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" V I . 

Отчетъ о дѣятѳльности Геологическаго Коми
тета за 1908 годъ. 

(Comte rendu des travaux du Comité Géologique en 1908). 

Отчетъ о дѣятелъности Геологического Комитета 
за 1908 годъ приходится начинать съ той же общей 
характеристики его дѣятелыюсти, которая съ доста
точной ясностью была обрисована въ предыдущихъ 
отчетахъ. Съ каждымъ годомъ районт, изслѣдованій 
Комитета все болѣе и болѣе расширяется, спеціалыгыя 
задачи, вызываемыя насущными потребностями горнаго 
дѣла и нараддаго хозяйства, усложняются, и основная 
задача Комитета — соетавлопій Общей геологической 
карты Росеіи дееятиверетнаго масштаба—силою вещей 
отходить на; второй планъ. Н а такого рода ненормальное 
положеніе работъ по систематическому ітзслѣдованію 
Россіи обращено виимаиіе Государственной Думой, 
которая высказала пожеланіе о возможно интенсивномъ 
развитіи планомѣрныхъ геологическихъ работъ и нъ 
связи съ этимъ указала на необходимость реорганизаціи 
штатовъ Геологического Комитета. Таковое пожеланіе 
Государственной Думы находится въ согласіи съ давно 

Нэп. Геол. Ком., 10(10 г., Т . Х Х Ѵ Ш , , \ і 4, IG 
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уже сознанной въ средѣ Комитета необходимостью 
увеличенія его штата и расширенія его научно-вспо-
могательныхъ учреждений, о чемъ и возбуждено было 
ходатайство пять лѣтъ тому назадъ, не увѣнчавшееся 
однако успѣхомъ по недостатку средствъ у Государ-
ственнаго Казначейства. Надо полагать, что нынѣ пре-
иятстпій съ этой стороны не встрѣтится. 

Равнымъ образомъ, Законодательными Учрежденіями 
было обращено вниманіе на крайнюю необходимость 
обезпечить Комитетъ казенньшъ зданіемъ, въ которомъ 
можно было бы сосредоточить и всѣхъ работающихъ 
въ Комитетѣ, и Музей по прикладной геологіи, и дать 
соотвѣтствующее помѣщеніе его единственной по ПОЛ
НОТЕ спеціальной библіотекѣ. И въ этомъ отношеніи 
пожеланія Законодательныхъ Учрежденій какъ нельзя 
болѣе отвѣчаютъ иазрѣвшимъ потребностямъ Комитета, 
такъ какъ безъ сосредоточенія его въ одномъ зданіи 
едва ли можно говорить и объ увеличеніи его штатовъ, 
и о действительномъ выполненіи персоналомъ Комитета 
всѣхъ задать, предлагаемыхъ этому научному институту. 
Само собой разумѣется, что всякое промедленіе въ 
рѣшеніи этихъ насущныхъ для Комитета вопросовъ, 
помимо матеріальиаго ущерба, все болѣе усложняете 
и текущія работы, и переходъ Комитета въ новое зданіе, 
буде такое будетъ построено; въ особенности же стра-
даютъ отъ этого библиотека и драгоцѣнныя коллекціи, 
разбросаниыя въ частныхъ домахъ, подъ вѣчной угрозой 
въ пожарномъ отнощеніи. 

Личный Въ личномъ составѣ Комитета въ 1908 году про-
составъ изошли слѣдующія перемѣны. 
омитета. £ ъ Шф& м ѣсяцѣ на свободный вакансіи геологовъ 



— 233 — 

Комитета избраны помощники геологовъ К. Я. ІІалщ-
ніи и Д. В. Голубятниковъ, а на освободившіяся вакан-
еіи помощниковъ геолога избраны сотрудники Комитета 
горные инженеры Я. И. Степановъ и А . Я . Рлбипинъ. 

Такимъ образомъ, къ 1-му января 1909 года на 
штатныхъ должностяхъ къ Комитетѣ состояли слѣдую-
щія лица: 

Почетный Директоръ: горн, инж., академикъ Им П Е Р . 
Академіи Наукъ А. П. Еартнскій. 

Директоръ: горн, инженеръ, академикъ И М П Е Р . Ака-
деміи Наукъ Ѳ. H. Чернытевъ. 

Старшіе геологи: Магистръ О. Н. Еикшттъ. 
Горн. инж. А. А. Крастпольскій. 
Горн. инж. К. И. Богдановичъ. 
Горн. инж. В. 1С. Высоцпій. 
Горн. инж. А, А. Ворисякъ. 

Геологи; Горн. инж. А, В. Фаасъ. 
Горн. инж. Я. Я. Яковлеве. 
Горн. инж. В. Я. Веберъ. 
Горн. инж. А. Я. Герасимовъ. 
Гори. инж. Д. В. Голубятниковъ. 
Горн. инж. Е. II. Калицкіп. 

Помощники геологовъ: Окончившій курсъвъ Имп. С.-Пе-
терб. Унив. М, Д. ЗалѣсскШ. 

Окончивший курсъ въ Имп. Моск. 
Унив. Я. Я. Тихоновичи. 

Горн. инж. Я. Е. Воларовичъ. 
Горн. инж. Я. Я. Степановъ. 
Горн. инж. А. Я. Рябинжъ. 

IG* 
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Библіотекарь и секретарь Присутствія //. Ф. Погре-
бовъ (и. д.). 

Консерваторъ, кандидата Имп. Казанскаго Универ. 
А. Н. Державин?}. 

Завѣдыватощій лабораторіею (лаборанта) горн. инж. 
И. А. Антиповъ. 

Помощиикъ лаборанта, окончившій курсъ въ 'Имп. 
С.-Петерб. Унив. Б. Г. Карповъ. 

Нештат
ные члены 
Присут
ствен Ко
митета. 

Въ коицѣ отчетнаго года русская геологическая 
наука, вмѣстѣ ст. тѣмъ и Комитета, понесли тяжкую 
утрату, въ лицѣ ординариаго академика И м П Е Р А то р-
с к о й Академіи Наукъ Фридриха Богдановича Шмидта, 
бывшаго нештатнымъ членомъ Присутствія съ самаго 
основанія Комитета. Въ некрологѣ, посвященномъ памяти 
иочившаго, указано на большое моральное и научное 
значеніе постояинаго участія Ф. Б. въ работахъ Коми
тета, особенно въ первые годы его существованія. 
Утрата эта тѣмъ болѣе тяжка, что произошла вполнѣ 
неожиданно въ разгарѣ научиыхъ работа маститаго 
геолога и палеонтолога, ПОДГОТОВИВШЕГО матеріалъ къ 
ряду новыхъ монографическихъ изслѣдованій. 

Нештатными членами ГІрисутствія къ концу минув-
шаго года состояли: 

Заслуж. проф. И м п . С.-Петербургскаго Универси
тета А. А. Ипостращевъ. 

Проф. И м п . С.-Петербургскаго Университета / / . А. 
ЗемлтчепскШ. 

Профессоръ и директоръ Горнаго Института И М П Е 
Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы І І - Й Е. С. Федорове. 

Проф. Горнаго Института И М П В Р А Т Р И Ц Ы Е К А т Е -
Р І І І І Ы П-й В. В. Иитпшт. 



Въ качествѣ геологовъ-сотрудниковъ по поручение 
Комитета въ 1908 г. производили изслѣдошшія ниже-
слѣдуіощія лица: 

Э. Э. Апертъ, Д. А. Архангельский. В. В. Богачевъ, 
М. М. Бропнтовъ, В. А. Возмсенстіі, В. Д. Ласка-
ревъ, С. Ф. Малявкит, Г. II. Мнханловскт, Д. II. Муш-
кеішиіъ, А. В. Павлове, М. М. ІІршоровскій, II. А. Роды-
шпъ. А. А. Сттковъ, В. И. Соколове, Д. 11, Соколове, 
С. II. ЧариоцШ, П. II. Полевой и К Л. фот-Фохтъ. 

При Комитетѣ, въ качествѣ прикомандированныхъ 
къ нему, состояли горн, инженеры—M. II. Миклуха-
Маклай, К. В, Маркове, Л. А. Родыгине, M, M. Брон
никове, П. И. Полевой, Г. I, Стальновъ, А. II. Огильви, 
С. И. Чариощіи, Л. Л. Боіушевскій 2-й, Д. И. Мугике-
товъ, Я. А. Егуиове, А. А. Демине, А. И. Замшит, 
С. Ф. Малявкинъ. 

Средства Комитета, кромѣ суммъ, полагающихся но 
штату, состояли изъ 14.000 р., ассигнованныхъ на гео
логическая изслѣдоваиія и топографическія работы въ 
Донецкомъ каменноугольномъ бассейпѣ, съ цѣлыо со
ставления детальной его геологической и горнопромы
шленной карты, и на печатаніе этой карты; 9.209 руб. 
60 к., назначенныхъ на работы по изслѣдованіямъ въ 
райомѣ Кавказскихъ минеральныхъ водъ; 2.882 руб. 
50 к.-—для детальныхъ геологическихъ изслѣдованій въ 
южномъ Уралѣ; 88.000 руб.—предназначенныхъ на про
изводство детальныхъ изелѣдованій нефтеносныхъ райо
не въ Кавказа; 10.000 руб.—на детальпыя геологическія 
изслѣдованія острова Челекеиа; 6.000 руб. —на производ
ство буровыхъ работъ въ Илецкой Защитѣ; 40.500 руб. — 

Лица, щіини-
мшішіп цчи-

стіе въ uac.uir 

дованіяэѣ .ко
митета въ ка-
чествѣ teo.w-
гоаъ-сотрцд/ it-

wuö. 

HpuKOMtlHÔU-
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Средства 
Комитета. 
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на расходы по организаціи экспедиціи на Сахалинъ 
и для изслѣдованій вдоль линіи Сучанской жел. дор. 

Кромѣ того, въ распоряженіе Комитета была предо
ставлена сумма въ 16.790 руб., назначенныхъ на печа-
таніе картъ и отчетовъ, на обработку матеріаловъ, а 
также на наемъ помѣщенія для занятій партій по гео-
логичесгсимъ изслѣдованіямъ въ Ениеейскомъ, Мину-
синскомъ, Амурско-Приморскомъ и Ленскомъ золото-
носныхъ районахъ. 

Значительная часть работа Комитета въ 1908 г. про
изводилась согласно основному плану работъ по соста
вление» общей геологической карты и систематическому 
описанію Европейской Россіи. На прилагаемой сводной 
картѣ показаны площади, изученный Комитетомъ какъ 
въ минувшемъ году, такъ и. въ годы предшествовавшие. 

Въ 1-й, или Балтійской области, геологъ Н. Л. 
Яковлевъ лѣтомъ 1908 г. продолжалъ изслѣдованія въ 
области четвертаго листа десятиверсткой карты Евро
пейской Россіи, въ Газеішотъ-Гробиискомъ и Гольдин-
генскомъ уѣздахъ Курляндской губерніи. l i a изслѣдо-
ванной площади, идя 'съ сѣвера, впервые встрѣчаемъ 
отложенія глинъ основной морены съ промежуточной 
толщей флювіо-гляціальныхъ отложеній. Въ области 
4-го листа друмлиныый ландшафта былъ встрѣченъ 
между имѣніями Ниграиденъ и Езериъ. Въ отиошеніи 
юры Попеляиъ впервые опредѣленъ оксфордъ in situ, 
а не по валунамъ лишь, какъ было до сихъ поръ. Юра 
Попелянъ представляетъ отчетливые выходы, благодаря 
приподнятости ея пластовъ двигавшимся материковымъ 
льдомъ въ куполообразную складку. 

Л.)слѣдованія 
Комитета. 
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Существенную поправку надо внести въ распро-
странеиіе пермскихъ отложеній, на которыхъ непред-
видѣнно оказался расположеннымъ г. Фрауэнбургъ. 
Въ фаунѣ Курляндской перми констатировать впервые 
элементъ русской перми въ видѣ гастроподъ. 

Во П-й, или Центральной, области Геологическимъ 
Комитетомъ начаты въ отчетномъ году изслѣдованія въ 
области 58-го листа, производство которыхъ было пору
чено геологу-сотруднику Ж. Ж. Лршоровскому. 

Ж. Ж. Прторовскій изслѣдовалъ лѣтомъ 1908 года 
часть 58-го листа, ограниченную съ сѣвера и востока 
предѣлами листа, съ запада рѣкой Протвой, съ юга 
Окой (приблизительно). Изъ коренныхъ наштстованій 
въ этой области развиты осадки каменноугольной и 
юрской системъ. Въ отношеиіи первой изъ нихъ изслѣ-
дованіями 1908 года, по сравненію съ предшествовав
шими, установлены относительно неболынія дополиенія 
и измѣненія, касающіяся распространенія и взаимнаго 
соотношенія развитыхъ здѣсь «московскаго» и «серпу-
ховскаго» ярусовъ. Что же касается юрской системы, 
то наблюденія миыувшаго года приводить къ убѣжденію, 
что эти осадки распространены въ разсматриваемой 
области на значительно болѣе широкой площади, чѣмъ 
это отмѣчалось до сихъ поръ. Еромѣ многочислениыхъ 
выходовъ темныхъ оксфордскихъ глинъ вдоль всѣхъ 
почти крупныхъ лѣвыхъ притоковъ Оки, залеганіе этихъ 
глинъ обнаружено при рытьѣ колодцевъ и въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ на водораздѣлахъ; помимо окефорд-
скаго яруса встрѣчены выходы келловейскихъ песча-
нистыхъ глинъ и мергелей, а также виргатовые 
слои и зеленые глаукоиитовые пески съ Oxynoticeras 
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fiilyens (ігослѣдніе вблизи г. Коломны, къ востоку 
отт. нея). 

Что касается посдѣтретичныхъ образованій описы
ваемой мѣстпости, то они отличаются болыпимъ разно-
образіемъ и сложностью. Въ то время какъ въ располо
женной къ востоку отъ |.>. Циы болотно-изерной области, 
монотонной по рельефу, широко распространены аллю-
віалы-шя толщи, маскирующія собою типичные ледни
ковые наносы, въ центральной и западной областяхъ, 
пересѣченныхъ глубокими и относительно узкими рѣч-
иы.ми долинами и оврагами, развиты очень пестрые по 
составу и строенію ледниковые и послѣледниковые на
носы. Кромѣ пыходивъ въ обнаженіяхъ типичной красно-
бурой «валунной глины» и иижневалунныхъ песковъ, 
во многихъ случаяхъ отмѣчены продукты поздиѣйшаго 
размыванія и перемѣщенія морены,- а также слоистый' 
толщи изъ несковъ, гравія и лиизъ моренной глины, 
прислонешіыя къ моренѣ и отложенныя, можетъ быть, 
ледниковыми водами въ долинахъ размыва. Изъ продук-
товъ позднѣйшей переработки ледниковыхъ толщъ 
особенно распространены діагоиально-слоистые пески, 
иногда съ прослоями валуннаго гравія, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ перѳходящіе въ конгломератовидный галечиикъ. 
Эти пески и конгломераты часто слагаютъ берега рѣкъ 
и овраговъ, достигая здѣсь мощности 2 — 3 саж.; они 
ясно прислонены къ типичной моренѣ и отчасти покры
вают ее на склонахъ къ рѣчнымъ долинамъ; сами же 
иногда подстилаются аллювіальными мергелями. Анало
гичное положеніе по отношение къ моренѣ занимаютъ 
также значительно развитая песчанистая красноватыя 
или желтыя глины, почти безъ валуновъ, и лёссовидные 
суглинки, мѣстами по свойствами, близкіе къ лёссу. 



Сверхъ того широко распространен въ штисывас-
момъ районѣ, преимущественно по отлогимъ еклонамъ, 
безвалунный суглинокъ, болѣе или менѣе твердый и 
пористый, доетигаюіцій въ разрѣзахъ ди 1 саж. мощности 
и покрывающій самые разнообразные элементы послѣ-
третичныхъ образованій. Верхняя, нѣсколько измѣненная 
часть этого суглинка обыкновенно служить подпочвой. 

ВъІѴ-ой, или Западной области, К о м и т е т а начаты 
изслѣдованія въ области 18 и 19-го листовъ 10-верст
ной карты, которыя производились геологами-сотрудни
ками ирофессоромъ Новороссійскаго Университета В. Д. 
Ласкаревымъ и проф. ІОрьевскаго Университета I. II. 
Михайловскимъ. 

Проф. В. Д.Ласкаревъ произвелъ изслѣдованіе сѣверо-
западнаго угла 18-го листа, ограничеииаго съ юга и 
востока вѣтвями Юго-Запад, жел. дорогъ, съ сѣвера 
предѣлами листа и съ запада государственною границею. 
Чрезвычайное обиліе дождей въ іюлѣ мѣсяцѣ, а также 
сложность строенія мѣстности позволили обслѣдовать 
лишь западную полосу очерченной области вдоль гра
ницы, приблизительно до меридіана 3 е .30' отъ Пулкова 
на востокѣ. 

Въ строеніи изслѣдоваиной области принимаюсь 
участіе: 1) силурійско-девонскіе известняки, мергели и 
сланцы; 2) сеноманскіе песчаники, роговики и мергели 
3) среднеміоценовые глины, песчаники, известняки 
(особенно литотамніевые) и гипсъ; 4) нижне-сарматскіе 
пески, песчаники, конгломераты, известняки, глины и 
толтровыя породы; 5) карпатскій гравій, глины и пески 
частью верхне-третичнаго, частью четвертичнаго возра
ста; 6) лёссъ, лёссовидныя глины, красно-бурыя глины 
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и пески. Въ буровой скважинѣ, заложенной лѣтомъ 
1908 г. въ губернской больницѣ г. Каменецъ-Подолъска, 
на незначительной сравнительно глубинѣ (около 300 
футъ отъ поверхности) былъ встрѣченъ и гранить. 

Въ тектоническомъ отношеніи изслѣдованная область 
приходится на южный, сопровождаемый сбросами, край 
южно-русскаго массива, Главная сбросовая лииія обла
сти, проходящая между p.p. Днѣстромъ и Прутомъ, не 
обнаруживается непосредственно въ естественных!, обна-
жепіяхъ, но подтверждается сопоставленіемт. выходовъ 
сеномана по берегамъ той и другой рѣки, а также 
немногими данными, доставлеными неглубокою скважи
ною въ м. Новоселицѣ. Незначительные по размѣрамъ 
сбросы на площади самаго массива могли быть констати
рованы на силурійскихъ слояхъ въ долинѣ р. Збруча, 
близъ с.с. Залучье и Шустовцы, а также должны быть 
допущены и для др. мѣстъ вдоль юяшаго края массива, 
на основаніи стратиграфическихъ данныхъ. Западная 
часть Хотинскаго уѣзда изобилуетъ, такъ сказать, 
псевдо-тектоническими нарушеніями, вызванными выще-
лачиваніемъ гипса; къ нимъ присоединяются также 
иногда очень крупные оползни на склонахъ долинъ; 
окрестности г. Хотина, полоса отъ с. Дарабана къ с. 
Сталииешты, с. Перковцы, Ревкауцы, южный край 
Буковинскаго плато (с. Клишковцы, Шиловцы и др.) 
представляютъ собою области типическаго развитія 
упомянутыхъ явлеиій. 

Изъ перечислениыхъ геологическихъ слагаемыхъ 
области особаго вниманія заслуживаетъ гипсъ, какъ въ 
практическому такъ и теоретическомъ отношеніяхъ. 
Гипсы достигаютъ въ обслѣдованной области значитель-
наго развитія ж отличаются хорошими практическими 



качествами. Къ сожалѣнію, формальный причины за-
держиваютъ развитіе разработки особенно доброка-
чественныхъ гипсовъ выше г. Хотина, по р. Днѣстру. 
Въ настоящее время разработка гипса сосредоточена 
главнымъ образомъ въ окр. г. Хотина, на берегу р. 
Днѣстра, и въ с. Сталинешты, близъ ст. Мамалыга 
ІОго-Зап. ж. д., и обыаруживаетъ оживленіе дѣятель-
ности; гипсъ отправляется въ кускахъ, въ-видѣ жженаго 
гипса и въ видѣ молотаго гипса-сырца, требованіе на 
который для гипсованія полей постепенно растетъ. 

При изслѣдованіи области были провѣрены также 
указанія мѣстныхъ жителей относительно нахожденія 
въ ея иредѣлахъ нефти. Какъ и можно было ожидать, 
часть этихъ указаний страдаетъ значительными неточно
стями, другая часть основывается почти исключительно 
на появленіи на поверхности воды нѣкоторыхъ колод-
цевъ и прудовъ иризирующихъ жирныхъ пленокъ, не 
дающихъ сколько ыибудь серьезныхъ основаиій видѣть 
здѣсь практически ваяшое мѣстонахожденіе нефти. Среди 
силурійскихъ породъ встрѣчены коралловые известняки, 
богатые битумами и могущіе быть отнесенными къ 
сапропелитамъ, часть углеводородовъ которыхъ, повиди-
мому, можетъ быть извлечена и дать указанный пленки 
на поверхности стоячихъ водъ. 

Проф. Г. Л. МихаііловскШ производилъ лѣтомъ 1908 г. 
изслѣдованія въ Измаильскомъ и Акермаыскомъ уѣз-
дахъ Бессарабской губерніи Главнѣйшими резуль
татами его работъ являются слѣдующіе: 

Установлена наличность интенсивной складчатости 
породъ у Каменногорскаго кордона (близъ Карталы), 
которыя, по опредѣленію А. П. Герасимова, оказались 
серицитовымъ филлитомъ. 



Отложеиія одесскаго яруса («понтичеокія», яруса 
одесекаго известняка) всюду въ районѣ изслѣдованія 
удобно дѣлятся на иижиій отдѣлъ, выраженный гли
нами съ Unio шалішиз и др. формами, и верхиій 
отл.ѣлъ, выраженный песками, песчаниками и извест
няками, въ которыхъ численно преобладаіотъ кардиды. 
Въ Карболіи открыты любопытныя левантинскія 
отложенія, представляющія низы ередиеиалудиновыхъ 
пластовъ и характеризующіяся такими формами, какъ 
Unio slamcemis, Unio Saratae и ünio Pucici. Ilepe-
рывъ ме;кду этими отложеніями и подстилающими 
ихъ въ Еарболіи пластами одесскаго яруса либо очень 
незначителенъ, либо отсутствует!.. Въ Слободзея-
Маре найдена богатая и очень интересная фауна 
среднелевантинскихъ уніонидъ, среди которыхъ имѣ-
ются любопытныя новыя формы, интересныя для 
филогенетическихгь выводовъ. Такими, напримѣръ, фор
мами являются ünio Trajani, Unio Bogatsclievi и Unio 
flab el lauformis. 

На берегу Ялпуха, нротивъ Бабеля, найдены пласты, 
заключающіе въ себѣ совмѣстно съ Oardium er шит 
и О. trïgonoides, также Paludina diluviana и Corbicula 
ßuminalis. Пласты эти заключаюсь въ себѣ также поло
манную, но не обтертую створку Unio Sturi, Означен
ные пласты налегаютъ на глины, въ которыхъ найдена 
челюсть Elephus meridilonalis P a l i . 

Еромѣ специально геологическихъ работъ, Михайлов
ским» собрана коллекція раковинъ нынѣ живущихъ 
моллтосковъ въ озерахъ Ялпухѣ и Катлабухѣ и устано-
вленъ реликтовый характера:, фауны озера Китай, гдѣ 
найдены створки каспійской Monoäacna pseudocardium 
Des h. 
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Наконецъ, въ с. Таракліи встрѣчены слѣды нахо-
жденія тамъ морскихъ послѣтретичныхъ огложеній съ 
хорошо сохранившимися формами, нынѣ живущими irr. 
Черномъ морѣ: Venus (jaUiiia и Gardium edule. 

Въ Ѵ-й, или Волго-Донской области, вдслѣдовапія 
производились геологами-сотрудниками А. В. Павловыми 
и В. В. Вогачевымъ, 

А, В. Ііавловъ въ отчетномъ году изслѣдовалъ 
обширную площадь западной и сѣверо-западной части 
75 л.., ограниченную съ С . и 3. краями листа, съ ТО. 
и В . предѣлами изслѣдованій J 905 и 1907 г. 

На означенной площади обнаружены: 1) верхие-мѣли-
выя отложенія (сеномаиъ и туронъ); 2) налегающія на 
иихъ глинисто-песчанистыя (иногда слюдистый) породы, 
пески и песчаники, преимущественно сѣрыхъ и зеле-
ныхъ оттѣнковъ, и своеобразная свѣтлосѣрая порода— 
возрастъ которой точно не извѣстенъ, и 3) послѣ-
третичпыл отложенія. 

Верхпе-мѣловыл отложеыія представлены въ видѣ: 
а) песковъ, иногда содержащих!, фосфориты, съ про
слойками песчаниковъ различной плотности и сѣрыхъ 
слюдисто-глинистыхъ породъ (сеномаиъ) и в) свѣтлаго 
мергеля (туронскаго возраста), въ южныхъ чаетяхъ 
изученной площади, имѣющаго въ основаніи песчани
стый мѣловой мергель съ разсѣяиыыми въ немъ фосфо
ритами. Къ турону, повидимому, относятся также породы, 
встрѣчеиныя въ восточной части площади, по внѣшнему 
habitus'y. ыапоминающія собою опоки, переслаивающіяся 
съ оруденѣлыми горизонтами и отдѣлениьтя отъ сено-
мана тонкимъ слоемъ галечника и крупнаго песка. 

Къ числу фактовъ, представляющихъ особенный 
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интересъ, слѣдуетъ отнести еще нахожденіе въ нѣсколь-
кихъ пунктахъ отчетливо выраженныхъ слѣдовъ пере
рыва: между сеноманомъ и турономъ, турономъ и выше 
лежащей толщей иородъ неизвѣстнаго возраста и въ 
предѣлахъ этой послѣдией. 

Сеиоманекія отложеиія встрѣчены почти на всей из-
слѣдованной площади, причемъ въ сѣверной половинѣ 
они непосредственно прикрыты послѣтретичными осад
ками. Сѣверная граница выходовъ турона проходитъ, 
примѣрно, на широтѣ Бутурлиновка-Ургопино. 

Изъ отложеній послѣтреттнаго возраста обнару
жены: ледниковые, делювіальные и аллювіальные осадки. 

Кромѣ того, при изслѣдованіи обращено было вни-
маніе на водоносные горизонты и на оползни, имѣющіе 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ значительные размѣры. 

В. В. Богашвъ продолжалъ геологическую съемку 
76-го листа Общей геологической карты Европейской 
Россіи. 

Въ бассейнѣ р. Березовой наблюдаются лишь тре
тичный образованія (палеогенъ), распадающіяся на два 
яруса, которые можно охарактеризовать лишь петрогра
фически: нгокній—глиыисто-глаукоиитовыя породы и 
верхній— пески и песчаники. По р. Калитвѣ высту-
паютъ таіше породы вѣроятнаго мѣлового возраста. 
Въ бассейнѣ рѣки Быстрой выралсены также два гори
зонта палеогена, изъ которыхъ одинъ можно считать 
верхнимъ эоценомъ, другой же—харьковскимъ ярусомъ. 
Оба заключаютъ скудные оргаыическіе остатки—рако
вины молліосковъ, зубы и чешуи рыбъ, фораминиферы. 
Песчаныя породы р. Гнилой, невидимому, принадлежать 
среднему олигоцену. 

Изслѣдованіе бассейна р. Пира (сплошь, къ югу 
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отъ 49° с. ш.) дало возможность подраздѣлить палео-
генъ этого района на два горизонта, принадлежащихъ, 
повидимому, къ олигоцену. Они выражены глинистыми 
песками съ прослойками песчаника и не содержатъ 
органическихъ остатковъ. Въ нижнемъ теченіи р. Чира 
(въ 35—38 верстахъ вверхъ отъ устья), равно какъ и 
по p.p. Лискѣ и обѣимъ Добрымъ подъ палеогеномъ 
залегаютъ свѣтлосѣрыя глины, мергели и песчаники съ 
Belemnitella mucronata, которыя, по мыѣнію H. А. Соко
лова, являются здѣсь во вторичномъ мѣстонахояуьеніи. 
Однако, присутствіе конгломератовъ между слоями съ 
Belemnitella и палеогеномъ, равно какъ и условія зале-
ганія верхнихъ горизонтовъ мѣла въ правомъ берегу 
Дона между ст. Голубинской и Калачемъ говорятъ ско-
рѣе въ пользу мѣлового возраста этихъ породъ. Обна-
женія Дона къ югу отъ ст. Н . Чирской, р. Солоыой и 
Аксенца, выраясенныя песчаниками и глинистыми пес
ками, принадлежатъ двумъ горизонтамъ палеогена. 
Въ обнаженіяхъ лѣвыхъ притоковъ Дона—p.p. Мыш-
ковой и Донской Царицы наблюдаются два горизонта 
палеогена: ыюкній—мергелистый и верхній—песчаный. 

Кромѣ этого, В. В. Вогачевъ продолжалъ ознаком-
леніе съ областью 62-го листа, гдѣ имъ открыты у 
г. Ростова-на-Дону, ст. Гниловской и по дорогѣ къ 
г. Таганрогу, a затѣмъ—въ юртѣ ст. Ново-Николаевской, 
два горизонта меотическаго яруса. Нижній характе
ризуется Scrobicularia (=-Syndesmya) iellinoides S i n z . , 
Venerupis Abichi A n d r u s s. и гастроподами, a верхній— 
разнообразными конгеріями, Neritina и др. 

Найдена также Venerupis Abichi въ бассейнѣ Зап. 
Маныча. 

Близъ г. Азова обнаруясены три послѣтретичыые 
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горизонта: 1) слои съ Didacm erassa, trigonoides и др.— 
ниже уровня Дона, 2) слои съ Paludina düuviana, откры
тые В. А. Соколовыми, и 3) слои съ Cardium edule и 
Venus gallina, подобные ракушникамъ Керченскаго полу
острова. 

Слои съ Cardium edtUe Мечетнаго лимана (Зап. 
Манычъ), по окончательной разборкѣ матеріала, дали, 
кромѣ Ceritntm senbrum. var. ferrugineum, еще и Tapes 
cf. Diamie, т. е. также средиземноморскую форму. 

На р. Донцѣ, близъ впадеыія въ Донъ, обнаружены 
песчаные слои съ Gorbicula fhmbalis и Paludina düu
viana,. 

Въ Y 11-й или Уральской области изслѣдованія 
продолжались въ отчетномъ году Д. И. Соколовыми. 

Геологъ-сотрудникъ Д. Н. Соколове изслѣдовалъ 
юго-восточную часть 130-го листа (входящую въ его пре-
дѣльт часть Актюбинска™ уѣзда). Здѣсь съ сѣвера, за 
аллювіальною долиною р. Урала и прилегающею къ 
ней полосою послѣтретичньіхъ отложеній (лёссовидная 
глина съ песчаными прослоями), слѣдуетъ полоса перм-
скихъ отложеній, принадлежащихъ къ верхнем}' отдѣлу 
системы — преимущественно песчаники (красные и 
отчасти сѣро-зеленые) и въ меньшей степени конгло
мераты и глины, иногда мергелистая; только въ одномъ 
мѣстѣ найдены верхне-ішхштейновые сѣрые песчаники 
съ Liebea septifer K i n g и Bahewellia antiqua M tins t. 
Верхне-пермскія отложенія въ среднихъ горизонтахъ 
содержать мѣдныя руды, поиыиѣ разрабатываемый. 

.Почти по всей мѣстности (кромѣ южной части, гдѣ 
они занимаютъ сплошную площадь) разбросаны остров
ками мезозойскія отложенія: юрскіл—отъ средняго кел-



ловея, содержащего прослойки лигнита, до нижняго 
волжскаго яруса, верхній горизоытъ котораго содержитъ 
бурожелѣзистые пески съ углистымъ сланцемъ, заклю-
чающимъ морскія ископаемый, а изъ мѣловыхг— 
неокомъ, въ одномъ мѣстѣ на берегу р. Илека, и бѣлый 
писчій мѣлъ во многихъ мѣстахъ. Олѣдуюгдими послѣ 
мѣла являются отложенія акчагыльскаго яруса, откры
тая авторомъ въ двухъ мѣстахъ. Они переходятъ кверху 
въ песчано-галечнуіо толщу, трансгрессивно покрываю
щую болѣе древніе осадки и слагающую главнымъ 
образомъ полосы по водораздѣлу между p.p. Ураломъ 
и Илекомъ и по обѣ стороны р. Илека. 

Мезозойскія отложеиія образуютъ рядъ идущихъ 
волнообразными лииіями складокъ, въ общемъ въ ши-
р.отномъ направленіи, образованиыхъ въ третичную 
эпоху и отчасти перекрывающихъ складки пермскихъ 
отложеній, направленныхъ на С С З и возникшихъ въ 
первую половину мезозойской эры. 

Въ Ѵ І П - й или Крымско-Кавказской области старшимъ 
геологомъ А. А. Борисяшьъ и К. К. фонъ-Фохтомъ изслѣ-
дованія продолжались въ горной части Крымскаго полу
острова. Въ виду того, что собранный этими изслѣдо-
ваніями до настоящаго времени матеріалъ требуетъ 
неболыпихъ лишь дополнителы-іыхъ изслѣдованій для 
того, чтобы приступить къ изданію 10-ти верстной 
карты Крыма, рѣшено было произвести въ текущемъ 
году ниже указанныя дополнительныя работы. 

Старшій геологъ А. А. Борислкъ произвелъ изслѣ-
дованія вдоль ІОжнаго берега на протяженіи его между 
Ялтой и Алуштой. 

Общій разрѣзъ южнаго склона Крымскаго кряжа, на 
Изв. Геол. Ком., 11)09 г. т. XXVIII , №4 , 17 
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указанномъ пространствѣ болѣе или менѣе постоянный, 
можетъ быть охарактеризовать слѣдующимъ образомъ: 
вверху залегаютъ слоистые известняки, по направле
нно виизъ постепенно переходящіе въ мергелистую 
толщу, которая, въ свою очередь, такъ же постепенно 
переходить въ глинистопесчаниковую толщу, слагаю
щую всю нижнюю (большую) часть южнаго склона, 
Въ известняковой толщѣ, въ нижней ея части, наряду 
съ многочисленными кораллами, найдено нѣсколыю 
представителей Exogira virgula (киммериджъ), въ мер
гелистой толщѣ, среди коралловъ и брахіоподъ, Теге-
Ъгаіиіа repeliniana (raüracien); для мощныхъ песчани-
ковъ съ растительными остатками, составляющихъ 
постоянный горизоитъ въ верхней части песчаноглиии-
стой свиты, характерна PseudomonoMs echinata (доггеръ), 
и, наконецъ, въ нижней' части черныхъ глинистыхъ 
сланцевъ, въ прослоѣ чернаго известняка, найдена 
фауна брахіоподъ съ Spiriferina Moeschi, Eaueri, Wald-
heimia Ewaldi, Choffati, perforata, indentata, austriaca, 
Terebratula punctata, Rhynchonella variabilis, Fraasi, 
Dalmasi и др. (ншкній лейасъ). Еромѣ того, проф. 
Зайцевымъ было указано на присутствіе въ заборѣ на 
окраииѣ г. Ялты кусковъ чернаго известняка, пере-
полненнаго раковинами пелециподъ, которыя оказались 
принадлежащими Аѵісиіа изъ группы Eofmanni (верх-
ній тріасъ). Коренной выходъ этихъ известняковъ 
остался нейзвѣстнымъ. 

Среди сланцевой толщи большое развитіе имѣютъ 
изверлшнныя породы въ видѣ лакколитовъ, въ большей 
или меньшей степени освобоягденныхъ эрозіоиными 
процессами отъ сланцевой покрышки,—въ видѣ дайко-
образныхъ выходовъ, находящихся, повидимому, въ 
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опредѣленномъ отношеніи къ лаколитамъ, и, наконецъ, 
въ видѣ пластовыхъ жилъ. 

Что касается тектоники изслѣдовашюй области, то 
попрежнему доминирующая роль принадлежит!, попе-
речнымъ сдвигамъ (сбросамъ), съ амплитудой перемѣ-
щенія отъ нѣсколышхъ саженей до нѣсколькихъ верстъ, 
разбивающимъ Яйлинскій хребетъ на рядъ отдѣльныхъ 
массивовъ. Наиболѣе грандіозное перемѣщеніе (къ югу) 
представляетъ массивъ Никитской Яйлы, ограниченный 
<съ запада сдвигомъ Учъ-Кошъ, съ востока сдвигомъ 
Авинда; цѣлый рядъ перемѣщеній меныпихъ размѣровъ 
наблюдается далѣе на востокъ, причемъ иногда такія 
перемѣщенія сопровождались и винтовыми, движеиіями 
отдѣлыіыхъ массивовъ вокругъ вертикальной оси, 

Лишь въ западной части изслѣдованной области 
наблюдаются террассовидныя образоваыія (плотинныя 
террасы въ связи съ селевыми выносами), о которыхъ 
столько разъ уже приходилось говорить въ отче-
•тахъ; иногда, при болѣе пологомъ и широкомъ берего-
вомъ склоиѣ, они представляютъ явственный наклонъ 
въ сторону берега; въ восточной же части области, 
если и имѣются террасы, то совершенно иного строе-
нія и происхождеиія,—именно, террасы размыва.—Гор
ные обвалы, какъ массивные, такъ и обломочные съ 
характерно всхолмленнымъ рельефомъ относительно 
рѣки. 

Кромѣ изслѣдованій въ указанномъ районѣ, было 
•сдѣлано нѣсколыю дополните льныхъ экскурсій на 
Яйлинскомъ плато и сѣверкомъ еклонѣ кряжа съ цѣлыо 
выясненія разрѣза въ области главнаго тоннеля проек-
•тируемой желѣзной дороги Ялта-Бахчисарай. Подроб
ный отчетъ объ этихъ послѣдыихъ наблюденіяхъ изло-

17* 
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женъ въ приложеніи къ протоколу отъ 9-го декабря 
1908 года (Изв. Г . К., т. X X V I I , Прот., стр. 249). 

Геологъ-сотрудникъ К. Е. фонъ-Фохтъ производилъ 
изслѣдованія въ нѣсколышхъ районахъ полуострова съ 
цѣлыо выясненія: 1) возраста ыѣкоторыхъ недостаточно 
характеризованныхъ палеонтологически и недостаточно 
расчлеиеиныхъ образованій и 2) общей тектоники 
Крымскихъ горъ. 

Въ песчано-сланцеватой толщѣ ІОжнаго берега, 
между мысами Форосъ и Айя были найдены (in situ): 
а) близъ усад. Тессели—PseudomonoMs ochotka (верхн. 
тріасъ), b) тамъ же, но въ болѣе высокомъ горизонтѣ,. 
Parlänsonia sp. (доггеръ), с) подъ скалою Мачукъ Posido-
nomia orncdi (келловей), d) подъ усадьбою Ласпи — 
Pseudomonas ecldnaia (доггеръ) и е) въ бухтѣ Баталь-
монъ — Posidonomia ornaU (келловей). Эти находки,, 
повторяющаяся въ другихъ мѣстахъ полуострова, даютъ 
возможность расчленить, въ предѣлахъ указанной мѣст-
ности, песчанико - сланцеватую толщу съ точностью, 
достаточною для 10-ти верстной карты. 

Изслѣдованія, произведенный въ тѣхъ же образова-
ніяхъ въ Кокозской долинѣ, не дали какихъ либо новыхъ 
фактовъ для расчленения этой однообразной толщи. 

Всѣ палеонтологическія находки въ известиякахъ,. 
слагающихъ хребетъ Яйлы въ участкѣ Форосъ-Айя,. 
указываютъ на ихъ верхне-юрскій возрастъ; по имѣю-
гцимся даннымъ, вся толща этихъ известняковъ при-
иадлежитъ киммеридя^у. 

На сѣверномъ склонѣ горъ наибольшій интересъ. 
представляла нѣкоторая толща известняковъ, по пре
имуществу краснаго цвѣта, часто брекчіевиднаго строе-
нія, съ дицератами и иериыеями, отношеыіе которой. 
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къ подстилающимъ слоямъ оставалось не ясыымъ. Въ 
поѣздку отчетнаго года Е. К. Фохтъ спеціально занялся 
изучеиіемъ этихъ известняковъ какъ въ восточной части 
полуострова, такъ и въ юго-западной. Были найдены 
переходы, по простиранію, этихъ известняковъ въ 
песчано-глинистыя образованія баремскаго и, можетъ 
быть, и готеривскаго ярусовъ нижняго мѣла. Въ силу 
этого получается совершенно иная картина распроетра-
ыенія нижняго мѣла, чѣмъ какая, была извѣстна изъ 
•существующей геологической литературы. Отложенія 
этого возраста принимаюсь существенное участіе въ 
строеніи не только сѣверыыхъ предгорій, но и сѣвер-
иаго склона Крымскихъ горъ. 

Ыаблюденія, сдѣланньтя въ эту поѣздку, даютъ право, 
по мнѣнію Е. Е. Фохта, существеннымъ образомъ 
измѣнить нашъ взглядъ на тектонику крымскихъ горъ, 
которыя, по установившемуся мнѣнію, представляютъ 
типичный сбросовыя горы. Сбросы, конечно, играли 
ыѣкоторую роль въ образоваыіи рельефа нынѣшняго 
ІОжнаго берега. Но они являются элементомъ вторич-
иаго характера, имѣвшимъ мѣсто въ слояхъ, претер-
пѣвшихъ предварительно гораздо болѣе сложныя лере-
мѣщенія. 

Гора Илія (у усад. Ласпи)— отчетливый антиклиналъ; 
хребетъ Яйлы въ этой мѣстности. сколько можно судить 
по ея разрѣзу у усадьбы Ласпи, также аытиклинальыаго 
строенія; цѣпь Синоръ-Карадагъ и водораздѣлъыый 
хребетъ мелоду Байдарскою и Кокозскою долинами пред
ставляютъ лея-сачія складки ншкне-мѣлового известняка; 
гора Топгаанаръ (одна изъ вершинъ Яйлы) — лежачая 
складка юрскаго известняка. 

Весьма интересно строеыіе этихъ лежачихъ скла-
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докъ нижне-мѣлового известняка, возрастъ котораго 
(ургонскій?) былъ указанъ выше: въ ядрѣ этихъ екла-
докъ ущемлены глины валанжіенскаго возраста. Соот--
ношенія такого рода могутъ быть объяснены только 
значительными горизонтальными перемѣщеніями, про
исходившими одновременно съ образованіемъ складокъ 
(chariage). Можетъ быть, въ связи съ этими перемѣ-
щеніями находится и брекчіевидный характеръ этихъ 
известняковъ. 

Въ той же Ѵ І П - й или Крымско-Кавказской области 
Комитетемъ начата геологическая съемка Кахетинскато 
нефтеносі-іаго района, которая и производилась помощ-
никомъ геолога А. II. Рлбттнъшъ. 

А. II. Рябгшииымъ производились въ Тифлисской 
губ. геологическая изслѣдованія рекогносцировочнаго 
характера, имѣвшія цѣлыо подготовить данныя для 
составленія детальной геологической карты важнѣй-
шихъ нефтеносныхъ районовъ Кахетіи. 

За лѣто были имъ осмотрѣны: 1) окрестности сел. 
Пховели и Гурджаани и 2) окрестности сел. Череми 
(р. Черемисъ-цкали, или Дзегана въ нижнемъ теченіи, 
и ея притоки)—обѣ мѣстности въ Сигнахскомъ уѣздѣ; 
3) окрестности сел. Земо-Ходашени (бассейнъ р. Рике 
съ урочищами Ведзеби и Сакевре) — въ Телавскомъ 
уѣздѣ и 4) р. Анисъ-хеви (или Хевъ-Грдзели въ ниж
немъ течеиіи, при впаденіи ея въ Ильто) — въ Тіонет-
скомъ уѣздѣ. 

Изслѣдованія показали, что въ строеніи осмотрѣн-
ныхъ мѣстностей главнѣйшее участіе принимаютъ. по
роды плейстоценоваго и третичнаго возрастовъ и гораздо 
меньше отложенія мѣловыя. 
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П л е й с т о ц е н о в ы я п о р о д ы , состояния изъ рых-
лыхъ конгломсратовъ съ валунами изъ песчаника и 
известняка, связанными известковистымъ или желѣзи-
стымъ цементомъ, и прослоевъ желтыхъ песчанистыхъ 
глинъ слагатотъ. среднее теченіе р. Лагбе, окрестностей 
сел. Гурджаани, нижнее теченіе p.p. Чермисъ-цкали и 
Рике и исчезаютъ къ сѣверо-западу, не проявляясь 
уже по теченію р. Анисъ-хеви. 

Т р е т и ч н ы я п о р о д ы въ окр. Пховели на р. Лагбе 
слагаются изъ плотныхъ желтыхъ песчаниковъ, слои-
стыхъ желѣзистыхъ глинъ, съ сѣрой и гипсомъ, и 
синевато-сѣрыхъ известковистыхъ песчаниковъ, съ про
жилками известковаго шпата, остатками обугленныхъ 
водорослей, тонкими (отъ о до 10 мм.) пропластками 
лигнита, весьма мятыми и разрозненными костями 
рыбъ и выходами нефти. 

Породы эти отнесены г. Вацевичемъ къ сармату, а 
за нимъ г.г. Симоповичемг и Гавриловымъ изображены 
на ихъ картѣ, какъ таковыя. Предположительно, по 
сходству съ породами бассейна р. Черемисъ-цкали, 
слѣдуетъ отнести ихъ къ нижнему міоцену или даже 
верхнему олигоцену. 

По р. Черемисъ-цкали и ея притокамъ третичныя 
отложенія состоять изъ синевато-сѣрыхъ глинъ и 
известковыхъ песчаниковъ, съ прожилками известковаго 
шпата, съ сѣрнымъ колчеданомъ и выходами нефти, изъ 
желтыхъ, зачастую лсерновыхъ, песчаниковъ съ мелкими 
обломками раковинъ (Ostreidae и др.), изъ цвѣтныхъ 
глинъ и несогласной,, повидимому, съ указаныымъ 
комплексомъ толщи бѣлыхъ мергелей, известняковъ и 
известковистыхъ песчаниковъ. 

