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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 Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 23 октября 1906. 

Председательствовал!. Директоръ Комятета, академпкъ Ѳ. Я. Чернышева,. 
Присутствовали: Почетный Дпректоръ, акадеігакъ А. П. КарпЕНСкій, акаде
мпкъ Ѳ. Б. Шмидтъ, старшіе геологи С. Н. Нпклтлнъ, Н. А. Соколовъ, 
А. А.-Краонопольскій. H. A. Вогосдовскій, H. К. Высоцкій. геологи: К. И. 
Богдановл чъ, Л. И. Лутуглнъ, помощника геодога H. Н. Тихоновича, 
приглашенные въ засѣдапіе горн. шіж. Э. Э. Анертъ, M. М. Ивановъ, I. А. 
Ячевскій, А. II. Гераипмовъ, А. Н. Ряблнннъ, Э. Э. Анертъ, П. Б. 
Риппасъ, ішпсерваторъ А. Н. Державинъ и и. д. секретаря Н. Ф. Погребовъ. 

I 

Доложены Мрисутствно два р&из .̂та (см. пршшжеаіе) коман
дированная въ качествѣ представителя Геологическаго Комитета 
горнаго инженера Герасимова, которому, согласно утвержден
ному Г. Управляіощимъ Миниотеротвомъ постановденію Горнаго 
Ученаго Комитета, поручено руководство общимъ геологнческимъ 
нзедѣдоваиіемъ, а также развѣдочными работами въ районѣ Кав-
казсвнхъ минеральныхъ водъ. Въ яервомъ рапортѣ онъ ука
зываешь на неотлагательную необходимость, въ виду опаснаго 
состояния сущестиующаго каптажнаго колодца Нарзана, — произ
водства развѣдочныхъ работа для отыскаиія выходовъ Ііар-

Нзв. Геол. Ком., 1Я00 г., т. XXV, Jà 7. Протоколы. I 
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зана пзъ мощной толщн « долом кто въ», а также на желатель
ность небольшихъ работъ на новомъ нсточникѣ въ Ессентукахъ. 
Кромѣ того доложено письмо Директора Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ о проектируемыхъ г. Гераспмовымъ работать и рапортъ 
Старшаго Горнаго Инженера этпхъ водъ о тѣхъ же работахъ. 

Присутствие разсмотрѣвъ всѣ этн данныя, пришло къ слѣдую-
щимъ закдюченіямъ. 

1) Изъ полученныхъ докуиеитовъ, особенно же изъ рапорта 
горнаго инженера Дрейера, выясняется угрожающее, въ сныслѣ 
устойчивости, положеніе каптажнаго колодца Нарзана, а также на
блюдаемое непостоянство хпмическаго состава его воды. Для ра-
ціональнаго переустройства каптажа этого источника необходимо 
признать безотлагатедьнымъ производство развѣдочныхъ работъ по 
програагаѣ ж въ размѣрахъ, указанныхъ въ раиортѣ горнаго инже
нера Герасимова съ цѣлыо отысканія выходовъ минеральной 
воды пзъ мощной толщи доломитовъ. 

На указанную программу Геологпческій Комптетъ смотрптъ 
какъ на схему, по которой сдѣлано исчпсденіе стоимости развѣ-
дочныхъ работъ и нредложенъ общій планъ пхъ псподненія. 
Планъ этотъ можетъ подвергнуться пзмѣнененію въ деталяхъ, въ 
зависимости отъ результатовъ посдѣдовательныхъ развѣдочныхъ 
работъ. 

2) Считать безусловно желательными и необходимыми работы 
по выясненію прочности существующего каптажнаго колодца, под-
держаніе котораго необходимо до окончанія развѣдочныхъ ра
ботъ и устройства новаго' каптажа. 

3) Считать необходимым^ предварительное разсмотрѣніе Геодо-
гнческимъ Комитетомъ ироектовъ всѣхъ тѣхъ гидротехничеекихъ 
работъ, который будутъ предприняты управленіемъ водъ съ цѣлыо 
выясненія прочности каптажнаго колодца Нарзана, такъ какъ мно-
гія изъ зтихъ работъ, помимо ихъ техннческаго значенія, могутъ 
такъ или иначе отразиться на резкпмѣ самаго источника. 

4) Въ виду того, что этими работами затрагиваются весьма 
важные экояомаческіе интересы Кавказскихъ минеральныхъ водъ, 
для которыхъ Нарзанъ является одной изъ крупиѣйшихъ статей 
дохода, желательно открытіе всѣхъ иеобходимыхъ кредитовъ дли 
производства помянутыхъ работъ. 
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5) Для согдасованія развѣдочныхъ и гидротехнпческихъ работъ 
на мѣстѣ желательно, чтобы какъ производители развѣдочныхъ ра
ботъ, такъ и служащіе при Управленіи водъ инженеры, образова
ли мѣстное совѣщаніе, въ которомъ обсуждались бы всѣ детали 
работъ ио программмѣ, одобренной Геологичеекимъ Комитѳтомъ. 
Такимъ образомъ, Старшій Горный Ипженеръ Кавказскихъ мнне-
радьныхъ водъ ыожетъ быть въ курсѣ всѣхъ производящихся ра
ботъ и можетъ своевременно обратить вняманіе Геологическаго 
Комитета въ случаѣ, если при работахъ окажется что либо угро
жающее цѣлостп и постоянству источниковъ. Cairo собой разумѣет-
ся, при такой органішціи необходимо, чтобы не рѣже, чѣмъ каж
дый двѣ недѣли, Геологическій Комитета пмѣлъ всѣ свѣдѣнія о 
нроизведенныхъ за этотъ лромежутокъ времени работахъ. 

6) Признать изслѣдованія въ Ессеятукахъ безусловно необхо
димыми, но отлоѵкить ихъ производство до окончанія предваритель-
наго изученія геологическаго строенія мѣстности, утвердивъ только 
производство небодыпихъ развѣдочныхъ работа, проектированныхъ 
г. Герасимовыми 

7) На производство работъ, указанныхъ въ пунктѣ первомъ, 
употребить суммы, ассигнованный по утвержденнной Г. Минп-
стромъ смѣтѣ: 1) на развѣдки на сѣрно-щелочную воду въ Ессен-
тукахъ—2000 р., 2) на развѣдкп скдоновъ Щелочной горы тамъ же 
— G15 р., 3) на развѣдки въ Кпсловодскѣ—975 р. и 4) остатки 
отъ суммы, назначенной на сооружсніе сейсмической станціп— 
1690 р. 15 к,, а всего 5280 р. 15 копѣекъ. 

8) На развѣдкп, предположенный но пункту 6, съ добавочны
ми работами, которыя на новомъ источвикѣ нашелъ желательными 
Директоръ водъ, необходимо до 700 рублей, каковая сумма можета 
быть заимствована частью изъ остатковъ отъ кредита на общія 
геологическія нзсдѣдовавія, составляющего по смѣтѣ 1490 p., 
частью изъ возможныхъ остатковъ отъ кредита на вышеуказанный 
іізслѣдованія Нарзана, 



Ирилооюеніе I. 

О развѣдочныхъ работахъ около источника Нарзана. 
А. П. Герасимова. 

На основаніи утвержденнаго 16 мая 1906 г. г. улравляющимъ 
мпннстерствомъ торговли и промышленности журнала засѣданія 
Горнаго Учеиаго Комитета отъ 15 мая с. г. за 70, въ силу 
котораго «Комитетъ позагаетъ, что руководство общнмъ геоло
гичеекимъ изсдѣдованіемъ района Кавказскихъ водъ и всѣмп раз-
вѣдочнымп работами, касающимися мѣстньтхъ минерадьиыхъ источ-
нпковъ, надлежало бы поручить Геологическому Комитету и пере
дать въ распоряженіе такового всѣ относящіеся до этнхъ работъ 
материалы, причемъ расходованіе отлускаемыхъ для сего креди-
товъ должно быть производимо не иначе, какъ съ одобреяія того 
же Комитета*, п въ силу даннаго мнѣ иоручеяія «руководства, въ 
качествѣ представителя Геологическаго Комитета, общимъ геологи
чеекимъ нзслѣдованіемъ и развѣдочнымп и научными работами въ 
районѣ водъ», 1) лмѣю честь обратиться къ Геологическому Коми
тету съ ннжеслѣдующпмъ предположеніемъ. 

Согласно утвержденной улравляющимъ мпннстерствомъ смѣтѣ,. 
на геоаогическія и развѣдочиня работы въ текущемъ году въ рай-
онѣ кавказскихъ минеральный, водъ назначены, въ прнмѣрномъ 
размѣрѣ, сдѣдующія суммы: 

1. Развѣдкп на сѣрно-щедочную воду въ Ессенту-
кахъ 2 .000 руб. 

2. Развѣдки .склоновъ Щелочной горы, тамъ же 615 » 
3. Развѣдки въ КИСЛОВОДСКЕ . . . . . . . 975 » 

4. Геодогическія изсдѣдованія 1.490 » 

Всего 5.080 руб. 

Назначенная по этому же отдѣду смѣты сумма въ 1.640 руб. 
на покупку буровыхъ ннструментовъ и другихъ прнборовъ нынѣ 

г) Отношеиіе Горнаго Департамента къ Директору водъ отъ 28 іюші с. г. 
за № 1394. 
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ужо въ значительной мѣрѣ израсходована иди предназначена для 
уплаты за сдѣланные заказы, а потому и не можетъ быть введена 
въ дальнѣйшіе разсчетьт. Остальные отдѣлы смѣты не касаются 
непосредственно геодогическнхъ или развѣдочныхъ работъ. 

Приведенная выше цифра въ 5.080 р. распадается на двѣ части: 

1. Обще-геологическія изслѣдованія 1.490 руб. 
2. Развѣдочныя работы 3.590 » 

Первая сумма цѣликомъ уйдетъ на начатая горн. инж. А. Н. 
Огнльви систематическія изслѣдованія къ югу отъ Кисловодска, 
а потому разбору и измѣненіямъ можетъ подвергнуться только вто
рая сумма, назначенная для различныхъ развѣдочныхъ работъ. 
могущихъ начаться только осенью, по окоячаніи сезона. 

Въ виду того, что сумма, назначенная по смѣтѣ на устрой
ство сейсмической станціп въ г. Пятигорскѣ (2.500 руб.), уже за
тронута, по распоряженію г. управляющего мннистерствомъ, для 
выдачи мнѣ командировочная довольствія п авансовъ на разъѣзды, 
всего въ размѣрѣ 809 руб. 85 ков., и въ виду того, что «въ дѣ-
ляхъ сокращенія расходовъ по этой статьѣ *) т. с. Штофъ при-
зналъ необходимымъ отказаться отъ устройства въ текущемъ году 
сейсмической на водахъ станціи», 2) представлялось бы, быть мо
жетъ, цѣлесообразныыъ згпотребить на дѣло развѣдочныхъ работъ 
и остатки этой суммы въ размѣрѣ 1.690 руб. 15 коп, 

Въ случаѣ согласія Геологпческаго Комитета на такое рѣшеніе 
вопроса и •утвернсденія его г. ыпнистромъ, вся сумма, могущая 
быть употребленной на дѣло развѣдокъ. достигла ' бы . 5.280 руб. 
15 коп. Изъ этой суммы 2.615 руб. назначены на работы въ 
Ессентукахъ, 975 руб.—на изслѣдованія въ Кисловодск];, а 1.690 р. 
15 коп. не имѣютъ пока опредѣленнаго назначеяія. 

Развѣдочеыя работы въ Ессентукахъ должны были, главнымъ 
образомъ, коснуться района сѣрно-щелочнаго источника № 23 
(Гаазо-Пономаревскій источникъ) съ цѣлыо увеличенія его дебита. 
Необходимость же увеличенія послѣдняго вызывалась жалобами 
врачей, указывавшнхъ на усиливающуюся потребность какъ въ 
чистыхъ сѣрно-щелочныхъ ваннахъ, такъ равно п въ грязевыхъ ван-

1) Научныя иаолѣдоваиія. 
2) Отношеніе Горнаго Департамента, Л°1894. 



— 114 — 

нахъ, разбавленныхъ сѣрно-щедочной водой, необходимой, по лхъ 
мнѣнію, для обмыванія паціента послѣ грязевой ванны- и самнхъ 
ваннъ послѣ иаполненія нхъ грязью. Но въ нынѣшнемъ году 
Общество врачей, практпкующихъ на кавказскихъ мииеральныхъ 
водахъ, НЕСКОЛЬКО иначе отнеслось къ этому вопросу, лризнавъ воз-
можпымъ отказаться отъ употребленія сѣрио-щедочиой воды какъ для 
обмывки больныхъ и ваннъ послѣ грязи, такъ и для разбавленія 
грязевыхъ ваниъ Благодаря этому обстоятельству, временно 
нсчезаетъ настоятельная необходимость въ немедлениомъ изслѣдо-
ванін области источника № 23, дебитъ котораго совершенно доста-
точенъ для однѣхъ только чпстыхъ сѣрно-щелочныхъ ваниъ. 

Если, такимъ образомъ, временно устраняется необходимость 
довольно обширныхъ работъ въ Ессеитукахъ, освобождающая 
2.000 руб., то въ такой же мѣрѣ возрастаешь безусловная необходи
мость обпіпрныхъ и дорогпхъ работъ въ Кисловодск'!;, иаправлен-
ныхъ къ пзученію режима и удучшенію каптажа источника «Нар-
занъ», подвергающагося, повидпмому весьма серьезной опа
сности. 

Уже нзслѣдованія п развѣдочныя работы А. Н. Огпльви. про-
пзведенныя въ 1905 году н нзвѣстныя по его докладамъ весною 
1906 года въ Минералогнческомъ Обществѣ, Обществѣ охраненія 
народнаго здравія и Обществѣ гориыхъ инженеровъ въ С.-Петер-
бургѣ, съ достаточною ясностью показали, что теперешній колодезь 
Нарзана не можетъ считаться совершеннымъ ни съ точки зрѣиія 
правпльнаго захвата воды въ ея коренномъ выходѣ, ни съ точки 
зрѣнія достаточной защиты минеральной воды отъ притока воды 
прѣсной, ни даже въ отношеніи прочности основанія самого кап
тажнаго колодца. Этими изслѣдованіями доказано, что каптажный 
колодезь основанъ не на мощной и сравнительно весьма проч
ной толщѣ пластовъ известняка (по старой терминологіи,— «доло
мита»), лежащаго въ основаніи серіи осадочныхъ отложеній, раз-
вптыхъ въ ближайшихъ окрестностяхъ Кисловодска, а на тоикомъ 
(0,1—0,15 саж.) прослоѣ известняка, составіяющемъ интегральную 
часть свиты рыхлаго песчаника и отдѣленномъ отъ «основного» 

') Вопросъ этотъ обсуждался въ засѣдаіііи О-ва врачей, практшгующпхъ на кав
казскихъ зшнеральныхъ водахъ, по моей пнндіатпвѣ, н рѣшенъ въ смыслѣ отсут-
ствія настоятельной необходимости увеличить теперь же дебитъ источника А» 23. 
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известняка («доломита») толщей въ 7 саж., сложенной изъ только 
что упомянутаго песчаника и серія перемежающихся тоыкихъ 
слоевъ пзвестняковъ-рак}гшниковъ и черной глины. Такимъ 
образомъ, очевидно, что нынѣ Ыарзанъ захваченъ въ случайномъ 
вьтходѣ, мѣсто раснолояіенія котораго ни въ коемъ случаѣ не 
можетъ считаться прочно прпкрѣпленнымъ къ одному какому 
либо пункту и вполиѣ зависнтъ отъ дѣятельности восходящей 
струи, богатой свободной ССЬ, въ толщѣ мягкихъ и не-
прочиыхъ породъ, покрывающихъ «основной» известиякъ. Но даже 
отвергая возможность перемѣщенія выхода Нарзана въ бдиз-
комъ будущемъ, мы обязательно должны считаться съ тѣмъ раз-
мывающимъ дѣйствіемъ, которое восходящая подъ пзвѣстнымъ 
напоромъ струя Нарзана неиремѣнно долягаа оказывать на пере-
сѣкаемые ею слои песчанпковъ, известняковъ - ракушнпковъ и 
глинъ. 

Это размывающее дѣйствіе можетъ выразиться не только въ 
расллываиіп Нарзана по толщѣ рыхлыхъ породъ въ ближайшемъ 
сосѣдствѣ съ колодцемъ и уменьшены его дебита въ самомъ колодцѣ, 
но и въ образованіи пустоты въ непосредетвенвомъ сосѣдствѣ съ 
восходящей струей,— пустоты, угрожающей прочности и «устойчи
вости всего каптажнаго сооруженія». Пропптываніе водой Нарзана 
толщи рыхлыхъ породъ вблизи колодца можетъ считаться доказан
ным'!,, такъ какъ часто, при рытьѣ даже мелкихъ ямъ, въ почвѣ 
здѣсь появляются вода л пузырьки СОз. Вѣроятность же серьез-
ныхъ нарушеній въ залеганіи породъ подъ каптажиымъ колодцемъ 
въ значительной мѣрѣ подтверждается тѣмъ въ высшей степени 
угрожающимъ случаемъ, - который замѣченъ нынѣшней весной 
(27 мая): вода Нарзана въ нзобиліи пошла помимо каптаяг-
наго колодца, пропитала бетонное кольцо, окружающее колодезь, 
и показалась въ отводной канавѣ. Хотя, вслѣдствіе этого серьез-
наго нарушенія, и были приняты экстренный мѣры со стороны 
горн. ииж. И. М. Пугинова, но вполнѣ устранить прорывы Нар
зана помимо колодца не возможно, и минеральная вода въ отводной 
канавѣ наблюдается н теперь ] ). 

J) Такой же прорывъ Нарзана наблюдался п въ 1904 г. Любопытно отмѣ-
тпть, что дебптъ Нарзана, измѣренныіі 31 мая 1906 г., далъ въ ореднемъ 
103.400 ведеръ въ сутки вмѣсто обычныхъ 180.000 ведеръ. 
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Таковы тѣ серьезный неполадки, которыя обзгсловдиваются захва
тишь воды въ мѣстѣ ея случайнаго выхода среди ненрочпыхъ горныхъ 
породъ. Но этого мало. Мягкіе песчаники и известняки, срѣзан-
ные рѣчнымп яаносамп, являются прекраснымъ проводникомъ 
прѣсныхъ грунтовыхъ, а также и весьма нежелательныхъ поверх-
ностныхъ водъ, могущнхъ свободно проникать въ каптажный ко
лодезь, благодаря незначительной толщинѣ (0,1—0,15 саж.) и тре-
щпноватостп того слоя известняка, на которомъ основанъ весь кап-
тажъ. Ясчезновеніе прѣснаго грунтоваго Фиикгейзеровскаго источ
ника, расположеннаго въ разстояніи до 200 саж. отъ мѣста тепереш-
няго выхода Нарзана, во время откачиванія воды при ностройкѣ со-
временнаго каптажнаго колодца, значительное паденіе уровня того 
же источника, наблюдавшееся, по свидѣтельству ииж. Огнльви, во 
время прорыва Нарзана помимо колодца весною нынѣшняго года, 
но численно не опредѣленное,—служатъ, мнѣ кажется, весьма убѣдп-
тельнымп доказательствами довольно свободнаго сообщеиі», суще-
ствующаго между каитажнымъ колодцемъ и грунтовыми и поверх
ностными прѣснымп водами. 

Благодаря всѣмъ этпмъ фактамъ, смѣю думать, иастоятельнѣй-
шая необходимость захвата Нарзана въ его первпчномъ выходѣ 
среди толщи «основного» известняка и переустройства въ самомъ 
скорѣйшемъ времени каптажа на основаніп данныхъ, добытыхъ 
при посредствѣ детальпыхъ, научно-обоснованиыхъ развѣдокъ, воз-
стаетъ съ совершенною очевидностью. 

Создаваемое указанными фактами, быть можетъ, весьма опасное 
положеніе Нарзана, этой «жемчужины кавказскихъ минеральвыхъ 
водъ», п даетъ ынѣ основаніе къ тому, чтобы считать необходн-
мымъ употребить всѣ имѣющіяся сейчасъ свободныя суммы въ 
размѣрѣ 5.280 руб. 15 коп. на дѣло изслѣдованія Нарзана. 

Затрату пмѣющихся въ смѣтѣ 615 руб. на развѣдку склоиовъ 
Щелочной горы въ Ессентукахъ, при отказѣ отъ остальныхъ раз-
вѣдочныхъ работъ въ этой мѣстности, я считаю мало производи
тельной, во-первыхъ, потому, что работа эта явится отрывочной, 
внѣ общаго плана изслѣдованій въ Ессентукахъ, и едва-ли, ионе-
значительности суммы, приведетъ къ сколько нибудь положптель-
нымъ даняымъ, а во-вторыхъ, потому, что она вызоветъ весьма ненсе-
лателъное раздѣленіе силъ и вниманія производителя работъ между 
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Кисдоводскомъ и Ессентуками. Эта сумма, въ силу указанных!, 
основаній, включена мною въ только что приведенную общую 
сумму 5.280 руб. 15 коп. 

Сумма эта въ настоящее время должна имѣться полностью, 
такъ какъ тѣ сравнительно незначительный развѣдочныя работы, 
который нстекшнмъ лѣтомъ были произведены А. Ы. Огильви, 
по порученію Управленія водъ, въ области Баталинскаго источни
ка, ни въ коемъ случаѣ не могутъ быть отнесены на счетъ геоло-
гическнхъ изслѣдованій, во-первыхъ, потому, что работы эти не 
предусмотрѣиы смѣтою, а во-вторыхъ, потому, что на общее улуч-
шеиіе и оборудование Баталинскаго источника у Управленія имѣ-
тотся особый и довольно значительная суммы. 

Рѣшеніе поставленнаго выше вопроса Геодогическимъ Коми-
тетомъ желательно въ возможно непродолжительномъ времени для 
того, чтобы уже въ иоловинѣ сентября мѣсяца можно было при
ступить и къ буровымъ, и къ необходимымъ съемочнымъ работамъ, 
производство которыхъ, естественно, должно войти въ счетъ той 
же суммы. 

Районъ развѣдочиыхъ работъ въ Кисловодскѣ весьма прибли
зительно можетъ быть ограниченъ сдѣдующей площадью возмож-
наго подземнаго распространенія воды Нарзана. 1) Выше по тече
ние р. Ольховки и по возстанію породъ 2) граница развѣдокъ, 
естественно, определяется диніей простиранія, соотвѣтствующей 
еамымъ нпяшпмъ по р. Одьховкѣ выходамъ «основного» известняка, 
расположеннымъ въ разстояніи около 120 саж. отъ каптажнаго 
колодца. 2) Ниже но паденію породъ, къ гТО отъ колодца, конеч
ной лнніей можетъ служить линія, параллельная первой, проходя
щая цримѣрно въ 50 саж. отъ колодца и захватывающая дворъ 
дома Реброва, гдѣ, по сдухамъ, имѣется присутствіе минеральной 
воды; ниже скважины проводить уже затруднительно • и дорого въ 
виду большой толщины наносовъ н другпхъ породъ, покрываю-
щнхъ «основной»' известнякъ. Такимъ образомъ, длина площади 

1) Впрочемъ, весьма желательно осенью же произвести неболыпія развѣдоч: 
ныя работы около поваго всточиика, открытаго въ Ессеіітукахъ въ 1905 году, 
назиачітъ для этого иѣкоторую сумму. 

!) Среднее простпраніе породъ въ окрестностяхъ Кисловодска направлено 
на WNW 292°, a паденіе—па NNO 22е/4°—5°. 
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по падеиію породъ опредѣляется въ 120-j-50=170 саж. 3) Размѣры 
площади по другому направленно, по- простиранію породъ, мо-
гутъ быть примѣрно опредѣлены тѣми скважинами Л»№ 2 и 14, 
которыя, будучи заложены А. Н. Огильви въ 1905 году, дали 
прѣсную воду. Принимая разстояніе между этими скважинами, 
равное около 75 саж., постояниымъ для всей площади, мы уста-
новнмъ ея ширину въ 75 саж., a примѣрное квадратное содержа
ще въ 170X75=12.750 кв. саж. 

Возможно, конечно, что не вся эта площадь заключаетъ иод-
земные выходы или потоки углекислой воды, и развѣдкн должны 
быть направлены къ рѣшеиію этого вопроса въ самомъ же началѣ 
заложеніемъ буровыхъ скважинъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
выяснить подземную сѣть водъ Нарзана по возстанію и паденію 
«основного» известняка. 

