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И З В Ѣ С Т І Я » 

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

Журналъ Присутствія Геологичеснаго Комитета. 

Засѣдапіс 15-го Мая 1901 года. 
Предсѣдательстіювалъ Днреиторъ Комитета А. П. K a p n n u c i t i f i . Присутство
вали: старшіе геологи: G. H. Нпкнтпігц Ѳ . Ы.  Чернышевъ, А. О. М и х а д ь -
скій, Л. Л. К р а с н о і і о д ь с к і й , H. Л. Соколовъ; геологи: Л. И. Л у т у г л и х , 
H. A . Б о г о с л о в с к і й , помощники геологовъ: А . В. Ф а а с ъ , Г. Л. М и х а й л о в -

с к і й и и. д. секретаря Н. Ф. Погребовъ. 

1. 
Открывая засѣданіс, Дпректоръ Комитета долоасилъ ІІрисутстпію о 

коннинѣ извѣстиаго шведскаго геолога и палеонтолога Линдштрема. 
Присутствіе почтило память скончавшагося вставаніемъ. 

II. 
Дпректоръ Комитета додожилъ Присутствію полученную отх 

г. Вонллрлярскаго просьбу о комаидпрованіи вг состава, снаря
жаемой имъ на Чукотскій полуостровъ ЭКСПОДИЦІП состоящаго при 
Комитет}; агронома Д. В. Иванова. 

Постановлено ходатайствовать о разрѣшонін г. Иванову озна
ченной командировки. 

И л і . Гоол . К о л . , т. X X , 11)01 г., M 7. 8 



III. 
Днректоръ-Комптста доложилъ Присутствію. что отъ Николаев

ской Главной Физической Обсерваторіи лмъ были получены дли 
нзслѣдоваиіи 2 образца горныхъ нородъ, иайденпыхъ свящепяп-
КОІГЬ Н. Могилепскнмъ въ с. Мал. СамборІ;. Черниговской губ. 

Образцы оказались кусками гранита и гранито-гнейса. 

IV. 
Дпректоръ Комитета доложіілъ Присутствий, что ему было 

доставлено черезъ Горный Департаментъ на заключеніе прошепіе 
крестьнпъ с. Вельмешкн, Ирской волости, Кнрсановскаго уѣзда, 
Тамбовской губернін: Поколюхина, Решеннна и Рострыгнна, по
данное Министру ІЗпутренішхъ Д'І;лъ, съ прнложсніемъ образцовъ 
песка. 

Горному Департаменту уже было сообщено, что согласно произве
денному нзслѣдованію, образцы нродставляютъ желѣзистый пссокъ 
съ нрпмѣсыо еѣрнаго колчедана и мусковита, ше могущнхъ пмѣть 
лрактпческаго значеніл, но, вѣроятно, прннятыхъ за драгоценный 
металлъ. 

V. ' 
Директорч, Комитета доложнлъ Прпсутствію, что нмъ былъ ио-

лученъ о'п> старшаго делопроизводителя главнаго тюремнаго упра-
вленія г. Кошкшіа запросъ объ имеющихся въ Комптетѣ свѣдѣ-' 
ніяхъ относительно мннсральныхъ богатствъ о. Сахалина. 

Въ отвѣтъ на означенный запросъ. г. Кошкину была указана 
литература о мнперальныхъ боіатствахъ Сахалина, именно, статьи: 
Носова (Горн. Жури. 1869, ü 1; ISfifJ, Л= 7), Ыгиѵе (Bull . Acad. 
Sc. S.-Pétersb. 18(52, IV , p. 337), Шмидта н Глена (Тр. Сибирок. 
Эксп. И. Р. Г. О. I. Оно. ISG'8), Лопатина (Горн. Журн. 1870, 
Л: 10), Струве (Гррн.Журн. 1870, .Y .1.1, стр. 348), Дейхмапа 
(Горн, Журн. 1871, Л» 3), Кеппена (Горп. Жури. 1874, Л: II, III: 
1875, III, IV), Боголюбскаго (Очеркъ Амурскаго края. Спб. 187(і). 
Бацевича (Горн. Журн. 1890, III, 129), Immanuel (Petermanns 
Mittheil. Bd. 40, 1894), Масленникова (Зап. Общ. Изуч. Амурск, 
края, т. IV. 1894), Kleyo (Oest. Zeit für Berg. u. Hütt. 1900. S. 573). 



V I . 
Доложены Присутствие отчеты но пзслѣдованіямъ Т.ЮО года 

гг. Г о л у б я т н п к о п а , К о в а л е в а , Д е р ж а в и н а , Л а м а и с к а г о , 
статья проф. Я к о в л е в а объ Доиецкпхъ мочачаурахъ, отчеты по
мощника геолога М н х а п л о в е к а г о обт, нзсдѣдованіяхъ но лшіін 
Бсршадо-Устъшіскол" жел. дор. и въ Балтскомъ уѣздѣ. 

Постановлено печатать означенный статьи въ «ІІЗІІѢСТПІХЪ Ко
митета» и для отдѣлыіой продажи по 50 экз., и кромѣ того 50 экз. 
первой статьи для отсылки въ мѣстныя земскіл и др. учрежден і и 
Екатерішославскоп гуиернін. Число авторскихъ оттнскоиъ статьи 
г. Я к о в л е в а увеличить, согласно его просьбѣ, до 100 окземплировъ. 

VII . 
Доложена Присутствію просьба Красноярского лодъотдѣла Вос-

точно-Сибпрекаго Отдііла Ими. Русск. Геогр. Общества о высылкѣ 
изданШ Комитета какъ p a u k опубликовашшхъ, такъ и текущихъ. 

Постановлено удовлетворить просьбу Краопоярекаго лодъотдѣла 
и высылать всѣ текуіція изданія, а также послать. нмѣющінся ві, 
запасѣ прелснія изданія. . 

VIII . 
Доложена Прпсутствію просьба Еісатеринослаискаѵо Высшаго 

Горпаго училища о. высылкѣ экземпляра изданій Комитета для 
Гѳологическаго Кабинета училища. 

• Постановлено высылать текущія издапія, а также послать ris 
нзъ ныпусковъ нрежннхъ изданій, которые еще ішѣштся въ занасѣ. 

I X . 
Дпректоръ Комитета до.тожплъ Прнсутстішо что шгь получена 

просьба геологпческаго учрежденія Эльзаса-Лотарингш о высылкѣ 
недоставленныхъ «Извѣстіи Геол. Ком.», т. X V , Шк 3—10 и т. X V I , 

.Ш 1, 2. 
Постановлено выслать. 

8" 
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X . 
Директоръ Комитета доложнлъ Присутствию, что наступающимъ 

лѣтомъ исполняется 40-лѣтиій юбилей служебной деятельности про
фессора Tschermack и 50-лѣтпій—президента Уральскаго Обще
ства Любителей Естествознания Миелавскаго. 

Постановлено просить Директора послать юбішрамъ отъ имени 
Комитета поздравительный телеграммы. 

X I . 
Доложены Прнсутствію заявленія геологовъ о пріобрѣтеніи въ 

Бпбліотеку Комитета нпжослѣдукодіш. издаиій. 
Renault. Les microorganismes des combustibles fossiles. 
Das Wasser. Referieren dp. Zeitschrift. 

X I I . 
Директор!) Комитета доложилъ Іірнсутствію о состоявшемся сь 

согласія г. Министра Земледѣлія и Гоеударствснныхъ Имущсствъ 
переводѣ въ распоряженіс Комитета 20.000 руб., назначенных-!, 
для спстсматическаго изслѣдованія пефтспоспыхъ райоповѣ Кав
каза. 

Присутствие приступило къ составленію проекта программы 
отих'ь изслѣдованій на текущій годъ, къ систавлепію пнструкнігг 
для производства ихъ п къ назначенію денежных!, выдать но 
ѳтішъ командировкам!, (см. прилож. №\= 1—3). Просктъ программы 
постановлено представить па утверждсвіе г. Министра Земледѣлія 
и Государственныхъ Имутествъ. 
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ІІриложше J\: 1. 

П Р О Е К Т Ъ 
ПРОГРАММЫ Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ И З С Л Ъ Д О В А Н І Й Н Е Ф Т Е Н О С Н Ы Х Ъ 

РАЙОНОВЪ КАВКАЗА 

въ 1901 году. 

Приступая, но предложений Капказскаго Горнаго Управ.тепія н 
съ утперждспін г. Министра Зсмледѣлія н Государственных'!. Иму
ществу къ оргапнзацін систематических'!, гео.югнчоскпхъ пзслѣдо-
ваній нефтеносныхъ районовъ Кавказа, Гсологнческій Комитет-!, 
не рѣшаетсн, въ виду сложности н новизпы предпріятія, предста
вить теперь же, до начала этпхъ нзслѣдованій, полную детальную 
нхъ программу. Такую программу о т . надѣется выработать въ 
тсченіе предстоящей зимы, согласуясь ст. мѣстнымн условіями, ст. 
пмѣющимея на Кавказѣ детальнымъ картографпчеекпмъ матеріаломт, 
и пр. 

Представляя иланъ ігзслѣдовапій на текущій годъ, Комптетъ 
прежде всего прннялъ въ соображсніс необходимость участііг вт. зтпхъ 
пзслѣдоваиіпхъ лица близко зиакомаго съ детальнымъ подраздѣ-
леніемті тпхъ ооадковъ, которымъ подчинены пефтепосныя отло-
.женія, затѣмъ гсолдговъ епепіалпстовъ по сложной тектоникѣ страны, 
и паконецъ, ппженеровъ, сиеціалпстовъ по нефтяному дт.лу. 

Руководствуясь указаиіямп, изложенными въ журналі; Государ
ственная Совѣта, о желательности прежде всего изучить нефтс-
посныя площади, нрпмыкающія къ желѣзной дорогѣ но побережью 
Каспійскаго моря между Апшеронскпмъ полуостровом'!, и г. Пет-
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ровекомъ, Геологнчоскііі Комитет-!, предполагает-!, глашіпо вниманіе 
обратить именно на эти площади, такт, какъ нзолі.дованіе или даже 
бѣгдыіі игмотръ вс-І.хъ тѣхъ многочисленных-!, раііоиовъ, гдѣ нефть 
Пыла пайдеиа или о выходахъ он заявлено Кавказскому Горному 
Управление, представляется нъ настоящем-!, гиду невозможным!,. 
Кромі. того Комптеп, находить необходимым'!, произнести деталь
ную съемку Грозненской нефтеносной площади, подробное страти
графическое H тектоническое изученіе которой можегь пролить 
cirJiT'b на üMiiiie вопросы по условіямъ нахождеиія н образованія 
нефти на Кавказ!;. ІІзслІцованіе ото не можегь быть откладываемо 
на будущее время, нъ виду производящихся тамъ развѣдочныхт, 
раііотъ, разнообразные результаты которых-),, столь цѣнные въ 
научиомъ и практическом!, отношеніяхъ, не должны быть утрачены, 
какъ ато было оъ большею частью буреиііі на Аншеронском'ь полу
остров!,. Изъ другнхъ мѣстностей Комптеп, на текущій годъ нзбп-
j)acT'i, еще нефтеносные участки Шемахпнскаго уѣзда, въ виду 
нѣкоторыхъ обнаруженных-!, та.чъ особенностей геологнческаго со
става. Наконец-!., Комитегг. считаетъ пеобходпмымъ выяснить строе-
иіо центральной части кряжа, къ которой въ впдѣ окаймляющаго 
пояса ирнмыкаіотъ нефтеносныя отложепія. Па зтомъ почти вовсе 
неітятіт.стномъ пространств'!; може/и, быть найдеігь ключт, къ разъ-
ясненію состава н тектоники тѣхъ нефтеноеиыхъ раиоповъ, гдѣ 
отложенія, служащія источниками нефти, залегаютъ на болѣе или 
мепѣе значительной глубпнѣ. Независимо отъ этого тектоника цен
тральной части кряжа, безъ сомпѣнія, отражается; на етроеніи .при
легающих'!, нефтеносных-!, рагіоновъ. 

На оснонанііі вышеинложенныхъ соображеній, нзслѣдованіс неф
теноеиыхъ площадей вдоль Каспійскнго побережья й около г. Гроз
на™ предполагается поставить иодъ непосредственное руководство 
старшаго геолога, доктора геологіп, дѣйствительиаго статскаго со-
вѣтппка Соколова, какъ ученаго еисціалнста по третнчнымъ отло-
жоніямъ, ci, которыми связаны кавказскія нефтяиыя мѣсторождонія. 
Для непосредствеииаго же изслѣдоваиія и съемійі отдѣлыіихъ рай-
оновъ пригласить,' кромѣ состоящаго при Комитет'!; гориаго инже
нера Голубятников а, инженеров-!,, знакомыхъ уже съ геологиче
скими строѳніемъ нефтеноспыхъ мѣстностей и вообще съ нефтянымъ 
ДІІЛОЫЪ, гг. Юшкииа н Квитку, а также инженера Каліщкаго. 
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Изученіе тектоники и геологическаго состава центральной части 
Кавказа, связующей нефтеносные районы,. Комитета полагаете по
ручить геологу коллежскому совѣтіпіку Богдановичу, a изученіе 
Шемахннскихъ иефтеносныхъ участковъ по южному склону Кав-
казскаго кряжа—профессору ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Уни
верситета Андрусову, уже знакомому съ третичными и другими 
•отложенінмп Кавказа. 

Во исполненіе. изложенной программы Комитета полагаете: 
1) Командировать немедленно въ Тифлисъ состоящаго въ его 

распоряженіи инженера Голубятников а для подготовленія всѣхъ 
нужныхъ для предстоящихъ работа картографическихъ ыаторіаловъ, 
не имѣющнхся въ Главномъ' Штабѣ. 

Затѣмъ атому же инженеру поручается изслѣдованіе Берекей-
ской казенной дачи и въ мѣстяости Караудъ-Кутанъ въ Кайтаго-Та-
басаранскомъ округѣ, гдѣ заявлено много иефтеносныхъ участковъ, 
и производство детальной геологической съемки местности, приле
гающей къ Дербенту, если для нея уже цмѣются планшеты новой 
топографической съемки. Если яге таковые еще не окончены, то 

.детальный изслѣдованія будутъ произведены г. Голубятниковымъ 
въ области планшета XIII Темиръ-Ханъ-Шурннскато округа. 

Для всѣхъ указашшхъ работа предполагается командировать 
г. Годубятянкова на В мѣсяцевъ. 

2) • Произвести детальную геологическую съемку • въ .окрестно
стях! Петровска въ предѣлахъ планшетовъ }еЖ III и IV. 

Для' производства этой съемки предполагается командировать 
горнаго инженера Калицкаго на 6 мѣсяцевъ. 

3) Произвести съемку окрестностей ПОЧТОВОЕ станціи Килязи. 
Бакинской губернін и уѣзда и окрестностей станціи Хпдырзинде, 
Кубинскаго уѣзда той же губерніи, въ виду очень многошіслен-
ныхъ заявокъ, сдѣланныхъ въ этихъ мѣстностяхъ. 

Изслѣдованіе предполагается поручить горному инженеру Квнт-
кѣ, командировавъ его на 4 мѣсяца. 

4) Произвести детальную съемку Грозненскаго нефтеноснаго 
района,и сборъ свѣдѣній и матеріадовъ по производящимся тамъ 
развѣдочдъщъ работамъ. 

Изслѣдованіе поручить горному инженеру Ю ш к и ну, командиро-
вавъ его на 4 мѣсяца. 
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5) Командировать старшаго геолога дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника Соколова для осмотра результатов! всѣхъ вышеупомя
нутых! изслѣдованій и для установления подразделений нефтенос
ных! и другихъ третичных! отложеній. Ему же предоставить, ио 
доетавдепіи инженером! Голубятниковымъ свѣдѣній объ имею
щихся картографических! матеріалахъ, сделать соответственный 
измѣненія въ изложенном! плане, по совещанію. в ! случае на
добности, ci. Директором! Комитета. 

Поѣздку старшаго геолога Соколова предполагается исполнить 
в ! конце лета или в ! начале осени, смотря ио состоянію работа, 
в ! теченіе полутора мѣсяца. 

fi) Произвести детальный пзслѣдованія в ! Шемахинском! уѣздѢ 
Бакинской губернін, въ мѣстпостяхъ, где были сделаны заявки 
иефтеносныхъ участковъ. 

Изслѣдованіе предполагается поручить проф. ИМПЕРАТОРСКАГО 
ІОръевскаго Университета Андрусову, коыапдировавъ его на два 
съ половиною месяца. 

7) Произвести деталыю-маршрутныя пзслЬдоианія черезъ Даге
станскую часть Кавказскаго хребта, поручивъ нхъ геологу Комитета 
Богдановичу и командировав! его на 3 мѣсяца. На порвомъ 
плане Комитета ставить нзслѣдованія между Дербентом! и Hyxofl, 
затЬіъ маршрут! между ст. Хндырзпнде и г. Шемахой. 
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Приложеніе № 2. 

И Н С Т Р У К Ц І Я . 

Кромѣ лравилъ, какпмп обыкновенно руководствуются геологи 
при детальных! изслѣдованіяхъ, при пзученіп и съемкѣ иефте
носныхъ райоиовъ Кавказа Комитетъ считаетъ необходимым! при
нимать во внпманіе слѣдуюшія указанія. 

1) При нзслѣдованіи иефтеносныхъ районов! должно руковод
ствоваться нанболѣе подробными нзъ имѣющнхся топографических! 
карта. Въ рапонахъ, для которых! пмѣются планшеты новой 
съемки съ нанесеніемъ горизонталей, руководствоваться копіями съ 
этихъ планшетов! В ! масштабѣ одной версты въ дюйм'!;, въ осталь
ных! же районах! копіями съ планшетов! прежней" одноверстной 
съемки, но не увеличенными коніями съ карта менынаго масштаба. 
Если же пмѣются для какого либо района планшеты съемокъ въ 
еще болѣе крупном! масштаб'!;, чѣмъ 1 верста въ дюймѣ, то необ
ходимо пользоваться таковыми, если только они представляют! 
коиін съ оригинальных! планшетов! того зке масштаба. 

2) Комитета, полагает! что изслѣдованіе данной плоіцадн должно 
начаться составлепіемъ руководящих! разрѣзовъ вкрестъ нре-
обладающаго простиранія слоевъ, для ныясненія общаго отратя-
графичсскаго и нетрографическаго состава ыѣстностп. При этом! 
на разрѣзах! (как! и при сплошной съемкѣ) фактическій мате-
ріалъ долженъ наноситься методом!, отличным! ота ііоказанін вы
водов!. Паир. положеніе слоев! на разрѣзахъ, наблюдавшееся не
посредственно, можно изображать сплошными лішіями, а предпо
лагаемое их! подземное продолженіе пунктирными. Тоже самое слѣ-
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дуетъ замѣтить относительно сдвнговъ дѣйствительныхъ и продпо-
лагаемыхъ и пр. 

3) Сплошная съемка должна заключаться въ нанесеніи на карту 
всѣхъ выходоіп. горных'), нородъ и въ показаны распространенін. 
различных!, напосовъ. При отомъ надлежит!, отыѣчать подоженіе 
с.юенъ но паденіго (стрѣлкамн), сдвиги, антиклинальный и синкли
нальный осп, выходы нефти, буровыя скважины лустыя и нефте
носный, мѣсторожденія другпхъ нолезныхт, пскопаемыхъ и пр. 

4) Дневники должны быть тщательно ведены съ указаніемъ но
меров!, обнаженій и взятыхт. горныхъ нородъ. Номера должны 
быть указаны также на картахъ, лрпчемъ нумерація можегь быть 
самостоятельной не только для каждаго' планшета, но, въ случат, 
обплія номеровъ. и для части планшета, составляющей определен
ную площадь, напр. для каждой сравнительно большой рѣки, для. 
междурѣчныхъ пространства, и пр. Въ случаѣ значительна™ числа 
обнаженій. номера на карту могутъ быть наносимы съ пропусками. 
Вообще оборъ маторіаловъ и дневники должно вести такнмъ обра
зом!,, чтобы различный случайности, могущія заставить изслѣдо-
вателя прекратить работу или воспрепятствовать личной обработки 
собраннаго. матеріала, не отозвались бы утратою уже сдѣдашшхъ 
наблюдений. 

5) Необходимо обращать особенное внимаиіе на оборъ остат-
ковъ. животныхъ л растеній, причемъ необходимо самое тщательное 
изслѣдованіе, какіе именно слои составляют!, коренное мѣсторожде-
ніеэтихъ окаменѣлостей. Образцы этихъ окаменѣлостей, добытые изъ 
осыпей и. вообще не изъ коренныхъ шіастовъ, должны отмѣчаться 
особо. 

6) При крайней скудости, по нынѣ иыѣющішся' данным!,, оіщ-
менѣлоствй въ отложеиіяхъ палеогеиоваго возраста, которому и 
подчинены по преимуществу нефтеносный породы, необходимо 
возможно тщательное изученіѳ петрографически обособляющихся 
горизонтов!, и просдѣживаніе ихъ распространен!!!. 

7) Въ мѣстыостяхъ, гдѣ производятся' буровыя работы на нефть, 
должно собирать точный свѣдѣнія о проходимый, породахъ, а 
также образцы этихъ нородъ. 

8) Въ виду возможности нахожденія въ мергеляхъ, глинахъ 
неокахъит: :т. остатковъ микрофауны, необходимо собирать доста-



— 119 -

точный маторіа.тъ для нослѣдующаго ммкросконнческаго яхт. изу
чен ія. 

Я) Точно такжо должны быть вияты in, достаточном'!, коли
честв'!» образцы нефти и другихъ полезных'!, ископаемых-!, для 
нзсдѣдонанііі нхт, разнообразными гіріемами. 

10) По окончаиін работт. необходимо доеташіть іл, Комитеті, 
(не позже середины ноября) краткія, сжатый, сиъдѣііія о снятой 
площади и о главных^ результатах!., которые м м у п , быть шму-
чены до подробной обработки собранныхт, матеріалоиъ. 

11) Къ 1-му марта долженъ быть составленъ предварительный 
отчета, поясненный въ случат, надобности геологическими разрѣ-
аамп и пр. Такого рода отчеты подлежать ежегодному опублико
вание Необходимо при предварительном-!, отчет!, доставить Коми
тету конію пзслѣдонанпаго геологически планшета или изученной 
его части. Копіп яти *) пмѣютъ временной характеръ и испол
няются на средства Комитета. 

12) По окончаніи съемки планшета или отдѣлыіаго ііефтенос-
паго района представляются подробное оппсаніе послѣдияго и окон
чательно исправленная геологическая карта. 

1Н) Bet, собранный киллекцін образцовт, гориыхъ породъ и 
окаменѣлостей, кром/ï, того, что окажется возможным'!, обработать 
на мѣсті,, должны быть доставлены въ Геологнческій Комитет'ь. 

') Он'Ь не требуют! изящества, ыогутъ заключать пробѣлы, могутъ быть сняты 
фотографически съ раскраской по фотографіи, на калькѣ и пр. 



Лриложеніе M S. 

В Ѣ Д О М О С Т Ъ 
денежнымъ выдачамъ, назначенным! Присутствіемъ въ засѣданіи 15 Мая 

по предстоящим! командировкам! въ счетъ суммы 20.000 рублей, ассиг

нованной нагеологическія изслѣдованія нефтеносных! районовъ Кавназа. 

1) Старшему геологу, действительному Стат
скому Совѣтнику Соколову: 

Прогонныхъ, на G лошадей, отъ С.-Петербурга 
до Баку и іізъ Баку черезъ Евлахъ, Спгнахъ, 
Тпфллет. до С.-Петербурга 952 р. 50 к. 

Суточных!, по 1 р. 80 к. въ сутки, на ме
сяца 8 J » — » 

Разъѣздныхъ, но 200 р. въ мѣсицъ, на 11/а ме
сяца 300 » — л 

Авансь на наемъ проводников! и другіс ра
сходы 500 » — » 

Всего . . 1833 р. 50 к. 

2) Геологу, Коллежскому Советнику Б о г д а 
новичу: 

Прогонныхъ, на 3 лошади отъ С.-Петербурга 
до Баку и обратпо 463 р. 95 к. 

Суточных!, но 60 к. въ сутки, на 3 месяца . 54 » — » 
Разъѣздныхъ, по 200 р. въ мѣсяцъ, на 3 ме

сяца ООО » — » 
Авансъ яа наемъ проводников! и другіе ра

сходы goo » — » 

Всего . . 2017 р. 95 к. 
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3) Профессору Юрьевскаго Университета 
А н д р у с о в у , вознаграждение за 2*/а мѣсяда коман
дировки, но 400 р. въ мѣсяцъ 1000 р. — к. 

