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L U . 

Отчета о дѣятелы-юсти Геодогическаго Коми
тета за 1909 годъ. 

(Compte rendu des travaux du Comité Géologique en 1909). 

Въ прошлыхъ отчетахъ о деятельности Геологиче-
скаго Комитета съ достаточной подробностью говорилась 
о томъ, что, отвѣчая насущнымъ потребностямъ горнаго 
дѣла и народнаго хозяйства, ему приходится все болѣе 
расширять спеціальныя изслѣдованія отдѣльыыхъ неболь-
шихъ районовъ въ ущербъ его основной задачи—соста
вление Общей геологической карты Россіи десятиверст-
наго масштаба. Осуществленіе такихъ предпріятій, какъ 
детальны я изслѣдованія на Апшеронѣ, въ Кубанской обла
сти, на Челекенѣ, въ Данецкомъ бассейнѣ, въ области 
Кавказскихъ мішеральныхъ водъ, ІОжномъ Уралѣ и 
отчасти въ ГОжномъ Тиманѣ потребовали такого количе
ства геологовъ, которое почти исчерпало, независимо отъ 
приглашенія сотрудниковъ, весь наличный составь 
штатныхъ работниковъ Комитета. Если къ этому добавить 
еще, что Комитету пришлось организовать, помимо из-
слѣдованій въ золотоносныхъ районахъ Сибири, неот
ложный работы вдоль строющихся участковъ Амурской 
желѣзиой дороги, на Сахалинѣ и въ Туркестанѣ, 
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то нетрудно усмотрѣть, что только при крайне напря
женной дѣятельности Комитету удалось справиться съ 
поставленными задачами. Между тѣмъ текущая деятель
ность Комитета не должна была останавливаться; и цѣлый 
рядъ запросовъ со стороны правительственныхъ учреж-
деній, а также со стороны земствъ, городовъ и част-
ыыхъ лицъ нельзя было оставить безъ соотвѣтствую-
гцихъ разъясненій. Комитета съ чувствомъ удовлетво-
ренія обращаетъ вниманіе на эту сторону своей дѣятель-
ности, такъ какъ обращеыія къ нему изъ различныхъ 
и зачастую отдаленыыхъ мѣстъ территоріи Россіи лучше 
всего иллюстрируютъ то довѣріе въ широкихъ обгце-
ственныхъ кругахъ, которое ему удалось заслужить за 
двадцативосьмилѣтнее существованіе. 

Къ сожалѣнію, въ отношеніи обстановки своихъ 
работа Комитета находится все въ томъ же печальномъ 
положеніи. Разбросанный въ четьтрехъ квартирахъ, стѣс-
ненный до нельзя и въ помѣщеніяхъ для цѣиной библіо-
теки и для колдекціы, Комитета дошелъ въ настоящее 
время до такого состоянія, что не остается ни одного 
свободнаго уголка для постановки новыхъ шкаповъ для 
быстро растущей библіотеки, a коллекціи не могутъ 
сколько нибудь удовлетворительно каталогизироваться, 
и по обработкѣ, складываются въ подвалы, гдѣ также въ 
ближайшемъ будущемъ не останется свободнаго мѣста. 
-Законодательными учрежденіями высказаны пожеланія 
о широкихъ и плаыомѣрыыхъ геологическихъ изслѣдо-
ваніяхъ Европейской и Азіатской Россіи, находящихся 
въ тѣсной связи съ расширеніемъ штатовъ Комитета, 
Поэтому необходимо еще разъ подчеркнуть, что осуще-
ствленіе высказанныхъ пожеланій возможно только при 
иной обстановкѣ работа Комитета, и что обезпеченіе 
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его соотвѣтствующимъ и постояі-шымъ помѣщеніемъ есть 
первая задача, которую необходимо разрѣшить, желая 
придать болѣе широкій размахъ работамъ Комитета. 

Въ концѣ 1909 года въ личномъ составѣ Комитета 
произошла тяжкая утрата. Послѣ долгой и мучительной 
болѣзни скончался старшій геологъ Комитета, членъ-
корреспондентъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Ыаукъ, 
магистръ Сергѣй Николаевичи Ликитжъ. Въ его лицѣ 
Комитета потерялъ лучшаго знатока и геологіи Централь
ной Россіи и Поволжья, а также юго-востока Россіи. 
Пробывъ въ составѣ Комитета съ первыхъ дней его осно-
ванія вплоть до своей смерти, С. Л. оставилъ яркій слѣдъ 
и въ организаціониыхъ работахъ Комитета и въ опубли-
кованныхъ имъ трудахъ. Безъ сомнѣнія, утрата эта 
будетъ еще долго чувствоваться Комитетомъ, и прой-
детъ немало времени пока въ его составѣ появится 
столь же широко образованный и энергичный изслѣдо-
ватель въ тѣхъ областяхъ геологіи, въ которыхъ С. Л. 
по справедливости считался безспорыымъ авторитетомъ. 

Къ 1-му января 1910 года на штатныхъ должно-
стяхъ къ Комитетѣ состояли слѣдугощія лица: 

Почетный Директоръ: горн, инж., академикъ ИМПЕР. 
Академіи Ыаукъ iL. Л. Карпинскій. 

Директоръ: горн, инженеръ, академикъ Им ПЕР. Ака-
деміи Наукъ Ѳ. Л. Чернышевъ. 

Старшіе геологи: Горы. иыж. А. А. Ераснопольстй. 
Горн. инж. К. И. Богдановичъ. 
Горн. инж. Л. К. Высощій. 
Горн. инж. А. А. Ворисякъ. 

4* 

Личный 
составь 

Комитета. 
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Геологи: Горн. инж. А. В. Фаасъ. 
Горн. инж. Л. Л. Яковлеве. 
Горн. инж. В. Е. Веберъ. 
Горн. инж. А. Л. Герасимове. 
Горн. шик. Д. В, Голубятниковъ. 
Горы. инж. К. Л. Калиціж. 

Помощники геологовъ: Окончившій курсъ въИмп. С--Пе-
терб. Унив. М. Д. ЗалѣсскШ. 

Окончившій курсъ въ Ими. Моск. 
Унив. Е. Л. Тихоновичи. 

Горн. Инж. П. Е. Воларовичъ. 
Гори, инж. Л. И. Степановъ. 
Горн. инж. А. Л. Рябтшпъ. 

Библіотекарь и секретарь Присутствія Л. Ф. Лоіре-
бовъ (и. д.). 

Консерваторъ, кандидата Ими. Казаискаго Универ. 
А. Л. Державине. 

Завѣдывающій лабораторіею (лаборантъ) горн. инж. 
И. А. Антиповъ. 

ПОАІОЩННКЪ лаборанта, окончившій курсъ въ Им п. 
С-Петерб. Унив; Б. Г. Карѣовъ. 

Нештатными членами Присутствія къ концу минув -
шаго года состояли: 

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

Проф. Ими. С.-Петербургскаго Университета Л. А. 
Земятченскт. 

Профессоръ и директоръ Горнаго Института И м п Е-
РАТРИЦЫ Е К А Т Е Р И Н Ы ІІ-Й Е. G. Федоровъ. 

Нештатные 
члены 

Присутствия 
Комитета. 
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Проф. Горнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е 
РИНЫ ІІ-й В. В. Литтшпъ. 

Экстраординарный академикъ Им п. Акад. Наукъ 
B. И. Вернадские. 

В ъ качествѣ геологовъ-сотрудниковъ по порученію 
Комитета въ 1909 г. производили изслѣдованія ниже-
слѣдующія лица: 

А. Д. Архапгелъскій, M. M. Васильевскій, В. А. 
Вознесенскіи, В. Л. Звѣревъ, Л. А. Казаиши, Л. В. Лат-
вагепъ, В. Д. Ласкаревъ, Л. К. Левинскій, В. И. Лу-
чгщкій, Л. A. Макеровъ, С. Ф. Малявкит, Г. Л. Михай-
ловскщ Д. И. Мушкетовъ, А. Л. Огилъви, Л. И. Лоле-
вой, В. Л. Лоловпгжовъ, M. М. Лригоровшй, В. В. Ребин-
деръ, Л. А. Рейпвальдъ, В. Л. Реншртепъ, Л. А. Роды-
гит, А. А. Снятковъ, В. И. Сополовъ, Д. Л. Соколова, 
C. И. Чарпоцкій, fï. К. фопъ-Фохтъ и Л. В. Чуринъ. 

При Комитетѣ, въ- качествѣ прикомандированныхъ 
къ нему, состояли горн, инженеры— В. Л. Звѣревъ, 
Л. Г. Владиміровъ, M. Л. Миклуха-Маклай, К. В, 
Маркове. В. Фѵ Меффертъ, Л. А. Родыгит, М. М. Врон-
никовъ, Л. Л. Долевой, Л. Л. Славяновъ. В. Л. Ренгар-
тет} А.. Л. Огилъви, О. И. Чарноцкій, Л. Л. Вогушев-
скіи 2-й. Д. И. Мушкетовъ, И. А. Егуиовъ, А: А. Де-
мит, А. Л. Замятин?*, О. Ф. Малявкит. 

Средства Комитета, кромѣ суммъ, полагающихся по 
штату, состояли изъ 14.000 р., ассигнованныхъ на гео-
логическія изслѣдованія и топографическія работы въ 
Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ, съ цѣлью со-
ставленія детальной его геологической и горнопромы
шленной карты, и на печатаніе этой карты; 15.899 р. 

Лица, 
принимавшія 
участіе въ 

изслѣдовані-
яхъ Комитета 
въ качествѣ 

геологовъ-сот
рудниковъ. 

Прикоман
дированный 

къ Комитету 
лцца. 

Средства 
Комитета. 
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20 к., назначенныхъ на работы по изслѣдованіямъ въ 
райоыѣ Кавказскихъ мннеральныхъ водъ; 9-800 руб. — 
для деталъныхъ геологнческихъ изслѣдованій въ іожномъ 
Уралѣ; 62.900 руб. — предназначеш-іыхъ на произ
водство деталъныхъ изслѣдованій нефтеносныхъ райо-
новъ Кавказа; 10.000 руб.—на геологическія изслѣдо-
ванія въ Туркестанекомъ краѣ; 30-000 руб. на расходы 
по организаціи экснеднціж на Оахалинъ; 13.500 руб.— 
на топографо-геологическія изслѣдованія въ Ухтинскомъ 
нефтеносномъ районѣ; 31.500 руб.—на изслѣдованія 
каменноугольныхъ мѣсторожденій вдоль лиыіи Амур
ской жел. дор.; 29.250 руб.—на изелѣдованія по линіи 
западнаго участка Амурской ж. д.; 1.500 руб. на изслѣ-
дованія въ районѣ Аннинскихъ минеральныхъ водъ и 
4-000 руб. на гидрогеологическое изслѣдованіе въ Ку-
бинскомъ уѣздѣ. 

Кромѣ того, въ распоряженіе Комитета была предо
ставлена сумма въ 15.950 руб., назначенныхъ на печа-
таніе картъ и отчетовъ, на обработку матеріаловъ, а 
также на наемъ помѣщенія для занятій партій по гео-
логическимъ изслѣдованіямъ въ Енисейскомъ, Мину-
синскомъ, Амурско-Приморскомъ и Ленскомъ золото-
носныхъ районахъ, и 5-000 руб. на печатаніе отчетовъ 
по изслѣдованіямъ, производившимся вдоль линіи Си
бирской желѣзной дороги. 

• Значительная часть работъ Комитета въ 1909 г. про
изводилась согласно основному плану работъ по соста
вление» Общей геологической карты и систематическому 
описанію Европейской Россіи. На прилагаемой сводной 
картѣ показаны площади, изученныя Комитетомъ какъ 
въ минувшемъ году, такъ и въ годы предшествовавшее. 

Изслѣдованія 
Комитета. 
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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 М. М. Пригоровскому. 

М. М. ПрторовскШ изслѣдовалъ въ отчетномъ году 
площадь, ограниченную съ N и S рѣками Окой и Про
пей, съ W—границей Рязанской губ., съ 0—предѣлами 
листа. Въ этой мѣстности развиты осадочныя толщи 
каменноугольной, юрской и мѣловой системъ, а также 
весьма разнообразные постпліоценовые наносы, частью 
обязанные своимъ происхожденіемъ леднику или пред-
ледииковымъ водамъ, частью возникшие послѣ отступа-
нія ледниковаго покрова, и отчасти накопляющееся еще 
теперь (делювій и аллювій). Что касается осадковъ 
каменноугольной системы, представленныхъ въ есте--
ственныхъ обнаженіяхъ известково-мергелистой свитой 
слоевъ съ Productus giganieus и вышел ежащими образо
ваниями «московскаго яруса», то, не касаясь вопроса о 
расчлеиеніи ихъ въ вертикальномъ направленіи и гори-
зонтальномъ распространеніи различныхъ отдѣловъ этихъ 
отложеній въ изслѣдованной мѣстности, слѣдуетъ отмѣ-
тить то обстоятельство, что слоямъ «московскаго яруса» 
въ сѣверо-западной части изученнаго района, какъ это 
вытекаетъ изъ ыаблюденій минувшаго лѣта, подчинены 
толщи, въ нѣсколько саж- мощности, слюдистыхъ круп-
нозернистыхъ, діагонально наслоенныхъ песковъ, оран-
жеваго и лселтаго цвѣтовъ. Этимъ ыѣсколько мѣняется 
установившійся въ наукѣ взглядъ на петрографическій 
составъ и условія осаясденія въ ікаменноугольномъ морѣ 
осадковъ московскаго яруса въ описываемомъ районѣ. 

Переходя къ юрской системѣ, слѣдуетъ указать, что 
существеннымъ результатомъ изслѣдоваыій истекшаго 



— 54 — 

года явилось детальное обслѣдоваиіе средне и верхне-
келловейскихъ то'лщъ по Окѣ выше г. Рязани (окрест
ности с Алпатьева). Эти образования, въ противность 
хорошо изученнымъ аналогичнымъ отложеніямъ болѣе 
южныхъ частей Рязанской губ., мало привлекали къ себѣ 
внимаыіе геологовъ; обладая богатой фауной, доступной 
для изученія но торизонтамъ, они представлены въ 
окрестностяхъ иазваннаго села песками и же-лтобурыми 
оолитовыми песчаниками, чередующимися въ верхнихъ 
горизонтахъ съ оолитовыми же мергелями и известня
ками обычнаго подмосковнаго верхнекелловейскаго типа. 
Верхніе отдѣлы этихъ толщъ прослѣживаются и ниже 
по Окѣ (ce. Акаемово, Костино), выступая здѣсь по пра
вому берегу рѣки, съ небольшими перерывами, на про-
тяженіи нѣсколькихъ верстъ. 

Что касается болѣе юныхъ мезозойскихъ осадковъ, то. 
существеннымъ дополненіемъ къ изслѣдованіямъ 80-хъ 
и 90-хъ г.г. является составленный въ отчетномъ году 
точный разрѣзъ этихъ отложеній для бассейновъ p.p. Осе
тра и Смедвы. Изъ сопоставленія его съ соотвѣтствую-
щими образованіями по Окѣ выше и ниже Рязани вы
рисовывается значительная разница въ петрографиче-
скомъ составѣ разематриваемыхъ толщъ, проявляющаяся 
на короткихъ разстояніяхъ. Въ то время, напр., какъ 
виргатовая фауна въ окрестностяхъ Рязани обнаружена 
въ слоѣ грубыхъ песковъ и конгломератовъ, надѣлеы-
ныхъ признаками, которые заставляютъ нѣкоторыхъ 
авторовъ думать о типичномъ прибрежномъ характерѣ 
этихъ отложеній, тѣ же по возрасту осадки на р. Осетрѣ 
( с Радушино) представлены фосфоритово-мергелистой 
плитой (съ прекрасно сохраненными окаменѣлостями) и 
вышележащими фосфоритовыми песками, несомнѣнно 
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спокойно отлагавшимися въ сравнительно глубокихъ 
частяхъ моря. Выше виргатовыхъ слоевъ въ бассейнѣ 
Осетра и Смедвы лежать фосфоритово-глауконитовые 
пески (рыхлые по Осетру и переполненные фосфорито
выми плотными конкреціями по Смедвѣ) съ фауной 
верхневолжскаго яруса (Olcosieplianus subditits, Ок. 
fragilis, OxynoMceras fulyens, Rhynclwnetta oxyoptkha 
etc.). Баиболѣе юными элементами мезозойской серіи 
пластовъ по Осетру являются оранжевые тонкослоистые 
песчаники (верхн. часть которыхъ относится, вѣроятно, 
къ «рязанскому горизонту») и покрывающая ихъ толща, 
въ нѣсколыю саженъ мощности, желтыхъ, бурыхъ и крас-
ыыхъ песковъ и песчаниковъ. Не касаясь вопроса о гори-
зонтальномъ распространеніи въ изслѣдованномъ районѣ 
волжскихъ ярусовъ, можно указать, что теперь вт/извѣст-
ной степени фиксируется возраста развитой въ Прон-
скомъ и Михайловскомъ уу. выше «рязанскаго горизонта» 
песчаной свиты («песчаной формаціи» по Барботу де-
Марни), относительно времени отложенія которой не 
было полнаго согласія у различныхъ авторовъ: какъ въ 
указаниыхъ уѣздахъ, такъ и нѣсколько южнѣе, въ осно-
ваніи названной свиты залегаютъ пріурочеиные къ нѣ-
сколькимъ прослоямъ фосфоритовыя стяженія съ фауной 
валанжиніенскихъ слоевъ с- Кузьминскаго и др. на 
Окѣ. 

Описываемая серія отложенін, начиная съ виргато
выхъ слоевъ и кончая валанжиніенскими, при своемъ 
широкомъ распространеніи въ предѣлахъ обследован
ной площади и значительномъ содержаніи въ составѣ 
породъ Р 2 О 5 заслулшваетъ полнаго вниманія въ смыслѣ 
выясненія пригодности ея для эксплоатаціи фосфори-
товъ. Опредѣлеиыаго отвѣта на этотъ вопросъ нельзя 



дать въ настоящее время вслѣдствіе отсутствія спе-
ціальныхъ развѣдокъ на это полезное ископаемое и не
достатка въ соотвѣтствующихъ анализахъ, тѣмъ болѣе 
что фосфорная кислота распредѣлена въ различныхъ 
отдѣлахъ описываемой свиты неравиомѣрио, и со сто
роны литологическаго состава мы имѣемъ всѣ переходы 
отъ рыхлыхъ фосфорито-глауконитовыхъ песковъ черезъ 
тѣ же пески съ значительнымъ содержаніемъ фосфори-
товых'ь конкрецій къ фосфоритовому песчанику («су
харю») и, наконецъ, къ конгломерату изъ фосфорито-
выхъ сростковъ. При выясненіи вопроса о возможности 
эксплоатаціи въ описываемой мѣстности фосфоритовъ 
необходимо учитывать наличность вокругъ почвъ, нуждаю
щихся въ усиленномъ искусственномъ удобреніи, значи
тельную мощность описанной фосфоритовой толщи, 
а также прежыіе анализы (Ключарева и др.), указы--
вающіе для нѣкоторыхъ породъ этой серіи содержаніе 
около 20— 22°/о фосфорной кислоты и 2—4% раство-
римыхъ калійныхъ соединеній въ видѣ глауконита. Къ 
этому слѣдуетъ прибавить, что и теперь уже намѣчается 
рядъ участковъ вдоль крупиыхъ рѣкъ обслѣдованноы 
площади, a мѣстами и на водораздѣлахъ, гдѣ условія за-
леганія фосфоритовыхъ породъ, повидимому, допускаютъ 
добычу этого ископаемаго (таковы, напр., окрестности с. 
Кузьминскаго и Константинове на Окѣ выше Рязани, 
окр. Новоселокъ, Гаретова на той же рѣкѣ ниже Ря
зани, окр. г. Михайлова и с. Свистова на Пронѣ и др.). 

В ъ І І І - й или Д н ѣ п р о в с к о й о б л а с т и изслѣдо-
ванія производилъ геологъ А. В. Фаасъ, главнѣйше съ 
цѣлыо составленія геологическаго разрѣза отъ Кремен
чуга до южной оконечности Криворожскаго руднаго 
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района,т. е. въ направленіи N N O — S S W , приблизительно 
поперекъ длинной оси южнорусскаго кристаллического 
массива. Выполиивъ изслѣдоваыія вдоль упомянутой по
лосы, а равно и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ. 
распололюнныхъ отъ нея къ западу (по pp. Каменкѣ, 
Овыяыкѣ, Зеленой) и къ востоку (въ верховьяхъ б. Оси-
коватой, по рч. Желтенькой и пр.), и расширивъ такимъ 
образомъ свое личное знакомство съ характеромъ раз-
витыхъ въ предѣлахъ 4-7-го листа образованій, геологъ 
Фаасъ приступилъ къ кропотливой работѣ по описанію 
назваиыаго листа 10-ти верстной геологической карты, 
для чего долягенъ использовать, помимо литературныхъ 
источниковъ, оставшіеся послѣ смерти старшаго геолога 
Ii. А. Соколова рукописные матеріалы ѵ) и коллекціи. 

Попутно съ вышеупомянутыми работами въ области 
47-го листа десятиверстной карты, геологъ Фаасъ произ-
велъ дополнительный осмотръ К р и в о р о с к а г о ж е-
л ѣ з н о р у д н а г о р а й о н а . 

Приведемъ нѣкоторые изъ числа фактовъ, которыми 
обогатилась за послѣдыее время мѣстная геологія: 1) ка
чество руды въ главиѣйшихъ Саксаганскихъ и Ингу-
лецкихъ мѣсторожденіяхъ съ углубленіемъ не ухуд
шается, несмотря на то, что въ нѣкоторыхъ рудникахъ 
работаютъ уже на глубинѣ свыше 40—50 и даже свыше 
80 саяс. (Дубовая Балка); относительно Желтянскаго 
района, напротивъ, приходится констатировать обѣдне-
ніе рудныхъ толщъ книзу, вслѣдствіе частичнаго замѣ-
щенія ихъ довольно разнообразными метаморфическими 
(преимущественно роговообманковыми) сланцами, мѣ-

1 ) Изъ втпхъ матеріаловъ важиѣйшпмн являются: раскрашенная отъ рукн 
Ю-тп верстная геологическая карта 47-го листа н нѣсколько тетрадей полевыхъ 
журналовъ. 
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стами содержащими значительную примѣсь сѣрнаго кол
чедана (рудгшкъ Калоти). 2) Характерная» вида гнейсо-
гранитъ, съ порфировидными выдѣленіями полевого 
шпата, ограничивающей свиту криворожскихъ сланцевъ 
съ запада и давно уже извѣстный въ естественныхъ 
выходахъ на т. н. Лихмановскомъ участкѣ, теперь про-
сл'Ькенъ далеко на югъ; повидимому, подобная: на
званной порода добыта, въ измельченномъ видѣ, со дна 
скважинъ 1 и 2 Донецкаго Общества въ Г / а в. 
къ N отъ станціи ГІиколо-Козельскъ (поверхность грани-
товъ опускается здѣсь саж. на З'/з—4 нюке уровня моря). 
3) Вновь открыты двѣ діабазовыя жилы, сѣкущія рудо
носные слои вкрестъ простиранія; общее число такихъ 
жилъ или дейковъ, съ достовѣрностыо извѣстныхъ иамъ 
въ настоящее время, достигаете 9-ти, причемъ одинъ 
изъ дейковъ, первоначально обнаруженный въ выемкѣ-
№ 5 Новороссійскаго Общества, прослѣлшиъ развѣдками 
на протяженіи около 325 саж. 

В ъ области развитія нижне-третичныхъ отложеній 
наиболѣе интересныя ыаблюденія сдѣланы на южной 
окраинѣ Криворожскаго района; такъ, наприм., здѣсь 
обнаружены новыя мѣстонахояеденія нуммулитовой фа-
щи ') олигоцена (рудникъ Каменьковича) и болѣе древ-
няго чернаго иловатаго осадка, переходящаго въ зем
листый бурый уголь (въ скважиыахъ Донецкаго Обще
ства къ N 0 отъ с. Козельскаго); хотя послѣднее обра-
зованіе у с. Козельскаго залегаетъ ниже уровня моря, 
но, вѣроятно, оно вполнѣ соотвѣтствуетъ подобному-же 
слою, найденному ранѣе въ скважииѣ № 7 къ W отъ 
рудника В. Добровольскаго 2 ) . 

1 ) См. Тр. Геол. Комит.. нов. сер., вып. 10-й (1004), стр. 17. 
2 ) Ibid; стр. 14 и 1С. 
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Въ той же III или Днепровской области въ отчет-
ішмъ году начаты изслѣдоваыія района 31-го листа, 
производство которыхъ было поручено геологу-сотруд
нику проф. Варшавскаго Политехническаго Института 
В. Й. Лушцкощ. 

В. И. Лучщкгшъ была изслѣдована юго-западная 
часть 31-го листа, причемъ границами служили на 
сѣверѣ линія желѣзной дороги Казатииъ — Кіевъ, на 
востокѣ — меридіанъ, проведенный черезъ м. Бѣлую 
Церковь, на западѣ и югѣ — границы листа, Работы 
велись въ большей части Сквирскаго у., значительной 
(западной) части Василышвскаго у. и незначительной 
уѣздовъ: Таращанскаго, Липовецкаго и Бердичевскаго. 

Въ составъ изслѣдованной области входятъ: а) кри-
сталлическія породы, Ъ) породы третичнаго возраста и 
с) отложенія послѣтретичныя. 

Кристаллическія породы выступаютъ здѣсь по бе-
регамъ и частью въ руслѣ рѣкъ и рѣчекъ, скрываясь 
подъ налегающими на нихъ осадочными породами, обра
зуя мѣстами живописный скалы; представлены онѣ въ 
большинстве случаевъ граиито-гнейеами нѣсколышхъ 
типовъ, которые играютъ здѣсь главную роль; въ 
меныпемъ количестве выступаютъ граниты, среди ко
торыхъ особенно часто встречаются три типа: а) мелко
зернистый, светло-серый біотитовый гранить, образу
ющий местами жилы и штоки, б) более крупнозернистый 
довольно интенсивно красный гранить, въ отдельныхъ 
участкахъ котораго заметна полосатая структура (м. По-
гребище) и в) темно-серые гнперстеново-біотитовые гра
ниты. Довольно часто обнажаются гнейсы, то темно-
серые, мелкозернистые, тошшсланцеватые, то более 
крупнозернистые, съ мелко-очковой структурой; мѣстами 
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выступаютъ ленточные гнейсы, сложенные въ много-
численныя мелкія складки. Въ граиито-гнейсахъ и гра-
нитахъ мѣстами присутствуютъ обыкновенно иезначи-
тельныхъ размѣровъ участки аыфиболитовъ, которые въ 
окрестностяхъ м. Бѣлая Церковь иньекцируется боль-
шимъ количествомъ жилъ мелкозернистыхъ ашштовыхъ 
гранитовъ. Подчиненную роль играютъ аплиты и пегма
титы. Кромѣ того на берегахъ р. Роси, между селами 
Ерутодеринцы и ІОнашки, выступаютъ гранулитовидныя 
породы. 

Отложенія третичнаго возраста представлены двумя 
ярусами: въ основаніи залегаготъ бѣлые пески, нерѣдко 
съ болѣе или менѣе значительной примѣсыо каолина, 
въ верхннхъ горизонтахъ сцементированные въ каоли
новые песчаники; въ рядѣ мѣстъ они непосредственно 
налегаютъ на крнеталлическія породы (сс. Обозовка, 
Пидосы, Скалы, Скибинпы Лѣсныя, Яблуновка и др.). 
Непосредственно на бѣлыхъ пескахъ налегаютъ сохра-
нившіяся въ не особенно миогочисленныхъ обнаженіяхъ 
пестрыя глины, окрашенный въ обычные пестрые цвѣта, 
съ преобладаніемъ краснаго цвѣта. 

Ыижній ярусъ послѣтретичныхъ отложеній состоитъ 
изъ двухъ горизонтовъ: нижній образованъ бурыми гли
нами съ мергельными сростками; эти глины передъ на-
ступаніемъ ледника были сильно размыты и уцѣлѣли. 
лишь въ немногихъ обнаженіяхъ; верхній горизонта 
состоитъ изъ свѣтло-желтыхъ богатыхъ известью очень 
иѣжныхъ прѣсноводныхъ суглииковъ, мѣстами сменяю
щихся суглинками съ болынимъ сравнительно содержа-
ніемъ песка и меныпимъ углекислой извести, въ дру-
гихъ случаяхъ переходящихъ въ тонкослоистыя сине-
вато-сѣрыя глины, съ ржавыми пятнами и полосами. 
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Средній ярусъ въ большинствѣ случаевъ состоитъ изъ 
красновато-бураго валуниаго суглинка кіевскаго типа, 
съ болыШ'Шъ количествомъ сѣверныхъ валуновъ; въ 
нижнихъ горнзонтахъ этотъ суглинокъ мѣстами пере
ходить въ свѣтло-желтый, нѣжный на ощупь, богатый 
углекислой известью иловатый валунный суглинокъ, съ 
не особенно многочисленными разсѣянными въ немъ 
валунами сѣверныхъ породъ. Ыаконецъ, породы верхняго 
яруса состоять изъ лёссовидныхъ суглишшвъ, лёсса и 
супесковъ. 

Современный отложенія представлены рѣчными пе
сками и илистыми отложеніями, а также отлоясеніями на 
днѣ овраговъ. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ, помимо кристаличе-
скихъ породъ, среди которыхъ наблюдаются граниты 
прекрасныхъ качествъ (м. Бѣлая Церковь, м. Погре
бите, сс. Скалы, Глебочка, Бугаевка и др.), встрѣчаются 
каолинъ (особенно много вырабатывается въ окр. с. 
Бѣляевки Сквирскаго у.), глины, между прочимъ, огне-
унорныя (с. Б. Половецкое), и торфъ, мѣстами отло-
жившійся въ большомъ колнчествѣ въ долинахъ нѣко-
торыхъ притоковъ р. Роси (с. Б. Половецкое и др.). 

Въ ІѴ-й или Западной области въ отчетномъ 'году 
щхдашкались изслѣдованія въ райоиѣ 19-го листа, 
исполненіе которыхъ было поручено проф. Г. Д. 
Михайловскому. 

Проф. Г. Д. Михаиловскій лѣтомъ 1909 года про-
должалъ изслѣдованія въ Бессарабской губерніи въ 
области 19 листа десятиверстной карты. Изслѣдовано 
было пространство, ограниченное съ запада р. Прутомъ, 
съ юга,—райономъ изслѣдованій прошлаго (1908 года), съ 
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сѣвера параллелью, проходящей сѣвернѣе Леова черезъ 
Конкуй, а съ востока—долиной рѣки Большой Ялпухи. 
Еромѣ того было изслѣдовано пространство, незакон
ченное во время работы 1908 года, въ юго-восточной 
части листа, границами котораго являются съ запада 
меридіанъ города Кильи, съ востока—граница листа, съ 
юга—Килійское гирло и съ сѣвера—линія, проходящая 
черезъ нѣмецкія колоніи Сарату и Арцизъ. Наконецъ, 
произведены были дополнительиыя изслѣдованія бере-
говъ озера Кагула, и изслѣдовано было любопытное по 
своей фаунѣ озеро Сасикъ или Кундукъ. Послѣднее 
озеро имѣетъ весьма несовершенное сообщеніе съ моремъ 
черезъ узкую Кундукскую прорву. Глубина озера не
значительна и по срединѣ озера противъ Эскипольской 
косы достигаетъ сажени съ четвертью. Вода зеленаго 
цвѣта, отличается прозрачностью и настолько слабо-1-
соленая, что ее можно пить. Несмотря на подобный 
составъ воды, озеро постепенно заселяется морскими 
организмами. Такъ, въ немъ наряду со Myiilus edulis 
живутъ Oardium edible и Виссіпмт reUculcdum, а въ рако-
винахъ этой послѣдней формы часто можно встрѣтить 
небольшого рака-отшельника (Pagiirus?). Ыѣсколько 
лѣтъ тому назадъ въ озерѣ появились краббы, и одинъ 
такой живой краббъ былъ пойманъ во время работъ 
1909 года, причемъ оказался покрытымъ Balmms'mm. 
Наконецъ, на берегу озера иногда встрѣчаются (правда 
уже мертвыя) медузы. Такимъ образомъ, озеро пред-
ставляетъ любопытный примѣръ приспособляемости 
морскихъ организмовъ къ жизни въ почти прѣсной водѣ. 

Интересной представляется находка въ двухъ вер-
стахъ восточнѣе Кильги, на берегу Дуная, фауны, ко
торая теперь не свойственна этой рѣкѣ. 



— 63 — 

Здѣсь, въ 550 шагахъ отъ берега Дуная, почти на 
одномъ уровиѣ съ водой рѣки, подъ желтой глиной и 
темиымъ, богатымъ органическими веществами, иломъ 
въ ямахъ обнажается песокъ и битая ракуша. Въ пескѣ 
изобилуютъ весьма крупныя и массивньш Cardia (Gar-
dium edule съ варіететами) и крупныя Виссіпит reticu-
latum. Кромѣ того встрѣчаются Cerithium scabrum var. fer-
rugineum, нѣсколько неритинъ, Lühoglyphus,Rytkwbia,jß& 
вида Dreissensia и проч. Фауна эта указываете на соло
новатую воду и жила она здѣсь въ то время, когда въ 
этомъ мѣстѣ-еще не было дельты, а существовалъ мор
ской заливъ со слабо-соленой отъ вліянія Дуная водой. 
Съ тѣхъ поръ дельта успѣла выдвинуться почти на 
20 верстъ. 

йзъ отложеній всего изслѣдованнаго пространства 
наиболѣе распространенными и заслуживающими. инте
реса являются пласты одесскаго (понтическаго) яруса. 
Особенно заслуживаетъ вниманія разрѣзъ въ нѣмецкой 
колоніи Новый Шампенуазъ. Здѣсь подъ бурымъ су-
глинкомъ и свѣтло-желтой пористой глиной обнажается 
тонкій прослоекъ сѣрой глины, весьма богатой хоро
шими окаменѣлостями одесскаго яруса (Gardium semisul-
cutum, G. subdeniatum etc.). Подъ одесской сѣрой гли
ной лежитъ мощный желтый песокъ безъ окаменѣло-
стей (1 сажень мощности), а подъ пескомъ залегаетъ, 
имѣющій около 2 аршинъ мощности, охристый одесскій 
известнякъ, богатый кар'дидами. Разрѣзъ у Н. ГЛампе-
нуаза даетъ необычный для этой части Бессарабіи по-
рядокъ пластовъ одесскаго яруса, такъ какъ известнякъ-
ракушникъ представляетъ здѣсь не верхнее отдѣленіе 
одесскаго яруса, какъ это имѣетъ мѣсто въ громадномъ 
большинствѣ случаевъ, а нижнее. Известнякъ этой части 

Нал, Гѳол. Кол. , [!)10 г . , т. X X I X , AJ 2. 5 
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изслѣдованнаго района по своей фауиѣ близокъ къ 
фаунѣ ыижняго отдѣла одесскаго яруса, такъ какъ на
ряду къ кардидами заключаетъ въ каменноломняхъ села 
Девлетъ-Агачъ неболынихъ палудинъ и вообще богатъ 
гастероподами. 

Изъ отложеній новѣе пластовъ одесскаго яруса 
интересно открытіе пластовъ, закліочающихъ Unio ле-
вантинскаго (?) типа, Paludina у болгарской колоніи 
Задунаево. Здѣсь сѣро-зелеиая глина съ Unio зале-
гаетъ на пластѣ гравія, а этотъ послѣдній подстилается 
песками одесскаго яруса съ Congeria novovossica, Mela-
пор sis etc. 

Несмотря на слой гравія, перерывъ здѣсь между ле
вантийскими (?) глинами и одесскими песками не вполнѣ 
явственный, и даже можетъ оспариваться, такъ какъ и 
одесскіе пески заключаюсь прослойки гравія, и кромѣ 
того глины съ Unio сверху прикрыты зеленоватымъ 
пескомъ, весьма схожимъ съ ниладлежащими песками съ 
Gongeria novorossica. 

Григоровичемъ-Березовскимъ указывается любопыт
ный фактъ нахожденія въ Кирканахъ отложеній съ 
окатанными обломками сарматской раковины Cardium 
Fittoni. Въ справедливости этого указанія убѣдился и 
Михайловскій, нашедшій въ окатанномъ видѣ эту сармат
скую раковину въ пескахъ Киркаыъ, гдѣ она встрѣчается 
совмѣстно съ обломками Unio и массой иебольшихъ 
кремыистыхъ галекъ. Эти же отдоженія съ кремнистыми 
гальками у Фламинды заключають кости слоновъ, а въ 
Готештахъ также окатанные обломки Cardium Fittoni. 
У Стояновки, лежащей на краю долины Прута, пески 
съ галькой, залегающіе подъ лёссомъ, содерлшъ много 
обтертыхъ обломковъ Cardium Fittoni и крупныхъ cap-
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матсішхъ мактръ, цѣлыя и не потертыя Corbicula и зубъ 
Equus. 

Признаки песковъ Кирканскаго типа съ галькой 
имѣются и внѣ долины Прута у Янурень (Епурень*?), а 
также опять у края долины Прута противъ Фальчин-
ской переправы и у деревни Леки, гдѣ пески, наряду 
съ Gardium Fiiioni. заключаютъ куски окаменѣвшаго 
дерева. Такіе же куски свойственны пескамъ села Те-
чеыы. 

Такимъ образомъ изслѣдованія 1909 года показали 
обширное распространение вдоль долины Прута песковъ 
Кирканскаго типа съ кремнистой галькой, обломками 
сарматскихъ формъ, цѣлыми Gorbicula, кусками дерева 
и костями млекопитающихъ. Возрастъ ихъ пока точно 
не установленъ Михайловскимъ, но постоянное при-
крытіе ихъ лёссомъ говорить за относительно древній 
ихъ возрастъ (ледниковый и даже, можетъ быть, до
ледниковый). 

Въ той же Ѵ-й или Донской области Комитетомъ 
начаты изслѣдованія области 60-го листа, причемъ работы 
производились геологомъ-сотрудникомъ М. М. Васильзв-
скиш. 

В ъ отчетномъ году М. М. Васильевскимъ была изслѣдо-
вана площадь,- ограниченная съ сѣвера и востока преде
лами листа, съ запада и юга лѣвымъ берегомъ Дона. 

Кромѣ давно извѣстныхъ уже выходовъ гранита въ 
Павловскомъ уѣздѣ и девонскихъ отложеній, обнару
женных!, пока лишь въ двухъ мѣстахъ буровыми сква-
лшнами (одна изъ нихъ описана въ трудахъ Доку
чаевыми экспедиціи въ 1894- г.), въ предѣлахъ изслѣ-
дованнаго района развить бѣлый мѣлъ, сохранившихся, 

5* 
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какъ показали изслѣдованія этого года, на небольшой 
сравнительно площади въ сѣверной части Павловскаго 
уѣзда и въ самой южной Бобровскаго, и надмѣловыя 
отложенія, представленныя: 1) небольшой толщей зе
леной глины, лежащей на неправильно размытой по
верхности мѣла, 2) мелкозернистыми слюдистыми зеле
новатыми песками, 3) бѣлымъ глинистымъ мергелемъ 
и 4) чистой зеленой глиной. Возраста всѣхъ этихъ 
породъ остался пока неопредѣленнымъ, такъ какъ ни 
въ нихъ, ни въ подлежащихъ горизоытахъ мѣла иско-
паемыхъ найдено не было. Собственно бѣлый мѣлъ, 
развитый на изслѣдованной площади, представляется 
возмолшымъ разбить на два горизонта: иижній —нѣмой 
и верхній, содержаний въ массѣ обломки Inoceramus 
и рѣже другихъ ископаемыхъ. Характерно отсутствіе 
въ этихъ иноцерамовыхъ пластахъ мѣла белемнитовъ, 
характеризующихъ можетъ быть болѣе верхніе гори
зонты. Кромѣ небольшой сравнительно площади, за
нятой коренными породами, вся остальная мѣстность, 
какъ показали изслѣдованія отчетнаго года, покрыта 
разнообразными послѣтретичными наносами, среди ко-
торыхъ преобладающую роль играютъ лёссовидные 
суглинки, являіощіеся въ большинствѣ случаевъ един
ственными породами, обнажающимися въ сравнительно 
рѣдкихъ естественныхъ разрѣзахъ. Кромѣ бурыхъ су-
глинковъ, на изслѣдованной площади также развиты 
песчаныя отложенія, возраста которыхъ въ однихъ слу-
чаяхъ опредѣляется нахоледеыіемъ въ нихъ эрратиче-
скихъ валуновъ или Раѣсііпа diluviana, въ другихъ 
случаяхъ возраста остается неопредѣленнымъ ; принимая, 
однако, во вниманіе наблюдаемое иногда быстрое измѣ-
неніе песковъ въ горизонталы-гомъ направленіи и діаго-
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налы-іую слоистость ихъ, можно и эти пески считать 
послѣтретичными. Песчано-глинистыя толщи, развитая 
въ области нижняго теченія р. Икорца и принимавшаяся 
Ѳ. Брусницынымъ за третичныя, оказались постпліо-
ценовыми, т. к. въ нихъ удалось найти гальки фин-
ляндскихъ породъ. Также относительно песковъ, являю
щихся въ обі-шкеніяхъ лѣваго берега Дона и считав
шихся ранѣе сеноманскими, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
пришлось убѣдиться въ ихъ послѣтретичномъ возрастѣ. 
Кромѣ перечислеыныхъ породъ, въ предѣлахъ изслѣдо-
ванной площади развиты прѣсноводные послѣтретичные 
суглинки и моренная глина, содержащая въ большинствѣ 
случаевъ валуны финляндскихъ породъ и залегающая 
обычно по водораздѣламъ. По лѣвому берегу Дона часто 
наблюдаются дюнные пески. 

Въ ѴІ-й или Прикаспійской области продолжались 
изслѣдованія въ районѣ 94-го листа и производство 
ихъ было поручено А. Д. Архангельскому. 

Геологъ-сотрудникъ А. Д. Архателъскій изслѣдовалъ 
въ отчетномъ году юго-западный уголъ 94-го листа, 
ограниченный съ юга и запада предѣлами листа, съ се
вера—границей Астраханской губерніи и съ востока— 
14° 30' восточной долготы. 

Въ орографическомъ отношеніи обслѣдованный рай-
онъ распадается на двѣ иеравныя части. Меньшая изъ 
нихъ, восточная, представляетъ ровную низкую степь, 
по которой проходить въ меридіональномъ направленіи 
довольно рѣзко выраженное поииженіе, занятое цѣпыо 
озеръ—Сарпа, Цаца, Барманцакъ и др. 

Западная, большая часть района, извѣстная подъ 
именемь Ергеней, представляетъ возвышенную степь, 
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круто обрывающуюся на востокъ къ озерамъ и полого 
спускающуюся на западъ къ Дону. 

Геологическое строеніе низкой степи вполнѣ уже 
выяснено работами И. В. Мушкетова и R. А. Право-
славлева. Она сложена горизонтально напластованными 
осадками древняго каспійскаго бассейна, берегомъ кото-
раго служила Ергенинская возвышенность; осадки эти 
входятъ также на значительное разстояиіе и въ балки 
восточнаго склона Ергеней. 

Наиболѣе древніе осадки, которые наблюдались 
въ высокой степи, относятся еще къ эоцену. Они вы-
ходятъ лишь въ одномъ пунктѣ, уясе ВІ-ГБ предѣловъ 
собственно Ергеней, по р. Донской Царицѣ, верстахъ 
въ пяти отъ западнаго края листа, и представлены 
зеленоватыми глауконитовыми песками съ желтыми пят
нами. 

Палеогеновыя отлолсенія въ Ергеняхъ представлены 
мощной толщей богатыхъ гипсомъ сланцеватыхъ глинъ, 
внизу сѣрыхъ, вверху же зеленоватыхъ; изрѣдка въ 
глинахъ встрѣчаются прослои коыкрецій глинистаго 
сидерита, содержащихъ скудные остатки фауны, по-
видимому, олигоценоваго возраста. Породы эти. извѣст-
ныя въ Царицынскомъ уѣздѣ подъ именемъ мелетто-
выхъ глинъ, выходятъ на дневную поверхность почти 
по всѣмъ балкамъ восточнаго склона, исключая лишь 
двѣ сѣверныхъ, именно Солянку и Дубовую. Наиболь-
шаго развитія достигаютъ онѣ по балкѣ Передняя 
Тингута, гдѣ мощность ихъ не .менѣе 30 метровъ. Во 
всѣхъ своихъ выходахъ олигоценовыя породы залегаютъ 
на восточномъ склонѣ горизонтально. На запалномъ 
склонѣ мелеттовыя глины найдены лишь на р. Донской 
Дарицѣ; здѣсь онѣ имѣютъ еле замѣтный наклонъ на 



— 69 — 

востокъ, вслѣдствіе чего быстро выклиниваются и обна
руживают подстилаюгціе ихъ эоценовые пески. 

Типичныя олигоценовыя породы во многихъ мѣстахъ 
покрываются небольшой толщей свѣтлыхъ песчанистыхъ 
глинъ, переходящихъ въ глинистые пески; эти гори
зонты наилучше видны въ низовьяхъ балки Ласты, на 
которой распололшно село Плодовитое. 

Наибольшимъ распространен!емъ въ Ергеняхъ поль
зуются косвеннослоистые пески, которые обнажены въ 
верховьяхъ всѣхъ балокъ Восточнаго склона Ергеней, 
до Донской Царицѣ, балкамъ Мишкиной, Дубовой и 
Березовой, a таіше по многимъ изъ балокъ, впадаю-
щихъ въ р. Гнилой Аксай. Породы эти лежатъ на 
неровной размытой поверхности то олигоценовыхъ глинъ, 
то покрывающихъ ихч> глинисто-песчаныхъ породъ, то, 
наконецъ, на пескахъ съ Gardium, и начинаются обычно 
слоемъ щебенки, состоящей частью изъ совершенно 
угловатыхъ, частью же изъ обтертыхъ обломковъ песча-
никовъ, кварца и кремня; кремни иногда имѣютъ до 
полуметра въ поперечникѣ и часто содержать рако
вины каменноугольныхъ спириферовъ, фузулинъ, корал-
ловъ и другихъ ископаемыхъ; ыадъ этимъ слоемъ слѣ-
дуетъ небольшая толща крупныхъ косвеннослоистыхъ 
песковъ съ прослойками и пакетами того же валуннаго 
матерьяла. Въ болѣе высокихъ горизонтахъ песчаной 
толщи крупныхъ валуыовъ уже не попадается, но про-
слоечки гравія изъ мелкихъ обломковъ кремня и кварца 
встрѣчаются не рѣдко; иногда въ такихъ прослойкахъ 
молгао находить отдѣльныя, какъ бы нарочно отпре-
парированныя, раковинки каменноугольныхъ брахіоподъ. 

Описанныя породы принимались всѣми прежними 
изслѣдователями за морскія палеогеновыя и только въ 



послѣднее время II. A. Димо '). a затѣмъ и Д. А. П/раво-
славлевъ 3) высказали предположеніе о флювіо-гланціаль-
номъ происхонзденіи песковъ Ергеней. А. Д. Архательскт 
присоединяется къ этому миѣніго, по крайней мѣрѣ, отно
сительно нилгаихъ горизонтовъ песчаной толщи, т.-к. не 
видитъ другихъ агентовъ, кромѣ плавающихъ льдинъ, 
которыя были способны переносить на далекое разстоя-
ніе глыбы кремня, до полуметра величиною; въ полномъ 
согласіи съ такимъ предпололшніемъ находится и струк
тура разсматриваемыхъ слоевъ, не отличающаяся отъ 
структуры валунныхъ песковъ средней Россіи. 

Всѣ описанныя выше породы, слагающія массивъ 
Ергеней, выходятъ на дневную поверхность только 
вблизи балокъ, тогда какъ водораздѣлы между нослѣд-
ними покрыты суглинками, ближайшее изученіе кото-
рыхъ, за отсутствіемъ обыаженій, невозможно. Дал?е въ' 
тѣхъ случаяхъ, когда отвершки балокъ подымаются 
очень высоко на водораздѣлы, они сопровождаются 
предовражными падинками, и потому у наблюдателя 
не можетъ быть увѣренности, что прорѣзываемые ими 
суглинки коренные, не переработанные делювіальными 
процессами. Покровныя породы Ергеней, обнажающіяся 
въ естественныхъ разрѣзахъ, представляютъ л^елтовато-
бурые суглинки, обычно тяжелые, нерѣдко сильно 
песчаные. Всѣ они могутъ быть разсматриваемы, какъ 
делювіальныя образованія, и не имѣютъ ничего общаго 
съ эоловымъ лёссомъ, за который эти суглинки были 
приняты Мушкетовимъ. 

1) И. Димо п В. Еелеръ. Въ обіастя полупустыни. Саратовъ. 1907. Стр. 
275—284 

s) П. Л. Православлевъ. Матеріалы къ познапію ипжне-волжскнхъ каспін-
скизъ отюженій. Часть I . Варшавскія Университетскія Нзвѣстія. 1905—1908. 
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Въ изученномъ райоыѣ не найдено никакихъ слѣдовъ 
дислокацій, указанныхъ здѣсь Барботомъ-де-Марни и 
Мушкетовымъ. Стремясь выяснить причины такого не-
согласія въ наблюденіяхъ, г. Архательскій посѣтилъ всѣ 
тѣ пункты района, гдѣ указывались нарушенія напласто-
ванія, причемъ выяснилось, что за тектоиическіе наклоны 
была принята естественная косвенная слоистость песча-
ииковъ. Песчаники, залегающіе въ флювіо-глаціалы-іыхъ 
пласта.хъ. выходятъ обычно огромными глыбами на 
сравнительно пологихъ склоыахъ, и ихъ слоистость 
легко можетъ ввести въ заблужденіе наблюдателя; 
отыскивая однако по близости пункты, въ которыхъ 
имѣістся ясныя обнаженія, не трудно бываетъ выяс
нить, что породы залегаютъ, въ дѣйствительности, совер
шенно горизонтально. Въ отсутствіи дислокацій на 
Ергеняхъ можно убѣдиться и другимъ путемъ. При 
небольшой, сравнительно, мощности олигоценовыхъ по
родъ, самый незначительный ыаклоыъ ихъ неминуемо 
долженъ былъ бы вызвать появленіе болѣе древнихъ 
слоевъ, какъ это и имѣетъ мѣсто на р. Донской Царицѣ; 
отсутствіе въ ергениыскихъ балкахъ породъ, древнѣе 
олигоценовыхъ, служить лучшимъ доказательствомъ го
ризонтальности слоевъ въ этой области. 

Въ ѴП-й или Уральской области изслѣдованія про
должались геологомъ-сотрудникомъ Д. Н. Соколовыми въ 
районѣ 130 листа, причемъ послѣдній изслѣдовалъ часть 
Уральского уѣзда, леягащую по правую сторону р. Урала 
и входящую въ область 130 листа. Большая часть из-
слѣдоваыной мѣстности покрыта по с л ѣтрети ч ЬЩММАШ?-*^^ 

лювіальными глинами и аллювіальными ^Щ'^Цащ у ? 
р. Урала, представляющими три терра^ш. %бнаженія„..'.^ 

il И \ В H іѴ-іѵН-і -о •' -
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корениыхъ породъ имѣются почти только въ холмистой ПО
ЛОСЕ вдоль Обща го Сырта. Палеозойскія породы предста
влены верхне-пермскимъ краснымъ песчаникомъ, кото
рый лежитъ въ основаніи возвышенностей Общаго Сырта. 
Затѣмъ слѣдуетъ свита мезозойскихъ породъ, начинаю
щихся впервые встрѣчаемымъ здѣсь при движеніи съ 
востока нижнимъ келловеемъ; юрскія отложеиія закан
чиваются нижнимъ волладкимъ ярусомъ; за ыимъ слѣ-
дуетъ аптъ и бѣлый мѣлъ. ІІермскіе слои дислоци
рованы по системѣ Урала, покрывающія-же ихъ мезо-
зойскія отложенія сложены въ складки широтнаго на
правления. Поверхъ перечисленыыхъ болѣе древнихъ 
залегаютъ трансгрессивно пески и галечники нео
гена, распространенные по всему протяженно Общаго 
Сырта. 

Въ ѴПІ-й или Крымо-Кавказской области продол
жались старшимъ геологомъ Ворисякомъ и геологомъ-
сотрудникомъ К. Ii. фопъ-Фохтомъ изслѣдованія въ 
области Крымскихъ горъ, имѣвшія цѣлыо сборъ допол-
нительнаго матеріала въ цѣляхъ скорѣйшаго составления 
10-верстной карты Таврическаго полуострова. 

А. А. Борислкомъ была изслѣдована оставшаяся ра-
нѣе непосѣщенной область между Алуштой и Суда-
комъ, при чемъ работа частью имѣла маршрутный ха-
рактеръ. 

На указанномъ протяженіи Южный берегъ пред-
ставляетъ въ общемъ тотъ же разрѣзъ, что и къ западу 
отъ Алушты. Полоса глинистыхъ сланцевъ здѣсь зна
чительно расширяется, до 10 верстъ, такъ какъ извест
няковая гряда отходить все далѣе къ сѣверу, при 
чемъ, чѣмъ далѣе на востокъ, тѣмъ сланцы дѣлаются, 
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вообще говоря, болѣе песчаными: песчаники образуютъ 
среди нихъ правильные прослои, либо болѣе или менѣе 
мощыыя линзы, какъ у самой береговой линіи (Кучукъ-
Узень, Чабанъ-Кулэ, Паная-Кая), такъ и выше по 
склону (Ускутъ); расчленить эту толщу не удалось ни 
петрографически, ни палеонтологически за почти пол-
ыымъ отсутствіемъ ископаемыхъ; несмотря на тщатель
ные поиски, не удалось найти и прослоевъ въ Pseudo-
monoiis ocliotica, собранныхъ ранѣе близъ Куру-Узеня 
г. Мильковичемъ, и, кромѣ неопредѣленныхъ раститель-
ныхъ остатковъ, единственнымъ исконаемымъ, при томъ на 
всемъ протяженіи этой толщи, отъ береговой линіи и до 
верхнихъ частей склона, является проблематический Се-
phalUes E i c h w . , покрывающій своею ячеистого сѣткой 
мѣстами довольно обширныя площадки на поверхностяхъ 
напластованія и представляющій повидимому два «вида». 
Заслуживаете упоминанія, что на всемъ указанномъ 
протяженіи былъ констатированъ лишь въ одномъ мѣстѣ, 
къ западу отъ Куру-Узеня, небольшой куполообразный 
выходъ изверженной породы. 

Въ верхней части сланцевой толщи замѣчается 
мѣстами (Демерджи-Улу-Узень) переходъ глинистыхъ 
сланцевъ по горизонтальному направленно въ конгло
мерате и далѣе въ известнякъ: но, какъ общее правило, 
наблюдается несогласное налеганіе на головахъ круто 
поставленныхъ сланцевъ конгломератовъ и, выше, сло-
истыхъ известняковъ .и мергелей; въ шшней части 
известняковой толщи мѣстами собрана бѣдная фауна, 
преимущественно брахіоподъ и пелециподъ, указываю
щая на верхнеюрскій ея возрасте. 

Что касается тактоники, то однородная и, въ общемъ, 
одинаково на N W круто падающая толща сланцевъ 
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мѣстами даетъ основаніе предполагать, что основнымъ 
элементомъ тектоники ея являются относительно мелкія, 
опрокинутыя къ юго-востоку, складки. На головахъ 
сланцевъ располагается вышележащая толща конгломе-
ратовъ и извесгаяковъ, въ свою очередь изогнутая въ 
болѣе пологія складки, которыя могутъ быть наблю
даемы тѣмъ отчетливѣе, чѣмъ мы подвигаемся далѣе 
къ востоку; въ томъ же направленіи, съ общимъ нони-
женіемъ хребта къ востоку, площадь распространена 
верхнеюрскаго покрова все болѣе захватываете подсти
лающую толщу сланцевъ, у Новаго Свѣта закрывая 
ихъ совершенно, при чемъ на пространствѣ Аи-Сересъ — 
Новый Овѣтъ верхнеюрская толща образуете анти-
клиналъ (Ай-Сересъ), синклиналъ (Кутлакская долина) 
и снова антиклиналъ (нижнее теченіе рч. Еутлакъ). 
Поперечные сдвиги, столь характерные для западной 
части йрымскаго кряжа, здѣсь играюта лишь незна
чительную роль (ІПелленъ). 

йнтересъ представляюте рѣчныя долины, которыя 
въ этой части ІОжнаго берега обнаруживаютъ уже гораздо 
болѣе значительное развитіе по сравненію съ его за
падной частью. Въ этихъ долинахъ наблюдаются 
остатки хорошо выраженныхъ террасъ размытія и скоп-
ленія. Что касается континентальныхъ террасъ (выно-
совъ), то оыѣ сложены здѣсь, соотвѣтствеыно строению 
берега, главнымъ образомъ сланцевымъ делювіемъ и имѣ-
ютъ, какъ и всюду по Южному берегу, обширное рас-
пространеніе, достигая maximum'a развитія—въ смыслѣ 
грандіозности, типичности и сохранности—близъ Судака. 

К. В. фопъ-Фохтъ производишь изслѣдованія глав
нымъ образомъ въ области развитія песчаниковъ и 
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сланцевъ на сѣверномъ склонѣ горъ, въ юго-запад
ной части Крыма. Еще раньше, на основаніи фауны 
пластинчатожаберныхъ, нѣкоторая часть этой толщи 
была отнесена къ доггеру. Въ отчетномъ году, въ слан-
цеватыхъ глинахъ, тѣсно связаныхъ съ песчаниками, 
определенными какъ доггеръ, близъ д. Коклузъ была 
найдена батская фауна: ОрреМа serrigera Waag., Op. 
aspidoides Opp., PerispUndes Wagneri Opp. и Posido-
nomya Biicld JR.oem. 

В ъ 1908 году основныя черты тектоники Крым-
скихъ горъ были установлены на основаыіи изученія 
известняковъ верхней юры и ыижняго мѣла юго-запад
ной части полуострова, Наблюденія въ отчетномъ году 
показали существованіе большихъ лелтчихъ складокъ 
и въ сланцево-песчаниковой толщѣ. Это очень отчет
ливо можно наблюдать по р. Бельбеку, близъ д. Говры, 
гдѣ, въ синклинально изогнутыхъ песчаникахъ доггера, 
ущемлены клинья известняка, возрастъ котораго съ 
большой вѣроятностыо можно определить какъ нижне-
мѣловой. 

Въ той же Ѵ Ш или Крымо-Кавказской области 
Геологическимъ Комитетомъ производились изслѣдова-
нія въ предѣлахъ X V I I I — 29-го листа одноверстной 
Военно-топографической съемки Терской области, Наль-
чикскаго округа. Эта работа была начата съ цѣлыо 
детальнаго изученія осадочныхъ отлояіеній сѣвернаго 
сіиюна главнаго Кавказскаго хребта въ связи съ геоло
гическими изслѣдованіями въ районѣ Кавказскихъ ми-
нералы-іыхъ водъ и въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской 
области. Исполненіе работъ было поручено геологу-
сотруднику, горному инженеру В. Л. Ренгартеиу. 



— 76 — 

Площадь, изслѣдованная лѣтомъ 1909 года, охва-
тываетъ бассейны рѣкъ Нальчика и Шалушки. Осадоч-
ныя породы представляютъ здѣсь, повидимому, непре
рывную серію отложеній отъ верхней юры до міоцена 
включительно. ~ Въ залеганіи породъ, сохраняющихъ въ 
общемъ падеиіе на NO, наблюдаются нѣкоторыя коле-
банія. Простираніе отъ N W 290° въ западной и южной 
частяхъ планшета нзмѣняется до N W 330° въ северо-
восточной части. Уголъ паденія въ крайнемъ юго-запад-
номъ углу планшета (р. Хары-су) около 15°, далѣе по 
направленно на сѣверо-востокъ наблюдается широкая 
полоса пологихъ паденій въ 4—6°, затѣмъ снова уголъ 
паденія увеличивается, доходя до 32° по рѣкѣ ПІалушкѣ 
ниже хутора Мулаева. 

Въ основаніи всѣхъ осадочныхъ отложеній въ пре-
дѣлахъ изслѣдованнаго района залегаетъ мощная толща' 
доломитизированныхъ известняковъ, встрѣченная въ 
крайней юго-западной части планшета, йзъ стратигра-
фическихъ соотношеній и по аналогіи съ другими мѣст-
ностями можно условно считать эту толщу верхне-юр-
ской. Разрѣзъ мѣловыхъ отложеній въ общемъ пред
ставляется весьма сходнымъ съ разрѣзомъ въ окрестно
стяхъ Кисловодска. 

Къ валагокіенскому и готеривскому ярусамъ отно
сится свита рыхлыхъ сѣрыхъ известковистыхъ песча-
нйковъ, чередующихся съ болѣе плотными, глинистыми, 
известковыми и оолитовыми слоями. Въ нижнихъ слояхъ 
найдены: BoplUes cf. heteroptycJius P a v l o w , Polyptycki-
tes cf. marginatus Neum. , Graspedites nov. sp., Aucetta 
borealisVa vlow etc. До болѣе детальной обработки фауны, 
собранной изъ разныхъ горизонте въ этой свиты, нельзя 
точно разграничить эти два яруса. 
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Къ барремсішму ярусу относится толща желтыхъ, 
сѣрыхъ и красноватыхъ известковистыхъ песчаниковъ 
съ богатой фауной, среди которой опредѣлены: Phyllo-
ceras ponMculi Rousseau , Lyioceras crebrisulcatum 
U h l i g , L. subsequens K a r a k a s c h , OosUdiscus recticostatus 
d'Orb., Desmoceras vocontium Sayn, (Jrioceras cf. horridum 
Koenen, Ancyloceras trispinosum Koeneu, A. ci", fur-
catum d 'Orb. etc, 

Къ аптскому ярусу относятся темно-сѣрые рухляки, 
то болѣе глинистые, то болѣе песчанистые и заклю
чающее: Hoplites Deshayesi d'Orb., Я. Weissi Koenen , 
Я. cf. consobrinoides S inzow, H. furcatus Sow., Douvil-
Uiceras Cormieli d 'Orb. 

