
B U L L E T I N S DU C O M I T É G É O L O G I Q U E . 
1907. Sr. PÉTERSBOURG. X X V I . № 7. 

И З В Ѣ С Т І Я 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА, 
1 9 0 7 г о д ъ . 

Т О . М Ъ Д В А Д Ц А Т Ь Ш Е С Т О Й . 

(Съ \ таблицей). 

а - П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . 
Тапо-Лжтографія К. БМРКВНФ» л.д*. (Вас. Остр., 8-е ІИНІИ, 1). 

1 9 0 7 . 



С О Д Е Р Ж А Ш Е . 

ci 

Ж урвать Присуіствія Геодогическаго Комитета. Засѣданіе 9-го октября 1907 года. И 

Оптическое изслѣдованіе Биби-Эйбатсміъ вефтей. M А . Р а к у з и н ъ 2й 

(Analyse optique des naphtes de Bibi-Eibat . Art ic le 2. Par M . R a k u s i n ) . 

О пестроцвѣтныхъ нородахъ въ окрестности г. Велюня. Б . 1 'ебиндеръ ЗІ 

(Roches bigarrées aux environs de Wielun, par. B . K e h b i n d e r ) . 

Геологлческія нзслѣдовавія въ сѣверо-западной части 94-го листа общей геологической 
карты Европейской Россіи. А . Д. А р х а н г е л ь с к ^ 34 

(Recherches géologiques dans la partie N W de le feuille 94 de la carte géolo
gique générale de 1« Russie d'Europe. A . A r c h a n g e l s k y ) . 

И З Д А Н І Я Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Извѣстія Геологическаго Комитета: 
(Тома распродажные обоэаачекы пѣцлрчхвв *}. 

Т«иъ Г . 1882 г. Ц . 45 к. т. II«, 1883 г., JOE 1—9; т. Щ*, 1884 г., ЗкХ 1—10; t. IV, 1885 
ЛМ6 1—10; т. V, 1886 г., XX 1—11; т. V I , 1887 t., XX 1—12; т. VI I . 1888 г., XX 1—1 
I . Ѵ Ш , 1889 г., АДв 1—10; т. IX* , 1890 г., J W 1—10; т. X * . 1891 г., XXI—9; т. XI 
1892 г., XX 1—10; т. XI I* , 1898 г., XX 1—9; г, X I I I * . 1894 г., АЛ» 1—9; т. XIV 
1895 г., X» 1—9; т. X V , 1896 г.. J6M 1—9-, т. X V I . 1897 г.. ЗШ 1—9; т. XVII , 1898 
XX 1—10. Цѣна 2 р. 50 к. за т о т , отдѣльиые XX по 35 коп. 

Том» Х Ѵ Ш . 1899 г.; т. X I X , 1900 г.; т. X X , 1901 г.; т. X X I , 1902 г.: т. X X I I , 1903 г^т. X X I I I , 1904 
т. X X I V , 1905 г. т. X X V , 1906 г. Ц_ 4 р. за том* (отдѣжи. Ш не продаются). 

Р у с с к а я геологическая б н б і і о т е к а , под* ред. С . Нвжжтжна. за 1885—96гг. Ш р. аагод 
Тоже, издан. Геоютичеекижъ Кехитетохъ, я» 1897 г., Д. 2 р. 40 к. 
Протокол* засѣданіж Присут. Геолог. Коню, по обеуждеяш вопроса объ организации почве 

нихъ иаслідованій въ Роесіж. (Прил. къ VI т. Bas. Геол. Кон.). Ц. 35 к. 

Труды Геологическаго Комитета: 
Т о м * I , X 1, 1883 г. I . Лагузеиъ. Ф а » « а ю р с к и х » о б р а Л о » а я і і Р я а а в е к о й губ. Съ 11 т*б 

я картою. Ц. S р. 60 к.—Jfe 2,1884 г. С . Никитина. О б * * * геологическая к а р т а Poeeî 
Лжет» 56. С * геол. картою я 8 « S i . Ц, » р. (Ода* ne » та 56-ге л. — 75 «.).—& 3,1884 
Ѳ. Чернышев». М а т е р і а л н къ изученію деяснеш» отлояен ій Р о с с і і . С * Sita 
Ц . 3 р. — ÄS 4 ^ослѣдвій). 1885 г. И. Йушиегожъ. лотич' s i t о ч е р к » Лжпепкаі 
уѣзда въ связи съ ииверальныии нсточияжкигж г. ^живика. С% reo». карт« 
я «лаяовѵ Ц. 1 р. 36 ж. 



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 Присутствия Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 9-го Октября 1907 года. 

Ирѳдсѣдательсгвовалъ Директор! Комятета, академии Ѳ. H . Ч е р н ы ш е в а . 
Присутствовали: Почетный Директоръ. академикъ А . П . К а р п и н с к і й , акаде-
микъ Ѳ. Б. Шмидтъ . старшіе геологи: C H . Никитинъ, А . А . К р а с н о п о л ь -
окій , К. И. Б о т д а н о в и ч ъ , H . К. В ы е о д к і й , геологи: H . H . Я к о в л е в ъ , X И . 
Л у т у г и н ъ , А . В . Ф а а с ъ . В . Н . В е б е р ъ . помощникъ геолога М . Д. З а д ѣ с -
окій , приглашенные въ засѣданіе: Ж. А . Я ч е в с к і й , Я . С . Эделыптейнъ . 
А . Н. Р я б и н и н ъ , П . И . И р е о б р а ж е н с к і и , А . К . М е й с т е р ъ , II. Б. Р и п -
насъ , А . И . Х л а п о н и н ъ , M . М . Б р о н н и к о в ъ , К . В . М а р к о в ъ , A . A . Снят-
КОБЪ, В . А . В о в н е с е н с к і й , С . И . Ч а р н о ц к і й , консерваторъ А Н. Д е р ж а -

в и н ъ и и. д. секретаря Н. Ф. П о г р е б о в ъ . 

I. 

Открывая засѣданіе, Директоръ сообщилъ Брисутствію получен-
ныя извѣщенія о кончинѣ директора геологическаго учрежденія Ита-
ліи P e l l a t i , бывшаго вице-директора-австрійскаго геологическаго 
учрежденія Mojsisovics von Mojsvar и продолжительное время 
участвовавшая; въ работахъ Комитета въ качествѣ тонографа 
А. й . Дроздова. 

Іірисутствіе почтило память скончавшихся встававіемъ. 
Изо. Геол. Ком. , 1907 г., - X X V I , № ". Протоколы. 
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II. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію полученное имъ 
изъ Горнаго Департамента извѣщеніе, что Совѣтомъ Министровъ, 
въ заеѣданіи 13-го Іюня сего года, одобрены предположенія 
Г. Министра Торговли и Промышленности относительно команди-
рованія экспедиціи для производства въ текущемъ году проекти-
рованныхъ Коммиссіей, подъ иредсѣдательствомъ Г. Товарища Ми
нистра, Тайнаго Совѣтника А. А . Штофа, работъ по топографи
ческой съемкѣ районовъ каменноугольныхъ и нефтяныхъ мѣсто-
рожденій въ русской части о. Сахалина и по составленію плана 
будущихъ геологическихъ изысканій, а равно и относительно по
рядка и размѣра ассигнованія на указанную надобность. 

Вслѣдствіе сего и имѣя въ виду, съ одной стороны, особую 
экстренность настоящаго дѣла, а съ другой стороны, — что упомя
нутая Коммиссія пришла къ заключенію, получившему одобреніе 
Г. Министра, о целесообразности передачи всего дѣла по произ
водству геологическихъ изысканій на о. Сахалинѣ и имѣющему 
лечь въ основу сего изслѣдованія топографическому изученію 
острова въ вѣдѣніе Геодогическаго Комитета, какъ установленія 
компетентнаго и обладающего въ этихъ вопросахъ значительной 
опытностью,—Его Превосходительство Г. Товарищъ Министра, по 
докладу Горнаго Департамента, изволилъ, не ожидая полученія Ми-
нистерствомъ Торговли и Промышенности выписки изъ В Ы С О 
Ч А Й Ш Е утвержденнаго (по воспослѣдованіи сего утвержденія) по-
доженія Совѣта Министровъ по сему дѣлу, приказать: 1 ) сообщить 
Геологическому Комитету объ одобреніи Совѣтомъ Министровъ 
вышеозначенныхъ предположеній Министерства, 2) просить Геоло-
гическій Комитета озаботиться командированіемъ въ текущемъ году 
экспедиціи на о. Сахалинъ, для выполненія намѣченныхъ топогра-
фическихъ и иредварительныхъ геологическихъ работъ, и соста-
вленіемъ детальнаго плана и смѣты предстоящаго въ будущемъ 
году геодогическаго изученія острова, съ препровожденіемъ затѣмъ 
сего плана и смѣты въ Горный Департамента, съ такимъ разсче-
томъ во времени, чтобы представилась возможность потребную 
для сей цѣли на 1 9 0 8 годъ сумму ввести въ смѣту испрашивав-
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ыыхъ на указанный годъ кредитовъ, и 3) перевести въ расиоря-
женіе Геологическаго Комитета нечисленную на командированіе 
въ текущѳмъ году эксііедиціи сумму въ 16.000 рублей, позаимство-
вавъ таковую изъ строительнаго кредита казенныхъ горвыхъ за-
водовъ по текущей горной смѣтѣ. 

Въ виду необходимости организовать экспедицію нынѣшнимъ же 
лѣтомъ и вслѣдствіе отсутствия геологовъ изъ Петербурга, испол
нить изложенное нриказаніе Министра пришлось безъ содѣйствія 
Присутствія. Въ составъ эксдедиціи вошли помощникъ начальника 
Амурско-Приморской геологической партіи горный инженеръ Э . Э, 
Анертъ и штабсъ-капитанъ корпуса военныхъ топографовъ К ус-
сов ъ. Денежныя выдачи имъ были произведены согласно прилагае
мой вѣдомости. 

Присутствіе означенный денежный выдачи утвердило. 

III. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что истекшимъ 
дѣтомъ были переведены въ распоряженіе Комитета Главнымъ 
Артиллерійскимъ Управленіемъ 400 руб. для изслѣдованія мѣсто-
рожденій корунда на Уралѣ. Какъ предполагалось весной, на слу
чай, если бы эти работы осуществились, работа была поручена 
окончившему курсъ Казанскаго университета Николаеву, кото
рому названная сумма и была переведена. 

Присутствіе выдачу поименованной суммы 400 руб. утвердило. 

IV. 

Старшій геологъ С . Н . Никитинъ доложилъ Присутствию о 
ходѣ работа по изслѣдованію Илецкаго соляного промысла ниже-
слѣдующее: 

Состоявшаяся истекшимъ лѣтомъ работы, къ сожалѣнію, были 
начаты очень поздно, по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ ни отъ 
Геологическаго Комитета, ни отъ состоявшей подъ моимъ руко-
водствомъ экепедиціи. Личный персоналъ былъ на мѣстѣ только 
въ началѣ іюня, а необходимый буровой инструментъ значительно 
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нозднѣе, и самое буреніе могло быть организовано лишь съ іюля, 
почему и предположенное окончаніе работъ къ сентябрю запоз
дало. Въ настоящее время, по имѣющимся у меня свѣдѣніямъ, къ 
1-му октября инженеръ В. А. Вознесенск ій и топографъ И . Я . 
Рыбаковъ заканчиваютъ свои работы и возвращаются. По ихъ 
отъѣздѣ, кромѣ окончания нѣкоторыхъ находящихся въ работѣ мел-
кихъ скважинъ, будетъ произведено буреніе четырехъ наиболѣе 
глубокихъ скважинъ, имѣющихъ задачею опредѣленіе вѣроятности 
продолженія солеяосной залежи у южнаго и сѣвернаго. подножія 
главной гипсовой горы въ г. Илецкѣ, подъ гипсовымъ холмомъ къ' 
югу отъ промысла у Тузлучнаго озера и по линіи главнаго разрѣза 
(по оси камеры подземной разработки) къ востоку отъ р. Песчанки. 
Это буреніе будетъ исполнено Бюро изслѣдованій почвы подъ бли-
жайшимъ надзоромъ состоящаго все время при буровыхъ работахъ 
отъ экспеднціи техника г. Гончарова , при любезномъ личномъ 
содѣйствіи управляющего промысломъ Л. Г. Давидовича. Считаю 
необходимымъ теперь же обратить вниманіе Геологическаго Ко
митета, что г. Давидовичъ, помимо всесторонняго содѣйствія, 
въ томъ чпслѣ и матеріальнаго (помѣщеніемъ, инструментами и 
пр.) членамъ экспедиціи, какъ представитель арендаторовъ про
мысла, принимадъ все время самое дѣятельное участіе своимъ 
личнымъ безвозмезднымъ трудомъ въ нашихъ работахъ. Г. Да
видовичъ является единственнымъ мѣстнымъ знатокомъ и сви-
дѣтелемъ исторіи промысла за послѣдніе двадцать лѣтъ, въ те
чете которыхъ шла подземная разработка; подъ его ближайшимъ 
наблюденіемъ и частью непосредственнымъ руководствомъ испол
нялись за это время всѣ мѣропріятія по огражденію и охранѣ про
мысла отъ разрушительнаго дѣнствія напора прѣсныхъ водъ. Его 
ближайшее личное участіе въ составленіи нашего отчета по выра-
боткѣ. мѣропріятій къ дальнѣйшему огражденію промысла я считаю 
болѣе чѣмъ желательнымъ, для чего считадъ бы необходимымъ хо
датайствовать перодъ Комитетомъ о приглашеніи г. Давидовича 
нынѣшнею зимою въ С.-1Іетербургъ на мѣсячный срокъ для 
совмѣстной съ нами работы, какъ представителя промысла. 

Настоящій докладъ, спѣшно составленный, вносимый мною въ 
Ирисутствіе, не дожидаясь возвращения моихъ сотрудниковъ по 
эксаедидіи и представленія всѣхъ профилей и разрѣзовъ но дан-
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вымъ изысканій, является слѣдствіемъ желанія Горнаго Департа
мента пмѣть теперь же отзывъ о положеніи дѣла, въ виду внесенія 
на дняхъ въ Совѣтъ Министровъ условія о продолженіи контракта 
съ арендаторами промысла, съ чѣмъ связана необходимость тѳ-
перь-же приступить къ тѣмъ или инымъ мѣропріятіямъ по его 
огражденію, какъ это будетъ видно изъ нижеслѣдующаго. 

Топографомъ И. Я . Рыбаковымъ сняты: I) пданъ г. Илецка 
и соляного промысла съ окрестностями, масштабом-!, 100 саженъ 
въ дюймѣ и 2) карта бассейна рѣкъ Большой и Малой Елшанки и 
Песчанки, масштабомъ двѣ версты въ дюймѣ. Отъ предполагавшейся 
первоначально съемки плана въ 50 саженномъ масштабѣ пришлось 
отказаться, по сложности работы и обширности заданнаго участка, 
такъ какъ таковая не могла бы быть исполнена въ одно лѣто, 
Детальность и тонкость работы г. Рыбакова вполнѣ допускаетъ для 
практпческихъ цѣлей дѣла полученіе съ плана увеличенной копіи 
въ 50 саженномъ масштабѣ, такъ какъ всѣ горизонтали плана нане
сены не на глазъ, а инструментально, полученныя же высоты не 
показаны на прилагаемой копіи только для того, чтобы не затем
нять цифрами рисунка. Таковой увеличенный планъ до 50 сажен-
наго масштаба собственно промысловаго участка будотъ изготов-
ленъ въ зимніе мѣсяцы вмѣстѣ съ 100 саженнымъ подлинникомъ. 

Инженеромъ Б. А. Вознесенскимъ вмѣстѣ съ Г. Рыбако
вымъ снять маркшейдерскій иланъ рудника (отчасти руководясь 
прежними чертежами маркшейдеровъ Петрова и Рупрехта) и раз
вала открытой разработки съ разрѣзомъ по оси подземной камеры 
и съ детальнымъ промѣромъ развала въ концу іюля этого года, въ 
связи съ піаномъ и разрѣзомъ развала ко времени прекращенія 
открытой разработки въ 1889 году. 

Буровыя работы, первоначально предположенный къ исполненію 
исключительно съ подряда Бюро изслѣдованій почвы, въ виду за-
позданія и медленности этихъ работъ, велись кромѣ того хозяй-
ственнымъ способомъ буровымъ инструментомъ и щупомъ, предо
ставленными администраціеЁ промысла, чѣмъ достигнуто, кромѣ 
ускоренія дѣла, возможность значительнаго (болѣе чѣмъ въ 2 раза) 
увеличенія числа скважинъ и полученіе болѣе детальныхъ даннвхь 
для нанесенія уровней поверхности соли въ разныхъ направле-
ніяхъ. Безъ таковой помощи со стороны администраціи промысла, 



— 1 4 6 — 

работы не были бы закончены въ настоящемъ году. На основаніи 
всѣхъ этихъ буровыхъ работъ получены два цродольныхъ профиля 
по оси камеры и по южному берегу Песчанки и городского озера 
и нѣсяолько поперечныхъ профилей въ перпендикулярномъ напра-
вленіи къ оси камеры. Всѣ эти работы исполнялись при непосред-
ственномъ надзорѣ гг. Вознесенскаго, Давидовича и техни-
ковъ Гончарова и Глазнека. 

Инженеромъ В. А. Вознесенскимъ произведенъ цѣлый рядъ 
химическихъ изслѣдованій водъ, а также чрезвычайно важныя 
изслѣдованія солености и температуры воды развала на разныхъ 
глубинахъ. Этими изслѣдованіями констатировано, между прочнмъ, 
сохраненіе въ нижнихъ слояхъ воды развала зимнихъ температуръ 
разсола значительно ниже 0° при нагрѣваніи поверхностныхъ 
слоевъ выше 20°. Соленость воды увеличивается съ глубиною, и 
существованіе притока прѣсныхъ водъ въ верхніе горизонты раз
вала и опрѣсненіе этихъ горизонтовъ должно быть признано также 
несомнѣннымъ и притомъ угрожающими У поверхности воды въ 
соли образуется подсѣчка (путемъ растворенія соли) соляной за
падной стѣнки, достигшая мѣстами, и притомъ въ особенно важ-
номъ направленіи оси каморы до 3 саж. слишкомъ за годъ, т. е. 
со времени обваловъ лѣта 1906 года. Результатомъ такой подсѣчки 
было образованіе на промежуткѣ между разваломъ н рудникомъ 
новыхъ трещинъ, параллельныхъ западной стѣнкѣ, и, наконецъ, 16-го 
сентября сего года послѣ значительнаго дождя—новое обрушеніе 
берега развала на протяженіи до 15 саж. но стѣнкѣ развала про-
тивъ оси камеры, отчего разстояніе между концомъ рудника и 
краемъ развала сократилось еще почти на 3 сажени по оси глав-
наго разрѣза. Такъ какъ уровень воды развала въ настоящее время 
упадъ, образуется новая подсѣчка, растворяя соль на болѣе низкомъ 
горизонтѣ, что еще болѣе угрожаетъ цѣлости западной стѣнки раз
вала и дѣлаетъ мѣропріятія по огражденію этой стѣнки настоя
тельно необходимыми въ самомъ непродолжительномъ времени. 

Иредположенныя изслѣдованія продолженія соляного мѣсторо-
жденія на городскихъ земдяхъ къ западу отъ промысла, на пло
щади между рѣкою Большою Елыпанкой и желѣзнодорожною вѣтвью, 
отклонены Горнымъ Департаментомъ до окончательнаго выясненія 
условѵй землевладѣнія этого участка, о чемъ ведутся теперь пере-
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говоры, возбужденный при томъ по иниціативѣ самого города. На 
томъ же основаніи является преждевременнымъ, до выясненія бу-
режіемъ характера залеганія соли вокругъ главной гипсовой горы, 
предположенное заложеніе глубокой буровой скважины на соль къ 
сѣверу отъ города. 

Сопоставляя уже доложенные мною Комитету результаты ве-
сеннихъ наблюденій и лѣтнихъ изслѣдованій, слѣдуетъ признать 
что: I) Поверхностная часть не только наносовъ, но и самой со
ляной толщи на пространствѣ между городскимъ озеромъ и разва-
ломъ, въ особенности же между рѣкою Песчанкой и разналомъ, 
и вся площадь къ востоку отъ развала настолько разрушены и 
покрыты постоянно возобновляющимися провалами, что поверх
ность соли обнаруживаете колебанія до 15 саж. на самыхъ близ-
кихъ разстояніяхъ, съ трещинами и кавернами въ толщи самой 
соли, и что сколько нибудь прочныя огражденія развала отъ р. Пес
чанки едва-ли исполнимы. 2) Подземныя воды Песчанки имѣютъ 
направление въ сторону развала и Дунина озера. 3) Въ лучшемъ 
положеніи находится угрожаемая площадь между подземными вы
работками, бывшимъ Калмыцкимъ озеромъ и городскимъ озеромъ; 
здѣсь хотя ^площадь наносовъ и соли и является болѣе менѣе раз
рушенной и покрытой новыми провалами, особенно близъ город
ского озера, но эти провалы обусловлены главнымъ образомъ сто-
комъ весеннихъ водъ въ толщи наноса со всей площади господ
ствующей надъ рудникомъ къ западу отъ него, а не водами город
ского озера, протекающими отъ этого озера къ югу. Надобно по
лагать, что грунтовый воды имѣютъ здѣсь не южное, а восточное 
направленіе, руднику пока не угрожающее. 4) Воды развала опрѣ-
сняются притокомъ прѣсныхъ водъ со стороны Песчанки и атмо
сферными водами; это опрѣсненіе сосредоточивается преимуще
ственно въ поверхностныхъ слояхъ, обусловливая болѣе или менѣе 
глубокую подсѣчку еодяныхъ массъ. 5) Обнаруженный за послѣд-
ній годъ большой притокъ водъ къ восточной части рудничной ка
меры со стороны развала долженъ быть обусловленъ главнымъ 
образомъ массою воды развала, висящею надъ рудникомъ; иричемъ 
разстояніе между ними значительно сократилось вслѣдствіе обвала 
1906 года, продолжающихся частичныхъ обваловъ нынѣшняго года 
и углубляющихся подсѣчекъ западной етѣнки развала. 
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Систематическое наблюдете надъ относительнымъ притокомъ 
воды въ западное и восточное крыло камеры рудника могло быть 
установлено только въ концѣ лѣта, вслѣдствіе крупныхъ передѣ-
локъ въ камерѣ съ установкою новыхъ забоевъ и подготовки въ 
рудникѣ къ выработкѣ новаго 2-хъ саженнаго пласта соли на 
1907—8 годы. 

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что оставлять далѣе дѣло 
Илецкаго солянаго промысла безъ основательнаго огражденія его 
отъ разрушенія прѣсными водами крайне опасно; то или иное рѣ-
шеніе должно быть принято безъ дальнѣйшихъ замедленій. Рѣше-
ніе это находится въ связи, какъ извѣстно, прежде всего съ во-
просомъ о продолженіи аренды промысла. Что касается мѣролріятій 
къ огражденію промысла, то таковыя не могутъ далѣе ограни
чиваться мѣрами временными и палліативными, а должны имѣть 
радикальный характеръ, либо крупныхъ сооруженій, либо коснуться 
переяѣщенія самого рудника. Остановимся здѣсь вкратцѣ на тѣхъ 
мѣропріятіяхъ этого рода, которыя были до сихъ поръ предло
жены. 

1) Иереносъ рудника къ западу отъ существующаго, основы
ваясь на данныхъ буреній инженеровъ Рейнеке и Яковлева. 
Таковой переносъ захватываешь площадь земель, нынѣ отмежеван-
ныхъ городу, распоряжаться которыми горное вѣдомство потеряло 
право, a развѣдка этой площади исключена была Горяымъ Депар-
таментомъ изъ нашихъ работъ этого года. Возможность переноса 
всецѣло зависитъ отъ переговоровъ объ обмѣнѣ земель, сколько 
мнѣ извѣстно, начатыхъ по иниціативѣ самого городского управле-
н'ш г. Илецка. Вопросъ этотъ поэтому въ данное время не подле-
житъ разсмотрѣнію экспедиціей Геологическаго Комитета. 

2) Огводъ водъ р. Песчанки между сѣверо-восточнымъ угломъ 
города и желѣзно-дорожной диніей къ востоку въ р. Малую Едь-
шанку, оказавшійся по топографическимъ и геологичечкимъ усло-
віямъ вполнѣ возможнымъ, будешь разсмотрѣнъ въ нашемъ отчетѣ; 
но отводъ этотъ не можешь быть признанъ раціональнымъ, какъ 
сильно затрагивающій интересы города, питающагося прѣсными 
колодцами по руслу Песчанки, по связи его съ существованіемъ 
городского озера и по тѣмъ мотивамъ, которые приведены мною 
въ моемъ сообщении о ходѣ весеннихъ явленій нынѣшняго года, 
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нричемъ промыслу угрожалъ бы съ юга и востока подпоръ водъ 
Большой и Малой Ельшанки, имѣющихъ весною взаимно противо
положное теченіе. При такомъ отводѣ мѣстныя разрушительный 
явленія, связанный съ сохраненіемъ обширнаго воднаго резер
вуара развала, сохранили бы свою силу и требовали бы мѣстныхъ 
огражденій. 

