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ИЗВѢСТІЯ 

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

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 1-го аіірѣля 1911 г. 

Прѳдсѣдательствопалъ Директор!, Комитета, академик* Ѳ. H. Черпышепъ. 
Присутствовали: Почетный Директора, академлкъ А . П. Карпиискій , старшіо 
геологи: A . A . Краеионольекій, А . В. Фааеі , , А . А. Воряоякъ, Н . К. 
Высоцкій , геологи В. II. Веборъ, К. П. Калпцкій , Д. В, Голубятников 1», 
М. Д. Залѣсок ій А, П, Герасимовъ, помощники гѳологовъ: M. M. Приго-
ровекій, П, И. Степанова., приглашенные въ аасіідаиів: П, К. Яворовск ій , 
П. В. Риппаоъ, А . И. Хланонинъ, Г. I. Сталыювъ , А. Ы. Огильви, В . И. 
Ронгартонъ, Э . Э. Аііертъ, Я . А. Макеровъ, К. К. фонъ-Фохтъ, Я . G. 
Эделі.штойиъ, И. А. Егуиопъ, П, В. Чуринъ, Н. А, Родыгиит., В. И. 3вѣ-
ревъ, А . А. Деыииъ, А. И. Замятин*, А. А. Сняткоіп. , М, М. Васіглев-
скій, В . 'I'. Мефферга , консерватор'/. А . Я , Державши, и и, д. секретаря 

Н. Ф. Погребовъ. 

I. 

Доложснъ ІІрисутствію яапросъ Технической Еоммиссіи по oxpa-
ненію Бакиноких'ь нофтапьт. промысловъ о затоіілопіи водою неф-
•шшхъ пластоиъ въ Сабунчах'г> притокомъ воды изъ скважины 
Ш 224 уч. 177 Каспійскаго Товарищества. Согласно мнѣпіго гео
лога Д. В. Голубятникоиа, постановлено сообщить слѣдующее: 

Для ясности далънѣйшаго изложеиім приводится детальный раз-
рѣаъ промысловаго района, полученный на основаиіи іізслѣдопаній, 
произведенных'!, въ Валаханахъ, Сабунчахт», Забратѣ и Романахъ. 

Ha». Гоол. Ном,, 1811 г., т. X X X , К» й. Протоколы. 8 
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Въ самомъ низу отложеній, слагающих^ промысловый райоіп., 
залегает?) 430-саженная толща прѣсноводныхъ лесковъ и посча-
нистыхъ глинъ, содержащая не менѣе 9 свита продуктивных*, 
нефтеноеныхъ пеековъ. Прѣсноводные слои прикрываются согласно 
породами акчагшьскаго яруса, состоящими изъ характерных-!, слан-
цеватыхъ глинъ п мергелей съ многочисленными прослоями иѣлаго 
пепла-песка; вверху глины прикрыты не; менѣе характерной чер
ной глиной, не вскипающей съ кислотой, а внизу мѣстамн имѣются 
прослои известняка. 

Мощность породъ авчагыла около 18 сада. Акчагыдъ прикрытъ 
темными глинами пліоценоваго возраста, въ свою очередь прикры
тыми сѣрымп и •темносѣрыми глинами, песками и известняками 
апшеронскаго яруса, окаймляющими районъ на востокѣ, юго-востокѣ 
и югѣ. 

Прѣсноводныя отложенія, акчагыдъ и пліоценъ съ ашперон-
скимъ ярусомъ, раскрываются вѣерообразно по всему району отъ 
ядра Кирмакинской антиклинали, поворачивающей у Валахаиовъ 
къ востоку. Паденіе породъ прѣсноводныхъ отложонШ сѣверово-
сточнаго крыла измѣняется отъ 27° у бугра Сагяръ-Тапа до 14" у 
иастерсішхъ Манташева. Паденіе породъ южнаго крыла болѣо кру
тое, около 27°—30°; на заворотѣ же уголъ падонія нмѣетъ оредиія 
величины. Весь промысловый районъ разбита системой сдвиговъ и 
сбросовъ N0 и ONO направления. 

Детальный разрѣзъ продуктивной нефтеносной толщи ирѣсліо-
водныхъ отложеній снятъ искусственными обпаженіями на N0 крыяѣ 
складки. Послѣдовательность слоевъ слѣдующая (сверху шшзъ): 

1) Глины краснобурыя, бурыя и сѣрыя, съ 
прослоями чистьтхъ и глинистыхъ мелко
зернистых!, песковъ до 21 саж. 

2) Пески, бурые и сѣрые, вверху мелкозер
нистые глинистые » 28,5 » 

3) Глины бурыя, въ кровдѣ и подонгаѣ съ 
прослоями песка » зз g » 

4) Пески » aü,5 » 
5) Глины, сѣрыя и бурыя, съ нрослоемъ но

ска внизу » 40,7 » 



fi) Красная жирная глина, содержите, вверху 
и внизу прослои бѣлаго ыѳргѳдя. . . . д о 41 саж. 

7) Глины, красиобурыя, сл. тонкими прослоями 
мергеля. . » 42,5 » 

8) Пески сѣрыѳ и желтые съ прослоями бу-
рыхъ глинъ и песчаниковъ. . . . . . » 51,7 » 

9) Глины съ прослоями песка » 54,1 » • 
10) Пески бурые и сѣрые съ прослоями, гли-

нистыхъ песковъ и песчаниковъ. . . . . » 70 » 
11) Глины бурый и сѣрыя, песчанистая . . » 73,1 » 
12) Пески сь прослоями глины » 75,2 » 
13) Глины бурый съ мергел.ѳмгі, » 76,2 » 
14) Пески съ прослоями песчаниковъ . . . » 83,0 » 
15) Чередование глинъ и песковъ. . . . . » 86,4 » 
1(і) Пески съ прослоями конкрецій песчаника » 91 » 
17) Глішы бурыя съ жедпаками бураго песка » 92,2 » 
18) Носки буро-сѣрые » 93,1 » 

• 19) Песчаник'!,. Подъ ішмъ газъ, вода и нефть » 93,2 » 
Весь предъндущіи разрѣзъ сиять канавами и шурфами 

вдоль Забратсваго шоссе отъ мастерсішхъ завода Манташсва 
и на участкахъ къ югу отъ мастерскихъ до юго-носточнаго 
конца Забратокаго озера. 

Пронускъ, соотвѣтствуюіцій пластамъ Забратскаго озера, 
| поиолпот. разрѣзомъ скважины Jê 12 участка Масенсъ. Раз-
§ рѣзі. «оставлоиъ но породами., взитымъ съ каждаго долбяенія 
g б ein. пропуска. 
I \ 2U) Пески крупнозернистые нефтеносные . . до 95,2 саж. 
& 21) Глины сѣііыя, песчанистый съ прослоями 
* песка » 96,2 » 
M 

і 22) Пески оѣрыо, вверху глинистые съ про
слоями песчаника, посредпнѣ нефтенос
ные • » ЮО^З » 

23) Глины темнооѣрыя • . »• 101,2 » 
21) .Нефтеносный несокъ, вннау сл. нросдоомъ 

песчаника » 104,9 » 
25) Глины сіірыя и бургоі. вверху съ про

слоями песчаника, въ сорединѣ ст. нро-

— 119 -
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елоемъ медкозернистаго песка и внизу ст. 
мергелѳмъ до 115,4 саж. 

* [ 26) Нефтеносный глинистый песокт » 117 » 
g 27) Глины песчанистая, сѣрыя и бурыя, съ 
т прослоями медкозернистаго песка . . . » 120,5 » 
g J 28) Нефтеносные пески вверху мѳлкозерни-
J , стыѳ съ прослоями сѣрыхъ глинъ, внизу 
я крупнозернистые съ прослоями глпяиотыхъ 
Л песковъ и песчаника » 135,8 » 

29) Глины сѣрыя и бурыя, песчанистая, съ 
прослоями медкозернистаго нефтеноснаго 
песка и песчаника въ срѳдинѣ . . . . » 141,8 » 

30) . Нефтеносный песокъ мелкозернистый, съ 
прослоями песчаника и бурой глины . . » 113,3 » 

31) Глины сѣрыя, песчанистая » 144,3 » 
Дадѣе раарѣзъ снять но канавами», идущимъ ort. запад-

g наго берега Забратскаго озера къ постройкамъ Бак. Иофт. 
g Общества и далѣе на заладь. 
g. 32) Нефтеносный песокъ. до 148,1 саж. 
g • / 33) Чѳрѳдованіе глинъ и нефтѳносныхъ песковъ 
g мелкозернистыхъ » 155,4 » 
g 34) Нефтеносные пески срѳднѳзернистыо че-

. jjj редуются съ прослоями нефтеносныхъ мел-
м козернистыхъ, глиннстыхъ песковъ, содер

жать 8 тонкихъ просдоевъ сѣрыхъ шип.. » ITA fi » 
35) Глины бурыя, съ тонкимъ просдоомъ неф

теноснаго песка внизу » 174,6 » 
36) Пески сѣрые, съ прослоемъ глины . . . » 182,3 » 

g ( 37) Нефтеносные пески » 184,7 » 
І 38) Пески сѣрые » 18(1,4 » 
g 39) Нефтеносные пески, съ тонкими прослоями 
§ } глинъ и глипистьтхъ нефтѳиосиыхъ поскоіп. » 189,2 » 
§< 40) Пески сѣрые » ]ІК),8 * 
J 41) Глины бурыя . . . » 191,4 „ 

£ 42) Нефтеносные пески » і<)2,8 » 
43) Водоносные пески сѣрые, съ тонкими про

слоями глины » 198,1 » 
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44) Глины бурьтя вверху и с'Ьрыя внизу, съ 
прослоемъ сѣраго песка я прослоемъ въ 
0,1 саж. яефтеноенаго леска до 200,3 саж. 

45) . Чередование водоносныхъ лесковъ, тгастыхъ 
гашъ в лесчанястыхъ » 205,1 » 

4G) Водоносные пески, съ 4- тонкими прослоями 
глины » 219,7 » 

47) Глины сѣробурыя и сѣрыя, внизу съ про
слоями мелкозернистых^ лесковъ. . . . » 227,4 » 

Затѣмъ идетъ разрѣзъ по непрерывной канавѣ, проведенной 
отъ дороги у бывшаго кириичнаго завода, черезъ солончакт. и поля 
крестьяне, дер. Балаханы, черезъ бугоръ Хачь-Бабой и усадебшя 
земли въ самой деревиѣ Балаханы до мусульманскаго кладбища 
на бугрѣ Сагаръ-Тапа. 

48) Пески глинистые, съ прослоемъ песчани
стой глины до 229,6 саж. 

49) Нефтеносный песокъ » 230 «• 
50) Глины сѣрыя и сѣро-бурыя, съ прослоями 

мелкозерннстыхъ песковъ » 237 » 
51) Пески сѣрые и бурые, вверху съ про

слоемъ глины » 241 * 
52) Глина сѣробурая, песчанистая . . . . » 241,4 » 

g [ 53) Нефтеносный песокъ » 241,6 » 
§ 54) Черѳдованіе глинъ и песка мелкозернистого, 
§ J съ 2 прослоями песчаника » 246,4 » 
I 55) Нефтеносные пески, съ тонкими прослоями 
"g глинъ, внизу нефтеносный песокъ глйни-
£ ( стыЙ » 253 ь 

56) Пески сѣрые, съ прослоями песчаииковъ. » 317,4 » 
57) Глины бурый песчаниста и гипеоносныя » 318,4 » 
5.8) Песокъ мелкозернистый, глинистый. . . » 319,3 » 
59) Глины сѣро-бурыя, песчанистый. . . . » 320 » 
60) Пески бурые, съ прослоями глинъ . . . » 326,3 » 

«S Г 61) Нефтеносный песокъ сухой даетъ бензин-
I ную вытяжку . . . . » 329,5 » 
» 62) Пропуск']. » 332,6 » 

£ 63) Нефтеносный песокъ » 335,1 » 

В 
В 
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Таблица наблюденій надъ свойствами воды на участкахъ 177 и 71. 

Фирма и 

I Nt участка. СКВ. 

Глубина 

скваж. 

въ саж. 

Глубина, 
аъ кото
рой про
изводи
лось на
блюдете. 

Тоапіер. 

воды 

по Ц. 

Соленость 

но 

Еомо. 

Столбъ 

жидкости 

въ саж. 

Уровень 

въ саж. 

Хішич. 

свойства, 

реакціл. 

• -

Просверлелы дыры 

иа глубинѣ въ 

сажѳняхъ. 

Тампонаяга. 
Отравилось ли за-

топленіе водой. 
І І Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 

Вак. П. О-ва 
уч. . * 71. 3 176 175 с. 80° 0,5° 1 нейтрал. нѣтъ. 'Гартаетсн 4-и годъ. При уси-

ленномъ тартаніи оиартывается 
до суха. 

6 193 33,5° 4 е 10—14 150 ч 137—М8 и 156-157 Забой затампон. До 161 с. аацѳмеікировано 
внутри трубъ сплошь. 

14 180 176—178 30,5° 5° 1—2 и иѣтті. Скважина тартается. 

9 132 131 36,2° 4,5° 80 щелочи., 
много СОв 

118-125 затоплена. 

10 204 145 30,7° 4° до ііатоп. 
13(1 саж. 
НОІІЛІІ 87. 

щелочи., 
много СО а 

... 120-145. Масса 
дыръ. 

Искусств, забой 
147 саж. 

Скважина тарталась. До аа-
тоиевія сол. была 7°. Послѣ 
тампонажа вабоя сив. № 224 уро
вень упадъ до 130саж. Цемента 
изъ ысважипы № 224 нрошелъ въ 
скв. Jft 10. 

12 228 148 38,4° 4,5° до затон. 
140 саж. 
поолѣ 78, 

щелочи., 
много СОя 

130 - 52. Много дыръ. Искусств, яабой 
на 154 с. 

» До аагоптеиія соленость 7°, 
Послѣ аатоплонія нефть исчезла 
л образовалась пробка 5 с. 

Касп. Т-во 
уч. 177. 218 123 121 20,5° 5° Признаков* зато-

ндопія не было. 
Скважина тартайтоя. 

232 135 130 24,7° воды иѣтъ. нефти немного Скважина не тартается давно. 
При тартанш вода прибавляется. 

230 153 145 40° 3,5° 74 много CO« 
і 

затоплена. Заброшена поолѣ ватоплелія, 
Цемонть ивъ скв, Jft 224 прохо
дим, въ оту скважину. 

224- 294 185 39,5° 4° 50 щелочи., 
много СО а 

Заливка цементом* въ дыры ж 
трубы. 
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64) Пески сѣрые и бурые, съ небольшими 
тонкими прерывающимися прослоями ока-
танныхъ комковъ глины до 342,5 саж. 

65) Нефтеносный пѳсокъ сухой даетъ вытяжку 
g съ бензиномъ » 343,7 » 
g 66) Пески сѣрые и бурые, съ тонкимъ про-
и сдоемъ глинъ » 347,4 » 
§ і 67) Нефтеносный несокъ сухой даетъ вытяжку 
f< съ бензиномъ » 347,6 » 
" 6.8) Бурый песокъ, внизу съ тонкимъ про-
g слоѳмъ глины . . . . . . . . . . . 349 » 

69) Нефтеносный песокъ . . » 353,4 » 
70) Песокъ оѣрый, кверху бурый, съ прослоями 

вверху бурой глины, песчаника и преры
вающихся окатанныхъ комковъ глинъ. . » 359,8 » 

g ( 71) Нефтеносный песокъ » 361,7 » 
g 72) Прослой окатанныхъ комковъ бурой глины » 362,3 » 
g 73) Нефтеносный песокъ » 364,5 » 
g < 74) Бурая глина » 364,9 » 
f 75) Нефтеносный песокъ. ., » 366,4 » 
« 76) Песокъ сѣрый » 368,3 » 

[ 77) Нефтеносный песокъ » 369,8 » 
78) Глины песчанистыя бурыя и сѣрыя, съ 

, прослоями мелкозѳрнистыхъ глинистыхъ 
песковъ . » 374,7 » 

79) Нефтеносный песокъ, съ ирослоемъ песча
ника въ подошвѣ » 379,5 » 

„• 80) Бурыя глины песчанистыя » 380 » 
g 81) Нефтеносный песокъ, съ тонкими прослоями 
ч глины бурой » 383,8 » 
g 82) Песокъ, съ 2 прослоями глинъ въ подошвѣ » 386,2 » 
g J 83) Нефтеносный песокъ » 387,3 » 
•§* 84) Песокъ, съ 2 тонкими прослоями бурыхъ 
Ф глинъ въ кровлѣ » 389,2 » 
й 85) Нефтеносный песокъ . » 392,8 » 

86) Песокъ сѣртдй и бурый, съ прослоями пе
счаника » 393,7 » 
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g f 87) Нефтеносный песокъ. . . . . . . . до 394,9 саж. 
g J 88) Нефтеносный песокъ сухой даетъ вытиж-
» ) ку съ бензнномх » 398,2 .» 

й 89) Нефтеносный песокъ » 401,1 » 
90) Песчаникъ конкреціоннаго типа. . . . » 401,9 » 
91) Пески сѣрые, съ 2 тонкими прожилками 

г л и н ы . . . . . . . . . . . . . » 412,2 » 
92) Бурый песокъ, съ прослоемъ песчаника . » 415,2 » 
93) Окатанные комки глинъ въ нѳскѣ . . . » 415,4 » 
94) Пески сѣрые, съ тонкими прослоями песча

ника и глипъ » 426,1 » 
95) Бурые пески , . » 427,2 » 
96) Глины сѣртля » 427,9 » 
97) Пески, вверху съ тонкими прослоями глины. 

Послѣдиіе пески мощные и входить въ промежуточную толщу, 
отдѣляющую Валахаискую нефтеносную свиту иластовъ огь Кир-
макинской. 

Какъ видно изъ разрѣза, пески преобладают'!, во всенъ раз-
рѣзѣ, исключая верхней части, гдѣ развиты глины, охарактеризо
ванный пресноводными моллюсками. Въ остальным' частяхъ раз
реза мощныхъ глинъ нѣтъ, и прослои глинъ чередуются съ пес
ками. Съ глубины 250 саж. пески содержать гонкіе прослои глинъ, 
прерывавшиеся местами, а съ 335 саж. до конца разрѣза пески 
характеризуются прослоями окатанныхъ комковъ глинъ, что даетъ 
нѣкоторов ocHOJiauiß предполагать о контшюнталыюмъ характере 
ігесчаныхъ отложеній. При такомъ характере отложеній ожидать 
постоянства разреза нельзя. Быстрое выклшшваніе н'Ькоторнгь 
лвечапихъ иластовъ обнаружено при раскошсахъ. Поэтому нѣтъ 
основаиія проводить все нефтеносные пласты, найденные раскоп
ками, но всему промысловому району, но съ нефтеносными сви
тами все-жо надо считаться. Можно предложить нодраздѣіеніе на 
9 иефтеносныхъ свиты 

важ. саж. 
1-я свита залег, на мубшіѣ ота 93,1 до 104,0 (слои 20—24), при мощ. П ,8 

Н-я > » » > > 115,4- » 185,8 (слоя 26—28) » » 20,4-
Ш-я > » » > » 141,2» 178.6 (слои 80-84) > » 32,4 
ІѴ-я > > » > > 182,3 > 192,8 (слои 87-42) > » 10,5 
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саж. саж. 
Ѵ-я овита залег, на глубинѣ отъ 241,4 до 253 (сдои 58—55), при мощ. 11,6 

Ѵ1-я > » > > > 325,3 > 335,1 (слои 61-63) » » 9,8 
ѴІІ-я > > > > » 342,6 » 353,4 (слои 65—69) > > 11 

ѴІИ-я > » > > > 359,8 > 369,8 (слои 71-77) > > 10 
ІХ-я > > > > 374,7 » 401,1 (слои 79-89) » > 26,4 

Во всѣхъ свитахъ нефтеносны только пески. Къ сѣверу отъ 
Забратскаго озера свиты теряютъ свою нефтеносность, по крайней 
мѣрѣ на сколько это удалось выяснить раскопками, но простиранію 
нѣкоторыхъ нефтеносныхъ пластовъ. Вліяніе трещинъ на распре-
дѣленіе нефти по пластамъ, какъ преградъ, надо признать дока-
заннымъ для этой части района. При раскопкахъ констатировано 
и исчѳзновеніе нефтяныхъ пластовъ вкрестъ простиранія отъ бо
кового давленія, какъ это обнарузкено въ нефтеносномъ пескѣ, 
мощностью въ 1,1 саж., выжатомъ на нѣтъ отъ давлѳнія вкрестъ 
простиранія породъ. Такимъ образомъ, при сравненій этого деталь-
наго разрѣза скважинъ на промысловомъ районѣ надо принять во 
вниманіе и возможное измѣненіе породъ въ разрѣзѣ и измѣненіе 
въ степеняхъ насыщенія нефтью. 

Водоносные пески встрѣчены на глубинахъ 192—198 саж. и 
200—219 саж.; но кромѣ этихъ пластовъ надо признать водонос
ными почти всѣ промеясуточные пласты песка, не пропитанные 
нефтью, какъ это видно изъ разрѣзовъ скважинъ лромысдовыхъ 
конторъ. Водоносною надо считать и промежуточную толщу, отде
ляющую Ѵ-ую нефтеносную свиту отъ ѴІ-ой и показанную во мно-
гихъ скважинахъ, какъ содержащую водоносные пески. 

Переходя къ вопросу о затоплѳніи водою нѣсколышхъ нефтя
ныхъ пластовъ скв. № 224 на уч. 177, надо сказать, что для рѣ-
шенія ѳтого вопроса слишкомъ мало данньіхъ представляют! ма-
теріалы участка № 177. Явилась необходимость пополнить эти 
данныя матеріалами, собранными на сосѣдиихъ участкахъ. 

О геологическомъ строеиіи участка № 177 можно судить только 
по разрѣзамъ скважинъ какъ самаго участка, таісъ и сосѣднихъ. 
Ни естѳственныхъ, ни искусств ѳнныхъ обналсѳній на участкѣ нѣтъ, 
раэрѣэы скважинъ плохи х) и приходится обратиться къ сосѣд-

*) Иоученіе разрѣвовъ скважинъ, составленных!, промысловыми конторами, 
покввало, что многіе ивъ аиаъ разрывов* далеки от* дѣйствительности, на что 
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нимъ участкамъ и къ даннымъ изслѣдованій Гсологическаго Ко
митета. 

На уч. 59 Питоева въ буровой скважинѣ № 81 найдены по
роды акчагыла, прикръгвающія продуктивную толщу лрѣсноводныхъ 
образоианій, на глубинѣ отъ 18 до 35 саж. Къ востоку отъ этого 
участка, на участкѣ 159 общества Россіи, породы акчагыла найдены 
на глубниѣ около 30 саж. На участкѣ 158 Соучастники подошва 
акчагыла найдена въ скважинѣ Jß 74 на 51 саж., а въ скважин/Б 
№ 73, расположенной къ югу отъ скважины № 74, на глубинѣ 
64 саж. Такимъ образомъ, ироетираніе породъ акчагыла для раз-
сматрнваомоіі части Оабун чине кой площади надо принять ONO, а. 
иадоніо на SSO. Это простираніе и паденіе подтверждаются для 
породъ продуктивной толщи нрѣсиоводиыхъ ибразованій на участкѣ 
59 Питоева разрѣзами скважинъ 5, 81 и 47, а также и скважи
нами участка 56 В. 0. Р. Н, Предварительная обработка разрѣ-
зовъ скважинъ участковъ 157 Муса-Нагіева, 158 Соучастники, 
159 Россія, 101 Наслѣдниковъ Рыльскнхъ (бывшій Б, 0. Р. И.), 
26 С и 52 С Ващін. П. и Т. Т-ва и 54 С Бахтъ подтверждаете 
предъидущія данный. Уголъ паденія нефтеносныхъ свитъ для лере-
чнеленныхъ участковъ колеблется отъ 17° до 20°. По возстанію 
породъ уголъ падешя увеличивается. Установить точно уголъ на-
депія породъ пр'1'існоводныхт. образованій затруднительно но недо
статку данпыхъ. Уголъ жо наденія породъ акчагыла можно уста
новить по даппымъ скважинъ уч. 158 Соучастники и принять его 
около 15°. Ирнняиъ этотъ уголъ и иаиравлеиіе ладѳнія по линіи, 
соединяющей скн. .№ 73 уч. 158 и СКВ. 224 уч. 177, получнмъ 
предполагаемый иыходъ акчагыла на поверхность на уч. 54 С 
Бахть. Это предположено подтверждается разрѣзами скв. уч. 
54 0 Бахтъ. По глубинѣ залеганія нефтеносныхъ свить на уч. 
54 С Бахтъ и на уч. 177 КаспШскаго Т-ва, при угяѣ падеяія въ 
20", пласты участка Бахтъ будутъ глубже на разстояніе, взятое 
между скважинами № 22 Бахтъ и № 224 КаспШскаго Т-ва, почти 
икроегь простиранія, равное 184 саж. и помноженное на tag 

ГеодогическШ Комитета яо разъ оГфащалъ шшманіе Толшчеокой но охраненію 
Ііакиіюкихъ иромыодоэт. Коммиооін. Это обстоятельство крайне ватрудияеть 
опоеяромпшіую обработку маторіала, 
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20°, т. е. на 66 саж. Прибавит, иревышеніс скважины № 224 
надъ Ж 22, рапное 3,5 саж., получит, разницу въ глубинѣ нале
гала пластовъ равную 69,5 саж. Такъ какъ кровля прѣсноводныхъ 
отложеній на уч. Бахтъ выходить на поверхность, то. слѣдовательно, 
на уч. 177 эти отложенія смыты на 69,5 саж. Скважина № 224 
этого участка углублена до 292 саж. Следовательно, оть кровли 
прѣоноводныхъ отложѳній забой скважины отстоитъ на 361,5 саж. 
Переводя на истинную мощность, получимъ глубину 840 саж. Срав
нивая детальный разрѣзъ промысловаго района съ разрѣзомъ сква
жины № 224, надо предполагать, что скважина волгла въ слой 
jYï 64 семисаженнаго пустого песка съ небольшими тонкими про
рывающимися прослоями окатанныхъ комковъ глянъ. 

ѴІ-я нефтеносная свита слоѳвъ 61—63 отделяется отъ следую
щей выше Ѵ-й нефтеносной свиты слоевъ 49—55 толщѳй пустыхъ 
песковъ съ прослоями глинъ, мощностью около 72 саж. Эта проме
жуточная толща отмѣчена въ разрѣзѣ скважины № 224 какъ водо
носная. Въ подошвѣ этой толщи имѣются только 2 прослоя глинъ 
(слои 57 H 59) незначительной мощности. Следовательно, тампо-
нажъ скважины но прохожденіи пустыхъ водояосныхъ песковъ 
является крайне затруднительными Повидимому, атимъ и надо 
объяснить неудачный тамнонажъ скважины J6 224. Такимъ обра-
зомъ, съ притокомъ воды, изъ промежуточной толщи (слои 56 до 
61) надо считаться, но иритокя. воды возможен'!» п изъ слоя 64-го, 
какъ пустого песка, не нефтеноснаго. 

Изъ прилагаемой ниже таблицы наблюдоній надъ свойствами 
воды на уч. 177 и 71 видно, что температура воды, прорвавшейся 
изъ скв. Ж 224, около 40°, рѳакція ея щелочная и соленость 
около 4° по Вомэ. Напоръ воды значительный, такъ какъ уровень 
въ затопленяыхъ скважянахъ поднялся на 50—60 саж. Судя по 
напору и температурѣ воды, надо предполагать притокъ воды изт. 
водоноснаго лласта, залегающаго у самаго забоя скважины. Ха-
рактѳръ породъ какъ промежуточной толщи, такъ и.слоя 64 ви-
денъ изъ детальнаго разрѣза. 

Что же касается до главнаго вопроса, на который указываете 
Коммиссія, имѣетъ ли смысль идти ниже отого пласта, т. ѳ. есть ли 
основаніе полагать, что ниже можно найти нефть, то и на этотъ 
вопросъ даетъ отвѣтъ тотъ же разрѣаъ. Ниже пласта $ 64 имѣются 
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три нефтеносныхъ свиты VIT, VI I I и IX, общей мощностью около 
47 саж, Кромѣ этихъ трехъ свить, составляющихъ собственно ба-
лаханскую нефтеносную свиту, имѣется еще и Кирмакниская неф
теносная свита, отделяющаяся отъ Балахаиской также пустой про
межуточной толщей песковъ плгавуновъ, около 100 ст. мощностью. 

Для правильной эксплоатаціи каждой изъ свить необходішъ 
тампонажъ скважинъ и изоляція свить другъ отъ друга. Последнее, 
въ виду отсутствія значительных'!, промежуточныхъ прослоевъ глинъ, 
представляется довольно затруднительным'!,. 

II. 

Доложонъ Приеутствію запросч. Горнаго Департамента объ обра
зована! для развѣдокъ на нефть участка подъ литерой 
А дачи с. Коби, арендованнаго Н. И. Барсегянцемъ. 

