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

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 2 4 - г о февраля 1 9 0 9 года. 

Председательствовал!, Директор. Комитета, акадомнкъ G. I I . Ч е р и ы ш е в ъ . 
Прпсутотвопали: Почетный Днректоръ, академии. А . I I . К а р п ин окі і і , старшіе 
геологи: С . И . Н и к п т и и ъ , А . А . К р а с н о і г о л ь с к і й , К . И. Б о г д а н о в и ч ъ , 
A . А . Б о р и с л к г , Н. К . В ы с о ц к і й ; геологи: I I . I I . Я к о в л е в ъ , А . В Ф а а с ъ , 
B. I I . В е б е р ъ , К. П . К а л и ц к і й , А . I I . Г е р а с и м о в ! . , Д . В. Г о л у б я т н и к о и ъ , 
помощники гоологовъ: I I . И . С т е п а н о в ъ , I I . H . Т И Х О Н О В І І Ч Ъ , приглашенные 
въ заоѣданіо: Э . Э . А п е р т ъ , I I . Б. Р п п и а о ъ , А . И . Х л а п о и и н і . , ІГ. К . 
Я в о р о и с к і і і , А . К . М е Г ю т е р ъ , Л. A . Я ч е в о к і і і , 11. И. Н о л е в о й , Д. И . 
М у ш к с т и н ъ , Я . С . Э д с л . ш т е й н ъ , М . М. І І р н г о р о в с к і й , В . А . Н о з н е с е н -
с к і й , Г. I . С т а л ы ю в ъ , А . А . Д о м н н ъ , А . И . П ѳ д а н г е н к о , С . И. Ч а р п о ц -
к і й , А . А . С н я т к о в ъ , I I . А . Р о д ы г и н ъ , М . М . В р о н и и к о в ъ и и. д. секретаря 

Н. Ф. І І о г р е б о в ъ . 

I. 

Доложено Приеутетвію уігіідомлсніс Горнаго Департамента о 
нрикомаиднроианіи ісь Геологическому Комитету горнаго инженера 
Слаиннова для практнческііхъ затітій, срокомъ на одинъ годг. 

II 

Доложено Присутствію унѣдомлоніе Горнаго Департамента, что 
г. Міпшстръ Торговли и Промышленности, но докладу Горнаго 

Паи. Геол. К о м . , 1001) г., т. Х Х Ѵ Ш , .Vs 2. Протоколы. 1 
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Департамента, 9-го сего Января изволилъ приказать: Г) для произ
водства геологическихъ- изслѣдовагіій Сибирскихъ золотоносныхъ 
районовъ, a таіше для продолжения обработки матеріаловъ и 
составленія отчетовъ и картъ по геологическимъ изслѣдованіямъ, 
нроизведснннымъ въ помянутыхъ районахъ, образовать въ 1909 году 
геологическія партіи: а) Минусинскую, въ составѣ началь
ника—горнаго инженера статскаго совѣтника Я ч е в с к а г о ; помощ
ника — геолога, по вольпому найму, кандидата Харысовскаго 
"Университета Эделыптейна и двухъ младшихъ помощниковъ— 
горн. инж. Стальнова и П е д а ш е н к о , б) А м у р с к о - І І р и -
морскую, въ составѣ начальника—горнаго инженера коллежскаго 
совѣтника Яворовскаго и помощниковъ—горн, инженеровъ кол-
лежск. совѣтн. Х л а п о н и п а и А н е р т а и надворнаго совѣтника 
Ри іп і аса 2-го, и в) Ленскую, въ составѣ: начальника—горнаго 
инженера надворнаго совѣтника Мейстера и помощниковъ—горнаго 
инженера коллежскаго ассесора П р е о б р а ж е н с к а г о , титулярнаго 
совѣтника Демина и коллежскаго секретаря Котульскаго; 2) пору
чить Геологическому Комитету непосредственное руководство и 
близкайшее наблюденіе за работами названныхъ партій; 3) поиме
нованному въ п. 1-мъ личному составу геологическихъ ггартій 
выдать за текущій Январь мѣсяцъ содержаніе по разсчету изъ прп-
своенныхъ имъ годовыхъ окладовъ, всего въ суммѣ 3.633 р. 26 к., 
и 4) внесенные въ расходное росписаніе суммы на: а).наемъ квар
тиры для геологическихъ нартій—236 р. 66 к. и б) наемъ при
слуги при означенной квартирѣ 79 р. 16 к , а всего 315 р. 82 к., 
передать въ распоряженіе Геологическаго Комитета. 

III. 

'Доложено Присутствий увѣдомленіе Горнаго Департамента о 
переводѣ изъ кредита, пазначеннаго по § 4. ст. 1 времеинаго рас-
ходнаго росписанія яазваннаго Департамента 1909 г. (горнотех-
ническія изслѣдоваиія и изысканія) 600 рублей на расходы по 
тріангуляціи Ашперонскаго полуострова, дополнительно къ асси-
гиованнымъ уже на сей предмета, 4000 руб. 

Постановлено перевести означенныя 600 рублей Военно-Топо
графическому Управление Главнаго Штаба. 
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IV. 

Доложено Присутствію увѣдомленіе Директора Кавказскихъ 
Минеральныхъ водъ о пѳрѳводѣ въ распоряжѳніѳ Комитета 1190 руб. 
иа пріобрѣтеніе для біологическихъ работа на озерѣ Тамбуканѣ 
инструментов!), лосуды и другіе расходы по этимъ работамъ. 

V. 

Директоръ Комитета дололшлъ Присутствію полученный изъ 
Гор наго Департамента на заключение раыортъ вице-директора 
Департамента С у ч к о в а о производящихся около источника Ыар-
занъ развідочныхъ работахъ. 

Постановлено сообщить Горному Департаменту, что еще около 
года тому назадъ съ совершенной ясностью обнаружилось вре
менное значеніе всѣхъ заложенныхъ июкеиеромъ Огильви въ 
г. Кисловодск'!! буровыхъ скважинъ, долженствовавших'!) лишь дать 
матеріалъ для изученія физико-химической природы подземный, 
прѣсныхъ и минеральных^ водъ. По использоваиіи скважинъ 
въ этомъ направленіи, всѣ онѣ должны быть тщательно забиваемы 
жирной глиной, причемъ, конечно, трубы должны быть предвари
тельно изъ нихъ извлечены. Порядокъ забивки скважинъ былъ 
предоставленъ производителю работа Огильви, которому подле
жало лишь сообщать въ Геологичѳскій Комитета о нумерахъ заби-
тыхъ скважинъ. Такимъ образомъ къ началу 1909 года было уже 
забито до 50 скважинъ и предполагалось, по настуилоніи теплаго 
времени года, забить еще большое количество, оставивъ на лѣт-
ній сезонъ 1909 г. для дальнѣйшихъ наблюденій всего 12 сква
жинъ, распололсенныхъ или внѣ области парка на сѣверо-востокъ, 
или лее на югъ и юго-западъ отъ каптажнаго колодца, 

Изъ изложеннаго ясно, что Геологическій Комитета, по соб
ственному почину, уже давно рѣшилъ постепенно закрыть нсѣ 
проведенныя, согласно его программѣ, буровыя скважины, оста
вивъ открытыми лишь тѣ немногія буровыя, которыя безусловно 
необходимы для продолжения систематическихъ научныхъ наблю-
деній. 

1* 
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V I . 

Доложенъ Лрисутствію запросъ Товарищества Тверской Ману
фактуры о буреніи артезіанскаго колодца на его фабрикѣ въ г.. 
Твери. 

Согласно мнѣнію старшаго геолога Никитина, Товариществу 
Тверской Мануфактуры сообщено, что вопросъ о полозкеніи арте-
зіаискихъ водь у г. Твери вполнѣ опредѣлился еще лѣтъ 20 тому 
назадъ артезіанской скважиной, исполненной на фабрикѣ Товари
щества Тверской Мануфактуры хозяйственнъшъ сгюсобомъ дирек-
ціей мануфактуры, подъ ближайшнмъ наблюдевіѳмъ старшаго гео
лога Никитина. Эта скважина дала тогда вполнѣ благопріятные 
результаты и удовлетворяла въ значительной долѣ потребностямъ. 
фабричнаго предпріятія въ водѣ. Результаты бу-ровыхъ работа, 
были описаны своевременно г. Ннкптинымъ въ Трудахъ Геоло-
гическаго Комитета T. V , ."№ 1 и 5, вышедшихъ въ 1890 г. Даль-
нѣйшихъ свѣдѣній о судьбѣ этой скважины и ея экспдоатаціи: 
Геодогическій Комитета не имѣлъ. Не сообщены и теперь какія 
либо обстоятельства, побуждающая приступить къ новому буренію. 
Какъ работалъ имѣющійоя на фабрнкѣ артезіанскій колодезь? Даетъ 
ли онъ прежяій составъ воды и въ томъ же количествѣ, какъ. 
прежде? Имѣются свѣдѣнія, что на Тверской мануфактурѣ впослѣд-
ствіи было исполнено буреніе еще другой скважины на нѣсколько 
большую глубину, причѳмъ былъ встрѣченъ еще новый водоносный 
горизонтъ. Никакихъ данныхъ объ этой скважинѣ у Геологнческаго-
Комитета не имѣется. Только по полученіи всѣхъ этихъ свѣдѣній 
Геологическій Комитетъ могъ бы дать общія указанія о глубилѣ 
предполагаема™ новаго буренія, вѣроятности достшкенія бурс-
иіемъ тѣхъ или другихъ результатовъ и вообще отвѣтить опре
деленно ва поставленные вопросы. 

Что жѳ касается смѣты на самую буровую работу и ея техни
ческое выполнеиіе, то Комитетъ таковыя порученія на себя не
берета, рокоме'идуя'обратиться- съ этою ПДІЛЫО къ вакимъ либо 
О П Ы Т Н Б Ш Ъ техническим'!^ фирмамъ. Геологнческій Комитетъ желалъ 
бы въ интересахъ дѣла получать своовремепныя свѣдѣнія о ходѣ 
предпринимаемого буренін, считая нужнымъ предупредить, что-
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успѣхъ артезіанскаго буревія въ значительной мѣрѣ заішсить отх. 
опытности въ этомъ дѣлѣ его технических-!, исполнителей. 

VII. 

Доложенъ Присутствие запросъ Горпаго Департамента относи
тельно положенія работъ по изготовленіго детальной геологической 
карты острова Челекена и оиредѣлѳнія въ связи съ результатами 
геологическихъ изслѣдоваиій степени нефтеносности отдѣльныхъ 
площадей послѣдняго. 

Согласно мнѣнію геологовъ Вебера и Калицкаго, Горному 
Департаменту уже сообщено, что геологи гг. Веберъ и Калицкій 
закончили къ концу 1908 года геологическую съемку о. Челе
кена и въ настоящее время заняты разработкой собранныхъ 
ими въ 1907 и 1908 г.г. матеріаловъ. Оригиналъ геологической 
карты о. Челекена, въ масштабѣ 250 саж. въ дюймѣ, уже вычер-
ченъ л, послѣ нѣкоторыхъ незначительныхъ доіюлненій и иепра-
вленій, будетъ въ недалекомъ будущемъ сданъ въ гравировку и 
печать. Точно таіше успѣшно подвигается впередъ составление 
пояснительнаго текста къ упомянутой выше картѣ. Такимъ обра-
зомъ, можно считать близкими къ окоичанію тѣ работы, которыя 
необходимо было выполнить въ первую очередь. 

Относительно же вопроса о степени нефтеносности отдѣльныхъ 
площадей острова нельзя дать въ настоящее время исчерпываю-
іцаго изложенія по двумъ причинами: 1) еще не разработаны 
данныя о буровыхъ екважинахъ и 2) необходимо произвести еще 
дополнительное изслѣдоваиіе нефтеносности нѣкоторыхъ площадей 
о. Челекена. 

Въ виду этого сообщаемый ниже свѣдѣнія о нефтеносности 
отдѣльныхъ площадей острова носятъ ноневолѣ- характеръ пред
варительные свѣдѣній. 

Вонросъ о нефтеносности возникаетъ прежде всего по отно-
шенію къ обнаженной среднейчаоти острова, понимая подъ этшгь 
выраженіемъ полосу, длиною приблизительно въ.20'верстъ, которая' 
тянется съ западнаго берега острова яа ONO. Эта часть была 
весьма удачна подраздѣлена А. П. Иваяовымъ (Нефтяное Дѣло 
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за L903 г. Ж б, 7 и 9) въ направлѳніи съ W на 0 на четыре оро-
графическія единицы: 

1) Западная часть, отъ западнаго берега острова до линіи 
съ бугра Куръ-тепе на бугоръ Геокъ-чульба. 

3) Срединная перемычка, отъ лігаіи Куръ-тепе—Геокъ-чульба до 
ур. Куту-бурунъ; 

2) Чохракъ (наиболѣе возвышенная часть острова), отъ урочища 
Куту-бурунъ на W до верблюжьей тропы изъ аула Ого-мана въ 
аулъ Кертъ-яха на О. 

4) Зачохрачье, къ востоку отъ упомянутой тропы. 
Тѣмъ же А. П. Ивановымъ было дано стратиграфическое 

подраздѣленіе иородъ, слагающихъ остропъ Челекепъ; и оно также 
оказалось въ главныхъ чертахъ и вѣрнымъ и удачнымъ. 

Его подраздѣленіе съ необходимыми доіюлненіями и исправ
лениями имѣетъ такой видъ: 

1) БакпнскШ ярусъ, максимальная мощность 85 саж. 
2) Апщеронскій ярусъ, раопадающійся на три отдѣла: 

верхній, съ максимальной мощностью 7,5 саж.; 
средиій » » » 82,0 » ; 
нижній » » » 97,0 » . 

3) Рыбные пласты, максимальная мощность 50 саж. 
4) Красноцвѣтная толща, максимальная мощность не мснѣе 

140 саж. 
Баішискій ярусъ лежитъ несогласно на апшеронскомъ; верх-

ній апшеронъ несогласно покрнваетъ средній, средній—шгасиій, а 
нижній, въ свою очередь, лежитъ несогласно на рыбиыхъ пла~ 
стахъ. 

Вышеприведенный орографическія единицы могутъ быть теперь 
охарактеризованы такими данными: 

1J Западная часть занята отложеніями бакинскаго и аише-
ронскаго яруса; рыбные пласты и слои красиоцвѣтной толщи зале-
гаютъ на глубинѣ, выступая на поверхность только въ двухъ 
мѣстахъ: въ урочищѣ Шагиртъ и около бугра Сары-кая. Въ 
подавляющемъ большинствѣ обнаженій Западной части пески 
бакинскаго яруса, пески и песчанистые мергели аишеронскаго 
яруса нефтеносны или были таковыми, а буровыми работами 
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доказана нефтеносность перваго (верхняго) песка красноцвѣтной 
толщи. 

2) Срединная перемычка—большая часть ея площади занята 
отложеніями красиоцвѣтной толщи и окаймлена съ N и S отло-
женіими ашиеронскаго яруса. Южная часть Срединной перемычки 
(урочища Алигулъ и Кишмишли) является наиболѣе дослоцирован-
ной частью острова и обнаруживаѳтъ чрезвычайно сложное геоло
гическое строеніе. Только въ этой южной части и обнаруживаются 
въ большомъ количествѣ признаки нефтеносности какъ въ слояхъ 
апшероискаго яруса, такъ равно и въ пѳскахъ красноцвѣтной 
толщи. 

3) Чохракъ, область наиболѣе широкаго развитія пластовъ красно-
цвѣтной толщи, къ которымъ съ SO и NW прилегаетъ полоса 
апшеронскихъ отложеній.—Эта часть можетъ быть охарактеризована 
почти полнымъ отсутствіемъ нризнаковъ нефтеносности. 

4) Зачохрачье нредставляетъ наиболѣе пест])ую картину: здѣсь 
обнажаются слои всѣхъ четырѳхъ толщъ, причемъ въ части, при
легающей къ Чохраку, обназкены слои красиоцвѣтной толщи съ 
большимъ количествомъ закированныхъ песковъ; далѣе къ О пласты 
красноцвѣтной толщи и рыбяыхъ пластовъ уходятъ на глубину, 
а поверхность занята отложеніями бакинскаго и апшероискаго 
ярусовъ. Нефтеносность проявляется въ Зачохрачъѣ преимуще
ственно къ О и SO отъ розоваго озера Порсугель. 

Приступая къ конкретнымъ указаніямъ относительно нефте
носности нѣкоторыхъ площадей о. Челекена, необходимо предва
рительно выяснить, чего можно ожидать въ этомъ отношеніи отъ 
геологическихъ изслѣдованій. Геологу легче всего выдѣлить тѣ пло
щади, на которыхъ не слѣдуетъ бурить. Что же касается нололга-
тельныхъ указаній, то геологъ можетъ только указать мѣсто, гдѣ 
есть большая вѣроятность встрѣтить нефть, но будетъ ли она на 
самомъ дѣлѣ встрѣчена, этого геологъ не можетъ гарантировать, 
это можетъ только выяснить буровая скважина. Въ особенности 
это слѣдуетъ имѣть въ виду по отношенію къ о. Челекену, нефтя
ное мѣсторожденіе котораго въ смьтслѣ перебитости не имѣетъ 
равнаго себѣ, причемъ но многочисденнымъ и значительнымъ но 
величинѣ смѣщенія сбросамъ циркулируютъ обильныя воды, кото
рый могутъ самымъ неожиданным!, образомъ испортить мѣсторо-
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жденіе. Такъ, иапримѣръ, буровая скважина можеть подсосать 
по нефтяному пласту воду со сброса уже въ первые дни эксплоа-
таціи, а противъ воды, поступающей по нефтеному пласту очень 
трудно бороться (откачкой воды), въ особенности, если вода 
обильная. 

Кромѣ того на предсказаніяхъ о нефтеносности неизбѣжно 
отразится то возрѣніе на просхожденіе нефти (органическое или 
неорганическое), котораго придерживается геологъ, дающій отзывъ. 
Такъ, въ основу даннаго отзыва положено слѣдующее возрѣніе, къ 
которому пришли изсдѣдователи Комитета по отношенію къ острову 
Чѳлекену.- нефть въ кореыныхъ породахъ о. Челекеиа находится 
въ первичномъ залеганіи, т. е. находится въ тѣхъ же пластахъ, 
въ которыхъ она и образовалась. Послѣ сильныхъ диелокацій, 
которымъ подвергся островъ въ постпліоценовую эпоху, и которые 
выразились въ серіяхъ ступенчатыхъ сбросовъ, нефтяные пласты 
оказались разбитыми на отдѣльныя поля, дальнейшая судьба кото
рыхъ могла пойти но одному изъ двухъ направленна. Или нефтя
ное поле оказалось отрѣзаннымъ отъ сообщенія съ поверхностью, 
напр., заклиненнымъ между двумя сбросами, и въ такомъ случаѣ могло 
сохранить нефть, или же нефтяное поле однимъ краемъ (выходомъ 
нефтяного пласта) сообщалось съ поверхностью, а другимъ упира
лось въ сбросъ; въ такомъ случаѣ, вода со сброса, подымаясь по 
пласту, тѣсинла передъ собою нефть и промывала пласты. Этимъ 
и объясняется неравномѣрное распредѣленіе нефти въ пластахъ 
о. Челекена, которое выражается въ томъ, что одинъ и тотъ же 
пластъ въ однихъ урочищахъ нефтѳносенъ въ различной степени, 
а въ другихъ не обнаруживаете никакихъ признаковъ нефтенос
ности. Не упуская изъ вида высказанныхъ соображеній, можно 
приступить къ опредѣленію нефтеносности отдѣльныхъ площадей 
острова. 

1, Западная часть. Границами нефтеносной площади будуть: 
ст. сѣвера—параллель бугра Куръ-тѳпе, съ юга—параллель бугра 
Сары-кая, съ запада—берегъ моря, а съ востока линія съ бугра 
Куръ-тепе на бугоръ Геокъ-чульба. Въ очерченной такимъ образомъ 
площади нефтеносны песчанистые мергели нижняго апшерона, 
дающіе незначительную добычу нефти, и верхній песокъ красно-
цвѣтной толщи (фонтанный горизонта о. Челекена). Верхній песокъ 
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краоноцвѣтной толщи является пока единственным!,, извѣстнымъ 
намъ на Чолекенѣ нефтеноснымъ горизонтомъ, ямѣющнмъ практи
ческое значеніе. 

2. Срединная перемычка. Большая часть этой площади не обна
руживает:, нризнаковъ нефтеносности; таковые наблюдаются только 
въ ю;;шой части (урочища: Алигулъ, Кишмиши, Хорсанъ-чульба, 
Титерлгг, Гогеренъ), представляющей пеструю мозаику изт. участ-
ковъ отложеній раздичньтхъ возрастовъ. Эта часть нуждается въ 
обширныхъ л тщательныхъ развѣдкахъ, который только и могли 
бы выяснить вя нефтеносность. 

3. Чохракъ (включая сюда и солончаки, нрилѳгающіе съ NW и 
SO къ подножію Чохрака). Вся эта площадь прекрасно обнажена, 
и тймъ не менѣе не наблюдается юікакнхъ почти нризнаковъ 
нефтеносности, за исключеніемъ мѣстности на восточномъ концѣ 
Чохрака у т. в. могилы хана (топографическая точка 54,2 саж,). 
ЗдЬсь пмѣется громадное количество туркменскихъ колодцевъ, но 
если присмотрѣться къ отваламъ изъ этихъ колодцевъ, то легко 
замѣтнть, что отвалы соетолтъ изъ сухихъ (не нефтяныхъ) ггесковъ. 
У хорошихъ нефтяныхъ колодцевъ въ другихъ мѣстахъ острова 
устье бываетъ закировано отъ пролитой нефти, въ описанномъ же 
мѣстѣ устья колодцевъ не отличаются отъ устья любого шурфа. 
По справкамъ оказалось, что въ нѣкоторыхъ изъ этихъ колодцевъ 
была нефть, но въ неболыиомъ количествѣ; она собиралась на 
поверхности воды и раза два въ мѣсяцъ вычерпывалась, при
чемъ добыча нефти доходила до нѣскольккхъ ведеръ. Чохракъ 
надо прямо признать не нефтеноснымъ. 

4. Зачохрачъе. На нефтеносность Зачохрачья еще не удалось 
выработать онредѣл.еняаго взгляда, почему Комитета временно 
уклоняется отъ оцѣнки нефтеносности этой площади. 

Таішмъ образомъ намечается пока только одна нефтеносная 
площадь на,, о. Челекенѣ, а именно Западная часть, въ опредѣ-
леиныхъ выше границахъ; но и относительно этой части Коми
тет"!, считаетъ нужнымъ замѣтить, что механическая иарѣзка 
участковъ (для сдачи сь торговъ) на этой площади, не счита
ющаяся со сложной тектоникой Западной части, прнведетъ 
къ созданію участковъ, совершенно не равноцѣнныхъ другъ 
ДРУгу-
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VIII. 

Доложенъ Присутствію залросъ землевладелицы г-жи Рѣдички-
ной о сообщены данньтхъ объ угленосности ея имѣнія. 

Согласно мнѣнію сотрудниковъ Комитета Л. И. Лутугина и 
H . A. Родыгина, постоновлено сообщить г-жѣ Рѣдичкииой, что 
ея имѣніе (с. Новопавдовка Обл. Войска Донск.), расположено на 
восточной оконечности «чистяковской» каменноугольной котловины, 
въ которой, со времени проведенія вѣтки 2-й Екатерининской 
дороги, началась усиленная разработка антрацитовыхъ мѣсторожде-
ній. 

О геологическомъ строеніи мѣстности вкратцѣ можно сказать 
слѣдующее. Высокій бугоръ на правомъ берегу р. Міуса, на югъ 
отъ господской усадьбы, представляетъ собою куполъ, образован
ный наиболѣе древними породами, выступающими въ районѣ с. 
Новопавловки; здѣсь проходить ось главнаго антиклинала Донец-
каго каменноуголы-іаго бассейна. 

Къ югу отъ этого купола выступаютъ, съ юго-западнымъ, при
близительно, падеиіемъ, свиты породъ отдѣловъ С3\ С,2 и О / общей 

.схемы подраздѣленій каменноугольныхъ отложеній Донецкаги бас
сейна. Паденіе пластовъ, крутое въ куполѣ, переходить, постепенно 
убывая, отъ 50° SW къ 10°—6 SW, — для породъ верхнихъ гори-
зонтовъ отдѣла С/. Мощный грубый песчаникъ представляетъ 
границу мезкду отдѣломъ С, 3 и вышележащимъ Ci. 

Породы, ниже этого песчаника, не заключаютъ въ себѣ рабо-
чихъ пластовъ угля. Здѣсь, въ обрывахъ балокъ, обнаруживается 
нѣсколько тонкихъ сажъ. Щурфъ въ б. Цукуровой ноказываетъ 
пропластокъ угля не толще 10 верш. Сажа, пунктиромъ отмѣченная 
на карточка ниже мощнаго песчаника,— приблизительно тоже 10 
вершковъ. Есть сажи по 1 вершку. Несколько шурфовъ вблизи 
села, на западъ отъ усадьбы, у балочки съ правой стороны Міуса, 
промытой среди темиыхъ гдиішстыхъ сланцевъ, относятся къ такъ 
называемому «пятичетвертному» пласту антрацита, который, однако, 
въ размывѣ на днѣ балки обнаруживаете послойное чередованіе 
тонкихъ пачекь угля съ большими пропластками углистыхъ слан
цевъ. Этотъ пластъ образуете небольшую замкнутую синклиналь-
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ную котловину; сажа этого пласта на сѣверномъ крылѣ котловинки 
еще болѣе тонка. 

Въ свитѣ породъ отдѣла С*, занимающей меньшую часть имѣ-
нія M . В. Рѣдичкиной, на юго-западъ отъ красной линіи песчаника, 
проходитъ нѣсколько рабочих?* пластовъ антрацита. 

Главный пластъ, называемый по мѣстному «голенищевскимъ», 
отвѣчаетъ извѣстноыу 7 — 9 четвертному «Ремовскому» пласту Чистя-
ковскаго промышленная района. Оиъ раскрыть вт, б, Герасимовой 
имѣнія графинь Голенищевыхъ-Кутузовыхъ. Въ штольнѣ этой 
балки онъ имѣетъ такой составъ: 

Сланцы. Кровля. 
Уголь 4 в. 
Сланцы Чз в. 
Лятрацитъ 8 в. 
Сланцы глинистые 3—4 в. 
Антрацита 4 в. 

Въ имѣніи г-жи Рѣдичкиной пласта этотъ развѣданъ, на сѣверъ 
отъ б. Долгой, наклонной «шахтой съ барабаномъ». Здѣсь, по 
данньшъ штейгера Логунова, пластъ имѣетъ такой составъ: 

Слаиецъ. Кровля. 
Уголь. 0,18 сале. 
Сланцы - 0,05 » 
Уголь 0,15 » 
Сланецъ 0,15 » 
Уголь 0,15 » 

Почва—песчаникъ. Паденіе пласта 12—14е.] 
По терминологіи владѣльцевъ имѣнія, это—пластъ № 4. 
Валено .замѣтить, что составъ пласта, при иедостаткѣ надлелсащѳ 

произведенныхъ развѣдочныхъ работа, нельзя считать окончательно 
устаиовленнымъ. 

Пласты каменнаго угля вообще измѣнчивы по простиранію. 
Данный пластъ, раскрытый, въ нредѣлахъ ямѣнія г-жи Рѣди-
чкиной, въ одной лишь точкѣ, у деревни Ремовки, замѣчательно 
чистъ и не заішочаетъ прослойковъ. У шахты J6 4, надъ «голени-
щевскимъ» пластомъ, чѳрезъ нѣсколько саясеиъ сланцевъ, идетъ не 
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очень мощный лесчаникъ; въ нелтхъ коланкахъ выше раскрыта 
двѣ небольших!» сажи, одна иодъ «жеітенькимъ» известнякомъ; дадѣв 
вдеть жощтЕ грубы! лесчашжь, съ гребня которого начинается 
скдонъ къ баякѣ Свистунова хутора. Въ толщѣ этого песчаника 
раскрыть иластикъ угля въ 9—10 вершковъ. 

Южв-Ье б. Свистуновой, наклонной шахтой развѣданъ пластъ, «о 
мѣстному называемый пластомъ № 1. 

Его ооставъ такой: Кровля—пдотный-сланецъ. 

Почва—крѣпкая. Паденіе пласта—10°. 
Этотъ пластъ. въ предѣлахъ имѣнія M. В. Рѣдоткиной, имѣетъ 

приблизительно 1 версту простиранія. 
Небольшой імастикь проходить еще выше этого пласта, но онъ 

очень малой долей входить въ площадь имѣнія г-жи Рѣдичкиной. 
Что касается иавѣотваѵо 7—8 четвертного «фоминскаго», иди «снѣ-
зкмскаго» пласта, то онъ, не переходя б. Коренной, дѣлаетъ 
заворотъ въ Деонтьевекихъ лѣсахъ, не вступая такимъ образомъ въ 
площадь имѣнія г-жи Рѣдичкиной. Въ Леонтьевскомъ лѣсу этотъ 
пластъ въ іиахтѣ Бродекаго' достигаете 2 арш. мощности, ио съ 
большимъ прослойкомъ сланца въ нижней ноловинѣ пласта. 

Доложенъ Присутствию запросъ г. Александрова объ ивслѣдова-
ніи качествъ найденной имъ на р. Яизки, Лужскаго уѣзда, Петер
бургской губернія желѣзной руды. 

Образцы оказались болотной жедѣзяой рудой съ содержаніемъ, 
согласно анализу лабораторіи Комитета, металлическаго Fe 48,3°/о 
(¥в2 Оз~68,9°/«). 

Мягкій глин, сланецъ съ раковинами 
Антратшгь 
Углистый сланецъ 
Аятрацитъ 

2!/2 четв. 
8 вершк. 
2 » 

12 >» 

IX. 

X. 

Доложена Присутствію благодарность Тверской Губ. Земской 
Управы за полученное спъ Гѳологичесішго Комитета составленное, 
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согласно мнѣнію старшаго геолога Никитина , заключение о воз
можности и глубинѣ получѳнія артезіанской воды въ психиатрической 
колоніп села Вурашева. каковыя заключенія совпали съ результа
тами произведеннаго буренія. 

X I . 

Присутствіе обсудило программу геологическнхъ изслѣдованій 
и развѣдочныхъ работъ въ районѣ Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ на текущій годъ (стр. 73) и вазначн.чо денежныя выдачи по 
предположеннымъ командировкамъ. 

Постановлено проектъ программы представить яа утвержденіе 
г. Министра. 

XII. 

Присутствіе обсудило вопросъ о программѣ геологическнхъ из-
елѣдованій въ золотоносных1!, областяхъ Сибири на текущій годъ. 

Постановлено выработанную программу (см. приложенія) со
общить В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденной Коммнссіи по изслѣдованію 
золотопромышленности Сибири. 

XIII. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что при обработкѣ 
матеріаловъ, собраиныхъ при детальной геологической съемкѣ о. 
Челекена, выяснилась желательность, прежде печатанія детальной 
геологической карты, произвести нѣкоторыя дополнительныя изслѣ-
дованія главиымъ образомъ нефтеносности о. Челекена. 

Постановлено командировать съ названною цѣлыо геолога Калиц-
каго на о. Челекенъ, срокомъ на 3 мѣсяца, съ производством1!., 
денежных!, выдача, изъ имѣющихся остатковъ отъ суммъ, ассигпован-
ныхъ на изслѣдовапія о. Челекена въ 1908 году (см. стр. 7(5). 

XIY. 
Директоръ Комитета доложилъ Присутствію о представленной 

горнымъ инженером1!. М е й с т е р омъ работѣ «Геологическое онисаніе 
маршрута Семгшалатинскъ-Вѣрный». 

Постановлено печатать въ вынускѣ 51 Нов. Сер. Труд. Геол. 
Ком. при соредактированій старшаго геолога К р а с н о п о л ь с к а г о . 
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X V . 

Геологъ Калицкій доложилъ о составленному совмѣстно съ 
геологомъ Веберомъ, предварительном! отчетѣ по изсдѣдованіямъ, 
произведенным!) на о. Челекенѣ. 

Постановлено печатать въ Извѣстіяхъ Геол. Ком. и по 100 экз. 
отдѣльныхъ оттисковъ, какъ авторских!, такъ и для Комитета. 

XVI . 

Директор! Комитета доложилъ Присутствию о представленной 
горнымъ инженером! Мейстеромъ статьѣ «Матеріады по петро-
графіи Крыма». 

Постановлено печатать въ Извѣстіяхъ Геол. Ком. съ обычнымъ 
числом! отдѣльныхъ оттисковъ. 

XVII. 

Геологъ Герасимов! доложилъ Присутствію о произведен
ном! подъ его руководством! изсдѣдованіи горн. инж. Малявкинымъ 
образцов! горныхъ породъ, доставленыыхъ Управленіемъ Шоссей
ных! и Водныхъ Путей. 

Постановлено сообщить опредѣленія названному Управленію. 

ХУІІІ . 

Доложено Присутствию предложен]е объ обмѣнѣ изданіями: 
1) Geologische Gesellschaft in Wien. 
2) University of Michigan (An Arbor. Michigan). 
3) University of Sidney. 
4) Direction générale des travaux publics, section de géologie 

du service des Mines de Г Indo-Chine, à Hanoi. 
Постановлено предложеніе принять и высылать издаиія 

комитета съ 1908 года, а равно и изданіе «Геол. изсл. въ золот. 
обл. Сибири» съ иервыхъ его выпусков!. 



X I X . 