Предполагая для осторожности и дальнѣйшихъ разсчетовъ, что 
вся намѣченная выше площадь содержптъ выходы минеральной 
воды, придется, съ цѣлыо попсковъ грнффоновъ Нарзана, всю ее 
подвергнуть детальнымъ изслѣдованіямъ помощью буровыхъ сква
жинъ, «проводпмыхъ съ большою осторожностью и закладываемыхъ 
послѣдовательно, начиная съ наибодѣе удаленныхъ отъ эксплоати-
руемаго источника частей развѣдываемой площади и нмѣя подъ 
руками всѣ средства для скорѣйшаго заглушенія скважинъ» Нап-
болѣе цѣлесообразньшъ для разсчета и рѣшепія самой задачи 
является, конечно, систематическое буреніе, при которомъ сква
жины располагаются рядами, параллельными лииіи простирапія по
родъ. Въ виду трудности отыеканія гриффона или иѣсколькихъ 
гржффоновъ минеральной воды я полагаю, что ряды скважинъ не 
должны отстоять болѣе 10 саж. другъ отъ друга, я скважины въ каж-
домъ ряду не должны быть раздѣлены промежуткомъ болѣе 10 еа-
женъ. При такомъ условіи общее количество скважинъ на ука
занной выше площади составить - ^ Х - ^ = 1 2 7 . 

Разумѣется, иачавшіяся работы вмѣстѣ съ уменыиеніемъ иди 
увеличеніемъ подлежащей изслѣдованію площади могутъ уменьшить 
или увеличить количество необходнмыхъ скважинъ, могутъ потре-

!) Мнѣніе А П. Карпин скаго въ журналѣ Гориаго Учеиаго Комитета отъ 
15-го мая с. г. за ,Ѵ° 70. 
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бовать измѣненія въ порядкѣ ихъ расположенія,—напр., скучи-
ванія въ центрѣ и разрѣженія по периферіи и т. п. Всѣ такого рода 
частный измѣпенія сейчасъ предвядѣть невозмояшо, и потому всѣ1  

нодобныя нзмѣненія въ системѣ работъ должны быть предоставле
ны рѣшенію самого производителя работъ. 

Опредѣлиііъ, хотя и весьма приблизительно, общее количество 
скважпиъ, потребныхъ для изученія условій выхода воды Нарзана, 
надлежитъ далѣе выяснить вопросъ объ отнопгеніи этого количе
ства къ имѣющпмся денежнымъ средствамъ. 

Я полагаю, что поступлю довольно осторожно, если изъ всей 
имѣющейся суммы въ 5.280 руб. 15 коп. возьму для разсчета сто
имости проходки буровыхъ только 5000 руб., отнеся остальные 
280 руб. 15 коп. на производство съемки въ горизонталяхъ х) и въ 
крупномъ масштабѣ 2) подлежащей изслѣдованію площади, на про
изводство подготовительной иивеллировки, пмѣющей цѣлыо связать 
эту площадь съ желѣзиодорояшыми высотными марками, я, нако-
нецъ, на производство иѣкоторыхъ оиытовъ съ фдуоресцеи-
номъ для выяснеиія вліцнія прѣсныхъ источниковъ, напр., Финк-
гейзеровскаго, на Ыарзанъ въ его современномъ видѣ, и для 
изслѣдованія помощью кривыхъ желѣзныхъ штангъ, вводпмыхъ 
въ щели, по которымъ нынѣ на диѣ колодца вытекаетъ Нарзанъ, 
состоянія почвы подъ каптажнымъ устройствомъ. 

Принимая, по даннымъ А. Н. Огильви, что каждая сажень 
буренія стоить въ среднемъ около 5 руб., мы должны обратить 
вниманіе на то, что каждая скважина доляша разбуриваться, крѣ-
ппться по всей длинѣ обсадными трубами и нѣкоторое время 
поддерживаться открытой для производства опытовъ и наблюденій 
(опредѣленіе температуры воды, пульсаціи ея, взятіе пробъ для 
анализовъ и проч.), a затѣмъ заглушаться. Если считать, что всѣ 
эти дополнительный работы удорожать проходку каждой скважины 
не болѣе, чѣмъ въ 1,5 раза, то стоимость одной сажени придется 
принять, въ 7 руб. 50 коп. или, для осторожности, въ 8 руб. Имѣя 
въ виду, что выше колодца Нарзана глубина скважинъ, согласно 
имѣющимся геологнческимъ даннымъ, вообще будетъ, вѣроятно, 

*) Черезъ 0,5 саж. 
-) 1:840 плн 10 саж. въ 1 англ. дюймѣ. 
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около 10 саж., а ниже его—больше, мы съ достаточиымъ основа-
яіемъ можемъ принять среднюю глубину всѣхь скважинъ въ 10 
саж. При такихь условіяхъ стоимость проходки каждой скважины 
обойдется въ 1 0 X S = S 0 руб., и общее количество скважинъ, мо-
гущнхъ быть заложенными на нмѣющуюся сумму въ 5.000 руб.. 

5Û00 
составитъ -gg— = 62. 

Принимая во внпманіе всѣ вышеприведенные разсчеты, мы 
впдимъ, что имѣющіяся денелшыя средства не позволять довести 
пзслѣдованіе намѣченной площадп до желательной полноты, такъ 
какъ количество осуществішыхъ скважинъ (62) составляетъ лишь 
половпну вѣроятнаго ихъ числа (127). Ясно, следовательно, что 
работы въ области Нарзана могутъ потребоваться и въ слѣдую-
щемъ году, но нн пеобходпмая сумма, ни самый размѣръ работъ 
не могутъ быть сейчасъ намѣчены даже приблизительно, такъ 
какъ все здѣсь завпситъ отъ тѣхъ данныхъ, который будутъ полу
чены при помощи работъ, проектируемыхъ предстоящею осенью 
и зимою. 

Въ виду той тщательности наблюденій, которая необходима за 
скважинами, преслѣдующимн столь деликатную цѣль, едва ли ока
жется возможнымъ вести болѣе 5 скважинъ сразу. Такъ какъ, по 
пмѣющемуся опыту, проходка каждой 10-тп саженной скважины тре-
буетъ не менѣе 20 дней, то общее количество времени потребное на 
буреніе 62 скважинъ, можно определить примѣрно въ ^ Х 2 0 = 248 
дней иди 8 мѣсяцевъ. Считая, что работа можетъ начаться 
только 1-го октября, но окончаніп сезона, конецъ ея молено ожи
дать не ранѣе 1-го іюня, т. е. къ началу сезона. 

К,ъ 1 марта,—сроку сдачи авансовыхъ счетовъ и закрытія 
кредитовъ,—можетъ быть проведено только ~ X 5 = 38 скважинъ 
всего на сумму 38 X 80 = 3.040 руб. Одновременная проходка 
болѣе 5 скважинъ не возможна не только въ силу той тщательно
сти наблюденій, которая при такого рода работахъ требуется отъ 
ихъ производителя, но и въ силу ограниченная количества имѣю-
щпхея буровыхъ инструментовъ и трубъ и отсутствія деиегъ для 
дальнѣйшей ихъ покупки. 

Тѣ суммы, который могутъ остаться къ 1 марту свободными 
отъ проходки буровыхъ скважинъ (примѣрио 1.960 руб.), должиы 
ПОЙТИ частью на разныя вспомогательный работы, н главнымъ 
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образомъ съемку, частью же на вознагражденіе помощииковъ ииж. 
А. Ы. Огильви—студентовъ или техниковъ. 

Въ заключеиіе прибавлю, что, кромѣ развѣдочныхъ работъ,, 
необходимо немедленно же расширить округъ охраны Нарзана, те
перь лишь немного выходящій за предѣлы парка. Въ особенности 
необходимо такое увеличеніе внизъ по теченію рч. Березовки и 
Ольховки, гдѣ границу округа охраны слѣдовало бы, можетъ быть, 
отодвинуть на сѣверъ до долины р. Подкумка. На югѣ же эту 
границу слѣдуетъ отнести до широты Лермонтовскаго источника 
въ долннѣ р. Ольховки или, лучше, до Ііабардинскаго хребта. ') 

Вотъ тѣ соображенія, который я считаю свонмъ долгомъ пред
ставить на усмотрѣніе Геологическаго Комитета. При этомъ при
бавлю, что соображенія эти раздѣляются производителемъ работъ 
А. Н. Огильви. 

') Необходимо также расширить округъ охраны ц на западѣ п на воотокѣ;  

расшпривъ границы его еъ обѣихъ сторонъ до блпжаішпхъ водораздѣдосъ. 



Приложены 2. 

О развѣдочныхъ работахъ на новожъ иеточіикѣ въ Еесен-
тукахъ. 

А. П. Герасимова, 

Всѣ минеральные источники въ Ессентукахъ №К« 4, 6, 17, 18, 
20 и 23 (Гаазо-Пономаревскій или сѣрно-щелочиой), расположены 
въ недалекомъ другъ отъ друга разстояніп въ сухой балкѣ Кис-
душа, составляющей часть бассейна р. Подкумка. 

Лѣвый, болѣе или менѣе высокій (до 5—7 саж.) и сравнительно 
крутой скдонъ этой долины, извѣстиый нодъ иазваніемъ «Щелоч
ной горы», сложенъ изъ третпчнаго мергеля, покрытаго иетодстымъ 
(отъ 1 до 2 саж.) слоемъ довольно грубаго конгломерата, отиоси-
маго нѣкоторымн геологами, иа мой нзглядъ, совершенно непра
вильно, къ числу ледникивыхъ образований '). 

Изъпрежнпхъ нзслѣдованій François, Dru, Незлобпнскаго 2 ) , 
Мушкетова, Ругевича и другпхъ пзвѣстно, что эти коренныя по
роды падаютъ весьма полого на NNO 22° и разсѣчены очень пра
вильной п выдержанной системой трещпиъ отдѣльности, простираю
щихся на NNO 22° съ крутымъ иаденіемъ на WNW и—слѣдова-
тельно—-вполнѣ соотвѣтствующихъ такимъ же трещпнамъ отдѣль-
ности въ кисловодскомъ «доломнтѣ». Съ этими то трещинами, какъ 
прочно установленный фактъ, обычно связываютъ выходъ всѣхъ 
минеральныхъ источниковъ въ долинѣ Кислуши. 

Приступая лѣтомъ прошлаго года къ обще-геологическимъ изслѣ-
дованіямъ въ области Ессентуковъ 3), горн. пнж. А. ГІ Огильви, 

*) И. В. Мушкетовъ. 
-) Область вблизи выходовъ иеточияковъ Л«Л« 17 и 18 была такъ подробно 

пзслѣдоваиа пнж. H езлобп нскимъ многочисленными буровыми, что у него яви
лась даже возможность графически изобразить подземный рельефъ мергеля,— 
рельефъ, которому придавалось рѣшающее значеніе въ дѣлѣ нолземдаго скопле-
нія л теченія минеральныхъ водъ. 

3) Впослѣдствіи эти работы, въ виду настоятельной необходимости, были 
перенесены въ Кпсловодскъ. 
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встрѣтнвъ въ окрестностях!, этой группы нѣкоторыя—п пногда 
очень значительный—отклоненія въ залеганія третичныхъ породъ 
отъ обычно указываемых!) всѣмп изслѣдователями нормъ. естествен
но, пожелалъ ближе ознакомиться съ тектоникой такого важнаго для 
минерадьныхъ псточниковъ пункта, какъ «Щелочная гора». Съ 
этою цѣлыо по южному склону этой горы, составляющему, какъ 
сказано, лѣвый бортъ долины Кислуши, на пространств!! между бю-
ветомъ источника JYS 17 и источникомъ № 4 '), всего на протяже-
нін около 350 саж., имъ было заложено 5 неболыиихъ зухортовъ. 
4 из!) этихъ выработокъ (Ж\г 1. 3, 4 и 5) не далн ничего сущест
венно нова го, а пятая (Жі 2), заложенная почти протпвъ механнко-
теракевтнческаго института Цандера, обнаружила важные и совер
шенно неожиданные факты въ сложеніи породъ Щелочной горы. 
Не давъ возможности виолиѣ точно опредѣдить залеганіе мергелей 
иначе, какъ показаніемъ ихъ паденія въ сторону сѣверныхъ рум-
бовъ компаса, выработка эта, во-первыхъ, показала, что обычныя 
трещины простираются не NNO 22° над. WNW, а правильно и 
постоянно на NNO 12° над. OSO Z 74°, а во-вторыхъ, познако
мила съ существованіемъ системы новыхъ, тоже правильныхъ вер
тикальных!) трещинъ, простирающихся въ общемъ на ONO 80° -') 
и болѣе или менѣе строго совпадаюшихъ съ направленіемъ склона 
Щелочной горы. Одна изъ этихъ трещинъ, въ началѣ очень узкая, 
по мѣрѣ углубленія зухорта становилась все бодѣе и бодѣе зіяго-
щей, и въ тотъ моментъ, когда высота забоя зухорта достигла 1,55 
саж., ширина этой трещины у восточной стѣнки выработки достигла 
уже 0,01 саж., уменьшаясь постепенно по направленно къ западу. 
Зухортъ на этой глубинѣ былъ остановленъ ( 1 S октября), и въ это 
время трещина (AB) имѣла тотъ впдъ, который представленъ на 
прилагаемомъ планѣ Jfs 2 и достаточно объясняется пересѣченіемъ 
этой трещины съ трещинами NNO-го простиранія. 

Съ самыхъ первыхъ моментовъ встрѣчп съ этой трещиной изъ 
нея наблюдалось нстеченіе минеральной воды, сопровождаемое вы-
дѣленіемъ пузырьковъ СОз, замѣченныхъ и во многихъ другихъ 
пунктахъ дна зухорта. Но мѣрѣ углубленія выработки и расшире-

1) Предварительно связанкыхъ между собою нпвеллпровкого. 
2) Остальные зухорты ЛУ& 1, 8, 4 и 5, па направленіе этой трещины не 

иопали. 
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нія трещины, прптокъ минеральной воды постепенно увеличивался, 
сосредоточиваясь блпзъ восточной стѣнкп зухорта, въ пунктѣ наи
большей ширины трещины. Желая получить минеральную воду въ 
болѣе чпстомъ впдѣ, по возможности безъ подмѣси водъ ловерх-
ностнаго происхожденія, А. Н . Огильви заложилъ въ разстояніи 
0,90 саж. отъ трещины наклонную буровую скважину Л° 3 подъ 
угломъ 49° 30', которая, пройдя 1,43 саж. по мергелямъ, встрѣ-
тпла трещину на глубішѣ 1,08 саж. отъ диа зухорта г ) . Понятно, 
что вся минеральная вода начала вытекать по скважииѣ, устье 
которой расположено иѣсколько ниже трещины, a послѣдияя немед
ленно осушплась. 

До проведения буровой, во время истеченія воды непосред
ственно изъ трещины, дебптъ источника, оставаясь довольно постояп-
нымъ, показанъ въ слѣдующей таб.іицѣ. 

Октябрь, 27 чпсдо . . . 35,4 ведра въ суткп. 
28 » . . . 37,0 » » 

29 3ö,9 » 

» 31 » 34,6 » » 

Ноябрь, 1 > > . . . . 34,5 » » 

» 2 » 31,4 
3 » . . . 31,4 » -> 

4 » 32,0 
» 6 » . . . . 3 1,0 » » 

7 » 35,1 
8 » 34,1 » 

» 10 30,0 » 

» 11 » 29,4 » » 

» 12 . . . . . . 29,4 2 ) » 

Въ среднемъ 32,5 ведра въ суткп. 

Съ проведеніемъ буровой, оконченной 3-го декабря, дебитъ источ
ника постепенно увеличивался я, начавшись съ 33,S ведра 4-го де-

г) Наклонныя буровыя .ѴЛ» 1, 2 и 4. заложешши съ цѣлыо соиековъ дру-
глхъ трещниъ. не могли встрѣтить трещпны AB, какъ ото ясно изъ самаго пхъ 
положенія, и вообще не встрѣтили ни трещинъ, ии минеральной воды 

-) 30-го октября и 9-го ноября дебптъ нѳ пзмѣрялся вслѣдствіе очистки 
трещпны, а 5-го ноября вслѣдствіе дождя. 
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ісабря, доститъ 31-го декабря уже 65,9 ведра, хотя ото значительное 
увеличеяіе должно быть приписано свободному доступу поверхност
ны хъ водъ, отъ таянія снѣга, въ плохо заделанную трещину. 

Полученная въ зухортѣ }й 2 вода весьма похожа на воду источ
ника Хг 6 и даже ,№ 4, какъ это показывает*- иижеслѣдующая та
блица анализовъ, исполненныхъ химикомъ Управленія Э. Э. Карс-
теисъ. 

I 1 ) П 2 ) III s) IV •') 
на 1000 от3 на 1000 ст3 па 1000 ст3 на 1000 ст3 

води воды воды воды 
грам. грам. грам. грам. 

Сухой остатокъ. 6,7010 6,6720 6,4530 6,4232 
ОСЬ, связаин. . 1.5980 1,5884 1,5626 1,5466 
СОз, свободн. . — — 1,6617 2,0197 
СОз, всей. . — — 4,7869 5,1129 
SiOa . . . . 0,0116 — 0,0130 0,0189 
SÛ3 . . . . 0,0567 0,0531 0,0311 0,00079 
Cl  1,6704 1,6625 1,6126 1,6524 
Br . . . . — — 0,00415 0,00484 
J  — — 0,00075 0,00105 
FeO  0,0013 — 0,00323 0,00432 
MnO . . . . — — 0,0003 0,00102 
CaO  0,1583 — 0,1952 0,2160 
MgO  0,1233 — 0,1031 0,0949 
BaO . .x . . — — 0,00212 0,00301 
SrO . . . — • — 0,00294 0,00342 
АЬОз . . . . — — 0,0013 0,0026 

') Этотъ первый аналпзъ новаго источника не полонъ, но достаточен! дли 
суждеш'я о главнѣйшнхъ свойствахъ воды. Проба для анализа взята 29-го октября 
1905 года, т. с. еще во время истеченія воды непосредственно пзъ трещины. 
Г.. Карстенсъ по поводу этого анализа замѣчаетъ, что часть СаО, вѣроятно. 
выпала, такъ какъ воду до анализа пришлось фильтровать вслѣдствіе небольшой 
мути. Часть FeO также, вѣроятно, выпала, но еще до выхода воды на поверх
ность. 

2) Этотъ контрольный аналпзъ воды новаго источника, взятой 8Г-го октября 
1905 г., произведет, вслѣдствіе оііасенія пнж. II. M. Пугпнова относительно 
иод.мѣсп поверхностной воды къ пробѣ, взятой 29-го октября. 

3) Аналнзъ источника Je 6. Проба изята 5-го мая 1905 года. 
Аналпзъ источника J5 4. Проба взята 2-го марта 1905 года. 
ЗІзп. Геол. Ким., г., т. XXV, Лі? 7. Протоколы. 2 
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Съ февраля 1906 года, когда вся вода изъ буровой проходила уже 
въ особо для этой цѣли проложенную трубку, новый источнпкъ 
подвергнуть г. К а р с т о н с ъ спстематнчеекнмъ нзслѣдованіямъ, кагп, 
въ отношеніп хпмпческаго состава, такъ и дебита. Данныя этихъ 
пзслѣдованій сопоставлены въ слѣдующей табліщѣ (стр. 127). 

Изъ этой таблицы видно, что въ средиемъ дебитъ источника 
равенъ 30,46 ведра въ сутки, а степень его минерализацш по
стоянно обнаруживает!) тендеицію къ новышенію, кромѣ августа 
мѣсяца. 

Только что прпведенныя данныя характеризуюсь новый источ
нпкъ, как'і, восходящій, грпффонный, обладающій бодѣе или мснѣе 
значптельньшъ для Ессентуковъ дебптомъ (около 30 ведеръ) и сра
внительно постоянным!, составомъ, блпзкимъ къ составу № 6, тера-
певтнческія свойства котораго ставятся врачами весьма высоко и 
нзвѣстны давно. 

ГІмѣя въ виду, что лѣчобныо питьевые источники въ Ессенту-
кахъ обладаютъ весьма незначительнымъ дебитомъ 1) и далеко не 
удовлетворяют!, лѣтомъ одновременному спросу на мѣстѣ н розливу, 
вызывая тішъ самымъ постоянный и весьма справедливый жалобы 
врачей, я полагаю цѣлесообразиымъ къ будущему сезону создать 
новый питьевой источнпкъ, предварительно каптнровавъ и подверг
нув!, въ теченіе зимы клиническому изученію воду зухорта M 2. 

*) J& 4—81 ведро въ сутки, Л» 0—14 ведеръ, Дг 17—60 ведеръ, X« 18—182 
дра. 

I 11 III I V 
на 1000 ст3 па 1000 ст3 на 1000 ст3 на 1000 ст3 

воды поды поды поды 
грам. грам. грам. грам. 

NaaO . . — 3,2430 3,2208 
КзО. . . . . — — 0,0203 0,1 S 40 
LiaO. . . — — 0,0012 0,00144 
NaaCOs . . . 3,0922 3,0870 — — 
t° воды. . ' . — — 12,5°0 10,6°С 



Время взятія пробъ и измѣреній 
; дебита, температуры и давленія. 

4-го 
февраля 
1906 г. 

14-го 
марта 
1906 г. 

10-го 
апрѣля 
1906 г. 

Іо-го 
мая 

1906 г. 

16-го 
ІЮІІЯ 

1906 г. 

13-го 
ІІОЛП 

1906 г. 

12-го 
августа 
1906 г. 

Дебптъ 40,6 . . 33,9 . . 32.1 . . 28,6 . . . 21,8 . .. 24,8 . . 31,4 

Барометр, давленіе . . . . 709,7 . . 707,9 708,1 702.7 707,3 702,4 — 

Температура воздуха . . . —4,4 17,3 17,7 25,1 23,! 23,3 — 

Температура воды . . . . — 8,5 12,0 18,7 18,2 — — 

1 Сухой остатокъ 6,2190 6,4280 6,4720 6,709 6,7640 6,7480 6.6560 

! С0 2, связанная 1,3908 1.4620 1,5082 1,5958 1,6307 1.6123 ],5516 

S03  0,27217 0,17773 0,14000 0,04583 0.0235 0,0364 0,1640 

1 CJ  1,4405 1,5409 1,5701 1,6773 1,6974 1,6999 1,5932 

СаО 0,1923 0,1333 0,1420 0,1851 0,1763 0,1750 0,1466 

MgO  0,1140 0,10847 0,0953 0,1102 0,1157 0,1332 0,1342 

FeO  0,00385 0,00381 0,00305 0,00320 0,00332 0,00307 0,00256 

Na,CO„  2,8460 2,8983 •2,9327 3,2301 3.3412 3,2256 3,1999 !) 
1 

х) Нѣкоторое пзмѣпепіе состава води въ августѣ, въ особенности довольно зпачптельное увелнчепіе 
содержанія S03, a также внезапное увеличепіе дебпта, нозволнготъ предполагать возможность успленнаго 
подтока поверхностный, водъ. 
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Съ этою цѣлью мнѣ представляется цѣлесообразнымъ захватать 
источник* трещины AB на нѣкоторой довольно значительной гау-
бинѣ отъ поверхности наклонной буровой скважиной, отстоящей 
на приличное разстояеіе отъ трещины AB съ цѣлыо избежать воз
можности просачиванія прѣсиыхъ водъ нзъ трещины въ скважину. 

Задавшись глубиной захвата источника въ 10 саж. и горпзон-
тадьнымъ разстояніемъ устья скважины отъ трещины тоже въ 
10 саж. '), мы получимъ уголъ наклона скважины въ 45°, а длину 
буровой, по формулѣ x==g^~ö 1 прлмѣрно въ 14 саж. Я думаю, 
что при такпхъ условіяхъ цримѣсь поверхностпыхъ водъ черезъ 
трещину будетъ устранена, такъ какъ воды эти, какъ удѣлыю 
болѣе легкія, будутъ скопляться въ верхипхъ частяхъ трещины, не 
проникая на глубину. Накоиецъ, для лучшей изоляціи все дно 
зухорта слѣдуеть набить жирной глиной, т. к. использовать бетонъ, 
въ виду его растворимости въ углекислыхъ водахъ, представляется 
невозможными 

По существующимъ дѣнамъ, проведеніе буровой скважины въ 
14 саж. составить 14X0=112 руб. 2), а забивка глиной дна зу
хорта обойдется, вѣроятно, не дороже 38 руб. 

Производя эти работы въ Ессентукахъ, было бы жаль не 
использовать возможности нѣсколько блпяге ознакомиться съ самой 
трещиной AB, главнымъ образомъ со степенью ея постоянства. 

Послѣ неоднократных* бесѣдъ съ А. И. Огыльвн мы остано-
вплнсь на слѣдующемъ плаиѣ работъ съ этою цѣлыо. 