4) Горному инженеру Г о л у б я т н и к о в у возна-
гражденіе за G мѣсяцевъ командировки, по 400 р. 
въ мѣсяцъ 2400 » — » 

Ему же авансъ 1000 » — >> 
Г)) Горному инженеру К а л и ц к о м у вознагралс-

деніе за G мѣсяцевъ командировки, по 400 р. въ 
мѣсяцъ 2400 » — » 

G) Горному инженеру Квнткѣ возпагражденіе 
за 4 мѣсяца командировки, по 400 р. въ мѣсяцъ. 1600 » — » 

7) Горному инженеру Ю ш к и н у вознаграж-
деніе за 4 мѣсяца командировки, по 400 р. въ 
мѣсяцъ IG00 » — » 

Ему же авансъ 300 » » 

Итого всѣмъ . . 14151 р. 45 к. 



X . 

Гидрогеологичеекія изелѣдованія въ еѣвѳрной 
части Маріупольекаго уѣзда, Екатериноелав-

екой губерніи. 
(Предварительный отчогь) 

Д. Голубятннкова. 

(Recherches hydrogéologiques dans la partie nord du district de Ma-
rioupol, gouv. d'Ekathorinoslaw, par D. Goloubiatnikow). 

Лѣтомъ 1900 года ынѣ было поручено продолженіе гидро-
геологическихъ изслѣдовапій Маріупольскаго уѣзда. Въ южной 
части уѣзда гидрогеологическая изслѣдованія производились 
горнымъ инлсенеромъ В. А. Возпесенскимъ въ 1897 году и 
были прерваны по нѳзависящимъ отъ Комитета обстоятельствами. 
Изслѣдовавія въ 1900 году производились подъ руководствомъ 
старшаго геолога Комитета Н. А . Соколова, по типу предъ-
идущихъ изслѣдоваиій въ уѣздахъ: Александровскомъ, Новомо-
скоискомъ и въ южной пасти Маріупольскаго, и состояли въ 
дѳт&дъпыхъ гидрогеологическихъ изслѣдованіяхъ, производств-!, 
буренія, съ цѣлью выяснеиія водоиоспыхъ горизонтовъ и мѣсто-
пахолсдешя полезныхъ ископаемыхъ, въ опредѣлеиіи расхода 
поды въ родникахъ, ручьяхъ и рѣчкахъ и въ измѣреніи воды 
въ. колодцахъ тѣхъ мѣстъ, которыя лишены проточной воды. 

ч Я в в . Г е о л . К о и . , т. X X , 1901 r.,J*7. 24 
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Нлохія воды уѣзда, составляющая истинное бѣдствіе для 
населепія, побудили меня къ детальному производству каче
ственна™ анализа водъ, независимо отъ щіобъ воды, собран-
ныхъ для количественваго анализа. 

Вслѣдствіо перерыва въ изслѣдованіяхъ уѣзда было потра
чено ne мало времени па розыски буровыхъ инструментов!, 
приведете ихъ въ состояніе пригодности для дальпѣйшихъ 
работъ и ыа предварительное знакомство съ геологическим! 
строепіемъ уѣзда. 

На сЬверѣ границу изслѣдованиой площади уѣзда составляли 
pp. Берестовая и Калміусъ, балка Осикова и р. Волчья; на гогѣ 
границей изслѣдовавія служили р. Мокрыя-Ялы и водораздѣдъ 
р. Мокрой Волновахи и балки Дубовой; па востокѣ — р . Кал-
міусъ и на западѣ—водораздѣлъ pp. Мокрыхъ Яловъ и Воро
ной и балокъ, впадающих! въ р. Волчью. 

Площадь эта орошается двумя системами рѣкъ: Волчьей съ 
притоками Мокрыми Ялами, Сухими Ялами и балкой Осико-
вой н Калміуса съ притоками Мокрой и Сухой Волповахами 
и балкой .Берестовой. 

Водораздѣлъ рѣкъ Волчьей, Калміуса и другихъ неболь
ших'!, рѣчекъ, впадающихъ непосредственно въ Азовское море 
и орошающихъ южную часть уѣзда, составляют! высокія мѣста 
той кристаллической полосы, которая занимает! срединную 
часть Маріуиольскаго уѣзда, переходя изъ Бердяпскаго уѣзда 
и продолжаясь далѣе на востокъ въ Донскую область, какъ 
это выяснили изслѣдованія И. А . Соколова въ 1898 и 18IM) 
годахъ. 

Водоращѣлъ этотъ въ общемъ имѣетъ направленія: восточ
ное, сѣверовосточнор и сѣверное; какъ.направленіе, такъ и воз-
вышеніе и нониженіе водораздѣла болѣе варьируют! между 
ст. Волыовахой и Бердянскимъ уѣздомъ,. чѣмъ между ст. Всд-
новахой и Бахмутскимъ уѣздомъ. Отъ пункта 118,,5.5 саж. 
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высоты иадъ уроинемъ моря па граиицѣ съ Бердшшкимъ 
уѣздомъ до ст. Волгювахи водораздѣлъ пѣсколько разъ пере-
мѣняетъ восточное направление на сѣверо-восточное и сквер
ное; перемѣпяетъ также уклонъ. На • 29-й верстѣ отъ ст. Вол-
повахы желѣзпо-дорояшой линіи Долгинцово-Волноваха водо-
раздѣлъ имѣотъ наименьшую высоту. 89,1 сал;.. и напменылііі 
(между 25-ю и 3.0-ю в.) уклонъ 0,82 саж. па 1 версту. 
Наибольшій уклонъ, Г,86 саж. на версту, наблюдается отъ 
пункта съ наименьшей отмѣткой до кургана,. «Медвѣдь Мо
гила?. Наибольшей высоты, .127,3 сале, водораздДілъ дости
гает!, у ст. Волповахи. Отъ ст. Волновахи къ Вахмутскому 
уѣзду водораздѣдъ постепенно понижается, имѣя уклонъ отъ 
отъ ] ,-1 до 0,38 саж. яа 1 версту п направденія сѣверное и 
сѣвсро-восточное. 

Геологическое строеніе описываемаго водораздѣла одно
образно. Отъ могилы на грашщт, Маріунольскаго и Еердяп-
СКІІГО уѣздовъ до кургана «М. Кашлагачъ» водораздѣлч» сло-
женъ изъ кристаллических!, породъ, на которыя мѣстами 
палегаютъ иесчапоглинистыя отложенія, относимый Н. А. С о 
коловым!, къ палеогену. Пссчаноглииистыя отлолсенія при
крываются красновато-бурыми глинами посдѣтретичиаго воз
раста; послѣдиія прикрыты черноземом!.. Мелсду могилами 
Канілагачемъ и Дворянской кристаллическія породы прикры
ваются девонскими отлолсеніями, на которыя наяегаютъ 
камеипоугольиыя, а на послѣдітія красновато и зелеповато-
•бурыя и сѣрыя глинистопесчаныя отлолгенія, которыя, вѣро-
ятно, - также - относятся къ палеогену; послѣднія прикрыты 
-бурыми глинами и черноземом!.. За могилой Дворянской къ 
Вахмутскому уѣзду геологическая съемка показала сильное 
развитіе песчаиоглинистыхъ отлолсеній и пссковъ, которые 
надо отнести также къ палеогену. 

Сѣверпая половина уѣзда рѣзко раздѣляѳтся водораздішхмъ 
24* 
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на двѣ части; западная—-слабо поката къ сѣверо-западу, уклоиъ 
водораздѣловъ между рѣчками Кашлагачемъ, Икряной и Яръ-
Осозами около одной салсени на версту; восточная-же часть., 
слолсснпая глйвнымъ обраломъ изъ дислоцированных! камоино-
угольныхъ ОТЛОЛІСНІЙ, имѣетъ уклонъ водораздѣловъ юговосточпый 
около 12/з саж. па версту. Что-лсе касается до уклона рѣкъ, 
то здѣсь разница гораздо зпачительпѣе. Р.Мокрыя-Ялы течстъ 
только въ верховьяхъ; въ низовьяхъ-лсе она стоитъ плесами, 
мелсду тѣмъ какъ р. Мокрая Волноваха нмѣетъ быстрое теченіе 
и промыла свое каменистое лолсе среди кристаллическихъ породъ. 
и палеозойскихъ известняковъ и песчаниковъ. 

Западная часть имѣетъ характеръ типичной степи, восточ
ная холмиста. Отсюда понятна неравпомѣрность орошепія этихъ. 
частей. Первая скудно орошаотся pp. Мокрыми-Ялаыи, Яръ-Осо-
зами, Шайтанкой, Кашлагачемъ, б. Икряной, р. Сухими-Ялами 
и б. Осиковой, причемъ почти всѣ рѣки лѣтомъ высыхаютъ; 
въ зависимости отъ общаго наклона мѣстности рѣки, и балки 
имѣютъ иаправлѳніе сѣверозападное; овраги, балки и рѣки съ 
пологими склонами и неглубоко прорѣвываютъ мѣстпость; здѣсь 
дѣятельпость воды снѣговой и дождевой но размывающая, а 
скорѣе иивеллирующая; ранѣе существовавшія рѣчки теперь, 
занесены и засорены; родники, хотя и есть, но въ зависимости 
отъ геологическаго строенія, выражающагося въ развитіи песковъ,. 
не оказываютъ замѣтнаго вліянія на питаыіѳ рѣкъ. Совершенно-
обратное наблюдается въ восточной части; помимо обилія вод-
ныхъ овраговъ, балокъ и рѣчекъ, имѣющихъ въ общемъ южиое-
и юговосточное нанравленіѳ, здѣсь зарегистрировано болѣе зна
чительное количество родниковъ, даіощихъ весьма много воды 
для питанія рѣкъ. 

Геологическое строеніе сѣверной половины Маріупольскаго-
уѣзда довольно сложно. Изъ древпихъ кристаллическихъ породь 
грапито-глейсы наиболѣе развиты въ эападпой части отъ. водо-
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раздѣла pp. Волчьей и Калміуса; здѣсь-же кромѣ гранитов! и 
гнейсов! встрѣчаются гранититы, ашшты, діабазы и туфы. На 
востокѣ отъ водораздѣла г. Морозсвичемъ были найдены 
кромѣ породъ пѳрвозданныхъ жильныя породы: порфиры, діо-
])иты, габбро, ціабазы, и лавы палеозойскаго періода? анде
зиты, андезитовые порфириты, базальты,, анамезиты и туфы. 
•Къ изслѣдованію гг. Коиткевича и М о р о з е в и ч а надо доба
вить нахолсденіе въ верховьяхъ р. Мокрыхъ-Яловъ тѣхъ-же 
лородъ, которыя были найдены г. Мороаевичемъ въ бассейнѣ 
,р. М. Волновахи, и нахожденіе гранито-гыѳйсовъ съ кварце
выми лсилами въ долинѣ р. Кашлагача мелсду селами Павлов
кой и Никольскимъ въ естественномъ обпаженіи. Къ другому 
типу кристаллических! породъ относятся граниты, аплиты и 
пегматиты с. Клевцово на р. Волчьей. Обнажаясь верстъ на 
50 западнѣе кристаллической полосы водораздѣла и сѣвериѣе 
нослѣдпяго, ы отдѣляясь отъ него сильно развитыми палеоге
новыми осадкііми, эти породы приближаются къ типу волын-
<жихъ кристаллических! породъ. 

Палеозойская отлолсонія въ Маріупольскомъ уѣздѣ выралсѳны 
девонской и каменноугольной системами. 

На присутствіе девона въ Донецком! бассейнѣ. впервые-
указалъ старшій геологъ Ѳ .  H . Ч е р н ы ш е в ! 1 ) . Изслѣдованія 
H . О. Лебедева въ 1892 году, проиэведоннжя в ! сѣверо-
восточной части уѣзда па востокъ отъ Маріупольской вѣтви 
Екатерининской ж. д., дали возмолсиость Лебедеву установить 
для отложеній девопской системы два горизонта: къ первому 
горизонту—А—онъ относитъ аркозовые песчаники, съ подчи
ненными им! глинистыми сланцами зѳлѳнаго и краснаго цвѣтовъ, 
ко. второму—Б—известняки, переслаивающіеся съ глинистыми 
•сланцами. Эти отложепія развиты потеченіюр. M. Волновахи. 

>) Горный Журналъ, 1886 г.,.т. I, стр. 223. 
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Въ дополненіо къ этимъ изслѣдованіямъ надо указать на при-
еутствіс ; известпяковъ въ балкѣ Вангаліевой, впадающей справа 
въ р. М. Волноваху. 

Огложенія девонской системы наблюдаются въ верховьяхъ-
р. Капілагача у с. Благодатнаго и въ балкѣ Тахлы, впадаю- • 
щей слѣва въ р. Кашлагачъ. Въ обнаженіи у с. Благодатнаго» 
видно несогласное напластованіе аркозовыхъ посчаниковъ гори-
зонта А — съ гранитами и гнейсами съ одной стороны и съ 
каменноугольными известняками съ другой, на что указалъ 
г. IT. Земятченскій въ статьѣ «Великоанадольскій участокъ» 
но приводимый имъ разрѣзъ не совсѣмъ правиленъ. Общій 
разрѣзъ, который я позволю себѣ привести • здѣсь, идетъ по-
р. Кашлагачу, долина которой .прорѣзываетъ отлоясенія почти 
вкрестъ линіи простиранія. 

Въ основания залегаютъ гранитогнейсы съ паденіемъ на 
N0 45° подъ угломъ 68Ѵ20-' На гранитогнейсы налегаютъ не
согласно аркозовые песчаники съ паденіемъ на *N0 70° подъ 
угломъ 4 6 Н а п р а в л е и і е трещинъ 55° N 0 . и 160° SO. Эти 
измѣренія произведены у пруда. Тѣ лее результаты дали измѣ-
ренія паденія и простиранія, песчаниковъ у устья балки, впа
дающей слѣва въ Еашлагачъ возлѣ дороги въ с Благодат
ное. Немного выше по балкѣ — паденіе 33° N 0 , подъ угломъ 
11 J / 2 ° . Въ разработкахъ песчаника возлѣ лѣса нарушенное 
напластованіе аркозовыхъ песчаниковъ едва замѣтно. Песчаники 
чередуются съ .зеленоватыми и красноватыми глинистыми слан
цами, при чемъ мѣстами глинистые1 сланцы обнажаются съ верти
кальною трещиноватостыо. Послѣ перерыва въ обнаженіи идутъ-
осыпи типитііыхъ кремнистыхгь мергелей • горизонта С? 2). 

*) Труды • экопедицш, снаряженной Лѣснымъ Департаментом!. Научный1  

отдѣлъ, т. I, вып. 3, стр. 29. 
-) Извѣстія Геологическаго Комитета за 1893 г. Отчетъ Н. Лебедева , 

стр. 96. 
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Далѣе обнажаются доломитизированные известняки, на ко
торые налегаютъ мощные сѣрые известняки съ падепіомъ на 
NW 335° подъ угломъ б'/г0. За перерывомъ въ обнажеиіи по
являются снова кремнистые мергели, а еще далѣе каменно
угольная синяя прекраонаго качества огнеупорная глина. Кре
мнистые мергели содержать довольно богатую фауну, приве
денную въ статьѣ ГІ. Лебедева. Изслѣдовапія H . Лебедева 
въ 1892 г. показали существованіе сброса для подобпыхъ-лсе 
известняковъ и мергелей около с. Ольгинскаго 4 ) ; новтореніе 
кремнистыхъ мергелей въ долинѣ р. Еашлагача даетъ неко
торое основаніо предпололгать продоллсеніе этого сброса па 
заладь отъ с. Ольгинскаго до с. Благодатнаго и далѣе. За синими 
глинами обнажаются песчаники и песчаноглинистыя отложепія 
иалеогеноваго возраста. 

Въ верховьяхъ балки Тахлы при ея развѣтвленіи наблю
дается слѣдующее" обиалсспіе: 

Черпоземъ 0,2 метр. 
Галечникъ въ бурой глинѣ 0,5 » 
Краспобурая глина съ слоЬстымъ извест-

ковьшъ щебпсмъ 0,75 » 
Известпякъ 0,75 » 
Галечникъ изъ известковаго щебпя . . 0 , 1 8 » 
Известпякъ 0,25 » 
Сѣроватозеленая и синеватая сланце

ватая глина 0,25 » 
Известпякъ 0,25 » 

Простираніе, породъ сѣверовосточное. Шденіе подъ углош> 
около 6° на N W . Нахожденіе въ известнякахъ Spirifer 

l ) И8В'Ьстія Геоломческаго Комитета за 1898 г. Отчотъ H. Л с бед eu а, стр. 105. 
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GUnkanus и нотрографическій характер! породъ даетъ возмож
ность отнести эти отложенія къ горизонту В, т. е. къ верхнему 
отдѣлу девонской системы. 

Каменноугольный отложенія выражены двумя отдѣлами: 
пижнимъ, занимающимъ площадь сѣверо-восточпой части уѣзда. 
и ореді-шмъ, занимающимъ площадь на сѣверѣ уѣзда мелсду доли
нами р. Сухихъ Яловъ и б. Осиковой. Что касается до июкпяго 
отдѣла, то надо сказать, что эти отлолселія были предметом! 
детальных! изслѣдовапій г. Лебедева. Въ дополнение къ этимъ 
изслѣдованіямъ необходимо указать на нахолсденіе въ верховьяхъ 
балки Камьнпевахи псамитовъ съ паденісмъ, обратным! общему 
надеиію на N 0 , на SO 1.55° под! угломъ 10°. Балка Камы-
шеваха прорѣзываетъ породы вкрсстъ липіи простиранія. 

Ншке псамитоігь (по балкѣ) на обоихъ берегахъ обна
жается каменноугольная салса съ кусочками угля, мощностью 
въ 0.53 м. Падепіе на SO 165°; уголъ падѳнія 50°. 

ß ! предварительном! отчетѣ г. Лебедевъ упомипаетъ о 
двухъ рабочихъ иластахъ каменнаго угля с. Бѣшево, которых!» 
ему не удалось наблюдать, и ссылается па изслѣдованія бр. 
Носовыхъ. Одииъ изъ этихъ щастовъ выходить на поверхность 
въ оврагѣ у мельницы и разрабатывается крестьянами. Мощность 
пласта 0,71 м., уголъ паденія 12 1 /2° , паденіе на N0 15°. 
Подошва пласта песчаника», кровля—глинистый сланецъ. 

І ( ! отлолсеніямъ средняго отдѣла каменноугольной системы 
надо отнести глинистые и песчанистые сланцы, пласты камен
наго угля, известняки и нсамиты, обнажающіеся в ! долипѣ 
р. Сухих! Яловъ мелсду селами Ново-Михайловкой и Ашювкой. 

Наиболѣе иитереспо естественное обиажепіе у с. Антоновки, 
которое я позволю себѣ привести здѣсь (сверху вниз!): 

известняк!; 
краснобурая песчанистая глина сгь блестками слюды; 
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пестрая сланцеватая силыіопесчанистая глина съ 
блестками слюды; 

сѣрые и лселтоватые глинистые пески; 
слабый мелкозернистый песчаникъ; 
глинистые и песчанистые сланцы; 
ісрѣпкій мелкозернистый красноватый песчаникъ; 
сланцы; 
крѣпкій красноватый песчаникъ; 
сланцеватыя глины; 
бѣловатыя сланцеватыя глины съ каменноугольной 

сажей; 
песчаникъ мощностью до 1,5—2 м.; 
сланцы; 
песчаникъ. 

Падсиіе нородъ 30° N0; уголъ падеиія 51°. Въ нилшемъ 
песчаігикѣ найдены отпечатки Lepidodendron, Sigillaria и Stig

mana ficoides. Известпякъ обнажается на небольпгомъ про
странств'!; мощностью въ 1 метръ. Выше >известияка находится 
пластъ каменнаго угля, обнаруженный въ шурфѣ, углублонномъ 
мною во дворѣ крестьянина Василія Петрова. 

ІІаденіе пласта 32° N 0 ; уголъ наденія 45°. Кровля и по
дошва синеватый глинистый сланецъ. Мощность пласта 0,57 м. 
Выше известняка найдепъ въ той-же доревнѣ выходъ второго 
пропластка въ 0,08 м. каменноугольной сажи во цворѣ крестья
нина Лонгвиненко. 

Тѣ же пласты наблюдаются въ естественныхъ обваженіяхъ 
въ с. Парасковѣевкѣ. Кромѣ того здѣсь обналсается третій про-
пластокъ каменноугольной сажи въ 0,35 м. и въ глурфѣ па лѣ-
вой сторонѣ р. Сухихъ Яловъ найденъ 4-й пропластокъ спѳ-
кающагося каменнаго угля мощностью отъ 0,26 м. до 0,52 м. 
Разрѣзъ шурфа: 



— 370 — 

0,625 метр. 
. 1,5 » 

бурая песчанистая глина, вязкая . . 2,375 » 

3,00 
буроватосѣрая сланцеватая глина .• . 1,50 
синеватый глинистый сланецъ . . 4,25 » 

2,00 » 
глинистый слапедъ 0 5 

0 , 2 6 - -0,52 метр 
песчанистый сланецъ. 

Падепіе пластовъ 310° NW; уголъ падеиія 31°. 
Тѣ-же породы наблюдаются въ естествсппыхъ обнажепіяхъ 

у с. Констаптиновки съ паденіемъ па N 0 55°; уголъ иаденія 
;i:]lfi°. Западной -границей естественных! обнажеиій камснпо-
уго.ігыюй системы надо считать балку Глиняную мелсду селами 
Ильинкой и Аниовкой. 

Отложепія срѳдняго отдѣла каменноугольной системы наблю
даются въ естественном! обнаженіи въ балкѣ у восточнаго 
конца с. Марьевки, гдѣ сѣрые и синеватые глинистые сланцы 
прикрыты песчаникомъ. В'ь верховьях! б. Осиковой на лѣвой 
ея сторонѣ за восточным! копцомъ с. Алексаидровки (Кремон-
ной) проведена Алсксѣепскимъ горнощюмышленнымъ обществом! 
шахта № 2 по слѣдующимъ породам!: 

Глубина отъ 
поверхн. м> метр. НАЗВЛШЕ ПОРОД'!). ' Голщіша слоя 

гл> метр. 
1. 0—0,7 Ч ѳ р и с к і ѳ м ъ . . . . . . . 0,7 
2. 0,7 — 12,8 Краспобурая глииа . . . . 12,1 
3. .12,8—14,18 Желтоватая песчанистая 'глина. 1.38 
4. 14,18—16,01 1,83 
5. 16,01 — 19,03 Свѣтложелт. песокъ водоносный. 3,02 



— 371 — 

Породы съ № 1 по 3 надо отнести къ послѣтретичиымъ. 
На глубиыѣ 14,08 м. шахта вступила въ палеогеновый отло-
лсенія, которыя съ № 9-го на глубинѣ 23,80 м. смѣняются 
каменноугольными. Апализъ угля; летучихъ веществъ 28; золы 
7,1; сѣры 2,41. Уголь спекается хорошо. 

Изолированный островокъ палеозойскихъ отлолсеній иаблю-

ГлуОшіа on. 
поверхн. въ метр. НАЗВЛШЕ ІІОРОДЪ. То.ицнна слоя 

вт. метр. 
6. 1 9 , 0 3 - - 1 9 , 9 2 0,89 
7. 1 9 , 9 2 - - 2 2 , 5 0 БѢлЫЙ ГЛИНИСТЫЙ ПСС-ОІПі . 2,58 
8 . 2 2 , 5 0 - - 2 3 , 8 0 Зеленоватожелтая глина 1,30 
9. 2 3 , 8 0 - - 2 9 , 4 9 Желтоватобѣлая глина съ об

ломками песчаника. . 5,69 
10. 2 9 , 4 9 - - 2 9 , 9 8 Синеватосѣрая глина съ облом-

кали песчаника 0,49 
1 1 . 2 9 , 9 8 - - 3 3 , 5 0 Свѣтложелтая глина съ облом-

3,52 
12. 3 3 , 5 0 - - 3 5 , 6 3 Зеленоватожелтая глина. 2,13 
1 3 . 3 5 , 6 3 - - 3 6 , 8 0 Темноватозеленая песчанистая 

глина. . 1,17 
I I . 3 6 , 8 0 — 3 8 , 2 0 Фіолетовая глина 1,40 
15. 3 8 , 2 0 3 9 , 9 4 1,74 
16. 3 9 , 9 4 - 4 5 , 0 1 Сѣрьгй песокъ съ обуглеиньшъ 

стволомъ дерева . 5,07 
17. 1 5 , 0 1 - 4 5 , 7 9 Сѣрый глинистый сланецъ . 0,78 
1 8 . 4 5 , 7 9 - 4 5 , 9 3 Каменный уголь 0,14 
19. 4 5 , 9 3 — 4 9 , 1 0 Глинистопесчанистый слапецъ . 3,17 
2 0 . 4 9 , 1 0 — 6 6 , 3 0 Глинистый сланецъ . . . . 17,2 
2 1 . 6 6 , 3 0 — 6 7 , 4 9 Каменный уголь . 1,19 
2 2 . 6 7 , 4 9 — 6 7 , 8 5 Свѣтлосѣрый песчанистый сла-
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дается па лѣвомъ берегу р. Волчьей нил;е с. Клевцово въ З'/г 
верстахъ. Почти горизонтальное пололгеніе пластовъ, переслаи-
ваніе известпяковъ съ зелеными ГЛИНИСТЫМИ сланцами,-нахолс-
деніе Bhynchomlla sp., сходной съ девонской формой и нахож-
дсиіе бѣлыхъ крѳмнистыхъ мергелей даютъ нѣкоторое основаніе 
отнести отлолсенія къ горизонту В—верхнему отдѣлу девонской 
системы и июкнимъ горизонтамъ ншкняго отдѣла каменно
угольной системы. 

