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Дорогие друзья, приветствуя участников 

конференции «Сила в открытиях», должен сказать, 

что Русское географическое общество, которое в 

настоящее время представлено во всех 89 регионах 

нашей страны, является уникальной и универсальной 

площадкой для обсуждения современных проблем 

охраны окружающей природной среды. Русское 

географическое общество в настоящее время 

восстанавливает свою деятельность на территории 

Донбасса. Уверен, что в ближайшее время во всех 

регионах начнут работать и Молодёжные клубы РГО.  

Регионы Донбасса и Новороссии отнюдь не новые 

регионы для Отечественной науки. Здесь в Приазовье и 

Причерноморье, а также в бассейнах Дона и Днепра 

уже более двух веков проводят свои исследования 

отечественные естествоиспытатели. Здесь в конце 

XIX в., работала экспедиция под руководством Василия 

Васильевича Докучаева, которой были заложены 

первые научные станции и созданы научные основы природопользования. Они созвучны 

современным представлениям о природоподобных технологиях.  

В Причерноморье Докучаевым и его последователями в первой половине XIX в. были 

заложены уникальные лесокультурные насаждения, лесные питомники, станции и 

обсерватория, что дает основание считать территорию Родиной Отечественного 

степного лесоразведения. 

Именно Донбасс и Причерноморье являются колыбелью Отечественного заповедного 

дела. Василий Васильевич Докучаев обосновал необходимость создания заповедных станций, 

а в 1898 г. в Аскании-Нова, под руководством Фридриха Фальц-Фейна, создан первый в России 

степной заповедник. 

Деятельность Русского географического общества будет способствовать 

восстановлению взаимодействия географии, биологии, краеведения и других смежных 

дисциплин в исторических границах Отечественной науки. 

Желаю участникам конференции «Сила в открытиях» плодотворной работы и 

установления новых научных контактов. Думаю, что по окончанию конференции мы сможем 

доложить руководству РГО о том, что открытия в географии и смежных науках 

продолжаются и в настоящее время. Каждое новое поколение открывает Россию заново!   

 

Вице-президент РГО 

Академик РАН 

А.А. Чибилёв
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Горячева А-М.Р. 
Структура первого справочника Российской империи 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского», г. Ярославль 

Географические справочники помогают систематизировать информацию об объектах. 
В научном сообществе нет анализа «Нового и полного географического словаря Российского 
государства или Лексикон» 1788 года . Созданную по нему базу данных и 
проанализированную информацию можно использовать для различных географических и 
исторических исследований.  

Мы проведем количественные и качественные подсчеты разных составляющих: 
выясним, по какой номенклатуре больше объектов – физико-географической или социально-
экономической, узнаем сколько классов топонимов присутствует в данном справочнике, а 
также сколько объектов современной Ярославской области описано в справочнике.  

В ходе исследования истории лексиконов, мы выявили, что данный справочник 
является переизданной и дополненной версией первого лексикона Российской империи 1773 
года. 

Для анализа была создана база данных в программе Excel, куда были занесены: 
название объекта, его топоним, количество занимаемых строк (для подсчета объема текста) и 
наместничество, в котором он располагается. 

Выяснено, что в Лексиконе 3666 статей. Из них 2582 относятся к социально-
экономической, а 1084 – к физико-географической номенклатуре. 

Большую часть Лексикона занимают статьи по социально-экономической географии – 
85%, а по физической – 15% соответстенно. 

В Лексиконе присутствуют 108 топонимов, которые можно объединить в 10 классов. 
Из них самый большой класс – ойконимы, занимает 2055 статей и 63% Лексикона. 

Подтвердилось, что в Лексиконе присутствуют объекты, располагающиеся в границах 
современной Ярославской области. Всего 109 статей, занимающих 4% от общего количества. 

Карпинчик Г.О.	
Особенности состава и палеореконструкция обстановок формирования 
нижнерифейских песчаников Мукунской серии (юго-восток Анабара) 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

Анабарский щит входит в состав Сибирской платформы и представляет собой выход 
архей-палеопротерозойских метаморфизованных пород, которые перекрываются рифей-
палеозойскими осадочными образованиями. Платформенный разрез начинают 
нижнерифейские песчаники мукунской серии. Данные песчаники представляют собой 
огромный промышленный интерес, так как содержат аллохтонное золото и платину в своем 
составе (Брюховецкий и др., 2011). Как минералы тяжелой фракции, включая рудные, так и 
легкой фракции формировали нижнерифейские песчаники при размыве и разрушении более 
ранних комплексов пород на территории Анабарского щита. В связи с этим выход на объекты 
сноса терригенного материала позволит выявить коренные источники золота, а проведение 

159
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палеореконструкции и петрографических исследований поможет восстановить историю 
геологического развития региона. 