1. Расширить въ обѣ стороны зухортъ Л° 2, причемъ расши
рен! е это въ обѣ стороны должно составить по 2 саж. Изъ плана 
ясно, что длина расширеиія съ восточной стороны будетъ доста
точной въ 3,60—0,50 = 3,10 саж., а съ западной стороны, она 
должна быть больше всей длины зухорта (3,60 саж.), достигая 
примѣрно 4,5 саж. Среднюю высоту расширения слѣдуетъ при
нять равной современной высотѣ забоя зухорта, т. е. 1,55 саж. 
При такпхъ условіяхъ количество земдяныхъ работа составить 
3,10Х2Х1,55- г-4,50Х2Х1,55=около 20 куб. саж. Имѣя въ виду, 

Можетъ быть, это разстояиіе, въ зависимости отъ топографических!, 
усдовій и дашшхъ развѣдочныхъ работъ, придется и уменьшить. 

-) См. мою докладную записку о развѣдкахъ въ области Ыарзапа въ 
г. Кисловодскѣ. 



— 129 — 

что при этой работѣ придется убирать нависающія сверху глыбы 
очень твердаго конгломерата, можно полагать, что кубъ земляныхъ 
работъ обойдется ие дешевле 10 руб., а вся работа—около 200 руб. 

2. Точно изучивъ въ расшнренномъ зухортѣ направленіе тре
щины AB, для дальнѣйшаго изслѣдоваиія ея направленія слѣдуетъ 
заложить по одной наклонной буровой по обѣ стороны зухорта, въ 
разстояніи около 10 саяс. отъ него. Въ виду же того, что одной 
буровой можно трещины и не встрѣтить, цѣлесообразио съ каждой 
стороны считать по двѣ буровыхъ х), что, при средней длинѣ ихъ 
въ 5 саж. и существующихъ цѣнахъ 3), обойдется въ 5 X ^ X 8 = 
около 160 руб. 

Такимъ образомъ, всѣ предлагаемый работы въ Ессентукахъ 
составить: 

1. Захватъ источника буровой и набивка дна глиной 150 руб. 
2. Расширеніе зухорта . . 200 » 
3. 4 развѣдочныхъ буровыхъ 160 » 

Всего 510 » 

Необходимый для этого суммы могутъ быть взяты частью изъ 
возможныхъ остатковъ но изсдѣдованію Нарзана, частью же изъ 
остатковъ отъ кредитовъ на обще-геологическія изслѣдованія въ 
1906 году. 

Представляя вышеизложенное на заключеніе Геодогическаго 
Комитета,, считаю долгомъ обратить вниманіе на то, что проекти
рованный неболыпія развѣдочныя работы, вѣроятно, помогутъ 
выработать болѣе раціональный планъ систематическяхъ раз-
вѣдочно-геологическихъ пзслѣдованій для Ессентукской группы, 
весьма и весьма нуждающейся въ такоыъ изслѣдованіи и вмѣстѣ 
съ тѣнъ представляющей въ этомъ отношеніи очень болыпія за-
трудненія, какъ вслѣдствіе малаго числа обнаженій, такъ—въ осо
бенности—всдѣдствіе скученнаго расположенія разнотшшыхъ мине
ральныхъ источниковъ на весьма небольшой площади. 

г) Эти буровыя, по ыипованіи надобности:, должны быть заглушены. 
а) См. мою докладную записку объ пзслѣдованіяхъ въ области Нарзана. 

Изв. Геол. Ком., 190G г., т. XXV, 7& 7. Протоколы. 2* 
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Б е р е к ѳ й е к а я н ѳ о т ѳ н о е н а я п л о щ а д ь . 
Д . В . Голубятннкова. 

(La région naphtifère de Bérékéi. Par D. Goloutnatnikow). 

Хотя нефть съ давняго времени добывалась туземцами изъ 
колодцевъ на Берекейской площади, но послѣдняя начала при
влекать вниманіе промышленниковъ только лѣтъ 10 тому на-
задъ и только годъ тому назадъ- удостоилась чести оффиціаль-
наго признанія ея благонадежною нефтеносною площадью. Къ 
одной изъ причинъ, тормозпвдшхъ выясненіе ея благонадеж
ности, надо отнестн полное отсутствіе естественныхъ обнаженій 
и невозможность получить искусственное обнаженіе коренныхъ 
породъ въ этой болотистой мѣстности. Эти неблагопріятныя 
условія заставляли вести развѣдки и поиски нефти наугадъ, 
ощупью. 

Не менѣе существенна и другая причина, затруднявшая, а 
часто и совсѣмъ прекращавшая развѣдочныя работы,—это ма-
лярія, жестокій бичъ этой мѣстности *). 

Развѣдками промышленниковъ Козляковскаго, Любимова, 
Бенкендорфа, Кварнстреыа, Балабанова, т-ва Бр. Нобель, т-ва 
Шибаевъ и К° и Берекейскаго т-ва понемногу разъясняется 

') Наир., лѣтомъ 1901 года я ие моіъ найти на развѣдкахъ т-ва Бр. Нобель 
нн одного рабочаго, нп одного служаіцаго: веѣ разбѣжалпсь отъ ыаляріп. 

]Ілв. Геол. Ком., 1906 г., т. XXV, X: 7. 26 
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геологическое строеніе Берекейской площади. Нефтяные фон
таны изъ буровыхъ скважшгь ЖІѴ° 1 и 2 Бр. Нобель сразу 
усилили интересъ нефтепромышлеш-шковъ къ Берекею. Цѣиы 
на участки быстро поднялись. Участки быстро переходить изъ 
рукъ маклеровъ и спекулянтовъ въ руки промышленниковъ, но 
сильный фонтанъ горячей минеральной воды изъ скважины № 3 
на участкѣ Балабанова № 48, ударивши лѣтомъ 1904 года, 
сразу охладилъ ажитащю. Среди берекейскихъ нефтепромьішлен-
никовъ—полная паника. Многіе ставятъ буровыя вышки, чтобы 
закрѣпить за собою участки, a развѣдочныя работы бросаютъ. 
Эта паника, эти опасенія за благонадежность Берекейской нефте
носной площади ни на чемъ не основаны. Вода въ нефтеносной 
толщѣ Грозненской, Романинской, Сабунчинской и другихъ 
площадей тоже есть, однако же съ ней борются и довольно 
успѣшно. 

Появленіе 3-го нефтяного фонтана въ Берекеѣ., на участкѣ 
Бенкендорфа, снова привлекаетъ вниманіе нефтепромышлен-
никовъ къ Берекею. Несомнѣнно, запасы нефти въ Берекеѣ 
есть, надо умѣть ихъ достать. 

Нефтеносная Берекейская площадь но своему геологиче
скому строенію рѣзко отличается отъ Грозненской и тѣмъ 
болѣе отъ нефтеносныхъ площадей на Апшеронѣ. Въ то время 
какъ послѣднія сложены изъ песчаноглинистыхъ породъ, а 
Грозненская изъ известняковъ, мергелей, глинъ и песчаниковъ, 
Берекейская состоитъ изъ глины, глинистыхъ сланцевъ и мергелей 
внизу; въ то время какъ ашперонская и грозненская нефть 
нормальной температуры, берекейская, какъ это доказано моими 
наблюдениями, имѣетъ температуру 51,5° по Цельсію. Какъ 
видимъ, сравнивать нечего. Берекейская площадь въ геологи-
ческомъ отношеиіи представляетъ одну изъ интереснѣйшихъ 
мѣстностей для изслѣдователя, но въ то же время для геолога 
изслѣдованіе этой мѣстности представляетъ и чрезвычайно труд-
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ну го задачу. Дѣло въ томъ, что на самой площади и въ бли-
жайшихъ окрестностяхъ нѣтъ ни одного обнаженія, гдѣ были бы 
раскрыты коренныя породы. Мѣстность, какъ видно изъ при
лагаемая плана (табл. IV), представляетъ собою низину съ мно
гочисленными болотами и озерами. Шурфы, проведенные мною 
въ различныхъ мѣстахъ площади: науч. Балабанова, Бенкендорфа, 
Шибаева, 1-го Берекейскаго Т-ва, раскрыли на глубинѣ до 
2,5 сажени лёссъ и лёссовидный суглинокъ, который подсти
лается пластомъ песка-плывуна, мощностью около 2'/г сая;., 
съ значительнымъ притокомъ воды. Дойти до коренныхъ породъ 
шурфовкой не удалось. Таішмъ образомъ, геологу ничего не 
остается дѣлать, какъ изучить детально геологическое строеніе 
предгорій и окрестностей Берекея, а для представленія о де-
тальномъ геологическомъ строеніи данной площади въ его рас-
порялшиіи остаются только разрѣзы буровыхъ сквалшнъ; поэтому 
для Берекея особенно необходимо храненіе породъ изъ сква
лшнъ, взятыхъ по возмолшости съ калгдаго долбленія. 

Геологическое строеніе. 

Берекейская нефтеносная площадь распололсена въ бассейнѣ 
р. Буганъ-чая, недалеко отъ ея устья. О геологическомъ строеніи 
поберелсья Еаспія отъ бассейна р. Рубасъ-чая на югѣ ж до бас
сейна р. Баршлы-чая на сѣверѣ, куда входятъ и предгорья съ 
бассейнами рѣкъ Дарвагъ-чаемъ, Буганъ-чаемъ или Уллу-чаемъ 
и Ягни-чаемъ, мною было сообщено въ статьяхъ: «Средиземно
морская отлолшнія Дагестана» и «Геологическія изслѣдованія 
нефтеносныхъ площадей Кайтаго - Табасаранскаго округа и 
окрестностей города Дербента» (см, Извѣстія Геологическаго 
Комитета за 1902 г., стр. 185 н 697, и въ годовомъ отчетѣ 
Комитета за 1902 г., стр. 59). Интересующихся подробностями 

26* 
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отсылаю къ этимъ статьямъ, здѣсь-же сообщу вкратцѣ о геоло-
гаческомъ строеиіи изслѣдоваиныхъ мѣстностей и остановлюсь 
подробнѣе на геологическомъ строеніи блюкаишнхъ окрестностей 
Берекея съ тѣын дополнеиіяыи данныхъ, собраиныхъ при изслѣ-
дованіи въ 1902 и 1904 гг., которыя не вошли въ названный 
статьи. 

Эта мѣстиость орошается системами рѣкъ Рубасъ-чая, 
Гемеиды-чая, Дарвагъ-чая, Уллу-чая или Бугаиъ-чая, Ягни-чая 
и Баршлы-чая. Орографически она рѣзко раздѣляется на бере
говую низменность шириною, отъ береговъ Каспія до пред-
горн!, верстъ 10—12, и предгорія до мѣлового хребта у се-
леній Маджалиса, Баршемай, Машади и Гапиль, шириною около 
12 верстъ. Какъ низменность, такъ и предгорія сложены изъ 
осадковъ послѣтретнчныхъ и третичныхъ. 

Послѣтретичныя отложенія. 

Послѣтретичиыя отложенія развиты главнымъ образомъ на 
низменности, прикрывая несогласно третичные осадки. Къ ннмъ 
относятся: 

1) Рѣчныя отлолсенія: наносный илъ, покрывающій почти 
всю низменность, глины и пески въ низовьяхъ бассейновъ рѣкъ 
и конгломераты въ долинахъ рѣкъ предгорій. 

2) Современныя отложенія моря, состояния изъ ракуши и 
песка, мѣстами сцементированныя въ известняки, какъ, напр., 
при устьѣ р. Буганъ-чая въ сѣверо-восточной части Берекейской 
площади. 

3) Дюны—образованія, обязанный своимъ существованіемъ 
дѣятельности вѣтра, отлично иаблюдаемыя во многихъ мѣстахъ 
Каспійскаго побережья, напр., къ сѣверу отъ Берекейской пло
щади, и особенно развития возлѣ Кайтагскихъ горячихъ мине
ральныхъ водъ. 
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4) Бурыя лёссовидный глины, наблюдаемыя какъ въ низ
менности, такъ и въ предгорьях*. 

5) Каснійскія отложенія песка и битой ракуши бѳзъ 
Cardi'im edide, слагающія береговую полосу низменности, ши
риною 2 — 3 версты. Эти отложенія залегают* на Берекейской 
площади под* бурой лёссовидной глиной; къ ним* относится 
и песокъ-плывуяъ на глубинѣ отъ 3 до 6 сале. 

6) Древнекаспіискія отложенія, выражеииыя бурыми 
песчанистыми глинами, песками, известняками и конгломера
тами съ Dreissensia rostriformis, Dr. polymorpha, Gardiwm 
crassum, Neritina, Clessinia, Micromelania и друг. 

Эти отложенія залегают* горизонтально. Слагая подошвы 
предгорій и часть низменности, примыкающей къ предгоріяыъ, 
они окаймляют* послѣднія полосой, отъ ДО 4-х* верст* 
шириною. Граница распространена этихъ отлолсешй подни
мается над* уровнем* современиаго Каспія на высоту около 
78 метров*. Она идет* меридіональной полосой возлѣ г. Дер
бента на разстояніи 4 — 5 верст* отъ береговой линіи, поворачи
вает* отъ рѣки Ташъ-Копюра па сѣверо-западъ, и древие-каспій-
скія отложенія образуют* мощныя толщи известняков*, песча-
пиковъ, песков* и конгломератов*. Мощность известняков* 
мѣстами доходит* до 20 метров*. На сѣверъ отъ р. Дарвагъ-чая, 
границы древиекаспійсішхъ отложеній заходят* еще западнѣе, 
удаляясь отъ береговой лиши современиаго моря на 20 верст* ; 
какъ примѣр* можно указать на разрѣзъ этихъ отложеній на 
правой сторонѣ р. Дарвагъ-чая, ниже плотины въ имѣніи графа 
Воронцова-Дашкова. Здѣсь наблюдается такой порядок* напла-
стованія сверху виизъ: 

1) Ракушечный известняк* изъ мелкобитой 
ракуши, мягкій.. . . . . . . . . 1,5. 

2) Конгломерат* съ раку шей . . . . . . 2. 
3) Конгломерат* с*желтый* песком*иракущей 0.8. 
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Здѣсь найдены: Dreissensia rostriformis Des h., I). po-
lymorpha v. Ben . , Gardium crassmn E i c h w . , Neri-
tina liturata E i c h w . 

4) Желто-сѣрый песокъ. 
Конгломератъ нэъ мелкой галыш, слабо сцементированной, 

мѣстами совсѣмъ не сцементированной, залегаетъ почти на по
верхности подъ небольшимъ слоемъ изъ бурой глины (0,8 м.) 
возлѣ имѣнія Геджухъ графа Воронцова-Дашкова и къ юго-
востоку отъ имѣнія. Оиъ можетъ служить" отличнымъ мате-
ріаломъ для балласта желѣзнодоролшаго полотна. 

Взаимная отношенія древнекаспійсішхъ и рѣчиыхъ отло-
женій отлично наблюдаются въ долннѣ р. Уллу-чая тамъ, гдѣ 
долина расширяется и сливается съ низменностью, примы
кающею къ Берекейской площади. Рядъ обрывовъ лѣваго бе
рега р. Уллу-чая обнажаетъ сверху внизъ: 

Лёссъ 4—6 м. 
Конгломератъ изъ крупныхъ галекъ рѣч-

ного происхождеиія 2—3 м. 
Пески съ верхней размытой поверхностью, 

слоистость діагональная 3 — 4 м. 
Песчаникъ 1,5 м. 
Пески съ прослоями битой ракуши . . 0,7 м. 
Сѣрая глнна 0,2 м. 

Въ пескахъ найдены: Саг dkm crassum, Dreissensia caspia, 
Dr. polymorplia, Neritina Mtwata, Micromelania, Clessinia и 
другія. 

Третичные осадки. 

Третичные осадки выражены здѣсь довольно полно: мы 
имѣемъ осадки нліоценоваго, міоценоваго, олигоненоваго и вѣ-
роятно эоценоваго морей. 
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Пліоценовыя образоваиія можно подраздѣлить на два гори
зонта. Къ верхнему относятся песчаники, известняки, мергели 
и конгломераты съ Breisseiisia polymorpJia, Gardium, Neritina 
и др. Она сильно дислоцированы и залегаюіъ на высотѣ 660 м. 
надъ уровиемъ моря, слагая высоты у с. Мугатыря, Рукала, и 
въ другихъ мѣстахъ. 

Къ нижнему горизонту надо отнести известняки и мергели 
с. Мараги и ущелья Гумрикъ-дере съ Dreis, angusta Rons s.. 
Gongeria cf. ponticapea Andruss . , непосредственно налегающія 
на отложенія оерхие-мэотическаго яруса. Сюда-же надо от
нести сѣроватые, слоистые, известковистые песчаники, пере-
слаивающіеся съ песками и обиажающіеся въ бассейнахъ рѣкъ 
Уллу-чая и Дарвагь-чая у подошвы предгорій. 

В'ь нихъ найдены: 

Breissensia cf. JRetovshii 
» cf. angusta R o u s s. 
» cf. rostriformis var. distincta Maye r . 

Gar dkm sp. 
Neritina liturata E i c h w . 
Micromelania caspia E i c h w . 
Clessinia variabilis E i c h w . 
Baglivia sp. 

Послѣдніе слои также дислоцированы, 
Жіоценовыя образованія выражены осадками мэотическаго 

яруса, сарматскаго и средиземноморскаго. 
Мэотическій ярусъ отчетливо охарактеризованъ и широко 

распространенъ. Въ верхнихъ горизонтахъ этого яруса раз
виты известняки, напр., у с. Мараги, съ Gongeria cf. Jiomo-
platoides A n d r u s s . , Neritina, Sydrobia, Gardium. 

Въ среднемъ горизонтѣ развиты известняки, песчаники. 
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пески, глины и ' мергели съ нѣсколышми новыми видами 
Cardium, Adacna и Mactra и съ остальной типичной акча-
гылъской фауной, т.-е. Cardium dombra A n d ru s s., Gardmm 
Vogdti, Mactra harabugasica, M. subcaspia, M. Venjiblcowi, 
Potamides caspius и многими другими. 

Къ нижнему горизонту этого яруса я отношу известняки 
и известковистые песчаники с. Митаги и хребта Сэръ-Догара 
у г. Дербента съ Cardium Golubiatnihovi A n d r u s . G. Ka-
relini, G. trinacria, Mactra subcaspia и друг. 

Отложенія верхнемэотичеекаго яруса распространены въ 
бассейнахъ рѣкъ Рубасъ-чая, Гемеиды-чая и Дарвагъ-чая, сла
гая горную страну окрестностей селеній Митаги, Рукала, Му-
гатыря,. Кемаха. Задьяиа, Бильгады, Гемеиды, Мараги и окр. 
г. Дербента. 

Отложенія средняго горизонта или собственно «акчагылъ-
скіе» слои кромѣ того врѣзываются западнымъ заливомъ въ 
окрестностяхъ селеній Дарвагъ, Зиль, Ерси, Дюбекъ, Татиль 
и другихъ мѣстахъ. Какъ на мѣста съ хорошо сохра
нившимися окаменѣлостями можно указать на окрестности 
сел. Зиль. По дорогѣ изъ сел. Зиль въ сел. Ерси обнажаются 
желтовато-сѣрые пески, мощн. въ 2,5 м., переполпепые хо
рошо сохранившимися раковинами Mactra subcaspia, Mactra 
liarabugasica, Gar dkm dombra, Cardium Vogdti, Potamides 
caspius и друг. 

Версты l 4 / 2 на западъ отъ с. Зиль тянется обрывъ съ N W n a 
SO изъ сѣрыхъ несчанистыхъ известняковъ, гдѣ, кромѣ только 
что названныхъ формъ, найдены Cardium Konschini и мелкія 
формы Helix. 

Мощность отложеній этого яруса весьма значительна, 

1) N. Andrussow. Maeotische Stufe. Записка С.-Петербургскаго Мииерало-
гическаго Общества за 1905 г., стр. 388. 
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напр., въ бассейиѣ р. Камышъ-чая, лѣваго притока р. Рубаса, 
доходить до 320 метровъ. 

Сарматсшй ярусъ. Отлоясенія иижияго горизонта верхне-
мэотическаго яруса налегаютъ на слои сарыатскаго яруса, под-
раздѣляемые на три рѣзко выражеиныхъ и отчетливо палеон
тологически охарактеризованныхъ горизонта. 

Породы верхияго горизонта съ Mactra crassicolis, Mactra 
caspia и Helix состоятъ изъ известияковъ, мергелей, глинъ и 
внизу изъ песчапиковъ и песковъ. Мощность отложешй" этого 
горизонта 44,5 метра. 

Слои средняго сарматскаго яруса съ Mactra Fabreana, 
Gardium Fittoni, Gardium obsoletum, Gardium Suessi, Gardium 
sartanensis, Donax dagestanica nov. sp., Tapes gregaria, 
Trochus Omaliusi var. rugosa Sok., Buccinmn dublicatum и 
мн. друг, выражены известковистыми песчаниками, глинами, 
песками и мергелями. Мощность слоевъ средняго сарматскаго 
яруса=325 метрамъ. 

Слои ншкняго сарматскаго яруса съ Syndesmia reflexa, 
Tellina, Ervilia и др. состоятъ, главнымъ образомъ, изъ глинъ, 
глинистыхъ сланцевъ и мергелей. Мощность отлолсеній этого 
горизонта отъ 16 до 80 метровъ. 

Отложенія сарматскаго яруса развиты въ бассейнахъ рѣкъ 
Рубасъ-чая, Дарвагъ-чая, Уллу-чая, Гемеиды-чая, Баршлы-чая 
и въ окрестностяхъ с. Кемаха и г. Дербента, гдѣ слагаютъ 
Кемахскій хребетъ и горы Джалганъ—Сабнова—Сэръ Догаръ. 

Въ окрестностяхъ, ближайшихъ къ Берекейской площади, 
сарматскіе слон обнажаются въ бассейнѣ рѣкъ Дарвагъ-чая, 
Уллу-чая и Баршлы-чая. Тамъ, гдѣ долина р. Дарвагъ-чая вы
ходить изъ предгорій и сливается съ прикаспіиской низмен
ностью, обнажаются подъ пліоценомъ темно-сѣрыя и сѣрыя 
сланцеватыя глины съ Gardium cf. Fittoni, Gardium изъ группы 
Gardium Suessi, крупными Modiola, Tapes gregaria, Ervilia 
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podolica, Биссгпит duplicakim, Troclms, Bulla, которыя, no 
сравнению съ фауной средияго сармата окрестностей г. Дербента, 
надо отнести къ нюкиимъ горизонтамъ средняго сарматскаго 
яруса, и которыя подстилаются слоями нижияго сармата. По-
слѣдшіе представляютъ довольно постоянный горизонта въ бас-
сейнахъ рѣкъ Уллу-чая и Дарвагъ-чая. Лучшій разрѣзъ этихъ 
слоевъ имѣется у плотины въ имѣніи Кеджухъ гр. Воронцова-
Дашкова на правой сторонѣ долины рѣки Дарвагъ-чая. Здѣсь 
желтовато-сѣрые листоватые мергели чередуются съ темыо-
сѣрыми сланцеватыми известковистыми глинами и прослоями 
желтоватых* песчанистых* мергелей. Въ нихъ найдены ТеШпа, 
Syndesmia, Ervilia (?) и чешуи рыбъ, діам. 10 мм. съ пучкоыъ 
лучей (10), выходящихъ изъ одной точки одной стороны и 
расходящихся вѣерообразио къ другой. Паденіе этихъ слоевъ 
на N 0 51° под* Z 20°. 

Въ доллнѣ р. Уллу-чая обрывы лѣваго берега раскрываюсь 
тѣ-же слои лгелтовато-сѣрыхъ и сѣрыхъ сланцеватыхъ извест-
ковистыхъ глинъ и желтоватыхъ мергелей, содержащихъ въ 
изобиліи Syndesmia, весьма близкую съ Syndesmia reflexa изъ 
горизонта нижняго сармата на р. Конкѣ, найденной Ы. А . 
Соколовым*. Любопытный факт* постоянства этого горизонта 
на югѣ Россіи, отмѣченный H . A . Соколовым*, надо рас
пространить и на сарматская отлол^еиія Дагестана. Паденіе 
послѣдних* слоевъ на N 0 61°подъ/ 20°. Мощность = 16 м.— 
29 метрам*. 

Въ бассейнѣ р. Баршльі-чай, у разрушеннаго сел. Баршлы, 
гора Джаванъ-Дагъ сложена изъ известняков*, песчаников* и 
глин* съ Mactra Fabreana, Cardium obsoletim, Cardium 
Fittoni, Buccinum duplicatum, Tapes gregaria, Bonax, Solen 
и др., т.-е. съ типичной фауной средняго сармата. 

Средиземноморскій ярусъ. Отложенія средиземноморскаго 
яруса весьма распространены въ Дагестанѣ. Замѣчательно, что 
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разрѣзъ этихъ отложеиій постоянен* не только въ окрестно
стях* г. Дербента и Берекея, но онъ сохраняет* это постоян
ство и для сѣвериаго Дагестана 

Въ изслѣдоваиномъ мною районѣ имѣется нѣсколько сплош
ных* обналсеній слоевъ этого яруса; особенно замѣчательны 
разрѣзы в* долинѣ рѣк* Рубасъ-чая и Уллу-чая. Въ виду 
цѣнности этихъ разрѣзовъ я и позволю себѣ привести ихъ 
здѣсь въ кратких* чертах*. 