Постановлено сообщить Горному Департаменту, согласно мвѣнію 
геолога Голубятиикова о геологическом'!, строеніи Аташкинскаго 
района и указаннаго участка, слѣдующее: 

Участокъ Барсегянца находится на юго-западномъ склонѣ 
г. Аташки. Местность эта составляетъ часть Аташкинскаго нефте-
носнаго района, детально изслѣдованнаго Геологическимъ Комите-
томъ. На основаніи произведенныхъ изслѣдованій,—авствуетъ, что 
въ основаніи третичныхъ осадковъ, слагающих!, этотъ районъ, за-
дегаютъ мощный глины, съ многочисленными прослоями кремни-
стыхъ известняковъ сігиріалисоваго горизонта. Глины составляют*!, 
ядро Атапншнокой антиклинали, Онѣ прикрыты пѳсчано-глинистыми 
отложеиіями, мощностью около (ІОО сагк., въ верхней части к'ого-
рыхъ нреобладаюгь глины, охарактеризовавшая прѣсноводними мол
люсками, а въ нижней преобладают?, носки, вероятно, контнлен-
тальнаго происхождения. Нижній отдѣлъ содержите до 6-ти нефте
носныхъ свить. Эта песчаноглинистая толща прикрыта рыбными 
сланцами, пеилами-несками и черными акчагыдьскими глинами. 

Разрѣзъ иесчаиогливистой толщи снять на восгочномъ склотѣ 
г. Аташки и по Ясамальской долииѣ рядомъ непрерывных-!, канавъ. 
Всю лесчаноглипистую толщу можно подраздѣлить на слѣдующія 
свиты (сверху в в изъ): 

1-я свита еостоиті. изъ сѣрыхъ и бурыхъ глинъ, съ прослоями 
песковъ; мощность спиты около 1)4 саж, 
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11-я свита сложена изъ песковъ и бурыхъ глинъ, чередующихся 
между собою. Мощность свиты около 100 саж. 

111-я свита. Въ этой свитѣ преобладаю™ песчанистая глины, 
сѣрыя и бурыя. Глины содержать 7 пластовъ нефтеносныхъ песковъ, 
изъ которыхъ въ оенованіи свиты залегаютъ два нефтеносныхъ 
песка: одинъ, мощностью въ 2,7 саж., другой—въ 1 саж. Мощ
ность свиты около 40 сале. 

ІѴ-л свита пустая, не нефтеносная. Въ этой -свитѣ мощные 
пески чередуются съ краснобурыми глинами. Пески преобладают!,. 
Мощность свиты около 150 сале 

Ѵ-я свита состоитъ изъ песковъ, съ прослоями бурыхъ и сѣ-
рыхъ глинъ. Содержитъ 5 пластовъ нефтеносныхъ песковъ. Мощ
ность свиты около 26 саж. 

У1-я свита нефтеносна. Она выражена мощными песками, съ 
рѣдкими прослоями песчаниковъ и тонкими рѣдкими прослойками 
глинъ. Въ кровлѣ свиты имѣется рыхлый чистый песокъ, мощ
ностью около 20 саж., признаки нефтеносности котораго сохра
няются почти по всему восточному склону г. Аташки. Общая мощ
ность свиты около 94 саж. 

ѴІІ-я свита. Верхняя часть свиты, мощностью около 19 саж., 
состоитъ изъ частаго чѳредованія сѣрыхъ глинъ и песковъ, жолто-
сѣрыхъ и краснобурыхъ, а нижняя, мощностью около 56 саж., вы
ражена песками средняго и крупнаго зерна, желтоватой и красно-
бурой окраски, съ прослоями песчаниковъ и рѣдкими прослоями 
сѣрыхъ глинъ. Въ основаніи свиты песокъ крупнозернистый, съ 
мелкой галькой и окатанными комками глинъ. Свита нефтеносна 
на южномъ склонѣ г. Аташки. Общая мощность свиты около 75 саж. 

ѴІІІ-я свита можете быть подраздѣлена также на двѣ части: 
верхнюю, состоящую изъ темиосѣрыхъ глинистыхъ песковъ, чере
дующихся съ глинами, мощностью около 29,5 саж., и нижнюю, 
мощностью въ 18,6 саж., сложенную изъ желтосѣрыхъ бурыхъ пе
сковъ, срѳднезернистыхъ. Въ осиованіи свиты залегаете крупно
зернистый песокъ, съ мелкой галькой и окатанными комками глинъ. 
Пески нефтеносны на южномъ и западномъ крыльяхъ складки. 
Общая мощность свиты около 48 саж. 

ІХ-я свита состоитъ изъ глинистыхъ песковъ, чередующихся съ 
тонкими прослоями глинъ и среднезернистымъ нескомъ, Средиезер-
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нистые лески окрашены нефтью и содержать прослои газоносныхъ 
иесковъ тонкозѳрнистыхъ. Мощность свиты около 40 саж. 

Породы лесчаноглинистой толщи принимаюсь участіе въ обра
зованы* крутой антиклинальной складки меридіональнаго направле-
нія, замыкающейся на южномъ склонѣ г. Аташки. 

Восточное крыло имѣетъ углы паденія 75°—80° и частью опро
кинуто. На западномъ крыдѣ уголъ паденія породъ = 65°. Тамъ-же, 
гдѣ южный конецъ складки замыкается, наблюдаются углы паденія 
отъ 15° до 25°. Восточное крыло переходить въ южное, хотя в 
рѣзко, но безъ разрыва сплошности. Западное-же крыло перехо
дить въ южное постепенно и плавно. 

Такимъ образомъ, восточное и западное крылья по своему крутому 
углу иаденія не заслуживают, вниманія для промьшленныхъ ц'І'.лей, 
Остаются южное и юго-западное .крылья. Въ первомъ углы паденія 
15°—25°, во второмъ имѣются всѣ промежуточные углы отъ 25° до 65°. 

Какъ видно изъ разрѣза, не вся пѳсчаноглинистая толща неф
теносна. Нефтеносны только на юго-восточномъ крылѣ Ш, V , УІ, 
VII, Ѵ Ш и IX свиты. Но и изъ этихъ свита на южномъ крылѣ 
теряетъ нефтеносность Ш-я свита, нефтеносность V и ѴІ-й умень
шается и только VII, ѴІП и 1Х-я сохраняютъ свою нефтеносность. 
Свиты VII и ѴІП и часть ѴІ-й на южномъ крылѣ усиленно эксплуа
тируются, сотнями колодцевъ. Поэтому, для южнаго крыла и въ осо
бенности для свить VI, VII и ѴШ-й нѣтъ необходимости образо
вывать участка для развѣдки. На юго-занадномъ и западнокъ 
крыльяхъ сохраняютъ признаки нефтеносности ѴП, Ѵ Ш и ІХ-я 
свиты, но уже часть ѴІ-й свиты, Ѵ-я свита и ПІ-я совершенно 
терятотъ нефтеносность. Такъ какъ западное крыло не представляем, 
интереса для развѣдокъ по своему крутому уму паденія породъ, 
то остается признать зкѳлательной развѣдку юго-западнаго крыла, 

Участокъ Барсегянца расположѳнъ на юго-западномъ крыдѣ 
антиклинали. Черезъ участокъ проходятъ свиты IV, V и ѴІ-я. Ивъ 
иихъ ІѴ-я свита не нефтеносна. V и ѴІ-я занимают! сѣверо-
восточный уголъ участка; Ѵ-я на участкѣ не нефтеносна, а изъ 
ѴІ-й свиты по участку проходить 20-ти саженный пластъ, но и 
етоть пластъ теряетъ нефтеносность. Сохранилась только слабая 
окраска, что видно по обнаженію въ глубокоыъ оврагѣ, переоѣка-
ющемъ еѣверо-восточный конецъ участка. 



Шурфы, заложенные арендатором'!, на юго-занадномъ берегу 
этого оврага, вошли въ ѳтотъ песокъ на глубину 20 саж., но прн-
знаковъ нефти не получено. Нижнюю часть ѴІ-й свиты можно 
встрѣтить на участкѣ только буровыми скважинами и па глубинахъ 
не мѳнѣе 100 саж., такъ какъ полозкеніе участка таково, что 
скважины надо закладывать на юго-заиадномъ берегу крутого 
оврага. Вт. виду же того, что насыщеніе нефтью по пдастамъ въ 
ѴІ-й свитѣ не равномѣрно и уменьшается къ западу, ожидать до
статочна™ насыщѳнія нефтью на глубинѣ едва-ли есть основаніе. 
Такимъ образомъ, остаются свиты ѴП, Ѵ Ш и ІХ-я, но онѣ будутъ 
встрѣчены на участаѣ на глубинѣ болѣе 100 саж.; степень же ихъ 
нефтеносности можетъ быть выяснена лишь развѣдочнымъ буре-
ніемъ. Поэтому, для выясиенія нефтеносности юго-западнаго края 
аташкинской антиклинали, желательно образоваиіе этого участка 
для развѣдокъ на нефть, обязавъ арендатора пробурить до глинъ 
спиріалисоваго горизонта, залегающихъ, какъ сказано выше, въ 
оонованіи Атаишшскаго разрѣза. 

Ш . 

'Доложены Присутствие просьбы Рыбинскаго Отдѣленія Ярослав-
скаго Естественно-Историческаго Общества и Занадно-Сжіирскаго 
Отдѣла И. Р. Т. 0. о втдсылкѣ для ихъ музеовъ дублетовъ нмѣющихся 
въ •Комитета- 'коллекцій изъ Ярославской губ. и Западной Сибири. 

Постановлено сообщить названными музеямъ, что Комитета, до 
полученія собственная зданія, поставлеиъ въ столь тяжелыя условія 
своего помѣщенія, что значительная часть его коллекцій хранится 
въ сараѣ упакованной въ ящики, и что вслѣдствіе этого иодборъ 
и разснлка Комитетом!, систематический, коллѳкцій являются въ 
настоящее время невозможными, и что Комитета можетъ лишь 
обратиться съ просьбой къ отдѣльиымъ своимт. сочленамъ и сотруд
никам!, о высылкѣ музею дубликатов!.- тѣхъ отдѣдьныхъ коллекдій, 
какія у иихъ сейчасъ имѣются на рукахъ. 

IV. 

Доложена Приоутствію просьба старшаго геолога Богдановича 
о выпискѣ отъ Stuer въ Парижѣ 12 геологичоскихъ молотковъ и 
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необходимый при работахъ въ Кубанской области наборъ сита для 
раздѣленін иесковъ. 

Постановлено выписать. 

V. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствий о желательности 
выписать для лабораторіи Комитета спектроскопъ для изслѣдованія 
газовъ, отъ Adam Hilger въ Лондонѣ, стоимостью около 55 фун-
товъ стерлинговъ. 

Постановлено выписать для работа по изслѣдованію въ нефте
носных'!, районахъ Кавказа. 

VI. 

Доложено Присутствію о представленномъ къ оплатѣ счегЬ 
г. Гиля за изготовленіе 140 шлифовъ горныхъ іюродъ, заказан-
ныхъ, съ разрѣшенія Присутствія, ломощннкомъ начальника Мину
синской партіи Я . С. Эдеяынтейномъ, всего на суяму 70 руб. 

Постановлено уплатить. 

VII. 

Участниками партій но геологическому изслѣдованію въ золото
носных'!, областях!. Сибири долоэкены Присутствію проекты нро-
граммъ гоологическихъ нзслѣдоваиій на 1911 годъ. 

Разсмотрѣвъ представленные проекты (см. придож.), Присут-
ствіе постановило передать ихъ въ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденную 
Коммиссію по изслѣдованію золотопромышленности въ Сибири. 

Иііп. Т о м . KON., 1911 г.,т. XXX, 14В. Протоколы. 9 



Приложены 

Проектъ программы геологическихъ работъ Минусинской геологиче
ской партіи аъ 1911 году, 

Гѳологическія работы Минусинской партіи лѣтомъ 1911 года 
будутъ сосредоточены въ. предѣлахъ Минусинскаго и Каиокаго 
уѣздовъ Енисейской губерніи. 

Начальникъ партіи, горный инжеиеръ Ячевскій, произведет'!, 
маршрутныя геологическія изслѣдованія въ бассѳйнѣ рѣки Кана, 
въ предѣлахъ нмѣющихся съемокъ іианшетовъ С — 1 1 ; Г — i l ; 
У—10; X—10; Ц—10 и Ч—10. 

Старшій номощншсъ, Л. С. Эделынтейнъ, закончит, съемку 
планшета Щ—7, займется изслѣдованіемъ листов'!. Ш—5 и Щ—5 
и затѣмъ продолжит'!, свои работы на югъ отъ послѣднихъ илан-
лгетовъ, именно въ предѣлы листа Ъ—5. 

Младшій по'мощникъ, горный инжеиеръ Подашенко, будотъ 
производить сплошныя съемки В'Ь Амыльскомъ ЗОЛОТОНОСНОМ'!, 
районѣ, въ нредѣлахъ плаишетовъ Ъ—7 и Ъ — 8 двухверстной топо
графической съемки 1910 года, а также развѣдочныя работы въ 
предѣлахъ зтихъ листовъ. 

Мдадшій помощникъ, горный инжонаръ Стальновъ, испод-
нитъ, совмѣстио съ топографомъ, маршрутныя изслѣдованія рѣки 
Кызыра отъ устья Б. ПІинды до его вершины, производя попутно 
геодого-топографическія изслѣдованія водораздѣльныхъ пространств! 
-между названной рѣкой и ріисами Каномъ и Казыромъ, 
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Проектъ программы работъ Ленской геологической партіи въ 1911 г. 

Геологическія изслѣдованія въ Ленско-Баргузинскомъ районѣ 
въ 1911 году предполагается организовать слѣдующимъ образомъ: 

1. Горному инженеру Мейстеру предполагается поручить про
изводство маршрутныхъ изслѣдованій въ нредѣлахъ енстемъ р, Ма-
макана и верхняго теченія р. Верхней Ангары. Именно, отъ г. Бо
дайбо г. Мейстеръ перейдетъ по перевальной тропѣ на р. Ма-
маканъ, дальше пойдетъ вверхъ но иослѣднему и по его дѣвону 
притоку — р. Егибзяху, съ вершины котораго перевалитъ въ 
р. Б. Кункудери, откуда, идя вверхъ, чрезъ ея вершины и вер
шины р. Мал. Кункудери, перейдетъ въ долину р. Чуро, вдоль ко
торой спустится къ р. В. Ангарѣ. Отсюда г. Мейстеръ пойдетъ 
вверхъ по р. В. Ангарѣ, перевалитъ въ вершину р. Лѣваго Ма-
макана и, совершивъ боковую экскурсію въ р. Сунойо-Укитъ, 
спустится внизъ по Мамакану, связавшись на этомъ пути съ ра
ботами 1909 года по р. Среднему Мамакану. Послѣ этого г. Мей
стеръ изслѣдуетъ оба берега Витима между оз. Орономъ и устьемъ 
р. Соктольжина. а отсюда до Нерпинской рѳзидѳнціи — лѣвый бе
рега. 

2. Горному инженеру Преображенскому ставится задачей 
освѣтить геологическое строеніе области, занятой верхними те че
тями p.p. Мамы, Чаи и Чуй. Имѣя ОТО ВЪ виду, г. Преобра
жено кій съ вершины р. Егибзяха (см. выше) перевалить въ 
р. Б. Кункудери, но которой спустится въ р. Маму и изсдѣдуѳгь 
эту послѣднюю отъ границъ работъ 1909 года до верховьевъ, свя
зывая свои изслѣдованія съ работами 1900 года по р. Чаѣ и, 
если будѳтъ только возможно, по р. Чуѣ. Переваливъ затѣмъ на 
Байкала», г. Преображѳнскій выйдѳтъ отсюда по p.p. Окунайкѣ 
и Минѣ на р. Киренгу. 

3. Горному инженеру Котульскому предполагается поручить 
производство маршрутныхъ наблюденій съ цѣлыо выяснить геоло
гическое строѳніе района, охватывающаго верховья р. Баргузина. 

9* 
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дѣвобережпуіо систему нижняго течѳнія р. Б. Ангары л мѣстяость. 
прилегающую съ востока къ Байкалу. Во иснолиеніе этой задачи 
г. Котульскій съ р. Гарги перепалить чрезъ вершины p.p. Ци-
пикана и В. Ципы въ р. Котерю, по которой спустится до ея 
лѣваго притока—р. Няидони, затѣмъ пойдетъ вворхъ по послѣдной 
и чрезъ вершины p.p. Баргузина и Свѣтлой перевалить по р. Да-
вачандѣ къ оз.Байкалу, связывая свои работы съ работами 1910 
года. Съ Байкала no p.p. Томпудѣ и Улюну г. Котульскій пе-
рейдетъ снова на р. Баргузинъ, слѣдуя внизъ но которому свн-
жетъ свои работы съ работами прежнихъ лѣтъ. На этомъ послѣд-
немъ пути г. Котульскій сдѣлаеть пѳросѣчеиіе Чивиркуйскаго. 
хребта по p.p. Курумкану и Таркулику. 

4. Горному инженеру Демину предполагается поручить про
изводство маршрутныхъ изслѣдованій въ области p.p. Муи, Ципы и' 
Бомбуйко. Съ этой цѣлыо, пройдя предварительно верхнее течеиіе 
р. Ципикана. г. Деыинъ изслѣдуетъ сначала долину верхняго те-
ченія р. Ципы отъ оз. Баунтъ, затѣмъ по Овокитскому перевалу 
перейдетъ въ долину р. Муи, по которой в слѣдустъ внизъ до 
р. Витима, связавъ свои работы на отомъ пути съ работами ин
женера Мейстера по р. Сунойо-Укитъ. Изучивъ послѣ этого 
строеніе береговъ Витима на протяженіи между p.p. Бомбуйко к 
Ларамой, г. Дѳминъ переходить затѣмъ по Киндиканскому пере
валу и по р. Бомбуйко въ долину р. Ципы и заканчивает, изу-
ченіе этой послѣдней, идя вверхъ по теченпо. 
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Проектъ программы геологическихъ изслѣдованій въ Амурско-Примор-
скомъ районѣ въ 1911 году. 

Въ 1911 году предполагается произвести нйжеслѣдующія пло-
щадиыя и маршрутныя геологическія изслѣдованія въ Амурско-
Приморскомъ районѣ: 

1. Горному инженеру Яворовскому поручается изслѣдовать: 
а) листы 60-й и 61-й ряда XVIII сплошной съемки Хинганской 

площади. 
б) берега рѣки Амура отъ границы сплошной съемки до ста

ницы Екатерино-Никольской. 
2. Горному инженеру Анерту поручается произвести изслѣдо-

ванія по сдѣдующимъ маршрутами 
а) отъ устья Сивакина (лѣвый нритокъ р. Токъ) вверхъ дш 

этой рѣчкѣ до устья ея правам притока Дзиктагры; затѣмъ, по-
вериувъ вверхъ по долинѣ послѣдняго, пройти тропою, ведущей 
черезъ верховье р. Токъ къ озеру Большое Тощ лежащему но 
сѣверную сторону Станового хребта, въ 75—80 веретахъ отъ него. 
Затѣмъ, вернувшись отъ озера но р. Муламу до устья р. Ивакъ, 
перевалить съ р. Ивакъ къ верховьямъ р. Зѳи и спуститься но 
послѣднѳй до того мѣста, до котораго били произв'едепы изслѣдо-
ванін въ 1908 году. Наконец'!., съ р. Зеи пройти вверхъ по ея 
лѣвому притоку Хэимъ-Утакъ, перевалить на р. Окононъ, немного 
поднявншсь по ноедѣднему, перевалить на рѣку Токъ, и. спускаясь 
по ней, пройти до вышеупомянутой тропы. 

б) отъ прѳдѣловъ листа 1—III съемки Зойекаго района пройти 
по Брянтѣ вверхъ до Станового хребта, откуда пройти въ бас-
сейнъ р. Даурки тѣ маршруты, которые сняты въ 1908 году то-
пографомъ. 

в) пройти по тѣмъ маршрутам'!., которые сняты въ 1908 году 
по лѣвой Дзкалиндѣ (бассейнт. р. Сутамъ), по верховьямъ p.p. Десъ, 
Тексиха и Унаха и вдоль «Тымптомской троны» отъ нродѣловъ листа 
2—III до Сутамскаго зимовья. 
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3. Горному инженеру Риппасу поручается произвести пзсдѣ-
дованія по сдѣдующему маршруту: 

Вверхъ по р. Депу (лѣвый иритокъ р. Зеи) отъ устья до впа-
денія рѣки Инни (лѣвнй нритокъ р. Дела) и вверхъ по ней до 
сліянія двухъ главныхъ ея истоковъ. Далѣе по одному изъ этнхъ 
пстоковъ я чѳрезъ водораздѣльные хребты—перевалить на верх
нее теченіе р. Мамына; затѣмъ, внизъ по посл'Ьдней рѣкѣ до ея 
впаденія въ р. Селемджу. 

4. Горному инженеру Хлапонину поручается произвести марш-
ругаыя изслѣдованія въ бассейнахъ p.p. Бурей и Амгуни, а именно: 
поднявшись по р. Дудьникану (иди Дубдикану), дѣвому притоку 
р. Бурей, отъ его устья къ истокамъ, перевалить черезъ Буреинскій 
хребетъ въ истоки р. Сидорки, лѣваго притока р. Аякита (правой 
вершины р. Амгуни), пройти этими рѣчками до р. Амгуни и, затѣмъ, 
внизъ по послѣдней до Кербиискаго склада, т. е. до иредѣловъ 
годаииой уже маршрутной геологической карты нижняго теченія 
р. Амгуни. 



И З В Ѣ С Т І Я 

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

Журналъ Присутствия Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 19-го анрѣля 1911 года. 

Председательствовал! Директор!, Комитета, академию, Ѳ. Н. Чернышеin,. 
Присутствовали: Почетный Директоръ, академшп, А. П. Карпинскій , старіпіе 
геологи : А . А. Краоноппльокій, А. А. Ворпсякъ, A. 15. Фаасъ, геологи: 
A. II. Герасимов'!,, Н. Н. Яковлева , Д. В. Годубятниісовъ, В. Н. Веберъ, 
M . Д. Залѣоскій , K . I I , КалндкіЛ, помощники геологом,: П . Е. Ii оларовнчъ, 
М. М. Иригоровскій, Н, И; Тяхоновичъ, А. Н. Рябининъ, приглашенные 
въ засѣдапіе: II. К. Яворовск ій , А . И. Хлапоні інъ, Я . А, Манеровъ, 
Г. 1. Стадьновъ, А, II. Замятинъ, В . II. Ренгартеігь, И. А. Егуновъ, 
С. Ф, Маляикннъ, В. Ы. Звѣревъ, Я . С. Эдельштейнъ, М. М. Васильов-
скій, II, В . Чуринъ, П. А. К а з а н с к і й , Э. Э. Анѳртъ , H. А. Родыпгнъ, 
B, A . Воанесепск ій , П. И. Полевой, и и. д. секретаря Н. Ф. ІІотребонъ-

I. 
Открывая засѣданіе, Директор']. Комитета додожидъ Присутствие 

о ноной утратѣ, понесенной Комитетом!, въ лицѣ скоичавшагосн 
завѣдывающаго лабораторіей Комитета, гор наго инженера Ивана 
Александровича Аитипова. 

Присутствіѳ почтило память скоичавшагося вставаніемъ и по
становило напечатать въ «Извѣстіяхъ» некролога покойнаго. 

И. 

Доложено Присутстнію увѣдомленіе Гориаго Департамента 
объ утворжденіи, за Министра Торговли и Промышленности, г. 
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Товарящѳмъ Министра Коноваловымъ составленныхъ Пряеут-
ствіемъ проекта программъ: 1) геологичѳскихъ работа Комитета 
въ 1911 году, 2) изслѣдованШ въ районѣ Амурской желѣзной дороги 
и 3)—въ Семирѣченской и Семипалатинской областяхъ. 

III. 

Доложено Присутствію увѣдомленіе Горнаго Департамента, о 
согласіи, за Министра Торговли и Промышленности, г. Товарища 
Министра Конов ало в а на переводъ въ распоряженіе Гѳодогичоскаго 
Комитета 4320 руб. на обработку матеріаловъ, печатаніѳ отчетовъ 
и наемъ прислуги при квартирѣ для занятій геологическихъ партій. 

IV. 

Доложено Присутствие увѣдомлепіе Горнаго Департамента о 
согласіи, за Министра Торговли и Промышленности, г. Товарища 
Министра Коновалова отпустить изъ спеціалыіыхъ средствъ 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ 3400 руб. на производство 
изслѣдованій грязеобразовательныхъ процессовъ въ Тамбуканскомъ 
озерѣ. 

V. 

Доложено Присутствію увѣдомленіе Директора Кавказских*!, 
минеральныхъ водъ о нерѳводѣ въ распоряженіе Комитета 399 р. 
75 к. на производство изслѣдованій источниковъ Думановскдго и 
расположенныхъ по екдонамъ Джинальскаго хребта. 

Постановлено выдать означенную сумму геологу Герасимову 
авансомъ на расходы по производству названныхъизслѣдованій. 

VI. 

Директоръ Комитета доложидъ Присутствию о желательности 
командировать на имѣющій состояться въ Варшавѣ съѣздъ дея
телей по водопроводному дѣлу представителей Комитета. 

Постановлено командировать секретаря Прнсутствія 11 о-
гребова. 



V I I . 

Директоръ Комитета доложила, Присутствію, что производившій 
сборъ матеріаловъ по буровымъ скваживамъ въ Кубанском, нефте-
носномъ районѣ горн. инж. Губкинъ, согласно программѣ работъ, 
будетъ въ течѳніе лѣтнихъ мѣсяцевъ занята производствомъ 
геологическихъ изслѣдованій въ томъ же районѣ, и что необходимо 
командировать другое лицо для сбора матеріала въ теченіе этого 
времени. 

Постановлено командировать съ означенной цѣлыо горн, инж. 
Маковскаго, срокомъ на (і мѣс, съ выдачей ему нознагражденія 
но 300 руб. въ мѣс. и 1000 руб. авансомъ на расходы но произ
водству работъ. 

VIII. 

Доложонъ Присутствие запроса. Горнаго Департамепа относительно 
образованін иоваго участка въ дачѣ сел. Дигя для отдачи его подъ 
развѣдки и добычу нефти. 

Постановлено сообщить, согласно мнѣиію геолога Голу битников а 
и помощника геолога Воларов'ича, что участки въ дачѣ сея. Дигя 
за № 12 А и В, отведенные Товариществу Бр. Нобель по договору 
отъ 1-го февраля 1903 года, въ настоящее время уже изслѣдованьт 
Геологическими. Комитетомъ; вмѣстѣ съ тѣмт. въ его распоряжении 
имѣготея разрѣзі>івс'І,.х'і.'грех'і.сквалсипъ,залозкеііньіхъТоі,арііііі,еством'і. 
Бр. Нобель на этихъ участках'!,. Здѣсь залогаегь Кирмакииская неф
тяная свита *),. которая почти у самаго сел. Дигя. мѣняотъ свое про-
стираніе, круто поворачивая на NW. Такпмъ образомт, надо указать, 
что геологнческія даниыя, приводимый Товариществом'!, Бр. Нобель 
шюлиѣ правильны, и новая буровая, углублепіе которой рекомендовало 
въ свое время Кавказское Горное Управлеиіо, въ NW-oira» углу 
участка 12 В, пройдетъ тѣже самыя породы и при тѣхъ же усдо-
віяхъ залегаиія, что и буровыя: Ж 2 и № 3, доведенный Тоиари-
ществомъ Бр. Нобель до глубины 268 и 638 ф. Угаубленіе ѳтихъ 
буровыхъ даетъ тоже только, вѣронтио, отрицательный результата.. 

1) См. Нефтеносный райоіп. ' Ktipjiaity. Ивігіістія Гоологическаго Комитета, 
т. Х Х Ѵ Ш , стр. Ш . 
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Въ предѣлахъ• этого участка, у подошвы пройдѳвныхъ буровыми 
скважинами породъ, залегает* уже толща глинъ, которая составляетъ 
подошву Кирмакинской нефтяной свиты. Эта толща глинъ детально 
изучена въ Бииагадинскомъ районѣ, гдѣ она болѣе раскрыта. Бри 
подробном'}, изслѣдованіи выяснилось, что она содержит* только 
очень тонкіе прослои песковъ; въ этой толщѣ имѣются небольшія 
выдѣленія нефти но трещинам* въ гдинѣ. Поэтому буроніе въ 
этой толщѣ глинъ, подстилающих* Кирмакинскую нефтяную свиту, 
не может* дать положитѳльнаго результата. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ надо указать, что распредѣлѳніе нефти въ 
Кирмакинской антиклинали очень неравномѣрно, несмотря на всю 
правильность ея.строенія. Все западное крыло антиклинали, распо
ложенное по западному склону Кирмакинскаго хребта, почти совер
шенно лшненно нефти; только мѣстами пески слабо насыщены 
нефтью, Кь лослѣднѳй категоріи принадлежит* у частота 12 А. То
варищества Бр. Нобель около сел. Дигя, который ни въ коемъ 
случае нельзя назвать благонадежным* и заслуживающим'!, даль
нейшей разведки. 

Наоборотъ, надо указать, что на восточном'* крыле антиклинали 
Кирыакинская нефтяная свита содержит* слои мощных* песков*, 
жирно насыщенных* нефтью. Послѣдніе залегают* но всей Кирма
кинской долине, какъ въ меридіональной, такъ и въ широтной ея 
вѣтви. Ход* этой свиты обрисован* на картѣ, ужо опубликованной 
Геологическим* Комитетом'!, въ масштабе 1:21.000 (Извѣстія Гиоло-
гическаго Комитета, т. Х Х Ѵ Ш ) . 

