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И З В Ѣ С Т І Я 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствія Геологичеснаго Комитета. 

Засѣданіе 13-го Марта 1901 года. 

Предсѣдательствовалъ Директоръ Комитета А. П. Карпинскій . Присутство
вали: академика. Ф. Б. Шмидтъ, лрофессоръ И. В. Мушкетовъ, етаршіе гео
доги: С. Н. Нпкитпнъ. Ѳ. H. Чернышева., А. А. К р а е в о п о л ь с к і й . 
А. О. Мп.хальскій. H. А. Соколова.; геологи: Л. И. Лутугинъ, Н. А. Бого
словский, Н. К. ВысоцкіЁ, коисерлаторъ М. В. Печатклиъ и л. д. секре

таря Н. <І>. Погребовъ. 

1. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію увѣдоііленіе Горнаго 
Департамента о прикомандировали къ Комитету для. практических^ 
занятій горныхъ инженеровъ Соколова 2 л Т о м а ш е в с к а г о 2, 
срокомъ на 1 годъ. 

I L 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию увѣдомленіе Гор
наго Департамента о согласіи г. Министра Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имугдествъ на командированіе горн. инж. Р о д ы г п н а 
за границу, въ Германію и Бельгію, для ознакомленія съ соотвѣт-
ственными отложеніями каменноугольной системы, срокомъ на три 
мѣсяца, безъ выдачи пособія отъ казны. 

Изв. Геол. Ком., 1901 г., T. XX, M і. 5 



III. 

Доложено Присутствію увѣдомлеиіе Горнага Департамента, что 
г. Мпнистръ Земледѣлія и Государственныхъ Пмуществъ, по докладу 
Гор наго Департамента, изъявши, согласіе: ' 

1) Для производства геодогическихъ изсдѣдовашй въ зодото-
носныхъ райопахъ въ 1901 году образовать геодогическія нартіп: 

Енисейскую, въ составѣ: начальника ея—горнаго инженера Я ч е в -
ск аг о и помощннковъ—горн. ннж. И. ж и цк аг о и M е й с т е р а; б) Амур-
ско-Нртю2іскую, въ соетавѣ: начальника ея—горн, инж. Я в о р о в -
с к а г о и помощниковъ—горн. ннж. А н е р т а , И в а н о в а 3-го. Х л а -
п о н и н а и Р и н п а с а 2-го; и в) Ленскую, въ составѣ: начальника 
ея—горн. инж. О б р у ч е в а и помощника—горн. инж.. Г е р а с и 
мова. 

2) Поручить Геологическому Комитету непосредственное руко
водство и ближайшее наблюденіе за работами названныхъ партій, 
а равно и составлен! е для сего подробной инструкціи. 

3) Назначенный по смѣтѣ суммы: а) на наемъ помѣщенія для 
занятій геологовъ въ С.-Петербургѣ—2000 руб.; б) на наемъ при
слуги при помѣщеніи 600 р. и в) на гіечатаніе отчетовъ-^4000 р., 
а всего 6600 руб. передать въ распорягкеніе Директора Геодопі-
яескаго Комитета. 

I V . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствие, что состоящій при 
Комитетѣ горн. ннж. М и к л у х а командированъ для развѣдочиыхъ 
изслѣдованій на ча.стныя средства въ Кіевскую и Пермскую гу
бернию, срокомъ на 6 мѣсядевъ. 

Директоръ Комитета доложилъ" Присутствие, что имъ былъ полу-
ченъ отъ управляющего Уральскою Химическою Лабораторіею и 
Золотосплавочной образецъ породы, найденный у дер. Степановой, 
Верхъ-Юсвинской волости, съ просьбой произвести опредѣденіе 
этого образца. 

Образецъ, по изслѣдованію, оказался микропегматитовымъ квар-
цевымъ порфиромъ или гранофиромъ. 
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V I . 

Дпрокторъ Комитета доложилъ Присутствие, что пмъ была полу
чена просьба o n , управленія имѣиіемъ кн. Голнцыныхъ при селѣ 
Бучалкахъ, Епифанскаго уѣзда, Тульской губ., дать свое заключе-
ніе о вѣроятностн встрѣтить каменный уголь при дальнѣйшемъ 
углубленіп заложенной развѣдочяой дудки, прошедшей слѣдующія 
породы: чериоземъ—1 арш. 8 вершк.; глина супесчаная сѣрая— 
3 арш.; глина красная—3 арш.; глина бѣлая—3 арш.; песокъ 
•бѣлый—G "арш. 8 вершк.; песокъ желтый—12 арш. 11 вершк.: 
глина синяя—1 арпі. 8 вершк.; песокъ желтый—2 арш.; глина 
синяя—1 арш. 8 вершк.; торфообразный уголь (мездра)—1 арш.: 
уголь вершиякъ—2 арш.; глина синяя—0 вершк.; уголь хорошій 
съ колчеданомъ —1 арш. 12 вершк.; уголь крѣпкій съ колчеданомъ— 
1 арш. 12 вершк:; песокъ—до дна дудки. 

Бучальской конторѣ кн.. Голпць'гаыхъ уже было сообщено, со
гласно мнѣнію старшаго геолога Н и к и т и н а , что изъ представлен-
наго разрѣза развѣдочной дудки, прошедшей около' 14 саж.. видно, 
что развѣдкою пройдены подъ глинами новѣйшаго образованія 
пески н угленосный глины нижняго угленоснаго яруса подмосков-
наго бассейна, но развѣдкою этотъ ярусъ еще не пройденъ до его 
основанія, сложеннаго здѣсь изъ пзвестняковъ п мергелей такъ 
называемаго малевскаго яруса. Такъ какъ отложенія собственно 
каменнаго угля и притомъ годнаго для эксплоатаціи не нредстав-
ляютъ здѣсь постоянпыхъ слоевъ на строго оиредѣленныхъ горп-
зонтахъ, а являются прослоями въ каменноугольныхъ глпнахъ, 
выклинивающимися на болѣе или меяѣе близкпхъ разстояніяхъ, 
то сказать виолнѣ опредѣленно, на основаніп только одного раз-
рѣза дудки, могутъ ли въ данномъ цунктѣ встрѣтпться • еще слон 
хороіпаго угля, не представляется возможнымъ. Вполнѣ опреде
ленно этотъ вопросъ разрѣшается только продолженіемъ дудки или 
•буреніемъ до основаиія каменноугольныхъ глпнъ и иесковъ, т. е. 
до пзвестняковъ и мергелей малевскаго яруса. Точно также нельзя 
опредѣленно сказать, сколько осталось пройтп дудкою до известняко-
ваго яруса;'вѣроятно очень немного, такъ какъ дудкою уже прой
дено 14 саж., берега р. Таболы у с. Бучалокъ не высоки, а въ 
осиованіи этнхъ береговъ въ томъ же селѣ уже залегаетъ и добы-

5* 



вается известнякъ. Болѣе точный приблизительный разсчетъ мо-
жетъ дать нивеллировка, которая связала бы устье дудки съ верх
нею поверхностью известняка, л съ уровнемъ рѣіш. 

V I I . 

Директоръ Комитета доложплъ Присутствію полученную нмъ 
отъ землевладѣлицы г-жи -Поповой просьбу сообщить имѣющіяся 
въ Комитетѣ геологическія данный объ ея иыѣніи, находящемся 
блнзъ хутора Мечетная 1-я,'* Кабанской волости, Купянскаго уѣзда 
Харьковской губ. 

Госпожѣ Поповой уже было сообщено, согласно мнѣнію геолога 
Л у т у г и н а , что на площади вышеназваннаго имѣнія развиты отло-
женія третичной п мѣдовой системы. Третичныя отдоженія выра
жены гдавнымъ образомъ песками, частью песчаниками, и ^ани-
маютъ большую часть имѣнія. М ' І І Д О В Ы Я отложенія выражены 
бѣлымъ мѣломъ п мѣловыми- мергелями и распространены на всей 
площади пмѣнія, подстплая третлчныя отложенія. Угленосныя отло
жения каменноугольной системы могутъ быть достигнуты лишь на 
весьма большой глубинѣ, едва ли меньшей 100 саж. въ самыхъ 
лониженныхъ частяхъ имѣнія. Для выясненія практическаго зна-
ченія каменноугольныхъ отложеній, залегающпхъ подъ мѣломъ, 
необходимы больпгія, дорого стоющія развѣдочныя работы. 

ѴПІ. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію полученный имъ 
изъ Горнаго Департамента запросъ объ пмѣющихся въ Комитетѣ 
свѣдѣніяхъ, касательно запасовъ желѣзной руды и о благонадеж
ности. Сыростанскаго 2-го. Фнлинскаго и Уржумо-Петровскага 
рудниковъ Златоустовскаго горнаго округа. 

В ъ отвѣтъ на означенный запросъ Горному Департаменту уже 
было сообщено, согласно ынѣнію старшего геолога Ч е р н ы ш е в а , 
что Сыростанскій рудникъ началъ разрабатываться еще при крѣ-
постномъ трудѣ и работы на немъ остановлены въ концѣ 70-хъ или 
начадѣ 80-хъ годовъ. Свѣдѣнія о немъ имѣются въ статьѣ И. В . 
і і у д і к е т о в а «Материалы для йзученія геогностическаго строёнія 
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Златоустовскаго горнаго округа», гдѣ на стр. 93—94 указывается, 
что руды задегаютъ на рубежѣ известняковъ п слюдяныхъ сдан-
цевъ съ кварцитами; но вслѣдствіе неправильностями бывшнхъ ра
бота нельзя прослѣдить характеръ мѣсторожденія и определить 
•оставшіеся отъ разработки запасы. Филинскій руддикъ лежитъ на 
.линіп простиранія Сыростанскаго рудника и, вѣроятно, существуете 
полная аналогія въ способѣ залеганія рудъ въ этихъ рудникахъ. 
•Филннскій рудникъ былъ закрыта въ начадѣ 80-хъ годовъ и о 
•степени его богатствъ въ Геологическомъ Комнтетѣ свѣдѣній ne 
имѣется. Что касается Уржумо-Петровскаго, лежащаго въ близ-
комъ разстояніи къ востоку отъ ст. Уржумъ, на центральномъ 
Уральскомъ хребтѣ, то рудникъ этотъ, насколько извѣстно, никогда 
не разрабатывался и о степени его благонадежности указаній не 
имѣется. 

I X . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію полученное черезъ 
Отдѣленіе Этнографіи Имп. Русск. Геогр. Общ. сообщение члена 
Ярославской Ученой Архивной Комиссіи И. В . К о с т о д о в с к а г о о 
вымытыхъ вбсеннимъ раздпвомъ изъ праваго берега Волги близъ 
•с. Нижнее Устье, Ыиколокормской вол., Рыбинскаго уЬзда, ство-
лахъ .дуба, залегающихъ подъ 2 аршиннымъ елоемъ чернозема. 

Постановлено благодарить г. К о с т о д о в с к а г о за его сообщеніе. 

X . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствие-, что имъ были по
лучены черезъ Ученый Комитета Мин. Земдед. и Госуд. Имущ, 
переводы сочиненій проф. Неймейра «Жсторія земли» (изданіе 
товар. «Просвѣщеніе») и Г е т ч и н с о н а «Вымерпгія чудовища» 
(изд. подъ ред. г. Пятшщкаго) съ просьбой дать отзывъ- объ этихъ 
изданіяхъ для рекомендованія ихъ для подвѣдомственныхъ Мини
стерству учебныхъ заведеній. 

Ученому Комитету уже было сообщено, что переводъ назван-
ныхъ изданій исполненъ хорошо, оба иллюстрированы многочис
ленными хорошо исполненными иллюстращимя, и вполнѣ .заслужи-
ваютъ самаго шпрокаго распространенія среди учащихся. 
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X I . 

Доложенъ Присутствию отчета геолога М о р о з е в и ч а о иро-
пзведенныхъ пмъ нзсдѣдованіяхъ горы Магнитной и ея окрестно
стей. 

Постановлено: напечатать доложенный отчета въ 1, т. Х Ѵ Ш 
«Трудовъ Геол. Ком.» при блнжайшемъ соредактіірованіи дирек
тора Комитета А. П. Карппнскаго; расходы по напечатанію про
извести нзъ суммъ, особо назначенныхъ на эти изслѣдованія; число 
экземпляровъ, въ виду практнческаго значенія статьи, увеличить до 
600, число авторскнхъ оттисковъ, согласно нросьбѣ г. Морозевича, 
увеличить до 100 экземпляровъ. 

X I I . 

Доложена Прнсутствію статья старшаго геолога Соколова о 
марганцовыхъ рудахъ Екатеринославской губерніи. 

Постановлено печатать въ Л= 2, т. X V I I I «Трудовъ Геол. Ком.»-
въ количеств!; 600 экземпляровъ, лріг блнжайшемъ соредактиро-
ваніп старшаго геолога Михальскаго и съ увеличеніемъ числа 
отдѣльныхъ оттисковъ. согласно иросьбѣ автора, до 100 экземпля
ровъ. 

Х Ш . 

Доложены Прпсутствію отчеты по изслѣдованіямъ 1900 года 
старшаго геолога К р а с н о п о л ь с к а г о и сотрудннковъ Комитета 
профессора Н е ч а е в а и ириватъ-доцента П а в л о в а . 

Постановлено .печатать леречясленные отчеты въ «ІІзвѣстіяхъ 
Геол. Ком.» съ увеличеніемъ числа авторскнхъ оттисковъ статьи 
г. П а в л о в а , согласно его просьбѣ, до 100 экземпляровъ. Отдѣль-
ныхъ оттисковъ для продажи цечатать: первой статьи 100 экз. п 
послѣднихъ двухъ по 50 экз. 

X I V . 

Директора Комитета доложилъ Присутствію, представленный, 
горн. инж. Мейстеромъ отчета о геодогическихъ нзсдѣдованіяхъ, 
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произведенныхъ имъ B ' J I 1 9 0 0 году въ Енисейском*;, золотоносномъ 
районѣ. 

Постановлено печатать въ вып. III изданія «Геол. пзслѣдова-
нія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири. Енисейскій районъ». 

X V . 

Директоръ Комитета доложилъ Прпсутствію о желательности 
приступить заблаговременно къ изготовлению картъ къ подробнымъ 
отчетамъ по геологическому пзсдѣдованію золотоносньтхъ областей 
Сибири, такъ какъ исполнение этихъ картъ требуетъ довольно про
должительное время. 

Присутствіе постановило заказать пзготовленіе тѣхъ планше-
товъ означениыхъ картъ, изслѣдованіе которыхъ уже закончено. 

X V I . 

Старшій геологь М п х а л ь е к і й заявилъ Прпсутствію, что въ. 
виду значительная времени, которое потребуется для изданія 
детальной геологической карты Кривого Рога, желательно начать 
теперь же пзготовленіе гравировки основы этой карты. 

Постановлено заказать картографическому заведенію Ильина, 
согласно представленной имъ смѣтѣ, гравлрованіе основы для де
тальной карты Крпворожскаго желѣзноруднаго района. 

X V I I . 

Старшій геологъ К р а с н о п о л ь с к і й доложилъ Присутствие о 
желательности заказать изготовленіе топографической основы, для 
детальной геологической карты Бакальскаго желѣзноруднаго мѣсто-
рожденія. 

Постановлено заказать картографическому, заведенію Ильина. 

Х Ѵ Ш . 

И. д. библіотекаря доложилъ Присутствие о полученіи для 
библіотеки, вып. 1, 2 и 3 тома 5 «Travaux du Laboratoire de 
Géologie», пздаваемыхъ Университетомъ въ Греноблѣ, 



— 68 — 

Постановлено высылать Геологическому Кабинету Гренобль-
скаго Университета въ обмѣнъ текущія изданія Комитета, начиная 
съ 1901 года. 

X I X . 

И. д. бпбліотекаря доложилъ Присутствию что Академія Ыаукъ 
въ Индіанополисѣ прислала Комитету свои изданія, начиная съ 
1894 года. 

Постановлено выслать Indiana Academy of Sciences въ обмѣнъ 
всѣ изданія Комитета, начиная съ 1894 года и продолжать высылку 
текущнхъ пзданій. 

X X . 

Доложено Присутствию предложеніе редакціоннаго Комитета по 
пзданію сборника Трудовъ Терскаго Отдѣленія Имя. Русск. Техн. 
Общ. взанмнаго обмѣна язданіямп и объявленіями. 

Постановлено объявленіе объ изданіи «Сборника» напечатать, 
вступить съ Терек. Отд. Имп. Р. Т. О. въ обмѣнъ пзданіями и 
высылать текущія «Изв. Геол. Ком.» н «Библіотеку», начиная съ 
1901 года. 

X X I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что геологъ Прус-
скаго геологическаго учрежденія K a u n h o v e n , обратился къ нему 
за свѣдѣніямп объ характерѣ и содержаніи пзданій Геологнческаго 
Комитета. 

Присутствіе постановило выедать геологу K a u n h o v e n , въ видѣ 
образцовъ изданій Комитета: № 4, т. III и 3, т. XI I I «Трудовъ 
Г . К.» и «Русск. Геол. Бибд.» за 1896 г.; Геол. изел. и разв. раб. 
по дин. Сиб. ж. д., вып. X V I I : Aperçu des expl. le long du 
Transsibérien; геологическія карты листы 126, 72 и 1 верстн. карту 
окрестностей Москвы. 

X X I I . 

Доложена Присутствію просьба организаціоннаго бюро I X между-
народнаго геологическаго конгресса о высыдкѣ изданій С.-Петер-
бургскаго V I I конгресса, взамѣнъ коихъ будутъ высланы соотвѣт-
ствующія изданія I X конгресса. 
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Постановлено выслать изъ инѣющцхся въ распоряжении Коми-
тета экземпляровъ. 

ххш. 
Директоръ Комитета доложилъ Присутствію полученное имъ 

отъ президента ѴПІ мѳждународнаго Геологическаго конгресса и 
его бюро извѣстіе, что премія геолога Спендіарова присуждена 
швейцарскому геологу P a u l Choffat , производящему геологическія 
пзслѣдованія въ Португаліи, 

Присутствіе постановило выслать геологу P a u l Choffa t сумму 
упомянутой преміи въ размѣрѣ 4 5 6 руб. изъ имѣющагося въ р а с -
поряженіи Комитета спеціальнаго на этотъ предметъ фонда. 

X X I V . 

Геологъ Л у т у г и н ъ доложилъ Присутствие, что при изслѣдова-
ніяхъ въ Донецкомъ бассейнѣ имъ было израсходовано на 9 0 р. 8 к. 
болѣе выданнаго ему аванса. 

Постановлено уплатить геологу Л у т у г и н у въ возвратъ нзрас-
ходованньтхъ, согласно представленнымъ счетамъ, 9 0 р. 8 к. 

X X V . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что имъ была про
изведена уплата книжному магазину Эггерса 1 7 7 р. 3 0 к., согласно 
представленнымъ счетамъ, за доставленіе слѣдующихъ изданій, вы-
писанныхъ согласно постановленію ІІрисутствія и заявленію гео-
логовъ, именно: 

Б р о к г а у з ъ . Энциклопедически словарь, т. 5 4 — 6 1 . 