Слои игокияго сармата съ Syndesmia reflexa, обиаясающіеся 
въ обрывах* лѣваго берега р. Уллу-чая, налегают* на верхній 
горизонт* Spaniodontelï'овыхъ слоевъ, повидимому, согласно: 
паденіе породъ какъ иижняго сармата, такъ и SpaniodontelV'овыхъ 
слоев*, одно и то-же'на N 0 , угол* паденія одинаков* = 20°. 
Разница въ азимутѣ наденія: азимут* паденія первыхъ=61° N 0 
(простираиіе 331° NW), азимутъ паденія вторых* = 66° NO 
(простираніе 336° NW). Перерыв* в* обнаженіи между этими 
слоями занят* осыпями глинъ, вѣроятно, нижняго сармата и 
равен* 13 метрамъ. Перерыва въ обнаженіи средиземномор
ских* слоевъ пѣтъ. Разрѣзъ последних* таков*: 

I. Спаніодонтелловые слои: 

a) Сѣрыя сланцеватыя известковистыя глины 
съ прослоями желтых* мергелей съ Spani-
odontella ttmbonata A n d r u s s . и Spaniodon-
tella puïcheïïa  

b) Гипсоносныя желтовато-сѣрыя известкови
стыя глины съ Сіиреа . . . . . . 

c) Сланцеватыя сѣрыя и лселтовато-сѣрыя из
вестковистыя глины съ прослоями мерге-

') К. П. Калпцкій. Геодогпческія пзслѣдованія въ окрестностяіъ г. Темлръ-
хаиъ-шуры. Изв. Геол. Ком. за 1908 г., стр. 60. 

31,1 М. 

5 м. 



лей и гипса, книзу песчанистый, найдены 
Spaniodonteïïa umbonata 37,85 м. 

a) Сѣрый и лселтовато-сѣрый песчанистый мер
гель и пески съ Spaniodonteïïa umbonata, 

Pholas, внизу содерлсатъ слои темиыхъ из-
вестковистыхъ глииъ съ многочисленными 
прослоями мергелей, прослоемъ известняка 
и песка 70,75 м. 

е) Коричневый глины съ прослоями мергелей, 
внизу переходятъ въ сланцеватые сѣрые 
песчанистые мергели съ Сіиреа . . . 8,4 м. 

Такимъ образомъ, мощность спаніодонтелловыхъ слоевъ= 
153 метрамъ. 

II. Слои съ мелкими Spaniodonteïïa cf. rubassensis п. sp. 

a) Зелеиовато-сѣрыя маслянистыя глины, пе-
реходящія книзу въ черныя сланцеватыя 
глины съ прослоями мергелей, найдены: 
Spamodonteïla cf. rubassensis, Pholas. . 8,7 м. 

b) Пески зеленовато и лселтовато-сѣрые . . 6 м. 
c) Мергели коричневые съ прослоями лсел-

тыхъ мергелей съ Spaniodontetta и Serpula 1 м. 
cl) Глины зеленовато -сѣрыя съ прослоями 

желто-сѣрыхъ 2 м. 

17,7 м. 

І П . Слои съ Spinalis, Leda и Spaniodonteïïa cf. rubassensis. 

Мергели и сланцеватыя известковистыя глииы 
коричневый, зеленовато и ліелтовато-сѣрыя 
съ Spirialis cf. Andrussowi K i t t l , Serpula, 
Leda pella L i n n . таг. magna n. var., 
Spaniodonteïïa cf. rubassensis . . . . 1,72 м. 



Въ этихъ слояхъ находятся въ болыпомъ количествѣ круп-
ныя Leda; по общей удлиненной формѣ и скульптурѣ, свой
ственной Leda pella и заключающейся въ волнистой штрихова-
тости подъ угломъ къ грубымъ слѣдамъ наростанія, нашъ видъ 
близокъ къ Leda pella, но по величинѣ превосходить послѣд-
ній въ три раза, почему я и позволю себѣ пока разсматривать 
нашъ видъ какъ Leda pella var. magna. Здѣсъ-лге найденъ и 
другой видъ, близкій къ Leda fragilis. 

IV. Слои съ Venus, Area, Pecten. 
a) Желтые пески съ Venus marginata var. саи-

casica п. var., Pecten gloria maris, Myti-
lus fuscus Hoern . , Tellina Soholovi n. sp., 
Area turonica, Lucina dujardini Des h., 
Syndesmia, Leda, Panax, Solen, Avicula, 
Mactra, Tapes, Modiola, Cardium Subhi-
spidum H ü b . , Cardium ruthenicum, Car
dium Andrussowi, Cerithium, Bulla, Fis
surella и ми. др 

b) Темио-сѣрыя сланцевания известковистыя 
глины, переходящія книзу въ желто-бурыя 
листоватыя глины 

c) Слоистыя песчаиистыя глины сѣрыя съ про
слоями желтой • . 

4,75 м. 

Послѣдніе слои совершенно тождественны съ фауной 
г. Гяуръ-Тапы, описанной мною въ статьѣ «Средиземномор-
скія отлолсенія Дагестана» и отнесенной мною ко второму средизем
номорскому ярусу. Приведенный разрѣзъ этихъ слоевъ тожде-
ствененъ съ разрѣзомъ, иаблюдаемымъ на г. Кызылъ-Кумъ, 
прилегающей 'съ запада къ ймѣнію графа Ворон цова -Дат-

0,7 ж. 

1 м. 

3 м. 
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кова. Гора Кызылъ-Кумъ вся сложена изъ одішхъ средизем-
иоморскнхъ отложеній. Она представляетъ собою остатки се
веро-восточная крыла антиклинальной складки. Складка раз
мыта не по гребню, а подъ острымъ угломъ къ послѣдиему, 
рѣчкой, берущей начало на высотахъ Ерси. Западный склонъ 
горы—крутой, восточный—пологій и разбитъ массой балокъ, 
что и обусловило появленіе второстепеииыхъ гребней, имѣю-
щихъ направленіе широтное, почти перпендикулярное къ мери
диональному направленію главнаго Кызылъ-Кумскаго хребта. Въ 
зависимости отъ петрографическая состава породъ, состоящихъ 
изъ песковъ и песчаноглииистыхъ породъ, рельефъ восточнаго 
склона Кызылъ-Кумскаго хребта имѣетъ мягкій, выравненный 
характеръ. Благодаря тому-лее обстоятельству растительности ни
какой. За исключеиіемъ вершины хребта и его западнаго склона, 
мѣетиость имѣетъ пустынный видъ: нѣтъ ни озерка, ни ручья, 
ни родника. Самый хребетъ имѣетъ три высшихъ пункта, на-
званныхъ на картѣ — Кедлсухъ 1, 2 и 3. Высота Кеджуха 3 
около 420 м. 

Тамъ, гдѣ хребетъ прорѣзывается рѣкою Барзанъ-чай (на 
сѣверѣ) и лѣвыми балками р. Бабаханъ Куби-чай (на югѣ), обна
жаются слои съ Spaniodonteïïa, Эти разрѣзы совершенно ТОЛІ-

дественны съ вышеприведенными. Слои съ Venus, Pecten, Tel-
Una обнажаются въ одной верстѣ къ югу отъ вершины Кед
лсухъ 3. Подъ послѣдними слоями залегаютъ красноватолсел-
тые мергели съ Spinalis, Lucina и др. Лучшій разрѣзъ это
го вполнѣ опредѣленнаго и постояннаго горизонта имѣется на 
сѣверномъ концѣ Кызылъ-Кумскаго хребта, немного выше, но рѣкѣ 
Ерси-чая, того мѣста, гдѣ сходятся долины рѣкъ Барзанъ-чая, 
Дюбекъ-чая и Ерси-чая. Верхніе слои разрѣза раскрываютъ 
темносѣрыя сланцеватыя глины съ прослоями мергелей. Глины 
чередуются съ песчанистыми глинами свѣтлыхъ цвѣтовъ н пе
сками. Въ нюкнихъ слояхъ преобладаютъ бѣлые пески съ про-
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слоями мергелей и съ мелкими Spinalis. Мощность слоевъ раз-
рѣза=47,5 м. Общая мощность песковъ=20 м. Эти песча-
ноглинистыя отложенія содерлсатъ: 

Syndesmia cf. alba Wood var. scitiha 
Lucina cf. columbella L a m . 
Cryptodon 
Spinalis Andrussowi K i t t l . 

Въ средипѣ разрѣза въ ліелтомъ мергелѣ найдены отпе
чатки листьевъ растеній. 

Ниже только что описанныхъ слоевъ залегаетъ толща 
въ ] 5 м. глинъ и внизу песчапиковъ, палеонтологически не 
охарактеризованных^ Р . Дюбекъ-чай промыла свое ложе сре
ди этихъ отлолсеній у только что описанныхъ обналсеній. 

Въ бассейнѣ р. Ягни-чая средиземноморскія отложенія вы-
ражены песчанистыми известняками съ Venus, Area, Pecten, 
Leda, Avicula и др. Къ этимъ слоямъ пріурочены выходы 
сѣроводорода и минеральиыхъ ключей въ мѣстахъ перегиба 
складокъ. 

Слои съ Spinalis, Cryptodon, Lucina здѣсь также выра
жены глинами съ прослоями мергелей и песками внизу. Въ 
долинѣ р. Ягии-чай, въ окрестностяхъ селенія Тюменляръ и 
Ягникентъ, имѣется много минеральныхъ источниковъ. Заслу-
лшваютъ вниманія оіселѣзистые источники съ силънымъ выдѣ-
леиіемъ газа въ балісѣ, впадающей въ р. Ягни-чай справа, и 
отстоящіе въ 2 верстахъ къ востоку отъ селенія Тюменляръ. 
На правой сторонѣ долины р. Ягни-чая, при впадеиіи рѣки 
Тюменляръ-чая, есть нѣсколько родииковъ лселѣзистыхъ клю
чей; нѣкоторые изъ нихъ выдѣляютъ сильный запахъ серово
дорода и осалдаютъ сѣру. Всѣ эти выходы нріурочеиы къ 
мѣстамъ перегиба складокъ. 
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Въ .долынѣ рѣки Баршлы-чаи спаніодонтелловыв слои 
слагаютъ склоны долины у Казмаляра Александръ - кента, 
расположенная къ востоку отъ г. Джаванъ-дага. Къ западу 
отъ Джаванъ-дага, у сел. Гопкай-кепта, по долипамъ Варшлы-
чай и Коссу-Гоббу развиты темныя глины и мергели съ Lecla, 
ТеШпа Sokolovi и др. Здѣсь также, какъ и въ долинѣ Ягии-
чая, имѣется много выходовъ соленыхъ и др. мжералъпызсъ 
ишочнжовъ. 

Въ бассейиѣ р. Рубасъ-чая спаніодонпіелловыв слои рѣз-
ко и отчетливо выражены въ цѣломъ рядѣ обиалсеній между 
полотномъ ж. д. н сел. Хош-Мензиль, у кутана Мирзы-бека и къ 
югу отъ сел. Рукелъ. Слои съ Spirialis, Pecten, ТеШпа и др. 
обнажаются изъ подъ толщи акчагылъскихъ слоевъ въ ущельѣ 
Чара-дере и на Рубасъ-чаѣ возлѣ Казмаляра Бургамъ-кента. 

Слои съ Lecla fragilis, Spaniodonteïïa rubassensis, Nassa 

restitutiana, Bittium reticulatum, Cardium papilosum и др. 
обнажаются въ окрестностяхъ сел. Хош-Меизшіь. Къ нимъ 
пріурочены выходы углеводородных^ газовъ и солончаки. 

Въ окрестностяхъ Дербента спаніодонтелловые слои также 
отчетливо выражены. 

Особнякомъ стоятъ здѣсь глины и песчаники съ отпечат
ками листьевъ деревьевъ Myrica liaJceafoliä, Laurus primigenia, 
Diospyros paradisiaca, Andromeda protogea и др., которыя при
водятся въ спискахъ для аквитанскихъ и майнцкихъ отложе-
ній Европы. 

Позднѣйпгія мои изслѣдованія заставили меня придти къ 
заключенно, что эти отложенія слѣдуетъ отнести къ низамъ 
средиземноморскихъ отложеній. 

Къ низамъ средиземноморскихъ отлолсеній надо отнести 
толщу глинъ и песчаниковъ въ долииѣ р. Дюбекъ-чая, у сѣ-
верной оконечности Кызылъ-Кумскаго хребта, и трехсотметро
вую толщу въ долинѣ р. Уллу-чая, подстилающую слои съ 
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Venus, Pecten, Area, Tellina и др. Эта трехсотметровая толща 
состоитъ, судя по осыпямъ, изъ глинъ и песковъ. 

Олигоценовыя образованія, 

Мои предпололоженія, высказаиныя въ 1902 г. *), что ниж-
нія темныя глины, глины съ желѣзною рудою и листоватыя 
глины съ Meletta sardinites, которыя я отнесъ по схемѣ проф. 
Н . И. Андрусова къ нюкнему міоцепу. болѣе древияго возра
ста, подтвердились при детальиомъ изученіи трудно достзшныхъ 
обналсеній по долииѣ р. Уллу-чая. (См. фотогр. спимокъ, табл. III) 
Разрѣзъ пепрерывенъ. Онъ отстоитъ отъ вышеприведенваго 
па стр. 371 таюке непрерывнаю разрѣза съ Venus, Area, Pecten 
и др. въ двухъ верстахъ выше по рѣкѣ. Разрѣзъ сверху внизъ. 

а) Желтобурыя лёссовидиыя глины и лёссъ 
съ ясною пористостью. Мощность отъ . . 5 до 8 м. 

б) Еонгломератъ изъ крупной гальки песчани-
ковъ и пзвестняковъ. Мощность сильно варь-
ируетъ: мѣстами утоняется до 1,8 м., a мѣ-
стами доходитъ до 9 м. 1,8 —9 м. 

Это—послѣтретичпые слои. Они несогласно налегаютъ на 
1) Слоистыя буроватолселтыя песчанистыя гли

ны; глины книзу темнѣютъ, содерлсатъ тонкіе 
прослои песчаиистыхъ листоватыхъ сланцевъ 
и конкрецій 5 м. 

2) Темныя листоватыя глины, съ поверхности 
желтыя, внутри темныя 4 м. 

3) Желтоватобурыя лселѣзистыя слоистыя глины, 

J) Д. В. Голубятйііковъ. Геодогич. изслѣд. нефтеносный, площадейКайтаго-
Табаоар..округа. Изв. Геол. Кои. за 1902 г., стр. 725. 

Язв. Геол. Ком., 190G г., т XXV, Л» 7. ' 27 
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внизу прослои листоватыхъ красиоватыхъ 
гдииъ 3,9 м. 
На восточномъ концѣ разрѣза листоватыя 
глины песчанистыя и гипсотюсныя окрашены 
въ яркій кирпичиокрасный и коричневый 
цвѣта; глины тонколистоваты, какъ листы 
бумаги. Мощность этой ярко окрашенной 
толщи 4 метра. Внизъ къ рѣкѣ она раз
дувается до 15 метровъ. 
Найдены неболыпія плоскія Spinalis. 

4) Темпьтя слоистая глины 6,5 м. 
5) Сѣрый сланцеватый мергель съ Spirialis, 

особенно изобилуютъ Spinalis'шп нюкніе 
слои, съ Fecten corneus Sow. и др. . . 1,3 м. 

6) Темныя желѣзистыя сланцеватыя глины. . 2 м. 
7) Те.мносѣрый глинистый слаиецъ . . . . 0,3 м. 
8) Темныя сланцеватыя глины, слегкажелѣзнстыя 1,5 м. 
9) Темносѣрый глинистый слаиецъ . . . . 0,2 м. 

10) Темныя лнстоватосланцеватыя глины, слегка 
желѣзпстыя 16 м. 

11) Темносѣрый несчаішкъ 0,3 м. 
12) Темныя лнстоватосланцеватыя глины, же-

лѣзистыя 50 м. 
13) Песчаноглинистый слаиецъ, желѣзистый; на 

плоскостяхъ наслоенія пленки бурой водной 
окиси желѣза и пластинки гипса. . . . 0,5 м. 

14) Темныя сланцеватыя глины, съ поверх
ности желтыя. 

Паденіе породъ въ приведенномъ разрѣзѣ на NO 66°—76° 
подъ / . 1 2 ° . 

Слой 5-й свѣшивается небольшимъ карнизомъ надъ вер-
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тикальиым* обрывомъ пшкелелашщхъ слоевъ. Въ ыемъ най
дены: 

Pecten corn&us Sow. 
Vulsella cf. obliqua v. Кое п. 

» » reflexa » » 
Leda cf. crispa ta » » 

» » gracilis » » 
Spondilus sp. 
Cardium sp. 
Lucina incomposita v. K o en.. 
Tellina sp. 
Natica angystoma v. Koen . 
Fusus cf. semiplicatus Des h. 
Fusus sp. 
Apurais speciosa v. Schlot . 
Spinalis, весьма близки къ Spinalis dilatata v. Koen . 

Лучше всего сохранились раковины Pecten corneus съ отчет
ливо просвѣчивающимъ свѣтлымъ треугольником* на верхней 
гладкой поверхности, почти тождественный съ Pecten corneus изъ 
коллекціи H . А . Соколова, найденными въ нижиеолигоцеио-
выхь слояхъ Мандриковки. 

Только что описанные слои съ Pecten corneus налегаютъ со
гласно на толщу темныхъ слаицеватолистоватыхъ глинъ, бурыхъ 
желѣзистыхъ глинъ со стяженіями желѣзистыхъ породъ и чер
ных* глинъ съ остатками рыбъ Méletta cf. sardinites Heck. 
Эта толща отлично прослѣжнвается въ обрывах* лѣваго бе
рега р. Уллу-чая, представляющих* 'сплошной разрѣзъ вверх* 
по рѣкѣ отъ разрѣза съ Pecten corneus. 

Въ бассеіінѣ р. Дарвагъ-чая хорошо выражен* ЗрігіаШовыЕ 
горизонт*. Обнаженія слоевъ этого горизонта довольно часты, 
что дает* возмояшость прослѣдить его на большом* простран-

27* 
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ствѣ. Средняя часть долины р. Ерси-чая, низовья р. Діобекъ-
чая и Барзанъ-чая .сложены изъ породъ этого горизонта. Петро
графически! составъ породъ Spirialis'oBûro горизонта тождестве-
ненъ съ Уллу-чайскимъ: верхніе слои состоятъ изъ темныхъ 
сланцеватыхъ глинъ съ вывѣтрившейся поверхностью желтова-
таго пвѣта, съ прослоями мергелей съ Spinalis, съ конкреція-
ми желѣзистыхъ глинъ; нижиіе слои состоятъ изъ глииъ болѣе 
темныхъ цвѣтовъ, листоватыхъ, гипсоиосныхъ и содержащихъ 
конкреціи бураго лшлѣзняка. Наблюдаемая мощность этого го-
ризонта=37 м. Въ свѣтлокоричневыхъ глинистыхъ сланцахъ 
найдены хорошо сохранившіяся чешуи рыбы, діам. 0,6 мм. съ 
пучкомъ лучей (10), расходящихся почти отъ края одной сто
роны чешуи къ другой. 

Тотъ же Spinalis''овый горизонтъ, съ тѣми-л;е темными 
сландеватыми глинами, съ прослоями мергелей и рліаваго цвѣта 
желѣзпетымп породами и тѣмп-лсе чешуями рыбъ наблюдается 
въ бассейнѣ р. Рубасъ-чая около селенія Татиль и по дорогѣ 
изъ с. Татиль въ с. Аркитъ. 

Особнякомъ стоятъ любопытныя отложенія, найденныя въ 
бас. р. Дарвагъ-чая, на лѣвой сторонѣ р. Барзанъ-чая въ ея 
верховьяхъ. ншке сел. Баршемая. Здѣсь подъ лёссовидной глиной 
въ 1 м. обнажаются чередующееся слои бурыхъ сланцеватыхъ 
и темныхъ глинъ съ прослоями желтыхъ мергелей, переполпен-
ньгхъ раковинами: Апотуа sp., Fusus sp., Spinalis . 2 м. 

Эти отложенія залегаютъ на темныхъ листоватыхъ 
глинахъ съ прослоями лселѣзистаго песчаника . . . 6 ъи 

По стратиграфическому полол^енію эти слои надо отнести 
ншке слоевъ съ Beeten corneus и ншке рлсаваго цвѣта глинъ 
съ ліелѣзной рудой съ Spinalis. 



Эоценовыя образованія. 

Въ бассейлѣ р. Уллу-чая олигоценовые слои подстилаются 
конгломератом*, что и даетъ миѣ осиованіе выдѣлить ниже-
слѣдующіе своеобразные слои въ особую группу, которую я 
предположительно отношу къ эоцену. Эти слои слагают* хре
бет* Болхасъ Хупукъ, вытянутый съ NW на SO и отстоящій 
въ 4 — 5 верстахъ къ востоку отъ селеній Руга, Джибагни, Х у -
дага, расположенных* въ верховьяхъ рѣкъ, впадающих* въ 
р. Дарвагъ-чай. Хребетъ тектоническаго происхолсдеиія. Породы 
хребта слолсены въ пологую прямую антиклинальную складку, 
свод* которой отлично наблюдается въ двухъ мѣстахъ, тамъ 
гдѣ хребетъ прорѣзается рѣчками Барзанъ-чаемъ и Ката-Мур-
кулом*. До пересѣченія этого хребта рѣчки слѣдуютъ по про-
стираиію породъ у юго-западнаго склона хребта, затѣмъ проры
вают* его вкрестъ простиранія породъ, образуя ущелья. Въ 
ущельяхъ Ката-Муркулъ удалось снять только слѣдующую часть 
породъ (сверху внизъ): 

1) Сѣрые песчанистые мергели, съ прослоями 
глауконитовыхъ зеленыхъ песчанистыхъ мер
гелей и зеленоватых* глинъ 

2) Желтоватосѣрый известновистый песчаник*, 
книзу слоистый 

3) Сѣрый слоистый известковистый песчаник*, 
мѣстами кремнистый и разбитый трещинами 
но плоскости, перпендикулярной къ направ-
ленію паденія пластов* 

4) Зеленоватосѣрый сланцеватый мергель, съ 
прослоями зеленыхъ глин* 

5) Зеленыя сланцевато-листоватыя глины . 

6 м. 

3 м. 

8 м. 

10 м. 
0,09 м. 
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6) Коричневый глины 0,04 м. 

9) Сѣрый песчанистый известиякъ . . . . 0,8 м. 
10) Зеленоватослоистая глина, мѣстами пропитан

ная сщюводородомъ и окрашенная въ черный 

11) Сѣрый известиякъ. 

Породы переполнены форамгтнферами, среди которыхъ 
преобладаютъ Globig erinidae. 

Простираніе складки 326° NW, уголь паденія породъ сѣ-
веро-восточпаго и юго-восточнаго крыльевъ складки—10°. Въ 
долинѣ рѣки Барзанъ-чая, выше (по рѣкѣ) Казмаляра, гдѣ рѣка 
вырывается изъ ущелья, видна талге складка изъ тѣхъ-же по
родъ. Здѣсь обращаетъ на себя виимавіе сильный родникъ 
сѣроводородной воды. Площадь, занимаемая родиикомъ, около 
одного квадратпаго метра. Температура воды 2 3 ° С . (Измѣреиіе 
въ Августѣ 1902 г.). 

Верстахъ въ пяти къ западу отъ хребта Болхасъ эти 
отложенія идутъ полосой отъ селеній Руга, Длсибагии къ сел. 
Карталай и далѣе къ NW. Здѣсь они также- сложены въ ан
тиклинальную складку. 

Синклинальная складка, расположенная между упомящѵ 
тыми двумя антиклиналями, слолсена изъ сланцеватыхъ темныхъ 
глинъ и мергелей съ крупными чешуями рыбъ. Породы эти 
надо отнести по стратиграфическому положенію къ верхнему 
горизонту эоценовыхъ образованій. 

Зеленыя глины, мергели и известняки съ Globigerinidae 
налегаютъ несогласно на бѣлые мергели верхняго отдѣла мѣ-

'/ ) Зеленоватосѣрый известиякъ 

8) Зеленыя слоистыя глины съ прослоями 
корпчиевыхъ 0,2 м. 

1 м 

цвѣтъ 0,16 м. 



ловой системы. Разрѣзъ слоевъ послѣдней приведенъ мною въ 
статъѣ за 1902 г. *). 

