятиле
тия. Поэтому при периодизации истории исследования четвертичной гео
логии территории Эстонии границей между периодами следовало бы 
считать начало 50-х, а не 60-х годов. Это касается основных направле
ний, каковыми являются изучение образований материкового оледене
ния, с одной стороны, и исследование образований Балтийского моря —- 
с другой.
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РЕФЕРАТЫ, АННОТАЦИИ И 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ





ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

СОСТАВИТЕЛИ РЕФЕРАТОВ

АА — Аалоэ Аго Оттович
БС — Бауков Сергей Степанович
ВА — Верте Артур Яанович
ВЛ — Валлнер Лео Константинович
ВХ — Вийдинг Херберт Адович
КВ — Каризе Велло Юханович
КД — Кальо Димитрий Леонхардович
КС — Кюннапуу Сулев Петрович
КЭ — Клааманн Эйнар Рихардович

КЭЮ — Курик Эльга Юлиусовна 
МК — Мююрисепп Карл Каарелович 
НХ — Нестор Хелдур Эдуардович
ОК — Орвику Карл Карлович
ПА — Пилль Айно Александровна 
ПЭ — Побуль Эвальд Александрович
ПЭА — Пиррус Энн-Ааво Аугустович
ЮЭ — Юргенсон Эрика Александровна

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РЕФЕРАТАХ

англ. — английский
библ. — библиография
возв. — возвышенность
воет. — восточный
г. — город
г., гг. — год, годы
геол. — геологический
губ. — губерния
дер. — деревня
зал. — залив
зап. — западный
илл. — иллюстрация
кн. — книга
латин. — латинский
м. — мыс
минер. — минералогический
мз. — мыза, имение
нем. — немецкий
о., о-ва — остров, острова
03. — озеро
окр. — окрестность
палеонт. — палеонтологический
п-ов — полуостров
Р- — река (при названии)
Р- — род (перед латинскими

званиями)
реф. — реферат
рис. — рисунок
рч. — ручей
сев. — северный
стр. — страница
Спб — Санкт-Петербург

т. — том
табл. — таблица
франц. — французский
хим. —- химический
центр. — центральный
4. — часть
эст. — эстонский
южн. — южный
Вс1. — Вал б (том; нем.)
АЫ. — АМеПипд (отделение; нем )
H. — Ней (выпуск, книга; нем.)
Л§. — ЛаЬг^апд (годовой комплект;

нем.)
1л е!. — 1ле1егип§ (выпуск; нем.)
1к. — 1еЬекй1§ (страница; эст.)
N. Р. — Ыеие Ро1^е (новая серия; 

нем.)
Ыг. — Миттег (номер; нем.)
пг. — питЬег (номер; эст.)
р. — ра§е (страница; англ.,

франц.)
р. — ра^та (страница; латин.)
5. — 5е11е (страница; нем.)
5ег. — 5епе (серия; нем.)
5р. — 5ра11е (столбец; нем.)
51. Ре1егзЬ. — 5апк1-Ре1егзЬиг§ (нем.)
51. Рё1егзЬ,— 5апс1 Рё1егзЪоиг§ (франц.) 
Т. — ТеП (часть; нем.)
I. — 1огпе (том; франц.)
и. — ипд (и; нем.)
уо1. — уокипе (том, книга; англ.,

франц.)
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СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И СЕРИЙНЫХ ИЗДАНИЙ

Воен.-мед. ж. — Военно-медицинский жур
нал, издаваемый медицинским депар
таментом Военного министерства. Си б 

Горный ж. — Горный журнал. Спб 
Ж. врач, и естеств. наук — Журнал вра

чебных и естественных наук. Спб 
Ж. Мин. внутр. дел. — Журнал Мини

стерства внутренних дел. Спб 
Зап. гидрогр. деп. Морск. мимист. — За

писки гидрографического департа
мента Морского министерства. Спб 

Тех иол. ж. — Технологический журнал. 
Спб

Тр. Вольного эконом, общ. — Труды Им
ператорского Вольного экономического 
общества. Спб

Тр. Минер, общ. С.-Петерб. — Труды Ми
нералогического общества в Санкт- 
Петербурге. Спб

Апп. Лоигп. М!пез Ризз!е — Аппиа!ге с!и 
Лоигпа! без Мтез бе РиззЫ. 51. Рё1егз- 
Ьоиг^

АгсЬ. Мтег. (Кагз1еп) — АгсЫу Гиг М!пе- 
га1о§1е, Сео§поз!е, Вег^Ьаи ипб Нй1- 
Гепкипбе (С. Л. В. КагзГеп). ВегПп 

АгсЬ, Ыа1игк. Е!у-, Ез1- и. Кигк — АгсЫу 
Гиг б!е Ма1игкипбе Е!у-, ЕЬз1- ипб 
КигГапбз. Вогра!

АгсЬ. Уег. Ка1иг§. МескГепЬ. — -АгсЫу без 
Уегетз бег Ргеипбе бег ЫаГиг^е- 
зсЫсЫе 1 п МескГепЬиг^

АгсЬ. \У15зепзсЬ. Кипбе Ризз!апб — АгсЫу 
Гиг ичззепзсЬаГШсЬе Кипбе уоп Ризз- 
1апб. Негаиз^едеЬеп уоп А. Егтап. 
ВегНп

ВеНг. КеппГп. Ризз. РеюЬез — Ве!1га§е 
гиг Кепп1п!з без Ризз!зсЬеп Ре!сЬез 
ипб бег ап^гепгепбеп Еапбег АзГепз. 
5Г. Ре1егзЬиг§

Ви11. Асаб. 5сЕ 5Е-Рё1егзЬ. — Ви11е1!п 
бе Г Асабётбе 1трёпа!е без 5с!епсез 
бе 5Е-Рё1егзЬоиг§

В и 11. сЕ рЬузлтаГЬ. Асаб. 5сЕ 51.- 
РёГегзЬ. — Ви11еПп бе 1а с1аззе рЬузЕ 
со-та1Ьёта!щие бе V Асабётбе Гтрёг- 
Iа 1 е без 5с!епсез бе 5а!п1-Рё1егзЬоищ 

Ви11. Зое. КаЕ Мозсои — ВиПеНп бе 1а 
5ос!ё1ё 1трёг1а1е без ШГигаНзГез бе 
Мозсои

Соггезр. В1. МаГигГ. Уег. Р!да — см.
Коггезр. В1. ЫаГигГ. Уег. Р!§а.

Соггезр. тё1ёого1. КирГГег — Соггезроп- 
бапсе тёГёого1о§1яие. РиЬНсаПоп 1п- 
тезГпеПе бе Габт1п1зГгаГ1оп без ггбпез 
бе Ризз1е, гёб!§ёе раг А.-Т. КирГГег 

Iп 1 апб — Ваз 1п1апб. Еще ХУосЬепзсЬлН 
Гиг Е1у-, ЕзГ- ипб Киг1апбз СезсЫсЫе, 
Сео^гарЫе, ЗГаПзПк ипб Е!1ега1иг. 
Вогра!

ЕТпзШи! — ЬТпзШиГ, ]оигпа! итуегзе! 
без зс!епсез еГ без зос!ё!ёз зауапГез еп 
Ргапсе е! а ТеГгапдег. I зесНоп 
5с1епсез МаГЬешаЕриез, РЬузщиез е! 
КаГигеПез. Раг1з

Л. тёб!с. е! б’ЫзГ. паГиг. — Лоигпа! бе 
тёб!с!пе е! б’Ыз1о!ге паГигеПе риЬНё 
раг ГАсабёт1е 1трёг1а1е теб!сосЫ- 
гищ!са!е бе 5Г. РёГегзЬоиг^

Л. КаЕ ипб НеНк. — Лоигпа! Гйг №1иг- 
ипб НеПкипбе, Ьегаиз^е^еЬеп уоп бег 
Ка1зегНсЬ теб!ко-сЫгиг§1зсЬеп Ака- 
бет!е ги 51. РеГегзЬигд 

Л. ргакТ СЬет1е — Лоигпа! Гйг ргакПзсЬе 
СЬегте, Ьегаиз^е^еЬеп уоп ОНо Е!ппё 
Егбтапп. Ее!ргщ

Коггезр. В1. КаГигГ. Уег. Рща — Коггез- 
ропбепгЫаИ без Ыа1игГогзсЬег-Уегетз 
г и К!^а

Е!у1. Соиуегп. 2еП. — Ыу!апб!зсЬе Сои- 
уегпетеп1з-2е!1ип§, Рща 

Е!у1. ЛЬ. Еапб\у!г1зсЬаГ1 — Е!у!апб!зсЬе 
ЛаЬгЬйсЬег бег Еапб\у!г1зсЬаГ1. Вогра! 

Е!у1. ЛЬ. Еапб\у!г1зсЬаГ1, N. Р. — ЕМап- 
ЫзсЬе ЛаЬгЬйсЬег бег ЕапбупИзсЬаП, 
Кеие Ре!ЬепГо!§е. Вогра! (ипб Моз- 
каи)

Меббг. 2еГГ. Риззк — Меб!2!п!зсЬе 2е!1ип§ 
Ризз1апбз, гебщ!ег! ипб Ьегаиз§е§еЬеп 
уоп беп Вг. М. Нете, Р. КгеЬе!, 
Н. ТЫеЬпапп !п 51. Ре1егзЬиг§

Мё1. рЬуз. сЫт. 1!гёз б и Ви!1. рЬуз.-та1Ь. 
Асаб. 5с!. 51.-Рё1егзЬ. — Мё!ап§ез 
рЬузщиез е! сЫтщиез 1!гёз б и ЬиПе- 
1!п рЬуз!со-та1Ьёта1щие бе ГАса- 
бёппе 1трёг!а!е без Заепсез бе 51. 
Рё1егзЬоиг§

МН1. СезсЬ. Оз1зеергоу!п2. — М!11е!1ип§еп 
аиз бет СеЫе1е бег СезсЫсЫе Е!у-, 
Ез1- ипб Киг1апбз. Рща 

Меиез ЛЬ. Мтег. Сео!. Ра!. — Кеиез ЛаЬг- 
ЬисЬ Гйг М!пега!о§!е, Сео!о§!е ипб 
Ра!аеоп1о!о§!е. 51и11§аг1 

Ыоиу. тёт. 5ос. Ыа1. Мозсои — Ыоиуеаих 
тёто!гез. 5ос!ё1ё без Ка1ига1!з1ез бе 
Мозсои

Ргоу!п2!а!Ы. Киг-, Е!у- и. Ез11. — Ргоут- 
г!а!Ыа!1 Гйг Киг-, Ыу- ипб Ез11апб 
(Р!&а)

СиагЕ Л. Сео1. 5ос. Еопбоп —- С?иаг1ег1у 
Лоигпа! оГ Ше Сео!о§!са! 5ос!е1у 
Еопбоп

Рщ. 2е!1. — РщазсЬе 2е!1ипд. Рща 
5Ь. Ма1игГ. Сез. Вогра! — ЗПгип^зЬепсМе 

бег ВограГег КаЫгГогзсЬег-СезеНзсЬаН 
Ье! бег ЕГтуегзПа! Вогра! (Лиг]е\у) 
(Вб. 5—23)

5сЬг. 51. Ре1егзЬ. Мтег. Сез. — ЗсЬпПеп 
бег т 51. Ре1егзЬищ §ез1!Г1е!еп Риз- 
з!зсЬ-Ка!зег1!сЬеп СезеИзсЬаП Гйг (Не 
§езат!е МтегаЫдре

Ггапз. Сео!. 5ос. Еопбоп — ТгапзасПопз 
оГ 1Ье Сео!о§!са! 5ос!е1у. Еопбоп 

УегЬ. Ризз. М!пег. Сез. — УегЬапб!ип§еп 
бег Ризз!5сЬ-Ка!зег1!сЬеп М!пега!о§!- 
зсЬеп СезеИзсЬаП ги 51. Ре1егзЬиг§
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1678

УДК 551.481.243.34(47)

1. Н е г Ь 1 п 1 и 5, М. Т Ве са!агас1а Магуепз!, ХУо1осЬе1еп51 & Саге- 
1епзк 01 ззег 1 а 11 о X {О водопадах Нарвы, Волхова и Карелии]. — Iп: 
НегЫпшз, М. Л. ЭшзеНаБопез с1е аёпнгапсНз типсП са1агасИз. Атз1е]о- 
ёатц 1678, р. 252—255 (латан.). О-35-У, XI.

Дано описание Нарвского водопада и его окрестностей. Приведен ри
сунок водопада.

1691

УДК 553.7(474.2)

2. [ОЬег сНе ЕпЫескип^ етег Рие11е гпД Мтега1\уаззег] [О находке 
источника минеральной воды]. — Кеуа1зсЬе Роз1-2еДип§, 1691, 8. 01<1., 
1Чг. 81 (нем.). 0-35-ХХ.

5 авг. 1691 г. профессор Дерптской Королевской Академии (Тарту
ского университета) доктор медицины Лавренциус Микрандер, разыски
вая целебные источники, обнаружил у мз. Коркюль 2 источника, распо
лагающихся в подножии большого песчаного холма. Вода источников 
выбивается через чистый песок. Один из источников дает 7—8 бочек 
[ок. 3500 л] воды в час. Анализы показали, что вода эта — железистая и 
содержит кроме того еще серу и скрытые окислы. Использование этой 
воды пациентами для купания и питья дало хорошие результаты. МК.

1774

УДК 908(474)

3. Н и р е 1, А. XV. Торо^гарЫзсЬе КасНпсЫеп уоп Е1у- ипс! ЕзИапс! 
[Топографические известия по Лифляндии и Эстляндии]. Вс1. I, К+а, 
1774. 590 5. (нем.). 0-34, 35.

Орографическое описание Эстляндии и Лифляндии. Кроме Балтий
ского моря описываются озера Чудское, Вирцъярв, Еркельское (Верх
нее), Садъерв, Феллинское (имеет два вытекация), а из рек — Пернов, 
Нарова, Эмбах, Ягговал, Кегель, Куйвегги, Казарген. Во второй главе 
приводится описание Лифляндии и Эстляндии по уездам, городам и при
ходам; рассматриваются водоемы и угодья. Илл. — 3 карты. Библ. МК.

1777

УДК 908(474)

4. Н и р е 1, А. XV. ТорордарЫзсНе ЫасЬпсМеп уоп Е1у- ипё ЕзИапё 
[Топографические известия по Лифляндии и Эстляндии]. Век II. К1§а, 
1777. 544+103 5. (нем.). 0-34, 35.
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В третьей части книги дано описание каменного царства Лифляндии 
и Эстляндии; описываются известняки, пески, глины, торф, пирит, свин
цовая руда (у Пиллистфер и Наваст), марказит, а также черный [дик- 
тионемовый] сланец, гранит, плитняк. Перечислены отдельные карьеры 
бутового камня. Из каменоломни Оркита в окр. Мерьяма вывозится в 
Петербург высококачественный материал для строительства нового 
дворца. Упомянутые в труде окаменелости почти все найдены за преде
лами Эстонии. Илл. — 11 табл. М/С

1778
УДК 5(474.2)

5. Р 1 5 с Ь е г, Л. В.* УегвисН етег Х'аЫг^езсЫсЫе уоп Ыу1апс1 [По
пытка изложения естественной истории Лифляндии]. Бефгф, 1778. 374+ 
40 5. (нем.) 0-34, 35.

В книге рассматривается и Эстляндская губерния. В вводной части 
приведен обзор орографии Лифляндии; в третьей части описываются ме
стные горные породы и полезные ископаемые. Известняк добывается 
особенно интенсивно в окр. Оберпалена (более 20 каменоломен) и Ре
веля. В мз. Мейерсгоф успешно используются для обжига извести соб
ранные с полей куски известняка. Известняк у мз. Вольмарсгоф явля
ется подходящим сырьем для получения доброкачественной извести с 
целью изготовления известкового раствора, т. к. он быстро связывает и 
затвердевает. Мраморовидный известняк, годный для полировки, можно 
добывать в нескольких местах. Описываются многие разновидности 
глин. Пирит в большом количестве встречается у Балтийского Порта, но 
особенно у мз. Леетц, марказит — на берегу моря ок. Ревеля и на 
о. Эзель. У мз. Вольмарсгоф встречаются кусочки свинцовой руды, най
денные там уже во время шведского господства. В окрестностях р. На
васт из этой руды крестьяне выплавляли дробь. Близ Ревеля встреча
ются черный сланец и песчаники. Описаны окаменелости — ортоцера- 
титы, улитки, двухстворчатые, кораллы и др. Илл. — 2 вкл. Библ. КС,мк.

- 1782
УДК 908(474)

6. Н и р е 1, А. XV. Торо^гарЫзсЬе ЫасЬпсЫеп уоп Ыу- ипб ЕзНапс! 
[Топографические известия по Лифляндии и Эстляндии]. Вс1. III, Ш§а, 
1782. 768 5. (нем.) 0-34, 35.

Приведены статистические данные о мызах Эстляндии и Лифляндии 
по уездам и приходам. Описаны некоторые ландшафты. Указано суще
ствование в некоторых мызах каменоломен. На о. Эзель находятся об
разцовые каменоломни с большими запасами сырья; часть добытого 
камня отправляется в Петербург. Согласно старой саге, во время наше
ствия крестоносцев (в начале XIII века) Сворбе был островом; пролив, 
пересекающий перешеек у Сальм, на 3. образовал рейд. Теперь рч. 
Сальм представляет собой остаток этого пролива; его устье занесено 
илом, но при половодье ручей еще отводит воду.

Приведены указатели ко всем трем томам труда, в том числе реестр 
эстонских названий мыз, местностей, рек, озер. На одной вклейке (IV) — 
составленная глазомерным способом карта о. Вормси и его окрестностей. 
Илл. — 3 карты, 2 рис. МК.

* На титульном листе «Л. К. ИзсЬег».
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1784

7. Р 1 з с И е г, Л. В. 2иза12е ги зетет УегзисЬ етег Ха^ищезсЫсМе 
уоп ЕМатф пеЬз! етщеп Аптегкип§еп хит рЬуз1зсЬеп Егс1ЬезсЬге1Ъип§- 
уоп Киг1апс1 уоп Л. Л. ЕегЬег. [Дополнения к своей попытке изложения 
естественной истории Лифляндии вместе с некоторыми замечаниями 
И. И. Фербера по физической географии Курляндии]. Кща, 1784. Х1У+ 
305 5. (нем.). 0-34, 35.

Р[риведен (стр. 205—208) список опечаток, обнаруженных в первом 
издании монографии (реф. 5), и дополнены данные по орографии терри
тории, минералам, горным породам, полезным ископаемым и окамене
лостям. Описаны реки и озера Лифляндии и Эстляндии. Из оз. Еркельше 
вытекают два ручья — один протекает через город (на нем построены 
мельницы), другой — мимо города в Балтийское море. Р. Куйвегги на 
протяжении 2 км течет под землей. Описаны подземная река Ухаку и 
карстовые воронки над ней. Ил л. — 1 вкл. с профилями. Библ. МК.

УДК 5(474.2)

1789
УДК 908(474)

8. И и р е 1, А. \У. В1е §е^еп\уагБ§е УеЛаззипр; Лег Кщ1зсЬеп ипс! с!ег 
Неуа1зсЬеп ЗЕЫЬаИегзсЬаК. 2иг Егр'апиигщ с1ег 1оро§дарЫзсЬеп НасЬ- 
псМеп уоп Е1у- ипЛ ЕзИапЛ [Современное состояние Рижското -и Ревель- 
ского наместничеств. В дополнение к топографическим данным Лифлян
дии и Эстляндии]. Кща, 1789. 877 5. (нем.). 0-34, 35.

Содержит краткий обзор рельефа, географическое и экономическое 
описание (ландшафты, почвы, воды) уездов. Отмечается, что из Фел- 
линского озера вытекают две реки: Теннасильмская и Феллинская. 
Здешние болота подразделяются на 4 класса. Минеральные источники 
установлены у мз. Шварцгоф (Валкский уезд), в приходе Хельмет, у мз. 
Тигниц и Леетц. Приведены данные об использовании местных полезных 
ископаемых. Кирпичные заводы у г. Верро снабжают город кирпичом и 
черепицей; в г. Пернове находится городской кирпичный завод; такие 
же заводы имеются и во многих мызах Феллинского, Перновского, Ре- 
вельского, Гапсальского и Везенбергского уездов. Из двух кирпичных 
заводов в г. Ревеле один — казенный. Каменоломни действуют в не
скольких уездах. Особенно много их на о. Эзель, где только в приходе 
Кармел их насчитывается 11. Хорошие каменоломни встречаются в 
Вейссенштейнском уезде. Из Ревеля известняковые плиты отправляются 
морским путем в г. Любек. Во многих местах обжигают известь, напр. 
в приходе Талькгоф, где этим занимаются даже крестьяне, реализую
щие свою продукцию в первую очередь в г. Дерпте. Торф добывается 
местами в Верроском, Дерптском, Феллинском и Перновском уездах. 
На о. Эзель торф не добывается. Библ. КС, МК-

1791
УДК 5(474.2)

9. Е 1 5 с И е г, Л. В. УегзисЬ елпег Ма1игр-езсЫсМе уоп Е1у1апс1. 2. Аи!- 
1а§"с [Попытка изложения естественной истории Лифляндии, 2-е издание]. 
Кбп1§зЬег§, 1791. ХХПД-826 5. (нем.) 0-34, 35.

Переиздание, существенно дополненное и исправленное [см. реф. 5]. 
Отмечается зарастание озер и превращение их в болото, напр. оз. Соо- 
сааре (приход Велико-Ст.-Иоаннис), площадь которого с каждым годом
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уменьшается. На описанной территории преобладают пески, болота, пу
стоши и леса. У мз. Талькгоф находятся крупные каменоломни извест
няка; обожженная известь вывозится в г. Дерпт. Много известняка и в 
Эстляндской губ. Хорошую известь получают близ мз. Нойстфер. На
стоящего мрамора нет, но в некоторых местах найдены мрамороподоб
ные известняки, поддающиеся полировке и пригодные для изготовления 
ступеней для лестниц, различных плит и т. п. В каменоломне Розенталь 
плитняк добывают большими кусками и вывозят в Петербург. Огромный 
валун («Выннумаа киви») лежит в р. Торгель на территории мз. Ста- 
эленгоф. На берегах р. Торгель в песчанике встречаются пещеры. Около 
мз. Коркюль находится минеральный источник, вода которого содержит 
серу и железо. Перечислены месторождения многих окаменелостей; осо
бенно детально рассматриваются кораллы. Илл. — 4 табл. Библ. М/С.

УДК 553.983(474.2)

10. [С е о г § 1, 4.]. Уоп ешег 1еиег1ап§епбеп Егбе аиз бег Кеуа1зсЬеп 
31аиИаНегзсЬаГ( [О возгорающейся земле в Ревельском наместниче
стве]. — 1п: Аизу/аЫ бкопопизсЬег АЬЬапб1ип§еп. 51.-Ре1егзЬ., 1791, Вб. 
3, 3. 330—331 (нем.). 0-35-1II.

В 13 верстах от гавани Толсбург, в имении Талко [Толке], найдена 
легкая сланцеватая горючая горная порода с окаменелостями. Акаде
мик Георги причисляет ее к глинистым смолистым горным породам. Пе
сок и сера в ней отсутствуют. При возгонке дает 1/10 масла. 100 частей 
породы содержат: горную смолу — 35—40, влагу — 6—10, глинозем — 
30—34, известь — 8—10; следы поваренной соли и железа. В России 
подобные горные породы встречаются в Поволжье и у Баку. М/С.

1792
УДК 553.983(474.2)

11. О возгорающейся земле из Ревелнекого наместничества. — Тр. 
Вольного эконом, общ., ч. XV (ХБУ), 1792, стр. 350—353. 0-35-Ш.

Директор общества Энгельгардт продемонстрировал на одном из за
седаний общества образец буроватой, легкой, слоистой земли с остат
ками окаменелостей морских животных, горевший при зажигании. Обра
зец этот был найден в окр. мызы Талко, в 13 верстах от Тольсбургской 
гавани. Общество поручило академику Георги подробно исследовать 
залежь этой возгорающейся земли. (См. также реф. 10). БС.

1794
УДК 913(474.2 + 474.3)

12. Г г 1 е Ь е, \У. С. РЬуз1зсЬ-бкопогтзсЬ ппб зЫШЕзске Вешегкип- 
§еп уоп ЫеГ- ипб ЕЬзИапб обег уоп беп Ье1беп ЗШИтаИегзскаДеп Ш^а 
ипб Реуа! [Физико-экономические и статистические заметки о Лифлян- 
дии и Эстляндии или об обоих наместничествах — Риге и Ревеле]. №{?а, 
1794. XXVIII6-348 5. (нем.). 0-34, 35.

Содержит краткий оро-гидрографический очерк Лифляндии и Эст
ляндии, Из Феллинского озера вытекает р. Теннасильмская. Реки Эст
ляндии частично текут под землей (Куйвегги, рч. Крик у мз. Брантен). 
Предполагают, что вода источника у мз. Коркюль должна содержать 
серу и железо. Гранитные валуны, разбросанные на территории Эст
ляндии и Лифляндии, по мнению автора, являются свидетелями древних 
[геологических] революций. Для Лифляндии дается магнитное склоне
ние, в среднем 7° к западу. М/С
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13. К а и с Ь, Л. Е. [ОЬег (Не МегкхуигсН^кеИеп КдгсЬзршН ЗЕ ЛасоЫ] 
[О достопримечательностях прихода Св. Якоби]. — 1п: \У. Нпре1, Мепе 
МогсНзсЬе МНсеПапееп, IX и. X 51йск. Я1^а, 1794, 5. 539—543 (нем.) 
0-35-1Х.

Содержит описание достопримечательных источников прихода 
Св. Якоби. Источник за дер. Меддерс в сторону мельницы покрыт мед
новидной пленкой, и вода его имеет привкус чернил; крестьяне окраши
вают в ней свою одежду в черный цвет. Вода источника у подножия 
холма между Куркюль и Вохус железистая и считается лечебной. Между 
мз. Куркюль и Поль в лесу находится живописный источник, вода кото
рого в 100 шагах от него приводит в движение мельницу. Около мз. Кур
кюль в каменоломне встречается серный колчедан. МК.

1798
УДК 912(084.4)

14. Ме111п, Е. А. АЯаз уоп Е1у1апс1 обег уоп беп ЪеМеп Соиуегпе- 
теп1егп и. Нег20§1итегп Е1у- ипс$ ЕзИапб ипб бег Ргохбпх Оезе! [Атлас 
Лифляндии или обеих губерний и герцогств Лифляндии и Эстляндии и 
провинции Эзель]. К1§а и. Ее1р21§', 1798 (нем. и франц.). 0-34, 35.

Содержит титульный лист, 4 стр. текста, обзорную карту и 14 топо
графических карт по отдельным уездам, отпечатанных в 1791 —1798 гг.

1803
УДК 908(47—15)

15. Север г ин В. М. Записки путешествия по западным провин
циям Российского государства или минералогические, хозяйственные и 
другие примечания, учиненные во время проезда через оныр в 1802 году. 
Спб, 1803. 224 стр. 0-35-1У, V, IX, X, XV, XXI.

Приведены данные наблюдений над рельефом и почвами по пути 
следования автора через Нарву, Вайвара, Чудлей, Пунгерн, Торма, 
Дерпт, Уддерн, Куйкац, Валк. Предполагается, что холмы ок. Вайвара 
[Синимяэд] представляют собой гранитную глыбу, покрытую землей. 
Обращено внимание на обилие гранитных и др. «кругляков» [валунов]. 
Описаны Нарвский водопад и Чудское озеро. МК.

1808
УДК [551.73+553.983](474.2)

16. Севергин В. [М.] Известие о Ревельской дымящейся горе. — 
Технол. ж., 1808, т. 5, ч. 1, стр. 157—169. 0-35-1.

В январе 1808 г. автор исследовал дымящуюся гору [глинт] на терри
тории мз. Фена, в 180 саженях от Суропского маяка. Г1о-видимому, ра
нее эта гора была морским берегом, но теперь дымящаяся часть ее на
ходится на расстоянии 1,5 версты от моря. Горные породы, слагающие 
этот хребет [глинт] вплоть до Нарвы, следующие: 1) известной камень 
[известняк], плитной, местами с окаменелостями; 2) глинистый смоли
стый шифер, пласты которого горят в дымящейся горе; 3) песчаный ка
мень, беловатый; 4) местами зеленая глина; 5) рассеянно встречаю
щиеся болотные железные камни и гранитные кругляки.

Шифер загорелся от костра, разведенного летом или осенью пасту
хами. Автор сравнивает смолистый шифер со смолистой землей, найден
ной проф. Георги у мз. Талко. МК.

УДК 908(474.2)
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1809

17. С ев е.р г и н В. [М]. Опыт минералогического землеописания Рос
сийского государства. Часть вторая. Спб, 1809. 1У+240 стр. 0-35-1.

Перечисляются коренные породы Эстляндской губ., в том числе «сло
истый известной камень с окаменелостями черепокожных» (близ Ревеля 
и в других местах), «слоистый мергелистый шифер», «черной шиферной 
мел», «мелкозернистой песчаной камень», «горячечная глина», «глини
стый мергель» и зеленая глина в горе Тенисберг близ Ревеля. Содержит 
указатель географических названий (стр. 165—235). На стр. 143—144 
описывается т. и. «дымящая гора», открытая в конце 1807 г. около Су- 
ропского маяка (см. реф. 16). М/С

УДК 54/55(47)

1819
УДК 55/56

18. Р а г о и т о V 5 к у, С. Соир ё’ОеИ §ео§поз1щие зиг 1е Ноге! ёе 
ГЕигоре еп §епега1, е( рагВсиПёгетеп! ёе 1а Киззю [Геогностический об
зор Северной Европы вообще и в частности России]. Зесопё еёШоп 1ог1 
агщтегДёе. ВегИп, 1819. Х-ф-110 р. (франц.). 0-34, 35.

Кроме общей характеристики пород Сев. России и Прибалтики опи
сываются породы, обнажающиеся в Сев. Эстляндии — около Нарвы и 
Ревеля и на пути между Нарвой и Дерптом. Описываются также валуны 
между Дерптом и Ригой. Отмечаются находки ископаемых организ
мов — трилобитов и ортоцератитов около Нарвы и Вайвары. ЮЭ.

1820
УДК 55(474.2 + 480)

19. Е п § е 1 Ь а г ё I, М. ПагзДПигщ аиз ёет Ее1з^еЬаиёе Кизз1апёз. 
Егз1е Ыеёегищ. Сео^позВзсЬег Птпзз уоп Ет1апё [Представление о 
скальном строении России. Первый выпуск. Геогностический очерк Фин
ляндии]. ВегИп, 1820. 44 5. (нем.). 0-35-1.

Три нижние залежи в Киннекулле весьма сходны с коренными поро
дами в береговом разрезе у г. Ревеля, где над уровнем моря обнажается 
песчаник, похожий на кварцевый песчаник, а выше — коричневый и се
ровато-черный сланец с серным колчеданом и синевато-серый известняк. 
Последний в южном направлении часто изменяет свой вид, и его окаме
нелости очень похожи на окаменелости известняков, покрывающих ме
ловые отложения. На этом основании автор считает такие известняки в 
Эстляндии новым членом в ряду Е1б12§еЫ1ёе [т. е. принадлежащим к 
меловой системе]. Илл. — 2 карты. Библ. М/С

1821
УДК 550.34(474)

20. [М а з 1 п о-, О. XV. МаауапшДез! ЕезЧз] [О землетрясениях в Эсто
нии]. — МагаЬуа Маёёа1а-ЕеМ, 1821, пг. 14 (6. арг.), 1к. 107—109 (эст.). 
0-35-1, III, XV.

Землетрясение, наблюдавшееся 9/10 февраля 1821 г. в Кокнесе (ок. 
Риги), было отмечено также в Тарту. Землетрясение, имевшее место в 
Москве в 1805 [?] г., ощущалось и на побережье Маху, а также на Выш- 
городе в Таллине.
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21. [Ме1еогпб1 кгщепнзез! Катуегез] [О 'падении метеорита в Кайа- 
вере] — [О. XV. Маз1п§] — МагаЬуа Хабба1а-РеЫ:, 1821, пг. 33 (17. аи§.), 
1к. 257—259; пг. 43 (26 окР), 1к. 343—344 (эст.). 0-35-ХУ.

4 июля [1821 г.] в 7 часов вечера в направлении с востока на запад с 
громким гулом промчался огненный шар, который, упав на поле кресть
янина Кайаверской волости Локо Каарела, разбился о большой валун. 
Упавший камень был размером с мужскую голову. М/С

УДК 55(470.23)

22. 5 1 г а п § ш а у з, ХУ. Т. Н. Р. Сео1о§1са1 5ке1сЬ о! 1Не ЕпуРопз о! 
Ре1егзЬиг§ [Геогностичеокое описание Санктпетербургских окрестно
стей]. — Тгапз. Оео1. Зое. Ропбоп, 1821, уо1. V, р. 392—458 (англ.). 0-34,
35.

При описании коренных пород окр. Петербурга сделана попытка 
сравнить их с соответствующими породами Эстляндии и Швеции. Синяя 
глина распространяется, по полученным данным, вдоль южного побе
режья Финского залива, по меньшей мере до Ревеля. На ней залегают 
промежуточные слои (песчаники, битуминозные слои), а еще выше -- 
известняк. Фунгит на р. Сясь очень похож на эту породу в окр. Цар
ского села и Эстляндии; глыбы с энкринитами сходны с таковыми в Шве
ции и Эстляндии. Многие окаменелости, особенно на Лаксберге (г. Ре
вель), похожи на найденные в окр. Петербурга. Простирание известня
ковой формации — с С. на ЮЗ; она встречается еще на Лифляндских 
островах, на о-вах Готланд и Эланд и на воет, берегу Швеции. Струк
тура известняков и находящиеся в них окаменелости, особенно ортоце- 
ратиты и трилобиты, такие же, как и в Эстляндии. По слухам, вблизи 
Феллина шведы провели горные работы с целью добычи меди и свинца. 
Илл. — 1 карта, 3 вклейки с рисунками. М/С

УДК 523.51 (474.2)

1822
УДК 55(47)

23. 3 1 г а п § XV а.у з, ХУ. Т. Н. Р. Ап оиШпе о! Ше Сео1о§у о! Киззт 
[Набросок геологии России]. — Тгапз. Сео1. Зое. Ропбоп. Зесопб Зепез. 
Уо1 I, РаН 1Ье ЕгзР Ропбоп, 1822, р. 1—39 (англ.). 0-34, 35.

Южнее первичных горных пород Финляндии появляются вторичные 
горные породы (Зесопбагу гоекз), которые, по автору, слагают «Р1е1а 
В1з1г1с1». Нижняя часть разреза этого района представлена синей гли
ной, песчаником и сланцем, распространяющимися по всей Эстонии. 
Верхняя часть разреза состоит из известняка, в котором у Арросаар на
блюдаются включения гнезд свинцового блеска со сфалеритом. Во время 
господства шведов в Эстонии эти минералы эксплуатировались. Прове
денные в 1806 г. поиски на свинцовый блеск в этом районе оказались 
безуспешными. Названные минералы встречаются также в трещинах 
известняка близ Ревеля. Илл. — 3 рис., 1 карта. М/С.

1824
УДК 553.973(474.2)

24. С г 1 п б е 1, П. Н. ОЬег б 1е Пп1егзисЬип§ етез. ЗеезсЫаттез ап! 
бег 1пзе1 Оезе! [Об исследовании морской грязи на острове Эзеле]. — 
Меб.-рЬапп. В1айег, N. Р„ Вб. I, 1824, 5. 62 (нем.). 0-34-ХУП.

Автор сообщает, что им исследована лечебная морская грязь в одном
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заливе около мз. Роцекюль. Более подробные данные о грязи будут 
представлены после окончания опытов с ней.

1825
УДК [551.73 + 565.393] (474.2+470.23)

25. Е 1 с й ху а 1 б, Е. Сео^позЕсо-гоокррсае рег 1п§пат тапзрие Ва1- 
Бс1 ргоутшаз пес поп бе 1г]1оЬИ:15 оЪзегуаБопез [Гео гн ости ч еско - з о о л опи - 
чес кие наблюдения по провинциям Ингрии и Прибалтики, а также на
блюдения над трилобитами]. Сазаш, 1825. 58 р. (латин.). 0-34, 35.

Территория к В. от Балтийского моря повсюду сложена песчаными и 
известковыми горными породами переходной формации, залегающими 
на зеленовато-синих глинах. Песчаные породы (1ар1з агепапиз) преоб
ладают у Ревеля (гора Лаксберг) и встречаются на берегу р. Наровы в 
г. Нарве. От Ревеля до Павловска простирается квасцовый сланец 
(зсЫз(аз аЫпипапз). На нем залегает переходный песчаник (рзаттйез 
(гапзШотз), который называется Огаихуаске. Кварцевые зерна его сце
ментированы хлоритом, придающим породе зеленый цвет. Выше зале
гают известковые породы (1 ар 1з сакапиз), которые автор подразделяет 
на 4 части. Описываются литология и фауна всех этих пород. Подчерки
вается большое сходство между горными формациями Эстонии, Ингрии, 
Швеции и Норвегии. Дается разрез геологических формаций провинций 
Ингрии и Прибалтики. Выделяется новый род трилобитов Сгур1опут1, 
встречающийся в известняках в Ревеле, Нарве, Ямбурге и в окр. Петер
бурга. Из описанных новых видов Сгур1опут18 шаЫепЬегуН происходит 
из Ревеля. Илл. — 5 табл. Библ. М/С

УДК 553.973(474.2)

26. [С г 1 п б е 1, О. Н.] Уот ЗеезсЫаттЬабе т етег ВисМ Ье1 бет 
Си1е КобхекйП [О морских грязях в одном заливе у мызы Роцекюль]. — 
Озкее-Ргоутхеп-ВкВ, Я1§а, 1825, 5. Ма1, Иг. 18, 5. 75—76 (нем.). 
0-34-ХУП.

Приведено описание местонахождения морского ила, который уже 
используют на месте в лечебных целях. Образование ила связывается с 
находящимися здесь источниками.

УДК 553.973:615.838(474.2)

27—28. [Пп1егзисйип§; етез ЗеезсЫаттЪабез ап! Оезе1] [И сел едок а - 
ние морской грязи на острове Эзель]. — Озкее-Ргоутгеп-Вкй, Кща, 
1825, 10. Магг, Иг. 10, ВеПа^е, 5. 42 (нем.). 0-34-ХУ1, ХУП.

На основании статьи в журнале Меб. рйагт. В1., 1824, Н. 4 (см. реф. 
24) сообщается, что на о. Эзель ок. мз. Роцекюль в маленьких родниках 
у берега моря накапливается морская грязь, содержащая углерод, же
лезо и серу. Исследованием этой грязи займется д-р Гриндель. ПА.

1826
УДК 551.4 + 551.482.4

29. В1епепз1атт, Н. (Зео^гарЫзсйег АЬг1зз бег бге! беиксйеп 
Оз1;5ее-Ргоу1п2еп Кпззкпбз обег бег (Зоиуегпетеп1з ЕзБ, Е1у- ппб Киг- 
1апб [Географический очерк о трех немецких прибалтийских провинциях 
России или о Эстл ян декой, Лифляндской и Курляндской губерниях]. 
К1§а, 1826. ХХ1У+508 5. (нем.). 0-34, 35.

Коротко описывается рельеф, перечисляются важнейшие возвышен
ности; больше внимания уделяется Лифляндской губ. Перечисляются
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77 озер Дерптского округа, подробнее рассматривается только Чудское 
озеро. Из Перновского уезда перечислено 36, с о. Эзель — 16 озер, при
чем без специальной характеристики. Отсутствует и характеристика 
названных в труде рек, КС.

УДК [553.556:631.82],(474.2)

30. 5 1 V е г з, Р. К. Ег!аЬгип§еп 1п Апхуепбип^ без ЬеЬгп-Мег§е1з гит 
АскегЬаи [Опыты использования глинистого мергеля в земледелии]. — 
ГМ. ЛЬ. ГапбМНзсЬаИ;, 1826, 2 Вб., 1. 31иск., 5. 59—83 (нем.). 0-35-Х1У.

В Лифляндии весьма часто встречается мергель, который по содер
жанию примесей можно подразделить на известковый, песчаный и гли
нистый. На землях, находящихся во владении автора (мз. Геймталь, 
Марна), глинистый мергель в 1814—1825 гг. использовался для извест
кования почв, а известковый мергель — для получения строительной из
вести. Табл. — 5. МК-

1827
УДК 55(1/9) (474)

31. Ваисович. Геогностическое обозрение Курляндской и Лиф- 
ляндской губерний. — Горный ж., 1827, кн. VIII, стр. 33—58. 0-34, 35.

Содержит данные по геоморфологии Дерптского уезда и описание 
коренных пород и четвертичных отложений Лифляндской губ. Из род
ника на вершине горы Эйерберг у Оденпе перед наступлением ненаст
ной погоды подымаются пары. В известняках, распространенных в Лиф
ляндской и Эстляндской губ., у мз. Арросаар и Легове, встречаются мел
кие кристаллы свинцового блеска. Говорят, якобы шведы добывали 
здесь этот минерал, а 15 лет тому назад был прислан русский чиновник 
для разведки месторождения. Следы этой работы заметны и поныне. 
Известняк встречается также в русле рек Ялефер и Феннерн. Местами 
он используется для обжига на известь. Автор рекомендует более под
робно разведать м-ние свинцового блеска у Арросаар и Легове. МК-

УДК 908(474.2)

32. Г и с е, б. XV. Г. ХУаНгНеК ипб Мгбгпаззип^. ВеНга^ гиг а11ез1еп 
ОезсЫсЫе бег 1пзе1 Оезе! [Истина и догадка. К древнейшей истории ост
рова Эзель]. Регпап, 1827. 164 5. (нем.). 0-34-ХУ1, XVII, XVIII, XXIII.

