
B U L L E T I N S ÜÜ C O M I T E G E O L O G I Q U E . 
1 9 1 2 . ST. P Ê T E R S B O U R G . X X X I До S 

И З В Ѣ С Т І Я 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА 

1912 годъ . 

T Ü M Ъ Ï Г И Д II. А Т Ъ II Е ? В Ы II. 

J № 8 . 

Съ ] таЛ.иіцеіі. 

О . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 

Типо-Лигографія К . Б И Р К Е Н Ф Е Л Ь Д Л (В. О . , 8-я л.. № 1). 

1 9 1 2 . 



С О Д Е Р Ж А H I E . 

СТР. 

НаііР.дч. Ё г о р о п н ч ъ І і о л а р о н п ч ъ . Нсіфодоп. . 

Журнал!) Приоутствіи Геологическаго Комитета. Засѣданіе 25-го сентября 1912 года. 201 

Краткіе результаты геологическаго осмотра строющойся дішіи Кахетинской желѣаной 
дороги. А . Н . Р я б и н і и і ъ 221 

Кі, вопросу и возможности получеиія артеяіаиской воды въ г. Нелшсіл Лупп, Псков
ской губорніи. II. Ф. П о г р е б о і г ь . 2:10 

Геологичеекіл изсдѣдовниіл m, окрестиоотнхъ горы Магнитной В'ь Юясшшъ N'paA-h. 

Л. И . З а в а р и ц к а г о '190 

(Recherches géologiques' 'aux. alentours du mont Magmtnaïa dans l 'Oura l méri

dional . Par Л . Z a r a r i t s l c y ) . . 

О нѣкоторыхъ осадочиыхъ тоявдахі кт, аападу и востоку отъ Мугоджарокихъ горъ. 

M , П р и г о р о п с к і й . . 527 

(Hur quelques dépôts sédimèn takes à l 'ouest et à l'est tl«« monts Mongodjary. 

Par M . P r i g o r o v s k y ) , 

Гоологическіи изслѣдоваіііи от, центральной части 130-ги листа. ,/!,. II. С о к о л о в * . . 589 

(Recherches géologiques dans l a partie centrale de la feuille 1550. Par I). N . 

S o k o l o v ) . 

s . 

' . • • Напечатано no.-раепоряжошю Геологическаго Комитета.' 





П, Е , В о л а р о в и ч ъ , 

U А М Я Т Ц Д Р У Г А . 

24-го фонраля 1912 года въ Москнѣ, на Я8-мл> году отъ 
рождеиія, скончался помощтшкъ геолога Геологическаго Коми
тета горный инженера П а в о л ъ Е г о р о в и ч ъ В о л а р о в и ч ъ . 

Много Л'Ьтъ болѣлъ нашъ товарищъ, много лѣтъ медленно 
угасалъ нъ иемъ пламень жизни, много лѣтъ самъ П а н е л ъ 
Е г о р о н и ч ъ ждалъ иомииусмаго конца, и конецъ этогь при-
іпелъ, какъ всегда нежданный, тяжелый. Врачи до послѣдпяго дня 
отказывались произнести страшное слово «чахотка», хотя всѣмъ, 
кто зналъ П . Е . , было ясно, что онъ сталъ жертвою именно этой 
безнощадпой болѣзпи. Было время, когда всѣ кругомъ пего 
увѣренио говорили о туберкулезѣ, о «начинающемся туберку-
лезѣ», съ которымъ легко справиться, если подчиниться опре-
дѣлеииому режиму, устроиться въ санаторіи и слѣдить за 
собой. И II . Е . спѣшилъ въ Швейцарію, въ Давосъ, гдѣ, при 
идеальномъ уходѣ, при отличномъ гштаніи, подъ условіемъ 
почти непосилышхъ матеріалышхъ затратъ, начипалъ быстро 
поправляться. Н о кончалась зима, наступала весна,—время 
когда геологъ, получивъ командировку, ыожетъ заработать па 
жизнь въ слѣдующемъ сезопѣ,—и онъ бросалъ Давосъ съ его 
утонченной культурой и мчался въ нѣдра апшеропегсой пустыни, 
нъ глушь татарскихъ деревушекъ, въ пыль и копоть нефтя-
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ныхъ вынгекъ. Иеизбѣжпыя котлеты, солоноватая иода, при
митивный услонія жизни И ходьба безъ конца быстро высасы
вали веѣ соки, накопленные подъ режимом'!, пѣмецкихъ врачей, 
опить начинались страішыя боли въ лселудкѣ, опять появля
лись, и поп., и погашенный температуры, опять надо было ѣхать 
подлечиваться все въ тотъ же Давоса.. Швойцарсісій сапаторій 
поілоіцалъ почти весь лѣтній заработок. Л . Е . . и деньги па 
жиаш. семь'Ь—сь 4 дѣтьми —надо было нарабатывать на сто-
ронѣ литературными трудомъ, вычисленісмъ высота, не пре
вращавшимся и въ Давосѣ. 

Такъ, между желаніемъ «подлечиться» и необходимостью 
«подработать» и металась, какъ между молотоыъ и наковальней, 
;іта страдная жизнь. Цѣлыхъ G лѣтъ ne зиалъ оіп, покоя: 
гпели тяжелыя мысли о семьѣ, і'рызла дума о пачатыхъ paôo-
тахъ и засасывала тина будиичныхъ заботь о кускѣ хлѣба. 

Лѣтом'1. 1911 года его, какъ громомъ, сразила вѣсть о 
трагической коичинѣ его лучшаго друга А . А . Д е м и н а . 11. Е . 
заскучалъ, заикнулся въ себя, ослабѣлъ и съ трудомъ дотя-
цулъ рабочій сезопъ въ Пинагадахъ. ІІріѣхалъ въ Москву и 
на вокзалѣ лее узналъ о смерти своего стараго сотрудника по 
работамт, въ Московском!, земствѣ, —доктора И . Д . С о к о л о в а , 
и еще больше ушелъ въ себя, сталъ дичиться людей. Въ 
поябрѣ 1911 г. опъ былъ иъ Петербург'];, почернѣвшій, худой, 
мрачный, ег постоянной мыслью о близкой смерти, о которой 
онъ гоиоршп. спокойно и сорьезпо, и, вернувшись въ Москву, 
слегь, чтобы больше уже по вставать. 5 педѣль опт, жестоко 
страдалъ, впадалъ то въ жаръ, то въ озиобъ, почти ничего 
не моп. ѣсть, кричалъ отъ боли въ костяхъ, просилъ пере
тягивать сѳб-Іі руки и ноги веревками, урывками чертилъ и 
писалт, и умеръ внезапно, но время ѣды. 

Объ с ю тяжкой бол'І-,зпи знали многіе, миогіе ждали 
конца, по, когда копецъ наступил'!,, нсі; были глубоко пора-



жены, никто не хотѣлъ вѣ])ить, что больше не будегъ «ра
ботать» ата. сутулая фигура съ емугтт, южньтъ лидомъ, 
всю недолгую жизнь свою отдавпіая труду безъ конца, труду 
не за страхъ, а за совѣеть, не избывшая трудовыхъ заботь 
далее на смертном!» одрѣ. 