Доложены Присутствие просьбы Архангельского Общества изуче-
нія Русскаго Сѣвера и Общества Любителей Природы Херсонской 
губерніи (въ І-Іикодаевѣ) о высылкѣ изданій Комитета. 

Постановлено высылать первому. «Извѣстія», второму послать 
Труд. Геол. Ком., т. XIV № 2 (Н. Соколовъ—Описаніе Херсонской 
губерніи) и экз. гидрогеологической карты (10-в. въ 1 д.). 

X X . 

И. д. библіотекаря представилъ Присутствію счетъ ішижнаго 
магазина Hermann въ Парижѣ за доставленныя нижеслѣдующія 
издаиія, вьшисанныя, согласно постановленію Присутствія и за-
явленію геологовъ. 

V i v i e n de St. Mar t in . Cat. géographique, Livr. 18. 
Cotteau. Echinid.es du Liban. 

» Catalogue des échinides jurassiques. 
» Echinides crétacés du Hainau! 
» Echinides nouveaux ou peu connus, Sér. I, II. 

Fromentol. Polypiers fossiles. 
Gaudry. Animaux fossiles du mont Léberon. 
Всего на сумму 97 франковъ. 
Постановлено уплатить по названному счету 97 ф. (36 руб.). 

X X I 

Доложены Присутствий заявденія геологовъ о выпискѣ для 
Впбліотеки Комитета слѣдующихъ изданій. 

Zeitschrift für Botanik. 
Botanical Gazette. 
Brady. Foraminifera. 
Постановлено выписать. 

XXII . 

Представлены Нрисутствію два счета Беняха за изготовленіе 
заказаниыхъ горн. иняс. Мейстеромъ, съ разрѣшеиія Присутствія, 

http://Echinid.es
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шлифовъ горныхъ породъ Леискаго округа, на сумму 240 руб. и 
116 руб. 

Постановлено уплатить но названнымъ счетамъ. 

X X I I I . 

Доложенъ Присутствию счета, фирмы Krantz въ Боннѣ за 
доставленные образцы ископаемыхъ растеній, выписаниыхъ помощ-
никомъ геолога Залѣсскимъ, согласно разрѣшенія Присутствия, 
всего на сумму 116,50 марокъ. 

Постановлено уплатить по названному счету 116,50 марокъ. 

X X I V . 

Доложена просьба Помощника начальника Амурско-Приморской 
геологической партіи гори. июк. Хлапонина о разрѣшѳній заказать 
произвести S испытаній на золото изъ образцовъ породъ Селемджии-
скаго района, собранныхъ въ 1908 году. 

Постановлено заказать. 

X X V . 

Директоръ Комитета дололшлъ ІІрисутствію, что въ виду увели-' 
ченія расходовъ по ніжоторымъ работамъ на Апшеронскомъ нолу-
островѣ ассигнованный для сего суммы оказались недостаточными 
для производства необходимыхъ уплатъ, именно, недостаетъ 325 і̂уб. 
для выдачи вознагражденія двумъ топографамъ. 

Постановлено уплатить означенный 325 руб. изъ спеціальныги 
средствъ Комитета. 
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Тіриложеніе 1. 

Программа топографическихъ работъ въ Минусинскомъ золотоносномъ 
районѣ на 1909 годъ. 

Для работъ Минусинской геологической партіи 1910 года, 
предстоитъ въ текущемъ году произвести рядъ маршрутныхъ топо-
графяческихъ съсмокъ. При этолъ необходимо принять во внима-
ніе, что, вслѣдствіе невозмоясности командировать въ 1909 году 
геодезиста со стороны Военно-Тоиографичесюто Уиравленія, 
основный астрономическія точки для этой съемки должны быть 
даны въ 1910 году. 

ТІримѣрное распредѣлеиіе работъ меяеду тремя съемщиками 
можетъ быть представлено сдѣдующимъ образомъ. 

1- му съемщику поручается произвести маршрутную съемку р. 
Тубы и ея притоковъ вверхъ отъ границы имѣющейся съемки этой 
рѣки, то есть приблизительно къ востоку отъ меридіана 93° 30'. 
Съемка должна обнять теченіе р. Тубы и ея притоковъ Казыра я 
Боло До ихъ веряшнъ. Съемка одной изъ этихъ рѣкъ доллсна быть 
связана съ вершиною рѣки Удъ (р. Хатага) п доведена до пере
вала Мустагъ-Дабанъ. Этотъ лее съемщикъ можетъ связать съемку 
системы рѣки Тубы со съемкою тонографа, работающего но Кану. 

2- й съемщикъ произведете маршрутную съемку рѣкн Кана, 
начавъ ее у города Канска, и доведетъ до вершины рішг, засни-
метъ притокъ Кана р. Агулъ и золотоносный рѣчіш системы Кана. 
Кромѣ того, его обязанностью будетъ установить связь между его 
съемкою и съемкою третьяго топографа, работающаго на Бирюсѣ. 

3- ему съемщику поручается съемка рѣки Бирюсы вверхъ отъ 
пересѣченія этой рѣки лселѣзною дорогою до ея вершины, а также 
съемка притоковъ Бирюсы: рѣкъ Тушара и М. Бирюсы. Независимо 
отъ этого, съемщику придется изъ вершины Бирюсы выйти на рѣку 
Удъ. ІТаконецъ, этотъ лее съемщикъ, возвращаясь изъ тайги, сни-
метъ тропу отъ Впрюсннсішхъ промысловъ до г. Шикнеудннска. 

Иди. Геол. Ким. , 100!) г . , т . XXV1U, M і. Протоколы. 
2 
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Приложеніе 2. 

Проектъ программы геологическихъ работъ Минусинской геологической 
партіи на 1909 годъ. 

Начальнику партіи, гори. инзк. Ячевскому поручается произ
водство геологической съемки полосы, прилегающей къ р. Енисею 
на протяженіи отъ границы съ Китайской имперіей до города 
Красноярска, а также съемка золотоноснаго района р. Осиновки. 

Помощникъ начальника Як. С. Эдельштейнъ закончить, съем
ку планшетовъ ГЦ—(-—1) и ГЦ—(—2), на что ему потребуется 
времени около полутора мѣсяца, a затѣмъ приступите къ геоло
гической съемкѣ въ золотоносномъ районѣ р. Копи, т. е. въ пре-
дѣлахъ планшета ГЦ — 7 и въ примыкающемъ къ нему съ запада 
планшетѣ Щ — 6. Въ общей сложности съемка г. Эдельштейна 
обниметъ площадь двухъ полныхъ планшетовъ. 

Младиіій помощникъ горн. инзк. Стальновъ закончить свои 
изслѣдованія по р. Уйбату и вслѣдъ за этимъ переѣдетъ въ бас-
сейнъ Кызыра, гдѣ, произведя маршрутную съемку въ предѣлахъ 
планшетовъ Ш—6 и Ч—6, займется сплошною съемкою погранич
ной части планшетовъ Ц—6 и Ц—7. Площадь работъ г. Сталь-
нова составптъ въ суммѣ полтора планшета. 

Младшій помощникъ горн. инзк. Педашенко будетъ занять 
•съемкою, топографически засиятыхъ, участковъ бассейна р. Амыла, 
въ предѣлахъ планшетовъ Ъ—7; Ъ—8; Ъ—9. Площадь этой съемки 
въ еуммѣ составитъ полтора планшета. 
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Приложеніе 3. 

Проектъ программы геологическихъ " изслѣдованій въ 1909 году въ 
Амурско-Приморскомъ золотонсномъ районѣ. 

Въ Амурско-ІІриморскомъ золотоносномъ районѣ въ 1909 году 
предполагается произвести нижеслѣдующія геологяческія работы: 

I. Горному инженеру II. К. Я воровскому поручается изслѣдо-
ваніс: 

1) Береговъ р. Зеи отъ впаденія въ нее р . Селемджи до устья. 
2) Береговъ р. Амура отъ впаденія р . Зеи (г, Влаговѣщенскъ) 

до станицы Скобельцыной, а если позволить время, то и до ст. 
Пашковой. 

3) Долинъ рѣчекъ Б. Гильчинъ и Завитая, отъ перѳсѣченія ихъ 
проектной линіей Средне-Амурской желѣзной дороги до устья. 

4) Береговъ р. Бурей, отъ Пайканскаго склада до устья и до
лины рѣчкн Райчихи. 

П . Горному инженеру Э. Э . А н е рту поручаются: 
1. Сплошныя площадныя изслѣдованія (около 2000 квадрат-

ньтхъ версть): 
а) изслѣдовать площади, снятыя на листахъ 1 и 2 съемокъ 

1893 года (нроизведенныхъ чинами Приамурскаго Военно-Топо-
графическаго Отдѣла) по Зеѣ вверхъ отъ устья Селемджи. 

б) Изслѣдовать площадь половины одного листа (2-го) изъ 
съемокъ, нроизведенныхъ тогда-ясе—вверхъ отъ д. Москвитиной 
(внизъ отъ устья Селемджи). 

2) Маршрутный изслѣдованія: 
в) Изслѣдовать берега р. Зеи, начиная отъ сѣверной границы 

только что упомянутыхъ площадей до юяшой границы заснятой 
ниже Зеи-Пристани площади. Всего около 150 верстъ по рѣкѣ. 

III. Горному инженеру Р и п п а с у поручается произвести изслѣ-
дованія : 

1) Лежащихъ къ востоку отъ р. Зеи частей планшетовъ р. О., 
л. 1 и p. J, л. 1 сплошной съемки Зейскаго района. 
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2) Береговъ р. Зои отъ грашщъ планшета р. О , л. 1 до-
Умлеканекаго переката. 

IV . Горному инженеру Х л а п о н н н у поручается: 
1) Произвести маршрутный изслѣдовапія но течеііію р. Харгу, 

отъ предііловъ сплошной съемки Селемджинскихъ пріпсковъ до ея 
истоковъ (топографическая съемка 1908 года). 

2) Осмотрѣть производимый развѣдкн мѣсторожденія руднаго 
золота въ басссйнѣ р. Харгу, именно, по ключу Албыпъ (пріискн 
Амурскаго золотопромышленнаго общества). 

3) Произвести маршрутный изслѣдованія по тропѣ, соединяющей 
зимовье Стойба (на р. Селемджѣ) съ пріискомъ Первымъ (Средне-
Амурской компанін) на р. Баганджѣ. 

4) Изслѣдовать тсченіе р. Селомджп отъ зимовья Стойба до 
впадонія р. Селемджи в-ь р. Зею, 

5) Обслѣдовать прінсковый районъ, расположенный по нижнему 
течеиію р. Селемджи и по р. Пекли. 



Приложенге 4. 

Проектъ программы топографичеснихъ работъ на 1909 годъ въ Амурсно-
Приморскомъ золотоносномъ районѣ. 

I. Районъ Станового хребта. 

Въ 1909 году необходимо въ этой области произвести съемки 
въ двухверстномъ масштабѣ по слѣдугощимъ маршрутами 

I. Между сплошной съемкой Зейскаго района и «Алдан-
скаго» листа. 

1) Снять верховье Большой Даурки выше иредѣловъ Алдан-
скаго листа, перевалить съ верховья этой рѣчки ва лѣвую раз-
сошину верховья Брянты, спуститься внизъ по послѣдней до л. 
Ш—I Зейской съемки (60 в.). 

2) Отъ Брянты пройти къ NW до мѣста впаденія въ р. Десъ 
р. Делбирги, подняться вверхъ по послѣдней до ея верховья, пере
валить черезъ Становикъ на верховье Малой Джелинды, пройти ею 
внизъ верстъ на 20, съ ея верховья перевалить черезъ Становикъ 
на р. Тексиху и спуститься этою послѣдней до заснятой ея части 
(вблизи устья) (110 в.). 

3) Съ средняго теченія Тексихи перевалить къ мѣсту пересѣче-
нія «Тымтомской» тропою р. Дивтянгры, пройти тропою къ NW 
до р. Унахи, подняться по послѣдней до Стаиовика, перевалить на 
одну изъ правыхъ разсошинъ Большой Джелинды. пройти ею до 
мѣста сліянія съ лѣвыми разсошинами, откуда по направленію къ 
NW пройти къ устью р. Сыгонды (Сынангры), затѣмъ подняться 
вверхъ по р. Сутаму до ея верховья, перевалить черезъ Становикъ 
на р. Оялоти и спуститься по послѣдней и Унахѣ до мѣста всту-
иленія Унахи въ прѳдѣлъ л. Ш—3 Зейской съемки (150 в,). .,. 

4) Снять «Тымтомскую» тропу отъ Унахи (выше устья Оллоти) 
до р. Гонамъ, спуститься по Унахакану до л. Щ—3 и перевалить 



съ середины верхняго течевія Унахакана до того мѣста, гдѣ изъ 
иредѣлонъ л. III—3 вытекаетъ ручей, впадающій въ р. Гилюй выше 
р. Кудум. (100 в.]. (Всего 420 в). 

II. Верховья Гилюя и Тымтомскій районъ. 
1) Снять правую (Олонтро) и дѣвую разсошиву верховій Гилюя 

до шѣста ихъ сліянія въ предѣлахъ л. ІП—4, нижнее теченіе р. 
Кудули и ручья, впадающаго въ лѣв. Гилюй выше посдѣдняго, оба 
до мѣста ихъ выхода изъ пределовъ сплошной съемки; затѣмъ пройти 
отъ верховья лѣваго Гилюя до вершины г. Атычона и отъ этого до 
верховья праваго Гилюя, съ котораго перевалить черезъ Становись 
къ верховью р. Гонамъ (130 в.). 

2) Снять отрѣзокъ р. Гилюя между л. III — 4 и снятой въ 
1903 году ѳя частью (попутно дровѣрить съемку въ верховьяхъ 
йтьшкака и притоковъ Гилюя, текущихъ къ N въ предѣлахъ л. 
Ш—4), затѣмъ пройти вверхъ по р. Моготъ, перевалить на верхо
вья Тымтома и пойти до Тымтомскаго золотоноснаго района (60 в). 

3) Снять V 3 планшета (ООО кв. верстъ) въ предкахъ Тымтом
скаго яріисжоваго района. 

4) Снять «Тьштомекую» тропу отъ Становика до лріисжоваго 
района, р. Гонамъ отъ тропы до верховья, верховья болѣе важныхъ 
ключей бассейна Тымтома выше сплошной съемки и р. Тымтомъ 
ниже этой съемки верстъ на 10 (80 в.). (Всего 270 в.-j- 1/ 2 листа). 

Для съемки этихъ двухъ серій маршрутов! потребуется два 
ттоѵрафа. Они необходимы для работы геолога в*ь течвніс 1910 
года. 

III. Васоейнъ средняго течеиія р. р. Селѳмдиси и Ннмана. 
Снять р. Нижній Мынъ, правый притокъ р. Седемдаки, отъ его 

истоковъ до устья, а также его притоки р. Уеоръ-Макитъ, кд. Вдаго-
вѣщенекій и др. 

Снять одинъ изъ блияшйшихъ къ р. Нгокн. Мыну лѣвыхъ при
токовъ р. Селемджи, напримѣръ, р. Горбиканъ, отъ его устья до 
лстоковъ, неревалъ въ верховья одного изъ правыхъ притоковъ р. 
Бысы л эту лослѣднюю рѣку (Вису) отъ нредѣловъ съемки по ней 
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въ 1902 году до ея истоковѵ, далѣе заснять перевалъ изъ долины 
Бысы въ верховья р. Ынъ, праваго притока р. Ннмана, и снять 
р. Ынъ отъ истоковъ до устья. 

Пройти съемкою отъ устья р. Кевеля, праваго притока р. Нимана, 
до ея верховьевъ, причемъ заснять и большой дѣвый ѳя притокъ— 
р. Кучуланъ, соединивъ его съемкою съ однимъ изъ лѣвыхъ при-
токовъ р. Бысы, нанримѣръ, съ р. Конкто, или съ р. Джалинкгу. 

Изъ верховьевъ р. Кевели перевалить въ истоки р. Иси, лѣваго 
притока р. Бысы, и пройти по р. Иси до ея устья. 

IV. Бассейнъ правыхъ притоковъ нижней Селемджи и р. 
Дѳпа. 

1) Прежде всего сдѣлать съемку отъ устья р. Туксл ввѳрхъ но 
теченію до впаденія въ нее рѣчки Сирика. Затѣмъ вверхъ по р. 
Сирину (по старой зимней тропѣ на Уньинскіе пріиски) до устья 
Подгорнаго ключа и вверхъ по послѣднему до вершины и, далѣо, 
черезъ перевалъ, до р. Сирикъ-Макита, въ районѣ Уньинскихъ 
пріисковъ. 

Оттуда вернуться обратно тою-же тропою къ мѣсту впаденія p. 
Сирика въ Тукси и произвести съемку вверхъ по послѣдной до ея 
верховьевъ. Далѣе заснять путь черезъ перевалъ съ р. Тукси къ 
озеру Огоронъ и связаться съ астрономическимъ пунктомъ у 
зимовья Угрюмъ. 

Затѣмъ отъ указаннаго зимовья (Угрюмъ) произвести съемку 
внизъ по р. Депу до устья р. Тынды и вверхъ но послѣдней до 
того мѣста, гдѣ ее лересѣкаетъ тропа, ведущая съ Зеи-Пристани 
къ зимовью Угрюмъ. 

Вернувшись отъ этого пункта обратно къ впаденію р. Тынды 
въ р. Депъ, сдѣлатъ съемку внизъ по теченію р. Депа, до 
устья его. 

2) Кромѣ того желательно, если останется время, подняться 
обратно по р. Депу до устья р. Колленте (она нее Ягоида?, она нее 
Неня?) и сдѣлать съемку вверхъ по поелѣдней до ея верховьевъ, 
а оттуда, черезъ перевалъ, на истоки р. Теку, Затѣмъ, подвигаясь 
внизъ по этой рѣчкѣ, заснять все ея течеиіе отъ истоковъ до ѳя 
впаденія въ Зею. 



- 68 — 

V. Бассейнъ p.p. Амгуни и Бурей. 

Произвести маушрутныя съемки: 
1) Но долинѣ р. Дульниканъ (лѣвыЁ притокъ р. Бурей) отъ ея 

впаденія въ Бурею до вершины, затѣмъ, по перевалу въ верховья 
р. Амгуни (близъ мыса Мольджи) и отсюда внизъ по Амгуни до 
границъ съемки 1903 г. 

2) Перевалъ отъ посдѣдняго пункта на р. Амгуни къ сліянію 
правой и лѣвой вершинъ Бурей и далѣе вверхъ по лѣвой вѳршинѣ 
Бурей до истока и отсюда перевалъ на малую Керби, либо на р. 
Лугу до границъ сплошной съемки Кербинскаго района (листъ Г7-Й). 

3) По рѣкѣ Нилану внизъ отъ границъ сплошной съемки Кер
бинскаго района (листъ Ш-й) до устья. 



Приложеніе 5. 

Поектъ программы работъ Ленской геологической партіи въ 1909 году. 

Въ зависимости отъ наличности картографическаго матерьяла 
работы Ленской геологической партіи предполагается въ 1909 году 
•организовать слѣдующимъ образомъ. 

1) Инженеру Б. К. Еотульскому предполагается поручить 
производство, во первыхъ, сплошной геологической съемки въ пре-
дѣлахъ Верхне-Витимскаго пріисковаго района (планшеты II'—23, 
I'—22, I' —23—одноверстной топографической съемки), во R T O -
рыхъ—маршрутныхъ геологическихъ наблюденій по долинѣ рѣки 
Баргузина (отъ устья до р. Аргоды), по перевальной тропѣ къ рч. 
Икату, по верхнему теченію послѣднаго и по долинѣ р. Чины 
вверхъ по теченію до 113° восточной долготы (отъ Гринвича). Это 
составить 1000 квадратныхъ вѳрстъ, приблизительно, сплошной 
•съемки и 300 версть слишком-ь маршрутной. 

П. Инженеру А. А. Демину предполагается поручить производ
ство сплошной геологической съемки въ предѣлахъ Ципиканскаго 
агріисковаго района, т. е. планшетовъ IV—25, III'—25 III'—26. 
Вамѣчаемая площадь охватываетъ съ небольшимъ 1500 кв. верстъ. 

III. Инженеру П . И. Преображенскому предполагается пору
чить производство маршрутныхъ наблюденій по лѣвому берегу 
Витима (между его устьемъ и г. Бодайбо) и по p.p. Чуѣ и Чаѣ— 
иравымъ нритокомъ Лены. 

IV. Инзкенеру А. К. Мейстеру предполагается поручить про
изводство маршрутныхъ наблюденій: 1) вдоль тропы, ведущей съ 
резиденціи Нерпо (лѣвый берегъ Витима) на р. Мую (дѣвый при
том. Витима), 2) по пути съ р. Муи на Кородоискіе пріиски г. 
Фризера, расположенные по рч. Орловкамъ (лѣвымъ притокамъ 
Витима), 3) но этимъ послѣднимъ и 4) вдоль тропы съ Королон-
скихъ пріисковъ иа резиденцию Нерпо. При выполиевіи второго 
маршрута имѣть въ виду необходимость вторичнаго пересѣченія 
Сѣверно-Муйскаго хребта по Уксему-Китскому перевалу. 



Приложенге 6. 

Проектъ программы топографическихъ работъ 1909 года въ Баргузин-
скомъ районѣ. 

1-й топографъ. Начавъ съемку съ р. Баргузина отъ границы 
съемокъ прошлыхъ лѣтъ, топографъ идѳтъ вверхъ по рѣкѣ, пере-
валиваетъ съ ея вершины въ вершину р. Свѣтдой, по которой спу
скается въ долину р. Верхней- Ангары. Отсюда переходить по нро-
токѣ Котеря къ устью р. Потери, идетъ дальше вверхъ по послѣд-
ней и по ея притоку рч. Явгуй и переваливаетъ въ вершину р. Муи. 
Слѣдуя дальше внизъ по ней, топографъ по рч. Овокиту пере
валиваете Сѣверно-Муйскій хребетъ. Съ рч. Овокита топографъ 
снимаетъ дорогу, ведущую мимо озеръ Бутани и Баунть къ устью 
р. Верхней Цыпы, дальше мѣдуеть вверхъ по послѣдней, пере
валиваетъ по тропѣ въ верховья р. Джиргы, по которой и дово
дить съемку до р. Баргузина. 

П-й топографъ. Переваливъ по Овокитскому перевалу въ долину 
р. Муи, топографъ начинаетъ съемку съ долины послѣдней и идетъ 
внизъ отъ устья р. Овокита до устья р. Киляны, слѣдуетт, дальше 
вверхъ по течевію посдѣдней, переваливаетъ съ ея вершины въ 
верховья р. Верхней Ангары, спускается внизъ по послѣдней и 
доводитъ съемку до устья ея праваго притока—р. Чуро. Вернув
шись отсюда къ устью р. Ангаракана, топографъ но тропѣ, вдоль 
рч. Сунойо-уіштъ, переваливаетъ снова въ долину р. Муи къ устью 
р. Киляны, идетъ внизъ по р. Муѣ до перевальной тропы черезъ 
Южно-Муйскій хребетъ, переходитъ на ѳту тропу, по которой и 
доводитъ съемку до р. Вомбуйко, сомкнувшись здѣсь съ съемками 
прежнихъ лѣтъ. ' 

ІП-ü топографъ. Отъ конца съемки 1908 года топографъ сни
маетъ долину р. Іены до р. Витима, послѣ чего переходить (безъ 
работы) къ устью р. Мамы и снимаетъ эту послѣднюю; иди дальше, 
но лѣвой вершинѣ р. Мамы, съ верховьевъ которой спускается къ 



озеру Байкалу, привязываете здѣсь съемку къ одному изъ астрономи-
ческихъ пунктовъ, оиредѣленныхъ экспедиціей Дрижеико. 

IV— топографъ. Начавъ съемку съ устья р. Чидэ (лѣваго при
тока Витима), топографт. идетъ верхъ по ней, переваливаетъ затѣмъ 
въ вершину р. Малаго Амалата, но которой и сдѣдуетъ внизъ до 
ея впаденія въ р. Ципу; идетъ дальше внизъ по Ципѣ до Витима, 
затѣмъ по лѣвобережной тронѣ переходить къ устью р. Бомбуйко 
и снимаетъ оту рѣку до конечнаго пункта работъ второго топо
графа. Отсюда но тропѣ переходить на рч. Тульдуни, затѣмъ тро
пой переваливаетъ въ долину р. Бомбуйко и дальше тропой вдоль 
рч. Баски переходить въ долину р. Цішы. Перейдя отсюда къ 
устью р. Малаго Амалата; топографъ идетъ по р. Ципѣ, по кото
рой и доводить съемку до границы съемокъ прошлыхъ лѣтъ. 

V— топографъ. Начавъ съемку съ р. Витима, отъ границъ спло
шных!, съемокъ лрогалыхъ лѣтъ (приблизительно 54° сѣверной 
широты), топографъ идетъ внизъ по теченію до устья р. Аталанги, 
дальше двигается вверхъ но послѣднеіі, нереваднваетъ съ ея вер
шины въ вершину рч. Джилинды, по которой спускается въ долину 
р. Большого Амалата; поднимается дальше вверхъ но р. Б. Аыа-
лату, переваливаетъ съ его вершины въ вершину рч. Жшшнды, 
по которой и выходить снова на Витимъ. Перейдя къ устью рч. 
Аталанги, топографъ продолжаетъ съемку Витима и доводить ее 
до резиденціи Буттаца. Отсюда по тропѣ переходить въ долину р. 
Б. Амалата (къ устью р. Джилинды 1, идетъ внизъ по послѣднему 
до устья р. Мал. Амалата, откуда (безъ работы) переходить на 
устье рч. Усой (или Ушой)—лѣваго притока р. Малаго Амалата и 
снимаетъ рч. Усой, доведя съемку до границы сплошной съемки 
ирошлыхъ лѣтъ. 

VI — топографъ. Отъ г. Баргузина топографъ идетъ по дорогѣ 
черезъ деревню Телятникову и ур. Кресты до р. Кидымита; отсюда 
идетъ вверхъ но рѣкѣ Кидымиту, переваливаетъ затѣмъ въ вер
шину р. Турки, идетъ внизъ по ней и нереваднваетъ въ вершину 
р. Ины; спускается внизъ по р. Инѣ до устья ея праваго при
тока рч. Богунды, переходить по этой іюслѣдней на р. Туроксу и, 
слѣдуя вверхъ по ней, переваливаетъ въ вершину р. Сундунгу, но 
которой переходить къ устью р. Кидымита. Отсюда слѣдуеть вверхъ 
по р. Кидымиту, переходить дальше ио нему до устья р. Хубы, 
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откуда переваливаетъ въ Алянгу и слѣдуетъ внизъ до ея устья. 
Отсюда по тронѣ переходить въ долину р. Зазы, идетъ вверхъ по 
ней, переваливаетъ въ вершину р. Оки, а отсюда—въ долину р. 
Турки, по которой и доводить съемку до оз. Байкала. 

Что касается проектированныхъ астроиомическпхъ пунктовъ, 
то необходимо нмѣть въ виду, что съемки капитана Шахмаметьева 
въ 1908 году опираются всего на одииъ пунктъ на резиденціи 
Нерпо. Поэтому желательно опредѣленіе, сверхъ проектированныхъ, 
еще нѣсколышхъ пунктовъ въ районѣ съемокъ капитана Шахма
метьева. 



Прилооісеніе 7. 

Проектъ программы геологическихъ изслѣдованій и развѣдочныхъ ра-
ботъ въ районѣ Кавказскихъ минеральныхъ водъ въ 1909 году. 

Въ районѣ Кавказскихъ Минеральныхъ Водъ Присутствие 
Геологическаго Комитета иредполагаетъ произвести лзслѣдованія 
въ 1909 году по следующей программѣ: 

1) По примѣру прелснихъ лѣтъ, общее руководство геологиче
скими изслѣдованіями и развѣдочными работами въ райоиѣ Кавказ
скихъ Минеральныхъ Водъ предполагается поручить Геологу Коми
тета А. П. Герасимову, которому, кромѣ того, поручается окон
чание детальных! изслѣдованій въ площади листа «Желѣзноводскъ» 
одноверстной топографической съемки. Далѣе, наиболѣе жаркую 
часть лѣта, именно части іюля и августа мѣсяцевъ, геологъ Гера-
си мовъ имѣетъ посвятить началу подробиыхъ геологическихъ 
изслѣдованій у подножія г. Э л ь б р у с ! въ предѣлахъ имѣющейея 
одноверсгной съемки. Работы эти, начавшись на сѣверном! скюнѣ 
этой вулканической горы, должны охватить бассейнъ верховьевъ 
р. Малки (Балыкъ-еу), сосредоточившись, главнымъ образомъ, 
вблизи выходовъ теплыхъ минеральных! источников! (Джалы-су) 
и доходя по склонамъ Эльбруса до фирновыхъ нолей ледниковъ, 
питающих! тѳкущія здѣсь рѣчки. 

Въ связи съ работами А. П. Герасимова будетъ продолжаться 
и исправленіе полуверстных! оригиналов! топографической съемки 
лѣсныхъ восточныхъ и сѣверныхъ иодножій г. Бештау, непригод
ность которыхъ, вслѣдствіе крайне небрезкнаго исполыенія, для цѣлей 
геологическаго картированія въ настоящее время выяснилось съ 
полной очевидностью. 

2) Прикомандированному къ Геологическому Комитету горному 
инженеру А. Н. Огильви предполагается поручить приступить къ 
детальным! изсдѣдованіямъ площади листа «Ессентуки», начать 
который въ минувшемъ году означенный июкенеръ, занятый 
ремонтными и другими работами около источника Нарзанъ въ 
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Кисловодске, не имѣлъ возможности. Какъ уже говорилось въ про
грамме работъ на 1908 годъ J), рельефъ мѣстности вблизи Ессен-
туковъ таковъ, что здѣсь «кроме нолевыхъ геологическихъ наблю-
деній, потребуются также и нѣкоторьгя шурфовочвыя работы для 
выясненія строенія мѣстности въ сѣверной половинѣ листа, соответ
ствующей двумъ полуверстнымъ планшетамъ». 

3) Прикомандированный къ Геологическому Комитету горный 
инженеръ Я . В. Лангвагенъ имѣетъ приступить къ детальнымъ 
изслѣдованіямъ въ области листа «Пятигорскъ» одноверстной топо
графической съемки, иачавъ таковыя съ г. Машука и ея окрестно
стей. 

4) Въ предстоящемъ году доллсны также быть закончены біоло-
гическія наблюденія надъ прпцессомъ грязеобразованія въ Тамбу-
канскомъ озерѣ, для чего представляется желательнымъ командиро
вать туда не только ботаника Е . Н . Балахонцева, по также и 
зоолога Зоологическаго Музея Академіи Наукъ А. С. Скорикова. 
Для полутеиія возможно полныхъ данныхъ надъ течеиіемъ различ-
ныхъ біологическихъ процессовъ, а также для производства на мѣстѣ 
еоотвѣствеиныхъ опытовъ, представляется необходимымъ команди
ровать г. Балахонцева на срокъ не менѣе 10 мѣсяцевъ, начиная 
съ марта месяца. 

5) Въ виду все болѣе и болѣе обрисовывающагося усыханія 
озера Тамбукана, являющагося единственнымъ мѣсторожденіемъ 
цѣлебной грязи, и для рѣгаеиія вопроса о возможности его обвод-
иепія, необходимо продолжить начатую въ 50-тя сажеиномъ мас
штабе съемку бассейна озера, соединивъ таковую съ нроизводст-
вомъ некоторыхъ гидрологическихъ. и гидрометрическихъ набдгоде-
ній какъ па самомъ озере, такъ и на сосѣднихъ источникахъ и 
рѣчкахъ, а также съ опредѣленіемъ помощью буренія запасовъ 
грязи на озере. 

*) См. Извѣстія Геодогичеекаго Комитета, т. X X V I I , 1908 г., № 4. Журналъ 
ІІрясутствія отъ 18-го марта 1908 года, стр. 99 протоколов*. 
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Приложеніе 8. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 

денежнымъ выдачамъ, назначеннымъ Присутствіемъ, въ засѣданіи 24-го 
февраля 1909 года, по предстоящимъ командировкамъ въ районѣ 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ въ счетъ суммъ 8099 руб. 20 коп., 
отпущенныхъ Управленіемъ Кавказнихъ минеральныхъ водъ, и 7 8 0 0 p.— 

Горнымъ Департаментомъ. 

1) Геодогу, горному инженеру Г е р а с и м о в у : 
Прогонныхъ, на 3 лошади, отъ С.-Петербурга 

до Кисловодска и обратно 342 р. 90 к. 
Суточныхъ, по 60 коп., на 6 мѣсяцевъ . . . 108 » — » 
Разъѣздныхъ, по 300 руб. въ мѣсяцъ, на 6 

мѣсяцевъ 1800 » — » 
Авансъ 1600 » — » 

Всего . . 3850 р. 90 к. 

2) Е . Н . В а л а х о н ц е в у : 
Авансъ 1189 » 20 » 
3) Горному инженеру Л а н г в а г е н у : 
Авансъ 1400 » — » 
4) Горному инженеру О г и л ь в и : 
Авансъ . . 1400 » — » 
5) Кавказскому военно-топографическому упра

вление на производство съемки въ Кубанской 
и Терской областяхъ 8000 » — » 

Итого всѣмъ . , . . 15840 р. 10 к. 
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Приложеніе 9. 

В Ѣ Д О M О С Т Ь 

денежнымъ выдачамъ, назначеннымъ Присутствіемъ въ засѣданіи 24-го 
февраля 1909 года, по предстоящей командировкѣ на островъ Челекенъ. 