Содержит краткое описание геоморфологии, четвертичного покрова 
и коренных пород о. Эзель. В известняках встречается серный колчедан. 
Кристаллы этого минерала выбрасываются на берег с глинистого дна 
Малого Зунда. Местами на о. Эзель встречается болотная руда, а на 
о. Моон — охра, перемешанная с песком. У Вехма видны старые желез
ные копи. Предполагаемый возраст о. Эзеля — не более нескольких ты
сяч лет; остров поднимался из-под воды постепенно. Доказательством 
тому является содержание соли в почвах. П-ов Сворбе раньше был ост
ровом. Неправдоподобно утверждение о том, что остров поднялся вслед
ствие огненных извержений, хотя наличие кратера Салл указывает на 
такую возможность. Происхождение этого кратера объясняется одно
кратным вулканическим взрывом. Расположение скальных слоев дока
зывает, что взрыв произошел изнутри. 50 лет назад оз. Салл было глу
боким, но теперь кратер поднялся настолько, что каждое лето озеро вы
сыхает.

За мз. Охтьяс находится большая яма глубиной в 7,5 саженей, обра
зовавшаяся при провале земной коры. На сенокосе мз. Киддемец видна 
большая ложбина с небольшими отверстиями на дне, поглощающими
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весной талые воды. Под землей эти воды текут до лесопильного' завода 
Киддемец, где выходят на землю в виде речки, приводящей в движение 
силовую установку. Над подземными каналами произошли обвалы. Под
нятие о. Эзель автор объясняет падением уровня воды Балтийского 
моря, связывая это явление с произошедшей некогда катастрофой, в ре
зультате которой пролив Сальм был осушен, а отделившаяся часть Ро- 
массара образовала остров Абро. Илл. — 1 рис. МК.

УДК 528.26(474)

33. 5 1 г и уе, XV. УоНаиП^ег ВепсМ уоп бег гиззшсЬеп (Згабтеззип^, 
пи! аПегЬбсЬз^ег СепеЬгш§ип§ аи! Уегапз1аИип§ бег кашегПсЬеп Ипгуег- 
51Ш ни Погра! хуаЬгепб бег бакге 1821 Ыз 1827 ш бел Оз^зеергоутгеп 
без Решкз [Предварительный отчет о русском градусном измерении, с 
Высочайшего согласия организованном Дерптским университетом в 
годы 1821 —1827 в прибалтийских провинциях государства]. ПограГ 
[1827]. 1У+24 5. (нем.). 0-35.

Для определения длины градуса меридиана была составлена триан
гуляционная сеть от Якобштадта через Дерпт до о. Гогланд. Подробный 
отчет опубликован в 1831 г. [42]. Илл. — 1. рис.

1828

УДК 553.44(474.2)

34. О разведках свинцовых приисков, произведенных в 1803 году в 
Лифляндской губернии в Феллинском уезде. — Горный ж., 1828, кн. IX, 
стр. 3—10. О-Зб-УШ.

Найденный в каменоломне мз. Арросар и отправленный в Петербург 
кусок руды содержал на пуд руды 22 фунта свинца и 1 1/4 золотника се
ребра. В 1803 г. откомандированные туда специалисты заложили шурфы 
и провели поиски у мз. Арросар и Вольмарсгоф, в дер. Вехма, Паксме и 
Малласте. В известняках были найдены небольшие куски свинцового 
блеска. Предполагают, что эти известняки, содержащие свинцовый 
блеск, происходят из Финляндии или из других отдаленных мест. По
этому разведчики считали это место в качестве месторождения свинцо
вых руд безнадежным и возвратились с добытыми из всех разработок 25 
пудами свинцового блеска в Петербург. МК.

УДК 553.973 (474.2): 615.838

35. Сг1пбе1, I). Н. ПгйегзисЬип^ ешез Зее- (ЗсЬ\уе1е1-) ЗсЫатт- 
Ьабез [Исследование одного местонахождения морской (сернистой) 
грязи]. — боигпа! бег ргакВзсЬеп НеПкипбе (Негаиз^е^еЬеп уоп. С. XV. 
Ни!е1апб ипб Е. Озапп), 1828, Вб. ЕХУП, V 51иск, МоуетЬег, 5. 26—34 
(нем.). Контртитул: Меиез боигпа! бег ргакВзсЬеп АгхпеПшпбе ипб А7ип- 
бегаггпеШипзк Вб. ЕХ. ВегИп, 1828. 0-34-ХУП.

Описывается местонахождение морской лечебной грязи у мз. Роце- 
кюль, исследованное автором летом 1824 г. Грязь залегает в вершине 
бухты под водой, на глубине 2—4 футов. Местами грязь замещается чи
стым песком. Во время сгонной воды видны выходящие из грязи источ
ники, расположенные также на берегу. Температура воды в источниках 
летом 8°Р. Предполагают, что образование грязи связано с источниками. 
Дается хим. анализ грязи. Уже в августе 1821 г. было установлено, что 
эта грязь сернистая и оказывает такое же лечебное действие, как и соот
ветствующая грязь других местонахождений. МК.
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1829

36. Е 1 с Ь \у а 1 б, Е. 2оо1о§т арес1аПз [Специальная зоология]. Рагз 
рпог. УПпае, 1829. 314 р. (латин.). 0-35-1.

Описываются -как -ныне живущие, так и вымершие виды животных. 
Из окаменелостей, найденных -в Эстонии, новыми видами являются Ста
жа диайга1а, С. ип§шсиШа, С. 8и1са1а. ТегеЬга1и1а с1е\огта1а и Т. йеп- 
1а1а. Впервые описываются найденные у Ямбурга ОЪо1и8 ароШтз и 
О. т§псиз, а также некоторые кораллы, происходящие из эрраттических 
валунов, родиной которых могла быть Эстония. Илл. — 5 палеонт. табл. 
Библ. МК.

УДК 56+59

1830
УДК 55(470.23)

37. [Горнер-фокс-Странгвейс]. Геогностическое описание Санктпетер- 
бургских окрестностей. — Тр. Минер, общ. С.-Петерб., 1830, ч. I, стр. 
1—96.

Перевод с немецкого, сличенный с английским подлинником (см. 
реф. 22). Издан также в виде отдельного оттиска, 128 стр.

УДК 551.7(474.2)

38. [В и с И, Е.]* Ветегкип^еп иЬег баз §ео§поз11зсЬе (Зета1бе уоп 
ЕЬзИапб ипб ЕМапб [Замечания к геогностической карте Эстляндии и 
Ли-фляндии]. — АгсИ. М1пег. (Кагз1еп), [И. Е.], Вб. 2, 1830, 5. 174—176 
(нем.). 0-35.

Оспаривается мнение М. Энгельгардта (см. реф. 19), согласно кото
рому песчаники на сев. побережье Эстляндии являются одновозраст
ными с песчаниками у г. Дерпта, а выходы пластов переходного извест
няка беспрерывно протягиваются от побережья почти до г. Дерпта. МК.

УДК 55(474)

39. Е п д е 1 Ь а г б 1, М., И 1 р г е с Ь 4, Е. Иптнзз бег РеЬзДиДиг Ез1- 
1апбз ипб Ыу1апбз [Очерк структуры коренных пород Эстляндии и Лиф- 
ляндии]. — АгсИ. М1пег. (Кагз1еп) [И. Р.], Вб. 2, 1830, 5. 94—112 (нем.) 
0-35.

На сев. берегу Эстонии описаны следующие слои (снизу вверх): си
няя глина, рыхлый песчаник, глинистый сланец, зеленый песчаник, пере
ходящий выше в известняк. Среди известняков выделено 4 слоя. Из из
вестняков описаны остатки фауны, состав которой меняется в южном 
направлении. В окр. Оберпалена и Пиллистфера в известняке найдены 
желваки роговика [халцедона]. В г. Дерпте и южнее обнажается красно- 
бурый песчаник, включающий окаменелые зубы и обломки костей. Зале
гающие на этих песчаниках известняки в районе Пскова, согласно авто
рам, одновозрастны с известняками Северной Эстонии, а красно-бурый 
песчаник в г. Дерпте является разновидностью нижних песчаников се
верного берегового обрыва Финского залива. К статье приложена за
метка д-ра Гебеля о результатах хим. анализа зерен минерала, найден
ных в кембрийских песчаниках. Анализ подтвердил предположение авто
ров о том, что обнаруженный ими минерал является бернштейном. На 
карте показано распространение карбонатных коренных пород в Эст-

* Под статьей стоит псевдоним К. 5. Г. Фамилия автора приведена по данным 
Г. Розе [реф. 52].
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ляндии и Лифляндии. В работе приведены некоторые данные об орогра
фии и четвертичных отложениях Эстляндии и Сев. Лифляндии. Описы
ваются Сев. Эстляндская возвышенность, являющаяся водоразделом, и 
плато Эмбах с холмами и озерами между ними. Долина озер Ваггула и 
Тамула отделяет плато Эмбах от плато Гангоф. Приведены данные о 
долине Эмбах у г. Дерпта, о низменных южных берегах Чудского озера. 
Из рыхлых отложений широко распространены кварцевые пески, галеч- 
никовые пески, глина с известня'ковы'ми гальками или гальками и валу
нами из «первичной скалы». На карте и геологических профилях раз
дельно от коренных пород показаны галечниковый песок и галечник (это 
первое графическое изображение распространения рыхлых отложений в 
Эстонии). Илл. — 1 карта, 1 профиль. ВХ, О К.

УДК 908(474.2)

40. Ь и с е [4. XV. Ь.] Сеу/егЪе ап? бег 1пзе1 Оезе1 [Промысел на острове 
Эзель]. — Рго\ппг1а1Ы. Кпг-, Ыу.- ипб ЕзЧ., 1830, Пг. 47, 5. 187; Пг. 48, 
5. 191 — 192 (нем.). 0-34-ХУП.

Предполагается, что большие кучи железного шлака ок. дер. Вехма 
происходят из железоплавильных печей, которые здесь когда-то были 
построены, и, наверное, употребляли местную руду. Перечисляются важ
нейшие каменоломни на острове и основные изделия, изготовляемые из 
добытого там материала. Обжиг извести лимитировался запасами дров. 
МК.

УДК 55/56(47)

41. Р а п б е г, С. Н. ВеДга^е гиг Сео§поз1е без РиззшсЬеп РешНез 
[К геогнозии Российского государства]. ЗЕ-Ре1егзЬ., 1830. 165 5. (нем.).

Описание коренных пород и фауны окр. Петербурга. Эрратические 
валуны в Сев. Германии частично происходят из Эстляндии и Лифляи- 
дии. Несколько лет назад глинистый диктионемовый сланец горел около 
Ревеля под землей на большой площади. Илл. — 1 карта, 31 палеонт. 
табл. МК.

1831

УДК 528.26(474)

42. 51гиуе, Р. С. XV. ВезсЬгеДшп^ бег игДег а11егЬ6сЬз1ет ка!зег- 
НсЬеп $сЬи!ге уоп бег ИшуегзДа! г и Погра! уегапзЫМеп ВгеДеп^габ- 
теззип§ т беп Оз1зеергоу1пгеп Низз1апбз аиз^еШЬН 1п бел баЬгеп 1821 
Ыз 1831 [Описание проведенного Дерптским университетом под Высо
чайшей царской защитой измерения градуса широты в прибалтийских 
провинциях России в годы 1821 —1831]. I Т. Ет1еДип§ ипб ВезсЬге1Ьип§. 
Вогра!, 1831. (12) +360 5.; II Т. Та^еЬисЬ. ОограД 1831 (4)+424 5.; 
Кир1еНа1е1п гиг (Згабтеззип^ 1п беп Оз1зеергоу1пгеп Ризз1апб. 13 Та- 
!е1п. [Оограф 1831] (нем.). 0-35.

Всего 3 тома. Предварительный отчет опубликован в 1827 г. (см, 
реф. 33).

1834

УДК 5(47)

43. Р а г г о1, Р. Не1зе гит Агата! [Путешествие к Арарату]. Т. 2. Вег- 
Нп, 1834. 199 5. (нем.) О-35-ХУ.
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Приводятся данные о первых определениях направления магнитного 
меридиана, произведенных в г. Дерпте в 1829 г. Прилагается рисунок и 
дается описание маятникового прибора, сконструированного автором для 
проведения маятниковых наблюдений. Описывается методика наблюде
ний и приводятся экспериментальные данные 1829 и 1833 гг. об определе
ниях коин интенций маятников в Дерпте. Табл. Ил л. — 3 вклейки. ПЭ.

1835

УДК 55/56(474.2)

44. К и I о г а, 5. ВеШа§ гиг <Зео§поз1е ипб Ра1аоп1о1о§1е ВограБз 
ипб зетег пасЬз!еп Пш§еЬип§еп [Отчет о геогнозии и палеонтологии 
Дерпта и его ближайших окрестностей]. 51. Ре1егзЬ., 1835. 51 5. (нем.). 
0-35-ХУ.

Содержит общую характеристику (последовательность, мощность и 
литологический состав слоев, перечень найденных органических остат
ков) шести обнажений коренных пород в пределах Дерпта. Автор при
ходит к заключению, что эти песчаники, мергели и глины представляют 
собой формацию пресноводных, молодых в геологическом отношении 
отложений, сформировавшихся в то время, когда более северные районы 
находились в поясе теплого климата, благоприятном для существования 
разных черепах и крокодилов. Рассматриваемая формация распростра
няется на СВ до мз. Неве, на ЮЗ, видимо, до г. Риги и на ЮВ до г. Пе
чоры, где снова появляются слои, возможно идентичные с Ревельской 
формацией более северных районов. Из коренных обнажений г. Дерпта 
описаны остатки панциря черепах Тгюпух зртозиз зр. поу., 77. зи1са(из 
зр. поу., зубы крокодила и кости представителей МопИог *. Из эрратиче
ского материала происходят описанные в работе Са1етрога 1аЪуппЬЫса 
Со1б1., Са1аторога §оШапсИса Со1бк, ТыгЫпоНа тсгиз1а1а зр. поу., 
Т. аситта1а зр. поу., СуаНгоркуИит рИса1ит (Зо1бк, 5(гота1орога 1гге- 
§и1аг18 зр. поу., Аз1геа рогоза Со1бк, ЫиШрога паа1си1а зр. поу., Реп1а- 
сппИез ЬазаШ^оптз МШег со1итпа, Р. зиЪапуи1аг18 МШег агНсиШз 
тесНиз Ьгаски аихШагьз, АрюсгтШз го(ипс11 МШег соЫтпае рагИси1а, 
А. тШег1 5сЫо1Ь. соЫтпае агИсиЫз, РкойосгтШз ьег1 МШег соЫтпае 
агНсиИ, ОгЫосегаНИз зриаИз Р1зс1тег зьрко, О. §1§ап1е1 (?) 5о\у. з1рко. 
Илл. — 7 палеонт. табл. Библ. КЭ.

УДК 615.838

45. 5 а с Ь з е, 3. В. ХУ. МесПсп'пзсНе ВеоЬасМип^еп ипб ВегПегкип^еп. 
Егз1ег Вапб. ОЬег В а бег, Ьезопбегз т ВегшЬип^ аи? б!е ЗееЬабег Ье1 
ВоЬегап [Медицинские наблюдения и заметки. Т. 1. О купаньях, в част
ности о морских купаньях у Доберана]. (Контртитул книги: Л. В. \У. 
ЗасЬзе. ПеЬег б!е \Уп'кип§;еп ипб бел ОеЬгаисЬ бег Вабег, Ьезопбегз бег 
ЗееЬабег ги ВоЬегап). ВегПп, 1835. XXII + 338 5. (нем.). 0-34.

На о. Эзель, в 31 версте от Аренсбурга, в вершине одной бухты Бал
тийского моря под морской водой образовывается черный ил. Уже в 
1821 г. выяснилось, что этот ил имеет целебные свойства. Он использу
ется в ваннах, а также непосредственно при купанье в море. Дан хим. 
анализ ила (стр.,187—188). М/С.

* За эти формы С. Куторга ошибочно принял остатки панцирных рыб, видимо, из 
родов Нотозйиз и Не1егозИиз. (КЭ).
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1836

46. Р а и 5 1 и з, § е п а п п I Р е И с I и 8, 3. Н. Вег Р1из5 ВгоЬе т 
Нз 11 апс! ипс! беззел Ве11е [Река Костифер в Эстляндии и ее русла]. — 
1п1алб, 1836, Ыг. 4, 8р. 59—62 (нем.). 0-35-П.

Р1риведено описание карстового участка Костифер.
УДК [551.481.19+551.42] (474.2)

47. [Р а и 5 I и 5, § е п а п п 1 Р е И с 1 и з 3. Н.]* 01е зсЬтттелбел 
I лзе1л Ье1т ЗсЫоззе Ре§1еиег [Плавучие острова у замка Фегфейер]. — 
1л1апб, 1836, Ыг. 42, 5р. 694 (нем.). 0-35-УШ.

1837
УДК [553.973:615,838] (47)

48. Грасман Э. Лечебные грязи в России. — Ж- Мин. внутр. дел, 
1837, ч. XXV, № 9, стр. 562—566. 0-34.

В разделе «Северная морская грязь на острове Эзель в Лифляндской 
губернии» описывается по Грииделю (1828, реф. 35) лечебная морская 
грязь вблизи мз. Роцекюль и указывается способ ее употребления. По
добную грязь находят местами и близ Гапсаля, где ее употребляют для 
ванн. МК-

УДК [553.97:550.8+551.312.2] (474)

49. В о с! е, А. Ал1е11ип§ гит ТоИЬеМеЪе т бел ОзЬеергоутгеп [Ру
ководство для торфяного производства в прибалтийских провинциях]. — 
Ыу1. ЛЬ. Рапб\у1г1зсЬа11, N. К., Вб. 1, Н. 1, Оограр 1837. 168 5. (нем.). 
0-34, 35.

Даются методические указания для поисковых работ на торф. Тор
фяные болота подразделяются по происхождению на: 1) верховые, об
разовавшиеся в результате заболачивания лесов; 2) котловинные, обра
зованные источниками в низинных местах; 3) луговые, возникшие на уча
стках осушенных озер и 4) топяные, образование которых не вполне 
ясно. Торф подразделяется на 5 видов. Характеризуются их качество и 
теплотворная способность. Даются указания по осушению болот и для 
производства торфа в разных целях (топливо, удобрение, для коксова
ния). В определенных условиях на разработанных участках происходит 
новое торфообразование. Илл. — 2 вкл. с рис. МК.

УДК 55(47)

50. Н о 1 гл а л л, К. Сео^лозИзсЬе ВеоЬасМипр+п аи! ешег Кеше уоп 
Оогра! Ыз АЬо [Геогностические наблюдения, произведенные во время 
путешествия из Дерпта в А б о]. Погра!, 1837. 49 5. (нем.). 0-34, 35.

См. реф. № 54.
УДК 55/56(474.2)

51. К и 1 о г § а, 8. 2хуе11ег ВеНга§' гиг (Зео^лозш ипб Ра1аол1о1о§1е 
ОограГз ипб зетег лаеНз1еп Пт^еЬил^ел [Второй отчет о геогнозии и 
палеонтологии Дерпта и его ближайших окрестностей]. 51. Ре1егзЬ.. 
1837. 51 5., (нем.). 0-35-ХУ.

Исследования, проведенные автором в окр. Дерпта после выхода из 
печати первого отчета (см. реф. 44), позволили установить следующее: 
1. Формация песчаников открывается лишь в узкой полосе вдоль р. Эм- 
бах; в остальных частях Лифляндии они покрыты более молодыми отло-

* В оригинале — Л. Н. Р. §. Р.

УДК [551.482.1+551.444.3] (474.2)

44



жениями, мощность которых увеличивается в сторону г. Ревеля и 
р. Двины. — 2. Во многих местах в песчаниках встречаются линзовид
ные тела различно окрашенных песков, содержащие многочисленные 
фрагменты костей и зубы. — 3. Красные песчанистые мергели, которые 
раньше считались немыми, содержат зубы ихтиозавров и створки лин- 
гул. — 4. Дерптская формация выходит и в глубокой долине у лесо
пильни Камби, где в ее верхах очень часты тонкие горизонтальные про
слои плотных песчаников.

В палеонтологической части работы описаны черепахи Тгюпух зр1по- 
зиз Ки(., Тг. зикскиз КиГ, Тг. тШшчз зр. поу., остатки 1§иапа, СгогойИиз, 
ТасегЬа. и Уагапиз, в том числе новые виды Уагапиз тасгокоп, У. рШуо- 
йоп, У. сотеккоп, У. ипсШепз и У. гесигуькепз. Кроме них установлены 
/сМуозаигиз р1а1уос1оп Сиу., 1. соттитз Сиу., I. 1епшгоз1г1з Сиу., 
/. ШеппесНиз Сиу., новый род 1сШуозаиго1йез и Ыпри1а Ысагта1а зр.
ПОУ.*

Из эрратического материала происходят описанные автором /чшощ- 
1ез кепйзркаегшт зр. поу. и СуаНюркуПит {азс1си1из зр. поу. Ил л. — 
10 палеонт. табл. Библ. КЭ.

УДК 55(47+57)

52. Козе, С. МшегаЬррзсЬ-р+одпозБзсЬе Кеше пасй бет Ига1, бет 
А1(а1 ипб бет КазршсЬеп Мееге [М пн ер а л ого - ге ог н ост и ч еское путешест
вие на Урал, Алтай и за Каспийское море]. Вб. I. Кейзе пасЬ бет пбгбП- 
сЬеп Ига1 ипб бет А11а1, ВегПп, 1837. (Контртитул: А. Н и т Ь о 1 б 1, 
С. ЕЬгепЬег§ ипб О. Козе. Кеше пасЬ бет пбгбПсЬеп Ига1 ипб 
бет А11аь М1пега1о§15сЬ-§ео§по511зсЬег ТеП ипб Ыз1ог1сЬег Вег!сМ бег 
Ке1зе уоп С. Козе. ВегПп, 1837). XXX+ 641 3. (нем.). 0-34, 35.

Вышеназванные ученые прибыли в г. Дерпт 27 апр. 1829 г. Утром 
28 апреля они покинули Дерпт и на следующее утро были уже в 
Нарве. Описываются Нарвские водопады. Отмечено, что под башней 
Германа под известняком залегает песчаник с фрагментами раковин.

Г. Розе дает краткое описание эстляндских и лифляндских коренных 
пород (по Энгельгардту). Дерптский песчаник Энгельгардт считает 
одновозрастным с песчаником на южн. берегу Финского залива. Изве
стняки, залегающие на песчаниках южнее Дерпта, Энгельгардт называет 
береговыми, так же, как и известняки, находящиеся севернее города, и 
относит их к мелу. Приведено описание фауны, минералов и коренных 
пород Эстляндии и Лифляндии, произведенное Квенштедтом на базе об
разцов, которые Энгельгардт дал Гумбольдту (стр. 22—29). На основе 
этого описания Г. Розе критикует взгляды Энгельгардта и приходит к 
заключению, что в этих губерниях встречаются разные горные форма
ции: переходный известняк, пестрый песчаник, раковинный известняк, 
кейпер и юрский известняк. Бесспорным является наличие переходного 
известняка на северном побережье Эстляндии. В эту формацию входят 
и доломиты у Оберпалена. Дерптские же песчаники, судя по фауне, бо
лее молодые. Илл. Библ. МК-

1838
УДК 553.983+60^.57

53. [Гельм ерсен Г. И.] Отчет по исследованиям, произведенным 
в 1838 году майором Гельмерсеном над месторождениями горючего

* Все перечисленные выше виды, за исключением последнего, представляют собой, 
видимо, различные фрагменты девонских рыб. КЭ.
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сланца, открытого в Эстляндекой губернии, в окрестностях мызы Фалл, 
принадлежащей г. генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, и мызы 
Толке барона Врангеля. — Горный ж., 1838, ч. III, кн. VIII, стр. 258— 
265. 0-35-1, III.

Исследования показали, что смолистый глинистый сланец, встречаю
щийся у мз. Фалл, не может заменить другие горючие материалы. Этот 
сланец залегает над унгулитовым песчаником, обнажаясь в обрывах бе
рега Финского залива и в окр. Петербурга.

Около дер. Ванамойс шурфами разведана залежь горючего сланца 
другого состава, который можно добывать здесь открытым способом. 
Такого же состава горючий сланец найден около мз. Ухтен. Здесь он 
подразделен на два сорта: 1) более или менее слоистый, без примеси 
известняка и 2) неслоистый, плотный, с включением небольшого коли
чества известняка. Первый сорт сланца во многих случаях может быть 
употреблен взамен других горючих материалов в виде топлива в обыкно
венных печах, для обжига известняков и кирпича и пр. Второй сорт 
сланца, хотя он по качеству и уступает первому, может быть также упо
треблен в качестве топлива и для приготовления горной смолы. Стои
мость горючего сланца в Петербурге выше стоимости каменного угля, 
но для местных жителей употребление его может принести значитель
ные выгоды. БС.

УДК 55(474.2+480)
54. Гофман Э. [К.] Геогностические наблюдения, произведенные во 

время путешествия из Дерпта в Або. Горный ж., 1838, ч. 1, кн. 1, стр. 
64—121. 0-34, 35.

В береговых обрывах р. Эмбах выходят красные песчаники, вклю
чающие кости и зубы неопределимых ископаемых организмов. В белом 
песчанике, подстилающем красный, в двух верстах севернее г. Дерпта, 
находятся копи [пещеры Аррокюль]. Формация пестрого песчаника с та
кими же органическими остатками широко распространена в Лифлян- 
дии и обнажается на склонах многих глубоких долин. Севернее 
г. Дерпта, около мз. Кардис, наблюдаются длинные гряды меридиональ
ного направления, состоящие из глины. В основании их залегает гори
зонтально-слоистый известняк, изобилующий остатками трилобитов и 
ортоцератитов. Ортоцератитовый известняк распространяется до север
ного берега Эстляндии. В береговом обрыве Кунда—Малла под извест
няком описаны зеленая земля и белый песчаник. На берегу р. Кунда на 
голубой глине лежит серый рыхлый песчаник. Выше по разрезу он ста
новится более твердым и содержит зерна зеленого минерала. В нем по
являются также тонкие слои ортоцератитового известняка. Автор, вслед 
за Л. Ф. Бухом, считает эти породы, как и известняки на песчаниках в 
Псковской губ., кембрийскими, а подстилающие песчаники в Сев. Эст
ляндии одновозрастными с формациями пестрого песчаника.

На о. Эзель описан кратер Салл, отмечено его сходство с маарами в 
Эйфеле. На основе хим. анализов в известняках западных островов уста
новлено значительное количество (от 40 до 44%) М§С03, в то время как 
известняки около Кунда содержат его в небольшом количестве (до 1 %). 
Илл. — 1 карта. ВХ.

УДК 551.73(474.2)

55. Розе Г. Геогностические замечания Густ. Розе в проезд через 
Дерпт (из путешествия Гумбольда, Эренберга и Розе в Сибирь и 
проч.). — Горный ж., 1838, ч. II, кн. II, стр. 24—34. 0-34, 35.

Приведено мнение Энгельгардта о формациях, составляющих почву

\
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Эстляндии и Лифляндии. Берега Эстляндии у Финского залива состоят 
преимущественно из плотного известняка, залегающего сравнительно 
горизонтальными пластами; подошвой ему служит мелкозернистый пес
чаник, ниже которого залегает серовато-зеленая глина. У Оберпалена 
обнажается известняк. В Дерпте песчаник содержит окаменелы-е зубы и 
обломки костей ящеров [в действительности — остатки панцирных рыб]. 
Энгельгардт причисляет этот песчаник к одной формации с песчаником, 
распространенным на южном берегу Финского залива, а известняки, 
встреченные в Средней и Южной Лифляндии и покрывающие песчаник, 
считает одновозрастными с известняками на берегу Финского залива. 
Гумбольд же, который, проезжая через Дерпт, осмотрел там коллекции 
Энгельгардта, не разделяет его мнения. Энгельгардт пересмотрел своп 
прежние взгляды и пришел к выводу, что формации в Эстляндии и Лиф
ляндии разновозрастные. На берегу Финского залива, как и у Оберпа
лена, залегает переходный известняк. Песчаник, встречающийся близ 
Дерпта, относится к более позднему времени. Паюсиские известняки к 
С. от Дерпта Розе считает по внешнему облику юрскими. Библ. МК-

УДК 553.983(474.2)

56. [ВгеппЬагез М1пега1 ш ЕзИапб] [Горючий минерал в Эстлян
дии]. — 1п1апс1, 1838, Мг. 12, 5р. 186 (нем.). 0-35-1, III.

Сообщение о находке горючих ископаемых у Шлосс-Фалл и у мз. 
Толке.

УДК [553.983:550.8] (474.2)

57. [Не1тегзеп, С.] Оег т ЕзИапб Ье1 Еа11 ипб То1кз еп!беск1е 
ЬгеппЬаге ЗсЫеГег [Обнаруженный в Эстляндии у Фалл и Толке горючий 
сланец]. 1п1апс1, 1838, 1Чг. 48, 5р. 769—773 (нем.). 0-35-1, III.

Перевод из Горного журнала 1838, ч. III, кн. 8, стр. 258—265 (см. 
реф. 53).

УДК [553.983:550.8] (474.2)

58. Не1тегзеп, С. ОЬег беп ЬДиттозеп ТопзсЫе1ег ипс! ет пеи- 
епбеск1ез, ЬгеппЬагез Сез1е1п бег ОЬег§ап§з1огта11оп ЕзИапбз, тИ Ве- 
тегкип§еп иЬег епп§е §ео1о§Ч5сЬе ЕгзсЬетип^еп пеиегег 2еИ. [О биту
минозном глинистом сланце и недавно открытой горючей гарной породе 
в переходной формации Эстляндии, с замечаниями о некоторых геологи
ческих явлениях новейшего времени]. — Ви11. Асаб. 5с1. ВТ-РёДгзЬ., 1838, 
Пг. 100, 101. 1. V, Мг. 4, 5, 5р. 56—73 (нем.). 0-35-1, III, IV.

Исследование отправленных в начале 1838 г. в Петербург проб горю
чих горных пород показало, что встречающаяся у мз. Фалл горная по
рода представляет собой битуминозный глинистый сланец, а найденная 
у мз. Толке — коричневый горючий сланец, содержащий, по данным 
анализов, 68,64 и 70,06% горючих частей. Дано краткое описание юж
ного берега Финского залива, в том числе глинта у Сакгофа и вблизи 
мз. Фалл [Тюрисалу]. Приведено геол. описание окрестностей мз. Фалл 
по составленной автором геол. карте этого района. На берегах реки об
нажается глинистый сланец, отделенный от нижележащего песчаника 
слоем пирита. Сланец пропитан битумом, но, судя по результатам опы
тов Гельмерсена, непригоден для употребления в качестве горючего ма
териала. Несколькими верстами выше от водопада около дер. Кельба 
находится торфяник, где можно найти т зИи корни и стволы сосен.

Описываются ближайшие окрестности мз. Толке. Там нет горючего 
сланца, который можно встретить только у дер. Ванамойс. Осенью 
1837 г. мальчуганы сложили там из выброшенных при рытье канав гор-
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ных пород очаг, который, после того как на нем был разведен костер, сам 
сгорел. Гельмерсен выделяет 2 вида горючего сланца. Из сланца полу
чено 10—-12% смолы. В окр. мызы Аддинал заложены разведочные 
шурфы; приведены профили четырех шурфов. Указаны некоторые ока
менелости из горючего сланца. Горючий сланец найден и у мз. Ухтен. 
Гельмерсен приходит к заключению, что сланец можно добывать откры
тым способом. Трудности представляет только водоотлив. Илл. — 1 
карта. Библ. МК.

УДК 56(113.4) (474)

59. С()иепз1еб1, [А.]. ОЬег сПе ГоззИеп КпосЬеп 1т го!еп 5апбз1ете 
Ыу1ап(1з ип(1 ЕзИапбз [О фоссильных костях в красном песчанике Лиф- 
ляндии и Эетляндии]. — Меиез ЛЬ. Мтег. ОеоГ РаГ, 1838, 3. 13—16 
(нем.). 0-35.

Ископаемые кости, принятые Куторга (см. реф. 44) и Парротом за 
обломки панциря черепах, представляют собой, по мнению автора, 
щитки тела и головы древних рыб.

УДК 553.983(474.2)
60. [ОЬег еш ЬгеппЬагез Мтега1 т ЕзИапб] [Об одном горючем ми

нерале в Эетляндии]. — 1п1апс1, 1838, Иг. 12, 5р. 186 (нем.). 0-35-1, III.
В 1837 г. в нескольких-местах Эетляндии (Толке, Ухтен) найдены го

рючие минералы, а у Шлосс-Фалл — пропитанный нефтью сланец.

1839
УДК 553.983-1-662.67

61. Гельмерсен [Г. И.] О месторождении смолистого глинистого 
сланца и вновь открытом горючем минерале в переходной формации 
Эстляндской губернии, дополненное некоторыми замечаниями о геологи
ческих явлениях новейшего времени. —- Горный ж., 1839, ч. III, кн. VIII, 
стр. 149—185. 0-35-1, III, IV.

Перевод статьи,» реферированной под № 58.
УДК 56.016.4(474.2) ;551.734.1

62. Е 1 з с Ь е г (1 е \У а 1 6 Ь е 1 ш, О. Мо1е зиг ипе раВе 1озз11е с1и СЫ- 
гоШепит с1и §гёз Ы^аггё бе 1а Ыуоте [Заметки об одном отпечатке ноги 
СЫго1Нег1ит в пестром песчанике Лифляндии]. — Ви11. Зое. На!. Мозсон, 
1839, п° II, р. 129—138 (франц.). 0-35.

Найденный в лифляндском песчанике отпечаток определен автором 
как след животного СМгоИгеггит ттиз. Илл. — 2 рис.

УДК 56(474.2)

63. Инее к, А. ИоВг йЬег сНе Еа§егз1аВе бег 1озз11еп КпосЬеп 1п 
Е1у1апб [Заметки о местонахождениях фоссильных костей в Лифляп- 
дии]. — 1п1апб, 1839, Иг. 26, 5р. 401—409, Иг. 27, 5р. 417—424 (нем.). 
0-34, 35.

В Дерпте, на берегу р. Эмбах, в песчанике найдены зубы, обломки 
внешнего скелета какого-то организма и другие неопознанные кости, об
разующие почти костяную брекчию. Ископаемые кости найдены также у 
Нейгаузена и Торгеля. Около дер. Торгель и Кидъерв родниковыми во
дами образованы пещеры. На р. Наваст недалеко друг от друга залегают 
песчаники и известняки; последние содержат кремневые желваки н 
свинцовый блеск. Широко распространены эрратические валуны. Библ.
МК,
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Г. П. Гельмерсен.



К. Гревингк.



1840

64. Иванов [В.] Разложение Аренсбургской морской грязи с острова 
Эзеля. — Горный ж., 1840, ч. II, кн. VI, стр. 399—407. 0-34-ХУ1Г

Содержит описание Аренсбургской морской грязи, результаты ее 
хим. анализа и объяснение образования.

УДК 549 + 552
65. Планер К. Г. И. О вновь открытых и вновь исследованных ми

нералах с 1832 года. — Горный ж., 1840, ч. II, кн. VI, стр. 356—391. 
0-35-111.

Описывается (стр. 371—372) «бурый горючий сланец», найденный в 
начале 1838 г. на мз. Толке и мз. Ухтен. Проба его содержит 70,06% ле
тучих, 11,08% кокса и 18,86% золы.

УДК 551 (47)
66. Соколов [В. В.]. О горных формациях России. — Горный ж., 

1840, ч. IV, кн. XI, стр. 154—203. 0-34, 35.
Сокращенное и частично измененное изложение брошюры Л. Буха 

(см. реф. 70).
УДК 55/56(474.2)

67. Эйхвальд Э. Записка о геогностических исследованиях по бе
регам и на некоторых островах Финского залива. — В кн.: Первобытный 
мир России, исследованный Эдуардом Эйхвальдом. Тетрадь I, Спб, 
1840, стр. 1 — 15. 0-34-У1, XII; 0-35.

Исследования, проведенные автором в июле 1839 г., показали, что по 
всему берегу Эстляндии, от г. Нарвы до островов Балтийского моря, 
залегают известняки силурийского возраста. Описываются горные по
роды, обнажающиеся на глипте. Сев. берег о. Одинсгольм разрушается 
волнами; сам остров поднимается, в результате чего в течение 130 лег 
береговая линия продвинулась примерно на 1 км к Ю. По фауне делается 
вывод, что известняки в Павловске, Ревеле и на о. Одинсгольм вместе 
с известняками на материке Швеции и на о. Готланд нижнесилурийского 
возраста. В Эстляндии и на о. Готланд встречаются и верхнесилурий
ские известняки. Приведена опись найденной в известняках фауны. 
Библ. МК.

УДК [551.732/.733 + 56(113.2] (474.2)
68. Эйхвальд Э. О силурийской системе пластов в Эстляндии. 

Спб., 1840. 243 стр. 0-34, 35.
Летом 1839 г. Э. Эйхвальд совершил путешествие по Эстляндии и 

некоторым островам Финского залива, исследуя здесь горные породы и 
ископаемые остатки животных. Он отнес здешние отложения, как и пла
сты ок. Павловска, к средним и нижним слоям силурийской системы 
Мурчисона. Описываются главные члены силурийской системы: извест
няк, глинистый сланец, песчаник, глина. Синюю глину автор принимает 
за древнейший член местной силурийской системы. Песчаник, названный 
X. Пандером унгулитовым, залегает в береговом обрыве Финского за
лива на значительной абсолютной высоте. Описываются песчаник близ 
Ревеля: выше он содержит обломки ОЬо1из, ниже — без окаменелостей. 
Песчаник в Эстляндии и в окр. Петербурга сравнивается с аналогичным 
песчаником в Швеции. Автор считает, что Эстляндия лишена кембрий
ской системы и что песчаник с обломками ОЪо1из является представите
лем венлокского пласта в Англии. Глинистый сланец имеет большую

УДК 553.973(474.2)
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мощность у Ревеля и в Балтийском порту. Иногда слои глинистого 
слайда чередуются со слоями песчаника. Глинистый сланец пропитан 
горной смолой, отчего приобретает черный или бурый цвет и горючесть. 
Содержит местами Оогцопш {1аЬеШ}огт18. На сланце залегает зеленая 
земля с обломками известняка, а еще выше — известняк с зернами хло
рита. Эта зеленая земля состоит из кварцевого песка и хлорита с при
месью глины. Отмечается очень большое сходство глинистого сланца 
Швеции с зстляндским. Описываются известняки на глинте у Лаксберга 
(г. Ревель): в самом низу — известняк с зернами хлорита и обломками 
ОгИйз; выше — кристаллический, толстослоистый, очень твердый изве
стняк; затем следует известняк с чечевицеобразными зернами глини
стого железняка; на самом верху находится серый известняк. Такой раз
рез прослеживается на всем протяжении глипта. Известняки местами 
содержат ортоцератиты, трилобиты (особенно асафиды), брахиоподы 
(ОгИйз, 8рик\ег) и другие окаменелости. На берегу лежат валуны гра
нита, принесенные сюда из Финляндии.

На протяжении о к, 6 верст от Шпитгама до Одинсгольма в воде за
легает крупная известняковая глыба. Дается орфографическое и геоло
гическое описание о. Одинсгольм. Остров беспрестанно увеличивается в 
длину (за 130 лет ок. одной версты). Автор спрашивает, не связано ли 
это явление с поднятием воет, берегов Швеции и нельзя ли его объяс
нить теми же причинами. Берег на сев.-зап. конце острова ежегодно 
обваливается. В разрезе на сев. берегу острова самые низы (покрыты 
водой) составляют твердые известняки, содержащие в большом количе
стве зерна хлорита и кристаллический серный колчедан. Эти слои про
низаны жилами более мягкого мелкозернистого песчаника, шириной до 
двух футов.

В Эстляндии венлокский и лудловский известняки не удается отли
чить друг от друга. Автор относит эстляндские известняки по фауне то 
к венлоку, то к лудлову Англии (т. е. к средним слоям силурийской си
стемы). Близ Дерпта распространяются песчаники девонской системы.

Во втором разделе книги описана фауна из отложений, изученных 
автором, в том числе найденные впервые в Эстляндии виды: Са1утепе 
осНт, СгурМпутиз оагю1аг1з, Азаркиз кееехиз, Т>чпис1еиз зразки, Ог1- 
косегаШез еег1еЪга11з, НуоШкез асШиз, НетьсегаШез ап§иШиз, Н. сот- 
ргеззиз, Ркга^тосегаз сотсит, Сопи1сика Ьиски, МаиШиз Iегез, N. йе- 
ргеззиз, С1утета 1псоп§гиа, С. осНт, С. гагозрРа, ВеИегоркоп те§а1о- 
з1ота, В. сопзрьсииз, В. ап^иШиз, В. сотргеззиз, Еиотрка1из рШтззк 
тиз, 8сЫгоз1ота таг^ьпа1е, 8. тегезеепз, ТигЪо зИигьсиз, Т. зШсЦег, 
Г. апНушззШшз, Р1еиго1отаг1а по1аЫИз, ТиггНеИа ех1т1а, РказьапеИа 
ргьзеа, МаИса ргьзеа, N. атры1асса, N. покоза, N. 1гге§и1аг1з, Му Шиз 
тсгаззШиз, М. кееехиз, А4. р1апиз, СургьсагсНа т\Ша, С. зИигьса, Саг- 
сИо1а аеггисоза, Ме§а1окиз ип§и1з, Р1ег1пеа зИигРа, Ог1Ыз 1г1§опи1а, 
О. сИзНпЫа, О. апЫа, О. ругит, ОгЫси1а кергезза, НегтсозтИез ехз1га- 
пеиз, Н. ргозиз, Рго1осгтИез оо^оптз, НеИосгтИез ЬаШсиз, Н. гасИа- 
1из, Сус1осг1пИез зразки, Ресер1асиШез огЫз, Маз1орога сопсааа, 
Езскага §гасШз, Е. ехзе/ка, Е. гкотЫса, Ре1ерога 1епе11а, Оог§ота 11а- 
Ье1Щоптз, О. ргоааа, Мапоп §1оЬозит. Установлены новые роды Нуо
Шкез и НегтсегаШез. МК.