Въ бассейыѣ р. Рубасъ-чая только что описаипыя отло-
л;еиія выражены нѣсколько полиѣе; такъ у сел. Гапиль нюке 
мельницы, на правой сторонѣ р. Рубасъ-чая, обнажаются тем-
носѣрыя слегка зелеиоватыя известковистыя глины съ просло
ями листоватыхъ глинъ. 

Въ иихъ пайдена своеобразная фауна. Сохранность рако-
вин'ь плохая, что для точнаго опредѣлеиія представляетъ большія 
затрудиеиія, поэтому я ограничусь приведеиіемъ родовых* на-
званій: Saxicava sp., Lima sp., Pecten sp. (?). 

Преобладают* Saxicava. Мощность глинъ этого разрѣза 30 м. 
Глины налегаютъ па темиосѣрые, зеленоватосѣрые мергели 

съ крупными чешуяміс рыбъ и бѣлые мергели. Эти слои обна-
лсаются у мельницы на лѣвой сторонѣ р. Рубаса. 

Мергели съ крупными чешуями рыбъ налегаютъ на зеле-
новатосѣрые песчаники. Хорошее обнажеиіе послѣднихъ наблю
дается на лѣвой сторонѣ р. Рубасъ-чая, между селеніями Гапиль 
и Ядыгъ. 

Зеленоватые песчаники налегаютъ на бѣлые мергели верх
няя) отдѣла мѣловой системы, разрѣзъ которой по ущелью 
Рубаса повторяетъ разрѣзъ у Маджалиса. 

Разрѣзъ ниэюиихъ слоевъ эоценовыхъ образованій наблюдается 
въ бассейнѣ р. Уллу-чая. 

Здѣсь на лѣвоіі сторонѣ долины, гдѣ рѣчка выходить изъ 
ущелья, восточный склонъ верхне-мѣлового хребта обнажает* 
слѣдующіе слои (сверху вниз*): 

1) Сѣроватобѣлый мергель съ массой игл* 
губок* Monactinellidae, liexactinellidae. 
Мергель мѣстами кремнистый 1,6 м. 

') Д. В. Голубят ни к ОБ ъ. Геолог, пзслѣд. Кайтато-Табас. округа. Изв. 
Геол. Ком. за 1002 г., стр. 736. 
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2) Свѣтлосѣрый песчанистый мергель съ про
слоями гипса чередуется съ известков. песча-
никомъ 15 м. 

3) Желтыя и бурыя глины съ обломками песча
ника и гальками . . . . . . . . . 1,6 м. 

4) Сѣроватобѣльш мергель съ карманами зе-
леныхъ глинъ, прослоями кремня, желтыхъ 
глинъ и гипса 1,7 м. 

5) Свѣтлый желтоватосѣрый слоистый песчани
стый мергель 3,5 м. 

6) Сѣрый известковистый песчаникъ, съ про
слоями мергеля, содержаний включеиія зеле-
ныхъ глинъ 3,7 м. 

7) Зелеиоватосѣрый известковистый песчаникъ, 
съ включеніями зелеиыхъ глинъ, разбитый 
большими трещинами. Иглы губокь . . . . 2 м 

8) Сѣрый известковистый песчаникъ, переслаи-
вающійся съ зеленоватымъ известковистымъ 
песчаникомъ, съ волнистою слоистостью и 
округлыми стяженіями, и содержащій два 
прослоя кремня въ 0.2 и 0,7 м. . . . 11,7 м. 

40,8 м. 

Породы имѣютъ паденіе на NO 66° подъ угломъ 27°. 
Верхняя 18 метровая толща отдѣляется отъ нижней глиной 
съ галькой и обломками песчаника, что указываете на пере-
рывъ въ отложеніи, но петрографически характеръ какъ верх
ней, такъ и нилшей толщи почти толсдествеиенъ и микроско
пическая фауна одна и таже. 

Эта толща породъ налегаетъ несогласно на толщу сѣрова-
тобѣлыхъ мраморовидныхъ известияковъ, перемелсающихся съ 
бѣлыми мергелями, переполненными еоісами верхнемѣловой 
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системы. ІІадеиіе породъ мѣловой системы иа NO 51° 
иодъ /_ 53°. 

Такимъ образомъ, въ почти непрерывиомъ разрѣзѣ долины 
р. Уллу-чая остается не выясненнымъ вопросъ о мощной тол-
щѣ сѣрыхъ и бѣловатыхъ песковъ, слагагощихъ три выступа" 
голшыхъ отвѣтвленій хребта Пиръ-Булагъ-Сыртъ и несогласно 
пластующихся съ палеогеновыми образованіями. 

Тектоника третичныхъ отложеній. 

Изъ приведеннаго геологического разрѣза видно, какъ слол;-
ио строеніе окрестностей Берекея. Не меиѣе сложна и текто
ника этихъ отлолсеній. 

Общій характеръ тектоники—интенсивная слолшая склад
чатость, происшедшая отъ поднятія въ сѣверозападномъ направ-
вленіи. Общее простираніе складокъ 320°—325° NW. Изъ 
крупныхъ складокъ обращаетъ на себя вниманіе антиклиналь
ная складка Джалганъ-Кемахъ, слолсенная главнымъ образомъ 
изъ сарматскихъ и средиземноморскихъ отлол^еній [см. разрѣзы 
къ статьѣ «геологическія изслѣдованія нефтеносныхъ площадей 
Кайтаго-Табассарапскаго округа и окрестностей г. Дербента» *]. 
Длсалгаиъ-Кемахская складка ослолшена второстепенной склад
чатостью. Второстепенныя складки особенно отчетливо наблю
даются на сѣверо-восточиомъ склонѣ Джалганскихъ горъ (подроб
ности о тектоникѣ см. ту-ліе статью, стр. 726), среди складокъ есть 
и опрокииутыя (см. фот. снимокъ на стр. 730 тамъ-л;е). 

Вторая крупная антиклинальная складка наблюдается въ бас. 
р. Дарвагъ-чая. Это—Болхасъ-Ерсинская. слолсенная нзъ среди
земноморскихъ, олигоценовыхъ и эоценовыхъ образованій. Со
хранившиеся ѳводъ этой складки слоясенъ изъ верхне-эоцено-

Изв. Геол. Ком. за 1902 г., стр. 697. 
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выхъ образованы. Сѣверо-восточный склон* Болхасской складки 
въ бас. р. Дарвагъ-чая и Уллу-чая осложнен* второстепенной 
антиклинальной складкой того-же направлепія. Возлѣ селеній 
Руга. Длшбагни, Картелай проходитъ еще одна небольшая 
антиклинальная складка, слолсеиная изъ эоцеиовыхъ образо-
ваній. 

Въ долннѣ р. Ягип-чая складчатость болѣе интенсивная. 
Здѣсь отмѣчепы 4 пебольшихъ складкп того-же направленія. 
Лкчагылъскіе слои въ общемъ дислоцированы по NW напра-
вленію. Обращаетъ на себя вииманіе широкая синклиналь 
акчагыльсішхъ слоевъ между Кули-Ерси на заиадѣ н Митагн-
Задъянъ на востокѣ. 

Складки окрестностей г. Дербента въ общемъ имѣютъ на-
правленіе 330° N W . 

Къ сѣверу-же отъ Дербента и въ бассейиахъ р. Дарвагъ-чая 
п Уллу-чая простираніе складокъ 320° —325°—т. е. складки 
немного загибаются къ западу. 

Своды антиклинальных* складокъ разбиты трещинами и 
обыкновенно служатъ мѣстомъ выхода сѣроводорода и мине-
ральныхъ ключей. Это наблюдается въ хребтѣ Болхасъ и въ 
долинахъ рѣкъ Ягии и Баршлы-чай и Рубасъ-чай. 

Наиболѣе многочисленные минеральные источники находятся 
въ верховьяхъ долинъ рѣкъ Ягни и Баршлы-чай. 

Берекейская антгіклиналъ. 

Существуетъ-ли Берекейская антиклиналь? Многіе писа
тели по нафтологіи, какъ Стрюковъ и анонимный автор* 
статьи в* «Нефтяном* Дѣлѣ» № 5 за 1903 г., признают* ее 
платонически, вѣроятио съ чужих* слов*, такъ какъ не при-
водятъ никакихъ доказательств!,. Другіе, какъ, напр., И . Н . 
Глушковъ_(см. «Нефтяное Дѣло» за 1903 года, стр. 770) 
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отрицаютъ возможность призианія антиклинали только потому, 
вѣроятно, что вся мѣстиость покрыта наносами. Отбросивъ 
самую мысль объ антиклинали, авторъ приводить доказательство 
о существовали сброса съ простираніемъ 325° N W . Сбросъ 
проходить чрезъ участки 13 и 33. Сбросъ определяется имъ 
по слѣдующимъ даннымъ: на глубииѣ 4—5 саж. подъ синими 
глинами залегаетъ иесчаиикъ, который встрѣчается по западную 
сторону предполагаемой линіи сброса и котораго нѣтъ по во
сточную сторону. Падеіде песчаника на западномъ крылѣ сброса 
на SW подъ /_ 2°—7°. По восточную сторону сброса подъ 
наиосомъ встрѣчена черная глина безъ песчаника. Нисколько 
не отрицая возмолшости существованія сброса, надо сказать, 
что даяиыхъ для признаиія сброса, приводимыхъ авторомъ, не
достаточно. Дѣло въ томъ, что авторъ проводилъ сквалшны 
черезъ 5 сале, вкрестъ линіи предполагаемого сброса и на глу-
бинѣ 4—5 салеенъ встрѣтилъ въ нѣсколыеихъ сквалшиахъ песча-
никъ. Мощность-же наноса, какъ видно изъ разрѣзовъ 3 буро-
вых'ь сквалшиъ на уч. № 33 и другихъ скважииъ, колеблется 
отъ 4 с. 2' до 5 с. 2'. Слѣдовательио, предположивъ въ 
лучшемъ случаѣ, что мы имѣемъ дѣло съ кореннымъ песчави-
комъ, а не съ обломками его въ наиосѣ, въ послѣдней по возста-
нію сквалшиѣ встрѣтимъ песчаникъ на самой меньшей глубинѣ, 
т. е. около 4 сале. Далее при самомъ меныпемъ углѣ паденія въ 
2° черезъ 5 саж. по возстанію песчаникъ выйдетъ въ наносъ 
и, понятно, буръ войдетъ въ темную глину, которая залегаетъ 
подъ песчаиикомъ. Мнѣ удалось собрать разрѣзы всѣхъ раз-
вѣдочныхъ сквалеинъ и вездѣ на участкахъ, какъ на западъ, 
такъ и на востокъ отъ предполагаемаго сброса, на глубинѣ 
5 сале, залегаютъ однѣ и тѣ лее черныя глины, которыя надо 
отнести къ кореннымъ, но поверхность которыхъ не вездѣ 
одинаково размыта. Болѣе цѣнно указаніе автора на киръ, 
найденный имъ на уч. № 13. Къ сѣверу киръ не встрѣченъ. 
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Хотя авторъ и не говорить объ этомъ, но возможно предпо
ложить существованіе поперечнаго сброса съ сброшеинымъ 
ШУКНЫМЪ крыломъ. Какъ видиыъ. и со сбросами въ наносахъ 
мы не выйдемъ изъ области предположеній. Не приводить 
иикакихъ новыхъ даниыхъ въ защиту взглядовъ г. Глушкова 
и А . П . Ивановъ въ своей компилятивной статьѣ «Геологи
ческое строеніе Берекейско-Каякентскоп нефтеносной площади» 
(Тр. Бак. Т. О-ва за апрѣль—ноябрь 1905 г.). Хотя авторъ 
неоднократно высказываетъ убѣжденіе .стоять па почвѣ фактовъ, 
а не теоріи, но, къ солсалѣнію, его весьма своеобразный взглядъ 
на тектонику нефтяныхъ мѣсторожденій построеиъ на гипотети-
ческпхъ данныхъ, расходящихся съ дѣйствительиостыо 1 ) . Глав-
нымъ доводомъ въ пользу отрицанія антиклинальнальнаго зале-
ганія породъ въ Берекеѣ А . П . Ивановъ считаетъ N 0 паденіе 
во всей низменности отъ Дербента до Каякента, исключая 
обналсеніе по р. Дарвагъ-чаю. Это обнаженіе, ближайшее къ 
Берекею, единственное во всемъ Берекейскомъ районѣ и легко 
доступное (отъ лселѣзнодоролшой ст. Мамедъ-Кала въ '/2 верстѣ), 
мощность породъ съ паденіемъ на юго-западъ (SW) весьма 
значительная (разрѣзъ тянется около 2-хъ верстъ). А . П . 
Иванову, какъ автору гипотетическаго изоклииалыіаго падеиія 
Берекейскихъ породъ на N 0 , это обналсеніе дало бы большее 
право утверждать объ изоклинальномъ паденіи тѣхъ же породъ 
на SW. Странно, что, побывавъ въ Берекеѣ, авторъ не удо-

1) Вотъ одинъ изъ образцовъ гяпотетпческпхъ данныхъ: въ статьѣ «Объ 
изслѣдованіяхь нефтеносным, районовъ. произведенныхъ Геологич. Комитетомъ 
въ 1901—1904 гг.> А. П. Ивановъ говорнтъ: «Хотя для участка Англо-Русскаго 
Макспмовскаго О-ва и вообще для Войсковой балкп сбросовъ нпкѣмъ изъ уіюмя-
нутыхъ авторовъ (ІОшкпнъ, Калицдій. Стрижовъ) не указывается, но благо
даря доказанности сбросовой дислокаціи въ предѣлахъ Грозненскаго района, пхъ 
присутствіе можно предполагать и въ Войсковой балкѣ, какъ п во всякомъ любомъ 
мѣстѣ. гдѣ отсутствие ихъ вполиѣ точно не доказано> (Нефтяное Дѣло Л» 24 за 
1907 г., стр. 1484). 



сужился осмотрѣть это единственное обиаженіе, такъ рѣзко 
противорѣчащее гипотетическому представлеиію А. П . Иванова 
о тектоникѣ Берекейско-Каякеитскаго района. Оставимъ сбросы 
въ наносахъ и гипотетическую тектонику и обратимся къ 
фактамъ. 

Породы, слагающія предгорья и низину отъ Дербента до 
Еаякента, подверглись сильной складчатой дислокаціи. Странно 
было-бы предположить, чтобы эта интенсивная складчатость 
миновала Берексйскій районъ. Действительно, данныя для при-
знанія берекейской складки есть. 

Въ 6 верстахъ къ югу отъ Берекейскаго района въ руслѣ 
р. Дарвагь-чая, возлѣ имѣнія Тумаева, мнѣ удалось найти 
разрѣзъ, который тянется по рѣкѣ версты 2 вкрестъ прости
райся породъ. Разрѣзъ начинается въ полуверстѣ къ востоку 
отъ яселѣзиодоролснаго полотна у ст. Маметъ-кала. Вотъ на
чало этого разрѣза (сверху внизъ): 

1) Желтоватобурыя лёссовидныя глины, ввер
ху содерл;ащія массу раковинъ нынѣ живу-
щихъ Helix, залегагощія горизонтально на 
дислоцироваиныхъ июкелелгащихъ слояхъ . 

2) Желтоватозеленоватый песокъ, книзу ста
новящиеся свѣтлосѣрымъ  

3) Темиобурыя сланцеватыя глины, съ про
слоями лшлтовато и зеленовато-сѣрыхъ глинъ. 
киизу образуютъ карманы и становятся 
болѣе песчанистыми 

4) Сѣрый несокъ чередуется съ темными слан
цеватыми глинами 

5) Темныя листоватосланцеватыя глины 
6) Темносѣрый известково-песчаиистый сланецъ 

со Spaniodonteïïa pulchella В a i l у. . 

2 м. 

2,5 м. 

2,75 м. 

3,55 м. 
4,5 M 

0,02 M. 



— 390 — 

7) Темный глинистый слаиедъ; въ немъ иайдеиъ 
полный скелета рыбы изъ сем. селъдевыхъ. 

8) Мергель л;елтоватокрасный 0,04 м. 
9) Зеленоватосѣрый мелкозернистый несокъ, 

переполненный мелкими Spaniodonteïïa. . 0,08 м. 
10) Толща темныхъ сланцеватыхъ глннъ, со-

держащпхъ прослои лселтоватыхъ твердыхъ 
глинистыхъ, кремнистыхъ и песчанистыхъ 
сланце въ 2 м. 

ГІадсиіе породъ во всемъ разрѣзѣ па SW *) подъ угломъ 
въ 28°. Простирайте породъ NW 321°. 

Отъ только что опнеаннаго обнажеиія, идя по тому-лее раз-
рѣзу съ версту къ востоку, въ руслѣ той-же рѣкн мы пахо-
дпмъ преобладающими черныя сланцеватыя глины съ просло
ями желтоватыхъ глинистыхъ сланцевъ и темносѣрыхъ глини
стыхъ песчаииковъ. Простираиіе породъ в ѵ восточной части 
разрѣза 312° NW. Паденіе породъ на SW, /_ наденія 30°. 

Верхняя толща породъ относится къ міоцопу. 
На 7-й верстѣ къ югу отъ ст. Маметъ-Кала въ желѣзпо-

доролшой выеш;ѣ обнажаются темныя глнпы сланцеватыя. На 
линіи нростираиія этихъ глннъ находятся выходы солеиыхъ 
ключей въ м. Дузлакъ, въ 2 J/2 верстахъ къ N0 отъ имѣнія 
Тумаева. 

Въ 7 верстахъ къ сѣверу отъ Берекейскаго района и 
въ 2 верстахъ къ SO отъ кайтагскихъ горячихъ водъ на бе
регу моря тянется гряда мощнаго песчаника, толщиною въ 
8 — 10 метровъ. Песчаникъ наклоненъ на N 0 подъ угломъ 
въ 36°. Простираніе гряды песчаника N W 318°. Эта грядка 

*) Въ статьѣ «Срсдиземноиорскія отлол;енія> на стр. 217 показано наденіе на 
Ж). Это не вѣрно. Ошибку, происшедшую црп перепнскѣ и пропущенную мною 
въ корректурѣ, я своевременно не могъ исправить. Тенерь я ее н исправляю. 
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песчаника обнажается кромѣ того въ полуверстѣ къ сѣверу, 
тоже на берегу моря. Въ виду того, что породы въ скв. Англ. 
К 0 . № 4 и въ скв. 6, расположенной возлѣ Кайтагскихъ горячихъ 
водъ на Каякентской площади, подстилают* эти песчаники и 
относятся къ фггш/гв'овому горизонту *), песчаники, прикры-
вающіе эту толщу, надо отнести къ міоцену. 

На Берекейской площади развѣдочиымъ буреніемъ доказано, 
что падеиіе породъ на уч. № 35. 48, 92 и 10 тоже на N0 
и простираиіе породъ около З ^ / г 0 NW". Угол* паденія породъ 
около 30°, для сѣверо-восточной части Берекейской площади. 

Таким* образом* мы имѣемъ в* блилсайшихъ къ Берекею 
мѣстностяхъ двѣ толщи породъ съ одним* и тѣмъ-лсе прости-
раніемъ 312°—318° NW, но наклоненными въ противополол;-
ныя стороны почти подъ однимъ и тѣмъ-л:е угломъ 30° — 36°. 
Естественнѣе всего объяснить это существованіемъ прямой 
антиклинальной, складки. Сводовая часть этой складки прохо-
дитъ черезъ участокъ X X I X казенной группы, гдѣ имѣются 
выходы нефти, появленіемъ своим* обязаннные трещинам*, 
проходящим* на перегибѣ складки. На той-ліе линіи раеполо-
лсены и выходы нефти возлѣ кайтагскихъ горячих* водъ. 

Почти совпадаетъ съ этой линіей (немного восточнѣе ея) 
другая характерная линія выходовъ: 1) кайтагскихъ горячихъ 
минеральныхъ источников*, 2) многочисленных* соляных* 
источниковъ въ верстѣ къ югу от* них*, возлѣ солончака 
Хаджи и 3) верстах* въ 5 къ югу отъ Берекейскаго района 
выходы соляных* источников* въ солончакѣ Дузлакъ, располо-
женныхъ въ 2*/г верстахъ къ N 0 отъ имѣнія Тумаева. Выходы 
минеральныхъ и соляных* источниковъ, расположенные на одной 
линіи, говорят* за существованіе нарушений и разрыхленій на 
сводовой части складки. 

') См. разрѣзъ той же екважшщ на стр. 748 Изв. Геолог. Ком. за 1902 
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Мои изслѣдованія на Святомъ островѣ доказали, что выходы 
нефти, газа и минералъныхъ источниковъ находятся на пере-
сѣченіи большею частью поперечныхъ го рѣоюе щюдольныхъ го 
дгагональныхъ сбросовъ, имѣющгохъ мѣсто на перегибѣ сводовой 
части складки. 

Возможно, что и выходы нефти въ Берекеѣ расположены 
по направленно нересѣченій сбросовыхъ трещинъ на перегибѣ 
складки, но, къ сожалѣнііо, пока въ нашемъ распорялееніи нѣтъ 
данныхъ, чтобы учесть элементы этихъ сбросовъ. 

Одинъ изъ такихъ сбросовъ проходить несомнѣнио черезъ 
участокъ № 33, гдѣ въ буровой сквалшнѣ А, прове
денной Любимовымъ въ 1897 г., на глубинѣ 27 саж. быть 
встрѣченъ сильный притокъ воды, а на глубинѣ 28 сале, былъ 
замѣченъ сильный запахъ сѣроворода; также отмѣчено выдѣле-
ніе сѣроводороднаго газа на глубинѣ отъ 37 до 48 сале. Къ 
солеалѣнію, разрѣзъ этой скважины не заслулеиваетъ никакого 
довѣрія: съ 18 до 35 сале, показаиъ песокъ мощностью въ 
17 сале. Рядомъ съ этой скважиной углублены еще двѣ на 
томъ-лее почти мѣсгЬ, гдѣ была проведена первая. Сравнивая 
разрѣзы этихъ сквалеинъ и сквалеинъ № 10 Нобеля (на NW 
отъ уч. 33) и 1-го Берекейскаго Т-ва, расположенпыхъ по 
западную сторону предполагаемаго сброса, скважины Ш и 
баева, распололеенной по восточную сторону сброса на участкѣ 
35, и скважины № 5 Нобеля на .уч. 1 3 — п о направленно 
сброса, не замѣчается большой, разницы въ пройдеииыхъ поро-
дахъ: песка лее такой мощности нѣтъ ни въ одной изъ сква
леинъ. Во всѣхъ этихъ сквалеинахъ не отмѣчено присутствія 
сѣроводороднаго газа. Очевидно, появлеиіе этой воды въ первой 
сквалеинѣ на уч. № 33 зависитъ отъ трещины сброса съ не
большой величиною перемѣщеиія породъ. 



Геологичеокій разрѣзъ нефтеносной толщи Беренея и 
залеганіе нефти. 

Геологический разрѣзъ Берекейской толщи составленъ мною 
по матеріаламъ, собраннымъ при буреиіи сквалеинъ. Матеріалъ 
крайне неоднородный. Разрѣзъ нѣкоторыхъ сквалеинъ соста-
вленъ тщательно и по сохранившимся породамъ, разрѣзъ дру-
гихъ сквалшнъ составленъ по записямъ буровыхъ мастеровъ. 
Послѣдніе-лее называютъ одну и ту-лее породу каждый по 
своему вкусу, поэтому разрѣзы рядомъ стоящихъ сквалеинъ, 
если они составлялись по записямъ различныхъ мастеровъ, 
трудно сравнивать меледу собою. Я все-лее считаю необходи-
мымъ опубликовать весь этотъ матеріалъ, въ виду того, что 
это единственный источникъ, изъ котораго молено черпать 
свѣдѣнія о геологіи Берекея. 

На прилагаемомъ разрѣзѣ сквалеины распредѣлены вкрестъ 
предполагаемаго простиранія породъ. 

Руководящимъ разрѣзомъ Берекейской толщи доллеенъ слу-
леить разрѣзъ сквалеины № 1 на уч. 35 т-ва Шибаева. По
роды изъ сквалеины хранились, по моей просьбѣ. съ каждаго дол-
бленія и разрѣзъ составленъ мною на основаніи изслѣдованія 
этихъ породъ. 

Довольно тщательно составленъ разрѣзъ скв. Бенкендорфъ 
на X X I X грунпѣ; породы сохранялись рѣдко. 

Разрѣзъ верхнихъ слоевъ скв. 1-го Берекейскаго Т-ва на 
уч. № 16 составленъ по сохранившимся породамъ. 

Разрѣзы скв. бр. Нобель составлены тщательно только до 
100-—120 сале., нгоке составлены по записямъ буровыхъ масте
ровъ, производившимся иебрелено. 