3) Устройство какихъ либо плотинъ и мѣстныхъ заграждений 
рудника со стороны городского озера и р. Песчанки, при сохра-
ненін ея нынѣшннго русла, неудержимаго естественнаго стремлены 
eu водъ но прямому направленію къ югу, разрушенности грунта 
и значительной поверхностной части соли между Песчанкой и раз-
валомъ, доказанным существованіемъ здѣсь въ соли глубокихъ 
трещинъ и иустотъ, заполыенныхъ водою, направляющеюся въ раз-
валъ H Дунино озеро — не можетъ считаться хотя сколько-ни
будь прочнымъ сооруженіемъ. разсчитаннымъ на продолжительный 
успѣхъ. 

4) Откачка всей или части воды развала не можетъ быть ре
комендована, такъ какъ таковая откачка неминуемо, понижая уро
вень окрестяыхъ грунтовыхъ водъ, вызываетъ усиленный притокъ 
по направленію къ развалу лрѣеныхъ водъ Песчанки, увеличи-
ваетъ растворимость и разрушеніе уже трещпноватыхъ и поверх-
ностныхъ соляныхъ толщъ, окружающихъ развалъ. Такая откачка, 
дѣйствовавшая много десятковъ лѣтъ, была навѣрное одной изъ 
причинъ, вызвавшихъ глубокое разрушеніе окрестной соли. Съ 
осушеніемъ бассейна развала (оеушенія полнаго не можетъ быть 
достигнуто) въ него устремятся прѣсныя воды и, вмѣсто относи
тельно слабаго растворенія иоверхностныхъ горизонтовъ, начнется 
несравненно болѣе опасное раствореніе соляного массива на го-
ризонтахъ болѣе глубокихъ и проникновеніе въ трещины соли не 
соляного разсола изъ развала, a болѣе опрѣсненныхъ водъ. отчего 
цѣлость соляного пласта, отдѣлягощаго теперь подземный разработки 
отъ развала, подвергнется еще большей опасности. 

5) Мѣропріятіемъ, кажущимся намъ теперь наиболѣе цѣлесо-
образнымъ, явилась бы частичная засыпка развала со стороны 
западной его стѣнки, на что потребовалось бы по первоначальному 
нашему подсчету отъ 10 до 12 тысячъ кубовъ земли, сверху по
крытой гинсовымъ бутом'ь (послѣднее исключительно въ дѣляхъ 
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временнаго закрѣпленія откоса, за неимѣніемъ вблизи другого 
камня). При таковой операціи на поверхности земля и гипсъ бу-
дутъ присыпаны на двѣ-три сажени отъ современной западной 
стѣнки по горизонтальной поверхности, a затѣмъ въ верхней части 
развала до современнаго наиболѣе ннзкаго уровня воды засыпка 
пойдетъ подъ уклономъ 1 : 2 (30°), далѣе внизъ въ водѣ болѣе кру-
тымъ 1 : 1 (45°). Земляные резервы для засыпки въ ближайшихъ 
къ развалу пунктахъ, безопасныхъ для рудника, равно какъ буто
вый гипсовый камень имѣются въ достаточномъ изобиліи. По вы-
нолненію такой работы, р. Песчанка можетъ (и должна) быть пу
щена но проваламъ 1906 года въ ближайшемъ разстояніи отъ раз
вала у его восточнаго края и въ Дунино озеро, по тому пути, по 
которому она за много лѣтъ проложила уже себѣ подземные ходы 
въ толщахъ соли, только частью открытые наружу провалами 1906 
года. Въ одну весну, много въ двѣ, Песчанка, несущая огромный 
количества песку, и отлагающая цѣдыя горы его по своимъ бере-
гамъ, засыпетъ совершенно огражденный отъ разрушенія выше-
указаннымъ способомъ развалъ, обративъ его въ песчаную отмель 
въ сторонѣ отъ главнаго весенняго русла своего теченія, лѣтомъ, 
какъ извѣстяо, совершенно прекращающагося. Конечно, такой 
ироектъ уничтоженія развала съ его нынѣшнимъ разрушительнымъ 
дѣйствіемъ на рудникъ здѣсь только намѣченъ и долженъ быть 
разработанъ въ нодробностяхъ. 

6) Въ связи съ такимъ проектомъ засыпки развала, частью 
искусственно, частью пользуясь естественною силою самаго весен
няго потока Песчанки, долженъ находиться и проектъ существен
ной передѣлки плана подземныхъ разработокъ рудника и его пред-
положенныхъ 8 камеръ, которыя должны быть передвинуты за-
паднѣе для возможно болынаго удаленія восточныхъ крыльевъ ка
меръ отъ развала, на сколько то нозволяетъ, съ одной стороны, 
существующее положение и устройство шахтъ (и безъ того по ело-
вамъ арендаторовъ рудника подлежащихъ коренной перестройкѣ), 
съ другой—близость границы участка соляного промысла съ город
ской землей. 

Црисутствіе Комитета, вполнѣ раздѣляя соображенія, высказан-
ныя въ докладѣ г. Никитина, постановило препроводить копію 
этого доклада для свѣдѣнія въ Горный Департаментъ. 
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IV. 

Доложены Ирнсутствію записка геолога Герасимова и горн, 
инженера Лангвагена о характерѣ и нанравленіи общихъ раз-
вѣдочныхъ работъ на Ессентукской группѣ и записка геолога Г е 
расимова и горнаго инженера Огильви о дальнѣйшемъ нанра-
вленіи работъ вблизи источника Нарзанъ, въ Кисловодскѣ (см. ири-
ложеніе). 

Присутствіе одобрило вышеуказанный предположенія о продол
жены! развѣдочныхъ работъ въ Ессентуках!, и близъ Нарзана н 
постановило сообщить о нихъ Горному Департаменту. 

V. 

Старшій геологъ С. Н. Никитинъ доложилъ Присутствію о 
соетавляемомъ имъ въ двухъ экземплярахъ для Комитетовъ Гидро-
логическаго и Геологическаго карточнаго каталога буровыхъ сква-
жннъ и глубокнхъ колодцевъ на воду по пмѣющимся въ литера-
турѣ даннымъ и многимъ рукошіснымъ источникамъ. Этотъ ката
логи уже въ настоящее время заключаешь въ еебѣ болѣе 2500 
карточекъ, многія изъ которыхъ обнимаютъ цѣлую серію скважинъ. 
Геологическій Комитетъ уже принималъ нѣсколько лѣть . тому на-
задъ матеріальное участіе въ этой работѣ г. Никитина, обнимав
шей тогда литературный матеріалъ до 1885 г. Для доведенія этого 
каталога до 1907 г. г. Никитинъ просилъ ассигновать денежную 
помощь въ размѣрѣ 100 р., не предрѣшая дальнѣйінаго плана 
разработки этого сырого матеріала, для каковой разработки Комп-
тетомъ уже избрана въ засѣданіи особая коммиссія, изъ старшихъ 
геологовъ С . Н . Никитина, Н . А. Соколова и помощника гео
лога Калицкаго. 

ПрисутстВіе постановило ассигновать до 100 руб. съ указанной 
дѣлькх 



Приложение. 

В Ѣ Д О M О С Т Ь 

денежнымъ выдачамъ, назначеннымъ Присутствіемъ, въ засѣданіи 2-го 
мая 1907 г. по командировкамъ въ счетъ суммы 6699 р. 20 к., 
ассигнованной для изслѣдованій въ районѣ Кавказскихъ минеральныхъ 

водъ. 

1) Горному инженеру Герасимову: 
Вознаграждение за 5 мѣс. но 460 р 2300 р. — к. 
Ему-же авансомъ 2999 » 20 » 

Всего . . 5299 р. 20 к. 

2) Сотруднику А. С. Скорикову вознагражденіе 600 р. — к. 
3) » Е . Н . Балахонцеву вознагра-

жденія 600 » — » 
Ему-же авансомъ 200 » — » 

Итого всѣмъ . . 6699 р. 20 к. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 

денежнымъ выдачамъ, по командировкамъ въ счетъ суммы 16000 руб., 
ассигнованной на изслѣдованія на островѣ Сахалинѣ. 

1) Горному инженеру Анерту: 
Вознаграждение за 6 мѣсяцевъ по 500 руб. . 3000 р. — к. 
Авансомъ . . .' 4500 » — » 

2) Топографу, Штабсъ-Капитану Кусеову: 
• Вознагражденіе за 6 мѣеяцевъ командировки . 2400 р .—к. 

Авансъ . . . . . . . . . . . . . . 1000 » — » 
За обработку матеріадовъ въ теченіе зимы . 600 » — » 

Итого . . 11500 р. — к. 
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Прііложеніе 2. 

О направленіи развѣдочныхъ работъ на ессентукской 
группѣ. 

А. II. Герасимова и Я . В. Лангвагенъ. 

Какъ извѣстно, всѣ есеентукскіе минеральные источники рас
положены въ небольшой лощинѣ, имѣющей направленіе съ WSW 
на ONO и открытой съ восточной стороны. Къ тальвегу ея сте
кались воды минеральныхъ источниковъ, образуя, вмѣстѣ съ прѣс-
ными водами, небольшую рѣчку Кислушу, отъ которой и вся лощина 
подучила названіе долины Кислуши. Сѣверный склонъ ея, который 
со временъ Нелюбина (1823 г.) носить названіе Щелочной горы 
довольно крутой, южный-же ограничивается весьма пологимъ под-
нятіемъ. 

Всѣ источники ессентукской группы еще Нелюбинымъ раз-
дѣлены на двѣ подгруппы: на солянощелочные, изъ которыхъ въ 
настоящее время эксплоатируются АН 4, А» 6, № 17 и А» 18, и сѣрно-
щелочные, единственнымъ нредставителемъ которыхъ является 
сейчасъ Гаазо-Пономаревскій источникъ ('№ 23). Нѣсколько въ 
сторонѣ стоить А» 20, или, такъ называемый, содовый источникъ. 
Въ приложенной таблицѣ приведены данныя анализовъ этпхъ 
источниковъ, выраженный какъ въ граммахъ на литръ воды, такъ 
и въ процентахъ сухого остатка. 

Стратиграфія мѣстности, на основан іи всѣхъ прежнихъ изслѣ-
дованій, представляется очень простой и въ общихъ чертахъ та
кова. Въ основаніи всѣхъ породъ залегаютъ мергели, отнесенные 
Абихомъ къ эоцену. На нихъ налегаетъ слой конгломерата, 
имѣющій значительное распространеніе въ окрестностяхъ Ессенту-
ковъ и образующій рядъ обнаженій на склонахъ Щелочной горы. 
Въ свою очередь, надъ конгломератомъ лежитъ толща нзвестко-
вистой глины, постепенно переходящей въ растительную землю. 

Но, насколько простой представляется стратиграфія, настолько. 
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доводимому, сложна тектоника мѣстности. Такъ, всѣми прежними 
изсдѣдователями, начиная съ Г. В. Абиха ') и кончая А. И. Н е -
злобинскимъ 2 ) и К. Ф. Ругевичемъ 3), было установлено, что 
третичные мергели, падающіе въ общемъ на NO l ' / ah (2272е) 
подъ угломъ 4°—6°, разбиты болѣе или менѣе правильной системой 
трещинъ, имѣющихъ простираніе на NO l ' /a h, съ паденіемъ на 
N W уголъ 84° — 8С°. Цѣлымъ рядомъ обширныхъ развѣдочныхъ 
работъ, производившихся, начиная съ семидесятыхъ годовъ, на 
ессентукской группѣ (впрочемъ, наиболѣе значительныя изъ нихъ 
касались исключительно источниковъ № 17 и 18), установлено 
также, что желѣзисто-соляно-щелочныя воды выходятъ именно по 
этимъ трещинамъ. 

Между тѣмъ, какъ показали послѣднія изслѣдованія А. H . 
Огильви 4 ) , паденіе пластовъ, а также и направденіе трещинъ, 
ловидимому, не такъ постоянно. Такъ, по берегамъ Подкумка въ 
окрестностяхъ Ессентуковъ А. Н . Огильви наблюдались пласты 
сланцеватаго мергеля съ ясно выраженнымъ NW-ымъ паденіемъ. 
При этомъ, кромѣ развитыхъ тамъ трещинъ съ NO-ымъ прости-
раніемъ и очень крутымъ NW-ымъ паденіемъ, встрѣчалась и дру
гая, не менѣе ясно выраженная, система трещинъ, имѣющихъ 
среднее простираніе на N 0 около 15° и паденіе уже на SO 
60—70°. 

Наиболѣе-же интересные результаты получены А. Н . Огильви 
на самомъ склонѣ Щелочной горы, въ такъ называемой выработкѣ 
Я° 2. Здѣсь въ мергелѣ, кромѣ системы трещинъ, съ простираніемъ 
N 0 10—12° и паденіемъ SO уголъ 76—77°, была встрѣчена еще 
одна трещина, почти экваторіальнаго направленія, оказавшаяся 

*) Г . В . А б и х ъ . Къ геодогін Ессентуковъ, 1874 г. и др. 
! ) А . И . Н е з л о б и н е к і о . Свѣдѣнія о горнотехнических* работахъ, нроиз-

веденныхъ на Ессентукской іруппѣ, 1887 г. и др. 
3 ) К . Ф. Р у г е в и ч ъ . Матеріады для изученія источниковъ Л» 17 и •№ 18 

въ Еесентукахъ, 1897 г. 
*) Отчетъ Директора Кавказекихъ Минеральных* водъ за 1905 г. А . Н . 

О г и л ь в и . Краткій предварительный отчета о геологический, и развѣдоч-
ныхъ работахъ въ 1905 году въ предѣлахъ Кавказекихъ Курортовъ. [Пере
печатано въ йзвѣстіяхь Геологическаго Комитета за 1906 г., т. XXV", № 8 
стр. 449—462]. 
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водоносной, съ составомъ воды, очень близкимъ къ еолянощелоч-
ному источнику Je 6 х ). 

Послѣдній-же фактъ находится въ противорѣчіи съ высказанной 
еще въ 1861 году Ѳ. Баталинымъ 2 ) гипотезой происхожденія 
солянощелочныхъ источниковъ, согласно которой углекисло-желѣзи-
сто-содяно-щелочныя воды, типа Л° 18, т. е. не заключающая въ 
себѣ сѣрнокислыхъ солей и довольно богатая желѣзомъ, выходятъ 
изъ нѣдръ земли только по NO-ымъ трещинамъ въ мергелѣ. Ре-
зультатомъ-же взаимодѣйствія этихъ водъ и водъ грунтовыхъ, сте-
кающихъ по конгломерату съ плато, находящагося къ сѣверу отъ 
Ессентуковъ, является, по этой тѳоріи,. вода, по химическому со
ставу соотвѣтствующая источнику Ж 17, т. е. содержащая сѣрно-
кислыя соли, которыхъ въ Ж 18 нѣтъ и слѣдовъ, и въ то-же время 
съ значительно менынимь содержаніемъ желѣза, чѣмъ въ № 18. 

Правда, всѣ послѣдующіе изслѣдователи повторяли съ неболь
шими варіаціями ту-же теорію. Но, съ другой стороны, нельзя не 
замѣтить, что самый характеръ послѣдующихъ работъ не остался 
безъ вліянія приведенной выше теоріи. Такъ, мы видимъ, что, 
вмѣсто общаго изслѣдованіп склоновъ Щелочной горы, работы при-
нимаютъ характеръ чисто развѣдочный и сосредоточиваются почти 
исключительно въ ближайшемъ сосѣдствѣ источниковъ № 17 и 
№ 18; притомъ, даже самыя скважины располагаются, какъ видно 
изъ плановъ развѣдокъ, преимущественно по предполагаемому 
простиранію трещинъ NO F / s l i , въ то-же время склоны Щелоч
ной горы дальше на западъ и на востокъ остаются почти безъ 
всякаго изсдѣдованія. Между тѣмъ, именно къ востоку отъ Ж 17, 
въ выработкѣ № 2, открыть въ 1905 году А . Н . Огильви новый 
выходъ солянощелочвой воды изъ трещины. 

Кромѣ того, самое расположеніе всѣхъ солянощелочныхъ источни
ковъ вдоль по склону Щелочной горы, слѣдовательно, въ направленіи, 
близкомъ къ широтному, невольно наводить мысль на возможность 

х ) А . П . Г е р а с и м о в ъ . Записка въ Геологически Комитета отъ 3 сентября 
1906 г : сО развѣдочныхъ работахъ на новомъ иеточникѣ въ Еесентукахъ>. 
Изв. Геол. Ком., 1906 г.. т. X X V , Ѣ 7, стр. 122—129 журналовъ Присутствія 
(Приложеніе 2 къ журналу засѣданія 23 октября 1906 г.). 

2 ) Ѳ. Б а т а л и н ъ . ГГятигорекіи Край и Кавказскія Минеральный воды, ч. II, 
стр. 5 7 - 6 7 . 
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существования именно въ зтомъ направленіи какой либо системы водо
носный, трещинъ, или, быть можетъ, даже сбросовой трещины. 

Для выясненія веѣхъ этихъ вопросовъ, насколько намъ извѣстно, 
не было предпринято никакихъ работъ. Между тѣмъ, рѣшеніе ихъ 
имѣетъ громадное значеніе для выясненія генезиса солянощелоч-
ныхъ источниковъ il возможно только при детальномъ и снстема-
тическомъ изсдѣдованіи, свободномъ отъ всякой предвзятой идеи. 

А потому и детальный работы нынѣшняго года въ районѣ 
Ессентукскихъ минеральныхъ водъ желательно начать съ подроб-
наго выясненія тектоники Щелочной горы, задавъ для этой цѣли 
рядъ выработокъ вдоль ей склоновъ. 

При выборѣ мѣстъ для такпхъ выработок!, особенное вниманіе 
должно быть обращено на мѣста бывшихъ источниковъ. Какъ 
извѣстно, по склону Щелочной горы вытекалъ цѣлый рядъ источ
никовъ, большинство которыхъ въ настоящее время безъ употре-
бленія, или вслѣдствіе полнаго ихъ исчезновенія или маскировки 
делювіемъ склоновъ, или-же вслѣдствіе ничтожности ихъ видимаго 
дебита. Всѣ такія мѣста необходимо изслѣдовать возможно деталь
к е , съ цѣлью изученія условій выхода этихъ бывшихъ источни
ковъ. ІІзъ современвыхъ-же источниковъ, заложеніе такого зухорта 
очень желательно у источника .№ 6, гдѣ условія близко подходятъ 
къ выработкѣ M 2. 

Всѣ найденный въ мергелѣ трещины должны быть детально 
изучены, ихъ водоносность изслѣдована, самыя трещины нросдѣ-
жевы какъ по простиравію, такъ и въ глубину. 

Въ числѣ этихъ трещинъ въ первую-же очередь необходимо 
изслѣдовать водоносную трещину, открытую А. Н . Огильви въ 
выработкѣ ,М 2. Для этого прежде всего придется обнажить трещину 
въ выработкѣ, расширивъ іюслѣднюю на востокъ и западъ настолько, 
чтобы можно было болѣе или менѣе точно опредѣлить и намѣтить на 
мѣстности среднее простираніе трещины. Кромѣ того, необходимо 
убѣдиться, помощью наклонной буровой скважины, насколько напра-
вленіе трещины сохраняется веизмѣннымъ въ глубину ')• Не мѣшаетъ 

') Программа представлена въ запискѣ A . II. Г е р а с и м о в а отъ 3 сентября 
1906 г., разсмотрѣнной и одобренной Геодогическимъ Комитетомъ (см. выше), и, 
кромѣ того, аналогичная программа, представленная Директоромъ водъ. была 
одобрена Горнымъ Ученымъ Комитетомъ въ началѣ 1006 г. 



— 157 -

также, помощью проработки въ гору со дна выработки Л 2, про-
слѣдить, не существуетъ-ли здѣсь цѣлой системы трещинъ, парал-
дельныхъ данной. А, можетъ быть, съ втой-же цѣдью будетъ пѣле-
сообразно примѣнить близкія къ горизонтальнымъ скважины. 

Если окажется, что изслѣдуемая трещина заслуживаетъ даль-
нѣйшихъ развѣдокъ, какъ по своему постоянству, такъ и по усло-
віямъ своей водоносности, необходимо прослѣдить ее въ обѣ сто
роны (W и О) по простиранію, помощью шурфовъ и наклонныхъ 
буровыхъ скважинъ, а также выяснить, не находятся-ли и другіе, 
какъ извѣстные, такъ, быть-можетъ, и еще неизвѣстные, источники 
склоновъ Щелочной горы въ связи съ этой трещиной, или ей по
добными. А для этого желательно-бы пересѣчь склонъ горы Н Е 
СКОЛЬКИМИ рядами наклонныхъ буровыхъ скважинъ, примѣрно въ 
N—S направленіи. При этомъ, если принять (изъ соображений 
техническихъ) за предѣлъ наклона скважинъ 75°, а за предѣдъ 
глубины 10 саж., то, при разстояніи между скважинами въ 2,5 саж., 
всякая трещина, близкая къ вертикальной, или падающая на 
встрѣчу скважинѣ, будетъ нами пересѣчена, a слѣдовательно и 
условія ея водоносности доступны для изученія. 

Если эти работы выяснятъ, что данная система трещинъ (бдиз-
кихъ къ широтнымъ) не имѣетъ здѣсь того развнтія, какое можно 
было предполагать, судя по выработкѣ Jë 2, необходимо будетъ 
перейти къ такому-же систематическому нрослѣжпванію трещинъ 
другихъ типовъ, въ томъ числѣ, и прежде всего, близкихъ къ 
мерядіональнымъ, считавшихся до сихъ поръ наиболѣе развитыми 
въ мергелѣ. 

Всѣ сѣрнощедочные источники расположены въ самой долинѣ 
. Кислуши. Геологическое строеніе послѣдней, по данвымъ прежнихъ 
работъ, въ общихъ чертахъ представляется слѣдующимъ. Подъ 
слоемъ растительной земли и желтой глины находится сѣрозеленая 
глина, которая на глубинѣ 1—2 саж. смѣняется медкимъ гравіемъ. 
ІІослѣдній надегаетъ уже непосредственно на мергель, составдяющій 
дно долины и залегающій въ различныхъ мѣстахъ на различной 
глубинѣ. 

Въ прежнее время деревянные срубы каптажныхъ колодцевъ до
водили до гравія, откуда и выходила сѣрнощедочная вода. Колодецъ-же, 
доставляющій въ настоящее время всю сѣрнощелочную воду и 

Изв. Геол. Кои. , 1907 г. , т. X X V I , № 7. Протоколы. 
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извѣстный подъ именемъ Гаазо-Пономаревскаго источника' (№ 23), 
вырытъ до глубины 5 саж., причемъ башмакъ его сруба, устроен-
наго въ видѣ опускной крѣпи, прошелъ весь гравій, являющійся 
водоноснымъ горизонтомъ, и доведенъ до мергеля. Благодаря такой 
глубинѣ, онъ, повидимому, до извѣстной степени дренировалъ всю 
окружающую мѣстностъ, что и повлекло за собой оскудѣніѳ прочихъ 
сѣрнощелочныхъ источниковъ, извѣстныхъ раньше подъ нумерами 
24, 25 и 26. 

Бодѣе подробныхъ свѣдѣній относительно геологическаго строе-
нія долины р. Кислуши и оя тектоники, къ сожалѣнію, не имѣется, 
точно такъ же, какъ нѣтъ и никакихъ опредѣленныхъ указаній отно
сительно режима сѣрнощелочныхъ источниковъ. 

А потому и вопросъ о генезисѣ ихъ остается пока въ области 
гипотезъ, высказанныхъ еще Абихомъ По его теоріи, сѣрно-
щелочныя воды на днѣ долины являются продуктомъ смѣшенія 
притекающихъ сверху щелочныхъ водъ съ нижней сѣрной водой. 
Послѣдняя-же происходить или изъ самостоятельныхъ слабо мине-
рализованныхъ, но содержащихъ сѣроводородъ, грифоновъ, или-же 
сѣроводородъ образуется косвенннмъ путемъ въ наносахъ долины, 
благодаря-ли раздоженію частицъ сѣрнистаго желѣза, или •— раз
ложению сѣрнокислыхъ содей гніющими растительными и вообще 
органическими веществами. 

Всѣ эти вопросы могутъ разъяснить лишь детальный и систе-
матическія развѣдочныя работы, которыя потому и придется начать 
съ заложенія цѣлой сѣтя буровыхъ скважинъ въ долинѣ р. Кислуши. 
Результатомъ такой систематической работы, конечно, въ связи съ 
тщательнымъ изученіемъ всѣхъ, какъ физическихъ, такъ и химиче-
скихъ, свойствъ встрѣченныхъ водъ, долженъ явиться нѣкоторый 
запасъ фактическаго матеріала, который, вѣроятно, позволитъ вы
яснить вопросъ о генезисѣ сѣрнощедочныхъ водъ. 

Систематическая развѣдки долины Кислуши захватятъ одно
временно и источникъ № 20, расположенный въ той-же долинѣ 
западнѣе, слѣдоватедьно, выше сѣрнощедочныхъ источниковъ. Та-
кимъ образомъ, возможно будетъ выяснить заодно, какъ генезисъ 
этого источника, такъ и связь его съ сѣрнощелочными водами. 