Нолу-сербъ. нолу-русскій, въ дѣтствѣ даже австрійскій 
подданный, ГІ. Е В о л а р о в и ч ъ родился 28-го мая 1873 года 
въ Москвѣ, въ 1892 г. копчшгь 1-ю Московскую гимішіго 
и поступил!» па естественное отдѣлепіе фи:;ико-математическ.аго 
факультета Московскаго Университета, но окончат» котораго 
перешелъ въ Горный Институт!.. Въ 1.903 ѵоду шгь окончилъ 
и это высшее учебное заведѳиіс и вышеть изъ чего готовым'!, 
геологомъ съ хорошими опытомъ нгь области иолевыхъ изслѣдо-
ваній ц недурным'!» ;шаніемъ основной литературы, гланпымъ 
образомт», по вопросам'!» физической геологіи. 

Геологіей и географіей П а в ѳ л ъ Е г о р о в и ч ъ началъ интере
соваться очень рано, еще на студенческой скамьѣ: иъ Мосшіѣ 
опъ спеціалыю занимался у профессоров!» А . П . П а в л о в а и 
В . PL В е р н а д с к о г о , а въ Петербург!; — у покойпаго И . В . 
Муппсетова ; по геологіи лее писалъ от» и свое факультет
ское сочинешо. Студентомъ же ГІавелъ Е г о р о в и ч ъ пысту-
нилъ и па путь самостоятелыіыхъ изслѣдоваыій, припявъ in» 
1897 году участіе нъ экспедиціл Б. ' А. Федчоыко въ Талас-
екій Алатау, хотя и ряпыпе, во время поѣздки въ Крымт», 
от» уже не оставлялъ безъ вшмапія пи одного гсологическаго 
ивлсіші, съ которымъ его ставила лицомъ къ лицу южно-бе-
режпая полоса Тавриды. Иоѣздка въ Туркестан!», укрѣиипъ 
въ II . Е . любовь къ геологіи. возбудила въ немъ большой 
интересъ къ вопросам!» физико-географическаго характера.— 
иитересъ, не угасавшій никогда и всегда налагавши свое
образный отпечатаю» на все, что писалъ олъ. Н о эта же 
экспедиція была, можстъ быть, и первой причиной его Полѣипи: 



здѣсь онъ схпатилъ жестокую малярію. которая больше уже не 
оставляла его и, то затухая, то вновь вспыхивая, въ концѣ 
концомъ истощила и бсзъ того некрѣпкій организмъ до пол
ной невозможности сопротивляться какому-либо серьезному 
недугу. П а в е л ъ Е г о р о в и ч ъ прииималъ дѣятелыюе участіс 
въ составлении Б. А . Федчонко отчета объ окс.подиціи въ 
Таласскій Алатау, папечатаипаго въ X X X J V томѣ «Извѣстій 
И . Р . Географнческаго Общества». 

Въ 3 898 году С . I i . Н ш ш т и и ъ прихѵіасилъ II. Е . В о л а -
ровича, тогда студепта Гориаго Института, на должность 
своего помощника по завѣдываиію гидро-геологичепшмъ отдѣ-
ломъ состоявшей подъ иачальстпомъ А . А . Т и л л о эксиедиціи 
по изслѣдоваиію источпиковъ главиѣйпшхъ рѣкъ Европейской 
Россіи. Н а этихъ работахъ II. Е . оставался до окопчапія 
деятельности самой экснедиціи, изслѣдуя въ 1908 г. бассейны 
Красивой Мечи и верховьевъ Дона, а въ J 909 году—вер-
ховьевъ Битюга и Ц і ш , Въ 1900 году онъ велъ гидро-геоло-
гическія изслѣдованія въ верховъяхъ р. Савалы. Результаты 
работъ двухъ послѣднихъ лѣтъ опубликованы въ .1905 году 
въ «Трудахъ» экспедиціи; здѣсь въ статьѣ «Бассейпъ Цпы, 
Савалы и Битюга. Отчетъ гидро - геологическаго отдѣла по 
изслѣдованіямъ 1899 —1900 г.г .», П . Е . , въ сотрудпичествѣ 
съ С . И . Н и к и т и н ы м ? , , составлена описательная часть. Н е 
вина II. Е . Воларовича, что до сихъ иоръ не опубликованы 
шслѣдовапія въ бассейнахъ Красивой Мечи и Дона, — подроб
ные отчеты объ его работахъ имъ были своевромешю соста
влены и сданы С . Н . Н и к и т и н у , но эксиедиція лскорѣ 
закончилась, А . А . Т и л л о умеръ, и иптересл. къ этому дѣлу 
угасъ. Интересные документы и матеріалы —и не одного только 
П . Е . — и сейчасъ лежать гдѣ-нибудь въ архивѣ. 

Лѣтнія изслѣдованія въ полѣ не мѣшали П . Е . но только 
исполнять всѣ студоическія работы, по побуждали его все 



глубже уходить въ область геологическихъ знапій. Инте])есуясъ 
преимущественно вопросами динамическаго характера, покой
ный занимался, подъ руководствомъ И . В . М у ш к е т о в а , обра
боткой свѣдѣріій по русскимъ землетрясеніямъ, въ результат! 
чего являлся 2-ой выпускъ «Матеріаловъ для изучеиія земле-

.трясеній Россіи», изданный въ 1899 году Географическимъ 
Обществомъ подъ редакціей И . В . М у ш к е т о в а . 

Весной 1900 года П . Е . поѣхалъ въ экспедицію И . В . 
М у ш к е т о в а въ Ахалкалакскій уѣздъ для изученія разругяи-
тельнаго землетрясенія 19-го декабря 1899 года. Онъ долженъ 
былъ собирать на мѣстѣ различный данныя по этому земле-
трясенію, долженъ былъ обработать матеріалъ, извлеченный 
изъ опросныхъ листковъ, но судьба возложила па него груст
ную и почетную обязанность привести также въ порядокъ 
замѣтки своего любимаго учителя, скончавшагося 10 января 
1902 года. Геологическій Комитетъ, издавая въ 1903 году 
въ 1-мъ выпускѣ новой серіи своихъ «Трудовъ» «Матеріалы 
по Ахалкалакскому землетрясенію 19-го декабря 1899 года», 
не могъ, конечно, сдѣлать лучшаго выбора лица для наблю-
денія за печатаніемъ этого труда, чѣмъ П а в е л ъ Е г о р о в и ч * . 

Самыя лестныя рекомеидаціи С . Н . Н и к и т и н а и И . В . 
М у ш к е т о в а побудили Геологическій Комитетъ въ 1902 году 
пригласить П . Е . В о л а р о в и ч а , все еще не окончившего Гор
ный Институтъ, въ число своихъ сотрудников!, по изслѣдовапіго 
иефтеносныхъ районовъ Кавказа и командировать его въ 
Кубинскій уѣздъ Бакинской губерніи, гдѣ онъ проработалъ 
4 года, — 1 9 0 2 — 1 9 0 5 г.г., опубликовавъ одииъ только пред
варительный отчетъ: « Геологическія изслѣдоваиія въ Кубин-
скомъ уѣздѣ въ 1 9 0 2 - 1903 годахъ» («Извѣстія Геологиче-
скаго Комитета», т. X X I I I , 1904 г .» ) . 