Наибольшій интересъ продставляетъ пахолдеиіе въ Маріу-
польскомъ уѣздѣ мѣловой системы. Отлолсенія, наблюдаемыя на 
правомъ берегу р. Сухихъ Яловъ у с. Аиновки и на лѣвомъ 
берегу балки Икряной, версты 2 выше устья ея, даютъ ука-
запіе ла присутствіе въ басссйнѣ р. Сухихъ Яловъ отлол;еній 
мѣловой системы, который и обнаружены въ буровой скважипѣ 
въ с. Вогоявленкѣ. Буровая скважипа дала довольно богатую 
микрофауну, обработка которой потребуетъ пе мало времени; 
поэтому детальный разрѣзъ буровой сквалшпы будетъ номѣ-
щѳпъ въ полномъ отчетѣ, здѣсь-лсе ограничусь ириведепіемъ 
разрѣза, составлѳннаго па осповапіи предварительной обра
ботки матеріала. 

.Буровая скваоішш въ с. Богоявлсжѣ: 

Л»№ 1'дубяіга отъ 
noDepxH. въ метр. НЛЗВАШЕ ПОРОДЪ. Голщпна слоя 

въ метр. 
1. 0 --1,52 Чернозомъ, сильно песчанистый; 

мѳлкія зерна кварца окрашены 
въ желтоватосѣрый цвѣтъ; 
внизу содѳрлшта известковыя 
вішоченія  1,52 

2 . , 1 , 5 2 -•2,43 . Бурая известковистая глина; со
держись мелкія зерна кварца; 

1,52 
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Глубина отъ НЛЗВАНІЕ ПОРОДЪ. Толщина слоя 
поверхн. въ метр. 

НЛЗВАНІЕ ПОРОДЪ. 
въ иетр. 

на 2 — 2,4 м. съ сѣроиатыми 
известков. полосами, содержа
щими также зерна кварца 0,91 

3. 2,43 — 3,35 Желтоватобурый суглинокъ ' съ 
бѣлыми известковыми вклю-
ченіями; содерлситъ мелкозер
нистый кварцевый песокъ съ 
зернами кварца, окрашенными 
въ мясокраспый цвѣтъ . 0,92 

4. 3,35-- 4 , 5 7 Бѣловатосѣрая песчанистая гли
на съ больишмъ-количествомъ 
известковыхъ включепій . 1,22 

5. 4,57 — 5,48 Темиоватобуроватосѣрая песча
нистая глина; содержитъ кромѣ 
известковыхъ включеній угли
стое вещество 0,91 

6. 5 , 4 8 - -.10,66 Желтоватобурый известковогли-
нистый песокъ, книзу иере-
ходящій въ желто ватосѣрый 
известковоглинистый песокъ . 5,18 

7. 10,66— -13,41 Темповатосѣрая известковопес-
чанистая глина 2,75 

8. 1 3 , 4 1 - -14,02 Сѣрая известковопесчанистая 
глина; содержитъ обломки па-
леогеповаго песчаника. 0,61 

9. 14,02— -14,63 Сѣрый, слегка желтоватый гли
нистый- песокъ немного изве-
стковистый 0,61 

10. 1 4 , 6 3 - -15,54 Сѣрый слегка желтоватый слабо 
глинистый песокъ . . . . 0,91 
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ш. Глубина отъ НАЗЙАНІЕ ПОРОДЪ. Голщипа слоя 
поверхн. въ метр. 

НАЗЙАНІЕ ПОРОДЪ. 
въ метр. 

11. 15,54-- 1 6 , 1 5 Сѣрый крупнозернистый песокъ 0,61 
12. 1 6 , 1 5 -- 1 7 , 3 7 Сѣрый мелкозернистый песокъ 

съ зеленоватымъ оттѣнкомъ . 1,22 
13. 1 7 , 3 7 -- 1 8 , 2 8 Сѣрый среднезернистый песокъ; 

свѣтлѣе предъидущаго 0,91 
14. 1 8 , 2 8 -- 1 9 , 2 0 . Сѣрый крупнозернистый песокъ; 

ісварцевыя зерна округлены и 
потерты . . , • • . • • 0.92 

16. 1 9 , 2 0 --21,33 Темноватосѣрая- песчанистая 
глина; содержитъ обломки 
бѣловатосѣраго известняка, 
темиобураго фосфоритоваго 
известняка, зерна глауконита 
и кварца; найденъ позвоиокъ 
костистой рыбы и форамини-

, фера GlanduUna cylindracea 2,15 
16. 2 1 , 3 3 --21,64 Бѣлый мѣлъ. сильно мараетъ, 

содерлштъ обломки свѣтло-
сѣраго кремнистаго известняка 
и обломки Inoceramtùs, фора-
миииферы Gristellaria umbi-

Hcata, Gr, lobata, Nodosaria, 
Dentalina, обломки тонкихъ 
трубочекъ трудно опредѣли-
мыхъ, представляющих?, со
бою вѣроятио иголочки мор-
скихъ звѣвдъ и ежей . 0,31, 

17. 21,64— -21,94 Сѣроватобѣлый мергель; фора-
0,30 

18. 2 1 , - 9 4 -•25,29 Бѣлый мѣлъ; масса форамини-
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, .д . Глубина OÏI, І Ш В А Ш Е ГГОРОДЪ. Толщина слоя 
* "'' ' поверм. въ метр. въ лот р. 

форъ; предварительно опре-
дѣлены: Nodosaria prismatica. 
Cristellaria cliademata B e r t h -
e l i n , Globigerina digitata, 
Rosalina Lomeniana d'Orb., 
JRosalina ammonoides R e u s s, 
Рміѵшиііш Магіегі d'Orb.. 
Motalia Michelini d'Orb., 
Truncatulina falcata Reuss , 
Oristellaria В ay e l l . . . . 3,35 

19. 25,29 — 34,12 Бѣлыймѣлъ съ обломками кром-
йистаго известняка и стяже-
ніями кремня; состоитъ изъ 
фораминиферъ: кромѣ предъ-
идущихъ формъ найдены Den-
talina momie, у Dcntàlina co-
munis d'Orb., Frondiezdaria 

angusta N i l s s . . . . . 8,83 
20. 34 ,12—40,52 Бѣлый мѣлъ съ преобладаніемъ 

кремней и кремнистаго изве
стняка. Найдены: обломки ра-
ЕОВИНЪ Inoceramits, иглы мор-
скихъ ежей, обломки члени-
ковъ стеблей Crinoidea, Lima, 
чешуйки рыбъ и форамшж-
феры: Nodosaria soluta, No
dosaria vulgaris, Cristellaria 
lobata, Cristellaria diadema, 
CristeUari'a Spach'hotei, Ш-
thysiphon filiformis, Frondi-
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Глубина отъ НЛ.'ШЛШЕ СЛОЯ. 1 
'олщина слоя 

псшерхп. въ метр. 
НЛ.'ШЛШЕ СЛОЯ. 1 

въ метр. 
cularia cmgtista N i l s s, Fron-
diculana angustissima и масса 

•обдомковъ Dentalina; кромѣ 
того содержитъ стяженія сѣр-
наго колчедана овальной формы 6,40 

21. 40,52 — 44,48 Бѣлый мѣлъ съ небольшимъ 
количествомъ кремня и крем-
пистаго известняка. . 3,96 

22. 4 4 , 4 8 - 4 5 , 3 9 Бѣлый мѣлъ съ болыпимъ ко-
личествомъ кремня и крем-
пистаго известняка 0,91 

23. 45,39 — 64,61 Бѣлый мѣлъ почти безъ стя-
женій; состоитъ изъ скорлу-' 
покъ форамиииферъ . 18,22 

24. 64,61 — 68,26 Бѣлый, слегка сѣроватый мѣлъ 
почти безъ стялсеній съ облом
ками форамиииферъ и не
большими обломками фосфо-

25. 68,26 — 72,52 Сѣроіттобѣлый марающій мѣлъ 
съ обломками форамиииферъ 
и кусками фосфорита . . 4,26 

26. 72,52—75,26 Бѣловатосѣрый мергель съ не
большимъ количествомъ фо
рамиииферъ и кусками фос-

2,74 
27. 75,26—83,51 Сѣрый, слегка зеленоватый мер

гель; содержжгь сростки фос
форита' и зерна глауконита, 
форма которыхъ весьма сходна 
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Глубина отъ ИАЗВАЫІЕ СЛОЯ. Гоящина слоя 
поверхн. ііъ метр. 

ИАЗВАЫІЕ СЛОЯ. 
ПЪ MCTJi. 

съ находимыми здѣсь же Glo-
bigerina, Rötalina и Orbulina 8,25 

28. 8 3 , 5 1 — 8 4 , 7 2 Бѣловатосѣрьій мергель съ облом
ками известковаго песчаника 
и фораминиферами 1,21 

29. 84,72 — 95,70 Сѣрый мергель; содержитъ 
обломки известковаго песча
ника и небольшое количество. 
но сраііненію съ предъидущими 
слоями, скорлупокъ форами-

. ииферъ 10,98 
30. 9 5 , 7 0 — 1 0 9 , 1 1 Зеленоватосѣрая мергелистая 

глина; содержитъ обломки 
известковаго песчаника и не
большое количество зеренъ 
глауконита, имѣющихъ округ
ленную неправильную форму 
стяженій: есть зерна весьма 
сходный съ фораминиферами; 
кромѣ того содержитъ зерна 
кварца и скорлупки форами-
ниферъ, но преобладают об
ломки известковаго песчаника 13,41 

31. 109,11 — 1 0 9 , 7 2 . Темноватосѣрая песчанистая 
глина съ зелеиоватыыъ оттѣн-
комъ; содержаніе зеренъ гла
уконита все болѣе увеличи
вается книзу, содержаніе об-
ломковъ. известковаго песча
ника измѣняется обратно. Изъ 

Изп. Гоол. К о м . , T. X X , 190] г. Л'» 7. 25-
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Глубина отъ НЛЗВАНІЕ СЛОЯ.
 Т ™!Г 0 1 1 

аоверхн. въ метр. 
ф о раминиферъ преобладаютъ 
GloUgerina, Botalina и ОгЪи-

0,61 
109,72 —111,25 Темносѣрая известковоиесча-

нистая глина съ зелеиоватымъ 
оттѣнкомъ; содерлштъ зерна 
глауконита, количество кото-
рыхъ книзу постепенно умень
шается. Количество облом-
ковъ песчаника увеличивается: 
кромѣ того попадаются ио-
большія стяженія сѣрнаго 

1,53 
111,25 Темноватосѣрая глина; содер-

житъ обломки, сѣраго ' слаи-
цеватаго известковаго песча
ника. 

Первые 7 слоевъ, пройдеиныхъ буровою сквалсиной въ с. 
Богоявлеикѣ, должны быть отнесены къ послѣтретичиымъ отло-
лгеніямъ. 8-й и 9-й слои представляютъ вѣроятно намытая 
палеогеиовыя породы. На глубииѣ 14,63 м. буровая скважина 
вступила въ палеогеиовыя отлоліеиія. Съ 21,35 м. буровая 
сквалиша вступила въ толщу бѣлаго мѣла. Въ 15 — 23 образ-
цахъ найдены-обломкираковинъ верхняго мѣла и форамиииферы. 
Слои 24—26 представляютъ сѣрый мергель, переходящій кишу 
постепенно въ зеленоватый и содерлсащій сростки фосфорита. 
Сростками фосфорита особенно изобилуютъ образцы № 27. 
Слои 28—30 содерлсатъ мергель, переходящий постепенно въ 
зеленоватую мергелистую глину съ зернами глауконита. Оодор-
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жаніе глауконита все болѣе увеличивается книзу. Десчаногли-
і-шстыя глауконитовьгя отлолсенія имѣютъ мощность 15,55 м. 
(едой 3 0 — 3 2 ) . Въ послѣднемъ слоѣ на глубииѣ 111,25 м. 
отъ поверхности пройдена песчанистая глина, немного извест-
ісовистая съ обломками сланцеватаго известковаго песчаника. 
Буровая скважина остановлена на известковомъ песчапикѣ, воз-
растъ котораго трудно опрѳдѣлить. Такъ какъ. выходы камен-
іноуголыіыхъ отложеній наблюдаются ••почти рядомъ, то еете-
•ствениѣе предположить о каменноугольномъ возраетѣ этого 
песчаника. Во всякомъ случаѣ дальнейшее .углубление сква
жины было бы весьма желательно. 

Третичныя отложенія сѣверной половины уѣзда и въ осо
бенности въ средней, и западной части занимаюсь первенствую
щее полоясеніе, прикрывая собою кристаллическія породы, дѳвоп-
•скія, камениоугольныя и мѣловыя отлолсенія. Третичныя отло-
женія разсматриваемой части уѣзда Ы. А. Со коло в ъ относить 
къ палеогену и сарматскимъ' слоямъ. Палеогеновыя оглолсе-
.нія состоять изъ песчапиковъ весьма крѣпкихъ, съ изломомъ 
•слегка раковистым!, зерна кварца- которыхъ сцементированы 
нолевошпатовьімъ цемеитомъ, глииистыхъ песковъ различ
ных! цвѣтовъ съ преобладаніемъ сѣраго, песчанистыхъ глииъ, 
•огнеупорныхъ глинъ и каолина; всѣ породы представляют! 
•собою продукт! разрушенія какъ кристаллических! породъ, 
•такъ каменноугольных! .и др. отлолсеяій. 

Палеогеновыя отложенія обнажаются по долинамъ почты 
«сѣхъ: рѣкъ и балокъ разсматриваемой части уѣзда и по пре
имуществу развиты на площади къ. западу.отъ Маріупольской 
вѣтви Екатерининской ж]' д, Нерѣдко встрѣчаются типичные 
палеогеновые песчаники съ отпечатками растеиій, трудно опре

делимых! по неясности, отпечатков!; напр. песчаники на пра
вой сторонѣ р. Сухихъ Яловъ мелсду селами Коистаитиновкой и 
Антоновкой, въ б. Долгой на тогь отъ с. Максимшііановки, въ 

23* 
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балкѣ Яръ-Осозахъ недалеко отъ бывшаго хутора Бекера и др.. 
мѣстахъ; нахождеиіе въ послѣдней балкѣ песчаниковъ съ отпе
чатками растеній (Lepidodendron), на что указывает! Клеммъ 
па ст. 65 *), не подтверждается. Кромѣ .онисаиныхъ палеоге
новых! отдожоній встрѣчаются и несомнѣнно олигоценовыя, за-
пимающія площадь мелсду верховьями р. Сухихъ-Яловъ и балки 
Осиковой. Ирекрасиыя обпалсенія наблюдаются въ с. Ново-Ми-
хайловкѣ на правомъ берегу, р. Сухихъ Яловъ (каменоломни 
Марьевскія) и въ балкѣ Кременной, впадающей слѣва въ б. Оси-
кову у с. Александровки. Отлолсепія выражены песками, песчани
ками и кремнистыми глинами желтоватосѣраго цвѣта съ зелено-
ватымъ оттѣнкомъ. Пески по преимуществу чисты, мелко и 
среднезернисты,' бѣлыхъ и сѣрыхъ цвѣтовъ. Песчаники весьма 
крѣпки и состоят! изъ кварцевых! зеренъ, сцементированных! 
кремневого кислотою; мощность песчаниковъ 1—*1-,5 м.; слои 
наклонены, но вѣроятно отъ мѣстныхъ причинъ. Верхпіе слои 
песчаника изобилуют! многочисленными' отпечатками листьевъ. 
растеній довольно однообразной флоры иногда хороню сохра
нивших! структуру, стволовъ, вѣток! и корней двудольныхт... 
растеній. И . В. Палибинымъ опрѳдѣлены: Gomptonia conf. 
rotunäala Wat . , Fodocmpus eocenica U n g . , Querem пег Ufolia 
А. В г., Andromeda protogaea U n g., Dryandroides lign'tkim 
Un g. (?), Eugenia hmingiana Ung.-(?), Gehstrm conf. elaemts 

U n g . ('?). Это даетъ осиованіе отнести отложенія къ тонгрій-
скому ярусу. 

Пески и песчаники налегаютъ на кремнистыя глины, имѣю-
щія форму остроугольных! обломков! и содерлсащія кремневый 
иглы губокъ сем.' Monactimllidae, Lühistidae и JSexactinelUdae. 

Въ балкѣ Кременной кремнистыя глины обнажаются мощностью-
въ 10 м. и налегаютъ на каменноугольный отлоясенія., 

] ) Геологическія нзслѣдованія между Са'ксаганыо и Калміусомъ 1875 г.. 



— 381 — 

Сарматскіе слои пайдены H . А . Соколовымъ въ овраг!., 
впадающемъ слѣва въ р. Мокрыя Ялы у с. Ыескучиаго. Въ 
желѣзистьтхъ песчаникахъ встречены Card-turn obsoletum, Tro-

<chm podölicus, Buccinam duplication. 
Палеогеновые слои въ большинстве случаевъ покрыты 

тюслѣтрстичными, состоящими -иаъ лёссовидныхъ глинъ и су-
глинковъ, окрашениыхъ въ красиобурый цвѣтъ. Мощность ихъ 
варьируетъ значительно—отъ нѣсколькихъ сантиметров! до 20 
'метровъ, какъ это показали б уровня скважины, проведенный 
на водораздѣлахъ рѣчекъ Яръ-Осозъ, Шайташси, Кашлагача 
и Сухихъ Яловъ. 

Въ гидрогеологическом! отношеніи .разсмагриваѳмая часть 
уезда представляетъ большое разнообразіе. Наилучше - оро
шается северо-восточная часть уезда. Въ области развитія дис-
.локаціи, в'ь особенности въ мѣстахъ, где девонскія отлолсенія 
иалегаютъ па кристаллическая и покрываются каменноуголь
ными и где развиты сдвиги и сбросы, .т. е. главиымъ обра
зом! по теченію р. Мокрой Волновахи, количество роднико
вой воды весьма значительно. Характерно, что обиліе родпи-
ковъ совпадает'!, съ направленіемт. лииіи сбросовъ. Особенно 
заметны родники при устъѣ р. Сухой Волновахи. Большое 
(сравнительно) количество воды въ верховьях! р. Сухой Вол
новахи и впадающей въ нее многоводной балки Долыиъ-
тарама исчезаетъ недалеко отъ устья Долынъ-тарамы: вода ухо
дить по трещинамъ виизъ въ подземную речку;' благодаря 
этому обстоятельству речка Сухая Волноваха на протяженна. 
25. верстъ совершенно лияіена воды, и только при . устьѣ, въ 
мѣстахъ выхода девонскихъ отложеній и каменноугольных.'!, 
.известняков!' горизопта С?, подземная рѣчка выходить въ .виде 
родииковъ, дающихъ въ общей сложности 864.000 ведеръ в ! 
•сутки. Р. Мокрая Волноваха промыла русло главнымъ : обра
зом! среди кристаллических! и девонскихъ отложеній. Рас-



— 382 — 

ходъ воды въ рѣчкѣ no олредѣленію, сдѣланному мною 9-го 
октября, до впадепія Сухой Волновахи = 1.036.000; ведеръ-
вт> сутіси. Отъ устья р. Сухой Волновахи до впаденія р. 
Мокрой Волновахи въ р. Калміусъ зарегистрировано 7 боль
ших! родниковъ. Ншке устья Каменной балки въ области 
развитая полевошпатовых! гранитов! у хут. Лефтеренко измѣ-
реніе количества воды, произведенное того-же 9-го октября, 
в ! р. Мокрой Волновахѣ дало = 2.289.000 ведеръ въ сутки. 
Р. Калміусъ, хотя и прорѣзьтваетъ пласты каменноугольных! 
отложеній вкрестъ линіи ирѳстиранія, но даетъ меиѣе родни
ковой воды. Выше хутора Балабанова опредѣленъ 7-го октября 
расходъ воды въ р. Еалміусѣ около 258.200 ведеръ. въ сутки. 
Въ разсматриваемой сѣверо-восточіюй части уѣзда водоносными 
горизонтами наиболѣе богатыми водою являются разрушенная 
поверхность кристаллических!• породъ и известняки; затѣмъ ндутъ-
псамиты и сланцы. Послѣтретичные слои даютъ хотя и не
малое количество родниковъ, но обыкновенно съ незначитель
ным! расходом! воды. Какъ на особенно выдающейся род-
ник! надо указать на родникъ сь весьма соленой водой въ. 
б. Дворянской, системы р.. Сухой Волновахи; количество воды,, 
бьющей родникомъ, по определенно, сделанному мною 14-го 
октября, = 2928 ведеръ въ сутки; родникъ- бьетъ изъ лселто-
бурой глины. 

Второю, по количеству родниковъ, является область разви-
тія средияго отдѣла . каменноугольной системы но р. Сухимъ-
Яламъ и б. Осиковой; наибольшее количество воды даютъ песча
нистые сланцы и. псамиты. Въ этой части уѣзда обращает!» на 
себя вниманіе определенный водоносный горизонта».— желтые 
пески, вѣроятно, палеогеноваго возраста. Родниковъ изъ после-
третичныхъ отлолсеній незначительное количество. Слѣдуетъ 
отмѣтить родникъ съ хорошей; водой изъ палеогеновых!» жел-
тыхъ несковъ на возвышенном!» мѣстѣ праваго ; высокаго бе-
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рега р. Сухихъ Яловъ противъ восточнаго конца с. Копсгапти-
новки; расходъ воды, по опредѣленію, сдѣланному мною 31-го 
августа, = 7948 ведсръ въ сутки. Несмотря на существова-
иіе достаточна™ количества родпиковъ, р. Сухія Ялы мѣстами 
только стоить плесами, проточной лее воды иѣтъ. 

Достаточным!, запасомъ воды обладаетъ область распро-
страненія мѣловыхъ отлолсепій. Для опредѣлонія водоносныхъ 
слоевъ, по указанію старшаго геолога H . А . С о к о л о в а , была 
проведена буровая скважина діаметромъ въ Р/ъ" въ с. Бо
гоявлений на лѣвомъ берегу балки Икряной. Выборъ мѣста 
для залолсенія сквалшны оказался удачнымъ какъ но обнліго 
воды въ сісважииѣ, такъ и по нахолдотю раковипъ мѣловой 
системы. Первый водоноспый горизоптъ встрѣченъ па глубинѣ 
2,74 м. отъ поверхности въ желтоватобурой песчанистой глинѣ 
аллювіалышхъ отлолсеній. Вторымъ нодоноснымъ горизоитом'ь 
оказался сѣрый средне и крупнозернистый песокъ палеогеноваго 
возраста на глубимѣ 15,85 м. Воды закрывались трубами діа-
метромъ 4Ѵз"- Третій водоносный горизонта встрѣченъ на 
35,05 метра отъ поверхности въ кремнистыхъ мѣловьтхъ отложс-
ніяхъ. Притокъ воды настолько обилепъ, что вода поднялась въ 
буровой скважинѣ на 3 3 м. и остановилась на 2-хъ метрахъ 
отъ нове])хности. Суточная откачка насосомъ, подающими 400 
вед. въ 1 часъ, нисколько не понизила уровня воды въ сква-
жинѣ. Скважина проведена па 111,25 метра и остановлена 
на известковистомъ песчаникѣ проблематическаго возраста. Род-
пики въ ЛЯІВЫХЪ отвѣтвленіяхъ балки Икряной незначительны 
и вытекаютъ большей частью изъ послѣтретичпихъ отложеній. 
Балка Икряная недалеко отъ устья становится водной: плесы 
мѣстами стоять глубокіе. 