Головы пластов* этой свиты дают* постоянный приток* нефти 1 

в* шурфах*, благодаря чему здѣоь за иослѣдніе 2 года сильно 
развилась мелкая промышленность. Но серіознаго техническая 
буренія до сихъ пор* здѣсь не было. Буреиіе, произведенное здѣсь 
въ .1900 году у самаго склона Кирмакинскаго хребта, на участке 
Ж 13, зараи'Ье можно было считать не надежным*, такт, какъ 
скважина, была заложена у лежачаго бока Кирмакинской нефтяной 
свиты. Можно разсчитывать, что буровая, заложенная у висячаго 
бока, где она встретит* не сухія головы пластов* и но прнтокъ 
сЬрной воды съ глиняной подошвы мѣсторождонія, даст* некоторую 
добычу нефти, такъ какъ пески въ Кирмакинской долине ею сильно 
насыщены. 
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На страницах! Извѣстій Геологическаго Комитета уже опубли
ковано о предполагаемому буреніи Товарищества Bp. Нобель въ 
Кирмаку, при чемъ разобраны и мотивированы различные случаи 
выбора мѣста для закладыванія буровой (Изв. Геолог. Ком., т. Х Х Ѵ Ш , 
стр. 58G). 

IX. 

Доложенъ Присутствію запросъ возможности нахождения годнаго 
къ эксплоатаціи каменнаго угля на землѣ г-жи Словинкой около 
станціи Караванной. 

Согласно отзыву геолога-сотрудника А. А. Сняткова, постано
влено сообщить слѣдующсо: 

У частою, земли, принадлежащей г-зкѣ СлоиицкоЙ, расположен! 
около станціи Караванной, 2-й Екатерининской желѣзной дороги. 
На площади этого участка развиты каменноугольные осадки свить 
С°і , C 'a и С \ не содержащих! въ этом! районѣ годныхъ для 
зкеплоатаціи пластовъ каменнаго угля. Старая шахта, находящаяся 
въ предѣлахт. участка, была пройдена на прослоек! угля, лежащій 
ниже известняка F i . Никаких! данных! относительно мощности 
этого прослойка въ данном! мѣстіі не имеется въ Геологическом! 
Комитетѣ. Верстах! въ 10 на югъ отъ слободы Мандрикино этотъ 
прослоек! обнажен! въ одной небольшой балочкѣ, впадающей въ 
р. Кальміусъ ниже хутора Юза. Тамт. он! весь состоит* изъ 
углистаго сланца. 

X . 

Доложенъ Присутствие запрось ууравяенія дѣлашг князя Додго-
рукаго относительно имѣнія Ящиково, находящагося въ Славяио-
сорбскомъ уѣздѣ, Екаторинославской губериіи. 

Постановлено сообщить, согласно мнѣнію гори, инж. X И. Луту-
гнна и А. А. Гаиѣева, что на составляющей предмет! запроса 
площади развиты отложонія каменноугольной системы, иыражениьш 
свитами сродннго отдѣла С4а, С°з и CS и нижней свитой верхняго 
отдѣла С'з. 

Мѣсторожденіе представляет!, часть мульды, ось которий имѣегь 
почти О—W наиравленіе. Паденіе южнаго крыла пологой (10—15°), 
сѣвернаго—-крутое (КО—75°). 

Изъ поименованных! свить продуктивными в! данном! районѣ 



— 144 -

являются С5з и. С Ч Дать точный свѣдѣнія о характѳрѣ и качеетвахъ 
входящихъ въ эти свиты иластовъ угля невозможно безъ деталь
ной развѣдки; результаты же старыхъ развѣдокъ, бывшихъ когда-
то на атомъ участкѣ, остались Геологическому Комитету неизвѣстны. 
Шкоторыя заключенія можно дать лишь по эксплоатаціоннымъ и 
развѣдочнымъ работамъ сосѣдішхъ рудников-!,: г. Бернштейиа и 
Юмашевской копи. 

Детально развѣданы на этихъ рудиикахъ лишь 2 пласта 
овиты С°2: 

1) —Пласть le, по обозначенію Геологическаго Комитета, 
«Великанъ» (Брянскаго рудника), работается у Бернштейна шах
той № С (гдѣ носитъ иазваніе «Зайчика»); это 18-ти вершковый 
пластъ, безъ прослойковъ, сильно колчеданистый, имѣетъ 17—18°/ 0 

летучихъ, спекается; кровля его песчаный сланецъ, въ почвѣ 
вершковъ 12 сланца, подъ которымъ залегаетъ песчаникъ. 

2) — Пластъ Ь, но обозначении Геологическаго Комитета, 
«Атаманъ» Брянск, рудника, неправильно называемый у Берн
штейна и на Юмашевской копи «Великаиомъ», работается на 
Юмашевкѣ шахтой Ж 2, у Бернштейна шахтами J6 4 и 5. Раз-
рѣзъ этого пласта къ востоку на 200 саж. отъ ствола ІОмашовскоЙ 
шахты J6 2 такой: 0,1 с. угля; 2,08 с. глинист, сланц.; 4,28 саяс. 
песчаника; 0,ß7 саж. глинист, сланц,; 0,46 с. угля; почва и кровля 
глинистый сланецъ; работается только нижняя пачка; содержит'!, 
16 — 16,5% летучихъ веществъ, 4 — 5°/ 0 золы и около 1,5Г7« сѣры, 

Къ западу отъ шахты ирослоекъ выклинивается и пластъ 
имѣетъ такой видъ: 0,21 саж. угля, 0,02—0,03 с. глинист, сланц.; 
0,42—0,45 саж. угля; здѣсь работаются обѣ пачки. Анализъ даетъ 
летучихъ веществъ 15,5 и/ 0 , золы 7—10°/ 0, сѣры до 2,5°/ и. 

На Юмашевской копи уголь ѳтотъ еще спекается, но кокса не 
даетъ. 

На рудиикѣ Бернштейна въ работахъ шахты № 4, ближайшей 
къ участку кн. А, С. Долгорукаго, зтотъ же пластъ представляется 
въ такомъ видѣ: 0,40 саж. угля; 0,64 саж. сланца; 0,20 саж. угля; 
имѣетъ около 15°/ 0 летучихъ вещ., болѣе 3"/0 сѣры, 8—Ю°/ 0 золы 
и едва спекается. 

Остальные пласты, какъ уже было указано, почти не развѣдаиы. 
Hb такъ какъ количество летучихъ къ югу уменьшается, есть 
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достаточно основаній полагать, что въ нижележащий, пластахъ не 
будетъ уже и признаковъ спекаемости. 

По развѣдкамъ Юмашѳвской копи, нѣкоторые язъ зтихъ илас
товъ представляются въ такомъ видѣ: 

Пластъ Из («пл. .№4» Сѳлезневскаго рудника) развѣданъ шахтой 
на 30,5 саж. но наклону и имѣетъ 0,17 саж. угля, 0,13 саж. глинист, 
сланц.; 0,14. саж. угля; почва и кровля глинистый сланецъ. 

Пластъ h («Алмазный» Брянскаго и Павловскаго рудников?.) 
развѣданъ тоже на 22 саж. наклонной шахтой, имѣетъ въ кровлѢ 
и ночвѣ глинистый сланецъ и содержать 0,19 саж. угля, 0,02 саж. 
углист, сланца и 0,14 саж. угля. 

Между этнмъ шіастомъ и пластомъ Ь («1-й Подъалмазный» 
Павловскаго рудника, «пласт'ь .№ 5» Сѳлезиевскаго рудника) открыть 
трехчетвертной прослоекъ плохого угля. 

Пластъ 1а встрѣченъ на выходѣ развѣдочной вертикальной шахтой 
Ж 6 и въ разрѣзѣ является такимъ: 0,19 саяс. угля; 0,04 саж. 
глннистаго сланца; 0,31 саж. угля; 0,23 саж. песчаника, 0,41 саж. 
угля; въ кровлѣ зтого пласта залегаоть песчаникъ, въ почвѣ — 
глинистый сланецъ. 

Слѣдугощій пластъ h («2-й Подъалмазный» Павловскаго рудника, 
«пластъ № 6» Солезневскаго рудника) встрѣченъ той же развѣдочиой 
шахтой на глубинѣ 17 саж. и имѣетъ таковой вндъ: 0,24 саж. 
угля; 0,09 саж.'глинистаго сланца; 0,14 саж., угля и черезъ 4 сажени 
еще 0,24 саж. угля; 0,06 саж. глннистаго сланца и 0,06 саж. угля. 

Свита С52 не развѣдана совершенно. Въ естественных'!, обна-
женіяхъ, иногда въ брошенныхъ крестьянскихъ шахтахъ, удалось 
наблюдать еще слѣдующіѳ пласты: ниже известняка Кв пластъ, около 
0,28 саж., еще ниже меясду К& и Кі—0,08 саж.; между Ко и Кв 
подъ песчаникомъ—около 0,12 сале; подъ К*, пластъ такого состава: 
0,12 саяс. угля, 0,08 саж. сланца, 0,16 саж. угля; ниже Л?з: 0,03 
саж. угля, 0,40 саж. сланца и 0,12 саж. угля; подъ К»—0,02 саж. угля, 
0,02 саж. сланца и 0,16 саяс. угля; ниже Кз—навыходѣ 0,08—-0,10̂  
саж. угля. 

Пологое крыло даннаго мѣсторожденія разбито сбросомъ NO—SW 
наиравлонія, который, несомнѣнно, рѣжетъ по иростиранію пласты 
свиты CS; кромѣ того, на нологомъ крылѣ есть еще небольшое 
нарушеніѳ, показанное на чѳртежѣ пунктиромъ. 
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Крутое врыло разбито 2-мя сбросами по простиранію; прости-
раніе этого крыла .вообще неспокойное, и для эксплоатаціи его 
имѣется мало даниыхъ. 

XI. 

Геолога Герасимов* дололшлъ Присутствію о подготовленной 
къ печати замѣткѣ оба» Эльбрусѣ. 

Постановлено печатать въ «Извѣстіяхъ» и отдѣльныхъ отти-
сковъ: авторскихъ 100 экз., для Комитета 300 экз. 

XII. 

Помощникъ геолога Пригоровскій додожилъ Присутствію о 
подготовденном'ь къ печати отчетѣ объ изслѣдованіяхъ 1909 и 
1910 г. въ Рязанской губ. 

Постановлено печатать въ «Пзвѣстіяхъ», отдѣльныхъ оттиековъ: 
авторскихъ 100 экз., для Комитета 50. 

XIII. 

Директоръ Комитета долоясилъ Присутствию о предварительном!, 
отчѳтѣ по работамъ 1910 года, представленном!, помощником!, на
чальника Минусинской горной лартіи Я. С. Эдедьштейиомъ. 

Постановлено печатать въ вып. XII издаиія «Геолог, изслѣд. въ 
золотояосныхъ районахъ Сибири, Енисейскій золот. районъ». 

XIV. 

Директоръ Комитета додожилъ Присутствію о представленных!, 
къ печати отчетахъ участниковъ геологическаго отдѣла Амурской 
экспедиціи гг. Хлапонина, Анерта, Яворовскаго, Звѣрева, 
Казанскаго, Макерова, Вознесенскаго. 

Постановлено печатать въ вып. XI «Геол. изслѣд. въ золот. 
обл. Сибири, Амурско-Прим. райоиъ», и, кромѣ обычныхъ авторских!, 
оттиековъ, еще 300 экз. съ особой обложкой по просьбѣ началь
ника Амурской экспедиціи для передачи въ его раснорялшшѳ. 
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X V . 

И. д. Вибдіотѳкаря дредставилъ къ оплатѣ счетъ магазина Max 
Weg на сумму 2999 мар. 15 пф. за доставленные Комитету 
въ 1910 году книги и журналы, выписанные согласно заявление-
геологовъ и постановленію Присутствія, нижеслѣдующія изданія: 

Zoologischer Anzeiger. Band 36. 
Beiträge zur Geologie und Palaeontologie Oesterr.-U. B. 23. 
Biologisches Centraiblatt. 1910. 
Botanisches Centraiblatt. 1910. 
Geologisches Centralblatt. Band 14, 15. 
Globus. 1910. 
Glückauf. 1910. 
Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1910. 
Lotos. 1910. 
Organ des Vereins der Bohrtechniker. 1910. 
Palaeontographica,. 1910. Band 57. 
Eundschau, deutsche für Geographie und Statistik. 1910. 
Naturwissenschaftliche Eundschau. .1910. 
Tschermak's mineralog.-petrogr. Mitteilungen. Bd. 29. 
Naturwissenschaft!. Wochenschrift. 1910. 
Oesterr. Zeitschrift f.. d. Berg- u. Hüttenwesen. 1910. 
Zeitschrift für analytische Chemie. 1910. 
Zeitschrift für anorganische Chemie. 1910. Band. 66—69. 
Geographische Zeitschrift. 1910. 
Zeitschrift für praktische Geologie. 1910. 
Zeitschrift für Gewässerkunde. 1910. Band 10. 
Zeitschrift für Gletscherkunde. 1910. Band V. 
Zeitschrift für induktive Abstammungslehre. Band III, IV. 
Zeitschrift für Balneologie. 1910. 
Botanische Zeitung. 1910. 
Zeitschrift für Botanik. 
Nachrichtsblatt der deutschen malakozoologischen Ges. 19JO. 
Palaeontologia universalis. 1910. Sorio III. 
Annals of Botany. 1910. 
Annals and magazine of natur. history. 1910. 
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Engineering magazine. 1910. 
Geological Magazine. 1910. 
Journal of Geology, vol. 18. 
Nature. 1910. 
Economic Geology. 1910. 
New Phytologist. 1910. 
Science. 1910. 
Annales de paléontologie. 1910. 
Annales de géographie. 1910. 
Annales des sciences nat. Zoologie et Paléout. 1910. 
Archives des sciences phys. et natur. 1910. 
Bulletin de la soc. franc, de minéralogie. 1910. 
Revue universelle des mines. 1910. 
Revue critique de paléozoologie. 1910. 
Revue générale du pétrole. 1910. 
Revue générale des sciences pures et appl. 1910. 
Revue scientifique. 1910. 
Gazette des eaux. 1910. 
De Launay, u. a., Le sol et l'eau. 
Van den Broek, Martel u. a., Gavernes et eaux souterraines 

de la Belgique. 2 Vols. 1910. 
Neues Jahrbuch für Mineralogie Beilagebd. 25—28, 30, 1, 2, 3. 
Bronns Tierreich, Band VI, Abt. I. 32, 33. 
Brady, Report on the foraminifera of the Challenger Exp. 2 vol. 
Explorations in Turkestan Wash. 1905. 
Palaeontographical Society. Vol. 63. 
Zeitschrift für Krystallographie. Band 47, 3 — 6; 48, 1 — 2. 

3. 2. 3. 
Beck, Lehre v. d. Erzlagerstätten 2 Aull. 
Rosenbusch, Elemente der Gesteinslehre 3, Aull. 
Annales d'histoire naturelle. Tome I, Palaeontologie. 
Johnstone, Conditions of Life in the sea. 
Collet, Les dépots marins. 
Hinrich's Halbjahrskatalog. 1909, II, 1910, I. 
Weithofer, Wiederkäuer der Fauna von Maragha. 
Gruner et Bosquet, Atlas des Houillères I. p. 
Buschmann, Das Salz, 2 Bände. 
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Mineralogical Magazine № 71, 72. 
Buckman, Yorkshire Type Ammonites I. IL 
Engler & Prantl, Die naffiri. Pflanzenfam. 241, 242, 
Verhandlungen des XVII. Deutschen Geographentages zu Lü

beck. 1909. 
Reports of the Princeton Univ. Exped. to Patagony. Vol. VI, VII. 
Haug, Traité do Géologie. Vol. II, 2. 
Geographenkalender. VIII. 1910. 
Bronn's Tierreich III. Bd. Moll., Lief. 109—112; Suppl. 88—94; 

Suppl. II, Lief. 45. 
Sewarrl, Fossil Plants. Vol. 2. 
Lacroix, Minéralogie de la France III, 2, IV, 1. 
Zittel, Gnmdzüge der Palaeontologie Abt. I. 
Beiträge zur Geophysik. Band X, 3, 4. 
Zeitschrift fur Krystallographie. Repertoriimi und Gcnoral-Reg. 

zu Bd. 31—40. 
Abhandlungen der Schweiz, palaeontol. Geseiiscli. Vol. 36. 
Palaeontographica. Suppl. V. 1. 2. 
Potonié, Entstehung der Steinkohle. 
Bibliotheca Geographica. Band 15. 
Geographisches Jahrbuch. Band 33. 
Dünenbuch v. Solger, Schulze u. a. 
Krahmann, Fortschritte der praktischen Geologie. Band IL 
Boyschlag, Krusch, Vogt, Die Lagerstätton der nutzb. Minera

lien. Band I, 2. 
Groth, Chemische Krystallographie Teil III. 
Zeitschrift für Botanik. Jahrg. I, IL 
Doüville, Et. s. 1. Rndistes. 1890. 
Desor, Synopsis des Echinides loss. 1858. 
Desor et Loriol, Echinologio helvétique. 
Àgass i z , Revision of the Eehinid. 4. p. 1872—74. 
Lovon, Etudes s. 1. Echiuoidées. 

» On Pourtalesia. 
» Echinoidea doser, by Linnaeus. 
» Echinologica. 

Lepslus, Geologie von Deutschland II, 2. 
Joly, Le jurassique infér, & moyen etc. 

Нач. Гош. Ким., H U H ' . , т. И Х , № Г.. Щштоколы. ' 1 ) 
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Engler u. Albrecht, Vorgang bei der Filtration. 
» Ueb. die Entstehung des Erdöls. 

Congrès intern, du Pétrole I séss. 1900, 
I l » 1905. 

Stella, a proposito di genesi di petrol. 
Deecke, Ostsee. 
Handbuch der regionalen Geologie. 1, 2, 3. 
Steinmann, Die Eiszeit. 
Wahnschaffe, Die Eiszeit in Norddeutschland. 
Bather, Index to Synopsis d. Echin. foss. 
The Iron ore resources of the world, 2 vols, a. Atlas. 
Veränderungen des Klimas. 
Mitteilungen a. d. mineral.-geol. Institut zu Groningen. Band 

II, 2. 
Martel, La côte d'azur Russe. 
Nafta, polnisch, Jahrg. XVII, XVI II. 
Zoologischer Jahresbericht für 1909. 
Lethaea geognostica II. T. Band III, I, 2. 
Palaeontolographica Italica. Vol. VI. 1910. 
Постановлено уплатить,согласно представленному счету, 2 9 9 9 мар. 

15 пф. (.1390 р. 10 коп.). 

X V I . 

Директоръ Комитета доложил! Присутствію о желательности 
нріобрѣсти для поподненія библіотѳки ту часть оставшихся иоолѣ 
покойнаго старшаго геолога Никитина книгъ, который не имѣются 
въ библіотекѣ Комитета, на сумму, нримѣнительио къ цѣнамъ анти
кварных! каталогов!, около 800 рублей. 

Постановлено иріобрѣсти иѳдостагощія вт. библіотекѣ Комитета 
книги за 800 рублей. 

XVII. 

Директор! Комитета доложил! Присутствие) о желательности 
командированія гориаго инженера Рейивальда вт> качостиѣ кол
лектора при Туркестанской геологической партіи. 

Постановлено командировать ст, выдачей ему вознагралсдонін ігь 
размѣрѣ 1000 рублей. 
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XVIII. 

Директоръ'Комитета доложил* Іірисутств ію о подготовленном* 
къ печати сотрудником* Комитета В. И. Соколовым* Вѣровскаго 
планшета Донецкаго бассейна, причем* им* была исполнена большая 
работа, какъ чертежная, такъ и но обработка матеріаловь, Коми
тетом* не оплаченная. 

Постановлено уплатить г. Соколову 300 руб. за названный 
работы. 

XIX. 

Доложено ІІрисутствію о представленном* къ уплатѣ счетѣ 
г-жи Вронской, на сумму 250 руб., за исполнсвіе 5 анализов* 
горных* пород* Минусинска™ района. 

Постановлено уплатить. 

X X . 

Помощник* геолога Тихонович* доложилъ Присутствію о 
желательности прилолшть къ полному отчету но работам* Саха
линской ѳкспедиціи десяти-верстную карту наследованной местно
сти, составлѳніе и вычерчиваніе , основы которой обойдется, но 
подсчету топографа г. Протопопова, около 800 руб. Кромѣ того 
изъ Сахалинских* съемок* 1910 года были вычерчены топогра
фом* Роханскимъ 3 планшета, причем* за исиолненіѳ этой работы 
необходимо уплатить 125 рублей. 

Постановлено уплатить г. Роханскому означешіыя 125 руб. и 
ассигновать 800 руб. на составление и вычерчиваше 10-в. карты 
Сахалина. 

XXI. 

Доложены ІІрисутствію просьбы геологовъ-сотруднлковъ гг. Муш-
кетова, Родыгина и Сняткова о выдачѣ им* изданія «Геолог, 
изслѣд. въ золотоносных* областях* Сибири». 

Постановлено внести гг. Мушкетов а, Родыгина и Снят
кова въ список* лиц*, получающих* названное издаиіѳ съ пер
вых*'ого выпусков*. 



И З В Ѣ С Т І Я 

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

Журналъ Присутотвія Геологнческаго Комитета. 

Засѣданіѳ 1-го іюля 1911 года. 

Предсѣдательствовалъ Диреісторъ Комитета, академішъ 0. H. Чернышев!.. 
Присутствовали: Почетный Директоръ, академию А. П. Карнипокій: отаршіе 
геологи: A. A. Красігонольскій, К. И. Богдан.опичъ, геолои.: Д. В. Голу-
блтнпковъ, приглашенные въ засѣдаиіе представитель Упраплешп шел. дорогъ 
ииж. гг. с. Н. Б. Богуелавскіи , представитель южішхъ жолѣаиьш. дорогъ 
инж. п. е. В. М. Ониферовъ, геологъ-сотрудяшсъ К. К. фонъ-Фохтъ, и и. д. 

секретаря Н. Ф. Погребовъ. 

1. 

Дирегтаръ Комитета доложил'!. Присутствію о матеріадахъ по 
изсдѣдованію причинъ онолзаиія лселѣзно-дорожиаго пути на 938 
и 934 верстахъ Курско-Сѳвастополъокой линіи, присланных^, со
гласно предписанию Г. Министра Путей Сообщонія, Уираилеиіомъ 
жѳлѣзныхъ дорогъ съ просьбой разсмотрѣть эти матеріалы при 
участіи представителей Управления желѣзныхъ дорогъ и Унравле-
нія ІОжныхъ желѣзныхъ дорогъ и дать свое закдючоніо какъ о 
причииахъ лроисхожденія осадокъ желѣзно-дорожнаго полотна въ 
указаниыхъ пунктахъ, так'ь и о мѣрахъ къ ихъ устраненію. 

Ознакомившись съ представленными матеріалами ') я выслу-

J) Изъ нихъ записки гг. Борисяка и фоаъ-Фохта о геологических'!, иаолѣ-
дованіяхъ въ районѣ оподаией на 933—934 верстахъ были доложены Присут-
(ÎTJJ'IO въ аасѣдаиіи 4-го февраля токущаго года. (См. выше, стр. 51). 
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шавъ объясненія представителя. Управлонія желѣзныхъ дорогъ. 
инженера путей сообщения Ii . Б. Бо гуславскаго. и представи
теля Южныхъ желѣзныхъ дорогъ, инженера путей еообщенія В. М. 
О ни ф ер ов а, Присутствие Гѳологическаго Комитета пришло къ 
заключении, что основной причиной; вызывающей оползаніе грунта, 
въ особенности на 934 верстѣ, являются грунтовыя воды, цирку-
лирующія въ коренныхъ породахъ и емачивающія поверхность со
прикосновения третичныхъ породъ съ налегающими на нихъ послѣ-
третичными отложеніями. Кромѣ этой основной причины нельзя 
отрицать и вліянія атмосферныхъ осндковъ, вьшадающихъ на дан
ную площадь и такт, или иначе нроникающихъ въ оползающую 
толщу. 

Но для ближайшаго изслѣдовапія вліянія этихт. причинъ, а 
следовательно и для выбора мѣръ борьбы съ ихъ лоелѣдствіямн, 
т. е. ст. оползаніемъ пути, въ доставленных! матеріалахъ имѣотся 
слишкомъ мало данпыхъ. Такъ, всѣ снѣдѣнія о грунтовыхъ водахъ 
ограничиваются линіь данными 2-хъ колодцевъ—одного у полотна 
жслѣзной дороги на 934 нерстѣ, другого — заложеішаго на плато 
но линіи нроектируемаго тоннеля и датшаго совершенно неожи
данные, сравнительно съ первымъ колодцомъ, результаты. Намѣ-
ченныя гг. Борисякомъ и фонъ-Фохтомъ далънѣйшія развѣдоч-
ныя работы произведены не были. Между тѣмъ выясионіе общихъ 
гидрогеологическихъ условій мѣстности существенно важно какм. 
для рѣшенія вопроса о возможности борьбы съ оползнями при 
помощи дренажныхъ сооружений, такъ и для ироектироваиія обход-
наго пути. 

Имѣя въ виду, что путь въ данномт. мѣстѣ представляется 
чрезвычайно опаснымъ для движенія, вслѣдствіе частыхъ, неожи
данных'], осадокъ пути, Геологичоскій Комитетъ полагает!, необхо
димым'!, возможно скор'/'.о организовать и закончить въ теченіе 
ныиѣшняго же лѣта рндъ геолого-развѣдочпыхъ работъ, которыя 
выяснили бы общія гидрогеологически! условія мѣстности и ихъ 
вліяиіе на появлеиіе оползней, a вмѣотѣ съ тѣмъ могли бы послу-
ясить данішми для нроектированія 1) тѣхъ или иньго. каниталь-
иыхъ сооружений для борьбы ст. оползнями. 

') Насколько недостаточны оущвотвующія даішыя для проектирован,» ка-
КИІѢ-ДШІО еооружоній, показываетъ пмѣіощінея ероди матеріаловъ ироокть обход-
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Такія геологичесіш-развѣдочныя работы должны вестись подъ 
ваблюдѳяіѳмъ специалиста гидрогеолога и будутъ заключать въ собѣ 
слѣдующія работы: 1) точное опредѣлѳніе направления простиранія 
и наденія известняков* в* кряжѣ 1-го баотіона; 2) заложеніе ряда 
колодцев* по линіи простиранія и линіи паденія. этих* пород* 
(колодцы должны быть проведены до иодстилаюіцихъ известняки 
глинъ, которыя необходимо пройти буреніомъ со дна колодца на 
1—2 саж.); 3) начатая въ 1910 году на 934-й верстѣ у полотна 
желѣзной дороги штольна должна быть продолжена въ обѣ стороны, 
удерживая ее постоянно на снаѣ известняков* сь глинами; 4) низке 
полотна на той жѳ 934-й в ер cd» должно быть заложено въ райоиѣ 
оползня нѣсколысо колодцев* въ послѣтретичиых* отлозкеиіях* (ко
лодцы должны быть углублены до спая с* коренными породами);. 
5) на 933 ворстѣ необходимо заложить ніурфъ близ* оползня, са-
женяхъ въ 2-х* къ сѣверо-западу от* пути, опустить его до тре
тичных* глинъ, нѣсколько войти въ послѣднія и пройти изъ него 
штольнею на сѣверо-западъ, чтобы встрѣтить тѣ трещины in. ко
ренных* породах*, по которымъ происходить нросачивашо воды; 
6) во всѣхъ колодцах* и нітольнахъ организовать наблюденія надъ 
режимом* грунтовых* вод* в* связи съ выпаденіемъ атмосфер
ных* осадков*, обратив* особенное вниманіо на связь больших* 
ливней с* непосредственно слѣдующими за ними оползапіями по
лотна; 7) всѣ данныя гидрогеологических* и разведочных* работ* 
должны быть нанесены на точный план* местности и связаны 
между собой инструментальной нивеллировкой. Выбор* мѣста ко
лодцев*, число и расположѳніо их* и проч. должны соответство
вать общему плану гидрогеологических* изследованій, а потому 
и должны необходимо быть намечены геологомъ-спещадистомъ и 
произведены подъ его наблюденіемъ, при чемъ, конечно, не исклю
чена возможность, въ благоприятных* случаях*, немедленно же 
использовать, например*, проводимый штольни для иепосредствои-
наго же улучшенія условій устойчивости пути, иредотавляющаго, 
какъ уже сказано, большую опасность для движенія. 

наго тоннели, гдѣ посхЬдній покаяаіи. преходящишп, исключительно по ипвеішш-
камі>. между тЫъ, по геоломчеекимъ дашшмъ, намѣчеішыіТ ТОІШѲЛІІ должені, 
будетъ переоѣчь водоносные сдои и значительное раастояш'е пройти но сшш 
водонооныхі, нородъ съ глинами. 
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II. 

