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С О Д Е Р Ж А Н І Е . 

Журиалъ Прксутствш Геологическаго Комитета. Засѣдаыіе 17-го аіірѣля 
1898 года 27 

Геологическія изслѣдованін, ироизведениын въ центральной части Изюмскаго 
уѣзда. Харьковской губериіи въ 1897 году. (Предварительный отчеть). 
Н. Н і і л н в к и н а 185 

(Recherches géologiques faites en 1897 dans la partie centrale du district 
d'Isioum, gouv. de Kharkow, par ling, des mines W . N a l i T k i n ) . 

Краткій очеркъ геологическяхъ взслѣдованій въ сѣверо-западной части 
129-го м о т » дфспяверстыоя карты Европейской Россія. (Предвари
тельный отчеть). А . Н е ч а е в а 243 

(Recherches géologiques dans la partie sud-ouest de la région de la 

feuille 129 de la carte générale de la Russie d'Europe, par. 

A. N e t c h a ï e w ) . 

ИЗДАНІЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Извѣстія Геологичеснаго Комитета: 
Том» I , 1882 г. Ц. 46 к. T. I I , 1883 г., Jfc* 1—9; т. I I I , 1884 г., 1—10; 

т. IV, 1885 г., ÄJ6 1—10; т. V, 1886 г.. JeJé 1—11; т. V I , 1887 г.. 1-12; 
т. V I I , 1888 г.. 1—10; т. Ѵ Ш , 1889 г., 1—10; т. I X , 1890 г.. 
J e * 1-10; т. X , 1891 г., 1—9; т. X I , 1892 г.. J e * 1—10; т. X I I , 
1893 г., >!* 1-9; г. Х Ш , 1894 Г.. J e * 1—9; т. X I V , 1895 г., 1—9, 
т. XV, 1896 г., 1—9; т. X V I . 1897 г., 1-9. Годовая цѣна 2 р. 50 к. 
аа томъ, отдельные JêJé по 85 коп. 

С . Н н к и т и н ъ . Русская геологическая библіотека за 1885, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 98, 94, 95 • 96 г. (Прнлояе. къ V, V I , V I I , Ѵ Ш , I X . X , X I , X I I , X I I I , 
X I V . X V и X V I т. ИзвЬстій Геол. Ком.). Ц . 1 р. за годъ. 

Оротоколъ засѣданій Присут. Геолог. Комит. по обсуждение вопроса объ орга-
ннзацін почвенных* изслѣдоваиій въ Россіи. (Прнл. къ V I т. Изв. Геол. 
Кол.). Ц . 86 к. 

Труды Геологичеснаго Комитета: 
T o n I , Je 1, 1883 г. I . Лагузенъ. Ф а у н а ю р с к н х ъ о б р а з о в а н и й Р я з а н 

с к о й г у б е р н і н . Съ 11-ю литограф, табл. и картою. Ц . 3 р. 60 к. 
.V 2, 1884 г. С . Ннкитинъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . 

Л и с т ъ 56-й. Съ отдѣльною геол. картою и 3-мя литограф, табл. 
Ц . 8 р. (Одна геол. карта 56-го листа — 75 к.). 

Je 3, 1884 г. Ѳ. Чернышевъ. М а т е р и а л ы къ и з у ч е н і ю д е в о и с к и х ъ 
отложеыій Р о с с і и . Съ 'S-мя литограф, табл. Ц. 2 р. 

. ¥4 (и послѣдній), 1885 г. И. Мушкетовъ. Г е о л о г я ч е с к і й о ч е р к ъ Ли-
і і ецкаго у ѣ з д а въ с в я з и съ м и н е р а л ь н ы м и и с т о ч н и к а м и 
г. Л и п е ц к а . Съ геол. картою • иланомъ. П.. 1 р. 25 к. 



И З В Ѣ С Т І Я 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

• Засѣданіе 17-го апрѣля 1S98 года. 

Предсѣдательствовалъ Директор* Комитета А . П . К а р п п н с к і й . Присутствовали: 
гг. нештатные члены Прпсутствія: П . В . Е р е ш ѣ е в ъ , <І>. В . Ш м п д т ъ , П . А . З е -
м я т ч е п с к і й . гг. штатные члены: С . II. Н л к д т п и ъ , Ѳ. H . Ч е р н ы ш е в ъ , А . А . 
К р а с н о п о л ь с к і і г , А . О . М л х а л ь с к і й , H . А . С о к о л о в ъ. .1. ÏÏ. Л у т у г л н ъ , 
H . Н . Я к о в л е в ъ . H . A . Б о г о е л о в с к і й , H . K . В ы с о ц к і й . бар. Э . В . Т о л л ь ; 
помощники геологовъ: В . А . Н а л и в к п н ъ , Н . В . Г р и г о р ь е в * , А . Н . Д е р ж а 
вин! . , П . Б . Р и п п а с ъ : приглашённые въ заеѣданіе: Л . А . Я ч е в с к і й , П . К . 
Я в о р о в е к і й . H . Л. И ж л ц к і й , А . К . М е й с т е р ъ . M . M . И в а н о в ъ , Д . В . 
И в а н о в ъ; консерпаторъ А . И . Х л а п о н и н ъ , и н. д. секретаря ТТ. Ф. П о г р е б о в ъ . 

I. 

Днректоръ Комитета заявилъ Присутствию, что, по докладу Гор-
наго Департамента, Г . Министр* Земзедѣзія н Государственных!) 
йиуществъ изъявил* согзаеіе на командироваше геолога Комитета 
Н . К» Высоцкаго въ Оренбургскую губеряію, сроком* съ 1-го лая 
но 1-е ноября 1838 года, для производства нзедѣдованій золото
носных* аѣеторожденій въ Ахуновской дачѣ н на зеяляхъ Кара-
гайской станнцы, Верхвеуральскаго уѣзда. Оренбургской губ. 

II. 

Директор* Комитета заявил* Присутствию, что Г. Министр* 
ЗемледМя и Государственных* Имущества, по докладу Горнаго 

Изв. Геод. Кок., ÎSSS г., Т. ХУЛ, » і—5. 1 8 
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Департамента, нзъявплъ согласіе на командировав^ съ 1-го мая 
по 1-е октября сего года помощника геолога Рнппаса для завѣ-
дыванія Экспедпціею, снаряженной И М И Е Р Л Т О Р С К П М Ъ Русскимъ 
Географнческгшъ Обществомъ на Кольскій подуостровъ для изу
чения въ географпчеекомъ п геологическомъ отноіненіп бассейна 
р. Варзугп. 

III. 

Дпректоръ Комитета дояожилъ Присутствію о полученномъ ииъ 
на заключеніе пзъ Горнаго Департамента отношеніп Главнаго Управ-
ленія Казачьихъ войскъ по вопросу о продолженіи работа по со
ставлений геологической карты Донецкаго бассейна. 

Согласно мнѣнію старшаго геолога Ѳ. Ы. Чернышева, Горному 
Департаменту было сообщено, что уже при началѣ работа по со-
ставленію детальной геологической и горнопромышленной карты 
Донецкаго бассейна предполагалось, что работы геояогпчеекія бу-
дутъ распространены за счетъ Горнаго Вѣдомства и въ предѣлы 
Области Войска Донского. Въ настоящее время, когда геологическія 
работы въ предѣлахъ Екатерпнославской губерніи уже подвигаются 
къ концу, геологамъ, по ходу работа, приходится переходить къ 
пограничной полосѣ и въ Область Войска Донского. Чтобы имѣть 
для этой области картографически матеріалъ того же достоинства, 
какъ п въ Екатерпнославской губ., уже съ самаго начала. топо
графы, работающіе въ Областп Войска Донского, были направлены 
на пограничные планшеты,' которые уже частью сняты, частью же 
предположены къ съеыкѣ въ ближайшемъ будущемъ. Въ настоящее 
время трудно предвпдѣть точно, сколько лѣта заиметь еще съемка 
въ предѣлахъ Войсковыхъ земель. Срокъ этотъ можно исчислить, 
руководствуясь тѣми соображеніямп, что успѣхъ топографической 
съемки для одного топографа выражается площадью отъ одного до 
полутора одноверстнаго планшета (отъ 300 до 400 кв. верста), 
въ зависимости отъ сложности рельефа мѣстности; слѣдовательно, 
если число топографовъ будетъ по прежнему ограничиваться двумя, 
то ежегодно будетъ прибавляться новыхъ съемокъ отъ 700 до 800 кв. 
верста. Такимъ образомъ, ограничиваясь въ нредѣлахъ Области 
Войска Донского только войсковыми и станичными землями, пло
щадь которыхъ исчисляется Областнымъ управленіемъ въ 4000 вв. 
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верста, потребуется около 5 лѣтъ на работы двухъ тонографовъ. 
Что же касается остальной частя Области Войска Донского, за
пятой преимущественно владѣльческіши землями, то исключить ее 
кзъ общей карты Донецкаго бассейна представляется нежелатель-
•нымъ уже потому, что это отняло бы у карты Донецкаго бассейна 
характеръ цѣльиостн и дало бы всему предпріятію недоконченный 
впдъ. Горное Вѣдомство, жертвуя суммы на производство геологи-
ческихъ работъ въ предѣлахъ Области Войска Донского, въ иравѣ 
желать, чтобы Войсковое Управленіе подготовило бы съ своей 
-стороны топографнческія карты для всей площади своей территоріп 
тѣмъ болѣе, что чисто искусственное дѣленіе, проектированное 
Областнымъ Управленіемъ, можетъ поставить геологовъ, при не-
прерывномъ ходѣ ихъ работъ и необходимости прп этомъ захватить 
площадь владѣльческнхъ земель, во многихъ случаяхъ въ большое 
затрудтіеніе. Слѣдуетъ также заыѣтпть, что при отсутствіи для 
•Области Войска Донского сколько нибудь удовлетворительныхъ топо-
графическпхъ карта, новыя съемки этого обшпрнаго и богатаго 
района являются настоятельно необходимыми н для чисто хозяй-
.ственных'ь цѣлей Областного Управленія. 

IV. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию, что имъ получено 
па заключеніе нзъ Горнаго Департамента отношеніе Лпвенской Ком-
миссии по оцѣнкѣ имуществъ, отчуждаемыхъ подъ лпнію строящейся 
ж. д. Елецъ-Валуйіш съ просьбой о командированіи инженера въ 
:качествѣ эксперта для опредѣленія стоимости участка земля, въ 
которомъ предполагаются залежи желѣзныхъ рудъ. 

Постановлено принять къ свѣдѣнію прп составленіп программы 
работа текущаго года. 

V. 

Доложено предложеніе Изюмскаго Горнопромышленнаго Това
рищества объ участіи геологовъ Комитета въ предпринимаемыхъ 
Товариществомъ развѣдкахъ на каменный уголь въ с. Петровскомъ, 
Изюмскаго уѣзда, Харьковской губ. 

Постановлено увѣдомить Изюмское Горнопромышленное Това
рищество, что с. Петровское входнтъ въ районъ, подлежащій 

з* 
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изсдѣдованію геологами Комитета, въ текущемъ году, и что Коми-
теть охотно сообщить Товариществу научныя данныя, который 
будутъ получены при этихъ пзслѣдоваиіяхъ н могутъ быть полез
ными при производств'!; развѣдокъ, а также охотно возьмстъ на. 
себя научную обработку матеріаловъ, добытыхъ при развѣдкахъ 
Товарищества, 

VI. 

Доложены отчеты помощнпковъ геолога 1-1 адивкина и Гри
горьева по работамъ 1897 года и замѣтка «О лостглаціальной 
флорѣ изъ Титтельмннде» и. д. геолога бар. Толля. 

Постановлено напечатать означенный статьи въ «Извѣстіяхъ 
Геодогическаго Комитета» и выедать Харьковскому Губернскому 
Земству 25 экземпляровъ отдѣльныхъ оттисковъ отчета помощника, 
геолога Налпвкнна. 

VII. 

Присутствие постановило продолжать высылку нздапій Комитета. 
В. В. Докучаеву, состоявшему нештатнымъ членомъ Комитета,, 
въ качествѣ профессора мпнералогіп Спб. Университета и въ на
стоящее время покинувшему эту кафедру, па которую назначенъ со-
трудннкъ Комитета П. А. Земятчевскій. 

VIII. 

Доложено прсдложеніе объ обмѣнѣ пзданіями Королевской Ака
дем іи Иаукъ и Искусствъ въ Варцелонѣ, приславшей Л» 10, V. I. 
«Bületin de la Real Academia de Sciencias y Artes». 

Постановлено вступить въ обмѣнъ изданіями съ Королевской 
Академіей Ыаукъ и Искусствъ въ Варцелонѣ и высылать ей те
кущая пзданія. 

IX. 

Доложена просьба редакціп «Запнсокъ Моск. Отд. Ими. Русск. 
Техн. Общ.-.» объ продолжении обмѣна изданіями въ текущемъ году 
и о напечатана 3 раза въ «Изв. Геол. Ком.» объявленія объ под-
лискѣ па «Записки». 

Постановлено продолжать обмѣнъ изданіями съ означенной, ре-
дащіей и напечатать въ «Изв. Геол. Ком.» 3 раза объявленіе объ 
пзданіи «Запнсокъ». 



— 31 — 

X . 

Доложено Присутствие заявленіе гг. геологовъ Комитета о вы-
нискѣ сдѣдующихъ книгъ: 

Harzer, Paul . Ueber geographische Ortebestimmungen (Ergänz. И . 
Feterm. Mitt.). Л» 123. 

Hi lbe r . Miocänscliichten v. Gamlitz. 
Schenk. Fossile flora d. Grenzschichten des Keupers, mit Atlas. 
Achepohl. Das iiiederrh.-westph. Steinkohlengebirge. Atlas der 

ossilen Flora u. Fauna. Leij>zig. 1880. 
Hark er, Alfr. Petrology for Students. An introduction to the 

study of rocks under the microscope. 1897. 
M e r i l l , G. P. Rocks, rock weathering and soils. New Jork 1897. 
Journa l of marine Zoology and Microskopy. 2 Okt. 1895 and 

1 Sept 1894, 
Zoologisch. Centralblat t . Leipzig 1896. III Jahrg., As 11. 
Bib l io theca Geographica. Bd. III. 
Schwartz v. Mohrenstern. G. Ueber die Familie d. Rissoiden. 

1Г> Taf. Wien. 1858—1863. 
Warming. Lehrbuch der Oekologischen Botanik (Deutsche 

Ausgabe). 
Dean, B. Fishes living and fossil. An outline of their forms 

«tc. New-York. 1895. 
Owen. — Palaeontology. 2 d edition. 
Постановлено пріобрѣсш означенньш КНИГИ покупкой. 

XI . 

Доложено Присутствію, что представляется возможность ирі-
обр'Ести нродающіяся по случаю книги, могущія служить для иоиолненія 
имѣющихся въ библіотекѣ нзданій, частью же не имѣіощіяся вовсе 
въ бпбліотекѣ. 

Журналъ Русск. Физико-Хим. Общества т. I — X V (1869—S3) 
вмѣсто 120 р. за 40 р. — к. 

Горный Журналъ, отдѣльные A»A° за 1825, 38, 39, 
41, 53, 60, 65, 66, 69, 71 и 86 гг. всего 27 А»\° . 12 » 30 ». 

Клпнгенъ. Опиоаніе Волчаискаго уѣзда. . . . 1 » —: » 
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Аргутинскі й-Д о л г о р у к о в ъ. Ворчали нскій уѣздъ. 1 р. — ІГ. 
Днковъ. Опыть статпстпческаго атласа Гроднеп-

о » —. » 

Macquart. Reise nach dem Norden, 1790 .. . . 1 » 50 » 

Montandon. Guide en Crimée  о — » 

Lebensbilder aus Russland  1 50 » 

— » ВО » 

Макшеевъ. Путеводитель по Ллшецышъ водамъ. — >> 30 » 

Головкяпскій. Артезіаиекіе колодцы Таврпч. губ. — » 35 
Долпнскііі. 0 полезныхъ мпнералахъ Крыма. . — » 20 » 

Корытннъ. 0 Манычскпхъ мпнеральпыхъ гря-
— 1)0 

Марковннковъ. Причины измѣненія Нарзана . 30 
Добровольскій. Чокракское грязе-дечебн. завед. — » 15 » 

Сободевъ. Хпмическій аналпзъ Старорусск. источи. •— V 30 » 

Холудпцкіе горн. зав. Поклевскаго-Козеллъ. . . — » 50 » 

Klapro th . Magasin asiatique. 2 tomes  3 50 »-

Sarytschev. Achtjährige Reise in Nord-Sibirien. 
Leipzig 1805. 2 Bde  2 » 50 » 

Coxe. Nouvelles découvertes des Russes entre l'Asie 
et l'Amérique. Paris 1781 0 » 50 » 

Постановлено пріобрѣстн вышелоішенованныя книги но озпа-
ченноіі цѣнѣ. 

XII. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что но случаю-
исполнившагося 60-ти дѣтняго юбилея служебной деятельности члена. 
Совѣта Министра 3. и Г. И . , д. т. с. Арнольда онъ присутство
вали, отъ имени Комитета на чествованіи юбиляра. 

XIII. 

Доложено Присутствію, что въ сентябрѣ текущаго года испол
нится 25 лѣтъ съ основанія «Société géologique de Belgique» ві> 
Льежѣ; въ концѣ того же сентября будетъ праздновать свой 50-ти 
лѣтній юбилей «Deutsche geologische Gesellschaft» и наконецъ, вт. 
концѣ августа состоится въ Востонѣ 50-й мнтивтъ «American Asso
ciation of the advancement of Science». 
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Присутствіе постановило послать поздравленія означеннымъ 
обществам, отъ имени Комитета. 

XIV. 

Днректоръ Комитета доложилъ Присутствію, что имъ получены 
для опредѣленія отъ инспектора народныхъ училнщъ Красноуфнм-
скаго уѣзда, Пермской туб., А. Г. Везсонова сперва фотографіи 
н отдѣльные куски, a затѣмъ и всѣ образцы найденныхъ г. Вез-
соновымъ замѣчательныхъ нскопаемыхъ. 

Въ виду большого научнаго интереса доставленной коллекціи 
нскопаемыхъ, собраиной г. Безсоновъшъ, Присутствіе постано
вило выразить ему глубокую благодарность. и просить заняться 
дальпѣйшимъ коллектпрованіемъ для Геологическаго Комитета, На 
возыѣщеніе сдѣланныхъ г. Везсоновымъ пздержекъ по пересылкѣ 
и на расходы по собирапію повыхъ матеріадовъ Прпсутствіе по
становило ассигновать 250 рублей, 

X V . 

Старшій геологъ Я . А. Соколовъ, доложилъ Прпсутствію-. что 
г. В. А. Романовъ, отправляющейся въ Персію и Меесопотамію, 
изъявилъ готовность заняться сборомъ нскопаемыхъ п образцовъ 
горныхъ лородъ для Комитета. 

Прпсутствіе постановило просить г. Романова заняться коллек-
тированіемъ для Комитета образцовъ горныхъ нородъ и ископае-
мыхъ. 

. X V I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствие, что при работахъ 
геолога Морозевнча въ южнорусской кристаллической полосѣ же
лательно применить также и фотографическую съемку. 

Присутствіе постановило пріобрѣсти для. этой цѣлп фотографи
ческий аппарата. 

XVII . 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствие, что въ виду необ
ходимости нзготовлеиія большого количества шлпфовъ прп работахъ 
ио лзслѣдованію золотопромышленности въ Сибири, по соглашенію 
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съ начальниками Енисейской и Амурской партіи, выписанъ изъ-за 
границы шлифовальный станокъ стоимостью 385,25 марокъ. 

Присутствие означенный расходъ утвердило. 

XVIII. 

Директоръ Комитета заявплъ Присутствію, что въ настоящее 
время уже вподиѣ выяснилось, что работающей для изданііі Коми
тета художшікъ Кохъ, получая за вечерніе часы задѣльную плату, 
вырабатываетъ въ эти часы въ теченіе мѣсяца 50 рублей. Въ виду 
этого было бы возможно назначить художнику Коху за работу въ 
вечерніе часы постоянное вознагражденіе по 50 руб. въ мѣсяцъ. 

Присутетвіе съ изложеннымъ мнѣніемъ Директора согласилось. 

X I X . 

Директоръ Комитета заявплъ Нрлсутствію, что занимавшемуся 
собпранісмъ литературныхъ данныхъ о мѣсторождеиіяхъ иолезныхъ 
пскоиаемыхъ студенту Кузнецову слѣдуетъ уплатить 3(і руб., 
между тѣмъ какъ переведенные въ его расноряженіс нзъ Гориаго 
Департамента суммы уже израсходованы. 

Прнсутствіе постановило уплатить студенту Кузнецову 36 руб. 
изъ средствъ Комитета. 

X X . 

Директоръ Комитета доложидъ Присутствію, что лица, нрини-
мающія участіе ' въ работахъ по статистическому изслѣдованію 
золотоносныхъ районовъ Спбпрп, предложили свои услуги оказать 
содѣйствіе также и геологическому пзученію этпхъ районовъ, и 
нроспли намѣтпть напболѣе важные, вопросы, по которымъ ими 
могли бы быть попутно собраны матеріалы. Въ отвѣтъ на 
это . предложеиіе согласно выработанной Днректоромъ, совмѣ-
стно съ старшими геологами, программ!;, Геологическій Коми
тета, имѣя въ виду, что члены Экспеднціп по статистическому 
нзслѣдованію золотоносныхъ районовъ Сибири будутъ въ болыпии-
ствѣ случаевъ производить работы ранѣе геологовъ, обратился 
къ участнпкамъ статнстпчесішхъ партій съ просьбою оказать со-



дѣйствіе геологическому нзученію уломянутыхъ районовъ елѣдую-
щими иаблюдепіями, большая часть которыхъ касается данньтх'ь, 
могущпхъ во время работъ геологовъ оказаться недоступными. 

1) При разъѣздахъ, на картахъ или въ свопхъ дпевнпкахъ, 
отмѣчать границы кристаллическнхъ (массивныхъ н сланцеватыхъ) 
породъ съ нормальными осадочными отложеніями; особенно же 
обозначать на картахъ области сплошного распроетранснія тѣхъ п 
друшхъ. 

2) Въ работающнхся разрѣзахъ отмѣчать простираніе и паде-
ніе лородъ, залегагощпхъ въ почвѣ розсыли, и брать ихъ образцы. 

3) Въ забояхъ работающихся промысловъ отмѣчать характеръ и 
мощность торфовъ и золотопосиаго пласта, Желательны рисунки 
разрѣзовъ и собираніе иаиболѣе характерныхъ образцовъ. 

-1) Если отвалы отвозятся или ихъ предполагается отвозить на 
мѣста, гдѣ находятся выходы коренныхъ лородъ, то брать образцы 
этнхъ нородъ и въ дневиикѣ отмѣчать ихъ простираніе, паденіе, 
особенности сложенія, отдѣльностн и проч. 

5) Собирать образцы шлпховъ (не прокаливая ихъ для про
сушки). 

Ii) Отмѣчать всякія свѣдѣнія относительно, коренныхъ мѣсто-
рожденій, различая данныя, добытыя прямымъ наблюденіемъ, отъ 
разспросиыхъ. 

7) Особенно важны свѣдѣнія о развѣдкахъ и въ случаяхъ, 
когда это окажется возможнымъ, сборъ образцовъ какъ коренныхъ 
лородъ, такъ л наносовъ. 

X X I . 

Присутствіе приступило къ составлению проекта программы ра
ботъ горныхъ партій по лпніп Сибирской жел. дороги въ 1S98 г. 

Постановлено представпть приложенный къ сему журналу (ирил. 
Л'г 1) вроектъ программы работъ Спбирскпхъ горныхъ партій на 
утвержденіе г. Мпннстра Земледѣлія и Государственньтхъ Имуществъ. 

XXII . 

Прлсутствіе разсмотрѣло л утвердило составленные Дпректо-
ромъ, совмѣстно съ участниками геологнческихъ лзслѣдованій въ 
Енлсойскомъ п Амурско-Прнморскомъ золотоносныхъ округахъ: 
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Смѣту it планъ геодогпческпхъ и топографнчеекихъ работъ въ 
золотоносныхъ округахъ Снбирн (см. прилож. № 2). 

Проекта программы геологическпхъ нзсдѣдованій въ Епнсеіі-
скомъ и Амурско-Прпморскомъ зодотопосныхъ округахъ (см. нрп-
доженіе Л: 3) въ 1898 году. 

Инструкцію для производства геологическпхъ изсдѣдоваиій зодо-
тоносныхъ округовъ (им. лрплояс. Л» 4). 

Постановлено: проекта программы геологическпхъ лзслѣдованііі 
въ Ендееііскомъ п Амурско-Прнморскомъ зодотопосныхъ округахъ 
въ 189S году, а также смѣту п планъ геологическпхъ изслѣдова-
ній въ золотоносныхъ округахъ Сибпріг, представить въ В Ы С О 
Ч А Й Ш Е утвержденную коммнссію по изсдѣдованію золотопромыш
ленности. 

XXIII . 

Прпсутствіе приступило къ составленію проекта программы 
геодогпческпхъ работъ на текущій годъ п къ назиаченію суммъ, 
потребныхъ на расходы по предполагаемымъ командировкамъ и па 
развѣдочнымъ работамъ, ' набліоденіе за лропзводствомъ которыхъ 
поручено Комитету. 

Постановлено представить приложенный къ сему журналу проекта 
программы (прпл. № 5) на утверждение г. Министра. 



Цриложеніе Л : 1. 

П Р О Е К Т Ъ 
ПРОГРАММЫ РДБОТЪ ГОРНЫХЪ ПАРТІЙ ПО ЛИНІИ СИБИРСКОЙ Ж. Д . 

въ 1898 году. 

По В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному постановлений Комитета Сибир
ской жолѣзной дороги въ 1898 году предположено произвести гео
логическая изслѣдованія и развѣдочныя работы въ Забайкальской 
области и изслѣдованіе каменноугольнаго мѣсторожденія и добычу 
камеинаго угля близъ стапціи Судженкп. 

Въ области работа Восточно-Сибирской горной партіпу состо
ящей подъ руководствомъ начальника парт'ш, горнаго инженера, 
Обручева, предполагается: 1) закончить производство геологи-
ческихъ пзслѣдованій и 2) произвести развѣдки мѣсторожденій 
ископаемаго угля:, находящихся вблизи лииіи желѣзной дороги. 

Между чинами партіп работы этп могутъ быть распредѣлены 
слѣдующимъ обраэомъ: 

Развѣдочныя работы предполагается поручить горному инженеру 
Бронникову и произвести ихъ (шурфовкой и буреніемъ) въ 
котдовинѣ озера Хара-норъ, гдѣ въ 16-ти верстахъ на сѣверъ отъ 
2-го Чиндантскаго караула, на р. Ононъ-Борзѣи около lVs-2-хъ вер. 
отъ линіи Ононъ-Кптайской жед. дороги найденъ бурый уголь. На-
хожденіе его близъ дороги заставляетъ считать развѣдку здѣсь не
обходимой, несмотря на неопределенность площади и не особенно 
хорошія качества угля. 

Кромѣ того Комптетомъ Сибирской желѣзиой дорога постановлено 
произвести развѣдочныя работы около Дуроевскаго караула, съ цѣлыо 
скорѣйшаго выясненія степени благонадежности упомянутыхъ мѣсто 
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рожденій, уже развѣдывавшихся на средства Кабинета Его И М П Е 
РАТОРСКОГО В Е Л И Ч Е С Т В А Улравленіеыъ Нерчлнскаго округа. Ра
боты Восточно-Сибирской партіи должны быть согласованы съ 
упомянутыми развѣдкамн и направлены къ опредѣленію благона
дежности залежей главнѣйше въ пушстахъ. неизсдѣдовапиыхъ Ыер-
чинскнмъ Управлепіемъ и находящихся въ благопріятньтхъ усло-
віяхъ для будущей разработки залежей. 

Что касается геологическпхъ изслѣдованій, то на пер-
вомъ участкѣ, отъ пристани Мысовой до г. Читы, начальнику 
партіп, горному инженеру Обручеву-предполагается поручить: 

a) Окончательный осмотръ искусственныхъ обнаженій по линіи 
желѣзной дороги отъ Мысовой до Читы .на протяженін около 
700 верстъ, что въ 1896 и 1897. г. не могло быть выполнено, въ 
виду незаконченности земляныхъ работа; при псполиеніи этого 
маршрута могутъ быть сдѣіаны боковыя экскурсіи въ окрестно-
стяхъ ст. Могзонъ для нзученія ріолитоваго массива, но рч. Врянь 
для осмотра мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ на горѣ Песчаной, и на за-
падъ отъ г. Верхнеудпнска, въ предгорія Хамаръ-дабана, гдѣ по 
слухамъ пмѣетси мѣсторожденіе бураго угля. 

b) Изслѣдованіе (маршрутное) мѣстности по лѣвому берегу р. 
Уды, между устьями рч. Брпнп ц Худуна, съ боковыми экскурсіямп 
вглубь Худунскаго хребта. 

c) Изслѣдованіе почтоваго тракта отъ ст. Оиинской до Шак-
шинекаго озера съ боковыми экскурсіямн къ Погроминскому и По-
перечннскому, минеральнымъ нст'очникамъ и отъ означеннаго озера 
по верховьямъ р. Хилка до линіи жеяѣзной дороги. 

d) Маршрута по лѣвому берегу р. Хилка, отъ ст. Далбага до 
устья р. Хилкосонъ, вверхъ по додинѣ послѣдней рѣкн съ нерева-
ломъ черезъ Малханскій хребетъ,. къ Ямаровскому минеральному 
источнику пли къ с. Шпмбшикъ на р. Чикоѣ. 

e) Изслѣдованіе по р. Чикою внизъ отъ устья рч. Ямаровки 
или отъ с. ПІимбиликъ до г. Селенгинска для осмотра береговыхъ» 
обнаженій. 

f) Дополнительный изслѣдованія между низовьями р.Чикоя и 
р. Селенгой и на лѣвомъ берегу послѣдней, въ БоргоЙской степи, 
для выясненія границъ обширнаго базальтоваго покрова, обнару-
женнаго изсдѣдованіями 1897 г. 



— 39 — 

g) Маршрут* отъ Арсентьевскаго мѣсторожденія магнитнаго. 
желѣзняка пр.долннѣ р. Тугнуя въ Петровскій заводъ и дополни-1 

тельный - осмотръ Балегпнскаго желѣзнаго рудника. 
Въ районѣ нзсдѣдовалій начальника партіи, находятся ниже-

слѣдующія мѣсторожденія полезныхъ ископаеыыхъ еще не оемо-
трѣнныя: 

а) Бурый уголь: на лѣвомъ берегу р. Чикоя протнвъ сел. 
Красный яръ и въ предгоріяхъ Хамаръ-дабана къ E W от* ст. 
Мухиной. 

о) Желѣзныя руды: въ верховьях* рч. Кекетей, дѣваго при
тока рч. Бряни, на горѣ Песчаной; но лѣвому берегу р. Уды въ 
5-ти вер. къ О отъ сел. Тарбагатай; въ окрестностях* Шакшинскаго 
озера (по слухамъ). 

c) Графитъ: по слухаыъ находится въ верховьяхъ рч. Конды 
по читинскому почтовому тракту. 

d) Розсыпное золото—по верховьямъ рч. Чукчанки, впада
ющей въ озеро Байкал* въ 4-х* в. отъ пристани Мысовой. 

e) Минеральные источники —въ окрестностяхъ станцій 
Погромной и Поперечной чнтпнскаго почтоваго тракта. 

Общее протяженіе предположенныхъ на первом* учаеткѣ марш-
рутовъ (без* маршрута 1і) составляет* около 2500 верстъ, и на 
исполнение их* необходимо до 4-хъ мѣсяцев*. 