УДК [551.732/.733+56(113.2] (474.2)

69. Эй х вальд [Э-1 О силурийской системе пластов в Эстляндии. — 
Ж. врач, и естеств. наук, 1840, кн. I, стр. 1 —134; 1841, кн. II, стр. 1 —109. 
0-34, 35.

См. реф. 68.
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70. В и сЬ, Е. Вейга^е гиг Везйттип§ бег СеЫг^зГогтайопеп 1п 
Кизз1апб [К определению формаций горных пород в России]. ВегПп, 1840. 
128 5. (нем.). 0-34, 35.

На основе изучения присланной ему из России коллекции окаменело
стей Л. Бух заключает, что петербургские холмы, как и вся Эстляндия, 
состоят из слабо расчлененных средних и нижних слоев силурийской 
системы. Валдайские холмы, как, вероятно, и вся Лифляндия, сформи
рованы девонской системой. Илл. — 3 фототабл., 1 карта. Библ. МК.

УДК 551.73(474.24-470.23)
71. Е1сЬхуа1б, Е. Сео^позИзсЬе ОЪегзКЫ уоп Езйапб ипс! бел 

НасЬЬаг-Се^епбеп [Геогностический обзор Эстляидии и прилегающих 
стран]. — Неиез ЛЬ. Мшег. (Зео1. Ра1., 1840, 5. 421—430 (нем.). 0-34, 35.

В противоположность Розе (реф. 52 и 55) и Квенштедту (реф. 59), 
Эйхвальд считает песчаник в Южной Эстляндип и Северной Лифляндии 
древним красным песчаником. На этом песчанике залегает горный, или 
каменноугольный, известняк. На сев. побережье Эстляндии встречается 
тот же известняк, что и у Павловска и Царского Села; по фауне автор 
относит его к низам нижнего силура. Перечисляются главные группы 
встречающейся здесь фауны. Ниже известняков здесь залегает оболо- 
вый песчаник, переслаивающийся глинистым сланцем. Южнее Ревеля 
распространяется энкрннитовый известняк верхнего силура. МК.

УДК 55/56(474.2)
72. Е 1 сЬ ху а 1 с1, Е. Кигге Апге1§е етег ргео§позйспеп Нп1ег5ис1ит^ 

Езйапбз плс1 етщег 1пзе1п бег Оз1зее Езйапбз [Краткое сообщение о 
геологических исследованиях Эстляндии и некоторых островов Балтий
ского моря]. — Iп: Е. Е1сЬ\уа1б, В1е НгхуеИ Визз1апбз, бигсЬ АЬЬПбип^еп 
ег1аи!ег1. Н. 1. 81. Ре1егзЬ., 1840, 8. 1—24(нем.). 0-34-У1, XII; 0-35.

Немецкий перевод статьи, прореферированной под номером 67.

УДК [551,732/.733 + 56( 113.2)] (474.2)

73. Е 1 с И ху а 1 б, [Е.] 8пг 1е зуз1ёте зЛпп'еп бе ГЕзйюте [О силурий
ской системе в Эстляндии]. 51.-Ре1егзЬ., 1840. 222 р. (франц.). 0-34, 35.

См. реф. 68.

УДК [551.732/733 + 56(113.2)] (474.2)
74. Е 1 с И ху а 1 б, [Е.]. 8пг 1е зузбёте зПпг[еп бе 1’Ез1Ьоп1е. — б. шеб1с. 

е! б’Ыз!, па!иг., I саЫег, 1840, р. 1 —124; ПсаЫег, 1841, р. 1—98 (франц.). 
0-34, 35.

См. реф. 68.
УДК [551.732/733 + 56 (113.2) ] (474.2)

75. Е 1 с Ь ху а 1 б, [Е.]. ОЪег баз зПипзсЬе 5сЫсЫепзуз1ет т Езйапб. 
(Айз бет I и. II НеЙе бег «ХеДзсЬпЙ 1йг На1иг ипб НеПкипбе» бег те- 
612. Акабегше ги 31. Рек Ьезопбегз аЬ§-ебгиск1). 31.-Ре1егзЬ., 1840. 210 3. 
(нем.). 0-34, 35.

См. реф. 68.
УДК [551732/733 + 56(113.2)1(474.2)

76. Е 1 с Ь ху а 1 б, Е. ОЬег баз зПип'зсЬе 5сЫсЫепзуз1ет т ЕзИапб 
[О силурийской системе в Эстляндии]. — ЛЬ. Ма1. ипб Нейк., 1840, Н. I, 
5. 1 — 114; 1841, Н. 2, 5. 1—96 (нем.). 0-34, 35.

См. реф. 68.

УДК 551.7(47)
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77. Е 1 с Ь XV а 1 (1, [Е.] [ОЬег !о5зПе Неге 1т ОЬегдап§зка1к уоп Ез1- 
1 апс1] [О фоссильных животных в переходном известняке Эстляндии]. — 
N61163 ,1Ь. М1пег. (Зео1. Рак, 1840, 5. 93—94 (нем.). 0-34, 35.

В письме проф. Бронну Эйхвальд сообщает о своем двухмесячном 
походе летом 1839 г. в Эстляндию и на некоторые острова в Балтий
ском море, с целью сбора окаменелостей из переходного известняка Эст
ляндии и сравнения их с найденными в Павловске. Он предполагает, что 
весь переходный известняк у Павловска, у Ревеля, на о. Одинсгольм и 
почти на всем побережье Эстляндии принадлежит к кембрийской си
стеме. Спнрифсриды встречаются чаще в эстляндском известняке, кото
рый тяготеет к силурийской системе. МК.

УДК 55/56(474) (091)

78. [ОабеЬизсЬ, Б.] * ОЬегз1сЫ с1ег §ео§поз11зсЬеп Е11ега1иг бег 
Оз(зеергоу1п2еп [Обзор геогностической литературы Прибалтики]. — 
1п1апб, 1840, Ыг. 52, 5р. 819—823 (нем.). 0-34, 35.

УДК [553.983:550.8]: (474.2)
79. Не1тегзеп, [С.] Мёто1ге зиг 1е зсЫз1е ащПеих-Ъйиттеих 

б’ЕзБют'е, е! зиг ипе поиуеПё госНе сотЬизБЫе, бёсоиуеДе бапз се11е 
ргоутсе [Очерк о глинисто-битуминозных сланцах Эстонии и новом го
рючем камне, обнаруженном :в этой провинции]. — Апп. бопгп. М1пез 
Еизз1е, Аппёе 1838. 5Е-Рё1егзЬ., 1840, р. 97—128 (франц.). 0-35-1, III.

См. реф. 58.
УДК 553.973(474.2) :615.838

80. N о г ш а п п, О. Е. Ветегкип^еп йЬег бел оезе1зсЬеп ЗеезсЫашгп 
[Замечания об эзельской лечебной грязи]. — 1п1апб, 1840, Мг. 45, 5р. 
705—710; Ыг. 46, 5р. 721—726 (нем.). 0-34-ХУ1, XVII, XVIII.

Дан обзор истории исследования роцикюльской лечебной грязи. 
Морскую лечебную грязь можно встретить и в других местах у берега 
о. Эзеля, напр. у Аренсбурга, Мурраца, Санделя, Вексгольма, Паррас- 
меца, Оррисаара, Гогенэйхена, Менто. Хим. анализ подтверждает нали
чие 5 и Ее в аренсбургской и в некоторых других грязях. Описываются 
качества этих грязей. Образование лебечных грязей объясняется влия
нием морской воды на коренные известняки. МК.

УДК 55/56(474.2)

1841
УДК 55(1/9) (47)

81. Гельме :р сен Г. П. Пояснительные примечания к генераль
ной карте горных формаций Европейской России, изданной Г. Гельмер- 
сеном. — Горный ж., 1841, ч. II, кн. IV, стр. 29—68. 0-34, 35.

Краткая характеристика выходов геол. систем. Выход кристалличе
ских пород отмечается на о. Гогланд и кембро-силурийских слоев — на 
южном побережье Финского залива. В Южной Эстонии последние по
крываются древними красными песчаниками, девонский возраст которых 
установлен по остаткам рыб, найденным около г. Дерпта. Делается 
заключение о едва заметном погружении слоев в южном направлении. 
Библ. НХ.

УДК [624.144:624.21+551.482.215.3 + 551.326.2] (474.2)

82. Описание (работ, произведенных в 1841 г. по реке Нарове для

* В оригинале псевдоним «Н».
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предохранения нарвского моста от повреждений при проходе по сей реке 
льда. — Журнал путей сообщения, 1841, т. II, кн. 4, стр. 197—208. 0-35-У.

Осенью 1840 г. р. Нарова замерзла при особенно высоком уровне 
воды. Сильные морозы и метели вызвали образование на свободной ото 
льда части реки мелких льдин, унесенных течением вниз по реке под 
ледяной покров и вызвавших там закупорку на протяжении 80 саженей 
выше моста и до 10 верст ниже его. Вследствие этого уровень воды в 
реке поднялся на 1 фут выше, чем 19 ноября 1824 г., во время наводне
ния в Петербурге. МК.

УДК 551.7(47)

83. Вис Н, Е. ВеИга^е гиг ВезИттип^ с!ег СеЫщзЫгтаБопеп т 
Кизз1апб. — АгсН. Мтег. (Кагз1еп), 1841, Вс1. XV, Н. 1, 5. 3—128 (нем.). 
0-34, 35.

См. реф. 70.
УДК 56.016.4(474.2)

84. Е. * ОЬег Т1ег1аНг1еп 1п БЫалбег 5апбз1е1п [О следах (отпечат
ках) животных в лиф л ян док ом песчанике]. — АгсН. шшзепзсЬ. Килбе 
Низз1апб, 1841, Вб. 1, Н. 3, 5. 526—528 (нем.).

Автор полагает, что находка следа какого-то животного (см. реф. 
62) подтверждает принадлежность лифляндских песчаников к девонской 
системе.

УДК 55(47) (091)

85. Егтап, А. ОЬег бел бегтаП^ел 2из1апб илб б!е а11таЫ1§е 
Еп1ш1с1<1ип§ бег ^ео^позИзсИеп Кепп1п1з5е уот ЕигорашсИел Низз1апб. 
[О нынешнем состоянии и постепенном развитии геогностических знаний 
по Европейской России]. — АгсН. ^ззепзсН. Кипбе Кизз1апб, 1841, Вб. 1, 
Н. 1, 3. 59—108; Н. 2, 5. 254—313 (нем.). 0-34, 35.

В пределах Финско-Северо-Российского геогностического района 
рассматривается по литературным данным состояние геол. изученности 
Прибалтики. К статье приложена первая геол. карта Европейской Рос
сии, составленная А. Мейендорфом. Илл. — 1 карта. Библ. (на стр. 
59—60). МК.

УДК 55(47)

86. Н о 1 ш а п п, Е. Сео^лозЕзсИе ВеоЬасЫипдеп аи! етег Не1зе 
уоп Вогра! Ыз АЬо [Геогностические наблюдения, произведенные во 
время путешествия из Дерпта в Або]. — ВеИг. Кепп1п. Низз. Ре1сЬз, 1841, 
Вб. 4, 5. 97—142 (нем.). 0-34, 35.

См. реф. 54.
УДК 553.973(474.2):615.838

87. N о г ш а п п, О. Е. Вешегкигщеп иЬег бел оезе1зсЬеп ЗеезсЫатт 
[Замечания о эзельской лечебной грязи]. — 1п1алб, 1841, Мг. 18, 5р. 
273—290 (нем.). 0-34-ХУП.

Ответ на статью Цёпфеля (см. реф. 88) о целебных свойствах гря
зей о. Эзель. Автор еще раз (см. реф. 80) утверждает, что все эзельские 
лечебные грязи обладают одинаковыми качествами.

УДК 553.973:615.838(474.2)

88. И о е р И е 1, О. Ш. Веглегкип^еп йЬег бел оезс1зсЬеп ЗеезсЫатт 
[Замечания об эзельской лечебной грязи]. — 1п1апб, 1841, Пг. 4, 5р. 45—49 
(нем.). 0-34-ХУИ.

* Псевдоним [А. Егтап?].
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Автор полемизирует с Г. Норманном (см. реф. 80) относительно 
лечебных свойств других эзельских морских грязей, кроме роциюола- 
ских, и утверждает, что только последние являются целебными.

УДК 553.973:615.838(474.2)
89. И о е р Н е 1, О. XV. Вег оезе1зсЬе ЗеезсЫатгн [Эзельская лечебная 

грязь]. — 1п1апс1, 1841, Хг. 22, Зр. 505—513 (нем.). 0-34-ХУП.
Автор сообщает, что на о. Эзель только у Роцикюль найдены лечеб

ные грязи, обладающие целебными свойствами.

1842
УДК 55/56(474.2)

90. Е 1 с Ь XV а 1 с4, Е. В1е Пг\уе11 КиззЫпбз, бигсЬ АЬЫМип§'еп ег1аи- 
1ег1 [Первобытный мир России, объясненный с помощью иллюстраций]. — 
ИхуеИез Не11. 51.-Ре1егзЪ., 1842. 183 5. (нем.). 0-34, 35.

Первые две статьи сборника касаются территории Эстляндии (см. 
реф. 98 и 99).

УДК 55/56(474.2)
91. Е 1 с Ь XV а 1 <4, Е. Хеиег ВеИга^ гиг Сео§поз1е ЕзИапбз ипб Е1п- 

1ап(4з. — 1п: В1е 11г\уе11 ВиззЫпбз, Н. II, 1842, 5. 1 —138 (нем.). 0-34, 35.
См. реф. 98. .

УДК [564.812 + 552.513.1 ] :551.733 (474.2 + 485)
92. Е 1 с И \у а 1 с1, Е. ОЬег сНе ОЬо1еп инс! бел зПипзсЬеп 5апбз1ет 

хюп ЕзИапб ипб Зсйу/ебеп. — 1п: В1е Ътг\уе11 Кизз1апбз, 1842, Н. II, 5. 
139—156 (нем.). 0-34, 35.

См. реф. 99.
УДК 55(470.23)

93. [51гап§\уау з, Погнет Еох], <лео1о§.1зсЬе ЗкНхе бег Пт^еЬип- 
§,‘еп уоп 51. Ре1егзЬиг§ [Геологические наброски окрестностей Санкт- 
Петербурга]. — ЗсЬг. 51. Ре1егзЬ. М1пег. Сез., 1842, Вб. I, АЫ. II, 5. 1—89 
(нем.). 0-34, 35.

Перевод с английского (см. реф. 22).
УДК 553.983(474.2)

94—95. [ОЬег ЬгеппЬаге 5сЫе!ег Ье1 Еа11 ипб То1кз] [О горючем 
сланце близ Фалл и Толке]. — ЗсЬг. 31. Ре1егзЬ. М1пег. Сез., 1842, Вб. I, 
АЫ. I, 5. СХШ—СХУ1 (нем.). 0-35-1, III.

В 1831 г. на территории Шлосс-Фалл и мз. Толке был найден горю
чий сланец. Начальник корпуса горных инженеров Канкрин в июне 
1838 г. поручил Г. Гельмерсену разведать эти месторождения. Приведен 
краткий обзор полученных результатов. Такой же сланец найден и близ 
мз. Ухтен. МК.

1843
УДК 551.73(47)

96. П ф е й ф е р [Г.] * Геогностическое описание формаций, занима
ющих остзейские и приграничные с ними губернии. — Горный ж., 1843,
ч. III, кн. VIII, стр. 219—231. 0-35.

Девонские слои в Лифляндии подразделяются на два яруса: на ниж

* Под руководством [X.] Пан дер а.
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ний — красные песчаники и верхний — известняки с окаменелостями. 
Между выходами девонских песчаников и серых известняков Северной 
Эстляндии, относимых к нижнему ярусу силурийской системы, на р. На- 
васт, около селений Оберпален, Адафер, Рутигфер, Кой к, Вейссенштейн 
и Райк были обнаружены белые известняки с ОуррШи1а сопсЫШшп, 
содержащие роговик и кремень. Автор называет эти известняки вейссен- 
штейнскими известняками и считает, что они относятся к верхнему 
силуру. Валуны вейссенштейнского известняка обнаружены на выходе 
девонских пород к Ю. от г. Верро. Упоминается обнажение горючих 
сланцев у мз. Толке. Различаются горючие сланцы и бурый уголь: пер
вые образуются из остатков животных, вторые — из растений. НХ.

УДК [624.144:624.21 +551.482.215.3 + 551,326.2] (474.2)

97. ВезсйгеФип^ бег АгЬекеп бигей \ме1сйе б!е Р> г иске Ье1 Магхма, йп 
байге 1841, ^едеп бел Е1зр;ап§- ^езсййЫ шигбе. —- Агсй. ичззепзей. 
Кипбе Низз1апб, 1843, В б. 3, 8. 483—488 (нем.). 0-35-У.

Перевод с русского (см. реф. 82).
УДК 55/56(474.2)

98. Е 1 с й XV а 1 б, Е. Кеиег ВеИта§ гиг Сео§"поз1е ЕзИапбз ипб 
Е1п1апбз [Новый доклад о геогнозии Эстляндии и Финляндии]. — Вейг. 
Кепп1п. Кизз. Кегсйз, 1843, Вб. 8, 5. 1 —138 (нем.). 0-34; 0-35-1, VII.

Приведены данные о палеонт. находках и геол. наблюдениях, сде
ланных автором летом 1841 г. в окр. Балтийского порта и г. Гапсаля, а 
также на о-вах Эзель и Даго, ранее геологически не исследованных. 
Описаны литология и остатки фауны из обнажений.

Описанная Энгельгардтом в Балтийском порту синяя глина авто
ром не обнаружена. Нижний слой силурийского известняка содержит 
зерна глауконита [описанные автором как хлорит], а в его подошве зале
гает глинистый зеленый [глауконитовый] песок. В последнем описаны 
Ып§и1а, ОЬоЫз зИипсиз, ТегеЪга1ы1а сеггисоза, в известняке — Т. рпзса 
и др. На берегу о. Малый Рогэ, где обнажаются лишь известняки, отме
чены следы горения глинистых сланцев, нагроможденных прибоем в 
валы. Между г. Гапсалем и мз. Линден имеются выходы известняка с 
фоссильными кораллами. На берегу моря у мз. Линден находится каме
ноломня песчаников [доломитов], применяемых в строительстве. В пес
чаниках встречаются друзы кристаллов кварца и кальцита, иногда и 
жилы асфальта. Коренные выходы песчаника [доломита] известны еще в 
Мерьяма, где они применялись для скульптурных работ. В береговом 
обрыве Пан га на о. Эзель отмечены находки кристаллов пирита и каль
цита, количество которых возрастает с повышением мергелистости по
род. Друзы черных кристаллов вместе с пиритом, желваками халцедона 
и агата известны на п-ове Сворбе. Кратер Салл, по мнению автора, 
представляет собой глубокий разлом в известняках силура. На о. Кас- 
сар описаны на полированных поверхностях известняков системы пере
секающихся шрамов. Они связаны с деятельностью ледников или с 
дрейфующими льдами. Около Паллокюль наблюдается сильный наклон 
силурийских слоев, обусловленный неравномерным поднятием этих по
род. Здесь же встречаются окаменелости в основном из валунного мате
риала.

В работе приведено детальное описание литологии и фауны корен
ных пород, обнажающихся в каменоломне близ мз. Гогенгольм. Кроме 
того, описано много других окаменелостей из Эстляндии (местонахож
дения не указаны). Приведены описания новых родов 018(е1га с видом 
О. 1г1ап§и1аг18 и Ме1ор1а,8 с видами М. кйЬпегЛ, М. Vе гг и со 8 а и М. аг'ьез и
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новых видов ОЬо1из зИигьсиз, ТгосНиз гирез1г18, Т. Ысерз, РНазюпеИа 
§1§а8, ВеИегорИоп пау1са1а, В. 1оса1ог, В. папиз, Ог1НосегаШез сапсеИа- 
1из, О. 1е1шп, ОурШа ЪогеаНз, ОгЫси1а апЩшззьта, О. ип§и1а, Ме1ор- 
!ота зИиг'ьсшп, СуаШосгтИез репш^ег, ЯесерЫсиШез Ъгоппи, ЕзсНага 
8са1ре1Щопт8, Е. ех8ег(а, Е. гкотЫса, Согдопш §гасШз (описан раньше 
[реф. 68] как ЕзсНага), О. ргоааа, О. 11аЬе1Щоптз, Ве^ерога 1епеИа, 
ТегеЬга(и1а 1пзи1аг1з и Ог(Ы8 аегпешШ.

На о. Даго, на горке Андресмяги, отмечен крупный валун. Илл. — 
3 палеонт. табл. Библ. ВХ.

УДК [564.812+552.513.1 ]:551.733(474.2 + 485)

99. Е 1 с Ь XV а 1 б, Е. ОЬег сНе ОЬо1еп ипб бел зПипзсЬеп ЗапбзМп 
уоп ЕзИапб ипб ЗсЬшебеп [Об обол идах и о силурийском песчанике в 
Эстляндии и Швеции]. — ВеНт. Кепп1п. Ризз. Ре1сЬз, 1843, Вб. 8,
5. 139—156 (нем.). 0-34, 35.

Дается зоологическая характеристика оболид, которые сравнива
ются между собой и с близкими им брахиоподами. Оболовый песчаник 
сравнивается с соответствующими шведскими отложениями. Илл. — 1 
литогр. табл. Библ.

УДК 551.733(474.2 + 48)

100. Е 1 с й XV а 1 б, Е. [ОЬег Ег^еЬшззе бег ^ео^позИзсЬеп Огбег- 
зисЬип^еп 1т Зоттег 1841 ипб 1842] [О геогностических исследованиях 
летом 1841 и 1842 г.]. — Меиез ЛЬ. М1пег. Оео1. Ра1., 1843, 5. 465—469 
(нем.). 0-34.

Летом 1841 г. автор исследовал эстляндское побережье, а также 
о-ва Эзель и Даго и нашел, что там везде встречаются верхние слои си
лурийской системы, которые Мурчисон, наверное, включил бы в девон. 
Следующим летом Эйхвальд посетил Швецию, Норвегию и Данию. Он 
предполагает, что в указанных выше местах Эстляндии и в Восточной 
Швеции, преимущественно на о. Готланд, выходят верхние и средние 
слои силура, а более древние слои этой системы встречаются западнее, 
в окр. Христиании. Приведено сравнение эстляндекой и скандинавской 
силурийской фаун. МК.

УДК [553.556:631.82] (474.2)

101. 5 1 V е г з, Р. Р. ЕНаЬгип^еп 1п Апхуепбип^ без ЕеЬт-Меще1з 
гит АскегЬаи. — ЕМ. ЛЬ. ЕапбшпбзсЬаД, N. Р., 1843, Вб. 6, Н. 2,
3. 161 — 186 (нем.). 0-35-Х1У.

См. реф. 30.

1844

УДК 551.733(474.2)

102. Озерский А. Д. Геогностический очерк Северозападной 
Эстляндии. — Горный ж., 1844, ч. II, кн. V, стр. 157—208; кн. 6, стр. 
285—339. 0-34, 0-35-1, VII.

Описываются разнотипные слои в Северо-Западной Эстляндии. На 
основе литол. признаков и органических остатков весь разрез, отнесен
ный к силуру, подразделен на 9 пластов: 1 — нижний песчаник, 2 — го
рючий глинистый сланец, 3 — зеленый песчаник, 4 — хлорит, содержа
щий известняк, 5 — верхний песчаник, 6 — нижние слои плитнякового 
известняка, 7 — верхние слои плитнякового известняка, 8 — известняк 
крупнокристаллический, 9 — известняк сливной. Первые 3 пласта со
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ставляют нижний, пласты 4—7 — средний, 8 и 9 — верхний ярус. Срав
нение палеонт. материала приводит к заключению, что средний и верх
ний ярусы в Эстляндии сопоставляются с венлоком и нижним лудлоу в 
Англии. Нижний ярус может соответствовать карадоку и венлоку. Синяя 
глина, залегающая в основании нижнего песчаника, является, вероятно, 
образованием, одновременным с лландейльским плитняком в Англии.

В плитняковом известняке нередко встречаются кристаллы пирита, 
реже (напр., на Лаксберге) присутствует сфалерит, отмечаются про
жилки гипса (на о. Одинсгольм) и сера (в каменоломне Линден). На
ходки асфальтита в виде гнезд или тонких прожилок известны в извест
няках из окр. Пюхалеп и Паллокюль. В исследованных пластах най
дены 73 различных вида окаменелостей. Распределение последних по 
выделенным пластам, ярусам и местонахождениям показано в таблицах. 
Табл. — 3. Илл. — 1 рис., 1 карта. Библ. ВХ.

УДК 55(474)

103. Соколов [В. В.] * Геопностическая поездка по остзейским 
губерниям. — Горный ж., 1844, ч. I, кн. III, стр. 313—348. 0-34-У1; 
0-35-1, VII, VIII, XIII, XIV.

Описываются девонские песчаники у мз. Торгель и Феннерн и кон
такт силура с девоном около мз. Тайфер. В окр. Гапсаля и Балтийского 
порта изучались силурийские известняки. Возникновение жил песчаника 
на о. Одинсгольм автор объясняет растрескиванием нижележащих 
слоев под влиянием тектонических движений и заполнением трещин вы
шележащим песчаником. В Пакерорте в середине унгулитового песча
ника обнаружен конгломерат [теперь называется базальным конгломе
ратом пакерортского горизонта], содержащий, по мнению автора, 
гальки гранита, принесенные течениями из Финляндии. Из окрестностей 
г. Вейссенштейна и дер. Саркефер автор описывает т. н. саркферские 
песчаники, [принимая за последние, видимо, доломиты с землянистым 
изломом]. Илл. — 10 рис. НХ.

УДК 55/56:551.73(474.2+470.23)

104. Е 1 с 1) XV а 1 3, Е. ОЬег зПипзсЬ-ЗеуошзсЬе ЗсЫеЫеп 1т Ре1егз- 
Ьиг§1зсЬеп Ооиуегпетеп! ипЗ аи! Зеп 1пзе1п Зег Оз1зее [О силуро-девон- 
ских слоях в Петербургской губернии и на островах Балтийского 
моря]. — Иеиез ЛЬ. М1пег. (Зео1. РаГ, 1844, 8. 41—48 (нем.). 0-34, 35.

Эстляндские коренные породы в ок. Гапсаля и на о-вах Даго и Эзель 
должны быть отнесены к верхам силура, как это показывают ископае
мые кораллы, которых нет в окр. Павловска и Ревеля. Перечисляется 
окаменелая фауна у мз. Линден и на о-вах Даго и Эзель, где многие 
виды идентичны готландским. Верхние силурийские слои распростра
няются также у мз. Пантифер и Райк, более древние слои выходят на 
поверхность севернее их. Библ. МК.

УДК 908(474.2) :551.442

105. К г е и 1 г \у а 1 3, [Е. Р.] МуНпзсЬе Ве1еисМип^ Зез ЕаЬуп'пПтз 
Ье1 Оогра! [Мифическое объяснение лабиринта около Тарту]. — 1п1апЗ, 
1844, Иг. 44, 5р. 698—702 (нем.). 0-35-ХУ.

Высказывается предположение, что Аррокюльские пещеры выкопаны 
человеком в древние времена с целью использования их в качестве убе
жища в случае войны.

* Инициалы даны но книге: Геологическая изученность, т. 43. Литовская ССР. 
Период 1800—1955, вып. 1, реф. 34.
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УДК 551.442(474.2)
106. К г и з е, Р. Ваз ЕаЬупп1Ь Ье1 Вогра! "[Лабиринт около Дерп- 

та]. — Iп 1 апЛ, 1844, Нг. 41, 5р. 645—658 (нем.). О-35-ХУ.
Описание Аррокюльских пещер. Они возникли вследствие выемки 

строительного песка; возможно, их использовали первоначально и для 
жертвоприношений.

УДК 551.442 (474.2)
107. К г н з е, [Р.] МосЬ ет \\7ог1 иЬег баз ЕаЬупп1Ь Ье1 Вогра! [Еще 

одно слово о лабиринте у Дерпта]. — 1п$апб, 1844, Мг. 45, 5р. 716 (нем.). 
О-35-ХУ.

Опровергаются предположения Крейцвальда (см. реф. 105) относи
тельно образования Аррокюльских пещер.

УДК 551.73(474 + 48)
108. МитсЫзоп, Р. I. ОЬег б!е аП^ететеп ВеНеЬип^еп гмлзсЬеп 

бел аИегеп ра1еого1зсЬеп 8еб1теп1еп т БкапбтаНеп ипб т беп ВаШ- 
зсЬеп Ргоутиеп Ризз1апбз [О взаимоотношении между древними палео
зойскими осадками в Скандинавии и в Балтийских губерниях России]. — 
УегЬ. Ризз. М1пег. Сез., 1844, 5. 190—216; 51. Ре1егзЬ., 1844. 29 5. (нем.). 
0-34, 35.

См. реф. 110.
УДК 551.733(474.2)

109. О г е г з к у, А. ОеорщозИзсЬег Птпзз без МогбхмезШсЬеп Ез1- 
1апбз [Геогпостичеокий очерк Северо-Западной Эстляндии]. — УегЬ. 
Низз. М1пег, Сез., 1844, 5. 105—164 (нем.). 0-34, 0-35-1, VII.

Перевод из «Горного журнала» (см. реф. 102).

1845
УДК 551.732/733(474 + 48)

ПО. Му рч исон Р. И. О взаимном отношении между древними 
палеозойскими осадками в Скандинавии и в Балтийских губерниях Рос
сии (перевод Ерофеева). — Горный ж., 1845, ч. III, кн. VII, с. 33—63. 
0-34, 35.

Сопоставлены древнепалеозойские формации Прибалтики, Скандина
вии и Британии. Синие глины автор считает эквивалентом верхней части 
нижних песчаников Скандинавии и древних силурийских сланцев Бри
тании. Унгулитовому песчанику Прибалтики нет соответствующего ана
лога в Скандинавии, но по наличию Ып§и1а а(.1епиа1а его можно корре
лировать с лландейльскими пластами Британии. Это показывает, что 
самые древние палеозойские слои Прибалтики и Скандинавии в литоло
гическом отношении отличаются, но корреляция их возможна по орга
ническим остаткам. Ортоцератитовым известнякам соответствуют ниж
несилурийские известняки на о. Эланд; верхнесилурийские коралловые 
известняки встречаются на о-вах Эзель, Даго и Готланд. Последние 
коррелируются с венлокским ярусом Британии. Граница между нижне- 
и верхнесилурийскими слоями проводится в Эстонии и Норвегии по 
подошве слоев с РеЫатегиз, сопоставляемых с гордерлейским и вен
локским известняками Британии.

Район Балтийского моря представляет собой огромную древнепалео
зойскую впадину, по краям которой (Швеция, о. Эланд, Ингерманлан- 
дия) выходят нижнесилурийские, а в центральной части (о-ва Готланд, 
Эзель, Даго) — верхнесилурийские слои. Финский залив представляет

58



собой большую тектоническую «трещину», отделяющую палеозойские 
формации от кристаллических пород. НХ.

УДК 551.14(47)

111. В 1 б б е, О. УегзисЬ е!пег Оагз1е11ип§ бег СеЪпфзМгтаНопз- 
5уз1ете 1т ЕигорашсЬеп Ризз1апб [Попытка изложения системы фор
маций горных пород в Европейской России]. — Ви11. 5ос. Па1. Мозсои, 
1. XVIII, 1845, п°. 1, р. 128—228 (нем.). 0-34, 35.

Приведена теоретическая основа для выделения системы формаций 
горных пород. В пределах Европейской России выделяются 9 формаци
онных систем, из которых Финская система охватывает и территорию 
вдоль южного побережья Финского залива. Она включает граувакковую 
формацию (древний красный песчаник исключается), залегающую на 
гранитном основании; верхняя часть системы — дилювиальные отложе
ния. Площадь распространения системы — 640 (80X8) кв. миль. В ка
честве типовых для Финской системы предлагаются разрезы горных пород 
в окр. Пиарского Села. Залегание их в общем горизонтальное, направле
ние осей редких синклинальных и антиклинальных образований — 
Ю->С, наклон крыльев максимально 5°. Табл. — 1. Илл. — 1 профиль, 
1 карта. Библ. МК.

УДК 55/56(474 + 48)
112. Е 1 с Ь ш а 1 б, Е. 01е Пгше11 Ризз1апбз, бигсЬ АЪЬПбищеп 

ег1аи1ег1 [Первобытный мир России, объясненный с помощью иллюстра
ций]. — ПпИез Не!Е 51. Ре1егзЬ. ипб Мозсои, 1845 156 5. (нем.). 0-34,35.

Содержит статью Эйхвальда (см. реф. 121).

УДК 55/56(474 + 48)
113. Е 1 с Ь XV а 1 б, Е. Е1п1§е уег§1е!сЬепбе Вешегкип^еп гиг Сео§- 

поз1е 5капб1пау1епз ипб бег ^езШскеп Ргомтгеп Ризз1апбз [Некоторые 
сравнительные заметки к геогнозии Скандинавии и западных провинций 
России]. — 1п: В1е П^е11 Ризз1апбз, Н. III, 1845. 156 3. (нем.). 0-34, 35.

См. реф. 121.
УДК 551.463(261.35)+615.838

114. О о е Ь е 1, С. С. Т. Е. Паз ЗееЬаб Ье1 Регпаи ап бег Оз1зее 1п 
рЬузПсаНзсЬ-сЬегшзсЬег ипб МроргарЫзсЬ-зЕчНзИзскег Вегшкип^ [Мор
ское купанье у Пер но в а на Балтийском море в физико-химическом и 
топографо-статистическом аспектах]. Оогра! ипб Еефхщ, 1845. Х+77 
5. (нем.). 0-34, 35.

Приведены данные по удельному весу и хим. анализу морской воды 
у купален в Пернове, Гапсале и в Екатеринентале (г. Ревель), которые 
сравниваются с соответствующими показателями состава воды других 
морей и озер. Автор приходит к заключению, что хим. состав воды Бал
тийского моря в общем одинаков; наблюдаются лишь незначительные 
временные колебания в количестве отдельных компонентов (солей). 
Табл. — 1. Илл. — 1 рис. МК.

УДК 908(474)
115. [Ниеск, А.] Оаг51е11ип§ бег {апбххбНзсЬаНПскеп УегкаНшззе 

1п Ез1-, Е1у- ипб Киг1апб [Описание сельскохозяйственных отношений в 
Эстляндии, Лифляндии и Курляндии]. Еефгф, 1845. XXVIП+-340 5. 
(нем.). 0-34, 35.

Содержит данные о рельефе, водной системе, коренных породах и 
мощности четвертичного покрова прибалтийских губерний. Описыва
ются свойства почв и распространение коренных пород. Камень в каме
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ноломне у Мерьяма легко обтесывается, но на воздухе твердеет. В Кирна 
встречается литографический известняк. Силурийские известняки Эст- 
ляндии покрыты галечниками, гравием, песками и глинами разной мощ
ности. Местами эти рыхлые отложения почти отсутствуют, а в других 
местах достигают мощности 30—40 футов и заполняют неровности по
верхности коренных пород или же образуют галечниковые гряды (валы) 
в основном юго-вост. направления, высотой 50—70 футов. Нередко 
встречаются пологие галечниковые холмы, называемые «соар» (в пере
воде «остров»), окруженные болотистыми равнинами. Отложения этих 
гряд и холмов состоят главным образом из округленных галек извест
няков, а также из кристаллических пород, песка, глины и измельченного 
известняка. В основном на северном побережье, а также и в других 
местах Эстляндии встречаются песчаные дюны. Гранитные валуны, 
часто крупные, местами нагромождены в виде мостовой. Их больше в 
Западной Эстляндии, а в Вирланде и Аллентакене меньше. Феллинский 
округ характеризуется необычайно крупными и обильными эрратиче
скими валунами, сложенными финскими и шведскими породами. На 
низменных берегах рек обнажается местами синяя глина мощностью 
5—6 футов. Описывается процесс зарастания озер и возникновения 
«плавающих островов». Илл. — 1 карта. Библ. (на стр. XXIII—XXVIII) — 
119 назв. ОК, МК.

УДК 551.732/.733 (474 + 48)

116. МигсЫзоп, К.-Л. Зиг 1ез госЬез ракеохощиез бе 1а ЗсапсН- 
паУ1'е е! бе 1а Виззш, е1, еп рагВсиПег, зиг 1еигз Ьазез ои 1ез госЬез зПип- 
еппез йДёпеигез [О палеозойских отложениях Скандииапии и России и, 
в частности, о нижнесилурийских отложениях в их основании]. — ЕЧпзБ- 
Ш, п° 586, 19 Магз 1845, р. 110—111 (франц.) 0-34, 35.

Реферат доклада, прочитанного автором в сентябре 1844 г. на засе
дании XIV сессии Британского общества содействия науке (секция гео
логии и географии). См. реф. ПО.

УДК 55(47)

117. МигсЫзоп, К. I., V е г п е и И, Е., Кеу.зегПпд, А. ТНе 
Сео1о^у о! Ризз1а 1п Ей горе апб 1Ье Пга1 Моип1а1пз [Геология Европей
ской России и Уральских гор]. Уо1. I. Оео1о^у. Еопбоп—Рап'з, 1845. 
ХХ1У + 700 р. (англ.). 0-34, 35.

Содержит краткий обзор геологии Эстляндии. Здешние нижнесилу
рийские отложения подразделяются на синюю глину, унгулитовый пес
чаник и битумный сланец и на «плиту», или ортоцератитовый известняк. 
В известняке встречаются вертикальные симметричные трещины. За 
самые молодые отложения нижнего силура принимаются известняки с 
пентамеридами, а известняки у мз. Паггар и Пунгерн уже имеют поздне
силурийский возраст. Известняки на о-вах Даго и Эзель относятся к 
верхнему силуру и одновозрастны с отложениями на о. Готланд. По 
списку окаменелостей коренные породы Эзеля соответствуют венлоку в 
Англии и подразделяются на два горизонта. В девонских отложениях у 
Дерпта найдены остатки древних рыб, описанные Пандером.

Автор не является сторонником гипотезы материкового оледенения 
и считает, что эрратические валуны транспортировались течениями по 
морскому дну или были принесены плавучими льдинами. Илл. — 2 
карты, 14 литогр. табл., 78 рис. Библ. МК.

УДК 56(47)

118. МигсЫзоп, К. I., УегпеиН, Е., КеузегПпд, А. Оео1о- 
рре бе 1а Киззш б’Еигоре еЛ без гпопба^пез бе ГОигаГ Уо1. II. Ра1ёоп1о-

60



1о§че [Геология Европейской части России и Уральских гор. Т. II. Пале
онтология]. Еопс1гез, Рапз, 1845. ХХХП+511 р. (франц.). 0-34, 35.

Из Зстляндии описаны новые виды: Ог1Ыз азтизь, Р1еиго1отаг1а Ьа1- 
Иса, ВеИегоркоп те§а1о81ота, СуНосегаШез агсЫаш. В таблицу гори
зонтального распространения видов включены и некоторые эстляндские 
местонахождения. Илл. — 43 фаунистических и 7 флористических пале- 
онт. таблиц. Библ. А4/(.

1846
УДК 551 (47 + 470.5)

119. Мурчи сон Р. И., В е р н е й л ь 3. и К е й з ер л и и г А. Геоло
гическое описание Европейской России и хребта Уральского. Перевод и 
дополнения А. Озерского. — Горный ж., 1846, ч. IV, кн. 11, стр. 159—263; 
кн. 12, стр. 331—468; 1847, ч. I, кн. 2, стр. 145—241; кн. 3, стр. 374—433;
1847, ч. II, кн. 4, стр. 1 —103; кн. 5, стр. 139—213; 1847, ч. III, кн. 8, стр. 
147—218; кн. 9, стр. 293—356; 1847, ч. IV, кн. 10, стр. 1 — 127; кн. 11, стр. 
145—333; кн. 12, стр. 335—455; 1848, ч. I, кн. 1, стр. 1—81; кн. 2, стр. 
123—213; 1848, ч. II, кн. 4, стр. 1 —113; 1848, ч. III, кн. 7, стр. 1—81;
1848, ч. IV, кн. 10, стр. 1 —169; кн. 11/12, стр. 171—242. 0-34, 35.

Нижним пластом силура Зстляндии является синяя глина, не содер
жащая окаменелостей. Залегающие на глинах песчаники содержат ра
ковины ОЬо1и$, а в смолистых сланцах обнаружены граптолиты. В зале
гающем на сланце плитняке, или ортоцератитовом известняке, установ
лены многочисленные окаменелости. В окрестностях мз. Толке извест
няки перемежаются со слоями горючего сланца. Углистое горючее веще
ство последних образовалось, вероятно, при разложении водорослей. 
В верхней части нижнего силура известняки содержат РеМатегиз. Эти 
пласты составляют промежуточный ярус между нижним и верхним си
луром. Верхний силур развит только на о-вах Даго и Эзель. На послед
них, как и на о. Готланд, развиты известняки, богатые окаменелостями 
кораллов венлокского яруса. Южнее Дерпта распространены красно
цветные песчаники и глины девона; в них найдены крупные остатки рыб.

Характер четвертичных отложений отражает свойства и состав корен
ных пород. Сортированность песков и наличие в них морских раковин 
свидетельствуют об отложении наносов на дне моря. Эрратические ва
луны были принесены из Скандинавии или плавучими льдинами, или 
сильными морскими течениями. Ледниковая гипотеза для объяснения 
генезиса четвертичных отложений в Зстляндии, как и в южных райо
нах, не может быть принята.

В виде таблиц приведены списки окаменелостей силура (на 38 стр.) 
и девона (на 24 стр.) России. Приложена таблица с 7 рисунками разре
зов (из Эстонии приведен разрез морского берега между Вайвара и 
Иеве). ВХ.

УДК 551
120. Эйхвальд 3. Полный курс геологических наук преимущест

венно в отношении к России. Ч. II. Геогнозия *. Спб, 1846. 572 стр. 
0-34, 35.

На о. Одинсгольм отмечено постепенное поднятие берега. Тектониче
ское поднятие в Швеции распространяется на всю Финляндию и на ост
рова Балтийского моря.

