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Туринская папирусная карта —
древнейшая египетская 
географическая карта с 
геологической информацией, 
представлена в Египетском 
музее в Турине, Италия. 

Карта показывает рудники 
древнего Египта. Выполнена 
около 1150 года до н. э.



Геологическая информация на российских
картах стала появляться еще в XVII в. в виде
значков рудников и горных заводов, иногда
месторождений, энергетических и транспорт-
ных ресурсов (леса, реки, озера, дороги).

В современной терминологии такие карты
могут называться геолого-экономическими.

Специализированные 
карты геологического 
содержания до конца 
XVIII века не 
создавались. 



Первая известная российская геологическая (петрографическая)
карта составлена в 1789-1794 для территории Нерчинского горного
округа в Восточном Забайкалье, самого удаленного от столичных и
промышленных центров России, места каторжных работ.

Санкт-Петербург

Москва

Иркутск

Екатеринбург

Чита



Карта вычерчена на
6 больших листах в мас-
штабе 5 верст в вершке
(~ 1 : 120000), охватыва-
ет территорию в
43 000 кв. верст (более
49 000 кв. км) к западу и
северо-западу от грани-
цы с Китаем и ограниче-
на долинами рр. Аргунь,
Урюмкан, Талангуй.

На карте показаны 
области распростране-
ния горных пород, без 
границ между ними, 
расположение шахт и 
рудников, отмечены 
соленые озера. 



«План дистанции снятой в 1789м году окрестности Нерчинского завода», 
лист 1, Алексей Черезов, 1789.   (134 х 78 см).



Фрагмент 1-го листа «Карты окрестностей Нерчинского завода», 
Алексей Черезов, 1789.



В легенде выделены: гранит (все интрузивные породы), трап
(вулканические породы), шифер (сланцы), известковый камень,
горнштейн или орлец (измененные карбонатные породы), песчаный
камень или песок, гнейс (метаморфические породы), дикокаменная
брекчия (конгломераты), серовик (серая вакка?), порфиры.



В первой половине XIX века многочисленные геологические
исследования в Горных округах России сопровождались составлением
карт для территории горного отвода или горного округа:
- петрографических (области распространения разных типов пород),
- геогностических (с указанием последовательности образования

пород),
- либо маршрутных карт, где фиксировались породы, обнаженные

вдоль пути следования исследователей.
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Первая попытка создания общей геологической карты Европейской
России была предпринята бывшим атташе британского посольства в
Санкт-Петербурге Уильямом Томасом Странгвейсом.

Он опубликовал в 1824 г. в Лондоне “Sketch, to serve as a Basis for a
Geological Map of European Russia”, составлен
ный на основе собственных наблюдений в

в окрестностях Санкт-Петербурга и обобщения
опубликованных данных путешественников
XVIII века (Георги, Палласа, и др.).

William Thomas Horner Fox-Strangways
(1795 – 1865)

Британский дипломат и политик, член 
Королевского общества с 1821 г. 

Служил в британских посольствах в Санкт-
Петербурге, Константинополе, Вене, Гааге, Риме,
Флоренции, Неаполе и Турине. Позже занимал
различные должности в администрации вигов.

Во время многочисленных поездок, помимо
служебных обязанностей, увлекался геологией,
садоводством и искусством.http://jhc.oxfordjournals.org





В легенде приведены
названия формаций
(комплексов пород),
примененные авторами
использованных
материалов, поэтому,
легенда получилась
разнородной, знаки для
разных регионов часто
не согласованы друг с
другом.

Карту Странгвейса
правильнее называть
картой фактического
материала.

Карта не стала научным событием, однако 
продемонстрировала необходимость 
систематического геологического изучения 
территории России.



Григорий Гельмерсен
(1803-1885)

Член Императорской 
Академии Наук, Директор 

Санкт-Петербургского 
Горного института.  

Оин из основателей и 
первый директор 

Геологического Комитета 
(1882) 



Легенда содержит только 9 знаков, соответствующих временным 
уровням: Кристаллические породы (Урал и Балтийский щит), силур, 
девон (Древний красный песчаник ), карбон, пермь (Новый красный 
песчаник), триас (Muschelkalk), юра, мел и третичные породы.

Нестратифицированные образования на карте не отражены.