H i n t z e . Mineralogie, Lief. 1 6 , 1 7 . 
Научное Обозрѣніе за 1 9 0 0 и Д 9 0 1 . 
Метеорологическій Вѣстникъ, 1 9 0 0 и 1 9 0 1 . 
Книжный Вѣстникъ. 1 9 0 0 и 1 9 0 1 . , 

Техническая Вибліографія, 1 9 0 0 . 
Мейеръ. Большаа Энциклопедия, вып. 1 — 4 0 . 
Путеводитель по Уралу. 
Зупанъ . Физическая географія. 
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Л an ri ар an ъ. Минералопя. 
З е м я т ч е н с к і й . Учебникъ Крнсталлографіи. 
Неймайръ. Корни животиаго царства. 
Report оі' the Britisli Association for the Advancement of 

Science, 1 8 9 9 . 
Proceedings of the malacological Society, vol . I V , 1 . 2 . 3 . 
С е м е н о в ъ . Россія, т. Ш . 
F o r e l . Seenkmule. • 
Полная Энцнклопедія Русск. Сеіьск. Хозяйства, вып. I —VII . 
Ф у к с ъ н де-Лонэ. Курсъ рудныхъ мѣсторождепій, отд. I. вып. 1 . 
Мушкетовъ п Б а у м а н ъ . Горное Дѣло, вып. I — V . 
Г е ф е р ъ . Горное Дѣло, вып. 1 , 2 . 
К о р з у х п н ъ . Мѣсторожденія полезныхъ нскоиаемыхъ. 
Ж а н э . Промышленное электричество. 
Протопоповъ. Финдяндія. 
Путеводитель по Сибирской ж. д. 
Земледѣльческая Газета на 1 9 0 1 г. 

Прнсутствіе означенный расходъ въ 1 7 7 р. 3 ( ) к. утвердило. 

X X V . 

Старшій геологъ Краенопольскій доложилъ Прнсутствію о 
желательности пріобрѣстп для работъ по детальному пзслѣдованію 
желѣзнорудныхъ мѣеторожденій Урала ручной алмазный буръ си
стемы Креліуса, стоимостью, съ запасной коронкой 1 8 5 0 р. 

Прнсутствіе согласилось съ мнѣніемъ старшаго геодога К р а с -
н о п о л ь с к а г о и постановило пріобрѣсти означенный буръ, на 
средства, ассигнованный д.ія производства изслѣдованій желѣзно-
рудныхъ районовъ на Уралѣ. 

X X V I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію о желательности 
пріобрѣсти для канцеляріи пишущую машину. 

Постановлено пріобрѣсти пишущую машину системы Ундервудъ, 
стоимостью въ 2 7 5 руб. 
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X X V I I . 

Директоръ Комитета до.адкилъ Присутствію о заказанныхъ 
Военно-Топографическому Отдѣлому Главнаго Штаба фотографпче-
скихъ коніяхъ съ планшетовъ съемки Бакальскаго рудника и Чер-
ногоріи. 

Постановлено уплатить Военно-Топографическому Отдѣлу за 
лсіюлненіо означепнаго заказа, согласно представленнымъ счетамъ. 
(i l р. 8 к. и 48 р. 88 к., всего J09 р. -9G к. 

X X I X . 

Старпгій геологъ М и х а л ь с к і й заявнлъ Прнсутствію о необ
ходимости заказать Военно-Топографическому Отдѣлу Главнаго 
Штаба для предстоящнхъ лѣтнихъ работа фотографпческія копіп 
съ 6-тн планшетовъ новой съемки р. Желтой. 

Постановлено заказать. 

X X X . 

Старшій геологъ К р а с н о н о л ь с к і й заявнлъ Присутствию о не
обходимости заказать Военно-Топографическому Отдѣлу Главнаго 
Штаба фотографпческія копін съ планшетовъ рудоноснаго района 
зацаднаго склона Урала. 

Постановлено заказать, 

X X X I . 

Директоръ Комитета предложплъ Присутствие заказать Злато-
устовскому заводу необходимые для лѣтнихъ работа геологпческіе 
молотки." 

Постановлено заказать Златоустовскому заводу всего 110 гео-
логическихъ молоткоеъ различнаго формата, по образцамъ и цѣ-
намъ, представленнымъ названными заводомъ. 

хххп. 
Старшій геологъ М и х а л ь с к і й заявидъ Прнсутствію о необхо

димости иріѣзда въ Петербурга на 2-недѣлъный срокъ сотрудника 
но составление геологической карты Крнворожскаго района, при-
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ватъ-доцента КіевскагО Университета В . Е . Тарасенко для сов-
мѣстной обработки геологическаго материала. 

Присутствіе рѣшило пригласить г. Тарасенко въ Петербург!» 
съ выдачею ему на расходы по поѣздкѣ и прожпванію въ Петер
бурга 150 рублей безотчетно. 

хххш. 
Геологъ Лутугинъ доложилъ Присутствію, что штейгеромъ руд

ника «Эрнестъ» Петро-Марьевскаго Общества И. А. Дубининымъ, 
доставленъ чрезвычайно интересный въ научномъ отношеніи палео-
фитологпческій матеріалъ. 

Постановлено выразить благодарность штейгеру Дубинину отъ 
имени Комитета. 

X X X I V . 

Старшій геологъ Мпхадьск ій заявплъ Присутствію просьбу 
о выдачѣ помощнику геолога Ф а а с у аванса на расходы по обра-
боткѣ матеріаловъ и составленію отчета по нзсдѣдованію Кривого 
Рога. 

Постановлено выдать помощнику геолога Ф а а с у авансомъ 
165 рублей на расходы по обработкѣ , матеріаловъ и составление 
отчета по изслѣдованію Кривого Рога, 

X X X V . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствие о необходимости 
выдать консерватору Комитета авансъ на расходы по обработкѣ 
матеріаловъ и печатанію отчета г. Морозевича по изслѣдоваиію 
горы Магнитной. 

Постановлено выдать консерватору Комитета для означенныхъ 
расходовъ авансомъ 220 руб. 

X X X V I . 

Присутствіе приступило къ выборамъ кандидатовъ на вакант
ную должность геолога Комитета. 

Членами Присутствія были предложены въ кандидаты: горный 
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инженѳръ К. И. Б о г д а н о в п ч ъ и помощникъ геолога Комитета 
А.. А. Б о р и с я к ъ . 

Кандидатура К. И. Богдановича предлагалась еще въ 1897 году, 
когда онъ находился въ Охотско-Камчатскомъ краѣ и не могъ дать 
своевременно согласія на баллотировку. 

Что же касается кандидатуры помощника геолога Борисяка, то 
старшій геологъ Ч е р н ы ш е в ъ доложилъ Присутствію, что г. Бо
рисякъ прислать на его имя заявленіе, въ которомъ онъ отказы
вается отъ баллотировки въ настоящее время. 

Согласно произведенной затѣмъ баллотировке. К. И. Богдано
вичъ избранъ единогласно въ кандидаты на должность геолога 
Геологическаго Комитета. 



I I I . 

Предварительный отчетъ о геологичеек. изелѣ-
дованіяхъ еѣверо-воеточной чаети 130-го лиета 

дееятиверетной карты Европейской Роееіи. 
А. Н е ч а е в ъ . 

(Compte-rendu préliminaire sur les recherches géologiques dans le 
/ g o u v e r n e m e n t d'Orenbourg (feuille 130), par A . Netchaïew). 

Лѣтбмъ 1 9 0 0 г. мной производились изслѣдованія по пору

чение Геологическаго Комитета въ сѣверо-восточной части 130 

листа общей географической карты Европейской Россіи. Обсле

дованный районъ ограниченъ на С и В предѣлами листа, на 

Ю—теченіемъ р. Урала и на 3—приблизительно линіей, идущей 

отъ устья р. Сакмары къ с. Васильеву на р. Янгизъ, а отсюда 

къ е. Китай-Ямъ (Булановекое), лежащему уже въ предѣлахъ 

1 2 9 - г о листа. Наибольшая высоты въ изученному районѣ пріу-

рочены къ сѣверовосточной его части, гдѣ въ тоже время 

поверхность страны является и наиболѣе расчлененной. Здѣсь не 

рѣдки сравнительно значительные холмики,-не рѣдки и не-

большіе хребтики, протягивающіеся въ направленіи, близкомъ 

въ большинстве случаевъ къ меридиональному, на болѣе или 

менѣе порядочный разстоянія безъ утраты орографической обо

собленности. Н а югѣ же и западѣ обелѣдованной мѣстности, 

. Иав. Гоол. Кох. , т. XÏ, 1901 г., № 4. 12 
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особенно западиѣе р. Салмыша. таки.ѵь ясно выраженныхъ 

хребтлковъ уже почти ne наблюдается и вся страна прибли

жается по орографическому характеру къ равнинной степи, не 

сильно изрѣзанпой проточными водами. 

Описываемый райоиъ посѣщали миогіе геологи, почему его 

геологическое строеніе представляется въ главныхъ чертахъ 

выяснениымъ существующими литературными данными. Первыми 

опредѣлениыми свѣдѣніями относительно геологіи этой мѣстности 

мы обязаны Мурчисону, маршрута котораго. пріуроченный къ 

Оренбургско-Уфпмскому тракту, пересѣкъ нашъ районъ въ мери-

діональпомъ направлеиіи. Имъ описаны выходы цехштейповой 

толщи по р. Сакмарѣ и Салмышу и мѣдистые песчаники Кар-

галы Имъ же въ первый разъ указаны въ описываемой 

мѣстиости юрскія отложепія въ окрестностяхъ урочища Сары-

Гулъ. 

В ъ поздиЬйшеп лптературѣ особенное значепіс придавалось 

его указанію па несогласное пластоваиіе цохштейноиыхъ извест-

няковъ съ покрывающими ихъ пестроцвѣтпьвш мергелями при 

хребтикѣ Гребени. Открытые Мурчисономъ выходы цехштейна 

по pp. Сакмарѣ и Салыышу болѣе подробно описаны Неіпе-

лемъ 2 J , собравшимъ отсюда также болѣе обильный палеонто

логически матеріалъ. Затѣмъ, въ 1865 году по тому же 

Уфимско-Оренбургскому тракту пересѣкъ изслѣдованный мною 

районъ г. Меллеръ, который въ краткомъ донесеніи о своихъ 

изслѣдованіяхъ Горному Департаменту упоминаетъ о выходѣ 

нижняго яруса цехштейноваго известняка при дер. Имангулово 

на р. Салмышѣ 3 ) . В ъ 1871 г. описываемая мѣстность была 

посѣщена И. Синцовымъ съ спеціальной цѣлыо изслѣдовавія 

J ) Murcliisoii. The Geology of Russia etc., p. 147, 148. 
2) N'öschel. Geoguost. Beiträge etc. Verhandl. d. K. 11. Miner. Gesell, zu St. 

Petersb. 1852- 53, p. 252-316. 
3j Горный Журиалг. 1865 г., часть 4, стр. 277. 
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Оары-Гульской юры. Его работа «Мезозойская образованія 

•общаго сырта» значительно дополияетъ даниыя Мурчисоиа объ 

этихъ и'итересньтхъ образованіяхъ *). В ъ 1877 г. пашъ районъ 

посѣтилъ проф. Штукеибергъ. Нѣсколько летучихъ замѣтокъ о 

•его наблюденіяхъ здѣсь даются частью имъ самымъ -'), частью 

приводятся съ его словъ П. Кротовымъ 3 ) . Указанными изслѣдо-

вателями и частью другими лицами собраиъ изъ пермскихъ и 

юрскихъ отложеній дагшаго района значительный палеонтоло-

гическій матеріалъ, разработывавшійся разными палеонтологами. 

Такъ, еще въ 1 8 4 4 г. Куторгой описано отсюда нѣсколько 

пермскихъ формъ, доставлеииыхъ ему Вангенгоймомъ-фонъ-Ква-

леномъ 4 ) . Пермскія ископаемыя, собранный экспедиціей Мурчи

соиа въ Оренбургской губ., вмѣстѣ съ другими, описаны, какъ 

извѣстно, Вериейлемъ, a немногія юрскія формы изъ окрестно

стей Сары-Гула изслѣдовавы Д'Орбиньи. Матеріалъ Нешеля 

дал'ь начало палеонтологической замѣткѣ Гельмерсеиа о новомъ 

родѣ брахіоподъ Auhsteges 5 ) . Въ Lethaea Rossica Эйхвальда 

также иаходимъ описаніе нѣсколышхъ новыхъ формъ. происхо-

дящихъ изъ пермскихъ известпяковъ береговъ р. Сакмары и 

изъ мѣдистыхъ песчапиковъ Каргалинскихъ рудниковъ. Пре

красный и обильный палеофитологическій матеріалъ, собранный 

иа Каргалкѣ профессоромъ Штукеноергомъ, обработана Шмаль-

гаузеномъ °), А его цехштейиовый матеріалъ изъ окрестностей 

х) ТрУДы Общ. Естеств. прп Имп. Каз. Унив. T. I , Отд. I I , стр. 23. 
-) А. Штукенбергъ. Геояогпч. лзсдѣд. 1S77 г. Тр. Общ. Ест. при И. Каз. 

Унив. Т. 6, в. 4, стр. 14. Его же. Верхній ярусъ иестрыхъ мергелей. Ibidem. Т. 
X I . в. 2, стр. 12, 19. 

3 ) II . Кротовъ. Матер, для геолог. Вятской губ. Тр, Общ. Ест. црп И. Каз. 
Уннв. Т. 7, в. I . стр. 44. 

4 ) Kutorga. Zweiter Beitrag zur Palaeont. Busslands. Verli, d. K. R. Mine
ral. Gesell. 1844. 

5) Bull, de la classe phys.-mathem. de l'Acad. d. Sciences de St. Potersb. 
T. VI. .\s 9. 

e ) Труды Геол. Комитета. T. I I , Л» 4. 
12* 
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Оренбурга вмѣетѣ съ коллекціями пермскихъ ископаеыыхъ изъ 

другихъ мѣстностей востока Е в р . Россіи описанъ въ моей 

моиографіи ] ) . Наконецъ, профессоромъ ІПтукенбергомъ собрана 

прекрасная коллекція аммонитовъ.изъ юрскихъ отлолсеній Сары-

Гула, описанная А. Павловымъ 2 ) . Замѣтки о пермскихъ фор-

махъ, встречающихся въ мѣдистыхъ песчаникахъ Каргалы, н а х о 

дятся также въ монографіи Iones 3 ) , гдѣ описаны каргалинскія 

Estlieriae, въ одной изъ работъ М е у е г ' а д ) , содержащей, меледу 

прочимъ, описаніе каргалинскаго черепа ящера Chàlcosaurus 

Rossiciis, и въ четырехъ статьяхъ Twelvetrees 5 ) . 

Всѣ перечисленныя изслѣдованія пріурочены къ неширокой 

полосѣ, прилегающей къ Уфимско-Оренбургскому тракту и к ъ 

области каргалиоскихъ рудниковъ, такъ что гораздо большая 

часть описываемаго района до настоящаго времени не затро-

гивалась геологическими изслѣдованіями. Впрочемъ, Оренбургско-

Уфимскій трактъ проходитъ по наиболѣе интереснымъ въ геоло-

гическомъ отношеиіи пунктамъ данной мѣстности. Указанными 

литературными данными выяснено развитіе цехштейна по р . 

Сакмарѣ къ Ю. отъ впаденія въ нее р. Салмыша и по бере-

гамъ послѣдняго. Выяснено, что цехштейиъ здѣшпій сильно-

дислоцированъ и, по замѣчанію Штукенберга, отличается отъ 

цехштейна Камско-Волл{Скаго отсутствіемъ верхняго яруса. Точно 

таклсе констатировано налегапіе на него пестроцвѣтной песчано-

мергелистой толщи. При чемъ для нѣкоторыхъ пунктовъ указы

вается налеганіе несогласное. Мѣдистые песчаники Каргалы 

принято параллелизовать съ мѣдисто-песчаниковой толщей перм-

Тр. Общ. Естеетв. при Казан. Унив. T. XXVII, л. 4. 
5 ) Амнонлты зоны Aspidoeeras acantJiicim восточной Россіи. Тр. Геол. 

Ком. T. I I , № 3. 
3 ) Iones. A monograph, of the Fossil Estheriae. 1862, p. 37. 
*) Palaeontographica. Bd. XV. 
5 ) Bull, de la Soc. des Natural, de Moscou. 1880, № 1: Quart. Journ. of 

the geol. Soc. of London, Nov. 1880; Geol. Magaz. Vol. IX, 1882. 



ской губерніи и считать ихъ такимъ образомъ, нижне-перм-

•скими. Кромѣ пермскихъ отложеній, констатировано нахождеиіе 

юрскихъ, характеръ которыхъ въ значительной мѣрѣ уясиенъ 

лимонитами, описанными А. Павловымъ. Вотъ краткое резюме 

того, что даетъ геологическая литература относительно описы-

ваемаго района. 

Пзслѣдованія истекшаго лѣта ближе выяснили, что изъ 

пермскихъ отложеиій въ изученномъ районѣ развиты всѣ три 

отдѣла и при томъ наибольшее развитіе приходится на долю 

ишкне-пермской толщи. Послѣдняя образуетъ сплошной покровъ 

въ восточной части района, ограничиваясь съ 3 приблизительно 

линіей, идущей отъ с. Исаева на сѣверѣ участка къ стандіи 

Нѣжынской на югѣ. Къ западу отъ этой линіи нижне-пермская 

толща встрѣчается на разрѣзахъ по берегамъ pp. Юшатырь, 

Салмыша и Сакмары, но всегда встрѣчается уже вмѣстѣ съ 

•болѣе высокими отдѣлами пермскихъ отложеній. • По петрогра

фическому характеру толща эта въ описываемомъ участкѣ 

ничѣмъ. существеинымъ не отличается отъ соотвѣтствующихъ 

отложеній смежной части 1 2 9 - г о листа. И здѣсь она преиму

щественно слагается изъ конгломератовъ и грубыхъ, крупно-

зерннстыхъ песчаииковъ, болѣе или менѣе ярко окрашенныхъ. 

При чемъ и здѣсь молено было подмѣтить указанное раньше 

явленіе *), что къ В гющность конгломератовъ, а отчасти и 

размѣры входящихъ въ ихъ составь галекъ, увеличиваются. 

Гальки конгломератовъ въ большинетвѣ елучаевъ сильно обто

чены, закруглены, и въ главной своей массѣ являются квар-

цитовыми, къ нимъ примѣпшваются также и гальки изъ красно-

цвѣтныхъ глинистыхъ породъ. Примѣсь- такихъ глинистыхъ 

галекъ въ конгломератахъ, развитыхъ на востокѣ участка, сра

внительно невелика, » западнѣе же количество ихъ значительно 

») Изв. Геол. Ком. 1897: т. 16, № 2, стр. 59. 
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увеличивается. Съ песчаниками и конгломератами переслаи

ваются толщи красноцвѣтпыхъ глинъ, среди которыхъ изрѣдка 

встрѣчаіотся мергелистыя прослойки. Конгломераты особенно-

развиты въ верховьяхъ р. ІОшатырь, въ области pp. Чебеныш 

и Абдулъ-Чебеныш. Слѣдующіе разрѣзы дадутъ болѣе точное' 

представленіе объ описываемой толщѣ. На крайнемъ северо-

востоке участка, въ 1,5 вер. къ 3 отъ с. Екатеринославскаго,. 

въ оврагЬ, расположенномъ по левую сторону р. Юшатьтрь. 

видны: 

1) Склонъ,, усеянный скоплеиіемъ галекъ, указываю

щ и е на развитіе выше конгломерата. 

2) Красная, сильно песчанистая глина съ редкими 

прослойками известняка и более частыми пес

чаника 6 м. 

3) Красный, крупнозернистый, слюдистый 

песчаникъ 0,5 « 

4) Красная глина съ прослоями зелено-

вато-сераго песчаника 4 >• 

5) Красный мергель 0,3 >< 

6) Крупнозернистый, слюдистый, рыхлый песчаникъ 

съ сложной слоеватостыо, краснаго цвета съ 

резко выраженнымъ фіолетовымъ оттенкомъ. 

На разныхъ его горизонтахъ залегаютъ весьма частыя 

линзы и прослойки конгломерата, состоящаго преимущественно-

изъ кварцитовыхъ галекъ, къ которымъ примешиваются въ 

неболыпомъ количестве и гальки красныхъ, глинистыхъ породъ.. 