Древний, или палеозойский, период нептунических осадков состоит

* Контртитул: Геогнозия преимущественно в отношении к России.
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из формаций: 1) граувакковой, 2) горноизвестковой с древним красным 
песчаником, горным известняком и с каменным углем и 3) из медисто
сланцеватой, с красным песчаником и цехштейном. Граувакковая фор
мация называется иначе ОЬещап^зкаПс (са1са!ге бе ДапзШоп) или 8Пи- 
пап зуз1еш. Нижний ярус граувакковой формации развит преимущест- 
венно в материковой части Эстляндии, а верхний — на о-вах Эзель и 
Даго, близ Гапсаля и в Северной Лифляндии. Нижний ярус протяги
вается вдоль берега Финского залива от Нарвы до о. Одинсгольм. Не
редкое волнообразное залегание пластов вызвано неровностями перво
бытного морского дна. Самый нижний ярус граувакковой формации — 
глина. Она обнажается на р. Бригитовке и найдена в Ревеле при буре
нии скважины у Западной Батареи. Синяя глина наблюдается также на 
морском дне близ Балтийского порта. Второй член этой формации — 
песчаник, цвет которого переходит из белого в желтый и который содер
жит ОЬо1из. На песчанике под глинистым сланцем лежит слой колче
дана. Глинистый сланец обычно переходит в песчаник и содержит гнезда 
кристаллов известкового шпата, а также почки серного колчедана.

Верхний член граувакковой формации, известняк, встречается в Эст
ляндии повсюду. В некоторых местах можно различить 4 пласта извест
няка, выделенные в 1825 г. (см. реф. 25). Приведен список фауны из 
всех пластов.

Верхний ярус граувакковой формации отличается от нижнего. Он 
начинается близ г. Оберпалена и простирается до Вейссенштейна, 
дальше к 3. он наблюдается близ мыз Наваст, Тайфер, Феннеры и тя
нется к С. через Леал в Линден, Гапсаль, на о-ва Эзель и Моон. Приве
ден список фауны яруса.

Принадлежащий к горноизвестковой формации древний красный 
песчаник в окр. Дерпта раньше принимали за пестрый песчаник (кей- 
пер). Эйхвальд первым высказал мнение, что этот песчаник является 
древним красным песчаником (см. реф. 71). Приведен список фауны 
этого песчаника.

Более молодые члены древнего периода в Эстляндии отсутствуют. 
Полностью отсутствуют также средний период и молассовая формация 
нового периода. В намывной формации нового периода встречаются 
эрратические камни, перенесенные сюда водой. В Балтийском море по
добные глыбы кристаллических пород переносятся ль док из Финляндии 
на берег Эстляндии. Включенные в оторвавшиеся от глетчеров льдины 
обломки породы и минералы шлифовали и царапали поверхность корен
ных пород, на которые они были принесены морскими волнами; резуль
таты такой деятельности можно наблюдать на граувакковых известня
ках о. Даго и в окр. Гапсаля. Автор не согласен с геологами, предпола
гающими, что первобытные ледники Финляндских гор простирались до 
Эстляндии. Илл. — 2 карты. Библ. — на стр. 30—34. МК.

УДК 55/56(474 + 48)
121. Е 1 с И \у а 1 б, Е. Етще уег§1е1сЬепбе Ветегкпгщеп гиг Оео- 

§поз1е 8сапбтау1епз ипб бег хуезШскеп Ргоутгеп РиззФпбз [Некоторые 
сравнительные заметки к геогнозии Скандинавии и западных провинций 
России]. — Вп11. 8ос. МаГ Мозсои, 1846, Г XIX, п° 1, 8. 3—156 (нем.). 
0-34, 35.

Статья основывается на геол. наблюдениях, произведенных во время 
путешествий по Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании летом 1842 г. 
До этого автор ознакомился с граувакковой формацией в Подолии и 
Эстляндии. В Подолии эта формация более близка к соответствующей 
формации в Норвегии, чем к таковой в Эстляндии, где она приближа
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ется к шведской. Описаны граниты, гнейсы и граувакковая формация в 
Швеции и Норвегии, приводится их сравнение с формациями в Эстлян- 
дии. Залегающие в бассейне р. Днестра слои граувакка и глинистого 
сланца соответствуют нижним слоям этой формации в Скандинавии и 
Эстляндии. Граувакковые известняки в Швеции развивались подобно 
соответствующим известнякам в Павловске и Эстляндии. Верхняя часть 
граувакковой формации содержит фауну открытого глубокого океана. 
В Скандинавии граувакковый известняк и глинистый сланец одновоз
растные, а в Эстляндии песчаник и глинистый сланец этой формации от
носятся к одной и той же эпохе. Во время отложения древнего красного 
песчаника на территории Лифляндии о-ва Даго, Эзель и Одинсгольм 
были сушей. Шрамы на поверхности грауваккового известняка в окр. 
Гапсаля, на о. Даго и в Северной Лифляндии, несомненно, связаны с 
холодным климатом; на суровый климат указывают также распростра
ненные в Швеции и России мореноподобные обломочные отложения, на
пример озы. Автор полагает, что раньше на этой территории простира
лись обширные, покрытые ледниками моря, соединенные с полярным 
морем. Нагроможденные на морской берег глыбы льда сравняли и 
сгладили поверхность известняка, а включенные в них зерна кварца 
образовали на этой поверхности царапины и шрамы. Направление шра
мов (в общем с С. на Ю.) совпадает с направлением течения. Илл. — 2 
табл. Библ. М/С

УДК 55(474.2)
122. Е1п1§е Ветегкип^еп, (Не 1пзе1 Оезе! ЬеАеИепб, ъи бег «Вагз1е1- 

1ип§" бег кпбтНзсНаНПсНеп УегкаИтззе т Ез1-, Ыу- ипб КиНапб», 
Еечрхщ, 1845» [Некоторые замечания относительно острова Эзель к книге 
«Описание сельскохозяйственных отношений в Эстляндии, Лифляндии и 
Курляндии», Лейпциг, 1845»]. — 1п1апб, 1846, Мг. 17, 8р. 393—397 (нем.). 
0-34-ХУ1, XVII, XVIII, XXIII.

Отмечены некоторые недостатки книги (реф. 115) и приведены допол
нения к ней. Известняк на о. Эзель обнажается на поверхности земли 
только в некоторых местах (в мз. Аттель и Лео на п-ове Сворбе). В за
падном направлении слои известняка простираются в окрестности 
о. Фильсанд на 12—13 верст под водой и образуют там опасные для 
судоходства рифы. М/С

УДК 3/9(474.2)
123. Р о з з а г I, Р. А. Р. К, 81а11з11к ипб Сео^гарЫе без Соиуегпе- 

гпеп! ЕзИапб [Статистика и география Эстляндской губернии]. — В се
рии: В1е гизз1зсЬеп Оз1зее-Ргоу1п2еп Киг1апб, ЕзИапб ипб Е1у1апб паск 
1кгеп §ео§гарк!зскеп, зШшБзскеп ипб икгщеп УегкаИшззеп. Т. 2. Ваз 
Соиуегпешеп!: ЕзИапб. 51иЙ§аг1, 1846. 322 5. (нем.). 0-34, 35.

В Эстляндии известны следующие минеральные источники: желези
стые у мест. Левенру (в черте г. Ревеля) и в имениях Вимс («КаИзЬгип- 
пеп»), Курнал и Тоаль, сернистый в Кунда и соляные на о. Даго у 
Эм мает и Кеш по.

УДК 563.912(47)
124. V о 1 Ь о г I к, А. ОЬег б!е гизз1зскеп ЗркаегопДеп, е1п§е1ейе! 

бигск етще Ве1гаск1ип§еп икег б!е Агше бег СузБбееп [О русских 
Зркаегошбае и о некоторых наблюдениях над руками цистоидей]. — 
Уегк. Кизз. М1пег. Оез., 1846, 3. 161 — 198 (нем.).

Содержит описание найденного до сих пор только в Эстляндии 
ЕсЫпозрНаегИез агапеа Зск1о1к., а также Е. аигапИит Оу11. е! АУаЫ. и 
других цистоидей. Илл. — 2 фототабл. Библ.
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1847

125. Во! 1, Е. 01е Оз1зее. Е1пе па1иг§е5сЬ]сЬШсИе 5сЬПс1егип§ [Бал
тийское море. Естественно-историческое описание]. — АгсЬ. Уег. Ха1иг^. 
МесЫепЬ., 1847, Н. 1, 5. 31 — 120 (нем.) 0-34, 35.

Описываются география и физика Балтийского моря: площадь, глу
бины, приток воды, уровень воды, течения, нерегулярные колебания 
уровня воды, волнение, соленость, температура и удельный вес воды, 
падение уровня воды, органическая жизнь. Приведены удельный вес 
воды и содержание солей в морской воде у городов Пернова, Гапсаля и 
Ревеля (по анализам Гебеля). Табл. — 1. Библ. МК.

УДК 551.46(261.35)

УДК 913(480 + 474.2)

126. Е1п1апс1, баз ЫасИЬаНапб [Финляндия, соседняя страна]. — 
1п1апб, 1847, Ыг. 35, 5р. 757—766 (нем.). 0-34, 35.

На эстонском побережье глинт постепенно удаляется от моря. В парке 
Екатериненталь (г. Ревель) море в прошлом было ближе к глинту.

УДК [551.83 + 551.89] (474)

127. [Ш а п § е п Ь е 1 ш V о п Р и а 1 е п, Е.]. Аизги§ аиз е1пеш Впе1е 
без Ма]огз \\^ап§епИе1т уоп Риа1еп ап етеп Ргеипб 1п ЕМапб [Выписка 
из письма майора Ван ген хейма фон К'валена одному другу в Лифлян- 
дии]. — Ех1га-В1а(1 т.иг 1Д§. 2еН., Мг. 126, 4. Лип! 1847; Ыг. 129, 7. Лит" 
1847 (нем.). 0-34, 35.

Научно-популярный обзор палеогеографической обстановки в При
балтике. В первом древнем водоеме на территории прибалтийских губ. 
отлагались силурийские отложения (переходные горные породы). Фин
ский зал., вероятно, представлял собой внутренний водоем. Окрестности 
Петербурга и материк Эстляндии освободились от покрова морских вод 
раньше, чем о-ва Даго, Моон и Эзель. В то время, как в более северной 
части существовал материк, в море Олд Ред, на территории Лифлян- 
дии, отлагались песчаные и известково-мергелистые отложения. Харак
теризуется жизнь в силурийском и девонском морях. Эрратические ва
луны были принесены в Эстляндию и Лифляндию, вероятно, после тре
тичного периода. МК.

1848
УДК 551.461.22(261.35)

128. К о з а к е в и ч Г1. Об уровне Балтийского моря. — Зап. гидрогр. 
дсп. Морск. минист., 1848, ч. VI, стр. 55—80. 0-34, 35.

В 1747 г. Олоф Далин в своей «Истории Шведского государства» 
показал, что уровень Балтийского моря не только понизился, но и про
должает понижаться. В Финском заливе за 24 года уровень воды за
метно понизился. В убыли воды Балтийского моря могла убедиться в 
ходе работы экспедиция, снаряженная для съемки и промера Балтий
ского моря в границах России. Приводятся конкретные факты, указы
вающие на этот процесс. Табл. — 1. Библ. МК.

УДК 565.393(113.3) (474)

129. К и 1: о г § а, 5. ОЬег етще ЬаШзсЬ-зПипзсЬе ТгПоЬйеп Кизз- 
1апбз [О некоторых прибалтийских силурийских трилобитах России]. — 
УегЬ. Низз. М1пег. Оез., 1848, 3. 287—306 (нем.).
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Содержит описание лицевых швов некоторых трилобитов Эстляндии 
и о. Эзель, гипостомы у АзарНиз ехрапзиз и трилобита Епсгтигиз рипс- 
1а1из ЕттпсЬ из коренных пород о. Эзель. Илл. — 1 палеонт. табл. 
Библ.

УДК 55(47)
130. М и г с Ы 5 о п, Н., Уегпе-иП, Е., КеузегПп^, А. Оео1о§1е 

без еигорашсЬеп Кизз1апбз ипб без Ига1з [Геология Европейской Рос
сии и Урала]. — ВеагЬеДе! уоп О. ЕеопЬагб. 51и11§аг1, 1848. 643 5. (нем.). 
0-34, 35.

Перевод с английского, переработанный Г. Леонхардом. Табл. — 1 
Илл. — 1 карта, 1 вклейка с профилями, 1 рис. Библ. (См. реф. 117).

1849

УДК 551 (47 + 470.5)
131. М у р ч и с о н Р. И., Вернейль Э., К е й з е р л и н т А. А. Г оо

логическое описание Европейской России и хребта Уральского. Ч. I, 
Спб, 1849. 1141 стр. 0-34, 35.

См. реф. 119.
УДК 55(474.2)

132. Е 1 с И \у а 1 б, Е. 2\уеДег ИасМга§; гиг 1пГизопепкипбе Ризз1апбз 
[Второе добавление к инфузороведению России]. — В и 11. Бос. ИаТ Моз- 
сои, 1849, 1. XXII, п° 11, р. 400—548 (нем.). 0-35-1.

Содержит краткий обзор геоморфологии Эстляндии. Описываются 
рельеф, исчезающие в трещинах известняков речки, водопады, глинт, 
падение к Ю. пластов коренных пород. Более детально рассматрива
ются геология и геоморфология г. Ревеля и его ближайших окрестно
стей. Описываются обнажения коренных пород на обрыве возв. Выш- 
города. Атмосферные осадки вызвали заболачивание этой возвышенно
сти, которая в прошлом, несомненно, была соединена с Лаксбергом. 
Дюны у подножия глинта от Екатериненталя до Дерптского и Пернов- 
ского шоссе состоят из песка, происходящего из оболового песчаника. 
Приводится описание оз. Верхнего (Еркельского). Дается обзор о ходе 
буровых работ при бурении колодца на дворе Западной Батареи с мая 
1842 г. по май 1845 г. [см. реф. 151, 154, 259]. На глубине 300 футов был 
обнаружен весьма сильный приток воды в колодец. Сначала буровой 
колодец давал 2,5—3 ведра воды в минуту; зимой 1848 г. это количество 
уменьшилось до 2 ведер, и так продолжается до сих пор. Приведен раз
рез бур. скважины, гл. образом по описанию рабочих (пробы пород не 
сохранились). Приток воды в колодец увеличивается при направлении 
ветра с моря и, наоборот, уменьшается, когда ветер дует с материка. 
Предполагают, что аналогично вышележащим известнякам и песчаники 
с прослоями глины являются трещиноватыми и что вода в скважине 
имеет подземную связь с морем. Температура воды в скважине летом 9°. 
Илл. — 3 вклейки с рис. Библ. МК.

УДК 549.328.1(474.2)

133. [К г е и ( 2 \у а 1 б, Р. К-] * ХУо Ппбе! тап В1е1ег2 т ЕзБапб? [Где 
находят свинцовый блеск в Эстляндии?]. — 1п1апб, 1849, Иг. 7, 5р. 112— 
113 (нем.). 0-35-1II.

* В оригинале псевдоним «Р. К.».
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Описывается находка жилообразного галенита в окрестностях г. Ве- 
зенберга, в канаве плотины мельницы Аркнал.

УДК [553.55 + 553.682.4]:551.734 (474)

134. Р а с Н 1, Я. Оег беуошзсЬе Ка1к 1п ЬМапб [Девонский извест
няк в Лифляндии]. Оограр 1849. 54 5. (нем.). 0-35.

Описываются девонские карбонатные отложения в долине р. Зап. 
Двины [Даугава]. Даются л и то л. и палеонт. характеристики этих пород, 
а также описывается в общих чертах распространение девонских карбо
натных пород в Латвии и в некоторых местах Эстонии. Илл. — 1 пале
онт. табл. Библ. ЮЭ.

УДК [551.4:523.51] (474.2)

135. У/ а п § е п И е 1 т у. (3 и а 1 е п, [Р.]. Оег Кга1ег Ъе1 5а11 аи( бег 
Iпзе1 Оезе! [Кратер Салл на острове Эзель]. — Коггезр. В1. Ха1иг1. Уег. 
Я^а, 1849, Иг. 4, 5. 49—68 (нем.) 0-34-ХУП.

Детальное описание кратера Салл. Р1з приложенных плана и разреза 
видно, что пласты доломита вокруг кратера изогнуты вверх и образуют 
вместе с четвертичными отложениями вал. На дне кратера находится 
мелкое озеро, усыхающее в засушливое время года. 72 года назад озеро 
было гораздо глубже. Автор считает, что кратер Салл возник вследствие 
однократного взрыва подземных газов и представляет собой кратер типа 
маар. Приведены краткие геологическое и геоморфологическое описания 
о. Эзеля. Илл. — 1 рис. Библ. АЛ.

УДК [551.4:523.5] (474.2)

136. V/ а п ^ е п Ь е 1 гп у. р и а 1 е п, [Р.]. Оег Кга1ег Ье1 5а11 аи! бег 
1пзе1 Оезе1. Я1§а, 1849. 22 3. (нем.). О-34-ХУП.

См. рсф. 135.
УДК 551.4:523.51(474.2)

137. XV а п § е п И е 1 гп у. <3 и а 1 е п, [Р.]. Оег Кга1ег Ье1 За11 аиГ бег 
Iпзе1 Оезе1. — Ви11. Зое. Иа1. Мозсои, 1849, I. XXII, п° 111, р. 204—231 
(нем.). О-34-ХУП.

См. реф. 135.
УДК 551.4:523.51(474.2)

138. АУап§"епЬе1ш у. <3 и а 1 е п, [Р.]. Оег Кга1ег Ье1 5а11 аи! бег 
1пзе1 Оезе! [Кратер Салл на острове Эзель]. — Ех1гаЫаК гиг Я1§. ИеД. 
1849, Хг. 168 и. 171 (нем.). 0-34-ХУП.

Сокращенная выписка с дополнениями из одноименной статьи Ван- 
генгейма фон Квалена (см. реф. 135).

УДК 551.4:523.51(474.2)
139. \Уап§епЬе1т у о п Р и а 1 е п, [Р.]. ХасЫга^ПсЬе Ветег- 

кип^еп йЬег беп Ехр1оз1опзкга1ег Ье1 За11 [Дополнительные замечания о 
взрывном кратере Салл]. — Коггезр. В1. Ха1иг!. Уег. Яща, III, 1849 *, 
Хг. 11, 5. 175—180 (нем.). 0-34-ХУП.

Опровергается мнение о том, будто кратер Салл представляет собой 
древнее городище, в котором естественное озеро было окружено искус
ственным валом. Возникновение кратера автор приписывает эруптивной 
деятельности подземных паров или углекислого газа. АА.

* Дата подписи автора — ян^рь 1850 г.
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140. Шап^епЬе1Ш уоп р и а 1 е п, [Р.]. ОЬег сИе аИсп Ешепегг- 
§гиЬеп Ье1 ХУесЬта аиГ с!ег 1пзе1 Оезе1 [О старых железнорудных копях 
у Вехма на острове Эзель]. — Коггезр. В1. Ма1игЕ Уег. К)^а, 1849, Мг. 1, 
5. 2—8, (нем.). 0-34-ХУП.

Найденные в нескольких местах на о. Эзель многочисленные кусочки 
шлака свидетельствуют о том, что здесь из руды выплавляли железо. 
Обнаружены и кусочки руды в виде эрратических камней.

УДК 622.78(474.2)
141. XV а п §; е п Ь е 1 т V о п р и а 1 е п, [Р.]. ОЬег Ше аИеп Ещепегг- 

§гиЬеп Ье1 ШесНта ап! бег 1пзе1 ОезеЬ Ш§-а, 1849. 8 5. (нем.). 0-34-ХУП.
См. реф. 140.

УДК 622.78(474.2)

1850

УДК 561:551.79(47 + 57)
142. Эйхвальд Э. Атлас к палеонтологии России. Новый период. 

Спб, 1850, 14 литографических таблиц. 0-34, 35.
См. реф. 144.

УДК 56(119)+551.89(47 + 57)
143. Эйхвальд Э. Палеонтология России. Новый период. Спб, 

1850*. 284 стр. 0-34, 35.
Во время нового (молассового) периода территория Эстонии была 

покрыта еще морской водой, а самые северные части России, как и вся 
Финляндия и Скандинавия — льдом. Вдоль юго-вост. границы ледяного 
покрова простирался до Финского залива большой пролив, соединявший 
Ледовитое море с Балтийским. Глетчерный щебень все более и более 
заносился морским течением к ЮВ, где составил нижнюю часть всей 
намывочной формации Севера России. На нем лежит более или менее 
мощный пласт намывной (дилювиальной) красной или бурой глины; 
выше залегают новейшие (аллювиальные) образования. Красная глина 
была принесена сюда северным течением в то время, когда происходило 
обширное опускание Фенноскандии и северной части территории России. 
Плавучие ледяные глыбы переносили по морю эрратические валуны до 
средней полосы России. Сила течения была столь велика, что совер
шенно разрушила древние горные породы, осажденные в первобытном 
океане, а огромные глыбы их были перенесены течением в более отда
ленные места. Встречающаяся на о. Даго и близ Гапсаля отшлифован
ная и покрытая царапинами и бороздами поверхность граувакковых 
известняков указывает на деятельность ледяного покрова. МК.

УДК 56(119)+551.89(47 +57)
144. Эйхвальд Э. Палеонтология России. Описание молассовой и 

намывочной формаций России по образцам, хранящимся в Музее Импе
раторской медико-хирургической академии. С атласом. Спб., 1850. 284 
стр. 0-34, 35.

Новый, или молассовый, период подразделяется на древний, средний 
и верхний ярусы. Описывается фауна этого периода, гл. обр. юга Евро
пейской России. См. реф. 143.

* Разрешено печатать 17 февр. 1851 г.
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145. С о Н а, В. Сео^позКзсЬе КаНеп ипзегез ЛаЬгЬипс1ег1з [Геогно- 
стические карты нашего столетия]. Еге1Ьег§-, 1850. 60+8 8. (нем.). 
0-34, 35.

УДК 908(474.2)
146. Висе, XV. МоШеп гиг 1оро§гарЫзсЬеп ОезсЫсМе бег 1пзе1 

Оезе! [Заметки к топографической истории острова Эзеля]. ~ МНВ 
СезсЬ. СМзеергоутг., 1850, Вб. V, Н. 2—3, 5. 439—467 (нем.). 0-34- 
XVI, XVII, XVIII, XXIII.

В болоте за дер. Вики (в приходе Кихельконд) можно найти болот
ную руду и железную охру. Такую же руду из окр. Киддемец раньше, 
вероятно, употребляли для выплавки железа у Вехма. За мз. Охтьяс 
находится глубокая яма с крупными отверстиями на дне. Дальше в на
правлении Киддемеца встречается много воронок, образовавшихся тече
нием воды под землей. Обнаружена одна пещера. Кратер у мз. Салл 
возник в результате взрыва, вызванного подземным огнем. Берега 
о. Эзель подымаются, море отступает. В маленьком заливе у мз. Тамсал 
волнами выбрасывается на берег в большом количестве кристалличе
ский серный колчедан. Берег за этой мызой высокий, скалистый, состоит 
из известняка; встречаются пещеры; обнаружен источник с чистой водой. 
[См. также реф. 32]. Библ. МК.

УДК 553.983(474.2)

147. Р е 1 г Ь о 1 сП, А. Е1п пеиез ЬгеппЬагез (ЗеДет т ЕзИапб [Но
вый горючий камень в Эстляндии]. — 1п1апс1, 1850, Мг. 32, 5р. 502—504 
(нем.). 0-35-Х.

Описываются горючие сланцы, найденные между Ранна-Пунгерн и 
Клейн-Пунгерн. Даются хим. анализы сланца и его золы. Предполагают, 
что этот сланец распространяется по всей Эстляндии. Из него можно 
получать газ. По теплотворной способности горючий сланец на ‘А хуже 
хорошего каменного угля и на Уз лучше березовых дров. ЮЭ.

УДК 553.983(474.2)

148. Ре1гЬо1б1, А. Е1п пеиез ЬгеппЬагез М1пега1 1п Ез11апс1 [Но
вый горючий минерал в Эстляндии]. — Iп 1 апс!, 1850, Мг. 35, 5р. 548—549 
(нем.) 0-35.

Комментарии к работе Гельмерсена (см. реф. 58) о составе и распро
странении эстляндских горючих сланцев. Пецольд приходит к заключе
нию, что описанная им ранее (см. реф. 147) горючая порода является 
той самой, которая была найдена Гельмерсеном у мз. Толке. ЮЭ.

УДК 553.983(474.2)

149. Ре1гЬо1(И, А. Ет пеиез ЬгеппЬагез Мтега! аиз ЕзИапб 
[Новый горючий минерал из Эстляндии]. — 4. ргакЕ СЬепне, 1850, Вб. 
Е1, (Н. 1 и. 2), 5. 112—113 (нем.). 0-35-Х.

См. реф. 147. Автор приходит к заключению, что названный минерал 
[горючий сланец] может заменить дрова, его зола имеет ценность как 
удобрение, но при производстве горючего газа он уступает каменному 
углю. Этот минерал будет еще играть значительную роль в экономике и 
технике Эстляндии. МК.

УДК 551.4:523.51 (474.2)

150. ХХ/'ап§епЬе1т V. р и а 1 е п, [Е.]. ЫосЬ е!т§е XVо^1е йЬег бел 
Кга1ег 5а11 [Еще несколько слов о кратере Салл]. — Ви11. Эос. НаЕ 
Мозсои, 1850, 1. XXIII, п° 1, р. 289—296 (нем.). 0-34^11.

УДК 55 (084.3) «18»
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Автор дискутирует с эзельским помещиком фон Б., который предпо
лагал, что кратер Салл представляет собой старое эстонское городище. 
Фон Б. указывает на наличие двух более мелких конических углублений 
к югу от кратера. Автор считает, что происхождение последних неясное, 
т. к. их строение не изучено. Они, возможно, не связаны с кратером, а 
представляют собой карстовые воронки. Автор утверждает, что вал глав
ного кратера образовался не искусственным путем, а сложен приподня
тыми взрывом пластами. Кратер Салл относится к взрывным кратерам 
типа маар и является большой редкостью в районе, в котором вулкани
ческие явления не обнаружены. АА.

1851
УДК [551.491.08:628.1] (474.2)

151. Гель мер сен Г. П. Об артезианском колодце в Ревеле и о 
вероятности достигнуть воды посредством такого же колодца в С. Петер
бурге. — Горный ж., 1851, ч. I, кн. 1, стр. 4—11. 0-35-1.

Скважиной глубиной 91,5 м, пробуренной в 1842—1845 гг. в Ревеле, 
на берегу Ревельской бухты, в песчаниках, залегающих ниже кембрий
ских синих глин, на глубине 80,5 м была обнаружена пресная вода. 
Автор полагает, что такую же воду можно обнаружить и в Петербурге. 
Статический уровень воды в ревельской скважине был на 1,07 м выше 
уровня моря. ВА.

УДК 55/56(474.2 + 485 + 430.1)

152. Е 1 с Ь XV а 1 б, Е. Еш Рааг \\7ог(е пЬег б!е ЕИе1 ипб сНе Огап- 
хсаске йЬегЬапр! [Несколько слов об Эйфеле и о граувакке вообще]. — 
Попу. тёш. Зое. НаЕ Мозсои, 1851, 1. IX, рр. 1—74 (нем.). 0-34, 35.

Граувакковые слои на о-вах Готланд, Эзель и Даго принадлежат к 
верхней граувакковой, или верхней силурийской, системе. (Термины 
«граувакк» и «силур» Эйхвальд считает синонимами.) В 1846 г. автор 
посетил Эйфель с целью сопоставления встречающихся там отложений с 
отложениями на вышеназванных островах. В Эйфеле он нашел виды 
родов СуаЫгоркуИит и Са1аторога, которые на о-вах Готланд, Даго и 
Эзель являются характерной фауной граувакковой формации. Наряду с 
этим им была найдена фауна, относящаяся предположительно к древ
нему красному песчанику. Эйхвальд считает, что коренные породы на 
о-вах Даго и Эзель одновозрастны с отложениями о. Готланд и соответ
ствуют силурийской группе на Британских островах. Он определил и 
характерную фауну: а) для нижней части грауваккового известняка 
нижней силурийской системы в Павловске и Эстляндии, б) для верхней 
части грауваккового известняка на о-вах Даго, Эзель и Готланд и в) для 
пластов известняка и мергеля, соответствующих древнему красному 
песчанику. Эйхвальд пришел к выводу, что граувакк, древний красный 
песчаник и «КоЫепкаШ» — одновозрастные и что только там, где древ
ний красный песчаник содержит много остатков рыб и Ып§и1а ЫсаппШа 
(Лифляндия, Петербургская и Псковская губ.), девонскую систему 
можно считать самостоятельным образованием и подошвой горного из
вестняка. Илл. — 1 рис. Библ. МК.

УДК 551.4:523.51

153. Ет Ехр1озюпзкга1ег аи! бег 1пзе1 Оезе! [Взрывной кратер на 
острове Эзель]. — АгсЬ. хушзепзсЬ. Кипбе Ни5з1апб, 1851, Вб. 9, 5. 363— 
365 (нем.). 0-34-ХУП.
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Реферируется опубликованный в Ви11. Зое. Ш1. Мозсои, 1849, п° 111, 
р. 204—231 (см. реф. 137) материал.

УДК 628.112.22(474.2)

154. Н е 1 т е г 5 е п, С. ОЬег беп аПезшсЬеп Вгиппеп т бег \Уез1> 
ЪаДепе Ье1 Кеуа1 [Об артезианской скважине на Западной Батерее у 
Ревеля]. — Ви11. с1. рЬуз.-таШ. Асаб. Зек 51.-Рё1егзЬ., 1851, п° 4, р. 59— 
64 (нем.). 0-35-1.

В мае 1842 г. на берегу моря было предпринято бурение артезиан
ской скважины. Буровые работы продолжались 3 года. На глубине 300 
англ, футов была получена в обилии доброкачественная питьевая вода. 
Уровень воды стоял на 3,5 фута выше уровня моря. Дан литологический 
разрез скважины. Автор полагает, что содержащий полевые шпаты 
кварцевый песок в забое бур. скважины лежит на гранитном фунда
менте. Этот водоносный горизонт, должно быть, весьма широко распро
странен. Отмечена одинаковая последовательность свит коренных пород 
от Балтийского порта до Ладожского озера. М/С

УДК 908(474)
155. N е с з е, N. Е?п ВПск ап! б!е рНузШаПзск-део^гарЫзсЬеп УегЬаИ- 

шззе ВЫапбз [Взгляд на физико-географические отношения Лифлян- 
дии]. — Коггезр. В1. Ыа1иг1. Уег. Я1&а, 1851, N1’. 6, 5. 89—94; 5. 97—106 
(нем.). 0-34, 35.

Приведено краткое описание геоморфологии Лифляндской и, ча
стично, Эстляндской губ.

УДК [552.545:561](474.2)

156. Р е I ъ И о 1 б 1, А. Уегз1етег1е В1а11ег [Окаменелые листья]. — 
1п1апб, 1851, Мг. 37, Зр. 625—627 (нем.). 0-35-Х1У.

Объясняется процесс литификации листьев, найденных в известко
вом туфе в развалинах Феллинского замка.

УДК 908(474.2)

157. Я а 1 Ь 1 е 1, К- Ого^гарЫзсЬе Зк122е уоп 1лу-, Ез(- ипб КиНапб, 
е!п деодгарЫзсЬег УегзисЬ [Орографическое„описание Лифляндии, Эст- 
ляндии и Курляндии]. Яеуа1, 1851. 68 5. (нем.). 0-34, 35.

Дается краткий обзор геологии и геоморфологии Прибалтики. Подня
тие земной коры в Эстляндии объясняется плутоническим воздействием. 
[Рецензия этой работы и ответы на нее Ратлефа приведены в реф. 165 
и 168].

1852
УДК 5&1.4+553.004.14 (474.2)

158. М и н к в и ц, полковник. Военно-статистическое обозрение Рос
сийской империи. Т. III, ч. 3. Эстляндская губерния. Спб, 1852. 370 + 61 
стр. + 29 табл. 0-34, 35.

В главе «Поверхность и почва» дается краткое описание литологии 
коренных пород и четвертичного покрова губернии. Более детально опи
сываются рельеф и геоморфология территории губернии и дается ее 
гидрографический обзор. Глава «Моря» содержит описание морских 
берегов и береговых мелей губернии. Показано склонение магнитной 
стрелки в Балтийском море, определены температура и хим. состав мор
ской воды. Приведена таблица результатов наблюдений уровня воды по 
футштоку в ревельском порту с 1842 г. по окт. 1848 г. Дано краткое опи
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сание озер и болот губернии. Указывается, что производство торфа ме
стами (в приходе Хальял, около Ревеля и Кегеля, в окр. Вейссенштейна, 
Фикеля и Леала) приобретает все большее и большее значение. Ломка 
камня [известняки, доломиты] является довольно важным промыслом, 
особенно в зап. части губернии. Каменоломни встречаются по всей тер
ритории губернии. Наиболее интенсивная ломка камня производится на 
о-вах Даго и Вормс и в Гапсальском уезде, где известняк наиболее при
годен на плиту и для обжига на известь. Самый лучший камень, пригод
ный для скульптурных работ, вывозится в Петербург и Ревель. Наиболее 
крупные каменоломни находятся в Линдене, в окр. Мерьяма, близ мз. 
Гарк, на Лаксберге (г. Ревель), в мызах Падис, Курро и Ракке. Много 
извести, обжигаемой на о-вах Вормс и Даго, вывозится крестьянами в 
Ревель, Финляндию, Гапсаль, Пернов, а иногда и в Петербург. М/С

УДК 553.682.4:550.8(474.2)

159. Превосходный строительный камень. — «Северная Пчела», 
№ 98, 2 мая 1852 г. 0-35-УП.

При постройке Эрмитажа в Петербурге на наружные стены и укра
шения употреблен строительный камень отличной доброты. Этот камень 
добывали в каменоломне мз. Кирна, возили на лошадях в Ревель и от
правляли водным путем в Петербург. В залежи этот камень мягкий, но 
на воздухе твердеет. Камень 1 сорта можно разломать на куски весом 
до 500 пудов каждый. В каменоломне встречается камень трех видов: 
а) известковый песчаник [доломит], более твердый, чем камень в камено
ломнях Путилова и Ревеля; употреблен для внешних украшений Эрми
тажа; б) тальковый известняк синего цвета, принимает высокую поли
ровку; очень удобен для гравировки всякого рода эстампов, подобно 
цоллернскому камню из Баварии. Годен для внутренней отделки зда
ния — для лестниц, полов, подоконников; в) чистый известняк светло- 
желтого цвета. Твердый, принимает полировку. При изготовлении внут
ренних украшений может заменить мрамор. Ломка всех этих трех видов 
камня может начинаться уже почти с поверхности земли. В 1844— 
1846 гг. на ломке камня для Эрмитажа здесь было занято около 300 
рабочих. МК.

УДК 553.682.4.003.1 (474.2)

160. Штакеншнейдер [А. И.] проф. [О кирновском камне]. — 
«Северная пчела», № 284, 19 дек. 1852. 0-35-УП.

При постройке нового здания Эрмитажа употреблялся кирновский 
песчаник [доломит]. В Петербурге и его окрестностях из этого камня 
были сооружены колонны, капители, базы, пьедесталы и прочие украше
ния, которые способны переносить внезапные перемены атмосферы. 
В Эстляндской губ. находится несколько каменоломен, добываемый из 
которых камень более или менее похож на кирновский, но уступает ему 
в крепости, прочности и способности переносить климатические измене
ния. Плита, добываемая в окр. Ревеля, быстро разрушается на воздухе. 
МК.

УДК 908(474.2)

161. Ваз ЗееЬас! СЬисПещИ [Морской курорт Чудлей]. — 1п1 апс1, 1852, 
Пг. 30, 5р. 593—596 (нем.). 0-35-1У.

Краткое описание окр. Чудлей (глинт, водопад высотой 200 футов на 
глинте, крупный эрратический валун у Орро на берегу р. Пюхайыэ). 
У мз. Чудлей обнажается [кембрийская] глина, используемая для изго
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товления кирпича. На глине залегает песчаник мощностью 100—120 
футов. Недалеко от глинта построена известково-обжигательная печь. 
МК.

УДК 55/56(474.2)
162. Е 1 с Ь XV а 1 б, Е. ВгШег ХасМга^ гиг Мизопепкипбе Низзкпбз 

[Третье добавление к инфузороведению России]. — Ви11. Зое. МаЕ Моз- 
сои, 1852, 1. XXV, п° 11, 5. 388—536 (нем.). 0-34-ХЕ

Содержит геол. описание местностей Гапсаль, Линден, Венден, 
Нукке, Ниби, о. Даго, которые Эйхвальд посетил летом 1851 г.

Между пластами грауваккового известняка встречаются глинистые 
прослои, вымываемые подземными водами. Так образуются подземные 
ручейки (у Ройке на о. Даго, у Эррас, Костифер). Из подземных ручей
ков выходят местами источники, напр. на морском берегу г. Гапсаля, где 
источник дает в большом количестве питьевую воду. В течение столетий 
окрестности Гапсаля были сильно подняты. Так, о. Нукке во время 
мелководья превратился в полуостров, также и о. Выннусаар. Остров 
Вормс раньше состоял из трех островов. Берега о-вов Нукке и Вормс 
растут за счет принесенного течениями материала (песок, ил). Уро
вень воды часто колеблется, обычно в пределах 3—4 футов. В ноябре 
1824 г. в окр. Гапсаля ветры западного направления вызвали большое 
наводнение. Морской лед приносит в прибрежную полосу валуны. 
В Гапсальской бухте отмели мешают навигации. Перечисляются места, 
где в большом количестве встречаются валуны. Описываются крупные 
валуны на воет, берегу о. Даго и на о. Выннусаар. На о. Вормс наблюда
ется магнитное склонение.

Морской ил в Гапсальской бухте состоит из темно-серой глины, пере
мешанной с весьма мелкозернистым песком. Разложившиеся раститель
ные и животные организмы, а также некоторые минеральные соединения 
придают морскому илу лечебны^ свойства. Приведены анализы гапсаль- 
ского морского ила и морской воды. Описываются известняки в окрест
ностях мз. Линден. Пентамерусовый известняк окр. Венден годен для 
построек и обжига извести. У мз. Ретель встречен известняк с другими 
свойствами.

На о. Нукке много валунов. В мз. Биркас находится глубокий коло
дец с чистой водой, постоянная температура которой 4°. У мз. Ликгольм 
много каменоломен; дается список найденных в них окаменелостей. Опи
сывается р. Салаегги, отмечается, что границы между морем и матери
ком в окр. Нукке с течением времени значительно изменились, озера 
около Ниби заросли и превратились в болота.

Дается орографическое описание о. Даго, описываются дюны, корен
ные породы, окаменелости. В окр. Пюхалепа под дерном поверхность 
известняков отшлифована и покрыта шрамами почти в одном направ
лении. У Паллокюль пласты известняка залегают волнообразно, с на
клоном до 30°, в разных направлениях. В них содержится местами 
асфальт. Наблюдаемые здесь дислокации вызваны боковым давлением. 
Местные опускания пластов отмечаются также у церкви Кейнис и на 
о. Эзель, где таким образом возникло оз. Салл. Дается геоморфологи
ческое описание п-ова Кеппо. На берег этого полуострова волны выбра
сывают кусочки сланца с Репез^Па (Сог§ота) }1аЬе1Щоггт8 и находя
щегося под ним песчаника. Описывается отмель Некмангрунд и’ при
брежное море к северу от Даго. МК-

УДК 56(119) (47+57)

163. Е 1 с Ь хч а 1 б, Е. БеШаеа Ноззюа ои 1е топбе рг!т1Ш бе 1а 
Кизз1е. АН аз. (Рёпобе тобегпе). 51и11§аг1, 1852 (франц.). 0-34, 35.
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Содержит 14 литогр. таблиц с рисунками к работе Эйхвальда (см. 
реф. 177).

УДК 628.112.22(474.2)

164. Не1тегзеп, С. ОЬег беп аНезНсЬеп Вгиппеп 1п с!ег \Уез1Ъа1- 
1епе Ье1 ВеуаГ — Мё1. рЬуз. сЫт. Егёз би Ви11. Асаб. 5си 31.-Рё1егзЬ., 
1852, 1. I, Пуг. 3, р. 199—205 (нем.). 0-35-1.

См. реф. 154.
УДК 908(474.2)

165. Ого^гарЫзсЬе 5к122е уоп Ыу-, Ез(- ипб КиНапб уоп Ог. Каг 1 
Ка1Ые1 [Орографический набросок Лифляндии, Эстляндии и Курляндии 
д-ра Карла Ратлефа]. — 1п1апб, 1852, Мг. 10, 5р. 185—190 (нем.). 0-34, 
35.

Анонимная рецензия работы К. Ратлефа (реф. 157).
УДК 553.983(474.2)

166. Р е 1 г Ь о 1 б, А, Е1п пеиез ЬгеппЬагез Мшега! аиз Ез11апб. — 
Меиез ЛЬ. Мшег. Сео1. Ра1., 1852, 5. 68 (нем.). 0-35-Х.

Выписка из статьи Петцольда 1850 г. (см. реф. 149). Приведена таб
лица хим. состава горючего сланца.

УДК 908(474.2)

167. К а 1Ь 1 е 1, К- ЗкНге бег ого^гарЫзсИеп ипб Иубго^гарЫзсЬеп 
УегЬаИшззе уоп Ыу-, Ез1- ипб Киг1апб, е!п §ео§гарЫзсЬег УегзисЬ [На
бросок орографических и гидрографических соотношений в Лифляндии, 
Эстляндии и Курляндии. Географическое обозрение]. Реуа1, 1852. 219 5. 
(нем.).0-34, 35.

Содержит краткий обзор геологии территории Прибалтики, состав
ленный по литературным данным. Автор предполагает, что территория 
Прибалтики геоморфологически тесно связана с Валдайским плато. Он 
считает, что «Железные копи» у дер. Вехма на о. Эзель состоят в основ
ном из эрратических валунов бурого железняка, принесенных из Шве
ции. Описывается Северо-Эстонский глинт и карстовый участок Кости- 
фер. Поперечные трещины в известняках образовались при поднятии 
силурийского плато. Водопады Нарва, Фалл и Ягговал отступают — по
следний примерно на 35 футов в столетие. Рассматривается вопрос о 
поднятии берегов Балтийского моря. Илл. — 9 рис., 2 карты. МК.