Геологу, Коллежскому Ассесору, горному инженеру, Калицкому: 
Прогонныхъ, на 3 лошади, отъ С.-Петербурга 

до Красноводска и обратно 489 р. 50 к. 
Суточнихъ, по 60 кол., на 3 мѣсяца. . . . 54 » — » 
Разъѣздныхъ, по 400 руб., въ мѣсяцъ на 

3 мѣсяца 1,200 >> — » 

Итого . . 1,743 р. 50 к. 

Авансъ 600 •» — » 

Всего . . 2,343 р. 50 к. 



I I I . 

Очеркъ трѳтичныхъ отложеній еѣвѳрнаго 
Пріаралья, 

Владиміра Богачева. 

(Dépôts tertiaires du littoral Nord de la mer d'Aral. Par V. Boga-
tschew). 

Настоящій очеркъ, представляющей резульгатъ моихъ изслѣ-
доваиій лѣтомъ 1907 г., былъ ыаписаиъ еще въ 1907 г. а 
появляется теперь безъ измѣненій, тагсъ какъ палеонтологическая 
обработка коллекцій еще не закончена. Она задержана новьжъ 
матерьяломъ, поступившимъ къ Г. П . Михайловскому; запо
здание моей статьи объясняется тѣмъ, что я предполагалъ 
опубликовать ее одновременно съ палеонтологической работой 
Г. П . , теперь же, послѣ іюявлевія книги Л. С . Берга «Араль
ское море» когда интересъ къ Аралу сдѣлался несравненно 
болѣе живымъ, я спѣшу сообщить и мои наблюденія. 

Моя схема дѣлеиія третичныхъ отложеній сѣверныхъ бере-
говъ отличается нѣсколъко отъ данной Л. С . Бергомъ. 

Сѣверное Пріаралье было уже неоднократно посѣщаемо 
разныхъ специальностей натуралистами, въ числѣ которыхъ 
были и виднѣйшіе представители геологической науки 2 ) . 

С . I i . Ыикитинъ первый далъ 3) опытъ раздѣленія третич-

' ) Изв. Туркест. Отд. И . Русск. Геогр. Общ. т. V , 1908. 
2 ) См. исторію и литературу въ кпигѣ Л . С . Б е р г а . 
3 ) Отчета Директора Геологическаго Комитета за 1905 г. Иов. Геол. Ком. X X V . 

Иап. Геол. К о м . , 1909 г., т. Х Х Ѵ Ш , № 2 . S 
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ной толщи этого края на три горизонта, начиная снизу: 
1) аральскіе палеогеновые песчаники, фауна коихъ была описана 
Г. II. Гельмерсеномъ ' ) , Г. Абихомъ 2 ) , фонъ-Кёпеномъ 3), 
Траутшольдомъ и Г. Д. Романовскимъ 4 ) , и определялась 
различно: то за эоценовую, то за нижне-олигоценовую; 2) болѣе 
высокими горизонтами С . Н." Никитииъ считаетъ слои съ 
устрицами, съ зубами акулъ, затѣмъ — слои съ Côrbula и 
3) аквитанскіе песчаники съ растительными остатками, описан
ными II. В . Палибипымъ (въ Изв. Геол. Ком. и Изв. Туркест. 
Отд. И. Р. Географич. Общ.). По устрицамъ, второму гори
зонту можно приписывать вѣроятный возрастъ 1-го средиземно-
морскаго яруса. 

Мои изслѣдованія начались отъ селенія Челкаръ, при 
соименномъ обглирномъ и довольно глубокомъ озерѣ, имѣгощемъ 
(во второй половиеѣ лѣта) замѣтно солоноватую воду. Озеро 
это находится у сѣвернаго конца и къ западу отъ песковъ 
Болыпихъ Барсуковъ и питается водами этого мощиаго конден
сатора. Въ берегахъ озера видны разрѣзы слоистахъ песковъ 
съ очень мелкой желѣзистой и кварцевой галькою. Части озера, 
еще весною отдѣляющіяся отъ главнаго бассейна, пересыхаютъ 
и обращаются въ гипсовый солоичакъ. 

Меридиональная полоса Болыпихъ Барсуковъ несколько 
возвышается надъ прилегающею равниной. Отд'Ьльныя дюны 
достигаюсь огромной высоты, но движѳніе ихъ слабо, благодаря 
обилію растительности, въ особенности камышей Шутш (дідап-
teus ? Vahl) и джузгун'а — CaUigowm sp.? и СаШдопит 
caput medusae P a l l . , различныхъ ивъ и дикой маслины. 

' ) Beiträge zur Ketmtniss d. Russisch. Reiches 1848. B d . 15. 
a ) Bei tr . zur Paläontologie d. A s i a t . Russlands. Mém d. l 'Acad . d. So. 

St.-Pétersbourg, V I Série, VII . 1858. 
3 ) Bu l l e t in d. l a Soc. dos Natural is tes de Moscou. 1868. 
À ) Матеріалы для геологіи Туркестана. 
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Хорошая питьевая вода—въ нѳглубокихъ колодцахъ. Изрѣдка 
въ пескахъ встрѣчаются соленыя озера. Мѣстами, даже вдали 
отъ главной площади Болыпихъ Барсуковъ, напр., въ вершинѣ 
долины Костын-сай, можно наблюдать пласты снѣга, занесенные 
пескомъ и сохраняющіеся лѣтомъ. Киргизы пользуются такими 
естественными ледниками. 

Пересѣчеыіе Болыпихъ Барсуковъ отъ озера Чѳлкара прямо 
на востокъ, къ урочищу Kon-Мола, даетъ возможность заклю
чить, что значительная часть этихъ песковъ произошла на 
счетъ разрушенія третичныхъ песчаниковъ, пользующихся боль-
шимъ развитіемъ въ изслѣдованной мною мѣстности, какъ то 
будетъ видно изъ дальнѣйшихъ словъ. 

Пересѣкши Б. Барсуки въ іого-юго-восточномъ направленіи, 
я поднялся на возвышенность Кабарга, опредѣляющуюся верши
нами Tac-мола, Испай-мола и нѣк. др. слагаемую снизу 
зеленовато-сѣрыми плотными сланцеватыми глинами съ гипсомъ, 
составляющими нижнія 2/з разрѣза и въ верхнихъ частяхъ 
содержащую желѣзистую и кварцевую гальку, затѣмъ прослой 
очень плотной глинистой породы коричневаго цвѣта, съ квадер-
ной отдѣльностыо, на которую непосредственно налегаетъ темно-
бурый желѣзистый крупнозернистый песчаникъ—до 0,5 метра 
мощности. Песчаникъ этотъ покрывается желтоватою глиною 
съ массой бѣлой кварцевой гальки, со сростками сферосиде-
рита и бураго желѣзняка. 

При размываніи верхнихъ глинъ скопленія болѣе тяжелыхъ 
гальки и желѣзистыхъ конкрецій остаются на поверхности въ 
видѣ широкихъ темно-красныхъ полосъ или неправильной 
формы нятенъ. 

Желѣзистые песчаники и плотныя глинистая породы съ 

г ) Обычно киргизскія могилы— мода (мула) — помѣщаютоя на вертвшахъ 
ходмовъ. Самое названіе <Тас-мола>, т. е. «каменная могила» укааываѳтъ на 
поисутствіе камеи ныхъ породъ въ этомъ ходмѣ. 

5* 
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квадерной отдѣльностыо достаточно противостоять размывающей 
деятельности весеннихъ талыхъ водъ, что благопріятствуетъ 
развитию ландшафта столовыхъ горъ, описаипаго С . Л. Бергомъ. 

Внимательнѣе изслѣдуя гальки въ верхиихъ гипсоносныхъ-
глинахъ — близъ вершины долины Костыы-сай, я обнаружила 
обиліе кусковъ молочнаго кварца, въ кулакъ величиною, съ. 
бурожелѣзняковыми псевдоморфозами по пириту, различными 
типами мѣдной зелени—по мѣдному колчедану, тутъ же куски, 
какой-то вполнѣ оруденѣлой роговообманковой (или авгитовой) 
породы, слюдянаго сланца, какого-то кристалличѳскаго сланца 
съ тремолитомть, сіенита и еврейскаго камня. Всѣ эти куски 
слабо окатаны, но сильно вывѣтрились. 

Породы эти уже болѣе 20 лѣтъ иазадъ наблюдались, въ. 
видѣ гальки, приблизительно въ этихъ же мѣстахъ горн. игок. 
В. Ф. Богачевымъ, и единствеинымъ допустимьшъ объясие-
ніемъ являлось предположеніе, что нѣкоторыя, параллельный 
Уралу и Мугоджарамъ, складки, проявляющіяся въ видѣ 
островковъ палеозойскихъ осадочныхъ, какихъ-то метаморфи-
ческихъ и изверженныхъ породъ далѣе къ сѣверу, нѣкогда 
были размыты волнами третичиаго моря и дали матеріалъ для 
осадковъ этого послѣдияго. 

Система линій береговъ Аральскаго моря, меридіональноѳ 
положѳніе Большихъ и Малыхъ Барсуковъ, появление статей 
А. П . Карпинскаго и Э. Зюсса о характерѣ дислокацій въ 
Европѣ и Азіи—все подсказывало ему именно такой выводъ. 

Гора Ак-шокатъ (на картѣ—«Акчать») слагается сѣрыми 
пгасоносными глинами, посредине прорѣзаемыми слоемъ (до 
0,70 метр.) сѣраго же глинистаго сланца, пріобрѣтагаіцаго на. 
шгоскостяхъ сланцеватости при вывѣтриваніи свѣтло-корычиевую 
окраску. Около 7 — 8 метр, выше слаицеватаго прослоя зале-
гаютъ' песчанистыя бурыя желѣзияковыя коикреціи, сливаю
щаяся въ значательныхъ размѣровъ плиты, а къ. верху перс-
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ходящія въ сплошной, неправильнослоистый ярко-бурый желѣзи-
стый песчаникъ. Далѣе къ востоку, въ вершинѣ оврага Бас-
Бургунду раскрыты каменоломнею уже правильно слоистые 
бурые песчаники и красно-бурый кварцить, добываемые здѣсь 
для постройки надмогильныхъ зданій («мола»). 

Для выясненія возраста красныхъ песчаниковъ важны обна-
женія горы Джакеы Буташъ. 

Къ сѣверу отъ этой горы, въ слабо дамѣченныхъ долинахъ 
и оврагахъ наблюдаются выходы пепельно-сѣрыхъ и голубыхъ 
глинистыхъ сланцевъ съ прослоями бѣлаго кварцита, поста
вленными на голову, съ простираніемъ NW 330 — 340°. Ни 
въ сланцахъ, ни въ кварцитахъ никакихъ окаменѣлостой не 
найдено. Мощность пластовъ 0,5—0,7 — 0,8 метр., число ихъ 
въ долинѣ — 4 или, можетъ быть, 5, идущихъ вполнѣ парал
лельно и раздѣляющнхся толщами сланцевъ въ 200, 140, 60 
въ среднемъ около 150 метровъ. Еще одинъ пластъ кварцита, 
мощностью свыше 1 метр., выходитъ на сѣверномъ склонѣ горы 
Джаксы Буташъ. Всѣ пласты тянутся въ направлении весьма 
интересной горы Ала-Кузу, стоящей у восточной границы 
Болыпихъ Барсуковъ. Надъ кварцитами, въ склонахъ горы 
Джаксы Буташъ обнажаются голубые мергели и голубыя песча-
нистыя глины безъ окаменѣлостей, покрываемый лселѣзистымъ 
и глинистымъ песчаникомъ съ Fectunculus атаітш Ronia-
nowsky и разнообразными плойчатьши устрицами. 

Въ этомъ песчаникѣ замѣчаются участки съ цементаціей, 
какъ будто фосфоритовой. Мощность этого, слоя не опредѣ-
леиа, такъ какъ обиадіеніе сильно маскируется осыпями. Выше 
залегаетъ слой темно-лселтаго песка съ массой кварцевой 
гальки, величиною до голубинаго яйца; замѣчаются прослойки 
желѣзистой глины. Общая мощность песковъ 4—5 метровъ. 

Они покрываются мощнымъ слоемъ (2 метр.) крупныхъ 
сростковъ песчаника, цементированнаго бурой окисью желѣза, 
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промежутки межъ коими выполнены рыхлою темно-желтой и 
темно-коричневой песчаноглинистой массою. 

Слой сростковъ покрывается темно-красно-бурыми песча
никами съ кремнистыми кварцитовидными участками, свыше 
3 _ 4 метр. Изъ этого камня соорул{ены могилы на вершинѣ 
Джаксы Буташъ. 

Верхніе песчаники не содержать окаменѣлостей. Замеча
тельно, что на сѣверныхъ берегахъ Аральскаго моря не найдено 
Pectunculus никѣмъ изъ изслѣдователей. Бергъ, описывая 1) 
вывѣтриваніе песчаниковъ Ала-Кузу и прямой переходъ ихъ 
въ пески Болыпихъ Барсуковъ, какъ разъ указываете тамъ 
единственное мѣсто нахолсденія этого вида Pectunculus. Г. Д. 
Романовскій въ описания своего вида Pedunmlus araïensis 

п. sp. говорите, что доставлены ему эти раковины съ сѣвер-
наго берега Аральскаго моря, я же какъ разъ нигдѣ на этомъ 
берегу и не находилъ Pectunculus, ни въ одномъ обяаженіи. 

Далѣе къ югу, ближе къ берегамъ Аральскаго моря, комби
нируя обналсенія Джаманъ Буташъ, долины озера Тунгрук-соръ, 
Биль-аранъ, Биш-чёко, молено признать характернымъ для верх-
иихъ горизонтовъ свиту темно-бурыхъ, не особенно шютныхъ 
песчаниковъ, въ нижнихъ частяхъ имѣющихъ сростковый 
характеръ и легко вывѣтривающихся въ песокъ, и ниже — 
гипсоносныхъ песчанистыхъ глинъ съ кварцевой и гранитной 
(равно и иныхъ кристаллическихъ породъ) галькою, иногда 
сохранившей слѣды мѣдныхъ рудъ. 

Нюкній горизонта охарактеризованъ мѣстно Pectimcuhts 
araïensis Romanowsky . 

Въ разрѣзахъ береговъ залива Туще-Басъ видно налегаиіѳ 
песковъ и глинъ съ галькою на плотный правильно слоистый 
бурый песчаникъ, причемъ толща этого песчаника имѣетт. 

1 ) Жури. Почвовѣдѣніе аа 1907 г. О раковииахъ онъ не пишетъ, но я 
видѣлъ небольшую коллекцію оттуда. 
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весьма значительную мощность, измѣрить которую иигдѣ не 
удалось, благодаря сильной маскировкѣ обнаженій осыпями и 
продуктами ^вывѣтриванія. Значительно ниже этого песчаника 
залегаютъ сѣрыя слоистыя глины, часто сланцеватая. Онѣ со
ставляют нижнюю треть колоссальныхъ разрѣзовъ ' ) . 

По долинѣ, ограничивающей Биль-Аранъ съ востока, за-
ходятъ Н Е С К О Л Ь К О на сѣверъ осадки съ Gardium есЫІе L . 

Во всякомъ случаѣ, они не поднимаются нигдѣ болѣе 
3 — 4 —(5?) метровъ надъ уровнемъ совреиеннаго Аральскаго 
моря, какъ то отмѣтилъ въ свое время и Л. С. Бергъ. Это 
его наблюденіе и сдѣланный выводъ, смѣло можно сказать, 
создали эпоху въ ученіи о границѣ аралокаспійскихъ четвер-
тичныхъ отложеній въ Азіи. 

Нѣсколько далѣѳ къ востоку отъ этой долины находится 
ущелье съ источникомъ Длгерле-пес-кудукъ (съ иризирующей 
желѣзистою пленкою на водѣ, которую киргизы принимаюсь 
за пятна нефти). 

Ущелье это — сбросовая трещина. Часть, къ востоку отъ 
него, осталась на мѣстѣ, а западная опустилась и измѣнила 
горизонтальное залеганіе, на значительно падающее N 0 /_ 30°. 
Сброшенный участокъ слагается снизу сѣрыми сланцеватыми, 
сильно песчанистыми глинами съ гипсомъ, чрезвычайно вывѣтрив-
шимися зубами акулъ (типа Oâontaspis) и позвонками неболь-
шихъ костистыхъ рыбъ. Видимая мощность въ обнаженіи до 
40 метровъ. Выше—рыхлый лселѣзистый песчаникъ, разбитый 
на отдѣльныя глыбы, а надъ нимъ, мѣстами же, гдѣ онъ 
смытъ, — прямо на гипсоносныхъ сѣрыхъ глинахъ залегаетъ 
несогласно, горизонтально, нѣсколько волнистыми слоями, песча
нистый бѣловатый мергель съ прослоями бѣлой или свѣтло-
зеленой глины съ гипсомъ и бѣлаго песка. Въ нижнихъ часгяхъ 

' ) Для столовой горы Уч-чоку Л. С . Б е р г ъ даетъ высоту 136 метр, надъ 
уровнемъ Арала. 
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этой бѣлой толщи пррходятъ два прослоя зѳлѳповатой глины 
съ Corlmla l) sp. и Cardium sp., того же самаго вида, который 
обнарулсенъ С . Н. 9 Никитинымъ на большой площади къ 
сѣверу отъ Аральскаго моря. Къ востоку отъ оврага, т. е. 
отъ линіи сброса, слои съ СогЪгйа отсутствую™. 

На другой сторонѣ оврага подъ сохранившими горизон
тальное залеганіе красно-бурыми песчаниками, безъ окаменѣ-
лостей, и неравномѣрно размытыми, валегаетъ толща сѣрыхъ 
гипсоносныхъ глинъ въ иѣсколысо метровъ (до 8). Нгоке — 
плотная песчаноглинистая порода до 1 метр., подъ нею—тонко
слоистый песчаникъ, коричневато-сѣрый песчаникъ, до 1 метр., 
а подъ яимъ—раковистый сѣрый песчаникъ, до 0,6 метр, мощ
ности, заключающій: 

Isocardia multicostata Nyst . 
Cyprina s p.? 
Gytlierea nitidula L i n k . 
Oyrena sp.? 
Cardium cingulatum Goldf. 
Solecurtus sp. 
Glavagella sp. 
Gastrocliaena sp. 
Osrtea (ventilabnm? Goldf.). 
? (Turritella angulata Sow.). 
Ttirritella subangwlata Br . 
Natica epiglottina L i n k . 
Solarium sp. 
Pleurotoma sp. 
Fttsîts sp. 
Fytrhula reticulata. 

*) Поразительно близка къ О. idonea Conrad изъ міоцена Сѣв. Америки. 
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Voluta depauperatà Sow. 
Cassis sp. 
Aporrhais Sowerbyi Sow. 
Bostellaria fissurella L m k . и нѣк. др. 

Бергъ и другіе авторы приводятъ большее количество ви-
довъ. Я указываю только тѣ, что преобладают! и бросаются 
въ глаза при самомъ бѣгломъ просмотрѣ коллекціи—знакомые 
виды. Опредѣленіемъ ихъ занимается нынѣ Г. П . Михай-
ловскій, готовящій къ печати спеціальио палеонтологическую 
статью о пихъ. 

Всѣ эти окаменѣлости хорошо сохранились, мѣстами даже 
не утратили слѣдовъ нормальной при жизни окраски. Подъ 
раковистымъ песчаникомъ залегаетъ толща сѣрыхъ довольно 
нѣжныхъ на ощупь глинъ съ Turritella angwlata Sow., въ 
верхнихъ горизонтах! заключающих! тонкіе прослои плотной, 
быть можетъ, кремнистой глины и сидерита съ 

Isocarclia multicostata Nysf . 
Grassatella Desmaresti Des h. 
Mesalia sp. (или Tuba?) 
Turritella cf. turris L . 
T. angulata Sow. 
T. subangulata Br . 
Ftisus bulbiformis L i n k . 
Fusus sp. съ очень длинным! каналомъ, 
Dentalium sp. 

Таковъ вообще составъ разрѣза восточнаго берега залива 
Туще-Басъ «). 

') Высота обнажѳиій достигает!. 100 метр, надъ уровнемъ Арала . 
Раковистый песчаникъ залегаетъ около 70—80 метр. 
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Въ оврагахъ Талды Булакъ (Маломъ Т. Б.) мнѣ посчаст
ливилось найти подъ слоемъ раковистаго песчаника (здѣсь 
нѣсколько болѣе мощнаго) слой листоватаго песчаника съ Pec-
ten corneus Sow. и такіѳ же P. corneus Sow. въ 2-хъ экзем-
шшрахъ въ самомъ раковистомъ песчапикѣ, вмѣстѣ съ 1-ымъ 
видомъ Сургаеа, не встрѣченнымъ въ другихъ обнаженіяхъ. 

Въ устьѣ большого Талды Булакъ (оно замечательно чрез
вычайно красивыми формами размыванія и раздуванія — стол
бами, земляными пирамидами, пещерами и т. под.)—листова
таго песчаника я не нашелъ; раковистый песчаникъ здѣсь 
почти выклинивается и очень бѣденъ окаменвлостями, въ плот-
номъ глинистомъ прослоѣ встрѣчепы совершенно разрушив-
шіяся створки большой Рапореа, a совсѣмъ внизу, почти на 
уровнѣ моря, обнаруженъ однометровый слой голубой тонко-
песчанистой породы, почти песчаника съ Dentalium, Turritella 
cf. turris L m k . , Gardita sp. и довольно крупной Сиссгііаеа s p.? 

Восточный берегъ полуострова Ак-суукъ низменеиъ. 
Низменное урочище Булукты-басъ слагается иловатыми 

соленосными глинами съ Çardium edule L . , Dreissensia poly-
morplia Y. Bened., Dreissensia caspia E i c h w . , Neritina litu-
rata E i c h w . Теперь это урочище постепенно заливается 
Араломъ. 

У береговъ залива Паскевича вновь обнарулсепа слабая 
дислокація верхнихъ краснобурыхъ песчаниковъ па NW 330° до 
L 5°. 

Оба берега долины Достан-сай имѣютъ одинаковое геоло
гическое строеніе. Особенно удобна для наблюденій гора Кок-
сай(?). Въ основаніи обиалсеній залегаетъ сѣрая сланцеватая 
глина съ 

Dentalium sp. 
Voluta depauperata Sow. 
Terebellum sp. 
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Buccinum sp. 
Pleurotoma sp. 
Fusus (?), завернутый налѣво па подобіе Fusus 

contrarius L m k . 1 ) 
Tnrritella cf. £да-то L m k . 

Вмѣстѣ съ ними встрѣчаются J IMSWS sp., которые, при 
разсматриваніи въ зеркало, почти неотличимы отъ заворачива
ющихся налѣво раковинъ. Это особенно ясно выступаетъ, если 
наклеить воскомъ на зеркало одной величины нормальный 
Fusus и «лѣвшу». 

Глины эти при вывѣтриваніи значигительно бѣлѣютъ. 
Выше идутъ сланцеватая глины съ гипсомъ, толща коихъ 

весьма значительна. Онѣ покрываются желтымъ мягкимъ пе-
счаникомъ съ квадерною отдѣльностыо, надъ которымъ зале-
гаютъ бѣлые слоистые пески съ гипсомъ. Вершины горъ за
няты бурымъ глинистымъ песчаникомъ съ многочисленными, 
но ие поддающимися опредѣленію растительными остатками, 
изъ коихъ одни можно приписать хвощамъ, другіе лее мир-
тамъ, лаврамъ и Jiùnglans; изрѣдка встрѣчаются слѣды удли-
ненныхъ трегранныхъ плодовъ, на подобіѳ такъ наз. «амери-
каискихъ орѣховъ»—Bertolïetia exceïsa. 

Поднимаясь выше въ степь, можно видѣть налеганіе сна
чала краснобурыхъ песчаниковъ, а потомъ, выше, гипсоносныхъ 
глинъ съ кварцевого галькою. 

Въ долинѣ Достан-сай раковистыхъ песчаниковъ не встрѣчено. 
Они наблюдаются въ трехъ лараллельныхъ оврагахъ Ту-

ранглы, открывающихся къ морю, на сѣверо-западномъ берегу 
залива Паскевича. 

і ) Извѣстно, что въ родахъ Fusus и Triton нѣкоторня группы аавертываютсл 
налѣво, всдѣдствіе чего уетановлеиъ даже особый подродъ Sinistralia. Скульп
тура нашей формы напомннаетъ многіе міоценовые и шіоцеиовые Fvsus. 
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Не описывая отдѣльныхъ обнаженій, въ общихъ чертахъ 
сходныхъ между собою, и основываясь на наиболѣе полныхъ, 
между 2-мъ и 3-мъ Туранглы, можно установить такую 
послѣдовательность: 

Внизу, размываемая волнами моря, залегаетъ плотная си
няя песчанистая глина, переходящая въ голубой мягкій песча-
иикъ, и заключающая плохо сохранившаяся створки Psammobia, 
Psammosolen и т. п., не поддагощіяся опредѣленію. 

l i a высотѣ J ,5—2 метр, надъ уровнемъ моря залегаетъ не
определенной мощности слой нѣлшой на ощупь, слабо шипя
щей отъ кислотъ голубой глины, по которой мѣстами опол-
заютъ огромныя отдѣлившіяся массы выше залегающихъ по
родъ. 

Выше лелсатъ зеленоватыя и голубоватыя сланцеватыя лшр-
ныя и песчанистыя глины съ 

Mesalia sp. 
Turritella cf. turris 
Fusus sp. и «лѣвшами» 
Cardita sp. 
Crassatelïa Desmaresti очень рѣдкими, мощность 

толщи 10—15 метр. 

Выше слѣдуетъ свѣтлая кремнистая глина, подобная «харь
ковской породѣ» юго-восточной Россіи, мощи. 3—4 метр., 
съ крупными Dentalium, Turritella, Cardila и мельчайшими 
двустворчатыми раковинками, весьма похожими на скорлупки 
Су pris. 

Выше—сланцеватая глина съ Turritella cf. turris, Turri
tella sp.? и Dentalium. Глина эта неравномѣрпо размыта. 
Надъ берегомъ моря она наблюдается съ мощностью до 3 метр, 
а въ вершинѣ 2-го Туранглы до 5 метр, и здѣсь ояа содѳрлшгь 
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мелкія раковинки (Cypris?), Turritella (2 вида), Crassatella 
Desmaresti, Cardita. 

Въ 1-омъ Туранглы наблюдался прослоек* плотной гли
нистой породы, переходящей въ весьма глинистый сидервтъ, 
съ Isocardia multicostata, большими и съ длинным! каналомъ 
Fusus ж Сургіпа. 

Судя по низкому положенію, этотъ прослоекъ подчиненъ 
слаицеватымъ глииамъ; но въ другихъ мѣстахъ наблюдалась въ 
нихъ лишь болѣе плотная разность глинъ, почти глинистый 
сланецъ, и уже безъ. окамѳяѣлостей. Въ 3-мъ Туранглы, 
въ сланцеватыхъ глинахъ наблюдался песчано-гинсовый про
слой съ плойчатылш устрицами въ очень плохой степени со-
храненія. На осыпяхъ вывѣтриванія изрѣдка всгрѣчаются Den
talium и «лѣвши». 

Въ морѣ около устья 3-го Туранглы я находилъ куски 
глинистаго сидерита съ Dentalium и крупнымъ Fuszis (съ длин
ным! каналомъ), но in situ этой породы здѣсь не обнару
жил!. 

Въ болыпинствѣ обиаженій надъ сланцеватыми глинами 
залегаетъ раковистый песчаникъ съ обычной, выше названной 
фауной аральскаго палеогена — песчаниковаго горизонта; но 
близъ устья 3-го Туранглы глины прямо покрываются сложяо-
слоистыми песками, мощностью 5 — 6 метр., а выше—песками же 
съ прослоями сѣрыхъ глинъ и съ галькой изъ сѣраго песча
ника, гранита, еврейскаго камня, бѣлаго кварца, къ верху 
переходящими въ конгломерат!, до 2 метр, мощности, а выше— 
слабо цементированный бурый песчаникъ. Гдѣ песчаникъ не 
разрушенъ и не замѣщенъ песками, тамъ онъ имѣетъ 0,50 — 
0,75 метр,, могцн. и покрывается сѣрьши гипсояосными гли
нами съ прослоями различной плотности песчаников! безъ 
окаменѣлостой, общей мощностью 4—б метр., а выше залегаютъ 
краснобурые желѣзиетые, участками почти кварцитовидные 
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песчаники. Мощность свыше 2 метр. (Комбинированная мощ
ность = 5 метр.). 

Подвигаясь далѣе на востокъ, я въ послѣдній разъ встрѣ-
тилъ аральскій палеогеновый раковистый песчаникъ въ горѣ 
Усь-Тюбе, къ западу отъ южной оконечности песковъ Малыхъ 
Барсуковъ. Въ разрѣзахъ сѣвернаго берега залива Пѳровскаго 
песчаникъ этотъ отсутствует!. 

Берегъ этотъ довольно подробно описанъ Л. С . Бергомъ 1 ) , 
но я не могу согласиться съ однимъ опредѣленіемъ автора,— 
а именно съ тѣмъ, что часть разрѣза состоитъ изъ бураго 
желѣзняка. По моему паблюденію, колоссальная толща, вывѣ-
триваиіе и размываніе которой даетъ описанный авторомъ при
чудливый формы, состоитъ изъ сѣрыхъ сланцевыхъ глипъ (а) 
съ многочисленными прослоями плотной желѣзистой глины съ 
СаСОз (или весьма глинистаго сидерита) съ квадерной отдѣль-
ностыо, заключающими сферосидеритовыя коикреціи съ Isocar
dia multicostata и Gyprina2). Въ глипахъ встрѣчаются Gyprina, 
Dentalium, Turriietla cf. turns, Turritella angulata, Tere-
bellum и «лѣвши». 

Оланцеватыя глины покрываются зеленоватыми сѣрыми пе
счанистыми слоистыми глинами съ гипсомъ (J3), надъ которыми 
залегаетъ толща глинистыхъ свѣтлосѣрыхъ слоистыхъ песковъ (о), 
къ верху переходящихъ нъ мягкій желтобурый песчаникъ съ 
нѣлшыми слѣдами растителыіыхъ остатковъ (о) и шариками 
бобовой лшлѣзной руды. Песчаникъ этотъ къ верху перехо
дить въ слоистую песчанистую глииу желтоватыхъ цвѣтовъ (у), 

1 ) Въ Ежегодникѣ по Геологін и минералогіи Роосія, т. V и кііигѣ <Араль-
скоѳ иоре>. 

2) Слоя сидеритовыхъ конкрецій на уровнѣ моря я не видѣлъ, вѣроятно, 
волѣдоівіе оидьиаго прибоя у крутого берега и маекировкя осыпью въ болѣе 
отлогомъ. Можетъ бить также, что поднятіе уровня моря скрыло уже ихъ. К у 
паясь, чувствовалъ подъ ногами, мѣстами, совершенно твердое, какъ бы 
каменное дно. 



а выше залегаетъ свѣтлосѣрая, зеленоватая или бѣлая глина 
съ гипсомъ, заключающая слой такого же цвѣта известняка 
съ многочисленными ядрами и отпечатками СогЪиІа (?). Кромѣ 
Corbula, въ известнякѣ найдена лишь маленькая гастропода, 
очень похолсая на Pupa (Pupiïïa) muscorum, но въ единствен-
номъ отпечаткѣ. Известнякъ покрытъ рыхлымъ бѣлымъ мерге-
лемъ. Эти бѣлыя вершины горъ Агьтспе, Бишъ-чёко и др. 
надъ заливомъ Перовскаго были чрезвычайно эффектны на фонѣ 
грозовыхъ тучъ, освѣщенныя съ запада солнцемъ. Оиѣ напо
минали издали какъ бы снѣговыя вершины. Бѣлый мергель 
обнаруяшнъ и на верішшѣ г. Усь-Тюбе (на границѣ Малыхъ 
Барсуковъ). 

Отсутствіе анероида лишило меня возможности произвести 
измѣренія высотъ горъ и залеганія различиыхъ горизонтовъ, 
прямое же измѣреніе рулеткой по стѣнкамъ каньоновъ, откры
вающихся къ заливу Перовскаго, дало несогласующееся между 
собой результаты. Сопоставляю ихъ съ данными Берга для 
горы Кара Сандыкъ (промежуточная между Агыспеи Биш-чёкб— 
129 метр, надъ уровнемъ Аральскаго моря, а для группы 
Биш-чёкб мое измѣреніе—170 метр.). 

Отдѣлыше разрѣзы вычислены Бергомъ (стр. 145 —153 
«Арал. м.»). 

Мощ
ность 
метр. 

К а р а - С а н - Соседнее плоско- Остальным на зіемъ Мои названія Мощ
ность 
метр. дыкъ. горье. вершины. слоевъ. 

m — — Бѣлый мергель съ, 
гипсомъ. С Горизонтъ съ 

Gorbula. 
35 — Бурая глина, желѣзистыа песчаникъ и 

сѣрая песчанистая глина. е СЛОИСТЫЙ песча-

• 1 Ш С Г Ы Я мины. 

І Бурый оолитовый желѣзнякъ съ зубами акуіъ и 
растительными остатками. Ь. Мягкій песчаникъ 

съ шарик, бобо
вой жел. руды. 
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Дальнѣйшія изслѣдованія показали, что аральскій палео
геновый раковистый песчаникъ не встрѣчается въ полосѣ къ 
востоку отъ песковъ Малыхъ Барсуковъ,—до самыхъ песковъ 
Кара-кумъ. Что же касается нахожденія между заливами 
Перовскаго и Паскевича Pectwiculus aralensis, оішсаншіго Г. Д. 
Романовскимъ, т. е. гдѣ-то у южной оконечности Малыхъ 
Барсуковъ, то я не могу сообразить, гдѣ бы обнажался гори
зонта съ этою формою? 