1 ) Г . А б и і ъ . Къ Геологіи Ессентуковъ, 1874 г. 
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Число скважинъ, который потребуются для того, чтобы полу
чить возможно полную картину строенія долины Кислуши, конечно, 
трудно предрѣшить заранѣе. Для предварительнаго-же подсчета 
можно принять, что точность будетъ достаточная, если мы пере-
сѣчемъ долину перпендикулярно ея оси рядами скважинъ, отстоя
щими другъ отъ друга да 20 сале, причемъ разстояніе между 
отдѣльными скважинами въ каждомъ ряду будетъ въ 10 саж. 
Чтобы захватить этими развѣдками всю долину Кислуши, начиная 
отъ склоновъ, ограничивающихъ ее съ запада, и заходя на востокъ 
за источникъ № 4, придется длину развѣдочной площади считать 
примѣрно въ 400 саж., вшрину-же, соответствующую средней ши-
ринѣ долины, — въ 50 саж. На всей этой площади понадобится 
заложить всего скважинъ: 

20 рядовъ по б скважинъ = 120 скважинъ. 

Такъ какъ глубина скважинъ, судя по имѣющимся даннымъ, въ 
среднемъ не будетъ превосходить 5 саж., то всего придется про
бурить около 600 саж. 

Кромѣ того, нѣкоторые изъ иоперечныхъ рядовъ желательно про
должить на югъ въ сторону р. Вугунты, для выясненія связи съ послѣд-
ней, причемъ глубину скважинъ, вѣроятно, придется увеличить саж. 
до 10. Считая такихъ скважинъ 20, получпмъ еще 200 саж., а 
всего 800 саж., который придется пробурить въ долинѣ Кислуши. 

Принимая во вниманіе, что скважины, кромѣ глины, будутъ 
частью проходить по гравію, сильно замедляющему буреніе, скорость 
буренія скважпнъ, съ неизбѣжными остановками для научныхъ 
наблюденіі, надо считать въ среднемъ лишь по 1 саж. въ день. 

Всѣ, предположенный къ выполненію, выработки и скважины 
желательно немедленно-же, по возможности еще до начала работы, 
наносить на общій лланъ. Для этой цѣлн необходимо составить 
планъ всей мѣстности нредположенныхъ работъ, въ масштабѣ 
10 саж. въ дм., съ изогипсами черезъ '/* с а ж - & ъ выполненію 
этой работы придется приступить возможно скорѣй, какъ только 
освободятся отъ лѣтней работы инструменты и люди, т. о. примѣрно 
съ 1-го октября. 

Чтобы подсчитать приблизительную стоимость всѣхъ работъ 
зимняго періода въ Ессентукахъ, необходимо имѣть въ виду, 
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что въ первые три мѣсяца (октябрь—декабрь), работы придется 
сосредоточить главнымъ' образомъ на разрѣзахъ Щелочной горы, 
въ виду того, что потомъ (зимой и весной) такого рода работы, 
по климатическимъ усдовіямъ, будутъ почти невозможны; съ другой 
стороны, буровыя работы на сѣрнощелочную воду желательно 
усилить съ января, когда закончится изслѣдованіе Нарзана въ 
Кисловодскѣ, a, вмѣстѣ съ ' тѣмъ, освободятся всѣ инструменты и 
кадръ опытныхъ рабочпхъ. 

А потому, руководствуясь наиболыпимъ количествомъ работъ, 
которыя возможно развить одновременно при одномъ производителѣ 
безъ ущерба для научной стороны дѣла, и подсчитывая отдѣльно 
расходы до 1 января 1908 года и посдѣ него, получимъ: 

I. Расходы за первые 3 мѣсяца (октябрь—декабрь) составятся 
примѣрно изъ сдѣдующихъ: 

1. На одной наклонной буровой скважинѣ: 

1 старшій рабочій, по 35 р. въ мѣс. 105 p. 
2 младшихъ рабочихъ » 25 » » » 150 » 

2. Н а двухъ разрѣзахъ: 

4 младш. рабочихъ по 25 р. въ мѣс. 300 p. 
Расходъ на трубы (прибдиз. 50 саж. 

по 4 р.) 200 » 
Ремонта инструментовъ и проч. . . 100 » 

Всего. . 855 р. со 900 р. 

Къ этому надо прибавить еще расходъ на съемку, которая 
зайнетъ мѣсяца 2, примѣрно: 

1 съемщикъ (студ.) по 80 р. въ мѣс. 160 р. 
2 рабоч. при съемкѣ » 25 » » » 100 » 
Расходъ на вѣхи, реперы и пр.. . 40 » 

Всего . 300 р. 

Слѣдовательно, до 1 января 1908 года рас
ходъ составить прииѣрно 1200 » 
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И . Расходъ за остальные 4 мѣсяца (январь—апрѣль) примѣрно 
будетъ: 

На шести буровыхъ скважинахъ: 

3 старш. рабочихъ по 35 р. въ мѣс. 420 р. 
15 младш. » » 25 » » » 1500 » 
1 слесарь съ подручн. 55 » » » 220 » 
Покупка матеріаловъ, инструмен-

товъ и пр 400 » 
Расходъ на трубы (приблиз. 300 саж. 

по 4 р.) 1200 » 

Всего . 3740 р. оо 3800 р. 

За весь-же зимній періодъ, при указанном, 
масштабѣ работа, придется затратить 
примѣрно 5000 » 
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Л» 4. Анализъ ЛЬ 6. Анализъ Ш 17. Анализъ 
А н а л и з ы Э . К а р с т е н с а . Э . К а р с т е н с а А . Ф о м и н а отъ 

Е с с е н т у к с к и х ъ отъ 2-го мая 1905 г. отъ 5-го мая 1905 г. 17-го апрѣля 1898 г. 

и с т о ч н и к о в ъ . Граммъ % сух. Граммъ 7о сух. Граммъ % сух. 
на литръ. остатка. на литръ. остатка. на литръ. остатка. 

Сухого остатка 6,4232 6,4530 8,81800 

1 

Угольной кислот. (СО2) всей. 5,1120 79.60 4,7869 74,18 4,96905 56,35 

« » связанной. 1,5466 24,08 1,5626 24,22 2,07739 23,56 

» » свободной. 2,0197 31,44 1,6617 25,75 0,81427 9,23 

Сѣроводорода (HaS) всего . — — — — — — 
і> свободнаго . — — — — — 

Кремневой кислоты (SiCh). 0,0189 0,29 0,0130 0,20 0,01816 0,21 

Сѣрной кислоты (SO3) . . 0,00079 • 0,012 0;03107 0,48 0,06427 0,72 

Хлора (CI)  1,6524 25,73 1,6126 24,99 2,27989 25,85 

Брома (Вг) 0,00484 0,075 0,00415 0,064 0,00462 0,052 

Іода (3) 0,00105 0,016 0,00075 0,012 0,00046 0,0052 

Окиси литія (LiaO) . . . 0,00144 0,022 0,00122 0,019 0,00458 0,052 

» натрія (NaaO). . . 3,2208 50,14 3,2430 50,26 4,57561 51,88 

» калія (KaO) . . . 0,0184 0,29 0,0203 0,32 0,01739 0,19 

4 кальція (СаО). . . 0,2160 3,36 0,1952 3,03 0,17244 1,95 

» стронція (SrO) . . 0,00342 0,053 0,00294 0,046 0,00185 0,021 

» барія (ВаО) . . . 0,00301 0,047 0,00212 0,033 0,00146 0,017 

» матнія (MgO) . . . 0,0949 1,48 0,1031 1,60 0,10870 1,23 

Закиси желѣза (FeO) . . 0,00432 0,067 0,00323 0,050 0,00280 0,032 

» марганца (MnO) . 0.00102 0,016 0,0003 0,0046 — — 
Окиси алюзшнія (АЬОа) . 0,0026 0,040 0,0013 0,020 0,00320 0,036 

Органическихъ веществъ . — — Слѣды. Слѣды. — — 
СОг полусвоб., по объему, 

787,07 - 795,21 — 1054,36 --
СО2 свободной, по объему. 

1027,83 — 845,64 -- 413,33 -
і HaS свободнаго, по объему, 
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№ 18. Анализъ X» 20. Анализъ Гаазо-Пономаревскій Новый (выр. Je 2) 

А . Ф о м и н а въ А . Ф о м и н а въ (ЛЬ 28) А . Фомина Э . К а р с т е н ъ отъ 

маѣ 1898 г. 1890 г. въ маѣ 1891 г. 31-го декабря 1905 г. 

Гранмъ % сух. Граммъ % сух. Граммъ 7" су*- Граммъ % сух. 
на литрг. остатка. на литръ. остатка. на литръ. остатка. на литръ. остатка. 

9,32400 3,28700 3,64800 6.7010 

6,30421 68.25 0,55265 16,81 1,02205 28,02 — - ] 
2,26115 24,25 0,22882 6,94 0,51092 14.01 1,5980 23.85 

1,84191 19,74 0,09601 2,92 Слѣды. Слѣды. — — 
— — — — 0,00891 0,24 — — 
— — — 0,00720 0.19 — — 

0,01420 0.15 0,0)685 0,51 0,00612 0,17 0,0116 0,17 

0,0 0,0 1,37880 41.94 0,89987 24,66 0,0567 0,85 : 

2,38795 25,61 0,23351 6,10 0,46523 12.75 1.6704 24,93 

0,00482 0.052 — — 0,00251 0,069 - — 
0,00055 0.0059 — — 0.00014 0,004 — — 
0,00561 0,060 - — Слѣды. Слѣды. — — 
4,80537 51,51 0,96242 29,28 1.21351 83.26 — — 
0.01987 0,21 0,00126 0,038 0,02064 0.57 — — 
0,20550 2,20 0,33686 10,53 0,41001 11.24 0,1583 2.36 

0,00184 0,020 — — Сдѣды. Слѣды. — — 
0,00158 0,017 — — 0,00111 0,039 — — 
0,13775 1.47 0,21510 6,54 0.00162 0,044 0,1233 1.84 

0,01020 0,11 Слѣды. Слѣды. — _ 0,0023 0,034 

0,00327 0,035 Сіѣды. Слѣды. 0,00489 0,13 — — 
— — — — 0,04210 1.15 — 

47.79 - 115,90 — 259,35 — — — 

1 
934,98 - 48,73 — Слѣды. — — 1 

— — — — 4,77 — — 



Приложенге 3. 

О дальнѣйшемъ направленіи работъ вблизи источника 
Нарзанъ. 

А. П . Герасимова и А. Н . Огильви. 

2-го октября будутъ возобновлены развѣдочныя работы въ 
Кисловодскѣ, временно прекращенный на лѣтній сезонъ. 

Въ виду желанія Геологическаго Комитета прежде всего вы
яснить вопросъ о мѣстѣ выхода Нарзана изъ «доломита» въ пре-
дѣлахъ «нарзанной площадки», не обращая пока вниманія на 
другіе выходы минеральной воды и воды прѣсныя, изслѣдованія 
въ ближайшемъ будущемъ будутъ сосредоточены сравнительно на 
небольшой площади около каптажнаго колодца. 

Выборъ мѣста для заложенія новыхъ буровыхъ скважинъ 
обусловливается результатами весеннихъ работъ. 

Къ тѣмъ даннымъ, который уже извѣстны Комитету, прибави
лось нѣсколько новыхъ фактовъ, полученныхъ при буреніи сква
жинъ Ж№ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58 (№.57 и 58 
только что начаты) (см. карту). 

Вода въ этихъ скважинахъ съ горизонта наддоломитовой 
толщи известняковъ-ракушниковъ и черныхъ глинъ имѣетъ сдѣ-
дующіе температуры, сухіе остатки и пр. 

Суюй ост Cl. S0 3 . t. 
№ 49 . . . . 2,882 0,2392 0,4883 14,3° C. 
№ 50 . . . . 2,769 0,1958 0,4612 13° 
№ 51 . . . . 0,621 — — 11,4° 
№ 52 . . . . 2,614 0,1939 0,4578 12,5° 
№ 53 . . . . 2,188 0,078 0.3952 11,3° 
№ 54 . . . . 2,38 0,1663 — 12,2° 
№ 55 . . . . — 0,0176 10,9° 
J6 56 . — — 12,4° 
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Припоминая, что сухіе остатки и температуры аналогичной 
воды въ сосѣднихъ скважинахъ таковы: 

Сухой ост. t. 
X 35 1,69 І0,0° G. 
X 36 2,77 13,4е 

X 39 . . . 2,190 10,5е 

X 40 1,18 10,0е 

X 41 1,33 10,0е 

X 43 1,333 10,0е 

X 44 1,902 10,0е 

X 45 . 2,120 11,8е 

X 40 . . . . . . 2,802 12,5-
X 47 . . . . . . 3,124 12,8е 

и что температура Нарзана 13,1° С. и сухой остатокъ равенъ 
въ среднемъ 1,850 гр., можно съ достаточною увѣренноетью 
заключить, что выходы коренного Нарзана расположены приблизи
тельно по линіи A B . Направленіс этой линіи при этомъ почти 
совпадаетъ съ простираніѳмъ доминирующих^ трещинъ въ «доло
мит!;» (SW—N0 25°) и съ осью мульды. 

Въ виду изложеннаго ближайшія работы будутъ заключаться 
въ слѣдующемъ: 

1) Продолжить скважины X 57 и 58 и заложить новую между 
X 47 и 50. Сообразно съ полученными результатами придется, 
по всей вѣроятности, задать еще нѣсколько скважинъ въ предѣ-
лахъ «нарзанной площадки» къ SW отъ каптажнаго колодца. 

2) Одновременно раздвинуть работы къ N 0 отъ нослѣдняго 
для прослѣживанія трещины въ этомъ направленіи. Судя по сква-
жинѣ X 49 (большой сухой остатокъ и высокая температура), 
трещина проходить довольно близко отъ нея. 

4 3) Задать нѣсколько скважинъ къ NW оть колодца, между нимъ 
и скважиной X 55, для выясненія вопроса о подтокѣ прѣсныхъ 
водъ, который, повидимому, происходить именно съ этой стороны. 

4) Заложить цѣлый рядъ неглубокихъ скважинъ вокругъ кап
тажнаго колодца съ цѣлью точнаго выясвеніи вопроса о залеганіи 
« каптажнаго известняка». 

Изв. Геол. К о » . , 11*07 г., т. X X V I , M 7. Протоколы. 3** 
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Проведение неглубокихъ скважинъ не представляете никакихъ 
затрудненій и стоитъ весьма дешево, a вмѣстѣ сътѣмъ сѣть та-
кихъ буровыхъ скважинъ позволите весьма точно опредѣлить вся
кое нарушеніе въ правильности залеганія этого слоя. 

5) Всѣ скважины, находящіяся на «нарзанной плогдадкѣ» п 
вообще въ непосредственной близости съ Нарзаномъ, нанести на 
иланъ въ масшабѣ, примѣрно, 2,5 сажени въ 1". 

Въ виду того, что химическіе анализы сильно запаздываютъ и 
ве могутъ идти параллельно съ буровой работой, необходимо не
медленно пригласить какое-нибудь свѣдующее лицо, которое впредь 
до ирнглашенія постояннаго химика явится ближайшимъ помощнп-
комъ производителей работъ въ химическихъ изслѣдованіяхъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо выписать соотвѣтствующее коли
чество химической посуды, главнымъ образомъ, платиновой. 

Нынѣйпшей осенью придется брать пробы не только изъ вновь 
проходимыхъ скважинъ, но и изъ всѣхъ старыхъ, а потому развитіе 
химическихъ работъ представляется особенно желательнымъ. 



Планъ развѣдокъ въ Кисловодске. 

Hau. Гвод. К о х . , 1907 г., т. X X V I , M 7. Протоколы. 



Оптичеекое изелѣдованіѳ Биби-Эйбатекихъ 
н е Ф т е й . 

М. А . Ракузинъ. 

(Analyse optique des naphtes de ВіЪі-Eibat. Article 2. 
Par M . Rakus in) . 

С т а т ь я П . 

Оптическій методъ изслѣдованія нефтей привелъ насъ по
степенно къ установлению трехъ новыхъ генетичеекихъ при-
знаковъ: 1) содержанія углистыхъ веществъ въ сырыхъ 
нефтяхъ, 2) праваго вращенія дестиллатовъ и 3) содержанія 
въ нихъ холестриноподобныхъ веществъ, обусловливающихъ 
вращеніе и подтверждающихъ установившійся взглядъ на про
исхождение нефти изъ оргаішзмовъ, среди которыхъ должны 
были преобладать животныя. Въ настоящей статьѣ я хочу 
обратить вниманіе, на содержаніе углистыхъ веществъ въ 
нефтяхъ, т. е. на ихъ коэффиціентъ оптической непрозрач
ности, такъ какъ это понятіе, въ связи съ ученіемъ Дея о 
естественной фильтраціи нефтей черезъ пористые слои ле-
жащихъ выше породъ, навело меня на рядъ цѣнныхъ мыслей, 
нашедшихъ себѣ подтвержденіе, какъ въ согласіи данныхъ 
оптическаго анализа съ наблюденіями геологовъ на мѣстахъ 
залеганія, такъ и въ данныхъ математическаго анализа, до-
казывающаго теоретическую возможность самаго большого 

Иап. Г е о і . Ком. , 1907 г., т. X X V I , Х - 7. 21 
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разнообразія нефтей въ природѣ и самой широкой дифферен-
ціаціи ихъ свойствъ. 

Когда рѣчь идетъ о нефтяхъ изъ вполнѣ изолированныхъ 
районовъ, то мы можемъ ожидать отъ нихъ самыхъ рѣзкихъ 
отличій въ физическихъ свойствахъ вообще, и въ оптическихъ 
въ частности. Вспомнимъ только Сураханы и Грозный, или 
Балаханы и Пенсильванію. Но когда передъ нами комплексъ 
нефтей изъ небольшой нефтяной площади, тогда дифферен-
ціація свойствъ не можѳтъ быть такъ ясно выражена. Данныя 
оптическаго анализа въ такихъ случаяхъ очень трудно уста
новить. Приходится, съ одной стороны, значительно увеличить 
число опредѣленій, варіируя длины трубокъ въ возможно 
узкихъ предѣлахъ, и, съ другой стороны, пріучить глазъ къ 
разсматриванію очень затемненнаго поля зрѣнія въ поляриза-
ціонномъ приборѣ. 

Такой случай мнѣ представился при настоящемъ изслѣдо-
дованіи 4 7 нефтей изъ Биби-Эйбатской нефтяной площади. 
Изслѣдованіе это въ общемъ велось по моей прежней схемѣ. 

I. Оптическое изслѣдованіе 47 еырыхъ неФхей изъ Бибн-
Эибата. 

Когда я яриступилъ къ изслѣдованію, я не зналъ, изъ 
какихъ глубинъ испытуемыя нефти взяты. По окончаніи изслѣ-
дованія, съ цѣлью выяснить зависимость между глубиной за-
леганія нефтей и ихъ оптическими и другими свойствами, мнѣ 
былъ присланъ списокъ нефтей, съ указаніемъ, между прочимъ, 
и глубины скважинъ. Результата изслѣдованія виденъ изъ при
лагаемой таблицы I, которую я для наглядности изобразилъ 
и графически въ прилагаемыхъ діаграммахъ. 

Прежде всего достойно вниманія, что двумъ нефтамъ изъ 
наименьших^ глубинъ соотвѣтствуетъ максимум* оптической 
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1 8 Б . -Э. 5 149 с. 2 ф. 147 24.5° 0,8616 Оранжево-кр. 
I 

Ясный. Не проход. 

i 

Ясное поле. Ясное поле|ясное поле V * 

2 Зубаловъ . . . X X 15 193 — 27,5° 26° 0,8685 » — » » » V » 
О 
О Нафталанск. Т-во. 49 Б.-Э. 1 196 — 29° 29° 0,8617 1 — Слѣды луч. » 
4 Миловъ и Таировъ. 12 Б. .Э. 1 198 190 31,5° 31,5° 0,8668 — - » » » >'/» 
5 Тѣ же 52 Б.-Э. 7 200 186 — — 0,8604 — — » » > » / 8 

6 Русское на Биби-
Эйбатѣ О в о . 11 Б.-Э. 1 200 160 38° 34,5° 0,8722 >} . — >> > 3 . 8 

7 Зубаловъ. . . . X X 22 200 — 28,5° 24,5° 0,8641 — — Не проход. » » 

8 Миловъ и Таировъ. 12 Б.-Э. 2 204 150 38° 33,5° 0,8840 » — Слѣды луч. У » > ' , в 
9 Б. 0 . Р . Н . . . 56 Б.-Э. 11 206 194 32,5° 32,5° 0,8656 » — Не проход. Матов, поле: Ясное ио'ле зрѣнія. V » 

10 Калантаровъ . . 55 Б.-Э. 4 208 143 33,5° 31.5° 0,8661 — Слабо.прох.(мат. ноле.|ясноеполе < 7 « 
11 Тифлисское Т-во . 54 Б.-Э. 8 208 160 34° — 0,8668 — . . . Слѣды луч. » » >*/» 
12 Нафталанск. Т-во. 47 Б.-Э. 11 208 208 29.5° 29,5° 0,8609 — » У » 18 Олеуиъ . . . . X I X 34 208 160 28° 27° 0,8621 » — — 13 > 3 / а 
и «Шихово» . . . 15 Б.-Э. 13 224 220 30° 30° 0,8646 » n — - Не проход. » » 
15 Манташевъ. . . 37 Б.-Э. 115 227 200 31,5° 31,5° 0,8690 у — — Слѣды луч. У > 3 . 8 

16 Т-во бр. Нобель . 27 9 233 80—120 32,5° 29° 0,8666 ». » — — » )) » > Я 8 

17 Тѣ же 27 ; 1 4 233 42— 72 28° 27° 0,8631 1) — Не проход. Матов, ноле Ясное по ле зрѣнія. 1 . „ 

h e Москов. - Волжское 
О в о . . . . 45 Б.-Э. 6 234 145 32° 29.5° 0,8835 W — Не проход. Мат. поле. Ясноеполе 3 . '8 

19 Руно 8 Б.-Э. 2 236 120—130 34,5° 33,5° 0,8673 Ч — — Слѣды луч. >3 « 
20 Питоевъ . . . . 25 Б.-Э. ! 1 249 120—170 34° 28,5° 0,8628 » » — — » у » 

21 «Арамаздъ». . . 1 Б.-Э. і 8 255 178 34° 31,5° 0,8721 » 1 » — Не проход. Матов, поле Ясное по ле зрѣнія. i /o ; 

22 Б. Н. 0 6 Б.-Э. ! 3 259 239 37° 38° 0,8755 » — — Не проход. Мат. поле. Ясное поле ' /8 

23 Москов,- Волжское 
О-во . . . . 17 Б.-Э. 18 260 140 28.5° 25° 0,8604 .— )і » „ 

24 8 Б.-Э. 4 265 120 33° 81,5° 0.8680 у — Слѣды луч » » > 3 , 8 

25 Манташевъ . . 37 Б.-Э. 91 208 : — 32,5° 28.5° 0,8703 » — — Не проход. » » з / 8 ; 

26 аОлеумъ» . . . X I X 40 271 190 35° 32° 0.8700 — — Слідк луч. » 
27 Каспійск.-Чернои. 

0-во . . . . 28 и 29. 21 276 I 0,8893 >> — Не проход. » 3 8 

28 Б. 0. Р. Н. . . 56 Б.-Э. 13 277 197 37° 32,5° 0,8725 » — Слабо прох. » < 7 » 
29 Набатовъ . . . 51 Б.-Э. 1 5 277 : 268 — — 0,8737 » » — ,He проход. Матов.полеі Ясное по ле зрѣнія. 'h 
80 Т-во С. М. Ши-

баевъ и К 0 . , 29 морск. 
i 

1 7 278 
1 

85 38° 32° 0,8850 

1 

Не проход. ІМат. иоле. Ясное иоле 

31 Манташевъ. . . 57 Б.-Э. 1237 285 : 90 36° 32,5° 0,8740 » — Слѣды луч. » > 3 / ' в 1 

32 Тѣ же І228 288 100 38° 35,5° 0,8765 » — i — а » » >'/• 
83 Огулевичъ . . . 7 Б.-Э. 4 290 90 40° 36,5° 0,8806 » » — — Не проход. о » 5 /8 

34 Русское на Биби-
Эйбатѣ О-во . 