УДК 908(474.2)

168. К а 1 Ы е 1, К- 2иг Уегз1апб1§ип§ т Ве1геЛ тетег ого^гарЫ- 
зсЬеп ЗкНге уоп Ыу-, Ез1- ипб КиНапб [В пояснение к моему орографи
ческому эскизу Лифляндии, Эстляндии и Курляндии]. — 1п1апб, 1852, 
Мг. 13, 5р. 233—237; Кг. 16, 5р. 293—296; Мг. 20, 5р. 388 (нем.). 0-34, 35.

Ответ,на рецензию (см. реф. 165) работы Ратлефа (см. реф. 157).

УДК 553.973:515.838(474.2)

169. 5 с Ь т 1 61, С. П1е 5сЫаттЬабег Ье1 Озе1 ипб Нарва! [Грязевые 
ванны близ Эзеля и Гапсаля]. — 1п1апб, 1852, Мг. 24, 5р. 481—482 (нем.). 
0-34-ХП, XVII.

Приведены хим. анализы лечебных грязей о. Эзель и г. Гапсаля; 
представлена гипотеза о происхождении этих грязей.

УДК 551.733.3(474.2)

170. 5 с И г е п к, А. О. ОЬегзшМ без оЬегеп зПипзсЬеп 5сЫсЫепзуз- 
1ешз Ыу- ипб ЕзИапбз, уогпатПзсЬ 1Ьгег 1пзе1§гирре. Егз1ег ТеП. (Зео-
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§поз115сЬ-§ео1о§15сЬе Зкшге [Обзор верхнесилурийских слоев Лифлян- 
дии и Эстляндии, особенно островов. Первая часть. Геогнбстическо-гео- 
логическая схема]. Погра1,1852. 114 5. (нем.). 0-35.

Диссертация на соискание ученой степени магистра (см. реф. 205).
УДК 551.4:523.5(474.2)

171. Уап§‘епНе1т V. О и а 1 е п, [Р.] ХасМга^НсЬе Ветегкип^еп 
йЬег бел Ехр1озюпз-Кга1ег (ЕгЬеЪип^з-Стсиз-Кт^ — обег КеззеНа!) 
уоп 5а11 аи! бег 1пзе1 Оезе! т ЕМапб [Дополнительные замечания о 
взрывном кратере (возвышенная круговая кольцевая долина или котло
вина) Салл на о. Эзель в Лифляндии]. — Ви11. 5ос. ХаЕ Мозсои, 1852,
I. XXV, п° 1, р. 136—147 (нем.). 0-34-ХУП.

Автор статьи опровергает мнение о том, будто кратер Салл образо
ван ледниковыми массами и эрратическими валунами, принесенными 
сюда дилювиальными течениями. Он утверждает, что кратер возник под 
воздействием вулканической или плутонической силы, направленной 
снизу вверх, и представляет собой кратер взрыва. Библ. АЛ.

УДК 551.326.7^.551.332.57(474)

172. ХУап^епЬегт уоп () и а 1 е п, [Р.] ОЬег ете зеси1аге 1апрр 
зате Рог1Ье\уе§ип^ бег еггаВзсЬеп В1 беке аиз бег Т1е1е без Меегез аиР 
\уаг!з 2иг Киз1е бигск ЕшзсЬоПеп ипб Сгипбеш. ВеоЬасМе! ап бег Киз1е 
ЕМапбз [О длительном, медленном перемещении эрратических валунов 
из глубины моря вверх на берег с помощью льдин и донного льда. На
блюдается на побережье Лифляндии]. — Коггезр. В1. Ха1игЕ Уег. К1§а, 
V 1852, Хг. 6, 5. 73—83, Хг. 7, 5. 89—98 (нем.). 0-34, 35.

На о. Эзель и в других районах побережья Балтийского моря ме
стами наблюдается много эрратических валунов скандинавского проис
хождения, которые, по Агассицу, принесены сюда в диллювиальный пе
риод плавучими льдинами, отколовшимися от тающего ледника. Автор 
предполагает, что эта теория Агассица применима только к небольшим 
территориям, а к Прибалтике и России в целом ее применять нельзя. 
Распространенные в Сев. Европе щебень, галька и валуны принесены 
и отложены мощными подводными течениями, как это полагали Мурчи- 
сон, Вернейль и Кейзерлинг. Автор приводит примеры перемещения ва
лунов льдом во время бурь. Перемещение происходит двояким образом: 
а) вместе с обычными льдинами, б) вместе с донным льдом. Возможно 
и одновременное совместное действие обоих факторов. МК-

УДК 551:326.7:551.332.57(474)

173. У/ап§"епЬе1ш уоп (3 и а 1 е п, [Р.]. ОЬег ете зеки1аге 1ап§- 
з а те Рог1Ье\уе§ип^ бег еггаБзсЬеп В1 беке аиз бег Т1е!е без Меегез аи1- 
\уаг!з гиг Кйз1е бигсЬ ЕшзсЬоНеп ипб Огипбе1з. ВеоЬасЫе! ап беп Шегп 
без ВаШкишз бег Кйз1еп^е^епб ЕМапбз. — Ви11. Зое. Ха(. Мозсои, 1. 
XXV, п° 111, 1852, р. 227—251 (нем.). 0-34, 35.

См. реф. 172. ' .

1853
УДК 553.973

174. К у т о р г а С. С. * Письма из острова Эзеля. IV. — «Санктпетер- 
бургские Ведомости», 4 августа 1853, № 170, стр. 695—696. 0-34-ХУП.

Объясняется генезис аренсбургской лечебной грязи. Первые сведения 
об этой грязи, вероятно, были сообщены аптекарем Грасманом (Ж-Мин.

* В оригинале псевдоним — ТАНЪ,
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внутр. дел) в 1837 г. Лечебная грязь встречается на Эзеле в разных ме
стах.

УДК [551.4+553.004.14] (474.2+474.3)

175. М и н к в и ц, полковник. Военно-статистическое обозрение Рос
сийской Империи. Т. VII, ч. 2. Лифляндская губерния. Спб, 1853. 636 + 
16 стр. + 24 табл. 0-34, 35.

Дается обзор поверхности и почв, геогностического строении и гид
рографии (моря, реки, озера, болота) Лифляндской губернии. Приво
дятся краткие сведения об использовании местных полезных ископаемых 
на кирпичных заводах, в известковых печах и каменоломнях.

\ УДК 551.482.215(474.2)

176. Паз Аи1§еЬеп, с1ег \\/а55ег5[апс1 ипб сНе ОЬегзсЬхуеттипр+п без 
ЕтЬасЬ 1788—1853 [Вскрытие, уровень воды и наводнения реки Эмбах 
1788—1853]. — 1п1апб, 18. Ма1 1853, Иг. 20, Зр. 417—419 (нем.). 0-35-ХУ.

Наиболее высокие уровни воды (наводнения) в р. Эмбах отмечались 
в аир. 1788 г. и 23 апр. 1853 г.

УДК 56+551.89(47)

177. Е I сЬ XV а 1 б, Е. Ее!Ьаеа Роззша он Ра1ёоп1о1о§ре бе 1а Риззш. 
Уо1. III. Оегп!ёге Рёпобе [ЕеЮаеа Роззша или палеонтология России. 
Т. III. Последний период]. 31иВ§аг1, 1853. 518 (533) р. (франц.). 0-34, 35.

Содержит описание палеогеографического развития территории Сев,- 
Зап. России в последний [четвертичный] период. После теплого и потом 
умеренного климата в третичный период температура понизилась и на
чалось оледенение обширных территорий. Лед царапал поверхность из
вестняковых пород; следы этих царапин можно наблюдать в некоторых 
местах Сев.-Зап. Эстляндии и на о. Даго. После стаивания льда глыбы 
и гальки финских гранитов, гнейсов и сиенитов были перенесены льди
нами к Ю. и В. Образовалось много песка, к которому в Эстляндии до
бавились гальки известняка в моренах. Автор полагает, что шведские 
озы преобразовались под воздействием талых вод. Описываются также 
глины, торф и лечебные морские грязи, встречающиеся в Эстляндии. На 
о. Даго найдены в песках створки субфоссильиых моллюсков. Илл. — 
отдельно в атласе (см. реф. 163). Библ. МК-

УДК 553.973(474.2)

177а. НипгПиз, С. Ва1пео1о§1зс1те МШеПип^еп аиз Нарва! [Баль
неологические сообщения из Гапсаля]. — Меб1г. ИеД. Ризз1., 1853, Йг. 14, 
5. 105—107; Пг. 25, 5. 193—196 (нем.). 0-34-ХП.

Содержит краткий обзор истории развития и современного состояния 
грязелечебниц в Гапсале.

УДК 908(474.2) :615.838

178. Н и п п 1 и з, С. А. П[е ЗееЬабег Нарза1з [Гапсальские купанья]. 
Ееуа1, 1853. 90 5. (нем.). 0-34-ХП.

Приводятся данные анализа гапсальской лечебной грязи и описание 
ее по К. Шмидту (см. реф. 160). Рассматривается генезис этой грязи. 
Автор предполагает, что выполненный сразу на месте взятия проб ана
лиз дал бы лучшие результаты, чем анализ пробы, взятой не менее чем 
неделю назад. Библ. МК-

УДК 55/56(47)

179. К и I о г § а, 5. ВепсМе иЬег сПе ЕоНзсЬпИе 1т Веге+Ие бег 
М1пега1о§1е, Сео§поз1е, Ра1аоп1о1о§1е ипб т1пега1о§1зсЬеп СЬегте т
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Кизз1апс1. II. ВепсМ Шг (1аз ЛаЬг 1852 [Доклады об успехах в области 
минералогии, геогнозии, палеонтологии и минералогической химии в 
России. II. Доклады за 1852 год]. — УегИ. Кизз. Мтег. Оез., 1853, 5. 
424—454 (438—441) (нем.). 0-34-ХУП.

Опровергается мнение Вангенгейма фон Квалена (см. реф. 171) о 
происхождении кратера Салл путем взрыва подземных газов. Описыва
ются воронкообразные углубления в известняках на материке и на о-вах 
Моон и Эзель. Около дер. Вийра (пасторат Моон) находятся семь таких 
воронок, в которые стекают поверхностные воды с полей и лугов. На 
о. Эзель, у мз. Кнддемец, такой воронкой поглощается целая речка.мк.

УДК 908(474.2) (049.3)
180. 1< а ш 1 х, В. Р. ШегапзсЬе Апхещ'е [Литературные заметки]. — 

IпIап<4, 1853, №. 39, 5р. 817—823 (нем.). 0-34, 35.
Рецензия работы К. Ратлефа [реф. 167].

УДК 523.51(474.2)
181. №ДигегзсЬетипдеп 1п 1лу- ипд ЕзВапб [Явления природы в 

Лифляндии]. — Коггезр. В1. №1пг1. Уег. Р1§а, VI 1852/53, №. 9. 1853, 
5. 127—129 (нем.). 0-35-1, VII.

См. реф. 184.
УДК 908(474.2)

182. Т 1 (1 е Ь б Ы, А. В1е 1пзе1 Озе1 [Остров Эзель]. — 1п1апб, 1853, 
Нг. 16, 5р. 321—325; №. 17, 5р. 337—344; №. 50, 5р. 1045—1052; №. 51, 
5р. 1068—1074 (нем.). 0-34-ХУ1, XVII, XVIII, XXIII.

Краткое орографическое и геологическое описание о. Эзель. По мне
нию автора, остров образовался в результате поднятия земной коры.

УДК 553.682.4 (474.2) :553.004.15
183. ОЬег беи ЮгпазсЬеп Ваиз1е1п [О кирнаском строительном 

камне]. — 1п1апб, 1853, №. 11, 5р. 239 (нем.). 0-35-УП.
Характеризуются доломиты каменоломни Кири а (Керну), которые 

употребляются при строительстве Эрмитажа в Петербурге.

УДК 523.51 (474.2)
184. [ОЬег ип^ехубЬпНсЬе Ха1игегзсЬе1пип§] [О необыкновенном 

природном явлении]. — 1п1апб, 1853, №. 14, 5р. 294 (нем.). 0-35-1, VII.
По сообщению кегельского агронома А. Хагена, 14 марта 1853 г., 

утром между 4 и 5 часами, в приходе Кегель, в окрестности диаметром 
не менее 25 верст был слышен сильный шум в направлении с В. на 3. 
Этот шум, или грохот, был отмечен в дер. Теннасильм мз. Фридрихсгоф, 
в дер. Лийква и Орава (мз. Фена) и в мз. Витенпевель. Причина этого 
явления — падение метеорита или землетрясение. МК.

1854
УДК 561:551.73(47 + 57)

185. Эйхвальд Э. Атлас к палеонтологии России. [Древний пе
риод, флора граувакковой, горноизвестковой и медистосланцевой фор
маций России]. Спб., 1854. 23 литогр. табл. 0-34, 35.

См. реф. 186.
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УДК 561:551.73(47 + 57)
186. Эйхвальд Э. Палеонтология России. Древний период. I. 

Флора граувакковой, горноизвестковой и медистосланцеватой форма
ции России. Спб, 1854. IV-]-245 стр. 0-34, 35.

Вкратце излагается история развития палеонт. исследований и дается 
обзор геол. летосчисления. Древний период в России начинается с пер
воначального осаждения древнейшей граувакковой формации и продол
жается до окончания осаждения медистосланцевой формации. В Эст- 
ляндской губ. находится нижняя часть («нижний ярус») граувакковой 
формации. Граувакковые породы древнего периода представлены в 
основном разными глинистыми, песчанистыми и известковыми осадками. 
В граувакковом известняке Эстляндской губ. нередко находят асфальт. 
Флора граувакковой формации • состоит из чисто морской растительно
сти с весьма ограниченным числом видов. В Балтийских провинциях 
широко распространено сем. Ра1аеорЬуспз. Род СкопйгНе5 встречается 
в граувакковом известняке вместе с родом ЬаттагИез, образующим 
древнейший род морских водорослей, о чем можно судить по остаткам 
его в синей глине грауваккового яруса. Описывается новый род Аи1асо- 
ркусиз и новые виды найденных в Эстляндии морских водорослей: 
Аи1асоркусиз зикШиз, Ра1аеоркусиз ааси1а, ЗсоксоШкиз скогйсича, 
Ркуззоркусиз етЬоШз, ВуШо1герЫз Ыз1ех, СкопкгИез 1г1Ьи1из. Библ. — 
стр. 27—37. Илл. — в отдельном атласе (см. реф. 185). МК.

УДК 016:55/56(474)

187. В и Ь з е, Р., ВисЬйоИг, А. ОЬегзюМ бег па1игЫз1ог1зсЬеп 
1л1ега1иг уоп Е1у-, Киг- ипб ЕзИапб [Обзор естественно-исторической ли
тературы Лифляндии, Курляндии и Эстляндии]. — Коггезр. В1. Ка1иг1. 
Уег. Кща, 1854, Кг. 4, 5. 49—58; Иг. 6, 5. 81—89; Кг. 8, 5. 115—122; Кг. 9, 
5. 129—140; Кг. 12 (КасМга^е), 5. 185—196 (нем.). 0-34, 35.

Библиографический список, ч. II (геогнозия и палеонтология) приве
ден на стр. 84—89 и 192—194.

УДК 551.89(474.2)

188. ВпхЬбшбеп, А. Ветегкип^еп ги бет Аи1за12: ПеЬег НетпсЬз 
без Бе11еп пеиеп На1еп аиГ Оезе! [Примечания к статье: О новой гавани 
Генриха Латвийского на Эзеле]. — 1п1апб, 1854, Кг. 28, 5р. 453—455 
(нем.). 0-34-ХУП, XXIII.

Полемизируя с Э. Пабстом (см. реф. 198), автор придерживается 
гипотезы, согласно которой п-ов Сворбе еще в начале XIII в. был остро
вом (на месте ручья Сальм существовал судоходный пролив).

УДК 550.34(474.2)

189. С а г 1 Ы о т, б. ЕгбЬеЬеп т ЕзИапб [Землетрясение в Эстлян
дии]. — Коггезр. В1. Ка1иг1. Уег. К1§а, 1854/55, Кг. 1, 5. 14, 1854 (нем.). 
0-34-ХП, 0-35-УП.

В полдень 16 сент. [по ст. ст.] 1827 г. в имениях Биркас, Ликгольм и 
Рикгольц в течение нескольких секунд был слышен подземный гул. 
В дер. Клейн-Номкюлл гул сопровождался слабым сотрясением полов. 
Такой же гул был слышен в имениях Вейсенфельд, Саллогги [Салаегги], 
Паддис и Крейцгоф. КЭ.

УДК 551.733(474.2)

190. Е 1 с Ь у/ а 1 б, Е. 01е ОгашуаскепзсЫсЫеп уоп Ыу- ипб ЕзИапб 
[Граувакковые слои Лифляндии и Эстляндии]. — Ви11. 5ос. КаЕ Мозсои, 
1854, 1. XXVII, п° I, р. 3—111 (нем.). 0-34, 35.
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Приведена краткая литолого-фаунистическая характеристика корен
ных пород Эстляндской и Лифляндской губ. Описаны голубая глина, 
оболовый песчаник, хлоритовая граувакка у Ревеля, горючий сланец, 
плотный известняк у Везенберга, доломитовый известняк у Боркгольма, 
пентамерусовый известняк и верхний песчаник близ пастората Св. Анны, 
кремнистый песчаник, древний красный песчаник, доломитовый и пента
мерусовый известняки у Каттентака, доломитовый известняк у Мерьяма, 
доломитовый известняк у Кирна, циклокринитовый известняк у Муна- 
ласа, хемикосмитовый известняк у Вассалема, пентамерусовый извест
няк в Сев.-Загт Эстляндии. На о-ве Эзель описаны известняки: коралло
вый, плотный эвриптерусовый, пористый доломитовый и плотный шпато
вый. Доломитовый известняк близ мз. Розенталь употреблялся для 
скульптурных работ. Горючий сланец содержит в большом количестве 
остатки растений.

О-ва Моон и Эзель сложены более новыми слоями граувакковых из
вестняков. Описываются карстовые воронки у дер. Ервемец, мз. Кщдде- 
мец и около Пиддула, а также исчезновение ручейков в этих воронках. 
Таких воронок в этой местности имеется несколько. Предполагают, что 
озеро (кратер) Салл образовалось вследствие провала земли. Приве
дены многочисленные примеры отступания моря у Эзеля.

Описывается много новых или малоизвестных видов ископаемой 
фауны. В качестве новых описаны: 01р1аз1гаеа: Б. соп^1иепз, Б. (ИЦ1иепз; 
NеЬиИрога оаьЕит; Басепрога: Ь. сгьЬоза, СоепИез 1астШиз, У1пси1аг1а 
те^а&1ота, V. пойи1оза, Репез1е11а ехШз, Е. з(г1еШа, Оог§ота \игса1а, 
РШусгтиз 1пзи1апз, Р. з1е1Шиз, Ра1аеос1с1ап8 ехШз, Зегрьйа тти1а, 
Реп1атегиз езЬкопиз, Ып§и1а ризШа, Ь. папа, Ра(е11а тИгШа, Р1еиго- 
1отаг1а рИа\ега, МаИса пойоза, МигсЫзота ехШз, М. ЫггьсиХа, СургШ- 
п1а пйпиХа, Випойез 1ипи1а, Ткуез1ез аеггисозиз, Зрка^ойиз оЬИуииз. 
РааозИез геИсиШт (см. реф. 36) переводится в род АзХгаеа. На основании 
новых находок дается более детальное описание Еигур1егиз гетьрез 
Наг!., Р(егу§о1из апдИсиз А^азз. и СиргШпа ЪаШса Н1з. По мнению ав
тора, Еигур(егиз гет1рез идентичен с Е. 1е1га§опорк(ка1тиз \Уап^. 
Ил л. — 5 рис., 2 палеонт. табл. Библ. М1(.

УДК 553.973(474.2)

191. О о е Ь е 1, А. Вег ЬеПзате МеегеззсЫатт ап беп Киз!еп бег 
1пзе1 Оезе! [Лечебная морская грязь на берегах острова Эзель]. — АгсЬ. 
Ыа(игк. Пу, Ез(- и. КигГ, 1854, 5ег. 1, Вб. I, ЫеГ 1, 5. 113—238 (нем.). 
0-34-ХУ1, XVII.

Описываются методика и ход хим. анализа лечебной грязи. Исследо
ваны три пробы грязи с о. Эзель. Данные анализов приведены в виде 
таблиц и объяснений к ним. В отдельной главе перечислены различные 
формы серных соединений в лечебной грязи и описаны хим. процессы, 
вызывающие их образование. Для сравнения приведены и данные хим. 
анализов других исследователей, занимающихся изучением лечебных 
грязей Эстляндии (Гриндель, Трапп, Шмидт, Иванов). Рассматрива
ются характер и процесс формирования грязи, которая сравнивается с 
аналогичными образованиями (чернозем, грязь Нила, лиманные грязи в 
Южной России). Сравниваются составные части лечебной грязи и доло
мита. Табл. — 8. Библ. ПЛ.

УДК 553.973+ [552.541 +552.543]:551.733(474.2)

192. С о е Ь е 1, А. Вег ЬеПзате МеегеззсЫатт ап беп Киз1еп бег 
1пзе1 Оезе1, пеЬз! ПЫегзисЬип^еп йЬег баз Вебт^епбе бег РагЬип§ т 
беп §гаиеп ипб §е1Ьеп Во1отНеп ипб Ка1кз1е1пеп бег оЬегеп зПипзсЬеп
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Оез^ет^гирре Е1у- ипб ЕзИапбз [Лечебная морская грязь на берегах 
Эзеля, наряду с исследованиями доломитов желтой и серой окраски и 
известняков, относящихся к группе пород верхнего силура Лифляндии и 
Эстляндии]. Вогра!, 1854. 180 5. (нем.). 0-34, 35.

См. реф. 191 и 193.

УДК [552,541 +552.543]:551.733(474.2)
193. С о е Ь е 1, А. ОЬег баз Вебт^епбе бег, РагЬнп^ 1п бел §ганеп 

ипб §е1Ьеп Во1огт1еп ипб Ка1кз1етеп бег оЬегеп ЗПипзсЬеп Сез1ет- 
§дирре Ыу- ипб ЕзИапбз [О причине окрашивания серых и желтых доло
митов и известняков верхнесилурийских слоев Лифляндии и Эстлян
дии]. •— АгсЬ. Ма1игк. Е1у-, Ез1- и. Киг1., 1854, 5ег. 1, Вб. I, Е1е1. 1, 
5. 239—292 (нем.). 0-34, 35.

Приводится хим. состав некоторых известняков и доломитов Эстлян
дии, на основании которых автор приходит к заключению, что в доломи
тах встречается пирит в тонкорассеянном аморфном состоянии. Это и 
обусловливает сине-серую окраску породы, а не содержание в ней орга
нического вещества. Содержание тонко дисперсного пирита и раствори
мых щелочных солей в доломитах является главной причиной их гигро
скопичности. Поэтому серые доломиты мало пригодны для строитель
ства. Твердение свежеломанного доломита на воздухе объясняется це
ментацией. Особое внимание обращается на процессы выщелачивания 
пород. Приводятся некоторые предположения относительно условий 
образования карбонатных пород на о. Эзель. Они могли образоваться, 
как и все доломитовые породы, тремя путями: 1) механической седимен
тацией из богатых известью и магнезией вод, 2) посредством химиче
ского процесса, вызванного жизнедеятельностью низших морских жи
вотных, или в результате взаимовлияния солей морской воды и вод рек 
и источников, 3) путем постепенного разложения и выщелачивания уже 
образовавшихся доломитовых известняков. Библ. ЮЭ, М/С

УДК 553.973(474.2) + [552.541 + 552.543]:551.733(474.2)

194. С о е Ь е 1, А. ОЬег беп ЬсНзатеп МеегеззсЫатт ап беп Кпз1еп 
бег 1пзе1 Оезе1, пеЬз! ОМегзисЬип^еп йЬег б!е §гаие ипб §е1Ъе ЕагЬип^ 
т беп Оо1отН:еп ипб Ка1кз1етеп бег оЬегеп зПипзсЬеп Сез1е1п^гирре 
Е1у- ипб ЕзИапбз [О лечебной морской грязи на берегах о. Эзель, наряду 
с исследованиями желтой и серой окраски доломитов и известняков 
группы пород верхнего силура в Лифляндии и Эстляндии]. Ете АЬЬапб- 
1ип§ гиг Ег1ап^ип§ бег Ма§1з1ег-\\/игбе. Погра!, 1854. 5+181 5. (нем.). 
0-34, 35.

См. реф. 191 и 193.
УДК 551.497(474)

195. С о е Ь е 1, А. ОЬег б!е Веу1зюп затШсЬег аи! бет Вобеп Е1у- 
1апбз Ьекапп1§е\уогбепег РиеНеп [О ревизии всех известных на террито
рии Лифляндии родников]. — 5Ь. Ыа1иг1. Сез. Оогра!, [1854], Вб. I, Н. 3, 
5.59—61 (нем.). 0-34, 35.

А. Гебель предлагает провести летом 1854 г. ревизию всех известных 
в Лифляндии родников на основе их полевых исследований и хим. ана
лизов воды. ВЛ.

УДК 551.733

196. МигсЫзоп, Ю б. ЗПипа [Силур]. Еопбоп, 1854. 523 р. (англ.). 
0-34, 35.

Автор воздерживается от определения четкой границы между нижне-



и верхнесилурийскими образованиями в прибалтийских провинциях 
России. Он относит слои с Реп(атеги8 оЫоп§из к верхам нижнего си
лура. Верхнесилурийские отложения встречаются па о-вах Эзель и Даго. 
Илл. — 1 карта, 37 палеонт. табл. Библ. МК-

УДК 523.51 (474.2)

197. МаЫгегзсЬетпп^еп 1п Е1у- ппб Ез11апб [Явления природы в 
Лифляндии и Эстляндии]. — Соггезр. тё1ёого1. КнрИег, Аппёе 1853. 
81.-Рё1егзЬ. 1854, р. XVIII—XIX (нем.). 0-35-1, VII.

См. реф. 184.
УДК 908(474.2)

198. Р а Ь з 1, Е. ИеЬег НетпсЬз без ЕеИеп пеиеп На1еп ап! Оезе! 
[О новой гавани Генриха Латвийского на Эзеле]. — 1п1апб, 1854, Нг. 23, 
5р. 369—373 (нем.). 0-34^11, XXIII.

Оспаривается мнение, согласно которому «новая гавань», упомяну
тая в хронике Генриха Латвийского, находилась близ устья нынешнего 
рч. Сальм, который в это время был судоходным и разделял о-ва 
Сворбе и Эзель. Предполагается, что «новая пристань» находилась у 
южной оконечности Сворбе (Церельская гавань). МК.

УДК 551.497(474)
199. $ с Ь т 1 б 1, С. ВМ4е, Ье1ге11епб б!е Етзепбип^ уоп РиеИхмаззег- 

ргоЬеп [Просьба присылать пробы источников вод]. — 5Ь. Йа1иг?. Сез. 
Вогра!, [1854, Вб. I, Н. 3], 5. 73—74.

УДК 55(474)
200. 3 с Н гги б 1, С. ОЬег б!е \\ПсМщкеД ешег §епаиеп Кепп1п1з бег 

ХизаттепзеНшщ- без Вобепз, зетег Сез1ет1а§ег ипб Рие11еп [О значе
нии детального изучения состава почв, отложений и источников]. — 5Ь. 
Па1игГ Сез. Вогра!, [1854, Вб. I, Н. 2], 5. 35 (нем.). 0-34, 35.

Соответствующие исследования необходимы не только с точки зре
ния науки, но нужны также землевладельцам и техникам. Автор просит 
прислать ему для анализов пробы почв и отложений, которые могли бы 
представить интерес, и пробы Источниковых вод, содержащие в большем 
количестве минеральные вещества. О К.

УДК 55/56(474.2) (049.1)
201. 5 с Ь т 1 б 1, Е. [Ве1геИ етег §ео§позЕзсЬеп ЕогзсИнп^ аи! бет 

Вобеп ЕЬзИапбз] [Об одном геологическом исследовании на территории 
Эстонии]. — 5Ь. Ха!игГ Сез. Вогра!, [1854, Вб. 1, Н. 3], 5. 58—59 (нем.). 
0-34, 35.

Автор аннотирует и обосновывает свой проект геогностических иссле
дований Эстляндии.

УДК 55/58(474.2)
202. 5 с Ь ш 1 б I, Е. Е1ога бег 1пзе1 Мооп, пеЬз! ого§гарЫзсЬ-§ео§по- 

зИзсЬеп Вагз!е11ип^ 1Ьгез Вобепз [Флора острова Моон с орографическо- 
геогностическим описанием его]. — АгсЬ. Ма1пгк. Е1у-, Ез1- и. Кщг1. 1854, 
5ег. II, Вб. I, 5. 1—62 (нем.). 0-34-ХП, XVIII.

При описании флоры о. Моон много внимания уделяется геоморфо
логии и геологии острова.

Для рельефа острова характерны три крупных вилообразных подня
тия юго-вост. направления. Валы приподняты больше в сев.-зап. части, а 
их сев.-воет, склоны более крутые. В пределах этих крупных возвыше
ний наблюдаются еще более мелкие валоподобные повышения, имеющие
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также юго-вост. направление. Все эти формы придают рельефу острова 
определенную волнистость. В южной части острова мелкие повышения 
переходят в щебневые валы, переходящие в южном направлении в боль
шие пологие каменистые мысы.

Крупные поднятия состоят из верхнесилурийских доломитов, пори
стых в верхней части и компактных в нижней.

Коренные породы покрыты дилювиальными песками и гравием; 
встречаются также эрратические валуны. Песок и гравий в большей 
мощности залегает в ложбинах между поднятиями, а также в дилюви
альных грядах, являющихся продолжением поднятий или расположенных 
параллельно им. На пологих вершинах поднятий и в южной части ост
рова покров рыхлых отложений маломощный. Характеризуется распро
странение эрратических валунов, отмечается, что при нагромождении их 
на берег в современное время лед играет такую же роль, как и в про
шлом — об этом свидетельствуют ряды валунов па древних береговых 
валах, расположенных вдоль краев поднятия.

Приведены детальные описания морфологии и строения всех трех 
крупных поднятий и ложбин между ними. Более подробно описаны древ
ний клиф Иго, современный клиф Пюссинина, о. Шнльдау, древний 
клиф Иггане, о. Кейнаст. ОК-

УДК 55/58(474.2)
203. ЗсЬпПсН, Р. Р1ога с!ег 1пзе1 Мооп, пеЪз! огортарЫзсН-^ео^поз- 

БзсЬег Оагз1е11ип§ Шгез Вобепз. Оогра!, 1854. 62 5. (нем.). 0-34-ХП, 
XVIII.

См. реф. 202.

УДК 551.495:543(474.2)
204. 5 с И о е 1 е г, Е. Н. Апа1узе без ХУаззегз аиз тешет Вгиппеп т 

РеШп [Анализ воды из моего колодца в Феллине]. — Коггезр. В1. Ыа1игЕ 
Уег. К1§а, 1853/54, Кг. 8, 5. 113—115 (нем.). 0-35-Х1У.

Приводятся результаты полного хим. анализа воды из колодца глу
биной 40 футов.

УДК 551.733.3(474.2)
205. ЗсЬгепк, А. ОЬегзкЫ без оЬегеп ЗПипзсЬеп ЗсЫсМепзузДтз 

1л у- ипб ЕзИапбз, уогпатЕск 1Ьгег 1пзе1рдирре [Обзор верхнесылурий- 
ских слоев Лифляндии и Эстляндии, особенно группы островов]. — АгсЬ. 
Ыа1игк. Е1у-, Ез1- и. Кигк, 1854, 5ег. I, Вб. I, Е1е1. 1, 5. 1 —112 (нем.). 
0-34, 35.

Приводится краткий обзор ранних исследований по геологии Эстлян
дии. Подробно описывается литология отложений, выделяются две 
основные группы пород — нижняя, или доломитовая, и верхняя, или 
известковая, группы. В пределах каждой группы выделяются разновид
ности по текстуре и структуре, а также по цвету и вещественному со
ставу (плотные, кристаллические, кавернозные, глинистые и др.). При
водятся данные хим. анализов и сообщается о находках некоторых 
минералов (серный колчедан, асфальт). Во второй части работы рас
сматриваются условия залегания слоев и географическое распростране
ние разных типов пород по основным карьерам и обнажениям, при этом 
отмечаются находки ископаемой фауны. Установлено большое сходство 
разреза с готландским и с английскими разрезами. Доломитовая группа 
сопоставляется с венлоком, а известняковая — с лудловом Англии. 
Автор утверждает, что слои с Реп(атеги8 не составляют самостоятель
ного горизонта, так как пеитамериды характерны для всего комплекса
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силурийских отложений. В конце работы кратко характеризуется палео
география силурийского периода. Затронуты также вопросы четвертич
ной геологии, в основном по наблюдениям на о. Даго.

Все рыхлые отложения на коренных породах подразделены на дилю
виальные, образовавшиеся в новом периоде, и на отложения новейшего 
времени. В числе последних упоминаются отложения приподнятых мор
ских берегов (гравийно-галечниковые береговые валы) и ряды эррати
ческих валунов, расположенных выше современного уровня моря и да
леко от него. Описываются местонахождения створок субфоссильных 
моллюсков в песчаных и гравийно-галечниковых береговых отложениях 
(у Пиддул на о. Эзель, у Паллокюлл, Гроссенгоф и Пюхалеп на 
о. Даго). Подчеркивается, что таких местонахождений субфоссильных 
моллюсков сравнительно много на о. Даго. На последнем широко рас
пространены морские пески, под которыми часто залегают глины. Боль
шую площадь занимают и торфяные болота; из одного болота найдены 
кости лося.

Описываются поверхности коренных пород со шрамами, в частности 
небольшие язычки у Пюхалепа с более устойчивыми частицами в по
роде, образовавшиеся при дифференцированной шлифовке поверхности 
известняка. Автор полагает, что такие формы выработаны не облом
ками пород, включенными в ледниковый лед или в плавающие льдины, 
а детритовым материалом, переносимым течениями в море.

Много внимания уделяется характеристике лечебных морских грязей. 
Приведено два хим. анализа этих грязей и высказаны соображения от
носительно условий образования их.

Дается общая картина геологических событий, произошедших на 
рассматриваемой территории в новом и новейшем периодах. Автор по
лагает, что в начале нового периода здесь произошло катастрофическое 
погружение, вследствие чего в образовавшемся море возникли сильные 
течения, переносившие большие массы каменного детрита в южном и 
юго-вост. направлениях. Со временем началось поднятие, а в связи с 
этим и сокращение площади моря. Подчеркивается, что поднятие про
должалось и в новейшее время — об этом говорят древние прибрежные 
отложения со створками субфоссильных моллюсков. Библ. КД, О/С

УДК 908:551.482 (474.2)

206. 5 1 у е г 5, О. П1е ПиззДЬг! аиГ бет ЕтЬасЬ, уоп беззеп АизИизз 
аиз бет ХУтДапу, Ыз Погра! [Речной рейс на Эмбахе от его истока из 
оз. Виртсъярв до Дерпта]. — Агсй. Мд1игк. Е1у-, Ез1- и. Киг1., Зег. I, 
Вб. I, ЫеЕ 1, 1854, 5. 353—366 (нем.). 0-35-ХУ.

В последние годы уровень воды в оз. Виртсъярв значительно под
нялся, в результате чего низменные берега озера затоплялись. Автор 
считает, что причиной этого являются песчаные заносы в истоке р. Эмбах 
и многочисленные преграды у истока реки, вниз от него. Содержит крат
кое описание реки. Библ. МК.

УДК 551.326.7:551.332.57(474)

207. ХУап^епЬепп уо п д и а 1 е п, Е.* ОЬег ете зесДаге 1ап§- 
зате Еог1Ье\уе§ип§ бег еггаБзсЬеп В1бске аиз бег Т1е!е без ВаШзсЬеп 
Меегез аДхуаНз гиг Киз1е бигсЬ Е1ззсЬо11еп ипб Сгипбе1з [О постоянном 
длительном передвижении эрратических валунов из глубины моря вверх 
на берег посредством льдин и донного льда]. — АгсЬ. хушзепзсй. Кипбе 
Низз1апб, Вб. XIII, ВегНп, 1854, 5. 24—46 (нем.). 0-34.

См. реф. 172.

* В статье в качестве автора указан XV. V. (Зиа1еп.
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208. ОЬег В1ещ1ап2УОгкотшеп 1т РПНзНегзсЬеп К1гсНзр1е1 без Ее1- 
ПпзсЬеп Кге1зез [О нахождении свинцового блеска в Пилистферском при
ходе Феллинского уезда]. — 1п1апс1, 1854, №. 38, 5р. 624—635 (нем.). 
О-35-УШ, XIV.

Свинцовый блеск встречается в известняках и доломитах на землях 
мыз Арросаар, Вольмарсгоф, Наваст, Каббаль и Эйгстфер. Первыми 
добывали здесь руду шведы. Поисками, предпринятыми в 1830 г. (реф. 34) 
в Феллинском уезде, свинцовой руды в промышленных количествах не 
было обнаружено. На основании этих исследований автор приходит к 
заключению, что предположение о том, будто глыбы руды в виде гранит
ных валунов принесены сюда из Финляндии, является ошибочным. МК.

УДК 549.328.1 (474.2)

1855
УДК 908(474)

209. ВогпЬаир!, С. Еп1\уиг1 етег ^еордарЫзсЬ-зШшЕзсЬ-Ыз^- 
пзсЬеп ВезсЬге1Ьип§ Ыу-, Ез1- ипб Киг1апс1з пеЪз! етег У/апбкаДе [Гео
графическое, статистическое, историческое описание Лифляндии, Эст- 
ляндии и Курляндии, вместе с настенной картой]. Ш^а, 1855. 84 + 30 + 42 
5. (нем.). 0-34, 35.

Содержит краткие данные о геоморфологии, водоемах, климате, по
лезных ископаемых вышеуказанных губерний в разрезе уездов. Табл.

УДК 56(47+57)

210. Е 1 с И \у а 1 (1, Е. ВеДга§" гиг §ео§гар!нзсЬеп УегЬгеДип^ бег 
1оззПеп Неге Киззкпбз. А11е Репобе [К географическому распростране
нию фоссильной фауны России. Древний период]. — Ви11. Зое. ХаЕ 
Мозсои, 1855, 1. XXVIII, п° IV, р. 433—466; 1856, 1. XXIX, п° I, р. 88— 
127, п° II, р. 406—453, п° IV, р. 555—608; 1857, 1. XXX, п° I, р. 192—212, 
п° IV, р. 305—354 (нем.). 0-34, 35.

Дан краткий исторический обзор палеонт. исследований в России. 
Отмечается недостаточная изученность древнепалеозойской фауны в 
Прибалтике. Автор перечисляет большое число установленных им новых 
видов и приводит их краткое описание. Более детальное описание вместе 
с соответствующими иллюстрациями он предполагает дать в моногра
фии Ра1ёоп1о1о§1е бе Кизз1е. Рёпобе апс1еппе (см. реф. 212, 284). В Эст- 
ляндии найдены следующие новые виды: 5сурЫа сопиЫз, 5. геИсиЫт, 
СпетШит гайШит, Репез1е11а з1гюШа, Р. ехШз, Ро1урога 1игса!а 
(Сог§ота \игсага 1854), Р1егорога реппи1а п. §еп. е! п. зр., Р1у1орога 
сИзИска (Шаисопета сИзИска Со1бЕ), РНаЬсИпорога ипйиШа п. §еп. е! 
п. зр., Р. 11аЬеШ1огт18 (Оогуота 11аЬе1Щогт1з), Ткаттзсиз ^гасШз 
(Езскага §гасШз, Сог§ота §гасШз), У1пси1апа пойи1оза, РНИсхНЫуа 
/1аЬе11а1а, С1ас1орога аесИИз, М1сгорога §еп поу., Оьзсорога 1ате11а,
O. рипс1а1а, НеЬегорога \огат1поза, Езскапрога сШНга1а, Те1га§оп1з 
8и1са1а, Т. рш^ьрога, Ьоркозегьз ип§егш, Ь. арргохьта(а, 01р1аз1гаеа 
сИЦ1иепз, НеИсШНез тшорогиз, Ьасегьрога сгьЪоза, Тгета1орога соШ- 
си1а1а, СуИпс1г1рога 1иЬиз, 2,аркгепИз сИШа1а, 1. 1епиИате1Ша, От- 
ркута сИзсиз, СИзюркуПит Ьисегоз, Егсеорога /игса1а, СуаИгосгтиз 
ехШз, Р1а(усг1пи8 тзиШгьз, Р. з1е1Шиз, АсИпосгтиз посИдег, Сиргеззо- 
егтиз реп1аротз, Ме1осг'тиз 1аеь1з, М. 1ате11озиз, Рго1осг1пиз ОV^^о^- 
тьз, НетьсозтИез Vе^^исо8и8, Н. рогозиз, 8р1гогЫз зИигьсиз, 8егри1а 
з(г1а(и1а, Ра1аеопеге1з ргьзеа, РкупскопеИа (ТегеЪга1и1а) ШегзШшИз,
P. зеса1е, Р. аситеп, Реп1атетз ритШз, ОгШ.з зиЫШз, Ып§и1а зиЬ-
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сгазза, РозМопотуа ехсеИепз, АььсШа тьсгосегаз, Р1егтеа апота1а, 
Ыиси1а аесНИз, N. тасготуа, СургьсагсИа езНгопа, С. ритИа, 1зосагсИа 
саргта, Сгаттузш аииз, С. тасгойегта, О. §оШ\и8зИ, ЬопскШит 
1паеуиа1е, Сопи1апа ИпеЫа, ОепШИит асиз, ВеИегоркоп соп1огЫз,
B. гаРИаЫз, Ра1е11а сопз1г1с1а, Р. зси^еПит, Сари1из гоз1га1из, ТигЬо 
Ипео1а, Ьохопета атркога, Еиотрка1из пегНоШез, Е. асгез, Е. Vо^^еx, 
Е. НеИх, Е. р1атзз1тиз, ОгОгосегаз тераз1ота, О. каз1а, О. зегрепИпит, 
О. рогозит, О. оЬНуиит, О. ге§и1из, О. ьтргеззит, О. ехаИа1ит, 
О. йес1ме, О. сипео1из, Тгета1осегаз сИзсогз п. §еп. еЕ п. зр., Нет1сегаз 
ап§и1а1из, Н. сотргеззиз, Сотркосегаз е1оп§а1и.т, О. Ьо1Ъоз, СуНосегаз 
ипйШит, С. зиЬз1гШит, С. 1аШ§егит, С. сотр1апа1ит, С. зтр1ех,
C. рагайохит, С. ех1тшт, С. осИт, С. ргьзсит, С. огух, С. папит, 
Сугосегаз е1е§апз, Сегаигиз §1сиИа1ог, С. зсиИрег, Сгур1опутиз рагаПе- 
1из, С. тог(кИ, Ос1оп1оскИе (Оа1тата) ехШз, Сказторз осИт, Ае(киз 
ЫрИсаЫз, А. 1г1рИса1из, Сурказр1з р1ат}гопз, Нота1опо1из е1опуа!из, 
Меуа1азр{8 гет1§шт, Р1ускору§е §1оЫ1гопз, Шаепиз а1аьиз, Вгоп1еиз 
Iпзи1аг[з, Ткуез1ез уеггисозиз. Библ. М/С

УДК 561:551,73(47 + 57)
211. Е 1 с Ь XV а 1 б, Е. БеШаеа Коззша ои Ра1ёоп1о1о^1е бе 1а Ризз1е 

[ЕеИлаеа Розз1са, или палеонтология России]. Уо1. I, рагБе I. Апс1еппе 
рёпобе. [Е1ога]. 51иЕ^агЕ 1855. 268 р. (франц.). 0-34, 35.