Вторая карта, подготовлена А. Мейендорфом, опубликована
берлинским издателем A. Эрманом на немецком языке, в масштабе
близком к 1:7 400 000, в статье о развитии геологии в России. (Erman's
Archiv für wissenschaftiche Kunde von Russland Bd. 1. Берлин, 1841).

Александр Мейендорф (1798-1865)

Русский натуралист, экономист, дипломат и 
путешественник.

В 1840 г. организовал комплексную 
экспедицию для изучения населения, 
промышленности и торговли в северных 
областях Европейской России (с участием 
А.К. Кейзерлинка и И.Г. Блазиуса).

Опубликовал карту Промышленности 
(1842) и первый обзор промышленных 
минералов в Европейской России (1849). 

Содействовал организации первой поездки 
Р.И. Мурчисона в Россию (1840).





Эта карта несколько более детальна, чем карта Г. 
Гельмерсена.

В легенде выделены: силур, девон, карбон,
цехштейн (пермь), юра, мел, нижне- и верхне-
третичные отложения.

Без указания возраста показаны: граниты и
диориты, спекшиеся слоистые сланцы и песчаники,
мрамор, гипс, сланцы без окаменелостей,
вулканические породы – всего 15 условных знаков.

Разрез демонстрирует характер структур
платформы, по представлениям автора.



Григорий Гельмерсен, 1841 Александр Мейендорф, 1841

Эти карты в целом похожи, но различаются 
в деталях.

Они уже дают общее представление о 
характерных особенностях строения 
Восточно-Европейской равнины.



В 1845 г. опубликована «Генеральная карта Европейской России и
Уральских гор» (“Russia in Europe and the Ural Mountains”), масштаб
около 1:6 000 000, как приложение к фундаментальной монографии
«Геология Европейской России и Уральских гор», составленной Р.И.
Мурчисоном, Э. де Вернейлем и А. Кейзерлингом.

Родерик Импей
Мурчисон
(1792-1871)

Филипп Эдуард 
Пуллетье де Вернейль

(1805-1873)

Александр 
Кейзерлинг
(1815-1891)



«Г-н Мурчисон решил посетить Россию и проверить, будет ли
классификация британского палеозоя применима для обширной
территории, где очень мало или совсем не известны изверженные
породы, а история развития, как он надеется, превосходно может
быть прочитана в ненарушенном виде».

(R. Murchison et al., 1845).

Р.И. Мурчисон, 1845. Гора Аушкуль на Урале



Местные горные начальники 
получили инструкции: 
подготовить коллекции 
образцов и окаменелостей, 
геологические карты и 
разрезы, а также обеспечить 
свободное передвижение 
экспедиции по всей России.

Для путешествия группы 
Мурчисона были созданы 
весьма комфортабельные 
условия.

Р.И. Мурчисон, 1845. Степи
(слева), р.Чусовая (внизу).



В течение 6 месяцев ( 2 
полевых сезона 1840 и 
1841 гг.) Мурчисон преодо-
лел более 8 тыс. км, осмо-
трел десятки, возможно 
сотни обнажеий и 
разрезов от Белого до 
Черного моря и Урала. 

Монография содержит 
около 80 частных геологи-
ческих разрезов для всей 
этой территории, от 
Архангельска до Донбас-
са, Таганрога, Екатерин-
бурга и Оренбурга.

Маршрут группы Мурчисона в 1840 
(фиолетовая линия) и 1841 (красная линия) 

Красные звезды и эллипсы показывают 
точки обнажений и разрезы, описанные в 

монографии.

Russia



Мурчисон посвятил 
книгу Российскому 
Императору.



В 1849 г. Александр Озерский выполнил полный перевод
монографии на русский язык, существенно дополнив его новыми
данными, полученными российскими геологами.

В подготовке работы приняла участие большая группа европейских и 
российских ученых: Н. Кокшаров, А. Мейендорф (Россия), И. Блазиус
(Германия), А. д’Орбиньи, А. Броньяр (Франция), У. Лонсдейл (Англия) 
и др.