Къ верхнему апту и переходному кланзейскому го
ризонту должна быть отнесена мощная толща желтова-
тыхъ и сѣрыхъ рухляковыхъ песчаниковъ .съ плотными 
известковыми, почковатыми конкреціями и слоями съ 
довольно богатой фауной пелециподъ и гастроподъ. 
Кромѣ того здѣсь найдены: Acantholioplites Tobleri 
Jacob, Phylloceras Gfuettardi R a s p a i l , Desmoceras Zilr-
cheri Jacob etc. 

Къ альбскому ярусу относятся черныя сланцеватыя 
глины; въ нюкней части ихъ встрѣченъ Hoplites denta-
tus Sow., a въ верхней, въ прослояхъ сѣрыхъ песча-
нистыхъ рухляковъ, найдены: Schloenbacliia inflata Sow., 
Scaphües Meriani Pictet et Gamp., HamUes armatus Sow., 
H. aUenuatus Sow., H. virgulatus Brongn . , H. cf. maxi-
mus Sow., много Belemnites, Aucellina, Inoceramus, Pli-
caiula, Pecten, Ostrea etc. 

Къ сеноману, повидимому, должны быть отнесены 
свѣтлые, слоистые, песчанистые известняки и сѣрые 
глауконптовые, известковистые песчаники съ Inoceramus 
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orbicularis (Müns te r ) S c h l ü t e r , Inoceramiis sirlatus 
(Mant.) d'Orb., Ecliinoidea и BeUmniies. 

На эти песчаники, безъ всякаго видимаго перерыва, 
налегаютъ плотные бѣлые мергеля, въ нижнихъ слояхъ 
также сильно глауконитовые. Фауны въ иихъ пока не 
удалось найти. Въ вьтшележащихъ красноватыхъ мер-
геляхъ найденъ Inoceramiis invohtus Sow., форма, ха
рактерная для эмшерскаго горизонта, переходнаго между 
турономъ и сенономъ. Такимъ образомъ предыдущіе 
бѣлые мергеля, повидимому, эквивалентны турону. 

Къ сенонскому ярусу относятся: 
a. —плотные бѣлые мергеля съ тонкими прослойками 

зеленоватой глины; 
b. —чередующіеся слои плотнаго бѣлаго мергеля и 

болѣе мягкаго глинистаго зеленоватаго мергеля; 
c. —плотные бѣлые мергеля. 
Во всѣхъ этихъ горизонтахъ встрѣчеиа довольно 

богатая сенонская фауна: Ananchytes ovata L a m . , Ino
ceramiis Oripsii Mai l t . , Ammonites., Aptyckus. Beeten, 
Terebraiula, Rhynclionella, Cnnoidea etc. Въ самой верх
ней части плотные бѣлые мергеля (с) начинаютъ пе
реслаиваться съ зеленоватыми, болѣе мягкими мерге
лями, но все еще содержать остатки крупныхъ Апап-
clvytes ovata L a m . 

Выше совершенно согласно слѣдуетъ толща зеле
новато-сѣрыхъ мергелей, то болѣе плотныхъ съ рако-
вистымъ изломомъ, то болѣе рыхлыхъ глинистыхъ. Фауны 
здѣсь пока не удалось найти (за исключеніемъ рѣдкихъ 
фораминиферъ), но въ налегающихъ на нихъ свѣтлыхъ, 
желтоватыхъ и буровато-сѣрыхъ ясно-слоистыхъ мер-
геляхъ былъ найденъ, вмѣстѣ съ большимъ количествомъ 
рыбныхъ остатковъ, Beeten comeus Sow., форма распро-
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страненная отъ эоцена до нижняго олигоцена. Описан
ная свита мергелей, повидимому, эквивалентна тому и 
другому горизонту. 

Слѣдующій горизонтъ представленъ снова зелеыовато-
сѣрыми мергелями, заключающими въ довольно боль-
шомъ количествѣ фораминиферы; въ верхнихъ слояхъ 
этихъ мергелей найдено также много остракодъ. Этотъ 
горизонтъ ( = «ессентукскому» горизонту района Мине-
ралы-шхъ водъ) можно сопоставить съ форамиииферовыми 
слоями Майкопскаго района, отнесенными О. И. Чар-
ноцішмъ къ среднему олигоцеиу. 

Далѣе идетъ толща темно-сѣрыхъ, шоколадно-бурыхъ 
H желтовато - сѣрыхъ, тонко - сланцеватыхъ глинъ съ 
охристыми налетами, прожилками гипса и шарообраз
ными конкреціями очень твердаго темно-сѣраго мергеля. 
Встрѣчаются только рыбные остатки. Въ крайней юго-
восточной части планшета, по притокамъ рѣчки Гитче-
Гизеле-су, въ верхнихъ частяхъ этого горизонта шоко-
ладнаго цвѣта глины переслаиваются со слоями 
мелкаго слюдистаго песка и желѣзистаго песчаника. 
Вся эта глинистая свита породъ (=«баталинскому» 
горизонту района Минеральныхъ водъ) эквивалентна 
кубанской нефтеносной толщѣ, которая С. И. Чарноц-
кимъ отнесена къ верхнему олигоцену и нижнему 
міоцеыу. 

Въ той же юго-восточной части изслѣдованыаго рай
она по одной изъ мелкихъ балочекъ, впадающихъ справа 
въ рѣчку Уллу-Мисхохъ-су (р. Малая Бѣлая), въ осно-
ваиіи описанной глинистой толщи встрѣчены слои свѣтло-
сѣраго пемзоваго вулканическаго пепла съ пропластками 
глины. По минералогическому составу этотъ пепелъ 
вполнѣ идентиченъ лавовымъ потокамъ Эльбруса, из-

Нзв. і еол . Ком., 1910 г . , т. .XXIX, Л: 2. ti 
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слѣдованнымъ различными авторами. По опредѣленію 
А. Л. Герасимова, пепелъ состоитъ изъ кристалловъ 
полевого шпата (лабрадоръ), амфибола, гиперстена и 
кусочковъ пемзы. Это позволяешь утверждать, что извер-
женія Эльбруса еще продоллтлись во время отложенія 
низовъ «баталинскаго» горизонта, т. е. на границѣ 
средне и верхне-олигоценоваго времени. 

Слѣдующій горизонтъ выраженъ мощной толщей 
сѣрыхъ тонко-слоистыхъ, глинистыхъ песчаииковъ съ 
блестками слюды. Фауны здѣсь не найдено. Въ нале-
гающихъ на нихъ желтыхъ и сѣроватыхъ песчанистыхъ 
мергеляхъ съ прослоями песка найдены: Spinalis, Ostra-
cocla и рѣдкія Emilia sp. По p. Кянджи, въ томъ же при
близительно горизонтѣ, найдена фауна прѣсноводнаго 
habitus'a. Условно всю эту свиту можно отнести къ 
среднему міоцену. 

Къ нижнему сармату относятся сѣрые и желтоватые 
слоистые, песчанистые мергеля съ Erviliapodolica Еісіпѵ. 
и Виссіпит duplication Sow-

В ъ вышележащихъ сѣрыхъ песчанистыхъ глинахъ 
собрана богатая средне-сарматская фауна: Cardium ob-
soletum Eichw., С. Fittoni d'Orb-, Tapes vitaliana d 'Orb. 
etc. Среди налегающихъ на нихъ лшлтыхъ песчанистыхъ 
мергелей, съ такой же фауной, появляются линзы конгло
мерата изъ мелкихъ окатанныхъ галекъ съ песчано-из-
вестковымъ цементомъ. Выше залегаетъ огромная толща 
такихъ же конгломератовъ съ прослоями известкови-
стыхъ песчаниковъ, окрашенныхъ окислами желѣза. 
Эти конгломераты вѣнчаютъ собой свиту третичныхъ 
отложеній въ предѣлахъ изслѣдованнаго района, причемъ 
залеганіе ихъ совершенно согласно со всей нижеле
жащей серіей породъ. Напримѣръ, въ долинѣ р. ІПа-
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лушки слои конгломератовъ имѣють паденіе на NO 60° 
подъ угломъ 26°. 

Кромѣ описанныхъ нормальныхъ осадочныхъ отло-
жеиій, въ восточной и сѣверо-восточной частяхъ план
шета значительный площади заняты мощыымъ покро-
вомъ сѣрыхъ и красыоватыхтз вулканическихъ туфовъ. 
Эти туфы залегаютъ на размытой поверхности уже 
дислоцированной серіи осадочныхъ отложеній, покрывая 
послѣдовательно всѣ описанные горизонты мѣловой и 
третичной системъ, причемъ въ контактахъ мѣстами 
наблюдаются линзы галечыиковъ и конгломератовъ. Мощ
ность покрова этихъ туфовъ въ разрѣзахъ по рѣчкѣ 
Каменкѣ и ея притокамъ не менѣе 150 саженъ. Эти 
вулканическіе туфы являются отлоя^еніями континен
тальными и притомъ весьма новыми, такъ какъ время 
главной дислокаціи, приподнявшей всю серію осадоч
ныхъ отложеній сѣвернаго склона Кавказского хребта, 
очевидно, предшествовало времени отложенія этихъ ту
фовъ. По опредѣленію А. Л. Герасимова, туфы являются 
производными весьма кислой липаритовой магмы; це
мента глинистый, часто сильно желѣзистый. 

Главными водоносными горизонтами въ предѣлахъ 
изслѣдованыаго района являются, во-первыхъ, верхне-
юрскіе доломитизированные известняки, гдѣ циркуляція 
водъ подчинена, главнымъ образомъ, дислокаціоннымъ 
трещинамъ, и, во-вторыхъ, свита трещиноватыхъ бѣ-
лыхъ верхнемѣловыхъ мергелей, гдѣ распредѣленіе водо
носности имѣетъ скорѣе пластовый характеръ. 

Кромѣ того имѣются источники, повидимому, глубин-
наго происхожденія. Именно: въ долинѣ р. Нальчика, близъ 
хутора Бабаева имѣется слабо-желѣзистый, сѣроводород-
ный источникъ со значителы-іымъ дебитомъ и темпе-

б* 
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ратурой въ 22° Д., и во вторыхъ, въ урочищѣ Хасанья, въ 
4 верстахъ отъ сл. Нальчикъ имѣется углекисло-желѣзи-
стыи источникъ съ температурой въ 21° Ц. и дебитомъ 
(въ трехъ грифонахъ) около 12.000 ведеръ въ сутки. 

Въ 1909 году изслѣдованія Комитета, не входящія 
въ общій планъ систематическаго. изученія Россіи, 
имѣли значительные размѣры. Кромѣ начатыхъ еще въ 
Д892 г. по порученію Горнаго Департамента детальныхъ 
•изслѣдованіи Донецкаго каменноуголы-іаго бассейна,. 
Теологический Комитета производилъ подобное же изуче-
ніе нефтеносныхъ площадей Кавказа и острова Челе-
кена, детальныя изслѣдованія въ районѣ- Кавказскихъ 
минеральныхъ водъ, продолжалъ детальныя работы 
въ золотоносныхъ районахъ ІОлшаго Урала, производилъ 
изслѣдованія вдоль линін Амурской желѣзной дороги и 
организовалъ экспедицію для геолого-топографическихъ 
изслѣдованій на восточномъ берегу русской части Саха
лина, Кромѣ того, Комитетоімъ былъ исполненъ рядъ 
работа по порученію и просьбѣ правительствеиныхъ 
и частныхъ учрежденій и лицъ. 

Работы по составленію детальной геологической и 
горнопромышленной карты Донецкаго каменноугольнаго 
бассейна въ отчетномъ году велись по тому-же плану 
какъ и въ годахъ предіпествугощихъ. Топографическія 
работы производились на средства Управленія Области 
Войска Донского, причемъ въ работахъ этихъ прини
мали участіе классные топографы Военно-Топографи-
гескаго Управленія Генеральнаго Штаба П. П. і і в а -
новъ и С. Д. Ушневъ. Преждевременная кончина 
послѣдняго не дала ему возможности закончить ОТДЕЛ

КОЙ снятыхъ имъ планшетовъ. 

Лзслѣдованія 
Калштета, 
не сходящія 

въ общій плат 
систе.иатиче-
cacao нзученй 

Тоссіи. 
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Детальное изслѣдованіе Донецкаго бассейна велось 
подъ общимъ руководствомъ горн. июк. Л. И. Луту-
рши, изъявившего, въ отвѣтъ на просьбу Директора 
Геологическаго Комитета, согласіе оказывать безвоз
мездно содѣйствіе работамъ Комитета. Въ геологической 
съемкѣ принимали участіе Ii- А. Родыгинъ, 77. И. Сте-
псшовъ: В. К. Лихаревъ, Ii. II. Славяиовъ, А. I. Юфе-
ровъ, работавшіе на средства и по порученію Комитета, 
а также А. А. Снятковъ, А. А. Гапѣевъ и В. И. Явор-
скШ. работавшіе частью на средства Комитета, частью 
на средства и по порученію частныхъ лицъ и Обществъ, 
но всѣ работы которыхъ послуясили для пополненія и 
продолженія работъ Комитета. Въ равной степени и 
всѣ результаты работъ Л. II. Лутушна, производив-
пгаго изслѣдованія за частныя средства, явились также 
пополненіемъ детальной съемки Комитета. 

II. А. Родъшшо былъ занять детальной съемкой 
площади планшета VI—29, съ сѣвера ограниченнаго 
р. С. Доыцомъ, а съ востока прорѣзываемаго линіей 
юго-восточныхъ ж. д. отъ ст. Каменской до ст. Лихой. 
Вся площадь планшета занята отлол?еніями каменно
угольной системы, большей частью непосредственно вы
ступающими на дневную поверхность, частью же по
крытыми образованіями періода послѣтретичнаго. По 
возрасту каменноугольныя отложенія относятся преиму
щественно къ среднему [(С2), частью къ верхнему (С 3) 
отдѣламъ общей схемы подраздѣленія карбона Донецкаго 
бассейна. Тектоническое строеніе площади въ высокой 
степени слояшое: каменноугольные осадки сжаты въ массу 
мелкихъ антиклинальныхъ и синклинальныхъ складокъ, 
господствующее простираніе которыхъ, примѣрно, ши
ротное. Складчатость осложнена многими сбросо-сдви-
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гами, мелкими разрывами и флексурами. Обгцій видъ 
вычерченнаго планшета, съ нанесенными выходами пла-, 
стовъ породъ, напоминаетъ поверхность отшлифован-
наго образца криворожскихъ желѣзистыхъ слаицевъ. 
Рабочіе пласты встрѣчаются въ свитахъ Gl, Gl, C i и Gl, 
но серьезнаго промышленнаго значенія эти пласты не 
имѣютъ, такъ какъ выражены углями тощими или сла
быми полу-антрацитами, не находящими въ настоящее 
время сколько-нибудь широкаго примѣненія. По слагаю-
щимъ породамъ каменноугольные отложенія даннаго 
района разнятся во многихъ чертахъ отъ типичнаго раз-
рѣза болѣе западныхъ площадей. Особенно эти разли
чия могутъ быть отмѣчены въ свитахъ CS, Gl и Gl. 
Первая изъ этихъ свить имѣетъ значительно большую, 
чѣмъ на западѣ, мощность чи содержитъ большее коли
чество прослоевъ известняковъ и углей. Свиты-же Gl 
и Сз отличаются сильнымъ, противъ запада, развитіемъ 
известняковъ, отдѣльные пласты которыхъ достигаютъ 
мощности нѣсколькихъ саженъ. Это усиленіе въ сви
тахъ Со и Сз известняковыхъ отложеній по направленію 
къ востоку отмѣчается все больше и больше. 

Л. И. Степаповъ совмѣстно съ Л. Л. Олавлновымъ 
производилъ детальныя геологическія изслѣдованія въ 
районѣ Грушевской антрацитовой котловины, (планшетъ 
I X — 2 9 и западная часть планшета IX—30) . На пло
щади этихъ планшетовъ развиты отложенія каменно-
угольнаго, третичнаго и послѣтретичнаго возраста. Ка
менноугольныя отложенія по своему возрасту относятся 
къ среднему отдѣлу и представлены свитами Ci , Gl, Gt, 
Gl и C i Въ сѣверной части описываемой площади про
ходить въ направленіи, приблизительно, N W — SO круп
ная антиклинальная складка—главный антиклиналь До-
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нецкаго кряжа. Антиклиналъ осложненъ второстепенною 
болѣе мелкою складчатостью. 

Къ югу отъ антиклинала вырисовывается крупная 
пологая мульда, открытая къ SO, такъ называемая 
«Грушевская котловина». Оѣверное крыло мульды болѣе 
крутое, чѣмъ южное. Рядъ сбросовъ и флексуръ ослож-
няютъ строеніе Грушевской мульды. Наиболѣе крупными 
нарушеніями являются флексуры, развитая къ востоку 
отъ города АлександровскаТрушевска, и наблюдаемый 
по б. Соленой, въ Макарьевскомъ рудиикѣ, бывшемъ 
Кошкина, и на рудникѣ Мароковца. 

Буровыми скважинами гг. Бопдаренко и Шушманова, 
проведенными на водораздѣлѣ между р. Грушевкою и 
Кадамовкою, положеніе грушевской свиты къ востоку 
отъ флексуръ определяется вполнѣ отчетливо. Пласты 
угля,' разрабатываемые въ предѣлахъ описываемаго 
района, по свитамъ распредѣляются слѣдующимъ обра
зомъ. На рудникѣ Рафаловича (р. Грушевка) и Грагама-
Чемберса (р. Агата) разрабатываются пласты, подчи
ненные свитѣ Cl- йзвѣстные грушевскіе антрацитовые 
пласты подчинены свитѣ С|. Въ настоящее время 
фактъ раздвоенія «Власовскаго» пласта на «I и II гру-
шевскіе» пласты можетъ считаться вполнѣ установлен-
нымъ. 

Третичныя образованія налегаютъ трансгрессивно на 
размытую поверхность каменноугольныхъ отлоя^еній и 
въ данномъ районѣ не дислоцированы. Въ основаніи 
третичныхъ отложеній залегаетъ зеленовато-бѣлая крем
нистая глина (олигоценъ?). На размытой поверхности 
кремнистой глины залегаетъ толща бѣлыхъ песковъ, съ 
отчетливою діагональною слоеватостыо и тонкими про-
пластками сѣрыхъ глинъ. Фаунистически пески совер-
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шенно нѣмы. Сопоставленіе разрѣза третичныхъ обра
зование около Александровска-Грушевска съ разрѣзомъ 
вблизи города Новочеркасска даетъ возможность отне
сти эти пески къ среднесарматскимъ, верхнесарматскимъ 
или мэотическимъ образоваыіямъ. Разрѣзъ третичныхъ 
отложеній заканчивается коричневымъ известнякомъ 
ракупшикомъ понтическаго возраста. 

Въ цѣломъ рядѣ карьеровъ пришлось наблюдать свое-
образныя песчаныя образованія, слолшнныя изъ жел-
тыхъ или сѣрыхъ песковъ, прослойковъ галыш изъ по
родъ каменноугольнаго возраста и пластообразныхъ 
линзъ коричневыхъ рыхлыхъ или плотныхъ песчани
ковъ. Описываемыя образованія встрѣчаются въ полѣ 
сплошного развитія породъ каменноугольнаго возраста 
и, вѣроятно, представляютъ материковыя образованія, 
обязанный своимъ происхожденіемъ разрушенію породъ 
каменноугольнаго возраста. Обыкновенно эти толщи 
отделяются рѣзкою границею отъ вышелелшщихъ лёс-
совидныхъ суглинковъ послѣтретичнаго возраста, по-
крывающихъ водораздѣльныя площади. 

Б. К. Жихщевъ въ отчетномъ году нроизводилъ де
тальную съемку въ предѣлахъ планшета VIII—27, се
верная часть котораго, окрестности слободы Криничной, 
были сняты въ 1908 году. 

На изслѣдованной площади развиты отлоясенія сред-
няго отдѣла Донецкихъ каменноугольныхъ образованій. 
Средній отдѣлъ представленъ свитами C l , G\ и Ci- Сред
няя часть планшета занята главнымъ антиклиналомъ 
Донецкаго кряжа, который и въ данномъ районѣ является. 
осложненнымъ рядомъ второстепенныхъ складокъ. Южная 
часть планшета охватываетъ небольшой участокъ сѣ-
вернаго крыла Грушевской котловины. Угольные пласты, 
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разрабатываемые кустарно по рѣчкѣ Крѣпкой, подчи
нены свитѣ Gl-

Въ цѣляхъ составления детальнаго разрѣза нижняго 
отдѣла каменноуголы-іыхъ отложеній и окончательнаго 
установленія подраздѣленій этого отдѣла на свиты, 
i l . А. Снятковымд совмѣстно съ A. A. Гапѣевымъ и 
А. 1. Юферовымъ и при участіи Ж. И. Жутугина была 
произведена съемка района р. Кальміуса отъ с. Мандры-
кина до с. Каракуба. Разрѣзъ этотъ былъ уже раньше, 
въ началѣ работъ по составленію детальной геологи
ческой карты Донецкаго бассейна, изслѣдованъ Я. I. Же-
бедевымъ и, на • основаніи этого изслѣдованія, было уста
новлено подраздѣленіе осадковъ нижняго отдѣла на семь 
свить. Эта схема и была принята затѣмъ въ работахъ 
Геологическаго Комитета. Экскурсія 1908 года, сделан
ная Ж. И. Жутушнымъ съ А. А. Сштковымъ въ дан-
номъ районѣ, уже ясно указала, что подраздѣленія, 
предложенный Л. I. Лебедевыми, должны быть измѣнены, 
какъ основанный на не вполнѣ правильномъ пониманіи 
геологическаго строенія. У с. Каракубы на Кальміусѣ 
и къ западу по p.p. Сухой и Мокрой Волиовахамъ 
можно наблюдать налеганіе самаго нилшяго члена ка
менноугольныхъ отложеній Донецкаго бассейна на толщу, 
состоящую изъ грубыхъ аркозовыхъ, мѣстами конгло-
мератовыхъ песчаниковъ, красныхъ и зеленыхъ слан
цевъ, туфовъ и т. д. и заключающую растительныя 
остатки девонскаго возроста (по опредѣленію Шмалиау-
зена и Залѣсскто). Эта толща налегаетъ непосредственно 
уже на породы кристаллическія—граниты и гранито-
гиейсы. 

Каменноугольыыя отложенія залегаютъ съ девонской 
толщей несогласно, — толща эта передъ отложеніемъ 
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нижняго карбона подвергалась размыву, такъ что мѣстами 
девонскія отложенія достигаютъ мощности ста и болѣе 
саженъ, мѣстами-же имѣютъ ничтожную мощность въ 
1 —2 сажени, мѣстами-же и вполнѣ отсутствуютъ, такъ 
что каменноугольный отложенія залегаютъ непосред
ственно на породахъ древие-кристаллическихъ. Самымъ 
нижнимъ членомъ каменноугольныхъ отложеній является 
известковая толща, мощностью до ста саженъ. Толща 
эта содержитъ обильную и типичную нижне - каменно
угольную фауну. Изъ этой толщи 11. 1. Лебедева вы-
дѣлялъ въ самостоятельную свиту (Cl) нижнюю часть 
съ мелкоструйчатыми спириферами. Это выдѣленіе въ 
самостоятельную свиту недостаточно обосновано, и свита 
эта не можетъ быть отличена, какъ показали работы и 
самого Лебедева, въ другихъ разрѣзахъ. Такимъ обра-
зомъ правильнѣе будете всю мощную толщу известняка 
считать за одну свиту С{. Выше толщи известняка 
идетъ серія нетолстыхъ пластовъ известняка и мергеля, 
переслаивающихся съ известковистыми сланцами. Эти 
мергеля и известняки метаморфизуются иногда въ 
кремнистую породу, то мѣлоподобную. то темную — 
сливную. 

Лебедевъ выдѣляеть эту небольшую толщу въ свиту 
G\ и называетъ свитой «кремнистыхъ мергелей». Но 
подобная-же кремнистая порода наблюдается нерѣдко 
и среди толщи большого известняка, особенно когда, 
известнякъ этотъ переходить въ руду. Лебедевъ и при
нимаете мѣстами эти образовавшиеся среди толщи извест
няка прослои кремнистой породы за свою свиту G:l 
Такимъ образомъ, ни по мощности, ни по постоянству 
характера свита С? Лебедева не заслуживаете, чтобы 
быть удержанной въ общей схемѣ подраздѣленій До-
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иецкаго палеозоя, въ качествѣ самостоятельной свиты. 
На р. Кальміусѣ, выше села Каракубы въ такъ назы-
ваемыхъ «воротахъ», наблюдается вновь большая толща 
известняка, принятая Лебедевыми за самостоятельную 
свиту, обозначенную знакомь 0\. Между тѣмъ, эта 
толща представляетъ собою лишь повтореніе, вслѣдствіе 
сбросо-сдвига, первой толщи известняка; такимъ образомъ 
свиты С! и С'{ Лебедева представляютъ собою одну и ту
же свиту, которая теперь будетъ обозначена С!. За сплош
ной толщей известняка идутъ также, какъ по другую 
сторону сбросо-сдвига, прослои известняка и мергеля 
среди преимущественно известковыхъ сланцевъ. Выше 
этой известковой толщи залегаютъ отложенія, вообще 
господствующія среди палеозойскихъ осадковъ бассейна, 
т. е. сланцы глинистые и песчаные, песчаники, извест-
някрыке проходятъ среди этихъ породъ лишь отдель
ными пластами относительно немощными (рѣдію болѣе 
1 сале.). Ыерѣдко среди этихъ отлолшній попадаются 
прослои каменнаго угля, въ болынинствѣ случаевъ не
рабочей мощности. Въ окрестностяхъ Бѣшева нѣкото-
рые изъ этихъ прослоевъ достигаютъ мощности 10—12 
верш., и были попытки ихъ разрабатывать. За исклю-
ченіемъ нижней свиты, состоящей сплошь изъ извест
няка, остальныя отложенія нижняго отдѣла, по работамъ 
отчетнаго года, можно подраздѣлить на четыре свиты 
G% Gl, 01 и C i , въ детальное !разсмотрѣніе которыхъ 
въ настоящемъ отчетѣ входить невозможно. Такимъ 
образомъ, вмѣсто семи свить, въ настоящее время для 
нижняго отдѣла каменноугольныхъ отложеній устанавли
вается лишь 5 свить. Въ свитѣ C'î констатировано присут-
ствіе тшіичныхъ нижне-каменноугольныхъ формъ, между 
прочимъ Fr. latissimus, Fr. giganieus и др. Въ свитѣ Cï 
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особенно въ известнякахъ, находящихся въ верхахъ этой 
свиты, фауна пріобрѣтаетъ habitus фауны средняго отдѣла, 
напр., въ изобпліи попадается Sp. tnosquensis. Флора, 
собранная въ верхахъ свиты Gl, опредѣлена M. Д. За-
лѣсстшъ тоже, какъ отвѣчающая вестфальскому отдѣлу. 
Флора-же изъ свиты Gl и С! приравнивается имъ къ 
флорѣ слоевъ шатцларскихъ и вальденбургскихъ. 

Наблюденія надъ тектоникой изслѣдованнаго района 
приводятъ къ весьма существеннымъ выводамъ. Такъ 
съ несомнѣнностыо констатируется, что древне-кристал-
лическія образованія принимали участіе въ постъ-кар-
боновой дислокаціи, причемъ сбросо-сдвиги имѣютъ 
здѣсь тотъ-же характеръ разрывовъ, тѣсно связанныхъ 
со складчатостью, какъ и среди центральныхъ шки 
щадей развитія каменноугольныхъ осадковъ. Нѣкоторыя 
линіи сбросо-сдвиговъ непрерывно продоллхаются въ 
область древне-кристаллическихъ образованій, съ одной 
стороны, а съ другой—могутъ быть прослѣжены до осад
ковъ верхне-камеиноуголы-іыхъ и даже пермо-карбоно-
выхъ. Область контакта каменноугольныхъ и девонскихъ 
отлояшній съ древне-кристаллическими изобилуетъ раз-
витіемъ весьма разнообразныхъ изверженныхъ породъ; 
изліяніе которыхъ пріурочено преимущественно къ ли-
ніямъ сбросо-сдвиговъ. Породы эти образуютъ иногда 
обширные лакколиты, отъ которыхъ отходятъ жилы, 
внѣдряющіяся въ слои каменноугольныхъ отложеній. 
Вообще детальное изученіе какъ тектоники, такъ и ха
рактера изверлшнныхъ породъ даннаго района молчвтъ 
многое выяснить въ исторіи крялгеобразователыіыхъ 
процессовъ, имѣвшихъ мѣсто въ предѣлахъ Донецкаго 
каменноугольнаго бассейна, съ одной стороны, и южной 
кристаллической полосы—съ другой 
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Существенной работой отчетыаго года явилось де
тальное изученіе такъ называемаго «Мушкетовскаго 
района», ограниченная) съ запада р. Кальміусомъ, а 
съ востока—р. Грузской и тяготѣющаго къ ст. Мушке-
тово и Чумаково, Екатерининской ж. д. Райоыъ этотъ 
одинъ изъ иаиболѣе важиыхъ въ бассейиѣ въ промыш-
ленномъ отыоніеніи, какъ по количеству, такъ и по ка
честву добываемыхъ углей; въ немъ находится рядъ 
крупныхъ рудниковъ, напр., Общества Рыковскихъ копей,. 
Алексѣевскаго Горнопромышленнаго Общества, Общества 
Прохоровскихъ копей, Юлшаго Горнопромышленнаго 
Общества и т. д. Съемка этого района была произве
дена въ масштабѣ 250 саж. въ 1 дюймѣ, причемъ боль
шую часть расходовъ по съемкѣ приняло на себя 
Алексѣевское горнопромышленное общество. Въ съемкѣ 
принимали участіе JL И. Лутугинъ, А. А. Снлтковъ^ 
В. И. Лворскігі и А. 1. Юферовъ, причемъ послѣдній 
работалъ въ качествѣ сотрудника Комитета. Всѣ резуль
таты этой сложной работы послужатъ дополненіемъ 
съемки Геологическаго Комитета. Разсматриваемый 
районъ занять преимущественно выходами на поверх
ности отложеиій свиты C i которой и подчинены всѣ 
главные рабочіе пласты района. Особенно характерной 
чертой тектоники можно считать сбросо-сдвиги, сѣть 
коихъ покрываетъ этотъ районъ. Благодаря обилію 
сбросо-сдвиговъ. съ одной стороны, и малому количеству 
естественныхъ обнаяшній—-съ другой, только съ разви-
тіемъ подземныхъ работъ стало возмояшымъ выяснить 
главныя черты геологическаго строенія и установить 
синонимику рабочихъ пластовъ. Ыаиболѣе крупными 
сбросо-сдвигами являются слѣдующіе: I) сбросо-сдвигъ, 
пересѣкающій р. Кальміусъ у пос. Евдокіевскаго, южнѣй 
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ІОзовки; въ этотъ сбросо-сдвигъ упирались съ востока 
работы шахтъ Рыковскаго Общ. и Центральной шахты 
Ыовороссійскаго Общ.; II) сбросо-сдвигъ, идущій близко 
къ общему простиранію пластовъ, сначала между рабо
тами Прохоровскаго Общ., затѣмъ между работами 
Алексѣевскаго Общ. и Чулковскаго рудника. Эти два 
сбросо-сдвига, повидимому, сходятся сѣвернѣй ст. Муш-
кетово; III) сбросо-сдвигъ, идущій по водораздѣлу p.p. 
Грузской и Кальміуса. Рабочіе пласты даннаго района, 
заключенные среди отложеній свиты Cl, располагаются 
въ такой послѣдовательности; 1) пластъ, называемый 
на Рыковскомъ рудникѣ «Макарьевскимъ», а на пра-
вомъ берегу Кальміуса пл. Ливенскимъ или А (Рутченков
ское Общ.). За сбросо-сдвигомъ (I), на рудникахъ Про
хоровскаго Общ., этотъ-же пластъ работается подъ име-
немъ «Павловскаго»; 2) салхенъ на 40—45 ниже пре
ды дущаго пласта пл. «Парасковѣевскій» (Рыковское 
Общ.), на правомъ берегу Кальміуса пл. В (Рутчен
ковское Общ.): восточнѣй сбросо-сдвига I на копяхъ 
Прохоровскаго Общ. пластъ этотъ называется «Нико
лаевски!». Саженъ на 35—40 ниже предыдущего пласта 
залегаетъ главный рабочій пластъ ІОзовскаго района 
«Смоляниновскій» (Новороссийское Общ., Рыковское 
Общ., Прохоровское Общ., Чулковскій Рудн. и др.) или О 
(Рутченковское Общ.). За сбросо-сдвигомъ II, идущимъ 
близко къ простиранію пластовъ, опустившаяся часть 
этого пласта на рудникахъ Алексѣевскаго и Прохоров
скаго Общ. и др. работается подъ именемъ «Павлов
скаго» пл. Этотъ-же пластъ работается въ Кучеровской 
шахтѣ Алексѣевскаго Общ. Этотъ-же пл. называется 
«Карповскій», «Алексѣевскій» (правый берега Каль-
міуса) и «Мушкетовскій». Ниже пл. Смоляниновскаго за-
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легаетъ грубый конгломератовидный песчаникъ (саж. 5), 
ниже котораго иногда имѣется нетолстый рабочій пдастъ 
«Подсмоляниновскій». Саженъ на 75 — 80 ншке «Смо-
ляниновскаго пл.» находится иластъ, называемый 1-й 
Кальміусскій (Алексѣевское Общ.) или пл. В на пра-
вомъ берегу Кальміуса (Рутченковское Общ.). На Чул-
ковскомъ рудникѣ пластъ этоггъ называется «Павлов-
скій». Въ разстояніи 5 — 6 саж. отъ этого пласта зале-
гаетъ 2-й Кальміусскій, пл. В' (Рутченковскаго Общ.). 
Иногда пласты эти сходятся и образуютъ одинъ толстый 
пластъ (Шах. № 20 Алексѣевскаго Общ., рудникъ Лом-
бардо). Обращаясь къ качествамъ пластовъ, нужно отмѣ-
тить, что въ общемъ количество летучихъ веществъ въ 
пластахъ уменьшается съ запада на востокъ. Кромѣ 
того замѣчается, что количество летучихъ веществъ въ 
частяхъ пластовъ, находящихся къ югу отъ сбросо-
сдвига II больше, чѣмъ къ сѣверу. Такъ пл. «Смоля-
ниновскій» на шахтахъ Чулковскаго рудника содержитъ 
меньше летучихъ веществъ, чѣмъ тотъ-же пластъ, рабо-
тающійся подъ именемъ Павловскаго на, шахтахъ Але-
ксѣевскаго и Прохоровскаго Общества. 

Въ началѣ лѣта Л. И. Лутугжымъ и А. А. Сш/т-
ковымъ было произведено изслѣдованіе бассейиовъ Мок
рой и Сухой Плотвы въ цѣляхъ опредѣленія возмож
ности полученія воды глубокими буровыми скважинами. 
Попутно были сдѣланы наблюдеыія и надъ условіями 
соленосности здѣшнихъ отложеній. В ъ связи съ этими 
изслѣдованіями была проведена на р. Мокрой Плотвѣ 
на землѣ содоваго завода Лгобимовъ, Сольвэ и К°, глу
бокая скважина, имѣющая значительный научный инте-
ресъ. Скважина эта, глубиною болѣе 700 метровъ, пе-
ресѣкла соленосную толщу, съ нѣсколькими залежами 
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соли, и достигла известково - доломитовой толщи, 
подстилающей пермскія отложеыія Донецкаго бас
сейна давъ такимъ образомъ большой непрерывный 
разрѣзъ. 

Л. И. Лутугинымъ и А. А. Снятковымъ произве
дена также детальная геологическая съемка концессіи 
Врянскаго рудника, въ масштабѣ Vsooo, на спеціалы-ю 
приготовленной топографической основѣ, исполненной 
въ горизонталяхъ. Работа эта имѣегь значительный 
интересъ съ точки зрѣнія изученія деталей строенія 
Донецкаго каменноугольнаго бассейна. 

А. А. Гапѣевъ, совмѣстно съ Л. И. Лутугинымъ. за
нимался составленіемъ детальныхъ картъ мѣсторожде-
ній окрестностей ст. Алчевской и Бѣлой. 

Въ концѣ лѣта В. М- Яворсшй, совмѣстыо съ Л. И. 
Лутугинымъ, занимался изслѣдованіями въ восточной 
части бассейна, въ районѣ pp. Выстрой и Калитвы. 

М. Д. Залѣсскііі лѣтомъ 1909 собиралъ палеофито-
логическій матеріалъ въ окрестностяхъ с. Троицкаго и 
Калиновскаго, a послѣ экскурсировалъ съ тою лее 
цѣлыо въ Катміусскомъ районѣ. Оовмѣстно съ X А. 
Снятковымъ имъ собрана ниже Мандрыкинскихъ извеет-
няковъ, изъ свиты Cï, ископаемая флора, которая ука-
зываетъ, что эта свита содерлхитъ представителей флоры 
вестфальскаго яруса. Это представляетъ интересъ, при
нимая во внимаыіе, что свита эта, на основаніи палео-
зоологическихъ данныхъ, относятся къ нижнему отдѣлу 
системы. Растительные остатки собраны были А. А. 
Снятковымъ и въ свитахъ С? и СЬ На основаніи 
этого матеріала слѣдуетъ, что по возрасту своему эти 
свиты являются не древиѣе острау-вальдеибургскихъ. 
слоевъ. 



— 95 — 

Работы по систематическому изученію н е ф т е ы 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 Алшероискомъ полуостровѣ, въ Кубан-
скомъ районѣ и въ Кахетіи. 

На Апшеронскомъ полуостровѣ производились ра
боты по составленію детальной геологической карты 
полуострова. 

Топографическая работы производились классными 
топографами Военно-Топографическаго Управлеиія M. Г. 
Васильевым?/, А. В. Елемептьевымъ и С. П. Росляио-
вымъ. М. Г. Васильева докоичилъ съемку Ясамальской 
долины въ полуверстиомъ масштабѣ и произвелъ съемку 
въ томъ-лш масштабѣ окрестностей с. Кишлы. С. П. 
Восляковъ производилъ съемку, въ 100 саж. масштабѣ, 
Зыхскаго района. А. В. Клементьева снялъ Бинагадин-
екій районъ въ томъ-лш масштабѣ. 

Геологическія работы производились геологами Д. В. 
Голубятниковымъ и Л. Е. Воларовичемъ при участіи 
студентовъ Горн. Инст. М. В. Абрамовича, Д. В. Ла~ 
ливкина_. А. Ф. Сверчевскаго, II. Л. Угиейкина, Л. Е. 
Еучеровсшго, II. Г. Кассино и Л. 31. Ледшва. 

Геологъ Голубятпгьковъ былъ занять выясненіемъ 
геологическаго строеыія промысловыхъ участковъ въ 
Рамаыахъ, Оабунчахъ, Балаханахъ и Забратѣ. Съ этой 
цѣлыо были предприняты раскопки главнымъ образомъ 
на свободныхъ казениыхъ участкахъ. Глубокой канавой, 
проведенной вкрестъ простиранія породъ отъ участка 
№ 5 наслѣдниковъ А. И. Адамова до механическихъ 
мастерскихъ Манташева, вдоль Забратскаго шоссе, уда
лось снять непрерывный разрѣзъ прѣсыоводныхъ обра-
зоваиій на протяяшніи 250 саж. Разрѣзъ обнажаетъ че-
редованіе песковъ и песчанистыхъ глинъ, наклоненныхъ 

Изв. Геол. Ком., 1910 г . , г . X X I X , J â 2. 7 
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на NO 25°—30° подъ L 13,5°—14°. Пески и глины 
совершенно пустые и не содержать ни нефти, ни воды. 
У завода Бепле той-же канавой пересѣченъ сбрось съ 
плоскостью сбрасывателя, наклоненной на N W 320° 
подъ Z.70°Hco сброшеннымъ сѣверозападнымъ крыломъ. 
Песокъ, прилегающій къ сбросовой трещинѣ, сцементи-
рованъ въ крѣпкій песчаникъ. Продоллшть этотъ разрѣзъ 
вверхъ удалось также глубокими канавами и шурфами 
черезъ участки № 1, 53 и 54 отъ завода Бепле до 
дома Мирзы Ейвазова, на протялшніи 365 сал^ Этотъ 
разрѣзъ обнажаетъ внизу пески и вверху песчани
стая глины прѣсноводныхъ отложеній. Паденіе по
родъ этого разрѣза на N 0 25°—27° подъ L 13,5°—14°. 
Вся толща обоихъ разрѣзовъ характеризуется впервые 
найденными Planorbis и Ostracocla. Во второмъ разрѣзѣ, 
съ тѣмъ-лее азимутомъ и угломъ паденія, на бурьтя 
глины верховъ прѣсноводыой толщи налегаютъ глини
стые сланцы акчагыльскаго яруса съ Cardium dombra 
A n cl г и s. и остаткими рыбъ. Сланцы содержать 1.5 про-
слоевъ бѣлаго пепла-песка. Составленіе деталы-іаго раз-
рѣза этого яруса было поручено М. В. Абрамовичу. 
Шурфами и канавами, проведенными вкрестъ прости-
ранія породъ на протялшніи 100 саж., отъ дома Гуліева 
до конца выемки у кирпичыаго завода Гасанова, снять 
детальный разрѣзъ а к ч а г ы л а , отъ кровли п р е с н о 
в о д н о й толщи до черныхъ глинъ съ жирнымъ бле-
скомъ, составляющихъ кровлю а к ч а г ы л а. Вся толща 
послѣдняго здѣсь имѣетъ паденіе на NO 25° подъ 
L 13,5°. Мощность акчагыла — 18 саж. 

Выше черныхъ глинъ идутъ глины съ Lymnaeus, 
Osiracoda и мелкими Drässensia, т. е. съ фауной, типичной 
для отложеній, залегающихъ между а к ч а г ы л о м ъ и 
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ыижнимъ горизонтомъ а п ш е р о н с к а г о яруса. Эти 
глины наклонены на N 0 25° подъ [_ 13,5°. 

При участіи Л. Л. Ушейктш, Д. В. Голубятжпо-
вымъ были произведены развѣдки въ Сабунчахъ на 
участкахъ 1с, 6с , 7с , 8с , 10с, 9с, 11с и на уч. 14 и 
342 къ сѣверу отъ участка 14с. На участкахъ 1с и Ос 
развиты тѣже п р ѣ с н о в о д н ы е слои, которые обнару
жены въ первыхъ двухъ сплошныхъ разрѣзахъ. На уч. 
7 и 8 найдены а к ч а г ы л ь с к і е слои, а на уч. 11с, 
14 и 342 слои а п ш е р о н с к а г о яруса. Особенно удачны 
развѣдки на уч. 1с. Канавой, пересѣкшей весь уча-
стокъ по діагонали, обнажены, на протяясеніи 175 саж. 
вкрестъ простиранія, породы прѣсноводной толщи съ 
Planorbis, наклоненныя на N 0 41° подъ /_ 14°. Породы 
прорѣзаыы сбросомъ, найденнымъ Д. В. Голублтнико-
вымъ еще въ прошломъ году въ шурфѣ у Арало-Ка-
спійскаго Т-ва. Раскопками удалось выяснить величину 
сброса. Сброшено NW-e крыло по вертикали на 4 саж., 
а сдвинуто по горизонтали на 16 сале Азимутъ паде-
нія сбрасывателя N W 327° при L 70°. Сбросовая тре
щина состоитъ изъ дейки крѣпкаго песчаника. 

На участкѣ 6 с, въ NW-мъ углу найдена раскопками 
сбросовая трещина, составляющая продоллсеніе сдвига 
№ 1-й, описаннаго Д. В. Ролублтниковымъ въ прошломъ 
году. Величина трещины этого сдвига увеличивается на 
промыслахъ до 3 саж. Трещина заполнена дейкой пес
чаника, глинами и пескомъ. Участки 7 с и 8 с нахо
дятся на перегибѣ свода Романино-Сабунчинской складки: 
на сѣверо - востокѣ участка 4 с породы акчагыла на
клонены на N 0 подъ / . 1 2 ° , по серединѣ участка 8 с 
уголъ паденія уменьшается до 10°, а къ юлшой границѣ 
участка тѣже породы имѣютъ паденіе на SO подъ /_ 3°—4°. 

7* 
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На участкахъ 11 с. 14 и 342 развѣдками обнаружены 
глины апшеронскаго яруса, залегающія почти гори-
зонтально. Здѣсь породы апшеронскаго яруса такъ 
разбиты многочисленными сбросовыми трещинами, что 
уловить общее направленіе наклона при углѣ паденія въ 
3° — 4° невозможно. Черезъ участокъ № 342 долженъ 
проходить 35-ти саженный сдвигъ. но отысканію и 
нанесенію этой трещины препятствовали промысловый 
постройки. Масса трещинъ въ глиеахъ апшеронскаго 
яруса образовалась не безъ вліянія этого крупнаго 
нарушенія. Трещина этого сдвига удачно обнажена 
раскопками въ NO-мъ углу Раманинскаго участка 4 P . 
Плоскость сбрасывателя расчищена по простиранію на 
12 саж. при глубинѣ въ 2 саж. Плоскость наклонена 
на SO 130° (въ среднемъ) подъ L 68°. 

Породы апшеронскаго яруса обнаружены кромѣ 
того на уч. 14 е, 279 и 137. Здѣсь, на буграхъ, глины 
апшеронскаго яруса прикрыты известняками, невиди
мому, бакинскаго яруса. 

Въ Раманахъ на уч. 38 Касп. Черн. О-ва шурфов-
кой на средства О-ва удалось обнаружить темносѣрыя 
глины съ фауной нижияго горизонта апшеронскаго яруса, 
ыаклоненыя на N 0 38° подъ L 13,5°—14°. 

Въ Сабунчахъ на границѣ съ Балаханинской пло
щадью развѣдочныя работы производились на уч. 76 Касп. 
Черн. О-ва, на уч. 75 Демботъ, на уч. 50 бр. Мирзоевыхъ, 
на уч. Теръ-Акопова и бр. Нобель и на уч. 1 въ Балаха'нахъ. 

На уч. 76 подъ а р а л о к а с п і й с к и м и песками обна
ружены темныя глины и сѣрыя песчанистыя глины съ 
прослоями песковъ и фауной а п ш е р о н с к а г о яруса. 
Породы наклонены на SO 162° подъ L 24° — 26°. На 
участкахъ Демботъ, Мирзоева, Нобеля и Теръ-Акопова 
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найдены мощные а р а л о к а с я і й с к і е осадки съ зале-
жами кира и обильными притоками воды. Для ыане-
сенія границы раслространенія акчагыла здѣсь пона
добятся буровыя работы. Съ цѣлыо намѣтить линію 
развѣдочныхъ работъ, для нанесенія акчагыла на карту, 
предприняты были развѣдки въ западной части Бала-
ханинскаго планшета. В ъ 900 саж. къ W отъ механической 
мастерской Арамянца, тамъ, гдѣ дорога спускается въ 
шоръ, найдены глинистые сланцы съ Cardium dombra 
A n cl г и s. и др., съ остатками р ы б ъ и прослоями бѣлаго 
пепла-песка. Породы акчагыла ыалегаютъ здѣсь на пески 
и бурыя глины прѣсноводной толщи безъ перерыва. 
Какъ тѣ, такъ и другія наклонены здѣсь на SW 210° — 
212° подъ / . 4 2 ° —44° . Въ 30 саж. книзу отъ кровли 
прѣсноводной толщи найденъ характерный песчаникъ съ 
массой Меіапіа. В ъ этомъ-же разрѣзѣ на а к ч а г ы л ъ 
налегаютъ темыыя глины нижняго пліоцена, разбитыя 
сбросовыми трещинами, составляющими продолженіе 
сбросовыхъ нарушеній въ известиякахъ б а к и н с к а г о 
яруса, обналшощихся въ 200 саж. къ W отъ описы-
ваемаго разрѣза и наклоыеыныхъ на W подъ / .35°—40°. 
Темныя глины нижняго пліоцена прикрываются извест
няками а п ш е р о н с к а г о яруса, въ видѣ трехъ гря-
докъ, проходящихъ на сѣверной сторонѣ озера Беюкъ-
шора. Известняки наклонены здѣсь на SW 205° подъ 
L 40°—42°. 

Иа Забратскомъ плаишетѣ а к ч а г ы л ъ легко про
слеживается. Въ пониженныхъ мѣстахъ а к ч а г ы л ь с к і е 
глинистые сланцы, прикрытые аралокаспійскими пес
ками, образуютъ водоупорный слой, и въ такихъ мѣ-
стахъ имѣется рядъ колодцевъ съ водою, вырытыхъ въ 
а к ч а г ы л ѣ . 
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Почти весь Забратскій планшетъ занять осадками 
а р а л о к а с п і й с к а г о , б а к и н с к а г о и а п ш е р о н 
с к а г о • ярусовъ; только SW-ая часть планшета сложена 
изъ породъ а к ч а г ы л а и прѣсноводныхъ образованій. 
Породы а п ш е р о н с к а г о , а к ч а г ы д ь с к а г о яруса и 
п р ѣ с н о в о д н ы е слои наклонены на N 0 подъ / . 1 5 ° 
въ SW-ой части планшета. По обоимъ берегамъ Забрат-
скаго озера имѣется масса сбросовыхъ нарушеній N 0 — 
SW-aro направленія. На восточномъ берегу сбросовыя 
трещины выполнены дейками песчаника. Отложенія б а-
к н н с к а г о яруса развиты къ N 0 отъ сел. Забрать. Въ 
нскусственныхъ обнаженіяхъ отчетливо наблюдается 
трансгрессивное ыалегаыіе глинъ, песковъ, известняковъ 
и конгломерата б а к и н с к а г о яруса на известняки 
а п ш е р о н с к а г о яруса; слои-лее б а к и н с к а г о яруса, 
въ свою очередь, перекрываются несогласно конгломе
ратами и песками а р а л о к а с п і й с к а г о возраста. Въ 
основаніи конгломерата б а к и н с к а г о яруса, на раз
мытой поверхности известняковъ а п ш е р о н с к а г о 
яруса, найдены въ изобиліи окамеиѣлости въ видѣ 
желваковъ, которыя, по опредѣленію академика А. П. 
Карпгташго, повидимому, надо отнести къ известковымъ 
водорослямъ, 

Сборъ породъ изъ скважинъ на промысловыхъ пло-
щадяхъ былъ организовать А. Ф. Сверчевштъ; имъ-
же были просмотрѣны породы изъ 10 скваяшнъ и 
собранъ матеріалъ по буренію и эксплоатаціи сква-
лшнъ на Биби-Эйбатѣ. Кромѣ того сборомъ и просмо-
тромъ породъ занимались Д. В. Лаливісииз и Н. Г. 
Kamms. 

Въ этомъ году производился сборъ породъ изъ 58 
скважинъ въ Балаханахъ, 85 сквалшнъ въ Раманахъ, 
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133 скважинъ въ Сабунчахъ, и продолжался сборъ по
родъ изъ сураханскихъ скважинъ. Кромѣ того, вслѣд-
ствіе выяснившагося недостатка матеріала на Биби-
Эйбатѣ, былъ продоллхенъ сборъ породъ изъ скважинъ 
и послѣдней площади. 

Въ виду нахолѵденія фораминиферъ въ п р ѣ с н о -
в о д н о й толщѣ, было обращено выиманіе на детальное 
изученіе этихъ отлолшыій. Для изслѣдованія были взяты 
образцы породъ черезъ каяедыя 1—2 фута изъ непре
рывная разрѣза въ Ясамальской долинѣ, отъ слоевъ 
а п ш е р о и с к а г о яруса черезъ весь а к ч а г ы л ъ и всю 
п р ѣ с н о в о д н у ю толщу до 383 саж., считая по мощ
ности отъ кровли послѣдней. Канавы, прорѣзавшія эти 
толщи, были заложены у 1-й и 2-й будки къ сѣверу 
отъ разъѣзда Эйбатъ Закавк. ж. д. Во всей 383-й са
дненной толщѣ идетъ чередованіе песковъ и песчани-
стыхъ глинъ, отложившихся, повидимому, при одина-
ковыхъ условіяхъ. Пески преобладаютъ внизу, глины 
вверху. Вся эта толща охарактеризована Planorbis, 
Ohara и прѣсыоводными Ostracoda. Часть породъ этого 
разрѣза и породы изъ скважинъ Бнби-Энбата, Рама-
новъ и Сурахаыовъ были отмучены съ цѣлыо нахоя;-
денія микроорганизмовъ и изслѣдованы Л. Л. Верлгш-
20MS. РІзслѣдованы были п р ѣ с н о в о д н а я толща, 
а к ч а г ы л ь с к і й ярусч>, пліоцеыъ и постпліоценъ. Обна
ружены слѣдуюіпія окаменѣлости: 1) О о г о н і и — н ѣ -
сколькихъ видовъ Ohara, встрѣчающіяся на самыхъ раз-
личныхъ глубинахъ прѣсноводыой толщи, иногда въ боль-
шомъ количествѣ. 2) Ф о р а м и ы и ф е р ы . Въ постпліо-
ценѣ, пліоценѣ и иногда въ акчагыльскомъ ярусѣ най
дены Biscorbina cf. araucaria D ' O r b . В ъ акчагылѣ 
въ опредѣлеиномъ горизонтѣ встрѣчаются всегда въ 



— 102 — 

большомъ количествѣ Gassidulina crassa d ' O r b . и Trun-
catulina lobatula W a l k e r и J a c o b . Горизонтъ этотъ 
на Биби-Эйбатѣ лежитъ выше границы акчагыла съ 
прѣсноводными слоями на 4,5—5 саж. (Въ двухъ изслѣ-
дованныхъ скважинахъ изъ Рамановъ и Сурахановъ на 
1—2 сале выше названной границы). Въ прѣсновод-
ной толщѣ почти во всѣхъ образцахъ встрѣчены фора-
миниферы; преобладаютъ Grlobigerina bulloides d 'Orb. 
и Or butina unwersa d 'Orb . ; рѣже находятся Texiularia 
Polystomella и форамиынферы изъ сем. Rotatidae; почти 
всегда онѣ мелки, если-лад встрѣчаются болѣе крупные 
экземпляры, то обыкновенно окатанные. Съ уменыне-
ніемъ содержанія песка въ породахъ уменьшается и 
количество фораминиферъ, а въ чистыхъ глинахъ ихъ 
совсѣмъ нѣтъ. Это говорить въ пользу занесения фора
миниферъ въ прѣсноводную толщу вмѣстѣ съ зернами 
кварца. 3) 0 с т р а к о д ы. Въ постпліоценѣ, пліоценѣ и 
въ акчагыльскомъ ярусѣ обыкновенно много морскихъ 
остракодъ изъ родовъ Gythere, Oythereis, Loxoconcha, 
Oytkeridea и др. Въ прѣсноводныхъ слояхъ остра-
коды также нерѣдки, причемъ здѣсь встрѣчаются Oytke
ridea tor osa J o n e s var. teres и рѣже lliocypris sp. и 
Lymnicythere sp. Другихъ прѣсноводныхъ остракодъ 
(напр., Gandona albicans B r a d y ) среди обширнаго мате
риала найдено лишь нѣсколько экземпляровъ. 

Породы прѣсноводной толщи всегда хорошо промы
ваются и даютъ въ остаткѣ чистый песокъ, между тѣмъ 
какъ сланцеватыя глины акчагыла, даже послѣ кипя
чения съ содой, никогда вполнѣ не промываются. 

. Смѣна морскихъ остракодъ прѣсноводными (считая 
сверху внизъ), появленіе мелкихъ фораминиферъ съ 
преобладаніемъ глобигеринъ и приведенное отношеніе 
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породъ къ отмучиванію даютъ возможность точно опре-
дѣдить нижнюю границу акчагыла, а благодаря гори
зонту съ CassicluUna и Тгипсаѣііпа это возмояшо даже 
въ томъ случаѣ, если скваяшна остановится въ низахъ 
акчагыла. 

Въ прѣсноводыой толщѣ никакихъ горизонтовъ вы
делить пока не удалось; характеръ микрофауны и 
флоры однообразеиъ. Мощная толща этихъ слоевъ отло-
лшлась, повидимому, въ очень короткій промежутокъ 
времени. 

Опредѣленіе возраста толщи этихъ слоевъ, столь 
важной въ промьшлеыномъ отношеніи, надо искать 
въ сосѣднемъ Апшеронскому полуострову Кабристанѣ, 
еще не затронутомъ изслѣдователями по своей пустын
ности. 

Изъ палеонтологическихъ находокъ слѣдуетъ отмѣ-
тить нахоягденіе въ Сураханахъ горн. инж. Д- А. Ве-
ремѣешсо въ песчанистыхъ мергеляхъ аппгеронскаго яруса 
отпечатка ближе неопредѣленнаго рака. 

В ъ отчетыомъ году было начато геологическое изслѣ-
дованіе нефтеноснаго района Б и н а г а д ы . Топографомъ 
Іілементьевыш снятъ этотъ районъ въ 100-саженномъ 
масштабѣ на 2 планахъ, причемъ, кромѣ. топографиче-
скихъ подробностей, нанесены на карту всѣ видимые 
выходы пластовъ—элементы, необходимые для геологи-
ческаго картированія. Помощникомъ геолога Волароеи-. 
чемъ составленъ детальный разрѣзъ и изучена текто
ника этого района. Бинагадинское нефтяное мѣсторож-
деніе имѣетъ форму крутой антиклинали, оріентирован-
ной по параллели. Ядро антиклинали слоясено глинами, 
въ которыхъ коллекторомъ Ледневымъ найдены и опре-
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дѣлены Sparidae (Chrysophrijs sp.), Oadidae и Glupeidae. 
Почти полное отсутствіе моллюсковъ въ зтихъ глинахъ 
не позволяетъ точно установить ихъ возрастъ: вѣроятно, 
ихъ придется отнести къ нижнему міоцену или олиго-
цену. Выше глинъ ндетъ толща песковъ, чередующихся 
съ прослоями глинъ. Пески богаты содержаніемъ нефти, 
особенно на южномъ крылѣ антиклинали; здѣсь глав-
нымъ образомъ сосредоточивается эксплоатація нефти, 
причемъ буровыя даютъ до 2000 пуд. въ сутки. Эта неф
тяная свита по своему положенно отвѣчаетъ Кирмакин-
скоп нефтяной свитѣ. Выше идетъ свита фораминифе-
ровьтхъ глинъ, пустыхъ песчаниковъ и мощная пееча-
ноглинистая толща, гдѣ найдены Planorbis и Ohara, 
т. е. эта толща—прѣсноводныя верхнеміоценовыя отло-
женія, ноложеиіе которыхъ уліе вполнѣ установлено въ 
Аишеронскомъ разрѣзѣ. Эта послѣдняя свита является 
въ Бинагадахъ не нефтеносной, подобно тому какъ. 
это наблюдается и въ районѣ Кирмаку. Весь разрѣзъ 
Бннагадовъ представляете полное повтореніе разрѣза 
Кирмаку; распредѣлеиіе нефти въ обоихъ районахъ 
тоже является вполнѣ сходнымъ. 

Кромѣ Бинагадинскнхъ изслѣдовашй, горн. ишк. Вола-
ровичъ принималъ участіе въ изслѣдованіяхъ бассейна 
ПІолларскихъ ключей, нредпринятыхъ Геологическнмъ 
Комитетомъ по ходатайству Бакинской Городской Думы. 

В ъ К у б а и с к о м ъ н е ф т е н о с и о м ъ р а й о н ѣ въ 
отчетномъ году изслѣдованія производились старшимъ 
геологомъ К. И. Богдановичемъ и сотрудникомъ Коми
тета С. И. Чарпоцкимъ, которымъ было поручено про
должать геологическую съемку въ предѣлахъ нефтенос
ной полосы Кубанской области. 
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Старшему геологу Богдановичу была поручена въ 
отчетномъ году, кромѣ геологической съемки, исполняе
мой имъ и сотрудиикомъ Комитета С Чарпоцкимъ, 
таіше организація дополнительныхъ изслѣдованій no-
средствомъ шурфовъ и буровыхъ скваяшнъ мѣстности 
въ Ыефтяно-Ширваыскомъ районѣ, гдѣ было предполо-
жто заложеніе въ 1910 г. глубокой буровой скважины. 
Такія изслѣдованія были исполнены сотрудиикомъ Чар-
ноцкимъ и студ. Горн. Инст. Губттимъ; отчетъ о резуль-
татахъ ихъ работъ съ разрѣзами печатается въ X X I X т. 
Извѣстій Геолог. Комитета, 

Въ отчетномъ году съемкѣ подлеясали имѣющіеся 
листы топографической карты: листъ XI I—10 (Смолен
ская— Азовская), порученный Чарнощому, и листъ 
XII I—12 (хребетъ Котхъ), взятый Богдаповичемъ. Одно
временно съ этимъ были начаты топографическія работы 
средствами Комитета въ цѣляхъ подготовленія топогра-
фическаго матеріала не только для геологическихъ ра
ботъ будущаго года (листъ X I I — 11 — Калулчская), но 
также и для второй половины 1909 года (юяшыя части 
.тистовъ XII—12—Ключевая, и XI—10). Къ сожалѣнію, 
воспользоваться этими послѣдними съемками еще въ 
1909 г. не удалось, и пришлось распространить геоло-
гическія съемки къ югу въ предѣлы развитія мезозой-
скихъ образованій. 

Хребетъ Котхъ, простирающійся въ направленіи 
N W — SO по діагонали листа X I I I — 12, слоягенъ изъ 
мѣлового и эцеыоваго флиша; къ сѣверо-востоку отъ 
него въ предѣлахъ листа развиты отложенія третичной 
системы, отъ ыияшяго олигоцена до понтическаго яруса, 
а къ юго-востоку развиты нилшемѣловыя и титонскія 
отложенія. 
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Группа отложеній отъ нижняго олигоцена до мэоти-
ческаго яруса включительно составляешь непосредствен
ное продолженіе отложеній, развитыхъ въ предѣлахъ 
листа XI I—13 (Хадыжинскаго) *). 