11 Б.-Э. i 6 293 39° . 36° 0.8801 • » j — Слѣды луч 
i 

> 3 8 

35 Тифлисское Т-во 54 Б.-Э. : 13 294 ' — 40° 0.8850 » - — Не проход. ! » » 3 8 

36 Каепійск.-Черном. 
О-во . . . . 28 и 29. 10 295 36° 33° 0,8711 11 

i 

i " 
_ Не проход. Матов, поле і Ясное по ле зрѣнія. V 

j 37 «Шихово» . • . 14 3 297 i 120-180 34° 25° 0,8705 v> — — Слѣды луч |мат. поле. Ясное поле > з / 8 : 

38 Калантаровъ . . 55 Б.-Э. 9 298 112 38° 84,5° 0,8730 » » — i  » 
і . " 

» > 3 / 8 1 

39 Нафталанск. Т-во. 47 Б.-Э. 16 298 260 — 29.5° 0,8707 » — — Не проход. » V : 

40 «Союзъ» . . . . 4 Б.-Э. 1 300—305 260 37° 30,5° 0,8656 ! » — ! _ Слѣды луч.! » > v i 
41 «Олеуиъ» . . . X I X 54 303 — 88,5° 87,5° 0.8810 » — i — » > 3 / 8 

42 Б. Н. 0 6 Б.-Э. •i 307 j — 31.5° 0.8811 » » - 1 — I Не проход. 3 ч 

43 Каснійск.-Черном. 
О-во . . . . 28 и 29 308 38,5° 33.5° 0,8833 — 

1 

Слѣды луч » > 3 / 8 

44 «Олеуиъ» . . . X I X ! 62 309 — 85° 31° 0,8850 » — - Слабо прох. » 11 < ѵ * ; 
45 Т-во бр. Нобель . 27 i 18 309 130—138 30,5° 33,5° 0,8896 >. » - - Не проход. » У V a j 

•16 Зубаловъ. . . . X X 19 316 108 39,5 е 35.5° 0,8866 — : » У 3 ' 8 

47 Т-во С . М . Ши-
баевъ и К 0 . . 38 

i 

i 1 ; 317 ,108- П О :і8.5° 31.5° 0.8815 у » — — Слѣди луч.' » 

П р и м ѣ ч а н і и 1) Максим, ѵдѣлышй вѣсъ = 0,8896 при 15° С . 
Мииим. " » •> — 0,8604 » 15° С . 
Средній » » = г 0,8723 » 15° С. (изъ 47 наблюденій). 

2) Максим, глубина скваж. — 317 саж. 
Минин. » » — 149 саж. 2 фут. 
Средняя » » = 253,89 саж. (изъ 17 глубинъ). 

8) Цвѣтъ сырыхъ нефтей зелено-коричневый. 
4) Запахъ » » характерный. 
5) Дихроизмъ сырыхъ нефтей довольно ясный. 
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прозрачности, а именно 7 г ° / о въ бензольномъ растворѣ. Изъ 
діаграммы ясно видно, что нааменьшимъ глубинамъ соотвѣт-
ствуютъ незначительные удѣльные вѣса, и болѣе крупные удиль
ные вѣса нѣкоторыхъ изъ этихъ нефтей ') составляютъ только 
исключеніе, которое можно объяснить весьма вѣроятнымъ уле-
тучиваніемъ легкихъ погоновъ и т. д. Далѣе мы видимъ, что 
среди нефтей изъ значительныхъ глубинъ нѣсколько нефтей 
имѣютъ исключительно низкій удѣльный вѣсъ. Это вѣроятно 
молено объяснить или тѣмъ, что эти слои коммуницируютъ съ 
бассейнами легкихъ нефтей, или же, что они не первичнаго 
характера. Словомъ, это вопросы практической геологіи, на 
которые химикъ невольно долженъ обратить вниманіе. Какъ 
минимумъ оптической прозрачности для испытуемой серіи 
нефтей я взялъ s / s ° /o въ бензольномъ растворѣ, такъ какъ въ 
трубочкѣ длиною въ 75 m/m. поле зрѣнія съ нѣкоторымъ на-
пряженіемъ для глаза еще можно различать, а при 100 m/m. 
оно уже совершенно закрыто. Максимумъ оптической про
зрачности опредѣлился въ Ѵ з ° / о , такъ какъ при 1—100 т/т. 
поле зрѣнія еще можно различить, а при 125 т/т. оно уже 
не видно. Изъ диаграммы (пунктирной) видно, что кривая 
коэффиціентовъ оптической непрозрачности приближается къ 
прямой линіи, какъ въ серіи нефтей изъ незначителъныхъ глу
бинъ, такъ и въ серіи нефтей изъ болѣе глубокихъ скважинъ. 

Такимъ образомъ, мы снова видимъ, что между испытуе
мыми нефтями существуетъ генетическая связь, и что онѣ 
безспорно составляютъ фильтръ-фракціи одной первичной ма
точной нефти. Фильтраціонные феномены въ смыслѣ Дея также 
имѣютъ мѣсто на Биби-Эйбатѣ, какъ и въ другихъ мѣстахъ 
на землѣ. Феномены эти, какъ я уже указалъ въ другомъ 
мѣстѣ, должны были происходить во всѣ времена и несомнѣнно 
продолжаются и въ настоящее время. Такимъ образомъ ясно, 

а ) Оджнъ ы н два случая (си. диаграмму). 

21* 
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что современньія комбинаціи нефтей на землѣ не представляютъ 
собой, законченной картины нефтеобразованія, и мы вправѣ по
лагать, что картина эта въ теченіе тысячелѣтій мѣняется, и 
нефти каждаго нефтеноснаго района подвергаются постоянной 
дифференціапіи свойствъ. Скорость этихъ процессовъ (образо-
ваніе нефти, черезъ фильтрацію) въ любомъ мѣстѣ земнрго 
шара можетъ быть различна, и ниже мы увидимъ, отъ какихъ 
моментовъ эта скорость зависитъ. 

II. Оптическое изслѣдованіе дестиллатовъ. 

Въ программу моихъ изслѣдованій былъ поставленъ вопросъ, 
нѣтъ ли зависимости между выходомъ дестиллатовъ и глубиной 
залеганія нефтей. Съ этой цѣлью мнѣ поручено изслѣдовать 
продукты перегонки 10 нефтей изъ изученной нами серіи. За
нятый въ настоящее время другими вопросами, я эту работу 
на нѣкоторое время оставилъ и ограничился пока изслѣдова-
ніемъ продуктовъ перегонки одной нефти изъ наибольшей глу
бины въ 317 саж. Результаты перегонки видны изъ таблицы I L 

Т а б л и ц а I I . П е р е г о н к а сырой нефти № 47 (см. табл. I) . 

(Я 
m о 
M 
ф <я ѵо о 

S3 

Ф р а к ц і и. 

ô 
и . 

на ~? а £~ 
я ° 
в> и 

,Э я 

хо я о 4 

•В 
я . 

Ц в ѣ т ъ. 
Дихро-

измъ. 

Отноше-
иіе къ 

трихлоро-
укеусной 
кислотѣ. 

Щ 
ДУ 
пр 
въ 

200 

ащеніе ві 
сахъ В е н 
и длинѣ т 

миллимет 

100 

гра-
т ц к е 
рубки 
рахъ. 

50 

1 

2 

85—150° С . 

150—200° С . 

2,69 

11,15 

0 777. 

0,7995 
J Безцвѣтныя 

I жидкости. 

] Безъ 

J изма. 

Окраши-
ваніи отъ 

овѣтдо-

кол. вещ. недо 

< + 0 , 2 ° 

4 

статоч. 

3 200—250° С . 15,07 0,8373 1 Слѣды. розоваго 
до текно- — < + 0.2° — 

4 250—280° С . 9,53 0,8586 Блѣдно-желт. Сла
бый. 

розоваго. — , + 0,1° 

І І р и м ѣ ч а н і е : Для перегонки взято 65,0 грам. сырой нефти. 



Остатокъ отъ перегонки до 280° С . при обыкновенномъ 
атмосферномъ давленіи былъ подвергнуть перегонкѣ въ»ваку-
умѣ при 20 m/m., причемъ для перегонки взято 33,5 грам. 
этого остатка (мазута). Результата перегонки указанъ въ та
блиц^ III. 

Таблица I I I . П е р е г о н к а мазута изъ нефти № 47 (см. 
таблицы I и II). 

Изъ таблицъ II и III ясно, что мы имѣемъ дѣло съ обыч
ными свойствами нефтей, т. е. правымъ вращеніемъ и ха
рактерными окрашиваніями съ трихлороуксусной кислотой 
Интенсивность окрапшваній правильно возрастаетъ съ угломъ 
вращенія дестиллатовъ; слѣдовательно, es испытуемой нефти 
содержаніе рацемтованныхъ продуктом ничтожно. 

6 
об

ъе
кт

ов
!.

 I
 

Ф р а к ц і и . 

(Вакуумъ) 

20 mm. 

о о . 
•fû J ? 
pa о 

m о 
«ä to 
В" к 

.ѣ
лы

ш
й 

вѣ
съ

 
15

° 
С

. 

Ц в ѣ т ъ. 

і м >> -с 
Дихро-. . £ >, ч 

' » !• 1 измъ. i a g ! g м * 
И к о 

Вращеніе въ гра-
дусахъ В е н т ц к е 
прн 1 въ килли-

метрахъ. 

о 
К t» 1 О н 200] 100 50 

1 150—205° С . 23,49 0,8818 Свѣтложелт. } /і i Ï При нагрѣ-
1 Ьла- 1 ванія вгалн-

— + 0,3° 

2 205—250° С . 17,91 0,9043 Оранжевожел. I бый. [новое окра- — — 4-0,4° 

3 Оотатокъ. . 58,50 0,9464 Черный. \Скры-|\ 
/ тый. 1 / Осо бая таб лица. 

4 Потери . . о;іо — — : — _ — — 

Сумма. . 100,00 
! 

І І р и м ѣ ч а н і я : 1) Добыча фракцій въ вѣс. 0 / о % можетъ быть перечислена на 
сырую нефть. 

2) Данныя табл. II и Ш конечно даютъ представленіе и о теіни-
ческой цѣнности испытуемой нефти. 
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III. Оптическое изслѣдованіе остатка отъ перегонки до 
250° С. въ вакуумѣ. 

Результатъ этого исиытанія видѣнъ изъ таблицы I V . 

Бензоль

ные ра

створы. 

Ц в ѣ т ъ. 
Дихро-

измъ. 

Вращеніе въ граду-
сахъ В е н т ц к е при 1 

въ миллимѳтрахъ. Примѣчаніе. 

Бензоль

ные ра

створы. 

Ц в ѣ т ъ. 
Дихро-

измъ. 
200| l00| 75 j 50 

Примѣчаніе. 

1%. . 

і ѵ » % . • 

7*%. . 

Кровянокр. 

Оранжевокр. 

Желтооранж. 

Сильный. 

Ясный. 

Слабый. 

[ j і 

— : — - - \ не 
J про.-

— ; — : — ) ход. 

— ; — |Мат.п. — 

j |ЗрѢнІЯ. 

K = V « X ' / 8 = S 32°/0. j 

Итакъ, коэффиціентъ непрозрачности остатка = а /зя°/о. 
Изъ таблицы I мы видимъ. что нефти № 47 соотвѣтствуетъ 
коэффиціенть і Г = н ѣ с к о л ь к о > 3 / 8 ; такимъ образомъ, во время 
перегонки до 250° С . въ вакуумѣ произошло всего четьгре-
кратное обугливаніе. Это доказываетъ, что во время перегонки 
была исключена возможность сколько нибудь значительной 
рацемизаціи. 

IT. Заключительный зажѣчанія о сравнительной древности 
нѳфтеи вообще. 

Въ заключительной замѣткѣ къ I статьѣ о Биби-Эйбат-
скихъ нефтяхъ мы пришли къ тому выводу, что процессъ 
нефтеобразованія въ самомъ общѳмъ видѣ можетъ быть вы-
раженъ слѣдующей формулой:. 

A = b-\-r-j-v-\~a (Г). 
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Мы изслѣдовали тогда 10 частныхъ случаевъ этого ра
венства въ отношеніи г и ѵ, и пришли къ заключенію о тео
ретической возможности всевозможныхъ комбинацііі свойствъ 
въ природным нефтяхъ. Физико-химическая логика показала 
намъ, какой элементъ вѣроятности должно отвести каждому 
изъ существующихъ воззрѣній на вопросъ о происхожденіи 
нефти, и какая связь существуетъ между газообразными, 
жидкими и твердыми нефтеобразованіями. Въ Мартѣ сего года 
я изслѣдовалъ свѣтлую Сураханскую нефть и двѣ прозрачныя 
нефти изъ Veleija и Montechino въ Италіи. Послѣднія двѣ нефти, 
въ отличіе отъ первой, оказались рацемизованными, т. е. для 
нихъ г ^> о, такъ какъ часть оптической активности сохрани-
нилась ( + ) , тогда какъ для свѣтлой Сураханской нефти г, пови-
димому, близко къ нулю. Взгляды эти я высказалъ въ статьѣ 
«Einige Betrachtungen über optisch leere Erdöle» (Petroleum» 
1907)». Въ той же статьѣ я удѣлилъ мѣсто и фильтрацион
ному принципу Дея, такъ какъ упомянутыя три нефти пред-
ставляютъ собой характерные продукты весьма совершенной 
естественной фильтраціи. Этотъ процессъ въ природѣ требуетъ 
для своего совершенія тысячелѣтій и никогда не останавли
вается: маточная нефть, залегающая въ наиболѣе глубокихъ 
пластахъ данной мѣстности, подъ вліяніемъ этого процесса 
постепенно лишается легкихъ фракцій, нріобрѣтаетъ ничтожную 
подвижность, и постепенно уплотняясь, она можетъ превра
титься въ " продукты, приближающееся по консистенціи къ 
гудронамъ, асфальтамъ и т. п. Это, такъ сказать, остатокъ 
фильтраціоннаго прогресса, выше будутъ лежать фракціи 
этою процесса, т. е. нефти всевозможныхъ плотностей и дру-
гихъ свойствъ. Чѣмъ болъгие фракціонирующая сила, или 
мѣмъ дольше ея дѣйствіе при одинаковой силѣ, тѣмъ боль
шая дифференцгацгя свойствъ явится въ результатѣ есте
ственной фгиьтраціи. 
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И такъ, въ наше основное равенство для первичныхъ 
нефтей, т. е. наиболѣе древнихъ въ данномъ районѣ, надо 
внести новое слагаемое, обозначающее пергодъ фильтраціи 1 ). 
Такимъ образомъ геологическій возрастъ такой нефти выра
зится слѣдующей формулой: 

^ і = 6 + г + г; + г + / ' . . . (II). 

Для нефтей, болѣе молодыхъ образованій, т. е. происшед-
шихъ черезъ фильтрацію (Entstehung durch Filtration), періодъ 
образованія совпадаетъ съ періодомъ фильтраціи; поэтому для 
этихъ нефтей мы получимъ слѣдующее выраженіе: 

А = f + r - f « + * . . . . (III). 

Гдѣ только существуетъ естественная фракціонирующая 
фильтрующая сила, тамъ будетъ постоянное образованіе но
выхъ нефтей черезъ филътрацію. Въ результатѣ мы, съ одной 
стороны, можемъ получить столь плотные продукты, какъ 
асфальтъ и т. д., а съ другой стороны, такія свѣтлыя нефти, 
какъ Сураханская нефть, и наконецъ, нефтяные газы. 

Я уже раньше сказалъ, что процессы нефтеобразованія 
могутъ быть всесторонне оевѣщены только совмѣстяыми уси-
ліями химиковъ и геологовъ. Съ этой точки зрѣнія я сказалъ, 
что для величинъ г и ѵ я ймѣю болѣе или мевѣе шмѣгіймые 
физико-химическіе критеріи. Отчасти это относится и къ ве-
личинѣ з; такъ напримѣръ, по отношенію къ трйхлороуксус-
ной кислотѣ упомянутыя итальянскія нефти слѣдуетъ отнести 
къ типу содержащихъ на ряду съ продуктами рацемйзацій и 
продукты разложения. 

Величина / также относится къ легко йзмѣрймымъ вели-
чинамъ, чего я не могу сказать о величинѣ b, изслѣдованіе 

' ) Само собой разумеется, что во время фяльтраціи могутъ происходить 
процессы парціальнаго обуглвванія или рацемизацги и т. д. 
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которой, по всей вѣроятности, выпадетъ на долю исключи
тельно геологовъ. 

Если мы назовемъ: 

черезъ Д = д а в л е н і е газовъ внутри земли (Innerer Druck) 
» Д = » наружныхъ пластовъ (Aeusserer Druck) 
» F = разность этихъ силъ (Filtrationskraft) 
» f =періодъфильтраціи(РіигаІіоп8регіоо1е)инаконецъ, 
» К — постоянную величину, зависящую отъ природы 

жидкости *) (Filtrationskonstante), 

то мы можемъ написать слѣдующее равенство: 

f = K - l ^ B - K ^ = i • • • • (ІѴ). 

Это равенство обозначаетъ, что ѣеріодъ естественной 
филътраціи прямо пропорціоналенъ константѣ, зависящей 
отъ природы жидкости нефти, и обратно проѣорцгоналенъ 
разности внутреннихъ и наружныхъ силъ. 

Посмотримъ, что выражаетъ собой величина К, т. е. 
фильтраніонная константа? Если F= 1, то 

f=K ( І Ѵ а ) . 

Отсюда ясно, что К обозначаетъ то время, которое не
обходимо для того, чтобы ежовую единицу жидкости (нефти) 
привести на дневную поверхность земли, при условіи, что 
фильтрующая разность внутреннихъ и наружныхъ силъ= 
единнцѣ нагрузки. 

Теперь изслѣдуемъ нѣсколько частныхъ случаевъ уравне
ния I V . 

I случай: Д > Д . Это наиболѣе частый случай въ при-
родѣ. Чѣмъ больше эта положительная разность силъ, тѣмъ 

1> Нефти. 
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болѣе будутъ дифференцированы свойства нефтей въ данномъ 
районѣ, и тѣмъ болѣе здѣсь возможность фонтанированія. 
Считаю нужнымъ упомянуть, что какъ В{, такъ и Д , пред-
ставляютъ собой величины, размѣръ которыхъ, хотя бы въ 
атмосферахъ, не трудно вычислить. На Еавказѣ, гдѣ свойства 
нефтей сильно дифференцированы, мы должны допустить очень 
значительную величину F. Въ Ферганской Области гдѣ 
дифференціація свойствъ нефтей не столь рѣзко выражена, 
надо полагать, F имѣетъ меньшую величину. Наконецъ, еще 
меньшую величину для F надо принять въ Ру.ѵыніи 2 ) , гдѣ 
дифференціація свойствъ еще меньше, не смотря на то, что 
изслѣдованныя нефти относятся къ различнымъ формаціямъ. 

I I случай . D f = Д , ; тогда F=o, и f=co. Это обозна
чает^ что при отсутствіи какой либо разности силъ внутри 
земли и снаружи, филыраціонные феномены не могутъ имѣть 
мѣста: дифференціація свойствъ невозможна; вѣроятности 
фонтанированія нѣтъ. Но если есть хотя бы незначительная 
положительная величина, то она въ теченіе тысячелѣтій все 
таки можетъ произвести нѣкоторыя измѣненія въ составѣ и 
свойствахъ маточной нефти даннаго района. 

I I I случай: Д < Д . Въ этомъ случаѣ f будетъ отрица
тельной величиной; въ данномъ случаѣ не только не будетъ 
никакой фильтраціи, но наоборотъ жидкость (нефть), несмотря 
на свою ничтожную сжимаемость, будетъ находиться въ такомъ 
положеніи, какъ въ піезометрѣ, т. е. въ теченіе громадныхъ 
періодовъ времени она можетъ претерпѣвать сжатіе, уплотне
ние и т. д. Наконецъ, даже возможно, что подъ давленіемъ 
верхнихъ пластовъ начнется незначительное просачиваніе 
жидкости снизу вверхъ. 

' ) ИзыѢдовано 11 нефтей. 
*) Изслѣдовано 6 нефтей. 
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I V случай: І)(—о. Въ зтомъ случаѣ явленія, описанныя 
въ III случаѣ, достигаютъ своего идеальнаго максимума. Мы 
тогда имѣемъ: 

f = K . ^ a . . . . . . ( I V ) . 

V случай: Д = о. Тогда мы имѣемъ: 

f = K ' à ( i v c ) . 

Этотъ случай представляется ііамъ во всякой открытой 
скважинѣ: давленіе верхнихъ пластовъ устранено, жидкость 
находится подъ исключительнымъ вліяніемъ напора газовъ, она 
должна преодолѣть только треніе въ трубѣ, и f поэтому до
стигаете идеальнаго минимума, т. е. въ ничтожные промежутки 
времени являются громадныя количества жидкости (фонтани-
рованіе). 

V I случай: Д — Д = F'= 1. Тогда: f = К. Этотъ слу-
чай уже разсмотрѣнъ нами при установленіи значенія вели
чины К. 

Случаевъ, когда Д или Д = оо , я не разематриваю, 
такъ какъ вообще говоря, эти величины всегда конечныя и 
въ нѣкоторыхъ только случаяхъ могутъ достигать значитель-
ныхъ размѣровъ. Во всякомъ случаѣ величины эти поддаются 
болѣе или менѣе точному подсчету и даже измѣренію. 

Сопоставляя равенства II и III съ равенствомъ I V , мы 
получимъ: 

1) для первичныхъ, т. е. маточныхъ, нефтей: 

At=b-\-r-\-v-SrZ-\-^ • . • . ( IP) . 

Если напримѣръ будетъ геологически доказано, что Бала-
ханская нефть въ своемъ районѣ является маточной, то къ 
ней примѣнима формула П . 
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и 2) для нефтей п-аго порядка: 

Формула I IP въ отношѳніи Сураханской нефти, этой ха 
рактерной представительницы естественныхъ фильтратовъ, пред
ставляется въ слѣдующемъ видѣ: 

A=§.=f . . . . . ( И Р ; . 

такъ какъ опытнымъ путемъ установлено, что Сураханская 
нефть *) не содержитъ въ сколько нибудь значительныхъ коли-
чествахъ ни углистыхъ веществъ, ни нродуктовъ рацемизаціи 
или разложенія. 

Формула III6, конечно применима ко всякимъ оптически 
пустымъ, нерацемизованнымъ нефтямъ, не содержащимъ нро
дуктовъ разложенгя. Вопросъ о геодогическомъ возрастѣ этой 
категоріи нефтей, такимъ образомъ, сводится къ вопросамъ 
химической гидравлики. 

Въ отношеніи упомянутыхъ двухъ итальянскихъ нефтей *) 
формула будетъ имѣть слѣдующій видъ: 

А = ( И Г ) . 

такъ какъ углистыхъ веществъ онѣ не содержать (оптически 
пустыя), но содержать рацемизованные продукты и продукты 
разложения. 

Формула IIIе относится ко всякимъ оптически пустымъ, 
рацемизованнымъ нефтямъ, содержащимъ продукты разложенгя. 

Заканчивая настоящую статью, я не могу не упомянуть 
объ одной новой работѣ въ области нефтяной химіи. Въ 

] ) М . R a k u s i n . Einige Betrachtungen über optisch leere Erdöle («Petro
leum» 1907). 
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прошломъ году я установилъ, что цѣлый рядъ нефтей изъ 
различныхъ мѣстъ земного шара содержатъ холестриноподобныя 
тѣла, дающія характерные окрашиванія съ реактивами Ч у -
гаева . Возможность существованія этихъ тѣлъ въ природныхъ 
нефтяхъ высказалъ М а р к у с с о н ъ въ Берлинѣ. Только этимъ 
онъ могъ себѣ объяснить установленную мною зависимость 
между вращательной способностью и удѣльнымъ вѣсомъ нефтя-
ныхъ фракцій. Въ настоящемъ году М а р к у с с о н ъ , продол
жая мою работу, іодометрическимъ путемъ пришелъ къ вы-
водамъ, вполнѣ совпадающимъ съ моими, и сообщилъ, что онъ 
намѣренъ заняться изолированіемъ холестериновъ изъ нефтей *). 
Почти одновременно съ нимъ, а именно 30-го Марта сего года, 
я сообщилъ Русскому Физико-Химическому Обществу, что я 
по окончаніи работы въ области физико-химической геологіи 
нефтей также намѣренъ этимъ заняться. Но такъ какъ 
М а р к у с с о н ъ началъ свою работу независимо отъ меня, то я 
ему сообщилъ, что я этого вопроса не буду разрабатывать, 
тѣмъ болѣе, что я одинъ, безъ помощниковъ, не могу разра
ботать и малой части тѣхъ высоко интересныхъ вопросовъ, 
которые выдвигаетъ на очередь нефтяная химія: пока я счи
таю себя счастливымъ, что мои работы вызываютъ такъ много 
новыхъ работъ, и что на мою долю выпала разработка во
просовъ физико-химической геологіи углистыхъ ископаемыхъ. 

Въ этой и предъидущей статьѣ о Биби-Эйбатскихъ нефтяхъ 
я пытался, по мѣрѣ силъ, установить основные принципы фи
зико-химической геологіи жидкихъ ископаемыхъ и сродныхъ съ 

») Chemiker-Zeitung 1907.*Въ втой статьѣ М а р к у с с о н ъ установилъ не 
только справедливость моихъ взглядовъ на генезисъ нефтей, но даже обобідилъ 
ихъ на нѣкоторые асфалъты. Оказывается, что асфальты даютъ дестиллаты, 
вращающіе вправо и реагирующіе съ трихдоруксусной кислотой. Такимъ обра-
зомъ установлена генетическая связь между нефтями к аефамтамн. Изслѣдо-
ванные М а р к у с с о н о м ъ асфальты были взяты: 1) изъ мѣстности Derna въ Вен-
тріи и 2) изъ иѣстностя Seefeld въ Тиролѣ. 
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ними веществъ. Поскольку это мнѣ удалось, судить не мнѣ. 
Какъ всякій трудъ человѣка, высказанное мною несовершенно. 
Я самъ думаю работу продолжать и буду радъ, если другіе 
изслѣдователи внесутъ свѣтъ въ незатронутые мною уголки на
рождающейся новой научной дисциплины. 

Работа продолжается и исполнена въ Химико-Бактеріо-
логическомъ Институтѣ доктора М . Б . Вермеля въ Москвѣ. 