Альсид Дессалин
д’Орбиньи
(1802-1857)

Николай Иванович
Кокшаров
(1818-1892)

Иоганн Гейнрих
Блазиус

(1809-1870)

Адольф Теодор 
Броньяр

(1801-1876)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Adolphe_Brongniart_1801-1876.jpg




«Геологическая 
карта России и 

хребтов 
Уральского и 
Кавказского»

Г. Гельмерсен, 
1863.



«Геологическая 
карта России». 

Составлена
ГГ. Мурчисоном, 

Вернелем и 
Графом 

Кейзерлингом.

Исправлена и 
дополнена в 

феврале 1870 г.
Гр. Гельмерсен.



Карта полезных 
ископаемых Европейской 

России

Составил В. Мёллер.

На французском яз. –
1878;

На русском яз. – 1882.





Через 100 лет академик 
Н.С. Шатский отмечал:

«Все последующие карты этой 
области, даже самые последние, не 

внесли ничего принципиально 
нового в представления о строении 

Восточно-Европейской равнины. 

Последующие работы 
значительно уточнили, но не 

изменилиьвыводов Мурчисона».
Н.С. Шатский, 1941.

Николай Сергеевич Шатский
1895-1960



Новая стадия развития геологического картирования связана с
началом деятельности Международного геологического конгресса
(1878, Париж).

Российские геологи (А.П. Карпинский, А.А. Иностранцев,
В.И. Мёллер, Ф.Н. Чернышёв и др.) приняли активное участие в
решении проблем унификации геологической номенклатуры и
разработке единой легенды для геологических карт,
утвержденных Конгрессом.

А.П. Карпинский
1847-1936

Ф.Н. Чернышев
1856-1914

В.И. Мёллер
1840-1910

А.А. Иностранцев
1843-1919



В 1882 г. учрежден Геологический комитет, первая в
России государственная геологическая организация.

Задача – организация и проведение
систематических исследований геологического
строения России; составление и издание подробной
геологической карты страны (в масштабе 1 : 420 000).



Александр Петрович Карпинский
1847-1936

1882 – старший геолог Геологического Комитета,
1884 – исполняющий обязанности директора, 
1885-1903 – директор Геологического комитета.

Вслед за своими учителями Г.П. Гельмерсеном и 
Н.П. Барботом де Марни отстаивал приоритет 
геологосъемочных работ, а не поисково-разведочных, 
как полагали некоторые оппоненты.

1882 – Представитель России в Международной
комиссии по изданию геологической карты Европы.

1884 - Составил и издал Геологическую карту Восточного
склона Урала (М-б 1:420 000).

1885 – соавтор одного из первых и наиболее сложных
листов Общей геологической карты России м-ба 
1:420 000: Лист 139. Златоуст, Челяба, Верхнеуральск.











Геологический комитет и прикомандированные геологи, 1897. 
1 ряд, сидят: Н.А. Соколов, С.Н. Никитин, Ф.Б. Шмидт, Ф.Н. Чернышев, А.П. Карпинский, 

А.О. Михальский, А.А. Краснопольский.  
2 ряд, стоят: М.М. Иванов, Д.Л. Иванов, С.Г. Войслав, 

Л.К. Конюшевский, Л.И. Лутугин, Н.К. Высоцкий, Н.Л. Ижицкий, Н.А. Богословский, 
И.А. Морозевич, К.И. Богданович, П.И. Преображенский, Н.Ф. Погребов, К.К. Фохт. 

3 ряд, стоят: А.И. Хлапонин, Б.Г. Карпов, В.И. Соколов, А.П. Герасимов, П.Б. Риппас, 
Д.В. Голубятников, А.Н. Державин, А.К. Мейстер, Н.А. Родыгин, Г.П. Михайловский.



Издание новой 
«Геологической карты 
Европейской России»

(1892), м-б 1 : 2 520 000,
стало важнейшим 

результатом работ 
Геологического комитета 

за первое десятилетие.



Карта в уменьшенном 
(1:6 300 000) и 
генерализованном виде 
издана в 1897 г.
Представлена и выдана 
делегатам VII сессии 
Международного 
геологического 
конгресса в Санкт-
Петербурге (1897).



Геологическая карта 
Европейской России.
Второе издание.
М-б 1:2 500 000.
1915.



Геологическая карта 
Европейской части 
СССР.
Составлена в 1918-1922
2-е издание.
М-б 1:6 300 000.
1926.
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