Наименѣе скудно орошается остальная часть у'Ьда, гдѣ 
особенно развиты палеогеиовыя отлоясенія. Р.' Мокрыя Ялы 
и ея притоки Яръ-Осозы, Шайтанка, Каптлагачъ имѣютъ про-
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точную іюду только Б'ь своихъ верховьяхъ, гдѣ обнажаются 
крисааллическш породы. Въ среднемъ теченіи, вступая въ 
область палеогеновыхъ песковъ, оігіі сухи, a въ нижнемъ тѳче-
иіи только ]). Мокрыя Ялы стоить плесами и лишь на про
т е с т ы 5 верстъ выше отъ устья наблюдается проточная вода; 
иамѣроиіс расхода воды, произведенное 15-го сентября въ сухое 
время, дало 43.200 ведеръ въ сутки, между тѣмъ какъ въ вер
ховьяхъ той же рѣчки опредѣленіе расхода-воды 6-го сентября, 
тоже въ сухое время, дало 86.400 ведеръ. Р. Яръ-Осовы въ 
верховьяхъ у с. Богородицкаго, протекая по кристаллическимъ 
породамъ, даетъ воды, по опредѣлепію сдѣлаппому 9-го сентября, 
около 800 ведеръ въ сутки изъ родтшковъ на правой сторонѣ 
рѣчки; до устья Бѣлой балки р. Яръ-Осозы стоить мочежинами 
и заросла очеретомъ: за Бѣлой балкой вода исчезаете. Рѣчка 
ІПайтаика въ дер. Андреевкѣ, протекая по кристаллическимъ 
породамъ, даетъ воды 51.840 вед. въ сутки въ сухое.и жаркое 
время; у дер. Кириловки, входя въ третичныя отложѳнія, даетъ 
меньше воды; за Киршювкой вода совершенно пропадаетъ въ 
пескахъ; колодцы, въ руслѣ рѣки, глубиною до 15 сале, не до-
сгаютъ воды. Р. Еаіплагачъ дюзлѣ селъ Благодатнаго, Владимі-
ровки и Васильевки имѣетъ достаточное количество родииковъ. 
Измѣреніе расхода воды въ с. Благодатномъ въ сухое и зкаркое 
время дало 1700 ведеръ въ сутки. У села Никольскаго рас
хода воды въ Кащлагачѣ = 12.340 ведеръ въ сутки (опредѣ-
леніе сдѣлано 18-го іюля); за с. Никольскимъ вода исчезает?., 
выступая только въ одиомъ мѣстѣ между селами Павловкой и 
Никольскимъ, гдѣ обнажаются въ р. Каіплагачѣ гнейсы, не-
большимъ озерцомъ. 

Родники въ разематриваемой части уѣзда большею : частью 
вытек аютъ изъ лослѣтретичныхъ отложоиій и настолько насы
щены солянокислыми и сѣрнокислыми солями, что не только 
не годны для питья людямъ, но, и вредны для скота. Весьма 



рѣдки колодцы съ сколько-нибудь сносной водой и жителями» 
приходится возить питьевую воду за 5 — 6 верста; недостаток!» 
въ водѣ нерѣдко вызываетъ столкновепія между сосѣдними с е 
л и т . Особенно страдаютъ отъ недостатка хорошей воды села: 
Петровское. Егоровское, Евгеиіевское, Богословское и Все-
сііятское, ])асположеішыя на водораздѣлахъ рѣчекъ и балокъ. 
Наиболѣе нуждается въ питьевой водѣ с. Петровское, гдѣ, по 
проеьбѣ Маріупольскаго земства, была заложена 2-я буровая 
скважина. Скважина діаметромъ З1/,/' была углублена на 82 
метра. Пройдены слѣдующія породы. 

Глубина отх 
noiiepxH, въ метр. Н А З В А И І Е слоя. ™ т 

m> метрахъ. 
1. 0 — 0,30 Чериоземъ 0,30 
2. 0 ,30—3,65 Буроиатожелтая глина извест

кой истая съ кристаллами гипса 
и небольшимъ количеством'.!, 
зереиъ кварца . . . . . 3,35 

о. 3,65 — 5,48 Тоже, цвѣтъ немного краснѣе. 1,83 
4. 5,4 8—5,79 Бѣлый глинистый мелкозерни

стый песокъ 0,31 
5. 5,79—8,53 Желтоватобурая известковистая 

глина съ зернами кварца и 
2,74 

6. 8,53 — 8,83 Свѣтлобурая глина немного 
известковистая . . . . . 0,30 

7. 8 ,83—10,66 Свѣтлобурая глина . . . . 1,83 
8. 10,66—17,37 ' Сѣрая глина, книзу переходя

щая въ свѣтлосѣрую; чере
дуется съ полосами красно-
бурой глины, известковистой. 6,71 

9. 17,37 — 21,94 Сѣроватобѣлая песчанистая гли-
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. Глуби 
поверхн. 

на оть 
въ метр. 

, , , , . , . , _ „ Толщина слон НЛЗВЛИІЕ СЛОЯ. в ъ , і е т р а х ъ . 

на съ розовымъ оттѣнкомъ; 
сь полосами кирпичпокраспой 
глины, известковистой 4,57 

10. 2 1 , 9 4 --24,07 Бѣлая фарфоровая глина безъ 
2,13-

11. 2 4 , 0 7 --25,90 Бѣлая глина съ розовымъ от-
тѣнкомъ, съ незиачитсльиымъ 
количествомъ зеренъ кварца. 1,83 

12. 2 5 , 9 0 --28,34 Бѣлая песчанистая глина съ 
розовымъ оттѣнкомъ; количе
ство зеренъ кварца книзу по
степенно увеличивается и 
зерна становятся круппѣе . 2,-1-1 

13. 2 8 , 3 4 --31,08 Розоватобѣлый глинистый круп
нозернистый песокъ . 5 . 2,74 

M . 3 1 , 0 8 --38,70 Розоватобѣлый глинистый пе
сокъ, мучнистый, мелкозер
нистый съ иѳбольшимъ коли
чеством'!, крупныхъ зорепъ 

7,62 
15. 3 8 , 7 0 - -42,97 Сѣроватобѣлый немного глини

стый средпезериистый песокъ, 
книзу пореходящій въ крупно
зернистый . . . . 4 27 

16. 42,97 — •52,72 Бѣлый слабоглинистый крупно
зернистый песокъ; округлен-
пыя, окатаиныя зерна кварца 
окрашены бѣлой глиной . 9,75 

17. 5 2 , 7 2 - 54,86 Желтоватый круппо и средпе
зериистый песокъ . 2,14 



— 387 -

» Глубин а, отъ НАЗБЛН1Е СЛОЯ. Т о л щ и н а с л о і 1 

иоверхн. въ метр. въ метрахъ. 
18. 5 4 , 8 6 - -5-6,0-8 Сѣрая. глина съ розовымъ и 

желтымъ оттѣшшш . 1,22 
19. 5 6 , 0 8 - -57,30 Желтый крупнозернистый пе-

сокъ . 1,22 
20. 5 7 , 3 0 - -57,60 Сѣрая глина съ желтыми по

лосами, слабо песчанистая . 0,30 
21. 5 7 , 6 0 - -58,21 Желтая песчанистая глина. . 0,61 
22. 58,21— -59,43 Желтый глинистый крупнозер-

1,22 
23. 59,43— -60,04 Желтый средне и мелкозерни

стый песокъ съ отдельными 
крупными зернами кварца . 0,61 

24. 6 0 , 0 4 - •61,87 Свѣтлосѣрая глина съ жирнымъ 
блескомъ; жирна на ощупь'. 1,83 

25. 61,87 — -70,10. Свѣтлосѣрая глипа съ бѣлыми 
угловатыми и остроребрыми 
зернами полуразрушившагося 
полевого шпата.и небольшим! 
количеством! зеренъ кварца. 8,23 

26. 70 ,10— -73,45 Темноватосѣрая глина съ не-
больпіимъ количеством! зе
ренъ кварца . . . ., . 3,35 

27. 7 3 , 4 5 — -74,06 Тоже, съ слегка лиловнмъ от-
тѣнкомъ . . . . . . . 0,61 

28. 74,06 — 74,37 Сѣрая глина съ зеленой, оттѣик. 0,31 
29. 74,37 — 76,19 • Сѣрая глина съ зернами кварца,, 

полевого шпата и слюды. , 1,82 
30. 7 6 , 1 9 — •77,41 Сѣрый, немного глинистый 

крупно и среднезернистый пе
сокъ съ отдельными крупными 
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.. Глубина отъ НАЗВАН1Е СЛОЯ. Толжнна с т а 
1 новерхіг. пъ метр. лъ метрах'ь. 

зернами кварца и полураз-
рушеннаго полевого шпата 0,92 

31. 77,11 — 79,85 Сѣрый сильноглинистый средне-
зерпистый песокъ съ неболь
шимъ количествомъ зеренъ 
полевого шпата . 2,74 

32. 7 9 , 8 5 - 8 0 , 7 7 Сѣрая темноватая глина съ мел
кими зернами кварца и по
левого шпата 0,92 

33. 80,77 — 82,00 Сѣрый глинистый среднезерии-
стый песокъ съ небольшимъ 
количествомъ зерепъ полураз
рушенная) полевого шпата 1,23 

Первые 7 слоевъ, пройденныхъ буровою скважиною въ 
с. Петровскомъ, должны "быть отнесены къ послѣтретичпой си-
стемѣ. На глубинѣ 10,66 метр, буровая скважина вступаетъ-
въ палеогеновыя породы. Тщательное изслѣдованіе всѣхъ Образ
цова, породъ не обнаружило признака оргаиизмовъ. Первый 
водоносный горизонта встрѣчеиъ на глубинѣ 2,74 метр, въ 
бурыхъ гипсоносныхъ глииахъ послѣтретичной системы. Этому, 
горизонту подчинены родники возлѣ церкви. Изъ анализа 
В. В. Топорова пробы воды № 4 (см. стр. 394) видно, что 
воду надо отнести къ самой худшей и безусловно вредной; 
содержаніе сѣрной кислоты 1,8918 гр.; хлора 1,4768 гр.; 
извести и магиезіи 0,7384 гр. Вода на вкусъ горъкоеолеиая; 
жители и скотъ заболѣваютъ отъ употребленія этой воды. 

Второй водоносный горизонтъ встрѣченъ на глубинѣ 36,88 
метр, въ розовато-бѣломъ мучнистомъ пескѣ; притокъ воды не-
значителен^. 
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Третьимъ -водоносным! горизонтом! оказался сѣрый песокъ 
на глубинѣ 76,50 метр.; вода поднялась на 38,41 метр, по 
скважинѣ и остановилась отъ поверхности на 38,09 метр. 
Какъ видно изъ анализа (см. стр. 3 94 Ш 12) вода хотя со-
дерлштъ соляно и сѣриокислыхъ солей меньше, но присутствіе 
сѣроводорода дѣлаетъ ея употребленіе безусловно вреднымъ. 
Присутствіе кристаллических! нородъ установлено и и х ! водо
носность доказана на . сѣверо - сѣверо - востокъ отъ с. Петров-
скаго в ! с. Павловкѣ и на гого-юго-востокъ вгь с. Новопре-
ображеиовкѣ, поэтому надо полагать, что, при дальнѣйшемъ 
углубленна, сішажиньі, есть надежда. встрѣтить болѣе обильный 
водою горизонт'ь водоносных! кристаллических! пород!. Углу-
бленіе сквалшны прекращено за недостатком! буровыхъ инстру
ментов!. 

Ые менѣе нулдается въ водѣ с. Всесвятское, располо-
лдашое на водораздѣлѣ рѣчекъ Икряной и .Кашлагача въ вер
ховьяхъ балки Капитанъ. Буровыми скважинами выяснено 
такое строеніе этого водораздѣла: подъ черноземом! В ! 0,53 м. 
и бурой глиной не меиѣе 23,46 м. идут! палеогеиовыя гли-
нисто-песчаныя отложенія съ преобладаніемъ песковъ, послѣд-
ніе налегаютъ на палеогеновые песчаники; мощность палеоге
новых! отлоліеній около 80 м. Верхняя вода, очень плохого 
качества, встрѣчеиа на глубинѣ 3,35 м.; солей HCl ж H2SO4 

весьма значительное количество. Вь правом! отвершкѣ б. Ка
питан!, за восточным! концом! села, водоносный горизонт! 
находится на глубинѣ 6,40 м.;,вода хорошаго качества, но 
приток! незначителен!. Качественный аиализъ далъ слѣдующее: 
солянокислых! солей слабозамѣтное количество; сѣрнокислых! 
солей-—слѣды; вода мягкая. Верхній ставокъ с. Всесвятскаго 
съ относительно хорошей водой. Нюкніе два ставка съ плохой 
водой. Колодцы въ южной •половинѣ села имѣіотъ воду худг-
шаго качества, чѣмъ колодцы въ сѣверной половши. На. во-
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прост» о возможности получеиія артезіапской воды въ с. Все-
святсісомъ надо отвѣтить отрицательно. Есть надежда найти 
воду на глубинѣ залегапія верхнемѣловыхъ оинмкеній, несо
мненно водоносиыхъ. т. е.' приблизительно на глубине 80 ме-
тровъ. 

С . Богословское, распололсеииое на правой сторонѣ рѣки 
Мокрыхъ Яловъ," не имѣетъ хорошей воды. Колодцы неглубоки, 
но вода безусловно вредна для населенія; водоносный гори
зонт!.—бурая глина. Въ верховьяхъ балки у с. Богословскаго 
вода колодезная лучше, но воды очень мало'. Въ вер-
стахъ къ SW- отъ села наблюдается слѣдующее -обнажвте: 

Чериоземъ . . 0,25 — 0,02 м. 
Краспобурая глина 0,5 » 
Сѣровато - желтый крупно - зернистый пе

сокъ, глинистый, слегка сцементированный. 2 » 
Сѣрая песчанистая глина, мѣстами желтая, 

синяя. . 1,5 » 
Бѣлый песчаникъ. 
Сѣрый глинистый песокъ. 
Вѣлый песокъ, мучнистый. 

Ниже обнажѳнія,- верстахъ въ двухъ .отъ села, на -лѣвомъ 
пологомъ склонѣ, на глубинѣ 6 метровъ встрѣченъ водоносный 
горизонтъ бурыхъ глинъ съ водою очень хорошаго качества. По 
анализу В. В . Топорова (см. стр. 394; проба воды № 13) 
вода относится къ самымъ лучшимъ. Относительно водоспабже-
нія с; Богословскаго надо полагать, что вода будетъ встре
чена на глубине не менѣе 40 .метровъ. 

Полезными; ископаемыми северная половина уѣзда-не бедна. 
Залелси желѣзныхъ рудъ въ области развитія нижняго отдела 
каменноугольной и девонской системъ эксплоатируготся насс-
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леніемъ уѣзда улсе пѣсколысо десятковъ лѣтъ. Руды, бурые 
желѣзняки, продуктъ разложенія известняковъ, относятся Ѳ .  И . 
Ч е р н ы ш е в ы м ! къ элювіальнымъ образованіямъ. Оставляя 
подробное описаніе мѣстонахожденій желѣзныхъ рудъ до пол-
наго отчета, ограничусь общими указаниями мѣстъ, гдѣ про
изводится добыча рудъ: окрестности с. Ольгинскаго, балка 
Копцева, ок])естности с. Новотроицкаго, балка Дворянская, оба 
берега Сухой Волновахи, по р. Мокрой Волновахѣ. окрестности 
селъ Николаевки, Стилы и Б. Каракубы. 

Изъ мѣсторолсдеиій, открытыхъ прошльшъ лѣтомъ, обраща-
ютъ на себя вниманіе залелш бурыхъ лселѣзняковъ въ вер-
шииѣ балки Мокрой Мандрыкиной; прекрасное обнал^еніе руды 
наблюдается на лѣвомъ склонѣ балки. Руды подчинены девон-
скимъ отлолсеиіямъ. Большого внимаиія заслуживают?) бурые 
лселѣзляки села Елевцово на лѣвомъ берегу [рѣки Волчьей, 
ниже села версты три съ половиной. Въ шурфахъ ясно наблю
дается переходъ известняковъ въ бурые лселѣзняки. 

Кромѣ того необходимо упомянуть о признакахъ лсѳлѣз-
ныхъ рудъ с. Богатырь въ балкѣ Капитанъ, с. Константиновки 
на правой сторонѣ р. Сухихъ Яловъ, с. Павловки на правой 
сторонѣ Кашлагача на «неудобной землѣ», с. Срѣтешш ниже 
Вонючей балки, впадающей въ Кальчикъ (бурый яшлѣзиякъ 
съ примѣсыо марганца)> с. Еленовки въ балкѣ Каменной, впа
дающей справа въ р. Долынъ-тараму, въ балкѣ Сарошъ-та-, 
рамѣ, впадающей въ р. Еалміусъ и другихъ мѣстахъ. 

Изъ пластовъ камеинаго угля надо указать на пласты 
возлѣ с. Бѣшева, относящіеся къ горизонту С*—Ct° нижняго 
отдѣла каменноугольной системы. Еромѣ Бѣшевскаго и Камы-
шевахскаго пластовъ, о которыхъ сказано на стр. 368, въ б. 
Папасъ-тарамѣ, впадающей справа въ р. Камышеваху, наблю
дается выходъ пласта въ 0,26 метра. 

Въ среднемъ отдѣлѣ каменноугольныхъ оглолгеиій иахо-
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дятся пласты коксующихся углей с. Марьевки и Алексаидровки 
(Кременной) по балкѣ Осиновой; мощность пласта па рудникѣ 
Алѳксѣевскаго горнопромышлениаго общества 1,19 метра на 
глубинѣ 66,30 метра. Сюда лее относятся пласты коксующихся 
углей, обиажаюнгяхея въ с. Парасковѣевкѣ и въ с. Антоновкѣ 
въ шурфѣ во дворѣ крестьянина В. Петрова и другихъ мѣстахъ 
по ]).. Сухимъ Яламъ. 

Немаловажное значеніе имѣютъ залежи огнеупорныхъ и 
фарфоровых! глинъ, занимающих! въ уѣздѣ довольно обшир
ную площадь. Глины представляют! продукта разрушенія поле
вошпатовых! породъ. Наиболѣе развиты глины на границ!; рас-
пространенія кристалличѳсішхъ породъ. 

Яркой иллюстраціей разрушеиія гранита и образованія 
глинъ служить обпажепіо на лѣвомъ берегу р. Шайтанки у с. 
Андреевки вполнѣ вывѣтривщагося гранита. Отдѣльныя пеока-
гаыныя и иеобтертыя зерна кварца, слегка каолиншшзирован-
наго полевого шпата и слюды, расположенныя. также какъ и 
въ неразрушенномъ гранитѣ, обналгающемся здѣсь же внизу, 
производить издали иллюзіго неизмѣненнаго гранита. Немного 
ниже по рѣчкѣ продукты разрушенія образуюсь бѣлую глину 
съ зернами кварца. Выше по рѣчкѣ наблюдается чистая бѣлая 
фарфоровая глина. Изъ залежей огнеупорныхъ и фарфоровыхъ 
глинъ заслуживают! вниманія: залежи возлѣ с. Бахаровскаго на 
правой сторонѣ р. Мокрыхъ Яловъ, села Новопреображеновки 
на лѣвомъ берегу б. Яръ-Осозъ, с. Ивановскаго. Петровскаго 
по балкѣ Чихурлай, с. Владиміровки въ долинѣ Кашлагача, села 
Константинов™, въ верховьяхъ балки Икряной, въ балкѣ Со-
лонеиькой, возлѣ с. Богатырь въ балкѣ Капитаиъ и на лѣвомъ 
берегу; рѣки Волчьей въ зУз верстахъ ниже села Елевцово. 
Бѣлыя глины съ небольшею примѣсыо зеренъ кварца наблю
даются также: у с. Андреевки въ р. Шайтаикѣ, мелсду 'селами 
Андреевкой и Кириловкой на правой стороиѣ р. Шайтанки, 



въ с. Павловкѣ, въ балкѣ Бѣлой у с. Богородицкаго, въ с. 
Богородицкомъ, Новогригорьевкѣ, Новонавловкѣ, Новопетри-
ковкі, ст. Керменчикѣ, въ балкѣ Тахлы, возлѣ с. Б. Каракубы 
и другихъ мѣстахъ. Въ с. Владиміровкѣ, кромѣ бѣлой глины, 
добывается синеватая глина, представляющая собою продуктъ 
разрушенія каыенноуголышхъ отложеній. Весьма распространены 
пластичныя глины, которыя могутъ быть употреблены для гон-
чарнаго и черепичнаго производств?,. 

Ломки песчаниковъ для лсернововъ, брусковъ и точильныхъ 
камней и строевого песчаника производятся въ селахъ АНТО

НОВКЕ, Свистуновкѣ, строевого песчаника между селами Еле-
новкоі и Александринкой, лсернового и строевого песчаника 
въ селахъ Благодатномъ, Николаевкѣ, Стилѣ и другихъ мѣстахъ. 

Известнякъ добывается для извести въ балкѣ Тахлы, возлѣ 
с. Благщатнаго, с Клевцово и многих?) другихъ мѣстахъ. Осо-
бепнаго вниманія заслулсиваютъ ломки известняка возлѣ села 
Ольгинскаго, имѣющія промышленный характер?.. Въ разра
ботка принимают?) участіе всѣ крестьяне села Ольгинскаго. 
Известнякъ отправляется на доменные заводы. 

Въ закяюченіе считаю своимъ долгомъ принести глубокую 
благодарность Н. А . Соколову, руководившему мною при за-
нятіяхъ и помогавшему мнѣ совѣтомъ и указаніями. 

И з в . Г е о л . К о м . , T. X X , 1001 г. » 7. 



Анализы водъ, произведенные Б. Б. Топоровьшъ. 
(Въ одноігъ ллтрѣ воды содержится грамыовъ). 

ііробъ 
Откуда взята проба. 

Сухой 
остѣ-
токъ. 

Окись 
каль-

ція 
(CaO). 

Окись 
магнія 
(MgO). 

Хлоръ. 
Сѣр-

иая ки
слота 
(SOs). 

Кисл. 
на окп-
сл. орг. 

вещ. < 

Азоти
стая 

кисло
та. 

Азот
ная ки
слота. 

Сѣро-
водо-
родъ. 

1 4 G. Петровское. Родникъ у церкви. . . . 9.90-1 0.5760 0,0618 1,4703 1,8918 0,0050 много 0 много 0 

Ч С. Ьогоявленка. Колодезь въ Свинячьей 
0,1430 0,0590 0,1704 0 0,0016 0 и 0 0 

12 С. Петровское. Буровая скважина съ глу
бины 36 саж 2,392 0,3577 0,1225 0,8268 0,3708 0,0043 много 0 0 есть 

; is Колодезь въ балкѣ, виад. справа въ р. Мок-
рыя Яш въ 2-хъ вер. отъ с. Богослов-
скаго 0,300 0,0971 0,0144 0,0426 слѣды 0,0005 слабые 

сдѣды 0 0 0 

; 2 l J 
С. ііогиявленка. Буровая скважина: съ глу

бины 114 фут 0 506 0.167-2 0.0245 0,0781 слѣды 0,0002 0 0 
1 
1 
1 

0 0 
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RESUME. L a moitié septentrionale du district de Marioupol occupe 
le versant est de la . bande cristalline qui, venant du district de 
JBerdiansk, le traverse d'une limite à l'autre pour aller se continuer 
dans le pays des cosaques du Don. 

Au point de vue hydrogéologique, la ligne de partage entre les 
systèmes des rivières Voltchia et Kalmlous divise l'espace explore 
en deux parties nettement distinctes: l a partie orientale offre 1111 
pays ondulé assez bien arrosé, occupé par des dépôts dévoniens et. 
principalement, par des sédiments appartenant à la section inféri
eure du système carbanil'érien et parfois au système tertiaire; tandis 
que la partie occidentale, steppe typique pauvrement arrosée, con
siste essentiellement en dépôts paléogènes. 

