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И З В Ѣ С Т і и 

Г В О І О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствия Геологичешго Komma. 

Васѣданіе 10-го Марта 1895 года, 

Предоідательотвопалъ Директора Комитета, Академииъ А, П . КарпиискіЙ:, 
Присутствовали-, гг. члены Првсутеівія: C H . Никвтннъ, Й . В . Мушкетов*, 
Ѳ. H . Чернышев*; жіадоііе теологк: A . A . КраеаопольскіГі, А . О . М и х а л ь -

скіб, Н . А. Соколовъ и консерваторг Комитете, M . Н . Миклуха . 

I. 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствий о назначеніа при
командирован наго къ Комитету горнаго инженера Лебедева на 
службу въ распоряженіе Начальника Тишжаго Горнаго Управление. 

II. 
Директора Комитета ваягаш» присутствію, что прикомандиро

ванный въ Комитету горный инжеиеръ Иванов* , назначена По-
жозщткошъ Начальника Западнаго Горнаго Управленія. 

Ш. 

Директора Комитета ааявилъ Присутствию о нрикоиандированік 
К'ь Комитету горнаго инженера Я к о в л е в а 3-го и объ оиеоаганди-
ровкѣ состоящаго ври Комитетѣ горнаго инженера Хлопонина . 

IV. 

Въ виду необходимости въ скорѣйтемъ времени отправить на 
работы гг. геологоьъ, участвующихъ въ , составленіи детальной 

Им. Геол. Кои., 1806 г, Т, ХІТ, M 2-8. 
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геологической карты Донецкаго бассейна, Присутстпіе приступило, 
по предложенію Директора Комитета, къ опредѣленію суммъ на 
расходы но производству изслѣдованій въ Допецкомъ бассейнѣ. 

Постановлено командировать завѣдующаго означенными рабо
тами старшаго геолога Чернышева на 1 !/2 мѣсяца и, въ каче-
ствѣ геолога-сотрудника, горнаго инженера Л у т у г и н а на 6 мѣ-
сяцевъ. Затѣмъ, въ виду поваго назначенія горнаго инженера Ле
бедева, Присутствіе положило командировать, въ качествѣ 
геолога-сотрудника, горнаго инженера Ы. Н . Яковлева на б'/з 
мѣеяцевъ. Равпымъ образомъ, для работъ палеофнтологическихъ, 
постановлено командировать на два мѣсяда Лаборанта Ботапиче-
скаго Кабинета Университета Св. Владиміра H . В . Григорьева . 

Опредѣленныя Присутствіемъ денежньш выдачи по этимъ ко-
мандировкамъ показаны въ приложенной къ сему журналу вѣдо-
мости. 

V. 
Доложено увѣдомленіе Горнаго Департамента о переводѣ въ 

распорялсеніе Комитета изъ фонда вспомогатсльныхъ предпріятій 
Сибирской желѣзпой дороги 1500 руб. на расходы по обработкѣ 
матеріалоьъ и печатапію отчетовъ по производящимся въ райопѣ 
этой дороги геологическимъ изглѣдованіямъ. 

VI. 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствію, что изъ Горнаго 
Департамента опъ получилъ на заключеніе представленную горньшъ 
инженеромъ Сергѣевымъ инструкціто для организованной Ми
нистерством?) Путей Сообщения горной партіи при изысканілхъ 
Амурскаго участка Сибирской желѣзной дороги. 

Инструкція эта была составленна старпгамъ геологомъ М у ш -
кетовымъ, по соглагаенію сь Директором* Комитета. 

Ѵ П . 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствію, что изъ Горнаго 
Департамента получено на заключение отпошепіе Управлеиія 
по сооруженію Сибирской желѣзной дороги съ приложепіемъ заяв-
леніе горнопромышленника Дерова объ изслѣдовапін мѣсторож-
денія угля близъ Куу-чеку въ Акмолинской области. 
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Вслѣдстоіе этого было доложено Присутствію представленное 
уже въ Горный Департамента, описаніе этого мѣсторожденія, 
составленное • Начальником* Западно-Сибирской горной лартіи 
Краснонольскимъ. Въ этомъ описагіи были указаны тѣ развѣ-
дочпыя работы, которыя необходимо исполнить длл опредѣленія 
степени благонадежности указаннаго мѣсторожденія. 

Ѵ Ш . 
Директора Комитета заявил* Присутствие, что изъ Горнаго 

Департамента был* получен* запрось Главпаго гидрографическаго 
Упрапленія Морского Министерства о снабліеніи углемъ Тоболь
ской гидрографической экспедидіи. 

По поводу этого запроса, Директор* Комитета заявил*, что, 
на осиованіи заявлепія горнаго ишкепора Я ч е в с к а г о , он* лред-
ставилъ в* Деиартаментъ пижеслѣдующія соображепія. 

Такъ как* относительно угля въ низовьях* Оби и вообще въ 
предѣлахъ Тобольской губерніи имѣготся лишь литературныя свѣ-
дѣнія, указывающая на нахожденіе повидимому бурыхъ углей 
какъ въ Обской губѣ, такъ и въ бассейнѣ рѣки Васюгаяъ, то 
вопросъ о снабженіи гидрографичестой экспедиціи углемъ, проие-
ходящимъ изъ Тобольской губ., могъ бы быть рѣшен* только послѣ 
иредварительнаго изслѣдованіл указанных*, мѣсторождепій. Но 
если экспедиція предполагает* зимовать около Тобольска, то яв
ляется полная возмолиіость снабдить ее каменпымъ углемъ изъ 
Кузнецкаго бассейна, который ст. доставкою въ Тобольск* будетъ 
стоить ио дороже 25—30 кои. за. пудъ. 

IX. 

Доложено отпошенія Управлепія казенных* желѣзпыхъ дорог* 
о том*, что распорялсеніемъ сего Унравленія въ нынѣтнемъ году 
предполагается приступить къ соорулсенію слѣдующихъ желѣз-
ныхъ дорогъ: 1) от* Тифлиса на Александрополь и Каре*, 2) от* 
Самарканда на Коканъ, Маргеланъ, Андижан* съ вѣтьвью на 
Ташкент*, 3) от* ст. Остроленки ІІринареиской ж. д. на ст. Тлугд* 
С.-Петербурго-Варшавской и далѣс на ст. ІІиляву Привислянской 
жел. дор., 4) от * ст. Бѣлгородъ Курско-Харьково-Азовской ж. д. 
на г. Волтанскъ и б) от* ст. Каменицы Юго-Западных* жел. дор. 
на г. Кременецъ. 
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X . 
Доложено отношеніе Екатеринославской губернской земской 

управы съ просьбою указать геолога для изслѣдованія Ново
московска™, Александровскаго и Маріупольскаго уѣздовъ въ гидро-
геологическомъ отношеніи, съ цѣлью опредѣлить возмоясыость 
полученіл артезіатской воды, а также добычи тѣхъ или иныхъ 
полезпыхъ ископаемыхъ. 

Постановлено увѣдомить Управу, что производство геологиче-
скихъ нзысканій въ указанпыхъ уѣздахъ Екатеринославской гу-
берніи и общее руководство техническими работами Комитета готовъ 
принять на себя, если на то послѣдуетъ согласіе г. Министра. Для 
веденім же технических! работъ Управѣ необходимо пригласить осо-
баго техника и, какъ на такового, Комитета молсетъ указать 
Управѣ горнаго инлсенера Вознесенскаго . 

Въ настоящемъ году для изслѣдованія предполагается избрать 
уѣздъ Александровской. Расходы Земства въ этомъ году могутъ 
быть исчислены слѣдующимъ образомъ: 

1) На иріобрѣтеніе бурового инструмента и другихъ приборовъ 
до 1500 руб. 

2) Па вознаграждепіе инженера Вознесенска го , проѣздъ его 
въ Екатеринославскую губ. и обратно и на разъѣзды—2000 руб. 

3) Для геологическихъ наблюдепій и для общаго руководства 
изслѣдованіями Комитетъ предполагаете командировать на свой 
счета своего сочлена, доктора геолога Соколова, при чемъ уѵастіе 
Управы можетъ быть ограничено лишь предоставлепіемъ г. Соко
лову земскихъ лошадей для разъѣздовъ но Александровскому уѣзду. 

4) На наемъ рабочихъ въ расиоряжепіе г. Вознесенскаго 
должна быть отпущена сумма 1500 руб. авапсомъ; 

и 5) На производство анализовъ можетъ потребоваться до 800 р., 
которые будутъ уплочены химику или лабораторіи непосредственно 
самой Управой. 

X I . 

Директоръ Комитета яаявилъ Присутствію, что отъ Ковенскаго 
и Пермскаго губернаторовъ и отъ Правленія Товарищества Ни
кольской мануфактуры Саввы Морозова въ Комитета поступили 
свѣдѣнія объ артезіанскихъ колодцахъ. 
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Постановлено передать означенный свѣдѣпія на разсмотрѣніе 
старшему геологу Н и к и т и н у . 

Х П . 

Директоръ эаявилъ Присутствие, что Главная Физическая Об
серватория препроводила Комитету собранный въ Обсерваторіи свѣ-
дѣпія о землетрясеніяхъ. 

Постановлено передать эти свѣдѣнія на разсмотрѣніе старшему 
геологу М у ш к е т о в у . 

Х Ш . 

Старшій геологъ Чернышевъ заявнлъ Присутствію, что отъ 
инженера путей сообщенія Р и п п а с а поступила въ Комитета 
весьма интересная и полная коллекція породъ острова Кильдина. 
Къ коллекціи этой приложепа новая съемка Кильдина, съ пока-
заніемъ расположеиія береговыхъ террасъ, а также наблюденій надъ 
паденіемъ и простираніемъ корениыхъ породъ. 

Постановлено благодарить г. Р и п п а с а . 

XIV. 

Старшій геологъ Чернышевъ заявнлъ Присутствию, что Ди
ректоръ Бернскаго музея Докторъ Эдмундъ Фелленбергъ при-
слалъ въ даръ Геологическому Комитету небольшую коллекцію 
породъ, собранную докторомъ В е л ь х л и па Новой Землѣ. Въ 
замѣнъ присланной коллекціи Чернышевъ предложилъ выслать 
Бернскому музею коллекцію русскихъ исконаемыхъ изъ дуили-
катовъ, имѣющихся въ Комитетѣ. 

Присутствіе постановило благодарить г. Фелленберга н вы
слать въ,музей коллекцію русскихъ формъ. 

X V . 

Дололсепо отношеніо Директора Кіевскаго Реальнаго Училища 
съ просьбою о высылкѣ изданій Комитета въ основную библіо-
теку этого училища. 

Постановлено выслать въ библіотеку этого Училища изданія, 
касающіяся описанія Кіевскаго учебнаго округа, а именно: Труды 
IX , Л 1, 2, 3 и 4 и „Русскую геологическую библіотеку" за 1893 г. 
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X V I . 

Старшій геологъ Н и к и т и л ъ заявилъ Присутствие-, не приз-
наетъ ли оно возможными высылать въ Самарскую библіотеку 
изданія Комитета. 

Постановлено высылать, начиная съ настоящаго года, озпачен-
ной библіотекѣ всѣ нзданія Комитета; изъ изданій же нрежиихъ 
лѣтъ выслать: „Русскуюгеологическую библіотеку", полную серію 
„Трудовъ" и „Геологическую карту Россіи". 

XV I I . 

Штатный геологъ Краснопольск ій заявилъ Присутствію, не 
прпзнаетъ ли оно возможнымъ высылать „Извѣстіл" и „Библіо-
теку" окрулепому инженеру Тобольске - Акмолинскаго горнаго 
округа. 

Постановлено высылать окружному ишкоиеру назвапнаго гор
наго округа „Извѣстія" съ 1894 года и „Библіотску" съ 1885 г. 

XVI I I . 

Доложено письмо горнаго инженера Боголюбскаго съ вы-
ралсеніемъ благодарности за прислашшл издапія Комитета и 
црепроволіденнымъ: Л 1 Извѣстій Сибир. Отд. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. за 1873 г. (составляющего посдѣ поясара 1879 г. рѣдкость),— 
объяснительныхъ листовт» къ неизданному альбому древностей 
Мипусинскаго округа,—очерка Ачинскаго, Минуснискаго и Крас-
ноярскаго округовъ и карты этихъ округовъ (рукопись). Препро
вождая эти книги, г. Во голюбск ій иросилъ о высылкѣ ему то-
мовъ X I , Х П и ХПІ „йзвѣстій". 

Постановлено выслать означенпые тома. 

X I X . 

Доложено письмо Британскаго Естественно-историческая музея 
въ Лондонѣ съ просьбою о высылкѣ № 1 и 2 тома XI I „Нзвѣстій". 

Постановлено выслать. 

X X . 

Доложено письмо профессора Джонъ Гопкипсоваго Университета 
въ Бальтиморѣ К л а р к а съ просьбою объ устаповленіи ностоян-
наго обмѣна изданіями съ Комитетомъ. 
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Постановлено выслать Университету въ Вальтиморѣ —„Труды": 
I 1, 2, 3; П 1, 3, 5; Ш 1, 3; IV 3; V 2, 3, 4, 5; VI ; ѴП 1; ѴШ 1, 2, 
3; IX 2, 3, 4; „Изпѣстія" за 1894 г. и 9-й вып. „Библіотеки". 

X X I . 

Доложено письмо Редакціи „Bollettiiw del Naturalista" и „R i -
vista Italiana di Scienze naturali" съ просьбою о высылкѣ „Тру-
довъ" И 1, 2, 3; III 1, 2 ы „Извѣстій" X 6—9 и X I 1—4. 

Постановлено выслать. 

XXI I . 

Доложепо письмо Калифорнскаго Университета съ просьбою 
о пополнеиін высланпыхъ ему изданій Комитета. 

Постановлено выслать „Труды" IV 1 — 2 , ѴШ 1—2, IX 1 и 
X 1. 

XXI I I . 

Старшій геологъ Черпышсвъ заявилъ Присутствию, что про-
фессоръ Прозеръ изъ Union College (Schenectady, N. Y.) просить 
о снабясеніи библіотеки этого учреждепіл изданіями Геологическаго 
Комитета. 

Имѣя въ виду симпатичную цѣль учреждения Union College, 
Присутствіе постановило удовлетворить просьбу г. Прозера и 
выслать полную серію „Трудовъ", „Пзвѣстія" съ 1894 г. и 9-й 
вып. „Библиотеки". 

X X I V . 

Доложено письмо Физнко-экопомиѵескаго Общества въ Кепиг-
сбергѣ съ нриглашоніемъ принять участіе на устраиваемой Обще-
ствомъ лѣтомъ настоящаго года Сѣверо-восточной нѣмедкой про
мышленной выставкѣ въ Кенигсбергѣ. 

Постапоіілено препроводить это письмо въ Горный Департа
мент'!.. 

X X V . 

Доложено о предстоящемъ 27 марта настоящаго года праздно
вали нятидесятилѣтняго юбилея Рижскаго Общества Естествоиспы
тателей. 

Постановлено послать Обществу телеграмму. 
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X X V I . 

Доложен* отчетъ о геологических* изслѣдоианіяхъ, произве
денных* но иорученію Комитета въ 1894 г. проф. Кротовым* . 

Означенный отчетъ постановлено напечатать въ „Извѣстіяхъ". 

ххѵп. 
Доложена статья штатнаго геолога М и х а л ь с к а г о „Къ во

просу о геологической природѣ Подольских* Толтръ". 
Означенную статью постановлено напечатать въ „Езвѣст іяхъ" . 

XXV I I I . 

Доложена статья старшаго геолога Н и к и т и н а и горнаго инже
нера К р а в дева „Гидро-геологическое изслѣдованіе окрестностей 
села Большая Федоровка Хвалыпскаго уѣзда Саратовской губ.". 

Означенную статью постановлено напечатать въ „Извѣстіяхъ". 

X X I X . 

Старшій геолог* Никитин* представил* Присутствію „Русскую 
геологическую библіотеку за 1894 год*" , заключающую указатель 
статей по геологіи Россіи этот* год*. 

Постановлено напечатать означенный указатель в* видѣ отдѣль-
наго приложенія при Язвѣстіяхъ Комитета, с * выдачею автору, по 
просьбѣ его, 100 отдельных* оттисков*. 
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В Е Д О М О С Т Ь 
расходам* по командировнамъ въ счегь суммы 7,000 рублей, ассиг
нованной для геологических* изслѣдованій Донеіікаго наменноуголь-

наго бассейна. 

1) Старшему геологу, коллезкскому совѣтнику Чер
нышеву прогонов* на 6 лошадей от* С.-Петербурга 
до Новочеркасска и обратно 615 р. 40 к. 

Суточных* по 1 р. 20 к. въ сутки на 1Уг мѣсяда 54 „ — „ 
Разъѣздпыхъ по 140 р. въ мѣсяцъ на Vji мѣсяца 210 „ — „ 
Авансом* на наемъ коллекторов*, покупку 

инструментов* и другіе расходы по производству 
геологических* работ* въ Донецком* басейпѣ как* 
его, Чернышева , так * и сотрудников* Л у т у г и н а 
и Я к о в л е в а 1500 „ — „ 

2) Горному Инженеру Л у т у г и н у вознагражде-
ніе за 6 мѣсядевъ, по 300 р. въ мѣсяцъ . . . . 1800 „ — „ 

3) Горному Инженеру Яковлеву вознаграждѳнія 
за 5Ѵа'мѣсядев*, но 300 р. въ мѣсядъ 1650 „ „ 

4) Сотруднику Гри горьеву вознагражденіе за 
два мѣслпд, по 300 р. въ мѣсядъ 600 

6329 р. 40 к. 



п . 

Геологическія изслѣдованія въ бассѳйнѣ Чепцы, 
въ Вятской губерніи, 

(Предварительный отчета). 

Н. Кротова. 
(Recherches géologiques dans le bassin du Tcheptsa, gouvernement de 

Wiatka, par Kro tow) . 