RESUME. L'auteur a étudié les propriétés optiques de 47 naphtes 
bruts de Bibi^-Eïbat. Comme on pouvait s'y attendre à priori et 
comme le font nettement voir les tableaux et les diagrammes, 
l'analyse a montré que la transparence des naphtes diminue on 
raison directe de la profondeur des gisements. 

Lés tableaux II et III résument les résultats de l'étude des produiis 
de distillation de celui des 47 naphtes qui provient de la plus grande 
profondeur. 

Dans le chapitre consacré à l'âge comparatif des naphtes, l'auteur 
complète sa formule du processus de formation du naphte 

par l'introduction du terme / exprimant la période de filtration 
naturelle. Pour les naphtes primaires la formule sera 

pour les naphtes plus récentes, c. à d. pour ceux qui ont subi une 
filtration, elle sera 

La grandeur de la période de filtration f se détermine par la formule 

А = Ъ-\- r~\-v-\-z 

Ai — b-\-r-\-v-\-e-\-f 

An f-\~ r - j - V -\- z. 

f=K. 1 
— K. F F Df-Da 
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où Dl désigne la pression des gaz à l'intérieur du terrain, JDa la 
pression des couches supérieures, F la différence de ces deux forces; 
К est une valeur constante, dépendant de la nature du liquide. Ce 
qui revient à dire que la période de filtration est proportionnelle à 
la constante К et inversement proportionnelle à la différence des 
forces intérieures et extérieures (F). L'auteur termine son exposé 
en citant quelques cas particuliers relatifs à la dernière équation. 



Изв. Геол. Кои., т. X X V I , 1907. Табл. XII . 

Д І А Г Р А М М А 

измѣненій удѣльныхъ вѣсовъ и коэффиціентовъ оптической непрозрачности въ зависимости 
отъ глубины, 



І Ж . 

О пеетроцвѣтныхъ породахъ въ окрѳетноетяхъ 
г. Вѳлюня. 

Б . Р е б и н д е р а . 

(Roches bigarrées aux environs de Wieluri, par B. Reh b in der.) 

Осенью 1906 года, занимаясь изслѣдованіемъ юрскихъ 
рудоносныхъ глинъ, я попутно встрѣтилъ около г. Велюня 
(Калишской губ.) пестроцвѣтныя породы, которыя, по крайней 
мѣрѣ отчасти, относятся, повидимому, къ кейперу. 

Будучи слишкомъ занятъ своей непосредственной задачей, 
я не могъ произвести подробнаго изслѣдованія распростра-
ненія упомянутыхъ пестроцвѣтныхъ породъ. Но такъ какъ, съ 
одной стороны, подобныхъ отложеній изъ Велюньскаго уѣзда 
до сихъ порт, описано не было, а съ другой стороны, найдеп-
ныя мною неболыпія обнаженія легко могутъ со временемъ 
исчезнуть, то я и позволяю себѣ опубликовать тѣ немногія 
данныя, которыя мнѣ удалось собрать. 

I. У ю.-з. края шоссе изъ Велюня въ Домброву, сейчасъ 
за послѣднимъ (считая отъ города) домомъ пригороднаго по
селка Бугаи, находится небольшая впадина, яа с.-з. краю ко
торой видны въ рытвинѣ слѣдующіе слои: 

3) 0,23 метра. Почва. Бурожелтый крупный песокъ съ-
валунами гранита и кусками красной и 
сѣрой глины и кирпича. 

Из» . Г е о і . К о н . , 1907 г., т. X X V I . Я 7. 22 
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2) 0,14 метровъ Красная (цвѣта пережженаго кирпича) 
глина съ голубоватосѣрыми пятнами. Въ 
ней найденъ окатанный кусокъ бураго 
мелкозернистаго желѣзистаго песчаника, 
изобилующаго бѣлой слюдой. 

1) 0,50 » Блѣдно - бурожелтый мелкій песокъ съ 
многочисленными кусками средняго зерна 
песчаника, то бѣлаго, то желтоватаго съ 
желтыми и бѣлыми жилками, содержа-
гдаго немного бѣлой слюды. Въ верхней 
своей части этотъ песокъ содержитъ 
включенія блѣднозеленоватой, содержащей 
бѣлую слюду, песчаной глины. 

Въ другихъ мѣстахъ той же впадины красной глины уже 
не видно, а выстунаютъ слѣдующія породы: 

Въ южной части впадины, на одномъ уровнѣ съ преды-
дущимъ профилемъ и ниже выступаетъ подъ рыжимъ дилю-
віальнымъ пескомъ *) бѣлый средняго зерна песчаникъ, со
держащей небольшое количество бѣлой слюды. Въ верхней 
части онъ разрушенъ, ниже сплошной. Вся толща его видна 
на 1,5 м. высоты, но, повидимому, онъ продолжается и 
дальше внизъ (въ водѣ ямы). Толщина сплошной части равна 
0,50 м. Этотъ песчаникъ, очевидно, соотвѣтствуетъ слою 1) 
предъидущаго профиля. 

Къ ю.-в. отъ выхода песчаника и выше впадины, въ 
канавѣ пашни залегаетъ блѣдно-зеленовато-сѣрая съ желтыми 
пятнами песчаная глина, содержащая бѣлую слюду. 

Такая же глина, но болѣе зеленая и менѣе песчаная за-

*) Этотъ песокъ содержитъ многочисленные куски желѣзистыхъ иеечаниковъ 
чернаго, бураго (какъ въ слоѣ 2 предъидущаго профиля), желтовато-краснаго и 
пестраго, а также валуны гранита, кварцита и т. п. 
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легаетъ подъ бурымъ пескомъ въ с.-в. сторонѣ впадины, со
ставляющей откосъ шоссе. 

Ни одна изъ описанныхъ породъ извести ее содержитъ. 
П . Дальше отъ Велюня, около того же шоссе и къ юго-

западу отъ него, какъ разъ противъ перваго верстового камня 
находится вѣтряная мельница (которую не слѣдуетъ смеши
вать съ мельницей, находящейся ближе къ Домбровѣ). Въ 
1901 г. у с.-в. стороны дома мельника рыли пробную шахту 
на уголь, при чемъ, по словамъ мельника, пройдены слѣдую-
щіе слои: 

3) Около '/я метра почвы. 
2) Около 13 м. пестрой (красной съ голубымъ, желтой, 

бѣлой) глины, причемъ на глубинѣ 5 м. отъ поверхности 
встрѣчена небольшая залежь плохого угля, толщиною около 
0,15 м., распространяющаяся въ стороны всего на нѣсколько 
.метровъ. 

1) Голубоватосѣрый камень. 
Пестрыя глины были, по его словамъ, найдены тогда и 

по другую сторону шоссе, между прочимъ, и ближе къ деревнѣ 
Домбровѣ 

l) Ц е й ш н е р ъ въ своей статьѣ «lieber die roten und bunten Tone und die 
ihnen untergeordneten Glieder im südwestlichen Polen» (Zeitschr. d. Deutsch, 
geol. Ges. 18,1866, стр. 237)упоиинаетъ о нахожденіи (но не имъ лично) куековъ 
угля въ сѣрыгь минахъ нижняго оолита (Inferior Oolite) у Домбровы близъ 
Велюня. Сѣрыя же глины упоиинаетъ у Домбровы и С е м и р а д з к і й (Sprawo-
zdanie z bad. geol. w dorzeczu Warty i Prosny, Para. Fizyjogr., 1891; Geoiogia 
ziem polskich, 1903) и отноеитъ ихъ къ байосу. На картѣ. приложенной къ 
первому изъ упомянутыхъ его сочиненій, байосъ помѣченъ вокругъ Домбровы, 
въ текстѣ упоминается о выходѣ этихъ глинъ въ янахъ Домбровскаго кирпич-
наго завода. 

Я не вндѣлъ никаких* сѣрыхъ глинъ около Домбровы. Кирпичный заводъ, 
ваходнвшійся съ ю.-в. стороны деревни нечеаъ и въ ямахъ его. поверхъ воды, 
вндѣнъ только бурый дилювіальный песокъ. Точно также исчеаъ и другой 
кирпичный заводъ, находившійся почти протнвъ (чрезъ шоссе) описанной выше 
впадины у Вугая, гдѣ надъ водой видѣнъ лишь сѣрый съ рыжимъ песокъ. 

22* 
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Я самъ нашелъ у дома мельника только кучу распадаю
щейся на острые кусочки буровато-темно-малиново-красной 
съ зеленовато-голубыми пятнами глины и куски зеленовато-
голубоватаго песчаника, добытые изъ упомянутой шахты. 
Глина сильно вскипаетъ съ еоляной кислотой, песчаникъ же 
на нее не реагируетъ, Обѣ породы содержатъ немного бѣлой 
слюды. 

III. По дорогѣ изъ Велюня въ Олевинъ, начиная отъ по
ворота у Томидая до перваго дома колоніи Видородзь, въ 
придорожной канавѣ выступаетъ, подъ тонкимъ слоемъ дилю-
віальнаго песку, красная (цвѣта пережженаго кирпича) съ 
зеленовато-голубыми пятнами глина. Она содержитъ немного-
бѣлой слюды, но не содержитъ извести. 

По словамъ кузнеца, живущаго у упомянутаго поворота, 
при рытьѣ его колодца пройдено около 3 м. пестрой глины, 
а ниже около 3U м. голубого камня. 

Въ самой колоніи видѣнъ только дилювіальный песокъ, но 
красный цвѣтъ полей на половинѣ высоты южнаго склона 
холма, на которомъ стоитъ колонія, показываетъ, что красная 
глина залегаетъ и далѣе. Между колоніей и Олевиномъ сперва 
видны только дилювіальные пески, но за 950 шаговъ до 
перекрестка дорогъ Томидай—Олевинъ и Олевинъ—Осяковъ 
въ придорожной канавѣ снова выступаютъ на короткомъ про
странств'! красныя глины, смѣняющіяся затѣмъ песками, а на 
182 шага ближе къ Олевину пашня снова окрашена въ 
краснобурый цвѣтъ. Дальше—снова пески *). 

I V . Другого рода разноцвѣтныя породы обнаруживаются 
у пригороднаго поселка ІІодшубенице, къ западу отъ Велюня, 

') На картѣ С е м и р а д в к а г в (I. с.) къ дорогѣ Томидай-Одевинъ примы
каем, окефордъ. Въ действительности граница его проходить значительна 
южнѣе. Ср . K o r o n i e w i c z , Der Ju ra vonWielufi in Polen. Monatsher <j. Deutsch-
geol. Ges., 1907, 36 8/9. 
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по дорогѣ въ Туровъ, на разстояніи приблизительно 1 версты 
отъ шоссе Велишь—Сѣрадзь. Здѣсь былъ прежде кирпичный 
заводъ, отъ котораго по обѣ стороны дороги остались участки, 
покрытые ямами и буграми. 

Въ одной изъ ямъ у с.-з. края дороги, около отвѣтвленія 
отъ нея полевой дороги, выступаетъ внизу у воды свѣтлая 
буроватосѣрая, содержащая бѣлую слюду, глина съ пятнами, 
состоящими изъ болѣе свѣтлой зеленоватой, сильно песчаной 
слюдистой глины. 

Далѣе на западъ изъ подъ дилювія выступаетъ малиново-
красный песокъ съ кусочками такого же песчаника (оба съ 
нѣкоторымъ количествомъ бѣлой слюды). Затѣмъ видны ямы 
съ песками разнаго цвѣта: бѣлаго съ оранжевыми и красными 
пятнами вверху, малиноваго, блѣдно-и яркожелтаго, сѣраго съ 
рыжимъ (кромѣ малиноваго, эти пески слюды почти не со
держать). Въ самыхъ глубокихъ ямахъ видна сѣрая глина, 
залегающая, повидимому, ниже пестрыхъ песковъ. Вообще же, 
вслѣдствіе вскопаннаго состоянія мѣстности, трудно судить о 
взаимномъ расположеніи породъ и для выясвенія его надо бы 
вскопать всю мѣстность заново. Тѣ же породы обнаружи
ваются и по другую сторону дороги, a затѣмъ до самаго 
Турова видны лишь дилювіальные пески. 

V . Къ востоку отъ сѣвѳрнаго конца дер. Олевинъ тянется 
длинный грядообразный холмъ, Оканчивающійся на востокѣ 
округленной, болѣе или менѣе отдѣльной и самой высокой 
своей частью. Еще восточнѣе и немного сѣвернѣе находится 
другой, меньшій холмъ. 

На сѣверо-восточномъ склонѣ восточной части ближняго къ 
деревнѣ холма имѣется горизонтальная выработка. Южная и 
юго-западная ея стѣны состоять изъ бураго въ сѣрыхъ пят-
нахъ песку, содержащего обломки разныхъ по цвѣту (бѣлаго, 
желтаго, краснаго) и твердости песчаниковъ. На ю.-з. стѣнѣ 
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онъ достигаетъ 2,25 метровъ толщины. Сѣверная стѣна пред-
ставляетъ такой профиль: 

2) 0,60 метра. Бурый съ сѣрымъ песокъ съ обломками 
разныхъ (какъ упомянуто выше) песча
никовъ, а также и крупными кусками 
ихъ. 

1) 1,25 » Красный песокъ съ пятнами темно-
карминнаго, свѣтло-желтовато-краснаго 
и, мѣстами, охряно-желтаго цвѣта. П е 
сокъ содержитъ только округленные 
куски краснаго и желтаго рыхлыхъ 
песчаниковъ. Пятна, въ общемъ, обра-
зуютъ горизонтальныя полосы. 

На ю.-з. склонѣ той же части холма видна яма красно-
ватаго песку, содержащего обломки всевозможныхъ [бѣлаго, 
желтаго, краснаго, бураго, чернаго ')] песчаниковъ, a южнѣе 
и восточнѣе ея—другая, отличающаяся лишь желтымъ цвѣ-
томъ песка. 

Въ самой восточной части холма видна въ ямѣ скала 
чернаго, необыкновенно твердаго, желѣзистаго песчаника, вы
сотою въ 4,40 метровъ. Въ немъ мѣстами попадаются кварце-
выя гальки съ куриное яйцо величиной. 

Отъ верхняго уровня этой скалы до наивысшей точки 
холма еще 1,60 метра. Эта вершина состоять изъ красно-
ватаго песку съ обломками песчаниковъ, прикрытаго бѣлымъ 
пескомъ съ обломками десчаииковъ а гальками кварца и кремня. 

Изъ такого же бѣлаго, но съ ржавыми прожилками песку, 
содержащего в валуны крвсталлическихъ породъ, состоять за
падная, грядообразвая часть ближняго холма. 

' ) Особеавю интересны куски, на однокъ концѣ черные, а на другоиъ крас
ные или желтые, такъ какъ они укавываютъ связь песчавжовъ разнаго цвѣта 
•«иду собой. 
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Дальній холмъ гораздо менѣе раскопанъ, но по составу 
евоему сходенъ съ востѳчнымъ концомъ ближняго. 

Описавъ найденныя мною обнаженія, перехожу къ во
просу о возрастѣ ихъ, затрудняемому полнымъ отсутствіемъ 
окаменѣлостей и малыми размѣрами самихъ выходовъ, не 
позволяющими судить объ условіяхъ залеганія породъ. 

По своему цвѣту и петрографическому составу описанныя 
породы наиболѣе подходятъ къ пестроцвѣтнымъ породамъ 
тріасовой (пестраго песчаника и кейпера) и пермской системъ, 
къ тому же встрѣчающихся въ не слишкомъ отдаленныхъ 
областяхъ (Силезія, Галиція, южная Польша). Сдѣлать болѣе 
тѣсный выборъ между тремя указанными формаціями на осно-
ваніи цвѣта и состава породъ не представляется возможнымъ, 
такъ какъ породы одинаковаго цвѣта и состава встрѣчаются въ 
каждой изъ этихъ формацій. Но кромѣ цвѣта и состава есть 
еще другія обстоятельства, дѣлающія причисленіе описанныхъ 
мною обнаженій къ кейперу наиболѣе вѣроятнымъ. 

Изъ этихъ обнаженій только одно—и то вскользь—упо
минается въ литературѣ. Это Олевивскіе песчаники, которые 
Михальскій ') приводить въ числѣ прочихъ при разборѣ 
возраста желѣзистыхъ песчаниковъ [Kostczelitzer Sandstein Ре-
мера 2), относимые имъ, но не безъ оговорокъ, къ нижней 
части средней юры], который онъ, относя ихъ верхніе слои къ 
нижней средней юрѣ, въ общемъ, оставляетъ подъ сомнѣніемъ, 
справедливо замѣчая, что въ виду разнообразія этихъ песча
никовъ позволительно сомнѣваться, можно ли ихъ всѣхъ счи
тать равнозначными друга другу. 

J ) М « х а л ь с к і * . Полцен** юрі . Изв. Гво*. Ком. 4, 1885 г. 
2) Ноетет, F . Geologie т. Oberschlesien. 1870. 
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Такъ или иначе, но для этихъ песчаниковъ упомянутые и 
новѣйшіе авторы допускаютъ только два возраста: или верхній 
кейперъ (рэтъ), или нижній отдѣлъ средней юры (нижній 
байосъ). 

Изъ описанія строенія Олевинскихъ холмовъ можно, мнѣ 
кажется, заключить, что пестрые песчаники не являются осо
быми отъ черныхъ желѣзистыхъ песчаниковъ отложеніями, 
а являются лишь разновидностями одной и той же песчани
ковой массы, причемъ сами песчаники являются лишь конкре-
ціонными отдѣльностями въ массѣ рыхлаго песку, особенно 
если принять во вниманіе сдѣланныя въ другихъ мѣстахъ 
наблюденія 

Поэтому, всѣмъ Олевинскимъ пестроцвѣтнымъ породамъ 
слѣдуетъ приписать одинъ и тотъ же возрастъ, т. е. отнести 
или къ верхнему кейперу, или къ нижнему доггеру. 

Переходя къ песчаникамъ и пескамъ въ Подшубенице, мы 
видимъ, что они несомнѣнно наиоминаютъ олевинскіе; къ 
тому же дилювій въ Подшубенице и Бугаѣ изобилуетъ облом
ками пестрыхъ песчаниковъ, что заставляетъ думать о ихъ 
значительномъ прежде распространеніи въ этой мѣстности и 
мнѣ кажется, что не будетъ слишкомъ смѣлымъ поставить 
подшубеницкія отложенія въ связь съ олевинскими и при
писать имъ тотъ же, что и послѣднимъ, возрастъ. Относительно 

] ) См. R o e m e r , 1. с. 
Чрезвычайнояеноявидѣлъэти соотношения удер. Пржедмосць(ок. І5 в.къ ю.-з. 

отъ Велюня). Въ копи песчаника' тамъ сохранилась двухметровая глыба желтаго, 
нѣсколько связнаго, грубаго и яеравномѣрно зернистаго песку. Верхняя часть 
была испещрена яркокраснымя полосами, слѣдующая содержала нѣсколько 
тонкихъ волнистыхъ прослоекъ чернаго песчаника, а низъ глыбы состоялъ изъ 
желтаго рыхлаго песчаника съ темнобурыми желѣзистыми ,проя»лкамв, причемъ 
переходъ отъ песка къ песчанику былъ совершенно незанѣтенъ. Крупный и 
мелкій песокъ также образовывали отдѣльныя полосы, притомъ съ уклоцомъ въ 
17° на N W 320, тогда какъ прочія полосы и проедоікн быля болѣе или ненѣе 
горизонтально-волнисты. 
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Подшубеницкой глины замѣчу только, что такая же сѣрая 
глина встрѣчается, между прочимъ, въ силезскомъ кейперѣ. 

Что касается возраста обнаженій въ Бугаѣ, Домбровѣ и 
Видородзи, то въ пользу ихъ отнесенія къ кейперу, а не къ 
пестрому песчанику или пермскимъ отложеніямъ, говорятъ 
аіѣдующія обстоятельства: 

a) Сосѣдство съ только что разобранными пестроцвѣтными 
породами не древнѣе кейпера. 

b) Изъ подходящихъ по цвѣту и составу породъ наиболѣе 
близкими по разстоянію являются породы кейпера сѣверной 
части Верхней Силезіи (20 — 30 верстъ по прямому напра-
вленію къ ю.-з. отъ Велюня), тогда какъ до ближайшихъ выхо-
довъ пестраго песчаника и пермскихъ отложеній (въ южной 
В . Силезіи, южной Полыпѣ и Галиціи) несравненно дальше. 

c) Въ коллекпіяхъ Бреславльскаго университета (Ремера) 
и Прусскаго Геологическаго учрежденія въ Берлинѣ я на-
шелъ въ числѣ образцовъ кейпера Верхней Силезіи образцы, 
вполнѣ подходящіе ко всѣмъ Домбровскимъ и Бугайскимъ по-
родамъ, кромѣ бѣлаго песчаника. Но бѣлые песчаники встрѣ-
чаются въ кейперѣ южной Польши. Такъ, П у ш ъ описалъ изъ 
Радомской губ. у деревни Косовице (къ с.-з. отъ г. Опатова) 
профиль кейпера *), представляющей большое сходство съ 
Бугайскимъ профилемъ (вмѣстѣ съ Домбровскимъ), а именно: 

4) Пестрый мергель (кроваво-красныя мергелистая глины, 
пересдаивающіяся съ зелеными или голубоватыми мергелями). 
Содержитъ прослойки конгломерата. 

3) Бѣлые и желтоватые песчаники. 
2) Зеленый песчанистый извеетнякъ съ обугленными 

стеблями и деревомъ. 

') Этотъ профиль признанъ за кейлеръ и С е н и р а д з к и . и ъ (Sprawozdaiiie z 
badan geologiczn. w zachodniej czescigôr Kielecko-Sandomirskich, Pam. Fizyjograf. 
7.1887;Szkic geolog. K r o l . Polskiego. Ibid., 11, 1891; GeologjaziemPolskich, 1903). 
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1) Красная и пестрая мергелистая глива. 
d) Наконецъ, присутствие здѣсь кейпера, а не пестраго 

песчаника или пермскихъ отложеній является болѣе вѣроят-
нымъ и по тектоническимъ соображеніямъ. 

Въ виду столь близкаго сосѣдства пестроцвѣтныхъ породъ 
съ юрскими—батомъ Крживоржеки и Гашина, келловеемъ и 
бѣлой юрой Велюня, можно на первый взглядъ усмотрѣть 
аналогію съ мѣстностью къ югу отъ Ченстохова, гдѣ, какъ 
извѣстно, наблюдается такое же близкое схожденіе породъ 
тріаса и юры. 

Однако, при ближайшемъ разсмотрѣніи легко убѣдиться въ 
неосновательности такого предположенія. Болѣе или менѣе 
правильная смѣна елоевъ все болѣе старшими по направленію 
къ юго-западу, наблюдаемая во всемъ Краковско-Велюньскомъ 
кряжѣ и зависящая отъ наденія елоевъ на сѣверо-востокъ, 
вполнѣ сохраняется и въ мѣстности къ югу отъ Ченстохова и 
лишь ускоряется двумя мѣстными причинами: 

1 ) паденіемъ мѣетноеіи къ юго-западу, т е. въ направлении, 
противоположное паденію елоевъ; 

2) выклиниваніемъ доггера по направленію простиранія, 
т. е. съ сѣверо-запада на юго-востокъ. 

Совсѣмъ иное мы видимъ въ окрестности Велюня. Еъ югу 
отъ Велюня замѣчается — хотя и менѣе правильная — смѣна 
болѣе юныхъ юрекихъ елоевъ болѣе древними въ направленіи 
къ югу и западу, но- выходы пестроцвѣтныхъ породъ лежать 
въ общемъ къ сѣверу отъ юрскихъ и ва приблизительно 
равномъ съ ними уровнѣ, причемъ далѣе на сѣверпь извѣстны 
опять выходы юрскихъ отложеній. 

Никакого выклиниванія доггера здѣсь наблюдаемо не было, 
а, напротивъ, есть" основаніе предполагать, что онъ по напра
вленно отъ Ченстохова къ Велюнго утолщается. Такъ, толщина 
келловея опредѣлена мной на Ясной Г»рѣ у Ченстохова въ 



4 метра, тогда какъ у Велюня она, но Короневичу *), дости-
гаетъ 10 метровъ. 

Очевидно, что въ окрестности Велюня мы имѣемъ дѣло съ 
тектоническими нарушеніями. Короневичъ 2) уже показалъ 
существованіе съ южной стороны Велюня 2-хъ сбросовъ на 
границѣ келловея и бѣлой юры и среди самой бѣлой юры, 
идущихъ въ направленіи W N W , причемъ ббльшій изъ нихъ 
достигаетъ по крайней мѣрѣ 7 метровъ вертикальной высоты. 
Подобные и при томъ болѣе крупные сбросы должны прохо
дить около Велюня и между выходами пестроцвѣтныхъ породъ 
съ одной стороны и выходами бата, келловея и бѣлой юры къ 
югу отъ нихъ съ другой. 

А такъ какъ къ сѣверу отъ нестроцвѣтныхъ породъ 
извѣетны опять выходы юры, то пестроцвѣтныя породы обра-
зуютъ, повидимому, высокій и сильно денудированный горстъ. 