Директоръ Комитета додожилъ Присутствію просьбу Управления 
по сооружении жел. дорогъ Мин. Путей Сообщенія о комаидиро-
ваніи геолога Герасимова въ соотавъ эксяедиціи для геологиче-
скихъ изслѣдованій въ районѣ Архотскаго перевала проектируемой 
желѣзной дороги черезъ Главный Кавказскій хребетъ. 

Постановлено командировать. 

III. 

Директоръ Комитета доложплъ Присутствію, что текущими, лѣ-
томъ имъ было получено нѣсколько запросовъ отъ земскихъ и 
другихъ общественных!, учреждений о возможности полученія грун
товой воды въ райоиѣ Петербургской губерніи, для отвѣта на ко
торый необходимо было произвести осмотръ на ыѣсгіі. 

Постановлено командировать съ означенной цѣдыо секретаря 
Присутствія Погребова, съ выдачей ему на разъѣздм н въ ноя-
награжденіе но поѣздкѣ 150 руб. 



E l l . 

Гѳологичѳекій очеркъ полуострова Муравьевъ-
Амурекаго и острова Руеекаго. 

П . В . Виттенбургь. 

(Geologische Skizze der Haihinsel Murawijew-Amursky und der Insel 
Russky. Von P. v. Wittenburg). 

Въ 1908 году я собиралъ, въ качествѣ коллектора Геоло-
гическаго Комитета, палеонтологически матеріалъ въ окрест
ностях* г. Владивостока. Моей цѣлыо было ознакомиться съ 
тріасовой системой полуострова Муравьевъ-Амурскаго и острова 
Русскаго. 

Я далѳкъ отъ мысли, что моя работа можегь быть исчер
пывающей и претендовать на полноту, такъ какъ, производя 
изслѣдоваиія на свои личныя, крайне ограниченный средства, 
я не имѣлъ иикакихъ матеріальныхъ рессурсовъ для найма 
лодки, чтобы объѣхать береговую полосу, гдѣ находятся луч-
пня обналсенія, и гдѣ встрѣчаются ' выходы всѣхъ геологиче
ских* системъ края. Только благодаря чрезвычайной любез
ности вавѣдывагощаго охраной рыбных* промыслов* на Даль
нем* Востокѣ В . К. Вралшикова, мнѣ представилась возмож
ность объѣхать восточную часть побережья Полуострова Му
равьевъ-Амурскаго и блшке ознакомиться съ геологическим* 
строеиіемъ этого интересиаго побереяші. 

Топографической основой при полевых* работах* служили 
мнѣ карты различных* вѣдомствъ. 

Вал. Геол. Ком., 1011 г., т. X X X , M 0. 28 
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Всѣ эти карты страдаютъ общими, недостаткомъ—большою 
неточностью и несогласованностью въ транскрипціи именъ. Въ 
виду этого я принужденъ отмѣчать нюкеслѣдующими знаками 
источники, изъ которыхъ я заимствовалъ гѳографическія на-
званія: 

(м.)—морскія карты, 
(в.)—военный карты, 
(е.—т.)—карты, изданныя военно-топографическимъ отдѣ-

ломъ, 
(к.)—мѣстныя названія (іштайскія), 
СБ.)—вновь вводимыя мною названія. 
Я рацъ возможности еще разъ выразить свою сердечную 

признательность директору Геологическаго Комитета, академику 
Ѳ. H . Чернышеву за -живое содѣйствіе, благодаря которому 
я получилъ возможность работать въ районахъ крѣпости, про
фессору Э. Кокену ж В . К. Бражников у, а такясе В. Е . 
Глуздовскому и M . X . Полеводину за участіе въ моихъ 
изслѣдованіяхъ, горн. июк. Dr. Р. Герценбергу, П . И . 
Степанову и А . Н . Криштофовичу за содѣйствіѳ въ опре-
дѣленіи моихъ коллекцій. 

Обзоръ литературы по полуострову Муравьевъ-Амурскому, 

Литература о лолуостровѣ Муравьевъ-Амурскомъ яоситъ 
двоякій харагстеръ. Съ одной стороны—это бѣглыя замѣтки пу-
тешественниковъ, которые, проводя короткое время во Влади
востока, давали попутно общую характеристику мѣстяостя и 
сообщали отрывочные геологическія свѣдѣиія. Съ другой сто
роны—это данныя, полученныя при развѣдкахъ каменноуголь-
ныхъ мѣсторолгденій, неоднократно производивпшхся разными 
вѣдомствами; изъ нихъ наибольшее зиачеиіе имѣетъ отчей. 
Д. Л. Иванова, начальника ІОжио-Уссурійской Горной 
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Экспедиціи, работавшей на Дальнемъ Востокѣ съ 1888 по 
1894 г.. 

1869-й годъ является самымъ важнымъ годомъ въ исто-
ріи изслѣдованія Дальняго Востока вообще, и Уссурійскаго 
края въ частности, какъ время работъ экспедидіи Ф. Б ; 
Шмидта *). Шмидтъ первый даетъ указанія о присутствия 
юрской, мѣловой и третичной системъ. 

Послѣ Ф. Б. Шмидта главное виимаыіе изслѣдователей края 
•было обращено на изученіѳ угленосныхъ райоиовъ. Съ этой 
цѣлыо край посѣтили Аносовъ, Усольцевъ, Лопатинъ, 
Назимовъ и др., но существенно ыоваго эти изслѣдователи 
.для познанія геологіи полуострова Муравьевъ-Амурекаго ие 
внесли. 

1876. Слѣдуетъ отмѣтить изслѣдоваиія Боголюбскаго 2 ' )въ 
заливѣ Петра Вѳликаго, которымъ угленосная свита была отне
сена къ силуру. 

Въ 1886 году В. П. Маргаритовъ 3 ) , по поручений* 
•Общества Изученія Амурскаго края, объѣзжалъ берега Амур-
-скаго и Уссурійскаго заливовъ съ тѣмъ, чтобы выяснить зале-
ганіе и выходы камеииоугольныхъ пластовъ. 

В . II. Маргаритовъ не внесъ много новаго, для освѣ-
щенія послѣдняго вопроса, но этой поѣздкѣ В . П . Маргари-
•това мы обязаны цѣішьши открыхіями, до того времени не-
извѣстиыхъ въ краѣ, тріасовой и каменноугольной фауиъ. 
ГІослѣднѳе открытіе дало поводъ Maргаритову отнести ка-
мешюугольиыя залежи' къ тріасу и палеозою. . 

1888. А. Кеппеиъ, въ сводной работѣ: «Минеральный 

J) Шмидтъ, Ф. Б. Труды Сибир. Эиопед. Нсхорич. отчѳтъ. Зап. Имя. Акад. 
Иаукъ. I. 25. № 6. 1078. 

а) Воголюбокій, И. Оторкъ Амурокаго крал, южной части Приморской 
области. Саб. 1876. 

8) Маргаритовъ, В. П . «О камѳкпомъ углѣ по берегам* аалива Петра 
Великан». Заииски Общества Изучояія Амурокаго края. 1888. 

28* 



— 424 — 

уголь въ ІОлшо-Уссурійскомъ краѣ», представилъ всѣ свѣдѣ-
нія по каменноугольной промышленности въ ІОлшо-Уссурій-
скомъ краѣ *). 

Съ 1888 г. по 1894 г. Д. Л. Иваыовъ 2 ) производить 
геологическая изслѣдованія, результаты которыхъ изложены въ 
Горномъ Журналѣ въ статьѣ: «Изъ отчетовъ завѣдывающаго 
ІОжно-Уссурійской Горной Экспедицией». 

Д. Л. Иваиовъ различаешь каменный уголь пяти возра-
стовъ: 1). бурые — новотретичные, 2) настоящіе каменные 
угли—тріасовые, 3) юрскіе, 4) уэльдскіе и 5) палеозойскіѳ. 

Помимо этого отчета Д. Л. Ивановымъ написаиъ рядъ. 
статей но вопросу о каменпомъ углѣ Приморской области. 

1903. А . М. Оссендовскій 3) даетъ въ статьѣ: «Иско
паемые угли полуострова Муравьевъ-Амурскаго и прилегаю-
щихъ мѣстностей» рядъ химическихъ аиализовъ углей и вы
сказывается о возрастѣ углей слѣдугощимъ образомъ: « По 
своимъ физико-химическимъ свойствамъ, угли изучаемой мѣст-
ности должны быть отнесепы ко всѣмъ тремъ типамъ иско-
паемыхъ углей: бурымъ, камеинымъ и антрацитовым, углямът 

хотя, какъ мы уже упоминали, съ геологической точки зрѣшя, 
залегая въ третичныхъ образованіяхъ, угли эти являются ти
пичными, бурыми углями, о чемъ впрочѳмъ молено заключить 
при критической оггЬикѣ данпыхъ химическаго анализа». 

Въ этой-же работѣ Оссендовскій заявляетъ, что онъ не 
имѣлъ возможности язслѣдовать «геологически типъ» изучаемаго-
раіона и всецѣло основывается на изслѣдоваиіяхъ О. Геера 

M Кеппекъ, А. Морской сборгшкъ. 1888. Л» 7 и 8. 
г) Иваиовъ, Д. X «Изъ отчетовъ завѣдывающаго Юяшо-Уосурійской Гор

ной Экопедиціей». Горный Журпалъ 1891, p. 248—304. См. Иавт.от. Общ. Гори. 
Инж. 1894 г. № 4, 

3) Оссеидозскій , А. М, «Искоааемыо угли полуострова МурапъевѵАмур-
скаго п прилегающих* местностей». Записки Общества Изученія Амурокаго края. 
1908. T. VIII., яып. III. • 
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(по матеріалу ф. Б. Шмидта), который относить породы, зале-
гающія на полуостровѣ Муравьевъ-Амурскомъ, къ міоденовому 
лодъотдѣлу третичной .системы. 

1905. А . М . Оссендовскій *), въ своей работѣ: «Ископае
мые угли и другія углеродистыя соединения русскаго Дальняго 
Востока съ точки зрѣнія ихъ химическаго состава», даѳтъ 
•большое количество химическихъ анализовъ углѳй. Въ этой 
•статьѣ онъ измѣняетъ свой прежыій взглядъ на возрасіъ углей 
и всецѣло присоединяется къ взгляду Д. Л. Иванова. 

1905. В . С . Реутовскій 2 ) , въ своемъ трудѣ: «Полез
ный ископаемый Сибири», повторяетъ данныя. добытый Д. Л . 
Ивановымъ. 

1907. II. I. Пальчинскій а ) изслѣдовалъ мѣстороясденія 
искодаемаго угля вдоль Сибирской ж. д. магистрали; касаясь 
вопроса о возрастѣ угленосиыхъ отложеній ІОжно-Уссурійскаго 
края, онъ говоритъ, что здѣсь имѣются «угли бурые, ново-
трѳтичиые, и иастоящіе каменные—тріасоваго, юрскаго и шілео-
зойекаго періода. Въ практически мъ отношеиіи, вслѣдствіе 
•своей большой мощности, главный иитересъ нредставляютъ 
угли нѳреходнаго горизонта между верхней юрой и нижней 
мѣловой». 

1907. Въ этомъ году А . А . Иностранцев! 4) описалъ 
самородный чугуііъ съ Русскаго острова и далъ при зтомъ 
петрографическое описаніе горныхъ породъ ближайіпой мѣст-
ности, гдѣ найдена рѣдкая руда. 

х) Оссендовск ій , A . M . Горный журпалъ. 1905 г. 
5) Р е у т о в с к і й , В. С . «Полеаныя ископаемый Сибири». С.-Потарбургъ, 

1905 г. 
») Пальчииоісій, II. I. іМѣсторождеігія пснопаемаго угля вдоль Сибирской 

жел. дор. магистралям Горный журналъ. 1Я07 г., т. IV, отр. 78. 
*) Иностранцев'!. , А. А. «Самородный чугунъ съ.Русскаго острова у Вла

дивостока.. Труды Ими. G.-ІІотербургскаго Общ, Естествоновыі!а/гелей; т. XXXV" 
ІІЫП. 5. Отд. ГЙОЛОГІП п Миноралогін. 
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Въ..1.908 году Д. И . Мушкетов* и С . Ф. Малявкинъ 
производили геологическія изслѣдованія вдоль лииіи Сучанской 
шж. дороги. Со словъ Д. И . Мушкетова, японскій геологъ. 
Кі Джимбо ') написалъ на японском* языкѣ небольшую за
метку о геологіи ГОжно-Уссурійскаго края, сопровождая свое 
описаиіѳ небольшой геологической картой. 

1909.. II. Виттенбургъ 2 ) , въ своихъ работахъ: «Geologi
sche Studien an der ostasiatischen Küste im Golfe Peter des 
Grossen» и «lieber Trias und Jura bei Wladiwostok», дает* 
крагкій геологическій очеркъ полуострова 'Муравьевъ-Амурскаго 
и описаніе. характерных* представителей тріасовой а горской 
фаунъ. 

. Еромѣ всѣхъ вышеупомянутых* работъ, нулшо еще отме
тить труды, посвященные изученію и описанію растительных* 
остатков* и фауны Уссурійскаго крал.' Къ числу таких* ра
бот* нужно отнести труды О. Feepa, Ѳ. Н . Чернышева,. 
А . II. Карпинскаго, А. Биттнера, К. Динера и А . Криш-
тофовича; .на этих* работахъ придется тюдробнѣе остановиться 
при стратиграфическом* описаніи отдѣльных* систем*. • 

Остается упомянуть об* изслѣдовапіяхъ моряков*, кото
рые занимались изученіемъ и описаніемъ береговъ залива 
Петра Великаго. Самое . выдающееся мѣсто принадлежат* ра
ботам* столь прославившихся моряков* какъ Крузенштерн*., 
Макаров* и Де-Ливроиъ, 

Орогеолоіическій очеркъ. 

Полуостров* Муравьев*-Амурскій составляет* южную часть 
ІОжно-Уссурійскаго края; он* вдается в* залив* Петра Вели-

• !) 'Wie. journal of the Geological society of Tokyo. 1008. vol. X V . J\s 182. 
? ) №шез Jahi'buoh für Minoralogie eto. Bd. I. 1909 und BeiJ -Bd. XXV1L 

1909. . . . 
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каго, омываемый съ восточной н западной сторонъ, глубоко 
врѣзывающимися въ материкъ, заливами Уссурііскимъ и Амур-
скимъ *). 

Г. Владивостокъ расположенъ на южномъ берегу полу
острова, въ бухтѣ «Золотой Рогь». Географическое положеніѳ 
Владивостока 43°7' с. ш., 131°54' в. д. отъ Гринвича 3). 

Входъ въ бухту «Золотой Рогъ», со стороны моря, защи-
щѳнъ островомъ Русскимъ а ) , который отделяется отъ материка 
проливами Босфоръ Восточный и—Западный. Въ орографиче-
скомъ и геологическомъ отношения, островъ Русскій является 
естествениымъ продоллсеніемъ полуострова Амурскаго. 

Главный массивъ Муравьевскагб хребта, сосгавляіощій юж
ный отрогъ Сихота-Алина, находится не по средней линіи 
полуострова, а приблизительно на разстояиіи одной трети его 
ширины отъ Уссурійскаго залива, и тянется въ направленіи 
N O — S W . Восточные склоны его круче западныхъ, имѣющихъ 
видъ «pénéplaine». 

Муравьевскій хребетъ слулштъ водораздѣломъ рѣкъ. впадаю-
щихъ въ Уссурійскій и Амурскш заливы. Вслѣдствіе указан
ных'!, орогра фическихъ особенностей, рѣки восточпаго берега 
мелководны, не достигаютъ значительной длины и пересыхаютъ 
въ жаркое время года; исключеиіе представляютъ лишь рѣки; 
впадающія въ бухты Горностай и Базякина (В.), и р. Шамара. 
Рѣки западнаго склона Муравьевъ-Амурскаго хребта имѣютъ 
большее протялсеніе и въ своихъ иизовьяхъ пригодны для ло-
дочпаго сообщепія. Первое мѣсто по длинѣ принадлежите 

') Залииъ Уссурійокій на англійскихъ картах* обозначается какъ Nappléon-
Вау H Амурскій — Guorin-IJay, г. Владивосток*—Port Меу (см. Очеркъ физиче
ской географіи Сѣверо-Японскаго моря. Шренкъ. I860 г., отр, 10) по тузомяому 
(китайски)—Хай-Шонп-Вей, что аначитъ заливъ трепанговъ. 

2) Дѣтопиои Николаевской Главн. Фнз. Обсерватория, 1908 т. 
3) Островъ Русски! на морскихъ картахъ называется островомъ Казакевича, 

а на порвыхъ картахъ края но туземному (квтайски)—Ду«-оа-ои. 
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р. Лянчи-хэ (18 в.), sa ней слѣдуютъ рѣка Первая (около 
10 в.), Вторая, Сѣданка и Черная. Рѣки Лянчи-хэ и Первая 
образуют* долины до пяти верстъ шириною, заполненный на
носными аллювіальными отложѳиіями. Рѣка Суйфунъ, впадаю
щая въ Амурскій заливъ, и р. Май-хэ,—въ Уссурійскій, обра
зуют* дельты. 

Вся береговая полоса какъ Амурскаго полуострова, так* и 
всего залива Петра Вѳликаго, представляет* собою трансвер-
сальный берег*, состоящій изъ вдающихся въ море полуост
ровов*, образованных* конечностями подходящих* къ морю 
и раздѣленныхъ бухтами, хребтов*—характерный ріасовый бе
рег* *). Близлѳжащіе острова: Русскій, Попова, Шкота и др., 
а также и острова Путятин* и Аскольдъ принадлежат* къ 
ріасовымъ островам*. Гавань Золотой рогъ и бухта Новик* 
должны быть отнесены къ далматскому типу береговъ, благо
даря своей Т-образной формѣ. 

Амурскій полуостров*, вмѣстѣ съ островами залива Петра 
Великаго расположенъ по простиранію Сихота-Алина 2) и си-
нійской складчатости 3 ) . Съ генетической стороны, Рихтго-
фенъ причисляет* заливъ Петра Великаго къ тунгузской 
дугѣ 4 ) . Въ орографическом* отношеніи Муравьевскій хребет* 
(В) распадается на неравный и рѣзко обособленный между 
собою части, отличный и по своему геологическому строение. 
Первая большая часть состоит* изъ эруптивных* пород* и 
составляет* ось полуострова Муравьевъ-Амурскаго; вторая— 

*) RicJithofen. Geomorphologische Studien. 1901. II, p. 729. 
a) По словамъ полковника H. H, Деоино, зашшашагося много дѣтъ иаслѣ-

дованіемъ Сихота-Адпца, правильнее было-бы писать но Слхота-Алииг, а Пи-
ха-та-линь, что значить «перевал аападныхъ большвхъ рѣкъ»,—(Си—-яаиадъі 
Х9—рѣка, та—большой, линь—перевалъ). 

») К. И. Вогдановичъ. Физическая геоюгія И. Мушкетова . 1905 г., 
т. II, р. 593 п Suess В. Antli tz der Erde. 1901, t. III, I, p. № . 

<) R i e h th ofen, 1. с , 1901, р. 78Ö. 



меньшая состоитъ изъ осадочныхъ породъ: 1) каменноугольной, 
2) тріасовой, 3) юрской и 4) третичной сисгемъ. Дилювій и 
аллювій занолняютъ долины рѣкъ. 

«Сопки» полуострова, состоящія изъ зруптивныхъ породъ, 
имѣютъ видъ характерныхъ гребневыхъ горх и достигаюгъ 
450 м, н. у. м.; осадочныя породы окаймляютъ ось полуост
рова и достигаютъ до 100 м. н. у. ж. 

Кристаллическія породы полуострова Амурскаго и острова 
Русскаго относятся какъ къ глубшшымъ, такъ и къ эфузив-
нымъ. Среди глубинныхъ породъ преобладаютъ біотитовый гра
нить, роговообманковый біотито-гранитъ, просѣкаемый жилами 
граиитъ-порфира. Всѣ эти породы встрѣчаются преимущест
венно въ центральной и южной части острова Русскаго, мелсду 
лагеремъ 35-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка и 
бухтами Воевода и Холугай. Кромѣ перечисленньтхъ породъ я 
встрѣтилъ у паромной пристани на мысѣ Безопасномъ (ж.), 
между бухтами Труда (м.) и барона Вера (В.), обнаженіе ро-
говообмаиковаго сіенитъ-порфира (См. разрѣзъ). 

Ббльшимъ распростраиеніемъ пользуются эфузивішя по
роды; такъ, на водораздѣлѣ между Уссурійскимъ и Амурскимъ 
заливами и на западиомъ берегу полуострова значительно рас-
иространенъ кварцкератофиръ. Непосредственно у Владиво
стока и на юго-восточной части мыса Басаргина кварцкера
тофиръ разбить призматическими отдѣльностями шестигранной 
формы, діаметромъ огь 20 до 35 с т . 

У лѣсопилки мелсду Корейской деревней и Первой рѣч-
кой, въ бухтѣ Тихой, Голубиной пади и около Владивостока 
встрѣчаются туфы кварцкератофира. Мелсду бухтой Тавайза 
и мысомъ Геллера, а также па верховьяхъ р. Іянчи-хэ обна-
руяшваются кератофиръ и его туфы. Діабазъ всгрѣчаѳтся за 
третьимъ л{елѣ8ію-доролшымъ переѣздомъ въ г. Владивостокѣ, 
затѣмъ, недоходя шестой и седьмой версты по лииіи Уссурій-
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ской ж. д. и у 90-го пикета ж. д. 'Діабазовые туфы я паблю-
далъ лишь въ одномъ мѣстѣ, именно между 6-ой и 7-ой вер
стой выемки Уссурійской ж. д. Остается еще отмѣтить воге-
з'итъ, встрѣчающійся у Орлинаго гнѣзда близъ г. Владивостока. 

Наиболыпимъ распространеніемъ изъ упомянутыхъ породъ 
пользуются кварцкератофиры, кератофиры и ихъ туфы, кото
рые простираются почти вдоль всего водораздѣла между Вла-
дивостокомъ и рѣкой Лянчи-хэ, занимая такимъ образомъ цен
тральную часть полуострова. 

Благодаря прекраснымъ искусственнымъ обналсеніямъ въ 
выемкахъ желѣзной дороги, а также не менѣе наглядным, 
естественнымъ обнаженіямъ береговой полосы полуострова, не 
разъ приходится убѣждаться, что вышеупомянутый эруптшшыя 
•породы прорѣзываютъ тріасовыя и юрскія отложенія, что даетъ 
возможность высказаться за ихъ юрскій возрастъ или мололге. 
Къ тѣмъ же результатам* нриходитъ проф. Kotô при опре-
дѣленіи возраста эфузивныхъ породъ Кореи. 

Изъ молодыхъ эруптивныхъ породъ большимъ распростра-
неніемъ пользуются штагіоклазовые базальты, покрывающіе 
мѣстами третичную свиту. Весьма типичны базальты западиаго 
берега Амурскаго залива, гдѣ опи, образуя столовыя горы, 
придаготъ мѣстности своеобразный характеръ. Послѣдиія по
кровная породы распространены также въ Манджуріи и Мон
голии *). Но словамъ японскаго геолога Kotô 2 ) , тѣ-же базальты 
развиты въ еѣверо-восточной части Кореи; отсюда опи тянутся, 
направляясь S W — N 0 вдоль западнаго берега Амурскаго за
лива. 

Осадочныя породы полуострова Амурскаго претерпѣли зна
чительную дислокацйо, выражающуюся въ цѣломъ рядѣ пѳрст-

J) K i o h t h o f en, 1. с. 1900, p. OOiî. 
8) Kotô. Korea. 1908. 
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фѳрйческихъ:-и; діагональныхъ сбросовъ, сбросовых'ъ впадйнъ и 
выступовъ. 

Главныя сбросовыя впадины — грабѳны — тянутся въ на-
правленіи WSW—ONO 1), параллельно оси Амурскаго полу
острова (WSW—ONO). Уссурійскій и Aмурскій. заливы пред
ставляюсь собою, повидимому, ебросовыя впадины того-же на-
правленія. Другое преобладающее простираніе сбросовъ почти 
перпендикулярно послѣцнему направленно, именно N W — S O , 
совпадающее съ направленіемъ бухтъ Новикъ, Золотой Рогъ 
и пролива Босфора Восточнаго и Западнаго н ) . 

По простиранію упомянутыхъ сбросовъ, въ иаправленіи 
SW — NO вдоль западнаго берега Амурскаго залива, тянутся 
молодые базальты, составляя естественное продолясеніе полу
острова Корой 3 ) . 

Сбросовые выступы юрской свиты (доггера) яснѣе всего 
видны у ж-. Петропавловска и на островѣ Русскомъ у м. По-
спѣлова; въ бухтѣ, Аяксъ на обоихъ . берегахъ : расположены 
ступенчатые сбросы 4 ) . Амплитуда послѣдиихъ колеблется отъ 
4-хъ до 12-ти метровъ. Болѣо значительные сбросы находятся 
вдоль восточнаго и западпаго береговъ полуострова Амурскаго, 
Такъ, иа западномъ берегу, мелсду мысами Фирсова (да,) и Гроз-
ным'ь (м.) наблюдаются сбросъ и сдвигь, высотою 25—30 м., 
плоскость которыхт. наклоняется въ сторону общаго падеиія 
SO подъ угломъ 25°. 

Мелсду рѣками Первой и Второй (6 и 9 вер. отъ Вла-

J) Аналогичный данкыя о нреобладающеім. наиравленін текгокическихъ 
лииій даетъ Рихтгофспъ для Китая (Riolitlipfon., Gliederung etc. 1900, p. 891. 
China II, p. 510~-fiil) и Кото для Кореи (Koto. Orogr. Sketch of Korea. 1908). 

a ) Ср. Богодіо^окій, 1. с , р. '20. 
») опека. Е. Antlitz der Erdo. .Bd. Ш . 
4) При вторичною, посѣщеіііи птого мѣста я но обнаружит, данпыхъ, кото 

рыя могли бы подтвердить мой прожпШ ваглядъ па строоніе берегопъ бухты 
Аяксъ (Goo log. Stud. 1909, p. 10). 
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дивостока) видна размытая антиклиналь, простираніѳ NW 60— 
65°, у 8 и 9-й версты простираніе NO 3°, паденіе же 
SO l_ 20°. 

Далѣе, къ сѣверо-востоку (отъ 21 до 25-ой версты ж. д.) 
непрерывно тянется рядъ размытыхъ антиклинальяыхъ и сни
кли нальыыхъ складокъ. Прости раніѳ песчаниковъ бухты Браж-
никова *) (В.) SW 240°, паденіе NW подъ угломъ 15°; у мыса 
Клыкова (м.) л м. Марковскаго Xм-) проетираніе SW 253°, 
паденіе NW подъ угломъ 38°; здѣсь обнажаются темно-
серые песчаники и юрскій конгломератъ, а подъ ними уголь
ный пластъ съ подлежащими сѣроватьіми. песчаниками. Тотъ лее 
угольный пластъ и конгломератъ съ простираніемъ SW 235° и 
паденіемъ N W 25° находятся въ лселѣзнодоролшой выемкѣ у 
191 пикета 23 версты и 205 пикета мелсду 24 и 26 вер
стами, a затѣмъ и на перевалѣ изъ Уссурійскаго залива въ Амур-
скій на правомъ берегу Лянчи-хэ (въ послѣднемъ копгломе-
ратѣ я нашелъ много валуновъ со Spirifer).- Ловидимому, 
эютъ-жѳ пластъ разрабатывается на рудникѣ г. Лингольмъ. 
Вся эта свита (съ 23 — 28 в.) сѣрыхъ юрскихъ песчани
ковъ, съ углистыми прослойками и растительными остатками 
(Podommites ïanceoïatus), образуетъ рядъ антиклиналей съ 
лреобладающимъ паденіемъ NW и SO, подъ угломъ отъ 
L l ö ° — L 7 Ö ° - Мѣстами, какъ, напр., въ копяхъ г. Лин-

rojtbMa, эта толща образуетъ сбросы, амплитудою въ 3 метра. 

Обратимся къ восточному берегу Амурскаго полуострова, 
гдѣ на небольшомъ простраиствѣ (около 40 — 50 ворстъ вдоль 
берега) мы встрѣчаемъ самыя характериыя обнаженія всѣхъ 
системъ Уссурійскаго края. 

У м. Басаргина обнажается тріасовая свита, съ богатой 
фауной Cephalopoda, которая прорѣзываѳтся въ сѣверо-восточ-

') 21 верста жел. дор., ст. Океанская 
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иомъ направления кварцкератофирами Затѣмъ, по мѣрѣ при-
блюкенія къ бухтѣ Тихой показывается юрская толща песча
ников* съ MiUericrinus sp., Pleurotomaria sp., Phuromyct 
cf. impressa La l iusen , Modiola sp., Lingula cf. Beani P h i l l . 
и съ большим* количеством* растительных* остатков*. Эта 
юрская свита тянется до бухты Горностай, гдѣ ее смѣняетъ 
мощный конгломѳратъ, валуны котораго состоят* изъ каменно-
угольнаго известняка со Spirifer, Gyathocrinus sp. и Poterio-
crinus sp.; но в* самом* песчаникѣ, цементирующем* валуны 
конгломерата, массами встрѣчаготся хорошо сохранившіяся тріа-
совыя окаменѣлости, какъ, напр., Myophoria laevigata, Gervil
leta exporrecta, Xenodiscus Nicolai и другія. Приведенная фауна 
говорит* за то, что этот* конгломерат*, находящейся въ кон
такте тріаса и горы, должѳнъ быть отнесен* къ тріасу 2 ) ; онъ 
тянется сплошь до «Трех* Камней». Далѣе обнажается тріасо-
вая свита песчаников*. Отъ м. Зеленаго до бухты Китайской 
Тавайзы тріасовую толщу смѣняютъ изверлсенныя породы. Въ 
этой прибрежной полосѣ, на одной трети разстояпія между 
б. Тавайза и м. Зеленым*, у м. Манджуръ выступает* часть 
юрскаго конгломерата, причемъ здѣсь-же, въ сосѣдией трудно 
доступной бухточкѣ, обнажается подъ конгломератом* пластъ 
камегшаго угля. 