Геологическая мзслѣдованія, произвеленныя мною, no пору
чение Гсологическаго Комитета, лѣтомъ ІХ9-І года, были сосре
доточены »7j сѣверо-воеточпой части 108 листа спеціальпой карты 
Европейской Роесіи, 10-верстнаго масштаба. Площадь, подлежав
шая монмъ изслѣдованіямъ, заключаете въ себѣ Глазовскій и 
Слободской уѣзды, Вятской губериіи, въ нредѣлахъ этого листа. 
Она располагается преимущественно въ бассейпѣ р. Чепцы, боль
шого лѣваго притока Вятки, и только небольшая часть ея, погра
ничная съ Малмьшскимъ уѣздомъ той же ѵубериіи, располагается 
по верхольямъ нравыхъ нритоковъ р, Кильмсзи (Пестерь, Уть, 
Лумпунъ и притоки Лобани). Въ общемъ эта часть Вятской гу-
берпіи представляется холмистой страной, пересеченной много
численными рѣками и рѣчками, текущими въ глубокихъ и ілиро-
кихъ долпиахъ. Прилегающая къ этимъ долинамъ страна часто 
является широкой и невысокой равниной, постепенно поднимаю
щейся на мсждурѣчныя пространства. Эти пространства, въ боль-
шииствѣ случаевъ, являются холмистыми и довольно вмеокопри-

И»в. Геол. Ком. 1885. г., T. X1Y, J4 2. 2 
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поднятыми, а иногда, особенно въ верховьяхъ протекающихъ 
здѣсь рѣчекъ, и значительно разчленендымп. На водораздѣлахъ 
мы видимъ здѣсі. рядъ холмовъ и уваловъ, то отлого понижаю
щихся въ различный стороны, то оканчивающихся значительными 
кручами а угорами» въ сторону сосѣднихъ долинъ. Особенно отли
чается своей высотой и значительной расчлеиенпостію водораздѣлъ 
Камы—Вятки и правыхъ притоковъ Чепцы; здѣсь водораздѣльные 
холмы и увалы достигаюгь 150—160 саженъ абсолютной вы
соты. Вообще сѣверо-восточная часть изслѣдоваішой страны отли
чается наибольшей высотой и расчленсішостію. Такимъ же харак-
теромъ отличается водораздѣлыюе пространство между лѣвыми 
притоками Чепцы (Леша, Святица и Коса) и правыми—Кильмсзи 
(Уть, Лумпудъ, Лобань). Въ противоположность этому, южная 
полоса Глазовскаго уѣзда, располагающаяся но притокамъ Киль-
мези, отличается пизменнымъ, равниинымъ характсромъ и слабою 
расчлеиедяостію. Эта полоса лмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе лѣсиста и 
болотиста. Еще и теперь большія пространства въ южной части 
Глазовскаго уѣзда заняты лѣсами, хотя площадь этихъ лѣсовъ въ 
послѣдніе годы замѣтно уменьшается. Отсюда лѣсная полоса тя
нется къ СВ—на Лозу, Кепь и область правыхъ притоковъ верх
ней Чепцы. Но въ послѣдпемъ районѣ лѣса замѣтдо рѣдѣютъ и 
уменьшаются,—и не далеко то время, когда и здѣсь будетъ чувство
ваться педостатокъ въ лѣсѣ, подобпо тому какъ это теперь наблю
дается въ западной части Глазовскаго уѣзда и на территоріи Сло-
бодскаго, относящейся къ области дапдаго листа. Лѣсоистробленіо 
здѣсь пустило глубокіе корни и сдѣлало громадные усиѣхи. 

Гсологическія изслѣдовашя до лослѣдияго времени почти вовсе 
не производились на разематриваемой территоріи, и то немногое, 
что имѣется въ геологической литературѣ касательно ея, было 
собрано во время моихъ поѣздокъ въ эту местность въ разные годы. 
Первая такая поѣздка мною была совершена въ 1875 году и ко
снулась только теченія Чепцы между сс. Балезиномъ и Борезин-
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сішмті. Ио тогда въ этой причепецкой полос!; систематическихъ 
нзслѣдопаній произведено не было, хотя результатомъ этой по-
ѣздки было констатироішіе развитія здѣсь пластовъ яруса 
нестрыхъ мергелей ' ) . Двѣ слѣдующія мои поѣздки въ 
1876—1885 годахъ — только мимоходом, коснулись сказан
ной мѣстносга, хотя при этоиъ было доказано раеггроетранеш'е по 
правобережью Чепцы валунныхъ огложсній ~). Здѣсь можно также 
упомянуть, что юго-восточная полоса Глазовскаго уѣзда (сибир-
скій трактъ) была пройдена Мурчисоиомъ 3 ) , хотя о геологіи 
ея ива пикакихъ спеціальныхъ спѣдѣній не сообщено. Изъ ска
занная совершенно ясно, что до последняя времени о геологіи 
этой мѣсшости ииѣлись только или отрывочиыя, ИЛИ совершенно 
общія снѣдѣнія, иритомъ же касавшіяся только очень небольшой 
части ея. Въ «иду отого и съ цѣлію выяснить общій гсологическій 
характеръ водораздѣла между Чспцой и Вяткой, по поручеиію 
Геологическаго Комитета, мною была произведена въ 1892 году 
геологическая рекогносцировка сказанная водораздѣла, коснув
шаяся только той части этой местности, которая расположена но 
верхней ІОндѣ, Убыти, Лекмѣ, Святицѣ и Косѣ. По существу дѣла 
эти изслѣдоваиія имѣли также отрывочный характеръ 4 ) . 

Сиетематическія изсдѣдованія прошлая лѣта, въ связи съ 
данными геологической рекогпосцировки 1892 года, въ достаточ
ной степени выяснили геологическое строопіе СВ-пой части области 
108 листа. Теперь стало извѣстно, что весь Глазовскій и Слобод
ской уѣзды, въ прсдѣлахъ этого листа, сложены изъ отложеній 
пермской системы, именно изъ того отдѣла этой системы, 
которому уже съ дзвнихъ поръ присвоено назпаніѳ яруса 

') П. К р о т о в ъ. Матеріалт, для геологіа Влгской губериіи, 1, стр. С—7. 
2 ) II. Кротовъ. Матсріали для геологід Вятской губ., HI , стр. 6—7 

Олѣд.ы лсдішкопаго неріода въ СВ-пой части Европ. Россіи, стр. 21. 
3) Мурчисопъ . Геологическое omicaiiio, пер. OsepcKti.ro, I, стр. G21. 
«) II. Кротовъ. Ив». Гсологич. Комитета, XII , 1893 т., № 2, стр, 64—70. 

•2* 

http://OsepcKti.ro
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нсстрьгхт. мергелей. Эта толща здѣсь представлена крас
ными пятнистыми мергелистыми глинами и мергелями, а так
же извсстковистымъ песчаникомъ краснаго, желтаго и зеле-
цовато-сѣраго цвѣтовъ. Красная пятнистая глина имѣетъ преобла
дающее зпачепіс въ состав-!; плдстовъ даішаго яруса, является 
обыкновенно мергелпстоіі и постепенно переходитъ въ соотвѣт-
ствующіе мергели. Господствующи!, но имѣющій разные оттѣшиі, 
красный цвѣтъ ея разнообразится зсленовато-бѣлыми и сѣрымн 
пятнами и полосами, а также прослойками сѣровато-бѣлой мерге
листой глины, обыкновенно содержащей конкрсціи плотнаго сѣраго 
известняка, изобилующаго известкош-шпатовыми выполиеніями 
прежде бывшихъ пустотъ и полостей въ этой породѣ. При увсли-
чепіи количества такихъ конкрецііі сѣровато-бѣлыя глины перехо
дить въ прослои «туфовиднаго» известпяка, имѣюіцаго тождест
венный habitus съ пышеназванпыми копкреціями и обыкновенпо 
связанпаго съ прослойками сѣровато-бѣлой мергелистой глины. 
Иногда, впрочемъ, известковыя и мергслышя конкрсціи встре
чаются п въ толщѣ красной глпны непосредственно. Но въ томъ и 
другомъ случаи очевидно, что какъ эти коикреціи, такт, и обра
зу ющійся при нхъ участіи конкрсціоиный «туфоиидпый» извест
няка являются позднѣйшимъ элементом!, въ состав-!; красно-глин
ной толщи. Второю преобладающею составпою частью разематри-
ваемой толщи является известкопистыи иесчаігикъ. Онх обыкно
венно является рыхлымъ, хотя иногда переходитъ въ твердый, 
богатыя известковымъ цементомъ разности, а иногда содержите 
мѣстныя скоплепін тпердаго известковистаго песчаника копкреціон-
наго происхолсдепія. Этотъ песчаникъ обыкновенпо средшіго зерна, 
рѣже мелкозернистъ, а гораздо чаще переходитъ въ конгломератъ. 
Нередко эти песчаники являются глинистыми. Цвѣтъ ихъ то крас
ный, то зелсновато-сѣрый, то желтый. При явственной слоистости, 
эти песчаники перѣдко имѣготъ очень сложную діагоналыіую слои-
ватость. Выше было замѣчсно, что этотъ песчаішкъ переходиті 
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въ конгломератъ. Послѣдшш порода весьма характерная наружная 
вида, такъ какъ въ ней въ качествѣ галекъ являются слабо ока
танные куски красной мергелистой глины и мергеля. Иногда со-
вмѣстно съ такими гальками встречаются различныя кварцитовыя, 
роговиковыя, кремпсвыя, кварцевып и проч. гальки, никогда не 
достигающая значительной величины. Иногда же, хотя очень рѣдко, 
такія гальки являются преобладающими въ составѣ сказанныхъ 
копгломератовъ и вытѣсняготъ красио-глинныя гальки. 

Эти двѣ преобладающія породы являются въ разрѣзахъ въ раз-
лнчныхъ варіаціяхъ и мѣстныхъ видоизяѣнепіяхъ, отъ сочетанія 
которыхъ и совмѣстнаго ихъ пахожденія и пронеходитъ та пестро
та и разнообразіс отдѣлыіыхъ сстсствеішыхъ обнаженій съ петро
графической стороны, которая бросается въ глаза наблюдателю, 
хотя въ сущности мы нмѣсмъ здѣсь одну, довольно однородную, 
толщу, тѣсно связанную взаимными переходами своихъ составныхъ 
частей. Быстрое и рѣзкое измѣненіе петрографическая характе
ра пластовъ этой толщи въ горизонтальномъ нанравленін, давно 
уже иодмѣчопное различными наблюдателями, составляете харак
терное явленіе. Если прибавить къ этому довольно обычное из-
мѣисніс мощности и выклииипаніс различныхъ пластовъ этого яру
са, то будотъ понятно, что нараллелизація даже отдѣльныхъ об-
ііаженііі представляется часто не легкою. Въ огромной степени 
увеличивается это затруднепіе тѣмъ обстоятсльствомъ, что въ па-
леоіггологичсскомъ отношсніи разематриваемая толща представ
ляется нѣмою. Окамснѣлости въ ней были найдены мною только 
въ одномъ пунктѣ: въ песчаникахъ праваго берега Чепцы, обпа-
женныхъ нѣсколько выше чепецкаго моста, что около с. Дебесы. 

Для ха])актсристики этой толщи можно взять нѣсколыш обна-
женій, нредставляемыхъ р. Чснцой, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ бу
ду тъ и иаиболѣе глубокими для всей изслѣдовапной мѣстностн. Къ 
нимъ будетъ присоединено нисколько обнаженій, наблюдавінпхся 
по другимъ рѣкамъ этого района. 
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Около восточной границы 108 листа, въ «Красной горѣ», у 
дебесской мельницы, ниже с. Дебесы, правый берегъ Чепцы обна-
жаетъ слѣдующес: 

1 ) Подъ красио-бурымъ поверхпостнымъ суглин-
комъ залегаетъ толща красной, разныхъ оттѣнковъ, 
пятнистой мергелистой глины и такого же мергеля, 
съ тонкими прослойками сѣровато-бѣлой глины, содер
жащей скопленія кошсреціошіаго известняка; въ са
мой глинѣ встрѣчаются мергельный и извсстковыя 
конкреціи до 14—15 сале. 

2) Слоистый известковистый песчашжь желтаго, 
краспаго и зеленовато -сѣраго цвѣта, переходящій 
мѣстами въ характерный конгломератъ . . . до 2 саж. 

3) Красная пятнистая и полосатая мергелистая 
глина и мергель до 3 саж. 

4) Осыпи до 2 саж. 

5) Желтый и зелсновато-сѣрый известковистый 
лесчаникъ, въ которомъ выше дебесскаго моста че-
резъ Чепцу найдены остатки каламитовъ и конхиферъ 
{Najédites sp.) до 1,5 арш. 

6) Тсмно-сѣрый глинистый коикреціопный из-
вестнякъ, съ кальцитовыми выиолпсніями прежпихъ 
полостей ; .до 0,5 арш. 

7) Красный разныхъ оттѣнковъ, пятнистый гру
бый мергель и глина; до уровня Чепцы . . . 3—4 арш. 

Съ такимъ же характеромъ развита толща и къ сѣперу отъ 
Дебесъ, гдѣ опа слагаетъ всѣ лодораздѣльиые холмы и увалы, не 
исключали камско-чепецкаговодораздѣла. Для характеристики ся 
приведу обнаженіе этой толщи, наблюдаемое въ вершинахъ Юса и 
Камы, около с. Куличи, и д. Бѣлоусовой. Тутъ, на лѣвомъ берегу 
Юса видно, сверху: 
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1 ) Красная полосатая и пятпистая мергелистая глива, съ про
слойками сѣровато-бѣлоы глины, заключающей въ себѣ посдойныя 
скопленія копкреціонпаго известняка; слагаетъ псѣ высоты этой 
мѣстпости и имѣетъ значительную мощность. 

2) Толща рыхлаго желтаго и краснаго известковаго песчаника, 
съ конкреціями твердаго известковистаго песчаника. Бѣроятдо,пзъ 
этого горизонта берутъ начало истоки Юса и Камы. 

Такая зкс толща развита къ западу и юго-западу отъ е.Дебесъ, 
напр. у с. Зуры. Тутъ по оврагу, идущему у южнаго конца села, 
обпажена толща преобладающихъ красныхъ пятнистыхъ мергели-
стыхъ глипъ и такихъ же мергелей, чередующихся съ прослоями 
известковистаго песчаника желтаго и зеленовато-сѣраго цвѣта, пѳ-
реходящаго въ конгломератъ. А па правомъ берегу Итты, выше 
села, въ крутомъ «яру» обнажепо: 

1 ) Вверху—толща красно - бурыхъ и желтыхъ 
песчаниковъ 4 саж. 

2) Красная мергелистая пятнистая и полосатая 
глипа и такой же мергель, съ прослойкой плотнаго 
темно-сѣраго глииистаго известняка, изобилующаго 
ходами и пустотами, выполненными кальцитомъ, \ арш. 7 £ арш. 

3) Песчаный слой £ арш. 
і) Краспая песчанистая пятнистая глина и мер

гель, съ прослойками краснаго и жслто-сѣраго пес
чаника, иодобнаго № 3 всего до 9—10 саж. 

5) Желтый и красный песчапикъ, до уровня Итты 2 арш. 
Такова эта толща въ восточной полосѣ изученной площади. Съ 

такимъ же характеромъ она продолжается въ западпоиъ направ-
лепіи на весь изслѣдоваішый пъ 1894 году районъ, и мы знаемъ, 
по изслѣдованіямъ 1892 года, что эта толща, безъ измѣпепія об-
щаго своего характера, продолжается до Вой и Супы. Въ этомъ 
убѣждаютъ насъ разрѣзы по Чепцѣ, многократно обнажающей эту 
толщу. Для иримѣра приведу нѣкоторые изъ нихъ. 



— 60 — 

Въ 2 пер. ниже д. Кунаевской, около устья Юиды, на правоыъ 
берегу Чепцы, въ верхней части разрѣза обнажена мощная (до 10 
саж.) толща кирпачно-красаой и красно-бурой мергелистой глины, 
содержащая много мергельныхъ конкрсцій и нѣсколько прослоекъ 
зеленовато-сѣраго рыхлаго песчаника въ средней и нижней своей 
части. Нижняя часть обнаженія скрыта отъ наблюденія. 

Еще лучше обнажена эта толща на правомъ берегу Чепцы око
ло д. Гордино и ІІодборново, ниже с. Болезина. Тутъ Чепца близ
ко подошла къ высокому водораздѣльному увалу, идущему между 
Варышемъ и Чепцой. Благодаря оползню, видно, что верхняя часть 
этого увала сложена, въ яисходящемъ лорядкѣ, изъ слѣдующихъ 
пластовъ: 

1 ) Красная разныхъ оттѣшшвъ мергелистая разсыпная 
глина, съ зеленовато-бѣлыми пятнами и мергельными кон
крециями 3 саж. 

2) Сѣровато-бѣлая разсыпная мергелистая глина, съ 
мергельными и известковыми конкреціями . . . 2 арш. 

3) Кирпично-красиая и другихъ оттѣнковъ глина, до 3 саж. 
4) Осыпи 5 са?к. 

за которыми слѣдуетъ поверхность оползня. На берегу Чепцы 
тѣже краенощіѣтньгя глины. Кромъ' того, здьсі» встречается 

5) известковистый несчаиикъ и конгломератъ, который и 
слагастъ иижпія части этого обнажешя. 

Аналогичная же толща обнажена въ Солдырской горѣ, около 
д. Солдырь, что выше г. Глазова. Еще лучше она обнажена у д. 
Нижи. Слудки, ниже г. Глазова. Тутъ, на правомъ берегу Чепцы 
тянется длинное обпажеиіе, изобилующее оползнями, расчлененное 
оврагами на рядъ живописныхъ холмовъ, «угоровъ», «шишекъ», 
поросшее еловыми и сосновыми перслѣсками. Въ лучшей своей ча
сти оно состоитъ сверху изъ слѣдующихъ пластовъ: 

1) Толщи красно-бурой песчанистой и красной пят
нистой глины до 4 арш. 
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2) Песчаника краснаго, желтаго п зелсповато-сѣраго 
цвѣта 2 арш 

3) Красной разныхъ оттѣнковъ пятнистой разсыпной 
глины, съ мергельными кошсреціямы 2 | арш. 

4) Мергслистаго известняка сѣровато-бѣлаго цвѣ-
та, конкрсціоннаго, съ кальцптовымп выполнеиіями въ по-
лостяхъ; залегаетъ въ сѣровато-бѣлой глшіѣ . . . 1 арш. 

5) Красной разныхъ оттѣнковъ, иятпистой и полоса
той, глины, съ прослойками зеленовато-сѣраго ижелтова-
таго песчаника и нѣсколышми горизонтами конкреціоіша-
гокраснаго мергеля и сѣровато-бЬлаго мергслистаго извест
няка, изобилующаго вѣтвистыми ходами и поправильиы-
ми полостями, пыполпеіишми кальцитомъ . . . 9 саж. 

6) Сѣровато и красновато-бѣлаго «туфопидпагов из
вестняка, иереходящаго въ красный мергель и глину, 
конкреціоннаго характера . . . . . . . до 1 саж. 

Перенесемся отсюда въ западиомъ направлении, иа нижнюю 
Лскму, гдѣ мы паходимъ довольно полное обнагксиіс у Нижнеукан-
ской мельницы, выше устья р. Вотской Сады. На нравомъ бере
гу пруда этой мельницы обнажено, сверху: 

1J Красная, пятнистая, полосатая мергелистая гли
на, переходящая въ такой же мергель, съ прослойкой 
темно-сѣраго конкреціоннаго глинистаго известпяка, съ 
кальцитовыми выполисніями нъ полостяхъ. . . . 14 арш. 

2) Глинистый иесчаникъ краснаго и зелсновато-сѣра-
го цвѣта (1 арш.), порсходящій въ красный и леелто-
бурый песчанистый мергель и глину, съ мергельными 
конкрещями, съ зеленоиато-бѣльши пятнами и полосами 7 арш. 

3) Кирпично-красная пятнистая глина . . . . 2 арш. 
Въ окрестностяхъ, напр., у поч. Сизевскаго иа Вот

ской Садѣ, поверхъ этой толщи залегаетъ мѣстами красно-
бурый, желтый и сѣрый рыхлый пссчаникъ, съ діагональ-
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ной слоѳватостію и колкредіями твердаго известковистаго 
песчаника до 3 саж. 

Къ западу отсюда, на Святицѣ, у д. Рябинской обна
жена слѣдующая толща, сверху: 

1) Красная, пятнистая, песчанистая, полосатая глипа, 
слагающая высоты и значительную часть склона къ 
Святицѣ. 

2) Красный, желтый и зслеыовато-сѣрый песчаникъ . 1 арпі. 
3) Красная разсыпная глина и такой же мергель, 

полосатые; послѣдній содержите мергельный и известковыя 
конкреціи и нѣсколько прослоекъ сѣровато-бѣлаго, копкре-
ціониаго, дырчатаго известняка, подчипенпаго сѣровато-
бѣлой глииѣ 12 арш. 

4) Желтый и красный глинистый песчаникъ и такой 
же песчаный мергель, съ мергельными и песчаниковыми 
конкреціями до 3 — 4 саж. 

5) Пятнистая грубая красная глина, съ мергельными 
конкрсціями. 