Материал для научного исследования собирался автором в ходе полевых работ на юго-
востоке Анабарского массива, где разрез рифейских отложений был опробован вдоль реки 
Большая Куонамка и на ручье Дюсун. С р. Б. Куонамка было отобрано 22 образца вниз по 
разрезу, а с р. Дюсун – 3 образца. Для изучения минерального состава песчаников 
лабазтахской свиты, венчающей мукунскую серию, и проведения палеореконструкции были 
применены следующие методы: рентгенофазовый анализ (РФА) и микроскопическое 
изучение шлифов. Так в ходе петрографических исследований и данных РФА автором было 
установлено, что верхнюю часть разреза слагают полевошпатовые алевролиты и 
карбонатные породы. Ниже по разрезу залегают алевритовые мелко-тонкозернистые аркозы с 
карбонатным цементом, полевошпатовые алевролиты и алевритовые как олигомиктовые, так 
и мезомиктовые тонкозернистые песчаники с карбонатным цементом. В самой нижней части 
разреза наблюдаются сильно обогащенные разложенными полевыми шпатами алевриты. 
Образцы с необычно высоким содержанием полевых шпатов (> 60 %) составляют примерно 
25 % от общей выборки. Стоит отметить, что по результатам РФА все полевые шпаты 
представлены калиевыми разновидностями. Однако признаков привноса калия посредством 
щелочного метасоматоза в данных образцах не наблюдается. Кроме того, подавляющее 
большинство полевых шпатов во всех изученных образцах имеют буроватый налет 
вследствие разложения и выделения окислов железа. 

  
Рис. 1. Разложенные калиевые полевые шпаты из образца №22. Слева – николи ×, 

справа – николи ||. 
В целом вниз по разрезу породы становятся менее зрелыми и свидетельствуют о 

размыве высокополевошпатовых пород и близости коренного источника сноса. В пределах 
изученной местности это могут быть щелочные магматические породы Билляхского или 
Маганского комплекса. Изменение состава и тектонических обстановок формирования 
песчаных пород лабазтахской свиты в пределах двух обнажений проиллюстрированы с 
помощью диаграмм Петтиджона и Дикинсона (Петтиджон и др., 1976; Dickinson, 1985, рис. 
2). Интерпретация диаграмм Дикинсона указывает на размыв континентального блока, в 
основном устойчивого или переходного типа. Область переходного типа подразумевает 
слабую тектоническую активность и наличие небольших вертикальных движений по 
разломам, что теоретически может соответствовать обстановке на краях рифтовых систем.  

160



I Научная-практическая конференция РГО по приоритетным направлениям географии 
и смежных наук

 
Рис. 2. Классификационные диаграммы QFL: слева – Петтиджона (Петтиджон и др., 

1976), справа - Дикинсона (Dickinson, 1985) для верхнепротерозойских песчаников юго-
восточной части Восточно-Анабарского бассейна. Исследование автора. 
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Кононенко А.В.  
Геологические явления, угрожающие городам 

Мариупольский строительный профильный колледж (МСПК), Донецкая Народная 
республика, Российская Федерация 

 Геология  -  одна из древнейших наук, это наука о Земле. Однако обилие  объектов 
изучения  их сложность определили выделение из геологии ряда отраслей, часть которых в 
настоящее время уже  имеет самостоятельное значение. 
 Знания  геологии  важно для строительства, огромное значение  геология имеет и для  
планирования городов. Её  актуальность подтверждают два убедительных аргумента. Во-
первых,  за последние десятилетия произошел стремительный рост числа больших и малых 
городов. Это коснулось всех без исключения стран мира.  Во-вторых, развитие городов и 
возникновение новых населенных пунктов нередко происходят настолько бурно, что   
проектировщики   и строители подчас не уделяют должного внимания окружающей среде и, 
в частности геологическим условиям. А вот геологическая история территории нередко дает 
ключ к планированию  и будущему  развитию района. 
 Что  делать с отходами? Этот вопрос,  становится все более тревожным. Оползни и 
оплывины на склонах отвалов неизбежно опасные явления. На территории города 
Мариуполя  находятся две шлаковых горы (отвалы). Занимают огромную территорию. Одна 
находится в Ильичевском  районе там проходят автодорога, линии электропередач. Вторая за 
поселком Сартана. Летом часто от высоких температур происходит самовозгорания, таким 
образом,   образуются пустоты, которые приводят к  оползням. 
 История  помнит трагедии связанные с  промышленными отвалами и терриконами.  
Пренебрежение правил и советов опытных горных инженеров, геологов  приводят к  
многочисленным несчастным случаям.  
 Одним из решающих факторов  подвижности терриконов и отвалов  являются 
артезианские воды, состав почв, наличие карста, который легко вымывается. Не надо 
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