L a structure géologique du pays est assez compliquée. E n dehors-
de gneissogranites et d'aplites, on a trouvé au cours supérieur do 
l a Mokraïa Yaly des roches diabasiques avec leurs tufs et, entre 
les villages Pavlovka et Nikolskoïé, au milieu de puissants sables 
paléogènes, des aflleurements de granitogneiss. Des couches de la 

•section supérieure du système dévonien se montrent au cours sapé-
rieur de la Kachlagatch et du ravin Taklila, oit on a trouvé 
••des calcaires à Sjnrifer Glinkanus. Les dépôts carbonifères qui 
•occupent tout le nord-est du district affleurent aussi sur tous ces 
points à l'ouest du partage des eaux. Des traces de l'existence 
d'une faille s'y observent dans la direction des marnes siliceuses de 
l'horizon C i 3 . La section moyenne du système carboniférien occupe 
l'espace entre la vallée de la rivière Soukhia Yaly et le ravin Ossikova'ùi. 
Les grès du village Antonovka renferment des empreintes de Lepi-
•dodendron, Stigmaria ficoides, Sigillaria. L a section moyenne contient 
des couches de houille. Les dépôts du système crétacé occupent l'espace 
entre l a rivière Soukhia Yaly et le r a v i n Ikriannaïa. Un forage enfoncé 
au village B o g o y a v l e n k a montre l a coupe complète des dépôts cré
tacés; à 20—70 m. de profondeur i l traverse un banc de craie blanche 
et une partie de la marne qui en l'orme la base. La craie contient 
•une faune assez riche (détermination préliminaire): Inoceramus, 
épines d'échinides, fragments de Crinoïdea, Lima, écailles et ver
tèbres de poissons; foraminifères: Nodosaridae, Dentalina,. Fron-
•dicularm, liotalia, Globigùrina, JRosalina, Truncatulina, Gri-
stéllaria. Œ-aduMna, etc. L a présence de ces fossiles fait rappor-

26* 
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ter les dépôts au crétacé s u p é r i e u r . Du nombre des dépôts .ter
tiaires, sables, grès, argiles sableuses, les plus intéressants sont, au 
cours supérieur de la rivière Soukhia Yaly et du ravin Krémen-
naïa, des grès appartenant à l'oligocène, notamment à l'étage t o n -
g r i e n . Parmi les fossiles M . Paiibin a déterminé: Comptonia (voisine 
de G rotundata W a t . ) , Podocarpus eocenica Uiig . , Quer eus nerri folia. 
etc. Le posttertiaire constitue dans la moitié occidentale du district 
les espaces entre les ravins et les rivières. L a puissance de ces. 
dépôts varie de quelques centimètres à 20 mètres. 

Les localités où apparaissent au jour les roches cristallines et. 
la région 1 des dépôts paléozoïcmes sont riches en eaux de source. 
Les dépôts crétacés donnent une eau bonne en quantité suffisante.. 
Les dépôts tertiaires et posttertiaires renferment peu d'eau et celle-ci 
est le plus souvent mauvaise. Le forage au village Bogoyavlenka a 
traversé trois horizons aquifères dans les dépôts posttertiaires, ter

tiaires et crétacés; l'eau du crétacé s'est trouvée abondante et de 
bonne qualité. Le forage enfoncé au village P é t r o v s k o ï é a ren
contré trois horizons aquifères dont deux dans les dépôts tertiaires; 
à l'analyse, l'eau de ces derniers niveaux s'est trouvée être de 
mauvaise qualité et même nuisible à la santé, quoique meilleure-
que l'eau du niveau supérieur. 

Les minéraux utiles sont des houilles, des hématites, des argiles, 
réfractaires, des Kaolins, etc. 
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Геологическія изелѣдованія въ Бакальекомъ 
рудномъ районѣ. 

(Пр едп ар пте льны fi отч етъ) 
Л.. Конюшевскаго. 

<Ri;cherclies géologiques dans la région minière de Bakal, par 
L. Koniouchevsky) . 

Лѣтомъ 1900 г. я былъ комапдированъ Геологическиыъ Ко
митетов ira ІОлсный Уралъ для изслѣдопанія подъ руководствомъ 
старшаго геолога Краспопольскаго Бакальскаго рудоноснаго 
района и прилелсащей къ нему области. Изслѣдованная мною 
мѣстиооть находится въ средней части 139-го листа десяти-
верстпой карты Россіи и ограничена правымъ берегомъ р. Юрс-
зани отъ моста .Тюлюкской дороги до устья- р. Б. Сильги, 
течеиьемъ Б. Сильги, Б. Акрапа и р. Масикъ до станціи 
Мурсалимовой; отсюда границу изслѣдованнаго района состав
ляете лииія Самаро-Златоустовской л е̂лѣзыой дороги до станціи. 
СуЛеи, рѣчка Б. Каменка, впадающая въ р. Б. Сатку, лѣвый 
берегь Б. и М. Сатки до устья рѣчки Татарки, р. Татарка и 
хребетъ Сука. 

Я излоягу сначала результаты изслѣдоваиій, имѣвшихъ цѣлыо 
составленіе детальной геологической карты въ одноверстномъ-
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масштаб'!;, a затѣзм. перейду къ рудшшамъ. Совершенная неопыт
ность и весьма неблагопріятныя условія для геологическаго-
гоученія незначителыіаго района, въ которомъ мнѣ пришлось 
работать, являются причиной того, что настоящій отчетъ содер-
лситъ весьма мало иооспоримыхъ выводовъ, основанием?, для 
которых?, служили даиныя десятиверстной геологической карты,, 
составленной въ предѣлахъ моего района И. В. Мушкето-
вымъ и  Ѳ .  H . Чернышевыми 

Наибольшее развитіе въ изслѣдовашюмъ районѣ нмѣготъ 
отлолсеиія нилшяго яруса ншкняго девона l)lg\ меньшее раз-
витіе имѣютъ отлолсенія D{, ])£ и DL Эти отложенія не за-
ключаютъ въ себѣ окаменѣлостсй въ предѣлахъ даниаго рай-
она, а потому иодраздѣленіе ихъ может?, быть сдѣлано только-
на осиованіи нетрографическаго характера и стратиграфиче-
скаго пололмшія породъ, что далеко не всегда является на-
дежнымъ основанісмъ. Лишь въ немногих?, случаяхъ петро
графически характеръ породъ даетъ возмолліость отнести, ихъ-
къ опредѣленному горизонту; стратиграфическое же пололіеиіе-
по[Юдъ сильно нарушено процессами дислокаціи, и мѣста непо-
средствениаго соприкосновения породъ различнаго иетрографи-
ческаго состава часто замаскированы. 

Трудами Ѳ .  H . Чернышева установлено, что ярусъ і),1// 
выралсается кварцевыми песчаниками, переходящими въ сливные-
кварциты, конгломератами, аркозовьши песчаниками и глини
стыми сланцами съ подчиненными толщами известияковъ. Слан
цы яруса Dig—глинистые, переходящіе въ глинисто-кремни
стые и глинисто-кварцитовые, обыкновенно чернаго или сѣраго-
цвѣта, въ большйнствѣ случаевъ проникнутые блестками сери
цита. Среди нихъ всгрѣчаются прослои темно—и свѣтлосѣрыхъ-
известняков?,, плотныхъ или зернистыхъ, мѣстами додомитизи-
рованиыхъ; мѣстами прослои этихъ известняков?, достигают?,-
значительной мощности, как?, напр. на г. Булаидихѣ и Шуйдѣ. 
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Область распространения отложеній яруса Dig, показан-
иая на 139 «истѣ общей геолической карты.Россіи, не шюлнѣ 
согласуется съ моими наблюдениями. На этой картѣ полоса, 
протягивающаяся вдоль хребта Сулеи отъ устья М. Сильги 
до р. Б. Сатки, отнесена къ нижнему ярусу средняго девона 
Di; мелсду тѣмъ въ этой іюлосѣ развиты черные глинистые, 
мѣстами глинисто-кварцитовые сланцы съ прослоями извест
няков!, ничѣмъ не отличающіеся отъ сланцевъ Dig горы 
Буландихи и Брусничной (къ юго-западу отъ дер. Рудничной): 
сѣверо-восточную оконечность этой полосы образуютъ песча
ники и кварциты г. Листвянки, ничѣмъ не отличающіеся отъ 
таковыхъ яруса Dig, Къ солсалѣнію, не удалось выяснить 
полоясеиіе сланцевъ г. Макаровой, входящей въ составь этой 
полосы, относительно сланцевъ г. Буландихи. Но въ бассейнѣ 
Б. и М. Сильги черные глинистые сланцы этой полосы па-
даютъ на SO подъ кварциты Шуйды, относящіеся къ Dig. 

Полоса, протягивающаяся мелсду Малымъ Кукпшкомъ и 
Сулеей, отнесена на десятиверстиой картѣ къ D£; она со-

. стоить въ предѣлахъ изслѣдованнаго мною района изъ песча
ников! и частью сланцевъ, которые я отношу къ D*g. 

Верхній ярусъ нюкняго девона D{ выраясается 1) темно-
сѣрыми зернистыми или плотными, болѣе или мепѣе кремни
стыми и 2) темносѣрыми доломитовыми известняками. Извест
няки перваго типа развиты на правомъ берегу р. Юрезани 
ио обѣимъ сторонам.! нюкняго теченія р. Буланки, какъ по
казано на 10-ти верстпой картѣ. Тѣ лее самые известняки D? 
развиты въ окрестпостяхъ д. Меседы, что вполнѣ подтверлс-
даетъ мнѣніе О. Ы. Чернышева. Въ видѣ отдѣльнаго островка 
выдѣляются эти известняки по правую сторону Буланки мелсду 
ключемъ Кладбищенскимъ и Черяенышмъ. Доломитовые извест
няки JDJ2 развиты въ окрестностях! Саткинскзго завода. Сна
чала они являются в ! видѣ прослоевъ вмѣстѣ С! кремнистыми 
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известняками среди глииистыхъ сланцевъ D^g, обналіаясь но 
линіи Бакальской вѣтки С.-Златоустовской желѣвной. дороги, 
начиная съ 7-й версты отъ Бакальскаго рудника, затѣмъ въ 
разстояніи около б верстъ отъ Саткинскаго завода известняки 
эти имѣютъ исключительное развитіе, и обналсенія ихъ тянутся 
по желѣзной дорогѣ до р. М. Каменки. Эти известняки нале
гаютъ на сланцы и песчаники D*g въ томъ мѣстѣ, гдѣ трактъ 
между Саткинскимъ заводомъ и с. Айлинымъ входить въ до
лину р. Карги. 

Ярусъ Ві въ предѣлахъ изслѣдованнаго мною района вы
ражается красными и сѣрыми мергелями, переслаивающимися 
мѣстами съ сѣрыми рухляковистыми песчаниками, и глинистыми 
сланцами зеленоватосѣраго, темиосѣраго и краснаго. цвѣта съ 
прослоями сѣрыхъ кварцевыхъ песчаниковъ и глинисто-кварци-
товыхъ сланцевъ. Эти сланцы I V развиты на берегу пруда 
ІОрезанскаго завода и на правомъ берегу Юрезаии до устья 
Усманкина ключа, между тѣмъ какъ на десятиверстной картѣ, 
въ промежуткѣ мелсду Половиннымъ мючемъ и Аксаркииымъ 
показаны отлолсенія В^д. Мергеля, представляющіе наиболѣе 
типичиыя породы нижняго яруса средняго девона D 2

1 , наблю
даются въ слѣдующихъ пунктахъ: 1) по •желѣзной дорогѣ изъ 
Сатки въ Бердяушъ, мелсду устьемъ Б. Каменки и мостомъ 
чрезъ Сатку; 2) на берегахъ средняго теченія р. Перемьязы 
и Селіязы; 3) у устья Б. Сильги и 4) Б, Агсрапа; 5) возлѣ 
тракта изъ Сатки въ с. Айлино, въ полуверстѣ отъ лселѣзпой 
дороги (противъ 19-го телеграфнаго столба); 6) въ окрестно
стях!, деревни Рахманки и 7)" на лѣвомъ берегу Юрезаискаго 
пруда, выше парома, гдѣ мергеля покрываютъ упомянутые выше 
сланцы D 2 \ 

Отлолсенія D 2
2 развиты на сѣверозападныхъ берегахъ Юре

заискаго пруда и въ июкнемъ теченіи Б. Сильги, 2) мелсду 
Гремячей, Лукой и устьемъ ключа Смолина, на правомъ берегу 
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р. Юрсзаии и 3) на западной окраинѣ даннаго района. Извест
няки D£, слагающіе берега- Юрезанскаго пруда и Б. Сильги, — 
сѣрые, кремнистые, плотные, съ прослоями роговика, мѣстами 
зернистые, доломитовые, съ секреціями бѣлаго известковаго 
шпата.  Ѳ .  H . Чернышевъ наблюдалъ на лѣвомъ берегу пруда, 
выше парома, какъ сланцы образующее крутую антикли
нальную складку, уходятъ нодъ сѣрые кремнистые известняки 
которые следовательно нужно признать за Д Д 

Въ 174 вер. выше устья Б. Бахтіяркина ключа тонко
слойные плотные сѣрые известняки D« налегаютъ на зелено-
нато-сѣрые глинистые и глинисто-кремнистые сланцы, съ нро-
•слоемъ, толщи ішрпичнокрасиыхъ сланцевъ, I).,1 — тѣ самые, 
что , обнажаются на берегу Юрезанскаго пруда. Эти сланцы 
имѣгогь здѣсь паденіе сѣверо-восточное и примыкаютъ къ пееча-
никамъ г. Завьялихи, обнажаясь на протялсеніи около 200 саж. 
по берегу рѣки. Известняки JJ 2

2 ниже устья Б. Бахтіяркина 
ключа имѣютъ паденіе юго-восточное и становятся болѣе толсто
слойными. Въ промелсуткѣ между устьями Б. Бактіяркиші и 
Смолина ключа известняки эти образуюсь двѣ волны, и въ 
разстояпіи около 150 саж. отъ устья Смолина ключа паденіе 
ихъ SO, послѣ чего тянется щебень сланцеватыхъ сѣрыхъ песча-
никовъ съ прослоями глинистыхъ сланцевъ и сѣраго кварцита, 
образ уіощихъ прекрасное обнаженіе въ 50 сале, выше устья 
ключа Смолина, гдѣ они падаютъ на SO, представляя множество 
мелкихъ волнъ но паденію. Эти сланцеватые песчаники лежать 
следовательно ниже сѣрыхъ плотныхъ известняковъ Ѳ .  H . 
Чернышевъ ихъ называетъ въ описаніи обнаженія 34 (Общ. 
Геол. Карта Россіи, стр. 82) «рухляковистыми» и относитъ 
къ Д / . По петрографическому характеру они не отличаются 
отъ сланцеватыхъ песчаишеовъ и кварцитовыхъ сланцевъ Di у, 
но такъ какъ они подстилаютъ известняки Di, ихъ можно 
отнести къ Dl вмѣстѣ съ обнажающимися ниже Смолина 
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ключа скорлуповатшхн доломитовыми известняками, примыкаю
щими къ слапцамъ JV, о которыхъ было говорено раньше. Въ 
разстоянін около 1 версты выше устья Аксаркина ключа, на 
нротяліѳиіи около 200 саженъ по правому берегу рѣки тянутся 
сѣрые съ прослоями роговика известняки, которые 0. Н. Ч е р 
нышев'!, считаетъ продоллсеніем! известняковъ Катавъ-Иванов-
скаго завода и отиоситъ къ DÏ. Вт, сѣверной части обнажетгія 
этихъ известняковъ ясно видно непосредственное налеганіе ихъ 
на сланцы Д / . 

Известняки Д>2, обнажающееся на правомъ берегу Юрезайи 
меягду Гремячей Лукой ж кл. Смолипымъ, являются въ видѣ 
темпосѣрыхъ доломитовыхъ, съ секреціями бѣлаго известковаго 
іппата, выше устья Б. Бахтіаркипа ключа, а также irr. проме
жутке мелсду течоніями Б. Бахтіяркииа и Смолина ключа. 
Ниже устья М. Бахтіяркииа ключа эти известняки переслаи
ваются со сланцами, а потомт. тянутся глинисто-кварцнтовые 
сланцы съ прослоями глинистыхъ, петрографически не отдичаю-
щіеся отъ сланцевъ Dig. 

Что касается известняковъ деревни Первухиной, то, за не-
имѣніѳмъ даиныхъ, нужно отнести ихъ, согласно съ мігшііемъ 
(:). IL Чернышева, къ ярусу D£. Отлолсенія этого яруса 
имѣютъ большое развитіе въ западной части изследованнаго 
мною района. Они выражаются т'амъ белыми и светлосерыми 
кремнистыми и темносѣрьши пахучими известняками, образую
щими многочисленныя обналсенія въ бассейне р. Улуира, Се-
ліязы и вдоль лиши Самаро-Златоустовской желѣзной дороги 
мелсду стаиціями Мурсалимовой и Сулеей. Известняки эти со-
держатъ ископаемыя и вполне определены  Ѳ .  П.. Черны
шевым!. 

Сказанным! исчерпываются всЬ горизонты девонскихъ отло-
женій въ изслѣдованномъ мною, районе. Остается сказать не
сколько словъ о кристаллических! породах!, которыя- въ дан-
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номъ районѣ выражаются исключительно діабазами афанито-
наго, мелкозернистаго н крупиозернистаго сложееія, въ очень 
рѣдкихъ случаях* переходящими въ змѣевикъ. .Впрочем* на 
возвышенности праваго берега р. М. Ваігалъ, въ нижнем* 
теченіи его есть маленькій выходъ порфирита. Діабазовыя лсилы 
ирорѣзываютъ почти исключительно сланцы и известняки ниж-
пяго девона. Частые выходы ихъ наблюдаются въ рудоносной 
области г. Булаидихи и Шуйды, по линіи л{елѣзной дороги 
отъ ст. Бакальскій рудник* по направленно къ Саткинскому 
заводу и далѣе —•'• за ІІермяцкій ключъ. 

Также есть единичные выходы діабаза въ окрестностяхъ дер. 
Меседы, на иравомъ берегу нилсняго теченія Б. Бахтіяркина 
ключа, на лѣвомъ берегу Смолина ключа и болѣе значитель
ные выходы—но тракту изъ Саткшіскаго завода въ с. АЙлино. 

Рудники Буландихи и Шуйды. 

иакальское лѣсторожденіе бураго желѣзняка открыто въ 
1817 году и находится на западномъ склоиѣ горы Буландихи, 
представляющей собою антиклинальную ('кладку, въ восточном* 
крылѣ которой заключается мѣсторолгденіе, экеплоатируемое 
Булаидипским'ь рудником*. Это мѣсторолсденіе есть продолже

ние толщи Бакальскагд мѣсторожденія, смытой на вершинѣ горы 
ішѣстѣ, с* частью вмѣщающихъ се породъ. Оба мѣстороасденія 
отличаются прекрасно выраженным* нластовымъ характером*; 

'въ Бакальскомъ рудникѣ падеиіе слоев* руды NW 285° —30,0° 
/_4.5°—70°, причем* наибольшая величина угла паденія—въ 
'южной части мѣсторолгдепія, принадлежащей Симским* заво
дам*. Въ предѣлахъ Буландинскаго рудника паделіе слоев* руды 
SO ^ . 2 0 ° — 3 5 ° , ж наименьшей угол* наденія наблюдается 
возлѣ кварцитов* висячаго бока. 
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Гора Буландиха сложена и:л, черныхъ глинистыхъ и кварци-
тово-гдинистыхъ сланцевъ. нропикнутыхъ весьма мелкими блест
ками серицита, известняков!, и кварцитовъ, занимающих!, въ 
стратиграфическом! отношопіи самое верхнее полоясеніе. Извест
няки образуют!, весьма мощные прослои среди сланцевъ и явля
ются въ видѣ зернистыхъ доломитовых!,, частью въ видѣ ПЛОТ

Н Ы Х ! глинистыхъ или кремнистыхъ. Лежачій бокъ мѣстороясде-
iiiiï составляют!, черные сланцы, a висячій — кварциты сахаро-
внднаго слолсеиія: на Бакальскомъ рудникѣ между рудой и квар
цитами есть еще толща бѣлыхъ съ разными оттѣнками' глини
стыхъ сланцевъ, а мелсду сланцами лел;ачаго бока и рудой— 
небольшая толща известняков!,. 

Руда Бакальскаго и Буландинскаго рудников!,—плотный бу
рый л;елѣзпякъ хорошаго качества; въ послѣднсмъ кромѣ того 
имѣютъ замѣтноо развитіе натечныя образованія бурой стеклян
ной головы. Шпатоватый ліелѣзнякъ былъ встрѣченъ на Бакаль
скомъ рудник-!; лишь въ небольших! массах! среди бураго 
лселѣзняка: развѣдки Буландинскаго рудника обиарулсили тоже 
незначительное присутствіе шпатоватаго ' желѣзияка. -Но веро
ятно бурый жел'Ьзнякъ Бакальскаго мѣсторолгденія представ
ляет! самостоятельное образоваиіе безъ участія переходной 
стадіи образованія въ видѣ шпатоватаго лгелѣзияка. 

Какъ сказано выше, въ висячем! боку Бакальскаго место
рождения находятся бѣлые глинистые сланцы и кварциты. Эти 
породы наблюдаются лишь въ юліной части мѣсторолсденія, а 
въ сѣверной ихъ нѣтъ вовсе, такт, что руда остается без! 
покрьіши, a вместо этого -наблюдаются у входа въ яму № 1 
сѣрые полосчатые глинистые сланцы, образующіе антиклиналь
ную складку, восточное крыло которой обратно общему паде-
пію рудъ. Сланцы этой антиклинали весьма похожи на сланцы 
лежачаго бока, выступающіе къ сѣверу отъ ямы № 1, возле 
больницы; рудные слои непосредственно возле сланцевъ этой 
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складки обнаруживают! мѣстами сѣверо-восточное паденіе, а 
вообще разбиты и кажутся' как,! будто вертикальными. Въ 
нѣкоторомъ удалеиіи къ востоку отъ этой антиклинали въ руд-
ныхъ слояхъ замѣтиа волнистость, что вь связи съ предыду
щим!-даѳтъ основаиіе предположить, что сланцы у входа въ 
яму № 1 суть сланцы лежалаго бока, волнообразно изогнутые. 
Ось антиклинали замѣтно наклонена къ югу, почему въ юлспой 
части рудника эти сланцы не'видны. 

Въ полуверстѣ отъ ямы № 1 , Бакальскаго рудника въ яа-
правлеяіи NNO есть старая рудная разработка, около 30 саж. 
длины,и 10 саж. ширины, въ которой видна та же слоистая руда, 
что и, въ предѣлахь Бакальскаго рудника, при чемъ эта руда 
лелштъ па черных! глинистыхъ сланцахъ, а покрывается извест
няками. 

Руды Буландиыскаго рудника непосредственно покрываются, 
кварцитами, паденіе коихь SO 1 1 0 ° — 1 1 5 о ^ _ 2 0 ° ; въ самой 
лее рудѣ наблюдается пластовая жила разрушешгаго въ глину 
діабаза. 

Среди рудъ Бакальскаго и Буландинскаго рудника есть 
прослои и чечевицы кварцитовиднаго песчаника,, прослои незна
чительной : толщины глинъ и еще болѣе тонкіе прослойки бѣ-
лыхъ тлинистыхъ сланцев!. Въ промежутки мезкду рудными 
мѣсторожденіями сланцы и известняки прорѣзаиы жилами бо-
лѣе или менѣе измѣненнаго діабаза, иростираніе коихъ NO—SW. 

На сѣверо-восточиом! концѣ хребта Шуйды находятся 
Успенскіе рудники Симскихъ и Катавскихъ заводовъ, первое 
упоминаніе о которых! находится в ! «Путешествіи» Палласа 
177*0 г. Такъ какъ протялсеніѳ этой части Шуйды параллельно 
протяжѳнію Буландихи, то кажется, будто эти возвышенности 
сдвинуты относительно другъ друга. Детальное же изученіе 
показывает!, что эта часть .Шуйды и г. Булаидиха предста
вляют! собою несдвинутыя части одной и той же антикли-
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нальной складки. Оба крыла этой складки ясно наблюдаются 
въ области Успенскихъ рудииковъ Симскихъ заводовъ, зани-
мающихъ сѣверную часть рудоносной части Шуйды. Далѣе же 
къ юго-западу, слѣдуя по вершинѣ Шуйды, видимъ только 
одно юго-восточное падеиіѳ, соответствующее восточному крылу 
антиклинали. Рудоносная часть Шуйды въ области "Симскихъ 
рудииковъ представляетъ довольно много естественныхъ обпа-
лсеній и хорошо развѣдана, а въ области Катавскихъ рудии
ковъ видны лишь скалы и разсѣяныя по склону горы глыбы 
кварцита. 

Породы, слагающія сТшеро-восточную часть рудоносной 
области Шуйды, выражаются глииисто-кварцитовыми сланцами, 
темно и свѣглосѣрыми толстослойными глинистыми сланцами, 
известняками ы кварцитами, занимающими самое верхнее по
ложение относительно остальпыхъ породъ. Сланцы и извест
няки прорѣзаиы жилами діабаза. какъ па Булапдихѣ, про
стирающимися въ направленіи N O — S W . 