По руслу р. Черемисъ-цкали въ в а л у ы а х ъ брек-
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чіевидныхъ песчаниковъ отмѣчены остатки измельчен-
иыхъ ракоішнъ, известковыхъ водорослей изъ группы 
Siphoneae (Diplopora), зубъ акуловой рыбы и разру
шенный, но совершенно явственно определимый Веіе-
nmites. Послѣднее обстоятельство указываетъ, что мате-
ріаломъ для образования этихъ песчаниковъ служили и 
мѣловьтя отложенія. 

Возрастъ породъ изъ окрестностей Череми опре
деляется г.г. Гавриловит и Симоновичемъ, какъ нижне-
міоценовый или верхне-олигоценовый. Н а этомъ послѣд-
немъ опредѣленіи слѣдуетъ пока остановиться. 

Въ области р. Рике и ея притоковъ третичыыя 
отложенія представлены темно-сѣрыми мергелями и 
сланцами, съ чешуйками Сіиреа и выходами нефти 
(Вашловаиисъ-хеви), цвѣтными мергелями, свитой плот-
ныхъ желтыхъ желѣзистыхъ песчаниковъ (лѣв. берегъ 
Рике), содержащими прослои глины съ конгломерато-
видными скопленіями остатковъ мшанокъ и орбитоидовъ. 
Среди этихъ послѣднихъ, по предварительному изслѣ-
дованію, отмѣчены актиноциклиновыя формы подрода 
Orthophragmina, характер наго, по мнѣнію Ш л ю м б е р -
гера , для верхияго эоцена. Того-же мнѣнія придер
живается и Д у в и л ь е , указывающей, что Orthophrag
mina встрѣчаются въ ярусахъ—1 u t é t і е п и b а г t о n і е п. 

Къ указанной свитѣ слѣдуетъ присоединить мощный 
комшіексъ бѣлыхъ мергелей съ фукоидами, переслоен-
ныхъ известковистыми песчаниками (до 100 саж.). 

Возрастъ породъ въ бассейнѣ р. Рике надо считать 
пока верхне-эоценовымъ до окончательной обработки 
матеріала, которая, можетъ быть, позволить расчленить 
весь комплексъ породъ на еще болѣе дробныя лодраз-
дѣлеыія. 
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Отложенія по р. Анисъ-хеви (съ притокомъ Ильдо-
канисъ-хеви) состоять изъ мощной свиты сланцеватыхъ 
лшлѣзистыхъ песчаниковъ и мергелей, бѣлыхъ известко-
вистыхъ песчаниковъ и мергелей, съ дискоциклиновыми 
•Orthophragmina и мшанками (гора Квитера), темно-
сѣрыхъ глинъ и песчаниковъ и черныхъ сланцевъ, съ 
остатками водорослей и чешуйками Оіиреа, и плотыыхъ 
известковистыхъ синихъ песчаниковъ, съ выходами 
нефти (верховья Анисъ-хеви). Возрастъ этихъ породъ 
слѣдуетъ принять также какъ верхне-эоценовый. Въ 
еамомъ верхнемъ теченіи Анисъ-хеви проявляются 
бѣлые, весьма плотные известняки, совершенно сходные 
съ литографскимъ .камнемъ, раковистые въ изломѣ, со 
ступенчатыми прожилками известковаго шпата и мар
ганцовыми дендритами, относящіеся, быть можетъ, уже 
къ мѣлу. 

М ѣ л о в ы я о т л о ж е н і я отмѣчены среди указан
ны хъ мѣстиостей пока, до дальнѣйшихъ изслѣдованій, 
могущихъ по иѣкоторымъ соображеніямъ расширить 
ихъ распространеыіе,—въ окрестиостяхъ сел. Пховели 
(овр. Сами-хеви). 

Сѣверыые овраги сложены здѣсь изъ пологопадающей 
па сѣверо-востокъ свиты глыбовыхъ конгломератовъ, съ 
крупными валунами бѣлаго глинистаго известняка (до 
2 арш. въ поперечникѣ), сходпаго съ литографскимъ 
камнемъ, песчаника и прослоевъ известковистыхъ песча
никовъ и зеленыхъ конгломератовъ (оврагъ Квела-
циминдасъ-хеви). Надъ этой свитой непосредственно 
залегаетъ свита бѣловато-желтыхъ брекчіевидныхъ изве
стняковъ, съ зернами глауконита, переслоенныхъ конгло
мератами, съ пропластками фіолетовой глины (овр. Сами-
хеви). Известняки эти переполнены, какъ показали 
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микропрепараты, остатками фораминиферъ (OrUtoides, 
Eotalia и др.), известковистыхъ водорослей, такъ наз. 
нуллипоръ (LWiothamnium, весьма похожихъ на L. 
ramosissimum R e u s s). Отложенія эти сходны съ извест
няками орбитоидоваго горизонта системы Дибрара,. 
описанными Ii'. И. Впгдаповичемг и отнесенными имъ 
къ горизонту C a m p a n i e n верхняго сенона. Пока 
сохраняется руководящее значеніе за мѣловымъ типомъ 
орбитоидовъ—родомъ Orbitoides, известняки и конгло
мераты Сами-хеви (Тройной оврагъ) въ окр. Пховели 
слѣдуетъ признать за верхне-мѣловые. Опредѣленіе 
возраста ихъ затрудняется тѣмъ сходствомъ, которое 
экваторіалы-іыя клѣтки рода Orbitoides обнаруживают/в 
въ случайныхъ сѣченіяхъ съ таковыми же клѣтками 
нижне-міоценоваго порода LepidocycMna. 

На ряду съ только что указанными отложеиіями 
стоятъ въ окр. Пховели проявленія отдѣльыо разбро-
санныхъ среди третичныхт> породъ экзотическихъ глыбъ 
плотнаго, бѣлаго, порой кристаллическаго ко рал л о-
в а г о известняка, повидимому, также мѣлового возраста 
съ остатками пластинчатожабериыхъ и гастроподъ 
(Pecten, Cerithium и др.). Глыбы эти, достигающая 
иногда весьма значительныхъ размѣровъ, что и выра
жается въ ихъ мѣстныхъ названіяхъ (Камень-Церковь, 
Большой Камень или Диди-Ква), петрографически сходны 
съ орбитоидовой серіей породъ и съ валунами глыбовыхъ 
конгломератовъ и могутъ считаться, слѣдами размы-
вающаго дѣйствія водъ мѣлового моря. 

Т е к т о н и ч е с к і я у с л о в і я , наиболѣе простыя у 
послѣтретичныхъ пологопадающихъ на сѣверо-востокъ 
породъ, отличаются весьма значительной сложностью 
среди третичныхъ отложеній изслѣдованныхъ мѣст-
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ностей. При общѳмъ наклонѣ на сѣверо-востокъ они 
частью проявляютъ интенсивнѣйшую складчатость съ 
осью N W —SO и крутымъ, порою свыше 70°, падеиіемъ 
породъ. Изгибаніе пластовъ происходить, однако, за
частую безъ разрыва ихъ сплошности, что прекрасно 
иллюстрируется въ обнаженіяхъ появленіеиъ цѣлыіыхъ 
сводовъ, напримѣръ, известковистаго песчаника. 

Явленія сбрососдвиговыя, хотя и отмѣчаются, но 
не достигаютъ значительныхъ размѣровъ (крутое 
до 70° падеиіе сбрасывается чаще всего почти на О 
или W). 

Гораздо болѣе слолшы, повидимому, не поддающіяся 
пока точному учету явленія п е р е к р ы в а н і я пластовъ 
болѣе молодыхъ по возрасту пластами болѣе древиихъ 
породъ (мѣловыя отлоікенія Пховели и др. возможные 
случаи). 

П р о я в л е н і я н е ф т и въ изслѣдованныхъ мѣст-
иостяхъ связаны всюду съ выходами источниковъ 
минерализованныхъ водъ (соляныхъ, сѣрнощелочныхъ 
и іодистыхъ), въ видѣ тоикихъ пленокъ на ихъ поверх
ности, газовъ, весьма незиачительныхъ скопленій кира 
и примазокъ нефти въ трещинахъ синевато-сѣрыхъ 
известковистыхъ песчаниковъ, на щеткахъ кристалловъ 
известковаго шпата (Пховели, Тхили-хеви, Черемисъ-
цкали, Ведзисъ-хеви). Иногда нефть вытекаетъ изъ 
темно-сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ, мергелей и известко
вистыхъ песчаниковъ (Рике и ея притоки), а также и 
изъ болѣе плотныхъ песчаниковъ (Анисъ-хеви и Ильдо-
канисъ-хеви). 

Въ связи съ проявленіями минеральныхъ источни
ковъ происходить и образованіе грязевыхъ сопокъ 
(Пховели, Гурджаани, Ведзеби на правомъ берегу Рике) 
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и яыпосъ газовъ и нефти среди плейстоценовыхъ конгло
мератом, (овраги окр. Гурджаани). 

Площадь ироявленій нефти въ изслѣдованныхъ 
мѣстностяхъ можеть считаться весьма обширной, но 
количество ея, судя по слабымъ проявленіямъ на по
верхности и отсутствію породъ, легко проницаемыхъ 
для нефти, —не в е л и к о . Возможность болыпихъ скоп-
леиій нефти въ куполахъ антиклинально сложенныхъ 
породъ до сихъ поръ не подтверждена никакими прак
тическими доказательствами. Всякое буреніе, а глубокое 
тѣмъ болѣе, должно считаться съ рѣзкой расчленен
ностью рельефа (въ бассейнахъ Черемисъ-цкали, Рике 
и Аиисъ-хеви), отсутствіемъ сносныхъ дорогъ, изло
манностью породъ и легкой размываемостыо и обвалами 
ихъ мергелистыхъ разностей, какъ съ условіями неблаго-
пріятными для его результате въ. Что касается качествъ 
нефти, то ОНИ могутъ быть названы хорошими. Нефть изъ 
изслѣдованныхъ мѣстностей жидка, буровато-зеленаго 
(свѣтло-бураго) цвѣта, съ сильнымъ запахомъ керосина 
въ мѣстахъ ея выхода на поверхность, легка. Отмѣтки 
ареометра для окисленныхъ образцовъ нефти на мѣ-
стахъ проявленія—-0,938 при 17,°8 R (Пховели), 0,960 
при 17°,5 R (Гурджаани), 0,950 при 19 ,5 R (бассейнъ 
р. Черемисъ-цкали) и 0,910 при 14° R (Ведзеби близъ 
Зѳмо-Ходашени) и, наконецъ, болѣе 0,900 (Ильдоканисъ-
хеви) изъ буровыхъ скважинъ обѣихъ послѣднихъ 
мѣстностей. 

Изслѣдовапіл -г> і ппо *. • ті« Комитета ^ ъ году изслѣдованія Комитета, не ВХОДЯЩ1Я 
не входящія въ общій планъ систематическаго изученія Россіи, 

въ оощги планъШ1^ш значительные размѣры. Кромѣ начатыхъ еще въ 
екаю шученія№д£ г. по поручонію Горнаго Департамента детальныхъ 

Россіи. 
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изслѣдованій Донецкаго каменноугильнаго бассейна, 
Геологическій Комитета производилъ подобное же изуче-
ніе нефтеносныхъ площадей Кавказа и острова Челе-
кена, детальныя изслѣдоваиія въ районѣ Кавказскихъ 
минеральныхъ водъ, продолжалъ детальныя работы 
въ золотоносныхъ райоиахъ ІОжнаго Урала, производилъ 
изслѣдоваиія вдоль линіи Сучанской желѣзной дороги и 
организовалъ рекогносцировочную экспедицію для озна-
комленія съ нефтеноснымъ рамономъ на восточиомъ 
берегу русской части Сахалина. Кромѣ того, Комитетомъ 
былъ исполыенъ рядъ работа по порученію и просьбѣ 
правительственныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ. 

Работы по составленію детальной геологической 
и горнопромышленной карты Донецкаго каменно-
угольнаго бассейна въ 1908 году велись по тому же 
плану, что и въ годахъ предшествовавшихъ. Топогра-
фическія работы, въ отчетномъ году велись на средства 
Управленія Области Войска Донского, причемъ въ 
работахъ этихъ принимали участіе классные топо
графы Военно-Топографическаго Управленія Генераль
ная» ЧРгаба / / . П. Иваново и С. Д. Ушпевъ. 

Детальное изслѣдованіе Донецкаго камеыноуголь-
наго бассейна велось подъ общимъ руководствомъ горн, 
инж. Л. И. Лутугипа, работавшего въ бассейиѣ по по
ручен! [О И М П К Р А Т О Р С К А Г О О.-Петербургскаго Мине-
ралогическаго Общества и изъявившего согласіе въ 
отвѣтъ на просьбу Директора Геологическаго Комитета 
безвозмездно оказывать содѣйствіе работамъ Комитета. 
Геологическая съемка производилась сотрудниками Коми
тета В. А. Родышиыпъ, А. А. Онмжовыж, В. И. Соко
ловым» и помощиикомъ геолога П. И. Степановымъ; въ 
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качествѣ коллекторовъ принимали участіе студ. Горнаго 
Института В. К. Лихсцшъ и А. А. Ганѣевъ. 

II. А. Родышнъ былъ занять въ началѣ лѣта 
тщательнымъ изученіемъ третичныхъ и мѣловыхъ отло-
женій въ окрестностяхъ хут. Поповки и х. Суходоль-
чика планшета 28 p. V . 

Принимаемый за аналогъ бучакскаго яруса песчаныя 
отложенія, залегагощія въ основаніи третичныхъ осад-
ковъ у самаго х- Поповки, имѣютъ мощность всего 
около 1 метра и выражены галечниками. Къ сѣверу, 
въ направленіи къ х. Суходолу, горизонта бучакскаго 
яруса достигаетъ мощности ,5 — 6 саж. Здѣсь, надъ 
аршиинымъ слоемъ конгломерата или зелеыаго песка съ 
галькой, залегаютъ зеленые или охряно-желтые пески, 
саж. 5 мощности, съ причудливыми етяженіями («бокаль
чиками») сцементоваюіаго песка. Водораздѣлы балокъ 
покрываете кремнисто-глинистая порода харьковскаго 
яруса; ясныхъ выходовъ отложеній бѣлаго мергеля 
кіевскаго яруса не наблюдается. 

Толща мѣловыхъ породъ на этомъ пространстве 
еще не особенно велика, такъ что въ ложѣ и скатахъ 
б. Суходольчика и другихъ глубокихъ балокъ, прорѣ-
зающихъ мѣловыя отложенія, выступаютъ отдѣльные 
скалообразные островки каменноугольныхъ образо-
ваній. Мѣловыя отложенія залегаютъ на размытой 
поверхности отложеній каменноугольныхъ, причемъ эта 
поверхность расчленена. Въ контактѣ мѣлового рухляка 
съ такой «скалой» въ балкѣ Суходольчикъ наблюдаются 
банки устричнаго ракушечника. 

На сплошной площади каменноугольныхъ отложеній 
около ст. Гундоровской, въ желобѣ синклинала, уцѣлѣлъ 
островокъ мѣла; — общее положеыіе его указываете, 
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что дислокаціопные процессы, продолжались и послѣ 
отложенія мѣловыхъ осадковъ. Въ области планшета 
28-го ряда V I детальная съемка показала очень сложную 
складчатость каменноугольныхъ отложеиій, такъ что 
въ восточной половииѣ планшета, отъ сѣверыой его 
границы почти до южной, многократно повторяются 
породы свитъ С* и С£. Въ сѣверо-западномъ углу, въ 
область планшетовъ входитъ длинная узкая синклиналь, 
центральная часть которой выражена породами свитъ 
О2 и Ca. При образованіи мелкихъ складокъ, кромѣ 
бокового давленія, существовало давленіе по оси скла-
докъ; этотъ фактъ ясно демонстрируется тамъ, гдѣ 
въ толщѣ мощныхъ глинистыхъ сланцевъ проходятъ 
отдѣльыые плотные известняки небольшой мощности. 
Такъ, въ вершинѣ б. Куликовской хут. Макарьевскаго 
проходящіе къ востоку известняки даютъ рядъ длин-
ныхъ зигзаговъ. 

Хорошихъ рабочихъ пластовъ въ толщахъ 6а5 и 
бѴ — немного, такъ какъ часть мощныхъ «пластовъ» 
представляетъ собою углистые сланцы съ небольшими 
прослойками угля. Относительно мало рабочихъ пластовъ 
•съ хорошимъ простираніемъ и пологимъ паденіемъ. 

Въ грубомъ песчаникѣ, въ верхнихъ горизонтахъ 
свиты 6У, любопытны разбросанныя, но частыя, скоп-
ленія сплюснутыхч. ядеръ стволовъ сигиллярій, и другихъ 
растеній, окружонныхъ углистой корой; въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ видно, какъ эти накопленія даютъ начало 
выклинивающимся пластикамъ угля. 

Кромѣ работъ по детальной геологической :"съемкѣ 
въ площади планшета 28-го ряда V I , Я. А. Родыгипг, 
совмѣстно съ Я. Ф. Погребовъшг, подъ руководствомъ 
Ж. И. Лутушна принималъ участіе въ экскурсіи 
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чорезъ планшеты 29, 30 и 31-ый ряда V I до ст. Бѣло-
калитвенс кой и далѣе черезъ шіаншетъ 32-й V I р. до 
рудн. Карпово-Обрывскаго. Экскурсія была предпринята 
для установленія связи работъ Л. И. Лутушна и Н. Ф. 
Пмрббова около Карпово-Обрывскаго съ основною пло
щадью съемки и сопоставленія соотвѣтствеиныхъ раз-
рѣзовъ. Рекогносцировка показала, что узкая синкли
наль, идущая отъ X . Макарьевскаго пл. 28-го, протяги
вается по сѣверной полосѣ планшета 29-го до ста
ницы Каменской на разстояніи около 20 верстъ. Здѣсь 
около б. Рыгиной, подъ мощнымъ песчаникомъ, въ 
свитѣ Ci проходятъ два рабочихъ пласта тощихъ углей. 
Южнѣе ст. Каменской, въ разрѣзахъ балокъ Говейныхъ-
и въ разрѣзахъ желѣзной дороги, молено наблюдать 
частую повторяемость породъ отдѣла Ci, сложенныхъ 
въ рядъ складокъ. Только въ вершииѣ б. Средие-Го-
вейной и у X . Средне-Говейнаго выступаютъ породы 
свиты Ci, Ci и низы 6У. Разрѣзъ породъ въ этой 
восточной части планшета 29-го довольно сходенъ съ 
разрѣзомъ, типичнымъ для планшета 28-го; прибавилось 
нѣсколько известняковъ въ толщѣ свиты Ci. 

Въ планшстѣ 31-мъ p. VI , въ прекрасномъ разрѣзѣ 
по лѣвому берегу С . Донца, отъ х. Дядина до ст. Бѣло-
калитвенской, выступаютъ въ сѣверыой части породы 
свить Ci, Ci и Ci, образующихъ комплексъ складокъ.. 
Въ южной части, у ст. Бѣлокалитвенской, изученъ 
подробный разрѣзъ породъ свить Ci, Ci, Ci. Коли
чество известняковъ въ общемъ разрѣзѣ породъ этого 
планшета нѣсколько возрастаешь противъ разрѣза план
шета 28-го p. V I , но параллелизація горизонтовъ вполнѣ-
возможна. Въ свитахъ Ci и d количество и мощность-
известняковъ сильно увеличились. Въ свитѣ Ci и Ci'-
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выступаютъ известняки обычно не наблюдаемой мощ
ности въ 5 - 6 саж. Хотя большинство обычныхъ для 
свить 6У и С<? пластовъ угля и наблюдается въ дап-
номъ районѣ, но лишь рѣдкіе изъ нихъ достигаютъ 
рабочей мощности. Ііерѣдко встрѣчаются пласты -угли-
стыхъ сланцевъ, имѣющіе видъ угольныхъ пластовъ. 

А. А. Онятковъ въ отчетномъ году заканчивалъ 
работу по установление) горизоитовъ свитъ С/ и 0{ въ 
районѣ главнаго антиклинала. Въ настоящее время эта 
работа совершенно закончена. Далѣе Оплтковъ, совмѣ-
стно съ А. А. Гапѣевымъ, работалъ въ планшетѣ VII—21, 
и въ концѣ лѣта, СОВМЕСТНО СЪ Л. И. Лутушнымъ, зани
мался детальнымъ изслѣдованіемъ Жилловскаго, Селез-
невскаго и Горско-Ивановскаго рудниковъ и прилегаю-
щихъ къ иимъ площадей. 

П. И. Степанов», совмѣстно со студентомъ Горнаго 
Института Б. К. Лихаревымъ, въ отчетномъ году про-
изводилъ геологическую съемку въ районѣ р. Кундрю-
чьей, отъ . ея вершины до Сулиновскаго желѣзодѣла-
тельиаго завода. Изслѣдованная площадь охватила 
южную часть планшетовъ 27 и 28—VII ряда, сѣверную 
часть пл. 27—VIII ряда и полностью 28 планшетъ 
ѴГІІ ряда. Предварительный геологическія изслѣдова-
нія этого района были произведены лѣтоиъ 1907 года 
Л. И. Лутугинымъ и // . И, Степановыми, во время 
одной изъ экскурсій, предпринятыхъ для выяснения 
характера восточной части главнаго антиклинальиаго 
поднятія Донецкаго кряжа. (См. отчета дѣятельности 
Геологическаго Комитета за 1907 годъ). 

По характеру орографіи изслѣдоваиыый районъ зна
чительно отличается отъ районовъ Донецкаго бассейна, 
залегающихъ къ западу (бассеннъ р. Нагольной) и къ 

Иап. Геол. Ким., 1000 г., т. Х Х Ѵ Ш , Ji's '1. 1 8 



сѣверу (бассейнъ р. Большой Каменки). Балки здѣсь 
достигають значительной ширины, террасы развиты 
вполнѣ отчетливо. Водораздѣльныя площади предста-
вляютъ обширный степныя пространства, почти совер
шенно лишенный выходовъ коренныхъ породъ въ видѣ 
каменистыхъ грядъ (гривокъ), характерныхъ для Донец
ка™ бассейна. Во мыогихъ мѣстахъ въ искусствениыхъ 
и естественныхъ разрѣзахъ, подъ слоемъ коричневыхъ 
лёссовидныхъ суглинковъ, лрослѣживаются толщи бѣлаго 
кварцеваго песка, съ прослойками глинъ и песчани-
стыхъ глинъ, разнообразно окрашенныхъ. Для нѣкото-
рыхъ изъ песчаноглинистыхъ скопленій удалось уста
новить связь съ выходами аркозовыхъ песчаниковъ 
каменноугольнаго возраста, разрушенныхъ процессами 
вывѣтриванія. Продукты разрушенія аркозовыхъ песча
никовъ, въ видѣ песка и бѣлыхъ глинъ, или остались 
на мѣстѣ разрушенія, и тогда эти элювіальныя ско-
пленія сохраняютъ общій характеръ того песчаника, 
изъ котораго они образовались, или были перенесены 
потоками на другое мѣсто, и тогда залежь принимаешь 
чрезвычайно сложное строеніе, благодаря переслаиванію 
прослойковъ глины и песка. 

Каменноугольный отложенія района слагаютъ зна
чительную пологую котловину, получившую названіе 
«Гнилущинско-Кундрюченской» или «Должано-Сули-
новской» котловины. ІОяшое крыло котловины болѣе 
крутое, чѣмъ сѣверное. Каменноугольный отлолгенія, 
принимающія участіе въ строеніи котловины, относятся 
къ среднему (С2) и верхнему (С\) отдѣламъ Донецкихъ 
каменноугольныхъ отлояшній. Средній отдѣлъ выраженъ 
свитами; Cf\ С2

Я; CJ; Ci и &*. Верхній отдѣлъ—сви
тами Ci ж О*. 
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Разработки каменнаго угля сосредоточиваются 
главнымъ образомъ около Сулиновскаго завода. По 
свитамъ работающіеся пласты распределяются сдѣ-
дующимъ образомъ: свитѣ 6Ѵ подчинены два пла
ста, разрабатывавшіеся кустарно въ долииѣ р. Кун-
дрючьей, около хутора Казачьяго (Соколовскаго). 
Свитѣ СѴ подчинены угли, разрабатываемые на 
рудникѣ Карпова, около Сулина и на рудникѣ Пасту
хова, около хутора Киселевскаго. Пласты Черевков-
скаго рудника, къ югу отъ Сулиновскаго завода, и 
пластъ Екатерининскій, разрабатываемый на Пасту-
ховскомъ рудникѣ, относятся къ свитѣ Ci. Ыако-
нецъ, пластъ угля, разрабатываемый на Сергіевскомъ 
и Наслѣдьішевскомъ рудникахъ г. Пастухова, подчи-
ненъ свитѣ G-i. Всѣ перечисленный разработки распо-
ло}кеиы на юяшомъ крылѣ котловины; сѣверное крыло 
развѣдано мало и до ыастоягцаго времени не разра
батывается. По своимъ свойствамъ угли района отно
сятся къ группѣ антрацитовъ. 

Залежи желѣзныхъ рудъ, разрабатывавшіяся для 
нуждъ Сулиновскаго завода, подчинены главнымъ обра
зомъ свитамъ Ci и С/. Пластообразныя гнѣздовыя 
залежи и^елѣзныхъ рудъ тѣсно связаны съ выходами 
пластовъ известняка, и ихъ нужно разсматриватъ, какъ 
продукты метаморфизаціи послѣднихъ. Для даинаго 
района оруденѣніе прослѣживается часто на значитель
ную глубину, и разработки тянутся по простиранію 
нерѣдко на десятки верстъ. Въ настоящее время раз
работка лселѣзиыхъ рудъ не производится, прежнія 
выработки почти всѣ завалились, и характеръ оруде-
нѣиія не удалось изучить съ тою подробностью, какъ 
это было бы желательно. 

18 
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Около Оулиновскаго завода производятся разработки 
огнеупорныхъ глинъ каменноугольного возраста. 

В. И. Соколова занимался дополнительными изслѣ-
дованіями въ предѣлахъ планшета 21, p. V I и вполиѣ 
закончилъ этотъ планшетъ для сдачи въ печать. 

Помогцникъ геолога М.. Д. ЗалѣсскШ продолжалъ 
изученіе каменноугольной флоры Донецкаго бассейна. 
Лѣтомъ онъ собиралъ матеріалъ въ окрестыостяхъ ху
тора Ковачева и Почева въ Области Войска Донского 
и въ Екатерииославской губ. въ окрестностяхъ с. Троиц-
каго и Калииовскаго. 

Въ течеиіи лѣта какъ Л. И. Лутушну, такъ и 
другимъ участникамъ работъ приходилось, по прось-
бамъ, обращенпымъ со стороны лицъ и промышленыьтхъ 
предпріятій, производить осмотръ мѣсторожденій и 
давать необходимыя справки и разъясненія на мѣстѣ, 

Л. И. Лутугинъ, кромѣ участія, въ качествѣ руко
водителя, въ одноверстыой съемкѣ, занимался деталь
ными геологическими работами и съемками въ круп-
номъ масштабѣ, въ предѣлахъ Донецкаго бассейна, при-
чемъ результаты этихъ работъ послужили для попол-
ненія съемокъ Геологическаго Комитета. Изъ такихъ 
работъ Л. PI. Лутуптымъ произведены слѣдующія: 

1) Совмѣстно съ горн. инж. И. А. Егуновымъ и 
штейгеромъ В. В. Трифоновымъ детальное изслѣдованіе 
района вновь строющейся Сѣверо-Донецкой ж. д. въ 
предѣлахъ отъ пересѣченія ея съ Екатерининской ж. д. 
у ст. Камышевахи до ст. Верхне-Ольховой. Результа-
томъ изслѣдованія явилось составлеиіе детальной гео
логической карты и геологическаго разрѣза къ ней, въ 
масштабѣ 1: 10.000, полосы вдоль указаынаго участка, 
дороги, а также идугцихъ оггъ нея Сентяновскихъ вѣт-



— 267 — 

вей. Помимо этого составлена геологическая карта 
всего прилегающаго къ желѣзной дороге района, въ мас
штабе 1 : 42.000. 

2) Совместно съ А. А. Гапѣевимъ и А. А. Онлт-
ковымъ детальныя изслѣдованія мѣсторожденій Жил-
ловскаго, Селезневскаго и Горско-Ивановекаго рудни-
ковъ и прилегающихъ къ. этимъ рудникамъ площадей, 
съ составленіемъ подробныхъ картъ и многихъ разрѣ-
зовъ. 

3) Совмѣстно съ секретаремъ Геологическаго Коми
тета Ф. Погребовымъ детальное изследованіе мѣсто-
рожденій бассейна р. Быстрой и въ частности место
рождения Карпово-Обрывскаго рудника. 

Работы по систематическому изученію н е ф т е н о с -
н ы х ъ р а й о н о в ъ К а в к а з а продолжались въ отчет-
номъ году на Апшеронскомъ полуострове и въ Кубан-
скомъ районе. 

На Апшеронскомъ полуострове производились ра
боты по составленію детальныхъ геологическихъ картъ 
полуострова. 

Топографическія работы производились классными 
топографами Военно-Топографическаго Отдела М. Р. 
Васильевыми, А, В. Клементьевым» и G. П. Росляко-
вымъ. М. Г. Васильев» докончилъ съемку въ полуверст-
номъ масштабе планшета Путинской долины и присту-
пилъ къ съемке северной части Ясамальской, долины и 
окрестностей ст. Валаджары. А. В. Клементьев» докон
чилъ съемку, въ стосаженномъ масштабе, промысловыхъ 
площадей Балаханской и Забратской дачъ съ окрестно
стями и части Бюльбулииской дачи. С. П. Росляков» 
производилъ съемку, въ стосаженномъ масштабе, мест-
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ности, расположенной между Раманами и Сураха-
нами, и мѣстности, леятащей къ югу отъ Сураханской 
площади. 

Геологическія работы производились геологомъ Д. В. 
Голубятнгтовымъ и помощникомъ геолога П. Е, Воларо-
вичемъ при участіи студентовъ Горн. Инст. М. В. 
Абрамовича, Л, П. Buuomjpoea, Д. В. Наливкина, А. Ф. 
Сверчевскаго и Л. И. Ушейкит. 

Геологъ Д. В. Голубятниковъ производилъ работы 
на промысловыхъ площадяхъ въ Сураханахъ, Раманахъ, 
Сабунчахъ и Забратѣ. Работы состояли въ картирова-
ніи планпгетовъ Раманинекой и части Сураханской 
площадей, въ раскопкахъ на промысловыхъ площадяхъ 
съ цѣлыо выясненія ихъ геологическаго строенія, орга
низации сбора породъ изъ вновь бурящихся скважинъ 
съ каждаго долбленія, изслѣдованіи зтихъ породъ и въ 
сборѣ матеріала по буренію и эксплоатаціи скважинъ. 
Какъ выяснилось изъ раскопокъ на промысловыхъ пло
щадяхъ, картированія плаишетовъ и изслѣдованія по
родъ изъ скважинъ, геологическое строеніе Раманино-
Сабунчи-Забратской площади слѣдующее: 

П р ѣ с н о в о д н ы е с л о и . Въ основаніи залегаетъ 
песчаноглинистая толща прѣсноводныхъ образованій. 
Эти отложенія занимаютъ N W часть Сабунчинской 
площади. Мощность ихъ около 200 саж. до пластовъ 
западнаго берега Забратскаго озера. 

А к ч а г ы л ь с к і е слои . Надъ прѣсноводными отло-
женіями залегаютъ рыбные сланцы акчагылъскаго яруса, 
которые найдены на Биби-Эйбатѣ, въ Ясамальской и 
Путинской долинахъ и во многихъ другихъ мѣстахъ 
Апшеронскаго полуострова. Какъ по петрографическому 
составу, породъ, такъ и по фаунѣ они почти тояоде-
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ственны пластамъ акчагыла въ Ясамальской долинѣ. 
Это — также глинистые сланцы шеколаднаго цвѣта, съ 
массой прослоевъ бѣлаго пепла-песка. Въ сланцахъ 
найдены Cardium dombra A n d r u s., типичный формы 
акчагыльскаго моря, масса остатковъ рыбъ въ видѣ 
чешуи, костей и отпечатковъ, много Cypris и Gastro
poda типа Ckssinia, столь распространеннаго въ ыизахъ 
апшеронскаго яруса. Potamides не найденъ. Его нѣтъ 
ни на Биби-Эйбатѣ, ни въ Ясамальской долинѣ. Pota
mides найденъ въ акчагылѣ около грязевого вулкана 
Бозъ-Дага, къ западу отъ д. Гездекъ. На промысло-
выхъ-же площадяхъ какъ на Биби-Эйбатѣ, такъ и въ 
Раманахъ и Сабунчахъ и въ Ясамальской долинѣ мы 
имѣемъ дѣло съ особой фаціей акчагыла, характеризую
щейся, кромѣ Cardium dombra, массой Cypris и Cks
sinia' подобной формой апшеронскаго типа. Раскопками 
удалось раскрыть непрерывный разрѣзъ этихъ отложе-
ній на уч. № 69 наслѣдниковъ Рыльскаго. Канава, дли
ною въ 4-2 саж., сплошь обнажила эти пласты. Мощ
ность пластовъ акчагыла въ этомъ разрѣзѣ около 
18 метровъ. 

Рыбные пласты акчагыла подстилаются песками 
и красыобурой глиной прѣсноводной толщи; транс-
грессивнаго залеганія между этими слоями не наблю
дается. 

Во всемъ разрѣзѣ, какъ относимые къ прѣсновод-
ной толщѣ, такъ и всѣ пески и рыбные сланцы акча
гыла л и ш е н ы к а к и х ъ - б ы то ни было п р и зна
ков ъ н е ф т и . Акчагыльекіе рыбные слои проходятъ 
черезъ центральную часть Сабунчинской площади, и 
поэтому большая часть скважинъ доллсна пересѣкать 
эти пласты на неболыпихъ глубинахъ. 
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При изслѣдованіи породъ изъ скважинъ акчагыль-
скіе пласты съ üardium dombra А и d r u s. найдены на 
участкѣ 29 Р. Московско-Кавказскаго Товарищества въ 
Раманахъ въ скважинѣ № 91, на глубинѣ 38 сале 
Въ той-же скважинѣ, на глубинѣ 46 и 48 сале, най
дены глинистые сланцы съ остатками рыбъ. Въ сква-
жинѣ № 501 на участкѣ 18 С. бр. Нобель, на глу
бине 30—35 саж., найдены тѣ-же пласты а к ч а г ы л а . 
Кромѣ того акчагылъ найденъ въ скважинѣ № 323 
Манташева, участка 103 Р, на глубинѣ 35 сале, и на 
глубинѣ 38 сале въ скважинѣ № 5L0 бр. Нобель. 

П е р е х о д н ы е слои . Другимъ оріентировочнымъ 
горизонтомъ мешетъ служить чистая черная глина, 
залегающая надъ акчагыльскими пластами. Глина 
лишена окаменѣлостей. . На черную глину налегаетъ 
темная глина съ прослоями песковъ; въ этой глинѣ 
найдены Oypris, Oiessinia и Lymnaea. Слои обнажены, 
въ большой выемкѣ на участкѣ 55 въ Забратской пло
щади. 
• П о н т и ч е с к і е с л о и . На слои съ черной глиной 
налегаютъ сѣробурыя и темносѣрыя известковистыя 
глины, съ прослоями песковъ. Кромѣ Oypris, Limnaea и 
Oiessinia, найдены небольшія Dreissensia cf. rosiriformis. 
Мощность какъ переходныхъ слоевъ, такъ и слоевъ съ 
Dreissensia не удалось опредѣлить за недостаткомъ, 
обнаженій. 

А п ш е р о н с к і й я р у с ъ . Отложенія нижняго гори
зонта этого яруса состоять изъ темныхъ глииъ внизу, 
песковъ и песчанистыхъ глинъ (съ прослоями песча-
нистыхъ известняковъ въ серединѣ. и глинъ) и извест
няковъ въ верхнихъ слояхъ. На промысловой площади 
развиты темныя глины съ Apscheronia- propinqua, by-
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mnaea voluta, массой Oy pris. Dreissmsia cf. rostri-
for/nis. ülessinia и др. 

Отложенія нияшяго горизонта этого, яруса развиты 
по всей центральной площади Рамановъ* Сабунчей, въ 
NO-ofî части Забратской площади и южной части Бала-
ханской. Темныя глины нижняго горизонта этого яруса 
обнажаются на участкахъ 137 и 249 въ центрѣ Сабун-
чино-Раманинской площади, Верхніе-же отдѣлы ниж-
няго горизонта апшеронскаго яруса окаймляютъ промы
словую площадь на востокѣ, юго-востокѣ и югѣ. 

Средній горизонта апшеронскаго яруса занимаетъ 
сѣверо-восточную часть Забратской дачи, восточную и 
южную часть Раманинской и Бюльбулинской дачъ. 
Верхній горизонта слагаетъ восточную окраину Рама
нинской дачи и сѣверо-западную Зыхской. 

Такимъ образомъ, центральная часть промысловыхъ 
площадей Сабунчи-Раманы занята осадками пліоцена 
и верхняго міоцена т. е. тѣми-же осадками, которые 
слагаютъ и, Биби-Эйбатскую нефтеносную, площадь. 

На слои апшеронскаго яруса трансгрессивно нале-
гаютъ дислоцированныя. отложенія б а к и н с к а г о 
яруса и не дислоцированныя а р а л о к а е п і й е к і я 
отложенія. 

Б а к и н с к і й я р у с ъ. Сюда надо отнести. глины, 
пески и известняки съ Gardium caMUus, О. Baeri и 
Dr. rostriformis и др. Известняки иногда достигаютъ 
значительной мощности и трудно отличимы отъ извест-
няковъ верхней свиты апшеронскаго яруса. Послѣдніе 
не содержать ни Apscheronia propincjua, ни G. interme
dium, типичныхъ окаменѣлостей этого яруса. Gardium 
catilloides A n d r u s , и другія формы, которыя въ извест-
някахъ преобладают^ сближаютъ ихъ съ известняками 
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бакинскаго яруса. Отложенія бакинскаго яруса дисло
цированы. Известняки имѣются по обоимъ берегамъ 
озера Бекжъ-шора и особенно развиты почти по всему 
южному берегу послѣдняго. Остатки размытыхъ пла-
стовъ этого яруса сохранились мѣстами въ восточной 
части Раманинской дачи. 

А р а л о - к а с п і й с к і й я р у с ъ . Отложенія этого 
яруса состоять изъ конгломерата, гальки, песка, песча-
нистыхъ глинъ и ракушника съ Cardium crassum, 
Dr. polymorplia и др. Отложенія образуюсь рядъ 
террасъ, изъ которыхъ двѣ отчетливо выражены: одна 
на высотѣ 25 саж., другая на 40 сале, надъ уровнемъ 
Чернаго моря. Отложенія первой террасы состоять изъ 
гальки и песка съ ракушей. Пески достигаютъ мощ
ности до 8—10 метровъ. Эти отложенія покрываютъ 
почти всю промысловую площадь и крайне затрудняютъ 
раскопки, такъ какъ въ болыпинствѣ случаевъ нижніе 
пески водоносны. Еонгломератъ, ракушники, глины и 
пески второй террасы покрываютъ всю поверхность 
плато, окаймляющаго промыслы на востокѣ, юго-востокѣ 
и югѣ. Плато занято пашнями, и почва послѣднихъ 
состоитъ изъ элювія аралокаспійскихъ террасъ. 

На промысловыхъ площадяхъ, во впадинахъ озеръ 
Сабунчинскаго, Раманинскаго и Бюльбулинскаго и др. 
мѣстахъ развиты буросѣрыя л ё с с О Б И Д Н Ы я глины 
и пески съ Helix. 

Во впадина,хъ озеръ Беюкъ-Шора, Забрать, 
Оабунчинскомъ, Раманинскомъ и Вюльбулинскомъ имѣ-
ются о з е р н ы я отложенія, состояния изъ переме
жающихся между собою глинъ и песковъ; мощность 
ихъ достигаете 8.метровъ. 

Т е к т о н и к а . Пліоценовыя и міоценовыя отложе-
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нія, слагающія промысловыя площади, образуютъ 
складку, ось которой имѣетъ направленіе и наклонъ съ 
N W на SO. Складка замыкается въ SO-й части быв-
шаго Раманинскаго озера. Породы NO-aro крыла 
имѣютъ паденіе на N 0 подъ L 13,5°—17° (апшеронъ, 
акчагылъ и прѣсноводные слои); породы южнаго крыла 
(апшеронъ) имѣютъ уголъ паденія около 10°—15°. 

На перегибѣ уголъ паденія породъ колеблется отъ 
6° до 10°. Къ NW-ой части углы паденія возрастаютъ 
и, напр., на Забратскомъ озерѣ породы прѣсноводной 
толщи имѣютъ паденіе на N 0 43° подъ угломъ около 18°. 

Складка разбита многочисленными сбрососдвигами. 
Большинство сбрососдвиговъ отчетливо видны на гряд-
кахъ известняковъ апшеронскаго яруса, окаймляющихъ 
промысла на востокѣ. 

П е р в ы й с б р о с о с д в н г ъ найденъ на известня
ковой грядѣ, къ северо-западу отъ казармъ Каспійсісаго 
Черноморскаго Общества, въ одной верстѣ отъ послѣд-
нихъ, возлѣ известковообжигательной печи, Сдвигъ 
имѣетъ направленіе 4-3° N 0 , т. е. вкрестъ простиранія 
породъ. Сдвинуто юго-восточное крыло на 15 саж. 
Вертикальное смѣщеніе определить затруднительно. 
По прямому направленію сдвигъ долженъ проходить 
черезъ участки З С , 2 С, 5 0, 40 С и т. д. къ NO-ому 
углу X V группы Б . Н . 0. 

В т о р о й с б р о с ъ найденъ въ 200 саж. на SW отъ 
перваго. Онъ имѣетъ почти то же направленіе. Сдвинуто 
юго-восточное крыло на 6 — 8 саж. 

Т р е т і й с б р о с ъ проходить въ 80 саж. отъ 2-го. На-
правленіе его также NO—SW-e. Сброшено южное крыло. 

Ч е т в е р т ы й с б р о с о с д в и г ъ , наиболее крупный изъ 
всехъ, найденъ въ 80 саж. къ северо-западу отъ казармъ 
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К. Ч . О-ва. Плоскость сбрасывателя наклонена на SO 
129,5° подъ угломъ въ 62,5°. Сброшено южное крыло. 
Горизонтальное смѣщеиіе около 85 саж. Ыаправленіе 
сброса проходить черезъ участки 4 Р, 2 Р, 38 и 41 
К. Ч, О-ва, черезъ NW-й уголъ уч. А и N 12 С , 14 С , 
13 С , 175, 32 С, 31, отсѣкаетъ NW-io часть уч. 167 
Касп. Т-ва, проходить черезъ уч. 28 С къ уч. 26 С . 
61 Тер-Акопова 70, 66, 65 бр. Нобель и черезъ уч. 76 
К. Ч. О-ва. Слѣды этого сбросодвига имѣются въ камено
ломне у западныхъ воротъ больницы Совѣта Съѣзда 
нефтенромьшлеиниковъ. 

П я т ы й сбрососдвигъ найденъ у казармъ К. Ч . 
О-ва и дома Аскеръ Бабаева. Грядки известняковъ апше
ронскаго яруса, идущія отъ дер. Романы къ сѣверу съ 
простираніемъ SO — N W и азимутомъ падеыія на NO 
56°—47° подъ L 14°—19°, рѣзко обрываются уступомъ 
по линіи 112° OSO — 292° WNW. Н а сброшенномъ 
NO-мъ крылѣ къ этимъ известнякамъ прислонены изве
стняки того же яруса съ азимутомъ паденія 22° NO 
подъ 1_ 19°. Точныхъ данныхъ о величинѣ смѣщеиій, 
связанныхъ съ этимъ нарушеніемъ, не удалось найти. 

Ш е с т о й с д в и г ъ отчетливо наблюдается на двухъ 
параллельныхъ грядкахъ у NO-го конца д. Раманы. 
Сдвинуто NW-e крыло на 14 саж. Направленіе сдвига 
NO—SW. Оиъ проходить въ 40 саж. къ югу отъ сква-
жины г. Фейгля въ дер. Раманы черезъ уч. 76 Питоева, 
77, 14 Р, 103 Манташева, 18 С и 17 С бр. Нобель, 
169 Европ. Н . К 0 , южную часть 44 С , 167 Касп. Т-ва, 
28 С , 203 Р . Т-ва Нефть, 204, 26 С , 58, южную часть 
уч. 57 Тер.-Акопова, 50 Р., 68, 75, сѣверную часть 
уч. 52 бр. Нобель, уч.. 75 фирмы Дешботъ и т. д. на 
WSW. 
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С е д ь м о й с б р о с ъ найденъ у юго-западнаго конца 
дер. Раманы. Известняки съ Apscheronia cakescens 
A n d r u s. сброшены почти по широтному направлении. 
Азимутъ паденія сбрасывателя ыаклоиенъ на SSO 178° 
подъ L 52,5°. Сброшено южное крыло на 6 саж. Этотъ 
сбросъ прорѣзаетъ всю промысловую площадь. 

В о с ь м о й с б р о съ. Известняки апшеронскаго яруса, 
окаймляющіе впадину Раманинскаго озера на юго-во-
стокѣ, рѣзко обрываются противъ уч. 40 бр. Нобель. 
Есть основаніе предполагать, что это внезапное исчезно-
веніе мощныхъ крѣпкихъ известняковъ въ впадииѣ 
озера обязано широтному сбросу, съ сброшеннымъ сѣвер-
нымъ крыломъ. Если это подтвердится дальиѣйшими 
изслѣдоваыіями, то впадину Раманинскаго озера надо 
рассматривать какъ грабенъ между 7-мъ и 8-мъ сбросами. 