Послѣдователы-іость понтическихъ отложеній можно 
было установить только виѣ предѣловъ разсматривае-
маго листа. На детритусовыхъ известнякахъ съ мелкими 
Eydrobia и глинахъ съ Gong, novorossica залегаютъ 
последовательно снизу вверхъ: а) сѣрыя и желтова-
тыя песчанистыя глины съ Gard. АЫсЫ; Ь) слои бе-
лаго рыхлаго ракуніника типа фалёновъ. чередующееся 
съ глинами. Ракушники сложены изъ Gard. (Phyllicar-
dium) planum, Gard. (Limnocardium) semisulcatum, Gon
geria subrhomboidea; с) чередование глинъ сераго и жел-
товатаго цвета съ тонкими прослоями железистаго пес
чаника, содержащихъ Limnocard. semisulcatum, Phylli-
card. planum, Card, acardo. Dreiss. rostriformis, Dreiss. 
cf. iniquivahis.—Въ другихъ разрезахъ глины и песча
ники сменяются лощной толщей песчанистыхъ слюдис-
тыхъ глинъ и песковъ съ железистыми прослоями, 
обычными для рудныхъ слоевъ. Между этими слоями 
и слоями b иногда залегаютъ еще разъ песчанистыя 
глины синевато-сераго цвета также съ Gard. АЫсІіі. 
а въ другихъ разрезахъ эти глины заменяются пласти
ческими глинами съ Unio и Paludina. Слои b местами 
представлены песками съ діагональной слоеватостыо, 
переходящими при более сильной цементаціи въ желе
зистые галечники. 

Нижнемеловыя отлоя^енія, раскрытая въ обнаже-
ніяхъ по р. Псекупсу и его притокамъ Хотыпсу и Чепси, 
даютъ следующій разрезъ сверху внизъ: 

1 ) См. Тр. Геол. Ком. Нов. сер., вып. 57. 
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1) Толща темно-сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ съ 
прослоями и желваками сферосидерита, неправильными 
прослоями известняка, переходящаго въ мергель (Tuten
mergel). Остатки Piychoceras. Besmoceras, Pecten. Nucula, 
Lech. PI euro tomcu Па. 

2) Толща песчаника и конгломерата, то рыхлыхъ, 
то плотныхъ кварцево-известковистыхъ, съ пустотами, 
выложенными по стѣнкамъ корками бураго желѣзняка. 
Мѣстами мощность этой свиты не менѣе 90—100 саж. 
(гора Фонарь); книзу свита переходить въ перемежае
мость тонкослоистыхъ песчанистыхъ глинъ и песчаника,, 
частью желѣзистаго. Къ юго-востоку эта свита сокра
щается до ыѣсколышхъ пластовъ песчаника и конгло
мерата, подчинеиныхъ подстилающимъ слоямъ. 

3) Сланцеватые глинистые мергели съ прослоями 
болѣе плотнаго мергеля и тонкихъ сферосидеритовыхь 
образованій. Въ плотныхъ мергеляхъ находятся Яоісо-
stepkanus asteriaiius, Lytoceras sp.,Âptyckus sp.,Belemnites 
bipartitus и фукоиды. 

Слои 1-й толщи можно считать аптомъ; слои 2-й толщи: 
составляютъ только песчаниковую фацію готерива. гли-
нисто-сферосидеритовой фаціей котораго слѣдуетъ при
знать слои 3-й свиты. 

Отношеніе этой свиты къ подстилающей осталось-
не вполнѣ выясненнымъ; послѣдняя представлена въ 
наиболѣе ясныхъ разрѣзахъ последовательностью сверху 
вннзъ: 

а) песчаники, и конгломераты: Ь) бѣлые, плотные 
мергели, или сѣрые, мягкіе съ многочисленными остат
ками аммонитовъ и фукоидами; с) слой одинъ или два, 
мощностью до 4—3 саж., очень плотнаго известняковаго 
конгломерата на известковомъ цементѣ; d) песчаники... 
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чередующиеся съ песчанистыми глинами и песчаниками 
флишеваго характера съ обугленными растительными 
остатками, гіероглифоваго типа. 

Аммониты слоевъ Ъ обыкновенно сплющены и дефор
мированы, и точное опредѣленіе формъ по такому мате
риалу затруднительно; можно различить три группы аммо-
нитовъ: 1) Pkylloceras, которьия съ иѣкоторой вѣроят-
ностыо можно отнести къ группѣ Ph. semisulcaium 
d'Orb., 2) Hoplites cf. neocomiensis d'Orb., вообще изъ 
группы IIopl. pexiptyclius "üb] . , 3) Hoplites cf. Galisto 
d'Orb., вообще изъ группы гоплитовъ, очень близкихъ къ 
перисфинктамъ. Вмѣстѣ съ аммонитами часто встрѣ-
чаются Aptychus sp. и рѣже Belemnites sp. Этотъ составъ 
фауны очень напоминаетъ крымскій титонъ, а съ другой 
стороны фауну верхнихъ тешенскихъ сланцевъ (oberen 
Tescbener - Schichten). На основаніи геологическихъ 
условій слѣдуетъ отнести эти слои скорѣе къ эквива-
лентамъ послѣднихъ, т. е. къ валанжиніенскому ярусу 
нижняго неокома. -Залегаиіе выше этихъ слоевъ отло
жений съ Holcost. Asterianiis и отношение ихъ къ подсти-
лающимъ известнякамъ оправдываютъ такое толкование. 
Упомянутыя толщи конгломерата (слои с) слолгены изъ 
кусковъ и крупныхъ глыбъ плотнаго известняка съ 
многочисленными кораллами, дицерасами, неринеями' 
и рѣже морскими ежами и брахіоподами. На основаніи 
обилия формъ, очень близкихъ къ Terebraiula Zieteni, 
Rhynchonella sub similis и Rliyn. lacunosa, эти извест
няки можно отнести предположительно къ верхней юрѣ 
(секванскій ярусъ). 

Въ долинахъ Псекупса и Чепеи мѣстами сохрани
лись изолированные утесы этого известняка in situ, 
окруженные слоями d валанжиніенскаго яруса. 
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Ближе къ Главному хребту известняки мѣстами со-
храняютъ болѣе значительное развитіе, напр., на сѣвер-
номъ склонѣ Лысой горы; известняки исчезаютъ въ 
Главномъ хребтѣ подъ мощной толщей совершенно 
нѣмыхъ породъ, представляющихъ, повидимому, повто-
реніе неокома, апта и сенона; гребни Главнаго хребта, 
между вершинами Пескупса и Чепси, сложены изъ 
сенонскихъ флишевыхъ мергелей. Ыа юлшомъ склонѣ 
въ бассейнѣ правыхъ притоковъ р. Туапсинки снова 
появляются изолированные утесы известняка, пере
крытые валанжиніенскими слоями съ пластами харак
терная конгломерата, а въ долинѣ р. Туапсинки вы-
ступаютъ утесы и сплошные гребни известняка. Въ 
этихъ известнякахъ еще въ 1906 г. были встрѣчены 
Pkylloceras sp., Perisph. ckloroolithicus и брахіоподы; 
повидимому, изъ тѣхъ же оолитовыхъ известняковъ 
Неймайръ и Улигъ приводятъ въ ихъ извѣстной ра
ботав о юрскихъ ископаемыхъ Кавказа Perisph. cf. geron. 
Phyll. tortisulcatum и Rhabdocidaris cf. cylindrica. Въ 
этомъ году въ тѣхъ же известнякахъ удалось найти 
Phyll. tortisulcatum; фауна брахіоподъ этихъ известня
ковъ рѣзко отличается отъ такой же фауны сѣвернаго 
склона: среди Rhynchonella преобладаютъ тонкоребристыя 
формы, приблилшощіяся къ такимъ среднеюрскимъ 
формамъ, какъ Rhynch. concinna Sow., и не исключена 
возмолшость, что часть известняковъ южнаго склона 
относится къ горизонту болѣе древнему, чѣмъ извест
няки сѣвернаго склона. 

Въ предѣлахъ листа X I I I —12 и X I I —12 слабые 
выходы нефти извѣстны: 1) въ верпшнахъ р. Сухая 
Цице изъ трещинъ зеленовато-бѣлой глины форамини-
феровой свиты; 2) изъ битумиыозыыхъ листоватыхъ 
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глинъ нефтеносной свиты, ближе къ ея висячему боку, 
въ лѣвой вершинѣ р. Апча-су; 3) на улицѣ мѣстечка 
Горячій ключъ изъ послѣтретнчныхъ отложеній, пркры-
вающихъ фораминиферовые слои. Нельзя не отмѣтить,. 
какъ факта, интереснаго въ теорическомъ отношеніи,-
что въ верхнеюрскихъ известнякахъ сѣвернаго склона 
Лысой горы молшо замѣтить частое появленіе капель 
и пятенъ нефти въ порахъ плотной породы, совершенно 
не битуминозной въ цѣломъ. 

Горный иткенеръ С. И. Чщтоцкій, съ помощью 
коллектора, студента Горнаго Института А. А. Маков-
скаго. производить съемку въ предѣлахъ листа XII—10 
одноверстной съемки Кавказскаго Военно - Топограф. 
Отд. Кромѣ того ему пришлось совершить въ. течеыіи 
лѣта три поѣздки въ Майкопскій районъ для руковод
ства разведочными работами, производимыми здѣсь 
студ. Горнаго Института И. М. Губкинымъ. Съемка 
листа XII—10 незахватила лишь самой южной его ча
сти—къ югу отъ параллели 44° 40', какъ не интересной 
съ точки зрѣнія нефтеносности. Для пополненія раз
реза здѣсь были сдѣланы только двѣ экскурсіи по р. 
Афипсу и р. Шебшу. Снятыя 2 / 3 листа совмѣстно съ-
южной частью сосѣдняго сѣвернаго листа X I — 1 0 , топо
графическая съемка котораго закончена въ 1909 г., а. 
геологическая будетъ исполнена въ 1910 г., составятъ 
въ общемъ одинъ листъ геологической карты. 

Данныя геологической съемки листа X I I — 10 
выяснили нѣкоторое различіе въ строеніи восточной и. 
западной части листа. 

Въ восточной части — къ востоку отъ р. Афипса,. 
имѣемъ дѣло съ правилы-іымъ залеганіемъ пластовъ съ. 
общимъ паденіемъ на N . Подвигаясь съ севера на югъ,. 
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встрѣчаемъ сначала незначительно развитыя понти-
ч е с к і я отложенія, въ видѣ теыыо-сѣрыхъ глинъ, съ 
Dreissensia rostriformis, Cardium sp. Дальше къ югу 
попадаются въ видѣ отдѣлы-іыхъ глыбъ с а р ы а т с к і е 
известняки, съ плохо сохранившимися Tapes mtaUana. 
Moäiola volhynica, Serpula. 

Болѣе мощно развиты ч о к р а к с к і е известняки, 
покрывающіе большинство первыхъ съ сѣвера высоте 
праваго берега Афипса, Въ известнякахъ встрѣчены: 
Gorbula gibba, ЕгоіЫа trigonula. Chaîna. СегіШит scab-
rum. Gerithiiim СаШедае, Nassa restiüiUana, Trochus 
quadristriaûis. 

Непосредственно подъ чокракскими отлолееніями 
встрѣчаемъ мощно развитую толщу зеленыхъ глинъ съ 
форамиыиферами . Въ глиыахъ прослои рыхлыхъ 
песчаниковъ, въ которыхъ также находимъ нерѣдко 
фораминиферы. Такимъ образомъ, такъ называемая 
нефтеносная толща здѣсь, какъ и вообще въ предѣлахъ 
всего листа, отсутствуете. 

Южиѣе зеленыхъ фораминиферовыхъ глинъ протяги
вается узкая полоса бѣлыхъ мягкихъ мергелей. Мергеля 
залегаютъ согласно съ зелеными глинами, и на границѣ 
обѣихъ толщъ встрѣчаемъ мѣстами переслаиваиіе глинъ 
и мергелей. 

Слѣдующей къ низу свитой является мощная толща 
темыыхъ глинъ, съ прослоями сидеритовъ, совершенно 
сходныхъ со встреченными во время работъ 1907 и 
1908 г. въ Майкопскомъ районѣ аптскими глинами. 
Фауны не найдено. 

Ншке идете горизонта конгломератовъ, подчинен-
иыхъ тѣмъ-лш сидеритовымъ глинамъ. Въ конгломератѣ 
находимъ довольно болыпія глыбы плотнаго сѣраго 

Н з в . Геол. Ком., 1010 г . , т. X X I X , № 2. 8 
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известняка. Такой-же известнякъ встрѣчаемъ въ этоыъ го
ризонте въ видѣ мощныхъ скалъ (повидимому, не in situ), 
развитыхъ въ восточной части листа главиымъ образомъ 
вдоль такъ называемаго Заводскаго Хребта и на сѣверномъ 
склонѣ Герсевановой Горы. Въ известнякахъ встрѣчены 
многочисленные кораллы, Diceras, Nerinea, Terebratula. 
Послѣдняя весьма сходна съ Terebratula Zieieni, что 
указываете на верхне-юрскій возрастъ известняковъ. 

Ниже идутъ снова глины съ сидеритами. Фауны въ 
нихъ не найдено. 

Близъ самой юяшой границы съемки, по р. Бе-
зенсу, встрѣчены несколько более плотныя глины. 
Въ нихъ иайденъ одинъ экземпляръ аммонита, сход-
наго съ Hoplites subcliaperi. 

Въ западной части района наблюдается несколько 
более сложная картина залегаиія. 

Ближе северной границы листа встречаемъ здесь 
выходы конгломерата безъ фауны, который предположи
тельно можно отнести къ п о н т и ч е с к о м у ярусу. 

На северномъ склоне хребта Нистуко встречены 
незначительно развитые сарматскіе известняки съ 
Modiola. Tapes и др. 

Южнее на томъ-же склоне развиты известняки съ 
типичной ч о к р а к с к о й фауной. 

Самъ хребетъ Нистуко сложенъ изъ зеленыхъ ф о р а-
м и н и ф е р о в ы х ъ глинъ, съ прослоями песчаниковъ 
также съ фораминиферами. 

Подъ этими отложеніями, подобно тому какъ и въ 
восточной, части листа, встречаемъ свиту белыхъ мер
гелей безъ фауны. Мергеля эти прослежены по южному 
склону хребта Нистуко, направленному къ такъ назы
ваемой Топчіевой Щели. 
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Ниже по склону и въ самой щели, вмѣсто ожи-
даемыхъ, по аналогіи съ восточной частью листа, нижне-
мѣловыхъ отлоладыій встрѣчены отложенія ыіоценовыя 
и пліоценовыя. 

Міоценъ встрѣчаемъ въ ыюкнемъ теченіи Топчіевой 
щели, въ видѣ отдѣлыіыхъ глыбъ известняка, разбро-
санныхъ по склону Нистуко. Общій характеръ фауны, 
встрѣченной въ известнякѣ, по большей части н и ж н е-
с а р м а т с к і й : Carclium obsoletum, Gar длит cf. Fittoni, 
Modiola Eörnesi, Modiola volhynica, Астат sp., Troclim 
sp., мшанки. Въ отдѣльныхъ глыбахъ встрѣчены почти 
исключительно Spaniodon sp. 

Выше по балкѣ по обоимъ ея склонамъ, а главнымъ 
образомъ въглубокихъ балкахъ, прорѣзывающихъ склонъ 
Нистуко, обнажаются ракушники съ п о н т и ч е с к о й 
фауной: Gongeria subcarinata. Dreissensia rostriformis. 
Dreissensia anissoconcha, Gardium carinatum, Melanopsis 
subpraerosa и др. 

Въ нѣсколькихъ балкахъ надъ этими ракушниками 
находимъ охристые ракушники съ Phyllicardium planum. 
Phyllicardium alatoplanum и съ обломками болыпихъ Оаг-
Аш'овъ; фауна эта и охристый характеръ отложеній 
указываютъ на принадлежность ихъ къ р уд и ому ярусу. 

Понтическіе ракушники прослѣяоиваются въ сѣверо-
западномъ ыаправленіи до границы листа у станціи 
Азовской. Здѣсь по такъ называемой Соленой Щели въ 
нѣсколькихъ обнаженіяхъ встрѣчаемъ несогласное пере
крытие фораминиферовыхъ глинъ ракушниками и галеч
никами съ обломками тѣхъ-же понтическихъ раковинъ. 
Дальнѣйшее протялхвніе понтическихъ отложеній бу
дете, вѣроятно, выяснено во время съемки въ 1910 г. 
южной части сосѣдняго сѣвернаго листа X I — 1 0 . 

s* 
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Въ настоящее время всѣ вышеприведенные факты 
указываютъ, повидимому, на поднятіе хребта Нистуко 
въ эпоху послѣ отлоікенія олигоценовыхъ фораминифе-
ровыхъ слоевъ и не позлее времени отлолданія спаніо-
доытовыхъ слоевъ, являющихся, повидимому, самыми 
нижними изъ числа міоценовыхъ отложеній, обиаруладн-
ныхъ къ югу отъ хребта Нистуко. 

Міоценовое, a затѣмъ пліоценовое моря омывали 
этотъ хребетъ и отлагали свои осадки съ обѣихъ его 
сторонъ. 

Южнѣе упомянутыхъ міоценовыхъ и пліоценовыхъ 
отложеній по хребту, который тянется параллельно 
Нистуко, отдѣляясь отъ него Топчіевой щелью, встре
чены темныя глины, съ прослоями сидеритовъ и съ 
включеніями глыбъ плотнаго сѣраго известняка, съ ко
раллами и брахіоподами. 

Дальше къ югу пласты глинисто-сидеритовой толщи 
образуютъ синклинальную складку и прикрываются 
здѣсь тѣми-же бѣлыми мергелями и зелеными глинами, 
которыя обналсаются по южному склону Нистуко. Эти 
палеогеновыя отложенія прослѣлшны, въ видѣ полосы^ 
отъ стан. Крѣпостной и далѣе на западъ до границы-
листа. 

По такъ называемой Дудевой щели снова показы
вается на поверхность глинисто-сидеритовая толща 
юяшаго крыла складки, опять таки мѣстами съ глыбами 
плотнаго известняка съ кораллами. 

Далѣе къ югу пласты глинисто-сидеритовой толщи 
образуютъ антиклинальную складку съ крутымъ гожнымъ. 
крыломъ, въ которомъ уголъ паденія достигаете 55°.. 
Близъ южной границы снятой части листа встрѣчена 
снова синклинальная складка, сложенная, изъ тѣхъ - ж& 
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породъ. Рядъ иеболыдихъ складокъ встрѣчеиъ южнѣе 
границы съемки во время маршрутныхъ изслѣдованій 
по Афипсу до такъ называемой горы «Крѣпость». Всѣ 
эти складки слоя.ены также исключительно изъ по
родъ глинисто-сидеритовой толщи. 

Нефть въ предѣлахъ листа встрѣчена лишь въ 
одномъ мѣстѣ, именно верстахъ въ 6-ти къ SW отъ 
стан. Азовской. Здѣсь въ днѣ балки устроенъ нефтяной 
колодезь. Вблизи колодца обнажаются плотные, пови-
димому, нияше-сарматскіе известняки съ бѣдной плохо 
сохранившейся фауной Modiola sp., Cardium sp. и мшан
ками. Ниже известняковъ встрѣчаемъ зеленыя форами-
ниферовыя глины. Какъ въ известнякахъ, такъ и въ 
глииахъ признаковъ нефти не обнаружено. 

Въ отчетномъ году Комитетомъ продолжалась геоло
гическая съемка К а х е т и н с к а г о н е ф т е н о с н а г о 
р а й о н а, порученная помощнику геолога А. Е. Рябинину. 

Изслѣдоваыія эти охватили весь ю.-з. склонъ Кахе
тинскаго хребта, отъ г. Тіонеты до Чалаубанскаго пере
вала, и тѣ части с.-в. склона, гдѣ не производилось 
изслѣдованій въ 1908 г., а именно, бассейны pp. Ор-
вили, Шуа-горисъ-цхали, Іолаисъ-хеви, Шавкабы, Тур до, 
Мацандзари, Кизисъ-хеви, Вантъ-хеви и Мдгривъ-хеви 
(близъ сел. Вачнадзіани). 

Результата изслѣдованій, по предварительной раз
работке матеріала, весьма существенно измѣняетъ имѣв-
шіяся до сего времени въ литературѣ данныя относи
тельно строеыія восточной части ю.-з. склона Кахетин
скаго кряжа (хребетъ Цива), помѣченной на картахъ 
олигоцеыомъ. Влюгсайшія окрестности е е Чайлури, Тох-
ліаурн, Сагаредяад, Маріамъ-дяѵвари, Патардзеули, басе. 
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р. Домналъ-цхали, окр. сел. Хашми и возвышенности 
лѣваго поберелші Іоры (Окоянисъ-сери) оказываются 
столченными изъ сарматскихъ глинъ, песчаниковъ и 
оолитовыхъ ракушниковъ со слѣдугощей богатой фауной 
и флорой: Gardium obsoletum E i c h w . , G. protractum 
E i c h w . , G. Fittoni d 'Orb., Mactraponderosa E i c h w . , M. 
marginata E i c h w . , M. podolica E i c h w . , Tapes vitaliana 
d'Orb., Tapes gregaria Par t sch . var. navicula B a i l y . Во-
пах hcidus E i c h w . , B. dentiger E i c h w . , Trockus sp., Tro-
chus Rollandianus d 'Orb., Turbo Omaliusii d 'Orb. , Solen 
subfragilis Eichw., Buccinum duplication Sow., Grypto-
mactra pes anseris M e y e r , Goralliodendron sp., остатки 
рыбъ и обугленныхъ растеній, Modiola marginata Eichw., 
М.ѵоІкупісаШсІш., Bulla Lajonhaireana Bast- , GeritMum 
sp.. Fhasionella sp., Eydrobia sp-, Rissoa sp., Spirorbis 
sp., Bryozoa. На основаніи этой фауны слѣдуетъ при
знать возрастъ всей толщи средне-сарматскимъ, подраз-
дѣливъ его на два горизонта: верхній — съ типичной 
средне-сарматской фауной и нижній—кржтомактровые 
слои. Возможно, кромѣ того, что удастся выдѣлить и 
нижне-сарматскіе слои. 

Въ области эоценовыхъ породъ наблюдается по-
добное-же расширеніе на счетъ нижняго міоцена (оли-
гоцена) прежнихъ картъ. Къ эоцену слѣдуетъ добавить 
отчасти басе. р. Шавкабы (притокъ Рике по с.-в. склону 
хребта) и верхнее теченіе р. Омараанисъ-хеви (въ окр. с.с. 
Омараани-Богорма), а именно — области рѣчекъ Зура-
бисъ-Цхлеби, Экаласъ-хеви и Орвилисъ-хеви, слояеенныя 
изъ свиты сѣрыхъ мергелей и песчаниковъ съ мшан
ками, нуллипорами и орбитоидами. 

Свѣтло-сѣрые мергеля, съ хондритами и форамини-
ферами въ песчанистыхъ прослояхъ, гипсоыосыьтя глины, 
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грубозернистые конгломератовидные песчаники съ мел
кими Ostreiche, зубами акуловыхъ рыбъ, иглами мор-
скихъ ежей, мшанками, обломочными остатками Веіе-
mnites, мергеля красные кремнистые, черные и свѣтло-
сѣрые полосчатые кремни, Лгелтые песчаники, слагающіе 
центральную часть хребта къ в. отъ Саимтеріо и лѣвое 
побережье Іоры отъ окр- Сакарауло до Омараани, ха
рактеризуют нижнеміоценовую (олигоценовую) толщу 
породъ КахетинсКаго кряяса. 

Вершины и сѣв.-вост. склоны Цива - Гомборскаго 
хребта къ вост. отъ ст. Тетра-цхали до р. Неремисъ-
цхали (въ предѣлахъ изслѣдованій настоящаго лѣта) 
слолгены изъ прѣсноводной толщи песчанистыхъ глинъ 
и конгломератовъ плейстоцена, съ найденными въ гли-
нахъ обломками Unio, раковинами ЕеМх, Vcdvata, Clau-
silia sp., а также костями и двумя коренными зубами 
нижней челюсти носорога {Rhinoceros cf. megarhinus 
Chris t . ) . В ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно ближе къ 
оси хребта, эта толща, хотя и не обнаруживаетъ склад
чатости, указываешь, однако, на значительную дисло-
кацію породъ, въ зависимости отъ сильно складчатаго 
нижнеміоценоваго (олигоценоваго) ядра хребта. 

По прежнему, весьма часты были случаи нахожденія 
по узкимъ ущельямъ рѣчекъ обильныхъ скопленій мѣ-
ловыхъ валуновъ бѣлаго кристаллическаго коралловаго 
известняка (до 75 куб. с. максимальной мощности), съ 
кораллами, мшанками, пластинчатожаберными, Rhyn-
chonelh, Nauiilidae и др. 

Въ поискахъ за вѣроятной родиной этихъ экзоти-
ческихъ глыбъ была сдѣлана кратковременная экскурсія 
въ окрестностяхъ штабъ-квартиры Царскіе Колодцы. 
Сходство коренныхъ породъ, слагающихъ сильно эро-
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дированный мѣловой остовъ окрестностей Царскихъ 
Колодцевъ, съ коралловыми известняками экзотическихъ 
глыбъ Кахетіи не подлежишь сомиѣнію. Въ мѣловыхъ 
известнякахъ Царскихъ Колодцевъ открыты также 
мшанки, кораллы и остатки пластиычатожаберныхъ. 

Тектоника породъ, слагающихъ изслѣдованыую, 
область, наиболѣе проста у плейстоценовыхъ глинъ и 
конгломератовъ, залегающихъ въ болынинствѣ случаевъ 
съ пологимъ паденіемъ на N 0 ; наиболѣе слолша—для 
породъ третичныхъ, интенсивно складчатыхъ съ осью 
N W — S O (чаще всего) и порою съ крутымъ паденіемъ 
пластовъ. Среди третичныхъ породъ (олигоценовыхъ) 
наблюдались мѣстыыя изліяиія породъ извержеиныхъ, 
ближе пока неопредѣленныхъ (р. Іора у с. Мажа-
лояни близъ ст. Сакарауло). ІІроявленія нефти, свя-
занныя съ выходами источниковъ водъ, отмѣчены въ 
низовьяхър.р.Турдо (окр. монастыря Шуа-лета) иКизисъ-
хеви (выше впаденія въ нее Тетрани-хеви)—въ обоихъ 
случаяхъ на границѣ плейстоцена и нижняго міоцена 
(олигоцена), въ среднемъ теченіи р. Домналъ-цхали 
(песчаники сармата, пропитанные нефтью); въ вер-
ховьяхъ p.p. Іолаисъ-хеви (окр. Ахшани-Кистаури) и 
Омараанисъ-хеви (Орвилисъ-хеви) въ Богормисъ-тави 
наблюдаются наибольшая скопленія нефти на поверх
ности—среди эоценовыхъ мергелей. 

Сѣрные источники отмѣчены въ окр. сел. Чайлури, 
Гомборы (у ПОДНОЛІІЯ скалы Вераны) и Богорма. 

Изъ минераловъ чаще всего встрѣчались гипсъ, 
кальцитъ, глауберова соль (окр. сел. Уджаржо), сѣрный 
колчеданъ съ примѣсыо мѣднаго въ незначителы-іыхъ 
количествахъ, мѣдная зелень (примазки), каменный 
уголь (in situ въ окр. Тетра-цхали и Гомборъ). 
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Въ отчетномъ 1909 году доканчивалось и з с л ѣ д о в а-
н і е о. Че л е к е H а геологомъ К. Л. Калицкиш, начатое 
имъ совмѣстно съ В. Л. Веберомд въ 1907 году. Изслѣдо-
ваыія 1909 года касались периферическихъ частей острова, 
занятыхъ отлояшніями съ Cardium edule. Доведено также 
до конца изученіе громаднаго разрѣза вдоль западнаго 
берега острова, сѣверный конецъ котораго остался въ 

• 1908 году недодѣлаииымъ. Было также обращено боль
шое выиманіе на выясыеыіе условій залеганій нефти. 
Относительно этого вопроса Калщкій пригпелъ къ вы
воду, что нефть на о. Челекенѣ въ слояхъ бакинскаго 
и апшеронскаго яруса, а также въ слояхъ красноцвѣт-
i-iofî толщи находится въ первичномъ залеганіи. Этотъ 
выводъ діаметрально противуположенъ тому, что утвер
ждалось относительно о. Челекена въ статьяхъ А. Л. 
Иванова, который, какъ извѣстно, всю нефть на о. Челе-
кенѣ считаетъ во вторичномъ залеганіи. 

Въ отчетномъ году Геологическій Комитета про-
должалъ геологическія изслѣдованія и развѣдочныя ра
боты въ районѣ К а в к а з с к и х ъ м и н е р а л ь н ы х ъ 
в о д ъ , поручивъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, общее 
руководство ими геологу А. Л. Герасимову. 

А. Л. Герасимове въ истекшемъ году велъ подроб-
ныя геологическія изслѣдоваыія въ предѣлахъ листа 
«Желѣзноводскъ» одноверстной топографической карты, 
сосредоточивъ свои работы въ сѣверной половинѣ листа, 
въ долинѣ р. Кумы и ея притоковъ и въ прилегающей 
съ сѣвера степи, a таюке на восточныхъ лѣсистыхъ 
склонахъ Бештау. Вся эта относительно весьма ровная 
и плоская мѣстность, на которой поднимается одна 
только уединенная гора Сюереше («Кумъ-гора» или 
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«Кинжалъ»), сложена почти исключительно отложеніями 
третичнаго возраста, если не считать г. Сюереше, пред
ставляющей дейку NW-го простирания, состоящую изъ 
тѣхъ же оригинальныхъ трахитовыхъ породъ щелочного 
типа, которыя довольно подробно охарактеризованы въ 
отчетѣ Комитета за 1908 г. Г . Сюереше расположена 
весьма недалеко отъ холмовъ, извѣстныхъ подъ назва-
ніемъ Кокуртлы, на сѣверыомъ склонѣ которыхъ нахо
дится весьма популярный среди мѣстнаго инородческаго 
и русскаго населения теплый сѣрный «Кумогорскій» 
источникъ, съ температурой около 31° С. и суточнымъ 
дебитомъ до 16.000 ведеръ. Холмы, на которыхъ распо-
ложенъ этотъ источникъ, вполнѣ заслуяшваиощій быть 
оборудованнымъ въ видѣ настоящаго курорта для мало-
имущихъ классовъ туземнаго ыаселенія, охотно посѣ-
щающаго его и въ настоящее время, слолш-пы цѣли-
комъ изъ третичныхъ отложеній. Весьма тщательныя 
изслѣдованія показываютъ, что третичные осадки, пред
ставленные здѣсь слоистыми песчаниками, обнаружи
вают^ периклинальное, по очертанію холмовъ, залеганіе 
и на сѣверномъ склонѣ перебиты сбросомъ, по трещинѣ 
котораго и поднимается, вѣроятно, ювенильная теплая 
сѣрная вода. Если принять во внимание, что и на югъ 
и на востоисъ третичныя отложенія представлены верх-
нимъ горизонтомъ палеогена,—баталинскими глинами, 
залегающими весьма полого, почти горизонтально, тогда 
какъ на холмахъ Кокуртлы обнажаются нѣмые палеон
тологически песчаники, до сихъ поръ въ другихъ мѣ-< 
сталъ листа «Желѣзноводскъ» не встрѣченные, притомъ 
почти вездѣ на периферии холмовъ падающіе въ разныя 
стороны подъ углами въ 25° — 30° и далее больше, то 
станетъ совериииенно яснымъ, что въ холмахъ Кокуртлы 
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имѣется куполовидное поднятіе третичныхъ отложеній, 
выведшее на дневную поверхность самые ыижніе гори
зонты. Такое поднятіе, въ особенности при наличности въ 
ближайшемъ сосѣдствѣ бештаунитовой дейки Сюереше, 
естественнѣе всего объяснить интрузіей тѣхъ же породъ 
на ыѣкоторой глубинѣ въ толщу осадочныхъ образо
вана—другими словами холмы Кокуртлы естествеинѣе 
всего разсматривать, какъ криптолакколитъ, осложнен
ный на сѣверномъ склонѣ сбросомъ. 

Вся остальная мѣстыость сѣверной половины листа 
«Желѣзноводскъ» елоясена полого залегающими, почти 
горизонтальными слоями третичныхъ отложеній, при-
чемъ на водораздѣльныхъ пространствахъ и въ неглу-
бокихъ балочкахъ западной части развиты «баталинскія» 
глины съ плохими рыбными остатками, а въ довольно 
глубокой долинѣ р. Кумы и въ окрестностяхъ г: Сюе
реше выходятъ уже болѣе древніе нилше- и средне-
олигоценовые мергели съ Pecten semiradiatus Mayer , 
P. Bronni Maye r , P- cf. Mayeri Hofm. , P. unguiculus 
M a y e r и др. 

Кромѣ Кумогорскаго источника, можно еще указать 
на т. н. антималярійный холодный горько-соленый 
источникъ на лѣвомъ берегу р. Кумы, нѣсколъко выше 
сел. Канглы, а въ остальномъ надо всю изслѣдованную 
мѣстность признать лишенной сколько нибудь удовлетво
рительной питьевой воды. Всѣ имѣющіеся родники и 
колодцы несутъ воду соленую, и отдѣдьные хутора, 
расположенные иногда въ разстояніи до 8 верстъ на 
сѣверъ отъ р. Кумы, вынуледены пользоваться водой 
этой рѣки, несмотря на ея далеко неудовлетворитель-

Опредѣленія С. И. Чарпоцкаю. 
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ныя качества. Такова, же вода и кумскихъ притоковъ,— 
Суркуля, Какашъ-яшлга и др. Необходимо указать 
также на то обстоятельство, что вопросъ о возможности 
снабженія этой мѣстности артезіанской водой стоитъ 
довольно ыеблагопріятно, такъ какъ хорошую воду 
можно разсчитывать получить, вѣроятио, лишь изъ 
верхне-мѣловыхъ отложеній, т. е. съ глубины не менѣе 
300 саж. 

Дополненія и исправленія топографической полу
верстной карты на лѣсистыхъ восточныхъ и сѣверныхъ 
склонахъ г. Бештау пстекшимъ лѣтомъ велъ техыикъ 
M. М. Ладатнъ. 

Одинъ мѣсяцъ, съ 8-го іюля по 10-е августа, А. Л. 
Герасимове посвятилъ началу систематическихъ изслѣ-
дованій подъ г. Эльбрусомъ, гдѣ имъ изслѣдована не
большая часть сѣвернаго склона, на высотѣ отъ 990 сале, 
до 1500 саж., расположенная вблизи минеральныхъ 
источниковъ Джылы-су. Эти широко извѣстные въ на-
селеніи углеішсло-желѣзистые источники, съ темпера
турой около 22° С. и общимъ дебитомъ 3 гриффоновъ 
до 33.000 вед. въ сутки, 20-го іюля отчетнаго года 
были занесены и завалены огромнымъ количествомъ 
рыхлаго матеріала и валуновъ, вынесенныхъ изъ древ-
нихъ моренныхъ отлояшній водой, катастрофически 
устремившейся внизъ вслѣдствіе прорыва ледыиковаго 
озера на высотѣ около 1440 саяц нилге ледника Бирд-
жаллы-чуранъ. 

Древнія моренныя отлозкенія спускаются на сѣвер-
номъ склонѣ вулкана за предѣлы имѣющейся здѣсь 
одноверстной карты, т. е. во всякомъ случаѣ до высоты 
ншке 990 сале., указывая этимъ на весьма большое 
распространеніе эльбрусскихъ ледниковъ въ геологи-



ческвг очень недавиемъ прошломъ. Моренныя отложенія 
покоятся на лавовомъ потокѣ, петрографически пред-
ставляющемъ витрофоровый (рѣже гіало-пилитовый) 
гиперстеновый андезнтъ, съ стекловатой основной мас
сой и порфирическими выдѣленіями Лабрадора, гипер
стена и очень рѣдкаго біотита. Такой составъ лавоваго 
потока, леясащаго на древнихъ, сильно метаморфизо-
ваш-іыхъ и дислоцированныхъ образованіяхъ, и потому, 
вѣроятно, представляюгцаго одно изъ древнѣйшихъ излія-
ній кавказскаго вулкана, минералогически значительно 
отличаетъ его отъ лавъ болѣе высокихъ частей скло-
новъ и вершиыъ Эльбруса, гдѣ андезиты, какъ извѣстно 
изъ литературыыхъ данныхъ, характеризуются присут-
ствіемъ не однихъ только лабрадоровъ и гнперстеновъ, 
но также и амфибола и моноклиынаго авгита. Весьма 
вѣроятно, слѣдователы-ю, что потоки лавъ, различные 
по своему гипсометрическому положенію, различны и 
хронологически. 

Та метаморфизованная свита, которая подстилаешь 
древнѣйшій лавовый потокъ, представлена измѣнен-
ными осадочными отложеніями, обилующими лшлами и 
инъекціями массивно-кристаллическихъ породъ, прости
рающимися въ общемъ на N 0 , при довольно крутомъ 
SO-мъ паденіи, т. е. въ направлеиіи, приблизительно 
перпедикулярномъ простиранію Главиаго хребта и юр-
скихъ и мѣловыхъ отлолгеній сѣверныхъ предгорій. 

Въ истекшемъ году А. П. Герасимовым?* начато также 
изслѣдованіе ледниковъ сѣвернаго склона Эльбруса, 
представляющихъ ыебольшіе ледяные потоки долиннаго 
типа, залегающіе въ неглубокихъ долинахъ и питаю-
щіеся изъ общаго недифференцированнаго фирноваго 
бассейна, т. е. представляющіе уже не альпійскій, а 
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екандинавскій типъ, вообще свойственный уединеннымъ 
коническиыъ горамъ, подобнымъ Эльбрусу. 

А. В. Огилъви зимніе и весенніе ыѣсяцы 1909 года 
былъ занятъ работами по ремонту каптажа источника 
Нарзана, ведя ихъ совмѣстно съ И. М. Пугиновымъ. 

Работы эти, начаты я еще осенью 1908 года, были 
вызваны сильно упавшей производительностью каптаж-
наго колодца, невозстановпвшейся и послѣ ремонта, 
произведеннаго весной этого года. 

Какъ показали развѣдки, утечка воды изъ каптажа 
происходила по трещинамъ въ «каптажномъ» известнякѣ, 
съ горизонта котораго она нашла себѣ выходъ на дно 
водоотводнаго канала по трещииѣ въ глинистомъ песча-
никѣ, покрывающемъ этотъ известнякъ. 

Задача работъ состояла въ томъ, чтобы преградить 
путь притока на горизонтѣ капталшаго известняка, не 
прибѣгая при этомъ къ раскопкамъ. такъ какъ послѣднія 
были бы связаны съ сильнымъ поншкеніемъ воды въ 
каптажномъ колодцѣ, что могло вредно отразиться на 
режимѣ источника, 

Съ этой цѣлыо около NW-го угла капталшаго соору-
яшнія было проведено 14 скважинъ діаметромъ 12" — 
14", отстоящнхъ другъ отъ друга приблизительно на 
разстояніи 12". Скважины были пробиты ниже 2-го 
каптажнаго известняка. Затѣмъ всѣ онѣ были забиты 
бетономъ. При трамбованіи бетона послѣдній, расши
ряясь, заполнялъ трещины и пустоты, находящіяся по 
сосѣдству со скваншнами. Благодаря близости скважинъ 
другъ къ другу можно думать, что послѣ забивки всѣхъ 
ихъ на горизонтѣ каптажнаго известняка образовалась 
одна сплошная перемычка, обхватывающая сѣверо-
западный уголъ капталшаго соорулсенія. 
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Для того, чтобы еще больше обезпечить непроницае
мость для воды каптаяшаго известняка, трещины и 
пустоты въ ыемъ были залиты цементыымъ растворомъ. 

Съ этой цѣлыо на площади, примыкающей къ кап-
тажному колодцу съ N и N W стороны, было пробито 
76 двухдюймовыхъ скважинъ до горизонта нижняго 
песчаника, находящагося подъ вторымъ каптажнымъ 
известиякомъ. Въ скважины эти заливался жидкій це
ментный растворъ, который прессовался затѣмъ сгущен
ной С 0 2 и, проникая подъ вліяніемъ давленія во всѣ 
пустоты и трещины, имѣющіяся въ прослояхъ извест
няковъ, сообщалъ имъ непроницаемость. 

Параллельно съ этими работами велись таюке ра
боты по замѣнѣ водоотводнаго канала, устроеныаго въ 
1893 году К. Ф. Ругевиче.т, чугунными трубами. Работа 
эта имѣла цѣлыо уничтожить дренирующее вліяніе этого 
канала на почвенныя воды, окружающія каптажный 
колодецъ, и возстановить этимъ естественный гидро-
статическій подпоръ. 

Совокупность всѣхъ работъ дала весьма благо-
пріятные результаты, и дебита каптаяшаго колодца 
достигъ послѣ нихъ своей нормы въ 150.000 ведеръ 
въ сутки, при уровнѣ воды въ немъ—0,34 саж. 

Параллельно съ ремонтными работами А. Н. Огильви 
велъ изслѣдованія по выясненію генезиса Нарзана, 
которыя въ отчетномъ году состояли главнымъ обра
зомъ въ производстве систематическихъ наблюденій 
ыадъ ранѣе пробитыми скваясинами. Изъ новыхъ сква-
яшнъ было пробито только 2: №№ 129 и 130. 

Первая была залояшна на участкѣ Тамбіева, на
ходящемся между Финкгейзеровскимъ источникомъ и 
Курсовой улицей, и имѣла цѣлыо выяснить характеръ 
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породъ, находящихся ыадъ доломитами; вторая (№ 180) 
была задана на р. Березовой ниже № 112, съ цѣлыо 
полученія дополнительныхъ данныхъ о глубинѣ зале-
гаиія иаддоломитовыхъ ракушниіадвъ и о характерѣ 
циркулирующихъ въ нихъ водъ. 

Кромѣ того въ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцѣ пришлось по
святить много времени забнвкѣ буровыхъ скваяшнъ, 
требующей весьма тщательнаго надзора. 

Лѣтніе мѣсяцы А. Я. Огильви велъ систематическую 
геологическую съемку въ предѣлахъ ессентукскаго листа 
одноверстиой топографической карты, сосредоточивъ 
ихъ, главнымъ образомъ, въ его южной половинѣ. 

Благодаря прекраснымъ обиаженіямъ по p.p. ІОцѣ, 
Джуцѣ 1-ой и Дясуцѣ 2-ой, оказалось возможнымъ до
вольно детально прослѣдить всю толщу верхне-мѣло-
выхъ отложеній, играющихъ въ этой части листа доми
нирующую роль. Эти отложенія начинаются небольшой 
толщей (2 саж.), состоящей изъ бѣлыхъ мергелей и 
сланцеватыхъ песчаниковъ. 

Толща эта налегаетъ непосредственно па черныя 
альбскія глины и доллша быть отнесена, повидимому, 
къ сеноману, судя по присутствію Inacercmus stricdus 
(Mant.) d ' O r b . (по опредѣленію В. Я. Ренгартена). 
Присутствіе черныхъ глинъ пороядаетъ цѣлый рядъ 
порой весьма значительныхъ оползней, что сильно за
трудняете болѣе подробное изученіе контакта между 
глинами и вышележащими породами. 

Судя же по ыѣкоторымъ обнаженіямъ, находящимся 
въ самомъ руслѣ рѣчекъ, и не замаскироваынымъ бла
годаря этому оползнями, описанная толща мергелей и 
песчаниковъ залегаетъ на черныхъ альбскихъ глинахъ 
совершенно согласно. 
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Выше этой толщи разрѣзъ сажени на 4 по верти
кали скрыть подъ наносами, a затѣмъ начинаются мощ-
ныя сенонскія отломеенія, выраженный въ нижней по
ловишь плотными хрупкими бѣлыми и свѣтлосѣрыми 
мергелями (въ самомъ низу встрѣчаются розовые мер
гели), въ верхней зеленоватыми мягкими, нѣсколько-
сланцеватыми мергелями, пересдающимися съ мергелями,, 
подобными гошиимъ. 

Эта толща содержишь въ себѣ довольно богатую' 
фауну (по количеству экземпляровъ), среди которой 
особенное развитіе имѣютъ различные Inoceramus'hi 
(Inocer. Guvieri, Inoceramus Gripsii и др.), достигающіе 
иногда значительной величины. Въ болыномъ количе
стве попадаются также Desmoceras planorbiforme Böhm 
и Pachydiscus Leviß Grossouvre l ) . Изъ ежей часто 
попадаются представители родовъ Ananchites, Eichino-
conus, Steg aster и др. 

Ыадъ зеленовато-сѣрыми мергелями залегають толсто
слоистые или массивные известковистые песчаники, съ 
весьма богатой фауной ежей. 

Толща эта является самымъ верхнимъ звеномъ мѣст-
ныхъ мѣловыхъ отлолѵеній. 

Бадъ ними залегаетъ нетолстый слой (около V 2 са-
жени) конгломерата, состоящій изъ известковой и пес
чаниковой галыш, связанной известково-глинистымъ це-
ментомъ. Коыгломератъ переполнеиъ зубами акулъ. Выше 
конгломерата начинаются уже желтовато-сѣрые сланце
ватые мергели, прииадлежащіе видимо къ третичнымъ 
образованіямъ. Мергели эти залегають на мѣловыхъ 
отложеніяхъ не совсѣмъ согласно. Это обстоятельство, 
а также присутствіе надъ сенонскими отложеніями кон-

! ) По оііредѣлеііія.чъ JB. Л. Ретартена. 

И з в . Гоол. Ком., 1910 г . , т. X X I X , -V 2. 9 
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гломератовъ. состоящихъ изъ сенонскихъ же породъ, 
совершенно ясно показываетъ, что въ послѣсеноыское 
время былъ нѣкоторый перерывъ въ образоваыіи мор-
скихъ осадковъ. Ые вездѣ описанный разрѣзъ прояв
ляется совершенно въ той же последовательности, какъ 
онъ описанъ. Такъ, напримеръ, весьма часто конгломе
рата, залегающій надъ песчаниками, отсутствуетъ, да и 
самые песчаники далеко не являются непремѣннымъ 
членомъ въ послѣдовательномъ ряду породъ. Въ нѣко-
торыхъ обыаженіяхъ они тоже отсутствуютъ. 

Въ конце лета А. Л. Огилъви пришлось, по пору-
ченію Директора водъ, больше мѣсяца посвятить ИЗЫГБ-
дованіямъ источника «Невольки» (Вѣльтй ключъ), на-
ходящагося недалеко отъ Кисловодска. 

Этотъ источникъ былъ каптировать Управленіемъ 
водъ для снабженія водой Кисловодской станицы, куда 
былъ проведенъ казенный водопроводъ въ видѣ ком-
пенсаціи за уступленный станицей для пользованія 
Управленія водъ родникъ М. Ессентучекъ. Вскоре по
сле окончанія коптажныхъ работъ начались претензіи 
со стороны станицы въ виду недостатка воды. Измѣ-
ренія обнаружили, что главной причиной недостатка 
воды въ станичномъ водопроводѣ былъ малый дебита 
источника, питающаго его, оказавшийся гораздо меньше 
того, на который разсчитывали. Изследованія показали, 
что источникъ Невольки представляетъ изъ себя есте
ственный выходъ на земную поверхность части грун-
товаго потока, идущаго съ праваго склона долины р. 
Белой по отлояееніямъ делювія, покрывагощаго этотъ 
склонъ мощнымъ покровомъ. Глубина делювіальныхъ 
отложеній въ месте выхода источника достигаетъ до 
12.80 саж. Ложемъ и берегами подземнаго тальвега, 
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заполненная) ими, служить песчаникъ. Каптажъ источ
ника представляетъ изъ себя небольшой водосборный 
каналъ, длиною 1,5 саж., проведенный на глубинѣ 1.51 
саж. Имѣя весьма неболыніе размѣры сравнительно съ 
сѣченіемъ грунтоваго потока, этотъ водосборникъ есте
ственно захватываешь лишь часть воды, остальная же 
уходишь внизъ по склону мимо его. Устроивъ болѣе 
раціональный каптажъ, можно бы было захватить болѣе 
или менѣе всю воду источника. Каковы запасы воды 
всего грунтоваго потока—сказать съ точностью затруд
нительно. Совокупность полученныхъ при развѣдкахъ 
данныхъ показываешь, что во всякомъ случаѣ эти за
пасы не могутъ быть значительными. 

При изслѣдованіи источника Ыеволыш было про
бито 5 буровыхъ скваліинъ, произведены нѣкоторыя 
раскопки, и снять пданъ мѣстности около источника. 

Въ октябрѣ мѣсяцѣ А. Е. Огилъви былъ команди
ровать въ С--Петербурга для обработки собранныхъ 
матеріаловъ. 

Блюкайшимъ помощникомъ А. Е. Огилъви во всѣхъ 
развѣдочныхъ работахъ состоялъ его десятыикъ О. И. 
Хадоісиновъ. Кромѣ того весной и осенью въ Ки
словодск работалъ техникъ М. И. Ладапит, про-
.доллхавшій съемку парка и блгокайшей къ нему мѣст-
ности въ масштабѣ 10 саж. въ 1 дюимѣ^ начатую въ 
1908 году. 

Я. В. Лангвагет продоллшлъ въ 1909 году гидро-
геологическія изслѣдованія въ Ессентукахъ, а въ тече-
ніе лѣтняго сезониаго времени, на которое буровыя 
работы въ Ессентукскомъ паркѣ были прекращены, велъ 
сначала развѣдки на воду на Посѣтительскомъ участкѣ 
близь Пятигорска, а съ середины лѣта и до ноября 

9* 
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проработалъ на Тамбукаискомъ озерѣ. Одновременно съ 
послѣдними работами Лашвсшнъ производить въ коыцѣ 
лѣта изслѣдованіе помощью буренія мѣстъ, предлояеен-
иыхъ подъ постройку грязелечебницы въ Ессентукахъ. 
Базначеыныя же на это лѣто окончательныя развѣдоч-
ныя работы у Баталинскаго источника пришлось отло
жить до будущаго года за полной ыевозмолгаостыо сое
динить эти работы съ Тамбуканскими и Ессентукскими: 
что же касается геологической съемки Пятигорскаго 
листа, то ейЛтивашіу удалось удѣлить только нѣсколько-
дней въ концѣ мая, послѣ чего она должна была вне
запно прекратиться. Произошло это благодаря тому,, 
что 1 іюня, спускаясь верхомъ съ Посѣтительскаго-
участка, Латвагенъ былъ придавленъ упавшей ло
шадью и получилъ переломъ ноги. Помимо полной 
остановки геологической съемки, это непредвиденное 
обстоятельство значительно затрудняло руководство, 
развѣдками. 

Развѣдочныя работы въ Ессентукахъ представляли 
непосредственное продолл^еніе прошлогодннхъ. 

Въ текущемъ году болѣе или менѣе закончено изслѣ-
доваиіе центральной части долины Еислуши и склона 
Щелочной горы, и къ концу года почти всѣ работы 
сосредоточены въ верховьяхъ долины, въ области источ
ники въ 17,18 и 20. 

Изслѣдованіе водоносныхъ трещинъ въ мергель; под-
тверясдаетъ все болѣе и болѣе. правильность преяшяго 
взгляда, въ силу котораго системой трещинъ, выводя-
щихъ солянощелочную воду съ глубины, является 
сильно развитая здѣсь система NNO-выхъ трещинъ, а 
потому встрѣченную А. II. Ошльви въ 1905 году въ. 
выработкѣ № 2 широтную трещину, оченыіеглубокую.. 
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приходится считать скорѣе всего сборного для пер-
выхъ. 

Подтверждаготъ это раскопки и буреніе у Новаго 
источника, отчасти также буреніе въ долинѣ Кислуши 
у Гаазо-Пономаревскаго источника, гдѣ въ мергелы-іомъ 
днѣ долины встрѣчеио, повидимому, продоляееніе тре
щины, питающей Ивановскій источникъ (новый № 4-ый); 
наконецъ, въ самое послѣднее время это подтвердили 
развѣдки у стараго источника № 4-ый, гдѣ въ 16 саж. 
на N 0 пересѣчена буровой № 166 трещина, питающая 
№ 4-ый, что проливаетъ, наконецъ, свѣтъ на происхо-
ждеыіе этого источника, о которомъ до сихъ поръ было 
такъ мало извѣстно. 

Указаниыя работы, преслѣдующія поставленную 
первоначально Геологическимъ Комитетомъ задачу 
изученія тектоники мергеля, представляютъ также 
значительный практическій интересъ, такъ какъ при 
изслѣдованіи этой обширной области распространенія 
водъ типа № 4 встрѣчено въ шести развѣдочныхъ бу-
ровыхъ вода въ такомъ количествѣ и такого качества, 
что вполыѣ заслулшваетъ вниманія врачей, почему 
Управленіе водъ и предполагаешь эксплоатировать ихъ 
въ блюкайшемъ же будущемъ въ качествѣ питьевыхъ 
лечебныхъ источниковъ. Буровыя эти слѣдующія: 

Буровая № 18 или «Ивановский источникъ», про
битая 7 марта 1908 года и дающая сейчасъ около 170 
ведеръ въ сутки. Буровая № 9 (наиболѣе старая и изу
ченная), встрѣтившая воду 18 декабря 1907 года и даю
щая все время до 50 ведеръ въ сутки. Рядомъ съ ней 
буровая № 58, въ которой рядъ струй былъ соединенъ 
18 февр. 1909 года; дебитъ ихъ около 80 ведеръ, ко-
торыя легко могутъ быть присоединены къ находящейся 
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рядомъ 9-ой буровой, что даегь вмѣстѣ до 80 ведеръ; 
затѣмъ буровая № 39, законченная 16 апрѣля 1909 года 
и дающая до 50 ведеръ. Буровая № 94, пробитая окон
чательно 27 апрѣля 1909 года, съ дебитомъ около 30 ве
деръ. Наконецъ, буровая № 128, оконченная 14 апрѣля 
1909 года, дебитъ которой въ настоящее время болѣе 
40 ведеръ. 

Надъ всѣми этими буровыми производятся съ мо
мента ихъ открытія наблюденія, заключающіяся въ еяіед-
невномъ замѣрѣ дебита и ежемѣсячиыхъ контрольныхъ 
анализахъ, которые съ неизмѣнной аккуратностью и до
бросовестностью исполняются въ Лабораторіи Управле-
нія водъ инженерами-химиками Э. Э. Еарстенсомъ и 
Е. И. Штате. 

Причиняя много хлопотъ аналитикамъ своимъ ко-
личествомъ, такъ какъ одновременно съ буровыми бе
рутся пробы и изъ всѣхъ существующихъ источниковъ, 
анализы эти представляютъ прекрасный матеріалъ для 
сужденія о колебаніяхъ въ составѣ Ессентукскихъ источ
никовъ. Таблицы этихъ анализовъуказываютъ замечатель
ное постоянство этого состава, причемъ въ отдѣльныхъ 
буровыхъ наблюдается очень медленное, часто прямо 
ничтожное, но неизмѣнно правильное, увеличеніе мине-
рализаціи по мѣрѣ передвиженія отъ востока къ западу, 
другими словами отъ № 4 къ № 17. Какъ на предѣлы 
молгао указать, съ одной стороны, Старый источникъ 
№ 4 съ сухимъ остаткомъ 6,4—6,5, съ другой—самую 
западную изъ указанныхъ выше шести буровыхъ, именно 
39-ую, съ сухимъ остаткомъ 6,8—6,9. Совершенно про-
порціонально количеству сухого остатка возрастаютъ 
количества и всѣхъ типичныхъ главныхъ составныхъ 
частей воды, такъ что, напр., во всѣхъ буровыхъ 
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скважинахъ количество 
углекислаго натрія составляетъ: 50°/° сухого остатка. 
хлора 25—26°/о » » 
угольной кислоты, связанной . 24°/о » » 

» » всей около 80°/о » » 
окиси кальція . . . . . отъ 3—3 4/2°/о » » 
окиси магнія. . . . . . около Г / а 0 / 0 - » » 

Изслѣдованія въ области №№ 17 и 18 начаты были 
только въ ноябрѣ, когда закончились работы на Там-
буканѣ. 

Первыя же буровыя, углубленный въ мергелѣ на 
площадкѣ передъ бюветомъ M 17-го, показали, что здѣсь 
область чистаго № 18-го (сухой остатокъ 9,0—9,2 на 
литръ). При этомъ, несмотря на незначительную глу
бину буровыхъ, доходящихъ только до первыхъ слѣ-
довъ воды въ мергелѣ, дебитъ изъ нѣкоторыхъ сква-
жинъ достигаетъ самотекомъ нѣсколькихъ десятковъ 
ведеръ въ сутки. 

Но уже въ слѣдующемъ ряду буровыхъ, въ 11 саж. 
на востокъ, проходящемъ черезъ зданіе театра, замѣ-
чаетсй нѣкоторое понгокеніе минерализации, довольно, 
впрочемъ, неправильное. Еще черезъ 13 саженъ на во
стокъ находится буровай (№ 152), въ которой встрѣ-
чеыа уже вода, йвляющаяся вполыѣ промелчуточной между 
№ 18 и № 4 (сухой остатокъ 7,5—7,6 гр., тогда какъ 
въ № 18—9,2, въ № 4—6,4) . Ыадъ дебитомъ и соста-
вомъ этой буровой, дающей, къ сожалѣнію, только 20—30 
ведеръ въ сутки, установлены съ осени постоянныя 
наблюдения. 

Измѣненіе степени минерализаціи наблюдается не 
только въ горизонтальномъ направлении, но и въ вер-
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тпкальномъ. При этомъ обыкновенно по мѣрѣ пересѣ-
ченія все болѣе и болѣе глубокихъ водоносныхъ про-
слойковъ въ мергелѣ замѣчается очень слабое, иногда 
совершенно ничтояшое, повышеиіе минерализаціи. Но 
въ самое послѣднее время въ скваяшнѣ № 262, углуб
ляемой сейчасъ подъ сценой театра, пришлось кон
статировать обратное движеніе: до извѣстной глубины 
минерализация возрастала, a затѣмъ, какъ бы дойдя до 
предѣла, въ слѣдующихъ водоносныхъ прослойкахъ стала 
замѣтно уменьшаться. Работы въ этой области только 
начаты, а потому дѣлать какіе либо выводы пренчдевре-
мены'о, но уже теперь мояа-ю сказать, что пространство, 
какъ застроенное театромъ, такъ и непосредственно 
примыкающее къ нему, является крайне иитереснымъ 
въ гидрогеологическомъ отношеиіи. 

Такъ какъ, по существующей теоріи, источникъ 
№ 17 является продуктомъ смѣшенія грифониой воды 
типа № 18 съ поверхностными сѣрно-магнезіалы-го-
известковыми водами, стекающими къ № 17 съ сѣвера 
по поверхности мергеля, подъ прикрывающимъ его 
слоемъ конгломерата, то начато изслѣдованіе района 
ЗГ»Л9 17 и 18 и съ этой стороны, путемъ составления 
подробной карты рельефа мергеля окрултющаго района, 
конечно, въ связи съ тщательнымъ изслѣдованіемъ 
всѣхъ встрѣчеиныхъ водъ. Пока здѣсь успѣли пробить 
сквозь конгломератъ до поверхности мергеля только нѣ-
сколько сквалшнъ. 

Одновременно съ изслѣдованіемъ мергеля Щелочной 
горы продсшкалось буреніе и въ долинѣ Кислуши. На
чато оно было еще въ прошломъ году, съ цѣ.лыо изу
чения режима циркулирующихъ въ гравіи сѣрнощелоч-
ныхъ водъ, въ которыхъ въ виду все возрастающей 
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потребности въ ваннахъ, начинаешь ощущаться недо-
статокъ. 

Первые ряды скважинъ пресѣкли долину въ ея 
средней части, т. е. по сосѣдству съ Гаазо Пономарев-
скимъ сѣрно-щелочнымъ источникомъ, выше и ниже его. 
В ъ настоящемъ году развѣдки захватили и верхнюю 
часть долины, гдѣ буровыми скважинами открыты до
вольно значительные запасы сѣрно-щелочной воды. 

Весьма важнымъ является въ практическомъ отно-
шеніи вопросъ, какое вліяніе на релсимъ этихъ водъ 
окажешь усиленное въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ отка-
чиваыіе изъ Гаазо-Пономаревскаго источника. Съ этою 
цѣлыо надъ большинствомъ скважинъ въ долинѣ (всего 
надъ 92-мя буровыми) велись въ минувшее. лѣто еже-
дневныя наблюденія. Сверхъ олшданія откачиваніе это 
отразилось рѣзко лишь на буровыхъ, распололгенныхъ 
въ самомъ блшкайшемъ сосѣдствѣ съ источникомъ, осо
бенно сейчасъ же ниже его. Но уже выше Цаыдеров-
скаго института откачиваніе сказалось довольно слабо, 
понизивъ уровень воды въ буровыхъ на незначитель
ную величину, отъ 0,10 до 0,30 саж., въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ до 0,40 саж.; выше же Новыхъ соляно-щелоч-
ныхъ ваннъ оно не отразилось вовсе. 

Наблюденія эти указываютъ на возмолшость выдѣ-
ленія новаго района, богатаго сѣрно-щелочной водой, 
который можетъ явиться фокусомъ для новаго самостоя
тельного откачиванія. Очень желательно было бы про
извести пробное откачиваніе, притомъ по возможности 
продолжительное, изъ обоихъ районовъ, какъ новаго, такъ 
и стараго, послѣ чего уже можно съ большей или менщед 
вѣроятностыо учитывать имѣющіеся въ рш#|^лшши"' 
Управленія водъ запасы минеральной водь#дл'%'ватшъ. ' 
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Къ этому необходимо еще прибавить, что буреніемъ 
самыхъ послѣднихъ дней въ низовьяхъ долины (выше 
и ниже стараго источника № 4) открыта также въ до
вольно значителы-юмъ количествѣ сѣрно-щелочная вода. 
Надь этимъ райономъ никакихъ наблюденій еще не 
производилось, а потому строить какіе либо планы 
относительно послѣдыихъ запасовъ пока преждевре
менно. 