ß* известнякахъ бухты Тавайза (Китайской или ближней) 
мы находим* каменноугольную фауну. Изъ дальней или 
Русской Тавайзы окаменѣлости не извѣстны, лишь въ са
мой верхней части обнаженія я находилъ стебли криноидей 

*) По своему строоиію ота порода біивко подходить въ оеновиымъ тра-
хитамъ. 

2) Нъ моей работѣ Geol. Studien etc. 1900 я причислял* его къ нижнему 
горияоиту юрской свиты; при моемъ ноелѣднемг пооѣіценіи отото мѣста въ. 
1909 году я убѣдился, на основлши палеоитологичеокихъ дакішхъ, m его.нри-
надлоашости къ тріасу. 
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(Cyathocrinus sp., Poteriocrinus sp. и др.). Известиям.. 
Русской Тавайзы богатъ включеніемъ кремня 2 ) ; помимо этого 
онъ.. метаморфизированъ діабазомъ и порфиритомъ кератофи-
роваго habitus'a. 

Далѣе за Русской Тавайзой у м. Геллера непрерывно тянутся 
грубозернистые песчаники съ «зеленоватыми пустотами», въ 
которыхъ сохранились въ большомъ количествѣ мшанки (между 
ними преобладают^ Fenestella sp., Polypora sp. и др.); этой 
свитѣ подчинены также кератофиры. Общее простираніе та-
вавзскихъ известяяковъ WNW-—OSO, a паденіе NO подъ са
мыми разнообразными углами. . 

Пласты песчаниковъ и туфогеновые слои между бухтой' 
Тавайза и м. Геллера поішываютъ слолшоеи крутое изогиутіе, 
наиболѣе древнее для Амурскаго полуострова. 

Переходя къ вопросу о возрасгѣ песчаниковъ Амурскаго 
полуострова, мы отмѣчаемъ, что здѣсь встрѣчаются песчаники 
трехъвозрастовъ: во-первыхъ, каменноугольные—мелсду бухтой 
Тавайза и мысомъ Геллера; во-вторыхъ, тріасовые—между ми-
сомъ Зеленымъи .бухтой Горностай и на. мысѣ Басаргииѣ и, 
наконецъ, въ ; третьихъ, юрскіе песчаники между бухтами Гор

ностай и Соболя. Юрскіе песчаники переходятъ къ Владивостоку 
и затѣмъ распространяются по всему западному берегу; 'Послѣд-
ній юрскій кварцевый песчаникъ имѣетъ большое практическое 
адаченіе для края. Д. Д. Ивановъ причисляетъэтотъ «нѣсколъко 
изсиня, строительный песчаникъ Владивостока» къ уэльду 3 ) . 

Интересно еще ошѣгить, что Виттнеръ, описавшій тріа-

г) Эти известняки каменноугольной оястемы утилизируются, какъ н въ Ки-
таѣ, для полученія извести. 

а ) Повидимому, изъ этого кремня приготовлялись орудія камешіаго пѣка, 
который описаны В. II. Маргарлтовымъ съ полуострова Яішовскаго. (В. 11. 
Маргаритовъ: «Орудія каменнаго вѣка etc.». Записки Общ. Изуч. Амурскаго 
края). 

.") Ивановъ. Д. Л. Отчетъ 1901 г., стр. 288. 
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совую коллекцію Д. Л. Иванова, приводить изъ сухого дока 
(г.. Владивосток?.) Pecten amuricus B i t t и Myaöites Canalensis 
Cat.; эти окаменѣлости найдены «на плоскостяхъ иаслоеиія 
большой плиты» '). Если при сборѣ палеонтологическихъ код-
лекцій въ ІОлшо-Уссурійскомъ краѣ Горной Экспедиціей не 
было допущено случайной ошибки въ помѣткѣ о мѣсгоыахож-
деніи, то остается непонятнымъ, какимъ образожь въ ближай-
шемъ сосѣдствѣ дока, въ искусственныхъ обнаженіяхъ на Эки
пажной улицѣ во Владивостокѣ, не найдено никакихъ призна-
ковъ тріаса, тѣмъ болѣе, что тріасовыя окаменѣлости не рас
пространяются спорадически. 

Осадочныя отлолсенія 2) острова Русскаго принадлелитъ къ 
двумъ системамъ—тріасовой и юрской. 

Площадь распространенія тріаса незначительна: отъ сѣверо-
восточнаго берега бухты Аяксъ до м. Тобизина. Остальныя 
осадочныя отложенія о. Русскаго, обнаруживающіяся на полу-
островѣ Саперномъ (м,), въ б. Новикъ у канала, въ б. Со
ловьева ÇB.) и въ б. Воевода, принадлелсатъ къ юрской си-
стемѣ. Конгломераты м. Чернявскаго и о. Уши Д. Л. И в а 
новъ 8 ) причисляетъ къ тріасу. Я іюсѣщалъ нѣсколыю разъ 
эти мѣста, но никакихъ органическихъ остатковъ въ конгломе-
ратахъ мнѣ не удалось обиарулшть. Къ этому вопросу я еще 
вернусь въ стратиграфической части при описаніи кластиче-
скихъ. породъ. 

Простираніе юрской свиты на полуостровѣ Саперномъ SO 
160°, a паденіе SW £_ 20°, у канала лростираніе SW 225°, 
паденіе N W 40°. Простираніе и паденіе тріасовой свиты 

') Биттнеръ, A . Тріаоовая фауна Приморской области. Труды Геологич. 
Ком. 1899 г., стр. 5 и 24. 

8) 0 кристаллических* породахъ о. Русскаго упомянуто выше, Проф. Зауеръ 
обрабатывает* собранный мною иетрографнческій матеріалъ и въ скоромъ 
времени сообщим, подробно о результатахъ овоихъ работа. 

а ) Ивановъ, Д. Л., 1. с , р. 252, у Длнора , р. 5. 



болѣе постоянно и совпадаетъ съ простираніемъ и падетемъ 
на полуостровѣ Амурскомъ (простираиіе NO — 40°, падѳніе 
SO L 6°). 

Общге выводы. 

Взаимное отношеніе различиыхъ группъ извержешшхъ по
родъ Муравьевъ-Амурскаго полуострова позволяетъ отмѣтить 
двоякую послѣдовательность изверженныхъ породъ: во-первыхъ, 
магма гранитная (граниты и кварцевые кератофиры) и, во-
вторыхъ, магма діабазовая (діабазы, рогоовобманковый порфи-
ритъ съ туфовыми разностями). 

Повидимому, здѣсь наблюдается то же самое, что и на 
берегу Охотскаго моря *), гдѣ въ каждой изъ вышеприведеп-
ныхъ магмъ замѣчается колебапіе въ степени кислотности— 
такъ рядомъ съ кварцевыми кератофирами наблюдаются кера
тофиры. 

Критеріемъ для опредѣлепія возраста изліяиія изверл?еи-
ныхъ породъ описываемой мѣстности слулштъ пересѣченіе ими 
каменноугольныхъ известняковъ бухты Тавайзы и юрскихъ не-
счаниковъ восточнаго и западнаго береговъ полуострова Амур
скаго, а также сѣверо-восточиаго берега острова Русскаго. 

На томъ основапіи, что каменноугольная система была 
подвержена значительной дислокаціи и, на осиованіи того, что 
въ коигломѳратахъ, какъ тріаса, такъ и средней юры, нахо
дятся валуны съ палеозойской фауной, возможно допустить, 
что до тріасовой и юрской трансгрессіи существовала, камен
ноугольный кряжъ, который, размываясь, доставляла, валуны 
вышеприведеннымъ конгломератамъ. Отсюда можно заключить, 
что главнѣйіпія фазы вулканической жизни на полуостров); 

') Богдановичъ, К, Замѣтха о мѣоторожденіи марѳканлта, Сборпикъ па
мяти И. Мушкетова. 1905 г. 
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Муравьевъ-Амурскомъ относятся какъ къ палеозою, такъ и к» 
времени послѣ отложеній юрскихъ слоевъ. 

Стратиграфическая часть. 

Каменноугольный отлооюенія. Каменноугольная система 
полуострова Муравьевъ-Амурскаго стала извѣстна благодаря 
объѣзду береговъ залива Петра Великаго В . П . Маргарито-
вымъ *). Собранный имъ матеріалъ былъ описанъ Ѳ. H . Чер~ 
нышевымъ 2). 

Ыа полуостровѣ Муравьевъ-Амурскомъ каменноугольная 
система имѣетъ ограниченное распространеніе и бухта Тавайза 
служить единственнымъ мѣстонахояеденіемъ богатой каменно
угольной фауны. 

Батрологическая схема (см. табл. I, стр. 438) каменноуголь
ной системы полуострова Амурскаго представляется въ слѣдуго-
щемъ видѣ: ншкніе слои горизонта а и Ъ —• Мамгугайскіе 
слои — состоять изъ темныхъ известняісовъ, которые прини
мают иногда буроватый оттѣнокъ 3 ) ; ихъ ложемъ служатъ, 
какъ и въ Кореѣ, кристаллическія породы + ) . 

. Въ темныхъ известнякахъ горизонта а была найдена Д. Л . 
И в а но вымъ Lyttonia tenuis W a a g . , обнаруженная вторично 
близь дер. Шкотово Д. И . Мушкѳтовымъ. Выше известня-
ковъ горизонта Ъ залегаютъ Тавайзскіе слои, которые для 

') Маргаритовъ, ' В. ГІ. с() каиопномъ углѣ на берегу залива Петра Ве
ликаго». Зап. Общ. Науч. Амурскаго края. 1888. 

Сборы В. II. Маргарнтова были значительно доиолнеии Д. Л. Ияаио-
вымъ и таклсе описаны Ѳ. H. Чернышевымъ, 

2) Чериыгаовт., G. H. Замѣтка о каменноугольной коллещін пвъ окрест
ностей Владивостока, Иавѣст. Геол. Ком. 1888 г., т. VII, р. 85В. 

8) Самые нижяіе горизонты каменноугольной системы на полуоохровѣ не
ясно выражены, больше виступаютъ они у р. Мамгугал, гдѣ можно проолѣдить-
до урочища Варабашъ почти весь раврѣвъ камоиноутолыюй системы ііраи. 

'*) Kotû, Korea. 1908. 

Иап. Геол. Кои. , 1011 г., т. X X X , Jft 5, 2 f ) 
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Охематическій идеальный разрѣзъ каменноугольной свиты. 
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•точности слѣдуетъ дѣлить на китайскіе (ближняя Таізайза) го
ризонты с и d и на русскіе (дальняя Тавайза) горизонты е й / ; 
вся фауна, собранная въ Тавайзѣ, относится къ слоямъ ки
тайской Тавайзы. Особенно часто здѣсь встрѣчаются: 

Camarophoria Margaritowi Tschern. , 
Spirifer fasciger Kays . , 
Productus Cora D 'Orb . , 
Productif Pur dont Davidson . 

Въ мергелистыхъ слояхъ го])изоита с мы находимъ Роіегіо-
crinus sp., Cyatocrinus virgaïensis W a a g , и Cyatocrinus go-
UatJms W a a g . 

Слои русской Тавайзы (горизонтъ f) бѣдны органическими 
остатками, лишь въ верхней части горизонта f мы встрѣчаемъ 
виды криноидей, преимущественно изъ рода Poteriocrinus (см. 
•списокъ каменноугольной фауны, стр. 441). 

За горизоитомъ /'замѣчается рѣзкое фаціальное измѣнеиіе: 
плотнокристаллическіе известняки смѣняются крупнозернистымъ 
бурымъ песчаиикомъ. Слои песчаника, мощностью въ 1 ,м. и 
болѣе, перемежаются сланцами, достигая такимъ образомъ, въ 
общей сложности, 20—30 метровх. 

Въ каменноугольный періодъ здѣсь происходили значитель
ный подводныя изверлсенія, вслѣдствіе чего отложились туфо-
геновые пласты, въ которыхъ мы находимъ: 

Fenesteïla elegantissima E i c h w a l d . 

Geiniteélla columnaris var. ramosa sparsigemmata 

(Schloth.) Waag.-Geini tz . 

Geinitmella columnaris var. incrustans multigem-

mata (Schloth.) Waagen-Goini tz . 

Въ зелеиоватыхъ брекчіяхъ, связаиныхъ съ туфогеиовыми 
пластами, находятся тѣ-лсе лшвотныѳ остатки. Несомнѣнво, 

29* 
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образованіе горизонтовъ g ж h произошло одновременно,, 
или же отдѣлялось небольшимъ нромѳжуткомъ времени. Вслѣд-
ствіе тождественности части ихъ фауны, Д. Л. Иваповт, ири-
числялъ геллеровскіе слои къ нюкнимъ пластамъ юлшо-уссу-
рійской каменноугольной свиты. 

Принимая во вниманіе, что горизонтъ g налегаетъ на го
ризонта f\ какъ это обиарулшвается при осмотрѣ береговьтхъ 
обнаженій отъ бухты русской Тавайзы къ м. Геллера, и что. 
фауна, погребенная подводными изверлсеніями, моложе фауны 
встречающейся у насъ съ Lyttonia tenuis W a a g . (Poterio-
crinus распространены лишь в,ъ верхнихъ горизонтахъ),—при
ходится принять, что геллеровскіе слои относятся къ верхнему 
горизонту каменноугольной системы Амурскаго полуострова.. 
Подтверясденіѳ моего взгляда на возрастъ слоевъ, аналогич-
ныхъ геллеровскимъ, я нахолсу у японскихъ геологовъ Ябо^ 
и Джимбо. Такимъ образомъ предположеиіе Ѳ. IT. Черны
шева *) относительно залеганія песчаниковъ выше известня-
ковъ можно считать вполн'в подтвердившимся, всю лее толщу 
Тавайзскихъ слоевъ я, согласно съ мнѣніемъ Ѳ. H . Черны
шева, склоненъ признать за гомотаксальную съ Upper Produc-
tus limestone, а Мамгугайскую —за Middle Productus limestone. 
Lower Productus limestone въ иашемъ краѣ совершенно иеизвѣ-
стенъ. 

Какъ видно изъ работъ Ѳ. H . Чернышева 2 ) , фауна 
Юлшо-Уссурійскаго края близко подходите къ фауиѣ, описан
ной Ваагеномъ изъ Соляного кряжа. При сопоставление ка
менноугольной фауны полуострова Муравьевъ-Амурскаго съ. 
фауной ТІндіи ж съ фауной Урала и Тимана, едва ли молено 
сдѣлать иной выводъ, полагает! 0. IT. Чернышев!., чѣмъ 

1) Чериыщевъ, 0. Н. Верхие-каменноуголі.ш.ш брахіоішды Урала и Ти
мана. Труды Геологическаго Комитета, т. XVI , № 2. 1902, р. 421. 

'Чернышева, G. If,, 1. е., р. 422. 
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Списокъ каменноугольной фауны ІОжно-Уссурійскаіо края. 
Verteiclmss der Steinkohlenfaima des Süd-Ussuri-Gebietes. 
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тотъ, что указанная ІОжно-Уссурійская фауна соотвѣтствуетъ 
по возрасту съ одной стороны швагериновымъ слоямъ востока 
Россіи, а съ другой—слоямъ Виргаля, и, быть можетъ, частью 
ТСалабага Индіи. 

Э . Кокенъ не соглашаясь съ выводами Ѳ. H . Черны
шева, относитъ нашу свиту къ перми. Кокенъ причисляетъ 
17 видовъ, изъ описанной Ѳ. И. Чернышевымъ каменно
угольной фауны Юлаго-Уссурійскаго края, къ среднему про-
дуктусовому известняку, 8—къ верхнему, указывая при этомъ на 
то, что Productus Purdoni находится исключительно въ Upper 
Productus limestone. По его мнѣнію, обѣ Lyttoniae, хотя и 
достигаютъ верхняго камеиноугольнаго известняка, но чаще 
встрѣчаются въ Middle Productus limestone] то-же самое от
носится къ Bichthofenia. 

Тріасовыл отложены. Тріасъ въ Соляномъ гсряжѣ, по 
словамъ Кокѳна 2) и Нетлинга 3) (Тюриигиискій ярусъ— 
неодіазъ), непрерывно сливается съ пюкне-тріасоиымъ мо])ем'ь: 
иѣтъ ни петрографическаго различія, нѣтъ и нпруіпсиія въ па-
иластованіи. «Трудно отличимъ, пишетъ Кокенъ, переходъ 
отъ перми къ тріасу, хотя и въ иѣкоторыхъ мѣстахъ, рѣико 
ОТДЕЛЯЮТСЯ звонкія плиты иижняго тріаса отъ коричневатых'!, 
и песчанистыхъ слоевъ верхняго Productus'тшо известняка, 
но это нисколько не измѣняетъ согласиаго напласторашя, и во 
многихъ мѣстахъ виденъ ненарушагащійея, постепенный иетро-
графическій переходъ къ тріасу». 

Этого мы совершенно не моясемъ сказать объ Уссурійсвомъ. 
тріасѣ. Уссурійскій тріасъ залегаетъ трансгрессивно па про-
дуктусовыхъ известиякахъ и на геллеровсгсихъ песчашясахъ. 

J) Е. K o k e n , Indische Perm und die pennische Eissseit. Neues Jahrbuoii f. 
Min. etc. Festband. 1907, а также W i t t e n b u r g . Geolog. Studien, etc., P- M . 

s ) K o k e n , E., 1. c„ p. 464. 
a ) N o e t l i n g . F. Neues Jahrbucli f. Min. etc. 1901. 
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Результаты изученія фауны обѣихъ системъ свидѣтеіь-
ствуютъ о значительномъ промежутка времени, отдѣлявшемъ 
каменноугольную систему отъ тріаса, вслѣдствіе чего здѣсь за-
мѣчается отсутствіе какихъ-либо переходныхъ формъ. Эгимъ 
фактомъ вполиѣ подтверждается взглядъ P. Smith'a d), что 
нилше-тріасовое море Индіи не достигало Уссурійскаго края, 
какъ это предполагали Динеръ и др. 

Дииеръ сопоставлялъ ІОжно-Уссурійскій тріасъ съ Otoce-
ras-beds Соляного кряжа. Проф. Фрехъ 2 ) пошелъ дальше въ 
своихъ выводахъ: онъ видѣлъ въ окрестиостяхъ Владивостока 
ясный переходъ отъ діаса къ тріасу, благодаря присутствію 
Otoceras otoceratoides Dieu. Далѣе оиъ параллелеаировалъ кон
гломераты и песчаники полуострова Муравьевъ-Амурскаго и 
о. Русскаго съ зонами Гималаевъ: 

1) Prionolobws Noetlingi 
2) Ophiceras tibeticum. 

(Первая зона является кровлей иеодіаса въ ШЫ, вторая 
принадлежите нѳодіасу). 

Ниже я дамъ разрѣзъ Уссурійскаго тріаса и постараюсь 
выяснить возраста конгломератовъ и песчаниковъ, которые 
причислялись до пастоящаго времени, не только западно-евро
пейскими, но и русскими геологами къ самымъ разнообразиьшл. 
системамъ. 

Тріясовая свита, какъ уже упоминалось, трансгрессивно за
легаете надъ иалеозоемъ и состоите, общей мощностью въ 
150 метровъ, изъ гомохромовыхъ песчаниковъ со многими про
слойками конгломератовъ, содержащих! тріасовую фауну, что 
ясно видно на классическомъ для всего края обнажеігіи у м. 
Тобизииа. 

1) Г . S m i t h . The Strathigraphy of the Western American Trias. Fest
schrift A . v. Koenen. 1907, p. ЭТ7. 

a ) Fr . K r o c h . Lethaea geo»nostioa. I Ih. II. Bd. 1902, p. 659. 
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Ншкній горизонт* Уссурійскаго тріаса состоит* изъ сѣрыхъ 
буроватых* песчаников* (см. табл. на стр. 444), въ которых* 
встрѣчаются Myophoria laevigata A l b . , Gerviïïeia exporrecta 

Leps . 

Эти два вида окаменѣлостей весьма характерны для Уссу-
рійскаго тріаса—они встрѣчаготся почти во всѣхъ слоях*, на
чиная съ самыхъ нижнихъ горизоитовъ. Не могу согласиться 
съ Д. Л. Ивановымъ, что «самые нижиіе горизонты тріаса 
на Русскомъ островѣ (у м. Чернявскаго) состоять изъ мощ-
ыаго конгломерата, метров* въ 50, галька котораго досгигаетъ 
до 0,75 метров*» *). Упомянутый конгломерат* я считаю за 
юрскій, па томъ основаиіи, что он* покрывает* согласно съ 
ним* падающую, угленосную толщу песчаников'], съ остатками 
юрских* растеній и не содержит* тріасовыхъ окамеиѣлостей. 
Въ послѣднемъ мы убѣждаемся при изучены обнаженій ка
меноломни въ бухтѣ Полеводина (В.) (б. Новик*). 

Надъ сѣровато-бурым* песчаником* лежат* слои сѣраго 
рыхлаго песчаника, который перемелсается ракушечным*—Mu
schelsand — с* лентообразно расположенными окаменѣлостями. 

В * этой свитѣ кромѣ большого количества Myophoria lae
vigata Alb. ,Lingula sp., Myaeites fassaensis Wis . , и многих* 
других*, не поддающихся болѣе точному опредѣленію тріасо-
вых'ь раковин*, преобладают* характерные виды Pseudomonotis 
Ivanowi, Pseudomonotis multiformis и др. 

Pseudomonotis Ivanowi Bi t t . имѣетъ количественный перѳ-
вѣсъ, поэтому я обозначаю первую зону Южію-Уссурійскаго 
тріаса зоной Pseudomonotis Ivanowi. Въ предыдущих* рабо
тахъ 2 ) , написанных* мною до вторичной поѣздки въ Уссу-

') Д. Л. Иваковъ . Отчета 1801, стр. 252, а также у К. Динора. Тріасо-
вая фауна цѳфалоподъ, 1895, р. й. 

J) Р. v. W i t t e n b u r g . Gcol. Stud. etc. 1909, p. 16. и Ueber Trias und Jura 
bei Wladiwostok. 1909, p. 2. 
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рійскій край, я принимал! sa первую зону Ptychites Eokeni 
но, въ настоящее время, послѣ новыхъ критическихъ изслѣдо-
ваній стратиграфіи Уссурійскаго тріаса, мнѣ пришлось измѣ-
нить этотъ взглядъ. Проф. Артхаберъ высказывалъ мпѣ сом-
нѣніе въ томъ, что едва-ли такая форма какъ Ptychites съ 
сильно развитыми сутурными линіями, могла встрѣчаться въ 
самомъ пгокпемъ тріасовомъ горизонтѣ Уссурійскаго края. Въ 
своей послѣдней замѣткѣ объ албанскомъ тріасѣ *) онъ подроб-
нѣе высказывается по этому вопросу. 

Это обстоятельство побудило меня вновь подвергнуть изслѣ-
дованію зону Ptychites Koheni, и въ результатѣ я убѣдился 
въ томъ, что она лелштъ выше зоны Xenoäiscus Nicolai, такъ 
какъ подъ слоями съ Ptychites мнѣ удалось найти далее Мееісосе-
ras съ Xenoäiscus и нѣкоторые другіе виды, очень близкіе къ 
Acrochordiceras. Не могу лишь согласиться съ профессором! 
Артхаберомъ въ томъ, что въ Ptychites Koltern молено 
было бы видѣть Propty chites. 

Надъ зоной Pseudomonotis Ivanowi находятся выклини
вающаяся прослойки конгломерата; литологически характер! 
песчаниковъ ничѣмъ не отличается отъ ниже-лѳжащихъ, по 
фауна- ихъ изменяется: появляются Meelwceras sp., Spiriferina, 
IHscina и др. 

Важно отмѣтить появленіе въ этомъ горизонтѣ Terebratn/u, 
которую Биттнеръ 8) описалъ какъ Tereùratula Margaritowi, 

видъ весьма близко подходящи къ райбльской формѣ. 
ІТослѣдній видъ массами исгрѣчается въ срединхъ горизон

тах* тріаса у -м. Тобизина, въ б. Парисъ и южпѣо м. Ахло-
стышева, благодаря чему я называю рядъ пластовъ, общей 

M G. т. A r t h a b e r . Ueber noue Fimdo in der Untertrias von Albanien. 
.Mitteil. d. Geol. Gesel. in Wien. Bd. II. 1909. 

2) А. Биттнеръ. Окамонѣлостіі иаъ тріасовыхъ отложепій Юяшо-Успурій-
скаго края. 'Груды Гоодогическаго Комитета. 1899, p. 27. 
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мощностью болѣе 20 метровъ, богатый вышеперечисленной 
фауной, — зоной Terebratula Margaritowi. Верхній отдѣлъ 
тріасовой свиты состоитъ изъ мусковитовыхъ песчаниковъ, тем-
нобураго цвѣта, въ которыхъ развита преимущественно цефа-
лоподовая фауна,' съ преобладаніемъ видовъ изъ рода Лсго-
chordiceras. Въ нижней части названной толщи преобладает! 
Xenodiscus Nicolai—главный представитель зоны Xenodiseus 
Nicolai, затѣмъ—Monophyllites sich oticus D ien . Выше рас
пространяется, столь характерный по своей скульптурѣ, Pty-
chites, который я опредѣлилъ за Ptychltes Kokeni. 

Вслѣдствіе большой распространенности Ptychltes Kokeni 
и характерности его формы, я называю всю верхнюю толщу 
тріасовыхъ песчаниковъ зоной PlycMtes Kokeni. 

Интересно упомянуть о найденной мною тріасовой фаунѣ 
на м. Басаргинѣ, въ которой преобладают!, столь характер
ные для оленекскихъ слоевъ сѣвера Сибири, Dinar ites и Се-
ratites вмѣстѣ съ Proptychites oioceratoides Dien. Фрѳхъ 
ирииялъ послѣдній видъ за Otoceras и причислшгь на этомъ 
основаиіи всю толщу съ Oioceratoides къ перми. 

Три изъ вышеприведеииыхъ зонъ: Pseudomonotis Ivanowi, 
Terebratula Margaritowi и Xenodiscus Nicolai мною конста
тированы въ обиалсепіи у м. Тобизила. Верхняя зона Ptychi
tcs Кокепі, сл. Monophyllites siclioticus Dien. , развита у м. 
Вятлшіа. 

Благодаря тому, что полный разрѣзъ, заішочающій большую 
часть тріасоной фауны, находится у м. Тобизина, я называю 
тріасовую свиту Юлшо-Уссурійскаго края, въ отличіе отъ дру
гих!,—Тобизинскими слоями. 

Верхній тріасовый копгломоратъ бухты Горностай, находя
щейся въ коитактѣ тріаса и юры, охарактеризован! своей фауной, 
чѣм'1, и отличается on. конгломерата м. Чериявскаго и дру
гих! коигломератовъ юрскаго возраста. Галька его, величиною 
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отъ 3-хъ до 20-ти ст. , состоитъ преимущественно изъ гра
нита, а частью изъ камениоугольныхъ известнжовъ съ со-
отвѣтствующей фауной; цѳментъ конгломерата—кварцевый пе
счаникъ, который переходить въ пласты съ діагональной слои
стостью и содерлштъ окаменѣлосги : Myophoria laevigata, Ger-
vilUia exporrecta, Xenodiscus sp. и др. Присутствие этихъ ра-
ковинъ слулштъ главнымъ признакомъ для распознаванія воз
раста конгломератовъ полуострова Амурскаго и о. Русскаго. 
При опредѣленіи возраста конгломератовъ я руководство
вался не фауной валуиовъ, a окамеиѣлостями зацементирован
ными вмѣстѣ съ валунами, такъ какъ въ юрскомъ и тріасо-
вомъ конгломератахъ содержатся валуны съ каменноугольной 
фауной, которая, однако, не рѣшаетъ вопроса о принадлежности 
конгломерата къ тому или другому возрасту. 

Отлолсенія зоны Pseudomonotis Іѵапогоі, съ одной стороны, 
и ншкне-тріасовыя отложенія Бухары *) и Джульфы 2 ) съ 
другой—имѣютъ извѣстную аналогію съ Seis'KHMH и КапіріГ-
скими слоями юлснаго Тироля, по нахолсдеиію: 

Myaoites fassaensis Wis s m. 
Myacites Canalensis Cat. 
Myophoria laevigata A l b . 
Gervilleia sp. 
Lingula sp. 

и нѣкоторыхъ видовъ изъ группы Pseudomonotis multiformis. 
Эта зависимость прекращается съ наступленіемъ зоны Тегс-

Ъгаѣьіа Margaritowi. 