Сквалшиа Макъ-Гарвея па уч. 92 углублялась съ про-
ІМЫВКОЙ, подъ постояннымъ сильнымъ напоромъ воды, и потому 

Изв. Геол. Ком., 190Ü г., т. XXV, .V» 7. 28 
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породы ц не могли быть собраны тщательно; тоже надо ска
зать и о скважинѣ № 3 бр. Нобель на уч. 10. 

Разрѣзы Балабаповскихъ скважинъ составлены главным* 
образомъ по записям* бурового мастера. Сохранились породы 
только изъ нижних* слоевъ. 

Интересующіеся деталями найдут* ихъ въ разрѣзахъ, 
здѣсь-же я ограничусь указаніемъ па тѣ даипыя, которыя. по 
моему мнѣнііо, заслуживают* вниманія. 

На участкѣ № 35 мною пробурено шесть развѣдочныхъ 
скважинъ, которыя выяснили, что мощность послѣтретичвыхъ 
отложеній=27 ф. ГІослѣтретичішя отложѳнія выражены лёс
совидными глинами вверху, песчанистыми глинами, песками, 
песком* плывуном* и гальками—внизу. В * пескѣ найдена ра-
куша каспійскаго возраста. 

Галька—кремнистый мергель шеколаднаго цвѣта и со дер-
лштъ Spiriaîis. Такая-;ке галька с* Spinalis найдена въ осно-
ваніи послѣтретичныхъ отлолшній во всей центральной части 
Берекея. У лее это обстоятельство говоритъ за то, что верхиіе 
слои Берекейской толщи должны состоять изъ породъ Spiria-
йУоваго горизонта. Дѣпствнтельио, породы, залегающія под* 
послѣтретичными слоями, состоят* изъ черных* вязких* глинъ, 
сланцеватых* и гипсоносныхъ прослоев* сѣрой известковистой 
глины и толщи темно-бурыхъ глин*, съ тонкими прослоями 
песчанистаго известняка и песчаника и многочисленными про
слоями темных* глинистых* сланцев* съ плоским* Spinalis. 

Вверху глины сильно гипсоносны. На глубинѣ 10—30 
саж. содержат* много зерен* сѣрнаго колчедана. На участкѣ 
№ 35 на 9-й саж. встрѣченъ песчаник* въ 3", въ кото
ром* по трещинам* обнаружены примазки нефти. На 10-й 
салсени въ глииистомъ сланцѣ найдены въ изобиліи чешуи 
рыбъ и полный скелетъ рыбы. Чешуи относятся къ характер
ной чешуѣ Meletta crenata. 



— 395 — 

Тѣ-же чешуи рыбъ найдены въ скважииѣ № 1, на уч. 33. 
и на уч. 4 8 въ скв. № 3 Балабанова въ глинистыхъ слаицахъ, 
въ сквалшнѣ 1-го Берекейскаго Т-ва на уч. j\« 16, въ сквалеииѣ 
Макъ-Гарвея на уч. № 92, на участкѣ JV° 10 Нобеля въ сквале. 
JV» 2 и 3 и на уч. X X I X , въ сквалшнѣ О. А . Бенкендорфа 

Мощность этихъ глинъ въ центральной полосѣ района = 
90 — 100 саж. Глины относятся къ одному и тому-лее спиріа-
лисовому горизонту. 

Масса Spinalis найдена въ шарообразныхъ стялееиіяхъ 
сѣраго крѣпкаго мергеля на 64 сале, въ бур. скв. Ж° 3 Балаба
нова, на уч. 48. Spinalis плоскіе. Тамъ-лее на 214 сале. Spi
nalis переполняете темносѣрый крѣшеій песчанистый мергель. 

На уч. 91 гр. Воронцова-Дашкова на 10-й сале, въ тем
ныхъ глинистыхъ сланцахъ много плоскихъ Spinalis и чешуи 
рыбъ. 

На участкѣ 92 Макъ-Гарвея на глубинѣ 237 саж. въ чер
но мъ песчанакѣ найденъ Spinalis, но въ виду того, что сква
жина углублялась съ постоянной промывкой, и образцовъ по
роды съ этой глубины не получено, есть основаиіе заключить, 
что черный песчаникъ доллсеиъ быть отнесенъ къ слоямъ выше 
Globig er ігіоъ&то горизонта. 

Какъ видимъ, Spinalis встрѣчается какъ въ верхнихъ слояхъ 
Берекейской глинистой толщи, такъ и въ ниленихъ слояхъ. 
Руководящею окаменѣлостыо, пріурочеиною къ опредѣленному 
слою, онъ слулеить не молеетъ. Spinalis распространенъ въ 
Дагестанѣ въ слояхъ отъ средняго міоцена до ниленяго палео
гена. Къ солеалѣнію, тоже надо сказать и о чешуяхъ рыбъ 
Meletta crenata. Болѣе характерный чешуи рыбъ найдены въ 
слѣдующихъ сквалеинахъ: 

На уч. 16 1-го Берек. Т-ва на глубинѣ 70 сале, встрѣ-
ченъ темиосѣрый слабо известковистый сланцеватый песчаникъ 
съ чешуями рыбъ, болѣе схонеими съ чешуями Meletta sardi-

28" 
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lûtes, чѣмъ съ M. crenata. Чешуя имѣетъ 10 лучей какъ и 
Ж. sardinites, но отличается отъ послѣдней тѣмъ, что 2 пучка 
лучей (по 5) расходятся не строго радіально, какъ у M. sar
dinites. Чешуи толедествениы съ чешуями изъ песчанистаго мер
геля, пройденнаго бур. скв. 2 Нобеля на уч. 10 на глуб. 
.187 саж., но въ этомъ песчанистомъ мергелѣ форамиииферы 
есть, а въ пзвестковистомъ песчаннкѣ пзъ сквалеины 1-го Берек. 
Т-ва фораминиферы не найдены. 

Въ той-лее сквалеинѣ 1-го Берек. Т-ва на 78 саж. въ 
крѣпкомъ темно-сѣроыъ песчаиикѣ найдены M. crenata, и на 
82 сале, темносѣрыя глины также содерлеатъ остатки рыбъ. 

На уч. 35 въ бур. № 1 Шибаева типичная чешуя 31. 
crenata найдена въ темносѣрой сланцев, глинѣ на 106 сале. 
6 ф. 

Тамъ-же на 119 сале, въ темиосѣрой глинѣ—остатки рыбъ. 
На 130 сале, найдены зубы рыбъ и на 136 сале, въ темиосѣ-
рой сланцев, глииѣ найденные зубы рыбъ напомпнаютъ зубы 
Lamna. 

На уч. X X I X гр. въ скв. Бенкендорфъ встрѣченъ темио-
сѣрый слабоизв. песчаникъ съ чешуями M. cf. sardinites на 
174 сале. 

Такимъ образомъ, толща съ глубины 70 сале. —130 сале, 
характеризуется вполнѣ опредѣленными чешуями рыбъ. Благо
даря нахоледенію зубовъ рыбъ, сходныхъ съ зубами рыбъ 
Lamna, есть основаніе эту толщу отнести къ олтоцену. 

На глубииѣ 50 — 60 саж. темныя глины, обыкновенно 
вязкія и плотныя вверху, внизу смѣняются рыхлыми. Во всѣхъ 
скважинахъ на этой глубинѣ происходить обвалы. Интересно 
отмѣтить, что на этой глубинѣ во всѣхъ сквалеинахъ замѣчено 
присутствіе нефти. Нѣкоторыя сквалеины, какъ, напр., № 5 
на уч. 13, переливають густой смолообразною нефтью, a нѣко-
торыя, какъ. напр., скв. № 1 Балабанова на участкѣ № 33 7 
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переливаютъ водою (первый притокъ). Скв. Ж° 1 Нобеля на 
уч. 10 переливала чистою нефтью. 

На глубинѣ 95—100—114—120 саж. во многихъ сква-
яеинахъ темныя глины смѣняются сѣрыми слабо песчанистыми. 
Эта перемѣна породы отразилась вездѣ притокомъ нефти и 
воды. Такъ. скважины Беикендорфъ и № 1 Балабанова на уч. 
33 переливаютъ водою съ нефтью. Скважина «№ 2 Нобеля 
даетъ нефть съ водою. 

Такимъ образомъ, второй притокъ воды замѣченъ въ нѣко-
торыхъ скважииахъ на глубинѣ около 100 сале. 

Въ скв. бр. Нобель, Бенкендорфъ и Балабанова отъ 100 сале, 
до 180 — 200 саж. идетъ толща сѣрой сланцеватой глины 
со включеиіями сѣрнаго колчедана и прослоями глннистаго 
сланца. 

Ниже сѣрой глины слѣдуетъ характерный горизонта для бе-
рекейской толщи—это чередоваиіе сѣрой глины и свѣтлосѣраго 
глннистаго известковистаго сланца или мергеля, мѣстами пере-
ходящаго въ прослои бѣлаго мергеля. Этотъ твердый свѣтлосѣ-
рый .мергель и есть тотъ пластъ, изъ которого, нефть добы
вается ед скважинѣ Бенкендорфа на глубинѣ 183 с. 4', въ 
скваоюинѣ Нобеля Л" 1 на глубинѣ 191,5 сале, и Л 5 2 на глу-
бинѣ 192,4 саж. Этотъ пластъ на участкѣ Ж° 10 и X X I X про-
питанъ нефтью; пропитанъ онъ и на участкѣ Балабанова № 48 
и Макъ-Гарвея 92. Онъ характеризуется слѣдующими окаме-
нѣлостями: 

Сѣрый крѣпкій мергель бур. № 2 бр. Нобель, съ глубины 
187 с. 1 ф. — 188 с. 5 ф., содержитъ чешуи Meletta cf. 
sardinites Heck , и массу фораминиферъ, сходныхъ съ Globi-
gerina bidloides d'Orb. 

Сѣрый сланцеватый мергель бур. № 3 бр. Нобель, съ глу
бины 205 — 206 сале., содерлеитъ чешуи Meletta и массу фо
раминиферъ, среди которыхъ преобладаютъ Globigermidae. 
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Бѣлыіі мергель бур. 1-го Берек. Т-ва на уч. 16, съ глу
бины 210 сале, состоитъ изъ Globigerinidae. 

Бѣлый мергель .бур. № 3 Балабанова на уч. 4 8 состоитъ 
также изъ Globigerinidae и тождественъ съ предъидущимъ. 

Свѣтло-кофейно-сѣрый мергель бур. Макъ-Гарвея на уч. 92, 
съ глубины 236 с , содерлштъ остатки рыбъ и массу Globi-
gerina hilloides d'Orb. Толедественъ съ мергелемъ скв. № 2 
бр. Нобель съ глуб. 187 с. 

Не молеетъ быть сомнѣнія въ томъ, что только что назван-
ныя сквалеины углублены до одного и того-лее глобтерино-
ваго горизонта. 

Изъ нихъ только одна скважина даетъ нефть, а три не 
даютъ нефти. Первая сквалеина, № 2 бр. Нобель, тщательно 
тампонирована на 113 сале. 

Не дающія нефти сквалеины не тампонированы. 
Между тѣмъ нритокъ нефти во всѣхъ этихъ сквалеинахъ на 

глубинѣ Globigerin'oBuïO горизонта отмѣченъ: 
Такъ, на участкѣ 48, въ скв. Балабанова № 3 на гдубипѣ 

1 8 4 — 192 сале, выдѣляласъ нефть и газы, но скваоюина не 
была тампонирована и слѣдовательно нефть у забоя сквалеины 
оттѣснялась столбомъ воды въ 170—180 сале. При дальиѣй-
шемъ углублении на глубииѣ 217 сале. 6' встрѣченъ сильный 
нритокъ соленой воды. Соленость воды 6° В . , температура 
47° С . 

Анализъ воды, произведенный въ лабараторіи Горнаго Ин
ститута Н . И . Подкопаевымъ, далъ слѣдующіе результаты: 
уд. в. = 1,0494 при 21° С . Жесткость въ нѣмещеихъ градусахъ 
305,23. Вода слабомутная, съ красноватымъ оттѣнкомъ, съ за-
пахомъ нефти и горькосоленымъ вкусомъ. 

1000 gr. воды дали сухого остатка, высушеннаго при 
180°, 71,115 gr. По анализу вода рѣзко отличается отъ бли-
жайшихъ Кайтагскихъ горячихъ водъ. Для сравиенія я позволю 
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себѣ привести здѣсь и анализъ послѣднихъ изъ книги «По
лезный ископаемыя Кавказскаго края», изд. Горн. Деп. въ 
1900 г., стр. 436. 

Берек. вода изъ екваж. Кайтагскіе минер, источники. 
As S. Балабанова. 

1000 т р а м м ъ в о д ы с о д е р ж а т ъ: 
Сѣв. Вост. Южн. 
ист. ист. ист. 

NaCl . . 52,2445 NaCl . . . 0,882 1,953 0,382 
NaBr. . . 0,3123 Na,SO, . . 0,373 0,894 0,361 
KCl . . . 11,761 CaSO,j . : . 0,209 0,130 0,118 
NH..C1 . . 0,1295 MgCOa . . 0,180 0Д49 0,078 
CaCl,. . . 4,548 Na„C03 . . 0,720 1,835 0,547 
MgCÏ, . . 1,2702 NaÄ0 3 . . 0,426 0,621 0,209 
SiO; . . 
A1,Ô3 . 
FeaO,- • 

. 0,01S6 SiO., . . . 0,037 0,061 0,042 SiO; . . 
A1,Ô3 . 
FeaO,- • 

. 0,0547 

. 0,0111 
тверд, сост. частей. 2,777 5,643 1.73S 

SiO; . . 
A1,Ô3 . 
FeaO,- • 

. 0,0547 

. 0,0111 ES . . . 0,079 0,077 0,061 
co„ . . . 0,1494 CÖ„ . . . 0,453 0,491 0,436 

Какъ видиыъ, сравнивать нечего: Кайтагскіе мине^р. ист. 
относятся въ сѣриистощелочнымъ, Берекейская лее вода—къ 
солянымъ источниками Это разсолъ сильной концентраціи. 

Притокъ воды съ дальнѣишимъ углубленіемъ сквалшны 
увеличился. Сперва сквалешіа выбрасывала 3000 вед. воды въ 
сутки. На глубинѣ-яее 221 сале, скважина стала выбрасывать 
болѣе 6000 ведеръ въ сутки. Такиыъ образомъ, тѣ соляные 
источники, которые выходятъ на поверхность въ м. Дузлакъ 
къ югу отъ Берекейскаго района въ 4 верстахъ и эксплоати-
руготся мѣстнымъ населеніемъ,—въ Берекейскон площади обна-
рулеены на глубинѣ 217 сале. 

Вода, отстаивающаяся отъ фонтанной нефти изъ скважины 
№ 2 Нобеля, по составу принадлелеитъ таіше къ солянымъ 
разеоламъ, но анализъ воды показываетъ, что Нобелевская и 
Балабановская вода не толедественны и, слѣдовательно, про-
исхоледеиіе этихъ водъ различное. Въ виду важности зтихъ 
данныхъ я позволю себѣ привести оба анализа для сравненія. 



Порода, изъ которой поступаетъ вода взъ скв. № 3 Бала
банова, очень характерна. По виѣшиему виду это— песокъ 
крупнозернистый. Оказалось при изслѣдованіи подъ лупою, что 
зеренъ кварца нѣтъ, зерна-лсе песка—это скелеты простѣйшихъ 
лшвотныхъ — Foraminifera. 

Изъ иихъ предварительно определены: 

Globigerina quadrïlobata D'Orb. 

Globigerina buïïoides D'Orb. 

Cl . . . 

Аналпзъ воды лзъ Анализъ поды нзъ 
окваж. Л!; 3 Балаба- скв. Л» 2 Ноболп. про-
нова, пропзвед, Н. П. изведенный С. А. Ве-
Подкоиаевьшъ въ ла- рещашньшъ въ лабо-
бораторіи Горн. Ни - раторін Геологнческ. 

стнтута. Комитета. 
Удѣльн. вѣсъ 1.0494 ѵ , . -, „ . „ при 21° С Удѣльн. вѣсъ 1,047. 
1 лптръ воды содержит* сухого остатка: 

71,115 грам. 6S.080 грам. 
39,7550 40.5512 

Br . . 0,2415 иѣтъ 
J . . . • нѣтъ 0,0062 
с о , . . 0,1494 0,2320 
s o 3 . . нѣтъ 0,0020 
SiO, . . 0,0186 0,0020 
AUGS . ' . 0,0547 ыѣтъ 
F e 2 0 3 . . 0,0111 вѣтъ 
CaO . . 2,299 0,5680 
MgO . . 0,5381 0,5130 
SrO. . . нѣтъ 0/2720 
BaO . . нѣтъ 0,5120 
NcioO . . 27,785 31,1908 
K 2 0 . . . 7,431 0,1385 
L i 2 0 . . нѣхъ 1,2880 
N H , . . 0,0437 нѣтъ 
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Glöbigerim eocenica Ter le. 
Haplophragmium cf. Kumboldti Rens . 
Nodosaria cf. inflata Reus . 

» cf. badenensis D'Orb. 
Cristellaria cf. voluta D'Orb. 
Rotalina sp. 

Преобладаютъ фораминиферы изъ сел. Globigerina. 
Фораминиферовая фауна, характеризуя опредѣленный гори-

зонтъ, имѣіощій большое зиаченіе для Берекейскаго района, 
недостаточна для точнаго опредѣленія возраста породъ. Въ этомъ 
отношеніи геологическій разрѣзъ окрестностей Берекея даетъ 
болѣе опредѣленныя указаиія. Сравнивая послѣдній (См. стр. 410, 
разрѣзъ третичныхъ отлолееиій окрестностей Берекея), съ 
разрѣзомъ породъ Берекейской толщи, мы видимъ, что нюкняя 
толща породъ Берекейскаго района несомнѣнно толедественна 
съ ниленими слоями олигоценовыхъ образованій и верхними 
слоями эоценовыхъ. Во всякомъ случаѣ глобшериновый гори-
зоитъ надо отнести къ низамъ палеогепа. 

Фонтанъ горячей воды, безъ сомнѣнія, доказываетъ, что 
скважина пересѣкла сбросовую трещину. Эта-лее сбросовая 
трещина проходитъ и возлѣ участка № 92 Макъ-Гарвея. Въ 
скважинѣ Макъ-Гарвея изъ того-же форамингіфероваго гори
зонта, на глубинѣ 225 сале. 5', стала переливаться, меледу 
10" и 12" трубами, тояее горячая вода. На глубинѣ 232 сале. 
3' пройденъ рыхлый мергель, насыщенный нефЫью. На 234 
сане, встрѣченъ сѣрый мергель съ Foraminifera. На 237 сале, 
притокъ воды усилился, и вода переливалась изъ сквалеины. 
При дальнѣйшемъ углубленіи встрѣчена плотная соленая глина. 
Выдѣляется газъ и нефть. Въ скважинѣ столбъ нефти = 8'. 
Нисколько не отрицая, что и этой скважиной (если удастся 
закрыть воду) нефть будетъ получена при дальиѣйшемъ углуб-
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леніи, есть основаиіе думать, что нритокъ нефти изъ Нобе-
левскаго пласта былъ встрѣченъ сквалшной на глубинѣ 213 сале., 
гдѣ показалась нефть съ уд. в. 0,876. Нефть была, какъ и 
нобелевская, горячая. При осмотрѣ мною сквалеины лѣтомъ 
1904 г., изъ нея былъ слышаиъ характерный запахъ бен
зина. 

Въ сквалеинѣ Нобеля № 3, углубленной въ сѣверо-во-
сточномъ углу уч. Жч 10, встрѣченъ тотъ-лее горизонта сѣ-
рыхъ глинъ, чередующихся съ свѣтлосѣрыми крѣпкими мерге
лями, на 201 сале. Особенно интересенъ окамеиѣлостями мер
гель на глубииѣ 206 с. 1'. Въ немъ мною найдены чешуи и 
зубы рыбъ, Foraminifera и зерна сѣриаго колчедана. Сква
жина была тампонирована на 74 сале., меледу тѣмъ отъ вто
рого притока воды, отъ котораго скв. № 1 и 2 тщательно 
тампонированы на глубинѣ 100—114 с , скв. № 3 не была 
защищена, а потому и резз^льтатъ получился отрицательный. 
Такъ, на глубинѣ 210 сале. 3' въ сквалеинѣ переливаетъ 
вода съ нефтью. Температура в о д ы = 3 2 ° , 5 С , соленость 6° В . , 
нефть уд. в. 0,867. Послѣ тампонажа скважина углублена до 
214 саж. 5', и въ сквалеинѣ есть нефть. 

Та лее причина отрицательнаго результата буренія сквале. 
1-го Берекейскаго т-ва на уч. 16. Сквалеина не была тампо
нирована ни разу, меледу тѣмъ вода появилась на 44 с. Не 
смотря на это нефть пробивается, она даетъ о себѣ знать на 
80 е., она переливается уже «по затрубамъ» на 137 сале. 
Между тѣмъ'на 140 —142 сале, появляется второй нритокъ 
воды. Эта вода также не закрывается. На 18S с. начинается 
сильное выдѣленіе газа. Послѣ прохоледенія глобгаериноваго 
горизонта, газъ выдѣляется «по затрубамъ». 

Практика показала, что необходимъ тщательный тампоналеъ 
сквалеины послѣ прохоледенія водоиоснаго горизонта. Особенно 
это имѣетъ значеніе въ такихъ площадяхъ, гдѣ нефть залегаетъ 
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въ трешияоватыхъ сланцахъ, мергеляхъ и глинахъ и гдѣ ско
пления нефти не могутъ быть такъ значительны, какъ въ пес-
чанистыхъ породахъ. 

Въ Берекеѣ водоносные горизонты слѣдующіе: 
1. Верхняя прѣсиая вода на глубииѣ отъ 3 до б саж. 

Притокъ воды весьма значительный. Водою пользуются для 
паровыхъ котловъ. 

2. Первый водоносный горизонта съ соленою водою на 
глубинѣ 45—70 сале. Миогія скважины переливали водою. 

3. Второй водоносный горизонта на глубинѣ 100 —140 сале. 
4. Третій » » » 200 — 210 саж. 

Соленость воды 6° В . 
Подчеркивая необходимость тгдательнаго тампоналеа сква-

лшнъ, чтобы имѣть возмоленость обнарулеить притокъ нефти 
изъ Нобелевскаго пласта, я считаю необходимымъ обратить 
внимаиіе и па слѣдующія, по моему мнѣнію, чрезвычайно 
валеиыя данныя: 

По измѣреиію, произведенному мною въ августѣ 1904 г., 
температура фонтанной нефти, выбрасываемой съ глубины 
191,5 сале, изъ скважины № ] , на участкѣ ЗѴ° 10 Нобеля, 
= 51°, 5 по Цельсію. 

Температура газа, выдѣляющагося изъ фонтанирующей 
периодически буровой Ш 2 Нобеля съ глубины 192,4 сале, 
въ трубѣ, отстоящей отъ устья скважины на 4 сале., = 40° 
но Цельсію до фонтанированія нефтью, a послѣ фонтатс-
рованія=Ы° С . Нефть изъ буровой № 2 бр. Нобель выбрасы
вается не прерывисто, толчками, какъ изъ буровой № 1, а 
спокойной струей. Температура ея на томъ-оюе разстояніи 
отъ устья скважшы=Ы°,ь С . 

Температура воды съ глубины 200 сале, изъ скважины 
Ш 3 Нобеля = 28° С , что соотвѣтствуетъ температурѣ слоевъ 
на глубинѣ 200 сале., принимая геотермически градіентъ рав-
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нымъ около 30 метровъ. Если величина этого градіента под
твердится другими наблюденіями, то надо признать, что нобе
левская нефть пришла съ глубины неменѣе 1000 метровъ 
Слѣдовательно, нобелевски! пластъ бѣлыхъ мергелей н глинъ, 
разбитыхъ трещинами и пасыщенныхъ нефтью, надо рассматри
вать какъ путь, по которому нефть поднимается съ глубины 
по трещинамъ. Въ Берекейской нефтеносной площади эти 
трещины проходятъ въ породахъ, разрыхленныхъ на сводѣ 
антиклинальной складки, разбитой, въ свою очередь, сбросо
выми трещинами по простиранѵю и по паденью. 

Горизонты нефти. 

Въ настоящее время въ Берекеѣ развѣдывается небольшое 
число участковъ. 

Развѣдками обнаруяеены слѣдующіе горизонты нефти: 

На участкѣ Л? 33 Балабанова: 

Въ скваж. На глубинѣ. 
Іюбимова 14 с. 2' 8" нефть. 
Балабанова 1900 г. 22 с. 3' до 40 с. газъ и нефть. 

» 1904 г. Первое появленіе газа на 
37 с. 2', на 46 с. 4' нефть, на 44 с — 
55 с. 4' газъ. 
На 52 с. переливаніе нефти съ грязью. 
На 111 с. періодическ. переливаніе воды 
съ нефтью. 