Общая его мощность не менее 22 м. 

Пласты падаютъ почти прямо къ 3 ( N W — 2 8 0 ° ) подъ /_ въ-

2 5 ° Обнаженный здесь красновато-фіолетовый песчаникъ съ 

конгломератомъ особенно характеренъ для. описываемой толщи 

восточной части изследованнаго участка. Такая же толща 
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обнажается -южнѣе, по берегу рѣіш Сакмары близъ восточной 
грапицы листа, верстахъ въ 5 къ В отъ дер. Егорьевки. Тутъ 
видно: 

1) Склонъ съ .осыпью гальки, указыва
ющей на развитіе конгломерата . . -1 м. 

2) Красный, крупнозернистый, рыхлый 
песчаиикъ, въ который вкраплены 
кристаллическая, главнымъ образомъ 
кварцитовыя гальки, изрѣдкаже между 

ними попадаются и красныя,глинистыя 2 » 

3) Конгломерата изъ обточенныхъ кри-
сталлическихъ галекъ . . . . . 1 » 

4) Песчаиикъ, какъ № 2 . . . 4 » 

5) Склонъ до . 18 » 

Пласты падаютъ къ S O — 1 1 0 ° подъ небольшим!, угломъ. 

Съ характеромъ нижие-пермской толщи близъ западной 
границы ея сплошного распространенія знакомить разрѣзъ, 
расположенный верстахъ въ 10 къ 10. отъ с. Исаева, лежа
щего близъ сѣверной грашщы листа на Оренбургско-Уфимскомъ 
трактѣ. Разрѣзъ этотъ дается безымянной рѣчкой близъ орен-
бургскаго хутора. Тутъ видны: 

1) Красная глина съ прослойками бураго 
песчаника, окаймленнаго песчаникомъ 
зеленовато-сѣраго пвѣта . . . . 2 м. 

2) Красновато-сѣрый, очень грубо-зер
нистый, рыхлый песчаиикъ; въ немъ 
вкраплены гальки изъ красныхъ гли
нистыхъ породъ и изъ породъ кри
сталлических! и встрѣчаются про
слойки конгломерата изъ тѣхъ же 
галекъ. 6 » 
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3) Красная глина съ очень частыми про

слойками зеленаго песчаника. . 6 м. 

4) Красный рыхлый. песчаиикъ . . . 1 » 

5) Красная песчанистая глина, .про

слоенная зелеиымъ песчаникомъ, пере

межается съ пластами красиаго, рых-

лаго песчаника 3,5 >/ 

6) Полосатый, рыхлый, съ слолсной сло

истостью песчаиикъ краснаго двѣта 

съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; въ немъ 

не рѣдіж вкрапленія красной глины 1 » 

7) - Красная глина съ прослойками и не

правильными линзами зеленовато-сѣ-

раго песчаника . . . . . . . 4 » 

8) Красный, полосатый, рыхлый пес-

чашгкъ 0,3 » 

9) Краспая глина 0.8 » 

10) Песчаиикъ, какъ Л£ 2 съ вкрапле-

ніемъ такихъ же галекъ; въ немъ 

очень часты неправильныя прослойки 

конгломерата 12 » 

Пласты падаютъ къ N 0 — 7 0 ° подъ 1_ въ 40". 

Гипсы, столь мошно развитые въ верхнихъ частяхъ нижне

пермской толщи въ области сосѣдняго 1 2 9 - г о листа, здѣсь почти 

о т с у т с т в у ю т Ихъ я наблюдалъ только въ одномъ п у н к т ѣ — 

верстахъ въ 3 къ С В отъ с. Никольскаго, распололсеннаго на 

Сакмарѣ между устьями рѣчекъ—Чебеныш и Абдулъ-Чебеньки. 

Какъ видно. и изъ приведенныхъ разрѣзовъ, нюкне-пермскія 

отложеяія здѣсь сильно дислоцированы. Разрѣзы слоевъ съ 

€лабымъ паденіемъ мнѣ встрѣчались тутъ лишь въ видѣ рѣдкаго 

^исключенія. Обыкновенно же пласты обнажаются съ очень 
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крутымъ паденіемъ, иногда далее поставлены на головы. Про-

стираніе ихъ въ большинстве случаевъ очень близко къ мери-

діональному. Тѣмъ не менѣе расчленить толщу на рядъ скла-

докъ не удается. Причиной тому является сравнительная бед
ность изученной местности обналсеніями, а главнымъ образомъ 

•отсутствіе въ толще Р х характериыхъ, легко распознаваемых!, 

горизонтовъ. Отдельныя складки только тогда здесь могли быть 

прослеживаемы, когда оне представлялись более или менее 

ясно обособленными орографически. 

Следующій—цехштейновый отде'лъ пользуется уже неболь-

шимъ развитіемъ на площади изученнаго района. Выходы сла-

гающихъ его гоіастовъ тянутся черезъ последній въ виде неши

рокой меридіоиальиой полосы, сопровождающей теченіе реки 

Садмыша и реки Сакмары ниже впаденія въ нее перваго. 

Ширина даішой полосы колеблется около 1 0 — 1 5 верстъ. 

Наиболее западные выходы цехштейна на севере участка пріу-

рочиваются къ окрестностямъ сс. Новотроицкаго и Булановскаго 

(Кптай-Ямъ), а на югЬ слагаготъ близъ г. Оренбурга, съ за

падной его стороны, холмъ «Маякъ». A крайніе къ востоку 

выходы его располагаются на севере района при* с. Исаево, 

на югЬ—при станціи Нккинской. Вне этой узкой полосы, къ 

востоку отъ нея, я наблюдалъ лишь въ одномъ пункте крайне 

незначительный остатокъ цехштейновой толщи—это верстахъ 

въ 7 къ В отъ ст. Каменно-Озерной. Тутъ къ долине Урала 

подходитъ съ севера хребтикъ, восточный склонъ которого сла

гается песчаниково-конгломератовой толщей, падающей къ S O — 

1 0 0 ° подъ угломъ около 1 5 ° . Местами же по склону на эту 

толщу напегаютъ очень не мощные, изолированные, разорванные 

покровы серой глины, петрографически характеръ которой 

позволяетъ признать въ ней остатки ншкнихъ горизонтовъ цех

штейна. Мощность серой, цехштейновой толщи въ изученномъ 

районе не велика, она не превосходитъ 30 м. По своему со-
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ставу толща эта вполнѣ аналогична цехштейиу юго-восточной 

части 1 2 9 - г о листа. Въ области послѣдняго, согласно изслѣдо-

ваніямъ С. Никитина и моимъ, цехштейнъ распадается на три 

отдѣла: a) сѣрьтя, мергелистыя глины и глинистые известняки 

съ обильной, типично-брахіоподовой фауной; Ь) сѣрые и л;елто-

вато-сѣрые песчаники и с) плитные известняки и сѣрые мергеля 

съ конхиферовой фауной. Изъ нихъ послѣдній отдѣлъ с) въ 

цехштейнѣ юго-восточной части 1 2 9 - г о листа почти совершенно 

отсутствуетъ. Таже характерная особенность присуща н цех-

штейновой толщѣ описываемаго района. И въ немъ болѣе или 

менѣе типично развиты два нгокнихъ отдѣла, a верхиій—отсут

ствуетъ. Самые нижпіе горизонты цехштейна здѣсь слагаются 

въ одиихъ пунктахъ преимущественно сѣрыми песчаниками, а 

въ другихъ преимущественно сѣрыми глинами, надъ которыми 

располагаются известняки. Такъ, напр., на разрѣзѣ небольшого 

хребтика, нзвѣстпаго подъ имеиемъ Черная Гора, и располо-

жеинаго верстахъ въ 3 къ СВ отъ хутора Девлечеиь и вер

стахъ въ 7 къ В отъ-дер. Аиатольевки *), нилшіе горизонты цех

штейна сложены слѣдующими сдоями: на верху видѣнъ глинистый 

известиякъ* ниже котораго слѣдуетъ склонъ и осыпь, a затѣмъ: 

1) Сѣрый, рыхлый песчаиикъ . . . 2 м. 

2) Сѣрая, песчанистая глина . . . 0,5 > 

3) Рыхлый, глинистый песчаиикъ сѣро-

. вато-красиаго цвѣта съ прослойками 

сѣрой и желтовато-сѣрой глины. . 1 

4) Песчанистая, полосатая глина лселто-

ватаго и буровато-краснаго цвѣта . 2 » 

') На 10-верстной карті; Стрѣльбицкаго въ описываемомъ районѣ указано 
очень небольшое количество поселковъ, что сильно затрудняетъ точное обозна-
ѵеніе изучаемыхъ пунктовъ. Число поселковъ въ ластошдее время здѣсь увели
чилось въ нѣсколько разъ. Анатольевка расположена на правомъ берегу Сал-
ммша верстъ на 10 ниже Емангулова.' 
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Послѣдній слой уже должно относить къ толщѣ Р 1 ? отъ 

которой выше лежащая Р 3 здѣсь не имѣетъ рѣзкаго отграни-

чеиія. А при дер. Биккулева на р. Салыышъ составъ саыьгхъ 

ншкпихъ горизонтовъ цехштейна нѣсколько иной,—тамъ внизу 

обнажено до 8 метр, сѣрой мергелистой глины съ тонкими 

известковыми прослойками и граница между нилсней, красно-

цвѣтной толщей и средней, цехштейновой очерчена довольно 

рѣзко. Ншкне-цехштейновая сѣрая глина съ подчиненными ей 

прослойками песчаника въ Уфимской губ. содержитъ въ изо-

билін брахіоподовую фауну. Здѣсь лее въ этихъ горизоитахъ 

ископаемыхъ мною совсѣмъ не встрѣчено. Но лелсагціе выше 

известняки того же отдѣла а) въ большинстве своихъ выходовъ 

переполнены окамеиѣлостями. Известняки эти здѣсь развиты 

довольно значительно. Они мягки, сильно глинисты, a изрѣдка 

пріобрѣтаютъ оолитовое етроеніе. Однимъ изъ наиболѣе распро-

страненныхъ въ нихъ ископаемыхъ является Geinitsella соігт-

naris S c h l o t t ) , var. ramosa G e i n . Часто обломки вѣтокъ этого 

•коралла' слагаютъ формальныя прослойки. Затѣмъ, мшанки въ 

даниыхъ известяякахъ присутствуютъ всегда и нерѣдко обра

зуюсь значительныя скошіенія, какъ напр., въ известнякахъ 

при дер. Биккулово и верстахъ въ 7 къ ЮЗ отъ Исаева при 

Уфимско-Оренбургскомъ трактѣ. Среди нихъ наичаще попадаются 

Fenestella retiformis S c h l o t h . , Fen. Wjatkensis N e t s c h . . 

Polypora byarmica K e y s e r L , Pol. borealis S t ü c k . Изъ брахіо-

подъ здѣсь встрѣчены Stropïialosia ïiorrescens V e r n . , Aulosteges 

Wangenheimi V e r n . , Athyris pectinifera S o w . , Dielasma elon-
gata S c h l o t h . , Spirifer ruguIatusKut. Изъ нихъ по коли

честву недѣлимыхъ особенно выдѣляется Aul. Wangenheimi 

V e r n . , раковины которой въ известнякахъ при ст. Сакмарской, 

нри хут. Девлечень близъ.дер. Анатольевки, выполняютъцѣлый 

слой. Такое роскошное развитіе Aul. Wangenheimi представ-

ляетъ тѣмъ большей интересъ, что въ обильномъ фауной цех-



— 184 — 

штейнѣ области 129. листа эта форма совсѣмъ ые встрѣчается. 

Съ даннымъ фактомъ совпадаетъ другой столь же интересный — 

это отсутствіе въ описываемомъ отдѣлѣ дехштейна Productif 

hemisphaermm К ut . , м а с с а м встрѣчающагося въ каждомъ раз-

рѣзѣ соотвѣтствующихъ отлолсеиій, развитыхъ на площади 129 

листа. Интересно также, что въ известнякахъ описываемаго 

отдѣла окрестностей с. Исаева нашелся SpiHfer latiareatus 

N e t s c h . , — представитель оригинальной группы Spirifer'oB!. 

съ сильно развитой area типа камениоугольнаго Sp. -cuspida-

tus, группы, извѣстной пока изъ очень ограничению количества 

пунктовъ развнтія дехштейна Изъ пластинчатожаберныхъ въ 

описываемыхъ известнякахъ наибольшими, распространением!, 

пользуется Streblopteria sericea V e r n . , затѣмъ встрѣчаются 

Pseudomonotis spelcencaria S c h l o t h . , Modiolopsis Pattasi V e r n . , 

Mod. Teplofi V e r n . , BakewelUa ceratlioplmga S c h l o t h . и др. 

вмѣстѣ съ рѣдкими представителями гастероподъ. В ъ 1895 г., 

изслѣдовавъ сравнительно небольшую коллекцію изъ известня-

ковъ описываемаго района, я пришелъ къ заключеиію, что 

«цехштейнъ окрестностей Оренбурга долженъ быть приравни-

ваемъ брахіоподовымъ горизонтамъ Камско-Волжскаго цех-

штейна» 2 ) . Нынѣ въ моихъ рукахъ сосредоточенъ гораздо 

болѣе обильный матеріалъ по фаунѣ описываемыхъ известня-

ковъ и онъ служить полнымъ подтвержденіемъ ѵказаннаго за

ключения. 

Надъ этими брахіоподовыми известняками располагается 

слѣдующій отдѣлъ Ь) сѣрыхъ песчаниковъ. Они здѣсь далеко 

не достигаютъ того развитія, какое имѣютъ въ области сосѣд-

няго 129- го листа. Ихъ мощность не превосходить 3 — 4 , метр. 

Обыкновенно они лишены ископаемыхъ: Послѣднія изрѣдка 

а ) Я е ч а е в ъ . Первое прибавленіе къ фаунѣ перм. отлож. Тр. Казан. Общ. 
Бет./ т. XXXIV, в. 0. 

2 ) Фауна пермскихъ отложеній etc., стр. 428. 
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попадаются лишь въ ихъ нижнихъ горизонтахъ. Выше этихъ 

слоевъ песчаника въ изученноыъ районѣ залегаетъ толща, около 

4,5 метр, мощностью, состоящая изъ сѣрой песчанистой глины 

и сѣраго песчанистаго мергеля съ небольшимъ количествомъ 

известковыхъ проелоекъ. Толща эта хорошо обналсается при 

хуторѣ Дѣева, располоясениомъ на маленькой рѣчкѣ въ 5 вер-

стахъ къ В Ю В отъ дер. Емангуловой. Тутъ на правомъ бе

регу рѣчіш понгоке хутора видны слои а) известняка до 4 м., 

содерлеащаго брахіоподовую фауну, и Ь) песчаника до 2 метр., 

падающіе къ N 0 — 6 0 ° подъ угломъ около 2 0 ° . A нѣсколько 

восточиѣе пункта выхода этихъ слоевъ при уровнѣ рѣчки вы-

ступаютъ слѣдующіе слои съ тѣмъ же приблизительно паде-

ніемъ; снизу: 

1) Сѣрый, рыхлый песчаникъ . . . . 0 ,15 м 

Сѣрый, полосатый песчанистый мергель 0,5 » 

3) Зеленовато-сѣрый известнякъ въ тон-

кихъ плитахъ 0,3 » 

4) Песчанистая глина грязно-краснаго 

0,5 » 

5) Зеленовато-сѣрый песчаникъ, перехо

дящей въ песчанистую глину. . . 0 ,35 » 

6) Сѣрый известнякъ 0 ,15 » 

• 7) Осыпь 1,5 » 

8) Сѣрый известнякъ и сѣрая, мергели-
0,6 » 

9) Зеленовато-сѣрый, рыхлый песчаникъ. 0,7 » 

10) Красная глина и зат^мъ красный пе

счаникъ, до 21 » 

Слои 1 — 9 приведеннаго разрѣза представляюсь самые верх-

Hie горизонты цехштейновой толщи. По своему петрографиче

скому характеру они сильно отличаются отъ верхнихъ гори-
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зонтовъ толщи P.J сосѣдияго 1 2 9 - г о листа, слагающейся пре

имущественно изъ мергелистыхъ, листоватыхъ извѳстняковъ, 

и тѣсно примыкаютъ къ ннже-лежащимъ песчаиикамъ. Нужно 

думать, поэтому, что вмѣстѣ съ послѣдішми они репрезенти-

руютъ въ изученном!, районѣ толщу Р»Ь. Это тѣмъ болѣе 

вѣроятно, что песчаники данного отдѣла здѣсь имѣютъ сравни

тельно небольшую мощиость. Значить, горызоптъ листоватыхъ 

известняковъ Р.,с, сильно развитой на сѣверѣ и особенно въ 

центральных!, частяхъ 129 листа и слабо выраженный на югі; 

послѣдняго, вт. цехштсйнѣ описываемой мѣстйости отсутствуем.. 

Здѣсь на P 2 b прямо налегаетъ толща к])асиоцвѣтныхт. глинъ и 

песчаниковъ., Мои изслѣдованія, такнмъ образомъ, вполнѣ под-

тверждаютъ наблюдепія профессора А. Ш т у к е п б е р г а объ 

отсутствіи въ окрестностяхъ Оренбурга типичнаго верхняго 

отдѣла цехпітейна. Однако заключепіе о перерывѣ въ пагаіа-

стованіи между послѣднимъ и выше лежащей пестроцвѣтиой 

толщей оказывается прол.-девременпымъ. Въ окрестностях!. Орен

бурга группа сѣрыхъ породъ.съ цехттейіювой фауной такъ же 

тѣсно связана съ налегающнмъ па нее комплексомъ нестро-

цвѣтпыхъ отлолѵеиій, какъ и вездѣ на востокѣ Россін. Указа-

Hie на несогласное нхъ напластоваиіе при Гребеияхъ и Сак-

марскомъ городкѣ не подтверждается моими изслѣдовапіями. 

Что касается до тектоники той полосы изученного участка, 

къ которой пріурочены выходы дехштейна, то благодаря по-

слѣдиему, въ ней оріентироваться гораздо легче, чѣмъ въ тек-

тоннкѣ описанной раньше восточной части района. Большин

ство выходовъ дехштейна здѣсь представляются ясно очерчен

ными орографически, образуя маленъкіе хребтики, имѣющіе въ 

болыпииствѣ въ общемъ приблизительно меридіональное прости-

раніе. На вершинахъ этихъ хребтиковъ . покрывающая цех-

штейнъ пестроцвѣтиая толща является смытою и тутъ обналса-

іотся прямо на поверхности дли песчаники, — Р 2 Ь или извест-
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ияки—Р»а. Денудація нарушила связь между хребтиками, при

надлежащими къ одной антиклинальной полосѣ, и такъ каіп» 

антиклинали здѣсь протягиваются въ видѣ волнистыхъ линій 

съ измѣняющимся простирапіемъ, то нерѣдко бываетъ затруд

нительно рѣшить, къ какой изъ наблюдавшихся антиклиналей 

долженъ быть отиесенъ тотъ или иной хребтикъ. Денудація 

также обусловила то, что почти каждый изъ этихъ хребтикоит, 

представляетъ ш ш ь одно крыло антиклинали, а другое является 

смытымъ. Нерѣдко, впрочемъ, размывающая дѣятелыіость теку-

чихъ водъ сиоситъ не одно изъ крыльевъ, а центральную 

часть антиклинальной складки и тогда на иротивуноложныхъ 

склонахъ рѣчной долины наблюдаются выходы цехштейна съ 

паденіемъ, направленнымъ въ противупололшыя отъ долины 

стороны.' Въ такихъ , условіяхъ, по антиклинали, протекаетъ. 