Если перепесемся еще западнѣе, въ бассейяъ Косы, 
то и здѣсь найдемъ развитою ту ate толщу. Напр., между 
д. Салтыковской и с. Косой, па правомъ берегу Косы 
обнажено слѣдующее: 

1) Глинистый песчаникъ. 
2) Красная пятнистая песчанистая глина, съ песча

ными прослойками . 2 саж. 
3) Красная пятнистая глина 5 арш. 
4) Желтый и зелеповато-сѣрый песчаникъ . . . 2 саж. 
5) Красный пятнистый мергель и глина . . . . 4 арш. 
Уровеиь Косы. 
Подобная толща широко распространена и мощно 

развита вверхъ по Косѣ. Напр., у д. Красной Слудки, 
на правомъ берегу Косы, мы находит, сверху: 
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1) Желтый и красный песчаникъ, пероходпщій въ 
характерный конгломерата и содержании конкреціи твер
дого нзпестковистаго песчаника; съ діагоиальной слоева-
тостію 7 арні. 

2) Красная пятнистая глина, съ мергельными кон-
креціпми 3 арш. 

3) Желтый песчаникъ, ложнослоеватый . . . . 2 » 
4) Красная пятнистая разсыннал мергелистая глина. 1 » 
5) Желтый песчаникъ, съ красными пятнами и поло

сами, съ конкроціями тяордаго известковистаго песчаника б саж. 
6) Красная пятнистая песчанистая глина и мергель, 

съ массой мсргслышхъ коикрецій 3 арш. 
7) Красный, желтый и золеновато-сѣрый песчаникъ . 3—5ар. 
8) Красная разсыпная мергелистая глина, съ мергель

ными конкрсціями 4—5 ар. 
Такимъ оаразомъ, здѣсь преобладаютъ песчаники 

надъ красными глинами. А выше по Косѣ отношеніе мѣ-
пяется въ пользу главенства глины. Такого рода обнажсніе 
было встрѣчено, напр., у д. Чурмыгъ, выше с. Караула 
(Верхъкосинское), гдѣ на правомъ берегу Косы обнажено, 
сверху : 

. 1) Толща красной, разсынной, пятнистой и полосатой 
глины, съ песчаными прослойками . • 2 саж, 

2) Желтый и зелсиовато-сѣрый песчаникъ . . . 1 арш. 
3) Красная мергелистая глина, съ мергельными коп-

креціями, переходящая книзу въ каменистый, пятнистый 
и полосатый мергель 2 саж. 

4) Желтый и зсленовато-сѣрый песчаникъ, съ кон-
крсціями тпердаго известковистаго песчаника . . . . 1 саж. 

5) Красный мергель и глина, по горизонтамъ песча
нистые, съ зслсновато-бѣлыми полосами и пятнами и мер
гельными конкреціями Ю—11 арщ. 
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Уровень Косы. 
Эта же самая толща, съ неизмѣняющимся общимъ характеромъ 

ея, можетъ быть прослѣжеііа въ западо-восточномъ направлепіи и 
въ болѣе южной полосѣ разсматриваемаго района, напр., между 
верхней Косой и с. ЗуроЙ. Но и приведенная достаточно, чтобы 
ѵбѣднться въ томъ, что на всей территоріи лзслѣдоваіші прошлаго 
лѣта развита одна и та же песчано-глинистая толща, мало мѣняю-
щаяся въ горизонтальном!, нанраялспіи и довольно однородная въ 
вертикальномъ. 

Для рѣшснія вопроса о томъ, что это за толща и какое мѣсто 
занимаешь она въ лѣстницѣ геологическмхъ образовапій Европей
ской Россіи, стоптъ только припомнить, что, по даинымъ геоло
гической рекогносцировки 1892 г. ' ) , зта спита красныхъ мерге-
листыхъ глинъ и песчаппковъ, вмѣстѣ ст. подлежащей ей цитори-
новой толщей (к), налегаетъ на русскій цсхштсйновыіі известнякъ, 
изъ чего слѣдустъ, что она относится къ ярусу пестрыхъ мергелей. 
Но если попросъ о мѣстѣ этой толщи, по отпошенію къ геологи-
ческимъ образованіямъ, развитымъ въ цеитралышхъ частяхъ Вят
ской губерніи, рѣшается безъ труда, то нельзя того же сказать 
про рѣшеніе этого вопроса по отношению къ толщамъ, развитымъ 
къ востоку отъ области 108 листа, въ западной части Пермской 
губериіи. Извѣстпо, что, по данпымъ пзслѣдованііі А. А. Красно-
польскаго А. А. Штукенбсрга *) и частно моимъ въ 
западной части Пермском губерпіи, въ области 127, 126 и 125 

') П. К р о т о и ъ. Гсодоглч. ішслѣдоваиія ш. еѣвориоГг части 89 листа н на 
водораздѣлѣ между Чепцой it Вятской, пъ области 108 листа (І[:ш. Гоологнч, 
Комит., 1893 г., № 2). 

2) Общая геологич. карта Россін, листъ 12G (Труды Геологич. Комитета, 
т. X I . № 1), стр. 463—466, и т. XI , № 2. 

8) Краткій отчотт, о геологич. иаслѣдовапілхт., иронинсдсшіыхъ in. точеніи 
лѣтипхт. мѣсяцевъ 1887 г. въ Пермской губериіп (Изи. Геологич. Комитета, 
т. VII, 1888 г., Ä 3). 

•*) Геологич. нзетпдоватя Чсрдшіскаго и Солинам. Урала (Трудн Геолог. 
Комитета, т. VI), стр. 507—512. 
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листовъ широко распространена такъ пазываемая нижнепермская 
краспоцвѣтная толща, занимающая, по дапнымъ проф. Штукея -
берга ' ) , все правобережье Камы въ области 127 листа и дохо
дящая до границы области 108 листа, о которой п идетъ рѣчь въ 
пастоящемъ предварителыюмъ отчстѣ. Зная это обстоятельство 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, убѣдившись фактически, что толща крпепыхъ 
глииъ и песчаппковъ, развитая въ занадныхъ и цеитральныхъ 
частяхъ Глазовскаго уѣзда, относится къ ярусу пестрыхъ мергелей, 
я предположительно высказалъ въ предварителыюмъ отчетѣ о гео
логической рекогносцировке въ области 108 листа, что къ восток]" 
отъ р. Вой, въ Глазовскомъ уѣздѣ, происходите вышшнаваніе 
цехштейновыхъ известняковъ и налегающей иа пихъ цитериповом 
толщи, вслѣдствіо чего краеішя толщи яруса пестрыхъ мергелей 
палегаютъ непосредственно на ничѣмъ существенно не отличаю
щуюся отъ шіхъ петрографически нижнепермекую краснодвѣтную 
толщу, и потому вертикальная и горизонтальная границы яруса 
пестрыхъ мергелей и подстилающихъ ихъ пижпепермскихъ толщъ 
совершенно условны 2 ) . 

Сказанное въ 1892 году, одиакожъ, не объясняете всѣхъ 
сторонъ этого вопроса. Если при пзслѣдованіяхъ прошлаго 1894 го
да, действительно, по оказалось никакихъ промежуточныхъ толщъ 
между пластами яруса пестрыхъ мергелей, развитыми въ области 
108 листа, и красноцвѣтной толщей западной части Пермской гу-
берніи, то вмѣстѣ съ тѣмъ оказалось, что глазовскіе краспоцвѣт-
ные пласты непосредственно переходятъ въ горизоитальномъ па-
правлеиіи въ красноцвѣтную толщу района изслѣдованій проф. A .A . 
Штукенберга: обе эти толщи сливаются и въ гсологическомъ 

') Иа». Геологи». Комитета, т. VII, 1888 г., Да 3. 
2 ) II. К р о т о к ъ. И»л. Геолог. Комитета, т, XI I , 1893 г., Jft 2, стр. 67. 

Возможность неноородстііештго сопрпкоеіговеиія крясноцвѣтнои толщи ст> лру-
сомт, пестрыхъ ксрголеГс теоретически допускалась также г. Н и к и т и н it м ъ 
(Мал. Гомогич. Комптетп, т. X I , 1891 г., № 8 - 9 , стр. 267). 
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отношепіи, онѣ — идентичны. Другими словами, красноцвѣтная 
толща занадныхъ частей Пермской губерніи но является пижно-
пермскою, а относится къ ярусу пестрыхъ мергелей. Въ такомъ 
случаѣ, становится пполні; понятнымх то поразительное петрогра
фическое (и палеонтологическое) сходство пестроцвѣтной толщи 
верхняго члена яруса пестрыхъ мергелей—и краспоцвѣтной толщи 
Пермской губерніи, которое поражало изслѣдооатслей и, между 
прочимъ, было йотировано мною пъ отчетахъ объ изслѣдовапіяхъ 
'1891 и 1892 годовъ ] ) . Въ этоиъ сходствѣ не трудно убѣдиться, 
если сличить приведенное выше описапіѳ петрографическаго харак
тера глазонской толщи съ красноцвѣтпой толщей Пермской губер-
ніи, описанной А. А. Краснопольскимъ 5) и мною 3 ) . 

Этотъ, странный на первый взглядъ выводъ въ сущности пе 
представляется виолиѣ неожиданным^ не является неожиданною 
новостію. Извѣстно, что еще проф. Мсллеръ относилъ краспо-
цвѣтную толщу Пермской губерпіи къ яругсу пестрыхъ мергелей. 
Такое мнѣніе встрѣчастся въ геологической литератур!; и болѣо 
новаго времени. Укажу здѣсь па А. А. Краспопольскаго, кото
рый, относя «толщу красноцвѣтпыхъ породъ къ нижнему отдѣлу 
пермской системы», вслѣдствіе тѣсной и неразрывной связи ея съ 
подлежащимъ ей горизоптомъ мѣдистыхъ песчаниковъ, лъ тоже 
время считалъ возмолшымъ допустить продположспіс, что «можстъ 
быть самые верхніе горизонты нашей краспоцвѣтной толщи пред
ставляются эквивалента верхняго яруса пестрыхъ мерге
лей, причемь цехштейновые известняки замѣщаютси нѣко-

торыми горизонтами краспоцпѣтной толщи» *). Къ аналогичному 
же заключенію пришолъ Ѳ. II. Чериышспъ 5 ) , относя къ ярусу 

') Изв. Геол. Колгат., 1892 г., т. X I , № 3, стр. 89; 1893 г., 2& 2, стр. 07. 
') Труды Геологи*. Комитета, т. X I , .\г 1, стр. 468—46Б. 
3) Труды Геодогпч. Комитета, т. VI, стр. 509. 
*) Труды Геологпческаго комитета, т. XI , Лг 1, стр. 450. 
'"') Ѳ. Чериышевъ. Изо. Геолога?. Комитета, т. VI, 1887, № 1, стр. 8. 
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пестрыхъ мергелей пестрыя породы группы с, развитой по Бѣлой 
и песчано-мергельныя образованія, развитыя по Камѣ, у Караку-
лина, Мазупина и проч., хотя камскіе пласты этихъ мѣетяостей 
впослѣдствіи были отлесепы проф. А. А. Штукенбергомъ гсъ 
ншкнепермской толщѣ 1 ). Кромѣ того, къ такому же заключеиію 
приводить нижослѣдующія соображепія. Извѣстно 2 ) , что въ 
Уфимской губериіи подъ цохштсйповой толщей, между прочимъ 
содержащей въ шшгаихъ горизоптахъ Spirifer rugulatus Kut., 
Dielasma elongaiaM\\.y Zwguïaorienialis Golowk. (лиигулевый 
мергель, вполнѣ аналогичный такимъ же пластамъ Елабуги 
и Чолиовъ), залегаетъ толща мѣдистаго песчаника, которая мо-
жетъ считаться отчасти параллельною брахіоіюдовому горизонту 
камско-волжскаго н вятскаго цехштсйна 3 ) . А такъ какъ, по дан-

') Л . Ш т у к с н б с р г г . Изв. Гсологич. Комитета, т. VII, 1888, й 8, стр. 8. 
п проч. 

2) 0. Чернншевъ. ІІзп. Геологпч. Комитета, т. VII, 1888, стр. 81—91. 
8) Считаю віюлнѣ умѣстнымъ замѣтпть здѣсь, что изложенная въ иоемъ 

предварительном!! отчетѣ объ изслѣдованьяхъ въ ІОЗ-uoft части Вятской губерніп 
паралледіізацііі нпжнихъ горизоптовъ (а—д) влтскато цехштеііна верхней части 
ішжие-пермской толщи, включая сюда брахіоподовые горизонты иѣдистаго пес
чаника, а также ііараллелизаціл верхнпхъ пзвестковыхъ горпзонтоиъ (h—і) моего 
общаго ра;ірѣза съ пппестшшами, обнаженными по Вои'Ь между Казанью к 
устьемъ Камы, въ ішзовг.п Миши и Казашш, пьшвала уже недоразуіѵЬшс. Г. 
Нечаовъ на стр. 419 спооГі работы „Фауна цермскихъ отложепій восточной ио-
лосн Евро». Россіи" (Труди ГСазап. Общ. Естеств., X X V I I , 4) думаетъ, что л 
считан; вышеназванные лерхніе горизонты влтекой т щ п представителями псѣхъ 
трсхіі отдѣловъ, отличасмыхъ пмъ, согласно Головкппскому, въ пермсквхъ 
нввостнлкахъ восточпоіі Россіи. Между тѣмъ, къ укааашшхъ иною ыѣсіностяхъ 
по Волгѣ, Мёшѣ іс Казани* средшіі (вѣрнѣе брахіоподопкш) горизонтъ совсѣиъ 
но обнажается, не говоря уже о такъ называемом* нижпеыъ горизоитѣ (пижній 
лрусъ Головкинсваго, ішжнін отдѣлъ Нечаева), котораго я совсѣмт. не 
признаю я думаю, что существовапіс его какъ около с. Богородскаго, ниже 
Казапн, такъ п на Самарской Дукѣ и въ Самарской губсрнія. вообще рѣши-
телыш ничѣмъ не доказано. Въ составѣ иермскаго известняка посточпой Россіи 
я нризиаю только два горизонта: ворхпій, съ преобладающими гастероподами 
и конхиферамп, и ппжній, брахіоиодовыіі. Послѣднііі я считаю въ пзвѣстной 
степени параллольпнмъ толщѣ ыѣдистыхъ песчаннкоиъ и вообще верхней части 
ппжнопормскоіі толщіг, какъ соглашается съ этпмъ и г. ІІечаевъ. Подобный 



— 68 — 

нылъ А. А. Краснопольскаго, красіюцвѣтная толща Пермской 
губерпіи расположена выше мѣдистаго песчаника, то становится 
совершеппо яснымъ, что цехштейновая толща, выклинивающаяся 
около устья Мжа на Камѣ, вклииипается именпо между мѣдистымъ 
песчапикамъ и красноцвѣтпой толщей. А потому ПОСЛЕДНЯЯ ВЪ ВОС

ТОЧНОЙ части Вятской и западной части Пермской губерній должпа 
репрезентировать ярусъ пестрыхъ мергелей. Естественно также, 
что лѣгсоторая часть ея можетъ считаться параллельной цехштей-
новымъ известпякамъ Камы и Волги, какъ совершенно естественно 
и то, что, всилу вышесказапнаго, ие всяиссчапо-глинистая толща, 
обнаженная по Камѣ выше устья Ижа, относится къярусу пестрыхъ 
мергелей, а нижняя часть ея можетъ репрезентировать м'вдистый 
песчаникъ и связашшя съ пимъ толщи красныхъ нижпеиермскихъ 
глинъ и песчапиковъ. А въ виду всего сказаннаго, становится очень 
вѣроятньшъ предположепіе о синхроничности иижнихъ горизон-
товъ вятскаго цехштейпа, равно какъ и брахіояодоваго горизонта 
Волги и Камы, иѣкоторой части мѣдистаго песчаника Пермской гу-
берніи1). Конечно, все это, пока, лредварительныл соображепія, 
которыя, надѣюсь, болѣе подтвердятся при дальнѣйшихъ изслѣдо-
ваиіяхъ въ области 108 и сосѣднихъ листовъ. Но, въ виду важно
сти этихъ вопросовъ, я счелъ полезпымъ высказать ихъ даже въ 
предварителыюмъ отчетѣ. 

Изъ болѣе новыхъ образованій въ сказанной мѣстпости развита 
толща ледпиковаго наноса, являющаяся то въ видѣ суглинковъ 
съ валунами, то песповъ, то накоиецъ, въ видѣ скоплоній валу-
повъ и галекъ на поверхности. Общій характсръ этой толщи и ея 

взгллдъ мой на составь русскаго цехштейповаго и:івостнлка и ого ііараллслизаціп 
другныъ толщамъ нашей пермской системы, конечно, но моп. быть достаточно 
развитъ въ предварителыюмъ отчетѣ 1892 г., гдѣ прптомъ этотъ вопросъ затро-
гпвается только попутно. Подробное выяспепіе его приходится отложить до бу-
дувіаго подробнаго онпсапіл нермскихъ толщъ Вятской губорпіи. 

') Сраппи рефератъ г. А . II. (Л. Нечаевъ?) въ ВЬстішкѣ Естсстпоанапія 
за 1892 г., № 6, стр. 239. 
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распространите достаточпо били описаны въ мосмъ отчетѣ о геоло
гической рекогносцировкѣ 1892 года, а потому въ настоящем* 
случаѣ я сдѣлаю только нѣсколько дополненій къ сказанному въ от-
четѣ 1892 года. Именно, я прослѣдилъ распрострапеніе ледпико-
выхъ слѣдовт, на востокъ до границы 108 листа, а на ІОВ до 
Сарапульскаго уѣзда, такъ какъ въ восточной ПОЛОСЕ 108 листа 
они широко распространены по правобережью Чепцы и ветрѣ-
чаются,иапримѣръ, около дЛ1ысовсіадй,въвсршипахъ Юса и Камы, 
или на высотахъ около д. Орелъ (Орельсгсой), въ бассейнѣ 
Лыпа и проч. Къ югу отъ Чепцы ледниковые слѣды были конста
тированы въ области р. Кепи, напр., около д. Эбекъ-кутопъ (ля
гушку нашли) и проч., а еще далѣо на югъ они были найдены въ 
области р. У игешки, притока Лозы,въ районѣ Сибирскаго тракта. 
Второе обстоятельство, которое желательно отмѣтить здѣсь по от-
ношснію къ вопросу о ледпиковомъ наносѣ этой мѣстности, состоитъ 
въ томъ, что но всѣ пески съ гальками и галечники, распростра
ненные на поверхности изслѣдованной страны, относятся къ толщѣ 
ледниковаго наноса. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они являются перм-
скимъзлювісмъ,проиешедшимъотъ разрушснія па мѣстѣ пермскихъ 
конгломератовъ и песчаниковъ съ гальками. Но такихъ случаевъ 
сравнительно мало. Кромѣ того, сказанное не имѣетъ отношенія къ 
валупамъ, часто разсѣяшіымъ на поверхности этой страны. Они 
должны почитаться имѣющпми ледниковое происхождеяіе, такъ 
какъ я ни разу не видѣлъ валуяовъ въ составѣ пермскихъ кон-
гломератовъ этой мѣстности, тѣиъ болѣс что и характеръ сопро
вождающих!» эти валуны пссковъ и суглинковъ отлнчепъ отъ перм
скихъ элювіальпыхъ песковъ и суглинковъ. 

Мзъ новѣйшихъ образованій въ области изслѣдованій прошлаго 
лѣта широко распространены песчано-глипистые наносы въ области 
рѣчныхъ долинъ и торфяпо-болотистыя образованія, встрѣчаю-
щіяся какъ въ пониженныхъ частяхъ изслѣдовапнаго района, 
напр., но Керзѣ, Солитрѣ, Ути, Пестерю и проч., такъ и въвы-

Нвл. Гооя. Ко» . , 180G г., T. XIV, M 2. 