В первой части выпуска приведен краткий стратиграфический обзор 
древних отложений. Нижний этаж (кембрий) в Петербургской и Эст- 
ляндской губ. подразделяется на синюю глину, кварцевый песчаник или 
песок, глинистый сланец, хлоритовый песчаник, хлоритовый известняк, 
горючий сланец, известняк с НетгсозтИез, известняк с Сус1осгтИез, 
кирнаский доломитовый известняк, линденский доломитовый известняк. 
К верхнему этажу принадлежат: известняк с Реп1атегиз, нойстферский 
доломитовый известняк, куйганский компактный доломитовый извест
няк, компактный известняк с ЕпсгтИез, родзикюльский компактный из
вестняк с Еигу1егез и то же с Ешур1егиз р1ег1ро1из. Дальше продолжа
ются слои, находящиеся за пределами территории Эстляндии. В описа
нии древней ископаемой флоры приведены следующие новые виды из 
Эстляндии: Аи1асоркусиз зи1са1из, Ра1аеоркусиз ас1си1а, 8со1есоШкиз 
скогс1аг1а, Ркуззоркусиз етЬо1из, Ву{ко1герШз Ыр1ех, СкопйгИез 1г1Ъи- 
1из и С. 1епег. Иллюстрации к работе даны в атласе (см. реф. 213). 
Библ. М/С

УДК 562/569(47 + 57):551.73
212. Е 1 с й XV а 1 б, Е. ЕеИлаеа Яозз1са ои Ра1ёоп1о1оДе бе 1а Киззш. 

АИаз. Апслеппе рёпобе [ЕеШаеа Роззша, или палеонтология России. Ат
лас. Древний период]. 81ии§аг{, 1855—1860 (франц.). 0-34, 35.

Содержит таблицы с рисунками к работе Э. Эйхвальда «ЕеИтаеа Роз- 
з!са он Ра1ёоп1о1о§1е бе 1а Ризз1е» Т. I (реф. 284) и объяснения к ним, а 
также объяснения к таблицам третьего тома этой же работы Эйхвальда. 
Илл. — 59 палеонт. табл, с рисунками. КЭЮ.

УДК 561:551.73(47 + 57)
213. Е 1 с Ь V/ а 1 б, Е. ЕеИлаеа Розз1са ои Ра1ёоп1о1о§1е бе 1а Ризз1е. 

Уо1. I. Апс1еппе рёпобе. [Е1ога]. АИаз. 81иЕ§аг1, 1855 (франц.). 0-34, 35.
Иллюстрации к тексту (см. реф. 211), всего 23 литогр. таблицы.

УДК 551.497(474)
214. С о е Ь е 1, А. * [ВепсМ йЬег б!е §ео1о§1зс11-сЬет1зсИе Ип1ег-
* В тексте «С6Ье1».

84



зпсЬпп^ бег РиеПеп Пу- ипб КиНапбз] [Отчет о геолого-химических ис
следованиях источников Лифляндии и Курляндии]. — 5Ь. На1иг?. Оез. 
Оограф [1855, Вс1. I, Н. 4], 5. 101 — 117 (нем.). 0-35-ХУ, XVI, XXI,.XXII.

Высказывается мнение, что т. н. минеральные источники в окр. 
Пылва и Верро представляют собой обыкновенные источники с чистой 
хорошей питьевой водой. Они выходят из песчаников на берегах р. Вы- 
ханду. Температура воды источников 5—7°С. КВ.

УДК 55/56(47—15):551.733
215. О г е ху 1 п § к, С. Еш^ез иЪег (Не Еге^шззе с1ег АгЬеДеп 1т 

МАУ.-зПипзсЬеп (ЗеЫе1е Ки5з1апбз [О некоторых результатах работ в 
северо-западных районах силура России]. — Коггезр. В1. На1иг1. Уег. 
Н1§а, 1854/1855, Кг. 10, К1§а,“ 1855, 8. 145—162 (нем.). 0-34, 35.

Дан обзор результатов обследований северо-западной силурийской 
зоны России до 1855 г. и приведен список литературы по геологии этого 
региона. Силурийские слои имеют наклонное залегание 2—3° на ЮВ. 
Они разделены на нижний и верхний этажи мощностью соответственно 
480—500 футов и около 150 футов. Для выделения горизонтов необхо
димо еще основательно изучить окаменелости. В нижнем силуре палеон
тологически изучено 22 местонахождения. Определены 302 вида и 106 
родов. Виды, встреченные во многих местонахождениях нижнего силура, 
показаны в сводной таблице. В верхнем силуре, где распространяются 
доломиты, доломитовые известняки и известняки, определены 261 вид и 
97 родов окаменелостей. В таблице сопоставляются карбонатные по
роды верхнего силура материковой части и западных островов.

На карте показаны границы выхода пород нижнего и верхнего этажа 
силура, а также предполагаемые границы выделенных слоев. Табл. — 
1. Илл. — 1 карта. Библ. — 59 назв. (стр. 147—151). ВХ.

УДК 55(47)
216. Не1тегзеп, С. Сео1о§1зсЬе Решеп [Геологические походы]. — 

ВеИг. КеппЕ Ризз. РекИез, 1855, Вб. IX, АЬЕ 2, 5. 726—774 (нем.). 
0-34, 35.

В 1842 г. X. Пандер в сопровождении Г. Пфейфера совершил геоло
гический поход через всю Лифляндию с Ю. на С. и посетил Южную 
Эстляндию, Эзель и загг побережье материка. О результатах похода 
писал Пфейфер в Горном журнале (см. реф. 96). В 1843 г. Г. Пфейфер 
и В. Соколов совершили поход в Феннерн, Торгель, Леал, Гапсаль, Бал
тийский порт, Одинсгольм, Ревель, Вейссенштейн и еще раз в окр. реки 
Пернов. В том же году А. Д. Озерский исследовал силурийскую систему 
в Эстляндии, посетив Ревель, Балтийский Порт, Одинсгольм, Гапсаль и 
его окрестности, Нукке, о-ва Даго и Вормс (см. реф. 102). Чтобы допол
нить сведения по силурийской системе Эстляндии (опубликованные в 
1840 г.; см. реф. 68), Э. Эйхвальд в 1841 г. посетил Балтийский Порт, 
Гапсаль, о-ва Даго и Эзель, определил на последнем коренные породы 
как древнесилурийские и описал дилювиальные шрамы на поверхности 
известняков. М/С

УДК 528.024.5(474.2)
217. К а т 12, [Е. Е.] [ОЬег Ьаготе1пзсЬез НоЬептуеПетеп! без 

бзШсЬеп 51псЬез БМапбз] [О барометрической нивелировке восточной 
части Лифляндии]. — 5Ь. Па1пг1. Оез. Вогра!, [1855, Вб. I, Н. 4], 5. 92— 
101 (нем.). 0-35.

Приведены результаты определения гипсометрии воет, части Лиф- 
ляндской губ. от оз. Святого до берега оз. Чудского у мз. Раппин.
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218. К- РасМ. Некго1о§ [Некролог, посвященный Р. Пахту]. — 5Ь. 
Ха1иг1. Сез. Оограф [1855, Вд. I, Н. 4], 5. 75—77 (нем.).

УДК [551.482.1:528.42] (474.2)

219. Р а и к е г, М. О. Уегшеззип^ дез ЕшЬасЬз, зе1пез Еаи!ез ипд 
зешег РгоШе, 1ш Зотшег дез ЛаЬгез 1808. Пограф 1855. 64 8. (нем.). 
0-35-ХУ, XVI.

См. реф. 237.
УДК 55/56(474.2)

220. 3 с Ь т 1 д ф Б. [Вег1сЫ иЪег д!е Кези11а1е дег 1п ЕзИапд ипд 
Могд-ЕМапд аиз§е!иЬг1еп Нп1ег5исЬип§еп] [Доклад о результатах ис
следований, проведенных в Эстляндии и Северной Лифляндии]. — 5Ь. 
Ха1иг1. Сез. Вограф [1855, Вд. I, Н. 4], 5. 118—125 (нем.). 0-34, 35.

Летом 1854 г. Ф. Шмидт исследовал коренные породы, гл. обр. в 
Эстляндской губ. и на о. Эзель. Он выяснил, что силурийская система 
состоит здесь из шести групп слоев, прослеживающихся в направлении 
С—Ю и СВ—ЮЗ, часто в виде террас. Эти группы (зоны) можно раз
личать по окаменелостям и по лито л. составу. I зона — серый известня
ковый плитняк в береговом профиле у Ревеля, II зона — мелкозерни
стый известняк (литографский камень) и разные мергелистые и глини
стые горные породы. На западе встречаются в известняках асфальтовые 
включения, которым на востоке соответствует горючий сланец. III зона 
встречается только в Эстляндии, от Даго до Боркгольма. Верхние слои 
ее состоят из кристаллического кораллового известняка, фауна которого 
имеет частично уже верхнесилурийский характер. За ними следуют пес
чаные и доломитовые слои. IV зона содержит гл. обр. Реп1атетз Ъогеа- 
Из. V зона на востоке доломитовая, на западе сложена известняками. 
Здесь много каменоломен. VI зону можно сопоставить с верхними 
слоями карадока в Англии и с клинтон-группой в Америке. В VI зоне на 
востоке залегают девонские отложения, на западе —- силурийские доло
миты. В зап. части о. Эзель на доломитах залегает кристаллический из
вестняк. МК.

УДК 55(092)

УДК 55/58(474.2)

221. ЗсЬпшдф Е. Е1ога дез зПипзсЬеп Водепз уоп ЕзИапд, Могд- 
Ыу1апд ипд Оезе! [Флора силурийской области Эстляндии, Северной 
Лифляндии и Эзеля]. — АгсЬ. На1игк. Е1у-, Ез1- и. Кигк, Зег. 2, Вд. I, 
1855, 5. 149—260 (нем.). 0-34, 35.

В работе, посвященной описанию флоры в пределах выходов силу
рийских пород, приведен общий геолого-геоморфологический обзор рас
сматриваемой территории. Северной границей выходов силурийских по
род является глинт, который в своей средней части удален от моря и 
закрыт многочисленными осыпями и обвалами. Реки, текущие в северном 
направлении, в приглинтовой полосе выработали глубокие долины или 
образовали на линии глинта водопады. Параллельно глинту в централь
ной части Эстляндии простирается возвышенность, которая медленно 
подымается с 3. на В. и достигает максимальной высоты в приходах 
Клейн-Мариен и Св. Симонис. Центральная часть этой возвышенности, 
образованная пентамерусовым известняком, является водоразделом. 
Выделен ряд геолого-морфологических районов: Аллентакен, характери
зующийся равнинностью, Вирландская [Пандивереская] возвышенность, 
равнины Нервен, возвышенности Харриен и Ландвик, Страндвик и 
о. Эзель. Северную часть последнего характеризуют клифы, западную —
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крупная песчано-гравийная гряда, южную — ряд заливов; для осталь
ных частей характерен маломощный покров рыхлых отложений. О/С.

УДК 55/58(474.2)
222. 5 с И т 1 б !, Р. Р1ога йез зПипзсЬеп Вобепз уоп Ез!1апб, Могб- 

ЕМапб нпс! Оезек Вогра!, 1855. 114 5. (нем.). 0-34, 35.
См. реф. 221.

УДК 55(474.2)
223. 8 с. Н т 1 б !, Р. [ОЬег зе1пе ^ео§поз!1зсЬеп ВеоЪасМип^еп 1п 

Ез!- ипс1 ЬМапб] [О своих геогностических наблюдениях в Эстляндии и 
Лифляндии]. — 5Ь. Ха!иг1. Оез. Оогра!, [1855, Вб. I, Н. 4], 5. 79 (нем.). 
0-34, 35.

Ф. Шмидт продемонстрировал на заседании Общества испытателей 
природы изготовленную им карту расчленения силурийских отложений 
Эстляндии и сообщил о результатах своих геол. исследований в Эстлян
дии и о совместной экскурсии с А. Озерским к местонахождениям гале
нита в Феллинском округе.

УДК 549.328.1 (474.2)
224—225. [ОЬег В1е1§1апг;уогкоттеп 1т РеШпзсЬеп В1з!пс!] [О встре

чаемости свинцового блеска в Феллинском уезде]. — ЗЬ. №1иг1. Сез. 
Оогра!, [1855, Вб. I, Н. 4], 3. 126—131 (нем.). 0-35.

Свинцовый блеск встречается гнездами в известняках окр. Везен- 
берга и Ревеля, а также около Вехма. Дается краткий обзор поисков 
его в 1803 г. в Феллинском уезде. К. Гревингк считает, что эти поиски 
недостаточны и что надо провести дальнейшие шурфовые работы. В сен
тябре 1854 г. А. Озерский посетил этот район рудопроявления в сопро
вождении Ф. Шмидта. Более подробно был исследован ими р-н Арро- 
саар. М/С

1856
УДК 567.43

226. Аз ши зз, Н. Ваз уо11коттепз!е Наи!зке1е! бег ЫзЬег Ьекапп- 
!еп Т1егге1сЬе. Ап ГоззПеп Нзскеп без а1!еп го!еп Запбз!е1пз аи1Де!ипбеп 
ипб аиз 1Ьгеп Рез!еп ег1аи!ег! [Наиболее полный кожный скелет извест
ного до сих пор представителя животного царства. Объясняется на осно
вании ископаемых рыб древнего красного песчаника и их остатков]. 
Вогра!, 1856. 40 5. (нем.). О-35-ХУ.

Установлены роды артродир НотозНиз и Не1егозИиз из древнего 
красного песчаника [из арукюласких слоев в современном понятии], 
найденных в местонахождении Аррокюль, около г. Дерпта. Выделен ряд 
видов названных родов [из них, по-видимому, только НотозНиз Шиз и 
Не1егозИиз 1п§епз являются действительными, остальные же виды — их 
синонимы]. Дана детальная характеристика отдельных костей НотозНиз 
и Не1егозНиз, а также принципиально правильное соотношение этих ко
стей [расположение костей в скелете показано неверно. — КЭЮ]. Библ. 
КЭЮ.

УДК 551.461.2(261.35)
227. АиИогбегип§ ъи ЕгпсМип§ уоп БШЬтагкеп ат (МзеезДапбе 

[Призыв к сооружению реперов на берегу Балтийского моря]. — Коггезр. 
В1. Па!иг!. Уег. К1§а, б^. IX, Хг. 9, К1^а, 1856, 5. 118—122 (нем.). 
0-34, 35.

Краткая сводка с выписками из статьи Г. Гельмерсена (см. реф. 234).
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228. С о е Ь е 1, А. [ВепсМ йЬег (Не Рие11епип1ег5исЬип§еп] [Сооб
щение об исследовании родников]. — 5Ь. 1Га!иг!. Сез. Эогра! [1856, Вб. 
I, Н. 5], 5. 158—159 (нем.). 0,34-ХУ!, XVII, XVIII, XXII, XXIII;
0-35-ХШ.

Автор сообщает о полевых исследованиях, проводившихся в окр. 
Паттенгоф и Куркунд, а также на о-вах Моон и Эзель для выяснения 
вопросов, связанных с хим. составом родниковых и морских вод, лечеб
ной грязи и с падением метеорита. Фактические результаты не приво
дятся. ВЛ.

УДК 523.51(474.2)

229. С о е Ь е 1, А. 1]п1егзисЬип§ етез ат 29. АргП/11. Ма1 аи! Оезе! 
тебег§е!а11епеп Ме1еогз1е1пз [Изучение метеоритного камня, упавшего 
29 апреля (11 мая) 1855 г. на о. Эзель]. — АгсЬ. Ха1игк. Ыу-, Ез1- и. 
Киг1., Зег. 1, В б. I. Ые1. 2, 1856, 5. 447—482 (нем.). 0-34^11.

Описана обстановка на месте падения метеорита Каанде на сев. 
берегу о. Эзель, приведены описание метеорита и результаты хим. ана
лизов. Взято на учет 6 больших и множество мелких кусков метеорита 
общим весом ок. 6,4 кг. Библ. АА.

УДК 523.51 (474.2)

230. СоеЬе!, А. ИгбегзисИип^ етез ат 29. АргП/11 Ма1 аи! Оезе! 
тебег§е!а11епеп Ме!еогз1етз. Оогра!, 1856. VIII+ 36 3. (нем.). 0-34- 
XVII.

См. реф. 229.
УДК 551.497 (474.2/.3)

231. СоеЬе!, А. [ОЬег б!е Vе^Vо11з^апб^§ипст бег 1)п1егзисЬип§еп 
бег РиеПеп Б1у1апбз] [О проведении дополнительных исследований по 
родникам Лифляндии]. — 5Ь. Ха!иг!. Сез. Оогра!, [1856], Вб. I, Н. 5, 8. 
143_144 (нем.). 0-34, 35.

Автор считает целесообразным произвести летом 1855 г. дополнитель
ные полевые исследования для завершения своих работ по хиг, свойст
вам родниковых вод Лифляндии и лечебной грязи о. Эзель.

УДК [551.252:551.733.1 + 551.35.054.1 + 553.985] (474.2)

232. [Н е 1 ш е г з е п, С.] 01е ге§е1тазз1сте ИегкИШип^ без Ка1кз!етз 
бег игбегп зПипзсЬеп РогтаИоп ап бег Киз!е ЕзИапбз ипб зете 2егз!б- 
гип§ бигсЬ б!е Вгапбипрр Vо^коттеп уоп АзрЬаИ 1п б!езег ЕогтаПоп 
[Закономерная трещиноватость нижнесилурийских известняков на Эст- 
ляндском берегу и разрушение последнего прибоем. Нахождение ас
фальта в этой формации]. — Ви11. с1. рЬуз.-таШ. Асаб. 5с1. 3!.-Рё!егзЬ., 
1856, п° 325, 326, 1. XIV, п° 13, 14, р. 212—217 (нем.). 0-34, 35.

Описывается строение и развитие глинта на м. Пакерорт. Здесь и в 
ряде других мест Сев. Эстляндии силурийские известняки расчленены 
вертикальными перекрещивающимися между собой трещинами. Послед
ние обусловливают зубчатость бровки глинта. Трещины либо пустые., 
либо заполнены глиной или кальцитом. Трещиноватость известняков, 
образующих верхнюю часть глинта, обусловливает время от времени 
крупные обвалы с глинтового обрыва. У подножия обвалившиеся глыбы 
известняков разрушаются прибоем и в то же время они защищают под
ножие обрыва от абразии. Из-за медленного поднятия берега шлейфы 
обвалов перед подножием глинта становятся со временем постоянными, 
абразия глинта прекращается — это можно наблюдать на многих уча-

УДК 551.497(474.2)
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Ф. Шмидт.
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Титульный лист книги Ф. Шмидта, в которой впервые дается детальное 
расчленение древнего палеозоя Эстонии.
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Пояснения к геологической карте Ф. Шмидта (реф. 266).



стках побережья Эстляндии. Раздробленный перед глиптом каменный 
материал транспортируется вдоль берега в южном направлении — к 
Балтийскому Порту и накапливается там в виде щебневых береговых 
валов. Во время сильных штормов и при высоком уровне воды на берег 
выбрасываются наиболее крупные гальки, которые и образуют гребни 
береговых валов. На пологих мелководных берегах береговые валы со
стоят из более мелких галек и песка. Изучение процесса образования 
современных галечниковых береговых валрв у Балтийского Порта пока
зало, что все галечниковые валы и сопровождающие их пески в этом 
районе являются древними береговыми валами, которые обозначают 
береговую линию моря в прошлом.

На Западной Батарее в Ревеле пробурена синяя глина на мощность 
в 294 фута 2 дюйма. В пласте грубозернистого песчаника на глубине 288 
футов 3 дюйма, считая со дна буровой шахты, обнаружена вода. Описы
вается известняковый уступ (30 футов) у церкви Св. Матвея, в семи вер
стах от Балтийского Порта. К северу от Балтийского Порта на обрыве 
глинта встречается зеленая песчанистая глина, окрашенная «землистым 
хлоритом» [глауконитом]. В этом пласте Гельмерсен нашел круглое 
чечевицеобразное гнездо асфальта, черного, блестящего в изломе, в по
перечнике 9 дйюмов и толщиной 3 дюйма в середине. До этого асфальт 
находили в силурийских пластах Эстляндии: в доломитах у Линдена и 
близ Пинга ленского пастората, а в еще большем количестве — в Пюха- 
лепской каменоломне. Во всех упомянутых местах асфальт образовался 
одновременно с окружающей породой. Илл. — 3 рис. Библ. О К, МК.

УДК {551.252:551.733.1 +551.35.054.1 +553.985] (474.2)
233. Н е 1 ш е г 5 е п, С. 01е ге§е1таззще ИегкКШип^ без КаИЫетз 

бег ип(егп зПипзсЬеп ЕогтаБоп ап бег Киз1е ЕзБапбз ипб зете 2егз1б- 
гип§ бигсЬ б!е Вгапбип^. Уогкоттеп уоп АзрЬаК т б!езег ЕогтаБоп. — 
Мёк ркуз. сЫт. Бгёз би В и 11. рЬуз.-таБъ Аса б. Зек Зк-Рё+гзЬ., 1856, 
1. II (1854—1856), р. 483—491 (нем.). 0-34, 35.

См. реф. 232.
УДК [551.248.2+551.468.1] (474.2)

234. Н е 1 т е г з е п, С. ОЬег баз 1ап^зате Етрогз1е1^еп бег 1Лег без 
Ьа1БзсЬеп Меегез ипб йЬег б!е \\Бгкип§- бег Ме11еп ипб без Е1зез аи! 
б!езе1Ьеп [О медленном поднятии берегов Балтийского моря и о дейст
вии волн и льда на них]. — Ви11. с1. рЬуз.-таБъ Асаб. Зс1. 5Е-Рё1егзЪ., 
1856, 1. XIV, п° 13—14, р. 193—212 (нем.). 0-34.

Основываясь на изучении морского берега между Гапсалем и Балтий
ским портом в 1848 и 1849 гг. и используя наблюдения других исследо
вателей, автор излагает данные об изменении морских берегов здесь 
и на островах Зап. Эстляндии, обусловленном разрушительной и акку
мулятивной деятельностью волн и, вероятно, постепенным поднятием 
территории.

Перемещение эрратических валунов на берегах Эстляндии объясня
ется деятельностью волн и морского льда.

Приводятся данные капитана Козакевича об изменении береговой 
линии Эстляндии. На побережье Эстляндии имеются щебневые берего
вые валы, расположенные выше современного уровня моря, что свиде
тельствует о понижении его. Этот процесс наблюдается и в современное 
время. Для примера автор приводит описание развития берегов о. Одине - 
гольм и одного небольшого островка, расположенного юго-восточнее 
этого острова. Интересны и данные капитана Козакевича о параллель
ных береговой линии щебневых береговых валов-у Кейбо, более высокие
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из которых расположены на 24,5 фута выше современного уровня моря. 
Приводятся данные о строении берега у мз. Леетц. Там же упоминается 
группа крупных эрратических валунов.

Несомненно, что гравийно-галечниковые валы, расположенные на 
разных высотах, и находки субфоссильных моллюсков из этих отложе
ний свидетельствуют о постепенном медленном поднятии территории 
Эстляндии. Но в то же время рядом исследователей проведены наблю
дения, свидетельствующие о том, что на низменных пологих берегах 
происходит расширение суши вследствие намыва наносов. В качестве 
примеров рассматривается намыв наносов в пределах гавани Кертель и 
на сев. берегу о. Даго. На таких пологих мелководных берегах в росте 
суши за счет моря имеет большее значение намыв наносов, чем поднятие 
территории.

Отмечается разный характер накопления наносов на открытых дей
ствию волн северных берегах о-вов Нукке, Вормс, Даго и расположенных 
между ними островков, а также на восточных и южных берегах этих 
островков, защищенных от действия волн. Обращается внимание на то, 
что Гапсальский залив, защищенный от сильного волнения, имеет при
родные предпосылки к быстрому зарастанию, которое происходит уже 
сейчас. Об этом говорит быстрое расширение в последние десятилетия 
площади небольшого острова Нодден (расположенного к юго-востоку 
от Нукке) за счет намыва наносов.

Рассматривается вопрос о причленении бывшего о-ва Сворбе к 
Эзелю, что явилось причиной намыва наносов в р-не Сальм в недалеком 
прошлом. Поднятие играло в этом процессе незначительную роль. Обра
щается внимание на различные условия развития берегов Рижского за
лива по сравнению с западным берегом п-ва Сворбе и юго-западным 
берегом о. Эзель, открытых сильному действию волн.

Для получения достоверных данных о медленном и постоянном под
нятии берега предполагается построить на коренных морских берегах 
футштоки и связать их точной нивелировкой со стабильными зданиями 
на суше. Несколько таких надежных футштоков на берегу позволили бы 
через 50 лет получить конкретные данные о существовании и интенсив
ности поднятия берегов. Илл. — 2 рис. О К.

УДК [551.248.2+551.468.1] (474.2)

235. Н е 1 пт е г в е п, О. ОЪег баз 1ап^заше Етрогз1е1§еп бег 1Лег без 
ЬаШзсЬеп Меегез ипб б)е \\Дгкип§ бег \Уе11еп ипб без Ешез аи( б!езе1- 
Ьеп. — Мё1. рЬуз. сЫт. Игёз би Ви11. рЬуз.-таШ. Асаб. 5с1. 51.-Рё1егзЬ., 
1. II (1854—1856), 1856, р. 457—483 (нем.). 0-34.

См. реф. 234.
УДК [567 + 56.016.3] :551.733(474)

236. Рапбег, С. Н. Мопо^гарЫе бег 1оззПеп РшсЬе без зПипзсЬеп 
5уз1етз бег РиззшсЬ-ВаШзсЬеп Ооиуегпетеп1з [Монография ископае
мых рыб силурийской системы Российско-Прибалтийских губерний]. 51. 
Ре1егзЬ., 1856. 91 5. (нем.). 0-34-Х1, XVII, XXIII.

В первой части работы описаны конодонты силура [ордовика и си
лура] и их микроструктура. Отмечено, что западным пунктом, где ордо
викские конодонты могут быть встречены, является о. Даго. Приводится 
описание сложного конодонта С1епо§паЬки8 (-ЗраИго§паИгос1и8) тигсЫ- 
зот из Роцикюль и Сан дел ь на о. Эзель.

Во второй части описаны морфология и микроскопическое строение 
следующих силурийских рыб: ТЬе1обоп11 — Сое1о1ер1з (==Тке1ойиз) 1аеи1з, 
С. зсктШИ, С. §оеЬеИ, С. сагтЫиз (Роцикюль), С. §1аЬег, С. созШиз
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(Охесааре), Рк1еЬо1ер1з е1е@апз (Роцикюль); Не1егоз1гас1 — 8(гоз1рке- 
ги.8 1пйеп1а1и8 (Лео), То1уре1ер1з ипйиШа, Отзсо1ер1з (То1уре1ер18) та§- 
пиз, О. с1еп(а1из, О. зегга1из, О. сгепиШиз] (Охесааре) [Последние 4 вида 
требуют ревизии]; Оз1еоз1гас1 — Серка1азр1з (=^Иаазр1з) зскгепЫ (Ро
цикюль), СозапоАиз, Суркота1ер1з, Оазу1ер1з, 01с1уо1ер1з, Ме1Шота1е- 
Р18, ОйоЫойиз, 8И§то1ер13, Тгаску1ер1з (Роцикюль) и Ьоркоз(из (Охе
сааре); АсапИюбп — Опскиз (= СИтаНиз) сигьсйиз, Nо8^о^ер^8 з1г1а1а, 
Сотркойиз запс1е1еп818 (Охесааре). Илл. ,— 9 фототабл. Библ. КЭЮ.

УДК 551.482.1:528.42(474.2)
237. Райке г, М. О. Уегтеззигщ без ЕтЬасЬз, зетез БаиГез ипб 

зетег РгоШе, 1т Зоттег без баЬгез 1808 [Измерения реки Эмбаха, ее 
течения и профилей летом 1808 года]. — АгсЬ. На(игк. Б1у-, Ез1- и. Кигк, 
Зег. I, Вб. I, ЫеГ. 2, 1856, 5. 367—426 (нем.). 0-35-ХУ, XVI.

Описание их топографических и гидрографических съемочных работ 
на р. Эмбах от оз. Вирцъярв до оз. Чудского, состоящих из следующих 
главных операций: измерения базиса, измерения углов треугольников, 
съемки меандров реки и измерения глубин реки. Для проведения послед
ней операции были проложены окрест русла реки 54 профиля, на кото
рых измеряли глубину воды в основном через каждые 3 аршина. Резуль
таты измерений приведены в таблице. Минимальная ширина реки около 
30 аршин, максимальная — 130 аршин (около устья реки), минималь
ная глубина меньше 2 аршин, максимальная — 130 аршин (около 
устья р. Агали). Табл. Илл. — 4 рис., 1 карта. МК.

УДК [552.541 +552.543] :551.733(474.2)
238. Р е 1 и Ь о 1 б 1, А. 2иг Бгар;е: «ХУобнгсЬ хуегбеп б!е §гаиеп Во1о- 

тИе бег оЬегеп зПипзсЬеп Сез1е1п§гирре Б1у- ипб ЕзИапбз §е!агМ?» 
[К вопросу: «Чем окрашены лифляндские и эстляндские верхнесилурий
ские серые доломиты?»]. — АгсЬ. Ыа1игк. Б1у-, Ез1- и. Кигк, Зег. I, Вб. I, 
Б1еБ 2, 1856, 5. 427—446 (нем.). 0-34, 35.

Автор оспаривает мнение А. Гебеля о причинах окрашивания силу
рийских доломитов (см. реф. 193) и рассматривает возможные причины 
их окрашивания: сульфидом железа и органическим веществом. На 
основании нескольких приведенных им хим. анализов этих доломитов 
он приходит к заключению, что окраска их обусловлена органическим 
веществом. Чем выше содержание этого вещества в доломитах, тем бо
лее темной является их окраска. Черный цвет поверхности окаменело
стей, включенных в доломиты, обусловлен также содержанием органи
ческого вещества. Библ. ЮЭ.

УДК 552.523:551.734(474.2)
239. 3 с Ь т \ б 1, С. ОЪег б!е беуотзсЬеп Оо1от11-Топе бег Пт§е§епб 

Оогра1з [О девонских доломитовых глинах в окрестности Дерпта]. Ьогра!, 
1856. 18 5. (нем.). 0-35-ХУ.

См. реф. 252.
УДК 55/56 (474.2)

240. 3 с Ь т 1 б 1, Е. [ВепсМ йЪег б!е 1т баЬге 1855 аи! бет Вобеп 
ЕзЧапбз ипб Озе1з аиз^еШЬДеп РогзсЬип^еп] [Доклад об исследованиях, 
проведенных в 1855 г. на территории Эстляндии и Эзеля]. — 5Ъ. Ыа1игБ 
без. Оогра!, [Вб. I, Н. 5, 1856], 5. 156—158 (нем.). 0-34, 35.

В мае 1855 г. Ф. Шмидт провел исследования в окр. мыз Симонис, 
Клейн-Мариен и Боркгольм и после этого до середины июля — на 
о. Эзель, где наряду с флорой изучал и коренные породы. Он установил,
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что слой с евриптеридами встречается не только у Роцикюль, но и у мз. 
Сан дел ь. МК- ,

УДК 5(474.2)

241. 5 с Ь пи б I, Р. [ОЬег §ео§'по5И5сЬ-Ьо1ап15сЬе ЕогзсЬип^еп аи! 
бет Вобеп ЕзИапбз ипб бег 1пзе1п] [О геогностическо-ботанических ис
следованиях на территории Эстляндии и островов]. — ЗЬ. Ха1игГ Сез. 
Оогра! [Вб. I, Н. 5, 1856], 3. 172—173 (нем.). 0-34, 35.

По поручению Общества испытателей природы Ф. Шмидт летом 
1855 г. дополнил свои геолого-ботанические исследования, начатые ле
том 1854 г. (см. реф. 240).

1857
УДК 523,51

242. Гебель А. Исследование метеоритного камня, упавшего на 
острове Эзеле 29-го апреля 1855 г. — Горный ж., 1857, кн. III, стр. 491 — 
494. 0-34-XVII.

Краткое описание названного выше метеорита. Указано, какие хим. 
элементы обнаружены в нем качественным анализом; приведены резуль
таты количественного анализа (см. реф. 229).

УДК [551.252:551.733.1 + 551.35.054.1 + 553.585] (474.2)

243. ГельмерсенГ. П. О правильных трещинах в нижнесилурий
ском известняке Эстляндского берега, разрушение его волнами и нахож
дение асфальта в этой формации. — Горный ж., 1857, ч. II, № 4, стр. 84—
94. 0-34, 35.

Перевод с немецкого (см. реф. 232).
УДК [551.463/.464 +553.973] (474.2) +615.838

244. Г у н н и у с К. Целебные силы воздуха, воды и ила при Гапсале. 
Спб, 1857. VI+60 стр. 0-34,-XII.

Описываются море у Гапсаля, качества его воды и ила [лечебной 
грязи]. Гапсальский ил не везде одинаковый. Местами он сырой, незре
лый, и часто требуется несколько лет для того, чтобы он в результате 
разложения стал пригодным для использования. Средняя высота воды 
над слоями ила лучшего качества бывает летом ок. 2 футов. Дается 
хим. анализ ила по Шмидту. Ил собирают двумя способами — с по
мощью тележки или лодки. Собирание в лодку стали применять недавно. 
Записаны методы использования ила для лечения разных болезней. 
Число теплых грязевых и морских ванн в Гапсале возросло с1794-х в 
1841 г. до 7857-и в 1851 г.; в последнем году число грязевых ванн дости
гало 6 тыс. Табл. МК.

УДК 551.481.243.34(474.2)

245. Вег \Уаззег1а11 Ье1 Хапуа [Водопад у Нарвы]. — 1п1апс1, 1857, 
Хг. 45, 5р. 737—742 (нем.). 0-35+7.

Описание Нарвского водопада, а также реки и долины вблизи него. 
Статья подписана псевдонимом С. М. Илл. — 1 рис.

УДК 56(47+57)

246. Е 1 с Ь XV а 1 <4, Е. Вейга§ гт §ео§гарЫзсЬеп VегЬ^е^1ип§ бег 1оз- 
зПеп Т1еге Кизз1апбз. Айе Репобе [К географическому распространению 
фоссильных животных России. Древний период]. М., 1857. 242 5. (нем.). 
0-34, 35.

См. реф. 210.
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УДК 565.393(113.3) (474)
247. N 1 е 5 2 к о \у 5 к 1, Л. УегзисЬ етег Мопо^гарЫе с!ег ш с!еп зПи- 

пзсЬеп ЗсЫсЫеп Лег (Мзеергоушгеп уогкоттепбеп ТгПоЪДеп [Попытка 
монографического описания трилобитов, встреченных в силурийских 
слоях Прибалтийских провинций]. — АгсЬ. Ха1игк. Ыу-, Ез1- и. Кигк, 
Зег. I, В б. I, Е1ек 3, 1857, 8. 517—626 (нем.). 0-34, 35.

Описывается фауна силурийских трилобитов, найденных в Прибал
тике, всего 52 вида, принадлежащих к 14 родам. Из них 14 описаны ра
нее Э. Эйхвальдом, 23 впервые описаны из силура других стран и 15 — 
новые виды. Новыми являются виды Ркасорз киЫиз, Азаркиз 1аИзер- 
теп1а1из, РгоеЫз риккег, Р. гштзи1са1из, Ысказ таг^апЩег, Ь. е1ск- 
■шаШ, Ь. рШуига, Ысказ зр.?, Шаепиз зсктьсШ, СкеРигиз зригиЫзиз, 
Зркаегохоскиз серка1осегоз, 5. пйпиЫз, 5. кехакас1у1из, 2,е1киз гех и 
Р1а1уте(ориз ШаепоЫез. Из описанных видов 42 принадлежит к ниж
нему, 10 — к верхнему силуру. Богатейшие местонахождения трилоби
тов находятся у Везенберга и в горючих сланцах у Ваннамойза. Верхне
силурийские трилобиты происходят большей частью с о-вов Эзель и 
Моон. Таблица, в которой приведены данные о распространении описан
ных 14 родов трилобитов, по численности видов в Прибалтике, Сканди
навии, Англии, Богемии и [Сев.] Америке, указывает на близкое родство 
прибалтийской фауны трилобитов со скандинавской и английской. 
Илл. — 3 палеонт. табл. Библ. — 38 назв. МК.

УДК 565.393(113.3) (474)
248. МЧезгкохузк!, Л. УегзисЬ е!пег Мопо^гарЫе бег т бел з!1и- 

пзсЬеп ЗсЫсЫеп бег (Мзеергоутгеп уогкоттепбеп ТгПоЬДеп. Оограф 
1857. 112 5. (нем.). 0-34, 35.

См. реф. 247.
УДК 567.437(113.4) (474.2)

249. Р а п б е г, С. Н. ОЬег б!е Р1асобегшеп без ВемотзсЬеп 5уз1етз 
[О плакодермах девонской системы]. 5!.-Рё1егзЬ., 1857. 106 5. (нем.). 
0-35-ХУ.

Описаны кости головного и туловищного панцирей (главным образом 
кости шейного сочленения) артродир НотозИиз и Не1егозНиз из Дерпта 
[средний девон, арукюлаские слои], а также дана их правильная в общих 
чертах ориентировка. Илл. — 9 табл, с рис. Библ. КЭЮ.

УДК 552.523:551.734(474.2)
250. 5 с Ь т 1 б 1, С. 01е беуошзсЬеп Топе 1т Зибеп без ЕтЪасМакз 

[Девонские глины к югу от долины реки Эмбах] — АгсЬ. Ха1игк. Е1у-, 
ЕзБ и. Кигк, Зег. I, Вб. I, Ые1. 3, 1857, 5. 501—506 (нем.). 0-35-ХУ, XXII.

Рассматриваются возможности использования двух разновидностей 
красноцветных девонских глин, обнаруженных у Тамме и Орава. Каче
ство глин определялось на основе готовых дренажных труб, полученных 
из глины после 48-часового обжига. По результатам хим. анализа мате
риала труб рассчитан предполагаемый исходный минер, состав глин. 
Показано, что глины могут применяться в качестве сырья для неогне
устойчивых керамических изделий: кирпичей, дренажных труб и др. 
ПЭА.

УДК 552.523:551.732(474.2)
251. 5 с Ь т 1 б 1, С. П1е рдаиеп ип(егзПипзсЬеп Топе бег Могбкйз1е Е$1- 

1апбз [Серые нижнесилурийские глины северного побережья Эстлян- 
дии]. — АгсЬ. Ка1игк. Е1у-, Ез1- и. Кигк, Зег. I, Вб. 1, Е1ек 3, 1851, 5. 507— 
516 (нем.). 0-35-Ш, IV.
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Представлены материалы изучения пластичной глины у подножия 
глинта [«синяя глина»] в районе мз. Изенгоф. Охарактеризовано поведе
ние глины при обработке различными кислотами, приведен ее полный 
хим. анализ. На основе этих данных рассчитан предполагаемый мине
ральный состав глины и указано на возможность использования прока
ленного глинистого порошка в качестве минерального удобрения. Библ. 
ПЭА.

УДК 552.523:551.734 (474.2)

252. 5 сЬ т 1 б В С. ОЬег сПе беуотзсЬеп Во1отН:-Топе бег Пш^е^епб 
Вогра!з [О девонских доломитовых глинах в окрестностях Дерпта]. — 
АгсЬ. Хта1игк. Е1у-, ЕзВ и. Киг1., Зег. I, Вб. 1, ЫеВ 3, 1857, 5. 483—500 
(нем.). 0-35-ХУ.