напр.. рѣчка Б . Гумбетъ близъ своего устья при с. Исаево: 

затѣмъ, р. Салмышъ, при дер. Емангулово., р. Янгизъ близъ 

своего устья. Тамъ, гдѣ можно наблюдать оба крыла складокъ. 

ясно выступаетъ разница въ ихъ ширинѣ: восточное крыло 

антиклиналей значительно уже западнаго. Разстояніе антикли

налей сосѣднихъ складокъ на сѣверѣ и въ серединѣ участка 

не велико—около 4 или 5 верстъ, на югѣ же участка анти

клинали отстоять другъ отъ друга, повидимому, значительно 

больше. 

Надъ цехштейновой толщей располагается группа пестро-

цвѣтныхъ породъ. В ъ очерченной выше полосѣ съ выходами 

цехштейна группа эта всюду согласно налегаетъ на послѣдній. 

заполняя синклинальный части складокъ. Къ западу же отъ 

этой полосы пестроцвѣтная толща имѣетъ сплошное развитіе, 

безраздѣльно слагая всю поверхность страны. Изъ нея сложена 

вея область Каргалинскихъ рудниковъ, область располагаю

щаяся между рѣчкой Янгизъ и pp. Каргалками. Какъ извѣстно. 

фауна и флора мѣдистыхъ песчаниковъ каргалинскихъ рудни-
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ковъ имѣетъ ясно выралсенный пермскій характеръ и песча

ники эти съ сопроволдающей ихъ толщей краснодвѣтныхъ 

породъ считаются нижнепермскнми. Однако это мнѣніе оши

бочно. Каргалинскіе рудные пласты залегатотъ не подъ, а надъ-

цехштейновой толщей. Такое стратиграфическое положеніе 

пестроцвѣтныхъ породъ, слагающихъ поверхность области кар-

галипскихъ рудннковъ, выступаетъ очень наглядно. По бере-

гамъ р. Яигиза и Каргалки въ ихъ низовьяхъ, цехштейнъ, по

крытый лестроцвѣтиой толщей, имѣетъ паденіе къ сѣверо-за-

наду. и въ этомъ 'послѣднемъ направленіи скоро на глазахъ 

изслѣдователя уходитъ подъ уровень рѣчного ложа. Тол^е самое 

явленіе имѣетъ мѣсто въ низовьи маленькой рѣчки, впадающей 

въ рѣку Салмышъ съ правой стороны противъ дер. Емангулово. 

Выше по названнымъ рѣчкамъ цехштейнъ* уже совсѣмъ не по

является на дневную поверхность. Мел;ду тѣмъ рудники здѣсь 

располагаются па водораздѣльиыхъ пространствахъ и въ ихъ 

многочнсленныхъ отвалахъ куски цехштейноваго известняка 

абсолютно отсутствуютъ. Данныя нивеллировокъ. производив

шихся управленіемъ Каргалииской горной конторы, въ связи 

съ данными о глубинѣ залеганія рз'днаго торизонта въ различ-

ныхъ рудникахъ, указываютъ, что послѣдиій въ большинствѣ 

случаевъ располагается выше, даже значительно выше, уровня 

названныхъ рѣчекъ. Следовательно, здѣшній рудный горизонтъ 

залегаетъ среди верхней, надцехштейновой красноцвѣтной группы 

породъ. Рудоносной породой здѣсь, какъ извѣстно, является 

сѣрый песчаиикъ. Онъ имѣетъ значительную мощность и является 

постояннымъ членомъ напластованія во всей обширной области 

pp. Каргалокъ, почти до параллели Оренбурга. Его же я н а -

блюдалъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ по восточную сторону р. Сал-

мыша въ той полосѣ, гдѣ цехштейнъ и верхняя красноцвѣт-? 

пая группа выступаютъ совмѣстно. Петрографически онъ совер

шенно сходенъ съ песчаниками. отдѣла Ь) цехштейна. В ъ немъ 
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не рѣдкн сѣрыя же глинистая прослойки, а въ его ииленихъ 

частяхъ къ песку примешиваются, и иногда въ значительномъ 

количествѣ, гальки красноцвѣтныхъ породъ. Оруденѣльтя про

слойки въ иемъ встречаются на разныхъ горизонтахъ. Покры

вается оиъ несчаникомъ рл;аво-бураго цвета, а подстилается 

красной мергелистой глиной, или краснымъ песчаиикомъ. В ъ 

палеоитологическомъ отношеніи для него очень характерны 

остатки Xayadyä, отпечатки и ядра которыхъ местами почти 

сплошь вынолияютъ его. При этомъ главная масса отпечатковъ 

принадлежите Nayadites Verneuüi A i n a l . , а остатки другихъ 

формъ примешиваются въ очень незпачительиомъ количестве. 

Отпечатки растеиій и рыбъ, прекраснымъ сохранеиіемъ кото

рыхъ Каргалинскіе рудники заслулшли известность, въ настоя

щее время встречаются въ нихъ, какъ очень рѣдкія находки. 

Рудники, въ изобиліи извлекавшіе эти остатки, давно вырабо

таны. Рудоносный песчаникъ въ области Каргалинскихъ руд-

ииковъ выступаетъ местами н въ естественныхъ разрезахъ. 

Такъ, он'ь прекрасно обнаженъ въ 1 вер. къ СЗ отъ Карга-

линской горной конторы, въ Николаевскомъ доле, где въ немъ 

залолеена «Петровеликанская штольня». Наслоеніе тутъ пред

ставляется въ с.твдующемъ виде: 

1) Красная, песчанистая глина съ про

слойками зеленовато-евраго песча

ника 1,5 м. 

2) Красновато-серый, рыхлый песчаникъ 

съ неправильными прослойками кра

сной глины до 7 » 

3) Склонъ, на которомъ сквозятъ красно-

цветпыя породы . . . . . 

4 ) Желтовато и красновато-серый пес

чаникъ 2,5 » 

Из«. Геол. Ком., 1901 г., т. XX, № 4. 13 
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5) Сѣрый песчаиикъ 0,5 м. 

6) Р Ы Х Л Ы Й песчаиикъ р;каво-бураго цвѣта 2,2 » 

7) Сѣрыіг, рыхлый песчаиикъ. содерлсащій 

иримѣсь галекъ изъ сѣрыхъ глини

стыхъ породъ 1.2 » 

книзу этотъ слой переходил, нъ 

8) Сѣрый рыхлый песчаиикъ; въ немъ то 

и заложена Петровелнканская штольня. 

На обнаженіп, въ разпыхъ горизон

та хъ располагаются небольшими піѣз-

дами оруденѣлыя партіи этого песча

ника. В ъ Ш І Ж І Щ Х Ъ его частяхъ. кт. 

песку примѣшнваготся обычныя гальки 

красноцвѣтныхъ породъ и песчаиикъ 

постепенно переходил, въ с.іѣдуюшій 

слой. Мощность этого песчаника около (і * 

9) Конгломератъ, сложенный изъ галекъ 

красноцвѣтпыхь породъ и сѣраго песка. 

Оруденѣлыя партіи образуют!, въ немъ 

тонкія прожилки . . . . . . . 0,5 » 

1 0 ; Красный, глинистый песчаиикъ, пере- . 

ходящій въ красную глину . . . 1,5 » 

11) Склонъ 2 » 

12) Красповато-сѣрый, рыхлый песчаиикъ 4 » 

Напластованіе слабо наклонное къ W S — 2 6 5 ° . 

Хорошее обнаженіе руднаго песчаника находится таіше въ 

«казеиломъ долу» въ нѣсколькихъ верстахъ къ С С В отъ Кар

галииской горной конторы. Тутъ мощность его равна 8 метр., 

а мощность покрывающаго его рлоіво-бураго песчаника—4 метр. 

Но обнаіконія въ области pp. Каргалокъ но даютъ воз

можности непосредственно наблюдать отпошеніе даннаго руд-
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muo слоя іл. цсхштейну. Шахты, разумѣется, также не выяс-

ияюіъ этого отпошенія. такъ і;аі;ъ глубже пшкііеіі границы 

рудиаго песчаника ne ыдутъ. Наблюдать одновременно на раз-

рѣзѣ данный рудный горизонта и цехштейиъ мпѣ удалось но 

восточную сторону р. Сакмары близъ дер. Емаигулово. Тутъ 

нерстахъ ізъ h къ ІОВ отъ названной деревни, на правом-!, 

берегу маленькой рѣчки обнажаются СЛОЕ брахіоподоваго изве

стняка c i , надепіемъ къ S W — 2 2 0 ° подъ угломъ 2 0 ° . На изве-

етітякъ этотъ согласно налегаготъ песчаники—Р 2 Ь. Л затѣмъ 

въ пѣсколькихъ саженяхъ къ 3 отъ даииаго пункта на раз-

рѣзѣ появляется среды красноцвѣтлыхъ породъ мѣдистьтй сѣрыи 

песчаникъ съ тѣмъ же падепіемъ. Мощность его равна 9 мет-

рамъ, ы здѣсь оиъ прнкрытъ песчаникомъ ржаво-бураго цвѣта. 

Оруденѣніе замѣчается, во первыхъ, близъ осповапія этого 

сѣраго песчаника въ выдѣ рѣдкихъ и мелкихъ вкраплеиій мѣд-

ной зелени, и, во вторыхъ, въ 1,5 метр, отъ основаиія, гдѣ 

располагается прослойка желтоватаго песчаника, содерлч-ащаго 

неопределенные растительные остатки и значительно проішкну-

таго вкрапленіями различиыхъ мѣдных'і> соедииепій, главнымъ 

образомъ—мѣдной зелени же. Толщина прослойки не превы-

шаетъ 2 верш. А верстахъ въ 1,5 къ В отъ даныаго пункта 

(уже по другую сторону аптиклинали) прп упоминавшемся 

хуторѣ Дѣева можно ближе ознакомиться съ толщей, отдѣля-

гощей этотъ рудный горизоитъ отъ цехштейна. Тутъ, начиная 

снизу, видно: 

1) Верхніе горизонты ѵ сѣрой, цехштей-

повой толщи . . . . . . . . 

2) Красная мергелистая глина . . . 0,3 м. 

3) Полосатая, красная глина подъ осыпью 2 » 

4) Красный, крупнозернистый, слюдистый 

рыхлый песчаникъ 9 »• 
1 3 * 
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5 ) Красная, мергелистая глина, копкре-

ціоннаго слол;енія 2 , 5 мл 

6) Красный песчаиикъ . . . . . . 4 » 

7) Красная, песчанистая глина . . . 4 » 

Вершина горы, на которой впдѣиъ сѣрый песчаникъ. 

Стратиграфическое пололсеиіе руднаго го])изонта этими раз-

рѣзами выясняется виолнѣ. 

Сѣрые. желтовато и красновато сѣрые песчаники, пере

полненные остатками Xayadid, пользуются значительным!, раз-

витіемъ н па крайнемъ гого-западѣ описываемаго района, по 

правому берегу рѣки Сакмары между дер. Сеитовской и с. 

Покровкой. Въ нихъ тутъ не рѣдки обломки f окремпѣлыхъ-

стволовъ хвойпыхъ, достигающіе очень почтениыхъ размѣровъ. 

А изъ Xayadid и здѣсь домішнрующая роль лрипадлелштъ-

Xayad. Venieiiili A m a l . Прекрасно сохранпвшіяся раковины 

иослѣдиой въ изобиліи мною встрѣчены въ сѣромъ н красно-

вато-сѣромъ, грубозернистом!, песчапикѣ при с. Покровкѣ. вер

стахъ въ 12 къ ССЗ отъ Оренбурга. Изрѣдка тутъ попадаются 

и другіе виды, столь лес прекрасиаго сохраиепія. Пока нзъ-

ппхъ мной опредѣлепъ Xayadites castor V e r n . Мнѣ калсется, 

что песчаники эти эквивалентны мѣдистымъ песчаиикамъ Каргалы, 

хотя оруденѣпія въ нихъ на разрѣзахъ я не встрѣчалъ. Что-

касается Каргалинскаго рудиаго горизонта, то нельзя не видѣть,. 

что его стратиграфическое положепіе вполнѣ тол:ественио съ-

полол;еніемъ толщи сѣровато-бѣлыхъ мергелистыхъ пзвестняковъ, 

залегающей въ нижней части надцехштейновыхъ пестроцвѣтныхъ-

отлолсеній на юговостокѣ 1 2 9 - г о листа и содерліащихъ перм

скую конхиферовую фауну ] ) . 

Изученіе пермскихъ отложеній въ области Каргалипскихъ. 

а ) Н е ч а е в ъ . Геологич. наблюд. въ ю.в, части 129-го л. Изв. Геол. Ком. 1897. 
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рудниковъ мною производилось совмѣстио съ хранителемъ геоло

гического кабинета Казанскаго Университета М. Н о и н с к и м ъ . 

который кромѣ того, распространить свои изелѣдованія за прс-

дѣлы района, изучавшаяся мною. Результаты его изслѣдованііі 

вполиѣ согласуются съ приведеиньвш выше, взглядами на 

стратиграфическое положеніе каргалинскаго мѣдистаго . песча

ника Ч. 

Мѣдиыя руды въ изучепиомъ районѣ встрѣчаются и въ 

другихъ горизонтахъ пермской толщи. Въ нижне-пермскихъ 

отложеніяхъ онѣ мпѣ встрѣчались веретахъ въ 3 къ С В отъ 

с. Никольского (располоікено оно па р. Сакмарѣ) п затѣмъ 

между ст. Вязовой и Каменио-Озерной, на десятой верстѣ отъ 

первой по Орскому тракту. И въ томъ и другомъ пунктахъ 

мѣдиой зеленью проникиутъ сѣрый песчаникъ, переходящій въ 

•конгломератъ изъ кристаллическнхъ, главнымъ образомъ квар-

цнтовыхъ, галекъ. При чемъ вкрапленія мѣдисшхъ соединеній 

нріурочиваются главиѣйше къ конгломерату. Въ сѣрыхъ пес-

чаникахъ цехштейновой толщи оруденѣніе мнѣ удалось наблю

дать на правомъ берегу р. Салмыша противъ дер. Емангуловой. 

Здѣсь вкрапленія мѣдной зелени проиикаютъ ннжніе горизонты 

•средне-пермскихъ песчаниковъ (P 2 b) , выполняя прослойку, 

содержащую раковины Dielasma elongata Schlotli . Старыми, за

брошенными выработками, расположенными тугь по берегу, 

добывались, повидимому, руды этого, средие-пермскаго гори-

х) При изученіи каргалпііскаго района я очень широко пользовался любезной 
помощью г.' управляющая Каргалннекими рудниками В. Г. Ямбпкова. Съ преду
предительной готовностью онъ ознакомплъ меня съ добытыми при многолѣтней 
рудничной практпкѣ данными относительно залеганія здѣшшгхъ.рудъ, указалъ 
выходы мѣдпстаго песчаника въ обнаженіяхъ, которыя при пустынности края, и 
•отсутствіи дорогъ безъ указанія было бы невозможно отыскать. Съ особой при
знательностью я долженъ упомянуть, что только благодаря его содѣйствію и 
личному участію въ работахъ удалось въ короткій промежутокъ времени набрать 
^прекрасную палеонтологическую коллекцію пзъ юрскпхъ отложеній Сары-Гуда. 
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зонта. Та к имъ образомъ, есть основапіо предполагать, что въ 

оинсывасмомъ райопѣ и песчапнкп P.2b мѣстамы содержать 

благонадежный залежи мѣдныхъ рудъ. Это тѣмъ болѣе веро

ятно, что въ области 1 2 9 - г о листа мѣдистые песчаники встре

чаются главиѣйше въ дапномъ отделе—PJJ — цехштейновой 

толщи.' А отсюда вытекаетъ тотъ практически выводъ, что в'і> 

])айопе действующихъ Каргалинскихъ рудниковъ весьма вероятно 

пахождепіе второго рудпаго горизонта, залсгающаго метровъ 

на 25 — 30- ниже разрабатываемаго. 

ІОрскія отложепія въ цзследованномъ районе сохранились 

въ южной части водораздельного пространства между речками 

Салмышъ и Абдулъ-Чебенька. Ни одного естествеинаго разреза 

нхъ здесь ігЬтъ и знакомиться съ ними приходится по отбро-

самъ сурочьнхъ ямъ, по иемпогпмъ мелкимъ расшшкамъ и но 

щебню, покрывающему местами распаханные склоны. Наиболее 

северные выходы юры мною наблюдались иъ всрховьяхъ речки 

Баткакъ въ ігѣсколышхъ верстахъ къ С отъ известнаго Сара-

Гульскаго хутора, а самые южные—по дорогѣ изъ дер. Ка-

заіщевъ въ Сакмарскіе выселки, верстахъ въ 7 къ 3 отъ пер

вой. В ъ составъ юрской толщи здесь входятъ: леелтоватая, 

песчанистая глина, серые, желтоватые и иногда оранжевые 

пески, къ которымъ пріурочиваются прослойки песчаника, то 

очень твердаго, кварцитоваго, то рыхлаго, .содержащаго боль

шое количество главконитовыхъ зереиъ. Главконитовый песча

никъ желтоватаго и сероватого цвета, переполненный окаме-

нелостями, залегаетъ въ верхней части встречающихся здесь 

юрскихъ образованій. Изъ пего происходятъ все формы Сары-

гульской юры, описанныя указанными выше изеледоватслями. 

Собранный мною обильный палеонтологически матеріалъ про

исходить изъ этого лее горизонта. Для его добычи пришлось 

залолеить два мелкихъ шурфика, которые обпалепли а) почву 

и поверхностые памывы—1 метр.; Ь) светло-серый, главкони-
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тоііыіі, слабоцемситировашіый песчаникъ—0,15 м.; с) такой же 
гіесчапикъ желтовато-сѣраго дізѣта—0,45 jr.; <1) желтый, рыхлый 
песокъ—0,2 зі. Послѣдній слой лишезгь оказіеиѣлостей, лишь 
на границ!; его съ нредыдущымъ изрѣдка попадаются раковины 
Gryphea. Слои же b и с сплошь выполнены остатками разно
образной фауны, среди которой болѣе видная роль принадле
жите аммонитамъ. Представители послѣдиихъ прекрасной со
хранности, очень обильны и разнообразны. Между ними осо
бенно выдѣляется группа НорШ оъъ. Описанные отсюда Ho
plites Kirghisensis D ' O r b . , Hoph Syrti P a w l . , H. Stuckenbergi 
P a w l . , II cudoxus D ' O r b . ( P a w l . ) хорошо представлены и 
в'ь зюемъ діаторіалѣ. Вмѣстѣ съ иизіи попадается нѣсколько 
пеописашшхъ отсюда видовъ Hoplites съ очень тонкой ребри
стостью, узкимъ узібо и сильно расчлененной сутуральной 
линіей. Изъ представителей Aspicloceras пока могу указать 
A. Кагріпнісіі P a w l , и еще нѣсколько другихъ видовъ съ 
приплюснутой сифоналыюй стороной и почти четыреугольньшъ 
очертаиіе.мъ разрѣза завитка. Затѣмъ, встрѣчается нѣсколъко 
видовъ типичпыхъ Ferisjjhinctes п миогія другія форзіы. JBçlem-
nifhi не рѣдки, но въ большинствѣ случаевъ попадаются въ 
обломкахъ. Пластиичатожаберныя же и обильны и хорошо 
сохранены. Значительно болѣе рѣдки представители гастеро-
подъ, хотя и ихъ мною собрано изрядное количество Шурфы, 
доставившіе этотъ матеріалъ, были заложены въ области вер-
ховьевъ маленькой рѣчки Баткакъ, по правую ея сторону, вер-
стахъ въ 8 к.ъ В отъ упозгинавшагося выше хутора Дѣева и 

*) Я очень сожалѣю. что въ этомъ предварнтелыіомъ отчетѣ о свопхъ нзслѣ-
довапіпхъ не логу дать даже прпблпзптельнаго представленія о богатствѣ Сары-
гульской фауны. Причина тому—полное отсутствіе въ бпбліотекѣ недавно осно-
ваниаго Кіевскаго Полит. Института.—мѣста моего новаго служенія—литера
туры по мезозою. Обработка собраннаго матеріала позволить, мнѣ кажется, 
констатировать прнсутствіе въ Сарыгульской юрѣ не одной сотни видовъ. 
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верстахъ въ 3 къ О отъ хутора Сары - Гульскаго. на возвы-

шештомъ мѣстѣ, на краю спуска къ пологому оврагу. 