Въ 1906 году горный инженеръ В о л а р о в и ч ъ приступили., 
въ качествѣ сотрудника Геологического Комитета, къ еще 



болѣе отвѣтственнымъ работамъ, — къ изученію геологическаго 
строеиія центра русской нефтяной промышленности, Апшерон-
скаго полуострова. Здѣсь онъ работалъ до самой смерти, 
изслѣдуя сначала солончаковую долину Кирмаку, а потомъ 
окрестности Бинагадинскихъ иефтяныхъ промысловъ. 

Продуктивный въ смыслѣ полевой работы, періодъ этотъ 
былъ самымъ тяжелымъ въ жизни моего покойнаго друга. 
Жестокая малярія, схваченная въ 1904 году во время работъ 
на Каспійскомъ побережъѣ и попавшая на благопріятную почву 
не особенно сильиаго организма, уже подорваннаго туркестан
ской лихорадкой, свила себѣ прочное гиѣздо и, постепенно 
развиваясь, довела П . Е . до туберкулезнаго процесса, иачав-
шагося въ легкихъ. На первый планъ выступили заботы о здо-
ровьѣ, .желаніе «подлечиться» настолько, чтобы молено было 
работать лѣтомъ, начались зимнія поѣздки въ Швейцарію. 
Понятно, что эти постояниыя тревоги, не препятствуя П . Е . 
работать лѣтомъ, когда онъ вообще чувствовалъ себя лучше, 
иѣшали зимней обрабогкѣ собраииыхъ матеріаловъ, такъ какъ 
вынуждали его, по настоянію врачей, прожить нѣсколько зимъ 
вдали отъ промозглаго климата Петербурга. Сюда примѣпш-
валось и другое обстоятельство: поѣздки въ Швейцарііо, жизнь 
въ дорогихъ сапаторіяхъ не только поглощали1 скудный 
заработокъ геолога, но заставляли дѣлать долги, для рас
платы съ которыми нечего было разечитывать на болѣе чѣмъ 
скромное жалованіе помощника геолога Геологическаго Коми
тета, а надо было отыскивать стороиніе источники доходовъ. 
И П а в о л ъ Е г о р о в и ч ъ бралъ такую стороннюю работу и 
долженъ былъ спѣшить съ ея выполиеніемъ. 

Вотъ тѣ причины, которыя легко объясняюсь, что І.Іавѳлъ 
Е г о р о в и ч ъ не успѣлъ опубликовать результаты своихъ работъ 
ыа Ашнеронскомъ полуостровѣ, гдѣ онъ все же сдѣлалъ не
мало: онъ смогъ выяснить во всѣхъ деталяхъ строегие тѣхъ 



районовъ, гдѣ работал-ь, принеся тѣмъ большую пользу .рус
ской нефтяной промышленности. За весь эготъ періодъ онъ 
успѣлъ напечатать въ 1909 году только небольшой очеркъ 
«Нефтеносный районъ Кирмаку на Апшѳронскомъ полуостровѣ» 
(Изв. Геол. Ком., т. X X V I I I ) . Послѣ него остались совершенно 
готовые къ печати, вычерченные набѣло, три листа геологи
ческой карты Бинагадинскаго района въ масшхабѣ 100 саженъ 
въ дюймѣ. 

Въ связи съ работами на Апшероиѣ и въ Кубиисгожъ 
районѣ стоять гидро-геологическія изслѣдоваиія такъ называе
мых!. Щолларскихъ источников1!., произведенная П . Е . со-
вмѣстно съ И . Ф. І Іогребовымъ по просьбѣ Бакинскаго город
скою самоуправлеиія. Результаты этихъ работъ, имѣвигахъ 
цѣлыо способствовать выяснеиію вопроса о возможности снаб-
женія г. Баку водою этихъ источниковъ, были изложены II. Е . 
въ стать'Ь «Бассейнъ Шолларскихъ источниковъ», напечатан
ный въ 1909 году въ «Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета» 
(т. X X V I I I ) . 

Вотъ и все небольшое литературное наслѣдство П . Е , , 
какъ геолога. Но и этихъ 3 — 4 небольшихъ работъ достаточно, 
чтобы сказать, что русская геологическая наука потеряла въ 
П . Е . В о л а р о в и ч ѣ незауряднаго работника. Эти небольшія 
по объему статьи не носятъ характера обычныхъ предвари-
тельньтхъ отчетовъ съ излолсеніемъ одного лишь сухого фак-
тическаго матеріала, а содерлсатъ цѣлый рядъ цѣнныхъ дангшхъ 
для изученія геологической исторіи Прикаспійской области. 
Въ пихъ мы иайдемъ интересныя указанія о характерѣ иѣко-
торыхъ долииъ Ашперонскаго полуострова, сблюкагощія нхъ 
съ африканскими вади; въ нихъ содержатся первыя точныя 
свѣдѣнія о значительно большемъ развитіи древиихъ ледпи-
ковъ въ восточномъ Кавказѣ, чѣмъ это думали раньше, нгь 
нихъ не мало характерныхъ замѣтокъ объ явленіяхъ пустыни 



на Апшеронѣ, о работѣ подвижныхъ песковъ и т. п. Работы 
П . Е . послужили серьезнымъ толчкомъ къ пересмотру вопроса 
о точномъ стратиграфическомъ пололсеніи нѣкоторыхъ ярусовъ 
неогена, особенно акчагыла, а въ связи съ этимъ и къ болѣе 
глубокому выасненію палеогеографіи Арало-Каспійскаго бассейна. 

Уже отмѣченная выше склонность П . Е . къ вопросамъ 
физико-географическаго характера также налолшла свой отпе-
чатокъ на его геологическія работы, и потому послѣднія носятъ 
совершенно своеобразный, индивидуальный характеръ, рѣдко 
встрѣчающійся у русскихъ геологовъ: въ нихъ мы найдемъ 
самое тѣсное сплетеиіе тѣхъ и другихъ данныхъ, выливающееся 
въ результатѣ въ гармоничную, стройную картину, какою 
является, напримѣръ, описаніе солончака Кирмаку. 

П . Е . В о л а р о в и ч ъ , какъ мало кто, любилъ и понималъ 
хорошую географическую карту, цѣнилъ и наслаждался хорошимъ 
планомъ, его значеніемъ, его красотой. Онъ зиалъ и увалсалъ 
трудъ топографа и, работая совмѣстно, помогалъ послѣднему 
ярче выразить рельефъ мѣстности, указывая на такія детали, 
важность которыхъ была ясна ему, какъ геологу. 