сокоприподнятыхъ частяхъ этого района, на водораздѣлахъ; напр., 
на водораздѣлѣ правыхъ притоковъ Чепцы, съ одной стороны, и 
Каш—Вятки съ другой. 

Къ иовѣйшимъ же образованіямъ относятся рудные пласты, 
залегающіе въ болотистой низменности по Керзѣи Селитрѣ, около 
ce. Святопонья и Мартеловекаго. Въ отчетѣ объ изелѣдованіяхъ 
1 892 года эти пласты предположительно были поставлены въ связь 
съ постъ-пліоценовыми рудосодержащими пластами района Шур-
минскаго завода на Вяткѣ 2 ) . Между тѣмъ оказалось, что глазовскіе 
пласты иного характера и относятся къ новѣйшимъ образованіямъ, 
а содерясащаяся въ пихъ желѣзная руда представлена дериовой и 
болотной рудой. Изъ другихъ миперальныхъ богатствъ этого края 
укажу па вѣроятпое нахожденіе здѣсь соляпыхъ разеоловъ. Миѣ 
указывали на существованіе ихъ въ г. Глазовѣ, въ окрестностяхъ 
с. Яапучипа (Момское) и проч.; но въ справедливости этихъ иока-
заній я не могъ убѣдиться, какъ равно не имѣюпикакихъ данныхъ 
противъ признанія ихъ распространения здѣсь, такъ какъ соляные 
разеолы въ рай'опахъ развитія аналогичныхъ пермскихъ отложеній 
извѣстны какъ въ Пермской, такъ и въ Вятской губорніяхъ. 

R É S U M É . Mr. K r o t o w a exploré la partie nord-est de la région 

limitée par la feuille 108, c'est à dire presque tout le district Gla-

sovsky et une partie du district Slobodsky, ce dernier dans le gou

vernement de Wiatka. Cette région, toujours encore abondante en 

forêts et marécages, occupe principalement le bassin du cours supé 

rieur de la Tcheptsa. Sous le rapport géologique elle est d'une 

uniformité extrême. Toute entière elle est formée d'une seule assise 

caractéristique constituée par des argiles calcaires rouges, des marnes 

et des grès qui à l'est du rayon exploré recouvrent une assise cal

caires du système permien, et qui représenterait doue un étage de 

) П. Кротовъ. Изв, Геол. Коыит., т. XII, 1893; J6 2, стр. 70. 
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marnes bigarrées. Le résultat le plus intéressant de l'examen de 

cette assise c'est qu\à l'extrémité orientale de la région limitée par 

la 108me feuille, elle passe sans nulle formation intermédiaire à une 

assise rouge difficile à en distinguer qui, selon les derniers explora

teurs qui l'ont étudiée dans la partie ouest du gouvernement de 

Perm, appartiendrait aux dépôts infrapenniens. — Une partie assez 

considérable de la région explorée est couverte de limons diluvials et 

de sables renferment des galets. D'après les recherches de Mr. K i o 

to w les couches à minerai dans la partie sud-ouest du district G la-

sovsky (alentours du village Sviatopol) diffèrent des couches à mi

nerai de la fabrique de Chourminsk sur la Viatka en ce que les 

gisements do limonite sur les rivières Kersa et Sélitra se rapportent 

aux formations modernes et non au postpliocène. 



i n . 

Геоіогическія и гидролопиескіяизслѣдованія 
въ 1893—94 годахъ. 

(.'• Н и к и т и н а и К. К р а в ц е в и . 

Статья 2-я1). 
(Съ кортою). 

(S. N i k i t i n et J . K r a v t z e v . Kecherches géologiques et hydrolo-
giques. П ) . 

Изслѣдованія наши, начатая въ 1893 гаду въ соетавѣ Эксие-
дпціи по орошснію на югѣ Россіи преимущественно въ губерпіяхъ 
Самарской и Воронежской, приняли на столько зпачительныя раз
меры, что оиубликоваиіе ихъ въ видѣ небольшихъ журнальныхъ 
статеекъ должно быть признано пеудобпымъ и преждевремепнымъ 
до обслѣдованія всѣхъ зиачительныхъ площадей, лредположешіыхъ 
къ изучеш'ю въ названныхъ губерніяхъ. Подъ настоящимъ загла-
вісмъ мы будсмъ продолжать только описаніе нашихъ изслѣдовапій 
въ отдѣльпыхъ болѣе пли мепѣе зиачительныхъ имѣпіяхъ, лежа-
щихъ въ разлпчныхъ губерніяхъ средней и юговосточной поло
сы Россіи, внѣ вышеуказанныхъ главныхъ площадей нашихъ 
изысканій. 

') См. ІГзи. Геол. Ком. 1893, X« в—7. 

Паи. Гоол. Ком., 1895 г., Т. XIV, ,М 2-3. 1 



п. 

Имѣніе „Александрія" графини Медемъ при с. Большой Фе
дорова Хвалынска™ уѣзда Саратовской губ. 

Земельный владѣнія гр. Мсдемъ находятся въ То яерстахъ къ 
сѣвсру отъ г. Хвалынска при с. Большой ФедоропкТ. (Безвод
но лъ) , въ 5 верст, отъ которой къ западу номѣщастся хуторъ 
эдоіюміи. Владѣнія эти заиимаютъ самую узкую часть между рѣчья 
рѣкъВолги и Терошіш. Площадь участка около 6000 десят. Восточ
ную границу составляете р. Волга, западную — р. Тсрешка; съ 
сѣвера участокъ граничитъ условною межей съ ішѣніями кн. 
Голицыной, а съ юга—съ крестьянскими и частными ішдѣніями по 
Озерному иБезымснному оврагамъ. Первый изъ названных'!, овраговъ 
свопмъ верховьемъ глубоко прорѣзывастъ площадь ішѣнія и разде
ляете ее на двѣ почти равный половины высокой бсзлѣспой степи, 
на востокѣ круто обрывающейся въ долину Волги, иа заиадѣ и югѣ 
полого спускающейся къ низовьямъ Озерного оврага п долипѣ p. 
Терешки. 

Литература. Какихъ либо сочішошіі общаго фпзико-гсогра-
фическаго характера, равно какъ такихъ, въ которыхъ бы затрога-
вались гидрологичссіпя особенности страпы, мы указатьнеможемъ; 
свѣдѣпія же о ея гсологическомъ строеніп находимъ у слѣдующихъ 
авторовъ. 

Г. Т р а у т ш о л I. дъ. Этотъ ученый, проѣзжая лѣтомъ 1863г . изъ 
Симбирска къ Саратову вдоль праваго берега Волги, описалъ между 
прочимъ вкратцѣ и путь по большой дорогѣ отъ Сызраиа чорезъ 
Федоровку къ Хвалынску'). У села Черный Затонъ изъ подъ 
чернозема и суглинка (террассовыхъ глинъ) опъ видѣлъ повсюду 

') Zeitscli. d. deutschen. Ccolog. Gosellsch. 18G4, S. 589—590. Reiscbriçf aus 
Eussland. 
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листупающимъ на высотахъ белый мѣлх съ кремнями и мергель. 
Уд. ЕршоіікиТр а у т in о л ь д ъ паблюдалъ раарѣзъ сланцеватыхъ глинъ, 
накоторыхъ покоились глыбы сѣраго известняка съ Am. Deshayesi 
Leim, и Am. Ucurvcdus M ich . , какъ подъ Сенгилеемъ. Подх 
зтимн глинами ужо па берегу лежали темно-коричиевыя глыбы съ 
толстыми раковинами VemMUs. 

И. Спнцовъ. Общая геологическая карта Роесіи. Листъ 92. 
(Труды Геол. Комитета, Т. ѴП, № 1). Отдельная описанія 
овраговъ, нрорѣзывающихъ участокъ гр. Медемъ, въ этомъ 
сочинсніи нѣтъ. Упоминается о пахождсиіи бѣлаго мергеля на водо-
раздѣлѣ pp. Торсшки и Волги — между сс. Міш левкой и Федо
ровой (стр. 41). Относительно разрѣзовъ праваго берега р. Волгл 
чнтаемт. только, что на пространстве между Черннмъ Затоиомъи 
с. Федоровкой темноцветный глины, изобилуютъ обвалами и ополз
нями и имѣютъ около 65 м. мощности. Глины эти содержать въ себе 
большое количество мергслыіыхъ конкрецій, который, какъ и куски 
краснаго песчаника (?), вымываемаго весенними водами изъ нижне-
мѣлоныхъ слосвъ, въ значителыюлъ количестве скопляются на ба-
чевннкѣ; окамеиѣлостен въ нихъ Сннцовымъ ие пайдено(стр. 14). 
На 10-ти верстной геологической карте, приложенной къ этому 
сочиненно, водораздѣлъ Озерного и Березопаго овраговъ, а 
тагако водораздѣлъ между р. Волгой и Озернымъ оврагомъ (пъ 
области 92 л.) закрашены верхнсмѣловыми отложеніями (Or]), 
долина р. Тсрешки, Бсрезоваго и Озерного овраговъ — современ
ными отложепіями и нижняя часть обрывовъ праваго берега р. 
Волга — пижнсмѣловыми осадками Crt. 

С. Никитииті. Слѣды лилового періода въ центральной Россіи 
(Тр. Геол. Ком., T. V, № 2). Отдѣльпаго геологическаго ониса-
нія интересующей насъ площади въ атомъ сочинепіи нѣтъ, но оно 
даетъ возможность разобраться въ характере геологическихх от-
ложсніЙ района отъ Сызрапа до Хвалынска и далее. Согласно этому 
труду, значительная часть нижнемѣловыхъ отложспій пепре-

і* 
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рыпно слѣдуетъ (толщею въ 50—70 м. надъ уровпемъ Волги) 
отъ Кашнура черезъ Спмеоновское, Папьшино, Черный Затонъ и 
далѣе къ Хвалыпску, только мѣстами не даетъ по берегу явствен-
ныхъ обнажсній, хотя характерныя пижнемѣловыя соптаріи пре-
слѣдуютъ пасъ всюду по берегу Волги (стр. 109). Въ этихъ 
отложеиіяхъ пижнпго отдѣла мѣловой системы авторъ различаете : 
1) темпыя глины съ большими септяріями, содерлеащшш Yen. 
•mordvensis Т т . , 2) песчаноглннистыя толщи съ ffopl. Deshayesi 
и 3) Свиту фосфоритоносныхъ песковъ (въ оврагахъ у г. Хва
лынска). Отложѳпія (1) относятся къ верхнему ноокому, (2) — 
апту и (3)—альбіснскому ярусу пижняго отдѣла мѣловой системы. 

Относительно отло?кеній верхняго отдѣла мѣловой системы па 
интересующей насъ площади литература особенно скудна. Траут-
шольдъ упомниастъ только о бѣломъ віѣлѣ съ кремнями и мсргсдѣ, 
выступающихъ на поверхность изъ подъ чернозема при с. Черный 
Затонъ. Синцовъ говорить кратко о бѣломъ мергслѣ на воршинахъ 
обрывовъ берегопт, Волги между с. Бсзводнымъ и д. Михалевкой. 
Намъ приходится только довольствоваться общей схемой, данной 
въ вышеозпачепиомъ сочиненіи одного изъ насъ для верхпемѣло-
выхъ отложеній Симбирска го и Сызранскаго рай оновъ (стр. 118), и 
посмотрѣть, какіо горизопты этого отдѣла дѣііствиительно наблю
дались нами въ описываемой маетности. Послѣдолательность отло-
женій указываетъ, какъ будстъ видно изъ далыгЬ'йшаго изложенія, 
на развитіе въ имѣпіи гр. Ыедемъ преимущественно ниншеіі части 
верхнемѣловыхъ отлонмній. 

Топографія и рельефъ. Для сулідонія о топографін и гинсо-
метріи страны у насъ были слѣдующія данныя: 1) 10-ти ворот
ная карта Главнаго Штаба съ нанессниыми на нее данными три-
гонометрическихъ высотъ, предоставлсиныхъ въ наше распоря-
женіе, благодаря любезпости генерала А . А. Тилло. 2) Иланъ 
имѣнія въмасштабѣ: 1 сайт. = 100 саж. 3) Нивеллировоч-
ный иланъ технической лартіи нашей экспедиціи для овраговъ 
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Озерного и Березоваго въ масштабѣ: 4 д. = 100 саж. 4) Н я -
веллировка описпой партіи р. Волги , приведенная ггь книгѣ 
Богуславскаго и перечисленная наш. 5) Наша барометри
ческая иивеллировка всей площади имѣыія, произведенная въ 
1894 г. 

Тригонометричеспіе пункты. Согласно картѣ г. Тилло и 
КаталогуГлавпагоШтаба изд. 1864 г. для разсматриваемаго участка 
мы имѣемъ три пушта, опредѣленпыхъ Приволжскою тріапгуляціею 
пятидесятыхъ годовъ. 1 ) ТригометрическіВ пунктъ порваго разряда 
между д. Аграфеновкой (Груновкой) и с. Чернымъ Затооомъ въ 
0,5 версты отъ кручи берега («Черпо-Затопскія горы») и около 
1,5 версты отъ воды праваго берега р.Волги съотмѣткою-ь88саж. *) 
2) Пунктъ второго разряда па водораздѣлѣ Озерного и Крутого 
овраговъ въ 0,5 верстѣ отъ почтовой дороги съ отмѣткой-і-82 С. 
и 3) Пунктъ второго разряда на подораздѣлѣ между Озерпымъ и 
Бсрезовымъ оврагами близъ верховья Осипова оврага съ огмѣткой 
- н 88 саж. Эти пункты проставлены нами на плапѣ безъ всякихъ 
поправокъ, и къ нимъ привязаны затѣмъ дапныя нашей баро
метрической нивеллировки. Хотя числа эти и не могутъ считаться 
безусловно точными, а по мнѣиію г. Тилло могутъ представлять, 
подобно другимъ тригономстрическимъ даннымъ Поволжья, по
правку, колеблющуюся между ± 3 саж., тѣдаъ не менѣе мы должны 
были опираться на нихъ, за неимѣніемъ возможности провѣрки 
ихъ какимъ-либо болѣе точнымъ способомъ. Однако мы должны 
указать здѣсь, что наши барометрическія изысканія отъ абсолют-
иаго уровня р.Волги, вычислѳииаго па пезавизимыхъоснованіяхъ, 
показали для вышеозначенпаго перворазрядная тригопометриче-
скаго пункта очепь близкую величину (~t- 88,5 саж.). 

Уровень р. Волги. Для суждонія о нормальномъ межеппомъ 
уровнѣ р. Волги въ участкѣ, прилегающемъ къ нашему райопу, при-

') Сипцоііъ даетз, для этои-же точки отметку н- 258 мет. (92 л., страп.4), ко 
отмѣтка DTa очевидно слишком* велика, п попзвѣстио, откуда лзята. 
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кодимъ здѣсь сппсокъ условныхъ горизонтовъ ігЬкоторыхъ пунктовъ 
изъ профиля, приложенная къкнигѣпроф.Богуславскаго'). От
метки эти номѣщспы въ столбцѣ 1 прилагаемой таблицы. Въ только 

Лримѣчаніе. Горизонт* р. Волги въ столбціі I длл иутстоиъ 2 и 3 іпятъ 
14 Септ. 1879 г., горизонты иуктоот, S—6 мяты 2 Окт. 1880 г. и гориаонтт. 
иуикта 7-го взять 30 Септ. 1882 г. 

что вышедшей статье С. Никитина и Пашкевича 2) нзложенъ 
пріемъ, употребленный для приведенія этихъ величине къ абсолют-
пому меженному уровню Каспійскаго моря. Цифры такимъ обра-
зомъ полученный для нашего участка приводятся здесь во второмъ 
(П) столбце таблицы. Наконецъ новый «Каталогъ высота русской 

') Волга какъ путь сообщсаіл. Приложеніе къ Журналу M . П. 0. СПб. 
1887 г. б-ый и 6-ой листы табл. 

2) Гипсометрія страіш между Волгой п Уралолъ. Лев. Географ. Общ., 1894 г. 
5, стр. 58G. 
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нивсллнровочной сети», изданный Главным* Штабом* въ обра
ботке С. Д. Рылькс и представляющііі цыфровъта величины, 
который мы должны разматрыватъ какъ точоѣйшія из* ВСІІХ* име
ющихся въ Россін, дает* къ цифрам* столбца II небольшую по
правку, ломѣщеішую в* столбце (III) для всѣхъ интересующих* 
нас* пунктов*. 

Самый способ* исиравлепія цифр* столбца II производился па 
след. основаніи. В * ішигѣ проф. Богуславекаго и въ катаяогѣ 
Рыльке есть один* и тот* же пункт* (черта на правом* уетое 
Алекеапдровскпго моста) с* отмѣтками - і -10 ,518 (Б о г у с л. табл. V) 
н -»- 13,254 (Рылькс стран. 78). Исправляя первую отметку по 
Касиію, имѣемъ -+- 13.060; отсюда получаем*поправку па цыфры 
II столбца 13,254—-13,060 = - н 0,194 саж. върайонѣ Алек-
сандровскаго моста. Съ другой стороны меженный горизонт* 
р. Волги в* г. Саратовѣ ( = 1,88 саж.) вычислен* точно одним* 
из* нас* (по Каспію) с* поправкою но Рыльке па Козлов*. 

Распределяя поправку Рыльке отъ Алексапдровскаго моста до 
Саратова сообразно растоянію пунктов* отъ моста, получаем* по
правку к* цифрам* столбца II. Исправленный таким* образом* 
высоты пунктов* дают* окончательный ряд* отмѣтокъ столбца 
IV (съ двумя дееятичп. знаками), которыми и приходилось пользо
ваться для барометрических* высот*. 

Ііішвллгіровка технической партіи Экшдиціи. Лѣтом* 
1893 г. под* руководством* ипж. Важеенскаго была сделана 
ипволлировкадвух* оврагов* в* ымѣніигр. Модем* съ ц-Ьліго опре
делить возможность орошснія какихъ-либо определенных* пло
щадей. Къ сожалѣшю, нивеллировка эта но была связана ни с* 
одним* пунктом*, абсолютная высота котораго была-бы известна, 
какъ тригономстрическіе пункты, или могла-бы быть вычислена, 
какъ горизонта воды р. Волги. Все дашіыя приведены къ услов
ной отметке — горизонту воды въ нижнем* прудѣ, принятому 
- н 10 саж. Приведете нивеллировокъ технической партіи къ 
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абсолютной высотѣ сдѣлано нами путемъ сравненія съ барометри
ческими высотами слѣдующимъобразомъ: Изъ 15 барометрическихъ 
наблюденій определена высота поверхности земли дома хутора 
гр. Медемъ, давшая отмѣтку - н 103,5 м. = 4 8 , 5 саж. абсо
лютной высоты. Технической нивеллировкой та же высота поме
чается отмѣткой -+- 12,5 сане, условной высоты; отсюда полу-
чаемъ поправку къ нивеллировочнымъ числамъ (для приведенія 
ихъ къ абсолютной высотѣ) 48,5 — 12,5 = -+- 36 саж. Вто
рая привязка нашихъ барометрическихъ дашшхъ была на р. Те-
решке у Михайловской мельницы. Нивеллировка технической партіи 
даетъ для горизонта воды выше плотины мельницы условную отметку 
= 4,38 cant. Барометрическая отметка для воды ниже плотины 
= 37,83 саж.; подпруда = 1,5 саж., откуда абсолютная высота 
воды выше плотины (баром.) = 39,33 саж. или поправка па нивел-
лировочныя числа будетъ 39,33 — 4,38 = 34,95 саж. близ
кая къ 1-ой ; но первую поправку мы считаемъ более вѣрпою, какъ 
взятую изъ большаго числа наблюденій. Для прилагаемаго плапа 
мѣстности мы воспользовались четырьмя горизонталями плана тех
нической партіи, а именно—имеющими условныя отметки -+-
4, 9, 14 и 19 саж., соотвѣтствующія -+- 40, 45, 50 и 
55 саж. абсолютной высоты. Кроме горизонталей съ техпическаго 
плана мы еще воспользовались и другими отметками : горизонте 
воды р. Терешки (выше подпруды), горизонта воды въ прудахъ: 
Верхнемъ (48 саж. абс. выс.) п Нижисмъ (46 с ) , Дальнемъ 
(58 с.) и Сроднемъ (59 с ) , отметки верховьевъ овраговъ 
Берсзоваго (102 с. абс. в.) и Озерного (55 с. абс. в.). Все 
остальпыя цыфровыя величины являются результатомъ нашихъ 
собствеипыхъ наблюденій. 