А. П а в л о в ъ упомапаетъ еще о пахожденіи того же юрскаго 

горизонта въ ок])естиостяхъ Сакмарскаго городка н въ районѣ 

Каргалинскихъ рудииковъ. Изъ перваго пункта ему доставлепъ 

былъ главконитовый песчаникъ съ Н. Sijrti P a w l . П. С. Н а -

з а р о в ы м ъ . По всей вѣроятности этотъ песчаникъ происхо

дить съ полей южной оконечности водораздѣла между рѣками 

Абдулъ - Чебенька и Салмышъ, близъ Сакмарскаго выселка, 

потому что въ другихъ пуиктахъ окрестностей Сакмарскаго 

городка слѣдовъ юры нѣтъ. Каргалипскіе же рудники указы

ваются А. П а в л о в ы м ъ , какъ мѣстонахождеиіе отлолееній зоны 

Aspidoceras acantJricum, на основаніи изученія образца пес

чаника, совершенно тожественнаго съ Сарыгульскимъ и содер-

ясащаго Aspidoceras KarpinsJcii P a w l . Образецъ этотъ нахо

дился въ коллекціяхъ Горнаго Института съ помѣткой «Кар-

галинскіе рудники».' Могу удостовѣрить, что въ области послед

них'!) остатковъ юры нѣтъ и нужно думать, что означенный 

образецъ также происходить изъ окрестностей С а р ы - Г у л а . 

Внѣ указанной выше водораздѣльной области мною сомнитель

ные остатки горскихъ отложепій встрѣчены пѣсколько восточнѣе, 

мел;ду селепіями Григорьевка и Хлѣбородъ. 

Послѣтретичныя и новѣйшія отложенія представлены въ 

изученномъ районѣ обычными образованіями въ рѣчныхъ до-

линахъ. 

RÉSUMÉ. M . Netchaïew a exploré la partie N E de la région 
de la feuille 130 de la carte de l a Russie d'Europe. Dans cette 
région sont développés les dépôts permiens inférieurs, le zechstein, 
les sédiments bigarrés («tarlarien» de N i k i t in ) , les dépôts jurassi
ques et posttertiaires. 
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Le permien inférieur, répandu dans les parties orientale et 
•méridionale do la région explorée, consiste en grès et conglo
mérats avec de l'argile rouge. Le zechstein dont les affleurements 
se trouvent dans une bande méridionale traversant l a région, pré
sente des argiles et des calcaires à une faune riche des brachiopo-
des (Spirifer nigulattis K u t . , Aulostegcs Wangenlieimi V e r u . etc.) 
•et des grès. Sur les derniers reposent des sédiments bigarrés par
mi lesquels se trouvent des veines du grès cuprifère de Kargala 
dont les restes des plantes permieimes sont décrites déjà par 
S c h m a l h a u s e n . Les dépôts jurassiques depuis longtemps connus près 
de Sary-doul sont formés de l 'argile, du sable et du grès glauconieux 
appartenant à la zone à Aspidoceras aca/ithi-ci/m (Hoplites lärrjhisensis 

•d'Orb., IL Stjrti Ралѵі., Aspidoceras Karpinshyi P a v l . etc.). 



I V . 

Геологичеекія изелѣдованія въ еѣверо-воеточной 
чаети 75-го листа дееяти-веретной карты Евро

пейской Роееіи. 
(Предварительный отчета). 

А. В . Павлова . 

(Compte rendu préliminaire sur les recherches géologiques dans la 
partie ШС de l a feuille 7 5 , par A. W . P a v l o w ) . 

Лѣтомъ 1900 г. по порученію Геологическаго Ііомитета 

мною было произведено изслѣдованіе СВ части 75-го листа, 

ограниченной съ сѣвера и востока предѣлами листа, съ запада 

рѣкою Еланью. Означенная область составляете южную часть 

Аткарскаго и юлшую и юго-западную Балашовскаго у. Сара

товской губерніи и занимаетъ около 2 6 5 0 кв . верстъ. 

Въ орографнческомъ отиошеніи эта мѣстность представляетъ,. 

въ общемъ, весьма однообразную, полого возвышающуюся, лишь 

мѣсіами слабо холмистую равнину, болѣе пониженную въ 

сѣверо-западной части и болѣе высокую и сравнительно болѣе 

расчлененную въ сѣверо-восточной, а главнъшъ образомъ, въ 

восточной половинѣ. 

Наиболынія высоты наблюдаются на водораздѣлахъ рѣкъ: 

Гусевки- и Терсы, Терсы и Чепурки, Терсы и Таловки. а 



— 2 0 0 — 

также Коневкн и Березовой. Въ послѣдиемъ случаѣ олѣ 

имѣютъ С В — Ю З направлепіе. Отсюда эта высокая степь 

переходитъ за иредѣлы листа па В и С В и сливается съ 

водораздѣломъ между pp. Баландой, Терсой н Таловкоіі, 

частью же между Терсой и Медвѣдицей. 

Переходы отъ попиженныхъ къ болѣе высокимъ участкамъ 

совершаются постепенно, мало замѣтно, и сколько-нибудь рѣзко 

выявляющихся возвышенностей въ нзслѣдовашюмъ райоиѣ ne 

наблюдается. 

Утомительно монотонный ландшафтъ мѣстпости пѣеколько 

разнообразится лишь долинами рѣкъ н немпогочислеппымн 

оврагами. Но послѣдпіе въ громадномъ большинствѣ случаевъ 

бываютъ или "крайне незначительны но своимъ размѣрамъ. 

или же имѣютъ сглажеппые, полого спускающееся, обыкно

венно заросшіе травой склоны. Овраговъ съ крутыми обры

вистыми берегами встрѣчается сравнительно мало. 

Что касается рѣкъ. то наиболѣс значительныя изъ нихъ, 

именно, Терса. Таловка, Елань прорѣзаютъ степь, образуя 

долины въ нѣсколько верстъ шириною, иногда съ ясно выра

женными террасами. На грапицѣ этихъ долипъ съ высокой 

степью весьма часто наблюдается довольно рѣзко очерченный, 

пологій, певысокій уступъ, образугощій древніе края долины. 

Въ другихъ случаяхъ высокая степь сливается съ долиной по

степенными, незамѣтными переходами. Наконецъ, въ долинѣ 

одной изъ этихъ рѣкъ, именно Терсы, въ мѣстѣ впадепія въ 

нее pp. Березовки, Елани, Вязовки, Караишевкп и Журавки, 

имѣется значительное озеровидиое расширеніе. 

Небольшія рѣчки (Коневка, Песковатка, Осиповка г) и др.) 

имѣютъ довольно узкія долины большею частью съ полого-спу-

5 ) Нѣкоторыя изъ этихъ рѣчекъ не поименованы на 10-ти верстной топо
графической картѣ. которая, вообще, въ предѣлахъ носѣщсшіаго мною участка, 
сильно грѣпінтъ неточностями названііі и многими пропусками. 
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(•кающимися, покрытыми растительностью склонами, иногда же 

съ крутыми берегами, представляющими хорошіе геологическіе 

разрѣзы. 

Обращаете на себя винманіе также и самое направленіе 

рѣкъ. Именно, упорно сохраняется два направления: преобла

дающее С З — Ю В около 3 0 ° и другое С В — 1 0 3 , въ сред-

немъ, также около 3 0 ° , причемъ первое выдерживается гораздо 

строже второго. Первое направленіе имѣготъ: р. Таловка, впа

дающая въ р. Терсу съ лѣвоіі стороны, на протяженна 20 верстъ; 

рѣка Гусевка, впадающая въ р. Терсу съ правой стороны 

иевдалекѣ отъ устья рѣки Таловки и являющаяся, вслѣдствіе 

одииаковаго направленія съ послѣдней, какъ бы непосред-

ственнымъ ея продолжепіемъ; далѣе, р. Елань (на протял,-енін 

около 60 верстъ), и р. Терса отъ устья р. Елани, около селе-

иія того же имени, до границы листа и затѣмъ за его предѣ-

лами (въ области сосѣдняго 93-го листа) до самаго впаденія ея 

въ р. Медвѣдицу, т. е. около 70 верстъ. 

Замѣчателыю, что такое направлепіе течешя рѣкъ удержи

вается и въ окрестныхъ мѣстностяхъ на весьма зпачительномъ 

прострапствѣ. Укажу лишь па ближайшіе пункты: р. Баланда 

въ большей части ея теченія; Ншквій Карамышъ отъ мѣста впа-

донія р. Баланды до устья; весьма многочисленные участки р. 

Медвѣдицы; р. Добринка; р. Бузулукъ (притокъ Хопра)—па 

протялсеиіи около 50 верстъ; р. • Кардаилъ около 30 верстъ; 

многочисленные, иерѣдко весьма больпгіе участки р. Хопра и 

мн. др. 

Второе направлеиіе, идущее почти подъ прямымъ угломъ 

к.ъ. первому, развито въ верхнемъ теченіи р. Елани выше 

д. Ковалевки; у р. Терсы выше с. Песчанки; въ крутомъ 

изгибѣ р. Гусевки; отчасти въ р. Красавкѣ, а таюке въ гос-

подствующемъ направлеиіи лѣвыхъ притоковъ Терсы. 

Имѣя въ виду представить въ подробномъ отчетѣ калсулцееся 
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мпѣ паиболѣс вѣронтпымъ объяспопіе такого постоянства въ 

иаправленіп теченія рѣкъ, здѣсь ограничусь лишь замѣчаніемъ, 

что, но коему мпѣгшо. одними нзъ главныхъ причішъ указанной 

особенности являются причины тектоническая. 

Будущія пзсдѣдовапія мѣстностей, прилошощихъ къ нашему 

району, надо надѣяться, пролыотъ немалый свѣтъ на нѣкото-

рые. пока еще "неясные пункты относительно его геологиче-

скаго строенія п. вѣроятпо, позволятъ также болѣе категоіш-

ческн высказаться и но данному вопросу. 

Пзъ геологическнхъ образоваиій' въ изучеппомъ мною райопѣ 

развиты отлол;енія, отпосящіяся ігь верхнему отдѣлу мѣловой 

системы н къ посттретичной. Сверхъ того, въ нѣкоторыхъ 

пунктахъ (именно, окрестности с. Песчанки, с. Залѣсянки и 

с. Дпвовки на р. Чепуркѣ и др.) встречаются пески и разпо-

цвѣтиыя глины безъ нскопаемыхъ, возраста которыхъ пока 

еще неясепъ. 

Отдожеиіл мѣловой системы представлены въ видѣ: 

A ) бѣлаго и глаукопнтоваго мѣла съ Ii/oceramu-s (cf. hia

tus M ü n s t . ; russiensis N i k . ) n Belemnitella mucnrnuta d ' O r b . , 

возрастъ котораго, повиднмому, не древііѣе всрхияго турона; 

B) сѣрыхъ мергелей, опокъ и кремнистыхъ глннъ, непо

средственно налегающихъ на мѣлъ; 

В ' ) мощной глаукоиитовой песчаио-глинистой толщи, почты 

совершенно лишенной ископаемыхъ. 

Что касается стратиграфическаго пололчвпія ( В ' ) , то оно 

дока еще не можетъ быть установлено вполнѣ точно вслѣдствіе 

отсутствія разрѣзовъ. непосредственно связьтвающихъ выходы 

этой толщи съ выходами мѣла и налегающихъ на него опокъ, 

глинъ и пр. Впрочемъ, весьма возможно, что эта толща зале-

гаетъ выше мѣла и по своему возрасту относится къ сеноиу. 

По крайней мѣрѣ, иа ея болѣе высокое пололшііе надъ мѣломъ 

указываютъ: 
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1) гшісометрическія условія мѣстпости. именно, задеганіе 

ея на болѣе В Ы С О К О М У уровпѣ сравнительно съ мѣломъ, 

н 2) общее петрографическое сходство самыхъ пижинхъ 

ея горизонтовъ съ верхними частями слоевъ ( Б ) (опоки и проч.), 

непосредственно налегагощихъ на мѣлъ. 

Отложепія мѣловой системы развиты исключительно въ 

юлшой и восточной половинѣ изслѣдовапной площади, нри-

чемъ западной границей ихъ распространена служатъ: р. Гу-

севка (правый прнтокъ Терсы), далѣе р. Терса отъ устья 

р. Гусевкя до с. Терноваго, затѣмъ прямая линія, проведен

ная отъ с. Терноваго до с. Терянаго на р. Елани и, иако-

нецъ, р. Елань до мѣста ея впаденія въ р. Терсу. 

При этомъ бѣлый и глаукопитовый мѣлъ (А) и непосред

ственно налегающія на нихъ опоки, кремнистый глины и мер

геля (горизонтъ В ) имѣютъ весьма ограниченную область 

распростраиенія и встрѣчаются лишь по лѣвому берегу 

р. Елани мелсду с. Теряиымъ и с. Волковымъ на простран

стве около: 8 верстъ, а также противъ Морецкихъ хуторовъ 

на берегу ]). Вязовки, впадающей слѣва въ Терсу. 

Песчано-глинистая толща, напротивъ, развита на очень 

большой площади. Она встрѣчена въ иѣсколькихъ мѣстахъ въ 

долинѣ р. Вязовки, мел;ду Морецкими хуторами и Ховринкой, 

на водораздѣлѣ мелсду р. Вязовкой и р. Березовой (въ окрест-

ностяхъ хутора г. Образцова); въ долинѣ р. Березовой (окрест

ности с. Водопьянова, д. Руденковой, въ оврагахъ противъ 

с. Лиходѣевки); въ болыпихъ оврагахъ па 3 отъ д. Кирико-

вой на водораздѣлѣ мелсду р. Березовой и Коневкой (напр. 

«Яръ БлнжнііЪ), далѣе, по р. Коиевкѣ отъ с. Самойловки 

почти до новаго поселка Новопетровскаго; въ оврагѣ «Дубо-

вомъ», впадающемъ съ лѣвой стороны въ долину Терсы: 

кромѣ того, въ долинѣ р. Ченурки («Яръ Малиновый» и 

около хутора кн. Голициной); въ долинѣ Таловки (противъ 
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хутора г. Ухова; на «Бѣлой горѣ», верстахъ въ 5-ти къ С З 

отъ с. Благо вѣщенскаго: въ большихъ оврагахъ, впадающихъ 

въ долиоу Таловкы у д. Салтыковой и выше) и, накопецъ,. 

въ долинѣ р. Гусевіш (с. Аиио-Успенское и д. Чихачевка). 

Эта мощная толща представляетъ большое разнообразие какъ 

въ петрографическомъ, такъ и въ стратиграфнческомъ отноше-

піи, но, къ солеалѣнію, какъ было указано выше, отличается 

крайней бѣдностыо ископаемыми, находимыми притомъ въ весьма 

плохой сохранности. По петрографическимъ признакам-!, ее 

молено расчленить на 2 части: а) нижнюю, въ которой замѣтно 

преобладаніе опокъ (иногда очень песчапистыхъ) и глинъ раз-

лнчньтхъ цвѣтовъ (бѣловатыхъ, зеленоватыхъ, лселтоватыхъ, сѣ-

рыхъ и черныхъ), большею частью содерлеащихъ слюду и 

иногда глауконитъ. и Ь) верхнюю, гдѣ главпымъ образомъ раз

виты песчаиистыя глпны н глпппстые пески, мѣстами перехо-

дящіе въ рыхлые песчаники (рѣдко опоки), въ большнпствѣ 

случаевъ свѣтло сѣраго И Л И слабо зелеповатаго цвѣта, почти 

постоянно съ примѣсыо слюды. Весьма часто эти песчаппетыя 

породы нмѣютъ полосатый видъ и содержать прослойки глау-

конитоваго песчаника болѣе или мепѣе кремпистаго, иногда 

отличающагося весьма большой плотностью н, въ нсключитель-

ныхъ случаяхъ, содержащаго облошеи зубовъ акулъ (Odontmpis 

яр.), Ostrea и пустоты отъ белемнитовъ. 

Для болѣе полной характеристики мѣловыхъ отлолееній, 

развитыхъ въ изслѣдованной мною области, приведу нѣсколько 

разрѣзовъ, позволяющихъ прослѣдить всю серію слоевъ, отно-

симыхъ нами къ этой системѣ. 

Наилучшими разрѣзами для мѣла (А) и иалегающихъ на 

него опокъ, мергелей и кремнистыхъ глинъ (В) могутъ слу

жить обнаженія около селъ Волкова и Бабиикова 

Разсмотримъ одно изъ нихъ. 

Въ оврагѣ, находящемся сзади с. Волкова и въ нѣкоторыхъ 
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каменолодшяхъ, расположеиныхъ у устья этого оврага, высту-
паютъ въ восходящемъ порядкѣ слѣдуюгдіе слои: 

Сг 2 : 1) Бѣлый довольно рыхлый мѣловой мер

гель. Въ верхнихъ частяхъ болѣе грубъ, содер-

житъ иногда весьма незначительную ттримѣсь 

глауконита и имѣетъ желтыя полосы. Книзу 

переходитъ въ мягкій бѣлый мѣлъ, и въ этомъ 

видѣ добывается мѣстнымъ населеніемъ, глав-

иымъ образомъ, для бѣленія избъ. 

Мощность его неизвѣстна, въ нанболѣе же 

глубокихъ каменоломняхъ эта порода пройдена 

не болѣе 2 — 2 , 5 метровъ. Ископаемыя немного

численны, и добыть ихъ въ болѣе или менѣе 

хорошей сохранности весьма трудно. Мнѣ уда

лось получить: 

Inoceramus cf. lobatus M ü n s t . 

» russieiisis N i k . 
» sp. 

Belemnitella mucronata d ' O r b . 

Pecten äff. elongatus L a m . 
Губки и рыбы. 

2) Глауконитовый мѣлъ, особенно богатый 

глауконитомъ и фосфоритомъ въ верхнихъ ча

стяхъ слоя. По мѣрѣ углубленія внизъ коли

чество названныхъ минераловъ въ значительной 

степени уменьшается, и эта порода постепенно 

переходитъ въ нижележащую. 

Глауконитъ разсѣянъ въ породѣ не равно-

мѣрно, а сконцентированъ въ отдѣльныхъ весьма 

многочисленныхъ участкахъ въ формѣ пятенъ, 

гиѣздъ, линзообразныхъ полосокъ и т. п., при

пав. Геол. Ком., T. XX, 1001 г., J * 4. 14 



дающихъ ей чрезвычайно характерный пятнистый 

видь. Изъ ископаемыхъ встрѣчаются: Pecten, 

Bel emmiella mucronata сГОгЬ. Мощность . 1—1,5 

3) Рыхлый сѣроватозеленый глаукоиитовый 

мергель съ фосфоритами. Встрѣчаіо-тся: Bclemni-

tella mucronata сГОтЬ около 0 .75 

На границѣ съ нюкележащимъ слоемъ эта 

порода почти сплошь выполнена фосфоритами, 

образующими тонкую пограничную прослойку, 

причемъ большая часть ихъ представляетъ собою 

превращешшя въ этотъ мииералъ губки. 