Такой своеобразный складъ ума и ярко подчеркнутое 
стремленіе выдвигать въ своихъ работахъ на первый планъ 
вопросы физико-географическаго характера не могли не связать 
его жизни и деятельности тѣсными узами съ И м п е р а т о р с к и м ъ 
Гѳографическимъ Обществомъ, въ особенности съ отдѣленіемъ 
физической географіи. П . Е . вошѳлъ въ кругъ работъ Общества 
съ первыхъ годовъ своего пребыванія въ Петербургѣ, сначала 
составляя хронологическіе указатели изданій Общества и до
ставляя рефераты по географическимъ сочинепіямъ для на-
ладившагося было библіографическаго отдѣла «Извѣстій». Н о 
особенно тѣсною его связь съ Обществомъ стала съ того 
момента, когда при отдѣлеиіи физической географіи начали 
свою дѣятельность гипсометрическая и картографическая комис-



сіи, сскретаремъ которыхъ оыъ состоллъ въ теченіе иѣсколышхъ 
лѣтъ. Здѣсь работы П . Е . цѣнились особенно высоко, потому 
что онѣ всегда были проникнуты глубокиыъ знаніемъ геологи
ческой стороны вопроса: онъ какъ бы давалъ ту основу, тотъ 
субстратъ, на которомъ улсе легко было вышивать географи
ческие узоръ. Онъ отдалъ много времени, труда и знаній гипсо
метрической комиссіи, разработывая методы составления гипсо-
метрическихъ картъ, и въ концѣ коицовъ, немало поработавъ 
въ нолѣ съ нивеллиромъ, самъ далъ образец'!, такой карты, 
сведя всѣ имѣвшіяся данныя по гипсометріи Самарской Луки 
(Изв. Геогр. Общ., т. X L I , 1905 г.). Работами по гинсометріи 
Россіи П . Е . занимался до самой смерти, и уже больной, въ 
декабрѣ 1911 г. и въ январѣ 1912 г., сводилъ на карту 
весь матеріалъ, полученный лѣтомъ 1911 г. въ сѣверной части 
Вороиелсской губ. спеціалышмъ отрядомъ работниковъ, орга-
низованнымъ иодъ ближайшимъ его руководствомъ. Почти 
одновременно велъ онъ, но порученію Московскаго земства, 
обработку даниыхъ но шпсометріи нѣкоторыхъ частей Московской 
губерніи (Клинскій уѣздъ), а также участвовалъ въ разработки 
свода яселѣзнодоролшыхъ нивеллировокъ и другихъ матеріаловъ, 
имѣвшихъ отношеніе къ вопросу о составленіи новой гипсо
метрической карты Европейской Россіи. Большое зиаченіе для 
гипсометріи отдаленныхъ частей Сибири ямѣютъ тѣ барометри-
ческія опрѳдѣленія высотъ, которыя были сдѣланы за послѣдніе 
7 — 8 лѣтъ нѣкоторыми участниками геологическихъ изслѣ-
дованій въ золотоносныхъ райопахъ и вычислены главнымъ 
образомъ П . Е . В о л а р о в и ч е м ъ . 

Н е менѣе дѣятельное участіе принималъ I L Е . и въ карто
графической комиссіи Географическаго Общества, занятой под-
готовленіемъ къ печати второго изданія 40-вѳрстиой карты 
Европейской Россіи. Вопросамъ картографіи покойный посвятилъ 
и иѣкоторые печатные труды; сюда относятся: «Современное 



состояніе и задачи картографіи по W . S t a v e n l i a g e n ' y » (Изв. 
Гѳогр. Общ., т. X L I , 1905 г.) и глава «Работы по карто
графии Россіи», напечатанная въ приложеніи къ переведенной 
имъ книгѣ З о н д е р в а н а : «Географическая карта, ея исторія, 
составленіе, воспроизведете» ( С П Б . , 1909 г.). Наконецъ, 
II. Е . работалъ и въ области планиметріи, измѣривъ еще въ 
1901 году приборомъ С о г г а с і і площадь Ладожскаго озера. 

Утотъ бѣглый и блѣдный очеркъ трудовой, многостра
дальной жизни П а в л а Е г о р о в и ч а все же ясно показываетъ 
что онъ, несмотря на небольшую литературную производительность, 
но праву займетъ въ срѳдѣ русскихъ геологовъ совершенно 
определенное положеніе, характерное для него одного. 

Онъ былъ геологъ-географъ, и въ такомъ именно смыслѣ 
онъ и дорогъ обѣимъ дисциилинамъ: его географическія работы 
по гипсометріи Россіи, по ея картографіи освѣщѳны глубокими 
геологическими знаніями, а его геологическія изслѣдованія но-
сятъ всѣ характерный черты подлиинаго географа. П . Е . былъ 
звеиомъ, соѳдинявшимъ обѣ науки, которымъ онъ отдалъ всѣ силы 
своей души, весь лучшій цвѣтъ своего оригиналыіаго ума. 

Вѣчный трулсеникъ, не знавшій и не искавши покоя, 
считавшій изученіе картъиплановълучшимъ отдыхомъ, П а в е л ъ 
Е г о р о в и ч ъ , по складу своего характера, не былъ тѣмъ 
«добрымъ человѣкомъ», подъ которымъ часто скрывается ду
шевный разгильдяй; прямой, строгій, иѣсколько даже суровый 
и деспотичный, съ скептическимъ и слегка иасмѣшливымъ 
умомъ, онъ привязывалъ къ сѳбѣ люден болѣе крѣшшми и 
прочными нитями, чѣмъ можетъ сдѣлать это «добрый человѣкъ». 
Если онъ кого-либо цѣнилъ, то цѣнилъ прочно, и на оцѣнку 
его можно было смѣло положиться; если онъ кого-либо уважалъ, 
то увалгеніе это было сознательно и глубоко; если онъ во 
что-нибудь вѣрилъ, то вѣра его была самостоятельна и непо
колебима. 



Теперь уже пѣтт. этого прѳвосходнаш чсловѣка и рѣдкаго 
работника, какихъ мало на Руси, и его одинаково оплакиваютъ 
и геологи, и географы, и Геологическій Комитетъ, и "Геогра
фическое Общество, а друзья... Они долго будутъ помнить эту 
оригинальную, умную фигуру, съ нерусскими лицомъ и глу
бокой любовью и знаніемъ Россіи. 

Л. Герасимов?,. 



Й З В Ѣ С Т І Я 

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

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 25-го Сентября 1912 г. 
Председательствовал-!! Директор'!, Комитета, академию, Ѳ. H . Ч е р н ы ш е в ? , . 
Присутствовали: Почетный Директоръ. академию, А . П . К а р п и і і о в і й . академии, 
Т>. И . И о р и а д с к і й , старіиів геологи: A . A . К р а с н о и о л ъ с к і й , К . И . Б о г д а -
ио і іичъ , А . Ii. Ф а а с ъ , Н. К. В ы с о ц к і і і . геологи: В . ГГ. І іегіеръ, К . П . К а -
л н ц к і й , H . H. Я к о в д е в ъ , помощники гсологовъ: А . Н . Р я б и н и н ъ , H . II. 
Т и х о н о в и ч ! , , приглашенные въ засѣданіе: Э . Э . Анерт-ь , II. Г>. Р и н і і а о ъ , 
А . К. М е й с т е р ъ , М . Э . Я н и т е в о к і Й , А. II. Ц е ' д а ш е н к о , Г. А . С т а л ь н о в ъ , 
Я . С . Э д е . і ь ш т е й н ъ , П . И . П р е о б р а ж е м с к і й . A . I I . З а м я т і н і ъ , и. д. секре

таря И . Ф. II о г р е G он і.. 