1) B i t t n e r , A . Beiträge zur Palaeontologio, insbesondre der triadischen 
Ablagerungen centralasiatisoher Hochgebirge. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 
1808. Bd. 48. p. 080-718. 

2) Mojs i sov ios , Ii, Zur Altersbestimmung der Sedimentärformationen der 
Araxe— Enge bei Djoulfa in Armenien. Verhandlungen d. k. kg. geol. Reiolisanst. 
1870, p. 171. 



- 449 — 

Начиная съ послѣдней зоны тріасовое море разливается по 
Калифорніи и дальше на сѣверъ Америки и по сѣверу Азіи, 
чѣмъ объясняется аналогія Meekocer'овыхъ слоевъ Калафор-
ніи J ) и Уссурійскаго края, богатыхъ видами Meekoceras, Nan-
nites, Ussuria въ сопровожденіи фауны брахіоігодъ и пеле-
циподъ. 

Переходя къ вопросу о возрасти ІОжыо-Уссурійскихъ тріа-
совыхъ отлолсеній, мы должны высказаться за принадлежность-
зонъ Pseudomonotis Ivanowi и Terebrahda Margaritowi къ 
нюкнему тріасу, что координируетъ съ выводами Динера 2 ) , 
измѣнившаго свой изглядъ на тождественность Юлпю-Уссу-
рійскаго тріаса съ Otoceras-beds въ смыслѣ Noet l ing 'a , 
т. е. въ смыслѣ его отношенія къ пермской системѣ, и 
сопоставляющаго теперь его съ Meekoceras-beds 3 ) , а зоны 
Xenodiscus Nicolai и Ptychites Kokeni къ среднему. Наше 
дѣленіе подтверлсдается выводами американских! геологовъ. 
относительно возраста гомотаксальиыхъ отлолсеній Калифорніи. 
Въ послѣднее время проф. Динеръ, проф. Фрехъ и Нетлингъ-
склонны видѣть въ Monophyllites представителя средияго тріаса. 
О присутствіи верхняго тріаса въ Южио-Уссурійскомъ краѣ я 
доллсенъ высказаться въ отрицательномъ смыслѣ и считаю обоб-
щенія Su es s'a 4 ) въ третьемъ томѣ: «Das Antlitz der Erde» не-
подтвердившимися. Sue s s, проводя границы верхне-тріасоваго 
моря съ Pseudomonotis ochotica, распространил! ихъ по ІОлшо-
Уссурійскому краю, основываясь исключительно на опредѣлеиіи: 
Виттнера я ) , который былъ склонеиъ видѣть въ пѳопредѣли-

х) I ' e r r i n S m i t h . Heber Pelocypoden-Zoneii in d. Trias N . Amerikas. Cen-
tralUatt f. Miner, etc. 1902, p. 689. 

я) Динеръ, К. Тріасовая фауна цефалонодъ. 
*) К. D iene r . Zur Frage des Alters der Oioeerun-hetls im Himalaya. Cen

tralisait f. Min . etc. 1901, p. 657. 
•M Suess, E. Das Antlitz der Erde. III Bd. 
r'j Виттиеръ, А. 1. с , стр. 34. 
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Списокъ тріашой фауны о. Русскаго и полуострова Амурскаго. 

Triasfauna der Insel Bussky und Halbinsel Amursky. 
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1 Terebratula Margaritowi В i t t. . . . . + 
2 + — + — 
3 Distinct, sp. . . . — — 4- — 
4 Lingula tenuissima Bv  + _ + + б Trigonodus orientàlis B i t t  — . . . . + 6 Myacites fassaensis Wissm  + _ 4-7 Myacites Camleims Ca t  — „l_ 
8 Myophoria laevigata A l b . + — 4- + 9 Myalina vetusta В en ecke  + — + 4-10 Pecten disettes S c h l o t Ii  — 4-11 i) microtis W i t t .  + — + 4-12 • » ussuricus B i t t  -1- — 4-.13 ])• skhotieus B i t tu er  + — + 4-14 « amuricus B i t t  — 4-15 » Alberti Gold. . . 4- — 4- 4-16 Pseuäomonoiis Ivanowi B i t t  -1- — 4- 4-17 » multiformis B i t t  4- -1- i 18 Gervilleia exporrecta Leps. , . . . . . + — + -1- j 19 Natäilui) quadmnguhts B e y r  + -1- -1- j 

20 Qrthoeeras punjabensis Waag  + 4-21 » campanili Moj s  -1- — 4- — i 
22 Dinarües latiplieutus D i e n 7 4- — + — 
23 Geratites mimttus Waag. , . . . . . ~|- 1 
24 Xeywdiscm Nicolai Dion .  + 4- : 

25 Ussuria sehamarae D i e n , . . . . . . , — -I-28 I'seuäosageceras sp  + i 27 JProptyehites amtisellatus Dien . . . . . — — -|... 
28 » Mentalis D i e n  _І_ ..(... 
29 » otoceratoiäes D i e n  , + i 80 Xenaspis orientalis Dien . . . . . . ..... z 
SI Opfdeeras Sahmtala D ien  -1- • i 32 Meekoceras boréale Dien . . . . . , . + -1-33 » boréale D i e n  4~ i ™-
84 » Varaha D i e n  i 1 
35 Plyehües Koheni W i t t  + 

\ 

36 Moiiophyllites sichoticus D i e n  — + — 
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момъ остаткѣ ребристой Pseudomonotis—форму, идентичную 
Pseudomonotis ocliotica съ бухты Мамги Охотскаго моря. 

Подробному стратиграфическому и палеонтологическому опи-
санію иитересиаго тріаса съ Амурскаго полуострова и острова 
Русскаго будетъ мною посвящена спеціальиая работа. 

Юрскія отлооюенія. ІОрскія отложенія Амурскаго полу
острова и острова Русскаго состоять изъ сѣрыхъ, коричие-
ватыхъ и зеленоватыхъ кварцевыхъ песчаниковъ, перемежаю
щихся сланцевато-глинистыми прослойками. Всю эту толщу, на 
основаніи какъ литологическихъ и стратиграфическихъ, такъ и 
палеонтологическихъ данныхъ, можно подраздѣлить на два яру
са: нюкній (горизонты а и Ъ) и верхній (горизонты с и d). 

Въ горизонтахъ с я d преобладаютъ зеленоватые крупно
зернистые кварцевые песчаники, прослаивающіеся кремнистыми 
сланцами съ растительными остатками и вулканическими ту
фами. Горизонты а & Ъ состоятъ изъ сѣрыхъ и коричневатыхъ 
кварцевыхъ песчаниковъ съ глинистыми и мергелистыми слан
цами и съ лшвотными остатками. Нижній ярусъ юры Амурскаго 
полуострова развита въ бухтахъ Тихой и Соболя; здѣсь мы 
находимъ массами ІШяосог-allium'видиыя образованія, о кото
рыхъ Д. Л. Ивановъ ') упомииаетъ какъ о Nemertites. 

Изъ иластовъ бухты Тихой В . Е . Глуздовскимъ и мною 
была собрана небольшая юрская фауна: Milhricrinus изъ 
группы •Milhricrinus simplex d'Orb., Pleuromga, сопостав
ляемая мною съ Рапораеа impressa L a hu s en, Modiola, Pieu-
rotomaria, Lingida ienuissima и Lingula cf. Beani. Подъ 
слоями съ перечисленной фауной находятся Taunurus и Sjpiro-
phjton3), которые раньше я опредѣлялъ за Spirangiim. Въ 
ворхнемъ ярусѣ изъ оргаыическихъ остатковъ преобладаютъ: 

>) У К. Д и пера. 1895, 1. с , р. 4. 
а ) Криштофовнчъ, A . Taunurus и Spiropliytcm. Извѣетіл Геологичевкаго 

Комитета. 1911 г. №> 5. 



— 452 — 

Схематически идеальный разрѣзъ юрской свиты полуострова 
Амурского. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКІЕ ПРИЗНАКИ : 
Руководящін 
окаменѣдости. 

ä 
1 m. 
20,0 

Буровато-сѣрые песчаники съ расти
тельными остатками. 

>а Крупнозернистый сѣрый песчаникъ. 

M 
о, 
о 

И 

50,0 Коимомератъ. M 
о, 
о 

И 
2,0 Зеленовато-сѣрый песчаникъ. Cladophlebis sp. j 

G 5,0 Угленосный слой, бурый песчаникъ . Podozamites lanceo-
latus. 

10,0 Phoenicopsis speoiosa 
Heer. 

2,0 Мелкозернистый оѣрый песчаникъ. . Lingula tennis/rima Br . 

3,0 Углистые сланцы. 

T. 

10,0 Темновато-сѣрые песчапики . . . . üliUerierimis. j 

0 3,0 Зеленоватый песчаникъ. 

10,0 Плотный кварцевый песчаникъ. 

2,0 Plcurotomaria sp. 

а 
0,8 Lingula ttnuissima. 

Modiala sp. 

ta 2,0 Тонкослоистые песчаники съ сланце-
вато-глинистымп прослойками . . Millericrinus. 

Plauromya cf. ітргша. 

а 3,0 Сѣрые иеочаішки съ діагоиальной 
Taumiras. 

10,0 Крупнозернистые, коричневые и сѣро-

Лежень—тріасъ. 

Spirophyton. 
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Podozamites lanceolatus L . et H . 
Cladophlebis denticidata B r o n g n . 
Phoenicopsis speciosa Heer . 

Слѣдуетъ отмѣтить въ этом* песчаникѣ, характерныя для 
всей свиты, черный пятна разнообразной формы и различнаго 
размѣра (отъ 2~хъ до 10-ти ст . и болѣе), повидимому, орга-
ническаго происхолценія, который въ краѣ швѣстны ііодъ 
назваиіемъ «чернота». 

Въ средней части горизонта с залегаетъ угольный пластъ; 
его выходы наблюдаются у м. Маиджуръ въ Уссурийском* за-
ливѣ, на о-вѣ Русском* у пороховаго погреба 34 В.. С . С . 
полка, въ г. Владивосток!;, на Первой рѣчкѣ, на 19-ой верстѣ, 
въ б. Бралшикова, въ выемкѣ ж. д. менаду 25 — 27 вер. и въ 
других* мѣстахъ. 

Въ верхней части горизонта с залегаетъ мощный конгло
мерата., обнажающійся у м. Клыкова въ бухтѣ Бралшикова, 
близъ мыса Налимова, у м. Купера и въ другихъ иѣстахъ 
западнаго берега полуострова; тотъ-же копгломератъ описан* 
Д. Л. Ивановым* съ м. Чернявскаго. Валуны этого конгло
мерата достигают'!, величины от* 3 — 50 cm. и болѣе, галька его 
окатана и состоит* главным* образом* из* гранита и камен-
ноугольнаго известняка со Spirifer (см. стр. 452). По своему 
петрографическому содержаниюдорскШ конгломерат* близко под
ходит* к* тріасовому, отличаясь лишь стратиграфическим* поло-
жеиіемъ. Над* юрским* конгломератом* распространена свита 
грубых* песчаников* с* прослойками кремнистаго сланца, слан
цеватых* глин* и вулканических* туфювъ. Микроструктура юр-
скаго песчаника обнаруживает* обломочный характер*, при 
чем* цементом* его 'служат* не углесоли, а кремневом*, какъ 
это показали изслѣдованія проф. А. Иностранцева 

>) 1. с , р. 2а. 
Паи. Геол. Кол., H i l l r.,ï. X U , . \ 4 5. ЬО 



Раепространеиіе юрскихъ растеши: 
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1 Муравьевъ-Амурскій | к 

1 полуоетровъ. г 

і ! ... 

Nilssonia orientaîis H r . Nilssonia orientaîis H r . Nilssonia orientaîis H r . 

! Pinus Nordenskjoldi H r . Pinus sp. Pinus Nordenskjoldi H r . 

Gladophlebis whitbiensis 
B r o n g n . 

^Gladophlebis Jcoraiensis Y o l . f Asplenium distans H r . 
1 Asplenium агдиЫІпт H r . 

Gladophlebis denticulata 
i B rongn . 

Gladophlebis denticulata 
B r o n g n . 

J Asplenium argutulum H r . 
1 Pecopteris axilis P h i l l . 

t 

Ginkgo digitata B r o n g n . Ginkgo digitata. B r o n g n . 
1 

Ginkgo digitata B r o n g n . j 

1 
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Для полноты опрѳдѣленія возраста юрскихъ отложѳній Амур
скаго полуострова, нужно коснуться, въ нѣсколышхъ словахъ, ре
зультатов* изслѣдованія тѣхъ же отлолсеній японскими геологами 
въ Кореѣ и Японіи. По разпогласію въ определении возраста, 
исторія изслѣдованія корейской юры имѣетъ много общаго съ 
изслѣдованіемъ песчаниковой и сланцевой толщь Амурскаго 
полуострова. 

Рихтгофенъ, один* изъ первых* изслѣдовагелей Кореи, 
•опрѳдѣлилъ юрскую свиту Кореи за пермокарбонъ (Kyöng-sang 
Formation); ту-лсе ошибку повторил* Готше въ евоемъ геоло
гическом* очсркѣ Кореи *). 

Въ первых* своих* работах* по Кореѣ проф. Кото 2 ) 
присоединялся къ опредѣленію Рихтгофена, но въ последую
щих* работах* он* изменил* свой взгляд* 3) на систему Kyöng-
sang, благодаря обнаруженію растительных* отпечатков*, 
определенных* Я бе 4 ) за юрсісіе. Таким* образом* вся толща 
песчаниковъ и сланцев* была отнесена къ серіи песчаниковъ 
«NaJc-tong». Кото въ своей последней работе « Journeys through 
Korea» высказывается совершенно опредѣлеино за юрскій'воз
раст* Kyöng-sang Formation и подразделяет* эту систему на 
две части: нижнюю и верхнюю. Нижняя часть системы Kyöng-
sang содержит* Nak-tong'cKjia серію Я бе; зеленоватые песча
ники и эруптивныя породы относятся к* верхнему горизонту 
той-лее системы. 

Изъ приведенной въ работах* Кото схемы Корейской юры 
видно, что существует!, известная аналогія мелсду юрскими 
отлолсеніями Кореи и Амурскаго полуострова. Мнѣнія же отио-

*) Gotsehe . Geologische Skizze von Korea. Sitzungsber, d. k. Preus. Akad. 
d. Wissenschaften zu Berlin. XXXIV. 1888. 

2) Ko tô . Orographic sketscli of Korea. Tokyo. 1902. 
3) Kotô . Journeys through Koroa. Tokyo. 1909. Vol. XXVI. № 2, 
•') Y a b e . Mesozoic Plants from Korea. Jour. Sei Coll. X X . № 8. 1904. 

80* 



ситѳлыю -возраста верхвяго горизонта «Eyöng-sang Formation-» 
расходятся: одни, какъ Gotsche и Іпонуе '). считают* зеленый' 
порфирит* и брекчію за продукт* послѣдующихъ вулканических* 
изверженій, тогда какъ Ябе и Кото полагают*,'что горизонт*-
«,№ 1-а» представляет* геологически одно цѣлое со всей толщей. 

Зелепыя порфиритовыя брѳкчіи Амурскаго полуострова, ле-
лшщія выше горизонта «d» моей схемы, я считаю моложе по-
слѣдняго горизонта н считаю ихъ гомотаксалыіыми съ верхним* 
горизонтом* tKyöng-Sang Formation». 

Наши свѣдѣнія относительно возраста всей мощной мезо
зойской толщи, состоящей из* тонко и грубо-зернистых* песча
ников*,, съ прослойками кремнистаго сланца и сланцевых*-
глинъ, съ растительными- отпечатками, все еще не полны; эта 
«загадочная» толща могла бы быть предметом* особаго иву-, 
ченія. На оспованіи литературных* данных*, возраст* этой 
толщи, имѣющей громадное распространение по сродней и 
восточной Сибири, представляется въ слѣдугощѳмъ видѣ. 

На Амурѣ;найдены Ф. Б. НІмидтомъ 2) белемнит*, неонре-
дѣлимые остатки аммонитов* и вид* .ЛисвШ. Въ нослѣдпее. 
время A . A . Хлапони.н* 3) .нашел* на Буреѣ,, близ* впадешя 
р. Димиканъ, подобныягж.е раковины белемнита, аммонита и 
вид* Іпосегатт; иослѣдиіе остатки относились, къ юрѣ.. Эти 
плохо .сохранившиеся остатки, по всей вѣроятиости, моложе пу
стая 4),—это почти все, что мы знаем* о .фаупѣ мощной 
толщи песчаников* восточной Сибири ъ). 

• Ч Inouyé. « Geology and.Mineral, of Korea». Mem. Imp. geol. SUIT. Japan,-• 
Tokyo. 1907. Vol. I, Л» 1. 

2) Ф. Б. ІПмиди,. Иотор. отчета.. 
»•) A . A . Хла.аонинъ. Геолог., изслѣд. вѵзолот. обл. Сибири. Амур. При

мер, золот. ряйонъ. Выпускъ VII. 1907, р. 37, р. 66. 
*) Курсивъ мой. 
5) М. И. Янков.сісій.въ отатьѣ: «Остр.овъ Аокольдъ» „Иавѣст. Вост. Сиб. 

Отд. И. Р , Географ., Общ, T.. XII,, 1881 г. оообщилъ о иахождепіи юрской 
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Небезъинтересио при этомъ упомянуть о найденной Мег-
л и ц к и м ъ 1 ) юрской фаунѣ " съ . береговъ Охотскаго моря,— 
откуда онъ изъ чериыхъ кремнистыхъ сланцевъ съ устья рѣки 
Вырандлш приводить: Belemnites sp., Phoïadomya sp., Myti-

lus sp. и Pectm sp. Меглицкій первый, насколько мнѣ 
извѣстяо, установилъ юрскій возрастъ песчаниковъ на берегу 
Охотскаго моря (Миддендорфу принадлежать честь открытія 
юрской фауны на сѣверѣ Азіи). Впослѣдствіи К. Богдано-
вичъ 2) посѣтилъ р. Бырандлсу и собралъ въ высшей степени 
цѣнную и интересную фауну, которая' описана К. Динеромъ. 
Проф. Динеръ приводить слѣдующіе виды: 

Oxytoma Münsteri B ronn . 

Pseudomonotis cf. echinata Schmith . 

Pseudomonotis substriata M ün s t. 

Pecten obscurus Sow. 

Terebratuïa ventricosa Ha r tm . 

Phoïadomya sp. 

Astarte sp. 

Panopaea sp. 

Pecten sp. 

Перечисленная фауна весьма характерна для верхняго 
лейяса и нижнего оолита или байосскаго яруса и пикакъ не 
переходить за границы батскаго 8 ) . 

фауны: l'ecten pcrtwnatiis, .Phoïadomya fiiUculu, Astarte veneris, Ammonites 
bipleos. Насколько правильно сдѣланы опредѣлетя-—не могу сулнть, такъ какъ 
но пм'Ііл'1, случая вндѣті, пту рѣдкую коллекцію. 

>) Мельипковъ, M . H. Onooanio Якутской окснедидіи 1S51 г. покойиагп 
гор. пшк. И. Г . Меглидкаго. Горн. жури. 1803. Т. I l l , р. й 14. 

") К. B o g d a n o w i t s o l t и К. Diene r . Ein Beitrag гиг Geologie der West
küste des Oohotakisolien Meeres. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. 
1000. CIX, p. 807. 

3) Къ моему большому сожалѣиію, и не имѣлъ возможности ознакомиться 
съ оригиналами M , II. Моглицкаго и К. И. Богдановича. 
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Изъ литологичееки сходной толщи съ р. Бурей М . Д . 
Залѣсскимъ ') описаны слѣдующіе растительные остатки: 

-Dicksoma Burejensis Zalessky. 
Cîadophlebis tvldtbiensis Br on g п. 
Gladophlebis агдиЫа Heer. 
Anomozamites Schmidti Heer. 

Гееру, Kpaccepy и Натгорсту обязаны мы обработ
кой юрской флоры Сибири; въ нослѣднее время дополиепіемъ 
къ этимъ трудамъ послужила статья А. Криштофовича а ) , на 
основная схема нашего положительного знанія о возрастѣ 
юрскихъ отложенШ осталась та лее, что была дана фундамен
тальным! трудомъ по юрскимъ растеніямъ Сибири О. Гееромъ. 

Благодаря только изслѣдованіямъ японскихъ геологовъ выяс
нена принадлежность белемнитовъ и сопровождающей ихъ фауны 
мезозойской толщи Японскихъ острововъ къ средне-юрскому воз
расту. Проф. Y o k o y a r a a 3 ) установилъ средне-юрскій возрастъ 
для толщи песчаниковъ, заішочающихъ въ себѣ, характерную 
для сѣверной Азіи и Амура, фауну Belcmnites. Вмѣстѣ съ бе
лемнитами въ провинціи Рикузенъ встрѣчаются слѣдующіе виды: 

(Jyrena hmelata Yok. 
Cyrenu oblong a Y ok. 
Trigonia hosourensis Y o k . 
Ferna rikusmka Yok . 
GervllUa trigonia Yok . 

l) йалѣсскій , M, Д. Палеофитологнчеокія аамѣтни. Изпѣот. Геолог. Кдагат., 
т. XXIII . 190-1, 

*.) Криштофовичъ, А. Н. ІОрокія растеніяУссурінокаго края. Труды Геолог. 
Ком. Вып. 60. 1.910 г. 

3) Yokoyama , M. On Some Jurassic Fossils from Gohizeii and • Nagato 
Tokyo. XIX. 20. 
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Baiera sp. 

Trigonia V-cos lata Lyce t t . 

Beïemnopsis sp. 

Ammonites sp. 

Harpoceras IManum Y o k . 

ScMotliemia Jimboi Y o k . 

Lytoceras lineatum Sehl о th. 

• Большинство приведенных* видовъ новы и для параллели-
заціи служить не могутъ, по важен* факт*, что ScMotliemia, 
которая встрѣчается въ нижнем* лейясѣ, и Lytoceras lineatum 
Schloth . — срѳдняго лейяса — вгюлиѣ опредѣляютъ возраста серіи 
песчаников*. Кромѣ того извѣстно что Trigonia V-costata 
находится в'ь нюкиемъ оолитѣ Англіи, a Beïemnopsis встрѣ-
чается вмѣстѣ • съ Belemnites и не переходит* границ* 
доггера. Y o k o y a m a 4) приходит* къ тому лажному выводу, 
что слои съ Belemnites и Ammonites принадлежат* къ дог
геру и соответствуют* байосскому ярусу или нижнему оолиту 
Англіи. Въ этих* песчаниках*, охарактеризованных* вышепри
веденной фауной, встрѣчаются также и растительные остатки, 
общіѳ съ остатками песчаников* Амурскаго полуострова, что 

• позволяетъ судить о ихъ возрастѣ. Подтвержденіемъ принад
лежности юрских* песчаников* Амурскаго полуострова къ 
нижнему доггеру молсот* служить небольшая, но важная 
фауна б. Тихой: вид* Millericrimis, идентичный съ МШегі-
crinus simplex d 'Orb., чаще всего встрѣчающійся въ лейясѣ, 
Pleuromya cf. impressa Lahuson, Modiola sp., Lingula te-
nuissima В г., Lingula cf. Beani и Plewotomaria sp. Всѣ 
эти виды имѣют'1. своихъ родствѳшшхъ представителей въ 
средней іорѣ. 

Песчаники бухты Тихой я считаю гомотаксалышми песча-

1 ) Y o k o y a m a , 1. о., р. 3. 
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иикамъ р. Быраоджи. Палеофитологи, изучавшіѳ флору, сопро
вождающую въ толщахъ песчаниковъ вышеупомянутые живот-
ные остатки, приходятъ къ аналогичным!, выводамъ. А. Криштп-
фовичъ подтверждаете мысль, высказанную впервые Чека-
новскимъ и Гееромъ *) о связи между бассейнами Иркут-
скимъ, Забайкальскимъ, Амурскаго края, Манджуріи (Китай), 
полярной Сибири и Японіи 2 ) . 

Любопытно провести параллель мелсду юрской свитой Амур
скаго полуострова и Цусимскимъ бассейиомъ (такъ для крат
кости иазываетъ проф. Кото юрскія отложенія Кореи), съ од
ной стороны, и Ялоніей—съ другой (см. табл., стр. 454). 

Изъ приведенной таблицы видно, что болыпимъ распро-
страиеніемъ на Амурскомъ полуостровѣ пользуются виды байос-
скаго яруса, что и подтверждается работой А. Криіптофо-
вича. 

Очертаніе береговой линіи Кореи, какъ иолагаетъ Кото, 
(а слѣдовательно и Амурскаго полуострова) къ концу лепяса 
и къ началу нилшяго доггера измѣнилось: возникли мор-
скіе заливы и прибрелшыя озера съ богатой растительностью, 
послужившей матеріаломъ для образованія угленосной свиты. 
Такимъ образомъ, генезисъ угленосныхъ пластовъ молено при
писать, до извѣстиой степени, траисгрессіи и регрессіи моря. 
Тинъ юрскихъ отложепій Цусимскаго бассейна и полуострова 
Амурскаго остается съ байосскаго яруса до батскапі довольно 
постояннымъ. 

Большой инторесъ ' представляете исторія развитія иаші-
довъ на возрасте угленосной свиты полуострова Амурскаго. 

') O s w a l d Heer. Beitrüge zur Jura-ЕЧога Ostsibiritms und dos Amiirlandes, 
Mém. do î'Aoad. ищет. d. sc. de St. Petersbourg. VII, Série. 1878. 25 № li, p. 4. 

J) Op. дополпеніе Д. Л. И в а н о в а къ отатьѣ В. Pirna и он a «Ламѣткн ш"ѣ 
Иркутскомъ баееейнѣ». Извѣет. Вост. Сибирскаго Отд. II. Р. Геогр. ОГид. 
Х Х Х Ш , Л» 2, р. 27-20 . 
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Ф. Б. Шмидтъ l ) (1859), первый изслѣдователь края, 
писалъ о возрастѣ угленосной толщи слѣдующее: «пласты 
ископаемаго угля извѣстны у Владивостока, гдѣ обнажаются 
Зггленосные песчаники въ заливахъ Амурскомъ и Уссурійскомъ; 
они не имѣютъ значительной мощности и, судя по находя
щимся въ нихъ отпечаткамъ растеній, подобно сахалинскому 
углю, должны принадлелсать древне-третичной или мѣловой 
формаціи». Ф. Б. Шмидтъ, разсказывая о своей экспедиціи, 
говорилъ мнѣ. что онъ лично не экскурсировалъ по Амур
скому полуострову и острову Русскому, поэтому о возрастѣ 
угленосной свиты опъ высказывался лишь предположительно. 

Боголюбскій 2) (1876) причислялъ кварцевый песчаникъ, 
содержаний антрацитовый уголь съ полумѳталлическимъ бле-
ском'ь, къ силуру; далѣе онъ упоминаетъ о буромъ углѣ тре-
тичнаго и новопліоценоваго періода. 

Маргаритовъ (1886), найдя тріасовую и каменноуголь
ную фауну па полуостровѣ Муравьевъ-Амурскомъ, предполо-
лшлъ, что возрастъ угленосной свиты соотвѣтствуетъ этой фаунѣ, 

Д. Л. Ивановъ (1891) относилъ угленосную свиту къ 
палеозою (каменноугольный періодъ), мезозою (тріасовый, юр-
скій и уэльдскій періоды), а также къ кѳиозого (ново-третич
ный періодъ) 3 ) . Особо важное значеніе въ смыслѣ утилизаціи 
Д. Л. Ивановъ придавалъ юрскимъ и тріасовымъ угленоснымъ 
отложеиіямъ: «Угли ввльдскіе (уэльдскіе) (верхняя юра или 
переходный горизонта къ ишкне-мѣловой системѣ), вступа
ются большой мощности, и потому они вподнѣ ааслуживаютъ 
интереса» *). 

Для полноты небозъиитѳресно упомянуть, что Дейхмаиъ 

ѵ) Шмидтъ, Ф. Б. Истор. отчета, р. 81. ' 
2) Боголюбскій . Очеркъ Амур. края. 
») Ивановъ, Д. Л, Отчетъ 1.891 г., а также: Ископаемые угли ІОжнп Уссу-

рійскаго края и Сучанское мѣсторожденіе въ особенности. 1894, р. 8. 
1. с , 1891, р. Я. 
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причислял* угленосную свиту къ мѣлу Таскинъ считал* 
ее моложе юры 2 ) . 

При своихъ изслѣдованіяхъ тріасовой системы, которая 
извѣстна в* Уссурійскомъ краѣ съ наибольшей полнотой на 
островѣ Русском* и полуострове Амурском*, я убѣдился, что 
тріасовая свита не содержит* ни углистых* прослоек* 3 ) , ни 
пластов* углей. К* тѣмъ же результатам* я пришел* и относи
тельно карбона полуострова Амурскаго; об* уэльдской, какъ не 
существующей на полуостровѣ системѣ, не приходится говорить. 

На оспованіи данных*, изложенных* мною в* стратигра
фической части, остается констатировать на полуостровѣ Амур
ском* и острове Русском* существование углей только двух* 
возрастов*—юрскаго (байосскаго яруса) и міоценоваго. 