Д е в я т ы й с б р о с ъ обнаруженъ раскопками на уч. 
1 С . Къ западу отъ воротъ уч. Аралокасп. Т-ва былъ зало-
ясенъ шурфъ на сбросовой трещинѣ, съ простираніемъ 
58° NO. Плоскость сбрасывателя наклонена на N W 
подъ L 72°. Сброшено NW-e крыло не менѣе какъ 
на 4 саж. Этотъ сбросъ отрѣзаетъ нефтеносную свиту 
южнаго крыла и, невидимому, вліяетъ на распредѣленіе 
иефти. Такъ, пески и песчанистая глина прѣсноводной 
толщи юяшаго крыла сброса имѣютъ рѣзкій запахъ 
нефти, рыхлый-же песокъ сѣвернаго крыла, не имѣетъ 
ни малѣйшаго запаха нефти. Этотъ сбросъ должеиъ 
проходить черезъ группу V т-ва Масисъ, IV и III Б. 
Н . 0. и далѣе на W. 

Д е с я т ы й с б р о с ъ найденъ при раскопкахъ холма 
возлѣ участка 43 С Касп. т-ва. Сбросъ имѣетъ напра-
влеиіе N O — S W . Сброшено NW-e крыло. 

Такимъ образомъ, вся промысловая площадь разбита 
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сбрососдвигами, которые вліяютъ на распредѣленіе 
нефти по пластамъ. Hаиболѣе продуктивными площа
дями оказались площади Раманы и Сабунчи, которыя 
были заняты садами въ восьмидесятыхъ годахъ прош-
лаго столѣтія, теперь-же сплошь покрыты буровыми 
скважинами. На этихъ площадяхъ въ настоящее время 
эксплоатируется не менѣе пяти пластовъ верхней свиты 
прѣсноводной толщи. На Балаханской же площади 
эксплоатируется нижняя свита той же толщи. Н а Рама-
нинской площади въ верхнихъ пластахъ содерлштся 
легкая свѣтло-бурая нефть, весьма сходная съ Сура-
ханской нефтью. Съ глубиною-же залеганія пласта 
нефть темнѣетъ и уд. вѣсъ ея становится больше. 
На Балаханской-же площади преобладаешь нефть съ 
болыпимъ удѣльнымъ вѣсомъ. 

Разница въ глубинѣ залеганія пластовъ на Бала
ханской площади и въ центрѣ Сабунчинской, считая 
отъ кровли прѣсноводной толщи до пластовъ, обнажаю
щихся на западиомъ берегу Забратскаго озера, должна 
быть около 200—230 саж. Въ виду обилія сбросовыхъ 
нарушеиій точно установить эту величину возможно 
только послѣ детальнаго изслѣдовапія участковъ. 

Кромѣ изслѣдоваыій на промысловыхъ площадяхъ 
Сабунчи-Раманино-Забратской площади, Д. В. Голу-
блтпикоаъ былъ заиятъ выясыеніемъ границъ нефте
носной площади въ Сураханахъ. В a перегибѣ восточ-
наго крыла Сурахаиской складки констатированы масса 
сбросовыхъ нарушеній и отсутствіе послѣдиихъ въ за-
падномъ вогнутомъ крылѣ той-же. складки. На этомъ 
пѳрегибѣ складки изъ NNW-го въ SSO-e ыаправленіе 
и сосредоточены на сводѣ складки наиболѣе интенсив
ный проявления газоносности и нефтеносности. Темная 
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нефть найдена на глубинѣ отъ 220 до 230 сале, пятью 
скважинами различныхъ фирмъ; по многимъ другимъ 
скважинамъ тѣхъ-же фирмъ пройдены тѣже породы, но 
безъ нефти. Это обстоятельство говорить за вторичный 
характеръ залежи и темной нефти въ Сураханахъ. 
Неравномѣрное пронитываніе нефтью однихъ и тѣхъ-же 
пластовъ наблюдается не на однихъ только Сурахан-
скихъ пластахъ. Оно отчетливо выражено и въ надспи-
ріалисовой толщѣ пластовъ во всѣхъ районахъ : Путин-
скомъ, Аташкиыскомъ, Хурдаланскомъ, Бинагадинскомъ 
и Кирмакинскомъ, гдѣ пласты съ нефтью обнажены на 
значительномъ протяженіи. Нерѣдко песокъ съ нефтью 
тянется саж. 100 — 200, a затѣмъ нефтеносность его 
прекращается. Развѣдка такихъ пластовъ шурфовкой 
по простиранію должна составлять одну изъ существен-
ныхъ задачъ при изслѣдованіи. 

Для выясыенія нефтеносности рыбныхъ пластовъ 
акчагыла Д. В. Голубяттжовымъ были прослѣжены 
эти пласты въ Кабиріадикской долинѣ. Эти пласты 
здѣсь тянутся непрерывно верстъ пять отъ подножья 
г. Чувалъ-Дагъ къ WJSTW. Признаковъ нефти нигдѣ 
нѣтъ : ни въ рыбныхъ пластахъ акчагыла, ни въ надъ-
спиріалисовой толщѣ, ни въ спиріалисовыхъ пластахъ 
мѣстности Моганыя, гдѣ они образуютъ антиклинальную 
складку NW—SO-ro направленія. 

Изучая тектоническія наруженія окрестностей про-
мысловыхъ площадей, Д. В. Голубятиикову удалось 
установить сбросовыя нарушенія по сѣверному и южному 
берегу озера Беюкъ Шора. Известняки апшеронскаго 
яруса къ востоку отъ желѣзнод. полотна у дер. Дарна-
зюлъ сброшены по направленію 205° SW и по широт- • 
ному направлеыію. Поэтому впадину Беюкъ Шора 
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надо разсматривать какъ впадину сбросоваго происхо
ждения. 

П. Е. Воларовичь закончилъ въ текугцемъ году 
геологическую съемку Кирмакинской долины и ея 
ближайшихъ окрестностей. Нефтяная свита, проходящая 
вдоль всей Кирмакинской долины, относится къ міоце-
новымъ прѣсноводнымъ отложеніямъ и составляешь 
стратиграфически низшую (вторую) нефтяную свиту по 
отношенію къ Балаханской нефтяной толщѣ, эксплуати
руемой въ настоящее время. Кирмакинская нефтяная 
свита, мощность которой достигаетъ почти 100 сан;., и 
почву которой составляютъ темныя глины, съ прослоями 
Sprialis''ивыхъ известняковъ, слагаешь центральное ядро 
антиклинали, на внѣшней перефиріи которой раслоло-
жена Балахано - Сабунчино - Раманиыская промысловая 
площадь. Описаніе Кирмакинскаго района, а также 
предварительная карта и разрѣзы его (1:21,000) въ 
настоящее время находятся въ печати. 

Кромѣ изученія Кирмакинскаго района, П. Е. Вола-
ровичъ приступись къ изслѣдованію Балаханской про
мысловой площади, гдѣ геологическія работы, вслѣд-
ствіе полнаго отсутствія естественныхъ обнажеиій и 
крупнаго масштаба карты, сводятся исключительно къ 
развѣдкамъ. Вся промысловая площадь покрыта почти 
сплошь толщей аралокоспійскихъ отложеній, мощностью 
до 4—5 саж., ниже залегаешь свита нефтяныхъ песковъ 
и глинъ, слагающихъ эксплуатируемую Балаханскую 
нефтяную свиту, стратиграфически верхнюю, по отно
шений къ Кирмакинской, и отделенную отъ послѣдией 
мощными пустыми свитами глинъ и песковъ, залегаю-
щихъ по южной и восточной окраинѣ Кирмакинской 
долины. Изученіе Балаханской нефтяной свиты воз-
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можно только по шурфамъ (ихъ приходится вести глуби
ной 7 — 8 саженъ, причемъ въ Балаханахъ стоимость 
каждаго такого шурфа съ крѣпыо обходится 30Ü рублей) 
и по породамъ изъ буровыхъ скважинъ—работа, требу
ющая много времени и денегъ. Осенью текущаго года уда
лось приблизительно выяснить тектонику Балаханской 
площади: падепіе пластовъ здѣсь почти къ югу, согласное 
съ паденіемъ Кирмакинскихъ свить, т. е. Балаханская 
площадь составляетъ непосредственное высшее страти
графическое продолженіе Кирмакинскаго разрѣза. Огра
ничивается Балаханская площадь осадками апшероыскаго 
яруса, падающими тоже къ югу; такимч> образомъ, въ 
предѣлахъ Кирмакино-Балаханской антиклинали прохо
дить весь разрѣзъ Аншеронскаго полуострова, начиная 
со спиріалисовыхъ міоценовьтхъ осадковъ до апшерон-
скаго яруса включительно. Прослѣдить же верхиій міоценъ 
(акчагыльскія отложенія) въ предѣлахъ этого разрѣза 
удалось только въ сѣверо-восточной части Балаханской 
площади, близъ завода Манташева, въ восточномъ крылѣ 
антиклинали; въ южномъ крылѣ антиклинали акчагыль-
скіе осадки были открыты еще въ началѣ работъ этого 
года въ буровыхъ скважш-іахъ на участкахъ Нобеля кол-
лекторомъ М. В. Абрамовичем», на котораго было воз
ложено изученіе породъ изъ буровыхъ скважинъ и еоста-
вленіе по иимъ разрѣзовъ; про.слѣдить акчагьтльскія отло-
лсенія далѣе по простиранію на западъ не удалось, вслѣд-
ствіе недостатка средствъ на шурфовочныя работы, безъ 
чего невозмолшо составленіе полной детальной картины 
етратиграфіи и тектоники этого района. 

Въ Еубанскомъ иефтеносномъ районѣ въ отчетиомъ 
году изслѣдованія производились старшимъ геологомъ 

Ияп. Геол. Ком., 1В0У г., т. Х Х Ѵ Ш , № і. 1 9 
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К. Я. Вогдановичемъ и сотрудникомъ Комитета С. И. 
Чарноцкимъ, которымъ было поручено продолжать гео
логическую съемку въ предѣлахъ нефтеносной полосы 
Кубанской области. Въ зависимости отъ имѣвшагося 
въ распоряженіи Комитета топографическаго матеріала, 
работы были направлены къ юго-востоку отъ района, 
засыятаго тѣми же лицами въ 1907 году. 

Горный инжеііеръ С. И. Чарноцкіщ съ помощью 
коллектора студента Горнаго Института И. М, Губ
кина, производить геологическую съемку въ предѣлахъ 
листовъ XIII —15 и X I V — 1 5 одноверстной съемки 
1905—1906 г. Кавказскаго Воеыно-Топографическаго 
Отдѣла. Районъ этотъ примыкаетъ съ востока къ 
району геологической съемки G. И. Чарноцкаго въ 
1907 г. 

Планшетъ XIII—15 снять цѣликомъ, планшетъ-же 
X I V — 1 5 — за исключеніемъ его южной части (южнѣе 
параллели станицы Нижегородской), въ которой было 
сдѣлано только нѣсколыш маршрутовъ. 

Геологическій разрѣзъ получился въ общемъ сход
ный съ разрѣзомъ района изслѣдованій 1907 г. Паде
т е породъ по прежнему на N , съ небольшими укло
нениями въ сторону N 0 и N W . Если подвигаться отъ 
сѣверной границы снятой площади къ югу, то встре
чаются слѣдующія отложенія: 

1) Въ крайней сѣверной части района, въ лѣвомъ 
берегу р. Бѣлой, ниже г. Майкопа, а также въ нѣсколь-
кихъ балкахъ — лѣвыхъ притокахъ р. Бѣлой—встрѣчаемъ 
довольно мощно развитые охристые пески, съ прослоями 
такихъ-же конгломератовъ и галечниковъ; встречаются 
также тонкіе прослои свѣтлыхъ глинъ и мергелей. Во 
всей этой толще, въ предѣлахъ съемки, не встречено 
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никакихъ слѣдовъ фауны, а потому и вопросъ объ ея 
возрастѣ остается открытымъ. 

2) ІОжнѣе но р. Бѣлой, ея притоку Фортопьянкѣ, 
а также въ крайней западной части района, въ балкѣ 
Коренной (притокѣ р. Пшехи), встрѣчаемъ обнаженія 
в е р X и я г о с а р м а т а съ Mactra caspia и Mactra cras-
sicoïis. Въ литологическомъ отношеніи отложенія эти 
выражены темными глинами и ракушниками. Возмолшо, 
что къ этому-же верхие-сарматскому ярусу можно при
числить и типичныя части вышеупомянутой охристо-
песчаной толщи; на эту мысль наводить тотъ фактъ, 
что уже восточнѣе предѣловъ съемки по р. Бѣлой, саясе-
няхъ въ 100 ншке шоссейнаго моста у г. Майкопа, 
въ нижней части этихъ песковъ, налегающихъ здѣсь 
непосредственно на глины съ Mactra caspia, встрѣченъ 
прослой песчаника съ ядрами той-же Madra caspia. 

3) С р е д н і й с а р м а т ъ такъ-лее, какъ и въ районѣ 
работъ 1907 г., можно подраздѣлить на два горизонта— 
верхиій—съ типичной средне-сарматской фауной и ниж-
ній—-съ Oryptomactra pes anseris. 

a) Г о р и з о н т ъ съ т и п и ч н о й с р е д н е - с а р 
м а т с к о й ф а у н о й выраженъ темными глинами и 
сѣрыми, нѣсколько желтоватыми рыхлыми песчаниками, 
обналшощимися по р. Бѣлой и ея притокамъ: Курд-
жинсу, Фортопьяыкѣ, Ханкѣ, а также въ нѣсколышхъ 
выемкахъ на пшссе — Майкопъ-Туапсе и въ прилегаю-
щихъ къ нему балкахъ. Въ составъ фауны входятъ: 
Cardium obsoletum, Gardiwm Fittoni Mactra vitaliana, 
Tapes vitaliana, Modiola marginata, Solen subfragilis, 
Turbo Omaliusi var. rug osa и друг. 

b) Г о р и з о н т ъ съ Oryptomactra pes anseris выра
женъ почти исключительно темными глинами, обнажаю-

19* 
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щимися по р. Курджинсу, а также въ нѣкото[іыхъ бал-
кахъ къ югу отъ шоссе Майкопъ-Туапсе. Кромѣ < гур-
tomacira pes ans cris, въ глинахъ встрѣчаются Hydrobiu, 
очень мелкая форма Tapes, а также водоросли Corallio-
dendron. Въ нижней части толщи, на границѣ съ нюк-
нимъ сарматомъ, вмѣстѣ съ Cryptomactra встрѣчаются. 
Bulla Lajonkaireana и нѣсколько видовъ Nassa. 

4) Н т к н і й с а р м а т ъ вы раже нъ различно въ за
падной и въ восточной частяхъ района. Въ западной" 
части нижній сарматъ выраженъ такъ-же, какъ и въ. 
сосѣдиемъ Нефтяно-ІІГирванскомъ планшетѣ, темными 
глинами, съ прослоями мергелей, съ рыбными остатками,, 
и лишь изрѣдка въ глинахъ встрѣчаются раздавлен
ный Масіга. 

Въ восточной части района мергеля съ рыбными 
остатками исчезаютъ, и почти весь разрѣзъ нижне-сар-
матской толщи занимаюсь темныя глины, въ которыхъ 
находимъ слѣдующія нижне-сарматскія формы: Syndes-
туа alba var. scythica, Nassa duplicata- Verneuili, Nassa 
duplicata-Ilömcsi var. Jackemarti, Nassa akburunensis, 
Bulla Lajonkaireana и др. 

Среди этихъ глинъ встрѣчаемъ въ крайней восточ
ной части района прослои болѣе песчанистыхъ глинъ. 
съ Pliolus. Одинъ изъ болѣе постоянныхъ такихъ гори-
зонтовъ залегаешь въ самьтхъ низахъ сармата, на гра-
ницѣ со спаргіодонтовыми слоями. Горизонта этотъ-
выраженъ желтыми песчанистыми глинами, обнажаю
щимися по р. Курджинсу нѣсколько ниже стаи. Курд-
жинской, а также по правому притоку Курджинсу — 
Шептуку. Горизонта этотъ сильно развита въ сосѣд-
немъ съ востока планшетѣ. 

Прежде чѣмъ покончить съ вопросомъ о сарматѣ. 
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должно указать, что отложенія средняго и нижняго сар
мата образуютъ въ крайней восточной части района — 
брахиантиклинальную складку, ось которой протягивается 
вкрестъ общему простиранію породъ, параллельно Курд-
жиису, нѣсколько западнѣе этой рѣки. Вліяніе склад
чатости обнаруживается, если подвигаться съ сѣвера— 
верстахъ въ 5-ти выше впаденія Еурджинса въ Бѣлую 
и продолжается нѣсколько выше стан. Курджинской. 

5) С р е д н е - м і о ц е н о в ы я о т л о ж е н і я подобно 
тому, какъ и въ сосѣднемъ Ыефтяно-Ширванскомъ план
шета, подраздѣляются на три горизонта: спаиіодонто-
вые слои, спиріалисовые слои и чокракскіе слои. 

Въ предѣлахъ всего района ясно обнаруживается 
залеганіе спаніодонтовыхъ слоевъ въ самой верхней 
части средне-міоценовыхъ отложеній. Въ литологиче-
скомъ отношеніи спаніодонтовые слои выражены въ 

• западной части района сѣрыми и желтоватыми мерге
лями которые заключаютъ въ себѣ лишь весьма незна
чительное число экземпляровъ небольшой формы Spa-
niodon. Такъ какъ верхняя часть подстилающихъ спи-
ріалисовыхъ слоевъ выражена вполнѣ сходными мерге
лями, съ также весьма незначительнымъ количествомъ 
Spinalis, то проведеніе точной границы между двумя 
этими горизонтами нерѣдко весьма затруднительно. Въ 
нилшѳй своей части спиріалисовая толща состоитъ глав-
нымъ образомъ изъ темиыхъ глинъ, съ болѣе много
численными Spinalis. 

Чокракскіе слои выражены въ западной части района 
песками, развитыми весьма слабо и лежащими подъ 
спиріалисовыми слоями. Въ ыихъ встрѣчена весьма бѣд-
ная въ видовомъ отношеніи фауна: Ervilia praepodolica. 
Area turonica, Nassa restitutiana, Gerithium scabrum. 
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Нѣсколько восточнѣе станицы Прусской средне-міо-
ценовыя отложенія скрываются подъ послѣтретичными 
образованіями и появляются снова лишь въ крайней 
восточной части района—по р. Курджинсу и возвышен-
ностямъ праваго берега этой рѣки. Здѣсь спаніодонто-
вые слои развиты гораздо мощнее, чѣмъ въ западной 
части района и во всемъ Нефтяно-ІІІирванскоыъ план-
шетѣ; выражены эти слои здѣсь темными глинами, съ 
прослоями плотныхъ сѣрыхъ мергелей. 

Что касается двухъ остальныхъ горизонтовъ сред-
няго міоцеыа, то здѣсь въ восточной части района, въ 
общемъ, чокракскіе слои леяитъ выше спиріалисовыхъ, 
переслаиваясь мѣстами съ этими последними. Особенно 
ясно залеганіе чокракскихъ слоевъ надъ спиріалисо-
выми видно въ многочисленныхъ обнаженіяхъ праваго 
берега Курдяшнса, где обыкновенно встречаемъ на дне 
балокъ — притоковъ Курдяшнса — спиріалисовыя отло-
женія, на водоразделахъ-ясе и въ верховьяхъ самихъ 
балокъ—обнаяюнія чокракскихъ слоевъ. Эти-ясе чокрак-
скіе слои мощно развиты вблизи вершины горы Ота-
шинъ, лежащей уясе несколько восточнее района изсле-
дованія. 

Такимъ образомъ, въ общемъ у насъ на спиріали-
совые и чокракскіе слои нуяшо смотреть скорее какъ 
на различный фаціи, а не на особые стратиграфиче-
скіе горизонты. 

Спиріалисовые слои въ восточной части района 
выраясены почти исключительно глинами, съ многочис
ленными Spinalis. Чокракскіе слои выраясены по преж
нему песками и весьма рыхлыми песчаниками. Развиты 
они здесь гораздо больше, чемъ въ западной части 
района. Въ нихъ встречена довольно богатая фауна: 
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Ervüia praepodolica, Leda fragilis, Area turonica, Mactra 
sp., Venus sp., Oytkerea sp., Trochus quadrisiriat.us, Ce-
riihium Gatileyae, Cerithium scabrum, Nassa resiitutiana 
и др. 

Выше чокраксішхъ слоевъ, уже на границѣ съ при
крывающими ихъ спаніодонтовыми слоями, встрѣчены 
въ крайней восточной части района слои желтыхъ рых-
лыхъ песчаниковъ съ Helix и Planorbis. 

6) Въ границахъ всего изслѣдованнаго района встрѣ-
чаемъ и такъ называемую н е ф т е н о с н у ю толщу: 
она здѣсь развита гораздо меньше, чѣмъ въ Ыефтядо-
Ширваискомъ планшетѣ, и выражена исключительно 
темными глинами съ рыбными остатками. Глины или 
весьма слабо битуминозны, или-же совершенно лишены 
признаковъ битуминозности. Пески и песчаники въ 
этой толщѣ отсутствуютъ во всемъ районѣ. 

7) Ыефтеносныя глины подстилаются, такъ-же какъ 
и въ районѣ изслѣдоваыія 1907 г., толщей форами-
н и ф е р о в ы х ъ глинъ . Толща эта развита здѣсь 
гораздо слабѣе; она выраясеыа по преяаіему зеленовато-
сѣрыми глинами. Битумигюзныя сланцеватыя глины, 
встрѣчатощіяся въ верхахъ толщи въ Нефтяно-Шир-
ваискомъ планшетѣ, здѣсь отсутствуютъ. Фауна состоитъ 
исключительно изъ фораминиферъ, по преимуществу 
Globiyerina. Той фауны нижые-олигоценовыхъ формъ 
Pecten и Lucina, которая встрѣчалась въ прошломъ году 
въ нижней части толщи, въ районѣ изслѣдованій настоя-
щаго года обнаружить не удалось. Должно отмѣтить, 
что какъ въ фораминиферовой толщѣ, такъ равно и 
въ толщѣ нефтеносныхъ глинъ, нигдѣ не встрѣчено 
тѣхъ «Klippen», состоящихъ изъ верхне-мѣловыхъ мер
гелей, которые составляли такое заурядное явленіе въ 
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обѣихъ этихъ толщахъ въ Нефтяно-ПІирванскомъ план
шете. 

S) Верхне-мѣловыя—сено не кі я о т л о ж е н і я вы
ражены попрежнему бѣлыми мергелями, съ богатой фау
ной ежей и Іпосегатт. Что касается условій залеганія, 
то здѣсг. вполпѣ подтверждается предположеніе, выска
занное при описаніи Ііефтяно-ІПирванскаго планшета, 
о значителыюмъ размывѣ сенонскихъ мергелей траис-
грессирующимъ нижне-третичнымъ моремъ. Въ западной 
части нашего района сенонскіе мергели залегаютъ въ 
видѣ острова на возвышенностяхъ лѣваго берега р. Бе-
лучки, въ балкахъ лее, прорѣзывающихъ сѣверный (на
правленный къ Бѣлучкѣ) склоиъ этихъ возвышенностей, 
и въ самой р. Бѣлучкѣ наблюдаемъ непосредственное 
иалеганіе форамиииферовыхъ глинъ на темныя і-шжне-
мѣловыя глины. Восточнѣе — по р. Еурдяшнсу встре
чаемся снова съ явленіемъ, отмеченнымъ при описа-
ніи Ыефтяно-Ширванскаго планшета. На возвышенно
стяхъ обоихъ береговъ реки обнажаются сенонскіе мер
гели, въ разрезе же по самой рекѣ мергели отсутству
ютъ, и фораминиферовыя глины иалегаютъ непосред
ственно на нижие-меловыя глины. 

9) Подъ сенонскими мергелями въ крайней восточ
ной части района обналшотся черныя слоистая рух-
ляковыя глины, съ прослоями светло-сѣрыхъ песчани-
стыхъ мергелей. Въ глинахъ и мергеляхъ встречена 
а л ь б е к а я фауна: Amelia caucasica, Inoceramus сопсеп-
tricus, ScMoenbachia symmetrica, BelemnUes minimus и др. 
Мощность этихъ глинъ весьма незначительна. Встре
чены онѣ лишь къ востоку отъ р. Хокодзъ. 

10) Несколько западігве области распростраиенія 
альба начинаемъ встречать непосредственно подъ сенон-
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скими мергелями отложенія, иоеящія мѣстами харак-
теръ известковистыхъ скалъ, мѣстами же являющіяся 
въ видѣ болѣе иравильныхъ пластовъ крупнозернистаго 
свѣтло-сѣраго песчаника. По составу фауны отложенія 
эти нельзя признать эквивалентными вышеупомяну-
тьтмъ альбскимъ глинамъ. Повидимому, отложенія эти 
лежатъ стратиграфически нѣсколыю ниже альба.и явля
ются по возрасту п е р е х о д н ы м и м е ж д у а л ь б о м ъ 
и аптомъ . 

Здѣсь встрѣчена слѣдующая фауна: Trigonia alae-
for mis, Trigonia constantii, Gyprina sp.3 Germlia anceps, 
Thetis міпог, Giicullaea fibrosa, Area cf. valdensis, Phyl-
loceras Royni, Lytoceras Timotheanum, Lytoceras 'Duva-
lianum, Parahopliies Nolani. 

Отлоягенія эти простираются на западъ нѣсколыю 
западнѣе р. Курджинса; далѣе же на западъ самымъ 
верхиимъ ярусомъ нилшяго мѣла являются аптскія 
отложенія. 

11) Въ мѣстномъ а п т ѣ можно выдѣлить нѣсколько 
горизонтовъ: 

a) Во всемъ почти районѣ, за исішоченіемъ край
ней его западной части, самымъ верхнимъ горизонтомъ 
апта являются чериыя, иногда нѣсколько зеленовагыя, 
сильно песчанистыя глины, скорлуповатаго строенія. 
Въ нихъ встрѣчаются шаровидныя известковистыя 
включенія, повидимому, конкреціоннаго происхолсденія. 
Шары эти достигаюсь иногда до 2-хъ метр, въ діаме-
трѣ. Въ глииахъ, а таюке и въ шарахъ встрѣчена сле
дующая фауна: Thetis minor, Parahopliies aschiïtensis, 
Nautilus Bouchardianus, Grioceras ramosepiaium, Pkyllo-
ceras picturatum и др. 

b) Ниже горизонта глинъ съ шарами встрѣчаемъ 
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слоистыя темныя глины, съ прослоями песковъ и песча-
никовъ, съ гастроподовой по преимуществу фауной: 
СегііМит aptiense, Avettam aptimsis, Aporrhais sp., Pie-
rocera cf. Ucarinata; здѣсь же встрѣчены: Crioceras Abichi, 
Phjchoceras Puzosiamm, Belemniies semicanaUculatus. 

с) Ниже идутъ темныя слоистыя глины, съ про
слоями песковъ и песчаниковъ; въ верхней части этой 
толщи довольно мощно развиты рыхлые охристые пе
счаники и конгломераты, переполненные раковинами. 
Terebratiila Dutempleana. Такіе же прослои встрѣчаются 
изрѣдка и въ болѣе низкихъ горизонтахъ толщи. 

Въ крайней западной части района горизонтъ скор-
луповатыхъ глинъ съ шарами исчезаешь (онъ встрѣчается 
въ нѣсколькихъ пунктахъ уже западнѣе границы нашего 
района, въ предѢлахъ Нефтяно-Ширванскаго планшета). 
Здѣсь аптъ начинается прямо слоистыми глинами, съ 
прослоями плотныхъ желѣзистыхъ глинъ. Прослои охри-
стыхъ песчаниковъ и конгломератовъ встрѣчены здѣсь 
'уже не въ верхахъ, а въ срединѣ толщи слоистыхъ 
глинъ. Считать ли эту всю толщу слоистыхъ глинъ 
западной части района за соотвѣтствующую отложе-
ніямъ, лежащимъ ниже горизонта глинъ съ шарами 
восточной части района, или же считать верхнюю часть 
толщи слоистыхъ глинъ (до горизонта охристыхъ песча
никовъ и конгломератовъ) за соотвѣтствующую гори
зонту съ шарами, — вѣроятно, удастся выяснить послѣ 
болѣе детальной обработки фауны въ соотвѣтствующихъ 
отложеніяхъ. Должно замѣтить, что районъ развитія 
нижняго апта оказался уже частью внѣ предѣловъ обла
сти, намѣченной для болѣе подробной съемки, а потому 
и изслѣдоваиія носили здѣсь болѣе маршрутный харак
тера 
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12) Такими же маршрутными изслѣдованіями обнару
жены въ южной части планшета X I V — 1 5 , въ обнаже-
ніяхъ по р. Курджинсу и восточнѣе на хребтѣ Гуамо, 
неокомскіе известняки съ Phyllocoenia cf. Fromentelù 
Thamnastrea cf. Favrei, Thamnasirea cf. Вщшщиіегі, 
Reticulipora sp. и др. 

Старшій геологъ Богдановиче продолжалъ съемку не-
посредствено къ востоку отъ планшета, спятаго горнымъ 
инженеромъ Чариощимъ, на листахъ ХГѴ—16 и X I V — 1 7 
одноверстной съемки Кавказского Военно-Топографи-
ческаго Отдѣла. Детальному изслѣдованію подверглись 
части листовъ отъ ихъ сѣверной границы до широты ста-
ницъ Каменномостской и Баракаевской; южиѣе было сдѣ-
лано нѣсколыш отдѣльныхъ маршрутовъ. Въ предѣлахъ 
даже детальной съемки значительная часть мѣстности 
представляетъ область развитія мѣловыхъ образоваыій; 
въ западномъ планшетѣ третичныя образованія развиты 
лишь въ его сѣверной части, около станицы Абадзех-
ской, снова нѣсколько шире распространяясь къ юго-
востоку въ предѣлахъ восточнаго планшета, около ста-
гощъ Царской и Хамкентанской. 

Т р е т и ч н ы я отложенія представлены слѣдуюгцими 
горизонтами, если слѣдовать съ сѣвера на югъ. 

1. Ч о к р а к с к і е слои . На крайнемъ западѣ, около 
границы съ планшетомъ Чарпоцкаго эти слои лучше 
всего обнажаются на горѣ Оташинъ, въ видѣ свиты 
слоевъ песчаника, песка, конгломерата и ракушника 
изъ битыхъ раковинъ; во всѣхъ этихъ слояхъ нахо
дятся обильные остатки Frvilia praepodolica, Venus cf. 
konhensis, Oytherea sp., Syndesmya sp., Gardium sp., 
Gorbula gïbba, Oerithium Schwartzi, Nassa restitutiana, 
Nassa DwjardinL Mactra, Trochus, Leda fragilis, Turi-
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Ulla sp. и друг.; нерѣдки также діелкія Spaniodontella. 
Породъ, непосредственно подстилающихъ эту свиту, 
нельзя видѣть, вслѣдетиіе оползней и обваловъ, а на 
нихъ мѣетами появляются, въ самой тѣсной съ ними 
связи, известковистыя глины, съ прослоями доломитоваго 
мергеля съ Leila fragiUs, Nassa restituUana и Gerithium 
sp.; въ мергеляхъ находятся и остатки Spinalis. Нако-
нѳцъ, на этихъ глинахъ появляются пески и песчаники 
съ Helix и Planorbis. 

По отдѣльиымъ кускамъ породъ, разсѣяыныхъ на 
пологой вершинѣ Оташина, можно видѣть, что вся 
предшествующая свита покрыта слоями съ Spaniodon
tella. 

Чокракскіе слои появляются затѣмъ только въ 
сѣверо-восточномъ углу планшета X I V — 1 6 , къ востоку 
отъ Абадзехекой, но тамъ уже въ иной фаціи.—именно 
въ видѣ глинъ съ мощными слоями песчанистаго 
известняка, сложѳннаго въ значительной части изъ 
трубочекъ Vermetus, съ многочисленными Glmma sp.,, 
Gerithium Gattleyae, Cardium sp., Pecten sp., Gytherea sp., 
Gorbula gibba, Ілісіпа dcntata, Gongeria Sandbergen и 
другихъ. 

Въ предѣлахъ планшета X I V — 1 7 известняково-
конгломератовая фація чокракскихъ слоевъ появляется 
мѣстами около станицы Царской и вдоль гребня горы 
Кунакъ-тау, постепенно скрываясь въ сторону долины 
р. Лабы подъ продуктами вывѣтриванія пологихъ скло-
новъ. 

Горизонты болѣе верхніе, чѣмъ отложенія второго 
средиземноморскаго яруса, нигдѣ не обнаруживаются 
отчетливо въ предѣлахъ планшетовъ. Виѣ планшетовъ, 
гдѣ одноверстной съемки не имѣется, къ сѣверу отъ 
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станицы Абадзехской, въ долине р. Белой, можно про
следить поверхъ хамовыхъ известняковъ чокрака, по-
груженныхъ ' въ глины со Spirtalis и Eroilia sp., раз-
витіе мощной свиты с/Ьрыхъ глинъ, съ слоями серпу-
леваго известняка, съ крупными Spaniodontella и мелкими 
Mohrensterma sp. Эти слои переходить кверху постепенно 
въ мощную толщу глииистыхъ песковъ съ мелкими 
спаніодоитами; эти пески сменяются на западъ, въ 
предѣлахъ планшета Чарноцкаго, глинами съ прослоями 
мергеля, а въ сторону города Майкопа и къ северо-
востоку покрываются значительной толщей слоистыхъ 
песчаниковъ и мелкихъ коигломератовъ, съ преобладаю
щими остатками Pholas pseudousturtensis и Emilia ѵаг. 
dissita, т. е. одной изъ фацій нюкняго сармата, 

2. H е ф т е ы о с н а я свита слоевъ, занимающая обыч
ное положеніе въ лежачемъ боку чокракскихъ, про
слежена непрерывно отъ района изслѣдованій Чарноц
каго до восточныхъ пределовъ изследованнаго простран
ства, относящихся уже къ бассейну р. Лабы. 

В гь восточной части этого пространства, приблизи
тельно отъ станицы Севастопольской, обычиаяглинистая 
фація этой, свиты, съ остатками рыбъ, начинаете 
вытесняться въ ея верхнихъ горизонтахъ глинисто-
песчанистой; около станицъ Царской, Хамкентинской 
и до р. Лабы между глинами нефтеносной свиты и 
нормальными слоями съуженнаго здесь чокрака поя
вляется очень значительная толща слоистыхъ глиии
стыхъ песковъ светло-сѣраго цвета. Фауны въ пескахъ 
не удалось найти, и остается нерешеннымъ, къ кото
рому изъ двухъ горизонтовъ —средиземноморскому или 
уя?е олигоценовому следуете отнести эти пески. 

Изъ слоевъ свиты, называемой здесь нефтеносной, 
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для обозначенія ея опредѣлеинаго мѣстнаго стратигра
фическая) положенія, появляются въ предѣлахъ изелѣ-
дованиаго пространства, вмѣсто нефти, слабые источ
ники минеральной воды съ значительнымъ содержаніемъ 
А 1 2 0 3 и Fe 2 O a ; такіе квасцовые источники отчасти 
океплоатируются около станицъ Севастопольской и 
Хамке нтинской. 

3. Подобно предыдущей свитѣ, непрерывно прослѣ-
жена и свита бѣлыхъ известковистыхъ глинъ и мер
гелей съ фораминиферами, незамѣтно сливающаяся съ 
покрывающими ихъ глинами нефтеносной свиты. 

Третичныя отложенія залегаютъ несогласно, повсюду 
съ болѣе или менѣе одиообразиымъ пологимъ падеиіемъ 
на NNO, на отложеніяхъ мѣлового возраста. 

M ѣ л о в ы я и б о л ѣ е д р е в н і я от л о ж е н і я. 
1. Свита слоевъ сенона представлена снизу: 
cl) песчанистыми известняками и мергелями съ 

Ananchytes ovata, Stegaster caucasica, Terebratula carnea, 
Austinocrinus cf. Erekerti, Inoceramus sp., Ostrea sp-, 
с) мѣстами эти слои переходятъ въ известковистый 
песчаникъ и мшанковый известиякъ: Ъ) кверху они 
смѣняются слоями съ обломками нуллипоръ и крино-
идей. Послѣдиіе слои мѣстами совершенно незамѣтио 
переходятъ кверху въ а) плотные, тонкослоистые 
глауконитовые известняки съ мелкими Nummulites, 
Orthophragmina и другими фораминиферами. Свита 

, сенона не имѣетъ непрерывна™ распространения, сохра
няясь часто въ формѣ изолироваиныхъ массивовъ на 
породахъ нижняго мѣла; только небольшими клочками 
сохранились мѣстами и упомянутые верхніе слои, сви-
дѣтельствующіе о мѣстномъ распространеніи здѣсь и 
наиболѣе древиихъ отложеній третичнаго времени. 
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2. Непрерывное распространеніе въ ДреДѣлахъ 
изслѣдоваинаго пространства имѣетъ мощная толща 
•сѣрыхъ, иногда черныхъ, песчанистыхъ глинъ, перехо-
дящихъ кверху въ глауконитовые пески; тѣ и другіе 
содержать крупыыя шаровыя конкреціи песчанистаго 
мергеля; иногда глины содержать многочисленныя 
конкреціи сѣрнаго колчедана. Какъ въ шаровыхъ кон-
креціяхъ, такъ, и въ глинахъ находятся многочислен
ные остатки: BelemnUes изъ группы Ewaldi и Strom-
ЬесЫ, Nautilus cf. pseudoelegans, Nautilus Regnienianus, 
Parahoplites Tobleri, Phjlloceras Yelledae, Lytoceras 
sp., Desmoceras Zürcheri, Grioceras sp., Ptychoceras 
Pmosianum, Ptychoceras sp., Ilamites, Douvilleiceras 
Buxtorfi, Рощ. cf. Tschernyschewi. Этотъ горизонта, 
•скорѣе всего соотвѣтствуетъ верхнему апту. Мояшо заме
тить, что въ глауконитовыхъ пескахъ, при той же фаунѣ 
•общаго характера, исчезаютъ Parahopl. Tobleri, указан-
ныя формы Douvilleiceras, сокращаются белемниты и, 
наоборотъ, появляются Nautilus Glementinus, Parahoplites 
:sp-, Cucullaea glabra, Thetis sp. Весьма вѣроятно, что 
конкреціи съ типичными Parahoplites Nolani, указан
ным въ отчетѣ за 1907 г., происходятъ изъ горизонта, 
въ значительной части смытаго въ предѣлахъ изслѣдова-
i-iifi этого года. 

Ниже этихъ слоевъ залегаютъ тонкослоистые песча
ники съ фукоидами и красноватые известняки и конгло
мераты съ Terebratula Dutempleana и друг, брахіоподами, 
Janira cf. quadricostaia, Pecten sp. и Exogyra sp. 

Горизонтовъ альба въ изслѣдованныхъ предѣлахъ 
иигдѣ не встрѣчено, и наоборотъ, имѣютъ широкое 
развитие болѣе древнія образованія. 

3. Они начинаются свитой песковъ, песчаниковъ и 
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конгломератовъ съ устричными банками. Книзу эта 
свита сменяется толщей красноцвѣтныхъ, — красныхъ, 
зеленоватыхъ и сѣрыхъ—песчанистыхъ глинъ (по р. 
Бѣлой, Фарсу, Коджоху). Около станицы Каменномост-
ской въ верхней части этой толщи появляется значитель
ный пластъ яселтоватаго известняка, переходящаго въ 
бѣлый оолитовый известнякъ съ Orioceras sp., Amelia 
sp., Toxaster. Окаменелости очень рѣдки, но съ некото
рою вероятностью эти слои можно отнести уже къ 
пеокому. 

Повидимому, эквивалентомъ пестроцветной толщи, 
по крайней мере ея нижней части, служить къ востоку 
отъ р. Белой гипсоносиая свита. Эта свита представлена 
тонкослоистыми глинами, съ прослоями гипса, то тон
кими, то значительной мощности; более значительное 
развитіе штоковъ гипса и ангидрита въ вершинахъ 
рекъ Фарса, Губса и левыхъ прнтоковъ р. Ходзи 
обусловливаетъ повсюду очень рельефно выраженныя 
карстовыя явленія. 

4. Штокообразныя массы гипса сопровождаются 
ноздреватыми известняками, которые постепенно вытѣс-
няютъ гипсъ, переходя въ мощныя толщи желтаго 
известняка съ однообразной фауной изъ Requienia sp., 
Peden sp. и брахіоподъ. Условно, до сбора более хоро-
шаго палеонтологическаго матеріала, моишо отнести 
эти слои къ нижнимъ горизонтамъ барремскаго яруса. 

5. Гипсоносная свита и связанные съ нею извест
няки окаймляютъ съ севера высокій выдающійся хре-
бетъ, который орографически можно проследить непре
рывно отъ реки Курдяшнса (хр. Гуамо въ районе 
работъ Чарноцкаш) къ востоку до станицы Псебайской 
на р. Лабе. Гребни этого хребта сложены изъ корал-
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ловыхъ известняковъ, но возраста, повидимому, не 
одинаковаго. Такъ, коралловые известняки хр. Гуамо 
являются скорѣе всего эквавилентами только что 
упомянутыхъ барремскихъ известняковъ, а между Бѣлой 
и вершинами Ходзи коралловые известняки относятся, 
повидимому, къ титону. 

6) Въ глубокихъ ущельяхъ на сѣверномъ склонѣ 
этого хребта, по вершинамъ рѣкъ Фарса и Губса, 
обналшотся ниже известняковъ баррема и таюке подъ 
мощными коралловыми известняками титона тонкослои
стые сѣрые мергели, съ подчиненными имъ слоями, 
не болѣе 5 саж. мощности, сѣраго и желтаго мергеля, 
съ неправильными прослоями и комковатыми залежами 
лшлѣзистаго оолита. Въ послѣднемъ и сопровождающихъ 
его глинахъ собрана очень обильная количественно фауна, 
но въ степени сохранности, заставляющей усомниться 
въ принадлежности всѣхъ окаменѣлостей именно этому 
стратиграфическому горизонту. Въ наилучшей сохран
ности находятся формы Perisphinctes изъ группы роіу-
plocus, указывающая на вѣроятность отиошенія этихъ 
слоевъ къ нижнему Оксфорду: Perisph. Michalski, Per. 
cf. mcizuricus, Perisphinctes sp., ReinccMa sp. Ha тотъ лее 
возрастъ указываюсь ежи, относящееся, по мнѣнію 
А. В. Фааса, къ оксфордскимъ видамъ родовъ Collyri-
tes и Holectypus, брахіоподы, какъ Terebr. Zieteni, и 
Belemnites изъ группы hastati. Вмѣстѣ съ этими фор
мами въ желѣзистимъ оолитѣ находятся во множествѣ 
Geromya excentrica, крупныя Pholadomya и деформиро
ванный формы Nautilus sp., Stephanoceras cf. corona-
turn, Macrocephalites sp. и обломки крупныхъ Pelioce-
ras athleta. Присутствие послѣдиихъ формъ указываетъ 
на нилшій и частью верхній келловей. Мѣстами въ 
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нижнихъ горизонтахъ мергелей находятся сплющенный 
формы Gardioceras cf. cor datum, Qryphaea cf. dilatata, 
т. е. формы по крайней мѣрѣ верхняго келловея. Ком
коватый характеръ желѣзистаго оолита, истертыя и 
деформироваыныя раковины, именно келловея, говорятъ 
за возможность вторичнаго мѣстонахожденія келловей-
скихъ формъ въ слояхъ Оксфорда. Вѣроятность раз
мыва подтверждается также несогласнымъ залеганіемъ 
этихъ слоевъ на 

7) мощной свитѣ темносѣрыхъ, почти черныхъ, 
сланцевъ съ Posidonia Bronni, т. е. на верхнемъ гори
зонт лейаса (тоарскій ярусъ). Посидоніевые сланцы 
выступаютъ повсюду небольшими клочками въ ущельяхъ 
сѣвернаго склона указаннаго хребта, а къ югу отъ 
него слагаютъ цѣлый поясъ горъ, перемежаясь мѣстами 
прослоями или отдѣльными включеыіями сферосиде-
рита. Здѣсь на нихъ залегаетъ еще мощная толща 
болѣе свѣтлыхъ песчанистыхъ сланцевъ, съ частыми 
прослоями шютнаго желтаго песчаника и конгломерата; 
кверху эта свита переходить въ сплошные песчаники. 
Эта верхняя свита, въ которой не удалось найти 
иикакихъ ископаемыхъ остатковъ, своимъ положеніемъ 
и петрографически соотвѣтствуетъ развитымъ на Кав-
казѣ обычнымъ горизонтамъ доггера-

8) Въ каиьоыѣ р. Вѣлой, между Даховской и Каменно-
мостской, изъ-подъ известняковъ неокома, мергелей 
мальма и сланцевъ и песчаниковъ доггера появляются 
около самаго уровня воды сланцеватые известняки и 
песчаники съ очень слолшой тектоникой. Подобная же 
свита породъ, преимущественно въ видѣ известняко-
выхъ сланцевъ и брекчій обнажается изъ-подъ поси-
доніевыхъ сланцевъ въ ущельяхъ р. Сохрая; эти извест-
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няки и брекчіи тождественны съ глыбами тѣхъ же 
породъ, разсѣяыныхъ въ долинѣ р. Сохрая къ сѣверу 
•отъ гранитнаго хребта, пересѣкаемаго рѣками Бѣлая 
и Сохрай, между селеніями Хамышки и Сохрай на 
югѣ и Даховской на сѣверѣ. Въ этихъ глыбахъ, а 
около сел. Сохрай въ красныхъ брекчіевидныхъ извест-
някахъ in situ были найдены раковины Pseudomonotis 
ochotica, Terebratula piriformis, Spirigerina oxycolpos, т. e. 
формы верхняго тріаса, открытаго Воробьевыми юяшѣе 
въ горахъ Тхачъ. Известняковые сланцы въ долинѣ 
Сохрая мѣстами очень битуминозны и изрѣдка заклю-
чаютъ въ порахъ и трегцинахъ выдѣлеиія темной 
нефти. Эти выходы тріаса быстро скрываются къ 
югу подъ мощными отложеніями доггера и посидоніе-
выми сланцами, прослѣженными маршрутно до долины 
р. Чегсъ, правой вершины р. Бѣлой. 