Я а втором* участкѣ горному инженеру Герасимову пред
полагается поручить исполнить сдѣдующіе маршруты: 

а) Изучить сѣверную часть Яблоноваго хребта къ сѣверу от* г. 
Читы, оставшуюся иензслѣдованной дѣтомъ 1897 года, Вслѣдствіе 
того, что работами поисковой партін Россійскаго Акціонернаго Зо-
лотопромышленнаго Обществанодъ начальством* г. Вуйвндъ обна-
ружены нѣкоторыя очень ннтересныя въ геологическом*^ отно-
пгеніи Явленія по р. Витиму и его притоку Емурчану, нзсдѣдова-
нія инженера Герасимова желательно распространить на сѣверъ 
до долины р. Внтнма, захватив* при этом* долины его правых* 
притоков*, pp. Конды п Емурчана, и'верховья р. Каренги. Для 
детальнаго ознакомленія с* строеніемъ Яблоноваго хребта и оро-
графіей мѣстности необходимо несколько пересѣчёній как* этого 
хребта, так* и водораздѣла между pp. Читой и. Кручиной, при
чем* попутно могут* быть посѣщены высшія точки этого района— 
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гольды Саранаканъ и Чонгпканъ. Спустившись по долинѣ р. Кру
чины до с. Новотроицкаго, желательно пересѣчь тайгу по марш
руту пзъ этого седа въ сел. Кяязе-Урульгу. 

b) Вторая площадь, подлежащая изслѣдованію лредстоящимъ 
лѣтомъ, находится въ 103 углу района и охватываетъ собою вер
ховья pp. Ингоды п Чикоя и наиболѣе значительные лѣвые при
токи р. Онона. Представляя во многпхъ отношеишхъ весьма зна
чительный пнтересъ какъ по своей непзслѣдованности. такъ и по 
богатству розсыпныхъ и рудныхъ мѣсторожденій золота, мѣстность 
эта можетъ дать отвѣты на многіе вопроси орографіи страны, 
выяснить строеніе п значеніе водораздѣла между Чпкоемъ и Ин-
годой, его связь съ Яблоновымъ хребтомъ, и опредѣлить характеръ 
высшей точки южнаго Забайкалья, горной группы Сохондо, (пли 
Чокондо). Всѣ эти причины дѣдаютъ желательнымъ возможно по
дробное нзученіе мѣстности съ пересѣченіемъ ея по всѣмъ глав-
нѣйшпмъ долинамъ, включая сюда верховья Чикоя и нѣкоторые 
правые притоки Хилкосона (бассейнъ Хилка), и мѣстность между 
Онономъ и границей. 

c) Изслѣдовать теченіе р. Онона на всей его длпнѣ отъ Ты-
ринскаго караула до сліянія съ Ингодой, проилывъ это простран
ство на лодкѣ. 

й) Изучить мѣстность къ востоку отъ р. Иди, связывая марш
руты на сѣверѣ съ уже обслѣдованной долиной рч. Усату-Хилы 
(бассейнъ Аги), а на югъ доводя ихъ до Китайской границы. 

е) Закончить работы къ востоку отъ р. Онона, пройдя низовья 
pp. Турги и Ононъ-Борзи, подробно изучивъ массивъ Адунъ-Чо-
лона, и сдѣлавъ, если возможно, поѣздку къ ближайшимъ соляньшъ 
озерамъ въ Монголіи. 

fj Изслѣдовать такъ называемую при-Нерчинскую тайгу, весьма 
•богатую мѣсторожденіями розсыпнаго золота, пройдя для этого по 
всѣмъ главнѣйшпагъ рѣчньшъ долинамъ, кончая рч. Улдургой на 
сѣверѣ. 

g) Окончательный осмотръ обнаженій въ выемкахъ ио линіи 
желѣзной дороги между гг. Ыерчинскомъ и Читой. 

Въ предѣлахъ намеченной площади находятся извѣстныя мѣ-
сторожденія полезныхъ нскопаемыхъ: 
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a) Розсыпнаго и руднаго золота въ такъ называемомъ 
Тырішо-Бырцпнскомъ районѣ, находящемся въ бассейнѣ р. Кыры, 
дѣваго притока Онона, 

b) Розсыпнаго золота по рч. Улдургѣ, Торгѣ, Хплѣ, Кіѣ, 
Дельмачику, Геримнаку и верхнему Байцатую. въ такъ называе
мой Нерчинской тайгЬ. 

c) Драгоцѣнныхъ камней въ хребтѣ Адунъ-Чолонѣ и 
d) Большое количество мпнерадьныхъ водъ: аа) близъ ст. 

Дулургуй на р. Ононѣ, по рч. Зутхалей и въ урочищѣ Гашу; ЪЬ) въ 
•системѣ рч. Шилибингуй, близъ деревни того лее имени; сс) по 
рч. Кырѣ, Былырѣ и Улуру, въ спстемѣ Кыры; dd) близъ пос. 
Мангутъ; ее) близъ пос. Куранжи; ff) около пос. Цасучей; gg) по 
рч. Джергею (правый притокъ р. Чикоя) и по его прлтокамъ 
Алеигою, Мангиртаю. Хасуртаю, Каачигиру п Малосону; hh) по рч. 
Дарасуну въ снстемѣ Торги; іі) по рч. Инкей въ бассейнѣ Улдурги; 
j j) но рч. Чиндагатай, притоку Талочи и kk) по рч. Колтомоконъ 
въ системѣ ГІерчп близъ дер. Зюльзиной. 

e) Гудлсирныя п седитренныя озеравъ долинѣ р. Ингоды, 
выше сел. Ортинскаго, на степи по лѣвому берегу рѣки. 

Общее протяженіе всѣхъ предполагаемыхъ по второму участку 
маршрутовъ болѣе ЗООО верста, и на исполненіе ихъ необходимо 
4*/з—5 мѣсяцевъ. 

Въ предѣлахъ третьяго участка геологу князю Гедройцу 
предполагается поручить: 

I. Изслѣдовать пространство между р. Шилкою и Якутскою 
•областью, причемъ имѣть главнымъ образомъ въ виду ознакомленіе 
съ общимъ геологическимъ и орографнческимъ характеромъ этой 
мѣстности, до сихъ поръ крайне мало изслѣдованной и заслужи
вающей серьезнаго вниманія въ виду обилія пунктовъ, гдѣ пмѣется 
розсыпное золото. Попутно, особенно при посѣщеніи пріисковъ, 
поручается князю Гедройцу выяснить зависимость золотоносности 
•отъ ирисутствія иородъ извѣстнаго рода, или лее трещинъ и$вѣст-
наго направленія, а таклее изслѣдовать имѣющіяся въ этой мѣст-
ности мѣсторожденія другихъ полезныхъ нскопаемыхъ. Съ этою 
цѣлію предполагается ему исполнить слѣдующіе маршруты: 

1) Изъ Нерчинска вверхъ по долинѣ рѣкн Нерчн до селенія 
Кыкеръ, оттуда въ долину р. Каренги и дальше въ долину р. Ви-
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тнма, если это окажется отвѣчающимъ дѣлп изсдѣдованія и выпол
нимым* безъ ущерба для остальных* работ*. 

2) Посдѣ возвращенія на р. Нерчу поручается произвести 
паблюденія вверх* по долпнѣ этой рѣкн до устья Нерчугана, за-
тѣмъ по послѣдней пройтп на Бѣлый Урюмъ, оттуда сдѣлать эке-
курсію на возвышенность, с* которой берут* начало рѣкн: Бѣлый 
Урюмъ, Алоур*, Берея, Кара, п затѣм* спуститься въ долину р. 
Кары для нзслѣдованія, по возможности подробно, ея района. 

3) Из* Кары спуститься по р. Шнлкѣ до ст. Утесной, откуда . 
на пріискъ Солонечный, принадлежащие къ спстемѣ р. Амазара. 
С * этого пріпска, послѣ псполненія бокового маршрута по направ
лению водораздѣла, который называется на картах* Яблоновым* 
хребтом*, пересѣчь мѣетность по направдснію къ пріиску Бодь-
шіе Кудечп и дадѣе, черезъ пріискн Горбнчанскіе въ Кару. 

При псполненіи вышеприведенных* маршрутов*, кромѣ осмотра 
золотых* пріпсковъ, предполагается пзсдѣдовать мѣсторождеиіе же-
лѣзныхъ рудъ по Калакапу и Кум аркам*, а также мѣсторождеиіе 
марганцевых* рудъ близ* Шнлкпнскаго завода, 

И. На пространствѣ между р. Шнлкою и Китайской границей, 
въ мѣстностп, подлежавшей нзслѣдованію в* нродолженін 1896 и 
1897 гг., исполнить маршруты, имѣющіе цѣлыо болѣе детальное 
общегеологическое > пзученіе мѣстностя н осмотръ мѣсторождоній 
полезных* ископаемых*, оставшихся еще непзслѣдованными. С * 
этою цѣлыо отправиться пзъ Кары но направленно къ сел. Дах-
талга. расположенному на Газимурѣ, и затішъ пересѣчь соответ
ственными маршрутами мѣстности, лежащія по спстемѣ рѣкъ: Га-
зпмура, Урюмкана, Урова, Боты, Турова, Ононъ-Борзи, Аргуни, а 
также Верхней, Средней п Нижней Борзей. 

Кромѣ того князю Тедройцу поручается окончательно лзслѣ-
довать мѣстность вдоль линіи желѣзной дороги между Нерчинскомъ и 
Стрѣтенскомъ и произвести предварительный осмотръ вдоль ново-
проектированной лпніи къ Китайской границѣ на простраиствѣ 
между Ононъ-Борзею и Аргуныо. 

На этом* пространств-!} находятся слѣдующія еще не осмотрѣн-
ныя мѣсторожденія полезныхъ ископаемых*: 

Розсыпное золото въ пріискахъ: 1) Кудеинскомъ, 2) Бу-
латка, 3) Аркія, 4) Шира и 5) Сѣрный Идьдиканъ. 
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Серебро-свинцовыя руды: 1) въ Шырѣ; 2) близъ Алексан-
дровскаго завода; 3) въ окрестностях!» Сплинды; 4) Зорголконъ и 
5) въ Горномъ Зереитуѣ. 

Мѣдныя руды: у сел. Куыаринскаго н Будюмкана. 
Ртутныя руды: въ Сѣрпомъ Илъдпкавѣ. 
Залежи сѣры тамъ же. 
Жедѣзныя руды: 1) близъ дер. Верхне-Тайнннской; 2) между 

Большнмъ Зерентуемъ и Дучаромъ; 3) близъ рудника Кадаин-
скаго; 4) мезкду Перчпнсішмъ заводомъ и Аргуныо. 

Графитъ у лос. Будюмканскаго. 
Соляной нсточнпкъ въ Сухой пади Кора-Урулюнгуй, близъ 

озера Умыкей. 
Углекисло-щелочные источники: 1) близъ пріиска Большія 

Кудечи; 2) у седенія Дахтадга; 3) въ верховьяхъ Турова, 4) въ 
верховьяхъ Куренги. . 

Всѣ вышеизлозкенные маршруты участниковъ Восточно-Сибир
ской лартіи проектированы такпмъ образомъ, чтобы геологическое 
изученіе всего лрндорожнаго района Забайкальской области въ 
течсніе предстоящаго дѣта было закончено. 

Что касается до каменноугольныхъ работъ на Анжерской копи 
близъ Судженки, то вслѣдствіс заявления г. Министра Путей Сооб-
щенія, что Сибирская желѣзная дорога не нуждается въ немед-
ленномъ доставленія ей опредѣіеннаго количества угля, было бы цѣде-
сообразнѣе на ассигнованный средства вести возможно правиль
ный нодготовительныя и развѣдочныя работы, доставляя Управле
ний дороги то количество угля, которое при этихъ работахъ бу
дете попутно добыто. 

Завѣдываніе каменноугольными работами на Судженкѣ уже по
ручено горному инженеру Шейнцвиту. 

Изо. Геол. Ким. I89S г., T. XVII, № 4-5. 4 



Приложение M 2. 

С М Ѣ Т І и П Л А Н Ъ 

ГЕОЛОГИЧЕСНИХЪ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХЪ РАБОТЪ В Ъ 3 0 Л 0 Т 0 Н 0 С -

Н Ы Х Ъ ОКРУГАХЪ СИБИРИ. 

I. С М Ѣ Т А . 

ІІронзведенпыя въ 1S97 году топографнческія работы въ золо-
тоносныхъ областяхъ даютъ фактическую основу для разсчета ихъ 
стоимости. Въ Енисейской области каждымъ топографомъ снято 
500 кв. верстъ, въ Амурской 1000 кв. верстъ. 

Если за исходную величину разсчетовъ принять наибольшую 
производительность работъ тонографа п наименьшую стоимость 
труда каждаго топографа, то, нмѣя въ виду размѣръ иредподожсн-
ныхъ къ изслѣдованію областей, потребный на топографическая 
работы (по принятой въ настоящее время спстемѣ) расходъ выра
зится суммою въ 6.375,000 руб. (прнчемъ изъ разсчета исключена 
стоимость работъ въ 1897 и 1898 годахъ). 

Геологпческія съемки, составляющая конечную дѣль предприня-
тыхъ работъ, должны быть ведены съ соотвѣтственною подробностью. 
Годичная производительность работъ геолога при 2-хъ верстномъ 
масштабѣ не моягетъ быть принята болѣе 2,000 кв. верста. 

На основ аніп этихъ даниыхъ стоимость геодогпческпхъ изслѣ-
дованій будетъ простираться до 4.401,000 руб. 

Приведенные расходы, достнгающіе суммы въ 10.776,000 руб., 
евидѣтельствуютъ, что въ принятомъ масштабѣ работъ вести ие-
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•возможно, и нужно нрпдать имъ другой характеръ, но существу 
дѣла болѣе отвѣчающій практическим-!) цѣлямъ. 

Подробной какъ геологической, такъ и топографической съемки 
заслуживаютъ только тѣ участки, практическая полезность которыхт. 
уже доказана. Для такнхъ участковъ масіитабъ двѣ версты въ 
дюіімѣ. какъ ото даютъ право думать работы 1897 года, можетъ 
• оказаться педостаточпымъ. 

Съ другой, стороны выяснилось, что большія таелшыя простран: 

ства не поддаются точной инструментальной съемкѣ, и что съемка 
эта. несмотря на назвапіе инструментальной, не опирается па необ
ходимой въ данном-]) случаѣ геометрической сѣтп, а только на 
астрономических'!» коордішатахъ. 

Уже эти одни, теорстпческаго характера, соображенія заста
вляют-!) предложить другой нріемъ съемки, и въ связи съ приве
денными выше цифрами нотребпыхъ на осуществленіе ихъ расхо-
довъ заставляютъ приступить къ рѣшптельному пзмѣненію про
граммы работъ. Какъ это приведено въ таблицѣ Jtë 1, составленной 
на осиованін пзмѣренііі по картамъ золотоносныхъ райоповъ, нздап-
нымъ Гориымъ Департаментомъ, размѣръ площадей, подлелеащпхъ 
съемкѣ въ круиномъ масштабѣ, очень невслпкъ. 

Все остадьпое намѣченное для нзслѣдованія пространство мо
жетъ быть снято нолуішструмсптадьно маргарутпыми съемками, 
которыя. при достаточном-!» чнслѣ опорныхъ астрономнческихъ пупк-
топъ, дадугь надежную основу для геологической карты. 

При такомъ условін, на основаиін данныхъ практики, МОЛІНО 
принять, что. одииъ топографъ въ теченіе лѣта сдѣлаетъ съемки 
крупнаго масштаба 400 кв. веретъ, а маршрутными съемками охва
тить и достаточно освѣтитъ площадь въ 10,000 кв. .веретъ. 

Для. достаточнаго изслѣдованін такая площадь нотребуетъ-нс 
болѣе 1,500 веретъ маршрутовъ, что впо.тиѣ выполнимо въ те
чей! и лѣта. 

Если такую '• площадь, представить въ видѣ квадрата, разрѣзан-
наго достаточиымъ чпеломъ маршрутовъ по взаимно перпендпку-
лярнымъ наиравленіимъ, то для надлелеащаго обоснованія маршрут
ной съемки потребовалось бы 9 астрономнческихъ нупктовъ, І ИЗЪ 
.которых!. 8 окажутся общими для сосѣдппхъ участковъ. 

4* 
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Что касается производительности геологической съемки, то при 
условін детальной топографической основы, годовой размѣръ ея 
можетъ быть опредѣленъ въ 2,000 кв. верстъ. 

При пропзводствѣ же маршрутныхъ съемокъ геологъ успѣетъ-
съ достаточною степенью точности нзслѣдовать участокъ ві> 
10,000 кв. верстъ. 

Таблица № 1-й. 

Прннятіе такой системы работъ вызываетъ еще нѣкоторое,. 
впрочемъ незначительное, сбереженіе расходовъ. Дѣло въ томъ, что 
при производств Ь маршрутныхъ иолуннструментальныхъ съемокъ-
топографъ долженъ работать совмѣстно съ геологомъ, какъ это 
практиковалось съ усиѣхомъ при нзслѣдованін Тимана и С. Урала,, 
н дѣлать съемку именно по тѣмъ маршрутамъ, какіе окажутся 
наиболѣе цѣлесообразными по указаніямъ геолога. Такое совмѣст-
ное передвиженіе дастъ нѣкоторое сбереженіе по расходамъ на 
снаряженіе партіи и уменыиеніе числа рабочихъ. 

Таблица •№ 2-й составлена на основаніи вышеприведенныхъ-
соображеній. причемъ для разсчета приняты сдѣдующія цифры 
стоимости единицъ работы. 

*) Число геологовъ п топографовъ для Бпнсейскаго и Амурскаго округовъ. 
уменьшено соотвѣтственно р'аботамъ 1897 н 98 гг. 
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400 8 6 8 5 1 

Мшіуспнскій . . 125,000 121.000 4,000 - — — 12 2 12 10 2 

Баргузішскій . . 200.0001196.000 
і 

4,000 — - — — 20 2 20 10 4 

Ленскій. . . . 75,000 71.000 4,000 — — — — 7 2 7 10 2 

Амурскій . . . 300,000 285,000 15.000 — — — 27 12 27 20 <Jj 
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Для геолотовъ Енисейска™ и Минусинскаго округовъ 9,800 р., 
а въ остальныхъ 13.000 р., для топографовъ въ районахъ Енисей-
•скомъ, Минусинскомъ и Ленскомъ 5,100 руб., а въ Варгузинскомъ 
и Амурскомъ 4,400 руб.; для геодезистовъ въ первътхъ трехъ окру-
гахъ 6,000 руб., и въ двухъ послѣднихъ 4,500 руб., не считая со-
держанія, получаемаго ими отъ Воеинаго вѣдомства. 

Т а б л и ц а № 2-й. 

С т о н M 0 с т ь. 

Названіс округа. 
Геологовъ. Топографовъ. Астрономовъ. В с е г о . 

Е і ш с е н с к і н . . . . 138,400 66,300 6,000 210,700 

Мішусішскій . . . 137,200 112,200 12,000 261,400 

1 Баргузинскій . . . 286,000 132,000 18,000 436,000 

Ленскііі  117,000 S6,700 12,000 215,700 

! Амурскііі . . . . 507,000 206,800 18,000 731,800 

1.186,000 604,000 66,000 1.856,000 

Кромѣ вышеприведенныхъ расходовъ потребуется особая сумма 
на наемъ помѣщенія для геологовъ, прислуги, на печатаніе картъ 
и отчетовъ. Такъ какъ настоящая смѣта составлена экономно и 
при недостаточной наличности данныхъ, взятыхъ прямо изъ опыта, 
то является необходимымъ включить въ смѣту еще нѣкоторый 
резервный фондъ на пополненіе могущихъ оказаться недоче-
товъ. 

Расходы эти сопоставлены въ табдицѣ Л° 3-й въ томъ предпо
ложена, что работы будутъ распредѣлены на 10 лѣтъ. 
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Т а б л и ц а № 3-й. 

Въ годъ. Всего. 

Наемъ помѣщенія  3.500 35,000 

Прислуга 1,000 10.000 

Инструменты для геологом. 1,000 10,000 ; 

5,000 50,000 -

і Резервный фондъ ва пополнеиіе могущнхъ ока
заться недостатковъ по общямъ асснгнова-
ніямъ на работы 10,000 100,000 

20,500 205,000 

Принимая цифры, приведенный въ таблицахъ, и то обстоятель
ство, что содержаніе топографовъ будетъ покрыто изъ суммъ Воен-
наго вѣдомства, сумма потребныхъ ассигнований составить: 

Геологпческія работы 1.1SG.000 руб. 
Топографическія и геодезически: работы 670,000 » 
Расходъ по таблпцѣ Л» 3-й . . . . 205,000 » 

2.061,000 руб. 

Ежегодный ассигнованія не могутъ быть вполдѣ равно-
мѣрны. Это будетъ зависѣть отъ многихъ обстоятельствъ, которыя 
выяснятся только при самыхъ работахъ, но для успѣха ра
бота необходимо, чтобы онѣ были окончательно рѣшены на весь, 
періодъ. 

П. ШІАЫЪ. 

Въ основаніе нижеприведеннаго плана геологическаго изслѣдо-
ванія золотоносныхъ районовъ Сибири положена .непрерывность-
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работа въ каждой естественной золотоносной области до оконча
тельная ея нзученія, въ предѣлахъ намѣченной программы, и 
иритомъ, по возможности, одними и тѣми же изсдѣдователямн. 
Въ каждомъ районѣ изслѣдованіе должно начинаться детальною 
геологическою съемкою площадей со скученною золотопромыш
ленностью, топографическая карты которыхъ изготовляются за
благовременно, и заканчиваться совмѣстиыми маршрутными гео
логическими и топографическими изслѣдованіямп. Опредѣленіе 
астрономнческнхъ пуиктовъ должно предшествовать другнмъ рабо
тами 

При составденіп плана приняты также во внимавіе: 1) налич
ное число свободныхъ геологовъ, которымъ могутъ быть поручены 
нзслѣдованія золотоносныхъ областей; 2) увелпчоніе ихъ чпела дру
гими геологами, освобождающимися отъ пеполняемыхъ ими теперь 
работа къ определенному сроку; 3) возможность перемѣщенія гео
логовъ по окончаніи изслѣдованій одного района въ другія области 
такъ какъ по мѣрѣ работа ихъ въ золотоносныхъ районахъ цѣн-
ность и успѣшиость ихъ изыскаиій въ подобныхъ мѣстностяхъ 
должна повышаться; 4) послѣдовательность изученія золотоносныхъ 
округовъ соотвѣтственно ихъ значенію въ промьшленномъ отно-
шеніи. 

Такимъ образомъ пзъ числа трехъ важнѣйшпхъ золотоносныхъ 
районовъ •геодогическія работы наступающпмъ лѣтомъ начинаются 
въ Енисейскомъ и Амурскомъ округахъ, къ которымъ въ 1900 г. 
предполагается присоединить пзслѣдованіе Ленскаго округа, вслѣд-
ствіе освобожденія къ указанному сроку геолога Обручева н его 
помощника. Въ проектированныхъ пзслѣдованіяхъ въ Приморской 
области вѣроятно охотно приметь участіе г. Богдановичъ, также 
освобождавшийся къ 1900 г. Наконецъ къ изученію менѣе важ 
ныхъ округовъ Минуспнскаго п Баргузинскаго будетъ прпступлено 
при окончаніи Енисейскихъ и Ленекихъ работа съ тѣмъ разече-
томъ, что Енисейская партія (г. Ячевскаго) могла бы заняться 
пзученіемъ Минуспнскаго округа, и партія Ленская (г. Обручев а)— 
пзслѣдованіемъ округа Баргузинскаго. 

На прилагаемой таблпцѣ Л1» 4-й показано распредѣленіе всѣхъ уча-
стниковъ работа (геологовъ, геодезистовъ п топографовъ) по окру
гами и по годамъ будущаго десятилѣтія. 



Таблица № 4-й. 

1899. 1900. 1901. 1,902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 

Е н и с е й с к і й о к р у г ъ : 
3 3 3 3 2 — — — — 

Топографы 5 — 3 3 2 — — — — — 
I 

А м у р с к о - П р и м о р с к і й о к р у г ъ : 
2 б б 5 5 5 5 5 2 — 

10 10 — 5 5 5 5 5 2 — 
I I I I 

Л е н с к і й о к р у г ъ : 

— 2 2 2 2 1 — — — — 
10 — о 2 1 — — — — 

Геодезисты . . l  I 1 

М и н у с и н с к і й о к р у г ъ : 
2+1 3 3 л 

Û 
2 

— — — 
1 

10 1 3 3 3 2 
Геодезисты — — I 1 — — — — — — 

Б а р г у з и н с к і й о к р у г ъ : 
1+3 — — — — — 1 1+3 •1 6 7 

Топографы — — — 
I I 

7 3 3 •і 6' 7 
Геодезисты — — I I I I — — —-

Итого Геологовъ (98) . . . . 5 10 10 10 9 10 12 12 11 9 
Тоиографовъ (129) . . . 25 10 5 10 26 10 11 12 11 ,9 
Геодезпстовъ ( Х Ш ) . . . I V I I I I I I I I I 

~ ~ 

] ) Число геологов*, производящих* детальный изслѣдоваиія, напечатано жирным* шрифтом*; число топографов* по
казано курсивом (для детальных* съемок*—жирным* курсивом*), число гсодезнстои*—римскими цифрами. 
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Соотвѣтственно этой табдицѣ въ Еннеейскомъ районѣ деталь
ный геологическая изсдѣдованія предполагается, закончить въ 1900 г., 
а маршрутныя—въ 1903 г. 

Детальную геологическую съемку въ Амурско - Приморскомъ 
•округѣ можно окончить въ 1901 г.; маршрутныя нее изслѣдованія 
этого огромнаго пространства продолзкатся до осени 1907 г. 

Детальное изученіе Ленскаго золотопромышленнаго района 
предполагается произвести въ одинъ годъ (1900); маршрутныя же 
съемки будутъ приведены къ концу почти одновременно съ Ени
сейскими работами, въ 1904 г. 

Съ этого послѣдняго года начнутся детальный геологическія 
•съемки въ округахъ Минусинскомъ и Баргузинскомъ, въ которыхъ 
всѣ вообще работы будутъ закончены въ 1908 г. 

Въ этомъ году, слѣдовательно, окончится изученіе всѣхъ глав-
дыхъ золотоносныхъ районовъ Сибири. Что лее касается до неболь-
лшхъ округовъ, неупомянутьтхъ въ представденномъ плапѣ, то 
лзслѣдованіе ихъ можетъ быть сдѣлано жлн на могущія оказаться 
остатки отъ предподоженныхъ ассдгнованій, пли на средства Гор-
ваго Департамента, которыми уже исполняется детальное изслѣдо-
ваніе золотоносныхъ районовъ Урала. 

Цримѣчаніе. Приведенное въ таблицѣ распредѣленіе по 
годамъ и округамъ геодезистовъ и топографовъ едѣдано та-
кимъ образомъ, какъ это кажется жедательнымъ въ интере-
сахъ дѣла. Но если бы оказалось невозможнымъ командиро-
ваніе -упомянутыхъ лицъ въ различномъ для каждаго года 
числѣ, лричемъ какъ п въ текущемъ году, въ работахъ 
могли бы принять участіе ежегодно не болѣе 2-хъ геодези
стовъ, а" на топографовъ (съемщиковъ) Амурско-Приморскаго 
района не бодѣе 10-ти, то распредѣденіе работъ геодезистовъ 
по годамъ можно было бы проектировать слѣдующимъ обра
зомъ, показаннымъ на табл. Л'° 5-й. 

Относительно раепредѣленія топографовъ по годамъ возможно 
только .измѣненіе при работахъ въ Минусинскомъ н Баргузинскомъ 
округахъ, причемъ детальныя съемочныя работы, проектированныя 
въ 1903 году, могутъ быть перенесены отчасти на болѣе ранніе 
года, начиная съ 1900 года,,какъ это показано на табл. 2й 6-й. 



Таблица № 5-й. 

Таблица № 6-й. 

1900 1901 1902 1903 

Т о п о г р а ф ы : 

Мипусшіекій округа. — — 5 5 

Баргузпнскш ? 2 5 — — 1 

' Число топографовъ 
! во всѣзъ округахъ. 12 10 15 14 

1S99 1900 1901 1902 1903 1904 1905 190(3 1907І1908 
і 

Г е о д е з и с т ы : 

Енисейскш округа . . . — 1 

Амурско-Прнморск. округа 1 — 1 1 — — 1 — — 

Леіюкій > . 1 — 1 — — — — — - 1 -
Мішусннскій > . — — — 1 1 — — — — — 

Варгузтшскііі > . — 1 — — 1 1 1 — — I 

И т о г о . . . 2 2 2 2 
2 J 1 1 1 — I 
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Прилоокеніе M 3. 

П Р О І К Т Ъ 
ПРОГРАММЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛЪДОВАНІЙ въ золотоносныхъ 

РАЙОНАХЪ СИБИРИ 

въ 1898 г. 

Согласно В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному постановленію Комитета-
Сибирской желѣзной дороги, геологическія изслѣдованія въ 1898 г. 
должны быть произведены въ Енисейском* и Амурско-Приыорскомъ 
золотоносныхъ районах* 

Язслѣдованія геологовъЕнпсейской геологической партіи, 
въ зависимости отъ имѣющагося топографического матеріала, на 
предстоящее дѣто могутъ быть распредѣлены по районамъ работъ 
топографических* партій 1897 года: 

Сѣверную часть предполагается поручить начальнику партіи, 
горному инженеру Яч ев с кому. 

Среднюю—горному инженеру Ижпцкому. 
Южную—горному инженеру Me истер у. 
Сами нзслѣдованія въ каждомъ отдѣльномъ участкѣ должны быть 

начаты съ работающнхся нынѣ промысловъ. 
При этомъ г. Ячевскпмъ будетъ нзучено снятое топографи

чески пространство въ планшетахъ, заключающихся: 1) между ме-
рпдіанами 92° 30' іі 93° (отъ Гринвича) и параллелями 60° 40' п 
00° 20' (А) 2) между указанными меридіанамн и параллелями 

*) См. прилагаемую карту (т. I), на которой оплошной штриховкой показаны 
площади, снятый топографически въ 1S97 г.. цунктпромъ—предполагаемыя къ 
съемкѣ въ 1898 г. 



Таб. I. Сборная карта Еыисейскаго золотоноснаго района. 
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60° 20' и 60° (В), 3) между меридіанами 93° и 93° 30' и парал
лелями 60° и 60° 20' (С). 

Г. Иршцкимъ будетъ изучено снятое пространство въ планше-
тахъ: 1) между меридіанами 93° 30' и 94° и параллелями 59° н 
59° 20' (D), 2) мелсду меридіанами 94° и 94° 30' и параллелями 
59° и 59° 20' (Е) и 3) въ сѣверной половинѣ планшета между ме-
ридіанами 94° и 94° 30' и параллелями: 58° 40' и 59° (F). 

Г. M ей стер у поручается пзученіе снятаго пространства: 1) въ 
южной цоловинѣ послѣдняго изъ упомянутыхъ планшетовъ (G), 
2) въ жшной половинѣ планшета между меридіанами 58° 40' я 59° 
и параллелями 94° 3.0' и 95° (Н), 3) въ сѣверной половинѣ план
шета между мерндіанами 94° и 94° 30' и параллелями 58° 20' и 
58° 40' (I) и 4) въ сѣверной подовинѣ планшета между меридіа-
нами 94° 30' и 95° и параллелями 58° 20' и 58° 40' (К). 

Въ виду того, что восточная граница раслроетраненія золото
носности въ настоящее-время неизвѣстна, геологамъ лартіи пору
чается по направленно къ востоку сдѣіать по одной небольшой 
рекогносцировочной поѣздкѣ за предѣлы имѣющихся съемокъ съ 
тѣмъ, чтобы определить, на какое разстояніе къ востоку должны, 
быть распространены изодѣдованія на будущее время. 

Въ Амурско-Прнморскомъ районѣ предполагается произ
вести детальную геологическую съемку въ Зейскомъ райбнѣ, въ 
области слѣдующихъ планшетовъ: 

1. Горному инлсенеру Яворовскому поручается изученіе пло
щади въ предѣлахъ планшетовъ: 1) мелсду меридіанами 126° 54' и 
127-° 27' и параллелями, 54° 1.5' и 54° 37' (обнимаетъ бассейнъ 
ниясняго теченія рк. Иликана и р. Унахи съ пріисками Леонов-
екимъ, Долуденнымъ, Таеяснымъ и др., см. планш. А прнлаг. карты 
т. II) и 2) планшета (Б) между меридіанами 127° 27' и 128° и 
параллелями 53° 53' и 54° 15' (часть теченія Зеи съ притоками 
Уганъ,-Амулджакъ итгр. и съ пріисками Никольскимъ, Анненбкимъ и 
др.). Изученіё должно быть начато съ перваго изъ этихъ планше
товъ. 

2, Горному инженеру Иванову поручается изслѣдованіе пло
щади планшетовъ: 1) между меридіанами 126° 21' и 126° 54' и 
параллелями 54° 15' и 54° 37' (часть теченія Гилюя, пр. Сергіев-
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скій на рч. Хухдеръ и др., пданш. С) и 2) между тѣми же мерп-
діанамн л параллелями 53° 53' и 54° 15' (рч. Абка, часть пріисксь 
ваго тракта п пр., планш. D). 

Таб. П . Карта съемки Амурско-Пржморскаго золотоносиаго района 
въ 1897 г. 
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Приложеніе M 4. 

И Н С Т Р У К Ц І Я 
для производства геологическихъ изслѣдованій золотоносныхъ областей 

Сибири. 