Руды Симскихъ Успенскихъ рудииковъ № 3 и № 2 за-
легаютъ среди сланцевъ, имѣя падеиіе NW—согласно, паденію 
кварцитовъ, возвышающихся въ видѣ скалъ па вершииѣ горы, 
къ западу отъ рудника № 2. Руда Успенскаго рудника Ш 3 
представляетъ собою шпатоватый желѣзнякъ , хорошаго каче
ства, при ,чемъ' ясно видна тѣсная связь его, съ доломито
выми известняками, смѣняющими руды по простираиію. Паде-
ніе прекрасно выраженныхъ слоевъ руды N W 310 1_ 60°—80°; 
въ значительной степени шпатоватый лгелѣзнякъ перешелъ въ 
бурый. Руда Успенскаго рудника № 2 подверглась въ значи
тельной степени, процессамъ размыва и представляетъ собою 
главнымъ образомъ рыхлую массу, по составу приближающуюся 
къ тургиту или гидрогематиту, такъ какъ содерлшгіе химиче
ски соединенной воды колеблется обыкновенно въ предѣлахъ 
отъ 4°/о до 1 0 % , а Ре2Оз — ,77°/о до 88а/о, обыкновенно 



8 5 % — S 6%). Среди рудъ имѣютъ значительное развитіе непра
вил ьныя включенія глинистыхъ породъ. 

Рудникъ № 1 находится въ разстояніи около 170 саж. 
къ югу отъ № 2 и отличается хорошей рудой въ видѣ тонко-
слойнаго иоздреватаго бураго лселѣзняка. Къ этому руднику 
съ юга примыкаетъ Верхпій рудникъ, часть котораго принадле-
житъ Симскимъ заводамъ и большая часть—Катавскимъ. Руда 
Верхияго рудника частью такая лее, какъ въ № 1, частью 
рыхлая, чернаго цвѣта съ бурымъ или краснымъ оттѣнкомъ, съ 
красной чертой, иногда совершенно черная—такъ называемый 
«черноталъ», отличающійся наибольшимъ содерлсапіем* МіьО ; . 
(2—3,9%)) сравнительно съ менѣе черными разновидностями. 

Слѣдующій къ югу рудникъ — Штоленный, принадлел;а-
щій Катавскимъ заводамъ, отличается рудами, сильно разру
шенными элювіальными процессами, и значительным* содер-
лсаиіемъ глинистыхъ породъ. Въ самыхъ нилшнхъ зарѣзкахъ 
его обтшкены бѣлые кремнисто-глинистые сланцы, переходящіе 
въ глинистые; сланцы эти волнообразно изогнуты и вѣроятио 
образуют* лелгачій бокъ мѣсторолдеыія. Въ сѣверномъ борту 
разработки видеиъ кварцевый песчаникъ, изогнутый, какъ и 
сланцы, что указываетъ на общую изогнутость мѣсторожденія; 
въ самыхъ верхних* зарѣзкахъ' обналсена довольно порядочная 
толща бѣлыхъ глинистыхъ сланцевъ, подобных* тѣмъ, которые 
наблюдаются въ висячемъ боку рудъ въ голеной части Бакаль-
скаго рудника. Среди рудъ видна ясила разрушенного въ глину 
діабаза, продоллшощаяся и въ слѣдующій—Вагонный рудникъ 
Катавскихъ заводовъ. 

Рудники Успенскій Симскій № 1, Верхній и Штоленный 
ограничены съ востока вертикальной кварцитовой стѣиой, воз
вышающейся надъ диомъ ямы Штолеігааго рудника на 10 сая:: 
руды прямо упираются въ эту стѣну, имѣющую мѣстами бугор
чатую отполированную поверхность. Несомнѣиио,• что здѣсь мы 
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имѣемъ дѣло со сбросомъ, который однако не обнарулшвается 
нъ Вагонномъ рудникѣ, отстоящемъ отъ Штоленнаго на S O 
TO саж.; въ Вагонномъ рудиикѣ кварциты непосредственно 
покрываютъ руды безъ замѣтныхъ слѣдовъ какихъ-либо пару-
шеній. Руда Вагоннаго рудника главнымъ образомъ тонкослой
ная, ноздреватая, въ значительной степени сохранившая пласто-
вый характеръ, по составу — бурый желѣзнякъ. На верхнихъ 
зарѣзкахъ видны тѣ л;е бѣлые глинистые сланцы, что и въ 
Штоленномъ рудникѣ. 

Послѣдыяя разработка Катавскихъ заводовъ извѣстиа подъ 
иазваніемъ Новаго рудника и находится въ разстояніи около 
30 сажёнъ отъ Вагоннаго рудника. Въ предѣлахъ этой разра
ботки руда утрачиваетъ пластовый характеръ и является въ 
видѣ охристаго бураго желѣзияка и въ видѣ рыхлыхъ рудъ 
Верхняго рудника. Здѣсь лее были найдены куски шиатоватаго 
ліелѣзняка и куски тёмнокрасной руды съ значительным!-, со-
дерлсаніемъ Ми и кристаллическими включениями, свойствен
ными шпатовому ж.елѣзняку. Обиліе руды этого рода застав
ляете предполагать, что первоначальное развитіе имѣли глав
нымъ образомъ шпатоватые ліелѣзняки, нзмѣненные впослѣдствіи 
въ тургитъ и бурый лселѣзиякъ. Среди рудъ Новаго рудника 
встрѣчаются прослои бѣлыхъ глинистыхъ сланцевъ, а въ верх-
нихъ зарѣзкахъ эти сланцы имѣютъ исключительное развитіе, 
представляя очевидно продшшеніе сланцевъ верхнихъ зарѣзокъ 
Щтолениаго и Вагоннаго рудниковъ; мѣсторожденіе въ области 
Новаго рудника обнарулшваетъ волнистость, замѣтную въ бѣлыхъ 
глинистыхъ сланцахъ, повидимому покрывающихъ руды. 

На западномъ склонѣ Шуйды въ недавнее время открыто 
небольшое мѣсторолсденіе шиатоватаго желѣзняка, представляю
щее мѣстное измѣнеиіе доломитоваго известняка, заключеннаго 
среди черныхъ глинистыхъ сланцевъ. Вблизи этого мѣсторожде-
нія имѣютъ значительное развитіе діабазы. 
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Какъ видно и:п> настоящаго описанія, мѣсторожденія ..желѣз-
ныхъ рудъ Буландихи и Шуйды сізязаиы съ присутетвіемъ діа-
базовъ, которые оказываются въ болѣе или менѣе значитель
ной степени измѣнепными. Рудныя толщи подчинены сланцамъ, 
заключающимъ болѣе или менѣе мощные прослои известпяковъ: 
что касается кварцитовъ, покрывающихъ руды Буландихи и 
Шуйды въ области Катавскихъ рудниковъ, то можно сказать, 
что они являются предохранительнымъ покровомъ отъ размыва 
и другого значепія въ образоваиіи рудъ не имѣютъ. 

Кромѣ мѣсторожденій Буландихи и Шуйды въ разныхъ 
мѣстахъ изслѣдованнаго мною района попадаются неболынія 
мѣсторолсденія бурыхъ желѣзняковъ, большею частью сильно 
кремнистыхъ, которые представляютъ отчасти продукты мета-
морфизаціи известняковъ, частью являются въ видѣ гнѣздъ 
среди сланцевъ, вслѣдствіе ипфильтраціи желѣзистыхъ раство-
ровъ. 

Трудами Ö. Ы. Чернышева установлено, что мѣсторолс-
денія Буландихи и Шуйды относятся къ пиленому ярусу 
ниленяго девона 1)1 д\ то лее молено сказать и относительно 
остальныхъ мелкихъ мѣсторождепій. 

RESUME. L'auteur s'est occupé de l'étude des gisements de fer 
des monts Boulandikha et Chouida (district de Zlatooust) et du lever 
géologique des localités adjacentes. 

Les minerais sont subordonnés à des schistes noirs recoupés 
par des filons de diabase et interstratifiés de couches plus ou moins 
puissantes de calcaires dolomitiqu.es grenus, argileux compacts ou 
siliceux. Aux monts Boulandikha et Chouida ces roches supportent 
des quartzites. Les minerais sont le fer spathique, la limonite et 
l'hydrohématite (probablement un produit de la décomposition du 
1er spathique). On observe fréquemment une relation indubitable 
entre le minorai èt le calcaire qui remplace le minerai en direction. 

И з » . Гоол. К о я . , т . X X , 1001 г . , M 7. 27 

http://dolomitiqu.es
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Les roches métallifères se rapportent à l'horizon niveau 
prédominant dans la région du lever effectué. L'horizon est 
moins développé; i l consiste principalement en calcaires dolomitiques. 
Les couches du niveau Л , 1 , marnes et calcaires, ne se. présentent 
que sous forme de petits îlots. Des calcaires gris' fétides, siliceux 
ou dolomitiques, constituent l'horizon 7).,2. 

Los fossiles font défaut dans les roches de la région étudiée. 



X I I . 
Геологичеекія изелѣдованія въ Бакальекомъ 

рудномъ районѣ. 
Мѣсторожденія горы Иркусканъ. 

Illридиарителыіыіі отчсп») 
Го])Н. шгл;. П . Ковалева. 

(Recherches géologiques dans la région minière de Bakal. Gisements 
du mont l'rkouskan. Par P. K o v a l e w ) . 

Лѣтомъ 1900 г. .л былт. командирован!» Геологическим!» 
Комитетом.!, въ Златоустовскій горный округл для производ
ства, нодъ руководством!» гор наго инженера А . А. Краепололь-
скаго, детальной съемки въ раііонѣ Бакальскихъ рудииковъ и 
въ мѣстности, прилегающей къ этому району и ограниченной 
съ запада--горами Сука, параллельными ей гг. Иркусканъ и 
Березовой и р. Малою Саткою, съ сѣвера—рѣками Малою и 
Большою Саткою, съ востока—рѣкамн Березякомъ, Девятикы-
лом!» и Большою Саткою и съ юга—рѣкою ІОрезаныо, въ пре-
дѣлахъ en течепія отъ устья рѣки Калагазы до устья Березяка. 

Незначительность изслѣдованнаго района, а также многіе 
неточности и лробѣлы,, встрѣчающіеся въ моей работѣ, объ
ясняются полною • новизною ' для меня отого дѣла и неблаго-

27* 
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прілтными климатическими услоніями, мѣшавгпими безостано
вочному ходу работы. 

Литературный указанія, касагощіяся геологическаго строе
ния моего района, мы находимъ въ сочииеніяхъ П а л л а с а г 

Германа, Версилова, Мурчисопа, Б а р б о т ъ - д е - М а р н и , 
Антинова 2-го, Гофмана, Мушкетова и нъ особенности 
Чернышева, труды котораго выяснили всѣ валшѣйшіе геоло-
гнческіе вопросы, касающіеся моего района. 

Въ описываемой мѣстности встрѣчепы мною слѣдуюіція 
/руппы поі)Одъ: 1) группа' гранита (у), 2) груіша породъ зе-
ленокамеиныхъ (о), .'!) группа метаморфических* сланцевъ и 
кварцитовъ (Ж) и 4) огложенія нилшяго отдѣла девонской 
системы ( Д ) . 

Группа породъ (у) . 

Изъ этой группы породъ мною встрѣчены грапиты крупно
зернистые красиаго цвѣта (уральскіе раппакиви, оиисаниые-
Му m кетовым*), содерлсащіе крупные (до 1 в.) кристаллы 
ортоклаза, и среднезернистые сѣраго цвѣта. Первые, обладающіе 
параллелепипедального отдѣльностыо, встрѣчены мною виѣ гра
ницы моего района, по правому берегу рѣки Большой Сатки 
верстахъ въ 5 къ сѣвсру отъ Саткшіскаго завода, начиная от* 
устья р. Четвертой и ниже по теченію этой рѣки. Здѣсь гра
ниты пробиваютъ иилшѳдѳвопскіе известняки и сланцы D f и. 
сами, въ свою очередь, пробиваются лсилою крулиозерпистап> 
діабаза, встрѣченною мною среди граіштовъ верстахъ въ 2-х* 
нюке р. Четвертой. Здѣсь почти исключительно развиты крас
ные крупнозернистые граниты. Сѣрые лее среднезернистые гра
ниты я встрѣтилъ здѣсь лишь в* одном* мѣстѣ вблизи устья 
р. Четвертой. Оти послѣдніе развиты исключительно на сѣве-
ро-восточной оконечности г. Зюракъ-куль, обналсаясь по лѣ-
вому берегу р. Большой Сатки въ 3 / д в. ншко устья ключа 



Рябиновки и протягиваясь узкою полосою въ югозападно'мъ 
направлении версты на 3 по юго-восточному склону этой горы, 
гдѣ также замѣчаются ихъ выходы. Наконецъ, выходы такихъ 
же граиитовъ я встрѣтилъ въ одномъ пуиктѣ на сѣвериой 
оконечности горы Малый Маткаль. 

Группа породъ зеленокаменныхъ (о). 

Наиболѣе древними изъ этой группы породъ являются въ 
моемт, районѣ крупнозернистые габбро, слагающіе Магнитную 
гряду и обнажающіѳся но . обоимъ берегамъ р. Большой Сатки 
въ l'/'-i в. ншке ключа Рябиновки и ншке на протяжении 2-хъ 
верстъ и распростраияющіеся на сѣверную. оконечность горы 
•Зюракъ-куль, обнажаясь- на западиомъ ея'отрогв, отходящемъ 
отъ главнаго хребта къ р. Большой Саткѣ. Такіе лее габбро 
•слагаготъ сѣверную оконечность горы Маткаль (такъ называе
мый Малый Маткаль или Булагшха), обнажаясь, въ цѣломъ 
ряду живописиыхъ скалъ на гребиѣ этой горы. Эти габбро 
часто содеряеатъ въ своей массѣ видимыя простымъ. глазомъ 
зерна магнитнаго желѣзняка, причемъ иногда оруденѣлость дохо
дить до такой, степени, что порода переходить въ почти чистый 
магнитный желѣзнякъ, что мы замѣтили по правому берегу 
рѣки Большой Сатки, ВЪ -2 1 / І в. ншке устья, ключа Рябиновки, 
а также на г. Малый Маткаль, верстахъ въ 11/2 къ юго-
западу отъ лѣсиого кордона на берегу озера..Зюракъ-куль. 

. Бол.ѣе новыми породами, относящимися къ этой груяпѣ, 
являются діабазы, въ видѣ многочисленных! лшлъ пробиваю-
щіе. какъ вышеупомянутые габбро, такъ и породы нилшедевон-
скаго возраста и обнажаіощіеся. почти повсѳмѣсхно- въ области 
распространения пос.ігвднихъ. Эти діабазы большею частно 
сильно измѣнены, проникнуты кальцитомъ,; такъ- что. некоторые 
изъ нихъ вскипаютъ съ кислотами. Въ• нѣкотррыхъ мѣстахъ 
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діабазы переходятъ въ -змѣевикъ, причем* въ нихъ замѣчаются 
прожилки азбеста. Весьма часто они. обладаютъ явственно 
выраженною шаровою отдѣльностыо. 

Группа метаморфическихъ сланцевъ и кварцитовъ (Ж). 

Эта группа породъ представлена въ моемъ районѣ глав
ным! образом! кварцитами бѣлаго, желтаго, лселтовато-бѣлаго. 
сѣраго и красноватаго цвѣта, слагающими хребты Ыургушъ, 
Нукангь и юго-восточный склон! горы Маткаль. Эти квар
циты мѣстами слегка слюдисты, сланцеваты и обнаруживают! 
постепенные переходы в ! слюдяные сланцы (на юго-восточиомъ 
склоиѣ г, Маткаль). При сліяніи pp. Большой Кылъ и Девя-
тивылъ эти кварциты пробиты жилою сильно измѣнениаго 
сланцеватаго діабаза. 

Второстепенное по области распространена въ моемъ районѣ 
мѣсто нринадлелшт! сильно измѣненнымъ глинистымъ слан
цам! ; развитым!. въ области теченія рѣки Березяка. Под! микро
скопом! эти сланцы представляют! тонкозернистую обломочную 
массу, среди которой видны чешуйки слюдистаго минерала, 
масса зорен! ' кварца и довольно крупные обломки: плагіоклаза. 
Эти сланцы, выступают! изъ-под! кварцитовъ г. Ыургушъ и, 
образуя затѣмъ антиклинальную складку, круто ' падатотъ на 
SO. Въ верховьяхъ р. Большой Кылъ и но всему точенію 
р. Девятикьтдъ развиты слюдяно- хлоритовые сланцы зелено
вато-сѣраго цвѣта.. Здѣсь эти сланцы круто надают! на NW, 
выступая изъ-подъ кварцитовъ, развитых! на водораздѣлѣ рѣкъ 
Большой Кылъ и Девятикылъ. Наконец!, въ области верхняго 
теченія р. Большой Сатки, начиная отъ пункта, находящегося 
приблизительно въ 1 в. выше устья ключа Рябиновки, и далѣе 
вверхъ по теченію на обоих! берегахъ рѣки развиты тонко
слоистые слюдяные сланцы, выступающіе изъ-подъ кварцитовъ 
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горы Зюракъ-куль и затѣмъ круто изгибающіесл, пріобрѣтая 
крутое паденіе на SO. 

Девонская система (D). 

Какъ доказано Ѳ .  H . Ч е р н ы ш е в ы м ! для занаднаго склона 
Урала, только что описанныя образованія къ западу посте
пенно переходят! въ титшчныя отлолгенія нюкняго яруса нюк
няго девона (Dl)'. Послѣдній въ моемъ районѣ выражеиъ: 1) 
мощною толщею песчаников!, большею частію принявших! слив
ное сложеніе и перешедших! въ кварциты, и 2.) стратиграфи
чески выше леяшщею и не менѣе мощною толщею глинистыхъ 
сланцевъ, въ нилшихъ слояхъ переслаивающихся съ глинистыми 
кварцитами, а верхнихъ — съ известняками, большею частіш 
доломитизированными. На долю этого яруса въ моемъ районѣ 
приходится значительно большее распространеніе въ сравнеши 
съ верхиимъ ярусом! нилсняго девона (DJ), и съ него мы 
начнем! свое описаніе. 

Въ .палеонтологическом! отношеиіи породы яруса (DJ) 

представляются, совершенно нфмыми. Поэтому при опредѣленіи 
и х ! возраста приходится, опираться исключительно на петро-
графическіе признаки и на стратиграфическая, даиныя. Конечно 
какь тѣ, такъ и другія являются далеко не всегда достаточно 
убѣдительными. 

Нижняя песчаниковая толща отличается въ моемъ районѣ 
весьма значительным! распространеніемъ, слагая иаиболѣе зна
чительные хребты: Суку, Уванъ, .Зюракъ-куль и частно Нур-
гушъ и Маткаль. Слагающія эту толщу породы выступают! 
на вершинахъ этих! горъ въ видѣ скалистых! гребней. Склоны 
водораздѣловъ въ области развитія этихъ породъ, а также 
берега, рѣкъ—болотисты, покрыты осыпями и не представляют! 
никакихъ обнаженій коренньтхъ породъ. Только берега рѣки 
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Большой Калагазы въ ея ншкнемъ теченіи изобилуютъ выхо
дами кварцитовъ, относящихся къ описываемой толщѣ. Как* 
уліе упомянуто, песчаники, слагающіе эту толщу, лишь въ 
немногих* мѣстахъ остались неизмѣненными, а большею частію 
перешли в* сливные кварциты бѣлаго, желтовато-бѣлаго, красно-
ватаго, сѣраго и даже совершенно чернаго цвѣта. Мѣстами 
эти кварциты обладают* сланцеватостью, переходя въ кварци-
товые сланцы. Неизмѣиенпые песчаники большею частіго жел-
таго или желтовато-сѣраго цвѣта и состоят* изъ зерен* кварца, 
связанных* кварцевым*, рѣяге глинистым* цементом*. Иногда 
песчаники становятся весьма крупнозернистыми, переходя въ 
конгломерат*. 

Верхняя сланцевая толща слагается • главным* образом* 
из* глинистых*, часто слюдисто-глинистыхъ и глинйето-квар-
цитовыхъ и рѣлсе кремнистых* сланцев*. Преобладающи' 
цвѣт* сланцевъ — черный и сѣрый, рѣже желтовато - сѣрый. 
лселтый. зеленоватый и красноватый. Переслаивающіеся со слан
цами и имѣющіе большое развитіе в* нижних* горизонтах* 
разематриваемой толщи глинистые кварциты большею частію 
сѣраго и желтовато-сѣраго цвѣта, иногда слегка слюдисты и 
мѣстами отчасти слабо вскипают* съ кислотами. Они отли
чаются значительным*' распространеніемъ в* верховьяхъ рѣки 
Малой Сатки (выше устья рѣки Сибирки)1, на водораздѣлѣ 
рѣкъ Карелки и Ключевской и по берегамъ рѣки Сибирки,, 
налегая здѣсь на кварциты г. Суки, какъ это явствует* изъ 
сопоставленія стратиграфическихъ данных* по берегам* этой 
рѣки ж на юговосточномъ склонѣ горы Сука. Описываемые 
кварциты содержат* многочисленные и мѣстами довольно мощ
ные прослои сланцев*. Исключительное развитіе сланцы имѣ-
ютъ въ области теченія рѣки Ключевской (за исключеніемъ 
части нижняго течеиія ея), частно Карелки, Малой Сатки в* 
области течеііія ея от* устья рѣкн Сибирки до устья р. Ка-
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менки ж, наконец*, въ области теченія рѣки У мерки и на водо
разделах* этой рѣки и рѣкъ Карелки и Каменки. Въ области 
течеиія р. Малой Сатки ниже устья Каменки, ея притоковъ 
въ этой части теченія и въ верховьяхъ рѣчки Черной, впа
дающей въ Большую Сатку, развиты тѣ же сланцы, содержа
ние здѣсь довольно мощные прослои известняков*, большею 
частію доломитизироваиныхъ и ничѣм* не • отличающихся отъ 
известняковъ верхняго яруса нижняго девона І){, о которых* 
•будетъ сказано ниже. Равным* образом* сланцы съ прослоями 
известняковъ и кварцитовъ слагают* горы Иркусканъ и Бере
зовую. ІІереслаивающіеся со сланцами и имѣющіе господствую
щее паденіе на SO 125,/.до 70° известняки послѣдней пред
ставляют*, по всей вѣроятности, продоллсеніе известняковъ, 
обнажаіощихся по рѣкѣ M. Саткѣ в* верстѣ выше • устья Чер
касова ключа, а таіше въ верховьяхъ этого послѣдняго, гдѣ 
они. обиаяшотся въ воронкообразных* углублеиіяхъ, носящих* 
у мѣстныхъ лштѳлей названіе «провалшгъ». Эти «провалины» 
располагаются рядами по теченію ключей, проложивших* себѣ 
путь въ известняках* и образовавших* въ них* цѣлый ряд* 
пещер*, от* обрушенія 'потолка которых*, очевидно, и про
изошли эти провалины. 

На сланцы и известняки Березовой горы налегают* кварциты, 
обнажающіеся въ видѣ скалъі на юговосточномъ склонѣ этой торы 
и составляющее продолжѳніе кварцитовъ іоговосточнаго склона 
г. Иркусканъ. Въ долинѣ между горами Березовой и Малой 
Сукой, -а''также -между" этой' послѣдней и г. Большою Сукою 
обиаженій коренных* породъ не имѣется, за исключеиіемъ ока
танных* глыб* и валунов*, несомненно скатившихся с* упо
мянутых* гор*, на которых* развиты исключительно ішарциты, 
имѣющіе на вершинѣ г. Малая 'Сука "-падете на N W 340° 
/ . 3 5°, а на восточном* склбнѣ г. Большая Сука—на SO 140° 
/ . 6 0 ° . Эти послѣдніе кварциты, '.относящееся къ нижней песта-



пиковой толщѣ, вездѣ подстилающей сланцевую толщу, нельзя 
считать идентичными съ кварцитами горъ Иркусканъ и Бере
зовой, налегающихъ на известняки и сланцы этихъ гор!», и 
иъ долипѣ между горами Березовой л Иркусканъ съ одной сто
роны и горами Малая и Большая Сука съ другой—есть осно-
ваиіе предположить сбрось, приподнятое крыло котораго пред
ставляют!» кварциты двухъ нослѣднихъ хребтовъ. Что же 
касается кварцитовъ гг. Иркусканъ и Березовой, то они пред
ставляют!», очевидно, прослой среди сланцевъ I V и должны быть 
отнесены къ толщѣ этихъ нослѣднихъ. 

Относящіеся къ разсматриваемой толщѣ сланцы развиты 
также по рѣкѣ Малой Саткѣ ниже устья рѣки Елы-шчной, гдѣ 
они въ нѣсколькихъ мѣстахъ выступают!» изъ-подъ известня-
ковъ D 2 ' , а также въ иижиемъ теченіи рѣкъ Малой и Боль
шой Калагазы и по лѣвомѵ берегу рѣки Юрезани вблизи 
устья послѣдней. 