I. 

Открывая засѣдаиіе, Директоръ Комитета сообщило. Присут-
ствію о коичшгі. профессора Фердинанда Циркеля . 

Присутствіе почтило память усопшаго вставаніемъ. 

I L 

Дирегсторъ Комитета доложіш. Ирисутствію, что въ № 160 
Собр. узакоп. я распор, правит, за 1012 годъ распублпковаиъ 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденный законъ объ установленіи полозкенід 
о Геологическомъ Комитет!, и штата сего Комитета, a in. 

Паи. Геол. К и и , , 1(112 г., т, X X X I , № S, Протоколы. 10 
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36 156 Собр. улакоп. ir распор, правит, оггублнковант. В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утвержденный законъ oô'i, ОЩКІДѢ.НІІІШ стоимости постройки и обо
рудован! я чданіи для Геологичоскаго Комитета и дгузея прикладной 
геологін и объ отпускѣ шп. ІѴісударстнешіаго Казначейства сродотвъ 
ни производство означениыхъ постройки п оборудованія. 

Постановлено напечатать in, «Иавѣстіяхъ» названный положит'я 
п штнтъ ст, пояснительной ici, інші, аапнекоп, и ііланъ геологиче
ских!, работъ на досятплѣтіс 1912—1022 г.г. 

III. 

Доложено Присутствие увѣдомлеиіе Гор наго Департамента о 
согласіи, аа Министра Торговли и Промышленности, г. Товарища 
Министра Д. II. Коновалова на откомаиднрованіѳ гориыхъ иііжо-
неровъ Ч у р и н а и К а р в а въ распоряженіо Дігроктора Геоло-
гпчоскаго Комитета для технических!, занятій. 

IV. 

Доложено Присутствие увѣдомленіе Горпаго Департамента о 
перевод!) въ распоряжение Геологическаго Комитета пат, кредита, 
асенгнованнаго по S 5 смѣты Горпаго Департамента 1912 года: 
Г) 16,000 руб. па расходы: но пелатанію карп, платиионосиыхъ 
районов'ь Срвдвдгго Урала и на-расходы по обработкѣ матсріаловъ 
и пчдаиію оннсапіл Сахалинской н Вѣрненской икопедицій: 
2) 30,700 руб.—па паелѣдованія .въ, нефтеносных'!, районах'!.Кавкааа; 
3) 38,667 руб. на. производство геодогичоеішхъ нзелѣдоваиій но 
лігнін Амурской жел. дор.; 4) на обработку матеріадовт, (11,700 р.'), 
лнчатаніѳ отчетов'!. (11,000 р.), насмъ прислуги и др. хозяй
ственные расходы при ква.ртирѣ (1,000 р.) партііі по геологи
ческому ішслѣдованію золотоносных'!, районов'!, Сибири; 5) 1,0оо р. 
(§ 4 ст. 26), потребиыхъ для перевода, очерка каменноугольных'!, 
мѣсторожденій Роосіп на англійегсій языкъ. 

V . 

Директора Комитета, доложнлъ Присутствие, что законопроект!, 
обт, изслѣдовашяхт, въ район* Амурской жел. дор., о котором1!, 
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было доложено въ засѣдаиіи 6 іюня, былъ утворвденъ въ законо
дательною» порядкѣ, необходимым для работа текущаго года 
5(1.300 рублей ассигнованы и для исполнен ія пзслѣдовалій команди
рованы сотрудники Комитета II. А. Возиесепск.ій—: въ райиігь 
верховьевт. Иерчи, Я . А. Макеровъ—въ истоки Б. Чичатшг, въ 
районѣ Станового хребта, горн. инж. С. Ф. Малявкинъ н С. В. 
Е о нотантов'ь—въПрихабаровскій райоігь (Сзі.прилож.2 на стр.232). 

Y I . 

Днректоръ Комитета доложилъ ІІ])іісутствікі, что истекііпшъ 
ЛІІТОМЪ пмъ была получена отъ Клабужокой Земской Управы просьба 
командировать геолога для ировѣркн правильности предпринимае
мых'!, земством'!, рабогь по регулнрованію ВарзіятчпнсКаго болота 
для обеапеченія Варзіятчииекаго курорта лечебной грязью. 

Елабужскому Земству было сообщено, что всѣ геологи уже 
находятся на полевыхъ работах'!,, а потому и командировать кого-
либо и:п> состава Комитета по представляется возможным'!.. Въ то 
же время произведенный проф. Кротовымъ въ 1897 году иаслѣдо-
ванія дают'1) исчерпывающи! матеріадъ со стороны геологической, 
а потому земству было бы цѣлесообразнѣе содѣйствіе инженера-
гидротехника, для каковой цѣли надлелштъ обратиться въ Гидро
логический Комитета или Горный Департамента. 

V I I . 

Доложено Ііриоутствію о полученномъ через1!. Горный Департа
мент!, запросѣ Департамента Земледѣлія о мѣсторолсдеиіи залежей 
стеатита въ Россіи. 

Горному Департаменту уже было сообщено, что стеатита ш 
жнровнкъ, нредставдяющій скрытокристалличоскуіо разность талька, 
встрѣчается среди кристаллических'!, сландевъ, змѣевика и доломита 
во мноиіхъ мѣстностяхъ Урала, напр., блнзъ Поляковскаго рудника, 
въ окрестиостяхъ Екатеринбурга, Нижне-Салдинскаго завода, въ 
Губерлннскихъ горахъ, также на западной сторонѣ Байкала, близь 
Селенпшска, на Камчаткѣ и проч. 

1С* 
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Въ доподнеиіе къ изложенному академики В . И . Вер надел; ій 
еообпшлъ, что :нъ Мниералогнческомъ .Кабипетѣ Имнер. М-М-І; . . І ;Г, ; . 

Университета, находятся дна образца иревосходиаго качества стеатита, 
содержашаго мало ЛЬСЬ и Fe« Оз, доставленные ' нзъ Карской 
области и найденные блнзъ Кагызмана, на Турецкой гранпцѣ, 
по дорогѣ на Шахъ-Іоя, между лѣтиимп постоями Мармоты и Чапп,-
Чадарт,. По словамъ досташівінаго образцы ротмистра Орлова, 
стеатптъ собирается въ рѣчкѣ мѣстными жителями и ндетъ въ 
ирода жу. 

VIII . 