1. Геологическая изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ дол
жны быть ведены во всѣхъ частяхъ согласно съ Инструкціею 
Геодогнческаго Комитета для геологовъ, работающнхъ въ Европей
ской Россін, съ нижеслѣдуюшнмн дополненіями и пзмѣненіями, вы
зываемыми спеціального цѣлыо пзслѣдованій и масштабомъ ихъ 
картографической основы. 

2. Непосредственный осмотръ долженъ быть произведешь не 
только по всѣмъ рѣчпымъ долпнамъ, оврагамъ и логамъ, обозначен-
нымъ на картахъ, но также по хребтамъ, въ междурѣчныхъ про-
странствахъ. Особенно тщательное пзслѣдованіс должно быть' про
изведено въ промежуткахъ между золотоносными рѣчкамп и B'j> 
гориыхъ узлахъ, окружениыхъ сѣтыо золотосодержащпхъ рѣчекъ. 

3. Нетрографическія обозначенія на картахъ должны отмѣчаться 
съ большею подробностью, чѣмъ это рекомендовано Инструкціею 
Геологпческаго Комитета для карты Европейской Россіп 10-вер-
стнаго масштаба. Поэтому геологамъ вмѣнпется въ обязанность на 
своихъ полевыхъ картахъ и разрѣзахъ наносить возможно подроб
ный обозначенія способами и знаками, какіе они прнзнаютъ наи-
болѣе удобными, руководствуясь временными условными опредѣле-
ніямп породъ на мѣстѣ изслѣдованій. 

Такія дробныя дѣленія ваѵкны не только для масспвныхъ по
родъ, но п для кристаллическпхъ сланцевъ, среди которыхъ не
обходима петрографическая группировка, помимо хронологической, 
ослп установленіе посдѣдней будетъ возможно. 

Прішѣчаніс. Подробная петрографическая группировка для 
каждаго золотоноснаго района будетъ выработана при обра
ботки матеріаловъ. 
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4. На картахъ, насколько это позволить масштабъ, или даже 
съ нѣкоторьшъ отъ него отступленіедъ, обозначаются всѣ жильныя. 
породы. Точно также должны быть нанесены всѣ замѣченныя ква,р-
цевыя жплы. 

5. Наносы,- въ виду ихъ большого практическаго значенія въ, 
ряду другпхъ образованій золотоносныхъ. районовъ, доллшы быть-
подвергнуты -обстоятельному изученію, и нанесены на карты. 

Для избѣжавія неясностей, геологи, при полевой работѣ, должны 
пользоваться отдѣльной картой для обозначенія наносовъ со всѣми 
подраздѣленіями, какіе они найдутъ нужными, выдѣляя на ней ко
ренные выходы лишь однимъ -общимъ условнымъ обозначеніемъ. 

Лр/шѣчаніе. Методъ обозначенія наносовъ на общихъ 
геологическихъ картахъ будетъ выработанъ при обработкѣ 
матеріаловъ. 

6. При собпраніп образцовъ горныхъ породъ необходимо пмѣть-
въ виду, что для выясненія условій золотоносности многія изъ нихъ 
будутъ подвергнуты химическому пзслѣдованію на золото, и потому 
породы эти должны быть взяты въ видѣ болынихъ образцовъ, или: 
въ большомъ числѣ. 

Нужно разсчнтывать, что для опредѣленія золота въ лородѣ-
необходимо имѣть ея около 1 килограмма. 

Цримѣчаніе. При сборѣ матеріала для химическихъ и др.. 
изслѣдованій необходимо имѣть въ виду возможность связи 
золотоносности съ первоначальной дифференцировкой породо
образующего матеріала, со вторичными химическими и меха^ 
ническими (катакластическими) пзмѣненіями породъ, со сдви
гами и др. дислокаціонными явленіями и пр. 

7. Въ площадяхъ, снятыхъ полу инструментально, изслѣдованія: 
по направленію отдѣльныхъ маршрутовъ должны быть въ той же 
степени обстоятельными, какъ и на лространствахъ со сплошною 
инструментальною съемкою. 

8. Гидрологическія отношенія золотоносной области, имѣющія. 
большое практическое значеніе, должны быть тщательно изучены. 

9. Дневники должны быть тщательно ведены съ указаніемъ 
Jê№ обнаженій и взятыхъ образцовъ породъ. Ж№ доллшы быть-
указаны также на картахъ, причемъ яумерація можетъ быть само-
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стоятельной не только для каждаго планшета, но и для заключаю
щейся въ планшетѣ части каждой сравнительно большой рѣки и 
для междурѣчныхъ пространств*. Въ случаѣ значительная числа 
обиаженій, нумера на карту могут*' быть наносимы с* пропусками. 
Вообще сбор* матеріаловъ и дневник* должно вести таким* обра
зом*, чтобы различный случайности, могущія заставить нзслѣдо-
вателя прекратить работу или воспрепятствовать личной обработкѣ 
собраннаго ыатеріала, не отозвались бы утратою уже сдѣданных* 
наблюденій. 

10. a) Увѣдомленіе о ходѣ работ* должно быть сдѣдано изсдѣ-
вателямисъ тѣнъ разсчетомъ, чтобы в* Горный Департамент* (или 
въ Геологическій Комитет*) оио поступило около 1-го сентября. 

б) По возвращеніи въ С.-Петербург* геологи представляют* 
предварительный отчет* въ сжатой формѣ съ приложеніемъ марш
рутной карты съ проставленными на ней главными Ж№ обнаженій, 
по которым* можно было бы судить о распредѣленіи и остальных* 
Ж№ (карта эта должна вестись во время работ*, может* быть пред
ставлена в* черновом* видѣ д на время обработки матеріада воз
вращена геодогу). 

в) Къ 1-му апрѣля геологи ігредставляютъ геологичесісія карты 
пзслѣдованныхъ площадей и отдѣдьныхъ маршрутов* съ поясни
тельными къ ним* записками, заішочающими гдавнѣйшіе резуль
таты нзслѣдованія и приспособленными для одубликованія. 

г) Кромѣ того геологи, пред* отъѣздомъ въ новую командировку, 
представляют* издоженіе фактической части изедѣдованѵЁ (опнсаніе 
обнаженій или, въ крайяеыъ случаѣ, копію съ фактической части 
веденнаго дневника съ исправлениями, на основаніи произведенной 
обработки матеріадовъ), 

д) Приведете фактического изложенія в* окончательный вид*, 
исправленіе и пополненіе геологических* карт* и представленіе 
вступительных* н заключительных* глав* подробнаго отчета должно 
быть сдѣлано в* теченіе зимы посдѣ окончанія изслѣдованій въ 
каждом* золотоносном* районѣ. 

Вообще подробный отчет* должен* заключать части, обязатель
ный для подобных* отчетов* по • изслѣдованіям* Геологическаго 
Комитета в* Европейской Россіп. 

Паи. Гоол. Ком., 1S0S г., T. XVII , Л1 -1-5. 5* 



Приложвніе Л? 5-й. 

П Р О Е К Т А 
ПРОГРАММЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ РАБОТЪ 

на 1898 г. 

При составленіи программы работъ текущего года Присутствіе 
должно было имѣть въ виду, что нижеотЪдующія, состоящія въ Ко-
ыптетѣ ища уже получили назначенія на лѣтнія изслѣдованія, а 
именно: 

1) Старпгій геологъ, Дѣйствптельный Статскій Совѣтникъ І-Іи-
китинъ, состоящій, по распоряженію г. Министра, начальником^ 
Гидрогеологпческаго Отдѣла ' Экспедиціи по изслѣдованію нсточни-
ковъ рѣкъ Европейской Россіи, командируется въ настоящемъ году 
на 2 мѣсяна въ составъ этой Экспеднціп для исполненія съ нахо
дящимися при немъ помощниками нижеслѣдующихъ работъ: а) пол
ной геологической и гидрогеологической съемки бассейна Красивой 
Мечи отъ устья рѣки Гоголя (со включеніемъ бассейна этой по-
слѣдней) до впаденія въ рѣку Донъ, б) дополнптельныхъ гидрогео-
логическихъ и почвенныхъ изысканій въ бассейнѣ верховьевъ 
Сейма; в) дополнительныхъ гндрогеологическихъ нзысканійвъ бас
сейн'! верховьевъ Волги и Селижаровки. 

2) Старіній геологъ, Статскій Совѣтннкъ Чернышевъ состоять 
съ 1892 г. завѣдывающимъ съемочными и геологическими работами 
въ Донедкомъ бассейнѣ. Въ настоящемъ году работы эти предпо
лагается организовать при участіи геологовъ Комитета, горныхъ 
инженеровъ Лутугина и Яковлева и• помощника-геолога Гри
горьева. Съемочныя работы предполагается произвести въ юго-
восточной части Славяносербскаго и южной части Бахмутскаго 
уѣзда, для чего Присутствие нолагаетъ командировать, старшаго гео
лога Чернышева на весенніе н осенніе мѣсяцы, всего на 3 жЬ-
сяда, геологовъ Лутугина и Яковлева--на 5 мѣсяцевъ каждаго, 
и помощника геолога Григорьева на 4 мѣсяца. 
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3) Старигій геолога, Статскій Совѣтникъ Михальскій состоять 
зав'Ьдующимъ детальной геологической съемкой рудоноснаго района 
Кривого Рога. Въ текуіцемъ году предполагается начать съемку 
сѣверной части этого ,райоиа какъ топографическую, такъ и геоло
гическую. Для производства посдѣдней Присутствіе полагало бы 
командировать старшаго геолога Михадьекаго на весенніе и 
осениіе мѣсяцьт, а всего на 3 мѣсица; прнкоманднрованнаго къ 
Комитету горнаго инзкенера Фааса, какъ геолога-сотрудника — 
иа 6 мѣсяцевъ и консерватора геологическаго кабинета универ
ситета св. Владиміра, г. Тарасенко на 11/з мѣсяца. 

4) Геологъ, Коллежскій Совѣтникъ Высоцкій, съ согласія г. Ми
нистра Земледѣлія и Государетвенныхъ Имуществъ, командируется 
Торнымъ Департаментом^ для щслѣдованія золотоносныхъ мѣсто-
рожденій въ Ахуиовской дачѣ и на земляхъ Карагайской станицы, 
Верхнеурадьскаго уѣзда, Оренбургской губ., срокомъ на 6 мѣсяцевъ. 

5) Помощникъ геолога, Коллежскій Секретарь Риппасъ ко-
мандированъ, съ согласія г. Министра Земледѣдія и Государетвен
ныхъ Имуществъ, для завѣдыванія Эксдедиціей, снаряженной 
И М П Е Р А Т О Р скимъ Географнческимъ Обществомъ для пзелѣдованія 
въ географическомъ п геологическомъ отношеніи бассейна рѣки 
Варзуги на Кольскомъ полуостровѣ. Продолжительность работа 
Экспедиціи—съ 1-го мая по 1-е октября сего года. 

Принимая во вниманіе эти уже состоявшіяся назначенія, Гео
логически Комитета преднолагаета, со своей стороны, произвести 
въ 1898 г. нижеслѣдующія работы: 

1) Въ I пли Валтшекой области намѣчено продолжать съемку 
13-го листа 10-ти верстной карты въ части, прилегающей съ во
стока къ району изслѣдованій пронглаго года и занимающей узкую, 
ддиную полосу между этимъ райономъ и Западной Двиной. 

Производство означенныхъ изсдѣдованій Комитета предпола-
гаетъ поручить и. д. геолога барону Толлю, командировавъ его 
на 3 мѣсяца (совмѣстно съ указаннымъ ниже изсдѣдованіемъ вдоль 
строящейся Тукумъ-Вилдавской жед. дор.). 

2) Во II или Центральной области Комитета предполагаете 
продолжать съемку J3-ro листа, намѣтивъ для изслѣдованій теку
щего года площадь, лежащую непосредственно на сѣверъ отъ рай
она изсдѣдованій яронідаго года, именно, площадь, ограниченную 
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съ юга параллелью гор. Тропика, съ сѣвора—параллелью Саров-
ской пустыни, съ запада—13 меридіаномъ (отъ Пулкова) и съ-во-
стока—границею листа. 

Производство этихъ изслѣдрваній предполагается поручить гео
логу Комитета Богословскому, командировавъ его въ означен
ную местность на Змѣсяца. 

3) Въ IV пли Западной области предполагается продолжать 
пзсдѣдованіе 17-го листа въ части, прилегающей къ восточной гра
ница Кременецкаго уѣзда п ограниченной желѣзиой дорогой Ровно-
Казатинъ, р. Горыныо и р. Случемъ. 

Изслѣдованіе означенной площади Присутствіе полагаетъ по
ручить консерватору Геологігческаго Кабинета І І М П Е Р А Т О Р С К А Г О 
Ыовороссійскаго университета г. Ласкареву, командировавъ его 
въ качествѣ геолога-сотрудника на 3 мѣсяца. 

4) 'Вслѣдствіе заявленія Горнаго Департаімента о необходимости 
пзслѣдованія мѣсторожденій лселѣзныхъ рудъ въ Лпвеискомъ уѣздѣ, 
Орловской губ., Геологпческій Комитета предиолагаетъ командиро
вать въ этота уже давно обстоятельно пзслѣдоваиный уѣздъ стар-
шаго геодога Никитина, на 1 мѣсяцъ, какъ для осмотра мѣсто-
рожденій, совмѣстно съ инженеромъ,. которому будута поручены 
развѣдочныя работы, такъ и для общаго руководства последними 
и для выясненія тѣхъ данныхъ, которыя обнарулсатся во время 
ихъ производства. Развѣдочныя работы Комитета предполагаете 
поручить горному инженеру Михайловскому, командировка ко-
тораго на 5 мѣсяцевъ могла бы состояться на усдовіяхъ, издонсен-
ныхъ въ особомъ лредетавленіи. 

Этому же иняседеру могла бы. быть поручена экспертиза 'лсе-
лѣзноруднаго мѣстороледенія около стаиціи Наберелшая Елецъ-Ва-
луйской линіи лселѣзной дороги, о чемъ ходатайствуетъ Коммиссія 
по отчулсденію имуществъ подъ упомянутую линію. 

Инженеру Михайловскому молено было бы поручить также 
попутно осмотръ подгорной Тульской Засѣкп для выясненія вопроса 
о вдіяніи произведенныхъ тамъ разработок^ и развѣдокъ лселѣз-
ныхъ рудъ на лѣсныя насажденія. 

5) Въ V или Донской области предполагается продолжать гео
логическую съемку 62-го диета, въ части его, заключенной мелсду 
р. Кальміусомъ и Міусомъ, 
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Производство этой работы Прнсутствіе полагаете поручить стар
шему геологу Соколову, командировавъ его въ означенную мест
ность на 3 мѣсяца. 

6) Въ той же Донской области Комитета предполагаете про
должать изслѣдованіе Приазовской кристаллической полосы, про
стирающейся по Маріуиольскому, Бердянскому и Александровскому 
уѣздаыъ Екатеринославской губерніи. 

Для производства означенныхъ изслѣдованій предположено ко
мандировать геолога Морозевича на 3 мѣсяца. 

7) Въ той лее Донской области Ирисутствіе полагаете, лродод-
лсать начатую въ 1897 году, согласно" просьбѣ Земства Изюмскаго 
уѣзда Харьковской губ., подробную съемку этого уѣзда, лоставивъ 
работы, какъ и въ прошломъ году, лодъ общее руководство стар-
шаго геодога Чернышева я командировавъ для производства 
съемки помощнпковъ-геологовъ Ыаднвкина и Ворисяка, сро-
комъ на 5 мѣсяцевъ. 

8) Въ той лее Донской области предполагается начать съемку 
59-го листа, именно сѣверо-западиаго угла его, ограннченнаго съ 
сѣвера и запада границами листа, съ востока—восточной границею 
І-Іовосильскаго уѣзда, съ юга—границей между этимъ уѣздомъ п 
Орловской губерніей и юлшой границей Мценскаго уѣзда. 

Производство этихъ нзслѣдованій Прнсутствге полагаете пору
чить иомощнпку-геолога Державину, командировавъ его въ озна
ченную мѣстность на 4 мѣсяца. 

9) Въ VII идя Уральской области предполагается закончить 
геологическую съемку 108-го листа, именно юго-западнаго угла его, 
поручивъ эту работу профессору Казанскаго университета Кро
тону, въ качестве геолога-сотрудника, и командировавъ его въ озна
ченную мѣстность на 3 мѣсяца. 

10) Въ той же Уральской области предполагается* закончить 
съемку 129-го листа, именно юго-западной частп его, поручивъ 
производство этой работы магистру геологіи Нечаеву, въ качествѣ 
геолога-сотрудника, и командировавъ его въ эту мѣстность на 3 
мѣсяца. 

11) Въ той же VII области предполагается произвести съемку 
юго-западной части 140-го листа, прилегающей къ уже изслѣдо-
ваннымъ частямъ этого листа. 
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Производство этпх'ь нзслѣдованій предполагается поручить про
фессору Казанскаго университета Штукенбергу въ качествѣ гео
лога сотрудника, командировав* его на 3 мѣсяда. 

12) Прпсутствіе находить также необходимым* произвести пзелт,-
дованіп вдоль лпній строющнхея жалѣзных* дорог* Московско-
Виндавской отъ ст.' Москва до ст. Крейцбургъ., с* вѣтвыо отъ ст. 
Сокольники до ст. Дно (Вологово-Псковской лпніп) протяжсніемъ 
всего 928 верст*. 

Производство этпхъ пзслѣдованій Прпсутствіе предполагает* 
поручить старшему геологу Никитину, командировав* его въ 
осеннее время на одпнъ мѣсяцъ. 

13) Кромѣ того Прпсутствіс находптъ необходимымъ произвести 
изслѣдованіе но лпніп вновь строющейса зкелѣзной дороги Паве-
лецъ-Москва съ вѣтвыо по Веневъ, протяжеиіемъ 289 верста, и 
участка Москва-Дмптрово-Савелово 125 верст*. 

Для производства этой работы Лрнсутствіс нолагаетъ команди
ровать на l ' / з мѣсяца геолога Богосдовскаго, какъ работающаго 
въ сосѣднемъ 73-мъ лпстѣ. 

14) Прпсутствіе нолагаетъ также нропзвестп пзслѣдованіс вдоль 
строющейся желѣзной дороги отъ Тукума до Внндавы, нротяже-
ніемъ 104 версты, поручнвъ эту работу п. д. геолога барону Толлю. 

15) Прпсутствіе Комитета находить необходпмьшъ произвести 
нзслѣдованія и сборъ матеріаловъ пзъ буровыхъ скважпнъ, колод-
цевъ и пр. по лпиіямъ строющнхея жедѣзныхъ дорогъ: Пермь-
Котласъ, ирорѣзывающей, Въ особенностп въ сѣверо-западной ся 
частп, мало пзсдѣдованную область, и по линіп Данковъ-Смоленскъ 
съ вѣтвямп, командировав* на первую изъ этпхъ линій секретаря 
Присутствія Комитета г. Погребов а, сроком* на два мѣсяца, и 
на вторую одного изъ сотрудников* предварительное согласіе 
котораго еще не получено. 

J ) ГІоелѣ составления проекта настоящей программы было получено согдасіе 
прявать-доцента Спб. университета, магистра H . И . К а р а к а ш а произвести 
нзслѣдованіе вдоль лпиіл Дашшвъ-Смоленскъ, а также, попутно, осмотръ мѣсто-
рождепіп полезныхъ ископаемых* въ пмѣніп гг. Ж е м ч у ж п п к о в а п С в е п -
т о р ж е ц к о й , находящемся недалеко отъ означенной лшііп ж. д., блнзъ с. Хол-
млщп, Жпздрлнскаго уѣзда, Калужской губ. Срокъ командировки—2'/2 мѣслца. 
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Приложены Aï 6. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 

денежнымъ выдачамъ, назначеннымъ Присутствіемъ Геологическаго Ко
митета въ засѣданіи 17-го мая, по предстоящимъ въ 1898 году коман-

дировкамъ штатныхъ чиновъ Комитета и геологовъ-сотрудниковъ. 

По командировкамъ въ счетъ штатнѵисъ суммъ Комитета.: 

А. СОСТОЯЩЕЮ, ВЪ штатѣ Комитета: 

1) Старшему геологу, Действительному Стат
скому Совѣтншсу Никитину: 

Прогонныхъ, на 6 лошадей, отъ С.-Петербурга 
до Ливень и обратно 333 р. — к. 

Суточныхъ, по 1 р. 80 к. въ сутки, на 2 мѣсяца. 108 » •— » 
Разъѣздныхъ, по 140 р. въ мѣсяцъ, на 2 мѣсяца. 280 » — » 
Авансъ на наемъ лроводниковъ и другіе расходы. 30 » — » 

Всего . . 751 р. — к. 

2) Старшему геологу, Статскому Совѣтнику Соколову: 
Прогонныхъ, на 6 лошадей, отъ С.-Петербурга 

до Таганрога п обратно 542 р. 70 к. 
Суточныхъ, по 1 р; 20 к. въ суткп, на 3 мѣсяца: 108 » — » 
Разъѣздныхъ, по 140 р. въ мѣсяцъ, на 3 мѣсяда. 420 » — » 
Авансъ на наемъ проводнпковъ и другіе расходы. 150 » — » 

Веего . . 1,220 р. 70 к. 

3) Геологу, Коллежскому Секретарю Богослов
скому: 

Прогонныхъ, на 3 лошади, отъ С.-Петербурга 
до Краснослободска и обратно (черезъ Ряжскъ-
Сколпнъ) 172 р. 45 к. 

Суточныхъ, по 60 к. въ сутки, на 4x/s мѣс. . 81 » — » 
Разъѣздныхъ, по 140 р. въ мѣс, на 4'Is мѣс. 630 » — » 
Авансъ на наемъ проводнпковъ и другіе расходы 100 » — » 

Всего . . 983 р. 45 к. 
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4] Геологу, магистру геодогіи и геогиозіп Мо-
розевпчу: 

Прогонныхъ, на 3 лошади, отъ С.-Петербурга 
до Маріуполя и обратно 270 р. 60 к. 

Сутопиыхъ, по 60 к. въ суткгг, на 3 ыѣсяца. 54 » — » 
Разъѣздныхъ. по 140 р. въ мѣс, на 3 мѣсяца. 420 » — » 
Авансъ на наемъ проівдшіковъ іі другіе расходы. 150 » — » 

Всего . . 894 р. 60 к. 

5) И. д. геолога, Надворному Совѣтнлку ба
рону То длю: 

Прогонныхъ, на 3 лошади, отъ С.-Петербурга 
до Paru и обратно 82 р. 5 к. 

Суточныхъ, по СО кон. въ суткп, па 3 мѣсяца. 54 » — » 
Разъѣздныхъ, по 140 р. въ зіѣс, па 3 мѣсяца. 420 » — » 
Авансъ на насмъ проиоднпковъ и другіе расходы. 150 » —• » 

Всего . . 706 р. 5 к. 

6) Помощнику геолога, Надворному Совѣтнику 
Державину: 

Прогонпихъ, на 3 яошадп, отъ С.-Петербурга 
до Черни H обратно . 134 р. 55 к. 

Суточныхъ, по СО к. въ суткп, на 3 мѣсяца . 54 » — » 
Разъѣзднихъ, по 140 р. въ мѣс, па 3 мѣсяца. 420 » — » 
Авансъ на наемъ ироводниковъ п другіе расходы. 150 » — » 

Всего . . 758 р. 55 к. 

7) Помощнику геолога, горному инженеру, На
дворному Совѣтнику, Налив кину: 

Прогонныхъ, на 3 лошади, отъ С.-Петербурга 
до Изюма п обратно 225 р. 22 к. 

Суточныхъ, по 60 к. въ сутки, на 5 мѣсяцевъ. 90 » — » 
Разъѣздныхъ. по 140 р. въ мѣс, на 5 мѣс. . 700 » — » 
Авансъ на наемъ проводннковъ н другіс расходы. 350 » — » 

Всего . . 1,365 р. 22 к. 



— 67 — 

8) Помощнику геодога, горному инженеру, Кол
лежскому Секретарю Борисяку: 

Прогоиныхъ, на 2 лошади, отъ С.-Петербурга 
до Изюма и обратно 150 р. 15 к. 

Суточныхъ, по 45 к. въ сутки, на 5 мѣсяцевъ. 67 » 50 » 
Разъѣздиыхъ, но 140 руб. въ мѣс, на 5 мѣс. 700 » — » 
Авансънанаемъпроводниковъи другіе расходы. 350 » — » 

Всего . . 1,267 р. 65 к. 

Итого, штатнымъ чпнамъ Комитета . . . . 7,947 » 22 » 

Б. Геодогамъ-сотруднпкамъ: 

1) Профессору И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго 
Университета ІНтукенбергу вознагражденіе за 
3 мѣсяца 900 р. — к. 

2) Профессору И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго 
Университета Кротову вознагражденіе за 3 мѣс. 900 » — » 

3) Магистру минерадогін и геодогіи И М П Е Р А 
ТОРСКАГО Казанскаго Университета Нечаеву воз-
награждеиіо за 3 мѣсяца 900 » — » 

4) Ассистенту И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Ыовороссій-
скаго Университета Даскареву вознагражденіе 
за 3 мѣсяца 900 » — » 

5) Магистру геологін и геогнозін Каракашу 
вознагражденіе за 2*/2 мѣсяца 750 » — » 

6) И. д. Секретаря Геологическаго Комитета 
Погребову за 2 мѣсяца 600 » — » 

Итого сотрудннкамъ . 4 ,950 р. — к. 

Итого ВЪ ечетъ щтатныхъ суммъ Комитета . 12,897 » 22 » 

5** 
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В Ѣ Д О М О С Т Ь 

денежнымъ выдачамъ штатнымъ чинамъ Комитета по командировкамъ 
въ счетъ суммы 7000 рублей, ассигнованной на геологическія изслѣ-

дованія Донецкаго каменноугольнаго бассейна. 

1) Старшему геологу, горному инженеру, Стат
скому Совѣтнику Чернышеву по командировкѣ 
весною: 

Прогонныхъ, на 6 лошадей, отъ С.-Петербурга 
до Новочеркасска п обратно 515 р. 40 к. 

Суточиыхъ, по 1 р. 20 к. въ сутки, на 1х/2 м. 54 » — » 
Разъѣздныхъ. по 140 р. въ мѣс, на I1/* м. . 210 » — » 

Всего . . 779 р. 40 к. 

Ему же тѣже выдачи по командировке осенью 
на IхJ2 мѣсяца 779 » 40 » 

Авансъ на наемъ коллекторовъ п рабочпхъ, по
купку инструментовъ п другіе расходы по произ
водству геологическпхъ работъ въ Донецкомъ 
бассейнѣ какъ его, Чернышева, такъ и геоло-
говъ Лутугпна п Яковлева 1200 » — » 

2) Геологу, горному инженеру, Коллежскому 
Совѣтиику Лутугину: 

Прогонныхъ, на 3 лошади, отъ С.-Петербурга 
до Новочеркасска и обратно 257 » 70 » 

Суточныхъ, по 60 к. въ сутки, на 5 мѣсяцевъ. 90 » — « 
Разъѣздныхъ, по 140 р. въ мѣсяцъ, на 5 мѣ-

сяцевъ 700 » — » 

Всего . . 1047 р. 70 к. 

3) Геологу, горному инженеру, Коллежскому 
Совѣтнику Яковлеву: 

Прогонныхъ, на 3 лошади, отъ С.-Петербурга 
до Новочеркасска и обратно 257 » 70 » 



— 69 — 

Суточныхъ, по 60 коп. въ суткп, на 5 мѣсядевъ. 90 р. — к. 
Разъѣздныхъ, по 140 р. въ мѣсядъ, на 5 мѣ-

сядевъ 700 » — » 

Всего . . 1047 р. 70 к. 

4) Помощнику геолога Григорьеву: 
Прогонныхъ, на 2 лошади, отъ С.-Петербурга 

до Луганска и обратно 174 » 70 » 
Суточныхъ, по 45 коп. въ сутки, на 4 мѣсяда. 54 » — » 
Разъѣздиыхъ, по 140 руб. въ мѣсяцъ, на 4 м. 560 » — » 
Авансъ на наемъ проводнпковъ и проч. расходы. 100 » — » 

Всего . . 888 р. 70 к. 

Итого всѣмъ. . 5742 р. 90 к. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 

денежнымъ выдачамъ по командировкамъ въ счеть суммы 8700 руб., 
ассигнованной на геологичеекія изслѣдованія въ Криворожскомъ районѣ. 

1) Старшему геологу Комитета, горному инже
неру, Статскому Совѣтнику Михальскому: 

Прогонныхъ, на 6 лошадей, отъ С.-Петербурга 
до Кривого Рога и обратно по командировкѣ весною 538 р. 50 к. 

Суточныхъ, по 1 р . 20 к. въ сутки, на 1 м. 36 » — » 
Разъѣздныхъ, по 140 р. въ мѣс, на 1 мѣс. . 140 » — » 

Всего . . 714 р. 50 к. 

Ему-же выдачи по командировкѣ осенью на 
2 мѣсяца туда-же: 

Прогонныхъ 538 » 50 » 
Суточныхъ. 72 » -г- » 
Разъѣздныхъ 280 » — » 

Всего . . 890 р. 50 к. 
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Авансом* на наемъ коллекторов*, рабочих* 
іг на другіе расходы 500 р. — 

2) Хранителю Геологпческаго Кабинета И М І І Е -
РАТОРСКАГО Университета св. Владиміра, в* 
Кіевѣ, Тарасенко, вознаграждение за 11/а мѣся-
ца командировки 450 » — 

3) Горному инженеру, Коллежскому Секретарю 
Фаасу за 6 мѣс. командировки, по 300 р. в* мѣсяцъ. 1800 » — 

Аванс* на наемъ рабочихъ и другіе расходы. 500 » — 

Итого всѣмъ . . 4.885 р. — к. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 

денежнымъ выдачамъ по командировкамъ въ счетъ суммы 11.000 р., 
ассигнованной на производство изслѣдованій и развѣдокъ въ Орлов

ской и Тульской губ. въ 1898 г. 

1) Горному инженеру Михайловскому: 
Вознагражденіе и на расходы по командиров

ав, за 5 мѣсяцевъ по 400 р. въ мѣсяцъ. . . . 2000 р. — к. 
Вознагражденіе за обработку матеріаловъ по 

окончаніп пзслѣдованій 500 » — » 
Pia пріобрѣтеніе пнструментовъ 500 » — » 
Авансъ на наемъ рабочихъ п прочіе расходы 4000 » — » 

. Всего . . 7000 р. — к. 
2) Горному инженеру Поржезинскому: 
Вознагражденіе и на расходы по командиров

ки, по 300 р. въ мѣеяцъ, за 5 мѣс 1500 » — » 
Вознагражденіе за обработку матеріаловъ по 

окончаніп изслѣдованій. . 200 » — » 
Па пріобрѣтеніе инструментовъ 500 » — » 
Авансъ на наемъ рабочихъ, проводниковъ и 

прочіе расходы 1800 >> — » 

Всего . . 4000 р. — к. 



V I . 

Геологичеекія изелѣдованія, произведенный въ 
центральной части Изюмекаго уѣзда, Харьков

ской губерніи въ 1897 году. 
(Предварительный отчей,). 

В . Налнвкпна. 

(Recherches géologiques faites ей 1897 dans la partie centrale du 
district dTsioum,gouv. de Kharkow par l'ing. des mines W. Nal ivk in . ) . 