Районъ изслѣдованія въ Ессентукахъ въ настоящемъ 
году значительно расширился, благодаря спеціальному 
порученію—изслѣдовать буреніемъ мѣста, преджшенныя 
подъ постройку Грязелечебницы. Съ этой цѣлыо было 
задано 6 буровыхъ въ Верхнемъ (Пантелеймоновскомъ) 
паркѣ и 4—внѣ парка, на казенныхъ участкахъ про-
тивъ санаторіи «Азау». 

Буреніе показало, что пласты конгломерата, обна-
жающіеся на склонѣ Щелочной горы, доходятъ непре
рывно до Верхняго парка, на площади же противъ 
«Азау» желтая глина налегаетъ непосредственно на 
мергель. 

Что касается встрѣченныхъ здѣсь водъ, то послѣд-
нія нигдѣ не найдены въ сколько нибудь значитель-
номъ количествѣ. Въ лшлтой глинѣ попадались на раз
личной глубинѣ, отъ 2,40 до" 3,60 сале., слабо мцнера-
лизованныя гипсовыя воды. Въ прослойкахъ мергеля, 
на различной глубинѣ, отъ 3,80 до 11,10 саж., воды 
этого типа обладаютъ уяее сухимъ остаткомъ до 6,84 и 
7,57 граммъ на литръ. Наконецъ, нѣкоторыми изъ бу
ровыхъ, углубленныхъ въ мергель, обнаружена въ Пан
телеймоновскомъ паркѣ, на значительной глубиыѣ вода 
типа источника № 4, но въ очень иебольшомъ коли
честве. 



Работы настоящаго лѣта на Там бутса н с к о м ъ гря-
зевомъ озерѣ преслѣдовали двѣ задачи: общую—изучеыіе 
строеі-іія дна озера и болѣе спеціальную—отысканіе 
вблизи озера такихъ источниковъ прѣеной воды, кото
рые могли бы слулшть для цѣлей обводненія озера. 

Обѣ эти задачи весьма тѣсно соприкасались одна 
съ другой. 

Такъ, съ цѣлыо изученія строенія дна, озеро Боль
шой Тамбуканъ было пересѣчено въ сѣверо-юлшомъ 
направленіи тремя поперечными рядами скваядагь. Бу-
реніе производилось съ плота, построенная) для этой 
цѣли. Подъ слоемъ грязи (отъ 1,20 до 1,90 саж. 
толщины) и желтой глины (1,30—2,80 саж. мощности), 
буровыя встрѣчали уже коренную породу,—черную слан
цеватую глину, и по ней углублялись еще на нѣсколько 
саженъ для изслѣдованія ея водоносности. При этомъ 
всѣ 9 скважинъ, которыя успѣли провести этимъ лѣ-
томъ, оказались или совершенно сухими, или же съ 
ничтожной водой, не играющей, очевидно, никакой роли 
въ дѣлѣ питанія озера. 

Аналогичное же буреніе, произведенное на сосѣд-
немъ озерѣ Малый Тамбуканъ (иначе называемомъ Су-
химъ, такъ какъ лѣтомъ оно совершенно пересыхаетъ) 
показало, что на его днѣ черная сланцеватая глина 
отличается нѣсколько инымъ характеромъ; а именно, 
здѣсь она заключаешь въ себѣ цѣлый рядъ прослойковъ, 
какъ рыхлаго песка, такъ и твердаго песчаника. Про
слойки эти по большей части водоносны, весьма непра
вильной формы и различной мощности, рѣдко прево
сходящей 0,30— 0,40 сая{. 1Іто касается химическаго 
состава встрѣченной здѣсь воды, то онъ является весьма 
интереснымъ. Въ то время, какъ во всѣхъ поверхыост-
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ныхъ водахъ сѣрыокислыя соли имѣготъ значительное 
развитіе, а въ водѣ Большого Тамбукана даже преобла-
даютъ надъ хлористыми, здѣсь, по мѣрѣ углубленія въ 
черную сланцеватую глину, количество ихъ быстро па-
даетъ до ничтояшыхъ долей процента, такъ что на 
извѣстной глубинѣ получается уже чисто соленая вода, 
очень постояннаго состава, притомъ съ незначительыымъ 
содерлханіемъ кальція и магнія. Зашгркиваетъ вниманія 
значительный ыапоръ (поднимающие воду въ трубкахъ 
болѣе салгени выше устья) и содержаніе свободной угле
кислоты. При большемъ дебитѣ (во встрѣчениыхъ до 
сихъ поръ прослойкахъ онъ не превосходить нѣсколь-
кихъ десятковъ ведеръ въ сутки), вода эта представ-
вляла бы большую цѣнность для ваннъ, особенно при
нимая во вниманіе то, что типъ этой воды является 
чуть ли не единствеынымъ, который Управленіе Кав-
казскнхъ минеральныхъ водъ до сихъ норъ не можетъ 
назвать въ числѣ своихъ лечебыыхъ средствъ. По не
значительности своей вода эта конечно не въ состояніи 
удовлетворить и поставленной первоначально развѣд-
камъ задачѣ,—найти источники для обводненія озера. 

Поэтому дальнѣйшія работы были направлены на 
южный (Кабардинскін) берегъ озера, на которомъ рас-
положенъ цѣлый рядъ мочажинъ и неболынихъ болотъ. 
Весной всѣ они даютъ довольно много воды, учетъ кото
рой весьма затруднителенъ, благодаря скоту, совершенно 
затаптывающему всѣ сколько нибудь мокрыя мѣста. Мо
лить быть, вслѣдствіе этого, уже къ началу лѣта вода 
перестаетъ доходить до озера, питая лишь самыя болота, 
которыя остаются сырыми и въ самыя большія яхары.-
В ъ предпололшиіи, что мочалсины эти питаются не 
одной лишь атмосферной водой, было задано нѣсколько 
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буровыхъ выше (южнѣе) этихъ болотцевъ, причеыъ 
дѣйствителы-іо между верхиимъ слоемъ желтой аллю-
віалы-юй глины и коренной породой (черной сланцева
той глиной) во всѣхъ буровыхъ встрѣчены болѣе или 
менѣе богатые водой прослойки песка и гравія, про-
слѣженные далеко на югъ, за водораздѣлъ меладу Там-
буканомъ и р. Этокой. 

• Вслѣдствіе такихъ благопріятиыхъ данныхъ рѣшено 
было произвести опытъ расчистки этихъ заглохшихъ 
родниковъ. Несмотря на неблагопріятное для работы осен
нее время, къ ноябрю удалось разработать два болота. 
Изъ нихъ, въ разработкѣ ,№ 1 вода стекаетъ по двумъ 
крыльямъ сборной канавы, частью по каменному дре-
нажу, частью по 4 8-ми дюймовымъ трубамъ; общая 
длина канавы 30 сал?енъ. а глубина—отъ 1 до са
жень. Вода поступаетъ въ сборный колодецъ, выложен
ный на сухо камиемъ, откуда проложены трубы по 
спускной канавѣ на протяженіи 20 саж., до выхода изъ 
болота, гдѣ устье трубы закрѣшіено каменной кладкой 
на цементѣ, и устроенъ стокъ для воды. Дебитъ род
ника къ концу года былъ около 3700 ведеръ въ сутки. 

Въ разработкѣ № 2, гдѣ болото было очень не
большое и водоносный слой залегалъ глубоко (отъ 
1,40 до 2,20 саж.), все болото прорѣзаыо вдоль одной 
траншеей, глубиною до 2 ' /а саж., которая пересѣкла 
слой гравія во всю его толщину. Вода собирается въ 
сборный колодецъ, выложенный на сухо камнемъ, и по 
трубамъ, проложеннымъ на протяженіи 24 саж., выте
каете по спускной канавѣ. Устье также закрѣплено 
каменной кладкой на цементѣ. Дебитъ воды установился 
къ концу года въ 3500—3600 ведеръ въ сутки. 

Воды, выходящія изъ обѣихъ расчистокъ, стека-
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ются вмѣстѣ въ естественной водотечѣ, по которой и 
текутъ еще около 350 саженъ до впаденія въ озеро. 

По приблизительнымъ разсчетамъ Л а н г в а г е н а , 
если устроить достаточно основательный каптаясъ всѣхъ 
остальныхъ родниковъ южнаго берега озера, можно уве
личить общее количество воды еще въ 3—4 раза, т. е. 
до 20.000—30.000 ведеръ въ сутки. Въ зависимости 
отъ ассигнованной суммы, можешь быть также продол-
женъ трубопроводъ до озера и такимъ образомъ устранена 
потеря воды, происходящая лѣтомъ неизбѣяшо, благо
даря испаренію и затаптыванію скотомъ. 

Принимая во вниманіе, что площадь озера состав
ляешь сейчасъ не болѣе 350-000 квадр. сале, получимъ, 
что при поншкеніи уровня на 0,01 саж. изъ озера исче
заешь около 3500 куб. саяеенъ или. считая въ кубиче
ской сажени 790 ведеръ, — около 2.750.000 ведеръ воды. 
Чтобы парализовать эту потерю, происходящую отъ 
превышенія убыли надъ прибылью, необходимо влить 
въ озеро въ течеиіе года такой лее избытокъ воды или. 
другими словами, ежедневно вливать въ него по 7500 
ведеръ воды. Итакъ, произведя указанныя выше рабо
ты, и получивъ 20.000—30.000 ведеръ въ сутки, мы 
получаемъ возможность бороться съ ежегоднымъ усы-
ханіемъ озера на 0,03—0,04 саж. 

Между тѣмъ изъ наблюденій А. С. О/сорикова и без
временно скончавшагося В. Л. Болохонцева, продолжен -
ныхъ въ настоящее время Латвагеномъ, видно, что въ 
концѣ 1907 г. глубина озера у футштока достигала 
0,33 саж., въ концѣ 1908 г. была болѣе 0,30 саж., а 
въ концѣ 1909 года—около 0,275 сане., т. е. усыханіе 
не превосходило 0,03 саяс. въ годъ. 

Такимъ образомъ, есть достаточное основаніе про-
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должить теперь лее начатыя раскопки, не дожидаясь, 
пока разрѣшится вопросъ о возмояшости оеунгествленія 
другого предложеннаго геологами, болѣе радикальнаго, 
но сопрялееннаго съ извѣстными затрудненіями проекта, 
именно, проекта обводненія озера изъ сосѣдней рѣчки 
Этоки (съ дебитомъ около 150.000 ведеръ въ сутки). 

Буровыя работы, производившіяся въ теченіе іюня 
мѣсяца на П о с ѣ т и т е л ь с к о м ъ участкѣ близъ г. 
Пятигорска, имѣли цѣлыо розыскаиіе воды на землѣ, 
предназначенной Управленіемъ водъ для сдачи въ 
аренду. 

Пять буровыхъ, заданныхъ съ этой цѣлыо. по ба-
лочкамъ, спускающимся отъ Посѣтительскаго кургана, 
какъ къ р. Подкумку, такъ и къ рѣчкѣ Грязнушкѣ, 
встрѣтили очень незначительный поверхностныя воды, 
притомъ слегка солоноватыя. Въ одной же буровой, 
углубленной до 20 саж. по третичному мергелю, обна-
ружено на этой глубинѣ совершенно ничтожная вода, 
довольно сильно минерализованная (сухой остатокъ 
16,54 гр. на литръ), съ преобладаніемъ въ составѣ 
хлористыхъ солей. 

Главнымъ помощникомъ Я. В. Латвагепа при всѣхъ 
буровыхъ работахъ былъ техникъ А. А. Ископицкігі, 
ведшій таіше и дополнительныя съемочныя работы въ 
предѣлахъ Ессентукскаго парка. 

Съемкой бассейна озера Тамбуканъ въ отчетномъ 
году были заняты слушательница С.-Петербургскихъ 
Женскихъ Политехническихъ курсовъ Я. Я. Еобылина и 
студента Института Июкенеровъ Путей Сообщенія 
Императора Александра I. Я. Е. Кобылинъ. 

А. 0. Скориповъ посвятилъ изслѣдованіямъ на Б. Там-
буканѣ три мѣсяца. По прнмѣру прошлаго года изслѣ-
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дованія велись въ двухъ направленіяхъ : 1) наблюдался 
циклъ біологичееишхъ явленій въ самомъ озерѣ, и 2) про
изводились лабораторные опыты, при чемъ главное 
вниманіе въ отчетномъ году было обращено на по
ел ѣдніе. 

При частыхъ поѣздкахъ на озеро, совершавшихся 
черезъ ішкдые 5—7 дней, кроыѣ біологическихъ изслѣ-
дованій производились нѣкоторыя гидрологическая на
блюдения на Б. Тамбуканѣ, а именно: определялась 
температура воздуха и воды на различной глубинѣ, 
наблюдалось колебание уровня по постоянному фут
штоку, и брались пробы воды для опредѣлеыія ея плот
ности вѣсами Вестфаля-Мора, а таиоке ареометромъ; 
кромѣ того разъ въ мѣсяцъ забирался образецъ воды 
для химическаго анализа. 

Что касается колебания уровня, явленія наиболѣе 
важнаго въ физическомъ режимѣ Б. Тамбукана, то 
истекшій годъ далъ нѣкоторые интересные результаты. 
Зима 1908 — 9 г.г. была мягкая, почти не образо
вавшая ледяного покрова на озерѣ, благодаря чему, къ 
соясалѣніпо, не было произведены наблюдения за коле--
баніемъ уровня съ декабря почти до половины марта. 
Однако, вслѣдствіе этого едва ли былъ упущеиъ mini
mum стоянія озер наго уровня. Судя по характеру кри
вой, оп-пъ наступилъ раньше прошлогодняго и наблю
дался около 20-го сентября. Весеннимъ ииодъемомъ водъ 
не была восполнена прошлогодняя сильная убыль (свыше 
0,15 саяс), и maximum 1909 г. оказался на 0,07 саж. 
ншке послѣдняго. Иебольииое количество, хотя и часто 
выпадавшихъ, атмосферныхъ осадковъ не пополняло 
сколько-нибудь замѣтно лѣтней убыли воды. Сравни
тельно частые дожди въ коі-щѣ мая и въ теченіе всего 
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іюня мѣсяца лишь немного ослабили быстроту паденія 
горизонта. Два значительной силы послѣдовательныхъ 
дождя (21-го іюня—28,5 mm. и 24-го—19,5 mm.) про
извели едва замѣтные результаты : первый ноднялъ уро
вень всего на 0,005 сале., а второй поддерягалъ его на этой 
высотѣ около ыедѣли. За симъ паденіе уровня продолжи
лось до конца августа неуклонно и стремительно, когда 
глубина озера уменьшилась до 0,33 сале. Я. В. Лапіва-
гепъ, производящій геологическія изслѣдованія Б. Тамбу-
кана, заинтересовавшись этими наблюденіями, продол-
яеалъ ихъ непрерывно при своихъ частыхъ поѣздкахъ на 
озеро. По сообщеннымъ имъ даннымъ видно, что уровень 
Б. Тамбукана, задерлеавшись дважды на очень коротки 
срокъ, понилеался до половины сентября, достигнувъ т і -
nimum'a, при чемъ съ б-го по 10-ое сентября онъ пони
зился на 0,04 сале. По тѣмъ лее даннымъ, довольно значи
тельная прибыль весеннихъ водъ только что истекшей 
весны (1910 г.), выразившаяся въ 0,1575 с , и превзошед
шая почти вдвое прошлогоднюю, не пополнила громадной 
происшедшей убыли, достигшей 0,2225 с , и maximum 
этого года оказался снова на 0,065 саж. нилее предыдущаго. 
Такимъ образомъ, за время трехлѣтнихъ наблюденій Б. 
Тамбуканъ еяеегодно испытываетъ невосполняемую поте
рю воды, обмелѣвъ за два послѣднихъ года на 0,1375 сане, 
и давъ за это время амплитуду колебанія уровня въ 
0,295 сале. Потерю эту нельзя не признать для Б. Там
букана громадною въ виду его мелководности. Въ са-
момъ дѣлѣ, наибольшая его глубина во время шіпі-
mum'a осенью 1909 года была всего 0,28 саж., т. е. ставъ 
почти въ 2 раза меньше набліоденыаго за о года т а -
ximum'a. Общее колебаніе баланса его водъ за это время 
молено представить слѣдующей табличкой: 

И з в . Геол. Ком. , 1910 г . , т. X X I X , 2. 10 
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1908 г. 1909 г. 1910 г 

Весенній подъемъ надъ пред-
шествующимъ осеннимъ 
тт і тт і т /омъ , въ сот. саж. IV h 8*/< 15 8/. 

Лѣтняя убыль, считая до 
17 V* — 

Лѣтняя убыль, считая до 
осенняго mimimmi'a. . 5 — 

Лѣтняя убыль, въ общей 
157* 22 1/* — 

Соотвѣтственно такой потерѣ воды, составляющей 
при отлогихъ берегахъ Б. Тамбукана громадную для 
него величину, измѣнилась въ немъ и концентрація 
солей. Если въ 1908 г. соленость съ 11° В . въ началѣ 
апрѣля поднялась до 21° В . къ концу сентября, то въ 
1909 г., начавъ съ 13,4° В . (Вестфаль — 1.1009 при 
t° 18.9° С.) въ срединѣ марта, она наблюдалась почти 
безъ уклоненій въ повышеніи до 24-го августа, когда 
достигла 27.7° В . (Вестфаль - 1.2375 при t° 22.7° С ) . 
Только благодаря высокой температурѣ воды въ озерѣ 
(23—27° С.) соль не выпадала въ неурочное время лѣ-
томъ. 

Соль, выпавшая на днѣ озера осенью 1908 г., дер-
жалась очень долго; еще въ началѣ апрѣля слой ея на 
срединѣ озера достигалъ толщины въ 1 вершокъ, въ концѣ 
первой декады этого мѣсяца соль исчезла на мелко-
водьѣ, а на срединѣ озера она окончательно раствори
лась только къ первымъ числамъ мая. Нужно упомя
нуть также, что иослѣ снѣжнаго дня 25-го марта и мо
роза, доходившаго до—4— 5° С , по наблюденіямъ Е. Л. 
Болохонцева, соль вторично выпала на мелководьѣ тон-
кимъ слоемъ. 
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Главной задачей для работъ зоолога было поста
влено: выяснить опытнымъ путемъ съ возможной точ
ностью тѣ предѣлы опрѣсненія озера, съ одной сто
роны, и повышенія концеытраціи солей въ его водѣ, 
съ другой, въ которыхъ жизнь озернаго населенія мо-
жеть протекать безъ явнаго ущерба. 

Подобнаго рода біологическіе опыты трудны, дли
тельны и требуютъ извѣстной обстановки. Благопріят-
ность послѣдней выраятется главнымъ образомъ въ 
томъ, чтобы на опыты не оказывали серіознаго вліяыія 
сторонніе неустранимые и неучитываемые факторы, внѣ 
воли экспериментатора лежащіе. Такія условія сопут-
ствуіотъ біологическимъ опытамъ, конечно, только въ 
исключительНыхъ случаяхъ, но чѣмъ больше они бу-
дутъ приближаться къ вышеуказанны мъ desiderata, тѣмъ 
больше шансовъ на успѣхъ дѣла. Отчетнымъ лѣтомъ 
опыты были обезпечены наилучшимъ образомъ, при
нимая во внимаыіе іштматическія условія Пятигорска, 
наймомъ для лабораторіи особаго помѣщенія (въ одну 
комнату) въ каменномъ, сильно затѣненномъ домѣ. Тем
пература комнаты испытывала весьма небольшая суточ
ный колебанія (менѣе 1° С ) , при чемъ по большей части 
она либо отвѣчала придонной дневной температурѣ воды 
въ озерѣ Тамбуканѣ, либо была ниже, послѣдней на 
1—2°, и только въ исключительно жаркіе дни разница 
температурь достигала 5° С. При малыхъ размѣрахъ 
стеклянныхъ акваріевъ, въ которыхъ ставились опыты, 
можно принять, что вода въ нихъ имѣла комнатную 
температуру. За исключеніемъ нѣсколышхъ дней, когда 
вслѣдствіе порчи дымохода лабораторія наполнялась 
дымомъ, температурный и иныя условія были благо-
пріятиы для опытовъ. 

10* 
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Уже опыты предшествующая) лѣта показали, что, 
невидимому, Artemia satina будетъ легко переносить 
большое разбавленіе тамбуканской воды далее при бы-
стромъ измѣненіи коицентраціи среды. Опыты, произ
веденные А. С. Сщпшовымъ отчетнымъ лѣтомъ, под-
тверждаютъ сказанное вполнѣ. Artemia salvia наилучше 
выдеряшваетъ опрѣсненіе при разбавленіи первоначаль
ной среды до 1 : 5; удовлетворительно выживаешь, когда 
тамбуканская вода съ концентрацией) 1 9 — 2 0 ° В . раз
бавлялась до 1 : б 1 / 2 ; полная же смертность наступала 
рѣшительно и быстро (въ теченіе 2-хъ дней) при измѣ-
неніи концентраціи въ отыошеніи 1 : 8 ; вслѣдъ за ра
ками, предварительно пожелтѣвъ, отмирали водоросли, 
данныя ракамъ въ пищу. Какъ и слѣдовало ожидать, 
лучшіе результаты получались при постепенномъ раз-
бавленіи. Молодь труднѣе переносить такое грубое измѣ-
неніе условій лшзни. Концентрація, повидимому, оказы
ваешь существенное вліяніе на быстроту достиженія 
половой зрѣлости, ускоряя ее при возрастаніи первой. 
Такъ, въ теченіе одного и того-же времени изъ одного 
и того же улова достигли половой зрѣлости 7 экз. при 
разбавленіи 1 : 4 и 18 экз., когда тамбуканская вода 
съ концентраціего въ 22,6° В . была разбавлена въ от-
ношеніи 2 : 3. Для оцѣнки степени благоденствія Ar
temia satina въ опытныхъ акваріяхъ слулшли контроль
ные акваріи съ нормальнымъ тамбуканскимъ разеоломъ, 
одновременно взятымъ, и канадый разъ со свѣжими жи
вотными. Обычно въ такихъ акваріяхъ въ первые два-
три дня по привозѣ съ озера лшвотныхъ наблюдалась, 
значительная смертность (въ 40—50° /о ) , a затѣмъ сразу 
устанавливалась нормальная жизнь. Первоначальная 
убыль населенія акварія, очевидно, являлась слѣдствіемъ 
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10-верстнаго переѣзда. Во второй же половииѣ іюля, 
благодаря жарѣ, смертность послѣ перевозки достигала 
почти 1007°, такъ что пришлось принимать особыя 
мѣры заботливости при доставкѣ раковъ съ озера въ 
Пятигорскъ. 

Опыты вліянія осолоненія воды на жизнь Artemia 
salina А. С. Окориковымъ велись двоякимъ путемъ. Во-
первыхъ, приливаніемъ къ нормальной тамбуканской 
водѣ концентрированнаго выпариваніемъ разсола; и, 
во-вторыхъ, постепеннымъ повышеніемъ коыцентраціи 
при испареніи на воздухѣ. Въ послѣднемъ случаѣ аква-
ріи помѣщались на полкахъ на затѣиенной террасѣ и 
прикрывались стеклянной пластинкой, отстоявшей отъ 
краевъ акварія на нѣкоторомъ разстояніи для защиты 
ихъ отъ пыли и уменыненія быстроты испаренія. 

И здѣсь обнарулшлось, что постепенность измѣне-
нія условій жизни позволяетъ организму успѣшнѣе 
бороться съ ихъ ухудшеніемъ, почему перваго рода 
опыты были вскорѣ оставлены. Опыты съ постепен
нымъ испареніемъ даютъ сложную картину; при болѣе 
широкой и детальной постановкѣ они дали-бы несо
мненно интересныя данныя для науки по вопросу о 
резистентности организмовъ и условіяхъ ея проявле-
нія. Для практическихъ же цѣлей сохраненія жизни 
нѣкоторой массы Artemia salina въ озерѣ интересны бу-
дутъ слѣдующіе результаты. Въ условіяхъ опытовъ 
смертность наступаетъ не столько отъ достиженія сре
дой той или другой плотности, сколько отъ быстраго 
повышенія послѣдней на извѣстное число градусовъ В . , 
приблизительно на 5—7° В . Такъ, когда вода съ плот
ностью въ 18.2° В (опытъ № 22) была доведена испа-
реніемъ приблизительно до 23,4° В . , то наступила силь-
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ная смертность, превратившаяся въ поголовную при 
28.2° В . ; въ то же время жившіе при плотности въ 
25.40° В . раки (опытъ № 38) вполнѣ вымирали, когда 
плотность воды достигла приблителы-ю 33° В . Изъ этого 
однако не слѣдуетъ, что сама по себѣ концентрація не 
имѣетъ значенія для численнаго процвѣтанія рака: ре
зультаты этого вліянія можно было видѣть въ самомъ 
озерѣ. Такъ, въ болѣе жаркое лѣто отчетиаго года, вы
звавшее большую концентраций солей въ водѣ Тамбу-
канскаго озера, населеніе уменьшилось до mmimimi'a, 
и въ августѣ мѣсяцѣ приходилось отыскивать взрос-
лыхъ раковъ, часами ловя планктонной сѣткой, чтобы 
добыть хоть сколько-нибудь достаточное количество ихъ 
для опытовъ. Можно, хотя предполояштельно, указать 
весьма вѣроятный способъ, коимъ водное населеніе Там-
букана можетъ сразу понести сильныя потери, йзвѣ-
стно, что плотность сильно возрастаешь при понилдаиіи 
температуры. Въ акваріяхъ, выставлявшихся для испа-
ренія, по ночамъ постоянно выпадала соль, растворяв
шаяся затѣмъ при выставленіи акварія на солнце. Если 
въ самомъ озерѣ, при паденіи уровня на 0,015 саж. въ 6 
дней, наблюдалось повышеніе концентраціи на 2,7° В . , 
то имѣвшее мѣсто (послѣ отъѣзда г. Окорикова) паденіе 
уровня Тамбукана на 0,04 саж. въ 4 дня должно было 
поднять концентрацию на столько градусрвъ, что въ одну 
роковую ночь при, пониженіи температуры могла на
ступить даже полная смертность населенія, не говоря 
уже о частичной, въ болѣе или менѣе значительныхъ 
размѣрахъ, что неоднократно наблюдалось въ озерѣ 
послѣ значительнаго понщкенія уровня и связаннаго 
съ этимъ увеличенія концентраціи. Самцы выносли-
вѣе самокъ и умирающъ при коыцентраціи на 2 — 2 1 / 2 ° В . 
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болѣе той, которая является смертельной для самокъ. 
Молодь, конечно, чувствительнѣе къ измѣненіямъ плот
ности среды и даетъ большую смертность на 5—6° В . 
раньше взрослыхъ самокъ. Повышеніе концентрации, 
какъ и другія неблагопріятныя условія жизни, вызы-
ваютъ массовую откладку яицъ Artemia satina. Выпа
дете соли въ опытныхъ акваріяхъ, происходившее 
вслѣдствіе ночного охлажденія, уменьшало или, по край
ней мѣрѣ, задерлшвало смертность, создавая временное 
облегченіе для животныхъ въ непосильной борьбѣ съ 
растущей соленостью среды. 

Въ дополненіе къ уже указаннымъ выше количе-
ственнымъ измѣненіямъ въ фаунѣ В . Тамбукана, кото
рый А. С. Скориковъ объясняете болѣе высокой соле
ностью озерной воды лѣтомъ 1909 г., должно отмѣтить 
еще одинъ факте, валшый съ точки зрѣнія поставлен-
ныхъ зоологу практическихъ вопросовъ. Лѣтомъ 1907 
и 1908 г. въ водоросляхъ, покрывавшихъ дно озера на 
мелководьѣ, жили массами личинки Ephydra riparia 
F a l l . , а сама муха покрывала берега, особенно въ 
тихую погоду, пятнами чернаго цвѣта, собираясь десят
ками тысячъ и садясь густо другъ къ дружкѣ. В ъ на-
чалѣ лѣта 1909 г. эта муха и ея личинки были пора
зительно малочисленны, a затѣмъ вовсе исчезли. Въ 
предыдущемъ отчетѣ А. С. Скорикова было указано, 
что названная муха, въ противоположность Artemia 
satina, не можетъ считаться поставщикомъ органиче-
скаго вещества для грязеобразовательныхъ процессовъ 
въ озерѣ; роль же ея личинки сводится главнымъ обра-
зомъ къ измельченію водорослей, что облегчаете ихъ 
дальиѣйшее разложение. Эта скромная дѣятельность 
Ephydra riparia не совсѣмъ безразлична для экономики 
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оз. Тамбукана въ виду массоваго размноженія ея, на
блюдавшегося въ предшествующіе годьт. Но исчезио-
веніе этой мухи важно не столько въ виду практиче-
скаго ея значенія, сколько какъ симптоматическое яв-
леніе въ жизни Тамбукана. 

А. О. Сщтковымъ были сдѣланы опыты опредѣле-
нія количества продуктовъ этой деятельности «илообра-
зованія» Ariemia salina. Въ опытѣ № 33—146 полово-
зрѣлыхъ самокъ дали въ два дня 1 куб. сант. экскре-
ментовъ, будучи помѣщены въ акварій безъ пищи. По 
разсчету изъ этого и другихъ опытовъ, каждая самка 
въ одни сутки производить отъ 2 до 3 слишкомъ куб. 
миллиметровъ экскрементовъ, которые, по анализу, про
изведенному въ лабораторіи Кавказскихъ Минеральныхъ 
Водъ *): содержать до 28°/о органическаго вещества. 

Къ вопросу о «продуктивности» оз. Тамбукана планк-
тономъ (sai generis) молшо добавить, что средній взрос
лый ракъ (самка) даетъ 0,75 mgr. сухого вещества, 
53°/° (0.42 mgr.) котораго приходится на долю орга
ническаго вещества *)• Если сравнить эти цифры съ 
анадизомъ планктона прѣснаго озера, то полученное 
отъ одного рака количество сухого вещества можетъ 
дать планктонная проба 2) въ 0,25 куб. ст. сырого объема, -
если взять озеро, столь же мелководное, какъ оз. Б. Там
буканъ, съ хорошей «продуктивностью»; по процент
ному же содержанию органическаго вещества сухой 
остатокъ рака нѣсколько превосходить подобную сред
нюю пробу. 

Какъ видно изъ опытовъ А. С. Скорикова и про-
изведенныхъ имъ наблюдений въ самомъ озерѣ, боль-

г ) Аналпзъ произведет, хтшкомъ Э. Э. Карстенсолъ. 
2 ) Взятая средней Апштеішовской сѣткой. 
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шая концентрація солей иеблагопріятна для пышнаго 
развитія воднаго населенія оз. Б. Таыбукана, a біоно-
мическая обстановка въ немъ истекшаго лѣта можетъ 
быть признана угролеаіощей благосостоянію этого на-
селенія. Въ такіе критическіе періоды для озера, какъ 
лѣто 1909 г., было бы осмотрительнѣе искусственно 
повысить уровень озера притокомъ прѣсной воды, для 
опрѣсиенія же предоставляется широкій просторъ со 
стороны озернаго населеиія. 

Съ 190') года Геологическій Комитетъ призналъ 
возможнымъ начать систематическія геологическія из-
слѣдованія въ Т у р к е с т а н ѣ , имѣющія цѣлыо изданіе 
10-ти верстной геологической карты. 

На первую очередь рѣшено было произвести изслѣ-
дованіе наиболѣе важной въ промышленномъ отноше-
ніи части Туркестана—полосы Ферганской области съ 
ея нефтеносными площадями. Работы производились 
геологомъ Комитета В. Е. Веберомъ и геологомъ-со-
трудникомъ Д. Я. Мг)шкетовымъ. 

Геологъ В. Веберъ работалъ въ М а р г е л а н с к о м ъ 
у ѣ з д ѣ Ферганской Области, гдѣ густыми маршрутами 
пересѣкъ площадь меледу p.p. Испайраномъ и Сохомъ, 
какъ границами съ востока и запада, а съ сѣвера на югъ 
границами захваченной изслѣдованіями площади слу
жили параллели 40° и 40° 20'. Главное вкиманіе было 
обращено на стратиграфію палеозойскихъ отложеній, 
разрѣзъ которыхъ для Туркестана еще нигдѣ не уста-
новленъ: по этому вопросу частично смѣрены, непо
средственно, во многихъ мѣстахъ и на большую мощ
ность отдѣльныя толщи палеозоя; но и въ предѣлахъ 
указанной площади остается много такихъ лишенныхъ 



— 152 — 

окаменѣлостей горизонтовъ, мѣсто которыхъ въ ряду 
палеозойскихъ образованій Ферганы осталось невыяс-
неннымъ. 

Работами отчетнаго года выяснилось, что по проети-
ранію нзелѣдованиой полосы трудно надѣяться найти 
спокойное залеганіе слоевъ, удобное для составлеиія 
стратиграфическаго разрѣза, вотъ почему, въ предполо-
женіи доизслѣдовать болѣе детально нѣкоторыя мѣста 
той-же площади въ ГЛО году, пришлось отложить и 
печатаніе предварительнаго отчета, за этотъ первый 
годъ работы. 

Въ изслѣдоваыной площади наблюдается нѣсколько 
зонъ, вытянутыхъ на ONO и проходящихъ черезъ всю 
площадь: 1) зона нилше-каменноугольныхъ известня
ковъ, составляющихъ своими опрокинутыми къ N-y 
складками подошву Алайскаго массива, 2) — сланцевъ, 
песчаниковъ, плитняковыхъ известняковъ и въ слабомъ 
развитіи діабазовъ и туфовъ, вѣроятно, средне-девон-
скихъ, 3)—массивныхъ известняковъ, имѣющихъ на юж-
ной сторонѣ, сравнительно, обильную фауну, ыиѵкне-
каменноугольнаго возраста (Prod, giganteiis, stria tus и 
Bradyina), а на сѣверыомъ—богатую (не меньше 100 
видовъ) нижне-девонскую (Karpinskia сощидиіа и К. 
Fedorovi; Spir. nobilis var. irbitensis, Sp. iiralo-altaiciis, 
Sp. falco; Fentamerus acutolobatus. P. integer. P. proce-
rulus var. gradualis, P. optatus, P. Sieberi; Rliynch. 
nympha, R. materada; StropJiomena Stephani. S- wagra-
nensis, много гастроподъ, лилій, трилобитовъ); 4) зона 
сланцевъ, внизу, около щзедыдущихъ известняковъ, со-
держащихъ не менѣе богатую нияше-девонскую фауну, а 
выше, спорадически, фауну, можетъ быть, средне-девон
скую; мощность сланцевъ не меньше 650 с ; вверху 
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толща сланцевъ богата конгломератами; 5) снова зона 
известняковъ, пока неопредѣленнаго возраста, такъ какъ, 
съ одной стороны, на юяшомъ ихъ склонѣ въ массив-
ныхъ известнякахъ, мощностью около 300 с , найдешь 
Spirifer subcinctus de Коп., видъ ншкие-каменноуголь-
IIый, а съ другой, дальше къ сѣверу, въ слоистыхъ 
известнякахъ, мощностью до 550 с , въ изобиліи най-
деиъ Sp. Archiaci; 6) слѣдующая зона сланцевъ тожест-
веына зонѣ № 4, съ которой она и соединяется за
паднее р. Шахимардакъ. Далѣе къ сѣверу, за полосой 
наноса, недалеко отъ г. Маргелана въ хребтѣ Кара-
Чатыръ обнажена въ синклинали толща верхнекамен-
ноугольныхъ сланцевъ, песчаниковъ и известняковъ съ 
Fusulina, Schwagerina, массой гастроподъ и брахіоподъ, 
среди которыхъ изобилуешь Enteletes Eayseri; смѣрено 
непосредственно больше 1000 сале, толщи этого верх-
няго карбона, 

Отлолеенія юрскія, мѣловыя и третичныя не пред-
ставляютъ трудности для картированія, и разрѣзы ихъ 
измерены детально. Третичные (эоценовые и олиго-
ценовые (?) ) осадки сходны съ изученными въ Анди-
Лѵанскомъ уѣздѣ, мѣловые же сильно отличаются, какъ 
по мощности, такъ и по составу; лишь устричникъ съ 
Exogyra, Ostrea prominula R o m . , аммонитами и ежами 
проходитъ вездѣ, далее въ обрывкахъ мѣловыхъ отло-
женій южныхъ частей изслѣдованной полосы, нося-
щихъ всѣ слѣды изрѣзаннаго, съ островами известняка, 
бассейна и состоящихъ главнымъ образомъ изъ конгло
мератовъ. 

Тектоника весьма интенсивная, выразившаяся среди 
палеозоя, въ огромныхъ лелеачихъ (наклонныхъ къ се
веру) складкахъ, такъ что свиты обнажены чаще въ 
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,опрокинутомъ видѣ, и въ продольыыхъ сбросахъ (попе
речные — неболынихъ размѣровъ); если же разсматри-
вать тектонику послѣ-мѣловую, сѣвернѣе захватившую 
и третичные осадки, то въ южной, горной, половиыѣ 
района наблюдается ступенчатый сбросъ, съ опустив
шимися сѣверными крыльями, а въ сѣверной, иаобо-
ротъ, съ опущенными южными крыльями. Между этими 
двумя видами дислокаціи наблюдаются мощныя отло-
женія конгломератовъ, какъ горизонтальныхъ, такъ 'И 
участвующихъ въ дислокаціи. 

Осмотрѣниыя мѣсторожденія нефти и камеынаго угля 
не прибавили новаго къ изслѣдованіямъ 1902 года; въ 
отчетномъ году лишь въ зонѣ сланцевъ № 6, среди 
діабазовъ, змѣевиковъ и туфовъ, въ контактѣ съ изве
стняками встрѣчены многочисленные признаки мѣдной 
руды, не имѣющей практическая) значенія, и азбеста, 
между ПІахимарданомъ и Сохомъ. 

Сотрудникъ комитета, горный ииженеръ Д. И. 
Мушкетовъ, былъ командированъ въ 1909 году для изслѣ-
дованія в о с т о ч н о й ч а с т и Ф е р г а н с к о й о б л а с т и , 
въ предѣлахъ уѣздовъ Ошскаго и Андшканскаго. 

В ъ виду того, что эти изслѣдованія, ыачатыя 
лишь въ истекшемъ году, должны были принять ха-
рактеръ систематической геологической съемки, продол
женной впослѣдствіи на всю площадь восточной Фер
ганы, являлась необходимость прежде всего ознако
миться съ основными геологическими разрѣзами; бла
годаря этому работы Д. И. Мушкетова имѣли дво
який характеръ: 1. — ознакомленіе съ наиболѣе типич
ными разрѣзами осадочныхъ свить, въ отдѣльныхъ, 
разбросанныхъ по всему району мѣстахъ, и 2.—систе
матическое изслѣдованіе опредѣленной площади, а 
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именно юго-западнаго склона Ферганскаго хребта, на 
простраиствѣ планшетовъ рядъ.ХШ,. л. 30 и p. X I V , 
л. 29 и 30 двухверстной съемки. 

Въ яредѣлахъ каждой изъ этихъ двухъ группъ ра
боты и ихъ результаты выражаются слѣдующимъ обра-
зомъ. 

1. Въ окрестностяхъ г. Оша еще въ 1903 г. гео
логами, ѣздившими на изученіе нричинъ Андюканскаго 
землетрясеиія—г.г. Чернышевыми, Бротшковымъ, Вебе-
ром», Марковыми и Фаасомъ, въ грядахъ Чильмайранъ 
и Чильустунъ, было установлено присутствіе нижне и 
верхне-денонскихъ отлолченій, а также и нижнекамен-

. ноугольныхъ. Прошлымъ лѣтомъ удалось, въ извѣстной 
степени, пополнить эти даниыя, собравъ фауну и про-
слѣдивъ отдѣльные горизонты, такъ что въ настоящее 
время въ этой мѣстности имѣется довольно ясный 
разрѣзъ нюкняго, средняго и верхняго девона и ниж-
няго карбона, причемъ всѣ эти отложенія выражены 
массивными известняками, за исключеніемъ среднеде-
вонскаго—въ видѣ кремнисто-глинистыхъ сланцевъ съ 
тонкими прослоями известі-іяка, Этотъ разрѣзъ, однако, 
пока не удалось еще связать съ другими мѣстами вы
хода палеозоя, каковая задача и остается на будущее 
время. 

Маршрутами по долинамъ Араванской и Наукат-
ской, а отъ послѣдней къ г. Ошу и р. Акъ-бурѣ, были 
установлены и прослѣяшны отношенія мезозойскихъ 
отложеній къ палеозойскимъ, въ частности же положе-
ніе угленосной (юрской) свиты, заютючающей весьма не-
значительныя мѣсторожденія каменнаго угля плохого 
качества въ урочищахъ—Алмалыкъ, Малый Чакмакъ 
и Урта-Кызылъ. Продуктивный площади малы и обры-



вочнаго характера, обусловленная» сильной складча
тостью; уголь сохранился преимущественно лишь въ 
ядрахъ складокъ; но именно благодаря этому сильно 
испорчеыъ, смять и врядъ ли можетъ вызвать какую 
либо промышленность, за исключеніемъ кустарной. 
Простираніе складчатости почти широтное или 
ONO—WSW-oe, углы паденія значительные отъ 5 0 ° -
80°, причемъ складки нерѣдко слегка опрокинуты на S. 
Отъ г. Оша былъ также совершенъ маршрутъ вверхъ 
по ущелью р. Акъ-буры, къ долинѣ Малаго Алая и пере
валу Джиптыкъ главнаго Алайскаго хребта, давшій рядъ 
наблюденій относительно общаго характера строенія 
хребта; въ этомъ случаѣ однако пришлось ограничиться 
бѣглыми данными, въ виду отсутствія точной съемки. 
Детальное ознакомленіе съ непрерывнымъ разрѣзомъ 
мезозойской (юра и мѣлъ) и третичной свить могло 
быть произведено успѣшно въ долинахъ р. Кугартъ 
(Сузакъ) и р. Чангетъ, благодаря отличнымъ обнаже-
ніямъ и матеріаламъ, собраннымъ вышеназванными 
геологами экспедиціи 1903 года. 

2. Площадью, изслѣдованною мииувшимъ лѣтомъ 
систематически и заново (за исключеніемъ ыѣкоторыхъ 
маршрутовъ инженера К. Маркова 1903 г.), является 
слѣдующая: долины, и водораздѣлы между ними, рѣкъ— 
Кызылъ-су, Кугартъ, Зергеръ, Донгузъ-Тау-Сазъ, Кар-
гаши, Улугчатъ и Яссы между Узгеномъ и Кипчаль-
скомъ. Въ верховьяхъ же этихъ рѣкъ, посѣщены пере
валы Ферганскаго хребта: Кызылъ-су, Кугартъ, Аубекъ, 
Чааръ-ташъ, Туюкъ, Яссы, Горумды, Каратюбе. 

По указаннымъ мѣстамъ маршруты произведены, 
хотя и планомѣрно, но, конечно, лишь по доступнымъ, 
въ силу естественныхъ условій, направленіямъ. На 
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основаны всѣхъ этихъ наблюденій, строеніе данной 
площади рисуется въ слѣдующемъ схематическомъ видѣ. 

Палеозойская (блияш пока неопредѣлимая, за отсут-
ствіемъ фауны), очень мощная свита песчаниковъ и 
разнообразныхъ сланцевъ, часто метаморфизованныхъ, 
собрана въ рядъ складокъ почти широтнаго простира-
нія, слагающихъ Ферганскій хребетъ: въ мѣстахъ наи-
болынаго подъема антиклиналей изъ подъ этой свиты 
выходятъ массивные свѣтлые известняки. 

Начиная отъ перевала Еумъ-бель, и къ S отъ него, 
на водораздѣлахъ Саза и Еаргаши—въ грядѣ Тегерекъ, 
Каргаши и Улугчата— грядѣ Чааръ Ташъ, а также подъ 
перевалами Туюкъ, Аубекъ, Яссы на палеозойской 
свитѣ лежать отдѣльныя, разъединенные складчатостью 
и денудаціей, площадки юрской свиты. Она состоитъ 
изъ весьма характерныхъ сѣрыхъ и пестрыхъ, толсто-
слоистыхъ, грубыхъ, часто конгломерате- и брекчіе-
видныхъ, иногда желѣзистыхъ песчаниковъ, содержа-
щихъ обычно въ своей нижней части угленосный гори-
зонтъ, съ 1 или 2 пластами каменнаго угля, аналогич
ного Маркайскому (на р. Чангетъ — старый отводъ 
г. Спичова). Уголь вездѣ сопровоя;дается глинистыми 
сланцами и оруденѣлыми песчаниками, съ раститель
ными (юрскими) отпечатками. Залеганіе свиты большей 
частью довольно пологое, за исключеніемъ мѣстъ у 
самаго хребта, имѣющихъ болѣе слояшое строеніе, съ 
крутыми, часто опрокинутыми на SW, и ступенчаты
ми флексурными складками; во всѣхъ подобныхъ слу-
чаяхъ направленіе поднятія и давленія наблюдается со 
стороны главнаго хребта. Мѣловыя отложенія, согласно 
налегая на юрскія у устья р. Донгузъ-тау (если слѣ-
дить разрѣзъ по долинѣ р. Яссы) и покрываясь тре-
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тичными у К-арадикана, вмѣстѣ съ этими послѣдними 
занимаютъ низовья слѣдующихъ къ W рѣкъ (гряды 
Еугъ-турнакъ и Ташъ-акыръ); благодаря столкновеиію 
и сочетанию здѣсь двухъ типовъ складчатости (Алай-
ской и Ферганской) ONO-го и NW-го направление, по
лучается весьма прихотливая тектоническая картина. 
Верхняя часть мѣловой свиты, меледу прочимъ, содер-
житъ мощные (до 7 саж.) пласты гипса. 

Попутно были осмотрѣны теплые (сѣрио-дшлѣзистые?) 
источники Хазретъ-Аюбъ-Абагангамбаръ у Длиляль-
абада. По имѣющимся вблизи обналсеніямъ, надо пола
гать, что источники выступаютъ изъ юрскихъ сѣрыхъ 
грубыхъ песчаниковъ, но на поверхность вода появляется 
многочисленными путями, проложенными ею въ лёссо-
вомъ покровѣ. Благодаря послѣднему обстоятельству, 
грифоны воды неясны, и на основаніи поверхностиаго 
осмотра не представляется возможнымъ вывести какое-
либо опредѣленное заключеніе не только о характерѣ и 
режимѣ, но даяад и числѣ источниковъ, пріобрѣтаю-
щихъ, однако, все большее значеніе мѣстнаго курорта. 

Въ отчетномъ году была организована для изслѣ-
дованій въ Ю ж н о м ъ Т и м а н ѣ, экспедиция въ составѣ 
двухъ военныхъ топографовъ, геолога Комитета Л. Л. 
Яковлева и горнаго инженера А. Л. Замятина. Задачи-
топографовъ заключались въ инструментальной съемкѣ 
въ одноверстномъ масштабѣ площади, до 800 кв. верстъ, 
въ районѣ р. Ухты и ея притоковъ pp. Чута, Яреги, 
Ыефть-Іоля, Половиннаго-Іоля, Доманика, Крахаля и 
р. Лыа-Іоля (притокъ р. Седъ-ІО) съ ея вершинами. 
Горному июкенеру Замятину надлелшло болѣе точно 
установить границы выходовъ доманика и вообще съ 
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помощью точной карты детализировать основу геологи
ческой 10-ти-верстной карты. Были обслѣдованы р. Ухта 
въ ыияшемъ ея теченіи (отъ устья р. Кушъ-Іоля до 
р. Ижмы), всѣ притоки р. Ухты на указанному протя-
женіи, р. Ижма отъ устья р. Седъ-ІО до устья р. Сюзъ-Ю, 
Седъ-ІО — отъ устья р. Веяеа-Вежъ до Ижмы, р. Вежа-
Вожъи Сы-Воята>, р. Лыа-Іоль съ вершинами и р. Сюзъ-ІО 
на 50 верстъ. 

ІОлгаый Тиманъ нредставляетъ плато размыва. Долгій 
періодъ эрозіоі-шыхъ и абразіонныхъ процессовъ срав-
нялъ кряжи, а густая современная растительность скры
ваешь тектонику отъ глазъ наблюдателя. Лишь деятель
ность многоводныхъ и быстрыхъ рѣкъ въ ихъ хорошо 
разработанныхъ долииахъ обнаяеаетъ истинную картину 
напластованія. Рѣки здѣсь текутъ въ двухъ господ-
ствующихъ каправлеыіяхъ : N W — SO-мъ—по прости-
ранію породъ, слагающихъ Южный Тиманъ, и SW — 
NO-мъ — но паденію породъ. Размывъ такимъ обра-
зомъ текущихъ рѣкъ и обнаруживаешь, что нынѣ 
ровное плато въ отдаленныя геологическія эпохи слу-
лшло ареной интенсивныхъ кряжеобразовательныхъ силъ, 
и что направленія рѣкъ въ общемъ связаны съ основными 
направленіями залеганія слагающихъ плато породъ. 

Древнѣйшими породами, слагающими очерченный 
районъ (около 3000 кв. верстъ) и наблюдаемыми въ 
обнаженіяхъ, являются девонская, представленныя двумя 
горизонтами верхняго отдѣла и горизонтомъ D2

2ô сред-
няго отдѣла. На границѣ этихъ двухъ отдѣловъ зале
гаешь мощная толща синихъ глинъ съ прослоями тонко-
слоистыхъ весьма малой мощности доломитовъ и розо-
ватаго и бѣлаго гипса непостоянной, но иногда значи
тельной (до 1 сале.) мощности. Это горизонта а—в. II 

Изо. Геол. Ком., 1010 г., т. X X I X , X : 2. 11 
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Чернышева. Въ обнаженіяхъ на р. Ижмѣ вполнѣ отчет
ливо и опредѣлеыно выясняется батрологическое подолье
т е этой толщи, какъ границы между верхнимъ и среднимъ 
отделами девона. Преобладающее паденіе этой толщи 
NO-oe, но на р. Сюзъ-ІО переходить въ NNO-e. Подъ 
этой толщей залегаетъ горизонтъ J)%b со Spirifer 
Anossofi V e r n . средняго девона, обналшннаго по обѣ 
стороны (зап. и вост.) установленнаго еще Ѳ. 11. Черны
шевыми грабена. Верхнимъ же членомъ породъ, слагаю-
щнхъ грабенъ, слуяштъ доманиковый горизонтъ (D 3

2 ) — 
доманикъ и мергель. Въ предѣлахъ грабена породы 
образуютъ весьма пологую антиклиналь съ простира-
ніемъ N W — S O . В ъ сводѣ этой размытой антиклинали 
изъ подъ доманика выходить на поверхность куборідный 
горизонтъ. Въ этомъ междудоманиковомъ пространствѣ 
и находятся всѣ извѣстные естественные выходы нефти. 

На SW-мъ склонѣ этой части Тимана леяеатъ верх-
некаменноугольныя отлояѵенія на различныхъ горизон-
тахъ девона: на р. Ухтѣ на гипсоносной толщѣ и гори
зонте DM, на р. Сы-Вожъ — на верхнедевонскихъ 
известнякахъ -(с— Ѳ. H. Чернышева). 

На р. Ижмѣ, выше устья р. Ухты и въ ыижнемъ 
теченіи Оедъ-ІО девонъ прикрыть мезозойскими отло-
женіями; все обнаяеенія въ. оползняхъ. 

Кое-гдѣ всѣ описанныя отложенія7 покрываются 
цостпліоценовыми песками или глинами съ валунами. 

Выходы горючихъ газовъ, соленой воды и нефти 
пріурочены къ междудоманиковой полосѣ, которая тя
нется до верховьевъ р. Лыа-Іоль. Газы выходятъ также 
близъ устья р. Цыбыо (левый притокъ р. Ухты, ітже 
Большого Порога), где Н. И. Еолевоіі наблюдалъ сѣр-
ный источникъ, а Ѳ. Е. Чернышева наблюдалъ соленый 
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ключъ, быощій посреди рѣки. Домаыикъ наиболѣе интен
сивно битуминозеиъ на р. Чути, ыенѣе на р. Лыа-Іоль 
и слабо битуминозеиъ, а иногда и не битуминозенъ 
на р. Веяса-Велсъ. Въ доманикѣ найдены гоніатиты съ 
битумомъ въ воздушныхъ камерахъ, въ доманикѣ и 
поддоманиковомъ горизонтѣ найдены, какъ и предше
ствующими изслѣдователями, брахіоподы, выполненный 
кристаллами кальцита съ битумомъ въ незаполненномъ 
кальцитомъ пространствѣ. 

Я. Я. Яковлевъ былъ командированъ въ Ухтинскій 
нефтеносный районъ для опредѣленія . его . сѣверной 
границы. Съ этой цѣлыо было выполнено пересѣченіе 
Тимана къ сѣверу отъ р. Ухты переходомъ изъ систе
мы Печоры въ систему Сѣв. Двины по рѣчкамъ Ижем-
ской (Бѣлой) и Вымской Кедвамъ. Эти рѣчки пересѣ-
каютъ большой антиклиналъ, образованный палеозоемъ 
на бокахъ и значительыымъ массивомъ кристалличе-
скихъ серицитовыхъ сланце въ въ центральной части 
антиклинали. Массивъ сланцевъ, изученный на значи-
тельномъ протялсеніи вдоль и поперекъ простиранія, не
прерывно продолжается къ сѣверу въ истоки р. Выми. 
а съ другой стороны, къ югу, связанъ съ выходами 
сланцевъ на р. Вуквѣ и со вновь открытымъ при этой 
поѣздкѣ выходомъ сланцевъ на водораздѣлѣ мелчду p.p. 
Тобышемъ и Ропчей. Наконецъ, этой лее грядѣ слан
цевъ принаддеяштъ и описанный ранѣе Ѳ. Я. Чериы-
гиевьтъ большой массивъ ихъ въ южной части Тимана, 
у верховьевъ р. Воли, впадающей въ Вычегду. 

По обѣ стороны сланцевой полосы располагаются 
несодеджащіе нефти горизонты девона, средняго и верх-
няго, каменноугольныхъ известняковъ—средняго и верх-
няго отдѣловъ, и пермскихъ отложеній. 

i l * 
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Кромѣ того сделана еще экскурсія въ верховья 
Выми для проверки свѣдѣній о доманикѣ въ этой об
ласти, при чемъ оказалось, что за доманикъ принимаются 
углистые пермскіе мергелистые сланцы. Затѣмъ сде
ланы экскурсіи на р. Покъ-ІО и въ окрестностяхъ с. 
Серегова, гдѣ соляной разсолъ оказался получающимся 
изъ горизонта, лежащаго ниже перми,—верхнекаменно-
угольнаго или лермокарбона. 

Въ отчетномъ 1909 году приступлено было къ со-
ставленію д е т а л ь н о й г е о л о г и ч е с к о й к а р т ы во-
с т о ч н а г о с к л о н а 10. У р а л а . Карту эту Геологи
чески мъ Комитетомъ предположено издавать въ масш
табе 2 вер. въ дюймѣ на вновь составляемой топогра
фической основе, привязывая последнюю въ первое 
время къ имѣющимся тріангуляціоннымъ „ пунктамъ.. 
Такъ какъ рядъ точекъ (опредѣлениыхъ тріангуляціей 
земель Оренбургскаго казачьяго войска ген. Лебедева) 
имеется здесь лишь въ западной части указанной мест
ности, а именно къ югу отъ г. Верхнеуральска вдоль 
долины р. Урала, то геологическія и топографическая: 
съемки начаты были съ планшета, расположеннаго юж
нее г. Верхнеуральска (P. I, Л. II), въ предѣлы кото-
раго входятъ: въ сѣверной части нос. Спасскій, въ 
южной—пос. В . Кизильскій, въ восточной—пос. Боборы-
кинскій и въ западной—-пос. Смелый, д. Баимова и др. 

Топографическая съемка указаннаго района, въ мас
штабе 2 вер. въ дюйме, съ проведеніемъ горизонталей 
чрезъ 5 сале., произведена была въ 1909 году класснымъ 
топографомъ Главнаго Штаба К. С. Рооюіщкимъ. Кроме 
того въ геологической съемке принималъ участіе, въ 
качестве коллектора, студента Горнаго Института А. К. 
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Болдырева. Геологическія работы ' въ отчетномъ году 
производились старшимъ геологомъ Высоцкимъ и, за 
неимѣніемъ еще пока готовой топографической основы 
двухверстиаго масштаба, а также и вслѣдствіе того, что 
масштабъ этотъ является вообще недостаточнымъ для 
нанесенія при работѣ въ полѣ всѣхъ деталей довольно 
слолшаго здѣсь .геологическаго строенія, производилась 
по полуверстнымъ плаышетамъ рукописной карты, имею
щейся въ межевомъ отдѣлѣ Ореыбургскаго войсковаго 
хозяйственная управленія, и частью—по одноверстной 
картѣ Ореыбургскаго края 1855 г., оставшейся таклад 
въ рукописномъ видѣ. 

Въ орографическомъ отношеніи изслѣдованный рай-
онъ относится къ равнинной, степной полосѣ восточ
ного склона Урала, и лишь С 3-й уголъ карты захва-
тилъ небольшой участокъ ряда меридіональныхъ хреб-
товъ Кутанъ-тау (до 355,1 саж. абс. вые) , предста-
вляюніихъ собой СВ-я предгорія горъ Крыкты, принад-
лежащихъ уже къ болѣе возвышенной горной полосѣ 
Уральскаго кряжа. Кромѣ того въ ІОЗ-й уголъ планшета 
вошла сѣверная часть также довольно высокой гряды 
Куйбасскихъ горъ, а именно М. Куйбасъ (262 саж. абс. 
вые) . Все же остальное пространство представляетъ 
собой плосковсхолмленную степь съ разбросанными по 
ней невысокими каменными холмами и грядами (поды
мающимися до высоты 190—227 сале, абс. вые наиболь
шее), рельефъ которыхъ обусловленъ не тектониче
скими причинами, а размывомъ, гдавнымъ образомъ, 
вѣроятно, во время трансгрессіи того прѣсноводнаго 
(неогеноваго?) бассейна, слѣдами котораго являются 
довольно крупные галечники, наблюдаемые здѣсь на 
высотѣ 15—20 саж. (около 175 — 180 саж. абс. в ы е ) 
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надъ уровнемъ рѣ-къ Урала и М. Кизила, широкія 
долины которыхъ пересѣкаютъ данную мѣстность въ 
меридіональномъ направленіи и соединяются въ пр.едѣ-
лахъ планшета юлшѣе В . Кизильскаго поселка. Къ 
числу другихъ осадочныхъ образованій (кромѣ пост-
пліоценовыхъ и современныхъ наносовъ) въ изслѣдо-
ванной мѣстности относятся девонскія и нижнекаменно-
угольныя отложенія; въ составь толщи ихъ вхо-
дятъ: известняки (среднедевонскіе — СЗ-ѣе пос. Бобо-
рыкинскаго; верхнедевонскіе — около и сѣвернѣе пос. 

. Спасскаго; нижнекаменноугольные — около пос. Смѣ-
лаго и д. Кирсы); кварциты, кварцитовые песчаники, 
кремнистые сланцы, яшмы, конгломераты, песчаники, 
глинистые сланцы и туфогенныя образованія. Текто
ника этихъ осадочныхъ толщъ весьма сложна, причемъ 
наиболѣе значительным^ мѣстами сплошнымъ, распро-
страненіемъ они пользуются лишь въ СЗ-ныхъ и 3-ныхъ 
окраинахъ планшета, въ остальныхъ-лее частяхъ они 
являются лишь въ видѣ небольшихъ изолированныхъ 
участковъ, сохранившихся кой гдѣ среди сплошного 
покрова поверхностно - изверженныхъ породъ. Среди 
послѣднихъ здѣсь преобладаютъ сіенитовые порфиры 
различныхъ типовъ (кератофиры, трахитовидные орто-
фиры и др.) и ихъ туфы; фельзиты; кварцевые керато
фиры и ихъ туфы; порфириты діоритовые и діабазовые 
и ихъ туфы; оливиновые діабазы, являющіеся въ видѣ 
небольшихъ штоковъ; изъ глубинныхъ породъ встрѣ-
чены: граниты и сіениты, значительные массивы кото
рыхъ обналеены,, напр., на лѣв. берегу р. Урала восточнѣе 
пос. В. Кизильскаго. 

Изъ числа полезныхъ ископаемыхъ въ предѣлахъ 
планшета являются: залежи магнитныхъ лшлѣзняковъ на 
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З-ныхъ, С-ныхъ и СВ-ныхъ склонахъ М. Куйбаса и 
еще 2 — 3 болѣе незначительыыхъ мѣсторожденія на 
правомъ и лѣвомъ берегахъ р. Урала СВ-ыѣе пос. 
B . Кизильскаго. Всѣ эти мѣстороледенія магнитыыхъ 
ашлѣзняковъ принадлежатъ къ типу г. Магшітной. За-
тѣмъ наблюдались признаки мѣсторожденій мѣдныхъ 
рудъ: на лѣвомъ берегу p. M . Кизила, въ видѣ вкра
пленностей самородной мѣди, сопровождаемой мѣдной 
синыо и зеленью, среди туфовъ. 

Для производства въ отчетномъ году изслѣдованій 
на С а х а л и н ѣ были организованы двѣ партіи. 

Первая, подъ общимъ руководствомъ помощника гео
лога Е. Е. Тихоновича, состояла изъ коллектора, окон-
чившаго Моск. Унив. Д. В. Соколова, препаратора А. 
C. Шестакова и топографа подполковника въ отставкѣ 
Д. В. Панфилова. Кромѣ того, по соглашенію съ на-
чалы-шкомъ переселенческой экспедиціи Е. А. Пальчев-
скимъ, съемка одного изъ топографовъ этой экспеди-
ціи—г. Трея—была привязана и согласована по масштабу 
со съемками топографа Панфилова. Топографъ Трей 
прошелъ совмѣстно съ Д. В. Соколовыми отъ залива 
Віахту до Погиби, оттуда въ Энгизъ-Палъ, впервые 
посѣщенный изслѣдователями. Дальше къ сѣверу до 
залива Байкала береговая полоса была пройдена однимъ 
г. Треемд, причемъ имъ были засняты на карту всѣ 
обнаженія на берегу моря и сообщены свѣдѣнія о на
ходящихся тамъ породахъ. Такимъ образомъ, въ этомъ 
году удалось установить непосредственную связь между 
съемками собственно геологическихъ партій, и въ на
стоящее время мы обладаемъ заснятой сплошной поло
сой берега и частью внутреннихъ частей острова, на-
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чиная отъ японской границы на западѣ, кругомъ всего 
острова до Набильскаго залива на востокъ. ІСЬкная по
ловина района работъ первой партіи, отъ залива Віахту 
до японской границы, снята г. Панфиловыми полуиистру-
ментальной мензульной съемкой и охватываете прибреяч-
ную полосу западнаго берега Сахалина, отъ 10 до 30 
верстъ шириной. Изъ этого пространства исключается 
тридцативерстная прибрежная полоса отъ Мангыная 
до Огородной пади, немного гожнѣе мыса Хонджи, сня
тая топографомъ другой партіи M. С. Соловьевым» въ 
болѣе подробномъ, одноверстномъ масштабѣ. 