Доложено Присутствие о полученньгхъ черезъ Горный Департа
мент!, для изсдѣдовапія образцах';, асфальта, доставленных'!, вмѣсті; 
ci, отношеиіемъ Уфимскаго Губернатора, предстанленіемъ Стер.іи-
таиашжой Уѣядной Земской Управы и заявденіемч. подполковника 
Срослова. Результаты, ішслѣдоваиія образца, иайденпаго па учаспіѣ 
земли башкир'ь дер. Ипшмбаевон, Алагуватовскоіі волости, Сторли-
тамакскаго уѣзда, въ 18 верстахъ отъ г. Стерлптамака., аѣдуииція: 

Фнзнческія свойства.. Мягокт. и тягучъ при обыкновенной t° 
(20—23° С). Въ пзломѣ корнчневато-чериаго цвѣта. Горючъ. Изломъ 
неровный, матовый въ свѣжемъ еоетояніи и блестяіцій, спустя неко
торое время, отъ оыотуианія капеледа. жндкнхъ углеводородовъ. 
Запал, нефти слабый, усдіднвающійсл при нагрѣваиіп. Въ маосѣ 
образца ііключенія зоренъ карбоната, и куоочковъ глины, которыя 
въ общемъ составляют'!, около 34"/о всей• массы. Удѣльный irk-i. 
l ,32li , что при наличін въ массѣ образца іірнмѣсп карбоната и 
глины значительно поннжаетт. дѣйствитешіый вѣсъ вещества, 
именно, по приблизительному раасчоту поелѣдній долженч. быть монѣо 
единицы, т. е. ниже удѣдькаш вѣеа асфальта. (1,03—1,145) и 
гудрона (1,025—1,070) 

Хкшіческія свойства и состав'!,. .Вещество легко растворяется 
въ офирѣ, ио не внолмѣ, именно: 

Растворимые въ афпрѣ углеводороды . . . . 38,8й/» 
Нерастворимые вч. зфирѣ углеводороды . . . 27,0 * 
ІІеоргашіческій остаток! :м,2 » 
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Нерастворимый остатокъ (неоргашіч.), состоят. 
i m . карбоната і;альдія 10,3 й/„ 

Тоже изъ глины 23,!) » 

I i i . алкоголѣ растворяется значительная часть. 
Растворимые въ эфпрѣ углеводороды представляюсь сиѣсь 

твердьгхъ и нолужидкихъ углеводородовъ, дающихъ въ общелъ 
смо.шетую массу, тягучую при обыкновенной t°, темнокоричдеваго 
двѣта, сильно линкую. При нагрѣваніи до 230° С. ата масса 
торяетъ 40,06°/о своего вѣса, издавая сильный запахъ нефти 
( нефтяных'!, остатковъ). ОСТІІТОКЪ отъ нагрѣванія до 230° С.— 
твердый, öö.rhe тем па I'D двѣта, бе:п. запаха; при нагрѣвімш его 
•запах"!, битума. 

Хпмичсскій состав"!, описанной тягучей массы, полученной черезъ 
ііытя".кі;у мфиромъ: 

I. ü. ш. IV. 
Углероді  . 73,12 715,4. 86,04 87,00 

li.jlo і;і  9,17 7,8 8,96 11,20 
Кислорода и азота (V) . . 15,45 13,5 1,97 1,80 
•іолы  0,26 2,3 0,10 — 
Сѣры  2,00 сл. сл. — 

lin II H III. столбцѣ приведены для сравнепія анализы асфадьто-
выхъ минераловъ, а въ IV—анализъ гудрона, откуда видно, что 
•битумы изъ образца не могутт. быть прямо отнесены ни къ асфалъ-
таыъ. ни къ гудронамъ. Судя же по изложенным"!, выше наблюде-
ніям'ь, скорѣе всего нужно отнести его къ смѣсн: а) асфальта п 
•б) сгущенной нефти. 

IX . 

Днректоръ Комитета доложилъ Присутствии, что имъ была 
получена лстевшимъ лѣтоыъ просьба Великолуцкой Городской Управы 
командировать въ Велцкіе Луки геолога для необходимых"!, ука
зан! й относительно иредпрпнятаго городомъ буренія глубокой 
скважины, давшей воду съ енльнымъ запахомъ сѣроводорода. 

Названной управѣ было сообщено, что разсмотрѣніе какъ литсра-
турныхъ, такъ н пмѣюіцихся въ распоряженін Комитета неопублн-
конанішхъ матеріаловъ по гидрогеологііі t Великихъ Лукъ и ихъ 
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• окрестностей приводить къ неутешительному выводу относительно 
возможности получения въ этой мѣстностн хорошей питьевой воды 
при помощи глубокихъ буровыхъ скважннъ. 

Такъ, евважипа, о которой сообщаете Управа, давала плохую 
воду съ аапахомъ сѣроводорода съ глубины: -J5 саж., подобную же 
воду даете скважина в'ь Великолуцкомъ кавенномъ винномъ сі.мадѣ 
съ глубины 46,5 саж.; изъ болѣо дровнихъ горпзонтовъ девоиекнхъ 
отложеній (песчаппков'ь), напрпмѣръ, въ Старой Руссѣ, съ глубины 
100 саж. буровьтя скважины даютъ соленую воду. 

Еще болѣе глубокіе горизонты отнхъ песчанпковчі, мѣетамн, 
напримѣръ, около Випдавы 1). заключают!, отдѣльные прослои, содер
жание прѣсную воду, но въ Великихъ Лукахъ глубина пхъ зале-
гаиія должна быть не менѣе 150—200. а. дюжеть быть и болѣс 
сажеиъ, т. е. такая, для достижения которой ассипюнатшыхъ 
средствъ далеко не достаточно. 

Для знложенія скважины' можете бьіть выбрано любое мѣето, 
съ тон только разницей, что чѣмъ выше будетъ расположена, 
скважина надт. уровномъ Ловати, тѣмъ глубже придется бурить для 
достшкепія одинаковых'!, резул і.татовъ. 

Къ ішіиепзлолсеіінымт. даннымъ командированный на мѣето 
геолоп, врядъ ли могь бы добавить что-либо существенное, а 
потому Геологический Комитет), н считаете такую командировку 
врядъ ли необходимой. 

Несмотря на такой отвѣтъ, Ве.школуцкая Городская Управа 
повторила еще разъ свою просьбу командировать за, ея счете кого-
либо і ш . геологоіѵь, н въ Волпкіо Луки былч, командирован'!, 
Секретарь Присутстія II. <Г>. Ногребовъ , который, по разсмотрі.пін 
нмѣвншхся въ городской унравѣ матеріаловъ и осмотрѣ местности, 
моп, лишь подтвердить вышесказанное (см. прплолсоніе 3). 

Доложен'!, Приоутетвію запрось Общества для содѣііствія развп-
тію Химической Промышленности н Торговли о мѣг.тонахожденіп 
въ Россіи залежей висмутовых'!, рудо, и минераловъ. 

'J См. Изв. Геолог. Ком.. 1911, Протоколы, стр 0. 
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Постановлено, согласно отзыву члена Присутствія, академика 
В . И. В е р н а д с к а г о , сообщить слѣдующее: 

Извѣстныи мѣсторожденія висыутовыхъ минераловъ въ Pocciir 
имѣютъ почти исключительно минералогическое значеніе. Не исклю
чена возможность, что нѣкоторыя ызъ нихъ окажутся и практи
чески серьезными. 