Въ отчетномъ 1908 году продолжалось и з с л ѣ д о в а-
н і е о. Ч е л е к е н а геологами Веберомъ и Калициимъ, при 
чемъ была окончена геологическая съемка обнаяшнной 
части острова. Затѣмъ Веберомъ было пройдено боль
шинство сбросовъ, съ точки зрѣнія ихъ минерализаціи 
нанесены на карту выходы озокерита, осмотрѣны род
ники, вода которыхъ на мѣстѣ приблизительно анали
зировалась студент. Горнаго Института G. И. Миро
новым»; попытка произвести вскрышу наноса шурфами 
и скважинами небольшого діаметра въ мѣстахъ, предста-
вляющихъ большой интересъ, но лишенныхъ обнаженій, 
дала очень мало, вслѣдствіе мощности наноса. Еалщкіи, 
кромѣ окончанія съемки, занята былъ описаніемъ послѣ-
дователытыхъ стратиграфическихъ горизонтовъ и вопро-
•сомъ о нефтеносности; послѣдней задачи онъ не успѣлъ 

20* 
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закончить въ отчетномъ году, почему ветрѣтилась необхо
димость командировать его на о. Челекенъ еще разъ. 

Въ 1908 году Геологическій Комитета продолжалъ 
изслѣдованія въ р а й о н ѣ К а в к а з с к и х ъ м и н е р а л ь-
н ы х ъ водъ, начатыя въ предшествующем ъ году, лору-
чивъ общее руководство ими геологу А. П. Герасимову. 

А. Д. Герасимове и въ этомъ году, какъ въ преды
дущему велъ систематическую геологическую съемку 
въ предѣлахъ листа «Желѣзноводскъ» одноверстной 
топографической карты, сосредоточивъ работы къ 
сѣверу отъ курорта Желѣзноводскъ и охвативъ ими 
область горъ Быка и Развалки и значительную часть 
прилегающей къ нимъ степи, а также пологіе лѣси-
стые восточные склоны г. Желѣзной и Развалки. Вся 
мѣстность, если исключить область самихъ горъ, сло-
жена третичными отложеніями, обналеающимися весьма 
рѣдко, только въ тальвегахъ вообще неглубокихъ 
здѣсь рѣчныхъ долинъ и овраговъ и по склонамъ 
горъ, гдѣ осадочныя образованія оказываются весьма 
сильно нарушенными. Серія третичныхъ породъ распа
дается здѣсь на нѣсколько горизонтовъ, которые, начи
ная снизу, молено въ краткихъ чертахъ характеризо
вать такимъ образомъ: 

• 1. Темно-сѣрые или сѣрые, иловатые мергели и 
глинистые сланцы, встрѣченные только на периферіи 
горъ Желѣзной и Быкъ, въ особенности лее хорошо 
развитые по восточному склону послѣдней, гдѣ они, 
оказываются весьма круто поставленными, поднимаются 
до значительной абсолютной высоты и обнаруяеивагатъ 
периклинальное паденіе. Таково лее, примѣрно, и зале-
ганіе ихъ на сююыахъ горы Желѣзной, въ особен-
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ности близъ ея южной подошвы. Тщательные поиски 
привели, наконецъ, здѣсь къ открытію, правда, небо
гатой, но довольно характерной фауны, содержащей, 
по опредѣлеиію С . И . Ч а р н о ц к а г о , Pect en Br опт 
M a g e r , Pecten semiradiatus M a g e r , Pecten, s p., Lu
cina s p., Fusus sp., характеризующее ее, какъ нижне-
олигоцеиовую (лигурійскій ярусъ). 

2. Бурые, свѣтло-сѣрые, зеленоватые, яіелтовато-
бѣлые, коричневые, болѣе мягкіе, въ большинствѣ слу-
чаевъ тонко-слоистые мергели и глины, содерлсащіе 
чешуйки и части плавниковъ рыбъ и ядра Foramini-
fera (невидимому, Grlobigenna), налегающіе на первую 
серію и главнымъ образомъ развитые въ лѣсистыхъ 
восточныхч> предгорьяхъ г. Желѣзной. 

3. Темно-сѣрыя, шоколадно-бурыя сланцеватая глины, 
съ обильнымъ налетомъ желѣзной охры и болыпимъ 
содержаніемъ гипса, содержания только чешуйки рыбъ 
и развитая преимущественно въ наиболѣе низкихъ 
частяхъ района, къ востоку и западу отъ г. Желѣзной. 

Если принять во внимаыіе, что въ Ессентукахъ 
мергели, во многомъ подобные второй я^елѣзноводской 
серіи, содерясатъ также нижнеолигоценовую фауну, кото
рой присутствіе довольно большого количества Oristel-
laria excisa B o r n , придаете болѣе юный характеръ, 
и что сланцеватая глины налегаюте на второй желѣзно-
водскій ярусъ, то можно полагать, что глины эти таіше 
относятся къ верхамъ палеогена,—среднему и верх
нему олигоцену. Такое же положеніе, между нижнеоли-
гоценовыми и средиземноморскими отложеніями, зани-
маетъ эта свита темныхъ глинъ и въ Кубанскомъ 
нефтяномъ райоиѣ, гдѣ она является нефтеносной. 

Внѣ области горъ третичныя отложенія, главнымъ 
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образомъ, оба верхніе горизонта—фораминифѳровый и 
сланцево-глинистый — обнаруживаюсь лини, очень сла
бую дислокацію, падая подъ весьма малыми углами 
(не больше 10°) на NNO и простираясь въ общемъ 
на WNW. 

Нѣкоторыя дополнительным раскопки и расчистки 
показали, что на западномъ склонѣ Бештау, гдѣ въ 
контактѣ съ массивно-кристаллическими породами 
купола находятся, повидимому, породы второго гори
зонта третичныхъ отложеній, послѣднія, действительно, 
падаютъ ne отъ горы, какъ бы слѣдовало при лакко-
литовой формѣ залеганія изверженныхъ породъ, а въ 
гору. Необходимо также исправить данныя отчета за 
1907 годъ, гдѣ сказано, что породы, окаймляющія лакко-
литъ горы ПІелудовой, на основаніи аналогій, должны 
быть отнесены къ мѣловой системѣ; въ действитель
ности, онѣ принадлежать первому (самому древнему) 
горизонту третичныхъ отложеній. Въ соотвѣтствіи съ 
болѣе точнымъ опредѣленіемъ возраста третичныхъ 
отложеній, можно болѣе точно указать и время, изліянія 
массивио-кристаллическихъ породъ: оно во всякомъ 
случаѣ должно быть постлигурійскимъ, т. е. позднѣе 
отлояшнія нижне-олигоценовыхъ мергелей. 

Что касается изслѣдованныхъ въ 1908 году горъ, 
то Развалка, изученіемъ которой и сборомъ матеріа-
ловъ занималась преподавательница Воронежской жен
ской гимназіи И. Ф. Григорова, представляете, по 
всѣмъ вѣроятіямъ, такую лее дейку, какъ и описанныя. 
въ 1907 году горы Медовка, Тупая и Острая, аБыкъ— 
является типичнымъ лакколитомъ. 

Породы, слагающая эти горы, весьма похожи на 
породы Бештау, Желѣзной и Шелудовой: это— тѣ же 
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свѣтло-сѣрыя, порфиричеекія породы, съ микрогранит
ной основной массой и болынимъ количеством?, мел-
кихъ фенокристалловъ полевыхъ шпатовъ и окрашен-
ныхъ бисиликатовъ; вся разница заключается въ томъ, 
что породы Развалки содержать довольно много біотита, 
отсутствующаго на Бештау, а породы Быка гораздо 
богаче кварцемъ, чѣмъ породы остальныхъ горъ. 

ІІетрографическія изслѣдованія показываютъ, что 
во всѣхъ пятигорскихь горахъ мы имѣемъ дѣло съ 
крайне своебразнымъ представителемъ фойяито-тэрали-
товой магмы Rosenbusch'a, неправильно трактован-
иымъ г-жей В . Д е р в и з ъ въ ея работѣ: «Recher
ches géologiques et pétrographiques sur les laccoli-
thes des environs de Piatigorsk». Genève, 1905. Дѣй-
ствительно, въ основной массѣ микрогранитной струк
туры, состоящей главнымъ образомъ изъ кварца и 
санидина, заключено большое количество фенокристал
ловъ, главная масса которыхъ принадлежишь полевымъ 
шпатамъ, среди которыхъ почти одинаковымъ распро-
страненіемъ пользуются санидинъ и анортоклазъ, тогда 
какъ представители плагіоклазоваго ряда совершенно 
отсутствуют^ Еще болѣе интересны фемическіе эле
менты, представленные большею частью амфиболомъ 
и пироксеномъ, и только на Развалкѣ—біотитомъ. 
Тщателы-іыя оптическія изслѣдованія показываютъ, 
что минералъ амфиболовой группы представленъ такимъ 
рѣдкимъ членомъ, какъ арфведсонитъ, а пироксенъ 
относится къ ряду эгиринъ-авгита. Такой своебразный 
минералогически составь породъ, относящихся, вообще 
говоря, по своему химизму, къ группѣ трахи-липари-
товъ или даже трахитовъ, въ особенности странный 
при микрогранитной структурѣ основной массы и боль-
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шомъ количествѣ примѣсей (титаиитъ, цирконъ, апа-
титъ, ортитт,), побулсдаетъ выдѣліпъ ихъ въ особую 
группу подъ особымъ названіемъ «бештаунита». 

Вся изслѣдованиая въ 1908 г. площадь въ сущности 
лишена хорошей питьевой воды, если не считать «Граф-
скаго родника» на сѣверномъ склонѣ г. Развалки, послу-
жишпаго, такъ сказать, путеводной нитью при устройстве 
новаго желѣзновидскаго водопровода. Въ остальныхъ 
мѣстахъ часто вода имеется на небольшой глубине, 
какъ показываюсь ничтожные родники и временные 
колодцы на наносахъ, но вода эта —очень невысокаго 
качества, солоноватая, иногда далее соленая. Иначе оно 
и не можетъ быть, такъ какъ эта верхняя вода проис
ходить изъ наносовч>—желто-бурой аллювіальной глины, 
нередко весьма богатой гипсомъ и другими солями. 
Гора Быкъ совсѣмъ лишена проточной воды; но за то, 
на ея W-мъ склонѣ, уже за пределами планшета, рас-
положенъ весьма интересный слабо-минерализованный 
сѣроводородный источникъ, съ температурой около 21° С 
и дебитомъ до 6.000 ведеръ въ сутки. Изъ числа дру-
гихъ минеральныхъ источниковъ въ окрестиостяхъ 
Желѣзноводска слѣдуегъ упомянута о квасцовомъ 
источнике (у населенія извѣстенъ подъ именемъ купо-
роснаго) на степи, къ северу отъ г. Зміевой. 

По преяснему, студента С.-Петербургскаго Универси
тета Л. И. Полевой велъ на восточномъ и сѣверо-
восточномъ склонахъ г. Бештау топографическую съемку 
въ цѣляхъ исправления весьма неудовлетворительной 
въ этой местности полуверстной топографической 
карты. 

Необходимо еще упомянуть, что А. Л. Герасимов» 
прииималъ участіе въ поѣздкахъ коммиссіи Геологи-
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ческаго Комитета, въ составѣ директора академика 
в. II. Чернышева и старшихъ геологовъ С. II Ники
тина и К. И. Богдановича, съ цѣлыо озыакомленія 
какъ съ райоиомъ кавказскихъ минеральныхъ водъ, 
такъ и съ СОСЕДНИМИ мѣстностями вплоть до ПОДНОЖІЯ 
г, Эльбруса, богатыми выходами различныхъ минераль
ныхъ источииковъ. Затѣмъ, какъ ему, такъ и 
А. Н. Огильви и Я. В. Лашвагену, пришлось участво
вать въ коммиссіи товарища министра Торговли и Про
мышленности Д. П. Коновалова по различнымъ вопро-
самъ, связаннымъ какъ съ ремонтомъ каптажа Нарзана 
въ Кисловодскѣ, такъ и съ изученіемъ и улучшеніемъ 
источииковъ на другихъ группахъ водъ. 

А. II Огильви въ 1908 году продолжалъ гидро-
г е о л о г и ч е с к і я и з с л ѣ д о в а н і я около и с т о ч 
н и к а « Н а р з а н ъ » . 

Изслѣдоваиія, какъ и въ прошлые годы, велись, 
главиымъ образомъ, при помощи буровыхъ скваяшнъ 
малаго діаметра (2"), которыхъ въ отчетномъ году было 
заложено 41. Изъ нихъ нѣкоторыя (12) были доведены 
только до ыижияго или верхняго песчаника, другія же 
углублялись до «доломита». Первыя слулшли, главнымъ 
образомъ, для опредѣлеыія глубины залеганія «каптаж-
наго известняка», а также для длительнаго изученія 
почвенныхъ водъ. 

Сквалшны, проведенныя до «доломита», распа
даются на три главныя группы: 

Группа сѣверо-восточныхъ сквалшнъ. Эти скважины 
были заданы, въ дополненіе къ уже имѣвшимся въ 
этомъ районѣ, съ цѣлыо болѣе детальнаго опредѣленія 
трещины въ «доломитѣ», выводящей минеральную воду 
на горизонтъ ракушниковъ и глинъ, а также для изу-
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чеыія характера водъ на этомъ горизонтѣ къ SO и 
NW отъ ыея. Судя по минерализаціи и температурѣ 
воды, ветрѣчеиной въ скважинахъ на горизонтѣ раку-
шыиковъ и глинъ, двѣ изъ вновь проведенныхъ буро
выхъ (№№ 80 и 82) находятся близко отъ трещины; 
особенно это относится къ скв. № 82. Въ послѣдией 
вода имѣетъ минерализацію около 3-хъ гр. на 1 литръ 
и /, равную приблизительно 16° С. На близость этой 
екваяшны отъ трещины, выводящей минеральную воду, 
указываетъ также постоянное выдѣленіе С 0 2 въ ней 
(если открыть, разумѣется. пробку) и ясно замѣтныя 
колебанія уровня воды. Сильное разрушеніе породъ на 
горизонтѣ наддоломитовыхъ ракушниковъ и глинъ (про-
валъ) въ скв. № 82, видимо, тоже находится въ связи 
съ тѣмъ, что трещина проходить гдѣ-то близко отъ этой 
буровой. Такое лее разрушеніе наблюдалось раньше въ 
скв. № 47, гдѣ минерализація и і воды были прибли
зительно таковы же, какъ и въ № 82. Къ SO отъ этихъ 
скважинъ мы больше подобнаго разрушенія не встрѣ-
чаемъ. Наоборотъ, во всѣхъ скваяшнахъ здѣсь породы 
на этомъ горизонтѣ совершенно цѣлы и почти не 
содержать воды, а если и содержать, то въ ничтояшомъ. 
количествѣ. Вода показывалась лишь послѣ углубленія 
въ доломить, причемъ она обладала высокой минерали-
заціей (около 3,7 гр. на 1 литръ), а въ одной изъ 
скважинъ (№ 74) и высокой равной 16,3—16,7°С. 
При откачиваніи изъ послѣдней екваяшны вода начи
нала фонтанировать съ обильнымъ выдѣленіемъ CO ä . 
При объишовенныхъ же условіяхъ уровень воды въ 
этой буровой стоить совершенно спокойно. Видимо, мы 
здѣсь имѣемъ дѣло съ апофизой главной трещины. 

Тотъ фактъ, что въ скважинѣ № 82, находящейся, 
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по всѣыъ даннымъ, очень близко отъ трещины, мине-
рализація и температура воды нѣеколько меньше, чѣмъ 
въ скважинѣ № 74, показываетъ, что здѣсь имѣетт, 
мѣсто разбавленіе прѣсиой водой на горизонтѣ ракуш-
никовъ и глинъ. И действительно, скважины, заложен
ный къ N W отъ № 80 и 82, даютъ постепенное пони
жете минерализаціи и температуры въ этомъ направле
нна. Особенное внимаиіе въ 1908 году было обращено 
на изслѣдованіе области прѣсиыхъ водъ, находящейся, 
какъ показали преяшія работы къ N W и W отъ кап-
тажыаго колодца. Скважины, заложенный съ этой цѣлыо, 
составляютъ вторую группу. 

Однѣ изъ нихъ были заданы около галлерей «Нар
зана, другія по р. Ольховкѣ и, наконецъ, третьи по 
р. Березовкѣ. Задать скважины еще дальше для того, 
чтобы совершенно выйти изъ сферы вліянія источника 
Ыарзанъ», не удалось, такъ какъ, благодаря рельефу 
мѣстцости, пришлось бы вести слишкомъ глубокія сква
жины. 

Вторая группа скважинъ показала, что къ W и 
N W отъ каптажнаго колодца мы имѣемъ исключительно 
прѣсыыя воды, съ сухимъ остаткомъ, не превышаю-
щимъ 0,800 гр. на 1 литръ. 

Восточная граница этого района совпадаетъ при
близительно съ «галлерей Нарзана». Въ нѣкоторыхъ 
изъ скважинъ этой группы, воды на горизоитѣ раку-
шыиковъ и глинъ не было, а показалась она лишь 
изъ «доломитовъ». Это обстоятельство даетъ липшее 
доказательство въ пользу предположена, согласно кото
рому прѣсныя воды выходятъ изъ доломитовъ и затѣмъ 
уже поступаютъ въ наддоломитовые ракушники, которые 
служатъ,. такимъ образомъ, лишь проводникомъ ихъ. 
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Видимо, теченіе прѣсныхъ водъ происходит!, на этомъ 
горизонтѣ по отдѣльнымъ русламъ. 

Наименьшая минерализація была встрѣчена въ 
скважипѣ № П О , т. е. въ скважинѣ, гдѣ вода была 
получена уже изъ доломитовъ. Сухой остатокъ здѣсь 
равнялся 0,614 граммъ. на литръ. Воду съ близкой 
мииерализаціей, не превышающей 0,66 гр. на 1 литръ, 
мы имѣемъ и въ другихъ скважинахъ по р. Ольховкѣ, 
а также въ скважинахъ, находящихся недалеко отъ 
каптажнаго колодца, какъ напримѣръ, №№ 28, 105. 

По р. Березовкѣ скважины даютъ воду, нѣсколько 
болѣе минерализованную и болѣе богатую °/о содер-
жаніемъ SO : t. Быть можетъ, тутъ имѣемъ дѣло съ влія-
ніемъ р. Березовки, вода которой, какъ показалъ ана-
лизъ, отличается весьма большимъ содержаніемъ SOy 

Еще въ самомъ началѣ развѣдочныхъ работъ обра
щали на себя вниманіе скважины №№ 33 и 38, нахо
дящаяся въ S-й части изслѣдуемаго района. Вода въ 
этихъ скважинахъ, при сравнительно болыпихъ сухихъ 
остаткахъ (около 2-хъ гр. на 1 литръ), отличалась весьма 
значительнымъ % содержаніемъ Cl , превышающимъ 
°/о содержаиіе этого элемента въ другихъ скважинахъ, 
а тагоке въ Нарзанѣ послѣ каптажа и до него. Наобо-
ротъ, сѣрнокислыми и углекислыми солями вода этихъ 
скважинъ была сравнительно бѣдна, Кромѣ того, вода 
въ нихъ характеризуется низкой t, едва превышающей 
9°С- Для выясненія вопроса о происхожденіи этихъ 
водъ было заложено нѣсколъко скважиыъ по близости 
отъ №№ 33 и 38. Ыовыя сквалшыы въ общемъ даютъ 
ту же самую картину. Вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ показали, 
что районъ этотъ сравнительно очень бѣдеиъ водой на 
горизоитѣ наддоломитовыхъ ракушниковъ, которая по-
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называется обыкновенно лишь надъ самыми доломитами 
и притомъ въ очень неболыномъ количествѣ. Отсутствіе 
полиыхъ анализовъ заставляете пока воздерживаться 
отъ болѣе или менѣе опредѣленныхъ предполо.женій 
относительно происхожденія этой воды. Весьма возможно, 
что мы имѣемъ дѣло съ очень небольшими выходами 
основной; минеральной воды, претерпѣвшей нѣкоторыя 
измѣненія, состоятція въ выпаденіи ыѣкоторыхъ солей 
(углекислыхъ И' сѣрнокислыхъ) и обогащеніи благодаря 
этому другими солями. 

Въ смыслѣ изученія породъ скважины 1908 года 
не дали новаго матеріала, но за то благодаря имъ уда
лось въ значительной степени детализировать карту 
рельефа наддоломитовыхъ ракуигниковъ, составленную 
еще въ 1907 году. 

Попутно съ проведеніемъ скважинъ велся рядъ 
различныхчі наблюденій надъ физико-химическими свой
ствами встрѣчаемыхъ водъ; вмѣстѣ съ тѣмъ весь годъ 
продолжались такія же наблюденія и надъ прежними 
скважинами. Большое ішиманіе, между прочимъ, было 
удѣлено иаблюденіямъ надъ измѣяеніями уровня воды 
въ скважинахъ въ связи съ повышеніемъ и пониже-
ыіемъ горизонта воды въ каптаяшомъ колодцѣ. 

Описанныя работы велись въ продолженіе всего 
года, безъ лѣтняго перерыва, но зато въ зимніе мѣсяды 
приходилось, посвящать имъ сравнительно немного 
времени, такъ какъ много времени и вниманія отнимали 
работы по р е м о н т у каптале а источника «Нарзанъ». 

Начавшись 4-го марта 1908 года, эти работы тяну
лись до конца мая, затѣмъ возобновились послѣ лѣта, 
въ октябрѣ мѣсяцѣ, и продолжались до конца года. 

Въ первую половину ремонтныхъ работъ, т. е. до 
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лѣтняго перерыва А. Л. Огимвн участовалъ въ нихъ 
лишь въ качествѣ лица, ведущаго различнаго рода 
наблюденія. Но иногда приходилось принимать активное 
участіе и въ самыхъ работахъ, особенно въ послѣдній 
періодъ ихъ, когда послѣ перваго неудачнаго подъема 
воды въ колодцѣ пришлось принимать экстренный мѣры 
къ прекращенію утечки. Такъ какъ утечка происходила, 
главнымъ образомъ, по трещинѣ въ верхнемъ глини-
стомъ песчаникѣ, нах(.>дящейся въ NO-й части колодца, 
то необходимо было тѣмъ или другимъ путемъ задѣлать 
эту трещину. Съ этой цѣлыо вдоль по трещинѣ было 
заложено нѣсколько Г2"-выхъ скважинъ, черезъ которыя 
заполнили ее цементнымъ растворомъ. 

Послѣ этихъ работъ утечка воды изъ колодца въ 
этомъ мѣстѣ прекратилась, но тѣмъ не менѣе дебитъ 
далеко не дошелъ до своей нормы: воды въ колодцѣ 
едва едва хватало, чтобы удовлетворять потребыостямъ 
сезона, несмотря на то, что брали ее сравнительно 
съ низкаго уровня. Въ виду этого послѣ сезона были 
начаты новыя работы. Въ этихъ работахъ А. Л. Огильви 
принималъ уже бдшкайшее участіе въ качествѣ одного 
изъ производителей ихъ J). 

Преладе всего были начаты развѣдочныя работы съ 
цѣлыо выясыенія вопроса относительно утечки Нарзана! 
Весьма скоро обнаружилось, что въ 5 саж. отъ 
капталенаго колодца, къ N W отъ него, на днѣ стараго 
заброшеннаго канала, впадающаго въ иынѣ функціони-
рующій, имѣется выходъ газированной минеральной 
воды, по составу почти не отличающейся отъ Нарзана. 
Опыты съ опилками и фуксииомъ вполнѣ опредѣлеиио 

' ) Другимъ ироизводитѳлѳмъ работъ билъ И. М. Путнооъ. 
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указали на связь между этимъ выходомъ и водой въ 
колодцѣ. 

Буровая скважина, залояеенная въ мѣстѣ выхода 
протока, показала, что глинистый песчаникъ, покры
вающий «каптажный известнякъ», здѣсь отсутствуетъ. 
Такимъ образомъ, картина утечки обрисовывалась доста
точно ясно: видимо, вода изъ каптажнаго колодца ухо
дила подъ стѣнки его по трещинамъ и промоинамъ въ 
«капталшомъ известнякѣ». Дойдя затѣмъ по этимъ 
трещинамъ и промоинамъ до того мѣста, гдѣ не было 
глинистаго песчаника, покрывающаго известнякъ, вода 
выбивалась кверху на дно канала. Этому способствовало 
и то обстоятельство, что каналъ, дренируя почвенныя 
воды, создавалъ вмѣстѣ съ тѣмъ мѣста съ весьма 
слабымъ сопротивленіемъ для восходящей струи.. 

Ремонтный работы были направлены къ тому, 
чтобы преградить дорогу утечкѣ на горизонтѣ «каптаж
наго известняка». Достигнуть этого возможно было, 
очевидно, только путемъ задѣлки въ немъ трещинъ и 
промоинъ. 

Для того, чтобы провести эту работу безъ откачи-
ванія воды изъ каптажнаго колодца, которая является 
непозволительной съ точки зрѣнія сохраненія настоящаго 
режима источника, рѣшено было сдѣлать это при по
мощи буровыхъ скважинъ большого (12—14") и малаго 
(2") діаметра. При помощи первыхъ рѣшили устроить 
рядъ бетониыхъ свай около внѣшней стороны каптаж
наго сооруженія 1894 дода. Предполагали, что сваи 
эти, расположенныя весьма близко другъ отъ друга, 
образуюсь на горизонтѣ «каптажнаго известняка» почти 
сплошную стѣнку, благодаря тому, что бетоиъ при 
трамбовкѣ будетъ раздаваться и заполнять трещины въ 
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извеетнякѣ. Дальнѣйшія работы должны были состоять 
въ заливкѣ, подъ давленіеыъ, трещинъ въ каптажномъ 
известнякѣ цементнымъ растворомъ. Эту заливку пред
полагали сдѣлать черезъ рядъ буровыхъ скважинъ діамет-
ромъ 2", расположенныхъ внѣ ряда бетонныхъ свай. 
Такъ какъ, видимо, главные пути утечки были къ N W 
отъ колодца, то всѣ эти работы должны были преисде 
всего быть направлены въ эту сторону. Закончить работы 
удалось только въ 1909 году, конецъ же въ 1908 года 
ушелъ, главнымъ образомъ, на подготовительный работы 
и на буреніе большихъ скважинъ. 

Студентомъ С.-Петербургскаго Университета Н. И. 
Полевым», кромѣ вышеуказанныхъ работъ на Бештау, 
въ исходѣ 1908 года начата подробная съемка Кисло
водска™ парка и блгокайшихъ окрестностей его, въ 
масштабѣ 10 саж. въ 1 дюймѣ, съ горизонталями черезъ 
0,25 ст. Къ 1-му января 1909 года былъ законченъ 
одинъ планшетъ такой съемки съ каптаягаымъ колод-
цемъ Нарзана въ центрѣ. 

Л. В. .Натешет продолжалъ въ настоящемъ году 
развѣдочыыя работы въ Е с с е н т у к а х ъ , а въ теченіи 
четырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, на которые работы въ 
Ессентукскомъ паркѣ пришлось остановить въ виду 
лечебнаго сезона, велъ развѣдки на Баталинскомъ источ-
никѣ. Всего въ теченіи года проведены 182 сквалсины, 
общей длиной 1177,17 пог. саж. 

Работы въ Ессентукахъ начаты были осенью прош-
лаго 1907 года съ нрослѣлшванія водоносной трещины, 
открытой A. JB. Огильви въ 1905 году. Послѣ того, 
какъ голова трещины вскрыта саж. на 10 разрѣзомъ, 
задано было иѣсколыю рядовъ наклонныхъ скважинъ 
перпендикулярно простиранію трещины (N0 72 ), т. е. 
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шшерекъ Щелочной горы; приэтомъ ряды скважинъ 
пріурочивались къ мѣстамъ, гдѣ можно было ожидать 
благопріятныхъ условій для выхода минеральной воды 
на поверхность. Такихъ рядовъ къ лѣту 1908 года 
проведено четыре, на протяженіи около 60 саж. по 
склону Щелочной горы. Установить помощью этихъ 
буровыхъ постоянство простиранія и паденія данной 
трещины не удалось: вмѣсто близкихъ къ вертикаль
ны мъ трещинъ, выводящихъ минеральную воду изъ 
глубины, въ болынинствѣ скважинъ встрѣчено по нѣ-
сколько очень незначительныхъ водоносныхъ горизон-
товъ, располагающихся согласно напластованію мергеля, 
т. е. падающихъ на N 0 25° подъ угломъ около 4°. 
Лишь въ двухъ буровыхъ (№ 9 и № 18) встрѣчены 
болѣе значительный воды. Особенно интересной оказа
лась буровая № 18. Здѣсь на глубиыѣ 81/г саж. пере
ев чена водоносная трещина, дебитъ которой первое 
время достигъ 540 ведеръ, но затѣмъ довольно быстро 
упалъ до 230 ведеръ въ сутки, послѣ чего дальнѣйшее 
пониженіе хотя и наблюдалось, но очень медленное. 
Весной устроенъ каптажъ этой буровой помощью 
полуторадгоймовой оловянной трубки, которая введена 
внутрь двухдюймовой желѣзной и плотно припаяна къ 
башмаку послѣдией. Такъ какъ, по анализу, вода оказа
лась весьма близкой къ источнику № 4, дающему всего 
около 36 ведеръ въ сутки, то во время лѣтняго сезона 
буровая уже функціонировала подъ названіемъ «Новаго 
источника № 4», въ помощь старому. Въ настоящее 
время, послѣ цѣлаго года непрерывная) истечеиія, дебитъ 
буровой выражается въ 160 — 180 ведеръ въ сутки. 

Такъ какъ вода здѣсь встрѣчеиа въ 18 саж. къ 
сѣверу отъ линіи простиранія первоначальной широт-

ИЗІІ. Геол. Ком., 1M0Ü г., т. Х Х Ѵ Ш , J4 4. - 1 
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ной трещины, то явилось предшшженіе, что мы имѣемъ 
дѣло съ другой трещиной, либо той-же системы, либо 
иной. Рядъ буровыхъ и раскоиокъ, произведенныхъ 
здѣсь, заставляюсь предполагать скорѣе всего, что въ 
буровой № 18 пересѣчена одна изъ NNO-выхъ трещинъ 
(съ простираніемъ NO 10-12°) , весьма характерныхъ 
для Есеентукскихъ мергелей, хотя какъ сама трещина, 
такъ и ея водоносность, довольно непостоянны и по 
простиранію, и по паденію. Съ другой стороны, боль
шинство сосѣдиихъ скважинъ обнаружило нѣкоторую 
связь съ буровой № 18, а потому также весьма воз
можно, что буровую эту питаетъ не одна, a нѣсколько 
трещинъ NNO-го простиранія, сообщающихся меясду 
собой либо по плоскостямъ иаслоеиія мергеля, близ-
кимъ къ горизонтальнымъ, либо помощью широтныхъ 
трещинъ, подобныхъ трещинѣ 1905 года. Pia существо-
вате подобнаго рода каналовъ въ мергелѣ указывали 
и прежніе изслѣдователи Ессентуковъ (А. И . Ыезло-
биыскій и др.). 

Подобныя-же условія мы имѣемъ, повидимому, и въ 
буровой № 9, гдѣ на глубинѣ 9 саж. встрѣченъ въ 
мергелѣ водоносный прослоекъ съ дебитомъ, который въ 
первый день достигъ 100 ведеръ, a затѣмъ вскорѣ уста
новился въ 50—60 ведеръ въ сутки. Въ этой буровой, 
точно также, какъ и въ 18-й, ул?е больше года произво
дятся ежедневныя измѣреыія дебита и берутся еже-
мѣсячныя пробы для анализа, изъ которыхъ. видно, что 
вода но своему химическому составу весьма постоянна 
и почти тождественна водѣ, какъ стара го, такъ и новаго 
источника № 4. 

Одновременно съ заканчиваніемъ работъ въ этомъ 
районѣ, начато изслѣдованіе трещинъ въ мергелѣ и въ 
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друтихъ мѣстахъ по склону Щелочной горы, прнчедіъ 
на востокѣ работы ведутся сейчасъ въ области источ
ника № б, а также въ тѣхъ ложбинкахъ, гдѣ на старин-
ныхъ планахъ С а в е н к о, С м и р н о в а и др. обозначены, 
въ настоящее время уже изсякшіе, источники 1, 2 
3 и 5; на заиадѣ-же развѣдки приближаются постепенно 
къ области источника № 17. Работы эти пока еще не 
дали указаній па существованіе здѣсь особенно значи-
телы-іыхъ водоносныхъ трещинъ; по своему-же химиче
скому составу воды не представляютъ значительныхъ 
уклоненій отъ типа № 4, причемъ замѣчается все время 
легкое повышеніе минерализаціи къ западу. Всего въ 
отчетномъ году проведено по склону Щелочной горы 
32 екваяшны, общей, длиной 353,75 ног. саж. 

Съ осени-лее начато буреніе въ долинѣ Кислуши. 
Въ текущемъ году проведено съ этой цѣлыо 44 буро
выхъ, общей длиной 208,25 пог. сале., располагающихся 
по линіямъ, перпеыдикулярнымъ оси долины. Такихъ 
лииій закончено въ настоящемъ году четыре (изъ нихъ 
три—ниже Гаазо-Пономаревскаго источника, и одна — 
выше) и начата пятая, — еще выше по долинѣ. Ими 
определяется подземный рельефъ мергеля, составляю-
щаго дно долины (или вѣрнѣе террассы, такъ какъ къ 
югу, до предѣловъ парка, верхняя граница мергеля не 
•только не повышается, но все время замѣтно понижается), 
а также характеръ сѣряощелочныхъ водъ, циркулирую-
щихъ въ слоѣ гравія (отъ 0,40 до 3,30 саж. мощностью), 
залегающемъ на мергелѣ. Въ общемъ, пока замѣчается 
возрастаніе минерализаціи и количества свободнаго H 2 S 
въ водѣ, по мѣрѣ приблюкенія къ верховьямъ долины. 

Работы, производившіяся въ теченіи лѣтиихъ 
мѣсяцевъ на Б а т а л и и с к о м ъ и с т о ч н и к ѣ и еще 

21» 
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не вполнѣ законченный, имѣли цѣлыо систематиче
ское изслѣдоваыіе площади распространенія горькихъ 
водъ. 

Какъ извѣстно, Баталинскій источникъ вытекаетъ на 
лѣвомъ склонѣ долины Джемухи, изъ гнѣздообразнаго 
скопленія гравія въ желто-бурой аллювіальной глинѣ. 
Толща этой глины на лѣвомъ берегу Джемухи имѣетъ 
довольно значительную мощность, отъ 4- до 6 саж., въ 
нѣкоторыхъ буровыхъ (№ 77) доходя до 9 саж. По 
мѣрѣ удалеиія отъ р. Джемухи на западъ, мощность 
ея уменьшается; очень медленно; такъ, въ 350 сале 
отъ источника (бур. № 93) она имѣетъ еще около 3,5 
саж. мощности. Желто-бурая глина, смѣшиваясь съ 
растительнымъ перегноемъ, переходить у поверхности 
въ темно-бурую, а внизу — въ синевато-сѣрую, нале
гающую уже непосредственно на черную сланцеватую 
глину. 

Послѣдняя является въ предѣлахъ изслѣдоваыиой 
площади коренной породой, относится обыкновенно къ 
эоцену *) и представляете пласты, весьма полого па-
дающіе на N 0 . Поверхность черной сланцеватой глины, 
какъ это видно изъ разрѣзовъ по буровымъ, довольно 
неправильна, а такъ какъ мѣстами сланцеватая глина 
на довольно значительную глубину разрушена и посте
пенно переходить, сначала въ синевато-сѣрую, а еще 
выше въ лселтовато-бурую аллювіальную глину, то 
установить точно границы между ними иногда довольно 
затруднительно. 

г ) Такъ какъ гліша вта палѳгаетъ на мергели, встрѣченные въ окрестностях! 
Желѣзноводсва и палеонтологически охарактеризованные, какъ пшнлій олигощшъ, 
то она ни въ коемъ сдучаѣ не можетъ быть эоцеповой. Въ нефтяномъ кубан-
скомъ райоиѣ она принадлежать частью олигоцецу, частью міодену. 
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Желтая аллювіальная глина повсюду болѣе или 
менѣе песчаниста, мѣстами-же въ ней встрѣчаются 
цѣлыя гнѣзда и выклинивающіеея прослойки гравія, 
обыкновенно смѣшаннаго съ глиной и только иногда 
являющагося въ чистомъ, какъ бы перемытомъ, видѣ. 
Въ зависимости отъ этого мѣняется и водопроводность 
прослойковъ гравія. Одинъ изъ такихъ прослойковъ, тол
щиной отъ 0,36 до 0,70 сале, играетъ важную роль въ 
режимѣ Баталинскаго источника. По плану каптажа, 
составленному и выполненному въ 1892 году горнымъ 
инженеромъ К. Ф. Ругевичемъ, вода изъ него собирается 
въ бетонномъ каналѣ, устроениомъ за подпорной стѣнкоі, 
а оттуда поступаетъ въ сборный резервуаръ. Количество 
воды, протекающей въ бассейнъ, какъ видно изъ лри-
лолшнной таблицы, гдѣ приведены нѣкоторые изъ замѣ-
ровъ настоящаго года, не остается все время постоян-
нымъ. Въ періоды таянія снѣговъ и дояедей оно увеличи
вается довольно быстро, какъ это было, напримѣръ. 
9-го іюня, когда дебитъ послѣ сильнаго дождя съ 146 
ведеръ нодиялся къ вечеру до 235 ведеръ въ сутки; 
въ зависимости же отъ дебита мѣняется, хотя и не въ 
такой сильной степени, и химическій составъ воды. 

Такого рода каптаясь устроенъ былъ въ предполо-
мсеніи, что Баталинскій источникъ является результа-
томъ выщелачиванія поверхностными водами горышхъ 
солей, находящихся въ яіелтой глинѣ; другими сло
вами,—представляетъ И И С Х О Д Я Щ І Ё пластовый источникъ. 

По другому взгляду, минерализаторомъ является 
черная сланцеватая глина, по трещинамъ которой вода 
поднимается, въ-видѣ восходящихъ струй, въ наносную 
толщу и стекаетъ по прослойкамъ гравія въ долину. 
Джемухи. 
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Работы, произведенный въ ыаетоящемъ году, не 
дали пока фактовъ, заставляющихъ категорически оста
новиться на томъ или другомъ предположеніи. Во 
всѣхъ почти буровыхъ, проведенныхъ на западномъ 
берегу Джемухи, встрѣчеыы воды, какъ въ прослой-
кахъ гравія въ желтой аллювіальной глинѣ, такъ и въ 
коитактѣ послѣдней съ черной сланцеватой глиной. 
Дебиты ихъ, измѣряемые при продолжительномъ откачи-
ваиіи, весьма различны, начиная отъ совершенно 
ничтожныхъ, и въ рѣдкихъ случаяхъ доходятъ до 200 
ведеръ въ сутки. Также разнообразна и степень мине-
рализаціи (сухой остатокъ—отъ 7 до 42 гр. на литръ), 
хотя тииъ воды въ общемъ остается довольно постоян-
нымъ (SOa составляетъ отъ 40 до 50°/о сухого остатка; 
Cl--отъ о. до 10°/о), отличаясь почти всегда отъ Бата-
линской воды иѣсколько болыпимъ содержаніемъ хлора. 
При углубленіи-ясе буровыхъ въ черную сланцеватую 
глину, никакихъ водоносныхъ прослойковъ пока встрѣ-
чено не было. Притокъ воды, если и былъ, то настолько 
ничтолшый, что за цѣлый мѣсяцъ ея набралось едва 
нѣсколько бутылокъ. Три пробы, набранныя въ такихъ 
буровыхъ (бур. № 17 и 57), показали, что вода эта 
рѣзко отличается по своему типу отъ верхней, цирку
лирующей въ аллювіальной глинѣ, именно, она харак
теризуется полнымъ преобладаніемъ хлористыхъ солей 
(Cl—отъ 56 до 58°/о) ыадъ сѣрнокислыми (803—-отъ 1 до 
2°/о). Съ другой стороны, воды перваго типа широко 
распространены на западъ: оиѣ встрѣчены уже въ 
отдаленныхъ буровыхъ (№ 92 и № 93), распололеенныхъ 
въ 300—350 саж. отъ источника, недалеко отъ водораз-
дѣльныхъ холмовъ, по дорогѣ къ колоніи Еаррасъ. 

Всего проведено здѣсь въ настоящемъ году 106 
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буровыхъ, общей длиной 615,17 пог. саж., который 
пересѣкли шестью рядами пологую долину, спускаю
щуюся къ источнику съ запада отъ упомяыутыхъ выше 
холмовъ, и, кромѣ того, задашь рядъ буровыхъ вверхъ 
по этому ложку, дошедшій до водораздѣла. Большин
ство скважинъ углублено до черной сланцеватой глины, 
причемъ изъ всѣхъ встрѣченныхъ водоносныхъ прослой-
ковъ брались пробы, опредѣлялись дебитъ, температура 
и напоръ. Нѣсколькими буровыми пройдено еще ншке 
по черной сланцеватой глинѣ саж. по 5—6. 

Бъ наиболынемъ количествѣ встрѣчена была вода 
въ неправильныхъ прослойкахъ гравія въ желтой аллю-
віальной глинѣ, въ саж. 50 — 60 къ западу отъ источ-

Таблица контрольныхъ анализовъ воды изъ каптажа Баталинскаго 

источника. 

Число и мѣсяцъ В8ЛТІЯ Дебитъ 
ведеръ 

въ сутки. 

Граммы на литръ. Въ "/о сухого 
остатка. 

пробы. 

Дебитъ 
ведеръ 

въ сутки. °/о сух. 
остатка. 

ООз CI ЗОя Cl 

28-го апрѣля  101 У 1,554 10,336 1,048 47,98 4,86 і 

95 21,589 10,381 1,075 48,08 4,98 

91 21,648 10,451 1,085 48,27 5,01 ! 

193 18,984 9,080 0,929 47,84 4,90 j 

9-rô » утроыъ . . . 140 20,356 9,817 1,014 48,22 4,98 

— » вечѳромъ . . 235 14,704 7,097 0,695 48,28 4,78 

П О 21,036 10,153 1,057 48,24 5,02 

18-го » 177 19,602 9,472 0,975 48,83 4,98 

110 21,226 10,247 1,037 18,28 4,88 

б-го августа 93 20,664 10,4-34 1,070 50,50 5,18 

3-го сентября . . . . 90 20,776 10,651 1,108 51,25 5,33 

87 22,232 10,762 1,114 48,40 5,01 



Таблица нѣкоторыхъ анализовъ воды изъ буровыхъ у Баталинскаго 

источника. 

о га о 
Число 

и 

мѣсяцъ. 

Откуда и на какой 
Дебитъ 

H pu 
Граммы на лнтръ. 

Въ °/о сух. 
остатка. 

ѵс° 
й; 

Число 

и 

мѣсяцъ. г.іубинѣ иода. откачи
вай, іи. 

Сухого 
статка. 

SÜ3 C l SOn C l 

17 5 апг. Черпан глина 7,77— 
12,73 саж. . . Ничтожн. 19,204 0,256 11,053 1,33 57,56 

— •10 сент. Черная глина 7,77-
12,73 саж. . . Ничтожн. 19,906 0,407 11,218 2,35 56,35 

57 24 сент. Черная глина 7.92— 
13.50 саж. . . Ничтожн. 18,972 0,147 10,997 0,77 57,97 

84 26 авг. Проел, гравііі 4,10 — 
4,50 саж. . . . so 27,824 12,828 2,687 46,10 9,66 

86 27 апг. IIросл, гравін 3,30-
4,20 саж. . . . 188 29,388 12,386 2,696 42,14 9,14 

90 19 сент. Проел, гравія 4,40— 
4,60 саж. . . . 117 27,866 12,498 2,679 44,84 9,58 

98 25 септ. Проел, граиія 3,90 — 
4,90 саж. . . . 89 26,262 11,802 2,422 44,94 9,22 

92 12 сент. Контактъ сѣрой и 
черн.гл.4,20саж. 7 25,556 11,742 2,422 45,87 9,46 

93 12 сент. Контактъ сѣрой и 
черн.гл. 2,80 саж. 08 22,970 10,853 1,750 47,19 7,61 

ника, именно въ районѣ буровыхъ 84, 86, 96 и 98-й, 
анализы воды изъ которыхъ приведены въ таблицѣ. 
Буровыя эти оставлены пока для дальнѣйшихъ наблю-
деній, параллельно съ наблгоденіями надъ источни-
комъ. 

Всѣ буровыя нанесены на планъ мѣстности, снятый 
въ теченіи лѣта студентомъ Горнаго Института В. Я. 
Яиткинымъ и техникомъ Путей Сообщеиія А. А. Иско-
ньщтмъ, въ масштабѣ 10 саж. въ дм., съ нанесеніемъ 
горизонталей черезъ 0,25 саж. Планъ этотъ захватилъ 
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полосу, вытянутую въ восточно-западномъ направленін, 
шириной въ 240 саж. и длиной больше 600 саж., 
начиная отъ нраваго берега Джемухи и кончая холмами 
у колоніи Каррасъ. 

Въ отчетномъ году продолжались изслѣдованія на 
озерѣ « Б о л ь ш о й Т а м б у к а н ъ » , въ которыхъ при
нимали участіе зоологъ Зоологическаго Музея Я м П Е 
Р А то р е к о й Академіи Наукъ А. О. Окориковъ и Е. Е. 
Балахопцевъ. А. С, Окориковъ посвятилъ изслѣдованіямъ 
4 мѣсяца. Изслѣдованія велись въ двухъ направленіяхъ: 
1) непосредственнымъ паблюденіемъ явленій, происхо-
дившихъ въ самомъ озерѣ, и 2) путемъ постановки 
лабораторныхъ опытовъ. 

