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и з в - в с т і я 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 17-го января 1912 года. 

ІІредсѣдательствова.п, Директоръ Комитета, академии, Ѳ. H. Ч е р н ы ш е в * . 
Присутствовали: старшіе геолога; A . A . К р а с н о н о л ь с к і й , К . И. Н о г д а н о -
в и чъ, А . В. Ф а а с ъ , А . А . В о р н с я к ъ , П . К . В ы с о ц к і й , геологи: А . П . Г е 
р а с и м о в а , К . П . К а л и ц к і й , Д. В . Г о л у б я т н и к о в ъ , В. Н . В е б е р ъ , М . Д . 
З а л ѣ с с к і й (и. д.); помощники геологоиъ: A . H . Р яби нинъ, П II. С т с п а н о в ъ , 
G. И . Ч а р н о ц к і й , M . M . І І р и г о р о в с к і й , H . H . Т и х о к о в и ч ъ , приглашенные 
въ аасѣданіс: А . В . Н е ч а е в ъ , II. И . П о л е в о й , М . М . В а с и л ь е в с г с і й , Я . А . 
М а к е р о в ъ , Э . Э . А н е р т ъ , U. И. І І р е о б р а ж е н с к і й . II. Б . Р и я я а о ъ , А . К . 
М е й о т е р ъ , M. М . И в а н о в ъ , Я . С . Э д е л ы п т е й н ъ , И . М . Г у б к и и ъ , Б . Ф. 
М е ф ф е р т ъ , А . Н. З а м я т и н а , , К. А П р о к о п о в ъ , С . Ф. М а д я в к л п ъ , В . II. 
Р е н г а р т е н ъ , В . Н . З в ѣ р е в ъ , П . А . К а а а н с к і К . П . В . Ч у р и н ъ , А . Н . 
О г и л ь в и , И . А . Е г у н о в ъ , А . А . С н я т к о в ъ , В . А . В о а н е о е н е к і й , Д. И . 

М у ш к е т о в ъ и и. д. секретаря Н . Ф. П о г р е б о в ъ . 

1. 

Доложено Присутствию увѣдомленіе Горнаго Департамента объ 
утверждении, за Министра Торговли и Промышленности, г. Товари-
щемъ Министра Конов адов ымъ проекта программы геологиче-
скихъ ивслѣдопанііі въ 1912 году въ лредѣлахъ Сѣверо-Востока 
Снбирп. 

Язв. Геоі. Кол., J012 г., т. XXXI, К2 1 



Ни поводу утвержденной программы Директоръ доложилъ ІІри-
сутсиіію, что горн. инж. Мамонтовъ отказался, но домашпимъ 
обстоятельствам'!», отъ у част, л въ отихъ работахъ и вмѣсто него 
лзъявплъ согласіо ѣхать геологь-сотрудшил. Казанск ій , о чемъ и 
необходимо сообщить Горному Департаменту. 

II. 

Доложена Присутствию просьба Русскаго Пефтснромышденнаго 
Общества сообщить свѣдѣнія о геологическомъ строеніи участка 
Л? 15 въ Сурахапахъ и о связи его съ участками Бенкендорфа и 
Каспійско-Черноыорскаго Общества, гдѣ вмнѣ фонтаппруютъ сква
жины, H на какой глубіінѣ приблизительно должны встретиться 
тѣ-жо. пласты на уч. 15. 

Всѣ свѣдѣнія, ироспмыя Обществомъ, были сообщены г. управля
ющему промыслами въ октябрѣ ирошлаго года Д. В . Голубятни
ков ымъ. Сообщено следующее: 

Участокъ Лг 15 расподожѳнъ в-і» Карачхурской вп&дішѣ, на юго-
восточномъ крм-гв Сураханской антиклинальной складки, образо
ванной породами аншеронскаго яруса. Судя но обнаженію атнхъ 
породъ иъ земляномъ амбарѣ, находящемся въ 100 саж. къ сѣверу 
отъ участка .V; 15, породы имѣютъ наденіе на SO 10і° лодт, 
Z10°—11 е . Па участкѣ буровой скважиной пройдено 174 саж. Какія 
породы пройдены скважиной, пи дапяыагь фирмы, определять нельзя. 
Породы пе собирались, не смотря на просьбы геологовъ. Случайно 
гаологамъ Комитета удалось взять породы изъ скважины съ глу
бины отъ 132 до 140 саж. Породы оказались известково-песчани-
стыми глинами съ Breissensia anisoconcha аншеронскаго яруса. Гдѣ 
кончились породы этого яруса, на какой глубияѣ задегавтт» акча-
гыльшй ярусъ, служащій оріентировочнымъ горизонтомъ при сра-
вненіп разрѣэовъ скважинъ, гдѣ началась кровля продуктивной 
толщи, столь важная въ промышленномъ отношении, — на всѣ эти 
вопросы нельзя дать отвѣта за неимѣніемъ матеріала на уч. Д° 15. 
Для оиредѣленіи глубины залеганія кровли продуктивной толти 
надо обратиться къ изучѳнію породъ, тщательно собранныхъ при 
углублении сосѣднѳй скважины Каспійскаго Товарищества. Подош
ва акчагыла или кровля продуктивной толщи здѣсь найдена на 



глубинѣ 163 саж. При углѣ паденія породъ апшеропскаго яруса въ 
10°—11° H разстояніи между скважинами вкрестъ нростиранія 
нородъ 42 сале, съ поправкой на нревышеніе устья скважішы 
уч. 15 надъ устьѳмъ скважины Каспійскаго Товарищества въ 2 саж., 
получится разница въ глубинѣ залеганія одного и того-же пласта въ 
Я—10 саж. Молено предполагать, что кровля продуктивной толщи 
въ скваяшнѣ уч. 15 залегаетъ на глубянѣ около 173 саж. Такимъ 
образоыъ, скважина Р. У . Н . 0.только чтовошлавъ кровлю продуктивной 
толщи. На участкахъ Бенкендорфа, Каспійеко-Чѳрноморскаго-Обще
ства и другихъ участкахъ центральной части Сурахановъ въкровлѣ 
продуктивной толщи имѣется залежь свѣтлой легкой нефти (фон
таны Асадулаева, Бакинскаго Н . Общества и др.). Въ Карачхур-

• ской же внадинѣ, къ югу отъ Сурахановъ, этой залежи, повидп-
ыому, нѣтъ, если судить по нѳудачнымъ рѳзультатамъ буренія екпа-
лсинъ Бакинскаго Нефтяного Общества Jtè 16, 23 и 24 и скважины 
К-асяійскаго Товарищества, сосѣдней со скважиной участка Л» 15 
Р . У . Н . О. Этими скважинами пройдены породы ашнеронскаго и 
акчагыльскаго ярусовъ и продуктивной толщи прѣсноводныхъ обра-
зованій H не обнаружено того колоссальнаго насыщенія этихъ по
родъ нефтью и газомъ, которое такъ рѣзко бросается въ глаза на 
центральнихъ участкахъ. 

На участкахъ Бенкендорфа и Каспійско-Черноморскаго Обще
ства въ NO-ой части района кровля продуктивной толщи залегаетъ 
наглубинѣ 100!!саж.На40 саж. отъкровли имѣется фонтанный газовый 
пластъ песка/На 74 саж. отъ кровли Каспійско-Черноморское Обще
ство нашло фонтанный пластъ, поскасъпефтыо уд. в. 0,795. Изъ этого 
песка получено 5 милл. фонтанной нефти. Н а 9 9 саж. отъ кровли про
дуктивной толщи Бенкендорфъ получилъ нефть уд. в,=0,800. Этотъ 
пластъ песка далъ 7 милл. • фонтанной нефти. Бакинское нефтяное 
-Общество изъ песка, на глубинѣ 115 саж. отъ кровли продуктив
ной толщи, получило изъ 4 скважинъ нисколько милл. пудовъ фон
танной нефти уд. в. 0,820. Тоже Общество въ октябрѣ 1911 года 
на томъ же центральномъ участкѣ изъ скважины № 36 открыло 
новый фонтанный ядастъ песка, съ темной нефтью уд. в. 0,860, на 
глубинѣ 215 саж. отъ кровли продуктивной толщи. Пластъ по своему 
насыщенію заслуживаетъ особаго вниманія: въ теченш 2 сутокъ 
.выброшено фонтанной нефти 5Vs милл. пудовъ. 



Каково насыщеніе этпхъ пластовъ въ Карачхурскои впадинѣ— 
яеизвѣстно. Сосѣдняя скважина Касиійскаго Товарищества углу
блена до 286 саж. Отъ кровли продуктивной толщи пройдено 123 
саж., встрѣчено нѣскодыш пластовъ песка, но безъ нефти. Такіе же 
отрицательные результаты буренія обнаружены скважиной № 16, 
23 и 24 Бакинскаго Нефтяного Общества, въ Карачхурскои впа-
дянѣ, къ западу и сѣверо-западу отъ уч. 15 Р. У . Н . О. 

Не являются ли отрицательные результаты слѣдствіѳмъ неудач-
наго проводенія скважинъ? Вѣдь всѣ упомянутая скважины съ 
водою и вода въ скважинахъ не закрыта. Такъ, скважина 15 участка 
иереливаетъ водою соленостью 17° Боме. Скважина КаспШскаго 
Товарищества переливала водой той лее солености на глубинѣ 163 
саж. Скважина Жг 16 Бакинскаго Нефтяного Общества на глубинѣ 
133 саж. имѣла ту-же воду. 

Въ настоящее время скважина КаспШскаго Товарищества оста
новлена на тлубинѣ 286 саж, и вода иереливаетъ изъ скважины. 
Соленость воды по Боме 11°. Скважина № 16 Бакинскаго Нефтя
ного Общества на глубинѣ 215 саж. иереливаетъ водою соленостью 
14°. Въ скважинахъ 23 и 24 Бакинскаго Нефтяного Общества воду 
не удалось закрыть, несмотря на неоднократныя попытки. Такимъ 
образомъ, неудачи ноисковъ нефтяносныхъ пластовъ песка, можетъ 
быть, обязаны въ значительной степени неудачной борьбѣ съ во
дой. Въ центральномъ районѣ такихъ сильныхъ притоковъ воды 
нѣтъ, и бороться съ водою легче, но все же надо отмѣтить, что 
всѣ газовые фонтаны въ Сураханахъ получены при тщательной 
подготовкѣ скважины къ эксплоатаціонному пласту и при полной 
изоляціи пласта отъ притоковъ воды. Тоже замѣчено при эксплоа-
таціи и нефтеносныхъ пластовъ. При углубленіи же развѣдочныхъ 
скважинъ въ Карачхурскои внадинѣ этихъ необходимыхъ условій. 
не удалось выполнить. 

Скважина КаспШскаго Товарищества на глубинѣ 286 саж., или 
отъ кровли продуктивной толщи на глубинѣ 123 саж, должна была, 
войти въ эксялоатаціонный пластъ, открытый Бакинскимъ Нефтя-
нимъ Обществомъ 4 скважинами. Въ журнадѣ скважины Каоиій-
скаго Товарищества отмѣченъ слабый запахъ нефти, но скважина, 
стоить полная воды, вода переливаетъ и возможно, что стодбъ 
воды, высотою въ 286 саж., мѣшаетъ проявиться нефтеносному пласту. 



Сдѣдующій пластъ, съ сильпыиъ насыщеніемъ нефти, залегаетъ 
отъ кровли продуктивной толщи на 215 саж. IIa участкѣ Каспій-
скаго Товарищества ггластъ долженъ-бы залегать на глубинѣ не 
менѣѳ 380 саж. Но развѣдывать этотъ пластъ, не закрывши воду, 
полученную при прохождѳніи водоносныхъ горпзонтовъ, было-бы 
крайне нераціонально. 

III. 

Доложенъ Лрисутствію запросъ Горнаго Департамента о неф
теносности острова Святого. Постановлено сообщить Горному Де
партаменту слѣдующее: 

Островъ Святой былъ изслѣдованъ геодогомъ Д. В . Голубят-
никовымъ въ 190G году и но даинымъ изслѣдованія составлена 
геологическая карта острова, опубликованная въ Трудахъ Комитета 
за 1908 г., вып. 28. Изъ онпсанія нефтеносности острова [см. 
стр. 23) видно, что благопріятные результаты развѣдокъ на нефть 
получены были фирмой бр. Нобель вт. NO-fl части острова. На 
глубинахъ отъ 130 с. до 250 саж. найдено нѣсколько нефтвнос-
ныхъ иластовъ песка, имѣющпхъ промышленное значеніе. Напря-
мѣръ, буровыя скважины №№ 3, 7 и S эксилоатировали нефте
носные пески на глубинахъ отъ 166 саж. до 250 саж. Особенно 
удачный результата былъ полученъ скважиной Ж 4, открывшей 
фонтанный пластъ песка съ тяжелой нефтью, уд. в. ==0,944, на 
глубинѣ около 200 саж. Средняя суточная производительность 
скважинъ — 700—1000 пудамъ нефти. Такимъ образомъ, сѣверо-
восточную часть острова надо считать пригодною для добычи 
нефти, 

На сѣверо-западномъ же побережьѣ и въ части залива, при-
мыкающаго къ этому побережью, тѣ же пласты залегаютъ на боль
шей глубинѣ. На этомъ побережьѣ имѣются выходы песка и пес
чаника, съ иаденіемъ на N W подъ угломъ 15°. Пески я песчаникъ 
относятся къ свитѣ породъ, прикрывающихъ нефтеносные пески. 
Если это паденіе сохранится и на глубинѣ, то нефтеносные пласты, 
содержание промышленную нефть на участкахъ Нобеля, должны 
залегать на 50 саж. глубже на прибрежной полосѣ. О степени на-
сыщенія нефтью этихъ пластовъ здѣсь ничего нельзя сказать за 



отсутствіемъ данный., Буровыхъ екважинъ на этомъ побережьѣ 
не было. Есть ли тамъ въ настоящее время скважины и каковы 
результаты буренія—Геологическому Комитету неизвѣстно. По по
бережью обнажаются пески и песчаники безъ какихъ-бы то ни 
было нризнаковъ нефти. По всему побережью нѣтъ выходовъ ни 
нефти, ни газа. Существование этихъ неблагопріятныхъ иризна
ковъ не даетъ основаній относиться отрицательно къ предположе
н а о возможности нахожденія нефти на глубинѣ, такъ какъ обна
жающееся пески и песчаники относятся къ свитѣ породъ, прикры
вающим нефтеносные пески. Послѣдніе же, какъ показали раз-
вѣдки бр. Нобель, содержать промышленную нефть въ сосѣдней 
сѣверо-восточлой части острова. По глубинѣ залеганія предпола
гаемые нефтеносныхъ пластовъ песка тшболыпій интересъ пред-
ставляетъ середина залива, но прежде чѣмъ приступить къ за-
сынкѣ залива, Геилогическій Комитета, полагалъ бы болѣе правиль-
нымъ развѣдать среднюю часть сѣверо-западнаго побережья острова 
буровыми скважинами. 

IV. 

Доложенъ Присутствію запрось Горнаго Департамента объ объ
явлении свободными для новыхъ заявокъ на нефть участковъ въ 
Бакинской губ. и Дагестанской области. Постановлено, согласно 
мнѣнію геолога Голубятникова, сообщить слѣдующѳе: 

1. Участки находящееся въ Сальянской и Ширванской степяхъ 
и въ мѣстности Хидырлы Джѳватскаго уѣзда, а также въ урочищѣ 
Моганна Бакинскаго уѣзда еще не вошли въ районъ изслѣдованій 
Геологическаго Комитета, и Комитета не располагаете свѣдѣніями 
о результатахъ развѣдочныхъ работа на этихъ участкахъ. Что же 
касается казенной лѣсной дачи Агачъ-Калинской Темиръ-Ханъ-ПІу-
ринскаго округа, то, хотя изслѣдованія тамъ производились геоло-
гомъ Калицкнмъ, но результаты ихъ не даютъ ннкакихъ основа-
ній отнести эту дачу къ завѣдомо нефтеносной. 

2. Относительно казеннооброчной статьи Кичи-Исти-Су Кай-
таго-Табасаранскаго округа Геологическимъ Комитетомъ уже сооб
щено Горному Департаменту объ отсутствіи достаточныхъ основа-
ній для отнесенія этой мѣстности къ категоріи земель занѣдомо 
нефтеносныхъ. 



S. Килязинская и Хидырзындшнжая площади Вакинскаго уѣзда 
были изслѣдованы горнымъ ипженеромъ С . К. Квиткой, опубли-
ковавшимъ свои изолЬдованія въ Извѣстіяхъ Геологпческаго Ко
митета за 1905 г. Нефть этихъ площадей, но изслѣдованію С . К. 
Квитки, залегаетъ въ слояхъ третичныхъ и мезозойских'!.. 

К и л я з и н с к а я площадь была развѣдана буровыми работами 
Килязинскаго нефтеразвѣдочнаго продпріятія И. 0. Логинова и 
Нижегородскаго ГІефтенромышленнаго О-ва. 

Первое Т-во пробурило 2 скважины и получило бѣлую нефть 
изъ песковъ и песчаниковъ юрской системы, а второе общество 
бурило безрезультатно. Первымъ Т-воыъ было произведено проб
ное тартаніе въ скв. № 1,. на уч. № 2 Померанцева, съ глубины 
124 1/2 сале. Получено было 1000 пуд. нефти въ день. Притокъ 
нефти былъ, доводимому, непродолжительный. Тартаніѳ съ глубины 
140 саж. дало 75 пуд. нефти въ сутки (см. стр. 518 Извѣстій 
Геол. Ком. за 1905 г ) . Скважиной №2 получена бѣлая нефть изъ 
песка юрскаго возраста на гяубпнѣ 140 с. Обвали породъ, проис-
іпедшіе при пробномъ тартаніи, не дали возможности выяснить 
дебйтъ притока нефти. 

Такимъ образомъ, хотя нефть и найдена на Килязинской пло
щади, но, какъ видно, поиски ея сопряжены съ большими затруд-
неніяии, а производительность сісважинъ не столь значительна, 
чтобы можно было объявлять Килязивекую площадь, какъ завѣ-
домо нефтеносную въ промышлонномъ смыслѣ. 

Х и д ы р з ы н д и н с к а я площадь имѣетъ нефтяную полосу, вытя
нутую съ N W на SO. отъ Нюютъ-Куиси на сѣверо-западѣ до ва
таги Качарова на юго-востокѣ. Участки, показанные на предста-
вленномъ иланѣ возлѣ ст. Хидырзынды, входятъ въ эту полосу. 
Нефтяная полоса развѣдывалась скважинами Масловскаго, Ш и 
баева, Синдиката Рамани и Бенкендорфа. Скважиной № 1 Синди
ката Рамани найдена нефть въ породахъ міоцѳноваго возраста на 
глубянѣ 120—127 саяс. Производительность сгсважинъ = 50—100 
пудамъ въ сутки. Шибаевская скважина J6 3 получила нефть 
съ глубины 155 саж. Нефть цѳріодически выбрасывалась струей 
на высоту 2 арш. надъ устьомъ скважины. Фонтанированье нефтью 
продолжалось не менѣе одного мѣсяца по утрамъ (см. стр. 338 
Изв. Геол. Ком. за 1905 г.). Къ сожалѣнію, нѣтъ никакяхъ свѣ-
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дѣній о количеств!, выброшенной нефти. Скважина Бенкендорфа 
нашла нефть уд. n'1'.ca 0,880 на глубнпѣ 00 саж., а па глубин!; 
100 саж. пайдена нефть уд. в. 0,904, но дебитъ нефти изъ ѳтихъ 
Пластова неизвѣстенъ. 

Шибаевская скв. Л» 2-й вмѣстѣ съ нефтеносными слоями от
крыла и два притока поды на глубине 52 саж. и 201 саж. По
следняя вода переливала изъ скважины, вынося изъ забоя гудронъ 
(см. стр. 344 Изв. Геол. Ком. за 1905 г.). 

Всѣ эти факты указываютъ на существованіе нѣсколькихъ 
пефтенпспыхъ илнстовъ въ Хидырзындннской площади, но, пови-
димому, и здѣсь, какъ и на Килязипской площади, надо считаться 
съ незначительною производительностью скважинъ, не позволяющей 
относить зту площадь къ категоріи земель завѣдомо-нѳфтеносныхъ 
въ промышленном!» смыслѣ. 

V . 

Доложенъ Присутствие запросъ нефтепромышленника Д. Б. 
Аванъ-ІОзбашева относительно возможности полученія нефти при 
далыгЬйшсмъ углубленіи буровой скважины въ д. Камышлѣ. 

Постановлено сообщить нпжеслѣдующее: 
Уже старінимъ геологомъ С. И . Н и к и т и н ы м ъ было 

установлено поднятіе нермскнхъ отложеній по рѣкѣ Соку отъ 
пригорода Сергіевска до дер. Усмановой. Въ дер. Камышлѣ, 
какъ это установлено изслѣдованіямн 1911 года, подъ пермскими 
отложеніііми на незначительной глубинѣ залегаютъ сильно размы
тая каменноугольный отложенія, выходы которыхъ на дневную по
верхность, въ нидѣ отдѣльиыхъ островковъ крѣикнхъ известняковъ, 
находятся выше дер. Камышлы и тянутся почти до дер. Байту-
гаиа. 

Скважина, заложенная въ дер. Камышлѣ, какъ надо было ожи
дать, должна была встрѣтить на незначительной глубинѣ и дей
ствительно встрѣтила на 19-й сане, осадки камениоугольнаго возра
ста, и теперь должна углубляться въ породахъ, которыя, по даннымъ 
глубокаго буреиія на Самарской Луке и въ дер. Шугурове, со
стоять существенно изъ известняковъ. Скважипа на Самарской 
Луке (близъ Батраковъ), глубиною въ 203 саж., ве вышла изъ 
этихъ иородъ и, если принять во вниманіе уральскіе разрезы этихъ 
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отложеній, то ихъ мощность и здѣсь должна достигать нѣсколькихъ 
сотъ саж. Сами по себѣ эти известняки, как'ь таковые, не могутъ 
быть признаны за породы, способный вмѣщать сколько-нибудь зна
чительные запасы нефти. Пермскія отложеиія во всей своей толщѣ. 
надо считать не включающими жидкой промышленной нефти, 
а содержащими лишь пропитанные гудрономъ песчаники, разра
ботка которыхъ въ настоящее время производится въ дер. Шугу-
ровѣ, производилась въ дер. Верхн. Орлянкѣ и безусловно можетъ 
производиться въ районѣ дер. Ст. Семенкина и дер. Ярилкина, а, 
быть можетъ, и въ дер. Камышлѣ. 

Что же касается поисковъ глубокимъ буреніемъ болѣе, чѣмт. 
нроблематнческихъ запасовъ нефти въ девонѣ, то, принявъ въ со-
ображеніе указанную мощность каменноугольныхъ отложеній, надо 
признать такіе поиски выходящими за предѣлы практически вы-
полнимаго. 

Изъ издожѳннаго вытекаетъ, что затрачивать средства на по
пеки нефти въ иромышленномъ колнчествѣ ни въ дер. Камышлѣ, 
ни въ другихъ мѣстахъ Самарской губерніи, извѣстныхъ такими же, 
какъ и въ дер. Камышлѣ, мѣсторолщеніями гудроновъ, нѣтъ сколько-
нибудь серьезныхъ основаній. 

VI . 

Доложенъ Присутствию запросъ Горнаго Департамента о разрѣ-
шеніи мичману Бутомо производства развѣдки и разработки ка-
меннаго угля на рѣкѣ Таудеми. 

Постановлено сообщить Горному Департаменту слѣдующее: 
Полоса вдоль залива Востокъ бодѣе или менѣе детальнымъ гео-

логичеекпмъ изслѣдованіямъ не подвергалась, и только въ 191Q году 
сотрудникомъ Комитета горнымъ пнлеенеромъ Малявкннымъ 
былъ пройденъ отъ села Владиміровскаго вдоль почтоваго тракта 
бѣглый маршрутъ для общаго ознакомленія съ заполняющими мѣст-
ность образованіями. 

Долина р. Таудеми отдѣляется отъ долины р. Сучана довольно 
высокимъ перевадомъ, сложеннымъ. съ восточной стороны верхне
каменноугольными известняками, а съ западной массивно-криста-
лическими породами. 
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Борта долины сложены гдавнымъ образомъ разнаго рода извер
женными породами, среди которыхъ ущемлены незначительные 
по размѣрамъ островки осадочныхъ отложеній, относимыхъ къ 
юрскому возрасту. 

Среди такихъ островковъ юрскихъ образований вблизи деревни 
Корейской еще въ 1907 году Управлѳніемъ Сучанскихъ копей 
была произведена развѣдка, результаты которой были признаны 
отрицательными. Была обнаружена чрезвычайно сильная переби-. 
тость въ напластованіи при весьма ограничеяныхъ размѣрахъ гори
зонтальна™ распространенія юрскихъ образованій. 

Въ виду того, что развѣдывавшееся Оучанскимъ Управленіемъ 
мѣсторожденіе угля находится приблизительно въ 10—12 верстахъ 
отъ залива Воетокъ, мѣсторожденіе, указываемое г. Вутомо, яв
ляется отличнымъ отъ указаннаго. Но такъ какъ условія залеганія 
юрскихъ угленосныхъ осадковъ въ означенныхъ мѣстахъ анало
гичны, то нѣтъ основаній предполагать существование благонадеж-
ныхъ залежей угля въ мѣсторожденіи, указываемою г. Бутомо. 

По вопросу—не представляются ли необходимыми Сучаискому 
нредпріятію указываемая г. Бутомо площади, Геологическій Коми-
тетъ нолагаетъ, что если бы были обнаружены благонадежный 
залежи угля въ указанномъ мѣстѣ, то разработка ихъ ни въ какой 
органической связи съ Оучанскимъ предпріятіемъ, за отдаленностью 
отъ послѣдняго, состоять не могла бы и должна была бы быть 
организованной какъ вполнѣ самостоятельное нредпріятіе. 

Что касается вопроса о качествѣ углей, то, насколько позво
ляют^ судить данный развѣдки, здѣсь нужно ожидать угли типа 
иолуантраіщтовъ. 

VII. 

Доложенъ Присутствию запросъ Управленія Армавиръ-Туаисин-
ской жел. дор. о командирована кого-либо изъ геодоговъ для вы-
яснеяія причинъ оползаній грунта на 126 и 127 верст. А.рмавиръ-
Туапсинской линіи жел. дор. 

Постановлено командировать съ означенной цѣлыо помощника 
геолога Чарноцкаго. 
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VIII. 

Доложеіп. запросъ Упраііленія желі.зныхъ дорогъ относительно 
ныясненія нріічннъ онолзаніл полотна Севастопольской лнніи па 
ЯЗ.'} H 934 и.іі. Въ Комитета препровождено все дѣло объ озна-
ченныхъ оиолзняхъ съ просьбой разомотрѣть таковое въ засъданіи 
Прнсутствія совместно съ представителями Уиравленія Желѣзныхъ 
Дорогъ, Управленія Южныхъ Желѣзныхъ Дорой, и произнодиншаго 
изслѣдонанія на мѣотѣ проф. Харьковскаго Университета Ы. Л. 
Богослонскаго . 

Постановлено передать названное дѣло па разсмотрѣніе стар-
шаго геолога Борпсяка и геолога-сотрудника К. К. фонъ-Фохта 
и увѣдомнть Унравлоніе, что засѣданіе Присутствия Комитета для 
разсмотрѣпія этого дѣла, совместно съ вышеназванными предста
вителями М-ва Путей Сообідепія, можетъ состояться 21 февраля. 

I X . 

Доложенъ Присутствію запросъ Департамента Земледѣлія о 
геологическомъ строспія Каменскаго участка при станціи Ямы 
Сѣверо-Донецкой жел. дор. 

Постановлено передать на разсмотрѣніс геологу Яковлеву . 

X . 

Доложено Присутствію увѣдоыленіе Уиравленія по сооружепію 
желѣзныхъ дорогъ о нрисылкѣ въ даръ Комитету образцовъ же-
лѣзной руды, взятыхъ при нзысканіяхъ лселѣзно-дорожпой лннін 
отъ Братсішго-Острога къ Усть-Куту н Тайтеръ-Братскоыу Острогу. 

Постановлено благодарить отъ имени Комитета. Образцы пере
дать на разсмотрѣніе старшему геологу Богдановичу. 

X I . 

Дпректоръ Комитета доложнлъ Присутствію о необходимости 
продолжить командировку горн. инж. Абрамовича для сбора ыа-
теріаловъ по буровымъ скважинамъ въ Бакинскомъ нефтеносном'!, 
районѣ. 
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Постановлено командировать горп. ннж. А б р а м о в и ч а съ на
званной цѣлью на 4 мѣсяца (январь—апрѣль 1912 г.) ; съ возна-
гражденіемъ, какъ и ранѣе, по 250 руб. въ мѣсяцъ. 

XI I . 

Днректоръ Комитета доложнлъ Присутствію, что техническая 
но охранѣ нромысловъ Коммнссія обратилась къ М. В . А б р а м о 
вичу съ просьбой принять на себѣ трудъ сбора матеріаловъ по 
изслѣдовапіго буровыхъ водъ и производство качсствсннаго и коли-
чсствиннаго онредѣленій въ послѣднихъ твердаго остатка, съ цѣлыо 
выясненія типов'!, водъ буровыхъ скважинъ на Балахано-Сабун-
чино-Раманинской площади. 

Надпись собрать попутно интересные матеріалы о режнмѣ бу
ровыхъ водъ, г. Абрамович'!, считалъ бы лолезнымъ взлть на 
себя предлагаемую работу и просить Комнтетъ разрѣшпть ему это. 

Постановлено разрешить. 

XIII. 

Днректоръ Комитета доложнлъ Присутствий о представленной 
къ печати проф. Ласкаревымъ геологической карты 17-го листа 
общей геол. карты Евр. Россіи и описанія къ ней. 

Постановлено печатать при соредактированіи старшаго геолога 
Борнсяка, въ Трудахъ Геол. Ком., Нов. сер., Выи. 77 и 100 экз. 
авторскпхъ оттлсковъ. 

X I V . 

Днректоръ Комитета доложнлъ Присутствий о представленных'!, 
къ печати предварительных-!, отчстахъ участниковъ Ленской гео
логической партіи IT. Преображенскаго , Котульскаго и Де
мина за 1910 годъ. 

Постановлено печатать въ выи. VIII издапія «Геол. изсл. въ 
золотой, обл. Сибири. Ленек, золот. районъ». 

X V . 

Помощника геолога Чарноцкій доложнлъ Присутстію о про-
изведенньтхъ имъ, по просьбѣ наслѣдниковъ Рыльскихъ, изслѣдова-
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нінхъ въ нсфтѳпосномъ районѣ Гуріи, но которымъ имъ и соста
влена отчет'ь съ геологической картой. 

Постановлено печатать въ «Изнѣстіяхъ» съ обычныиъ числомт. 
отдѣльныхъ оттисковъ. 

X V I . 

Доложено Присутствию извѣщсніе Корейскаго Министра Земло-
дѣлія и Промышленности г. К i k u c l i i объ органцзаціи въ Сеулѣ 
горнаго бюро при назпапномъ министерств'!;, которымъ и пред
принято систематическое изученіе минеральныхъ богатствъ Кореи. 
Нуждаясь при втихъ работахъ въ пзданіііхъ геологических'!, учре-
жденій другихъ странъ, г. K i k u c h i просить выслать корейскому 
горному бюро полную серію прежннхъ изданій Комитета, а равно о 
включеніи этого бюро въ сшісокъ учрождепій, которымъ Комитет!, 
высылаетъ текущія изданія. 

Постановлено выслать горному бюро въ Сеулі нрежнія изданііі. 
поскольку таковыя ниѣются въ запасѣ, а равно и высылать теку-
щіо выпуски «Трудовъ», «Извѣстііі», а также «Геол. изслѣд. въ 
золотоносныхъ областях'!, Сибири. 

X V I I . 

Доложены Присутствію просьбы Columbia University въ і\те\ѵ-Vörie 
о высылкѣ недостающихъ выпусков'/» «Трудовъ Комитета», Но», 
сер., вып. 21, 23—27, 29, 31—33, 30 и 53 — 05, а также просьба 
Verein zur Verbreitung natunv. Kenntnisse въ Ві.нѣ о высылкѣ 
недостающихъ выпусковъ «Извѣстій Комитета» 1908 г., ЛУя 2—3 
и 1907 г. 1—1 и 8. 

Постановлено названный просьбы, но возможности, удовлетво
рить. 

X V I I I . 

Доложены Присутствию просьбы окружного инженера Примор
ской области въ г. Николаепскѣ на Амурѣ о высылкѣ изданія 
«Геол. пзслѣд. въ Амурско-Прнм. золот. р.» съ перпыхъ его вы
пусковъ, а также сотрудничающая.» въ работахъ Комитета Л. С. 
Берга о высылкѣ текущихъ «Извѣстій» и «Трудовъ». 

Постановлено названный просьбы удовлетворить. 
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XIX. 

Дкректорт, Комитета доложилт, Присутстиію о желательности 
командировать и. д. геолога Залѣсскаго иъ Москву для осмотра 
имеющихся таит, падеофитологическнхъ коллекцій и изготовлсшя 
рпсунковъ нѣкоторыхъ тиионъ растнтелышхъ остатков'!,. 

Постановлено командировать ci, выдачей 50 руб. на расходы 
по поѣздкі. и ассигновать до 100 руб. на уплату за производство 
рисункопъ. 

X X . 

Доложена Прпсутствію просьба помощника геолога Тихоно
вича разрѣшнть выписать для обработки Сахалинскпхъ коллекцій 
оть Цейсеа фотографическую камеру, приспособленную для сиим-
коіп, обт.ектіівъ черезъ бинокулярную лупу. 

Постановлено выписать. 

XXI. 

Директора. Комитета доложид-ь Присутствие о желательности 
выписать для xpaiieiiisi подбираемой г. Меффертомъ коллекцін 
иаыенкыхъ углей Донецкаго бассейна особый банки сь притер
тыми пробками, стоимостью около 2 руб. за штуку. 

Постановлено выписать 200 штукъ названныхъ банокъ. 

XXII . 

Директоръ Комитета доложидъ Присутствию о желательности 
выписать для бпбліотеки Комитета составленную К. B e u t l e r 
«Bibliographie des l'orarainifères», стоимостью около 3 марокъ. 

Постановлено выписать. 

Х Х Ш . 

Доложено Присутствію увѣдомлоніе проф. Бѣлелюбскаго о 
том-!., что VI Международный конгреесъ но испытанно мэтеріаловъ 
нмѣотъ состояться въ первыхъ числахъ сентября въ Ныо-Іоркѣ и 
Башингтонѣ. 

Пастановлсно принять къ свѣдѣнію. 



— 15 -

X X I V . 

Геологъ Голубятниковъ просилъ Присутствіе разрѣшнтг. вы
писать для обработки матеріалоиъ, собранныхт. въ Апшеронскомъ 
нсфтоносномъ районѣ, бинокулярную лупу. 

Постановлено выписать. 

X X V . 

Доложены Присутствий просьбы: 1) начальника Ленской геоло
гической партіи горн. пнж. Мейстера о разрѣшеніи заказать 2 
полныхъ анализа снликатовъ изъ образцовъ породъ, собранных'!, 
въ 1911 году; 2) помощника начальника той-же партіи, горн, инж 
Котульскаго разрѣшить заказать 2 анализа гориыхъ породъ пзъ 
района работъ 1911 года, на сумму около 130 руб.; 3) помощника 
начальника Амурско-ІІриморской геологической партіи Рипііаса---
разрѣшить заказать 200 шлифовъ горныхъ породъ съ р. Депа, 
20 пробъ на золото, 4 полныхъ анализа и 25 отдѣльныхъ олре-
дѣленій породъ того-же района; 4) геолога-сотрудника Звѣрева— 
разрѣшпть заказать 34 шлифа горныхъ породъ сбора 1911 года. 

Постановлено разрѣшить сдѣлать вышеперечисленные заказы. 

X X V I . 

Доложено Присутствію о представленныхъ къ оіілагі; счетахъ 
за изготовленіе, согласно разрѣшенію Прнсутствія: 1) счетъ г. Ба-
рабоншша за 21 пробу на золото изъ породъ, доставленных!, 
горнымъ пнженеромъ Преобраліенскимъ, на сумму 157 руб. 
50 коп.; 2) счетъ Барабошкипа за анализъ Сахалішскихъ нородъ, 
на сумму 56 руб. 3) счетъ г. Вайполинъ за 200 шлифовъ горн, 
породъ, доставленных!. В . К. Котульскимъ, на сумму 100 руб. 
4) счетъ г. Іодакиса за 4 полныхъ анализа, доставленных!) г. Анер -
томъ въ 1911 г. породъ, на сумму 160 руб.; 5) счетъ г. Мака
рова за 109 шлифовъ породъ,доставленныхъ А. К. Мейстеромъ. 
на сумму 57 руб. 30 коп.; 6) счетъ Талая за 54 шлифа горныхъ 
лородъ, доставленныхъ В. П . Ренгартеномъ. на сумму 27 руб.; 



- 16 -

7) счотъ фирмы Лситцъ за псправленіе и дополнительный части 
къ микроскопу, по заказу сотрудника П . Л. Вознесенскаго , па 
сумму 45 руб. 05 коп. (за вычетомъ возвращенныхъ обратно ча
стей на 00 м.); 8) ечогь г. Жерве на сумму 20 руб., за отдѣль-
ныя оиредѣленіѳ Ag, Pb и S въ свинцовомъ блескѣ пзъ бассейна 
р. Нерчи. 

Постановлено уплатить но названпымъ счетамъ. 

X X V I I . 

Старгаій геологъ Ворнсякъ сообщилъ о новомъ открытін бога-
таго мѣстонахожденія остатковъ млекоіштающихъ въ сарматскихъ 
отложеніяхъ г. Севастополѣ и просплъ ассигновать иѣкоторую сумму 
на расходы по расконкѣ, упаковкѣ и лересылкѣ найденныхъ 
остатковъ. 

Постановлено выдать А. А. Борисяку авансомъ до ООО рублей 
на вышеозначенные расходы. 



Табл. I. 

Пев. Геол. К о м . , 1812 г . , т. X X X I , № 2, Яротоколы, 

типллиг « * И И » * Н Ф * льлп. 



И З В Ѣ С Т І Я . 

ГЕОЛОГЙЧВСКАГО КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствия Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 10-го февраля 1912 года. 

Председательствовал. Директоръ Комитета, академикъ в . H . Ч е р н ы ш е в ъ . 
Присутствовали: Почетный Директоръ, академикъ А . П . К а р п и к с к і й , старшіо 
геологи: А , А , І і р а с и о п о д і > с к і й , К , И . Б о г д а н о в нчъ, H . К . В ы с о ц к і й , 
геодоги: H . H . Я к о в л е в ъ , А . II. Г е р а с и м о в у В . Н . Войеръ , К. П . К а л и д к і й , 
M . Д. З а л ѣ о с к і й (п. д.), Д . В . Г о д у б я т и п в о иъ, ПОМОЩНИКИ геояоговъ: II. II. С т е 
п а н о в * . А . И . Р я О и н п н ъ , С . И . Ч а р н о ц к і й , И . Н. Т и х о н о в п ч ъ , пригла
шенные въ засѣдаиіе: Л, И . Д у т у г и н ъ , А . К , М е й с т о р ъ , А . И . Х л а п о і п г н ъ , 
Я . А . М а к е р о в ъ , Э . Э . А н о р т ъ , П . П. Р п п п а с ъ , A . B . Н е ч а е в ъ , Г . I. Сталь -
новъ, И. М . Г у б к н л ъ , П . А . К а з а н с к и й , В . Н . Звѣревъ , А. Н. З а м я т и я х , 
К . А . П р о к о и о в ъ , В . II. Р е н г а р т е п ъ , П . В . Ч у р и н ъ , С . Ф. М а л я в к я н ъ , 
Я . С . Э д е л ы и т е і і н ъ , И . А . Е г у н о в ъ , В . A . В о з н о с е н с к і й . M . M . В а с и л ь е в -
с к і й , А . Д . А р х а н г е л ь с к а , П . И . П р е о б р а ж е н с к і й , А . А . С н я т к о в ъ , Д . И . 

М у ш к е т о в ъ , П . И . П о л е в о й , и. д. секретаря Н. Ф. П о г р е б о в ъ . 

I. 

Доложено Присутствію увѣдомлѳніе Горнаго Департамента о 
прикомандированіи къ Геологическому Комитету горн. ішж. Лед-
нева , для практических^ занятій, срокомъ на одинъ годъ,и о про-
дленіи срока практическихъ занятій при Комитетѣ горн. пнж. 
П р о к о п о в у до 3-го ноября 1912 г. 

И з в . Геол К о м . , 1912 г., т. X X X I , № 2. Протоколы. 2 
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II. 

Геологъ А. П . Г ѳ р а с и и о в ъ доложилъ нижеслѣдующій, соста
вленный совмѣстно съ горн. инж. Я . В. Лангвагеномъ и А . Н. 
Огилыіи, рапорп. о результатах^, откачиванія сѣрно-щелочной 
воды въ нижней части Ессентукскаго парка. 

«Подвергнув^ внимательному обсуждению вопросъ о вліяніи отка
чивания сѣрно-щелочішхъ водъ на режимъ соляно-щелочныхъ, 
мы пришли къ общему заішоченію, что связь между водами этихъ 
двухъ тшювъ несомвѣнна, и что откачиваніе однихъ при суще 
ствующихъ гидротехнических* условіяхъ весьма быстро сказывается 
на режимѣ другнхъ. Такъ, напр., откачиваніе сѣрно-щелочныхъ 
водъ изъ буровой J6 333 въ теченіе 9 часовъ немедленно отрази
лось на источникѣ .№ 4, дебита котораго съ 30 ведеръ уиалъ до 26. 

По вопросу о возможности устраненія или смягченія этой тѣсной 
связи путемъ передѣлки каптажей нѣкоторыхъ соляно-щелочныхъ 
источниковъ, напр. № 4, мнѣнія наши разошлись. 

Я . В. Лангвагенъ полагаетъ, что приболѣе глубокомъ вахватѣ 
воды № 4 и при условіи расположения мѣста откачиванія не по 
N 0 — S W линіи, такое вліяніе мож'етъ быть сведено до практически-
незначительной величины. При зтомъ Я . В. Лангвагенъ указы-
ваетъ, что при откачнваніи воды въ сезонъ изъ ГаазоПономарев-
скаго источника, оно почти не сказывается на дебитѣ и уровняхъ 
скважинъ Кі 9 и 58 («Источпикъ N° 4, Бюветъ IV») , расположен-
ныхъ на NW отъ него, и, наоборотъ, весьма рельефно наблюдается 
въ буровой Л» 128, лежащей къ N 0 . 

А. П . Г ер а си м о въ и А. Н . Огпльви полагаюсь, что и при 
бодѣе глубокомъ захват» и при любомъ расположенін мѣста откачива
ния оно неминуемо въ той или иной мѣрѣ отразится на режимѣ соляно-
щелочныхъ водъ, ігричѳмъ въ однихъ случаяхъ ата связь скажется 
весьма отчетливо, въ другихъ-же она будетъ затемнена различными 
побочными обстоятельствами. При этомъ слѣдуетъ замѣтнть, что, по 
мнѣнію А. П . Г е р а с и м о в а и A. І-І. Огильви, разсматривать боль
шой и важный вопросъ о взаимоотношеніи сѣрно-щелочныхъ и соляно-
щелочныхъ водъ отдѣльно для каждаго изъ существующихъ источни
ковъ водъ послѣдняго тина едва-ди возможно. 

Переходя, наконецъ, къ обсуждению воироса о возможности 
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безопасной экплоатацііг запасовъ еѣрцо-щелочной воды при помощи 
барража, предложеннаго Я . В . Лангвагеномъ, мы полагает», 
что для сужденія о цѣлесообразиости этого, вѣроятяо, но дешеваго 
сооруженія. въ настоящее время нѣгь еще достаточнаго матеріала. 

Во-иервыхъ, нѣтъ фактическихъ данныхъ, свидѣтельствующихъ 
о большею, напорѣ прѣсныхъ іюдъ, долженствующихъ, по мысли 
Я . В . Лаигвагена, составить какъ бы южный берегъ сѣрно-
щелочнаго потока и прижимать его къ склону Щелочной горы. При 
отсутствіи разницы въ напорѣ сѣрно-щедочныхъ и прѣсныхъ водъ 
барражъ не достигнешь цѣли, такъ какъ воды перваго типа рас
текутся по гравію къ югу, гдѣ нѣтъ естественна™ мергельнаго 
берега. Въ цѣляхъ изученія этого вопроса, желательно провести 
нѣсколько буровыхъ въ области ирѣсныхъ водъ. 

Во-вторыхъ, сейчасъ нельзя определенно сказать, какъ великъ 
дебитъ сѣрно-щелочнаго потока въ гравіи долины Кислуши, и ирине-
сетъ -ли поэтому практическую выгоду проектируемый барражъ. Въ виду 
большого значенія иослѣдшіго обстоятельства необходимо поставить 
неболынія пробныя откачиваиія изъ существующий, буровыхъ въ 
нижней части парка». 

Такъ какъ приложенная къ рапорту діаграмма съ полною оче
видностью доказываешь существованіе довольно тѣсной связи между 
водами сѣрно-щелочными и соляно-щѳлочнимн, во всякомъ случаѣ 
тѣми изъ послѣднихъ, которыя каптированы подъ названіемъ источ
ника №. 4, то ІІрисутствіе полагаѳтъ, что едва-ли есть основаиія 
рисковать болѣе серьезными нарупіеніями въ режимѣ даже одного ' 
только этого источника, неминуемыми при болѣе продолжитель
ном';, откачиваніи изъ спеціальнаго колодца, a тѣмъ болѣе при 
правильной ѳксплоатаціи воды съ лечебными цѣллми. Опасѳнія свои 
ІІрисутствіе считаешь тѣмъ бодѣе основательными, что существуют'!, 
и другіе примѣры вліяяія откачнванія сѣрно-щелочной воды на 
режимъ соляно-щелочныхъ источвиковъ: напр., продолжительное 
лѣтнее откачиваніе изъ Гааза-Пономаревскаго источника регулярно 
понижаешь уровень воды въ буровой Jfe 128 на 0,14 с , прекращая 
въ ней обычный зимой самотекъ. 

Но, съ одной стороны, зная нужду Ессептуковъ въ сЬрно-щелочной 
водѣ, а съ другой, стремясь къ возможно полному и всесторон
нему изучение гидрологическихъ условій долины Кислуши, Присут-

2* 



ствіе HÜ счнтаегг. возможньшъ теперь же отказаться отъ мысли 
Я . В. І а н г в а г е я а использовать сѣрно-щелочную воду долины 
Кпслупш при помощи барража. 

Но, такч. какъ, прежде чѣмъ приступать къ ироектированію 
такого барража, действительно, совершенно необходимо наиередъ 
знать и дебитъ сѣрно-щелочнаго потока, и нѣкоторыя особенности въ 
режішѣ прѣсныхъ водъ въ южной части парка, главнымъ же образомъ 
ихъ напоръ, Іірисутствіе считаетъ желательньшъ поручить теперь 
же Я . В. Л а н г в а г е в у исполнить слѣдующія работы: 

1) Произвести кратковременное откачиваніе изъ двухъ буро-
выхъ сѣрно-щелочной воды съ цѣлью изученія ноложенія депрес-
сіонныхъ поверхностей, и вычислить дебита всего потока по 
нзвѣстнымъ формуламъ. 

2) Произвести всѣ необходимый наблюденія надъ прѣсными 
водами въ южной части парка, въ особенности же изучить напоръ 
этихъ водъ. 

Работы эти сдѣдуетъ произвести немедленно, чтобы могущія 
произойти при этомъ нарушенія въ режимѣ источника JÊ 4 успѣли 
въ полной мѣрѣ возстаповиться до начала лѣтняго сезона.. 

III. 

Доложенъ Присутствію заііросъ Кавказокаго Горнаго Управления 
о степени нефтеносности участка подъ озеромъ Веюкъ-Шоръ. Со
гласно отзыву геолога Д. В . Голубятникова , постановлено со
общить нижеслѣдующее: 

Соляное озеро Веюкъ-Шоръ занимаетъ площадь около 6 кв. 
верстъ, вытянутую въ піиротномъ нанравленіи, при длинѣ около 
6 верстъ и шнринѣ въ 1д/а версты, въ среднемъ. Своимъ восточ-
нымъ концомъ оно иримыкаетъ къ южной части Балаханской пло
щади, отделяясь отъ нея известняками апшеронскаго яруса, окай
мляющими въ видѣ грядъ и устуиовъ весь промысловый Балахано-
Сабунчино-Раманпнскій районъ. Известняки наклонены на юго-
западъ подъ угломъ около 30°. Къ западу уголъ падедія увеличи
вается, доходя въ средней части сѣвериаго берега озера до 45°— 
50°. Южный берегъ озера сложенъ изъ известняковъ бакинскаго 
яруса, наклоненныхъ къ югу подъ небольшимъ угломъ. 
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Въ блгокайнгахъ окрестностяхъ озера нѣтъ прнзнаковъ ни нефти, 
ни газа, какъ въ породахъ бакинскаго и ашиеронскаго ярусовъ, 
такт, и акчагыльскаго. Пески прѣсноводной толщи, содержание 
нефть въ Валаханахъ, къ западу отъ Балахановъ теряютъ свою 
нефтеносность. Въ солончакахъ, нримыкающихъ на сѣверѣ къ 
западной части Беюкъ-Шора, обнажаются эта пески безъ какихъ бы 
то ни было прнзнаковъ нефти и газа. Поэтому площадь, занятую 
западной частью озера Беюкъ-Шора, надо считать не только не 
завѣдомонефтеносною, но едва-ли даже заслуживающей развѣдокъ. 
Въ восточной же частя Беюкъ-Шора, прилегающей съ юга къ Бала-
ханамъ, есть основаніе предполагать ирисутетвіе нефти на глубинѣ. 
Н а юзкныхъ участкахъ Балаханской площади суіцеотвуютъ экспдо-
атаціонные пласты на глубішѣ около 120 саж., какъ, напримѣръ, на 
участкѣ 4 Б. ІІринявъ уголъ паденія ііластовъ прѣсноводной толщи 
около 35°, эти пласты слѣдуѳтъ искать на глубинѣ около 300 саяс. на 
сѣворномъ берегу озера и болѣе 400 саж. на южломъ. Для выясненія 
степени нефтеносности этихъ и нижележащнхъ пластовъ, имѣя въ 
виду какъ характеръ прѣсноводныхъ отложеній, такъ л измѣнчп-
вость насыщенія нефтью однихъ и тѣхъ же пластовъ какъ по 
простиранію, такъ и по паденію, необходимо образованіе развѣ-
дочныхъ участковъ въ восточномъ концѣ Беюкъ-Шора прежде 
образованія участковъ подъ добычу нефти. 

IV. 

Доложенъ Присутствію занросъ Горнаго Департамента относи
тельно ирошенія хана H . Н . Іомудскаго и др. о предоставленін 
ішъ подъ развѣдку и добычу нефти двухъ участковъ въпредѣлахъ 
моря и береговой полосы, прилегающей къ западной части о. Челекена, 

Согласно мнѣніго геолога Калицкаго , Горному Департаменту 
постановлено сообщить слѣдующѳе: 

Прежде всего слѣдуѳтъ отмѣтить, что площадь просимаго от
вода, отмѣченная на морской картѣ 1:182.700 восточнаго берега 
Каспійскаго моря, отъ Красноводскаго залива до о. Огурчин-
скаго, совсѣмъ не отвѣчаетъ той площади, о которой говорится 
въ прошѳніи хана Іомудекаго и четырехъ дворянъ. Это станетъ 
яснымъ изъ разом отрѣнія лпста VII полуверстной карты о. Ле-
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лекена, на который нанесены геологомъ Калицкимъ двѣ пло
щади, обозначенный литерами А и В. Площадь А нанесена со
гласно даннымъ перваго пункта ходатайства хана Іомудскаго и 
др., а площадь В перенесена съ морской карты, упомянутой выше. 
Въ ходатайстнѣ хана Іомудскаго и четырехь дворянъ границы 
участка A онредѣляются слѣдующими словами: «отъ сѣверо-запад-
наго угла урочища Тазабадъ по направленію на сѣверъ, длиною 
600 саженъ и шириною 300 саженъ». Но даже столь олредѣленныя 
указанія не устраняютъ всѣхъ недоумнѣній относительно точнаго 
мѣстонахожденія просішаго отвода, такъ какъ въ разбираемомъ 
ходатайствѣ, въ томъ же нервомъ пунктѣ говорится о вішоченіи 
въ отводъ части береговой полосы, прилегающей къ засыпаемой 
части водиаго пространства, а нанесенный на полуверстную карту 
участокъ А упирается въ сушу лишь юго-восточнымъ угломъ. Такимъ 
образомъ выясняется еще третій варіантъ С, также нанесенный 
предположительно Калицкимъ на полуверстную карту. 

Геологическій Комитета, не зная въ точности о которомъ изъ 
трехъ участков.ъ 4 , В или О желательно Горному Департаменту 
подучить свѣдѣнія, вынужденъ. во избѣжаніе лишней переписки, 
дать свѣдѣнія по всѣмъ тремъ участкамъ. 

Безусловно вѣрно предположеніе хана Іомудскаго и четырехъ 
дворянъ о томъ, что пласты западной части острова Челекена про
должаются подъ водой. Помимо чисто геологическихъ соображение 
въ этомъ убѣждаетъ непосредственное наблюденіе. Въ рѣдкіе тихіе 
дни, когда море неподвижно, и послѣ осѣданія мути вода прозрачна, 
можно съ обрыва западнаго берега видѣть, что выходы рѣзко вы-
раженныхъ лластовъ, напримѣръ, ракушниковъ башнскаго яруса, 
спускаясь съ обрыва на дно моря, тянутся далеко ігодъ водой 
отчетливыми гривками. 

Можно съ достовѣрностыо сказать, что если участки А, В или 
С удастся засыпать, то при буреніи на атихъ участкахъ будутъ 
встрѣчены на глубинѣ пласты красноцвѣтной толщи, которая въ 
западной части острова является продуктивной толщей. 

Можно также указать ириблизительныя глубины, на которыхъ 
буреніе войдетъ въ красноцвѣтную толщу. 

Для участка С эта глубина будетъ отъ 60 саж. въ южной части 
до 120 саж. въ сѣверной части участка. Примѣрно, то же самое 



— 23 — 

будетъ справедливо и для участка А. Для участка В, сильно 
перебитаго сбросами и претерпѣвгааго значительный дислокаціи, 
глубины [залеганія красноцвѣтной толщи будутт. рѣзко мѣняться 
въ предѣлахъ отъ 60 до 140 саженъ. Весьма вѣроятно нахожде-
ніе нефти въ южной части участковъ G и А, и возможно, 
что нефть будетъ встречена въ северной части обоихъ участковъ. 

Относительно нахожденія нефти въ красноцвѣтной толщѣ на 
глубинѣ участка В нѣтъ никакихъ данныхъ ни за, ни противъ. 
Но за то'въ сѣверной части участка В на глубинѣ 50—60 саж. 
окажется, по всей вѣроятности, вефтеноснымъ аршинный пластъ 
песка средняго отдѣла апшеронскаго яруса. Нельзя дать никакихъ 
свѣдѣній о мощности нефтеносной свиты, потому что красноцвѣтная 
толща на о. Челекенѣ еще на развѣдана въ глубину, такъ какъ вся 
промышленная нефть на о. Челекенѣ добывается пока только изъ 
верхняго пласта красноцвѣтной толщи. Тѣмъ болѣе нельзя ОТВЕТИТЬ 
опредѣленно на вонросъ о возможной продуктивности буровыхъ 
скважинъ, такъ какъ не слѣдуетъ забывать, что прогнозы о сква-
жинахъ на нефть въ совершенно нвтронутыхъ развѣдками райо-
нахъ въ сущности являются угадываніями наобумъ, и, понятно, 
что подобное угадываніе становится тѣмъ болѣе проблематическимъ, 
чѣмъ сложнѣе H запутаннѣе геологическое строеніе местности, что, 
какъ извѣстно, имѣетъ мѣсто въ отношеніи о. Челекена. 

V . 

Доложенъ Присутствію запросъ Департамента Зѳмледѣлія относи
тельно залежей известняка и алебастра въ Каменскомъ казонномъ 
орошаемомъ участкѣ при ст. «Яма» Сѣверо-Донецкой желѣзной 
дороги, въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи. 

Постановлено, согласно отзыву геолога Яковлева, сообщить 
Департаменту Земледѣлія слѣдующее: 

Гипсы и известняки ѳтой мѣстности принадлежать къ известня-
ково-додомитовой толщѣ Бахмутской котловины, и вообще говоря, 
во многихъ мѣстахъ разрабатываются обыкновенно открытыми 
работами при пологомъ залеганіи пластовъ, нерѣдко почтигоризон-
тально лежащихъ. 
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Въ Каменскомъ участкѣ паденіе нластовъ известняково-доло-
MiixoBot толіци въ среднемъ составляетъ 27°. Вслѣдствіе этого вы
хода этой толщи занимают-!, здѣсь небольшое протяженіе вкрестъ 
простиранія, выходы отдѣльныхъ ндастовъ сближены между собою 
и выходовъ гипсовъ в'іі естественных1!) обнаженіяхъ нѣтъ, Упоми
наемые въ занросѣ алебастры вѣроятно обнаясены какими либо 
раскопками. 

При такихъ условіяхъ залеганія можно еще ломать известняки 
на выходах'!, пдастовъ, какъ образующее выдающаяся гривы, до
бывать жо гипсы въ сколько нибудь значителг.номъ количествѣ 
можно было бы лишь дорого стающими подземными работами. 

Во всом'ь Донецком!» басеейнѣ лишь въ одномъ мѣстѣ гипсы 
разрабатываются подземными работами, штольней и штреками, — 
это въ сѣверо-западномъ углу бассейна, на р. Торцѣ, у ст. Краматор
ской и дер. Красно горкет, но таиъ проведѳаіе штольни было дѣ-
домъ нетруднымъ, всдѣдствіе большой крутизны и высоты берега 
Торца. Ни Торцѣ штольня ішѣла длину въ 5—G саж. до гипса, мощ
ностью въ 3 саж., при наденіи въ 34°, при чемъ эта мѣстность на
ходится въ экономически выгодиыхъ условіяхъ, какъ крайнее северо-
западное мѣстонахожденіе гипсовъ въ Донецкомъ бассейнѣ. 

V I . 

Додоженъ Присутствію запросъ Помощника Управляющаго От-
дѣломъ по отчужденно имуществъ Министерства Путей Сообщепія 
относительно Никитовской вѣтки Сѣверо-Донѳцкой желѣзной дороги 
(отъ ст. Ями до отанціи Ншштовки). 

Согласно отзыву геолога Комитета Яковлева , постановлено 
сообщить слѣдующее: 

По вопросу объ опасности для проектируемой желѣзной дороги 
отъ находящихся по близости отъ нея соляныхъ копей, слѣдуетъ 
указать, что соляныя копи находятся и могутъ возникнуть почти 
исключительно вдоль участка дороги между дер, Еденевкой (Бли
нова) и гор. Бахмутомъ, при чемъ наиболѣе мощный пластъ соли 
этой мѣстности (въ 18 саж. мощностью) разрабатывается копями 
Брянцевской, Новая Величка, Харламовской и въ блнжайшемъ 
будущемъ будетъ разрабатываться проводимой въ настоящее время 
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тахтой Брянцевско-Преображенскаго соляного общества, располо
женной версты на три ближе къ Вахмуту, чѣиъ Харламовская копь. 

Всѣ эти ко/ш расположены со стороны праваго берега р. Вах-
мутви, на востокъ отъ нея и отъ имѣющагося уже давно пути 
Курско-Харьково-Севастопольокой желѣзной дороги. Если для посдѣд-
няго выработки копей до сихъ поръ не создали опасности, то еще 
менѣе онѣ могутъ быть опасны для разсиатриваемаго вновь приекти-
руемаго пути; этотъ путь будетъ лежать отъ пласта каменной 
соли далѣѳ въ сторону висячаго бока нежели уже существующая 
дорога; соль подъ новымл. путемъ будетъ находиться на большей 
глубинѣ, чѣмъ подъ старымъ. 

Упомянутый пласта соли въ шахтѣ Брянцевско-Преображенскаго 
рудника находится на глубинѣ 79 саж., не меяѣе этого и разстояніе 
до соли въ Харламовыми шахтѣ. Что касается до числа и мощности 
пластовъ соли въ разематринаемой мѣстности, то, при нмѣющихся 
въ настоящее время данныхъ, доставляемыхъ исключительно раз-
рѣзазш нешгогочпеленныхъ пока шахтъ я буровыхъ скважлнъ, 
нельзя дать вполнѣ опредѣленнаго отвѣта на этотъ вопросъ. 

Большая часть разрѣза соленосной толщи пройдена Брянцевскнмн 
скважиной и шахтой. Здѣсь встрѣчено 9 пластовъ соли, составляю
щих^ вмѣстѣ съ*"'промежуточными породами, толщу въ 65,5 саж. 
Упомянутый пластъ (въ 18 саж.) находится въ верхней части этой 
толщи. 

Что касается до вопросовъ объ оставдоніи столбовъ каменной 
соли въ выработкахъ и употреблении • закладки пустой породой 
для предотвращены осѣданія почвы на поверхности земли надъ 
копями, а также о цѣнности земель, содержащих!, залежи соли,— 
эти вопросы находятся внѣ компентенцін Геологическаго Комитета 
касаясь горнаго искусства и сферы коммерчеекпхъ операдій. Во
обще можно сказать, что но вопросу о вознаграждеяіи землевла-
дѣльцевъ за отчуждаемый для надобностей новой желѣзяой дороги 
земли, никакого ловышвнія вознаграждения, вйаѣдствіе присутствія 
залежей соли, не требуется. Разработка залежей, при наличности 
новой желѣзной-дороги, будетъ производиться также какъ и при ея 
отсутствіи; размѣры оставляемыхъ въ Донецкомъ бассейнѣ въ вы
работкахъ столбовъ каменной соли установлены практикой и вполнѣ 
гарантируютъ поверхность земли отъ опускания. 
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Изъ литературы, касающейся геологіи данной мѣстности, слѣ-
дуетъ имѣть въ виду статьи, приводящія разрѣзы шахтъ Брянцев-
ской и при ст. Ступки. 

J) Горнозаводскій отдѣлъ на всероссійской выставкѣ J 882 въ 
Москвѣ. Горный Журналъ. Ноябрь 1883, стр. 221 (Описаніе части 
Врянцевскаго разрѣза). 

2) Краткое ошісаніе Врянцевской соляной копи Б. Хондзын-
скаго. Горный Журнадъ. 188G май, стр. 243. 

3} Ю з б а ш е в ъ . Опредѣленіе округа охраны Славянскихъ источ-
никовъ минеральиыхъ водъ. Горный Журнадъ. Май 1897. 

Изъ литературы по вопросу объ обрушеніяхъ почвы надъ вы
работками надо указать статью: 

Г. Д. РомановскіЙ. О теоретическихъ и практическихъ вы-
водахъ относительно обрушеній почвы надъ подземными выработ
ками Пластовых'!, мѣсторожденій. Горный Журналъ. Январь 1900 г. 

VII . 

Доложена Присутствие просьба Начальника ІОго-Восточнаго 
Горваго Управленія В . И . Л а з а р е в а • выслать эскизный набро-
сокъ геологическаго строенія мѣстности, расположенной между Про-
вальскою дачею и станціею Звѣрево Юго-Восточной желѣзной 
дороги. 

Согласно мнѣнію помощника геолога П . Степанова , постано
влено сообщить нижеслѣдующее: 

Районъ, находящейся между Провальскою дачею п ст. Звѣрево 
Юго-Восточной желѣзной дороги, охватываешь часть оѣвернаго 
крыла «Должанско-Сулиновской» котловины. На данной площади 
сохраняется общее Южное паденіе породъ кэменноугольнаго воз
раста, величина угла паденія измѣняѳтся въ значительных!, нредѣ-
лахъ. Такъ (см. табл. I, схематическую карту), иъвершинѣ балки Боль
шой Гнилушки угодъ паденія колеблется отъ 8° до 6°, около хутора 
Замчалова увеличивается до 32° и 45°, далѣе, по направленно къ 
хутору Долотинкѣ, величина угла паденія снова уменьшается до 
J8°—12°. 

Каменноугольньтя отложенія района но своему возрасту отно
сятся къ евнтамъ: С / (къ сѣверу отъ линіи выхода известняка 



Kt), С2Ъ (между известняками •EJ п Lt) и G , 6 (между известня
ками L1 и 1 Q средняго отдѣда общей схемы нодраздѣленія До-
нецкихъ каменнноугольныхъ отложеній, принятой при работахъ 
Геологическаго Комитета. 

Къ югу отъ линіи выхода известняка М1 расположена площадь 
выходовъ отложеній свиты С3

1 верхняго отдѣла. 
Вблизи балки Большой Гнилушки встрѣчены слѣдующіе выходы 

угодьныхъ пластовъ: 
Л» 1. (См. карту)—два выхода сажистой глины («мѣловкн»). 
Jé 2.—Выходъ сажистой глины («мѣловки»). 
Л° 3.—Выходъ угольной сажи. 
Jé 4.—На лѣвомъ берегу балки, подъ обрывомъ, старая зава

лившаяся шахта. По разсказамъ крестьянъ хутора Уамчалова, здіісь 
былъ встрѣченъ пластъ угля, достигавшій рабочей мощности (?). 

Л? 5. Шурфъ встрѣтилъ пластъ угля (чистаго угля 5,5 вершковъ). 
Л= 6. Шурфъ (чистаго угля 8,5 вершковъ). 
Л» 7. Шурфъ. Пластъ угля, мощностью 22 вершка. 
Л° 8. Шурфами обнаружено четыре угольныхъ пласта. Мощность 

пластовъ, начиная съ сѣвернаго, выразилась: 1) 3,5 вершка; 2)8 верш
ковъ углистыхъ сланцевъ, подъ которыми 2 вершка угля; 3) уголь 
3 вершка, подъ нимъ просдоекъ углистыхъ сланцевъ, 6 вершковъ 
мощностью, нижняя пачка угля 12 вершковъ; 4) уголь, 3 вершка 
мощностыо. 

№ 9. Шурфъ. Пластъ угля, мощностью 8,5 вершковъ. 
Jfi 10. Шурфы. Два пласта угля, мощностью яо 8,5 вершковъ, 
Д» 11. Шурфы обнаружили четыре угольныхъ пласта. Мощность 

пластовъ, начпная съ сѣвернаго: 1) пластъ, мощностью около 15 верш
ковъ; 2) пластъ, мощностью около 15 вершковъ; 3) пластъ, 2,5 вершка 
мощностью; 4) пластъ, 6 вершковъ мощностью. 

№ 12. Въ группѣ шурфовъ, обозначѳнвыхъ этихъ номеромъ 
встрѣчено шесть пропластковъ. угля, мощность которыхъ не пре
вышала 8,5 вершковъ. 

Данный о мощности пластовъ, отмѣченньтхъ Jß 5—№ 12, полу
чены изъ чертежей развѣдочний канавы, проведенной на водораз-
дѣлѣ между балками Большой Гнилушки и Грязной. 

«Должанскіе» антрацитовые пласты подчинены свитѣ С 2

5 . Въ 
районѣ балки Большой Гнилушки выходы «Должанскихъ» пластовъ, 
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вѣроятно, находятся вблизи пунк. Л1: 4. Строеніе этнхъ пластовъ 
въ районѣ станціи Звѣрево и пригодность ихъ къразрабокѣ остаются 
невыясненными. 

VIII. 

Доложенъ Присутствию запросъ агронома М. Д. Волынскаго 
о сообщеніи дополнительныхъ данныхъ объ угленосности участка 
Ллсксандро-Свирской Церкви. 

Постановлено сообщить г. Волынскому, что данное члену Гос. 
Думы И , В . Каменскому заключеніе Геологическаго Комитета имѣло 
піідыо дать общую геологическую характеристику угленосности 
участка и было составлено на основаиіи данныхъ ЫовороссШскаго 
Общества и свѣдѣній, полученныхъ отъ Ииколо-Михайловскаго 
Общества. Заключѳніе, въ виду недостаточности свѣдѣній о нѣ-
которыхъ пластахч. въ предѣдахъ Александро-Свирскаго Церков-
наго участка, носило нѣсколько предположительный характоръ, что' 
и было выражено въ доиущеніи возможности уменьшенія вычнслен-
наго запаса вдвое, вслѣдствіе утонченія пластовъ, невовлоченія всего 
запаса въ эксплоатадію и другихъ обстоятельствъ. Вопросъ о стои
мости участка, зависящій отъ многихъ условій техническаго и 
экономическаго характера, не былъ затрагиваемъ въ означенномъ 
заключеніи, какъ выходящій за предѣлы непосредственных!) задачъ 
Комитета. 

IX . 

Доложенъ Присутствію запросъ Горнаго Департамента о со-
общенін заключенія Комитета по поводу объявленія свободными 
для развѣдокъ на нефть 4-хъ участковъ въ Багдадской дачѣ Кутаис-
скаго уѣзда. 

Постановлено сообщить Горному Департаменту, что въ расио-
ряженіи Комитета не имѣется никакихъ неизвѣстныхъ горному над
зору данныхъ для отнесенія названныхъ участковъ къ числу за-
вѣдомо-нефтеносныхъ. 

X . 

Директоръ Комитета доложи» Присутствію, что для разсмотрѣ-
иія запроса организаціоннаго Комитета международного геологи-



ческаго конгресса въ Канадѣ относительно подсчета запасовъ ка-
меннаго угля въ Россіи, была собрана нодъ нредсъдатедьствомъ 
Директора особая комиссія, которая пришла къ тому заключеяію, 
что произвести подсчетъ запасовъ угля для большинства русскихъ 
мѣсторожденій, по предлагаемой организаціоннымъ Комитетом!, про
грамм'!»,—весьма затруднительно, и что для Россіи было "н,1 дѣле-
сообразнымъ составить очеркъ углеяосныхъ бассейновъ добавивъ 
его, гдѣ можно, цифровыми дапныип о количеств'!; запасовъ угля. 
Такой очеркъ являлось бы весьма полезным-!, издать также и 
на русскомъ языкѣ. Размѣры очерка онредѣлились коммиссіей 
приблизительно въ 35—40 печатныхъ листовъ, причемъ составле
ние очерковъ отдѣльпыхъ мѣсторожденій было расиредѣлено между 
членами коммиссіи при общемъ соредактироваиіи Директора. 

Присутствіе одобрило предиоложеніе коммиссіи и постановило 
приступить немедленно къ подготовденію къ печати какъ текста, 
такъ и чертежей, карп, и проч. для этого изданія. 

X I . 

Доложено Присутстиію сообщеніе геолога-сотрудника Ыакерова 
объ осмотрѣ, по порученію Комитета, собранной техшшомъ по 
водоснабжеиію Забайкальской ж. д. Н . Н . Шепелевымъ коллекціи 
иородъ изъ буровыхт, скважинъ, заложенныхъ на нѣсколькихъ стан-
ціяхъ названной дороги. Коллекція собрана весьма тщательно и 
мозкетъ представлять весьма цѣниый матеріалъ для лознанія строенія 
осадочныхъ отложеній, развитыхъ на междурѣчныхъ пространствах'!., 
а потому сохраненіе этой колдекцііі и доставление ея въ Комитетъ 
весьма желательно. 

Постановлено просить управление жслѣзныхъ дороѵъ о пере-
сыдкѣ означенных!» матеріаловъ въ Геоюгическій Комитетъ. 

X I I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что имъ были по
лучена отъ маркшейдера заносковныхъ горныхъ округовъг. Ш р у б к о 
записка объ угольныхъ залезкахъ Подмосковнаго района. 

Постановлено благодарить г. Шрубко за присланную записку. 
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XIII . 

Доложена ІІрисутствію просьба Почвеннаго отдѣла Тульской 
Губернской Управы о высылкѣ «Извѣст. Г. К.» за 1885 г , Д° 4; 
188G—3—4, 7—8; за 1887 г., Л: 2—3; 1888 г., Л» 7 и за 1891 г., 
№ 1 и 6—7, а такжо отдѣльпыхъ оттисковъ нзъ ИзвѣстШ за ЛУ\"; 7, 
25, 26, 27. 

Постановлено просьбу Почвеннаго Отдѣла Тульскаго Земства по 
возможности удовлетворить и проспть о высылкѣ изданій Управы, 
касающихся почвенныхъ и гидрогеологическихъ изслѣдованій. 

X I V . 

Доложена Присутствие просьба о высылкѣ пзданій Комитета: 
1) Оренбургской ученой архивной Коммнссіи—Тр. Г. К.,т. Х Ѵ Ш , 

№ 1. 
2) Помощника геолога Степанова—Изв. Г. К., т. X X I X , ЛУй 7 

и 8; Тр. Г . lt., т. X V , № 1 и Нов. сер. Вып. 3. 
Постановлено выслать. 

X V . 

Доложено Присутствию нредложѳніе Университета въ Sendai 
(ІІнонія), доставнвшаго Комитету первый выпускъ своихъ Science 
Reports, объ обмѣнѣ изданіями. 

Постановлено высылать теісущіе «Извѣстія» и «Труды», а равно 
изданіе «Геол. изсл. въ золот. обл. Сибири» съ первыхъ его вы
пусков ъ. 

XVI. 

Доложена Присутствие просьба Самаркандской публичной библио
теки и Музея о высылкѣ изданій Комитета. 

Постановлено высылать тѳкущія «Извѣстія» и «Труды», касаго-
щіеся Ферганской области. 



X V I I . 

Доложено Присутствий о представленных!, для оплаты счетахъ 
а именно: I) счетъ г. Барабошкина, на сумму 130 руб., за 
исиолненіе для г. Котульскаго 2 аиалнзовъ горныхъ породъ и 
2 опредѣлепій мѣди; 2) г. Жуковскаго, на сумму 505 руб., за ис
полненные для г. М е й с т с р а і) иолныхъ анализом, нородъ изъ 
Ленскаго и Баргузиискаго района; 3) счетъ г. Макарова, на сумму 
110 руб., за изготовленіе 210 шлифоит. изъпородъ, доставленных!, 
сотрудникомъ Макоровымъ; 4) счегь г. Семенчснко, ua сумму 
200 руб., за исполнсніе анализов!, породъ, доставленных!, 
г. Мейстеромъ; 5) счегь г. Жерве, на сумму 15 руб., за пробы 
на золото изъ породъ Минусинскаго уѣзда, доставленныхъ г. Эдель-
штейномъ; 6) счетъ г. Жервѳ за 10 пробі, на золото изъ породъ, 
доставленныхъ г. Ячѳвскимъ, всего па сумму 120 руб.; 7} счѳтъ 
г. Макарова, на сумму G2 р. 85 к., за изготовлеиіе 10U шлпфовъ изъ 
породъ Донецкаго бассейна; 8) счетъ ѵ. Барабошкина, на сумму 
420 руб., за производство 7 аиализовъ нородъ Ленско-Внтимскаго 
района, по заказу г. І Іреображѳнскаго ; 9) счеть г. Пустынина, 
па сумму 1 7 р . , за ігаготовленіе 34 шлпфовъ изъ породъ, доставленныхъ 
г. Звѣрѳвымъ; 10) счетъ г. Адомайтиса, на сумму 40 руб , за 
иснолненіе 1000 подписей эмалевой краской на образдахъ Мину
синскаго района, собранных!, ѵ. Ячевскнмъ; 11) счетъ г. Мака
рова, на сумму 105 руб., за изготовлеиіе 200 шлнфпнъ горныхъ 
породъ, доставленныхъ г. 11 реображснскимъ; 12) о четь г. Осо-
сова, на сумму 5(3 р. 25 к., за черченіе карты Витнмканскаго 
прінсковаго paîioHa; 13) счегь г. Креминскаго за цычерчиваніе 
карты Енисея, но заказу г. Я ч е в с к а г о , всего на сумму 75 руб.; 
14) счсп, г. Кауфмана, на сумму 100 руб., за 2 нолпыхъ анализа 
горныхъ породъ съ остр. Сахалипа; 15) счетъ г. Іодакиса, на сумму 
128 р., за 16 проб!) на золото изъ породъ, доставленныхъ г. Х л а -
пони нымъ. 

Постановлено уплатить по переименованным!, счетамъ. 



XV III. 

Доложены Присутстпію просьбы участников'!. Минусинской гео
логической партіи: г. Ячевскаго—разрѣшнть заказать 12 пробъ на 
золото изъ нородъ, собранпыхъ въ 1911 году, и выписать микро-
сконъ. стоимостью, но каталогам'!, фирмы Цейсса, около 350 руб. — 
г. Оде ль штейн а—разрешить заказать 8 аяализовъ изъ образцов!, 
породъ района листовъ Ъ—:">, Щ—7 и Ч—( — 3);—г. Стальнова— 
•1 нолныхъ анализа и б нробъ на золото изъ Чибинскаго золото-
носнаго района. 

Постановлено разрешить заказать. 

X I X . 

Доложена Присутствий просьба начальника Ленской геологической 
партіи г. Мейстера разрѣшпть заказать 1 полный анализъ горной 
породы изъ Лепскаго золотоноспаго района. 

Постановлено разрешить заказать. 



I X 

О водоносности прикаспійекой степи въ районѣ 
Астраханской жѳлѣзной дороги. 

А. Ж. Фролова. 

('Sur les nappes aquifères de la région du chemin de fer d'Astrakhan. 
Par A. F r o l o v ) . 

Пригсаспійская степь, иѳресѣченная Астраханской лгел. дор., 
отличается почти полнымъ отсутствует, ностояшшхъ живыхъ 
источников! прѣсной воды, скудностью атмосферныхъ осадковъ 
и сильной минерализаціей почвы. При такихъ мѣстішхъ уело-
віяхъ степь на большей части прохяженія Астраханской линіи 
представляете собою полупустыню. Возможность заселенія степи 
и развитія земледѣлія находится въ полной зависимости отъ 
возможности ея обводноиія. Обширный изслѣдованія водонос
ности ГІрикаспійской степи въ районѣ Астраханской жел. дор., 
произведенный во время ея постройки для устройства водо-
снабжеиія желѣзнодоролшыхъ станцій и состоящія изъ 32 буро-
выхъ скважиаъ и 71 колодца, дали матеріалъ для освѣщенія 
вопроса о добычѣ прѣсной воды въ степи вдоль всей желѣзно-
дорожной линіи. Изложеніе этого матѳріала и составляете 
предмете настоящаго очерка. 

Мѣста всѣхъ скважинъ и положеиіе ихъ относительно уровня 
моря нанесены на прилагаемом! чертежѣ, 

Астраханская жел. дор. начинается отъ ст. Красный Кутъ 
И з » . Геол. К и м . , 1912 f., т. X X X I , № 2. 14 
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Адександровъ-Гайской вѣтви Ряз.-Ур. жел. дор. и отклоняется 
отъ вѣтви иа югъ, направляясь почти по меридіану къ восточ
ному 6ejjery озера Эльтона. На первыхъ 98 вер. лииія про-
легаетъ по Самарской губ. IIa этомъ нротяженш линія пере-
сѣкаетъ 5 рѣкъ: на 2-ой вер. р. Ерусланъ, на 21-й вер. при
токъ р. Еру слана—р. Солянку, на 40-й вер. второй притокъ 
р. Еруслана—р. Соляную Кубу, на 58-й вер. притокъ р. С о 
ляной Кубы—р. Острожину и на 98-й вер. третій притокъ 
р. Еруслана—р. Торгунь, служащую границей Самарской и 
Астраханской губериій. 

Сѣверный участокъ линіи до р. Торгуни представляѳтъ 
собою мѣстность пересѣченную, кромѣ 5 вышеуказанныхъ 
рѣчекъ, многочисленными, ясно выраженными логами и оврагами. 

Почва суглинистая. Часть земель воздѣлана s мѣстаии 
искусственно орошается. 

Линія на сѣверномъ участкѣ проходитъ вблизи нѣсколь-
кихъ иаселенныхъ пунктовъ; изъ нихъ болѣе значительны села: 
Ахматъ, Дьякопка, Градское, Сосиовка, Харьковка и Савинка 
и колоніи Галка и Веймаръ. Населеніе рѣдкое, зажиточное, 
занимается земледѣліемъ. 

За р. Торгуныо дииія вступаетъ въ Астраханскую равнинную 
степь, рѣзко отличающуюся отъ мѣстности сѣвернѣе р. Торгуни, 
какъ въ орографическомъ отношеніи, такъ и по населенности 
и промышленности. По гладкой степи лниія проходитъ около 
230 верстъ. 

Постоянныхъ водотоковъ въ этой часта степи нѣтъ. Вся 
мѣсіность представляетъ собою равнину съ едва уловимыми 
на глазъ неглубокими котловинами—ильменями. Лишь озера 
Эльтонъ и Васкунчакъ представляютъ сравнительно глубокія 
(около 20 саж.) пониженія мѣстности. Лога въ степи встрѣ-
чаются крайне рѣдко, имѣютъ ничтожные уклоны съ едва уло
вимыми очертаніями бассейновъ. Пересѣчешюю мѣстностыо въ 
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стены является, въ иидѣ исключены, лиіиь котловина озера Эль-
тоиъ сь мноючпслешіьшн и довольно глубокими балками и ел. 
шестью пересыхающими рѣчкнми. Грунтъ степи суглинистый, 
па значительной части площади пропитанный солями, который 
постепенно выщелачиваются атмосферными осадками н относятся 
irr, ішаииы, гдѣ такимъ образомъ образуются скопленін солей. 
Мѣстами колоссальныхъ соляиыхъ скоплепій являются озера: 
Эльтонъ и Баскуичакъ. Большинство степныхъ озеръ горько-
соленый; но низины — лпмапы въ большей или меньшей степени 
уже освободились отъ солей путемъ выщелачиванія атмосфер
ными водами и являются хранилищами прѣсноіі воды, ско
пляющейся въ нихъ весною при таяніи саітовъ; однако-жъ къ 
осени большинство лимаыовъ пересыхаетъ. 

Нѣкоторое Оікивленіе въ однообразную картину обширной 
Астраханской степи вносить отдѣлшыя возвышенности: У л а -
ганъ съ восточной стороны озера Эльтонъ, горы Малая Богдо 
противъ ст. Шунгай въ 20 вер. и Большая Богдо па южиомъ 
берегу озера Баскунчакъ, 

Осѣдлое населеніе въ описываемомъ участкѣ степи почти 
отсутствует.. Киргизы ведутъ кочевой образъ жизни и зани
маются исключительно скотоводством!., имѣгощимъ довольно 
большое развитіе. Хлѣбопашествомъ занимаются здѣсь только 
русскіе и пока въ небольшихъ размѣрахъ, такъ какъ безъ 
искуственнаго орошеиія, вслѣдствіе малаго количества осадковъ 
и солонцеватости грунта, хлѣбъ далеко не вездѣ можетъ 
])одиться удовлетворительно. Главными предметами торговли 
мѣстнаго населеігія являются: шерсть, шкура и скоть. 

Н а всемъ 230-верстномъ протялсепіи Астраханской степи 
•отъ р. Торгуни до долины р. Ахтубы лпнія встрѣчаетъ изрѣдка 
лишь 'отдѣльные хутора и землянки киргизовъ, въ которыхъ 
они проводят!, зиму. Только возлѣ Эльтонскаго и Баскунчак-
•скаго озеръ имѣются постоянные небольшіѳ поселки. 

14* 
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Подойдя къ долпнѣ р. Ахтубы, линія выходить изъ рав
нинной степи и вступаетъ въ холмистую мѣстность, по которой, 
слѣдуя за Ахтубинской долиной, пролегаетъ на протялгеиіи 
около 140 верстъ. Среднее удаленіе линіи отъ рѣчиой долины 
около 4 верстъ. Въ нѣсколышхъ пупктахъ этого участка линія 
входитъ въ самую долину, а противъ села Селитрениаго, между 
405 и 420 вер., она отходить отъ долины до 13 вер., вслѣд-
ствіе зиачителыіаго въ этомъ мѣстѣ отклонеиія рѣки. 

На протяженіи Ахтубинскаго участка линія пролегаетъ 
частью по холмистымъ супесчанымъ полямъ и частью про-
рѣзаетъ сыпучіе барханные пески. Общее протяженіе линіи въ 
пескахъ составляет'!, около 38 верстъ, въ томъ числѣ паиболѣе 
длинные и опасные въ смыслѣ песчаныхъ заносовъ непрерыв
ные барханные участки желѣзнодоролшаго пути находятся 
между 359 и 362 верстами, длиною ЗѴз вер., и между 451 и 
-174 верстами, длиною 23 вер. Для защиты пути отъ опасныхъ-
песчаныхъ заносовъ произведено закрѣпленіе иолосъ, шириною 
по 75 саж. съ калгдой стороны линіи, растительностью, свой
ственною мѣстнымъ пескам'ь. Закрѣпительныя работы дали уяге-
существенные результаты; пески вдоль линіи потеряли пустынный 
характеръ, покрывшись травой, кустарниками и даже деревьями. 

По берегу долины р. Ахтубы распололіѳно много населен
ных! пунктов'!,, по большей части больших! и богатых! рус
ских! селъ: Золотушиио, Удачное, Михайловское, Сасыкольское, 
Кочковатка, Харабали, Тамбовское, Селитренное и Княлсое.. 
Мѣстиые лсители занимаются частью хлѣбоиашествомъ, въ широ
ких! размѣрах! огородничеством!, садоводством!, скотоводством!, 
и, наконец!, рыбнымъ дѣлом!. 

На 472-й верстѣ линія, подойдя къ мѣсту пересѣченія 
р. Ахтубы, вступаетъ въ дельту р. Волги и, пересѣкая ее по-
возмолсно кратчайшему направленію, подходить на 517-вер. 
къ гор. Астрахани. На этомъ протялсеніи линія пересѣкаетъ. 
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три главнмхъ рукава р. Ііолги: Ахтубу, Бузаіп. и Балду, двѣ 
рѣчки: Крив. Бузу и Рычу и цѣлый ршгь второстенеииыхъ 
н[)Отоковъ, перерѣзывающихі, дольту во всѣхъ направленінхъ. 

Лѣтомъ при проходѣ весеинихъ водъ р. Волги, въ Mat. и 
jioii'h, въ среднемъ въ продолжеиіц 1'/ 2 мѣсяцовъ, вел пере
сеченная часть дельты, кромѣ единичныхъ возвыінеішыхъ пунк-
товъ, покрывается водою. Въ это время лселѣзнодороллюе 
полотно на 45-верстномъ протяжѳиіи находится среди сплош-
паго воднаго пространства. Средняя глубина высокой воды вдоль 
полотна превышаешь 1 сале; наибольшая л;е глубина достигаетъ 
въ мѣстахъ нересѣченія водотоковъ І і Ѵ г С а л с . (на р. Бузанѣ). 

При спадѣ водъ пойма дельты являетъ собою обишрпыя 
пастбища и богатые сѣнокосы. Н а болѣе иозвышенныхъ мѣс-
тахъ, по берегамъ рѣкъ, расположены татарскія и русскія 
селепія и рыбные промыслы. Грунтъ поймы суглинистый. Жители 
занимаются скотоводсгвомъ и рыболовстиомъ. 

Дельтовый участокъ, изобилующій рѣчными водами, разу
меется, не нуждается въ изысканіи источников!, водоснабжѳнія 
для потребностей мѣетныхъ лсителей и для хозяйствеиныхъ 
цѣлей; во всемъ же остальномъ районѣ, обслулншаемомъ Астра
ханской липіей, за отсутствіемъ или удаленностью (какъ на 
Ахтубинскомъ участкѣ) прѣсныхъ водотоковъ, открытіе ыѣст-
ныхъ источниковъ прѣсной воды является дѣломъ чрезвычайной 
важности, такъ какъ при наличіи прѣсной воды безотрадныя 
ныпѣ Прикаспійскія степи могутъ обратиться на части своей 
площади въ плодоносный поля. 

Климатъ Ирикаспійсішхъ степей характеризуется слѣду-
ющими данными Лѣто жаркое, продолжается около 5 мѣся-

: ) Характеристика климата составлена по даннымъ иабдюденій за время 
постройки Астраханской дпш'гг, по Климатологическому атласу Тл. Фаз. Обеерва-
торіл, по t Очерку Астраханскаго края» Ф. Ш н е р к а и ао табдицаиъ, приве-
деннымъ въ <Россіп» подъ рѳд. С е м е н о д а . 
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цевъ, при средней температурѣ -f- 22°. Зима короткая, но 
довольно суровая, съ мшшмумомъ, доходивншп, въ февралѣ 
1888 г. до — 3 1 , 9° С . 

Въ отношеііш вѣтронъ заволлсскія степа подчинены дѣй-
ствію стаціоиарныхъ Средне-Азіатскпхъ антициклоновъ, нслѣд-
ствіе чего преобладающими вѣтрами являются восточные: О, 
ONO, OSO и 80. Наибольшей силы вѣтры достигают!, въ 
апрѣлѣ и мартѣ: наиболѣе слабы они въ августѣ. Въ тѳченіа 
лѣта вѣтры првносятъ зной Средней Азіи п изсушаготъ почву, 
лишая ее растительности. Кромѣ того, подъ вліяніемъ мѣстныхъ 
цнклоновъ, in, степи лѣтомъ проносятся вихри, несущіе тучи 
песка и пыли. 

Зимніе вѣтры, сопровождающееся выпаденіемъ снѣга (бурапы), 
производят!, вьюги. Въ случаѣ продолжительности, бураны при-
чиняютъ уроны скота, находящагося въ степи круглый годъ 
на подножиомъ корму. 

Знойные восточные вѣтры являются лѣтомъ причиной чрез
вычайной сухости воздуха Астраханскаго к))ая даже въ районѣ, 
блшкайшемъ къ морю. Въ то время какъ зимою средняя отно
сительная влажность воздуха колеблется около 85°/о, веемою 
около 70°/о, лѣтомъ она падаетъ въ среднемъ до 52°/о, въ 
нѣкоторые же дни едва составляетъ 18°/о. Вліяніѳ •Каспійскаго 
моря на влаясность воздуха въ степи невелико; вслѣдствіе 
громадности площади степи, значительно превосходящей водную 
площадь Каспія. 

Испаряемость достигаешь въ сутки о ж. м. Средняя вели
чина суточнаго испаренія въ Астрахани въ миллиметрахъ: 

весною . 
лѣтомъ . 

зимою. 

осенью 

0. 2 
1,9 
3,9 

1, Я 



Въ течеиіи года испареиіе составляете въ суммѣ ТОО — 800 мм., 
сильно превышая годовое. количество выпадающихъ осадковъ. 
Лѣтомъ исиареніе нревышаетъ количество осадковъ до 7 разъ: 
хотя слѣдуегь замѣтить, что именно въ лѣтніе мѣсяцы выиа-
даетъ наибольшее количество осадковъ. свыше 65°/о общаго 
годового выпаденія. 

Осадки выпадаютъ обыкновенно при сѣиериыхъ и частью 
западиыхъ вѣтрахъ, т. е. гдавнымъ образомъ при холодныхъ 
воздушныхъ теченіяхъ, который, охлаждая воздухт., произво-
дятъ быстрое сгущеніе паровъ. Годовое количество осадковъ 
мало; оно въ Астрахани едва достигаетъ 250 мм., протиьъ 
5 0 0 — 8 0 0 мм., выпадающихъ на большей части Европейской 
Россіи. Распредѣлеиіе скудныхъ осадковъ въ теченіи года весьма 
неравпомѣргю; случается, что цѣлый мѣсяцъ нѣтъ выпаденія; 
вт. 1885 г. періодъ бездождія достигъ 53 дней, съ конца іюня 
до половины августа. 

Что касается фильтраціи, то, при чрезмѣрной сухости почвы, 
она достигаетъ также большихъ размѣровъ, вслѣдствіе чего для 
запаса при разечетѣ станціоннаго водоснабяеенія Астраханской 
линіи годовыя потери на фильтрацію вмѣстѣ съ исшіреніемъ и 
промерзаиіемъ были считаны почти вдвое большія противъ 
обычно нринимаемыхъ нормъ; именно, былъ считает, слой въ 
0,90 сале. Однако-жъ слѣдуетъ замѣтить, что эта норма потери, 
какъ показали двухлѣтнія наблюденія за прудами и водоемами, 
устроенными для водоспаблгенія станцій, преувеличена. 

При описанныхъ климатическихъ условіяхъ, при скудномъ 
количествѣ осадковъ, знойномъ лѣтѣ, сухости воздуха, частыхъ 
вѣтрахъ, поддержаніе растительной жизни безъ искуственнаго 
орошенія, вообще говоря, не обезпечено; а потому, открытіе 
источниковъ прѣсной воды является для мѣстнаго края насущно 
важнымъ. 

При изложении результатовъ изслѣдованія водоносности 
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мѣстности, обслуживаемой Астраханской жел. дор. на про-
тяженіи 472 верстъ до вступленія ея въ Волжскую дельту, 
местность раздѣлена на 4 района, соответственно съ особен
ностями источников! прѣсной воды каждаго района. Первый 
районъ—сѣверный, вгь предѣлахъ Самарской губ., отъ ст. 
Красный Куп. до р. Торгуни; второй район!—средпій, on. 
р. Торгуни до р. Ахтубы, съ выдѣленіемъ окрестностей озера 
Эльтонъ; третій районъ—Эльтонскій, обнимает! окрестности 
озера Эльтонъ, и четвертый—Ахтубинскій, вдоль долины р. 
Ахтубы. 

Сѣвѳрный район!, протяженіемъ вдоль линіи около 100 вер., 
находится в ! предѣлахъ Новоузенскаго уѣзда Самарской губ. 
и представляет! волнообразную степь, прорѣзаипую по всѣмъ 
направлениям! рѣчками и многочисленными балками, какъ это 
видно из ! профиля на прилагаемом! чертелсЬ. Почва здѣсь 
суглинистая, удобная для земледѣлія; но в ! довольно многих! 
участках! почва насыщена солями, а потому эти участки для 
обработки въ естественном! состояши не годны. Однако-жъ, 
еще многія мѣста съ вполнѣ удовлетворительною почвою не 
обрабатываются, исключительно по отсутствію въ нихъ запасов! 
прѣсиой воды. В і Новоузенскомъ уѣздѣ обрабатывается не 
болѣе Vs части всей площади земли; а между тѣмъ въ сѣвер-
номъ районѣ возможно обводненіе въ широких! размѣрах! 
посредством! устройства прудов!. Всѣ рѣчки, включая и р. 
Ерусланъ, весною несутъ довольно обильныя снѣговыя воды, 
a лѣтом! пересыхаютъ; притом!, при низком! горизонтѣ, рѣч-
ныя воды становятся негодными для унотребленія, вслѣдствіе 
обилія въ нѣкоторыхъ участках! соленых! ключей. Таким! 
образом!, рѣки разсматриваемаго района не шгутъ служить 
постоянными источниками прѣсной воды; однако-жъ, во всѣхъ 
рѣкахъ, а равно въ балках! могут! быть устроены пруды, со-
храняющіе значительные запасы снѣговой воды круглый .тодъ. 
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Случающіяся шілоснѣяшыя зимы но могутъ препятствовать 
пользованію прудовой водой, та in. какъ размѣры прудовъ могуть 
быть сообразованы съ двухгодичной потребностью. Рѣчкіг и 
балки имѣютъ иебольшіе уклоны дна и некрутые берега, что 
благопріятствуетъ устройству въ пихъ иодохрапнлшпъ. 

Мѣстиое населенш пользуется въ нѣсколькихъ ыѣстахъ 
такими прудами,, содержащими іяголнѣ удовлетворительную 
воду круглый годъ. Такой прудъ устроенъ крестьянами на р. 
Отролшпѣ, въ одной верстѣ выше желѣзігодорожной линіи. 
При сліяніи рѣкъ Соляной кубы и Еруелана, у села Валуйки 
находится одинъ изъ самыхъ большихъ, устроенныхъ Экспе-
диціѳй по орошенію на югѣ Россіи орошаемый казенный 
участокъ. По наблюденіямъ 1888 г., во время таяиія снѣговъ, 
черезъ водоспуски ирригаціонныхъ еооруженій этого участка 
въ продолженіи 96 часовъ прошло свыше 12 милліоповъ куб. 
сале. воды. Площадь орошаемаго участка составляет'!. 3 675 дес. 
и для нея требуется воды всего около 2 ' / 2 милліоновъ куб. 
саж. Урожаи на орошаемыхъ участкахъ, какъ показалъ мѣст-
ный опытъ, превышаютъ таковые на сосѣднихъ неорошаемыхъ 
земляхъ отъ 2 до 9 разъ. Н а р. Торгуни устроены крестьянами 
и успѣшно экешюатируются пруды при селѣ Савшікѣ, въ 
10 вер. выше липіи, и при колоніи Галки, возлѣ ст. Палла-
совка. 

Для водоснабясенія желѣзнодоролшыхъ станцій: Лепехин
ской и Гмелинской, находящихся въ сѣверномъ районѣ, также 
устроены пруды въ балкѣ на 35 вер. и на р. Отрожинѣ емкостью 
первый около 19000 куб. саж. и второй 33550 куб. саж,; наи
большая глубина воды въ прудахъ: 2,3 или 2.5 саж. 

Кромѣ перечисленныхъ, въ сѣвѳрномъ районѣ существуете 
еще нѣсколько прудовъ, но все же большая часть весенней 
воды сливается въ р. Волгу безъ пользы для мѣстныхъ земель; 
а потому, въ цѣляхъ развитія землѳдѣлія въ разематриваемомъ 
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районѣ можетъ быть устроена еще цѣлая сѣть прудовыхъ водо
хранилищ?.. 

Грунтовый воды въ районѣ сѣверяаго участка доброкаче
ственны во многихъ пуігктахъ, но далеко не вездѣ; такъ, изъ 
10 путевыхъ зданіи вдоль лселѣяной дорога при 5 молено было 
устроить колодцы съ доброкачественной водой; при прочихъ же 
зданіяхъ грунтовая вода оказалась неудовлетворительной, и при 
нихъ поставлены резервуары для храненія привозной воды. 
Глубина колодцѳвъ отъ 3,5 до 12 саж. Правда, слѣдуетъ за
щитить, что мѣста путевыхъ зданій назначены по указанно 
административная) графика; потому колодцы при нихъ рылись 
въ неблаголрілтныхъ условіяхъ, съ ограішченіемъ выбора мѣста, 
такъ какъ нельзя было удалять колодцы на значительное раз-
стояніе отъ зданія. 

При устройствѣ колодцевъ было выяснено, что они даютъ 
улаішріятные результаты преимущественно въ прѣсноводыыхъ 
лиманахъ или вблизи нхъ, и что углубление колодца слѣдуетъ 
производить съ осторожностью, такъ какъ нерѣдко случалось, 
что удовлетворительные колодцы, при нѣкоторомъ дальиѣйшемъ 
углубленіи, портились притокомъ нижележащихъ соленыхъ 
водъ. 

Что же касается глубокихъ водоносвыхъ горвзонтовъ, то въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ сѣвернаго района возможна добыча прѣс-
ной артезіатской воды, чему доказательствомъ служатъ: сква
жина на ст. Нахой Уральской лиши, глубиною 67 саж., и 
2 скваліины на ст. Палласовка Астраханской линіи (скв. M II 
и III на прилагаемомъ чертежѣ); изъ пихъ экснлоатаціонная 
сквалсина № II, глубиною 35,1 саж., даетъ откачкою изъ 2-го 
водоноснаго слоя, при діаметрѣ фильтра 8 дюйм, и при длинѣ 
его 8,14 саж., свыше 2.000 ведеръ воды въ часъ. (Глубина 
уровня до откачки 3,85 саж., а при откачкѣ—13,3 сале). 
Аиализъ воды изъ скважины на ст. Палласовка: 
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Сухого остатка Сухого остатка 0,11 °/о 

СаО 0,0053°/о 
МдО 0 ,0 (147" о 

67 0,014°/о 

SOs 0,027°/о 
Жесткость 31° франц. 

Слѣдуетъ, однако замѣтить, что сважииа, опущенная на 
ст. Гмелинская во второй водоносный слой на глубину 46.9 саж. 
(скв. № 1), дала неудовлетворительные результаты (вода имѣла 
до 2 0 0 ° — 3 0 0 ° жесткости). 

Изъ приведенная» описаиія водоносности сѣвѳрнаго района, 
обслуживаемаго Астраханской линіей, приходится заключить, что 
главяѣйшимъ источпикомъ прѣсной воды тамъ являются снѣ-
говыя воды, которыя могугь быть собраны въ прудахъ; сборъ 
же прѣсішхъ грунтовыхъ и артезіаискихъ водъ хотя и возяо-
лсенъ, но, во первыхъ, не повсемѣстно, а во вторыхъ, онъ 
имѣетъ въ даиномъ случаѣ лишь значеяіе подспорья, въ виду 
широкой возможности болѣе доступнаго сбора сігьтовой воды 
въ прудахъ. 

Средній районъ, протялсеніемъ около 230 вер. отъ р. Тор
гуни до долины р. Ахтубы, лелштъ въ предѣлахъ Царевскаго 
и Енотаевскаго уѣздовъ и земли внутренней Киргизской орды 
Астраханской губ. 

Этотъ районъ степи, изъ котораго выдѣлены окрестности 
Эльтона, отличается отсутствіемь рѣкъ и рѣзко выраженныхъ 
овраговъ. Н а глазъ степь представляется почти совершенно 
плоской равниной, съ крайне рѣдко встрѣчающимися и слабо выра
женными логами-ериками. Одного общаго уклона въ какую либо 
сторону въ разсматриваемомъ райоиѣ степь не ииѣѳтъ, но она 
имѣетъ мѣстные уклоны въ разныхъ направленіяхъ къ неглубо-
кимъ котловинамъ-лиманамъ и озерамь. Лиманами степь изо-
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билуегь. Такт, какъ общаго паденія мѣстности нѣтъ, то сиѣ-
говыя воды и вообще атмосферные осадки полностью остаются 
въ степи, постепенно проникая въ грунтъ и испаряясь. 

Весною, при таяніи спѣговъ, обыкновенно очень дружномъ, 
степь покрывается слоемъ воды, которая собирается въ лима-
нахъ и озерахъ, причемъ глубина скопляющейся въ нихъ воды 
зависать отъ степени снѣжности зимы: нерѣдко бываетъ, что 
глубина весенней воды въ озерахъ и нѣкоторыхъ лиманахъ 
нревышаетъ 2 аііш. Послѣ стока весенних! вод! вся степь 
покрывается травою; въ лиманах! же, по мѣрѣ и х ! высыханія, 
получаются во многих! мѣстах! богатые сѣнокосныѳ луга. Въ 
пѣкоторых! лиманахъ вода дерлсится круглый год!, но большая 
часть и х ! в ! середииѣ лѣта, благодаря усиленному испаренію 
и фильтраціи, обсыхает!. 

Почва в ! среднем! районѣ степи, как! указано выше, сугли
нистая, на значительной площади пропитана солями. Атмосфер
ный воды, главным! лее образом! весеннія воды, производят! 
постепенное выщелачиваиіе солей въ почвѣ; и въ результатѣ 
в ! настоящее время почва многихъ участковъ, особенно лее 
лимановъ улсе освободилась отъ включенных! въ нее солей, 
благодаря чему такіе лиманы, по мѣрѣ ихъ обсыханія, поростаюта 
отличной травой. 

Земледѣльческая культура далее на выщелоченных! и удоб
ных! участках! В ! настоящее время встрѣчаетъ серьезныя 
затрудненія безъ искусственнаго орошенія; такъ какъ при малом! 
выпаденіи дождей, подъ дѣйствіемъ палящихъ лучей южнаго 
солнца и знойнаго восточнаго вѣтра, растительность в ! степи 
лѣтом! выгорает!. 

Главным! источником! прѣсной воды для земледѣльческихъ 
потребностей въ среднем! стенномъ районѣ являются прѣсно-
водные лиманы и озера. 

Особенно богаты лиманами окрестности станцій: Кайсацкая 
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(на 128 вер.) и Сайхипъ (на 225 пер.). Вблизи ст, Кайсацкой 
леліытъ прѣсный лиманъ Карпова, представ.!яющій весною огром
ную водную площадь, глубиною до 0,60 саж. Этотъ лиманъ 
окружонъ цѣлымъ рядомъ другихъ лнмановъ. 

Возлѣ ст. Сайхииъ, распололсенпой въ мѣстиости, понижен
ной приблизительно на 10 сале, относительно общаго уровня окру-
лсающей степи, лелштъ огромный прѣсноводный лимаігь Сай-
хинскій, площадью около 10 кв. верстъ, и большіе лиманы: 
Айгусунъ и Семканъ. Запасы си-вговой воды, собираемые этими 
лиманами, колоссальны; въ одноыъ Сайхинскомъ лимннѣ соби
рается свыше 600,000 куб. саж., но вслѣдствіе незначительной 
глубины воды (0,38 — 0,60 саж,), благодаря испарѳиію и филь
трации, эти большіе лиманы не всегда сохраняют^ воду круглый 
годъ. 

Н а 1 7 4 — 1 7 8 вер. линія пересѣкаетъ одииъ изъ самыхъ 
большихъ ирѣсноводныхъ лнмановъ, площадью около 20 кв. 
верстъ. 

Въ 8*12 в е Р - о т ъ с т - Шунгай находится большой прѣсиый 
Щунгайскій лиманъ, площадью въ 6'/-» кв. вер. Весною, при 
глубинѣ воды до 0,60 сале, онъ скопляетъ до 650.000 куб. сале 
воды. Къ осени слой воды въ лиманѣ значительно уменьшается, 
а въ иѣкоторые годы онъ также нысыхаотъ. 

Противъ 293 вер. лелсить прѣспоиодныіі Долбанскій лиманъ. 
Въ окрёстностяхъ Баскунчакскаго озера распололгѳпы прѣсныя 
озера: Тургай и Большой и Малый Харасунъ. Объемъ воды въ 
озерѣ Б . Харасунъ равняется 23 .000 куб. сале, при площади 
въ 8 десятипъ и наибольшей глубииѣ 2,30 сале; благодаря 
своей значительной глубинѣ. это озеро никогда не высыхаете. 
Н а берегу озера Тургай расположены фруктовые сады и огороды; 
но, вслѣдствіе небольшой глубины, въ нѣкоторые годы озеро 
Тургай пересыхаетъ. , 

Изученіе лнмановъ привело, какъ и слѣдовало ожидать, къ 
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заключеніш, что пересыхавіе ихъ обусловливается, глаинымъ 
образомъ, небольшой глубиной воды, легко прогрѣваемой солнеч
ными лучами до дна, что способствуетъ усиленному испареиію. 
Вслѣдствіе обширности площадей лнмаыовъ и озеръ, на испа-
реніе теряются огромным массы воды и притом'ь почти безъ 
пользы для района. Если же устроить искусственное углубленіе 
лимановъ, то можно значительно уменьшить потерю на испаре-
ніе и сохранить большіе запасы прѣсной воды, благодаря тому, 
что съ устройством?. искусственныхъ водоемовъ глубина воды въ 
иѣсколько разъ возрастетъ противъ естественной глубины, вслѣд-
стиіе чего прогрѣваніе толщи воды солнечными лучами въ сильной 
степени должно уменьшиться; вмѣстѣ съ тѣмъ, потеря на испа-
реніе уменьшится еще потому, что, при стеканіи воды въ глу-
бокіе водоемы, водная площадь лимановъ должна сократиться. 

Вліяніе углубленія лимановъ вполнѣ подтвердилось на 
практикѣ: искусственные водоемы въ лиманахъ устроены Астра
ханскою желѣзною дорогою для водоснабженія на 128 вер. 
и 142 вер. Первый водоемъ выгсопанъ на глубину 2,8 саж. и 
имѣетъ емкость 8180 куб. сале, и второй на глубину 2,45 саж. 
и емкостью 3800 куб. саж. Въ обоихъ водоемахъ, въ теченіи 
уже 5 лѣтъ послѣ ихъ устройства, снѣговая вода держится 
непрерывно, благодаря незначительности нспаренія. Такіе же 
водоемы могутъ быть устроены во многихъ другихъ лиманахъ 
и въ томъ числѣ въ лиманѣ на 174 — 178 вер., Саііхшіекомъ, 
Семкина, Айгусуиѣ, Шунгайскомъ и Долбанскомъ. Но слѣ-
дуетъ замѣтить, что ранѣе устройства водоемовъ необходимо 
тщательно изслѣдовать грунтъ какъ въ самомъ лиманѣ, такъ 
и въ окрулсающихъ участкахъ,' и изучить качество грунтовой 
воды, такъ какъ углубленіе лимана можетъ быть сдѣлано безъ. 
порчи снѣговой воды лишь до той глубины, на которую грунтъ 
выщелоченъ л лишенъ солелихъ водоносныхъ слоевъ. Такъ, на-
нримѣръ, изслѣдонаніе лимана Айгусунъ показало, что водоемъ 



въ нем'ь можетъ быть уетроенъ только по средипѣ его пло
щади. 

Способъ сохранеиія воды въ лимашшхъ водоемахъ просто», 
не треоуетъ болыпихъ затратъ и даетъ, какъ подтверждено 
опытомъ, наделшые результаты. Случающаяся малослѣжность 
зимъ не доллша препятствовать устройству водоеиовъ, такъ какъ 
въ лиманахъ во всякомъ случаѣ скопляется весною настолько 
большое количество воды, что водоемы, выкопанные въ нихъ, 
ежегодно будутъ заполняться. 

Кромѣ сохранения посредствомъ искусственно вырытыхъ 
водоемовъ лиманной снѣговой воды, во многихъ пулктахъ сред-
няго степного района возможно пользованіе прѣсной грун
товой водой. 

Въ окрестностяхъ ст. Кайсацкоіі грунтовая вода на глубинѣ 
до салі. имѣетъ слѣдующій составъ: 

Верстахъ въ пяти къ западу отъ ст. Шунгай находится ерикъ 
Чукуръ-Худукъ, имѣющій прѣсную г])унтовую воду въ поверх-
иостпомъ слоѣ. Четыре колодца, вырытые въ самомъ ерикѣ 
Чукуръ-Худукъ, показали, что жесткость грунтовой воды ко
леблется около 30° франц., при содерясаніи NaCl отъ 0,002°/о 
до 0,008°/о. 

Окрестности ст. Сайхинъ въ райовѣ между лиманами: Сѳмкинъ, 
Сайхшгь и Айгусунъ богаты п])ѣсиой грунтовой водой. Колодецъ 
на 224 вер., при площади 1 X 1 сале, опущенный въ водо
носный слой на 74 саж., даетъ притокъ воды въ ISO ведеръ 
въ часъ, причемъ вода имѣетъ слѣдующій составъ: 

Gl 0,002°/o — 0.003°/o 

CaO 0 ,009°/o 
MgO 0 ,004°/o 
Жесткость . . . отъ 27° до 39° франц. 
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Сухого остатка . . . . 0 , 0 4 2 % 
СаО 0 ,019% ' 
МдО 0 ,003% 
Gl 0 , 0 0 6 7 % 

SOa 0 ,009% 
Жесткость 43° франц. 

Объ обиліи ирѣсной грунтовой воды въ поверхностному 
слоѣ па обширной площади въ окрестностях* Сайхина. можно, 
судить по тому, что изъ этого источника оказалось возможнымъ 
устроить надежное водоснабженіе ст. Сайхинъ посредствомъ 
трубчатаго дренажнаго водосбора. Изъ грунтовой воды устроено 
также посредствомъ дреиалса водоснаженіе ст. Баскупчакъ Ба-
скунчакскоіі жел. дор. 

Нахолідепіе доброкачественной грунтовой воды въ поверх-
ностныхъ слояхъ обнаружено въ средней части лимана Айгу-
сунъ, въ лимаиѣ Шуигай, въ ер. Кандыбулакѣ, впадающемъ въ 
Шунгайскій лимаиъ. Въ этомъ ерикѣ возможно даже устройство 
пруда при высотѣ плотины около 1,25 саж:. Возможность сбора 
доброкачественной грунтовой воды въ поверхностном.!, слоѣ во 
многихъ пунктахъ средняго района подтверждается еще какъ 
существующими колодцами на хуторахъ, такъ и колодцами, 
вырытыми при желѣзиодорожиыхъ путевыхъ зданіяхъ. Изъ 
27 путевыхъ зданій въ этомъ районѣ при 23-хъ непосредственно 
вблизи зданій молено было устроить колодцы съ удовлетворитель
ной нрѣсиой водой, хотя во многихъ случаяхъ довольно лсесткой. 
Глубина этихъ колодцевъ варіируетъ отъ 2,8 до 13,3 саж. 

Кромѣ грунтовой воды, въ мѣстности между станціями Ш у н -
гай и Богдо возможна добыча воды изъ 2-го водоноснаго слоя, 
залегающаго на глубинѣ отъ .15 до 30 саж.; именно, изъ 
этого водоноснаго слоя устроено водоснабяіеніѳ 3-хъ смежныхъ 
етанців: Щунгай, В . Баскупчакъ и Богдо. 



Артезіанская скважина № X V I I на ст. Щуигай даете воду 
2-го водоноснаго слоя, залегающаго на глубшіѣ отъ 18 

до 30 саж. Полезную глубину скважины оказалось необходи
мы ігь сдѣлать 32,6 саж. (забивъ нижнюю часть скважины и 
непустивъ въ нее соленую воду третьяго водоноснаго горизонта). 
Дебитъ скважины, при діаметрѣ фильтра 8 дюйм, и при длшіѣ 
его 10,5 сале, составляете около 600 ведеръ въ часъ. Каче
ство воды Шунгайской скважины: 

Для водоснабженія ст. В . Баскунчакъ устроены въ разстояніи 
около 1 вер. отъ оси станціи 4 артезіанскихъ скважины 
Шч X I X — X X I I , берущихъ воду изъ 2-го водоноснаго слоя, 
съ глубины отъ 18 до 26 сале. Въ виду установки водоподъем
ника «Мамута» въ двухъ скважинахъ, оказалось необходимым! 
и х ! углубить ниже 2-го водоноснаго слоя, благодаря чему 
полная полезная глубина этихъ скважин! получилась: 41,7 сале, 
и 36,0 сале. Прочія двѣ скважины на ст. В . Баскунчакъ 
обслулшваются штанговыми насосами; полезная глубина этихъ 
скважинъ: 27 ,4 и 23,3 сале. Діаметръ фильтра трех! сква-
жинъ 8 дюйм, и одной 4 дюйм.; длина фильтровъ: 10 3 — 
5,6 — 7,7 — 3,7 саж. Дебитъ скважинъ соотвѣтственно: 520 — 
640 — 620 и 400 ведер! въ час!, - при этом! въ скв. X X I I 
норм. уров. воды—11,51, а уров. воды при откачкѣ 640 вед. 
въ часъ—19 ,71 ; въ сквалшнѣ X X норм. уров. воды—12.43, 
а при откачкѣ 620 вед. въ часъ—28,43 . Составь воды изъ 

Я з и . Геол. К о м . , 1012 г. , г. X X X I , M 2. 1 5 

Сухого остатка . . . 0 .20120°/о 
Извести СаО . . . . 0 ,01040° /° 
Магнезіи МдО . . . 0,0072°/о 

Хлора 0,05496°/о 

Сѣрной кислоты 80z. . 0,04720°/о 
Жесткость 36 .76° фраыц, 
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В . Бакуичакскихъ сквалсинъ опредѣляется нижеслѣдующими 

двумя анализами: 

Проба im скважины M XXII: 

Сухого остатка ііослѣ про-
каливанія . . . . 0 , 0 4 0 6 % 

Навести CaO . . . . 0 ,0036°/о 
Магнезіи МдО. . . . 0 ,00144°/о 
Хлора Cl . . . . . 0 , 0 0 4 2 5 7 с 
Сѣрной кислоты SOz . . слѣды 
Жестокость 10 ,04° франц. 

Проба пзъ скважины M XX: 

Сухого остатка . . . 0,059°/о 
С у х . ост. послѣ прокал. . 0,055°/о 
Орган, иещестаъ . . . 0 ,00213о°/о 
Извести Ca О . . . 0 ,004 6 °/о 
Магнезіи МдО . . . 0 ,00168°/о 
Окиси желѣза и аллюии-

нія Fe.iOa,AhOi . . 0 ,0009°/о 
Окиси калія ЕЮ. . . 0 ,00048°/о 
Окиси натрія іѴааО . . 0 ,02054°/о 
Сѣрной кислоты 80s. . 0 , 0 0 5 2 8 % 
Хлора Ol 0 , 0 1 0 2 % 
Жесткость 12° франц. 

Какъ видно изъ приводенныхъ анализовъ, вода 2-го водо-
носнаго слоя В . Баскуичакскаго района обладаетъ хорошими 
качествами и далее мягче воды р. Волги, лсесткость которой 
превышаешь 18° франц. 



Артезіанская скважина № X X V I для снаблсепія ст. Богдо 
опущена во второй водоносный слой, залегающій на глубинѣ 
отъ 15 до 25 сал;. Полезная глубина скважины 25 саж. 
Скважина обильна водой; дебитъ ея свыше 2.000 ведеръ въ 
часъ, при поишкеніи уровня въ скважинѣ лишь на 1.57 саж. 
(съ 5 до 6.57 с ) . По качеству вода хуже В . Баскунчакской: 

Сухого остатка . . . . О,17"/о 
Кремнекислоты SiO% . . 0,001°/о 
Окиси желѣза FeuOs . . 0,004°/о 
Окиси аллюминія AhOa . 0,004°/о 
Извести СаО . . . . 0 , 0 0 7 > 
Магневіи МдО . . . 0,003°/о 
Хлора Gl 0,05—0.08"/о 
Сѣрной кислоты 80-І . . 0,02°/о 
Азотной кислоты . . . 0,004°/о 
Окисляющихся органиче-

скихъ кеществъ. . . 0 , 0 1 4 % 

Окиси калія КІО . . . 0 , 0 0 2 % 
Окиси натрія hjüzO . . 0,05 9 °jo 
Жесткость . . . . . 2 1 ° — 2 4 ° франц. 

Развѣдочныя глубокія артезіанскія скважины были опущены, 
кромѣ того, на ст. Кайсацкая (№ I V и V ) на глубину 60,3 
и 61 саж., на ст. Джаиыбѳкъ (№ VII ) на глубину 59,5 саж-. 
и на ст. Сайхииъ ( X I V и X V ) на глубину 40,1 и 57,3 саж.: 
но всѣ эти сквалсины дали неудовлетворительные результаты. 
Такимъ образомъ, результаты, добытые обширными буровыми 
развѣдками по всему среднему степному району, выяснили, что 
въ разсматриваемой мѣстности полученіе хорошей артезіан-
ской воды возмолсно на участкѣ отъ ст. В . Баскунчакъ на 
•сѣверъ до ст. Шунгай изъ 2-го водоноснаго слоя, съ глубины 

15* 
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въ среднѳмъ 2 0 — 2 5 саж. Н а самой ст. В . Баскупчакѵэтотъ 
водоносный слой выклинивается, такъ какъ тамъ, въ видѣ острова 
выстуиаютъ породы юрскаго возраста, окруженныя арало-кас-
пійскими отлолсеніями. Юлснѣе ст. В . Баскунчакъ вновь по
является второй, весьма обильный водоносный слой съ удовле
творительной водой, но содерлсашей больше солей по сравненію 
съ водою 2-го водоноснаго слоя на участкѣ В . Баскунчакъ — 
ІПунгай. Сѣвернѣе ст. Шунгай въ среднемъ районѣ удовле
творительной артезіанской воды до глубины 60 сале не обна
ружено. 

Изъ приведеинаго описанія водоносности средняго степного 
района, обслулсиваемаго Астраханской линіей, видно, что эта 
на видъ безводная мѣстность, въ противопололшость взгляду} 

слагающемуся при бѣгломъ знакомствѣ съ нею, обладаетъ зна
чительными запасами прѣсной воды. Главнѣйшимъ источникомъ 
ея для хозяйственных'!, цѣлей являются, подобно сѣверному 
району, снѣговыя воды, который во многихъ мѣстахъ по всему 
району могутъ быть собираемы и сохраняемы круглый годъ въ 
водоемахъ, вырытыхъ въ прѣсноводныхъ лиманахъ. Такіе водо
емы могутъ имѣть обширные размѣры. Затѣмъ, во многихъ 
мѣстахъ возмолсенъ сборъ удовлетворительной грунтовой воды 
въ поверхностномъ слоѣ. Наконецъ, на обширномъ участкѣ 
между стаиціями Щунгай—Богдо залегаетъ, на глубинѣ не болѣе 
25 сале, 2-й слой ирѣсной воды, которая можетъ быть въ. 
огромномъ количествѣ добыта артезіанскими скважинами. 

Изъ второго района выдѣляются окрестности озера Эльтонъ,. 
такъ какъ онѣ по тоиографическимъ условіямъ рѣзко отлича
ются отъ оіфулшощей равнины. Съ восточной стороны озера 
лелштъ Улаганская возвышенность, довольно круто спускаю
щаяся къ озеру. Въ озеро вливается рядъ рѣчекъ, главнымъ 
образомъ съ сѣверной и восточной стороны, каковы: Солянка, 
Хора, Чернавка, Суйсяиъ, М . и Б . Самарада. Кромѣ рѣчекъ. 
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мѣгтность вокруг* озера шрѣзапа балками, частью впадающими 
въ рѣчки, частью непосредственно въ озеро. 

Рѣчки, впадающія въ Эльтопское озеро, богаты солеными 
и, быть молсетъ, цѣлебнымп ключами, благодаря чему весеннш 
снѣговыя воды, протекающія въ рѣчкахъ, по мѣрѣ приближенія 
къ озеру насыщаются нее больше и больше солями; эти рі.чкц 
для сельскохозяйственныхъ падобностей непригодны. 

Въ устьѣ р. Самарады была устроена запруда, не для 
цѣлей водоснаблсѳнія, а для водяной мельницы, которая рабо
тала исправно въ теченіи 5-ти лѣтъ, но затѣмъ была снесена 
весенними водами. 

Сборъ снѣговыхъ водъ для цѣлей водоснабженія въ бас
сейн!) Эльтоискаго озера однако-жъ возможет въ сухихъ 
оврагахъ посредствомъ устройства запрудъ. Такіе пруды суще
ствуют/в на хуторѣ Паничкина въ сухихъ балкахѣ, впадающихъ 
въ р. Самараду. Болѣе значительный изъ этихъ прудовъ рас-
ПОЛОЯІОНЪ въ 7 вер. отъ ст. Эльтонъ; высота плотины въ 
этомъ прудѣ 3 саж.; водная площадь достигаешь 20 дес. Къ 
зимѣ вода въ прудѣ понижается приблизительно на 1 саж., и 
остаточный объемъ ея составляешь около 2500 куб. саж. По 
качеству вода удовлетворительная, прѣсная и мягкая. 

Существуешь также прудъ на р. Хорѣ, но въ немъ, кромѣ 
снѣгоныхъ водъ, собираются обильяыя клгочевыя соленыя воды, 
вслѣдствіе чего качество воды въ этомъ прудѣ много ниже, 
чѣш. въ прудахъ Паничкина. Это обстоятельство подтверждаешь 
правильность того заключѳнія, что пруды въ данной местности 
должны быть устраиваемы предпочтительно въ сухихъ балкахъ. 

Прудъ съ доброкачественной водой молсетъ быть устроенъ 
между прочимъ въ балкѣ Сорочинской, въ 3 вер. на свверъ 
отъ ст. Эльтонъ. При помощи незначитѳльныхъ земляныхъ 
работъ бассейнъ Сорочинской балки можешь быть доведенъ до 
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12 кв. вер., при плотинѣ объемомъ въ 700 куб. сале можетъ 
быть собрано воды свыше 6000 куб. сале. 

Затѣмъ, в h разематриваемомъ районѣ имѣются участки съ 
обильной прѣсной водой въ верхнихъ грунтовыхъ слояхъ. 
Грунтовая вода, извлекаемая на днѣ Крутой балки, въ одной 
верстѣ отъ стаиціи, посредствомъ 11 бруклинскихъ колодцевъ, 
нослулсила источыикомъ водоснаблгенія ст. Эльтонъ. Глубина 
бруклинскихъ колодцевъ отъ 4 до 5 сале; длина фильтра въ 
калсдомъ колодцѣ около 3-хъ сале, діаметръ фильтровъ 6 дюйм. 

Колодцы съ хорошей водой изъ поверхностнаго слоя вырыты 
на склонахъ Улагаиа, въ- 2-хъ верстахъ на востокъ отъ стан-
щи. Вообще на Улаганѣ грунтовая вода почти повсемѣстно 
прѣсная и мягкая; сборъ ея молгетъ быть легко и дешево 
произведенъ посредствомъ сѣти дреналшыхъ трубъ; при этомъ, 
благодаря уклону мѣстности, выводъ дреналшой воды мол;етъ 
быть производенъ самотекомъ безъ механической перекачки, 
вслѣдствіе чего орошеиіе склоновъ Улаганской возвышенности 
моясетъ быть исполнено въ особо благопріятныхъ условіяхъ. 

На западномъ склонѣ Улагана лселѣзною дорогою устроенъ 
прудъ для сбора снѣговой воды; емкость пруда 35000 куб. 
сале, при наибольшей глубинѣ воды 2 сале Вода изъ пруда 
самотекомъ поступаетъ въ резервуаръ водоемнаго зданія на 
станціи. Бассейнъ, обслулшвающій прудъ, имѣетъ площадь 
около 6 кв. вер. и обезпечиваетъ заполненіе пруда; но, вслѣд-
ствіе фильтраціи грунта, вода въ прудѣ дерлсится лишь вна-
чалѣ лѣта. Со временемъ, когда дно пруда заилится или 
будетъ искуственно изолировано непроницаемымъ слоемъ, вода 
въ прудѣ будетъ дерлаться болѣе продоллштельное время. 

Эльтонскій поселокъ, пріютившійся на западномъ берегу 
озера, обладаетъ общественнымъ колодцемъ, богатымъ прѣсной 
водой. Кстати сказать, лштели этого поселка, состоящаго изъ 
40 дворовъ, арендуютъ казенную оброчную статью въ 
12000 дес , изъ которыхъ 900 дес. воздѣлываютъ подъ пашню. 
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Каковы здѣсь бывают, урожаи показывает! слѣдующая выдержка 
изъ описанія поѣздки на Эльтонъ доктора Д е м и н с к а г о : 
«Степь здѣсь... вѳсоинѣнно лучше, чѣмъ вь окрестностях! 
Баскунчака. Несравненно лучше были здѣсь и посѣвы. Колосья 
пшеницы тучиѣе, а въ однои-ь мѣстѣ мы нроѣзжали полемъ 
ржи, колосья которой качались выніе лошадей. Должно быть, 
съ четверть версты ѣхали мы между этими двумя высокими 
стѣпами. А въ окрестностях! Баскунчака рожь была не выше 
аршина». По этой картинѣ можно судить, на сколько было 
бы действительным! и какіе дало бы результаты вь райоггЬ 
Астраханской дороги орошеніе, которое, по мѣстнымъ уело-
віямъ, какъ видно, далеко не является недостижимым!. 

Что касается артезіанской воды въ районѣ Эльтонскаго 
озера, то 2 сквалдаіы № X и X I . опущенный на глубину 
4 5,7 салі., и 31,7 сале, не дали удовлетворительных! результатов!. 
Слѣдует! замѣтить, что Улаганекая возвышенность, относящаяся 
къ юрской формаціи п выклинивающаяся въ иидѣ острова 
среди послѣтретичныхъ каспійскнхъ отложеній, подобно такому 
же юрскому острову возлѣ Баскунчакскаго озера, несомненно 
вліяетъ на залеганіе артезіанекихъ слоев!, сообразно съ чѣмъ 
при сооружѳніи Астраханской линіи имѣлось въ виду опу
стить Эльтонскую скважину на глубину бол'Ье 100 сале: но 
эта скважина не окончена. 

Изъ приведеннаго описашя водоносности окрестностей Эль
тонскаго озера видно, что въ этомъ райоиѣ значительный 
площади обезпечны для своего орошенія прѣсной водой. Прежде 
всего могутъ быть устроены въ с у х и х ! балках! пруды для сбора 
снѣговой воды; затѣмъ, возможен! сбор! нрѣсной грунтовой 
воды на днѣ балок! и на склонах! Улагана, причем! въ по
следнем! случаѣ польяованіѳ грунтовой водою не потребует! 
затрать на механическую перекачку. 

Ахтубинскій районъ, протяженіемъ около 140 верстъ, 
находится въ нредѣлахъ Енотаевскаго и Красноярскаго уѣздовъ 



Астраханской губ. Мѣстпость въ этомъ районѣ холмистая,' 
причемъ топографической особенностью ел являются длинные 
параллельные холмы (бугры Бэра), которые тянутся съ С Б на 
103 и подходятъ къ долинѣ р. Ахтубы на протялсеиіи между 
с. Харабали и с. Хошеутовкой. Междубугорныя низины насы
щены солями, прѣспой воды не содерліатъ; и такъ какъ при 
этомъ въ нихъ почти совсѣмъ не собирается ни сиѣговой, ни 
долдевой воды, то эти низины въ смыслѣ обводненія мѣстности 
значенія не имѣютъ. Лишь мелуіу стапціями Сѣроглазово " и 
Досаигь нѣкоторыя низины заливаются высокими Ахтубинскими 
водами, вслѣдствіе чего онѣ обладаютъ выщелоченной почвой, 
пригодны для воздѣлыванія и частью обработаны. Почва хол-
мовъ и низинъ супесчаная. 

Значительная площадь Ахтубинскаго района занята под
вижными барханными песками, которые сосредоточены главнымъ 
образомъ въ 2-хъ пунктахъ: противъ села Сасыкольскаго, гдѣ 
ширина полосы бархановъ съ небольшими перерывами въ об-
щемъ около 15 вер., и въ юлшомъ концѣ района, гдѣ пере
носные пески подходятъ къ самой р. Ахтубѣ огромной полосой, 
ширина которой, считая вдоль линіи, около 23 вер., полная 
лее ширина составляетъ нѣсколько десятковъ верстъ. 

Обширным пространства сыпучихъ песковъ являются бичѳмъ 
для разематриваемаго района, такъ какъ пески надвигаются къ 
р. Ахтубѣ, засыпаютъ культурныя поля и угролшотъ самимъ 
селенілмъ; а мелсду тѣмъ борьба съ мѣстными песками и даже 
ихъ закрѣплѳніе, какъ показалъ опытъ Астраханской лсел. дор., *) 
представляется дѣломъ нетруднымъ, нетребующимъ большихъ 
затратъ и весьма благодарнымъ, такъ какъ на мѣстѣ песчаной 
пустыни черезъ нисколько десятилѣтій явились бы лѣса, совер
шенно нынѣ не существующіе вдоль всей Астраханской лсел. дор. 

*) А . М . Ф р о л о в ъ, Сооруженіе Астраханской линш въ районѣ барханныхъ 
пеековъ л мѣры борьбы съ ними. 
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Населенные цупкш въ разематриваемомъ райопѣ сосредо
точены вдоль берега долины р. Ахтубы; среди нихъ, какъ уже 
залгвчеио, нѣсколько больгнихъ и богатыхъ рупжихъ соль. 
Мѣстпьте жители нанимаются въ пшрокихъ размѣрахъ огород-
ничествомъ и садоводствомъ, а также скотоводствомъ и рыб-
нымч. промысломъ и отчасти хлѣбопашествомъ. Сады, огороды 
и хлѣбныя поля сосредоточены въ долинѣ р. Ахтубы и частью 
на сравнительно узкой полосѣ, прилегающей къ рѣчной долинѣ. 

Это стремлеиіе къ рѣкѣ объясняется почти полиымъ отсут-
ствіемъ въ разематриваемомъ райопѣ источниковъ присной воды 
внѣ рѣчиой долины. На сборь снѣговой воды здѣсь нельзя раз-
считывать, такъ какъ въ отношении осадковъ вообще, и зим нихъ 
въ частности, Ахтубипскій районъ рѣзко отличается отъ сѣвер-
наго и средияго райоповъ и значительно бѣднѣе нхъ; въ то 
время какъ тамъ ежегодно имѣется снѣлашй покровъ, на Ахту-
бинскомъ участкѣ снѣга выпадаешь вообще вдвое менѣо, дер-
лгится онъ плохо, и нерѣдко бываютъ зимы совершенно без-
снѣжныя. 

Грунтовыя воды въ Ахтубинскомъ районѣ обильны, но зна
чительно болѣе минерализованы, чѣмъ въ сѣвериомъ и средыемъ 
районахъ. Удовлетворительный грунтовыя воды здѣсь имѣются 
лишь въ барханныхъ нескахъ, которые настолько выщелочены, 
что въ нихъ молено устроить неглубокіе колодцы съ хорошей 
прѣсной водой, мелсду тѣмъ какъ въ окружающей степи удовле
творительную грунтовую воду найти чрезвычайно трудно; такъ, 
изъ 23 путевыхъ построекъ, расиололсенныхъ въ этомъ районѣ, 
при 13-ти грунтовая вода оказалась неудовлетворительной; 
встѣдствіе чего пришлось устроить резервуары для слива и 
храненія привозной воды; изъ остальных! же 10 колодцевъ, 
давшихъ удовлетворительную воду, большинство расположено 
въ нескахъ. Глубина колодцевъ въ разематриваемомъ районѣ 
отъ 1,5 до 6 саж., и лишь одинъ колодецъ имѣетъ глубину 9 саж. 
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Обиліе соленыхъ грунтовыхъ водъ рѣзко отражается на 
качествѣ воды въ протокахъ р. Ахтубы въ меженное время, 
когда соединенія ихъ съ р. Ахтубой почти пересыхаютъ, и 
расходъ ихъ падаетъ до минимума. Въ это время вода въ 
нѣкоторыхъ протокахъ подъ вліяпіемъ соленыхъ ключей ста
новится совершенно неудовлетворительной. Такъ, проба воды, 
взятая изъ р. Грязной противъ ст. Сѣроглазово въ октябрѣ 
1906 г., показала жесткость 120° франц. П о той лее причин!;, 
хотя и не въ такой рѣзкой степени, ухудшается въ меженпее 
время качество воды въ болыпомъ протокѣ Аіпулукѣ, противъ 
селъ: Сасыкольскаго, Харабалей и Тамбовскаго. 

Что касается качества водъ глубокихъ водоносныхъ гори-
зонтовъ, то для ихъ изслѣдованія были опущены скважины на 
ст. Чапчачи № X X X , глубиною 42,5 сале, и на ст. Сѣрогла-
зово № X X X I I , глубиною 35,9 саж.; но эти скважины обна
ружили лишь солеиыя воды. 

Водоснабженіе желѣзнодорожныхъ станцій разематриваемаго 
района: Верблюжьей и Досанга устроено изъ р. Ахтубы, 
ст. Ашулука—изъ протока р. Ахтубы рѣки Ашулука, ст. Чап
чачи—изъ озера, а ст. Сѣроглазово снабжается привозной водой. 

На поймѣ р. Ахтубы имѣются прѣсноводныя озера, зали
ваемый высокими водами. Въ этихъ озерахъ, богатыхъ рыбою, 
вода сохраняется круглый годъ. Изъ такихъ озеръ и устроено 
водоснабжение ст. Чапчачи. 

На оспованіи изложенного, слѣдуетъ придти къ тому заклю
ченно, что почти единствениымъ источникомъ прѣсной водывъ 
Ахтубинскомъ районѣ служить р. Ахтуба съ протоками и озе
рами въ ея долинѣ. Н а слѣговую воду и артезіанскую изъ 
2-го и 3-го водоносныхъ слоевъ разечитывать здѣсь совершенно 
нельзя, а грунтовая вода въ большинствѣ случаевъ соленая, 
прѣсная же встрѣчается почти исключительно въ пескахъ и 
можетъ служить лишь нѣкоторьтмъ подспорьемъ для хозяйствен-



иыхъ потребностей, особенно для нодоноя скота; но главнымъ 
образомъ она служить гарантіей успѣха закрѣпленія песковъ 
растительностью. 

Излоліенныѳ въ настоящем! очеркѣ результаты изучевіл 
водоносности мѣстности вдоль линіи Астраханской жел. дор. 
даютъ основаніѳ сдѣлать заключение, что дѣло обводнеиія степи 
представляется не столь безнадежныхъ, какъ кажется съ перваго 
взгляда. Среди громадныхъ запасовъ негодной для житейскаі-о 
обихода соленой воды, на ряду съ солончаками и солеными 
озерами имѣются немалые запасы прѣсной воды; причемъ въ 
разныхъ участкахъ прѣсная вода для нуждъ хозяйственных!) и 
для орошенія можетъ быть добыта разными способами: въ 
сѣверномъ раііоиѣ, устройствомъ прудовъ въ рѣчкахъ и сухихъ 
балкахъ, въ среднемъ районѣ—устройствомъ исісуственныхъ 
нодоемовъ въ прѣсноводныхъ лимаиахъ, сборомъ грунтовой воды 
въ иоверхностныхъ слояхъ и, наконецъ, при помощи артезіан-
скихъ колодцевъ, опущениыхъ во второй водоносный слой. 
Конечно, далеко не въ каждомъ пунктѣ молено добыть прѣсную 
воду въ значительном!) количествѣ, но можно выразить уве
ренность, что немалая часть площади ГІрикаепійскихъ степей, 
представляющихъ нывѣ полупустыню, настолько обезпечена 
прѣсной водой, что можетъ быть пріобщена къ земледѣльческой 
культурѣ. 

RESUME. Les résultats des recherches de l'auteur dans la région 
le long du chemin de fer d'Astrakhan permettent de conclure que 
l'alimentation en eau de la steppe n'est pas chose aussi impossible 
qu'il paraît au premier abord. E n dehors d'immenses réservoirs 
d'eaux saumàtres, on constate aussi des accumulations assez impor
tantes d'eau douce. Pour les besoins de l'économie domestique et 
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de l'irrigation, l'eau douce peut être amassée par différents moyens: 
a» rayon Nord, par l'aménagement d'étangs dans les vallées des 
cours d'eau et les vallons secs; au rayon central, par la construction 
de bassins, artificiels dans les lim ans à eau douce, l'utilisation des 
eaux souterraines les plus rapprochées de la surface du sol, l'enfon
cement de puits artésiens jusqu'à la seconde nappe aquifère. Naturel
lement chaque endroit n'est pas propre à fournir l'eau douce en 
quantité suffisante, mais on peut avancer avec certitude qu'une 
grande partie des stoppes C'aspiennes aujourd'hui à peu près stériles 
est assez riche en eau douce pour en permettre la fertilisation. 



Табл. II. 
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Предварительный отчѳгъ объ изелѣдованіяхъ 
1911 года въ еѣверной чаети 60-го лиета дееяти-

вѳретной карты Европейской Роесіи. 
M . M . Васильевскаго. 

(Compte rendu préliminaire des recherches géologiques dans la partie 
Nord de la feuille Co de la carte géologique générale de la Russie 

d'Europe. Гаг. M. M , V a s i l i e v s k i j ) . 

Лѣтомъ 1911 года мною была изслѣдована часть 60-го 
листа, расположенная къ сѣверо-западу отъ изучешшхъ рапѣе 
районовъ. 

Границами изслѣдованной площади слулеатъ: съ сішера— 
границы листа, съ востока—ръчсаДонъ, съ юга— р. Тихая Сосна 
и ]). Усередецъ и съ запада р. Осколъ. 

Въ предѣлахъ этой площади находятся части Ст.-Осколь-
скаго и Houo-Оскольскаго уѣздовъ Курской губериіи п затѣмъ 
части слѣдующихъ уѣздовъ Воропелеской губерпіи: Воронежскаго, 
Нилсиедѣвицкаго, Ко[)отякскаго, Остроітокскаго и Бирючонскаго. 

Рольефъ оішсываемаго района представляется нисколько 
меиѣе изрѣзаинымъ, чѣмъ сосѣдняго, изслѣдованяаго въ прош-
ломъ году. 
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Рѣнішя долины здѣсь обычно не равносклонпы и обладаютъ 
то правымъ, то лѣнымъ болѣе крутым! берегомъ, сложенным! 
іш» коренных! породъ, и друпшъ берегомъ, болѣе пологимъ, 
еложеішымъ изъ іюслѣтретичныхъ наносов!. Какой либо зави
симости крутизны берега отъ его положенія относительно странъ 
свѣта обычно не замечается; такъ р. Донъ и р. Еманга текутъ 
параллельно въ меридіоналыюмъ нанравленіи, но въ разный 
стороны, и у Дона болѣе крутой правый берегъ, обращенный 
къ востоку, у р. Емапги тоже правый берегъ, обращенный 
на заиадъ. 

Р, Дѣвица и р. Потудань обѣ текутъ приблизительно къ 
востоку и первая изъ нихъ обладает! лѣвымъ болѣе крутымъ 
и иравымъ болѣе пологимъ берегомъ, рѣка-же Потудань, наоборотъ, 
болѣе крутымъ прашмъ берегомъ и болѣе пологимъ лѣвымъ. 

Геологическое строеніе изслѣдованной мѣстности въ суще-
ствешшхъ чертахъ то-же, что и въ сосѣдией, изслѣдованной 
нъ 1910 году, только въ описываемом! районѣ видны въ 
обнаженіяхъ болѣе древнія породы—зелепыя глины девонской 
системы. 

Благодаря общему иадеиію всѣхъ пластовъ приблизительно 
к ! югу, девонскія отлолсенія видны лишь въ самой скверной 
части шслѣдованноіі площади. 

Палентологически охарактеризованный девонъ обнаружен! 
только въ одном! мѣстѣ въ нредѣлахъ 60-го листа—именно 
у с. Рудкипо (Воронелсскаго уѣзда), гдѣ въ береговых! обры
вах! Дона видны слѣдующія породы начиная сверху; 

1) Бурый суглинокъ—около 2—3 метр. 

2) Глинистые мелкозернистые пески желтаго цвѣта съ 
прослойкой ледииковыхъ валуповъ—около 1 —1,5 метр. 

3) Свита бѣлыхъ, мѣстами желтоватыхъ, діагонально сло-
истыхъ, довольно крупно-зериистыхъ песковъ съ неправиль-
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нимп косо-идущими прослойками сѣрой глины — мощностью 
около 8 — 1 0 метр. 

Ниже этихъ пссковъ, въ обрывѣ небольшой- террасы обна
жаются слѣдующія породы, горизонтальное положепіе кото
рых'!, нарушено, благодаря, по всей вѣроятности, оползню, 
такъ какъ въ этомъ мѣетѣ выбѣгаюгь богатые водой ключи: 

4) Нѣсколько песчанистая зеленоватая глина съ желтыми 
пятнами—можетъ быть девонская. 

5) Зеленовато-синяя чистая глина по всей вѣроятноети 
девонская. 

Эта послѣдняя глина выступает! въ самой нижней, очень 
не высоко расположенной надъ водой терраскѣ, на поверхности 
которой во мпогихъ мѣетахъ лежать куски зеленоватаго гли-
нпстаго известняка, перенолненнаго девонскими ископаемыми и 
вмѣстѣ съ ними совершенно отпрепарированные экземпляры 
Spirif'er d/sjunctus S o w . и др., и между прочимъ кусокъ 
фосфоритоваго песчаника съ отпечаткомъ аммонита. 

Здѣсь-жѳ отчасти на берегу, отчасти по самому руслу 
Дона, лежатъ болынія глыбы бѣлаго и красиаго кварцеваго 
песчаника, вымытыя очевидно изъ болѣе верхняхъ горизонтовъ 
песчаной толщи, не видимой въ данном! обнажѳніи. 

Куски девонскаго известняка и зеленовато-синяя глина 
находятся въ данномъ мѣстѣ такъ не высоко надъ уровнемъ 
рѣки, что при болѣе высокомъ стояніи воды, должны скры
ваться иодъ водою, поэтому, по всей вероятности, они и не 
были здѣсьобнаружены проф. П І т у к е н б е р г о м ъ , наблюдавшимъ 
въ этомъ мѣстѣ только песчаную толщу и глыбы песчаника и 
потому считавшимъ с. Устье самымъ южнымъ нунктомъ, въ 
которомъ дѳвонскія отлоясенія выстуиаютъ наружу. 

Второй выходъ проблематическаго девоиа, обнаруженный 
изслѣдоваиіями этого года, находится нисколько гожиѣв первого 
въ такъ называемом! «Мѣловскомъ логу», прорѣзавшемъ правый 



(щтѣ Дона между селомъ Костеяки н с. Борщевымъ. Около 
устья этого лога у такъ называемаго «Высокаго бугра» видны 
елѣдующія породы, начиная сверху: 

1) Мѣлъ, прикрытый осыпью: внизу перѳходитъ въ песча
нистый мергель съ рѣдко разеѣянными мелкими песниястыми 
фосфоритами. 

2) Прослой мелкихъ фосфоритовъ—около S — 9 сантим. 
3) Сѣрый рыхлый мергелистый песчаникъ съ разсѣянными 

мелкими фосфоритами, мощностью—около 2,13 метр. 
4) Тонкая прослойка мелкихъ фосфоритовъ — 2—5 сайт. 
5) Желтый чистый песокъ около 18 сантим. 
6) Прослойка сильно песчанистыхъ болѣе крупныхъ фос

форитовъ—около 18 сайт. 
7) Чистый желтый песокъ и нюке осыпи песковъ, около 

30 метр. 
Около самаго Дона въ данномъ мѣстѣ тянется небольшая 

заблоченая терраска, отчасти скрывающаяся подъ уровнемъ 
рѣки во время высокаго стоянія воды. 

Въ небольших!. (0,2 метр.) обрывахъ этой терраски, а 
также и на диѣ рѣки, на нѣкоторомъ протяженіи отъ берега, 
видна: 

8) Чистая очень вязкая зеленовато-синяя глина съ кусками 
свѣтло-сѣраго известняка, похожая на девонскую глину у 
с. Рудкина. 

Ископаемыхъ въ этой гланѣ, къ сожалѣнію, не найдено, но 
основываясь на ея петрографическомъ сходствѣ съ девонской 
глиной, а также на ея стратиграфическомъ положения, можно 
думать, что глина эта принадлежишь къ верхамъ девона. 

Кромѣ этихъ двухъ выходовъ. нигдѣ въ предѣлахъ изолиро
ванной площади, девонскія отложенія найдены не были. 

Въ послѣднемъ описаыномъ обнаженіи хорошо видпы верхніе-
горизонты песчаной толщи, покрывающей девоиъ и содержащей 
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фосфоритовый прослойки. Эти горизонты относятся несомнѣнно 
къ сеномаискому ярусу, такъ какъ здѣсь вмѣстѣ съ фосфори
тами встрѣчаются такія характерныя формы, какъ Еходуга 
ІшМоШса S o w , , Pecten Asper L a m . и др. 

Возрасть болѣе нижнихъ горизонтов!, песчаной толщи 
остается леопредѣленішмъ вслѣдствіе полпаго отсутствія иско
паемых'!, остатковъ. 

Изъ только-что описаннаго обнаженія и многихъ другихъ 
видно, что сеноманскіе пески съ фосфоритами вверху обычно 
начинают, обогащаться известковыми частицами и мало по 
налу переходятъ въ рыхлые мергелистые песчаники, которые 
въ свою очередь также постепенно переходятъ вверху въ болѣе 
плотные песчанистые мергеля, и иаконецъ, въ бѣлый чистый 
мѣлъ. Такой постепенный переходъ наблюдается однако не 
всегда и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ происходить рѣдкая смѣна 
породъ. Такъ въ обнаженіяхъ около мельницы Зайцева на 
р. Дѣвицѣ видна сдѣдующая послѣдовательность породъ въ 
нисходящемъ порядкѣ: 

1) Бѣлый мѣлъ, изъ-подъ осыпи котораго выступаете: 
2) Свѣтло-желтоватый рыхлый мучнистый мѣлъ безъ иско

паемых!, и фосфоритовъ А ) . Видимая толщина 1-го и 2-го 
около 8 метр. 

3) Тонеиькій прослой, не совсѣмъ правильный, темно-
сѣрой и лселгой глины, мѣстами съ кварцевыми зернами— 
толщиной отъ 2—3 мм. до 2 сан. Въ другомъ • обнаженіи 
этотъ слой раздувается мѣстами и образуете лиизовидныя утол-
щенія до 30 — 40 сант. толщиною. 

4) Песокъ сѣрый среднезерииетый, нѣсколько мергелистый 
съ рѣдко разсѣяниьши мелкими фосфоритами, мощностью около 
0.73 метр. 

'} ІІоолѣ нромышш и отмучиванія подъ лупой видно, что порода эта состоим, 
мавднмт, образомъ л и , призмочекъ л обдомковъ раковйігь, 

И з » . Геол. Кои . , 1312 г., і. X X X I , » 2. • IG 
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5) Иесокъ чистый ліелтый— около 3 — 4 метр. 
6) Прослойка мелкихъ фосфоритовъ въ лселтомъ поскѣ— 

около 18 сайт. 

7) Песокъ ліелтый чистый—около 2 метр. 
8) Прослой болѣе крунныхъ, силыю песчанистыхъ фос

форитовъ—около 13 сайт. 
9) Песокъ лселтый чистый и осыпи. 

Еще болѣе рѣзко выступаетъ граница мелсду мѣломъ и 
песчаной толщей въ другомъ обнаженіи у с. Подиислаго 
(Нилше-Дѣвицкаго у.) на рч. Ублѣ. Здѣсь около водяной 
мельницы мы видимъ слѣдующій разрѣзъ: 

1) Бѣлый чистый мѣлъ безъ ископ.—около 1 3 — 1 7 метр. 
2) Черно-бурая, мѣстами сѣрая глина съ прослойками 

песка и кое-гдѣ съ мелкими фосфоритами и кусками бѣлой 
мѣлоподобиой породы, содерлсащей нѣкогорое количество P s ö s . 
Глина эта образуетъ чрезвычайно неправильный, изогнутый, 
ыѣстами раздувшійся до 0,35 метр., мѣстами почти исчезающій 
пластъ, внѣдряющійся иногда въ видѣ тонкаго языка въ толщу 
песка. 

3) Зелеиовато-сѣрый песокъ съ рѣдкими мелкими фосфо
ритами, мощн. около 1 метр. 

4) Неправильный слой крупныхъ, сильно песчанистыхъ 
фосфоритовъ, 

5) Желтовато-сѣрый песокъ. 
Характеръ цанластованія въ этомъ послѣднемъ обналееніи 

настолько неправильный, что о постепенности перехода отъ 
песчаныхъ горизонтовъ къ мѣловымъ не моясетъ быть и рѣчи. 

Н и мергелистаго песчаника, ни мергеля мы здѣсь не видимъ 
и Пески рѣзко отдѣляются отъ мѣла прослойкой глины. Пред
полагать однако какой либо перерывъ въ отлолсеніяхъ и 
трансгрессивное залеганіе мѣла на пескахъ, мы не имѣемъ ника-
кихъ основаиій. П о всей вѣроятности мы здѣсь имѣемъ дѣло 



— 233 — 

лишь съ болѣе быстрой смѣной породъ песчаныхъ породами 
мѣловыми, болѣе глубоководными. Что-же касается такой необы
кновенно неправильной границы между песками и мѣломъ, 
какъ у села Подвислаго, то эта неправильность обусловлена, 
по всей вѣроятиости, поздиѣйшими явленіями (м. б. сползаніе 
мѣла по рыхльшъ пескамъ). 

Белый м'Ьлъ въ ворхнихъ своих'!, горизонтахъ переходить 
въ мѣлоподобные мергеля съ Bdcmnitdla- cf. praecursor Stol., 
Bel. mucromtu и др. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ верхахъ 
мѣла быль найдеиъ горизонта съ Ävicula. 

Въ горизонтальном'!, направленіи мѣловые сенонскіе мергеля 
иногда переходить въ зеленоватыя глины, чаще-же въ свѣтло-
сѣрыя или желтоватыя опоковидныя кремнистыя породы, кото-
рыя въ. свою очередь въ верхнихь горизонтахъ переходятъ 
иногда въ слой кремней. 

Кремни эти, залегающіе иногда сплошнымъ слоемъ той 
или другой мощности, обычно вѣнчаютъ собой мѣловую 
систему, такъ какъ па неправильной верхней границѣ ихъ 
лежитъ слой галечника и затѣмъ нѣмая толща песчанистыхъ 
и кремнисто-глинисгахь породъ, принадлежащихь, по всей 
вероятности, къ третичной системе. 

Слѣдуіощія два обнаженія. одни изъ наиболее полныхъ, 
показываютъ, какъ видоизменяются вверху мѣловыя отложенія 
и какія именно породы слагаютъ третичную систему. 

Вь вершинкахъ оврага около самаго села Быково (Коро-
тоякскаго уЬзда) по дорогѣ на дер. Уточку (Бирюченскаго у.) 
обнажаются слѣдующія породы въ нисходящемъ порядке: 

1) Красноватые пески. 
2) Пески, желтые вверху и бѣлые внизу, горизонтально-

слоистые, мелкозернистые слюдистые рыхлые, около 6 —8 метр. 
Изъ-подъ осыпи этихъ песковъ кое-гдгЬ видна 
3) зеленая глина. 

10« 
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Нѣсколько ишке по оврагу выступают!»: 
4) Очень тонкозернистый зеленоватаго цвѣта слюдистый 

рыхлый песокъ мощностью несколько метровъ, внизу посте
пенно переходить въ 

5) Мелкозернистый зеленоватый и желтовато-сѣрый слюди
стый песокъ и песчаникъ, местами довольпо плотный, местами 
более рыхлый: мощность более 2 метр. 

6) Пластъ твердаго зеленоватаго песчаника. Изъ трещинъ 
ото го песчаника сочится вода, образующая небольшой ручеекъ. 
Толщина около 0,7 метр. 

7) Зеленая глина, несколько кремнистая, съ блестками 
слюды, водонепроницаемая—более 2 метр, мощности; внизу 
постепенно переходить въ 

8) Темно-зеленый глаукопитовый рыхлый песчаникъ съ 
галькой *), более сгруженной въ нижнихъ горизонтахъ, где 
она образуете, родъ конгломерата, залегающего на неправиль
ной поверхности нижелелсащей породы. 

9) Белая и желтая кремнистая порода съ кремнями, 
около 0,4—0,5 метр. 

10) Белая и желтоватая опоковидная порода (окремнѣлый 
мѣлъ) съ отпечатками губокъ, около 0,2 метр. 

11) Слоистая светло-серая и желтоватая кремнистая глина, 
около 0,2—04 метр. 

12) Желто-бурая, съ светлыми полосками, железисто-крем
нистая довольно плотная, иногда очень твердая порода 
0,4—1,0 метр. 

1 3) Белый и яселтый полосатый мергель—более 2,0 метр. 
Все пласты меловой системы (9—13) образуютъ не 

совсемъ правильные слои, среди которыхъ выделяется по своей 
неправильности и по своей окраске слой 12-ый. 

1 ) Галька здѣоь бѣлой или желтоватой опоковидной породы, ио съ гікото-
рымъ содержаніемъ углекислых* солей, т. к. съ ЕСІ слабо вскииаетъ. 
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Приблизительно такой-лее порядокъ иапластованія мы наблю-
даемъ въ другомъ обнаженіи—въ глубокомъ свѣжемъ оврагѣ, 
подходящомъ слѣва къ дорогѣ изъ с. Станового (Коротоякскаго 
уѣзда) на хуторъ Лубяный (того-л;е у.). Здѣсь обнажаются 
слѣдующія породы, начиная сверху: 

1) Бурый суглинокъ, до 8—10 метр. мощи. 
2) Сползшій пластъ свѣтлаго зеленовато-сѣраго довольно 

плотнаго песчаника. 

3) Свѣтлая зеленовато-сѣрая, нѣсколько кремнистая глина 
съ блестками слюды. 

Ниже по оврагу все закрыто осыпями бурыхъ суглинковъ, 
a затѣмъ опять выступаетъ зеленоватая кремнистая глина 
видимой мощности до 4—6 метр., которая внизу постепенно 
переходить въ 

4) Зеленоватый глинистый песокъ, переходящій внизу въ 

5) Зеленоватый глинистый рыхлый песчаникъ съ гальками, 
вверху рѣдкими, внизу болѣе сгруженными; песчаникъ лелситъ 
на неправильно размытой верхней поверхности нижележащей 
породы, выполняя углубленія въ ней. Толщина 4 и 5 слоя 
около 1 мѳтр. 

6) Бѣлая и розоватая легкая кремнистая порода съ крем
нями; порода эта просверлена вертикальными и косыми при
близительно цилиндрическими ходами, выполненными зелено-
ватымъ иескомъ. 

7) Твердая желтая кремнисто-желѣзистая порода, внизу 
переходящая въ менѣе твердую легкую свѣтло-желтую породу. 
Толщ, около 50—70 сайт. 

8) Пестрая слоистая желтоватая и сѣрая, внизу свѣтло-
сѣрая, съ бѣлыми полосками и пятнами, довольно плотная 
окремнѣлая глина—около 3 5 — 4 0 сант. 

9) Темно-зеленая, почти черная глина съ бѣлыми полосками 
разбитая трещинами на отдѣлыше комочки. 



ІІослѣ промывки и отмучиванія въ ней, подъ микроскопомъ, 
найдены обломки костей (рыбъ ?) и части скелета губокъ. 
Толщина около 12—15 сайт. 

10) Бѣлый, мѣстами желтоватый, и сѣрый мѣлоподобный 
мергель съ кремнями, губками и белемнитами. 

Ыѣсколько иной характѳръ носятъ верхніе горизонты мѣла, 
обнаясающіѳся въ овраге около села Лѣсное Уколово (Ійірото-
якскаго у.) Здѣсь видны, начиная сверху: 
Q. 1) Бурый суглинокъ. 
Тг. 2) Песокъ очень мелкозернистый зеленовато-сѣрый, 

слюдистый, около 8—-10 метр, мощности; вшізу 
постепенно переходить въ 
3) слой довольно твердаго песчаника съ много
численными гальками; мощностью около 20 — 40 
сайт.; пѳсчаникъ этотъ отдѣленъ неправильной гра
ницей отъ нияеележащей породы. 

Cr. 4) Свѣтло-зеленая глина, около 2 метр, мощности, 

внизу дѣлается болѣе темной и содерлситъ двѣ 
неправильныхъ прослойки (калсдая толщиной около 
15 сайт.) глинистаго и бураго лселѣзняка. Ниже 
второй прослойки зеленая глина переходитъ въ 
5) бѣлый мѣлоподобный мергель съ Belcmn. 

Изъ слоя 3-го и изъ верхнихъ горизонтовъ 4-го про
сачивается слабая вода. 

Уже при сравненіи трехъ описаниыхъ обнаженій видно, 
что характеръ мѣловыхъ пластовъ не отличается постоянствомъ 
петрографическаго состава. Въ другихъ пунктахъ изслѣдованной 
мѣстности верхніе горизонты мѣла имѣютъ опять нѣсколько 
иной составъ, чѣмъ въ вышеописаниыхъ , обіпикеніяхъ, но 
общій характеръ ихъ, какъ породъ глинистыхъ и чаще крем-
нистыхъ, сохраняется почти всюду. 

Въ составѣ третичныхъ породъ таюке наблюдаются мѣст-
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иыя измѣпенія. Начинается третичная система всегда слоемъ 
галечника той или другой мощности, выше котораго обычно 
лежать толща зеленоватыхъ глинистыхъ песковъ, a ватѣмъ 
зелеиыя глины. Нѣкоторые образцы этихъ глинъ послѣ про
мывки и отмучиванія были изслѣдованы подъ микроскопомъ, 
но никакихъ органическихъ остатковъ въ нихъ не найдено. 

Выше зеленыхъ глинъ лежатъ пески и песчаники, затѣмъ 
опять зеленыя глины и опять пески. Мощность всѣхъ этихъ 
породъ въ различныхъ мѣстахъ сильно варіируетъ. 

Характернымъ для изслѣдованной площади является нѣкоторое 
окремнѣиіе третичныхъ породъ, также какъ верхнихъ гори-
зонтовъ мѣла, благодаря которому рыхлые пески мѣстами 
уплотняются и образуютъ прослои твердаго песчаника; глины 
также становятся менѣе вязкими, но болѣе твердыми крем
нистыми. Какихъ-либо известняковыхъ породъ, подобныхъ зелено-
ватымъ мергелямъ кіевскаго яруса, среди третичныхъ породъ 
изслѣдованной площади не найдено. 

Въ виду полнаго отсутствія даже микроскопическихъ иско-
паемыхъ остатковъ (въ изслѣдовашшхъ до послѣдняго времени 
образцахъ) въ третичныхъ отлолсеніяхъ данной мѣстности, а 
также въ виду непостоянства петрографического состава этихъ 
отлоясеиій, подраздѣленіе ихъ на отдѣлыше горизонты, соотвѣт-
ствующіе тѣмъ или другимъ. горизонтом, сосѣдняго района, 
представляется пока затруднительными 

При раздѣленіи отложеній мѣловой и третичной системъ 
приходится основываться исключительно на положеніи слоя 
галечника, и породы, лежащія выше его, считать третичными, 
породы, лежащія ниже—мѣловыми. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
галечника въ обнаженіи не видно, проведете границы между 
третичными и мѣловыми отложеніямй почти невозможно, вслѣд-
ствіе отсутствія ископаемыхъ и часто наблюдавшагося петро
графического сходства породъ той и другой системы, 
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Изъ послѣтретичныхъ отлолсеній, какъ и въ районѣ нрош-
лаго года, преобладающую роль играютъ бурые делювіальпые 
суглинки, обнажающіеся почти во всѣхъ разрѣзахъ и дости-
гающіе часто значительной мощности. 

Значительно также развиты пески, по всей вѣроягности 
древне-аллювіальные, сопровождающіе, напримѣръ, широкой 
полосой лѣвый берегъ р. Оскола. 

Граница распространена ледпшсовыхъ валуновъ идетъ 
П])иблизительно съ сѣве;)а на югъ, почти отъ гор. Нюкио-
дѣвицка (за предѣлами листа) на гор. Бирючъ и отъ этого 
послѣдняго поворачиваетъ на востокъ. 

Что касается гидрогеологіи изслѣдованной мѣстности, то 
здѣсь въ естествеігаыхъ разрѣзахъ приходилось наблюдать слѣ-
дующіе водоносные горизонты, начиная съ ншкнихъ. 

Въ сѣверо-восточной части мѣстности — тамъ, гдѣ въ бере-
говыхъ обрывахъ Дона выступаетъ зеленая (девонская) глина, 
во многихъ мѣстахъ наблюдаются выходы (выше глины) обиль-
ныхъ водою ключей. 

Вышелелсащая нѣмая и сеноманская песчаная свита, а 
также вся толща мѣла въ предѣлахъ изслѣдованиой площади, 
повидимому, совершенно не заключаюсь въ себѣ водоносныхъ 
горизонтовъ, такъ какъ всюду въ естествешшхъ разрѣзахъ и 
мѣлъ, и нодмѣловые пески являются сухими. 

Болѣе вьтсокій—ІІ-ой водоносный горизонта пріурочепъ 
уже къ отложеніямъ третичной системы. Постоянствомъ водо
носные горизонты третичныхъ отложеиій не отличаются и зави
сать отъ большей или меньшей плотности зеленыхъ глинъ— 
которыя и служатъ водонепроницаемой породой, но иногда сами 
бываютъ отчасти водоносны и даже водопроницаемы. 

Соответственно двумъ горизонтами зеленыхъ глинъ среди 
отложеній третичной системы во многихъ случаахъ наблюдя-



ются и два водоносныхъ горизонта, при чемъ верхній изъ нихъ 
всегда болѣе слабый. 

Самымъ ворхнилп. будетъ водоносный горизонта среди 
послѣтретичныхъ отложеній,—всегда небогатый водою. 

Изъ полезпыхъ ископаемыхъ въ предѣлахъ изслѣдованной 
площади довольно ишрокимъ распространен! емъ пользуются 
фосфориты 1 ) , выступающіе во многихъ мѣстахъ по Допу и по 
впадающим1!, въ него рѣчкамъ. 

Всѣ фосфоритовьтя залежи въ изслѣдованномъ районѣ прі-
урочены къ самымъ низамъ мѣловой толщи и къ верхнимъ 
горизонтамъ подмѣловыхъ песковъ, гдѣ и образуютъ 1—2, ино
гда 3 и далее 4 прослойки той или другой толщины. Всѣ 
вообще фосфориты въ изслѣдованномъ районѣ сильно песча
нисты (около 50°/о и до 6 3 % нераствор, ост.) и не особенно 
богаты фосфорной кислотой, которой содержать въ среднемъ 
1 0 ° / о — J 5 ° / о . При сравпеніи мпогочислешіыхъ обнаженій, въ 
которыхъ видны фосфоритовый прослойки, можно убѣдиться въ 
крайпомъ непостоянств'!'., какъ въ числѣ этихъ прослоекъ, такъ 
и въ ихъ продуктивности. 

Что касается фосфоритовъ, находиыыхъ иногда среди дру-
гихъ галевъ въ основаиіи Т[)етичныхъ отложеній, то они не 
могутъ имѣть рѣпштельно никакого практическая» значенія. 

Въ цѣкоторыхч. мѣстахъ (у города Нилсиедѣвицка, у с. Под-
вислаго, Нижиедѣвицкаго у. и др.) фосфориты разрабатывались 
въ небольшом'!, количествѣ для замощенія шоссе. 

Кромѣ фосфоритовъ въ предѣлахъ изслѣдованнаго района 
изъ полезпыхъ ископаемыхъ имѣтся торфъ, разрабатывающейся 
въ аллювіальной долинѣ р. Убли недалеко отъ с. Подвислаго. 

Кромѣ неречисленныхъ, какъ полезныя ископаемыя служатъ; 

і ) Подробный отчетъ о геологических!, изслѣдованіяхъ фосфоритовых! залежей 
въ описываемой містности будетъ напечатай^ въ скороМъ времени въ Трудахъ 
Комисоіи Московок. Сельско-хозяйс. Иистит. по ваолѣдов. фосфорит. T . I V . 
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мѣл-ь —• идущій на постройку иногда хагь и главнымъ образомъ 
холодныхъ строеній, затѣмъ бурые суглинки, для выдѣлки кир
пичей и третичные песчаники. 

R E S U M E . La région explorée est comprise entre la limite de la 
feuille au Nord, le Don à l'Est, les rivières Tikhaïa Sosna et Ousse-
redets au Sud, la rivière Oskol à l'Ouest. 

Dans la partie Nord, on observe le long du Don, à peine au-
dessus du niveau de l'eau, des argiles dévoniennes vertes et des 
calcaires à Spirifer disjunchis Sow., etc. Par dessus vient une assise 
sableuse dépourvue de fossiles et d'âge incertain, suivie de sables 
cénomaniens à Exog. haliotidea, Pccten Asper, etc., renfermant 
1—2, parfois 3—4 intercalations de phosphorites. Vers le haut, les 
sables cénomaniens montrent le plus souvent des passages graduels 
à de la craie blanche pure à Inoccramus sp., (turonien ou emselierien), 
Parfois les sables sont séparés de la craie par une intercalation 
d'argile. La craie à Inoceramus passe ver? le haut à des marnes 
crayeuses à Beiern, mucronata, etc. Quelquefois on trouve un hori
zon à Avieula tenuicostata Aux niveaux supérieurs, les marnes 
crayeuses sont remplacées par des argiles vertes, souvent par des 
roches siliceuses, et se terminent habituellement par une couche 
de silex. 

Le système tertiaire, qui commence toujours par une couche de 
galets, présente une assise de roches sablo-argileuses, parfois plus 
ou moins silifiés, entièrement dépourvues de fossiles. Le manque 
de données précises ne permet point de déterminer l'âge exact de 
ces roches. 

Parmi les dépôts posttertiaires prédominent des argiles sableuses 
déluviales de couleur brune. 

Des nappes aqùifères ont été observées: 1) au-dessus de l'argile 
dévonieime, 2) dans l'assise des dépôts tertiaires (un ou deux hori
zons), 3) dans l'assise des argiles sableuses posttertiaires. 

Minéraux utiles: phosphorites, tourbe, craie en accumulations 
énormes, grès tertiaires, argiles sableuses déluviales. 



Предварительный отчетъ объ изелѣдованіяхъ 
1911 года центральной и еѣвѳро-воеточной части 
43-го лиета дееятиверетной карты Европейской 

Роееіи. 

В . Г . Хішенкова . 

(Compte rumln préliminaire des recherches géologiques de 1911 
dans les parties centrale et nord-orientale de la feuille 13 de la 
carte géologique générale de la Russie d'Europe. Par. V. K h i -

menkow). 

Лѣтомъ 1911 года по порученію Гсологическаго Комитета 
мною была изслѣдоімпа обширная площадь въ центральной и 
сѣверо-восточпоп части 43-го листа 10 верстной карты Евро
пейской Россіи Районъ моихъ изслѣдовапій охватывалъ цѣлп-
комъ Ржевскій ц Старицкій уѣзды и часть Тверского уѣзда, 
Тверской губерніи. Границами этого района служатъ: съ сѣвера— 
Нопогоржскій и, частью, Осташковскій уѣзды, Тверской губ., 
съ запада—Бѣльскігі у. Смоленской губ., съ юга—Бѣльскііі у.. 
Зубцовскій у. Тверской губ. и Волоколамскій у. Московской губ. 
и съ востока—нредѣлы листа. 

Въ виду отсутствія овраговт, и какихъ-либо обнаженій па 
нодораздѣлахъ,—вдали отъ рѣчиыхъ долииъ, мои изслѣдованія 
были сосредоточены, главішмъ образомъ, около р . В о л г и , — 
этой важнейшей здѣсь водной артеріи, и всѣхъ ея притоковъ 
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Со стороны рельефа описываемая область не отличается 
очень болыпимъ разиообразіемъ и пестротою; все разнообразіе 
сводится лишь къ иемногимъ основнымъ чертамъ. Мы встрѣ-
чаемъ здѣсь то совершеппо плоскія обширный равнины, то 
слабо волнистыя, мало изрѣзанныя мѣстиости, то, паконецъ, 
высокохолмистыя, сильно расчлененныя области. 

Ыаиболѣе равниннымъ характеромъ отличаются: западная, 
сѣверо-западиая и юго-восточная части Старицаго у., сѣверо-
восточный и юго-восточный уголъ Ржевскаго у., большая часть 
Тверского у. въ предѣлахъ 43-го листа. Н а всѣхъ этихъ мѣст-
ностяхъ особенно сильно отразилось нивеллирующее дѣйствіе 
великихъ ледниковъ, занолнившихъ своими наносами и сгла-
дившихъ неровности прежняго рельефа и, тѣмъ самымъ, создав-
шихъ типичные ландшафты морешіыхъ равнинъ. 

Эти равнины лишь изрѣдка и притомъ чрезвычайно слабо 
прорѣзаиы рѣчішми долинами. Рѣки, которыя встрѣчаются здѣсь, 
обладаютъ тихимъ течеиіемт. и невысокими, большею частью, 
заливными аллювіалыіыми берегами. Нерѣдко приходится про-
ѣзясать здѣсь многіе десятки верстъ по плоской равнинѣ среди 
лѣсовъ, пустошей и болотъ, не встрѣчая ни признака обналсеній. 

Изрѣдка лишь однообразіе равпиннаго ландшафта нару
шается рядами невысоких* отлогихъ холмовъ, сложенныхъ или 
изъ валушшхъ ианосовъ, прикрытыхъ, то делювіалышми, то 
элювіальными образовапіями, или лее изъ дюнныхъ песковъ. 

Большая часть изслѣдованнаго мною района обладаетъ слабо-
волнистымъ рельефомъ, обусловленным^, отчасти, неравномѣр-
нымъ отлолсеніемъ ледниковыхъ наносовъ, отчасти, — дендуда-
ціонными и эрозіонными процессами. Болѣе или менѣе отлогіе 
холмы, занимающіе нерѣдко довольно высокое относительное и 
абсолютное полол^еніе, смѣняютъ другъ друга, располагаясь 
иногда въ видѣ грядъ (напр., въ SW углу Тверского у . ) . 
Рѣчныя долины рѣдко достигают!, значительной глубины, и 
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склоны их'ь то полого спускаются къ рѣкѣ, то круто обрываются, 
открывая иногда хорошія обналсепія нослѣтретичныхъ осадковъ. 
До корешшхъ породъ рѣки, въ большинстве случаевъ, здѣсь 
еще не углубили своего русла. 

Значительно рѣлсе встречаются местности сильно изрЬзанныя 
и расчлененныя. Такая расчлененность пріурочена, главнымъ 
образомт., къ р. Волге въ предѣлахъ Ржевскаго и Старицкаго 
уу. и къ нѣкоторымъ ея притокамъ, особенно къ р. Молодому 
Туду и р. Б. Итомлѣ. Рѣки эти, въ большинстве случаевъ, 
обладаютъ глубокими долинами, и высокіе берега нхъ то тянутся 
въ виде цѣпи болынихъ округлыхъ холмовъ на ігіікоторомъ 
разстояиіи отъ реки, отделенные отъ нея широкой аллговіальной 
низиной, представляющей вторичную береговую террасу, то— 
вплотную подходятъ къ рѣкѣ, представляя целый рядъ прекрас-
иыхъ, мощныхъ и часто отвесныхъ обрывовъ, слолсенныхъ или 
изъ корешшхъ каменноуголышхъ породъ, или изъ валунныхъ 
отлолсеній. 

Особенно сильной расчлененностью, сильно холмистымъ 
рельефомъ, обладаютъ местности, прилегагощія къ долине р. М . 
Туда въ его верхнемъ и среднемъ теченіи. Эта высоко-хол
мистая мѣстиость производите далее впечатленіе горнаго ланд
шафта въ мииіатюре. Причина такого резко выраженнаго 
рельефа кроется, местами, въ усиленной эрозіи и депудаціи, 
мѣстами,—въ особенно мощномъ нагромоледепіи притащеннаго 
ледниками валуннаго матеріала, мѣстами лее (папр., въ верховьяхъ 
р . М . Туда), до некоторой степени,— въ первоначальному суще-
ствовавшемъ до ледниковой эпохи, чрезвычайно иеровномъ хол-
мистомъ рельефе, въ созиданіи котораго, па ряду съ эрозіон-
ными процессами, играли не малую роль и тектоническія силы. 

Не только вблизи упомянутыхъ рекъ, но и на водораз-
дѣлахъ кое-где встречаются ряды или гряды высокихъ холмовъ. 
Особенно интересна местность въ N0 углу Рлеевскаго у., около 
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с. Ильи-Горы. Близ'ь этого села ровная мѣстиость постепенно 
и незамѣтно, но, въ общемъ довольно зшічително повышается, 
и около самаго села появляются 4 высокнхъ холма, округлаго 
очертанія, расположенных'!, въ видѣ гряды, идущей но напра
вленно къ WNW. Эти холмы, особенно одинъ, (на которомъ 
построена церковь), достигающей 30 метровъ высоты еіадъ окру
жающей мѣстностыо, рѣзко выделяются среди ]іасі;инувшойся 
кругомъ равнины. Бсѣ они, насколько можно видѣті. въ еіро-
моинах'ь по ихъ склонамъ, сложены изъ сѣровато-я:елты.ѵі. валун-
ныхъ песковъ, съ массой мелкаго щебня и некрупными валу
нами и, повидимому, представляют!, собою ледниковые озы. 

Вообще, наибольшей холмистостью, наибольшей расчленен
ностью, часто при рѣзкой разпицѣ въ отпосительпыхъ высо-
тахъ, отличается Рлеевскій у. Здѣсь лее среди водораздѣловъ 
встрѣчаются мѣстности, заиимающія наиболѣе высокое абсо
лютное нололсеніе, по сравнение съ другими .местностями изслѣ-
дованнаго района. Къ числу такихъ возвышеипыхъ мѣстиостей 
относятся, напримѣръ, пункты, па которых-!, распололеены д. 
Урдомъ, д. Красная Горка (141 сале, абсол. вые), с. Ильи-
Горы. 

Геологическое строеніе описываемой области не разъ было 
предметомъ изученія многихъ геологовъ: О л и в ь е р и , П . В . 
Еремѣева , А . 10. Д и т м а р а , I. И . Лагуаена, II. А л е к с е е в а , 
С . Н . Никитина , А . Б . М и с с у н ы , В. Д. С о к о л о в а , В . Г. 
Х и м е н к о в а ') я др. 

1 ) и д л в ь е р и . Геогпостическое ойозрѣніе губ. Тверской и Новгородской но 
рѣкамъ Волгѣ и Волхову». Горн. Жури., № 6, 1841 г. 

II. В . Е р е м ѣ е в ъ . «Отчетъ въ гегностическихъ измѣдоиаиіяхъ Тверского, 
Корчевского и Калязинсісаго уѣздовъ». Мат, для Геол. Роооіи, т. І П , 1871 г. 

А . 10, Д и т м а р ъ . сОтчетъ по геопюотическому изелѣдоваиію Осташковскаго, 
Ржевокаго у др. уѣз.» Мат, Геол. Россііг, т. III, 1871 г. 

I. И . Л а г у з е н ъ . «Отчет* о гсологическнхъ лзсдѣдоваиіяхъ въ уѣздахъ 
Старицкомъ и Зубцовокоыъ>. Мат. для Геол. Россіи, т. III, 1871 г. 



Однако, большинство этихъ изслѣдоватѳлей обращали главное 
вниманіе на коренный породы, касаясь лишь вскользь повсеместно 
здесь развитыхъ и чрезвычайно разнообразных!, послѣтретич-
ныхъ отложоній. Да и коронный породы, особенно ихъ страти
графическое нололсеніе и границы распространения различных!, 
горизонтовъ до сихъ поръ остаются еще недостаточно изу
ченными. 

Изъ коренных!, породъ въ изслѣдованномъ районе повсе
местно развиты каменноугольный отложепія, среди которыхъ 
молено различить осадки угленоснаго и серпуховского ярусовъ 
ниленяго отдѣла и осадки московского яруса—средняго отдѣла 
каменноугольной системы. Около сѣвѳро-восточныхъ пределов!. 
43-го листа въ Тверскомъ у. и но границе Тверского и Ста-
рицкаго уЬздовъ съ Волоколамскимъ у. Московской губ., быть — 
молеетъ, кое-гдѣ сохранились небольшіе островки юрскихъ 
породъ. 

Коренныя породы, обладающія неровной, сильно эродиро-
рованиой поверхностью, повсюду окутаны иеравномѣрньшъ по 
мощности плащемъ, состоящим!, изъ разнообразных!, по генезису 
и петрографическому составу послѣтретичныхъ образованій; сюда 
относятся: валунныя, делювіальныя, элювіальныя, эоловыя, 

II. А л е к с ѣ е и ъ . «Камепный уголь, бурый уголь и торфъ въ Тверской г.». 
Мат. для Геол. Россіи, т. Ш , 1871 г. 

С. Н . Н и к и т и н ъ . «Геологическін наблюдения по линіямъ Вяаьма-Ржевъ и 
Ярославль». Изв. Геол. Ком., т. VII , й 9, 1888 г. 

С . Н . Н а к и т п н ъ . «Каменноугольная отложенія Подмосков. края». Тр . Геол. 
Кои., т. V . № 5. 

С . Н. Н и к и т и н а . «Бассевнъ Волги» и «Баесейнъ Днѣпра». Тр . Экон. для 
изсдѣд. встоковъ глав. рѣкъ Евр. Госсііг 1894—1898 гг. 

A . M i s s u n a . «Über die Glazialablagenragen des Gouvernements Twer>. 
Zeitschrift für Gletscherkunde», III, 1909 r. 

B . Д . С о к о л овъ. «Геологическія работы по изслѣдованію водоснабженія 
въ оеленіяхъ Твер. г.» Прилояс. къ докл. Твер. Губ. Зеи. Упр. аа 1906 и 1907 гг. 

В . Г . Х н м в н к о в ъ . «Краікій очеркъ каменноуголыіыхъ отложоній Твер. г.». 
Ежесод. по Геог. и Минерал. Россіи, т. X I , вып. 6—7, 1910 г. 



древне-аллювіальныя, современный рѣчныл, болотпыя и ключевыя 

отлолсенія. 

Осадки у г л е н о с н а г о яруса СЧ каменноугольной си
стемы ') не пользуются мало-мальски широкимъ раепространіемъ 
и развитіемъ ни въ горизонтальном!., ші въ вертикальном!, нанра-
вленіи па площади изслѣдованнаго района. Залегая здѣсь всюду 
на значительной глубипѣ подъ каменноугольными отложеніями 
болѣе молодого возраста, они только въ двухъ пунктахъ выходятъ 
на дневную поверхность будучи выдвинуты тектоническими 
силами. Одна изъ этихъ мѣстностей находится въ сѣверной 
части Старицкаго у., между дер. Ременево, Жертино и Высокая. 
Здѣсь проходитъ слабо-волнистая равнина, понилсениыя части 
которой нѣсколько заболочены. По отлогимъ склопамъ еле-замѣт-
ныхъ холмовъ разбросана масса искусствеиныхъ ямъ, въ кото-
рыхъ, подъ тонкимъ повеііхностнымъ слоѳмъ валунной глины, 
добывается (на глубинѣ отъ 1 1 /2 до 3 метр.) сѣровато-голубо-
ватая и темно-сѣрая слегка слюдистая жирная и плотная глина 
угленоснаго яруса, содерлсащая въ своей толщѣ много сростковъ 
лселѣзнаго колчедана и кусочки разсыпчатаго угля. 

Мѣстами надъ этой глиной наблюдается тонкій слой темно-
красной мергелистой глины. Въ иѣкоторыхъ ямахъ, занимаю-
щихъ болѣе западное пололсеіие, добывается иногда свѣтло-сѣрый 
и красноватый песокъ, залегающій, вѣроятно, въ вид-Ь про-
прослоекъ среди сѣрыхъ и красныхъ глинъ. 

Судя по распололеешю и направленно ямъ, выходы глинъ 
угленоснаго яруса нріурочены здѣсь къ одной довольно узкой 
полосѣ, которая тянется, приблизительно, m NNW и продол-

') Въ виду тою, что камеюшугоіыіыя отложеиія Твер. г. уже отчаоти 
были разобраны мною преждо, въ статьѣ: «Краткій очеркъ каменноугольный, 
отложеній Твер. губ.>, я въ настоящем* отчетѣ остановлюсь, ш д а ш м ъ обрааомъ, 
на оаясаніи нѣоколькихъ наиболѣе лнтереоиыіъ и важігахъ облаженій этпіъ 
оможеяііг, 
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жается въ Новоторжскій у., представляя собою, таким* обра
зомъ, часть той ДЛИННОЙ полосы глпнъ угленосного яруса, 
которая идетъ почти въ меридіоиальномъ направлепіи отъ 
г. Вышняго Волочка къ г. Торжку и нѣсколько южнѣе его 1 ) . 
Въ описываемом* мною пупктѣ эта полоса, новидимому, и 
оканчивается; по крайней мѣрѣ, юлшѣе мнѣ шігдѣ не удалось 
обнарулсить ея продоллеегая. 

Въ блиясайшемъ сосѣдствѣ ст. южной оконечностью этой 
полосы угленосных* глин*, верстах* въ двух* къ W въ дер. 
Высокая, на правом* берегу р. Тьмы, почти на той же отно
сительной высотѣ обнажаются известняки съ Sp. mosguensis и 
Cidaris rossicus, т. о. относящееся к* московскому ярусу. И 
въ то же время здѣсь пигдѣ не обнарулеено ни малѣйшихъ 
слѣдовъ пород* продуктусоваго и серпуховская ярусовъ. Все 
это говорить за дислокаціонные процессы, вызвавшіе такое 
совмѣстиое на одном* уровнѣ залеганіе осадков* угленосная 
и московская ярусовъ, при полном* отсутствіи осадковъ про
дуктусоваго и серпуховская ярусов*. Однако, разобраться въ 
характерѣ этой дислокаціи молено лишь при подробиомъ и 
тщательномъ изучеиіи всей полосы угленосиыхъ глинъ, цѣли-
комъ лежащей за пределами 43-го листа. 

Вторымъ пунктомъ, гдЬ встречаются осадки угленосная 
яруса, являются окрестпости п. С п . Перебор* в* верховьях* 
р. М . Туда, въ северо-западном* углу Ржевскаго у. Здѣсь, на 
вершине одного из* высоких* (до 50 метр, надъ уровнем* реки) 
холмовъ, идущихъ вдоль левая берега р. М , Тудъ, находится 
несколько каменоломен*, въ которых* обнажены (до 4 метр.) 
темно-серые и светло-серые немые известняки, съ тонкими 
прослойками красных*, желтых* и фіолетовыхъ сланцеватых* 
глинъ. Во всѣхъ каменоломнях* заметен* наклон* слоев* под* 

') См. В . Д . С о к о л о в ъ : ibid., стр. 15 и В . Х л м е н к о в ъ : ibid., стр. 176 и 177. 

Из». Геол. К о м . , іаіа г . , X X X I , j * 2. 1 7 
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углом'!, въ 19°—21 къ WNW ' ) , съ простираніемт, NNO 

около 10 . 
Ниже известняков! по склонам! холмовъ (въ промоинахъ 

ни дорогах'!») коо-гдѣ слабо обнажаются темно-краспыя съ 
желтыми к зелеными проясилками мергелистая глины. 

Ниже этихъ глшіъ, (достигающих!, какъ говорят! крестьяне, 
около 3 саяс. мощности), крестьяне дер. Столбовой добываютъ 
зимою въ ямахъ бѣлую чистую огнеупорную глину, бѣлую 
песчаную глину и бѣлый кварцевый богатый слюдою песокъ 3 ) . 
Подъ этой бѣлой глинисто-песчаной толщей (достигающей 2 1 / * саж. 
мощности) залегает!, но словамъ крестьянъ, синяя очень плот
ная глина съ «сажей» и «большими блестками». Образцы 
такихъ «блестковт.» были показаны мнѣ и оказались сростками 
жеяѣшаго колчедана. Миѣ кажется несомнѣнньгаъ, что въ 
лццѣ синихъ глинъ, бѣлыхъ глипъ и песковъ и, быть-можетъ, 
красных! глинъ мы имѣемъ осадки углеиоснаго яруса. Что 
касается известняковъ, залегающихъ выше, то ихъ возрастъ 
остается пока сомнительнымъ: возможно, что они также при
надлежать къ угленосному ярусу, хотя вѣроятнѣе ихъ отнести 
уже къ продуктусопому ярусу. 

Значительный наклонь этихъ известняковъ, вѣнчающихъ 
вершину холма, указывает! на то, что всѣ камсниоугольныя 
породы, цовидимому, выдвинуты и приподняты в ! данном! 
мѣстѣ на значительную высоту тектоническими процессами. 

Быть можегь, н большая часть громадных! холмовъ, окай
мляющих! верхнее теченіе р. М . Туда в ! предѣлахъ какъ 
Ржевскаго, такъ и Бѣльскаго у., шмкена изъ осадковъ угле
иоснаго яруса. Къ сожалѣиію, отсутствие обнаженій не позволяет! 
вполпѣ онредѣленно отвѣтить на этотъ вопрос!. 

*) Ііъ моей етатьѣ, датированной выше, на стр. 188 иаклопъ словвъ въ 
въ ошюывасномъ мѣстѣ ошибочно укааанъ къ SSO, 

' ) ІГри моемъ повѣщѳиіи лѣтомъ яам были засыпаны, но я подучилъ образцы 
всѣхъ этихъ породъ. 
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Врядъ ли молено предполагать, что выходы породъ угле-
носнаго яруса въ NW углу Рлсевскаго у. занимают!, изолиро
ванное пололсеиіе. По всей пѣроятностн они находятся въ связи 
съ болѣе обширными площадями, занятыми осадками углепос-
паго яруса въ Остагаковскомъ и Бѣльскомъ уѣздахъ. 

Что касается возраста породъ, который я на изслѣдоканной 
мною площади отношу къ угленосному ярусу, то возрастъ этотъ 
за отсутствіемъ ископаемыхъ, молсетъ быть установлен!, лишь' 
косвениымъ путем!,. Основаніемъ для этого служить сравпеніе, 
частью съ стратиграфической, частью съ петрографической сто-
роны, разематриваемыхъ породъ съ осадками углепоспаго яруса, 
развитыми въ пѣкорыхъ мѣстностяхъ Осташковскаго и Вышне-
волоцкаго уѣздовъ Тверской губ., особенно же въ Тульской и 
Калужской губ., гдѣ эти отложепія выралеены полпѣе, дости
гают!, гораздо большей мощности и геологически возрастъ нхъ 
вполнѣ опредѣленъ палеонтологическимъ путемъ 

Отлояееній п р о д у к т у с о в а г о яруса С*х на изслѣдовашюй 
площади не встрѣчено, за исключеніемъ слоя кремиистаго извест
няка съ крупными Fr. giganteus, залегающаго па дігі; Волги 
въ порогѣ Любитиискомъ, иодъ д. Бочарово въ Ржевскомъ у. 
Быть молсетъ къ этому ярусу также относятся вышеописанные 
проблематическіе въ смыслѣ возраста известняки около п. Сл . 
Переборъ, въ верховьяхъ р. М . Туда. Говоря объ этомъ ярусѣ, 
необходимо имѣть въ виду, что я отношу къ нему толщу извест-
няковъ съ прослойками кремней и глинъ, характеризующуюся 
нрисутствіемъ болыпихъ Fr. giganteus, толщу, залегающую 
мелсду углеиосиымъ ярусомъ и. подъ ярусомъ съ Sp. Ккіпі 
(8р. trigonalis), который я, согласно съ С . Н . Никитинымъ, 

') С и . A . S t r u v e . <Ueber die Schichtenfolge in den Carbon-Ablagerungen 
im südlichen. T h e i l des Moskauer Kohlenbeckens». Mém. Acad. St. Pet., t. 34, 

.№ 6, 1886 t. — H . H . Б о г о л ю б о в ^ . , < Материалы по геологін Калужской губ.>, 
.1904 года. „ т 
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выд-Іигяю въ самостоятельный серпуховскій ярусъ. Такимъ 
образомъ, нродуктусовый ярусъ, въ томъ смысле, какъ я его 
понимаю, соответствует* стратиграфически, новидимому, нижнему 
и среднему подъярусу этого яруса (по Струве) Калужской, 
Тульской и Рязанской губ. Нѣкоторые горизонты продуктусо-
иаго яруса пользуются довольно широкимъ распространеиіемъ 
въ Осташковскомъ у. и бытъ-можетъ, мѣстами въ видѣ языковъ 
заходятъ и въ сѣверные пределы Рлеевскаго у. 

Совершенно иначе обстоитъ дѣло съ с е р п у х о в с к н м ъ яру-
сомъ С 2 ! с. Осадки этого возраста настолько широко и полно 
развиты на изслѣдованной площади и настолько богаты иско
паемыми, что даютъ далее возмолшость иодраздѣлать ихъ на 
нѣсколько палеонтологических'!, горизонтовъ. Несмотря на то, 
что многія характерныя ископаемыя, какъ, напр., Pr. hiatus 
Sow. (Pr. loiigispimis), Pr. costatus Sow. , Pr. undatus Defr . , 
Pr. htissiimts Sow. , Pr. scabriculus S o w . , Sp. Mgmalis M a r t . 
(8p. Kleiui F i s c h . ) , 8p. äff. trigonalis, Athyris ambigm S o w . , 
BhyncJioneUa pleurodon P h i l ] . , Terelratula sacculus M a r t , и 
многія другія встрѣчаются почти во всей толщѣ серпуховская 
яруса; въ отдѣлыіыхъ горизонтахъ этого яруса замѣчается пре-
обладаніе однѣхъ формъ надъ другими. 

На основаніи этого я выдѣляю, — но до обработки всего-
палеонтологическая матеріала и до окончанія изслѣдованій,— 
пока довольно условно, слѣдующіе горизонты серпуховская-
яруса (начиная снизу): 1) горизоитъ съ Pr. undatus (и Рг. 
scabriculus), 2) горизонтъ съ Sp. trigonalis, 3) горизоптт. съ. 
Pr. Jongispinus (Pr. hiatus), 4) горизонтъ съ Pr. hitissimus, 
5) горизонтъ съ Pr. gigantem и криноидами, 6) горизонтъ боль
шею частію кристаллических-!, известияковъ безъ ископаемыхъ. 

Для иллюстраціи серпуховскихъ осадковъ, я приведу не
сколько наиболее иитересныхъ ихъ обнаженій, замѣтивъ предва
рительно, что эти осадки занимают, довольно обширную пло-
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щадь в'ь изслѣдованпомъ райоіг!.: большую часть Рлсевскаго у. за 
исключеніемъ его юго-восточной части. Это иоле серпуховских* 
отложеній прорѣзаио здѣсь Волгой и отчасти нѣкоторыми ея при
токами (р. Верейкой, р. М . Тудъ, р. Крутелекъ, р. Дунькой и др.). 

Въ виду неровной, сильно эродированной поверхности 
серпуховских!, отложеній, скрытых!, подъ иослѣтретичными 
осадками, обналсепія ихъ пе тянутся по Волгѣ непрерывно, а 
встречаются, хотя и часто, но спорадически. 

Наиболѣе нюкніе горизонты серпуховскаго яруса можно 
видѣть въ берегахъ (особенно лѣвомъ) Волги, около порога 
«Венского», подъ д. Лениной (близь границы Рягсвскаго у. съ 
Осташковскимъ), Сопоставляя несколько обпалсеній, можно заме
тить здесь слѣдующій порядокъ напластованія (начиная снизу): 

О Ѵ — а) Твердый с/Ьрый известнякъ, лежащій плитами 
на бичевиикѣ и въ оспованіи нѣкоторыхъ обнаженій. 
Надъ нимъ лелгитъ сплошная плита (до 30 сайт.) 
чернаго и сераго кремня. Въ известняк!', и кремігЬ 
встречаются: Productus undatus Def r . , Pr. scabri-
cuîus Sow. , Spirifer trigonalis M a r t , и др. 
b) Толща (до 3 метр.) разбитаго на тоикія плиты 
сЬраго съ лселтой поверхностью известняка. Въ немъ 
проходить прослой (около У 2 метр.) сѣраго извест
няка съ черными, часто очень крупными, кремне
выми гнездами. - - Въ этой толщѣ, особенно яге въ 
указанномъ прослое, содержится множество такихъ же 
л;е окаменѣлостей, какъ и въ слое а. 
c) Толща (около 2 метр.) неплотнаго, раскалывающегося 
на плиты, б-Ьлаго мергеля, въ нижней части, вслѣд-
ствіе влажпости, разрыхленнаго и окрашенпаго въ 
св-Ьтло-серый цв'Ьтъ. Здесь изредка попадаются отпе
чатки и ядра Pr, cf. longispwus S o w . 
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d) Пестрая: сѣрая, фіолетовая, зеленоватая сланце

ватая глина (около I 1 / » м-)» 
e) свѣтло-сѣрый очень плотный, нѣсколько кристал-
лическій известнякъ. 

Срѳдніе горизонты серпуховскаго яруса прекрасно обнажены 
на лѣвомъ берегу Волги, около порога «Стешовскаго», близъ 
д. Стешово. Порядок! напластованія, начиная снизу, слѣдующій: 

C ' V — а) Сплошная толстая плита чернаго кремня—(у самаго 
уровня Волги). 
b) Разрыхленный и вязкій темно-сѣрый мергель съ 
Strcptorhynchm crenistria Р Ь Ш . и другими ВгасЫо-
poda плохой сохранности. 
Ь,) Плотный пепельно-сѣрый, разбитый на куски, 
влажный мергель, съ многочисленными Sp. trigonalis 
и Fr, longispinus. 
b a) Бѣлый твердый разбитый на куски мергель. Въ 
немъ, особенно въ ншкней части, очень много отпечат-
ковъ, ядеръ и раковинъ различных! Brachiopoda, глав-
нымъ образомъ мелкихъ Productm sp. Часто встре
чаются крупные стебли криноидовъ. 

Въ верхней части этотъ мергель окрашенъ въ сѣроватый 
и сѣровато-розоватый цвѣтъ. 

Мергеля b, b t и b„ представляютъ, собственно говоря, одну 
толщу мергеля (мощностью около І 1 / » метр.), различнымъ обра
зомъ измѣнившагося подъ вліяніемъ влаяшости, 

c) Прослойка (20 сант.) сѣраго съ черными пятнами 
кремня, мѣстами содерлсащаго обиліе мелкихъ Bra
chiopoda, главным! образомъ, Bhynchonella sp. 
d) Свѣтло-сѣрый и бѣлый ломкій мергель, съ массой 
ископаемых! (Sp. trigonalis, Pr. longispinus, особенно 



много Strept. crcnistria). Верхняя часть его пропи
тана влагой (Мощность —около 2 метр.). 
e) Буровато-желтый и шоколадно-желтый, пропитан
ный влагой мергелистый сланецъ, расщенляющійся 
на тонкія пластинки. На плоскостяхъ наслоенія сланца 
сохранилось множество ископаемыхъ, главнымъ обра-
зомъ, Sp. trigonalis (Мощи, около 80 сайт.). 
f) Бѣлый ломкій, раскалывающійся по плоскости 
иаиластованія на плитки, мергель, содержаний массу 
фораминиферъ (около 16 сайт.). 
g) Сѣрый мергелистый сланецъ (20 сант.), расщеп-
ляющійся на топкія пластинки и содержащей про
слойку (2 — 3 сант.) яіѳлто-бураго сланца, перепол
нен наго Sp. trigonalis. 
h) Тонкая прослойка сѣраго, разбитаго на куски 
мергеля. 
i) Пестрая (сѣрая, фіолетовая и т. п.) сланцеватая 
влажная глина (20 сант.). 
к) Прослойка (8 сант.) розоватаго довольно твердаго 
мергеля съ Pr. latissimus S o w . 
1) Плотный сѣровато-бѣлый известнякъ съ Pr. latis
simus (Около 60 сант.). 
m) Прослойка (10 сант.) сѣровато-желтоватаго нетвер-
даго (разсыпчатаго) известняка съ многочисленными 
Allorisma regularis K i n g . 
п) Темно-сѣрый очень твердый, лежащій плитами 
известнякъ съ Pr. latissimus, Pîiillipsia sp. и др. 
(65 сант.). 
о) Бѣлый мелкозернистый известнякъ, леясашій пли
тами (около 85 метр.). 

Н а противопололшой сторонѣ Волги, противъ описаннаго 
обнаженія, близъ устья рѣки Беренки, въ ея высоких* бере-
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rax'i, находятся хорошія обиаженія (до 16 метр, мощностью) 
сонершенно иного характера. У уровня рѣчки здѣсь залогаетъ 
свѣтло-сѣрый и сѣрый изиестнякъ съ Pr. latiss/miis, (соотвѣт-
ствующій самымъ верхпимъ слоямъ « и в Стешовскаго обна
личил). Пыше —небольшой слой фіолетовой и зеленой жирной 
сланцеватой глины, по которой текутъ обильные водою ключи. 
Еще выше лежнтъ болілпая толща перемежающихся слоевъ 
свѣтло-еѣрыхъ и бѣлыхъ, большего частью, кристаллическихъ 
известішковъ и бурыхъ кремней. 

Слѣдовательпо, мы здѣсь имѣемъ болѣе высокій, по сравне-
иію съ Стешовскнмъ обналіеніемъ, горизонта серпуховскпхъ 
осадковъ. 

Ниже но Волгѣ и по нѣкоторымъ ея притокамъ (напр., въ 
устьѣ p. R. Итомли, по р. Молодому Туду) часто обнажаются 
различные горизонты сериуховскаго яруса, причемъ, кромѣ 
вышеописапныхъ породъ, часто встречаются известняки и мер
геля иного петрографическаго характера и, особенно, сланце
ватая глины различнаго цвѣта: чериаго, сѣраго, лгелтаго, фіо-
летоваго, розоваго и т. п., переполнениыя раковинами Вга-
chiopoda, главнымъ образомъ, Pr. longisjnnm. Среди этихъ 
нородъ сериуховскаго яруса, повидимому, — въ его верхнихъ 
горизонтахъ, встрѣчаются известняки съ Pr. giganteus M a r t . 
1І|)имѣромъ молсетъ слулсить обнаженіе на лѣвомъ берегу Волги, 
близъ п. Дм. Селунскаго, съ 4/з в. выше устья р. Ворчи. Здѣсь 
въ узкомъ и глубокомъ оврагѣ обналсены, начиная снизу, слѣ-
дующія породы: 

С 2 і с — а) Большая толща темно-сѣрыхъ и свѣтло-сѣрыхъ 
известнлковъ, содержащихъ включенія и прослойки 
чернаго и бурнаго кремня. Въ известнякахъ и крем-
няхъ часто встрѣчаются крупныя раковины Pr. gigan
teus и ЛІІогіша regularis. 
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b) Значительная толща свѣтло-сѣраго криноиднаго 
известняка съ Spirifn- cf. trigonalis. Въ известнякѣ 
есть прослойки кремня. 
c) Темно-сѣрый плотный известнякъ съ крипоидамп, 
Sp. cf. trigonalis и ядрами друпіхъ Brachiopoda. 
d) Свѣтло-сѣрый мергель съ прослоями известняка 
съ кремиемъ и пестрнхъ глинъ. Въ ме)ігелѣ попадаются 
Pr. longispinus. 

Въ устьѣ рѣчки Крутелекъ (близъ д. Погорѣлкц), на лѣвомъ 
берегу Волги, тайке молено видѣть известняки съ Рг. дідап-
teus. Здѣсь около русла рѣчки обнажепъ на */л метр, сѣрый 
криноидный известнякъ съ крупными Pr. giganteus. Надь нимъ, 
таклее на мет])., леліитъ сѣровато-лселтый известнякъ съ крем-
немъ, содерлсащпі Pr. giganteus. Если итти вверхъ по рѣчкѣ, 
молшо вид'І'.ть въ берегах'!, выгпелелгащія породы: бѣлые мергеля, 
]юзовато-сѣрые и желтые глинистые сланцы п сѣрый известнякъ 
съ кремнемъ. Всѣ эти породы лишены окаменѣлостеіі. Говоря 
о Pr. giganteus, необходимо замѣтить, что это ископаемое, 
чрезвычайно характерное для продуктусоваго яруса, совершенно 
не было встрѣчено мною въ ниленихъ и среднихъ горизонтахъ 
серпуховскаго яруса. Тѣмъ болѣе загадочнымъ пока является 
его присутствіе въ верхнихъ горизонтахъ серпуховскаго яруса. 

Послѣдпій выходъ по Волгѣ и, притомъ, самыхъ верхнихъ 
горизонтовъ серпуховскихъ породъ находится на правомъ берегу 
Волги въ устьѣ рѣчки Дуньки. Последовательность напласто-
ванія здѣсь въ нѣсколькихъ невысокихъ обнаясеніяхъ, начиная 
снизу, слѣдующія: 

С\с — а) Ноздреватый съ поверхности и съ черными поверх
ностными пятнами свѣтло-сѣрый очень твердый кри
сталлически известнякъ (около ѴІІ метр.). 
Ь) Бѣлый, мѣстами мучнистый, мѣстами мраморовид-
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ішй известнякъ, съ гиѣздамн сѣраго кремня и крас

ной глины (около 4 метр.). 
Выше—берсгъ заросъ растительностью. Никакихъ 
ископаемыхъ въ нзвестнякахъ не встрѣчается. 

При изучоніи цѣлаго ряда обнаженій серпуховскихъ породъ 
но Волгѣ и нѣкоторымъ ея притокамъ, невольно бросается въ 
глаза отсутствіе строгой последовательности въ выходахъ раз-
личныхъ горизонтовъ, бсзпорядочность этихъ выходовъ, зале-
ганіе въ непосредственномъ сосѣдстиѣ и часто на одной и 
той ЛІО относительной высотѣ различныхъ стратиграфических'!, 
горизонтов'!,. 

Все ато обусловлено, съ одной стороны, могучими эрозіон-
нъгаи процессами, имѣвшими мѣсто въ колоссально-продоллси-
тельный континентальный промежуток?, времени, протекшій 
здѣеь съ конца каменноугольнаго періода до наступленія оле-
денѣнія, процессами, разрушившими и, мѣстами, совершенно 
уничтожившими цѣлыя толщи породъ сериуховскаго яруса. 
Немалое разрушительное вліяніе оказали также и ледники. 
Но, кромѣ того, былъ, повидимому, и еще одинъ факторъ, 
вызвавшій такого рода явленія: это — процессы тектопическіе. 
Процессы эти, не вызвавъ здѣсь сильныхъ и рѣзко бросающихся 
въ глаза смѣщеній коры земной, тѣмъ не меиѣе налолшли, 
хотя и въ слабой степени, свою руку на геологическое строеиіе 
этой местности. Они разбили данную мѣстность нѣсколькими 
трещинами, по которымъ произошли небольшіе сбросы, они 
создали, повидимому, пѣсколько пологихъ складокъ, и въ резуль
тат'!; всего этого, на ряду съ эрозіонными процессами, запутали 
и осложнили тектонику и стратиграфию данной мѣстности. 

Несмотря однако, на такую путаницу въ залеганіи сер
пуховскихъ породъ, можно замѣтить, что, въ общемъ, онѣ под
чинены нѣкоторому слабому наклону, въ точности еще не 
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оппедѣлешюму, приблизительно SO, О н ONO, въ результате 
чего оігЬ понемногу уходять подъ отложепія московскаго яруса. 

Вся остальная обширная площадь изелѣдовашіаго района 
слолсена изъ осадков! московскаго яруса 6" 2 каменноугольной 
системы, куда относятся чрезвычайно разнообразные по петро
графическому составу известняки и мергеля, часто ст. гнездами 
и пропластками кремня и съ прослойками разноцветных! сланце-
ватыхъ глинъ. Эта серія породъ характеризуется ирисутстиіемъ 
Spirifer mosquensis F i s c h . Некоторые слои известняком, и 
мергелей представляют! собою настоящее кладбище раковииъ 
этого вида, къ которымъ нередко присоединяются иглы (Jklaris 
rossicus B o u c h . , Pr. semireticulatm M a r t . , Pr. aff. Cora 
el 'Orb. , Ampelxus mitais F i s c h . , стебли криноидовъ и др. 

Въ основаніи известково-мергелистой толщи московскаго 
яруса, на границе его съ ярусомъ серпуховским!, залегает! 
значительная толща красныхъ и, частью, фіолетовыхъ и зелено
ватых! мергелистых! глшгь, прикрытых! серовато-зеленоватыми 
и красноватыми, то рыхлыми, то твердыми песчаниками и 
аркозами. 

Иногда въ самой толще глинъ проходятъ прослои довольно 
рыхлыхъ зеленоватых! песчаников!. Мѣстами в ! глинах! и 
песчаниках! замечаются тонкія прослойки зеленовато-бѣлаго 
или лселтоватаго пятнистаго известняка, неоднороднаго по 
структуре, а состоящего какъ бы изъ плотно сцементирован
ных! округленных! кусочковъ известняка, т. е. представля-
ющаго родъ конгломерата. Выходы всѣхъ или некоторых! 
слоев! этой глинисто-песчаной толщи молшо видеть лучше 
всего въ следующих! местахъ по берегам! Волги: несколько 
выше и против! пог. Спасъ-Митькова (на правом! берегу), 
немного ниже пог. Бориса и Глеба (на левом! берегу), подъ 
с. Демьянским! (на левом! берегу), въ г. Ржеве, близъ Казан
ской церкви (на правомъ берегу), въ г. Зубцовѣ (на правом! 
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берегу, въ устьѣ р. Вазузы). Кромѣ того, эти породы обна
жаются въ нѣеколъкихъ пунктах* но р. Итомлѣ (около пог. Пок-
ровскаго, близ* д. Подлипки). 

Глинисто-песчаная серія, залегающая въ оспованіи москов-
скаго яруса, представляетъ большой иитсресъ. 

Петрографическій характеръ описанныхъ породъ, особенно 
присутствіе прослоек* конгломератоваго известняка, указывает* 
на значительный колебаиія моря въ концѣ серпуховскаго и въ 
начал*' московскаго віжа. 

Эти колебапія заключались, быть-можетъ, въ значительном* 
обмелѣніи серпуховскаго моря, благодаря чему глубоководные 
осадки смѣнились мелководными, прибрежными. ВѣроятггЬе, 
однако, допустить Сюліе полное усыханіе моря, въ результате 
чего мпогіе участки морского дна выступили изъ-подъ воды. 
Подвергшись за время перерыва въ огложепіи морских* осад-
ковъ значительной эрозіи, эти участки получили расчлененный 
неровный рельеф*. За этот* промежуток* времени должны били 
образоваться и континентальные осадки. Наступившее с* тече
нием* времени московское море частью размыло рыхлыя поверх
ностный образовапія, частью отлолшло на неровной поверхности 
ряд* мелководныхъ осадков*, сменившихся, въ дальпѣйшемъ, 
осадками глубоководными (известковыми). Таким* образом*, 
говоря о перерыве, мы имѣемъ, повидимому, аиалогіго съ дру
гими местностями Подмосковнаго камениоугольпаго бассейна, 
напр., съ Калужской губ., гдѣ перерыв* между серпуховским* 
и московским* ярусами был* установлен* Н . И . Б о г о л ю 
бовым* ' ) . 

Необходимо, однако, заметить, что в* описанной глинисто-
песчаной серіи я не встрѣчалъ никакихъ слѣдовъ органических* 
остатковъ; следовательно, установить точный возрастъ ея пале-

*) H. II. Б о г о л ю б о в * . сіГеологическій очеркъ Малоярославецкаго у. 
Калужской г.>, стр. 110. 
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онтологическим! путедп. не представляется возможным*!». П о 
аналогіи съ Калужской, Московской и др. губ., гдѣ въ этой 
толнгЬ встрѣчается Sp. mosquensis, и въ Тверской губ. ее слѣ-
довало-бы отнести къ московскому ярусу. Однако, отъ окон-
чатѳльпаго заключенія я пока воздерживаюсь. Одішмъ шъ осно-
вапій этого является следующее: всюду, гдѣ Я только иаблю-
далъ границу между глинисто-песчаной толщей и вышележа
щими известняками и мергелями съ Sp. mosquensis, граница 
эта представлена очень неровной волнистой линіей. Мѣстамн 
это зависитъ отъ оползней, но, въ большинстве случаевъ, 
представляется несомнѣннымъ залеганіе изнестконо-мергслистой 
толщи съ Sp. mosquensis на неровной, сильно размытой 
поверхности глинисто-песчаной серіи. Къ солсалеиію, несмотря 
на тщательные поиски, мыѣ нигде не удалось видеть налеганія 
этой серіи на породы серпуховскаго яруса и, следовательно, 
определить характеръ ихъ границы. Будущія изследованія в ! 
Зубцовском! у. и в ! Смоленской губ., быть можетъ, пред
ставят! больше данных! для опредѣленія возраста и харак
тера залеганія этой глинисто-песчаной толщи. 

Существенно новым! въ изученіи каменноугольных! отло-
лсепій Тверской губ. является нахоисденіе прошльшъ лѣтомъ въ 
известняках!, развитых! въ среднем! теченіи р. Итомли 
(близ! ус. Мѣшино, близ! д. Бедрино и д. Двойня. Ржевскаго 
и, частью, .Старицкаго у.), въ большом! количестве и хорошей 
сохранности Sp. mosquensis, (a такяіе Gidaris, Pr. semircticu-
latus, Gastropoda). 

До сихъ пор! известняки и мергеля на р. Итомле пред
ставлялись загадочными, въ смысле возраста, и лишь условно, 
па основаніи петрографических! признаков!, относились къ 
московскому ярусу. Находки здесь Sp. mosquensis теперь 
несомненно устанавливают! московскій возраст! соответству
ющих! пород! и позволяют! уже гораздо точнее провести въ 
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Ржевском* у. границу распрострапенія осадковъ серпуховскаго 

и московского ярусовъ. 
Отлоясеній юрской системы in situ на наследованной мною 

площади до сихъ иоръ не найдено. 
Однако, весьма возможпо, что но восточной окраинѣ 43-го 

листа въ Тверском* у. и но границе Тверского и Старицкаго уу. 
съ уѣадомъ Волоколамским* гдѣ-нибудь сохранились, скрытые 
подъ нослѣтретичными образованіями, клочки или островки 
юрскихъ осадковъ. 

За ото говорить коренные выходы юрскихъ породъ въ пре
делах* 57-го листа, в* непосредственном* сосѣдстве съ моим* 
районом*. Такіе выходы, не разъ описанные въ литературе »), 
были осмотрѣны истекшим* л-Ьтомъ и мною по Волге, ншке 
г. Т«е]іи, близ* с. Власьева и, особенно, подъ с. Городпей, 
гд-fi развиты келловейскія, оксфордскія и секванскія глины. 

За возможность существованія небольших* размытых* ост
ровков* юры по границе изслѣдовапнаго района съ Волоколам
ским* у., говорит*, между прочим*, чрезвычайно частое нахо-
лгдоніе юрскихъ белемнитов* въ долинахъ рѣкъ. Шоши, Рисцы 
и Лова, среди валунных* песков* или, чаще, въ песках* и 
темно-оурыхъ аллювіалыіыхъ суглинках*. Следует* еще заме
тить что на р. Ловъ, около с. Лотошина (Старицкаго у.), по 
словам* крестьян*, ниже рѣчиого дна (на ' /з—1 арш.), зале
гает* черпая или темно-сѣрая глина съ «чертовыми пальцами» 
("белемнитами) и съ камнем* «съ прозолотыо» (судя по опи-
саиію,—сѣрный колчедан*). Эта глипа обнаруживается, когда 
крестьяне, при мелкой водѣ, выбирают* «камень-дикарь» (т. е. 

1 ) С. Н. Н и к и т и н ъ . <Общая Геологическая картаРоосіи, листь 57». Тр . Геол. 
Ком., т. V, }& 1, 1890 г 

А П. И в а м о в ъ . «Геологическое описаніе фосфоритоносныхъ отложеній по 
р. р. Неѣ, Жслвати, Мсрѣ и Волгѣ въ Костр. г. я по р. Волгіі въ предѣлахъ 
Тпер, л Яросл. губ. Тр. Ком. Моск. Сельскох. ГІпст. по изсл. фосфор., т. Л . 
в. 2. 1910 г. 
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валуны) изъ красно-бурой валунной глины или желтаго песка, 
лежащихъ надъ черной глиной. Въ толщѣ самой черной глины, 
по словамъ крестьян*, валунов* не встрѣчается. 

Какого возраста эта черная глина, конечно, —пока трудно 
рѣшить; если она и юрскаго возраста, то, можетъ-быть, нахо
дится во вторичном* залеганіи. 

Вопрос* легче будетъ разрѣшить, если гдѣ-нибудь по сосед
ству въ Волоколамским* у. удастся обнаружить юрскія глины 
in situ, хотя А . П . И в а н о в * , изслѣдовавшій въ иослѣдпее 
время этот* уѣздъ, относится къ существование там* юры 
отрицательно }). 

Изъ послѣтретичиыхъ образованій, одѣвающихъ съ поверх
ности коренныя породы, главнѣйшая роль на изслѣдованной 
площади принадлелштъ лѳдниковымъ или в а л у н н ы м * нано
сам*, в* состав* которых* входят*: валунная глина, песчаные 
галечники и конгломераты и косвенно-слоистые пески съ про
слойками галек* и гравія. 

Самымъ нижним* членом* ледниковых* отлолсѳній, зале
гающим* непосредственно на неровной поверхности каменно
угольных* породъ, является, въ большинстве случаев*,, желто-
бурая или красно-бурая валунная глина (морена), с* разсѣян-
ными въ ней валунами кристаллических* породъ, известняков*, 
кремней и др. 

Значительно рѣже на коренных* породах* залегает* неболь
шая толща галечника съ песком*, или лее конгломерата, состо
ящего изъ сцементированных!) обломков* известняка н кремня; 
наконец*, еще рѣже косвенно-слоистые пески съ прослойками 
галекъ. 

Таким* образомъ, нижне-валунныхъ песковъ (по термино-

Ц А . П . И в а н о в ъ . «Геологическое изслѣдованіе распространенія и про
дуктивности фосфоритоносныхъ отложенііі въ san. час. Москов. г. въ 1010 г.» 
Тр. Ком. Моск. Сельскох. Инст. по изслѣд. фосф., т. III. 1911 г. 
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логіи С . H . Никитина) ,—какъ одного изъ поетоянпыхъ чле-
новъ ледниковыхъ наносовъ, на изслѣдованной мною площади 
не встрѣчаетея, или, во всякомъ случаѣ, они пользуются крайне 
иичтоленымъ развитіемъ. 

Среди ледниковыхъ отлолееній, мѣстами можно различить 
двѣ морены, раздѣленныя или толщей, иногда довольно зна
чительной, сѣрыхъ и яселтыхъ косвенно-слоистыхъ песковъ безъ 
валуновъ, но съ прослойками гравія или галечника, или тол
щей песковъ, переполненныхъ валунами, часто сцементирован
ными въ конгломератъ, или лее, наконецъ, толщей слоистыхъ 
иловатыхъ древне-аллювіальныхъ породъ. Нилсиля морена, обы
кновенно, болѣе глинистая и плотная и окрашена въ красно-
бурый цвѣтъ. Верхняя морена-болѣе песчаная и цвѣтъ ея, въ 
болъшинствѣ случаевъ, лселтовато-бурый. 

И та, и другая морена содерлеатъ въ своей толщѣ много, 
часто очень крупныхъ, валуновъ. Въ одномъ и томъ же обна-
лееиіи обѣ морены наблюдаются, сравнительно, рѣдко, встрѣ-
чаясь б. ч. порознь. 

Для иллюстраціи я приведу нѣсколько наиболѣе интерес-
ныхъ разрѣзовъ ледниковыхъ образованій. 

Интересно обнаженіе на правомъ высркомъ (около 32 метр.) 
берегу Волги съ І / І в- пог. Троицы и около 2 вер. ниже 
устья р. М . Тудъ (въ Рлеевскомъ у.). Начиная снизу, наблю
даются слѣдующія породы: 

Q — а) Красно-бурая леириая валунная глина съ мелкими 
валунами; по ея поверхности въ Волгу стекаютъ 
обильные водою ключи (мощность —2 метр.). 
Ь) Слой (около '/а метр.) твердаго конгломерата, 
состоящая) изъ прочно сцементированныхъ огруглен-
ныхъ обломковъ известняка и кремня и кусковъ 
кристалличѳскихъ породъ. 



Выше im нисколько метровъ берогъ зарогъ растите, ШІОСТЫО. 
С) Толща (до 10 метр.) безвалушшхъ, мѣстамы гори
зонтально, мѣстами косвеппо-елоистыхъ кварцевыхъ 
песковъ желтаго и сѣраго цвѣта. Въ нескахъ часто 
проходятъ топкіе прослоечки сѣраго довольно рых-
лаго песчаника (сцементированнаго песка). 
(1) Желто-бурая или красновато-желтая песчаная 
валунная глина съ многочисленными крупными валу
нами и мелкимъ щебпемъ (Мощность 10—12 метр.), 
е) Свѣтло-лгелтый тонкозернистый пористый лессо
видный суглииокъ съ рѣдкими мелкими валунчиками 
(Мощность-около 2 метр.). 

Здѣсь мы, следовательно, имѣемъ двѣ морены—а и d, 
раздѣлепныя копгломератомъ—(Ь) и слоистыми песками (с). 
Суглинокъ — е, — частью, делювіалыіаго, частью, быть можетъ, 
ооловаго происхолсдепія. 

Въ обішкеніи подъ пог. Подборовье, на лѣвомъ берегу 
Волги—залегаютъ, начиная снизу, слѣдующія породы: 

()ііС _ Толща камеипоугольпыхъ извес.тняковъ и мергелей, 
съ прослойками пестрыхъ глинъ, сериуховскаго яруса 
(около 10 метр.). 

Q — а) Красно-бурая валунная глина съ валунами (около 
4 метр.). 
Ь) Значительная толща (8—9 метр.) неправилыю-
слоистыхъ круппозерпистыхъ кварцевыхъ песковъ 
лселтаго и сѣраго цвѣта, съ многочисленными мел
кими валунами и частыми прослойками сцементи
рованнаго галечника. Кварцевые пески кверху пере-
ходятъ въ темпо-лселтые глинистые пески съ некруп
ными валунами. 

И з л . Геол. К и м , , 1012 г., т . X X X I , » 2. 18 
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Въ онисанномъ обиаженіи мы видимъ нижнюю морену (а), 
налегающую на корепиыя породы и прикрытую, въ свою оче
редь, толщей флювіогляціальиыхъ песковъ. 

Обналгеніе на правомъ берегу р. Кокоши, въ ' /« в - выше 
ея впаденія въ Волгу. Начиная снизу, обнажены: 

Q _ а) Краспо-бурая валунная глина съ валунами 

(llJ2 метр.). 
b) Толща (до 4 метр.) галечника и щебня, пере-
мѣшашіаго съ лгелтовато-сѣрымъ пескомъ. 

c) Свѣтло-лселтый тонкозернистый делювіальной с'угли-

. нокъ (Va метр.). 

Интересныя обнаженія находятся на лѣвомъ берегу Волги, 
пѣсколько ниже с. Воеводина (въ Старицкомъ у.). 

ІІорядокъ напластованія, здѣсь, начиная снизу, слѣдующій. 

Q — а) Кирпично-красная, пропитанная водою, валунная 
глина съ валунами и щебнемъ (обнажепа на бичев-
никѣ и на V* м е т Р - выше). 
b) Слой иловатой зеленоватаго цвѣта породы, про
питанной влагой. 

c) Слой черной или темно-сѣрой иловатой породы, 
съ незначительнымъ количеством* мелкой щебенки. 
По этому слою стекаютъ ключи. 
(Мощность слоевъ Ь и с—около 4 метр.). 

d) Желтый, нѣсколько глинистый очень рыхлый пес
чаник* съ рѣдкими мелкими гальками, съ тонкими 
прослоечками бураго и зеленоватаго глинистаго песка 
(мощ.—1 м.). 
e) Зеленый слелсавшійся глинистый мелкозернистый 
песокъ, съ незначительнымъ количествомъ мелких* 
галек* (I—-Ѵ(А метр.). 
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і) Слоистые (въ верхшш. горизонтах* тонкослоистые; 
мелкозернистые свѣтло-сѣрые, сѣрые и лселтые квар
цевые пески, съ тонкими прослоечками мелких* 
галек* (Мощность—около 4 метр.), 
g) Буровато-желтая песчаная твердая валунная глина 
съ массой мелкихъ и круиныхъ валунов* (Мощность 
3 — 5 метр.). 
Граница слоистых* несков* (£') съ вышележащей 
валунной глиной (g-) совершенно неправильная, 
сильно волнистая. 

Въ описанном* обнажеиіи мы имеем* двѣ морены— а а д, 
раздѣленяыя значительной толщей слоистых* шюватыхъ пород* 
и слоистых* песковъ. 

Эти слоистыя породы, по всѣмъ признакам*, должны быть 
отнесены къ осадкамъ древне-аллювіалышмъ (см. нюке), отло-
жившимся на днѣ небольшого замкнутаго бассейна, въ эпоху 
временнаго отступанія ледников*. 

Ниже по Волгѣ, еще въ нѣкоторыхъ иѣсхахъ (напр., около 
д. Кулатина, близ* ус. Под*елжево—верстах* въ 2 ' /а ниже 
д. Рлсавецъ) можно наблюдать двѣ морены, раздѣленныя зна
чительной толщей, частью, неслоистыхъ крупнозернистых* пес
ковъ съ некрупными валунами и щебнем*, частью—тоико-сяо-
истыхъ (нерѣдко съ діагональной слоистостью) кварцевыхъ пес
ковъ свѣтло-сѣраго и желтоватаго цвѣта, съ тонкими прослой
ками галек* и гравія. Всѣ эти «межледниковые» пески обязаны 
своим* происхожденіем* деятельности ледниковых* водъ въ 
различные моменты колебательного движенія ледниковъ. 

Среди валунныхъ наиосовъ на изслѣдованной мною пло
щади иногда встречаются отложенія д р е в н е - а л л ю в і а л ь п ы я . 
Къ нимъ я отношу слоистые (нерѣдко-тошадслоистые) осадки 
стоячих* вод*, одни изъ которых* отложились въ «межледни-
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коное время», другіо —при окончательном! отступаиіи лодіш-
ковъ, на дпѣ образовавшихся тогда небольших! замкнутых! 
водоемов'!., наполненных! талой водою. Съ петрографической 
стороны осадки эти представлены, главным! образом!, разно
образными слоистыми и тонкослоистыми (Bänderthon) глинами, 
шоколаднаго, зеленоватаго, желтоватаго и томио-сѣраго цвѣта, 
иногда—чистыми пластичными, иногда мергелистыми (вскипа
ющими сь кислотой) или песчаными и иловатыми, нерѣдко 
ст. тонкими нрослоечками глпнистаго и кварцеваго песка и 
мелкаго гранія. Въ глинахъ иногда въ ничтожиомъ количестве 
попадается безнорядочно разсѣяиный очень мелкій угловатый 
щебень. Местами томиыя иловатая глины переполнены рако
винами іірѣсноиодных! моллюсков!: Helix sp., Piano fbis sp., 
Limnaca sp,, Bulimics sp., и др., местами—сильно истлѣвшими 
растительными остатками. Кромѣ глинъ, но значительно рѣже 
их!, среди древш-аллювіальпыхъ отлолсешй встречаются светло
серые и желтые топко-слоистые пески, сь тонкими прослой
ками гравія и мелких! галекь. 

Для характеристики древне-аллювіалыіыхь осадков! и и х ! 
стратиграфический) положенія, я приведу несколько ихъ 
обнаженій. 

Обиажепіе на нравом! берегу р. М . Коши, близ! ея вна-
девін в ! Волгу (около моста). Зд'Ьсь, начиная снизу, залега
ют! слѣдующія породы, значительно покрытыя осыпями:. 

Q — а) Кирнично-бурая валунная песчаная глина сь много
численными валуиами (обнажена на 1/А метр, над! 
уровнем! рѣки). 
Ь) Сѣрый и лселгый крупный песокъ и гравій, состоя-
щій из ! зеренъ кварца и кристаллических! пород!. 
Песокъ переполнен! округленными валунами и галь
ками кристаллических! породъ, кремня и- известняка, 
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Въ иомъ есть прослойка (30 — 35 aim.) красноватая 
и чернаго гравія съ гальками. 
Въ вѳрхішхъ горизонтахъ песокъ болѣе мелко-зер-
аистый и содержит!, мелыне га.іекъ (мощность 
2'/., метр.). 
с) Ыѣсколысо отвердевшая мергелистая (вскипающая 
съ кислотой) разбитая па кусочки глина шоколад-
наго цвѣта. Вт. ней проходитъ несколько весьма тон-
кихъ ( ' / 4 — V - j свит.) прослоечекъ ліелтоватаго гли-
нистаго песка и гравія (мощи. —около 40 сапт.) 
cl) Крупнозернистый красноватый песокъ (около 
15 сапт.). 
о) Несколько отвердевшая, разбитая на куски мер
гелистая (вскипающаяся съ кислотой) глина зелено
ватаго цвета съ бурыми и темными пятнами. Въ пей 
проходятъ такія лее иесчаныя прослоечки, какъ и въ 
глинѣ с (мощи,—1 метр.). 
О Буровато-черная пористая песчаная глина (75 сапт.). 
g) Мелкозернистый лселтоватый песокъ безъ валуновъ 
( 7 0 — 8 0 сайт.). 

Описанное обнаженіе указываетъ намъ, что при отступапіи 
ледииковъ въ данновъ месте должна была существовать неболь
шая, замкнутая котловина. Н а дно этой котловины, сложенное 
изъ валунной глины (а) сначала были нанесены талыми ледни
ковыми потоками перемытые пески и гравій съ округленными 
гальками и некрупными валунами (Ь). Понемногу котловина напол
нилась талыми водами и образовался небольшой замкнутый 
водоемъ. Водные потоки вливались въ него и приносили съ 
собою то глинистыя, то песчаиыя, то более кругшыя частички, 
которыя, оседая мало-по-малу, заполнили данный водоемъ. 

Съ версту выше описаниаго обнаженія, на правомъ же 



268 

высокомъ берегу р. М . Копти находится обнаженіе дровие-
аллювіальныхъ нородъ нѣсколько иного характера. Начиная 
снизу, обнажены: 

Q — а) Жирная пластичная глина шоколаднаго цвѣта безъ 
валуиоит, и щебня (Мощность—около Й'/з метр.). 
Обнажена только нижняя и верхняя часть этой 
глины, средняя лее часть скрыта подъ оползиемъ. 

b) Зеленоватая довольно жирная глина безъ валу
ном,. 
c) Темно-сѣрый мелкозернистый очень рыхлый пес
чаникъ (или слеясавшійся песокъ). 
d) Зеленоватая глина, какъ и Ь. 
(Мощность слоевъ Ъ, с и d—около 5 метр.). 
о) Слоистый мелкозернистый глинистый песокъ лсел-
таго цвѣта съ щебнемъ и прослойками песчаной 
красной глины съ бурыми и черными пятнами (мощ.— 
около 4 метр.). 

Къ соясалѣнію, здесь не видно породы, лежащей въ осно-
ваиіи глины а, но по всей вѣроятности, всѣ перечисленные 
слои осѣли одновременно съ слоями, описанными выше (около 
моста), въ одиомъ н томъ же замкиутомъ водоеме. 

Интересно обнаженіе, раньше описанное, на лѣвомъ берегу 
Волги, близь с. Воеводина въ Сгарицкомъ у. (см. выше). 

Здѣсь толща древне-аллювіалъныхъ глинистыхъ и иловатыхъ 
осадковъ и тонко-слоистыхъ песковъ залегаетъ между двумя 
моренами, Следовательно, эти осадки отложились въ стоячей 
гюдѣ въ промелсутокъ между двумя последовательными насту-
наніями лѳдниковъ. Въ толще иловатыхъ породъ здесь изредка 
встречается мелкій угловатый щебень. 

Ирисутствіе его среди отмученныхъ осадковъ, отложив
шихся въ стоячей воде, мне кажется, можно объяснить пере-
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носной деятельностью мелкихъ льдинокъ, попадавших-!, въ 
котловины съ стоячей водой при таяніи ледника. 

Съ версту выше с. Спасъ (Старицкаго у.), въ пижиемъ 
уступѣ совершенно заросшаго растительностью высокаго пра-
ваго берега Волги обнажается на 3 — 3 J / a метр, зеленоватая 
(во влажномъ видѣ-черная) иловатая порода съ бурыми пят
нами, переполненная раковинами прѣсноводныхъ моллюсковъ: 
Helix, Planorbis, Limnaea, Bulimus и др. и иолустлѣвшими 
растительными остатками. Въ одномъ мѣстѣ порода ота при
крыта красно-бурой валунной глиною, повидимому,—оползшей 
сверху. 

Такая лее порода, но замѣтно-слоистая, съ растительными 
остатками и раковинами ирѣсноводныхъ моллюсковъ, съ тон
чайшими прослоечками крупнаго кварцеваго песка и съ рѣд-
кими мелкими кремневыми гальками, обнажается въ основаніи 
лѣваго невысокаго берега Волги верстахъ въ 1 '/а ниже 
с. Бродъ (Старицкаго у.) и немного нилге с. Отмичъ (Твер
ского у . ) . 

Въ послѣдпемъ случаѣ на этой породѣ залегаетъ толща 
(до 4—4*/г метр.) слоистыхъ темно-бурыхъ и яселто-бурыхъ 
песчаныхъ аллювіальыыхъ (Волжскихъ) суглинковъ. 

Стратиграфическое положеніе и возрастъ описанной породы 
остается для меня пока не вполнѣ ясным. ' 

Я отношу ее цока къ древне-аллювіалышмъ образованіямъ, 
но весьма возмояшо, что ее придется причислить къ болѣе 
позднимъ аллювіалыіымъ (Волжскимъ) наносамъ, отложившимся 
въ старицахъ или заводяхъ, съ тихимъ спокойнымъ теченіемъ. 

Къ с о в р е м е н н о м у аллювію, чрезвычайно широко распро
страненному въ области рѣчныхъ долинъ, относятся черно-
бурые и леелтовато-бурые песчаные суглинки, песчаныя 
темныя перемытыя глины, иногда съ массой полуистлѣвшцхъ 
растительныхъ остатковъ, слоистые желтые и сѣроватые рыхлые 
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глинистые и кварцевые пески съ п|Юслоочками гравія и перѣдко 
съ топкими прослойками ораівкево-желтаго или бураго и черно-
бураго довольно твердого кварцеваго песчаника. 

Изъ втихъ осадковъ, встречающихся иногда совместно, 
иногда порознь, сложены иевысокіе (до 4—5 метр.) вторичные 
берега Волги и низменные берега все.хъ более мелкихъ рѣчекъ. 

Вообще, въ строеиіи речныхъ береговъ мы всегда молсемъ 
наблюдать обычную характе])ную правильность. Вогнутые высо-
кіе берега состоять изъ древиихъ породъ—каменноугольных!, 
или ледниковыхъ, выпуклые невысокіе берега, отдѣляющіе 
современное речное русло отъ высокаго, часто довольно далеко 
отстоящаго отъ реки первичная берега, сложены изъ аллю-
віалышхъ паносовъ. У мелкихъ рѣчекъ такіе вторичные широ-
кіе и низменные берега являются заливными, часто со мпо-
жествомъ заболоченныхъ старицъ, памечающихъ прелаіее русло 
рѣки. 

Въ верхнемъ и. часто, въ среднемъ теченіи такихъ рѣчекъ 
оба берега, обыкновенно,—низменные, аллювіалыше. 

Прѳдставителемъ болотныхъ отложепій является торфъ, 
который пе пользуется пшрокимъ распрострапеніетъ въ изслѣ-
довапномъ мною районе и пигдѣ не разрабатывается. Торфя-
ныя болота встречаются, главиымъ образомъ, въ Тверскомъ у., 
а также въ севѳро-западномъ углу Старицкаго у. и сѣверо-
восточномъ углу Рлгевскагоу. Въ пѣкоторыхъ болотахъ (напр.,— 
недалеко отъ с. Ильи Горъ, Рлсевекаго у.) находятся неболыиія 
скопленія болотной лселезной руды. 

Къэлювіальиымъ образованіямъ относятся, главнымъ обра
зомъ, неслоистые глинистые и кварцевые пески съ щебнемъ и 
валунами, нѳимѣющіе сплошного распространенія, a залегаіощіе 
отдЬльпыми участками или островками на валунной глине. 
Обыкновенно они встречаются по верхним* склонам* речныхъ 
долипъ или холмовъ, проходящих* С])еди водораздѣловъ. Къ 
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нимъ часто примешиваются заметно-слоистые, съ тонкими про
слойками галекъи глины, пески д е л ю в і а л ь и а г о происхожденія. 

Къ делювіальнымъ лее образованіямъ относятся встрѣча-
ющіяся мѣстами въ Тверском* у. (напр., около с. Неготина, 
д. Головачева) толщи слоистаго гравія и мелкаго галечника 
съ пескомъ. 

Наконецъ, къ делювію лее отчасти принадлелсатъ желтые, 
часто пористые безвалунные суглинки, одѣвающіе съ поверх
ности валунную глину и залегающіе какъ по склонам* реч
ных* долин* и холмов*, такъ и на плоских* водораздѣлахъ 
Однако, происхожденіѳ всѣхъ этихъ широко распространенныхъ 
суглинков* не молсетъ быть объяснено одними делювіальными 
процессами. Въ образованіи ихъ, повидимому, немалую роль 
играли э о л о в ы е агенты, для деятельности которых* открылось 
широкое поприще после окончательная) стаиванія ледников* 
и высыханія ледниковых* вод*. Нужно думать, что эоловые 
процессы имели место, главным* образом*, въ эпоху т. наз, 
степной фазы, на существованіе которой въ послеледниковое 
время въ средней Россіи указываете Н . Н . Б о г о л ю б о в * 1 ) . 

Къ эоловым* образованіямъ относятся, между прочим*, 
д ю н н ы е пески, которые нередко встречаются въ Тверском* у, , 
окаймляя там* многочисленный болота, а также наблюдаются, 
местами, по невысоким* Волжским* берегам*. 

Мне остается еще указать на отложенія к л ю ч е в ы х * водъ— 
светло-серые, желтые и белые, довольно разнообразные по 
структуре известковые туфы, заключающіе иногда темныя зем
листая прослойки съ полуистлевшими растительными остатками. 

Туфы встречаются довольно часто. Наиболее хорошо они 
развиты: около с. Ильипскаго (въ Тверском* у.), около 

*) Н . Н . Б о г о л ю б о в ! . «О фааахг межледниковой аиохи въ Московской г.» 
Ежет. по' Геол. и Мин, Р о с с , т. I X , 1907—1908 г., стр. 24. 

18* 



д. Ищино (въ Старицкомъ у.), на лѣвомъ берегу р . М . Коши, 
верстахъ въ двухъ выше ея устья (въ Ржевскомъ у.) . 

Тектоника изслѣдованнаго района довольно проста. Почти 
всюду слои залегаютъ на глазъ совершенно горизонтально. 
Однако, постепенная смѣна болѣе нюкнихъ ярусовъ и гори
зонтов'!, болѣе верхними по направленно, приблизительно, къ 
ONO, О и OSO (или SO), указываетъ на котловинообразное 
залеганіе ихъ, на нѣкоторое слабое ихъ паденіе, направленіе 
котораго пока еще не молсетъ быть опредѣлено болѣе или 
менѣе точно. 

Изрѣдка лишь въ тектоникѣ замѣчаются нѣкоторыя осло-
жненія. Достаточно указать на выходы глинъ угленоснаго яруса 
среди осадковъ болѣе молодого возраста въ Старицкомъ у. 
(около д. Высокая) и въ Ржевскомъ у. (на р. М . Туду), на 
пѣсколько иеболыпихъ сбросовъ среди отложеній сериуховскаго 
яруса по р. Волгѣ иъ Ржевскомъ у., на вѣроятную небольшую, 
антиклиналь около г. Ржева. 

Въ гидрологическом'!, отношеиіи описываемый районъ нахо
дится въ благонріятныхъ условіяхъ. Не входя въ подробности 
и не касаясь водоносности лослѣтретичиыхъ отлолсеній, можло 
указать на существование постоянныхъ богатыхъ водоносныхъ 
горизонтовъ среди каменноугольных'!, породъ, именно —въ толщѣ 
сериуховскаго яруса и, особенно,—въ нижней части извест-
няковъ московскаго яруса. Въ первомъ случаѣ водоупорными 
породами являются прослои пестрыхъ сланцеватыхъ. глинъ среди 
серпуховскихъ известняковъ и мергелей. Во второмъ случаѣ— 
водоупорнымъ ложемъ служитъ толща глинъ, лелащихъ въ 
основаніи московскаго яруса. 

По берегамъ рѣкъ, прорѣзавшихъ каменноугольные породы, 
особенно—въ области развитія осадковъ московскаго яруса, 
встрѣчается много, иногда чрезвычайно мощныхъ, обильныхъ 
водою, родниковъ, которые мѣстами (напр., на лѣвомъ бе[іегу 



— 273 — 

Волги, около д. Савельево въ Старицкомъ у.) выходятъ на 
дневную поверхность подъ значительным!, напоромъ. Вообще, 
въ виду вышеупомянутаго общаго наклона каменноугольныхъ 
слоевъ, глубокія подземныя воды должны всюду обладать извѣст-
ныліъ напоромъ. 

Полезными ископаемыми въ изслѣдованномъ районѣ явля
ются, главнымъ образомъ. глины у г л е н о с н а г о пруса (въСта
рицкомъ у.), употребляемыя для гончарнаго и кирпичпаго про
изводства и чрезвычайно разнообразные известняки сериухов
скаго и московскаго ярусовъ, одни изъ которыхъ облагаются 
на. известь, другіе—пригодны для цемента, третьи (напр.. 
пзвѣстный Старицкій извостнякт.) употребляются, какъ прево
сходный строительный матеріалъ. 

Кромѣ того, слѣдуетъ указать на послѣтретичные б е з в а л у и -
иые с у г л и н к и (и, частью, в а л у н н ы я глины), идущіе на изго-
товленіекирпичей, известковый туфъ, торфъ и изрѣдка встрѣ-
чающуюся болотную леелѣзную руду (напр.,—около с. Ильи-
Горъ, Ржевскаго у.). Слѣдуетъ еще упомянуть о породѣ, опи
санной А л е к с ѣ е в ы м ъ J ) подъ именемъглинистаго лселѣзняка 
и встречающейся около с. Верноиа, на р. Тьмѣ (въ Стариц
комъ у.) . Изъ этого леелѣзняка въ семидесятыхъ годахъ прош-
лаго столѣтія добывались краски: желѣзный сурикъ и мине
ральная сепія. Теперь ул;е давно разработка прекращена, ямы 
совершенно засыпаны, и мнѣ не удалось не только видѣть 
залеганіе этой породы, но далее достать образец!, ея, такъ что 
генезисъ и возрастъ ея остаются невыясненными. 

II. А л е в с ѣ е в ъ . «Каменный уголь, бурый уголь и торфъ въ Твер. губ.> 

Мат . для геол. Р о с с , т. III, стр. 218. 
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RÉSUMÉ. L'auteur a effectué, en 1911, des recherches géologi
ques dans les parties centrale et nord-orientale de la feuille 43 
de la carte générale comprenant les districts de Rjew, de Staritsk 
et partiellement de Twer (gouv. de Twer). 

Dans l'orographie de cette région on distingue trois traits fonda
mentaux: le plus souvent un relief légèrement ondulé, ensuite des 
plaines morainiques unies, rarement des espaces fortement acciden
tés à collines élevées (p. ex. le long du cours supérieur et moyen 
de la rivière Maly-Toud). 

A la stucture géologique participent des dépôts carbonifères et 
posttertiaires. Vers le bord nord-oriental de la feuille i l y a vrai
semblance de trouver, sous les alluvions à blocaux, de petits îlots 
de roches jurassiques. 

Parmi les roches carbonifères les plus fréquents sont des dépôts 
de l'étage houilkr, argiles d'un gris foncé à pyrite de fer et char
bon friable, argiles blanches, sables blancs et rougeatres, parfois 
argiles rouges. Los sédiments de cot ago n'offrent-qu'un faible 
développement vertical et horizontal et on ne les a rencontrés que 
sur deux points au milieu de roches carbonifères plus jeunes: 
dans le district de Staritsk près des villages Vyssokaïa, Réjènovo 
et Jertina, dans le district de Rjew près du village Sp. Pérébor 
(sur la rivière Maly-Toud). Là comme ici leurs affleurements sont 
duos à des procossus dislocatoires. 

Les calcaires à Pr. giganteus, ces dépôts typiques de l'étage à 
Productus, font défaut entre l'étage houiller et l'étage de Serpou-
khow. Leur présence est toutefois vraisemblable an coin nord-occi
dental du district de Rjew, sur sa frontière avec les districts de 
Bielslc et d'Ostachkow. 

Des calcaires, marnes et argiles de l'étage de Serpoulchow riches 
en débris organiques, sont développés dans tout le district de Rjow, 
sauf une petite portion de sa partie sud-огіепЫо. L'étage peut être 
subdivisé en plusieurs niveaux paléontologiques. Provisoirement nous 
signalons les suivants de bas en haut: 1) horizon à Pr. imâatus 
Cet Pr. scabrieuhts), 2) horizon à Sp. trigonalis, 3) horizon à Pr. 
longispinus (Pr. lobatus), 4) horizon à Pr. latissimus, 5) horizon a 
Pr . giganteus, 6) horizon composé presque toujours de calcaires 
cristallins sans fossiles. 



Tout le reste de la région explorée est fonné de divers calcaires 
ut de marnes, avec intercalations d'argiles, de Yiiage. ik Moscou 
ii Sp, mosipiensis, etc. 

Dans les calcaires développés sur la rivière Itomla (distr. de 
Kjew, en partie distr. de Starilsk'j, roches dont l'âge était jusqu1 

ici problématique et qui avaient été rapportées provisoirement à 
l'étage de Moscou, on a pour la première l'ois constaté la présence 
de Sp. mosi/uensis. L'appartenance réelle de ces roches à l'étage de 
Moscou peut ainsi être considérée comme indubitable. 

A la base de l'otage de Moscou, sur sa limite avec l'étage de 
Serpoukhow, se trouve une assise muette d'argiles rouges, inter
calées de calcaire congloméré, de grès et d'arkoses. Cette série 
argile-gréseuse parait indiquer une oscillation considérable de la 
mer et peut, être même une certaine interruption à la fin de la 
formation de l'étage de Serpoukhow et au commencement de la 
formation de l'étage de .Moscou. 

Parmi les roches postterliaire.s les plus répandues sont des 
dépôts glaciaires ou à blocaux: argiles à blocaux, conglomérats, 
sables stratifiés avec galets et gravier. D'ordinaire l'argile à 
blocaux est le membre le plus inférieur, l'ar places on peut 
observer deux moraines, séparées soit par une assise de sables 
stratifiés, soit par d'anciennes alluvions vaseuses et sableuses. Les 
anciennes alluvions, déposées dans de petits bassins à eau stagnante 
soit à l'époque interglaciaire, soit aussitôt après la retraite défini
tive des glaciers, sont représentées par des argiles nu ,dcs roches 
vaseuses stratifiées et par des sables к stratification horizontale, 
intercalés de minces Iiis de menus galets. 

Au posttertiaire se rapportent en outre: des alluvions récentes, 
fluviales (argiles sableuses brun foncé, sables jaunes intercalés de 
galets et de grès ferrugineux), des ruches éluviales (sables non stra
tifiés à gai ois et blocaux), dépôts déluviaux (sables irrégulièrement 
stratifiés avec intercalations de galets et d'argiles, et argiles sableu
ses jaunes sans blocaux), dépôts fattens (argiles sableuses sans blocaux, 
souvent poreuses et sables de dunes), formations de marécages (tourbes, 
parfois minerais do fer), sédiments de sources (tufs cakareux). 

Les roches carbonifères renferment de riches nappes d'eau (étage 
de Serpoukhow et surtout horizons inférieurs do l'étage de Moscou) 

18** 
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La tectonique est assez simple. Dans l'ensemble on observe une 
très faible inclinaison générale des couches dans les directions 0, 
ONO, OSO, etc., comme si les roches formaient une cuvette. Des 
complications plus ou moins sensibles no se remarquent qu'à 
quelques rares points (présence simultanée de l'étage houiller et de 
l'étage de Moscou prés du village Vyssokaïa du district de Staritsk, 
soulèvement colsidérable des dépôts houillifères au cours supérieur 
du Maly-Toud, plusieurs petites failles sur la Volga, dans le district 
de Rjew, etc.). 
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паднаго его склона. Съ 7-ю табл. Д . 7 р. . 
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и 2 табл. И,. 2 р. 50 к. іОдна геолог, карта — 73 к.). £ 2, 18SS г. С. Никитин* а П. Ососновь. 
дллолжъи иъ о б л а с т и «55-гв листа общий г е о л о г и ч е с к о й карты Р о с с і к . Ц . 50 к. 
. V » 1 8 9 ! ) г. П. ЗемитченснШ. О т ч е т * о г е о л о г и ч . и п о ч в е н н ы х * и а е л ѣ д о в а н і я х ъ . 
ироияведеинш* т. Ііоровичскомг увадѣ Новгородской губ. въ 1895 г. Съ геолог, и почвея. 
карт. Д . 1. р 80 к. Л"' 4 ( нос.ткдшй), 18ЯЙ г. А. Биттиеръ. О к а м е н е л о с т и изъ т р і а с о в ы х * 
отложен!й Ю ж п о - У с с у р і й с к а г о края. Съ 4 табл. Д. 1 р. 80 к. 

Т о м * V I I I , а 1,1888 г. I. Лагуаеиъ. Луцеллы, истрѣчающіяся въ Россіи. Съ S табл. Д . 1 p. m к. 
К 2, 1890 г. А. Михальеиій. А м м о н и т ы к и ж н я г о в о л ж с к а г о я р у с а . Съ 18 табл. Вып. 
1 и 2. Д . аа оба вші. 1 0 р. № 1894 г. И. Шмальгаузенъ. û д е в о н с к и х * р а е т е н і я х ъ 
Д о н в ц к а г о к а м е н к о у г о д ь и а г о б а с с е й н а , (Съ 2 табл.). Ц. 1 р. Л» 4 Спосдѣди.), 1898г. 
М. Цвътаева. Н а у т и л и д ы и а м м о н е и нижи. отд. о р е д н е р . к а м е н н о у г . и з в е с т н я к а . 
(Съ 6 табл.). Д . 2 р. 
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Т о м ' Ь X V I I , Л» 1 1001! г. Б. Ребиидеръ. Фауна , я в о з р а с т ъ и ѣ л о в и х ъ п е о ч а и н к о нъ 
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О лѣкоторнхъ спгнллнріяхъ. собранныхъ въ Донецким, шиіеиііоупміыши, « і л ш і а л , Съ 
-1 ТНЙЛ. Д- 1 р. 

•Гом'1. X V I I I , .М> 1, J 001 г. I. Морозевичъ. Г о р а М а г н и т н а я и <мі бл і іжаивс ія « крьот-
п о с т а . Съ С! табл. и геол. карт. Д. 8 p. JJ0 к. Д» 2, J001 г. Н. Соколовъ. Alapr . t нцо іш а 
р у д м т р е т и ч н ы х ъ о т л о ж е н і й К к а т е р и н ос ланок, г yô. н оЕіреотноетей К р и в о г о 
Р о г а . Съ 1 табл. п карт. II,. 1 р .85 к. & 8 (послідіЧ, li'Oä г" A, Краснопольскііі. ВаѵпиШ у*»д» 
въ геологическом* отнолівпіи. Съ геол. Картой. Д . J р. 80 к. 

T O M S X I X , Ik 1, 1902 г. К. Богдаиовичъ. Д в а п е р е с ѣ ч е к і я г л а в н а г о К а в к а з о к а г о 
х р е б т а . Съ картой и Я табл. Ц . S р. ЛІ> 'J (послѣдн.), 1 0 0 2 г, Д . Нинолаевь. Геолощч-
изсл'Ьд. въ Кыштимекон дач'Ь Кышшыекато Горн, округа. Съ -1 табл. Д . 2 р. 70 к. 

Т о м ъ X X , - V ; 1, Юп-д. В. Домгеръ. Г е о л о г и ч . и з с л ѣ д о в . въ Ю ж в . Р о с с і и нъ ІйЫ—1881 гг. 
Съ партой. Ц . 2 р. 70 к. Л» 2 (аойлѣдн.) 1!Ш г. В. ВозаесенскШ. Г и д р о г е о л о г и 
ч е с к и и з с д ѣ д о и а и і л иъ ІГовомоеконс і сомъ уѣадѣ, Е к а т е р п и о е я а в е к о й губ . 
Съ ирилож, гидрогеолопічесікаго очерка H. С о колона , съ картой. Ц . 2 р. 

Я о в а я С е р і я . В ы п . !.. 1003 г. И. Мушкетовъ. М а т е р і а д ы па А х а я ка л а к с к о м у а ем лет рис.; 
1 8 0 ! ) г. От, 4 табл. Д . 2 р. В ь ш . 2. 1902 г. Н. БогословскШ. Матеріалы для цаучеиія ивжве-
мѣловон аммоиятовой фауны нейтралки, и сі.перн. Роесіи. Съ Ц табл. Д. 4 p. 5ft к. В ы я . Sä. 
1 0 0 5 . А. Борисяпъ. Геологвческііі очеркъ Паю.чсваго укзда, Д. 5 р. В ы и . -!• 1 0 0 3 . 
Н. Яковлевъ. Фауна верхней части ігалооаойскихъ отлозсеііііі и , Донецкою. 6a,.c«flnt. I. 
Пластинчатожаберный, C i . 2 табл. Д . .1 р. В ы п . 3. 1008. В. Ласкаревъ. Фауна' Ііугловсккхг 
слооиъ Волыни. Съ 5 табл. и картой. Д. 2 р. Ш) к. В ы п . (і. 100". Л. Ионюшевскій и 
П. Ковалевъ. Б а к а л і . с к і я аіѣеторояіденія аіелѣзиыхъ рудъ. Ci , картой. II,. - р. В ы п . 7. 
1903. I. Морозевичъ. Геологич. отроеніе Иеачковскаго холма, Съ <1 табл. 11. 1. р. В ы и . 8. 
1903. !. Морозевичъ. О нѣкоторыхъ ншлышхъ породахъ Татаирогскаго окр. Съ 5 табл. 
Д . 1 р. 8 0 к. В ы и . 9. 6 . Веберъ. 1903. Шемахішское аемяетрасеніе 31-го ят. 1002. € * " . 
табл. я I карт. Д . 1 р. 5 0 к. В ы п . 12, Н, Яковлевъ, 1901. Фауна верхней ч а ш \ налео-
зойскихъ отлож. въ Доисдк. басе. П . Кораллы. Съ 1 табл. Ц . 50 коп. В ы и . 18. 1001 г. 
М. Д. ЗалЬсскііі. Искоиаемыя растенія каиеиноуголыгахъ отложоиій Допецкаго бассейна. 
Г. Lycopodiales. Ст, 14 табл. Д. 3 р. 80 к. В ы и . П. 1004. А, Штуиенбергь. Коралли и 
мшанки нііжняго отдѣла среднеруссваго камелиоугольиаго известняка. Съ 0 табл. Ц . 2 р. 
<!0 к. В ы п . 15. 1901. Л. Дюпарнъ и Л. Мразекъ. Троицкое ѵѣагороядовіе а й м і а ш » рудъ 
въ Кияеловской дачѣ на Уралѣ. Съ 0 табл. и геологии, картой, Д . 3 р. В ы п . И». НЮв. 
H. Л. БогословскШ. Общая геолог, карта Роесіи. Листъ 7 3 . Клатьяа, .\Іорш:шціл.. Саппжок;., 
Иноаръ. Съ геологич. картой Ц. 8 р. В ы п . 17. 1001. А. йраснопольсвій. Гео;юпіч. очеркъ 
окрестностей Лемеапиокаго завода Уфнмскаго гор наго «кр>га. Съ картой. Ц . 1 р. В ь ш . 
I S . 1005. H. Соколовъ. Фауна моллюском Маидрвковкя. Съ Ѵэ табл. Цѣна 2 р. $0 кон. 
В ы п . 10. 1006. А. Борисякъ. l'elecypoda юрекихг от.южеиій КвроиейскоЙ Роесіи. В ы п . H : 
Arcidae. Съ 4 табл. Д . 1. р. 4(1 к . . В ь ш . 20. 1.905, В. Ламанскій. Древвѣйшіе слои силу-
рійскихъ отложеній Россш. Съ чертеж, и рисуак. "въ тѳкстѣ и пріілож. двухъ фототянич. 
табл. Ц . 3 р. В ы п . 21. 1906'. Л- Ионюшевскііі. Геологическія взслѣдованія въ pattou* Зига-
ашгекихъ H KosrapoDcinixî, желкзкорудшлхъ мѣсторожделій (Юхшій Уралт,). Съ 2 картами. 
Д. 2 р. -В ы п . 22, 1907. В. Ннкитинъ. Геологическія іислѣдонанія центральной грунпи дачъ 
Верхъ-Ыеетскнхъ занодонъ, Ровдиновой дачіг и ДІурзинскаго участка. Съ картой на 5 лист, 
и 85 таблицами. Д . за дна выпуска .17 р. В ы п . 2 3 ; 1005. А. Штукенберп.. Фауна вврхве-
каглеиноугольноп толщи Самарской Луки. Съ 13 таблиц. Ц . 1{ р. 2 0 : к . В і . ш . 21. 1000. 
К. Калициій. Грознеяекій нефтеиосний раііонъ. Съ 3 картами ка '.! лпетахъ п 8 таблиц, 
in. тексхЬ Д . *ір.,80 к. В ы п . 2 » . WOü.. A. Краснопольсній. Геолпптаеское оннсаніе Ііевьян- '• 
скаго горнаго округа. Съ геол. киртой. Д . 1 р. 50 к. В ы и . 20. 100U г. К. Богдаиовичъ. 
Система Дибрара "ьъ юго-воеточвояъ Кавказ!.. Ст. обзорной геологич. картой. 2 табл. 
разрѣзовъ, 54 рис. от, тексте я I X палеонтологии, таблицами. Д. "> р. В ы п . 2 7 . 1906. 
А. Карпинскій. О ірохилігскахь. Съ 3 табл. и миог. рисунками въ текст*.. Д . 2 р. 7 0 к. 
В ы и . 28. 1003. Д. Голубятииловъ. Святой Островъ. Съ 3 табл. и картой Д . 2 р. В ы п . 20. 
1000. А. Борисякъ Pelecypada юрским, отдогкенін Европейской Риссіи. Иыо. HI: Mytilidae. 
Съ 2 табл. Д . 1 p. Buta. SO. 1008. Л. Нонюшевсніб. Геологическія изслѣдоваяія m, район* 
рудниковъ Лрхаигольскаго завода яа Уралѣ. Съ геологической картой. Д. 1 р. 70 к. В ы и , 



J H . 1Я07. A, Нечаев*. Сѣрво-еолаиые ключи б.цш. ііогопн.іеііскаго завода. IL i р. В ы и . 
82. W . Сборник* пеиядаишю. трудов* А. 0. Мйхальсмаго. 1890 - 1.901 гт. Подъ редакціей 
К. J."> а г д п и « гі и ч а. Съ .5« рис. в* текст!, я 2 таблиц. Д . S p. 80 u. В ы и . Зй. 1907. 
Й. Залѣссній. «Іатеріалн къ тяпятю ископаемой флоры Домбровскаго камеииоугольнаго 
«аееевна. С-'і. 2 табл. Д . I р. 40 к. Н ы л . 84. 1907. С. Чариоциій. Матеріааы къ иоаваиію 
наменноуголышхъ от.шжешй Дидшровокаш Оасейни. Съ обзорной пцтЛ бассейна я «S 
табл. Д . 3 р. В ы п . 85. 1907. К. Богданович*. Матерііин для нзучепіл раіишшпаго 
извеетияка Домбровскагп бассейна. С * ІЙ рис. и t. текстѣ и - табл. Ц. 1 р. 50 к. В ы и . 
ИИ Шо-:, Д. Соколов*. Луимли Тииана и ИЬшпОѴргеші. Оъ Я табл. Д . 1 р. В ы я . 37. 
\Ш. А, Борнеяк*. Фауна донецкой юрм 1. Cephalopoda. Съ 10 таблиц. Д . 2 р. 70 к. 
Выи. 8R і!)07. Д. С. $еѵѵагй. Юрсвіл ряетевія Каишіаа и Туркестана. Съ S таблицам» 
Ц. а р. *Ц> v.. В ы и . й». Л. Фаась, Очсркт, Кривѵроквкпхъ ішыѣзорудвыхъ мѣстир(>зденііі 
(иечйтабпя). В ы п . і » . Нмк>. И, Андрусов*. Матіфіали къ нояшиіію нрнкасшТгскап. неогепа. 
O L б тан.!, и S рисунками въ ïeirmt. H. й р. 50 к. И ы п . -II. 190Я. A. Ирасиопольсиій. 
Впето-шля част* Инаш. -Тапыьшш) ropiiani (/круга. Съ гоіштнческоі картой. Д . 1 p. ~0 
В ы и . 4Й. lfM'8. H. Яковлев*. Палеозой Нзюмскаго уіада Харьковской губерпіи. Съ картой 
Д. SO к. В ы и . 48. 1 по». A. Рябйиииѵ. Два и д е а і о з а в р а инъ юры » яѣаа Euрои. 1'оссіи. 
Съ б таб.і, Ц. 1 р. 40 к. В ы и . 44. 1909. А, Еорисяк*. I'eteeypoda юрских* отложеній 
Европейской l'oeciii. IV. Aviculislat-. C i , 2 таб.т.Ц. «О к. В ы и . 45. 1908.' Э. Анертъ. Геоло-
пічесвіи ИяікгМшшія на к ш ю м * яобережкп Руг.екаго Сахалина. Отчет* Сахалинской 
горноіі акеиедаціи 1»07 года. <:% 4 таил, а картой, Д . 8 р. 20 к. В ы п . 10. Д и Ж M. Д, Залѣс-
скііі. 'Ископаемый ріиягеиія Бамети.упиыімхъ отлмкеиій Доиецкаг» бассейна, П. Иаучеиіе 
аиатомнчеевап» і-.троеиія Lepuhmfrofw. Съ Я табл. Д . 2 р. В ы п . 47. С. И. Чарноцкій 
Геологичееш'и изелъд'.в.чшя Кубаиекаго пефтепоснаго района. Лнстъ Нітфтяію-ПГирванскіЙ; 
Съ картой. Изд. - • ( . ' . Ц. Ö р. - О к. В ы п . 48. 1908. Н. Яковлевъ. Иракрт.нлеш'о брахіоподъ, какъ 
основа видов* и родов*. Съ 2 табл. Д . SO к. B u i r . 41). 1908 г. А. Фаасъ. Къ ноананііо 
фауны л о р е л ш е ж е й изъ нѣловыгь отзожввШ Русекаго Туркестана. I. Оннсаш'е ІГІИМСОЛЬ-
кахт, форм*, паііді.чшыхъ въ Ферганской области. Съ одной табл. нѣскодькимн рисунками 
РЛ, т ш т ѣ . Д . <И> коп. В і . і и . 50. lî)09 г. М, Д. ЗалѣссиШ'. О тождеств'!, NeitrOjiterà ouata 
II « f faut un в Keurocallipteris ghidienkiides S t e r z e l . Съ 4 табл. Ц . 1 p. В і . ш . 51. А. Мей-
стеръ. Геологическое оішсаніе нарщіута Семипалатшісіл.—Шрный. Съ 1 табл. ц 2 карт. 
Д . а р. В ы и . 52. Д. Красиопольсині. Геояогич. очеркъ окрестностей Верхяе и Нижно-Ту-
рвневаго аішіда н иаъ Качкаиаръ. Съ Картой. Д. 1 р. В ы и . 53. 1910 г. S. Соколовъ. 
и Л. Лугугввъ. Горлоііекііі р-лйнпъ ш в п а г о антлк.іцлала Донвцваго бассейна. Съ I картой 
и I табл. Д . 1 р . 50 к. В ы л . 54. 1910 г. 0, Чернышев*, М. Бронниковъ, 8. Вебвръ п 
А. Фаасъ. Андижанское зеял«траі:і>ніе :-!/1в декабря 1902 года. Съ 0-ю таблицами Д . 2 р. 
В ы п . Д."». 100!) г, в. Наяивквііъ. Фауна Дпиецшй юри. H . Brsushiopoda. Съ 5 таблицами. 
Itt.iia й р. 40 к. В ы и . 5(». 1910 г. А. Криштофовичъ. 'Юрекія растенія Уссурійскаго кран. 
Üi. 3 табл. Д . і р. В ы и . 57. 1910 г. H. Богдановичъ. Геол. наелѣдок, Кубанскаго нефте-
носнагі; района. Лисп. Хадьшсішскій. Съ картой Д . 3 р. В ы п . 5S. А. Н. о'гил^ви. Каитажъ 
Нарзана и его неторія. (Печатается). В ы и . Ш 1910 г. К. Калкцкій. Объ услошя'хъ залеганін 
нефти на о. Челекевѣ. Съ картой. Ц . 3 р. 40 к. В ы и . <>(). Б, Ф. Меффертъ. О вывѣтри-
юаніи аинерадыіаѵл угля. (Иечатаетеа), В ы п . ß l . А. В. Нечаевъ. Фауна нермскихъ отло-
«евін востока и крайияго вѣвора Европейской Росеіи. (Печатается). В ы п . . 62. Н. 
ВысоцнШ. Мѣето[ю;і;денія ііаатявн Исовекаго и Пижне-Тагилі.екаго районом..на Урал*. 
(Печатается). В ы и . «3 . В. Ве«еръ и К. Калицкііі. Чслекенъ. (Печатается). В ы п . (>4. 
П. Нротовъ. Западная^ часть Кятской губерпіи въ иредѣаахъ 89 листа. (Печатается). 
В ы п . <>3. С. ЧарноцкШ. Геологическія яаслѣдованія Кубанскаго пефтепоснаго района. 
(Цечатаетса). В ы п . Ш>. 1910 г. Н. Яковлевъ, О провсхождвнія характерпіиъ особенностей 
Riigosa. Съ 1 таблицей. Д. 50 к. В ы п . 07. А. Замятин*. LaiiiellibrancJuata"•доманиковаго 
горизонта Южиаго Тимапа. (Печатается). В ы и . 68. 1910 г. М. Д. Залѣсскій. Изученіе 
анатоміи baäoxylon Tchihatehefß Göppett sp. Съ 4-мя таблицами. Д . ï. p. 

Напочатаио-no расаоряженію Геодогическаад Комитета. 

Тиио-Ліітографія К. Б И Р К В І І Ф В Д Ь Д А (В. О. , 8-я дин., № 1). 