Величина и направленіе этихъ сбросовъ выяснятся даль-
нѣйшими изслѣдованіями, а пока замѣчу, что чѣмъ къ болѣе 
древней системѣ мы отнесемъ наши пестроцвѣтныя породы, 
тѣмъ большую величину сбросовъ мы должны предположить у 
ихъ границъ. 

Уже для присутствія кейпера рядомъ и на одномъ уровнѣ 
съ батомъ эта величина должна быть весьма значительна, 
а именно, равняться всей толщинѣ бата и байоса. Для 
параллели Ченстохова эта величина опредѣляется въ цифру 
болѣе 100 метровъ и, какъ мы видѣли выше, для Велюня 
нѣтъ основанія принимать меньшей величины, a вѣрнѣе при
нять большую. 

Но если мы примемъ наши породы за пестрый песчаникъ, 
то эту. величину придется увеличить на толщину всего кей-

*) Koroniewiez, 1. о. 
*) Koroniewiez, 1. с. 



пера, раковиннаго известняка и рёта, т. е., по Р е м е р у ' ) , 
приблизительной на 325 метровъ, а если примемъ ихъ за 
пермь, то придется придать еще метровъ 25 и вся высота 
сброса достигнетъ огромной величины болѣе чѣмъ въ 450. ме
тровъ, являющуюся для столь мало нарушенной въ общемъ 
мѣстности маловѣроятной 2 ) . 

Дальнѣйшія изслѣдованія выяснятъ степень правильности 
моихъ заключеній. 

RESUME. L'auteur décrit des roches bigarrées—argiles (en partie 
lignitifères) rouges, bleus-verdatres, vers-grisâtres et gris, grès bleus-
ver dâtres et blancs, sables rouges de différentes nuances, oranges, 
jaunes et blancs, découverts par lui aux environs de la ville Wielun 
(Gouv. Kalisz, Pologne occidentale). Aucune de ces roches ne con
tient des fossiles, mais en se basant sur une comparaison avec la 
Haute Silesie, la Galicie et la Pologne méridionale, ainsi que la 
tectonique de la contrée, l'auteur croit pouvoir attribuer aux argiles 
et grés Füge de keuper, tandis qu'il lie les sables aux grès ferru
gineux, mentionnés pour la même contrée par Mißhalski 3) et 
dont l'âge n'est pas encore tout à fait certain (base du dogger ou 
keuper supérieur). 

•) R o e m e r , 1. c. 

*) Что касается упонинаемыхъ Ц е й ш н е р о м ъ я С е м и р а д з к и м ъ у Дом
бровы еѣрыхъ юрекихъ глинъ. то я не могу придавать имъ значеніа въ виду 
того, что авторы не указываютъ причинъ, ааставиющихъ отнести ати глины 
именно къ юрѣ. Между тѣмъ. сѣрыя угленосный глины вполнѣ подходили бы къ 
кейперу. 

' ) B u l l . Com. géol. d. St. IMtersbourg, 4, 1885. 



ж . 

Геологичеекія изелѣдованія въ еѣвѳро-западной 
части 94-го лиета общей геологической карты 

Европейской Роееіи. 
( П р е д в а р и т е л ь н ы й отчетъ). 

А . Д . Архангельска™. 

(Recherches géologiques dans la partie K W de la feuille 94 de la 
carte géologique générale de la Russie d'Europe, 

par A. Archange l sk?) . 

Лѣтомъ текущаго 1907 года я производил^ по порученію 
Геологического Комитета, геологическія изслѣдованія въ сѣверо-
западной части 94-го листа общей геологической карты Евро
пейской Россіи. Районъ изслѣдованія ограничивается съ сѣвера 
и запада предѣлами листа, съ востока Волгой и съ юга линіей 
желѣзной дороги Тихорѣцкая-Царицынъ. 

Благодаря слишкомъ позднему началу работъ, сѣверная 
часть района, между р. Балыклеемъ, Иловлей и Бердеей оста
лись не осмотрѣнной. 

Районъ моихъ изслѣдованій часто посѣщался геологами, 
начиная съ Лепехина и Далласа, но и до сихъ поръ геологи
ческое строеніе его остается еще мало извѣстнымъ. 

Въ географическомъ отношеніи изслѣдованная мѣстность 
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представляетъ водораздѣлъ между Волгой, съ одной стороны, и 
Дономъ съ его притокомъ И ловлей —съ другой. Водораздѣлъ 
этотъ сильно не симметриченъ, и гребень его проходить всего 
въ 15 — 25 верстахъ отъ Волги. 

Волжскій склонъ водораздѣла холмистъ и сильно расчлененъ 
глубокими, узкими и короткими рѣчными долинами и оврагами. 
Т ѣ и другіе имѣютъ часто каньонообразный видъ и прорѣзы-
ваютъ преимущественно древяія морскія образованія, который 
здѣсь часто образуютъ непосредственно подпочву. 

Западный, донской склонъ водораздѣла во много разъ шире 
восточнаго и значительно разнится отъ него, какъ по устрой
ству поверхности, такъ и по геологическому строенію. Въ об-
щемъ участокь этотъ представляетъ ровную степную площадь, 
медленно понижающуюся къ Дону и Иловлѣ: равнина эта про-
рѣзана длинными, довольно широкими и неглубокими балками, 
въ которыхъ обычно выступаютъ только послѣтретичныя обра-
зованія; третичныя и мѣловыя породы выступаютъ здѣсь только 
спорадически. 

Наиболѣе древнія морскія образования изслѣдованнаго района 
относятся къ верхнему отдѣлу мѣловой системы. Выходы верхне-
мѣловыхъ слоевъ, отмѣченные въ свое время Лепехинымъ , 
С и н ц о в ы м ъ , Янишевскимъ и др., находятся по теченію 
йловли и правыхъ ея притоковъ, по р. Бердеѣ, ниже д. Усть-
Погожей и, наконецъ, на р. Карновкѣ, въ такъ называемой Синей 
кручѣ, близь Петрова яра. 

Наиболѣе полные разрѣзы верхвемѣловыхъ отложеній, по
зволяющее видѣть почти всю толщу этого отдѣла, исключая 
лишь сеноманъ, находятся на правомъ берегу Иловли между 
д. Стефанидовкой и д. Трудовкой и на притокѣ Иловли — 
Ширяѣ, у хут. Плетнева '). 

'4 Хут. Ширявскій по 10-ти верстной картѣ. 



На Иловлѣ наблюдаются слѣдующіе разрѣзы. 

a) Въ основаніи береговыхъ обрывовъ выходятъ 
слои сѣроватаго, шштчатаго мергеля, очень богатаго 
обломками Inoceramus Brongniarti Sow.; рѣже попа
даются цѣлые, хорошо сохранившиеся экземпляры 
этого вида, а также Terehratula Uplicata Sow. 
Видимая мощность мергеля не превышает!, трехъ 
метровъ. 

b) Надъ мергелемъ съ Inoceramus Brongniarti 
слѣдуетъ весьма мощная толща мѣлоподобнаго мараю-
щаго бѣлаго мергеля, который почти совершенно 
лишенъ окаменѣлостей; лишь изрѣдка попадаются въ 
немъ маленькіе обломки тонко-раковинныхъ иноце-
рамовъ и Ostrea Nikitini A r h . Нѣмой мергель сла-
гаетъ почти доверху береговыя возвышенности, и 
мощность его достигаетъ 30 — 35 метровъ. 

c) Мѣлоподобный мергель, похожій на предыду-
щій, но съ большимъ количествомъ ископаемыхъ. 
Чаще всего попадаются отпечатки губокъ изъ рода 
Ventriculites; кромѣ того найденъ одинъ экземпляръ 
Inoceramus involwtus Sow. , Pecten sp., Lamna sp. 
и др. Мергель съ Inoceramus involutes заканчивает!, 
собою береговыя возвышенности. Характерной осо
бенностью его является присутствіе какихъ-то корне-
видныхъ ходовъ, которые выполнены сѣрымъ глауко-
нитовымъ мергелемъ. 

На вершинѣ возвышенности нерѣдко попадаются куски 
своеобразной брекчіи, состоящей изъ обломковъ зеленоватаго 
фосфорита, сцементированныхъ сѣрымъ глауконитовымъ мерге
лемъ и обломки сѣрыхъ и желтоватыхъ опокъ. 

У хутора Плетнева, по балкѣ Суходолъ и ея притокамъ 
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въ основаніи разрѣзовъ залегаетъ мощная толща того же самаго 
нѣмого бѣлаго мергеля, который мы видѣли на Иловлѣ. Выше 
слѣдуютъ: 

с) Мѣлоподобный мергель, съ окаменѣлостями, 
изъ которыхъ удалось опредѣлитъ: 

Inoceramus involutus Sow. 
» russiensis N i k . 

Pect en creiosus Defr . 
Ventriculites radiatus M ant. 

Мощность слоя не превышаетъ трехъ метровъ. 
Верхнія части его прорѣзаны такими же ходами, какъ 
и въ предыдущемъ обнаженіи. 

d) Фосфоритовая брекчія, подобная вышеопи
санной. 

e) Мѣлоподобный мергель, весьма богатый отпе
чатками губокъ, преимущественно Ventriculites ra
diatus M an t.; около 1,5 м. 

f) Чередованіе глинистыхъ бѣлыхъ мергелей съ 
темными глинами; вверху мергеля теряютъ угле
кислую известь и переходятъ въ опоку. Мощность 
около 8 метровъ. 

Actinocamax verm M i l l e r var . 
Inoceramus aff. cardissoides Go ld f . 
Pecten cretosus Defr . 
Exogyra lateralis N i l s . 
Ventriculites radiatus M ant. 

Преобладающей формой въ нижнихъ слояхъ является 
Inoceramus aff. cardissoides Go ld f . , который встрѣчается 
массами, а въ верхнихъ—Exogyra lateralis N i l s . 
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g) Чередованіе елоевъ свѣтлыхъ опокъ и глинъ, 
лишенныхъокаменѣлостей. Мощность около 10 метровъ. 

h) Очень свѣтлая. тонкая, слабая слюдистая 
опока, около 5 м. 

i) Весьма тонкій бѣлый слюдистый песокъ съ про
слойками красно-бураго желѣзистаго песку; вверху 
встрѣчаются тонкіе прослои мелкозернистыхъ песчани-
ковъ; около 15 м. 

Бѣлые мергеля Иловли и Ширяя легко можно раздѣлить 
на 4 горизонта, которые находятъ себѣ эквивалентовъ въ толщѣ 
бѣлыхъ мергелей Камышинскаго уѣзда Саратовской губерніи. 

1) Глинистый мергель съ Inoceramus Brongniarti S o w . — 
верхнетуронскаго возраста (Та). 

2) Бѣдный ископаемыми мѣлоподобный мергель, соотвѣт-
ствующій, по своему положенію, зонѣ Inoceramus Сгіѵіегі Sow. 
занадноевропейскаго турона (Tb). 

3) Мергель съ Inoceramus involufus Sow. и In. russiensh 
N i k . ; присутствіе In. involutus не оставляетъ сомнѣнія въ 
принадлежности разематриваемой зоны къ емшеру (Em). 

4) Мергель и опока съ Inoceramus aff. cardissoides Go ld f . , 
Actinocamax verus M i l l . var. и губками. Горизонтъ этотъ экви-
валентенъ «губковому слою» Саратова и принадлежитъ къ 
нижнему сенону (Sn. L). 

Толща опокъ, покрывающая слои съ In. aff. cardissoides по 
своему положенію и составу соотвѣтствуетъ опокамъ и кремни-
стымъ глинамъ берега Волга въ Камышинскомъ и Саратовскомъ 
уѣздахъ и, подобно имъ, должна обнимать два палеонтологи-
ческихъ горизонта, именно—зону Атсгйа temicostafa R o e m . 
(нижній сенонъ) и зону Belemniteïïa mucronata S c h l t h . (верх-
ній сенонъ—Sn. s.). 

Песчаные пласты Плетнева хутора относятся, по моему 
Из». Геол. Ком. , 1907 г. , т. X X V I , J * 7. 23 

Sn.i-s. 

Sn. S. 
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мнѣнію, къ зонѣ Belemnitella lanceolata S c h l t h . (верхній 
сенонъ), которая всюду въ Саратовской губерніи рѣзко отде
ляется отъ зоны В. mucronata. Такой взглядъ находитъ себѣ 
подтвержденіе въ составѣ фауны, найденной мною въ песча-
ныхъ слояхъ сенона на р. ТСарповкѣ. 

Здѣсь обнажаются, начиная снизу: 

1і) Сѣрыя слюдистыя глины съ двумя прослой
ками желтоватой опоки; около 6 метровъ. 

і) Синевато- и зеленовато-сѣрый кварцево-глауко-
нитовый песокъ, до 3,1 м. мощности. Во всей толщѣ 
песка разсѣяны мелкія, прекрасно окатанныя галечки 
фосфорита и кварца, но особенно велико число ихъ 

ц п g въ верхней части песковъ; діаметръ галекъ дости-
гаетъ здѣсь до 1 см. 

к) Болѣе свѣтлый глинистый песокъ, богатый 
глауконитомъ и слюдою, до 4 м. На разныхъ уров-
няхъ въ пескѣ находятся прослои гравія изъ фосфо-
ритовыхъ и кварцевыхъ галекъ; среди первыхъ не-
рѣдко встрѣчаются совершенно окатанныя ядра дву-
створчатыхъ и брюхоногихъ моллюсковъ. 

Въ пескахъ нерѣдко встрѣчаются довольно хорошо сохра-
нившіеся остатки моллюсковъ, изъ которыхъ опредѣлены: 

Ostrea vesiadaris L a m . 
» praesinzowi A r h . 
» semiplana Sow. 

Exogyra lateralis N i l s . 
Pecten s p. 
Terebratula carnea Sow. 
Crania s p. 
Belemnitella lanceolata S c h l t h . 
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Обнаженія Синей кручи ясно показываютъ, что песчаные 
пласты, заканчивающіе въ районѣ моихъ изслѣдованій серію 
верхнемѣловыхъ отложеній, соотвѣтствуютъ глинамъ и мерге-
лямъ камышинскаго берега Волги и верхней части бѣлаго мѣла 
Вольска. Грубый, чисто прибрежный характеръ ихъ вполнѣ 
доказываетъ близость той полосы суши или ряда острововъ, 
которые возникли, по моему мнѣнію, въ сенонскую эпоху въ 
западной полосѣ Саратовской губерніи и прилежапщхъ частяхъ 
Донской области. 

Третичныя образованія выходятъ на дневную поверхность 
сплошной полосой вдоль берега Волги и обнажаются здѣсь 
по всѣмъ рѣчнымъ долинамъ и оврагамъ. Другая полоса выхо-
довъ третичныхъ породъ проходитъ параллельно первой въ 
двадцати пяти — тридцати верстахъ отъ берега Волги. Въ 
составь этой западной полосы входятъ выходы 1) на р. Кар
п о в а (Червленой) между хуторомъ Бочкарева и такъ назы-
ваемымъ Каменнымъ кутомъ. 2) на р. Грачи близъ хутора 
Грачи, 3) въ балкѣ Каркагонъ, 4). между с. Лознымъ и 
хут. Садки. 

Необычайно однообразная и въ то же время крайне сложная 
серія третичныхъ осадковъ Дарицынскаго уѣзда обнимаетъ со
бою, повидимому, почти всю толщу южно-русскаго палеогена, 
начиная отъ палеоцена и кончая нижнимъ олигоценомъ. Ока-
менѣлостями изобилуютъ только нижніе ихъ горизонты, отно
сящееся къ палеоцену. Въ остальной толщѣ встрѣчаются только 
остатки древесины и зубы акулъ; остатки моллюсковъ пред-# 

ставляютъ величайшую рѣдкость. 

Наиболѣе древнія третичныя образованія представлены въ 
изслѣдованномъ районѣ слабыми глинистыми песчаниками со 
слюдою и глауконитомъ и такими же опоками желтоватаго и 
сѣроватаго цвѣта. Породы эти содержать банки Ostrea Simowi 
N e t s c h . и другія окаменѣлости верхнесызранскаго яруса па-

23* 
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леоцена. Верхнесызранскіе слои видны лишь на неболыпомъ 
участкѣ волжскаго берега, между с. Балыклеемъ и извѣстнымъ 
грабеномъ, который расположенъ между станицей Александров
ской и с. Иролейками. 

Слѣдующій (нижнесаратовскій) ярусъ палеоцена, наиболѣе 
богатый окаменѣлостями, представленъ желтовато- и зеленовато-
сѣрыми песками съ огромными песчаниковыми конкреціями, 
извѣстными подъ именемъ короваевъ. Пески съ короваями 
видны по берегу Волги отъ сѣверной границы листа и почти 
до с. Водяного, немного выше котораго они спускаются подъ 
уровень Волги. 

Вдали отъ берега Волги несомнѣнно палеоценовыя обра-
зованія встрѣчены на р. Червленой, надъ описанными выше 
ыѣловыми слоями, и въ балкѣ Каркагонъ. Въ обоихъ пунктахъ 
они представлены зелеными песками, богатыми слюдой и 
глауконитомъ; въ пескахъ встрѣчаются въ значительном!, коли-
чествѣ отпечатки и ядра раковинъ моллюсковъ; среди нихъ 
можно узнать слѣдующія формы: 

Lucina Sokolowi Ne t sch . 
Cardita volgensis B a r b . 
Tellina cf. saratovensis A r h . 
Cardium Edwardsi D e s h . 
Corbula vobkensh A r h . 
Solecurtus volgensis N e t s c h . 
Volutilithes elevatus Sow. 

Большинство этихъ окаменѣлостей встрѣчается въ коро-
ваяхъ, но мнѣ кажется, что пески Червленой и Карка-
гона слѣдуетъ приравнивать не однимъ нижнесаратовскимъ 
слоямъ, а всей совокупности палеоценовыхъ образованій берега 
Волги. 
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Выше палеоценовыхъ отложеній залегаетъ мощная серія 
породъ, которыя объединены А . П . Павловымъ подъ име-
немъ «верхнесаратовскихъ» породъ. На границѣ ихъ съ ниже
лежащими пластами обычно наблюдаются прослои галечника, 
которые особенно хорошо развиты въ западной полосѣ выхо-
довъ третичныхъ породъ, гдѣ верхнесаратовскіе слои являются 
преобладающими. 

Толща разсматриваемаго яруса довольно рѣзко распадается 
на два отдѣла: нижній изъ нихъ выраженъ темными глинами 
и опоками, a верхній — песками и песчаниками съ остатками 
древесины. Для характеристики этого яруса я приведу обна-
женіе на берегу Волги, немного выше Балыклея. 

а) Сѣрый тонкозернистый слюдисто-глауконитовый 
песокъ съ рѣдкими прослойками ржаваго песку и 
рыхлаго желѣзистаго песчаника. Н а разныхъ уро-
вняхъ въ пескахъ залегаютъ «короваи», нерѣдко 
облеченные коркой желѣзистаго песчаника. Въ пескахъ 
и песчаникахъ часто попадаются полуразрушенныя 
раковины моллюсковъ; въ короваяхъ' онѣ сохранены 
превосходно. Преобладаютъ слѣдующіе виды: 

Cardita volgensis B a r b . 
Cucullaea volgensis B a r b . 
Axinaea volgensis N e t s c h . 
Meretrix Mayeri N e t s c h . 
Liicina Sokolowi Ne t sch . 
Turritella circumdata Des ch . 

» kamyschinensis Ne t sch . 

Пески съ короваями поднимаются на 21 метръ 
надъ бичевнккомъ. 

g r • • ' / b) Тонкій слой конгломерата изъ галекъ кремни-
' \ етыхъ глинъ и фосфорита. Много зубовъ рыбъ. 
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с) Черныя глины съ многочисленными прослоями 
желтоватыхъ опокъ и кремнистыхъ глинъ; около 
8 метровъ. 

d) Весьма мощная, до 47 метровъ, толща че
редующихся слоевъ свѣтло-сѣроватыхъ неровнозерни-
стыхъ кварцевыхъ песковъ и кварцевыхъ песчани-

^ ковъ. ІІослѣдніе въ нижнихъ частяхъ серіи слабы, 
I но выше въ нихъ появляются окремнѣлые участки, 

и самые верхніе пласты пріобрѣтаютъ сливное сло-
женіе. Изъ ископаемыхъ найдены только обломки 
полуистлѣвшей древесины. 

Нижній глинистый отдѣлъ верхнесаратовскихъ слоевъ исче
заете изъ обнаженій на берегу Волги немного ниже с. Водя
ного, верхній же продолжается почти до Царицына. 

Въ приволжской полосѣ Царицынскаго уѣзда верхнесара-
товскіе слои покрываются весьма сложной и мощной серіей 
глинистыхъ и песчаныхъ образованій, соединяемыхъ А . П . 
Павловымъ въ одинъ ярусъ —- Царицынскій. Впервые эти 
слои появляются немного южнѣе Балыклея, но ясныя непре-
рывныя обнаженія ихъ начинаются только около с. Широ-
каго. Царицынскіе слои не представляютъ собою одного есте-
ственнаго цѣлаго и распадаются на 4 отдѣла. Первый изъ 
нихъ, нижній, образованъ преимущественно темными глинами, 
опоками и кремнистыми глинами, второй слагается мощной 
толщей зеленовато - сѣрыхъ глинистыхъ песковъ, богатыхъ 
глауконитомъ, третій состоите изъ бѣлыхъ мергелей или опокъ 
и, наконецъ, четвертый изъ сланцеватыхъ глинъ, богатыхъ 
чешуями Meletta. 

Основаніе царицынской серіи пластовъ можно хорошо 
видѣть въ оврагахъ, прорѣзывающихъ берегь Волги у села 
Песковатки. Здѣсь выступаютъ слѣдующіе пласты, начиная 
снизу: 
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a) Серія чередующихся слоевъ свѣтло-сѣрыхъ 
кварцевыхъ неровнозернистыхъ песковъ и такихъ же 
песчаниковъ. Въ верхней половинѣ толщи цвѣтъ ея 
становится все темнѣе и темнѣе; около 36 метровъ. 

b) Темный мелкій, сильно глинистый песокъ со 
слюдою и глауконитомъ 1 метръ. 

c) Свѣтло-сѣрый, вверху буроватый песокъ: въ 
немъ проходятъ три прослоя довольно слабаго пе
счаника съ характерной, неровной, какъ бы натечной 
поверхностью; около 4 метровъ. 

d) Характерный твердый черно-зеленый песчаникъ 
сливного сложенія; въ кремнисто-глинистой основной 
массѣ вкраплены весьма крупныя ярко-зеленыя зерна 
глауконита; около 20 сантиметровъ. 

e) Желтоватая слюдистыя опоки съ рѣдкими 
чешуями рыбъ; около 6 метровъ. 

f) Темная сланцеватая глина, метра 1,5. 
g) Слой темной, плотной глауконитовой опоки. 
h) Чередованіе песчаныхъ слюдисто-глауконито-

выхъ глыбоватыхъ опокъ съ песчанистыми глинами: 
около 7 метровъ. 

i) Желто-зеленый глауконитово-слюдистый мелко
зернистый песокъ; около 1,5 метра. 

к) Тонкій прослой бѣлаго песку съ маленькими 
валуячиками кремней и кварца. 

1) Буровато-желтый гравій изъ валуновъ кремня 
и кварца: валуны кремня достигаютъ 10 см. въ 
діаметрѣ. 

m) Вишнево-красный песокъ и валунный гравій 
съ прослоями и сростками круннозернистаго кварце-
ваго песчаника и конгломерата. Конгломератъ состоитъ 
изъ обломковъ кварца и кремня. 
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Наиболѣе полные разрѣзы породъ царицынской серіи на
ходятся въ окрестностяхъ Царицына, по р. Царицѣ и впа-
дающимъ въ нее оврагамъ. Не входя въ детали, послѣдова-
тельность напластованія здѣсь можно представить въ слѣ-
дующемъ видѣ; начиная снизу: 

Tz, 1. 

Tz. 2. 

Tz. 3. 

a) Темная сланцеватая глина, въ которой най
дены чешуи рыбъ и отпечатокъ Pleurotoma s p., 
видимая мощность 2 метра. 

b) Серія опокъ, опоковидныхъ песчаниковъ и 
песковъ: около 20 метровъ. 

с) Зеленоватые и зеленовато-сѣрые мелкозернистые 
пески, богатые глауконитомъ и мѣстами слюдою; 
вверху пески переходятъ въ тонко-песчаныя глауко-
нитовыя глины. Мощность около 30 метровъ. 

d) Свѣтло-желтая и бѣлая опока со слюдою и 
глауконитомъ: содержитъ остатки рыбъ; около 
5 метровъ. 

e) Тонкій прослой (0,5 м.) песчано-глинистой 
известковистой породы со множествомъ фосфорито-
выхъ сростковъ, въ которыхъ часто попадаются зубы 
акулъ. 

( f) Желтоватыя и шеколадныя сланцеватыя глины 
I съ чешуями Meletta: около 15 метровъ. 

почвѣ, залегающей на мелеттовыхъ глинахъ, встрѣ-
множество обломковъ тонкозернистыхъ бѣлыхъ квар-

цевыхъ песчаниковъ. 
Прекрасныя обнаженія верхней половины царицынскихъ 

слоевъ находятся также въ средней части грабена между 
Александровкой и Пролейками. Здѣсь въ основаніи мелеттовыхъ 
глинъ залегаетъ не бѣлая опока, какъ подъ Царицыномъ, а 
бѣлый мергель съ Ostrea Queteleti N y s t и фораминиферами; 

Tz. 4. 