Во время частыхъ поѣздокъ на озеро, кромѣ біоло-
гическихъ ыаблюденій и сбора зоологическаго мате-
ріала, производились А. О. Ощтковижъ. совмѣстно съ 
Е. В. Балахонцевымъ, таюке нѣкоторыя физическія на-
блюденія на Тамбуканѣ, какъ-то: опредѣлялась темпе
ратура воды на различной глубинѣ, записывалось коле-
баше уровня озера по имѣющемуся тамъ футштоку, и 
брались пробы воды для опредѣленія (въ лабораторіи) 
плотности ея, а, разъ въ мѣсяцъ забирался образецъ 
воды для химическаго анализа. 

Осенью и зимою 1907—8 гг. химикомъ 9. 9. Кар-
стенсомъ попутно были произведены такія же наблю-
денія при еясемѣсячныхъ его поѣздкахъ на Тамбуканъ 
для забиранія образцовъ воды для химическихъ изслѣ-
дованій. Такимъ образомъ, наблюденія, произведениыя 
во время развѣдочныхъ работъ лѣтомъ 1907 г., сом
кнулись съ весенними и лѣтними наблюденіями отчет-
наго года, веденными біологами, охвативъ періодъ вре
мени немного болѣе года. 
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За указанный періодъ физическій режимъ озера ри
суется въ слѣдующихъ чертахъ. 

Наиболѣе ыизкій горизонта наблюдался зимою и 
въ 1.907 г. приходился на конецъ ноября и начало 
декабря. Наивыешаго стоянія озерный уровень достигъ 
къ началу мая 1908 г., поднявшись надъ указаннымъ 
мииимуыомъ на 0,10 сажени. Съ этого момента 
онъ сталъ быстро падать, что продолжалось съ неболь
шими остановками въ теченіе всего теплаго времени 
года. Къ концу сентября, еще не достигнувъ, видимо, 
годового минимума, уровень упалъ на 0,15 сале ншке 
весенняго, что заставляетъ думать, что къ концу періода 
низкаго стоянія водъ годовая амплитуда колебанія 
уровня 1908 г. превзойдетъ таковую за 1907 г. болѣе, 
чѣмъ въ 1 Va раза, Если мы примемъ во внимаыіе, съ 
одной стороны, что къ моменту низкаго стоянія водъ 
Там бука нъ имѣлъ максимальную глубину менѣе 0,29 
сале что за теплое время года его глубина уменьши
лась на Ѵз; съ другой стороны, что берега озера очень 
пологи, то потеря озеромъ воды за 1908 г. значительно 
превзойдетъ V 3 всего объема озера. Такую потерю 
нельзя не признать громадною, принимая во вниманіе 
минеральный его составь. 

Если рядомъ съ этимъ минимумомъ объема сопоставить 
даиныя И . Ф . К а р п о в и ч а, у казывающаго въ началѣ іюля 
1903 г. глубину Б. Тамбукана въ 0,75 саж. (2 арш. 
4 верш.), т. е. выше нашего осенняго на 0,46 сале, или— 
что то же — въ 272 раза глубже, то колебанія объема 
озера еще болѣе расширять свои границы. Однако, и эта 
картина еще не будетъ полна, такъ какъ весною 1903 г. 
озеро, конечно, было полноводнѣе; объемъ его тогда 
въ 4—5 разъ былъ больше, чѣмъ осенью 1908 г. 
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Въ связи съ объемоыъ мѣняется концентрація солей 
въ Б. Тамбуканѣ. И если сильное раябавленіе солевого 
раствора, совершающееся въ общемъ постепенно, не вызы
ваешь въ насъ большого опасенія за судьбу имѣющагося 
въ озерѣ лшвотнаго населения, то повышеыіе концен-
траціи, наблюдавшееся осенью 1908 г., не только побулѵ-
даетъ обратить серіозное вниманіе на это явлсніе, но 
и заставляешь опасаться близости предѣла, за которымъ 
едва-ли мояіетъ существовать животная жизнь въ озерѣ. 

Отъ какихъ причинъ зависитъ колебаніе уровня 
Б. Тамбукана, по одному году сказать невозмолшо, тѣмъ 
болѣе, что, какъ увидимъ далѣе, 1908 г. былъ довольно 
исключительный. Если мы возьмемъ многолѣтнее сред
нее количество атмосферныхъ осадковъ за холодные 
мѣсяцы (съ температурою ниже 0, каковы: декабрь, 
январь и февраль) и за послѣдующіе мѣсяцы, предше
ствующие повышенію озернаго уровня до максимума, 
предполагая его въ началѣ мая ст. ст., то сумма ихъ 
для Пятигорска составишь 128 мм., т. е. только 23,2°/о 
годового количества ( = 583,7 мм.). Количество это 
очень не велико, и едва ли этому періоду озеро глав-
ньтмъ образомъ обязано большему или меньшему обилію 
водою. Высказанное a priori подтверяодается и имѣю-
щимися наблюденіями. Такъ, предшествовавшія 1908 
году зима и весна с. г. дали 135,3 мм., т. е. немного 
больше средняго; за то же время въ отношеніи 1903 г., 
когда наблюдалось очень высокое стояніе озера, коли
чество осадковъ было всего 153,6 мм., весьма немно-
гимъ превосходя предыдущую цифру и во всякомъ слу-
чаѣ не объясняя вполнѣ интересующаго насъ явленія. 
Предшествующія 1903 году зимы были совсѣмъ мало-
сн'Ькны. 
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Вторая часть года, обнимающая лѣто и осень, пови
димому, имѣетъ болѣе существенное значеніе въ вод-
номъ бюджетѣ озера. Такъ, въ 1903 г. лѣто было довольно 
обильно осадками, а непосредственно предшествующіе 
годы были выдающіеся по количеству ихъ. Наоборотъ, 
въ 1908 г. осадковъ было сравнительно очень немного, 
да и 1906—7 гг. были очень небогаты ими. Кривая 
колебанія уровня за 1908 г. показываешь, что за этотъ 
годъ озеро получило, вопреки сказанному въ первомъ 
пунктѣ, главный запасъ воды весною, a лѣтомъ, ыа-
иротивъ того, непрерывно его расходовало испаре-
ніемъ. Выпадавшіе дожди только на очень короткій пе-
ріодъ задерживали стремительную убыль воды. Такъ, 
выпавшій за сутки 18-го іюня порядочный дождь 
(25,8 мм.) повысилъ уровень озера на 0,01 сале, но 
черезъ 3 дня половина этой прибыли была потеряна, а 
еще черезъ 6 дней уровень стоялъ на 0,0075 сале 
ниже преяшяго. Только продолжительные дожди, при 
пасмурной погодѣ оказываюсь болѣе замѣтное дѣйствіе; 
вѣроятыо, еще болѣе существенное вліяніе на уровень 
водъ должны оказывать ливни. 

Для болѣе точнаго сужденія о количествѣ выпадаю-
щихъ на Тамбуканѣ атмосферныхъ осадковъ, лѣтомъ 
1908 г. былъ установленъ на его берегу дождемѣръ, 
но, благодаря отсутствію средствъ на эти наблюдеиія, 
послѣднія велись недостаточно правильно и не дали 
надежныхъ результатовъ. 

Въ связи съ колебаніемъ уровня стоитъ боль
шая измѣнчивость солености воды, определявшейся 
по плотности или удѣльному вѣсу либо вѣсами Вест-
фаля, либо ареометрами. Такъ, за отчетное время плот
ность мѣнялась, постепенно повышаясь, съ 11° В (Вест-
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фаль—1.0901 при t° 16,2° С , ареоыетръ-1.084 при t° 
15,4 е С) въ началѣ апрѣля, до 21° В въ концѣ сен
тября. Напомнимъ, что, по наблюденіямъ К а р п о в и ч а 
въ 1903 г., 23—2(')-го іюля плотность тамбуканской воды 
была 10° В (ареом. - 1.07 при t° 24,5° С). Такія же 
колебанія наблюдаются и непосредственно по сухому 
остатку Такъ, въ пробѣ воды отъ 29-го февраля 
1908 г. сухой остатокъ вѣситъ 118.7000, 17-го апрѣля— 
139.0100, а 9-го сентября онъ даетъ 230.1900. 

Слѣдуетъ отмѣтить, что выпавшая осенью 1907 г. 
соль держалась на всемъ озерѣ, за исключеніемъ бере
говой полосы, до начала мая, постепенно отступая къ 
срединѣ озера. Выпавъ при 8.5—9° С, она удержива
лась въ видѣ пласта, до 0,0075 саяс. при гемпературахъ 
15—20° С . Прошедшею осенью (1908 г.). по свѣдѣ-
ніямъ Е . Ы. Б а л а X о н ц е в а, выпаденіе соли въ первый 
разъ замѣчеио было 14-го сентября; 25-го сентября 
при t° 9,6 — 10,2° С небольшой толщины слой соли 
наблюдался по всему озеру; къ срединѣ октября выпала 
уже масса соли, на срединѣ озера до 1 верш, толщины. 
Какъ всегда, съ выпаденіемъ соли плотность сразу 
замѣтио падаетъ, и только дальнѣйшее пониженіе тем
пературы вызываешь новое выпаденіе. 

Какъ извѣстно, въ фаунѣ Тамбукана практическое 
значеніе въ экономіи озера имѣютъ только два без-
иозвоночныхъ: личинка мухи Ephydra riparia F a l l - и 
ракообразное Artemia satina M . E d w . Личинка назван
ной мухи, выросши, окукляется у мелководнаго берега, 
a затѣмъ изъ иея выходить муха, навсегда покидаю
щая водную среду, Отъ всей жизиедѣятельности ея 

' ) Но даннымъ химиком, Э. 9. ІСарстеиеа и И. Я. Штате. 
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озеру достается только хитиновая оболочка куколки, да 
отбросы кишечника личинки, питающейся водорослями. 
Органическое же вещество, накопленное личинкою въ 
озерѣ, которое иасъ такъ интересуетъ въ связи съ во-
просомъ грязеобразованія, уходить изъ озера въ видѣ 
окрылеинаго насѣкомаго. Роль личинки, слѣдовательно, 
сводится главнымъ образомъ къ измельченію водорос
лей, что облегчаетъ ихъ дальнѣйшее разложение. Въ 
виду приведенных!, доводовъ личинка мухи не подвер
галась учету. 

Значеніе Artemia mima, какъ поставщика органиче-
скаго вещества для озера, было уже предварительно оцѣ-
нено во время развѣдочмыхъ изслѣдованій лѣтомъ 1907 г. 

Жизнь ея въ Тамбуканѣ слагается изъ слѣдующихъ 
моментовъ. Осенью всѣ артеміи вымираютъ благодаря ли 
низкой темнературѣ, или большой солености воды. При 
таяніи снѣга весенними водами ихъ яйца, отложенныя 
по берегамъ волнами, вносятся въ озеро, возвращаясь 
снова въ нѣдра родной имъ среды. Въ планктонной 
пробѣ, взятой 31-го января, уже встрѣчаются микро-
скопически-маленькія науплиусы; количество ихъ посте
пенно увеличивается; еще въ концѣ марта онѣ не очень 
многочисленны, но уже 7-го апрѣля онѣ найдены въ 
болыиомъ количествѣ. 10-го апрѣля 1000 экз. ихъ дали 
объемъ въ 0,7 куб. ст. Въ апрѣлѣ ростъ ихъ шелъ умѣ-
реннымъ темпомъ благодаря сравнительно низкой тем
пе ратурѣ (13—14° С); такъ, '23-го апрѣля то же коли
чество дало объемъ 1,6 куб. ст. Но къ началу мая темпе
ратура въ озерѣ рѣшительно начинаетъ подниматься, 
достигая 20° С ; рядомъ съ этимъ и ростъ рачковъ дѣ-
лаетъ сразу болыніе успѣхи, которые продолжаютъ 
дальше возрастать. Принятое нами количество рачковъ 
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3-го мая дало объемъ въ 7,2 куб. ст., а 17-го уже 
имѣло 18,1 куб. ст. и 22-го--22,2 куб. ст. Съ этого 
приблизительно момента количество лшвотныхъ начи
наешь замѣтно убывать, a вмѣстѣ съ этимъ, не смотря 
на продоляшощійся ростъ, уменьшаются и объемы. 

Беря послѣдній объемъ, какъ максимальный при 
данныхъ условіяхъ наблюденій истекшаго лѣта, оире-
дѣляющій продуктивность Тамбукана, и вычисляя его 
производительность, по существующимъ правиламъ, для 
столба воды въ кубическій метръ, съ площадью въ 
1 кв. метръ, получимъ 640 куб. ст. сырого объема органи-
ческаго вещества. Такая продуктивность доллгаа быть 
признана громадною, такъ какъ она превышаешь въ 4 
раза продуктивность, напр., такого богатаго планкто-
номъ озера, какъ Dobersdorfersee, для котораго она 
исчисляется въ 157 куб. ст. Чтобы нагляднѣе иллюстри
ровать это количество Ârtemia salina, представимъ, что 
всѣ живущія въ толщѣ воды ракообразныя осядутъ 
равномѣрно на дно озера; тогда на каледый квадратный 
сантиметръ поверхности дна придется ихъ по 11—12 
экземпляровъ разныхъ возрастовъ. 

Въ концѣ мая начинаюшъ артеміи достигать поло
вой зрѣлости. Даютъ ли онѣ за вегетаціонный періодъ 
только одно поколѣніе, еще нельзя считать точно уста-
новлеинымъ благодаря тому, что Сісоршсовг весь почти 
іюнь проболѣлъ и не могъ лично вести наблюденій на 
озерѣ. Каясется вѣроятнымъ, что за лѣто правильно 
чередующихся поколѣній артеміи не даютъ въ природѣ. 
Во второй половииѣ лѣта появляются въ массахъ на 
поверхности воды отложеииыя артеміями яйца, которыя 
волненіемъ прибиваются къ берегу и здѣсь отклады
ваются параллелью урѣзу воды. Къ осени раки выми-
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раютъ. Ранней весною при повышенш уровня озера, 
какъ уяее сказано, яйца оказываются снова въ водѣ и 
вскорѣ даютъ новое поколѣніе. 

Что касается лабораторныхъ опытовъ, то въ общемъ 
они были малопродуктивны вслѣдствіе неблагопріят-
ныхъ условій работы въ той комнатѣ, которая для этой 
цѣли могла быть предоставлена химической лаборато-
ріей Управленія нодъ, пріютившей Сісоржова. Въ ком-
натѣ, гдѣ производилась чистая отгонка дистиллиро
ванной воды и другія химическія работы, чистота воз
духа и температура не соотвѣтствовала требованіямъ 
біологическихъ опытовт>. Благодаря такой обстановкѣ 
поддерживать жизнь въ акваріяхъ удавалось съ тру-
домъ, и все же опыты не были долговременны. При 
такихъ условіяхъ говорить о результатахъ чрезвычайно 
трудно. Невидимому, артеміи хорошо выносятъ довольно 
значительный разбавленія озерной воды, даже если они 
не сопровождались извѣстной постепенностью. Для при-
мѣра приведемъ наиболѣе рѣзкій опытъ. Въ разбав
ленной сразу вдвое тамбуканской водѣ, имѣвшей пер
воначальную соленость 12 — 13° по Бомэ, артеміи нор
мально жили больше мѣсяца и затѣмъ сразу погибли, 
видимо, отъ сторонней причины. 

Правильно поставленныхъ опытовъ съ увеличеніемъ 
когщентраціи солей въ водѣ не производилось. Н о 
однажды случайно были получены результаты, требую-
щіе къ себѣ серіознаго вниманія. 23-го апрѣля былъ 
взятъ образецъ придонной воды съ леліавшею тогда 
на днѣ солью; въ образцѣ было захвачено нѣсколыш 
молодыхъ артемій небольшого размѣра. Когда вода на-
грѣлась въ комнатѣ, соль растаяла, увеличивъ значи
тельно концентрацію. Артеміи остались живыми и въ 
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этой новой для нихъ средѣ, но, не достигнувъ пол-
наго роста, стали преядавременно образовывать яйце
вые мѣшки. Такіе половозрѣлые карлики, длиною въ 
6 — 7 мм., были замѣчены уже 4-го мая, т. е. черезъ 

недѣли. Такіе факты всегда указываютъ на небла-
гопріятность условій для жизни животнаго, что можетъ 
вести къ его вымираиію. Вмѣстѣ съ тѣмъ, уменыиеніе 
размѣровъ самого тѣла артеміи сильно нарушить наши 
разсчеты запасовъ органическаго вещества въ озерѣ, 
если такіе факты хотя бы періодически будутъ повто
ряться въ природной обстановкѣ. По свѣдѣніямъ, сооб-
щеннымъ Е . II. Б а л а X о н ц е в ы м ъ, въ концѣ сентября 
имъ наблюдался въ Тамбуканѣ фактъ, похожій на выше
описанный. Если это такъ, то приходится признать, что 
Б. Тамбуканъ, хотя бы въ такіе критическіе періоды 
низкаго стоянія уровня, какъ осенній отчетнаго года, 
приблшкается къ предѣлу, за которымъ должно насту
пить вымираиіе рачка, въ лучшемъ случаѣ, — прежде
временное для даннаго вегетаціоынаго періода. Поэтому, 
дальнѣйшія изслѣдованія — по мнѣыіго гг. Скоржова и 
Балахопцева — доляшы быть направлены, главнымчэ 
образомъ, въ эту именно сторону. 

Каковы бы результаты ни суяодено извлечь изъ біо-
логическихъ опытовъ будущаго лѣта, ихъ можно ожи
дать только при условіи возмояшо болѣе благопріятной 
для опытовъ обстановки, что необходимо въ будущемъ 
принять во вниманіе. 

Е. Д. Балахопцевъ приступилъ къ изслѣдованіямъ на 
Тамбуканѣ съ первыхъ чиселъ апрѣля, довести же его 
удалось только до средины ноября, когда пришлось 
сдѣлать перерывъ изъ-за недостатка депежныхъ средствъ 
на продолясеніе работы. 

Изв. Геол. Ким., 1Н00 г., т. Х Х Ѵ Ш , » . 4. 2 2 
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Обмелѣніе большого Тамбуканскаго озера въ 1908 
году пошло еще далѣе, чѣмъ въ предыдущему Глубина 
у футштока 7. IV определена была въ 0,4075 саж.; 
шедшіе въ последующее время дожди повысили не
сколько уровень воды въ озере, тѣмъ не менѣе 
максимальная глубина, наблюдавшаяся близъ средины 
озера 3. V, не превысила 0,435 саж. Съ этого 
времени пошло систематическое убываиіе уровня воды 
съ незначительными поднятіями его после сильныхъ 
дождей; наименьшая глубина была обнаруясена въ 
началѣ сентября и равнялась 0,29 саж. 14 числа 
того же мѣсяца было первое выпаденіе кристал
лической глауберовой соли, покрывавшей къ 25. I X 
уже всю поверхность грязи слоемъ, до 0,01 сале, 
толщиной. Далѣе количество выпадающей соли стало 
замѣтно расти, и къ средине ноября она представляла 
значительно бблыпія скопленія, чѣмъ то было въ 
предыдущемъ году. Параллельно съ убываніемъ уровня 
воды въ озере шло и увеличеніе коыцентраціи солей 
въ воде, достигшее максимума 9. I X при удельномъ весе 
(опр, на вѣсахъ Вестфаля)въ 1,1685, что соответствуешь 
20.8° Бомэ, и сухомъ остатке, равномъ 230,1900 гр. 
на литръ. Съ этимъ временемъ совпало сильное пони-
женіе t° воздуха, вызвавшее выпаденіе кристаллической 
соли, что, въ свою очередь, замѣтно понизило концент-
рацію солей въ воде; последняя продолжала убывать до 
конца января 1909 года 

Елсемѣсячно брались пробы воды изъ средней части 
озера для химическаго анализа, который производится 
химиками Управленія Кавказск. Минер, водъ Э. Э. Кар-

Ч Ежем'Ьснчиыя наблюденія пъ озерѣ я пзятіе пробы водъ на время отсут-
стяія Лалахопцева любезно приняіъ на оебя Э. Э. Ларстепоъ. 
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стеисомъ и И. И. Штате. Результаты этихъ анализовъ 
за 1907—08 г.г. приводятся въ помѣщаемой ниже таб
лице. Громадный запасъ солей въ озерѣ, при неболыпомъ 
сравнительно количестве воды, замѣтно повліялъ на 
сокращеніе вегетаціоннаго періода, такъ какъ кристал
лическая соль, лежавшая сплошнымъ слоемъ на поверх
ности грязи съ конца 1907 г., была обнаружена нераство-
рившейся еще въ первыхъ числахъ мая. Если принять 
во вниманіе, что въ срединѣ сентября было уже новое 
выпаденіе соли, то окажется, что вегетаціонный иеріодъ 
въ Тамбукаискомъ озерѣ въ 1908 г. продолжался всего 
около 4Ѵа мѣсяцевъ. 

Въ связи съ обмелѣніемъ озера, надо полагать, нахо
дится и распространеніе на болѣе глубокую среднюю его 
часть такъ наз. «кожи», образованной синезелеными водо
рослями, грязью и личинками мухи (Ephydra) и покры
вавшей въ предыдущемъ году лишь полосу мелководья. 

Главное вниманіе въ своей работѣ Балахощевымъ 
было обращено на изученіе процессовъ грязеобразованія 
путемъ экспериментальныхъ изслѣдованій и выдѣленіе 
тѣхъ микроорганизмовъ, при посредствѣ которыхъ 
идутъ эти процессы. Пробы грязи для опытовъ брались 
съ любой глубины при помощи спеціально построенной 
желонки, позволявшей получать столбъ грязи со всей 
толщи неповрелсденнымъ. Въ одно изъ такихъ поднятій 
желонки удалось промѣрить t° грязи на различныхъ 
горизонтахъ, при чемъ обнаружилось замѣтное поднятіе 
t° въ слоѣ залеганія такъ наз. «войлока». Къ сожалѣ-
нію, нѣкоторые недочеты въ устройствѣ желонки заста
вили на время отказаться отъ ея примѣнеыія, насту
пившее же вскорѣ холодное время принудило отложить 
вообще работу съ ней до слѣдующаго года. 

22* 
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Благодаря значительному періоду времени и запасу 
лабораторной посуды, опыты культивированія выдѣлен-
ныхъ изъ грязи гнилостныхъ и десульфурирующихъ 
бактерій удалось поставить достаточно широко. Въ 
общемъ можно было доказать экспериментальным!:, пу-
темъ, что одна изъ главныхъ составныхъ частей грязи — 
сѣрнистое желѣзо — есть результата двухъ процессовъ,. 
идущихъ каясдый при посредствѣ особыхъ бактерій: 
гніенія органическихъ веществъ и возстаиовлеыія суль-

Результаты химическихъ анализовъ воды Тамбуканскаго грязевого озера 

за 1907 — 1908 гг. въ граммахъ на 1 литръ воды. 

Время взятія пробы Сухого S 0 3 C l CaO MßO 
воды. остатка. 

S 0 3 MßO 

17-го Ѵ Ш 1907 . . . 183,7500 68,6050 33,4480 1,4100 17,0292 

25-го IX » . . . 176,8700 66,0274 32,0274 1,2800 19,0586 

20-го X » . . . 179,0400 65,9148 34,1800 1,2500 18,4208 

30-го X I » . . . 116,6400 37,2081 33,1135 1,2000 19,6638 
29-го X I I )j . . . 128,3300 38,2916 37,7404 1,1600 28,1429 

31-го X 1908 . . . 150,5600 51,8636 32,6337 1,0100 19,9392 

29-го II » . . . 118,7000 39,0152 29,5647 0,7900 18,8557 
29-го III » . . . 119,2200 41,6281 26,2039 1,1100 16,7211 
17-го IV 0 . . . 139,0100 51,7573 25,6425 1,0800 16,0181 
27-го V » . . . 166,4100 63,0799 28,3455 1,2300 18,9984 
27-го VI а . . . 171,7800 64,0949 29,0836 1,2500 19,7943 
30-го VII '•> . . . 199,9900 76,0209 34,0473 1,4200 22,4942 
28-го VIII 228,5100 82,3989 42,8740 1,1700 21,0353 

9-го I X » . . . 230,1900 86,6851 39,0286 1,3200 24,3388 
25-го I X » . . . 204,4400 87,4464 38,6220 1,0500 25,2598 
30-го X ч . . . 161,8400 52,2600 41,6760 0,7700 27,3600 
16-го X I )) . . . 154,2800 48,2900 42,1743 0,7300 27,0200 
31-го X I I и . . . 138,2100 38,8900 44,7111 0,8700 27,8700 
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фатовъ; и въ томъ и другомъ случаѣ образуется сѣро-
водородъ, который при соединен! н съ желѣзомъ и даетъ 
коллоидальный гидратъ сѣрниетаго желѣза, сообщающаго 
лѣчебной грязи, какъ показали опытъ Вериго и др. 
изслѣдователей, характерный ея свойства. 

Что касается болѣе детальныхъ опьітовъ, воспроизво-
дящихъ процессы грязеобразованія и роста отдѣльныхъ 
микроорганизмовъ, то въ виду того, что эти опыты 
были прерваны въ самомъ разгарѣ изъ-за отсутствія 
денежныхъ средствъ на продолженіе изслѣдованій, въ 
настоящее время преждевременно дѣлать изъ нихъ 
какіе-либо выводы. 

Горный игокенеръ 11. Я. Олавтовъ, а потомъ тех-
никъ путей сообщеній А. А. Искожцкій, продолжали 
начатую въ прошломъ году топографическую съемку 
бассейна озера Большой Тамбуканъ. 

Въ исполыеніе программы работъ на о с т р о в ѣ 
С а х а л и и ѣ было организовано двѣ партіи: сѣверная 
и восточная, главной задачей которымъ было постав
лено выясненіе тектоники восточнаго хребта и выясне-
ніе условій залеганія нефти. 

Сѣверная партія, въ составѣ помощника геолога 
Геологическаго Комитета Я. Я. Тихоновича, корпуса 
военныхъ топографовъ въ отставкѣ подполковника 
Д. Е. Панфилова и студента М О С К О В С К О Г О Университета 
Д. В. Соколова, въ качествѣ коллектора, произвела 
топографическую и геологическую съемку сѣвернаго 
полуострова Сахалина, названнаго въ честь недавно 
скончавшагося академика Ф. Б . Ш м и д т а полуостровомъ 
III м и д т а. Главнѣйшіе результаты, добытые этой партіей, 
представляются въ слѣдующемъ: топографомъ Ііанфило-
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вымг снято въ двухверстномъ ыасштабѣ при помощи 
мензульной съемки все пространство полуострова, пло
щадью около 2700 кв. верстъ, до линіи, проведенной 
отъ залива Байкала къ заливу Урктъ. При этомъ вся 
береговая полоса, кромѣ участка отъ мыса Левенштерна 
до мыса Елизаветы, снята инструментально, внутреннія 
части полуострова—полуинструментально, а упомянутая 
часть восточнаго берега—глазомѣрно. 

Въ орографическомъ отношеніи полуостровъ Шмидта 
состоитъ изъ двухъ неодинаковыхъ частей: сѣверной 
и южной. Первая значительно выше второй и дости
гаешь въ одной изъ вершииъ восточнаго берега, въ 
группѣ «Три Брата», 382 сажень абс. выс. Вообще 
восточный берегъ этой части Сахалина выше и непри
ступнее западнаго, гдѣ высшія вершины едва дости-
гаютъ 200 саж., a среднія высоты хребта колеблются 
около 130—150 саженъ. 

Между упомянутыми двумя береговыми хребтами 
проходить глубокій грабенъ тектоническаго происхожде-
нія, въ которомъ высоты не ітревосходятъ 60 саженъ, 
а въ области перешейка, соединяющаго полуостровъ 
Шмидта съ южной половиной Сахалина едва достига
ю т и 40 саж. Южная часть полуострова Шмидта 
представляешь упомянутый перешеекъ, являющійся 
продолженіемъ центральнаго грабена сѣверной части. 
Въ геологическомъ строеніи полуострова Шмидта при-
нимаютъ участіе кристаллическія изверженныя породы, 
главнымъ образомъ, порфириты и ихъ туфы, слагающіе 
наиболѣе древнія части береговыхъ хребтовъ сѣверной 
половины полуострова. Появленіе этихъ извержешшхъ 
породъ на поверхность началось во время мѣловой 
эпохи и сопровождало все время отложенія верхнемѣло-
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выхъ осадковъ, остатки которыхъ находятся въ насто
ящее время, главнымъ образомъ, въ сѣверномъ концѣ 
восточнаго береговаго хребта. Въ западномъ хребтѣ 
слѣдовъ мѣловой эпохи почти не сохранилось. Отложе-
нія мѣлового періода того лее типа, что и описанные въ 
свое время академикомъ Ш м и д т о м ъ возлѣ поста Дуэ, 
вмѣстѣ съ подчиненными имъ кристаллическими поро
дами и ихъ туфами, равно какъ и туфогенными осад
ками, обнаруживаютъ слѣды древней послѣмѣловой 
дислокаціи, соответствовавшей, по всей вѣроятности, 
палеогеновому времени, когда на мѣстѣ полуострова 
Шмидта была суша. 

Эти дислокаціи О-го или NO-го направленія сильно 
замаскированы горообразовательными процессами вто
рой фазы, наибольшее проявленіе которыхъ происхо
дило уже въ постпліоценовую эпоху. Еще ранѣе того 
на мѣстѣ большей части полуострова распространилось 
море, въ осадкахъ котораго находятся въ настоящее 
время какъ ископаемый растенія, такъ и морскіе мол
люски, указывающіе на міоценовый возрастъ этихъ отло-
женій. Въ непрерывной ихъ серіи, распространенной 
преимущественно по сѣверному и западному берегамъ 
полуострова, наблюдается перерывъ, приблизительно 
соотвѣтствующій по времени концу міоцена; при этомъ 
было небольшое поднятіе берега, за которымъ снова 
наступило расширеніе границъ моря вглубь полуострова. 
Отложившаяся въ это время свита песковъ и глинъ 
распространяется на перешеекъ, и верхнимъ ея гори-
зонтамъ подчинены извѣстные выходы нефти въ Охин-
скомъ мѣсторожденіи. Проявленіе нефти въ указаыномъ 
мѣстѣ несомнѣнно связано съ дислокаціоиными процес
сами второй фазы. Охинское мѣсторожденіе-нефти нахо-
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дится какъ разъ на продолженіи иологаго антиклинала, 
проходящаго въ центральной части упоминавшагося 
выше грабена въ сѣверо-западномъ направлены, и пред
ставляешь крайній сѣверный выходъ нефти въ серіи 
иепрерьпшыхъ почти выходовъ этого ископаемаго, наблю
дающихся по восточному берегу въ области изслѣдованій 
восточной партіи. Охинское мѣсторолгденіе относится къ 
граничной зонѣ, почти совершенно спокойно напласто
ванной, между двумя главными областями наиболѣе 
интенспвныхъ дислокацій на Сѣверномъ Сахалиыѣ: юж
ной, связанной съ дислокаціями Японскихъ острововъ, 
и сѣверной, слѣды которой мы находимъ въ берего-
выхъ хребтахъ полуострова Шмидта, и которыя были 
связаны съ новѣйшими дислокаціями Удскаго побе-
релсья Охотскаго моря. 

Ііаправленія новѣйшихъ дислокацій, которыми обу-
словленъ рядъ складокъ меридіональнаго или близкаго 
къ нему направленія, какъ на полуостровѣ Шмидта, такъ 
и юлшѣе его, и опредѣляготъ направленіе всѣхъ извѣ-
стныхъ на Сахалинѣ выходовъ нефти. Подъ вліяыіемъ 
этихъ дислокацій въ предѣлахъ полуострова Шмидта 
произошелъ рядъ сбросовъ, ослабившихъ проявленіе 
складчатости въ предѣлахъ центральнаго грабена и 
опредѣляющихъ сѣверную границу распространеиія 
нефти. Охинское мѣсторолоденіе нефти принадлеяштъ къ 
числу довольно распространенныхъ на Сахалинѣ типовъ, 
гдѣ на поверхности имѣется кировый потокъ, пропиты-
вающій на значительныхъ простраиствахъ верхніе гори
зонты почвы. Надо думать, что нефтью пропитаны здѣсь 
и болѣе глубокіе горизонты пліоценовой свиты песковъ. 
Равнымъ образомъ, нельзя отрицать и иахояеденіе нефти 
въ нижелеяащихъ міоцеиовыхъ пластахъ въ Охинскомъ 
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мѣсторожденіи, но они находятся уже на весьма зна
чительной глубинѣ, быть можетъ, уже. исключающей 
возмолшость ихъ эксплоатаціи. Во всякомъ случаѣ не-
сомнѣнно, что нефть въ міоценѣ пріурочена лишь къ 
самымъ верхнимъ горизонтамъ, не развитьшъ на полу-
островѣ Шмидта и, повидимому, имѣгощимся въ болѣе 
южныхъ частяхъ восточной половины Сахалина. Тѣ же 
пласты міоцена, болѣе низкаго горизонта, которые встрѣ-
чаются на полуостровѣ Шмидта, не содержать ника-
кихъ признаковъ нефти. 

Если справедливо то, что нефть въ болѣе южныхъ 
мѣсторояаденіяхъ подчинена именно этому недостающему 
на полуостровѣ горизонту міоцена, то становится совер
шенно неизбѣлшымъ выводъ, что въ Охинскомъ мѣсто-
рояеденіи мы имѣемъ вторичное мѣсторожденіе, областью 
питаыія котораго являются болѣе южныя части острова, 
гдѣ на поверхности показываются верхнеміоцеиовые слои 
съ выходами нефти. Этимъ хорошо объясняется фактъ 
отсутствія нефти сѣвернѣе Охи, такъ какъ здѣсь про
ходить граница распространеыія свиты, содержащей 
первичную нефть. 

Кромѣ нефти, на полуостровѣ Шмидта еще было 
осмотрѣно мѣсторояадеыіе угля въ заливѣ Куэгда, въ 8 
верстахъ къ западу отъ д. Мачигаръ, упоминаемое еще 
у Ф. Б. Ш м и д т а. Здѣсь обнаружены 3 пласта угля, 
раздѣленные незначительными прослоями глинистыхъ 
сланцевъ, общею мощностью около 3 аршинъ, причемъ 
нижній пластъ достигаетъ почти 22 четвертей. Осталь
ным мѣсторожденія угля, про который пишетъ горн. инж. 
Т у л ь ч и н с к і й , представляютъ лишь залежи лигнитовъ 
или торфяники, не имѣющіе широкаго промышленнаго 
значенія. Залегаютъ эти послѣдніе въ постпліоценовыхъ 
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или современныхъ наиосахъ, большею частью, линзо
образно. 

По окончаніи изысканій на островѣ Сахалиыѣ, 
помощпикъ геолога H. H. Тихонович», съ разрѣшенія 
г. Министра торговли и промышленности, отправился 
въ Японію для осмотра геологическихъ музеевъ, съ 
цѣлыо сравненія японскихъ третичныхъ отложеній съ 
Сахалинскими. Во время своего почти двухмѣсячнаго 
пребыванія въ Токіо Тихонович» ознакомился съ собра
ниями Токійскаго Университета, тамошняго геологиче-
скаго учреяэденія, императорскаго музея и иѣкоторыми 
частными коллекціями, а также посвятилъ около недѣли 
для ознакомления съ богатѣйшимъ собраніемъ нынѣ лш-
вущихъ моллюсковъ, въ зоологическомъ отдѣленіи музея 
въ Ено-паркѣ. По мѣрѣ продоллсенія этихъ работъ 
выяснилась необходимость предпринять рядъ экскурсій 
въ нѣкоторые пункты острова Хоншу, извѣстные обиль-
нымъ количествомъ ископаемыхъ моллюсковъ третич-
наго возраста. 

Результатомъ этихъ работъ явилось составленіе 
довольно обширной коллекціи верхне-третичныхъ мор-
скихъ моллюсковъ, позволившее установить нѣкоторую 
параллелизацію меледу сахалинскими третичными отло-
лееніями и японскими. До послѣдняго времени япон
скими геологами принималось, что большинство тре
тичныхъ бассейновъ Ялоніи, общее число которыхъ 
достигаетъ 15, представляютъ остатки пліоцеиоваго моря, 
въ различныхъ частяхъ страны отличавшагося по фи-
зико-географическимъ условіямъ и, потому, характери-
зуемаго значителы-шмъ числомъ фацій. До сихъ поръ 
японскимъ геологамъ не удавалось построить болѣе 
или менѣе полной схемы и параллелизаціи извѣстныхъ 
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японскихъ третичныхъ бассейновъ. Лучше всего могутъ 
считаться изученными постпліоценовыя отложенія окрест
ностей Токіо, затѣмъ та свита третичныхъ отложеній, 
которая характеризуется ископаемыми растеиіями и 
справедливо считается заміоценовую. Наконецъ, довольно 
обстоятельныя данныя имѣются въ работахъ проф. 
Доюимбо о третичныхъ отложеніяхъ о. Хоккайдо (Езо). 
Послѣдній ученый имѣлъ случай ознакомиться съ 
обширными коллекціями, имѣющимися въ собраны 
Академіи Наукъ въ Петербургѣ изъ различныхъ мѣстъ 
Охотскаго и Берингова моря, и пришелъ къ заключе-
нію объ общности типа этихъ болѣе сѣверныхъ тре
тичныхъ бассейновъ съ бассейнами Хоккайдо, а также 
нѣкоторыхъ бассейновъ о. Хоншу (Ниппонъ). Относи
тельно всѣхъ этихъ отложеній установился взглядъ 
о принадлелшости ихъ къ пліоценовому времени, хотя 
проф. Джимбо и выдѣлялъ особый горизонтъ шгіо-
цена въ Хоккайдо съ Tyasira bisecta, съ которымъ онъ 
параллелизировалъ отложенія въ провинціяхъ Имото и 
Чичибу, на остр. Хошпу. Параллелизація и сравненіе 
остальныхъ бассейновъ между собою представляетъ 
дѣйствительыо значительныя затрудненія въ силу ука-
занныхъ ихъ фаціальныхъ особенностей. Тѣмъ не менѣе, 
сопоставляя наблюденія въ Ялоніи съ результатами 
изысканы на сѣверномъ Сахалинѣ, гдѣ въ этомъ году 
были открыты въ слояхъ, съ міоценовой флорой и 
углемъ, ископаемые морскіе моллюски того же типа, 
какъ и въ указанномъ выше «особомъ горизонтѣ» въ 
Хоккайдо, который на Сахалинѣ еще со времени акаде
мика Ш м и д т а считался пліоценовымъ, нельзя не под-
раздѣлить всю серію извѣстиыхъ до сихъ поръ ыеоге-
новыхъ слоевъ Сахалина и сѣверной Японіи на два 
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горизонта: иижнін, тѣсно связанный со слоями съ рас
тительными остатками, и верхній, отличающийся чрезвы
чайно варінрующимъ типомъ фауны, указьтвающимъ на 
обособленіе отдѣлыіыхъ бассейновъ и развитіе фаціаль-
ныхъ типовъ фауны въ нихъ. Ыаконецъ, сравненіе 
всѣхъ этихъ отложеній съ отложеніями тихоокеанскаго 
поберемеья Сѣверной Америки даетъ достаточное коли
чество доводовъ въ пользу того, чтобы считать слои 
съ растеніями и фауной типа Сахалина и Хоккайдо за 
міоценъ, верхніе лее горизонты сахалинская» неогена 
и большинство бассейновъ Хоншу за пліоценъ. Понятно, 
что отложенія Чичибу и Имото надо относить также 
къ міоцену. 

Восточно-Сахалинская партія работала въ предѣ-
лахъ рекогносцировочныхъ изслѣдованій экспедиціи 
1907 года. Сотрудникомъ Геологическая» Комитета 
П. И. Нолевым» совмѣстно съ коллекторомъ партіи 
H. А, Жемчуоюпиковымъ произведена геологическая 
съемка поберелшой полосы восточнаго берега, протя
нувшейся по меридіану отъ 51° 20" до 53° 30" с. ш. и 
ограниченной съ запада восточнымъ хребтомъ, который 
былъ пересѣченъ но pp. Тыми, Даги, Валу. Обслѣдо-
ванная площадь равна приблизительно 5500 кв. вер-
стамъ. Кромѣ того былъ повторенъ маршрута Э. Э. 
А н е рта по р. Тыми отъ селеиія Сля-во до устья, и 
произведены детальный изслѣдованія Нутовскаго мѣсто-
роледенія нефти. 

Топографъ партіи штабсъ-капитанъ Корпуса Воен-
ныхъ топографовъ С. Г. Еуссовъ продоллтлъ свою 
съемку 1907 года; начавъ отъ волока меяугу Чайскимъ 
и Пильтунскимъ заливами, онъ довелъ ее до залива Урктъ, 
гдѣ соединился съ работами сѣверной партіи. Съемка 
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велась полуинструментально, въ 2-хъ верстномъ мас-
штабѣ, и ограничивалась узкой побережной полосой, 
куда вошли рѣки только своими устьями. Затѣмъ 
штабсъ-капитанъ Куссовъ снялъ Бутовское мѣсторо-
яоденіе, въ масштабѣ 100 саж., съ горизонталями черезъ 
сажень, и закончилъ работы маршрутной съемкой р. Даги 
до горы Атоа (Бутакова). 

Восточная партія начала свои работы съ половины 
іюня и окончила въ началѣ октября. Изслѣдованія были 
начаты маршрутомъ по Тыми, затѣмъ отъ кордона на 
Ныйскомъ заливѣ были предприняты экскурсіи по рѣ-
камъ, впадаіощимъ въ Набильскій и Ыыйскій заливы, 
и притокамъ нижней Тыми; далѣе изслѣдованія посте
пенно подвигались на сѣверъ по всѣмъ рѣчкамъ. впа-
дающимъ въ заливы Даги, тІайскій и Пильтуиъ. По 
окончаніи работъ на Нутово / / . А. Жемчужпитвъ под
нимался на горы Оссой и Уи, а // . И. Долевой посѣ-
тилъ группу Перимъ-палъ. 

На западномъ берегу, для сравыенія угленосной 
толщи восточнаго берега съ продуктивной свитой 
окрестностей Александровскаго поста, былъ сдѣланъ 
бѣглый маршрутъ отъ Мгачинскаго рудника до Алек
сандровскаго. 

Орографія изслѣдованной мѣстности получила совер
шенно новое освѣщеиіе. Уже экспедиціей 1907 года 
была разрушена легенда о пяти сахалинскихъ хребтахъ, 
совершенно произвольно вытянутыхъ на старыхъ кар-
тахъ. Черезъ весь Сахалігаъ проходятъ два главныхъ 
хребта —Западный и Восточный, между которыми тянется 
центральная 'Гымь-Паронайская низменность. Западный 
хребетъ начинается отъ залива Анива и доходить до 
залива Байкала, постепенно замирая къ сѣверу. Онъ 
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подлежить изслѣдованію въ 1909 году. Восточный хре-
бетъ, обрывокъ котораго имѣется и на южной оконеч
ности Сахалина, начииаетъ рѣзко выдѣляться отъ 
залива Терпѣнія и заканчивается на сѣверѣ у залива 
Урктъ, можетъ быть, проявляясь снова на полуостровѣ 
Шмидта западной грядой. 

Работы П. И. Долевого коснулись Восточнаго хребта 
въ предѣлахъ отъ 51° 30" до 53° 15" сѣверной широты. 
Хребетъ имѣетъ меридіоиальное направлеиіе и состав-
ленъ изъ 3-хъ отдѣльныхъ параллельныхъ цѣпей или 
грядъ, раздѣленныхъ поперечнымъ размывомъ на 
отдѣльныя звенья или группы. Въ распредѣленіи грядъ, 
принадлеягащихъ различнымъ зонамъ неогена, наблю
далась аналогія съ общей орографіей Сахалина въ томъ, 
что болѣе западныя гряды начинаются южнѣе и зами-
раютъ раньше, не достигая широтъ, гдѣ еще проходятъ 
болѣе восточный гряды. 

Самая западная гряда, состоящая изъ группы Еым-
дани, между pp. Тымыо и ея притокомъ Чачмой, и 
группы Даги, отъ р. Чачмы до р. Эвая, заходить дальше 
на 8, въ видѣ Затымовскаго хребта, и прекращается 
раньше другихъ грядъ на сѣверѣ. Абсолютная высота 
вершинъ, вѣроятно, превосходить 250 саж. 

Вторая гряда возникаетъ отъ р. Чачмы; она выра-
лмша группами горъ Татама, Морочи, Перимъ-палъ, 
Атоа, Чай или Валъ и заканчивается Оссоемъ или Уи. 
Гряда параллельна первой и проходить почти рядомъ 
съ ней, немного восточнѣе. Абсолютная высота вер
шинъ достигаетъ 170—190 саж. 

Ыаконецъ, третья гряда возникаетъ въ сѣверной 
части изслѣдуемаго района значительно восточнѣе пер-
выхъ двухъ. Отъ Боатасина она проходить къ Уркту, 



заканчиваясь Сахарной головой, и выражена рядомъ 
возвышенностей, къ которымъ принадлежать красныя 
Гармайскія горы, Нутовскія, Каргайту, Паромайскія 
возвышенности и прибрежныя группы Кыдыланьи-Сабо, 
Хагу и Одопту. Абсолютная высота вершинъ рѣдко 
превосходитъ 80 саж. Этой грядой заканчивается восточ
ный хребетъ на сѣверѣ Сахалина, проявляясь снова 
уже на полуостровѣ Шмидта. 

Сообразно съ такимъ распредѣленіемъ горныхъ грядъ 
и группъ, можно отличать болѣе древнія долины рѣкъ 
отъ сравнительно молодыхъ. Рѣки Чачма, Даги, Аска-
сай, Эвай, Валъ, Пильтунъ, Кыдыланьи прорѣзаютъ 
Восточный хребетъ, беря начало съ центральной низ
менности и, молсетъ быть, далее съ Западнаго хребта. 
Гряда Даги даетъ начало pp. Дкимдану, Уйни. Много 
рѣкъ имѣготъ истоки во второй грядѣ, таковы: Томай, 
оба Гармаи, Нутово, Оссой, Паромай. Третья гряда 
подходитъ близко къ берегу заливовъ и питаетъ 
только небольшіе ручьи. 