Треттныя отложенія. На полуостровѣ Амурском* тре
тичная система развита в* заливѣ Угловом* около бухты Тро
стниковой, гдѣ па небольшом* пространстве вся міоцоновая 
свита состоит* изъ разноцветных*, преимущественно светло-
желтых* и сѣрыхъ, сланцевых* глин*, въ которых* линзооб
разно залегает* лигнит*. Местами сланцевую глину покры
вает* конгломератъ. Небольшое количество растительных* остат
ков* и отсутствіе фауны затрудняют* точное определение воз
раста. Но благодаря работам* Геера, Палибина и японских* 
геологов*, возможно отнести эту толщу глин* къ пиленому 
міоцену, гдЬ весьма распространены: 

Carpinus grandis Un g. 
Sequoia Langsdorfii B r o n g n . 
Taxodium distichum miocenicum. < 

') См. трудъ К en пена, p. 57, 77 и 85. 
-) Ibidem. См. такжо статью Аносова I: «Морскія аолотыя розешш у 

Ю.-И. берега Сибири». Горн. Жури. 1884 г. № (!. A u оеовъ былъ склошшъ при
числить угленосную овиту къ каменноугольной оистемѣ. 

s j Изт, растителыіыхъ остатковъ я обнаружил!, лишь одинъ акземішірі. 
Scîmoncum sp, на мыоѣ Вятлниѣ. 
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Упомянутая флора распространяется в* нижних* горизон
тах*, выше слѣдуютъ горизонт* прѣсноводныхъ отложѳній и 
конгломератъ, а над* ним*—пліоценовые пески, такъ что общая 
схема представляется, аналогично Японіи, въ слѣдующемъ 
видѣ: 

a) Міоценовые растительные слои, 
b) Міоценовые прѣсноводные слои 

и с) Пліоценовые слои, 
Міоценовая толща Амурскаго полуострова обязана своим* 

образованіем* прѣсиоводному бассейну, рѣчиымъ и дельтовым* 
наносам*, что, по Гееру, ясно видно изъ характера сохра
нившихся растительных* остатков*. Въ міоденовшй неріодъ, как* 
въ Ядоніи, Кореѣ и Китаѣ, такъ и на полуостровѣ Амурском*, 
происходили крупный орогѳнотическія двшкенія (с* которыми 
были связаны изліянія базальтовых* лав*), создавшія главпыя 
очертанія современного побережья. 

Д. Л. Иванов*, при изслѣдоваиіи ІОлсно-Уссурійскаго 
к*рая, даетъ нам* слѣдующую картину міоценоваго періода: 
«Всматриваясь въ детали строеиія и орографическія особенно
сти, прихожу къ выводу, что до начала міоценоваго періода 
мѣстиость эта имѣла теперешнюю общую коифигурацію, и что 
долины, сбѣгающія ныиѣ къ морю, существовали и тогда. При 
наступившем* попилсеніи мѣстпоети, осадки міоцедовой свиты 
отлагались на цѣлый рядъ болѣе или мепѣе параллельных* 
вымошгь не равиомѣрно, а согласно рельефу. За последовав
шей, трансгрессіей моря размыв* новых* осадков*, как* па-
земными водами, так* и морскими, подчинялся в* значитель
ной степени этому же бывшему рельефу. И въ настоящее 
время тѣ холмы, которые выступают* к* морю, какъ бывшіе 
острова (холм* близ* устья Мамгугая, Корейские мысы, Ту-
рекъ), мы не можем* разсматривать как* остаток* от* раз
мыва одних* міоценовых* шшластовапій, а доллоты искать в* 
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ихъ основѣ болѣе древнія образоваиія, который одѣты ново-
третичными» 1 ) . 

Лліоценовыя отлооюенгя. Пліоцеиъ сохранился только въ 
видѣ рыхлыхъ песковъ въ глубинѣ залива Углового, гдѣ мною 
были найдены: 

Pecten jessaensis Y ay. 
Pecten Swifti Bern . 
Pectmculus sp. , . 
Ostrea sp. и др. 

Академик! Ф. Б. Шиидтъ 2 ) относшгь отложенія Саха
лина, аналогичный отложѳніямъ Амурскаго полуострова, къ 
пліоцеиу и считалъ ихъ очень распространенными на сѣвер-
номъ побережьѣ Тихаго океана; онъ причислялъ ихъ къ типу 
осадковъ палеобореалыюй морской траисгрессіи, соотпѣтствуш-
щей по времени приблизительно англійскому краггу. 

Недостаточность палеонтологических!, даиныхъ по нліоцепу 
Амурскаго полуострова не допускаѳтъ дѣленія на зоны или лее 
точнаго опредѣленія возраста атихъ осадковъ; приходится 
условно причислить ихъ къ пліоцену. • 

Современный' отлооюенгя, Намъ остается еще разсмотрѣть 
группу осадковъ, которые играютъ немаловажную роль въ гео
логическом! строеиіи Амурскаго полуострова,—ото морскія со
временный отлолсенія, связанный съ колебаніемт. уровня Янон-
скаго моря. 

Измѣнеиія уровня Японскаго моря обнаруживаются въ опи
сываемом! краѣ въ видѣ: 1) образования приброжныхъ тор-
расъ и, 2) образования стрѣлокъ (кошекъ). Террасы ясиѣе 
всего видны на южномъ берегу острова Русскаго. и на поре-
шейкѣ м. Басаргина. Въ иервомъ случаѣ на высот'!'. 30 — 3"» 

») Ивановъ, Д. Л. Отчей, etc, Горный Жур. 1801 г. № 8, р. 277. 
2) Шмидтт., 'Г». Б, Исторически отчета. 



метров* находятся раковины иынѣ живущихъ морских* мол-
люсокъ, какъ, напр.: 

Venus jedaensis L i e h . 
Östren Laper'ousi Schrenk . 
Pectmculus sp. 
Turbo sangarensis Sehr, и др. 

Той высоты, гдѣ была найдена приведенная фауна, въ на
стоящее время не достигают* пи волны, ми иорскіѳ приливы; 
на волиоприбойныхъ уступах* бухты Карииискаго (В.) можно 
прекрасно прослѣдить постоянное отстушшіе моря, наблюдая 
котлы и выемки, образованные сверлеиіемъ твердых* валу
нов* въ песчанистых* тріасовых* прибрелшыхъ скалах*. 

Интересно отмѣтить постепенное сліяніе прибрежных* остро
вов* съ полуостровом* Амурскимъ путем* намывных* образова
на. . Такъ, постепенно, съ .теченіемъ времени, слился съ мате
риком*, иѣкогда бывшій островом*, мысъ Басаргина. Еще 
десять лѣтъ тому назад* я видѣлъ на перѳніейкѣ прибрежное 
озеро, которое теперь высохло. Затѣмъ извѣстна «Кошка То-
каревскаго» у г. Владивостока, которая подошла уже на зна
чительное разстояніе къ острову Русскому, именно къ мысу 
Безымянному (м.). Остров* Шкота близок* в*, настоящее время 
къ соединенно съ о.. Русским*, мысъ Рогозина (ж.)—съ мысом* 
Дарогапа (м.), мысъ Дикапдера (ж.) —съ островом* Рейнеке. 

Не менѣе интересно образоваиіѳ, путем* рѳгрессіи моря, 
береговых* озер*—«étang» по A . de Lapparent , огдѣлешшх* 
отъ моря береговым* валом* изъ грав.ія, гальки и морских* 
отложеній, состоящих* изъ иловатых* супесков* темно-сѣраго 
цвѣта, чередующихся съ глинами. Подобную картину мы 
видим* въ южной части б. Парис*, гдѣ озеро постепенно 
заболачивается вслѣдствіе своей разъединенности съ моромъ; 
благодаря притоку рѣчиой воды озеро становится прѣсновод-
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нымъ и, заполняясь наносами, понемногу мелѣетъ. Аналогично 
послѣднему озеру образовалось и озеро Глуздовскаго (В) у 

мыса Ахлестышеиа (м). Совре-
мѳнемъ, надо думать, сольются 
также мысъ Пологій (В) съ мы-
сомъ Ахлестышева, чему свя-
зующимъ звеномъ будетъ слу
жить островъ Луценко (В), а 
бухта Спокойная (В) превра
тится тогда въ «étang». 

Въ генетической связи съ по-
слѣдними явленіями находятся 
«гнилые углы» въ бухтѣ Золо
той Рогъ, въ Угловомъ и другихъ 
заливахъ, обязанные свримъ 
существоваиіемъ значительнымъ 
приливамъ, благодаря которымъ 
происходит!) скопленіе ила, мор
ской травы и другихъ оргаіш-
ческихъ остатковъ, лишь часть 

которыхъ относится обратно отливомъ. Эти скопленія увели
чиваются осадками, приносимыми въ болыномъ количествѣ рѣ-
ками; все застаивается и подвергается гыіенію, обусловливая 
этимъ образованіе «гнилихъ угловъ». 



Заключеніе. 
Резюмируя въ заключеніѳ все сказанное, я хотѣлъ бы упо

мянуть еще разъ О томъ, что, къ солсалѣнію, былъ лишенъ 
возможности установить съ желательной определенностью общую 
схему тектоники Амурскаго полуострова. Миѣ пришлось огра
ничиться выясненіемъ возраста осадочныхъ отложѳній и отно-
теніемъ къ пимъ извержѳнныхъ породъ. 

Самая древняя изъ системъ полуострова Амурскаго-—ка
менноугольная,—охарактеризована преимущественно брахіопо-
довой фауной. Какого-либо постепѳннаго перехода отъ палео
зоя къ тріасу, какой мы встрѣчаемъ въ Соляномъ крялсѣ, 
здѣсь не наблюдается. Тріасъ отличается богатствомъ своей 
пелециподовой и дефалоподовой фауны. Юрская свита литоло-
гически близко подходитъ къ тріасу, но рѣзко выдѣляется изъ 
общей массы осадочныхъ породъ края бѣднотой органиче
ских! остатков!. Третичная система, иввѣстная в ! своихъ 
двухъ подъотдѣлахъ—міоцен! и пліоценъ—занимает! лишь не
большое пространство в ! заливѣ Угловомъ. 

Изверлсеиныя породы относятся къ двум! эпохам!—къ 
палеозою и послѣ-юрскому времени. 

Самое большее вниманіе слѣдовало бы удѣлить изученію 
горских! отложеній, в ! виду того, что они являются угленос
ными. Для г. Владивостока эта же юрская свита ийѣегь 
важное значеніе по своему содерлсанію водоносных! горизон
тов!, которые могутъ быть утилизированы в ! цѣляхъ водо-
снаблсенія города. 
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RESUME. Die Halbinsel Murawjew-Amnrsky nimmt don südlichen 
Той des Süd-Ussuri-Gebiels ein; sie erstreckt sich in don Golf 
Peter des Grossen und wird von Osten und Westen, wo sie tief 
in's Festland einschneidet, von den Golfen Ussurisky und Anmrsky 
bespült. Der Küstenstrich der Halbinsel Amursky, sowie auch des 
ganzen Golfes Peter des Grossen stellt eine charakteristische Rias-
Küste vor. Die Insel ßussky bildet in orographisoher und geolo
gischer1 •Beziehung eine natürliche Fortsetzung der Halbinsel Anmrsky. 
Der ganze Murawjew-Bergzug zerfällt in zwei orographisch ungleiche 
und dem geologischen Bau nach verschiedene Teile. Der erstere, 
grössere Teil besteht aus Eruptivgesteinen und bildet die.Achse 
der Halbinsel Murawjew-Amnrsky, der zweite, kleinere Teil—aus 
Sedimentgesteinen: 1) Steinkohlen, 2) Trias, 3) Jura und 4) Tertiär. 
Diluvium und Alluvium füllt die Flussebenen aus. Die kristallinen 
Gesteine der Halbinsel Anmrsky und der Insel Russky gehören zu 
den Tiefen—, wie auch zu den .Effusivgesteinen. Unter den Tiefen-
gesteinen herrscht Biotitgranit, Hornblendebiotitgranit, der durch. 
Granitporphyradern durchzogen wird, vor..Grössere Verbreitung be
sitzen die Effusivgesteine; so ist Quarzkoratophyr stark verbreitet 
an der Wasserscheide zwischen den Golfen Ussurisky und Anmr
sky und am westlichen Ufer der Halbinsel. Bei der ; Sägorei,» 
zwischen dem Koreanerdorf und dem Flusse Perwaja, in der Bucht 
Tichaja, Golubinaja Pad und, bei. Wladiwostok trifft mau Quarzke-
ratophyrtuffe. Zwischen der Bucht Tawaisa und dem Gap Heller, 
und auch am Oberlaufe des Flusses Ljantschi-che zeigen sich 
Keratophyr und deren Tuffe. Diabas trifft man .an der dritten 
Eisenbàlimiberfahrt ' in der Stadt Wladiwostok, dann kommt er 
bei der'6-teü und 7-ten Werst und am 90-ten Piquet der Ussurl-
Eisenbahn vor. Diabastuffe habe ich nur an einer Stolle beobachtet, 
und zwar zwischen der 6-ten und 7-ten Werst der Ussuribahn. Fer
ner trifft man noch Vogesit bei Orlinojo Gnosdo in der Nähe von 
Wladiwostok. Von den genannten Gesteinen besitzen die gn'Jsste 
Verbreitung Quarzkeratophyre, Keratophyre und deren Tuffe, welche 



sich beinahe längs der ganzen Wasserscheide zwischen Wladiwostok 
und dem Flusse Ljantchi-che erstrecken und, auf diese Weise, das 
Centrum der Halbinsel einnehmen. Dank der künstlichen. Auf
schlüsse der Eisenbahn und der natürlichen Aufschlüsse des Ufer
streifens der Halbinsel, überzeugt man sich, dass die obengenann
ten Eruptivgesteine die Trias—und Juraablagerungen durchbrechen, 
was uns ermöglicht sie für Jura oder jünger anzusehen. Zu dem
selben Resultat kommt Prof. Kotô bei der Bestimmung des Alters 
der Effusivgesteine von Korea. Von den jungen Eruptivgesteinen 
sind die Plagioklasbasalte, die manchmal die tertiäre Schicht be
decken, sehr verbreitet. Die Sedimentgesteine der Halbinsel Amur-
sky unterlagen einer bedeutenden Dislokation, die sich durch eine 
ganze Reihe von Peripherie—und Diagonalverwerfungen und Gra
ben auszeichnet. Die Hauptverwerfungsgraben ziehen sich in 
der Richtung WSW—ONO, der Achse der Halbinsel Amursky 
parallel. Dio Golfe Ussurisky und Amursky sind augenscheinlich 
durch solche Verwerfungsgraben entstanden. Die andere vorherr
schende Richtung der Graben verläuft beinahe senkrecht zur letzte
ren (NW—SO). Wenden wir uns dem östlichen Ufer der Halbinsel 
Amursky zu, so treffen wir an der südlichsten Spitze der Halbinsel 
am Cap Bassargin Trias mit reicher Cephalopodenfauna an. Diese 
Triasschichten worden in der Richtung zur Bucht Tichaja durch 
Quarzkeratophyr durchbrochen, wo man unmittelbar nach diesen 
Eruptivgesteinen Jura-Sandsteine mit Millericrinus sp., JPleuroto-
maria sp., Pleuromya cf. impresso, Lahusen, Modiola sp., Lingula 
cf., h. Beani Fhül, u. Pflanzenreste in.grosser,Menge antrifft. Diese 
Juraablagorungen ziehen sich bis zur Bucht Gornostai, wo sich eine 
grosse Verwerfung beobachten lässt. Dann folgt ein mächtiger Kon*-
glomerat, dessen Geröll aus Steinkohlenkalkstein besteht und Spi-
rifer, Gyathocrinus sp. und Poteriocrinus sp. enthalt. Im Sandstein 
selbst, der die Konglomeratgerölle zementiert, trifft man massenhaft 
gut erchaltone Triasversteinerungen, wie z. B. Myophoria lewigata, 
Gervüleia exporrecta, Xenodiscus Nicolai und andere. Die angeführte 
Fauna weist drauf hin, dàss dieser Konglomerat zu Trias -1) gestellt 

') In meiner Arbeit «Geol. Studien, etc.» stallte ioh ihn zum unteren J u r a -
Horizont; bei meinem letzten Besuch dieses Ortes im Jahre 1909 'überzeugte 
ich mich, auf Grund paläontologischer Daten,'dass er zu Triaö gehört. ' 

Лап. Геол. Ком.. 1011 г., т. XXX, M Ii, st 
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werden muss; er zieht sich ohne Unterbrechung bis zum Cap «Tri 
Kamnja» Weiterhin entbiösst sich Triassandstein. Vom Cap Seleny 
bis zur Bucht Chinesische Tawaisa werden Triassandsteine durch 
Eruptivgesteine abgewechselt. In den Kalksteinen der Bucht (Chine
sische Tawaisa) wurde Steinkohlenfauna entdeckt. Aus der Dalnaja 
oder der Russischen Tawaisa sind keine Versteinerungen bekannt, 
nur im obersten Teil der Entblössungen fand ich Krinoidenstengel 
(Cyathocrinus sp.,, Poteriocrinus sp.). Der Kalkstein der Russi
schen Tawaisa wird j'durch. Diabas und Porphyrit metamorphisiert. 
Weiter zum Cap Heller ziehen sich ununterbrochen grobkörnige 
Sandsteine mit Fenesteüa sp., Polypora sp. etc. Das allgemeine Strei
chen der Tawaiser Kalksteine ist WNW—-OSO, und das Fallen NO. 
Die Sandstein—und Tuffogenschichten zeigen zwischen der Bucht 
Tawaisaund dem Cap Heller eine komplizierte Faltung, die älteste 
für die Halbinsel Amursky. Die gegenseitige Beziehung der verschie
denen Gruppen der Eruptivgesteine der Halbinsel Murawjew-Amur-
sky gestattet eine doppelte Aufeinanderfolge der Eruptivgesteine zu 
bezeichnen: erstens Granitmagnia — Granit und Quarzkoratophyre 
und zweitens Diabasmagma—-Diabase, Hornblendeporphyrit mit ver
schiedenen Tuffen. Zur Altersbestimmung der Eruptivgesteine dient 
die Durchbrechung des Carbonkalksteins und der Jurasandsteino 
des östlichen und westlichen Ufers der Halbinsel Amursky und des 
nordöstlichen Ufers der Insel Russky. Auf Grund dessen, dass das 
Steinkohlensystem einer bedeutenden Dislokation unterworfen 
war und dass sich in den Trias—und Jura-Konglomeraten Ge
röll mit paläozoischer Fauna befindet, kann man annehmen, dass 
zur Trias—und Juratransgression eine Steinkohlenküste existierte, 
welche den obenangeführten, Konglomeraten das Geröll geschaf
fen hat. 

Steinkohlen-Ablagerungen. Auf der Halbinsel Murawjew-Amursky 
hat das Steinkoiilensystam eine begrenzte Verbreitung; die Bucht 
Tawaisa ist der einzige Fundort der Steinkohlenfauna. Das batrolo-
gische Schema des Steinkohlensystems der Halbinsel Amursky stellt 
sich folgenderiBassen dar: Die unteren Schichten der Horizonte a und 
Ъ—die Mamgugai-Schichten — bestehen aus dunklem Kalkstein, 
welcher manchmal, eine braune ' Färbung annimmt; ihr liegendes 
ist, wie in Korea, kristallines Gestein. Im dunkeln Kalkstein des 
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Horizontes a fand D. Iwanow Lyttonia tenuis Waag,, welche noch 
einmal von D. Muschketow beim Dorfe Schkotowo entdeckt wurde. 
Ueber dem Kalkstein des Horizontes Ъ lagern die Tawaiser Schich
ten, die in zwei Komplexe zerfallen: Chinesische Horizonte с und 
d (Chinesische Tawaisa) und Russische e und f (Russische Tawaisa), 
Häufig treten in den Schichten der Chinesischen Tawaisa; Carna-
•rophoria Margaritowi Tschern., Spirifer fasciger Kays., Productifs 
Cora D'Orb., Productifs Puräoni Davidson auf. In den Mergel
schichten des Horizontes e finden wir Poteriocrinus sp., Cyatocrinus 
•virgalensis Waag, und Cyatocrinus goliathus Waag. Die Schichten 
der Russischen Tawaisa (Horizont f) sind arm an organischen Res
ten, nur im oberen Teil desselben kommen Kriuoideen, hauptsach
lich von der Gattung Poteriocrinus, vor (Siehe Verzeichnis der 
Steinkohlenfauna). Ueber dem Horizonte f wird eine scharfe faziale 
Umwandlung bemerkbar. Die festen Kalksteine werden durch grob
körnigen braunen Sandstein gewechselt. Zur selben Zeit spielten 
sich hier bedeutende submarine Eruptionen ab, denen zufolge sich 
tuftbgene Schichten ablagerten; hier werden Femstella elegantis-
sima .Eichwald, Geinitzella columnar is таг. ramosa sparsigem-
•mata (Schloth.) Waag.—Geinitz, Gemitnella eohimnaris var. ineru-
stans multigemmata (Schloth.) Waagen—Geini tz gefunden. Zwei
fellos bildeten sich die Horizonte g und % gleichzeitig oder in kurzen 
Zwischenräumen. Wenn man in Betracht zieht, dass der Horizont 
g über dem Horizont f lagert, wie es sich bei der Untersuchung 
der Uferentblössungen von der Bucht Russische Tawaisa bis zum 
•Cap Heller zeigt, und dass die durch submarine Eruption begrabene 
Fauna jünger ist, als die Fauna, die bei uns mit Littonia tenuis Waag. 
(Fenestella -a.Pohjpora sind nur in den oberen Horizonten vorhanden) 
Torkommt, so muss man annehmen, dass die Heller—Schichten zum 
•oberen Horizont des Steinkohlensystems der Halbinsel Ämursky 
gehören. Die Bestätigung meiner Ansicht über das Alter der Schich
ten finde ich in der Untersuchung der analogen Schichten in Ja
pan bei Yabe und Dscliimbo. Die Voraussetzung Tb. Tschernyschew's 
in Bezug auf das Lagern des Sandsteins über dem Kalkstein kann 
vollauf bestätigt werden; die ganze Masse der Tawaiser Schichten 
wird für liomotax mit dem Upper Productus limestone und der 
Mamgugai-Schichten für Middle Productus limestone angesehen. 

s i * 



(Weiteres siehe bei Th. Tsehernyschew ') und E. Koken a). Die 
TriasschicUen lagern transgressiv auf dem Paläozoikum und errei
chen eine Mächtigkeit von ca. 150 Meter; sie bestehen aus homo
genen Sandsteinen und sind von geringen Konglomeraten, die Trias
fauna enthalten, durchzogen, was deutlich am Gap Tobisin zu sehen 
ist. Der untere Horizont der Ussuri-Trias besteht aus graubraunen 
Sandsteinen, in denen Myophoria laevigata Alb . , Gcrvüleia expor
recta Leps. vorkommen. Diese beiden Versteinerungen sind für die 
Ussuri-Trias bezeichnend. D. Iwanow's Beobachtungen, dass die 
niedrigsten Trias-Horizonte der Insel Russky (am Gap Tschernjaw-
sky) aus (10 Meter mächtigen Konglomerat bestehen, kann ich nicht 
bestätigen. Der erwähnte Konglomerat, ist zu Jura zu stellen, er über
lagert die gleichfallenden Kohlenführenden Sandsteine mit Jura-
Pflanzenresten und enthält keine Triasversteinerungen, was man 
beim Erforschen der Entblössungen am Steinbruch der Bucht Pole-
wodin (Bucht Nowik) wahr nimmt, Ueber dem graubraunen 
Sandstein., liegen Muschelsandbänke, die eine grosse Anzahl der 
Triasleitfossilien, wie Myophoria laevigata Alb . , Lingula sp.. Mya
cites fassaensis Wis., etc. führen. Dann treten die bezeichnenden 
Pseudomonotis Iwanowi, Pseudomonotis multiformis und andere auf. 
Pseudomonotis Iwanowi Bit t . herrscht in diesen Schichten vor; daher 
bezeichne ich die erste Zone der Süd-Ussuri-Trias als Zone Pseu
domonotis Iwanowi. In meinen vorhergehenden Arbeiten, vor meiner 
zweiten Reise in's Ussuri-Gebiet, .hielt ich Ptychites Kokeni für, dio 
erste Zone, aber jetzt, nach neuen Untersuchungen der Stratigra
phie der Ussuri-Trias, ändere ich nieine Meinung. Prof. Arthaber 
.bezweifelte, in seiner Abhandlung über die albanische Trias, diese 
Zone. Dieser Umstand veranlasste mich die Zone Ptychites Kokeni 
von neuem zu untersuchen, wobei.ich mich davon überzeugte, dass-
sie höher liegt, als die Zone Xenodiscus Nicolai, denn .unter den 
Schichten mit Ptychites, fand ich Meehocer,as 'mit Xenodiscus und. 

]) Tschernyschew, Th. Die oberearbonisohen Braohiopodön des Ural und 
. des Timan. Mémoires du Comité Géologique. Volume X V I , Лі 2. Öt. Pétersbourg. 
1902, p. 42Ï, ' 

'J) Koken , E. Indische Perm und die permische Eiszeit, Neues Jahrbuch 
f. Min. etc Festband. 1907, und auch bei Wi t t enbu rg . 'Geo l . Studien etc., 

•!>• 14. 
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einige andere Formen, die Acroclwräiceras sehr nahe stehen. Ich 
kann Prof. Ar thaber darin nicht beistimmen, dass man Ptychites 
Kolceni für Proptychites halten kann. Ueberder Zone Pseudomonotis 
Iwanowi befinden sich auskeilende Konglomeratsclüchten; der litholo-
gische Charakter der Sandsteine unterscheidet sich nicht von den 
tiefer liegenden, bloss verändert sich ihre Fauna: es erscheinen 
Meekoceras sp., Spiriferina, Piscina und andere. Wichtig ist, dass 
in diesem Horizont Terebratula auttritt, die Bittner als Terebratula 
Margaritowi, eine der Raibler-Schichten nahe stehende Form, beschrieb. 
Die letztere Form trifft man massenhaft in den mittleren 'Trias
horizonten am Gap Tobisin, in der Bucht Paris und südlich vom 
Cap Achlestyschew an; infolgedessen bezeichne ich diesen Schichten-
komplex, der über 20 Meter mächtig wird, als Zone Terebratula 
Margaritowi. Der obere Teil der Trias-Schichten besteht aus Mu-
skovit-Sandsteinen von dunkelbrauner Farbe; im unteren Teile der 
genannten Schichten herrscht Xenoäiscus Nicolai—der llauptvertre-
ter der Zone Xenoäiscus Nicolai—vor, und dann Monophyllites 
siehoticus Dien . Höher verbreitet sich die charakteristische Ptychi
tes, die ich zu Ptychitns Kokmi stelle. Infolge der grossen Ver
breitung der Ptychites Kobeni benenne ich den ganzen oberen 
Teil der Trias-Sandsteine als Zone Ptychites Kolceni. Es ist interessant 
•die von mir am Cap Bassargin gefundene Triasfauna zu erwähnen, 
die Dinarites und Ceratites, charakteristische Fossilien der Olenek-
Schichten, mit Proptychites otoceratoides Dien, enthält. Frech hielt 
die letzte Form für Otoceras und stellte aus diesem Grunde den 
Schichtenkomplex mit Otoceratoides zu Perm. Drei der obenange
führten Zonen—Pseudomonotis Iwanowi, Terebratula Margaritowi 
und Xenoäiscus Nicolai wurden von mir an den Entblüssungen des 
Cap Tobisin konstatiert. Die obere Zone Ptychites Kokeni ist mit 
Monophyllites siehoticus Dien, am Cap Wjatlin entwickelt. Dank 
dem, dass die Zoneneinteilung am deutlichsten am Cap Tobisin zu 
Tage kommt, bezeichne ich die Trias des Süd-Ussurigebiets als 
Tobisinschichten. Was das Alter der Süd-Ussuri Triasablagerungeu 
anbetrifft, so gehören die Zonen Pseudomonotis Iwanowi und Tere
bratula Margaritowi zur unteren Trias und die Zonen Xenoäiscus 
Nicolai und Ptychites Kokeni zur mittleren. Unsere Einteilung wird 
von amerikanischen Geologen in Bezug auf das Alter der homota-



xaien Ablagerungen Kaliforniens bestätigt. In letzter Zeil sind 
ebenso Prof. Diener, Prof. Frech und Dr. Nüthling geneigt in 
dem Vssmi—MonophyUites einen Vertreter der mittleren Trias zu 
sehen. Ich muss das Vorkommen der Oberen Trias im Süd-Ussuri-
Gebiet bezweifein und halte die Verallgemeinerungen von Su ess im 
dritten Band: «Das Antlitz der Erde» für nicht bestätigt. Suess 
zog die Grenzen des Obertrias-Meeres mit Pseudomonotis oclwtica 
über das Süd-Ussuri-Gebiet, wobei er sich ausschliesslich auf die 
Bestimmung Bittner's stütze, welcher geneigt war in einem unbe
stimmbaren Rest einer berippten Pseudomonotis eine Form zu sehen, 
die mit Pseudomonotis ochotica von der Bucht Mamga am Ochot-
skischen Meer ident sein sollte. 