Изюмскій уѣздъ принадлежать къ таішмъ мѣстностямъ, ко
торый издавна привлекали къ себѣ вниманіе изслѣдователей. 
Объясненіе этого факта можно видѣть частью въ томъ, что 
сложность геологическаго строеиія этого уѣзда (преимущественно 
его южной части) представляла значительный интересъ для 
научныхъ изслѣдованій; частью же и въ томъ, что сосѣдство 
съ Бахмутскимъ уѣздомъ Екатеринославской губерніи, столь 
богатымъ мѣсторолденіями полезныхъ ископаемыхъ, а также 
присутствіе желѣзныхъ рудъ ж выходъ отложеній каменно
угольной системы съ пластами угля на самой территории Изюм
екаго уѣзда—все это вмѣстѣ взятое льстило надеждою на успѣхъ 
тѣхъ изслѣдованій и развѣдокъ, который предпринимались, да 
и теперь ведутся, съ чисто практическою (промышленного) 
дѣлыо. Но какъ бы ни было, съ какою бы задачею эти: 

Язв. Геол. Ком., 1S9S г., T. X V I I , JÈ 4-5. 12 
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изслѣдованія не производились—можно привести сравнительно 
длинный списокъ изслѣдователей (Gülclenstädt, Васильевъ, 
J le-Пле, Бледе, Мурчисонъ, Эйхв'альдъ, Носовы, Л е в а 
ков скій, Борисякъ, Гуровъ, Барботъ-де-Марни, Кар-
пинскій, Траутшольдъ, Домгеръ, Соколовъ), работами ко-
торыхъ было освѣщено геологическое • строеиіе той или. другой 
мѣстности, того илн другого района Изюмскаго уѣзда. Почти 
всѣми вышеприведенными авторами было констатировано на
рушенное залеганіе пластовъ какъ палеозойскихъ, такъ и ме-
зозойскихъ отложеній, принимаіощихъ участіе *въ геологиче-
скомъ строеніи разсматриваемаго уѣзда;—ими также было отмѣ-
чено, что сравнительно въ очень пемногихъ мѣстахъ, гдЬ имъ 
были извѣстны выходы юрскихъ пластовъ, эти послѣдніе 
имѣютъ не только различные углы паденія, но и самое разно
образное нанравлеиіе паденія, — причемъ иногда для одного и 
того лее обнаженія различными авторами давались и различный 
показанія, часто совершенно противоположный '). Кромѣ того, 
иногда изслѣдователь, приведя даже доказательства въ пользу 
принятаго имъ, а не другими, иаправленія падеиія (напр. ІОІОВ 
для пластовъ с. Каменки), въ послѣдующихъ работахъ даетъ, 
но уже безъ всякихъ доказателъствъ, почти прямо противо-
положное (какъ С С В для той лее Каменки) 2 ) . Только у немно-
гихъ авторовъ, преимущественно у тѣхъ, изслѣдованія которыхъ 
захватывали ббльшій райоиъ, находимъ объясиеніе иричидъ, 
которыми обусловленъ выходъ въ различныхъ мѣстахъ Изюм
скаго уѣзда породъ, подстилающихъ собою бѣлый мѣлъ. Впер-

*) См. объ этомъ предмете въ сообщеиііг Д о м г о р а , помѣщенномъ : «Труды 
Спб. Общ. Естеств.* X т., 1879 г., стр. 50, н параллельно въ работѣ А . Г у р о в а : 
«Геолопга. пзслѣд. въ южной части Харьковской губерніп п прпяежащпхъ мѣст-
ностяхък стр. 155. 

2 ) См. выше цитированпую работу А . Г у р о в а , стр. 155 п 161 п. его же: 
«Къ геодогіп Екатерннославской п Харьковсюті губернііЬ. Т р . Общ. Испыт. 
Природы при Харьков . У н п в . 1882 г., т. ХѴ.Г, стр. 225. 
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лив наиболѣе подробно изложенное объясненіе далъ Л е в а -
ковскій въ своей статьѣ: «Zur Geologie von Süd-Russland» l ) : 

«Разсмотримъ», говорить онъ, «сначала обиаженія юрскихъ 
пластовъ между Изюыомъ и Святыми горами; эти оба пункта 
удалены другъ отъ друга иа 25 верстъ по прямому направ
лений. Если мы теперь примем* иаиыеньшіи угол* паденія = 
3° (тогда как* въ некоторых* мѣстахъ/.== 15°) и наибольшую 
мощность слоевъ=180 фут. (въ то время какъ она рѣдко 
поднимается до 90 фут.) — то и при такихъ щзедтхоложеиіяхъ 
на разстояніи приблизительно около 1 версты пласты должны 
•быть скрыты; но бдижайшія обвалсенія—въ Изюмѣ и Камеикѣ— 
удалены друга отъ друга на пять верстъ; вслѣдствіе этого на 
•обоих* обозиачеиныхъ мѣетахъ не могли бы появиться одни 
л тѣ же пласты, если бы здѣсь не было сброса; тол?е самое 
.замѣчается иа всѣхъ остальныхъ мѣстахъ, гдѣ выходятъ юрскія 
-отложенія». 

«Присутствіе значительныхъ сбросовъ въ этой области дсь 
казано паблюдевіями Бледе въ с. Петровском*. Предпололсеніе 
же существовапія сбросовъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ выходятъ 
юрскія отлол?енія, доказывается слѣдуюіпдмъ: выше -замѣчено, 
что общее падевіе пластовъ къ сѣверу отъ Изюма N N W и 
къ югу до Святыхъ горъ къ SSO, поэтому простираніе доллсно 
•быть отъ ONO къ WSW. Если таковое простираше дМстви-
тельно существуетъ, то всѣ обнаженія доллшы находиться на 
лииіяхъ, проходящихъ отъ ONO къ W S W и пересѣкающихъ 
всѣ пункты, гдѣ выходятъ обнажепія юры въ берегу Донца. 
-Этот* вывод* дѣйствительио додтверлдается тѣмъ, что въ на
правлении лиши отъ ONO къ W S W , которая пересѣкаеіъ Святыя 
горы — мы встрѣчаемъ еще одно обнажете юрскихъ пластовъ 
въ Корулькѣ, а на липіи, которая проходить черезъ Изюм*— 

J ) B u l l . d. ] . Soc. d. N a t . d. Moscou, 1862, T . X X X V , стр. 528. 

12* 



обнаженіе въ Новоселовкѣ на р. Бритаѣ. На этомъ основами 
съ большою вѣроятностыо молшо допустить, что подобныя 
обнаженія находятся таюке на линіяхъ, которыя ироходятъ 
черезъ Каменку и Горол:овку». 

Вскорѣ послѣ этого Борисякъ, указа'въ въ своей статьѣ: 
«о стратиграфическихъ отиошеніяхъ почвъ въ Харьковской и 
прилежащихъ къ ней губерніяхъ» J ) на то, что «несомнѣнно-
вліяніе огнеино-кристалличесішхъ выступовъ на измѣненное по-
лолсеніе каменио-угольныхъ пластовъ въ донецкомъ кряжѣ, гдѣ 
также въ юрскихъ и мѣловьгхъ пластахъ замѣчаются безпорядки 
въ напластованіи, что не рѣшеяо еще, какъ далеко прости
рается это вліяиіе на осадочиыя образованія»—приходить къ 
заключенію: «въ какой мѣрѣ доллшо быть осторожнымъ при 
обсулч-деиіи явленій изворочепиости пололсепія юрскихъ и мѣ-
ловьгхъ пластовъ на простраиствахъ, приблилсающихся къ до
нецкому кряжу, приписывая ихъ одішмъ частиымъ явленіямъ 
осѣданій и сдвиговъ». 

Несмотря на это, такъ сказать, предостережепіе отъ увле-
ченія одностороннимъ объяснеиіемъ разсматриваемаго явленія, 
высказапное Борисякомъ, сейчасъ лее въ слѣдъ за нимъ 
появляется нанболѣе полная работа по юрѣ Изюмскаго уѣзда, 
авторъ которой, А . Гуровъ, не только цѣликомъ раздѣляетъ 
вышеприведенную гипотезу Леваковскаго, но и съ своей сто
роны приводить новые факты, говорящіе какъ бы въ пользу 
ея еще болыпаго основанія 2 ) . Нельзя однако не заказать на 
то, что въ «Геологическомъ разрѣзѣ между Святыми горами и 
с. Протопоповкой, объясняющемъ сдвиги юрскихъ пластовъ» 
А . Гурова замѣчается и нѣкоторое уклонегде отъ данныхъ 

!) Б о р л с я к ъ . Сборішкъ матер., относящихся до геологія южной Россін . К н . I , 
1867 т., стр. 77—78. 

' ) А . Г у р о в ъ . Геолог, лзслѣд. въ южной части Харьков, губ. и ирімеж. 
мѣстностяхъ. 1869, стр. 180—182. 
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Деваковскаго: по разсчету Деваковскаго, какъ раньше 
указано, осадки юрскіе не могли бы появиться въ Изюмѣ и 
въ Камеикѣ, если бы не было между ними сброса, но этого 
то сброса между помянутыми пунктами нѣтъ на разрѣзѣ 
А . Гурова, а «отъ Изюма до Каменки напластованіе пред-
ставляетъ чрезвычайно слабый склонъ въ томъ же направ
лен іи» (SSO). 

Въ слѣдующихъ по времени появленія работахъ, касаю
щихся ІІзюмскаго уѣзда, есть указанія относительно стратиграфіи 
пластовъ только какихъ либо отдѣльныхъ пунктовъ — безъ 
общаго обзора; поэтому, оставляя разборъ этихъ дашіьгхъ до 
полнаго отчета, перехолсу прямо къ труду профессора А . В . 
Гурова *), въ которомъ авторъ довольно подробно говоритъ 
о разбираемомъ сейчасъ вонросѣ.« Аитшаинальиоерасполозкеніе», 
говоритъ онъ, «юрскихъ пластовъ, обтаяшощихся между Малой 
Камышевахой и Изюмомъ, имѣющихъ общее слабое паденіе (осо
бенно нилше-юрскіе песчаники и глины) около 10° къ NNO, къ 
Донцу, и лелсащихъ несогласно на пермскихъ отложешяхъ, обна-
лсеиныхъ въ Корулькѣ (съ паденіемъ къ NNO подъ угломъ въ 35°), 
съ пластами, открытыми сквалсиной близъ Барвенковой, доказы
вается тѣмъ, что ниже с. Корульки, по р. Корулькѣ, въ дер. 
Дмитріевкѣ (Бородаевкѣ) открыты каменноугольные пласты (съ 
каменншгь углемъ), съ обратнымъ паденіемъ къ Ю З подъ угломъ 
20°. На ннхъ нееомнѣнно доллшы лежать трътая породы и 
затѣмъ на глубинѣ около 30 сале, юрскіе известняки доллены 
иміть падеяіе къ 103, какъ и нилселелеащіе угольные пласты 
хотя, вѣроятно, съ меньшими углами, несогласно, какъ и въ 
сѣвернолгь крылѣ описанной широкой антиклинальной складки. 

*) А . В . Г у р о в ъ , проф. Харьков. Унпв. Гидрогеологическое пзсдѣдованіе 
(пзучеиіе подзезпг. ц родников, водъ) Павдоградскаго п Бахмутекаго уѣздовъ 
Екатерішоедавокой губ. въ виду обводценія и орошеиія края, съ прпдож. главк 
о подезп. ископаемым. Харьковъ. 1S98 г., стр. 252—253. 
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едва выраженной орографически и скрытой подъ землею. По-
окоичаніы юрской эпохи, образовался сдвига пермскнхъ и 
юрскихъ пластовъ -) по течеиію р. Голой Долниы (Христнще, 
Мокатиха), параллельный господствующему направленно анти
клинальной складки; другой, параллельный первому, сдвига идетъ-
по Допцу отъ Изюма къ Святымъ горамъ. Следовательно, 
послѣюрская складчатость придонецкогі областгс выразилась-
пе только въ образована пшрокаго и плоского антиклиналь
ною перелома, но и въ произведеиіи двухъ сдвиговъ по Голой 
Долине и по Донцу, съ параллельпымъ складчатости направ-
лепіемъ. Но общее простираніе -) донецкихъ юрскихъ пластовъ. 
искажено впоследствие еще другими, второстепенными, мест
ными дислокаціями, который выразились въ сдвигахъ юрскихъ 
пластовъ по долинамъ рекъ Береки п Бритая, Каменки и въ 
другихъ местахъ» (стр. 252-—253). 

Я позволнлъ себе привести эту сравнительно длинную вы
писку изъ труда проф. А . В . Гурова для того, во-первыхъ, 
чтобы возмолсно точиѣе оттеиить те измѣнеиія, которыя про
изошли во взглядахъ проф. Гурова по данному вопросу, и 
во-вторыхъ, для того, чтобы полнее сопоставить высказанные 
юп> выводы съ теми результатами, которые дало детальное 
изс.гЬдованіе прошлаго лета. 

Итакъ, вышеприведенная гипотеза Леваковскаго., пол
ностью разделяемая проф. Гуровымъ въ 1869 году и далее 
въ 1882 году 3 ) , заменяется затѣмъ.(въ 1893 г.) последними 
авторомъ новьтмъ положеніемъ, идущимъ, какъ видимъ, въ зна
чительной степени въ разрѣзъ съ первой, а именно, что 

1 ) Какъ впдимъ, иро отаожеііія мѣяовой системы авторъ совершенно умал-
чиваетъ. 

' ) Курсивь повсюду принадлежитъ оамому автору. 
3 ) См. А . В . Г у р о в ъ . Къ геологіп Екатер. и Харьков, губ. Труды Общ. 

Испыт. Природы при Харьков. Улив. , 1882 г., стр. 219. 
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маеты, участвующіе въ геологичеейомъ строеніи всей мѣст-
ности между с. Корулькон и г. Изюмомъ, входятъ въ составь 
сѣверяаго крыла одного «гпирокаго и плоскаго аптиклиналь-
наго передома», имѣютъ общее паденіе къ NNO (а не SSO), 
и что всѣ уклонеиія въ направлении и углѣ паденія пластовъ, 
наблгодаемыя въ раздичныхъ пунктахъ, являются послѣдствіемъ 
двухъ общихъ и мѣстныхъ сдвиговъ. Въ такомъ состояиіи изслѣ-
доваяія прошлаго лѣта застаютъ вопросъ о дислокаціонныхъ 
процессахъ, вызвавшихъ нарушенное залеганіе пластовъ въ раз-
сматрнваемомъ районѣ. 

Произведенная мною детальная съемка является лишь иа-
чаломъ подробяыхъ геологическихъ изысканій,- предприндтыхъ 
Геологическимъ Комитетомъ на площади Изюмскаго уѣзда. и за
хватываете къ тому лее незначительную часть этого уѣзда, а 
потому и на предлагаемый отчетъ мой надлелштъ смоірѣть 
исключительно какъ на предварительный; однако теперь поло
жительно молшо утверлгдать, что вышердзсмотрѣниыя схемы, 
предлолсенныя- Девако.вскимъ и профессоромь Гуровымъ,. 
не имѣюгь за собою данныхъ, и что здѣсь, помимо сбросовъ 
и оползней, дислокація выражается; также ' и въ складчатости 
пластовъ. Въ самомъ дѣлѣ, первая антиклинальная складка 
наблюдается нѣсколько юлшѣе с. "Каменки (Стратилатовки). 
Ось этого антиклинали начинается отъ праваго берега р. С . 
Донца между хут. Семеиовкой и ПІпаковкой, проходить нѣ-
сколько іолснѣе хут. Топольскаго, захвашваетъ нюкнюю поло
вину балки Протопольской (Протопивской), пересѣкаеть балку 
Сухую Каменку выше хутора того лее имени и выходить изъ 
предѣловъ изслѣдованиой площади; такимъ "образомъ, приблизи
тельное среднее направленіе оси антиклияала N W 2 9 5 0 . Х а 
рактерные юрскіе известляіш, позволяющее, благодаря своей 
слоистости, точно опредѣлять элементы паденія пластовъ, вь 
сѣверо-восточиомъ крылѣ выходятъ въ правомъ берегу С . Донца 
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на всемъ протяжении отъ хутора Новодонецкаго (Голопузовіси) 
до Изюма и въ оврагахъ около хутора съ паденіемъ подъ 
угломъ 5—7° къ NNO, — въ лѣвомъ берегу р. Каменки при 
ея устьѣ, — въ лравомъ берегу р. Донца ниже устья р. Ка
менки, а также и ниже устья балки Сухой Каменки, слагая 
правый берегъ этой послѣдней, при ея впаденіи *). Тѣлсе самые 
известняки, но уже съ падепіемъ въ противопололшую сторону, 
обнажаются: въ правомъ берегу С . Донца у хутора Семе-
новки, — въ лѣвомъ склонѣ широкой балки, немного нилсе 
с. Малой Камышевахи, у Кошара,—въ правомъ склоиѣ правой 
лее вѣтви глубокого, но короткаго оврага, впадающаго съ пра
вой стороны, иемиого ниже хутора Грекова въ р. Каменку и, 
наконецъ, въ лѣвой вершинной вѣтви балки Сухой Каменки 2 ) . 
Какъ общее правило уголъ паденія юрскихъ известняковъ юго-
западиаго крыла значительно больше, чѣмъ сѣверо-восточнаго, 
и доходитъ до 15°—20°. 

Къ юго-западу отъ разсмотрѣинаго перваго антиклииала 
тянется второй. Породы, слагающая его сѣверо-восточиое крыло, 
обнажаются наиболѣе полно въ балкѣ Колесниковой, лежащей 
къ западу отъ с. Долгенысаго и впадающей въ балку Викюгу. 
Известняки, выходящіе въ обоихъ склонахъ балки, имѣютъ 
здѣсь сѣверо-восточное падете съ угломъ, приблизительно, въ 
20°; такимъ образомъ ось этого антиклииала служить, вѣроятно, 
водораздельной линіей между балками бассейна рѣки Каменки 
и Сухого Торца. 

По даниымъ проф. А . В . Гурова идругихъ изслѣдователей, 
въ селѣ Корулькѣ выходятъ пермсісіе известняки 3 ) , падающіе 

' ) Въ послѣднпхъ мѣстахъ съ пззгЬненнымъ мѣстными причинами падеиіемъ. 
2 ) О всѣхъ выходахъ юрскихъ известняковъ иа S S W крылѣ антиклииала 

нѣтъ нпкакпхъ данныхъ въ лптературѣ. 
3 ) А . В . Г у р о в ъ . Къ геодогіп Екатерин, и Харьков, губ. Труды Общества 

Испыт. Природы ири Харьков! Уняв. , 1882 г.. т. X V I , стр. 167. 
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къ N 0 подъ угломъ. въ 35°, и входящіе, по-видимому, въ со
ставь сѣверо-восточиаго крыла третьяго антиклинала — того 
самаго, о которомъ мы зиаемъ изъ вышеприведенной ци
таты труда проф. Гурова . Такимъ образомъ, въ результатѣ, 
вмѣсто одного перелома, какъ допускаетъ А . В . Гуровъ, 
между Дмитровкой (Вородаевкой) и Изюмомъ, находящимися 
въ 25 верстахъ по прямому паправлепію, улолшлось по двѣ 
синклинальныя и аитиклинальиыя складки. Кромѣ того при
веденное мною положеніе оси перваго антиклинала и наблю
даемое въ дѣйствительности SW-оепаденіе юрскихъ известня-
ковъ подъ Малой Камышевахой противорѣчатъ утверлсденію нроф. 
А . В . Гурова, что «общее падеиіе юрскихъ пластовъ въ 10° 
къ NNO видно но высотиымъ отношеніямъ обнажеиш иижне-
юрскаго песчаника въ Малой Камышевахѣ и Изюмѣ» *). 

Какъ видимъ, въ границахъ 2 ) детально снятой мною пло
щади, только первый антиклиналъ нрослѣжеиъ на сравнительно 
значительиомъ протяжеиіи (около 20 верстъ), второй лее анти
клиналъ лишь частью захвачеиъ, и изслѣдованіе геологическаго 
строенія этого антиклинала составить задачу моихъ изыска-
ігій въ течепіе лѣта 1898 года. 

Кромѣ складчатости въ районѣ изслѣдованій прошлаго лѣта 
наблюдался сбросъ сѣверо-восточнаго крыла перваго антикли
нала; линія этого сброса тянется, иовидимому, параллельно 
оси антиклинала въ недалекомъ отънея разстояніи. Этимъ сбро-
сомъ .объясняется несогласное налегапіе пластовъ средней (бу
рой) юры, имѣющихъ наденіе подъ угломъ въ 7— 9°, на 
пласты лейаса, падаіощіе въ ту-же сторону подъ угломъ въ 
въ 60° (приблизительно). Помимо этого сброса возможно до-

*) А . В . Г у р о в ъ . Гндрогеологія Павлоград, п Бахмут. уѣадовъ. Стр. 252— 
подстрочное прпмѣчаиіе. 

2 ) 0 граппдахъ см. Отчетъ о состопніп. и дѣптедьиости Геологическаго 
Комитета за 1897 г. Изв. Геол. Ком. 189S г., т. X V U , Л» 1. Стр. 18. 
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пустить еще второй, благодаря которому юрскіе известняки н 
подстилающіе ихъ пески, уходящіе подъ воду у сѣвериаго конца 
Изюма, снова появляются съ NNO падепіемъ высоко надъ по
верхностью воды къ востоку отъ пригородной слободы Гиыдовки; 
юрскіе известняки, вскрытые развѣдками. произведенными подъ 
руководствомъ нюкенера В . 10. Бильдта, почти смыты, остав
шаяся же часть нхъ совершенно разрушена. 

Въ таісомъ видѣ представляется стратиграфія пластовъ въ 
южной части изслѣдованной мною шгощади. Въ сѣворнон же, 
лежащей по другую сторону отъ широкой аллювіадьнон до
лины С . Доіща, юрскія породы появляются лишь разъ в*ь вы-

Рлс . 1. 

шеуказапномъ мѣстѣ, тянутся непрерывной полосой къ во
стоку, уходятъ въ сѣвериомъ направлеиіи подъ породы мѣловыя 
и третичиыя и затѣмъ нигдѣ въ граігицахъ снятой много пло
щади больше не появляются; повсюду выходить лишь бѣлыи 
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мѣлъ и июкнетрстичпыя' отложепія, по которымъ совершенно 
невозможно судить о томъ, имѣли ли мѣсто как.ія либо дисло-
каціонныя явленія и въ этой части Изюмскаго уѣзда. 

В'ь заключеиіе этой части отчета представляю еще разрѣзъ 
мульды между порвымъ и вторымъ антиклипалами (рис. 1); 
разрѣзъ сѣверо-восточнаго крыла прекрасно выражается въ 
небольшихь оврагахъ, идушихъ влѣво отъ дороги изъ села 
Малой Камьипевахи на хуторъ Топольскій; разрѣзъ лее юго-
западнаго крыла представляетъ балка Колесникова; разсто-
яніе мелсду осями антиклнналовъ .меньше 10-ти веретъ (при
близительно). Изъ этого разрѣза усматривается, что мѣловые 
пласты не только выведены изъ горизонтальиаго положения, но 
и поднимаются почти согласно съ юрскими известняками къ 
гребнямъ антиклнналовъ. Такимъ образомъ, здѣсь видимъ но
вый факта въ подтверждение положения, которое высказывалось 
и ранѣе *), что мѣловые осадки, включая и пишущій мѣлъ, 
являются днелокацироваиными; такіе факты наблюдаются и по 
всей площади, изслѣдованной прошлымъ лѣтомъ. 

Переходя теперь къ геологическому строенію снятой мною 
площади, я приведу полный разрѣзъ прослѣлсенныхъ мною по-
родъ на всемъ изучеиномъ участкѣ и сопоставлю его съ соот-
вѣтствующими разрѣзами, приведенными у предшествующихъ 
наблюдателей; отъ полной и болѣе точной параллелнзаціи этихъ 
отяожешй съ западно европейскими, а также и съ русскими дру-
гихъ мѣстностей пока нужно будетъ отказаться, такъ какъ это 
возможно сдѣлать дашь послѣ полной обработки еобраннаго 
мною налеонтологическаго материала. 

] ) См. Л. И . Л у т у г и н ъ . Геолог, нзслѣд. произв. въ сѣв. частя Донецкаго 
бассейна въ l S 9 3 r . (Лредв. отчетъ). Изв. Геол. Ком . 1S94 г.. 2& 4—5, стр. 141. 

H . Н . Я к о в л е в ъ . Дружковско-Коіістантдновекш антпклннаіъ Донецк, басе. 
(Предв. отчетъ). Изв. Геол. Ком. 1897 г., Л» 4, стр. 138—139. 
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Отъ хутора Ковалевки' рѣка С . Донецъ круто измѣняетъ 
свое восточное нанравленіе на сѣверное; затѣмъ, пройдя въ 
такомъ иаправленіи приблизительно около 6-ти верстъ, обо-
гнувъ гору Кременедъ, на сѣверпомъ склонѣ которой располо
жился г. Изгомъ, — С . Донецъ снова поворачиваетъ на югъ, 
образуя такнмъ образомъ небольшую луку. Западная сторона 
этой лукп, постоянно подмываемая р. Доіщемъ, представляетъ 
одно непрерывное обнаженіе отъ хутора Новодоиецкаго до 
т.. Изюма; это и есть то самое классическое обнажепіе горы 
Кременецъ, которое изстари привлекало къ себѣ внимапіе на
блюдателей; съ него, естественно, и начата была детальная гео
логическая съемка прошлаго лѣта, съ него я начну и описаніе. 

Нѣкоторыя свѣдѣнія относительно строенія горы Кременца 
находимъ у Giildenstäclt 'a 

Затѣмъ гора Кременецъ гораздо полнѣе была описана Blöde 
въ письмѣ его къ Pusch 'y 2 ) ; но такъ какъ разрѣзъ ея, дан
ный Бледе, мало отличается отъ разрѣза Мурчисоиа , то я 
приведу сначала полностью этотъ послѣдній. 

По Мурчисону 3 ) : 

m; Бѣлый мѣлъ  
1) Твердый кварцевый иесчаникъ 
к) Песчанистая глина и проч 
j) Зеленый песчаникъ съ кремнистыми сростками, 
і) Ноздреватый свѣтлаго цвѣта песчаникъ съ 

трепеломъ и желтымъ пескомъ . . 
h) Сѣраго цвѣта песчаникъ и песокъ съ зелеными 

зернами и прослойками рухляка . 

30 фут. 

!) G ü l d e n s t ä d t . Reisen du rch Buss l and . T h . I I . S. 289. 
2 ) B l ö d e . Ergebnisse einer Reise von C h a r k o w nach dem Donetz. Neues 

Jahrb . 1842. S. 258—259. 
3 ) М у р ч п с о и ъ , В е р н е й л ь , К е й з е р л и н г ъ . Геол. oniicairie Евр. Pocc i i i it 

Хребта Уральскаго. Ч . I. Стр. 881—2, 975—6; фиг. 45. 
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g) Три пласта известняка съ мелкими одпочерелными ра
ковинами и Nerinea. 

f) Мелкозернистый оолитъ. 
е) Мягкій желтоватаго цвѣта известнякъ съ Gerviïlia. 

d) Известнякъ, весьма твердый и плотный, содержащей гип
совые пропластки и убогій окаменѣлостями. 

с) Рухляки и раковинистые аггломераты съ Trkjonia cla-
vellata и Ciclaris Blumenbachii. 

b) Пласты топкозернистаго оолита. 
а) Пласты, занесенные обваломъ. 
Бледе принимаетъ толщу между известняками и мѣломъ 

менѣе мощной—въ 20 — 30 фут., не расчленяет* ее на отдѣль-
ные горизонты и считает* ее состоящей изъ «глинистыхъ п 
кварцевыхъ песчаников* и песка; кромѣ того, июке горизонта 
1) оиъ указываетъ па: 

а') свѣтдосѣрый плотный, дал;е доломитизированный извест
някъ, 

а") слои красиоватаго и рыхлаго, жштоватаго песчаника 
съ желѣзнякомъ. 

Затѣмъ Борисякъ въ своей статьѣ: «Очеркъ геологиче-
скаго состава и минералогическихъ богатств* Харьковской гу-
берніи» *), приводить лишь, что «лѣпныя глины мѣловой фор-
маціи употребляются близь Изюма, для гончарныхъ издѣлій». 
Въ статьѣ лее «О стратиграфическяхъ отиошеніяхъ почвъ въ 
Харьковской и щіилежащихъ къ ней губерніяхъ» 2 ) Бори-
сяк* подробно описываетъ породы мѣловой системы горы 
Кременца и даетъ полный ихъ разрѣзъ (стр. 30 и фиг. 8). 
Оставляя обозначеніе горизонтовъ по разрѣзу Мурчпсона , 
имѣемъ: 

г ) «Харьков. Губ . Вѣд.* 1S57 г. Jê 49. Неофиц. часть. 
") Н . Б о р и с я к ъ . Сборипкъ ыатеріаловъ, относящихся до геологіп южной 

Россіи. K u . I. 1867 г. 
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m') Бѣлый мѣлъ выставляется ыа вершинѣ Кременца прямо 
подъ черноземомъ п наносомъ (въ арш. толщ.). Раздѣ-
ляется видимо па пѣжпыіі маратоіцій мѣлъ и плотный мѣловой 
рухлякъ. Черный кремень, въ кускахъ до 1 пуда вѣса, заклю-
чающій въ себѣ желѣзпстые голыши, а иногда черепки CaUllus 
Cuvieri, составляете въ немъ ряды. 

1) Твердый, кварцеватый песчаникъ, до 8 фут. (на фиг. 
добавлено «въ пескѣ»). 

к п j) Зеленая песчаная глина, богатая зернами глауко
нита и частицами известковыми. 

Болѣе глинистое ея отличіе, на ощупь нѣяшѣе. заключаете 
мепѣе глауконита и болѣе бѣлыхъ блестокъ слюды—до 8 фут. 

і) Пористый песчаникъ, мягкій, по не сыпучій, весьма легкій. 
зелено-сѣраго цвѣта—до 10 фут. 

і') Песчаникъ, похоллй на предыдущій, но болѣе желези
стый, съ желѣзнсто-песчапымп копкреціямп, книзу переходптъ 
въ буро-л;елтыіі и бѣлый сыпучій песокъ. съ падепіемъ до 12° 
на N 0 . 

h) Зеленоватая песчаная глшіа п песокъ. Мощность ио-
слѣднихъ двухъ слоевъ до 35 фут. 

Вся упомянутая масса зелепыхъ песчаниковъ покоится па 
юрскихъ нзвестнякахъ». Свпту пластовъ, залегающую между 
мѣломъ и известняками, проф. Борисякъ относите къ ннж-
нему ярусу мѣловой системы и принадлежность ихъ вообще 
къ мѣловой, а не къ юрской системѣ основываете на нахолсденіи 
въ песчаныхъ глинахъ обломковъ деревъ, проточеі-шыхъ тере-
динами и зубовъ ОхугЫпа Mantélli. 

А. Гуровъ 1) приводите разрѣзъ Мурчисона съ дополне
тями по Б л еде съ тѣмъ лишь уклоненіемъ, что горизонты 

J ) А . Г у р о в ъ . Геолог, пзслѣд. въ южігоіі части Харьк . губ. п прплежащпхъ 
ыѣстиостяхъ. 1869 г.. стр. 162—165. 
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l, Je, j соединяете въ одийъ: «зеленоватая песчаная глина, съ 
запутанными въ верхнемъ горизонтѣ глыбами твердаго песча
ника съ кварцевымъ цоментомъ». 

Затѣмъ И . Леваковскій *) также касается строеиія горы 
Кременца, но только породъ мѣловой системы, причемъ всю 
мѣловую толщу, покрывающую юрскіе известняки, дѣлитъ, со
вершенно согласно съ Борисякомъ, на б горизонтовъ; та-
кимъ образомъ, здѣсь мы не находимъ никакихъ иовыхъ дан-
ныхъ. 

Лѣтомъ 1878 года Изюмъ посѣтили В . Домгеръ и 
Н . Траутшольдъ; о результатахъ своихъ изслѣдованій они 
сообщили: первый въ—засѣдаши Отдѣленія Геологіи и Мииера-
логіи Спб. Общ. Естеств. 2), второй'—въ статьѣ: «Über den 
Jura von Isjum» 3 ) . 

Къ солеалѣиію, отъ доклада В . Домгера осталось лишь 
краткое протокольное сообщеніе; изъ него мы видимъ: 1) Дом
геръ подробно описалъ обнаженіе юрскихъ образований въ 
горѣ Кремеицѣ; 2) оиъ указалъ, какъ бы въ подтвержденіе 
того мнѣнія, что группа несчаниковыхъ породъ, прикрывающая 
горскіе известняки, принадлежите къ мѣловой системѣ, на най
денное имъ въ этой группѣ у с. Каменки мѣсторожденіе само
рода; 3) оиъ прнвелъ свое опредѣлегііе паденія NNOh2, кото
рое расходится съ показаніямн всѣхъ щщдшествующихъ изслѣ-
дователей, 4) оиъ указалъ на существованіе въ горѣ Кременцѣ, 
возвышающейся на 371 Ѵз ф., громаднаго сброса, которое она, 
повидимому, обязана своимъ появлепіемъ, съ обнаруженіемъ 
горски хъ пластовъ. 

г ) II . Л е в а к о в с к і й . ІІзслѣд. ооадковъ лѣловой п слѣдующікъ за ней фор-
зиацій на простр. между Днѣпромъ п Волгою. Труды Общ.- Псиыт. Природы при 
Х а р ь к . Унпв . 1873 г.. т. VIT. стр. 192—193. 

s ) Труды, т. X , стр. 49—51. 
3 ) B u l l . d. 1. Soc. d. nat. de Moscou. T . L U I , te 4-, S. 249—263. 
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Статья Траутшольд'а почти исключительно палеонтологи
ческая и къ рассматриваемому разрѣзу рѣпштелы-іо ничего не 
прибавляете. 

П . П . Пятницкін — въ своемъ отчетѣ объ изслѣдованіяхъ 
мѣловыхъ осадковъ ')—повторяете разрѣзъ Леваковскаго. 