Въ сравненіи съ ярусом!. I V нйлшяго девона, на. долю 
яруса 1)у въ моемъ районѣ, какъ уже было упомянуто, при
ходится значительно меньшее распростраиеніе. Этотъ ярусъ сло
жен!» главным." образомъ изъ слоистыхъ, большею частно доло-
митовыхъ известияковъ свѣтдо-и тсшюсѣраго цвѣта. Почти 
новсемѣстно известняки эти изобилуютъ прожилками кальцита, 
а иногда въ иихъ ' встрѣчаются пролшлки и скопленія кварца 
бѣлаго цвѣта. Кремнистое отличіе известняков!, тоже нерѣдко 
наблюдалось мною. Мѣстами они содержат!, подчииеиныя толщи 
сланцевъ, ничѣмъ не-'отличающихся отъ сланцевъ нижелелса-
щаго яруса. Породы разсматриваемаго яруса имѣютъ значитель
ное развитіе въ ближайшихъ окрестностяхъ Саткиискаго завода, 
гдѣ оиѣ прорѣзаны многочисленными жилами діабаза, отличаясь 
вообще сильно нарушеннымъ напластованіемъ., Берегъ Саткии
скаго пруца изобилуетъ прекрасными обнаженіями этого извест
няка, 
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Известняки яруса были встрѣчены мною также въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ но рѣкѣ Малой Саткѣ въ иредѣлахъ теченія ея 
OTT» Саткинскаго завода до устья рѣіш Ельничйой, гдѣ они 
прикрываютъ слайды 1)^. По берегамъ рѣки Большой Сатки 
эти известняки слагаютъ шюгочислениыя скалы на всем* про-
тян;еніи течеиія ея отъ Саткинскаго завода до го)>ы Магнитной. 

Верстахъ въ 6, отъ завода эти известняки мѣстио пере
ходят* въ полосчатый кремнистоглинистый мергель свѣтло-
зелепаго цвѣта съ полосами темносѣраго цвѣта, носящій у 
мѣстныхъ• жителей названіе «черешковаго камня» и разрабаты
вающейся, ими на черенки ножей и другія мелкія подѣлки. 
Этотъ мергель часто содерлштъ въ своей массѣ доволыю боль
шее (до полусашшметра) кристаллы сѣриаго колчедана и псе
вдоморфозы по этому минералу бураго лселѣзняка. 

Кромѣ окрестностей Саткинскаго завода,.известняки были 
встрѣчеиы мною по рѣкѣ ІОрезаіга, верстахъ въ 4 выше устья 
рѣки Калагазы. Здѣсь они темносѣраго цвѣта съ занозистым* 
изломом* и мѣетами переполнены члениками крииоидей и содер
жать другія окамеиѣлости, къ соясалѣнію, весьма плохо сохра-
нившіяся. Объ этихъ известнакахъ упоминает.. Ч е р н ы ш е в * , 
(Общая гбОл карта Россіи, 1'39-й л. Опйсаніе центральной 
части и зап. склона Урала, стр. 8 1 , оби. 16 и 19). Имъ лее 
выяснено отпошеніе этихъ известняковъ къ подстилающим* ихъ 
глииистымъ сланцамъ D1

i сѣраго и чернаго цвѣта, а также къ 
кварцйтамъ горы Зигальти, такъ что распространяться объ 
этомъ я, здѣсь но- буду. 

Что касается области, раснриихраненія этихъ известняковъ, 
то сѣверная граешца ихъ, по моему мнѣнію, должна быть про
ведена значительею юлшѢе, чѣмъ это показано на 139-мъ листѣ 
общей геологической кар'ты Россіи,- ГДЕ эти известняки протя
нуты далеко на сѣверъ, захватывая почти все теченіе р. Малой 
Калагазы и даже верховья р. Малой Сатки. Въ верховьях* 



— 420 — 

этой рѣки, а также по р. Малой Калагазѣ и на склонѣ горы 
Уванѵ я этихъ известняковъ не встрѣчалъ вовсе, а по рѣкѣ 
Большой Калагазѣ они мною встрѣчены только -въдвухъ пунк-
тахъ, такт, что сѣверная граница ихъ распространенія, по 
моему мнѣнію, не должпа проходить сѣвернѣе рѣки Большой 
Калагазы. 

Мѣстороледенія бураго и шпатоваго лселѣзняка, детальное 
изслѣдованіе которых* составляло главную цѣль моей работы, 
въ моемъ районѣ подчинены какъ ярусу I V нижняго девона, 
такъ и ярусу Di 2 . 'Среди нихъ первое мѣсто безспорно при-

• надлежать рудным* • залежам?, горъ Иркусканъ и Березовой, къ 
описаиію которыхъ мы и перейдемъ, пачавъ съ Ельничнаго 
мѣстороледенія шпатоваго известняка. 

Ельиичный рудник'!) находится па гогозападномъ склонѣ 
г, Березовой, о строеиіи которой МЫ уже говорили. Разрабаты
ваемый единствениымъ разносом* этого рудника шестисажен-
иый шіастъ шпатоваго лселѣзняка, падающій на SO подъ до
вольно крутымъ угломъ въ 55°, залегаетъ на рубежѣ тоико-
слоистыхъ глинистыхъ сланцевъ по простиранію волнисто изо
гнутых* и составляющих?, лелсачій бокъ руднаго пласта, и 
кварцитовъ бѣлаго, сѣровато - бѣлаго и красноватаго цвѣта, 
Нилшіе слои этихъ кварцитовъ представляют?, изъ себя соб
ственно конгломерат?, галекъ кварцита, связанныхъ. глинисто-

• кварцевым* цементом?,. Рудный пластъ отделяется от* квар
цитов* тонким* прослоем* сильно разрушениаго глинистаго 
сланца желтовато-бѣлаго цв.ѣта, в* юго-западном* борту раз
носа раздувающагося до 1. сале, мощности. Шпатовый лселѣз-
няк'ь, слагающій рудный пластъ, здѣсь весьма плотен*, свѣт-
лосѣраго цвѣта с* звѣздчатыми выдѣленіями кристаллов* жѳ-
лѣзнаго шпата буролселтаго цвѣта. И з * примѣсей он* содер
жать- еѣрный колчедан* и псевдоморфозы бураго •желѣзйяка. 
по этому минералу, кварц* и кальцит* бѣлаго и розовато-бѣ-



— 421 — 

лаго цвѣта. Неправильно расположешшми трещинами онъ раз
бить на-отдѣльныя глыбы (до 1000 п. вѣсомъ), съ поверхно
сти которых! онъ перешелъ въ бурый желѣзнякъ, образуя, 
по выраженію рабочих!, «корку». Въ настоящее время пластъ 
выработан! на 7. саженгь въ глубину и саженъ на 80 по 
простиранію. 

Отличительной чертой Ельничнаго мѣсторолсденія является 
необыкновенно правильный характер! залеганія руднаго пласта 
и отсутствіе нарушеній въ окружающихъ породах!, что даетъ 
возмолшость дать весьма благопріятный отвѣтъ на вопросъ о 
•благонадежности этого мѣсторожденія. 

Перехолсу теперь къ разсмотрѣнію рудныхъ мѣсторожденій 
горы Иркусканъ, составляющей югозанадное продолнееніе горы 
Березовой. На этой горѣ расположены рудники Ивановскіе, 
Александровскій, Верхнебулаискій и Тяжелые,, принадлежащие 
Симскимъ и Катавскимъ заводамъ. Въ строеніи горы Ирку
сканъ принимаютъ участіе слѣдующія группы породъ: 

1) кварциты бѣлаго, сѣраго, сѣровато-бѣлйго, желтаго и 
красноватаго цвѣта, а таюке песчаники ліелтаго цвѣта, часто 
разрушенные въ песокъ свѣтло-желтаго цвѣта, и конгломераты. 

2) глинистые, глииисто-кварцитовые и кремнистые сланцы' 
различных! цвѣтовъ съ подчиненными толщами доломитовых! 
известняков!' свѣтло-сѣраго цвѣта. 

Рудныя залежи описываемой серіи рудниковъ подчинены 
главным! образомъ второй изъ упомянутых! групп! нородъ— 
сланцам!, при чем! наиболѣе значительный изъ нихъ находятся 
вблизи соприкосновения, сланцевъ. съ кварцитами. Рѣже залежи 
рудъ подчинены известнякам! и только въ исключительных! 
случаях! кварцитам!. 

Прииимающія участія в!•строения горы иркусканъ породы 
отличаются сильно нарушеинымь вапластовашемъ, сложены 
въ щгогочисленныя складки и разорваны сбросами. Одинъ изъ 
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этихъ сбросовъ .находится почти на наивысшей точкѣ г. Ирку
сканъ, другой же на юговосточномъ ея склонѣ. Послѣдній обу-
словливаетъ существовапіе на этомъ склонѣ двухъ рудныхъ 
полосъ, представляющихъ разорваниыя части одной, и той же 
рудной толщи, изъ которыхъ одна разрабатывается Охряною, 
Крѣпкою и Десятичною ямами Ивановскихъ рудниковъ. а 
таюке одною оставленною разработкою, а другая — Алексап-
дровскимъ рудникомъ и .НЕСКОЛЬКИМИ оставленными разработ
ками Ивановскихъ рудниковъ. Этотъ ' же сбрось обусловли
вает'!, сущеетвованіѳ на этомъ склонѣ горы Иркусканъ.. двухъ 
кварцитовыхъ грядъ. Кромѣ этихъ наиболѣѳ значителъиыхъ 
сбросовъ, на этой горѣ замѣчается мнолсество мелкихъ 
сбросовъ. 

Сланцы и подчиненные имъ толщи известняковъ прорѣ.заиы 
•несколькими -жилами діабаза, -имеющими одинаковое ' со вме
щающими ихъ породами. простираніе. 

Описаніе рудниковъ горы Иркусканъ я начну съ Иванов
ских'!, рудниковъ, находящихся на юговосточномъ оклоиѣ этой 
горы и принадлежащихъ Катавскимъ и частно. Симским-ь заво-
дамъ (этимъ послѣдиимъ принадлежит! только небольшой уча-
стокъ югозападиой части ямы № 1). Изъ разрабатываемых-!, 
этими рудниками рудныхъ залежей, залежи, -служащія предме-
томъ добычи въ ' Нилсней Охряной, Крѣпкой и Десятичной ямѣ, 
а также разрабатывавшіяся въ одной оставленной разработкѣ, 
находящейся въ полувер.стѣ на N 0 отъ Нижней .Охряной ямы, 
подчинены сланцамъ вблизи соприкосновенія ихъ съ кварцитами. 
Въ упомянутой старой .разработки , рудный пласта, улсе выра
ботан.!, а на бортахъ ея видны въ лежачѳмъ боку—глинистые 
сланцы желтаго и желтобураго цвѣта, а въ висяяемъ боку — 
кварциты. Паденіе тѣхъ и другихъ—на SO подъ/.60°. 

Въ .Нижней Охряной ямѣ лелсачій бокъ рудоносная» пласта 
составляют! глинисто - кварцитовыс сланцы свѣтлосѣраго цвѣта 



съ зелоноватымъ оттѣикомъ, по .простираиііо волнисто изогну
тые и • падающіѳ .на SO под*/, 40°; въ висячем* лее боку зале
гают* кварциты, падающіе на SO 1_ 35° — 45°, отдѣляжт. 
отъ рудоиоснаго пласта прослоемъ глинистыхъ сланцевъ зело-
новатосѣраго цвѣта, мощностью S саж. Рудоносный пластъ въ 
этой ямѣ слагается изъ глины краснобураго, рѣже бѣлаго и 
малиново-красиаго цвѣта, содерлеащей обломки сланцевъ лелса-
чаго бока. Въ этой глииѣ гнѣздами залегает* руда, большею 
частію въ вндѣ такъ называемаго «карандаша* или «варанда-
шевой руды», какъ ее называют* иа рудниках*. Эта руда 
темно-краснаго, почти чернаго цвѣта,. дающая красную, мѣстами 
буровато-красную черту. Анализ* этой руды, произведенный 
в* 'лаборатории Геологическаго Комитета, дал* слѣдующіе 
результаты: 

Этому составу отвечает* химическая формула—1,4 (КО,.,)-f-
Н 2 0 , т. е. эти руды приближаются къ турълтамъ и гидрогема
титам* (хим. форм. 2(F203) -f- Ы 2 0 ) . Изъ приведенного ана
лиза видно также^что эта разновидность руды отличается высо
ким* содержащем* окиси марганца.. Такое же содержаніе мар
ганцевой окиси мы находим* въ шпатовых* лселѣзнякахъ горы 
Иркускапъ, съ которыми карандашевыя руды почти повсюду 
встрѣчагатся совмѣстно и, по всей вѣроятности,. находятся съ 
ними въ генетической связи. 

Кромѣ карандашѳвой руды въ описываемой ямѣ часто встрѣ-

SiOo  3,20 
Fe A . . . . . . 82,34 
FeO . иѣтъ 
MnO . . . . . . •3,22 
Поте ря при щ окал. 0,7 '6 
Гигроскопически влажн. 1.88-
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чается бурая стеклянная голова, а также обыкновенный плот
ный бурый желѣзнякъ. Рудоносная толша въ юго-западной 
части Нижней Охряной ямы выклинивается и затѣмъ снова 
раздувается, обладая впрочем* нѣсколько инымъ характером! 
и служа предметом* добычи въ Крѣпкой ямѣ Ивановских* руд
ников*., В * этой ямѣ лежачій бок* ; руднаго.. пласта точно также 
составляют* сланцы частно глинистые тонкослоистые сѣраго и 
чернаго цвѣта, частію глинисто-кварцитовые желтаго, орашке-
ваго, краснаго, грязно-желтаго и охряно-желтаго цвѣта, падаю
щее на SO под* / . 3 0 ° — 4 0 ° . Рудный пластъ прикрывается-квар
цитами, падающими на SO 0 под*/.30° въ верхней части раз
носа и 70° на нижних* зарѣзкахъ. Какъ и въ предыдущей 
ямѣ, нияшіе слои кварцитов* висячаго бока представляют* 
конгломерат* кварцитовыхъ галекъ, связанных* глинисто-квар
цевым* цементом*. Кварциты эти здѣсъ содержат* рудныя выдѣ-
ленія въ формѣ гнѣздъ, пропластковъ и линз'*, иногда дости
гающих* довольно значительных* размѣровъ. Отъ руднаго пла
ста кварциты отдѣляются тонким* сланцевым* прослоем*. Руд
ный пластъ слагается частно из* карандашевой руды, частію 
изъ обыкиовеннаго плотнаго, мѣстами ноздреватаго бураго желѣз-
няка, мѣстами въ видѣ натечных* форм*. Пластъ руды, сильно 
раздуваясь въ серединѣ ямы, быстро выклинивается въ хогрза-
надной ея части, гдѣ видно прямое налеганіе кварцитов* на 
сланцы. 

Сланцам* вблизи соприкосновенія их* съ кварцитами под
чинен* также рудный пласт* въ разрабатывавшейся прежде 
«Десятичной» ямѣ Ивановскихъ рудников*. Въ юлсной части 
ямы рудный пластъ выклинивается, и видно, непосредственное 
иалеганіе кварцитов* на сланцы. 

Сланцам* 'также. подчинены рудныя толщи, разрабатываю
щаяся ямою № 1 (Большой) Ивановских* рудников*. Лелсачій 
б,окъ руднаго пласта здѣсь составляют* глинисто-кварцитовые 
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сланцы сѣраі'0 цвѣта, слегка слюдистые. Эти сланцы, хорошо 
обнажающіеся. въ узкой выемкѣ, ведущей въ яму, образуютъ 
нѣсколько складокъ, разорваны НЕСКОЛЬКИМИ сбросами, и при 
входѣ въ яму пріобрѣтаготъ паденіе на N W подъ 80°. Здѣст. 
па лѣвомъ борту выемки видно налеганіе на эти сланцы пла-
стовъ руды, а на правомъ—доломитовыхъ известияковъ свѣтло-
сѣраго. цвѣта, развитыхъ въ восточной части ямы и составляю-
щихъ прямое продоллсеиіе рудной толщи но простирапію. 
Сланцы лежачаго бока обнаяшотся также въ сѣверозападной 
части ямы, имѣя здѣсь обратное паденіе на SO подъ £ _ 25°. 
Шурфами (глубиною до 7 сале), залолсенными на днѣ этой 
ямы, также дойдено до сланцевъ леясачаго бока, что доказы
ваем существоваиіе въ этой ямѣ еланцеваго дна. Эти сланцы 
обнажаются тайке въ отходящей отъ сѣверозападнаго борта 
разноса выемкѣ, ведущей въ недавно начатую яму. Здѣсь 
сланцы снова образуютъ перегибъ, получая иаденіе на N W 
подъ 1_ 25° — 35° и прикрываясь толщей рудъ, аіужащихъ 
предметом!, разработки въ этой ямѣ. Таішмъ образомъ въ ямѣ 

№ 1 руды заполняют'!, складки сланцевъ лежачаго бока. Висячій 
бокъ рудной толщи здѣсь составляютъ, по всей вѣроятности 
кварциты бѣловато-сѣраго, лгелтаго и темнобураго цвѣта, сильно 
лгелѣзистые, развитые въ северо-восточной части ямы. 

Рудная толща въ описываемой ямѣ слагается частію изъ 
карандашевой руды, a частію изъ глиниста го, мѣстами охри-
стаго бураго ясѳлѣзкяка, часто въ видѣ ноздреватыхъ и натеч-
иыхъ формъ. Руда здѣсь содержитъ въ своей массѣ линзы 
кварцита и гнѣзда тяжедаго шпата и сопровождается бурою и 
охряно-лселтою глиною мѣстами въ такихъ значителышхъ ко-
личествахъ, что преобладающее развитіе имѣотъ эта глина, а 
руда залегаетъ гнѣздами въ ней. 

Подчиненный известнякамъ рудпыя скопленія служили пред-
метомъ добычи въ оставлениыхъ теперь двухъ разносахъ Ива-
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иовскихъ рудниковъ, іюсящихъ нааваніо Золотовыхъ ямъ, нахо
дящихся салсеняхъ въ 70 на N0 отъ ямы № 1. Развитые здѣсь 
и подчиненные полосчатымъ глинисто - кварцитовымъ слаидамъ 
свѣтлосѣраго цвѣта — доломитовые известняки свѣтлосѣраго 
цвѣта съ прослоями глинистыхъ сланцевъ зелеиовато-желтаго 
цвѣта содерлсатъ въ себѣ гнѣзда карандапговой руды и шпато-
ваго желѣзняка. Въ этой ямѣ молено прослѣдить всѣ стадіи 
постопеннаго измѣиеиія известняковъ въ шпатовые лселѣзняки, 
а этихъ послѣднихъ въ бурые, иричемъ, обогащаясь яселѣзомъ, 
известпякъ становится болѣе крупиокристаллическимъ. Шпато
вый лселѣзиякт, въ этой ямѣ весьма крупиокристалличенъ и, по 
большей части, съ поверхности иерошелъ въ бурый. Незави
симо отъ этого мѣстами въ известнякахъ прямо залегаютъ 
гпѣзда бураго лселѣзняка и караыдашевой руды, причемъ шпа
товый желѣзнякъ, какъ промел;уточная стадія, отсутствует'!». 

Случай, когда рудоносная толща подчинена исключительно 
кварцитамъ, мы встрѣчаемъ въ Верхней Охряной ямѣ Иванов
ских'!, рудниковъ, находящейся салсеняхъ въ 125 на югозападъ 
отъ Крѣпкой ямы. На обоихъ бортахъ этой ямы обнажаются 
кварциты бѣлаго, сѣровато-бѣлаго и красноватаго цвѣта, падаю-
щіе, повидимому, на SO [_ 55°, съ прослоями глинистыхъ 
сланцевъ яселтаго и лселтовато-бѣлаго цвѣта, и сильно разру-
шистые, мѣстами оруденѣлые песчаники свѣтло-желтаго цвѣта. 
Рудоносная толща здДісь слагается изъ охристой, песчанистой 
глины охряио-желтаго цвѣта съ обломками глинистых'], слан
цевъ и глыбами песчаника, содержащей въ себѣ довольно 
рѣдкія гнѣзда ноздреватыхъ и иатечныхъ формъ бураго лселѣз-
няка, рѣлсе караидашевой руды. Линія соприкосновения рудо
носной толщи и кварцитовъ весьма неправильна. По всей веро
ятности, эта глина съ гнѣздами руды заполняет'!, здѣсь обра
зовавшуюся среди, кварцитовъ трещину. 

.Ивановским'!, рудпикамъ принадлежать также нисколько 
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небольших* оставлснпыхъ разработок*, ііредметом-ь добычи въ 
которых* служили рудныя залелда, подчиненныя сланцам* 
вблизи соприкосновения их* с* кварцитами, слагающими гряду 
скал*, тянущуюся но середиит» юговосточнаго склона горы 
Иркусканъ. В * совершенно подобных* условіяхъ залегапіа 
находится рудная залежь, разрабатываемая Александровским* 
рудником*, принадлежавшим* Катавскимъ заводам*. Ложачій 
бок* рудоносной толщи составляют* здѣсь полосчатые глини
сто-кварцитовые сланцы сѣраго цвѣта и кварцитово-глинистые 
зелеповато-сѣраго цвѣта, надающіо на SO под* '£_ 35°—50°, 
a висячііі бок* —кварциты сѣровато - бѣлаго цвѣта, падающіс 
на SO под* l_ 40°. Рудоносная толща здѣсь слагается изъ 
глины бураго и охряно - желтаго цвѣта, содержащей гнѣзда 
обыкновоннаго плотнаго, мѣстами охристаго бураго желѣзняка. 
Нерѣдко попадаются натѳчныя формы этой руды. Встрѣчаю-
щіяся в* рудах* пустоты пѳрѣдко заполнены глиною бѣловато-
желтаго и красновато-леелтаго цвѣта. 

Перехожу теперь къ разсмотрѣиію рудников* сѣверозаііад-
наго склона горы' Иркусканъ, которое начну описапіом* Верхне-
булаискаго рудника, принадлежащаго Катавскимъ и частно 
Симскимъ заводам* и находящегося на юго-западной оконеч
ности этой горы. Здѣсь мы встрѣчаемся с* нѣсколько иными 
условіями залегаггія рудъ, чѣмъ мы видѣли въ ранѣе описан
ных* рудниках*'. Висячій бок* рудоносной толщи здѣсь соста
вляют* кварциты бѣлаго, сѣровато-бѣлаго и красноватаго цвѣта, 
падающіе па SW под* /_ 40° и налегающіе на глинистые 
сланцы свѣтло-желтаго цвѣта, мѣстами кремнисто-глинистые 
зеленовато-сѣраго цвѣта, a мѣстами глинисто-кварцитовые бѣлаго 
цвѣта. ЭТИ сланцы, отличающіеся весьма, нарушенным* и 
запутанным* папластоваш'емъ, иногда переломанные и разру
шенные въ глину, и составляют* собственно рудоносную толщу. 
Они содерлгатъ в* своей массѣ линзы кварцита бѣлаго'цвѣта, 
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подчиненный толщи шютяаго доломитоваго известняка свѣтло-
сѣраго цвѣта и, наконец*, гиѣзда, пропластки и пластоньтя. 
залелш карандашевой руды и шпатоваго желѣзияка свѣтлосѣ-
раго, а съ поверхности буровато-ліелтаго цвѣта. Самая значи
тельная изъ залежей находится в* сѣверовосточной части разноса, 
Въ пустотах*, находящихся въ массѣ бураго лшлѣзняка, встрѣ-
чаются кристаллы горнаго хрусталя и натеки арагонита въ видѣ 
красивых* игольчатых* аггрегатовъ бѣлаго цвѣта. Съ юго-
востока рудоносная толща Верхнебулаискаго рудника ограни
чивается сбросом*, по юговосточную сторону котораго развиты 
глииисто-кварцитовые сланцы ліелтовато-сѣраго цвѣта, падаю-
щіе на SO под* [_ 35°. Въ сѣверовосточиой части разноса 
развиты кварциты, слагающіе скалу «Солонец*», возвышаю
щуюся над* Вѳрхиебуланскимъ рудником*, мѣстами орудонѣ-
лые и представляющіе, по всей вѣроятности, уцѣлѣвшую. от* 
размыва часть висячаго бока рудоносной толщи. 

Къ сѣверовостоку от* Верхнебулаискаго рудника тянется 
цѣлый рядъ оставленных* разработок*, в* которых* разраба
тывались гнѣзда карандашевой руды, залегагощія въ плотных* 
доломитовых* известняках* свѣтлосѣраго цвѣта, прорѣзанныхъ 
двумя жилами діабаза. Рѣжѳ здѣсь известняки содерлсагь гиѣзда 
ноздреватаго бураго жслѣзняка и бурой стеклянной головы. 