Еарометрическш высоты. Иаблюдепія производились одно
временно двумя анероидами (системы Nau(let большого формата). 
На этомъ участке сделано всего 64 отсчета въ 40 пунктахъ въ 
течепіе 6 дней. Брались показанія давленія атмосферы, тем-
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иературы прибора и воздуха (ііослѣдняя помощью точдаго термо
метра-праща). Анероиды проверялись весной въ Главной Физи
ческой Обсерваторіи, контролировались по пути съ ртутнымъ 
барометромъ Fuess'a, бившимъ цри одномъ изъ насъ, и съ 
барометрическими снарядами на постоянныхъ метеорологиче-
скихъ станціяхъ (Самара, Николаевскъ, Кочетково в др.). Въ 
цѣляхъ попраяокъ высотныхъ барометрическяхъ данныхъ, полу-
чеяныхъ вычяслешями, брались отмѣткн въ пунктахъ, высоты 
которыхъ изпѣетяы (рельсы жел. дор., уровни воды рѣкъ, триго
нометрические пункты, репера нивеллировокъ и др.). Вычио-
ленія производились по одновременный* показаніямъ трѳхъ метеоро
лог ическихъ стаицій: Самары, Саратова и Вольска. Абсолютный 
высоты барометровъ на двухъ первых* станціяхъ строго опрсдѣлепы 
инструментальной пивсллировкой. Изъ нихъ высота барометра 
Саратовской станціи вычислепа равною 57,5 м. въ вышопршс-
денной брошюрѣ Никитина и Пашкевича (стр. 588). Что 
касается высоты барометра железнодорожной станціи въ Самарѣ-
63,07 м., то она определяется нами изъ слѣдующихъ точ-
ныхъ сопоставленій. По каталогу Рыльке абсолютная высота марки 
Главнаго Штаба на паровозном* зданіи станціи Самара = -+- 27,31 
саж.; головка рельса ниже марки на 0,6 саж.; по сообщенію 
Главной Физической Обсерваторіи барометръ метеорологической 
стапціи Самара опредѣленъ нивеллировкою помѣщагощамся на 
2,85 саж. надъ рельсомъ той же станцш. Отсюда искомая абсо
лютная высота равна 27,31 — 0,6 -+- 2,85 = 29,56 саж. 
= 63,07 м . = 63, 1 м. 

Высота станціониаго барометра въ Вольскѣ вычислена въ 
Главной Физической Обсерватория равною 37 м . ' ) . Въ это вычи-
сленіе входила существенно высота станціи въ Саратова, принимав
шаяся до сихъ норъ за 53,1 м. (вмѣсто болѣе точпой принимаемой 

і) См. Лѣтописп Главной Физич. Обсерваторіи за 1889. Часть II, стр. ХЫІГ. 
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нами 57,5 м.) и высота станціп въ Сызрапѣ, принимавшаяся за 
33,6 м. Желая получить при совремеішыхъ данныхъ болѣе точную 
величину абсолютной высоты стапціи въ Вольскѣ и не тшѣя лря-
мыхъ нивеллировочиыхъ величипъ, мы принулсдены были перечи
слить высоту барометра стапціи Сызрань. Последняя получается 
изъ слѣдующихъ сопоставленій : Марка Глаппаго Штаба па мага-
зинномъ сараѣ стапціи Сызрань по каталогу Рыльке имѣетъ абсо
лютную высоту 30,026 саж.; рельсъ станціи па 0,6 саж. шіже 
марки ; баромстръ метеорологической станціи но инструментальной 
нивеллнровкѣ Шенрока' ) на 11,06 саж. (23,6 м.) ппже рельса. 
Отсюда имѣемъ абсолютную высоту барометра 30,026 — (0,6 
-+- 11,06) = 18,366 саж. = 39,185 м., вместо принимав
шейся до сихъ иоръ для Сызрана 33,6 м. Примѣпяя для нахонс-
денія абсолютной высоты барометра станціи Вольскъ тотъ же мстодт», 
который указанъ въ Лѣтописяхъ, но съ новыми величинами для 
высоты стапцій Сызрана и Саратова, т . е. 39,18 м. (вмѣсто 33,6) 
и 57,5 м. (вмѣсто 53,1), мы получаемъ исходную высоту Вольска 
= 41,9 м. 

Что касается самихъ вычисленій высотъ, то такопыя про
изводились помощію извѣстныхъ таблицъ Срезисвскаго, ирп-
чемъ каждая полученная порознь высота пункта по Саратову, 
Самарѣ и Вольску проверялась еще разъ, по графическимъ 
таблицамъ Vogler'a. По полученнымъ такимъ образомъ тремъ 
высотамъ каждаго пункта бралась интерполированная величина 
мелгду Саратовомъ и Самарой и между Вольскомъ и Самарой; пер-
выя числа считались основными, а вторыя—контрольными; далее 
основной рядъ исправлялся на дневной циклъ показаній и иаконецъ 
сравнивался съ вышеириведеинымъ абсолютнымъ уровиемъ р. Волги, 
руководствуясі) : нашими барометрическими наблюденіями уровня 
р. Волги, иоказаніемыіечатавшихся въ Самарской Газетѣ и Саратов-' 

') Отчегъ Главной Фпзич. Обсерваторін за 1887—88 г. Зап. Акад. Наукі. 
т. 02. Прилолі. Зй 1, стр. 214. 
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скомъ Вѣстнпкѣ оффпціальныхъ свѣдѣній высоты стояпія водъ въ 
р. Волге за соответственное время у пазванныхъ городовъ и приведе-
ніемъ этихъ высотъ къ абсолютному меженному горизонту по выше
приведенной таблидѣ. Интересно, что въ прошлое, столь обиль
ное долсдлми лето, вода въ Волге въ конце іюля за время нашихъ па-
блюденій стояла необычайно высоко. Пользуясь сейчасъ указанными 
данными, мы могли констатировать высоту Волги за это время 
у с. Федоровіш (Безводное) = -+- 9,36 саж. при н - 7,27 саж. 
нормальной абсолютной меженной высоте для того же пункта. 

Принимая во вниманіс все вышеозначенныя поправки, мы полу
чили высоты 40 пуиктовъ въ предѣлахъ нмѣпія Медсмъ и его 
ближайшихъ окрестностей. Совокупность всехъ высотныхъ дан-
ныхъ дала нам'ь возможность составить плат имѣнгя въ гори
зонталям черезъ каждые 5 сажень. 

Гидрогеологическое опиоаніе праваго побережья Волги. 

Крутой склопъ берега р. Волги переполпенъ оползнями и по
крыть растптельнымъ слоемъ; опъ нигде въ настоящее время не раз
мывается непосредственно современнымъ русломъ реки, а поэтому 
и не представляетъ полныхъ явственныхъ разрезопъ. Но кое где 
есть короткіе поперечные овражки въ 2—4 версты длиною, бс-
рущіе начало отъ водораздельной линіи (или несколько ниже оя). 
Русла этихъ-то овражковъ и обнажаютъ корениыя породы, дапая 
возможность составить более или менее полное представленіе о 
строеніи и составе коренныхъ образований берега. Намп былъ осмо-
трѣнъ частію или вполне цѣлый рядъ подобныхъ разрвзовъ. 

Отъ почтовой дороги протгт с. Малая Федоровна') начи
нается оврагъ, идущій къ р. Волге, длиною около 3 верстъ.Въ 
начале этого оврага обнажаются : 

') Вт. 3 верст, выше с. Ершовки по Волгѣ. 
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Почвенный слой (0,1 саж.) и бурая грубозернистая террассо-
вая глина съ известковыми выдѣленіями, a мѣстами даже съ 
кусочками рухляка, придающая глинѣ беловатый цвѣтъ, мощн. 
до 2 саж. 

Рд? —• Красноватый песчапикъ, слоистый, легко колется на 
плитки—0,1 саж. 

Сі\ — Томио-сѣрая, мѣстами зеленоватая глина па неопре
деленную глубину, такъ какъ далѣе по оврагу обна-
женіе но ясно. 

По глинѣ изъ-подъ песчаника сбѣгаетъ маленькими струйками 
вода въ овраге. Граница песчаника и глинъ имѣетъ отмѣтку 
73,2 саж. 

Разрѣзъ берега р. Волги противъ д. Мгіхалевкгі. Крутой 
берегъ противъ деревни имѣетъ абсолютную высоту около 60 саж. 
и покрыть растительпымъ слоемъ, подъ которымъ находится не
большой слой коричневой террассовой глины. Изъ подъ глины об
нажаются мѣлъ и мѣловые мергеля (Сг°), которые опускаются къ 
Волгѣ до 40 саж. абсол. высоты. Такой мощный разрЬзъ мѣла 
тянется къ д. Ершовкѣ, вверхъ же по Волге мѣловыя породы скры
ваются подъ оползнями и растительпымъ слоемъ. Изъ нижиихъ 
слоевъ мергелей сбѣгаетъ масса ключей; некоторые изънихъ рас
чищены и даютъ значительное количество воды. Ключами этими 
продовольствуется вся деревня. Уровень выхода высшаго ключа 
42,9 саж. Что служнтъ непосредственно ложемъ мергелей — 
видеть изъ-за оползней по удалось. 

Въ разстояпіи около 3 верстъ отъ р. Волги противъ с. ІВез-
водпаго почти отъ почтовой дороги начинается оврагъ, впадаю-
щій въ р. Волгу. Оврагъ имѣетъ сильно наклонное ложе (на 
3 версты около 65 саж. падепія), крутые склоны, особенно левые; 
правые-же богаты оползнями. При устьѣ по обеимъ сторонамъ его 
вдоль берега р. Волги и расположено с. Безводное (Большая 
Федоровка). Недалеко отъ вершины оврага, на правомъ склоне, 
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пыходя'гь нисколько ключей изъ песчаника (Рді). Вода одного изъ 
впхъ проведена желобомъ въ чанъ, и ей продовольствуется село. 
Отмѣтка родника 56,1 саж. Водоносный песчаникъ покрывается 
пескомъ, а подлежптъему мѣловой мергель (Сг\), толща котораго 
въ этомъ мѣстѣ не извѣстна. 

Въ І у г верстахъ выше с. Безводнаго поВолгѣ находится кру
той Аграфеновскій оврст, впадающій въ Волгу. Верховья оврага 
покрыты раститсльнымъ слоемъ и распахиваются, но тамъ гдг'скатъ 
къ Волгѣ иачынаетъ становиться крутымъ, распашку бросаютъ. 
Нижній предѣлъ распашки 81,2 саж. Водораздѣлъ и верховья 
оврага состоять изъ верхнихъ пссковъ ипесчаниковъ {-РдЧ), спу

скающихся до 70,9 саж. абсолют, высоты. 
Подъ песчаииішш обнажается спияя сланцеватая глина ((7г 2) , 

по которой стскаютъ незначительные ключи. Начинаются оползни, 
покрытые богатой растительностью (травянистой и древесной), 
отчего обнажепія корепныхъ породъ неясны; видно только, что 
идетъ переслаиваніе песковъ и глинъ, иногда слюдиетыхъ и гиисо-
носныхъ. Большая частьэтихъ толщъ состоять изъ породъ, ополз-
шихъ сверху. На высотѣ 49,5 — 48,5 саж. нросвѣчиваеть 
слой бѣлаго мѣлового мергеля (Cri), ниже котораго коренныя 
породы снова скрыты до 39,6 саж. абсолютной высоты, гдѣ вы
ступаете синяя слоистая глина въ 2 саж. мощности; за ней слѣ-
дуютъ сѣрые, мѣстами зелеповатые сухіо пески, около 3 саж. 
мощности, и плотный слой темнаго песчаника въ 0,5 саж. мощ
ности. Вся эта сложная песчаноглипистая свита породъ въ 5—6 
саж. мощности соотвѣтствуетъ здѣсь очевидно толщѣ апта, гольта 
и можетъ быть нижней части сеномана, принимаемой нами въ 
разрѣзѣ мъ'ловыхъ толщъ между Сызрапомъ и Хвалынском^. 

Песчаникъ налегаетъ па темную слоистую неокомскую глину 
(Cr"), по которой сбѣгаетъ масса ключей. Граница песчаника и 
глинъ имѣетъ отмѣтку 33,6 саж. Глина эта уходитъ подъ воду 
р. Волги; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ся попадаются прослойки песку 
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ц глииистаго темно-сѣраго песчаника до 0,1 саж., изъ котораго 
всегда текутъ ключи. Иа этомъ прогяженіи въ русле оврага лежитъ 
много глыбъ жслѣзисто-пзвестковыхъ копкрецій съокаменѣлостями, 
относящимися къ горизонту септарій съ VemilitßS mordvensis Тг. 
На абсолютной высоте 20 саж. пайденъ Behmnites Ja&ikovi 
Laims, и сростки колчедана. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ эти глины 
покрыты па поверхности налетомъ сѣриокислыхъ солей. Въописы-
пасмомъ овраг!» глина уходптъ подъ бпчевпикъ, состоящій изъ 
кусковъ песчаника, мергеля, бураго желѣзняка и др., но вт.Агра-
феновкѣ она опускается прямо въ воду р. Волги. 

Разрѣзъ коренного берега р. Волги въ д. Аграфеновкѣ 
имеете слѣдующее строеиіе. Верхъ берега заннмаютъ пески и пес
чаники (Рд?), оиускающіеся до горизонта 76 сан;. Подъ песчани
ками выступаетъ меловой мергель (бѴ^), мощность котораго изъ 
за оползней определить было нельзя; только кое-где сквозь послед-
nie проглядывалъ ниже мергелей песчаникъ (вероятно, оползшіе 
сверху песчаники Рд?). Деревня стоитъ на оползняхъ свѣтлыхъ, 
местами краспыхъ отъ окисловъ железа и сильно пссчаныхъ мѣ-
ловыхъ мергелей. Сііускъ отъ деревпи къ р. Волге состоитъ изъ 
чистой'слоистой серовато-синей псокомской глины [Or]), уходя
щей подъ воду; горизонта последней стоялъ во время наблюденія 
на уровне 9,36 саж. абсолютной высоты, а видимая мощность не-
окомской глипы достигала 15 слишкомъ саженъ. 

Отъ тригопомстрическаго nyuKfa перваго разряда мвоюду д. 
Аграфтовской и с. Черныш Затономъ по направленію къ 
последнему селу, или точнее къ Чернозатопскому оврагу, мы на-
блюдаемъ сверху песокъ п песчаникъ сѣроватаго и коричневато 
цвета [Pfj?). Подъ пескомъ белый меловой мергель (Cri) съ 
прослойками более песчапистыми. Этотъ мергель слагаете, вер
шины высоте праваго берега Волги противъ с. Чернаго-Затона. 
Значительная часть мѣловыхъ мергелей сильно метаморфизована 
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H обращена въ пятнистую ржавую опоку съ зернами глаукоппта, 
породу съ кислотою не вскипающую. 

Въ обрывах* Чврнозатонсішго оврага наблюдаемъ следую
щее иапластованіо: 

Растительный слой и коричневую террассовую глину до 0,2 
саж., верхпяя отмѣтка которых* 60,1 саж. абсол. высоты. 

Желтый слоистый, очевидно прислопепный песок*, до 2 саж. 
мощности и неизвестная возраста {Q\?). 

Рыхлые сѣроватые мѣловыс мергеля (6Ѵ°), обращенные въ 
опоку, мощностью около 6 саж., въ нижней части переходя іціе 
въ мергелистый сильно выщелоченный конгломерат* (Q]?j съ про
слойками песку до 1 саж. Эта порода п здѣсь прислонена къ ме
ловым* подлежащим* коронным* породам*; абсолютная высота 
конгломерата 53 ,7—52,7 саж. 

Слоистые сероватые пески апта съ прослойками слабаго пес
чаника, около 7 саж. 

Синія слоистыяпеокомскія глины (Or"), по которым* стекают* 
ключи; высшій выход* ключей 45,7 саж., а глины 44,4 саж. 
абсолютной высоты. 

Рѣка Чернава впадает* въ Волгу у с. Чериаго Затона; от* 
Волги она тянется только на 10 верстъ, после чего становится не
заметной. Устье реки—громадная размывина съ весьма крутыми 
склонами, кое-где непокрытыми даже растительпостыо. Разрѣзъ 
праваго берега речки отъ водораздела Озерного оврага, где нахо
дятся Чориозатонскія вѣтряпыя мельницы, показывает* следующее 
напластованіе : 

Растительная земля с* отметкой 56,9 саж. и грубозернистый 
лессовидный суглинок* (мощностью около 1 саж.), составляющіе 
почву водораздела. 

Светлая съ ржавыми пятнами меловая опока (Gr CJ, переходя
щая постепенно въ темный сильно песчаный моргель, мощностью 
всего до 14 сале, после чего мергель перемешивается съ галькой 
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il пескомъ прислононаго конгломсратовндпаго наноса (Ql?), сло
женная изъ бѣлой, синей, красной п др, цвѣтовъ гальки 0,7 саж. 
мощностью; абсолютная высота нижней поверхности этого наноса 
здѣсь -47,1 саж. 

Темноспняя неокомскап глина [Gr]), скоро скрывающаяся подъ 
оползнями, на которыхъ стоитъ село; изъ подъ лослѣдннхъ на 
горизоптѣ 20 саж. абсол. высоты появляется снова та же глина, ко
торая и опускается ниже русла р. Черпавы, имѣющаго отмѣтку 
14,8 саж. абсол. высоты Русло, рѣчки завалено камнями песчаника 
и мергеля. 

Изъ конгломерата вытекаетъ масса ключей, сбѣгающихъ по 
глипѣ. Крестьяне пользуются ими для полива садовъ, расположен -
яыхъ на оползияхъ вплоть до русла рѣчки Черпавы. Одииъ изъ 
самыхъ большихъ ключей (съ отмѣткой 43,6 саж.) расчпщенъ и 
вода его, проведенная большимъ дерепяпнымъ желобомъ въ пиже-
лежащіе сады, употребляется и для водопоя скота. 

Восточная часть имѣнія. 

Эта часть, граппчащая съ востока обрывами Волжской долины, 
съ северо-запада Озериымъ оврагомъ и съ юго-запада Безымешшмъ 
оврагомъ, представляетъ площадь съ водораздѣльной линіей, иду
щей близъ кручи коренного берега Волги по такъ наз. Чсрпозатон-
скимъ горамъ и полого спускающейся къ Озерному и Безымен
ному оврагамъ. Высшая точка горъ — тригонометрически! 
иупктъ перваго разряда = -+- 88 саж.; низшая—уровень р. Вол-
ги= -+- 7,40 саж. въ межень. 