Для самороднаго висмута указанія даны въ трудѣ Акаде
мика Вернадскаго «Опытъ описатедьн. минер.» I, Оно., 1910, стр. 46(> 
(Уралъ: Екатеринбургскій окр., Сибирь: Алтай, Томская губ., Куз
нецка у., Забайкальская обл., Енисейская губ.; Финляндія : Вы
боргская губ.. Удеаборгская губ.). 

Для висаіуто наго блеска извѣстны нахождение У р а л ъ : 
Пермская губ., іп. Березовскѣ (указанія Колобова (1836)—сомни
тельный). К а в к а з а : Терская обл., Владякашшекіо окр., Харанча-
хохъ, Дагестанская обл., Андійскій окр., ок. Кейды. Сибирь: 
Томская губ.. Алтай—старинный указанія—сомнительный; Забай
кальская обл.: Новозерентуйскій рудникъ, Адунчилоиъ, золот. 
розсыіш по В . Омутной, басе. Амазара. 

Изъ другихъ внемутнетыхъ сѣрннстыхъ минераловъ на
блюдались: 

Апкинитъ—иа Уралѣ, давно извѣстное мѣсторожденіе ш. 
Березовскѣ и также въ Неньянскѣ. 

Селенистый лилліанитт, —Фгінляндія, Lilijàrvi. 
Изъ теллуристыхъ сое дине ній висмута: 

Тетрадимитъ: Уралъ, старинный ) 
Т І Т . t. ' „ шшералогиче-
Шиловоисетскш рудникъ, Южный 5- » 

. . т г ( екая рѣдкость. 
Уралъ. Финляндія, ІІиткаранта J 

Какъ продукты измѣяенія наблюдаются бисмутинитъ (висмут, 
охра), бисмутосферитъ и т. п.—въ Сибири и на Урадѣ въ связи 
съ первичными висмутистыми минералами. 

Доложенъ Присутствію полученный на заключение Комитета 
черезъ Горный Департамента запросъ Кавкавскаго Горнаго Унра-
вленія объ объявленіи свободными для новыхъ развѣдокъ нефти 

X I . 
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160 участкоиъ въ мѣстностя Чатма, Спгнахск. уѣз., Тифлисск. губ. 
Постановлено, согласно ынѣнію геолога Калицкаго, сообщить 

слѣдуіощее: 
Вопросъ о нефтеносности Чатмы подробно обсуждался въ за-

сѣданіяхъ Гѳологическаго Комитета 3-го нопбря 1 9 0 0 гада и 4-го и 
5-го января 1 9 0 7 года, о чемъ напечатано вч, Извѣст. Геол. Ком., 
т. X X V , протоколы, стр. 1 3 7 — 1 , 1 2 и т. X X V I , ирот., стр. 2 — 3 

и 1 4 — 2 7 . Кромѣ того Геологическим-!, Комитетом-ь опубликовано 
подробное онисаніе Чатмы съ прнложеніемъ геологической карты, 
додъ • названіемъ: «ЧатминскШ нефтеносный районъ» (Отдѣлыіыіі 
оттиск'!» Je 1 2 ü изт, Изв. Геол. Ком., т. X X V I ) . 

Въ указанішхъ статьяхъ изложено съ подробной мотивировкой 
совершенно отрицательное мнѣніе о нефтеносности Чатмы. Съ тѣхъ 
иоръ не обнаружено новыхъ даиныхъ, который заставили бы измѣ-
нять указанное неблагопріятиое мнѣніе о Чатмѣ; ианротивъ, въ 
отношеніи Кавказскаго Горнаго Управления отъ 19 мая 1 9 1 2 года 
за № 3 2 1 1 сообщается, что бурящіяся тамъ скважины Чатмннекаго 
Нефтепромышленнаго Общества, изъ которыхъ одна доведена до 
[192 футъ, а другая до 101 фута, нефти не встрѣтшш, Геологиче
ски! Комитетъ поэтому вполнѣ присоединяется ко мнѣпію Кавказ
скаго Горнаго Унравленія, что нѣтъ иикакихъ основаній относить 
Чатму къ числу завѣдомо нефтеносных-!, мѣстиостей. 

XI I . 

Дололсенъ присутствие заиросъ Кавказскаго Горнаго Управле-
ыія объ условіяхъ сдачи съ торговъ участка № 9 В. Э. 

Постановлено сообщить, согласно отзыву геолога Д. В . Голу
бятни кова, нижеслѣдующее: 

Участоігь JS 9 расиоложѳнъ между участками .№ 3 8 Ш и б а е в а 
ва востокѣ, № 3 Каспійоко-Чвркоморекаго Общества иа сѣверѣ, 
JS 4 Общества «Союзъ» на западѣ и JS 5 Московскаго-Волжскаго 
Товарищества иа югѣ. Всѣ яти участки расположены па запад
ном* крылѣ Биби-Эйбатсвой антиклинали и по геологическому 
строѳнію сходны между собою, отличаясь только глубиною зале-
ганія иластовъ продуктивной толщи и углами падеиія. Но углу 
ладеиія и простиранію пластовъ продуктивной толщи участокъ № 9 
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можно раздѣлнть на двѣ части. Восточная половина тождественна 
съ почти меридіональной полосой середины участка Л'» 3. Эксплоата-
ціонные пласты залегаютъ здѣсь приблизительно на одинаковой 
глубинѣ, съ углами паденія около 29° г ) . Въ западной же половинѣ 
однѣ и тѣ лее горизонтали пластовъ участка •№ 9 нроходятъ къ се
веру но восточной части Л1» 4, а къ югу продолжаются черезъ уча-
стокъ Хіі 5. Для западной половины участка можно принять угогь 
паденія около 32 е . Такимъ образомъ, восточная половина участка 
должна быть сравниваема съучасткомъ J6 3, западная же съ участ
ками Ли 4 и 5. 

На участкѣ Лг 3 пробурено 4 скважины. Сважнной Ai 17 съ 
глубины 2 5 7 саж. изъ свиты пластовъ V — V I за 3 0 мѣсяцевъ тар-
танія получено около 142.000 пудоьъ нефти. Скважиной Л» 18 съ 
глубины 284 саж. изъ ѴІ-го пласта получено за 10 лѣтъ 1.726.000 и. 
Скважиной Л» 19 съ глубины 294 саж. пзъ VII пласта добыто 
181.000 за 2 года и скважиной Ж 20 съ глубины 325 саж. изъ 
ІХ-го пласта получено 1.216.000 пуд. за 3 года. 