Ыаиболѣе значительная вершина между песками Кара-кумъ 
и Малыми Барсуками — гора Термеабесъ, возвышающаяся па 
153 метр. (198 метр. абс. выс.) надъ прилегающей низменностью. 
Она входитъ въ систему столовыхъ горъ Термеибесъ—Сары-
булакъ—равной высоты. Близъ этой группы, въ низменности, 
находится станція ж. д. Саксаулъская (33,78 саж. абс. выс). 

Вершина горы (восточная) состоигь изъ грязнобѣловатой 
слабо известковистой глины, сохранившейся небольшими гря
дами, а ниже залегаетъ бурый песчаникъ безъ окамепѣлостей, 

Мощ-
ІІОСТЬ 

Кара-Сан- Сосѣднее плоско- Осталышя на немъ Мои названіп 

въ метр дыкъ. горье. вершины. слоевъ. 

20 Бурая желѣзистая глина съ сульфатами. у. Слоистые глини
стые пески съ гип-
сомъ. 

? Прослоек!» пютнаго бураго желѣзняка. ß. Слоистым глины 
• съ гппсомъ. 

— прослоскъ ндот-
нагобурагожелѣз-
няка до 0.2 метр. 

Песчанистая сѣрая глина (40?). а. Слоистыя и слан
свыше цеватый велено-

100 • вато-еѣрыя глины 

(107?) Сине-зеленыя пластическія тлпны съ прослоями сферо- съ сферосидери-(107?) 
сидеритовыхъ конкрецій (60?). томъ и олигоце-

новыми ракови
нами. 

Д О І 9 5 
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около 3 метр, мощности. Надъ поверхностью песчаника ме
стами лежать перемѣнной толщины слой бураго глиннстаго 
желѣзняка (Бергъ называетъ его оолитовымъ, я же такого 
сложенія не наблюдалъ). Ниже слѣдуютъ свѣтло-еѣрыя гипсо-
носныя тонкопесчанистыя глины, обнаруживающая карстовое 
явленіе. Легко провалиться въ такую пещеру, и съ трудомъ 
лишь выбраться. Нилсе слѣдуютъ сданцеватыя глины, глинистые 
сланцы зеленоватаго цвѣта, голубые рухляки и голубые рухля
ковые песчаники. На половинѣ высоты склона горы проходитъ 
слой гипсомъ проншшутаго песка съ множествомъ плохо сохра
нившихся плойчатыхъ устрицъ; толщина прослойка 0,35 метр. 
Несколько выше проходитъ слой сидеритовыхъ конкрецій. Какъ 
выше, такъ и нилсе устричнаго слоя въ рухляковыхъ песча-
никахъ и ниже лежащихъ нѣжныхъ на-ощупь глинахъ обна
ружены немиогочисленныя окаменѣлости: 

Dentalmm 
Turritella, cf. turns и Turritella sp. 
Mesalia и Mesalia (?), близкая къ характерной 

форме Мандриковки. 
Tereheïïum 

Fusus и «левши» 
Pleur otoma 
Murex 
Voluta depauperata 
Gardita 
Cardium sp. 
Orassatella Desmaresti, 

однимъ словомъ, фауна иижнихъ горизонтовъ разрѣзовъ бере-
говъ Аральскаго моря. 

Близъ станціи Алтынъ, въ горной группе Алтьтнъ ишкніе 
горизонты выражены сланцеватыми глинами съ Dentalium, Turri-

И а в . Геол . К о м . , 1U09 г . , т. Х Х Ѵ Ш , № 2 . 6 
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Ulla и «лѣвшами», выше—пески и бурые песчаники безъ окаме-
ыѣлостей, затѣмъ, выше, песчано-мергельная порода съ Gorbula 
и гальками бураго песчаника. Плоская вершина возвышенности 
покрыта розсьтпыо розоватаго известняка съ ядрами Gorbula. 

Мощность песковъ-4-песчаниковъ до 10 метр. Мергелистыя 
породы + известнякъ (съ Gorbula) до 25 метр. 

Таковыжѳ обналсеніяблизъстанціи Кара-Чокатъ; здѣсь въслан-
цеватыхъ глинахъ, па уровнѣ лселѣзнодоролшаго полотна, около 160 
метр. абс. высоты удалось найти плойчатыя устрицы, какъ въ Тер-
менбесѣ, гдѣ онѣ залегали на абсолютной высотѣ 120 — 140 метр. 
Слои съ Gorbula найдены на высотахъ, на уровнѣ полотна лсел. 
дор. абс. выс. 212 метр., надъ ур. Арала—162 метр., что вполнѣ 
согласуется съ высотой залеганія ихъ у залива Перовскаго. 

Слои съ. Gorbula были встрѣчены и далѣе къ западу, близъ 
ст. Тугузъ, гдѣ слагаютъ вершины холмовъ, производя впеча-
тлѣиіе снѣлшаго покрова на темныхъ глииистыхъ и иесча-
никовыхъ толщахъ. 

. «Корбулевые» слои начинаются снизу грубо сортированным!, 
пескомъ съ песчаникового галькою и фигурными гроздевидными 
сростками; выше залегаетъ рыхлый бѣлый песчаникъ, становящиеся 
мѣстами слабо известковистымъ. Въ немъ начинаютъ попадаться 
отпечатки все того лее вида Gorbula. Въ залегающихъ выше 
известнякахъ, вмѣстѣ съ Gorbula встрѣчены 3 отпечатка гастроподъ 
вродѣ Pupilla. Выше—рыхлые мергели съ цѣлыми створками 
Gorbula (съ розовыми концеитрич. полосами). Ихъ именно и опи-
салъ С . Ы. Никитинъ. Мощность: известиякъ — 0,75 метр, 
мергель—5—6 метр., песчаникъ 2, песокъ—до 5—6 метр. (?) 

Далѣе къ западу наблюдается слѣдующее: пески съ Gorbula 
смѣшиваются 'съ разной величины мало окатанными кусками 
сѣраго песчаника и вдругъ исчезаютъ; мѣстность еще иѣсколько 
повышается, и въ желѣзнодорожныхъ выемкахъ и оврагахъ 
обналшотся только бѣлые кварциты съ выдѣленіями полуопала 
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въ трещинахъ, съ неправильными прослойками и гнѣздавш 
жирной зеленой глины, а на 8-ой верстѣ отъ ст. Джиланъ— 
трехсаженная желѣзяодорожная выемка обнаружила въ квар-
цитахъ прослой плотнаго, сѣраго, голубого и заленоватаго плот-
наго мергеля съ многочисленными ядрами и отпечатками Nu-
сгйа (типъ N. placentina Lmk.); та лее Nucula встрѣчается 
часто и въ кварцитахъ, при чемъ въ нихъ же встрѣчѳна боль
шая раковина въ родѣ Placuna и плохой отпечатокъ крупнаго 
Pectunculus (aralensis R. ?). У г. начальника дистаяціи я 
видѣлъ кусокъ бѣлаго жернового песчаника съ Pecten (скульптура 
P. bellicostatus Wood), но точное мѣсто нахожденія этого куска 
выяснить не удалось. 

Абсолютная высота полотна ж. д. въ выемкѣ около 250 метр. 
Романовскій приводить изъ этихъ же, приблизительно, 

мѣстъ, а именно съ г. Айгыръ-Вайталъ, около 7 5 километр. 
OSO, кварцитовые песчаники съ сѣрымъ известнякомъ, съ 
жеодами, содержание Nucula BowerbanJci Sow. и Melania п. sp., 
UytJierea nitidula Link., Ostrea gigantea Brande]' и отпечатки 
листьевъ. Онъ склоненъ считать этотъ горизонтъ палеоцеиомъ, 
но Бергъ (Аральское море, стр. 480—-482) не рѣшаегся 
присоединиться эъ этому взгляду, такъ какъ значительнМшая 
часть этихъ опредѣленій Романове к а г о требуетъ пересмотра. 

Я согласенъ, что эта Nuciüa — ш N. BowerbanJci. 
На вершинахъ, на кварцитахъ, имѣющихъ мощность (считая 

съ прослоями мергеля) во всякомъ случаѣ не менѣе 30 mtr., 
если только кварциты не переслаиваются съ глинами (?) — 
залегаеть гипсоносная глина, переходящая въ желѣзистый песча
никъ съ плохими, въ болынинствѣ случаевъ, отпечатками 
листьевъ растеній. Отсюда именно происходят формы, опи-
санныя И . В . Палибинымъ *) по наилучшимъ экземплярамъ 

' 1 ) Изв. Геологич. Ком. т. Х Х Ш . Изв. Туркестан, отд. И . Руоек. Географ. О б и . 
т. I V , выя. V I I . 

6* 
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коллекцій и принадлежащая, въ большинстве, къ флорѣ акви-
танскаго яруса. 

Тѣ же яселѣзистые песчаники встрѣчались и далѣе къ за
паду, до Большихъ Барсуковъ, и на Копъ мола; въ нихъ 
найдены очень плохіе слѣды Sequoia. 

. Белые кварциты къ западу отъ ст. Джиланъ не обнару
жены нигдѣ. 

На основаніи этихъ наблюдение, я предлагаю такую после
довательность отдельныхъ горизонтовъ пріаральскаго палеогена, 
(северной области). 

I 1) слои съ Gorbula 3) Вурые песчаники, оъ аквитанскою 
Средиземно-
морскій яр.? 

1) слои съ Gorbula 
Средиземно-
морскій яр.? 2) Перерывъ. флорою, и ниже 

Аквитанскій 4) бурые песчаники бвзъ раститѳлышхъ остатковъ. 

ярусъ 

и 
5) Глины оъ галькою кристалличеекихъ породъ. 

Полтавокій красно-бурые песчаники сѣвѳр- — 

яруоъ. 

Тонгрійскій 

яруоъ. 

даго берега. 
б) слои съ Pectunculus 

и кварциты съ Nueula 

— 
8) Мѣотами перерывъ: пески «оовеино-

Харііковскій 

яруоъ 
7) Гапсоноснан 

глина, раковистый 

слоистые. 

и пеочаникъ безъ таксодоптовъ. — 
Кіевокій 

яруоъ. 

Кіевокій 

яруоъ. 9) Сданцеватыя глииы оъ «лѣвшами» п оидеритовыдш кон-
кредіями. 

Средній ? 

и 
шшнііі 10) Нумулитовые слои западпаго берега. 

воцеігь, 
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Перерывъ (2) виденъ на С . берегу залива Тугце Басъ, 
равно какъ и между станціями Тугузъ и Джиланъ. 

Корбулевые слои нигдѣ не покрываются песчаниками съ 
растительными остатками (3), но или залегаютъ на нихъ 
(берега зал. Перовскаго), или являются на одномъ и даже на 
яизшемъ уровнѣ (между ст. Тугузъ и Джиланъ). 

Бурые песчаники (4) залегаютъ выше слоевъ съ таксо-
донтными раковинами Pecümculus и Nucula (6) — на горѣ 
Джаксы Буташъ и между ст. Тугузъ и Джиланъ. 

Мѣстами горизонтъ (4) переходитъ къ низу въ гипсоносныя 
глины съ галькою (б), нричемъ толща этихъ нослѣднихъ обла
даете различной мощностью. 

Залеганіе сланцеватыхъ глинъ (7) и (9) подъ кварцитами 
съ Nucula позволяете, до извѣстной степени, относить эти по-
слѣдніе къ одному горизонту съ песчаниками съ Pecümculus 
aralensis Romanowskу. 

Отсутствіе не только горизонта таксодонтгшхъ раковинъ (6), 
но и раковистаго песчаника (7), и залегаяіе песковъ между 
слоемъ съ растительными остатками и сланцеватыми глинами 
съ «лѣвшами» (9) въ долинѣ Достан-сай, па берегу зал. Перов
скаго и въ 3-емъ Туранглы заставляете предполагать значи
тельное размываніе горизонта (7). Возможно однако, что мелко
водный бассейнъ, отлолшвшій раковистый песчаникъ, имѣлъ 
незначительную площадь, и что песчаишсъ этотъ быстро выкли
нивается къ сѣвѳру и къ востоку; но противъ этого, въ пользу 
размываиія, говорить отсутствіе краснобурыхъ песчаниковъ • 
нижняго горизонта (5) въ З-емъ Туранглы, между 2-ымъ Ту
ранглы и Усь-Тгобе, въ которыхъ сохранились и они, и рако
вистый песчаникъ. 

Противъ одновременности слоевъ съ таксодонтами (6) и 
раковистыхъ песчаниковъ (7) говорите полное огсутствіе об-
щихъ формъ. 
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Значительное количество общихъ видовъ и отсутствіѳ 
явственнаго перерыва мелсду песчаниками (7) и сланцеватыми 
глинами (9) позволяетъ видѣть скорѣе фаціальныя различія, 
чѣмъ сколько-нибудь значительную разницу возраста слоевъ. 

Основываясь на миѣаіяхъ К е н е н а , Н . А . С о к о л о в а 
и сводкѣ ихъ у Б е р г а (1. с.) и добавляя найденный мною 
Pecten corneiis Sow., я разсматриваю (7) и (9) за нижній 
олигоценъ и даже, отчасти, за эквивалеитъ •кіевскаго яруса. 

RESUME. Se basant sur ses recherches, l'auteur établit la divi
sion suivante des dépôts tertiaires de la région avoisinant la mer 
d'Aral du côté Nord: 

L'horizon supérieur comprend des marnes blanches, du calcaire 
et des argiles renfermant une faune très pauvre composée do Cor
dula (п. sp.), CarcUum, très petits gastéropodes non encore dé
terminés et de dents de requins. D'après S. N i k i t in , qui le pre
mier les a signalé, ces couches seraient en étroite liaison avec un 
banc d'huîtres appartenant vraisemblablement au 1-er étage médi
terranéen. Entre les couches à Corbula et les strates sous-jacentes 
on observe des traces d'érosion. Un autre faciès, probablement d'eau 
douce, présente des grès de l'oligocène supérieur ou du pliocène 
inférieur à débris végétaux (flore aqtiitanionne décrite par Abi ch
at Palibin). Les couches à Corbula recouvrent ces grès dans le 
mont Kara Sandyk. 

Au-dessous vient un horizon très constant de grès ferrugineux 
d'un rouge brunâtre sans débris organiques, recouvrant des argiles 
grises stratifiées avec fragments de quartz, des schistes cristallins, 
des pegmatites, etc. Aux argiles sont subordonnés des grès ferru
gineux. Parfois on observe aussi des quartzites blancs intercalés de 
marnes à Nucula, Pectunculus, Placuna, Cyprina, et, probablement 
comme équivalents, de grès ferrugineux à huîtres et Pectuncuius 
aralensis Kornauovslcy. 

Sur la rive de la mer i l y a en outre développement d'un 
horizon net de grès gris renfermant une abondante faune de mollus-
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ques: Isocardia multieostata .Nyst., Cyiherea nitidida Lrnk., Car-
dium cingulatum Gold f., Pecten corneits Sow., Ostrea (ventikibrum'ï), 
Cyprina, Cyrena, Solemrtus, Clavagella, Gastrochaena, Turritella 
subangulata Sow., Natica epiglottina Lrnk., Pyrrhula reticulata, Vo-
luta depauperata Sow., Aporrhais Soiverbyi Sow., Rostettaria fissu-
rella Lrnk., Solarium, Pleurotoma, Fus us, Cassis, Gypraea, etc. 
Au-dessous se trouvent des argiles gris bleuâtre on verdâtre 
renfermant des concrétions de sidérite et des coquilles bien conser
vées, principalement de gastropodes; les formes les plus caractéri
stiques de cette faune sont: Isocardia midticostata Nyst., Cardita;'sp... 

Schéma de la succession des couches tertiaires au Nord de la 
mer d'Aral. 

1-er étage 
mtditer-

} ranéen. 

Couches à Gorbula, \ 
1 (1res bruns à flore aquitanienne 

Lacune. | . 
! 

! Etage 

aquitanien 

et 

étage de P o l 

tava. 

Etage ton-

grien. 

Grès bruns dépourvus de débris végétaux. ! Etage 

aquitanien 

et 

étage de P o l 

tava. 

Etage ton-

grien. 

Argi les à galets de roches cristall ines, 

grès brun rougeâtre de l a rive 

septentrionale. 

Couches à l'ectimadus aralieusis 

— e t quartettes à. Nucula. 

Etage de 

K h a r k o w 

et 

étage de 

K i e w . 

— _ Lacune. Sables stratifiés 

— - obliquement. 

Argi le gypsif'ère 

et grès coquil l ier gris ~~~— 

à faune riche sans Bivalvia taxodonta. 

Etage de 

K h a r k o w 

et 

étage de 

K i e w . 
Argiles schisteuses à concrétions de sidérite et gastropodes 

spirales vers l a gauche. | 

j Eocène moyen 
? 

et 

j inférieur. 

Couches nummulitiques de l a rive occidentale. 
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Crassateïh Desmaresti Desh., Mesalia 2 sp., Turritella angulata 
Sow., Turr, subangulata Br., Turr, cf. turris L., Fusus hulbiformis 
Link., Terebellum sp., Dentalium et une forme originale ressem
blant de près à Fusus, mais enroulée à gauche. Un grand nombre 
des formes de cette faune se rencontrant aussi dans les grès super
posés, liés sous discontinuation aux argiles, la différence entre les 
deux faunes est selon toute vraisemblance due à des particularités 
de faciès. 

Le professeur G. P. Mikhaïlovsky à Youriew (Dorpat) a bien 
voulu se charger de l'étude paléontologique de toutes ces faunes 
(collections de S. NiJcitin, des frères Doubiansky et de M. Bo-
gatchew). 



I V . 

Pseudomonotis oehotica Tell, крьшеко-кавказекаго 
тріаеа. 

A . Ворисяка. 

(Pseudomonotis oohotica Tell. sp. der krym-kaukasisclien Trias. 
Von A. Borissjak). 

Изслѣдованія Геологическаго Комитета въ Крымскомъ гор-
иомъ кряжѣ доставили немало новыхъ матеріаловъ какъ для 
пониманія морфологіи, такъ и для тектоники и стратиграфіи 
этихъ горъ. Въ частности это касается и той песчаноглинисгой 
толщи, которая слагаетъ нижнюю часть склона Южнаго берега, 
а также значительный площади на сѣверномъ склонѣ кряжа. Эта 
толща является то болѣе глинистой,—и тогда почти чернаго 
двѣта,—съ отдѣльными известковыми и еферосидеритовыми стя-
зкеніями и съ пропластками плотныхъ, болѣе или менѣе лселѣ-
зистыхъ песчаниковъ и вулканическихъ туфовъ, то болѣе 
песчаной и тогда болѣе свѣтлыхъ цвѣтовъ, обычно сильно 
слюдистой и съ массой плохо сохранен иыхъ растительныхъ 
остатковъ; по своему habitus'y она можетъ быть отнесена къ 
той фаціи юрскихъ отлолсеній, которая извѣстна подъ именемъ 

' ) Результаты этихъ изслѣдованій опубликованы вкратцѣ: Тр. С П б . Общ. 
Ест . , т. X X X I I , стр. 302; Изв. Г. Ком., X I X , стр. 125; X X , стр. 103; X X I , стр. 
82; X X I I , стр. 252; X X I I I , отр. 18; X X I V стр. 24; X X V " , стр. 25; X X V I , стр. 54; 
X X V I I , стр. 78. 
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Grestenerachichten J ) . Въ предѣлахъ Крымскаго кряжа для 
нея всегда считались характерными признаками сложная склад
чатость и отсутствіе ископаемыхъ; изслѣдоваиія Комитета въ 
значительной степени разрушаютъ обѣ эти легенды. 

Теперь эта толща представляется намъ залегающей, вообще 
говоря, согласно съ вышележащимъ ярусомъ известнякоізъ, т. е. 
правильно наслоенной и наклоненной подъ болынимъ или менъ-
шимъ угломъ въ направленіи къ N — N W — W ; мало того, на 
значительиомъ протялсеніи (Кореизъ—Алушта) мы можемъ прослѣ-
дить совершенно постепенный переходъ черныхъ глинистыхъ 
сланцевъ по направленію вверхъ въ мергелистыя породы и, 
затѣмъ, въ слоистые известняки, и только тамъ, гдѣ эти слои
стые известняки переходятъ по горизонтальному направленно въ 
массивные (къ западу отъ Ай - Петри), отношеиія известия-
ковъ и сланцевой толщи пока остаются невполнѣ выяснен
ными. Вмѣстѣ съ известняками принимаетъ она участіе въ тѣхъ 
грандіозныхъ дислокаціяхъ дизыонктивнаго характера, который 
составляютъ специфическую особенность своеобразной тектоники 
нашего хребта,—если лее встрѣчается пликативная дислокація 
внутри сланцевой толщи, то она имѣетъ чисто мѣстный характеръ 
и пріурочена къ областямъ распространеиія интрузивиыхъ породъ 
въ формѣ лакколитовъ. 

Что касается палеонтологической характеристики нашей 
толщи, то ископаемыя въ ней, дѣйствительно, рѣдки; поскольку 
дѣло касается Юлшаго берега и при томъ западной его половины, 
пока наиболѣе полно изученной 2 ) , въ пей могутъ быть намѣ-
чены слѣдующіе горизонты. 

Возрастъ верхней части сланцевой толщи молсетъ быть 

*) С р . J. Pompechj. Paläontologisclie u. stratigraphische Nötigen aus 
Anato l ien , Z . d. g. G. , 49. B d . , 1897, S. 713. 

3 ) Въ восточной половинѣ (Судакокія горы), какъ извѣстно, отношеиія 
извѳстняковъ и глинистой сланцевой толщи ииыя. См. К. de Voydt. Le juras
sique à Soudafc, Guide des excursions, X X X I I . 
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онредѣленъ лищь относительно: въ нижней части слоистыхъ 
известияковъ мы имѣемъ горизонтъ съ Exogyra virgula 
(кимериджъ); переходная къ сланцамъ мергелистая толща, на 
ряду съ богатой фауной коралловъ, заключаете и брахіоподъ, 
среди которыхъ наиболѣе характерна Terebratula repdiniana, 
(rauracien), и, такимъ образомъ, глинистые сланцы, въ которые 
эти мергеля непосредственно переходятъ, не могутъ быть моложе 
Оксфорда. Нѣсколько ниже своей верхней границы сланцевая 
толща имѣетъ уже среднеюрскій возрасте: назападѣ эти гори
зонты представлены черными глинистыми сланцами и туфами 
съ ParJcinsonia Parhinsoni или Posiäonomya alpim (фауна эгихъ 
слоевъ разнообразна, но плохо сохранена); на востокѣ, между 
Ялтой и Алуштой, къ средней горѣ относятся песчаники съ 
Pseudomonotis ecMnata и растительными остатками. — Еще 
ниже палеонтологически охарактеризованы лейасовыя отложенія 
(Ялта), именно, нижній лейасъ съ характерной фауной брахіо-
подъ: Spiriferina cf. Moeschi Haas, Haueri Su es s, WaldJieimia 
Ewaldi Opp., Clioffati Haas, perforata Piette, cf. indentata 
Sow., austriaca Zugm. , Terebratula punctata Sow., Mhynehonella 
variabilis Schloth. , cf. Fraasi Opp., n. sp. ex. äff. Dalmasi 
Dum. и, наконецъ, наиболѣе древними слоями на Южномъ 
берегу являются отложенія верхняго тріаса. 

Распространеннѣйшую форму изъ этихъ послѣднихъ слоевъ 
представляете Pseudomonotis ochotica, которая была встрѣчеиа 
впервые въ Крыму сѣверномъ склонѣ кряжа '); на ІОлшомъ 
берегу она была найдена первоначально въ осыпяхъ около 
Фороса 2 ) , a затѣмъ и въ коренномъ выходѣ у Мухолатки на 
протялсеніи болѣе версты 3 ) . Она попадается также и къ востоку 

1 ) К . К . ф.-Фохтъ, О древиѣлпшхъ осадочныхъ обрааовалшіхі. Крыма. Тр. 
Спб.Общ. Ест., X X X I Ï , 1. Проток, стр. 302; см. также Centrabl . , f . Miner . , 1902, S. 85. 

2 ) Изв. Г . Ком., X X I I I , стр. 20. 
3 ) Изв. Г . Ком. , X X V , стр. 27. 
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отъ Алушты, у Куруузеня '), и лѣтомъ 1908 года была встрѣ-
чена между форосомъ и Ласпи, у Тессели а ) . Однако, этою 
формою не исчерпываются палеонтологическія остатки крымскаго 
тріаса: они представлены таклсе фауною брахіоподъ (JRhyncho-
neUina cf. Geyeri) въ известковыхъ стяженіяхъ, въ связи съ 
туфами, около Меласа, и фауною пластинчатолсаберныхъ (Аѵісиіа 
изъ группы Hofmanni) въ прослоѣ (?) чернаго известняка въ 
сланцахъ близъ Ялты 3 ) . 

Иикакихъ ископаемыхъ не дала пока вся нижележащая 
толща тѣхъ же сланцевъ, къ которой, мелсду прочимъ, относятся 
наиболѣе мощныя отложенія туфовъ, а таюке пріурочены и 
нѣкоторые выходы интрузивныхъ породъ. 

Изъ сказаннаго ясно, что въ Ерымскомъ крялсѣ фація 
Grestenerschichten распространяется на огромную по мощности 
толщу, по времени ея отлолсенія охватывающую огромный 
періодъ отъ верхняго (по крайней мѣрѣ) тріаса и до Оксфорда 4 ) . 

Существенно иныя фаціалы-іыя условія, чѣмъ-крымскій, 
представляетъ кавказскій верхній тріасъ 5 ) , среди фауны котораго, 
заключенной въ массивныхъ плотныхъ известнякахъ, мною была 
опредѣлена тал е̂ Ps. ochotica. И здѣсь и тамъ (въ особенности 
это относится къ Кавказу) эта восточная форма встрѣчена среди 
типичныхъ альпійскихъ и малоазіатскихъ формъ, и это интерес
ное явленіе побулщаетъ меня дать ея описаніе, не дожидаясь 
подготовляемаго къ печати описанія сланцевой толщи ІОлспаго 

') В. S. N . М „ 1908. 
') Изв. Г. Ком., Х Х Ш . 
3 ) Въ послѣдиемъ случаѣ мы не имѣемъ косіешюго Быхода,- фауна ата была 

найдена въ кускахъ известняка въ наменномъ заборѣ. Пользуюсь случаомъ чтобы 
выразить свою благодарность проф. З а й ц е в у , указавшему инѣ на эту находку. 

*) Ср . TrautJi, Grestnerscbichten, Beiträge P a l . Geol . Oest. Ung . Or., 1908. 
5) Ѳ. Ч е р н ы ш е в ъ , Объ открытіи верхниго тріаса на С . Кавказѣ, Изв. 

Акад. H . , 1907, стр. 277. 
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берега и ея фауны, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя особенности 
нашихъ экземпляровъ ые лишены зяаченія и для морфологіи 
этой формы вообще. Я ее разсматриваю подъ общимъ видовымъ 
иазваніемъ, оставляя вопросъ о томъ, не заслуживала ли бы 
она выдѣленія въ особую «мѣстную расу» до монографической 
обработки всей группы Ps. ochotica. 

Pseuäomonotis ochotica Te l le r . 
Табл. I V , фиг. 1—8. 

188Ö. Pseudomonoüs ochotica, таг. densixtriata T e l l e r , i n M o j s i s o v i c s , 
Arotische Triasfaunen, S. 119, T . X V I I , F i g . 7, 8, 
18, 14, und T. X V I I I F i g . 9, 10. 

1892. Monotis salinaria. K o t h p l e t z , Palaeontogr., B . 39, S. 91, T. 31. 
F ig . 1 - 2 . 

1906. Pseudomonoüs ochotica, var. densislriata C. R e n z , Ueher Halobien 
etc. N . Л. 1906, I, S. 39, T. III F ig . 6 u. 8. ( non . 
Pseud, ochotica таг. äensistriata in F r e c l u 
Lethaaa mesos., Trias, T. 31, K g . 2.) 

Р а з м ѣ р ы : 
Лѣвап створка: 

Длина 38—60 мм. 
Высота 2 2 - 3 8 » 
Длина заночнаго края 13—22 » 
Длина аадняго ушка 7-г-11 » 
Толщина раковины 5—10 > 

Правая створка: 

Длина 55 мм. 
Толщина !) » 

Косо-овальная форма, сильно вытянутая (фиг. 7 и 8) по 
діагональному направленно и расширяющаяся къ заднему концу, 
слегка неравностворчатая: лѣвая створка нѣсколысо болѣе 
вздутая, чѣмъ правая, по въ общемъ, и по формѣ, и по 
скульптурѣ, онѣ не различаются между собою (фиг. 3 и 8), 

Макушки слегка выдаются надъ замочнымъ краемъ и рас
положены приблизительно посреди него. Замочный край отно-
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сительно короткій. Задняя его часть прямая; передняя, пря
мая подъ макушками, далѣе постепенно переходить въ пра
вильно закругленный передни край. Нюкній и задній края 
представляютъ непрерывную, несовсѣмъ правильную кривую; 
въ верхней своей части задній край образуете серпообраз
ный вырѣзъ, ограничивающей небольшое плоское треугольное 
заднее ушко, и подходить такимъ образомъ къ замочному 
краю подъ острымъ угломъ. 

Поверхность раковины покрыта сильными радіальными 
ребрами нѣсколькихъ (трехъ) порядковъ, широкими, округлен
ными, рѣдко разставленными, такъ какъ межреберныя про
странства шире самихъ реберъ. Ребра перваго порядка, въ 
числѣ 16 — 1 8 , достигаютъ макушекъ; нисколько отступя 
отъ макушекъ вставляются ребра второго порядка того же харак
тера, но болѣе слабыя; еще далѣе и притомъ лишь у круп-
ныхъ экземшіяровъ, появляются совсѣмъ тонкія ребра третьяго 
порядка. Съ возрастомъ разница мелсду силою реберъ различ-
ныхъ порядковъ нѣсколько сглаживается, и они вообще 
дѣлаются (относительно) площе и шире, насчетъ мелсдуребер-
наго пространства. Кромѣ радіальной, имѣется и концентри
ческая скульптура двоякаго рода: въ видѣ ншрокихъ концеи-
трическихъ складокъ, не всегда одинаково развитыхъ,—иногда 
онѣ имѣются въ значительномъ количествѣ и довольно густо 
распололеены около макушекъ (фиг. 5), иногда лее онѣ ле
лейте болѣе рѣдко, болѣе широки и плоски, и при томъ сосредо
точены преимущественно, то на переднемъ, то на заднемъ 
краѣ раковины. Радіальныя ребра и концентрическія складки 
имѣются на всѣхъ экземплярахъ. На наиболѣе лее хорошо 
сохраненныхъ наблюдается, кромѣ того, тонкая концентри
ческая струйчатость (фиг, 1, 6): плотно насалгеиныя у макушекъ 
эти тонкія нитеобразныя струйки далѣе внизъ дѣлаются Н Е С К О Л Ь К О 

болѣе рѣдкими, не увеличиваясь однако въ силѣ. Радіальиая 
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скульптура ne распространяется на заднее ушко, которое 
несетъ лишь тонкую концентрическую струйчатость. 

Правая створка, отличающаяся нѣсколько меньшей выпук
лостью, какъ сказано, несетъ всѣ тѣ лее признаки, что и 
лѣвая, какъ въ общей формѣ, такъ и въ скульптурѣ; "только, 
быть можетъ, послѣдняя выражена на ней яѣсколько слабѣе. 
Замочный край правой створки отличается слабой, едва замѣт-
ной, вырѣзкой подъ макушками и крохотнымъ,—въ видѣ узкой 
складочки, обращенной выпуклостью вверхъ,—биссуснымъ 
ушкомъ, часто нѣсколысо отклоненнымъ отъ первоначальнаго 
своего положенія вверхъ (рис. 2 Ь, 3 Ь, 4). 

Крымскіе экземпляры (рис. 2Ь) позволяютъ наблюдать 
строеніе какъ этого утка, въ видѣ упомянутой небольшой 
складочки, такъ и замочной площадки—узкой треугольной area 
съ небольгаимъ и неяенымъ углубленіемъ подъ макушками. 

Мѣстонахоокденіе: Кавказъ: Кубанская область, pp. 
Ходзь и Сохрай. Крымъ: сѣверный склонъ — окрестности 
Симферополя (сѣверный склонъ горы Байраклы); южный 
склонъ — Тессели, Форосъ, Мелась, Мухолатка, (Куру-Узеиь). 

, Число экземпляров*: и тамъ, и здѣсь переполняетъ породу, 
образуя прослои раковиннаго аггломерата,—на Кавказѣ—въ 
известнякѣ, въ Крыму —въ глинистыхъ желѣзистыхъ сланцахъ. 

Какъ показываетъ непосредственное сравненіе съ оригина
лами Teller'a, описываемая форма представляется тождественной 
Pseudomonoüs ochotica и, именно, таг. densistriata этого автора; 
нѣсколько большая угловатость реберъ послѣдней формы 
наблюдается и у крьшекихъ экземпляровъ, представлягощихъ 
тѣ же условія сохранения въ глинистыхъ сланцахъ. 

Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ Psmdomonotis subcircularis, 
Pächnonäiana, Idahoensis наша форма входитъ въ группу 

*) См. T e l l e r , 1. с , S. 112—4; ем. тамже I. P e r r i n S m i t h , Ueber Peleey-
poden-Zonen in d. Tr ias N . Amerikas, Cent ra lb l . f. Miner . , 1902, S. 689. 
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формъ, которыя имѣли въ концѣ тріасоваго періода такое обширное 
распространение, населяя восточный бассейнъ, отлолсенія кото-
раго сохранились по обоимъ берегамъ Тихаго океана, проникая 
оттуда, съ одной стороны, чрезъ восточную Сибирь и Аляску 
въ Арктическое море и, съ другой, (чрезъ центральный среди
земноморски бассейнъ, или Tethys?) до Кавказа и Крыма. 

Неоднократно поднимался вопросъ объ отношеніи этой 
восточной группы формъ къ той конвергирующей съ нею группѣ, 
представителем! которой является Monotis salinaria; распростра-
неніе этой послѣдней группы все болѣе и болѣе съулсивается *) 
по мѣрѣ того, какъ относившаяся къ ней формы постепенно 
оказываются принадлежащими группѣ Pseudomonotis ochotica2). 
Какъ извѣстно, такова была судьба нѣкоторыхъ воеточныхъ 
формъ; такова же была судьба и нашихъ крымской и кав
казской формъ, впервые опредѣленныхъ, какъ Monotis sali
naria. 

Необходимо признать, что до тѣхъ поръ, пока намъ остается 
доступнной лишь наружная сторона раковины, присутствие или 
отсутствіе биссусиаго ушка правой створки является единствен-
нымь сущесгвеннымъ отличительнымъ признакомъ этихъ двухъ 
группъ пелециподъ однако, при тѣхъ условіяхъ находсденія,. 
которыя представляютъ эти формы (массовое нахолсденіе боль
шею частью перемятыхъ раковинъ), оно какъ разъ такъ рѣдко* 

г ) Кромѣ альційской области, Mon. ааШшгга, вытѣснешіан изъ арктическагО' 
и почти всего вооточнаго бассейиовъ, упоминается еще изъ Индійскаго верх-
ниго тріаса (Памиръ, Гималаи, и Афганистану Велудшнстанъ, Иидо-Австра-
лійокій архипелагъ); однако эти послѣдніл формы являются большею частью мало 
наученными и посдѣ нахожденія Pseudomonotis ochotica въ Крыму и на Кавказѣ-
въ особенности сомнительными. Предположение о фаціальномъ влінніи на. 
раепространеніе той яли иной формы (Фохтъ) отпадаетъ, послѣ того какъ 
кавкавская Psendom. ochotica оказалась не въ министыхъ сдан'цахъ, а въ тріасо-
вомъ известнякѣ альпійскаго типа. 

Повторяя параллельно отноіпетя между нѣкоторыми представителями; 
рода JDaonella. 
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сохраняется и у завѣдомо обладающихъ имъ восточныхъ 
Psettdomonotid'% нѣкоторые представители которыхъ (jar. 
densistriata Tell.) въ этомъ случаѣ дѣлаются чрезвычайно 
трудно отличимыми отъ альпійскихъ формъ. 

Попытки избѣжать смѣшенія ихъ между собою путемъ оты-
сканія такихъ второстепенных'!) признаковъ, которые позволяли 
бы различать обѣэти группы при отсутствии ушка, не приходится 
признать удачными; обусловливается это тѣмъ, что и та, и другая 
группы являются очень разнородными, и потому всегда имѣется 
опасность отыскать рѣзкія различія во внѣшнихъ признакахъ 
между представителями различных! типовъ той и другой 
группы,—различія, которыя тѣмъ не менѣе не будутъ приме
нимы для сходныхъ ихъ типовъ. Такимъ неудачнымъ разграни-
ченіемъ нужно признать и предложенное недавно С. Renz1 оыъ 2), 
принятое таіше въ Lethaea Geognostica. На рисункахъ Т. 31, 
F ig . 2 и Т. 49, F ig . 2 этого изданія между Pseud, ochotica и 
Monotis salinaria устанавливается, поводимому, рѣзкое различіе, 
которое С . Renz'oM'b формулируется слѣдующимъ образомъ. 

Ps. ochotica var. densistriata: Monotis salinaria: 
Die ausgewachsene Schale, ist Die ausgewachsene Schale 
ebenso breit, wie hoch, (oder ist nach hinten stark verlän-
nur wenig breiter). gert und etwa doppelt so breit, 

Konzentrische Runzeln sind wie hoch, 
auf der ganzen Schale in gerin- Konzentrische Runzeln sind in 
ger Zahl, besonders ader vorn, grosser Zahl (bis 1 4) auf dem hin
ausgeprägt, teren Teil der Schale vorhanden. 

Однако, только что описанный крымскокавгсазскій предста
витель, тождественный другой разновидности Ps. ochotica, чѣмъ 

•>) А благодаря деформаціи чрезвычайно трудно бываетъ судить и о при-
сутствіи или отсутствіи небольшой биееуеной выемки. 

21 О. Rem, Heber Halobien ete, S. 40. 

И в а . Геол. К о м . , 1009 г. , т, Х Х Ѵ Ш , К 2. 7 



— 96 — 

та которая изображена на Т. 31, Fig. 2, поскольку дЬло 
касается только что перечисленных! признаков!, должен! былт.-
бы оказаться принадлежащим! группѣ M. salinaria. 

Правда, по своей скульптурѣ крымскокавказская форма отли
чается отъ типичной M. salinaria сравнительно болѣе рѣдкими 
(и потому имѣющимися въ мѳньшемъ числѣ) и широкими 
ребрами, но она остается весьма близкой другому представителю 
этой же группы, Monotis Вгоші Mojs i s . , судя по единствен
ному экземпляру этой формы, хранящемуся (съ этикеткой, 
написанной рукою Mojs isovisc 'a) въ Музеѣ Акад. Ыаукъ: эта 
послѣдняя форма, при всѣхъ других! сходных! признаках! 
имѣетъ совершенно такого же характера радіальныя ребра, 
как! паша, но все лее нѣсколько болѣе частыя: главных! 
реберъ у нея болѣе 20. 

Однимъ словомъ, въ данном! случаѣ мы имѣем! такое 
поразительное сходство во всѣхъ внѣшпихъ признаках! раковины 
у представителей этих! двух! групп! что, кажется, если бы изу-
ченіе тріасовой фауны шло не съ запада на востокъ,—отъ форм!, 
у которыхъ вовсе не было найдено биссуснаго ушка, —а въ 
обратном! направленна, съ востока па запад!,—отъ формъ, 
обладающихъ ушкомъ, но такъ часто его терягощихъ,—то 
вряд! ли и возникло бы дѣленіе интересующих! насъ формъ 
на двѣ группы. 

' Таким! образом!, вопреки установившейся традиціи, 
невольно закрадывается скептическое отношеніе кгь раздѣле-
иію этих! двухъ группъ вообще. 

Рѣшеніе вопроса мы можемъ ждать только отъ изученія 
заиочнаго аппарата их! представителей, такъ. одно отсутствіе 
ушка,—какт. мы видѣли, легко теряемаго,—не можетъ еще 
имѣть значенія. В ! этомъ отношеніи большой интерес! пред
ставляют! тѣ данныя, которыя—при томъ въ такой катего
рической формѣ—приводятся I. W a n n e r ' o M ! въ его описа-
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ніи представителей обѣихъ группъ изъ тріасовыхъ отложеній 
индо-австралійскаго архипелага ') . Можно лишь пожалѣть, 
что описаніе замка M. Salinaria, даваемое Wann er'о мъ, 
слишкомъ кратко и не сопровождается рисункомъ: повидимому, 
онъ имѣлъ дѣло съ хорошо сохраненным! матеріаломъ, чего 
нельзя сказать относительно альпійскихъ формъ, препаровка 
которыхъ представляет! огромный трудности. Предпринятая 
попытка въ этомъ направленіи надъ тѣмъ небольшим! мате-
ріаломъ изъ альпійскаго тріаса, который хранится въ Музеѣ 
О ..-Петербургской Академіи, Наукъ дала намеки, однако, на 
рѣшеніе этого вопроса въ противоположном! смыслѣ, чѣмъ это 
дѣлаетъ Wanner, рѣзко разграничивающие обѣ группы; къ 
сожалѣнію, имѣющійся матеріалъ еще слишкомъ недостаточен!, 
чтобы можно было на основаиіи его рѣшать этотъ вопросъ 
категорически. 

RESUME. Die Untersuchungen des Geologischen Comité in der 
Krym-Kette erlauben unter anderm auch genauer das Alter der 
sandigtonigen Schiefersuite zu fixieren, welche den unteren Teil 
des Abhangs der Süd-Küste, so wie grössere Flächen am Nord
abhang der Kette aufbaut und gewöhnlich zum Lias gestellt wurde: 
sie stellt ihrem Habitus nach auch wirklich jene Fazies der Jura-
ablagerungen dar, die unter der Bezeichnung QrestenerschicUen 
bekannt ist. Gegenwärtig wissen wir, dass diese ausserordentlich 
mächtige Gesteinssuite der langen Zeitperiode von der oberen Trias 
{mindestens) bis zum Oxfordien entspricht: der obere, von Kalk-, 
.steinen mit JExogyra virgula (Kimeridgien) und einer mergeligen 
.Schichtenserie mit Terehratula repeliniam (Rauracien) überdeckte 
Teil der Suite kann nicht jünger als Oxfordien sein. Um weniges 
tiefer hat sie schon mitteljurassisches Alter (Horizont mit ParMn-

4 N . J . B g . Bd. X X V I , S. 189—193. С р . его табл. IX,-ряс . 3 c i , нашита рис. 3. 

7* 
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sonia Parliïmoni und Pseudomonotis echinata); paläontologisch cha
rakterisiert ist weiter der untere Lias (Spiriferina cf. Moeschi. 
Hauen, Waldheimia Ewaldi, Cho/fati, perforata, cf. indentata. aus
triaca, Terebratula punctata, Iiliynchonella variabilis, cf. FraaSi, äff. 
Dalmasi), und als älteste Schichten erscheinen schliesslich an der 
Süd-Küste Ablagerungen der oberen Trias. 

Die verbreiteteste Form aus den zuletzt genannten. Schichten 
ist Pseudomonotis ochotica; ursprünglich am Nordabhang gefunden,, 
wurde l) sie später auch an vielen Punkten längs der Süd-Küste 
angetroffen. 

Mit dieser Form sind jedoch die paläontologischen Reste der1 

Krym-Trias nicht erschöpft: sie werden noch durch eine Brachio-
podenfauna (Wiynchonelüna cf. Geyeri) und Pelecypodenfauna (Âvi-
eula aus der Gruppe ITofmanni) vertreten. 

Keinerlei Fossilien lieferte bis, heute der ganze tiefer lagernde 
Komplex derselben Schiefer, zu dem unter anderm die mächtigsten, 
auch in höheren Partien unserer Suite vorkommenden Ablagerun
gen vulkanischer Tuffe gehören, und dem noch einige Austritte 
von Intrusivgesteinen zugezählt -werden. 

Wesentlich andere Faziesverhältnisse als in der Кгуш bietet 
die kaukasische obere Trias 2), unter deren in massiven dichten 
Kalksteinen eingeschlossenen Fauna der Verfasser auch Ps. ochotica 
bestimmen konnte. Hier wie dort (in. erster Linie gilt dies für den 
Kaukasus) wurde diese östliche Form unter typischen alpinen und 
kiemasiatischen Formen angetroffen, und diese interessante Erschei
nung veranlasst mich denn auch ihre Beschreibung zu veröffent
lichen, ohne die Beschreibung der Süd-Küste der Krym abzuwarten,, 
die gegenwärtig zum Druck vorbereitet wird, um so mehr, als einige 
Sonderheiten unserer Exemplare auch nicht ohne Wert für die Mor
phologie dieser Form im allgemeinen sind. Ich betrachte sie hier 
unter dem allgemeinen Artennanien und lasse die Frage, ob sie 
nicht in eine besondere «Lokalrasse» ausgeschieden zu werden ver
dient, bis zu einer monographischen Bearbeitung der ganzen Gruppe; 
Ps. ochotica offen. 

J ) Cent ra lb l . für. M i n . etc., 1902, S. 85. 
') T U . T s c h e r n y s o l i e w , Ueber die Entdeckung топ Oberer Tr ias im. 

nördlichen Kaukasus. B u l l . Acad . Imp. d. sciences, St. Pétersb:, 1907, S. 277. 
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Pseiiäomonotis ochotica Te l l . 

Taf. IV, F i g . 1 - 8 . 

Dimensionen: Linke Klappe: Länge—83—60 mm., Höhe—22— 
38 mm., Länge des Schlossrands—13—22 mm., Länge des hinteren 
Ohrs—7—11 mm., Dicke der Schale —5—10 mm.; rechte Klappe: 
Länge—55 mm., Dicke 9 mm. 

Schrägovale, in Diagonalrichtung stark ausgezogene und zum 
Hinterende zu sich verbreiternde Form mit unbedeutender Ungleich
klapp igkeit: linke Klappe ein wenig stärker gewölbt als die rechte, 
sonst in Form und Skulptur mit ihr übereinstimmend. 

Die Wirbel ragen unbedeutend über dem Schlossrand hervor 
und befinden sich ungefähr in dessen Mitte. Schlossrand relativ 
kurz. Sein hinterer Teil gerade; der vordere, unter den Wirbeln 
gerade, geht weiter nach und nach in den regelmässig abgerundeten 
Vorderrand über. Der Unter- und Hinterrand bilden eine ununter
brochene, nicht ganz regelmässige Kurve; in seinem oberen Teil 
bildet der Hinterrand einen sichelförmigen Ausschnitt, welcher das 
kleine, flache, dreieckige hintere Ohr begrenzt, und stösst auf 
solche Weise unter einem spitzen Winkel an den Schlossrand. 

Die Schalenoberfläche ist mit starken seltenen Radialrippen 
mehrerer (dreier) Ordnungen bedeckt. Die Rippen erster Ordnung, 
16—18 an der Zahl, reichen bis an die Wirbel; in geringem Ab
stand von den Wirbeln setzen die Rippen zweiter Ordnung mit 
gleichem Charakter ein, u. s. w. Mit dem Alter beginnt sich der 
Unterschied in der Stärke der Rippen verschiedener Ordnungen 
zu verwischen. Neben der Radialskulptur ist noch eine konzentri
sche von zweierlei Art vorhanden: als breite konzentrische Runzeln, 
die, nicht immer gleichartig ausgebildet, bald in grösserer Zahl vor
handen und recht dicht an den W i r b e l n gesetzt sind, bald 
seltener liegen, breiter und flacher sind und sich dabei in erster 
Linie am Vorder- oder Hin te r rand der Schale konzentrieren. 
An den besterhaltenen Exemplaren wird ausserdem noch feine 
konzentrische Streifung beobachtet; an den Wirbeln dicht gesetzt, 
werden diese dünnen fadenförmigen Streifen nach unten zu ein 
wenig seltener, ohne sich jedoch in Kraft zu verändern. Die Ra-
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dialskulptur breitet sich nicht auf das hintere Ohr aus, und es ist 
letzteres nur mit feiner konzentrischer Streifimg verziert. 

Der Schlossrand der rechten Klappe zeichnet sich durch einen 
schwachen, kaum bemerkbaren Ausschnitt unter den Wirbeln und 
durch ein winziges Byssusohr in Gestalt eines schmalen Fältchens, 
das nach oben ausgewölbt ist, aus; das Byssusohr ist oft aus seiner 
ursprünglichen Stellung ein wenig nach oben abgelenkt. 

Die Krym-Exemplare erlauben sowohl den Bau dieses Ohrs in 
Gestalt des erwähnten kleinen Fältchens, als auch der Schloss
platte — einer schmalen dreieckigen Area mit einer kleinen und 
undeutlichen Vertiefung unter den Wirbeln, Z U beobachten. 

Diese Form bildet Zwischenschichten von Muschelagglomerat, 
im Kaukasus—in Kalkstein, in der Krym—in eisenschüssigen Ton
schiefern. 

Mit Pseudomonotis subcircularis, Richmondiana, Idahomsis zu
sammen gehört unsere Form zu der Formengruppe, welche zu Ende 
der Triasperiode eine so weite Verbreitung besass, das Ostbecken 
besiedelnd, dessen Ablagerungen an beiden Küsten des Pazifischen 
Ozeans erhalten geblieben sind, und von hier aus einerseits über 
Ost-Sibirien und Alaska ins Arktische Meer und andererseits (durch 
das zentrale Mittelmeer oder Tethys?) bis zur Kaukasus- und Krym-
Kette vordringend. 

Öfters wurde schon die Frage über das Verhältnis dieser öst
lichen Formengruppe zu jener mit ihr konvergenten Gruppe erho
ben, deren Vertreter Monotis salinaria ist; die Verbreitung dieser 
letzten Gruppe wird immer mehr und mehr eingeengl, dem ent
sprechend, wie die hier eingereihten Formen sich allmählich als 
zur Gruppe Pseudomonotis ochotica gehörend erwiesen. Dies war, 
wie bekannt, das Schicksal mehrerer östlicher Formen; dies war 
auch das Schicksal unserer ursprünglich als Monotis salinaria be
stimmten Krym- und Kaukasus-Form. 

Solange, wir nur die Aussenseite der Muschel kennen, bleibt 
das Vorhandensein oder Fehlen des Byssusohrs an der rechten 
Klappe das einzige Unterscheidungsmerkmal dieser beiden Pelecy-
podengruppen; doch gerade unter den Verhältnissen, unter welchen 
diese Form gefunden wird fmassenweises Vorkommen meist zer
drückter Schalen), bleibt das Ohr selbst bei den wissentlich damit 
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versehenen östlichen Pseudomonotiden so selten erhallen, und es 
sind in diesem Fall einige Vertreter derselben (var. äensistriata 
Teil.) ausserordentlich schwer von den alpinen Formen zu unter
scheiden. 

Die Versuche ihre Verwechselung durch das Auffinden solcher 
nebensächlicher Merkmale zu umgehen, welche in den Stand setzen 
würden diese beiden Gruppen bei fehlendem Ohr auseinanderzu
halten, können nicht als gelungen bezeichnet werden; es erklärt 
sich dieses dadurch, dass sowohl die eine, wie auch die andere 
Gruppe sehr vielgestaltig sind, und man daher stets Gefahr läuft, 
schroffe Unterschiede iii den äusseren Merkmalen zwischen den 
Vertretern der verschiedenen Typen der einen und der anderen 
Gruppe aufzusuchen, die aber auf ihre sich ähnelnden Typen nicht 
anzuwenden sein werden. Als solche misslungene Abgrenzung muss 
auch die von C. Renz ') vorgeschlagene, auch in Lethaea Geo-
gnostica angenommene bezeichnet werden. Wenigstens müsste auf 
die erwähnten Merkmale hin der eben beschriebene krym-kaukasi-
sche Vertreter, welcher der anderen, nicht der auf T. 31, Fig. 2 
in Lethaea Geognostica abgebildeten, Varietät von Ps. ochotica 
vollkommen identisch ist, als zur Gruppe. M. salinaria gehörend 
sich herausstellen; er steht ja freilich auch seiner Skulptur nach 
wenn nicht M. salinaria, so doch einem andern Vertreter dersel
ben Gruppe — Monotis Bronni Mojsis. nahe (nach dem einzigen 
Exemplar dieser Form mit einer von Mojsisovics selbstgeschrie
benen Etikette im Museum der Ak. d. Wissensoh. zu urteilen). 

Da das Fehlen des Ohrs sehr häufig das Résultat eines Ver
lustes desselben ist, können wir eine endgiltige Lösung der Frage 
über die gegenseitigen Beziehungen dieser beiden Gruppen erst 
nach detailliertem Studium des Schlosses ihrer Vertreter erwarten. 
Man kann daher nur sein Bedauern aussprechen, dass die Beschrei
bung des Schlosses von M. salinaria, wie sie von J. Wanner s ) 
gegeben wird, zu kurz gefasst und von keiner Abbildung beglei
tet ist. 

г ) N . ,T„ 1906, I, S. 40. 
2 ) N . J . , Bg . B d . X X I V , S. 193. 



О п и с а н і е т а б л и ц ы I V . 

Erk lä rung der Ta fe l I V . 

Pseiiäomonotis ochotica Teil. 

Фиг. 1-2—крымская форма. Фиг. 3-8— 
кавказская форма. 

П Р А В А Я С Т В О Р К А : 

Фиг. 1—съ отчетливо види
мой концентрической скульпту
рой. 

Фиг. 2 — съ отпрепариро-
ваниымъ ушкомъ. 

Фиг. 3—сохранившая свою 
выпуклую форму. 

Фиг. 4—съ хорошо види-
мымъ ушкомъ. 

Фиг. 5—съ рѣзко разви
тыми концентрическими склад
ками. 

Л Ѣ В А Я С Т В О Р К А : 

Фиг. 6 —съ хорошо сохра
нившейся скульптурой. 

Фиг. 7 — цѣльный мелкій 
экземпляръ. 

Фиг. 8—хорошо сохраиив-
шійся крупный экземпляръ. 

F i g . l - 2 - K r y m - F o r m , F ig . 3 -8—Kauka
sische Form. 

R E C H T E K L A P P E : 

Fig . 1—mit deutlich sicht
barer konzentrischer Skulptur. 

F ig . 2—mit heraus propagier
tem Ohr. 

F ig . 3 —mit erhaltener ge
wölbter Form. 

F i g . 4—mit gut sichtba
rem Ohr. 

F ig . 5—mit scharf ausge
prägten konzentrischen Runzeln. 

L I N K E K L A P P E : 

Fig . 6—mit gut erhaltener 
konzentrischer Skulptur. 

F ig . 7—ein heiles kleines 
Exemplar. 

F i g . 8 —ein gut erhaltenes 
grosses Exemplar. 



Изв. Геол. Ком. 1909 г., т. XXYH1. Табл. IV. 



Развѣдки на каменный уголь въ окреетноетяхъ 
ет. Беръ-Чогуръ, Оренбургъ-Ташкентекой ж. д. 

Старшаго геолога С. Н . Никитина. 

(Recherehes de houille aux environs de la station Ber-Cogu dur 
chemin de fer Orenburg-Taskent. Par S. Niki t in) . 

Лѣтомъ 1903 г. во время производившихся мною общихъ 
геологическихъ изслѣдоваяій вдоль строившейся тогда Орен
бургъ-Ташкентекой ж. д., по порученію Геологическаго Коми
тета, одному изъ подрядчиковъ дороги, Андр. Ив. Калитѣ, кир
гизом! были доставлены куски горючаго углистаго сланца, съ 
протекающей въ 10 верстахъ къ востоку отъ линіи рѣчки Ала-
базъ. Подрядчикъ, заинтересовавшись находкою, поручилъ слу
чайно находившимся въ числѣ его рабочихъ татарамъ, служив-
шимъ до того времени на каменноугольных! копяхъ Урала, 
произвести, по указанію киргиза, не глубокую глурфовку, кото
рой было добыто нѣкоторое количество угля и отвезено имъ 
въ Оренбурге мѣстному окружному инженеру, гдѣ по внѣш-
нимъ признакам! первоначально уголь былъ принятъ за тѣ 
углистые горючіе сланцы, которые во многихъ мѣстахъ В ! обла
сти, прилегающей сь юга къ р. Уралу, въ Актюбинском! уѣздѣ, 
уже давно были извѣстны, как! образованія, подчиненный ыѣ-
которым! юрскимъ отлолсеніямъ. Эти горючіе сланцы уже не-
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однократно служили предметомъ спеціалъныхъ развѣдокъ инже
неров! Іордана, а въ послѣдствіи Новаковскаго, но при
знавались незаслуживающими разработки ни по качеству, ни 
по благонадежности мѣсторожденій. Тѣыъ не менѣе г. Калита 
поставилъ заявочные столбы на мѣстѣ своихъ шурфовокъ, сдѣ-
лалъ тогда же оффиціальное заявленіе окружному инженеру о 
предоставленіи ему въ узаконенной нормѣ отвода, охарактери
зовав! только мѣстность, какъ находящуюся въ лѣтовкахъ 2-го 
и 3-го киргизских! аулов! Чингильдииской волости Иргизскаго 
уѣзда, приблизительно въ 2-хъ верстахъ отъ сліянія рѣчѳкъ 
Алабаза и Куста-гора *) вверхъ по течеиію на правомъ берегу 
Алабаза. 

Образцы угля, показанные мнѣ, при первой же пробѣ обна
ружили, что мы имѣемъ дѣло съ настоящим! камеииымъ углемъ 
и притомъ прекрасно коксующимся. Рекогносцировочный изслѣ-
дованія, произведенныя мною, показали, что содержание уголь 
глины и углистые сланцы выступаютъ наружу во многихъ мѣ-
стахъ по долинѣ р. Алабаза и нѣкоторымъ впадающим! въ 
нее временным! водотекамъ. Раслростраиеніе моихъ изысканій 
къ югу обнаружило куски хорошаго спекающагося угля среди 
галечиаго наноса верховьевъ рѣчки Караганды, впадающей 
справа въ Алабазъ, и образующих! послѣ их! сліянія степную 
р. Каульджуръ. 

Чтобы охранить отъ расхищенія, можетъ быть, значитель-
ныя залежи угля по восточную сторону Мугоджарскихъ горъ, 
гдѣ еще до сихъ норъ не было произведено никакой геологи
ческой съемки и горнопромышленных! изысканій, и удержать 
за казной право эксплоатаціи въ той или другой формѣ иско-
паемаго горючаго въ мѣстности, столь нуждающейся въ то-
пливѣ прежде всего для нуждъ строившейся желѣзной дороги, 

') Кустъ-кара или Кара-булакъ. 
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я вошелъ черезъ Гѳологическій Комитегь съ представлеиіеиъ въ 
Горный Департамента, объ объявлеиіи значительной западной 
части Иргизскаго уѣзда Тургайской области, въ предѣлахъ вѣ-
роятныхъ будущихъ изысканій, несвободною для частныхъ нред-
пріятій на полезный ископаемый, каковое представление было 
уважено еще въ томъ же 1903 году. Въ томъ же году иод-
рядчикъ г. Калита вступилъ въ переговоры съ иѣкоторыми 
другими лицами и пригласил! съ Урала штейгера П . А . Фи
липповича, который и нроизвелъ осенью этого года и весною 
1904 г, рядъ шурфовыхъ работъ на площади заявокъ, а также 
и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ бассейна р. Алабаза. Такъ 
какъ г. Филипповичъ ие получилъ отъ г. Калиты и его упол-
номоченныхъ условленныхъ денегъ на эти работы, производив-
шіяся имъ изъ своихъ личных! средств!, изысканія не были 
закончены, а полученные результаты были имъ любезно и без
возмездно переданы мпѣ при моем! возвращеніи въ Беръ-Чо-
гур! въ Іюлѣ 1904 г. 

Въ этомъ году предполагались Горным! Вѣдомством! об
ширный геологическія изысканія съ правильными горными раз
ведками шурфованіемъ и буреніемъ опредѣленныхъ открытых! 
угленосных! площадей и съ топографическою съемкою мест
ности. Значительныя суммы, ассигнованный уже съ этою цѣлью 
со стороны Министерств! Воениаго и Путей Сообщенія, были 
однако же по случаю наступленія военнаго времени и сокра
щения всѣх! ассигнования по отдѣлышмъ ведомствам! взяты 
назадъ. Тѣмъ не менѣе Горный Департамента и Геологически 
Комитетъ, принимая во вниманіѳ важность выяснения вопроса 

') Заявки и отводы г. Калиты должны считаться по существующпмъ узако-
иеніямъ ныиѣ утратившими свою силу, въ виду того, что никакого т-ва, сколько 
миѣ язвѣстіш, оффиціалыю не организовалось и никакихъ дадьнѣшлихъ изыска
ний и работъ въ области заявокъ со стороны заявителя, съ весны 1904 года не 
производилось. Во всякомъ случаѣ, болѣѳ точныя даииші по втому вопросу, 
должны находиться у окружного горнаго инженера въ Оренбургѣ. 
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о возможных! мѣсторолсденіях! угля по восточную сторону 
Мугоджарскихг гор!, нагали возможным! из! находившихся 
въ ихъ рукахъ сумм! в ! течепіи 1904, 1905 и 1906 го
дов!, удѣлятг» средства на производство в ! области Иргизскаго 
и Актюбинска'го уѣздовъ, прилегающей къ этимъ горамъ, общей 
геологической и частію въ наиболѣе важныхъ мѣстах! топо
графической съемки, поручив! общее руководство таковой эк-
спедиціей мнѣ, вмѣнив! в ! обязанность, по мѣрѣ возможности 
на остатки отъ ассигнуемых! средств!, производить в ! потреб
ных! мѣстах! развѣдки и изысканіл на уголь шурфованіѳмъ и 
неглубоким! ручным! буреніѳм!. 

Общій состав! трехлѣтней экспедиціи, кромѣ меня как! 
руководителя и геолога, слагался из! моих! помощников!: 
в ! первый год! окончившего курс! Московскаго Универси
тета студента Горнаго Института Б. •А. 'Лури , во второй и 
третій года геолога-сотрудника Н. Ы. Тихоновича и окон
чившаго курс! Московскаго Университета студента Горнаго 
Института М. М. Пригоровскаго. Топографическая съемка 
находилась въ рукахъ топографов! Генеральнаго Штаба въ 
первые два года С . П. Рослякова, a послѣдній годъ И . Я . 
Рыбакова. 

Общая геологическая съемка по обширности предполагае-
маго къ изслѣдованію пространства и недостатку картографи-
ческаго матеріала могла вестись масштабомъ не крупнѣе 10-ти 
верстнаго, такъ какъ единственная, находившаяся въ нашемъ 
раепорллсеній и служившая намъ базисомъ карта была, издан
ная Оренбургским! Отдѣломъ 20-ти верстная карта Оренбург
ской степи. Планшеты топографической съемки этой области, 
производившейся въ 2-хъ верстном! масштабѣ в! 1846 — 47 
годахъ, при упразднена Оренбургского Отдѣла и пересылкѣ 
его архива въ Петербург!, считались затерянными настолько, 
что не могли быть утилизированы далее при изданіи новой 
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40-верстной карты пограничной полосы Азіатскоіі Россіи, пе
чатавшейся Геиеральнымъ Штабомъ подъ редакціею полков
ника Большева. Оригиналы этой съемки были разысканы въ 
архивѣ Штаба при посредствѣ членовъ нашей экспедиціи къ 
третьему году нашихъ изслѣдованій; при этомъ съемка оказа
лось прекрасной для того времени, когда она производилась, 
и мы получили возможность воспользоваться нѣкоторыми ея 
листами въ фотографическихъ копіяхъ. 

С. П . Росляковымъ за два года снята въ одноверстномъ 
масштабѣ карта области по восточную сторону Мугоджарскихъ 
горъ, обдшмающая бассейнъ рѣчекъ А лабаза, Караганды и Ба-
катая, уменьшенная копія которой 3-хъ-верстнаго масштаба 
при семъ прилагается. И. Я . Рыбаковымъ снята въ томъ же 
масштабѣ, вычерченная въ 2-хъ-верстномъ масштабѣ, карта 
мѣстности, прилегающей непосредственно съ сѣвера къ съемкѣ 
Рослякова, захватывающая предгорья Мугоджаръ, хребты Ала-
базъ, Чуулдакъ, бассейнъ. р. Чуулдакъ, служащей однимъ изъ 
истоковъ р. Иргиза, и.одну изъ наиболѣе иатересныхъ частей 
главиаго Mугоджарскаго хребта; съ горами • Айргокъ и Сакпаръ-
тюбя и ущельемъ р. Акъ-тыкенды. Вся площадь сплошной 
съемки за три года захватила. пространство въ 920 кв. верстъ. 
С. П . Росляковъ, кромѣ того, снялъ иѣкоторыя части Мугод-
лсарскаго хребта, прилешощія къ пересѣкающей его линіи ж. д., 
привязалъ всю. нашу съемку не только къ линіи желѣзной 
дороги, но и : къ горѣ Айрюку, служащей однимъ изъ немно-
гихъ основныхъ астрономическихъ пунктовъ Тургайской обла
сти, при чемъ была повторными кипрегельнымъ опредѣленіемъ 
получена высота двухъ внсочайшихъ точекъ Мугоджаръ, горъ 
Айрюцъ и Веръ-Чогуръ.И. Я . Рыбаковъ произвелъ и вычер-
тилъ топографическую инструментальную кипрегельную съемку, 
въ 2-хъ-верстномъ масштабѣ, пути, экспедиция къ востоку 
отъ г. Айрюка, захватывающую значительную часть бассейна 
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р. Каинды и верховьевъ нѣкоторыхъ другихъ притоковъ р.'.Ир-
гиза, съ возвратомъ по главному Мугоджарскому хребту къ 
Айрюку. 

Сплошная геологическая съемка за три года, произведенная 
какъ мною, такт, и означенными выше лицами, захватила весь 
Мугодясарскій хребетъ, отъ параллели г. Орска (приблизительно 
51° 10') на сѣверѣ до южной оконечности горы Дэюаманъ-тау 
подъ 48° с. ш.; гдѣ этотъ хребетъ уже покрывается серіей 
горизонтально наслоенныхъ третичныхъ осадковъ. На западѣ 
съемка захватила западный склонъ горъ до предѣловъ горизон
тально наслоенныхъ отлолсеній мѣловой системы, прим-
кнувъ, съ одной стороны, къ моимъ прелшимъ съемкамъ въ 
Уральской области, съ другой—къ съемкамъ Тихоновича 
въ • Актюбинском^ уѣздѣ. На востокѣ граница съемки прибли
зительно совпадала съ истоками и съ долиною Иргиза до 
сліянія съ нею р. Читъ-Иргиза. На основаиіи этихъ дашшхъ 
составлена впервые для этой области геологическая карта 20-ти 
верстнаго масштаба, появляющаяся пока въ печати въ мень-
шихъ масштабахъ, какъ совершенно новыя части 60-верстной 
общей геологической карты Россіи и приблизительно 35-вер
стной мелсдуяародиой карты Европы. Прилагаемая къ настоя
щей статьѣ геологическая карта бассейновъ Алабаза и Кара
ганды съ окрестностями представляетъ уменьшенную трехвер
стную копію съ 1-верстной съемки этой мѣстности. 