Озерной оврагъ начинается у Чернозатопскихъ вѣтряпыхъ 
мельпицъ и тянется до р. Терешки, впадая въ нее пѣсколько выше 
с. Благодатпаго. Верховье оврага принадлежите владѣніямъ кн. 
Голициной, средняя часть—гр. Медемъ, а отъ устья Безымеп-
наго оврага Озерной оврагъ составляете грапицу между уча-
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стками Медемъ и купца Тушкииа. Барометрическая отмѣтка 
верховья оврага (почва Черпозатонскихъ въ'трлнныхъ мелышцъ) 
даетъ 56,9 саж. абсол. высоты. Отъ верховья до границы вла-
дѣніяМедемъ оврагъ имѣетъ поросшіе растительностью склоны, 
небольшое русло, въ берегахъ котораго обнажаются мергели
стый террассовыя глины коричневато цвѣта, но чаще свѣтлосѣ-
раго отъ зпачитсльнаго присутствія примѣсей бѣлыхъ мѣловыхъ 
мергелей; поелѣдпіе составляютъ подпочву обоихъ склоновъ оврага. 
Оврагъ въ верхней части сухой, но дождевая вода стоитъ иногда не
большими бочажками на террассовыхъобразовапіяхъ. Почтовая до
рога чрезъ Озерной оврагъ ведетъ по плотинѣ Верхняго пруда, 
въ которомъ вода держится хорошо всо лѣто; но берегамъ пруда 
(подъ поверхностью воды) замѣчаются родники, отчего въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ пруда льда не бываетъ, или бываетъ весьма тон-
гай. Отмѣтка горизонта воды дается нивеллировкой 48 саж. абсол. 
высоты. Дно пруда—овражные наносы изъ террассовыхъ образо
ваний и чернозема, а берега—террассовыя сильно песчапыяглины, 
покрытия растительностью ; еще выше—лѣвый склонъ состоитъ изъ 
мѣловыхъ бѣлыхъ мергелистыхъ образованій {Сг\), залегающпхъ 
непосредственно подъ почвою. 

Въ '1 верстѣ по линіи кратчайшего разстоянія отъ тригономог-
рическаго пункта къ руслу Озерного оврага появляются надъ 
мѣловыми породами (на абсол. высотѣ 73,3 саж.) коричневые, 
вѣроятно, третичные {Pff?) песчаники. Мы видѣли уже выше, 
что эти песчаники и пески непосредственно подъ почвою слагаюгъ 
собою всѣ высоты далѣе па востокъ до Волжскихъ' обрывовъ. 

Въ 1 верстѣ ниже плотины Верхняго пруда ость еще плотина 
Средняго пруда, но опа въ настоящее время прорвана. Въ руслѣ 
оврага около плотины этого пруда технической партіей экспедиціи 
было сдѣлано неглубокое буреніе; подъ террассовыми глинами на 
глубинѣ 2 саж. оказалась темная очевидно по положешю ннжнемѣ-
ловая (Cr") глина (па абсол. высотѣ около 45 саж.). Ниже этой 

Иен. Гоол. Zok, Ш 5 Г . , T. XIV, Л» 2-3. 2 



— 90 — 

плотины оврагъ расширяется, овражныя образованія дѣлаются 
болѣе мощными, особенно на правой сторонѣ оврага. Еще ниже 
по оврагу въ самой усадьбѣ находится третій Иижній прудъ, 
въ берегахъ котораго есть питающіе его пеболыніе ключи. 

Безыменный овраги. Начало беретъ у с. Безводнаго и впа-
даетъ въ Озерной оврагъ близъ усадьбы гр. Медемъ. Оба склона 
оврага крутые и состоять въ верхней части изъ песчапиковъ и пес-
ковъ (Рд?), а въ нижней—изъмѣловыхъ бѣлыхъ мергелей ( O j ) , 
покрытихъ растительностью. Въ берегахъ водотека кое-гдѣ есть 
наносы коричневато и сѣраго цвѣтовъ. Оврагъ размывается мало; 
склоны его пикогда пе распахивались. Весь оврагъ сухой, пикакихъ 
ключей нѣтъ, но дождевая вода стоить иногда долго, не уходя въ 
землю, на подстилающемъ дно овражномъ аллювіѣ. 

Крутой оврагъ начинается отъ угла поворота почтовой до
роги (близь с. Безводнаго) и идетъ къ устью Безыменнаго оврага, 
впадая въ него на 1 версту выше усадьбы. Весь оврагъ действи
тельно крутой, пе имѣетъ овражныхъ осадковъ и обпажаетъ въ 
верховьяхъ песчаники. Такъ съ лѣвой стороны у самаго поворота 
почтовой дороги видны чистые разрѣзы in situ коричневаго песча
ника (Рд?) па высотѣ 70 саж. абсод. высоты. Въ средней и ниж
ней части мѣловые мергеля слегка покрыты растительиымъ слоемъ. 
Оврагъ сухой. 

Мы уже сказали, что весь высокій водораздѣлъ мѳлсду Волгою 
и Озернымъ оврагомъ слагается изъ коричпевыхъ песчапиковъ и 
песковъ {Рд?) приблизительно до 70 саж. абс. выс. Болѣе пизкіе 
склоны заняты бѣлыми мѣловыми мергелями (Cri), покрытыми 
сильно песчанистымъ черыоземомъ, составь котораго улучшается 
въ области развитія террассовыхъ глинъ. На зтомъ водораздѣлѣ 
заслуживаете вниманія еще колодезь, заложенный близъ об-
рывовъ Волги 1) противъ д. Аграфеновки. Несмотря навысо-

1) Возлѣ коіодца дубки, оставшееся отъ преашяго теперь сведеннаго здѣсь лѣса. 
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коеположеніе устья (85,4 саж.), колодезь, пройдя слои бурагосиль
но железистая песчаника (5 сазк.) и мелового мергеля (2,5 саж.), 
остановился на слояхъ синей слюдистой мѣловой глины, очевидно 
(судя по ея положению) являющейся прослойкомъ въ верхнихъ мѣ-
ловыхъ мергеляхъ, и давшей тѣмъ не монѣе обильную но солонова
тую поду, стоящую въ колодцѣ слоемъ въ две сажени глубиною. 

Западная часть имѣнія. 

Вся площадь входитъ въ составь обширная общаго склона къ 
р. Терешкѣ, наибольшая высота котораго достигаетъ далеко за 
пределами имѣнія, на водораздѣлѣ къ правымъ притокамъ р. 
Кубры, 130 саж. абс. высоты и болѣе. На участкв-зке Медемъ 
ровную поверхность въ этой части имѣотъ только водораздел* 
между Озернымъ и Березовымъ оврагами, а также широкія до
лины р. Терешки и Озерного оврага; вся-же остальная площадь 
представляетъ скаты па югъ (къ Озерному оврагу) и юго-западъ (къ 
р. Терешкѣ). Высшая точка этой площади лежитъ на водоразделе 
между Озернымъ и Березовымъ оврагами, а именно тригоиоме-
трическій пунктъ съ отмѣткою 88 сазк.; низшую отмѣтку имѣетъ 
горизонтъводыр. Терешки ниже Михайловской мельницы съ отмет
кою 37,8 саж. 

На этой части площади осмотрѣны были овраги: Березовый, 
Озерной, Дальній, СредніЙ, Осиповъ и Латышскій. 

Березовый оврагъ. Начало его находится близъ верховья 
р. Чернявы; впадаетъ одъ въ Озерной оврагъ въ полуверсте выше 
устья последняя; вся длина оврага около 10 верстъ. Отмѣтка 
верховья дается нивеллировкой технической нартіи экспедиціи въ 
102 с. абсолютной высоты. Въ 2-хъ верстахъ отъ верховья изъ 
лѣваго склона оврага на хуторе кн. Голицына вытекаютъ ключи 
изъ песчапиковъ (РдЧ). Горизоптъ выхода этихъ ключей 86 саж. 
Около 1 версты низке ключей на овраге устроенъ нрудъ (гориз. 

2* 
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воды 80.7 саж.), въ которомъ вода держится хорошо. Ниже 
пруда въ разрѣзахъ русла и на склопахъ обнажается бѣлыіі мѣловой 
мергель (Сг\),который тяпется вплоть до устья оврага или вѣрнѣе 
до склоновъ р. Терешки, скрываясь въ ншкнихъ частяхъ подъ 
толщами террассовыхъ глинъ и суглинковъ. Русло оврага ниже 
пруда верстъ на шесть совершенно сухое. Ирудъ, построенный около 
3-хъ верстъ ниже вышеупомянута™, брошепъ; онъ не держитъ 
воду, какъ заложенный ira пропускающих!» воду мѣловыхъ мерге-
ляхъ. Поперечная профиль оврага у границы владѣнія гр. Медемъ 
даетъ елѣдующія напластованін породъ: 

Водораздѣлы между Озериымъ и Бсрезовымъ оврагами и верх
няя часть лѣваго склона Берозоваго зашшаетъ темнокоричиевый 
песчаникъ fPg?J, наблюдавшійся здѣсь in situ во многихъ мѣстахъ 
и не спускавшійся ниже 75 саж. абсол. высоты. 

Ниже песчаника оба склона обнажаютъ бѣлый мѣлъ имѣловой 
мергель (6Ѵ°) на всемъ протяжоніи до русла оврага съ отиѣткой 
51.8 саж. Лѣвый склонъ покрыть во многихъ мѣстахъ мощнымъ 
(до 2 саж.) слоемъ террассовыхъ глинъ. Оба склона обросли тра
вою. Во владѣніи гр. Медемъ оврагъ дѣлается шире, на террас
совыхъ образовапіяхъ появляется густой талыгакъ и усиленная 
растительность. 

На уровнѣ около 47 саженъ мы снова наблюдаемъ водонос
ный горизонтъ, обнаруживающейся появлепіемъ воды въ водотекѣ 
оврага; ложемъ воды служить сірая глина верхпихъ частей пиж-
няго отдѣла мѣловыхъ отложеній (Cra

{). Толща глины немногимъ 
превышаете 1 сажень, смѣняется песками и песчано-мергели-
стыми отложеніями той же серіи образовапій. Въ пескахъ этихъ 
вода оврага лропадаетъ за 0,5 версты не доходя до долины р. Те
решки. При этомъ на горизонтѣ 44,5 саж. снова появляется не
значительный мокрый слой песковъ. 

При выходѣ въ долину оврагъ сухой; оба склона сильно песча
нисты. Пески частью мергелистые идутъ до горизонта 39 саж., 
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послѣ чего начинается долина р. Терешки (около 1 версты шири
ною), представляющая хорошій лугъ. Въ берегахъ рѣгш обна
жается па 1 саж. падъ водой сѣрая, мѣстами зеленоватая нижне
меловая глина (Gr"J уходящая подъ воду; меженный горнзоптъ 
послѣдней (па Михайловской мсльнпцѣ) 37,8 саж. абс. высоты. 

Правый склонъ Озерного оврага отъ водораздела прорезываютъ 
несколько маленькихъ овражковъ, изъ которыхъ осмотрены нами: 
Дальній, Средпій, Осиповъ и Латышскій. 

Далыіій оврагъ. Начинается около 60 саж. абсол. высоты 
и впадаетъ въ Озерпой па горизонте 43,5 саж.; длина около 
2-хъ верстъ. Оврагъ маленькій, склоны пологіе, ne распахиваются 
и покрыты растителыіымъ слоемъ. Въ вершине его устроепъ не
большой прудъ, покоящійся на террассовыхъ глинахъ. Отметка 
уровня воды этого пруда даетъ 57 са?к. Склоны оврага выше бе-
реговъ около пруда, а таюко пространство между Дальнимъ и ниж
ней частью Березоваго оврага продставляютъ пески съ кусками 
песчаника и гипса. ЧЪшъ ближе къ Березовому оврагу, темъ пески 
делаются мергелистье. Эта серія нижпихъ песковъ очевидно вхо-
дитъ въ составъ песчапоглиниетой толщи верхнихъ слоевъ ішжне-
меловыхъ отложеній (Gr"). 

Средпій оврагъ такого л*е характера какъ предыдущій; нрудъ 
на немъ немного больше Дальпяго пруда; вода (съ отмѣткой 
58 сале, абсол. высоты) держится тоже на террассовыхъ глинахъ, 
продолжающихся вплоть до Озерного оврага. 

Площадь между Дальнимъ и Средпимъ оврагами, а также 
далее къ востоку до Осипова дола состоитъ изъ мелового мер
геля (Сг[)у покрытаго черноземомъ, а въ нижшхъ горизонтахъ 
окрыпающагося подъ террасовыми глинами. 

Осиповъ оврагъ бѳретъ начало отъ границы яладѣній гр. Ме-
демъ съ кн. Голицыной и идетъ къ усадьбе экоиоміи. Отметка, 
верховья около 85 саж.; протяжепіе около 3 верстъ. Оврагь су
хой, по имѣетъ 2 пруда: въ ворховьяхъ (Осиповъ прудъ) и близъ 
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усадьбы прудъ большой. Высота плотины около 3,5 саж., 
длина 30 саж. Воды набирается съ песны полопъ прудъ, но дер
жится она плохо: КЪ осени прудъ всегда высыхаетъ. Держится 
вода очевидно на верхнахъ мѣловыхъ глинахъ (0*\), залегающихъ 
подъ третичпывть песчанымъ ярусомъ [Рд7), хотя прудъ и подсти
лается террассовой глиной и черпоземомъ, сиосимыхъ съ полей. 
Отмѣтка гребня плотины дается 83,8 саж. абс. выс. Ниже пруда 
вскорѣ среди пашни появляются куски мѣлового мергеля (Сгс)} 

спускающаяся вплоть до Озерного оврага. Нижній прудъ держится 
на террассовыхъ глинахъ Озерного оврага, въ долипѣ которая 
опъ и расположепъ. 

Жатышскій оврагъ такого-же характера; пруда не имѣетъ. 
Весь оврагъ этотъ сухой, нигдѣ не наблюдается даже и слѣдовъ 
какого-либо водоносная горизонта. 

Весь сѣверо-восточный уголъ участка подъ небольшой толщей 
желтобурой глины (до 0,3 саж.) обнажаотъ повсюду до горизон
тали 80 саж. бѣлый мѣловой мергель, что особенно хорошо 
видно по размоипамъ вдоль большой (почтовой) дороги. 

Въ д. Латыши есть колодецъ въ 50 саж. отъ русла Озер
ного оврага; отмѣтка устья •+• 52 саж. Глубина колодца 4 саж. 
При рытьѣ его шли желто-бурой террассовой глиной, мѣловымъ 
мергелемъ и темной глиной. Воды было 0,7 саж., но такъ какъ 
она оказалась соленой, то колодезь теперь заброшенъ. Въ той-же 
деревнѣ въ правомъ берегу Озерного оврага есть еще мелкій коло
дезь съ относительно хорошей водой; рылся только въ террассовой 
глинѣ. 

Озерной оврагъ отъ устья Бсзъименнаго оврага до р. Те-
решки обнажаетъ только коричневый террассовыя глины, удаляю
щаяся въ стороны до 1 версты. Вода держится въ додинѣ оврага 
хорошо, такъ что ниже усадьбы есть даже болотистая мѣста съ 
все лѣто стоящей водой, что обусловливается, копечно, повсемѣст-
нымъ сплошпымъ развитіемъ пижпе-мѣловыхъ глинъ (6Ѵ"). 
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Геологическое строѳніѳ. 

Изъ всего изложеппаго выше фактическая материала лыте-
каетъ нижеслѣдующее геологическое строепіе изслѣдовапиой нами 
площади. 

Осиоваиіе составляготъ толщи темиаго цвѣта глиниетыхъ 
отложепій нилшяго яруса нижняя отдѣла мѣловой системы, 
обыкновенно описываемыхъ подъ общимъ названіемъ неокома 
für"). Глины эти въ отдѣльпыхъ горизонтахъ то почти чернаго, 
то темносѣраго или даже буроватосѣраго цвѣта, то болѣе слапце-
ватыя, то съ большею или меньшею иримѣсыо тонкозернистая песка 
въ отдѣльныхъ прослойкахъ насыщенныхъ водою, переходящихъ 
въ тонкозсриистый и всегда сильно-глипистый плывупъ. Вся серія 
неокомскихъ отложеній проникнута различными растворимыми со
лями, преимущественно сѣрнокислыми, главнымъ образомъ гип-
сомъ1) и сѣрнокислымъ аллюминіемъ, выдѣлпющими при разло-
женіи большее или меньшее количество сѣры. Изобиліе различішхъ 
органическихъ остатковъ обусловило проникновеніе неокомскихъ 
глинъ* битуминозными веществами, темное окрагоиваніе всей 
толщи и мѣстное вторичное скоплспіе значительныхъ коагере-
ціонныхъ образованій, каковыми въ болѣе нижнихъ горизонтахъ 
является по преимуществу колчеданъ, въ болѣе же верхнихъ 
такъ называемый селтаріи. Послѣднія представляютъ иногда 
огромныя конкреціонныя глыбы углекислой извести и углекислая 
жолѣза съ глинистой основой, проникнутой жилами болѣе чистыхъ 
кристаллическихъ углекислыхъ солей2). Мѣстами, а въ томъ числѣ 
и на разсматриваемой нами площади, септаріи эти представляютъ 
настоящіе и очень богатые сферосидериты. Палеонтологически 

" 1 ) Гапсі. мѣстами разбросапъ на поверхности глипъ въ индѣ вполиѣ орга-
пивовашшхъ крушшхъ кристалловъ. 

2) Фосфорпокислыя и еѣрпокислыл соли, какъ показываем, аналлзъ, мабо-
развиты въ этпхъ септаріяхъ. 
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гг. Никитин* и Павлов* различают* въ неокомскихъ глинах* 
Сызранскаго района три последовательные горизонта, изъ кото
рых* на нагаей площади явственно развит* только верхній (го
ризонт* заключающій септаріи съ Yenulites mordvensis Trd.). 
Что и два болѣе пизкіе горизонта неокома здѣсь должны быть 
развиты, не подлежит* никакому сомнѣнію; но выступают* ли 
уже они здѣсь выше уровня Волги и гдѣ именно, этого за отсут-
ствіемъ палеонтологических* доказательств* и въ виду петрогра
фическая тождества основной породы, слагающей все три гори
зонта, мы сказать не беремся. Мощность неокома, судя по вычи
слении*, приведенный* нами в* прошлом* году при описаніи къ 
слверу отсюда лежащихъ окрестностей села Репьевки, достигает* 
въ Сызранскомъ районе до 50. саж. 3 ) , и есть полное основаніе 
предполагать продолженіе той же мощности и въ пределах* нашей 
площади, где над* уровнем* Волги неокомская толща выступает* 
у Черпаго Затопа въ 40 саж. мощности, постепенно понижаясь к* 
югу, и составляет* у Аграфеновки уже только 26 сажен* корен
ного берега Волжской долины. 

Над* неокомскими глинами помещается толща песков*, 
рыхлых* известковистыхъ и железистых* плитных* 
песчаников* в* 4—7 са?кепъ, покрытых* снова слоем* темной 
глины въ 2 сажени мощности. По своему положению осадки эти 
соответствуют* аптуп гольту Сызранскаго района [Gr]), по мы 
не могли въ пределах* изеледованпой нами площади найти па
леонтологически* матеріалъ, подтверждающей подобное заішочеиіе. 
Траутшольдъ видѣлъ однако же у Черпаго Затопа характерный 
ископаемый апта. Песчаноглинистый ярусъ мы видим* прекрасно 
развитымъ, кроме Чернаго Затона, в* овраге Аграфеновки. Судя 
по батрологическому положенію, почти не может* быть сомнѣнія, 

3) Ом. наши изыеканія ш иервоыъ выпускѣ пастолщаго сборника изсл'і-
дованій, иомѣщеиномъ въ Изв. Геол. Ком, 1893 г. JVs 6—7. 
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что этому ярусу соотвѣтствуютъ песчанистые нижніе части скло-
новъ Озерного и Березоваго овраговъ. 

Выше слѣдуетъ мощная серія осадковъ верхыяго отдѣла 
меловой системы, въ противоположность отложеніямъ нижняго 
отдѣла отличающаяся преобладаніемъ бѣлаго и свѣтлосѣрыхъ от-
тѣнковъ и углекислой извести въ основѣ отложеній. Впрочемъ, 
совершенно чистаго мѣла мы здѣсь еще невидимъ. Преобладающей 
породой является белый и свѣтлосѣрый мѣловой мергель 
(очень рѣдко съ обломками иноцерамъ). Часть этого мергеля (бо
лее нижніе слои) метаморфазированы въ пористую легкую крем
нистую опоку съ рясавыми нятпами, совершенно не кипящую или 
только слабо вскипающую съ кислотой. Такую породу мы видимъ 
развитою особенно по обрывамъ отъ Аграфеповки до Чернаго За
тона. Съ другой стороны, между Безводпымъ и Аграфоновкой, у 
Малой Федоровки, а также по Березовому оврагу, и вообще 
вездѣ, гдѣ мѣловые мергеля развиты всего полнѣе, они заканчива
ются на верху, сѣрой, зеленоватой или синеватой глиной, 
мощность которой не достигаете зпачительпыхъ размѣровъ. Раз
резе описаипаго выше колодца, заложенная па высотахъ противъ 
д. Аграфеновки, показываете разпитіе надъ этой глиной снова 
мѣлового мергеля, отсюда и подчиненность глинъ верхнем]' отделу 
меловой системы не подлежите сомненію. 

Покрытіе разсматриваемыхъ глинъ снова местами меловымъ 
мергелемъ, различная мощность верхпемеловыхъ пластовъ, крайне 
варіирующая на изученномъ нами пространстве отъ Федоровки до 
Чернаго Затона въ пределахъ отъ 7 до 35 сажеиъ, что въ свою 
очередь составляете только часть верхпемеловой толщи, развитой 
отсюда къ северу на Сызранскихъ и къ югу на Хвальшскихъ вы
сотахъ; отсутствіе отложепій собственно чистаго белаго мела и 
весьма характерныхъ кремнистыхъ слапцевъ съ Avicula temiî-
striata, залсгающихъ между меломъ и меловымъ мергелемъ (какъ 
подъ Хвалынском!, такъ и подъ Сызранью)—все это показываете, 
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что мы нмѣемъ лередъ собою па изученномъ нами участкѣ только 
одинъ нижній ярусъ верхнемѣловыхъ отложеній даннаго района, а 
именно такъ называемый сьрый, ипоцер'амовый мѣлъ, соот-
вѣтствующій приблизительно сепоманскому1) ярусу (Gl). 
Вмѣстѣ съ нимъ сопоставленіе тѣхъ же фактовъ учитъ насъ, что 
большая часть вышележащихъ верхнемѣловыхъ отложеній была 
здѣсь разрушена, уничтожена и смыта прочь еще до отложенія 
тѣхъ рыхлыхъ лесчаниковъ и песковъ, которые занимаютъ 
высоты нашего района. 

Этотъ песчаный ярусъ, относимый нами условно къ палеогену 
(РдЧ), и здѣсь какъ и во многихъ мѣстахъ Сызранскаго района, 
трансгрессивно палегаетъ на различные горизонты болѣе или мо-
нѣе разрушенныхъ верхкемѣловыхъ отложеній, составляя подпочву 
высотъ. Между Березовымъ и Озернымъ оврагами ояъ залогаетъ 
выше изогипсы 80 саж., между Чернымъ Затономъ и Аграфѳнов-
кой выше изогипсы 75 саж. у Большой Федоровки мы ого видимъ, 
согласно общему паденію всѣхъ папластованій, спустившимся до 
изогипсы 55 саж. 

Что касается общаго паденгд всѣхъ корепныхъ напластованій 
разсматриваемаго участка въ ІОІОВ направлсніи, согласпо Сызрап-
ской дисяокаціи, то падепіе это вполнѣ отчетливо выясняется изъ 
разсмотрѣнія вышеприведешшхъ высотъ залеганія каждаго оире-
дѣлепнаго горизонта во всѣхъ вышеописанныхъ частныхъ разрѣ-
захъ отъ Чернаго Затона до Большой Федоровки и притомъ без
различно, будемъ ли мы разсматривать верхнюю границу неоком-
ской глины, апта, или нижнюю границу третичныхъ песковъ 2 ) . 
Ладепіе это явственно и на прилагаеиомъ при нашей картѣ чіро-
филѣ отъ Аграфеновскаго оврага черезъ Озерной оврагъ къ сред-

') Можетъ быть частію вышележащему туронскому ярусу. 
2) Замѣтимъ, что молпѣ согласное участіе третпчкыхъ песковъ въ паденін 

всѣхъ коренпыхъ отложсній говорить за то, что время дислокаціп послѣдовало, 
a ne предшествовало отложешю ЙТНХЪ песковъ. 
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ней части Березоваго. Къ сожалѣнію, профиль этотъ не могъ 
быть изобразкенъ по паденію, а составляет* вѣкоторый и довольно 
значительный съ нимъ угол*, отчего и изображенное паденіе ме
нее действительная. 

Разсматриваемая полого падающая въ вышеозначенном* ГОІОВ 
напранленіи площадь, выравненная отложеніями палеогеновых* 
песчаныхъ пород*, подверглась затем* и поныне продолжающимся 
процессам* разрушенія и размыва, или так* называемым* про
цессам* эрозіопнымъ. Все, что говорилось но поводу этих* явленій 
въ примененіи къ правобережью Волги въ первомъ выпуске на
шихъ изследованій, вполне приложимо и къ данному участку. И 
тут* мы должны различать въ этом* періодѣ по преимуществу 
результаты деятельности двух* эпох*: эпохи трансгрессіи 
Каспійскаго моря, и эпохи современной. Еаспійстя тра-
нсгрессгл выразилась по преимуществу па нашем* участке в* вы
работке обрывов* коренного берега Волги. Къ следам* ея отно
сим* мы уже не раз* цитированный в* сочиненіяхъ одного изъ 
нас* отложенія окатаннаго галечника, конгломерата и крупных* 
песков*, прислоненных* кое где къ обрывам* правобережья Волги, 
на таких* высотах* и нри таких* условіяхъ положенія и состава, 
которыя не позволяютъ видеть въ этом* галечнике отлозкенія со
временной Волги и вообще отложенія рѣчныя. Къ сожалѣнію, 
осадки эти до сихъ поръ нѣмы палеонтологически. Здесь мы их* 
видели при описапіи обрывов* у Чернаго Затона прислоненными 
къ меловому мергелю на различной абсолютной высоте между 4 7 — 
60 саж. Проникалъ-ли этотъ некогда бывшій обширный водяной 
бассейиъ Заволжья въ область Озерного оврага и долины Терешіш, 
и существовала-ли тогда уже впадина Озерного оврага, этого мы 
сказать при теперешнемъ положеніи наших* знаній не можемъ. 
Положительное решеніѳ могло бы быть при предположеніи, что 
современный рельефъ въ верховьѣ Озерного оврага остался съ т ѣ х * 
nop* неизменным*, ибо перевал* отъ вершины Озерного оврага 
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къ Черному Затону имѣетъ только 57 саж. абсолютной высоты. 
Скорѣе мы должиы предположить противное, что перевалъ этотъ 
былъ пѣсколько выше, и водный бассейнъ, уровень котораго не 
могъ быть значительно выше 60 саж., имѣлъ предѣломъ совре
менное высокое побережье Волги. Такой отвѣтъ тѣмъ вероятнее, 
что никакихъ слѣдовъ каспійскихъ отложеній по Озерному оврагу 
и въ длинѣ Торешки мы не знаемъ. Напротивъ, мощныя отложенія 
террассовыхъ глипъ говорятъ за лродоллштельный здѣсь назем
ный періодъ времени. 

Относительная рыхлость, легкая разрушаемость коренныхъ по-
родъ, слагающихъ местность и бѣдность водою водоносныхъ гори-
зонтовъ обусловливают пологія очертанія овражпыхъ склоновъ; 
только вдоль Волжскаго берега, гдѣ промыта значительная толща 
щдоупорпыхъ пижнсмѣловыхъ глинъ, является несколько высокихъ 
крутыхъ склоновъ, сопровождающихся постоянными оползнями и 
осыпью рыхлыхъ вышелсжащихъ породъ, совершенно маскирую-
іцихъ обнаженія склоновъ. По Озерному и Березовому оврагамъ, 
какъ и въ большинстве случаевъ, одинъ склонъ остается относи
тельно более крутымъ, легче размывающимся и потому обнажаю-
щимъ преимущественно корениыя породы; другой склонъ, более 
пологій, паростающій глинистыми элювіальными и аллювіальпымп 
продуктами разрушенія коренныхъ породъ; последнія закрыты здесь 
более пли мепее мощными террассовыми глинами на еклонахъ и 
овражнымъ аллювіемъ въ яизинахъ. 

Водоносность. 

Сопоставляя вышеизложенное геологическое стросніе местности 
съ данными наблюденій существующихъ ключей, колодцевъ, 
прудовъ и водоносностью овраговъ, мы приходимъ къ заключепііо 
въ существованіи па изеледованпомъ участке выше уровня Волги 
четырехъ водоносныхъ гориаоптовъ. 
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Горазоппк террассовыхъ глипъ и глннистыхъ аллювіаль-
цыхъ отложепій наплощадяхъ значительнаго развитія этихъ отло
жений ведетъ къ образованію первой грунтовой воды. Сюда 
относимъ мы рядъ колодцевъ по склонамъ Озерного оврага. На 
тѣхъ же породахъ держатся въ оврагахъ болѣе или менѣе 
продолжительное время въ отдѣльиьтхъ котловипахъ воды весепнія 
и лѣтиихъ ливней. Тѣми же породами выслано ложе прудовь по 
Озерному оврагу и его вѣтвямъ; хотя питаются эти пруды навер
ное главпымъ образомъ другими водоносными горизонтами, и удер-
живаютъ воду, благодаря существований на дпѣ ихъ подъ наносными 
отложеніями несравненно болѣе водоупорныхъ мѣловыхъ глннъ. 
Сами же аллювіальныя отложеиія въ ложѣ главпыхъ овраговъ и недо
статочно постоянны и недостаточны водоупорны для основательной 
поддержки воды, что видно хотя бы по указанному выше въ описа
тельной части появленію и исчезновенію поверхностнаго теченія въ 
ложѣ Бсрезоваго иОзерного овраговъ въ зависимости отъпрохожденія 
ручья въ области подстиланія овражнаго аллювія кореншюи поро
дами разнаго возраста и состава. Карта показываете, что разсма-
триваемыя послѣтретичпьш отложепія примыкаготъ къ оврагамъ, 
прислоняясь преимущественно къ одному изъ ихъ склоновъ, и вы
клиниваются на высотахъ, не составляя следовательно сплошного 
покрова для всего участка; отсюда и питаніе ихъ водою чисто мест
ное, крайне скудное, местпыми атмосферными осадками и тѣми 
весенними и летними водами, которыя, скатываясь съ высоте, не 
успеваютъ по пути просочиться въ песчанистый грунте этихъ вы-
сокихъ площадей. Если мы прибавимъ, что водоупорность какъ 
террассовыхъ глипъ, такъ и глипистыхъ овражныхъ паиосовъ 
вследствіе ихъ песчанистаго состава, неравномерности зерна и по
ристости весьма посредственная, иамъ станете яснымъ, почему 
грунтовыя воды въ толщахъ террассовыхъ глипъ незначительны, 
непостоянны по количеству, и распределеніе ихъ неравномерно. 
Въ значительной мере тамъ, где воды въ колодцахъ являются or-
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носитольно обильными, воды эти навѣрное связаны съ однимъ изъ 
нижедежащихъ водопосныхъ горизонтовъ. Химическій апализъ 
колодезныхъ водъ перваго горизонта далъ отъ 18 до 26 нѣме-
цгсихъ градусовъ жесткости и, что всего важиѣе, всегда 
болѣо или менѣс значительное, но крайне въ сосѣднихъ колодцахъ 
различное количество солей сѣрной и хлористоводородной кислотъ, 
мѣстами настолько значительное, что колодцы принуждены были 
бросать. Это обстоятельство также говорить за неполное уедииеніе 
озпачепныхъ водъ террассовыхъ глинъ отъ водъ мѣловыхъ гори
зонтовъ, по составу породъ дол?кепетвующихъ быть богатыми со
лями. Между тѣмъ вода прудовъ обнаруживаете жесткость только 
въ 9 — 10 нѣмецкихъ градусовъ и только слѣды хлора при пол-
нолномъ отсутствіи сѣрной кислоты, хотя пруды и поддерживаются 
ключами мѣловыхъ водоносныхъ горизонтовъ, всегда изобилующими 
солями указапныхъ кислотъ; вѣрный призпакъ, что масса прудо
вой воды все же имѣетъ источникомъ дождевыя и снѣговыя, а не 
грунтовыя воды склоновъ. 

Суммируя все вышесказанное, мы приходимъ къ заключенію, 
что никакихъ серіозиыхъ гидротехпическихъ сооруженій иаодпомъ 
водопосномъ горизолтѣ грунтовыхъ водъ въ толщахъ террассовыхъ 
глинъ и глипистыхъ овражныхъ отложеній основывать не сдѣдуетъ, 
тамъ гдѣ воды эти обособлены отъ нижележащихъ водопосныхъ 
горизонтовъ. 

Горизонтъ третгтпыхъ песковъ. Пески и рыхлые песча
ники, заяимающіе высоты разематриваемаго участка, въ большей 
своей толщѣ являются совершенно сухими, какъ и тотъ песчани
стый черноземъ, который ихъ и покрываете. Грунтовыя воды на
ходятся глубоко. Однако наиболѣо нижніе слои песковъ подъвлія-
нісмъ подстилающихъ ихъ верхнсмѣловыхъ глинъ являются водо
носными. Сюда относимъ мы водоносный горизонта колодца надъ д. 
Аграфеновкой, ключи въ верхнихъ частяхъ разрѣзовъ въвершинахъ 
овраговъ между Аграфеновкой и Безводнымъ, водоносный гори-
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зонте, питающій прудъ въ верховьяхъ Осипова оврага, ключи 
и верхній прудъ въ вершинахъ Березоваго оврага. Иначе говоря, 
мы находимъ разсматриваемый водоносный горизонтъ всюду на 
границе между трсжгчнымп и меловыми отлонсеніями; а такъ какъ 
эта граница имѣетъ явственный склонъ на ЮІОВ, то вмѣсте съ 
тѣмъ поншкается въ томъ же направленіи и положеніе разематри-
ваемаго горизонта отъ абсолютная уровня 86 саж. въ вершинахъ 
Березоваго оврага и до высоты 36 саж. у Большой Федоровки. 
Площадью питанія для данваго водоносная слоя можетъ слу-
лсить только площадь распространены самихъ третичныхъ песковъ. 
Эта послѣдняя прорѣзана и разделена Озернымъ оврагомъ на двѣ 
отдельный части; изъ нихъ восточная уедипена со всѣхъ сторонъ, 
а западиая, хотя и связана съ общею площадью третичныхъ огло-
жепій Сызранскихъ высоте, но сильно дренирована съ севера раз-
вѣтвленіями глубокихъ логовъ Карагужи и Черпавы, Отсюда абсо
лютная водоносность разематриваомаго горизонта для данной мест
ности крайне ничтожна. На существующемъ естественномъ запасе 
его водъ нельзя основывать никакихъ другихъ разечетовъ, кроме 
устройства колодцевъ для водопоя съ весьма слабымъ притокомъ 
воды, притомъ воды значительно еодерлищей соли серной и хло
ристоводородной кислотъ. Разсчотъ глубины этихъ колодцевъ мо
жетъ быть сделанъ на основапіи добытыхъ нами гипсометрическихъ 
данныхъ весьма точно по прилагаемой карте. Но если самъ по 
себе запасъ третичныхъ водъ здесь нѳзначителѳиъ, водоносность 
этого горизонта и водоупорность подстилающихъ его глинъ даютъ 
основаніе для задерлши, скопа и утилизаціи относительно неболь-
шихъ маесъ весеннихъ и летнихъ водъ запрудами именно па этомъ 
горизонте въ вершинахъ овраговъ, Исторія прудовъ въ Озерномъ' 
и Березовомъ овраге, излолсенпая выше въ описательной части, 
наглядно показываете, какъ важно основать запрз'ду на надле-
леащемъ уровне. Стойте только сделать плотину немного ниже 
горизонта верхвемеловыхъ глинъ, и прудъ уже не будстъ держать 



воду или по меньшей мере будетъ терять большую часть ея путемъ 
фильтраціи черезъ дно и въ стороны лога, такъ какъ овражныя 
наноспыя отложенія, выстилагощія ложе овраговъ, какъ мы видѣяи, 
не въ состояніи въ достаточной степени уедини*гь эту воду отъ по-
глощагощихъ ее подлежащихъ мѣлопыхъ толщъ. 

Горизонтъ мѣловихъ мергелей. Мы сказали уже, что наи
более мощная и постоянная для пашей местности толща мѣло-
выхъ мергелей {Сг\) продставляетъ отложенія сухія, жадно погло-
щающія воду, однако въ нижней ихъ части, тамъ где они сопри
касаются съ подстилающими ихъ глинами, залегающими вверху 
нпжнемеловыхъ отложеній {Gr"), мергеля эти, более или менее 
метаморфизованные въ своемъ составе, являются слабо водонос
ными. Сюда относятся ключи въ обрывахъ у деревни Михалевки на 
горизонте 42 с , ключи въ низовьяхъ Березоваго оврага на уровне 
47 саж.—Этотъ ?ке горизонтъ повидимому принимаетъ участіевъ 
задержаніи прудовой воды въ вершииахъ Дальнаго и Срсдняго 
дола, хотя ложе прудовъ и сложепо изъ террассовыхъ глинъ. Сюда 
же относится солоноватая вода колодца д. Латышей (на уровне 
48—49 саж.) и большой Верхній прудъ Озерного оврага съ его 
родниками на уровне 48 саж. Мощная толща мѣловыхъ мергелей 
прорезывается только наиболее глубокими главными стволами 
овраговъ Карагужи, Чернавы и Озерного и пе разделяется на та-
кіе отдельные замкнутые участки, какъ вышележащія третичпыя 
породы. Циркулярующія въ нижнихъ слояхъ мергелей воды мы 
имели бы право рассматривать, какъ одинъ сплошной водоносный 
горизонтъ съ обширною площадью питаиія въ Сызранскихъ высо-
тахъ и прорезающих* эти высоты поверхностяыхъ оврагахъ. 
Однако большая часть водъ, поглощенныхъ мергелями, не доходитъ 
до разсматриваемоЙ нами площади, будучи дренирована и отведена 
оврагами Карагужи и Чернавы. Кромѣ того подстилающая мергеля 
глина {Cr") является и недостаточно мощным*, и недостаточно по
стоянным* пластом*. Въ описательной части мы указывали раз-
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рѣзы, гдѣ этой глипы на сооотвѣтствснномъ горизоптѣ мы не 
нашли вовсе, п мергеля оказались залегающими непосред
ственно на пескахъ. (Cr"); таковы разрѣзы у Чернаго Затона. 
Отсюда разсматривасмый водоносный горизонгъ является и крайне 
пепостоянпымъ и крайне бѣдпымъ водою. Отсюда и непо
стоянство химическая состава его водъ, который при сильно ва-
ріирующей, но всегда значительной жесткости (пе мепѣе 13°) , 
иногда содержать довольно много солей хлора и сѣрной кислоты, 
а въ другихъ колодцахъ только слѣды ихъ. Тѣмъ не менѣе водо
носность, хотя и слабая, ыижнихъ горизонтовъ мѣловыхъ мергелей 
и подстилающая ихъ глина являются въ предѣлахъ имѣяія гр. Ме-
демъ опорой для оргапизаціп сколько нибудь заслуживающихъ 
впиманія гидротехпическихъ работъ, направленныхъ къ задер-
жанію, скоплспію и утилизаціи съ оросительными цѣлями атмосфе-
рныхъ и грунтовыхъ водъ даппой мѣстпости. Мывидѣли, чтовыгае-
лежащіе горизонты по незначительности водосборныхъ площадей 
и другимъ причипамъ еще меиѣе надежны въ этомъ отношсніи. 
Нижслежащій, наиболѣе мощный и благонадежный водоносный 
горизонтъ, къ разсмотрѣпію котораго мы сейчасъ переходимъ, зале
гаетъ на слишкомъ пизкихъ уровняхъ, чтобы имъ можно было съ 
выгодою въ экономическомъ отношепіи воспользоваться. 