•1) Спневато-сѣрая кремнистая порода съ 

линзообразными полосками то свѣтлаго, то тем-

паго цвѣта и раковистымъ пзломомъ. носящая 

мѣстное иазвапіе «трескуиъ». Въ пей были 

найдены остатки рыбъ около 0.5 

5) Сѣро-зелепый рыхлый песчаиикъ . 0 , 3—0,4 

6) Такого лее цвѣта песчанистая опока съ 

желтыми разводами 0,5 

7) Рыхлыя свѣтлыя опоки, чередующаяся 

съ глинистыми прослойками . . около 1 , 2 5 — 1 , 5 

8) Глинистая, распадающаяся па крупные 

куски, опока бѣлаго цвѣта въ сухомъ видѣ и 

зеленоватаго во влалшомъ около 0 ,75 

9) Свѣтло желтьтя опоки съ кремнистыми 

линзообразной формы полосками, имѣющія рако

вистый изломъ и распадающіяся иа~тонкія пла

стинки. ІІослѣ миогихъ поисковъ мнѣ удалось 

найти ш ш ь неопредѣлимые остатки двуствор-

чатыхъ моллгосковъ около 0 ,75 

Слои 7, 8 и 9 связаны другъ съ другомъ болѣе ] 

меиѣе постепенными переходами. 
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Выше слѣдуютъ: 

Осыпи. 

Q . Послѣтретичпыя отлолссиія около 5 м. 

Почва. 

Песчано-глииистая толща ( В ' ) особенно полно представлена 

въ разрѣзахъ въ долинѣ р. Копевки (лѣваго гі|)ытока р. Терсы). 

Здѣсь, начиная почти отъ самаго села Самойловки, можно на

блюдать цѣлый рядъ естествениыхъ и искусственных!, разрѣ-

зовъ на протялсеніи около 10 верстъ. 

Около псрваго, блшкайшаго къ селу кирпичиаго завода 

видно слѣдующее напластоваиіе. начиная снизу: 

Cr. , : a) Сѣрая глинистая опока съ свѣтлыми 

линзообразными полосками, принимающая во 

влажиомъ состояніи зеленоватый оттѣнокъ, около 0 ,75 м. 

Ь) Сѣрая (съ фіолетовымъ оттѣнкомъ) опока, 

распадающаяся на неболыпіе куски - . . . 2 — 2 , 5 » 

О Темно сѣрая (въ сухомъ видѣ и совер

шенно черная въ сыромъ) слюдистая глпна, 

переходящая въ нижней части слоя въ черную 

сланцеватую около 2 — 2,5 » 

d) Свѣтло лселтая слюдистая опока, въ ншк-

ней части слоя съ желтыми разводами и сине

ватыми кремнистыми пятнами и переслаиваю

щаяся съ болѣе рыхлыми и болѣе глинистыми 

породами того же типа. Въ верхней части слоя 

имѣетъ болѣе свѣтлый оттѣпокъ и распадается 

на болѣе крупные куски, нежели въ ншкнемъ. 

Мощность около . . 3 — 3,5 » 

е) Крупнозернистый, мѣстами довольно 

рыхлый глауконитовый песчанпкъ, съ зубами 

акулъ около 1,5 » 
14* 
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f) Сѣрая слюдистая, песчанистая глина, бо-

лѣе рыхлая въ верхней части слоя и болѣе 

плотная въ нижней. Иногда (но крайне рѣдко) 

въ ней наблюдаются лселтоватыя пятна и линзо

образный полоски. Видимая мощность . . . (і л . 

Q . Послѣтретичиыя отлолсенія. 

Выше по теченію рѣкн, именно, у камеполоменъ въ такъ 

называемому «Гончариомъ Яру» (около моста по дорогѣ въ 

с. Хрущевку) выходятъ слои, относящіеся къ верхней части 

песчано-глииистой толщи. 

На береговыхъ обрывахъ подъ каменоломнями исключи

тельно развита: 

Cr., f) Сѣроватая слюдистая, сильно песчанистая 

глина, иногда переходящая въ слабый глинистый 

песчаникъ 10 м. 

На вершинѣ террассы, въ каменоломняхъ: 

g") Кремнистый песчаникъ, весьма богатый 

глауконитомъ съ пустотами отъ белемнитовъ и 

зубами акулъ около 0 ,75 

Этотъ песчаникъ добывается здѣсь въ нѣсколь-

кихъ каменоломняхъ и, благодаря своей плотности, 

цѣнится выше доставаемаго около с. Самойловки. 

1і) Рядъ чередующихся бѣловатыхъ и лгелто-

ватыхъ, богатыхъ слюдой глинистыхъ прослоекъ, 

представляющихъ собою измѣненную вывѣтри-

ваніемъ коренную породу, залегающую выше g . 

Q . Послѣтретичныя отлолеенія. 

Разрѣзы, встрѣчающіеся на разстояніи одной или полутора 

верстъ выше по рѣкѣ, а таюке въ «Дубовомъ оврагЬ», распо-
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ложенпомъ верстахъ въ 7 — 8 къ сѣверу (или правильнѣе, къ 

ССЗ) отъ «Гопчарііаго Я р а » , знакомятъ иасъ со слоями h . 

Эти слои представлены въ видѣ свѣтлыхъ, почти бѣлыхъ 

опокъ, мощность которыхъ во всякомъ случаѣ не менѣе 7 ы. 

Версты 2 выше самыхъ далышхъ (отъ с. Самойловки) 

камеиоломенъ, расположенныхъ въ долинѣ р. Коневки, нахо

дится разрѣзъ, непосредственно не связанный съ предъидущими 

но представляющій выходы, вѣроятно, болѣе высокихъ слоевъ. 

недоели описанные рапѣе. 

Этотъ разрѣзъ находится на правомъ берегу рѣки въ очень 

маленькомъ, крутомъ оврагѣ. Въ немъ мы нмѣемъ: 

Cr.,: h ?) Довольно плотную свѣтло сѣрую (въ 

сухомъ видѣ) слюдистую опоку съ Л ѵ е л т ы м п по

лосами. Видимая мощность около 1 м. 

і) Плотный темно сѣрый кремнистый пес-

чанпкъ 0,5 » 

к ) Сѣрые (съ зеленоватымъ оттѣикомъ) по

лосатые глинистые пески, въ верхней части 

слоя переходящіе въ такого же цвѣта пески, ли

шенные полосатости около 4,5 » 

Разрѣзы, подобные только что описанному, развѣ только, 

быть молсетъ, отчасти захватывающее еще бол-ве высокіе гори

зонты, встрѣчаются около с. Чихачевки и въ с. Анпо-Успен-

скомъ, находящихся въ сѣверной половиыѣ изслѣдованнаго рай

она, на лѣвомъ берегу р. Гусевки. 

Именно, въ верхней части с. Анно-Успенскаго, въ оврагЬ 

у моста около церкви наблюдается слѣдующее: 

Сго. 1) Рыхлая зеленовато - сѣрая песчанистая 

опока съ рясавыми полосками, лежащая въ осно-

ваніи разрѣза. 
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2) Кремне-глауконитоный сливной песча

иикъ. 

И далѣе, въ небольших'!, камсиоломияхъ посреди самаго 

3) Зеленовато - сѣрый рыхлый глаукоиито-

вый песчаиикъ съ линзообразными полосками, 

мѣстами переходящій въ глинистый песокъ, около 3 — 4 м. 

Приведу еще 2 разрѣза, характеризующихъ развитіе рас

сматриваемой толщи въ сѣверо-восточной части района, именно, 

разрѣзъ въ большомъ оврагЬ, пересѣкаемомъ дорогой изъ 

д. Салтыковой въ с. Дивовку («Дубовый оврагъ № 2 » ) и у 

такъ называемой «Бѣлой горы» (довольно крутого праваго 

берега р. Таловки, нѣсколько выше устья р. Чепурки), въ 

сущности, слулсащій иепосредственнымъ продолжеиіемъ разрѣза 

Дубоваго оврага № 2. 

В ъ разрѣзѣ «Бѣлой горы г видно слѣдующео напластованіе: 

Cr.,: 1) Синевато сѣрыя глины въ сухомъ видѣ 

и черныя въ сыромъ. Доходятъ до уровня рѣки. 

Надъ рѣкой возвышаются на 2 м. 

2) Слюдистые, глауконитовые пески слабо 

зеленоватаго цвѣта, съ разводами, болѣе гли

нистые въ верхней части слоя. . . около 2 — 2 . 5 » 

3) Кремнистая глина сѣраго цвѣта во влаж-

номъ состояніи и почти совершенно бѣлая въ 

сухомъ видѣ, распадающаяся па мелкіе 

осколки около 1 » 

села: 

4) Кремне-глауконитовый песчаиикъ около 1 » 

4) Осыпь 
5) Рыхлый зеленовато -сѣрый полосатый 

8 » 

иесчаникъ 0,25 » 
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6) Сѣро-зеленый песокъ съ желтыми по

лосками 1,25 м. 

7) Зелеиовато-сѣрый песчаиикъ . . . . 0 ,25 » 

8) Осыпь. 

9) Бѣлыя и желтоватыя опоки (слабо зеле-

поватыя во влажпомъ состояніи) 5 » 

10) Свѣтлая, синеватая кремнистая глина, 

сильно разрушенная около 1 » 

Q: Послѣтретичныя отложенія. 

Въ «Дубовомъ оврагѣ № 2 » : 

Сг 2 : 9) Бѣлыя опоки. 

10) Свѣтлая, синеватая кремнистая глина. 

Видимая мощность около 1 » 

11) Осыпь. 

12) Весьма рыхлая глаукоинтовая, песчани

стая опока съ желтыми полосками . . . . 0,5 » 

13) Весьма плотный кремне-глауконптовьгй 

песчаникъ 2 — 2 , 5 » 

Q. Послѣтретичныя отложеиія. 

Соотвѣтствуютъ ли приведенные размѣры полному разрѣзу 

р. Коневки, или одной только верхней "его части, сказать пока 

трудно за иеимѣніемъ еще для этого пололштелъныхъ данныхъ. 

Отмѣчу только, что по приблизительному барометрическому 

измѣренію основаніе разрѣза «Бѣлой горы» находится метровъ 

па 1 5 — 2 0 выше осиованія разрѣза у кирпичнаго завода на 

р. Коневкѣ. 

Переходимъ теперь къ послѣтретичнымъ отлооісеніямъ. 

Эти послѣдиія представляютъ собою весьма сложный комплекта 

осадковъ, различныхъ по своему генезису, петрографическому 

составу и времени своего образованія, и распространены на 
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всей площади шслѣдоваииаго района, мѣстами являясь даже 

единственными представителями геологическихъ образований, 

какъ это, напримѣръ, наблюдается во всѣхъ естествениыхъ 

разрѣзахъ въ сѣверной и сѣверо-западной его частяхъ. 

Оставляя до подробнаго отчета болѣе точное разграниченіе 

этихъ отложеній и разсмотрѣніе ихъ различныхъ видовъ,—на

сколько это представится возможиымъ — здѣсь я ограничусь 

упоминаиіемъ въ саныхъ общихъ чертахъ лишь о главиѣй-

шихъ ихъ представителяхъ. 

В ъ стратиграфическомъ ' отношеніи эти отлолеенія молено 

подраздѣлить на четыре послѣдователыгыя толщи: 

1) Нижняя, песчано-глинистая толща. 

2) Лёссовидный суглинокъ свѣтлаго цвѣта съ валунами 

мѣстныхъ породъ. 

3) Красно-бурый моренный суглинокъ съ эрратическими 

валунами. 

и 4) Толща надмореиныхъ отлолсеиій. представляющая 

комплексъ породъ крайне разнообразныхъ по своему составу, 

генезису и относительному возрасту, къ которой мы причис-

ляемъ всѣ осадки, образовавшіеся со времени непосредственно 

слѣдовавшаго за отложеиіемъ красно-бураго мореннаго суглинка 

до отлолсеній настоящего времени. • 

Сравнительно съ остальными нилшяя толща представлена 

самымъ меньшимъ числомъ разрѣзовъ. Къ ней мы- относимъ: 

бѣлые и желтые пески съ небольшими валунчиками, развитые 

около с. Самойловки и, условно, бурые и синевато-сѣрые пески 

и сѣро-зеленыя глины съ Planorbis (р. Песковатка), а также 

буро-красиыя мергелистыя глины и суглинки с. Залѣсянки, 

содерлсащіе весьма незначительное количество малеиышхъ угли-

стыхъ крапинокъ. В ъ глинахъ Залѣсянки мною былъ найденъ 

обломокъ зуба какого то грызуна. 

Внослѣдствіи, быть молсетъ, • придется, причислить къ этой 
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толщѣ также нѣкоторые (или даже всѣ) пески и глины, отно

симые мною въ настоящее время къ отлолсеніямъ проблематич-

наго возраста. 

• Вторая толща имѣетъ весьма обширное распространеніе: 

она встрѣчается почти повсемѣстио въ южной и юго-восточной 

части, а также въ болыпинствѣ разрѣзовъ въ сѣверо-западной 

и характеризуется чрезвычайно болыпимъ однообразіемъ своего 

состава. Это но большей части свѣтлый слегка лселтоватый, 

иногда иѣсколысо буроватый, даже зеленоватый неслоистый 

лёссовидный суглииокъ съ огромиымъ количествомъ окатанныхъ 

валуиовъ (галекъ), прииадлелсащихъ къ мѣстиымъ породамъ и 

лишь въ иекжочительныхъ, едииичныхъ случаяхъ содерлсащій 

весьма небольшое количество валуиовъ кристаллическихъ породъ. 

указывающихъ, по крайней .мѣрѣ для нѣкоторыхъ изъ его 

разностей, на ихъ несомнѣнную связь съ ледниковыми отло-

лсеиіями. 

Иногда этотъ суглииокъ содержйтъ пропластки песку, иногда 

самъ бываетъ весьма песчанистымъ, имѣетъ незначительную 

примѣсь слюды и проч., но всѣ такіе случаи сравнительно 

рѣдки. 

В ъ большииствѣ разрѣзовъ онъ залегаетъ непосредственно 

подъ почвой и въ этихъ случаяхъ обыкновенно бываетъ очень 

измѣиеиъ въ своей верхней части, причемъ переходить въ шоко-

ладпаго цвѣта суглииокъ, становится болѣе или менѣе пори-

стымъ, почти совершенно лишается валуиовъ (галекъ), но за то 

пріобрѣтаетъ бѣлыя пятна, примазки и распадается на столб-

чатыя отдѣлъпости. Нерѣдко шагъ за шагомъ можно прослѣдить 

цѣлый рядъ переходовъ мелсду измѣнеиной и иеизмѣненной 

породой. Бываютъ также случаи, когда порода измѣнена въ 

значительной степени, но еще имѣетъ некоторое количество 

валуиовъ (галекъ), оставшихся неразрушенными и' одновре

менно съ этимъ содержись известковыя конкреціи. (Много 
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иримѣровъ этого можно хорошо наблюдать напр. въ долинѣ 

р. Песковатки). 

Несравненно рѣже встрѣчаются выше лежащіе красные и 

красно-бурые моренные суглинки съ валунами сѣверныхъ и 

мѣстныхъ породъ, залегающіе обыкновенно въ пушстахъ болѣе 

или менѣе значительно возвышающихся падъ современными 

долинами и сосТавляющіе подпочву большинства водораздѣ-

ловъ. особенно въ восточной и сѣверо-восточной половииѣ. 

Среди валуновъ изрѣдка встрѣчаются экземпляры довольно 

крупньтхъ размѣровъ; но, по разсказамъ мѣстиыхъ жителей, 

съ каждымъ годомъ такіе валуны дѣлаются все большей и 

большей рѣдкостыо вслѣдствіе весьма эиергичнаго удаленія 

ихъ съ полей. Что касается состава валуновъ, то кромѣ 

мѣстиыхъ породъ (главиымъ образомъ опокъ и глауконито-

выхъ песчаниковъ) встрѣчатотся валуны изъ гранита, рогово-

обманковыхъ породъ, краспаго песчаника, кремней съ отпе

чатками брахіоиодъ и Fimtlina, известняка съ Sc/nvugerina и 

изъ нѣкоторыхъ другихъ породъ, не развитыхъ въ этой и 

блюкайшей къ ней мѣстностяхъ. Попадались также валуны со 

шрамами. 

Весьма интересно отмѣтить два разрѣза, именно: въ «Бере-

зовомъ буеракѣ*, на востокъ отъ р. Вязовки, въ средней его 

части и въ «Чумацкомъ яру» на ЗСЗ отъ с. Залѣсянки, 

характеризующее отношеніе этихъ моренныхъ суглинковъ къ 

подлелсащей имъ породѣ, т. е. ' къ свѣтлому лёссовидному суг

линку съ мѣстными валунами (гальками). 

Въ обоихъ случаяхъ отчетливо видно налеганіе краснаго 

суглинка на весьма неровной поверхности подлелсащей породы, 

причемъ въ верхнемъ суглинкѣ вмѣстѣ съ другими валунами 

встрѣчаются болъшіе валуны иижияго лёссовиднаго суглинка и 

небольщія гнѣзда бѣлаго песку. 

Самая верхняя толща послѣтретичныхъ отложепій является 
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особенно разнообразной и сложной. В ъ ней молено выдѣлить 

слѣдующія главный формаціи: 

1) Делювіалшыя отлолсенія весьма разнообразнаго состава, 

иок]Жвающія большинство склоновъ долииъ. Нѣкоторыя разно

сти этого тина бываютъ богаты известковыми кошфеціями и 

гипсомъ. Въ громадпомъ большииствѣ случаевъ они пред

ставлены въ видѣ буроватыхъ, сѣровато-лселтыхъ, иногда крас-

новатыхъ лёссовидныхъ суглинковъ. 

2) Нѣкоторые залегающіе самостоятельно, (не делювіаль-

иаго происхолсденія). коричневые и темно-сѣрые суглинки 

(иногда съ зелеиоватымъ оттѣнкомъ), пористаго сложенія, со 

столбчатой отдѣльностыо, нерѣдко со слѣдамн корней и съ 

бѣлыми пятнами, точками, гіримазками, особенно обильными 

въ нюкией части слоя. Генезисъ такихъ суглинковъ не вполиѣ 

ясенъ. 

и 3) Весьма разнообразные песчаио-глинистые аллш'шль-

ные осадки, образующіе иногда прекрасно выражениям тер

раски. 

Что касается ископаемых^ то въ отлолсеніяхъ послѣтре-

тичной системы, кромѣ указанныхъ выше прѣсноводныхъ мол-

люсковъ и зуба грызуна, были встрѣчены также кости и 

крупиыхъ млекопитаюгцихъ ÇElephas и Rhinoceros). Ііъ сожа

ление, мнѣ не удалось видѣть залеганія костей этихъ лшвот-

ныхъ in situ. Ыо на основаніи указаиіи нѣкоторьгхъ мѣстныхъ 

лштелей, передавшихъ или показывавпшхъ мнѣ кости, я пред

полагаю, что онѣ встрѣчаются въ буроватыхъ и коричнева-

тыхъ лёссовидныхъ суглинкахъ безъ валуновъ, широко разви-

тыхъ по берегамъ многихъ рѣчекъ и образующихъ нерѣдвд 

довольно возвышенную терраску. Однимъ изъ пуиктовъ, гдѣ 

довольно часто паходятъ кости, является обрывъ у лѣваго 

берега р. Тер'сы, верстахъ въ 7 — 8 на ССВ отъ с. Каменки 

противъ, такъ-называемаго, «Осиноваго острова». Нѣкоторыми 
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лицами мнѣ было любезно передано нѣсколько костей *), най-

денныхъ здѣсь въ различное время, а именно: зубъ мамонта 

ÇElephas primlgenius), ребро, и нѣсколько обломковъ другихъ 

костей, прииадлелсащихъ тому же животному. Кромѣ того, 

мною самимъ было найдено въ руслѣ рѣкн около этого обрыва 

нѣсколько обломковъ черепныхъ костей. 