Геологическія изслѣдованія произведены на всемъ 
пространствѣ двухверстной съемки, начиная отъ Погибей. 

Охваченная означенными изслѣдованіями полоса пред-
ставляетъ въ большей своей части горную страну. Наи
больший высоты находятся въ южной половйнѣ района, 
т. е. между границей и постомъ Дуэ. Къ сѣверу отъ 
Алекеандровека Западный или Александровскій хребетъ 
постепенно поншкается, и на широтѣ Віахту прибреяс-
ная область представляетъ уже заболоченную плоскую 
равнину. Вдали отъ берега, верстахъ въ 25—30, Прохо-
дятъ разорванные рѣчыыми долинами возвышенія—но-
слѣдніе остатки Западнаго хребта. На широтѣ Ногиби 
хребетъ этотъ еще разъ значительно поднимается, дости
гая 237 сш. абс. в., гдѣ онъ носитъ названіе Энгизъ-пала. 

Этотъ хребетъ принадлежите къ типу складчатыхъ 
хребтовъ, но все же очертанія его опредѣляются и на
личностью крупнаго сброса, проходящаго меридіонально 
на всемъ протяженна берега отъ японской границы до 
мыса Уанди и опредѣляющаго направленіе Западнаго 
берега. Прибрежная сбросовая область отличается кру-
тымъ паденіемъ породъ, мѣстами даже опрокинутыхъ, 
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и является главиымъ направлеыіемъ выхода кристалл и-
ческихъ породъ, образующихъ всѣ мысы. Размывающая 
деятельность моря произвела во многихъ мѣстахъ не
большие заливы. Благодаря этому, если смотрѣть со 
стороны моря на берегъ Сахалина меяэду границей и 
мысомъ Уаыди, кажется, что въ море выступаетъ по
следовательно рядъ кулисъ, очевидно и подававшихъ 
поводъ считать типъ Сахалинскихъ береговъ за ріасо-
вый. На самомъ делѣ, имѣется только явлееіе неравно
мерная врѣзанія моря вглубь страны, въ зависимости 
отъ сопротивляемости размыву породъ, слагающихъ бе
рега. Впрочемъ доллшо отметить, что на всемъ про-
тялшніи изслѣдованной береговой части острова мы 
наблюдаемъ последовательное обыаженіе все болѣе и 
болѣе восточныхъ частей берегового хребта. Въ япон
ской части Сахалина, недалеко отъ границы, выступаютъ 
третичныя складки западнаго склона берегового хребта; 
близъ границы мы имѣемъ уже его центральную мело
вую зону, a севернѣе Агнево берегъ сдолеенъ третич
ными и частью мѣловыми повторными складками вос
точной половины хребта. Основной сбросъ прошелъ 
чрезвычайно близко къ лростиранію хребта. Береговая 
его зона ослояшена целымъ рядомъ вторичныхъ про-
дольныхъ и поперечныхъ сбросовъ, не имеющихъ та
кого значенія въ строеніи хребта. Что касается состава 
и подразделенія по возрасту развитыхъ здѣсь породъ, 
то, кроме упомянутыхъ кристаллическихъ изверженныхъ 
породъ, весьма разнообразная состава, относящихся къ 
двумъ фазамъ изліянія, развиты меловыя и третичныя 
отложенія. Мѣловые слои извѣстнаго уже типа, состоя
ние изъ глинистыхъ сланцевъ, песчаниковъ и конгло-
мератовъ, достигаютъ огромной мощности; въ береговой 
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полосѣ они прорѣзаны изверженными породами и со
держать цѣлый рядъ горизонтовъ съ ископаемыми: 
Леісіоп giganteus, Inoceramus digiiaius, Gaudiryceras. 

Въ настоящее время въ европейской литературѣ 
производится пересмотръ иноцерамовыхъ фауиъ—и это, 
съ одной стороны, а съ другой, нахожденіе цѣлаго ряда, 
повидимому, новыхъ видовыхъ формъ, и вообще обиліе 
ископаемыхъ въ мѣловыхъ пластахъ Сахалина, дадутъ 
возможность болѣе точно подойти къ рѣшеніто вопроса 
о возрастѣ мѣловыхъ слоевъ на Сахалинѣ. Со времени 
работы Ф. і>. Шмидта, относившаго эти слои къ се-
номану и приравнивавшему ихъ къ V—татурской сви
те Индіи, были высказаны г. Михаэммъ взгляды на 
сенонскій возрастъ жонкьерскаго мѣла на основаиіи 
изученія иноцерамовъ. На дняхъ вышла работа япон-
скаго профессора Лбе, посвященная мѣловымъ пластамъ 
о. Хоккайдо, въ которой оиъ касается и люикьерскаго 
мѣла, и уже на другихъ, чѣмъ Михаэль, основаніяхъ 
относить эти слои также къ сенону. Оставляя вопросъ 
о горизонтѣ сахалинского мела пока открытымъ, ука-
жемъ только, что нижнимъ. пластамъ меловой свиты 
подчинены залежи угля на р. Пилево, близъ нашей 
границы, прекраснаго качества, хотя и не особенно 
большой мощности. Пласты эти еще не могутъ счи
таться достаточно разведанными и, при удобномъ поло-
женіи на берегу небольшой бухты, сравнительно легко 
могущей быть превращенной въ гавань, могутъ иметь 
известное значеніе. 

Третичныя отложенія въ изследованной части дости-
гаютъ чрезвычайного развитія и въ северной половине 
пользуются сплошнымъ распространеыіемъ. Въ петро
графическом^ отношеніи эта свита несколько отли-
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чается отъ третичной свиты, изученной въ прошломъ году 
на полуостровѣ Шмидта, главнымъ образомъ значитель-
нымъ преобладаніемъ прибреншыхъ песчанистыхъ и 
песчаниковыхъ отлолсеній надъ осадками пелитоваго 
типа, болѣе глубоководными. Фаунистически она пред
ставлена разнообразными горизонтами, изъ которыхъ 
нѣкоторые легко могутъ быть параллелизированы съ 
разрѣзомъ полуострова Шмидта. Почти нельзя сомне
ваться въ томъ, что въ изслѣдованной полосѣ мы имѣемъ 
таіше и представителей палеогеновыхъ пластовъ, до сихъ 
поръ не выделявшихся на Сахалинѣ. Третичныя ртлоясе-
нія Сахалина издавна улче извѣстыы богатыми залелшми 
угля, группирующагося въ двѣ мощиыя свиты въ ниж
ней части толщи. Судя по общему характеру фауны гори-
зонтовъ, подстилающихъ угленосныя свиты, по харак
теру растительныхъ остатковъ, сопроволщающихъ ее, и 
по фаунѣ покрывающихъ слоевъ, угленосная свита за
паднаго берега относится къ болѣе высокому горизонту 
третичной толщи, чѣмъ угли мачигашскаго разрѣза на 
полуостровѣ Шмидта. Повидимому, этотъ горизоитъ 
является эквивалентомъ нѣкоторымъ морскимъ слоямъ 
полуострова Шмидта, и покрывающіе ихъ морскіе слои 
имѣютъ эквивалентовъ на сѣверѣ; подлел^ащіе лее пред-
ставляютъ болѣе гдубокіе палеогеновые осадки, неиз-
вѣстные на полуостровѣ Шмидта. 

Изъ третичныхъ углей, найденныхъ въ мѣстахъ 
до сего времени не эксплоатировавшихся, нѣкоторые 
имѣюгъ безусловное практическое знеченіе. Таковы угли 
въ нижней части теченія р. Агнево, близъ Влади-
міровки, и угли на р. Танги. Но во всякомъ случаѣ 
окончательное заішоченіе моясетъ быть высказано только 
послѣ развѣдокъ. 
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Изъ другихъ полезыыхъ ископаемыхъ молено ука
зать на присутствіѳ золота въ наносахъ р. Пилево, не 
имѣющее практическаго значенія, и опаловъ въ поло-
сѣ кристаллическихъ породъ къ югу отъ устья Агнево. 

Кромѣ того коллекторомъ партіи Д. В. Соколовыми 
получены были свѣдѣнія о нахожденіи нефти на запад-
номъ склонѣ Энгизъ-пала, которыхъ, къ соятлѣнію, не 
удалось ему провѣрить. Краткіе результаты экскурсіи 
Соколова на Энгизъ-палъ заключаются въ слѣдующемъ: 

Орографически область между Віахту и Погиби мо
жешь быть расчленена натри зоны: 1) низменныя при-
брелшыя, частью тундристыя пространства; 2) область 
постепенно повышающихся къ востоку предгорій и 
3) главный водораздѣльный хребетъ, проходящій въ 
35 верстахъ отъ берега Татарскаго пролива, почти па
раллельно основному направленно морскаго берега. Онъ 
состоишь изъ обособленныхъ группъ вершинъ, изъ ко
торыхъ самая высокая—Энгизъ-палъ—является въ тоже 
время и самой сѣверной. 

Сѣвернѣе Энгизъ-пала хребетъ быстро переходишь 
въ ту невысокую водораздѣльную гряду, которая ле
жишь въ основаніи перешейка, ведущаго къ полуострову 
Шмидта. На этой широтѣ Энгизъ-палъ является един-
ственнымъ водораздѣльнымъ массивомъ меяеду Татар-
скимъ проливомъ и Охотскимъ моремъ. 

Нѣсколько южнѣе, приблизительно на 52 параллели, 
къ востоку отъ него появляется второй хребетъ, отдѣ-
ленный отъ перваго рѣкой Лессой или Нысыо. 

Такимъ образомъ т. наз. Тымь-Паронайская низмен
ность оканчивается гораздо южнѣе, чѣмъ считалось 
послѣ работъ экспедиціи Ф. В. Шмидта. 

Въ геологическомъ отношеніи Энгизъ-палъ ела-
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гается исключительно изъ песчаниковъ третичнаго воз
раста. Область уваловъ къ западу отъ него сложена 
послѣтретичными песками, образованными главнымъ 
образомъ за счетъ разругпенія песчаниковъ Энгизъ-пала 
и частью породъ ближамшихъ къ Сахалину частей ма-
териковаго побережья. Наконецъ, низменныя простран
ства вдоль Татарскаго пролива слолеены дюнами раз-
личныхъ генераций, торфяниками и слояшыми боло
тистыми топями, среди которыхъ лишь въ видѣ отдѣль-
ныхъ островковъ уцѣлѣли отъ размыва выходы послѣ-
третичныхъ песковъ. 

Дислокаціонныхъ явленій почти не замѣтно, и только 
третичные песчаники въ Энгизъ-палѣ выведены изъ 
нормальная полояеенія. 

По окончаыіи работъ на островѣ Сахалинѣ Тихоно
вича, съ разрѣшенія г. Министра Торговли и Промыш
ленности, отправился въ Японію для продолженія на-
чатыхъ въ прошлоімъ году работъ по сравнительному 
изученію сахалиискихъ третичныхъ отлолееній съ япон
скими. Проѣхавъ черезъ южный Сахалинъ на островъ 
Езо, Тихоновичи сдѣлалъ экскурсію на одинъизъ самыхъ 
•крупныхъ каменыоугольныхъ рудниковъЯпоніи—Юбари. 
Мѣсторонсденіе угля здѣсь по общему характеру залеганія 
и главнымъ образомъ по стратиграфическому положенію 
свиты близко напоминаетъ сахалинскія угленосныя отло-
яшнія, хотя и содерлштъ уголь гораздо худшаго качества, 
чѣмъ дуйскіе угли. Въ техническомъ отношеніи рудникъ 
этотъ оборудованъ весьма совершенно. Изъ Юбари че
резъ Отару, Хакодате и Аомори Тихоновичъ проѣхалъ 
по береговой линіи въ Токіо, причемъ уже по дорогѣ 
удалось замѣтить, что третичныя отложенія вдоль этой 
лиыіи пользуются несравненно болѣе широкимъ распро-
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страиеніемъ, чѣмъ это показано на геологической картѣ. 
Въ Токіо предстояло болѣе подробно познакомиться съ 
нѣкоторыми коллекціями мѣстныхъ музеевъ и затѣмъ 
уже сдѣлать нѣкоторыя экскурсіи по странѣ для вы-
ясненія стратиграфіи наиболѣе интересныхъ горизон-
товъ третичной толщи и сбора тамъ фауны. В ъ этомъ 
отношеніи намѣтилось три района, отчасти охватывав-
шихъ область прошлогоднихъ изслѣдованій : 

1. Береговая океаническая зона, на протялееніи около 
200 верстъ къ сѣверу отъ Токіо, изъ которой въ прош-
ломъ году удалось посѣтить Л. И. Полевому только 
окрестности станцій Таира и ІОмото. 

2. Районъ, прилегающій къ Токіо въ предѣлахч> 
провинціи Музачи, въ этомъ году былъ изслѣдоваыъ 
также болѣе подробно, причемъ нѣкоторыя мѣстности, 
какъ, напр., бассейнъ Чичибу обслѣдованъ довольно 
обстоятельно; другія же, какъ бассейнъ Ицкаичи, посѣ-
щенъ впервые. 

3. Сѣверный и сѣверо-западный конецъ о. Хоншу 
(провинціи Уго, Узенъ, уѣзды Аомори; о. Садо и и. др.), 
котораго посѣтить не удалось, но со строеніемъ кото-
раго оказалось возможнымъ познакомиться болѣе или 
менѣе подробно по коллекціямъ гёрлогическаго учре-
жденія и при чтеніи при помощи переводчика и при 
любезномъ редакігіонномъ содѣиствіи проф. Доюимбо 
описаній третичныхъ отлолхеній этихъ мѣстъ въ рабо-
тахъ, ыапечатанныхъ на японскомъ языкѣ. 

Всѣ эти данныя, взятыя вмѣстѣ, позволяютъ еще 
съ большей увѣрениостыо, чѣмъ раньше, предполагать 
за нѣкоторыми группами этихъ осадковъ средне и далее, 
быть молсетъ, нижне-третичный возрастъ. Подмѣченное 
въ прошломъ году сходство нижнихъ горизонтовъ 
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этихъ толщъ съ Сахалинскими отложеніями новыми 
работами подтверждается, и теперь уже можно съ вѣс-
кими основаніями видѣтъ въ нѣкоторыхъ толщахъ Са
халина и Японіи представителей палеогеновыхъ мор
скихъ осадковъ. Повидимому, разница, наблюдаемая въ 
характерѣ фауны различныхъ третичныхъ бассейиовъ 
въ Японіи, не моясетъ быть объяснена только одними 
фаціалы-іыми отличіями и простирается глубже въ область 
явденій эволюціи фауны, зависящей отъ перемѣны фи-
зико-географическихъ условій въ течении третичной 
эпохи. 

Вторая геологическая партія, въ составѣ сотрудника 
Геологическаго Комитета горнаго инженера Д. Л. До
левого, военнаго топографа M. С. Соловьева и двухъ 
студентовъ Горнаго Института С. Ж. Миронова и Л. Л. 
Сареадспихь, работала въ каменноугольномъ руднич-
ыомъ районѣ западнаго Сахалина на площади, ограни
ченной Татарскимъ проливомъ, отъ мыса Рогатаго до 
рч. Мынгиная, и на востокѣ рк. Тымыо, между селения
ми Рыковскимъ и Ада-Тымыо. Топографическая съемка 
производилась въ одноверстномъ масштабѣ съ нанесе-
ніемъ горизонталей черезъ 5 саженъ. Всего заснято 
около 500 кв. верстъ. Покрытая топографической съем
кой площадь меньше изученной геологически; она 
раньше обрывается на югѣ и, захватывая главный хре
бетъ, не доходить до рѣки Тыми. Геологическія изслѣ-
дованія начаты были детальнымъ изученіемъ берего-
выхъ обналсеній; затѣмъ было сдѣлаио три пересѣченія 
черезъ главный западный хребетъ: первое — отъ Мга-
чиыскаго рудника на дер. Сля-во на Тыми, второе—че
резъ Камышевый перевалъ по pp. Армудану и Арково 
и третье — черезъ Пиленгскій перевалъ отъ дер. Мут-
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нянки по рч. Пиленги, пади Банной до сел. Михайлович 
и дальше черезъ Прибрелшый хребетъ до поста Дуэ, 
Изъ впадающихъ въ Татарскій проливъ осмотрѣі-ш рѣки 
Б. Александровка до селеыія Краснаго Яра, Арково, 
Ноями, оба Суртунаи, а на югѣ—стекающія съ При-
брежнаго хребта пади Каменная, Огородная, Кирпич
ная, Постовая, Угольная и Воеводская. Изъ притоковъ 
Тыми пройдены Пиленга и Армудаыъ. Коллекторомъ. 
партіи С. И. Мироновымъ, помимо нѣкоторыхъ само-
стоятельныхъ маршрутовъ, сдѣлано было до 50 техии-
ческихъ анализовъ углей, взятыхъ изъ береговыхъ обна-
лееній и старыхъ выработокъ. Второй коллекторъ Е. Е. 
Сарсадскихъ, присоединившійся къ партіи въ іюлѣ мѣ-
сяцѣ, продѣлалъ маршрутъ по рк. Тыми отъ сел. Ры-
ковскаго до дер. Сля-во и сплылъ ниже до Ада-Тыми, 
повторивъ маршруты Анерта и Полевого, гдѣ вслѣд-
ствіе особыхъ благопріятныхъ условій, главнымъ обра-
зомъ, благодаря мелководности рѣки, ему удалось зна
чительно пополнить коллекціи прежнихъ изслѣдовате-
лей. Кромѣ того имъ были самостоятельно осмотрѣны 
рч. М. Александровка и нѣкоторыя пади. 

Сравнительно детальныя изслѣдованія позволили 
разобраться въ орографіи этой части Сахалина, дали 
возмолшость выяснить положеніе угленосной толщи въ-
общей свитѣ нанластованій и установить связь между 
отдѣльными мѣсторожденіями. Недостатка въ обнаже-
ніяхъ не чувствовалось, такъ какъ ихъ зарегистровано 
до 725 номеровъ; нѣмые пласты были большой рѣд-
костыо, результатомъ чего явился огромный сборъ иско
паемой флоры и фауны. 

Схема орографіи Сахалина была дана въ 1868 году 
П. П. Гленомъ и затѣмъ, до работы Э. 9. Анерта, безъ. 
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измѣненій приводилась въ произведеиіяхъ послѣдую-
щихъ авторовъ. Глет предполагалъ существованіе въ 
западной части сѣвернаго Сахалина двухъ хребтовъ: 
Сѣвернаго Центральнаго, начинаюгцагося съ сѣверной 
оконечности острова, и западнаго Прибрежнаго, протя
нувшаяся къ югу отъ 51° 20' с. nr.; въ другомъ мѣ-
стѣ онъ высказывалъ предположеніе, что послѣдній 
хребетъ къ югу отъ мыса Хоя является иепосредствен-
нымъ продоллсеніемъ Сѣвернаго Центральнаго. Э. Э. 
Апертъ категорически отрицаешь оуществованіе Сѣвер-
-наго Центральнаго хребта, указывая, что вдоль север-
наго Сахалина проходятъ только два хребта: Восточ
ный и Западный. Въ своемъ предварительномъ отчетѣ 
Еолевоіі писалъ, что продолженіемъ Западной гряды 
полуострова Шмидта является Восточный хребетъ, а 
не Сѣверный Центральный. Послѣдній зарождается 
юлшѣе залива Байкала и начинаешь рѣзко выдѣляться 
отъ группы Энгызъ-Палъ. До параллели поста Але-
ксаидровскаго мы имѣемъ. такимъ образомъ только два 
хребта: Восточный и Западный (Сѣверный Централь
ный по Глену), и Апертъ правъ только въ этихъ пре-
дѣлахъ. Ошибка Глена заключается въ томъ, что онъ 
считаешь началомъ Западнаго Прибрелшаго хребта па
раллель — Хоя, тогда какъ началомъ его слѣдуетъ 
считать мысъ Жоикьеръ. 

Эти два хребта—Главный Западный -и Западный 
Прибрелшый рѣзко отличаются по своей формѣ, строе-
нію и составу слагающихъ породъ. Главный хребетъ 
отстоишь отъ берега Татарскаго пролива на восемь 
верстъ на сѣверѣ изслѣдованной полосы и верстъ на 
двѣнадцать въ юлшой ея части. Отдѣльныя вершины 
его почти достигаіотъ высоты • 400 саженъ отъ уровня 

И з » . Гоол. Ком., 1910 г. , т. X X I X , 2. 12 
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Татарскаго пролива (гора Дичунъ, распололшнная въ 
13 верстахъ отъ берега, имѣетъ высоты 399,3 сал:ени). 
Хребтовая линія обладаетъ сравнительно плавными 
формами, хотя изрѣдка и встрѣчаются островерхія вер
шины. Подобно Восточному хребту, онъ раздѣляется 
на нѣсколько грядъ, расположенныхъ кулиссами, при-
чемъ болѣе восточныя гряды протягиваются дальше къ 
сѣверу. Составленъ онъ исключительно третичными 
отложеніями, и въ строеніи его главную роль играла 
пликативная дислокація. Западный Прибрежный начи
нается отъ мыса Жонкьера и ограничеыъ линіями 
двухъ громадныхъ сбросовъ, выраженныхъ съ одной 
стороны берегомъ Татарскаго пролива, съ другой мери-
діонально выпрямленными, и являющимися какъ бы 
продолженіемъ другъ друга, долинами рѣкъ Б. Алексан-
дровки и Агнево съ ея сѣвернымъ притокамъ, Влади-
міровскимъ ключемъ. Высоты вершинъ этого хребта 
повышаются къ югу, колеблясь отъ 145 саж. до 185 с. 
Ширина основанія не велика и также возрастаешь къ 
югу. Рельефъ рѣзкій, на югѣ появляются типичные 
пики. В ъ строеніи громадную роль играла дизъюнктив
ная дислокація, выразившаяся безчисленнымъ коли-
чествомъ сбросовъ, выходами эффузивныхъ породъ по бе
реговой сбросовой линіи и появленіемъ мѣловыхъ^ осад-
ковъ, сначала отрывочныхъ, а на югѣ сплошныхъ. 

Береговая линія Татарскаго пролива выпрямлена, 
изгибается только у мыса Жонкьера и слабо вдается въ 
берегъ на сѣверъ отъ него. Рѣчная система предста
влена рк. Б. Александровской, протекающей мелсду За
падными хребтами, вдоль нихъ, рѣчками, впадающими въ 
Татарстан проливъ, берущими начало въ Главномъ хребтѣ 
(ррч. м. Александрову, Половинки, Арково, Ноями, 
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Суртунаи, Мынгинай), и рѣчками, текущими съ него на 
востокъ: Армуданомъ и Пиленгой. Съ Прибрежыаго 
хребта на западъ протягивается нѣсколько падей, изъ 
которыхъ ыаиболѣе разработанной является Постовая; 
размывъ этого хребта къ востоку слабъ и выраженъ 
только оврагами. 

Въ основаніи слагающихъ породъ, видимо, лежатъ 
кристаллическіе сланцы, взаимоотношения которыхъ къ 
другимъ породамъ не могли быть выяснены вслѣдствіе 
незначительности ихъ распространения въ районѣ изслѣ-
дованія 1909 года (окрестности сел. Мало-Тымово). 

Въ Западной части наиболѣе древнимъ горизонтомъ 
являются мѣловые осадки, состоящие изъ глинистыхъ 
сланцевъ, мергелей, песчаниковъ, конгломератовъ, угли-
стыхъ сланцевъ и углей. Фауна этихъ осадковъ, какъ 
сказано выше, была впервые опредѣлена и описана ака-
демикомъ Ф. В. Шмидтом», затѣмъ R. М і с І і а е Р е м ъ 
и недавно японскимъ палеонтологомъ H . Y ab е. Она 
охарактеризована изобиліемъ иноцерамовъ и пателлъ: 
Inoceramus digüatus Sow. , Inoc. Schmidti M i c h . , Eel-
cion giganteus S ehm. , аммонитами: Philoceras, Gaudri-
ceras, Packidiscus, Puzosia etc. и кромѣ того различ
ными формами гастроподъ и брахіоподъ. 

Надъ мѣловыми осадками лежатъ мощные конгло
мераты, • покрывающиеся, въ свою очередь, угленосной 
свитой, богатой хорошо сохранившимися отпечатками 
деревьевъ, среди которыхъ преобладаютъ листья ольхи, 
березы, тополя, ивы, а также граба, бука, орѣшника, 
вяза, магноліи, липы, секвой и гинкго. Флора эта опи
сана Освальдомъ Гееромъ въ 1878 году. Угленосная 
свита отнесена имъ къ міоцену, a налегаиогціе на него 
слои съ морской фауной, изобилуиощіе представителями 

12* 
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нижеслѣдуюгцихъ родовъ пелециподъ : ТеШпа, MactraT 

Cardium, Муа, Pecten, Lucina, Bosinda, Astatic, Thra-
cia, Nucula, Yoldia, Pectuncuhs, Ostraea etc., гастро-
подъ: Natica, TurritcUa, Pusus, Buccinum etc. и пло-
скихъ ыорскихъ ежей, — стали послѣ этого причи
слять къ пліоцену. Для западнаго Сахалина, въ отли-
чіе отъ восточнаго, весьма характерной особенностью 
является отсутствіе перемежаемости въ третичныхъ от-
ложеніяхъ слоевъ съ ископаемой фауной и флорой. 
Первая встрѣчается исключительно въ верхнихъ гори-
зонтахъ, вторая присуща нилшимъ. Составъ третич
ныхъ отлолсеній какъ верхнихъ, такъ и ыилшихъ го-
ризонтовъ одинаковъ. Главное распространеыіе имѣютъ 
сланцеватыя глины, песчаники, конгломераты и почти 
отсутствуютъ известковистыя породы. Петрографическое 
различіе горизонтовъ заключается въ исключительной 
принадлежности угленосной свиты нилшимъ горизон-
тамъ и въ преобладаніи въ нихъ глинистыхъ слан
цевъ, тогда какъ верхнимъ болѣе свойственны рыхлые 
песчаники и пески. 

Вопросъ о возрастѣ третичныхъ отложеній и болѣе 
дробномъ ихъ подраздѣленіи остается пока открытымъ. 
Переносъ изъ сеномана въ сенонъ мѣловыхъ осадковъ 
Сахалина, согласно покрытыхъ третичными слоями, по
дозрительное отсутствіе палеогена, наконецъ, иахожде-
ніе, въ такъ называемомъ, пліоценѣ нѣкоторыхъ формъ, 
присугцихъ американскому міоцену,—заставляете пере
работать всю схему возрастныхъ опредѣленій третич
ныхъ отлолееній Сахалина и, надо думать, что вмѣстѣ 
съ передвиженіемъ возраста мѣловыхъ осадковъ кверху,, 
придется возрастъ третичныхъ отложеній перемѣстить 
книзу. Широко распространенные на востокѣ постпліо-



ценовые галечники и пески на западномъ берегу встре
чены небольшими островами; наиболѣе полно они про
являются у ' Арково, гдѣ образуютъ три рѣзкихъ тер-
рассы. Залегаютъ почти горизонтально, несогласно 
срѣзая головы третичныхъ пластовъ. Современныя мор
фия отлояшнія незначительны, a рѣчныя особенно раз
виты въ долинѣ рѣки Большой Тыми. 

Эффузивныя породы представлены андезитами и 
базальтами, которые въ концѣ третичной эпохи изли
лись по сбросовой трещинѣ Татарскаго пролива, обра-
зовавъ рядъ мысовъ. 

Строеніе изслѣдованной полосы весьма ослолшено 
дизъюнктивными явленіями. О двухъ громадныхъ сбро-
сахъ, ограиичивающихъ Прибрелшый хребетъ, уже го
ворилось выше; рѣзко выдѣляется грабенъ мыса Спа-
сеннаго, гдѣ прорѣзанные андезитомъ слои съ Cardium 
и Yoldia сброшены и зажаты среди мѣловыхъ слан
цевъ. Громадное количество сбросовъ разной амплитуды 
и различно направяенныхъ проявляется всюду. Рѣдко 
линіи размыва не являются линіями трещинъ и сбро
совъ. Разработка каменноуголъныхъ мѣсторожденій этимъ 
обстоятельствомъ значительно усложняется. На ряду 
со сбросовыми явленіями проявляется и шгикативная 
дислокація; особенно она играетъ большую роль въ 
строеніи Главнаго Западнаго хребта. Отъ. поста Але-
ксандровскаго и до сѣверной границы изслѣдованнаго 
района обнаруживается одна и таже картина. Вдоль 
берега проходить антиклинальная складка, въ ядрѣ ко
торой проявляется угленосная свита, а на крыльяхъ 
лежать слои съ морской фауной. Западное крыло кое-
где покрыто въ свою очередь горизонтально лежащими 
постпліоценовыми галечниками, скрывшими угленосные 
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слои, самое присутствие которыхъ здѣсь, видимо, и не 
подозрѣвалось. Дальше къ востоку слои перегибаются 
синклинально; въ ядрѣ Главнаго хребта мы имѣемъ 
угленосную свиту или подстилающіе ее конгломераты, 
изогнутые повторными складками. Съ востока отъ Тыми 
до Главнаго Западнаго хребта идутъ плиоценовые гли
нистые песчаники, глины и пески съ пологимъ паде-
ніемъ къ востоку, образуя восточное крыло главной: 
антиклинальной складки. Только около дер. Мало-Ты-
мово они снова изгибаются въ пологую синклиналь и 
здѣсь несогласно налегаютъ на выходъ кристалличе-
скихъ сланцевъ, прорѣзанныхъ кварцевыми жилами. 

Помимо измѣненія въ паденіи породъ, простираніе 
которыхъ, какъ и направленіе горииыхъ цѣпей, въ об-
щемъ близко къ меридіональному, наблюдался на мор-
скомъ берегу постепенный заворотъ слоевъ. Начиная 
отъ поста Александровскаго и почти до стараго Мга-
чинскаго рудника паденіе слоевъ мѣнялось отъ юго-
западнаго направленія къ западному; дальше, у дер. 
Мгача и сѣвернѣе, паденіе слоевъ перешло въ сѣверо-
западное. Береговая линія, вдаваясь дугой къ востоку, 
выгнута въ обратную завороту слоевъ сторону, почему 
получается впечатлѣніе большой пологой антиклинали, 
на крыльяхъ которой расположены песчаные слои дер. 
Мгача и аналогичные имъ слои Владиміровскаго руд
ника. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ изслѣдованнаго рай
она первое мѣсто должно быть отведено каменноуголь-
нымъ мѣсторожденіямъ, изучение которыхъ и было 
цѣлыо работъ второй партіи. 

Всѣ мѣсторожденія каменнаго угля могутъ быть 
раздѣлены на двѣ группы: на расположенные въ За-
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падномъ Прибрежномъ хребтѣ и въ западномъ пред-
горьѣ Главнаго хребта. Къ первому относятся старыя 
Дуйскія ломки въ Постовой и Угольной падяхъ, на 
берегу за Сѣрнымъ мысомъ, шахты Воеводской пади 
и новая развѣдка у горы Верблюдъ. Мѣсторожденія 
эти разбиты сбросами и находятся въ соприкосновеніи 
съ эффузивными породами и ихъ туфами. Угли под
верглись не только контактовому метаморфизму, но на 
свойствахъ ихъ вообще отразилось вліяніе слолшой 
тектоники. По возрасту ихъ слѣдуетъ отнести къ бо-
лѣе нижнимъ горизонтамъ, чѣмъ угли второй группы. 
Физическія свойства выражаются способностью спе
каться, высокой теплопроизводительностью, незначи-
тельнымъ количествомъ летучихъ веществъ и сѣры. По 
классификаціи Грюнера, они относятся къ полужирнымъ 
спекающимся каменнымъ углямъ. Рабочіе пласты, ко
торыхъ въ шахтѣ Воевода два, имѣютъ въ среднемъ 
мощность около сажени. 

Вторая группа мѣсторожденій каменнаго угля заклю
чаешь въ себѣ Александровскій, Владиміровскій, Мгат-
чинскій рудники, мѣсторожденія притоковъ рч. Арково, 
м. Александровки, пади Банной и др. Александровское 
мѣсторолданіе, гдѣ по четыремъ лѣвымъ распадкамъ 
рк: Б. Александровки разрабатывалось всего до 5 пла
стовъ (№ 1 верхній — мощность до 0,5 саж.,№ 2—м. 
0 , 5 - 0 , 7 саж., № 3 —м. 0,5, № 4 «Двойной»-м. 0,7 
саж. и № 5 — Аршинный), принадлелштъ къ верхнимъ 
горизонтамъ угленосной свиты, которая непосредственно 
прикрывается слоями, изобилующими моллюсками. Оно 
зажато среди двухъ большихъ сбросовъ, поэтому даетъ 
массу мелочи. Уголь шелъ исключительно на нужды 
мѣстной администрации. Владиміровскій рудникъ, гдѣ 
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работалось до восьми пластовъ, среди которыхъ главное 
значеніе имѣли Купцовскіы, мощностью до 1 сажени, 
Алексѣй, м. 0,4 — 0,7 саж., Николай, м. 0,3—0,4 саж., 
Ординарный, м. 0,3—0,6 сале., Двойной, м. 1—1,5 сале, 
и Газовый, м. 0,8, а также и Мгачинскій рудникъ, съ 
пластами Новымъ (м. 1 сале), № 3, Ординарнымъ (м. 
0,5 — 0,6), Двойнымъ (м. 1,25 саж.) и Газовымъ (м., 
0,45 сале.), располояеены на одномъ и томъ лее крылѣ 
прибрежной антиклинали и разрабатываютъ одни и тѣ 
же пласты, которые по возрасту не отличаются отъ 
углей Александровскаго мѣсторояеденія. Изъ мѣсторо-
жденій второй группы угли пади Банной, вѣроятно, 
принадлелеагъ болѣе низкимъ горизонтамъ. Физическія 
свойства углей Главнаго хребта отличаются значи-
тельнымъ оодеряеаніѳмъ летучихъ веществъ, меньшимъ 
содержаніемъ углерода, которое дальше съ удаленіемъ 
къ сѣверу, гдѣ встрѣчаются далее лигииты, умень
шается еще больше. Угли второй группы принадле
жать, по классификации Грющш, къ сухимъ длинно-
пламеннымъ каменнымъ углямъ. 

Паденіе пластовъ Воеводской пади пологое и коле
блется отъ 10 до 20 градусовъ, паденіе пластовъ въ 
остальныхъ рудникахъ болѣе крутое и колеблется отъ 
30 до 70 градусовъ. 

Дучшій судовой уголь получается при смѣси обоихъ 
сортовъ Сахалинская угля, въ пропорціи 2 / з — 3 / 4 Дуй-
скаго спекающаяся угля и 7 з — М г а ч и н с к а г о длин-
нопламенная. 

Много анализовъ Сахалинскихъ углей приведено въ 
различныхъ статьяхъ разныхъ авторовъ. Старые ана
лизы относятся исключительно къ выходамъ или голо-
вамъ пластовъ. В ъ этомъ году г-яеѣ Абрамовой пору-
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чено. произвести еще 29 полныхъ анализовъ образ-
цовъ углей, взятыхъ изъ опредѣлеыныхъ пластовъ. Къ 
сожалѣнію, въ 1909 году рудники не работались. Часть 
выработокъ завалилась, часть была затоплена, и потому 
доступъ къ рабочими пластамъ былъ затрудненъ, а кое-
гдѣ и совершенно -невозможенъ. 

За 15 лѣтъ, съ 1894 года по 1909 годъ, всего до
быто на Сахалиыѣ около 30 милліоновъ пудовъ камен-
наго угля, причемъ взяты верхушки пластовъ. Камен
ноугольные запасы острова огромны, и количество до
бычи ограничено, главиымъ образомъ, неблагоприятными 
условіями погрузки вслѣдствіе отсутствія бухтъ и час-
тыхъ штормовъ. Мѣсторожденія перваго типа труднѣе 
поддаются учету, такъ какъ здѣсь возмолшы случаи 
отдѣльныхъ обрывковъ пластовъ, зажатыхъ среди извер-г 
Лхеыныхъ породъ. Относительно мѣсторолсденій Главнаго 
хребта слѣдуетъ напомнить, что Владиміровскій и Мга-
чинскій рудники работаготъ только восточнное крыло 
прибреяшой антиклинали. Тѣ же пласты должны быть 
встрѣчены въ западномъ крылѣ ея и въ восточномъ 
послѣдующей синклинали. Такимъ образомъ количество 
запасовъ каменнаго угля гораздо больше вычислявшихся 
прежде. 

Кромѣ угля, изъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ 
въ изслѣдованномъ райопѣ встрѣчено было золото, 
Появленіе е г о в ъ количестве, имѣющемъ только мине
ралогическое значеніе, тѣсыо связано съ кристалличе
скими сланцами, которыми слояеена небольшая гряда 
между дер. Мало-Т-ымовой и Мутнянкой. Ширина ея не 
болѣе полуторыхъ верстъ, a протяженіе около двухъ. 
Размывъ не великъ и выразился небольшимъ количе-
ствомъ незначительныхъ рѣчииковъ, мощность которыхъ 
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не превосходить 7 Л арнг. Золото мелкое, какъ поро-
шокъ («буссъ»). Содерлшііе равно 1 долѣ въ 100 пу-
дахъ песку. Значительный интересъ въ смыслѣ золото
носности долженъ представлять Восточный хребетъ въ 
верховьяхъ рѣкъ Тыми и Пороная, гдѣ кристалличе-
скіе сланцы имѣютъ большое распространеніе и раз-
мывъ ихъ гораздо значительнѣе. 

Перечисляя полезныя ископаемыя, слѣдуетъ упомя
нуть еще о конкреціяхъ сферосидеритовъ Александров-
скаго мѣсторолщеыія, о бѣлой глинѣ въ правомъ берегу 
М. Тыми выше дер. Мутнянки и о слабомъ сѣрыомъ 
источникѣ, вытекающемъ изъ трещины андезитовъ 
Сѣрнаго мыса. Слухи относительно нахоясденія камен
ной соли въ окрестностяхъ сел. Михайловки оказались 
не имѣющими основанія. 

Въ отчетномъ году для и з с л ѣ д о в а н і й у г л е н о с-
н ы х ъ о т л о ж е н і й в ъ р а й о н ѣ А м у р с к о й ж ел. 
дор. были организованы двѣ паргіи—горн. жиж. Воз-
несенскаго и горн. инж. Малявкииа. 

В. А. Возшсенашмъ произведены геологическія 
изслѣдованія у г л е н о с н ы х ъ р а й о н о в ъ Н е р ч и н 
с к а г о о к р у г а , расположенныхъ къ сѣверу отъ г. 
Нерчинска, и осмотрѣнъ попутно первый участокъ Голов
ного участка Амурской желѣзной дороги отъ р. Шилки 
до с. Бупгулея, входившій среднею своею частью въ 
районъ работъ. 

Изслѣдованія велись одновременно съ двухверстной 
мензульной съемкой, для которой былъ командировать 
классный топографъ корпуса военныхъ топографовъ 
С. Ж. Готцъ. 

Въ виду того обстоятельства, что для площади отъ 
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р. Шнліш до параллели 52° 20' уже имѣлась карта въ 
двухверстномъ масштабѣ, новая съемка была начата отъ 
ст. Шевьи, расположенной въ сѣверозападномъ углу 
листа 33, ряда V I планшетовъ Забайкальской области. 

Послѣ увязки съ пунктами этой съемки, была состав
лена карта р. Куеыги, отъ р. Олова до р. Агиты, изъ 
коихъ первая составляешь правый, а вторая лѣвый 
притокъ Куенги, и долины Агиты до лѣваго ея при
тока рч. Ороча и Аркіанской сопки, расположенной во-
сточнѣе рч. Букачачи, впадающей въ А гиту съ правой 
стороны. Бассейнъ рч. Букачачи, на которой нахо
дится точно указанный кн. Тедройцемъ выходъ бураго 
угля на поверхность, былъ снятъ весь цѣликомъ. въ 
томъ лее 2-хъ верстномъ масштабѣ, а часть этой до
лины, расположенная къ югу отъ верхыяго озера, на 
холмистомъ берегу котораго обнаясается бурый уголь, 
снята кромѣ того въ масштабѣ 100 с. въ 1 дюймѣ. 

При передвюкеніи на другую изъ намѣченныхъ къ 
развѣдкѣ угленосныхъ площадей—Оловскую—была со
ставлена карта перевала отъ с. Кумуканды (на лѣвомъ 
берегу Куенги) въ верховья Русскаго Олова, при чемъ 
маршрута слѣдовалъ по пади «Лукдунъ», ея лѣвому 
притоку п. Дитькиной, черезъ перевалъ меяеду послѣдней 
и долиной Тунгузскаго Олова и, наконецъ, черезъ пере
валъ между послѣднимъ и Русскимъ Оловомъ, который 
затѣмъ былъ снятъ на всемъ своемъ протяясеніи до впа-
денія его въ р. Куенгу. Между pp. Русскимъ Оловомъ и 
его лѣвымъ притокомъ—Тунгузскимъ Оловомъ, къ югу 
отъ линіи, соединяющей ст. Старый Оловъ со ст. Тун-
гузскій Оловъ, произведена площадная съемка. Нако
нецъ, къ западу отъ этого участка, между с. Старый 
Оловъ и верховьями пади Кангилъ, снята полоса, шири-
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ною 7 — 6 верстъ, и къ востоку отъ ст. Туигузскій 
Оловъ до с. Кожина (Утанское), расположенная» на лѣ-
вомъ берегу р. Куенги, снята полоса, шириною около 
4 верстъ. Такимъ образомъ за весь періодъ работъ 
снято на карту въ двухверстномъ масштабѣ 1002 ква-
дратныхъ версты и въ 100 саженномъ—1,2 кв. в., при 
чемъ на юго-западномъ и юго-восточномъ концахъ съемка 
сомкнута съ площадной съемкой 5-й съемочной партіи 
корпуса военныхъ топографовъ 1894 года. 

Геологическія изслѣдованія, кромѣ описаыныхъ пло
щадей, распространены на весь треуголышкъ, ограни
ченный съ юго-востока маршрутомъ кн. Гедроща отъ 
с. Стараго Олова на с. Кумаки на Ыерчѣ, съ сѣверо-
запада р. Нерчею и на сѣверѣ сѣвериой границей 
топографической съемки 1894 года. Обслѣдованный 
районъ можетъ быть разбить на1 2 типа, существенно 
отличныхъ между собою: степной и таеяшый. Степной 
характеризуется пологими увалами и широкими доли
нами, лишь по дну-своему имѣющими кустарниковую 
заросль. Мѣстность эта, возвышающаяся до 2000 — 
2500 футовъ абс. вые, совершенно открытая, сухая, пере
у ч е н а колесными дорогами. Второй типъ представляетъ 
таежную горную страну, поросшую почти исключи
тельно лиственницею, трудно доступную и поднимаю
щуюся до 2500—3000 футовъ надъ океаномъ. Только 
на склонахъ, обращенныхъ къ солнцу, лѣса здѣсь нѣтъ; 
всѣ остальныя болѣе или менѣе тѣневыя стороны до-
линъ и горъ заняты густою лѣсною порослью, среди 
которой лишь изрѣдка возвышаются скалистые выступы. 
У подошвы ихъ мѣстность завалена каменными глы
бами, болѣе или менѣе скрытыми за повѣйшими нано
сами, и сильно заболочена. Границею этихъ районовъ 
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служить полоса, проведенная съ сѣверо-востока на юго-
западъ нѣсколько сѣверо-западнѣе с. Кожина и Ст. 
Олова и занимающая по своему общему характеру про
межуточное мѣсто. Она поросла преимущественно мел-
кимъ березнякомъ и ельникомъ. Въ горной странѣ рѣки 
отличаются большой стремительностью, быстро прибы-
ваютъ послѣ дождей, изобилуютъ- порогами и шиве
рами, отличаются преимущественно размывающей дея
тельностью, хотя на большей части обслѣдованной пло
щади пробѣгаютъ среди болѣе или менѣе широкой лу
говой низменности и лишь изрѣдка имѣютъ ущелистыя 
долины. Рѣки степной полосы текутъ сравнительно 
плавно въ широкихъ долинахъ, отлагая мелко-песча
ные наносы, и если повышаются, то въ зависимости 
отъ переполненія ихъ верховьевъ. Лишь менѣе значи
тельные притоки ихъ, съ широкими долинами и весьма 
слабымъ паденіемъ дна, совершенно пересыхающіе въ 
лѣтнее время, послѣ упорыыхъ дождей покрываются 
плесами, иногда довольно значительной глубины. В ъ 
общемъ мѣстность эта является безводной, что и слу-
лштъ, повидимому, причиной ея малой населенности. 

Рѣзкихъ, опредѣленныхъ по своему очертанію, хреб-
товъ, непрерывныхъ или состоящихъ изъ ряда отдѣль-
ныхъ вершишь, ни въ той, ни въ другой мѣстности не 
замѣтыо. Какъ степная полоса, такъ въ особенности 
таежная, являются расчлененными равнинами, съ хол
мистыми безпорядочно разбросанными возвышеніями. 
Въ таелшой мѣстности долины болѣе узки и глубоки, 
съ нерѣдкими обыалсеніями по всему склону; въ стен
ной выходы коренныхъ породъ значительно рѣже, пре
имущественно у подошвы склоновъ,' борта долинъ болѣе 
или менѣе закруглены, а холмы сглаашны и предста-
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вляются болѣе плоскими. Топографически таежный рай-
онъ отделяется отъ степного замѣтнымъ уступомъ. Не 
меяѣе рѣзко они отличаются меледу собой и геологиче
ски. Первый представляетъ область развитія массивно-
кристаллическихъ породъ. Граниты средне-зернистые 
и порфировидные, біотитовые и роговообманковые, пре
имущественно щелочные со значительнымъ преобла-
даніемъ ортоклаза, микроклина и альбита, сіениты и' 
аплиты слагаютъ собою склоны и вершины всей этой 
горной страны. Діориты и діабазы и ихъ туфы зани-
маютъ подчиненное мѣсто, встрѣчаются по склонамъ 
долинъ или пересѣкаютъ гребни сравнительно тонкими 
лшлами. Кварцевые порфиры въ этой области имѣютъ 
весьма слабое распространеніе. 

Наоборотъ, съ приблюкеніемъ къ степной полосѣ и 
въ особенности въ предѣлахъ послѣдней кварцевые 
порфиры пріобрѣтаютъ значительное развитіе, липа
риты и базальты и ихъ туфы занимаютъ обширныя 
площади. Весь треугольникъ меледу Русскими и Тунгуз-
скими Оловами, къ юго-востоку отъ линіи с. Ст. Оловъ— 
с. Кожино (Утанское), занять многочисленными выхо
дами этихъ послѣднихъ породъ. Порфиры лее преобла-
дають въ долинѣ'Алеура, въ устьѣ котораго на лѣвомъ 
берегу они слагаютъ крутой и высокій склонъ древняго 
берега луговой низменности, занимающей обширную 
площадь, захватывающую стрѣлку между, р. Куенгою и 
ея лѣвымъ притокомъ—р. Алеуромъ. 

На ряду съ изверяеенными породами здѣсь имѣются 
породы явно осадочнаго характера. Песчаники грубо и 
мелко-зернистые, свѣтло-сѣраго или слабо-леелтоватаго 
цвѣтовъ, образуютъ тонкія, но прочныя плиты, выраба
тываемый близъ Стараго и Туыгузскаго Олова на то-



— 189 — 

чила, откуда они и получили названіе точильнаго камня. 
Съ глубиною они становятся болѣе толстослоистыми, 
что является единственной причиной ихъ поверхно
стной (до 2—3 сале.) разработки. Къ юго-востоку они 
смѣняются болѣе грубо-зернистыми песчаниками и пес-
чано-глинистыми сланцами, переходящими нерѣдко съ 
полною постепенностью, какъ въ горизонтальномъ, такъ, 
рѣже, и вертикалы-юмъ направленіи—въ конгломераты. 
Всѣ эти породы имѣютъ преимущественно свѣтлые, 
рѣже леелтоватые цвѣта и отличаются весьма слабымъ 
нарушеніемъ ихъ залеганія, впрочемъ болѣе замѣтнымъ, 
чѣмъ у вышеописанныхъ. 

Восточная граница этихъ геологическихъ образова
ний рѣзко ограничена выходами гранитнаго массива на 
лѣвомъ берегу Куенги, начиная отъ с. Шевьи почти 
до р. Алеура. Выходы того же массива появляются на 
томъяее берегу у русла рѣки Куенги (въ сѣверной части 
урочища, имѣющаго названіе Узка го мѣста) и даже на 
цравомъ берегу Куенги, близъ полотна желѣзной до
роги, меледу станціей Укурей и желѣзнодороленымъ мо-
стомъ черезъ рѣку Куенгу. 

Въ сѣверо-восточномъ углу, преимущественно на 
лѣвомъ берегу рѣки Куенги, выступаютъ болѣе плот
ные песчаники, порфировиднаго характера, фіолетово-
сѣраго и коричневато цвѣтовъ, слагающіе м. Быкъ и 
подошву крутого склона лѣваго берега долины Куенги 
далѣе на сѣверъ. Въ палеонтологи ческомъ отношеніи 
они являются нѣмыми. 

. Наоборотъ, въ песчаникахъ и конгломератахъ между 
станціей Укурей и с. Шевьей имѣются многочислен
ные растительные остатки (стебли, окаменѣлые стволы), 
совершенно не поддающіеся опредѣленію. По своему 
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петрографическому характеру они иаиболѣе близко п.о-
ходятъ на юрскія отложенія Иркутской губерніи, но 
въ то время, какъ тѣ представляготъ богатѣйшую кол-
лекцію ископаемыхъ растеній, весьма хорошей сохран
ности, и заключаютъ болѣе или менѣе мощные пласты 
каменнаго угля, здѣсь, кромѣ упомянутыхъ обломковъ 
стеблей, иногда составляющихъ сплошные, но весьма 
тонкіе прослои, ископаемый уголь является въ видѣ 
рѣдкихъ, едва замѣтныхъ, въ 1—2. миллиметра толщи
ною, прослойковъ, имѣющихъ форму внѣшней поверх
ности древееныхъ стволовъ, замѣщаемыхъ грубопесча-
ною массою. Подобныя отложенія встрѣчаются, впро-
чемъ, и въ Иркутскихъ угленосныхъ толщахъ, а потому 
не представляется невѣроятыымъ юрскій возрастъ отло
жений описываемаго района. 

Блияш къ линіи Стараго и Тунгузскаго Олововъ 
песчаники являются болѣе слабыми, переходятъ въ 
пески, пересѣчены или покрыты выходами ріолита и ба
зальта и ихъ туфами. Отнесеніе ихъ къ третичному 
возрасту представляется вѣроятыымъ. На западъ тѣ же 
песчаники имѣютъ распространение вплоть до гранит
ной полосы с. Кангилъ—с. Броыниково и выступаютъ 
какъ въ промоинахъ степной равнины, такъ и на 
правомъ берегу р. Кангилъ (у криницы), а къ юго-
востоку отъ с. Кумаковъ слагаютъ гору Точильную. 

Лишь наиболѣе высокіе холмистые пункты этой 
мѣстности, слолеенные гранитами, высовываются изъ-
подъ этихъ отлояееній, а блияю. къ гранитной полосѣ 
по'пади Умыкей выступаютъ кварцевые порфиры и ли
париты. 

Съ юга этотъ негдубокій бассейнъ, имѣтощій по 
всѣмъ вышеуказаннымъ признакамъ характеръ грабена, 
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замыкается Шилкинскимъ хребтомъ Кропоткина (сѣвер-
нымъ уширеніемъ Борщевочнаго хребта кн. Гедройца), 
сложеннымъ архейскими кристаллическими сланцами, 
круто поставленными въ направленіи NO и N N O и 
переслаивающимися съ известняками. 

Юго-восточный склонъ этого хребта вплоть до 
р. Шилки занять зеленовато-бурыми метаморфическими 
сланцами и крупными конгломератами, таюке сильно 
дислоцированными, простирающимися болѣе или менѣе 
правильно на N 0 , но имѣющими въ общемъ значи
тельно болѣе пологое (30°—35°) падеыіе на SO. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ даннаго района заслу-
жшваетъ наибольшаго вниманія бурый уголь долины 
Букачачи, праваго притока Агиты, впадающей въ Ку-
еыгу съ лѣвой стороны. Мѣсторожденіе это, какъ ска
зано, было посѣщено еще кн. Гедроицемъ. Онъ указалъ 
на выходъ пласта бураго угля въ холмѣ юго-восточной 
части Большого озера (самаго верхняго изъ трехъ озеръ 
долины). Мощность его онъ опредѣлилъ въ 2,25 арш. 

Въ цѣляхъ ближайшаго ознакомления съ этимъ 
мѣсторожденіемъ было задано въ долинѣ Букачачи 
25 шурфовъ, глубиною отъ 0,60 до 3,65 саж., и 9 бу
ровыхъ сквалшнъ, до 4,86 сале, глубиной, причемъ уголь 
встрѣченъ былъ только въ двухъ случаяхъ. Въ шурфѣ 
№ 19 онъ оказался на глубинѣ 1,44 саж., мощностью 
въ 2,21 саж., а сквалшна № 1, достигиувъ его на 
1,47 сале, до конца работа (на глубинѣ 4,86 са?к.) не 
прошла всей его толщи. Сопоставляя всѣ получен-
ныя этою развѣдкою данныя, а также выходы угля 
на поверхность, обнаруженные въ берегахъ ручья 
Букачачи, южнѣе озеръ, слѣдуетъ признать, что мѣ-
сторожденіе бураго угля имѣетъ здѣсь чечевицеоб-

Нзп. Гоол. Ком. , 1910 г . , т. X X I X , 3* 2. 13 
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разный характеръ. Площадь распространеыія такихъ 
чечевицъ должна быть распространена на всю елань 
(надлуговую террасу у подошвы древнѣйшихъ берет 
говъ долины) между рѣкою Кудиктой и п. Саранандой, 
протяженіемъ 10,5 верстъ при ширинѣ до 27а верстъ. 
Мѣсторожденіе это имѣетъ аллохтоиный характеръ, 
причемъ растительные остатки были, вѣроятно, снесены 
сюда водами Агиты и отложились въ боковомъ озеро-' 
видномъ расширении послѣдней, занимающемъ устья 
всѣхъ падей, входящихъ въ Агиту съ правой стороны, 
начиная отъ Сарананды до Кудикты. Скалистые холмы, 
располояеенные ближе къ Агитѣ, какъ выше впаденія 
Букачачи, такъ и ниже, и сложенные изъ тѣхъ порфи-
р.овидныхъ щелочныхъ гранитовъ, что образуютъ скло
ны упомянутыхъ долинъ и лѣваго берега Агиты, отдѣ-' 
ляють этотъ, вытянутый вдоль Агиты, озероиодобный 
бассейнъ отъ русла рѣки и раздѣляются меледу собой 
промежутками, черезъ которые, вѣроятно, заходила въ 
него вода Агиты. Пройдя этотъ бассейнъ и отложивши 
взвѣшенный матеріалъ, она у Кудикты снова вступала 
въ русло Агиты. 

Сѣровато-бѣлая довольно песчаная глина, заключа
ющая крупный хрящъ и гальку граинтныхъ породъ и 
кварца и служащая постелью и крышей бураго угля, 
также говорятъ въ пользу аллохтоннаго происхожденія 
угля. Тамъ, гдѣ эта глина уцѣлѣла, поверхъ ея, a гдѣ 
она уже смыта, непосредственно на буромъ углѣ зале-
гаетъ толща бурожелтаго глииистаго грубаго песка, 
содержащаго гальку, до 5 — 10 сайт, въ поперечникѣ. 
Такъ какъ во всей этой мѣстности съ глубины не 
болѣе 1,00 сале, повсюду встрѣчался мерзлый заледенѣ-
лый грунтъ, то и уголь оказался проникнутымъ про-
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жилками и удлиненными включеніями льда. На поверх
ности онъ, послѣ оттаиваиія, разсыпался въ призмати
чески"! порошокъ. При пожогѣ въ кучѣ и отдѣльныхъ 
кускахъ онъ легко.воспламенялся и горѣлъ съ неболь-
шимъ пламенемъ, ОТДЕЛЯЯ удушливый запахъ сѣрни-
стаго ангидрида. 

Химическіа анализъ этого угля, произведенный въ 
Лабораторіи Геологическаго Комитета г. В. П. Абра
мовой, далъ слѣдующіе результаты: 

У г о л ь № 1. Изъ разрѣза Большого озера: 
Влажность 14.98 
Сѣра 0,49 

Во влаяа-іомъ углѣ технически"! анализъ даетъ: 
Летучихъ пеществі -10,73 
Кокеу 56.39 (коксъ беззольныіі) 
Золы 2,39 
Сѣры • . 0,49 

100,00 

Эле.мантарнын анализъ.-

Влажный уголь: Высушенный уголь: 
Углерода 63.0S Углерода 72,52 
Водорода , 3,40 Водорода 3,90 
СТ.ры 0,49 Сѣры 0,56 
Неорган, вещ 2,39 Неоргаіі. вещ. . . . . 2,74 

Азота п кислорода . . . 30,64 Азота и кислорода . -. . 20,26 

100,00°/о 100,00 
Коксъ іюрошковатый. Геакціи паровъ кислая. Окраска ѣдк. кали темно-

бурая. 

. Теплопроизводителы-юсть, по вычислеыію, для влале-
наго угля—6536,12, для высушеннаго 7642,64. 

Теплопроизводителы-юсть въ бомбѣ Майеръ-Крекера 
во вланшомъ углѣ 5776 к., въ высушенномъ углѣ — 
6746 к. 

13* 
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У г о л ь Жч 48. Изъ шурфа Ук 19, съ глубины 3,00 сале 

. . . 9.50% 

Технически! апаліізъ : 

Лстучнхъ вешестпъ. . 
Кокса беззолыіаго , . 

. . . 2.94 

. . . 0,55 

100,00 

Элементарны» а и ал изъ : 

Во влажномъ угдѣ: Въ яысушенномъ утлѣ 
Углерода 69.99 

4,67 
Сѣры 0,55 0,60 

Неорган, вещ 3,21 
Азота съ юіслородомъ . . 22,25 Азота съ киелородомъ . . 14,89 

1U0,00 100,00 

Коксъ спекающійся. Реакціл иаровъ кпелая. Окраска ѣдк. кали желтая. 

У г о л ь № 48 слѣдуетъ отнести къ разряду сухихъ 
каменныхъ углей. 

У г о л ь № 1 стоить на границѣ бурыхъ и камен
ныхъ углей. 

Такимъ образомъ уголь этотъ долженъ быть отне-
сенъ къ лигнитамъ, весьма близко стоящимъ къ настоя
щему каменному углю. Сравнительно хорошія качества 
и большая площадь его распроетраненія могли бы по
будить произвести болѣе детальную развѣдку этого 
мѣсторожденія, если бы не удаленность его отъ желез
ной дороги, при отсутствіи удобыаго подвоза, 

Изъ другихъ отмѣченныхъ ранѣе угленосыыхъ рай-
оновъ была произведена предварительная развѣдка въ 
долинахъ Олова и Кангила. 

Съ цѣлыо провѣрки полученныхъ разспроснымъ пу-
темъ данныхъ было на луговой низменности, по обо-
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имъ берегамъ Олова и по .склону слабо: покатой стрѣлкн 
меледу Русскимъ и Тунгузскимъ Оловами, задано З.шург 
фовъ, глубиною до 2,4-0 сале. Эта развѣдка показала, 
что здѣсь на значительной глубинѣ можетъ оказаться 
бурый уголь, но мощность его, вѣроятно, будетъ не ве
лика, а по качеству онъ значительно уступаешь Бука-
чачскому. Для выясненія мѣсторолщенія полезно на 
луговой низменности долины Олова залолеить шахту, 
глубиною не меиѣе 20—25 сале. 

Мѣстороледеніе бураго угля по долинѣ Кангила было 
развѣдано 8 шурфами, глубиною до 1,95 с , которые 
не подтвердили разспросныхъ свѣдѣній относительно 
нахоледенія здѣсь угля на глубинѣ 0,80 — 0,90 саж. 
Пройденные шурфами пески, въ палеонтологическомъ 
отношеніи нѣмые. имѣютъ большое сходство съ песка
ми Оловской долины. 

Въ обслѣдоваиномъ районѣ встрѣчено два мѣсторо-
.жденія слюды. Одно на правомъ склонѣ п. Каюкъ, 
входящей въ долину Куенги съ лѣвой стороны, въ 
разстояніи около 2 верстъ -отъ с Кумуканды. Другое 
находится на гребнѣ между лѣвыми притоками долины 
Куенги, падыо Алтаыею и падыо Анамдяеакъ, которая 
выходить въ долину Куенги съ той: лее лѣвой стороны, 
нѣсколько выше п. Алтанеи. 

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ мѣстороледеніи. 
слюда (біотитъ и рѣлее мусковить) является въ видѣ круп-
ныхъ таблицъ (въ отвалахъ до 0,10—0,12 сале.), среди 
крупнозернистого пегматита, составляющаго жилы, до 
2—3 саж. мощности, пересѣкающія въ N N O направле-
І-ІІИ сѣрые біотитовые гнейсограниты. Въ очень отда
ленное время, по словамъ мѣстньтхъ жителей, отсюда 
выламывалась слюда для оконъ Бушулейской церкви. 
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Съ тѣхъ поръ мѣсторожденія не разрабатывались, хотя 
заслуяшваютъ вниманія. 