Заливы, куда рѣки несутъ свои воды, вытянуты по 
меридіану и отдѣлены отъ Охотскаго моря береговыми 
валами, покрытыми дюнами. Наблюдаемое омелѣніе 
заливовъ, образованіе реликтовыхъ озеръ, развитіе 
дельтъ и наличность террасъ свидѣтельствуготъ о под
няты морского берега. Береговая линія Охотскаго моря 
всюду соотвѣтствуетъ простиранію породъ и поэтому 
весьма не сложна. 

Составъ свиты породъ, слагающихъ восточное побе
режье Сахалина, лучше всего проявляется въ горныхъ 
грядахъ. Общимъ правиломъ для Восточнаго хребта 
можно считать, что съ удаленіемъ на югъ проявляются 
болѣе древніе горизонты, и высоты отдѣльныхъ вер-
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шинъ возрастаютъ. Въ предѣлахъ японскихъ владѣній 
проф. Д ж и м б о въ Воеточномъ хребтѣ открылъ даже 
палеозой. На сѣверѣ проявляются исключительно тре-
тичныя .образованія, причемъ на поверхность высту
паютъ все болѣе и болѣе молодые горизонты. 

Восточно-Сахалинской партіей совершенно не было 
встрѣчено выходовъ изверженныхъ породъ. Осадочныя 
образованія исключительно представлены верхне-тре-
тичными отлонсеніями, постъ-пліоценомъ и современ
ными аллювіальиыми и морскими осадками. Среди со-
временныхъ отлолееній особаго вниманія заслуяшваютъ 
дюнные пески и мощные торфяники, обрывами высту-
пающіе въ берегахъ нилшихъ течеиій рѣкъ. 

Постъ-пліоценъ, не охарактеризованный палеонто
логически, ингрессивно налегаетъ на головахъ слоевъ 
неогеноваго возраста. Онъ представленъ сильно ладлѣ-
зистымъ, слабо сцементованнымъ галечникомъ, мощ
ность котораго достигаетъ 10 сале, обычно не превос
ходя 5 саяс. Развить онъ по среднимъ теченіямъ рѣкъ, 
и въ обнаясеніяхъ горизонтально срѣзаетъ подлелсащіе 
наклонные слои неогена. Иногда галечникъ переслаи
вается ашлѣзистымъ рьшеватобурымъ пескомъ; выше 
его лежать мощные желтые и сѣрые пески прибреж-
ныхъ морскихъ террасъ. 

Третичныя отложенія, какъ уже сказано выше, отно
сятся къ неогену. Точно установить границы шгіоцена 
и міоцена пока еще нельзя. На Сахалинѣ и въ Японіи 
къ пліоцену относили осадки съ морской фауной, ле-
жащіе на угленосной свитѣ съ отпечатками растеній, 
по которъшъ установленъ ея міоценовый возрастъ. 
Въ предѣлахъ изслѣдованій 1908 года весьма часто 
наблюдалось совмѣстное нахоледеніе ископаемой флоры 
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и фауны и переслаиваніе слоевъ, заключатощихъ ту и 
другую. Американскіе геологи болѣе разобрались въ 
возрастѣ своихъ третичныхъ образования, получившихъ 
болѣе дробное дѣленіе, главнымъ образомъ, по изуче-
ніи ихъ фауны. Сравненіе съ ними дало возмолшость 
отнести часть сахалинскаго неогена, заключающую ха
рактерную фауну, къ міоцену. 

Пліоценъ обнаясенъ незначительными обрывками, 
не дающими полноты картины. Н а югѣ онъ скрыть 
наносомъ и только съ появленіемъ третьей гряды обна-
рулшвается на Нутово, Кыдыланьи и въ береговыхъ 
группахъ Хагу и Одопту. Главнымъ образомъ онъ пред-
ставленъ песчаниками, туфами, конгломератами, песками; 
подчиненное пололшніе занимаюсь глины, мощность пла-
стовъ которыхъ не превосходить салшни. 

Третья гряда является зоной пліоценовыхъ песча
никовъ, съ которыми связаны выходы нефти, и которые 
охарактеризованы преобладаніемъ мактръ и теллинъ, 
а также заключаютъ Nucula, Auïeus, Naiica и морскихъ 
ежей вида JEchimracImius. 

Болѣе развиты въ восточномъ Сахалинѣ согласно 
напластованныя съ предыдущими отложеиія, относимыя 
г. Полевым» къ міопену, который состоитъ: изъ угле
носной свиты, зоны мощныхъ песчаниковъ, составляю-
щихъ вторую гряду, слагающую группу горъ Перимъ-
палъ, Атоа, Чай и Оссой, и зоны плотныхъ глиыистыхъ 
слоистыхъ песчаниковъ съ Thyasira bisecia, образую-
щихъ первую гряду Кымдани-Даги. Угленосная свита 
содеряштъ до 7 пластовъ угля; самый мощный дости
гаете 1,5 метр. Она проявляется полно по Даги и Тыми 
и частями по Ыабилю, Эяаю, Аскасаю и Валу и пред
ставлена песчаниками и слоистыми песчанистыми 
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глинами, содержащими, помимо растеиій Viburnum, 
Alnus, Salix, пропластки съ фауной. По Тыми былъ 
замѣченъ горизонта съ міидами; на Набили выдѣляется 
іольдіекый горизонта, содержаний также TurrUella erosa, 
ßuccinum undaium, Tellinu edulis etc; на Даги къ угле
носной свитѣ относятся слои съ Thyasira bisecta и 
Cardium callifor nenne. На Сѣвериомъ Сахалинѣ эти гори
зонты встрѣчеыы совмѣстно, поэтому тамъ является воз
можность установить связь между ними, что, на осио-
ваніи весьма разобщениыхъ обнаженій Восточнаго Саха
лина, является весьма затруднительнымъ. Эти горизонты 
связываютъ угленосную свиту В . Сахалина съ таковою 
же Японіи, сопровождаемой весьма сходной фауной. 

Угленосная свита лелситъ на мощныхъ нѣмыхъ 
песчаникахъ, составляющихъ отдѣлы-іыя группы второй 
гряды. Особенно хорошо они проявляются на горахъ 
Атоа, Чай или Валъ и Уи или Оссоѣ. 

Наконецъ, только по Даги была пересѣчена первая 
самая западная гряда, представленная слоистыми глини
стыми песчаниками съ Thyasira bisecta исключительно. 
Обналеенія глинистыхъ песчаниковъ достигаютъ 50 сале 
высоты; пласты изогнуты въ складки иного прости-
раиія, чѣмъ всѣ остальные горизонты. На западѣ, за 
хребтомъ, они снова покрываются зоной мощныхъ 
песчаниковъ, но улт падающихъ на W. 

Тектоника изслѣдованной мѣстности, въ виду ея 
несомнѣнной слояшости и недостатка обналсеній, не 
могла быть выяснена вполнѣ точно. Несомнѣнно, что 
мы имѣемъ одну главную антиклиналь, которую -можно 
было наблюдать по Тыми, гдѣ слои сначала круто 
падаютъ на N W и SW, затѣмъ паденіе уменьшается и 
переходить въ О и ONO. Подтверлдоиіе этой антиклинали 



представляетъ разрѣзъ по Даги. Слои на востокъ отъ 
центральной части хребта падаютъ на О подъ угломъ 
25°, на западъ отъ нея уже замѣчаетея иаденіе WSW. 
Второстепенныя складки были встрѣчены по Набилю, 
Аскасаю и Пильтуну. 

Вторая и третья гряды обнаруживают слои съ 
моноклиналышмъ паденіемъ на О, причемъ паденіе 
слоевъ къ Охотскому морю становится нѣсколыю круче. 
Зона съ Thyasira bisecta, составляющая ядро хребта, 
сильно перемята, изогнута въ пологія складки, съ 
лииіей простиранія ONO — WSW. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ восточной партіей 
были встрѣчены выходы углей какъ раньше уже 
извѣстные, такъ и открытые вновь, и выходы нефти, 
число которыхъ пополнено 5-ю новыми. 

Всѣхъ мѣстороисденій нефти теперь насчитывается 
14. Оркуньиыское, Старо-Набильское (Клейе) , Ново-
Ыабильское или Катагли ( К у з н е ц о в ъ - Б е р л и н г ъ ) , 
Мало-Имчинское или Уйглекуты (Полевой) , Ноглин-
ское (3 о т о в ъ), Уйнинское (Б е р л и н г ъ), Воатасинское 
( К л е й е ) , Мало-Гармайское ( А н е р т ъ ) , Нутовское 
( К л е й е ) , Ново-Нутовское ( Ж е м ч у ж н и к о в ъ ) , Пиль-
тунское ( П о л е в о й ) , Кыдыланьинское ( П о л е в о й ) , 
Эхабинское ( А н е р т ъ ) и Охинское (Зотовъ , Б а ц е -
в и ч ъ) ')• 

Раздѣленіе этихъ мѣсторожденій на три группы, какъ 
это дѣлали Тульчинскій и Анертъ, при все болѣе 
и болѣе выясняющейся непрерывной связи между ними, 
не имѣетъ основаній. Громадное большинство выходовъ 
нефти расположено въ низменной мѣстности, покрытой 

') Въ окоіікахъ фамиліи открывателей. 
23» 



лѣсомъ и заболоченной, и хотя возвышенности близко 
подходятъ къ иимъ, но ближайшія обнаженія коренныхъ 
породъ часто удалены отъ нихъ на весьма значительное 
разстояніе. Сравнительно въ лучшихъ условіяхъ нахо
дится Нутовское мѣстороясденіе, гдѣ имѣются естествеы-
ныя обиаженія, и невелика мощность наносовъ. Здѣсь и 
были организованы работы для детальнаго изслѣдованія. 

Общее изученіе нефтеносной полосы показало, что 
линія, по которой расположены мѣсторожденія, начи
нается юлшѣе Набильскаго залива, вблизи Охот-
скаго моря, и идетъ на NW до Уйнинскаго мѣсторолс-
денія; здѣсь принимаешь меридіональное направленіе 
и такъ доходить до Эхабинскаго мѣсторожденія; отсюда 
снова поворачиваете на N-W къ Охинскимъ мѣсторож-
деніямъ. Линія параллельна простираиію пластовъ, па-
дающихъ въ восточную половину горизонта. Нефть 
подчинена пліоценовымъ слоямъ, фауна которыхъ ука
зана выше. По внѣшнему виду мѣсторояаденія можно 
раздѣлить на 4 типа: 

1) Выходы нефти въ видѣ капель со дна и береговъ 
рѣкъ. 

2) Скопленія густой черной нефти на поверхности 
стоячихъ водъ, озерковъ и лужъ. 

3) Скопленія нефти среди кировыхъ полей, дости-
гающихъ значительныхъ размѣровъ. 

4) Просачиваніе сравнительно свѣжей нефти и газа 
непосредственно изъ породъ. 

Нутовское мѣсторожденіе показало слолшость дисло-
каціи нефтеносной свиты; иное наблюдали Маслении-
ковъ на Ногликѣ и Ы Ы. Тихоновичъ на Охѣ, которые 
сообщаюсь о пологомъ тамъ залеганіи пластовъ. По-
видимому, они имѣли дѣло съ несогласно покрываю-
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щими нефтяную свиту слоями лостпліоцена. На Нутово 
ясно обрисовывались двѣ меридіональныя линіи: линія 
кировыхъ полей и линія выходовъ газа. На востокъ 
отъ нихъ проходитъ гряда твердыхъ песчаниковъ, 
содерлеащихъ фауну и падающихъ на О подъ угломъ 
35° — 40°. Паденіе это быстро измѣняется съ прибли-
женіемъ къ вышеозначеннымъ линіямъ, достигаетъ 70° 
и, наконецъ, слои становятся совершенно на голову. 
Песчаники переслаиваются глинами и нефтеносными 
песками. Къ этому горизонту пріурочиваются выходы 
нефти, кировыя поля и выходы газовъ. Далѣс на W 
снова появляется гряда твердыхъ песчаниковъ трпа 
восточной гряды, съ паденіемъ на 0 подъ угломъ 70°. 
Меяаду грядами далеко по меридіану протягивается 
пониженная полоса, шириною въ 1 версту. Такимъ 
образомъ, здѣсь имѣемъ дѣло или со взбросомъ, или 
съ опрокинутой антиклинальной складкой. 

Конечно, не всѣ мѣсторожденія будутъ такого типа, 
но сложность строенія нефтеыосныхъ горизонтовъ имѣетъ 
аналогію въ Японіи и Калифорніи, принадлеясащихъ 
одному и тому же бассейну. Продуктивные горизонты 
этихъ странъ относятся къ міоцену, хотя выходы нефти 
въ большинстве случаевъ встрѣчены среди пліоценовой 
толщи. Данныхъ для какихъ либо заключеній о возмож
ности залеганія нефти на Сахалинѣ среди міоцено-
выхъ слоевъ пока мы не имѣемъ. Мѣсторождѳпіѳ нефти, 
открытое японскимъ геологомъ Кавасаки на западномъ 
берегу кжнаго Сахалина, на р. Токомбо, относится имъ 
къ пліоцеыу. Нахоладеніе нефти на западномъ берегу 
юлшаго Сахалина было извѣстно раньше и русскимъ, о 
чемъ свидѣтельствуютъ ыѣкоторыя заявки, не полу-
чившія въ свое время утвержденія. 
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Закончивъ работы на Восточном!-, Оахалинѣ, сотруд-
иикъ Геологичоскаго Комитета П. И. Полевой, для изу-
ченія третичныхъ отложеній Японіи, отправился въ 
Токіо, гдѣ, при содѣйствіи проф. Д ж и м б о , ознакомился 
съ коллекціямн университета и геологическаго коми
тета, а также съ коллекціями проф. Д ж и м б о съ южнаго 
Сахалина и предпринялъ рядъ геологическихъ экскур-
сій. Имъ были осмотрѣны постпліоценовые. слои Оджи, 
угленосная свита .Юмото, обнаружившая поразительное 
сходство съ восточно-сахалинской, но особенно много 
времени и вниманія было удѣлено на ознакомленіе съ 
ыефтеиостностыо провинции Эчиго, гдѣ были осмотрѣны 
обнаженія, промысла, заводы и собрана новѣйшая лите
ратура по геологіи этой мѣстности, исторіи и развитію 
нефтяного дѣла въ Японіи. 

Сотрудники Комитета Д. И. Мушкетов» и С. Ф. 
Малявкит были командированы въ апрѣлѣ истекшаго 
года въ ІОжно-Уссурійскій край для изслѣдованія полосы 
вдоль Сучанской ширококолейной лсел. дороги, въ цѣляхъ 
опредѣленія угленосныхъ районовъ ея. Изслѣдованія 
однако были распространены и далѣе къ востоку, до 
Сучанскаго казеннаго камеыноугольнаго предпріятія 
включительно. Геологическая съемка производилась на 
основаніи планшетовъ военно-топографической съемки, 
частью одно-, частью двухъ-верстнаго масштаба (въ 
горизонталяхъ). 

Д. И. Мугшіетовьшъ снята площадь восьми одно-
верстиыхъ и части двухверстнаго планшета, располо-
лгенная вдоль ширококолейнаго участка Сучанской ж. д., 
длиной въ 73. версты, между ст. Угольной (съ W) и 
ст. Кангоузъ (съ 0), и по 10 верстъ, въ средыемъ. въ 
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сторону отъ полотна ж. д.; кромѣ того осмотрѣны оба 
берега Уссурійскаго залива отъ м. Басаргина (на W) 
и до бухты Подъяпольскаго (на 0). При чрезвычайной 
сложности геологическаго строенія, трудной доступно
сти и скудости обнаженій въ тайгѣ, естественно, резуль
таты однолѣтней работы представляются недостаточ
ными и заключаютъ пробѣлы. 

Изъ осадочныхъ образованій въ разсматриваемой 
области наблюдаются слѣдующія: 

1. Верхие-камениоугольные темио-сѣрые, чрезвы
чайно іглотные кристаллическіе известняки, содержание 
довольно обильную фауну брахіоподъ {Lyttonia tenuis 
W a a g . , Spirifer fasäyer K e y s . , Hemiptyckina mftata 
W a a g., Gamarophoria Margaritowi T Sche rn . , Reticularia 
lineata M a r i . , Productus Purdoni W a a g . , Productus 
cor a d 'Orb., и др.), мшанокъ и криноидей. Известнякъ 
этотъ выступаетъ въ видѣ отдѣльныхъ островковъ, 
куполообразнообмытаго очертанія, трижды: 1) въ бухтѣ 
Тавайза (Уссур. заливъ), 2) въ селѣ Шкотово (бухта 
Майчунъ), 3) въ долинѣ р. Майхэ, въ ея правомъ 
берегу, у деревни Аидреевки -— «Голубиная гора». 
Известнякъ ясно пластуется и простирается, неви
димому, NW—SO, такъ какъ азимуты паденія его въ 
упомянутыхъ обііаженіяхъ наблюдались такіе: SW 20° 
и N 0 70°; паденіе обыкновенно крутое—отъ 40° до 60°. 
Вообще складчатость его интенсивная, осложненная 
подчасъ сбросами. Съ практической точки зрѣнія весьма 
хорошъ для добычи извести. 

2. Т р і а с ъ специально изслѣдовался минувшимъ же 
лѣтомъ U. В. Виттенбургомъ на островѣ Русскомъ, но 
наблюдался также и на W побережьи Уссурійскаго 
залива у мыса «Три камня». Въ этомъ мѣстѣ тріасовыя 



ракушечныя свѣтлосѣрыя банки согласно подстилаютъ 
мощный грубый евѣтлый конгломерата вышележащей 
свиты (юрской), падая SO 150° подъ угломъ въ 30°. 
Нигдѣ больше не встрѣчено этихъ характерныхъ тріа-
совыхъ образованій. 

3. ТО р а. Сюда относится громадная толща песчано-
рухляково-глинистыхъ отлолсеиій, совершенно не содер
жащая известняковъ и какихъ либо слѣдовъ морской 
фауны, играющая главную роль въ районѣ, какъ по 
значительности своего распространенія, такъ равно и 
по присущимъ ей угленоснымъ горизонтамъ. Изъ со
ставленной (на основаніи литологическихъ признаковъ) 
схемы разрѣза вытекаетъ, что продуктивнымъ угленос
нымъ ярусомъ слѣдуетъ признать верхнюю часть свиты, 
охарактеризованную мощнымъ конгломератомъ, грубымъ 
аркозовымъ песчаникомъ, съ плохими растительными 
остатками, и черными сланцами, съ хорошо сохраненной 
флорой (она въ настоящее время определяется и дастъ 
единственное основаніе для точнаго опредѣленія воз
раста слоевъ). Количество угольныхъ пластовъ и салеъ, 
вмѣстѣ взятыхъ, достигаешь лишь 8 — 12, причемъ 
большая часть ихъ обыкновенно совершенно непригодна 
для разработки по тонкости, а остальные, достигающее 
иногда даже 2 арш. мощности, не могутъ быть названы 
вполнѣ годными, такъ какъ общая мощность чистаго 
угля не болѣе мощности безчисленныхъ глинистыхъ 
прослойковъ. Эта разслоенность угольныхъ пластовъ въ 
связи, съ подчасъ сильной, перебитостыо ихъ вблизи 
перегибовъ складокъ и выходовъ изверясенныхъ породъ, 
къ сожалѣнію, очень характерна для края и является 
серьезнѣйшимъ препятствіемъ для успѣшнаго развитія 
угольной промышленности. Чрезвычайное непостоянство 
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пластовъ въ горизонталыюмъ направленіи дѣлаетъ совер
шенно недостаточными, для практическихъ цѣлей, общія, 
хотя бы и точныя, геологическія указанія на присут-
ствіе продуктивной свиты, но требуетъ въ каждомъот-
дѣльномъ случаѣ развѣдокъ большого масштаба; такія раз
ведки, конечно, будутъ лояситься тяладлымъ матеріаль-
иымъ бременемъ на зарождающіяся предпріятія, часто и 
не оправдываясь вовсе; но безъ иихъ начинать что либо 
въ этой мѣстности абсолютно невозмолшо. Въ данное 
время, по отношенію къ полосе Сучанской ж. д. (широкой 
колеи), можно указать, что даже гадательно стоющихъ 
разведокъ угленосныхъ площадей имѣется очень мало. 
Таковыми возмолшо признать следующія мѣстности: 

1. На SO отъ ст. Угольной, въ средней части долины 
р. Песчанки и на небольшія разстоянія въ стороны 
отъ нея. 

2. На W-мъ берегу Уссурійскаго залива, а) сѣвернѣе 
мыса Манчлсуръ, Ъ) въ низовье рѣчки Копчигу. 

3. На О-мъ берегу Уссурійскаго залива, на простран
стве меледу мысомъ Ханганъ, бухтой Куши, мысомъ 
Холуай и селомъ Петровкой. 

4. На р. Лабабоча, около деревни Ново-Васильково 
и на N 0 отъ нея. 

5. Немного западнее ст. Ново-Нежино по обѣ сто
роны отъ р. Кангоуза. 

Съ другой стороны, совершенно безнадежными участ
ками въ смысле нахолденія к а м е н н а г о у г л я сле
дуешь признать: 

1) Центральную часть полуострова Муравьева-Амур-
скаго; 2) озерную котловину; 3) все пространство 
мелоду озерной котловиной и низовьями р. Майхэ, 
р. Чемухэ, р. Кангоуза, считая отъ 10 до 15 в. вглубь 
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страны отъ берега моря; 4) долину р. Кангоуза отъ 
самаго верховья (хребта Сихота-Алинъ) и до ст. Ново-
Нѣжино. 

Все сказанное относится лишь до мѣоторожденій 
каменнаго угля мезозойскаго возраста, спекающагося 
и иногда аитрацитоваго типа, лучшимъ представите-
лемъ котораго пока является Сучанскій. 

Т р е т и ч и ы я о т л о яг е н і я главнымъ образомъ раз
виты въ озерной котловинѣ, т. е. между ст. Угольной и 
ж. д. мостомъ черезъ р. Батамянзу, къ N отъ линіи; не-
большіе клочки ихъ имѣются еще къ О отъ деревни 
Многоудобной (р. Майхэ), въ низовьѣ р. Чемухэ и къ S 
отъ иея до мыса Чамо-Чагоуза (м. Азарьева). Отложеиія 
эти состоять изъ глинъ песчаныхъ и лшрныхъ, лѣпныхъ, 
различныхъ цвѣтовъ вплоть до чистобѣлаго, галечии-
ковъ и гнѣздообразныхъ залежей бураго угля—лигнита. 
Залежи эти представляются или въ видѣ неправиль-
ныхъ линзъ, или свиты пластовъ, до 2Ѵз саж. мощ
ностью, падающихъ (въ извѣстныхъ случаяхъ) на W 
подъ угломъ 4°—8°. Около ст. Угольной мѣсторожденіо 
почти выработано; подобное же видимо имѣется на 
землѣ г. Орлова около разъѣзда «Озерный клточъ» и 
переходить отъ него на землю крестьянъ деревни Кне-
вичи. Залелш лигнита на хунчулѣ (г. Ліапииа) и между 
устьями р. Чемухэ и р. Кангоуза серъезнаго значенія 
имѣть не могутъ, такъ какъ находятся среди излив
шихся эруптивиыхъ породъ, совершенно нарушившихъ 
связность и правильность залеганія. Во всѣхъ этихъ 
случаяхъ мѣсторожденія лигнита могутъ служить лишь 
цѣлямъ мелкой, полукустарной и недолговременной про
мышленности, обслуживающей мѣстный рынокъ. 

Сотрудникъ комитета горный инженеръ Маллвкинъ 
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въ отчетномъ году производил!, геологическія изслѣ-
дованія въ районѣ узкоколейной части Сучанской жел. 
дороги. Работы эти, какъ и инженера Мушкетова, 
были вызваны необходимостью опредѣленія распро-
страненія угленосныхъ отложеній въ этой части КЬкно-
Уссурійскаго края, съ цѣльто открытія области для 
частной горной промышленности безъ нарушенія инте-
ресовъ казеннаго Сучанскаго каменноугольного пред-
пріятія. Изслѣдованія было предположено произвести 
лишь въ районѣ 10-верстной полосы вдоль желѣзной 
дороги. Однако характеръ мѣстности заставилъ нѣсколько 
измѣнить планъ работъ и расширить площадь изслѣ-
доваиій. Границами обслѣдованной мѣстности являются: 
съ запада—западный склонъ хр. Сихота-Алинъ (здѣсь 
работы Маллвкина и Мугикетова смыкаются); съ юга 
водораздѣлы между системами p.p. Сучана и Таудемы; 
съ востока—лѣвый склонъ долины р. Сучана до деревни 
Фроловки и съ сѣвера, приблизительно, прямая линія, 
идущая отъ деревни Фроловки на W (къ деревнѣ Бро-
внили на р. Б . Сицѣ). Вся эта часть ІОжно-Уесурій-
скаго края, несмотря на сравнительно небольшая абсо-
лютныя высоты (не свыше ] 500 метр.), имѣетъ характеръ 
чисто горной страны: вся она заполнена рядомъ парад-
лельныхъ горныхъ цѣпей, имѣющихъ общее направле-
ніе съ SW на N0 и раздѣленныхъ между собой сравни
тельно узкими долинами, съ крутыми склонами. Хребты 
вѣнчаются остроконечными вершинами (таковы—Хуа-
Лаза, Цаыь-Тинза и др.), которыя придають мѣстности 
отчасти альпійскій характеръ. Геологически самостоятель
ными хребтами являются хребетъ Сихота Алинъ въ за
падной и хребетъ Сучанскій въ центральной части района. 
Первый образовать скадчатостыо мезозойскихъ отло-



женій, а второй—гранитнымъ массивомъ. Весь осталь
ной рельефъ, довольно сложный, является результатомъ 
размыва, который, въ силу особенностей климата Юлшо-
Уссурійскаго края (весьма лсаркое влаяшое лѣто съ 
періодами полутропическихъ долщей и внезапныхъ на-
водненій и безснѣжная или малоснѣлшая зима съ моро
зами и силънымъ вѣтромъ), оказываешь громадное влія-
ніе на конфигурацию мѣстиости. Склоны и самыя вер
шины покрыты великолѣпнымъ лѣсомъ, въ болѣе 
низкихъ мѣстахъ чисто лиственнымъ, а въ болѣе воз-
вышенныхъ—смѣшанньшъ; долины, а частью и склоны, 
поросли дикимъ виноградомъ, ліанами и другими вью
щимися растеніями. Эти растенія, переплетаясь мелкду 
собой, создаюсь большія затрудненія для передвиженія. 
Если прибавить къ этимъ условіямъ еще недостаточ
ность естественныхь обнаяееній, вслѣдствіе могучаго 
развитія растителы-іаго покрова, и отсутствіе при малой 
населенности края дорогъ, то станетъ ясно, что резуль
таты однолѣтнихъ работъ не могутъ дать исчерпываю
щей картины геологическаго строенія мѣстыости. 
Надо еще принять во вниманіе почти полное отсут-
ствіе систематическихъ изслѣдованій въ прелшее время, 
за исішоченіемъ лишь изслѣдованій ІОяшо-Уссурійской 
Горной Экспедиціи Д. Л. Иванова, опубликовавшего 
только результаты развѣдокъ на каменный уголь, если 
не считать слишкомъ краткаго геологическаго очерка, 
охватывающаго весьма большое пространство. 

Несмотря однако на такія затрудненія, все же удалось 
освѣтить въ общемъ тектонику, прослѣдить болѣе или 
менѣе подробно углеыосныя отлолеенія и составить 
нѣкоторое понятіе о роли изверлеенныхъ породъ въ 
данной мѣстности. 
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Т е к т о н и к а , вообще говоря, отличается сложностью, 
и распутать ее, вслѣдствіе отсутствія фаунистическихъ 
данныхъ, иногда представляется черезвычайно затруд-
нительнымъ. Въ общемъ, осадочыыя образованія собраны 
въ складки, простираніе коихъ идетъ съ SW на N 0 . 
Иногда эта складчатость маскируется выходами извер-
женныхъ породъ (глубинныхъ и покровныхъ), а также 
и мелкими сравнительно нарушеніями, въ видѣ сбросовъ 
и сдвиговъ. 

Центральная часть мѣстности (именно Сучанскій хр.) 
занята г р а н и т н ы мъ м а с с и в о м ъ. Граниты же имѣ-
ются и по лѣвому берегу р. Сучана. П окр овны я 
породы развиты нѣсколько западнѣе Сучанскаго хребта; 
ими образованъ Тасинскій перевалъ и щеки р. Боль
шой Сицы ниже деревни Бровничи. Породы эти отно
сятся къ разнаго рода порфиритамъ и ихъ туфамъ. 
Что касается возраста, то, судя по положению' ихъ 
относительно осадочыыхъ образованій, надо полагать, 
что граниты во всякомъ случаѣ не старше мезозойскаго, 
а покровныя моложе юрскаго, такъ какъ покровныя 
породы перекрываютъ (у станиціи Моленной) осадоч-
ныя образованія, опредѣлеиныя за юрскія. Необходимо 
къ этому прибавить, что изліянія изверженныхъ породъ 
происходили таіше и въ эпоху образованія мезозой-
скихъ отложеній, какъ то видно въ строеніи Сихота-
Алинскаго перевала, въ которомъ принимаешь участіе 
порфиритовая покровная порода, залегающая среди 
мезозойскихъ породъ и принимающая участіе въ склад
чатости ихъ. 

Явленій большихъ сбросовъ и сдвиговъ не замѣчено, 
за исішоченіемъ одного мѣста вблизи Сучанскаго рудника 
по пади Оленьей, гдѣ часть верхней толщи осадочныхъ 
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ибразованій (налегающая надъ продуктивными ярусомъ 
и состоящая изъ глинистыхъ коричневыхъ сландевъ съ 
подчиненными имъ песчаниками) оторвана отъ осталь
ной массы и защемлена среди изверженныхъ породъ. 
Сбросъ этотъ. оелояшенъ опускаиіемъ NO крыла, вслѣд-
ствіе чего даже самое простираніе изъ N 0 60° пере
ходить почти въ 0—W-oe. Надо замѣтить, что деталь
ный развѣдки Сучанскаго мѣсторожденія показали рядъ 
сбрососдвиговъ, но вслѣдствіе своей незначительности 
(иередвиженіе массъ не превышает:. 6—7 саж.) они 
трудно распознаваемы. Такого лее рода нарушеыія обна
руживаются у станцій Taxe, Бархатная Фанза. 

Довольно значительное участіе въ строеніи данной 
мѣстности нринимаютъ также яшлыіыя породы, особенно 
діабазоваго типа, частью гранитнаго. Это участіе обна
руживается съ особенной ясностью въ разрѣзахъ вдоль 
линіи 'желѣзной дороги у станцій—Фанза Бархатная, 
Ходя,. Сица, а таюке въ районѣ Сучанскихъ копей. 
Обычно выходы этихъ породъ связаны съ мелкими 
сбросовыми трещинами, причемъ простираніе плоско
стей сбросовъ идетъ косо къ простиранію осадочныхъ 
образованы безъ особой правильности. 

Что касается о с а д о ч н ы х ъ о б р а з о в а н і й , то 
здѣсь установлены: 

1. П а л е о з о й с к і я отложенія,. выраженныя здѣсь 
известняками, сильно дислоцированными и распадаю
щимися на двѣ свиты;, одни темно-сѣрые, почти до чер-
ныхъ, съ богатой фауной разной сохранности (Grinoidea, 
Spmfer, Produdus и др.), и совершенно свѣтлые плотные 
известняки, дающіе великолѣшіую известь. Известняки 
эти, одними относимые къ верхне-каменноугольнымъ, 
другими къ пермо-карбону, занимаюсь небольшое про-
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странство, въ видѣ острововъ, въ самой восточной части 
площади, по обѣимъ склонамъ долины р. Сучана. Таковы 
горы Братъ и Сестра, утесъ Сенышна Шапка (триго-
нометрическій пунктъ), горы Стараго и Новаго Заво-
довъ (известковыхъ), Чертовъ утесъ, известняки у де
ревни Фроловки, по р. ГІенсау и т. д. 

Мощность известняковъ, судя по остаткамъ ихъ въ 
упомянутыхъ обыаясеніяхъ, доллсна была быть громадной. 
Общее простираніе ихъ на при чемъ въ большинстве 
случаевъ они почти поставлены на головы (83 — 89°). 

П . М е з о з о й с к а я о т л о ж е н і я : 1) т о л щ а не
о п р е д е л е н на г о в о з р а с т а . На размытой поверх
ности упомянутыхъ известняковъ, несогласно съ ними, 
залегаешь таюке сильно дислоцированная толща осадоч
ныхъ образованій, состоящая изъ конгломератовъ, рых-
лыхъ и плотныхъ, частью красныхъ, частью светлыхъ 
песчаниковъ и глинистыхъ коричневыхъ сланцевъ съ 
конкреціями. Эта толща заканчивается весьма харак
терными песчаниками, : съ отдельностями въ виде удли-
ненныхъ яселваковъ, напоминающихъ бомбы, вследствіе 
чего эти песчаники названы бомбовыми. Общее про-
стираніе толщи N 0 60°, съ сравнительно незначитель
ными, чисто местными причинами вызванными, отклоне-
ніями. Давая рядъ складокъ, иногда очень глубокихъ 
(хр. Сихота-Алинъ), иногда мелкихъ (каковыя можно 
подозревать въ Сучанскомъ месторолденіи), толща эта 
отчасти обусловливаешь рельефъ местности. Возрастъ 
ея совершенно неопределенный; полное отсутствіе 
какихъ бы то ни было фаунистическихъ данныхъ не 
даешь возмоішости отнести ихъ къ тому или другому 
горизонту. Въ районе работъ инженера Муішшпова и 
г. Виттембурга эта- немая толща лелштъ меясду двумя 



определенными горизонтами — среднимъ тріасомъ и 
верхней юрой. Литологически она характеризуется отсут-
ствіемъ известняковъ и весьма, въ общемъ, тонкимъ 
строеніемъ глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ, что 
отчасти говорить за ея мелководное происхождеиіе, 
можетъ быть прибрежное, хотя волноприбойные знаки 
обнаружить не удалось ни разу. Мощность ея дости
гает!,, судя по имѣющимся даннымъ, до 300 сале. Въ 
основаніи своемъ, какъ то устанавливается по обнаже-
ніямъ на правомъ берегу Сучана возлѣ утеса «Сенышна 
Шапка», она имѣетъ коричневые глинистые сланцы, съ 
конкреціями, и послѣ ряда смѣнъ глинистыхъ сланцевъ 
съ песчаниками, заканчивается уже упомянутыми бомбо
выми песчаниками. Въ западной части района въ ней 
среди песчаниковъ имѣется улсе упомянутая порфири-
товая покровная порода, которая отчасти слуяшла для 
разъяснеиія тектоники. Описываемая толща заиимаетъ 
почти всю западную часть изслѣдованнаго района 
(хр. Сихота-Алинъ и до станціи Taxe у поднояая 
Тасинскаго перевала), уходя, повидимому, по прости-
ранію далеко на N 0 и прерываясь иногда выходами 
изверяіениыхъ породъ. Въ центральной части эти отло-
женія мало характерны, и ихъ легко смѣшать съ выше 
леягащей (стратиграфически) толщей, да къ тому лее 
остатки ея выраяшотся здѣсь весьма ничтожными по 
величинѣ островами среди изверженныхъ покровныхъ 
породъ. Покровъ этотъ, весьма мощный, совершенно 
скрываетъ подъ собой эту толщу, и установить 
дальнѣйшее ея распространеніе было невозможно. Въ 
самой восточной части района она встрѣчается тоже 
небольшими островами. Здѣсь она, повидимому, уже 
размыта, и на поверхность выходятъ граниты (Оленья 



— 359 -

падь, Семеновская падь, у устья рѣки Тудагоу 
и проч.). 

•2) 10 р с к і я о т л о я; е и і я. На вышеописанной толщѣ 
согласно съ ней залегаетъ толща, состоящая главнѣйше 
изъ темно-сѣрыхъ глинистыхъ сланцевъ и грубыхъ и 
рыхлыхъ песчаниковъ, сѣрыхъ и желтоватыхъ, среди 
коихъ залегаютъ И угольныхъ пластовъ. Литологически 
она въ общемъ весьма сходна съ предыдущей нѣмой 
свитой, но отыошеніе песчаниковъ къ сланцамъ ме
няется: изъ иодчинеиныхъ въ собственно продуктив-
номъ ярусѣ песчаники переходить въ преобладающіе, 
причемъ продуктивный горизонтъ совершенно не содер
жать въ себѣ желтыхъ и красныхъ песчаниковъ, а 
лишь сѣрые, весьма плотные, съ обильными пропласт-
ками какъ угля, такъ и углистаго сланца, съ отпечат
ками растеиій и проч. Заканчивается эта толща 
сланцами коричневыхъ цвѣтовъ, съ подчиненными 
имъ песчаниками. Мощность этой свиты надо считать, 
какъ показываюсь развѣдки Сучанскаго мѣсторожденія, 
не менѣе 200 сале Надо однако замѣтить, что дисло-
цированность этой свиты весьма сложна, и что воз
можна ошибка въ вычисления'' ея мощности, особенно 
при ея мелкой и интенсивной складчатости. Только 
этой мелкой складчатостью можно объяснить частое 
измѣненіе' паденія (то на NW, то на SO) разныхъ 
мѣстъ угленосной свиты, завернутость головы пла
стовъ и другая неправильности залеганія въ предѣ-
лахъ очень неширокой полосы, что отчетливо видно 
по разрѣзамъ развѣдокъ Сучанскаго рудника, Эта 
же свита, вся перебитая, обнаруживается и на 
правомъ берегу ключа Лозового, на юго-западъ отъ 
известковаго завода. Здѣсь она занимаешь небольшое 
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пространство, въ видѣ островка, среди изверженныхъ 
породъ. Въ центральной части района (у ст. Taxe, 
Моленной, Фанза, Ходя) эта же свита, вся изломанная, 
заключаетъ въ себѣ нѣсколько сажистыхъ пропластковъ 
и пластовъ углистаго сланца, и вслѣдствіе своей пере-
битости, едва ли можетъ дать рабочіе горизонты; при 
томъ и распространенность ея прямо ничтожна. Надо 
замѣтить, что всѣ площади, занятая угленосными отло-
женіями, имѣютъ характеръ острововъ, разобщеыныхъ 
между собой выходами разнаго рода изверясенныхъ 
породъ, часть которыхъ иногда не достигаете поверх
ности и обнаруживается лишь на извѣстной глубинѣ. 
Выходы эти идутъ какъ подъ угломъ къ простиранію 
угленосныхъ отложеній, такъ и параллельно ему и 
маскируются элювіальными образованіями и расти-
тельнымъ покровомъ. Такимъ образомъ, несмотря на 
сравнительно значительное протяженіе угленосныхъ 
отложеній по простиранію, на этомъ протяясеніи 
совершенно невозмояшо основывать разсчеты запа-
совъ ископаемаго угля. Между прочимъ одной изъ осо
бенностей Сучанскаго мѣстороягденія является измѣ-
неніе свойствъ угля по мѣрѣ передвгокенія по прости-
ранію съ SW на N 0 . Такъ, напримѣръ, пластъ «Кед
ровый», начинаясь у «Кабаньей пади» антрацитомъ, 
уже черезъ небольшое разстояніе, показываетъ всѣ 
признаки хорошаго спекающагося угля, съ очень боль-
шимъ выходомъ кокса. Измѣненія эти, повидимому, 
связаны съ динамометаморфическими явленіями, а 
частью, быть мол^етъ, и явленіями контактоваго харак
тера съ упоминавшимися уяіе изверяшнными породами 
діабазоваго типа. 

Рабочихъ пластовъ въ Сучаыскомъ мѣсторояеденіи 
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насчитывается всего 4: Кедровый, Рудный, Толстый и 
Трехъ-четвертной. Послѣдній едвали является самостоя-
тельнымъ пластомъ : по нѣкоторымъ признакамъ его 
молшо считать повгореніемъ Кедроваго вслѣдствіе мелкой 
складчатости. Всѣ остальные пласты, открытые развѣд-
ками (рабочіе), какъ Барсуковый, Великанъ, Тудагоу и 
проч., вѣроятнѣе всего, являются повтореніемъ упомяиу-
тыхъ, и нѣкоторое различіе въ мощности и яееовпаде-
ніе по простиранію легко объясняются тѣми слолшыми 
явленіями дислокаціи (мелкой складчатостью, болыпимъ 
количествомъ мелкихъ сбрососдвиговъ и проч.), о ко
торыхъ было упомянуто выше; что же касается различія 
въ мощности и неоднородности состава почвы и кровли, 
то это свойство вообще всего Сучанскаго мѣсторож-
денія: такъ вполнѣ развѣданный пластъ Кедровый въ 
работѣ оказался и разной мощности, и съ разной кров
лей и почвой. Такимъ образомъ, имѣются основанія 
думать, что указанные пласты (Великанъ, Барсуковый 
и проч.) претендовать на самостоятельное значеніе не 
могутъ. Работы ведутся пока лишь въ пластѣ Кедровомъ 
шахтами № 1 (вертикальной) и № 3 (яаклонной), отсто
ящими другъ отъ друга на разстояыіи 3-хъ верстъ. 
Общая добыча не превышаешь 9 милліоновъ пудовъ въ 
годъ. Правильная эксплоатація началась собственно со 
второй половины 1907 года, по окончаніи постройки 
Сучаыской жѳл. дороги. 

, Описанный продуктивный ярусъ, относимый къ 
верхней юрѣ, заканчивается, какъ уже указывалось, 
толщей коричневыхъ глинистыхъ сланцевъ, съ песчани
ками неопредѣленной мощности. Среди этихъ сланцевъ 
найдены окаменѣвшіе стволы растеній, пока еще неопре-
дѣленныхъ. 

24* 
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Изъ другихъ геологическихъ образований, имѣются 
лишь только иовѣйшія, выражаемыя песчано-глини-
стыми и галечниковыми наносами въ долинахъ боль-
шихъ рѣкъ (Сучана, Большой Сицы, Тудагоу и др.). 

Переходя къ оцѣнкѣ угленоснаго района, надо замѣ-
тить, что, въ силу вышеописанныхъ условій залеганія 
угленосной свиты, едва ли возможно ожидать здѣсь 
широкаго развитія каменноугольнаго дѣла: затрата капи
тала сопряжена съ болыиимъ рискомъ, а между тѣмъ 
безъ широко поставленныхъ развѣдокъ совершенно не-
возмояшо ставить дѣло эксплоатаціи. Райоиъ этотъ, 
имѣя, несмотря ни на что, все же большой практиче
ски? интересъ, но чисто мѣстиый, не можетъ претен
довать на государственное значеніе. Вообще для даннаго 
района затрата средствъ на капитальное оборудованіе, 
безъ производства самыхъ тщательныхъ развѣдокъ, 
будетъ всегда не раціональна. 

Докторъ ГГюбингенскаго Университета П. В. Виттеп-
бургъ былъ командировать въ качествѣ коллектора для 
сбора палеонтологическаго матеріала на полуостровѣ. 
Муравьевъ-Амурскій и прилегающихъ островахъ. Глав-
нѣйшей цѣлыо поѣздки. было изслѣдовать тріасовыя 
отлоя?енія на полуостровѢ Муравьевъ-Амурскомъ и 
островѣ Русскомъ для того, чтобъ точнѣе провести 
аналогію ихъ съ альпійскимъ тріасомъ (верфенскими 
слоями), которымъ г. Виштенбургъ иослѣдніе годы 
занимался. Попутно съ изслѣдованіями сибирскаго 
тріаса г. Виттенбургу было поручено собрать матеріалъ 
для уясненія общаго геологическаго строеыія всего 
полуострова и прилегающихъ острововъ. 

Изслѣдоваиная площадь ограничивается съ западной' 



стороны Амурскимъ заливомъ, съ восточной заливомъ 
Уссурійскимъ; на сѣверѣ отъ бухты Браяшикова и 
желѣзнодорожной станціи Океанской по рѣкѣ Лянче-хэ 
до бухты Тавайзе, на югѣ же оканчивается юлшымъ 
побережьемъ о-ва Русекаго (или Казакевича) и остро-
вомъ Попова. 

' Тектоника всего полуострова Муравьевъ-Амурскаго 
очень запутана-—и въ одно лѣто трудно было ее вполиѣ 
выяснить; зато возмолшо было точнѣе разграничить и 
намѣтить распространена верхняго палеозоя, тріаса и 
юры. Послѣдиіе, благодаря своему общему литологиче-
скому характеру, часто смѣшивались другъ съ другомъ. 

Верхній палеозой занимаешь небольшое простран
ство въ сѣверо-восточной части полуострова Муравьевъ-
Амурскаго. Въ Уссурійскомъ заливѣ между м. Геллера 
и м. Манжуръ онъ образуетъ одну большую антикли
нальную складку, крылья которой сѣвернѣе бухты Та-
вайзы образуютъ перебросъ, а въ самой бухтѣ Тавайзе 
(китайской) сдвигъ. 

Тріасъ трансгрееивно залегаешь на палеозоѣ. Вся 
свита тріаса состоишь изъ сплошныхъ сѣрыхъ песча
никовъ, которые временами прерываются сланцами. 
Окамеыѣлости, встрѣчающіяся въ этихъ отложеніяхъ, не 
богаты видами, но поражаютъ своимъ массовымъ на-
копленіемъ. Главнымъ образомъ преобладаютъ виды 
изъ класса Cephalopoda, немного меньше LamelMbran-
chiata и Brachiopoda, Gastropoda почти что совсѣмъ 
нѣтъ. Весь тріасъ главнымъ образомъ обнаженъ на 
о-вѣ Русскомъ—отъ м. Тобизина до» м. Маргаритова въ 
бухтѣ Аяксъ. Лучшія обиаженія находятся сѣвернѣе 
м. Тобизина въ бухтѣ Карпинскаго и у мыса Вятлина 
въ бухтѣ Чернышева. Благодаря обилію окаменѣлостей 



- 364 — 

всю тріасовую свиту Южно-Уссурійскаго края можно 
расчленить на четыре зоны, начиная сверху: 1) Danu-
bites Nicolai D i e n e r . ; 2) Terebratula Margaritowi Bitï.\ 
3) Pseudomomtis Iwanowi Б i t t.; нижняя зона 4) Ptychi 
tes Kokeni W i t t . 