Изъ другихъ мѣстъ слѣдуетъ указать на с. Ворониио (на 

р. Елани), гдѣ, по словамъ г. Виноградова, сельскаго учителя 

въ с. Красавкѣ, были - найдены, хранящіеся у него въ настоя

щее время, часть челюсти и зубъ мамонта (Elephas) и зубъ 

носорога (Rhinoceros), и на окрестности с. Самойловки, гдѣ 

былъ найденъ позвонокъ мамонта, любезно переданный мнѣ 

г-лсей М. Д. Шмелевой. 

Полезный гсск-опаемыя въ изслѣдованной мною мѣстности 

ограничиваются: бѣлымъ мѣломъ, кремне-глауконитовымъ песча

иикомъ, свѣтло-сѣрой глиной, а также гинсомъ и фосфоритомъ, 

причемъ послѣдніе два встрѣчаются въ весьма ограниченному 

районѣ и въ крайне незиачительномъ количеств'!. 

В ъ заключеніе я долженъ упомянуть о «камениомъ углѣ» 

с. Песчанки, слухъ о иахолсденіи котораго въ этомъ селѣ 

нроникъ въ прессу и создалъ много радулшыхъ надеждъ у 

мѣстнаго населенія и окрестиыхъ лсителей. Но всѣ осмотрѣн-

ныя мною естествениыя обнаженія около с. Песчанки, а также 

яма около 7 саж. глубиною, специально вырытая сельскимъ 

обществомъ на мѣстѣ, гдѣ, будто бы, былъ найденъ ущль, не 

обнаружили никакихъ слѣдовъ его присутствія. Во всѣхъ раз-

рѣзахъ были видны лишь:. 

1) Несомнѣнныя послѣтретичныя отлолсеиія. 

и 2) Подлежащія имъ коричневыя глины съ весьма рѣд-

] ) Въ особенности я обязанъ этпмт, О. Н. Шмелеву, г. Малиновскому п 
Д. И. Попову. 



— 217 — 

кими углистыми крапинками, схолия съ глинами с Залѣсяики, 

и переходящія инлсе въ сиие-сѣрыя глины, содерлсащія полу

разрушенные и частью сохранившееся обломки мѣстныхъ породъ 

(мѣловаго возраста). Повидимому, эти глины относятся также 

къ послѣтретичной системѣ. 

RESUME. L'auteur a étudié l a partie nord-est de l a région de 
la feuille 75, limitée à l'ouest pas la rivière Yelan, à l'est et - au 
nord par les limites de l a feuille. 

Orographiquement cette région présente nne plaine typique très 
uniforme, dont les parties nord-est et orientale sont plus élevées 
que les autres. 

Dans l a région explorée, ainsi que dans les régions voisines, l a 
direction des cours des rivières est très remarquable: elles con
servent presque toujours les deux directions prédominantes: N W 
30 e SE et N E 30° S W . L'auteur voit dans ce phénomène l'influence 
des causes tectoniques. 

L a région est constituée des dépôts c rétacés et q u a t e r n a i r e s , 
et aussi des s a b l e s et des a r g i l e s sans f o s s i l e s dont l ' â g e 
est p r o b l é m a t i q u e . 

Les dépôts crétacés sont représentés: 
À) par une craie blanche et glaucoirieuse à Inoceramus {I. cf. 

lobatus Münst . , russiensis N i k . ) et Bélemnitella mucronata d 'Orb . , 
B ) par des marnes glauconifères à phosphorite' avec Bélemnitella, 

riches en spongiaires, et des argiles" et des grès siliceux, reposant 
sur l a craie, 

et B') par des couches argilo-sahleuses à glanconie (qui peut-
être couronnent l a série). 

Les dépôts crétacés sont développés exclusivement dans la 
partie orientale et méridionale de la région, tandis que dans la par
tie occidentale ne se rencontrent que les dépôts quaternaires. 

L a limite approximative de ces deux parties peut être tracée 
le long des rivières Goussewka, Tersa (du village Novogriwka jus
qu'à Yelowatka) et puis du village Yelowatlca jusqu'à Ternovoï. 
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Les dépôts quaternaires sont très différents et compliqués. On 
peut les subdiviser en quatre horizons suivants: 

1) Sables avec des blocs et argiles brunâtres, rougeatres et ver-
dâtres parfois contenant des mollusques d'eau douce (Pestchanka). 

2) Argiles plus ou moins sableuses '(loessoïdes) d'une couleur 
jaunâtre et brunâtre avec des blocs (galets) de roches locales (opoka 
et grès crétacés). 

3) Argiles sableuses morainiques rongea très avec des blocs errati
ques. 

4) Sables, argiles sableuses (parfois loessoïdes et avec des concré
tions calcaires) d'une couleur différente, appartenant à plusieurs 
types génétiques. 

Quant aux fossiles quaternaires, outre les mollusques d'eau douce 
on y trouve parfois des restes-du mamouth et de R h i n o c e r o s . 



Слѣды второго средиземно морекаго яруса подъ 
г. Новочеркаеекомъ. 

(Предварительное сообщеніе) 

В . Богачгева. 

(Traces du deuxième étage méditerranéen" près de Novotcherkassk, 
par V . B o g a t c l i e i v ) . 

Отложенія, описапіе которыхъ составляетъ нредметъ .моей 

замѣтки, сколько мнѣ извѣстно, никогда еще не были ннкѣмъ 

наблюдаемы. 

П а л л а с ъ , М у р ч и с о н ъ , Л е - П л е , О м м е р ъ - д е - Г е л л ъ , 

Г у р ь е в ъ , Б а р б о т ъ д е - М а р н и , О л и в ь е р н , Г е л ь м е р с е н ъ , 

. Г е в а к о в с к і й , Б о р и с я к ъ . Д о м г е р ъ , Г у р о в ъ , П я т н и ц к і й 

и другіе ученые, посѣщавшіе Новочеркасск!., не замѣчали ихъ. 

И действительно, благодаря своему низкому пололеенію, слои 

эти почти всегда бываютъ скрыты подъ толщами осыпей и 

намытыхъ сверху суглинковъ, такъ что для наблюденія ихъ 

нужно или искусственное обиалсеніе, или случайный, особенно 

глубокій размывъ быстрыми и сильными потоками. До сей 

поры мнѣ извѣстно лишь одно мѣсто, гдѣ .развиты эти слои 

второго средиземноморскаго яруса, именно, близъ платформы 



для воинскихъ поѣздовъ, прямо противъ спуска Атаманской 

улицы 

Описанію найдениыхъ подъ Новочеркасскомъ пластовъ я 

предпосылаю краткую характеристику мѣстности и вышелелса-

гцихъ'породъ. 

Городъ Новочеркасск стоитъ на возвышеиномъ плато, 

имѣгощемъ maximum до 105 метровъ иадъ уровиемъ моря. 

Въ частяхъ, наиболѣе приблюкеиныхъ къ долинамъ рѣкъ. вы

сота - е г о достигаешь лишь 7 5 -метровъ. Широкія и глубокія 

балки перерѣзываютъ э т о плато по направлеиію съ сѣвера на 

югъ, мало отклоняясь отъ меридіаиа, и открываются устьями 

въ общую долину рѣкъ Аксая и Дона, долину, имѣющую до 

двухъ десятковъ верстъ ширины и совершенно заливаемую 

весенними водами. Долина имѣетъ о к о л о 9 метровъ высоты надъ 

уровнемъ моря. 

Немного болѣе высокій, чѣмъ остальная часть плато, холмъ, 

на которомъ построенъ г. Новочеркасска, ограничивается, съ 

сѣвера и востока долиною р. Тузлова, съ юга Аксайско-Дон

скою низиною, а съ запада отчасти балкою Западеискою. 

Породы, слагающая этотъ холмъ, принадлелатъ къ третич-

нымъ и послѣтретичиымъ образоваиіямъ, причемъ третичныя 

могутъ быть раздѣлены на три яруса. Сверху они покрыты 

ИОСЛѢтреТИЧВЫМЪ СуГЛИНКОМЪ, ВЪ КОТОрОМЪ ВМѣСТѣ СЪ TOHICO-, 

стѣнными раковинами Sttccinea, Helix, Pivpa — неоднократно 

находили кости угасшихъ млекопитахощихъ. 

Толщина этихъ наносовъ во многихъ мѣстахъ достигаетъ 

20 метровъ. 

Непосредственно подъ суглиикомъ залегаетъ желтый пон-

тическій известнякъ, сходный и по строеиію. и по фаунѣ съ 

*} Быть можетъ, тутъ сохранились остатки отложеній второго средпземно-
морскаго яруса лишь въ видѣ островка, л точное опредѣлеиіе площади распро-
страпеиія ятнхъ осадковъ представляетъ значительный интвресъ. 
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мъ Одессы. Известняки эти достигаюсь, иногда даже 

:ъ 4 метра мощности. Мною были найдены въ нихъ: 

Oardïwm littorale E i c h w . 

« ' novorossicum B a r b . 

« pseuäocatilhcs B a r b , (non Abich) 

Unio cf. Nenmayri P e n . 

Venus Widlialmii S i n z . 

Dreissensia simplex B a r b . 

öongeria novorossica S i n z . 

Vivipara achatinoides Desïi. 

Hydrobia s p. 

Neritina litlmrata E i c h w . sp. 

Limnaea novorossica S i n z , и др. 

Подъ этимъ известнякомъ залегаетъ слой (0.6 метра) свѣт-

лой зеленоватой су песчанистой глины съ листочками слюды, 

безъ окамепѣлостей. 

Далѣе слѣдуетъ въ 6 метровъ (и больше) толщиною пластъ 

бѣлаго песку со стволами окаменѣлыхъ деревьевъ. Песокъ 

мелкій, бѣлый, стекловидный. Замѣтна ложная слоеватость и 

неправильные желтоватые ])азводы. Песокъ прорѣзывается мно

гочисленными слоями сѣрыхъ. жириыхъ на ощупь глинъ. Рако-

винъ не встрѣчается *). • 

Буреніями, производившимися для отысканія водъ и для 

изученія почвы при закладкѣ собора, обнаруженъ былъ еще 

тонкін пластъ известняка, которого я нигдѣ въ естествеиныхъ 

обнажеиіяхъ не наблюдалъ. 

1) 0 шжтііческонъ ярусѣ: A. Démidoff. Voyage d. 1. Russie méridionale 
et Crimée. Vol IV, pg. 166. Борпсякъ п Леваковскій , Матерьялы для геологіп 
Юга Роесіи. Харьковъ. 1867. В а р б о т ъ де-Ма,рнп. Калмыцкая степь. Геологя-
ческій очеркъ. Спб. 1864 п др. авторы, упомянутые мною. 

Пав. Геол. Ком., т. XX, 1901 г., ЛіЫ. 15 
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Подъ бѣлымъ пескомъ залегаетъ лласгь черной глины 

1 ,3—1,5 метровъ мощностью. Глина эта, высыхая, дѣлится 

па довольно тонкая пластинки въ горизонтальномъ и на пря

мые параллелепипеды трещинами въ вертикальномъ иапра-

вленіи. 

Она содѳржихъ много углистыхъ веществъ, и мнѣ встрѣ-

чались въ ней слѣды стеблей растеиій и неясные отпечатки 

раковинъ. 

Разсматриваемая глина совершенно сходна съ черною гли

ною Сарматскаго яруса, найденной мною въ балкѣ Кизите-

ринкѣ, гдѣ она занимаете низшій горизонта въ свитѣ сармата *). 

Какъ и въ балкѣ Кизитеринкѣ, Новочеркасская глина пред

ставляете водоносный слой. 

Подъ черною глиною Новочеркасска начинается переме

жаемость темныхъ глинъ очень тонкими слоями со столь же 

тонкими песчаными прослойками лселтаго цвѣта. 

Точно миѣ не удалось измѣрить толщину этого послѣдняго 

образованія, такъ какъ оно большею частью было скрыто осы

павшимся сверху пескомъ. 

Метра на 3 ниже черной глииы являются въ обнажеиіи 

желто-сѣрые, иногда съ легкимъ зеленоватымъ оттѣнкомъ, пески, 

постепенно все болѣе и болѣе цементированные известью и 

глинистыми частицами. Такимъ образомъ они переходятъ нилее 

въ песчанистый мергель или мергелистый известиякъ сѣро-

розоватый, тонко-пористый. Этотъ слой и блшкайшія части 

г ) О нахождении черной глины съ прѣсноводныын раковинами Gyclas въ 
окрестностяхъ Ростова на Дону, см.: Номпкосовъ. Статистическое оинсаніе 
земли Войска Донского. Новочеркасска 1887. Глава о третичной формацін. Эта 
углистая глина и подавала поводъ ко мнѣніго. упорно державшемуся одно время, 
что въ балкѣ Кизптеринкѣ есть слѣды каменнаго угля, что и Б ар б отъ дѳ-М. 
считалъ возмошнымъ допускать. (Геологпч. очеркъ калмыцкой степи). О сармат-
скихъ отложеніяхъ нашего района иаиболѣе полно иисадъ Борисякъ (Мате-
ріалы для геологіи Юга Россіи). 
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вышележащаго песчанаго слоя содержать обильную фауну, 

которая главпѣйше состоитъ изъ слѣдующихъ формъ: 

Cylichna s р.? 
Buccinum nodoso-costatum H i l b . 
Nassa Dujardinii D e s h . 
Glienopm pespelicmvi L . (?) 
Cerithkvm aft", mbiginosum E i c h w . 

» procrenatum S a c c o . 
» . cf. nodoso-plicahom H ö r n . 

TurriteUa atamanica n. sp. 
Rissoa inflata À D d j . 

Rydrobia s p.? 
» s p.? 

Natica helicina B r o c . 
Neritina sp.'? 
Trochus s p.? 
Pecten s p.? 
Modiola aff. volhynica E i c h w . 
Spaniod&n sp.? 
Cardimn praeplicatum H i l b . 
Cardium s p.. s p. 
Tapes Vitaliana d ' O r b : 

» » v a r . 

Tapes s p.? 
Donax cf. dentiger E i c h w . 
Ervilia trigonula S o k . 
Ervilia infrasarmatica Sole. 
Mactra Basteroti M a y e r . 
Corbula gibba O l i v . 

» Michalskii S o k . 
Syndesmya scythica S ok', 
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Ниже идутъ иескы густого зелеиаго цвѣта (когда они 

немного влажны. Когда они совершенно сухи, яркость значи

тельно уменьшается). 

Пески эти достигаютъ 1,2 — 1,5 метр, мощности. 

Зеленый ихъ цвѣтъ зависитъ отъ присутствия солей закиси 

желѣза. Зерна кварца, изъ которыхъ состоять этотъ песокъ, 

самой разнообразной формы, угловаты, остры, не окатаны; за-

мѣтна прнмѣсь тонкнхъ глинисты хъ частицъ. Раковпньт, содер

жащийся въ этомъ пескѣ, не смотря на свою топкость п хруп

кость, не поломаны и не разложились. 

Тутъ, кромѣ упомяпутыхъ мною уже видовъ, встрѣтюгась 

мнѣ: Natica JSörnesi H i l b. , обломки Solen, малеиькаго, имѣю-

щаго относительно короткую и широкую раковину, и тутъ лее 

встрѣчается очень часто довольно крупный Cardium, близкій 

къ Cardium Тигопішп M a y e r , какъ по числу реберъ, такъ 

п по ихъ скульптурѣ. Также сходна скульптура межребериыхъ 

промежутковъ. 

В ъ этомъ именно слоѣ Turntdla atamanica, Nassa Dujar-

dinii, Natica helicina и упомянутый только что Cardium 

являются характерными окаменѣлостями. Cerithium тутъ встрѣ-

чается рѣдко. Единственный экземпляр!. Chenopiis, близкій къ 

Ghenopus pespelicani L . найдеиъ мною въ самыхъ нижгшхъ 

частяхъ мергелнетаго слоя, гдѣ примѣсь песка становится 

настолько улсе значительной, что порода переходить въ сильно 

известковистый песчаникъ. 

Цериты лее цреобладаютъ въ мергелистомъ слоѣ, гдѣ Turri-

tetta рѣдка, равно к а к ъ - и Natica helicina, ж куда, можетъ 

быть, эти морскія формы попали изъ нюкелелеащихъ пластовъ 

при размываніи этихъ гюслѣдиихъ. 

Зеленые же пески представляютъ ихъ' первичное мѣстона-

хожденіе, что видно какъ изъ велнколѣпной сохранности рако-

винъ, такъ и изъ ихъ многочисленности. Въ мергелистомъ же 
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слоѣ нѣкоторыя изъ этихъ раковииъ (особенно хорошо видно 

это на Nassa ѣщагсііші) являются сильно окатанными. 

Если это подтвердится дальнейшими наблюдениями, то 

слѣдуетъ предположить, что отлолеенію мергелистаго слоя пред

шествовало нѣкоторое размывапіе зелеиыхъ песковъ. Но все 

же почти невозможно провести рѣзкой границы между двумя 

этими слоями. 

Болѣе рѣзко бросается въ глаза ншкняя граница зелеиыхъ 

песковъ. Они, нѣсколько теряя свою яркость книзу, лежать 

па сѣровато-бѣлыхъ пескахъ, заключающихъ въ верхней части 

своего слоя миріады тошсостѣнныхъ раковинокъ Pholas sp. 

замѣчательнаго сохраненія. Многія раковинки даже имѣютъ вер

тикальное положеніе, свойственное этому моллюску при жизни. 

Нужно прибавить еще, что въ верхнихъ пластахъ песка 

встрѣчаются часто интересныя известково-глинистыя стяжеяія 

въ видѣ довольно' ровныхъ палокъ, и очень рѣдко въ болѣе' 

неправильной формѣ. Эти образованія внутри песка содержатъ 

очень, мало, на изломѣ замѣтна спиральная линія наростанія, 

Изрѣдка внутри находятся раковинки тЬхъ л<е впдовъ, что и 

въ окружающемъ пескѣ. 

Вся описанная группа средиземиоморскихъ образованій, 

начинающаяся снизу песками съ Pholas и заканчивающаяся 

лселто-сѣрьши песками, лежащими на мергелистомъ известнякѣ, 

является въ такомъ видѣ въ разрѣзѣ. 

Сверху идутъ: 

1) Желто-сѣрые пески, въ самыхъ нижн. 

слояхъ содерлеащіе раковины Tapes, 

Donax, CeritMum, Modiola. . до 
2) Мергелистый слой съ Sydrobia, Се-

rithhvm, Cardium и первыми Тиггі-

tella до 

1 ,2—1,5 метр. 

1,5 » 



3) Зеленые пески съ lurritella, Natica,, 
Chenopus '. . . . , . . до 1 ,2—1,5 метр. 

4) Сѣро-бѣлый песокъ съ Pholas . д о 0,6 » 

Вся же группа . . до 4,5 — 5,1 метр. 

Слои съ Pholas лежать почти на уровнѣ р. Аксая, ншке 

полотна леелѣзной дороги. 

На прилагаемомъ разрѣзѣ по спуску Атаманской улицы 

видно соотнопіеніе всѣхъ пластовъ: 

a) Суглинокъ 
b) Понтическій известнякъ . . . д о 4 метр. 
c) Бѣлый песокъ . . . . . болѣе 6 » 
cl) Черная глина до 1,5 » 

далѣе пересдай ваются темныя глины до 1 ,5 » 
ие—h) средиземноморскія отлолсенія . . д о 5 , 1 , » 
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Ыахожденіе 2-го средиземноморского яруса подъ г. Ново-

черкасскомъ интересно въ томъ отношеніи, что указываетъ намъ 

береговую лииію Средиземная) моря, поразительно параллель

ную береговой линіи моря сарматскаго періода. 