*) Само собою разумеется, это возможно при предположен!̂  что геотермиче
ски градіенть съ дальнѣйшей глубиной не прегерпѣваетъ значительных̂  коле-
баній. 
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На учаоткѣ 1-го Еер&ісейскаго Т-ва Ж° 16. 

Скважина № 1. На глубинѣ 44 с. 5' первое вьтдѣленіе 
газа и нефти. 

г На 80 саж. 3' усилеиіе выдѣленія газа. 
» 1.1 ft » слабый притокъ нефти. 
» 134 » выдѣлеиіе газа. 
» 137 » 5' притокъ нефти. 
» 188 » 3' выдѣленіе газа. 

На участкѣ Нобеля M 13. 

Въ скважииѣ Ш 5 первые признаки нефти на глубинѣ 
61 сале; между трубъ переливалась смолообразная нефть. 
На 74 сале, скважина переливала чистой нефтью. 

На 

Въ сѣверо-западномъ углу участка имѣются нефтяные ко
лодцы. 

Въ скважинѣ Козляковскаго обнаружены: 

1-е признаки нефти на глубинѣ . . . 1' 6" 
П-е » » » » . . . 16 саж. 

Ш - и » » » » . . . 47 » ' 
Нефть переливалась съ водою. Суточная добыча около 30 

пуд. нефти. 

Въ центральной части участка, въ скважинѣ О. А . Бен
кендорфа, встрѣчеиы: 

1-е признаки нефти на глубинѣ 5 саж. 2'. Выдѣленіе газа и 
нефти. 
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П-е признаки нефти на глубииѣ 15 — 16 сале. Появленіе прн-
мазокъ нефти. 

Ш-и » » » » 37, 40, 45, 57 с. Появле-
ніе примазокъ нефти. 

ІѴ-е » » » » 59 саж. Выдѣлеиіе газа и 
нефти. Въ сутки 70 — 80 
пуд. нефти. 

Ѵ-е » » » » 68 с. 5', переливалась грязь 
съ нефтью. Выдѣленіе газа 
и нефти. 

Ѵ1-е » » » » 108 с. 6"—110 с. 5'. Сква-
лсина фонтанировала Н Е 
СКОЛЬКО разъ водою, грязью 
и нефтью. 

ѴТІ-е » » » » 128 с. 4' переливалась чи
стая нефть. Съ этого го
ризонта постоянное вьтдѣ-
леиіе газа и нефти. 

"ѴПІ-е » » » » 173 с. 6' 4". Выбросы чи
стою нефтью. Притокъ неф
ти съ 172-й сале. 

І Х - е » » » » 181 с. 6". Притокъ нефти. 
На 184 с. 2' 6" періоди-

ческое фонтанированіе чистою нефтью. Суточная добыча около 
1000 пудовъ. Діаметръ скваяеины 7 1 / г" . Удѣльный вѣсъ 
нефти = 0,864 при 1772° С . 

На участкѣ M 10 Нобеля. 

Въ сквалеинѣ № I встрѣчены признаки нефти: 
1-е на глубинѣ 16 сале. 4' 9". Нефть уд. в. 0,925. 

П-е » » 52 сале. 4' » » » 0,890. 
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III-tt на глубинѣ 67 caîK. Нефть уд. в. 0,874. Переливалась 
чистая нефть. 

ІѴ-е » » 100 саж. 
Ѵ-е » » 192 саж. Нефть уд. в. 0.872. Нефть фонта

нирует* периодически. Температура е я = 5 1 , 5 ° по С . Суточная 
добыча 3.000 пуд. 

Въ сквалшнѣ № 2-й. 
1-е признаки нефти на 49 с. 5' 

П-е » » » 57 с. 4'. Притокъ нефти. 
ПІ-н » » » 77 с. 6'. Притокъ нефти; нефть пере

ливала приглуб. скв. въ 80 сане. 
ІѴ-е » » » 117 с. 4'. Перелив, нефти, воды и грязи. 
Ѵ-е » » » 188 саж. Примазки нефти. 

ѴІ-е » » » 193 саж., періодическое фоитаниро-
ваніе нефтью. Температура нефти = 51,5° С . Суточная добыча 
3.000 пуд. Удѣльный вѣсъ ея=-0 ,874. 

Въ скважипѣ Ш 3. 
1-е признаки нефти на 60 саж. и 65 с. 3'. Пленки нефти 

на водѣ. 
П-е » » » 101 с. 5''. Появилась нефть съ 

уд. в. 0,918. 
Ш - и » » » 138 с. 
ІѴ-е » » » 148 с. уд. в. 0,894. 
Ѵ-е » » » 202 с.— 3' уд. в. 0,875. Нефть пере-

ливаетъ. 
ѴІ-.в » » » 210 с — 3 ' уд. в. 0,867; t° воды 

32°,5 С ; сол. 6° . В . 

На участкѣ Х° 11 бр. Нобель. 

Въ скважинѣ JV° 4. 
1-е признаки нефти на 53 с. Появленіе нефти. 
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П-е признаки нефти на 79 с. 3' Нефть уд. в. 0,920. 
Ш - и » » » 89 с. 
ІѴ-е » » » 100 с. 5'. Нефть уд. в. 0,900 при 

25° С . 

На участкѣ Уцміева бр. Нобель. 

Въ скважпнѣ № 10. 
1-е признаки нефти на 75 саж. 

ІІ-е » » » 80 с. 
ІІІ-и » » ' » 94 с. 2'. Нефть уд. в. 0,975. 

На участкѣ M 35 Т-ва Шибаева. 

Въ скважинѣ № 1. 
1-е признаки нефти на 66 саж. Появленіе газа. 

П-е » » » 72 с. 1'. 
Ш - и » » » 85 с. 
ІѴ-е » » » 121 с. 
Ѵ-е » » » 136 — 1 39 с. 

VI-е » •» » 146 с. 4' 
ѴІІ-е » » » 170 с. 2' —174 с. 

На участкѣ. M 48 Балабанова. 

Въ сквалшнѣ N° 3. 
1-е признаки нефти на 54 сале. 

П-е " » » » 9 1 — 98 с. Слабоа выдѣленіе газовъ. 
Ш - и » » » 113 с. 4'. 

133 с. 4'. 
184 с. 

IV-е 
Ѵ-е 

ѴІ-е 214 с. 5'. 
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Въ скважинѣ <№ 2. 
1-е признаки нефти па 68 саж. 

П-е » » » 106 — 180 с. Слабое выдѣленіе газа. 
ПІ-и » » » 115 —117 с. » » » 
ІѴ-е » » » 124—147 с. Выдѣленіе газа. 
Ѵ-е » » » 150—151 с. 6'. 

ѴІ-е » » » 153 с. 3'—154 с. 2'. 
ѴІІ-е » » » 156 с. 5'—158 с. 1'. 

На 48 учаеткѣ, въ юго-западиомъ углу, развѣдочной сква-
лсипой былъ обнаружен* и верхній горизонт* признаков* 
нефти; на глубинѣ 15 саж.. черная глина съ глинистым* слан
цем* издавала сильный' запах* углеводородных* газов*. 

На участкѣ -M 92 Макъ-Гарвея. 

1-е признаки иефти на 71 с. Выдѣленіе газа. 
П-е » » » 78 с. Выдѣленіе нефти. 

ТТТ-и » » » 86 с. » » 
ІѴ-е » » » 94 с. 
Ѵ-е » » » 120 с. » » 

ѴІ-е » » » 132—135—137 с , 140 с. Нефть 
уд. в. 0,906, f нефти 24° С . 

ѴП-е » » » 145 с. Выдѣленіе иефти. 
Ѵ Щ - е » » » 148—150 с. Выдѣленіе газа и нефти. 

ІХ-е » » » 160 с. Переливало через* трубы. На 
162 с. слабое выдѣлеиіе газа. 

Х - е » » » 167 с. Выдѣленіе нефти и газа. 
Х І - е » » » 172 с. » » » 

Х П - е » » » 178— 1S3 с. Выдѣленіе нефти и газа. 
ХІП-в » » » 208 — 210 с. » » » 
Х І Ѵ - е » » » 2 1 3 с. Обильное выдѣленіе нефти 

с* уд. в. 0,876 при 24° С . 
Из». Геол. Ком., 1906 г., т. XXV, № 7. 20 
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Х Ѵ - е признаки нефти на 232 с. Выдѣленіс нефти. 
ХѴІ-е » » » 238 с. Выдѣлеиіе газа и нефти съ 

уд. в. 0,875 при 30° С . 

На участкѣ 118 Шибаева. 

Въ юго-западномъ углу участка въ двухъ развѣдочиыхъ 
сквалшиахъ встрѣчены черпыя глины, пропитанный нефтью, 
на глубинѣ 14 с. 4'—17 с. 2 ' . 

Для всей площади постоянны слѣдующіе горизонты: 

I — 14—16 саж. 
II — 50—60 » 

III — 100—120 саж. 
IV — 184 — 214 » 

Съ послѣдияго горизонта добыто фонтанной нефти изъ 
скваяшны № 1 Нобеля съ мая 1903 г. по 1-е января 1905 г. 
2.240.000 пуд., изъ сквалшны № 2 Нобеля съ іюпя 1904 г. 
по 1-е января 1905 г. около 500.000 п., изъ скважины О. А . 
Бенкендорфа около 20.000 пуд. (сквалсииа только что посту
пила въ эксплоатацію). 

Физическія свойства Берекейской нефти. 

По изслѣдованію M . А . Рак узина, нефть изъ скважины 
№ 1 Нобеля съ глубины 100 салсеней имѣетъ темно-коричневый 
цвѣтъ, обладаетъ значительнымъ дихроизмомъ. съ запахомъ 
сѣрнистаго газа, съ уд. вѣсомъ 0,873. Коэффиціентъ оптиче
ской непрозрачности = J / 4 ° / °> т. е. періодъ обугливаиія въ 
нефтеобразовательномъ пронессЬ Берекея, по сравнений съ 
Балаханской нефтью, вдвое больше. Дистилаты нефти вращаютъ 
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Изв. Геол. Ком., 1906 г., т. XXV, № 7. 
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Песчаники, известняки и конгломераты 
с. Мугатыря съ Dreissensia polymorpha, Car-

\ dium sp., Neritina sp., залегающіе на высотѣ 
j 660 метровъ. 
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Известняки и мергели с. Мараги и ущелья 
Гумрикъ-дере съ Dreis, angusta Ronss.. 
Сйпдегіа cf. panticapea Andrus 

Известняки и песчаники съ Dreis, cf. rostriformis var. distincta Mayer., Dr. cf. angusta, Dr. cf. Retowski, 
Cardium sp.. Neritina liturata Eichw., Micromelania caspia Eichw.. Clessinia variabilis Eicliw.. Bßqlivia sp. 
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Известняки, песчаники, пески, глины и 
Cardium dumbra An dru s., Cardium Vogdti, j 
caspius и M H. др. 

Известняки с. Мараги съ Congeria cf. homo-
platoides Andrus., Neritina sp„ Hydrobia 
sp. и Cardium. 

мергели съ Adacna nov. sp., Cardium nov. sp , 
Maetra suheaspia, Mactra Venjnkowi, Potamides 

Пески с. Ерси. Дюбекъ съ Mactra. 
karabugnsica Andrus., Mactra suh
easpia. Cardium dombra, C. Vogdti, 
Potamides caspius. 

1 

i 
1 

я 

Ве
рх

не
м: i Известняки и известковистые песчаники 

і с. Митаги и хребта Сэръ-Догара съ Cardium 
Golubiatnikovi Andrus., G. Karelini, G. tri-
nacria, Mactra suheaspia и мн. др. 
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Известняки и глины въ низов, р. Губаса 
съ Maetra caspia и Mactra crassieolis. Вы
ходы СОЛЯНЫХЪ И сѢрОВОДОрОДНЫХЪ ИСТОЧНИ
КОВ!.. 

Известняки, песчаники, пески, мер
гели и глины съ Mactra caspia, M. 
crassicolis и Helix sp. . . . мощ.=-14,5 м. 
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Песчаники низов, р. Рубаса съ Mactra Fa
hreana. Cardium Fitfoni, С. obsoletum. Tapes 
(jretjaria. Trochus Omaliusi var. rugosa S ok., 
Buccinum duplication, Donax, Solen и др. 

Известняки, песчаники,пески и глины 
съ MactraFabreana,Tapesgregaria.Do-
nax dagestanica nov.sp., Cardium Fitfont, 
C. obsoletum, Cardium Suessi, G. surta-
nensis Sok.. Trochus Omaliusi var. ru
gosa, Buccinum duplicatum,Bulla lajon-
kaireana.Modiolanavicidaa мн.др.мощ.=325 м. 

і 

Известняки, песчаники и глины, j 
г. Джаванъ-дага и Г>аршлы-чая съ 
Mactra Fabreana, Cardium Fittoni, Car
dium obsoletum, Donrix. Solen, Tapes \ 
gregaria, Buccinum dupiicatum. Tro
chus, Bulla и др. 

M 
о Гипсоносныя темныя глины съ Ervilia sp. 

n Cardium sp. Мощность = 80 м. 
Глины съ Érvilia cf. podolica, Car

dium cf. plicatum.. C. cf. Suessi, Bucci
num, Trochus, Bulla, Tapes sp. 

• 

Глины и мергели съ Syndesmia reflexa Eichw.. Tellina. Ervilia, остатки рыбъ. Мощность 10 м.—20 м. 

0 

tr 

i? 

о 

Глины, мергели и пески съ Spaniodontella 
umbonata Andrus., чешуи рыбъ. 

Глины, мергели и пески съ Spaniodontella 
umbonata. Span, pulchella, Glupea. 

Глины, мергели, пески съ Spa
niodontella umbonata, Span, pul
chella, Glupea . . . . мощ.=15м. 

Глины и мергели съ Spaniod. umbonata и Span, pulchella . . Мощ.= 31 м. 

Глины, прослои мергелей и гипса съ Spaniodontella umbonata. . . . 38 и 
Мергели и пески съ Spaniod. umbonata и Pholas, глины, прослои изве-

153 м. 

Пески съ Spaniodontella umbonata 
Andrus. 1 

0 
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Маслянистый глины, пески, мергели съ Spaniodontella rubassensis nov. sp., 
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Глины и мергели съ Spaniodontella mbassensis, Leda pella таг. magna 
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Мергели ущ. Чара-дере и казмаляра Бургамъ-
кента съ Tettina Sokolovi, Pecten, Spinalis 
и мн. др. 

— 
Глины, мергели и пески т. Кеджуха 

съ Pecten gloria maris. Leda, Tellina, 
Venus, Spaniodontella rubassensis nov. 
sp. и мн. др. 

Пески, глины и мергели съ Venus marginata var. caucasica п. var., Pecten 
gloria maris, Mytilns fnscus Hoern.. Tellina Sokolovi fl. sp., Aren 
turonica. Lncina Dujardini Desh., Syndesmia. Leda. Donax. Solen, 
Avicula. Mactra, Tapes, Modiola, Cardium subhispidum Hilb., C. 
ruthenicum, C. Andrussovi Sok., Cerithium, Bulla, Fissurela и ми. др. 5 м. 

Песчанистые известняки съ Venus, 
Pecten gloria maris, Tellina Sokolovi. 
Spaniodontella. Area, Leda pella, Avi
cula. Donor., Mactra, Pholas, Trochus 
и др. 

Выходы минеральн. источниковъ и 
сѣроводорода. 

Глины и мергели съ Leda, Tellina 
Sokolovi и др. 

Выходы минералыіыхъ источниковъ 
и соляныхъ ключей. 
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м Глины и кремнистые известняки с. Хошъ-

Мензиль съ Leda fragilis С h em., Spaniodon-
tella mbassensis nov. sp., Cryptodon, Pecten, 
Modiola discors Linn., Bittium reticulatum, 
Nassa restitutiana, Cardium papilosum, Spi-
rialis, Serpula, Membranipora и др. 

Выходы у г л е в о д о р о д н ы х ъ гааовъ. Со
лончаки. 

Мергели, пески и глины съ Spi
nalis cf. Andrussovi, Cryptodon, 
Lucina, Syndesmia . . мощ.=47,5м. 

Мергели съ отпечатками листьевъ 
растен ій , пески. 

Мергели и глины съ Spinalis, Cryp
todon (?), Lucina (?). 

Пески. 
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Глины и песчаники б. Хайволъ-дере съ Мугіса 
hakeafolia Staub., Laurus primigenia Ung., 
Apeibopm Deloesi Heer., Andromeda protogea 
Ung., Diospynis paradisiaca Et., Ardisca cf. 
oceanica Et. 

Ѵмжщ кормчнѳвыя, аѳлено-
вато-оірьщ • нелтовато-сѣрыя 
в песчаник» 15 и. 
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Ллстоватосландеватыя гипсоносныя глины и сланцы съ плоскими Spinalis. 13 м. 
Темныя глины и мергели съ Spinalis cf. dilatata ѵ. К о en., Aporais 

speàosa y. Schlot., Fusus cf. semiplicatus Desh., Natica angystoma 
т. Ko en., Cardium, Lucina, Tellina, Leda cf. crispaia var. gracilis, 
Vulsella cf. reflexa, Vulsella cf. obliqua v. Roen, Pecten corneus 
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Темныя глины р. Рубаса у сел. Татиль съ 
Spinalis. 

Темныя глины и мергели съ 
Spinalis. Глины съ конкреціями 
желѣзистыхъ породъ. Темныя 
глины съ ч е ш у я м и рыбъ. Кон-
креціи бураго желѣзняка. . . 37 м. 

Темныя глины, сѣровато-желтыя листоватыя глины, бурыя жедѣзистыя 
глины съ конкреціями желѣзжстыхъ породъ. 

Черныя глины съ остаткам рыбъ MeUtta cf. sardinites Heck. (?). 
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Глины и мергели съ Апотіа, 
Fusus (?), Spinalis 8 м. Конгломерата. 
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I Темно-сѣрыя глины сел. Гапиль съ Pecten, Мергели съ к р у п н ы м и че
шуями рыбъ. Глины и мергели. 9 и. Сѣрые пески и песчаники. 1 

ч | 
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Зеленовато-еѣрые мергели. 
Темно-сѣрые мергели съ крупными че-

шуями рыбъ. 

Зеленоватые глауконитовые 
песчаники и извеетково-песча-
нистыя породы, мергели и зеле
ный глины съ Globigerinidae . 30 м. і 

M; 
Зеленоватые глауконвтовые песчаники. 

Сѣровато.-бѣлые мергели, известковистые песчаники, зеленыя глины и 
зеленовато-сѣрые глауконитовые песчаники. Иглы губокъ . . . .40,8 м. . . . . . 
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Système de la riv. Roubas. j Alentours de la ville de Derbent. Système de la riv. Darvag-tchaï. Système de la rivière Oullou-tchaï. Syst. de la riv. Yafrni-tehaï. ; Syst. de la riv Harrhly-tckaï. 
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Grès, calcaires et conglomérats du village 
Mougatyr à Dreissensia polymorpha, Cardium 
sp., Neritina sp., (à la hauteur de 660 mètres). 

Calcaires et marnes du vil. Maraga et du 
défilé Goumrik-deré avec Dreis, angusta 
Rouss., Gongeria cf. panticapea Andrus. 
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Calcaires et grès h Dreis, cf. rostriformis var. distincta May er-, Dr. cf. angusta, Dr. cf. Metowskii, Cardium 
sp., Neritina liiurata Eichw., Micromelania caspia Eichw., Clessinia variabilis Eichw.. Baglivia sp. 
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 Calcaires du vil. Maraga à Congeria cf. homo-
platoides Andrus., Neritina sp., Hydrobia 
sp. et Cardium. 
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^пца, 

Calcaires, grès, sables, argiles et marnes à Adacna nov. sp., Cardium пот. sp., Car-
dium dombra An drus., Cardium Vogdti, Mactra subcaspia, Mactra Venjukowi, Potamides 
caspius etc. 

Sables des vil. Ersi, Dubek à Mactra 
kardbugasica Andrus., Mactra sub
caspia. Cardium dombra, G. Vogdti, 
Potamides caspius. 
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^пца, 
I Calcaires et grès calcareux du village Mitagi 

et l'arête Ser-Dogar à Cardium nov. sp., 
C. Karelini, C. trinacria, Mactra subcaspia, 

1 etc. 
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Calcaires et argiles à Mactra caspia et M. \ Calcaires, grès, sables, marnes, et 
crassicolis du cours inférieur de la riv. Roubas. j argiles à Mactra caspia, M. crassi-
Sources d'eaux salées et sulfurées. j colis et Hélix sp. . . . Puissançe=-14,5 m. 

. . . . . . . . 
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Grès du cours inférieur de la riv. Roubas, 
à Mactra Fabreana, Cardium Fittoni, C. 
obsoletum, Tapes gregaria, Trochus Omaliusi 
var. rugosa S ок., Buccinum duplicatum, Donax, 
Solen. 

Calcaires, grès, sables et argiles à 
Mactra Fabreana. Tapes gregaria, Do
nax dagestanica nov. sp., Cardium Fit-
toni, C. obsoletum, C. Suessi, C. sarta-
nensis S ок., Trochus Omaliusi var. ru
gosa, Buccinum duplicatum, Bulla lajon-
cairana. Modiola navicula, etc. Puiss.=325m. 

• 

. . . . . . . . 

Calcaires, grès et argiles des monts 
Djawan dag et llarselily - tchaï à 
Mactra Fabreana, Cardium Fittoni, Car
dium obsoletum, Donax. Solen. Tapes 
gregaria, Buccinum duplicatum. Tro
chus, Bulla etc. 
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N , s . 
Argiles foncées gypsifères à Ervilia sp. 

et Cardium sp. Puissance = SO m. 
Argiles à Ervilia cf. podolica, Car

dium cf. plieatum., C. cf. Suessi, Bucci
num., Trochus, Bulla, Tapes sp. 
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Argiles foncées gypsifères à Ervilia sp. 
et Cardium sp. Puissance = SO m. 

Argiles et marnes à Syndesmia reflexa Eichw., Tellina. Ervilia et empreintes de poissons. Puiss. 16—29 m. 
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Argiles, marnes et sables à SpaniodonteUa 
umbonata And rus., écailles de poissons. 

Argiles, marnes et sables à SpaniodonteUa 
umbonata, Span, pulehella, Clupea. 

Argiles, marnes et sables à Spa
niodonteUa umbonata, Span, pul
ehella, Clupea. . . . Puiss.=;15m. 

Argiles et marnes à Span, umbonata et Span, pulhella . Puissances 31 ni. 
Argiles intercalées de marnes et de gypse, à Spaniod. umbonata . . . 38 » 
Marnes et sables à Span, umbonata et Pholas, argiles, intercalations de 

153 m. 

Sables à Spnniodonfelta umbonata 
Л и (1 rus. 
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Argiles, sables, marnes à SpaniodonteUa rubassensis nov. sp., Pholas и 
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Argiles et marnes à SpaniodonteUa rubassensis, Leda pella var. magna I 
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Marnes des défilés Tchara-deré et Kasmo-
lar Bourgam-kent à Tellina Sokolovi, Pecten, 
Spinalis, etc. 

Argiles, marnes et sables des monts 
Kedjoukh, à Pecten gloria maris. Tcda, 
Tellina, Venus, SpaniodonteUa rubas
sensis n. sp. etc. 

Sables, argiles et marnes à Venus marginata var- caucasica n. var., Pecten 
gloria maris, Mytilns fuscus Hoern.. Tellina Sokolovi n. sp, Area 
turonica, Lucina Dujardini Des h. Syndesmia, Leda, Donax, Solen, 
Avicula. Mactra, Tapes, Modiola, Cardium subhispidum Hilb., G. 
ruthenicum, C. Andrussovi S ок., Cerithium, Bulla, Fissurella, etc. 5 m. 

Calcaires sableux à Venus. Pecten 
gloria maris, 'Tellina Sokolovi, Spanio-
dimtella. Area, Leda pella, Aeicula. 
Donax, Mactra. Pholas. Trochus. 

Sources minérales et eaux sulfurées. 

] 

! Argiles et marnes à Leda, Tellina 
\ Sokolovi, etc. 

Sources minérales, sources d'eaux 
salées. 
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Argiles et calcaires siliceux du vil. Khoche-
Mensile, à Ledafragilis С hem., Spaniodon
teUa rubassensis, Cryptodon, Pecten, Modiolo 
discors Linn., Bittium retieulalum, Nassa 
restitutiana, Cardium papilostim, Spinalis, 
Serpula, Membranipora, etc. 

Marnes, sables et argiles à Spi
nalis cf. Andrussovi, Gryptodon, 
Lucina, Syndesmia 47.5 m. 

Marnes avec empreintes de feuilles. 
Sables. 