Трехлѣтняя геологическая съемка всей означенной области, 
раскрывъ впервые ея общее геологическое строеніе, если и 
обиарулшла въ нѣсколькихъ мѣстахъ острова камеиноугольныхъ 
отлолшній на небольшихъ протяженіяхъ, подобно тому, какъ 
таковые извѣстны были ранѣе еще изъ работъ Меглицкаго 
и Антипова далѣе, сѣвернѣе параллели г. Орска на продол-
лсеніи тѣхъ-же меридіональныхъ грядъ восточнаго склона 
Урала — эти острова камеиноугольныхъ осадковъ, слолсониые 



— 109 — 

преимущественно изъ типическихъ 'морскихъ извеетняковыхъ 
отложеній, угленоснихъ горизонтовъ не обнаружили. Угленос
ные осадки оказались исключительно сохранившимися и вы
веденными на поверхность только въ вышеуказанныхъ бассей-
нахъ неболыпихъ рѣчекъ А лабаза и Караганды. Здѣсь и сосре
доточена была нами какъ болѣе детальная, топографическая и 
геологическая съемка, такъ и развѣдки на уголь въ предѣлахъ 
возможности, при находившихся въ нашемъ распоряженіи сред-
ствахъ. Настоящая статья касается только этой ограниченной 
области развитія угленосныхъ осадковъ, притомъ посколько это 
необходимо для уясненія условій залеганія найденнаго угля. 

Главный Мугоджарскій хребетъ въ части, прилегающей съ 
запада къ равсматриваѳмому участку и пересѣченный здѣсь 
линіей Ташкентской ж. д. между ст. Мугоджарской на западѣ 
и Беръ-Чогуръ на востокѣ, представляетъ изверженный хребетъ 
почти меридіональнаго простиранія съ неболыпимъ отклоне-
ніемъ съ NNO на SSW. Ширина извержешшхъ породъ, почти 
исключительно относящихся здѣсь къ группѣ порфиргітовь — 
около 8 — 10 верстъ. Поверхность хребта изрѣзана неглубокими 
эрозіонными долинами и замкнутыми котловинами въ безпо-
рядочно расположенную группу болѣе или менѣе куполообраз-
ныхъ горъ и холмовъ, высота которыхъ колеблется въ предѣ-
лахъ 230 — 297 сале, надъ уроввемъ моря, достигая въ вер
ши нѣ Беръ-Чоіурь высоты 306,6 саж., превышающей считав
шуюся наивысшей вершиной Мугоджаръ, гору Лйрюкъ на 10 
саж. (296,5 саж.). Перевалъ желѣзно-дорожнаго полотна имѣетъ 
225 саж. высоты. 

Параллельно главному Мугоджарскому хребту, въ разстояніи 
12—15 верстъ отъ него, на востокѣ тянется болѣе меридіо* 
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нальный второй изверженный хребетъ, начинающейся на сѣ-
верѣ гранито-гнейсовымъ массивом! г. Убалы, называемый въ 
средней части Чуулдапомъ, a въ;болѣе холеной хребтом! Джапъ-
гана. Этотъ хребетъ при той-же приблизительно глиринѣ, какъ 
главный Мугодясарскій,- прорѣзанъ глубокими долинами Джин-
тыкъ-сая, р. Чуулдака (истока Читъ-Иргиза) и упирается на 
югѣ въ правобережье р. Алабаза, немного выше сліяяія по
следней 'съ р. Карагандой, въ одну рѣчную долину Кауль-
джура, гдѣ и пропадаетъ, переходя въ степныя отложенія тре
тичная) возраста. Высота этого хребта значительно ниже Му-
годжарскаго. Только г. Убала имѣетъ 235 саж., г. Чуулдакъ 
199 сале, а южная оконечность не болѣе 150 саж. Геологи
ческое строеніе этого изверженнаго хребта здѣсь сложнее; 
главную часть массива составляют! породы зеленокаменной 
группы діабсшы и діоргты и сферолитовыя породы. На юлс-
ной оконечности, тамъ гдѣ въ нихъ врезается долина Алабаза, 
породы эти, въ свою очередь, прерваны выходящими изъ подъ 
нихъ сіепито-гранитами. 

На • восточном! склонѣ • Мугоджарскаго хребта непосред
ственно къ порфиритамъ прислонены кремнистые сланцы съ 
мощными выдѣлеиіями яшмы преобладающего краснаго цвѣта, 
частію выходящей въ видѣ отдѣльныхъ куполовидных! масси
вов!, частію в ! видѣ широких! жил!, прорѣзывающихъ сланцы, 
какъ то показали желѣзнодорожные разрѣзы. Мѣстами къ этой же 
свитѣ породъ должны относиться здѣсь порфиритовые туфы 
и, наконецъ, зеленоііаменные туфы, нрорѣзанные железнодо
рожной выемкой у ст. Беръ-Чогур!. Эта сланцеватая группа 
тянется, однако, не непрерывной полосой; такъ, напр., у г. Сар-
тау непосредственно на порфириты налегают! в ормальныя де
вонская отложеяія. С ! другой стороны, вдоль вападнаго склона 
хребта Джаяъ-гата вулканическіе туфы, брекчіи и конгломе
раты изверлеениыхъ пород! прорѣзываютъ на значительномъ 
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протяжения девонскіе осадки, прилегающіе здѣсь непосредственно 
къ грядѣ изверлсенныхъ породъ. 

Между описанными двумя хребтами, полосой по широте 
12—15 верстъ, ущемлены нормальный осадочныя породы де-
вонскаго и каменноуюльнаго возраста, сшкеыныя въ складки 
и отдѣльныя гряды съ тѣмъ же меридіонадышмъ простира-
иіемъ; при этомъ въ западной части, ближе къ главному Му-
годжарскому хребту, складчатость сложнѣѳ и интенсивнѣѳ. Мѳ-
ридіональныя гряды девонскихъ известняковъ съ ихъ антикли
нальным! иаденіемъ выражены рельефно и могутъ быть про-
елѣжены па значительном! протяжении по преобладающей по
логой степи. Въ восточной половинѣ, по крайней мѣрѣ до до
лины Алабаза, господствует! совершенно правильное пологое 
западное падеиіе всѣхъ осадочных! породъ; нѣкоторый изгибъ 
пластов! мог! быть обнаружен! здѣсь только шурфовкою и 
буровыми работами. 

В ! основаніи осадочных! девонскихъ отложѳній залегаютъ 
конгломераты и грубые оюелѣзистые песчаники изъ окатаннаго 
матеріала мугоджарскихъ кремнисто-сланцевыхъ и яшмовыхъ 
пород!. Этотъ горизонтъ обнаруживается, однако, только кое-
где вдоль восточнаго склона Мугоджарскаго хребта, являясь 
более сплошным! поясомъ въ основаніи девона хребта Чуул-
дакъ и Дзканъ-гана. 

Несравненно более мощное развитіе представляют! на всей 
площади девонсків известняки. Таковые тянутся, во первых!, 
сплошной полосой, вдоль восточнаго склона Мугоджаръ, образуя 
здесь ряды параллельных! холмов! предгорья, местами, какъ 
напр., на горе Алабазъ, достигающихъ высоты 205 сале, у 
ст. Беръ-Чогур! 195 сале, сь сильно нарушенным! иапласто-
ваніемъ, съ крутыми изломами пластовъ къ западу и преобла
дающими пологими склонами пластовъ въ направленіи OSO. 

Местами чрезвычайно богатая и разнообразная фауна этихъ 
И з в . Геол. К о м . , 101)9 г . , т. Х Х Ѵ Щ , Ш -2. 8 
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известаяковъ, обработкой которой занимается въ настоящее 
время M . М . Пригоровскій, обнаруживаем, что большая 
часть известняковъ относится къ различнымъ горизонтахъ верх-
няго отдѣла девонской системы. Однако въ двухъ мѣстахъ, 
а именно, къ юго-востоку отъ ст. Беръ-Чогуръ и у горы Ала-
базъ обнарулсена фауна (8р. Anossofi, Sp. Maueri и др.), ука
зывающая на самые верхніе горизонты средняго девона. У ст. 
Беръ-Чогуръ эти послѣдніе известняки покрываются верхне-
девоггскими известняками съ богатой фауной девонскихъ гоніа-
титовъ, У г. Алабазъ среднедевоискіе известняки обнаружены 
у гожнаго подножья горы въ непосредствениомъ сосѣдствѣ съ 
подлеясащими конгломератами и кремнистыми сланцами, тогда 
какъ сама г. Алабазъ слолсѳна изъ мраморовиднаго, почти сплошь 
кристаллическаго, бѣлаго и сѣраго известняка, мѳтаморфизован-
наго, вѣроятно, вслѣдствіе близости выходовъ у западнаго крутого 
поднолеья горы порфиритовъ и порфировъ. На западномъ кру-
томъ склонѣ горы часть известняковъ образуетъ сцементиро
ванную брекчіевидную породу, изъ кусковъ того-лее известяка. 
Только на сѣверномъ концѣ горы среди перекристаллизованнаго 
известняка попадаются гнѣзда рыхлаго известняка съ ракови
нами верхнедевонскаго возраста. 

Совершенно подобная лее полоса известняковъ, но только 
одного верхняго девона, залегаетъ непосредственно на девон
скихъ конгломѳратахъ, вдоль всего западнаго склона хребта 
Чуулдакъ-Доішнъ-гана съ преобладающей здѣсь фауной верхне
девонскаго горизонта Sp. Ärchiaci. На сѣверѣ у Чуулдака эти 
девонскіе известняки образуюсь группу холмовъ предгорія, по
добную Алабазу; такая лее группа девонскихъ холмовъ залегаетъ 
у юлеиаго конца всего хребта къ западу отъ выступа гранито-
сіенитоваго массива. На всемъ остальном^ протялееиіи запад
наго склона Джанъ-ганы, девоискіе известняки повеемѣстно 
выступаютъ по пологому склону прямо на поверхности почвы, 
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не образуя тутъ никакой самостоятельно выраженной холмистой 
гряды. 

На всей пустынно-степной и болѣе или менѣе холмистой 
площади, ограниченной хребтами Мугодлсаръ и Чуулдакъ-
Джанъ-гана, безусловно преобладающей коренной породой яв
ляются описываемые ншке песчаники и конгломераты, условно 
•относимые нами къ каменноугольной системѣ; но среди этого 
песчаниковаго поля, улсе на глазъ, болѣе или менѣѳ явственно 
въ направленіи параллельномъ Мугоджарскому хребту, высту-
паютъ гряды выходовъ девонскаго известняка. На большей 
части площади бассейна рѣки Алабаза, гряды эти не доста
точно выралсены и улавливаются только сопоставленіемъ раз-
бросанныхъ выходовъ известняка съ характерными верхнедевон
скими ископаемыми, прямо на поверхности почвы; но улсе въ 
•бассейнѣ овраговъ самаго юлшаго притока Алабаза -— Саръ-сая, 
а еще болѣе въ бассейнѣ Караганды и верховьевъ Актана, 
выходы верхняго девона принимаютъ характеръ совершенно 
отчетливо выралеенныхъ хребтовъ, слолееиныхъ въ антикли-
налышя складки, параллелыгая Мугодлсарамъ. Группируя вы
ходы девона по этймъ складчатымъ грядамъ, принимая во вни-
маніе палеонтологическіе остатки и петрографическія особен
ности известняковъ, молено насчитать слѣдующія гряды: 1) Наи-
•болѣе близкая къ Мугодлсарамъ гряда, и неменѣе ясно выра
женная орографически, начинается въ верховьяхъ Алабаза у 
могилы Миргимъ-бекъ; продоллсеніе ея ясно очерчивается въ 
верховьяхъ Кара-булака; слѣды ея видны далѣе у могилы 
Тнале, послѣ чего они теряются въ обширной равиинѣ, про-
рѣзанной многочисленными оврагами верховьевъ Саръ-сая, но 
•обнаруяшваіотся явственно въ яселѣзно-доролшой выемкѣ на 
497 верстѣ. Характерной особенностью этого несомнѣнно верх-
не-девонскаго известняка является то обстоятельство, что изъ 
аюдъ него непосредственно, безъ всякаго слѣда средне-дѳвон-
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скаго известняка, выступаютъ конгломераты и песчаники, тож
дественные по составу и строенію съ залегающими по скло-; 
намъ Мугоджаръ и Джанъ-ганы въ основании всѣхъ нормаль-
ныхъ осадочиыхъ отложеній. 2) Вторая рѣзче выраженная, 
явственно антиклинальная гряда верхне-дѳвонскихъ известня-
ковъ начинается на сѣверѣ у могилы Утеръ-бека, принимаетъ, 
при пересѣченіи ея главной караванной дорогой, характеръ крялса 
съ нѣсколько отклоненнымъ къ юго-востоку простираиіемъ, но 
особенно явственно обособляется въ меридіоиальную цѣпь хол-
мовъ ангиклинальнаго строенія въ области, пересѣченной овра
гами Саръ-сая, Малой Караганды, Большой Караганды и Ак-
тана. 3) Третья гряда верхие-девонскаго известняка прослѣ-
живается только по выходамъ известняковъ на склояахъ Кара-, 
булака и по водораадѣлу этой рѣки и Саръ-сая; здѣсь она 
упирается въ высокіе бугры Кызылъ-тумъ-сукъ, совершенно 
горизонтально наслоеиныхъ, повидимому, прѣсноводныхъ осад-
ковъ. Главная масса этихъ осадковъ представляете слабо це
ментированный мелкозернистый песчаникъ разныхъ цвѣтовъ, 
преимущественно розоваго, съ глинистыми прослойками, выдѣ-
леніями бураго желѣзияка, известковыхъ стяліеній и мягкаго 
туфовиднаго известняка. Возрастъ этихъ загадочныхъ отдоже-
ній (третичныхъ или четвертичныхъ) остался не онредѣлен-
иымъ, за отсутствіемъ какихъ-либо руководящихъ данныхъ. 
4) Четвертая гряда верхнедеіюнскаго известняка, можетъ быть 
слуясащая продоллсеніемъ третьей, выражается антиклиналышмъ. 
кряжемъ, развитымъ преимущественно между Малой и Боль
шой Карагандой, начинается прекраснымъ антиклинальными 
разрѣзомъ желѣзно-доролсной выемки у Разъѣзда № 42 и пред
ставляетъ великолѣпный разрѣзъ но лѣвому берегу Большой. 
Караганды, съ богатѣйшей верхнедевонской фауной, среди ко
торой преобладаютъ крупные Spirifer disj?mctus, а на восточ-
номъ склонѣ цѣлыя куполовидныя балки строматопороваго изве г 
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стняка. Продоллсеиісмъ этой антиклинальной гряды далѣе на 
югъ къ р. Аитану слулситъ рѣзко-иыраженный кряжъ, но уже 
сложенный изъ камеиноугольныхъ коигломератовъ. 5) Къ во
стоку, по ту и другую сторону Большой Караганды и у р. Ак-
таиа, наблюдаются еще слѣды слѣдующей слабой складки, въ 
составъ которой также входятъ девонскіе известняки. 

Какъ уже выше было сказано, вес пространство между 
хребтами Мугодлсарскимъ—съ одной и Чуулдакъ-Джапъ-гана—съ 
другой стороны, выше девонскихъ известняковъ представляете 
сплошное ноле характерныхъ понгломератовъ и песчаниковъ, 
которые мы относимъ къ каменноугольной сишемѣ. 

Ыѣкоторые, притомъ болѣе низкіе горизонты песчаниковой 
толщи представляютъ конгломераты, сложенные изъ болѣе яли 
мечѣе обтертой, носящей на себѣ явственные слѣды переноса 
горными водными потоками гальки различныхъ мугоджарскихъ 
породъ, преимущественно кремнистослаицевой группы, яшмы и 
девоискаго известняка; отдѣльные валуны этой гальки мѣстами 
достигаютъ размѣровъ человѣческой головы и болѣе, но пре
обладаете бол'ве мелкая галька, плотно сцементированная крем
нисто -леелѣзистымъ цементомъ преобладающихъ темно-бурыхъ 
цвѣтовъ. 

Главную же массу толщи составляете чрезвычайно харак
терный грубо-зернистый песчаникъ зеленовато-сѣрыхъ оттѣн-
ковъ, поразительно похожій на извѣстный, столь распростра
ненный на Уралѣ, такъ называемый артгтскій перечный пе
счаникъ, напоминающій грубо размолотый перецъ сплотившійся 
въ компактную слоистую массу. Зерна песчаника состоять изъ 
разработанныхъ, перетертыхъ частицъ тѣхъ лее мугодяеарскихъ 
и девонскихъ породъ, что и конгломераты; цементомъ является 
тотъ лее аморфный кремнеземъ, къ которому въ нѣкоторыхь 
песчаиикахъ примѣшивается значительная доля извести, такъ 
что такой песчаникъ при обливаиіи и кипяченіи съ кислотами 
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типитъ и нерѣдко распадается на отдѣльныя зерна. Степень 
цементаціи отдѣльныхъ слоевъ весьма различна, начиная отъ 
совершенно сливныхъ, звонкихъ при ударѣ молоткомъ плитъ, 
до легко разсыпающихся в'ь слабомъ ударѣ въ дресву. Поверх
ность песчаниковыхъ плитъ, вслѣдствіе окисленія желѣзистаго 
пигмента, обыкновенно бываетъ покрашена въ красновато-бу
рые цвѣта; нѣкоторые слои песчаника по той же причинѣ при
нимают! сплошную бурую окраску. 

Заслулсиваетъ вниманія, что каменноугольные конгломераты 
не наблюдаются въ восточной половинѣ бассейна, въ долинѣ 
Алабаза и по западному склону хребта Длсанъ-гана. Они раз
виты въ полосѣ девона, прилегающей къ восточному склону 
Мугодларъ, начиная отъ подпоят г. Алабаза на сѣверѣ. Тамъ 
гдѣ девонскія меридіоиальныя складки позволяют! отчетливо 
наблюдать отношеніе песчаниковой толщи къ девону, совер
шенно ясно видно непосредственное налеганіе коигломератовъ 
на верхнедевонскомъ известнякѣ и улсе дальнѣйшее покрытіе 
болѣе или менѣе значительной толщи коигломератовъ собственно 
перечными песчаниками, занимающими болѣе пологіе склоны 
ровнаго пространства пустынной степи; отсюда основательно 
утверждать, что выходы коигломератовъ указывают! на бли
зость выходовъ девонских! известняков!. Конгломераты дости
гают! особенно мощнаго развитія по склонам! девонскихъ 
антиклинальных! складок! на р. Большой Карагандѣ и Ак~ 
таиѣ. Между этими двумя рѣками конгломераты слагают! само
стоятельный крутопадающій односторонній хребет!, съ мери-
діональнымъ простираніемъ, завороченнымъ на своемъ южномъ 
концѣ къ юго-востоку. Этотъ хребетъ, повидимому, слулшт'ь 
окончаніем! описанной выше четвертой девонской гряды Боль
шой Караганды, составляя восточное, сильно приподнятое крыло 
ея склона. 

В ! средней части долины р. Алабаза и на болѣе или ме-
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нѣе значительной восточной части площади развитія перѳч-
ныхъ песчаниковъ, окаймленной хребтомъ Джанъ-гана, слѣдо-
вательно, въ области отсутствія конгломератовъ, перечный песча -
никъ на различныхъ горизонтахъ переслаивается углистыми 
черными и сѣрыми сланцами и глинами, различной непосто
янной мощности, заключающими въ себѣ шітересующіе насъ 
прослойки настоящаго каменшго угля. То же переслаиваніе 
песчаника съ совершенно подобными же сланцами, глинами и 
углемъ открыты были мною на небольшой площади по рѣкѣ 
Большой Карагаидѣ среди сильно складчатыхъ и дислоцироваи-
ныхъ отложеній верхне-девонскаго известняка, конгломератовъ 
и перечныхъ песчаниковъ. 

Добытые при нашихъ развѣдкахъ на уголь довольно много
численные растительные остатки, къ сожалънію, трудно сохра
няющиеся уже отъ одной перевозки вслѣдствіѳ рыхлости по
роды, обнаружили улсе при первомъ осмотрѣ совершенно ясно 
каменноугольную флору, среди которой преобладают лепи
додендроны. Тѣ же нерѣдко крупныхъ размѣровъ стволы лепи-
додендроновъ и другихъ растительныхъ остатков^, въ видѣ отпе
чатал въ листьевъ и стеблей, покрываютъ собою плиты песча
ника, залегающаго въ непосредственной близости отъ угли-
стыхъ сланцевъ. Но всѣ эти растительные остатки въ переч
ныхъ пеечаникахъ, несмотря на ихъ многочисленность, оказа
лись ближе неопредѣлимыми, вслѣдствіе грубости зерна породы, 
не допускающей возможности сохраненія характер пыхъ призпа-
ковъ структуры. Остатки же изъ углистыхъ сланцевъ, пере
данные для детальной обработки М . Д. Залѣсскому, обнару
жили, по его опредѣленію, ирисутствіе слѣдующихъ раститель
ныхъ формъ, большая часть которыхъ встрѣчена какъ въ раз
личной высотѣ разрѣза угленосныхъ отложеній по р. Алабазу, 
такъ и по р. Карагандѣ: 
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Lepidodendron Veltheimi Stern b. 
Lepidostrobus Zeilleri Nathors t . 
Bothrodendron tenerrimum A u erb. et T rau t sc h. 
Astcrocalamites scrobiculatus Se blot h. 
Splienopteris bifida L i n d l , et Hüt t . 
Adiantites béllidulus Heer. 
Черешки листьев! папоротников!. 
Psygmophylïum cfr. Williamsoni Nath. 

Всѣ эти формы указываются, по словамъ Залѣсскаго, 
либо въ кульмовой флорѣ Мораво-Силезскаго кровельнаго 
сланца, либо въ Calciferous Sandstone Шотландіи, или лее въ 
нижнекаменноугольных! слояхъ Шпицбергена, Урала и IIод-
московнаго каменноугольнаго бассейна, кромѣ послѣдней, опи
санной изъ девонскихъ пластовъ Шпицбергена; но опредѣленіе 
тоивдества неполнаго образца съ Алабаза сомнительно. Такимъ 
образомъ, приводимый списокъ указывает! на флору самаго 
начала каменноугольнаго періода, что вполнѣ соотвѣтствуетъ 
стратиграфическому и батрологическому положѳнію толщи не-
речнаго песчаника на верхнедевонскихъ известнякахъ. 

Мощность всей серіи каменноугольных! песчаниковъ, съ 
подчиненными имъ конгломератами и углесодерлеащими гли
нами и сланцами, не могла быть, къ сожалѣнію, опредѣлеиа 
хотя приблизительно по условіям! мѣстности, неравномѣриой 
дислокаціи и складчатости всей толщи. Попытка опредѣленія 
этой мощности путемъ буреиія въ наиболѣе благопріятном! 
для того пунктѣ (о чемъ будет! сказано ниже)' не увѣнчалась 
успѣхом!. Наиболѣе глубокая наша • сквалсина въ 50 саж,, гдѣ 
пласты почти горизонтальны, не дошла, против! ' ожиданія, до 
девонскаго известняка и остановилась в ! том! же типичном! 
перечном! песчаникѣ. Никаких! слѣдовъ известняков^ съ ка
менноугольной фауной даже наиболѣе нижнихъ горизонтов! въ 
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предѣлахъ нашей карты и вообще перечныхъ песчаниковъ не 
найдено. 

Свита каменноугольных! песчаниковъ и ковтломѳратовъ, 
которую особенно тщательно преследовала наша акспедиція, ока
залась имѣющею ограниченное распространеніе. На сѣверѣ пло
щадь перечныхъ песчаниковъ, за предѣлами прилагаемой карты, 
быстро съуживается. Собственно перечные песчаники попадаются 
сѣвернѣе параллели г. Алабаза еще верстъ на шесть, -примы
кая здѣсь исключительно къ подножію Мугоджарскаго хребта, 
ущемленные мелсду меридіональными грядами девона въ исто-
кахъ Телегенъ-сая, одной изъ боковыхъ долинъ р. Чуулдака. 
Конгломераты распространяются здѣсь болѣе на востокъ по 
равншіѣ, представляя покровъ восточнаго склона одной изъ 
девонскихъ грядъ мугоджарскихъ предго])ій, по также не пере-
ступаютъ поперечной долины Телегенъ-сая. Девонскія гряды 
предгорій Мугоджара и Чуулдака окончательно сходятся мелсду 
собою, образуя еще, не доходя верстъ 8-ми отъ параллели 
г. Айрюка оригинальный полукруглый замкнутый циркъ извест
няковых! обрыВОВЪ. 

Восточиѣе извержепнаго хребта Чуулдакъ-Джанъ-гана тре
тичный горизонтально наслоеиньтя породы нѳпос])ѳдственно 
прислонены къ породам! изверженной гряды. На югѣ за 
концом! хребта Джанъ-гана начинается, как! показывает! 
наша карта, область тѣхъ же сплошных! пород! третичнаго 
возраста. Породы этого третичнаго моря быстро вытѣсняютъ 
девонъ и покрывающую его свиту перечныхъ песчаниковъ, 
приближаясь къ подножію Мугоджарскаго хребта. Надобно 
полагать, что морская абразія на значительную глубину уничто
жила здѣсь осадки палеозойскаго возраста. Остатки западнаго 
поля песчаниковъ и конгломератовъ еще могутъ быть кое гдѣ 
прослѣжены по восточному склону девонскаго предгорья Му-
годжаръ. 
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Всо западное доле перечныхъ песчаниковъ и коигломера
товъ, непосредственно прилегающее къ Мугоджарамъ, никакихъ 
слѣдовъ ни углистыхъ глинъ и сланцевъ, ни отпечатковъ ка
менноугольной растительности не содерлгатъ. Такимъ обраяомъ, 
рассматриваемая серія каменноуголы-шхъ песчаниковъ и коигло
мератовъ тянется у восточнаго подножія Мугодлеаръ на протя-
ясеніи по меридіану около 40 верстъ; у занаднаго подножія 
хребта Чуулдакъ-Джанъ-гаиа—только верстъ на 20. Собствен
но лее специально насъ интересующая свита углистыхъ глинъ 
вся сосредоточена полосою, около 10 верстъ длины, по мери-
діану меледу долиной р. Алабаза и склономъ девонскихъ из-
вестняковъ и занаднаго поднолеья хр. Джанъ-гана, при ширииѣ 
въ 2—3 версты. Вторая небольшая площадь этихъ углесодер-
жащихъ глинъ ограничивается указанною выше площадью по 
р. Большой Карагандѣ. 

Трвтгъчныя отложенія. Въ бассейнѣ Алабаза, въ болѣе 
равнинныхъ частяхъ, прилегающихъ къ этой рѣкѣ, обращаютъ 
на себя вниманіе спорадически разбросанные удлиненные 
холмы съ торчащими изъ нихъ глыбами плотныхъ сливныхъ 
кваргщтовъ бѣлаго циѣта, иногда только покрытыхъ бурой 
леелѣзистой коркой. Въ бассейнѣ Караганды количество кварци-
товыхъ холмовъ увеличивается. Располагаются такія сконленія 
кварцитовыхъ глыбъ непосредственно на девонскихъ известня-
кахъ, или на перечныхъ каменноугольныхъ песчаиикахъ; боль
шего лее частью болѣе или менѣе окатаігаыя глыбы кварцита, 
или же расколотая неправильными трещинами, торчатъ прямо 
изъ окрулшощаго ихъ ианоса. Въ бассейнѣ р. Караганды въ 
непосредственной близости отъ этихъ скопленій кварцитовыхъ 
глыбъ появляются обнаженія характерных! ярко • красныхъ 
глинъ, частью перемежающихся полосатыми глинами сѣраго, 
бураго и бѣлаго цвѣта. Въ верховьяхъ овраговъ Караганды 
такія скоплеиія поднимаются довольно высоко къ поднолсію 
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Mугодясаръ. Изслѣдованіе площадей, лежащихъ къ югу отъ 
р. Караганды, бассейна рѣчекъ Большого и Малаго Актана, 
слагающихъ собою р. Бакатай, рѣка Каульджура, равно какъ 
временныхъ ручьевъ, сбѣгающихъ съ болѣе іолшыхъ частей 
Мугодлеаръ и болѣе восточныхъ частей пустыни, лелеащей за 
хребтомъ Чуулдакъ-Длсавъ-гана, показываетъ, что мы имѣемъ 
дѣло по Алабазу и Карагандѣ съ размытыми остатками мощ
ной серіи третичиыхъ отложеній, занимающихъ обшириыя пло
щади и распространяющихся отсюда до сѣверныхъ побереягій 
Аральскаго моря. Уяее въ предѣлахъ прилагаемой карты въ 
бассейиѣ Актана - Бакатая серія этихъ отложеній получаетъ 
мѣстами полное развитіе и значительную мощность. Отчетливо 
видно, что ее слагаютъ двѣ группы породъ: а) красныя и 
полосатыя глины въ осиованіи, б) чистые бѣлые, мѣстами 
только леелѣзистые кварцевые пески, болѣѳ или менѣе цемен
тированные и обращенные мѣстами въ гнѣзда и цѣлые штоки 
сливного бѣлаго кварцита. Одинъ такой мощный штокъ квар
цита располагается въ предѣлахъ карты по лѣвому берегу 
Актана, тянется на нротяяееніи болѣе 4-хъ верстъ въ направ
лена NNW — SSO къ мѣсту сліянія обоихъ Актановъ, обра
зуя здѣсь кварцитовыя горы, до 20—22 саж. высоты надъ до
линою рѣчекъ, при общей ширивѣ массива до l 1 / « — 2 версты. 
Такая лее гряда кварцитовыхъ холмовъ меньшей высоты, но 
такого, лее значительнаго протялеенія, располагается съ W на О 
по правую сторону Актана. При этомъ отчетливо видно, что 
кварциты подстилаются красноцвѣтеой глиняной толщей и 
имѣютъ таковые лее глинистые прослойки на разныхъ гори-
зонтахъ. При соорулееніи лселѣзной дороги эти кварцитовыя 
горы слулеили главными карьерами, снаблеавшими строителей 
дороги цокольнымъ тесанымъ камнемъ для мостовнхъ и дру-
гихъ наиболѣе прочныхъ соорулсеиій по линіи на значительной 
части лселѣзнодорояшаго участка къ востоку отъ Мугодлеаръ, 
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отчего на картѣ отиѣчены къ нимъ столь рѣдкія на степи колесныя 
укатанныя дороги. На значительной части площади особенно 
по Каульджуру и Накатаю за предѣлами карты, краено-
цвѣтиая глинистая толща выступаетъ цѣлыми стѣнами въ 
береговыхъ разрѣзахъ и обнажается непосредственно на 
поверхности почвы, или покрывается здѣсь болѣѳ или менее 
значительною толщею бѣлыхъ сыпучихъ песковъ. Надобно по
лагать, что таковые пески покрывали собою болѣе или менѣе 
всю красиоцвѣтную толщу, но были размыты и снесены позд
нейшими процессами денудаціи, причемъ цементированныя 
гнѣзда кварцитоваго песчаника, разбросашшя по пустынной 
степи, одни останутся свидетелями этого бывшаго пѳсчапаго 
покрова. 

На разсматриваемой площади, какъ и повсюду далѣе, какъ 
красноцвѣтная глинистая толща, такъ и кварциты, лишены вся-
кихъ ископаемыхъ остатковъ. Только случайно найденные въ 
железнодорожных! карьерах!• прекрасные отпечатки листьев! 
въ одномъ изъ железистыхъ прослоек! разсматриваемаго квар
цитоваго горизонта далее къ югу у железнодорожной станціи 
Джиланъ, доставленные мною въ Геологически Комитета, поз
волили И . В. Палибину, в ! связи съ находками из! другихъ 
местностей ІІріаралья, определить, что мы имеемъ здесь дело 
съ очень типичной флорой аквитанскаго возраста, распростра
ненной въ ныоюнемъ міоценѣ средней Азіи и западной Сибири. 
Основаніо же и возраста красноцветной толщи могли быть 
установлены съ значительной точностью, так! какъ толща эта 
далѣе къ югу въ Пріаралье явственно покоится на вполне 
определенных! фаунистически отложеніяхъ, олигоцена. 