Широки заливъ сарматскаго моря, занимавши всю южную 

часть Области Войска Донскаго только повторяетъ фигуру ана-

логичнаго залива предшествовавшая періода. Это указываетъ. что 

трансгрессія морей происходила въ ясно опредѣленномъ напра

вление, и орографія страны была уже, такъ сказать, намѣчена. 

Плохая сортировка матерьяла, слагающаго всѣ эти пласты, 

гдѣ на ряду съ гальками попадаются и крупныя, острыя зерна 

кварца, и тончайшія иловатыя и глинистыя частицы, указы

ваетъ на то, что осаледеиіе ихъ совершалось въ сравнительно 

спокойныхъ водахъ, защищенныхъ отъ сильныхъ волненій. 

Хорошая сохранность раковинъ при ихъ тонкости указываетъ 

на то лее. 

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію фауны. Наиболѣе инте-

реснымъ, и при томъ весьма характернымъ для новочеркас-

скихъ пластовъ является смѣшеніе чисто морскихъ формъ, каковы 

довольно крупныя Tmritella, Chenopus, Natica, неизвѣстныхъ 

въ сарматѣ, съ формами, близкими къ сарматсідамъ, каковы 

Cerithium afi'. rubiginosmn, Modiola aff. volhynica и различ
ными гидробіидами, какъ съ формами, свойственными ~ опрѣс-

неннымъ бассейнамъ и эстуаріямъ. 

Правда, въ- зеленыхъ цескахъ, гдѣ Turriteüa atwmanica 

является характерною формою, Gerithmm aff. rubiginosum очень 

рѣдокъ, но все лее присутствует^ равно какъ и гидробіи. 

В ъ мергелистомъ лее слоѣ, какъ я улее упомянулъ, Тиг-

ritella рѣдки, обломки Pecten sp.'? встрѣтились лишь одинъ 

разъ, обиліе гидробій, иеритинъ и др. подобныхъ формъ 

указываетъ на начинающееся опрѣсиеніе. 

Кромѣ такого своебразнаго сочетанія формъ, нуждающихся 



при жизни въ столь различиыхъ физическихъ условіяхъ, фаунѣ 

нашей придаете, своеобразный habitm и большое число ори

гинальных!, формъ. 

Кромѣ Turritella atamanica, вида, несомнѣнно иоваго, есть 

еще нѣсколько, либо уклоняющихся отъ типичныхъ, либо, мо

жете быть, и иовыхъ. 

Наша Turritella, изъ группы T. turris, имѣетъ двойную 

спираль, придающую нѣкоторую килеватость оборотамъ. Первые 

обороты имѣютъ верхнюю спираль острую, выдающуюся зна

чительно больше нижней. Такимъ образомъ тутъ замѣчается 

сильное сходство съ T. triplicata изъ коллекдіи Эйхвапьда, 

хранящейся въ С.-Петербургскомъ Уииверситетѣ. Такое же 

сходство обнарулшвается въ молодыхъ оборотахъ T. atama

nica и съ T. ArcMmedis, хотя у послѣдней спираль не столь 

остра, но болѣе выпукла и округленна. Позднѣе, уже на 6-^-6 

оборотѣ (считая отъ эмбріональнаго), обѣ спирали у T. Ata

manica сравниваются въ величинѣ, уменьшаясь значительно 

(относительно), и не выдаются рѣзко, какъ то ^ замѣчается у 

родственныхъ формъ той же группы. 

Другою характерною для зелеиыхъ песковъ окамеиѣлостыо 

является Gar акт sp.? 

Близки къ Саг акт Ыгопісит Mayer , нашъ видъ отли

чается Н Е С К О Л Ь К О болѣе сближенными ребрами, такъ что пред

ставляете какъ бы среднюю форму между Cardium Ыгопгсит 

и С. hispidim (кодлекція Эйхвальда изъ Жуковецъ). 

Spaniodon нашъ тожествеиенъ со Spaniodon изъ слоевъ 

Тгошш. Встрѣчается крайне рѣдко ')•' 

') Н. А. Соколова,, любезно прпнявиші na себя трудъ просмотрѣть лого 
замѣтку. сдѣлалъ мнѣ слѣдующее сообщеніе, которое я привожу полностью: «Въ 
опясаніп фауны изъ слоевъ Конки (Н. С околов ъ. Слон съ Venns konlcensis. Тр. 
Геол. Ком. T. IX. .Л» 5) я атожествилъ этотъ маленькій Spaniodon со Spaniodon 
nitidus Reuss. Но'дальнейшее изученіе болѣе многочнслеішыхъ и лучше сохра-
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Другія формы изъ зелепыхъ песковъ, каковы Natica helicina, 

Nassa Dtbjardinii и т. п., совершенно сходны съ этими лее 

формами средиземноморскихъ отложеиій другихъ мѣстиостен. 

Своеобразныя лее формы мелкихъ Caräium я надѣюсь опи

сать въ подготовляемой палеонтологической моиографіи. 

Характеризующая самые нюкиіе слои,, Pholas sp. сильно 

наномииаетъ Pholas ustjtcrtensis E i c h w . Замѣчательнад • тон

кость пашихъ формъ обусловливалась, вѣроятио. лшзныо въ 

спокойной водѣ. Поверхность нашего' вида покрыта довольно 

неправильными морщинками, слѣдами наростанія, но, на перед-

пемъ копи:!) раковины на нѣкоторыхъ экземплярахъ замѣтна 

тонкая, изящная скульптура, выраженная маленькими острыми 

шишками, распололсенными радіальиыми рядами. На болыпин-

ствѣ лее раковипокъ этого не замѣтио. На Pholas ustjiortensis 

изъ Уиголя и Кой-Су, собраниыхъ Апдрусовымъ и хранящихся 

въ Геологическомъ музеѣ С.-Петерб. университета, на перед-

нихъ концахъ нѣкоторыхъ экземпляровъ замѣтны три радіальныя 

ребрышка, пололсеніе которыхъ соотвѣтствуетъ пололеенію рядовъ 

шипиковъ на нашихъ экземплярахъ. Но ни на одномъ изъ 

Усть-Уртскихъ экземпляровъ нѣтъ столь правильной и ясно 

выралсениой скульптуры. Нулеио также замѣтить, что всѣ эти 

Pholas отличаются отъ нашихъ раза въ 4 болѣе толстого рако

виною. 

Отъ Pholas Hommairei d ' O r b . нашъ видъ отличается не 

столь суженною заднею частью раковины, менѣе завернутыыъ 

на макушку отгибомъ передней части замочнаго края - рако

вины, а главное—присутствіемъ скульптуры на переднему 

концѣ, а не на заднемъ, какъ у вида Д ' О р б и н ь и . 

вившихся. экземпляров! убѣднло меня, что видъ изъ слоевъ Конки ц иѣкоторымъ 
несходством'!, въ очертаиіи раковины, и болѣе крупными зубами замочнаго края 
достаточно отличается отъ Sp. nitidus, чтобы быть разс.матрнваеаіимъ, какъ осо
бый впдъ>. 

15* 



Дальнейшее изученіе этихъ формъ должно выяснить, пред

ставляете ли присутствіе такой скульптуры ne y всѣхъ, a лишь 

y нѣкоторыхъ недѣлимыхъ, прнсутствіс какъ бы зачаточное, 

первую ступень къ образованіго новаго, покрытаго шипиками 

вида, или лее атавизмъ, или лее угасагощій призиакъ? 

Эти оригинальные виды настоящихъ морскихъ моллюс

ков'!., перемѣшанные съ почти прѣсноводішми, дѣлаютъ фауну 

Новочеркасскихъ отложеиій 2-го средиземиоморскаго яруса 

чрезвычайно оригинальной, своеобразной. Вѣроятно, въ залывахъ 

н эстуаріяхъ рѣкъ • среднеміоценоваго періода начинала заро

ждаться сарматская фауна, а средиземная вымирала, уступая 

мѣсто болѣе приспособленной къ изменяющимся физическимъ 

условіямъ. 

Можетъ быть, то лее было и въ Танаисскомъ заливѣ *), 

гдѣ отлагались Новочеркасске пласты, и тутъ вырабатывались 

оригинальный формы? 

Во всякомъ случаѣ, воиросъ остается открытым!, и нуждается 

въ освѣщеніи новыми, болѣе обильными фактами, которые 

будутъ даны лишь дальпѣйшнми тщательными изслѣ.цовапіями 

въ этой области. 

Полная коллещія окамеиѣлостей изъ Новочеркасскихъ шіа-

стовъ и Н Е С К О Л Ь К О экземпляровъ изъ отложеиій, найденныхъ 

-за Мишкиной балкой, оставлены мпою въ даръ геологическому 

кабинету Харыеовскаго Университета, гдѣ я первоначально за

нимался обработкою ихъ. 

Часть лее коллекціи изъ этихъ лее. мѣстиостей находится 

въ Геологическомъ Комитетѣ. 

В ъ заключеніе считаю долгомъ выразить свою благодар

ность профессору А. В . Г у р о в у и Н. А. С о к о л о в у , сочувственно 

1) Мнѣ кажется, что и для аалпва Средиземяаго моря слѣдуетъ пришіть-
назваиіе, данное IT. А. Соколовымъ для соотвѣтств.ующаго залива сарматскаго 
моря. 
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относившимся къ моей работѣ, ігродоетавившимъ мнѣ всѣ посо-
бія и руководившимъ мною своими совѣтами. 

Моя замѣтка была совершенно закончена, и готова іп> 
печати, когда былъ полученъ (въ библіотекѣ Геологическаго 
Комитета) вьшускъ Verhandlungen cl. К. К. geologisch. Reichs-
anstalts со статьею д-ра' А б е л я (Dr. Oth . Abel) объ отложе-
ніяхъ, сходныхъ съ Иовочоркасскими, и я ечелъ нелишнимъ 
упомянуть о пей здѣсь. 

О совершенно подобной лее смѣшаииой фауиѣ церитовъ, 
свойствениыхъ сармату, съ Turritella, Ghenopus, Pleurotoma, 
Murex, крупными Ostrea и подобными лее морскими формами 
пишетъ и D r . A b e l (Verhandlung, d . k . k . geol. Reichsanstalts 
«№ 17 und I S . 1900 . Seite .388.) въ своей замѣткѣ «Die Fauna 
der mioeänen Schotter von Niederschleinz bei L imberg-Meissau 
in Nieclerösterreich». 

Т у п . въ слояхъ съ Murex,- Pleurotoma, Ostrea gingensis 
и др. встрѣчены Chenopus pes pelicani L., Natica helicina•Broc, 
Neritina picta Fér. , много видовъ Turritella (Тгѵщ. turris, 
cathedralis, gradata, vermicidaris, Archimedis, bicarinata, suban-
gulata) и масса церитовъ, между которыми замѣчательны пре
обладающее: Geritliium pictim, rubiginosum—т. е. формы сар-
ма,тскія. Многочисленны также и Cerith. nodosoplieatum, ligni-
tärum, Duboisi, margaritaceum, crenatim. 

Слѣдовательио, характеръ фауны очень близокъ къ фауиѣ 
Новочеркасскихъ отлолееній. Только ' послѣдняя значительно 
бѣднѣе. 

RÉSUMÉ, Les dé pots politiques et sarmatiques de Novotcherkassk 
recouvrent des couches du deuxième étage méditerranéen consistant 
en sables jaunâtres et verts, séparés par un l i t marneux. 

Les sables verts contiennent, avec Turritella atamanica u. sp. 
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Natica helicina B r o c , Nassa Dujardinii D e s h . , Corbula gibba O l . 
et autres formes méditerranéennes, des Cérithes dont une espèce est 
identique avec Geritlvium riibiginosum E i c h w . , ou du moins très 
proche, et des formes caractéristiques des couches à Venus honkensis 
de l a rivière Konica, telles que Ervilia trigonula S ок., Corbula 
Miclialskii Sole , Cerithkmi afl". procrenatum Sacco, etc. 

Dans l a strate marneuse on rencontre Chenopus cf. pas pelicani. 
Neritina sp., etc. L'état roulé de quelques fossiles exclusivement 
méditerranéens, tels que -TurnteUa, Natica, Nassa, Dajardinii, Peeten 
sp., et l'abondance de formes propres aux eaux déjà fortement adou
cies, permettent de supposer un remaniement des sables verts à 
une époque antérieure à celle du dépôts de la couche marneuse et 
qui coïncidait avec l'adoucissement du golfe Талапіеп de la Médi
terranée. 

Néanmoins l a présence de cérithes, voisines des cérithes sar-
matiques, à côté de formes exclusivement marines est un fait d'un 
haut intérêt et qui prête à la faune de Novotcherkassk un carac
tère tout particulier. 

Les sables verts recouvrent des couches d'un sable blanc gr i 
sâtre à Pholas sp. 

L'extention de ces dépôts est encore inconnue. Jusqu'ici on 4ne 
les a trouvés qu'à Novotcherkassk, à l a descente de la rue Ata-
manskaïa. 
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JÈ 4 (и послѣдиій), 1898 г. М. Цвѣтаева. Наутнлиды паммонен нпжн. отд. средне-

русск . каменноугодьп. и з в е с т н я к а . (Съ 6-ю табл.). Д. 2 р. 
Томъ I X , Jê 1. 1889 г. Н. Соколовъ. Общая теологическая карта Р о с с і и . Листъ 48-й. 

Съ прнлож. ст. Е. Федорова. Микроск: изсдѣд. кристал. породъ изъ области 48-го 
листа. Съ отдѣл. геол. картою. Д . 4 р. 75 к. (Отдѣл. геол. карта 4S-ro листа—75 K . J . 

Je 2, 1893 г. Н. Соколовъ. Нижнетретпчныя, отдоженія Южной Р о с с і ц . Съ 
2- мя картами. 4 р. 50 к. 

Jê Ь, 1894 т. Н. Соколовъ. Фауна глауконптовыхъ песковъ Екатернносдавекаго 
жедѣзнодор. моста. Съ геол. разрѣз. и 4-мя табл. Д. 3 р. 75 к. 

Jê 4, 1895 г. 0. Іекель. Нижнетретпчныя с е л а х і и иэъ 10жн. Р о с с і п . Съ 2 таб. Д. 1 р. 
J\â 5 (и посдѣдній), 1899 г. Н. Соколовъ. Слои съ Venus Koxikensis (средиземпоморскія 

отложеиія) на р. Конкѣ. Съ 5-ю табл. и картой Д. 2 р. 70 к. 



Томъ X , ,V 1. 1890 г. И. Мушкетовъ. Ві ірнепекое землетрнсси іе 28-го Man 1887 г.; 
•l-.мя картами. Д. 3 р. 50 к. 

Л; 2. 1803 г. Е. Федоровъ. Тсодо литии il методъ въ м и иера. іогіи и петрогра<| 
Съ 11-ю табл. Д. 3 р. 60 к. 

Л»:;. 1805 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и .мшанки каменноугольных-!, от! 
женін Урала и Тнмаііа. Съ '21 таил. Ц. 7 р. | 

Л; 4 (И ітоедѣдній). J895 г. Н. Соколовъ. О нроііехождеіі і і і лнмановъ 10яс| 
1'оссін. Съ картою. Д. 2 р. | 

Томъ X I , Л; 1. 18S9 г. Д. Краснопольскій. Общая геолог, карта Росс іи . Ллстъ 13 
Геолог, пзслѣдованін на запади, скдопѣ Урала. Д. 6 р. 

УІ2, 1891 г. А. Краснопольскій. Общая геолог, карта Росс ін . Листъ 126-ІІ. С 
яснптелыіыя замѣчаиін къ геолог, картѣ. Д. (съ геолог, картою! 1 р. 50 к. 0, 
геолог, карта 126-го листа—1 р. | 

Томъ X I I , .\; 2. 1S92 г. Н. Лебедевъ. Вер.хне-снлурійекан фауна Тнмана.Съ ;!-.мя ті 
Д. 1 р. 20 к. і 

,VJ 3 . 1899 г. Э . Гольцапфель. ГолОпоногіи доманнковаго г о р и з о н т а южи^ 
Тимана. Съ 10-ю табл. Д. -t р. і 

Томъ ѴПТ. .Y; 1. 1892 г. Д. Зайцевъ. Геологическіи ігзс.гЬдоваіііл въ Николае-Д 
дпнско.мъ округѣ. Д. 1 p. 20 к. ] 

Л; 2, 1894 г. П. Кротовъ. Общая геолог, карта Росс ін . Лнстъ 89-й. Оро-підро| 
фяческій очеркъ запади, части Вятской губ. Съ картою. Ц. 3 p. GO к. ' 

Л 3. 1900 г. Н. Высоцкін. Мѣсторождеиія золота Кочкарской системы! 
Южномъ Уралѣ. Съ 8-мя карт. Ц. 8 р. 50 к. ! 

Томъ X I V , St 1, 1895 г. И. Мушкетовъ. Общая геологнч. карта Росс іи . Листы; І 
и 96-й. Геолог, изслѣдованія пъ Калмыцкой стешг. Д. (съ двумя листами кар' 
3 р. 75 к. Отдѣльно геол. карты 95-го и 96-го лкстовъ по 75 к. 1 j 

.\» 2 . 1890 г. Н. Соколовъ. Гидрогсологнческія і ізслѣдоваиія пъ Херсоном, г 
Съ прнлож. ст. Топорова (Анализы водъ Херсоиск. губ.» и карты. Д. 4 р..71; 

X 3. 1895 г. К. Динеръ. Тріасовыя фауны цефалоіюдъ Приморской обла.( 
въ В о с т о ч н о й Сибири. Съ 5-ю табл. Д. 2 р. 60 к. ; 

.V 4. 189(5 г. И. Мушкетовъ, Г е о л о г и ч е с к и ! очеркъ ледниковой обла< 
Теберды и Чхалты на Кавказѣ. Д. 1 р. 70 к. 

X 5 (в послѣдній). 1890 г. И. Мушкетовъ. Общая геологнч. карта Росс ін . Лп< 
114-й. Геолог, изслѣдованія m. Киргизской степи. Съ картою. Ц. 1 р. 

Т о м ъ X V , А» 2, 1890 г. Н. Сибирцевъ. Общая геологпч. карта Р о с с і и . Листъ 7 
Геолог, изслѣдованія въ Окско-К.іязминскомъ бассейнѣ. Съ картою. Д. і р. 

X 8. 1899 г. Н. Яковлевъ. Фауна цѣко торыхъ в с р х н е н а л с о з о й с к и х ъ о т л о ж е і 
Po ce in. I . Головоногія и брюхопогія. Съ 5-ю табл. Д. 3 p. 50 к. , 

Томъ X V I , «1 1, 1898 г. Д. Штукенбергъ. Общая геологпч. карта Р о с с і и . Лнстъ 12; 
Съ 5-ю палеонтологии, табл. Д. 6 р. 50 к. ! 

Г е о л о г и ч е с к а я карта Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , въ масштабѣ 60 вер. въ дюймѣ, 189| 
На 6 лпетахъ, съ ирилож. объясшітелыі. записки. Д. 7 р. • 

Г е о л о г и ч е с к а я карта Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , въ масштаб)', 150 верстъ въ дюйм!,, 189 
Д. 1 р. съ пересылкой. 

К а р т ы р а с п р о с т р а н е н і я отдѣльныхъ г е о л о г и ч е с к и х ъ сиетемъ на п л о щ а 
Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , на 12 лпетахъ, масштабъ 150 верстъ ві. дюймѣ. 1897 г. Д. <| 
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магазинѣ Ильина и магазинѣ нзданій Главнаго Штаба: въ Дарижѣ — у Bûcus & С0, Compt 
géologique de Paris, 53, rue Mr-le-Prince; въ Ленпцигѣ—въ книжномъ магазинѣ Max W 
I/Cplaystrasse, 1. Тамъ же принимается подписка на «ІІзвѣстія Геологическаго Комитета». 
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