Въ 
чается 
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мощность мергеля около 5 метровъ. Выше мелеттовыхъ глинъ 
слѣдуютъ весьма тонкіе бѣлые пески, до 17 метровъ мощностью, 
остатками которыхъ подъ Царицыномъ являются упомянутые 
бѣлые песчаники. 

Пески эти составляютъ послѣдній членъ третичныхъ обра
зована изслѣдованной части 94 листа: главная область ихъ 
развитія лежитъ южнѣе Царицына, въ окрестностяхъ Сарепты. 

Изслѣдованія покойнаго Н . А . С о к о л о в а 1 ) показали, что 
третій членъ царицынской серіи породъ — бѣлый мергель и 
опока относится къ кіевскому ярусу. Опредѣленіе возраста 
этого интереснаго горизонта даетъ возможность до нѣкоторой 
степени разобраться и въ вопросѣ о возрастѣ другихъ, лишен-
ныхъ окаменѣлостей, слоевъ волжскаго палеогена. 

Судя по тому, что верхнесаратовскіе и нижняя часть цари-
цынскихъ слоевъ залегаетъ между палеоценовыми и пріабон-
скими слоями, мы должны приписать этимъ слоямъ эоценовый 
возрастъ и сопоставлять ихъ. съ бучакскими и «каневскими» 
слоями. Съ другой стороны, возрастъ мелеттовыхъ глинъ и 
покрывающихъ ихъ песковъ определяется, какъ олигоценовый: 
породы эти должны соотвѣтствовать харьковскому и, можетъ 
быть, полтавскому ярусамъ южно-русскаго палеогена. 

Послѣтретичныя отложенія пользуются широкимъ распро-
страненіемъ въ изслѣдованномъ районѣ и отличаются большимъ 
разнообразіемъ. 

Наиболѣе древними и въ то же время наиболѣе интерес
ными образованіями послѣтретичнаго періода являются пески съ 
валунами кварца и кремня, содержащаго каменноугольныя иско-
паемыя, Spin fer, Fusulina и пр., и нѣкоторыя глинистыя по
роды—тѣсно связанныя съ этими песками. Пески съ валунами 

') II. А . С о к о ю в ъ . Геологическія изслѣдованія вдоль линій желѣзныхъ 
дорогь Тихорѣцкая-Царяцынъ и Лихая-Кривая Музга. Изв. Геол. Кои. T . X X I I . 
1903 г.. стр. 401—402. 
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сильно развиты на гребнѣ Волго-Донского водораздѣла и по 
берегу Волги; мнѣ удалось прослѣдить ихъ на всемъ про-
странствѣ между с. Балыклеемъ и кол. Сарептой, гдѣ они 
уже давно были подмѣчены Нешелемъ. На донскомъ склонѣ 
водораздѣла валунные пески скрыты подъ желтоватыми суглин
ками позднѣйшаго происхождения, но появляются на дневную 
поверхность въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ выходятъ третичныя обра
зования. Наконецъ, валуны кремня обнаружены мною въ 
окрестностяхъ хут. Плетнева на р. Ширяѣ. 

Для характеристики содержащихъ валуны песковъ можетъ 
служить, между прочимъ, приведенный выше разрѣзъ у с. 
Песковатки Превосходные разрѣзы разсматриваемыхъ обра-
зованій находятся также въ верховьяхъ рѣчекъ Пичуги и 
Ерзовской Пичуги 2 ) . 

Близъ хутора Гусаровскаго, на правомъ берегу Пичуги 
наблюдается такое обнаженіе (снизу вверхъ): 

a) Осыпь. 
b) Бѣлые внизу и красно-бурые наверху, перекрестно-

слоистые кварцевые пески. Въ верхнихъ бурыхъ частяхъ ихъ 
находятся частые прослои мелкихъ валунчиковъ кварца и 
кремня. Видимая мощность до 3 метровъ. 

c) Сплошной слой болѣе крупныхъ валуновъ тѣхъ же по
родъ—20 см. 

d) Желтоватыя и сѣроватыя тонкоелоистыя песчанистая 
глины; въ нижнихъ частяхъ глинъ встрѣчаются тонкіе прослои 
песку. Изрѣдка попадаются обугленные остатки растеній: около 
6 метровъ. 

') Валунные пески здѣсь были впервые указаны А . П . П а в л о в ы м ъ . См. 
Voyage géologique, par l a V o l g a de Kazan à Tzari tzyn. Guide des excursions 
dn VII Congr. géol. intern. X X , p. 3 9 - 40. 

2 ) T a изъ двухъ Пнчугъ Царицынскаго уѣзда, на которой расположено село 
Пичуга (Врзовка). 
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е) Желтоватые, плотные, песчаные суглинки, делювіальнаго 
ироисхожденія. Въ нихъ замѣтна косая, изменяющаяся слои
стость; мѣстами проходятъ косые прослои обломковъ мѣстныхъ 
породъ—опокъ и песчаниковъ. Въ основаніи суглинковъ обломки 
скопляются въ такомъ количества, что образуютъ довольно 
мощный конгломератъ. Мощность суглинковъ не менѣе 5 
метровъ. 

Въ верховьяхъ Ерзовской Пичуги, у такъ называемая) 
Каменнаго родника основаніе обнаженій состоитъ изъ глинисто-
песчаныхъ слоевъ нижняго отдѣла царицынской серіи палеогена. 
Надъ ними залегаетъ весьма мощная серія валунныхъ отло-
женій. Нижніе ихъ горизонты состоять изъ красно-желтыхъ 
песковъ и мелкаго валуннаго гравія. Тѣ и другіе часто це
ментируются кремнистымъ цементомъ въ весьма плотные песча
ники и конгломераты, разрабатываемые на жернова. Выше 
слѣдуютъ холмы бѣлыхъ сыпучихъ песковъ. Въ промоинахъ 
видно, что пески эти обладаютъ перекрестной слоистостью 
и содержать отдѣльные валуны, прослои и пакеты валуновъ. 
На вершинахъ холмовъ пески развѣяны и здѣ:ь скопляется масса 
валуннаго матеріала. Валуны состоять изъ обломковъ различ-
ныхъ песчаниковъ, бѣлаго кварца и кремня. Въ кремняхъ, 
куски которыхъ достигаютъ 40 сантиметровъ въ поперечникѣ, 
часто встрѣчаются раковины спириферовъ. фузулины, ко
раллы и др. 

П о своему виду описанные пески Царицынскаго уѣзда и 
Донской области поразительно похожи на тѣ валунные пески 
окрестностей Москвы, которые* являются продуктомъ перера
ботки морены текучими водами. Мнѣ кажется, что и генезисъ 
этихъ породъ долженъ быть одинаковымъ. Правда, мнѣ нигдѣ 
не удавалось видѣть на волго-донскомъ водораздѣлѣ породы, 
которую бы можно было признать типичной мореной, но это, 
мнѣ кажется, происходить лишь отъ недостатка въ обнаже-
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ніяхъ: въ наиболѣе высокихъ точкахъ водораздѣла, гдѣ слѣ-
дуетъ искать морены, глубокихъ и ясныхъ разрѣзовъ не 
имѣется. 

Такая порода сохранилась однако, благодаря счастливой 
случайности, зажатая въ грабенѣ, между Александровкой и 
и Пролейкой. Средина этого грабена занята, какъ указано 
выше, палеогеновыми породами; къ сѣверному концу онѣ исче-
заютъ и замѣщаются мощной, до 30 метровъ, толщей красныхъ 
глинъ прилегающихъ по трещинѣ сброса къ палеоценовымъ 
породамъ. Издалека глина имѣетъ въ верхнихъ своихъ частяхъ 
слоистый видъ, но онъ обусловливается только рядовымъ рас-
иоложеніемъ сростковъ бѣлаго известняка. Въ дѣйствитель-
ности порода совершенно лишена слоистости; она представ-
ляетъ тѣснѣйшую смѣсь тончайшихъ пылевидныхъ глинистыхъ 
частицъ съ кварцевыми зернами, разнообразной величины, до 
' /а см. въ діаметрѣ. Въ ней вкраплены безъ всякаго порядка 
рѣдкіе валуны различныхъ кварцевыхъ песчаниковъ и кварца, 
до 10 см. въ поперечникѣ; поверхность валуновъ сглаженная. 
Кремней in situ въ глинѣ не найдено, но они въ изобиліи 
встрѣчаются на поверхности прилегающей степи, подпочву 
которой составляетъ описанная глина. 

Строеніе описанной породы рѣзко отличается отъ строенія 
всякихъ образованій воднаго происхождения, и единственнымъ, 
мнѣ кажется, дѣятелемъ, который могь отложить такую несор
тированную массу съ валунами чуждыхъ для данной мѣстно-
сти породъ является ледникъ. Эта мысль была уже высказана 
въ свое время А . II. П а в л о а и м ъ . ') 

Глины, весьма похожія на глины грабена, неоднократно 
находимы были мною на водораздѣлѣ Дона и Волги, но всюду 
обнаженія вскрывали только верхнюю часть ихъ, богатую 

') Loe. cit., р; 11, 37. 
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известняковыми сростками, и валуновъ въ нихъ in situ нахо
дить не удавалось. *) 

Валунныя образованія, какъ указано выше, древнѣе всѣхъ 
остальныхъ послѣтретичныхъ образованій изслѣдованнаго района. 
Особенно интересно отношеніе ихъ къ арало - каспійскимъ 
отложеніямъ. Послѣднія весьма распространены по берегу 
Волги и заходятъ буквально въ каждую рѣчную долину, 
въ каждый значительный оврагъ, впадающій въ Волгу. Такой 
характеръ залеганія арало-каспійскихъ образованій показываетъ, 
что въ эпоху ихъ отложенія современный намъ рельефъ по
бережья Волги уже вполнѣ выработался. 

Въ совершенно иномъ отношеніи находятся къ современ
ному рельефу валунныя образованія: они входятъ въ составь 
того самаго берега Волги, къ которому прислонены арало-
каспійскіѳ осадки; въ нихъ отчасти вырыты тѣ самыя долины 
рѣкъ и овраговъ, которыя служили нѣкогда заливами древне-
каспійскаго бассейна. 

Кромѣ этихъ фактовъ за сравнительную молодость арало-
каспійскихъ образованій говорятъ и другія данныя. 

На всемъ протяженіи отъ Балыклея до Сарепты «арало-
каспійекія» отложенія можно подраздѣлить на два главныхъ 
отдѣла. Верхній изъ нихъ представленъ «шеколадными» в 
свѣтлыми пластинчатыми глинами, которыя содержать каспій-
скія раковины (безъ Cardium edule), нижній же образованъ 
песками, внизу, и тонко-слоистыми лёссовидными суглинками; 
и тѣ и другіе содержать раковины прѣсноводныхъ моллюс
ковъ и мѣстами превосходно сохранившіеся отпечатки листьевъ 
наземныхъ растеній. Примѣромъ строенія разсматриваемыхъ 

') Мысль о ледниковомъ происхожденіи этихъ минъ была недавно вполнѣ 
опредѣленно высказана H . А . Д и и о . См. Н. Д и и о и Б. Келеръ. Въ области 
полупустыни. Саратовъ. 1907, стр. 278—284. 
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образованій могутъ служить обнаженія у пристаней кол. С а -
репты и на р. Песковаткѣ. 

Въ волжскомъ берегу у Сарептскихъ пристаней обна
жаются слѣдующія породы, въ восходящемъ порядкѣ: 

a) Мелкій слюдистый желтоватый песокъ съ діагональной 
и перекрестной слоистостью. На разныхъ уровняхъ проходятъ 
прослои глинистаго песку и песку болѣе крупнозернистаго. 
Нерѣдко встрѣчаются мелкія галечки опокъ. Видимая мощ
ность 6 —10 метровъ. 

b) Тонкіе, тонко-слоистые глинистые пески желтоватаго 
и розоватаго цвѣта. Порода на первый взглядъ производить 
впечатлѣніе лесса. Вверху въ пескахъ проходятъ три тонкія 
прослойки глинъ шеколаднаго цвѣта. Въ нижнихъ, болѣе гли
нистыхъ частяхъ песковъ располагаются темныя прослойки, 
богатая хорошо сохранившимися отпечатками листьевъ, стеблей 
и -обломками полуистлѣвшей древесины. Нерѣдко попадаются 
раковинки Planorbis, Succinaea и др. Мощность—2 м. 90 ст. 

c) Желтоватые очень тонкіе пески съ діагональной и свое
образной волнистой слоеватостью. Въ верхней части песковъ 
нѣсколько тонкихъ прослоевъ шеколадныхъ глинъ. Мощ
ность — 2,5 м. 

d) Тонкослоистая плотныя плитчатыя глины, главнымъ 
образомъ шеколаднаго цвѣта. Спайныя плоскости часто желто
ватая; на нихъ нерѣдко замѣтны отпечатки какихъ-то вѣтвя-
щихся тѣлъ, повидимому водорослей. Немного ниже пристаней 
въ нижнихъ частяхъ глинъ находится прослой, переполненный 
раковинами каспійскихъ моллюсковъ — Dreyssena rostriformis 
Desh . ; Adacna plicata, E i e h v . , Cardium catillus E i c h v . и др. 
Мощность колеблется отъ 2,5 до 4 метровъ. 

Изъ многочисленныхъ обнаженій арало-каспійскихъ породъ 
въ долинѣ рѣчки Песковатки я приведу одно, отстоящее 
версты на двѣ отъ устья. 
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a) Желтоватые и бѣлые косвеннослоистые кварцевые пески 
и гравій; мѣстами въ пескахъ встрѣчаются пакеты небольшихъ 
валуновъ; среди послѣднихъ преобладаютъ обломки мѣстныхъ 
песчаниковъ, но нерѣдки и обломки кварца и кремня. Надъ 
основаніемъ обнаженія пески поднимаются на 1,20 м. 

b) Желтоватые песчаные суглинки съ прослойками крупно
зернистая) песку; внизу суглинки дѣлаются сильно песчаными 
и содержать частые прослои гравія и пакеты довольно круп-
ныхъ обломковъ различныхъ породъ; въ верхней части еуглин-
ковъ также разбросаны отдѣльные крупные обломки. Составь 
гравія тотъ же, что и въ слоѣ а. 

c) ПІеколадныя тонкослоистая плитчатая глины съ отпечаткам и 
водорослей и обломками Cardium и Dreissena; около 1 метра. 

Нахождение обломковъ кварца и кремня въ основаніи кас-
пійскихъ осадковъ представляетъ обычное явленіе и показы
ваете, что валунныя толщи, откуда могутъ происходить эти 
обломки, разрушались еще до того времени, когда въ Поволжье 
проникли воды бассейна съ каспійской фауной. 

Всѣ приведенные факты опредѣленно говорятъ за то, что 
арало-каспійская трансгрессія имѣла мѣсто въ Повольжьѣ много 
спустя послѣ того, какъ сюда проникалъ ледникъ. 

Мои наблюденія стоять какъ бы въ противорѣчіи съ уста
новившимся въ послѣднее время взглядомъ на синхроничность 
арало-каспійской трансгрессіи со средне-русскимь оледѣненіемъ. 
Нротиворѣчіе это однако, быть можетъ, только кажущееся. 
Нѣтъ никакихъ доказательству что валунныя отложенія юж-
наго Поволжья образовались въ ту же эпоху, какъ большин
ство моренныхъ глинъ средней Россіи или морена съ кристал
лическими валунами, покрывающая западную полосу Саратов
ской губерніи и сѣверо-восточную часть Донской области. Уже 
одинъ фактъ полнаго отсутствія кристаллическихъ породъ въ 
валунныхъ толщахъ Царицынскаго уѣзда заставляете соблюдать 
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осторожность въ вопросѣ о параллелизаціи ихъ съ упомяну
тыми образованиями; они могутъ быть и значительно древнѣе 
поелѣднихъ. Поэтому большая древность валунныхъ образо
вали южнаго Поволжья по сравненію съ арало-каспійскими 
не говорить еще противъ синхронизаціи послѣднихъ со средне
русскими ледниковыми отложеніями. 

Арало-каспійскіе осадки образуютъ по берегу Волги рѣзко 
выраженную террасу, которая поднимается метровъ на 20 — 25 
надъ меженнымъ уровнемъ рѣки. Кромѣ каспійской, въ 
наиболѣе возвышенныхъ пунктахъ берега Волги, напр. у Ш и -
рокаго, Водяного, Балыклея, наблюдается вторая болѣе высокая 
терраса; о происхожденіи ея можно будетъ судить только по 
окончаніи изслѣдованій въ другихъ частяхъ 94 листа. 

Съ арало-каспійскими образованіями часто бываютъ свя
заны прѣсноводные. частью, быть можетъ, лиманные осадки, 
на которые было указано вскользь T. II. Гордѣевымъ. 

Образованія этой категоріи обнаружены по рѣчкамъ Ме
чети , обѣимъ Пичугамъ, Песковаткѣ и Олени; они залегаютъ 
здѣсь на томъ же уровнѣ. что и арало-каспійскіе осадки, и 
смѣняютъ ихъ въ горизонтальномъ направленіи по мѣрѣ- дви-
женія вверхъ по рѣкамъ. Нримѣромъ такихъ образованій мо
гутъ служить прекрасныя обнаженія на р. Олени, верстахъ 
въ двухъ выше с. Олени. Здѣсь мною заиисанъ слѣдующій 
разрѣзъ (начиная снизу): 

a) Бѣлые и желтоватые неправильно слоистые пески съ 
ирослоемъ гравія: въ составь послѣдняго входятъ крупные, слабо 
окатанные или же угловатые обломки мѣстныхъ песчаниковъ 
и мелкіе куски кварца и кремня;—3 м. 

b) Сѣрая и свѣтло-сѣрая глина; —13 см. 
c) Сѣро-бурая глина неправильнаго комковатаго строенія г  

богатая гипсомъ; пронизана множествомъ бурыхъ отпечатковъ 
стеблей растеяій;:—44 см. 
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d) Болѣе плотная, болѣе чистая глина, бѣдная гипсомъ, 
разбитая на вертикальные столбики; бурыхъ прожилокъ отъ 
растеній меньше;—35 см. 

e) Свѣтлая глина съ бурыми отпечатками стеблей;—44 см. 
f) Очень плотный темно-сѣрый глинистый слой, весь про

никнутый бурыми прожилками, оріентированными, какъ и въ 
другихъ слояхъ, вертикально. ГІлохіе остатки раковинъ брюхо-
ногихъ моллюсковъ. Толщина—22 см. 

g) Буроватая плотная глина съ гипсомъ, вся пронизанная 
отпечатками растеній; много раковинъ Plamrbis Succinaea. 
Мощность около 1,3 м. 

h) Черный глинистый слой, богатый гипсомъ, съ остатками 
древесины;—30 см. 

i) Бѣлый чистый кварцевый песокъ;—1,2 м. 
к) Черный глинистый слой, богатый гипсомъ и отпечат

ками стеблей;—40 см. 
1) Бѣлый и желтоватый кварцевый песокъ;---1,15 м. 
.in) = к; — 15 см. 
n) = J; — 40 см. 
о) = к; — 25 см. 
р) Свѣтло-сѣрая глина;—0,5 м. 
q) Бѣлый песокъ, вверху буроватый;—1,5 м. 
Изъ другихъ послѣтретичныхъ образованіи въ приволжской 

по.юсѣ Царицынскаго уѣзда весьма распространены делювіаль-
ныя, примѣромъ которыхъ является описанное выше обнаженіе 
на р. ІІичугѣ у хутора Гусаровскаго. 

На донскомъ склонѣ водораздѣла повсемѣстнымъ распро-
страненіемъ пользуются желтоватые и бурые, часто сильно 
песчаные суглинки, которые произошли, повидимому, на счетъ 
переработки краеныхъ глинъ со сростками известняка, зале-
гающихъ на гребнѣ водораздѣла (см. выше). Суглинки эти въ 
огромномъ большинстве случаевъ обнаруживаютъ слоистость, 

Изв. Геол. Кож., 1907 г., t . X X V I , Ѣ 7. 2* 
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то очень ясную, то едва замѣтную, и обычно бываютъ про
низаны мелкими трубочками, слѣдами корней злаковъ. Мѣстами 
суглинки содержать остатки прѣсноводныхъ моллюсковъ и про
слои темныхъ глинъ, повидимому, лиманнаго происхожденія. 

Изъ древнихъ аллювіальныхъ образованій останавливаетъ 
на себѣ вниманіе широкая полоса песковъ, которые сопро-
вождаютъ лѣвый берегь Дона и Иловли. 

Тектоника сѣверо-западной части 94 листа довольно проста. 
Слои здѣсь слабо наклонены на В Ю В , почти перпендикулярно 
къ направленію берега Волги. Этимъ наклономъ объясняется, 
между прочимъ, появленіе въ западной части района палеоце-
новыхъ и мѣловыхъ образованій и своеобразная ложная склад
чатость слоевъ по берегу Волги. 

Кромѣ того мнѣ удалось подмѣтить нѣсколько сбросовъ; 
наиболѣе ясныя дизъюнктивныя дислокаціи находятся на р. 
Балыклеѣ, на берегу Волги между Александровской и Про-
лейкой, у с. Отраднаго и на р. Карповкѣ, между Синей 
кручью и такъ называемымъ Каменнымъ кутомъ. 

Полезными ископаемыми изслѣдованнаго района являются 
твердые третичные песчаники, разрабатываемые для продажи 
по берегу Волги и для нуждъ мѣстнаго населенія въ другихъ 
мѣстахъ, а также мѣлоподобные мергели, которые невдалекѣ 
отъ хутора Плетнева разрабатываются для поставки въ Цари-
цынъ. 

RÉSUMÉ. Les roches qui constituent la partie N W de la feuille 
94 appartiennent aux systèmes crétacé, tertiaire et posttertiaire. 

Les couches crétacées n'apparaissent à la surface que sur les 
rivières Ilovlia et Karpovka. Elles se divisent en 6 sections: 

1) Marne blanche à Inoceramus Brongniarti Sow. du turonien 
supérieur. 
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2) Marne semblable à de la craie, pauvre en fossiles, corre-
spo dant à la zone à In. Cuvieri Sow. 

3) Marne similaire à de la craie à In. involutus Sow. et ln. 
•russiensis N i k . 

4) Marnes et opoka du sénonien inférieur à Actinocamax ver us 
M i l l . , Inoceramus aff. cardissoides Goldf. et nombreuses éponges 
(couches à éponges). 

5) Opoka et argiles pauvres en fossiles, appartenant en partie 
au sénonien inférieur, en partie au sénonien supérieur. 

6) Sables et galets quartzeux et glauconieux du sénonien supé
rieur à Belemnitella lanceolata S e h l t. et Ostrea praesmzowi A r h. 

Les couches tertiaires, très complexes, sont essentiellement dé
veloppées dans la zone Est de la région explorée. 

A la base des dépôts tertiaires se trouvent des grès argileux 
très fossilifères à Ostrea Sinzowi Nets ch. et des sables à Cardita 
volgensis Barb , se rapportant au paléogène. 

La partie supérieure, à la fois la plus puissante et la plus 
compliquée, des roches tertiaires est extrêmement pauvre en fossi
les. Selon toute vraisemblance ces roches forment les étages éocène 
et oligocène. 

Les dépôts posttertiaires se distinguent par une grande variété. 
Les plus anciens, argiles et sables avec galets de quartz et de 
silex, renferment des fossiles carbonifères et offrent le caractère de 
formations glaciaires. 

Le long de la Volga on observe des dépôts de la transgression 
aralo-caspienne qui remplissent les vallées et les ravins d'érosion 
des roches paléogènes et glaciaires. Les plus répandus sont des 
argiles sableuses jaunâtres probablement dues au remaniement des 
argiles glaciaires. 
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Редакціонный годъ съ 1-го апрѣля по 1-е апрѣля. 
Подписная цѣна за годъ съ пересылкой — 6 рублей въ Россіи. заграницу — 

15 марокъ = 20 франковъ. 
Подписка принимается въ Редакціи (г. Ново-Александрія, Люблинской губ.) 

и въ книжный магазинахъ: Эггерса, Суворина. Риккера, Вольфа. Карбасниковаѵ 
Киммеля. Оглобина ж во всѣхъ др. 

Плата за объявленія — на всѣхъ европейскихъ языкахъ — за одинъ разъ: за 
страницу (in 4°) 80 рублей, за ',•» страницы 20 рублей. V« страницы 10 рублей, 
за J ,8 страницы 5 ]іублей. 

Комилекгь «Ежегодника» за предъидуіціе года (84 выпуска, составлающихъ 
9 томввъ)—65 руб. 50 коп., для новыхъ подписчиковъ, выписывающий, сраау всѣ 
тома,—52 рубля. 

1'едакторъ-Издатель H. I. Криштафовичъ. 



ГодъТіГьій. Г о д ъ 5-ый. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 ГОДЪ 

на наувдо-тешшШ жувналъ 
„ З О Л О Т О и ПЛАТИНА" 

Qold und piatin. ® Qöld and platina. ® 6r et platine. 

Съ 1-го Января 1904 года журиалъ издается въ С.-ГГетербургѣ 

Постоянной Совещательной Конторой Золото- и Платннопромышяенннковъ. 
С.-Петербургъ, Невекій просп, К° 56. 