Кристаллически известнякъ встрѣченъ по п. Іондѣ^ 
лѣвому притоку Агиты, въ разстояніи около 3-хъ верстъ 
отъ послѣдней. Онъ имѣетъ простирайте N 0 60°, 
при паденіи на SO подъ угломъ 60° — 70°, и нахо
дится въ контактѣ съ розовато - сѣрымъ граиитомъ. 
Разрабатывался и здѣсь же обжигался до поелѣд-
няго времени китайцами, снабжавшими известью се
ления, распололіенныя по p.p. Алеуру и верховьямъ 
Куенги. 

Для геологическаго обслѣдованія полосы, протяги
вающейся отъ с т а н и ц ы Ч е р н я е в о й на р. А м у р ѣ 
къ м ѣ с т у в п а д е н і я р. Д е п а в ъ р. З е ю и далѣе 
вверхъ по р. Депу, была командирована партія, въ 
составѣ начальника партіи, сотрудника Геологиче
скаго Комитета, горнаго инженера С Ф. Маллвнжа, 
его помощника, горнаго инженера В. Л. Звѣрева, и 
топографа, штабсъ-капитана А. Ф. Малявкит. 

Вслѣдствіе отсутствія болѣе или менѣе точныхъ 
картографическихъ данныхъ выборъ маршрутовъ въ пре-
дѣлахъ указанной полосы былъ возложенъ на начальника 
партіи. Согласно этому, работы были распределены 
слѣдующимъ образомъ: В. Л. Звѣреёу было поручено 
совершить маршруты отъ р. Зеи по pp. Улангѣ, Ольгѣ 
на Черняево, откуда по pp. Гербелику, Тыгдѣ возвра
титься на р. Зею. Кромѣ того ему же поручено было 
обслѣдовать лѣвый берегъ Зеи отъ заимки Полякова 
вверхъ на 15 верстъ. Топографу А. Ф. Малявкипу было 
предложено произвести съемку отъ устья р. Депа до 
урочища Верхней Ольги полосой, до 20 верстъ шири
ной. Начальникомъ партіи О. Ф. Малнвпннымъ произве-



девы геологическія изслѣдованія по р. Зеѣ отъ деревни 
Степановой до устья р. Тыгды, полосой, до 10 верстъ 
шириной, и по р. Депу на 150 верстъ отъ его устья, 
причемъ отъ устья до урочища Верхней Ольги обслѣдо-
вана площадь около 500 кв. верстъ, а въ осталы-юмъ 
лишь узкая полоса вдоль р. Депа. 

Мѣстность, охваченная изслѣдованіями 0. Ф. Маляв
кит, обладаетъ типичиымъ рельефомъ размыва, связь 
котораго съ тектоникой мѣстности уловить весьма за
труднительно. В с ѣ первоначальныя структурныя линіи 
сглажены совершенно. Размывъ зашелъ весьма далеко, 
что очень наглядно иллюстрируется положеніемъ до-
линь такихъ рѣкъ, какъ Зея и ея притокъ Депъ. До
лины эти и глубоки, и широки. Въ ыѣкоторыхъ случаяхъ 
ширина достигаешь 10 верстъ, а глубина 50 — 60 саж. 
Характерной особенностью мѣстности является то, что 
большая или меньшая .пересѣченность появляется лишь 
у бортовъ долинъ болыпихъ рѣкъ, какъ р. Зея или 
р. Депъ. Но вглубь страны, -отъ .береговъ р. Зеи, 
мѣстиость пріобрѣтаетъ лишь слабо-волнистый харак
теръ, и водораздѣлы являются совершенно плоскими, 
съ весьма пологими склонами. Долины рѣкъ къ вер-
ховьямъ сильно расширяются. На этоыъ уныломъ фонѣ 
лишь изрѣдка появляются отдѣльныя возвышенія, впро-
чемъ имѣющія весьма незначительное превышеніе надъ 
оіфуяшощей мѣстностыо. Такой характеръ рельефа ука
зываешь на весьма большую продолжительность дѣй-
ствовавшаго здѣсь размыва, что находится въ полномъ 
соотвѣтствіи съ возрастомъ развитыхъ здѣсь геологи-
ческихъ образованій, изъ коихъ здѣсь встрѣчены: 1) но-
вѣйшія, обязанныя своимъ происхожденіемъ текучимъ 
водамъ и развитый въ долинахъ рѣкъ, и 2) мезозой-
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скія, заыимающія довольно значительную площадь на 
веемъ изслѣдованномъ пространствѣ; изъ масеивно-
крнстадлическихъ породъ найдены граниты, гранитъ-
порфиры, порфириты и мелафиры. 

Новѣйшія образованія выражены глинистыми, пес-
чано-глинистыми и галечниковыми отлолшніями, причемъ 
мощность ихъ достигаетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ.вну
шительной величины— 10—15 сале. 

Мезозойскія отложенія, опредѣлениыя по находя
щимся среди нихъ растительнымъ остаткамъ (Aspknium 
Whitbyense etc.) за юрскія, выражены разиаго рода 

песчаниками, глинистыми сланцами и конгломератами. 
Ложемъ мезозойскихъ отложеній всюду, гдѣ это уда
валось наблюдать, являются массивно-кристаллическія 
породы, то типа гранитовъ, то типа порфиритовъ. 
По литологическому составу и по.условіямъ залеганія 
юрскія отложенія могутъ быть раздѣлены на 2 гори
зонта: і-шжній, заключающей въ себѣ два горизонта 
конгломератовъ, характеризуется сильиымъ развитіемъ 
песчаниковъ отъ аркозовыхъ до весьма плотныхъ мел--
козернистыхъ разновидностей, переходящихъ весьма 
часто въ кварцитовидные песчаники, и верхиій, въ кото-
ромъ песчаники играютъ значительно меньшую роль, 
уступая свое мѣсто глинистымъ слагщамъ. И тотъ, и 
другой горизонтъ заключаютъ растительные остатки, 
причемъ сохранность ихъ, какъ этого и надо было ожи
дать, вслѣдствіе большого развитія глинистыхъ разно
стей породъ, является въ верхнемъ горизоштѣ значи
тельно лучшей. Въ отношеніи же условій залеганія между 
этими горизонтами наблюдается то различіе, что въ то 
время какъ нижній горизонтъ имѣетъ сравнительно зна
чительное распростраиеніе въ горизонтальномъ направле-
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ніи, сохраняя въ то же время всюду характеръ отлоя?еній 
прѣсноводнаго бассейна, — верхній горизонта появляется 
лишь спорадически, въ видѣ острововъ, съ весьма ограни
ченными размѣрами. Происхолсденіе этихъ островковъ 
двоякое: часть изъ нихъ несомнѣнно является лишь 
уцѣлѣвшимъ остаткомъ отъ размыва, другіе лее, какъ 
показываютъ разрѣзы по Депу у Покровскаго рудника, 
явились результатомъ отлолчеиія въ ыебольшихъ замкну-
тыхъ бассейнахъ. Въ литологическомъ отношеніи верх-
ній горизонта является весьма непостояннымъ — пере-
ходъ породъ изъ песчанистыхъ въ глияистыя разности 
и наоборотъ, какъ въ горизоытальномъ, такъ и въ верти-
кальномъ направлеыіи, проявляется весьма часто. Этому 
горизонту юрскихъ отложеній подчинены пропластки 
угля. Ни число этихъ пропластковъ для разныхъ мѣетъ, 
ни ихъ мощность не являются постоянными. Число ихъ 
то возрастаете до 5 (обнаж. по р. Зеѣ выше заимки 
Бурлакова и далѣе), то спускается до 2-хъ (обнаженія 
по р. Депу на 20 верстъ ниже Покровскаго рудника), 
при чемъ мощность этихъ пропластковъ является нич
тожной (2—3 вершка), и лишь въ 2-хъ мѣстахъ дости
гаете величины, имѣющей практическое значеніе: 1) въ 
50 верстахъ отъ устья Депа, гдѣ распололсенъ въ на
стоящее время заброшенный Покровскій рудникъ, и 
2) по тому же Депу ниже Покровскаго рудника, верстъ 
на J0. Въ первомъ случаѣ имѣются три пласта, мощ
ностью отъ 0,30 саяе до 0,50 сале Уголь вполнѣ удо-
влетворителы-іыхъ качествъ. Падеиіе пластовъ отъ 8 до 
12°, въ частиыхъ случаяхъ возрастаете до 20°. Про
странство, занятое мѣсторолчденіемъ, едва ли превышаете 
3 — 4 кв. версты, прерываясь съ N W и N 0 сторонъ 
изверженными породами (пирфириты), съ SO ограни-
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чиваясь долиной р. Депа (лѣвый берегъ р. Депа про-
тивъ мѣсторожденія слолеенъ частью порфиритами, 
частью породами ншкняго яруса) и съ SW — долиной 
р. Покровки, сложенной изъ порфиритовъ. 

Характеръ 2-го Депскаго мѣсторожденія нѣсколыш 
иной. Въ немъ насчитывается до 4 - х ъ пропластковъ, 
мощностью отъ 0,20 до 0,40 сале., съ весьма крутымъ 
паденіемъ, съ сильной въ общемъ перебитостыо напла-
стованія, благодаря чему весь продуктивный горизонтъ 
защемленъ среди породъ ншкняго яруса. Качество угля 
весьма невысокое, мощность собственно угля невелика— 
0,8—0,12 сажени,—все остальное углистый сланецъ. Не
большая штольня, проведенная по пласту, сразу лее обна
ружила существование сбросовъ. Если прибавить, что 
и это мѣсторожденіе имѣетъ весьма незначительную 
протяженность, то станетъ понятна вся проблематич
ность ихъ практическаго значенія. 

Что касается дислоцированности вообще юрскихъ 
отложеній, то таковая представляется весьма значитель
ной. В ъ общемъ юрскія отлолеенія собраны въ складки 
общаго простиранія N O — SW при весьма разнообраз-
номъ паденіи. В ъ ыѣкоторыхъ случаяхъ имѣются осно-
ванія предполагать существованіе куполообразныхъ(нйлее 
заимки Степанова по р. Зеѣ) складокъ. Замечена была 
также повторная складчатость и много мелкихъ сбросовъ. 
Но другихъ тектоническихъ линій, имѣющихъ общее 
значеніе для мѣстности, не обнаружено. ІОрскія отло-
яеенія являются во многихъ случаяхъ перерѣзанными 
изверлеенными породами порфиритоваго типа. 

Что касается массивно - кристаллическихъ породъ, 
то граниты и гранито-порфиры обнарулеены во многихъ 
мѣстахъ, то въ видѣ подстилающихъ юрскія образованія, 
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то въ видѣ отдѣльныхъ возвышенностей, какъ остатокъ 
отъ размыва. 

Большую роль въ геологическомъ строеніи мѣстности 
играютъ покровныя породы порфиритоваго типа. Оыѣ 
весьма распространены по Дену (особенно мощные ихъ 
выходы наблюдаются на срединѣ между устьемъ Депа 
и рудыикомъ Покровскимъ, а также выше Покровскаго 
рудника по р. Зеѣ ниже р. Вуго и т. д.). Въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ удается установить связь этихъ порфи-
ритовъ съ жилами, прорѣзывающими юрскія образованія 
(урочище Верхней Ольги). Кромѣ породъ порфиритоваго 
типа, наблюдались таюке въ одномъ мѣстѣ мелафиры, 
именно ниже устья р.-Джало, по правому берегу р. Зеи. 
Возрастъ какъ мелафировъ, такъ и порфиритовъ, неопре-
дѣлимъ—можно лишь сказать, что они моложе юрскихъ 
образованій, такъ какъ прорѣзываютъ эти послѣднія. 

Горному инженеру Звѣреву были поручены маршрут-
ныя геологическія изслѣдоваыіявъ ц е н т р а л ь н о й ПО
ЛОСЕ п л о щ а д и А м у р с к о - З е й с к а г о в о д о р а з 
д е л а . Прямая задача работы заключалась въ томъ, чтобы 
прослѣдить въ указанной полосѣ распространеыіе мезозой-
скихъ угленосыыхъ отлолееній, констатированныхъ не
однократными наблюденіями въ береговыхъ обнаженіяхъ 
Амура и Зеи. Выборъ маршрутовъ былъ до извѣстной 
степени основанъ на указаніяхъ распространения угленос
ыыхъ отлолшній, содержащихся въ отчетахъ послѣд-
і-шхъ экспедицій въ Амурской области—горн. инж. Л. 
Бацевича и Д. В. Иванова. Оъ другой стороны, и время, 
которое оставалось для работъ (начаты были въ концѣ 
іюля), не позволяло распространить изслѣдованія на 
болѣе значительную площадь. По этимъ соображеніямъ 
выбраны были слѣдующіе маршруты: 
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1. По долинѣ. р. Большой Уланги, праваго притока 
Зеи до ея верховьевъ, затѣмъ черезъ водораздѣлъ въ 
долину р. Ольги и по долинѣ этой послѣдией до ея 
впаденія въ р. Амуръ. 

2. Отъ устья р. Ольги по Амуру, черезъ станицу 
Черняеву до устья. р. Гербелика, затѣмъ по дрлинѣ 
этого притока Амура до его. верховьевъ, снова черезъ 
водораздѣлъ въ долину верхней Тыгды и по долинѣ 
Тыгды до ея впаденія въ Зею. 

Такимъ образомъ, геологическими изслѣдованіями по 
этимъ двумъ пересѣченіямъ водораздѣла и исчерпы
ваются результаты наблюдепій. Топографической осно
вой для маршрутовъ бассейна Зеи слуяшла полуинстру-
менталы-іая карта 5-ти верстнаго масштаба, а для за
падной и юго-западной частей 2-хъ верстные маршруты 
инструментальной съемки лѣвобережья Амура. 

Современный рельефъ мѣстности, осложненный про
цессами размыва, особенно иитеисиві-іаго въ перифери-
ческихъ частяхъ, прилегающихъ къ долинамъ Амура и 
Зеи, повидимому, не соотвѣтствуетъ тектоникѣ. Даиныя 
орографической схемы Кропоткина, въ осиованіе кото
рой была полшкена система разломовъ NO — SW на
правления, не подтверждаются. Здѣсь не наблюдается 
отчетливой расчлененности, соответствующей указан
ному наиравлеиію; существующія-лее описанія Амурско-
Зейскаго водораздѣльнаго хребта Нюкжа совершенно не 
соотвѣтствуютъ дѣйствительности. Можно вообще ука
зать на отсутствіе выдающихся частей рельефа и на 
относительную выработанность додинъ лишь въ нн-
зовьяхъ рѣчныхъ системъ. Расчлененность централь-
ныхъ частей водораздѣла прямо ничтожна и предста
вляется рядомъ пологи'хъ, заболочеыныхъ склоновъ, 
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почти лишеш-іыхъ стока. Система главнаго водораздѣла/ 
далее въ узкихъ предѣлахъ протяженія въ описываемой 
полосѣ, не имѣетъ одного рѣзко выралееннаго направле
ния, и то упрощенное N W — SO простираніе водораз-
дѣла, какое изображается на существующихъ картахъ, 
рѣзко расходится съ его действительной изломанностью. 
Такъ, напримѣръ, между правыми притоками р. Боль
шой Улангя и лѣвыми притоками р. Ольги водораз-
дѣлъ имѣетъ почти меридіоиалы-юе наиравлеыіе, кото
рое южнѣе въ вершинахъ лѣвыхъ притоковъ верхней 
Тыгды измѣняется на S W — N 0 . Затѣмъ уже за вер
ховьями р. Гербелика восстанавливается N W — SO 
протяжеиіе. Что-же касается системы гидрографической 
сѣти, то вообще намѣчается связь ея съ системой 
господствующихъ направленій трещинъ N 0 — SW и 
N W — S O направленіи (напр.. р. Тыгда и Уланга). На-
правлеыіе р. Нижней Ольги находится въ связи съ осо-
бымъ строеніемъ ея долины, о чемъ будетъ упомянуто 
нгоке. Въ геологическомъ строеніи мѣстности, по скольку 
оно определяется двумя пересѣченіями по указаннымъ 
маршрутамъ, участвуютъ какъ породы массивно-кристал-
лическія, такъ и осадочныя. Массивно-кристаллическія 
породы развиты преимущественно въ сѣверной части 
описываемой мѣстности;. въ долинѣ р. Большой Уланги 
оиѣ представлены исключительно покровными поро
дами, а въ долинѣ р. Верхней Ольги какъ глубинными, 
такъ и покровными. 

Покровныя породы долины Уланги, развитыя на 
всемъ пройденномъ разстояніи, представлены исключи
тельно породами діоритовой магмы. Петрографическія 
изслѣдованія позволятотъ ихъ отнести къ классу амфи-
боло-пироксеновыхъ порфиритовъ и именно къ раз-
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ностямъ вообще безкварцевымъ. Порфировыми выдѣле-
ніями являются, главнымъ образовъ, плагіоклазы, изме
няющееся отъ олигоклаза до Лабрадора, затѣмъ амфи
болы и моноклинные пироксены. Рѣдко названные би-
силикаты комбинируются въ породѣ; чаще встрѣчаются 
либо чисто амфиболовыя, либо пироксеновыя разности; 
во всякомъ случае при ихъ совместыомъ присутствіи 
въ породе отчетливо устанавливается преобладаніе одного 
изъ нихъ. Амфиболы представлены бурой роговой обман
кой, реже зеленой; не редки среди порфировыхъ вы
делений также псевдоморфозы магнетита по амфиболу. 
Пироксены исключительно моноклинные—авгиты, реже 
діопсидъ. Если амфиболы довольно часто носятъ следы 
магматической коррозіи, то авгиты въ большинстве 
случаевъ резко аутоморфны, особенно въ двойиикахъ. 
Релее среди этихъ породъ проявляются чисто плагіо-
клазовьтя разности съ порфировыми выделеніями Л а б 

радора :(лабрадоръ-порфиритъ). Въ разлолгавпшхся 
разностяхъ часты выделеыія лимонита. Что касается 
основной массы породы, то она является исключительно 
микролитовой флюидальнаго характера (пилотакситовая 
структура) съ микролитами плагіоклаза, авгита и ку
биками магаетита, Кварцъ лриеутствуетъ очень редко 
и лишь въ виде такъ наз. «Quarzànge». Обналееиія этихъ 
породъ, въ виде отдельиыхъ небольшихъ утесовъ, высту-
паютъ по обоимъ берегамъ реки Уланги, непосред
ственно надъ луговой терассой, и только выше устья 
Алонно, праваго притока, они слагаютъ весь берегъ 
реки въ виде крутого обрыва (скалы «Уланга-или»), 
протягивающагося на 200—300 сале. Въ долине р. Амура 
петрографически совершенно аналогичные Улангии-

•екимъ порфиритамъ породы (исключительно роговооб-
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манковые порфириты) выступаютъ въ видѣ ряда уте-
совъ надъ луговой терассой рѣки въ 4-хъ верстахъ 
выше ст. Черняевой. Всѣ выходы ихъ въ долинѣ 
Уланги характеризуются ясно выраяеенной пластовой 
отдѣльностьто, съ господствующимъ паденіемъ плоскостей 
отдѣльности на N W 345° подъ угломъ 30 — 35°; въ 
то-лш время они разбиты на отдѣльности почти верти
кальными трещинами N 0 65° простиранія, что до 
извѣстной степени указываешь на ихъ участіе въ склад
чатой дислокаціи мезозойскихъ породъ. 

Въ долинѣ Уланги, за отсутствіемъ обнаженій оса
дочныхъ породъ, неясно отношеніе къ нимъ порфири-
товъ. Въ разрѣзахъ-яее по правому берегу Зеи, нѣсколько 
нияее ключа Асениканъ, порфириты перекрываютъ слои 
нѣмой толщи кварцитовидныхъ песчаыиковъ, подстилаю
щей, по наблюденіямъ Маляшта, развитая шике по 
Зеѣ мезозойскія отлояеенія. 

Глубинныя породы верхней Ольги, въ видѣ почти 
непрерывной полосы, NO — SW простиранія, протя
гиваются до долины праваго притока р. Ольги Дульнея, 
за впаденіемъ котораго начинается область развитія 
осадочныхъ породъ. В ъ ряду обнаяееній молено от
личить петрографически полосу сѣверную гранито-
порфировую, обиаженія которой выступаютъ на пра-
вомъ берегу р. Ольги до долины ея праваго при
тока р. . Бургали. За впаденіемъ р. Бургали, Ольга 
какъ-бы отклоняется къ югу отъ этой полосы и всту
паешь въ полосу среднезерыистыхъ гранито-сіенитовъ' 
обнаженія которыхъ по обоимъ берегамъ продоляшотся 
до долины р. Дульнея. Выходамъ этихъ граиито-сіени-
товъ прииадлелеатъ и относительно высшія точки мест
ности (напрнмѣръ, вершины крутого обрыва на лѣвомъ 
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берегу р. Ольги, между притоками р. Ашильни и Ва-
личи, достигаютъ высоты 200 саж. надъ ур. моря). Се
верная гранитопорфировая полоса подверглась силь
ному разрушенію и размыву и прикрыта новѣйшими 
наносами. Выходамъ гранито-сіенитовъ свойственна та-
же пластовая отдѣлы-юсть N W 325—340° (паденіе плос
костей отдѣлы-юсти подъ угломъ 28—30°) и таже си
стема трещинъ N 0 65° простиранія, какъ и въ пор-
фиритахъ р. Уланги. Что касается до состава гранито-
порфировъ, то они отличаются крупными порфировыми 
выдѣленіями ортоклаза, плагіоклаза (альбита), подчииен-
нымъ количествомъ кварца и біотита. Граынто-сіениты 
въ своемъ составѣ, какъ показываютъ петрографическія 
изслѣдованія, измѣыяются отъ кварцевыхъ разностей, 
съ ортоклазомъ и плагіоклазомъ альбитоваго типа и 
очень рѣдкимъ біотитомъ, до разностей альбито-олиго-
клазовыхъ роговообманково-біотитовыхъ. 

Выходы покровныхъ породъ долины Ольги наблю
даются уже въ упомянутой полосѣ развития гранито-
сіенитовъ, а также и нюке ихъ по р. Ольгѣ до водо
раздела между правыми притоками Ольги—р. Дулы-іеемъ 
и р. Магдагачи. Бшке, до устья р. Ольги-„.уже исклю
чительное развитіе имѣютъ осадолныя породы. По своему 
составу эти покровныя породы Ѵолжны быть отнесены 
къ разностямъ болѣе кислымъ, сравнительно съ покров
ными породами долины Уланги. 

Порфировидыо выдѣляются ортоклазъ, плагіоклазы 
типа олигоклаза и олигоклаза-аидезина, зеленая рого
вая обманка. Плагіоклазы сильно каолинизированы.. 
Основная масса представляется также микролитовой— 
плагіоклазовой. Такимъ образомъ, ихъ до извѣстной 
степени можно отнести къ классу ортоклазъ-порфири-
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товъ. Выходы ихъ наблюдаются какъ на вершинахъ 
водораздѣловъ, такъ и на крутыхъ водораздѣльныхъ 
склонахъ, въ видѣ спорадически разсѣянныхъ глыбъ или 
небольшихъ утесовъ. 

Тотчасъ за правымъ притокомъ Дульнеемъ встре
чаются въ долинѣ Ольги первые выходы осадочныхъ 
породъ. Здѣсь на правомъ берегу Ольги, въ основаніи 
крутого обрыва, обнажаются слои нѣмыхъ черныхъ 
сланцеватыхъ песчаниковъ, тонкозернистыхъ. Вершину 
обрыва надъ ними слагаютъ выходы вышеупомянутыхъ 
ортоклазъ - порфиритовъ. Эти сланцеватые песчаники 
круто падаютъ на N W — W — 275 — 280° подъ угломъ 
60—70°. 

Отношеніе ихъ къ нюке развитымъ мезозойскимъ 
образованіямъ осталось невыясыеннымъ, такъ какъ это 
единственное обнаженіе черныхъ песчаниковъ нигдѣ не 
повторилось. 

Въ основаніи толщи мезозойскихъ осадочныхъ обра-
зованій, по скольку наиболѣе полный разрѣзъ ихъ 
представляется рядомъ обнаженій въ долинѣ р. Ольги, 
задегаютъ темио-сѣрые, тонкозернистые, слабо-извест-
ковистые песчаники, съ многочисленными остатками пока 
не опредѣленныхъ растеній. Надъ ними согласно рас
полагается нѣмая толща (до 30 метровъ) сѣровато-
зеленыхъ и сѣрыхъ тонкослоистыхъ известкови'стыхъ 
песчаниковъ. Ншкніе горизонты этой толщи пред
ставлены тонкозернистыми, сѣровато-зелеыыми песча
никами, выше наблюдается постепенный переходъ 
къ болѣе грубозернистымъ песчаникамъ-плитнякамъ. 
Эти нилшіе слои свиты, сохраняя въ отдѣльныхъ 
обнаженіяхъ общее NO простираніе, падаютъ то 
на N W - 310 - 330 0 подъ угломъ 1 6 - 2 5 ° , то на 

Изо. Гепл. Ком. , 1910 г . , т. X X I X , >& 2. 14 
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SO 125—150° подъ угломъ 30—35°. Такія отношенія, 
очевидно, указываешь на ихъ пологую складчатость. 
Это особенно отчетливо наблюдается въ обнаженіяхъ 
нижняго кривуна на лѣвомъ берегу Ольги, передъ впа-
деніемъ лѣваго притока р. Талханъ. Общая мощность 
этихъ слоевъ въ предѣлахъ наблюденія не превышаетъ 
50—60 метровъ. Кромѣ указанной свиты, представлен
ной довольно ясно въ долинѣ Ольги,—тамъ же наблю
дается весьма- впрочемъ отрывочный рядъ выходовъ 
иныхъ осадочныхъ породъ. Это обнаженія, гдѣ наблю
дается съ постоянствомъ последовательность согласиаго 
налеганія сѣровато-бурыхъ грубозернистыхъ аркозовыхъ 
песчаниковъ на рыхлыхъ конгломератахъ, съ галькой 
не больше 2 см. въ діаметрѣ, при чемъ самый переходъ 
аркозовыхъ песчаниковъ въ конгломерата отличается 
постепенностью, такъ что верхыіе слои конгломерата 
должны быть точнѣе названы песчаниками съ галькой. 
Аркозовые песчаники содержать остатки стволовъ 
деревьевъ и рѣдкіе обугленные остатки растеній (пока 
не опредѣленныхъ). Конгломераты представлягота скоп-
ленія гальки извермеенныхъ породъ, но въ верхнихъ сло
яхъ есть галька и песчаниковъ.., Въ одномъ изъ обыалее-
ній наблюдается таже последовательность наслоеній съ 
тѣмъ лишь отличіемъ, что здѣсь эти слои, повидимому, 
несогласно подстилаются тонкозернистыми темно-се
рыми песчаниками, съ остатками растеиій, сильно пе
ребитыми. Во всѣхъ этихъ обнаженіяхъ слои аркозо-
ваго песчаника и конгломерата, имѣя общее N W 320L  

простираніе, падаютъ на SW 230° подъ угломъ 20е' 
и на N 0 60° подъ угломъ 22 — 25°. Такъ какъ этихъ 
направлений падеиія нигдѣ въ подлелгащихъ слояхъ 
свиты не наблюдается, то, повидимому, мы имѣемъ 
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дѣло съ несогласнымъ залеганіемъ слоевъ аркозовыхъ 
песчаниковъ и конгломератовъ на отчасти размытой 
поверхности нижней свиты. Мульдообразное залегаиіе 
аркозовыхъ песчаниковъ и. конгломератовъ какъ-бы 
опредѣлило современное направленіе р. Ольги. Такимъ 
образомъ, иуяено имѣть въ виду этотъ перерывъ отло-
жеиій и, если нижнюю свиту относить къ юрѣ, то 
возраста аркозовыхъ песчаниковъ и конгломератовъ 
р. Ольги, во всякомъ случаѣ, значительно моложе и, 
быть можетъ, далее не въ предѣлахъ мезозойской эры. 
Что-же касается подобныхъ-лее отлолееній, развитыхъ 
въ долинѣ нижней Тыгды, то тамъ они представлены 
сѣрымъ грубозернистымъ аркозовымъ песчаникомъ, 
согласно залегающимъ на слояхъ валуннаго конгломе
рата, съ валунами до 10 см. въ діаметрѣ. Породы, 
подстилающія эти слои, здѣсь недоступны наблюдение 
Въ общемъ онѣ сохраняютъ постоянное N W 810 до 335° 
паденіе подъ угломъ 32—35° и слагаютъ оба берега 
долины на протяяееніи почти 10 верстъ. 

Изъ сопоставленія верхнихъ отлолееній р. Ольги и 
Тыгды молено сдѣлать пока только одно заключение, 
что эти петрографически сходные осадки отлагались 
въ различныхъ условіяхъ. и что они имѣготъ чисто 
мѣстный характеръ. 

На востокѣ отъ долины Ольги, главнымъ образомъ, 
въ долинѣ Гербелика наблюдаются отложенія рыхлыхъ 
бѣлыхъ глинистыхъ песковъ. Это нѣмая относительно 
мощная толща осадковъ, выступающая въ крутыхъ бе-
реговыхъ обрывахъ долины р. Гербелика, слагаетъ и 
самый водораздѣлъ менеду Гербеликомъ и Тыгдой. Въ 
обыалееніяхъ въ долинѣ Гербелика мощность этихъ 
песковъ определяется въ 40 метровъ и, какъ выясняется 

14* 
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наблюдениями по юго-восточному маршруту, они имѣ-
ютъ широкое распространите. Судя по описаніямъ 
Шмидта. Аносова и Яворовскаго третичныхъ отло-
женій Цагаяна на Амурѣ, эти бѣлые пески, повидимому,. 
представляютъ верхніе горизонты Цагаянскихъ слоевъ. 
Залегаютъ они горизонтально и прикрыты, какъ это-
наблюдается повсюду, позднѣйшими отлояееніями бу-
раго песка, до 5 метр, мощностью. Подлежащія имъ по
роды въ долинѣ Гербелика недоступны наблюдению. В ъ 
долинѣ-лее Тыгды, ниже праваго притока Якшатэ, они 
подстилаются сѣровато-синими пластичными глинами. 

Въ отчетномъ году, по просьбѣ Министерства Путей 
Сообщенія, были организованы и з с л ѣ д о в а н і я в д о л ь 
л и н і и з а п а д н а г о у ч а с т к а А м у р с к о й лсел. до
роги, при чемъ производство, рабогъ было поручено 
геологамъ-сотрудникамъ Я. А. Макерову, Д. А. Казан
скому. Д. В. Чурипу и В. Д. Доловиикову. 

В. Д. Шловииковъ былъ командировать для геоло-
гическихъ изслѣдованій вдоль линіи строющейся Амур
ской жел. дор., въ районъ, ограниченный на заиадѣ 
ст. Бушулей, а на востокѣ рѣчкой M . Сестренкой, впа
дающей въ р. Б. Чичатку, всего на протяжении около 
400 вер. Помимо общей задачи—геологическаго обслѣ-
дованія въ этой узкой полосѣ, необходимо было про
извести болѣе детальное изученіе техническихъ условій 
въ мѣстахъ наиболѣе крупныхъ работъ, такихъ какъ 
тоннели, болыпія выемки, мосты и т. п. Необходимо-
таюке было выяснить вопросъ о водоснабженіи и ука
зать мѣста добычи строительныхъ матеріаловъ (изве
сти, тесоваго камня и пр.). 

Изслѣдованія были начаты съ востока и двигались 
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на западъ, слѣдуя долинамъ рѣкъ: Б. Чичатки, впадаю
щей слѣва въ р. Амазаръ; вверхъ по Амазару до впа-
деиія въ него справа рч. Пеньковой и по послѣдней 
до ея вершины; отсюда' по перевалу черезъ хребетъ въ 
одинъ изъ лѣвыхъ притоковъ р. Чернаго Урюма; по 
этой рѣкѣ виизъ до ея сліянія съ р. Бѣлый Урюмъ. 
и вверхъ по послѣднему до ст. Зилово (Хилокой), от
куда по небольшому правому притоку верхняго теченія 
р. Б. Урюма сдѣлаиъ былъ перевалъ въ вершину 
р. Алеура, на которой и находится ст. Бушулей. 

Орографія этой мѣстности, на сколько о ней молено 
судить по одному вытянутому маршруту, мояеетъ быть 
охарактеризована, какъ плоскогоріе, размытое рѣчными 
долинами, съ развитіемъ невысоко выступающихъ ыадъ 
плоскогоріемъ хребтовъ. 

По нивеллировкѣ яеелѣзной дороги, абсолютная вы
сота дна долинъ пройденныхъ рѣкъ колеблется отъ 
230 до 315 сале., на перевалахъ 405 и 380 сале., а 
ограничивающія долину высоты колеблются отъ 400 до 
до 500 саж. Только немногіе, отдѣлы-ю выступающіе 
гольцы (Дадорскій, Уконниковъ, Арчикойскій и др.) 
имѣютъ абсолютную высоту до 800—1000 саж. (при
близит, измѣр.). 

На всемъ обслѣдованномъ протялееніи распростра
нены древнѣйшія кристаллическія породы, въ видѣ гра-
нитовъ и гнейсовъ, съ частыми леилами извержеиныхъ 
породъ, въ видѣ діоритовъ и амфиболитовъ, а также 
съ выходами порфиритовъ и фельзитовыхъ порфировъ. 
Въ связи съ послѣдними породами находятся образо-
ванія конгломератовъ и туфовъ фельзитоваго порфира. 

Присутствия осадочныхъ образованій на обслѣдо-
ванномъ протяженіи не обнаружено, исключая ст. Хи-
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локой (Зилово), гдѣ въ буровой скважине, на глзг-
бинѣ около 20 саж., была встрѣчена толща глинистаго 
сланца. 

В ъ нѣсколькихъ мѣстахъ маршрута, близъ самой 
линіи ж. дор. или въ сторонѣ отъ нея, были встре
чены кристаллическіе известняки, иногда въ видѣ мощ-
ныхъ штоковъ (въ вершинѣ рч. Джалинды), но большею 
частью въ видѣ незначительныхъ прожилковъ. 

Въ техническомъ отношеніи наиболѣе существен-
нымъ. было указаиіе строителямъ дороги на неблаго-
пріятиыя геологическія условія для сооруженія одного 
изъ спроектированныхъ тоннелей (на 1-ой диет. Ш-го 
участка), указаніе мѣстонахішденія извести и др. строи-
тельныхъ матеріаловъ, а также нѣкоторое освѣщеніе 
вопроса о водоснаблшніи, на сколько это возмояшо было 
сдѣлатъ при отсутствіи буренія. 

Сотрудникомъ Я. А. Макеровымь былъ обслѣдованъ 
районъ бассейновъ рѣкъ—верховьевъ р. Алеура, лѣваго 
притока р. Куенги, Бѣлаго и Чернаго Урюмовъ, верх
нихъ 3/4 теченія р. Амазара и лѣваго его притока р. 
Б . Чичатки. 

Изслѣдованія велись маршрутно, придерлшваясь въ 
общемъ линіи Амурской леелѣзной дороги отъ ст. Бу-
шулей (92 версты отъ Забайк. ж. д.) до водораздѣла 
Б. Чичатки съ рч. Утени (510 в. Амурск, ж. д.),— 
охватывая по возмолшости полосу вдоль нея около 
10—30 верстъ. 

Какъ въ западной, такъ и восточной частяхъ вы-
шеуказаннаго района маршрутомъ была захвачена часть 
Яблоноваго хребта. 

Вея обслѣдованная область представляетъ собою воз
вышенную страну, пересѣченную несколькими горными 



хреотами, идущими параллельно другъ другу и распо
ложенными въ N 0 и ONO-омъ направлеыіяхъ. 

Начиная съ юга, изъ долины р. Шилки, мы можемъ 
отмѣтить нижеслѣдующіе рѣзко обособленные хребты: 

• 1. Шилкинскій хребетъ, расположенный невдалекѣ 
къ сѣверу отъ долины р. Шилки, отмѣченъ былъ близъ 
устья р. Часовинской; продолжаясь отсюда на N 0 , онъ 
сопровождаете далѣе съ правой стороны долину р. Ама
зара; пересѣченный послѣдиимъ ниже сліяыія его съ 
р. Б . Чичаткою этотъ хребетъ идете далѣе на К 10, 
значительно здѣсь повышаясь. 

2. Въ западной части этого района, къ N W отъ 
выше отмѣченнаго хребта, расположенъ значительно 
болѣе высокій хребетъ, который особенно рѣзко выде
ляется въ верховьяхъ рч. Горбицы; это такъ наз.'на 
желѣзиорояшой картѣ—Ксеніевскій хребетъ. Онъ про-
елѣженъ отъ Урюмскихъ Сбѣговъ и до верховьевъ 
р. Амазара. Близъ устья рч. Амазаркана этотъ хре
бетъ прерывается; отсюда онъ продолжается, видимо, и 
далѣе на N 0 въ видѣ отдѣльныхъ изолированныхъ вы
соте, встречающихся въ бассейнѣ лѣвыхъ притоковъ 
р. Амазара, какъ-то рѣчекъ Могочи, Джалинды, Малой 
Чичатки и рѣчки Джапиджакъ, праваго притока р. 
Б. Чичатки. На SW отъ Сбѣговъ этотъ хребетъ про
должается до верховьевъ рч. Алеура. 

3. Къ N W отъ вышеуказанная хребта, въ мѣстѣ 
поворота верхняя теченія р. Бѣлаго Урюма изъ SO на 
N 0 , расположенъ въ N 0 направленна: рѣзко выдающийся 
хребетъ, такъ называемый, Арчикуйскій Голецъ. Про
должаясь далѣе на N 0 , онъ замѣтно понижается, хотя 
затѣмъ далѣе на N 0 , достигая верховьевъ рч. Итыки, 
праваго притока р. Урюма Чернаго, онъ снова повы-
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шается; этотъ хребетъ служитъ водораздѣломъ менаду 
притоками рч. Нерчугана на N W и притоками Бѣлаго 
и Чернаго Урюмовъ на SO. 

4. Къ SO отъ гТО-аго конца Арчикуйскаго хребта въ 
верховьяхъ рч. ІІтыкн и Амунджикана, правыхъ при-
токовъ р. Чернаго Урюма, начинается новый высокій, 
господствующей надо всѣми окружающими высотами, 
хребетъ, который расположенъ въ N 0 направленіи и 
носить здѣсь среди мѣстнаго населенія названіе Ябло-
новаго хребта, Начинаясь здѣсь, онъ продолятется да
лее, на N 0 до верховьевъ рч. Малой Могочи, гдѣ зна
чительно понижается; продолжаясь затѣмъ послѣ этого 
еіониженія и далѣе на N 0 , онъ сохраняешь это направ-
леніе и восточнѣе меридіана верховьевъ р. В . Чичатіш. 

Вся остальная область даннаго района представляетъ 
собою высокое плато, сильно расчлененное процессами 
размыванія и представляющее собою теперь низкіе, ши
роте и плоскіе горные массивы, служащіе водоразде
лами второстепенныхъ рѣчныхъ бассейновъ. 

Г е о л о г и ч е с к о е строеніе изслѣдованнаго района 
чрезвычайно однообразно: почти вся . эта область 
занята г р а н и т а м и , гнейсо-граиитами и г н е й с а м и , 
очень рѣдко пересѣченными жилами с і е н и т о - д і о р и -
т о в ъ и діоритовъ. 

Второе место по распространенію въ этой области 
занимаютъ ф е л ь з и т о в ы е кварцевые и полевошпа
товые порфиры, принимающее участіе въ строеніи 
Ксеніевскаго, Арчикуйскаго и местами Яблоновая хреб-
товъ или въ виде жиль, пересѣкающихъ гранитный 
массивъ, или же образующихъ массивъ самаго хребта 
(напр., по рч. Амазаркану), или выходящихъ въ виде 
длинныхъ и широкихъ жилъ, простирающихся вдоль са-
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маго хребта (Яблоновый въ верховьяхъ рч. Солонеч-
ной). 

Изъ осадочныхъ образованій встрѣчены были сѣрые 
мелкозернистые п е с ч а н и к и , занимающие площадь до 
100 кв. верстъ въ бассейнѣ р. Унгурги, и г л и н и с т ы е 
с л а н ц ы , заыимающіе небольшую площадь въ верхнемъ 
течении Бѣлаго Уриома; также и з в е с т н я к и встре
чены были, въ видѣ значительной толщи, въ бассейнѣ 
рч. Іенды, лѣваго притока р. Куенги, и затѣмъ, въ видѣ 
небольшой чечевицы, среди гнейсо-гранита по р. Бе
лому Урюму. 

Долины рѣкъ выполнены н-пезначительною толщею 
слоистыхъ рѣчныхъ глинисто-песчано-галечныхъ отло-
женій послѣтретпчнаго возраста. 

Въ т е к т о н и ч е с к о м ъ отношеніи вся изслѣдован-
ная область подверглась различнымъ процессамъ дис-
докаціи, среди которыхъ преобладающую роль играла 
днзъюнктивная дислокація. 

Вышеупомянутые сѣрьие п е с ч а н и к и , вѣроятно, 
третичнаго возраста залегаютъ только слабо наклонно. 

И з в е с т н я к и неизвѣстнаго возраста, развиітые въ 
NW-ой части отмѣченнаго района, представляиотъ рѣзко 
нарушенное напластованіе, простираясь N 0 35° съ паде-
ніемъ слоевъ на SO подъ угломъ 65°. 

Г р а н и т о - г н е й с ы и г н е й с ы , развитые какъ 
въ NW-ой, такъ и въ SO-ой частяхъ этого района, за
легаютъ почти согласно, имѣя простираніе NO около 
15°—35°, съ паденіемъ на SO подъ угломъ 60°. 

Въ западной части этого района можно было уста
новить даже двѣ складиш, образованныя толщею гнейса, 
залегающія въ N 0 направленіи и входящія въ составъ 
западной части ^ІІЬілкинспшго хребта» Гедройца. 
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Если явленія шгикативной дислокаціи играли роль 
въ тектоникѣ данной области, то еще болѣе значитель
ную роль играли здѣсь процессы д и з ъ ю н к т и в н о й 
д и с л о к а ц і и. Действительно, всѣ вышеуказанные гор
ные хребты, вѣроятно, представляютъ собою высокіе 
г о р с т ы , разъединенные обширными котловинами по-
нюкенія, которыя лежатъ между ними. Эти г р а б е н ы 
если и не вездѣ имѣютъ большую ширину, за то очень 
постоянны въ своемъ протяженіи, распространяясь 
мѣстами свыше десятка верстъ: среди нихъ залегаютъ 
долины ыаиболѣе зиачителы-іыхъ рѣкъ. Въ этихъ грабе-
нахъ берутъ начало неболынія рѣчиыя системы, расхо-
дящіяся въ разныя стороны, какъ, напр., рч. Итака, 
притокъ р. Чернаго Урюма, и одно изъ верховій р. Туи-
гара, сист. р. Олекмы; таюте верховье р. Б. Могочи 
и правые притоки М. Чичатки. Или же въ противо-
положныхъ концахъ этихъ грабеновъ берутъ начало 
верховья рѣкъ, протекающихъ затѣмъ въ одной и 
той-же котловинѣ на встрѣчу другъ другу; сливаясь 
на такъ называемыхъ на мѣстномъ языкѣ «Сбѣгахъ», 
онѣ обычно направляются къ югу или юго-востоку, пе
ресекая лежащій здѣсь на пути хребетъ; такъ распо
ложены въ нижнихъ двухъ третяхъ течеыія рѣки Бѣлый 
и Черный Урюмъ (въ западыомъ концѣ Урюмскаго гра
бена лелштъ верховье р. Алеура); восточнѣе—въ длин-
номъ грабеыѣ—бѣгутъ навстрѣчу другъ-другу Амазаръ 
и лѣвый его большой притокъ—Б. Чичатка. 

Такого рода, грабены лелштъ между Итакинскимъ 
хребтомъ (составляющимъ продоллченіе Арчикуйскаго) 
и Яблоновымъ, меясду Яблоновымъ и NO-вымъ продол-
женіемъ Ксеніевскаго хребта и далѣе меяеду Яблоновымъ 
и Шилкинскимъ хребтами. 



Изъ п о л е з н ы х ъ и с к о п а е м ы х ъ въ изученномъ 
районѣ встрѣчается только золото въ видѣ золото-
ыосныхъ розсыпей. Золотоыосиыя розсыпи разрабаты
вались Кабинетомъ Е. И. В . уже съ 50-хъ годовъ въ 
верховьяхъ р. Черыаго Урюма и въ верховьяхъ пра-
ваго его притока, рч. Итаки. Въ настоящее время золо-
тоносныя поля въ этихъ мѣстахъ уже выработаны, и 
теперь только старые галечные и эфелы-іые отвалы, и 
небольшіе оставшиеся цѣлики снова перемываются де-
шевымъ китайскимъ трудомъ. 

За послѣдніе 16 лѣтъ открыты новыя золотоыосиыя 
площади въ бассейнѣ р. Амазара, какъ въ вершинѣ 
Б. и М. Амазаровъ, такъ и по бассейнамъ р. Могочи 
и другихъ небольшихъ его лѣвьтхъ притоковъ. 

Коренныхъ мѣсторождеыій золота въ изученной обла
сти до сихъ поръ найдено не было. 

Обращаясь къ вопросу о происхоледеніи золотыхъ 
розсыпей въ этомъ районѣ, должно отмѣтить, что онѣ 
всюду встрѣчаются вблизи дислокаціоныыхъ линій, 
большею частью, на окраинахъ горныхъ хребтовъ, зале
гая въ широкой полосѣ, расположенной вдоль этихъ 
хребтовъ. 

Золотоносность въ этомъ районѣ связана: 1) со 
свитою роговообманковаго гнейсо - гранита и гнейса, 
какъ, напр., въ верховьѣ Чернаго Урюма и по Б. Ама-
зару (пріискъ Васильевскій) и 2) въ бассейнѣ р. Могочи 
и по правымъ притокамъ рч. Б. Чичатки, рѣчкамъ Кули 
и Солонечной, золотоносность обусловлена выходами 
фельзитовыхъ порфировъ, изліяніе которыхъ дало начало 
гидротермальнымъ процессамъ, при которыхъ образова
лись кварцевыя золотоносныя жилы. Разрушеніе по-
слѣднихъ дало начало золотоноснымъ розсыпямъ. По-
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иски коренныхъ мѣсторожденій золота и доляшы быть 
поэтому направлены на тѣ районы, гдѣ можно встрѣтить 
контакты фельзитоваго порфира съ окружающими по
родами. 

На присутствіе какихъ-либо другихъ полезныхъ 
ископаемыхъ, кромѣ золота, нѣтъ пока никакихъ ука
заний. 

Степени полезнаго ископаемаго достигаетъ здѣсь 
о б ы к н о в е н н а я вода , обезпеченность которою такъ 
важна для снаблшнія стандій Амурской желѣзной до
роги. Несмотря на то, что линія дороги въ этомъ 
районѣ пролегаешь по главнымъ воднымъ артеріямъ — 
рѣкамъ Алеуру, Черному и Бѣлому Урюмамъ, Амазару 
и его притоку Б. Чичаткѣ, зимою, одиако-же, почти на 
всемъ своемъ протяженіи желѣзная дорога остается 
совершенно безъ воды, такъ какъ зимою всѣ эти рѣки 
почти на всемъ своемъ протялсеніи промерзаютъ до дна, 
и только въ наиболѣе глубокихъ частяхъ ихъ теченія, 
въ такъ называемыхъ «омутахъ» или «уловахъ», сохра
няется еще значительное количество воды незамерзшею, 
въ жидкомъ состояніи. Такъ какъ вблизи этихъ мѣстъ 
(т. е. омутовъ или уловбвъ), какъ удалось установить 
на основаніи разспросныхъ свѣдѣній, обыкновенно на 
рѣкѣ образуются накипи или/' наледи, то нужно ду
мать, что эти омута поддерлшваются частію постоян-
нымъ, хотя и слабымъ, притокомъ подземныхъ ключей. 
Поэтому такіе омута могутъ слулшть продоллштельное 
время, а, быть можешь, и въ теченіи всей зимы источ
никами водоснабженія тѣхъ станцій Амурск, лсел. дор., 
которыя расположены вблизи такихъ мѣстъ на рѣкахъ. 

Другимъ источникомъ для полученія воды могутъ 
служить подземные ея резервуары. Весь изслѣдованный 
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райоиъ лииія желѣзной дороги пересѣкаетъ въ области 
кристаллическихъ породъ—граиитовъ, гнейсовъ, фельзи-
товыхъ порфировъ и только на небольшомъ протя-
лсеніи — въ вершинѣ р. Бѣлаго Урюма — въ' области 
глииистаго сланца. Толща наноса, выполиятощаго до
лины рѣкъ (Урюма, Амазара), непревышаетъ 25—40— 
60 четвертей, судя но развѣдочнымъ шурфамъ на золото-
ыосиыя розсыпи; ниже этой толщи мы имѣемъ всюду 
улее массивъ кристаллическихъ породъ, разбитыхъ 
трещинами отдѣлы-юсти. Такъ какъ данный районъ 
лелштъ въ области вѣчвой мерзлоты, то какъ толща 
наносовъ, такъ и на значительную глубину массивы 
коренныхъ породъ находятся въ вѣчно-мерзломъ со-
стояніи. Такъ по опыту буренія въ верховьѣ Бѣлаго 
Урюма вѣчная мерзлота опускается на глубину свыше 
25 салшнъ. Ыесомнѣныо, толща вѣчно мерзлой почвы 
представляетъ собою въ большинстве случаевъ водо
упорный слой, который задерлшваеть выпадающіе атмо
сферные осадки, собирая ихъ въ русла современныхъ 
рѣкъ. Б о въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ отсутствуетъ вѣчыо мерз
лая почва, какъ, напримѣръ, по южнымъ склонамъ горъ. 
прикрытыхъ тонкою толщею наноса, вода проникаетъ 
внизъ по трещинамъ отдѣльности, разбивающимъ гор-
ныя породы и, стекая внизъ вглубь земли, собирается 
подъ вышеуказанной вѣчно мерзлою почвою и обра
зуете тѣ подземные водные бассейны, которые могутъ 
слулшть источникомъ для снабженія водою станцій же-
лѣзной дороги. 

Проведенный на Головномъ участкѣ Амурской же
лезной дороги буровыя скваншны на ст. Бушулей (на 
рч. Алеурѣ) и на ст. Зилово (по р. Б . Урюму) дей
ствительно подтверлугаютъ вышесказаиныя соображе-
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нія. Вода получалась здѣсь изъ буровыхъ скважинъ 
только послѣ того, какъ пробивали толщу вѣчно-мерз-
лой почвы, съ глубины 30—45 сажѳнъ, изъ гранитнаго 
массива.' Только въ скважинѣ № 1 около ст. Зилово по 
В.. Урюму вода получена изъ-подъ толщи глинистыхъ 
сланцевъ; хотя, несомнѣнно и здѣсь послѣдняя нахо
дится въ вѣчно-мерзломъ состояніи. 

Все это даетъ основанія ояшдать, что буровыми сква-
жинами можетъ быть добыта подземная вода; въ площади 
рѣчньтхъ долинъ онѣ могутъ дать даже самоистекающую 
струю. Необходимо имѣть въ виду, однако-же, что по 
условіямъ нахожденія воды въ этихъ подземныхъ бас-
сейнахъ (циркуляція воды только по трещинамъ отдель
ности, пересѣкающимъ кристаллическія породы) не всегда 
іможно разсчитывать на большой притокъ воды въ этихъ 
скваяшнахъ. 

П. В. Чуршіъ производилъ и з с л ѣ д о в а н і я на 
в о с т о ч н ы X ъ у ч а с т к а X ъ: V , V I , V I I и V I I I строю-
щейся западной части Амурской желѣзной дороги, меледу 
с т а н ц і я м и — К е р а к ъ — н а в о с т о к ѣ и Ч и ч а т к а — 
на з а п а д ѣ . 

Помимо четырехъ означенныхъ участковъ маги-
стральнаго пути, въ задачу его же изслѣдованій входилъ 
участокъ I X , такъ называемая Джалиндийская вѣтка, 
отъ станціи Рейново, на р. Амурѣ, до станціи Б. Ые-
веръ, на рѣкѣ В . Ыеверъ, въ 65 верстахъ отъ внаденія 
его въ р.. Амуръ. Маршруты по этимъ двумъ самосто.я-
тельнымъ частямъ пути пересѣкались на стаыціи 
Б. Неверъ; при этомъ первый маршрута (на участкахъ 
V , V I , V I I и VIII) имѣлъ почти широтное ыаправле-
ніе, совпадающее примѣрно съ параллелью 54° сѣв. 
широты; направленіе же второго, по долииѣ р. Б. Ые-
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веръ, близкое къ сѣверо-южному, проходило почти по 
меридіану 124° восточной долготы отъ Гринвича. 

Несмотря на столь рѣзкое отличіе маршрутныхъ 
направленна, слагающія мѣстность породы были пере
сечены ими діагоналыто, благодаря тому, что домини
рующее направленіе складокъ, а чаще всего и прости-
раніе слоевъ осадочныхъ и слоисто-кристаллическихъ 
породъ въ складкахъ, какъ это было много разъ кон
статировано, NO —SW. 

Бъ восточной части маршрута, по долинѣ р. Б. Не
вера и притоковъ его, имѣютъ почти исключительное 
развитіе породы осадочныя: черные глинистые сланцы, 
связанные стратиграфически съ породами метаморфиче
скими, и песчаники, по преимуществу аркозовые, свя
занные съ конгломератами. 

Значительно меньшую роль играютъ породы мас
сивный: граниты, гранитъ-порфиры и др. 

ІТослѣдніе встрѣчены были ближе къ верховьямъ 
р. Б. Невера и въ долинѣ лѣваго притока его, рч. 
Н. Ковали, гдѣ они залегаютъ въ формѣ гранитнаго 
массива, прикрытаго сланцами и песчаниками. Выходы 
ихъ являются спорадическими, гдѣ граниты являются 
обнаженными размывомъ отъ покрывающей ихъ песча-
ииково-сланцевой толщи. Тѣ и другія породы являются 
мѣстами црорѣзанными болѣе юными породами жиль
ца го типа: діоритами, діабазами, порфирита,ми и т. п. 

По нилшему течению р. Б. Невера въ сланцахъ и 
песчаникахъ констаытированы слабые признаки расти-
тельныхъ остатковъ, во 1) въ видѣ корки темно-свин-
цоваго графитистаго вещества, происшедшаго, повиди
мому, изъ растительныхъ прослоевъ, заключеныыхъ 
между слоями черныхъ глинистыхъ сланцевъ, и во 
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2) въ видѣ сильно обугленныхъ, антрациту подобныхъ, 
включеній въ слюдистыхъ аркозовыхъ песчаникахъ. 

Въ среднеыъ теченіи р. Б . Невера слои сланцевъ 
и песчаниковъ содеряеатъ ископаемую фауну: остатки 
брахіоподъ, криноидей и др. 

Являются-ли сланцы и песчаники нилшяго теченія 
р. Б. Невера юрскаго возраста, куда ихъ условно отно
сили ранѣе на основаніи палеофитологическихъ дан-
ныхъ, и такимъ образомъ болѣе юными, чѣмъ свита 
сланцевъ и песчаниковъ средняго и верхняго теченія 
той же рѣки,—установить было невозмолено за полнымъ 
неимѣніемъ палеонтологическаго матеріала изъ первыхъ 
и за неполученіемъ до сихъ поръ въ Петербургѣ палеон
тологическаго матеріала, собраннаго изъ сланцевъ со 
средняго теченія р. Б. Невера. Стратиграфическая лее 
связь ихъ, при той значительной складчатости, ослояенен-
ной частымъ скучиваніемъ и заворотомъ складокъ, на
столько замаскирована, что молено лишь предпололеительно 
говорить о болѣе юномъ возрастѣ сланцевъ и песчани
ковъ, развитыхъ по ниленему теченію рѣки и охаракте-
ризованныхъ, хотя и слабо, растительными остатками. 

Въ западной части маршрута, въ области преиму-
щественнаго развитая слоисто-кристаллическихъ породъ, 
роговообманковыхъ гнейсовъ и граыито-гнейсовъ, съ 
подчиненными имъ аплитовыми разностями ихъ и хло
ритовыми сланцами, осадочныя породы, охарактеризо
ванный фаунистически, константироваиы лишь на водо-
раздѣлѣ: Уруша—Б- Ольдой и по р. М. Ольдою. 

По р. М. Ольдою на кварцитахъ и гранитахъ, 
сильно измятыхъ и дислоцированныхъ, лелеатъ мерге
листые сланцы, известняки и сливные песчаники. Вся 
эта свита породъ, содерлеащая остатки брахіоподъ, 
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мшанокъ и криноидеи, можетъ быть отнесена къ де
вону. 

ÏÏ здѣсь, какъ и въ восточной части, осадочыыя 
породы собраны въ складки. Образованіе складчатости, 
осложненное частичными сбросами, сопровождалось про-
рывомъ массивныхъ породъ. 

Оотрудиикъ Комитета П. А. ЕазаискШ изслѣдовалъ 
полосу вдоль строющейся А м у р с к о й ж е л ѣ з н о й д о-
роги отъ 510 в е р с т ы ея д о с т а н ц і й К е р а к ъ и 
Д ж а л и н д а . Ширина этой полосы должна была дости
гать 20 верстъ (10 вер. по каждую сторону строю
щейся линіи), а длина получилась около 340 вер., что 
даетъ площадь около 6800 кв. верстъ. 

Вслѣдствіе запозданія ассигновки г. Казанскій могъ 
выступить въ поле изъ Джалиыды лишь 9 іюля, а 
25 сентября ему пришлось уже выйти въ станицу Игна-
шино на Амурѣ; прекратить работу заставило отсутствіе 
корма для лошадей на тѣхъ высотахъ, на какихъ при
ходилось работать и опасность не попасть на послѣд-
ніе пароходы по Амуру. Такъ какъ, кромѣ того, при
шлось пройти двѣ времянки, соединяющія строющуюся 
линію съ Амуромъ, то въ результатѣ предположенный 
районъ удалось пересѣчь лишь сравнительно рѣд-
кими маршрутами. Большую часть этихъ маршрутовъ 
приходилось дѣлать безъ тропъ и въ такихъ слу-
чаяхъ иногда въ цѣлый день удавалось продвинуться 
лишь на пять—шесть верстъ. 

Изслѣдованная мѣстность носить въ общемъ горный 
характеръ и слоясена изъ сильно дислоцированныхъ 
породъ, пересѣченныхъ многочисленными и разнообраз
ными жилами. Пока возмояшо предложить лишь слѣду-
ющую предварительную классификацію этихъ породъ. 

Изв. Геол. Ком., 1910 г . т. ХХІІ* . » 2. 15 
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Труппа породъ А состоитъ изъ сланцевъ, съ жиламя 
гранита и порфира, развитыхъ на крайнемъ сѣверѣ 
района. Породы этой группы наблюдались лишь въ 
верховьяхъ Утени и лѣвыхъ, притоковъ Чичатки,. въ 
снстемѣ Амазара, и въ верховьяхъ второго Текана и его 
притока Аячи — въ сист. Урки. Гальки породъ этой 
группы попадались еще въ Сахто и Калинушкѣ 
(лѣвые притоки Текана) и въ Уркѣ. Породы этой группы 
образуютъ явственную высотную ступень; онѣ подни
маются въ средиемъ до 900—1000 метровъ абсолютной 
высоты, меягду тѣыъ какъ непосредственно юлшѣе лишь 
немногія сопки превышаютъ 800 м, Южная граница 
распространенія породъ этой группы отмѣчена много
численными выходами порфира (мѣстами рядомъ съ 
порфиромъ залегаемъ порфировая брекчія) и изобиль
ными выходами подземныхъ водъ. Рѣчки, начинающіяся 
вблизи этой границы, достигаютъ значительной вели
чины уже въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ начала, на 
большой абсолютной высотѣ. Всѣ эти факты застав
ляюсь предполагать здѣсь наличность большой дислр,-
каціи, связанной съ разрывомъ сплошности, по всей 
вѣроятности, сброса. Простираніе этой дислокаціонной 
линіи, насколько можно судить до сихъ поръ, WSW-г 
ONO. По пололсенію и направленно лииія эта могла: .бы 
быть продолженіемъ такъ называемаго Газимурскаго 
хребта П. Кропоткина. , • . 

Труппа породъ В развита непосредственно юлшѣе 
предыдущей. Преобладающею породою здѣсь является 
гнейсъ, съ болынимъ количествомъ кварца,, бѣлымъ по-
левымъ шпатомъ и черною слюдою. Гнейсъ этотъ бы-
ваетъ то крупно-, то мелкозернистымъ; иногда онъ 
явственно елоистъ, мѣстами же слоистость дѣлается 
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неясною, и гнейсъ переходить въ гранить. Гнейсу 
этому подчинеыъ мѣстно бѣлый кристаллический извест-
някъ (по безыменной рѣчкѣ, впадающей въ Урку справа 
непосредственно ниже Текаиа); среди гнейсовъ и гра
иитовъ этой группы встрѣчаются также выходы пегма
тита и граиитовъ иного характера. Сѣверная граница 
распространена породъ этой группы извѣстна лишь 
въ верховьяхъ Утени, Текана и лѣвыхъ притоковъ Чи
чатки. Южная граница тянется съ W S W къ ONO, про
ходя въ системѣ Урки нѣсколько южнѣе дол. Омудичи, 
пересѣкая Бол. Омутыую вблизи строющейся линіи, 
Улятку сѣвернѣе этой линіи: У руша пересѣкается этою 
границею нѣсколыш выше устья Бол. Кудичей, а Бол. 
Олдой—верстахъ въ 7 выше устья Шахтауна. 