Въ нижнихъ слояхъ, вмѣстѣ съ Ptychites Kokeni, 
встрѣчается и MonophyUites sichoticus Diem.; послѣднее 
показываетъ, что мы встрѣчаемся въ Юяшо-Уссурій-
скомъ краѣ не съ нижнимъ тріасомъ, который сравни
вали съ верфеискими слоями, а со среднимъ тріасомъ, 
который скорѣе всего эквивалентенъ эссинскимъ изве-
стнякамъ. 

Тріасовые слои переходятъ постепенно и съ соглас-
нымъ напластованіемъ въ юрскіе, которые разграничи
ваются мелсду собой мощнымъ конгломератомъ и характе
ризуются полнымъ отсутствіемъ лшвотнаго міра. Только 
нѣкоторыя окаменѣлости позволяютъ охарактеризовать 
всю толщу буровато-сѣрыхъ песчаниковъ у Владивостока 
и на всемъ полуостровѣ Муравьевъ-Амурскомъ. Въ бухтѣ 
Тихой г. Виттенбургъ нашелъ слѣдующія окаменѣлости : 
Pleuromya sp., Modiola sp., Pleurotomaria sp., Lingula cf. 
tenuissima B r . , Millericrinus sp., Spirangium sp. 

По виду растеній и характеру окаменѣлостей можно 
предпололшть, что вся юрская свита полуострова 
Муравьева-Амурскаго, которая въ тоже время является 
и угленосной, —эквивалентна средней юрѣ или доггеру. 

Въ самомъ городѣ Владивостоке, на Афанасьевской 
улицѣ, уяее выступаютъ угленосные пласты, которые 
тянутся по всему* полуострову; но благодаря интен
сивной дислокаціи и мі-іогочисленпымъ сбросамъ на 
большей части полуострова Муравьевъ-Амурскаго, они 
не могутъ имѣть техническая значенія. 
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Отложенія другихъ системъ—третичной и послѣтре-
тичной—въ изслѣдуемомъ районѣ очень мало распростра
нены. Послѣтретичыыя отложенія, въ видѣ глинистыхъ 
отложеній, занимаютъ лишь долины нѣкоторыхъ рѣкъ. 

По всему побережью и внутри полуострова Муравьевъ-
Амурскаго и на прилегающихъ островахъ собранъ рядъ 
фактовъ. указывающихъ на поднятіе суши. Въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ, которыя никогда незахватываются со-
временнымъ моремъ, встрѣчаются такія раковины, какъ 
Pecten jessaensis, Venus jedaensis и проч., живущія теперь 
въ заливѣ Петра Великаго. 

Кристаллическая породы, которыя составляютъ весь 
массивъ и ось всего полуострова Муравьевъ-Амурскаго 
и прилегающихъ острововъ, по всей вѣроятности, раз-
личнаго возраста. Въ общемъ на полуостровѣ Мура-
вьевъ-Амурскомъ и о-вѣ Русскомъ преобладаютъ пор
фиры, гранофиры и молодые трахиты, которые прорѣзы-
ваютъ юрскіе песчаники. 

Въ истекшемъ году старшій геологъ ВысоцкШ былъ 
командированъ въ 10. Уралъ, съ цѣлыо дополнительныхъ 
изслѣдованій въ предѣлахъ золотоносыыхъ райоиовъ, 
находящихся на земляхъ Челябинской и Карагайской ста-
ницъ и въ Ахуновской дачѣ. Топографическія и геологи-
ческія съемки этихъ районовъ (въ масштабѣ полверсты 
въ дюймѣ) были произведены въ L898 и 1899 годахъ, но 
такъ какъ мѣстороясденія этихъ золотоносныхъ системъ 
принадлежать исключительно къ числу коренныхъ, 
разрабатываемыхъ глубокими подземными выработками, 
значительная часть которыхъ въ указанные годы не 
были -доступны, то яселателытымъ явилось дополнить 
изслѣдованія этихъ мѣсторожденій новыми наблюде-
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ніями въ тѣхъ выработкахъ, который заглублены были 
и вновь заложены въ послѣдніе года; исполнение- этнхъ 
наблюденій и было посвящено лѣто истекшаго года. 
Главные результаты изслѣдованія указанныхъ золото-
носныхъ системъ были уже изложены въ отчетахъ за 
1898 и 1899 годы. Мѣсторожденія Челябинской сис
темы подчинены частью гранитнымъ породамъ (біоти-
товому и роговообманковому гранититамъ и бере-
зиту), частью динамометаморфизованнымъ порфири-
товымъ породамъ; мѣсторожденія - же Ахуновской и 
Карагайской системъ являются подчиненными исклю
чительно динамометаморфическимъ сланцамъ, возыик-
шимъ на мѣстѣ порфиритовыхъ породъ. Во всѣхъ ука
занныхъ районахъ мѣсторолсденія золота являются въ 
видѣ болѣе или менѣе мощныхъ жилъ, бывшихъ въ 
верхнихъ горизоытахъ мѣстами весьма богатыми. Осо
бенный интересъ представляютъ нѣкоторыя изъ жилъ 
Челябинской системы, характеризующихся тѣмъ, что,, 
выдѣлеиія золота въ нихъ являлись по преимуществу 
лишь въ такъ наз. крестахъ, т. е. въ мѣстахъ пересѣ-
ченій свиты параллельиыхъ кварцевыхъ жилъ со сви
той колчеданистыхъ тонкихъ прожилковъ, сѣкущихъ 
первыя подъ косымъ угломъ. 

По порученію Горнаго Департамента, старший геологъ 
С. Н. Никитит продолжалъ разработку и приведеніе 
въ исполненіе мѣропріятій по огражденію И л е ц к а г о 
с о л я н о г о п р о м ы с л а отъ разрушительнаго вліяиія 
прѣсиыхъ водъ р. Песчанки и' Городского озера. Въ 
истекшемъ году весною былъ, подъ личнымъ руковод-
ствомъ г. Никитина, горнымъ июкенеромъ В. А. Возне-
сепскимъ выполнеыъ частичный проектъ временнаго 
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огражденія промысла отъ подпора весеннихъ водъ 
р. Песчанки спрямленіемъ какъ этой рѣчки, такъ и 
нѣкоторыхъ участковъ рѣчекъ Б. и М. Елыпанки въ 
предѣлахъ промысла, съ проведеніемъ небольшого канала, 
причемъ весною же принимались мѣры къ постепен
ному спуску водъ р. Песчанки путемъ прорубанія зато-
ровъ сиѣга и льда въ средней и верхней части ея русла, 
равно какъ въ прилегающемъ руслѣ M . Ельшанки. 
Таковыя мѣропріятія оправдали возлагавшіяся на нихъ 
оишданія. Такъ какъ выяснилось, что источникомъ разру-
шеній въ соляномъ массивѣ Илецкаго промысла явля
ются, съ одной стороны, весеынія воды Песчанки, съ 
другой стороны, подтопъ промысловаго участка за 
задеряашо и высокимъ искусственнымъ стояніемъ водъ 
Городского озера, господствующаго по высотѣ стоянія 
этихъ водъ надъ промысломъ съ его старыми откры
тыми разработками (Разваломъ) и современными надзем
ными выработками рудника,—по порученію Горнаго 
Департамента, гг. Никитиным?, и Вознесепскимъ лѣтомъ 
1908 г. былъ составленъ и разработать детальный 
проектъ отвода каналомъ р. Песчанки въ р. М. Елыианку 
къ востоку отъ г. Илецка. Проектъ этотъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ связанъ съ спускомъ Городского озера и осуше-
иіемъ промысла. Проектъ представленъ былъ въ Гор
ный Ученый Комитета въ 4-хъ варьянтахъ. Изъ нихъ 
Горный Ученый Комитета призналъ третій вполнѣ 
правильнымъ и осуществимымъ, а соединенное при-
сутствіе этого Комитета и Горнаго Совѣта въ ішнцѣ 
1908 г. приняло его къ исполнение), какъ наиболѣе 
радикальное мѣропріятіе къ огражденію промысла отъ 
разрушительнаго вліянія прѣсныхъ водъ. 

Буреніями, произведенными въ 1907 — 1908 годахъ, 
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обнаружилось значительное пониженіе верхней поверх
ности соли въ западной части площади, предназначен
ной для подземной разработки соли по утвержденному 
Горнымъ Вѣдомствомъ проекту ишкенера Я к о в л е в а . 
Такому пониженію поверхности соли соотвѣтствовало 
увеличение толщины наносовъ, достигавшихъ въ край-
нихъ скважинахъ до 30 саж. и болѣе'; данныя же отно
сительно неглубокаго залегаиія соли въ двухъ старыхъ 
сквалшнахъ Рейнеке не подтвердились новыми буре-
ніями. Строеніе наносовъ указало мощное развитіе въ 
юго-западной части означенной площади рѣчиой пере
мытой гальки, а вся толща наносовъ оказалась съ 
болыпимъ притокомъ прѣсныхъ водъ. Эти обстоятельства, 
въ связи съ крайней недостаточностью буровыхъ сква
жинъ (въ числѣ 7) на площади, проектированной инжене-
ромъ Яковлевымъ, опредѣлявіпимъ только верхнюю по
верхность, но не мощность соляного массива., заставляла 
опасаться за возможность самаго осуществленія проекта, 
особенно въ западныхъ и юго-западныхъ частяхъ пло
щади. Вмѣстѣ съ тѣмъ явилось опасеніе, при неизвѣст-
ности мощности соляного массива далее въ ныиѣ раз
рабатываемой камерѣ, что прѣсныя воды могутъ поя
виться въ камерѣ и со дна ея при дальнѣйшемъ ея 
углубленіи. Всѣ эти обстоятельства побудили Горный 
Департамента предложить Геологическому Комитету 
принять подъ свое руководство продолженіе буровыхъ ра
ботъ въ области Илецкаго соляного промысла, главнымъ 
образомъ въ его западной части, для опредѣленія верх
ней поверхности соли, состава и водоносности покры-
вающихъ соль въ этой части наносовъ, и заложить въ 
почвѣ нынѣ разрабатываемой камеры навозможно большую 
глубину хотя одну скважину' для обезпеченія дальнѣй-



— 369 — 

шаго углубленія какъ этой разработки, такъ и опредѣ-
ленія по имѣющимся средствамъ наибольшей глубины, 
на которую вообще выработка поли могла бы рассчиты
вать на площадь проекта инженера Я к о в л е в а . 

Комитета, принявъ это предложеніе, поручилъ руко
водство продолженіемъ буровыхъ работъ С. Н. Ники
тину, и сдалъ выполненіе ихъ технической фирмѣ Бюро 
Изслѣдованія Почвы подъ ближайшимъ надзоромъ тех
ника, избраннаго руководителемъ работъ. Средства на 
ихъ выполненіе предоставлены были въ распоряжение 
Комитета въ сентябрѣ 1908 году. Г . Никитин» былъ 
командированъ къ началу работъ въ Плецкъ для орга-
низаціи всего дѣла на мѣстѣ и указанія пунктовъ бу-
ренія. Буровыя работы продолжались непрерывно всю 
зиму и нынѣ закончены въ маѣ мѣсяцѣ. Результаты 
работъ относятся уже къ деятельности 1909 г. 

Въ М у г о д ж а р с к и х ъ г о р а х ъ закончены въ 
1908 г. развѣдки на каменный уголь, производившаяся 
подъ руководствомъ старшаго геолога Никитина, при-
чемъ отчетъ по этимъ развѣдкамъ съ картою уже пред
став л енъ г. Никитиным» къ началу 1909 г. и отпеча
тана въ одномъ изъ номеровъ Извѣстій Комитета за 
текущій годъ. 

Въ мѣстности, охваченныя з е м л е т р я с е н і е м ъ 
23-го с е н т я б р я 1908 г. на югѣ Россіи, былъ коман
дированъ для сбора свѣдѣній ассистента Новороссійскаго 
Университета Ц. Н. Васильев». Въ газетныхъ корреспон-
денціяхъ землетрясеніе рисовалось довольно сильыымъ и 
охватившимъ значительный районъ. Поэтому вскорѣ же 
послѣ первыхъ телеграммъ, благодаря профессору А. В. 
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Елоссовшму, отъ имени Метеорологической Обсервато-
ріи Новороссійскаго Университета было помѣщено въ 
газетахъ воззваніе о сообщеніи всѣхъ наблюдений, какія 
только удалось сдѣлать. По получены же командировки 
отъ Геологическаго Комитета г. В а с и л ь е в ъ выѣ-
халъ въ Кіевъ съ цѣлыо: 1) получить въ У пра
влены ІО.-З. жел. дорогъ всѣ имѣющіяся у нихъ съ ли
ши дпнесенія о землетрясении и 2) попутно выяснить 
N-yio и NO-yio границы землетрясенія. Добытыя даныыя 
показали, что на лѣвомъ берегу р. Днѣпра землетрясенія 
нигдѣ не наблюдалось. Всѣ слухи о поврежденіяхъ отъ 
землетрясенія на линіи ТО.-З. лсел. дорогъ оказались 
ыевѣрными. Личный опросъ, a мѣстами и осмотръ 
станцій, подтвердилъ правильность донесены желѣзио-
дорожныхъ агентовъ. Нигдѣ на линіи интенсивность 
колебаний не поднималась вышеѴбалдовъ по шкалѣ Госси-
Фореля, за исключеніемъ станцій Новоселицы, Мама
лыга иЛипкаиы. ВъНовоселицахъисосѣдыихъ селахъ— 
РевкоуцыиСтроинцы, землетрясеніе имѣло, повидимому, 
интенсивность въ VII б., такъ какъ здѣсь г. Васильевъ 
наблюдалъ во многихъ, правда старыхъ, кирпичныхъ 
домахъ трещины не только въ штукатуркѣ. Разъѣзды 
по Хотинскому и Камеыецкому уѣзду показали, что въ 
непосредствеыномъ сосѣдствѣ съ плейстосейстовой обла
стью, на части тектонической линіи Черновцы-Пер-
ковцы, находящейся въ : предѣлахъ Россіи, находился 
островъ относительнаго сейсмическаго покоя съ двумя 
замкнутыми изосейстами въ I V и III б. Пололсеиіе 
этихъ изосейстъ удалось прослѣдить изъ села къ селу. 
На обратиомъ пути въ Одессу цѣдыо г. В а с и л ь е в а было 
прослѣдить ходъ изосейсты въ V I б., которая идетъ 
отъ Бѣльцъ черезъ Кишинсвъ въ Измаилъ. Болѣе 
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подробный ходъ ея, равно какъ ходъ другихъ изосейстъ 
въ V , I V и III б. и границы распространеиія сейоми-
ческаго шума будутъ указаны на составляемой въ 
настоящее время г. Васильевымъ картѣ землетрясе-
нія 2И-го сентября. 

Весь собранный наблюдательный матеріалъ отно
сится къ 150 мѣстамъ въ предѣлахъ Россіи и 
можетъ быть раздѣленъ на 3 группы: 1) — газетныя 
корреспоыденціи, дающія мало достовѣрный матеріалъ, 
2) — письменные отвѣты на воззваніе и 3) лично со
бранные ыаблюденія. Изъ этого матеріала, обработкой 
котораго г. Васильевъ запять въ настоящее время, 
вытекаетъ: 1) плейстосейстовая область въ VII б. 
захватываетъ Россію только своимъ краемъ и на самой 
границѣ съ Галиціей, 2) кромѣ вышеуказаынаго острова 
относителы-гаго сейсмическаго покоя, есть еще одинъ 
на сѣверо-западѣ Ананьевскаго уѣзда и островъ абсо
лютного покоя на Маломъ Фонтаыѣ въ Одессѣ. 

Въ отчетномъ году продолжались сборъ и разра
ботка матеріаловъ по гидрогеологіи Ямбургекаго уѣзда, 
начатый въ 1907 году по просьбѣ С.-Петербургскаго 
Губернскаго Земства и производившаяся при участіи 
особой коммиссіи Геологическаго Комитета, состоящей 
изъ старшихъ геологовъ Никитина, Краснопольскаго и 
Богдановича, секретаря Присутствія Логребова и консер
ватора Державина. Изслѣдованія производились въ 
1908 году секретаремъ Комитета Я. Ф. Логребовымъ 
совмѣстно со студентами Горна го Института П. И. 
Бутовым» и Л. Ф. Крутиковым», причемъ уже съ 
самаго начала работъ явился рядъ запросовъ практи-
ческаго характера о возмояшости улучшенія водоспаб-
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женія въ отдѣльныхъ селеніяхъ какъ въ Ямбургскомъ, 
такъ и въ другихъ уѣздахъ. Рѣшеніе этихъ вопросовъ, 
въ виду надвигавшейся холеры, нельзя было отклады
вать, а потому пришлось произвести рядъ рекогносци-
ровочныхъ изслѣдованій въ районахъ селеній, какъ 
напримѣръ, Малиновка и Жерновка въ Петербургскомъ 
уѣздѣ, Гакково въЯмбургскомъ, Заполье —въ Лужскомъ 
уѣздѣ и проч.; въ тѣхъ же цѣляхъ пришлось заложить 
рядъ буровыхъ скважинъ въ селеніяхъ Суйда-Горкѣ, 
Мишинѣ, Сидоровкѣ, Валговицахъ, особенно нуисдаю-
щихся въ питьевой водѣ и располоясенныхъ въ сѣвер-
ной части уѣзда, въ области мощнаго развитія песчано-
глинистыхъ ледниковыхъ и послѣледниковыхъ отложеній. 
На изученіе состава этихъ отложеній, ихъ водонос
ности и картированія площади ихъ распространеыія и 
было обращено главнѣйшее вииманіе при гидрогеологи
ческой съемкѣ Ямбургскаго уѣзда, каковую въ отчетномъ 
году и удалось закончить. 

Въ 1908 году въ трудахъ лабораторіи Комитета, 
кромѣ штатныхъ лаборантовъ, принимала учаотіе В. П. 
Абрамова, окончившая Высшіе Женскіе Курсы. 

Исполнены слѣдующія работы: 

Полныхъ анализовъ породъ—силикатовъ. 45 
Отдѣльныхъ опредѣленій составныхъ ча

стей горныхъ породъ 10 
Полныхъ анализовъ известняковъ . . . 2 
Полныхъ анализовъ минераловъ, содержа-

щихъ уранъ и ванадій, изъ Тюя-Муюна 8 
Полныхъ анализовъ золотоноснаго колче

дана . 1 

Хилшческія 
юслѣдованія 
Комитета. 
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Полныхъ анализовъ минеральныхъ водъ 
и разсоловъ 4 

Ншиьіхъ анализовъ каменной соли и се
литры 4 

Полныхъ анализовъ каменнаго угля и 
горнаго воска . . . 5 

Техническихъ анализовъ каменнаго угля. 9 
Анализовъ нефти (опредѣленіе S, па-

раффина, удѣльнаго вѣса и пере
гонка) 9 

Анализовъ желѣзныхъ рудъ (опредѣленіе 
S, Ph , Те, Mn) . . " 7 

Геологически Комитета въ истекшемъ 1908 году 
продолжалъ принимать участіе въ одномъ изъ главнѣй-
шихъ международныхъ предпріятій — въ составленіи 
геологической карты Европы. 

Какъ уже было сказано въ предыдущихъ отчетахъ, 
на долю Россіи приходится большая половина всей 
карты, и при составленіи отдѣльныхъ листовъ послѣд-
ней составителямъ русской части карты приходится 
зачастую производить огромную работу по пересмотру 
всего литературнаго матеріала для тѣхъ районовъ, 
относительно которыхъ существуютъ лишь отрывоч-
ныя данныя. Въ настоящее время значительная часть 
листовъ уже отпечатана, остальные же или сданы въ 
печать, либо подготовляются къ печати. 

Какъ и въ прошломъ году, въ- составѣ директоровъ 
международной карты состояли А. П. Карпинскій и 
директоръ Геологическаго Комитета. Послѣдній со
стояла также однимъ изъ членовъ редакціоииой ком-
мисіи предпринятаго конгрессомъ изданія Paleontologia 

Участге Ко
митета иъ 

меоюдународ-
ныхъ пред-
пріятгяхъ. 
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Universalis, о которомъ была уже рѣчь въ предыду
щих'*) отчетахъ. 

Въ 1907 году къ Геологическому Комитету обраща
лись съ запросами многія какъ правительственныя, 
такъ и частныя учрежденія и лица. По этимъ запро-
самъ Геологичоскимъ Комитетомъ произведены слѣдую-
щія работы. 

Даны заключенія: — о составленіи детальной геоло
гической карты Балахано-Сабунчинекаго ыефтеноснаго 
района; — относительно мѣръ, необходимыхъ для огра-
жденія Илецкаго соляного промысла отъ разрушенія 
вторжепіемъ прѣсныхъ водъ; - о настоятельной необхо
димости ремонта каптажиаго сооруженія источника Нар-
занъ въ самомъ непродолжителы-юмъ времени;—о иай-
болѣе цѣлесообразномъ способѣ времешгаго ремонта 
каптажнаго сооруженія источника Ыарзанъ;—о вѣроят-
номъ лромышленыомъ значеніи Майкопскаго нефтегюс-
наго района; — о возможности нахожденія пригоднаго 
для эксплоатаціи горючаго газа, подобиаго полученному 
при буреніи скважины на о. Кокшерѣ, на сосѣднихъ 
съ послѣдиимъ островахъ;—о желательности производ
ства новой тріангуляціи на Апшеронскомъ полу
остров'!;; — о признаніи имѣющею общественное значе-
ніе минеральной воды источника, открытаго въ долинѣ 
р. Вороны при селѣ Никольскомъ (Усть-Панда) .Кир-
сановскаго уѣзда, Тамбовской губ.; — о желательности 
производства, по выработанной Комитетомъ программѣ, 
ряда наблюденій надъ источникомъ Нарзанъ во время 
ремонта его каптажнаго сооруженія; — о проектѣ про
граммы геологическихъ работъ Кавказскаго Гориаго 
Управленія на 1908 годъ; — о желательности команди-

Зіщюсы п. 
обращенія иг, 

Комитету 
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учреэісденіи 

и лицг. 
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рованія состоящей при Комитетѣ коммиссіи по вопросу 
о детальныхъ гидрогеологическихъ изслѣдованіяхъ рай
она Кавказскихъ минеральныхъ. водъ на мѣсто работа, 
для личнаго ознакомления и участія на мѣстѣ въ обсу-
жденіи ряда вопросовъ, связанныхъ съ предпринятыми 
работами; — о возможности снабженія курорта Сергіев-
скихъ минеральныхъ водъ артезіанской водой; — о воз
можности снабженія г. Ораніенбаума грунтовой водой 
изъ заложенныхъ въ долинѣ рѣки Каросты буровыхъ 
скважинъ; —объ открытіи для частной горной промыш
ленности западной части Иргизскаго уѣзда, Тургай-
ской области;—о возможности полученія хорошей питье
вой воды въ достаточномъ количестве на площади Ора-
ніенбаумскаго дворцоваго имѣнія; — объ организаціи гео-
логическихъ изслѣдованій вдоль строющейся Амурской 
жел. дор.; — о производстве геологическихъ изсллдова-
•ній и поискахъ. полезных!:, ископаемыхъ въ Сухари-
Матакской казенной оброчной статье, Вугуруслаискаго 
уезда, Самарской губ.; — о результатахъ гидрогеологи
ческихъ наблюденій, произведенных!) С.-Петербургскимъ 
Городскимъ управленіемъ въ 1905 — 190(3 году подъ 
руководствомъ Геологическаго Комитета; —объ открытіи 
для частнаго горнаго промысла местности на. pp. Пра
вой Конюхте, Яе, Солонечной и др., объявленной въ 
.1895 году несвободной для частной промышленности;— 
о̂  в.озмолшооти полученія артезіанской воды въ городе 
Перми; — о меропріятіяхъ для улучшенія воды Мыти-
щенскаго водопровода; — о производстве на пра'витель-
ственныя средства разведочнаго буренія на нефть въ 
Майкопскомъ районе; — о необходимости объявленія 
Сураханской газоносной и нефтеносной.площади заве
домо нефтеносной;—о желательности устройства метео-

Иав. Геол. Ком., lflOD г., т. XXVIII, M -1. 25 
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рологической станціи на Бермамытѣ; — о производстве 
за счетъ казны геологическихъ изслѣдоваыій въ нѣкото-
рыхъ мѣстиостяхъ Бугульминскаго уѣзда, Самарской губ., 
между прочимъ, въ Шешминской казенной дачѣ близъ 
с. Кармалки; — о возможности нахожденія прѣсной арте-
зіанской воды въ районѣ Кеммернскихъ минеральныхъ 
водъ; — о целесообразности производства средствами 
казны глубокаго буренія въ Ухтинскомъ районѣ съ 
цѣлыо выясненія его нефтеносности; — о производстве 
гидрогеологическихъ изследованій въ Старооскольскомъ 
уезде, Курской губ.; — о разрешеніи эксплоатировать 
для общаго пользованія минерализованную воду изъ 
колодца близъ города Самары. 

Доставлены сведбнія: — о геологическомъ строеніи 
ииѣнія «ІЛабановъ» Ребриковской волости, Таганрог-
скаго округа, Донской области; — о главнейшей лите
ратуре по месторолоденіямъ ископаемыхъ углей въ Си
бири съ дополнительнымъ перечнемъ месторолсденій 
этихъ углей въ ІОжно-Уссурійскомъ крае; —о нахоледе-
ніи нефти въ пограничной полосе юго-западной Россіи; -
о месторожденіяхъ магнетита въ Россіи; — объ углено
сности окрестностей станціи Сердитой, въ Донецкомъ 
бассейне; — о пригодиыхъ для эксплоатаціи иефтенос-
ныхъ земляхъ на Апшеронскомъ полуострове;—о воз
можности полученія артезіанской воды въ северной 
части Хвалыыскаго уезда, Саратовской губ.;—о место-
роледеніяхъ фосфоритовъ въ Россіи;—о геологическомъ 
строеніи именія близъ ст. Казабеловки, въ Таганрог-
скомъ округе, Области Войска Донского;—объ угленос
ности имеыія близъ станціи Колпаково, въ Донецкомъ 
бассейне;—о мѣсторожденіяхъ каменнаго угля и торфа 
въ районе Пермской жел. дороги, на восточномъ склоне 
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Урала; — о мѣсторожденіяхъ мѣди въ Белебейекомъ 
уѣздѣ, Уфимской губ.;—о главнѣйшихъ литературныхъ 
источникахъ по геологіи побережья Чернаго моря близъ 
Севастополя; — о мѣсторожденіяхъ тяжелаго шпата и 
витерита въ Европейской Россіи;—о главнѣйшей лите
ратуре по геологіи Полтавской и Харьковской губ.; — 
о литературныхъ источникахъ по анализамъ воды изъ 
артезіанскихъ колодцевъ С.-Петербурга; — о геологиче-
скомъ строеніи имѣнія близъ слободы Красняика (Боль
шой Логъ) Таганрогскаго округа, Области Войска Дон
ского;—о нефтеносности Ухтинскаго района; —о геоло-
гическомъ строеніи полосы вдоль проектируемой желез
ной дороги Ялта—Бахчисарай;—о рудоносности двухч, 
земельныхъ участковъ въ Верхнеднепровскомъ уездѣ, 
Екатеринославской губ. 

Произведены изследованія и определенія: — образ-
цовъ минераловъ, доставленныхъ изъ Австріи; — гор-
ныхъ породъ, доставленныхъ изъ Смоленской губ.; — 
образцовъ руды, найденной въ Тверской губ., на берегу 
Волги, близъ дер. Дубровиной; — образца каменнаго 
угля, доставленнаго въ Николаевскій Военный Госпи
таль;—образцовъ горныхъ породъ изъ Чембарскаго уезда, 
Пензенской губ.; —образца сернаго колчедана, найден-
иаго близъ с. Ярцева, Смоленской губ. и иринятаго 
за метеоритъ; — горныхъ породъ, найденыыхъ въ Кай-
городской волости, Устьсысольскаго уѣзда, Вологодской 
губ.; — минерала, найденнаго въ р. Дымке, мелоду дер. 
Ефаыовой и Муртизиной, Бугульминскаго уѣзда, Самар
ской губ.; — образцовъ селитры, найденной въ Елиса-
ветпольской губ.; —минерала, найденнаго близъ ст. Се -
бряково, Юго-Восточиыхъ жѳл. дор.; — минерала, най
деннаго въ с. Демкинѣ, Апалишинской волости, Х в а -
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лынскаго уѣзда, < 'арагонской губ.; — образцовъ іюродъ, 
употребляющихся для шоссе на пріпскахъ гр. Шува-
лова; — образцовъ горныхъ породъ, употребляющихся 
Мииистерствомъ Путей Сообщеиія какъ матеріалъ для 
пгоссе; —образцовъ породъ изъ с. Новосаратовскаго, Ка
менской волости, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской 
области. 

Вь «Трудахъ Геологи чес каго Комитета» за 1908 г. 
опубликованы: 

Голубятнпковъ, Д. Геологическая пзслѣдованія Святого 
острова на Каспійскомъ морѣ. Тр. Геол. Ком. Нов. 
сер., вып. 28. 

С о колот. , Д. Н. Объ ауцеллахт. Тнмана и Шпицбергена. 
Труды Геол. Ком. Нон. сер., вып. 3 0 . 

Борнсякъ, А. Л. Фаупа Донецкой юры. I. Cephalopoda. Труды 
; Геол. Ком. Иов. сер., выи. 3 7 . 

Ріібііпімгь, А. Н . Два плезіозавра изъ юры и мѣла Евро
пейской" Росеіи. Труды Геол. Ком. Мои. сер., И Ы І І . '13. 

Борисякч., A. A . Pelecypoda юрсклхъ отложенііі Евроисй-
скоіі Россіи. Àviculidae. Труды Геол. Ком. Itou сер., 
вып. '(4. 

А пер п . , д. У. Геологичеекія наследованіи па о. Сахалииѣ 
нъ 1007 году. Труды Геол. Ком. Нов. сер.. выи. 15. 

Яковлевъ, Н . Н . Прикрѣпленіе брахіонодъ какі. основа 
нидовъ и родовъ. Труды Геол. Ком. Нов. сер., выи. 48. 

Залѣсокііі, іМ. Д. Ископаемыя растенія каменноугольных'!, 
отложенifl Донецкаго бассейна Л . Изучоніе анатомиче
ского строепія Tepidostrobns. Труды Геол. Кол. Нов. 
сер., вып. <1С. 

Фаасъ, А. В . Кл, аознанію фауны морскпхъ ежеіі пзъ мѣ-
ловыхъ отложеній . Русскаго Туркестана I. Труды Геол-
Ком. Нои. сер., вцп. 49. 

Падай ія 
Гси.кпнчктіо 

Комитета. 
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Въ « И з в ѣ с т і я х ъ Г е о л о г и ч е е к а г о К о м и 
тета» за отчетный годъ. кромѣ протоколовъ засѣданій 
Присутствія Комитета, матеріаловъ по устройству, ре
монту и выясненію условій существующего положеиія 
каптажнаго колодца Нарзана, акта осмотра Нарзаннаго 
колодца водолазной партіей, записки А. Камжскаго 
объ устройстве метеорологической станціи на Берма-
мытскомъ плато и составленныхъ старшимъ геологомъ 
Борислкомъ рефератовъ двухъ палеонтологическихъ ста
тей, — напечатаны слѣдующія статьи: 

Ѳ. Ч е р н ы ш е в ъ и ÏÏ. ГІалибинъ. Памяти Фридриха Бог
дановича Шмидта. Некрологъ и списокъ трудовъ по
кой наго. 

Огильви, А. Н . Матеріалы по разиѣдочнымъ работамъ въ 
Кисловодскѣ. 

Въ статьѣ приведено большое количество данныхъ, 
собранныхъ при развѣдочномъ буреніи около источника 
Нарзанъ. 

Отчетъ о состояніи и дѣятельиостп Геологичеекаго Коми
тета въ 1907 г. 

Голубятнпковъ, Д. В. Сураханская газоносная и нефте
носная площадь. 

Статья представляетъ результатъ изслѣдованій автора, 
произведенныхъ въ 1907 году, излоягеніе которыхъ было 
помѣщено въ отчетѣ за этотъ годъ. 

Соколовъ, Д. Н . Геологическія изслѣдованія въ за-Ураль-
ской части 130 листа. 

Въ статьѣ изложены результаты работъ въ 
этомъ районѣ, произведенныхъ авторомъ въ 1907 году 
(см. Отчетъ Комитета за 1907 г.). 
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Богачевъ, В. В . Вѳрхнеміоценовыя уніониды Кавказа. 

Въ статьѣ дано описаніе уніонидъ, найденныхъ гео-
логомъ Калицкимъ при изслѣдованіяхъ въ урочищѣ 
Чатма, Тифлисской губ. Сигнахскаго уѣзда; авторомъ 
опредѣлены: Unio Polejaievi п. sp., Unio Ѳиааі п. sp., 
Unio? suspeciosus п. sp. и Melanopsis praemorsa L . forma 
sub-praemorsa. 

Вогачевъ, В . В . Прѣсноводнын пліоценовыя фауны запад
ной Сибири. 

Статья заключаешь общіе выводы обработки авто
ромъ коллекцій изъ прѣсноводныхъ третичныхъ отло-
женій Сибири, собранныхъ А . А . /іраспопольскимг, 
II. Fi. Высоцкимъ и И. Д. Черскимъ. 

Т и х о н о в и ч у Н . Н . Гидрогеологический очеркъ южной части 
Иовоузенскаго уѣзда, Самарской губ. 

Статья представляетъ результаты произведеыныхъ 
авторомъ въ 1905 г., по поручію Министерства Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, гидрогеологиче-
скихъ изслѣдованій части казенныхъ оброчныхъ статей, 
подлеяшвшихъ для устройства на нихъ переселенцевъ. 
Кромѣ орографическаго очерка и детальнаго описанія 
геологическаго строенія авторъ подробно останавли-' 
вается на грунтовыхь водахъ и водоносныхъ горизон-
тахъ изслѣдованнаго имъ района. 

Соколовъ, Д. Н . О древиѣйшихъ ауцеллахъ. 

Авторомъ описаны найдеыныя имъ въ области 130 
листа, на горѣ Ханской, Amelia Pompecltji п. sp. изъ 
среднихъ слоевъ Оксфорда, Amelia Lamberti п. sp. изъ 
верхияго келловея и Amelia calloviensis п. sp. изъ сред-
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няго келловея. Разсмотрѣніе этихъ формъ приводить 
автора къ выводу, что эпоха происхожденія ауцеллъ 
должна считаться гораздо глубже средняго Оксфорда, 
какъ это было принято считать до сихъ поръ. 

Кротовъ, П . Пермскій известнякъ р. Карды, Симбирской 
губерніи. 

Въ этой статьѣ авторъ указываете, что по р. Карлѣ 
развиты всѣ члены пермской системы Европейской 
Россіи, отлояшвшіеся въ своемъ нормальномъ поелѣдо-
вателы-юмъ порядкѣ, причемъ вся толща эта изогнута 
въ 2 недалеко другъ отъ друга отстоящія параллельный 
складки, по направленно своихъ осей въ общемъ соот-
вѣтствующія системѣ Жегулевской дислокаціи. 

Ракузинъ, M . Оптическое изслѣдованіе нсфтей раманин-
скихъ, сураханскихъ и балаханинскихъ. 

Статья заключаетъ результаты оптическихъ изслѣ-
дованій 14 образцовъ нефти изъ Рамановъ, 4 изъ Сура-
хановъ и 11 изъ Балахаыовъ. 

Ворисякъ , А. Къ вопросу о тектоникѣ сѣверо-западной 
окраины Донецкаго кряжа. 

Замѣтка, написанная по поводу работы Ы. Я к о в 
л е в а «Палеозой Изюмскаго уѣзда, Харьковской губ.» 
и разъясняющая разногласие во взглядахъ автора съ 
проф. Я к о в л е в ы м ъ. 

Бронниковъ," М. Каратагское землетрясеніе. 

Статья представляете отчете автора, командирован
ная) для сбора матеріала по землетрясенію, разрушив
шему 8-го октября 1907 года городъ Каратагъ. Содержа
ще этой статьи напечатано въ отчетѣ Комитета за 
1907 годъ. 
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ІРябіінинъ, А. Дельфинъ изъ пліоценовыхъ отложеній острова 
Челекена. 

Статья представляетъ результата обработки найден-
ныхъ геологами B e б ер омъ и К а л и ц к и м ъ въ 
средне-апшеронскихъ отлолееніяхъ острова Челекена 
костей китообразнаго, которыя авторъ опредѣляетъ 
принадлежащими Delphinus delphis L . 

Мушкетовъ, Д. И . О шілсветретичяыхъ отлоясѳніяхъ Прн-
донецкаго края. 

Содержаніе этой статьи, какъ представляющей отчетъ, 
по произведеннымъ въ 1907 году работамъ, изложено 
въ отчетѣ Комитета за этотъ годъ. 

Лаигвагенъ, Я . Краткій предварительный отчетъ о развѣ-
дочныхъ работахъ въ Ессентукахъ, произведенных!, 
зимой 1907 — 1908 года. 

Изложеніе главнѣйшихъ результатовъ произведен-
ныхъ авторомъ работъ, которое и было помѣщено въ 
годовомъ отчетѣ Комитета за 1907 годъ. 

Соколовъ, Д. Ы. Геологическія изелѣдованія въ юго-восточ
ной части 130-го листа геологической карты Европей
ской Россіи. 

Статья представляетъ отчетъ по изслѣдованіямъ, про
изведеннымъ въ 1908 году, а потому содержаніе ея 
изложено выше. 

Мейстѳръ, А. К. Матеріалы по петрографіи Крыма. 

Въ статьѣ изложены результаты обработки массивно-
кристаллическихъ породъ, встрѣченныхъ старшими, гео-
логомъ В о р и с я к о м ъ при геологической съемкѣ на 
юлсномъ берегу Крымскаго полуострова. 
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Кромѣ «Извѣстій», въ наступившемъ году печа
таются и частью уже отпечатаны слѣдушщія изданія 
Комитета. 

Фаасъ, А. В. Очеркъ Криворожскііхъ желѣзо-рудныхъ-ыѣсто-
рождѳній. Труды Геол. Ком. Нов. сер., вып. 39. 

Андрусовъ , Н . Матеріалы къ познанію прикаспіЭскаго нео
гена. Труды Геол. Ком. Нов. сер., вып. 40. 

Ч а р н о ц к і й , С. И . Геологическія нзслѣдованія Кубанскаго 
нефтеноснаго района, Лястъ Нефтяио-ІПирванскШ. 
Труды Геол. Ком. Нов. сер., выя. 47. 

Залѣсск ій , M . Д. О тождествѣ Neuropteris ovata Hofmann 
и Neurocallipteris glekhenioides S t e rz el. Труды Геол. 
Ком. Нов. сер., вып. 50. 

Въ отчетномъ году Геологическій Комитета иродол-
жалъ работы по 2-му изданію общей 60-ти верстной 
карты Европейской Россіи, о которой уже упоминалось 
въ отчетѣ за 1907 годъ. 

Кромѣ того, продолжалось изданіе геологической 
карты Азіатской Россіи, въ масштабѣ 100 верстъ въ 
дюймѣ, и печатаніе составленной покойиымъ Михаль-
скимъ трехверстной геологической карты Кѣлецкаго 
кряжа, a таіше продолжалось печатаніе одноверстной 
геологической карты Донецкаго бассейна, первый вы-
пускъ которой въ настоящее время уже. законченъ 
печатаиіемъ. Далѣе, продолжалось изданіе полуверст
ной карты Криворожскаго желѣзноруднаго района, а 
также начато . печатаніе. трехверстной геологической 
карты Изюмскаго уѣзда, 

Въ отчетномъ году Геологически Комитетъ на 
особо ассигнованные средства продолжалъ печатаніе 
изданія « Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя 

11 ечатающі l'
en Труды Ко

митета. 
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работы по линіи Сибирской желѣзной дороги» и опуб
ликование серіи трудовъ партій, работающихъ въ 
Сибири, подъ обгцимъ названіемъ «Геологическія изслѣ-
дованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири». 

Въ 1908 году продолжалось печатаніе выпусковъ 
X X I I , Х Х П І , X X V I I «Геологическихъ изслѣдованій 
и развѣдочныхъ работъ по линіи Сибирской жел. дор.», 
закліочающихъ въ себѣ окончательные отчеты г. Обру
чева объ изслѣдоваиіяхъ въ западной части, г. Гера
симова—ъъ центральной части и кн. Гедройца—ъъ вос
точной части Забайкальской области. Изъ нихъ закон
чена печатаніемъ и выпущена въ свѣтъ часть I, вып. 
X X I I , содержащая описательную часть изслѣдованій 
въ Западномъ Забайкальѣ. Кромѣ того продолжалось 
печатайте вып. X X I X , содержащаго результата, обра
ботай гг. Re i s и E g g e r палеонтологических^ коллекцій, 
собранныхъ въ Забайкальской области, и начато печата
йте въ X X X выпускѣ полнаго отчета проф. Зайцева по 
произведеннымъ имъ вдоль лииіи Сибирской жал, дор. 
геологическимъ изслѣдованіямъ. 

Изъ «Геологическихъ изслѣдованій въ золотонос
ныхъ областяхъ Сибири» печатались и частью уже 
отпечатаны: 1) Вып. I X и X «Геол. изсл. въ Амурско-
Приморскомъ районѣ», содерясащіе «Отчетъ о маршрут-
ныхъ изслѣдованіяхъ въ бассейнѣ р. Амгуни» А. И. 
Хлапожна и «Маршрутныя изслѣдованія въ бассейнѣ 
верхней Зеи» 9. 9. Амерта; 2) Вып. VI I «Геоло
гическая изслѣдованія въ Енисейскомъ золотоыосномъ 
районѣ», содержащій предварительный отчетъ Я. С. 
Эдельштейна по изслѣдованіямъ 1907 года, вып. Ѵ Ш , 
содерлеащій 3 статьи Л. А. Ячевскаго о мѣстороледеніяхъ 
золота и хризотила въ Минусинскомъ округѣ и о 
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нахожденіи минѳраловъ платиновой группы въ Сибири; 
вып. IX—полный отчетъ А. К. Meücmepa по его изслѣ-
дованіямъ въ Енисейскомъ округѣ. 3) детальная геоло
гическая карта Енисейскаго золотоноснаго района: план
шеты Д—5, Д—6, составленные г. Ячевскимъ, и «Описа-
ніе маршрутовъ въ юго-западной части Енисейскаго 
округа», составленное г. Мейстеромъ; 4) детальная геоло
гическая карта Ленскаго золотоноснаго района: листы 
1 — 2 ряда V , составленные г. Обручевым, и листъ 1—6, 
составленный г. Герасимовымъ, 4) детальная геологи
ческая карта Амурско-Приморскаго района: плаышетъ 
0—2 Зейскаго района, составленный г. Хламнинымъ, 
и планш. 3, ряда I того же района, составленный 
П. Б. Риппасомъ. 

Почетный Директоръ Комитета А. Л. Кщтипскт, 
кромѣ обработки прежде собранныхъ имъ и другими 
лицами матеріаловъ (результаты которыхъ были доло
жены въ засѣданіяхъ ученыхъ учрежденій), опубликовалъ 
въ Извѣстіяхъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ некро
лога академика в. Б. Шмидта. 

Директоръ Комитета в. Л. Чернышеве, кромѣ докла-
довъ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ и въ засѣ-
даніяхъ ИМПВРЛТОРСКАГО Минералогическаго Обще
ства, редактировалъ Записки Минералогическаго Обще
ства и издаваемые этимъ Обшествомъ Матеріалы для 
геологіи Россіи. 

Лѣтомъ отчетнаго года Ѳ. Л. Чернышеве, вмѣстѣ съ 
61 Л. Никитиными и К. Л. Богдановичем», былъ ко
мандировать г. Министромъ Торговли и Промышлен
ности въ районъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ съ 
цѣлыо ознакомленія на мѣстѣ съ состояиіемъ послѣд-

Таооты 
штатныхъ 

членовъ 
Комитета. 
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нихъ и выработки предположены о переустройстве 
каігтака отдѣльиыхъ источниковъ, главнѣйше Нарзана. 
Ѳ. H. Черпышевымг, совмѣстно съ г.г. Вогдаповиче.т и 
Герасимовым», а также частью съ Ниіттинымъ и А. Н. 
Ошльви, былъ осмотрѣыъ районъ выходовъ минераль
ныхъ источниковъ къ югу отъ Кисловодска вплоть до 
горячихъ Нарзановъ, у подноясія Эльборуса, a затѣмъ, 
по возвращеніи геологовъ въ Кисловодску подъ предсѣ-
дательствомъ директора Комитета, была созвана коммис-
сія, въ составе которой приняли участіе и всѣ наличныя 
техническія силы Управленія водъ. Коммиссія,. разо-
бравъ и еуммировавъ результаты развѣдочыыхъ работъ 
въ Кисловодске и Ессентукахъ, высказала соображенія 
о наиболее раціональиомъ переустройстве каптажа 
Нарзана, а таюке о лшлательномъ и наиболее раціо-
нальномъ направленіи разведочныхъ работъ въ Ессен
тукахъ и на Баталинскомъ источнике. Кроме того, 
геологами были высказаны сообраясенія о желательности 
расширенія компетенціи Управленія минеральныхъ водъ, 
за пределы его территоріи, включивъ въ его веденіе 
источникъ Кумагорскій, горячіе Ыарзаны подъ Эльбо-
русомъ и въ долине Хасаута. Все эти заішоченія ком-
миссіи были обсулданы въ совещаніи, состоявшемся 
подъ преде/Ьдательствомъ г. Товарища Министра Д. П. 
Коновалова, и на основаніи ихъ, меягду прочимъ, выра-
ботаггь былъ планъ ремонтныхъ работъ вокругъ каптажа, 
осуществленный частью въ теченіи зимы 1908-1909 г. 