Профессоръ А . Гуровъ 2 ) , на основаніи собственныхъ мно
гократных'!, паблюденій и буреиія, даетъ ннжеслѣдующій раз 
рѣзъ, значительно отклоняющейся отъ предшествующего 3 ) : 

«1) Бѣлый мѣлъ, содерлѵащій кремни рядами, рѣже пли
тами, внизу крѣпкій, кремнистый; нижняя его граница очень 
рѣзкая. Толщина 40 саж.». 

«2) Зеленый главконитовый песокъ. заключающие иепра-
вильныя глыбы кремнистаго сливпаго песчаника и цѣлые про
слои конкрецій фосфорита (саморода). Этотъ послѣдній въ 
верхнемъ горнзонтѣ слоя связываегь зеленый песокъ, имѣетъ 
гроздеобразную. натечную форму и заключаете' куски окремиѣ-
лыхъ деревьевъ Cupress'moxyfon Kiprianovi M e i ' k l . Толщина 
слоя 4 саж.». 

Этотъ слой незамѣтно переходите въ 
«3) Зеленый главконитовый песокъ, 2 саж. толщиною.». 
«4) Зеленый главконитовый кремнистый песчаникъ, сверху 

рыхлый, внизу крѣпкій, отчасти ноздреватый, толщиной 2 сале. 
Оиъ разрабатывается въ каменоломпяхъ.». 

«5) Желтобурый и сѣрый песокъ, чередующийся съ тон
кими слоями бѣлаго песка, толщиною 2 саж. Въ желтобуромъ 
пескѣ находятся желѣзистые сростки.». 

: ) П я т і і п ц к і й , П . П . Отчетъ Общ. ІІспыт. Природы III. Мзелѣдованіе мѣ-
ловыхъ осадковъ въ бассеішѣ Дола л лѣвыхъ пріітоковъ Днѣира. Труды Общ. 
Исп . Природы при Харьк. У ішв . т. X X I V . 1890. Стр. 77—78. 

= ) А . Г у р о в ъ . Гидрогеологическія изслѣд. Павлоград, и Бахмут. уѣздовъ. 
Стр . 2 5 8 - 2 5 9 . 

31 Я располагаю разрѣзъ въ обратномъ порядкѣ. 
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«6) Сѣроватозеленая, сланцеватая, песчанистая глина, толщи
ною 1 сале». 

«7) Кирпичнокрасная или полосатая разноцвѣтная, нѣлшая, 
вязкая глина, толщиною въ 1 сале, (съ которою переслаиваются и 
пласты известняка), относящаяся несомнѣнно къ юрской системѣ». 

«Общая толщина обпаженішхъ подмѣловыхъ зеленыхъ. сѣ-
рыхъ и бѣлыхъ песковъ 11 сале; по въ буровой сквалшнѣ на 
заводѣ Жевержеева (въ г. Изюыѣ) отъ подошвы мѣла до 
юрскихъ породъ 20 саж.». 

Кромѣ того, изъ рапѣе выгшеаииой цитаты слѣдуетъ, что 
падепіе пластовъ въ горѣ Кременцѣ NNO подъ угломъ въ 10°. 

По моимъ наблюдеиіямъ надъ естественными обнажешями 
въ небольшихъ оврагахъ, массой избороздившихъ западный и 
восточный склоны г. Кременца, можно составить слѣдуюгщй 
разрѣзъ породъ сверху вішзъ: 

1) Непосредственно иа поверхность выходить бѣлый мѣлъ— 
въ верхпей части тонкослоистый, затѣмъ сплошной со стяже-
ніями кремня иногда въ видѣ очень крупиыхъ желваковъ, рас-
ноложеиныхъ неправильныш изогнутыми рядами; въ нижней 
части мѣлъ становится пористымъ, рыхлымъ, съ охристыми раз
водами,— эта часть его богата плохо сохранившимися окаменѣ-
лостями, тогда какъ въ остальной части оиѣ рѣдкп. 

2) Сѣроватобѣлый глауконитовый мѣлъ съ желтовато-охри
стыми разводами, болѣе стойко относящейся къ вывѣтрнванію и 
образующій поэтому- въ нѣкоторыхъ мѣстахъ болѣе или менѣе 
ясно выраженный первый уступъ на западномъ склонѣ горы 
Кременца; въ нижней части мѣлъ заключаетъ отдѣльныя стя-
женія фосфорита и незамѣтно переходить въ 

3) Глауконитовый рыхлый мѣловой мергель съ пластомъ 
фосфорита. Этотъ класть фосфорита опоясываетъ, повидимому, 
иепрерывнымъ кольцомъ гору Кременецъ и обналеается какъ 
по овралікамъ западиаго склона, такъ въ особенности хороша 

Изо. Геол. Ком., 1S9S г., T. XVII , X' -і— Л. 13 
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по оврагамъ восточиаго склона горы Кремегща: средняя тол
щина этого пласта около 0.15 метр., въ- отдѣлыіыхъ мѣстахъ 
доходитъ до 0.25—0.30 метр, и слагается изъ отдѣльныхъ 
стяженій фосфорита, нмѣющихъ неправильную гроздеобразную 
натечную форму. Мощность этого горизонта 0.6 метр. 

4) Зеленоватобурый глауконитовый, слюдистый, мелкій, 
весьма. однородный песокъ, въ верхней части съ рѣдкими стя-
жеиіями фосфорита; книзу этотъ песокъ переходить въ болѣе 
свѣтлый и, теряя постепенно зеленоватый оттѣиокъ, становится 
сначала грязножелтоватымъ, a затѣмъ переходить въ 

5) Сѣрый, также глауконитовый песокъ, заключающій въ 
себѣ отдѣльныя кремнистый стяженія въ видѣ самой разно
образной формы рогулекъ, въ нижней части эти послѣднія 
почти сплошь выполияютъ пластъ, пересыпаясь сѣрымъ пескомъ 
(толщина этого ішжияго слоя около 0.2 метр.): кромѣ того, 
здѣсь же встрѣчаются въ видѣ отдѣльпыхъ различной величины 
линзъ очень плотные, кремнистые, глауконитовые песчаники. 
Мощность 4 и о горизонтовъ, приблизительно, 10 метр. 

6) Бѣлесоватый, мелкозернистый, глауконитовый, ноздрева
тый, очень легкій, весьма пористый песчаникъ, залегающій 
пластомъ, до 4 метр, мощностью, образуя второй уступъ по 
склону горы Кременца. Въ верхней части песчаникъ содержитъ 
неправильиыя пропластки сѣраго песка, въ нижней, болѣе одно
родный—лишь небольшая включеиія его, а таюке отдѣльныя 
линзы очень плотнаго песчаника; въ самой нижней части пе
счаникъ становится рыхлымъ. 

7) Прослойкомъ (0.1 метр.) красноватаго крупиозернистаго 
песка перекрываются весьма плотные кварцевые, глауконитовые 
песчаники, темносѣрые, въ видѣ линзъ, промелсутки мелсду ко
торыми заполнены свѣтлолселтыми, красноватыми мелкозерни
стыми (рѣдко крупнозернистыми) песками; въ верхней части 
песчаники рыхлы. Мощность 15 метр. 
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8) Пески, по преимуществу свѣтлосѣрые, ръже желтоватые, 
коричневатые и зеленоватые, неправильно и ясно' слоистые, 
мелкозернистые съ прослойками крупнозернистых* песковъ и 
•еще рѣже гальки; мѣстами со стяженіями бураго жейзияка 
(незначительных*-размѣровъ) и громадных* лсериовиковъ. Мощ
ность 8—-10 метр. (Осыпь их* закрывает* склоны и по
этому нельзя ручаться за точность записи подстилающих* по
родъ). 

9) Глины, сильно песчаныя, по преимуществу сѣровато-
бѣлыя, с* синеватым* оттѣикомъ; на плоскостях* наслоенія съ 
зелеповатолшлтымъ налетом*; съ тонкими (2 — 3 мм.) прожил
ками леелтобураго мелкозернистаго одиороднаго песка, мѣстами 
сцемеитированнаго въ рыхлый железистый песчаник*; съ 
углубленіемъ цвѣтъ темиѣетъ и глина становится все болѣе 
и болѣе песчаной. Мощность 2,6 мет.; она переходить иеза-
мѣтно въ 

10) Весьма рыхлые полосатые песчаники, мелкозернистые, 
глинистые, слюдистые и слоистые; среди слоевъ сѣраго песча
ника попадаются прослойки (2-—3 мм.) краснобураго, — рѣже 
слон послѣдняго (въ 0,1 мет.) содерлеатъ прослойки сѣраго 
песчаника. Мощность около 0,6 мет. 

11) Песокъ сѣроватый (0,7 мет.), переходящій въ желто-
ватосѣрый, "потом* красноватобурый, с* вішочепіемъ въ видѣ 
отдѣльныхъ лсеодъ, діаметромъ около 0,5 мет. и толщиною 
0,2 мет., лгелѣзиетаго песчаника, ясно кондентрически слоистаго 
•слолѵенія. Общая мощность около 1,5 мет. 

12) Песчаник* сѣрый, однородный, очей* рыхлый, съ рѣд-
кими прослойками желтоватаго,—въ нижней части с* тонкими 
проплаетками сѣрой песчаной глины. 

13) Песчаник* сѣрый, рыхлый, крупнозернистый, мѣстами 
становящійся болѣе плотным* и выходящим* среди отсыпи въ 
видѣ рѣзко обособлеинаго пласта. 

13* 
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14) Глины коричневатыя и грязполселтоватыя, песчаныя,. 
болѣе .или менѣе слоистыя, заключаются местами дтроплаетки 
песковъ и рыхлыхъ иесчаниковъ. Мощностью до 8 мет. 

Этими глинами заканчиваются обпаженія въ верхиихъ ча-
стяхъ овраговъ, которыми они пересѣкаютъ западный склонъ-
горы Кременца до 2-й большой террасы. Въ сложеніи боковъ 
нижней части овраговъ 4) щжнимаютъ участіе весьма неодно
родный щебиеватый наносъ новѣйшаго происхолсдепія и затѣмъ 

15) Пески сыпучіе, желтоватые и красноватые. 
16) Толща слалщеватьгхъ, песчаныхъ, пестрыхъ глинъ: мя-

сокрасныя, синесѣрыя, лселтыя, бѣлесоватыя, мадиновокраспыя,. 
л;елтоватозеленыя, кровянокрасныя 2 ) и т. п. Въ нюкней части 
глины становятся зелеиоватосѣрыми и желтыми, сильно мерге
листыми. 

17) Известнякъ—сначала въ видѣ тоикихъ прослойковъ и 
отдѣльиыхъ кусковъ лселтоватаго известняка въ зеленоватолсел-
тыхъ мергелистыхъ глинахъ; (какъ глина, такъ, повидимому, и 
известняки весьма бѣдиы окаменѣлостями): потомъ въ видѣ-
пласта известняка (0.3—0,5 мет.) зелеиоватолеелтаго съ по
верхности, сѣроватаго въ изломѣ, съ частыми лселтыми пят
нышками; известнякъ скорлуповатаго слолсенія, легко колется 
молоткомъ по слоеватости, въ изломѣ крупнозерниста — пере-
полненъ ядрами JSferinea и Phasianella; богатъ включеніями 
гипса, 

18) Известнякъ рѣзко выдѣляющійся по своему сѣровато-
бѣлому цвѣту; онъ таюке въ верхней части сильно разрушеиъ 
и- сохраняется лишь отдѣльиыми кусками различной величины 
и плотности въ массѣ сѣроватобѣлой мергелистой глины; ишке 
онъ становится болѣе ллотнымъ и крѣшшмъ и переходить въ 

' ) Часто оврагп, подходя къ этой террасѣ, сглаживаются и сиова въ ней на 
чинаются боіѣе или менѣе глубокой воронкой. 

2 ) Эти п и н ы гончары копаютъ для окраски горшковъ (оврагъ у Гнндовкп). 
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.такого же цвѣта очень плотный известнякъ, идущій однимъ 
-сшюшнымъ пластомъ. Какъ верхняя его часть, такъ и нижняя 
богаты .оішіенѣлостями; въ изломѣ оиъ мелкозерниста. 

19) Известиякъ оолитовый или икряной: онъ отдѣляется отъ 
вышележащихъ нрослойкомъ, состояишмъ изъ мсргелистыхъ 
глииъ леелтоватобураго, зеленоватолселтаго и темнокоричневаго 
цвѣтовъ съ отдѣльньгми кусками оолитоваго известняка. Отдель
ны}! зерна этого известняка теряются въ массѣ цемеитирующаго 
вещества, поэтому въ свѣлшгь состояиіи известняки эти плотны 
и прочны, въ изломѣ сѣроватаго цвѣта, на общемъ фонѣ кото-
раго выдѣляются свѣтлолеелтыя зернышки (0,2 мм.), придаю
щая яселтоватый оттѣнокъ. Известняки эти тонкослоисты, раз
биты по обшіженйо массой неправилъныхъ трещинъ. Порой 
окаменѣлости 'въ нихъ почти отсутствуютъ, мѣстами лее встре
чаются прослойки, переполненные крупными экземплярами- Же-
гъпеа (Visïm-gis?.): найденъ и экземпляръ BeUmnites exœntralis. 

Мощность ихъ 3—3,5 мет. Въ нилсией части известиякъ пе
реходить въ грязнолеелтую глину, съ отдѣлъиыми кусками его, 
затѣмъ въ пласта (0,3—0—4 мет.) болѣе вдтшозернистаго и 
болѣе тглотнаго известняка *). 

20) Глина мергелистая, сланцеватая, темнокоричневая, си
неватая, леелтоватая, буроватозеленоватая, песчаная, содержащая 
мало, окамеиѣлостей,— мощностью въ 0,4 мет. 

21) Известнякъ бѣлесоватыи, съ слабымъ желтоватымъ от-
тѣнкомъ — при вьшѣтриваніи; въ свѣжемъ лее изломѣ свѣтло-
сѣроватый съ сииеватымъ оттѣнкомъ; въ изломѣ мучнистъ. 
Известнякъ тонкослоиста, разбить трещинами на .полиэдры, 
сильно. глиниста и песчаниста, съ массою пластипчатолеаберішхъ 

J ) Проф. А . В . Г у р о в ъ ошибочно утверждаетъ пряло противоположное: «Въ 
Изюмѣ N. Lorioli занпмаетъ особенный горпзонтъ, лежащій ниже пласта съ 
A". Visiirgisi. (Къ геологіи, стр. 264. Изслѣд. южной части Харьковской губ. 
стр. 108). 
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(Beeten), не рѣдки Phasianella striata Sow., а также иайденъ 
Атт. изъ группы plicaüüs (хуторъ Голопузовка). Мощность 
0,3 мет., въ ншкден части рыхдъ и пезамѣтно переходить въ 

22) Глину сланцеватую сѣроватолселтую; въ влажиомъ со-
стояніи глина эта нѣсколько синевата, мощность ея около 
0.2 мет. 

23) Известнякъ, по наружному виду рѣзко отличающійся 
отъ вышележащего; оиъ не слоистъ, не распадается па отдѣль-
пые полиэдры,—строеніе его скорѣе скорлуповатое; цвѣть его 
по преимуществу сѣроватобѣлый: масса его не однородна по 
сложеиііо—преобладаетъ весьма плотный известнякъ, почти бѣ-
лаго цвѣта съ сѣроватымъ оттѣикомъ, попадаются прослои 
глинистаго слоистаго зелеиовато-бураго известняка, а также-
в ключевая брекчіевиднаго. Этотъ известнякъ очень богатъ (мѣс-
тами переполненъ) окамеиѣлостями; массами встрѣчаются Rhyn-
choneïïa, Terebratula и др. Мощность его 5,2 .мет. 

24) Глина очень мергелистая, желтовато-зеленоватая, слои
стая, богатая иглами Gidaris и обломками раковинъ ВІіцпсЬо-
nella, Terebratula и др.; внизу становится темиокоричневой, 
сланцеватой, съ рѣдкими окаменѣлостями—0,5 мет. 

25) Известнякъ рыхлый, весьма глинистый н песчанистый, 
темносѣрый, съ массой зелеповатолеелтыхъ пятенъ; въ вывѣтрѣ-
ломъ соетояніи онъ сѣроватаго цвѣта съ леелтоватымъ оттѣн-
комъ; окаменѣлости встрѣчаются массами, но весьма плохо въ 
пемъ сохраняются; подобно известняку горизонта 21, онъ раз
бить трещинами на полиэдры; на плоскостяхъ трещииъ силь
ный зеленоватолселтый налетъ. Мощность 0,25 мет. 

26) Глины слащеватыя, коричневатыя, съ лселтоватыми про
ело йкэами, бѣдныя окаменѣлостями; мощность около 0.35 мет. 

27) Известнякъ по виѣшнему виду и по своему слолсепію 
папоминаетъ известнякъ 23, но только гораздо бѣднѣе его ока-
меиѣлостями; мощность 0,6 мет. 
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28) Тонкій слой слаицеватыхъ мергелистыхъ глиыъ. 
29) Оолитовый известнякъ, залегагощій довольно мощной 

толщей. Масса его по вертикальному направленно является не
однородной и состоитъ изъ чередующихся пластовъ различной 
мощности плотныхъ оолитовыхъ нзвестняковъ и слоевъ. совер
шенно разрушепиыхъ, переполненныхъ иногда остатками рако-
винъ. Этотъ оолитъ отличается отъ верхняго своей мелкозер
нистостью, преобладаніемъ зеренъ надъ цементомъ, причемъ 
зерна ішкутся иногда совершенно несвязанными; известнякъ 
по щзеимуществу свѣтлолселтый, иногда слабокрасноватый; съ 
ііывѣтриваиіемъ яркость окраски слабѣетъ. Окаменѣлости въ 
массѣ плотиаго известняка располагаются обыкновенно рядами, 
а въ остальныхъ частяхъ пласта оиѣ почти совершенно отсут-
ствуютъ. Пропластки ѣереполнены ядрами Тгідопіа и Ostrea; 
пайдеиъ Ämmon.(Cardioceras)coräabus и PerisphinctespUcatüis. 
Мощность около 8.5 мет. 

30) Перемелшощіеся слои чрезвычайно плотнаго известняка 
(0,2 ~мет.), разрушеинаго известняка (0,2 мет.), сѣраго весьма 
плотнаго и крѣпкаго известняка и полуразрушеннаго оолитоваго 
известняка сѣраго цвѣта (осыпь). Въ нижней части въ массѣ 
оолитоваго известняка иачинаютъ встрѣчаться крулныя зерна 
красновато-бураго кварца, и известнякъ постепенно переходить въ 

31) Песчаникъ крупнозернистый (зерна кварца красноватыя), 
рыхлый, известковистый, съ включепіями песка—1,5. мет. 

32) Пески, въ верхней части известковистые, въ нилшей 
сильно лселѣзистые, очень крупнозернистые, то ясно слоистые, 
то безъ видимой, слоеватости, съ прослойками весьма плотнаго, 
или лее рыхлаго листоватаго слолееиія желѣзистаго песчаника; 
игоке пески становятся темносѣрыми и содерлсатъ тоикіе про-
жиліш сѣроватыхъ глинъ. Въ верхней части песковъ собраны: 
Peltoceras изъ группы или Еидепі или archienaensis, Belem-
nites cf. Jiastatus и много пластинчатолеаберныхъ. 
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Породы, цодстилаюгдія собой лески, въ горѣ Кременцѣ не 
выходятъ. 

Въ заключеціе разрѣза г. Кременца необходимо указать на 
то, что глинисто-песчаная толща, выраженная горизонтами 
8 — 16, сильно варьируетъ въ петрографииескомъ отношеніи, 
такъ что въ двухъ смелспыхъ, въ нѣсітольщхъ шагахъ лежа-
„щихъ, оврагахъ нельзя наблюдать одного и того же разрѣза, 
и на вышеприведенный ея разрѣзъ нужно смотрѣть, какъ на 
единичный, составленный по первому отъ Изюма, сравнительно 
большому оврагу. Толее самое и почти въ такой лее степени 
относится и къ той части толщи известияковъ, которая зале-
гаетъ между верхнимъ и нщкнимъ оолитовьшъ известиякомъ; 
такой же является несчаноглинистая толща, подстилающая из
вестняки; не вездѣ также въ цзучениомъ райоиѣ наблюдаются 
и горизонты 30 и 31 разрѣза горы Кременца. 

Толща, непосредственно подстилающая известняки, наиболѣе 
типично развита въ оврагѣ около хутора Новодонецкаго (Голо-
пузовки) и въ особенности въс. Каменкѣ (Стратилатовкѣ). Однако 
прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйтпему составлеиію разрѣза, 
по оврагамъ с. Каменки, считаю умѣстиымъ привести снова 
литературную справку въ хронологическомъ порядкѣ. Это тѣмъ 
болѣе необходимо, что Каменка является вторымъ мѣстомъ, 
обнаженія котораго пользуются, молшо сказать, общей извест
ностью, и что, кромѣ того, на основаиіи этихъ обиажеиій пред
шествующими изслѣдователями строились общіе выводы, какъ 
увидимъ, не особенно точные. 

Такъ какъ по 1869 годъ развитіе взглядовъ на гео
логическое строеиіе Каменки и на принадлежность къ той 
или другой системѣ породъ, обнажающихся здѣсь, подробно 
излолеено А . Гуровымъ *), то я ограничиваюсь приведеніемъ 

] ) А . Г у р о в ъ . Геолог, изсіѣд. лъ. южн. ч. Харьк. губ. Стр. 143 и дальше. 
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лишь того, что-.касается, собственно породъ, подстилаюшихъ из
вестняки, и, слѣдовательно, имѣетъ непосредственное отношеніе 
къ последующей части моего разреза. 

.Леваковсжій въ цитированной выше статье ') даетъ разрѣзъ 
(сверху внизъ) породъ, обнажающихся въ оврагв, лежащемъ 
вправо отъ дороги изъ Каменки въ Жзюмъ: 

« 1 ) Рыхлый коигломератъ, ео.стоящій изъ кварцевыхъ зеренъ 
различнаго двѣта. 

2) Желтый крупнозернистый кварцевый песокъ. 
3) Белая, рухляковая, отчасти сланцеватая глина. 
4) Бурый глинистый леелезиякъ. 
5) Белая, рухляковая сланцеватая глина. 
6) Черная пластическая глина. 
7) Песчанистая глина, желтовато-зелеиаго цвета. 
8) Желтовато-зелеиый песокъ. 
9) Песчаная глина, какъ № 7. 
10) Желтовато-зелеиый песокъ и желѣзистый песчаникъ въ 

гиѣздахъ, съ неподдающимися определенно трубчатыми остат
ками растеній. 

11) Темиосерая, тонкосланцеватая глина. 
12) Бурый глинистый жедѣзнякъ, съ отпечатками растеиій. 
13) Желтовато-зеленый песокъ. 
14) Серая сланцеватая глина. 
15) Серый песокъ, заключающие тонкій слой песчаника съ 

отпечатками растеній. 
16) Зеленовато-серый песокъ. 
17) Серый песчаникъ». 
Отъ № 10 по 17 Іеваковск ій- считаетъ юрскими, зале

гающими выше известняковъ, а относительно 1 — 9 говоритъ: 

*) Lewakowsky . Z u r Geologie топ Sud-Buss land . B u l l , de Moscou 1862, 
S. 5 1 4 - 5 3 0 . . 



«ихъ,можетъ быть,молшо принять .за ишкній отдѣлъ мѣловой фор-
маціи». «Вся эта свита пластовъ должна», говорить онъ дальше, 
«соотвѣтствовать тѣмъ самымъ отлолсешямъ, который имѣютъ 
мѣсто въ ІІзюмѣ и Святыхъ Горахъ между мѣломъ и юрскими 
известняками». Этимъ самымъ Леваковскій становится въ 
разрѣзъ со всѣми изслѣдователями, утверлсдавшими, что вся 
свита породъ горы Кременца, лелсащая выше известпяковъ. отно
сится къ мѣловоіі системѣ. Не смотря иа такой значительный 
научный пнтересъ, который представляетъ разсматриваемый 
овражекъ, въ послѣдующей литоратурѣ о немъ нѣтъ свѣдѣ-
шй,— исключеиія составляютъ работы А. В . Гурова и самого 
Леваковскаго. Проф. А . В . Гуровъ, которому главнымъ 
образомъ Изюмскій уѣздъ обязапъ сравнительно полнымъ описа-
ггіемъ геологическаго строенія, въ работѣ своей *), совер
шенно раздѣляя мпѣиіе Леваковскаго, ссылается въ под-
твержденіе его на даниьтя G u i l l e m i n ' a 2 ) , что руда Каменки 
(онъ ее называет* Б. Каменкой) «находится въ нижнихъ мер-
геляхъ мѣловой системы». 

Леваковскій въ своихъ изслѣдоваиіяхъ мѣловой систе
мы 3 ) приводить тоть лее разрѣзъ съ небольшими измѣненіями 
въ описаніп горизонтовъ и дополнеігіемъ впереди: «въвершинѣ 
этого оврага обнажается мѣлъ, а игоке (не непосредственно) 
видны были слѣдующіе пласты», и затѣмъ, сохраняя ранѣе 
высказанные выводы, оговаривается: «впрочем* я не могу 
ручаться за безошибочность, имѣя въ виду существующія 
разногласія, въ опредѣленіи направленія паденія пластовъ Ка
менки» . 

*) А . Г у р о в ъ . Изслѣд. южн. ч. Харьк . губ. Стр. 159—161. 
2 ) G u i l l e m i n . ' E x p l o r a t i o n s minéralogiques dans l a Russie d 'Europe. Résumé 

d'observations recuei l l ies en 1857 et 1858. Pa r i s 1859, p. 85. 
3 ) Л е в а к о в с к і й . Изелѣдов. осадковъ ыѣловой формаціи п т. д. Тр . Общ. 

Испыт. Природы при Харьков. Уиив . 1873 г. T . V I I . Стр. 193—195. 
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Затѣмъ проф. Гуровъ въ своемъпослѣдующемъ трудѣ * ) — 
снова и еще болѣе подробно останавливается на Камеикѣ и 
главиѣйше па породахъ, тгодстилающи.хъ известняки. На осно-
основанш своихъ паблюденій въ 1881 году надъ обналсеиіями 
в:ь оврагахъ Касьяновой горы (подъемъ изъ долины р. Каменки 
к.ъ Изюму), А . В . Гуровъ даетъ слѣдуіощій разрѣзъ: 

« I) Наиосы. 
2) . Зеленыя глины. 
3) Красный глины съ прослойками зеленой, ( содержания 

валуны нжкелелсащихъ юрскихъ известняковъ. 
4) Оолитовый известнякъ и раковистый конгломерата, за

ключающей ядра Trigonia clavellata и др. юрскихъ раковинъ; 
толщина до 2 салсенъ. 

5) ІІесокъ лселтьтй кварцевый. Въ верхнемъ горизонтѣ его 
находится • тоикій прослоекъ леелѣзистаго песчаника. 

6) Песокъ зеленоватосѣраго цвѣта, показывающій лолсную 
слоистость. 

Пески подъ № 5 и 6 образуютъ значительный толщи, са
женей около 5. 

7 ) Синяя (бѣловатая отъвы вѣтриванія) сланцеватая глина, 
видна въ руслѣ оврага, сильно возвышающемся надъ ложемъ 
рѣки Каменки. Въ ней открыть мною тонкій прослоекъ лигнита, 
въ 3 вершка толщины. 

8) Желтая сланцеватая глина, содерлсащая внизу 
9) Огромиыя плиты и ліелваки сферосидерита, перешедшаго 

на поверхности въ бурый лсолѣзнякъ. Сферосидеритъ, вѣроятно, 
образуета настоящій пластъ въ 3 фута толщиною и содерлштъ 
огромное количество остатковъ растеній. 

10) Песокъ бѣлый и сѣрый, переходящій ниже въ 

г ) А . В . Г у р о в ъ . Къ геологін п т . д . Труды Общ. Испыт. Природы при 
Харьков. Уиив. 1882 г.. T. X V I , отр. 320—229. 
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11) Слабый разсыпчатый кварцевый песчаникъ сѣраго щвѣта. 
Исчисленные мною пласты, находящееся 'ниже юрскаго • изве
стняка, толедественны съ открвітыми проф. Леваковскимъ, на
чиная отъ № 10 и кончая № 17. Понятно теперь, что въ 
разрѣзѣ, представляемомъ длиииьшъ оврагомъ по Изюмской до-
рогѣ, который наблюдалъ проф. Леваковскій, мелсду № 10 и 
9 скрытъ юрскій известнякъ, который, вслѣдствіе 'мѣстныхъ 
условій, въ то время не могъ быть обнарулсенъ». «Пестрыя 
(красныя и зелеиыя) глины, согласно лежаніія на юрскомъ 
известнякѣ, безъ зеленыхъ песковъ, которые находятся выще 
№ 10-го въ разрѣзѣ проф. Леваковскаго, могутъ относиться 
и къ нилшемѣловому ярусу и къ юрской системѣ, чего рѣшить, 
безъ палеонтологическаго матеріала изъ нихъ, невозмолшо»... 
Далѣе (стр. 248 и 319): «Такшгь обрааомъ песчаникъ Ка
менки аиалогичеиъ западноевропейскому лейясу сь переходпымъ 
характеромъ къ кейперу (ретійская группа)». 

Наконецъ, въ послѣднемъ своемъ трудѣ '), послѣ ряда сооб-
ралсеній, проф. А . В . Гуровъ приходить къ выводу: «мы 
вправѣ считать нашь нилснеюрскій песчаниковый ярусъ за 
верхнелейясовый, что подтверлсдается и съ палеонтологиче
ской стороны». 

Послѣ этцхъ литературішхъ указаній полагаю возмолшымъ 
перейти къ излолеенію результатовъ детальныхъ изслѣдованій 
прошлаго лѣта въ бассеинѣ рѣки Камешш. 

Въ большомъ оврагѣ лѣваго берега р. Камеики, лелсащемъ 
почти противъ дома ломѣщика, подъ толщей оолитоваго изве
стняка открываются почти вертикальной стѣиой сначала ясел-
товатыя, зеленоватобурыя сильно мергелистыя глины, мощно
стью > 1 метра, съ кусками оолитоваго известняка, пер.епол-

г ) Проф. А . В . Г у р о в ъ . Гндрогеол. нзолѣд. Лавдоградскаго и Вахмутскаго 
уѣздовъ. Стр. 240. 
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нениыя' раковинами; затѣмъ крупнозернистые весьма известко-
вистые песчаники 0.08 м., подобные песчаникамъ горы Кре
менца—здѣсь только но наблюдается постепенности въ- переходѣ 
известняка въ песчаникъ, — потомъ крупнозернистые известкой 
вистые пески съ желѣзистымъ песчаникомъ, углиетаго цвѣта, 
также- крупиозернистымъ съ волнистыми поверхностями огра-
ішченія; эти пески соотвѣтствуютъ горизонту 32 горы Кре
менца. Ниже идутъ 

33) Пески сѣроватые, темносѣрые, съ прослойками мерге-
листйхъ красноватьтхъ и бѣлесоватыхъ; толща ихъ въ верхней 
части прорѣзана неправильно изогнутыми тонкими прослойками 
лселѣзистаго песчаника; масса мелкозериистыхъ мучнистыхъ пе-
сковъ переполнена крупиозернистымъ съ рѣдкими и небольшими 
стяжеиіями грязнозеленоватолселтыхъ глииъ. 

34) Толща смѣшанная по составу и строенно: грязшжел-
тыя песчапистыя глины, пески сѣроватые, діагоиалыю слоистые, 
крупнозернистые съ галькой (часто выклиниваются, замѣняя 
другъ друга), каолиновые; они содержать въ массѣ своей при
хотливой формы листоватаго сложенія желѣзистые песчаники. 
(Въ этой же части въ другомъ оврагѣ, лел-ащемъ нѣсколько 
ниже, залегаютъ линзами сильно известковистые богатые ока-
менѣлостями песчаники). 

3 5) Пески свѣтлосѣрые, въ свѣжемъ разрѣзѣ крупнозер
нистые, неправильно діагонально слоистые, каолиновые пески 
послойно болѣе или меиѣе отсортированные; содерлсатъ стялсенія 
въ видѣ иебольшихъ сферондовъ лселѣзистаго песчаника и чаще 
зелеиоватосѣрыхъ глииъ; попадаются прослойки галечника; въ 
нюкнея части переходятъ въ бѣлесоватый весьма мелкозерни
стый однородный, елюдисшй и слоистый песокъ; затѣмъ осыпь^ 

Общая мощность толщи песковъ(33, 34, 35) около 25 мет. 
Въ ' правомъ боку оврага около его устья выходятъ сине

ватая и темиосѣрыя глины, частью сланцеватыя, сильно 
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песчаныя: ниже въ этомъ оврагѣ нѣтъ выходовъ іеорспньтхъ 
породъ. 