-
Marnes et argiles à Spirialis, Cryp

todon. Lucina-. 
Sables. i 
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Argiles et grés de Kaivoi-deije à Myrica 

hakeafolia Staub., Laurus primiyenia Ung., 
Apeibopsis Deloesi Нее г., Andromtua protogea 
Ung., Diospyrus paradisiaca Et.. Ardisca cf. 
oceanica Et. 

Argiles brunâtres, gris ver
dâtres, gris jaunâtres et sables. 15 m. Argiles foncées et sables 600 m. 
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Argiles lamino-schisteuses gypsifères et schistes avec Spirialis . . . 13 m. 
Argiles foncées et marnes à Spinalis cf. dilatata v. Ko en., Aporais 

speciosa v. Schlot., Fusits cf. semiplicatus Desh., Natica angistoma 
v. Koen., Cardium, Lucina, Tellina, Leda cf. crispata var. gracilis, 
Vulsella cf. reflexa, Vulsella cf. obliqua v. Koen., Pecten corneus 
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Argiles foncées à Spinalis de la riv. Rou-
bass, village Tatil. 

Argiles foncées et marnes à 
Spirialis. Argiles avec concré
tions ferrugineuses. Argiles fon
cées avec écailles de poissons. 
Concrétions d'hématite brune . 37 m. 

Argiles foncées, argiles feuilletées jaune grisâtre, argiles ferrugineuses 
brunes avec concrétions de roches ferrugineuses. 

Argiles noires avec empreintes de poissons Meletta cf. sardinites Heck. 
-* 
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Argiles et marnes à Anomia, Conglomérat. 
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! Argiles gris foncé du village Gapil, à Pec- Marnes avec grosses écailles 

de poissons. Argiles et marnes . 0 m. Sables gris et grès. 
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Marnes gris verdâtre. 
Marnes gris foncé avec grosses écailles de 

poissons. 

Grès glauconieux verdâtres et 
roches calearo-sableuses, marnes 
et argiles verdâtres à Globige-
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Grès verdâtres glauconieux. 
Marnes d'un blanc grisâtre, grès calcareux, argiles vertes, grès glauconieux 
gris verdâtres. Epines d'épongés .• 40,8 m. 
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плоскость поляризовашіаго луча вправо. Коэффнціептт, оптиче
ской непрозрачности остатковъ нефти = ' / 3 % - Подвюкиость 
нефтяныхъ остатковъ гораздо большая^ чѣмъ молено было пред
полагать по уд. вѣсу. 

RESUME. En. 1902 et 1904 l'auteur a fait sur le littoral caspien 
des recherches géologiques dans les contreforts aux alentours de l'es
pace naphtifère de Berekéi et de la ville de Derbent. Ces reconnais
sances ont permis de composer la coupe ci-jointe des dépôts tertiai
res de la région. Les coupes des forages de Berekéi, déterminées 
par M. боІоиЬіагпіІалѵ d'après les matériaux recueillis par lui-même, 
font voir que les roches de l'assise naphtifère doivent être rappor
tées au tertiaire. Les couches supérieures se composent d'argiles et 
de schistes de couleur foncée contenant Spinalis et des débris de 
poissons parmi lesquels on rencontre des écailles de Meletta crenata. 
Les couches inférieures, argiles et schistes de même nature que les 
précédentes, renferment M. cf. sardinites et des dents de poisson 
ressemblant aux dents de Lamna. La base de l'assise est fermée de 
marnes gris clair à Foraminifères : Globigerina quadrilobata D'Orb., 
Glob. bulloides d'Orb., Glob. eocenica Terk., Haplophragmium cf. 
Humbdldti Reus s, Noclosaria cf. inflata Reu s s, Nodosaria badenensis 
d'Orb., Gristellaria cf. voluta, Rotalina sp. etc. Les Globigerinidae 
prédominent. Comme on le voit par la comparaison des dépôts ter
tiaires des alentours de Berekéi avec les coupes des forages, les 
marnes se rapportent aux couches immédiatement superposées au 
crétacé supérieur. 

Sous le rapport de la tectonique, les contreforts de Berekéi 
offrent un plissement intense auquel participent les roches de l'as
sise naphtifère en formant un pli anticlinal ATW 312°— 318°—SE 
132°—138° dont la voûte traverse le territoire du groupe X X I X . 
Grâce à des ruptures entrecoupant le pli, le naphte a pu péné
trer dans toutes les roches de l'assise. Au premier abord l'opi
nion se présente que c'est ici que doit se trouver le gîte naphtifère 
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primitif. Cependant la température élevée du naphte de Berelcéi 
(51,5° С d'après les observations que l'auteur a faites à plusieurs 
reprises sur les fontaines de deux forages de Nobel) permet de 
conclure que le naphte s'élève par des fentes d'une profondeur d'an 
moins 1000 mètres (en adoptant le degré géothermique à Berekéi 
comme égal à 30 mètres). 

Quoiqn'il existe actuellement trois fontaines de naphte à Be
rekéi, on ne fait plus guère de recherches vu l'apparition d'une 
source d'eau chaude dans la partie Sud-Est du terrain naphtifère 
L'analyse a montré que cette eau se distingue nettement des eaux 
chaudes de Kaïtag. Ces dernières sont sulfuro-alcalines, tandis que 
l'eau de Berekéi est alcaline salée. Sa température est de 47° C. 
C'est évidemment grâce à une rupture de faille qu'elle peut s'éle
ver à la surface. 

Les roches de l'assise de Berekéi sont explorées jusqu'à une 
profondeur de 400 mètres. La voûfe du pLi mentionné présente 
quatre horizons naphtifères assez constants dont l'inférieur s'est 
trouvé être le plus productif. 

Le poids spécifique du naphte de Berekéi (puits de Nobel, pro
fondeur 200 mètres) est=0,873, le coefficient de l'opacité optique= 
7*°/o. Déviation de la lumière polarisée à droite. Dichroïsme con
sidérable. 



Изв. Геол. Ком., т. ХХУ, 1906. Табл. 

]'. .\ і . л - м а ; і . Ч ' " ' '"-•*'-"і• IÎLU• с m u е . , Peclen corneus Sow. 



Табл. LV. 

Изв Гѳо,т К о м . . 1006 г.. т X X V . 



Изв Геол.Ном.т X X V. 19 G G г 
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Т о м ъ I I , Jr. 1. 1885 г. С. Никитинъ. О б щ а я геолог, к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 71. Съ геол. картою 
и 8табл. Ц . і р. 60к. (Однагеол. карта 71 л.— 75 к.). -М 2. 1885 г. И. Синцовъ.Общая геолог, 
к а р т а Р о о о і и . Л и с т ъ 93-й. З а п а д и , ч а с т ь . Съ геол. картою. Ц . 2 р. (Одна геол. карта 
Зап. части 93 листа—50 к.). j £ 8, 1880'г. А . Павловъ. А м м о н и т ы зоны Aspidoceras 
a c a n t h i c u m в о с т о ч н о й Р о с с і и . С ъ Ю т а б л . Ц . 3 р. 50 к. $ 4 , 1887 г. И. Шмальгаузенъ. 
О п и о а н і е о с т а т к о в ъ р а с т е н і й а р т я н с к и х ъ и п е р м с к и х ъ о т л о ж е н і й . Съ 7 табл. 
Д . 1 p. .¥ 5 (Н0СЛІ.ДН.), 1887 г. А. Павловъ, С а м а р с к а я л у к а н Ж е г у л я . Геологическое 
опнсаніе. Съ картою и 2 табл. Ц . 1 р. 25 к. 

Т о м ъ І П , № 1, 1885 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а нпжинги девона з а н а д п а г о с к л о н а 
У р а л а . Съ 9-ю табл. Д . 3 р. 50 к. Ä 2. 188U г. А. Карпинскій, Ѳ. Чернышевъ и А. Тилло. 
О б щ а я г е о л о г и ч е с к а н к а р т а Е в р о п е й с к о й Pocc iu . Л и с т ъ і:!9. Съ -1 табл. іеъ геол. 
картой). Ц. 8 р. Л И, 1887 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а средний» к ѵерхннго девона 
з а н а д п а г о с к л о н а У р а л а . Съ 14 табл. Д . G р. > 4 іііонлі.днііі). 1889 г. Ѳ. Чернышевъ. 
О б щ а н геолог, к а р т а 1'оссіи. Л п с т ъ 139. Описаніе центральной части Урала и за
надпаго его склона. Съ 7-ю табл. Д . 7 р . ' 

Т о м ъ I V , Je 1. 1887 г. А. Зайцевъ. О б щ а н геолог, к а р т а 1'оссін. Л и с т ъ 133. Геолог, омп-
саніе Ревдннскаго л Верхъ-Нсетскаго округов!.. Съ геолог, картою. Д . - р. М- 2, 18:10 г. 
А. Штуненбергъ. О б щ а н геолог, к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 1Ü8. Геолог, изслѣдов. ст.веро-
ааиадной части области 138 листа. Д . 1 р. 25 к. .V " (носдЬдиій), 189?. г. Ѳ. Чернышевъ; 
Ф а у н а д е в о н а нижняго п о с т о ч н а г о с к л о н а У р а л а . Съ 14 табл. Д . G р. 

Т о м ъ V , > 1, 1890 г. С . НИКИТИНЪ. О б щ а н геолог, к а р т а Р о с с і н . Л н с т ъ 57. Съ гипсометр, 
и геолог, карт. Д . 4 р . (Одна геол. карта 57 л. — 1 р.). > 2.1888 г. С. НИКИТИНЪ. С лѣды мѣло-
вого иер іода въ ц е н т р а л ь н о й Г о с с і н . Съ геолог, картою н 5 табл. Д . 4 p. ,Ѵ: 3, 188f г. 
М . Цвѣтаева, Г о л о в о н о г і н в е р х н и т о я р у с а с р е д н е - р у с с к а г о к а м е н н о у г о л ь н а г о 
и з в е с т н я к а Съ 0 табл. Д.. 2 p. .V '1. 1888 г. А. Штуненбергъ. К о р а л л ы н мшанки верх-
л иго я р у с а с р е д н в - р у с с к а г о к а м е н н о у г о л ь н а г о и з в е с т и в к а . Съ 4 табл. Д.1 р.50к. 
Лі ."> (ІІОСЛЪДІІІЙ). 18!Ю г. С. Никитинъ. К а м е н н о у г о л ь н ы й о т л о ж е н і я П о д м о с к о в н а я 
к р а н в а р т е з і а н с к і я в о д м н о д ъ М о с к в о ю . Съ 3-ми табл. Д . 3 р. 30 к. 

Т о м ъ V I , 1888 г. П. Кротовъ. Г е о л о г н ч е с к і я и з с л ѣ д о в а н і я на з а п а д н о м ъ с к л о н ѣ 
С о л и к а м с к а ™ и Ч е р д ы п с к а г о У р а л а . Съ геолог, картою л 2-мя табл. Вып. 1 — Д . 
Д . ва оба вып. 8 р. 25 к. (Одна теолог, карта — 75 к.). 

Т о м ъ V I I , .\? 1, 1888 г. И. Синцовъ. О б щ а я геолог, к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 92. Съ карт, 
я 2 табл. Д . 2 р. 50 к. (Одна геолог, карта — 75 к.|. > 2.1888 г. С . НИКИТИНЪ и П. Ососновъ. 
З а в о л ж ь е въ области !>2-го листа общей г е о л о г и ч е с к о й карты Р о с с і н . Д . 50 к. 
.V: В, 1899 г. П. Земятченскій. О т ч е т ъ о геологич . и н о ч в е н н ы х ъ н з с л ѣ д о в а н і я х ъ . 
ироизведеннмхъ въ Боровичскомъ уѣздѣ Новгородской губ. въ 1895 г. Съ геолог, и почвен. 
карт. Д . 1. р SO X. Л« -I ( нослѣдшй)." 1899 г. А. Биттиеръ. О к а м е н ѣ л о с т л язъ т р і а с о в ы і ъ 
о т л о ж е н і й Ю ж н о - У с с у р і й с к а т о края. Съ -1 табл. Д 1 р. 80 к. 

Т о м ъ V I I I , У. 1,1888 г. I . Лагузенъ. Ауцеллы. встрѣчающіися въ Россіи. Съ 5 табл. Д . I р. 00 к. 
£ 2 , 1890 г. А. Михальскій. А м м о н и т ы иижнмго в о л ж с к а г о я р у с а . Съ 13 табл. Вып. 
1 и 2. Д . аа оба вып. 10 p. .V g. 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О д е в о и с к и х ъ р а с т е н і л х ъ 
Д о н е ц к а г о к а м е н н о у г о л ь н а г о б а с с е й н а (Съ 2 табл.). 11.1 р. № 4 (послѣди.1.1898г. 
М. Цвѣтаева. Н а у т и л ц д ы и а м м о н е я нижи. отд. с р е д н е р . к а м е и і і о у г . и з в е с т н я к а . 
(Съ 6 табл.). Д . 3 р. 

Т о м ъ I X , й 1, 1889 г. Н . Соколовъ. О б щ а я теолот. к а р т а Р о с с і і і . Листъ -18. Съ нрпл. 
ст. К. Федорова . Мнкроск. изслѣд. крпстал. иородъ пзъ области -18 листа. Съ геол. картою. 
Д . і р. 75 к. (Отдѣл. геол. карта -18-го листа — 75 к.). Je 2. 1893 г. Н. Соколовъ. Н н ж н е -
т р е т и ч н м я отложенія Ю ж н о й Р о с с і и . Съ 2 карт. 4 р. 50 к. Jë 8, 1894 г. Н . Соколовъ. 
•I а у л а г л а у к о н и т о л ы з ъ н е с к о в ъ Екатерннослаискаго жел.-дор. моста. Съ геол. разрѣз. 
и 4 табл. Д . 3 р. 75 к. X 4. 1895 г. 0. Іекель. Н и ж н е т р е т и ч и ы я с е л а х і л пзъ Ю ж н . 
Р о с с і н . Ст. 2 таб. Д . 1 р. Jê 5 (ііослѣдній) 189!) г. H. Соколовъ. С л о я съ Venus Konkeiis is 
(средиземноморскія отложеиія) на р. К о и к ѣ . Съ 5 табл. в партой Д . 2 р. 70 к. 

Т о м ъ X , J ; 1, 1890 г. И. Мушнетовъ. І і ѣ р н е н с к о е з е м л е т р і і с е н і е 2s-ro М а я 1887 г. Съ 
4 карт. Д . 3 р. 50 к. Л? 2. 1893 г. Е. Федоровъ. Т е о д о л и т н ы й методъ въ м н н е р а л о г і и н 
и е т р о г р а ф і я . Съ 14 табл. I I . 3 р. к. Д» 3, 1895 г. А. Штуненбергъ. К о р а л л ы и мшанкн 
к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ о т л о ж е н і й У р а л а и Т п н а н а . Съ 24 табл. Д . 7 р. X 4 (іюслѣдн.), 
189,1 г. H. Соколовъ. О и р о н с х о ж д е н і и л и м а н о в ъ Ю ж н о й Р о с с і и . С ъ карт. Д . 2 р. 

Т о м ъ X I , .V 1. 1889 г. А. Краснопильскій. О б щ а я геолог, к а р т а Р о с с і и . Л н с т ъ 121». Геолог. 
изсл. на запади, склоиѣ Урала. Д . 6 p. .V 2, 1і91 г. А. Красиопольскій. Odilia я теолог. 
к а р т а Р о с ci H. Л и с т ъ 12(>. Объяснит, замѣч. къ геолог. картѣ. Д . <съ геолог, картою). 
1 р. 50 к. Одна теолог, карта 1-й л.—1 р. 

Т о м ъ X I I , .\; 2. 1892 г. Н.Лейедевъ. Верхне-силурінскаи фауна Тимана. Съ 5 табл. Д .1р .20к . 
Je 3, 1899 г. Э. Гольцапфель. Г о л о в о и о г і я д о м а и и к о в а г о г о р и з о н т а ю ж н а г о Т и м а н а . 
Съ 10 табл. Ц . 4 р. 



Т о м ъ Х Ш , Ä 1, 1892 т. А. Зайцсвъ. Г е о л о г н ч е с к і и п з с л ъ д і в я и і я въ Н и к о л а е - П п в -
д и н с к о м ъ о к р у г ѣ . Д . 1 р. 20 к. Л 2, 139-1 г. П. Кротовъ. О б щ а я геолог, к а р т а 1'оисін. 
Л и с и . S9. Оро-гндрографпч. очерігь запади, части НитскоВ губ. Съ картою. Ц. 3 р. к. 

1900 г. Н. Высоцкіи. .Месторождения з о л о т а К о ч к а р е к о й с и с т е м ы въ 10 ж по ль 
У ралѣ. Съ 3 карт. Ц. 3 р. 50 к. 

Тоагь X I V , Д? 1, 189Ö г. И. Мушкетовъ. О б щ а я геилогич. к а р т а Г о с с і п . Л ист и Р5 в Otï. 
Геолог, изслѣдованія въ Калмыцкой степи. Ц . ісъ 2 картЛ 3 р. 75 к. Отдельно геол. карты 
9-Ѵ :і 96" л. по 75 к. Лі _. 18!)'.і г. H. Соколовъ. Г и д р о г е о л о г и ч е с к и и з с л ѣ д о н я и і н въ 
Х е р с о і і с і : . губ. Съ прил. ст. Touopcina «Анализы водъ Херсонек. г.» и карты. Д . 4 р. 70 к. 
.4 H . 1 t?t»r> г. К. Динеръ. Т р і а с о в ы п ф а у н ы ц е ф а . ю п о д ъ П р и м о р с к о й о б л а с т и въ 
В о с т о ч н о й С и б и р и . Съ ô табл. Д . 2 р. КО к. Л*-1. lSi'ri г. И. Мушкетовъ. Г е о л о г и ч е с к і й 
пчеркъ л е д н и к о в о й о б л а с т и Т е б е р д ы и Ч х а д т н на К н н к а з ѣ . Д . 1 р. 70 к. Ліі Ь 
(ноелт.дн.). 1890 г. И. Мушкетовъ. О б щ а и геологнч . к а р т а Г о с с і и . Л и с т г 114. Геолог, 
иао.іт.довапіп въ Киргизской степи. Съ картою. Д . 1 р. 

Т о м ъ X V , Л» 2, 18й(і г. Н. Сибирцсвъ. О б щ а и геологич. к а р т а 1'оссін. Л ч с т ъ 72. Геолог, 
іі.ісіт.дованіи вь UKCKO-КЛИЗМИИСКОМЪ бассейні.. Съ картою. Д . 4 p. . V Я . 1Н99 г. Н. Яковловъ. 
Ф а \ н а нт>которыхъ в е р х н е п а л е о з о б с к и х ъ ОТЛОІКСНІЙ. Г о с с і и . I . Головоногін и 
Гірюхпііогін. Съ 5 табл. iL 3 р. АО к. .Vi 4 (и поел.) 1902 г. H. Андрусовъ. Л Г а т е р і а л м 
къ п п з к а н і ю Н р к к а с н і й с к а г о неогена . Акчлгмльскіе іиастн. Съ Г> табл. Д . 2 p. JO к. 

Т о м ъ X V I , .Y: 1. 1898 г. А. Штукенбиргъ. О б щ а я геологнч. к а р т а Г о с с і и . Л и с п , Г27. Съ 
-ri табл. Д . 4i p. 50 к. .Y: 2 іиосіѣдиЛ Ѳ. Чернышевъ. Ксрхнекачешнупиышн Лрахіииідм 
Урала и Тпмана. Гъ атл. изъ іМ табл. Д. I S p. 

Т о м ъ X V I I , . \ L 1 1902 г. Б. Ребиндеръ. Ф а у н а и в о з р а с т ъ мі .лопыхъ п е с ч а ш і копъ 
о к р е с т н о с т е й о з е р а Б а с к у н ч а к ъ . Съ 1 табл. И. 2 р. 4и к. Л» '2. 1902 г. Н.Лебедевъ. 
Гиль кираллилъ вь девонек, отлож. Гассіи. Съ 3 габл. 1!.. S p. (SO к. Jê(иоелт.дн.). M. Залѣссній. 
О ні.которііхъ сигнллирііт,. собранныхъ въ Допецкил. качен иоуг.і.іьньиъ итложеніям.. Съ 
4 іябл. Д . 1 р. 

Т е м ь X V I I I , Л: 1. 19'М г. I . Морозевичъ. Г о р а М а г н и т н а я и ея б л и ж а й ш і и о к р е с т 
ности. Съ U табл. и геол. карт. Д. S р. 30 к. .V '2. 19п1 г. Н. Соколовъ. М а р г а н ц о в н л 
руды т р е т п ч н ы х ъ птлііжр.нііі Р.катери н о с л а л с к . губ. п о к р е с т н о с т е й К р и в о г о 
Г о г а. і'ъ 1 табл. н карг. Д . 1 p.Sô к. ЛЬ :> (моімт.дп.і. 1№2 г. A. Нраснопольскін. Еленкін уг„здъ 
въ геологнческомъ огіі(і:і;еіііи. {'ъ геол. картоіі. Д. 1 p. SO к. 

Т о м ъ X I X , .V 1. 1902 г. І(. Богдановичъ. Д в а и р е с 1. <і с м і я глав на m К а і і к п з с х в г о 
х р е б т а . Ci. каргой н S табл. Д . 3 p. .V 2 інослі.дн.), l'.'ivj г Д. Нинолаевъ. Геологнч. 
н;<С!Т.д. въ Кыштымской дпчѣ Кыипыкскаго Горн, округа. Съ I табл. Д . 2 р. 70 к. 

Т о м ъ X X , .V 1. 1992. В. Домгеръ. Г е о л о г я ч . изелкдон. нъ Ю ж н . Г о с с і и н ъ 1Н84 гг. 
Съ картой. I L 2 p. 70 к. .V 2 (пог.лѣдн.) \и(і'£ г. В. Вознесенскій. Г и д р о г е о л о г и 
ч е с к и и з с л ѣ д о в а н і я яъ ІТовомоскогско .чъ уі.зді. , К ь а т е р к и о с л а н с к о п губ . 
Сь нри.юж. гядрі>геологнчгсі:аги очерка H. С околока , съ картой. Д . 2 р. 

Н о в а я С е р і я . Нын. 1. Ivo:; г. И. Мушкетовъ. М а т е р и л и по А х а . і к а л а к с к о м у а е и л е т р я с . 
W ' 9 г. Ci. 1 табл. Д . - р. Іінн. '2. 19'»2 г. Н. Богословскій. Материалы для взученія нижне-
м'.ювип анипіінтокий фаиш пѵнтралмі. н сі.нсрн. Госсііі. і г 1Н табл. Д . 4 р. 50 к. 1!мп. 8. 
190Ô. А. Борнсякъ. Геологически! очеркъ Паюмскаго уѣзда. Д . û р. Вып. 4. 1903. 
И. Яковлевъ. Фауна верхней части иалеозойскихь отло;і;сній въ Донепкомъ бассейн!.. 1. 
Плг.стннчатожаберпыя. С ь 2 табл. Д . 1 р. ІЗмп. б. 1Р»:>. В. Ласкаревъ. Фауна Кумовскпхъ 
i-.ioi'Bi. В.і.іі;.чі I ъ "i г;ібл. и картой. Д . 2 р. 60 к. Вып. (і. 1903. Л. Конюшевсній и 
П. Ковалевъ. Г>ака.тьскін іі'кстороа;денія желѣзныхъ рудъ. Съ каргой. Д . 2 р. Ни п. 7. 
190;'.. I . Морозевичъ. Геологнч. строеш'е Поачковскаго холма. Съ 4 табл. Ц . 1 р. Мын. S. 
1993. I . Морозевичъ. О нЬьотормхъ І К І М Ы І Ы Х Ъ иородахъ Таганрогскаго окр. Съ 3 табл. 
Д . 1 р. 30 к. Вып. Ч. В. Веберъ. ]90'1. Шемаханское землетрнсеиіе 31-го янв. 1902. Съ 2 
табл. и I карт. Д . 1 р. 50 к. Ими. 12. Н. Яковлевъ. 190-і. Фауна верхней части иалео-
.!('йі І ; И Ѵ І . гітлиж. къ Дііне.Ч:; басе. I I . Кораллы. Съ 1 табл. Д . 50 кон. 

' Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , въ масіптабѣ 'iU вер. въ дюйяѣ, 189*2 г. 
На 6 лпетахъ. съ прилож. оОгяснител.н. записки. Д . 7 р. 

Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , въ масі/гтабі, lôO верстъ въ дюймѣ. 1S97 г. 
Д . 1 р. съ пересылкой. 

К а р т ы р а с п р о с т р а н е н и я отдѣльпьтхъ г е о л о г и ч е с к и х ъ с и с т е м ъ н а п л о щ а д и 
Е в р о п е й с к о й Р о е с і и , на 12 листахъ. маснітаоъ 1.гі'і верстъ ві. дюймг.. 1897 г., Д . (і р. 
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