Группа породъ С довольно разнообразна по своему 
составу и можетъ быть подраздѣлена грубо на 3 под
группы: 

Ca. Непосредственно южнѣе породъ группы В тя
нется узкая полоса сланцевъ. Сланцы эти носятъ 
метаморфической характеръ (хлоритовые, слюдяные 
сланцы) и переходять къ югу въ зеленоватый гнейсъ. 
Эта полоса сланцевъ наблюдалась по Омудичи въ сист. 
Урки, на Уляткѣ сѣвернѣе строющейся линіи, на Урушѣ 
близъ устья Бол. Кудичей, на Бол. Олдоѣ верстахъ, 
въ 6 — 7 выше устья Шахтауна, на Шахтауыѣ вблизи 
Евдокіевскаго пріиска и выше. Зеленоватый . гнейсъ, 
подобный сопроволчдающему эти сланцы на югѣ наблю
дался еще по р. Кутаку близъ пріисковаго станка Кре
стовка. На Бол. Олдоѣ и ПІахтаунѣ сланцамъ этимъ 
подчинеыъ известнякъ съ палеозойскими кораллами. ' 

Св. ІОлшѣе этихъ сланцевъ преобладаютъ сильно 
кварцевые гнейсы, граниты, бѣдные цвѣтными состав;-. 

15* 
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ны&ш частями, и кварциты. Эти породы наблюдались 
по времянкѣ Игнашино — Ерофей Павловичъ между 
Исправницкимъ ключомъ и Омудичи, близъ ст. Уруша, 
на строящейся линіи западнѣе Читкана и близъ 
Улатра, по нижнему теченію Крестовскаго Олдоя, по 
верхнему Кутаку и прилегающнмъ частямъ системы 
Бол. Невера. 

Сс. Еще южнѣе, а частью и въ перемежку съ по
родами предыдущей подгруппы, появляются опять сланцы, 
подобные сланцамъ подгруппы Ca. Сланцамъ этимъ 
подчинены всюду палеозойские коралловые и мшаико-
вые известняки. Остатки коралловъ, мшанокъ', стебельки 
криноидъ и въ меныпемъ количествѣ другія окаменѣ-
лости обычны въ известнякахъ, а иногда попадаются и 
въ сланцахъ этой подгруппы. Окаменѣлости въ поро-
дахъ этой подгруппы встрѣчены по Инами, Иличи и 
Хаимычи въ сист. Уруши, по Читкану, Модолану и Бол. 
Олдою въ системѣ Олдоя и на водораздѣлѣ Крестов
скаго Олдоя и Невера. Если прошлогоднія находіш 
г. Еазапскаго окаменѣлостей по Исправницкому ключу 
и Мал. Омутной (система Омутной) относятся сюда лее 
(что весьма вѣроятно, судя по географическому пололшнію 
этихъ находокъ), то породамъ/ этой подгруппы, a слѣ-
довательно, вѣроятно, и всѣмъ породамъ группы С дол-
леенъ быть приписанъ с и л у р і й с к і й в о з р а с т ъ . . 
Кварцевыя жилы и . прожилки очень обычны среди 
всѣхъ породъ группы С 

Группа породе D. ІОжыѣе породъ предыдущей группы 
развиты песчаники и сланцы, нерѣдко пересѣчениые 
кварцевыми жилами и жилами массивныхъ породъ (гра
нита, порфира, діорита). Песчаники этой группы иногда 
переходятъ въ кварциты. Сланцы носятъ характеръ 



глииистыхъ и имѣютъ черный или зеленоватый цвѣтъ. 
Породы этой группы развиты вплоть до Амура и во
обще не содериеатъ окамеиѣлоетей. Лишь въ верхней 
части рѣчки Тыктаминды (сист. Олдоя) найдена про
слойка чернаго известняка со спириферами, Orthis и 
др. брахіоподами, скорѣе всего д е в о не к а го типа . 
Къ этой лее группѣ породъ, молеетъ быть, относится пе
счанистый сланецъ, развитый на водораздѣлѣ Читкана 
и Бургалей (притокъ Бол. Олдоя) и содеряеащій, наряду 
съ мшанками и члениками криноидъ мелкихъ спири-
феровъ (Spiriferina?). Впрочемъ имѣются серьезныя осно-
ваыія сомнѣваться въ однородности породъ этой группы 
и полагать, что послѣ болѣе подробной обработки мате-
ріала ее придется подвергнуть дальнѣйшему подраздѣ-
ленію. 

Приведенная грубая схема вѣрна для западныхъ 
двухъ третей изслѣдованыаго района. На востокѣ она, 
повидимому, молеетъ быть примѣнена лишь съ серьез
ными оговорками. В ъ системѣ верхняго Невера, на-
примѣръ, не встрѣчены сланцы группы С, кромѣ 
одного сомнительная мѣстонахояеденія между Б . Неве-
ромъ и Кутакомъ. Повидимому, и направленіе границъ 
меяеду группами породъ здѣсь переходить изъ ONO въ 
восточное или далее юго-восточное; но для категориче
ская заключенія имѣющихся данныхъ, до подробной 
обработки матеріаловъ, пока недостаточно. 

Изслѣдованія н о в ѣ й ш и х ъ о т л о ж е н і й сводятся 
къ изученію продуктовъ вывѣтриванія коренныхъ породъ 
и наносовъ рѣчныхъ долинъ. 

В ы в ѣ т р и в а н і е к о р е н н ы х ъ п о р о д ъ идетъ на 
сравнительно значительную глубину. Поверхность ко
ренныхъ породъ почти вездѣ покрыта розсыпями боль-
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шой мощности. Поэтоіму обнаженія, въ которыхъ 
молено было бы видѣть коренную породу въ ея перво-
начальномъ состояніи, не часты, a мѣстами являются 
далее большою рѣдкостыо. На вершинѣ одного гольца 
на Бол. Беверѣ, напримѣръ, нельзя было добраться НИ
ГДЕ до коренной породы въ ея первоначалы-юмъ поло-
яееніи, хотя и вершина гольца, и большая часть его 
склоновъ были лишены растительного покрова и по
крыты довольно свѣжими обломками коренной породы. 
Какъ по наблюдеыіямъ г. Еазанс/саго, такъ и по по-
казаніямъ работающихъ на постройкѣ г.г. иняеене-
ровъ, кореныыя породы почти вездѣ на огромный глу
бины разбиты трещинами. Это обстоятельство очень 
затрудняешь, а въ массѣ случаевъ дѣлаетъ невозмож-
нымъ выясненіе характера напластованія. Причиной 
указаннаго явленія слѣдуетъ считать климата, глав-
нымъ образомъ рѣзкія колебанія температуры. Бъ іюдѣ 
суточная амплитуда въ ясные дни достигала свыше 
30°: послѣ невыносимой яеары днемъ, ночью термометръ 
опускался до 0°. 

Р ѣ ч н ы я и до л и н н ы я о т л о ж е н і я развиты 
весьма сильно. Рѣчиыя гальки мѣстами (напримѣръ, 
между Модоланомъ и Урушею) появляются на боль-
шихъ высотахъ; иногда располояееніе ихъ съ трудомъ 
можешь быть понятно безъ допущенія существенныхъ 
измѣыеній въ характерѣ и направлеиіи дреиаяеа мѣст-
ности. 
• Р ѣ ч н ы я д о л и н ы въ общемъ показываютъ высо
кое развитіе. Онѣ широки, сравнительно съ величиною 
пробѣгающихъ по нимъ рѣчекъ (дол. верхняго Невера 
достигаешь, напримѣръ, 2—3 вер. ширины; дол. ключа 
Урулемути въ сист. Урки болѣе 1 вер.); во многихъ 
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изъ •долинъ можно различить многочисленный террассы; 
вэдораздѣлы меаду вершинками долинъ, сбѣгающихъ 
въ" ' противоположный стороны, большею частью такъ 
прорѣзаны, что трудно бываетъ опредѣлить точно по-
ложеніе водораздѣльной линіи (примѣры: водораздѣлъ 
А'ячи—Чичатка, между системами Амазара и Урки: во-
дораздѣлъ Б. Ыеверъ—Кутакъ, между системами Невера 
и ' Олдоя). Однако есть и исключенія: нижыій Теканъ и 
многіл части Урки представллютъ настоящія ущелья; 
въ : ущельѣ же почти течетъ и самъ Амуръ. Въ общемъ 
получается впечатлѣніе, что болѣе высокое развитіе 
показываюсь долины, болѣе удаленный отъ Амура, по 
сравнеиію съ болѣе близкими къ послѣдиему, и долины 
восточно-западнаго направления, по сравненію съ доли
нами сѣверо-юяшаго направленія. 

П о л е з н ы м и и с к о п а е м ы м и раноыъ, изслѣдо-
ванный г. Казанскимъ, повидимому, не богатъ. 

3 о л о т о въ розсыпяхъ встрѣчается почти повсюду, 
хотя бы въ видѣ такъ называемыхъ «знаковъ». По
пытки шурфовать на золото въ нѣкоторыхъ особенно 
иитересныхъ пунктахъ , были неудачны, такъ какъ 
шурфы заливались водою. По отзывамъ золотопро-
мышленниковъ и такъ называемыхъ . «хищниковъ», 
богатыя розсыпи рѣдки и быстро исчерпываются: 
золото, по ихъ отзывамъ, здѣсь мелкое и встрѣчается 
«•кочками» или «ямками». Коренныя мѣсторожденія 
золота нигдѣ не разрабатываются. За таковыя, какъ 
кажется, можно считать сланцы группы породъ С п 
нѣкоторыя разновидности гнейсовь группы породъ В. 
Мелкія кварцевыя жилки обычны въ породахъ обѣихъ 
группъ. Эти жилки мѣстами содер?катъ сѣрнистые ме
таллы (сѣрый колчеданъ, свинцовый блескъ), но въ 
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общемъ мало мощны, неправильны и быстро выклини
ваются. Изъ пріисковъ Евдокіевскій, Петровскій (теперь 
брошенъ) и Тангаевскій поселокъ хищниковъ располо
жены при ключахъ. цѣликомъ протекающихъ среди 
сланцевъ группы породъ С, и золото въ нихъ наибо
лее изобилуетъ въ слоѣ, налегающемъ непосредственно 
на коренную породу. Пріискъ Небольшой въ сист. Урки 
расположенъ при ключѣ, цѣликомъ протекающемъ среди ' 
очень слоистаго и богатаго кварцевыми прожилками 
мелкозернистая гнейса группы В. Пріискъ Никольскій 
расположенъ при ручьѣ Урульмути (сист. Урки), про
текающемъ среди породъ группы В, но пересѣкающемъ 
различный породы. Крупные обломки лшльнаго кварца 
въ его долинѣ заставляютъ предполагать присут-
ствіе здѣсь большой, пока еще неоткрытой, кварцевой 
жилы. 

Ж е л ѣ з н ы я р у д ы малозначительны. 
И з в е с т н я к и встрѣчены въ группахъ В. С и D. 

Въ группѣ В извѣстна лишь прослойка бѣлаго кри
сталлическая известняка недалеко отъ южной гра
ницы распространенія группы. Известнякъ этотъ под-
чиненъ обычному гнейсу, съ бѣлымъ полевымъ шпатомъ 
и черною- слюдою, и разрабатывается въ 5 вер. отъ ст. 
Ерофей Павловичъ въ долине небольшого безыменная 
притока Урки, впадающая въ послѣдиюю справа не
посредственно ниже Текана. Въ группѣ С обычны ко
ралловые и мшанковые палеозойскіе известняки, почти 
всегда болѣе или менѣе мергелистые. Они изве
стны по времянке Игнашино — Ерофей Павловичъ въ 
сист. Урки, по Инами, Иличи и Хаимичи въ сист. 
Уруши, по Читкану, Модолану, Бол. Олдою и Шахта-
уну въ сист. Олдоя. Въ группе породъ D встречена 
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лишь прослойка чернаго брохіоподоваго известняка въ 
верхней части Тыктаминды (сист. Олдоя). 

С т р о и т е л ь н ы е м а т е р і а л ы есть почти по
всюду. Къ числу ихъ относятся порфиры группы А, 
мелкозернистая разности граиитовъ и гнейсовъ группы 
В, песчаники, діориты и порфиры группы В. 

В о д а вообще изобилуетъ. Однако зимою вопросъ 
о водоснабженіи пріобрѣтаетъ большое практическое 
зиаченіе вслѣдствіе вымерзанія до дна рѣчекъ. Опре
деляющее зыаченіе для распредѣленія подземныхъ водъ 
имѣетъ почвенная мерзлота. Мерзлота эта находится 
повсюду въ болѣе низкихъ и особенно заболоченныхъ 
мѣстахъ и, молеетъ быть, отсутствуетъ лишь на солнеч-
ныхъ каменистыхъ склонахъ. В ъ концѣ іюля въ долиыѣ 
Б. Невера подо мхомъ она наблюдалась на глубинѣ 
всего 25 сайт, отъ поверхности мха. Образуя вездѣ во
донепроницаемый слой, мерзлота обусловливаете всюду 
господствующую наклонность къ заболачиванію всѣхъ 
сколько нибудь ровныхъ площадей. Вода, циркулирую
щая надъ мерзлотою, и вода, происходящая отъ ея 
подтаиваыія, зимою, понятно, замерзаетъ и потому не 
имѣетъ практическаго значенія для зимняго водоснаб-
леенія. Вода, циркулирующая подъ мерзлотою, встре
чается или въ водопроницаемыхъ слояхъ среди нано-
совъ, или въ трещинахъ отъ вывѣтриванія корен
ныхъ породъ, или, наконецъ, среди этихъ самыхъ 
породъ. 

Нахожденіе воды среди наносовъ въ общемъ, по
нятно, довольно случайно. Интересный случай этого 
рода наблюдался на ст. Ерофей Павловичъ. Отыскивая 
зимою воду, начальникъ дистанціи ишкенеръ Маков-
скій сдѣлалъ рядъ шурфовъ поперекъ долины Урки. 
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Вода, и притомъ въ значительномъ ішличествѣ, оказа
лась въ крайнемъ шурфе, сдѣланномъ близъ праваго 
берега долины. По словамъ инженера Маковскаго, вода 
эта при отчерпываніи прибывала опять. Въ сентябрѣ 
оказалось, что шурфъ этотъ обвалился, и воды въ немъ 
не было видно. Довольно вѣроятнымъ кажется сделан
ное г-мъ Маковскимъ предположеніе, что вода эта 
представляетъ зимнее подземное теченіе Урки, кото
рая не можетъ зимою течь по вымерзающему ея 
теперешнему руслу. Такъ какъ шурфъ находится въ 
старомъ руслѣ рѣки, вблизи обрывистаго утеса, то 
предположение это пріобрѣтаетъ характеръ почти пол
ный достовѣрности. Убыль воды лѣтомъ объясняется 
тогда уходомъ ея въ освободившееся ото льда тепе
решнее русло Урки. Случайнымъ же, понятно, является 
•нахожденіе " воды, циркулирующей по трещинамъ выве
тривания. Значительный водоносный горизонтъ среди 
собственно кореныыхъ породъ встрѣчеыъ лишь въ 
группе породъ А близъ ішкной границы ихъ рас
пространения, среди выходовъ ломкаго крупнозернистаго 
красноватаго гранита. Начинающиеся здесь на значи-
тельныхъ абсолютиыхъ высотахъ притоки Чичатки и 
•Текана вытекаютъ изъ /сильныхъ ключей и порази
тельно быстро делаются большими речками. 
-.. М и н е р а л ь н ы е и с т о ч н и к и встречены лишь 
далеко отъ строющейся линіи, ближе къ Амуру. Таковы 
давно эксплуатируемый кислый ключъ въ верхней части 
сист. р.Игнатки и другой кислый ключъ, впадающій 
въ притокъ Бол. Омутной Хорьки, близъ времянки Игна-
шино-Уруша. Оба они выходятъ среди черныхъ глини-
стыхъ сланцевъ группы В. 
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. Сотрудникомъ Комитета П. В. Виттенбгдпомъ, были 
изслѣдованы А н н е н с к і я м и н е р а л ь н ы я в о д ы , 
расшшшениыя на Амурѣ, въ шести верстахъ отъ его 
праваго берега, въ разстояніи 125-ти верстъ отъ города 
Николаевска. Географическое пололееніе ихъ—52° 32' 57" 
с. ш. и 140° 15' в. д. отъ Гринвича, 

:3а деревнею Мыхель, станціей Аннеискихъ мине-
раяы-іыхъ водъ на Амурѣ, распололшно холмистое плато, 
за, переваломъ черезъ которое, на сѣверо-востокъ отъ 
деревни Мыхель, располонеена узкая долина зрозіоннаго 
типа (30—40 саж. ширины у подошвы горы), по кото
рой протекаетъ горная рѣчка Амурчикъ, правый при
токе Амура. Долина р. Амурчикъ тянется почти въ 
-меридіоиальномъ направленіи. Постепенно расширяясь 
•на протялсеніи нѣсколышхъ верстъ, долина р. Амур
чикъ образуете въ горной своей части болотистую низ
менность, такъ назыв. «мари». Всѣ горы, расположен-
•ныя вокругъ Аннеискихъ водъ. не превышаютъ 500-
метровой высоты. Склоны горъ крутые; лѣвые склоны 
нмѣютъ террасообразные выступы. 

Породы, развитая въ области хѴнненскихъ водъ, 
діабазовые порфирита и кварцъ-порфировые туфы. 

• Относительно тектоники долины, за отсутствіемъ, 
•ка,къ естественныхъ, такъ и искусственныхъ обнаженій, 
трудно высказаться въ опредѣленномъ смыслѣ. Но изу
чая рельефъ и немногія обнаженія вблизи источника, 
можно придти къ тому выводу, что въ долинѣ р. Амур
чика существуете, рядъ параллельныхъ ступенчатыхъ 
сбросовъ, которые тянутся въ крестъ простиранія до
лины. Въ одной изъ такихъ сбросовыхъ трещинъ, въ 
контактѣ толщъ діабазоваго порфирита и кварцъ-пор-
фировыхъ туфовъ, подымается, въ видѣ восходящей 
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струи, минеральная вода. На основаніи всѣхъ данныхъ, 
который удалось собрать, и, на основаніи шурфовочнаго 
изслѣдованія (пробито было 178 неглубокихъ шурфовъ), 
приходится придти къ тому выводз^, что существуешь 
одинъ лишь источникъ — Константииовскій, а не четыре 
источника Бацевича и шесть Модорфа. 

Анненскія минеральныя воды принадлелеатъ къ абсо-
лютнымъ индиффереытыымъ термамъ (акратотермамъ), 
природа которыхъ ювенильна: лѣтняя средняя темпера
тура 48° С , а зимняя 45° С. 

Вслѣдствіе того, что источникъ не закаптированъ, и 
ванны врыты непосредственно въ землю, безъ предва
рительной облицовки, минеральная вода сильно разлси-
яеается посторонними вредными элементами, какъ напр., 
почвенной, дождевой и др. водами. Изслѣдоваиія хими
ческая) режима показали, что вода Константиновскаго 
источника весьма мало минерализована; сухой остатокъ 
ея, на основаніи послѣднихъ анализовъ, произведен-
ныхъ въ химической лабораторіи Геологическаго Коми
тета, выясняется въ 0,2369 гр. (на 1000 гр.). Пробы ate 
воды, взятыя непосредственно послѣ выкачиванія, дали 
немного большую минерализацііо—0,2473 гр. Темпера
тура главнаго источника послѣ выкачиванія также по
высилась на 2° С. (всего показывала 50° С) . Повиди
мому, притокъ посторонней воды разжшкаетъ минераль
ную воду и вмѣстѣ съ тѣмъ понижаешь ея температуру. 
Дебитъ минеральной воды, при томъ состояніи, въ 
которомъ въ настоящее время находится Констаити-
новскій источникъ, совершенно не поддается точному 
опредѣленію—цыфры, показывающія количество воды, 
имѣютъ лишь относительное значеніе. Главный источ
никъ (Константиновскій) даетъ въ сутки 5.000 ведеръ, 
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а ванны, при ихъ несовершенномъ устройствѣ и под-
земномъ соединеніи съ гдавнымъ источникомъ при по
мощи трубъ, даютъ до 10.000 ведеръ. 

Геологическій Комитета, на котораго возложено 
п р о и з в о д с т в о г е о л о г и ч е с к и х ъ и з с л ѣ д о в а -
н і й в д о л ь л и н і и с т р о ю щ и х с я л е е л ѣ з н ы х ъ 
д о р о г ъ, организовалъ въ отчетномъ году изслѣдованія 
вдоль линіи Сѣверо-Донецкой и Гербы-Кѣлецкой жел. 
дор., поручивъ производство'работъ геологамъ-сотруд-
никамъ И. А. Рейталъду, В. В. Ребішдеру и И. К. 
Левипскому. 

Сотрудникъ И. А. Реіінвальдъ произвелъ и з с л ѣ -
д о в а н і я в д о л ь С ѣ в е р о - Д о н е ц к о й л и н і и отъ ст. 
Краматорской ІОжн. ж. д. до Льгова, т. е. вдоль Крама
торской вѣтки и всей магистрали къ сѣверу [до Льгова]. 
На указанномъ протщкеніи дорога проходить по слѣ-
дующимъ мѣстностямъ: по долинѣ Каз. Торца (Крамат. 
вѣтка); по лѣвой стороиѣ Донца до гор. Изюма; по 
долинѣ Мокраго Изюмца; по балкѣ Сухой Каменкѣ до 
сел. Савинцы; по лѣвой сторонѣ С. Донца до гор. Зміева; 
по долинѣ р. Уды до гор. Золочева (мимо Харькова); 
по р. Лозовой, лѣвому притоку Ворсклы, по самой 
Ворсклѣ и ея правому притоку Готнѣ; по долинѣ 
р. Илька, лѣваго притока Пела; по Пслу до гор. Суджи; 
по долинѣ р. Малой Локни (притокъ Пела) до гор. Льгова. 
Общее протяженіе изслѣдованной части линіи соста
вляешь около 425 верстъ. Весь указанный маршрута 
располагается въ предѣлахъ 4<>-го листа 10-верстной 
топографической карты и въ районѣ Изюмскаго уѣзда 
Харьковской губерніи. 
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Тектоника указаннаго района въ существенныхъ 
чертахъ уяее извѣстна по предшествовавшимъ изслѣдова-
ніямъ. Сѣверная часть линіи проходить въ области ши
рокой синклинальной складки, выполненной мѣловыми и 
нижне-третичньши осадками; восточное крыло ея про
ходить на нѣсколько десятковъ верстъ восточиѣе ука
заннаго направления Сѣв.-Дон. дороги, ось лелштъ, по 
указанно проф. Армашевскаго, на нѣсколько десятковъ 
верстъ къ востоку отъ Днѣпра и направлена въ об-
щемъ съ сѣвера иа югъ. Въ предѣлахъ Изюмскаго 
уѣзда указаниьтя отложенія продолжаются въ области 
дислокаціоннаго вліянія сѣверо-западной окраины До
нецкаго кряжа: здѣсь (лѣв. бер. С. Донца) дорога про
ходить по сѣверо-восточной сторонѣ крупной синкли
нальной складки, лежащей между Цареборисово-Дро-
новскимъ и Петровско-Славянскимъ антиклиналами. 
Весь районъ — за исключеніемъ рѣчныхъ долинъ—по
крыть облекающей толщей, мѣняющейся мощности, 
послѣтретичныхъ образованій. 

Изслѣдуемая часть дороги, начинаясь въ долинѣ 
Каз. Торца и вскрывая въ ней лишь рѣчные наносы, 
вступаешь затѣмъ въ долинѣ Сѣв. Донца въ область 
неглубокаго залеганія мѣловыхъ осадковъ, покрывае-
мыхъ нилше-третичными. Земляными работами дороги 
въ этой части вскрываются тонкослоистые пески долины 
С. Донца и лёссовидные суглинки на склоыахъ долины 
Мокраго Изюмца. Въ нѣсколышхъ выемкахъ (Мокр. 
Изюмецъ) вскрываются глауконитовые песчаники и 
пески харьковскаго яруса ыижне-третичныхъ отлолшній: 
Буровыми сквалшнами обнаруяеено неглубокое залеганіе 
мѣла (pp. Осколъ, Отуденокъ, Мокр. Изюмецъ, Силеровъ 
яръ у выхода въ долину Мокр. Изюмца); нѣкоторыя 
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скважины показали залеганіе юрскихъ глинъ и изве
стняковъ непосредственно подъ рѣчными наносами 
(р. Яетріусъ, р. Казенный Торецъ). 

Отъ с. Оавинцевъ до долины р. Ворсклы дорога 
проходить надъ болѣе глубокой частью упомянутой 
широкой синклинали. Въ этомъ районѣ, кромѣ иослѣ-
третичныхъ лёссовидиыхъ суглинковъ, вскрываются въ 
цѣломъ рядѣ выемокъ (р. Уды) зеленые глауконитовые 
пески (Рд)- Значительные участки пути здѣсь прово
дятся съ ничтожными земляными работами, едва заде
вающими послѣтретичныя образованія. Залеганіе мѣла 
не обнаружено ни земляными работами, ни буреніемъ. 

ѵ Въ долинѣ р. Ворсклы дорога снова вступаетъ въ 
область неглубокаго залеганія мѣловыхъ отлолюній подъ 
нижне-третичными. Въ долииѣ Ворсклы мѣлъ встре
чается въ естественныхъ выходахъ и, кромѣ того, обна-
руженъ буреніемъ (р. Ворскла); на pp. Пслѣ и Судясв 
почти всѣ буровыя скваяшны вскрываютъ мѣлъ. Земля-
иыхъ работъ на протяженіи отъ долины Ворсклы до 
дол. Пела произведено меньше, чѣмъ на другихъ участ
кахъ путиѵ Наконецъ, на самомъ сѣверномъ участкѣ 
пути (Судака — Льговъ) непосредственно подъ бурой 
послѣтретичной толщей вскрывается бѣлый мѣлъ въ цѣ-
ломъ рядѣ выемокъ, и лишь изрѣдка встрѣчаются па
леогеновые осадки: ихъ покровъ лежитъ на мѣлу, но, 
повидимому, смытъ на склонахъ долинъ, гдѣ главнымъ 
образомъ расположены выемки, еще до отлолченія послѣ-
третичныхъ образованы. 

Окаменѣлостей ни въ одномъ изъ обналадній обна
ружить не удалось. Лишь въ послѣтретичной толщѣ 
въ долинѣ р. Илька (прит. Пела) найдены сильно раз
рушившиеся части скелета мамонта; кости крупныхъ 
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млекопитающихъ находили, по словамъ раоочихъ. и въ 
послѣтретичной толгцѣ на склонахъ долины р. Мокраго 
Изюмца. 

Сотруднпкъ Комитета В. Б. Ребиндеръ произвелъ 
изслѣдованіе участка Г е р б ы - К о н е ц п о л ь Г е р б ы -
К ѣ л е ц к о й лее л. дор. Постройка западнаго участка 
отъ Гербъ до Ченстохова, гдѣ уже имѣлась узкоколей
ная Гербско - Ченстоховская ж. д., началась весной 
1909 г. и выразились въ производствѣ 10 мелкихъ 
буреній для водопроводныхъ и мостовыхъ сооруяееній, 
въ исправленіи и расширеніи полотна, съ окопомъ за
ново нѣкоторыхъ откосовъ, и въ закладкѣ новаго пес-
чанаго карьера. Въ половинѣ сентября эти работы 
были почти окончены. Кромѣ того, была начата за
кладка новаго вокзала, но соотвѣтствующія земляныя 
работы были еще далеки отъ конца, Восточная часть 
того-же участка, отъ Ченстохова до Конецполя, строится 
впервые. Здѣсь также были сдѣлаиы весной 1909 г. 
мелкія буренія (числомъ 11), но другія работы начаты 
лишь лѣтомъ, т. е. гораздо позднѣе предполояееннаго. 
Отъ Ченстохова до станціи Ольштынъ (у дер. Туровъ) 
дорога пойдетъ главнымъ образомъ по насыпи, и, кромѣ 
самыхъ поверхностныхъ, выемокъ нѣтъ. Меяеду стан-
ціями Ольштымъ и Потокъ Злотый (за дер. ІОліанкой) 
есть выемки покрупнѣе, a далѣе на востокъ будетъ гро
мадная выемка, въ 200 сале длины при 2Уз сале, высоты; 
но къ производству этой выемки осенью 1909 г. еще 
только приступали. Вообще, земляныя работы доляеиы 
закончиться, вслѣдствіе ихъ промедленія противъ пред-
положеннаго, только весной 1910 г., почему и при
ходится ограничиться пока нредставленіемъ краткаго 
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отчета, откладывая подробный на будущій академиче
ские годъ. 

Всѣ буренія прошли преимущественно послѣтретич-
ныя отлоишнія; лишь немногія достигли коренныхъ по
родъ,— темныхъ юрскихъ глинъ на западной части и 
бѣлаго юрскаго известняка на восточной части участка 
дороги. Обналшнія имѣются слѣдующія: 1) Къ востоку 
отъ ст. Гербы старый песочный карьеръ — свѣтлый 
песокъ, съ мелкими и рѣдкими валунчиками. 2) Меяеду 
ст. Гербы и платформой Баталинская — новый откосъ, 
съ максимальной высотой около 5 м. Подъ почвой и 
валуннымъ пескомъ видны пестрые пески безъ валу-
иовъ, а именно—бѣлые, съ бурой и красной полосчато
стью, о) Меясду платформами Баталинская и Чепизуры 
новый песочный каррьеръ, съ обрывомъ, высотой до 8 м. 
Подъ валуннымъ пескомъ видны леелтый и охрянокрас-
ный песокъ, съ прослойками темно-бураго желѣзистаго 
песчаника, а ниже—желтые пески, съ красными и ро
зовыми полосами и отдѣльными включеніями желѣзи-
стаго песчаника. 4) Около второй станціи, Островы, въ 
низкихъ откосахъ полотна въ желтомъ пескѣ видны бу-
рыя и красноватыя полосы. Обна?кенія 2—4 интересны 
тѣмъ, что устанавливаютъ въ этой мѣстности до.толѣ 
неизвѣстныя для нея коренныя породы, относящіяся къ 
пограничнымъ отлояшиіямъ меяеду тріасомъ и юрой. 
5) Не доходя до третьей станціи, Гнашинъ, отъ дер. 
Выразовъ и почти до Ченстохова, дорога идетъ по 
послѣтретичнымъ отложеніямъ, прикрывающимъ темныя 
средые-юрскія глины со сферосидеритами, обнаженными 
по сторонамъ дороги въ рудникахъ, пробныхъ шахтахъ 
и кирпичныхъ заводахъ: съ сѣвера—у дер. Лойки, Гна
шинъ, Каводржа Дольна и предмѣстья Ченстохова, Св. 

И з » . Геол. Ком., іаіО г . , т. X X I X , К 2. 16 



— 240 — 

Варвара, а съ южной—у дер. Гнашинъ, Дзбовъ, Кавадржа, 
Дольня и Страдомъ. 

Стаиціей Гнашинъ эти отложенія дѣлятся на верхне-
байоскія и нижне-батскія къ западу отъ нея и верхне-бат-
скія (въ щюбныхъ шахтахъ и нижне-батскія) къ востоку. 
Эти глины были ранѣе подробно изслѣдованы г. Ребгтде-
ромъ; въ настоящее же время всѣ рудники заброшены, да 
и изъ кирпичныхъ заводовъ дѣйствуютъ лишь немногіе. 

Въ самомъ Ченстоховѣ дорога прорѣзаетъ послѣ-
третичныя отлолшнія. Къ сѣверу отъ нея на Ясной 
Горѣ обнажены верхній батъ, келловей и оксфордъ, 
а къ югу—у пос. Остатній Грошъ—верхний батъ съ 
остатками келловея и Оксфорда. Далѣе на востокъ до
рога идетъ между холмами Краковско-Велюнскаго кряжа, 
не прорѣзая его юрскихъ отложеній. Къ западу и-во
стоку отъ ст. Туровъ въ выемкахъ выступаешь верхне-
юрскій известнякъ. Къ востоку отъ дер. Люславице на 
него налегаютъ пески и глины, повидимому, улсе мѣ-
ловые. Около будущей главной выемки имѣготся крем
нистый юрскій и глауконитовый мѣловой известняки. 
Еще дальше къ востоку мѣстность преимущественно 
требующая насыпей. 
t 

Сотрудникъ Комитета И. К. Левиискій производилъ 
изслѣдованія в д о л ь л и н і и с т р о іо щ е й с я Г е р б с ко-
К ѣ л е ц к о й ж. д., в ъ п р е д ѣ л а х ъ К ѣ л е ц к о й губ. , 
отъ ст. Конецполь до ст. Кѣльце. 

Изслѣдованія эти показали, что въ строеніи мѣст-
ности принимаютъ участіе: девоискія, тріасовыя, верхне-
юрскія, верхне-мѣловыя и послѣтретичныя отлояеенія. 

Послѣднія отлояеенія выралеены очень тонкимъ по-
кровомъ валунныхъ глинъ, сколько ыибудь явственно 
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развитыхъ только въ западной части изслѣдованнаго 
района, и громадными массами дюнныхе образованій, 
занимающихе весьма значительный пространства и со
став ляющихъ болыиія гряды холмовъ. 

Верхнемѣловыя, именно сенонскія, отложенія зани-
маютъ весь западный участокъ въ предѣлахъ такъ на
зываемой Влиызовской низменности и особенно хорошо 
обналеены въ разрѣзѣ у дер. Висьнева Воля, гдѣ они 
заключаюсь фауну, отличающуюся крупными размѣрами. 

Туронскія отлоясенія обнаружены разрѣзомъ у дер. 
Людыня, а около дер. Чосткова и Выстемповъ глубо
кая желѣзнодорожная выемка, почти въ версту длиною, 
прорѣзываетъ сеноманскіе песчаники и всю верхнюю 
юру до иижняго секвана включительно. Разрѣзъ этотъ 
доказываете, что и на западномъ склонѣ Свентокржи-
скихъ горъ коралловые известняки нижняго секвана 
сильно развиты. 

Тріасовыя отложенія, именно пестрыя глины кей-
пера, раковинный известняке и пестрый песчанике, 
обнаружены ве менѣе значительныхе выемкахе къ во
стоку отъ Чосткова и почти вплоть до Кѣльце, и только 
между станціями Кѣльце Привисл. и Гербско-К.ѣлецкой 
ж. д. появляются слѣды девона. 

Лѣтоме отчетнаго года, по просьбѣ и за счете Ба
кинскаго Городского Управленія, были командированы 
помощнике геолога Воларовичъ и секретарь Присут-
ствія Еогребовъ ве Бакинскую губернію для дополни-
тельныхе изслѣдованій, связанныхе се экспертизой 
проекта инженера Лиидлея снабженія города Баку клю
чевой водой изе района Шолларскихе источникове. 
Источники эти расположены ве 176 верстахе отъ Баку, 

16* 
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близъ селенія Шолларъ (2 в. отъ станцін Худать, Вла
дикавказской ж, д.) и даютъ въ сутки около 2,5 мил~-
ліоновъ ведеръ хорошей питьевой воды, имѣющей жест
кость 14—18 нѣмецкихъ градусовъ. Питающимъ ихъ во-
доноснымъ горизонтомъ являются мощныя толщи древ-
иихъ послѣтретичныхъ конгломератовъ, слагающихъ 
обширное Кусарское плато, занимающее площадь свыше 
1.500 квадр. верстъ. Уже одна наличность такой боль
шой площади даетъ возможность сдѣлать заключеніе,. 
что необходимыя для водоснабяченія Баку 6 мил. вед. 
воды въ сутки здѣсь получить несомнѣнио можно, что 
же касается проектированныхъ способовъ захвата этой 
воды, то необходимо отмѣтить, что произведеииыхъ-
изысканій далеко недостаточно для надлежащаго обо-
снованія устройства и расположеяія захватныхъ соору-
женій, а потому и проектъ Линдлея приходится считать 
эскизнымъ, дающимъ главнымъ образомъ идею,, для 
разработки которой необходимо произвести детальныя 
нзысканія съ значительно болѣе широкой программой. 

Въ истекшемъ 1909 году въ работахъ Лабораторін 
принимали участіе, кромѣ штатныхъ лаборантовъ, В. I L 
Абрамова и В. Ф. Меффертъ. 

Исполнены полные анализы: 

Горныхъ породъ 30 
Минер, углей и другихъ твер-

дыхъ органич. веществъ. . 71 
Каменной соли . . . . . . 3 
Желѣзныхъ рудъ. . . . . . 7 
Мииеральныхъ водъ 10 
Самородной платины . . . . 4 

Химическія 
ызслѣдованш 
комитета. 
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Новой разновидности никкели-
стаго желѣза, спутника пла
тины . . . . . . . . 1 

Отдѣльныя опредѣленія: 

Si0 2 , Си, Fe, N i , Mn, Cr, Pt . . 20 
Произведено изслѣдованіе вывѣтриваыія минераль-

наго угля надъ 50 образцами угля Донецкаго бассейна, 
собранными in situ въ одномъ пластѣ, съ промежутками 
въ 1 саж. по паденію, при чемъ опредѣлены элементарный 
ъ технически* составъ угля, произведены анализы золы, 
определены удѣльный вѣсъ и растворимость углей. 

Геологическій Комитетъ въ истекшемъ 1909 году 
продолжалъ принимать участіе въ одномъ изъ главнѣй-
шихъ меледународныхъ 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 послед
ней составителямъ русской части карты приходится 
зачастую производить огромную работу по пересмотру 
всего литературыаго матеріала для тѣхъ районовъ, 
относительно которыхъ суіпествуютъ лишь отрывоч-
ныя данныя. В ъ 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. Еарпинскій и 
директоръ Геологическаго Комитета. Послѣдній со-
стоялъ также однимъ изъ членовъ редакціонной ком-
мисіи предпринята™ коыгрессомъ изданія Palaeontologia 

Учаетіе Ко
митета въ 
меоюдународ-
ныхъ пред-
пріятіяхъ. 
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Universalis, о которомъ была уже рѣчь въ предыду-
щихъ отчетахъ. 

Въ 1909 году къ Геологическому Комитету обраща
лись съ запросами многія какъ правительственныя, 
такъ и частныя учрежденія и лица. По этимъ запро-
самъ Геологическимъ Комитетомъ произведены слѣдую-
щія работы. 

Даны заключенія : — о возможности полученія арте-
зіанской воды на ярмарочной площади въ Нижнемъ 
Новгородѣ; — о возможности полученія питьевой воды 
изъ глубокихъ буровыхъ скважиыъ въ С.-Петербургѣ;— 
объ организаціи геологическихъ изслѣдоваиій Якутской 
области, Чукотскаго полуострова и Камчатки; — объ 
изслѣдованіи Аннинскихъ .минеральныхъ водъ; —отно
сительно предъявленія къ Московско-Кавказскому То
вариществу требованія о проведеніи предусмотрѣнныхъ 
заключеннымъ съ нимъ договоромъ буровыхъ скважинъ 
въ южной, юго-восточной и юго-западной частяхъ осу-
шеннаго Раманинскаго озера; — о разрѣшеніи эксплоа-
тировать минеральный источникъ при д. ЕЬкевкѣ, Ела-
бужскаго у., Вятской губ.; — о возможности полученія 
воды при буреніи скважины въ д. Николаевкѣ, Попель-
настовской волости, Верхнеднѣпровскаго уѣзда, Екате-
ринославской губ.; — о производившихся около источ
ника Нарзанъ развѣдочныхъ работахъ; — о буреніи 
артезіанскаго колодца на землѣ Тверской мануфактуры 
въ г. Твери; — о нефтеносности острова Челекена;— 
относительно изданія геологическихъ картъ Бакинскаго 
нефтеноснаго района; — о программѣ геологическихъ 
работъ Кавказскаго Горнаго Управленія;—о возможно
сти снабяшиія г. Баку водой изъ Шолларскихъ источ-

Зсщюсы и 
обрагаенгя %ъ 

Комитету 
различныхъ 
учрежденій 

и лицъ. 
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никовъ; — о возможности получения артезіанской воды 
въ Акгюбинсігамъ уѣздѣ и юго-восточной части Куста-
найскаго уѣзда Тургайской области;—по вопросу о не
обходимости предъявленія требованія объ углубленіи на 
250 caîK. буровой скважины въ Эмбинскомъ нефтеносномъ 
районѣ; — о возмолшости полученія воды буровой сква-
жиной въ имѣніи близъ с. Тростяного, Шацкаго уѣзда, 
Тамбовской губернии;—о характерѣ каменноугольныхъ 
мѣсторояеденій восточнаго склона Урала;—о признаніи 
завѣдомр нефтеносными казенныхъ земель въ Майкоп-
скомъ отдѣлѣ, Кубанской области;—о возмолшости влия
ния проектируемаго новаго ваннаго зданія въ Пятигорсисѣ 
на реяшмъ минеральныхъ источниковъ;—о расширеніи 
программы геологическихъ изслѣдованій въ Майкоп-
сішмъ нефтеносномъ районѣ; — объ установлении гра-
ницъ округа охраны Тифлисскихъ минеральныхъ водъ;— 
о расширение округа охраны Ессентукскихъ минераль
ныхъ водъ;—о возмолшости полученія хорошей воды 
въ имѣиіи Худатъ-Нубухлы, Кубинскаго уѣзда. 

Доставлены свѣдѣнія: — о природныхъ богатствахъ 
Петропавловскаго, Командорскаго, Охотскаго, Гижигин-
скаго и Анадырскаго уѣздовъ Приморской области и 
сѣвернаго Сахалина; — объ угленосности имѣнія близъ 
станцій Должанской и Ровеньки 2-й Екатерининской 
жел. дор.;—о геологическомъ строеніи мѣстности около 
стангцій Долясанская и Звѣрево; — объ угленосности 
имѣния близъ с. Новопавловки, Области Войска Дон-
скаго;—объ угленосности участковъ въ окресностяхъ с.с. 
Ремовки и Снѣжинскаго, Таганрогскаго округа, Области 
Войска Донскаго; — о нефтеносности грязевой сопки 
въ 10 верстахъ отъ станціи Владиславовичи; — о крым-
скихъ глииистыхъ сланцахъ; — объ обеззараживаніи 
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питьевой воды при помощи фіолетовыхъ и улътрафіо-
летовыхъ лучей; — о рудоносности трехъ участковъ въ 
Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губ.;— 
о мѣсторояеденіяхъ вольфрамовой руды въ Россіи; — о 
результатахъ детальныхъ геологическихъ изслѣдованій 
на Апшеронскомъ полуостровѣ; — объ угленосности 
участка Александро-Свирской церкви, близъ с: Але
ксандровки, Бахмутскаго уѣзда; — о нефтеносности нѣ-
сколькихъ участковъ Биби-Эйбатской бухты;—о резуль
татахъ изслѣдованій, произведеиныхъ въ Ухтинскомъ 
нефтеносномъ районѣ; — о мѣсторояеденіяхъ соли въ 
Восточной Сибири; —о нефтеносности участка № 4- на 
Биби-Эйбатв; —о нефтеносности района Ханисъ-Цха-
ли; — о результатахъ изслѣдованія Аннинскихъ мине-
ральныхъ водъ; —объ угленосности владѣній Суворов-
скаго рудника, Екатеринославской губ.; — о солености 
воды въ различныхъ пластахъ Биби-Эйбатской долины. 

Произведены изслѣдованія и опредѣленія:—коллек-
ціи третичныхъ ископаемыхъ изъ Челябинскаго уѣзда; — 
образцовъ желѣзной руды изъ Лужскаго уѣзда, Петер
бургской губ.; — образцовъ породъ, доставленньтхъ 
Управленіемъ Шоссейныхъ и Водяныхъ Путей;—кол-
лекціи ископаемыхъ растеній изъ окрестностей Тугай-
кульскаго и Ильинскаго поселковъ, Челябинскаго уѣз-
да;—образцовъ породъ изъ имѣыія Смолина, Остерскаго 
уѣзда, Черниговской губ.; — образца гудроннаго песча
ника изъ Бугульминскаго уѣзда, Самарской губ.; — 
сеноманскихъ ископаемыхъ изъ с. Новаго на р. Ыеручъ, 
Калужской губ.;—породъ, пройденныхъ буровыми сква
жинами въ предѣлахъ дельты р. Волги; — коллекціи 
горныхъ породъ изъ Ыерчинскаго заводскаго округа, За
байкальской области. 
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Въ «Трудахъ Геологическаго Комитета» за 1909 г. 
опубликованы : 

Андрусовъ, Н. Матеріады къ іюзнанію прикаспіЁскаго не
огена. Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 40. 

Чарноцкій, С. И. Геологпческія изслѣдованія Кубанскаго 
нефтеноснаго района. Лпстъ Ыефтяно-Ширванскій. Тру
ды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 47. 

Залѣсскій , M . О тождеетвѣ Neuropteris ovata Hofniaim. и 
NeurocalUpteris gleichenioides Sterzel. Труды Геол. Ком. 
Нов. сер. Вып. 50. 

Мейстеръ, А. Геологическое описаніе маршрута Семнпала-
тинекъ—Вѣрный. Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 51 . 

Краснопольскій , А. Геологически очеркъ окрестностей 
Верхне- и Нижне-Туринекаго завода и горы Качканаръ. 
Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 52. 

Въ « И з в ѣ с т і я х ъ Г е о л о г и ч е с к а г о Коми
тета» за отчетный годъ, кромѣ протоколовъ засѣданій 
Присутствія Комитета, записки А. П. Герасимова о 
прорывѣ ледниковаго озера на N 0 склонѣ Эльбруса, 
записки Голубятпикова о нефтеносныхъ и водонос-
ныхъ пластахъ Биби-Эйбата, Воларовта о нефтенос-
номъ районѣ Кирмаку, описанія развѣдочныхъ работъ 
на каменный уголь на восточномъ склонѣ Урала, со-
ставленнаго горн. инж. Гебауэромъ и Врусницынимъ, 
некролога Е. Л. Болохощева, записки Ячевсшо, Гера
симова и Яворовскаго о мѣсторожденіяхъ соли въ Во
сточной Сибири и некролога 0. Л. Лтситина, — иа-
печатаны слѣдующія статьи: 

Залѣсск ій , M . Д. Замѣтка о растительныхъ остаткахъ кзъ 
каменноугольвыхъ отложеяій Мугоджарскихъ горъ. 

Статья представляетъ результаты обработки расти
тельныхъ остатковъ, найденныхъ при изслѣдованіяхъ 
Комитета въ Мугоджарскихъ горахъ. 

Издонія 
Геологическаго 

Комитета. 
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Т и х о н о в и ч у H . Предварительный отчетъ объ экспедиціи 
на полуостровъ Шыидта въ Сѣверномъ Сахалннѣ въ 
1908 году. 

Содержаыіе статьи изложено въ отчетѣ Комитета 
за 1908 годъ. 

Б о г а ч е в ъ ч В . Очеркъ третичныхъ отложепііі сѣвернаго 
Приаралья. 

Очеркъ представляетъ отчетъ объ изслѣдованіяхъ, 
произведенныхъ авторомъ въ 1907 году. 

Борисякъ , A . Pseudomonotis ochotica Крымско-Кавказскаго 
тріаса. 

Авторъ описываетъ нѣкоторыя особенности крым-
скихъ и кавказскихъ формъ Pseudornonotis ochotica, 
не лишенныя значенія для морфологіи этой формы 
вообще. 

Никитлнъ, С. Н. Развѣдкп на каменный уголь въ окрест-
ностяхъ ст. Беръ-Чогуръ, Оренбургъ-Ташкентской жел. 
дор. 

Статья представляетъ краткій отчетъ о произведен
ныхъ Комитетомъ геологическихъ изслѣдованіяхъ въ 
Мугоджарскихъ горахъ и о развѣдкахъ на каменный 
уголь близъ ст. Беръ-Чогуръ, произведенныхъ за счетъ 
Управленія Оренбургъ-Ташкентской жел. дор. 

В е б е р ъ и Кадицкій. Островъ Челекенъ. 

Статья представляетъ предварительный отчетъ о 
детальныхъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1907 
и 1908 годахъ, и содерлеаыіе ея изложено въ годовыхъ 
отчетахъ Комитета за соотвѣтствующіе года. 
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Отчета о деятельности Геологическаго Комитета за 1908 годъ. 
Степановъ, П. Геодогнческій разрѣзъ Донецкаго каменно

угольнаго бассейна по линіи слобода Аграфеновская., 
станція Должанская, хуторъ Таловый. 

На осі-юваніи работъ по составлеі-гіи детальной гео
логической карты Донецкаго бассейна авторъ даетъ 
разрѣзъ черезъ весь бассейнъ по меридіану ст. Дол-
жанской и карту полосы вдоль этого разрѣза, въ 3-хъ 
верстномъ маештабѣ. 

Полевой, П. Нефтеносный районъ сѣверо-восточяаго Саха
лина. 

Статья представляете отчетъ объ изслѣдоваиіяхъ, 
произведенныхе авторомъ въ 1908 году; содержаніе 
ея изложено въ отчетѣ Комитета за этотъ годъ. 

Воларовичъ, П. Бассейнъ Шолларсішхъ источниковъ. 

Статья представляете геологическій очерке назван-
наго района, составленный на основаыіи произведен
ныхе ве 1903 году геологическихе изслѣдованій автора 
ве Кубинскоме районѣ и дополнительныхе изслѣдова-
ній, совмѣстно се Л. Логребовымъ ве 1909 году (см. 
выше). 

Михайловскій, Г. Геологнческія изслѣдованія на юго-запа-
дѣ Бессарабіи. 

Статья представляете отчете о работахе, произве
денныхе ве 1908 году; еодеряшгіе ея изложено ве отчетѣ 
Комитета за этоте годъ. 

Б о г а ч е в ъ , В . Дополнительная замѣтка о прѣсноводныхъ не-
огеновыхъ фаунахъ Европы. 
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Ыѣсколько до полните льныхе замѣчаній къ статьѣ 
автора, напечатанной въ Ж 4, т. X X V I I «Извѣстій 
Геол. Комит.» за 1908 годъ. 

І іригоровскій , M . Къ геолога южоыхъ уѣздовъ Московской 
губерніи и смежныхъ частей Рязанской п Калужской. 

Статья представляете отчете автора объ его изслѣ-
доваыіяхе, произведенныхъ въ 1908 году, въ области 
58 листа десятиверстной карты; изложеніе ихъ резуль-
татовъ поиѣщено въ годовомъ отчетѣ Комитета за 
1908 годъ. 

Воларовичъ, П. Нефтеносный районъ Кирмаку на Апше-
ронскомъ полуостровѣ. 

Статья представляетъ отчегъ о произведенныхъ 
авторомъ детальныхъ изслѣдованіяхъ названнаго района, 
результаты которыхъ были изложены въ соотвѣтству-
ющихъ годовыхъ отчетахъ, 

Огильви, A . Краткій обзоръ геологическпхъ изслѣдованій 
около источника Нарзанъ въ Кнсловодскѣ. 

В ъ статьѣ, кромѣ отчета о произведенныхъ рабо-
тахе, авторъ трактуетъ вопросъ о происхожденіи источ
ника Нарзане. 

Я к о в л е в ъ , Н. Нѣсколысо замѣчаній по поводу статьи А. А. 
Борисяка. «Къ вопросу о тектоникѣ сѣверо-западной 
окраины Донецкаго кряжа». 

Полемическая замѣтка по поводу статьи Борисяка, 
напечатанной ве № 7 «Извѣстій Геол. Ком.» за 1908 г., 
т. X X V I I . 

Р е н г а р т е н ъ , В . О фаунѣ мѣловыхъ и титонсішхъ отложе-
ній юго-восточнаго Дагестана. 
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Статья представляетъ результата обработки коллек-
ціи мѣловыхъ окаменѣлостей, собранной К. Л. Богда-
повичбмъ при работахъ 1901—1902 г. въ Дагестанѣ; 
среди нихъ авторомъ описанъ новый видъ Jmira dagïie-
stanica изъ неокомскихъ отложеній долины р. Судура. 

Кроиѣ «йзвѣстій», въ наступившеыъ году печа
таются и частью уже отпечатаны слѣдующія изданія' 
Комитета. 

Ф а а с ъ , А. В. Очеркъ Крпворожскихъ жедѣзо-руднихъ мѣсто-
рожденій. Труды Геол. Кол. Нов. сер., вып. 39. 

С о ко л о въ, В. Геологическое строеніе западной части района 
главиаго антнклинала Донецкаго бассейна. Труды Геол. 
Ком. Нов. сер., выи. 53. 

Ч е р н ы ш е в у Вронннковъ , В е б е р ъ л Фаасъ . Андижан
ское землетрясение 3/16 декабря 1902 года. Труды 
Геол. Ком. Нов. сер., вып. 54. 

Наливкннъ, В . А. Фауна Донецкой юры. II BracMopoäa. 
Труды Геол. Ком. Нов. сер., вып. 55. 

Криштофовичъ, А. ІОрскія растенія Уссурійскаго края. 
Труды Геол. Ком. Нов. сер., вып. 56. 

Богдановичъ , К. Геологическія нзслѣдованія Кубанскаго 
нефтеноснаго района. Лястъ Хадыжинскій. Труды Геол. 
Ком. Нов. сер., вып. 57. -

Чарноцкій, С. И. Геологическія изслѣдовавія Кубанскаго 
нефтеноснаго района. Лаетъ Нофтяно-Ширванскій. Труды 
Геол. Ком. Нов. сер., вып. 47. Изданіе второе. 

Въ • отчетномъ году Геологически Комитета продол-
жалъ работы по 2-му издаыію общей 60-ти верстной 
карты Европейской Росеіи, о которой уже упоминалось 
въ отчетѣ за 1907 годъ. 

Кромѣ того, продолжалось издаыіе геологической 
карты Азіатской Россіи, въ масштабѣ 100 верста въ 

Печатающее
ся Труды Ко

митета. 
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дюймѣ, и печатаніе составленной покойыымъ Михаль-
скимъ трехверстной геологической карты Кѣлецкаго 
кряжа, а также продолжалось печатаніе одноверстыой 
геологической карты Донецкаго бассейна, первый вы-
пускъ которой въ настоящее время улее законченъ 
печатаніемъ. Далѣе, продоллтлось изданіе полуверстной 
карты Кривороясскаго леелѣзноруднаго района, геологиче
ской карты платиноносныхъ районовъ Средняго Урала, 
а также печатаніе трехверстной геологической карты 
Изюмскаго уѣзда и десятиверстной карты Крыма. 

Въ отчетномъ году Геологический Комитетъ, на 
особо ассигнованныя средства, продолжалъ печатаніе 
изданія «Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя 
работы по линіи Сибирской желѣзной дороги» и опуб-
ликованіе серіи трудовъ партій, работающихъ въ Си
бири, подъ общимъ названіемъ «Геологическія изслѣ-
дованія въ золотоносыыхъ областяхъ Сибири». 

Въ 1909 году продоллшлось печатаиіе выпусковъ 
X X I I , X X I I I , «Геологическихъ изслѣдованій и развѣ-
дочныхъ работъ по линіи Сибирской жел. дор.», заклю-
чагощихъ въ себѣ окончательные отчеты г. Обручева 
объ изслѣдованіяхъ въ западной части Забайкальской 
области и г. Герасимова—въ ея центральной части. Изъ 
нихъ закончены печатаніемъ и выпущены въ свѣтъ 
первыя части вып. X X I I и X X I I I , содерлеащія описа
тельную часть изслѣдованій въ Западномъ и Централь-
номъ Забайкальѣ. Кромѣ того, закончены печатаніемъ 
вып. X X V I I , содерлеащій подробный отчетъ кн. Гед-
ройца объ изслѣдованіяхъ въ Восточномъ Забайкальѣ, 
вып. X X I X , содержаний результата обработки гг. K e i s 
и E g g er палеонтологическихъ коллекцій, собранныхъ 
въ Забайкальской области, и выпускъ X X X , содер-
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жащій полный отчета проф. Зайцева по произведен-
нымъ имъ вдоль линіи Сибирской жеж. дор. геоло-
гическимъ изслѣдованіямъ. Начата печатаніемъ вып. 
X X X I , заключающій отчета гори. шик. Аиерта по 
изслѣдованіямъ 1895 г. вдоль западной части Амурской 
шел. дор. 

Изъ «Геологическихъ изслѣдованій въ золотонос-
ныхъ областяхъ Сибири» печатались и частью уже 
отпечатаны: 1) Вып. X «Геол. изсл. въ Амурско-При-
морскомъ районѣ», содержашій статью «Маршрутныя 
изслѣдованія въ бассейнѣ верхней Зеи» Э. Э. Анерта; 
2) Вып. V I «Геологическія изслѣдованія въ Енисей-
скомъ золотоносномъ районѣ», содеряищій предвари
тельный отчета Л. А. Ячевскаго объ изслѣдованіяхъ въ 
Мішусинскомъ горномъ округѣ, въ 1902 г.; 3) вып. I X 
того же изданія—полный отчета А. К. Мейстера по его 
изслѣдованіямъ въ Енисейскомъ золотоносномъ округѣ. 
4) Вып. V «Геол. изслѣд. въ Ленскомъ золотоносномъ 
районѣ», содерягащій предварительные отчеты горн. инж. 
Мейстера, Дреображеиасаго, Еотулъскаго и Демина, по 
работамъ 1907 и 1908 гг. и 5) Детальная геологиче
ская карта Енисейскаго района: планшеты Д—5, Д—6, 
составленные г. Ячевстмъ, планшета 1—7, составлен
ный Мейстеромъ, планшеты Ж—7 и 3—7, составлен
ные горн, инж, Сталъновыт на основаніи матеріа-
ловъ, собраниыхъ Я. Л. Иэюицкимъ. 6) Детальная гео
логическая карта Ленскаго золотоноснаго района: листы 
1—2 ряда V и листа I V — 3 , V — 3 , составленные г. Обру
чевыми. 7) Детальная геологическая карта Амурско-
Приморскаго района: планшета II— 1 Зейскаго района, 
составленный Л- В. Рштасомъ, и 1—3, составленный 
M. М. Ивановым». 
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Почетный Директоръ Комитета А. Л. Карпиншй, 
кромѣ обработки прежде собранныхъ имъ и другими 
лицами матеріаловъ (результаты которыхъ были дололадны 
въ засѣданіяхъ учеыыхъ учрелденій), опубликовалъ. 

О нѣкоторыхъ проблематнческихъ органпческихъ остатиахъ 
Японіи. Изв. Ими. Акад. Ыаукъ, Ш, 1909 г. Ж> 15, 
стр. 1045. 

Мезозойскія угленосныя отложенія восточнаго склона Урала. 
Горн. Журн. 1909 г. Ш, № 7, стр. 56. 

Директоръ Комитета Ѳ. Ii. Чериышевъ^ кромѣ докла-
довъ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ и въ засѣ-
даніяхъ И м п Е р А т о р с к А г о Минералогическаго Обще
ства, редактировалъ Записки Минералогическаго Обще
ства и издаваемые этимъ Обществомъ Матеріалы для 
геологіи Россіи. 

Въ іюнѣ мѣсяцѣ 0. Л. Чериыгиевъ былъ командированъ 
въ Женеву для принятая участія въ праздноваиіи трех-
сотъ пятидесятилѣтняго юбилея тамошняго университета, 
совѣтомъ котораго онъ избранъ почетнымъ докторомъ. 

Старшій геологъ Богдановичъ, былъ занять печата-
ніемъ работы о желѣзныхъ рудахъ Россіи для пред-
стоящаго въ 1910 году меясдународнаго геологическаго 
конгресса въ Отокгольмѣ, а также опубликовалъ: 

Землетрясенія въ Мессинѣ и Калифорніи. Спб. 1909 г. 

Старшій геологъ Борислт былъ занятъ, препаров
кой и обработкой большой коллекціи остатковъ сармат-
скихъ млекопитающихъ, найденныхъ имъ въ плотномъ 
известняк на глубинѣ около 2 саж., въ Севастополѣ; 
кромѣ'того имъ опубликовано: 

Фауна юрекихъ отложеній Байсунъ-Тау. Тр. Геол. Муз. Акад. 
Наукъ, т. Ш. 

Работы 
штатныхъ 

членовъ 
Комитета. 
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Геолстъ Яновлевъ опубликовалъ выпускъ первый 
Учебника палеоитологіи. 

Геологъ А. В. Фаасъ. продолжая работу по состав
ление полуверстной геологической карты Криворож-
екаго района, подготовилъ къ печати листъ 2-й I V ряда 
этой карты, причемъ для петрографической характе
ристики главнѣйшихъ породъ названной мѣстности поль
зовался рукописнымъ матеріаломъ, доставленнымъ проф. 
В. Е. Тарасежо. Кромѣ того г. Фаасъ былъ занять 
составленіемъ краткаго очерка Криворожскихъ желѣзно-
рудныхъ мѣсторожденій, съ картами трехверстнаго мас
штаба, изъ которыхъ закончены въ отчетномъ году пе-
чатаніемъ карты магнитныхъ склрненій и гипсометри
ческая. 

Помощникъ геолога М. Д. Залѣссшй, опубликовалъ: 

Communication préliminaire sur un nouveau Dadoxyhn h 
faisceau de bois primaire autour de la moelle, provenant 
du dévonien supérieur du bassin du Donetz. Изв. Иип. 
Ак. Ыаукъ 1909 г. 

Тоже на русскоыъ языкѣ въ пршгоженіяхъ къ протоколамъ 
Имп. Моек. Общ. Испытателей Природы за 1909.-

Изъ лицъ, прикомандированныхъ къ Комитету, гор
ные инженеры Жарковъ и Миклуха занимались по
исковыми и развѣдочными работами въ различныхъ 
частяхъ Европейской Россіи и Урала, горн. инж. 
Огильви и Лангвагенъ—геологическими и развѣдочными 
работами на Кавказскихъ Минеральныхъ водахъ^ гѳрн. 
инж. Вронниковъ—изслѣдованіемъ причннъ оползаній 
берега Волги противъ гор. Вольска. 

Какъ и въ прошедшемъ году, главное номтлценіе 
Комитета находилось въ домѣ графини Осгенъ-Сакенъ, 

Пап. Геол. Kojr. , 1900 г . , т. X X I X , Ѣ 2. 17 

Работы при
командирован
ныхъ къ Коми
тету лицъ. 

Помѣщеніе 
Комитета. 
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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, 
по Волховскому переулку, д. № 30, по 5 лииіи и 
д. № 50 по 1-й линіи Васильевскаго Острова. 

О состояніи библіотеки къ 1-му января 1910 года 
свидѣтельствуютъ нижеслѣдуіощія данныя. 

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

Къ 1-му января 1910 года 9,939 названій, всего на 
сумму 108,903 руб. 45 коп. 

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

Всего 
Состояло Прибави состоитъ 

К Ъ 1 Я І І В . лось въ K l > 1 янв. 
1909 г. 1909 г. 1910 г. 