Jura-АЫадегипдеп. Die Jura-Ablagerungen der Halbinsel Amur
sky und der Insel Russky bestehen aus grauen, bräunlichen und 
grünlichen Quarzsaudsteinen, die durch schieferige Lehmschichten 
durchzogen werden. Diese ganze Schicht kann man auf Grund der 
lithologisehen und stratigraphischen, wie auch der paläontologischen 
Daten in zwei Stufen zerlegen: in die untere (Horizonte a und b) 
und die obere (Horizonte с und d), In den Horizonten с und d 
herrschen grünliche, grobkörnige Quarzsandsteine vor, die von kiese
ligen Schiefern mit Pflauzenresten und vulkanischen Tuffen durch
zogen werden. Die Horizonte a und b bestehen aus grauen und 
bräunlichen Quarzsandsteinen mit lehmigen, mergeligen Schiefem 
und enthalten einige Marinfossilien. 

Die untere Jura-Stufe der Halbinsel Amursky ist in den Buchten 
Tichaja und Sobol entwickelt; hier befinden sich viele Rhizoeoml-
lium-artige Bildungen, die I), Iwanow für Nemertites hielt. In den 
Schichten der Bucht Tichaja sammelte ich eine geringe Jnral'atma: 
Millericrims aus der Gruppe Milhricrinus simplex d'Orb., l'ïau-
romya (von mir zu Panopea impressa Lahuson gestellt), Modiola, 
Pkurotomaria, Lmgula tenuissima und Lingula cf. Ikani. Jn den 
Schichten mit der angeführten Fauna befinden sich Taonurus und 
SpiropJtyton, welche ich früher zu Spirangiurn stellte. In der oberen 
Stufe herrschen folgende fossile Pflanzen vor: Podommites lancro-
Intus L. et .ET., Cladophlebis denticulata Brongn. und Phoenioopsin 
speciosa- Heer. Der mittlere Teil des Horizontes с führt Kohlen
flöze. Der obere Teil des Horizontes d wird durch mächtigen Kon-
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glomerat überlagert, dessen Geröll eine Grösse von 3—50 cm. 
erreicht und hauptsächlich aus Granit und Steinkohlenkalkstein mit 
Spirifer besteht, Jura-Konglomerat wird durch Schichten groben 
Sandsteinen mit Zwischenschichten von kieseligem Schiefer, schie
ferigem Lehm und vulkanischen Tuffen bedeckt. Analoge Sandsteine 
mit denselben Pflanzenresten (S. Taf. S. 454) wurden ausführlicher 
in Korea und Japan untersucht. Nach japanischen Geologen gehören 
diese Schichten zum Dogger und entsprechen dem Bajocien oder dem 
unteren Oolith Englands. Es lässt sich die Zugehörigkeit der Jura-
Sandsteine der Halbinsel Amursky zum unteren Dogger durch die 
geringe, aber wichtige Fauna dor Bucht Tichaja zu bestätigen. Die 
Sandsteine der Bucht Tichaja halte ich den Sandsteinen des Flusses 
Byrandscha homotax. ') Es ist interessant die Juraschichten der 
Halbinsel Amursky und des Tsnssim-Bassin (so nennt Prof. Koto 
der Kürze wegen die Jura-Ablagerungen von Korea) einerseits und 
Japan's andererseits zu vergleichen. Aus der angeführten Tabelle 
ersieht man, dass auf der Halbinsel Amursky die Formen des Bajocien 
verbreitet sind, Avas auch durch die Arbeit von A. Krischtoi'o-
w its с h bestätigt wird. 

Tertiär-Ablagerungen. Auf der Halbinsel Amursky kommt das 
Tertiär im Golfe Uglowoi an der Bucht Trostnikowaja vor, wo 
die Miocän-Schichten auf einer geringer Fläche entwickelt sind uud 
aus hollgelben und grauen, schieferigen Lehm mit linseiiartig ein
gelagertem Lignit, bestehen. An manchen Stellen worden diese Lehm
schichten vom Konglomerat bedeckt. Die geringe Anzahl von Pilan-
zenresten und das Fehlen der Fauna erschwert eine genaue Alters
bestimmung. Aber dank der Arbeiten von tieer, Palibin und vou 
den japanischen Geologen können diese Lelimschichten zum unteren 
JHocän gestellt werden; es sind hier sehr verbreitet: Carpimts 
grandis Un g., Sequoia Langsäorfii Brongi i . und Taxodium distichum 
mioeemim. Die angeführte Flora tritt häufig in den unteren Hori
zonten auf, weiter folgen Süsswasserablagerungen und Konglomerat, 
und über denselben—Pliocän-Saiidbänke, so dass man schematisch die 

*) К. В о gdano w i t s c h und K. D i e n e r . Ein Beitrag zur Geologie der West 
Wiste des Ochotslnschon Meeres. Sitzungsber. d. le. àkad. d. Wisa. in Wien 190O. 
CIX\ п. 807. 
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Tertiär-Ablagerungen, wie in Japan, folgendermassen darstellen kann: 
a). Mioeän-Pflamenschichten, b) Mioeän SüssivasserscliicMen — und 
c) Ploicän-SchicUen, Zu der Miocän-Zeit spielten sicli in Japan, 
Korea und China, sowie auch auf der Halbinsel Anmrsky, bedeutende 
orogenetische Bewegungen ab, die den Hauptumriss des jetzigen 
Ufers verursachten. Das Pliocän hat sich nur in Form von locke
rem Sande in der Bucht Uglowaja erhaltet!, wo Pecten jessamin 
Yay., Pecten Swifti В er., Pectunculus sp., Ostrea sp. und andere 
vorkommen. Aus den Alluvial-Bildungen ist die Bildung der Strand
seen—«étang» nach A. de Lapparent hervorzuheben (Siehe Textfigur 
auf Seite 466). 



Табл.Х 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я К А Р Т А 
П О Л У О С Т Р . М У Р А В Ь Е В Ъ - А М У Р С К А Г О И О С Т Р О В А Р У С С К А Г О 

с о с т а в л е н а П В и т т е н б у р г о м ъ 1 9 08г. 
G E O L O G I S C H E K A R T E 

DER H A L B I N S E L M U R A W J E W - A M U R S K Y UND DER I N S E L R U S S K Y 
e n t w o r f e n v o n P Wi t t e n b u r q 190 8 . 



Схематически разрѣзъ восточнаго берега полуострова Муравьевъ-Амурскаго. Табл. XI. 

Пал. Геол. Ком., 1911 г., г. X ï X , M Б. 



Пробдематичеекія водоросли Taonurus-Spiro-
phyton изъ юры побережья Уееурійекаго 

залива. 
À. II. Криштофовича. 

(Ueber problematische Algenreste Taoimrus-Spirophyton aus Jura
ablagerungen des Ussuri-Golfes. Von A. N. Kryschtofowitsch.) 

Когда я заканчивал! обработку коллекціи юрскихъ растеній 
из! Уссурійскаго края, собранную Д. И . Мушкетовьшъ, 
П . В. Виттенбург ! сообщил! мнѣ о иаходкѣ, вмѣстѣ съ В . Е . 
Глуздовскимъ, въ той лее свитѣ (в ! бухгѣ Тихой) загадоч
ных! образованій, вообще опредѣлявшихся ранѣе большею 
частью, какъ водоросли «incertae seclis», и любезно прислал! 
фотографіи ихъ in situ, въ обрывѣ скалы (см. табл. XII , фиг. 1), 
a аатѣмъ и части этихъ образована. 

Прежнія данныя о нахождении подобных! образований на 
побѳрѳжьѣ Уссурійскаго залива сводятся къ слѣдующему. Д. 1. 
Ивановъ, въ предисловіи къ работѣ Diener 'a *) говорить: 
«по Уссурійскому заливу до мыса Басаргина преобладает! 
верхняя толща тонкослоистых! и углистых! песчаниковъ» — 
нижняя описываемая имъ толща слагается конгломератами и 
песчаниками, откуда, съ р. Шамары, и были описаны много-

') С. D i e n e r (К. Динеръ). Тріаеовая фауна п,сфалоіюдъ Приморской обл. въ 
Вост. Сиб. Тр. Геол. Ком., т. XIV, в. 8, 1895. 
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численные тріасовые моллюски — «среди которых* встрѣчено 
много отпечатков* водорослей и тѣх* замѣчателышхъ черве
образных* образоваиій, проблематическій характер* которых* 
оспаривается меледу зоологами и ботаниками, и которые у 
Zittei 'fl отнесены къ отряду Nemertites». 

Дальнѣйшія свѣдѣнія относятся къ работѣ П . В. Виттеи-
бурга ] ) , который говорит*, что Иванов* отнес* эти песча
ники, согласно налѳгающіе на тріасъ, къ мѣлу*), бнть можетъ 
потому, что въ них* находятся Spirangium (характерные для 
сѣв.-германскаго вельда). Сам* Виттенбургъ считает* эти 
песчаники за бурую юру, какое мнѣніе высказал* и я въ 
описаніи коллещіи растеній изъ Уссурійскаго края 3 ) , гдѣ я 
уже выразил* сомнѣніе въ принадлежности этихъ загадочных* 
спиралей къ Spirangium. Дальнейшее изученіе образцов* окон
чательно убѣдило меня в* том*, что мы имѣемъ тут* дѣло не 
со Spirangium, имѣющимъ веретеиовидиую форму и спиралыш-
желобчатыя грани, а съ образоваиіями типа Tamnrus—Spiro-
phyton, имѣющими форму штопоровидпо извитых* пластин*, 
вертикально стоящих* въ лородѣ. 

Прежде- всего разсмотримъ фактически! матеріалъ, имѣю-
щійся у нас* въ руках*. 

Фотографія представляет* двѣ вертикально (табл. XI I , фиг. 1) 
стоящих* въ пород*', перпендикулярно к* слоям*, спирали, не мопѣе 
30 см. длины, съ оборотами, достигающими до 6 см., суда по фото
графии (оборот* одного образца имѣетъ около 13—14 см. и веро
ятно, еще не полонъ). Края оборотов* замѣтно утолщены. Первый 

*) Dr. P. v. W i t t e n b u r g . Geol, Stud, an d. ostasiat. Küstti im (.îolfe Peter 
d. Grossen. Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. Boil. Bd, Х Х Ѵ И , p. lf>. 

'-). Ори оиисаніи обнажош'я мѣаа на Рѣчиомъ—(нолуоотровъ Мураш.еіѵь-
Амурскій) у Иванова мы читаедъ: «горизонтъ (I)) (пельдскпй спиты) сонер-
meinio напоминаем сѣрый, мѣстами нѣоколько ИЗСИШІ , строительный пеичпиикъ 
Владивостока и Русскаго О-ва» Иваловъ. Горный Журналъ. 1891 Л» H, р. '288. 

а) А. Криштофовичъ. ІОрскія раотенія Усоурійокаго кран, Тр. Геол. Кои., 
вып 56, 1910 г. 
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образец* имѣетѵ около 14 см. въ діаметрѣ (от* центра до 
одного из* краев*—10'см.), такъ что оборот* был* еще 
шире), вышина этой части—7 см., она представляет* собой 
полтора тѣсно расположенных*-оборота, съ разстояніемъ около 
1*/2 см. мелсду нимИі причем* отъ вершины конуса—центра 
радіально расходятся складки, изщбающіяся дугообразно къ 
краям* и под* конецъ идущія почти параллельно им* (см. 
Табл. XI I , фиг. 2 и 3). Нгокняя сторона куска породы съ конусом* 
не обнаруживает* никакой оси, которая бы ее пронизывала. По
верхность конуса и сквалсина между вторым* оборотом* вы
ложены довольно толстым* слоем* мергелистой темной породы, 
толщиною 2 — 3 мм. Отпечаток* этот*—типичный Spirophyton, 
какъ на фиг. 9. 

Другой образец* представляет* изогнутую пластину, типа 
Taonurus или llhiœophyctts, косвенно завиваясь, лересѣкающую 
породу, шириною 5—-6 см., длиною по спирали — около 15-ти, 
съ концентрически дугообразными . складками, на разстояніи 
3—5—8 мм. одна отъ другой (табл. XI I , фиг. 4). Внѣшиій край 
спиральной полосы углублен*, какъ будто бы отъ бывшей пу
стоты на мѣстѣ краевого утолщенія. Эта пластина представ
ляет* не полный, болѣе раздвинутый, чѣмъ въ предыдущем* 
образцѣ, оборот*, безо всяких* искаженій, дересѣкающій на
искось породу. Матеріальпой оси не видно и тут*. На двух* 
других* кусках* песчаника (табл. XIII , фиг. 5) представлены части 
пронизывающих* его вертикальных* спиралей въ продольном* 
разрѣзѣ. Первый кусок* спирали—дл. 6 см. и с* максималь
ной шириной до 4-х* сайт., с* сѣченіем* трех* оборотов*, 
другой до 9 си. длины, при ширинѣ около 4 см.; через* оба 
куска проходит* вертикальная ось, выполненная песчаником*, 
толщиною около 6 мм., обороты располагаются на разстояніи 
около 2 см. один* отъ другого, причем* края их* как* бы 
вздуты в.* видѣ шнуров*, что на сѣченіи представлено в* видѣ 
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кружочковъ, выполненных! не мергелистой породой, a тѣмъ же 
песчаникомъ, На нижней сторонѣ послѣдпяго образца виденъ 
отпечаток! части лопасти, завитой кругомъ вертикальной оси. 

Загадочныя образованія, подобный данному, уже издавна 
были «стих, et scandalum» палеоботаниковъ и палеозоологов!.. 
Вообще же ихъ, если не отрицали растительнаго происхолс-
денія, относили къ группѣ Alectomridae — incertae sedis, 
главными родами которой являются: Taomrus F . 0. (Cancello-
phycus Sap.), Taonums Sap. (близки или даже идентичны съ 
Шъяосог allium), Physophycus, близко примыкаетъ къ Taonums 
F. 0. и Taonums Sap., и—Spirophyton H a l l . . Tigillites L i s s . , 
Glossofungites Lemn. , Arthrophycus и Beadaltis американских! 
геологовъ являются не болѣе, какъ простыми синонимами. Сущ
ность всѣхъ или почти всѣхъ этих! образованій одна, но, 
являясь в ! видѣ фрагментов!, части ихъ были неоднократно 
описываемы подъ различными именами. Подъ Taonums F . 0. 
обычно понимали серповидно, а по другим!—и спирально 
изогнутую пластину, серповидно-полосатую и свойственную 
особенно ншкнимъ отдѣламъ юры, причем! иногда ее пред
ставляли въ видѣ пузыря или кишки, покрытой при фоссили-
заціи складками; Saporta отсюда под! именемъ Gancellophycics 
Sap. выдѣлилъ пластинчатыя (пузыревидиыя по Не or'у) слое
вища, на цилиндрической ножкѣ, округлыя и очень непра
вильный! по формѣ, съ бухтами по краямъ слоевища; примѣ-
ромъ его является G. scoparius (Thioll.) Sap., къ собств. же 
Taonums Sap. (non F . 0.) онъ отнѳсъ U-образно изогнутые 
шнуры, соединенные между собой болѣе тонкой перегородкой 
и вмѣстѣ съ нею облеченные тонко-полосатой скульптурой, 
концептрически-соотвѣтствующей изгибу шнура. Родт. Ithyeo-
phycus Sch., свойственный карбону Сѣв. Америки, отличается отъ 
Taonums F . 0. утолщенными краями лопастей, т. о. прибли
жается но этому признаку къ Taonums Sap,, находимому до 
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третичныхъ отложеній. Spirophyton является въ видѣ верти
кально стоящихъ въ иородѣ спиралей, обороты которыхъ также 
покрыты серповидно-концентрическими складками, какъ у Tao
nums F . О . , инайденъ съ девона до флиша (Fuchs). Въ виду 
далѣе высказываемаго мною мнѣнія объ истинной природѣ 
образовании, найденныхъ въ бухтѣ Тихой, я не буду касаться 
той запутанной синонимики и противорѣчій, который естественно 
возникали въ виду не растительнаго, а животнаго происхож--
деиія подобных! образоваиій, какъ показали Т. Fuchs 1), 
Sarle 2 ) , Douvi l l é 3 ) и предполагали нѣкоторые и раньше. 
Nathors t (1895) далее выразилъ миѣніе о совершенно неор
ганическом! происхожденіи образованій типа Spirophyton. He 
имѣя задачи подробно входить въ изыскаиія о природѣ ихъ, 
я изложу миѣнія, кажущіяся мпѣ наиболѣе вѣроятными. 

Еще давно Fuchs высказал! мнѣпіе о тоиъ, что иско-
паемыя Faeoideae, въ томъ числѣ и SpirqpMton съ Taonums, 
являются ничѣмъ инымъ, какъ ходами червей 4 ) . Въ виду 
того, что образованія наши являются тѣмъ, что ранѣе описы
валось подъ именами Spirophyton—Taonums, я коснусь но-
вѣйших! взглядов! высказанных! по поводу ихъ, происхожде-
нія. Въ самое послѣднее время F u c h s съ достаточной ясностью 
указал!, что и ШішсогаШит по своей сущности то лее са
мое, что Taonums и Spirophyton, а потому къ нимъ всѣмъ 
приложимы нѣкоторыя объяснѳнія происхождеиія, отиосящіяся 
къ тому, или другому. ШшсогаШа (типа Taonurus Saportaî 

1) Т. rJ?uclis. Ueber einige neuere Arbeiten к. Aufklar. d. Natur der Ale-, 
ctorwriäen. Mittheil. ' d. Geoi. Gesellseh. in Wien. II Bd., 1909. Heft 8. p. 335. 

2) C l i f t o n J . Sar le . Arthvop. and Deadaius of Burrow Origin. Prelim. Note 
on-the Nature, of Taonurus. Proceed, of the Itochest. Acad., of Science, Vol . IV, 
1906. 

- 3) D o u v i l l é . Perforations d'Annelids.-Bullet. de la Société Geol. de-France, 
1907,.p. 361. . .. 

*) F u c h s . Ueber d. Natur d. Fucoideen d. Wien. Sandst. 1889, стр. 275, 
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Dew.) представляют* U-образный шнуръ, вѣтви котораго сое
динены перемычкой, вмѣстѣ съ нимъ несущей скульптуру изъ 
дугообразных* гребешков*, анастомозирующихъ друг* с* дру
гом*. 

Что морскія аниелиды бурят* себѣ в* днѣ U-образные 
ходы — было давно извѣстно, но лишь H . Douvi l lé ') пока
зал*, что и у современных* аниелидъ (Polydora hoplopleura) 
вѣтви хода, при его опусканія вглубь, соединяются перемыч
кой, на которой остаются дугообразные знаки поперечной ча
сти хода, по мѣрѣ его опусканія вглубь (фиг. 2 у Fuchs'a). 
Заполняясь, такое образованіе даст* подобіѳ Taonurus, Sap., 
(ВІгшсогаШит, Glossofungues), съ волнообразной скульптурой. 

Изучая палеозойские « Cauda Gaïïi Greet» и «Medina-
sandstone» Ныо-Іорка и Иѳнсильваніи, богатые образованиями 
типа Taonurus ѵщ). — Spirophyton, C l i f t o n J . S a r l e 2 ) пока
зал*, что основная исходная форма их* является в* видѣ 
буквы J , нижняя часть которой, углубляясь и заворачиваясь 
спирально, дает* окончательную форму, в* видѣ Spirophyton 
(табл. Х Ш , фиг. 7), тогда, как* первоначальный стадіи соответству
ют* Taonurus (табл. Х Ш , фиг. 6). И здѣсь нилшій конец*, углу
бляясь в* породу, производил* на стѣнках* хода характерный 
складки, которыя сами по себѣ являются весьма определенным* свя
зующим* признаком* всех* проблематических* Alectoruridae. 

Схемных* н-роиехожденія (табл. Х Ш , фиг. 6-и 7) и схемы самих* 
Taonurus и Spirophyton (табл. Х Ш , фиг. 8 ,и 9) вполне отвечают* 
друг* другу, и стадія Taonurus напоминает* наш* второй образец*, 
a стадія Spirophyton — первый. Как* и следовало ожидать — 

*) H. D o u v i l l é ; Perforationsd'Annelids. Bull. Géol de France, 1907, стр. 
861. 

2) C l i f t o n J . S a r l e . «Arthrophyeus and Deadalus of Burrow Origin. Pre
liminary Note on the Nature of Taonurus«. Proceed, of the Hoch. Açad. of 
Science, Vol. IV, 1906. 



- 483 — 

край спирали и у наших* остатков* является утолщенным* 
(хорошо видно на разрѣзѣ), |что раиѣе считали отличитель
ным* признаком* PhysopJiycus, и что свойственно Taonurus 
Sap., но вообще можно считать обычным* состояніѳмъ ниж-
няго края хода, т. к. перемычка мелсду осью и краем*, здѣсь 
имитирующая слоевище, всегда бывает* тоньше. Въ виду моего 
согласія съ мнѣніемъ названных* авторов* о природѣ поте
рявших* свои границы Taonurus - Spirophyton, я воздержусь 
отъ- ничего не говорящаго и не имѣющаго права на суще-
ствованіе ботаническаго опредѣленія. указывая, впрочем*, что 
въ мезозоѣ, куда безусловно относятся эти слои, подобными 
образованіями изобилуют* нилсніе отдѣлы юры, что совпадает*, 
какъ съ палеонтологическими находками П . В . Виттенбурга 
такъ и съ моим* заключеніемъ о возрастѣ этих* слоевъ на 
основаніи опредѣленныхъ мною растительных* отпечатков* с* 
пол. Муравьева-Амурскаго 2 ) . Разсмотрѣніѳ наших* остатков* 
говорит* о полной вѣроятности названных* теорій, т. к., какъ 
видно изъ наших* опиеаній, одна часть могла бы быть опре
делена, какъ Taonurus, а все образована—какъ Spirophyton. 
Вместе съ тем* окончательно падает* и предполагавшаяся 
локализація Spirophyton въ палеозое. Taonurus—въ мезозое, 
какъ показали Fuchs , Barle и др., и они не могутъ до тех* 
пор* иметь рѣшающаго значѳнія для опредѣлѳнія возраста, 
пока не будут* наново изучены и съ правильной точки зрѣнія 
переработаны, по полным* экземплярам* и in situ, все эти 
теперь потерявшіе смысл* роды. 

Мне вовсе непонятно, как* могли бы сохраниться въ вер
тикальном* положѳніи неиокаженныя и не сплюснутыя водо-

*)'Dr P. Y . W i t t e n b u r g . Geol, Stud. and. ost. Küste im Golfe Peter d. Gros
sen. Neues Jahrb. f. Mineral, eto. Beil. Bd. XXVII , 1909. Stuttgart. 

*) А , Криштофовлч*. ІОрокія раотенія Уооурійскаго края. Тр. Геол.Ком. 
вып. 56, 1910. 



росли, если оыѣ (какъ это ясно видно) не были инкрусти
рованы, какъ онѣ могли остаться тамъ долгіе годы, пока ихъ 
постепенно засыпалъ песокъ. Съ другой стороны мнѣ вполнѣ 
понятно, что, опускаясь, червь выполнялъ иломъ и дѳтритомъ 
лустыя мѣста, а когда онъ погибалъ самъ—оставшіяся пустоты 
(ось и края) выполнялись, просто пескомъ. 

Иначе вовсе не было бы попятно, какъ вещество слоевища* 
замѣстилось мергелемъ, а.болѣе толстая ось—пескомъ. Такимъ 
образомъ, находка П . В. Виттенбурга и В . Е . Глуздов-. 
скаго, указывая на присутствіе подобныхъ образованій и въ юрѣ 
Азіатской Россіи. подтверлсдаетъ правильность уничтояеенія гра-
ницъ мелсду тинами Taonurus и Spirophyton.-Приходится сдѣлать 
лишь одно замѣчаніе: вертикальное пололсеиіе иашихъ спиралей 
въ породѣ было какъ разъ обратное, чѣмъ , обычное для Spi--
rophyton и изобралсонное За і і еУь . Геологи указывают!, на 
сильную дислокацію слоевъ песчано-глииистой толщи; но на
ходятся ли наши Spirophyton въ обращенной части складки? 

Позволю себѣ сказать еще иѣсколько словъ но поводу 
«Taonurusописаиныхъ В . В . Богачевымъ *) изъ палеоге-
иовыхъ слоевъ Воронелсской губ. и Области В. Донского. Его 
Taonurus—изогнутые шнуры съ тонкой скульптурой и затя-
нутымъ перемычкой просвѣтомъ петли типа Sap. non F i s c h -
Oos t., причемъ тонкость ихъ скульптуры напомииаетъ ЕЫао-
согаЩит. Шнуроѳидпыя Taonurus Богачева располагаются 
горизонтально и иногда проростаютъ другъ друга, что онъ 
сравниваете съ гифами грибовъ. .Но, что допустимо для пер^ 
выхъ, то совершенно нѳвозмолшо, если не въ видѣ исключе
на , для водорослей *),• и это улсѳ само по себѣ служитъ 

. , ^ ' В . ^ В , Богачевъ. Дробдематичеокан водоросль ï'aonurus, въ руоокомъ 
иалеогѳиѣ. Ежег. по Геол. и Минер. Россін. T. X , вып. 7—-8, ,1008 г., отр. 221, 

. 2)Тѣмт> болѣе, что, это не свободные шнуры, а U-обрдзиые. оъ перемычкой 
между вѣтвями. 
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серьезным* препятствіемъ къ довѣрію къ ихъ растительной 
нриродѣ. Миѣ кажется, что работы Douvi l l é и БаНе'я могутъ 
пролить свѣтъ и сюда, и Taonurus русскаго палеогена, сбли
жаемый Вогачевымъ съ T. ultimus Saporta , т. е. иден
тичный съ Bhùocarallmm, также является ядромъ ходовъ 
лшвотныхъ. 

RÉSUMÉ. Der Verfasser untersucht einige problematische Bi l 
dungen aus den Juraablagerungen des Ussuri —• Golfes, die Herr 
Dr. P. v. Wit tenburg l) im Jahre 1908 gesammelt hat. Die Bil
dungen stimmen in verschiedenen Teilen mit denjenigen überein, die 
früher als Taonurus und Spirophyton angeführt wurden. Der Ver
fasser kommt zum Schluss, dass auch für Ussuri-Taonurus und 
Spirophyton die Deutung, die ihnen Sarle, 3), Douvillé 3) und 
T. Fuchs *) gegeben haben, vollständig anwendbar ist, d. h., dass 
dies keine Algenreste sondern durch Schlamm und Sand ausgefüllte 
Gänge von Seetieren (höchst wahrscheinlich Würmer) sind. 

*) W i t t e n b u r g , P . v. Dr. Geologische Studien an der ostasiatiselien Küste 
Neues Jahrb. f. Min. etc Beil.—Bd. XXVII . 

2) C l i f t o n J. Sar le . Arthrop. and Doadultis of Burrow Origin. Prelim 
Note on the Nature of Taonurus. Proceed, of the Roohost. Ac. of So. Vol. IV, 
190Ö. 

") D o u v i l l é . Perforations d'Annelids. Bul l , de l a Soo. Geo!, de Fr. 1907 
p. 361. 

4) Puchs , T. TJober einige neuere Arbeiten %. Aufklar, d, Natur der Aleoto-
ruriden. Mitt. d. Geol. Gesellschaft in Wien H Bd., 1909. Heft. 8. 

Из», Геол. Ком., 1011 г., т. X X X , М П . 32 
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О б ъ я с н е н и е т а б л и ц ъ . 

Zeichenerklärung: 

T A I ; л . XII . 

Фиг. 1. Taonurus — Spiro
phyton, уме ныл. въ 6 разъ. 

Фиг. 2. Спираль Taon urus— 
Spirophyton, уменьшенная въ 2 
раза. Вщуъ сверху. Типъ «Spiro
phyton». 

Фиг, 3. Тоже — боковой 
видъ. 

Фиг. 4. Часть ея лее, умень
шенная въ 2 раза. Типъ «Tao-, 
nurus». 

Т А П Л . X I I I . 

Фиг. 5. Экземпляр* ' Spiro
phyton—Taonurus въ вертикаль-
номъ разрѣзѣ, уменьш. 2 раза. 

Фиг. 6 и. 7. Схема про-
и схож ден ія Taon u ras ---Spiro]) h y-
ton (по Sarle). 

Фиг. 8. Taonurus (по Sa
rle). 

Фиг. 9. Spirophyton (по 
Sarle). 

Т А К . X I I . 

Fig . 1. Taonurus - Spiro -
phyton in situ, 6 mal verkleinert. 

F i g . 2. Eine Spirale von 
Taonurus—Spirophyton, 2 mal 
verkleinert, Ansicht von oben; 
Typus « Spirophyton ». 

. Fig. 3, Dasselbe—Seitenan
sicht, • ' 

F ig . 4. Ein Teil derselben 
Bildung — Typus «Taonurus», 
2 mal verkleinert. 

TAI..'. XIII. 

Fig . 5. E in Exemplar von 
Spirophyton — Taonurus im Verti-
kalsclinitt, 2 mal verkleinert. 

F ig . 6. und 7. Das Schema 
der Bildimg von Taonurus — 
Spirophyton (nach Sarle). 

F i g . 8. Taonurus (nach 
Sarle). 

F ig . 9. Spirophyton (nach 
Sarle). 

Оригиналы храпятся въ Мувеѣ Общества Иаучеш'я Амурокаго Края во Владивосток*. 

Die Originale befinden sieb im Museum der Gesellschaft zur Iîiforsclttmg dew 
Amurlaudos in Wladiwostok. 
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