На участкѣ Л» 4 пласты экенлоатироваднеь слѣдуюідимт. обра
зомъ: 

Сив. Л» 1 изъ VII пласта съ глубины 882 СІІЖ. подучено за 7 лѣтъ jl.273.000  
•> *> 2 » V » » » 80S » в >, 8 » 955.000 
» •> і » V » » » 328 » » » 3 года 644.000 

На участкѣ № 5 Биби-Эйбата эксплоатація производилась такъ: 

Скв. Ms 1 изъ Ѵ-го пласта съ глубины 307 саж. аа 2 года получ. 1.059.000 
» » S » » » » » 80S » » » » » около 2.000.000 
» в 7 в » » в в 323 » » в V в 117.000 

Н а участкѣ № 38 Шибаева экснлоатируіотся пласты V , VI I я 
X I . Въ 1910 году на участкѣ добыто около 777.000 пудовъ нефти, 
въ 1911 году'—822,000, при чемъ главная часть добычи приходится 
изъ Ѵ-го пласта. 

1 ) Углы паденія приводятся здѣсъ по даннымъ окончательной сводки пла
стовъ, Въ отзывай, же о геологическом! строеніи разематриваемыхъ участком,, 
сообщенных!, ранѣе, приводились меньшія величины для угяовъ надеиія па ооно-
ванін данныхъ предварительной обработки матеріаловт.. Наприміръ, для участка 
Л» 9 былъ указаиъ уголъ надеиія около 26°. 

http://jl.273.000
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Кромѣ указанных!, пластовъ, на занадномъ крыл* антиклинали 
услѣшно эксплоатпровались и другіе пласты, какъ, напримѣръ, IV, 
Ѵ Ш и X на участкѣ HT Манташена и 27 Нобеля, при чемъ Ѵ Ш 
пластъ обнаружилъ сильную степень иасыщеыія. нефтью. 

На участкѣ .Ш 9 ІѴ-й нласгі. залегаетъ въ восточной части 
участка на глубин!; on. 196 до 207 саж., пластъ Х І - й долженъ за
легать на глубииѣ не менѣе 360 саж. ХІ-мт, нластомт. не кончаются 
продуктивные пласты Биби-Эйбата, такъ на участв. 2S и 29 Кас-
нійско-Чериоморскаго Общества, расположенных'!, на томъ же за
надномъ крылѣ антиклинали, обнаружена серія нефтоносныхъ пла
стовъ съ большою степенью наеьщенія, залегающая ниже ХІ-го 
пласта. 

Приводимый данный могутъ послужить основаніемъ при рѣше-
ніи вопроеовъ, поставленных'!. Горнымъ Управлеиіемъ. Что же 
касается до назначенія срока для выполнения буровыхъ работъ, 
то Геологически! Комитетъ не считает!, себя компетентным!, въ 
рѣшеніи этого вопроса. 

Х Ш . 

Доложено Прнсутетвію увѣдомлепіе Таганрогской Городской 
Управы, чтоиослѣ полученія отзыва Геологичоекаго Комитета огь 
26-го февраля 1911 года относительно заложенія глубокой буровой 
скважины на артезіанокую воду въ г. Таганрог* Городской Упра
вой было возбуждено поредъ Правительством!, ходатайство о 
выдач!', городу субсидіи для заложенія буровой скважины на арте-
зіанскую воду. Ходатайство увѣичалось уснѣхоыъ и городу Высо
чайше разрѣіпеиа на зтотъ иредмнгь ссуда въ 50.000 руб., съ ио-
гашеніѳмъ ихъ въ теченіи 10 лѣтъ. Вт, виду птого Таганрог
ская Управа обратилась въ Комитетъ съ просьбой даті, указанія, воз
можно ли ожидать благонріятныхъ результатов!, on. глубокаго буреиія, 
и въ какомъ именно мѣстѣ для достижения этихъ результатов!, 
должна быть заложена скважина. 

Постановлено сообщить, что въ упомянутом!, Управой отзыв!, 
Геологическаго Комитета подробно разобранъ вопрооъ о возмож
ности лолучѳнія благонріятныхъ результатов!,, что же касается 
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мѣста заложѳнія скважины, то таковое было указано къ С С В атъ 
города; степень удаленін скважины отъ города обусловливаете)!, 
главнымъ образомъ. хозяйственно - техническими соображениями, 
именно, скважина можетъ быть удалена отъ города лишь настолько, 
чтобы въ случаѣ благопріятныхъ результатов'!, она могла экешгаа-
тироваться для водоснабженія города. 

X I V . 

Директор'!, Комитета доложилъ Присутствию докладную записку 
Ставропольская» Городского головы г. Министру Торговли и Про
мышленности и том ь, что вт, конці. 1 909 года въ гор. Ставропшіъ 
при буреніп на артеаіанскую воду, на 8(.і-іі сажени, было обнаружено 
нсточеніе изъ буровой скважины, въ большом!, количествѣ, горю
ча іч> газа. 

По пзслѣдованію въ химической лабораторіи Ими. Русек. Техн. 
Общ., газ'), содержип.: метана—37,г,у/о; этапа—12,»»°/»; этилена— 
1,«°/о; водорода—27,»"/о; углекислоты—0,7"/и; кислорода—0,8°,'» н 
азота—20,з"/о. При такомъ состанѣ, газъ очень удобенъ для лрп-
мѣнонія къ промышленным!, цѣлимъ, главнымъ образомъ для топки 
котлов-!,, а потому нѣкоторые наводчики произвели буренія, и въ на
стоящее время въ разныхъ концахъ города газъ эксплоатируется. 
главнымъ образомъ, для тонки котловъ. Пользованіе этимъ естествен
ным!, богатством'!, но регулируется никакими правилами. Опасаясь, 
что, при отсутствіи регламентаціп и, быть можетъ. неум'Ьломъ ноль-
зованіи, газъ' можетъ изсякнуть, между тіімъ какъ онъ имѣетъ гро
мадное вначеніе для промышленности, какъ топливо, Ставрополь
ски! Городской Голова ходатайствовать о командировали вт. г. Став
рополь геологовъ для ближайшаго ознакомлен!)! этимъ естествен
ным!, богатствомъ. По докладу Горнаго Департамента, г. Министръ 
признал!, возможнымъ поручить Геологическому Комитету коман
дировать въ 1913 году геологовъ для нзслѣдованія Ставропольская 
газоноснаго района. 

Постановлено принять къ свѣдѣнію при составленіи про
граммы работъ на 1913 годъ. 
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X V . 

Доложен* Присутствие запрос* г. Р. А. Г р у б е относительно 
солеиосности участка земли въ Бакмутскомъ уѣздѣ, Екатериной.ав-
ской губерніи, при деревнѣ Раздоловкѣ, нринадлежащаго зомлевла-
дѣлвцѣ Т. А. Ч у к с ѣ е в о я . 

П о с т а н о в л е н о , согласно отзыву геолога Комитета, профессора. 
1.1. Н . Я к о в л е в а , сообщить слѣдутоіцее: У частом, г-жи Чукоѣе-
иой находится вдоль лѣваго берега рѣчки Сухой Плотвы, протяги
ваясь вверхъ по ней отъ мѣста вппденія ея вт, р. Бахмутку на 
разстояніе около 5-ти версть. Наиболее южный, блилсайшій къ со-
леиоснымъ площадямъ пунктъ этого участка находится близъ дер. 
Яковлевки (Баичевой), нