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Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 4, 7 и 8 декабря 1912 года. 

Предсѣдательствовалъ Директоръ Комитета, акадсипкг G. II. Ч е р н ы ш с в г . 
Присутствовали: Почетный Директор!,, акаделмикъ А . ГГ. К а р ни нск і і і , акаде
мик* В . И . В е р н а д с к і й ; старшіе геологи: Л. Л . К р а с н о п о л ь с к і й . К . ГТ. Il о г-
д а н о л н ч ъ , А . В . Ф а а о т , , Н . К . В ы с о ц к і й , А . А . В о р п с я к ъ , геологи: 
H . Н . Я к о в л е в ъ , А . П . Г е р а с и м о в * , К . П . К а л п ц к і і і , В . Н. В е б е р ъ , 
Д . Н. Г о л у б я т л н к о в ъ , М . Д . З а л ѣ с с к і й (и д.) и секретарь Присутствія 

II. Ф. Г І и г р е б о в ъ (и д.). 

I. 

Открывая засѣданіе, Директора Комитета сообщит, о коычинѣ 
минералога Г е н р и х а О с и п о в и ч а К а с и е р о в и ч а . 

Ирисутствіе почтило память скопчавшагося вставаніемъ. 

II. 

Директора Комитета доложил?. Присутствію, что, согласно Высо
чайше утвержденному 5-го Іюля 1912 года новому Положенію о Гео-
ло'гическо&П) КомитегЬ, г. ііинистромъ Торговли н Промышленности 
назначены на должности геологовъ Геологическаго Комитета съ 
1-го Января 1913 года старшіе геологи Краснопольок ій , Богда-

Наіі. Гоол. Ком., 11)12 г., г. XXXI, № 10, Протоколы. 21 
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новичъ, Высоцкіи , Б о р и с я к ъ и Фаасъ , геологи: Яковлевъ . 
Вебер?. , Г е р а с и м о в ъ , Голубятниковъ, К а л и ц к і й и іг. д. гео
лога Залѣсскій. 

Ш . 

Директор?. Комитета доложплъ Присутствію, что г. Министр?. 
Торговли и Промышленности, имѣя въ виду, что съ 1-го января 
1913 года входят?, въ силу новое ІІоложеніе и штаты Гѳолопгче-
скаго Комитета, и что всѣ нынѣшніе члены Присутствія остаются 
полномочными членами Присутствія и при новомъ Положеніи,—-
предложил?, теперь же приступить къ избранію кандидатов?, на 
вновь открывающіяся должности. 

Такт, какъ по новому Положение выборы кандидатов?, в?, гео
логи связаны с?, предварительным?, раземотрѣніемъ и оцѣнкой 
иаучныхъ печатных?, рабптъ конкурентовъ, то является необхо
димым?, обсудить и установить известный порядок?, и ход?, этих?, 
выборовъ. 

Присутствие, разсмотрѣвъ и обсудив?, вопрос?, об?, избраніи кан
дидатов?, на должности геологов?, и адъюнктт.-геологовъ, постановило: 

1) Оцѣнку научных?, печатных?, трудов?, и работъ производить 
не только для лицъ, конкурирующих?, въ кандидаты на должность 
геолога, но и для конкурирующих?, на должность адъюнктъ-геолога. 

2) Непосредственно вслѣдъ за выслупіаніемъ и обсуждсніемъ до
клада-рецензии о трудахъ и работах?, конкурента производится 
закрытой баллотировкой оцѣнка этихъ работъ. В?, случаях?, иебла-
гонріятпыхъ результатов?, баллотировки для лиц?., конкурирующих?, 
въ кандидаты на геолога, вслѣдъ за этой баллотировкой произво
дится вторая, рѣшающая вопрос?, о правѣ дапнаго лица выступить 
конкурентом?, в?, кандидаты на ад?,юнкт?.-геолога. 

3) К?, чтеиію и обсуждонію докладовъ-роцеизій трудов?, кон
курентов?, приступить немедленно, назначив?, на ближайшіе дни 
продолжепіс настоящаго засѣданія. 

4) По окончаніи производства оцѣнки трудовъ всѣхъ конку
рирующих?, назначить особое засѣданіе для избранія иаъ ихъ числа 
кандидатов?, на должности геологовъ и адъюнктъ-геологовъ. При 
этом?, сначала должна быть произведена одновременная закрытая 
баллотировка всѣхъ конкуревтовъ в?, кандидаты на геолога. В?, 
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<:лучаѣ неблагопрінтныхъ результатов!, втой баллотировки для кого-
либо изъ коикурпрующихъ, эти послѣдніе баллотируются В С Л І І Д Ъ 

за этпиъ одновременно съ остальными конкурирующими въ кан
дидаты на должность адъюнктъ-гиолога. 

5) Если при баллотировки шарами голоса раздЬлятся поровну, 
то производить вторичную, провѣрочную, баллотировку и считать бал
лотирующаяся избраннымъ лишь въ томъ случаѣ, когда ігри вто
ричной баллотировке онъ получитъ абсолютное большинство избира-
тельныхъ голосовъ. 

IV . 

ГІичетныи Директор!. К а р п л н с к і й , старшіе геологи К р а с н о -
польский, Богдановичъ, Борисякъ, Фаасъ , Высоцк ій , геологи 
Яковлевъ , Г ѳ р а с и м о в ъ , В е б ѳ р ъ , К а л и ц к і й , Голубятников! , 
и и. д. геолога З а л ѣ с с к і й доложили Присутствие составленный 
ими,- согласно §§ 24 н 25 иоваго Положеніл о Геологическом!. 
Комитета, рецензііг о трудах!, ліщъ, намѣченпыхъ въ кандидаты, 
на нмѣющія открыться съ I января 1913 года вакансіи на долж
ности геологовъ и адъюнктъ-геологовъ Комитета. По иыслушанін 
и оооужденіп доложенпыхъ рсцензій, Присутствіе закрытой бал
лотировкой признало совокупность иаучныхъ работъ шіжеслѣ-
дующнхъ лип,!, достаточной: 1) для конкурировали въ кандидаты 
на должность геолога: доктора геологін II. й . Андрусова , горн, 
ннж. •). Э . Анерта , окоіічившаго Ими. Московск. Ушшеро. 
А. Д. А р х а и г е л ь с к а г о , гори. инж. В . А . В о з н е е е п с к а г о , горн, 
инж. А . К. М е й с т е р а , доктора геологіи А. В . Н е ч а е в а , горн, 
ннж.. П . И. Преображенск .аго , помощника геолога М. 1Г. П р и -
горовекаго, помощи, геолога А. И. Рябинина , горн. инж. В . И . С о 
колова, помощи, геолога П . И . С т е п а н о в а , помощи, геол. II. И. Т и 
хоновича , магистранта Ими. Сбп. Уняв. К. К. фонъ-Фохта, по
мощи, геолога С . И . Чарноцкаѵо, магистранта Ими. ІОрьсвск. Уни-
веро. Я. С. Эдельштейна , доктора геологін M . Э . Я н п ш о в с к а г о и 
горн. инж. Л. А. Я ч е в с к а г о ; 2) для конкурировали на должность 
адъюнктъ-геологовъ—гг. горн. инж. М. В. А б р а м о в и ч а , околчивш. 
Ими. Университета Св. ВладиміраМ.В. Б а я р у н а с а , окоичивш. Ими. 
Московский Университотъ М. М. В а с и л ь е в с к а г о , гори. ннж. И . М. 
Губкина , консерватора Гоол. Ком. А. Н . Д е р ж а в и н а , горн. инж. 

21* 
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Л. II. Заварицкаго, горн. инж. А. II. Замятина , горн. инж. 
B. Н . З в ѣ р е в а , магистранта геологіи П . А. К а з а н с к а г о , горн. инж. 
C. Л. Конради, горн. инж. Я . В. Л а н г в а г е н а , горн. инж. 
И. М. Леднева, окончинш. Ими. Московскій Университетъ К. П. 
Лисицына, магистранта Я . А . М а к е р о в а , горн. инж. С . Ф. М а -
лявкина,горн. инж. Б. Ф. Меффе рта, горн. ішзк. Д. И. Мушкетона, 
горн. инж. А. II. Огильви, горн. инж. П. II. Полевого , гори, 
пиле. К. А. Проконова , горн. ижп. В. II. Ренгартена , окончивш
ими. Моековскій Университетъ Д. В. Соколова, гори. инж, 
Г. А. Стал ьи о в а, окончивш. Ими. Моск. Универс. А. А. С т о я 
нова и горн. инж. 11. В. Чур и на. 

V. 

Директоръ Комитета доложилъ ІІрпсутствію полученный нмч* 
заявленія горныхъ инжонеровъ В. А. В о з н ѳ с ѳ н с к а г о и С . Ф. 

.Малявкина о томъ, что они, по домашнішъ обстоятельствам'!), 
отказываются отъ баллотировки въ настоящее время въ кандидаты 
на должность: первый—геолога, второй—адъюнктъ-геолога. 



И З В Ѣ С Т І Я 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствія Геологичеснаго Комитета. 

Засѣданіе 11 декабря 1912 г. 
Председательствовал!, Днректоръ Комитета, академик* Ѳ. H . Ч е р н ы ш е в ъ . 
Присутствовали: Почотный Днректоръ, академикъ Л . II. К а р и н нскі іг , акаде-
микъ В . И . В е р н а д с к і і і , старшіе геологи: Л . Л . К р а с л о л о л ь с к і й , К . И . 
Б о г д а н о в п чъ, А . А . Б о р и с л к ъ , А . В . Ф а а с ъ , И . К , В ы с о ц к і і і ; геологи: 
А . 11. Г е р а с и н о в ъ , Н . Н. Я к о в л е в ъ , К. II. К а л и ц к і і т , Д . В. Г о л у б и т і п і -

коиъ, В . IT. В е б е р ъ , М . Д. З а л ѣ с с к і й , и. д. секретаря II. Ф. И о г р е б о в ъ . 

1. 

Согласно § 24 новаго положепія о Геологическоыъ Комитет!;, 
Прнсутствіе приступило къ избранію закрытой баллотировкой ша
рами кандидатовъ па должность геолога. 

Избранными въ кандидаты на должность геолога оказались: 

І-І. И . А и д р у е о в ъ . . . . иилуч. 12 избпр. голос, прот. 2 иензб. 
д. Э . А н е р т ъ > 8 » » » (і » 
А . Д. А р х а н г е л ь с к ! й . . » 11 » » » 3 » 
А. К. Мейстеръ » 13 » » » 1 » 
А. В . Н е ч а е в ъ » 14 »• » » — » / 
П . II. П р е о б р а ж ѳ н с к і й » 8 » » (î » 
M . Ж. П р и гор овск ій . . » 8 » » » (5 » 
А . II. Р я б н н и н ъ » 13 » у » ) » 
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B . И . С0КОЛОВ7> » 8 » » » ö * 

П . И . С т е п а н о в ъ . . . . » 13 » » » I »• 
H . H . Тихоповлчъ . . . . » 11 » » » 3 » 
К. К. фонъ-Фохтъ . . . . » 10 » » » 4 V-
C. И . Чарноцк ій » 8 » » » G » 
Я . С. Эдельштейнъ . . . » 11 » » » 3 » 
М. Э . Я я и ш е в с к і й . . . . » 8 » » » 6 » 
Л. А. Я ч ѳ в с к і й » 11 » » » 3 » 

II. 

По произведенной согласно § 25 новаго тголоженія о Геологи
ческому Комитет» закрытой баллотировкѣ шарами въ кандидаты 
на должпость адъюнктъ-геолога, оказались избранными: 

M . М. В а с и л ь ѳ в с к і й . . 12 избир. голосами противъ 2 неизбир, 
И . М. Губкину 8 » » » 6 » 
А. Н . Д е р ж а в и н ! 14 » » » — » 
А. Н . З а в а р и ц к і й . . . . 12 » » » 2 » 
A. Н . Замятину 11 » » » 3 » 
B. II. Звѣревъ 10 » » » 4 » 
U, А. К а з а н с к і й 9 » » ' » 5 » 
C. А. Конради 13 » » » 1 » 
Я . В . Л а н г в а г е н і 8 » » » (і » 
Д. И . Мушкетовъ . . . . 10 » » » 4 
A. И . Огильвн 11 » » » 3 » 
П . И . Полевой 11 л » » 3 » 
К. А. Прокопов!) . . . . 8 » » я (І « 
B. П . Генгартѳнь . . . . 9 » » » 5 » 
Д. В . С О К О Л О В У 9 » • * » 5 >. 

А. А . С Т О Я Н О В У 9 » » » 5 » 



И З В Ѣ С Т1Я 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствия Геологическаго Комитета. 

Засѣданіс 19 декабря 1912 года. 

ІІредсѣдательстиовалъ Директора Комитета, академнкъ О . H . Ч е р н м п і е и ъ . 
ІГрнсутотловалі: Почетный Директор-!., академик'!. А . ГГ. К а р п н а с к і і і : акаде
мии. В . й . J Jep i i а д с к і й , старшіс геологи: А . А . К р а е н о Поль окі і ! , К . И. 
Б о г д а н о в и ч ' ! , , А . А . Б о р п с я к і , , A . Гі. Ф а а с ъ , Н . К. Г і ы с о ц к і й , геологи 
Д . В . Ѵ о л у б я т н и к о і п . , К . И . К а л и ц к і й , A . IT. Г е р а с и м о в - ] . , В. Н. В ѳ -

беръ , M . Д . З а л ѣ с с к і н в и. д. секретаря Н. <І>. П о г р е б о в ъ . 

1. 

П О М О Щ Н И К У геолога Ч а р н о ц к і й доложилъ Присутствію записку 
объ изслѣдованіяхъ вдоль линіи желѣзной дороги Туапсе-Армавиру. 

Постановлено записку напечатать въ нряложѳніи къ настоящему 
протоколу, оригиналу ея переслать въ правленіе названной дороги. 

II. 

Геологу Голубятниковъ просилъ Присутствіѳ разрѣшить за
казать около 130 анали80въ буровыху воду изъ скважину Бала-
хаио-Сабунчино-Раманинскаго нефтоносиаго района; анализы буро
выху воду Биби-Эйбатскихъ и Сураханскнхъ скважину были уже 
сдѣланы ну лабораторіи Управленія Кавказекихъ .Мияералі.ныху 
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водъ (около 80 ападизовъ), которой желательно заказать и произ
водство яовыхъ апализовъ по цѣнѣ 10 руб. за анализъ. 

Кромѣ того гѳологъ Голубятпиковъ нроснлъ разрѣшитьзака-
заті> оиредѣлеиіе удѣльныхъ вѣсовъ нефтсй въ лабораторіи Техно-
логичсскаго Института. 

Постановлено разрѣшить заказать. 

III. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію о подготовлешшхъ къ 
печати горн. инж. О б р у ч е в ы м ъ и Я в о р о в с к и м ъ пояснительных!, 
заинскахъ къ листамъ деталышхъ гѳологичоскихъ картъ IV—3, 
V-—3 Ленскаго и 1—2 Амурско-ІІриморскаго золотоноснаго района. 

Постановлено печатать вмѣстѣ съ картами въ обычиомъ числі. 
;-жземішіровъ. 

IV . 

Директор!, Комитета дололсилъ Присутствие о желательности 
печатать отчета проф. Морозевнча по изслѣдованіямъ на Коман-
дорскихъ островахъ въ нисколько болыиемъ, противъ обычиаго, 
числѣ вкземнляровъ. 

Постановлено издать, печатающейся, при соредактпроваііііі Ди
ректора, въвып. 72" Пои. сер. Тр. Геол. Ком. отчета г. М о р о з ѳ в и ч а 
въ колнчествѣ 700 ѳкз. и 100 экз. авторских!,. 

V. 

Доложено Присутствие о представленном!) къ оплатѣ счет!, 
г. М а к а р о в а на сумму 186 р. 20 кон. за изготовление 350 шлп-
фпвъ изъ горныхъ породъ, доставленных!, г. Вознесенскимъ . 

Постановлено уплатить. 

VI . 

Геологъ Вѳберъ доложилт, Прнсутствію, что пмъ было уплачено 
изъ собствѳниыхъ средств!, 600 рублей коллектору Ковалевскому, 
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а равно было перерасходовано 4 8 рублей но авансу по лѣтней ра
бот');. 

Постановлено уплатить г. В е б ер у 6 4 8 рублей въ возврата, 
израсходованныхъ изъ собственныхъ средствъ. 

V I I . 

Старшій геологъ Б о р и с я к ъ доложилъ Присутствию, что имъ 
было уплачено изъ собственныхъ средствъ 200 руб. коллектору 
Машковцевой. 

Постановлено уплатить г. Борисяку 200 руб. въ возпратъ из
расходованныхъ изъ собственныхъ средствъ. 

VIII. 

Сотрудяикъ Комитета М а л я в к и н г доложилъ ГІрисутствію о 
пронзведенномъ при лѣтнихъ работахъ перерасход!; 310 руб. но 
выданному ему авансу. 

Постановлено уплатить г. Малявкину 310 руб. въ возврата 
израсходованных'!) изъ собственныхъ средствъ, 

IX. 

Директоръ Комитета доложилъ Нрисутствію о необходимости 
избрать, согласно § 11, п. 11 и 12, g 30 и § 31 новаго Положе
ния о Геологическомъ Комитет!;, завѣдываюіцихъ лабораторіей ri 
библіотекой, лаборанта и библіотекаря. 

X . 

Предложенные членами Присутствия въ кандидаты лаборантъ Б. Г. 
К а р п о в ъ и иомощиикъ лаборанта А. В . Николаевъ , согласно произ
веденной закрытой баллотировки, оказались избранными въ кандидаты 
единогласно, т.-е. 13 избирательными голосами, г. К а р п о в ъ — в ъ 
яавѣдывающіе лабораторіей, г. Николаевъ—въ лаборанты. 
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X I . 

Предложенные въ кандидаты на должность завѣдывающаго 
библиотекой II. Ф. П о г р е б о въ и на должность библіотекаря — 
К. А. Воллосовичъ, оказались при закрытой баллотировок шарами 
избранными, Н . Ф. П о г р е б о в ъ — 11-ю избирательными противъ 
I неизбирательнаго, при 1 воздержавшемся оть голосованія, и 
К,. А. Воллосовичъ—12 избирательными противъ 1 неизбира
тельнаго голоса. 



Приложены 1, 

Отчетъ объ осмотрѣ нѣкоторыхъ пунктовъ строющейся линіи Армавиръ-
Туапсинской жел. дор. 

С . И . Ч А Р Н О Ц К А Г О . 

I. Оползни va 12!>—127 авршахъ. 

а) Пикетъ Ж: 30. 
Причины оползней въ районѣ этого пикета состоять, по моему 

мнѣнію, въ слѣдующемъ: 
1) Присутствіе среди глинъ прослоя водоноснаго песку. Про

слой этстъ обнаруженъ въ моемъ іиурфѣ № IV ') и старомъ шурфѣ 
таклсе № 4. 

Особаго непосрсдствепиаго значеиія атотъ водопосный гори-
зонтъ не нмѣетъ, такъ какъ залегастъ на .чігачительной глубпнѣ 
(около 6 саж.) иодъ основаніемъ насыпи (считая по ея оси). Но, 
безусловно, роль его могла сказаться въ передвижении .массъ, лежа-
щихъ но балкѣ ниже оси насыпи и въ нѣкоторомъ наруптеніи об-
щаго равновѣсія въ почвѣ. 

Выше отмѣченнаго водоноснаго горизонта, несмотря на цѣдый 
рядъ залолсениыхъ шурфовъ, присутствія воды обнаружить пе уда
лось. Возможпаго вліянія песчанистыхъ водоноспыхъ лшгзъ, кото
рый, по предположений горн. ишк. К о н ю ш е в с к а г о , залегаютъ 
иодъ насыпью, я не отрицаю, но считаю, что, въ виду самаго ха 
рактера линзообразныхъ песчанистыхъ включеній, они врядъ ли 
могутъ обусловить болѣе или менѣе значительный явленія сползанія. 

2) Второй причиной оползней является характсръ глинъ, на 
которыхъ основана насыпь. Глины эти зеленоватаго цвѣта, съ много-
чнслеинымп охристыми включениями. Онѣ лишены ясной слоистости. 
Подъ вліяніѳмъ атмосферы весьма быстро теряютъ свою первона
чальную плотность и распадаются на отдѣльные куски. 

J ) М о и шурфы обозначены на нрплагаемыхъ планахъ (табл. V) римоклмп 
цифрами. 
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Глины этого типа обнажаются въ выемкахъ по обѣ стороны 
насыпи; онѣ же встрѣчены и во всѣхъ заданныхъ мною шурфахъ. 
Лишь ниже по балкѣ, иодъ упомянутымъ водоноснымъ горизонтомъ 
въ скважинѣ встрѣчена болѣе однородная плотная глина. 

Благодаря своей непрочности, глины не выдерживаютъ тяжести 
расположенной на нихъ насыпи, въ результатѣ чего происходить 
разрывъ въ породѣ и передвижение верхней части массы по ниж
ней. Просачиваніе атмосферной воды, хотя бы въ количествѣ, до-
статочномъ лишь для обмыливанія поверхности сколыкенія, можетъ, 
конечно, въ значительной степени содействовать такому передви
жению. 

ПримЬръ такого разрыва въ массѣ глинъ и передвиженіи одной 
ихъ части но другой имѣется въ лѣвомъ склонѣ балки, на гори
зонтали 57—58-й саж., гдѣ ясно видна плоскость скольженія сполз
шей массы. ІІрисутствія воды въ райоиѣ этого оползня, охвачен-
номъ специально шурфами, обнаружить но удалось. 

3) Наконецъ, независимо отъ двнжеиія почвы, сползаніе обна
руживается въ самомъ тѣлѣ насыпи. Причиной является то обстоя
тельство, что вся насыпь сложена исключительно изъ тѣхъ же зе-
леновато-желтыхъ глинъ, который были нрорѣзаны выемками, и 
который находятся подъ насыпью. 

Для устраненін первой причины неустойчивости полотна надле
жать устроить на пик. № 30 поперечный дреналп. при помощи 
штольни, выходное отвсрстіе которой доляшо находиться въ балкѣ 
на уровнѣ приблизительно 50-й сале, близъ стараго иіурфа № 4. 
Штольню слѣдуетъ вести но водоносному пласту, ст. отвѣтйленіями 
нъ обѣ стороны. 

Что касается второй причины неустойчивости насыпи, непроч
ности глинъ, на которыхъ основана насыпь, то доляшо, по мѣрѣ 
возможности, устранить вредное вліяніе на эти глины дождевой 
воды, которая проникаетъ по трещинамъ и леремятымъ въ ста-
рыхъ оползпяхъ глинамъ и обмыдиваетъ поверхности скольжѳнія, 
образовавщіяся внутри самой массы глинъ Съ этой цѣлыо можно 
рекомендовать устройство сѣти открытыхъ жаиавъ для стока дож-
дев ыхг водъ. 

Для возможнаго устраиенія вреднаго вліяиія материала, изъ ко-
тораго слонсена насыпь, молено рекомендовать, какъ это отмѣчеио 
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въ запискѣ горнаго инженера К о н ю ш е в с к а г о (для пик. JN» 43). 
засыпку склоновъ насыпи изъ хорошаго каменистаго матеріала. 

Устройство подпориыхъ стѣнокъ и забивка свай, углубленных?» 
въ тѣ же ненрочныя глины, врядъ ли поможетъ дѣлу. 

Въ общемъ, какъ видимъ, нельзя предложить какихъ-либо мѣръ, 
которыя бы гарантировали устраненіе оползней при условіи сохра-
ненія насыпи въ прежнемъ мѣстѣ. Главныя причины неустойчи
вости—значительная высота насыпи и связанная съ этішъ на
грузка почвы остаются во всей своей силѣ. 

Соображенія эти склоняютъ къ мысли о необходимости пере
нести полотно жѳлѣзной дороги. Улравленіе по coop уже яію дороги 
разработало два проекта такого обходнаго пути; эти проекты и 
предстоять мнІ5 оовѣтить съ геологической точки зрѣнія. 

Первое предподоженіе—перенести насыпь нѣскодько выше по 
балкѣ отъ существующей, При ѳтомъ высоту насыпи можно было бы 
уменьшить съ 8,30 саж. до 5 саде, что, конечно, значительно 
уменьшить нагрузку почвы. Также значительно сократится и длина 
насыпи. Такое рѣшеніе вопроса, при условіи прішѣневія для осно-
ваыія насыпи и частя низового склона хорошаго матеріала, и при 
устройствѣ вышеупомянутая поперечнаго дренажа, кажется самымъ 
правильнымъ. Ыебольшія двнжеяія въ почвѣ насыпи и въ ея тѣлѣ 
можно будетъ всегда легко исправить. 

По второму проекту предполагается рядомъ со старой насыпью 
съ нагорной стороны устроить віадукъ. 

Главное возраженіе противъ такого рѣшенія вопроса — то, что 
въ случаѣ обнаружившегося движенія почвы подъ віадукомъ, 
исправить дѣло будетъ почти невозможно; а между тѣмъ фунда
менты опоръ віадука, судя по даинымъ шурфовг, углубленныхъ 
по предполагаемой линіи віадука до 1,5 — 2-хъ саж., будутъ зало
жены :въ тѣхъ же непрочныхъ зеленовато-желтыхъ глинахъ. 
Улучшить дѣло можетъ, конечно, забивка свай на мѣстѣ фун 
дамеитовъ, хотя трудно разочитывать на то, что эти- сваи до
стигнуть вышеупомянутых^ болѣе однородныхъ іиотиыхъ ГДИЕГЬ, 

встрѣченныхъ въ буровой скважянѣ, заложенной въ шурфѣ Ж і; 
эти глины, при почто горизонтадьномъ, въ общемъ, залеганія по-
родъ, лежать въ наинизшей точкѣ предиолагаемаго направления 
віадука, вѣроятно, на глубинѣ около 7 саж. 
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Важную роль при выборѣ между насыпью и віадукомъ долженъ 
сыграть точный подсчетъ той нагрузки (постоянной и временной), 
которая придется на единицу площади опоры сооруженія въ пер-
вомъ и во второмъ случаѣ.. 
. Ранѣе окончательнаго выбора надлежитъ, по моему мнѣнію, 
произвести по линіямъ предполагаемыхъ насыпи и віадука буреніе, 
глубиною до 10 саж. 

По линіи насыпи можно ограничиться углублеиіемъ скважинъ 
въ днѣ задаиныхъ мною четырехъ шурфовъ (ШІ I, VIII , IX , X ) . 
Что касается віадука, то, когда по проекту будутъ намѣчены мѣста 
для будущихъ опоръ, должно будетъ на этихъ мѣстахъ пробурить 
скваяшны до той же десяти-саженной глубины. 

Скважины ѳти выяснятъ, между прочнмъ, интересный вопросъ 
о каменистой породѣ, до которой дошли въ моемъ шурфѣ № I и 
въ старой скважинѣ № 7. Пройти эту породу при миѣ было не
возможно, въ виду отсутствія въ буровомъ инструмент!! долота. 

б) Пикетъ № 38. 
Послѣ исполнения кольцевого дренажа движеній насыпи не от-

мѣчено; но, во всякомъ случаѣ, должно считаться съ тѣмъ фактомъ, 
что ниже уровня дренажа имѣется еще водоносный горизонтъ, 
встрѣчевний въ моихъ шурфахъ: IV (отм. 52,35 саж.) и 
№ VII (отм. 51,82 саж.). Поэтому является желательиымъ устроить 
дренадаъ на указанномъ горизонтѣ; съ этой цѣлыо слѣдуетъ про
вести одну поперечную дренаясиую штольню параллельно трубѣ съ 
Армавирской стороны, а другую носрединѣ между двумя уже суще
ствующими поперечными дренажами (но, конечно, на болѣе низ-
комъ ѵоризонтѣ}. 

в) Пітетъ M 4.0. 
Такъ лее, какъ и въ предыдущем'!, случаѣ, нослѣ устройства 

существующих1!, дреиажныхъ устройствъ, насыпь находится почти 
въ лорядкѣ. По дренаясъ этотъ все-таки нельзя признать виолнѣ 
достаточными Во-первыхъ, онъ ограииченъ, кромѣ продольяаго, 
одш-шъ лишь поперечнымъ дренажемъ въ Туапсинской части на
сыпи, между тѣмъ какъ въ старомъ шурфѣ № 2, залоясенномъ на 
Армавирскомъ склонѣ балки, встрѣчеиы на томъ же, приблизи
тельно, уровнѣ, что и съ Туапсинской стороны, пески и глины, съ 
примѣеыо песку. Лрисутствія воды въ зтомъ шурфѣ не отмѣчено, 
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хотя и упоминается при описаніи встрѣченныхъ породъ о «жидкой 
желтой глинѣ». 

Во-вторыхъ, въ моемъ шурфѣ ЖІ II обнаруженъ на уровнѣ 
54,28 сале, небольшой притокъ воды. Этотъ водоносный горизонта 
лежитъ ниже уровня существуіощаго дренажа. 

Было бы желатедышму на этомъ пикетѣ устройство второго 
поперечнаго дренажа, близъ трубы (съ Армавирской стороны) для 
того же верхняго водоноснаго горизонта, который осушается и су
ществующими дренажными сооруженіями. 

Если бы и нослѣ этого наблюдались движенія почвы, то елѣ-
довало бы озаботиться устройством'!, поперечной дренажной-штольни 
для отмѣчѳннаго нижняго водоноснаго горизонта. 

г) ІІикежъ M 4.8, 
Причиной оползней на этомъ пикетѣ является, по моему мнѣніго, 

также недостаточный дренажъ. 
Н а Армавирскомъ склонѣ балки, нѣсколько ниже выхода трубы 

имѣѳтся довольно обильный родникъ; въ моихъ шурфахъ Ж№ III 
и IV, заложенных!, вблизи ИТОГО родника, также встрѣченъ водо
носный прослой; отмѣтка его—около 53,80 сале. 

Въ цѣдомъ рядѣ старыхъ шурфовъ, заложенных'!., начиная съ 
нижняго выхода трубы и далѣе по склону въ Туаисинсаую сторону, 
отмѣченъ слой, но которому происходить сползаніе; отмѣтка его— 
около 54,40 сале. ІІрисутствія воды къ этихъ шурфахъ не обна
ружено; но въ моемъ шурфѣ Jfs I, заложенному по линіи старыхъ 
шурфовъ, встрѣченъ на уровнѣ около 55 оаж., правда, весьма не
значительный притокъ воды. 

Вблизи лииіи этихъ шурфовъ (съ Туапсинской стороны) замѣ-
чается выпучиваніе грунта, при чему при осмотрѣ этого мѣста, 
послѣ довольно продолжительной засухи, обнаруженъ небольшой вы
ходу воды. 

Всѣ эти данный указываіотъ на недостаточность существуго-
щихъ дренажныхъ еооружеиШ, ограничивающихся однимъ продоль-
нымъ и однимъ ноперечшмъ (съ Туапсинской стороны) дренажемъ. 
Необходимо устроить, какъ я полагаю, два поперечныхъ дренажа 
съ однимъ и тѣмъ же горизонтом* нижняго выходного отверстія 
53,50—54 саж. Одинъ дренажъ слѣдуетъ провести параллельно 
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трубѣ съ Армавирской стороны, а другой, также параллельно трубѣ, 
съ Туапсииской стороны. 

д) Пикетъ M 49. 
Въ шурфѣ ЖІ 2, задаиномъ мною съ нагорной стороны насыпи, 

на глубинѣ 0,65 саж., обнаружѳнъ слабый водоносный прослоекъ; 
поэтому было бы полезно устроить здѣсь съ нагорной стороны про
дольный дренажъ и вывести воду черезъ имеющуюся здѣсь трубу. 
Ранѣѳ устройства этого дренажа слѣдуетъ довести начатый мною 
шурфъ до 2-хъ саж. для выяснеиія, ПІ ІТЪ Л И подъ встрѣченным'і> 
еще другихъ, болѣе глубокяхъ водоносныхъ горизонтовъ. 

Н а всѣхъ только что перечисленныхъ пякетахъ, начиная съ 
38-го и кончая 49-мъ, мною указано, какъ главная причина ополз
ней, присутствіе недостаточно дренированных'!, водоносныхъ гори
зонтовъ. Отмѣчеяныя при описаніи пикета Jf« 30 непрочности породы, 
на которой основана насыпь, и неустойчивость внутри самаго тѣла на
сыпи, сдоженнаго изъ той же породы, оказываютъ, конечно, свое 
вредное вліяніе и на всѣхъ остальныхъ пикетахъ, но вліяніе этихъ 
причинъ сиолзанія здѣсъ гораздо слабѣе, въ виду значительно 
меньшей высоты насыпей. Для устраненія ихъ слѣдуетъ все-таки 
прнмѣнить мѣры, рекомендоваиныя для пикета № 30: устройство 
сѣти открытыхъ канавъ, для возможно быстр аго стока дождевыхъ 
водъ, и засыпку низовыхъ откосовъ насыпей ^ізъ хорошаго каме-
нистаго матеріада. 

Для иикетовъ ШЬ 30, 38, 40 и 43 мною указывается на же
лательность усиленія дренажныхъ сооружеаій путемъ устройства, 
иоперечныхъ дренажей. Въ больпшствѣ случаев'!, придется, веро
ятно, прибѣгнуть къ устройству штоленъ. Для того, чтобы эти по
следняя достигали цѣли, олѣдуетъ ихъ вести, придерлсиваясь водо
носныхъ прослоевъ. ІІодоженіе этихъ прослоевъ будетъ, вѣроятно, 
согласно съ общимъ залеганіемѣ иородъ, близко къ горизонталь
ному; поэтому для того, чтобы молено было придать штольнѣ изве
стный уклонъ, сл'(ідуѳтъ начинать штольню съ низовой етороны'не-
іюсредетаенно въ лежачемъ боку водоноснаго прослоя. 

Все проектированные поперечные дренажи доллшо продолленть 
за ось насыпи. По м'Ьре возмолености, сд'Ьдувтъ устраивать отвѣт-
вленія по обе стороны отъ главной дренажной штольни. Особенно 
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важнымъ является устройство такихъ отвѣтвленій' въ части штольни, 
проникающей за ось насыпи. 

II. Оползни внѣ косогора 125—127-й версты. 

а) 136-я вер., пик. ММ 129—134. 
Причины оползней выяснены весьма подробно горнымъ игоке-

неромъ К о н ю ш е в с к и м ъ . Мѣры, имъ рекомендованный для пикета 
ЖІ 132, должны устранить сползаиіе по глинамъ, встрѣченнымъ въ 
его шурфахъ (на проф. 142-J-6 с. и 132—}—16 е.). Кромѣ того, миѣ ка
жется, слѣдовало бы обратить вниманіе на оползни, которые происхо
дить, повидимому, по другому горизонту глинъ, залегающему выше 
только что упомянутыхъ шурфовъ и встрѣченному въ шурфѣ, за-
данномъ несколько ниже имеющихся тамъ выходовъ песчанистаго 
известняка. 

Весьма полезно было бы нередъ состанленіемъ подробнаго проекта 
дренажныхъ устройствъ задать рядъ иеглубокихъ буровыхъ сква-
жинъ вдоль полотна дороги на горизонтали этого нослѣдпяго шурфа. 

(Ко времени составленіа настоящаго отчета мною еще не полу
чена копія поперечныхъ профилей этой части пути, и потому я ли-
шенъ пока возможности более подробно останавливаться на этомъ 
вопросе). 

Для ішкетовъ Ж№ 131—132, где происходитъ сползаиіе откоса 
выемки и выпучиваніе основания этой последней, слѣдуетъ, по 
моему мненію, устроить глубокій продольный дренажъ, придержи
ваясь глинъ, обнаруживающихся въ сплнвахъ надъ выемкой; при 
этомъ предварительно также было бы полезно задать рядъ иеглу
бокихъ скважинъ по горизонтали упомянутаго выхода глинъ. 

б) 151-я вер., пикетъ M 381. 
Сползаетъ немного Туансинская сторона насыии и давить на 

трубу, въ которой около верхияго выхода появились трещины. 
Въ шурфахъ, заложенныхъ бдизъ этого верхшіго выхода трубы, 

обнаружен! на глубинѣ 0,70—0,80 саж, па границѣ между нанос
ными глинами и коренными, весьма тонвій прослой песку, благо
даря которому и происходитъ, повидимому, сползаніе. 

Можно рекомендовать устройство небольпіого дренажа на уровне 
отмѣчениаго песчанистаго прослоя. 

Изв. Гоол. Ком., 1Ш г., т. XXXI, Я 10. Протоколы. 22 
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s) 151-я вер., пикетъ № 376. 
Здѣсь на илотныхъ глинахъ залегаютъ пеечано-галечные наносы» 

Н а грашщѣ между двумя этими горизонтами выстулаютъ довольно 
обильные родники. 

Проложенная въ этомъ мѣстѣ невысокая насыпь лежитъ съ 
Туапсинской стороны на галечникахъ и вмѣстѣ съ ними сползаетъ 
по гляиамъ въ сторону пологаго склона къ долинѣ рѣкн Пншна. 

Съ цѣлыо отвода воды съ нагорной стороны насыпи, вдоль нея 
быдъ устроенъ лотокъ, углубленный въ глины. Несмотря на это, въ 
шурфахъ, заложенным близъ Туапсинскаго конца насыпи, на гра-
ницѣ между наносами и глинами, оказалась вода; она можетъ про
никать въ районъ насыпи съ Туапсинской стороны. Необходимо 
поэтому устройство поперечнаго дренажа, который начинался бы 
съ нагорной стороны у Туапсинскаго конца существ у ющаго лотка 
и быдъ выведенъ по другую сторону полотна, при чемъ щелъ бы 
все время по контакту между наносами и глинами, углубляясь нѣ-
сколько въ эти ПОСЛІІДНІЯ. 

Нѣсколько неблагопріятнымъ является то обстоятельство, что 
коренныя глины наклонены, хотя и наискось, въ сторону склона, 
что, конечно, можетъ способствовать скольясенію какъ наносопъ по 
глинамъ, такъ и верхнихъ елоевъ самихъ глии'ь по шгашимъ. 
Было бы поэтому полезнымъ, хотя бы съ одной Армавирской сто
роны, гдѣ насыпь еще не устроена, нередъ ея прокладкой устроить 
въ коренныхъ глинахъ, который здѣсь почти совершенно иѳ при
крыты наносами, родъ бермы, срѣзавъ почву въ районѣ будущей 
насышг. и нридавъ тавимъ образомъ основанию насыпи легкій укдонъ 
въ напорную сторону. 

Горный ниженеръ К о н ю ш е в с к і й въ евоей запискѣ ошибочно 
очптаетъ, что глины, встрѣчѳнныя на пикетахт, №N» 376 и 381, 
принадлежатъ къ нефтеносному ярусу; на самомъ жѳ дѣлѣ, онѣ 
относятся къ одному изъ болѣе верхнихъ ярусовъ, именно сар
матскому. Фавтъ этотъ имѣѳтъ нѳ только теоретическое значеиіе, 
но и практическое, въ виду того, что характер'!, глинъ обоихъ 
этихъ ярусовъ различен'!). Сарматсвія глины не подвержены та
кому сильному вывѣтриванію, какъ глины нефтеноснаго яруса, съ 
которыми встрѣтимся ниже при оиисаніи Хадыжиискаго тоннеля; 
поэтому онѣ являются болѣе прочнымъ осяованіемъ для всякаго 
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рода еооруженій. Но, съ другой стороны, въ сарматскихъ глинахъ 
можно иногда ожидать присутствія весьма тонкихъ, едва замѣтныхъ, 
несчанистыхъ водоносныхъ нрослоевъ. Имѣя это въ виду, следо
вало бы, для большей безопасности, убѣдиться на пикетѣ Ш 376 
буровыми скважинами, заложенными по оси полотна и въ дніі лотка, 
нѣтъ ли тамъ подобныхъ нрослоевъ; присутствіе ихъ ниже уровня 
лотка заставило бы углубить этотъ послѣдній, или замѣнить его 
продольнымъ, болѣе ѵлубокимъ дренажемъ. 

г) Оползни между Навагинскимъ и Гойтхскимъ тоннелями. 

Н а всемъ этомъ протяжонін железнодорожный путь проходить 
близъ границы между мощнымъ горизонтомъ известняковъ и тем
ными слоистыми глинами, подстилающими эти известняки. Изве
стняки являются водоноснымъ горизонтомъ; въ виду этого обстоя
тельства, а также благодаря крутнанѣ склоновъ, отдѣльныя глыбы 
известняка нерѣдко, вмѣстѣ съ частью подстилающих?, и прикры-
вмющихъ ихъ глинъ, обваливаются и сползаютъ внизъ по склону. 
Въ нижнихъ частяхъ мѣстныхъ склоновъ получается масса сполз-
шихъ глинъ съ включенными въ нихъ болѣе или менѣе значитель
ными обломками и глыбами известняка. Конечно, вся эта толща 
при нарушении ея равновѣсія выемками или насыпями приходить 
въ движеніе и начинаете сползать по кореннымъ глинамъ. Много 
способствуетъ этому то обстоятельство, что благодаря включеніямъ 
обломковъ известняковъ, сяолзшія глины являются отчасти прони
цаемыми для воды, которая проннкаеть до корѳнныхъ глинъ и, 
смачивая поверхности этихъ иослѣднихъ, способствуетъ скольженію. 

Въ такихъ сползшихъ массахъ проходятъ выемки на ішкетахъ 
ММ 118—124. Н а этихъ же глинахъ основана и насыпь въ районѣ 
пикетовъ №№ 118—122. 

Для предотвращения оползней можно рекомендовать устройство 
нагорныхъ водоотводныхъ канавъ, углубленныхъ, по возможности, 
до коренныхъ глинъ. Независимо оть этого, районъ насыпи, еолн 
•будутъ продолжаться явленія сползанія, придется, быть мозкетъ, 
окружить дренажемъ, углубленнымъ опять-таки до коренныхъ глинъ. 

Проектируемая здѣсь подпорная отЬнка, при условіи углубленія 
ея фундамента въ тѣ же коренныя глины, также можетъ оказаться 
полезной. 

22* 
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Н а пикетахъ M 41 — 43 низовая часть невысокой насыпи 
основана также на сползшихъ глинахъ и вмѣстѣ съ ними нѣ-
сколыш сдвинулась внизъ. Устроенная здѣсь труба также дала 
трещины. 

Въ районѣ этихъ пикетовъ можно ограничиться, какъ мнѣ ка
жется, устройством^, открытой канавы съ нагорной стороны насыпи 
(гдѣ высота ея приближается къ нулю), гдѣ сползшія массы, пови-
димому, отсутствуютъ и гдѣ, следовательно, канава сразу войдетъ 
въ кореяныя глины. 

III. Хадыжинскій тоннель. 

Управленіемъ по сооруженію дороги было мнѣ предложено вы
яснить съ геологической точки зрѣнія слѣдующіе два вопроса,, 
касаіощіеся Хадыжинскаго тоннеля. 

1) Вопрооъ о выборѣ типа крѣпленія тоннеля, въ той его части,, 
гдѣ онъ перѳсѣкаетъ глины нефтеноснаго яруса. 

2) Вопросъ о причинахъ обвала, имѣвшаго мѣсто 14-го марта 
тѳкущаго года вблизи Армавирскаго портала, т.-е. въ области раз
витая тѣхъ же глинъ нефтеноснаго яруса. 

Для правнльнаго рѣшенія обоихъ этихъ воиросовъ необходимо 
прежде всего остановиться на характер-!; глинъ нефтеноснаго яруса 

Какъ показали изодѣдованія въ Майкопскомъ нефтяномъ районѣ, 
производившіяся по яоручепію Геологическаго Комитета, профес-
соромъ Богдановичемъ и мною, мѣстныя пефтеиосньтя глины 
отличаются своей способностью къ вывѣтриваиію, при чемъ распа
даются на мелкіе листочки, образуя въ обнаженіяхъ нѳрѣдко гро
мадный осыпи. Съ такими осыпями вывѣтрившихся нефтеносных!, 
глинъ и пришлось имѣть дѣло при входѣ въ тоннель съ Арма
вирской стороны. 

Какъ ноказываютъ наблюдения надъ свѣжими обнаженіями та-
кихъ глинъ, этотъ процессу вывѣтриванія идетъ весьма быстро. 

Имѣя въ виду вто свойство глинъ, необходимо, конечно, при 
выборѣ системы крѣпденія, остановиться на типахъ съ обратным!, 
сводомъ. Обратный сводъ предохранит!, отъ вывѣтряванія основа-
Hie тоннеля и дастъ надлежащую опору его стѣнамъ, которыя безъ 
обратнаго свода оказались бы съ теченіемъ времени углубленными 
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въ вывѣтрившейся, разсыпавпгѳйся на мелкіе листочки пород'Ь; и 
даже незначительнаго бокового давленія было бы достаточно для 
выпиранія стѣнъ внутрь тоннеля. 

Что касается давленія, которое можетъ испытать профиль тон
неля, то благопріятнымъ является то обстоятельство, что тоннель 
пересѣкаетъ породы вкрестъ ихъ простиранія; точно также тре
щины пересѣкаются тоннелемъ почти иодъ прямымъ угломъ. 

Среди нефтеносныхъ глинъ, встрѣченныхъ ъъ тоннелѣ, можно 
различить два типа: 

Разрѣзъ чѳрезъ Хадыжинскій тоннель. 

а) глины, съ ясной слоистостью, сравнительно болѣе плотныя; 
б) глины, безъ ясной слоистости, смятыя; въ нихъ показываются 

капли нефти, a мѣстами просачивается немного вода. Во своему 
составу глины эти вполнѣ тождественны съ глинами перваго типа 
и указанный свойства ихъ объясняются тѣмъ, что мы имѣемъ 
здѣсь дѣло съ зонами смятія, въ которыхъ отдѣльныя части породы, 
неремѣщаясь другъ относительно друга, измельчаются и теряютъ 
свою слоистость. 

Такія зоны смятія развиты главнымъ образомъ въ районѣ пи
кета Л 329. Всѣ онѣ подробно отмѣчолы на нмѣющемся въ кон
тор!, дистандіи профилѣ тоннеля. 

Глшга второго типа являются, конечно, болѣе опасными въ 
смыстѣ вертикальнаго и бокового давлеиія. 

Окончательно при выборѣ тнповъ крѣпленія можно остановиться, 
какъ на мннимумѣ, на тнпѣ Ш бисъ—IV бисъ для слоистыхъ глшп. 
и типѣ IV бисъ для смятыхъ глинъ. 

Конечно, нѣсколько первыхт. коледъ, считая отъ входа., должны 
быть тнповъ V I бисъ—V бисъ. 
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Имѣя въ виду выше отмѣченныя свойства глинъ нефтеноснаго-
яруса, необходимо особенно рекомендовать соблюденіе при крѣпле-
ніи тоннеля слѣдующихъ двухъ условій: 

1) Возможно быстрое закрѣпленіе кольца, послѣ лредваритель-
наго открытія его по примѣняемому въ данномъ случаѣ австрий
скому способу, на полную профиль. Иесоблгоденіе этого правила 
при быстромъ вывѣтриваніи породы можетъ повлечь за собою (как?, 
это я имѣло уже мѣсто) обвалъ. Б]сли даже, благодаря увиденному 
предварительному крѣпленію деревомъ, и удастся избежать обвала., 
то, во всякомъ случаѣ, вывѣтрннаніе захватить болѣе значительную 
часть окружающей тоннель породы, появятся въ большомъ иолпче-
ствѣ трещины и плоскости отдѣльности, а следовательно, увели
чится давленіѳ, которое придется впослѣдствіи испытывать про
филю тоннеля. 

Съ этой же точки зрѣнія неблаголріятяымъ является тотъ факт?,,, 
что тоннель закрѣпдяется, спустя довольно продолжительное время 
послѣ окончанія нюкней штольни. 

2) Вторымъ условіемъ, которое слѣдуетъ имѣть въ виду, яв
ляется бетонированіе пустотъ между кладкой тоннеля и породой. 
Это имѣетъ цѣлыо опять-таки воспрепятствовать разрушение окру
жающей тоннель породы, которое можетъ отчасти имѣть мѣсто и 
послѣ окончанія кладки, если останутся пустоты, въ которыхъ бу
детъ воздухъ, и куда можетъ собираться, какъ въ сторону наігаень-
гааго сопротивлѳнія, встреченная, правда, въ весьма незначнтель-
номъ количестве, нефть н вода. Такое бетоннрованіе особенно ре
комендует?, W i l m a n n («Zur Frage der Tumielhmterhaltnng» Zent-
ralblatt iL Bauverwal rung 1909 XU 79), который говорить о пред-
иоыъ вліяніи собирающейся въ пустотахъ воды. 

П р и ч и н и обвала въ Х а д ы ж и и с к о м ъ тоннеле . 
Обвалъ захватилъ съ собою три предназначенныя къ закрѣпле-

нію кольца (4-е—6-ое), открытый на полную профиль. 
Прежде всего предстоять решить вопросъ, имѣло ли здесь 

мѣсто сползаніе части склона, захватившее съ собою коренный 
нефтеносная глины, иди же причиной обвала было обрушеніе 
кровли. 

При осмотре окружающей обвалъ поверхности склона не отме
чено никаішхъ явлеиій, указывающих'?, на сдвиг?, коренныхъ пород?,. 
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Саыъ обвалъ, дошедпгій до поверхности, сохранилъ какъ съ бо-
ковыхъ сторонъ, такъ равно и съ Туапсияской стороны, совершенно 
отвѣсиыя стѣны. Сосѣднія же Г О Т О В Ы Й кольца не обнарз'жили ни-
какихъ нзмѣненій, которыя указывали бы на двнженіе коренныхъ 
глинъ въ сторону склона. Указываемое подрядчиками по постройкѣ 
тоннеля двюкеніе коренныхъ глинъ, которое замѣчалось у входа 
въ тоннель, можетъ быть легко объяснено поверхностнымъ вывѣ-
трнваяіемъ породы и происшедишмъ вслѣдстніе этого отдѣленіемъ 
незначительной движущейся части пласта отъ остальной, остаю
щейся на мѣстѣ; такое явлеяіе имѣотъ чисто локальное значен!е 
H указаиіемъ на передвюкеніе цѣлой толщи глинъ служить не можетъ. 

Наконецъ, важнымъ указаніемъ на отсутствіе горизонтальнаго 
(или близкаго къ нему) давленія, которое должно было бы имѣть 
мѣсто въ случаѣ сползанія, является тотъ фактъ, что передъ обва-
ломъ давленіе на временную деревянную крѣпь сильно увеличилось, 
и стойки, по словамъ строителей тоннеля, вошли въ почву тоннеля 
на значительную глубину, сохранивъ свое вертикальное положеніе. 
Фактъ этотъ является, между ирочимъ, интересными показателем'!, 
того вывѣтрившагося состоянія, въ которомъ находится почва, тон
неля, что еще разъ подтверждаете необходимость устройства обрат-
наго свода. 

Н а основаніи всѣхъ нышеприведенныхъ соображеній, я при
хожу къ заключенію, что лъ данномъ случаѣ не произошло дви-
женія коренныхъ глинъ, относительно котораго предо стер егаетъ въ 
своей запискѣ горный инженеръ К о н ю ш е в с к і й и возмолгаость 
котораго я въ принщінѣ не отрицаю. 

По моему мнѣнію, мы въ данномъ случаѣ имѣемъ дѣло съ про-
стымъ обрушеніемъ, вызванвымъ сильнымъ давленіемъ со стороны 
вывѣтриііішіхся глинъ нефтеноснаго яруса. Вывѣтриваніе, которое 
простирается вглубь породы, при равныхъ прочпхъ условіяхъ, нор
мально къ поверхности обнаженія, особенно интенсивно охваты-
ваетъ склоны возвышенностей; вблизи такого сильно вывѣтривша-
гося склона и распололсенн три обрушившілся кольца тоннеля. До
вольно продоллсителыіый промелеутокъ времени, въ теченіе котораго 
эта часть тоннеля стояла открытой на полную профиль, сильно 
егюсобствовалъ вывѣтриванію снизу; въ результатѣ получилось силь
ное вертикальное давленіе и произошелъ обвалъ. 
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IF. Лаватнскій тоннель. 

Въ Навагинскомъ тоннелЬ мяѣ пришлось освѣтить вопросъ объ 
условіяхъ залеганія породъ близъ забоя съ Армавирской стороны, 
который находился во время посѣщѳнія штольни на 219-й саж. 
отъ входа. 

Начиная со 195-й саж. отъ входа, темныя слоистая глины, 
наклоненный до еихъ поръ въ среднемъ на N 360° нодъ угломъ 
15—16°, пріобрѣтаютъ болѣе крутое надѳніе, достигающее 55°, со
храняя то же наиравленіе паденія на сѣвѳръ. На 204-й саж. тон
нель входить въ толщу нижелеясащихъ темныхъ известняковъ съ 
тѣмъ же паденіемъ на сѣверъ подъ угломъ 55°. Пройдя въ этомъ 
известяякѣ 9 саж. (считая но правой стѣнѣ штольни), штольня 
встрѣтнла сбросовую трещину, выполненную мятой глиной; ширина 
этой трещины достигаетъ 0,50 саж.; она пересѣкаетъ породы почти 
вертикально, будучи наклоненной на SO 130° подъ угломъ 85°. 
При направдѳніи штольни на SW 204°, сбросовая трещина пере-
сѣкаѳтъ ее подъ довольно острымъ угломъ къ оси штольни. За тре
щиной штольня входить снова въ темныя глнны, съ падѳніемъ на 
К О 15°, подъ угломъ 16°. 

Въ области этого сброса должно ожидать болѣе сидьнаго верти-
кальваго давленія и соответствующими, образомъ усилить крѣлленіе 
тоннеля. 

Точно такъ лее ближе ко входу въ тоннель заслуживают вни
мания, отмѣченныя строителями тоннеля, мѣста болѣе сильнаго вер
тикальна™ давлонія, которое объясняется также присутствіемъ 
весьма круто поставленныхъ сбросовыхъ трещинъ, нересѣкающихъ 
подъ острымъ угломъ ось тоннеля. 
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Прилооюеніе Ü. 

Отчету объ осмотрѣ части иамѣченной къ постройку линіи желѣзной 
дороги: Армавиръ—Ставрополь—Петровское. 

С. И . Ч А Р Н О Ц К А Г О . 

Окрестности г. Ставрополя, вер. 112—138 (табл. VI). 

О б щ і й геологически? очерку . 

Въ геологическому строеяіи района принймаютъ участіѳ слои 
нижняго и средняго горизонта сарматскаго яруса третичной си
стемы. Слои эти выражены темными глинами, съ подчиненными имъ 
прослоями мергелей, известняковъ, ракушниковъ и песковъ. Пласты 
залегаютъ вполнѣ согласно другу на другѣ. 

Паденіе ихъ настолько незначительное, что въ отдѣльныху об-
наженіяхъ не можетъ быть замѣрено компасомъ н слои кажутся 
залегающими горизонтально. Лишь сравнивая гипсометрическое 
положѳніе выходовъ на поверхность опредѣленныхъ пластовъ, 
можно отмѣтить наклону слоевт, на сѣверо-востокъ. Въ сѣверо-во-
сточной части района уголъ паденія составляетъ 2°—3°; южнѣе 
уменьшается до 1°—2°. 

Изъ всей толщи мѣстныхъ отложеній для проектируемой линіи 
жедѣзной дороги имѣетл. практическое значеніе свита слоевъ, мощ
ностью до 60 саж. 

Въ ней я выдѣляю мѣдующіѳ горизонты (считая сверху): 
1) Толща желтоватыхъ мягкихъ известняковъ, слагающихъ верх

нюю часть возвышенности, на которой расподоженъ г. Ставрополь. 
Эти же известняки обнажаются и на высотахъ къ югу отъ 2-й 
Мамайки. Поду известняками залегаютъ желтоватые пески, являю
щееся главнымъ мѣстнымъ В О Д О Н О С І Ш М У горизонтомъ (горизонту А). 

2) Ниже олѣдуетъ толща темаосѣрыхъ глинъ, мощностью до 
25 саж. 

3) Тѣ же глины, съ прослоями мергелей и яесковъ. 
Общая мощность этой свиты 1—2 сажени. Здѣсь встрѣчаются 

со 2-мъ водоноснымъ горизонтомъ (горизонту В). Породы этого 
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горизонта составляют, верхніе карнизы пологихъ возвышенностей, 
образующихъ восточнѣе Ставрополя водораздѣлы между мѣстными 
рѣчками. 

4) Сѣрыя, мѣстами желтоватыя глины съ гипсомъ; книзу глины 
становятся зеленоватыми. Мощность 22—'25 саж. 

5) Горизонта ракущниковъ, песковъ, книзу мергелей и изве
стняковъ. Общая мощность около 1,5 саж. 

Слои эти образуютъ 3-й водоносный горизонта (горизонта С ) ; 
они выходить ивъ-подъ выше лежащихъ слоевъ по долинамъ 
мѣстныхъ рѣчекъ и образуютъ нерѣдко ясно выраженный террасы. 

6) Въ основанін описываемой толщи залегаготъ темныя глины, 
въ которыхъ встрѣчаются въ нѣкоторомъ разстояніи отъ преды-
дущаго горизонта довольно неправильные прослои песка, не обра
зующее, ловидимому, постояннаго водоноснаго горизонта, но во вся-
комъ случаѣ нитающаго, какъ увидимъ ниже, нѣкоторые незначи
тельные родники. 

Новѣйшія послѣтретичныя отложенія развиты сравнительно не
значительно, они выражены песчанистыми лессовидными глинами. 

Вопросъ объ оползняхъ въ окрестностях'!, Ставрополя . 

Главными причинами оползней являются вышеупомянутые во
доносные, горизонты. 

Верхній горизонта. — горизонта А лежит, всюду значительно 
выше проектируемой линіи и оказать какого-либо вліянія на устой
чивость ея не можетъ. Опасность представляют, горизонты В л С, 
которые многократно пѳресѣкаются проектируемой линіой. 

Прежде чѣмъ перейти къ онисанію отдѣльныхъ пикетовъ, опас-
ныхъ съ точки зрѣнія устойчивости почвы, я хочу указать тѣ 
общія условія, которыя могутъ повліять на болѣе или меиѣе значи
тельное развитіе оползней. 

1) Положеніе даннаго пункта относительно дна тальвега также 
играета значительную роль. Водоносный горизонт., обиажаіощійся 
лишь въ днѣ тальвега, конечно, гораздо менѣе опасенъ, чѣмъ тотъ же 
горизонта., выступающій гдѣ-либо на еклоиѣ, при чемъ крутизна 
этого послѣдняго также оказывает, свое вліяиіе. 
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2) Въ худгаихъ усдовіііхъ находится обыкновенно, склоны ба-
локъ, направленные въ сторону наденія пластовъ, или въ данномъ 
случае, при общемъ, хотя и слабо выразкенномъ, иаправленіи па-
денія на сѣверо-востокъ и общемъ направленіи теченія мѣстныхъ 
рѣкъ и' овраговъ также на северо-восток?,, болѣѳ опасными явля
ются правые склоны. И действительно, всюду эти склоны балокъ 
обнаруживаютъ гораздо болѣе замѣтныя явленія сползанія, чѣмъ 
противоположные лѣвые склоны. 

3) Ыаконецъ, играетъ роль и количество воды въ разных?, ча
стях?, одного и того же горизонта. Чѣмъ богаче водой горизонта, 
тѣмъ труднѣе бороться съ оползнями. Съ этой точки зрѣнія, каясдый 
данный водоносный горизонта тѣмъ опаснее, чѣмъ меньше проре
заны водоносные пласты долинами рѣкъ и балокъ, являющимися 
его естественными дренажами. 

Въ данномъ случае въ худшихъ условіяхъ находится ближайшая 
къ городу часть района, где горизонты В и G впервые выходятъ 
на поверхность изъ-иодъ мощной толщи выше лежащих?» отложе-
ній, образующих?» Ставропольскую возвышенность. Здесь сосредо
точены главные родники. Восточнее, где благодаря лзрѣзанному 
рельефу естественный дренаж?» силыгве, тѣ же водоносные гори
зонты гораздо бѣднѣе водою и местами совсѣмъ не обнаруживаютъ 
ея нрисутствія. 

Сравнивая съ точки зрѣнія только что приведенныхъ условій, 
способствующих?» развитие оползней, подходы къ Ставрополю Став
ропольской ветки Владикавказской зкел. дороги и предположенной 
къ постройке Армавиръ-Туапсинской дороги, мы должны придти къ 
заключению, что первая динія находится въ'худшихъ условіяхъ, 
чѣмъ вторая. 

Долину Ташлы Владикавказская дорога пересѣкаитъ выше, 
чем?. Армавиръ-Туапсннская линія; склоны долита тамъ гораздо 
круче; водоносные горизонты пересѣкаготся линіей вблизи ихъ вы
хода изъ-нодъ Ставропольской возвт»шеннности, и в?» виду этого они 
богаты водой. Большой косогор?», по которому идет?. Владикавказ
ская лииія (141—143 вер.), является лравымъ склономъ Ташлы, 
следовательно, направленным?, въ сторону паденія пластов?,. Кру
тизна склона—значительная. Наконец?,, водоносный горизонт?, В, 
съ которымъ тутъ приходится иметь дело, обнажается но склону 
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высоко наду тальвегомъ рѣчіш. Въ особенно пдохомъ положеніи 
оказался переходу черезъ такъ называемый Чортовъ Яръ, гдѣ, при 
всѣхъ указанныхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, пришлось устраи
вать высокую насыпь и, дѣйствителыю, какъ видно изъ записки 
Владикавказской жел. дороги, этотъ пунктъ причинилъ при постройкѣ 
п экснлоатаціп наиболѣе затруднѳній. 

Лянія Армавиръ-Туапсинской дороги иересѣкаетъ балки ниже, 
гдѣ склоны не такъ круты. Количество воды въ водоноеныхУ пла-
стахъ, благодаря изрѣзанному рельефу, гораздо меньше; особенно 
это относится къ горизонту JB, который линія пересѣкаетъ, какъ 
видно изъ карты, въ тѣхъ его частяхъ, гдѣ ояъ образуетъ кар
низы узкихъ вытянутыхъ водораздѣловъ между долинами мѣстныхч. 
рѣкъ. 

Что касается нижняго водоноснаго горизонта (С) , то въ боль-
іиннствѣ случаевъ линія ироходитъ. нѣсколько выше этого гори
зонта, залегающаго почти горизонтально въ днѣ тадьвеговъ и не 
представляющаго поэтому особой опасности въ смьтслѣ оползней. 
Въ такихъ условіяхъ находится динія при переходѣ черезъ Ма-
майку 1-го, Мутняику, Желобовку и отчасти Члу. Въ худншхъ 
условіяхъ находятся переходы черезъ Мамайку 2-ю и Таінлу. 

Мѣстныя породы, какъ строительный матер іалъ и какъ 
оонованіе для возводимыхъ сооружений. 

Въ смыслѣ качества строитедънаго материала для насыпей 
мѣстность, по которой пройдетъ линія, нельзя назвать благоприятной. 
Главный матеріадъ дадутъ, конечно, мѣстныя выемки, который пе-
ресѣкутъ въ болышшствѣ случаевъ глины горизонта IV (между 
водоносными горизонтами Б и С ) . Глины эти, особенно въ верх-
нихъ своихъ горизонтахъ, довольно неоднородны по составу, что 
выражается, между лрочимъ, въ различной окраскѣ отдѣльныхъ 
частей пласта. Такой неоднородный характеру глинъ можетъ, ко
нечно, оказать свое вліяніе и на устойчивость возведенных'!, на 
нихъ сооруясеніЁ, образуя сдвиги независимо отъ нрисутствія ка-
кихъ-либо В О Д О Н О С Н Ы Х У горішнтовъ. Глины нижней части гори
зонта IV и горизонта V I , по моему мнѣнію, лучше и въ качествѣ 
основанія для сооруженій, и какъ строительный матеріалъ. Глины 



эти однородный и довольно плотныя. Отрицательной стороной глинъ 
горизонта VI является склонность къ довольно быстрому вывѣтри-
ванію, при чемъ онѣ распадаются на листочки, напоминая нѣсколько 
тѳмныя глины, встрѣчениыя въ Хадыжинскомъ тоннелѣ съ Арма
вирской стороны. Въ натемъ случаѣ это посдѣддее свойство 
глинъ не можетъ имѣть особо отрицательна™ значенія, такъ какъ 
глины этого горизонта не будутъ прорѣзаны выемками, и съ ними 
придется имѣть дѣло лишь въ качествѣ основанія для насыпей, 
мостовъ и дренажныхь сооруженій; въ этой же роли онѣ, я думаю, 
окажутся удовлетворительными. . 

Сдѣдуеуъ еще упомянуть о песчанистыхъ глинахъ, развитыхъ 
въ окрестностяхъ р. Мутнянки н Желобовки, гдѣ ояѣ перекры-
ваютъ кореиныя глины, являясь отчасти сами продуктомъ лзмѣне-
нія этихъ лослѣдвихъ. Глины эти могутъ, по моему мнѣиію, ока
заться подходящимъ матеріаломъ для насыпей. 

Песчаниотаго камѳнистаго строительнаго матеріала въ непо-
средствеиномъ сосѣдствѣ съ диніей, въ окрестностяхъ Ставрополя,, 
не имѣотся. Матеріадъ этотъ можно получать лишь изъ вышеупо
мянута™ горизонта А, слагающаго верхнюю часть Ставропольской 
возвышенности. Влижайшимъ къ линіи мѣстомъ, гдѣ развиты эти 
породы и гдѣ онѣ могутъ добываться, являются возвышенности 
къ югу отъ 2-ой Мамайкн. 

О п и с а н і е отдѣлыіыхъ пикетовъ, я в л я ю щ и х с я опасными 
въ отношеніи оползней. 

2-я Ма.майкп. 
Влизъ ник. № 120 линія желѣзной дороги подходить къ выходу 

яа поверхность водоноснаго горизонта С, присутствіе котораго отмѣ-
чается указанными на картѣ родниками. Приближаясь къ балкѣ 
линія пвресѣкаетъ этотъ горизонта, проходя близъ самаго родника 
Такимъ образомъ основаніемъ насыпи въ днѣ • рѣчки будутъ слу
жить уже глины, подстилаюіиія горизонта С. Н а этомъ лослѣднѳмъ 
будутъ основаны лишь первыя сажени насыпи съ обѣихъ сторонъ 
балки. Весь районъ, начиная съ пик. № 120, должно признать 
опаснымъ, особенно на всемъ протяженіи праваго склона Мамайки, 
т. е. гдѣ паденіе пластовъ совпадаетъ съ направлоніемъ склона-
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Для обслѣдованія этой части линіи слѣдуетъ вдоль нея задать рядъ 
буровыхъ скважинъ въ разстояяіи 20—25 саж. другъ отъ друга, 
съ цѣлью точнаги опредѣленія глубины залегаиіп водоиоснаго го
ризонта С, присутствіе котораго можно въ настоящее время ука
зать лишь предположительно. Скважины должны пройти весь водо
носный горизонта и дойти до подстилающихъ темныхъ глинъ. Дре
нажи придется, конечно, углубить до этого горизонта. Устройство 
дренажа желательно между пик. Ж№ 120 и 119, гдѣ къ линіи до
роги подходят, вершины (правда слабо выраженныхъ) балокъ, съ 
выступающими въ нихъ родниками. Далѣе на протяжѳніи пик, 
Ж№ 114—118 линія проходить по мѣстяости съ благопріятяымъ 
редьефомъ—весьма пологій склонъ и ближе къ рѣчкѣ даже родъ 
естественной бермы, въ видѣ отдѣльной возвышенности, отдѣляющей 
линію отъ склона. Самымъ опаснымъ слѣдуетъ здѣсь признать то 
мѣсто, гдѣ линія, обогнувъ упомянутую возвышенность, подходить 
къ рѣчкѣ, пересѣкая горизонта. С (см. разрѣзъ по линіи CD). Здѣсь 
необходимъ кольцевой дренажъ, углубленый также до глинъ, подсти
лающихъ водоносный горизонта, и залегающихъ здѣсь, повидимому, 
весьма неглубоко. 

2-ю Мамайку линія нересѣкаетъ ниже выходовь на поверхность 
водоноснаго горизонта С; слѣдовательно, этотъ послѣдній предста
вляете опасность лишь для нервыхъ саженей насыпи съ обішхт. 
сторонъ. Главная часть насыпи будетъ основана на отложеніяхъ, 
подстилающихъ горизонта С. 

Отложенія эти являются здѣсь также небезопасными въ смыслѣ 
ихъ устойчивости, такъ какъ въ нихъ можно ожидать присутствия 
водоноснаго горизонта; указаніемъ на это является небольшой род-
никъ, выходящій на поверхность въ правомъ склонѣ, саженяхъ 
въ 8-ми ниже (считая въ вертикальномъ ііаправленіи) родника, 
питающагося водой изъ горизонта С, Здѣсь имѣемъ, повидимому, 
дѣдо съ однимъ изъ тѣхъ неправилъныхъ песчанистыхъ прослосвъ, 
которые встрѣчаются въ глинахъ, подстилающихъ водоносный го
ризонта С. 

Въ виду этого слѣдуетъ изслѣдовать нереходъ черезъ 2-ю Ма
майку при помощи буровыхъ скважинъ, глубиною 5—6 саж., за-
данныхъ въ разстояніи 10 саж. другъ отъ друга. Такое незначи
тельное разстояніе между скважинами необходимо вслѣдствіѳ отмѣ-
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ченнаго выше неправильна™ характера песчанистыхъ вкіюченій, 
съ которыми адѣсь прядется имѣть дѣло. 

Если окажется, что этотъ водоносный прослой выходить на 
поверхность гдѣ-то на скловѣ выше дна тальвега, то его придется 
осушить при помощи дренажныхъ галлерей, нроведенныхъ съ обѣихъ 
сторонъ вдоль лияіи; галлерей эти врѣжутся въ правый склону 
балки ниже дренажныхъ устройству въ горизоотѣ С. 

Если же, какъ это можно ожидать, водоносный прослой ока
жется залегающиму поду насыпью въ днѣ тальвега, то, .въ случаѣ 
обнаружившаяся движенія почвы, придется прибѣгнуть къ устрой
ству подпорныхъ стѣнокъ. 

Пикеты ММ. Ш—95. 
Въ районѣ этихъ пикетовъ линія нвресѣкаетъ водоносный го

ризонту В. Присутствия воды по склону не обнаружено. Но въ 
3-хъ—4-хъ саж-. ниже линіи имѣются мѣста, въ которыхъ, по сло-
вамъ мѣстныхъ жителей, весной показывается грунтовая вода. Для 
изслѣдованія этого мѣста слѣдуетъ поерединѣ между пикетами 94— 
95 заложить скважину, глубиною 5—6 саж. 

1-я Ыамайка. 
При снускѣ къ 1-й Мамайкѣ линія снова пересѣкаетъ водонос

ный горизонта В. 
Присутствія воды въ этомъ. горивонтѣ здѣеь не обнаружено, но, 

новидимому, О Я У является причиной старыхъ, нисколько маскиро
ванных!, оползней, по которымъ проходить линія въ предѣлахъ 
пикетовъ Ж№ 73— 75—[—30 с. Ясныхъ обнаженій горизонта В въ 
этой части склона не замѣтно; можно предположить, что самъ го
ризонту залегаетъ въ иредѣлахъ ѳтнхъ пикетовъ выше линіи, и что 
поду сползшими массами залегаютъ ѵлины, нодстилаіощія гори
зонту В. Для изслѣдованія вопроса слѣдуетъ задать вдоль диніи но 
пикетаму 73, 74 и 75 по скважинѣ, глубиною 3—4 саж.; въ 
случаѣ подтверждения моего иредположенія, иридется врѣзаться 
линіею до коренныху глинъ, ограничившись устройствомъ выше 
по склону канавы, углубленной до коренныху Г Л Я Н У , которая пре
дохранила бы сползшія массы оту проішкновеиія въ нихъ дожде-
выхъ воду, могущиху вызвать новое двюкеніе въ контакт!» сполз-
шиху H коренныхь породу. Если же В У скважинахъ, евѳрхъ ожи-
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данія, окажется водоносный прослой, то придется, конечно, озабо
титься устройств омъ дреназка. 

Послѣ выхода изъ района оползней линія идетъ на нѣкоторомъ 
нротяженіи по сравнительно пологому склону между водоносными 
горизонтами В и С, постепенно приближаясь къ этому последнему. 

Горизонта В образуетъ здѣсь карнизъ, которымъ заканчивается 
кверху правый склонъ долины. 

Горизонта С, ясно выразкенный орографически ниже по Ма-
майкѣ, здѣсь скрывается подъ наносами, и о его присутствіи можно 
судить по расположеннымъ на продолэкенііі линіи выходовъ ко-
лодцамъ и но буровымъ сквазкинамъ, заложеннымъ въ днѣ Ма
лайки и ея притока р. Коробинъ. По этимъ даннымъ, горизонта, С 
постепенно приближается къ уровню рѣкн Мамайки, паденіе ко
торой значитедьнѣе наклона мѣстныхъ слоевъ. Нѣсколько ниже 
того мѣста, гдѣ Мамайка и Коробинъ пересекаются линіей, узке 
самые верхніе пласты горизонта С оказываются въ днѣ этихъ рѣ-
чекъ. Они встрѣчены въ сквазкинахъ: по Мамайкѣ на глубинѣ 
2,35 салц а по Коробину на гдубииѣ 1,50 сазк. 

Такимъ образомъ здѣсь имѣется тотъ сравнительно благоиріятный 
случай, когда динія приближается къ почти горизонтальному водо
носному горизонту, обнажающемуся въ днѣ пологаго оврага. ÏÏ 
действительно, на поверхности не заметно почти никакихъ иризиа-
ковъ оползней. 

Въ виду вышепзлозкениыхъ сообразкеиій, переходъ черезъ 1-ю 
Мамайку, где въ сквазкинѣ, углубленной на 2,55 сазк., не отмечено 
присутствія воды (встречеиъ лишь самый верхній пластъ горн-
зонта С ) , находится въ смысле оползней въ довольно бдагопріят-
ныхъ условіяхъ. 

Несколько хузке обстоитъ дело съ переходомъ черезъ ея при-
токъ—р. Коробинъ, где въ скважинѣ на глубине 1,50 сазк. отме-
ченъ водоносный песокъ, залегающій, поскольку мозкно судить изъ 
разреза, выше плиты, являющейся самымъ верхнимъ пластомъ го
ризонта С. Для изследованія вопроса необходимо рядомъ съ мѣ-
стомъ буровой скважины залозкить до той зке глубины шурфъ и въ 
днѣ его еще на 2—21/зсазк. буровую скважину, а въ обоихъ скло-
нахъ въ 2—2'/з сазк. выше дна речки по скважине, глубиною 
4—5 саж. Поскольку эти разведочныя работы покажутъ, что 
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здѣсь мы имѣемъ дѣіо съ водой, получающейся изъ горизонта С, 
то это, въ виду довольно значительной глубины залеганія плоскости 
скольженія (на границѣ между горизонтомъ С и подстилающими 
глинами), особой опасности не лредставляетъ. Гораздо хуже бу-
детъ тотъ случай, если окажется, что вода эта происходить изъ 
мѣстнаго горизонта, залегающаго въ прикрывающихъ коренныя 
отложенія наносахъ, и отдѣлена отъ горизонта G какимъ-либо во-
доупорнымъ слоемъ (глиной, глинистымъ мергелемъ), по которому 
можетъ произойти сползаніе. 

Устройство дренажа помочь дѣлу не можетъ, такъ какъ въ 
зтотъ водоносный слой проникаетъ свободно черезъ лористыя на-
носныя породы вода изъ Мамайки, 

Поэтому, въ случаѣ обнаружившегося впосдѣдствіи движенія 
почвы, придется прибѣгнуть къ устройству иодпорныхъ стѣнокъ, 
углубленныхъ до глинъ, подстилагощихъ горизонта С. 

Н а дѣвомъ склонѣ Мамайки линія проходить- все время но гли-
намъ, раздѣляющимъ горизонты В и С. Какихъ-либо указаній на 
возмоясность здѣсь оползней мною не отмѣчено. 

П е р е х о д ъ черезъ р. Мутнянку . 

Крутые берега Мутвянки сложены изъ яесчанисгахъ глинъ, 
подъ которыми въ днѣ балки залегаютъ мергели и пески водо-
носнаго горизонта С. Въ томъ пунктѣ балки, гдѣ она нересѣкаотся 
линіей, обнажается самый верхній пласта этого горизонта, такъ 
что контакта между горизонтомъ 6' и подстилающими его темными 
глинами, являющійся плоскостью скольженія при оползняхъ, нахо
дится приблизительно въ 1,50 саж. ниже. Водоносными, въ настоя-
щемъ значеніи этого слова, являются здѣсг., невидимому, только 
самые нижніѳ прослои водоносной толщи, чѣмъ и можно объяснить 
тотъ факта, что въ раврѣзѣ скважины, заложенной въ балкѣ на 
верхнемъ лластв горизонта С и углубленной на 1,10 саж., о при
сутствии воды не упоминается, хотя и отмѣчены плитняки и ра
кушники. При слабомъ падеюи рѣчш и столь же незначительном'!., 
направленномъ въ ту же сторону иакдонѣ слоевъ, горизонтальное 
разстояніе выхода упомянутой плоскости контакта на поверхность 
въ даѣ балки отъ проектируемой линіп составляете около 50 саяс. 
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Какъ и сдѣдовало ожидать, въ обоихъ склонахъ балки вблизи этого 
выхода замѣтнн довольно значительные оползни. Линія пересѣ-
каетъ Мутнянку удачно выше этихъ оползней и ниже другого 
района оползней, развитаго выше по рѣчкѣ и обусловленнаго вы-
ходомъ на поверхность водоноснаго горизонта Б. 

Такимъ образомъ, со стороны горизонта С особой опасности въ 
смыслѣ оползней но существует 

Конечно, въ случаѣ заложенія на Мутнянкѣ моста, придется 
устои углубить ниже горизонта С, въ подстилающія темныя глины 
(на глуб. около 2-хъ сазк. отъ диа рѣчки). 

Ыѣкоторыя сомнѣнія вызываетъ обнаруженный сазкеняхъ въ 
15—20-ти выше мѣста пересѣченія линіей въ правомъ склонѣ долины 
выходъ небольшого родничка; лросачивалія воды незамѣтно и не 
исключена возмозкность, что здѣсь имѣѳмъ дѣло съ собравшейся 
дозкдевой водой, но, быть мозкетъ, такзке, что въ толщѣ несчани-
стыхъ глинъ, прикрывающей здѣсь горизонта С , существу отъ ка
кой-либо чисто мѣстнаго характера водоносный прослой выше го
ризонта С, питаю щій упомянутый, родникъ и могущій впослѣдствіи 
оказать свое вліяніе на устойчивость зкелѣзнодорозкнаго полотна. 

Для изслѣдованія этого вопроса необходимо близъ указаннаго 
родничка (въ х / 2 °аж. выше гипсометрически) заложить шурфъ, 
глубиною l ' / а—2 сазк.; въ случаѣ, если окажется, что здѣсь 
ямѣѳтся водоносный прослой, слѣдуеть для далыіѣйшаго изслѣдо-
ванія вопроса на той зке горизонтали, что и этотъ шурфъ, зало
жить по линіи дороги траншею на правомъ склонѣ и продолжить 
ее до основанія склона. 

П е р ѳ х о д ъ черезъ р. Ж.елобовку. 

Линія пересѣкаетъ р. Желобовку сазкеняхъ въ 4-хъ выше (гип
сометрически) водоноснаго горизонта С. Н а поверхность этотъ го
ризонта выходить низке по оврагу 100—150 саж. отъ мѣета по-
ресѣченія его линіей. Буровая сквазкяна, заложенная въ днѣ оврага, 
прошла 1,65 саж., не встрѣтивъ воды. Поэтому молено переходъ 
черезъ • Желобовку считать въ смыслѣ оползней благонадежнымъ. 

За Желобовкой динія пересѣкаетъ въ такихъ зке бдаголріят-
ныхъ уоловіяхъ небольшой оврагъ и затѣмъ постепенно аодии-
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мается на косогоръ лѣваго склона Мутнянки. Здѣсь все время ли-
нія идетъ между горизонтами В и С , приближаясь постепенно къ 
первому изъ вихъ. 

Подковницкій Яръ . 

Первые пикеты на нравомъ склонѣ Полковницкаго Яра нахо-
ходятся въ довольно неблагопріятныхъ условіяхъ. Скдонъ здѣсь 
весьма крутой. Водоносный горизоятъ В пересѣкается линіей въ 
началѣ спуска. Далѣе здѣсь какъ разъ инѣемъ дѣло съ совпаде-
ніемъ направления склона съ направленіемъ паденія пластовъ. На 
поверхности замѣтны старые, несколько маскированные оползни. 

Благопріятнымъ является то обстоятельство, что въ этой своей 
части горизонта В весьма бѣденъ водою. Но обоимъ оклонамъ во
дораздельной возвышенности между Мутнянкой и Полковннцкимъ 
Яромъ не имѣѳтся ни одного родника, питающагооя изъ этого го
ризонта. 

Для изслѣдованія вопроса о болѣе точномъ положенін' горизонта 
.он его фактической водоносности слѣдуетъ здѣсь на пик. Ж№43—47 
задать рядъ шурфовъ въ разстояніи 20—25 саж. другъ отъ друга 
и углубить ихъ на ]—1 1/а саж., а въ днѣ ихъ провести буровыл 
скважины до общей глубины 5—6 саж. и если только эти сква
жины покажутъ хотя бы незначительный притокъ воды, постоян
ный, или временный (после дождей, таянія снѣговъ), придется всю 
ту часть лииіи, которая окажется на склонѣ выше глинъ, подсти-
лающихъ горизонта В, охватить кольцѳвымъ дренажемъ, углублен-
нымъ до этихъ глинъ. 

Йзслѣдоваиіе верхнихъ слоевъ шурфами, а не буровыми сква
жинами, необходимо для выяснеиія мощности сползшихъ массъ, 
такъ какъ въ буров ыхъ скважинахъ граница между сползшими по
родами и коренными иногда бываѳтъ трудно уловима. 

Проникающія въ сползнгія разрыхленный массы поверхностный 
воды могутъ способствовать дальнейшему движенію этихъ массъ 
по' кореинымъ породамъ, поэтому следуетъ защитить споязшія по
роды отъ проникновенія новерхноотныхъ водь при посредстве на
горной канавы, углубленной въ коренаыя глины и сь цементиро
ванной низовой стянкой. Конечно, мера эта является лишь палліа-
тивомъ и, если это только окажется по техничесшшъ условіямъ 

23* 
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возмолшымъ, слѣдуѳтъ снять слой сползшихъ массъ и основать по
лотно желѣзной дороги на коренных"ь нородахъ. 

Самт. переходъ через'!, Болконницкій Яръ не вызываеть опа-
сеиій. Hi. обонхт. склонахч. оврага вблизи мііста перехода не за-
мѣтно никаких'!, признаковч, оползней. 

Насыпь будотъ основана на глииахъ, раздѣляющихъ водоносные 
горизонты В и (!. ТІослѣдній горизонта залегаетъ, повндимому, 
въ этомъ мѣстѣ на значительной глубннѣ, такъ какъ буровая сква
жина, углубленная въ дня оврага на 3,20 саж., прошла по глипамъ 
и лишь на глушінѣ 2,20 с. встрѣтила прослой, мощностью 0,10 саж., 
ракушника бозъ воды. 

Перейдя черезъ оврагъ, лииія идетъ но довольно крутому лѣвому 
склону Полконницкаго Яра, не обнаруживающему признаковъ ополз
ней, хотя, судя но обломкамъ породъ, лннія и пересінсаетъ въ 
верхней части склона водоносный горизонтъ В; объясняется это, 
какъ неоднократно указывалось выше, во-первыхъ, весьма незначи
тельной водоносностью горизонта В въ этой восточной части района, 
гдѣ онъ естественно дренированъ многочисленными балками, а во-
вторыхъ, тішъ обстоятельствомъ, что здѣсь имѣемъ дѣло съ лѣвымъ 
склономъ оврага, гдѣ пласты пада.ютъ въ сторону, протлвоподоленую 
направленно склона. 

Р. Т а шла. 

Въ худшпхъ, чѣмъ только что онисаиныя, условіяхъ оказывается 
липія по другую сторону водораздѣла, гдѣ она идетъ по крутому 
правому склону одпого изъ иритоковъ р. Ташлы, пересѣкая здѣсь 
въ верхней части склона горизонта. В. Здѣсь линія между пике
тами Jtë .}£ 82—85 проложена но неболыиимъ старымъ, въ настоящее 
время нисколько маскировапнымъ, онолзнямъ. Самъ горизонта В 
поскольку можно судить по обломкамъ породъ, иересѣкаотея линіѳй 
мѳлсду пикетами Ж№ 82—83. 

Просачиванія воды на поверхность не замѣтно. Для изсдѣдо-
ванія склона слѣдуета., но моему мнѣнію, подобно тому какъ это 
рекомендовалось для праваго склона Полковницкаго Яра, задать, 
начиная съ пикета Дг 82 и до № 85, рядъ шурфовъ въ равстояніи 
20—25 саж., глубиною 1—l'/a саж. и въ нихъ буровыя скважины 
о общей глубины 5 — G саж. Поскольку откроется постоянный 
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или временный (послѣ дождей) притокъ воды въ горизонтѣ В при
дется всю часть линіи, лежащую на склонѣ выше водоносныхъ 
слоевъ, охватить кольцевымъ дренажемъ. Назначеніе шурфонъ, какъ 
и въ Полковницкомъ Ярѣ—изслѣдовать мощность сползшихъ массъ 
съ цѣлью устройства съ нагорной стороны открытаго лотка, углуб-
леннаго въ коренныя глины и съ цементированной низовой стѣн-
кой, для защиты сползшихъ массъ иодъ полотномъ дороги отъ про-
никновенія въ нихъ поверхностныхъ водъ. 

Н а протяженіи иикетовъ №J& 93—103 линія идетъ по правому 
склону Ташлы, близъ выхода водоноснаго горизонта С . Условія 
здѣсь весьма пеблагопріятяы. Водоносные слон горизонта G богаты 
водой и наклонены въ сторону склона. Особенно заслуживаютъ 
вниманія пикеты Ж№ 97—102, проложенные по оползяямъ. Водо
носные слои залегаютъ въ этой части пути въ 2—3-хъ сажепяхъ 
ниясе лнніи. Водоносный горизонтъ встрѣченъ въ колодцахъ близъ 
расположенной по линін мельницы. 

Для этой части пути необходимо будетъ составить подробный 
геологичеокій разрѣзъ н съ этой цѣлыо слѣдуетъ задать по линіи 
на указанныхъ иикитахъ рядъ буровыхъ скваасинъ въ разстояніи 
2 5 сазк. другъ отъ друга, глубиною 4 — 5 саж.; ближе къ пик. № 97, 
гдѣ линія иѣсколько отходить отъ водоноснаго горизонта, глубину 
скважинъ, вѣроятно, придется увеличить до 6—7 сазк. Поскольку 
экѳ окалсется, что на этомъ ликетѣ водоносный горизонт!! залегаетъ 
отъ поверхности на глубинѣ, меньшей 4 — 5 сазк., то придется, ко
нечно, продолзкить днніи сквазкинъ и на слѣдующіе пикеты.- 96-й— 
95-й и т. д. 

Пикеты <№№ 98—101 придется, я думаю, но всякомъ случаѣ-
охватить кольцевымъ дрѳпазкомъ, углубленныыъ въ глины, подстн-
лающія горизонта С . 

Пикеты 3&№ 102—103 располоэкены на сравнительно ровной 
мѣотности, не обнаруживающей, несмотря на близость водоноснаго 
горизонта, слѣдовъ оползней. 

Близъ пикета К; 103 линія пересѣкаетъ правый притокъ, Ташлы-
Боймѳнскій оврага. Въ обоихъ склопахъ оврага, въ мѣстѣ иересѣ-
ченія линіей, обназкаются въ 1 с. отъ верхняго края слои водонос
наго гориэонта С , общая мощность котораго здѣсь, какъ и во всемъ 
районѣ, составляетъ около l ' /з сазк. Подъ этими слоями до дна 
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оврага обнажаются темныя глины, подстилающія горизонгь С. Ко
личество воды, выступающей изъ этого горизонта въ балк'Ь, незна
чительно. Прнзиаковъ оползней въ обоихъ склонахъ не замѣтпо. 

При перехода черезъ Ташлу насыпь должна, новнднмому, лежать 
на глпнахъ, подстилающих'!, горизонгь ('. Нѣсколько неолшданнымъ 
является разрѣзъ буровой скважины (глуб. 3,ü0) нъ доліінѣ Ташлы 
на пик. & 107-4-2, гдѣ въ глпнахъ встрѣчены прослои ракушника 
и песчаника и отмѣчепы обусловливаемые ими водоносные прослои. 
Въ других*], пунктахъ района на такомъ близкомъ, какъ здѣсь, раз-
сгояніи подъ горизонтомъ 6' (2—3 саж.) прноутствія ВОДОНОСНЫХ' ! , 

горизонтовъ но отмѣчено; наконец'!,, и въ этой же долииіі Ташлы 
въ другой буровой скважннѣ въ разстояніи 70 саж. отъ первой и 
заложенной на томъ же почти гипсометрнческомъ уровнѣ, не встрѣ-
чено уномянутыхъ песчаниковъ и ракушнпковъ, а также не отмѣ-
чено лрнсутстнін воды; скваясина пересѣкла исключительно толщу 
плотныхъ глинъ. При почти горизопталыюмъ залегяніп слоевъ 
такое несоотвѣтствіе разрѣзовъ скважинъ является ненонятнымъ. 

Въ виду практической важности этого вопроса сдѣдуетъ, по 
моему мнѣнію, подробно обслѣдовать весь переходъ терозъ Ташлу 
при помощи шурфовъ, заложеяпыхъ по лпиіи въ разстояиіи 10— 
15 саж. другъ отъ друга и углубленных'!, до l ' ,s—2 саж., такъ 
чтобы не было никакихъ сомнѣнііі въ томъ, что ими пройдены 
наносный нородьі; затѣмъ въ днѣ каждаго изъ такихъ шурфовъ 
слѣдуотъ задать буровую сквалшпу до глубины (общей съ шурфомъ) 
—5 саженъ. 

Р. Чла. 

Склоны р. Члы весьма пологи. Липіа пересѣкаотъ долину рѣки 
нѣсколько выше обнаженія слоевъ водоноснаго горизонта (J, до
вольно богатыхъ водою, выступающей въ видѣ ряда родниковъ. 

Буровая скваясина, заложенная въ днѣ тальвега въ мѣстѣ иерѳ-
сѣченін его линіей, нересѣкла слон горизонта С , и въ ней на глу-
бинѣ 2,80 саяс. отмѣчено присутствие воды. 

Съ точки зрѣнія устойчивости почвы переходъ черезъ Члу на
ходится въ сравнительно благонріятныхъ условіяхъ. Водоносны^ слои 
ири весьма пологомъ паденіи залегаютъ въ днѣ тальвега, при чемъ 
уклонъ этого послѣдняго также весьма незпачителенъ. Накоиецъ, 
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оба склона долины Члн пологіѳ. Все это говорить противъ воз
никновения болѣе значительных!, движеній грунта, обусловленных^, 
водоноснымъ горизонтомъ. И действительно, въ обоихъ склонахънс 
замѣтно слѣдовъ оползней, 

Нѣкоторую опасность представ ля етъ, по моему мкѣиію, харак
тера грунта, на которомъ будетъ основана насыпь черезъ долину 
Члн. Въ буровой скважиігв отмечено до глубины 0,30 саж.—на
носный чериоземъ, загіімъ до глубины 2,20 сазк. глины, переслаива-
ющіяся съ иломъ и сландемъ. 

При такоыъ характере почвы могуть подъ тяжестью насыпи 
произойти сдвиги подъ вліяніемъ хотя бы проникающей сверху въ 
породы воды р. Чды, благодаря чему образуются мѣстиші плоскости 
скольженія. Является необходимым?, изучить подробнее характер?, 
этихъ верхних?, слоевъ, залегающих?, въ тальвегЬ; съ этой целью 
будетъ полезно залояшть въ долинѣ по направлению линіи два 
шурфа, глубиною каждый въ 2 саж. Шурфы эти -должны выяснить 
более подробно вопрос?, о присутствіи въ верхних?, слоях?, воды. 

Если бы оказалось, что эта, верхняя вода отделена от?, водонос
наго горизонта С (на глуб. 2,80 с.) слоем?, глнньт, но которому можетъ 
произойти сползаніе, то окажется, быть можетъ, впоследствии необ
ходимым?, устройство подпорных?, стЬнокъ, углубленных?, до гагаъ, 
подстилающихъ горизонтъ С . 

Р. Б е р е з о в к а (левый приток?, Чды). 

Водоносный горизонтъ С въ долине рѣчки не выступает?, ни в?, 
виде обналсеній, ни в?, виде родников?,, повидимому, горизонтъ 
этот?, пересекается речкой близъ самаго ея впаденіа въ Чду. 

Линія перееекаетъ долину значительно выше этого места и 
поэтому горизонт?. О какого-либо вреднаго вліциія на устойчивость 
полотна железной дороги оказать не можетъ. Склоны оврага въ 
мѣотѣ перѳсѣчѳнія линіей довольно крутые, но признаков* оползней 
не обнаруживаютъ. Повидимому, пмѣемъ тамъ дело с?, глинами, 
отделяющими горизонтъ G огь горизонта В . Этотъ последній гори
зонтъ, обнажаясь выше по балке, обусловливаете довольно значи
тельное количество воды въ овраге. 
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Въ обіцѳмъ никаких'!, признаковъ, которые бы указывали на 
возможность возникиовѳнія здѣсь оползней, не отмѣчено. Но въ 
виду крутизны оврага и довольно значительной высоты насыпи, 
которой будетъ пересѣчонъ оврага, слѣдуетъ изслѣдовать породы 
въднѣ оврага при помощи шурфа, глубиною 1 —2 саж., и буровой 
скважины въ днѣ шурфа до общей глубины 4—5 саж. 

Береходъ черезъ слѣдующій за Березовкой притокъ Члы на
ходится въ аналогичных'!, условіяхъ, только склоны там'ь нѣсколько 
положе. Въ этомъ оврагѣ также слѣдуетъ заложить шурфъ и въ 
днѣ его скважину. 

Перехода черезъ этотъ притокъ Члы былъ крайнимъ сѣвернымъ 
пунктомъ геологическихъ изслѣдованій вдоль проектируемой линіи. 

Косогоръ близъ ст. Н и к о л а е в с к о й . 

Кромѣ окрестностей Ставрополя былъ осмотрѣнъ большой косо
горъ, по которому спускается проектируемая линія'близъ станщы 
Николаевской. 

Часть косогора между вершиной Два Брата и станицей Нико
лаевской сложена довольно однообразной толщей темныхъ листо-
ватыхъ глинъ съ прослоями сидеритовъ. Общее паденіе породъ на 
оѣверъ подъ угл. около 45°. Глины довольно плотныя, но при вы-
вѣтриваніи довольно быстро разсыпаются на листочки. 

Присутствія родниковъ въ этой части склона не отмѣчено. Не 
обнаружено таюке иикакихъ слѣдовъ старыхъ оползней. 

Такимъ образомъ какихъ-дибо признаковъ, указывающих1!, на 
возможность оползней лодъ вліяніемъ подземныхъ водъ для этой 
части косогора я указать не могу, 

Нѣкоторыя сомнѣнія вызываете отмѣчениан выше способность 
мѣстиыхъ глинъ къ распадение на листочки; въ связи съ замѣ-
чающейся нѣкоторой неоднородностью въ составѣ глинъ, ото можете 
оказать отрицательное вліяніе на устойчивость желѣзиодорожнаго 
полотна, основаанаго на вывѣтрившихоя глннахъ; особенно, ко
нечно, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ будутъ сооружены насыпи. Свое 
вліяніе можетъ при этомъ оказать и проникновение въ вывѣтрив-
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шіяся массы иоверхностныхъ водь: дождовыхъ и проясшедпіихъ' 
отъ таянія снѣговъ. 

Въ виду этого слѣдуетъ фундаменты всѣхъ сооруженій на этой-
части линіи углублять но возможности до плотныхъ, не подвергшихся 
вывѣтриваиію, глинъ. Широкое нримѣненіе должны здѣсъ также 
получить п открытия канавы, проведеняыя съ нагорной стороны 
ліінін. 

Близъ самой станицы Николаевской, съ западной ея. стороны, 
линія пересѣкаетъ такъ называемый Державный оврагъ. Въ днѣ 
оврага обнажаются тѣ же темиыя глины съ прослоями сидеритовъ. 
Паденіѳ довольно неясное, но, поводимому, на югъ подъ угдомъ 
около 10 е . 

Выше по обоимъ склонамъ довольно мощно развиты лбесовидныя 
песчаниотыя глины. Особенно хорошо онѣ наблюдаются въ крутомъ 
оврагѣ, впадающемъ въ Державный оврагъ вблизи мѣста пересѣ-
ченія его линіей. Эти лессовидный глины сползають но упомянутымъ 
темнымъ глииамъ и образуют, въ обоихъ склонахт. Державнаго 
оврага оползни. Вода по склонамъ оврага нигдѣ не обнаружена; 
можно предположить, что при этихъ оползняхъ нѣкоторуіо роль 
играетъ дождевая вода, проникающая прямо съ поверхности въ 
цесчанистыя глины и образующая въ контакта яхъ съ темными 
глинами временные водоносные горизонты, оиособетвуюпііе сколь
жение верхннхъ глинъ по нижнимъ. 

Мѣсто это заслуживаете подробной развѣдки при помощи шур-
фов'ь. заложенных!, въ обопх'ь склонахт. (но 2—3 въ каждом*!.), 
глубиною 1 '/а—2 саж.; въ каждомъ изъ щурфовъ олѣдуѳтъ углу
бить скважину до общей глубины 5—6 саж. 

Поскольку эта работы подтвердить мои предположения о при
чин'!, слодзапія, придется, конечно, устроить съ каждой стороны 
оврага отдѣльный дренажъ въ видѣ двухъ продольных*!, (но на
правленно линіи съ каждой ея стороны) дреиажныхъ галлерей, 
лроведенныхъ на граніщѣ лоссовидныхъ и нижний, илотныхъ глинъ 
и углубленных^, нѣсколько въ эти посдѣднія. 

Иереходт» черезъ Державный оврагъ выбран!., по моему мнѣ-
нію, не совсѣмъ удачно: южный склонъ оврага состоите здѣсь изъ 
перемежающихся участковъ: 1) такихъ, гдѣ, повидимому, оползни 
произошли раиѣе и, благодаря врутизнѣ склона, сползли въ таль-
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вѳгь, оставивъ въ еклонѣ родъ пологихъ выемокъ, и 2 ) такихъ, па 
которыхъ сползшія массы, повидимому, болѣе ловаго происхожде
ния, сохранились на склонѣ, образуя болѣѳ выдающіяся части этого 
склона. Для перехода былъ выбранъ имепно участокъ склона этого 
послѣдняго типа, какъ уменьшающей, конечно, значительно количе
ство кубовъ въ насыпи. Вподнѣ вѣроятпо, что при значительной 
крутизнѣ склона эти сползшія массы, особенно подъ тяжестью на
сыпи, придутъ въ двяжепіе по кореннымъ породамъ. 

Конечно, тотъ фактъ, что зд'Ьсь на/іравлоніе скольжѳнія будетъ 
направлено по оси насыпи, сыграетъ задерживающую роль, но, во 
всякоыъ сдучаѣ, было бы безопаснѣѳ перенести линію на нѣсколыш 
саженей къ востоку, въ сторону отъ сползшихъ массъ. 



Строющаяся линія ж. д. Армавирт» - Туапсе. 
Тяг7л. 



ТАБЛ. vi 



X V I . 

Геологичеекія изелѣдованія вдоль Гербеко-ВѢ-
лецкой ж. д. въ предѣлахъ Кѣлецкой губерніи. 

I I . Лешшскій. 

(Recliorclies géologiques dans le gouvernement Kiel ce, le long du 
chemin de fer Horliy-Kielco. Par J . L e w i n s k i ) . 

Въ 1909 и 1910 годахъ я по порученію Геологическаго 
Комитета произнодилъ геологкческія изслѣдованія вдоль строю-
щейея желѣзігой дороги Гербы-К'Ьльце, въ предѣлахъ Кѣлецкой 
губериіи. Мои изслѣдоваиія обнимаютъ участокъ желѣаной до
роги отъ р. Пилицы, гдѣ у посада Конецполь желѣзная до
рога входитъ m, ирѳдѣлы Кѣлецкой губерніи, до Кѣлецъ. 

Районъ, прорѣзапиый Гербско-Кѣлѳцкой желѣзной дорогой 
въ предѣлахъ Кѣлецкой губерніи распадается на двѣ части, 
разгшціяся своимъ геологический, строеніемъ: именно, отъ бе-
реговъ р. Пилицы до Чосткова желѣзная дорога проходитъ по 
мѣловымъ отложеніямъ, часто лриврытымъ дилговіальиьши осад
ками и занимающимъ такъ иаз. «Влощоискуго мульду». У 
Чосткова путь прорѣзываетъ юрскій кряжъ и входитъ въ гра
ницы Среднѳпольской возвышенности, построенной изъ тріасо-
вых'ь и иалеозойскихъ осадковъ. 

Тектоника этихъ обоихъ районовъ совершенно разная: во 
Влощовской мульдѣ напластоваиіе горизонтально или только 
очень слабо наклонно, въ предѣлахъ же Среднепольской поз

нан. Геол. Кол., 1012 г., т. XXXI, Л!і Ш. 41 
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вышешіости диелокаціонныа ивлснія весьма интенсивный, и вы
ражаются рядомъ складокъ и сбросовъ. 

Но тектоника обѣихъ областей не отражается на ихъ тогю-
графіи. Районъ, прорѣзанный желѣзиой дорогой въ граиицахъ 
Среднепольской возвышенности, въ средиемъ не .нежить выше 
средняго уровня «Влощовской мульды», самая низкая точка 
пути —226,8 м. — лежитъяаберегахър. Лосни, аравийцы уровня 
не больше въ прѳдѣлахъ Кѣлецко-Саидомірскаго кряжа, чѣмъ на 
Влощовской равиииѣ; вслѣдствіе этого и выемки не глубже. 
Единственная рѣзко выраженная топографическая деталь, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ самая высокая точка всего района — это кряжъ, 
составленный изъ іорскихъ коралловыхъ известняковъ и про-
рѣзашшй полотномъ желѣзиой дороги къ шестнадцати метро
вой выемкѣ между деревнями Чостковъ и Выстемпы. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ кряжъ этотъ отдѣляетъ Среднепольскую возвышенность 
отъ Влощовской мѣловой мульды. 

Правда, иаправлетііе желѣзиой дороги въ нѣкоторой степени 
является причиной отсутствія спеціальиаго характера въ тоио-
графіи прорѣзанной ею части Среднепольской возвышенности, 
которая состоитъ изъ ряда параллельыыхъ кряжей, обозиачаю-
ЭДЙХЪ обнаженія болѣе твердыхъ иородъ и направленных!, съ 
З С З на В І О В . Эти кряжи понижаются къ западу, а западные 
ихъ коицы исчезаютъ подъ покровоыъ мезоаойегшхъ отдоженій. 

Гербско-Кѣлецкая жел. дорога начинается у Іѵѣлыгь ц'і. 
продольной долинѣ меяеду двумя девонскими кряжами—Чар-
новскимъ л Ыевахлѳвсвимъ, и далѣе направляется къ западу 
вдоль восточиаго подножія Чарновскаго кряжа, поворачивал кч. 
.103 только тогда, когда кряжъ понижается и исчезает!, въ до-
лииѣ Суфраганьца. Далѣе лселѣзиая дорога проходить но рай-
нннѣ, минуя съ сѣиера концы кряжей, принадлежащих!, кч, 
Кѣлецко-Сандомірской системѣ. Желіізиая дорога іюдходитъ къ 
нимъ близко, проходить у Щуковскихъ Гурокъ у иодножіл до-
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вонскаго кряжа, у Л И С И Ц Ы ВЪ малой выемкѣ надрѣзываетъ 
тріасовое продолженіе Дыминскаго кряжа, у Млыиковъ надъ 
Лосией, наконец?,, прикасается къ тріасовому же окончапію Х е н -
цинскаго крялса, который именно здѣсь исчезаѳтъ подъ поверх
ностью равнины. 

Совершенно иначе въ предѣлахъ Влощовской мульды— 
тамъ желѣзная дорога не избѣгаѳтъ кряжей, прорѣзываетъ ихъ 
поперекъ, такъ какъ юрскіе и мѣловые осадки составляют?, 
тамъ рядъ параллельныхъ возвышенностей, направленных?, съ 
<33 на І О В , желѣзиая дорога же идетъ прямо на западъ. Х а 
рактерен?, только юрскій валъ, отдѣляющій плоскій тріасовьтй 
район?, отт, плоскаго же мѣлового, и продолжающійся далеко 
на сѣверъ до Гірлседборжа. 

-Гербско-Кѣлещсая желѣзная дорога входитъ въ предѣлы 
Кѣлецкоп губерніи у Коиецполя на 58 вер. отъ Гербъ и про
ходит?, здѣсь черезъ Пилицу, которой долина лежитъ на уровнѣ 
233 ,8 м., но ст. Коиецполь, расположенная на корешюмъ бе
регу, долины, лежитъ на уровиѣ 239,5 м. Далѣе къ востоку 
уровень местности постепенно понижается, такъ что не доходя 
до дер. Желиславицѳ, на 65 вер. ручей, впадающій въ р. Звлечу. 
течет?, въ долимѣ на уровиѣ 227,9 м., следовательно на 6 м. ниже 
уровня ГІилицы. Отъ этого мѣста уровень опять медленно под
нимается, такъ какъ желѣзная дорога входитъ на мѣловуго 
гряду, которая тянется къ 10В отъ Кужелева черезъ Ляхов?, 
и Куаки. Саман возвышенная точка этой гряды —265 м. нахо
дится на 78 вер. между Кузками и Висьиевой Волей. Отсюда 
опять уровень понижается къ болотистой долинѣ, по которой 
.лѣниво текутъ ручьи на сѣверъ къ Желѣзницѣ. Дно этой до
лины, на 82 вер., лежитъ на уровпѣ 235 ,6 м. Уровень опять 
поднимается. Мы входимъ на другую мѣловую гряду, которая 
у Людыии поднимается до 285,3 м. на 89 вер. Узкая Чост-
лсовскаи долина (91 вер.) на урошіѣ 27 2,6 м. отдѣляетъ Людын-

41* 
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скую гряду отъ кряжа, составляющаго западную границу Средне-
польской возвышенности. Кряжъ этотъ поднимается до 289.7 м. 
въ западной своей части, у Чосткова, а въ восточной, у Вы-
стемповъ—до 296,3 м. на 93 вер.: это самая высокая точка 
на всомъ протяженіи желѣзной дороги. 

Къ востоку отъ этой самой возвышенной точки уровень мѣст-
посги быстро понижается; здѣсь нѣтъ ряда кряжей, постепенно 
понижающихся, но у подножія юрскаго кряжа ряастгоимітся рав
нина, возвышающаяся до 260 м. Правда, что уровень желез
ной дороги на 94 в е р , въ верстѣ отъ выемки, — 272 м., на 
95 вер. —264,3 м., но только потому, что здѣсі. она идотъ 
параллельно юрскому кряжу, по его склону. Но какъ только 
железная дорога около Скуркока отходитъ отъ кряжа,, уроиень 
быстро падаетъ, на 98Ѵ2 вер., у ст. Малогощъ до 233 м. 

Далѣе къ востоку простирается песчанистая равнина, ко
торой уровень колеблется около 230 м., а.па берегахъ Лосіш 
понижается до 226,8 м.; это самая низкая точка всего пути, 
на 103 пер. Далѣе на востокъ па орографіи отражается слегка 
продолжеиіе Дыминскаго кряжа, т. к. уровень поднимается до 
272 м. на 112 вер. Это водораядѣлъ между Лоснѳй и Боб ржой, 
которая течѳтъ па 117 вер. на уровнѣ 242 ,8 м. 

Низкій (249,8 м.) водораздѣлъ отдѣляетъ долину Бобржп 
отъ Суфраганьца (245,6 м.) на 118 вер.—и опять уровень 
повышается, составляя у ст. Кѣльде Горбско-Кѣиецкой не. д. 
на 123 вер. водораздѣлъ между Суфрагаиьцемъ и Силышч-
коіо—на ypojurli 275 ,9 м. 

Рѣка Иилица, черезъ которую у посада Кожщполь прохо
дить Гербско-Кѣлецкая желѣзная дорога на 58 itepcrl; огь 
исходной ея точки въ Гербахъ, составляете западную границу 
Кѣлецкойтуберпіи, отдѣляя ее Нетроковской губ., и вміхтѣ сътѣмъ 

' составляет! исходный пункта моихъ изслѣдовапій вдоль Гѳрбско-
Кѣлецкой желѣзпой дороги m, предѣлахч, КЬлецкоп губернии 
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Рѣка Пилица у посада Конещтоль протекаетъ по сравни
тельно узкой долиыѣ, не свыше полверсты, съ крутыми и до
вольно высокими коренными берегами, возвышающимися мет
ром» на 10 надъ плоскимъ дномъ долины занятымъ р. Пали
цею и ея старицею. 

Вся ширина долины р. Пшшцы занята наносами ея, дости
гающими значительной толщины. Они отчасти пробиты пробными 
буреніями. 

1) У самой р. Пилицы, на западномъ ея берегу, произве
дено пробное буреніе подъ устой жѳлѣзнодорожнаго моста; 
уровень 233,8 м. А ) . Пройдены: 

Мощность. 

Перегнойная почва. . . 0 .30 
Торфянистая почва. . . 1,05 
Плывунъ 9,15 

2) Н а восточномъ берегу Пилицы пробное буреніе,. зало

женное на томъ лее уровнѣ, прошло: 

Мощность. 

Перегнойная почва. . . 0 ,45 
Сѣрый, в. мелкій глини

стый песокъ . . . 0,45 
Плывунъ 10,30 

3) Къ востоку надъ долиной р. Пилицы возгзышается вы
соки! коренной берегъ ея, покрытый желто-бурымл. мергелемъ 
съ немногочисленными и мелкими валунами. 

4) У ст. Конецполь, па 58.Va вѳр. , діа уровнѣ 239 ,4 м., 
въ мелкихъ резервахъ и въ фундамеитахъ станціонныхъ зданій, 
обнажается, подъ тонкимъ слоемъ желтобураго валуннаго мер
геля, мѣловой рухлякъ. 

1 ) Всѣ нзмѣреиія производятся мною въ метрахъ. Уровень надъ Вадтій-
сшшъ моромъ обозначоііъ по желѣзнодорожной иивеллировкѣ. 
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Далѣе къ востоку отъ ст. Коиецполь общііі уровень мѣст-
иости постепенно понижается къ востоку. 

Валунные мергеля исчезаютъ съ поверхности, покрытые 
громадными массами дюпныхъ образование. Полоса діонъ тянется 
съ сѣвора на югъ, параллельно долнпѣ р. Пилицы, занимая 

, пространство шириною верста въ 1 0 — 1 5 . Полоса эта, за 
исключешемъ немиогочислепныхъ торфяиистыхъ долинокъ рѣчекъ 
и замкнутыхъ болотистыхъ котлогшнъ, покрыта массами дюп
ныхъ песковъ, отчасти фиксированныхъ лѣспою растительностью, 
отчасти же превратившихся въ летучіе пески, засыпающіе псе 
новыя пространства. Пески, фиксированные пока растительностью, 
составляю™ коыплексъ неправильно разбросашіыхъ холмонъ, 
вытянутыхъ, главнымъ образомъ. параллельно общему направленно 
полосы дюнъ, т.-е. съ сѣвера на югъ, нерѣдко неправильно 
изогнутыхъ. Холмы эти достигают'!» иногда до 8 — L 0 м. вы
шины; внѣшнія ихъ очертанія не иредставляіотъ правильности, 
выражающейся въ большей пологости гюдвѣтроннаго ската. 
Оба стока болѣе или менѣе симметричны; это обстоятельство 
обще поледвшшвымъ дюнамъ Царства Полъскаго и сосѣднихъ 
частей Германіи и очевидно является іюслѣдсткіемъ ііозднѣй-
шей переработки западными вѣтраыи дюнъ, построенных'], иными 
нѣтрами. вероятно восточными пли сішеро-иосточпымп. 

Среди дюнной полосы въ долинкахъ заложены буренія подъ 
устои мелкихъ мостовъ. 

5) Буреиія под'), устои моста надъ сухой долинкой между 
дюнными холмами на 59 вер. Уровень 234 ,2 м. Въ двухъ 
буреиіяхъ—до глубины 8,6 м. нъ одномъ и 8,5 м. въ другомъ — 
пройдены исключительно бѣлые и желтые кварцевые пески 
средняго зерна, очевидно эодоваго гіроисхожд<мші. 

Къ югу отъ желѣзиой дорога, по направленно къ нос. 
Сецеыину покровъ дюниыхъ песковъ значительно утончается. 



— 605 — 

Мѣстами въ мелких'], уже ямахъ обнажаются болѣе древш'я по
роды, именно валунный мергель. 

6) Такъ у дер. Бржозова, на дорогѣ изъ Конецполя въ 
Сецеминъ при малом?, гшрпичномъ заводѣ, въ ямахъ до 2 и. 
глубиною, обнажеиъ сѣрый песчанистый мергель съ валунами 
изъ кристаллических?, породъ. 

7) Н а 60 вер., въ маленькой долинкѣ среди дюиныхъ 
холмовъ, заложены два бурѳнія подъ устои моста, на уровнѣ 
232 ,4 м. Они прошли: 

Мощность, 
I И 

Торфъ 0,45 0,45 
Мелкозернистый песокъ . 3,20 3,20 
Крупный песокъ . . . 1,85 1,95 

8) Буреиія подъ устой моста на 61 вер. Уровень 233 м. 

Мощность. 
I И 

Торфъ 0,60 0,60 
Песокъ съ торфяной пылью, 3,20 2.45 
Мелкій сѣрый песокъ . . 0 ,30 1,95 
Мѣловой рухлякъ . . . 1,25 1,90 

9) Н а 62 вер. залолсены два буренія подъ устои моста. 
Уровень 233 ,5 м. Оба буренія пробили до глубины 8,55 м. 
только рядъ кварцевыхъ песковъ. 

Н а 65 вер. полотно желѣзной дороги выходить изъ лѣса 
ші широкую равнину, тянущуюся на протялсеніи около четы
рех?, верен, до дер. Желиславице. Долина эта болотистая, 
прорезанная несколькими ручейками, покрытая торфомъ, отчасти 
кочковатая. 

10) Н а 65 J /2 вер. залолсены два пробный буренія подъ 
устои моста. Уровень 230,9 м. 
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Мощность. 
I 11 

Торфъ 0,15 0,15 

Ортштейнъ . . . . . 1,65 1,60 
Песокъ средняго зерна . 3,25 3,20 
Плывунъ 1.25 — 

11) Н а 66 вер. заложены два пробныя буреиія яодъ устои 

моста. Уровень 227,9 м. 
Мощность. 
I II 

Торфъ . 0,90 0 ,30 
Песокъ съторфяной пылью. 0.90 0 ,90 
Крупнозернистый песокъ . 3,05 3,05 
Сѣрый песокъ средняго . 

зерна 1,85 1,85 
Плывунъ. . • . . . . 1,20 2,45 

12) Н а 667а вер. заложены два пробныя буренія подъ 
устои моста. Уровень 229 м. 

Мощность. 
I И 

Торфянистая почва. . . 0 ,10 0,15 
Песокъ 0,25 — 

Песокъ съ торфяной пылью. .1,55 1,45 
Крупный песокъ . . . — 1.85 
Илывуш, 6,40 3,65 

13) Н а 68 вер. заложены два пробныя бурепія подъ устой 
моста. Уровень 232 ,2 м,. 

Мощность. 
I II 

Торфъ. 2,45 1,86 
Крупный песокъ . . . 3,05 4,55 
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У самой дер. Желиславице кончается болотистая низмен
ность; деревня расположена на равпинѣ, покрытой супесчанистоя 
почвой. 

14) У дер. Желиславице, на 69 вер., въ мелкихъ резер-
вахъ на уровнѣ 234 ,3 м. обнажается: 

бѣлый мѣловой рухлякъ. 

Далѣе къ востоку къ Вымыслову, на протяясеніи свыше полу
торы версты, равнина покрыта почвою «боровиной»—иродук-
томъ вывѣтриванія мѣлоныхъ рухляковъ. 

Уровень мѣстносги мало-по-малу возвышается и на 71 вер. 
входитъ опять въ мощно развитую полосу дюнъ, вытянутыхъ, 
главнымъ образомъ, съ сѣверо-запада на юго-востокъ, отчасти 
иринимающихъ чисто западно-восточное направленіе. Дюны эти 
у самой дер. Вымыслова достигаготъ уровня 250 м., возвы
шаясь надъ расположенными между ними долинками до 12 м. 

15) На 71 вер., въ долинкѣ между двумя дюнными хол
мами, залолсены два пробиыя буренія подъ устои моста. У р о 
вень 2 30,5 м. 

Мощность. 
I И 

Торфъ 0,60 0,60 
Песокъ . . . . . . 6,50 6,50 

16) У дер. Вымысловъ, въ долинкѣ у восточиаго подно
жия дюнной гряды, на 73 вер., залолсены два пробныя буренія 
иодъ устои моста. Уровень 241,3 м. 

Мощность. 
I II 

Торфъ 1,85 1,95 
Мѣловой рухлякъ . . . 3,65 4,25 

17) Въ самой деревнѣ Вымысловъ въ многочисленныхъ 

мелкихъ колодцахъ, подъ тонкимъ слоемъ песку, обнаружен'!, 

мѣловой рухлякъ. 



За дер. Вымысловъ, вдоль дер. Чарнца и Кузки, полотно 
железной дороги проходить по равнинѣ, покрытой песками, 
на которой тамъ и сямъ возвышаются дюнные холмы. Изъ 
нихъ одннъ проходить параллельно къ полотну желѣзиой до
рога, въ полуверст/!; отъ него, къ сиверу на протялгеніи свыше 
трехъ верстъ. Восточпый конецъ этого холма загибается къ югу 
у дер. Кузки и тутъ прорѣзанъ полотиомъ желѣзной дороги, 
выемкой, до 3 м. глубиною. 

18) У западиаго подиожія этой дюны заложены два проо-
ньтя бурепія подъ устои моста, пробившія до глубины 8,65 м. 
исключительно серію песковъ. Уровень 245 ,8 м. 

Далѣе къ востоку отъ Кузекъ дюны прерываются па не
которое время, местность покрыта «боровипою» почвою, про
исходящею изъ вывѣтриванія мѣловыхъ рухляковъ. Отъ лед-
никоваго покрова остались слѣды лишь въ видѣ малыхъ и 
рѣдкихъ валуновъ, находящихся въ почвѣ, въ составъ которой 
вошли очевидно и весьма мало мощиыя здѣсь ледниковый 
отложенія. 

Уровень мѣстпости медленно повышается, достигая на 
77 вер. 258 м. Н а 78 вер., иапротивъ дер. Висьпева Воля, 
мѣстность достигаетъ уровня 265 м.; это кульминаціониыіі: 
пуыктъ гряды, направленной съ сѣверо-запада на юго-востокъ; 
на востокъ отъ этого пункта ыѣстпость быстро падает'ь, дости
гая на 79 вер. иередъ ст. Влощова только 250,3 м. и опу
скаясь до 247,7 м. въ долинкѣ несколько далѣо къ востоку. 

Гряду эту яселѣзная дорога іірорѣзываетъ двумя выемками. 
19) Н а 77 Ѵг вер. начинается крупная выемка, длиною въ 

300 саж., глубиною до 7 м., прорезывающая вершину гряды. 
Въ выѳмкѣ этой обнаружены, подъ топкимъ слоемъ бурой гли
нистой почвы, меловые рухляки, содержащее весьма многочи
сленную фауну, но довольно бѣдпую въ видовомъ отношеніи. 
Главную роль къ этой фауыѣ играютт, цефалоподы, изъ кото-
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рыхъ баісулиты отличаются числомъ индивидовъ и громадными 
разяѣрами. Въ громадном* количестаѣ и въ весьма крупных* 
размѣрахъ выступаютъ, равнымъ образомъ, ананхиты. 

Мѣловые рухляки правильно напластованы и лежать совер
шенно горизонтально. 

В'ь выемкѣ этой я иаглелъ слѣдующія формы: 

Belcmniiella mucronata Sc h l o t h . 
Pachjdis&is Neubergims v. H a u e r . 
ScapMtes tridms K n e r . 
Baculites Fcmjasii St. F o n d . 
Nautilus patens К ne г. 
РкшШотагш äff, striato-дгапиШа 'Gi 
Car dkim fmcstratwm К пег . 
Phohäomya decussata A g. 
Änanchytes (Echinocorys) ovata L i n k . 
Lima, Sp . 

20) За мѣловой грядой у дер. Висьнева Волн проходить 
сухая долипка, въ которой подъ устои моста, на уровнѣ 24.7,7 м., 
залолсены два пробныя буреиія: 

Мощность 
I II 

Песокъ 1,20 1,20 
Гравій съ пескомъ. . . 0,60 — 

Желтый песокъ — 1,95 
Желтая глина . . . . 2,15 2,15 

21 ) Непосредственно за долинкой начинаются дюнные холмы, 
позоыптющіѳоя у самой ст. Влощова (80 вер.) до 255,8 м,; 
тутъ они лрорѣзины выемкой до 5 м. глубины, въ которой 
обнажены тонкослоистые желтоватые дюнные пески. 

Къ сѣверу отъ полотна желѣзной дороги дюны нсчѳзаютъ 
и до пос. Влощовы и дер..Коровискъ распространены мѣловыо 
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рухляки, покрытые таиъ и еямъ разороеаниыми дюнными 

холмами. 

Сейчасъ за ст. Влощова полотно лселѣзиой дороги прорѣ-
зываетъ еще одинъ дюнный холмъ, а нотомъ уровень мѣстности 
быстро падаетъ, переходя въ широкую низменность, въ самыхъ 
низкихъ частяхъ достигающую только у])овня 234,3 м. 

22) Иѣсколько къ востоку отъ ст. Влощова, въ долиикѣ 
меясду дюнными буграми, залолсены, на уровнѣ 247,9 м., два 
пробныя буренія, пробившія: 

Мощность 
I II 

Иесокъ 1,80 1,40 
Мѣловой рухлякъ . . . .1,95 2,15 

Н а 82 вер. дюнный покровъ исчезаетъ и самая низкая 
часть, долины занята кочковатымъ болотомъ. 

23) Н а 82 ве])., на уровнѣ 234,3 м., пробныя буренія 
обнаружили: 

Мощность 
I II 

Торфъ 2,30 2,45 
Торфянистый иесокъ . . 1,95 1,95 
Песокъ 2,4 5 2,15 

24) Въ той лее долиикѣ, на 83 вер., па уровиѣ 234 ,4 м., 

залолсены пробныя бурепія, иробившія: 

Мощность 
1 II 

Торфъ. . . . . . . 1,20 0,60 
Торфянистый песокъ . . 0 ,20 0.25 
Песокъ средняго зерна . 1,5,0 — 
Весьма мелкій сѣрый пе

сокъ . . . . . 6,10 8,25 
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Далѣо къ востоку мѣстность, повышающаяся до 249 ,4 м., 
на 86 вер., покрыта все еще дюнными песками и только не 
доходя до дер. Людыня, на 87 вер., на ур. 263 ,7 м. пески 
нсчезаютъ и мѣстностъ покрыта известково-яерегнойной поч
вой («боровииой»), составляющей продукта разложенія мѣло-
вых'ь мергелей. Въ почвѣ этой попадаются рѣдкіе п весьма ма
лые валуичики, доказывающіе существованіе примѣси леднико-
выхъ отложеній къ продуктамъ вьівѣтриванія мѣлового рухляка. 

25) Тутъ же въ мелкихъ (до 1 м.) рѳзервахъ у полотна 
желѣзной дороги обнажается бѣлый мѣдовон рухлякъ. 

26) Въ полуверстѣ отъ выхода мѣлового рухляка, на уровнѣ 
263,5 м., въ малой сухой долинкѣ, заложены пробныя буренія, 
обнаруживіпія: 

Далѣе къ востоку уровень мѣстиости постоянно повышается, 
достигая 272 ,8 м. на 88 вер. 

27) Н а 89 вер. мѣловыѳ-холмы .достигаіотъ самаго высо-
каго уровня, возвышаясь до 285 ,4 м. Вершина этой гряды 
прорѣзана выемкой до 400 м. длины, глубиной до 4 м. Въ 
выемкѣ этой обнажена желтоватая мергелистая порода, въ 
верхиихъ слояхъ сшіькѣе мергелистая, въ нижмихъ горизон
тах'!» нѣсколько сѣроватая и ' болѣе плотная. ІІаденіе очень 
слабое, до 5° па 3103. Въ породѣ этой найдены мною лишь 
Micmster sp. и It/oceramus cripsii Man t. 

Далѣе къ востоку уровень местности понижается, а на 
В О С Т О Ч Н О М У склонѣ мѣловоі гряды появляются: 

28) Мощныя дюнныя образоваиія въ видѣ грядъ, иапра-
вленныхъ съ сѣвера на югъ, прорѣзанныя небольшой выемкой, 
въ которой отлично видна дюнная структура холмовъ. 

М о щ и о с т ь. 

Песокъ 
Гравій 

I и 
3,90 4,50 
0,4 5 0,95 
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Ближе къ дер. Чостковъ, на болѣе иизкомъ уроішѣ, дюны 

исчезаютъ и самая дер. Чостковъ (91 вер.) расположена на 

диѣ долины, на уровпѣ 272 ,6 м., но которой течетъ неболь

шая рѣчка и дно которой занято торфянистыми и песчанистыми 

образованіями. 

29) На рѣчкѣ залолсены пробный буренія подъ устои моста, 

пробившая: 
М о щ н о с т ь . 
1 II 

Торфъ 1.3Г) 1,35 
Сѣрый песокъ съ гравіемъ. 0 ,90 0,90 
Гравій 1,20 ' 1 , 2 0 
Сѣрая глина . . . . 2 ,00 2,00 

Къ востоку отъ деревни Чостковъ местность опять повы
шается и долина ограничена съ востока широкою, до 1 вер., 
грядою, направленною съ сѣвера на югъ. Гряда эта возвы
шается до 289,7 и. па 92 вер., въ 200 сале, далее проре
зана вдоль плоскимъ углубленіемъ, за которым?, достигает?, 
уровня 289,7 м.; вся гряда, довольно круто спускающаяся в?, 
Чостковекую долину, прорѣзана: 

30) Выемкой почти въ версту длиной; выемка эта дости
гает?, 5 м. глубины въ первой части возвышенности, въ 
плоском?, углубленіи имеет?, всего 1 — 1'/а м. глубины, но 
второй лее части возвышенности доходит?, до 7 і і . глубины. 
Въ выемке этой обнажены отлолеенія, принадлежащей къ верх
ними ярусами, юры и къ нижним?, горизонтам?, нольскаго мѣла; 
отложенія эти обнарулепваютъ падепіе па юго-западъ до 15°; 
вслѣдствіе этого въ пыемкЛі по направленно съ востока па 
запад?, обналсены все болѣе молодыя ио])оді.г и поэтому опи
сание обнаженной профили мы начнем?, съ восточпаго. конца 
выемки: 
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1) Выемка начинается бурыми песками, выполняющими 
начальную ея часть, на протяжении 100 м. приблизительно. 
Пески эти не обнаруживаютъ явственной слоистости и паде
т е ихъ не опрѳдѣлено. Они внезапно оканчиваются, примыкая 
вертикальной лииіей непосредственно къ явственно слоистому 
известняку, съ падеиіемъ до 15° па 103. Пески эти напомн-
наютъ нѣкоторыя видоизмѣненія рыхлыхъ сеномаискяхъ песча
ников*, границу лее ихъ съ юрскимъ известиякомъ составляет* 
вѣроятно сбрось. 

2) Къ бурымъ пескам* непосредственно примыкает* мощ
ная толща темно-сѣраго мергелистаго известняка, без* окаме-
іг1>."іостей. Слѣдуетъ 

3) 10 м, бѣлаго плотнаго известняка, переслаиваюгцагося съ 
сѣрымъ мергелистым* известиякомъ, Окаменѣлостей не найдено. 

4) (і M . бѣлаго плотнаго известняка. 
5) 45 м. устричнаго ракушника, состоящаго почти сплошь 

изъ Ostrea pulUgera. 
Найдены слѣдующія окамеиѣлости: 

Ostrea pulUgera G f. 
Terebratula subseîla Leym 
MgtUus pectinatus Sow 
Lima cf. tumida Roem. 

0) 15 M . бѣлаго плотиаго ракушника, без* Ostrea риШ-
gera, но съ громадньімъ количеством* Еходуга Brmtrniam. 

Найдены слѣдугощія окаменѣлости: 

Dysaster granulosus Mnstr . 
Pholadomya .multicostata A g . 
Exogyra Bruntrutana E t . 

7) 100 M . плотнаго сѣраго известняка, нѣсколько мерге
листаго, очень плотнаго; окамеиѣлостей не найдено. 
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8) 10 м. бѣлаго плотиаго известняка съ прослойками сѣрой 

глины. 

9) 35 м. бѣлаго плотиаго известняка. 
10) 25 м. бѣлаго плотиаго тонкослоистаго известняка гъ 

прослойками сѣрой глины. 
11) Тутъ глубина выемки уменьшается, такъ что изъ-подъ 

почвы видна только буро-черная песчанистая глина. 
12) 'Мощная (до 80 м.) толща бѣлыхъ рыхлыхъ песча-

никовъ. 
13) До конца выемки желтовато-кирпичнаго цвѣта рыхлые 

песчаники (ішдпмая мощность выше .100 м.). 

Гряда, нрорѣзапиая вышеописанной выемкой отдѣлепа узкой 
долиной отъ слѣдующей на восток,']', узкой гряды, возвышаю
щейся на 93 вер. до 296,3 м. и составляющей самую высокую 
точку вдоль всей линіи Гербско-Кѣлецкой желѣзной дороги. 
Возвышенность эта съ крутыми обоими склонами составляет, 
часть гряды, тянущейся отъ Красоцина по направленію къ 
Малогощу. 

31) Возвышенность эта прорѣзана выемкой до 400 м. 
длиной, достигающей 16,1 м, глубины, въ которой обнажены, 
начиная съ восточнаго конца выемки, у дер. Выстемпы, слѣ-
дующія отложенія: 

1) Бѣлый, мелкопилистый стираюіційся изпеітннкъ, пере
полненный замѣщешшмн кальцитомъ иерииеями и кораллами. 
Известнякъ въ нияснихъ своихъ частяхъ разбить па слои въ 
6 0 — 9 0 см. толщины, въ верхнихъ лее его частяхъ толщина 
слоевъ увеличивается, достигая 2 ,5—3,5 м. Надепів до 15°. 
Видимая мощность 5 0 — 6 0 м. 

Въ известпякѣ этомъ найдены: 

Jmsiraea sp. 
JPseitdochar.tetes polyponis Qu . 
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Ostrea cf. pulliqera Gf. 
Ostrea Bocmeri Qu . 
Finna sp. 
Lucilla sp. 
Ncrinea cf. Manclelslohi d 'Orb. 

2) Выше появляется сѣрый, очень твердый плотный изве
стняку безъ окаменѣлостей, иапоыипаюгцій литографическій 
известняку. 

Гряда эта крутымъ склономъ понижается въ равнину, на. 
которой расположены дер. Выстемпы и Скурковъ. 

32) У подножія холма проходитъ долинка, черезъ кото
рую желѣзная дорога проходитъ по высокой насыпи и въ ко
торой на уровиѣ 269,5 м. заложены два пробныя буреиія, про-
бивтія: 

М О Щ Н О С Т Ь . 

I I I 

Торфъ 0,20 0,15 
Песокъ съ торфянистою 

пылью. . . . . . . — 1,20 
Плывунъ 2,50 0,60 
Глинистый песокъ . . . 1,95 2,45 
Сѣрая глина съ кусками 

известняка . . . . 3,25 — 
Пзвестпякъ — 4,25 

33) Въ полуверстѣ отъ этой долины, на иереѣздѣ, науровиѣ 

265,25 м., обнаруженъ известняку, покрытый 0,5 до 1 м. 

носку. 

К У западу отъ желѣзиой дороги тянется ряду высокихъ, 

до 25 м., холмовъ, состоящихъ изъ юрскаго известняка. 

34) Сейчасъ за иереѣздомт, начинается длинная, до і Ѵ а вер., 
но мелкая выемка, иигдѣ не превышающая 2 м. 

На». Геол. Ком., 1U12 г., т. XXXI, № 10. 42 
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Въ выемісѣ этой, на всѳмъ ея протяженіи, подъ тонким*, 

в ъ і о — 2 0 см. слоемъ лселто-бурой жирной глины, несоннѣнно 

составляющей продукта вывѣтриванія известняка, залегает* 

плотный, бѣлый, иногда кристаллическій, известняк*, со сла

бым*, до 5° падепіемъ къ западу. 

Уровень мѣстности постепенно понижается, достигая 272 м. 

на 94 вер., 2 6 4 м. на 95 вер., и понижаясь до 253 м. па 

96 вер. 
В * бѣломъ известнякѣ найдены: 

Lima rudh S o w . = rotundata B u v. 
BhyuchoneHu corallina L e y in. 

35) He доходя до 96 вер., на уровнѣ 254 ,5 м., зало

жены два пробныя буренія, пробившая: 

• Далѣе къ востоку, нослѣ того, какъ дорога из* дер. Окур
ков* въ нос. Малогощ* прорѣзала полотно лселѣзіюй дороги, 
в* мелких* водоотводных* канавах* обнаружены темнобурыя 
жирныя глины, съ мелкими кусочками юрскаго известняка. 

Въ іѴя вер. отъ вышеупомянутаго переѣзда лселѣзпая до
рога входит* въ широкую долину, покрытую лѣсомъ и заня
тую торфянистым* болотом*. Мѣстность понижается до 
247,7 м. на 97 вер., до 238 м. на 98 вер. 

36) Н а 98Ѵ 2 вер- протекает* ручей, на берегах* котораго, 
на уровнѣ 233 м., залолсены пробныя буренія, пробивгаія: 

Мощность. 
1 II 

Почва. . . . . . . 0 ,30 0 ,25 
Песокъ 0 ,60 0 ,75 

Песчанистая глина. . . 0 ,90 1,00 
Сѣрый и желтый, весьма 

мелкій глинистый песокъ 1,25 1,25 

Сѣрая глина 4,85 4,85 



Мощность. 
Т II 

Торфянистая почпа. . . 6.30 0,30 
Глинистый песокъ . . . 0,90 0,60 
Иесокъ 2,00 0,75 
Песокъ съ гравіемъ . . 3,05 3,80 

Мѣстиость нѣсколько повышается, и желѣзная дорога вхо
дить выемкой нъ тонко-слоистые желтые пески и доходить въ 
пихт, до ст. Малогощъ, на ур. 232 м., на 99 вер. 

За ст. Малогощъ лселѣзная дорога проходитъ но почти 
совершенно плоской мѣстпости, покрытой сплошь псскомъ, до 
самаго берега р. Лосни на 103 вер. Н а всей этой раинииі. 
какихъ бы то ни было болѣе значительных* высмокъ нѣтъ. 

3 7) Въ очень иелколъ углублепіи на 102 пер., на ур. 
230 ,6 м., залолсены 3 пробныя буренія, обнарулсившія: 

Мощность. 
1 I I III 

Ио'ша 0,30 0,25 0,30 
Песокъ 0,60 0,55 0,60 
Глинистый, весьма мелкій 

песокъ 0,30 0,30 — 
Грішій _ _ о , 9 0 
Песокъ 1,35 1,90 0,60 
Крупный песокъ . . . 4,60 2,75 — 
Сѣрая глина — — 2,15 

38) Только на 103 вер., при уровнѣ 226,6 м., въ тор
фянистой долипѣ, залолсены два пробныя бурепія, обнару
жившая: 

Мощность. 
Т II 

Торфъ . . . . . . 0 ,90 0,90 
Глинистый песокъ . . . 1,25 1,25 

42* 



Мощность, 
1 II 

Песокъ съ гравіемъ . . 1,85 1,25 
Плывунъ 4,55 5,20 

39) Н а западном?, берегу р. Лосни, на 103 вер., зало

жено пробное буреиіе, на уровнѣ 226,8 м. пробившее: 

Мощность. 

Почва 0,15 
Железистый песокъ . 0,50 

Сѣрый плъ . . . 0 ,75 
Плывунъ . . . . 5,30 

40) Н а восточною» берегу той же рѣчки залолсены два 

пробный бурепія, пробивная: 
, Мощность. 

I II 

Песокъ 0,70 0,70 
Торфъ и куски дерева . 1,05 0 ,60 
Песокъ съ торфянистою 

пылью — 0,00 
Плывунъ 1.25 1,25 
Гравій съ пескомъ. . . 0 ,80 0,50 

4 1) Непосредственно за мостомъ на р. Лосин жолѣзпая 
дорога врѣзываетсл неглубокой выемкой въ восточный снлош» 
холма, возвыіпающагося иадъ долиной р. Лосіш. Холм?, атотъ 
составляете нанболѣе выдвинутый на сѣворо-западъ конец?, 
гряды, въ составъ которой входитъ гора Мѣдзяика, горы, ноз-
вышающіяся надъ д. Заіопчковомъ, а которой еѣвориі>о про-
должепіе могут?, составлять юрскіе выходы у Гиѣздискъ. 

Въ выемкѣ яіелѣзиой дороги обнажены поставленные почти 
вертикально слои темиосѣраго плотиаго раковшгааго известняка, 
въ котором?, окамеиѣлостей юіѣ найти не удалось. 
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Далѣе къ востоку желѣзная дорога отходит* на востокт. 
отъ гряды холмовъ и прорѣзываегь плоскую местность, по
крытую песками, постепенно повышающуюся къ востоку: на 
104 вер. уровень 233,7 м., на 105 вер. — 243 ,7 м., а на 
106 вер. мѣстность достигает* 253 м. 

42) Н а 106 вер., на ур. 240,7 м., въ долинкѣ заложены 
два пробныя буренія, пробившія: 

43) Въ ста саженях* отъ предыдущей долинки, на ур. 
254.7 и., залолсены два пробныя буреиія, пробавшія: 

Мощность. 
1 II 

Торфъ 0,75 0,60 

Песокъ, крупный съ тор-
фомъ 0 ,45 0,30 

Твердая сѣрая песчанистая 
глина . . . . . . 0 ,90 0,90 

Крупнозернистый песокъ . 0,60 — 
Мелкій песокъ . . . . 0 , 7 5 0 , 2 0 
Извесшякъ 0,08 — 

44.) Н а 107 вер. у начала выемки заложено пробное бу-

реніе, пробившее: 
Мощность. 

Песокъ . . . . . 0 ,70 
Плывунъ . . . . 2 ,20 
Гравій съ пескомъ . 1,10 
Мелкій песокъ. . . 3,35 

Мощность. 
I I I 

Торфянистая почва. . . 0 ,45 0,75 
Плывупъ , — 5,80 
Красная глина . . . . 0 ,60 — 
Сѣрая глина 2,60 0 ; 6 0 
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45) Наконецъ, за 107 вер., на уровнѣ 261,9 м., жмѣанаа 
дорога входигь въ выемку свыше 250 м. длиной и дости
гающую въ самомъ глубокомъ 'мѣстѣ 2,6 м.- глубины. Въ 
выемкѣ этой, считая съ востока, обнажены слѣдующіе слои: 

1) Съ востока обнажено около 100 м. очень тонко-слои-
стаго, почти сланцеватаго, сѣро-желтоватаго мергелистаго из
вестняка, съ тонкими; 2 — 3 см. прослойками очень твердого 
сѣраго известняка. Поверхность слоѳвъ мергелистаго известняка 
обыкновенно волнисто выгнута, какъ у «Wellenkalk». Изъ 
.окаменѣлостей я нашелъ въ мергелиетомъ известнякѣ только 
Lima striata GL 

Общее падевіе 10° W. Вышеописанные слои внезапно пре
рываются, прилегая съ сбросу, направленному съ С З на JOB, 
а концы слоевъ, прилегающіе къ сбросу, выгнуты внизъ. 

2) За сбросомъ обнаружѳнъ сѣрый, кристаллически иа-
вестнякъ, заключающей въ верхней части окаменѣлостн, именно 
Pecten discites B r o n g n . и ТегеЬгаЫа vulgaris Sehl о th. У 
самаго сброса паденіе, какъ у предыдущаго отложеиія,—10° W , 
но по мѣрѣ отдаленія отъ сброса паденіе все увеличивается. 

Видимая мощность этого известняка до 25 м. 
3) Надъ нимъ залегаетъ 10 м. совершенно подобпаго 

известняка, но съ многочислепными прослойками бѣлой глины. 

4) Выше залегаетъ около 20 м. тонкослоистаго известняка, 
покрытаго 

5) Равушникомъ, мощностью до 5 м., состоящими, сплошь 
изъ малыхъ экземпляров'!. Tereàratuh vulgaris S c h l o t h . и 
Lima striata G f. 

6) Слой этотъ прикрыть ракушпикомъ, соетоящимъ тоже 
сплошь шъ Terebratuïa vulgaris, но не въ цѣльиыхъ экзѳмп-
лярахъ, а разбитыхъ на мелкіе кусочки. 

Далѣе желѣзная дорога проходить къ востоку по слегка 
волнистой мѣстности. 
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46) Н а 108 вер., на уровнѣ 255,6 м., пробныя буренія, 
одно въ 5,5 м., другое въ 3,4 м., пробили только сло
истые кварцевые пески. 

47) Далѣе, на 109 вер., жолѣзная дорога проходитъ по 
небольшой выемкѣ, глубиною до 1,5 м., въ которой обиаженъ 
тонкослоистый, темпосѣрый известпякъ. 

48) Въ 200 саж. къ востоку другая выемка, тоже незпа-
чительныхъ размѣровъ, въ которой обнажены красныя кейпе-
ровыя глины. 

Далѣе къ востоку желѣзная дорога проходитъ на уроннѣ 
песчанистой мѣстиости, безъ сколько-нибудь значительных! вые-
мокъ. 

49) Только на П О вер., на ур. 260 м., въ долинкѣ зало-
жены два пробныя буренія, пробившія: 

Н а 112 вер., у разъѣзда Некоіповъ, на уровнѣ 272 м., 
произведены нѣсколыю бблыпія работы при приготовленіи 
стаиціонной площадки, именно но обѣимъ стороиалъ стапціон-
ныхъ путей произведены глубокія, до 2,5 м., канавы, обпа-
жившія корениыя породы. Въ обѣихъ канавахъ профили обна
ружены сове])іиенно разныя. 

50) Во рву, ограничивающему стаиціоішую плошадку съ 

юга, обнажены,. начиная съ запада: 
1) Красныя жирныя глины, обиаруживающія паденіе до 

Мощность, 
I II 

Почва. 0 ,30 0 ,30 
Песокъ 0 ,30 0 ,60 
Мелкій глинистый песокъ. 0 ,90 — 
Гравій . . . . . . 0 ,60 0 ,90 
Плывунъ. . . . . . . 2 ,45 1,50 
Сѣрая глина 0 ,30 — . 

1 0 э на І О В . 
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2) Глины эти покрыты сѣрыми глинами, выступающими 
на протяжении около -50 м. 

3) Сѣрыя глины смѣияются опять красными, но показы
вающими паденіе около 10° на С З . 

61) П о другую сторону станціоиной площадки паслоеніе 
совершенно иное, именно: 

1 ) Начиная съ западнаго конца выемки выступаетъ на 
протяжении около 200 м. красная глина, съ падоиіемъ около 
10° па І О В . 

2) Н а пей залегаетъ около 10 м. желтовато-сѣрой глины, 
прикрытой въ свою очередь. 

3) Такой же толщей желтовато-сѣраго топкосдаицеваго мор-
гелистаго известняка. 

4) Надь известиякомъ залегаетъ 5 —6 м. сѣраго, плотішго, 
слоистаго, отчасти кристаллическаго известняка. 

5) Выше появляется желтый, плотный, очень мелко пы-
листый слоистый известнякъ, напоминающііі лштографическій 
камень. 

Далѣе, вслѣдствіе уменыпенія глубины рва, на протяженіи 
20 — 30 м., не обнажены коренныя породы и только въ 20 — 
25 м. отъ известняка появляются: 

6) Опять желтовато-сѣрыя глины, вполнѣ схожая сл. обна
женными въ ЗѴ» 2 описываемой профили. 

52) Саженяхъ въ 200 къ востоку отъ конца вышоонисан-
ныхъ обпажепій въ ямѣ обнаружены красный глины, анало
гичный съ № 1 предыдущей профили. 

Далѣо къ востоку желѣзпая до[юга проходить по уровню 
чмѣстности и только по восточную сторону шоссе изъ ВДш.цъ 

въ Лопушио находится 

53) Выемка, до 2 м. глубины,m, которой обнажены исклю
чительно желтые слоистые пески. 
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54) Н а западъ отъ дер. Щуковске Гурки, на 114 вер. 
желѣзная дорога проходитъ по выомкѣ, длиной до 100 саж., 
въ которой обнажены, начиная съ запада: 

1) Бѣлый крупнозернистый песчаникъ, котораго слѣды по
падаются также въ пескахъ далѣе къ западу. 

2) Подъ песчаникомъ залегаютъ малиново-красиыя жирныя 
глины, покрывающія въ свою очередь: 

3) Сѣро-зѳлеиоватыя жирныя глины. 
Всѣ вышеупомянутые слои показываюсь слабое паденіе 

на І О В . 
Далѣе къ востоку желѣзпая дорога проходитъ почти по 

уровню мѣстности, у подножія холмовъ, проходящихъ въ 100 — 
200 м. къ югу отъ полотна желѣзпой дороги и возвышаю
щихся крутымъ склоиомъ до 30 м. надъ песчанистой рав
ниной. Холмы эти состоять изъ весьма твердаго темносѣраго 
известняка, съ очень сильнымъ падеяіемъ къ югу. 

55) За дер. Щуковске Гурки, на берегахъ р. Бобржи, па 
ур. 242 ,8 м., заложены пробныя буренія, пробившія: 

Мощность. 
I II III IV 

Торфъ . . . . 1,65 1,05 0 ,90 0 ,90 
Крупный песокъ . — 1,65 0,90 0 ,90 
Гравій съ пескоыъ. — 0,90 — — 
Плывунъ. . . . 9,60 8,55 0 ,90 2,15 
Гравій . . . . — —- — 1,50 
Плывунъ. . . . — — — 2,15 

Далѣе къ востоку желѣзная дорога проходитъ по уровню 

песчанистой мѣстности и только на 118 вер. входить въ 

выемку, прорезывающую плоскую возвышенность, доходящую 

до ур. 249 ,8 м. 
56) Въ выѳмкѣ этой, глубиною до 4 м., на протяженін 

около полуверсты, подъ очень толстимъ слоемъ бурой дѣсиой 
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почвы, обнаружены очень тонкослоистые ыелкіе кварцевые 

пески. 

57) За концом* выемки, на берегахъ рѣки Суфраганьца, 

на уровнѣ 245,6 м., залолсены пробныя буренія, обнару-

жившія: 
Мощность. 

I I I III 

Почва 0,25 0,15 0,85 
Песокъ съ галькой. . . — •— 0,60 
Желтая глина . . . . 0,20 0 ,20 — 
Сѣрая глина. . . . . 0,75 0,85 — 
Плывунъ. 6,45 7,60 6,55 

Плотная сѣрая глина . . 1,90 1,20 — 

Далѣе къ востоку желѣзная дорога проходитъ по плоской 
мѣстности, полого повышающейся къ юго-востоку. На 1J 9 вер. 
уровень 255,6 м., на 120 вер.—-258,6 м., на 12J в е р . — 
265,2 м. Н а всемъ этомъ пространств'!, полотно проходитъ по 
уровню мѣстности, обнаруживая пески во рвахъ и въ молі;ихъ 
резервах!,. 

Н а 120 вер. желѣзная дорога прорѣзываетъ пѣсколько 
малыхъ песчанистых* холм'овъ дюшіаго характера и только 
миновавъ дер. Чариовъ входить въ глинистую мѣстность, воз
вышающуюся до 273,7 м. на 122 вер., а до 276 м. на 123 
вер., гдѣ проходит* водораздѣл* между р. Суфрагапьцем* и 
р. Силміицею, протекающей через* гор. Кѣльцо. 

Водораздѣлъ этот* прорѣзан* длинной, до 2 вер., но мелкой, 
не свыше 2 м., выемкой, обнарулшвающей лселтобурую жирную 
глину—очевидно продукт* разложеиія девонских* известняков*, 
которых* гряда возвышается до 25 м. над* желѣзной дорогой 
съ западной стороны. 



Вдоль Гербско-Кѣлецкой желѣзпой дороги мы встречаем* 
девонскія, тріасовыл, горскія, мѣловыя и дилювіалышя отло-
женія: эти послѣдпія наиболѣо распространены и занимают* 
большую часть района, скрывая болѣе старыя отлолсенія, ко
торый только изрѣдка появляются на поверхности. 

Дсвопскіп отложепія собственно нигдѣ не обнажены выем
ками желѣзной дороги; только въ двухъ мѣстахъ, у ІЦуков-
скихъ Гурокъ и около ст. Кѣльце, она нроходитъ у подиожія 
девонских?, холмов?,, не врѣзываясь въ нихъ однако. Въ обоихъ 
случаях?,, равно крялсъ, высящійся надъ Чарновомъ, как?, и 
холм?, во Щуковскихъ Гуркахъ, состоят?, изъ плотных?, сѣ-
рыхъизвестняков?,, аналогов?, илдзельшшекаго верхне-девонскаго 
извсстнпка ') . 

Тріасъ. Тріасовыя отложепія в?. Сисптокржискихъ горах?, 
заполняют?, углубления мследу полеозойскими кряжами и д ішощі -
ровапы въ меньшей степени, чѣмъ палеозойскія отложепія. 
Въ виду того, что тріасовыя отлол;епія плащеобразно облегают?, 
палеозойскіе ігряжи и выполняют?, долины между ними, то же
лезная дорога собственно на всем?, протял;еши от?, Суфра-
ганьца до Ску|ікова, гдѣ начинается юра, нроходитъ по тріа-
с.овымъ отлолсеніямъ, обиаясеипымъ, однако, только въ некото
рых?, выеишхъ пунктах?,, такт, как?,, впрочемъ, их?, скрываютъ 
мощные дилювіальпые наносы. В?, первый разъ ми встрѣчаемъ 
тріасовьтя отложепія, именно пестрый песчаник?., у подпожія 
Щуковскихъ Гурокъ. Здесь оиъ представлен?, рядом?, глин?.. 

') С о б о л е і п , . Д . II. (..'рѳдиіп дѳіюіп, Кѣлецко-Сапдоміргюио крижа. М а т . 
Геолог. Россіи. T. X X I V . 190!) г. 
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внизу сѣрыхъ, выше ыадииово-красныхъ, покрытыхъ, накоыецъ, 
бѣлымъ песчаником'!,. Общее иаденіе на 103. 

Слѣды бѣлаго песчаника находятся во 'рвахъ до самаго 
Лскошова, а на полустапкѣ Пекошовъ появляются не только 
самые высокіе горизонты пестраго песчаника, но и покрывагощія 
его отлоясенія раковинпаго известняка. Какъ видно изъ деталь-
наго описаиія обиалсопій (№ 51), Т[)іасовыя отложенія обра
зуютъ здѣсь синклинальную складку, западающую къ сѣверу, 
такъ что на южной сторонѣ станціоиной площадки обнажены 
только отложенія пестраго песчаника, а въ 40 — 50 м. къ ск
веру обнажен* и раковинный известиякъ. Пестрый песчаішкъ 
продставленъ только красными н сЬрымн глинами, надъ пимъ 
лежитъ слой сѣраго мергелистаго известняка, очень топкослои-
стаго, безъ окаыеиѣл остей, а который, быть можетъ, слѣдует'), 
отнести къ рёту. Выше залегаютъ уже плотные, желтые и 
сѣрые известняки раковинпаго известняка. 

Еще разъ, около Рыкошина, показываются глины пестраго 
песчаника, и только около Лисицы хорошо обнажепъ раковин
ный известнякъ (J6 45) . Это обпажепіе прорѣнаио, однако, сбро-
сомъ, направленным'!, съ 0 3 на І О В , сбрасьівающимъ западную 
часть обішкенія. Вслѣдствіе этого Я но могу утверлсдать, ле
жать ли слои съ Pect en discites и Terehratula vulgaris (№ 2 
въ профили) непосредственно на известпякѣ № 1 или же су
ществуют'!, промежуточный отложенія. 

Нияшяя часть известняка обнажопнаго въ выомкѣ около 
Лисицы, заключающая только Lima striata, можетъ быть при
равнена Wellenkalk'y, съ которым* известняк"!, этот* весьма 
сходенъ по своему характеру и волнистой поверхности тон
ких* слоевъ. Верхняя часть известняка .№ 2 — 6 вт, про
фили отвѣчаетъ несомпѣнпо верхнему раковинному известняку. 
Общая видимая мощность волиистаго известняка составляет'!, 
100 м., верхняго раковинпаго известняка 70 — 80 м. 



Обнаженіе раковшшаго известняка у Лосни не дало окаменѣ-
лостей, но известняк* ігахожъ на нѣкоторыя разновидности 
верхиихъ частей раковиннаго известняка. 

Общая, хотя неполная, профиль тріасовыхъ отложеній, 
црорѣзанныхъ Гербско-Кѣледкой желѣзной дорогой, будотъ 
слѣдующая: 

Пестрый песчаникъ: 

1) Сѣро-зеленоватьш глины. 
2) Малиновый глины. 

3) Бѣлый песчаникъ. Неизвѣстпо, непосредственно ли на 
немъ лежатъ: 

4) Красныя глины. 
Ь) Сѣрыя глины. 
6) Сѣрый мергелистый известнякъ (быть можетъ ретъ). 
Раковинный известнякъ: 

1) Сѣрые и желтые плотные известняки, неизвѣстно не
посредственно ли покрытые: 

2) Тонкослоистыыъ известняком* съ волнистой поверхностью 
слоевъ и съ Lima striata E t . , вѣроятно огвѣчаіощимъ Wellen-
kalk 'y. Выше залегаетъ: 

3) Оѣрый кристаллически известнякъ съ Pect en discites 
B r o n g n . и Terebratnla vulgaris S e h l о t h. 

4) Известняки съ прослойками бѣлой глины. 
б) Ракушникъ съ Terebratnla vulgaris S e h l о t h. 
Юра. Юрскія отложеиія занимают*' районъ, начиная отъ 

окрестностей Скуркова, и представлены (см. разрѣзы 30 , 3 1 , 
34.) следующими осадками: 

1) У поднолля высокаго кряжа, ограничивающая съ запада 
Средиепольскуго возвышенность расиространенъ бѣлый плотный 
известнякъ съ Lima radis S o w . — roiuudata B u v. и Jtihyn-
choneUa corail ma L e yen., вѣроятпо припядлежащш раурак-
сно.ѵу ярусу. 
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Самъ кряжъ состоитъ изъ бѣлаго коралловаго известняка 
•съ Isastram sp., Pseiulochaetetes polyporus Q u . , Ostrea cf. 
ÏHilligera Gf., Ostrea Boemeri Qu. , Pinna sp., Lucina sp., 

Nerinea cf. Mandelsïohi d ' O r b . , принадлежащихъ къ астарт-
•скому ярусу, къ которому я отношу и слѣдующіо: 

3) Сѣрые очень плотные известняки. 
4) Можетъ быть къ асшартскому же ярусу принадлежать 

те.мносѣрые мергелистые известняки, обнаженные уже въ сле
дующей выемкѣ, но которыхъ отношение къ слою № 3 не мо
жетъ быть установлено въ виду существования долины, которая 
уничтожила слои, лежащіе выше слоя № 3, и существованія 
сброса. 

ІІгіжпііі кгшсриджъ представленъ: 
5) 10 ж. плотиаго известняка. 
6) 4 5 м. ракушника съ Ostrea pulligera G f., Terebratula 

subsella L e y m . , Mytihis pectinatus S o w . , Lima cf. Um/da 
R o e m . 

Къ верхнему пимеридоюу я отношу: 
7) Лелхащіе выше ракушники съ Dysastcr granulosus 

M л str. , Pholadomya multicostata A g \ , Exugyra Bruntru-
tana E t . 

8) 100 M . плотнаго сѣраго известняка. 

9) 115 м. бѣлыхъ плотныхъ известняковъ съ прослойками 
бѣлой глины. 

Возмояспо, что черныя глины, которыхъ слѣды обнаружены 
на границѣ между юрой и сеноманомъ, прииадлеясатъ къ порт-
ланду. 

ІОрскія отложенія дислоцированы, обнаруживая иадопіе къ 
юго-западу до 15° и прорѣзаны сбросомъ, сбраеывающимъ 
восточную часть крялса, такъ что въ Чостковской выемкѣ (,№ 31) 
астартскій вѣроятно известнякъ граничить непосредственно съ 
«епоманскимъ поскомъ. 
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Мѣлъ. Мѣловыя отложенія занимают* громадное простран
ство отъ Чостщова, гдѣ оканчивается юра, до Конецполя. 
Однако хороших* обиажоній мало и въ желѣзнодорожныхъ 
выемках* обнажена не вся мѣловая толща. 

Самый древній мѣловой осадок* —это сепоманскій песча
ник*, который обнажен* въ Чостковской выемкѣ; он* состоит* 
изъ ряда рыхлых* бѣлыхъ песчаников*, покрытых* рыхлым* 
песчаником* кирпично-краснаго цвѣта. Сеиомаиъ напластован* 
согласно съ юрой, обнаруживает* то-же паденіе—' 15° къ юго-
западу, и вмѣстѣ съ ним* прорѣзанъ сбросом*, который сбра
сывает* восточную часть Чостковской выемки и вызывает* 
непосредственное примыкаиіе сеномана' къ астартіену. 

Туроискія отложенія нигдѣ не обнажены. Вѣроятно Чост-
ковская долина вымыта въ них*, такъ какъ на другом* ея 
склонѣ у Людыни, въ выемкѣ № 27, обнажаются сѣрые плотные 
мергеля съ Micraster sp. и Inoceramus Gripsii, вѣроятно 
нижнее еноискіе, такъ какъ они значительно разнятся петро
графически от* верхняго сенона, представленнаго типичными 
рухляками. 

Далѣе иа всем* пространствѣ: у Висьневой Воли, Вымы-
слова, Желиславицъ, Конецполя обнажен* типичный верхпе-
сенопскій рухлякъ, доставивши въ Висьневой Волѣ богатую 
фауну, именно: Belemnüella mucronata S c h l o t t ) . . Fachydiscus 
Neiihergiciis v. H a u e r . , Scaphites tridens K n e r . , Baculites 
Faujasii St. F o n d . , Nautilus patens K n e r . , Fhurotomaria 
.striata-gramdata G l . , Gardium fenestratum K n e r . , I-holadomya 
decussata Ag., Ananchytes (Echinocorys) ovata L i n k . , Lima sp. 

Мѣловыя отложеиія во Влощовской мульдѣ далѣе отъ юрской 
гряды, лежат* почти горизонтально, а продольные мѣловые 
хребты являются результатом* эрозіи. 

Дгшовій. Дилювіальныя отложенія мощно развиты во 
всем* районѣ, прорѣзаиномъ Гербско-Кѣлѳцкой жѳлѣзной до-
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рогой, такъ что болѣе древнія отложѳпія покапываются цзъ-
подъ дилювія только там*, гдѣ они возвышаются над* окру
жающей мѣстиостыо и гдѣ вслѣдствіе этого дилювіальныя от-
ложепія уничтожены уже вполне. Дилговіальныя отложенія 
представлены валунными мергелями и массами иесковъ раз
лична™ происхоясденія. 

Моренныя отмоюшя въ видѣ валуппыхъ мергелей весьма 
рѣдки, такъ какъ они сохранились лишь въ болѣе низкихъ 
мѣста.хъ, такъ какъ на вершинѣ возвышенностей они ужо со
вершенно уничтожены, и только малые валуичики, иарѣдка 
встрѣчаемые въ почвѣ, происходящей огь вывѣтриванін коренной 
породы, свидетельствуют* о том*, что нѣвогда весь район* 
был* покрыт* мореною. 

Впрочем*, далее там*, гдѣ моренныя отлсѵжепія еще уиѣ-
лѣли, они глубоко видоизменены, обыкновенно соисѣыъ лишены 
извести и преобразованы в* бурую песчанистую глину г* не
многочисленными и небольшими валунами. 

Распространение на поверхности моренных* отложенін тѣм* 
более сужено, что на более низкихъ уровнях'ь широко распро
странены дюнные пески, маскирующіе морену. 

Несомненный моренныя отлол;.еиія обнажены у ст. Іѵопсц-
поль и около киргшчиаго завода в* Брясозовой; у Куаок* на 
вершине меловой г[)яды разбросаны пъ почве многочисленные 
валуичики; то лее мы видим* у Лшдьпш и у Чосткопа. 

Кроме того не невозможно, что преимущественно сѣрын 
песчаиистыя. глины, нстрѣчешіыя многочисленными бурепіямп 
под* • толщею песков* (см. детальное ошісапіо разрѣюн*), 
являются моренным* отлож.опіем'ь. 

ІІютъ являѳтся самым* распространенным* из* поверх
ностны хъ образованій. О н * заполняет* nef, углублопія между 
отдельными грядами болѣе древних* пород*; в* углублениях* 
этихъ, какъ видно из* буреиій, пески достигают?, значительной 
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мощности, a кромѣ того весьма значительный массы песку 
въ видѣ дюнъ и дюнныхъ полей занимаютъ всѣ равнины, и 
только вершины холмовъ свободны отъ нихъ. Среди дилювіаль-
ныхъ песковъ можно различить двѣ группы—слоистые пески и 
дюниые пески. 

Слоистые пески занимаютъ всѣ углубленія мѣстности. Въ 
калсдой почти современной долинкѣ, гдѣ было произведено буреніе, 
подъ слоемъ аллювіальнаго торфа, встрѣченъ рядъ песковъ раз-
наго зерна, то крупиозернистыхъ, то весьма мелкозернисгыхъ, 
составляющих! слои нлывуна, часто переслаивающихся съ гра-
віемъ съ гальками изъ кристаллическихъ породъ или со слоями 
песку, содерлсащаго гравій. Наслоеніе этихъ образованій видно 
въ нѣсколышхъ выемкахъ: на террасѣ р. Бобрлеи, на 7 ж. 
надъ дномъ современной долины, гдѣ выемка обналсаетъ 3 до 
4 м. топкослоистаго леелтаго песку; такіе лее пески прорѣзаны 
довольно длинной выемкой у ст. Малогощъ. Современный до
лины, очевидно, вымыты въ слоистыхъ пескахъ, но несмотря 
на это, какъ доказываютъ многія буренія, эти долины запол
нены еще весьма значительной толщей такихъ лее песковъ. 

Въ долинѣ р. Пилицы буреніе обнарулшло присутствіе 
слоистыхъ песковъ до 11 м. нилее уровня рѣки, въ мелкой 
долинѣ на 61 вер. на мѣлу леягатъ 8,5 м. песку, въ долинѣ 
р. Звлечи пески не пробиты до глубины 8 м., въ долинѣ 
Бобрлеи свыше 1 1 м . песку, такъ что очевидно лыпѣшнія рѣки 
врѣзались, правда въ толщу слоистыхъ песковъ, выполняющихъ 
старыя долины, по размыли пока часть ихъ. 

Приблизительно только молено опредѣлить возрастъ слои
стыхъ песковъ—это навѣрно флювіоглаціалыіые пески, но отло-
лееиы ли они во всей массѣ до обледенѣнія мѣстности или нослѣ 
него—пока сказать невозмолено. Если бы сѣрыя песчанистыя 
глины, во многихъ буреиіяхъ встрѣченныя подъ массой песковъ, 
были действительно моренными глинами, то пески въ болѣе 

Изп. Геол. Ком., 1012 г., т. ХХХГ, M 10. 48 
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значительной части были бы флговіоглаціалънымъ отложеніемъ 
отступающего ледника. Миѣ кажется наиболѣе вѣроятнымъ, что 
среди слоистых* песковъ мы встрѣчаемъ отложеиія ледниковых1!, 
водъ какъ съ періода его наступленія, такъ и со времени его 
отступления. Моренныя отложѳнія, раздѣлявшія иѣкогда обѣ 
серіи песковъ, или уничтожены, или лее представлены именно 
указанными выше сѣрыми глинами. 

Дюнпые песий занимают* громадное пространство; они 
покрывают* равнины, какъ район* от* берегов* Пилицы до 
Вымыслова, на котором* дюны прерваны только плоской, боло
тистой долиной р. Звлечи, какъ мѣстность отъ ст. Малогощ* 
до берегов* р. Лосни, или берега р. Суфрагапьца. Они встрѣ-
чаются тоже среди возвышенных* гряд*, гдѣ обыкновенно дюны 
расположены по склонам* долин*, возвышаясь над* и х * дном* 
значительно выше, чѣмъ слоистые пески, но не заходя никогда 
на вершину холмов*. Такъ у Вымыслова дюны доходит* до 
245 м., а вершина мѣловоіі гряды — д о 265 м., в* долинѣ 
перед* Людынего дюны доходят* до 255 м., а уровень вер
шины холма—285 м. У Чосткова дгоиы возвышаются до 275 м., 
у Чарпова до 265 м., a водораздѣлъ между Суфраганьцом* и 
Сильничкою у Чарнова проходитъ на уровнѣ 276 м. 

Возраст* этих* дюнных* полой ясен*—они образованы в* 
то время, когда въ сішѳрной и восточной Европѣ климат* 
был* пустынный, когда образовались дюны по равнинам*, 
дрейкаптеры на поверхности иижияго валуинаго мергеля, а в* 
южных* частях*—лёсс*. 

Аллювгй во всем* райоиѣ представлен* торфами, которые 
болѣе или мѳнѣѳ мощным* слоем* покрывают* слоистые пески 
почти во всѣхъ рѣчныхъ долинах*. 
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Какъ видно изъ вышесказаннаго, рѣчнып долины изслѣдо-
ваниаго района являются эпигенетическими. Послѣ устраиепія 
дшповіальныхъ осадковъ нашъ районъ сохранил* бы всѣ свои 
основныя черты, съ той только разницей, что разность уровней 
значительно бы увеличились. Долина р. Пилицы, теперь въ 
8 — 1 0 м. глубиною, превратилась бы въ узкій каиіонъ съ 
крутыми склонами свыше 20 м. вышины. Мелкая и заболо
ченная долина р. Звлечи превратилась бы въ широкую, но 
довольно глубокую долину между мѣловыми грядами; продольный 
мѣловыя гряды Влощовской из^льды, направленный съ С З на 
ІОВ,были бы болѣе рѣзко выражены. Въ предѣлахъ Среднеполь-
ской возвышенности ішиѣшиія гряды возвышались бы сильнѣе 
надъ днами продольныхъ долинъ и продоллшіись бы далѣе къ 
западу. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ гидрографія мѣстности приняла бы болѣе 
определенный характеръ, а именно дренаж* района былъ бы 
осуществляемъ рядом* субсеквеитныхъ долин*, направляющихся 
къ сѣверу, как* ныиѣ текут* рѣки Влощовской мульды. 

Громадная масса дилювіальныхъ песков* занесла всѣ доледни
ковый долины и только послѣ отступанія ледника рѣки опять 
размывают* свои долины, преимущественно въ тѣх* самыхъ 
мѣстахъ, гдѣ находились древнія долины. 

RESUME. L'auteur rend compte de ses explorations dans la 
region traversée par le chemin de 1er de lierby à Kielce, partielle
ment clans les limites des montagnes do Swiety Krzyz, partielle
ment dans les terrains crétacés du bassin de Wloszczowa. Dans la 
région traversée par le chemin de 1er affleurent des dépôts du 
dévonien supérieur sous l'orme de crêtes parallèles. Les dépôts 
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triasiqnes occupent les vallées entre les crêtes dévoniennes et sont 
réprésentés par le grès bigarré et le Muschelkalk, dont les niveaux 
inférieurs, analogues au Wellenkalk et également les horizonts supé
rieurs sont bien découverts dans les tranchées de la voie. Le Juras
sique est représenté par des calcaires blancs compacts du rauracion, 
des calcaires coralligènes de l'astartien et des ltimackelles du kimo-
ridgien inférieur et supérieur. Le crétacé occupe une étendue bien 
considérable sous forme de grès cénomaniens et de marnes crayeuses 
du sénonien. Le turonien n'est nulle part visible. Les depots quater
naires sont représentés par des rares traces d'argile glaciaire à blocs 
erratiques, et des masses de sable—de sable stratifié fluvio-glaciaire 
remplissant toutes les vallées préglaciaires et des sables de dunes qui 
occupent une très grande étendue. Les vallées des rivières récentes 
présentent toutes un caractère épigénique puisqu'elles sont creusées 
dans des sables stratifiés à l'emplacement des anciennes vallées 
préglaciaires. 



Табл. X X . 

Геологически! ПРОФИЛЬ вдоль линіи Гербско-Кѣлецкой жел. дороги. 
Отношенія высотъ къ длішѣ 50 : 1. 

Геологическая карта района Гербско-Кѣлецкоі жел. дороги въ предѣлахъ Кѣлецкой губерніи. 
Масштабъ 1: 420.000. 

Изк. Тыл. Ком., Ш13 г., т. XXXII , .V і . 
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Геолог, иаолѣдованія въ Калмыцкой степи. Д . (іѵг.2 кіірт.) .'» p. 75 к. Отдіілын» гоол. парты 
05 и 9(> j l . n o 75, к.-'Х- а, 1896 г. Н; Соколовъ. Г н д р б г е о л о г ч ч е с к і я и а с л ѣ д о в а и і я ni. 

' : Х й р с о н с ' к . : г ' у б . С'ытрил. с/г. Топорова «Аналиэн ііоді, Xергяіііск. г.* и карты. Д. •(• р. 70 к. 
1 JI'Î'8, 38î).V г. Ii, Дтіеръ. Т р і а с о г і м н фау ін,і ц о ф а л о н о д ъ П р и м о р с к о й о б л а с т и въ 

В о с т о ч н о й С и б и р я . С ъ 5 табл.-Д. '2 р. 00 к: АѴ-І, 18911 г. И. Мушнстоаъ. Г с о л о г і і ч е с к і й 
'«'Ч ер к г ' л * д и и к о Во й обла ' с тн Т о б в р д ы и Ч х а ' л т и на Кавк 'ааФ.. 11,. 1 р. 70 к. & Г. 
(ИОСЛІІДІІІІІ), 1891) г. VI. Мушкетовъ. О б щ а я г е о л о г и я , к а р т а Р о с с і и . Л в с т г 114 Геолог 
наслг.дованін m, Киргизской степи. Съ картою. - Д. 1 1 р, 

Toïiï X V , Л 1,. 10Q3: t. П. АрмаОіевскШ. О б щ а я г н о л о г п ч е с к а н к а р т а l ' o c c i i r . Л и с п , 
" 'іб-й' 'ІГолта'ва—Харьков!.—O'fioriiib. С ъ ѵе.од. картой (Карта отділыю—йО кон.Ѵ Л{. 5 р. 

Л* 2, 1,898'г. Н. Снбирцевъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я ' к а р т а Р о с с і и . Лп 'стъ TS: Геолог, 
иаслѣдоііакія m. Ококр-Клявмшівкомг бассеііігі;. Съ картою. Д . 4 р. Л:і i l , 1809 г. H. Яковловъ. 
Ф а у н а н ѣ к о т о р ы х г ' в е р х и е п а л е о з о й « к ' и г г ' б т ' л Ь ж в п І й . ' Р о с с і і і . 1. Головоногія и 
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орюоногш. U о табл. Д . ä p. М» ( £. X 4-(в носл.і 1902 г. Ii. Днцпусооь. М а т е р і а . ш 
, „ ' | , ^ " » " м о . " р п « л о " і л о к л г о н в о п ш а . Акчагыльспіе пласты. Съ 5 табл. П. 2 ». 4» F . 
А О І Ѵ П , А Ѵ І , и 1. .1о!'8 г. A, Штукеибергъ. О б щ а я г е о л о г и ч.. к а р т а Роее і і г Л н о т г 127 

••>таім. Д h p. o » ' K M 2(п,»слѣдн.). Ѳ. Черпышевъ. В е р х п о ш ю « и о у г « ш ш а брахіоиотк 
і рала и І ішяиа. (л, атл. иаъ 0::! табі, IT IS ji 

'А'омъ Х Ѵ П , JÊ 1 11)02 г. Б. Ребяндеръ. Ф а у н а и ' я о а р а в т г м ѣ л „ « ы п , п с е ч a,п> ко in. 
ок-рестноотея о з е р а В а е к у и ч а к ъ . Съ 4 табл. II: Й р. 40 к. Л5 2, Ю 0 2 Г H. Лѳ.іедеві-. 
Іоль кораллом, в-к девонек', отлож. I'oeoju. С г » таил. Д. В р. НО к. & :', (иоелѣці ). M Залѣсскій 
О нѣкоторыхъ снгиллярінхъ,• собранных* m Донецких* к*»вшм>ѵгошшхъ ..тложепіяхъ СЧ 
4 табл. Д . 1 р, ' . 

Т о м т , Х Ѵ Ш , Ж 1, 1901 г. I. Морозевичъ. Г о р а М в п ш т н а и и ея б . гижайгаія о к р е е т -
п о с т » . (>і. С табл. и геол. карт. Д . іі p. So к. У, НЮ] г. Н. Соколоеъ. М а р г а п и о в ы я 

• 1» уды т р е т и ч и н хт. о т л о ж ѳ н і й Е к а т е р и н о е л а в с к . губ; и окр е с г к о с т е й К р и в о г о 
T o r a . (>ь I табл. и карт. Д . 1 р. 85 к. J6 ;і (поолѣдп.), 1902 г . д. Краснокояьекім. Клецкій уѣэдъ 
въ геологическом* ornementa. Съ геол. картой. Д . і p. SO it. 

'Гомт . X I X , J& 1, 1902 г. К. Богданович-!,. Д н а нврер.ѣчвиія глав наго К а в к а з о к а г о 
х р е б т а . Ст. картой и ?, табл. Д . 8 p. X» 2 (посяѣдіі.), 1902 г. Д. .Нияолаевъ. Геологи ч-
ласлѣд. от. Кынш.щской дачѣ Кыштнмекаго Горн, округа. C i , 4 табл. Д . 2 р. 70 к. 

Т о м * X X , * 1, 1902. В. Домгерь. Геплоічгч , изслѣдов. n i Ю Ж І І . i 'occîu n i . J881—1884 гг. 
Съ картой. Д . 2 р. 70 к. » 2 (иослѣди.) 1902 г. В. .ВознесенскШ.' Гидрогеологи
ч е с к и я з о і ѣ д о в а и і я вт. Н о в о м о с к о в с к а » * у ѣ а д ѣ , Екатери-иосла-вской губ . 
Съ ирилож. гпдрогеолопіческаго очерка Л. С о к о л о н а , съ картой. Д . S р. 

Н о в а я С е р і я . В.ші. 1.4,908 г. И. Мушкетовъ. .Ma тер і а л і.і по А х а л к а л а к с к о м у а ей л с т р я с : 
189,9 г. От, 4.табл. Д . 2 р. В ы л . 2 . 1002 г. Н. БогословснШ. Маѵсріалы дли «аученія нижне-
мѣловой аммонит,оиой фауны централь», и сввери. Россіп. Съ 18 табл. Д. 4 р. 50 к. В ы п . 8. 
М О Я . А. Борисякъ., ГеологичеокШ очеркъ Изюмскаго. уѣзда. Д . а р . 'Вып. 4. 1003. 
H. Яковлевъ, Фауна верхней части шиибяойе.кихъ отложешй иъ Донишмшъ б а с с е й н ! I. 
11 ластаичатожаборпн«. Ст. 2 табл. Д . 1 р. В ы и . » . 190',}. В, Ласиаревъ. Фауна Пум.овскяхъ 
слоевт. Полыни. Съ 5 табл. п'.картой. Д . 3 р. 80 к, В ы и . (>, 19û;i. Ii. Конюшев'скШ В 
•П. Копаловъ. М а к а л ь о к і я мѣсторожденія желііапихъ рудъ. Съ картой. Д . 3 p. В ы п . 7. 
19(18. I. Морозевичъ. Геологии, строеніе Исачкоискаго хотя. Ст, 4 'таил, Ц f р. В ы п . S. 
100». I. Морозевичъ. О нЬкоторыхт. жіш.гшхъ ' нородахъ Таганрогскаго окр. Съ 5 табл. 
Д . 1 р. 80 к. В ы и . » . В. Веберъ. 190Ü. Шемахинсиое аемлетряеепіе 81-го яші. 1902. Съ 2. 
табл. и 1 карт. Д . 3 р. 50 к. В ы и . 12. Н. Яновлевъ, 1004. Фауна «ерхяей части налеи-
.'.ойскикъ отлож. іл, Донецк, басе. П . Кораллы. Съ 1 табл. Д . 50 кои. В ы л . 18. 1904 г. 
М. Д. ЗалЬоскій. Иокоиаоыыя раотелія камекноуголышхъ отложеній Доисціаіго бассейна. 
I . l,yco]H)(Hiili-s. Съ 14 табд. Д . 8 p. 30'к.. В ь ш . Lt . 1004. А. 'Штувеибергъ. Кораллы и 
мшанки мііжнніо отдѣла «редперуввкаго. каиеиноуголмгаго и.чпистішка,, Съ Л табл. Д . ä р. 
(JO к. В ы п . 15. 1901:. Л. Дюпаркъ и Л, Мразекъ. Троицкое лѣсторождеиіе л;елѣ;шнхт, руді, 
вт. Кнпсловскон дач'Г, па Урал!.. Съ 0 табл. л гоолопіч. картой. Д. p. l ' i . i s i . !<>. ]90(.і. 
» . Д. Вогословскій. Общая геолог, ісарта l'oeci«. Лисп. 73, ІСлатама, Д-Іоршаиокг. Саиояіокт., 
Нноаръ. Съ геолопіч. картой Д . 3 p. B w u . 17. 1901. A. Красиопольскій Геолопгч. очеркі, 

• окрестностей Леііелішскаго завода Уфнмокато ropimro округа. С:і, картой. Д . .1 р. В ы п . 
IS . 1005. И. Соводовъ. Фауна моллюскоот. Маидриковкя. -Ci , 18 табл. Дѣиа 2 р. 80 кап. 
В ы п . U». 1900. й. Борисякъ. Гиіооуроаа юро'кихъ отложеиій Епроиейикой ГООСІІІ . В м и , I I : 
A r c i J a e . ІУь 4 табл. Д . 1 р. 40 к. В ы н . 30. 1905. В. Ламаискій. Древиѣйтаіе слои силу-
рійскихъ отложеній Роосіи. Съ чертеж, и рисунк. пъ текстѣ и ирилож. двуэт. фототгшич. 
табл. Д . it JI. В ы и . 21. 1900. Л. .Конюшевскій. Гоологичвокія иаолѣдоваиія пъ jiaftoirb Зяпі-
;иш1:гшхт, И Колароискнхъ жміізноруднмхт. мѣоторождоній (К)жішй Уралъ), Съ 2 картами, 
д , 2 р. В м и . 22. 1007. В. Никитииъ. Геологическія тюлѣдонанія центральной группы дачъ. 
11орчт,-і[псгекііхъ ааподонъ. Гепдннской дачи и Ліурзимскяго участка. С ь картой на б лист, 
и 85 таблицами. Д . за два выпуска 17 р. В ы » . 23 . 1905. Д. Штукенбвргъ. Фауна періие-
камопиоугольной толіци Самарской Луни. Съ 13 та.б.чиц. Д . 8 р. 3« к. В и н . 4 M . 1900. 
К. Иалицкій. Гролнопскій нефтеносный районт,. Съ » картами на (! листай и 8 таблиц, 
ит. текст!', I I « p. SO к. В ы и . 25. 1900. А. Красиопольсмій. Геологическое опиоаніе Иевьян-
екаго горнаго округа. Съ геол. картой. Ц . 1 р. 60 к. ы н . Ж 1906 г. К. Богдановичъ. 
Опстена Дибра]іа, 'иъ юго-ноеточномъ Кавкааѣ. Съ обзорной геологии, картой,^ табл. 
раарѣашп.', ' 61 |ІЯЙ. m, текст* и I X палеонтологич. таблицами. Ц. S р. В ы и . 27. 1006. 
.А. КарпинЫй. О трохнлискахъ. Съ табл. и мног. риоуакаан m, текст! Д . 2 р. 70 к. 
В ь м і . 28 1908. Д. голуйятниковъ. Снятой Островъ. Съ S табл. и партой Д . 2 р. В ы и . '-,). 
1000' Л Борисякъ Pelooypoda юрскихъ отложеній Европейской Россш. Вып. Ш і Myt i l idae . 
с , , "табл 11 I р В ы и . ' 80. 1908. Л. КонюшевскШ. Гоодогичосю'я паолѣдопааіа въ район* 
рудннковт, Архапгельокаго ааиода на Уралѣ, Съ геологической картой. Д . 1 р. 70к. В ы п . 
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a i . 1907. A- Нечаввъ. Сѣрно-со.тянме ключи блпиъ Г.огоянденскаго завода. Ц. I р. В ы п . 
82. 1908, Сиориякъ неиаданныхъ трудов* А. 0. Мяхальскаго. 1890—1904 гг. Подъ рвдакдівіі 
К. Б о г д а н о в и ч а . Съ 58 рис. въ токотѣ и 2 таблиц, Д . 8 р. 80 к. В ы п . 88. 1007. 
М. Залѣсскііі. Матеріалы къ иозианію ископаемой флоры Домбровскаго камснноугольнаго. 
бассейна. Съ 3 табл. Ц . 1 р. 40 к. В ы п . 84. 1907, С. Чариоцкій. Маторіаяы къ ііпяиаиі» 
каменноугольных'!, отложеиій Домбровскаго бассейна. Съ обзорной картой бассейна и 6 
табл. Ц . » р . В ы п . 85. 1007. К. Богдаиовичъ. Маторіалы для ипучспія раковиинаго 
иввеетішка Дозіброискаго бассейна. C i . 13 pne. въ токогЬ и 2 табл. Ц . Ï р. 5« к. В ы и . 
8«. 1908. Д. Соколов*. Ауцеллы Т т і а н а н Шпицбергена. Съ 3 табл. Д . I р. В ы и . 87. 
190S. А. Борисяиъ. Фауна донецкой юры. 1. Cephalopoda. Съ 10 таблиц. Д . 2 р. 70 к. 
Вып. 88. 1907. А. С. Seward. Юрскія растянія Кавказа к '1'уркостана. Съ 8 таблицами. 
Д . 2 р . .в0 к. В м и . 8». А, Фааоъ, Очеркъ Кршюрожскихъ желт.лоруднмхъ мт.оторожденііі 
(печатается). В и н . 40. 1909. Н. Амдрусовъ. .Матеріалы къ нозпанію прнкаспіііскаго неогена. 
Съ (3 табл. и 8 рисунками въ івкіітв. Ц . 3 р. 40 к. В ы и . 4 L 1908. A. Красиомольсиій. 
Восточная часть Ншкне-Тапиьекаго горнаго округа..Съ Геологической картой. Д . 1 р. 20 к. 
В ы л . 42. 1908. Н. Яновлевъ. Палеозой [Іаюмскаго уЬзда Харьковской тубершн. Съ карчой. 
Ц . 80 к. В ы п . 48. I000. А. Ряоишшъ. Дна п л е з і о п а н р а изъ юры и мѣла Вирой. Госсіи. 
Съ -5 табл. Д. 1 р. 40 к. В ы п . 44. І!)09. А. Борисяиъ. l 'e lecypoda юрскихъ отіоженііі 
Европейской 1'овеіп. IV. Avicul idae . С ъ 2 т а б л . Д . SO к. В ы п . 45. 1908. Э. Аннертъ, Геоло
гическая Иаслѣдонанін па южномъ побврсжьѣ Гусскато Сахалина. Отчогь Сахалинской 
горной акопедяція 1907 года. Оь 4 табл. и картой. Д . 8 р. 80 к. В і . ш . 40. 1908. M. д. Залѣс-
скій. Ископаемый раѵтенія камоішоуголышхъ ОТЛОІКВНІІІ Допецкаго бассейна. 11. Ияученіо 
анатоаическаго строснія ТлрѵЪМгоЪю. Съ 9 табл. Д. 2 р. В ы н . 47, С. И. Чарноцній. 
Геолоіическіи иаолъдовати Кубанскаго пефтеноснаго района. Лисп , Пефтяііо-ІГГіірннпекій. 
Съ картой. Изд. 2-е. Д . 3 р. 20 к, В м и . 48. 1908, H. Яковлев'!., ІГрикрЬиленіе брахіонодъ, какъ 
основа мдов-і. и рпдовъ. Съ 2 табл. Д . 80 к. В і . ш . 40. 1908 г. А, Фапсъ. Къ иозпанііо 
фауны иорскяхъ ежен шп, мГ.лопыхъ отложішій Гусекаго Туркестана. I. (ншеаш'е нъегсодь-
нид'ъ форяъ, наГцеииыхъ пъ Ферганской области, Съ одной табл. несколькими рисунками 
въ теіштѣ. Д . в0 коп. В ы и . S0. 1909 г.' » . Д. ЗаяѣсскІЙ. О тождсетігі; Neuropkri» о»«/«-
H o l ' f j i i a n i i j ! КттоШЩлегіяукШмтЫам S t e r z e ! . Съ 'I- табл. Д . I р. В м и . 51. A, Meii-
стеръ. Геологическое ошісапіе маршрута Семипалатинск'!.—ІИіриыіі Съ 1 таил, » 2 карт. 
Д. 2 р. В ы п . 52. Д.' «раснояольокШ. Геологнч. очерьт. окрестностей Вврхие- и llmune-Ty-
риискагі) завода и паі, Качванаръ. Съ Картой, 11,. 1 )>. В ы п . Г>8. І Щ О г. В. Соколов». 
« Л.. Лутугннъ.Тордовскій райоиъ главнаго антиклинали Донецка г» бассейна. Съ 1 картон 
i l 1 табл. . Ц . 1 р. Ш к. В и и . Т>1. 1910 г. Ѳ, Чернышев!., М. Бронников в, В. Иеиерь п 
А. Фааоъ, Андижанское зеялогряшпііо 8/10 декабри 1»»2 года. Оь и'-ю таблицами Д . 2 р. 
В ы и . Г». 190ft г. В. Наливнинъ. Фауна Донецкой юры. П . Bmoliiopotln. Съ "> таблицами. 
Дѣна 2 р. •!(( к. Выи. 50. 40.10 г. А- Кришгофовичь. ІОрскін раотенш Усе.урійекаго кран. 
Съ H табл. Д. 1 р. В ы и . 57. ,1910 г. іі, Богданоипчъ. Геол. изслѣдеп. Куоянекнго пефте• 
иоснаго района. Лисп. Хадыжшіекін. Съ картой Д. й р. В ы п . Г.8. А. К. о'гнльви. Кшггажъ. 
Нарзана и ого истор'ш. (Ночат;іеті.'!і). В ы и . fit). 1910 г. H, КалнцкШ. Объ уе.лошяхъ ШШТІШІЯ 
нефти на о. чсшкенѣ. Съ картой, Д . 2 p. II) к В ы п . 00. Б, Ф. Меффертч,. и вывѣтри-
ванін ' мпиерялыіаго угли. Печатается. В ы и . (il. А, I!.. Нечаввъ. Фауна, нерлекпхъ ит.м-
жсній т.ет'ока н крайпнго chiiopa Квропеііокоіі Гоесін ( И«чатакт«и). В ы и . «2. H. 
Высоцній. Мѣеторожденін нлашны Дсонскаго и ДІІЖПО-TÜ пільскаго рцііоіюігь на Урал* . 
(Печатается^.' В ы н . «3. В. Веберъ и К. Калицній, 'Іелеіаміъ. ( Почат; етсн). В ы п . t i t . 
П. Кротовъ, Уанаднал часть Вятской губерпіл въ предѣлахъ 8і» листа, (Цсчатастен). 
В і . ш , 05. С Чаряоцкій. ГеологическЬі іг.іодѣдовшііи Ііубаіюкаго- но<]>тиііОі.'ііаг<> padoua. 
(Нечатаетси). В ы н . <І0. 1910 г. H. Яновлевъ. О нроисхожденін характернихъ і.собентнлен 
lUigosa, Съ 1 таблицей. Д . 50 к. В ы и . Ml. Д. Замтинъ. 1.аііі(,'11іЬп:ііе,ІіігіІ,а ді.машіконагп 
горизонта '.Южнаго Тимана. Печатается. В ы и . 0S. НПО г. М. Д. ЗалѣсскШ. Пяученіе 
[шатоміи, ВшЬщ/Іоп Tc.hilmlchefß Ctöppert ц>. Съ A-m таблицами. Д . î p. 
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