Старшій геологъ О. Н. Нжитинъ состоялъ въ 
отчетномъ году Председателемъ реформированнаго, съ 
более расширенными функціями, Гидрологическаго 
Комитета Главнаго Управленія Землеустройства и Земле-
делія. Въ отчетномъ году г. Никитин» состоялъ члежомъ 
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совѣта И М І І Е Р А Т О Р С К А Г О Русскаго Географическаго 
Общества и продолжалъ работы въ гипсометрической 
и картографической коммиссіяхъ; кромѣ того, г. Лиии-
тинъ былъ избранъ представителемъ отъ Геологиче
ская) Комитета въ Магнитную Коммиссію при И М П Е 

Р А Т О Р С К О Й Академіи Наукъ и на 2-й Метеорологиче
ский Съѣздъ. 

Какъ сказано выше, б1. Л. Никитин» и К. И. Богда
нович» принимали участіе въ спеціальной коммиссіи 
Комитета по изслѣдованію Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ. и въ частности по разработкѣ мѣропріятій къ 
ограладеыію отъ утечки источника Нарзана и были ко
мандированы истекшимъ лѣтомъ въ Кисловодск*, для 
производства изслѣдованій въ райоиѣ Кавказскихъ мине
ральныхъ водъ, а также участвовали какъ на мѣстѣ, 
такъ и въ Петербурге въ работахъ коммиссіи по упоря
дочение этихъ водъ подъ предсѣдательствомъ Товарища 
Министра Д. Л. Коновалова. 

Кромѣ того старшій геологъ Богданович», съ разре
шения г. Министра,, на собственные средства, ѣздилъ въ 
Италію для сбора матеріаловъ по Мессинскому земле
трясение'. . . 

Старшій геологъ Борислт былъ занять, кромѣ уже 
указанныхъ работъ, препаровкой и обработкой большой 
коллекціи остатковъ сарматскихъ млекопитающихъ, най-
денныхъ имъ въ плотномъ известнякѣ, на глубинѣ около 
2 сале, въ Севастополѣ. ., /.:.;••.. 
.. Геологъ А. В. . фаасъ, : продолжая работу по состав-
леиію полуверстной геологической карты Криворож-
скаго района, лтодготовидъ къ печати листъ 2-й IV ряда, 
этой карты, цричемъ для ' петрографической характе
ристики главнѣйшихъ породъ названной местности поль-
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зивался рукописнымъ матеріаломъ, доставленнымъ проф. 
В. В. Тарасеико. Кромѣ того г. Фаасъ былъ занять 
составленіемъ краткаго очерка Криворожскихъ желѣзно-
рудиыхъ мѣсторожденій съ картами трехверстнаго мас
штаба, изъ которыхъ закончены въ отчетномъ году печата-
ніемъ карты магнитныхъ склоненіи и гипсометрическая. 

Помощникъ геолога М. Д. Залѣсскій, кромѣ обра
ботки ископаемой флоры Донецкаго бассейны, былъ 
занята обработкой палеофитологическихъ матеріаловъ, 
собранныхъ сибирскими горными партиями, а также 
экспедиціей по изслѣдованію Мугоджарскихъ горъ. 

Кромѣ того, имъ подготовлена къ печати работа объ 
анатомическомъ строеніи Sigittaria типа Boblayi В г о п-
g n i a r t. 

йзъ лицъ, прикомандированыыхъ къ Комитету, гор
ные инженеры Маркове и Мжлуха—занимались по
исковыми и развѣдочными работами въ различыыхъ 
частяхъ Европейской Россіи и Урала, горн. инж. 
Огильви и Латвагвнъ—геологическими и развѣдочиыми 
работами на Кавказскихъ Минеральыыхъ водахъ, гори, 
инж. Бронныковъ—с6о\эотъ и обработкой матеріаловъ по 
Каратагскому землетрясение, горн. инж. Егуповъ—геоло
гическими изслѣдованіями вдоль линіи Сѣверо-Донец-
кой жел. дор. 

Какъ и въ прошедшемъ году, главное помѣіцеиіе 
Комитета находилось въ домѣ графини Остенъ-Сакенъ, 
по 4-й линіи Васильевскаго Острова (№ 15); кромѣ 
того, квартиры Комитета какъ для работъ его членовъ, 
такъ и для участниковъ Сибирскихъ и Кавказскихъ 
партій и лабораторія Комитета помѣщаются въ д. № 3, 

Работы при-
коминдирован-
иыхъ къ Коми

тету лицъ. 

Ломѣщенів 
Комитета. 
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по Волховскому переулку и д. № 30, по 5 линіи Ва-
сильевскаго Острова. 

О состояніи библіотеки къ 1-му января 1909 года 
свидѣтельствуютъ нижеслѣдующія данныя. 

Общее число книгъ, періодическихъ изданій, картъ 
и брошюръ, находящихся въ библіотекѣ Геологическаго 
Комитета, состояло: 

Къ 1-му января 1909 года 9,811 названій, всего на 
сумму 105,260 руб. 98 коп. 

Всѣ эти изданія размѣщались по восемнадцати 
отдѣламъ основного каталога библіотеки слѣдующимъ 
образомъ: 

Всего 
Состояло Прибави ооотолтъ 
КЪ 1 ЯШ). лось въ къ . 1 янв. 

1908 г. 1908 г. 1909 г. 
1 7 6 9 77 1 8 4 « 

11. Общая геологія  1322 + 39 = 1 3 1 6 

III. Гѳологичеокія руководства . . 219 + 2 0 == 239 
IV. ІІалеонтологія Россіи. . . . 3 8 8 + 17 = 4 0 5 

V. Общая палеонтологія. . . . 1 4 6 4 + 4 1 = 1 5 0 5 

VI. Мииерадогія Росоіи . . . . 114 + 3 1 1 7 

VII . Общая минералогія . . . . 346 21 = 3 6 7 

VIII. Зоологія и ботаника . . . . 2 1 0 19 = 2 2 9 

6 5 + 3 = 6 8 

X . Физическая географія . . . 4 4 7 + 50 = 4 9 7 

X I . Географія описат., статистика. 535 16 5 5 1 

1 9 1 + 4 = 1 9 5 

4 1 1 3 8 = 4 4 9 

X I V . Сборники, словари, указат. и пр. 232 + 8 2 4 0 

4 3 7 2 6 = 4 6 3 

4 4 0 + 5 4 4 5 

X V I I . Антропологія.  5 6 + 1 = 5 7 

X V I I I . Періодическія изданія. . . . 7 2 9 + 4 8 = 7 7 7 

9 3 7 5 + 4 3 6 = 9 8 1 1 

Библіотека. 
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Пріобрѣтено на средства Комитета книгъ и жур-
наловъ: 

До 1-го января 1908 г. на сумму . . . . . 43,177 Р- 45 к. 
Съ 1-го января 1908 г. по 1-е января 1909 г. 1,233 » 05 » 

Переплетено до 1-го января 1908 г. 11,573 т. 8,558 » 40 » 

Переплетено за 1908 г. 349 томовъ. . . . . 284 » 55 » 

Сброшюровано брошюръ въ папку до 1-го янв. 
1908 г. 3,174 шт 320 » 85 » 

Сброшюровано въ папку брошюръ за 1908 г. 
92 шт 13 40 » 

Принесено въ даръ отъ разныхъ учрежденій и линь 
книгъ, журналовъ и фотографическихъ снимковъ: 

До 1-го января 1908 года на сумму 48,628 р. 43 к. 
Съ 1-го января 1908 г. по 1-е января 1909 г. 3,044 » 85 » 

Обмѣнъ изданіями съ различными учрежденіями и 
лицами происходилъ въ 1908 году съ слѣдующихъ 
размѣрахъ: 

Комитета посыладъ Комитетъ получалъ 
свои издаш'я. издаиія. 

. . . 351 233 
Австро-Венгрія . . . . '26 ' 23 

8 8 
1 1 

Великобритания. • . . 20 19 
Германія . . . . . . 40 3S 
Голландія. , . . • • 5 3 

• . 2 3 
2 1 

. . 2 1 
13 

Румынія . . . . • 2 0 

О 
Li 
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Комитета посылала Комнтетъ получалъ 
свои нздаиія. изданія. 

. 2G 25 
Швейцарія . . . . 7 17 
Швеція и Норвегія . . 12 10 
С.-Амер. Соед. Штат. . 40 42 
Центр, и ТОжн. Амер. . 13 13 
Канада. . . . . 7 ' 7 

8 8 
3 5 

Австралія  . 11 • 12 

603 506 

Благодаря содѣйствію гг. началышковъ губерній, 
Геологическій Комитетъ въ 1908 г. получалъ губер н-
скія вѣдомости слѣдующихъ губерній и областей: 
Архангельской, Варшавской, Виленской, Витеб
ской, Владимірской, Вологодской,. Волынской, 
Воронежской, Вятской, Гродненской, Екатериной 
славской, Енисейской , Иркутской, Калишской, 
Калужской, Кіевской, Ковенской, Костромской, 
Курляндской, Курской, Кѣлецкой, Ломяшнской, 
Люблинской, Могилевской, Московской, Ниже-і 
городской, Новгородской, Оренбургской, Пензен
ской, Петроковской, Плоцкой, Полтавской, Псков
ской, Самарской, Симбирской, Семипалатинской, 
Саратовской, Ставропольской, Сувалкской, Сѣд-
лецкой, Таврической, Тверской, Тобольской, Том
ской, Туркестанской, Тульской, Уральской, Уфим
ской, Харьковской, Черниговской и .Ярославской. 

Изъ приведенныхъ губернскихъ вѣдомостей извле
чено и занесено въ библіотеку Комитета большое ко

шт. Геол. Ком., 1008 г., т. Х Х Ѵ Ш , №і. • 26 
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личество статей и замѣтокъ по научной и прикладной 
геологіи и физической географіи Россіи. 

Коллекціи Комитета продолжаютъ постоянно попол
няться матеріаломъ, доставляемымъ какъ штатными 
членами Комитета, такъ и другими лицами, работаю
щими по его поручеиію, а таіше и сторонними учре
ждениями и лицами, присылающими матеріалы въ Ко
митета для ихъ опредѣленія. О значеніи этихъ послѣд-
нихъ матеріаловъ для Комитета было уже говорено въ 
предшествовавшихъ его отчетахъ. 

Между учрежденіями и лицами, содействовавшими 
расширенно геологическаго собранія Комитета присыл
кою ему образцовъ и коллекцій, слѣдуетъ упомянуть: 

Управленіе по сооруженію желѣзныхъ дорогъ, при
славшее въ даръ Комитету коллещію образцовъ полез-
ныхъ ископаемыхъ и рудъ изъ блгокайшихъ къ линіи 
жел. дор. Семипалатинскъ-Вѣрный уѣздовъ Семипалатин
ской, Акмолинской и Тургайской областей. Кромѣ того 
крестьяниномъ Цющорой доставлены обширная коллек-
ція окаменѣлостей бучакскаго яруса изъ Екатеринослав-
ской губерніи. Необходимо еще упомянуть объ обшир
ной коллекціи остатковъ млекопитающихъ изъ сармат-
скихъ отложеній Крыма, найденной старшимъ геологомъ 
Борисякомъ въ Севастополѣ. 

Оканчивая ыастоящій отчетъ, Комитетъ считаетъ 
долгомъ выразить свою глубочайшую благодарность 
всѣмъ многочисленнымъ учрежденіямъ и лицамъ, со-
дѣйствіемъ которыхъ онъ имѣлъ случай пользоваться 
въ минувшемъ году. 

Коллекціи 
Геолтическаіс 

Комитета. 



Personnel du Comité Géologique 

Directeur d'honneur: 

K a r p i n s k y , Alexandre, membre de l'Académie des Sciences, ingé
nieur des mines. 

Directeur : 

T s c l i o m y s c l i e w , Théodoce, membre de l'Académie des Scioncos. 
ingénieur des mines. 

Géologues en chef: 

N i k i t in , Serge, magistre en minéralogie et géologie. 
K n i s n o p o l s k y , Alexandre, ingénieur des mines. 
Wysso t zky , Nicolas, >> » » 
Bogdanov i t c l i , Charles, » » » 
B o r i s s i a k , Alexis, » » » 

Géologues: • 

Yako.vlow, Nicolas, ingénieur des mines. 
Faas, Alexandre, » » » 
Weber , Valerien, » » » 
Oeras s in iow, Alexandre, » » » 
( J o l o u b i a l n i k o w , DimiU'i, ingénieur des mines. 
K a l i t ü k y , Kazimir, » » » 



Géologues-Assistants: 

Zalessky, Michel, candidat ès sciences naturelles 
T i c l i o n o v i t c h , Nicolas, candidat ès sciences naturelles 
W o l a r a v i t c h , Paul, ingénieur des mines. 
R i a b i n i n , Anatol » » » 
Stepanov, Paul » » » 

Bibliothécaire et secrétaire: 

Pogrébow, Nicolas. 

Conservateur: 

Der jawine , Alexandre, candidat ès sciences naturelles. 

Chimiste: 

A n t i p o w , Jean, ingénieur des mines. 

Chimiste-Assistant : 

K a r p o w , Boris, candidat ès sciences naturelles. 

M e m b r e s d u C o n s e i l : 

Inostranzew, Alexandre, prof, de géologie à l'Université de St.-Pét. 
Zemia t c l i ensk i , Pierre, prof, de minéralogie à l'Université de 

St.-Pétersb. 

f edorow, Evgraf, prof, de minéralogie à l'Institut des Mines, ing 
des mines. 

N i k i t i n , Wassily, prof, de minéralogie à l'Institut des Mines, ing. 
des mines. 
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И 8 Д А Н І Я . VÈOmtmÉGKAVO К0ШШШ. 

Мзвѣстія Геологическаго Комитета: 
( Т о м а распроданный' о(Ѵо;ша.чеіш аніиідочкон * ) . 

Томъ -I*. 1882 г. II.. ,45 к. т. II*. 1888"і. , .№ 1—9; т. Ш * .1884 г., Ш 1—10; т. IV і 1885 г., 
Л1'Ла 1 — 10; т. V , 1880 г., M 1 — 11; т. V I , 1887 г.. .№№ 1 — 12; т. VII . 1888 г., Ä 1—10; 
т. Ѵ Ш , 1889 г., ЯХ>. . 1 -10 ; т. IX*, 1890. г., m 1—Щ т.-Х*. 1891 т.. . № 1 — 9; т. Х1»і 
.1892 г., Щ 1—10; т. Х Л \ 1893 г , » ° . 1 - 9 ; т . ; XI I I* . 1894: г..: Ш .1^-0; т. X I V * 
1895 г „ - д а . 1 — 9;, т. X V , 1890, г., Щ Ы — 9 ; т. ХѴІ.Д-897 .г., Х ? Л Н — 9 ; т.. X V I I , 1898 г., 
Л; Л; 1—-10. Цѣна 2 р.-80 к.-за,.томъ. отдѣлыіые JW? по IJ5 коп. . „ . ... 

Тоіиъ X V I I I , 1899 г,; т. X I X , 1900 г.; т. XX.,1.901. г.;,т, X X I . 1902 г.; т. X X I I . 1908 г.;т;. ХХШ, ,10О. ) г , 
г. X X J V , 1.905 г,; т. X X V , 1900г.; т. X X V I , I9Q7 г. II.. 4 р. за томъ (огдѣлыі. Щ не продаются). 

. Р у с с к а я геологи.чве пая ом блі о т е к а , подъ ред. 0 . Н и к и т и н а , аа 1885—9(1 гг. 1I..1 р. за годъ. 
Тоже, издан. Геологическим-!. Комитетом,, за, 1897: г., ц. 2 р . 40 к. .... .•„ .... 
Протоколъ заеііданій ІІриоут. Геолог. ,Комит. но обсужденііо. вопроса: объ оргаешзацш иочвеп-

іш.хъ иаслѣдоиаііій въ Госсііг. (Прил. къ,.,ѴІ. т, І І зк . Геол. ; Ком.). 11,-.-.;.8о, к. 

Труды Геологическаго Комитета:' 
Т о м - ь І , ЛѴІ*. 1888 г. I. Лагузенъ. Ф а у н a і п р с к и х ъ о О р а з о в а н - і й Глз 'ап екой.гу б. Съ 11 табл. 

и картою. Д , і ! ; р . (»0 к.—jYî2f, 1884 г. С, Никитниъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о е с і и . 
Л и стт. ôfi. Съ геол. картою я S табл. H,.,S р . (Одна.геоліітрта 50-го л.і—.75 ю)і—.181,-1884 г. 
Ѳ. Чериышевъ, М а т е р і а л ы къ н зу ч е и ію д и и о и с к и хъ от л о ж е н і і і Р о с с і иЬ'Съ Я'.'табл. 
11.2 р, —Je 4* (ішслѣднШ). 1-885.г. И. ; Мушкетовъ. Г о о л о г и ч еокій. оч'еркъ Л й п е ц к а г о 
у ѣ а д а i n . с в я з и съ м и н е р а д і . ними,: ист о ч н и к а м іі г. Л и п е ц к а , Съ геол. картою 
и планомъ. Ц. .1 р. 25 к. 

Т о м * I I , .Nil V 1885 г.: С. Никитинь. О бщ'аа геолог . Kî i j i . - r a Р о « « і i l . J.I иС'тъ 7,1, СъГеол: картою 
и -8 табл. Д . 4 р. 50 к. (Однагеол. карта 71 л.-^ÎS к;і.: .Je 2,:4885 г. Иі Сйнцовъ. О б щ а я і г е о л or. 
карта, Г о с с і и . Л и с п . 984І. З а п а д и , часты: Съ-геод. картою. Ц, 2 р. (Одна геол: карта 
Ила: части 93 листа'—50 к.). X 8-, 188<і г.; А. -Паяловь.' А м.ионяхи- e-oKw: Л-sp 'id.oè'eras 
a e a n t h i c i i m ь-оот очи о » P ' o c c i i i ; Съ Ютабл . Д . S р. ! і 50 к.:>5 4, 1887г. И.' Шмальгаузенъ. 
О н и с а н і е о с т а т к о в ! , р а с т е н і й арт ніііскихт. ин не рмсии хъ :оал ожен іііі ІОъ 7- табл. 
Д : 1 p. .V. о*(послѣдп.).-1887 г, Аѵ Павловь, С а м а р о к а я : : л у к а и>Жввулі»; Тло логическое 
опнеаніе. Съ картою, и 2 табл. : Д . I p. 25 к. , , - , : ! : : - ' : , ! . ',:. - ; ! , : : 

T O M « I I I , .¥ Г , 1885 г. Ѳ . Чернышева . Ф * у н а -ubarnUrro д е в о н а з а и а д н а г о « с к л о н а 
У р а л а . Съ 9 ю табл. II,. 8 р. 80 «к., * 2*ч -М 88«-. .г.- - А.' Йарпинсцій, .:в: Чериышевъ я. Д. Тмлло. 
О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й Р о о с і и . Д и о т ъ 1У9. Съ-1 табіі.тсъ геол. 
картой). П.. 3 р. .%1Г, 188.7 г. 0. .Чериышевъ..': Фа у на-, сред и яг о : и г в е р і н я г о ;д,о«о и а 
з а і і а д н а г о с к л о н а У р а л а . Съ. 14 т а б л . Ц И І р. .» 4* (іюслѣдній), 1889.г.,Ѳ.Чериышевъ. 
О б щ а я геолог , к а р т а Р о с с і и . - Л и стъ 189. Описаніе цімітралышй.'части..-.Уралачи за
иаднаго его склона. Съ 7-ю табл, Ц: 7'р,; , 

•Я'ом-ь I W .V' Г , -1887 г. А. Зайцевъ. О б щ а я геолог , к а р т а , Р о с е і и . Л Истъ ,138._ Геолог, оии-
'. саіііе Ревдйнекаго и Hepхъ-Иоетскаго округом,. Съ геолот. картою. Д . - 2 .р. Л ^ І Й * , . 1800 г. 



Д . Штуиевоаргь. О б щ а я геолог , к а р т а Р о с с і и . Л и с п , 188. Геолог, изслѣдов. оѣверо-
аанадной части области 138 листа. II,. I р. 25 к. Ü 8 ( иослѣднііі), 1898 г. Ѳ. Чериышевъ. 
Ф it у и а да но и а н и ж н я г о и о с т о ч наго с к л о н а У р а л а . Съ 14 табл. i f . (i p. 

Т о м ъ V , : \ " I ' . 1800 г. С. Никитин*. Общ ли геолог , к а р т а Р и с е і м . Л иетъ 57. Съ гипсометр, 
и геолог, карт. II, 4 р. (Одна геол. карта 57 л. — 1 p.). X 2*. 1888 г. С. Никитинъ. Олѣды мело
вого п в р і о д а ііъ ц е н т р а л ь н о й Г о с с і и . Съ геолог, картою и 5 табл. Ц . 4 р. Л» S , 1888 г. 
М. Цвътаева. [ 'олово ногія п е р х н я г о я р у с а среди е - р у с с к а г о к а м е и н о у г о л м і а г о 
и з в е с т н я к а . Съ ti табл. Ц . 2 р. > і. 1888 г. А. Штуиеибсргъ. К о р а л л ы и м ш а п к и верх-
ля г о я р у с а сред и е -ру о с к а г о к а м ем ноу гол і. н а г о и з в е с т н я к а . Съ 4 табл. 11,. I р. 50 к. 
£Ь* (ноелѣдіші), 1890 г. С . Никитинъ. К а м е н н о у г о л ь н ы й о т л о ж е н і я П о д м о с к о в н а я 
к р а я и а р т е з і а н с к і я в о д и подъ М о с к в о ю . Съ 3-ми табл. Д . 2 р. 80 к. 

Томт , V I , 1888 г. П. Ііротовъ. Г е о л о г и ч о с к і я и з с л ѣ д о в а н і я на з а п а д н о м ъ с к л о н ѣ 
С о лик а м о к а г о и Ч е р д н нскаго У р а л а . Съ геолог, партою и 2-мя табл. Вып. [ — И . 
II,. за оба вып. 8 р. 25 к. (Одна геолог, карта —75 к.). 

Т о м ъ V I T , I. 1888 г. И. Сиицовъ. О б щ а я геолог , к а р т а Р о о е і и . Л и с т * 02. Съ парт, 
и 2 табл. 11,. 2 р. 50 к. (Одна геолог, карта — 75 к,). Л; 2, 1888 г. С. Никитинъ и П. Ососковъ. 
Чаиоляске въ о б л а с т и ii'2-ro листа о б ш е й г е о л о г и ч е с к о й к а р т ы Р о с с і и . И,. 50 к. 
Х- 1809 ,г. ,П..Земятчеисиій. О т ч е т ъ о г е о л о г и ч . и и.очве.ииыхъ и з с л ѣ д о в а и і я л х . 
произведенные въ. Воровичскомг- уѣздѣ' Новгородской губ. .въ 1895 г. Съ геолог, и іючвеи. 
карт. В.. 1. р 80 к. M I (поелѣдиШ)" 1899 г. А. Биттнеръ. О к а м е н ѣ л о е т и изъ т р і а с о в ы х ъ 
о т л о ж е н і й і О ж н о - У е е у р і н с к а г о края. Съ -1. табл. Ц. 1 р. 80 к. 

Т о м ъ Ѵ І П , Ü I, 1888 г. I. Лагузенъ. Ауцеллы, нстрѣчающіяся въ Роесіи. От, 5 табл. I!.. 1 р. 00 к. 
}• 2, 1890 г. Д. Мнхальскій. А м м о п и т ы н и ж н я г о в о л ж с к а г о я р у с а . Съ"-18 табл. Вып. 
1 к '2. Ц . за оба вин. M р. ,Ѵ 8, 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О д е в о н с к и хъ р а с т е н і я х ъ 
Д о н е д к а г о к а м е н н о у г о л ь н а я б а с с е й н а ' (Съ 2 табл.). IL 1 р. Хі 4 (носл'Ьдн.), 1898 г. 
M. Цветаева. Н а у т и л и д ы и аммонеи" і гижн . отд. с р е д я е р . к а м о н н о у г . и з в е с т н я к а . 
(Съ 8 табл.). IJ,. 2 р. • • , 

Т о м ъ I X , Л* I * . 1889 г. И. СокОловъ. О б щ а я ' г е о л о г , к а р т а Р о с с і и . Л и с п . 48. Съ ііри.і. 
UT. 15. Ф е д о р о в а . Микроск. изслѣд. кристал. норбдъ и.ть области 48 листа. Съ геол. картою. 

' [[,: 4 р .75 к. (Отдѣл! геол. карта 48-го листа — 75 к.). 'X 2, 1893 т. Н, Соноловь. Н и ж н е -
т р е т и ч н ы и о т л о ж е я і я Ю ж н о й Р о с с і и ѵ С ъ 2 карт. 4 р. 50 к. №8,1894 г. Н. Соколовъ. 
Ф а у l ia гл ay ко ннтовы хъ п е с к о в ъ Екаторннославскаго жел.-дор. моста. Съ геол. разрѣа. 

• I и 4 табл. Д . 3 р. 75 к. , *4 , 1895 г. О, Іекёль. ІТижн етр ёт и ч н ы я с е л а х і и изъ Ю ж в . 
Р о с с l u . Ci , 2 таб. Ц . 1 р. ЛЬ 5 (иоолѣдній) 1899 г. Н. Соколовъ. Слои съ Ѵ О П И Й K o n k e i i s i s 
(средпземпоморскія отложеиія) на р. Конкѣ. Съ 5 табл. и картой Д . 2 р. 70 к. 

Т о м ъ X , > 1", 1890 г. И. Мушкетовъ. В ѣ р н е н с к о е з е м л е т р н с е н і е : 28-го М а я 1887 г. C i , 
4 карт. II,. 8 р. 50 к. JVÏ-2, 1898 г. Е. Федоровъ. Т е о д о л и т н ы й : и е т о д ъ въ м и нора логі и и 
н е т р о г р а ф і и . Съ 14 табл. II. .'{ р. ($0 к. Д» 3,1895 г. А. Штунсноергъ. К о р а л л ы и м ш а н к и 
к а м е н н о у г о д ь н ы х ъ о т л о ж е н і и У р а л а и Т и ы а н а . Съ 24 табл. Ц . 7 р. J M (послѣдн,), 
1895 г. Н. Соколовъ. О п р о и с х о ж д о н і и л и м а н о в ъ Ю ж н о й Р о с с і и . Съ карт. Д . 2 р. 

Тоа іъ XI,.А"? 1, 1889 г. А. Краснопольскій. О б щ а я геолог , к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 12(1. Геолог. 
, изед. назанадн. еклоиѣ Урала. Ц . в р. .\і 2*, 1891 г. А. Краснопольсиііі. О б щ а я г е о л о г 

к а р т а , Р о с с і и . Л и с т ъ 126. Объяснит, вамѣч. къ геолог, картѣ. Д . (съ геолог, картою). 
1 р. 50 к. Одна геолог, карта 126 л .—I р. , 

Тоіиъ. X I I , Л».2, 1892 г. Н. Лебедевъ. Верхне-еилурійская фауна Тимана. Съ 8 табл. Д . 1 р . 2 0 к . 
JY« 3, 1899 г. Э . Гольцапфель. Г о л о в о н о г і н д о м а н и ко в а г о г о р и з о н т а ю ж н а г о Т и ы а н а . 
Съ 10 табл. Ц. 4 р. 

Тоіѵг» X I I I , Лі 1, 1892 г. А. Зайцевъ. Г е о л о г и ч е с к і я и а е л ѣ д о в а и і я въ H и колае -П а п -
д и я е к о м ъ о к р у г * . Ц . 1 р. 20 к. j \ i 2 , 1894 г. П. Иротовъ. О б щ а я геолог , к а р т а Р о с с і и , 
Листъ 8 9 . Орр :гидрографич. онеркъ занадн. части Вятской губ. Съ картою. Д. î{ р. <І0 к. 

: JY ' 8 , 1900 г. Н. Высоцкій. М ѣ с т о р о ж д е н і я з о л о т а К о ч к а р е к о й с и с т е м ы въ Ю ж н о м ъ 
•.. ' У р а л ѣ . С » карт. Д. 8 р. 50 к. j\s:4 (и імслѣдиііі), 1903 г. П. Михайловскій. Срвдиаемно-

морскія отложеш'я Гоиакошиі. Съ 4 т а б л . Ц . 4 р. 50 к. 
Т о м * XIV ' , , .Ѵ : : ,1 , 1895 г. И. Мушкетовъ. О б щ а я г е о л о г и ч . к а р т а Р о с с і и . Л и с т ы 95 и 96'. 

Геолог, изслѣдованія въ Калмыцкой степи. Д . (съ 2 карт.V І5 р. 75 к. Отдельно геол. карты 
Й5 /И M'a.- по 76 к. Л», 2, 1 8 9 6 г. Н. Соколовъ. Г и д р о г е о л о г и ч е с к і я и а с л ѣ д о в а н і я иъ 

; к Х е р с о н о к . губ . Оь.прил. от. Топорова «Анализы водъ Херсонск. г.» и карты. Д . 4 р. 70 к. 
Л И , .1895; г. К. Динеръ. - Т р і а с о в ы я . фауны, ц е ф а л о н о д ъ П р и м о р с к о й о б л а с т и въ 

«••• В о с т о ч н о й С и б и р и . Съ 5 табл. Ц. 2.р..,60 к. Л 4, 180Ö г. И. Мушкетовъ. Г е о л о г и ч е с к і й 
о ч е р к ъ л е д н н к о в о й о б л а с т и Т е б е р д ы и Ч л а л т ы н а К а п к а а ѣ . ІІ„ 1 p. 70 к. № 5 
.(нослѣдіі.),. 1890-иM. Мушкетовъ. О б щ а я г е о л о г и ч . к а р т а Г о с о і и . Л і істъ 114. 1'еолог. 
иаслѣдованія въ Киргизской степи. Съ картою. Ді 1 р. 

Т о м ъ . Х Ѵ , Л!; Î, 1,903 іг. П . Армашевскій. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . Л и с т * 
46-й. Полтава— Харьковъ—Обоипь.. Съ геол. картой. (Карта отдѣльнот-50 коп.). Ц , . 5 р. 



M, A, ЩЩ.-.Т. H. Сибирцев*. О б щ а л ^ о о л о г и ч е с к а я к а р т а I 'oeui и. Л и е т ъ . Та.-.Геолог 
иаслѣдованін въ Ококо-Кдяагскиском* бассейн!. Съ картою. Д. 4 р. Л» 3. 1.899 г. Н/Яковлев*, 
ф а у і п і н ѣ к о т о р ы х ъ верл 'и.еналеоэойркн- 'гъ о т л о ж е н и й . Р о о с і н . L Головоіиогія и  

брюхом опя, Съ,5 , , табд . 11.-$. р. 50.к. Л';: 4 (и поел.) 1.902 г.. Н. Андрусовъ. М а т е р и а л ы 
к * - н р з н а н ы о І Ірикаси ійс . і і ; а го іів;ог,еиа. Акчашльокіе пласты. Съ 5 табл. .Ц..: 2 p. 4* к. 

Т о м * Жуі,Л 1, 1898 г. A. Штукенбергь. О б щ а я г е о л о г и ч . к а р т а - Р о е о н г . Л я Ѵ т ъ 127. Съ 
,5 табл. Ц. 6 р. рО.к. JVS 2 (іюслѣдн.). Ѳ, Чернышев*. ІЬрхиекаиеииоуголышя', -брахіЬиодн 
Урала и Тимана. С*,атл. из* 63 табл. Ц. 3.8 р. , ' 

Т о м ъ . Х Ѵ И , Л 1 1902.г. Б.: Ребиндеръ.- . Ф а у н а в в о з р а с т * м і л о в ы х і . п е с ч а н и к о в * 
- о к р е с т н о с т е й „ о з е р а Б а с к у н ч а к ? , . Съ 4 -табл. • Ц . 2 р . 40 к. Лв 2. 1902 К H. Лебедев*, 
Роль кораллов* в*,дввоиск. отлож. Россіи. С ъ 5 табл. II. .8 р.. 60 к, № S ( послѣдн.), M. Залѣссііій. 
Р,.иѣкоторихѵ :оигплляріяхъ, собранных* въ Донецкий, каменноугольных* отложеніяхъ. С ъ 
4 табл. Д . 1 р . . 

' f o j E b Х У Ш , S 1, 1001, г. I. Морозев'ичъ. Г о р а М а г н и т н а я и eu блііікайшіи о к р е с т 
н о с т и . Съ С табл. и.геол. карт. Д. .8. р. 80 к. Je 2; 1901 г. Н. Соко/іовъ. M a p га и до вы я 
руды т р е т и ч н ы х ъ о г ч ю ж е н і й Е к а т о р и н о с д а в а к . губ . и о к р е с т н о с т е й К р и в о г о 

. . Р о г а . Съ 1 табл. и карт. Д . 1 р .85и. Л» 3 (яослѣдн.), 1902 г. А, Краснопольскій. Елец'кШ уѣадъ 
, въ геологическом'!, отпошеліи. Съ, геол. картой, Ц . 1 р. ;80 к. • 
Т о м * X I X , Л» 1, 1002 г. II. Богдановичъ. Д в а , п е р е с ѣ ч е і і і я главнаг.о К а в к а з о к а г о 

. х р е б т а . Съ картой'-и-8 табл. ,Д. S р. Ж 2. (яодіфдіс), 1902 £ Д. Николаев*. .Геологич. 
иаелѣд. въ Кыпітымокой дачѣ/Кыштымекаго Горя, округа. Съ 4 табл. Ц . 2 р. 70 it. 

Т о м * X X , . » І Л 9 0 2 . В. Домгеръ. Г е о л о г и я , н з с л ѣ д о в . і п Л О ж и . В о с с і и в ъ 1881—1884 гг. 
Съ картой. 11,. 3 р. 70 к. Ж. -2, (поелѣдп.) J,902 г. В. Вознесекскій. Г и д р о г е о л о г и -
чеок іи я з с л ѣ д о в а н і я въ Н о в о м о с к о в с к о м * уѣ-адѣ,. Е к а т е р и н о с л а в с к о й , г у б . 
Съ прилож. гидрогеологическаго очерка Н . С о к о л о в * , с г , картой. Д. 2 р. . ,' 

Н о в а я С е р і я . Выя. 1. 1908 г. И. Мушкетов*, M a тер іа лы по ' А х а л к а л а к с к о м у з е м д е т р я с . 
1899 г. Съ 4 табл. И,. 2 р . Вып. 2. 1902 г. Н. Богословскій. Материалы для изучешн ішжне-
ІГІ-.ЛОВОЙ аммонитовой фауны централыі, н сііверн. Россін. Съ 18 табл. II,. 4 р. 50 к. Выи. 8. 
1905, А. Борисяк*. Гвологическій очерк* Изюмокаго уѣзда. Д . 5 р. Вын. 4. ,1908. 

,Н. Яковлевъ. Фауна верхней частя палеозойских* отложеній въ Донецком* басоеіінѣ. I. 
Пластинчатожаберный. C i . 2 табл.. Д . 1 р. Вып. 5. 1908. В, Ласкаревъ. Фауна Г.угловскахъ 
слоев* Волыни. Съ 5 табл. и картой. Д. 2 р, 60 к. Вып. 6'. 1903, Л. .Койюшевскій и 
П. Коваловъ. Б а к а л ь с к і и мѣсторожденія желѣлныхъ руд* Съ картой. Ц . 2 р. Вып. '7. 
1908; I. Морозевичъ. Гсологич. строеніе Лоачковскаго холми. Съ 4- табл. Д . 1 р . Вып. '8. 
190Р), I . Морозевичъ. О некоторых* жилыіыхъ породах* Тагаирогокаго окр. Съ 5 табл. 
Д. I р. -S0 к. Вып. 9. 8. Веберъ. 1903. Шемахинское землетрясение 31-го яші. 1902.. Съ 2. 
табл. и 1 карт. Д. 1 р. 50 к. Вып. 12. Н. Яковлев*. 1904. Фауна верхней части ііалео-
зоііекихъ отлож. въ Донецк, басе. П . Кораллы. С ъ 1 табл. Д. 50 коп. Вып. 13. 1904 г. 
М. Д. Залѣсскій. Ископаемая раетеніл каменноугольных* отяожевій Донецкаго бассейна. 
.1. Lycopodiales. Съ 14 табл. Д. 3 р. 30 к. Вып. 14. 1904, А. Штукенбергь. Кораллы и 
мшанки нижнято отдѣла ореднерусскаго каменноуголі.наго известняка. Съ 9 табл. Д . 2 р. 
00'к. Выи. 15. 1904. Л. Дюпарк* и Л. Мразекъ. Троицкое мѣсторождеиіе желѣзннх* рудъ 
въ Кнаелокской дач* на Уралѣ. Съ б' табл. н геологяч. картой. Д . 3 р. Выи. 16. 1906, 
Н. А. Богословскій, Общая геолог, карта Россіи. Лиетъ 73. Клатьма, Моршапскъ, Санояюкъ, 
Инсаръ. Съ геологич. картой Д . 3 р. Вын. 17. 1.904, А. Нрасмопольсній. Гсологич. очеркъ 
окрестностей Ломезинскаго завода Уфпмскаго горнаго округа, Съ картой. Ц . 1 р. Вып. 
18. 1005. Н. Соколов*. Фауна моллюсков* Манд р иконки. С * 13 табл. Цѣна 2 р. 80 кои. 
Вын. 19. 1900. А. Бориснкь. Peleoypoda юрскихъ отложеній Европейской Россіи. Вып. I I : 
Avcitlae. Съ 4 табл. Д . 1 p. 40 к. Вып. 20. 1905. В. Ламанскій. Древившпів слон с м у -
ріііскихъ отложеш'й l'o«cirf. Съ чертеж, я рвсунк. въ токстѣ и прилояс. доухъ фототипич. 
табл. Д . Іі р. Вии. 21. 1900. Л. Кошошевскій. Геологическія пзслѣдоваяія въ районѣ Знга-
винских* п Комаровсних* желѣзнорудныхъ мѣсторожденій (Южный Урал*). (;* 2 картами. 
Д. 2 р. Вып. 22. 1907. В. Никитин*. Геологячесвіа изолѣдоланія центральной группы дач* 
Верхъ-Исетскяхъ заводов*, Ревдянской дачи и Мурзннскаго участка. С * картой на 5 лист, 
и 35 таблицами. Ц . за два выпуска 17 р. Вып. 23. 1905. А. Штукенбергь. Фауна верхне-
камеііноугодыіоіі толщи Самарской Луки. Съ 13 таблиц. Д. S р. 20 к. Вып. 24. 1906. 
К. Калицкій. Грознеиск/й нефтеносный район*. Съ 3 картами на 6 листах* и 3 таблиц, 
въ тексгв Д. H р. НО к, Вып. 25. 190(3. А. Краснопольскій. Геологическое опиоаніе Невьян-
екаго горнаго округа. С * геол. картой. Д . 1 р. 50 к. Вын. 26. 190(3 г. К. Богдановичъ. 
Система Дибрара в* гого-восточпомъ Кавказ*. Съ обзорной геологич. картой, 2 табл. 
разрѣзовъ, 54 рис. вътекстѣ и I X палеоіітологич. таблицами. Д. 5 р. Вып. 27. 1906. 
А. Карпиискій. О трохилискахъ. Съ 3 табл. и шіог. рисунками в* текстѣ. Ц . u p . 70 к. 
Вып. 28. 1908. Д. Голубятников*. Святой Островъ Съ 8 табл. и картой Д . 2 р. Вып. 29. 



1906. й. Бориспкъ PeMsjipoda юрскіГгь 6-моженій Европейской^оссііі-.Вьіи. ПІ : Myti l idae . 
Съ 2-тѵібл. Ц . 1 р. Выи." 80. 1908. Л. Нонюшевсній. Геологйчеешя • изс.гкдов'ашй йъ••районѣ 
рудников), Архангельская-завода на У-ралѣі1 О ѵ теологической' • картой. Ц . 1 7 0 к. Вып. 
öl.'/ 1907. А. Нечаевъ. 1 Сѣрно-сояішмв ключи (ілім* Вогоявлешжаго ааводаі Ц . 1 р. Вы». 
32 / I9Ö8. Сборипкъ неияданныхъ грудой, А. 0. Михальскаго. 1896-^-1904 гг. Подъ редакціеіі 
К . Б о г д а н о Ii к ч ai І С Ъ -58''рис. въ тексіѣ «2 таблиц. Ц . 8 р. 80 к. Вып. 38. 1907. 

: М. ЗалѣсскШ. Матеріалы- къ иотналію'' ископаемой флоры Доы'бровскага камепноугольнаго 
бассейна. Съ 2 табл. Ц. I р. 40 к. Выи. Й . 1907. С. Чарноцкій. Матеріааы къйгізнашю 
ка.мсішоугильнихъ отложенііг Домбровекаго басёііпа. Ст. обзорной картой бассейна и G 
табл. Ц. 8 р. Вып. S5. 1907. Гі. Б'огдановичъ. Матсріалм дли нзучепія -раковийнаго 
известинца Домбровскаго бассейна. Съ IS рве. въ текст* п "2 табл. Ц : 1 р.: 60 к. -Вып. 

1908. Д. Соиоловъ. Ауцеллы • Тм'маиа а - Шпицбергена. С'ь 3- табл. В,. 1 р; Вын. 87. 
1908. Д. Бориса къ. Фауна донецкой юры I. Cephalopoda. Съ 1.0 таблиц. II 3 р. 70 к. 
Вші . 98/ 1907. д. С; Seward. ІОрекія раетенія Кавказа н : Туркестана. Съ' 8 таблицами. 
И,. 2 ' р / вО к. Вып. 89'.'- ft. Фаасъ. Очеркъ : Криворожскихъ желѣзоруднихъ мѣоторождоній 
ціечатаетсн). Выи. 40: 1909. Н. -Андрусовъ; Матеріалы къ познанію прикасйШскаис неогена. 
Съ б табл. іг 8 рисунками въ текст!.. Ц. 2-р; 40 к. Вып. 41. 1908; Д. Красиопольскій. 
Восточна» часть Нижие-Тагильскаго горнаго округа. Съ геологической картой.1 Ц /1 . р.-20 и. 
Вып. 4'2. 1908. Н, Яиовлевъ: Палеозой Изюмскаго уѣзда Харьковской губерніи. Ст. картон. 
Ц / S O к. Вып. 4:-і. 1909. А, Рябинйнъ. Дііа п л е з і о а а в р а йяъ юры к мъла Европ; Россіи. 
Съ 5 табл. Ц. 1 р. 40 к. Вып. 44. 1909. А. Бориснкъ. Peleeypoda юрскихъ •бтложеній 
Европейской Россіи. IV. Avicultdae Съ 2 табд Ц . SO к. Вын: '45. 1908. Э. Днерт-ъ, Ге'оло-
тпческія 'Ияслѣдоваиія па южно.чъ побережііѣ Руескаго Сахалина. -Отчет*'- Сахалинской 
горной окспедгщіи' 1907 года.• Съ 4 табл. й картой. Ц. 8 р. 20 к. Вып. 04. 1908. М. Д. Залѣс-
сній. Ископаемый раетейія- каменіту гольныхт. отложеній Донецкаго бассейна.- П . Изучепіе 
анатоиическаго строенія Zepiâoxtruhi». Съ 9 табл. Ц. 2 р. Вып. 47. С. И. Чарноцкій. 
Геолога ческ іи изелѣдпнапія Куба пека го НефтенЬснаго района. Лисп . Нефтино-ЩирвагіскШ. 
Съ картой, Д . 1. р. 80 к. Вып. 48. 1908. Н. Яковлевъ. ПргікрѣгілепіС брахіогшдъ, какъ 
основа впдоіп, и рпдоігь. C i . '2 табл. Ц. 80 к. Вып. 49. 1908 г. А; Фаасъ. Къ позиаііію 
фауны мооекнхъ ежей изъ мѣловыхъ отложеній Руескаго Туркестана. [. Оинсапіе нѣеколі,-
ііи.ѵі, формъ/найден ІІЫХЪ въ' Ферганской 'области. Съ одной табл. несколькими- рисунками 
въ' текстѣ. ' IL ' во кон. 'Вын. 50. І ООО v . M . Д. Залѣссііій. О тождестпі; NeuropteHs ''ovahi. 
IlofîïtUviin ft XeurbcalUpteris ç/leiehcidoitleà ' S t o r z e l . С ъ 4 табл. .11,. 1 -p.  

' Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а • Ё в р р п е й с к о й - . Е а с с ш , . . въ масгнтабѣ б О я е р . въ дюйыѣ,, 1.89Й г. 
На б листахъ, съ нрилож. объацшітельн.. заиискн. Ц , Г р. ' '. 

Г е о м о г и ч е о к а я ж а р т а Е в р о п е й с к о й . Р о о о і и , въ маснітабЬ ІоОверотъ ігь дюішѣ, 1897 г. 
• IL І-.р. съ пересылкой-. . ; -

Карзгы • р а с п р о с т р а н е н и я зддАльашш ' г ё о л ш г й Ч е с к и е т ѵ с и с т е м ъ к а п л о щ а д и 
; Е в р о і т е й е я о й Р о с с і и , на 12 листахъ/маеінтабъ 150 версіъ въ дюймѣ; 1897 г., Ц. <і р. 

Предаются, къ- С.-Петербургѣ: въ, кишкномъ i iaraaj iHt 'Omipci , . я Л?і, въ , картографи.чеекомъ 
иагазвцѣ Плщна и магазин!, иаданій Главнаго Штаба; въ.Парижѣ — у A. Hermann. Librair ie 
scieBtifliiue,:;6. Kue.de la,. Sorboiin.é, Paris; въ Дейнцигт,— въ кншішомъ .иагазинѣ Max We^, 
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