I. Геологія Россііі  1846 + 25 __ 1871 
11. Общая геологія  1361 1 

1 9 1370 
Ш. Геологическая руководства . . 239 -ь 7 = 246 
I V . Палеонтологія Россін . . . . 405 + 8 413 

V . Общая падеонтологія . . . . 1505 + S = 1513 
V I . Минерадогія Россіи . . . . 117 + — 117 

VIT. Общая минералогія . . . . 367 6 _ 373 
Ѵ Ш . Зоологія и ботаника . . . . 229 + 4 233 

I X . Физика и химія  68 1 
1 69 

X . Физическая географія. . . . 497 _!_ 
1 

10 507 
X I . Географія описат., статистика . . 551 + • 1 = 552 

4- 3 = 198 
Х Ш . Горныя науки 449 1 

9 = 458 
X I V . Сборники, словари, указат. и пр. 240 + 4 = 244 

Бибдіотека. 
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Всего 
Состояло Прибави СОСТОПТЪ 

къ 1 янв. лось въ къ 1 янв. 
1909 г. 1909 г. 1910 г. 

X V . Си-Ьсь  463 _|_ 9 = 472 
X V I . Карты 445 = 453 

ХѴП. Антроподогія  57 + - = 57 
ХѴІП. Періоднческія нзданія. . . . 777 

9811 

+ 16 

+ 128 

= 793 

= 9939 

Пріобрѣтено на средства Комитета книгъ и жур-
наловъ: 

Принесено въ даръ отъ разныхъ учреждены и лицъ 
книгъ, журналовъ и фотографическихъ снимковъ: 
До 1-го января 1909 года на сумму . . . . . 51,673 р. 28 к. 
Съ 1-го января 1909 г. но 1-е января 1910 г. 2,205 » 15 » 

Обмѣнъ изданіями съ различными учрежденіями и 
лицами происходилъ въ 1909 году. въ. слѣдующихъ 
размѣрахъ: 

До 1-го января 1909 г. на сумму = . . . 44 ,410 Р. 50 к 
Съ 1-го января 1909 г. по 1-е января 1910 г. 965 » 22 » 
Переплетено до 1-го января 1909 г. 11,922 т. S,842 » 95 » 

456 » 80 
Сброшюровано брошюръ въ папку до 1-го янв. 

1909 г. 3.266 шт 334 » 25 » 
Сброшюровано въ папку брошюръ за 1909 г. 

145 шт 15 » 30 » 

Комптетъ посыдадъ Комитета подучалъ 
своп пзданія. пзданія. 

Россія . . . . . . 356 238 
Австро-Венгрія. • . . 28 25 

8 8 
Болгарія . . . . 1 1 
Великобританія . . . 20 19 

17* 
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Комнтетъ посыладъ Комнтетъ получалъ 
своп ііздаиія. ішданія. 

Германія  . 40 33 
Голландія  5 3 
Данія  2 3 
Испанія  2 1 
Нортугалія . . . . 2 1 

. 16 13 
Руиынія  2 2 
Сербія  1 2 
Франція  . 27 26 
Швейцарі я . . . . 7 17 
Швеція и Норвегія . . 12 . 10 
С-Амер. Соед. Штат. . 42 44 
Центр, и Южная Амер- . 14 14 

7 7 
. . 9 9 

Африка 3 5 
А в с т р а л і я . . . . . . 12 12 

616 518 

Благодаря содѣйствііо гг. начальниковъ губерній, 
Геологический Комитетъ въ 1909 г. получалъ губерн
ски^ вѣдомости • слѣдуюидихъ губерній и областей : 
Архангельской, Варшавской, Виленской, Витеб
ской, Владимірской, Вологодской, Волынской, 
Воронежской, Вятской, Гродненской, Екатерино-
славской, Енисейской!, РІркутской, Калишской, 
Калужской, Кіевской, Ковенской, Костромской, 
Курляндской, Курской, Кѣлецкой, Ломлшнской, 
Люблинской, Могилевской, иМосковской, Ниже-
городской, Новгородской, Оренбургской, Пензен
ской, Петроковской, Плоцкой, Полтавской, Псков-
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ской, Самарской, Симбирской,. Семипалатинской, 
Саратовской, С ткв р о пол ъ ской, С у ва л к с к о %„ С ѣ д-
лецкой, Таврической, Тверской, Тобольской,^Том
ской, Туркестанской, Тульской, Уральской, Уфим
ской, Харьковской, Черниговской и Ярослав
ской:' 

Изъ приведенныхъ губернскихъ вѣдомостей извле
чено и занесено въ библіотеку Комитета значительное 
количество статей и замѣтокъ по научной и прикладной 
геологіи и физической географіи Россіи. 

Коллекціи Комитета продолжаюсь постоянно попол
няться матеріаломъ, доставляемымъ какъ штатными 
членами Комитета, такъ и другими лицами, работаю
щими по его поручеыію, а также и сторонними учре-
жденіями и лицами, присылающими матеріалы въ Ко-
митетъ 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 при
сылкою ему образцовъ и коллекцій, слѣдуетъ упомя
нуть: 

Управленіе средне-азіатскихъ яшлѣзныхъ дорогъ, 
приславшее въ даръ Комитету коллекцію образцовъ 
породъ, пройденныхъ буровой скважиной въ Асхабадѣ. 
Штейгеромъ Масловымъ была принесена въ даръ Коми
тету ншкняя челюсть динотерія. Необходимо еще упо
мянуть объ обширной коллекціи остатковъ млекопитаю-
щихъ изъ сарматскихъ отложеній Крыма, найденной 
ста,ршимъ геологомъ Еорисякомъ въ Севастополѣ. 

Коллекціи 
Геологическою 

Комитета. 
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Оканчивая настоягцій отчета, Комитета считаетъ 
долгомъ выразить свою глубочайшую благодарность 
всѣмъ многочисленнымъ учрежденіямъ и лицамъ, со-
дѣйотвіемъ которыхъ онъ имѣлъ случай пользоваться 
въ минувшемъ году. 



Personnel du Comité Géologique. 

Directeur d'honneur: 

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

Directeur: 

T s c h e m y s c h e w , Théodoce, membre de l'Académie des Sciences, 
ingénieur des mines. 

Géologues en chef: 

K r a s n o p o l s k y , Alexandre, ingénieur des mines. 
B o g d a n o v i t c h , Charles, » » » 
W i s s o t z k y , Nicolas, » » » 
B o r i s s i a k , Alexis , » » » 

Géologues: 

Y a k o v l e w , Nicolas, ingénieur des mines. 
F aas. Alexandre, » » » 
W e b e r , Valerien, » » » 
Gruerassimow, Alexandre, » » » 
G o l o u b i a t n i k o w , Dimitri. » » » 
K a l i t z k y , Kazimir , » » » 
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Géologues-Assistants : 

Z a l e s s k y , Michel, candidat ès sciences naturelles 
T i e h o n o v i t c h , Nicolas, » » » 
W o l a r o v i t c h . Paul, ingénieur des mines. 
R i a b i n i n , Anatol » » » 
Step an о w, Paul » » » 

Bibliothécaire et secrétaire; 

PogréboAv, Nicolas. 

Conservateur : 

D e r j a w i n e , 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. 

Membres du Conseil: 

I n o s t r a n z e w , Alexandre, prof, de géologie à l'Université de St.-Pét. 
Z e m i a t c h e n s k i , Pierre, prof, de minéralogie à l'Université de 

St.-Pétersb. 

F e d o r o w , 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. 

V e r n a d s k y , Woldemar, membre de l'Académie des Sciences, de 
St.-Pétersbourg. 



I V . 

О Б Щ А Я Т А Б Л И Ц А T A B L E G E N E R A L E 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

СКОЙ РОССІИ 111 
И З Д А В А Е М О Й Г Е О Л О Г И Ч Е С Н И М Ъ К О М И Т Е Т О М Ъ . 

DE LA C A R T E G E O L O G I Q U E 
D E L A 

1909. R U S S I E D ' E U R O P 
* 

P U B L I É E P A R LE C O M I T É G É O L O G I Q U E . 



ИЗДАШЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Извѣстія Геологическаго Комитета: 
( Т о ы а расіірод^ппые обозначены авѣздочкок * ) . 

То.мъ 1*, 1882 f. И. 45 к. т. И*, 1883 г.. М« 1—9; т. 111*. 1884 г., Ш 1—10; т. IV, 1885 г., 
•№№ 1—10; т. V, 1886-г . , Ш 1 — І 1 ; т; V I , 1887 г., » 1—12; т. V I I , 1888 г.. Ш 1—10; 
т. Ѵ Ш , 1889 г., ЛУа 1—10; т. IX*, 1890 г., № 1—10; т. X * , 1891 г., Ш 1—9; т. X I * . 
•1892 г., Ш 1—10; т. X I I * , 1898 г., »Je 1—9; т. X I I I * . 1894 г.. Ш 1—9; т. XIV*. 
1895 г., J6Ä 1—9; т. X V , 1896 г., 1-^9;'т. X V I , 1897 г., 'Л?№ 1—9; т. X V I I , 1898 г., 
JêJ i - І—10. Цѣна 2 p. 60 к. за томъ, отдѣлыше 3W6 ПО 35 коп. 

TöM'i. X V I I I , 1899 г.; т. X I X , 1900 г.; т. X X , 1901 г.;'т. X X I . 1902 г.; т. X X I I . 1903 г.;т. Х Х Ш , 1904 г. 
т. X X I V , 1905 г.; т. X X V , 1906 г.; t. X X V I , 1907 г. ; т. Х Х Ѵ П ; 1908 г.; 'f. X X I I I , 1909 к. Ц. 
4 р. за том* (отдѣльн, №J\« не иродаютсн). 

Р у с с к а я г е о л о г и ч е с к а я библі отека, подъ ред. С Никитина , за 1885—96 гг: Ц.1 р. за годі. 
Тоже, издан. Геомгнческимъ Комитетомъ. за 1897 г., ц. 2 р. 40 к. 
Нротоколъ засѣданій Присут. Геолог. Компт. по обсуждение вопроса объ органивадіи почвен-

ныхъ нзслѣдованій въ 1'оссіи. (Пред,-кт> VI т. Изв. Геол.-Ком.). Ц. 35 к. 

Труды Геологическаго Комитета: 
Т о м ѣ I , Л V, 1883 г. I . Лагузенъ. Ф а у н а юрскихъ образовані і г Р я а а н с к о я губ. Съ 11 табл. 

' я картою. Ц. 3 р. 60 к.—Л" 2*, 1884 г. С. Никитинъ. Общая геологическая' к а р т а Росе іи . 
Ліістъ 56. Ci. геол.- картою и S табл. Ц. 3 р. (Одна геод;'карте 56-іол. ±- 73 к.).—J6 3", 3884 г. 
Ѳ. Чернышевъ. М а т е р і а л ы къ пзученію девоюйкихъ отложеній, Росс іи . Съ 3 табл. 
Ц ! 2 р . — ĵ ê' 4* (ііослѣдній), 1885 г. И. Мушкетовъі Геоло.гпческі іГ очеркъ Л и и е ц к а г о 
уѣзда 1' въ связи съ 'минеральными источниками г. Липецка. Съ геол. картою 
п пданоаіъ^ It, 1 p. 25 к. 

'Гомъ I I , JM'*: ïbBô т.'С. Никитинъ. Общая геолог, к а р т а Росе іи . Листъ 7J. Съ геол. картою 
и 8 табл. Ц. 4 г). 50 к. (Одна геол. карта 71 £ — 7 8 к.). Je 1,1-885 г. И.Синповъ.ОоіДая геолог. 
к а р т а -Р о Col i . ' Листъ 93-й. З а п а д и , ча'оть. Съ геол. картою.!' Ц. 2 р.'.(.Одна г е о £ карта 
Заіі. частя 93 листа—.50 к.). X'В, 1886 г. А. Павловъ.(Аммониты зоны A ' i p i d ö c e r a s 
à с ah t h t c'ii m в о с т о ч lit) й Р о с с і и . Съ.Ютабл. Ц. S р. 50 к.І° 4; .1887 'и И. Шмальгаузенъ. 
Оппсаиіе. о с т а т к о в ъ р а с т е н і й агМінегсихъ и пермскігхъ'«тл'ожендй. c i 7 табл. 
Ц. 1 р. -Ü 5* (ііослѣдн,).' 1887 г. А. Павловъ. Оа'я !арсйан лука' п ЛСегулл. Геологическое 
оішсаіііе. C i картою-н S табл. Ц. 1 р. 25 к.': 

Томъ Щ, , Л» 1*, 1885 г. Ѳ.' Чернышевъ.1 Фауна нижняго девона' заиад і іаго склона 
У р а л а . Съ 9-ю табл.' I I . ' S р. 50 к. '36 2*, -1886 г.'А; Карпинскій, Ѳ. Чернышевъ'и А, Тилло. 
Общая гео.л'огйческая карт'а Европейско'й"Р.р'с'(;іпі Л-исті'139. -Съ.4 табл. ісъ.геол. 
картой). I I . 3 р. У. 8*, 1887 г. Ѳ. Чернышевъ'. Фа'уна ср'едня'то-и 'верхннго девона 
за ігаднаго с к л о н а Трала' . Съ 14 табл. Ц, <6 р. Л» 4"*(поелѣ|нй), 1889"г. Ѳ. Чернышевъ. 
Общая г е о л о г . ' к а р т а Р о с c i в. Листъ 139. Описаніе центральной части Урала и за
наднаго его склона. Съ 7-ю табл.' Ц. 7 р. 

Т о м ъ I V , '>!*,. 1887 г'.А. Зайцевъ, Общая геолог. іУарта.Россіи. Л и с т ъ 138. Геолог, ошь 
саніе Ревдинекаго и Верхъ-йсетскаго округовъ. Съ геолог. картого.Ц. 2 р.' Л» 2*, 1890 г. 



А, Штукенбергъ. Общая геолог, карта. Р о с с і и . Лпстъ 13S. Геолог, іізслѣдов. сѣверо-
заиадной части области 138 листа. Ц. 1 р. 25 к. .V? 3 (послѣдній), 1893 г. Ѳ. Чернышевъ. 
Фауна д е в о н а ннжняго в о с т о ч н а г о с к л о н а У р а л а . Съ 14 табл. Ц. С р. 

TOMS V , Л; 1*, 1890 г. С. Никитинъ. Общая геолог, к а р т а Р о с с і п . Лпстъ 57. Съ гипсометр, 
н геолог, карт. Ц. 4 р. (Одна геол. карта 57 л. — 1 р.). ."в 2*. 1888 г. С. Никитинъ. Слѣды мѣло-
вого неріода въ центральной Р о с с і п . Съ геолог, картою н 5 табл. IL 4 p. Je 8. 1888 г. 
М. Цвѣтаева. Годовоногіп в е р х н л г о я р у с а средие-русскаго к а м е н и о у г о л ь н а г о 
и з в е с т н я к а . Съ 6 табл. Д. 2 р. Л; 4. 1888 г. Д. Штукенбергъ. К о р а л л ы и мшанки верх
няго я р у с а среди е - р у с с к а г о к а м е н и о у г о л ь н а г о И 8 В е с т н я к а . Съ 4 табл. Ц. 1р. 50 к. 
Л» 5* (послѣдній), 1890 г. С. Никитинъ, К а м е и н о у г о л ь н ы я отдоженія П о д м о с к о в н а г о 
края и а р т е з і а н с к і я воды подъ Москвою. Съ 3-мя табл. Ц. 2 р. 30 к. . 

Т о м ь V I , 1888 т. П. Кротовъ. Г е о л о г и ч е с к і я н з с д ѣ д о в а к і я на з а п а д н о м ъ с к д о н ѣ 
С о л п к а м с к а г о п Чердынскаго У р а л а . Съ геолог, картою и 2-мя табл. Выи. I — I I . 
Ц. за оба вып. 8 р. 25 к. (Одна геолог, карта — 75 к.). 

Т о м ъ Ѵ Т І , Je 1. 1888 г. И. Синцовъ. Общая геолог, к а р т а Р о с с і и . Листъ 92. Съ карт, 
я 2 табл. Ц. 2 р. 50 к. (Одна геолог, карта — 75 к.'). Л; 2, 1888 г. С. Никитинъ и П. Ососковъ. 
Заволжье въ области 92-го листа общей геологической карты Россіп . Ц. 50 к. 
Л» 3, 1899 г. П. Земятченскій. Отче'тъ о !г"еологи.ч. н п'о'чвенпыхъ н з с л ѣ д о в а н і л х ъ . 
пропзведенншъ въ Боровпчскомъ уѣздѣ Новгородской губ. въ 1895 г. Съ геолог, и почвен. 
карт. Ц. 1. р 80 к. Л» -I (послѣдній), 1899 г. А. Биттнеръ. Окаменѣлости изъ т р і а с о в ы х ъ 
отдожеиій Ю ж н о - У с с у р і й с к а г о края. Съ 4 табл. Ц. 1 р. 80 к. 

Томъ V I I I , Jè 1,1888 г. I . Лагузенъ. Ауцерлы, вотрѣчающіася-к* Росоіи. Съ 5 табл.. Д . 1 р. 60 к. 
У> 2, 1890 т. А. Михальскій, Аммониты ннжняго в о л ж с к а г о яруса . Съ 13 табл. Вып. 
1 и 2. Ц. за оба вып. 10 p. Jê 8. 1 8 9 4 г . И. Шмальгаузенъ. О д е в о н с к и х ъ растеніяхъ 
Д о н е д к а т о к а м е н и о у г о л ь н а г о б а с с е й н а (Съ 2 табл.). Ц. 1 p.. J6 4 (послѣдн.),1898 г> 
М. Цвѣтаева. Н а у т и л к д ы и аммонен нижн. отд. среднѳр. к а м е н ц о у г . и з в е с т н я к а . 
(Съ б табл.). Д. .8 р. ' . . ' : 

Тоьм. I X , Je 1*. 1889 г.. H. Соколовъ. Общая г е о л о г . ! к а р т а у Р о с с і и . Лиотъ 48-. Съ прил. 
ст. Е. Федорова. Мпкроск. нзслѣд. крвстал. породъ изъ области 48 листа, Съ геол. картою. 
I I . 4 р. 75 к. (Отдѣл. геол: карта 48-го листа — 75 к.)..- Jè 2. .1893 г. Н,"Соколовъ, Нижне-
третичныя отложенія Южной Р о с с і и . Съ 2 карт. 4 р. 50 к. Jé 3, 1804 г. Н. Соколовъ. 
Ф а у н а г д а у к о н и т о в ы х ъ песковъ Екатеринославскаго жел.-дор. моста. Съ геол. разрѣз. 
и 4 табл. Ц. 3 р. 75 к. X« 4. .1895 г. 0. Іекель.. Нкжнетретпчиыя се.дахіи нзъ Южн. 
Р о с с і и . Съ2 таб. Ц.1 p. Jê 5 (послѣдній).1899 г. Н, Соколовъ. Слои съ Venus Konkens i s 
(среднземноморскія отдожѳнія) на р. Коикѣ. Съ 5 табл, и картой Ц. .2 ,р . 70 к. 

Т о м ъ X , Jé 1*,1890 г. И. Мушкетовъ. В ѣ р н е н с к о е з емлетрясен іе У8-го Мая 1887 г. Съ 
4 карт. Ц. 3 р. 50 к. J6 2, 1893 г. Е. Федоровъ. Теодолитной метод .ъвъ мннералогіи я 
петрографіи. Съ 14 табл. Ц. .8 р. 60 к. JS 3,1895 г. А. Штукенбергъ. К о р а л л ы н мшанки 
каменноугольныхъ отложеній У р а л а и Т и м а н а . Съ 24 табл. Д. 7 p. JÊ 4 (послѣдн.), 
1895 г. Н. Соколовъ. О п р о и с х о ж д е н і » димановъ Южной Р о о с і К Съ карт. Ц. 2 р. 

Т о м ъ X I , Je 1, 1889 г. А. Краснопольскій. Общая геолог, к а р т а Р о с е і и . Д и е т ъ 126. Геолог, 
изсл, иа западн. склонѣ, Урала. ГГ. 6 p.'Je .2*, 1891 г. А. Краснопольскій^ Общая.г.еолог. 
к а р т а Р о с с і и . Лпс^тъ 126.̂  Объясните вамѣч. къ.геолог, картѣ. Ц.Дсъ. геолог, картою). 
Г р., 50 к. Одна геолог, карта. 126 д.—.1 р. . . . - , ;'• ' . 

Т о ы ъ . X I I , Je 2, 1892 г. Н.Лебедевъ, Вёрхне.-сщурійская фауна Тимана. Съ 3 табл. Ц.1 р.,20 к. 
J& 3, 1899 г. Э. Гольиапфель. Г о л о в он огія д о м а н и к о в а г о г ѳ р и з о н т а я ж н а г о . Тииан а . 
Съ 10 табл. Ц. 4 р. 

Т.омъ Х Щ , &, 1, 1892 г. А. Зайдевъ. Г еодогиче.скія азодѣдо в а д і я въ H икодае-ü а в -
динскомъ ркругД. Ц, 1 р - 2 0 k.'As 2, 1-894 г. Пі Кротовъ. Общая геолог, карта Р о с с і и, 
Лпстъ 89. Ороггядр'ографич., очеркъ, запади., части Вятской губ. Съ картою. Ц. 3 g. 60 к. 
36 3,',1900 г.Н.Высрцііій. Мѣсторо#сденія з о л о т а К о ч к а р с к о й системы въ Юяшомъ 
У.ралѣ. Ci» 3 -карт. Ц. 3 р. -50 к. Ж A (к.посдѣдніп), Д903 г. П. Михаиловскій. Средиземно-
морскія отдоженія Тоыаковкд., Съ 4' табл. Д . '4цр. .60 к. . ., '• . . . ., •. 

Т о ы £ ХГѴ", Je 1, 1895ѵг. Й. Мушкетрвъ.РОбщая. г,е,ологич. карта.Р;о.с.сі,и. .Листы 95 и 90. 
Геолог, изолѣдованія въ Калмыцкой степи. Ц. (съ^ 2 карт . )3 р.,75'к.* ртдѣльно. геол..карты 
95 л 96 л. пр. 75 iç..M^2.„ 18Д6 г.гН.,Соколовъ. Г)влррГ;е.адч>гичеек|я н з с д ѣ д о в а н і я н% 
Х е р с о н с к . губ;- Съ гірпд. ст.. Топорова «Анализы водъ Xерсонск. г.» в, карты. Ц. 4 р. 70 к. 
Js-3. 189о г. К. Динер>.'Т ;ріае,овыія фауны ; цефад.оподъ П р и м о р с к о е , о б л а с т и въ 
В о с т о ч н е й Сибири. Съ 5, табл. Ц. 2 р. 60 к. S 4 , І 8 9 6 т. И.Мушкетовъ/Теодогііческій 
очеркъ ледниковой области: Теберды п Чхалт.ы на К а в к а з . ѣ . II,. I р. ,70, к! J6 5 
(посдѣди.), .1896 г'.,Й.$ущкетовъ. О.бщ.ая ге"олотич. к а р т а "Россіи. Лиртъ 114, Геолог, 
изсдѣдованія въ Киргпіской степи. Съ картою.; Ц. 1-р.. . . . 

Tosra Х У і Ж 1, 1903 г. П. Ар|иашевскій. Обща,я-гедлогическая к а р т а Р о с с і и . Ли^етъ 
46rä. Полтава-^-Харько^ъ—Оцоянь.'.Оъ герл.^.дартой (Карта .отдѣль.нр—50 коп.'). ;Ц. а р. 



36-2. 1806 г. H. Сибирцевъ. Общая г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Росс іи . Ляс'тъ 72. Геолог. 
иаслѣдованія въ Окско-Клязмпнскомъ бассейнѣ. Съ картою. Д. 4 р. Л° 3, 1899 г. Н. Яновловъ. 
Ф а у н а і іѣкоторнхъ в е р х н е ш а л е о з о й с к н х ъ отложеній. Р о с е і и . I . Толовоногія в 
брюхоногія. Съ 5 табл.. Ц,-3 р. 60 к. JS'4 (и поол.) 1902 г. Н. Андрусовъ. М а т е р і а д ы 
къ п о 8 н а н і ю П р и к а с п і й с к а г о наогепа. Ажчагыльскіе пласты. Съ 5 табл. Ц. 2 р. 40 к. 

Т о м ъ X V I , J6 Л,' 1898 г. А. Штукенбергъ. Общая геологич. к а р т а Р о с с і и . Лнстъ 127. Съ 
5 табл. Ц. 6 р. 50 к. -Л» 2 (ііоедѣдн.): Ѳ. Чернышевъ>. • Верхнекаменноугольныя брахіоподы 
Урала и Тимана. Съ атл. тізъ 63 -табл. Ц. 18 р. 

Т о м ъ X V I I , № 1 1902 г. Б. Ребиндеръ. Фауна л в о з р а о т ъ мѣловыхъ п е с ч а н и к о в ъ 
о к р е с т н о с т е й о з е р а В а с к у н ч а к ъ . Съ 4- табл. Ц. 2 р. 40 к. Лв 2. 1902г . Н.Лебедевъ. 
Роль коралловъ въ девонек, отлож. Росеіп. Съ 5 табл. Ц. 8 р. СО к. JV» 3 (послѣдн.). M. Залѣсскій. 
О нѣкоторыхъ опгпдляріяхъ, собраннътхъ въ Допецкихъ каменноугольныхъ'отложеніяхъ. Съ 
4 табл. Д. 1 р. 

"Томъ X V I I I , № 1, 1901 г. 1. Морозевичъ. Г о р а М а г н и т н а я и ея блпжайшія окрест
ности. Съ б табл. и геол. карт. Ц. 3 р. 30 к. Л» 2, :І901 г. Н. Соколовъ. М а р г а н д о в ы н 
руды третичныхъ отдожвній Е к а т е р и н о с л а в с к . губ. и окрестностей К р и в о г о 
Р о г а . Съ 1 табл. и карт. Ц. 1 р. 85 к. & 3 (послѣдн.), 1902 г. А. Краснопольскій. Вдецкін уѣздъ 
въ геологическом* отношепіп. Съ геол. картой. Д. 1 p. S0 к. 

Т о м ъ X I X , Л* 1, 1902 г. К. Богдановичъ. Д в а иерееѣчен ія г л а в н а г о К а в к а в с к а г о 
хребта . Съ картой и Зтабл. Ц. 3 р. Л1» 2 (послѣдн.), 1902 г. Д. Николаевъ. Геологпч. 
нзслѣд. въ Кыттымской дачѣ Кншткшскаго Гори, округа. Съ 4 табл. Ц. 2 р. 70 к. 

Томъ X X , > 1,1902. В. Домгеръ. Геологич. и з с д ѣ д о в . въ Южн. Р о с с і и въ 1881—1881 гг. 
Съ картон. Ц. 2 р. 7-0 к. J8 2 (послѣдн.) 1902 т. В. Вознесенскій. Г и д р о г е о л о г л -
ческ ія и з с л ѣ д о в а н і я въ Нов : амоековскомъ у ѣ з д ѣ , Е к а т е р и н о с л а в е к о й губ. 
Съ ирилож. гидрогеологическая очерка Н. С о к о л о в а , съ картой..Д. 2 р. 

Н о в а я Оерія. Вып. 1. 1908 г. И. Мушкетовъ; М а т е р і а л ы по А х а л к а д а к с к о м у земдетряс . 
1899 т. Съ 4 табл.; Д. 2 р. Вып. 2. 1902 г'. Н. Богословскій. Материалы для изучепія нижне-
MtaoBofi аммонитовой фауны централыі. исѣверн. Россіп. Съ І&.табд.Д. 4 р . 50 к. Вып. 3. 
1905. А. Борисякъ. ГѳологическііЬ очеркъ Изюмскаго уѣзда. Ц. 5 р. Вып. 4. 1903. 
H. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскпхъ отложенщ въ Донецкомъ баесейаѣ. I . 
Пластинчатожаберный. Съ 2 табл; I L 1 р. Выи; 5. 1903. В^ Ласкаревъ. Фауна Вугловскпхъ 
слоевъ Волыни. Съ 5 "табл. и картой. Д. 2 р. 60 к. t Вып! 6. 1903. Л. Конюшевскій и 
П. Ковалевъ. Б а к а д ь с к і я мѣсторождеиія желѣзныхъ рудъ. Съ картон. Д. 2 р. Вып. 7. 
1903. I. Морозевичъ. Геологич. строеніе Исачковскаго холма. Съ 4 табл. Ц 1 р. Вып. 8. 
1908. I . Морозевичъ. О нѣкоторыхъ жильныхъ породахъ Таганрогскагр окр. Съ ,5 табл. 
Ц. 1 р. 30 к. Вып. 9. В. Веберъ. 1903. Шемахинское зѳмлетрясеніе 31-го янв. 1902. Съ 2. 
табл. и 1 карт. Д . 1 р. 50 к. Вып. 12. Н. Яковлевъ. 1904..Фауна верхней части палео-
зойскихъ отлож. въ Донецк, басе. Д.. Кораллы. Съ 1 табл. Ц. 50 коп. Вып. 13. 1904' г. 

'М. Д. Залѣсскій. Ископаемыя растеііія каменноугольныхъ отдоженій Донецкаго бассейна. 
I . Lycopodiales. Съ 14 табл. I L ' 8 р. 30 к. Вып. 14.'- 1904. "А. Штукенбергъ. Кораллы и 
мшанки нижняго отдѣла средиерусскаго каменноугольнаго известняка! Съ 9 табл. Ц. 2 р. 
60 к. Вып. 15. 1904. Л. Дюпаркъ и Л. Мразекъ. Троицкое мѣсторождоніе желѣзныхѵрудъ 
въ Іѵнзеловской дачѣ на Уралѣ- Съ 6 табл. и геологич. картой. Д." 3 р. Выи. 16. 1906. 
Н. А. Богословскій. Общая геолог, карта Россіп. Іпстъ 73. Елатьма, МорщадскхСапожокъ, 
Пнсаръ. Съ геологцч. картой Ці 3 р. Вып. 17. 1904. А. Нраснолодьскій. Геологич.,.очеркъ 
•окрестностей Лёмезинска'го завода У фимскагогорнаго округа! ,'Съ картой;' Д: '1 р.. Выи. 
IS, 1905. H. Соколовъ. Фауна моллгосковъ Мандриковки. 'Съ. .13 та.бд. Цѣна 2 р. 80 коп. 
Вып. 19. 1906. А. Борисякъ. Pelecypoâa юрскихъ отложецій европейской Россіи. Вып. I I : 
Arcidae. Съ 4 табл. Ц. 1 р. 40 к. Вып. 20. 1905. В. Ламанскій. Древпѣйшіе слои еилу-
рійскпхъ отдоженіп Россід. Съ чертеж, и рпсунк. въ текстѣ и прплож. двухъ фототпппч. 
табл. Ц. 3 р. Выи. 21. 1906. Л. КонюшевскШ. Геологическія пзслѣдованія въ рапопѣ Зпга-
зпнекпхъ п Комаровскпхъ жедѣзнорудныхъ мѣсторожденій (ІОжпый Уралъ). Съ 2 картами. 
Д. 2 р. Вып. 22. 1907. В. Никитинъ. Геологпческія пзсдѣдованія центральной группы дачъ 
Верхъ-Исетскпхъ заводовъ, Ревдпнской дачи и Мурзинскато участка. Съ картой на 5 лист, 
-п 35 таблицами. Ц. за два выпуска 17 р. Вып. 23. 1905. А. Штукенбергъ. Фауна верхне-
камемоугояыюй толщи Самарской Луки. Съ 13 таблиц. Д. 3 р. 20 к. Вып. 24. 1906. 
К. Калицкій. Грознеііскій нефтеносный районъ. Съ 3 картами на 6 лпетахъ и 3 таблиц, 
тзъ текстѣ Д. 3 p. SO к. Вып. 25. 1906. А. Краснопольскій. Геологическое описаніе Невьян-
-скаго горнаго округа. Съ геол. картой. Ц. 1 р. 50 к. Вып. 26. 1906 г. К. Богдановичъ. 
Система Дибрара въ юго-восточномъ Кавказѣ. Съ обзорной геологпч. картой, 2 табл. 
•разрѣзовъ, 54 рис. въ текста и 1-Х.. налеонтологич-. таблицами. Д. 5 р. Вып. 27. 1906. 
À. Карпинскій. О трохплпекахъ. Съ 3 табл. и мпог. рисунками въ текстѣ. Ц. 2 р. 70 к. 
.Вып. 28. 1908. Д. Голубятниковъ. Святой Оотрпвъ.' Съ 3 табл. и картой Д. 2 р. Вып. 29. 



А. Штукенбергъ. Общая геолог, к а р т а Р.оссііт. Листъ 13S. Геолог, изслѣдов. сѣверо-
занадной части области 138 листа. Ц. 1 р. 25 к. Л; 8 (ігослѣдній), 1S93 г. Ѳ. Чернышевъ. 
Фауна девона нижняго в о с т о ч н а г о склона У р а л а . Съ 14 табл. Ц. 6 р. 

Т о м * V , Je 1*, 1890 г. С. Никитинъ. Общая геолог, к а р т а Р о с с і л . Листъ 57. Съ гинсометр. 
и геолог, карт. П.. 4 р. (Одна геол. карта 57 л. — 1 p.). .V» 2*, 1888 г. С. Нинитинъ. Слѣды ыѣло-
вого неріода въ центральной Р о с с і п . Съ геолог, картою н 5 табл. II,. 4 p. Л» 3. 1888 г. 
М. Цвѣтаева. Головоногія в е р х н я г о я р у с а средне-русскаго к а м е н и о у г о л ь н а г о 
и з в е с т н я к а . Съ 6 табл. II,. 2 р. ;Ѵ? 4. 1888 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанкн верх-
няго я р у с а с р е д н е - р у с с к а г о кам е н ноуголь н аго и з в е с т н я к а . Съ 4 табл. Ц. 1р .50к . 
X' 5* (носдѣдній), 1890 г. С. Никитинъ. Каменноугольныя отложенія Подмооковнаго 
края и а р т е з і а н с к і я воды подъ Москвою. Съ 3-мя табл. Ц. 2 р. 30 к. . 

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

. TOMS V I I , Jê ] , 1888 г. И. Синцовъ. Общая геолог, к а р т а Р о с с і и . Листъ 92. Съ карт, 
и 2 табл. II, . 2 р. 50 к. (Одна геолог, карта •— 75 к."). Je 2. 1888 г. С. Никитинъ и П. Ососковъ. 
Заволжье въ области 92-го листа общей геологической карты Росс іи . Д. 50 к. 
Jô 3, 1899 г. П. Земятченскій. Отчетъ о геолЬги.ч. н п'о'Чвенныхъ и з с л ѣ д о в а н і я х ъ . 
произведенныхъ въ Боровпчскомъ уѣздѣ Новгородской губ. въ 1895 г. Съ геолог, и почвѳн. 
карт. Д. 1. р 80 к. Л» 4 (посдѣдній), 1899 г. А. Биттнеръ. Окаменѣлости изъ т р і а с о в ы х ъ 
отложеній І О ж н о - У с с у р і й с к а г о края. Съ 4 табл. Д. 1 р. 80 к. 

Томъ V I I I , -V: 1,18S8 г. I. Лагузенъ. Аупдалы, встречающаяся въ Россіи. Съ 5 табл.. Д. 1 р. 00 к. 
JÎ2, 1890 г. А. Мпхальсній. Аммониты нижняго в о л ж с к а г о яруса . Съ 13 табл. Вып. 
1 и 2. Д. за оба вип. 10 p. Je S. 1 8 9 4 г . И. Шмальгаузенъ, 0 д е в о н с к и х ъ растеніяхъ 
Д о н е д к а г о к а м е н н о у г о л ь н а г о б а с с е й н а (Съ 2 табл.). Ц. j p.. .N» 4 (послѣдн.), 1898 г.. 
М. Цвѣтаева. Н а у т п д ц д ы п аммонеп ияжн. отд. среднѳр. каменцоуг . и з в е с т н я к а . 
(Съ G табл.). Ц. 2 р.'. . . . . . 

Томъ I X , .4 1*. 1 8 8 9 г . . Н. Соколовъ.. Общая г е о л о г / к а р т а У Р о с с і и . Листъ 48. Съ при. 
ст. Е. Федорова. Микроск. изслѣд. кристал. породъ ивъ области 48 листа, Съ геол. картою. 
Д. 4 р. 75 к. (Отдѣа. геол: карта 48-го листа — 75 к.)., Jè 2,-.1893 г. Н. Соколовъ. Нижне-
третичный отдоженія Южной Р о с с і и . Съ 2 карт. 4 р. 50 к. Je 3, 1804 г. Н. Соколовъ. 
Фауна г л а у к о н и т о в ы х ъ иесховъ Екатеринославекаго жел.-дор. моста. Съ геол. раарѣз. 
и 4 табл. Д. 3 р. 75 к. Jê 4, 1895 г. 0. Іекель. Ннжнетретичныя с е л а х і и изъ Южн. 
Р о с с і п . Съ 2 таб. Д. 1 p. Jé 5 (послѣдпШ'1.1899 г. H, Соколовъ. Слои съ Venus Kpnkens i s 
(средизеаноыорскія отдоженія) на. р. Конкѣ. Съ. 5 табл, и картой Ц. ,2 ір . 70 к. 

Т о ы ь X , Je 1", 1890 г. И. Мушкетовъ. В ѣ р н е н с к о е з е м л е т р я с е н і е 28-го Мая 1887 г. Съ 
4 карт. Д. 3 р. 50 к. Зё 2, 1893 г. Е. Федоровъ. Теодолитный м е т о д ъ в ъ минералогіп п 
петрографіи. Съ 14 табл. Д. 3 р. 60 к. JÊ 3,1895 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки 
каменноугольныхъ отложеній У р а л а и Т и м а н а . Съ 24 табл. Д. 7 р. Л» 4 (послѣдн.і, 
1895 г. Н. Соколовъ. О происхожденіи л л я а н о в ъ lOscuoJt Росс іи . Съ карт. Д. 2 р. 

Т о м ъ X I , Je 3, 1889 г. А. Краснрпольсній. Общая, геолог, к а р т а Р о с с і и . Дистъ 126. Геолог, 
изел. назападн. еклонѣ Урала.. Д.- 6 p. Je .2*., 1891 г. А. Краснопольскій, Общая.,геолог, 
к а р т а Р о с с і и . JInCjTT. 12'6.. Объяснит. ааміч ; къ геолог, картѣ. Д.,.'(съ. геолог, картою). 
I р. 50 к. Одна геолог, карта 126 л.'—1 р. . . . . . 

Томъ. X I I , Jê 2, 1892 г. Н. Дебедевъ. Верхне-сндурійская фауна Тимана. Съ 8 табл. Ц . 1 р . 2 0 к . 
Äs 3, 1899 г. Э. Гольцапфель. Головоногля д о м а н и к о в а г о гѳризонтадажнаго Тиман а . 
Съ 10 табл. Д. 4 р.' " . ' " . ' . 

Т.омъ ХТТТ. Je. 1, 1892 г. А. Зандевъ. Ге.ологическія. п з с д ѣ д о в а н і н въ Н и к о л а е - П а в -
дивскрмъ о к р у г і . Д. 1 рі 20 к.'Л 2, 1894 г. (I. Кротовъ. Общая геолог, карта Р о с с і и, 
Листъ 89. Ороггидрографич., очеркъ, запади.' частп Вятской туб. Съ картою. Д. 3 р. 60 к. 
J6 3. 1900 г. 11, Высрдкій. Мѣсторо^сдеиія з о л о т а К о ч к а р с к о й системы въ Южномъ 
У р а л ѣ , Съ.'3-карт. Д . 3 р. 50 к. J& 4 (и,носдѣднш), ,1903 г. П. Михайловскій. Средиземно-
норскія отложенія Томаковкп. Съ 4'табл.. Д, 4 р- 50 к. ... 

Томъ Х Г Ѵ , Je 1, 1895-.Г. И. Мушкетовъ.І;Общая геологич. х а р т а . £ о с . с д р . Листы ,95 п 90. 
Геолог, изслѣдованін въ' Калмыцкой :стещі. Д . (съ- 2 карт..) ;3 р..75 к".* р.тдѣльно геол..карты 
95 л 96 д, по 76 к, Д 2,, 189,6. г.,Н, Соколовъ. Гпдрог.еологическія и з с л ѣ д о в а н і ^ в * 
Х е р с о н с к . губ.-Съпрнл.'ст. Топорова «Анализы водъ Херсонек. г.» и, карты. Д. 4 р. 70 к. 
Je 8, 1895 г. К. Динеръ. Тріас,овьі'Я,фауны цефал.оподъ П р и м о р с к о е обларти въ 
Восточной Сибири. Съ 5( табл. Д. 2 р. 60 к. A 4 , І896 г. Й.Мушкетовъ,-Геологическій 
очеркъ дедников.он области Теберды jf Чхалты на Кавказ /Ь . .Д . 1 р. 70. к. J6 5 
(поелѣдк.), .1896 г. И.^Йушкетовъ. Общая геологич. к а р т а Р о с с і и . Листъ 114. Геолог, 
изслѣдованія въ Киргизской степи. Съ картою.: Ц.; 1 р.. 

ч/омъ X V , J u l , 1903 г. П.Аріиашевскім. Общая г е о л о г и ч е с к а я карта Р о с с і и . Листъ 
464І. Полтава—Харьковъ—Обоянь. Съ геол. , .картой (Карта ^тд^дыір—50 коп.). Д . 5 р. 



• 36 2. 18Я6 г. H. Сибйрцевъ. Общая г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Росс іи . Л и с т ъ 72. Геолог, 
иаелѣдованія въ Океко-Клязмтшскомъ бассейнѣ. Съ картою. Д. 4 р. Лі 3, 1899 г. H. Яковловъ. 
Ф а у н а нѣкоторыхъ в е р з п г е и а л е о з о й с к в х ъ отдоженій. Роес іи , I . Головоногія и 
брюхоногія. Съ 5 табл. - Ц, 3 р. 50 к. Jê 4 (л поел.) 1902 г. Н. Андрусовъ. М а т е р і а л ы 
къ познан по Hp і і к а с п і й с к а г о неогена. Акчагыльскіе пласты. Съ 5 табл. Д. 2 р. 40 к. 

'Томъ X V I , Л» 1, 1898 г. .А. Штукенбергъ. Общая геодогяч. к а р т а Р о с с і н . Листъ 127. Съ 
5 табл. Д. 6 р. 50 к. Jê 2 (ноедѣдн.): Ѳ. Чернышевъ*. • Верхнекаменноугольньш брахіоподы 
Урала и Тимана. Съ атл. взъ 63 -табл. Д. 18 р. '' 

Т о м ъ X V I I , № 1 1902 г. Б. Ребиндеръ. Фауна и в о з р а с т ъ мѣловыхъ п е с ч а н и к о в ъ 
о к р е с т н о с т е й о з е р а Б а с к у п ч а к ъ . Съ 4 табл. Д. 2 р. 40 к. Лг 2. 1902 г. Н.Лебедевъ, 

• Роль кораллов* въ девонек, отлож. Россіи.Съ 5 табл. Д. 3 р. 00 к. Л» 8 (послѣдн.). M. Залѣсскій. 
О- нѣкоторыхъ оигпдляріяхъ, собранныхъ въ Допецкпхъ каменноугольныхъ' отложеніяхъ. Съ 
4 табл. Ц. 1 p. 

'Томъ X V I I I , X» 1, 1901 г. I . Морозевичъ. Г о р а М а г н и т н а я и ея блпжайшія окрест
ности. Съ 6 табл. и геол. карт..Ц. 3 р. 30 к. Л» 2, 1901 г. Н. Соколовъ. Марган.цовын 
руды третичныхъ отложеній Е к а т е р й н о с д а в с к . губ. и окрестностей К р и в о г о 
Р о г а . Съ 1 табл. и карт. Д. 1 р. 85 к. Л» 3 (послѣдн.), 1902 г. А. Краснопольскій. Елецкій уѣздъ 
въ геологичѳскомъ откошепіп. Съ геол. картой. Д. 1 p. SO к. 

'Томъ X I X , X» 1, 1902 г. К. Богдановичъ. Д в а п е р е с ѣ ч е н і я г л а в н а г о . К а в к а з с к а г о 
хребта . Съ картой и Зтабд. Д. 3 р. .Л» 2 (послѣдн.), 1902 г. Д. Николаевъ. Геологпч. 
изсаѣд. въ Кьштымской дачѣ Кыштымскато Горн, округа. Съ 4 табл. Ц. 2 р.' 70 к. 

'Томъ X X , Jê 1, 1902. В. Домгеръ. Геологпч. и з с д ѣ д о в . въ Южн. Р о с с і и въ 1881—1881 гг. 
Съ картой. Д. 2 р. 70 к. J6--2 (послѣдн.) 1А02 г. В. Вознесенскій. Гидрогеологи-
ческія п 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 ъ у ѣ з д ѣ , Е к а т е р и н о с л а в с к о й губ. 
Съ ирнлож. гидрогеологпчѳскаго очерка Н . С о к о л о в а , съ картой..Д. 2 р. 

Н о в а я Серія. Вып. 1. 1908 г. И. Мушкетовъ. М а т е р і а д ы по А х а д к а л а к с к о м у землетряс . 
1899 т. Съ 4 табл. Д. 2 р. Выи. 2. 1902 г. Н. Богослоескій. Материалы для изучеиія кижне-
мѣловой аммонптопой фауны централыі. исѣверн. Роесіи. Съ 18 табл. Д. 4 р. 50 к. Вып. 3. 
1905. А. Борисякъ. ГѳодогическііЪ очеркъ Изюмскаго уѣзда. Ц. 5 р. Вып. 4. 1903. 
H. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскпхъ отложеній въ Донецкоыъ бассейнѣ. I . 
Пластпнчатожаберпыя. Съ 2 табл. Д. 1 р. Вып. 5. 1903. В., Ласкаревъ. Фаупа Вугловскпхъ 
слоевъ Волыни. Съ 5 табл. и картой. Д. 2 р. 60 к. > Выік 6. 1903. Л. Конюшевскій и 
П. Ковалевъ. Б а к а л ь с к і я мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ. Съ картой. Ц. 2 р. Вып. 7. 
1903. I. Морозевичъ. Геологич. строеніе Исачковскаго холма. Съ 4 табл.. Д 1 р. Вып. S. 
1908. I . Морозевичъ. О пѣкоторыхъ жильныхъ породахъ • Таганрогскаго окр. Съ 5 табл. 
Д. 1 р. 30 к. Вып. 9. В. Веберъ. 1908. Шемахинское землетрясеніе 31-го янв. 1902. Съ 2. 
табл. и 1 карт. Д. 1 р. 50 к. Вып. 12. Н. Яковлевъ, 1904..Фауна верхней части палео-
зпйскихъ отлож. въ Донецк, басе, .ГГ.. Кораллы. Съ 1 табл. Ц. 50 коп. .Вып. 13. 1904 г. 
М. Д. Залѣсскій. Ископаемый растенія каменпоугодьныхъ отложеній Донецкаго бассейна. 
I . Lycopodiales: Съ 14 табл. Д . ' 3 p. 30 к. Вып. 14'.- 1904. "А. Штукенбергъ. Кораллы и 
мшанки пижняго отдѣла среднерусскаго каменноугольнаго известняка. Съ 9 табл. Д. 2 р. 
60 к. Вып.' 15. 19.04; Л. Дюпаркъ и Л. Мразекъ. Троицкое мѣсторожденіе жедѣзныхъ рудъ 
въ Кизеловской дачѣ на Уралѣ. Съ 6 табл. и. геологпч. картой. Ц.'З р. Выи. 16. 1906. 
Н. А. Богословскій. Общая геолог, карта Россіп. Лпстъ ,73. Елатьма, Моршанскъ, Сапожокъ, 
Пнсаръ. Съ геологпч. картой Ц. 3 р. Вып. 17-1904. Д. Краснопольскій. Геологпч. очеркъ 

• окрестностей Лемезипскаго завода Уфпмскаго'горнаго округа. Съ картой: Д. 1 р. Вып. 
18. 1905. Н. Соколовъ. Фауна моллюском Мандрпковкп. Съ 13.табл. Цѣна 2 р. 80 коп. 
Вып. 19. 1906. А. Борисякъ. Pelecypoda юрекпхъ отложеній Европейской Россіи. Вып. И: 
Arcidae. Съ 4 табл. Д. 1 р. 40 к. Вып. 20. 1905. В. Ламансній. Древнѣшпіе слон еплу-
рійскпхъ отдоженій Госсіп. Съ чертеж, п рпсунк. въ текстѣ и прплож. двухъ фототппич. 
табл. Д. 3 р. Выи. 21. 1906. Л. Конюшевскій. Геологпческія пзслѣдованія въ райопѣ Зига-
зпнекнхъ п Комаровскихъ желЬзнорудныхъ мѣсторожденій (Южный Уралъ). Съ 2 картами. 
Д. 2 р. Вып. 22. 1907. В. Никитинъ. Геологическія пзслѣдованія центральной группы дачъ 
Верхъ-Исетскпхъ заводовъ, Ревдппской дачи п Мурзпнскато участка. Съ картой на 5 лист, 
ті 85 таблицами. Д. за два выпуска 17 р. Вып. 28. 1905. А. Штукенбергъ. Фауна верхне-
каменноуголышй толщи Самарской Луки. Съ 13 таблиц. Д. 3 р. 20 к. Вып. 24. 1906. 
К. Калицкій. Грозненскій нефтеносный районъ. Съ 3 картами на G листахъ п 3 таблиц, 
въ текстѣ Ц. 3 р. 80 к. Вып. 25. 1906. А. Краснопольскін. Геологическое описапіе Невьян-
•скаго горнаго округа. Съ геол. картой. Д. I р. 50 к. Вып. 26. 1906 г. К. Богдановичъ. 
Система Дибрара въ юго-восточиомъ Кавказѣ. Съ обзорной геологпч. картой, 2 табл. 
разрѣзовъ, 54 рис. въ текстѣ.п I X палеонтологии, таблпцамп. Д. 5 р. Выи. 27. 1906. 
•А. Йарпинскій. О трохилпекахъ. Съ 3 табл. п мпог. рпсункамп въ текстѣ. Д. 2 р. 70 к. 
,'Вып. 28. 190S. Д. Голубятнииовъ. Святой Островъ. Оъ 3 табл. тг картой Д. 2 р. Вып. 2.9. 



1906. ft, Борисякъ Pelecypoda юрскнхъ отлоліеній Европейской Роесіи. Вып. III : Mytüidae.. 
Съ 2- табл.: Д. 1 р. Вып. 30. 1908. Л. Конюшевскій. Геоаогаческіягязсдѣдованія въ район*-
рудюшевъ Архангельска™ аавода на Урал*. Съ геологической картой., Ц.і-1 p. Ï0 к. Вып. 
31. 1907. А. Нечаевъ. Сѣрно-соляпые ключи блпаъ .Богоявленскаго эавода. П.. 1. р. Вып. 
32. 1908/Сборнпкъ непздашшхъ-. трудовъ А. 0. Михальскапк 1896—1904,-гг. Подъ редаіздіей 
К. Б о г д. a Ii о в п.ч а; Съ 58 рве. • въ текст* и Й таблиц. Ц. 8 р. 30 к. Был. 33. 19,07. 
M. Залѣсскій. Матеріалы къ познанію ископаемой; флоры Домбровскаго камениоугольнаго 
бассейна. Съ 2 табл. Д. 1 р. 40 к. Вый. 34. -1907. С. Чарноцкій.'Мат.еріааы къ познаш'ю 
каменноугольныхъ отдожевій .Домбровскаго басейна.; Съ обзорной картой бассейна и 6 

. табл. Д. 3 р. .Вып. 351 1907. К. Богдановичъ.. Матеріалы для изученія раковшінаго 
известняка Домбровскаго бассейна. Съ. 13 рис. въ текст* л .2. табл. Ц. 1 р. 5 0 . к . Вып. 
36.'1903. Д. Соколовъ. Ауцелды Тимана н Шпицбергена. Съ 8 табл. Д. І . р . Вып. 37. 
190S. А. Борисякъ. Фауна допецкой юры 1. Cephalopoda. Съ 10 таблиц. Ц 2 р. 70 к. 
Вып. 8S. 1907. А. С. Seward. ІОрекія растенія Кавказа и Туркестана. Съ. 8 таблицами. 

- - Ц. 2 р. 60 к. Вып. 89. А-. Фаасъ. Очеркъ Крпвор.ожскнхъ жед*8орудныхъ мѣсторожденій 
(печатается). Вып. 40. 1909. Н. Андрусовъ. Матеріалы къ познанію прикаепійскаго' неогена. 
Съ 6 табл. и 8 рисунками въ текстѣ. Д. 2 р. 40 к. Вып. '41. 190S. А. Краснопольскін. 
Восточная часть Нижне-Тагидьскаго горнаго округа: Съ геологической картой. Д. 1 р. 20 к. 
Вып. 42. 1908. Н. Яковлевъ. Палеозой Пзюмскато уѣзда -Харьковской губерпігг. Съ картой 
Д. S0 к. Вып. 43. 1909. А. Рябининъ. Два і і д е з і о з а в р а пзъ юры л мѣла Еврои. Россіи. 
Съ 5 табл. Д. 1 р . 40 к. Вып. 44.: 1909. • А, Борисякъ, Pelecypoda юрскихъ отложеній 
Европейской Россіп. IV. Aviculidae; Съ 2 табл. Ц. S0 к. Выи. 45. 1908. Э. Анертъ, Геодо-
тинеекія Пясдѣдованія на гожкомъ побережьѣ Русскаго Сахалина. Отчетъ Сахалинской 
горной экспедпціп 1907 года. Съ 4 табл. и картой. Д. 3 р. 20 к. Вып; 46. 1908. М. Д. Залѣс-
скій. Иекоиаемыя раотенія каменноугольныхъ отложеній Донецкого бассейна. I I . ІІзученіе 
аиатомнческаго строеиія Lepidostrobus. Съ 9 табл. Д. 2 р. Вып. 47. С. И. Чарноцкій. 
Геологическія пзслѣдованія Кубапскаго нефтеноснаго района. Листъ Нефтяно-Ширванскш. 
Съ картой. Д.- 1 p. SO к. Вып. 48. 1908: H. Яковлевъ. Дрикрѣпленіе брахіоподъ, какъ 
основа вндовъ и родовъ. Съ 2 табл.- Ц. 80 к. Вып. 49. 1908 г. А. Фаасъ. Къ познанію 
фауны морскихъ ежен нзъ мѣловыхъ отложеній Русскаго Туркестана. L Ошіеапіе иѣсколь-
кнхъ формъ, найденпыхъ въ Ферганской области. Съ одной табл. НЕСКОЛЬКИМИ рисунками 
въ текстѣ. Д. 60 коп-..Вып.. 50. 1909 г. М. Д. Залѣсскій. О тождеств* JS'europteris ovata 
Hoffmann л Neuracallipteris gleiclienioid.es S terze l . Съ 4 табл'.Ц. 1 р. Выіі; 51. Д . Мей-
стеръ, Геологическое, описаніе маршрута Семнпаяатяііскъ—Вѣриый. Съ 1 табл. .и 2 карт. 
Ц. 2 р." Вші. 52. A.: Краснопольекій Геологпч. очеркъ окрестностей Верхне и Нижне-Ту-
рпнекаго завода к жзъ Качкапаръ. Съ Картой. Д. 1 р. Вып. 57. К. Богдановичъ Геол. 
нзслѣдов. Кубапскаго нефтеноснаго района. Листъ Хацыжаискій. Съ картой Ц. 2 р. 

Г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Е в р о п е й с к о й : Р о е е і й , въ масштаб* 60 вер. въ дюйм*. J892 г. 
На 6 листахъ, съ прилож. объяснитеяьн. записки. Д. 7 р. 

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

* К а р т ы распространения отдельных! , г е о л о г и ч е с к и х ^ еистемъ н а п л о щ а д и 
Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , на 12 листахъ. масштабъ. 1.50 верстъ въдюйзіѣ. 1897 г.. Д. 6 р. 

Продаются .въ.'С.-Петербург*:.въ кнпжігомъ" магазин* Эггерсъ и К 0 : въ картографическомъ 
магазин* Ильина ;и'кагазрн*'издайій Главнаго Штаба: въ Париж* —у A. ,Hermànn." Librairie-
scientifique,. 6. В.ц'е de la Sorbonne. Paris; въ Лейпциг*^- въ кнняшомъ магазин*. Мах Weg 

Leplaystvaase, І.ІТамъ ;же принимается подписка'на Извѣстія ГеоДбтііческаго Комитета». 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е . 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 

„ Т Р У Д Ы Т Е Р С К А Г О О Т Д Ѣ Л Е Н І Я 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго О-ва" . 

издающіеея въ г. Грозномъ 4-мя вып. въ годъ. 

Помѣщаются доклады, статьи и замѣтки по техникѣ, 
промышленности, химіи, геологіи, нефтяному дѣлу, гор
ному дѣлу, статистикѣ и проч.; хроника Грозненской 
нефт. промышленности, техническіе обзоры; библіографія. 

Сотрудничаютъ: машстръ твхнологіи Е. В. Харичковъ, 
горн. иною. А. М. Коншинъ, горн. иною. Е. М. ІОткинъ, 
горн. иною. Ж. И. Баскаковъ, гсною.-техн. М. С. Ракитинъ, 
И. И. Стриоюовъ, Н. С. Лаврова, иною. М. А. Ракузинъ, 
иною.-техн. В. А. Дроздовскій, А. Г. Тіопичъ и др. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА въ годъ 7 рублей съ пересылкой. 
Цѣна отдѣльнаго выпуска 2 рубля. 
Имѣются изданія за прежнія годы. 

Принимаются объявленія для напечатанія въ «ТРУ-
ДАХЪ»; цѣыа 1 страница впереди текста 20 рублей, 
*/2 стран.—10 руб., послѣ текста 1 страница 10 руб., 

страницы—5 рублей. 

Адресъ: г. Грозный, Терскому Отдѣленію ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 
Техническаго Общества. 

1-й и 2-й в ы п у с к и „ Т Р У Д О В Ъ " з а 1909 г. уже в ы ш л и . 



О Б Ъ И В Д Ä H I И 

З А П И С О К Ъ 
МОСКОВСКАГО ОТДѢЛЕНШ 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Русвкаго Техническая Общества 

Оригинальная изсдѣдованія н работы по вопросамъ техшіче-
скиыъ и соціально-экономпческпмъ; обзоры п библіографія; пере
водный статьи. Отчеты изъ жизни Общества; отдѣлышя приложения 
изъ законченньтхъ трудовъ отдѣловъ Общества или отдѣльныхъ 
членовъ. 

за годъ съ пересылкой л доставкой 5 р., за полгода 3 р.: безъ 
пересылки и доставки за годъ 4 р. 50 к., за полгода 2 р. 50 к. 

Подписка принимается: I) въ книяшомъ магазинѣ H . Лидертъ, 
Москва, Петровскія лииіи, и 2) въ редакціи «Заппсокъ», Мясниц
кая, М. Харнтоньевскій пер., д. А1» 4. 

Объявленія въ „Запискахъ" О-ва печатаются по ннжесдѣ-
дующей таксѣ: 

( д е с я т ь в ы п у с к о в ъ в ъ г о д ъ ) . 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 

Подписная цѣна „Записокъ": 

Въ 1910 г. будетъ выпущено д е с я т ь в ы п у с к о в ъ , 

Цѣна за объявленія впереди текста иа 25°/о дороже. 

За 1 2 3 4 5 6 3 10 разъ. 
1 стр. 20 30 40 50 60 70 90 110 руб. 
Ys " 16 22 28 34 40 46 5S 70 » 
1/І » 14 I S 22 26 30 34 42 50 » 



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1910 годъ 

Н А 

„ в ъ с т н и к ъ 
БАЛЬНЕОЛОГІИ, 

К ЛИ М4ТО Л ОГШ 
и ФИЗІОТЕРАПІІР 

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ 
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ ГЛАВНОЙ РЕДАІЩГЕЙ 

заслуженная профессора заслуженпаго профессора 

И. Н. Оболенскаго и С. А. Попова 
РЕДАКТОРАМИ-ИЗДАТЕЛЯМИ: 

доктором-:, медицины докторомъ 

Ф. О. Бороденко и М. П. Ряснянскимъ. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 
I . Орппшалі.ныя статьи и рефераты по бальнеологін, климатологін п фпзиче-
скішъ методамъ лѣченія. I I . Оппсаніе курортовъ и лѣчебвыхъ учрежденій pye-
скпхъ и пностранпыхъ. I I I . Статьи по гопросамъ о положеніи курортнаго дѣла 
въ Россіи и за границей. IV. Описаніе приборовъ, аппаратовъ п различныхъ 
методовъ лѣченія. V. Корреспонденции о ашзип курортовъ, о засѣданіяхъ 
ученыхъ обдествъ, о съѣздахъ, о выставкахъ. V I . Критика и бпбліографія. 
V I I . Справочный свѣдѣнія о курортахъ, клпматическихъ станціяхъ и лѣчебныхъ 
учрежденіяхъ. V I I I . Письма въ редакцію и отвѣты на нихъ. I X . Рисунки, планы, 

портреты. X. Объявленія. 

Журналъ выходитъ 25-го числа каждаго мѣеяца тетрадями большого 
Формата въ 4—5 пѳчатныхъ лиетовъ каждая. 

Подписка принимается въ конторѣ редакціл (Харьковъ, Губернаторская, 12) а 
во всѣхъ большихъ кннжныхъ магазинахъ. 

Цѣна съ доставкою въ Харьковѣ и пересылкою въ другія мѣста 6 руб. въ годъ 
и 4 рубля за '/з года (Январь—Іюнь, Іюль—Декабрь). Допускается разсрочка: 

при подппскѣ 4. руб., къ 1-му Іюия 2 руб. 

Отдѣльпые JtëJu по 75 коп. 

Плата за объявлеяія: 20 коп., за строку петита, въ */ 2 страницы; на обложкахъ 
и передъ текстомъ—40 коп. 

Разсылка приложеній вѣсомъ до 1 лота—50 руб. 

Адресъ редаюііи и конторы: Х а р ь к о в ъ , Губернаторская, 12. 