Приведены результаты изучения трех видов доломитовых глин из 
окр. Дерпта: 1) красноцветной глины из местонахождения Квистенталь 
со следующим минеральным составом: доломит — 25,26%, растворимые 
в Н2504 силикаты — 50,04%, кварц и нерастворимые в Н23 04 силикат
ные соединения — 24,70%; 2) серой глины из местонахождения Мютта 
с минеральным составом: доломит — 32,32%, растворимые в Н2304 си
ликаты — 49,91%, кварц и нерастворимые в Н2304 силикатные соеди
нения — 17,77%; 3) серого глинистого доломита из местонахождения 
Мютта с минеральным составом: доломит — 80,55%, растворимые в 
Н2304 силикаты — 15,42%, кварц и нерастворимые в Н2304 силикаты — 
4,03%. В силикатной части всех изученных пород (по данным селектив
ного растворения в кислотах) преобладают полевые шпаты, каолин, 
кварц, магнезиальные и калиевые слюды. Рекомендуется использовать 
глины в качестве цементного сырья и местных минеральных удобрений. 
Реферат-рецензия к статье приведена в ЗЬ. Ш1игВ Оез. Вограф Вб. I, 
Н. 6, [1857] 5. 200—222. ПЭА.

УДК 552.523:551.732 + 551.734(474.2)

253. 3 с Ь т 1 б 1, С. ПЬег сПе беуотзсЬеп ипб зПипзсЬеп Топе Е1у- 
ипб ЕзИапбз. А1з Ег^апгип^ ги бег ЗсЬгНВ «ОЬег б!е зПипзсЬеп Во1о- 
тН-Топе бег Пт§е^епб Вогра1з» [О девонских и силурийских глинах 
Лифляндии и Эстляндии. Дополнение к статье «О силурийских доломи
товых глинах в окрестностях Дерпта]. Вограф 1857. 16 5. (нем.). 0-35-1П, 
IV, XV, XXII.

Содержит статьи «В1е беуотзсЬеп Топе 1т Зйбеп без ЕтЬасМа1ез» и 
«В1е §даиеп ип1егз11иг15сЬеп Топе бег Ыогбкйз1е ЕзИапбз» (см. реф. 250 и 
251).

УДК 55/56(474.2)

254. 5 с Ь т 1 б В Е. [ВепсЫ йЬег беп зПипзсЬеп Вобеп ЕзИапбз ипб 
Могб-Е1у1апбз] [Доклад о силурийской области Эстляндии и Северной 
Лифляндии]. — ЗЬ. Ыа1игВ Оез. Вограф [1857, Вб. I, Н. 6], 5. 203—213 
(нем.). 0-34, 35.

Реферат доклада Ф. Шмидта на 11-м заседании Общества испытате
лей природы (Дорпат) о результатах проведенных им в Эстляндии и 
Сев. Лифляндии исследований коренных пород силурийской формации, 
гл. обр. карбонатных пород, содержащих не менее обильную фауну, чем 
соответствующие слои в Англии. Эта силурийская область, продолжаю
щаяся в Ингерманландии, представляет собой наиболее обширную тер
риторию распространения силура в Европе. Здесь представлены три 
главные части (отдела) силурийской системы: верхнесилурийская, ниж
несилурийская и протозойская, или кембрийская. Отдельные зоны про
тягиваются лентообразно с 3. на В. Выяснено, что почти все виды фауны,
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встречающиеся в двух смежных слоях, имеют некоторые различия. 
Верхне- и нижнесилурийские отложения хорошо сопоставляются с отло
жениями того же возраста в других странах, кембрийские же имеют 
некоторые отличительные черты: синяя глина, унгулитовый песчаник и 
зеленый песок [глауконитовый песчаник] в других местах не встреча
ются. Унгулитовый песчаник можно сопоставить с самым нижним силу
рийским песчаником Швеции, хотя там унгулиты не встречаются.

Собственно нижнесилурийская формация подразделяется на 4 части: 
хлоритовый [глауконитовый] известняк, вагинатовый известняк, везен- 
бергские и боркгольмские слои. Между вагинатовым известняком и 
везенбергскими слоями залегает на востоке горючий сланец. Верх
ним слоям нижнесилурийской формации соответствуют верхние гли
нистые сланцы в Швеции, карадок и бала-слои в Англии и трентон- 
известняк в Америке.

Верхнесилурийская формация разделяется на 3 части: на пентамеру- 
совые, нижне- и верхнеэзельские слои. Первым соответствуют вулхоуп- 
известняк в Англии, клинтон-группа в нью-йоркской системе и силурий
ские слои у Вашкина в Печорах. Нижнеэзельским слоям соответствуют 
нижние готландские слои, уинлокский известняк Англии и силурийские 
слои в Подолии, у Днестра, а также ниагара-группа. Фауна верхнеэзель- 
ских слоев во многом совпадает с фауной верхнеготландских слоев, а 
также с английскими лудлоу- и тайлстоун-слоями. М/С.

УДК 55/56(474.2)

255. 5 с Ь т 1 б 1, Р. [ВепсМ йбег б!е 1гп ЛаЬге 1856 1п ЕзИапб ипб 
Могб-Е1\бапб аиз^еШЬДеп ПгДегзисЬигщеп] [Доклад об исследованиях, 
проведенных в 1856 г. в Эстляндии и Северной Лифляндии]. — ЗЬ. Ыа1игт. 
Сез. Вограф [1857, Вб. I, Н. 6], 5. 234—238 (нем.). 0-34, 35.

Летом 1856 г. Ф. Шмидт для устранения некоторых пробелов в гео- 
гностической картине силурийской формации Эстонии посетил окр. На- 
васт и Арросаар, где летом 1856 г. были заложены большие камено
ломни для поисков свинцовой руды; потом он направился на о. Эзель. 
На материке Ф. Шмидт посетил еще Гапсаль и Нукке, каменоломни 
Ниби, Вассалем и Кегель, а также окр. Иердена и Геркюля. М/С.

УДК 55/56(474.2)

256. 5 с Ь гп 1 б I, Е. ПгйегзисНип^еп йЬег б!е ЗПипзсЬе РогшаНоп уоп 
ЕНзИапб, Могб-Ыхбапб ипб Оезе1. Егз1е АМеПищ. I. Н1з1опзсЬег ТеП. II. 
Сео^позИзсНе 0Ьегз1сМ пеЬз! етет АпЬап^е иЬег пеиеге ВПбищеп 1т 
ЗПипзсЬеп ОеЫе1е. АЬЬапб1ип^ гиг Ег1ап§ип§ бег уета 1е§епсИ Ье1 е!пег 
ЬосЬуегогбпе1еп рЬузЦш-таШетаИзсЬеп РакиИаЕ Вогра!, 1857. 94 5. 
(нем.). 0-34, 35.

Кроме двух первых глав, опубликованных в 1858 г. (см. реф. 266), 
приведены еще предисловие и тезисы. Библ.

1858
УДК [551+553.973] (474.2)

257. Кашин А. Остров Эзель и Аренсбургские морские купанья. 
Спб. 1858. 82 стр. 0-34-ХУ1, XVII, XVIII, XXIII.

Кратко охарактеризованы геоморфология и коренные породы 
о. Эзель. Описывается поднятие острова. Приведен исторический обзор 
исследований и использования морских лечебных грязей у о. Эзель. Со
гласно проф. Дейчу, морская грязь встречается и у берегов около 
мз. Педдаст. Библ. М/С.
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УДК 55(47-15)
258. С г е XV 1 п § к, С. [ОЬегзшМ йЪег ете ^ео^позИзсЬе Зоттеггеше 

ап беп Оз1§гепгеп Бпбапбз ипс! 1п с!еп (Зону. Рзкоху ип(1 \\Д1еЪзк] [Обзор 
о геогностической летней поездке на восточную границу Лифляндии и 
в Псковскую и Витебскую губернии]. — 5Ь. 1\а1игк Оез. Оограк [Вб. I, Н. 
7, 1858], 5. 273—277 (нем.). 0-34, 35.

Целью поездки было выяснение возрастных соотношений известняко
вых толщ окр. Пскова—Новгорода и Лифляндии—Курляндии. Гревингк 
посетил обнажения песчаников и известняков в Рауге, Нейгаузене, Пе- 
чорах и в других местах. Он показал, что известняковые толщи у Ней- 
гаузена—Изборска и около р. Двины имеют различный возраст. ВХ.

УДК 628.112.22(47)
259. Не1шегзеп, О. ОЬег аДезшсЬе Вгиппеп 1п Ризз1апб [Об ар

тезианских колодцах в России]. — Везопбеге ВеПа^е ги Кг. 246 бег 31.- 
Ре1егзЬиг§ег 2еИип§- (1858), [9. (21.) МоуетЪег 1858] (нем.). 0-35-1.

Содержит краткий обзор геологии коренных пород Эстляндии и Сев. 
Лифляндии. Пробуренный в 1842—1845 гг. у Зап. Батареи (г. Ревель) 
на берегу моря колодец дал доброкачественную питьевую воду из слоя 
крупнозернистого кварцевого песка, которая поднялась выше уровня 
моря примерно на 3,5 фута и имела температуру 6°Р. МК.

УДК 628.112.22(47)
260. Не1шегзеп, С. ОЬег аг1ез1зсЬе Вгиппеп 1п Ризз1апб. — 

1п1апб, 1858, Кг. 47, 8р. 753—760 (нем.). 0-35-1.
См. реф. 259.

УДК 565.393(47 + 57)
261. НоНшапп, Е. ЗаттШсЬе Ыз ]еШ Ьекапп1е ТгПоЬИе Кизз- 

1апбз [Обзор известных до сих пор трилобитов России]. — УегЬ. Кизз. 
М1пег. Сез., б§. 1857—1858, 8. 21—55 (нем.). 0-34, 35.

Дается описание всех известных в России трилобитов по систематике 
Барранде (Ваггапбе, 1852). С территории Эстляндии и Лифляндии от
мечаются виды Ысказ оеггисозиз ЕюЬху., Ь. кукпегь Е1сЬ\у., Ь. еьскгиаШ 
Ка1зег1., Ь. 1ас1таЫз Н1зт§., Епсгтигиз рипс1а1из Ешшг., Ргое1из соп- 
с1ппиз 31ет., Са1утепе ЫитепЬаски Вгоп§., Сказторз осИт Е1сЬ\у. 
Ил л. — 7 табл. Библ. ИХ.

УДК 551.733.1
262. М и г с Ь 1 з о п, К. I. ТЬе 8Пиг1ап Коскз ап б ЕоззПз о? Могхуау, 

аз безспЪеб Ьу М. ТЬеобог К]еги1(, 11юзе о! 1Ье ВаШс Ргоу1псез о! Риззш, 
Ьу Рго1еззог ЗсЬгтпб!, апб Ъо1Ь сошрагеб \\ч1Ь 1Ье1г ВгШзЬ Ершуа1еп1з 
[Силурийские горные породы и окаменелости Норвегии, описанные Тео
дором Чьерульфом, и Прибалтики, описанные профессором Шмидтом, 
сравниваются с их британскими эквивалентами]. — Онагр б. (Зео1. Зое. 
Еопбоп. уо1. XIV, 1858, р. 36—53 (англ.). 0-34, 35.

По мнению автора статьи, работа Ф. Шмидта (см. реф. 256) объяс
няет геологию силурийской системы Прибалтики яснее и точнее, чем это 
было сделано когда-либо раньше. Рассматривается проведенное Шмид
том расчленение силурийской системы, приводятся данные о фауне и 
литологии отдельных ее частей. При сравнении силурийских пород Скан
динавии и России с их британскими эквивалентами, выясняется, что наи
более характерным для силурийской системы в этих странах является 
содержание в ее центральной части некоторых видов пентамерид. Как в 
Норвегии, Англии и Америке, так и в Эстляндии слои переходной зоны
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от нижнего силура к верхнему, включающие пентамерусы, составляют 
лландоверийские породы. Венлокскую фауну в Эстляндии и в Норвегии 
можно очень легко узнать. Фауна самой верхней зоны системы в Эст
ляндии включает некоторые виды, характерные для лудловских пород 
(Еигур1:епба, Ып§и1а сотеа, Тгоскиз НеИсИез). Илл. — 2 рис. Библ. 

МК.
УДК 908(474.2)

263. О. К. Етз! ипб ]е!г1;. Оео1о§1е, Оео^гарЫе ипб ОезсЫсМе [Не
когда и ныне. Геология, география и история]. — 1п1 апН, 1858, Мг. 1, 5р. 

1 — 10; Мг. 2, 5р. 19—24; Нг. 4, 5р. 53—64 (нем.). 0-34, 35.
Краткий обобщающий обзор геологии и палеогеографии Сев. При

балтики, главным образом, по литературным данным. Библ. (72 ссылки).

УДК 615.838(474.2)
264. 5 аНегир, [V.] В1е АгепзЪищзсЬеп ЗсЫаттЪабег аи 1 бег 

1пзе1 Озе1 [Аренсбургские грязевые ванны на острове Эзель]. Кща, [18581. 
7 5. (нем.). 0-34-ХУП.

Дается краткий обзор истории использования эзельских морских 
грязей.

УДК 551.733(474.2)
265. 5 с Ь ш 1 б 1, Е. [ВепсМ иЪег еше ЕогзсЬип^зге1зе гиг Оагз1е1- 

1ип§ без 511игзуз1етз 1п Ыу-ЕзИапб] [Сообщение о поездке, предприняв 
той для изучения силурийской системы в Лифляндии и Эстляндии]. — 
5Ь. На1иН. Сез. Оогра!, [1858, Вб. I, Н. 7], 5. 277—283 (нем.). 0-34, 35.

Летом 1857 г. Ф. Шмидт и студент Чекановский, который сопровож
дал его уже летом 1856 г., посетили глинт у мз. Педдес. Они предпола
гали, что встречающиеся там в известняке железистые оолиты обязаны 
своим происхождением остракодам ЬерегсИНа. Затем они провели иссле
дования в нескольких каменоломнях к С. и Ю. от г. Везенберга. Вместе 
с Ниечковским они совершили экскурсию на о. Эзель, посетили обнаже
ния Сев.-Зап. Эстляндии на материке и на островах; исследовали силу
рийскую формацию, особенно ликгольмские слои и горючий сланец. 
Третью экскурсию летом 1857 г. Ф. Шмидт совершил в Сев.-Воет. Эст- 
ляндию. КД, МК.

УДК 55/56. (474,2)
266. 5 с Ь т 1 б 1, Е. НгДегзисЬип^еп иЪег б!е ЗПипзсЬе ЕогтаНоп 

уоп ЕзЧапб, Могб-ЕМапб ипб Оезе! [Исследования силурийской форма
ции Эстляндии, Северной Лифляндии и Эзеля]. — АгсЬ. На1игк. 1лу-, 
ЕзТ- и. Киг1., 5ег. I, Вб. 2, ЫеТ 1, 1858. 248 5. (нем.). 0-34, 35.

Приводится обзор произведенных до этого времени геол. исследова
ний на территории Эстляндии, Сев. Лифляндии и Эзеля, в том числе 
исследований, проводимых автором начиная с 1851 г. На основе указан
ных исследований Шмидт составил геол. карту этой территории, лито
графированную в Берлине в 1856 г. Летом 1856 и 1857 гг. он продолжил 
свою работу по изучению геологии названной территории. Результаты 
этих исследований изложены Шмидтом в монографии, первые две главы 
которой были опубликованы в 1857 г. (см. реф. 256), весь же труд вышел 
в 1858 г. ;

Коренные породы рассматриваемой территории состоят из горизон
тальных известняковых плит, имеющих весьма незначительное падение 
на юг. Такие же породы распространены и в Ингерманландии. Выходы 
этих пород образуют зоны, протягивающиеся в общем с 3. на В. Иссле-
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дованные автором остатки организмов в этих зонах указывают на су
ществование генетической связи между формами определенного гео л. 
периода и последующих периодов. Основой для выделения зон кроме 
окаменелостей служила также литологическая характеристика слоев. 
Выяснилось, что нижнесилурийская формация изученной территории 
совпадает с таковой в Скандинавии, Англии и Америке. Шмидт выделил 
в нижнесилурийской формации 3 зоны (1—3), в верхнесилурийской 5 
(4—8) и в девонской одну (9). Ниже 1-й зоны залегают отложения, об
нажающиеся только в разрезе глинта; они сопоставляются в основном 
с протозойской формацией Барранда. Дано морфологическое описание 
глинта. В разрезе глинта им выделены: синяя глина, унгулитовый песча
ник, битуминозный глинистый, или квасцовый, сланец, зеленый песок, 
хлоритовый и вагинатовый известняки; приведено их краткое фаунисти- 
ческо-литологическое описание. Вагинатовый известняк (1) вместе с 
горючим сланцем (1, а) и невским слоем (1, Ь) составляют зону 1 и обна
жаются (вагинатовый известняк частично) уже южнее глинта. В зону 2 
входят везенбергский (2) и ликгольмский (2, а) слои; зона 3 состоит из 
боркгольмского слоя. В верхнесилурийскую формацию включены: 
а) группа гладких пентамерид: зона 4 — состоит из бореального пласта 
(ВогеаПз Вапк) и иерденского слоя, зона 5 — промежуточная и 6 — 
зона с господствующим Реп1атегиз екз1опиз, б) зона 7 — нижняя эзель- 
ская группа и в) зона 8 — верхняя эзельская группа. Выше залегают 
уже породы зоны 9 — девонской формации. Дается характеристика всех 
названных силурийских зон и обсуждается вопрос о границе силура с 
девоном на описываемой территории.

В III главе приводится обзор каменоломен и других обнажений, где 
автор провел исследования; перечисляются найденные там окаменело
сти и описываются горные породы. В IV, палеонтологической главе при
веден список силурийских окаменелостей, встречающихся на исследуе
мой территории, собранных автором в обнажениях или находящихся в 
коллекциях. Список составлен в систематическом порядке: указаны ав
тор, вид и литература, содержащая описание его, и кроме того место
нахождение и зона, где найдены фоссилии. Кратко описываются (без 
рисунков) следующие виды: ЬерегсИНа Ъгаскупо1оз, Ь. оЪИциа, ВеуггсЫа 
оЬИуие]и§а1а, ОгИюсегаз 1аеье, ЕИиНез ? (Ног1о1из) агьепзгз, Ркга^то- 
сегаз зркупх, Суг1осегаз ап§и1озшп, СотрНосегаз оЪИдиит, Р1еиго1о- 
тагш пойи1оза, Р1еиго1отаг1а п. зр., МигсЫзота тезгкогюзки, Еиот- 
рка1из игкИ\егиз, Еиотрка1из п. зр., ВеИегоркоп сгекапогмзкИ, ЕссуИот- 
рка1из зсоВсиз, Е. зерЩегиз, 8р1г1§ег1па ? ипАЦега, Ог1Ыз п. зр., 51гор- 
котепа рзеийоаИегп&а, 8. га<Иа1а, 5. сопела, РогатЬопИез §1§аз, • 
01зсорога ? гкотЫ\ега, 01р1о§гарзиз екз1опиз, АЬеоШез ? 'кеха&опа, 
Са1етрога рага11е1а, Аи1орога зИшчса, 81гота1орога таттИШа, 
Еесер1асиШез ? е1скшаШ. В конце монографии помещен список местно
стей, приведенных во II и III главах, с указанием соответствующих 
страниц.

В приложении под заглавием «К познанию эрратического периода и 
современных образований в силурийской области» приведен на основа
нии личных исследований и литературных данных сжатый обзор четвер
тичной геологии Эстляндии, Сев. Лифляндии и о. Эзель, т. е. территории 
с выходами силурийских пород. При изложении тех или других вопросов 
перечисляются многие конкретные местонахождения геол. объектов.

Коренные породы покрыты дилювиальными образованиями разной 
мощности. На карте, приложенной к работе, показаны районы с более 
мощным покровом дилювиальных отложений. Последние местами пред
ставлены холмистым рельефом и, частично, гравийно-галечниковыми
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грядами юго-вост. направления, т. н. озами. Кроме того, местами наблю
даются параллельные серии гряд того же направления. В местонахожде
ниях озов на поверхности силурийских пород наблюдаются шрамы юго- 
вост. направления. Эти шрамы образовались, вероятно, в результате 
деятельности дилювиального гравия, который под большим давлением 
двигался по поверхности известняков в одном направлении.

В результате изучения валунов силурийских пород выяснилось, что 
они распространяются в виде полос, параллельных полосам выходов 
соответствующих пород и расположенных южнее последних, т. е. что 
эти валуны можно использовать для уточнения выходов коренных пород.

Автор полагает, что происходит медленное поднятие территории — 
только этим можно объяснить расположение древних береговых валов 
на значительной высоте и на большом расстоянии от современного бе
рега. Среди береговых валов выделены щебневые и песчаные. На скло
нах береговых валов встречается много эрратических валунов, накопле
ние которых здесь объясняется напором морского льда. В отложениях 
береговых валов встречаются .створки субфоссильных моллюсков, ме
стами образующие маломощные прослои. В отложениях, которые счита
ются более древними, створок моллюсков не найдено. Приводятся при
меры роста суши при намыве наносов. Описывается карстопроявление. 
Карстовые воронки повсюду встречаются там, где в коренных породах 
прослеживаются трещины. Трещинноватость карбонатных пород в ряде 
случаев привела к развитию карста и к образованию подземных рек. 
Часть карстовых форм — более древние. В связи с карстопроявлением 
затрагивается вопрос образования кратера Салл, который, как пола
гают, образовался вследствие провала слоев.

Рассматриваются и торфяные болота. Автор считает, что часть их 
образовалась на месте вырубленных лесов; в пользу этого говорят и 
обнаруженные на дне некоторых болот пни деревьев. Многие болота 
образовались вследствие зарастания озер. В Эстляндии имеется немало 
полностью или частично заросших озер. Отмечается, что при добыче 
торфа в ряде случаев сделаны археологические находки или найдены 
кости крупных млекопитающих. Под торфом встречается местами прес
новодная известь с остатками растений и со створками моллюсков, отла- 
лагавшаяся в бывших озерах. Коротко затронут вопрос и о морских 
лечебных грязях, накапливающихся местами в прибрежной части моря, 
в основном в мелководных, защищенных от действий волн заливах. 
Илл. — 1 карта. Библ. О К, М/С.

УДК 551.732/733(474.2)
267. 5 с Ь пн сН, Р. ПгАегзисНип^еп иЬег сПе ЗПипзсЬе РогтаЕоп 

уоп ЕзВагкЗ, Могб-ЕМапс! ипб Оезе1. Оограр 1858. 250 5. (нем.). 
0-34, 35.

См. реф. 266.

1859
УДК 55/56(47)

268. Е г т а п, А. ОЬег Неггп Вос1ог С. Н. Рапбег’з ра1аео^гар}пзсЬе 
ипс1 §ео1од1зсЬе АгЬеДеп [О палеографических и геологических рабо
тах господина доктора X. X. Пандера]. — АгсЬ. ичззепзсЬ. КипЗе Ризз- 
1 апсЗ, В(1. XVIII, Н. 3, 1859, 384—445 (нем.). 0-35.

Реферат-рецензия двух работ X. Пандера: об ископаемых рыбах 
силура (1856 г.) и о плакодермах девона (см. реф. 249). Автор сомне
вается в правильности мнения X. Пандера о том, что конодонты явля-
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ются зубами рыб. Он также полагает, что в среднесилурийском море 
обитали рыбы, хотя известняки и мергели этого возраста здесь никаких 
остатков позвоночных не содержат. Библ. МК-

УДК 55/56(474.2)

269. (3 г е мм п § к, С. [ЕгдеЪшззе етез АизЛи^з гиг ПгйегзисЬигщ 
бег беуоп13сЬ-зПиг1зсЬеп Огепге] [Результаты одной экскурсии, пред
принятой для исследования границы девона с силуром]. — Неиез 6Ь. 
М1пег. Оео1. Рак, 1859, 3. 62—67 (нем.). 0-35-ХШ, XIV.

Отмечено, что у рек Наваст и Фенерн на верхнесилурийских доломи
тах залегают песчаники. Приведено описание обнажений на берегах 
р. Пернов, которые у Торгеля содержат остатки древних рыб и Аи1а- 
сорНусиз 8и1са1и8. Коренные породы в бассейне р. Пернов находятся в 
ненарушенном залегании. Верхнесилурийские пентамерус-доломиты 
постепенно переходят в бедный окаменелостями силурийский песчаник, 
который раньше считали девонским. На этом песчанике лежат верхне
силурийские глинистые мергели, которые выше постепенно переходят в 
глинистый или известковый песчаник, содержащий остатки девонских 
рыб, а затем в желтый и красный настоящий девонский песчаник. Автор 
приходит к заключению, что в бассейне р. Пернов резкой границы между 
верхнесилурийскими и девонскими отложениями не наблюдается. При
веден список фауны, обнаруженной в торгельском мергеле. МК-

УДК 55/56 (474.2/.3)

270. <3 г емм п § к, С. (Зео1о§1е уоп Ыу- ипб КиНапб [Геология Лиф- 
лян ди и и Курляндии]. — Оограф 1859. 56 3. (нем.). 0-34, 35.

Докторская диссертация. Содержит описание верхнесилурийских и 
девонских коренных пород в Лифляндии. Девонская система подразде
ляется на 3 яруса, из которых нижний состоит главным образом из пес
чаников, средний — из доломитов и верхний — также из песчаников. 
Южная граница нижнего яруса начинается у южной оконечности Чуд
ского оз. и продолжается через Нейгаузен, Рауге и Адзел в направле
нии к Риге. В песчаниках этого яруса местами встречаются пропластки 
или линзы глины и мергеля. Приведено описание разреза этих пород в 
8 местах на берегах р. Эмбах около Дерпта. В песчаниках нижнего 
яруса часто встречаются пещеры, возникшие в результате деятельности 
вод.

В окрестностях рек Пернов и Наваст распространяется переходная 
зона, где обнажаются как силурийские, так и девонские отложения. 
Между пентамерусовыми доломитами Таммекюла и девонским песчани
ком Торгеля и Тахва залегает толща пластов и чередующихся песчани
стых доломитов, доломитовых песков, глин и глинистых мергелей общей 
мощностью 6—8 футов. Здесь, следовательно, девонское море является 
непосредственным преемником отступающего в направлении к югу силу
рийского моря.

В окр. мыз Гангоф и Нейгаузен спорадически встречается средний 
(доломитовый) ярус. Автор подразделяет этот ярус по литологическим 
и палеонтологическим признакам на две фации — Великую и Двинскую. 
Первая фация протягивается из окр. Нейгаузена через Изборск и 
р. Великую и подразделяется на 2 отдела: нижний состоит из крепких, 
часто кристаллических кремниевых доломитов, верхний — из мягких 
известняков, доломитов и мергелей, в которых у Изборска залегает 
гипс.

Дано фаунистическое описание ярусов. В приложенных к работе те
зисах автор утверждает, что доломиты и гипс в девонских отложениях
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Эстляндии являются первичными образованиями. Территория прибал
тийских провинций находится в состоянии поднятия. Автор отрицает 
существование гляциального периода в Сев. Европе. Табл. — 1. Илл. — 
4 вклейки с профилями. Библ. МК.

УДК 551.733
271. М и г с Ь 1 з о п, К- I. ЗПипа [Силур]. ТЫгб ебШоп. Еопбоп, 1859. 

592 р. (нем.). 0-34, 35.
Описанные в разделе «Силурийские породы России» синие глины 

автор считает одновозрастными с самыми древними слоями в Швеции и 
Норвегии или с более твердыми и более кристаллическими нижнесилу
рийскими сланцами Уэльса. Автор критикует Эйхвальда, который, после 
того, как он показал идентичность (одновозрастность) прибрежных 
слоев коренных пород русских прибалтийских провинций и силурийских 
слоев Британии (см. реф. 68) в 1854 г. (см. реф. 190) снова вернулся к 
устарелому термину «Огаихуаске». Ни один слой в прибалтийских про
винциях России не отвечает литологически немецкой «граувакке». Вне
сенные им изменения в свое подразделение силурийской системы нахо
дятся в полном соответствии с расчленением силура Ф. Шмидтом в 
1858 г. Силурийские отложения на о-вах Эзель, Даго и Моон, по-види- 
мому, эквивалентны отложениям южной части о. Готланд. Табл. Илл.—
1 карта, 41 палеонт. табл. Библ. МК-

УДК 565.391 (113.3) (474.2)
272. N Ре з 2 к о V/ з к 1, Л. Оег Еигур1егиз гепйрез аиз беп оЪегзНип- 

зсЬеп ЗсЫсМеп бег 1пзе1 Оезе1 [Еигур1егиз гепйрез из верхнесилурий- 
ских слоев острова Эзель]. — АгсЬ. Ка1игк. Е1у-, Ез1- и. Кигк, Зег. 1, Век 
2, ЫеГ 2, 1859, 5. 299—344 (нем.). 0-34-ХУП.

Детально описаны Еигур1егиз гепйрез Векау из тонкослоистых мел
козернистых доломитов, обнажающихся у хутора Вийта, около Роци- 
кюль. Редкие находки этого вида сделаны также у мыз Аттель, Удафер, 
Ладъял и Сандель. Илл. — 2 табл. Библ. Реферат работы см. в ЗЬ. 
МаШгк Сез. ОограД [1860, Вб. I, И. 8], 3. 303—304 (нем.). КД.

УДК 565.393(113.3) (474.2)

273. ЬПезгкохузкцб. ИизаНе гиг Мопо^тарЫе бег ТгПоЬИеп бег 
СЫзеергоутгеп, пеЬз! бег ВезсЬге1Ьип§" етщег пеиеп оЪегзПипзсЬеп 
Сгиз1асееп [Дополнения к монографии трилобитов прибалтийских про
винций вместе с описанием некоторых новых верхнесилурийских рако
образных]. — АгсЬ. Иа1игк. Е1у-, Ез1- и. Кигк, Зег. 1, Вб. 2, Е1ек 2, 
1859, 5. 345—384 '(нем.). 0-34, 35.

Дискутируются взгляды Э. Эйхвальда и Э. Гофмана на фауну эст- 
ляндских силурийских трилобитов, описанную в работах этих авторов 
1857 г. (см. реф. 246) и 1857—1858 гг. (см. реф. 261), с целью урегули
рования синонимики видов и согласования результатов исследований 
Ниешковского с вышеназванными трудами. Указывается на неправиль
ные или спорные точки зрения этих авторов. Дано описание некоторых 
ранее установленных автором (см. реф. 247) видов и следующих новых 
видов трилобитов: АзарНиз ЕипсаЫз, А. КрМигиз, Е1сНаз сотсо-ЫЪег- 
сиШиз, ЗрНаегохосНиз рзеийокетьегатит, ВипоЛез ги^озиз, Ехарти- 
гиз зоНгепШ п. §еп. е! п-. зр., РзеиЛотзсиз аси1еа1из п. §еп. е! п. зр., 
два неопределенных вида СНеЕигиз и сомнительный ТгИоЬИез. Илл. —
2 палеонт. табл. Библ. МК.
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УДК 565.393(113.3) (474.2)
274. N 1 е з г к о V/ з к 1, Л. 2иза12е гиг Мопо^гарЫе Лег Тп1оЫ1еп Лег 

(Мзеергоушгеп, пебз! Лег ВезсЬгеШип^ етщег пеиеп оЬегзПигкзсЬеп 
Сгиз1асееп. Оограр 1859, 42 5. (нем.). 0-34, 35.

См. реф. 273.

УДК [553.55 + 553.682.4] :551.734 (474)
275. РасЫ, К- Вег ЛеуотзсЬе Ка1к 1п Ыу1апЛ [Девонский известняк 

в Лифляндии]. — АгсЬ. Ыа1игк. Ыу-, Ез1- и. Кигк, Зег. 1, ВЛ. 2, Р1ек 2, 
1859, 8. 249—298 (нем.). 0-35.

Переиздание работы 1849 г. (см. реф. 134) с исправлениями, внесен
ными автором. Реферат-рецензия издания приведена в 5Ь. Ыа!игк Оез. 
Погра!, [1860, ВЛ. I, Н. 8], 5. 302—303 (нем.).

УДК 551.733.3(485)
276. 5 с Ь т 1 Л (, Р. Ве11га§ гиг Сео1о§1е Лег 1пзе1 СоИапЛ, пеЬз! е!п1- 

§еп Вешегкип^еп йЬег Л1е ип1егзПипзсЬе РогшаИоп Лез РезИапЛез уоп 
ЗсЬхуеЛеп ипЛ Л1е Не1та1 Лег погЛЛеи!зсЬеп зПипзсЬеп ОезсЫеЪе [К гео
логии острова Готланд с некоторыми заметками о нижнесилурийской 
формации материковой части Швеции и о родине северогерманского си
лурийского эрратического материала]. — АгсЬ. Па1игк. Ыу-, Ез1- и. Кигк, 
Зег. 1, ВЛ. 2, ЫеГ. 2, 1859, 5. 403—464 (нем.). 0-34, 35.

Приводятся списки общих видов фауны силура Эстляндии и Гот
ланда и на этом основании проводится следующая корреляция: иерден- 
ским слоям соответствует висбюская зона, эстонусовому и нижнеэзель- 
скому слоям — средняя зона, верхнеэзельскому слою — юго-восточная 
зона Готланда. Приведены и некоторые сравнительные данные по ниж
нему силуру, исходя из предположения автора о том, что родиной неко
торых эрратических валунов являются Сев. Германия и Готландия. 
В частности, он считает, что валуны так наз. бейрихиевого известняка 
происходят из охесаареских известняков Эзеля. Аннотация — см. 5Ь. 
Па1игГ Оез. Оограр [1860, ВЛ. I, Н. 8], 5. 307—308. Илл. — 1 карта. 
Библ. КД.

УДК 551.733(474.2)
277. 5 с И т 1 Л 1, Р. МасЫга^е ипЛ ВепсЫщигщеп ъи Леп Пп1егзи- 

сЬип^еп йЬег Л 1е зПипзсЬе РогтаБоп уоп ЕзИапЛ, МогЛ-Ыу1апЛ ипЛ 
Оезе! [Добавления и поправки к исследованиям силурийской формации 
Эстляндии, Северной Лифляндии и Эзеля]. — АгсЬ. Кта1игк. Р1у-, Рз1- 
и. Кигк, Зег. I, ВЛ. 2, Пек 2, 1859, 5. 465—474 (нем.). 0-34, 35.

Содержит добавления и исправления к работе автора 1858 г. (см. 
реф. 266). Изменения, сделанные Р. И. Мурчисоном во втором издании 
«Силурия» в 1859 г., полностью отвечают делениям, принятым Ф. Шмид
том для Эстляндии; только здесь нет оснований для подразделения ллан- 
доверийской группы на нижнюю и верхнюю (относящихся соответст
венно к нижнему и верхнему силуру) .Ф. Шмидт не согласен с выводом 
К. Гревингка (см. реф. 269) о постепенном переходе силурийских отло
жений в девонские в окрестностях р. Пернов.

В палеонтологической части работы рассматриваются фаунистиче- 
ские группы — ракообразные, головоногие, плеченогие и кораллы. Библ.
мк.

УДК [551.481.19 + 551.482.1+551.89] (474.2)

278. 5 е 1 Л 1 И 2, С. Пег Пагоу/а-51гот ипЛ Лаз Ре1риз-Вескеп [Река 
Нарова и бассейн Чудского озера]. — АгсЬ., Ш1игк. Е1у-, Ез1- и. Кигк,

102



Зег. I, Вс1. 2, Е1е1. 2, 1859, 5. 384—4025 (нем.). 0-34-1У, V, IX, X, XI, XV, 
XVI, XXII.

В 1843 г. майор И. Ольденбург исследовал р. Нарову для выяснения 
возможности улучшения ее судоходности. Его карты, планы и профили 
на 12 листах с приложенным к ним текстом находятся в Дерпте, в 
архиве Общества испытателей природы. На основе их и составлена ста
тья Зейдлица. Дается краткое описание границы бассейна Чудского 
озера, приводятся физико-географические показатели р. Наровы (про
дольный профиль русла реки, ее падение, уровень воды, минимальный и 
максимальный сток). Рассматриваются распространение и конфигура
ция водоемов в бассейне Чудского оз. в дилювиальном периоде. Отмеча 
ется, что уровень этого озера можно понизить только посредством уст
ранения песчаных мелей у Сыренца. Рецензия-аннотация к работе при
ведена в 55. Ыа1иг1. (Зез. Оогра!, [Вб. I, Н. 8, 1860], 5. 306—307. Илл. — 
1 карта. Библ. МК.

УДК [551.481.19 + 551.482.1+551.89] (474.2)

279. 5 е 1 б 1 И 2, С. Пег Ыагоига-51гот ипб баз Ре1риз-Вескеп. Оогра!, 
1859. 20 5. (нем.). 0-35-1У, V, IX, X, XI, XV, XVI, XVII.

См. реф. 278.
УДК 551.481.2(474.2)

280. 5 1 V е г з, А. Вег Кдккерегге-Зоо, ете ДУа1б- ипб МогазВЗкыге 
[Болото Кикепере. Очерк]. — АгсЬ. Ха1игк. Ыу-, Ез1- и. Кигк, Зег. I, 
Вб. 2, 1859, 5. 475—478 (нем.). О-35-ХШ.

Болото Кикепере, пересекается зимней дорогой Феллин—Пернов, 
имеет в длину около 18 верст и в ширину 9 верст. Дается краткое описа
ние болота, гл. обр. его растительности.

1860
УДК 622.361 (474.2)

281. Советов А. Кафельное производство. Завод купца Лунина 
близ Дерпта. — Тр. Вольного эконом, общ., т. III, 1860, июль, стр. 209— 
236. 0-35-ХУ.

Описание основанного в 80-х годах XVIII столетия завода изразцов 
близ г. Дерпта, который успешно использует местную глину. Описыва
ется весь цикл технологического процесса изготовления изделий. Приве
ден хим. состав дерптской глины. Илл. — 3 рис. МК.

УДК 553.7(47 + 57)

282. Эйхвальд Э. О минеральных водах России в естественно- 
историческом отношении. — Воен.-мед. ж., ч. ^XXVII, январь 1860, стр. 
1—63; февраль 1860, стр. 171—228. 0-34.

Описывается процесс образования гапсальской морской грязи. Гап- 
сальский залив год от году мелеет под влиянием господствующих ветров, 
которые нагоняют сюда много ила с мелким песком. Поэтому на этом 
берегу моря будет образовываться лечебная грязь.

Все мелкие заливы материка Эстляндии и о-вов Нукке, Вормс, Даго 
и Эзель заполняются нагонным илом. В этом иле встречаются в боль
шом изобилии различные организмы и растения (перечислены важней
шие). В результате гниения их и разрушения горных пород грязь при
обретает особые целебные свойства и аммиачный запах; образуется 
также сернисто-водородный газ. Происхождение аренсбургской морской
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грязи такое же, как и гапсальской. Илл. — 1 лист с рис., 1 карта. Библ
МК.

УДК 553.7(47 + 57)
283. Эйхвальд Э. О минеральных водах России в естественно- 

историческом отношении. Спб, 1860. 120 стр. 0-34.
См. реф. 282.

УДК 56(47 + 57)
284. Е 1 с Ь XV а 1 О, Е. БеШаеа Козз1са ои Ра1ёоп1о1о§1е с1е 1а Киззш. 

I уо1. Апс1еппе рёг1ос!е еп Оеих зесЕопз [БеШаеа Розз1са или палеонтоло
гия России. Том I. Древний период в двух частях]. — 8Ш1^аг1, 1860. 
1657 р. (франц.). 0-34, 35.

Крупная монография, содержащая описание большого количества 
родов и видов фауны древнего палеозоя Эстонии. Рассматриваются сле
дующие группы: рецептакулиты, строматопоры, конуляриды, табуляты, 
ругозы, черви, двустворчатые, брюхоногие и головоногие моллюски, тен- 
такулиты, мшанки, брахиоподы, трилобиты, остракоды, иглокожие, грап- 
толиты, рыбы (остракодермы), водоросли, псилофитовые и некоторые 
проблематические формы. Показано распространение отдельных видов. 
В конце работы приводятся индексы родов и видов. Большое количество 
видов, детальное описание которых с иллюстрациями приведено здесь 
впервые, было описано (без иллюстраций) автором раньше (см. реф. 
210, 211). Дано описание следующих новых видов: ТНаттзсиз Ы{1с1из, 
М1сгорога сус1оз1ото1с1ез, Р1егорога ехШз, ЛгсНаеорога гасИапз §еп. е! 
зр. поу., А. ап§и1оза, 01р1о§гарзиз реппи1а, О. рагайохиз, О. 1итШиз, 
Кесер1асиП1лс1еа 1ат. поу., ТеРа^отз тигсМзопи, Соссозег1з §еп. поу., 
ТНесш саиИси1и8, СИзюрНуИшп сгШаЫт, РеЫасгтиз апИуииз, Сгат- 
тосгтиз сШКгаЫз §еп. е! зр. поу., ЕсЫпозрНаегИез еШрИсиз, ВоИггюсР 
йсичз §1оЬи1из, РШузо1епИез апИушззгтиз, Ып§и1а огЫси1аг18, МосИо1ор- 
818 оЬИдиа, М. §1оЬоза, М. аИепиа1а, М. с1есизза1а, СурпсагсИа зИигьса, 
Огаттузш зсарНа, 180сагсИа оЫиза, НуоШНез Шиз, Н. тзиШгз, 
Н. з1г1а1из, Нет'юегаз суИпйгиз, Сопи1аг1а сопзВШа, С. тагцта1а, 
ВеИегорНоп агсиаЫз, В. пИепз, В. ШегаИз, ЗиЬиШез т\Шиз, МасЫгеа 
ехсейепз, ЕиотрНаЫз йеиехиз, Азсогегаз йе^огта, ОгИгосегаз тз1^пе, 
О. зерз, Сус1осегаз зегрепИпит, С. Леиехит, С. 1епез1га1ит, Епйосегаз 
сотр1апа1ит, Е. те§аз1ота, Е. Наз1а, Е. ге§и1из, Не1осегаз 1иЪегси1а1ит, 
РШуосегаз рогозит, РНга§тосегаз ехгтшт, Р. рагаШхит, Р. зи1Ы- 
\егит, Суг1осегаз 1ез1асеит, С. сИ§Иа1е, С. согтси1ит, ЬерегсИИа огпа1а, 
Ь. ^оиеоШа, ЫсНаз тасгосерНа1а, Шаепиз 1айс1аи1из. Для некоторых ви
дов установлены новые роды. Илл. — в отдельном атласе (см. реф. 
212). Библ. КЭЮ, МК.