Ж у р н а д ъ в ы х о д и т ь 1 и 15 ч и с л а казкдаго м ѣ с я ц а . 

ПРОГРАММА". 
I. Общее обозрѣніе. — H . Горное и заводское дѣло. — III. Механика золотого 
дѣла.—IV. Прикладныя: минералогія, геологія, геогнозія.—V. Исторія, хозяйство 
и статистика золотопромышленнаго и горнаго дѣла вообще.—VI. Горное законо-
вѣдѣніе. — VII . Узаконения и распоряженія правительства. — Ѵ Ш . Хроника 
Постоянной Совѣщательной Конторы золото- и платннопромышленниковъ. — 
I X . Новости и извѣстія.—X. Финансовое положеніе пріисковъ. - X I . Корреспон-
денціи.—XII. Почтовый отдѣлъ.—ХШ. Библіографія.—XIV. Справочный отдѣлъ.— 

X V . Объявленія. 

Свѣдѣнія о дѣятельности лаборахорій получаются непосред
ственно отъ лабораторий, свѣдѣнія о заявкахъ—отъ Окруж-

ннхъ Инжеиеровъ. 

Въ журналѣ принимаютъ участіе: 
г.г. Горные Инженеры и дѣятели по горному дѣлу: Л. Ф. Ванетчъ, H. II. Вер-
еііловъ, Л. Л. Волъекій, бароиъ Л. Г. Гшпѵурѵь. Л. Ф. Грпумакь, Е. В. Грищпнъ, 
графъ Л. Л. Девіеръ, Г. Р. Дерннѣ, В. Н. Журинъ. проф. Л. М. Заііпевь. В. II. 
Захаром, И. В. Иінатьевъ, С. Ж. Кениісберіъ. Л. П. Кеппень, О . П. Кобыляи-
скііі, И. Л. Кораухтъ, В. Д. Коновехій, К. Л. Куліібітъ, С. И. Лнттауярь, 
И. И. Ртовынъ. M. II. Рыбалтнъ, II. M. Саладиловъ, проф. Л. Л. Схочгінскік. 
проф. Л. Л. Тѳве, К. Н. Тулъчхтскіи, Л. Д. Шаариъ, Я. С. Эделыитепнъ п др. 



Журнал. «Золото я Щатяиа> встудаютъ въ 5-й годъ своего существованія 
въ азданін Постоянной Совѣщательной Конторы золото- и платинопромышленни-
ковъ. Являясь учрежденіемъ общественныыъ. Постоянная Совещательная Контора 
золото- и платинопромышленниковъ постоянно стремилась сдѣлать своі органъ 
совершенно безпартійнымъ, посвятивъ его исключительно справедливому внвсненію 
и освѣщенію техническихъ, экономическихъ и правовыхъ нуждъ русской золото
промышленности, Съ этой цѣлью за послѣдніе четыре года въ журналѣ «Золото 
<я Платина» (раньше «Вѣстникъ Золотопромышленности и Горнего дѣла вообще») 
-былъ помѣщенъ рядъ статей по техническимъ и экономическимъ вопросамъ, 
касающихся золото- и платинопромышленности, изъ каковыхъ статен многія 
сослужили мотеріаломъ для различныхъ правительственныхъ коммыссій. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ Контора сознавала необходимость помѣщать въ своемъ 
«рганѣ свѣдѣнія еправочнаго характера, представляющія тотъ или другой иитересъ 
для липъ, причастныхъ къ золотопромышленной дѣятельности. Съ этой цѣлью 
въ журналѣ печатались всѣ законоположенія по золотому промыслу, списки 
заявокъ на золотосодержащая площади, свѣдѣнія о золотосплавочныхъ лаборато-
сіяхъ и пр. Въ будущемъ году Совѣщательная Контора рѣшйла поставить 
Справочный Отдѣлъ возможно шире и поднѣе. Вь 1908 г. въ журналѣ «Золото 
и Платина > будутъ печататься а) полный текстъ законовъ, касающихся золото-

я платинопромышленности, публикуемыхъ Правительствующимъ Сенатомъ въ 
"Собраніи узаконеній и распоряжений Правительства, б) разъясненія Правитель, 
ствующаго Сената по изданныхъ законоположеніямъ, в) распоряженія Министра 
TopjOBJiH и Промышленности, а также рѣшенія Горнаго Совѣта и заключеиія Гор-
наго Ученаго Комитета, касающіяся золото- и платинопромышленности, г) спнсокъ 
заявокъ на золото- и платиносодержащія площади, д) цѣны на платину по даннымъ 
Екатеринбургской и Нью-Іоркской биржъ, а также цѣны на золото но даннымъ 
•Лондонской биржи е) статистическія свѣдѣнія о добычѣ золота и платины въ 
Россіи, ж) списки иностранныхъ синдикатов!,, образованныхъ для пріобрѣтенія 
русскихъ горнопромышленныхъ предпріятій, з) финансовые отчеты крупнѣйшихъ 
•золото- и платинопромышленныхъ предпріятій и пр. Кромѣ того Совещательная 
Контора вошла въ соглашеніе съ Конторой с Правительственна™ Вѣстника» и со 
всѣхъ печатаемыхъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» объявленій о торгахъ на 
лріиски будутъ изготовляться для Конторы журнала «Золото и Платина> отдельные 
оттиски, которые будутъ разсылаться всѣмъ подпиечякамъ журнала. Такимъ 
^бразомъ журналъ «Золото н Платина> помимо всего другого натеріала явится 
незамѣнимой справочной книгой, для всѣхъ липъ, причастныхъ къ золото- и платино-
лромышленной дѣятельности. 

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой: 

Въ Европейской и Азіатской Россіи: на годъ 9 р., на полгода—5 р. 
За границу 10 руб., на полгода—6 руб. 

А д р ѳ с ъ конторы: С. -Пѳтѳрбургъ , Н ѳ в с в і й 56. 
Адресъ для телеграммъ: Совѣщательная, Петербургь. 



ХѴнй годъ изданія. 
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ж Вѣотникъ О-ва Техиологовъ Ш Е 
Вѣстаикъ О-ва Технологовъ будетъ издаваться въ 1906 году 

по прежней программѣ подъ руководствомъ редакціоннаго комитета, 
состоящаго изъ профессоровъ-спеціалнстовъ по различнымъ отраслямъ 
технологіи подъ общей редакціей проф. П. В. Котурницкаго. 

Р Е Д А К Ц І О Н Н Ы Й КОМИТЕТЪ: 
B. П. Аршауловъ, Л. Г. Богаевскій, H. А. Быковъ, А. А. Вороновъ, 
C. А. Ганешинъ, А. Д. Гатцукъ, Г. Ф. Деппъ, М. А. Дешевой. А. С. 
Ломшаковъ, А. А. Русановъ, Н. А. Рѣзцовъ, А. М. Самусь, П. С. 

Селезневъ, А. М. Соколовъ, А. И. Степановъ. 

Вѣствикъ О-ва Технологовъ, номѣщая цѣлый рядъ ориишаль-
ныхъ и иереводныхъ статей яо' всѣмъ отраслямъ механическаго 
и химического производствъ, электротехники и желѣзнодорожнаго 
дѣла, даетъ въ нихъ, помимо теоретическаго освѣщенія вопросовъ, 
волнуд)Щихъ инженера - ученаго, также и массу практических!* 
свѣдѣній для каждаго инженера-практика. 

Въ каждомъ номерѣ дается обзоръ всей текущей журнальной 
технической литературы, какъ русской такъ и иностранной. 

«ВѢСТННКЪ» выходить ежемѣсячно. 

П о д п и с н а я ц ѣ н а н а з к у р н а л ъ : 

Для чденовъ Общества безплатно » 
» лицъ, не состоящих!, членами Обществ. 7 руб. ( в г [ ( 

» судентовъ (допускается разсрочка по I 
третямъ года—1 руб.) 3 » J 

Отдѣльный нуиеръ 75 кон. 

Журвалъ выходить ежемѣсячно (въ 20-хъ числахъ каждаго мѣсяца) 
тетрадями большого формата въ размѣрѣ 4—6 листовъ. Подписка 
принимается въ конторѣ журнала: С.-Петербургъ, Николаевская 

улица, № 29. 



Т о м ъ H , Jè 1. 1885 г. С. Никитинъ. Общая геолог, карта Р о с с і а . Л а с т * 7L Съгеол. картою 
явтабл. Ц. 4 р. 50 к. (Одна геол. карта 71л.—76 х.). Л 2, 1885 г. И. Сиицогь. О б щ-а я г е о л or. 
карта Р о с о і я . Л и с т * 93-й. Занадн. часть. С * геол. Картою. Ц. 2 р. (Одна геол. карта 
Зап. част» 93 листа—50 к.). J* 3, 1886 г. А. Павмвѵ Анжонвты зоны A e p i d « e » r a » 
acaatl i icuin восточно* Р о с с і в . Съ ІОтабл. Ц. 3 p. 50 к. .*4, 1887 г. И. Шмаяыаузенъ. 
Опнеаніе о с т а т к о в ! р а с т е н і і артннскихъ и пермскяхъ отложеній. Ci. 7 табл. 
Ц. 1 р. * 5 (послѣдн.). 1887 г. А. Павловѵ С а м а р с к а я лука в Жегули. Геологнческо* 
опксавіе. Съ картою и 2 табл. Ц. 1 р. 85 к. 

Т о м ъ Ш , Л- 1. 1885 г. Ѳ. Чернышев*. Ф а у н а няжняго девона завадиаго склона 
У р а л а . Съ 9-ю табл. Ц. 3 р. 50 к. X 2, 1886 г. А. Карнииекій, О. Чермышевъ и А. Тилло. 
Общая геологическая карта Европейской Росс іи . Листъ 139. Съ 4 табл. (съ геол. 
картой). Ц. 3 р. Jë 3, 1887 г. Ѳ. Чермышевъ. Ф а у н а среднего • верхняго девона 
з а а а д н а г о склона Урала. Съ 14 табл. Ц. в p. JÉ 4 (поолѣдній), 1889 г. Ѳ. Чермышевъ. 
О б щ а я геолог, карта Росс іи . Лнетъ 139. Опксаніе центральной части Урала в за-
паднаго его склона. Съ 7-ю табл. Ц. 7 р. 

Томъ I V , Л 1. 1887 г. А. Зайцевъ. Общая геолог, карта Росс ія . Лкстъ 138. Геолог, овн-
саніе Ревдинскаго и Верхъ-Исетскаго округовъ. Съ геолог, картою. Ц. 2 p. X 2, 1890 г. 
А. Штуненбергь. Общая геолог, карта Роосіи . Лжстъ 138. Геолог, изелѣдов. сѣверо-
«ааадной части области 138 листа. Ц. 1 р. 25 к. * 3 (вослѣдній), 189S г. Ѳ. Чермышевъ. 
Ф а у н а девона ннжияго восточнаго склона У р а л а . Съ 14 табл. Ц. в р. 

Томъ V , JJ ] , 1890 г. С. Никитинъ. Общая геолог, карта Р о с с і к . Л я с т ъ 57. Съ гипсометр, 
в геолог, карт. Ц. 4р. (Одна геол. карта 57 л. —1 р.і. Jè 2,1888 г. С. Никитинъ. Слѣды мѣле
вого періода въ центральной Р о с с і в . Съ геолог, картою я 5 табл. Ц. 4 p. Je 3, 1888 г. 
М. Цветаева. Головоногія верхняго я р у с а средне-русскаго камеаноугольваго 
вввестняка Съ 6 табл. Ц. 2 р. 4. 1888 г. А. Штуненбергь. Кораллы в мвганкв верх
него я р у с а средне - р у в с к а г о камеи ноу го ль ваге известняка. Съ 4 табл. Ц.1 р. 50 к. 
Ä 5 (ІЮСЛѢДНІЙ). 1890 т. С. Никитинъ. Каменноугольные отложенія Гіодиоековваго 
края в артез іанскія воды подъ Москвою. Съ 3-яя табл. Ц. 2 р. 30 к. 

Томъ V I , 1888 Г. П. Кротовъ. Геологяческ ія «золѣдованія на западномъ склоиѣ 
С о л я к а м с к а г о я Чердынскаго У р а л а . Съ геолог, картою и 2-мя табл. Выи. I — П . 
Ц. sa оба выв. 8 р. 25 к. (Одва геолог, карта—75 в.). 

Т о м ъ V I I , Je 1, 1888 г. И. Синцокъ. Общая геолог, карта Росе ів . Лястъ 92. Съ карт, 
я 2 табл. Ц. 2 р. 50 к. (Одва геолог, карта — 75 к.). JR 2. 1888 г. С. Никитинъ к П. Ососковъ. 
Заволжье въ области 92-го листа общей геологяческой карты Росс ія . Ц . 50 к. 
Jfe 3, 1899 г. П. Земятченскій. Отчетъ о геологвч. и вочвенныхъ нзслѣдованіяхъ 
ировзведенныхъ въ Боровичскомъ уѣздѣ Новгородской губ. въ 1895 г. Съ геолог, в почвев. 
карт. Ц. 1. р 80 к. Jé 4 (послѣдній), 1899 г. A. Биттнеръ. Окаменѣлости изъ тріасовыхъ 
отложевій Ю ж н о - У е с у р і й с к а г о края. Съ 4 табл. Ц. 1 р. 80 к. 

Т о м ъ Ѵ Ш Ѵ * 1,1888 г. I . Лагуаеиъ. Ауцвллн, встрѣчающіяся въ Россік. Съ 5 табл. О, 1 p. вО к. 
* 2, 1890 г. A. Мммьсаій. А к ж е в я т н яяжияго волжскаго яруса. Съ 13 табл. Вып. 
1 к 2. Ц . за оба выв. %9 р. * 3, 1894 г. И. Шиальгаузеяъ. О дввонсвяхь растеніяхъ 
Д о н е ц к а г о камеивоугольнаго б а с с е й н а (Съ 2 табл.). Ц. 1 р . Jé 4 (воелѣдн.), 1898г. 
M. Цветаева. Наутвлиды в а а н о н е я пвжя. отд. среднвр. каиенноуг . известняка. 
(Съ 6 табл.). Ц. 2 р. 

Т о м ъ X X , S 1. 1889 г. Н. Соколовъ. Общая геолог, карта Р о с с і в . Листъ 48. Съ врил. 
ст. g. Федорова. Микроск. взслѣд. крвстал. породъ язь области 48 листа. Съ геол. картою. 
Ц. 4 р. 75 к. (Отдѣл. геол. карта 48-го лвста—76 к.). Je 2, 1893 г. Н. Соколовъ. Няжне-
третвчвыя отложенія Южной Росе ія . Съ$карт . 4 р. 50 к. Jé 3.1894 г. Н. Соколовъ. 
Ф а у н а г л а у к о в х т о в ы х ъ оесковъ Екатервнославскаго жел.-дор. моста. Съ геол. разрѣз. 
в 4 табл. Ц. 3 р. 75 к. Je 4. 1895 г. 0. Іекель. Няжнетретячныя селах ін яаъ Южн. 
Р о с е і а . С ъ 2 т а б . і £ і р . Х 5 (вослѣдній) 1899 г. H. Соколовъ. С л о я съ V e n u s Konkensis 
(срвдиввлиозіорвкі» оиоженія) на р. К о в к ѣ . Съ 5 табл. к картой П.. 2 р. 70 к. 

Томъ X , Я 1, 1890 t. Ш. Пушветовъ. Вѣрнвяекое землетрясевіе 2s-ro М а я 1887 і, Съ 
4 карт. Ц. 3 р. 50 к. .* 2, 1893 г. Е. Федоровъ. Теодолитный методъ въ «инералвг ія • 
петрографів Съ 14 табл. П . S р. 60 ж. Je S, 1895 г. А. Шгукевбергѵ. Кораллы ж ѵ ш а я к я 
* » * * м о у г о л ь я ы х ъ о т л о ж е н і і У р а л а я Т к в а в а . Съ24табл. Е . 7 р. * 4 (вослѣдв.і. 
Ѵ8Ѳ5 г. Н. Соколовъ. О проясхожденія лимановъ Южной Р о с с і я . С ъ карт. Ц. 2 р. 

Т о м ъ XL *1,1889 г. А. КрасмовемсяШ. Общая геолог, карта Р о с с і я . Лвстъ 126. Геолог. 
•зсл. на амякдж. склояѣ Урал». Д . в р. .* 2, 1891 г. А. Кв*си*яо*ьс*ій. Общая геолог. 
к а р т а Peetsja. Листъ 126. Объяснят, заиіч. къ геолог, картѣ. Ц. (еъ геолог, картою. 
1 «- оке* teowt. карта 126 л . - І р. „„ „ а , „ . ^ 

Томъ X I I , « 2 , Ш в ь К.Яе*ед*въ. Верхие-CMjpiie*** Ф*У«а Тям&на. Съ 3 табл. Ц.1 р. 20 к. 
» 3 , 1899 г. Э.Г«и*шаасвь. Г « л о і в а о г і * » » « а « в к о в а г « горваовта южввге Т в и а в а . 

Съ 10 табл. а * BL 



Т о м ъ Х Х П , Je 1. 1892 г. А. Зайцевъ. Геологическ ія нзслѣдованія въ Няколае-Пав-
д я н с к о х ъ овругѣ. Ц. 1 р. 20 к. Jü 2, 1894 г. П. Кротовъ. О б щ а я геолог, карта Р о с с і и , 
Листъ 89. Оро-гидрографич. очеркъ запади, части Вятской губ. Съ картою. Ц. 8 р. 60 к. 

8, 1900 г. Н. Выеоцяій. М ѣ с т о р о ж д е н і я золота К о ч к а р с к о і системы въ Южпомъ 
У р а л ѣ . С * 3 карт. Ц . 3 р. 30 к. 

Т о м ъ Х Г Ѵ , J6 1, 1895 г. И. Мушкетовъ. О б щ а я геологич. карта Роес іи . Листы 95 и 96. 
Геолог, нвелѣдованія в» Калмыцкой степи. Ц . (съ 2 карт.) 8 р. 75 к. Отдівжо геол. карты 
95 и 96 л, по 75 к. Je 2, 1896 г. Н. Соколовъ. Гидрогеологкческ ія изслѣдоваяія в * 
X ерсонск. губ. Съ прял. ст. Топорова «Анализы водъ Херсовск. г.» ж карты. Ц. 4 р. 70 к. 
> 3, 1895 г. К. Дннеръ. Т р і а с о в ы я фауны дефалоподъ П р и м о р с к о й области въ 
В о с т о ч н о й С и б и р и . Съ 5 табл. Ц . 2 р. 60 к. Jê 4, 1896 г. И. Мушкетовъ. Геологическ ій 
очеркъ ледниковой области Теберды ж Ч х а л т ы на К а в к а з ѣ . Ц. 1 р. 70 к. Я» 5 
(послѣдн.), 1896 г. И. Мушкетовъ. О б щ а я геологич. карта Р о с с і я . Листъ 114.Теолог, 
язслѣдованія въ Киргизской степи. Съ картою. Ц. 1 р. 

Т о м ъ X V , .* 2, 1896 г. Н. Сибирцевъ. О б щ а я геологич. к а р т а Росс іи . Листъ 72. Геолог, 
изслѣдованія въ Окско-Клязминскомъ бассейиѣ. Съ картою. Д . 4 p. Jè 3. 1899 г. Н. Яковлевы 
Ф а у н а нѣкоторыхъ верхнепалеоаойскихъ отложеній. Р о с с і и . 1. Головоногія и 
брюхоногія. Съ 5 табл. Д . 3 р. 60 к. Jé 4 (и поел.) 1902 г. Н. Андрусовъ. М а т е р і а л ы 
къ познанію П р и к а с п і й с к а г о неогена. Акчагыльскіе пласты. Съ 5 табл. Ц. - р. 40 к. 

T o n X V I , Jé 1, 1898 г. А. Штукенбергь. Общая геологич. карта Росс іи . Листъ 127. Съ 
5 табл. Ц. 6 р. 50 к. Jé 2 (послѣдн.). Ѳ. Чернышевъ. Верхнекаменноугольныя брахіоподы 
Урала я Тимана. Съ атл. изъ 68 табл. Ц. 18 р. 

Т о м ъ X V I I , Je 1 1902 г. Б. Ребяндеръ. Ф а у н а и возрастъ мѣловыхъ песчаниковъ 
окрестностей озера Б а с к у в ч а к ъ . Съ 4 табл. Ц. 2 р. 40 к. M 2, 1902 г. Н.Лебедевъ. 
Роль коралловъ въ девонек, отлож. Россіи. Съ 5 табл. Ц. 8 р. 60 к. Je 3 (вослѣдн.). M. Залѣсскій. 
О нікоторыхъ оигилляріяхъ, собранныхъ въ Донецкихъ камениоутольныхъ отложеніяхъ. Съ 
4 табл. Д . 1 р. 

Т о м ъ X V I I I , Jè 1. 1901 г. I. Морозевичъ. Г о р а М а г н и т н а я и ея ближайшія окрест
ности. Съ 6 табл. и геол. карт. Д . 3 р. 30 к. Jè 2. 1901 г. Н. Соколовъ. Марганцовый 
руды третячныхъ отложеній Е к а т е р и н о с л а в с к . губ. и окрестностей К р и в о г о 
Рога . Съ 1 табл. и карт. Д . 1 р. 85 к. Jè 3 (послѣдн.). 1902 г. Д. Краснопольскій. Клецкій уѣздъ 
въ геологическомъ отношенін. Съ геол. картой. Д . 1 р. 80 к. 

Т о м ъ X I X , Jè 1. 1902 г. К. Богдановичъ. Д в а пересѣченія главнаго К а в к а а с к а г о 
хребта . Съ картой и 3 табл. Ц. S p. Jè 2 (послѣдн.), 1902 г. Д. Николаевъ. Геологич. 
изслѣд. въ Кыштынсвой дачѣ Кыштымскаго Горя, округа. Съ 4 табл. Ц , 3 р. 70 к. 

Т о м ъ X X , J ê 1.1902. В. Домгеръ.Геологич. иаслѣдов .въЮжн. Р о с с і л в ъ 1881-̂ -1884 гг. 
Съ картой. Д . 2 р. 70 к. Je 2 (послѣдн.) 1902 г. В. Возмесенскій. Гидрогеологж-
ческія изслѣдованія въ Новомосковскомъ уѣздѣ, Е к а т е р я н о с л а в с к о й губ. 
Съ прилож. гидрогеологическаго очерка Н. Соколова , съ картой. Ц. 2 р. 

Н о в а я С е р і я . Вып. 1. 1903 г. И. Мушкетовъ. Матеріалы по А х а л к а л а к с к о м у землетряс. 
1899 г. Съ 4 табл. Ц. 2 р. Вып. 2. 1902 г. Н. Богословскій. Матеріалы для яаученія нвкне-
мѣловой аммонитовой фауиы центральн. и сѣверя. Россіи. Съ 18 табл. Ц . Л р. 50 к. Вып. 3. 
1905. А. Борисянъ. Геологическій очеркъ Изюмскаго уѣзда, Ц. 5. р. Вып. 4. 1903. 
Н. Яковлевъ. Фауна верхней части далеозойскнхъ отдоженій въ Доневхожъ баесейнѣ. I. 
Пластінчатожафрныя. Съ 2 табл. Д . 1 р. Вып. 5. 1903. В. Ласкаревъ. Фауна Бугловсхяхъ 
елоевъ Волыни. Съ 5 табл. и картой. Д . 2 р. 60 в. Вып. 6. 1903. Л. Конюшевскій я 
П. Ковалевъ. Б а к а л ь с к і я мѣсторожденія желѣзвызгь рудъ. Съ картой. Ц. 2 р. Вып. 7. 
1903. I . Морозевичъ. Геологич. строеніе Исачковскаго холла. Съ .4 табл. Ц. 1 р. Вып. 8. 
1903. I . Морозевичъ. О нѣкоторыхъ жильныіъ породахъ Тагаярогскаго окр. Съ 5 табл. 
Ц, 1 р. 30 к. Вып. 9. В. Веберъ. 1903. Шемаханское землетрясение 31-го янв. 1902. Съ 2. 
табл. и I карт. Ц . 1 р. 50 к. Вып. 12. Н. Яковлевъ. 1904. Фауна верхней части палео-
зойскяхъ отлож. въ Донецк, басе. П . Кораллы. Съ 1 табл. Ц. 50 коп. 

Т 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 н , въ масптабѣ 00 вер. въ дюйхѣ, Î892 і . 
На 6 лястахъ. съ прилож. объяснятельв. записки. Ц. 7 р. 

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

К а р т ы р а с п р о с т р а н е н а отдѣльныхъ геологжческихъ системъ на п л о щ а д и 
Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , на 12 лястахъ. масштабъ 150 верстъ въ дяймѣ. 1897 г.. Д . * р. 

Продаются въ С.-Петербургѣ: въ киижножъ жагазянѣ Эггерсъ я К*; въ картографичесжам* 
магазинѣ Ильина и магазинѣ изданій Главнаго Штаба; въ Ііарвжѣ — у Д. Hermann. Librairie 
sojentifiqne, 6. Rue de la Sorbonne, Paris; въ Лейпшггѣ—въ книжномъ магааияі Mat Weg, 

Leplaystrasïe, 1. Тамъ же принимается подписка на «Извѣстія Геологическаго Комитета». 