Четвертичные наносы покрывают! чрезвычайно неравно
мерно площадь прилагаемой карты. Склоны и предгорія Му-
годжаръ, Чуулдака и Джанъ-ганы, равно какъ значительный 
площади,, занятыя камѳнпоугольными песчаниками и третичными 
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кварцитами, а отчасти и девонскими известняками, почти вовсе 
лишены наносовъ. Поверхность прѳдставляѳтъ щебенку подле-
жащихъ породъ только со слабымъ развитіемъ почвеннаго слоя 
и очень скудной пустынно-степной растительностью; такія по
верхности могутъ быть сравнены съ поверхностью, покрытою 
горными розсынями, напр., Урала, или еще лучше съ такъ наз. 
«хаммадою» пустынь. Но болѣе ровныя площади заняты пес-
чано-глинистымъ шлечнымъ паносомъ различной мощности, 
болѣе или меиѣе переполненнымъ, окатанною водою, a вѣроятно 
и вѣтромъ, галькою всевозмолшыхъ мѣстныхъ наиболѣе стой-
кихъ породъ, какъ изверженныхъ, такъ и осадочныхъ; въ галькѣ 
преобладаете мугоджарская яшма, кремнистыя и др. мугод-
жарскія породы, девонскіе известняки, кварциты и пр.- На по
верхности эта вымытая атмосферными водами галька перепол-
няетъ почву, образуя на большихъ протялсеніяхъ какъ бы ров
ное укатанное шоссе; это типическій такъ называемый «сериръ» 
пустыни. Только въ большемъ или меяьшемъ разстояніи отъ 
крутыхъ скатовъ Мугоджаръ галька отступаѳтъ на задній 
планъ, и наносы получаютъ болѣе или менѣе общій типъ для 
юговостока Россіи—-грубозернистыхъ песчанистыхъ глинъ бураго 
цвѣта, на которыхъ тогда развивается сплошная растительность 
ковыльныхъ и кипцовыхъ степей. Такіе участки въ бассейнѣ 
Алабаза являются только небольшими островами, но по Кара
ганов и въ области третичныхъ глинъ занимаютъ обширный 
пространства. Площади, покрытыя щебенкой, всегда указываютъ 
на распространеніе подлежащих!, породъ, тогда какъ «сериры» 
только въ рѣдкихъ сдучаяхъ даютъ, въ связи съ другими при
знаками, указаніе на подлежащіе конгломераты, ибо ахъ галеч
ный матеріалъ можетъ быть принесенъ издалека; это обстоя
тельство приходится принимать, во вниманіе при геодогиче-
скомъ картированіи этой или другой площади. 
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Развѣдка на уголь. 
Какъ сказано въ началѣ наетоящаго отчета, развѣдки на 

уголь были начаты лѣтомъ 1903 г. партіей уральскихъ рабо-
чихъ татаръ на средства подрядчика Калиты вблизи обнару-
женныхъ выходовъ углесодерлсащихъ сланцевъ въ лѣвомъ бе
регу р. Алабаза, въ 2 верстахъ выше сліянія его съ Карабу-
лакомъ (Кусть-кара). Выходы угля въ берегу Алабаза, обнару-
л:енные расчисткою неболынихъ береговыхъ разрѣзовъ, имѣютъ 
видъ пропластковъ среди углистыхъ сланцевъ, мощность кото-
рыхъ въ отдѣльныхъ выходахъ колеблется оть 0,05 до 0,20 
сажеиъ (0,10 — 0,43 м.). Уголь этотъ здѣсь у поверхности 
обыкновенно болѣе или меиѣе сильно вывѣтрившійся, тоикосло-
истаго слолгенія. Чтобы получить уголь этого пласта въ его 
естествегшомъ состояніи, татары залоясили на бугрѣ, господ-
ствующемъ надъ лѣвымъ берегомъ Алабаза и слолсештомъ изъ 
вышеописаннаго перечнаго песчаника, 5 вертикалышхъ шур-
фовъ, глубиною 5 — 6 саямшъ, которыми и достигла того лее 
угольнаго пласта, оказавшагося имѣющимъ слабое паденіе по 
направленно къ р. Алабазу. Встрѣчеігаый сильный притокъ 
воды воспрепятствовалъ дальнѣйшему углубленіи при отсутствіи 
у землекоповъ всякихъ средстнъ къ ея откачкѣ. Однако въ одномт. 
изъ шурфовъ (пункта 1 карты), вступивъ въ подлелсащіе пес-
чаиикамъ углистые сланцы, содерлгащіе мелсду нрочимъ пре
красные остатки лепидодендроновъ и другой растительности, 
татары прошли, не смотря на притокъ воды, пластъ чистаго 
угля, до 12 вершк. (0,53 м.) мощностью. Путемъ ыебольшихъ 
углубленій шурфа на горизонтѣ угольнаго пласта, было добыто 
значительное количество угля и слолсено въ кучу у отверстія 
шурфа. Образцы этого угля, взятые мною, обнаружили, что 
мы имѣемъ дѣло съ настоящимъ каменнымъ углемъ, дающимъ 
хорошо спекающійся коксъ. 
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Осенью 1903 и лѣтомъ 1904 г. болѣе правильный раз
ведки es бассейнѣ р. Алабаза производились, какъ сказано, 
сперва штейгеромъ Филипповичем!, a затѣмъ г. Лури, 
послѣднимъ уже по моимъ указаиіямъ. Развѣдки ограничива
лись шурфованіемъ и небольшим! числомъ неглубокихъ сква
жин! по опредѣленнымъ направленіям!, согласно выяснивше
муся къ тому времени общему геологическому строѳнію мест
ности. Всего за это время исполнено 87 шурфовокъ и сква-
жинъ. 

Въ 1905 г. подъ моимъ руководством! произведено было 
г. Пригоровскимъ въ бассейнѣ Алабаза и во вновь найден
ном! мною месторожденіи угля на р. Караганде 26 шурфовъ 
и буреній, изъ которых! самыя глубокія не достигали 10 саж. 
Въ 1906 г. разведочным работы продолжались тѣмъ же ли-
цомъ и теми же средствами въ обоихъ бассейнах!, причем! 
пройдено было 29 шурфовъ и буровыхъ скважинъ. 

При выяснившейся невозможности дать вполне определен
ный законченный ответ! на вопрос! о благонадежности най
денных! месторолсденій (т. е. выгодности эксшіоатаціи) путем! 
шурфов! и нѳглубокаго буренія, еще весною 1906 г., по 
соглашенію со мною, Управленіе Оренбургъ-Ташкентской ж. д., 
наиболее заинтересованное въ возможности эксплоатаціи найден-
наго угля, вошло въ подлежащія инстанціи съ ходатайством! 
объ ассигнована въ распоряженіе Геологическаго Комитета 
изъ средствъ дороги суммы въ 10 тыс. руб. на производство 
более глубокаго буреиія. Къ сожаленію, сумма эта была 
ассигнована только къ сентябрю месяцу, когда наследования 
и разведки на месте были уже закончены, и члены экспеди-
ціи съ инструментами возвращались въ Петербург!. Это 
обстоятельство вызвало необходимость новой командировки 
моей осенью того лее года и порученія буровыхъ ра
ботъ технической фирме «Бюро изслѣдованія почвы», каковая 
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фирма приступила, по моимъ личнымъ указаніямъ, къ этимъ 
работамъ. Буреніе приостановлено было вскорѣ съ иаступле-
ніемъ зимпихъ морозовъ и снѣлшыхъ заносовъ, при которыхъ, 
конечно, работы въ безлюдной степи, въ 10 верстахъ отъ стан
ции желѣзной дороги, были немыслимы. Лѣтомъ 1907 г. суро
вы» работы продоллсались техническимъ персоналомъ «Бюро 
изслѣдованія почвы», подъ моимъ личнымъ руководством!, при
чемъ работы были посѣщены мною три раза въ связи съ дру
гими порученіями Геологическаго Комитета. Исполнено было 
на отпущениыя желѣзиодоролшымъ управленіѳмъ средства за 
это лѣто въ бассейнѣ р. Алабаза четыре буровыхъ скважины; 
изъ нихъ наиболѣе глубокая достигла глубины 409 футовъ 
(124,66 м.), одна 175,25 ф. (53,1 м.) и двѣ по 140 фут. 
(42,7 м.). Исполнить всю работу, какъ предполагалось, лѣ-
томъ 1907 г. не оказалось возможнымъ, главнымъ образомъ 
вслѣдствіе твердости преобладавшаго въ скважинахъ грунта 
(почти сплошного песчаника) и невозможности, за недостаткомъ 
средствъ, одновременнаго буренія двухъ сквалсинъ въ двухъ 
удаленныхъ другъ отъ друга мѣстахъ, такъ какъ на остав-
шіяся средства необходимо было заложить еще двѣ скважины 
въ мѣсторождѳиіи на р. Еарагандѣ. 

Эта послѣдняя работа исполнена только лѣтомъ 1908 г., 
причемъ на оставшіяся средства оказалось возможным! пробу
рить здѣсь двѣ скважины въ 140,5 и 140 футовъ (около 43 м.). 

: Главныя линіи шурфовъ и скважииъ были связаны мелсду 
собою нивеллировкой; скважины и шурфы одиночные привя
заны къ отдѣлышмъ высотным! пунктам! кипрегелы-юй топо
графической .съѳмщ. 

Важнѣйшія развѣдки на уголь в ! бассейиѣ Алабаза про
изводились как! штейгеромт. Филипповичем!, такъ и моими 
помощниками по линіи А—Д расположенной въ направленіи 
съ востока на западъ у юяшаго поднолсія того песчаниковаго 
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бугра (пупкгь 1), гдѣ татарами былт. впервые развѣданъ уголь. 
Эта развѣдочная линія имѣла задачею перерѣзать поперек.! 
площадь перечныхъ песчаниковъ и подчиненных'!, имъ угли
стыхъ глинъ въ иаиболѣе благопріятныхъ топографических! и 
геологическихъ условіяхъ и въ иаиболѣе близкомъ разстояніи 
отъ выходовъ угля. Восточный конецъ линіи упирался въ 
сложенный из! вѳрхнедевонскаго известняка западный склонъ 
хр. Дясанъ-гана, западный конец! доходил! до блюкайшаго 
девонскаго антиклинала. Вести линію шурфовокъ непосред
ственно через! пунктъ 1 представлялось затруднительным! и 
во всяком! случаѣ невыгодным!, такъ какъ приходилось затра
чивать трудъ, прорѣзая гряду особенно твердых! песчаниковъ. 
Еще далѣе къ сѣперу мѣшалъ глубокій водотекъ С ! хребта 
Джап!-гапа, въ лолсѣ котораго значительная часть интересо
вавших! пас! углѳсодѳржащих! породъ могла быть разрушена, 
и вода доллша была сильно препятствовать работѣ. По линіи 
А—В и в ! ближайших! отъ нея разстояніях! заложено было 
до 70 шурфов!, глубиною от! 0,5 до 6,7 с ; в ! томъ числѣ 
особенно значительное число шурфов! было проведено В ! 
обѣ стороны от! линіи, в ! разстояніи приблизительно 300 саж. 
къ западу огь точки В, въ мѣстѣ открытія наиболѣе благона-
делснаго пласта угля (пункт! 2), и вблизи точки А, так.! какъ 
здѣсь естественные выходы пластовъ не давали возможности 
ясно опредѣлить огношеніе углесодѳржащѳй толщи къ высту
пающему здѣсь известняку девонскаго антиклинала. По той же 
линіи заложены были 4 буровыя сквалсаны, глубиною отъ 
4,80 до 9,67 саж. (10,2 — 20,6 м.), и наконец!, одна глубо
кая скважина, прошедшая алмазным! буреніем! 175,25 фут. 
(53,1 м.), (пунктъ 3). Эта послѣдняя имѣла задачею выяснить 
строеиіе восточнаго крыла липіи А—В и встрѣтила пластъ 
коксующагося угля, въ три фута толщиною, на уровнѣ 116'8" 
(35,5 м.). 

И з в . Гоня. К и и . , IM)!) г. т. Х І Ѵ Н І , JA 2. 9 
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Вазвѣдки по линіи А—В обнаружили слѣдующіе резуль
таты: 1) Мульда камеиноугольныхъ песчаниковъ и углесодер-
лсащихъ глииъ въ средней, развѣданиой этой линіей, части бас
сейна Алабаза не имѣетъ характера сколько нибудь • правиль
ная) сииклипала; всѣ пласты отъ восточная» конца (В) этой 
линіи до пункта 4 на западъ имѣютъ общее правильное за
падное склоненіе, колеблющееся въ иредѣлахъ 8 — 2°, если не 
считать, повидимому, совершенно мѣстныхъ отклонеиій въ иѣко-
торыхъ неглубокихъ поверхностиыхъ шурфахъ. Только на за-
иадномъ концѣ линіи, мелсду пунктами А и 4, это западное 
склоненіе иснезаеть и въ пуиктѣ А явственно смѣняется во-
сточішмъ склоненіемъ выступающей здѣсь девонской гряды. 
При этомъ на восточномъ склоиѣ гряды на девонскомъ извест
няки по направленно къ пункту 4 появляются конгломераты 
окатаннаго галечника, цементированнаго бурокраснымъ песча-
ноглинистымъ цементомъ, перемеигающагося съ красными гли
нами. Мощныя толщи наноса воспрепятствовали наблюдать 
здѣсь непосредственную связь описываемаго конгломерата съ 
типичными углистыми глинами и.перечными песчаниками, обна
руженными шурфовками въ пунктѣ 4. 

2) Перечный песчаникъ составляете главную основ
ную массу мѣстныхъ отложеній пшкнекаменноугольнаго воз
раста. 
• 3) Свита углистыхъ глинъ и сланцевъ съ подчиненными 
имъ пропластками угля появляется три раза въ развѣдагшой 
песчаниковой толщѣ. Каждая изъ этихъ трехъ свите заклю
чаете въ себѣ нѣсколько пропластковъ угля. Сколько нибудь 
вниманія въ практическомъ отношеніи заслулшваетъ только 
верхняя свита, обнарулсениая впервые , развѣдками татаръ въ 
пунвтѣ ] , т. е. въ центральной части линіи А—В и заклю
чающая годный для эксшюатаціи уголь, мощностью до 0,5 — 
0,7 м., и ниоюняя свита, обнарулсенная въ восточной части 
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А — В между пунктами 2 и 3, гдѣ мощность хорошаго спѳкаю-
щагося угля достигает-!, 0,7—0,9 м. 

4) Къ сожалѣиію, недостаток,! средствъ не позволил! углу
бить вышеуказанную скважину далѣе 35,5 м. и дойти ею въ 
избранном! пуыктѣ 3, иротивъ ожиданія, до основанія каменно
угольных! отложеній, т. е. до девонскаго известняка. 

5) Средняя свита углистыхъ глинъ и сланцевъ^ , высту-
пающихъ въ промежутки между пунктами 1 и 2, оказалась 
бѣдного углесодержащими прослойками. 

Развѣдкгі по болѣе сѣверной линіи (J—I) и въ обѣ сто
роны отъ нея были направлены къ улавливанію продол-
женія тѣхъ лее трехъ углесодержащихъ свитъ по прости -
ранію. Здѣсь было заложено 14 шурфовъ, 5 буровыхъ сква-
жинъ, глубиною отъ 5,14 — 7,71 саж. (10,9 —16,4 м.), и глу-
бокія скважины алмазиымъ буреніемъ: пункт! 5, глубиною 
140 ф. (42,7 м.); пункта 6, глубиною 140 ф. (42,7 : м.); 
наконец!, наибольшая скважина въ пунктѣ 7 вблизи главнаго 
татарскаго шурфа. Общая глубина ея была 409,97 футовъ 
(124,66 м.). Буреніе послѣдней происходило въ два нріема, 
причемъ сперва пройдено было ручнымъ буреніемъ 59,01 ф., 
для точнаго уясиенія строенія татарскаго обвалившагося шурфа, 
a затѣмъ въ оставленныхъ трубахъ продоллшюсь алмазное 
буреніе до заранѣе опредѣленпой по условно глубины этого 
буренія въ 350 ф. Шурфы и иеглубокія буренія по лииіи 
С—1) имѣли задачею прослѣдить по простирапію обнаружен
ный три свиты углесодержащихъ глинъ и сланцевъ по линіямъ 
выходовъ и залеганія подъ наносами. Эти развѣдки показали, 
что въ сѣвериомъ нап|)авленіи всѣ три свиты сохраняютъ на 
протяяшніи, по крайней мѣрѣ одной версты, то лее строеніе и 
въ верхней свитѣ ту лее степень угленосности съ максимальною 
толщею спекающагося угля, годнаго для разработки oira.ro  
0,6 м. Въ нижней свитѣ мощность угольных! пластов! въ 

9 * 
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этомъ направлѳніи уменьшается; глубокая скважина въ пуиктѣ 
6 обнаружила только прослойки хорошаго угля въ нижней 
свитѣ, но, къ сожалѣнію, и здѣсь не могла быть доведена до 
основанія угленосныхъ отложеыій. Средняя свита въ сѣвѳрномъ 
направленіи, судя по глубокой буровой скважияѣ въ пуиктѣ 5, 
оказалась также бѣдною угольными прослойками незначитель
ной мощности. 

Главная буровая, въ 404 ф. (123,1 м.) глубины, въ пунктѣ 
7 имѣла задачею дать полный вертикальный разрѣзъ каменно
угольной песчаниковой толщи, съ содержащимися въ ней тремя 
углесодержащиии свитами, обнаруженными шурфами и не
глубокими буреніями по паденію напластованій, и дойти до 
девонскаго основаиія всей толщи. Этой послѣдией цѣли сква
жина не достигла, такъ какъ мощность осадковъ оказалась 
значительнѣе средствъ, имѣвінихся въ распоряжении для бу-
ренія. Отказаться же отъ буренія другихъ болѣе мелкихъ сква-
жинъ, значило бы оставить неосвѣщенными другіе существен
ные вопросы. Приводимый здѣсь разрѣзъ буровой скважины 
въ пунктѣ 7 даотъ представление о вертикалыюмъ строѳніи 
развѣдаинаго мѣсторолсде иія. 

Устье скважины 152 саж. абс. вые, заложенной въ углуб-
леніи июкѳ плнтнаго перечнаго песчаника, покрывающаго весь 
бугоръ. 

Футы. 

Бурый песчаноглшгастый наносъ . 1,75 
4 & м 

Сѣрые сланцы и глины съ прослой-
в о 3 4 , 6 5 

H 
о 

0 , 2 8 
о 
M > о: Сѣрые сланцы и глины съ угли

Е стыми прослойками . . . . 6,51 

и 
И 

Каменный уголь 2 ,17 
р. 
ад 

Синевато-сѣрая глина . . . . 5.6 
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ІПтейгеромъ Филипновичемъ предположена была толшая 
развѣдочная линія мелгду точками Е и F1, проходящая черезъ 
мѣсто сліяиія Алабаза и Карабулака. Было начато сразу 30 
шурфовочпыхъ ямъ, Очень немногія изъ нихъ удалось углу
бить до 1,5 — 2 сале.; большая часть была только начата, и 
вскрыты значительно развитые здѣсь наносы, остановившиеся на 
перечныхъ песчаникахъ. Отсутствіе средствъ прекратило эту 
начатую развѣдку и необходимое дальнѣйшее углублеиіе шур-
фовъ. Наиболѣе глубокіе шурфы близъ долины Алабаза (№№ 1 и 2) 

Футы. 

8 ,05 

Глииы съ проел ой ко мъ песчаника . 2 7 , 5 

Перечный пѳсчапикъ  14,5 
Перемежающая свита глинистыхъ и 

углистыхъ сланцѳвъ съ прослоями 
20 ,0 

Толща дерѳчиаго песчаника съ двумя 
прослойками углистаго сланца . 63,7 

гл
е

та
. Свита углистыхъ и сѣрыхъ слаи-

tj-j га и цевъ съ одпимъ прослойкоыъ 
g S 
Я- ш 

угля (5 дюйм.) и прослойками 

s-1 
о 4 

3 0 , 7 5 

1 0 2 , 3 3 

я о о 

Каменный уголь 0 , 5 8 

я о о Свита углистыхъ сланценъ и пес-
и 
2 6 4 чаниковъ 3 0 , 0 
эт я 
и u Перечный песчаеикъ . . . . 2 3 , 3 3 
та 
и 
.4 Каменный уголь 3 , 6 6 

и Углистый слапецъ 2 2 , 1 6 

Песчаииісъ  11 ,48 

4 0 9 , 0 0 
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проникли, ізъ углистые сланцы и глины, соотвѣтственныя верх
ней угленосной свитѣ развѣдочпыхъ болѣе сѣверныхъ линія 
А.—Л и G—1)\ шурфы Ж№ 15, 1.7 и 19 обнаружили про-
долженіе средней свиты углистыхъ сланцевъ; шурфъ № 24 
обпаружллъ сланцы, повидимому, соотвѣтствующіе продолжеиію 
нижней угленосной свиты, Въ случаѣ осуществления какого 
либо практическая) иредп])іятія по добычѣ угля, эта линія 
шурфов'ь преліде всего доллсна быть углублена въ цѣляхъ точ-
наго уясненія продолжонія углепосныхъ пластовъ къ югу по 
ихъ простираиію. 

Продоллсеиіе верхней свиты углистыхъ сланцевъ съ тон
кими прослойками угля, соотвѣтствешшхъ верхней свитѣ, обна-
ружено было нами при помощи трехъ неглубокихъ шурфовъ 
и буровой скважшш (глубиною 4,20 сазк.) въ двухъ верстахъ 
нюке по течепію р. Алабаза, на лѣвомъ склонѣ долины 
(пунктъ 8). 

Таковое же продолженіе по иростиранію нижней свиты 
высгупаетъ въ естествеииыхъ разрѣзахъ (пунктъ 9) глубокаго 
весенняго водотека съ хребта Длеавъ-гана. Здѣсь видно отчет
ливо палеганіе углистыхъ глинъ и сланцевъ, съ небольшими 
прослойками чистаго угля, непосредственно на вулканическихъ 
туфахъ и конгломе[)атахъ. Нилсе по оврагу углистые сланцы 
покрываются перечными песчаниками, господствующими и на 
поверхности равнины. 

Такимъ образомъ, въ бассейнѣ Алабаза намѣчаются двѣ почти 
меридіональныхъ лииіи а) отъ пунктовъ 1 и 7 и въ напра
влении къ пункту 8; б) отъ пунктовъ 6, 3, 2 къ пункту 9. 
Ко этимъ двумъ иаправлеиіямъ только и могутъ быть произ
ведены улсе чисто практическая изыскаиія, лицами, заинтересо
ванными въ эксплоатаціи ' обиарулсеннаго мѣстороищенія по 
р. Алабазу, мѣсторолсдепія незиачительнаго по мощности и 
распространенно, но доступиаго по легкости эксплоатаціи прекрас-



наго по качеству угля въ странѣ, лишенной какого либо мѣст-
паго топлива. По условіямъ мѣстности и выходамъ породы нѣтъ 
осиованія разсчитывать на распространеніе разслѣдоваинаго 
мѣсторожденія сколько нибудь значительно далѣо на югъ н на 
сѣвѳръ отъ указашшхъ нами пуиктовъ. Съ другой стороны, 
хотя нашими глубокими скважинами и не удалось достигнуть 
дна каменноугольных! породъ, буринія въ пунктах! 2, 3 и 7 
остановились на такихъ породахъ, пюке которыхъ молено пред
полагать только встрѣчу еще одного, двухъ незначительных! 
прослойковъ угля, но не какую либо мощную толщу угля, превы
шающую уже развѣдаииые пройслойки. Еще меиѣе основаніа 
къ разысканіямъ угля на всей остальной площади бассейна 
Алабаза, гдѣ развиты далее въ непосредственной близости къ 
девонским! известнякамт. только перечные песчаники и подсти-
лающіе ихъ конгломераты, без! всяких! слѣдовъ каменноуголь
ных! глин! и сланцевъ. 

Развѣдки на уголь въ бассвйнѣ р. Караганды. 

Каменный уголь совершенно такихъ же качества и въ 
тѣхъ оюе геологическихъ условіяхъ был! найдет, мною лично 
по рѣкѣ Большой Карагандѣ еще въ 1903 году въ видѣ до
вольно многочисленных! обтертых! водою галекъ, среди круп-
наго галечнаго наноса въ лолеѣ этой пересыхающей лѣтомъ 
рѣчки, распадающейся тогда на рядъ замкнутых! котловин! 
воды, имѣющей тѣм! не менѣе подземный стокт. в ! толщѣ 
этого галечнаго наноса. 

Уголь оказался здѣсь при детальном! изслѣдованіи пріуро-
ченным! исключительно къ небольшой, котлонинѣ, занятой пе
речными каменноугольными песчаниками и окаймленной съ за
пада и востока двумя грядами выходов! девонскихъ известня
ков!. И з ! этих! девонских! гряд! западная представляетъ 
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одинъ изъ наиболѣе рельефно выралсенныхъ антиклиналовъ; 
восточная гряда болѣе или менѣе размыта и замѣщена приле
гающими сюда съ востока осадками третичнаго моря. 

При первыхъ геологическнхъ, чисто поверхпостиыхъ, изслѣдо-
ваніяхъ казалось, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ болѣе или меиѣе 
правильной синклинальной котловиной, сложенной изъ камеиио-
уголыіыхъ песчаниковъ. Рядъ неглубокихъ шурфовъ, заложенных'!, 
вдоль лѣваго берега рѣчки еще въ 1904 г., въ нсболыпомъ отъ 
нея разстояніи, обнаружилъ вскорѣ коренное залеганіе угля среди 
такихъ же глинисто-сланцевыхъ породъ, какъ и по р. Алабазу; 
при этомъ найдены были всѣ характерные растительные остатки, 
свойственные угленоснымъ отлолсеиіемъ но Алабазу. Качественный 
составъ найденнаго угля (см. нюке анализъ № 2) показалъ, 
что мы имѣемъ дѣло съ тѣмъ лее спекающимся углемъ. Но въ 
одномъ изъ шурфовъ былъ найденъ хорошо горящій сланце
ватый уголь, при слшганіи оставляющій почти только золу съ 
неболыпимъ количеством^, кокса. 

Въ 1905 и 1906 гг. предприняты были два параллельныя 
ряда шурфовъ и не глубокихъ буровыхъ скважипъ, какъ па 
Алабазѣ, по линіи G —H; при этомъ пройдено было въ обоихъ 
рядахъ 17 шурфовъ и 6 буровыхъ сквалшиъ. Кромѣ того, 
на противоположной правой сторонѣ долины Караганды за-
долсепы были одна скважина и одинъ шурфч.. 

Эти изслѣдованія показали, что мы не имѣемъ адѣсь дѣло 
сь сколько нибудь правильной синклинальной мульдой. На-
противъ того, шурфы обнаруживали столь различное петро
графическое строеиіе и противопололшое, мѣстами весьма зна
чительное то западное, то восточное паденіе напластоваиій, 
что мы принуждены были отказаться отъ мысли дать какой 
либо поперечный профиль мѣсторолсденія, сложегшаго, очевидно, 
изъ сильно переломанныхъ при образованіи меридіональ-
ныхъ дѳвонскихъ складокъ отлолсеній. Среди этихъ наітластоваиій 
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нельзя было уловить и сколько нибудь правильной складча
тости. Только на западномъ коицѣ всего рада песчаники ноду-
чаготъ на значительномъ протяжепіи правильное восточное па
дете; но здѣсь они, повидимому, соотвѣтствуготъ восточному 
склону меридіональной девонской складки, покрывая тѣ глубже 
лелгащіе девонскіе известняки, которые выступаготъ съ тѣмъ 
же восточнымъ склоненіемъ къ сѣверу и югу отъ долины 
Караганды. Ближе къ западной девонской грядѣ наблюдается 
параллельная ей явственно антиклинальная гряда перечныхъ 
песчаниковъ. 

Уголь появляется въ этомъ переломанномъ мѣсторождепіи, 
очевидно, въ нѣсколькихъ близко отстоящихъ другъ отъ друга 
горизонтахъ, различной, обыкновенно незначительной мощности. 
Изъ этихъ пластовъ заслужаваютъ нѣкотораго вниманія два: 

1) Пластъ вышеуказаннаго неспекающагося угля въ запад
ной части линіи шурфовъ, мощностью до 2,5 ф. 

2) Пластъ спекающагося угля, мощностью до 2,1 фута, съ 
иеболыпимъ прослойкомъ сѣрой глины (0,4 ф.) въ восточной 
части гнурфовочной линіи. 

Чтобы нѣсколько болѣѳ освѣтить это небольшое мѣсто-
рождеиіе, лѣтомъ 1 908 г. были заложены на оставшіяся деньги 
алмазнымъ буреніемъ двѣ скважины, глубиною по 140 футовъ 
каждая. Одна изъ такихъ скважинъ заложена была въ не-
большомъ разстояніи отъ того шурфа, гдѣ пройденъ былъ 
пластъ спекающагося угля (Скв. № 1), другая (Скв. «N» 2) по 
предполагаемому простиранію пласта къ ССЗ отъ первой, въ 
разстояніи, равиомъ разстоянію мелсду двумя шурфовочными ря
дами къ сѣверу отъ второго ряда. Эти скважны обнарулсили 
слѣдующіе разрѣзы въ футахъ: 

Скв. As 1. Скв. № 2. 

Наносъ 3. Наносъ 6,6. 
Углистая глина 3. Уголь 1,5. 

И з в . Гоол. К о и . , 1900 г. , т. Х Х Ѵ Ш , Jfi 2. 



Такимъ образомъ, обѣ эти скважины показали, что ci. одной 
стороны, по крайней мѣрѣ, нъ продѣиахъ глубины заложеинаго 
буреаія, нѣтъ надежды пайти адѣсь і;аі;іс либо попые болѣе 
благонадежные пласты угля, по что къ сѣиору на нѣкоторомъ 
разстояніи залегающій о.-шзъ поисрхностп ила.стъ угля ни
сколько утолщается. Но там» какъ in. крсстъ простирапія 
пласты обпарулашаютъ переломы папластоиапій, то нес мѣсто-
ролсдепіе по Карагаіцѣ можеп, іі.мѣті. еще меньшее зпачепіс, 
чѣмъ мѣсторождсиіс но Алабазу. 

Анализы двухъ обі)азцонъ спскаюіцагоса угля сл. Алабаза 
(№ 1) и Караганды 2). 

Техническій аналгшъ въ 100 ч. угля. 

( « в . .V 1. Си п. JV % 

Желтая пиша 4,6. Желтая глина 10,5. 

Уголь, перемежающійся сь угли Оѣрая глина 4. 

стыми сланцами 3. Уголь съ небольшими про
Перемежающаяся толща сѣры.ѵі. слойками углистых'!, слан-

глішъ и углистых'!, слан ЦОПЪ о , 5 . 

це нъ 18. Лосчанигі. 3. 

ІІес.чапикъ 1,5. Сѣрыя глины и сланцы съ про
Сѣрыіі сд.шець 1.5. слоями песчаника 33 ,5 . 

Уголь 0 ,25 . Сплошной перечный песча
ГІесчаішкъ 62 ,5 . никъ 77 ,5 . 
Конгломсратъ 5. 
Песчаникъ 35 . 

- 1 3 6 • 

А» 1. № 2. 

Летучихъ нещсстит, . . . 34 ,82 . 31,96 
Гигроскопич. іюды . . 1,62. 1,57 
Кокса . . 65 ,18 . 68,04 
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Оѣры . . . . . . . . 1,17. 1,24 
Золы . . . . . . . . 13,86. 15,10 

Элементарный аналазъ, 

RESUME. En 1903, S. N i k i t i n a découvert près de la station 

ßor-Cogur du chemin de fer Orenbourg-Taskent un gisement de 

houille qui s'agglutine bien et donne du bon coko. La houille se 

présente en plusieurs couches dont deux atteignent 0,7 — 0,9 

mètre d'épaisseur. Le gisement est subordonné à une assise de grès 

et argiles carbonifères occupant deux petites cuvettes sur les rivières 

Alabaz et Karaganda, au milieu de dépôts prédominants do calcai

res du dévonien supérieur. D'abondants débris végétaux trouvés 

dans les argiles permettent de rapporter l'assise honillifère à la section 

inférieure du système carbonifère (v. p. 118"). Les analyses de deux 

échantillons de houille sont données aux pages 136 et 137. Des 

chourfs et des forages ont montré que l'extension du gîte est très 

restreint et quo par suite de la structure plissée de la localité les 

roches carbonifères ne se sont conservées que sur de faibles éten

dues. Pour établir une entreprise minière de quelque importance, 

въ 100 ч. 
Aï' 1. 

оыоушемнаго угля. 
Ш 2. 

. . 5,30, 5,17. 
Углеродъ  71,10. 69,75. 
Неоргаиич. остатка . . . 14,09. 15,34. 

, , 1,18. 1,26. 
Азотъ и кислородъ , . . 8,3 3. 8,49. 
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les données sont insuffisantes. Toutefois dans cette région sur des 
centaines de verstes dépourvue de tout combustible, chaque morceau 
de charbon est précieux et la houille, apparaissant à la surface 
dans des conditions favorables, pourrait être exploitée, pour le 
chauffage des habitations le long du chemin de fer, au moyen de 
travaux à ciel ouvert dans les directions indiquées par S. N i k i t i u . 



Тѵргайтк. Обл. 

Табл.Т. 

Иргизск. Уіьздъ 

Иэв Геол Ком 1909 т XXVIII НДРТОГР ЗАВ Щ Д.ИЛЬИНА С П | 



И З Д А Ш Я ГЕОЛОГИ ЧЕСКА ГО КОМ И'ГЮТА. 

Извѣстія Геологическаго Комитета: 
( Т и м а ішінродаииыо "Ооипачеиы зн І.ІІДОЧІ;ОІІ 

Т(.мъ I*. №2 г. Ц. 45 к. t. II*, та г.. АД2 1—ft; т. 111*. № - \ г., - \ Л 1 —10; т. IV, І88Г. г., 
.Ѵ-ЛІ 1 — 10: т. V, IKSß г.. Я Ѵ 1 - 1 1 ; т. V I , 18Й7 г.. .Ѵ.Ѵ° т. VIГ. 1888 г.. А » 1 —111; 
т. Ѵ Ш . 188!) г.. .Ѵ.-.ѴІ 1 — 10; т. IX" , 1890 г., 1—1«: т. X ' . 1801 г.. КХ'Л—9: т. X I * , 
1892 г., m 1—Ю: t. XU*. І89:і г., 1—!'; т. X l l t * . 18114 г., 1—9: t. X I V * , 
1890 г., -J6.V 1—9; т. X V , 1 SOU г... Л»ЛІ 1 — !»: т. X V I . 1807 г.. ЛУГ» 1—іі; т. X V I I . 189S г., 
>.Ѵ 1—10. Цѣна. 2 p . 60 к. з;і том']., отдельные ЛЧѴ» но Î15 коп. 