УДК 553.682.4(474.2)
285. Пег КДпазсЬе 81е1п [Кирнаский камень] — Е1у1. Ооцуегп. 2еИ., 

МшМоШсгеПег ТеП, 14. ЗерТ 1860, Иг. 104, 5. 413; 16 ЗерТ 1860, Иг. 105, 
5. 417—418 (нем.). 0-35-УП.

В Кирнаской каменоломне (основана в 1841 г.) ломают строитель
ный камень, который подразделяется, по А. Унгерн-Штернбергу, на 3 
вида: доломит (раньше назывался известковым песчаником), морозо- 
стойкий, ломается большими кусками; доломит, более хрупкий, чем пре
дыдущий, годен для внутренних украшений и как литографский камень; 
компактный, почти чистый известняк («мрамор»), может быть использо
ван как литографский камень высокого качества и для изготовления 
лестниц, оконных стенок, полов. По данным Строительного департа
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мента Министерства морского флота, кирнаский камень употреблялся в 
1845 г. при строительстве Эрмитажа. Этот камень использовался также 
в окр. Петербурга. Приведены результаты его лабораторных испытаний. 
МК.

УДК 56(092)
286. ОебасЫтзгебе Н. Азтизз [Речь в память X. Ас мусс а]. — $Ь, 

Ыа(иг1. Оез. Вогра!, [1860, ВО. I, Н. 8], 5. 346—336 (нем.).

УДК 55(474.2)
287. [С г е ш 1 п § к, С.] Сео1о{ДзсЬе ЗкНге без Вогра1ег Вобепз [Гео

логический очерк территории Дерпта]. — 1п1апб, 1860, Нг. 3, 8р. 45—52 
(нем.). 0-35-ХУ.

Краткий обзор геологии и хода геол. развития территории г. Дерпта. 
Девонские отложения представлены песчаниками, в которых встреча
ются залежи глин, мергеля и доломита. Мергели пригодны для произ
водства цемента, а глины — для изготовления высококачественных из
разцов. Залежи глины встречаются в песчаниках нерегулярно и играют 
большую роль в формировании подземных вод. Наклон залегания ко
ренных пород — несколько минут. Наблюдается слабая волнистость пла
стов. 1

Эпейрогенические колебательные движения земной коры в Сканди
навии и Финляндии происходили и здесь в основном в направлении 
СВ—ЮЗ.

Четвертичное море, покрывавшее и территорию Дерпта, способство
вало образованию песчаных мелей, т. н. «дрифта» (песок, гравий и 
глина, перемешанные с окатанными обломками горных пород), а на бе
регах моря — дюн. Сюда были принесены и эрратические валуны. 
В дрифте обнаружены кости мамонта и древнего быка (Воз ргит- 
$етиз). Вследствие поднятия земной коры море отступало. Главные на
правления поднятия — ССЗ—ЮЮВ и СВ—ЮЗ; поднятием объясняется 
и распределение здесь озер, течение и прорывы рек, а также более высо
кое местоположение некоторых участков территорий. Впадины озер Чуд
ского, Вирцъярв, Буртниекского и Рижского залива представляют со
бой старые складки местности. Возможно, что когда-то Рижский залив 
был озером, а затем его берега между Сворбе и Домеснес были про
рваны морскими волнами. МК.

УДК 631.47(474)
288. [С г е и71 п §' к, С.] Усгзиск сПе УогагЬеЛеп 2и етег 1апс1- ипс! 

1огз(ххп'г1зсЬаиПс11еп ВобепкаНе Глхбапбз тз ГеЬеп 2и гиГеп [Попытка 
положить начало подготвнтельным работам по составлению сельско- и 
лесохозяйственной почвенной карты Лифляндии]. — Iп 1 ап(1, 1860, Мг. 18, 
5р. 349—354 (нем.). 0-34, 35.

Отмечается, что в Прибалтике почвенных карт пока не имеется, а 
землевладельцы не заинтересованы в составлении таковых. Перечисля
ются геологические и технические показатели, определение которых не
обходимо для оценки качества земель. Библ.

УДК 55(474)
289. О г е XV 1 п § к, С. [ОЬег зе;пе деорщозБзскеп РогзсЬип^еп т Ыу- 

ипб КиНапб] [О своих геогностических исследованиях в Лифляндии и 
Курляндии]. — 5Ь. Па1игГ Оез. Вогра!, [1860, Вб. I, Н. 8], 5. 329 (нем.). 
0-34, 35.

На 20-м заседании Общества естествоиспытателей (Дерпт) К. Гре-
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вингк доложил о своих геогностических исследованиях в Лифляндии и 
Курляндии и продемонстрировал составленную им же рукописную гео- 
гностическую карту этой территории.

УДК 551.733/734(474.2)

290. С г е XV 1 п к, С. [ОЬег зете +1ег1е ххбззепзсЬаННсЬе Кейзе гиг 
ЕНогзсЬип^ без беуошзсЬеп Вобепз Е1у- ипс! Киг1агк1з] [О своей четвер
той научной экспедиции для исследования Лифляндии и Курляндии]. — 
5Ь. На1игГ. Оез. Вогра!, [1860, ВО. I, Н. 8], 5. 312—317 (нем.). О-35-ХШ.

Осенью 1858 г. К. Гревингк нашел у Тор геля верхнесилурийский мер
гель с Еигур1еги8 и с другими окаменелостями. На основании этого он 
пришел к заключению об отсутствии здесь четкой границы между силу
ром и девоном.

УДК 551.482.1 (474.2)

291. Н е 1 пт е г з е п, О. Вю §ео1о§тзсЬе ВезсЬаНепЬеД без ип!егп Ыа- 
гоуа!а1ез ипб сПе Уегзапбш'щ бег Хаго+атипбип§ [Геологическое строе
ние нижней части Наровской долины и опесчанивание устья Наровы]. — 
В и 11. Асаб. 5с1. 31.-Рё1егзЬ., 1860, 1. III, п° 1, р. 12—49 (нем.). 0-35-У.

Морфологическое описание каньона р. Наровы ниже водопада. Оха
рактеризованы коренные породы, обнажающиеся на берегах реки. К во
стоку от реки, в районе Петербургского шоссе, наблюдаются в несколь
ких местах коренные породы в нарушенном залегании — в виде складки 
восточного простирания. Дано описание берегов р. Наровы от г. Нарвы 
до устья реки. Среди отложений, обнажающихся на берегах, описыва
ется своеобразное легкое, светло-желтое тонкослоистое отложение, в ко
тором можно опознать диатомит. Описаны также берега нижнего тече
ния р. Россони, впадающей в р. Нарову недалеко от ее устья. Автор об
ращает внимание на то, что вынос песка в море во время паводков про
исходит из р. Россони, а не из Наровы. Выносимый в море песок обра
зовал перед устьем р. Наровы подводный песчаный вал, препятствую
щий входу судов в устье этой реки. При меженном уровне воды песча
ный вал перед устьем частично размывается течением р. Наровы. Но все 
же для свободного входа кораблей в устье реки необходимо углубить 
предустьевый участок моря. Дан обзор мероприятий, предпринятых для 
улучшения входа кораблей в устье упомянутой реки; рассматриваются 
соответствующие проекты на будущее.

В конце статьи приводятся описания двух новых родов брахиопод, 
составленные X. Пандером (см. реф. 294). Табл. — 1. Илл. — 1 про
филь, 3 рис., 3 картосхемы, 1 палеонт. табл. Библ. 0/(.

УДК 528.236.5(474.2 + 480 + 261.35)

292. Еепг, Е. ОЬег ете Ьебеи1епбе АпотаНе т бег УеНеЛигщ бег 
та§пе11зсЬеп ВесПпаНопеп, хуекЬе ат Ет§ап§е без ЕттзсЬеп МеегЬи- 
зепз, зо \у 1е пбгбНсЬ ипб зйбНсЬ +оп бетзе1Ьеп ЬеоЬасМе! хуогбеп 1з1 [Об 
одной значительной аномалии в распределении магнитных склонений, 
наблюдаемой в устье Финского залива, а также севернее и южнее его]. — 
ВиН. Аса б. Зек ЗЕ-РёкгзЬ., 1860, 1. I, р. 433—438 (нем.). 0-34.

Отмечается нерегулярность в показаниях компаса не только у 
о. Юссари (Финляндия), но и более слабое у о-вов Вормс, Даго, Эзель и 
на малых островах между ними. Илл. — 1 карта.

УДК 528.236.5(474.2 + 480 + 261.35)

293. Е е п 2, Е. ОЬег ете ЬебегДепбе АпотаНе т бег УеНеПип^ бег 
та§пе11зсЬеп ВесНпаНопеп, хсекЬе ат Е1п§ап§е без Р1пп1зсЬеп Меег-
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Ъизепз, зо те пбгбПсЬ ипб зибПсЬ уоп с1ептзе1Ьеп ЪеоЪасМе! \уогс1еп 15Г — 
Мё1. рНуз. сЫт. Игёз (1и ВиИ. Асас1. Зек 81.-Рё1егзЬ., 1860, 1. IV, Пуг. 11, 
р. 113—120 (нем.). 0-34.

См. реф. 292.
УДК 564.81(47)

294. Р.апбег, С. [ВезсЬге1Ьип§ 2 пеиег ОаИип^еп ВгасЫоробеп] 
[Описание двух новых родов брахиопод]. — ВиИ. Асаб. 5с1. 51.-Рё1егзЬ., 
1860, I. III, п° 1, р. 46—49 (нем.). О-35-У.

Описаны 2 новых рода КеузегИпуьа и Ие1тегзета, найденные Гель- 
мерсеном у Нарвы и Паидером у Ямбурга в унгулитовом песчанике. 
Илл. — 1 палеонт. табл. Библ.

УДК 567(113.4)+551.734(474.2)
295. Р а п б е г, С. Н. ОЬег (Не 5аигобф1еппеп, Вепбгобоп1еп, С11ур1о- 

1ер1с1еп ип(1 СИе1го1ер1с1сп без ВеуошзсЬеп 5уз1етз [О сауродиптеридах, 
дендродонтах, глиптолепидах и хейролепидах девонской системы]. 51.- 
Ре1егзЬ.. 1860. 1Х+90 5. (нем.). 0-35-ХШ.

В предисловии описываются обнажения девонских песчаников и мер
гелей на реках Пернов (у Торгеля), Наваст и Фенерн. Обе породы со
держат остатки рыб; в мергелях найдены чешуи и зубы Оз1ео1ер18, 01р- 
1егиз и ШурШерь8, а также 'ЕзИгепа (Азтиззш) тетЪгапасеа РасЫ. 
Автор отрицает существование на берегах р. Пернов выходов силурий
ских доломитов. По его мнению, возраст всех пород, выходящих на бе
регах рек Пернов и Наваст, — среднедевонский. Илл. — 17 табл, с рис. 
Библ. КЭЮ.

УДК 551.733(485)
296. $ с И т 1 с11, Р. [ОЪег зете 2\уеИе Кеше пасЬ СоИапб ипб 5сЬ\уе- 

ёеп] [О своей второй поездке на Готланд и в Швецию]. — 8Ъ. Па1иг1. 
Сез. Вогра!, [1860, ВО. I, II. 8], 5. 317—329 (нем.). 0-34, 35.

Ф. Шмидт совместно с Г. Линдштремом и доцентом Вальмштедтом 
(Упсала) изучал коренные породы о. Готланд. Основываясь на резуль
татах исследований, он опубликовал краткие заметки о корреляции 
эстонского и готландского разрезов. После этого Ф. Шмидт посетил 
обнажения нижнесилурийских (ордовикских) отложений материка Шве
ции, а затем изучал породы, слагающие эрратические валуны Сев. Гер
мании, и убедился, что значительная часть их происходит с территории, 
расположенной между о-вами Готланд и Эзель. Он полагает, что эти 
породы были перенесены сюда со дна моря. КД.

УДК 561.261.1
297. \У е 1 з з е, 4. Г. В1е В1а1отасееп без ВабезсЫаттез АгепзЬиг§ 

ипб Нарза!, иле аисН без зо§епапп1еп М1пега1зсЫагптез бег 5оо1еп- 
Вабеапз1а11 т 51ага]а-Кизза [Диатомеи лечебной грязи Аренсбурга и 
Гапсаля, а также так называемой минеральной грязи соляных ванн в 
Старой Руссе]. — ВиИ. Асаб. 5с1. 51.-Рё1егзЬ., 1860, 1. I, п° 9, р. 550—553 
(нем.). 0-34-ХП, XVII, 0-35-1.

Приведен список диатомей, определенных в морской грязи Аренс
бурга и Гапсаля. Пробы морского ила у о. Карлос и в Ревельской га
вани содержали очень мало диатомей. Близ о. Вульф в иле найден в 
большом количестве АтрШрога а1а1а. На основании этого автор считает 
этот ил настоящей морской грязью. Илл. — 1 фототабл. М/(.
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Казари, р. (63) — 3 
Кайавере, волость — 21 
Кальви, мз. (132) — 265 
Камбья — см. Сууре-Камбья 
Кассари, о. (п-ов) -— 98 
Кейбу, зал. — 234 
Кейла, пос. (70) — 158 
Кейла, р. (70) — 3 
Кейла-Йоа, водопад (180) — 167 
Кейла-Иоа, мз. (180) — 53, 56—58, 60,

94—95
Кейнасте, о. (71) — 202
Кельба, дер. — 58
Кесселайд, о. (194) — 202
Кивилоо, мз. (181) — 47
Кийдъярве, мз. (76) — 63
Кикепере, болото — 280
Килинги, мз. (86) — 228
Кингисепп, г. (7) — 45, 64, 80, 297
Кирна (Керну), мз. — 115, 159, 183, 190

Клоостри, мз. — см. Падизе 
Койги, мз. (80) — 96 
Кооркюла, мз. (81) — 2, 9, 12 
Костивере, мз. (82) — 162, 167 
Костивере (Йыэляхтме), р. (82) — 46 
Кохала, мз. (174) — 10, 11, 16, 53, 56—58, 

60, 65, 94—96, 119, 148 
Крик, рч. — 12 
Куйвайыэ, р. (84) — 3, 7, 12 

(Куйгатси, мз. (85) — 15 
Ку.нда, пос. — 54, 123 
Кунда, р. — 54 
Кунда-Малла, дер. — 54 
Курна, мз. (88) — 123 
Куру, мз. (89) — 158 
Кыо, мз. (36) — 5, 34, 208 
Кыпу, мз. (73) — 123 
Кыпу, п-ов (73) — 162 
Кыргессааре, мз. (47) — 98 
Кюдемаа, мз. (75) — 32, 146, 179, 190 
Кюти, мз. (87) — 13 
Кяйна, пос. (72) — 162 
Кярде, мз. (64) — 54 
Кярдла, пос. (74) —- 234

Лаадъяла, мз. (90) — 272 
Ласнамяги, воз в. в Таллине (91) — 22, 

25, 68, 102, 132, 158 
Лийква, дер. — 184 
Лихула, нос. (92) — 120, 158, 216 
Лыо, мз. (96) — 122, 236 
Лыхавере, мз. (94) — 31 
Леэтсе, мз. (95) — 5, 8, 234

Мааласти, дер. (99) — 34 
Марна, мз. — 30 
Маху, побережье — 20 
Муналаскме, мз. (108) — 190 
Мунамяги, холм (198) — 3!
Мурасте, мз. (109) ■— 80 
Муху, паст. (107) — 179 
Муху, о. (107) — 32, 120, 127, 179, 202,

203, 228, 247, 271 
Мыдрику, дер. (103) — 13 
Мыпту, мз. (105) •— 80 
Меэри, мз. (104) — 5 
Мярьямаа, пос. (106) — 4, 98, 115 , 158, 

190

Навести, мз. (110) — 4, 120, 208, 255 
Навести, р. (110) — 5, 63, 96, 269, 270, 295 
Нарва, гг — 15, 16, 18, 25, 52, 67, 97, 120, 

291, 294
На рвений водопад — 1, 15, 52, 167, 245 
Нар(о)ва, р. — 3, 25, 82, 278, 291 
Некмангрунд, отмель (113) — 162 
Нийби, мз. (114) — 162 
Ноароотси, п-ов (116) — 162, 216, 234,

255, 282

Орава, дер. — 184 
Орава, мз. — 250 
Ортита, мз. (147) — 9, 190 
Ориссааре, пос. (120) — 80 
Ору, мз. (121) — 161 
Ос мусса ар. о. (119) — 67, 68, 77, 102, 103, 

120, 121, 216, 234 
Охесааре, мз. — 236 
Охтья, мз. (122) — 32, 146
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Пааксима, дер. (126) — 34 
Пагари, мз. (123) — 117 
Падизе, мз. (124) — 158, 189 
Пайде, г. (24) — 96, 103, 120, 158, 216 
Пакри, м., п-ов (125) — 103, 232 
Палукюла, дер. (127) — 98, 102, 162, 205 
Палдиски, г. (12) — 5, 68, 98, 103, 120,

154, 216, 232, 234
Пальяссаар, м. (бывшие о-ва) (65) — 297
Пан.га, к лиф — 98
Пандивере, возв. (128) — 104, 221
Парасметса, мз. (129) — 80
Пати, мз. (130) — 228
Пидула, мз. (134) — 190, 205
Пилиствере, мз. (135) — 4, 39
Пильгузе, мз. (48) — 80
Пирита, р. (17) — 120
Поркуни, мз. (15) — 190, 220, 240
Пранди, мз. (16) — 12
Пунгерья, дер. (137) — 15, 117
Пурди, мз. (115) — 9
Пуртсе, мз. (5) — 251
Пуурмани, мз. (167) — 8, 9
Пылула, мз. (136) — 13
Пылва, нос. — 214
Пылтсамаа, г. (117) — 5, 39, 52, 55, 96, 

120
Пыызаспеа, м. (195) — 68 
Пюркси, мз. (14) — 162, 189 
Пюссинина, к лиф — 202 
Пюхайыэ, р. — 161
Пюхалепа, паст. (138) — 102, 162, 205,

232
Пюхаярв, оз. (160) — 217 
Пядасте, мз. (131) — 257 
Пяри, мз. (69) — 190 
Пярну, г. (133) — 8, 114, 125, 158 
Пярну р. (133) — 3, 216, 269, 270, 277,

295

Райгу, мз. (139) — 96, 104 
Раквере, г. (22) — 133, 190, 224—225, 247, 

265
Ракке, мз. — 158 
Ранна-Пунгерья, дер. (140) — 147 
Рейги, паст. (148) — 162 
Ригулди, мз. (145) — 189 
Ридала, паст. (144) — 162 
Рижский зал. — 234, 287 
Ристи, мз. (83) — 189 
Роотсикюла, мз. (150) — 24, 26—28, 35,

48, 89, 236, 240, 272 
Рутиквере, мз. (151) — 96 
Рыуге, паст. (142) — 258, 270 
Ряпина, пос. (141) — 217

Саадъярв, оз. (152) — 3 
Сааремаа, о. (196) — 5, 6, 8, 24, 27, 29, 

32, 40, 45, 48 54, 64, 80, 87, 89, 98, 100, 
104, ПО, 117, 119—122, 127, 129, 135— 
138, 140, 141, 143, 152, 153, 162, 167, 169, 
171, 172, 179, 182, 188, 190—194, 196, 198, 
205, 216, 220—222, 228—231, 234, 236, 
240, 242, 247, 255—257, 264—267, 271,
276, 277, 282, 292, 296 

Сака, мз. (153) — 58 
Салайыги, р. (154) — 162 
Салме, дер. (156) — 6, 234 
Салме, рч. (156) — 6, 32, 188, 198

Сандла, мз. — 80, 236, 240, 272 
Саргвере, дер. (158) — 103 
Сауэ, мз. (187) — 184 
Симуна, паст. (161) — 221, 240 
Синимяэд, холмы — 15 
Соосааре, оз. — 9 
Сууре-Камбья, мз. (26) — 51 
Сууремыйза (Хийу-Сууремыйза), мз.

(50) — 205
Сууропи, маяк (164) — 16, 17 
Сырве, гавань (159) — 198 
Сырве, п-ов (159) — 6, 32, 98, 122, 188, 

198, 234, 287

Таали, мз. (163) — 9 
Таллин, г. (143) — 5, 8, 17—20, 22, 23, 25, 

41, 51, 67, 68, 71, 77, 104 120, 125, 126, 
132, 151, 154, 158—160, 164, 190, 216, 220, 
225, 232, 259 

Тамме, мз. — 250 
Тамме, дер. (168) — 270 
Тамсалу, мз. (на о. Муху) (169) — 146 
Тамула, оз. — 39
Тарту, г. (52) — 8, 9, 15, 18, 20, 33, 38, 

39, 43, 44, 50—52, 54, 55, 63, 68, 81, 86, 
105—107, 117, 119, 120, 206, 226, 239, 249, 
252, 253, 270, 281, 287 

Тахва, усадьба — 270 
Таэвере, мз. (165) — 103, 120 
Тоолсе, мз. (175) — 10, 11 
Тоомпеа, возв. (41) — 20, 132 
Тори, мз. (176) — 63, 103, 216, 269, 270, 

290, 295
Тори (Пярну), р. (176) — 9 
Торма, паст. — 15 
Тухала, мз. (73) — 123 
Тынисмяэ, возв. (170) — 17 
Тянассильма, дер. (171) — 184 
Тянассильма, р. (171) — 8, 12

Удерна, мз. (178) — 15 
Удувере, мз. (177) — 272 
Унгру, мз. (98) — 98, 102, 104, 120, 158, 

162, 232 
Ухаку, р. — 7
Ухтна, мз. (179) т 53, 58, 60, 65, 94—95

Финский зал. — 22, 39, 52, 53, 55, 58, 67, 
68, 81, ПО, 111, 120, 127, 128, 143, 292, 
293

Хаанья, возв. (42) — 39 
Хаанья, мз. (42) — 270 
Хаапсалу, г. (43) — 48, 98, 103, 104, 114, 

120, 121, 125, 143, 158, 162, 169, 178, 216, 
234, 244, 255, 29.7 

Хаапсалу, зал. (43) — 234 
Хальяла, паст. (188) — 158 
Харку, мз. (44) — 158 
Харью-Мадизе, паст. (102) — 232 
Хеймтали, мз. (45) — 30 
Хельме, паст. (190) — 8 
Хийумаа, о. (51) — 98, 100, 104, ПО, 117, 

119—121, 123, 127, 143, 152, 158, 162, 177, 
196, 205, 216, 220, 234, 236, 271, 282, 292 

Хяргла (Хяркюла), мз. — 255

Чудское оз. (191) — 3, 15, 29, 39, 217, 237, 
270, 278, 287
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Эйствере, мз. (197) — 208 
Эмайыги, долина (199) — 39, 52, 253 
Эмайыги, р. (199) — 3, 51, 54, 63, 176, 206, 

219, 237, 250, 270 
Эм маете, мз. — 123 
Эрра, мз. (200) — 162

Юйгу, клиф (57) — 202

Юлемисте, оз. (30) — 3, 7, 132 
Юуру, мз. (60) — 255

Ягала, водопад (201) — 167 
Ягала, р. (201) — 3 
Ялевере, р. (203) — 31 
Ярвеметса, дер. (54) — 190

УКАЗАТЕЛЬ МИНЕРАЛОВ, ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Минералы и полезные ископаемые

Агат — 98
Асфальтит (асфальт) — 102, 162, 186, 205, 

220, 232, 243

Бернштейн — 39

Галенит — 4, 5, 23, 31, 34, 63, 133, 208, 
223—225, 255 

Гипс — 102, 270 
Глауконит — 98, 232 
Глины — 4, 5, 8, 23, 25, 54, 55, 68, 120, 

143, 151, 161, 175, 177, 190, 192, 205, 211, 
232, 239, 250—254, 265, 266, 270, 281, 
287 &

Горючий сланец (кукерсит) — 10, 11, 53, 
56—58, 60, 61, 65, 79, 94—96, 119, 147— 
149, 166, 190, 211, 220, 247, 254, 265

Диатомит — 291
Диктионемовый сланец — 4, 5, 16, 19, 25, 

39, 41, 53, 58, 60, 61, 68, 71, 79, 98, 102, 
117, 119, 120 211

Доломит — 52, 98, 108, 115, 135, 158—160, 
183, 190—194, 205, 211, 220, 238, 252,
269, 170, 272, 285, 287, 295

Железная руда — см. Лимонит ...

Известковый туф — см. Озерный мергель 
и известковый туф

Известняки — 4, 5, 8, 9, 16, 17, 19, 22, 23, 
25, 34, 38, 39, 52—55, 63, 67, 68, 71, 77. 
80, 96, 98, 102, 110, 117, 119—122, 132, 
134, 158, 159, 162, 175, 190, 192, 205, 211, 
216, 220, 224—225, 232, 243, 254, 258, 266,
270, 275, 285

Кальцит — 98, 232 
Каолин — 252 
Кварц — 252

Лечебная грязь — 24, 26—28, 35, 45, 48, 
64, 80, 87—89, 162, 169, 174, 177, 178, 
191, 192, 194, 205, 231, 244, 257, 264, 266, 
282, 297

Лимонит, болотная руда, железная ох
ра — 32, 40, 140, 141, 146, 167

Марказит — 4, 5

Озерный мергель и известковый туф — 30, 
101, 156, 266

Пески, гравий — 39, 132, 202, 205, 221, 
232, 234, 266, 287, 291 

Пирит (серный колчедан) — 4, 5, 13, 32, 
98, 102, 120, 146, 193, 205

Свинцовый блеск — см. галенит 
Сера — 102
Серный колчедан — см. пирит 
Сфалерит — 23, 102, 224

Торф — 4, 8, 49, 58, 158, 177, 266

Халцедон — 39, 98

Месторождения

Квистенталь, глины — 252 
Кохала (Толке, Талко), горючий сланец — 

119
Кирна (Керну), доломит — 115, 159, 160, 

183, 285
Курессааре (Кингисепп, Аренсбург), лечеб

ная грязь — 64, 80, 174, 297 
Куру, известняки — 158

Ласнамяэ (Лаксберг), известняки — 158

Мютта, глина — 252
Мярьямаа (Мерьяма), доломит — 115, 

158

Орава, глины — 250
Оргита (Розенталь), доломит — 190

Падизе (Паддис), известняки — 158

Ракке, известняки — 158 
Роотсикюла (Роцекюль), лечебная грязь — 

24, 26—28, 35, 45, 48, 80, 88, 89

Тамме, глины — 250

Унгру (Линден), доломит — 98, 158

Хаапсалу (Гапсаль), лечебная грязь — 
162, 169, 178, 244, 297 

Харку (Гарк), известняки — 158
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114 Старые и новые географические названия на местных языках

№№
пп.

Старые названия 
на русском языке

Старые немецкие 
названия

Новые (официальные) названия 
на эстонском и русском языках

1 2 з 4 | 5

1. Абро АЬго АЬгика Абрука
2. Ад (д) афер АбсЫег Абауеге Адавере
3. Ад(д)инал АбсПпа! Апб]а Андья
4. Аллентакен А11еп1акеп А1и1а»изе Алутагузе
5. Альт-Изенгоф АИДзепЬо! Риг1зе Пуртсе
6. (Св.) Анна 5,1. Аппеп Аппа Анна
7. Аренсбург АгепзЬиг§- К1п§155ера (до 1952 г. 

Кигеззааге)
Кингисепп

8. Аркналь Агкпа! Агкпа Аркна
9. Аррокюль АггокйИ Агикй1а Арукюла

10. Арроса(а)р Аггозааг Агизааге Арусааре
11. Аттель А11е1 А11а Атла
12. Балтийский Порт, Балтишпорт ВаШзсЬрог! Ра1б1зк1 (ВаШзк!) Палдиски
13. Балтийское море Оз1зее ВаШ теп, Еаапетеп Балтийское море
14. Биркас В!гказ Ригкз! Пюркси
15. Боркгольм ВогкЬо1т РогкипГ Поркуни
16. Брантен Вгап1еп РгапсП ' Пранди
17. Бригитовка, Бригиттен ВпдШепЬасЬ Р1п1а Пирита
18. Ваг (г)ула ХУа§и1а Уа§и1а Вагула
19. Валк \\7а 1 к Уа1да Валга (Валк)
20. Ванамойс ХУапато1з \7апатб1за Ванамыйза
21. Васса л ем, Вазалем \Х7азза1ет Уаза1етта Вазалемма
22. Везенберг \УезепЬег§ Ракуеге Раквере
23. Вейс(с)енфельд \Х/е1ззеп?е1б КИ151 Килтси
24. Вейс(с)енштейн \\/е155епз1е1п РаМе Пайде
25. Вексгольм ХУе.\Ьо1т Уекки Вехку
26. Велико-Камби (Камби) Сгозз-КатЬу (Сг.-СатЪу) 5ииге-КатЬ]а Сууре-Камбья
27. Велико-Ст.-Иоаннис Сгозз ЗГ-ЛоНаптз Зииге-Лаат Сууре-Яани
28. Венден ХУепбеп Убппи Вынну
29. Верро ХУегго Убги Выру
30. Верхнее, Еркельше,

Еркельское, Обер-Зе
ОЬег-5ее, Легке1зсЬе Зее 01епиз1е (ЛагуекШа) Юлемисте

31. Вехма, Вехме ХУесЬта УбЬта Выхма
32. Вимс, Виймс \У1етз УПтз1 "Виймси

33. Вирланд
34. Вирцъярв
35. Витенпевель
36. Вольмарсгоф
37. Вормс
38. Вохус
39. (Грос-) Врангельсгольм
40. Вульф
41. Вышгород
42. Гангоф
43. Гапсаль
44. Гарк
45. Геймталь

Гель мет — см. Хельмет
46. Геркюль
47. Гогенгольм
48. Гогенэйхен
49. Гохланд (Гогланд)
50. Грос(с)енгоф
51. Даго, Дагэ (Дагден)
52. Дорпат, Дерпт, Юрьев
53. Екатериненталь
54. Ервемец 

Еркельше, Еркель-
ское — см. Верхнее (30)

55. Западная Батарея
56. Иггане
57. Иго
58. Иеве
59. Нервен
60. Иерден
61. Изенгоф
62. Каббаль
63. Казарген

Камби — см. Велико- 
Камби (26)

64. Кардис
65. Карлос
66. Кармель
67. Кассар
68. Катаринен
69. Кат(т)ентак

\У!ег1апс1
\У!гг]егху, \Уоегг|аг\у 
\УШепрб\уе1 
\Уо1тагзЬо1 
ХУогтз
ХУбЬЬо, ХУоНиз
(Сго55-)\Угапде1зЬо1т
ХУиИ
ВотЬег^
НаЬпЬо!, НаапЬоС 
Нарва!
Нагк
Не1т1Ьа1

(190)
НегкйИ 
НоЬепЬо1т 
НоЬепеюЬеп 
НосЫапб (Но§Лапс1) 
СгоззепЬо!
Надо (ВадДеп)
Вогра!
Са1Ьаппеп1а1
Лег\уете1г

\Уез1-Ва11епе
1§"§апе
1§о
Лехсе
Лепуеп
Лбгбеп
1зепЬо?
КаЬЬа!
Казагоеп

КагсНз
Каг1оз, Саг1оз, Каг1 
Каппе!
Каззаг
КаШаппеп
Ка11еп1аск

Ушитаа
Убг1з|агу
УШ
Кбо
ХУогтз!
УбЬи
(Зииге-) Ргап^Н
Ае§па
Тоотреа
Наап]а
Наарза1и
Нагки
Не1т1:аН

5__ Внрумаа 
Выртсъярв 
Вити 
Кыо 
Вормси 
Выху
(Сууре-) Прангли
Аэгна
Тоомпеа
Хаанья
Хаапсалу
Харку
Хеймтали

Наг^1а, НагкШа
Кбг^еззааге
РП^изе
Зиигзааг, Кбг^езааг
5иигетб!за
Нцитаа
Таг1и
Кабг10г§'
Лагуете1за

Хяргла, Хяркюла
Кыргессааре
Пилгузе
Гогланд
Сууремыйза
Хийумаа
Тарту
Кадриорг
Ярвеметса-

(Гаапе-Ра1аге!)
1§акй1а
Ой§и
Л51т
Лагуа (таа)
Лииги
Риг1зе
КаЬа1а
Казан

Игакюла 
Юйгу * 
Иыхв’и 
Ярва (маа) 
Юуру 
Пуртсе 
Кабала 
Казари

Кагбе
Ра1]аззааг (еб)
Каагта
Каззаг!
Кабппа
Рап

Кярде
Пальяссаар
Каарма
Кассар и
Кадрина
Пяри
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70. Кегель Кеде! КеНа Кейла
71. Кейнаст Кетаз! Ке1паз1е Кейнасте
72. Кейннс Кет15 Ката, Кета Кяйна
73. Кеппо Кбрро, Керро Кори Кыпу
74. Кертель Кег1е1 Кагб1а Кярдла
75. Киддемец К1ббете1х Кибетаа Кюдемаа
76. Киддиерв, Кидъерв К1бб1]егху, К1б)ег\у Киб]агуе Кийдъярве
77. Клейн-Мариен К1ет-Мапеп Уа1ке-Мааг)а Вяйке-Маарья
78. Клейн-Номкюлл К1ет-КбткШ1 Уагке-МбтткШа Вяйке-Ныммкюла
79. Клейн-Пунгерн Юет-Рипдегп Уа1ке-Рипдег)а Вяйке-Пунгерья
80. Койк Ко1к Ко1д1, Ко1§и Койги, Койгу
81. Коркюль КогкиП, Когке! КоогкШа Кооркюла
82. Костифер КозШег КозИуеге Костивере
83. Крейцгоф Кгеи1гЬо1 Р1з11 Ристи
84. Куйвеггн Кш\У]одд1 Кш\га]бе Куйвайыэ
85. Куйкац, Куйгац КиГка1х (Кбхуепко!) Кшда1з1 Куйгатси
86. Куркуид Кигкипб КШпд! Килинги
87. Куркюль КигкиП КйИ Кюти
88. Куриал Соигпа! Кигпа Курна
89. Курро Кигго Киги Куру
90. Ладъял Ьаб)а1 Рааб)а1а Лаадъяла
91. Лаксберг ЬакзЪегд Ьазпатад! Ласнамяги
92. Леал Реа1 Ы’Ьи1а Лихула
93. Левенру Ьбхуепгик — —

94. Легове РеЬохуа ЬбЬауеге Лыхавере
95. Леетц Кее1г, Ре1г Ьее(зе Леэтсе
96. Лео Ьео Кбо Лью
97. Ликгольм ЬускЬо1т 5аагетб1за Сааремыйза
98. Линден Ыпбеп Ппдги Унгру
99. Малласте Ма11аз1е Маа1аз11 Мааласти

100. Малый Рогэ К1ет-Кодб Уа1ке-Ракг1 Вяйке-Пакри
101. Малый Зунд Юетег 5ипб Уа1ке-уат Вяйке-Вяйн
102. (Св.) Матиас, Матвей 51. МаШиаз Наг)и-Маб1зе Харью-Мадизе
103. Меддерс Мбббегз Мббпки Мыдрику
104. Мейерсгоф МеуегзЬо! Мееп Меэри
105 Менто Меп1о Мбп1и (Мбпби) Мынту
106. Мерьяма Мег) а та Маг)атаа Мярьямаа
107. Моон МоЬп, Мооп МиЬи Муху
108. Муналас Миппа1аз Мипа1азкте Муналаскме

109. Муррац Мигга1г Мигаз1е Мурасте
ПО. Наваст Хахухуаз! ХауезИ Навести
111. Нарова Кагуа Кагуа Нарва
112. Нейгаузен ЫеиЬаизеп Уаз1зеШпа Вастселийиа
113. Некмангрунд Кесктапдгипб Хектапдгипб, НПитаба!, 

ЗииггаЬи
Некмангрунд

114. Ниби КЧЬу, НуЬу 1ЧЧЧЫ Нийби
115. Нойстфер Моюбег Ригб! Пурди
116. Нукке, Нукэ

Обер-Зе — см. Верхнее (30)
Миск, Ыиккб МоагооЫ Ноароотси

117. Оберпален ОЬеграЫеп РбНзатаа Пылтсамаа
118. Оденпе ОбепраЬ СИераа Отепя
119. Оденсгольм, Одинсгольм ОбтзЬо1т Озтиззааг Осмуссаар
120. Орриса(а)р Огпзааг Опззааге Ориссааре
121. Орро Огго Оги Ору
122. Охтьяс ОсМ]аз ОЫ)а Охтья
123. Паггар Раддаг Радап Пагари
124. Пад (д)ис Раб1з(-К1оз1ег) Раб1зе Падизе
125. Пакерорт Ракегог! Ракп Пакри
126. Паксме Ракзте Раакз1та Пааксима
127. Паллокюль, Паллокюлл Ра11окй11 Ра1ики1а Палукюла
128. Пантифер РапШег Рапбтеге Панднвере
129. Паррасмед Раггазте1г Рагазте1за П'арасметса
130. Паттенгоф РайепНо! Раб Пати
131. Поддаст Реббаз! Рабаз1е Пядасте
132. Педдес Рбббез Как! Калви
133. Пернов Регпаи Рати Пярну
134. Пиддул Р1бби1 Р1би1а Пи дул а
135: Пиллистфер РПНзИег РШз1уеге Пилиствере
136. Поль Ро11 Рб1и1а Пылула
137! Пунгерн Рипдегп Рипдег]а Пунгерья
138. Пюхалеп РйННа1ер РйЬа1ера Пюхалепа
139. Райк РЭ1Ск Ка1ди Рангу
140. Ранна-Пунгерн Каппарипдегп Каппа-Рипдег]а Ранна-Пунгерья
141. Раппин Каррт Кар^а Ряпина
142. Рауге Каиде К би де Рыуге
143. Ревель Ке\-а1 ТаШпп Таллин
144. Ретель Кб1Ье1 К1ба1а Ридала
145. Рикгольц КГскЬо1х К1ди1б1 Ригулди
146. Рогэ Кодб Ракп Пакри
147. Розенталь Козеп1Ьа1 ОгдИа Оргита
148. Ройке Ко1кз Кбщк Ке1д1 Рей г и



со 1 2 13 4 5

149. Ромассар Ротаззаг Роотаззааге Роомассааре
150. Роцекюль, Роцикюль КокекйИ, РооЫкйП Роо1з1кй1а Роотсикюла
151. Рутигфер РиШдГег Рискуете Рутиквере
152. Садъерв Зас^епу 5аа(1)агу Саадъярв
153. Сакгоф ЗаскЬоГ Зака Сака
154. Салаегги 5а11а)бсте1 5а1а)б§1 Салайыги
155. Салл 5а11 КааП Каали
156. Сальм 5а1т 5а1те Салме
157. Сандель Запбе! 5апс11а Сандла
158. Саркефер ЗагкеГег Загдуеге Саргвере
159. Сворбе ЗхуогЪе Збгуе Сырве
160 Святое оз. НеПшепзее РйЬа]'агу Пюхаярв
161. (Св.) Симонис 51. 5лтоп1з 51типа Симуна
162. Сиренец, Сыренец 51гепе12 Уазкпагуа Васкнарва
163. Стаэленгоф 31ае1епЬо( (Ра1х1) ТааН Та а ли
164. Суроп Зигор Зиигор! Сууропи
165. Тайфер ТаЯег Таеуеге Таэвере
166. Талькгоф Та1кЬо( Кигз! Курен
167. Талькгоф Та1кЬо1 Риигтап! Пуурмани
168. Таммекюль ТаттекйП Татте Тамме
169. Тамсал Татза! Татза1и Тамсалу
170. Тенисберг Теп1зЬег§ Тбп1зтае Тынисмяэ
171. Теннасильм ТеппазПт ТапаззПта Тянассильма
172. Тигниц ТщпНг УоНуеИ Вольтвети
173. Тоаль Тоа1 ТиЬа!а Тухала
174. Толке, Талко То1кз КоЬа1а Кохала
175. Толсбург ТокЬиг^ Тоо1зе Тоолсе
176. Торгель Тог§е1 Тог! Тори
177. Удафер Шс1а1ег Шиуеге Удувере
178. Уддерн Уббегл Шегла Удерна
179. Ухтен УсЫеп СЫпа Ухтна
180. Фалл (Шлосс-Фалл) Ра 11 (ЗсЫозз Ра11) КеПа-Лоа Кейла-Йоа
181. Фегефейер Ее§(е)1еиег К1у11оо Кивилоо
182. Феллин Ре1Ц'п У11]"ап(И Вильянди
183. Фена РаеЬпа, РаЬпа Уаапа Вяэна
184. Фен(н)ерн Реппегп Уапбга Вяндра
185. (Замок) Фикель Р)ске1-ЗсЫо53 Уапа-У1§а!а Вана-Вигала
186. Фильсанд ЕПзапб УПзапбГ Вилсанди
187. Фридрихсгоф Рпебп'сЬзЬо! Заие Сауэ

188. Хальял, Гальял На1)а11 Н а 1 (а 1 а Хальяла
189. Харриен Нагг1еп Наг]и Харыо
190. Хельмет, Гельмет Не! те! Не1те Хельме
191. Чудское (оз.) Ре1риз (Зее) Ре1рз1 Чудское (Пейпси)
192. Чудлей, Шудлей СЬоиб1е1§Ь, С1гиб1е1дН Уока Вока
193. Шварцгоф ЗсЬ\уаг2Ьо( УазУе-КбПезк Вастсе-Кыллесте
194. Шильдау ЗсНПбаи Кеззе1а1(1 Кесеелайд
195. Шпитгам ЗрЯЬат Рббзазреа Пыызаспеа
196. Эзель Оезе1, Озе1 Заагетаа Сааремаа
197. Эйгстфер Е]дз11ег Е1з1уеге Эйствере
198. Эйерберг Е1егЬег§, Миппа-Ма§§1 Мила та §1 Мунамяги
199. Эмбах ЕтЬасЬ Ета|б§1 Эмайыги
200. Эррас Еггаз Егга Эрра
201. Ягговал Ла@§о\уа1 Ла§а1а Ягала
202. (Св.) Якоби 51. ЛасоЫ У1ги-Лаа§ир1 Виру-Яагупи
203. Ялефер Ла1е1ег Ла1еуеге Ялевере

о
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