Перехожу теперь къ описанію самыхъ богатых* рудников* 
горы Иркусканъ—Тяжелых*, принадлежащих* Симскимъ заво
дамъ. Рудныя залелш, разрабатываемые этими рудниками, под
чинены почти исключительно сланцам* и в* самой значитель
ной из* разработок* этого рудника—въ ямѣ № 1. носят* 
ясно-пластовый характер*, Описаніе этихъ рудников* я начну 
съ пограничной Катавскому участку Верхнебулаиской ямы. 
Висячій бок* рудной толщи въ этой ямѣ составляют* тонко
слоистые и на плоскостях* наслоенія жирные на ощупь гли
нистые сланцы сѣраго и черпаго цвѣта, перемелшощіеся съ 
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кремнисхо-глшистьвги сланцами зеленовато-сѣраго и зѳленовато-
.желтаго цвѣта. Эти сланцы содержать прослои карандашевой 
руды, падаютъ на ѴѴ  и NW 3 0 ° — 50° — 70° и налегаіотъ 
на рудный пластъ, слагающійся изъ карандашевой руды съ 
прослоями глииистыхъ сланцевъ, а также изъ яоздреватаго 
бураго желѣзняка и бурой стеклянной головы, сонроволгдаю-
щихся глиною бураго цвѣта. Въ югозападиомъ борту ямы 
прямое щюдоллссше рудной толщи по простиранію составляют 
плотные доломитовые известняки свѣтлосѣраго цвѣта., Такіе же 
известняки ограничивают толщу рздо съ юлшаго борта ямы, 
составляя одно цѣлое съ толщею рудосодерлсащихъ известня-
ковъ, о которыхъ мы улсе говорили. 

Самостоятельный пластъ птпатоваго желѣзняка добывается 
Гаевскимъ разносомъ Тялселыхъ рудииковъ и по условіямъ зале-
гаиія представляетъ замѣчательное сходство съ Ельничнымъ 
мѣсторождешемъ. Какъ и въ этомъ иослѣднемъ, висячій бокъ 
рудной толщи здѣсь составляюсь кварциты лселтовато-бѣлаго, 
сѣраго и красноватаго цвѣта, падающіе преимущественно на 
W под'ь /_ 65°, въ нилшихъ своихъ слояхъ представляющіе 
изъ себя конгломератъ кварцитовыхъ галекъ, связаиныхъ квар-
цевымъ цементом'ь, и отдѣляющіеся отъ руднаго пласта про-
слоемъ глинистыхъ сланцевъ ліелтаго и краснаго цвѣта, мощ
ностью 1,5 сале Лежачій бокъ пласта руды составляютъ гли
нистые сланцы сѣраго и чернаго цвѣта, блестящіе на плоско-
стяхъ наслоенія и падающіѳ согласно съ руднымъ пластомъ— 
на NW. подъ 1_ 60°. Рудный пластъ, мощностью около 10 саж., 
падаетъ на NW подъ [_ 60° и слагается изъ плотнаго шпатоваго 
желѣзняка темиосѣраго цвѣта съ звѣздчатыми выдѣленіями кристал
лов!, лселѣзнаго шпата. Руда разбита неправильно располоясен-
ными трещинами на отдѣльныя глыбы, съ поверхности кото
рых!, шпатовый желѣзпякъ перешелъ въ бурый, образуя «корку», 
какъ и въ Ельничномт. мѣеторожденіи. Шпатовый желѣзнякъ 
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въ верхних* горизонтах* пласта перешел* в* бурый и содер-
лсит* прослои глинистыхъ сланцевъ, обволакивающих* глыбы 
руды. 

Въ находящейся саженях* въ 50 на О отъ Гаѳвской ямы 
оставленной теперь ямѣ лит.  Ѳ  разрабатывались подчиненные 
глинистым* сланцам* чернаго, сѣровато-желтаго, лселтаго и 
бураго нвѣтовъ — пропластки и гпѣзда бураго лселѣзияка. 
Наиболѣе значительный пластъ руды, мощностью 1,5 сале, 
образующій нисколько изшбовъ, находится въ сѣверной части 
ямы. 

Толщи рудъ, разрабатывающихся в* самом* значительном'!, 
разносѣ Тяжелых* рудников*,—ямѣ M 1, подчинены исклю
чительно сланцам* и носят* ясно выраженный Пластовый 
характер*. Висячій бок?, рудоносной толщи въ этом* разиосѣ 
составляют* полосчатые глинистые сланцы чернаго, зеленовато-
лселтаго и сѣровато-зелѳнаго цвѣта, падаю щіе на NW под* 

30-— 45°. Эти сланцы налегают* на пятисаженный пластъ, 
слагающейся в* сѣверномъ и сѣверо-восточномъ борту ямы из* 
карандашевой руды, а въ западном* из* обыкповепнаго илот-
наго бураго желѣзияка, падающій на NW l_ 30° — 40° и содер-
лгащій многочисленные прослои глинистыхъ сланцевъ, мѣстами 
разрушенных* въ глину, окрашенную в* различные оттѣики 
желтаго, красиаго и зелепаго цвѣта. Въ югозападиом* борту 
ямы, на ВЬГБЗДТ. из* лея, прямое продолжение по простирапіго 
пятисажѳинаго пласта составляют* доломитовые известняки 
свѣтлосѣраго цвѣта. В* сѣверозападномъ борту ямы на этот* 
пластъ налегает* пластовая жила афаиитоваго діабаза. Рас
сматриваемый пластъ налегает* па толщу рудоноспыхъ глини
стых* сланцев* свѣтлыхъ цвѣтовъ, содержащих* девять тон
ких* пластовъ карандашевой руды (мощностью до 0,86 саж.). 
Въ южной-и юго-западной части ямы эти сланцы имѣютъ сильно 
нарушенное иапластоваиіе, а въ сѣверной и сѣвѳро-восточиой 



части ямы налегаютъ сравнительно спокойно. Подъ этими слан
цами располагается мощный пластъ руды, составляющие пред
мета разработки въ юго-восточной части ямы, падающій на NW 
подъ 50° и слагающійся главным! образом! изъ плотнаго, 
мѣстами охристаго бураго желѣзняка и бурой стеклянной 
головы. Въ сѣверовосточпомъ борту ямы прямое продолжеиіо 
этого пласта по простиранію составляют! доломитовые извест
няки свѣтлосѣраго цвѣта, падающіе на NW подъ £ _ 30° и 
содерлсащіе гнѣзда каранданіевой руды. Ложачій бокъ разсма-
триваемаго пласта, составляют! глинисто-кварцитовые, мѣстами 
тонкослоистые, лшрные на ощупь глинистые сланцы жолтовато-
бѣлаго и ("bjiaro цвѣтов!, падающіе на N W подъ 50°. 

Глинистым.! сланцамъ подчинены также рудныя залежи въ 
распололгеиной къ сѣверу отъ только что описанной ямы —• 
>шѣ .№>' 2 Тяжолаго рудншса. Развитые при входе въ эту яму 
полосчатые глинистые сланцы чернаго, сѣровато-чернаго и 
зелеповато-сѣраго цвѣта, слегка слюдистые, надающіе на N W 
подъ 1_ 4 5 й и сильно метаморфизованные в ! колтактѣ ст. про
резывающего ихъ и обнажающеюся по сѣверо западном у борту 
разноса ' жилою діабаза, подъ мостомъ образуют! аитиклииаль-
ную складку, a затѣмъ опять пріобрѣтаюта наденіе на NW 
подъ тѣмъ же угломъ и налегаютъ на рудоносные сланцы 
светлыхъ цветовъ, содерлеащіе гнѣзда и штоки- обыкновениаго 
.плотнаго бураго желѣзпяка,. среди котораго попадается масса 
прекрасных! экземпляров! бурой стеклянной головы. Пустоты 
въ руде заполнены глиною бѣлаго и охряно-желтаго цвета. 
Въ восточном! борту разноса в ! видѣ остроугольных! глыбъ 
наблюдаются кварцевые песчаники и кварциты свѣтло-желтаго 
и белаго цвета, местами оруденѣлые и, вероятно, представ-
,'іяющіе уцѣлѣвшую отъ размыва часть висячаго бока рудонос
ной толщи. Эти лее, кварциты, также въ виде' глыбъ, наблю
даются на верхних! зарезкахъ юго-западиаго, кмкиаго и юго-



аосточнаго бортовч. ямы № 3, 'непосредственно примыкающей 
къ предыдущей съ сѣиеровосточной ея стороны. Рудная толща-, 
служащая предметом'/, разработки въ этой лослѣдией ямѣ, 
также подчинена рудопоснымъ сланцамъ свѣтлыхъ цвѣтовъ, 
имѣющпмъ преобладающее паденіе на NW подъ [_ 30°—40° и 
слагается изъ карандашевоіі руды и обыкновенная) плотнаго 
бураго ліелѣзняка, среди котораго часто попадаются довольно 
хорошіе экземпляры бурой стеклянной головы. Мѣстами бурый 
лселѣзнякъ ноздреват* и дѣлится на довольно тонкіе слои, 
ыѣстами охристъ. Руда здѣсь сопровождается глиною бѣлаго 
и буровато-яселтаго цвѣта и содерлситъ прослои большею частью 
весьма разрушепныхъ глинистыхъ сланцевъ различных* остат
ков* бѣлаго и ліелтаго цвѣтовъ. 

Этим* я и окончу онисаше рудных* Мѣсторолсденій гор* 
Иркускаші и Березовой. Что касается вопроса о геиезисѣ 
этихъ мѣсторолѵдѳиій, то процесс* образоваиія залежей бурых* 
желѣзняковъ па Уралѣ. выясненный въ статьѣ А . П.. Карпип-
скаго «Мѣсторолсдеиія никкелевыхъ рудт. на Уралѣ», помѣ-
щенной в* Горном* Журналѣ за 1891 г., т. IV, стр. 52, 
остается в* полной силѣ и д.ля разематриваемых* мѣсторояс-
депій. Генетическая связь рудных* залежей гор* Иркускапа и 
Березовой с* известняками, как* замѣчс/ю и пролшими изслѣ-
дователями, прямо бросается здѣсь въ глаза. Что касается 
желѣзистаго матеріала, служившаго для образовапія рудных* 
залежей, то его яѳсомпѣнно доставляли имѣюшіе здѣсь боль
шое развитіе діабазы. 

Изъ остальных* находящихся в* моем* райопѣ мѣсторож-
депій бураго лселѣзпяка, большая часть (именно мѣсторожде-
пія Казымовскап), Карельскаго, Умерскаго и Ключевекаго 
рудника.) подчинены, той же сланцевой толщѣ часть же 
(Межсаткинскій, Под* бѣлой глиной и Свинорой) толщѣ изве
стняковъ Изучѳніе этих* рудников* представляется . весьма 
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затруднительным*, так* какъ большинство разработок* заросли 
травою и деревьями, нѣкоторыя заполнились водою и пред
ставляют* по бортам* весьма мало обнаженій. Коснусь вкратдѣ 
каждаго из* поименованных* рудников*. 

Находящійся в* 4 верстах* от* устья р. Карелки па нра
вом* ея берегу Карельскій рудник* еще в* сравнительно не
давнее время доставлял* маторіалъ для плавки рудъ въ Сат-
кинском* заводѣ. Руда—бурый лселѣзнякъ залегает* гнѣздами 
въ бурой глинѣ, подчиненной сланцам* вбизи соприкосновенія 
послѣднихъ с* діабазами, в* видѣ покровообразиой толщи 
налегающихъ прямо на руду. Эта толща діабаза, обналсаетсл 
въ сѣвсро-восточномъ борту сѣверо-восточиой разработки и выше 
по горѣ, Такой лее характер* залеганія мы наблюдаем* и на 
Умерском* и Ключевском* рудниках*, причем* в* послѣднемъ 
рудоносныя глины подчинены сланцам* вблизи соприкосиове-
нія ихъ съ кварцитами. Первый изъ этихъ рудников'!, находится 
вблизи дороги от* Саткиискаго завода на Карельскій рудникъ 
верстах* въ 2,5 от* впаденія в* р. Малую Сатку рѣки Каменки, 
а второй—на правом* берегу рѣки Ключевской в* 2 верстах* 
выше ея устья. 

Въ Кааымовскомъ рудники, находящемся вблизи истоков* 
рѣчки Черной, впадающей въ р. Большую Сатку, бурый же-
лѣзнякъ, повидимому, залегает* гнѣздами в* глипѣ, подчинен
ной известнякам*, представляющим* прослой среди сланцев* 
Dj1. Совершенно подобный характер* залеганія мы встрѣчаем* 
въ рудниках* «Свинорой», находящемся въ З'/г в. на N 0 от* 
Саткинскаго завода, и «Под* бѣлой глиной», расположенном* 
в* 3 верстахъ на S отъ ппаденія рѣчки Черной' въ рѣку 
Большую Сатку, с* тою только разницею, что рудоносная 
глина здѣсь подчинена известнякам* Въ находящемся въ 
3/4 в. отъ впаденія рѣки Малой Сатки в* Саткинскій пруд*— 
Межсаткипском* рудиикѣ бурый лсѳлѣзпякъ, по всей вѣроят-

28** 
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ности, уалегаетъ въ иидѣ гнѣядъ и иропластковъ среди глины 
и глинистыхъ сланцсиъ, подчинепныхъ известнякам?, JD, 2. 

RÉSUMÉ, L'auteur expose les résultats des recherches qu'il a 
exécutées dans la région des mines de Bakal et dans la contrée 
située immédiatement à l'est, 

Les roches cristallines sont essentiellement représentées par des 
granites, des gabbros et des diabases. Ces dernières offrent un grand 
développement dans la partie sud-occidentale de la région où elles tra
versent en nombreux liions minces les roches du dévonien inférieur. 

Parmi les roches sédimentaires. les plus développées sont: à l'est, 
des schistes métamorphiques et des quarlziles; à l'ouest, les dépôts 
do la section inférieure du système dévonien. L'étage inférieur 
de la section comporte: a) une puissante assise de grès consti
tuant les hauteurs les plus élevées de la région (monts Souka, 
Ouvan, Ziourak-koul; partiellement les monts Matkal et Nourgouch); 
h) au-dessus, une assise schisteuse non moins puissante avec 
couches de grès et de calcaires, très développée dans la région do 
la rivière Malaia Satka et au cours inférieur de la Petite et de la 
Grande Kalagasa; la même assise constitue les monts lrkonskan et 
Bérézovaïa. L'étage supérieur se compose de calcaires, le plus 
souvent dolomitiques, avec couches subordonnées de schistes. Ces 
calcaires sont très développés dans les alentours de l'usine de Sat-
kinsk; ils affleurent aussi le long de la Yourezan, à •! verstos en amont 
de la Kalagasa, où ils renferment des fossiles très niai conservés. Les 
autres roches sédimentaires dans les limites de la région explorée 
sont absolument dépourvues de documents paléontologiques. 

Quelques-uns des gîtes d'hématite brune et de fer spathique sont 
subordonnés à l'étage supérieur du dévonien inférieur (mines Moj-
satkinsky, Svinoroï), niais la plupart et en môme temps les plus 
considérables (mines Karelsky, Oumersky, Klioutclievsky, Kasy-
movsky; les gisements des monts Irkouskan et Bérézoval'a) sont 
associés à l'assise schisteuse de l'étage inférieur, se trouvant le plus 
souvent un liaison génétique avec les calcaires dolomitiques subor
donnés à cette assise. 
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Томъ V I I , J6 1, 1888 г. И. Синцовъ. Общая г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о о с і и . Листъ 92-й. 
Съ картою и 2-мя табл. Ц. 2 р. 50 к. (Одна геологическая карта —75 к,). 

№2, 1888 г, С. Никитинъ и П, Ососковъ. Заволжье въ области 92-го листа общей 
геологической карты Роосіи . -Ц . 50 к. • . 

І№ Я, 1899 г. П, Земятченскій Отчѳтъ о г е о л о г и ч е с к и х ъ и п о ч и е н н ы х ъ изсдѣдо-
ваніяхъ, произведёшшхъ въ Воровичскомъ уѣздѣ Новгородской туб, въ 1895 г. 
Съ геологич. и почвен. карт.. Ц, 1 p. SO к. 

A 4 (и посдѣднін), 1899 г, А. Биттнеръ. Окаменѣдостя изъ тріасовыхъ отложеиій 
І О ж н о - У е с у р і й с к а г о края. Съ 4-мя табл. Ц Л р. 80 п.: С 

Т о м ъ V I I I , К 1,1888 г. I, Лагузснъ. Ауцеллы, встречавшаяся въ Россіи.Съ 5-іотабл Ц. 1 р. 89 к. 
J6 2, 1890 г. А. Михальсиій. Аммониты нижняго волжекаго яруса . Съ 18-го табл. 

рисунк. Вып. 1 и % Д. за оба выи. 10 . р, 
": Л; 3, 1894 г. И. Щмальгаузенъ. О девонскихъ растеніяхъ Д о н е ц к а г о каменно-

угольнаго б а с с е й н а . (Съ 2-мя таблицами). Д. 1 р . : 
№4 (и ііослѣднШ), 1898 г. М, Цвѣтаева. Науткллды,и аимоііеи нижи. отд. средие-

русск , каменнругольи. известняка:'(Съ 6-ю табл.). : Ц. 2 ' р. 
Т о м ъ IX,,•№ 1. 1889 г. Н. Соколовъ.Общая геологическая карта Рбсоін. Листъ 48-й. 

'Съ нрилож., ст. Е .Федорова , МикрОок. изсдѣд. крнотал. иородъ изъ области. 48-fo,,'.' 
.листа. Съ отдѣл. геол. картою. Ц, 4 р. 75 к. (Отдѣл. геол. карта 48-го листа—75 к.).' 

Ä 2, 1893 г. H. Соколовъ. Нижпетретичныя отложеііія ЛОжной Рос.сіи. Съ 
2- M Ä картами. 4 p. 50 к .•• ' : 

Xi S, 1894 г. H. Соколовъ, Ф а у н а ' т л а у к о н и т о в н х ъ гіеокопъ Екатершшславекаго 
- желѣзиодор. моста. Съ' геол. разрѣз. И.. 4-мя табл. Д 3 р. 75 к, . 

Ä 4, 1895г. О. Іёквль. Ни жііетретнчішя с е л а х п і изъ ІОжн. Роесіи . СъЗтаб. Ц. 1 р, 
. îe б (и тіослѣдній), 1899 г. Н. Соколовъ, Слон съ V e n u s K o n k e t i s i s (оредизеяшшорскія'•. 

ОТЛОЯІОНІІІ) на р. Кон.кѣ . Съ 5-ю табл. к: картон Д, 2 р. 70 к . / 



•Рожь X , S I , 1890 г. И. Мушнетовъ. І Н р н е н с к о е землетряееніе 28-го Мая 1881 
4-мя картами. Д. 8 р. 50 к, 

Jê 2, 1893 г. Е. Федоровъ. Теодолитный методъ въ мииералогіи я петрог) 
Съ 14-ю табл. II,. 3 р. «О к. 

.V» 3, 1805 г. А. Штуненбергь. Кораллы и .мшанкн каменноугольных* •• 
жеиііі У р а л а н Т я м а п а . Съ 24 табл. Ц. 7 р. 

У: 4 (и послѣдній), 1895 г. Н. Соноловъ. О нроисхождеіііи лимаиовъ К 
Р О С С І І І . Съ картою. Д. 2 р. 

Т о м * X I , Jê 1, 1889 г. А. Красиопольскій. Общая геолог, карта Роосін. Листъ! 
Геолог, иаслѣдоваиія- па запади, склокѣ Урала. Ц-. О р. 

X«'2, 1891 г. А. Краснопольскій. Общая геолог, карта Е,оесіи. Листъ 126-Я 
яснительныя замѣчаііія. къ геолог, картѣ . ,Ц. (еъ геолог, картою) 1 р. 50 і 
геолог, карта 126-го листа—1 р. 

Томъ X I I , Jé 2. 1892 г. H. Лебедев*. В е р х н е - с н л у р і й с к а н фауна Тимана. Съ 3-м; 
Ц. I р. 20.к. 

Д« 3. 1899 г. Э. Гольцапфель, Т о л о в о н о г і я домани ісовато горизонта ю; 
Т и м а н а , Съ 10-ю табл. Ц. 4 р. 

Т о м ъ Х Ш , X'. 1, 18Ö2 г. А. Зайцевъ. Геологичеекія изслѣдовалія въ Никола» 
динскомъ округѣ . Ц. 1 р . 20 к. 

Jê 2, 1894 г. П.Кротовъ. Общая геолог, карта•Росоіи . Листъ 89-й. Оро-ги; 
флческій очеркъ запади, части Вятской губ. Съ картою. Ц. 3 р. 60' к, 

К 3. 1900 г. Н. Высоцкій. Мѣстороисдепія полота К о ч к а р с к о й еистев 
Южномъ Уралѣ . Съ 8-мя карт. Ц. 3 р. 50 к. ! 

Томъ X I V , КІ 1, 1895 г. И. Мушнетовъ. Общая геологич. карта Р о с с і н . Листі; 
я 96-й. Геолог, иаолѣдованія. въ Калмыцкой степи. Ц. (съ двумя листами к 
3 р. 75 к. Отдѣльно геол. карты 95-го и 96-го лиотовъ но 75 к'," 

X 2, 1896 г. Н. Соноловъ. Гидрогеологическая ігзсдѣдрванія в ъ . Х е р с о н с і 
Съ прилож. ст. Топорова «Анализы: водъ ХерсоисК; губ.» и карты. Д. 4 р; 

Jê 8, 1895 г. К. Динеръ, Т р і а с о в ы я фауны цефалонодъ Приморской обj 
въ В о с т о ч н о й Сибири. Съ 5-ю табл. Д . 2 р, 60 к. 

.Jê 4, .1896 • 'г.. И. Мушнетовъ. Г е о л о г и ч е в к і й очеркъ ледниковой о б j 
Теберды и Ч хал ты на К а в к а з ѣ . П.. 1 р. 70 к. . і 

''Jê 5 (и носдѣдній), 1896 г. И. Мушнетовъ. Общая геологич. карта Р о с с і и , JJ 
114-й. Геолог, изслѣдованія въ Киргизской степи. Съ картою. Ц. 1 р. 

Т о м ъ X V , № 2, 1896 г. Н. Сибирцевъ. О б щ а я геологич. карта Р о с с і и . Листъ! 
Геолог, изелѣдованія въ Окско-.Клязминекомъ баесейнѣ. Съ картою. Д. 4 р 

А» 8, 1899г. Н.Яновлевъ.Фауна пѣкоторыхъ нерхненалеозойскихъотдоя 
Р о с с і н . I. Головоногія и брюхоііогія. Съ 5-ю табл. Ц. 3 р. 50 к. 

Томъ X V I , № 1, 1898 г. А. Штукенбергъ, Общая геологич. карта Р о с е і и . Листъ 
Съ 5-ю падеонтологпч. табл. Д. 6 р. 50 к. 

Томъ X V I I I , Л» 1. 1901 г. I. Морозевичъ. Г о р а М а г н и т н а я и ея ближайиіія ок 
" . . • н о с т и . Съ 6-ю табл. и геол. карт. Ц. 3 р. 30 к. 

]\» 2 1901 г. Н, Соноловъ, .Марганцовый руды третичныхъ отлояіепій Ека; 
иославск. губ. и окрестностей Кривого Р о г а . Съ 1 табл. и карт, Д. 1 j 

Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й Е о с с і и , въ масштабѣ 60 вер. въ дюймѣ, Ь 
На 6 листахъ, съ ііршож. объяснительн. записки., Ц. .7 р. 

Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й Р о о е і и , въ.масштаб!; 150 верой, въ дюймѣ, 1 
Д. 1 р. съ пересылкой. j 

К а р т ы р а е н р о с т р а п е н ш о т дѣл ы ш х ъ г е о л о г и ч е с к и м , оиотемъ н а нлоі 
Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , на 12 листахъ, масштабъ 150 верстъ въ дюймѣ, 1897 г., І| 

Продаются, въ С.-Йетербургѣ: въ шшжномъ, магазинѣ Эггероъ и К 0 ; въ картографйче' 
магааииѣ Ильина п матазішѣ издаиій Гланнаго ПІтаба; въ Дарижѣ —- у Bécus & C°, Coij 
géologique de Paris; 5.3, rue Mr-le-Pririce; въ Лейпдигѣ — въ існижномъ магазияѣ Max; 
Leplaystrasse, 1. Тамъ же принимается подписка на «Извѣстія ГеолОгическаго Комитета^ 
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