Иродолдееніе разрѣза молено наблюдать въ неглубокомъ 
оврагѣ, описанномъ впервые Левако вскимъ. 

Имѣя въ виду непостоянство петрографический) состава 
толщи, непосредственно подстилающей известняки, а таклес 
отсутствіе въ ней какого либо болѣе оиредѣлеинаго руко-
водящаго горизонта, прииявъ таклее во вниманіе, что оврагъ, 
къ которому теперь переходимъ, вершиной своей не захва
тываете известияковъ, невозмолеио съ увѣренностыо утвер-
ледать, что породы, вскрытыя имъ, иодстилаютъ непосредственно 
вышеприведенную толщу; иапротивъ, вполнѣ возмояеио сдѣлать 
одно изъ двухъ донущепій—или что породы, выходящія въ са
мой верпшнѣ оврага, являются одиоиремеииымъ образованіемъ съ 
нилсией частью вышеприведенной толщи, нли, что между ними 
существуютъ нромелеуточиыя. При этомъ молено категорически 
утверледать, что этимъ оврагомъ вскрыта глинисто-песчанистая 
толща, подстилающая известняки. На самомъ дѣлѣ, прослѣлеивая 
непрерывно, шагъ за шагомъ, всѣ овраги и овралеки, и.зрѣ-
чавпгіе склоиъ лѣваго берега р. Каменки на протяженіи отъ устья 
рѣки до разсматриваемаго оврага, паблюдаемъ слѣдующія явленія: 

а) У устья р. Каменки известняки (нюкніе оолитовые) не
посредственно омываются водою, по мѣрѣ лее удалеиія отъ 
устья, они поднимаются все выше и выше и, какъ сказано 
раньше, разсматриваемый оврагъ ихъ улее не захватываете своей 
вершиной. 

Ь) Въ томъ лее направленіи наблюдается постепенный смывъ 
пластовъ: въ оврагахъ, леяеащихъ у устья, обнажается не 
только вся свита известияковъ почти настолько лее полная, 
какъ и въ горѣ Еременпѣ (въ ней не наблюдалось лишь самаго 
верхняго леелтоватаго мергелистаго известняка), но и породы гли-
писто-гіесчаныя, перекрывающія известняки; въ вышелелсащихъ 
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оврагахъ педостаетъ уже песчаиыхъ отложеній; затѣмъ посте
пенно смываются и известняки до тѣхъ поръ. пока пижеле-
жащіе пески не перекроются толщей красиобурой глины: въ 
этой глииѣ остались мѣстами разрушенные оолитовые извест
няки отдѣльно стоящими куполами; потомъ исчезаютъ и эти 
лослѣдніе, и въ глинахъ наблюдаются лишь отдѣльныя гальки 
известняка различныхъ горизонтовъ; накоиецъ, исчезаетъ и галька 
и остаются лишь мергелистыя стялсенія. 

с) Характеръ щебиеватой поверхностной отсыпи таюке мѣ-
няется: при устьѣ перевалы мелсду вершинами отдѣльныхъ 
овражковъ отсыпаны щебпемъ глауконитоваго мѣлового песча
ника, обильно переполняющаго собой и краснобурую песчаную 
глину; затѣмъ въ щебнѣ преобладаютъ известняки; потомъ эти 
послѣдніе совершенно "исчезаютъ и перевалъ мелсду разсматри-
ваемымъ оврагомъ и шшелелсащими отсыпанъ стялсоніями бу-
раго желѣзняка, съ растительными отпечатками. Въ самомъ 
оврагѣ известняковая галька совершенно не попадается. 

cl) Въ толщѣ самихъ известняковъ замѣчаются измѣиенія, 
свидѣтельствующія о выщелачиваніи, которому подвергались 
концы ихъ. 

Все это вмѣстѣ взятое не оставляете никакого сомнѣнія 
въ справедливости такого пололсенія: толща известняковъ со
вершенно смыта, не доходя до вершины разсматриваемаго 
оврага, Что породы, пересѣкаемыя оврагомъ, у дороги являются 
подстилающими известняки—это, кромѣ того, наглядно усматри
вается съ противопололшаго, праваго, берега рѣки изъ отно
шения ихъ взаимпаго пололееиія; это къ тому лее вполпЬ 
очевидно, безъ всякихъ доказательствъ, въ другихъ пунктахъ 
снятой мною площади (напр., въ балкѣ Сухой Камепкѣ), гдѣ 
толща юрскихъ известняковъ не смыта, 

Оврагъ, къ строенію котораго я теперь перехолеу, второй 
вправо отъ дороги изъ Каменки на Изюмъ, вершиной своей 
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не; доходить- до вершинъ друшхъ ниже .дожаацихъ- овраговъ,. 
въ которыхъ уже отсутствуютъ известняки, пересѣкаетъ -поло
ги! склонъ: и обнажаетъ сверху виизъ 1 ) : 

35) Сѣрые различные по крупности зерна каолиновые пе--
с гаг, .неправильно діагональпо слоистые, въ нижней- части жел
товатые, неопределенной мощности (я условно отношу ихъ-
къ горизонту 35). 

36) Толща пестрая по составу и строенію: глины песча
ный, синесѣрьтя. и желтоватыя, переслаивающіяся съ мелкозерни
стыми, иногда слюдистыми, иногда каолиновыми песчаниками, 
весьма рыхлыми, — песчаники бѣлесоватые, желтоватые, сѣро-
ватые, рѣже ржавокрасные; мощность 2 — 3 мет. 

37) Пластъ смолистыхъ, мѣстами бурыхъ глинъ, вязкихъ, 
маркихъ, съ .кусками бураго угля,' съ включениями зеленовато-
желтыхъ глипт., съ прожилками зеленоватосѣрыхъ; иластъ этотъ 
мѣстами выклинивается, мощность 0,4 мет. — 0,16 мет. 

3S) Слапцеватыя глины, грязносѣрыя, желтыя, зеленовато-
желтыя, зеленовато-бурыя. съ лропласткомъ (0,45 мет.) весьма 
рыхлаго мелкозерииетаго полосатаго песчаника. Общая мощ
ность— 3 мет. 

39) Пластъ темносѣрыхъ, сажнстыхъ слаицевъ, идущій не
прерывно вдоль всего обнажепія, съ массой плохо сохранив
шихся отпечатковъ растеній; 0,2 мет. 

40) Толща сланневатыхъ глинъ, какъ 38, съ рѣдкимн1  

пропластками бурыхъ сланцевъ, съ НЕСКОЛЬКИМИ рядами стя-
лсеній весьма глинистаго и песчанистаго бураго лселѣзняка, 

1 ) Какъ раньше вндѣлн, . І е в а к о в с к і й наблюдалъ въ вершннѣ этого оврага 
мѣлъ, затѣмъ профессор!. Г у р о в ъ . послѣ своего вторпчнаго посѣщеніл Камешиг 
(въ 1881 г.), прпводптъ тотъ же разрѣзъ. что п Л е в а к о в с к і й , съ мѣломъ же 
(см.: <1іъ геологии, стр.221).—въ. дѣйствительиосіп, одиако, мѣлъ ne только не 
выходптъ въ атомъ оврагѣ, а остается въ 37= верстахъ отъ его верпшиы совер
шенно пзоллрованиымъ куполомъ на Кремендѣ. 
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.местами богатая кристаллами гипса и прослойками его, съ 
пропласткамивесьмарыхлыхъкаолйновыхъ песчаниковъ(0,8 мет., 
0,4 мет., 1,5 мет., 0,3 мет.), преимуществепно свѣтлосѣрыхъ; 
въ нижней ласти прослоекъ смолистыхъ глинъ. Общая мощ
ность— 25 мет. 

41) Сѣрый мелкозернистый, однородный, каолиновый рых
лый песчапикъ, безъ видимой слоистости, съ прожилками жеж-
товатаго, съ двумя рядами значительной (относительно) вели
чины стяженій песчано-глииистаго бураго желѣзняка; въ верх
ней части стяженіи бураго лселѣзияка идутъ почти иепрерыв-
пымъ сплошньтмъ слоемъ; 4 мет. > 

42) Толща таклхъ же слаицеватыхъ глинъ, съ двумя тон
кими пропластками салшстыхъ глинъ въ бурыхъ сланцахъ; 
8 мет. 

43) Грязноліелтоватосѣрые, каолиновые, весьма рыхлые 
. песчаники, мѣстами ясио слоистые, съ пропластками желтова
тых* и красноватыхъ,—въ верхней части лгелтоватые съ тон
кими пропластками сѣрыхъ глинъ, иногда съ тонкими въ нѣ-
сколько мм. салшстыми прослойками; песчаники содержать 2—4 
ряда стяженій довольно плотнаго бураго лселѣзняка; одинъ изъ 
средпихт, рядовъ почти сплошь заполненъ этими стяжеиіями, 
мощностью въ среднемъ 0,2—0,3 мет.; общая мощность— 
4,5 мет. 

44) Полосатая толща, въ верхней части состоящая изъ слаи
цеватыхъ глинъ, темносѣрыхъ, бурыхъ. свѣтлосѣрыхъ и такихъ 
же сланцевъ съ тонкими углистыми пропластками; ниже 
преобладаютъ пропластки желтыхъ глииъ; на 6-ти мет. книзу 
начинаются перемелсаюгщеся слои весьма рыхлыхъ, каолино-
выхъ песчаниковъ (лселтоватосѣрыхъ) и тонкихъ пропластковь 
синесѣрыхъ, бурыхъ, порой салшстыхъ "глинъ; послѣдняя свита 
(около 5 мет. мощностью) подстилается грязносѣрыми, жел
тыми сланцеватыми глинами съ тонкими пропластками песча-

Изп. Геол. Ком. 1S9S г., T. XVII , Х> -1-5. 14 
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ішка, съ сажистымъ прослойкомъ внизу. Общая мощность 15 мет. 
45) Толща весьма рыхлыхъ песчаниковъ, перекрытая леел-

товато-сѣрымн мелкозернистыми, слоистыми каолиновыми песками 
(0,4 мет.). Песчаники сѣровато-бѣлые, слоистые, каолиновые, съ 
зернами различной крупности, съ 6 — 8 рядами леернови-
ковыхъ стяженій, концентрически слоистыхъ; нѣкоторыя изъ 
этихъ стяженіп не пмѣютъ концентрической слоистости и со
стоять изъ двухъ совершенно раздѣлеиныхъ половинъ весьма 
плотнаго сѣраго песчаника. Мощность около 20 мет. • 

46) Полосатая толща: слоистые, красиоватосѣрые (преиму
щественно), весьма рыхлые песчаники, синесѣрыя сланцеватыя 
глины (6 прослонковъ), богатыя отпечатками растеігій, прожилки 
охряио-красныхъ; пропластки (рѣдкіе) коричневатыхъ сланцевъ; 
6 мет. 

47) Пески однородные, сѣроватые, пересьпіапиые темно-
бурыми зернами, со стяженіямн жеішовпковыхъ н слоистыхъ 
песчаниковъ. Пески перекрываются и ирорѣзываются (3-мя) 
пропластка.мд рыхлыхъ слоистыхъ песчаниковъ; въ нгокйей части 
съ тонкими прослойками зелеиоватобурыхъ глииъ. Обнажены 
на 8 мет. 

Ниже оврагъ врѣзывается въ буроватый песчаиыя глины 
новѣйшаго пронсхоледенія и идетъ но иимъ почти до избъ 
с. Каменки. 

Таково въ общихъ чертахъ строеніе этого интересиаго оврага. 
Пласты записаны безъ перерыва, и хотя возможно допустить, 
что въ какой либо свитѣ, неимѣющей хорошаго обнаженія, 
мною пропущеиъ тотъ или иной пропластокъ песчаника или 
глииъ, но во всякомъ случаѣ нельзя предполагать, какъ это 
дѣлаетъ профессоръ Гуровъ, чтобы здѣсь былъ скрыть юрскій 
известнякъ. 

Продоллсеніе этого разрѣза можно наблюдать во второмъ 
изъ овраговъ, лелеащихъ уже по лѣвуго сторону той лее дороги. 
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изъ Каменки въ Изюмъ. Этотъ оврагъ принадлежите къ бас
сейну большой балки, идущей между помянутой дорогой и до
рогой изъ хутора Ковалевки въ с. Каменку. Въ правомъ боку 
ниже горизонта 47 выходятъ: 

48) Перемелшощіеся слои зелеповато-бурыхъ (сине-сѣрыхъ) 
•слапцеізатыхъ глннъ и сѣрыхъ мелкозериистыхъ, слюдистыхъ 
рыхлыхъ песчаниковъ съ желтоватыми, охрянолеелтыми и ржаво-
красными пропластками, съ обильиымъ количествомъ тоикихъ 
плитокъ плотнаго лгелѣзистаго песчаника, мелкозерииетаго, слю-
дистаго, по преимуществу, ряеавокраспаго цвѣта. Эта свита вы
является своей рѣзкой полосчатостью; 2,0 мет. 

49) Пески тонкозернистые (мучнистые), сѣроватолеелтоватые, 
съ прожилками охрянолеелтыхъ и красныхъ; пески очень слго-
дисты; съ рѣдкимн стялееніями рыхлаго желѣзистаго песчаника— 
4,0 мет. 

50) Зеленоватосѣрые сланцы и сланцеватыя глины; въ верх
ней части въ нйхъ довольно часты пропластки сѣроватыхъ и 
-охрянолеелтыхъ, мелкозериистыхъ, слюдистыхъ, весьма рыхлыхъ 
песчаниковъ; тонкія плитки лселѣзистаго песчаника скорлупова-
таго слолееиія; щебень этого песчаника обильно выстилаете 
склоны н дно оврага; затѣмъ зеленоватобурыя сланцеватыя 
глины съ пропластками (иногда крупнозернистого) песка, Мощ
ность—3,5 мет. 

Продолженіе разрѣза молено наблюдать въ оврагахъ около 
хутора Ковалевки. Въ узкихъ, длииныхъ отвершкахъ, идущихъ 
параллельно дорогѣ изъ этого хутора въ с. Каменку, подъ 
слоемъ чернозема, съ тонкими плитками желѣзистаго песчаника 
и бураго лселѣзняка, обиалсается *): 

Толща, въ верхней части состоящая изъ перемелеающихся 
•топкихъ слоевъ сланцеватыхъ, синеватосѣрыхъ, грязножелтыхъ 

*) И здѣсь, какъ раньше мы видѣлп въ Каменкѣ, трудно установить непре
рывность разрѣза. 

14* 
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глинъ, сланцевъ, весьма рыхлыхъ песчаниковъ буроватолселтыхъг 

мелкозернистых*, слюдистых*,',—и прослойков* тонких* пли
ток* плотнаго желѣзистаго песчаника; затѣмъ таже свита пе-
ремел;ающихся слоев* съ преобладаніемъ песчаников* над*, 
глинами и снова с* преобладаю ем* сланцеватых* глинъ и 
сланцевъ. 

Ниже идут* зелеповатобурыя, темносѣрыя сланцеватыя 
глины с* очень рѣдкими прослойками песчаника; сланцеватый 
глины и сланцы сильно несчапы, слюдисты; в* верхней части 
онѣ содержат* пласт* (въ 0,13 мет.) весьма глииистаго бураго 
желѣзняка; ниже этого пласта въ глипахъ, становящихся мра-
моровидньши, очень часты кристаллы и пролшлки гипса, и вмѣ-
стѣ съ этимъ попадаются ОТДЕЛЬНЫМИ лееодами весьма глини
стые бурые желѣзпяіш и твердые пзвестковистые песчаники. 
В * самих* глипахъ очень часты Ammonites sp., въ лсеодахч>. 
бураго л;елѣзняка въ верхинхъ горизонтахъ Cosmoceras nov. sp.; 
птив же лсжапгДя стяженія глииистаго бураго лселѣзияка, а 
также и сѣраго известковистаго плотнаго песчаника (послѣдпій 
иногда въ видѣ выклинивающихся пропластковъ) переполнены 
облош;ами Parhinsonia nov. sp., а также пластинчатожабер
ными; рѣдко встречается Amin. Garantianiis. Нилсе въ толщѣ 
сланцеватых* темиосѣрыхъ глип* проходит*, выдерліиваясь ио 
всему обиалхенію и по всѣмъ слѣдующимъ оврагам*, пласт* 
рыхлаго ярко-красноватаго глииистаго песчаника (почти песка); 
мѣстами этот* пласт* подстилается и перекрывается болѣе-
плотно сцементированным* желтоватым* слоистым* песчани
ком* (листоватым*). 

По мѣрѣ углублепія, в* толщѣ глин* все чаще и чаще-
проходятъ пропластки песчапиковъ и затѣмъ она переходит* 
въ свиту перемыкающихся слоев* сланцеватых* глпп* и песча
ников* различных* цвѣтовъ, красноватых*, лсслтоватыхъ, стальпо-
сѣрыхъ. Самая нижняя часть этой толщи, хотя открывается 



— 221 — 

и здѣсь, ио лучшее обиажеыіе ея находится въ балкѣ Прото-
повской (Протопивской). Первый отъ устья большой правый 
•отвершекъ ея, одпа изъ вершииъ котораго начинается на 
3-й верстѣ отъ Каменки, представляете слѣдующій разрѣзъ *): 

1) Полосатая толща сипесѣрыхъ, зеленоватобурыхъ песча-
ныхъ, сланцеватыхъ глииъ и мелкозернистыхъ (мучиистыхъ), 
•слонстыхъ песчаииковъ и такихъ же песковъ, сѣрыхъ, леелто-
ватыхъ, рѣлео рлеавокрасныхъ. Въ верхней части чередующееся 
•слои тонки и содерлсатъ пропластки (до 0,25 мет.) песка и тон-
кія плитки плотиаго леелѣзистаго песчаника; въ средней части 
(около 7 мет.) слои глииъ преобладайте, затѣмъ въ самой 
ииленей (около 4 мет.) песчаники господетвуютъ, причемъ всѣ 
•слои весьма тонки (не больше иѣсколькихъ сайт.). Вскрытая 
часть имѣетъ общую мощность болѣе 11,5 мет. 

2) Сииесѣрыя, песчаныя сланцеватый глины и сланцы; 
мощность ихъ до 7,0 мет. 

3) Толща песковъ, въ верхней части (тонкимъ слоемъ) 
крупиозернистыхъ, въ массѣ. лее мелкозериистыхъ, рлеавокра
сныхъ, леелтоватыхъ, бѣлесоватосѣрыхъ съ охрянолеелтыми пят
нами; пески неправильно слоисты, съ неправильными лее про
жилками сѣрой глины; въ нижней части эта глина идете пра
вильными тонкими прослойками; при общемъ ладеніи въ 6—7° 
концы ихъ приподняты до 9 - - 1 1 ° . 

Дальше по этому оврагу склоны задернованы, a въ-нѣ-
<еколыеихъ шагахъ нгоке выходятъ сѣроватые и красноватые 
неправильно слоистые, весьма рыхлые песчаники съ тонкими 
прожилками леелѣзистаго песчаника. По другую сторону ма-
-леиькаго овралека, впадающаго здѣсь съ правой стороны, пла-

*) Въ виду того, что разсмотрѣняая мною выше толща не дмѣетъ хороишхъ 
•обііаженій я является къ тому же петрогра'фпческн мало разнородной, я не могъ 
дифференцировать ее на отдѣльные горизонты, — поэтому продолженіе общей 
яумерацігг для разрѣза также невозможно. 



— 222 — 

сты идутъ уже подъ угломъ до 60° по тому же направлению„ 
Такимъ образомъ здѣсь, въ мѣстѣ сильпаго нарушеиія угла па-
депія, неясно взаимное отиошеніе пластовъ. Оно прекрасно-
выясняется въ одномъ нзъ правыхъ отвершковъ балки Сухой 
Каменки, а именно въ лѣвой вѣтви того оврага, который рас
полагается между дорогами- изъ Сухой Камепки на водяную-
мельницу п иа хут. Сеиичены. Въ правомъ боку этой вѣтви, 
немного выше пункта соеднненія этихъ двухъ овражковъ, 
имѣется разрѣзъ породъ въ мѣстѣ сильной дислокацін (рис. 2).. 

Рпо. 2. 

Здѣсь а—а правая вѣтвь оврага. Ь—Ь перемычка отдѣляющая 
эту вѣтвь отъ лѣвой; с—с обнажеиіе въ правомъ боку этой 
пос-лѣдней; А—А пласты, имѣющіе малое падепіе и состоя-
щіе изъ сланцеватыхъ, сѣроватыхъ, слюдистыхъ и песчани-
стыхъ глииъ съ прослойкаіш (е, е, е) охряножелтыхъ и бу-
роватолеелтыхъ песчаниковъ; первые песчаники часто лселѣзи-
сты и подстилаются они песчаниками В сѣроватыми, мелкозер
нистыми; В—слоистые песчаники сильно дислоцированные, при-
чемъ нѣкоторые изъ иропластковъ въ направлеиіи кверху вы
клиниваются; другіе выклиниваются въ обратпомъ иаправленіи; 
въ средней части пласты песчаника идутъ вертикально, порой 
далее отгибаясь нѣсколько въ сторону, обратную общему паденію-
нластовъ; сланцеватыя глины А и песчаники В въ иезиачитель-
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номъ разстояпіи (не болѣе 1 мет.) отъ песчаниковъ D — н е 
возмущены, только блюкаііініе концы загнуты, поднимаются 
ивѳрхъ съ песчаниками D и выклиниваются. Такое несогласное 
иапластованіе наблюдается повсюду и июке на берегахъ балки 
Сухой Каменки, причемъ въ правомъ берегу самой балки, ниже 
хутора, иа, граиицѣ мел;ду различно дислоцированными толщами 
залегаетъ пропластокъ песка буроватожелтаго цвѣта, сплошь 
вьшолиенный округленной формы, .порой какъ бы окатанными 
стяжеиіями различной формы и величины глииистаго и песча-
нистаго бураго желѣзняка, изобилующаго окаменѣлостями; по 
предварительиымъ опредѣлеиіямъ, въ иемъ находятся Ammonites 
(Witcliellia) cf. ïiostraca, Belemnites: Bessinus, аегюггі, gi-
ganteus и много Lamellïbrancliiata. Этотъ пропластокъ тянется 
и выше по правому боку балки и наблюдается въ оврагахъ 
этого бока, однако оиъ постепенно утоняется и, накоиецъ, за 
вышеприведеииымъ оврагомъ совершенно исчезаетъ; въ другнхъ 
мѣстахъ онъ нигдѣ"мною не замѣчеиъ. 

Сильно дислоцированная толща прекрасно обналсается въ 
вышеприведениомъ овралшѣ балки Протопивской, поэтому я 
снова къ нему и возвращаюсь. 

1) Подъ вышеприведенными песчаниками, которые, какъ 
это выясняетъ приведенный рисунокъ, являются принадлелса-
щими къ этой сильно дислоцированной толщѣ, обнажаются: 

2) Толща песчанистых* сланцеватыхъ глинъ со стяженіями 
глииистаго сферосидерита и бураго леелѣзняка и пропластками 
песчаника (лишь въ, самой верхней части); глины лселтоватыя, 
зелеповатобурыя, сине- и бѣлесоватосѣрыя. Общая мощность 
около 6,5 мет. 

3) Желтыя, весьма песчаныя глины, почти сплошь превра
щенный въ одипъ пластъ весьма глииистаго бураго желѣзняка, 
очень богатаго, плохо однако сохранешіыми, окаменѣлостями. 
Здѣсъ встрѣчается Ammonites изъ рода Earpoceras, Beiern-
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nites sp. (въ видѣ однихъ лишь фрагмоконусовъ), a таклее и» 
пластипчатолсабериыя (Pecten л- др.). Въ оврагѣ, вхороыъ отъ 
устья, впадагощемъ слѣва въ балку Сухую Каменку июке деревни 
того лее имени и прииадлелеащемъ П . И . Малиновскому— 
выходитъ тотъ лее самый пластъ. въ которомъ мною пайденъ 
Ammonites (Sammatoceras) insignis. Мощность—1.3 мет. 

4) Толща слаицеватыхъ глипъ, подобныхъ горизонту 2 — 
съ тѣмъ лишь отличіемъ, что въ зеленоватобурыхъ глииахъ 
часты стялеенія гипса. Мощность до 12 мет. 

5) Красный, крупнозернистый песокъ, въ массѣ мелкозерни-
стаго такого лее цвѣта (0.05 мет.); красные неправильно слои
стые пески—средней крупности, сцементированные мѣстами въ 
рыхлые красные и темиокрасігые лселѣзистые песчаники, съ 
нѣсколыеими тонкими неправильными пролеилками бураго лее-
лѣзняка и сферосидерита, 2.05 мет. 

6) Синесѣрыя глины, то ясно слоистыя, далее- переходящія 
въ сланцы, то безъ видимой слоеватости, съ пропластками леел-
товатаго и красиаго слоистаго песчаника (въ верхней части). 
Эта толща не имѣетъ хорошаго разрѣза. До 17 мет. 

7) Толща весьма рыхлыхъ песчаниковъ, красноватолеелтыхъ., 
иногда сѣроватыхъ, мелкозериистыхъ, иногда слюдистыхъ, ' не
правильно—діагональио слоистыхъ, съ включеніями тошеихъ про-
пластковъ бураго леелѣзияка.—въ верхней части (около 0,5 м.) 
съ пропластками бзгроватолеелтой глины; въ средней (2,5 мет.) 
съ тонкими пропластками слаицеватыхъ глинъ, темносѣрыхъ, 
зеленоватобурыхъ, бѣлесоватыхъ. Мощность 7,5 мет. 

8) Толща сииесѣрыхъ, въ нилеией части темносѣрыхъ 
глинъ, болѣе или менѣе слаицеватыхъ, прорѣзанная правиль
ными пропластками (не толще 10 сайт.) лселтыхъ глинъ, со 
стялееніями бураго леелѣзшяеа. До 15 мет. 

9) Полосатая толща: а) рыхлые песчаники (2,0 мет.), въ 
верхней половинѣ частью крупнозернистые, красные, безъ ви-
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дамой слоеватости, переполненные прожилками желѣзистаго 
песчаника, въ нижней — мелкозернистые, слюдистые, непра
вильно слоистые, желтые; Ь) тоикіе чередующееся слои тѣхъ же 
несчаниковъ (0,3 мет.); с) синесѣрыя глины (1,5 мет); d) пе-
ремежающіеся слои. тѣхъ лее глииъ и песчаниковъ, со стяже-
иіями бураго лселѣзияка (3,0 мет.); е) синесѣрыя и желтовато-
красныя глины, богатыя тонкими плитками лселѣзистаго мелко-
зернистаго и слюдистаго песчаника, скорлуповатаго слолсеиія 
(0,9 мет.). Общая мощность—0,3 мет. 

10) Синесѣрыя, темпосѣрыя и желтыя сильно песчаныя 
сланцеватыя глины, съ тонкими пропластками (въ верхней ча
сти) глииистаго бураго лселѣзняка, съ двумя пластами (0,15 и 
0,06 мет.) краснаго крупиозернистаго песка; его подстилаетъ 
и перекрываетъ ікелѣзистый песчаникъ. Мощность—9,7 мет. 

11) Толща въ верхней части (0,6 мет.) и нижней (2,5 мет.) 
перемежающихся слоевъ рыхлыхъ песчаниковъ и глинъ; въ 
средней мелкозернистаго песка, желтоватосѣраго въ верхней 
части и сииеватобѣлаго въ нижней, съ пластомъ (0,7 мет.) по 
средииѣ сланцеватыхъ глинъ, синесѣрыхъ и желтыхъ. Всѣ пе
счаники и пески слюдиеты и слоисты. — 6,35 мет. 

12) Толща сланцеватыхъ глииъ и еланцевъ съ (2 — 4) ря
дами отдѣльныхъ незначительных^ стяженій очень хорошаго 
сферосидерита (не толще 0,15 мет.), съ включениями гипса и 
въ нижней трети съ пропласткомъ (0,5 мет.) грязшхжелтовато-
бзгрыхъ песковъ и глинъ ; направленіе слоеватости въ этомъ 
пропласткѣ и въ иижелел-ащихъ глинахъ сильно перепутано. 
Въ этомъ пропласткѣ, подчасъ сплошь усѣивая плоскости на-
слоеиія, встрѣчается Posidonomya cf. opalina. Мощность 
25.5 мет. 

13) Крупнозернистый красный песокъ съ галькой; въ ииж-
ней части онъ становится лселтоватымъ и заключаете пропластки 
гравія; въ массѣ песка часты отдѣльиыя стялшнія лселѣзистаго 



песчаника. Этотъ песокъ какъ бы перекрываетъ собой головы пла
стовъ, падающихъ иодъ угломъ почти прямымъ (80 — 85°), хотя 
на это опредѣлеиіе угла паденія въ дашіомъ случаѣ, иъ виду 
сильной перепутанности ишкележащихъ породъ,—нужно смот-
рѣть какъ на весьма приблизительное. Породы, подстилающія 
песокъ, составляютъ: 

a) Желтоватые, .мучнистые, слюдистые, глинистые песчаники. 
(Въ самой пшкней части обпаженіе завалено; возможно также, 
что иадъ песками залегаютъ какія либо другія породы). 

b) Коричневатая, сланцеватыя глины, темносѣрыя. мало-
слаицеватыя глины съ пропластками леелтыхъ и съ обугленными 
остатками растеній. 0,6 мет. 

c) Свѣтлосѣрыя съ лселтоватымъ оттѣнкомъ глины. 0,5 мет. 
d) Корпчиеватыя глніш съ красноватыми разводами. 0,75 мет. 
e) Кровянокраспыя глины, идупгія почти вертикально. 0,06 мет. 
f) Сѣроватыя глины съ розоватымъ оттѣикомъ. 0,6 мет. 
g) Плотный мелкозернистый, слюдистый, свѣтлосѣрый и 

темносѣрый песчаникъ, разбитый трегцинами, заполленными 
глиною. 0,4 мет. 

1і) Свѣтлосѣрыя мучнистыя песчаішстыя глины, мраморо-
видиыя съ л;елтоватыми разводами. 1,25 мет. 

і) Песчаиикъ пепельносѣраго цвѣта, пористый, лшлтоватосѣ-
рый, ме.лкозерннстый, съ отельными включениями болѣе круп-
ныхъ зеренъ. 0,3 мет. 

к) Ниже весьма перепутанная толща изъ глинъ, по пре
имуществу, сѣрыхъ,—песчаниковъ, иногда иѣлшолселтыхъ, муч-
нистыхъ, отдѣльныхъ вішоченій буроватозеленыхъ слаицеватыхъ 
глинъ и свѣтлоліелтыхъ, съ охряными разводами, мелкозеріш-
стыхъ, слюдистыхъ песковъ. Ншке обналсеніе прерывается не-
большимъ (послѣдии.мъ показаннымъ па 1 верстной картѣ) яр-
комъ (а—а, рис. 3). За нимъ въ томъ л;е правомъ боку раз-
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сматриваемаго оврага (А—А)—пласты образу гать правильно и 
рѣзко очерченный куполъ (с—с). Породы, слагающія собой 
этотъ куполъ, отличаются отъ породъ, подстилающихъ гори
зонте 13 полнаго разрѣза оврага. Въ правомъ боку овражка 
а—а подъ горизонтом!, 13 выходятъ: 

Рис . 8. 

a) Глины слаицеватыя, сииесѣрыя, желтоватыя, темносѣ-
рыя, въ верхней части съ пропластками иѣжно-желтаго мелко-
зернистаго песка (0,15 мет.) и песчаника, коричневатаго, съ кра-
сноватымъ оттѣпкомъ и съ тонкими прослойками яркокраснаго 
(0,5 мет.); ниже въ глииахъ часты тонкіе пропластки песчаника 
и масса желѣзистаго песчаника; накоиецъ, въ самой нижней 
части глины встрѣчаются уже пропластками въ грифелевидныхъ 
сланцахъ, заключающих^ иебольшія стяжеиія сферосидерита. 
Этотъ сферосидеритъ мѣстами (см. смежный оврагъ, ниже впа-
дающій въ балку Протопивскую) переполнеиъ ядрами Unio-no 
добиыхъ пластиичатолеаберныхъ. Мощность около -10 мет. 

b) Пестрые песчаники яркихъ цвѣтовъ — карминокрасные, 
лселтые, зеленые; эти песчаники рѣзко выдѣляются и тянутся 
одной непрерывной дугой (с—с, рис. 3); въ верхней части они 
окрашены пятнами краснаго и зеленаго цвѣта и нрорѣзаиы 
непрерывиымъ пластомъ лселѣзистаго песчаника съ прожилками 
бураго желѣзняка. 1 мет. 
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с) Бѣлесоватые пески, въ верхней части сцементированные 
въ рыхлый песчаипкъ, съ нрослонкомъ синесѣрыхъ глинъ,— 
въ иилшей части глинистые, причемъ глина выполпяетъ ихъ 
неправильными включеиіямн. 3,5 мет. 

cl) Синесѣрые, коричневатые, съ краснымъ отгізнкомъ, сѣрые. 
съ обугленными остатками растеній, пепельносѣрые песчаники. 

е) Буроватыя и леелтоватыя глины. 
Ниже по этому оврагу пѣтъ хоропіаго обнажепія, и корен-

ныя породы выходятъ спорадически, тогда какъ въ слѣдую-
щемъ, вышележащемъ оврагѣ породы, подстилающія собою го
ризонта 13, выходятъ полнѣе; поэтому я приведу разрѣзъ и 
этого оврага. Породы, нижелелсащія и вышелелсащія относи
тельно горизонта 13, пластуются болѣе или меиѣе согласно. 

Въ правомъ боку этого овражка, около того мізста, гдѣ онъ 
развѣтвляется на вершнпные отроллси, нодъ слоемъ песка рлса-
вокрасиаго и буроватолеелтаго, съ зернами различной круп
ности, съ галькой и со стял;еніями л;елѣзистаго песчаника, въ 
нилшей части переходящаго въ весьма рыхлый слоистый пе-
счаннкъ (гориз. 13), выходятъ: 

1) Толща глинъ синесѣрыхъ, лселтыхъ, грязнозеленоватыхъ, 
грязнолселтыхъ, сильно песчапыхъ, слюдистыхъ, съ тонкимъ про-
слойкомъ малиновокрасиыхъ глипъ, то сланцеватыхъ, то не 
слоистыхъ, мѣстами переполнепныхъ шшеиіями тонкихъ нлитъ 
лселѣзистаго песчаника и бураго лгелѣзияка; ' верхняя поверх
ность ихъ разрушена. 5—5.5 мет. 

2) Пески, сильно глинистые, грязнолселтаго цвѣта, съ двумя 
пропластками бураго .желѣзияка. 1 мет. 

3) Т о щ а такихъ же и болѣе свѣтльтхъ глинъ, съ про
пластками рыхлаго песчаника (0,85 мет.), мучнистаго, весьма 
однороднаго, слюдистаго. лгелтоватаго. 5,2 мет. 

4) Пластъ лселѣзистаго песчаника випшевокрасиаго и др. 
цвѣтовъ, мощностью около 0,4 мет. и состоящаго изъ непре-
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рывнаго ряда отдѣльиыхъ стяженій, образуетъ сводъ ясно вы
раженный по обоимъ склонамъ оврага съ измѣияющимся, ко
нечно, угломъ падепія — (NO 50° подъ /_\Ь° въ ншішей 
части). Въ буромъ желѣзнякѣ мною найдены отпечатки расте
ши. По определенно И . В . Григорьева, они принадлежать къ 
двумъ видамъ: Clatliropt&ris platyphylla S ар р. и Dictyopliyllum 
acutïlosiim Schenk. 

5) Песчаныя слюдистыя глины, желтоватый, въ средней части 
красноватая; — болѣе 4 мет. 

6) Сѣроватый, мелкозернистый, слюдистый песокъ, съ охряно-
желтыми н ржавокрасными разводами. 1 мет. 

7) Толща глинъ: темносѣрыхъ, желтоватыхъ, грязнозе-
леноватожелтыхъ, сипесѣрыхъ, коричиеватыхъ, съ пропласт
ками малииовокрасныхъ, сильно песчаиыхъ (съ крупными зер
нами). 

8) Пластъ крупнозсриистаго песчаника, плотнаго, пепельно-
сѣраго цвѣта, съ пятнами темиобураго. 0,2 — 0.25 мет. 

9) Желтоватосѣрыя, зеленоватобурыя глины, съ включеніями 
желтьтхъ и красноватыхъ песчаиыхъ глинъ. 4 мет. 

10) Полосатыя глины яркихъ цвѣтовъ: кармииовокраснаго, 
зелеиаго и сѣроватозелеиаго. 2 мет. 

11) Грязнозеленоватожелтые, глинистые песчаники, разбитые 
неправильными трещинами, заполненными рыхлымъ желѣзистымъ 
песчаиикомъ малииовокраснаго цвѣта; съ пропласткомъ желѣ 
зистаго песчаника. 

12) Сѣроватыя съ зелеиоватымъ оттѣикомъ, темносѣрыя 
(слапцеватыя въ свѣлшмъ состояніи), съ обугленными остатками 
растеиій, грязнолселтыя, сильно песчаныя, слюдистыя глины, съ 
стялсепіями сферосидерита и съ пластомъ лселѣзистаго песча-
пшса. До 8 мет. 

13) Яркозеленыя, вязкія, слоистая глины, съ вішоченіями 
охряполселтыхъ и кровянокрасиыхъ..—1,5 мет. 
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14) Грязнозелеиоватыя и сынесѣрыя глины, на которыхъ и 
оканчивается приведенный разрѣзъ/Нюке по оврагу слѣдуютъ 
опять лишь спорадическіе выходы такихъ же сѣрыхъ глиггь съ 
желтоватыми. 

Для болѣе полной характеристики непостоянства въ петро-
графическомъ отиошеніи породъ, лолсащнхъ ниже горизонта 13 
(красиыхъ песковъ), приведу еще разрѣзъ части нхъ по одному 
изъ овраговъ, впадающему съ правой стороны въ балку Про-
топивскую нюке двухъ, только что описаииыхъ. Здѣсь подъ 
иластомъ лселѣзистаго и глииистаго песчаника, соотвѣтствую-
щнхъ, повндимому, горизонту 4 послѣдияго разрѣза, выходятъ: 

a) Бѣлесоватый съ желтоватымъ оттѣнкомъ, рыхлый, весьма 
мелкозернистый (мучнистый) и слюдистый песчаникъ; въ ниж
ней части очень рыхлый, съ нѣсколькюш пропластками жел-
таго песка разлнчпон крушюстп и жслѣзистаго песчаника; выше 
онъ сначала идетъ тонкими однородными плитками, а потомъ 
массивной стѣиой; песчаникъ этотъ настолько мелкозериисгь, 
что крестьяне берутъ его для бѣленія избъ. 

b) Пластъ круппозерпнстаго неправплыхослоистаго песча
ника, съ прослойками гравія; цвѣтъ его сѣроватол;елтый; въ 
верхней части оиъ становится болѣе одиородпымъ и перекры
вается плитками очень плотнаго желѣзистаго песчаника, распо
лагающимися (иногда) нѣстсолькими рядами. 

c) Пластъ довольно значительной мощности ( і Ѵ з — 2 мет.) 
угловатой, но обтертой гальки, пересыпанной сѣроватымъ пескомъ 
различной крупности; галька мѣстами скучена, мѣсташ лее распо
лагается слоями. Вся эта масса сцементирована въ рыхлый песча
никъ *). Подъ этимъ песчаникомъ, судя по маленькимъ овраж-

Вышеприведенные брекчіевндиые песчаники съ подстилающими ихъ" гли
нами обнажаются также и по балкѣ Сухой Каменкѣ, гдѣ кромѣ того эта толща 
богата стягкеніямп желѣзпстаго песчаника и бураго желѣзняка; мѣстами попа
даются и стяженія сфероепдерлта. 
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камъ, прорвавшимъ оползшую часть праваго склона балки Про-
топивской, выходятъ; 

(1) Глины то песчаныя, то довольно вязкія; цвѣта ихъ 
слоевъ располагаются въ такомъ нисходящемъ порядкѣ: бѣле-
соватый съ легкимъ желтоватымъ оттѣпкомъ, желтоватый, серо
ватый, темиосѣрыи, зеленый и вишневокрасный; послѣднія 
глины въ видѣ включеиій въ зелеиыхъ. 

Какъ видимъ, балка Протопивскзя—вмѣстѣ съ своими от
вертками—является въ высокой степени интересной для всякаго 
изучающего геологическое строеніе Изюмскаго уѣзда, а между 
тѣмъ свѣдѣиія о ней, какъ и о балкѣ Топальской, мы нахо-
димъ только у проф. А . В . Гурова . Для того, чтобы воз-
можно было провести паиболѣе точное сравненіе вышеприве-
денныхъ мною разрѣзовъ съ разрѣзомъ проф. А . В . Гурова— 
я позволяю себѣ еще разъ сдѣлать дословную выписку: «По
роды, говоритъ оиъ *), лелсащія выше юрскихъ известияковъ, 
прекрасно можно наблюдать въ балкѣ Протопивской и Топаль
ской. Подъ мѣломъ сверху внизъ обнажаются: 1) красныя и 
зеленыя глины съ тонкими прослойками бураго желѣзвяка. 
2) Пески и слабые песчаники съ окаменѣлымн стволами, которые, 
по мшіроскопическимъизс.иѣдованіямъ г. Креидовскаго. состав
ляют новый видъ Arcmcarites inflatus; сѣрозеленыя и сииія 
лѣпныя глииы. Эти пласты, залегая между юрскимъ известня-
комъ и бѣлымъ мѣломъ, могутъ принадлежать отчасти мѣловой, 
отчасти юрской системамъ; но разграничить ихъ невозможно 
по недостатку палеоитологическихъ данныхъ. Разрѣзъ, только 
что приведенный нами, тождественъ однако съ разрѣзомъ меягду 
юрскимъ известнякомъ и ішшущимъ мѣломъ въИзюмѣ». Впро-
чемъ, сравиеніе было бы неполное если бы я умолчалъ еще 

г ) Л . В . Г у р о в ъ . Къ гео.чогііі Екатерин, п Харьков, губернііг. Тр . Общ. 
Иоп. П р . при Харьк. Улнв. T. X V I , 1SS2, стр. 229—230. 
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о томъ фактѣ, что бѣльтй мѣлъ, а таюке и юрскіо известняки 
ни въ балкѣ Протопивскоіі, ни въ балкѣ Тоиальской не выхо-
дятъ, а появляются оба за водораздѣлами: въ первомъ случаѣ— 
въ бассейпѣ балки Википой, во второмъ—въбассейиѣ балки Вязо-
ватой. Уже одного пололсенія балокъ Протопивской и Топаль-
ской въ отношеніи выхода юрскихъ известняковъ SW-ro крыла 
перваго антиклинала достаточно для того, чтобы сказать, что 
онѣ врѣзываготся лишь въ породы, лелсащія ниже юрскихъ-
известняковъ. 

Замѣчу еще, что толща, залегающая выше горизонта (12) 
съ Posidonomya cf. орсйъш, таюке довольно непостоянна, и по-
простнраігію весьма обычны, повидимому, переходы одиѣхъ по
родъ въ другія. 

Что касается породъ, залегающнхъ выше мѣла, то хорошія 
обиаженія ихъ, по преимуществу, находятся въ сѣверовосточ-
ной части изслѣдованиой площади, по другую сторону долины 
рѣки Донца, гдѣ онѣ вмѣстѣ съ бѣлымъ пишущимъ мѣломъ 
имѣютъ доминирующее значеніе; однако полный разрѣзъ и 
третичныхъ отложеній приходится составлять по нѣсколышмъ 
балкамъ съ болѣе хорошими обнажепіями. 

Ниже хутора Крамаревки въ Мокрый ІГзюмсцъ впадаетъ 
большая балка «Скляровъ Яръ»; въ лѣвомъ склонѣ этой балки, 
между двумя болѣе значительными нижними лѣвыми ея при
токами обнажены (сверху внизъ): 

a) Пески,преимущественно красноватаго цвѣта; масса ихъраз-
дѣляется прослойками песчаника нѣсколыш желѣзистаго, весьма-
рыхлаго, рлеаво-краснаго, и неправильными прослойками свѣтло-
сѣраго; кромѣ того наблюдается много мелкихъ стялсеиій болѣе 
плотнаго песчаника, а таюке стяженія, вь видѣ корневищъ, же-
лѣзнстаго весьма плотнаго песчаника. 

b) Толща песковъ, по преимуществу, свѣтлосѣрыхъ, съ кото-
рыми переслаивается песокъ красноватый; зерна этого послѣд-



— 233 — 

няго, сгруппированныя выѣстѣ, разбросаны по всей массѣ песка 
л придаютъ ей пятнистый видъ; кромѣ того въ пескѣ часты 
иеболылія кремнистый стяжеиія. 

Пески толтцъ а и Ъ состоять изъ зереиъ различной вели
чины, весьма неправильной формы, угловатыхъ, иногда далее въ 
видѣ пластинокъ. 

c) Сѣроватый, съ зернами различной величины, весьма 
рыхлый, глинистый песчаникъ, въ верхней своей части съ 
рлеавыми пятнами, нвмѣияющими обпцй сѣроватый цвѣтъ въ 
рлсавокрасный;—въ этой лее части песчаникъ содерлеитъ вклю
чения вышелелеащихъ глинъ; въ ниленей лее части онъ стано-
новится одиородпымъ, свѣтлосѣрымъ, болѣе рыхлымъ (песокъ), 
а въ самой ниленей полосѣ обильно переполпеиъ стяженіями 
небольшой величины, въ видѣ рогулекъ, песчаника; къ этому" 
горизонту относится подобранный мной на откосѣ Sponclylus 
ВгісМі (по опредѣленію H . A . Соколова) . 

d) Зеленоватосѣрыя глины, песчаиыя, какъ бы сланцеватыя; 
въ ниленей части эти глины содерлеатъ включенія тонкихъ и 
быстро выклинивающихся прослойковъ (лиизъ) песковъ, сѣраго 
и рлеавокраснаго цвѣта. 

e) Плотный глауконитовый песчаникъ, который въ верхней 
части болѣе рыхлъ и разбить на отдѣльныя плитки, въ ниле
ней лее части сохраняется въ видѣ одного болѣе или менѣе 
значительной мощности пласта (Мощность подстилающихъ его 
глинъ до 4 мет., а толща песковъ вскрыта болѣе чѣмъ па 
10 мет.) 

Въ небольшомъ яркѣ, впадающемъ съ лѣвой стороны въ 
«Скляровъ Яръ», сейчасъ подъ дер. Забавной—оба склона и 
дно недалеко отъ устья являются слояеенными изъ свѣтлосѣ-
раго глауконитоваго, слюдистаго песчаника. Перекрываетъ его 

f) Грязиозеленоватосѣрая глина; она и является, повиди-
мому, подстилающей водоиещ)овицаемой толщей для цѣлой сѣш 

Hau. Геол. Ким. 1S0S г., T. XVII, Хг 4—5. . IS 
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ставковъ и криницъ, расположепныхъ адѣсь по всѣмъ верховь-
ямъ отвершковъ. 

Горизонта с болѣе полно развита въ балкѣ Тараиовской, 
впадающей съ лѣвой стороны въ Мокрый Изюмецъ, иѣсколько 
выше • Склярова Яра. Глауконитовый песчаиикъ (мощностью 
болѣе 1 d/2 мет.), въ верхней части болѣе.рыхлый, иногда свѣтло-
желтаго цвѣта, по преимуществу же свѣтлосѣраго цвѣта съ 
охряиожелтыми разводами; въ иилшей части песчапикъ стано
вится темносѣрымъ, очень плотігымъ, кремнистымъ (въ иемъ 
найдены зубы и позвонки рыбъ) и содерлштъ включенія кремне
вой галыш; онъ также разбита трещииами на отдѣльпыя плитки. 

Вышел елсащія породы обнажаются въ цѣлой сѣти неболь-
пгахъ овралсковъ, изрѣзавшихъ правый склоиъ Сухого Изюмца 
около хут. Злодѣевкн. 

Надъ толщей глаукопнтовыхъ песчаниковъ нѣтъ гори
зонта f, а выходятъ: 

g) Мелкозернистые, слюдистые, слоистые, глаукопитовые, 
пески, сѣроватые, съ массой топкихъ прослойковъ леелтоватыхъ, 
придающихъ желтоватый оттѣнокъ всему обнал;епію;—въ верх
ней части эти пески становятся зеленоватолхелтыми. 

h) Свѣтлосѣрые пески, слоистые, содерл;ащіе нропластки 
кровянокрасныхъ и рлчавокраспыхъ, слегка сцемептированныхъ. 
Пески мелкозернисты, слюдисты. 

i) Мощная толща сииеватобѣлаго песка, мелкозернистаго, 
какъ бы мучиистаго, слоистаго, съ прослойками, иногда разду
вающимися, сииесѣрой песчаной глины. Поверхность обналсеиія 
мѣстами ребриста, благодаря присутствию въ пескѣ прослойковъ, 
нѣсколько сцемептированныхъ глиной. Эти прослойки идутъ 
какъ горизонтальными карнизами листоватослоистаго слолсенія, 
такъ и діагоиально мел;ду этими послѣдиими. 

Въ нѣкоторыхъ овралпеахъ этого склона меледу горизонтами 
g и h залегаетъ тонкимъ пропласткомъ кремневая галька. 
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На всей изслѣдовашюй площади наблюдалось, что различ
ные горизонты вышеприведенной свиты ншкпетретичньгхъ отло-
женій непосредственно залегаютъ на бѣломъ пишущемъ мѣлѣ, 
верхняя поверхность котораго сильно размыта. 

Ншкнетретичпыя отложеиія, въ свою очередь, перекрываются 
красноватобурыми сильно глинистыми песчаниками и такими лее 
сильно песчаными и мергелистыми глинами; какъ глина, такъ 
и песчаникъ теряютъ мѣстами красноватый отіѣнокъ и пере-
ходятъ въ буроватые, сѣроватые и грязполселтоватые. 

Раньше было сказано, что полное сопоставленіе отлолсеній, 
развитыхъ на снятой площади, съ отложеніями другихъ мест
ностей возможно лишь послѣ детальной обработки всей со
бранной фауны и флоры; однако, вышеприведенный предвари-
тельныя опредѣленія даютъ поводъ высказать слѣдующія пред-
поло ліенія: 

Породы, составляющія ядро обнаженныхъ естественными 
разрѣзами антиклиналовъ, содержать въ верхнихъ горизоитахъ 
пластынчатожаберпыя, а таклее отпечатки Glatlirqpteris plaiy-
рЪуІІа u Dictyopliylhim acutilosum (по опредѣленно H . В . Гри
горьева), встрѣчающіеся въ кейперѣ, ретѣ и нилшемъ отдѣлѣ 
лейаса, и поэтому эти породы могутъ быть отнесены къ верх
нему отдѣлу тріаса или лее къ нижнему лейасу. Вскрыты онѣ 
<юлѣе чѣмъ на 35 мет. '). 

Ихъ перекрываетъ толща, общей мощностью около 85,0 мет., 
падающая подъ угломъ около 60° (въ балкѣ Протопивской) и 
принадлелеащая къ лейасу; палеонтологически охарактеризован
ной является зона съ Атт. jurensis (по ОрреГю). 

' ) Мощность различныхъ толщъ па пзслѣдованпимъ участкѣ сильно варыі-
руегь. 

15* 



— 236 — 

Вышелеятщія породы, имѣющія уголъ падеиія 7 — 1 1 а , 
нижней, своею частью принадлежать къ зопѣ съ Атт. Нит^ 
phiesiamis, затѣмъ къ зонѣ съ Атт. Parkinsoni. 

Нижняя часть слѣдующей свиты петрографически и стра
тиграфически совершенно не обособляется: въ ней встрѣчаются 
Ammonites sj>. и Cosmoceras nov. sp.; верхняя лее болѣе-
мощная часть, вскрытая оврагами, параллельными дорогѣѵ изъ. 
с. Каменки въ Изюмъ, невидимому, бѣдиа фауной: найдено-
лишь нѣсколько экземпляровъ пластинчатолеаберныхъ Unio-
подобныхъ па ряду съ большимъ количествомъ отпечатковъ-
растеши. Какъ видѣли, проф. А . В . Гуровъ считаетъ эти 
отлоліенія за лейасовыя. Возрастъ лее ихъ опредѣляется стра
тиграфически гЬмъ, что они перекрываютъ зону съ Ammonites 
Parkinsoni и лежать ниже слѣдующей группы, юрскихъ изве
стняковъ *). 

Толща юрскихъ известняковъ и верхняя часть иодстилаю-
щихъ ихъ песковъ, крупнозернистыхъ, известковистыхъ, отно
сятся къ Оксфорду; изъ известняковъ самые верхніе пласты,, 
молшгъ быть, являются переходными къ киммериджу. Мощность-
юрскихъ известняковъ—20 мет. (приблиз.). 

Вышелелсащая свита слапцеватыхь глинъ, песчаниковъ и 
песковъ является, повидимому, нѣмой; собраниыхъ мною дан-
лыхъ недостаточно для того, ( чтобы точно установить ея воз̂ -
растъ; эта свита .предшествующими.. изслѣдователями или за 
исключеніемъ - самыхъ нилшихъ сланцеватыхъ глинъ, лежа-
щихъ непосредственно на известнякахъ, или лее вся пол
ностью относима была къ мѣловой системѣ; верхняя часть этой 
толщи (буровая скважина по А . В . Гурову, даетъ мощность-
всей свиты около 43 мет.), выралсенная глаукоиитовыми плот-

*) Общая мощность всѣхъ отложеній отъ известняковъ до верыіяго лейаса при
близительно 150—200 мет. 
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ными и рыхлыми песчаниками и песками—какъ это выясни
лось и па изслѣдованной площади Донецкаго бассейна—при-
падлелситъ къ мѣловой системѣ. 

Затѣмъ слѣдуютъ бѣлый пишущій мѣлъ и выше него ншкне
третичпыя отлолсеиія харьковскаго и иолтавскаго ярусовъ '). 

Приведенный мпою разрѣзъ улсе достаточно говорить о 
том'ь, что юрскія отлолсенія изслѣдоваииаго района богаты 
мѣсторолсдепіями лселѣзиыхъ рудъ, и что мѣловая система не ли
шена полезныхъ ископаемыхъ. Какъ видѣли, вся гора Кремеиецъ 
опоясана пластомъ фосфорита. Этотъ пластъ выдерлсивается съ 
аамЬчательнымъ постояпствомъ и наблюдается въ обиаисеніяхъ 
и SW-aro крыла перваго аитиклипала; мощность была приве
дена выше, а о качествѣ можно частью судить изъ анализовъ, 
данпыхъ Домгеромъ 2 ) ; по опредѣлеиію проф. Лисенко, 
онъ содерлситъ 1 9 , 3 9 % фосфорной кислоты, окиси желѣза 
2 , 3 5 % ; нерастворимаго остатка-34,39°/о (образецъ изъ с. Ка
менки). 

Плотный глауконитовый кремнистый песчаникъ представляетъ 
матеріалъ для шоссироваиія дорогъ; оиъ и эксшюатируется 
лсаменоломпями въ г. Кременцѣ. 

. Песчаиоглинистая толща, залегающая мелсду глауконитовыми 
песчаниками и юрскими известняками содерлситъ лселѣзныя руды, 
но въ видѣ отдѣльиыхъ, очень рѣдкихъ и безъ всякаго по
рядка разбросапныхъ стяженій лселѣзистаго песчаника и бураго 
лселѣзняка, не заслуживающихъ вииманія—(см. слобода Малая 
Камышеваха—лѣвьтй берегь балки нюке села). 

Крупнозернистые пески, подстилающіе известняки, мѣстами 
сцементированы водной окисью лселѣза въ очень плотные лсе-
дѣзистые песчаники; песчаники эти не вездѣ одинаковой мощ-

' ) Въ послѣднемъ ярусѣ аѣстамп встрѣчаютоя громадныя стяженія жерновп-
коваго песчаника—с. Капустяиовка (Ивановка) на С . Доицѣ. 

2 ) Труды Спб. Общ. Ест. П р . , т. X , стр. 50. 
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ности, — въ горѣ Кремеицѣ до 0,6 лет., а въ с. Каменкѣ мѣстами 
отсутствуютъ. 

Нижележащая толща слаяцеватыхъ глинъ н мелкозернистыхъ 
рыхлыхъ песчапиковъ (логъ у дороги изъ Каменки на Нзюмъ) 
прорѣзывается ОТДЕЛЬНЫМИ стялееніями очень глинистаго и 
песчанистаго бураго желѣзняка, распололсенньши правильными 
линіямн (до 15); изъ пихъ 2 — 3 ряда почти сплошь заполнены 
стяженіями, являясь пластообразиыми залежами. Мѣстами стя-
женія этой толщи представляются плотными хорошаго качества 
сферосидеритами (см. частью въ оврагахъ лѣваго берега рѣки 
Каменки въ имѣніи Г. И . Хаджопуло и въ небольшомъ ярку 
праваго берега Доіща, ниже устья р. Каменки, -въ имѣиіи П . И . 
Малиновскаго); въ этомъ послѣднемъ, благодаря мѣстному 
оползню, пласты породъ, подстплагощихъ известняки, являются 
съ измѣиениымъ паденіемъ, прпчемъ наблюдается два пласта 
л;е.тѣзныхъ рудъ: нилшій—глинистаго бураго лселѣзияка, мощ
ностью 0,25 — 0,15 мет., и верхній—болѣе мощный (0,3 — 
0,4 мет.) и лучпіаго качества. 

Нижняя часть этой толщи, состоящая по преимуществу 
изъ сланцеватыхъ глинъ, также имѣетъ рѣдкія стялеенія весьма 
глинистаго бураго лселѣзняка (см. овр. хут. Ковалевки) и про-
пластокъ бураго лселѣзияка такого лее качества. 

Въ толщѣ, принадлелеащей къ лейасу, какъ это видно изъ. 
полнаго разрѣза балки Протопивской, также проходятъ отдѣль-
ными стяженіями очень малыхъ размѣровъ сферосидериты, а 
таюке пластъ, сравнительно мощный (1,3 мет.—горизонта 3), 
песчаиыхъ глииъ, переполненный стялсеніями глинистаго бураго 
лселѣзпяка. Тотъ лее самый пластъ, ио уже принадлелѵащій 
югозападному крылу перваго антиклинала, выходитъ во второмъ 
отъ устья значительномъ лѣвомчь отвершкѣ балки Сухой Ка
менки, въ имѣиіи того лее г. Малиновскаго; здѣсь этотъ пластъ 
нѣсколько меньшей мощности (около 1 мет.), .и кошсреціи 



— 239 — 

желѣзпыхъ рудъ располагаются двумя пластами въ 0,10 -— 
0,13 мет. и 0,70 мет. 

Накопецъ, лселѣзныя лее руды встрѣчаются въ послѣдней 
толщѣ, возрастъ которой пока не можетъ быть точно установ-
ленъ. Балка Сухая Каменка, пересѣкая первый аптиклипалъ, 
обналеаетъ эти руды, щебень которыхъ сплошь усѣиваетъ пра
вый склонъ балки противъ хутора того лее имени; песчано-
глинисгые бурые желѣзняки, желѣзистые песчаники и здѣсь 
преобладаютъ. 

Что касается качества лселѣзиыхъ рудъ, то въ виду ихъ 
громадиаго разиообразія, a таклее въ виду непостоянства ихъ 
состава, единичные, анализы не могутъ явиться характеристикой 
благонаделеиости того или другого мѣсторождепія при извѣстной 
мощности. Поэтому здѣсь возмолено ограничиться приведеніемъ 
примѣрішхъ анализовъ рудъ изъ этой площади, каковые имѣются 
въ литературѣ. Шпатовый леелѣзиякъ, переходящій въ бурый 
леелѣзнякъ съ отпечатками растепій, изъ оврага по правую 
сторону дороги изъ с. Каменки на Изюмъ содержитъ лсе-
лѣза 43°/о 1 ); шпатовый бурый желѣзнякъ съ праваго берега 
Донца изъ имѣнія Малиновскаго содержитъ 39,38°/о лселѣза. 

Кромѣ леелѣзныхъ рудъ, предметомъ добычи могутъ быть и 
юрскія глиігы. Эти глины у хутора Бурхановскаго издавна и 
добываются для сбыта мѣстнымъ гончарамъ (повидимому, онѣ и 
были отнесены, какъ мы видѣли выше, Борисякомъ къ мѣло-
вой системѣ); рядъ дудокъ на тѣхъ лее глинахъ за послѣднее 
время появился и по гребню лѣваго бока балки Топальской, 
нюке хутора того лее имени. 

Таковы въ общихъ чертахъ тѣ данныя относительно по-
лезньтхъ ископаемыхъ, которыя получены были при детальной 

] ) Полный анализъ см. Б о р п с я к ъ : іМѣстолахожденія желѣзігахъ рудъ> въ 
Харьковской губ. Харьк . Губ . Вѣд. 1867 г., а также Н о с о в ы : «Оппсапіе зап. 
части Донецкаго иазгенноугольяаго кряжа» 1869, стр. 76—77. 
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съемгсѣ прошлаго лѣта. Какъ видно, при наличности указаииыхъ 
условій залеганія рудъ, при видоизмѣияемости, какъ характера 
лгЬсторожденій, такъ и состава самихъ рудъ—собраииьгхъ даи-
иыхъ далеко не достаточно для того, чтобы вполмѣ охаракте
ризовать, какъ благонаделшость мѣсторолсденій, такъ и воз-
можность ихъ эксплуатации. Для того, чтобы отвѣтить на ris 
вопросы, съ которыми къ каждому мътторолдапііо обращается 
промышленность, необходимы въ каждомъ частномъ случаѣ спе-
ціальиыя детальныя гориыя развѣдки. Однако приступать къ 
послѣдиимъ развѣдкамъ въ райоиѣ съ такимъ слолшымъ геоло-
гическимъ строеиіемъ, какъ юлшая часть Изюмскаго уѣзда— 
безъ предварительной детальной геологической съемки—крайне 
рисковано и веденіе ихъ безъ этого условія приводило и при
водить къ ошибкамъ и къ связаппымъ съ ними непроизводи-
тельнымъ затратамъ капитала; иллюстраціей къ этому могутъ 
слулсить тѣ самыя горныя развѣдки, которыя велись прошлымъ 
лѣтомъ иа дачахъ г. Изюма. 

Въ заключепіе отчета не могу пе выразить своей благодар
ности гг. Чернышеву, Михальскому, Лутугину и Я к о 
влеву за содѣйствіе мнЬ въ работахъ. 

RÉSUMÉ. L'auteur a levé la carte géologique détaillée, de la partie 
centrale du district d'Isioum, gouv. de Kharkow. Entre la ville 
d'isioum et le village Dolguenky i l a constaté deux plis anticlinaux. 
L'axe de l'un de ces plis, dirigée en moyenne vers le NW 295°, 
passe à peu de distance au sud du khoutor Topalsky et de la Sou-
khaïa-Kamenka. L'autre pli est encore insuffisamment étudié. 

Le noyau du premier pli, observable dans des coupes naturelles, 
est constitué par des argiles de différentes couleurs (rouges, vertes 
etc.), des grès bréchiformes ou homogènes à grain fin et des argiles 

3cliisteuses. Dans les horizons supérieurs, l'auteur a trouvé des moules 
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«de lamellibranches, type de V Unio, et des empreintes de plantes 
appartenant, d'après N . Grigoriew, à deux espèces de Glathropteris 
platypliyUa Sapp. et Dictyophyllum acutilosum Schenk. L'assise a 
plus de 35 m. de puissance. Son âge peut être conditioimellement 
considéré comme celui du trias supérieur ou du lias inférieur. 

En dessus, dans le flanc nord-est du premier anticlinal, viennent 
•consécutivement: 

a) Une assise composée essentiellement d'argiles schisteuses et de 
•schistes gins ou brun verdatre, et de grès à grain fin, micacés, friables, 
de couleur jaunâtre. La partie supérieure de l'assise est seule caracté
risée paléontologiquement; on y trouve: des Ammonites du groupe 
Harpoceras sp., Amm. (Hammatoceras) insignis, de nombreux frag
ments de Betemnites sp. et d'abondants lamellibranches: — zone a 
Amm. jurensis (d'après Oppel). Dans la partie inférieure on a trouvé 
Posidonomya cf. opalina et des moules de coquilles, ces dernières 
recouvrant par places toute la surface plane des couches. L'inclinaison 
des couches est de 60° (vallon Protopivsky), la puissance totale 
•d'environ 85 m. 

b) Une alternance de grès friables diversement colorés à grain 
lin et d'argiles schisteuses, principalement grises. Les niveaux les 
plus bas renferment Amm. (Witchellia) sf. Uostraca, Betemnites 
Bessinus, B. acuarii, B. giganteus, et d'abondants lamellibranches:— 
zone à Amm. Humphriesianus (vallon Soukhaïa-Kamenka). 

c) Des argiles schisteuses gris bleuâtre ou- brun verdâtre inter
calées de quelques lits peu épais de grès gris clair à grain fin et 
renfermant des concrétions d'oligiste argileux, criblé d'Ammonites du 
groupe Parhinsonia nov. sp. et de lamellibranches; très rarement on 
y trouve Amm. (xarantianus; — zone à Amm. ParJcinsoni (ravins 
prés du khoutor Kovalevka). 

d) Une alternance de minces couches de grès gris clair (nom
breuses dalles minces de grès compact, micacé, ferrugineux, à grain 
fin) et d'argiles grises; une assise formée de grès friables kaolini-
•ques et de sables, d'argiles schisteuses interstratiftées de lignite et 
de grès à grain fin, le tout renfermant en abondance des empreintes 
de plantes; des sables, en bas kaoliniques, en haut grossiers, quart-
zeux, irrégulièrement stratifiés, calcarifères (ravins au voisinage du 
village Kamenka). 
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Les explorateurs précédents ont fait terminer la coupe des dé
pôts jurassiques de la région par les roches de ce dernier groupe 
(dj. en en rapportant une partie au lias (A. Gourow) et considérant 
l'autre comme disposée au-dessus du calcaire jurassique. Cependant 
l'âge de ce groupe se laisse déterminer d'une part stratigraphique-
ment, d'autre part par le fait que dans la moitié inférieure on a 
trouré Amm. (Cosmoceras) nov. sp., et dans la supérieure (sables 
ealcarifères) Amm. (Peltoceras), tant Еидені qu' arditenaensis, Be-
lemnites cf. îiastatus. Quant aux zones distinctes, les données recueil
lies jusqu'ici sont encore trop insuffisantes pour pouvoir les établir. 

La puissance d'ensemble de b), c), d) est d'environ 150—200 an.; 
l'angle de plongeaient est de 7 à 12°. 

e) Une assise de calcaires oolithiques, sablo-argileux. marneux, 
et d'argiles marneuses riches en fossiles dont on a déterminé préli-
minairement Amm. ( Cardioceras) cordatus, Amm. (Perisph.) plica-
tilis, Belemnites excentralis, Ghemniteia Heddingionensis: — étage 
oxfordien. Les couches supérieures, des calcaires marneux jaunâtres 
ou gris blanchâtre abondant en Nérinea et Phasianeîla, peuvent con-
ditioamellement être regardées comme transition au kimmeridgien 
(mont Kremenetz près d'Isioum). L'épaisseur de l'assise est approxi
mativement de 20 m. 

fj Argiles schisteuses bigarrées, grès tendres et sables. L'assise 
ne semble pas contenir de fossiles. Les auteurs précédents l'ont 
rangée dans la section inférieure du système crétacé (mont Kre
menetz). Epaisseur—environ 25 m. 

g) Grès glauconieux compacts (gris foncé) et poreux (gris clair), 
d'apparence sans fossiles. Puissance—environ 15 m. 

h) Craie blanche à écrire, craie glauconieuse et marne crayeuse 
avec une couche de phosphorite. 

к) Sables et grès glauconieux, grisâtres avec taches jaunes, de 
l'étage de Kharkow. 

1) Sables de l'étage de Poltawa. 
Pour conclusion l'auteur énumère les minerais utiles contenus 

dans chaque système. 



v u . 

Краткій очеркъ геологичеекихъ изелѣдованій 
въ еѣверо-западной части 129 листа дееяти-

веретной карты Европейской Роееіи. 
(Предварительный отчетъ). 

А. Нечаева. 

(Recherches géologiques dans la partie sud-ouest de la région de 
la feuille 129 de la carte générale de la Russie d'Europe, par 

A. Netchaïew). 

Въ 1897 г. пзслѣдовапія по поручевію Геологическаго Ко
митета мпою производились въ сѣверо-западной четверти 129 
листа общей географической карты Европ. Россіи. Юго-восточ
ная часть этой четверти, распололеенная между Демой и С а -
маро-Златоустовекой лселѣзной дорогой, какъ улее захваченная 
новѣйшими изслѣдованіями Геологическаго Комитета, доллша 
была выпасть изъ области моихъ изыскажй, такъ что послѣд-
няя очерчивается слѣдующимъ образомъ: на сѣверѣ и западѣ 
ея границей служить граница листа, а съ юга и востока она 
ограничивается Самаро-Златоустовской лселѣзной дорогой и, 
отчасти, теченіемъ р. Демы. Но и въ этихъ предѣлахъ наибо-
лѣе зиачительпыя рѣчныя долины,- представляющія наибольшій 
геологической интересъ, изучены, по поручеиію Геологическаго 
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Комитета, С . Никитппымъ и, частью II. Ососковымъ, изслѣ-
довапія которыхъ захватили здѣсь долииьт pp. Мочегая, Ика, 
Кидаша, Усепя и нѣсколышхъ болѣс мелкихъ рѣчекъ и доста
точно выяснили общій геологическій характеръ подлелсавшаго 
моему изслѣдоваиіго района. 

Въ предварптельпомъ отчетѣ объ отихъ изслѣдоваиіяхъ С . 
Ынкитинъ указываете на развитіе здѣсь нилшепермской толщи, 
цехштейиоваго отдѣла и татарскаго яруса, дастъ характеристику 
отихъ отдѣловъ и вполпѣ выясняете ихъ взаимное отношеніе 
АІнѣ, такиігь образомъ, осталось лишь съ большею деталь
ностью изучить отп образоваиія и опредѣлить распространено 
пхъ въ очерченной области. 

Область сплошного распрострапенія нилшепермской, красио-
цвѣтиоп толщи (Р, ь) въ изучепиомъ райоиѣ очень небольшая; 
изъ не я слолеепъ лишь сѣверовосточный уголь изслѣдовашюй 
площади, къ С В отъ липіи, идущей приблизительно отъ д. Б. 
Каплы-Туркеева чрезъ юлшый берегъ озера Асли-Куль къ 
станціи Раевкѣ на Самаро - Златоустовской ;келѣзиой дорогѣ. 
Кримѣ того, краспоцвѣтиая толща, покрытая отлолееиіями дру-
гихъ отдѣловъ пермской системы, видна на сѣверѣ изслѣдован-
наго участка по берегамъ рѣчскъ: Усеня—къ С . отъ дер. Мс-
тевъ-Тамаково, Ика — къ С . отъ дер. Кызыльяровка, Дымки 
и Нарыша близъ ихъ впаденія въ Икъ, а па востокѣ участка 
по pp. Курсакъ и Кайорда. Петрографически составь этой толщи 
совершенно такой лее, какъ и въ прелсде изучениыхъ мною 
районахъ, только гипсы здѣсь пользуются гораздо меиьшимъ 
развитіемъ. Въ одиомъ пунктѣ, при с. Алексапдровкѣ на р. 
Аслн-Урдякъ, мнѣ удалось найдтн въ опиеываемыхъ обра-
зоваиіяхъ остатки обычпыхъ для иихъ мелкихъ пластипчато-

' ) С . Н и к д т н н ъ . Геолопіческііі паблюденія вдоль лішіп Самаро-Уфюіскоіі ж. д. 
< Пав. Геол. Ком.», т . ' V I . 
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лсаберныхъ, относящихся главвымъ образомъ къ роду Najadi^ 
tes Daw. 

Оредне-пермскія, цехштейновыя отложенія (Рг), во первыхъ 
въ видѣ не широкой полосы примыкаютъ къ указанной выше 
западной границѣ красноцвѣтиой толщи, Цехштейнъ здѣсь за
нимаете очень выеокіе горизонты, выступая на водораздѣль-
ныхъ пространствахъ, и является непосредственнымъ продол-
лсеніемъ той полосы, пололсеніе которой опредѣляетъ собою 
восточную границу развитія цехштейиовыхъ отлолсеній и отло-
лсеній татарскаго яруса и ходъ которой почти непрерывно про-
слѣжепъ мною чрезъ всю площадь 129 листа. Во вторыхъ, 
цехштейнъ, прикрытый образованіями татарскаго яруса, встрѣ-
чается въ изслѣдованномъ районѣ по берегамъ почти всѣхъ 
орошающихъ его рѣчекъ. Только нѣкоторыя изъ рѣчекъ юго-
западной части района, къ 3. отъ р. Ика, проложили свое 
русло исключительно среди пластовъ татарскаго яруса- Общій 
характеръ цехштейна здѣсь совершенно такой же, какъ и въ 
раиѣе изученныхъ частяхъ 129 листа. 

Въ нем'ь и здѣсь могутъ быть отличены і ѣ ж е горизонты, 
какіе были встрѣчены С . Никнтииымъ и мной въ придем-
скомъ и оренбургскомъ цехштейнѣ. А именно: а) сѣрыя мер-
гелистыя глины съ прослоями мергелистаго известняка и пес
чаника; Ь) толща сѣрыхъ и лселтовато-сѣрыхъ песчаниковъ съ 
подчиненными имъ прослойками разнообразные конгломера-
товъ: ис)отдѣлъ листоватыхъ известняковъ и сѣрыхъ мергелей, 
содерлгащихъ тонкіе пропластки сажистаго угля. Въ горизоятѣ 
а) и въ нижней части горизонта Ь) встрѣчаготся обычные для 
нихъ брахіоподы. Productus Cancrini V e r a . , Spirifer rugula-
tus Kut и нѣк- др.;. вмѣстѣ съ пластинчатожаберными—Pseu.-
domonotisspeluncaria Schloth . , Modiolqpsis Pallasi У е г п . и др. 
Нужно замѣтить, однако,, что въ описываемомъ районѣ данные 
горизонты чрезвычайно бѣдиы ископаемыми, такъ что въ этомъ 
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отиошеніи прсдставляютъ прямую противуполояспость съ соответ
ствующими образованиями другихъ, рапѣе изучешгахъ частей 
129 листа. Фауна горизонта с), представленная верхпе-перм-
скими конхиферами, здѣсь является сравнительно болѣе обиль
ного. Мощность цехштейновой толщи близъ восточной граішцы 
ея распространенія, тамъ, гдѣ на разрѣзахъ могутъ быть на
блюдаемы какъ покрывагощія, такъ л ітодстилагащія ее образо-
вапія, не превосходить 60 или 70 метр. Горизоитъ листова
ты хъ известняковъ тутъ является довольно слабо развитымъ, 
мощность его колеблется около 10 —15 метр. При чемъ въ 
слагающіе его слон пзвестпятеовъ и мергелей нередко встав
ляются песчаники. Въ слѣдугощемъ лее горизонтѣ b) значитель-
иымъ развитіемъ пользуются грубозернистые иесчапики со сле
дами волпъ. Среди ппхъ очень часты прослойки и линзы раз-
лнчныхъ конгломе])атовъ, изъ числа которыхъ выдѣляются своей 
оригинальностью конгломераты, составленные изъ обломковъ то 
угловатыхъ, то окатанныхъ. въ большинстве случаевъ пластии-
чатыхъ, сѣрыхъ глинъ, по петрографическому характеру совер
шенно толсествеиныхъ съ глипами нгокияго горизонта цехштейиа. 
Въ одномъ случае мпѣ посчастливилось обпарулеить въ гальке, 
входящей въ составь такого конгломерата, отпечатокъ неболь
шого стволика, который по характеру сохранности положи
тельно не отличимъ отъ тѣхъ неопредѣлениыхъ растительпыхъ 
остатковъ, какіе нередки въ сѣрыхъ цехштейновыхъ глинахъ.' 
Такъ какъ подобпыхъ породъ ни въ какихъ другихъ геологи-
ческихъ образованіяхъ Пріуралья не встречается, то я считаю 
описанныя гальки происходящими изъ пюкнихъ горизонтовъ а) 
дехштейиовой толщи. Конгломераты изъ такого рода галекъ 
пріурочены къ верхнимъ частямъ отдела Ь) цехштейновой 
толщи восточной части изслѣдованнаго района, или лее къ темь 
песчаникамъ, которые залегаютъ здесь среди листоватыхъ извест-
пяковъ .с). Существоваиіе ихъ доказывает!, что во время отло-
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женія верхияго отдѣла цехштейна ' нилшіе горизонты послѣд-
няго иа восточной его окраыиѣ частію уже вышли изъ подъ 
морского уровня и, размываясь атмосферными водами, сноси
лись обратно въ давшій имъ начало отступающій бассейнъ. 
Таішмъ образомъ, заявленный мною въ предыдущих* отчетахъ 
Геологическому Комитету- фактъ, что цехштейпъ въ области 
129 листа не перекрывается отложепіями татарскаго яруса и 
лослѣднія восточнѣе крайних* выходовъ его совершенно отсут
ствуют—этотъ фактъ получает* для себя вѣское подтверл;деніе 
и въ то лее время раціональное объясненіе. 

Для блилеайшаго знакомства съ описываемой цехштейиовой 
толщей восточной части изслѣдованпаго мною района приведу 
слѣдующіе разрѣзы ея. 

На лѣвомъ берегу р. Курсакъ, при впаденіи въ нее р. Слакъ, 
видны: 

1) Сѣрый .листоватый известнякъ . . 2 метр. 
2) Желтовато-бурый рыхл, песчаникъ . 3 » 

РоС. J 3) Сѣрьгй мергель 0,5 » 
4) Листоватый сѣрьш известнякъ 6 » 
5) Сѣрый мергель 0.5 » 

Pol). 6) Сѣрьгй, крупнозернистый, рыхлый пе
счаникъ со слолшой слоеватостыо; въ ни-
лшей части его встрѣчены: Productus Gcm-
crini'Yevxi., Pleuroplwms Pallasi V e r n . , 
Pseuàomonotis spehtncaria Sch lo th . и 
нѣк. другія 18 » 

P 2 a. 7) Сѣрая, полосатая мергелистая глина 
съ тонкими прослойками мергелистаго из
вестняка и съ болѣе мощными — сѣраго 
песчаника; большею частно въ осыпи . 36 » 

Pjb. 8) Обычная толща красной полосатой 
35 » 
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Въ окрестностях'*. 3 деревень: Верх., Ср. и Нижн. Ташлы г  

распололіенныхъ на р. Ташлѣ, можно наблюдать: 

Р 2 с. 1) Листоватые известняки 
2) Рыхлый, крупнозернистый, сѣрый 

песчаникъ 4 метр. 
книзу постепенно переходить въ 

3) Конгломерата, составленный изъ об-
ломковъ сѣрыхъ мергелистыхъ глинъ 

РД). і 4) Сѣрый мергель съ тонкой прослой
кой сажистаго утля 

5) Сѣрый, рыхлый песчаникъ . 
6) Сѣрый, полосатый мергель съ про

слоями известняка 
7) Сѣрый, рыхлый песчаникъ . 

Р 2а. 8) Осыпь, подъ которой видны сѣрыя 
глины, до 

Р Д 9) Красноцвѣтная толща. 

На западѣ изслѣдовапнаго участка составь цехштейновой 
толщи НЕСКОЛЬКО измѣняется. Мощность ея увеличивается, въ 
отдѣлѣ b) конгломераты изъ сѣрыхъ, глиігясгыхъ галекъ исче-
заютъ, а песчаники со слѣдами волнъ встрѣчаются гораздо рѣже.. 
Въ отдѣлѣ а) сильное развитіе нолучаютъ сѣрые мергеля и 
мягкіе мергелистые известняки сь отпечатками растеній и сь 
тонкими углистыми прослойками. Затѣмь, выше этой сплошной, 
сѣрой цехштейновой толщи располагаются еще два сѣрыхъ 
горизонта, состояние изъ сѣраго мергеля и лнстоватаго изве
стняка и отделенные отъ иея и другъ отъ друга пластами по-
лосатыхъ яркоцвѣтныхъ мергелей, тожественныхъ съ мергелями 
татарскаго яруса. Горизонты эти очень постоянны для западной 
части изученнаго района. Къ востоку они заходятъ также 
довольно значительно. Такъ, ихъ молено видѣть въ верховьяхь 

0,2 

0,2 
о 

9 

30 
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рѣчскъ Ссвппьзя, Ря, даже въ разрѣзахъ рѣчкы Белебейки. 
Мощность нх'ь варіируетъ, прнчемъ верхиій сѣрыіі горизонтъ 
является обыкновенно болѣе мощнымъ, — его мощность коле
блется около 8 —12 метр., тогда какъ ггажпій сѣрын горизонтъ 
имѣетъ въ болыпинствѣ случаевъ около 3 — 5 метр, мощности, 
рѣдко достигая 10 метр. Отделяющая ихъ другъ отъ друга 
толща полосатыхъ, яркоцвѣтиыхъ мергелей не превосходить 
20 — 30 метр. Такую лее приблизительно мощность нмѣетъ 
толща ярконвѣтныхъ мергелей, отдѣляющая нцжиій сѣрый гори
зонтъ отъ тиничпаго цехштейна. Въ листоватыхъ известнякахъ 
этого нижпяго сѣраго горизонта мпою въ пѣсколькихъ пупктахъ 
найдены мелкія цехштейновыя коихиферы. Такъ, при с. Рыково, 
въ верховьи р. Тумберла, лѣваго притока р. Ика, въ этомъ 
горизонт"!; встрѣчаются ядра ВакегѵеШа cerailiopaga Sehl о th. 
При дер. Жмакипо, расположенной на маленькой рѣчкѣ—пра-
вом'і> притокѣр. Дымней—изъ этого горизонта собраны тѣлее Bàke-
weîlia, затѣмъ мелкіе Modiolopsis, Modiola, ScMzodus и нѣк. др. 
Осповьпзаясь па подобпыхъ находкахъ, я отношу данный сѣрый 
горизонтъ къ средиепермскому отдѣлу (Р 2). Нельзя не видѣть, 
что опъ по своему петрографическому характеру, по страти
графическому пололеенію и, накопецъ, по фаунѣ иредставляетъ 
полнѣйшій аналогъ того горизонта мергелистаго известняка; 
который встрѣченъ былъ мною въ ишкней части пестропвѣт-
ной, подцехшт*ейиовой толщи, развитой на СЗ . Оренбургской 
губерніи j ) . 

Верхній лее сѣрый горизонтъ. какъ не содерлеащій пред
ставителей типичной цехштейновой фауны, доллсеиъ быть при-
числяемъ улее къ серіи пластовъ татарскаго яруса (Р : (). Въ 
составь послѣдняго въ изслѣдоваиномт> участкѣ входятъ тѣ лее 
отлолеснія, какъ и въ районахъ, оиисапныхь мною въ предъ-

J ) Извѣст. Геол. Ком. 1897 г. T . X V I , стр. 07 69. 

Лзі). Гоіи. Кох., 1S9S г., T. XVII , 4-Гі. 1 5 " 
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идущихъ отчетахъ. При этомъ въ нынѣіпніою экскурсію миѣ 
пришлось имѣть д'Ьло почти исключительно съ иижиимъ отдѣ-
ломъ данпаго яруса, съ розовой группой. Верхняя же красно-
цвѣтная группа встрѣчается лишь па крайиемъ югозападѣ изу-
ченнаго района. 

Ископаемыя въ отложепіяхъ татарскаго яруса встрѣчепьт 
только въ одиомъ пушетѣ, па сѣверо-занадѣ участка, при дер. 
Ташлы па маленькой рѣчкѣ, лѣвомъ лритокѣ р. Усула. Здѣсь 
въ известковой прослойкѣ. залегающей среди розовыхъ мерге-
лей татарскаго яруса, попадаются отпечатки и остатки рако-
винъ Anthracosidae и обломки костей ящеровъ. 

Кромѣ описанішхч, пермскихъ образоваиій на изученной 
площади встречаются только обычпыя новѣйиіія и послѣтре-
тичныя рѣчгшя отлолееиія. Обь орографіи і>айона молено цѣли-
комъ повторить все то. что было сказано о западной половинѣ 
площади, пзслѣдоваппой мною лѣтомъ 1S9G г. 

Изъ иолезныхъ ископаемых-!, и здѣсь доллепы быть указаны 
дгЬднътя руды, слѣды добыванія іеото[)ых'ь располагаются въ 
восточной части оиисываемаго раойиа, въ иолосѣ. примыкающей 
съ запада къ восточной грапицѣ раснространенія цехнітейиа. 
Здѣсь. на р. Курсакъ, немного выше дер. Сараево руда копа
лась далее года за два до моего поеѣщенія этой местности. 
Осмотръ не совсѣмъ еще обвалившейся штольни показалъ, что 
рудопосішмъ слоемъ здѣсь слулсилъ песчаникъ, залегавшій среди 
сѣрыхъ глинъ пилепяго отдѣла цехштейна (Р 2а). 

RESUME. A. Netchaïew a ex])loré la partie nord-ouest de la 129ш о  

l'euille renfermée entre les confins de la feuille et le chemin de fer Sa-
mara-Oufa. La région est constituée par des dépôts fluviatiles récents et 
postpliocène.?, et par des sédiments pérmiens. Ces derniers se com-
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posent: 1) de l'assise rouge du permïea inférieur (Vf). 2 ) de l'assise, 
à zeciistein (du permien moyen—Pa), 3) de couches de l'étage 
tartanén (Рз) représenté principalement par l'assise inférieure rose. 
Le caractère générai de ces trois sections et leur corrélation sont 
exactement les niômes uue dans les parties antérieurement explorées 
de la 129™° feuille. Parmi les minerais utiles sont à nommer des 
minerais de cuivre gisant entre les grès de la section inférieure 
du zechsteùi. 
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Т о м ъ I I , Jè 1. 1S85 г. С. Никитинъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . 
Л и с т ъ 71-Й. О . отдѣлыюю геол. картою и М-ю литограф, табл. 
Ц. 4 р. 60 к. (Одна геол. карта 71-го листа — 75 к.). 

.V 2. 1885 г. И. Синцовъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Г о с с і и. 
Л и с т ъ 93-й. З а п а д н а я ч а с т ь , Съ отдѣлыг. геол. картою. Ц. 2 р. 
(Одна геол. карта Запади, части 93-го листа — 50 к.). 

.V Я. 188« г. А. Павловъ. А м м о н и т ы зоны Aspidoceras acanth i cu iu 
в о с т о ч н о й Р о с с і н . Съ 10-ю литограф, табл. Ц. 3 р. 60 к. 

.V 4, 1887 г. И. Шмальгаузенъ. О п і і с а н і е о с т а т к о в ъ р а с т е п і й артин-
с к н х ъ и п е р м с к и хъ о т л о ж е н і й . Съ 7-ю литогр. табл. Ц. 1 р. 

Л 5 (и нослѣднін). 1887 г. А. Павловъ. С а м а р с к а я л у к а и Ж е г у л и . 
Геологическое опнсаніе. Съ картою и 2-мя таблицами. Ц . 1 р. 26 к. 

Т о м ъ I I I , -V 1. 1885 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а нижняго д е в о н а з а п а д н а г о 
с к л о н а У р а л а . Съ 9-ю литограф, табл. Ц . 8 р. 50 к.-

.V 2. 1886 г. А. Карпинскій, Ѳ. Чернышевъ и А.-Тнлло. О б щ а я геоло
г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й Р о с с і и . Л и с т ъ 139-й. Ст. 4-ии 
таблицами. Цѣна (съ геолог, картой) 3 руб. Одна геологическая 
карта 139-го листа — 1 руб. 

Jé 3, 1887 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а с р е д н я г о и в е р х к н г о д е в о н а 
з а п а д н а г о с к л о н а У р а л а . Съ 14-ю таблицами. Ц . в р. 

Jè 4, 1Ѳ89 г. Ѳ. Чернышевъ. О б щ а я геолог, к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 
139-й. Опиоаніе центральной части Урала и западнаго его склона. 
Съ 7-ю таблицами. Ц. 7 р. 

Т о ю Г У , .¥ 1, 1887 г. А. Завцевъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . 
Л и с т ъ 138-й. Геолог, оаисаніе Ревдвнскаго и Верхъ-Исетскаго 
округой.. Оъ геолог, картою. Ц . 2 р. 

JÉ2, 1890 г. А. Штуиеноергъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о о о і и . 
Л и с т ъ 138-й. Геолог, изслѣдованіа сѣверо-западной части области 
138-го листа. Ц . 1 р. 26 к. 

Jè 3 (и посдѣдыій). 1898 г. в. Чернышевъ. Ф а у н а н и ж н е г о д е в о н а 
в о с т о ч н а г о с к л о н а У р а л а . Съ 14-ю таблицами. Ц . в р. 

T o m V , Jè 1, 1890 г. -С. Ммштшгь. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . 
Л и с т ъ 57. Съ гипсометрическою я отдѣіьною теологическою кар
тами. Ц . à р. (Одна геолог, карта 57-го ласта — 1 р.). 

>: 2, 1888 г. С . Никитинъ. С л ѣ д ы м ѣ л о в о г о а е р і о д а ш% ц е н т р а л ь 
ной Р о с с і н . Съ геологическою картою я 5-іо таблицам* Ц. і р. 

> 3, 1888 г. И. Цвѣтаева. Головоногія верхняго яруса средне-русскаго 
камеиноугольнаго известняка. Съ в-ю таблицами. Ц . 2 р. 

Jè 4. 1888 г. А. Штукенбергъ. К о р а л л ы и м ш а н к и в е р х н я г о я р у с а 
с р е д н е - р у с с к а г о к а м е и н о у г о л ь н а г о и з в е с т н я к а . Съ 4-мя 
таблицами. Ц . 1 р. 60 к. 

.V 5 (н послѣдній), 1890 г. С . Никитинъ. К а м е н н о у г о л ы і ы я о т л о ж е н і я 
П о д м о с к о в н а я к р а я и а р т е з і а н с к і я воды подъ М о с к в о ю . 
Съ 8-ия палеонтол. таблицами. Ц . 2 р. 80 к. 

Т о м ъ V I , 1888 г. П. Кротогь. Г е о л о г н ч е с к і я н з с л ѣ д о в а н і я н а запад
но мъ с к л о н ѣ С о і и к а м с к а г о н Ч е р д ы н с к а г о У р а л а . Съ 
отдѣльною геолог, картою я 2-мя табл. ископаемыгь. Два выпуска. 
Ц . за оба вьш. 8 р. 25 к. (Одна геолог, карта — 75 коп.) 

Томгь V I I , Jê 1. 1888 г. И. Синцовъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . 
Л н с т ъ 92-й. Съ отдѣльною картою и 2-ыя таблицами ископаемых* 
Ц . 2 р. 50 к. (Одна геологическая карта — 75 к.). 

Je 2. 1888 г. С . Никитинъ и Л. Ососноеъ. З а в о л ж ь е въ о б л а с т и 92-го 
л и с т а О б щ е й г е о л о г и ч е с к о й карты Р о с с і и . Ц . 50 к. 

Т о м ъ Ѵ Ш , Jé 1, 1888 г. I . Лагузенъ. Ауцеллы, встрѣчающіяся въ Россіи. Съ 
5-ю таблицами. Ц. 1 р. 60 к. 

Jê 2, 1890 г. А. Михальскій. А м м о н и т ы н и ж н я г о в о л ж с к а г о я р у с а . 
Съ 13-ю табл. рисунк. Вып. 1 и 2. Ц . за оба вып. 10 р 

Jé 3. 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О д е в о н с к и х ъ р а с т е н і я х ъ Д о н е ц к а г о 
к а м е и н о у г о л ь н а г о б а с с е й н а . (Съ 2-мя таблицами). Ц . 1 р. 



Т о і а ъ I X , . V I . 1^9 г. H. Соколовъ. О б щ а я го«і.і n n i ч г с к а я к а р т а Р о с с і и . 
Л н е т ъ 18-ii. C i . при.іож. ст. E. Ф е д о р о в а . Мпкроск. іізслѣд. 
і.рноті».іл. породі. изъ области 18-го листа, С г отдѣльною геолог, 
картою. Ц . 4 р. 7."»];. (Отдѣ.іыю геолог, карта 4.S-m ласта — 76 к.), 

.V 2. i s ; 1 ; ! г. Н. Соколовъ. Н и ж н с т р е т и ч н ы л о т л о ж е н і я Ю ж н о * 
1'ос c i и. Съ 2-мн картами. 4 р. 50 к. 

.V. •">. 1894 г. Н. Соколовъ. '1'ауна глнуконитовы.ѵь нескот. Ккатсрннослав-
скаго же.іізнодорожнаго моста. Съ геол. разрѣз. и І-.чк табл. 
Ц. 3 р. 75 к. 

. V I . 1S95 г. 0. Іекель. Н и ж н е т р е т и ч и ы п с с л я х і и изъ Ю ж н о й Г о с-
с і п . Ст. 2-мн табл. Ц . 1 р. 

Т о м ъ X , . V I . 189о г. и. Мушкетовъ. В Ь р в е н с к о е з е м л е т р я с е н і е 28-го М а я 
1*87 г. C i , l-мя картами. Ц . 3 р. 50 к. 

.V '2. г. Е. Федоровъ. Т е о д о л и т н ы й м е т о д ъ въ м н н е р а л о г і я и 
ѵ и о т |> о г [I я ф î и. Съ 11-ю табл. Ц . 8 р. вО к. 

.Ѵ:>. 18'.'"> т. А. Штукенбергъ. Кораллы- о м ш а н к и к а м е н н о у г о л ь 
н ы м , о т д о ж е п і й У р а л а и Т п м а и а . Съ 24 табл. Ц . 7 р. 

Л? 4 n i пое.гьднін). 1895 г. H. Соколовъ. О п р о п с х о ж д е н і и л и м а н о в ъ 
Ю ж н о й 1 ' о с с і п . Съ картою. Ц . 2 і>. 

Т о м ъ X I , .V 1. 1889 г. Д. Краснолольскій. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а 
Р о с с і и . Л и с т ъ I2(j-tt. Геологпческія пзслѣдованія на западномъ 
склоиѣ Урала. Ц. в р. 

.V 2, 1*91 г. А. Краснопольскій. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і п ѵ 
Л и с т ъ 12і'.-н. Объяскиті-лміыл яамі.чанін кг геологической картѣ. 
Ц . i c i . reo.юг. картоіоі 1 p. 50 к. Одна геолог, карта 126-го листа 1 р. 

Т о м ъ Х П . .V 2. 1*92 г. H. Лебсдсвъ. 1 < о [• х н е - с и л у р і й с к а н ф а у н а Т и м а п а . 
Съ ;!-мя табл. Ц . 1 р. 20 к. 

Т о м ъ X I I I . .V 1. 1802 г. А. Зайцевъ. Г е о л о г н ч е с к і я н з с л ѣ д о в а н і я въ 
Ни кол a е - ІГавд и и с к о м ъ округ! . . Ц. 1 р. 20 к. 

* 2, 1894 г. П. Кротовъ. О б щ а я геолог, к а р т а Ё н р о н . Р о с с і и . Л и OTT. 
80-й: Оро-гидрографичоскій очеркъ западной части Вятской губ. 
С ь картою. Ц . 3 р. 60 к. 

Т о м ъ Х Г Ѵ , > 1'. 1805 г. И.. Мушкетовъ. О б щ а я ге-ологпч. к а р т а Р о с с і и . 
Л и с т ы ' 05-й и Otl-й. Геологическія нзслѣдованія въ Калмыцкой 
степи. Ц . (съ двумя листами карты) '8 р. 76 к. Отдѣлыю геол. 
карты 0,>го я Oti-ro лнстовъ по 75 к. 

.V 2. 189»; г. Н. Соколовъ. Г п д р о г е о л о г п ч е с к і я и з с л ѣ д о в а н і я въ 
Х е р с о н с к о й губ. Съ приложен, ст. Топорова «Анализы водъ 
Херсонск.-губ.> и карты. Ц. 4 р. 70 к. 

Je 3. 1805 г. К. Динеръ. Тріасовыя фауны цефалоподъ Приморской обла
сти въ Восточной Сибири. Съ 5-ю табл. Ц. 2 р. 60 к. 

> 4. 1806 г. И. Мушкетовъ. Г е о л о г и ч е с к і й о ч е р к ъ л е д н и к о в о й 
о б л а с т и Т е б е р д ы и Ч х а л т ы на К а в к а з ѣ . Ц. 1 р. 70 к. 

X 5 (и послѣдній). 180(1 г. И. Мушкетовъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р г а 
Р о с с і я . Л и с т ъ 114-й. Геологичсскія нзслѣдованія въ Киргизской 

. степи. Съ картою. Ц . 1 р. 
Т о м ъ X V , Зі'2. 1806г. Н. Сибирцевъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . 

Л и с т ъ 72-й. Геологическія пзслѣдованія въ Окско-Клязиинскомъ 
бассейнѣ. Съ картою. Ц . 4 р. , 

Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , въ масштаб* fiO веретъ 
въ дюймѣ. 1802 г. На шестп лнетахъ, съ при ложе ніемъ Объяснительной 
записки. Ц . 7 р. 

Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , въ масштабт. 150 веретъ в 
дюймѣ. 1897 г.. Д . 1 р. съ пересылкой. 

К а р т ы р а с п р о с т р а н е н а о т д ѣ л ь н ы х ъ г е о л о г и ч е с к и х * с и о т е м ъ н а 
п л о щ а д и Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , на 12 лпетахъ, масштабъ 150 веретъ 
въ дюйнѣ, 1897 г., Ц . 6 руб. 
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