Горизонтъ пижнемѣловыхъ песков» (Cr]), залегающій на 
водопепроницаемыхъ неокомскихъ глинахъ (Gr"). Сюда отло-
симъ мы многочисленные ключи коренного праваго берега Волги, 
открывающісся между с. Бсзводнымъ и Аграфенопкой на высотѣ 
33—31 саж., а у Чернаго Затона на ВЫСОТЕ уже 47 саженъ. По 
Озерному оврагу водоупорная пеокомскап глина, подстилающая 
водоносный горизонтъ этотъ, поднимается не выше 45 саж. На 
болѣе или менѣе размытой поверхности этой глины покоятся, какъ 
главный прудъ усадьбы гр. Медемъ, такъ и псѣ сырыя, даже 
заболоченныя мѣста вдоль Озерного оврага нижо устья Безыменпаго 
оврага. По Березовому оврагу относящійся сюда водоносный горн

им. Гоо.і. Кои , 1805 г. T. XIV, Л 2 - S . 3 
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зонтъ появляется только за \ версты не доходя до устья па абсо
лютной высотѣ 44,5 саж. Нижпеыѣловыя пеокомскія глины обра
зуют!, сплошной мощный и совершенно водонепроницаемый но-
кровъ, начинающійся ua Сызранскихъ высотахъ и модлеипо на-
дающій, какъ мы выше вндѣли, па ІОЮВ, тѣмъ не мснѣе покры-
вающіе глины нижнемѣловыс водоносные пески также въ значи
тельной степени уже прорѣзаны и дренированы вышележащими 
логами Черяавы н Карагужи, являются поэтому па разсматривае-
мую площадь имѣнія Медемъ уже сильно обезвоженными, не 
только не давая ключей и источниковъ, сколько иибудь значитель
ной силы, но и не насыщаясь водою во всю свою толщу до покры-
вающихъ ихъ глинъ [Cr"). Эти же обстоятельства въ связи съ 
петрографическимъ составомъ породъ обусловливают! сильную 
миперализацію всѣхъ источниковъ нижнемѣловыхъ водоносныхъ 
горизонтовъ. Лучшіе источпики находятся у Черпаго Затона, сле
довательно на сѣверѣ. Жесткость ихъ опредѣлена въ 12—18°; 
солей хлористоводородной и сѣрной кислотъ въ нихъ мало или даже 
только слѣды, но за то всегда присутствуетъ желѣзо, выдѣляю-
щееся иногда бурыми хлопьями. Напротивъ, въ обрывахъ между 
Безводнымъ и Аграфеновкой минерализація достигаетъ высшей 
степени, жесткость доходить до 36°, солей такъ много, что воды 
становятся солоноватыми на вкусъ, при чомъ соли сѣрной кислоты 
прсобладаютъ надъ хлористыми солями. 

Такимъ образоиъ, мы видимъ, что, геологическое строѳніо 
обусловливаете возможность существованія на разематриваомой 
площади надъ уровнемъ Терешки и нижней части Озерпого оврага 
по крайней мѣрѣ четырехъ водопосныхъ горизонтовъ. Чередова-
ніе водоносныхъ болѣе или менѣс крушюзернистыхъ и трещино-
ватыхъ породъ съ породами водонепроницаемыми и совершенно 
водонепроницаемое сплошное ложе неокомскихъ глинъ, наконецъ 
совершенно согласный и правильный паклопъ всѣхъ напластованій 
отъ значительпыхъ Сызранскихъ высотъ, служащихъ площадью 
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питапія, по направлепію къ описываемой местности—все предве
щало бы ей значительную водоносность, еслибы ея водные го
ризонты вплоть до самаго нижняя не прорезались и не дрени
ровались вышележащими глубокими долинами и логами р. Кубры, 
левыхъ притоков* Терешки и речки Чернавы. Разсчишвать для 
площади имѣнія Медемъ иа какіе либо самостоятельные источ
ники из* этих* описанных* водоносных* горизонтов* въ целях* 
искусственная орошенія того или другаго участка нет* никаких* 
основаній. Все, что эти водоносные горизонты могут* дать сверх* 
обычпыхъ водопойных* колодцев*—это служить летом* поддерж
кой уровня воды въ раціопальпо на надлежащем* мѣстѣ устроен
ных* запрудах*, имеющих* цѣлію задержку и скопленіе весенних* 
и атмосферных* вод*. Что такія запруды только въ слабой сте
пени питаются местными ключами, за это говорит* резкая разница 
химическая состава воды тех* и других*. Изъ таковых* запруд* 
въ цвляхъ иснользованія водных* скопов* для ирригаціи более или 
менее значительпыхъ участков* имеетъ въ пределах* площади 
именія гр. Медемъ преимущественное значепіе, какъ мы уже 
сказали, запруды въ Озерном* и Березовом* оврагах* на границе 
нижпемеловыхъ верхних* глин* (Cr"{) а верхнемеловых* мергелей 
(Cri). Вышележащіе водоноспые горизонты мало пригодны въ этом* 
отношеніи, главным* образомъ по незначительности водоеборныхъ 
площадей, который можно бы было утилизировать, и частію по 
ненадежности подстилающихъ водоупорныхъ пород*. Нижележа
щей водоноспый горизонтъ, покоящійся на неокомскихъ глинах*, 
занимает* для ирригаціопныхъ целей слишком* низкое положепіе. 
Выше было указано, какую приблизительно абсолютную высоту за
нимает* по Березовому, Озерному оврагу и его ветвям* пижігяя 
граница меловых* мергелей. Запруды отчасти существующія па 
этом* уровне и требующія расширепія, отчасти устроепныя вновь, 
дадут* возможность скопить и удержать летом* наибольшее коли
чество полезной поды для орошенія площадей именія, при-
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легающихъ къ Озерному оврагу и нмѣющихъ абсолютную высоту 
не выше 47—48 сагпенъ. Определить болѣе точные размеры ир-
ригаціонной площади дело технической пивеллировки и выходить 
изъ пределовъ порученной намъ задачи. Но мы должны здѣсь еще 
разъ напомнить, что успехъ сооружения прежде всего будетъ зави
сеть отъ чрезвычайной осторожности въ выборе места заложенія 
плотины, ибо мощность водонопроницасмыхъ верхнихъ глинъ, под-
лежащихъ меловымъ мергелямъ, весьма незначительна. При не-
достаточномъ освѣщепіи техническими буровыми работами места 
заложенія плотины легко попасть на подлежащіе пижпемеловые 
пески и упустить прудъ, чему примеры были и на Озерномъ и на 
Бсрезовомъ овраге, какъ было уже сказано выше. Съ другой сто
роны прудъ не можетъ быть поднять выше определенная уровня, 
ибо онъ долженъ не только удовлетворять условію, чтобы дно его 
покоилось па коренныхъ глинахъ ( С " ) , но чтобы груитовыя воды 
стояли по склопамъ пруда не ниже его предполагаемой верхпей по
верхности. Безъ этого последняя, часто упускаемая изъ виду 
условія, прудъ, ne поддерживаемый окрестными грунтовыми водами, 
будетъ быстро убывать не только испареніемъ, но и поглощепіемъ 
воды въ стороны сухими толщами меловыхъ мергелей, ибо эти по
следнее водоносны только въ нюкнихъ своихъ горизонтахъ. Затемъ 
для какихъ либо ирригаціонпыхъ предпріятій въ сколько нибудь 
значительпыхъразмерахъ на высокихъ площадяхъ имѣпіягр.Ме-
демъ, превышающихъ предельную высоту 48 сажень, геоло-
гическія изысканія не даютъ никакихъ указаній. 

Условія артезістскаю водосшбжвпіл. Вопросъ этотъ 
можетъ быть разъяспенъ для изследуемой площади только въ са-
мыхъ общихъ чертахъ. Мы видели уже, что пи одинъ изъ четы-
рехъ вышеуказанныхъ водоносныхъ яризоптовъ вовсе пе обладаетъ 
какимъ либо напоромъ, какою либо восходящего силой; все слабые 
ключи и источники, выходящіе нарузку въ береговыхъ разрезахъ 
и оврагахъ, суть источники нисходящіс. Мы видели, что несмотря 
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на цѣлый рядъ благопріятныхъ геологических* условій, ни одинъ 
водоносный горизонтъ не является насыщенным* водою во всю 
свою толщу; выше была указана и причина такого явленія, обу-
словлспая главным* образом* мѣстпымъ дренажем*. Совсем* въ 
иных* условіяхъ находятся тѣ воды, которыя циркулируют* въ 
толщахъ, залегающихъ ниже неокомскихъ глин* береговых* 
разрѣзовъ по Волгѣ и Терешкѣ. Каждый из* таковых* водопос-
ныхъ горизонтов* (еслибы он* существовал*), обладая въ Сыз-
ранскихъ высотахъ, въ долинах* рѣкъ Сызрана и Кубры зна
чительною площадью питапія, сохраняя то же ІОЮВ паденіе, 
непрерывно продолжается до интересующих* нас* в* настоя
щее время предѣловъ и далѣе къ югу, уединяясь въ то же время 
отъ внѣшпихъ вліяпій еще нетронутою оврагами толщею водоне-
проницаемыхъ неокомскихъ глинъ. Каждый такой водный гори
зонтъ представлял* бы следовательно всѣ условія для существова
ния въ нем* артезіанскихъ вод* подъ значительным* напо
ром*. Обращаясь к* тому, что нам* известно по нашим* 
прежним* личным* изслѣдованіямъ о строеніи правобережья Волги 
под* Кашнуромъ, по Сызрапскимъ высотамъ и наконецъ въ 
окрестностях* Репьевки, мы должны подъ неокомскими глинами 
нашего района признать существованіе согласно простирающихся 
сюда съ сѣвера с* тѣм* же паденіемъ отложеній волжских* и юр
ских*. Хотя среди отложеній этого возраста преобладают* также 
как* среди нижпемѣловыхъ преимущественно темпыя глинистая 
водонепроницаемыя породы, однако между пими мы имѣем* пе-
реслаиваніе породъ более или менѣе трещиноватых* мергелистых* 
и сланцеватых*, въ которых* вполпѣ возможна более или мепѣе 
свободная циркуляція вод*. Такой водопосиый горизонтъ мы вправѣ 
прежде всего ожидать непосредственно подъ неокомскими глинами 
въ верхних* частяхъ волжскихъ отложеній и по всей ве
роятности два водопосныхъ горизонта вверху и внизу нижней части 
юрских* отложеній (въ келловейскихъ пластах* ) . Какія 
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либо предположены о еще болѣе глубокихъ водоносныхъ горизон-
тахъ для данной мѣстности мы считаемъ лишенными фактической 
опоры и практически мало пригодными пъ виду глубины вѣроятнаго 
залеганія этихъ предполагаомыхъ водъ и отсутствія источника той 
силы напора, которая была бы въ состояніи подпять воду съ глу
бины заложенной въ нихъ скважины до горизонтовъ возможныхъ къ 
эксплоатаціи. Обращаясь снова къ вѣроятнымъгоризоптамъ юрскихъ 
(келловейскихъ) и волжскихъ артсзіанскихъ водъ, мы можемъ только 
сказать, что за существоваиіетаковыхъ говорить составъ истроеиіе 
соотвѣтственныхъ породъ въ ближайшихъ выходахъ ихъ на поверх
ность, перестиланіе ихъ сплошными и мощными водонепроницаемыми 
глинами, благопріятяо расположенный площади питанія въ области 
рѣкъ Сызрана и Кубры и еще болѣе благоприятное паденіе всѣхъ 
напластованій. Засимъ мы ничего не можемъ сказать ни о качествѣ 
этихъ водъ, пи о производительности могущихъ быть заложенными 
буровыхъ колодцевъ, поскольку такая производительность зависитъ 
отъ абсолютной производительности самого водоноспаго горизонта. 

Въ вопросахъ артезіапскаго водоснабжения первенствующее 
значеніе имѣетъ глубина, на которой можетъ быть встрѣченъ 
водоносный пластъ, и сила напора, выражающаясяподъемомі 
воды до извѣстной высоты. Рѣшеніе того и другого по преиму
ществу дѣло геолога, хотя геологія можетъ дать рѣшепіе только 
приблизительное. Глубина, на которой долясенъ быть встрѣченъ 
водоносный горизонта, зависитъ отъ абсолютной толщины покры
вающих!, породъ и отъ угла падепія ихъ. Чѣмъ злачителыіѣе то и 
другое, тѣмъ глубже должно производиться буреніе. ІІаденіе напла
стована въ разсматриваемой мѣстноети не велико и пе можетъ 
сколько нибудь значительно вліять наудлипеніе скважипы. Что 
касается толщины неокомскихъ глинъ, которыя должны быть ente 
пройдены буреніемъ до водоносныхъ волжскихъ отложеній, то она 
опредѣляется общею мощностью этихъ глинъ, найденною точ
ною нивеллировкою на Сызранскихъ высотахъ около 50 саж. При 
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ВПОЛНЕ вѣроятномъ предположена, что общая толща этихъ отло-
женій не возрастаете сколько нибудь существенно къ югу (глини
стый морскія отложенія отличаются по преимуществу равно
мерностью осажденія по сравнснію съ песками),—мы вправѣ 
въ нашей местности приблизительно па глубинахъ SO—60 саж. 
отъ верхней поверхности неокомскихъ глипъ разечитывать встре
тить воду верхневолжскаго яруса. При буреніи вода можете быть 
встречена и выше, и принадлежать песчанистымъ прослойкамъ 
въ пеокомской глине, но составь этихъ прослоскъ, мелкость 
зерна песчинокъ и значительная примесь глины придаютъ породе 
видъ плывуна, правда пасыщеннаго водою, по съ крайне затру-
дпеинымъ движепіемъ поды и ничтожною производительностью ко
лодца. Если бы мы имели въ виду затѣмъ разечитывать па более 
глубокую юрскую (келловейскую) воду, мы должны бы были къ 
только что изложенному разсчету глубины придать еще всю тол
щину породъ волжскихъ и юрскихъ, достигающихъ въ сумме по 
изследованіямъ па Сызране 20—25 саж. Прилагая эти дашшя къ 
какой либо точке описываемой местности напр. къ верховьямъ 
Озерного оврага у ветряныхъ мельиицъ = 56 саж, абсолютной 
высоты, мы вправе были бы разечитывать встретить здесь волж
скую воду на глубине 60—70 саж., а юрскую на глубине 80— 
95 саж. отъ поверхности. Скваисина, заложенная где либо у 
усадьбы или ниже усадьбы гр. Медемъ, встретила бы тЬ же водо
носные горизонты саженъ на 10 ранее. 

Совершенно ииаче стоить вопросъ о силе напора и завися
щей отъ того высоты подъема артезіанской воды того или 
другого водоноснаго горизонта. Разсмотреніе вероятпыхъ условій 
этого напора не предвещаете особенно благопріятныхъ результа-
товъ отъ артезіанскаго буронш собственно для имѣаія Медемъ. 
Высота подъема артезіанской воды существенно зависите отъ абсо
лютной высоты залеганія водосборной питающей площади, при 
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чемъ подъ вліяніемъ различпыхъ второстепепныхъ причинъ1) высота 
подъема артезіанскихъ водъ всегда аѣсколько ниже высоты площади 
питанія. Эта же послѣдияя для волжскаго водоноснаго горизонта 
залегаетъ на Сызранскихъ высотахъ не выше 42 са?к., а для юр-
скихъ (келловейскихъ) не выше 24 саж. абс. выс. Отсюда 
мы внравѣ заключить, что артезіанскія воды волжскаго горизонта 
въ скважинѣ, заложенной напр. въ верховьяхъ Озерного оврага, 
какъ бы не была велика производительность этого водпаго гори
зонта, остановились бы, не доходя по крайней мѣрѣ 15—20 саж. 
до устья скважины, а въ скважинѣ близъ усадьбы гр. Медемъ 
вода эта все таки пе дошла бы до поверхности на 3—8 саж. Что 
касается воды юрской, она въ силу тѣхъ же обстоятельствъ должна 
обладать еще меньшимъ напоромъ. 

Настоящее небольшое изслѣдованіе, подобно предыдущей на
шей работѣ въ окрестностях! Репьевки, какъ мы падѣемся, доста
точно ноказываетъ, въ какой тѣсной связи съ геологіей стоитъ 
вопросъ о водномъ хозяйстве въ отдѣльныхъ имѣніяхъ, a вмѣстѣ 
съ тѣмъ даетъ понятіе о томъ, какой помощи сельско-хозяйствеи-
иая гидротехника вправѣ ожидать отъ гидрологіи. Слѣдугощіе вы
пуски нашихъ маленькихъ монографій мы посвятимъ описанію гид-
рогеологическихъ условій нѣкоторыхъ отдѣльпыхъ имѣній въ цен-
тральныхъ и южныхъ полосахъ Саратовской губерніи. 

Suite des investigations des auteurs dans le but spécial d'étudier 
les rapports entre la constitution géologique et les conditions hydro
logiques dans divers endroits de la Russie centrale et du Sud-Est. 
(Voir Bul l . Com. Géol. 1893, № 6). L a région décrite dans cet 

article occupe une partie Nord-Est du gour. de Saratov et présente 

une steppe élevée entre les rivières Volga et Terechka. Les auteurs 

décrivent le relief et la constitution géologique composée des 

') См. пашъ Гидрогеологически очеркъ Кирсановскаго уѣзда. Изв. Геол. 
Ком. 1891, Ш 6. 



dépôts de divers horizons et étages du système crétacé, des sables 

et des grès tertiaires couverts par les argiles posttertiaires et en 

partie (le long du bord de la valée de Volga) par les sables et les 

graviers de la mer Caspienne ancienne. Tous ces dépôts ont une 

inclinaison régulière dans la direction SSO à partir de la ligne de 

dislocation de Sysran—Samara. Quatre horizons des nappes aquifères, 

qui ne sont pas riches en eau sous l'influence du drénage des ra

vins. Conditions des sondages des puits artésiens. 
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съ пересылкой съ пересылкой 

и доставкой за границу 
на годъ .. . . . 12 руб. 16 руб. 
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Техническаго'.' Общества—40 руб. За года 1868, 1884, 1885 и 1888 <3ашісті> 
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