Томъ Х Ѵ Ш . 1899 г.; т. X I X . 1 9 I W г.; т. X X . 1901 г.; т. X X I . 1902 г.: т. X X I I . 1908 г.;т. X X I И , 1!>0.| г. 
г. X X I V , 1905 г.; г. X X V , 1900 г.; т. X X V I , 1907 г. П.. і р. па томъ (отдѣльи. ДсДз не продаются.). 

!' у с е к а я reo.тоги ч е с к а я б и б л і ото к а. подъ ред. С . Н и к и т и пи. g а. 1885—Шит. Ц.1 р. загодъ. 
Тоже, подан. Геологическим!. Комитетом*, за 1897 г., ц. 2 р. 40 и. 
Протоколъ засѣдапій Присут, Геолог. К о ш п . по оОсуждеиіт вопроса объ органііоаціі: иочлеп-

ннхъ иаслѣдоваііій въ I'ncciii. ( l i p i u . къ VI т. Пэг. Геол. Ком.і. Ц. 35 к. 

Труды Геологическаго Комитета: 
T o w b I , V; 1*. 188ог. I. Лагуэенъ. Ф а у н а ю р о к и х ъ о б р а а о п а ні іі 1 ' я замской ry fi. Съ 11 таб.;. 

и картою. Ц . іі р. (10 K.--.YÏ 2*, 1881 г. С. Нинитинъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я ка р т а 1 'оцсіи. 
Л и с т ъ Лб. Съ геол. картою н Ü табл. Ц. 3 р. (Одна геол. карта Г>іі-го л. — 75 к.).—.Ѵ> о*. 188-1- г. 
Ѳ. Черньшіевъ. М а т е р і а л ы къ к а у і е и і ю д н п и н с к и х ъ о т л о ж и н і й I ' о с с і и . Съ ;> табл. 
П.. 2 p. ••-Л» 4* (ііослѣдній). 1885 г. И. Мушнетовъ. Гео .тоги ч е с к і й о ч е р к ъ Л и нсціспг о 
у 'г. эдн. пъ с в а з и съ м и н е р а л ь н ы м и и с т о ч н и к а м и г. Л и п е ц к а . Съ геол. картою 
и илано.мъ. П.. 1 р. 25 к. 

Т о м ъ Ц. .AL*. )88ö г. С. Никитинь. О б щ и й геолог , к а р т а 1 'песіи. Л и с т ъ 71. Съ геол. партою 
и s г»Пл. II,. I р. 50 к. (Одна геол. карта 71 л. - • 75 к.). .V '1. 1885 г. И. Сиіщовъ. О б щ а я г е о л о г . 
к а р т а 1'<><;<;\и. Л нUT ' i . '.Ііі-й. 3 а п а д н. ч а с т ь . Съ геол. картою. Ц . 2 р. (Одна геол. парта 
'Лл\\. чисти 9;'і листа -50 к.). .Yr 1880 г. А. Павловъ. А м м о и HTM з о н м А яр i d ос er as 
а с, а и t i l i с іпп в о с т о ч н о й 1 'оссін. Съ 10 табл. П.. .'і р. 50 к. ,Ѵ I, 1887 г. И. Шмальгаузенъ. 
О п п о а і і і с о е т а т к о і і ъ р.тетеиііі артп кс кн хі . н нер м ски к ъ о г л « ж е и i i i . Съ 7 табл. 
П.. I [I. S- .VR ( ІІОЙЛѢДІІ. I. І*Я7 г. Л. Швловъ. ( 'ям і і р и к а » л у н а н Ж е г у л и . Геологическое 
оіііісіііііе. (>і> картою и Ï табл. Ц. I р. 25 к. 

Тогат. Ш , .V' V . 1SS5 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а ннжняго д е п о н а г а н а д н а г о с к л о н а 
У р а л а . Съ 9 ю табл. Ц. 3 р. 50 к. > 2*. І88П г. А. Иарпинскііі, Ѳ. Чернышевъ и А. Тилло. 
О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а І5и ро п е й е к о й 1 'осс ін . Л и с т ъ l'->9. Съ I табл. (съ геол. 
каіітпйі. II.. 3 p. .V M*. I!s87 г. Ѳ. Чернышевъ. Ф а у н а е р е д н я г о и п о р і н н г о д е п о н а 
з а і і д д н а г о с к л о н а У р а л а . Съ II табл. П.. І> p. .V- -I* іиоо.іѣднііі), 1889 г. Ѳ. Чернышевъ. 
О б щ а я г е о л о г , к а р т а 1 'кссіі і . Л и с п , Cü>. Онііеаіііе центральной части Урала н за-
падиаго его склона. Съ 7-ю табл. П.. 7 р. 

Т о м ъ IV". .V 1*, 1887г. Л. Зайцсвъ. О б щ а я геолог , к а р т а Г о с с і н . Л и с т ъ 1:18. Геолог, они-
саиіе Неидинекаго и Перхі.-Исетскаго округовъ. Съ геолог, картою. Ц . 2 р. .Vi 'J*, 1890 г. 



Л. іи I , lu-iiot'pi'b. и ('ид а я геолог, к а р т а I ' о с c i я. Л и с т * ISS. Геолог, иаслѣдов. сѣверо-
занятой части оімастл Ш листа. Ii,. I р . 25 к. )і Й іпослѣдиій). 1808 г. Ѳ, Чернышевъ. 

а у il а д е в о н а н п ж н и г о и о ст о ч и а го с к л о н а У р а л а . Съ 14 табл. Д. (> р. 
Ч 'омъ Ѵ,.к Г , 1 Вии г. С. НИКИТИІІЪ. ОГпцая геолог , к а р т а 1 ' о с с і н . Л и с т ъ 57. Съ гипсометр, 

и геолог, карт. П.. 4 р . ('Одна геол. карта 57 л. — 1 р.). .4 2*. 1888 г. С. Никитииъ. С д ѣ д м мѣ ло
но го и е р і о д а in. ц е н т р а л м і о й 1 'осс ін . Съ геолог, картою и 5 табд. II,. 4 р. Ali %, 1888 г. 
М. ЦвЬтаева. Г о л о в о н о г і я J C | I Ï НІІГО я р у с а среди в - р у с « к а г о к а м е і і н оугол і> н а г о 
п о в е е т і і л к а . Съ « табл. П . 2 р. У. 4, 1888 г. А. Штукенбергъ. К о р а л л ы и м ш а н к и верх-
nitro и р у с а с р е д н е - р у с с к а г о к а м е и ноу гол ь н а г о и з в е с т и я к а. Съ 4 табл. )],. 1 р . 50 к. 
У 5* (поелѣдііііг). 1800 г. С. Ниішгшіъ. К а м е н н о у г о л ь н ы й о т л о ж е и і н П о д м о с к о в н а я 
кран и а р т е а і а н с к і я воды подъ М о с к в о ю . Съ îi-мя табл. II,. 2 р . 80 к. 

'Ï'OM'I. V I , 1888 г. П. Кротовъ. Г е о л о г и ч е с к і я и з с л ѣ д о и а н і я на з а п а д н о м ъ с к л о н ѣ 
Сол н к а м с к а г о я Ч е р д ы н с к а г о У р а л а , Съ геолог, картою и 2-ая табл. Вып. I — ІГ. 
II,. за оба вып. 8 ]>. 25 к. (Одна геолог, карта — 75 к,). 

Т о м т . V i l , У 1. 1888 г. -И. Сннцовъ. О б щ а я геолог , к а р т а Р о с с і и . Л я с т ъ 02. Съ карт, 
я 2 табл. Ц . 2 p. S0 к. (Одна геолог, парта — 75 к.). И 2. 1S88 г. С. Никитииъ и П. Осос'новъ. 
Я а в о л ж ь е въ о б л а с т и «2-?о листа о б щ е й г е о л о г и ч е с к о й карты Р о с с і н . Ц . 50 к. 
AI 1800 г. П. Земнтченскій. О т ч е т ъ о г с о л о г и ч . и п о ч и е і и і и хъ и з с л ѣ д о в а н і я х ъ . 
ііроинпедиіші.іи, in, Воровичскомъ уѣздѣ•.'Новгородской губ. въ-J8d5 г. Съ геолог, и почвви. 
карт. Д . 1. р 80 к. At А ( послѣдиііі), 1800 г. А. Биттнеръ. О к а м е ut. л о сти изъ т р і а с о в ы х ъ 
отложен і і і Ю жн о-У ce у р і йс каго крал. Съ I табл. Д. I р . 80 к. 

Т о м ъ V I I I , .V I, 188У г. I. Лагузенъ. Луцеллы, вотрѣчаюиііяси въ Россіи. Съ 5 табл. Ц. 1 р. во к. 
Jê 2, 1890 г. А. Михальскій. А м мо иии'ы ; няж.н«г(? іірлігикаТ!0 '!яр:у:са;;;Съ І8 табл. Вып. 
1 и 2. Ц . за оба вып. 10 р . $ 8. 1804 г. И. Шмальгаузенъ. О д е в о н с к и х ъ р а с т е н і я х ъ 
Д one ц к а го к а м и и ноу го.і і. н а г о б а е с е і і п а (Съ 2 табл.). II,. 1 р . А» 4 ( иосдѣди.), 180в г. 
М. Двѣтаева. Н а у т л д и д ы и амдіокеи нижи, отд. ср 'едиерт к а м е я і г о у г . и з в е с т н я к а . 

• | С ъ б кабл;). II,. 2 р. • О ' • 
Т й м ъ I X , 1 А» 1*.ІІ889т. Н. Соколовъ. О б щ а я г е о л о г , к а р т а 1 ' осс іш Д я с т ъ . 4 8 . Съ прял, 

ст. .В; 'Ф ед о р о в а .Микроск . изслѣд. криотад. породъ изъ области,48 листа, Съ геол. картою. 
• Ц . 4 р; <б к. (Отдѣя. геол. карта 48-го листа ѵ 75 к.1). »4 2, 1893 г. Н. Соколовъ; ' И и ж не
т р е т и ч иыя о т д о ж е н і я ' 1 0 ж н о і г Р -осс ій . Съ 2 карт. 4 р. 50 к;: Л . З , : Ш 4 г.. Н..Соколовъ. 
Ф а у н а гл ау к 0 init io им хъ пе'с ков.ъ Екатерююслансиаго жел.-дор. моста. Съ геол., разрѣз. 

-и 4'.табл. Д . ft,р. 75 К; І.Vi'С 18!'И г. 0., І екель .Нлжн етр ОТ Д'ЧЛЫ Я ее да х і, ІІ : Йізт, .10 ж и. 
•. Po с c i ni. Съ У таб. Ці 1 р. Да 6 (последний 1.899 г. Н. Соколовъ. С л о и с ь У е. n u s і К о .п. k en s i s 
(средиземноморскія отло;кеіііи). на pi Нонкѣ. Съ 5 табл. и картой 41. 2 ,р! 70.к. ; . >•>:..'•: 

Тошт. X , .V 1*. і8'.Ч> г. И. Мушнетовъ, 4И.р пен с к о с землет рнс.іѵиіе', 28>-ю .Мая А887 г.;Съ 
4 карт. Ц . S р. 5© к. Ai 2, 180S г. Е. Федоров ь. Т е о д о л птпы й метод т.- я ъ. hi. и ян рал огі и и 
н е т р о г р а ф і и . Ст. 14 табл. П . 3 р. 00 к. As 3,1895 г. А. Штукеиоергъ. К о р а л л ы и м ш а н к и 
кам екиоу г ол і, н ы хъ о т л о ж е н і й У р а л а и Т и м а л а . Съ 24 табл. Д . .7 р. А: 4 (лоУлѣдн.), 
1805 г. Н. Соколовъ. О н р о я с х о ж д в-нЧ'я '• 'л я-» tf и о въ Ю ж н о й 4 ' о ё с і и . С ъ . к й р т , Ц . 2 р. 

i'i'Oivri, X I , І Д; ,1, г, ,А. Кргіснопольо.кій.С) снцая г о.ол о г.„к.ар,та ; 1-оссі н. Ли стъ 12(.і. Геолог, 
и и8;сл. ;ііа .запади, сіаоиѣ Урала., Ц . (1 t i p „ У U ' і804 г.; А. Краснопольсній. і О б щ а п геолог 

. к а р т а РІОССІІІ . Л н с т ъ 126. Об.ънснит. замѣч. къ гцолог. картѣ. Ц . , (съ. геолог, картою). 
>,. 1. р.• »O.K . Одна, геолог, карт» I У ü . л . — 3, „ ,.. .. •„• ,- г.. ;.. 

Т о м * . X I I . Jf.ji , ,180Sl;f, И.Лебедевт,. ( Верхне-сидурійская фаунгіііінріііа. Съ ,'ѵтабл. П„ 1. p.20 к. 
I Ai: 3,1899 г.' З./ольцапфе/и.., ( ' о л о в о н о г і я дом а-н и кок . а го , герияо і і та южнаг.і) 'Г я мая а . 

C i . ' W табл. іі.."4 р. ' ' ' ' „ .-.V ; : " ' ;, ; 
.5с>йгБ Х Ш , A» i l , , 1В02 ..г. -Д., ѵ.аіідеаъ. 1' с одоги ч ЦОЩЯ ТІЛСЛѢДО .на ііія ,-in,, 11 пко,дао-Ц a i i -

' д и нскоыъ piyi .yr ' l i . j . f . / j .p . ЙОи: Ai 2, ,1804, г. ;П, Нротоиъ. ;Об).цаи : ,герл от. к a(іта. Р о с с і п. 
• Л и с п , $!Ѵ. Оро-під|іія:ііафііч. .о!ір,ріл. запади, частіі .-Уятской губ., Съ картою. Ц. il р. (»0 к. 

А;.!!,: П'ОО г.. Н.ВІІІСОЦІІІІІ. 7\| ѣст .о .р іОівд с іі ія з о л о т и l'i о.ч к а р с ко іі с п с т с л ы въ Южном 1 ! . 
У paajp; Op .карт. 11,, iJ, р;.,5(1 щ Д» -I, Дн аоо.гіідчііі)., I/''0:4, fi.. Mихайлонсtiui; Х.'редцзмшо-
шірокія .о.тлоддац'л. Голржоики. Ol, 1 .табл.. Ц . ,4, р, ,50, к.,. ,, , ,., •,-' 

!foMT. X I V j ,\i', I, }щц> г. .M.vMyiuiieioBb. .'іб.іцая., .го.гіл о г и ч: ка.р.та l ' / ' c c i i i . . . 1 ! исты 1;б и !)«.:. 
Геолог, іізсліідоиапія (п, Калмыцкой стеші,..Д.л«/і, 2 імірт.) 9 p. ,Ï,&.K... О/гдѣлыіо гвил,,карты 
05 ii. :0tJ л....по,,7ö ,к.,Л:7. 2. Д8)><1 ѵУі.Н, Соііо/іовъ. 1,идр,ог,ооло.ги|іескія ІІЯС.Г1ІДОІ/(ГІ.^Я ѴВЪ 

,Х,еі;а,о,м«і№^у$..:(Ь.;.да94, !^-Топоровіі...'(Ліій4іі8ц нодт,,,,\ ероопск. г.» и.-карты...Д..4 р. 70 к. 
л ІС, 1805 t; ; К, ; Динсртп. .'.Г р.ѵас onjii^i, ; ф а у н ,ц,цофа,л.о il од ъ ,П рп м.орскр ir обла.ѵти нъ 

.41,0 от р'|.н oit. (Сибир.ц.: Съ -ч табл. _И;. 2,р.,(!0 к. А» 4., І80І1 г. И. М^шііит.овъ. Г|С рл .уг і іческ ій 
•.очеркъ л е д н и к о в о й . оДл.астл' Т с б с р д ы , и- Ч . ^ і д ТІ.І.ІІ а, ,К a в к а з ѣ . . Д . , ] ' р. 70 к. А» 5 
(швдѣдн. к ІоОб г,. Іі .Мушііидовъ,,Обіцая і;с.ол огп ч, л а р л а Р,о,осі V. Л истъ Гі-І .Геолог, 
іізсліідоианія въ Киргизской степи. Съ картотр. Д. І,,р. , , ' ,., ; і ' , ,, 

ïl'.aм.ъ:}Су, >і :],.. 10(|;:!.г..,,П.. ДрмашевснШ,. О б щ и й ге.ологлм*і;,каи к а р т а Роесі і? . ' . .Ди'М'ъ 
4,'і-іг. • Полтана— Аарыюнъ- -Обоиm,, ( \ геол., картой,,•(,Карта,, о,тд*л,і.ііі.і-)Н»0., юли . " Д . » ' р. 



,¥ У, 1806 г. H. Сибирцввь. О о щ и я г е о л о г и ч е с к и » к а р т а 1'мссіи. Ляо.тъ 72. Геолог, 
іізслѣдоііапія въ 'Окско-.КляамикскомУ оаесейиѣ. Съ картою. Ц. \ р. Лги. 1809.г. Н. Яковяевъ. 
Ф а у н а н ѣ к о т о р ы х ъ hep'x нет і алеозо&еки . г і , о т л о ж е н і в . " Р о с с і и . ' 1, Толовоногія и 
брюдшіогііі. Ст. Т>. табл. II,. 8 р. ій> и, Л» 4 (и поел.)' 1902 т. H. Дидрусовъ. M.vrepia . ï г,і 
к і . по и » а и i lo ГГріі k t i c i i i f t c u a r o я e о. г e и а. ' Акч«гн'.«скіе пласты. C i . б табл. Л,. S р. 40 к. 

Т о ш > X V I , Л» 1, .181)8..г. Л. ШтунеііііергѴ. О б щ а і і геологи» . ' к а р т а Р о с с і и . Л"йетт. 127. Съ 
5 табл.Д. .0 р..'.50.к. Л» 2 (іюслѣдн.). 0. Чернышевъ. Верхнекамеііноугодг.ныя брахіопо-ды 
Урала . и Тимана,. Съ атл. изъ в:> табл.' Д. 18, р. : 

'Гомт. X V I I , A 4 1902 f. Б. Ребшідеръ. ' . Ф а у н а ' о возраетт . ир.л'оныхъ' и е ' с ч а и и к о в ъ 
о к р е с т н о с т е й . о з е р а Ваокунчак 'ъ ' : Ст. -1 табл. Д. 2 р . Ці к. -Ni ,2, ІРОйг. Н. Лвбедевъ. 
Роль, кораллов*'ігь девонек, отлонс. 1,'пссііі. Сл 5 табл.Д. 8 р. U0 к. Л'« 8 ІпоедТідіі.}. M. Залѣсеиій. 
О иѣкоторыхъ онгіідлярііиъ, собранных-!, въ Допецкихъ каменііоупілыіыхъ оШжвяіякъ. Съ 
•1 іабл. П.. 1 р . . ' ' . : ; ' : ' : { ' ; ч 

Т о м ъ X V I I I , Äs I, 10'И г. I. Морозевичъ. Г о р а М а г н и т н а я я яя"б л іі т а iriri i я о к р е с т 
н о с т и . С * 6 табл. и геол. карт. И,', â'"р., 30 к. Лі 2, lOO'î г'. И. Соколовъ. Зія р гак до имя 
руды т р е т и ч н ы х ъ от л о же и i t Е к а т ё р і і і г о о і а в с к . ' r'y.ô\ и о к р е с т н о e r e i l - К р и в о г о 
Р о г а . Съ 1 табл. и карт. Ц. Î р.85 к. Л113 (иосд,ТфС)8І!"Ю2 г. А, Краснгіпольсіігйѵ. ЁдепкМ уѣздъ 
въ геологическом!, отношенш,' Съ геол. каргой; Ц . 1 р. 80 к: 

'Ѵпцъ X I X , ' . Y s 1, 1903 г. К, Бргдановйчъ. ! Д н а і і е р е с ѣ ч е і і і л г л а в і і а г Ѵ . і ' К а в к а я й к а г » 
х р е б т а . Ст, картой и 3 табл. Ц . З р . . \ ; 2 (посиди.) , ѴрОЙ г. Дѵ Николаеву. •' Геологам, 
изелъд. въ' KuniTbiiiufcoîi д,'а<іѣ- Кыштымскаг»: 14>ptî, округа, C i . ,4 табл. II.. 2 p : 70 к. 

T O M S X X , .NÎ 1.1902. В. Домгсръ; Г во л От и ч. и а с л ѣ д о в . въ Ю ж н ; Р о с с і и въ 1881—1884 гг. 
Съ картой. Д , 2 р. '70 î;. .\» '2 (лослѣдн.) 1002 г. В. Вознесснскій. Г и д р о г е о л о г и -
ч ее к! я и з с л ѣ д о в а н і а , въ Н о ' ь о м о с к о н с ' к о м ъ уѣвдѣ. ' Е и а т е р и нослаи 'о кой' гѵО> 

, Съ іірилож, гддрогерлогмчеёкаго очерка IT. С о к о л о в а , въ" картой. ' Ц . Ü 'pv ' 1 

" Н о в а я С е р і я . B 'un . ' l . 1908 г. W. Мушкетовъ. М а т ё р і а . ш н о ' А х а . і к а д а к о к о м у з о і і я е т р я я . 
[' 1S99 г. Ст, '4 табл. Д . 2 р.' Вын. 2.4902,г. Ж богословсиііі. Матеріалііг дли отучетя ішжке-

M'i-.iioBpiî аммониторой фауны цеіітралыг, p of.ëepit. t'oçciii. C i , 18 табл. Ц . 4 р. 50 к. Вин, 8. 
T9Ô5.' А, Борисякъ. ГеологическШ очеркъ Изюмокаго уѣвда. II. f> р. Вып. 4. 1903. 
H. Яковлев!.. Фяуііа верхней части ііалеозойекихъ отложеній въ Донецком-!, басоейнѣ. I. 

''Пластинчатожаберный. Съ І'табл. Ц."1 р . Выи; 5. 1963.: в. 'Ласнаревъ. Фауна Бумовекихъ 
слоепт. Волыни., ,Съ.f. табл. ti 'картой. II,. 2 р. в'О к. Вып. . 6 . :190Й; Л, Нонкииевскій и 
fi. Новалевъ. І Ѵ а к а і ь с к і і і ыѣото^ождеііін жвіѣзнйіп. р'удіьССъ"''картой.: Д-; 2 р. Иыи. 7. 
1903. 1. Морозевичъ, Геологич. етроеніе Нсачковекаго, холма. Съ 4 табл. ; Ц.. 1 р, Іікп.; 8. 
1903. I. Морозевичъ, О нѣкоторыи. -жилыімхъ -породахъ -Д'ага нрогркаго окр. Съ 5 табл. 
Ц. J р. 30, к., Вып. 9. В. Веберъ. 10р8,,Ще»іа]гияское. .землетріісеніп ЗІ-ІЧІЯНН . 1902. (>ь ,2. 
табл. и I карт, Д . 1 р. 50 к. Выи. 12. Н. Яковлевъ.' І01І4. -фау^'.в'ер'хие'й ' . ' Ц в т і " паае'о-
зойскихъ. отлож. ііъ Донецк, баес. П.• Кораллк, Съ 1 таоа. П,. .>(! ко'ч. Пни. 13. 3904 г. 
'IM. Д. Зшіѣсскій, ' ІІокопаомыя раг.теігія'камепкоуго.тсиыхъ оглоіпйнIM• :Дпиецкате баоовйна. 
I. 'I.ycopoclïiUes. Съ 14 табл. II,. îi p . ' W к. Huit! '14; •'•]Й04."-'Д.' 'Штук-еіібер'гьѴ"1?ор.ы.ш n 

•мшашлг ШГЛШЯГО; отдѣда- средиорусоиал'о -ійлен.ноуг.ольнаго извиотпнііа., Съ ,9; таод, Ц , , 2 p. 
~Ш іі. Вмп.-. 15. 1904. -Л. Дюпарнъ H Д. Мразекъ. Троицкие лЬе.тпражд.чш;, ;і;е.іѣ;.]нихъ рудъ 
іл. Кпзолоііекой дач* un УралЪ: -С'-г ti табл, а геологич. картой. Ц . 3 р. Ііыи. 10,, К'Об. 
Н. -А. Богословскій.' Общая- геолог, на рта Россіц.-Диегь. ,73, (vi.'m.iia, Дічршансіи,, Саиожи.], , 
Иноаръ. Съ геологпч. і;;іртоіі Д. 3 р. Выи. 17. іпі)і . д, Цраенопольскій. Гоологпч. очеркт, 
окреетноотеіі Ло.чпзішсі.аго лцііода Уфшгг.саго горнаго оі;руг«ч. C i . картоГг. Ц . 1 р. Иы». 
IS. 1905. H. Соколовъ. Фауна иоллюскоііь Маіідріікошт Съ 13 табл. ll.luia Й \>. SO кои. 
•Вып. I!'». .1909. А. Борисниь. hil iuiypoda юрекпхъ отложепШ Сііііопоіівін.Гі Россіи. Мни. II-. 
Ai'cii'lae. Съ -I- табл. Д . 1 p. 4« к." Йии. 5Й>. 1905. В. ламансиій. Дрсіші-.іішір слои силу-
piîictiiix'i, отюжеяій Роесів. <Л чертеж, п jmcynx. vu тек.ліі и нрилож. диу.хъ фототшшч. 
табл. II,. 8 р. Инн. 21. 1.993. Л. Конюшевсній. Гео.іопіческін іі;;сл'І-,доі:аііі:Гііъ райппѣ Знга-
аиііі-ліііхъ к Кимаиоѵсшіхъ желіізііору^дііы.ѵі, яѣоторошдпиШ (Южный Ѵралъ). C i . 2 юіртамн. 
1!,. 2 р. Ііыіі. 22. 1.907. В. Нвіштииъ.'Геологичоекія п.іелѣдоилиіа д.штралыюй групры дач* 
Ві)|іхъ-Исетскііхъ иаподопт... Ревдішской дачи и .Мурпііііскаго участка. Съ картой на й лист, 
и 36 таблицами. IT,, за дна ішнуска І7 р. Вып. 28. 1905. А. Штукеиооргъ. Фауна ііерхие-
іііі.тлшоугод/.нон толща Са.чарокой .Туки.' Съ 18 таблиц. Ц . iî p. 20 к. Лип. 24. 19(КІ, 
К. КалицкШ. 1'[іознеіи:кііі иефтоіи.оішіі ]іайоцъ. C i . 8 картами (ta и листахъ и 3 -іабгаіі,. 
нт. тисетѣ Д. іі p. 80 к. Ни». 25. 1.906. A. Краснопояьскііі. Гемлогнчесл.'ое omicaiüc Ноиыш-
скаго горнаго округа. C i , геол. картой. Ц. 1 р, 5« к. Вив. 24>. 100(15 г. Ii. Богдановвчъ. 
Система Дибра,ра въ юго-восточиояъ К-двказѣ. Съ обзорной твологич. картой, 2 табл. 
рапрізопъ. Г.4 рис; иъ ті-кптѣ u IX- падконто.тогцч. таблицами. Д. 5 р. Вып. 27. НКм.і. 
A, Карпиноиій. О трохилпсіса.хъ. Съ S табл.' н мігог. рисунками вт. текст!',. Д. 2 \і. 70 к. 
Вып. 2S. 1908. Д. Голубіітниновъ, Святой ОСтротіъ Ст, 3 табл. и картой Д. 2 р. Вин. 29. 



! :, Д. [іиртлпгь I ' о I •-с у i> • и 1 a т р е к и » отлржеиШ Епропейсков Россін. Сиіі. Ш : iVfyr.ilidae. 
I I. u raû.i, II,. 1 | i . Ими. VA lï>08. Л. Ионюшевскій. Гволопічеекія іізслт.донанін ю. рнйонѣ 
р;;днш.шѵі, Лр^аш'мъсклго аавода an Урал!:, (л. геологической картой. Ц . 1 70 к.. Вып. 
:;'|. ИИ17. Л. Нечаевъ. СЪрно-содяиые КЛЮЧИ бдизг Вогоявленскаго завода. Д. 1 р. Вив. 
;S2. .1903. Сборнпкъ иекздаиішхъ 'Фудов.ъ À. .0. Мйкальскаго. 1896—.1904гг. ІІодѵрвдакцііцІ 
Ii'. 13 о г д а и о и и ч а. С * 58 -рис, 'въ текст* и 2 таблиц. Д . ' 8 р. 80 к." Вы К. Я8: l O ü ? . 
M, Залѣсскій. Матеріалы кг іюзнаіГіюископаемой флоры Домбровскаго каменноугольнаго 
бассейна. Съ -J табл. Д. I p. 10 к. Вып. 84 .1907 . 'С. Чарноцній. Матеріалы къ полнаш'ю 
каменноугольных-!. отлліжепіК Доябровскаго басеййа. ' Съ обзорной картой бассейна п 0 
табл. Ц . 8 р. ими. 35. 1907. К. Богдановичъ. Материалы для нзучеіия раковішнаго 
известняка Домбровскаго бассейна. Съ 13 рис. въ текстѣ и 2 табл. Ц . 1 р."50Is . , .Вып. 
86. 1908. Д. Соколовъ. ' Луцсллы Тима-иа и Шпицбергена. Съ S табл. Д, 1 р. Вып. 37. 
1908. Д. , Барисякъ. Фауда, дои.едкои юры I. Cephalopoda. Съ,,},0 таблиц: Д 2 р. 70.к. 
Вып. ?,8. 1907. А. С. Seward. ІОрскія .растеши Кавказа и Туркестана. Съ 8 таблицами. 
Ц . 2 p. (W в. Вuii. 39. А. Фааеъ, Очеркъ Крпворожскихъ желѣзОрудныхъ мѣсторожденій 
(печатается). Выи, 40. 1909. H. Андрусовъ. Материалы къ позиіиіію iipmtac'mfiè'it'afo;uèbrena. 
Оі, б табл. я 8 рисунками въ текетѣ. "Д. 2 р. 10 к. Вып. 41. 1 '1908. А. Красііопольсшй. 
Восточная часть Ннжне-Тагпльскаго горііаго округа. Съ геологической картой:.II,, 1 р. ао к. 
Вып. ,4,2, 1908. Н. Яковлевъ. Палеозой. Изюмс'каго у*яда"Ха ;|(ьковской губериіи. Съ картой. 
Д.:80 к. Ими. 43. 1009. А, Рябининъ. Два п л ез і о з а в р а. ііпъ юры п мѣла Eupoi i . 'Pocci i i . 
Съ 5 таба. Ц . I р, 40 к. Вшг. -11. 1909. Д,, Борисякъ. ï'elecypoda юрскйхъ отложѳиій 
Европейской Россія. 1ѴГ. Aviçulidac Съ 2 табл Д. S0 к. Вып. 45. 1908. Э. Анертъ,Теоло
гически Изедідока.нія на южноиъ нобережьІ; Русского Сахалина." Отчет'ъ' Сахалинской 
горной экспедішіи 1907 года. Съ 4 табл!'и картой. Д. І$ р. 20 к. '.Вып. Ö4. Ï908. M, Д. Залѣс-
сній. Псконаемыи раетёиія каленіюуголыіыхъ отлол;еніп Допсцкаго бассейна. О. Иаученіе 
анатолическаго стр.оенія Lepiâoslrohus. .Съ 9 табл., Д. 2 р. Выи. 47. С. И. Чарноцній. 
Геологически изслѣдоваиія 1>убаиекаго ; цефтёноснаго района. Лцстъ Нефтяно-ІІІпрванекій. 
С'ъ картой. Д. 1 р.' SO к. В и п ь 18. І908. H. ; Яковлевъ. Ц.рикрт.нлеіііо брахіоподъ, какъ 
основа вндонъ и родовъ.,Съ 2 .табл:' Д. "S0, '«.;, Вып. 49. ; 1008 t. Д.' Фаасѵ. Къ" ііоэнанію 
фауны морскйхъ. ежей изъ],мѣлрвых.ъ отлоікеніп Русскаго Туркестана. Т/Ошісаіііе несколь
ких!, формъ.; наядепныхъ въ ферганской; области. Съ одной табл. ііѣсі;олг.ісиМІІ jjticyjiкааіи 
іѵъ .текстѣ. Д. 00 воп. Вып.. 50. 1909 г, M. Д. Залѣссній. О тождёстнѣ Neuroptei'is ovata 

• H o f f m a n n и JS'eurocaliïpteris yleichenioideé S t e r z o l . Съ 4 табл, Д. 1 p. 

' Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , въ масштаб!; і.м вер. въ дюймѣ, 1892 г. 
Н а ' 6 листахъ, оъ іірцлож. объяенительн. записки. Д . 7 р. . 

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

К а р т ы р . а с п р о с і р а н е а і я о т д ѣ л ъ н ы х ъ г е о д о г и ч е с к и х ъ с и е т е м ъ н а п л о щ а д и 
Е в р о п е й с к о й Р о е с і и , на 12 листахъ. масвітабъ 150 веротъ въ дюйыѣ. 1897 г., II,. 0 р. 

ІІродаютсп въ С.-ІІетербургѣ: въ кннжномъ магазннѣ Эгге)ісъ д К"; въ картографическомъ, 
магазяиѣ Ильина в магавинѣ иадаиій Главиато ' Штаба-.- въ І Іарижѣ—у А. Hermann. Librair ie 
scientifique, 6. Hue de la Sorbonne, Paris; въ Лейншігі.— въ книжяонъ магазинѣ Мах, Weg, 

Leplaysfrasse. 1. Тамъ же принимается подписка на «Пзвѣетіл Геологическаго Комитета», 

Напечатано но распоряженію Геодогическаго Комитета. 
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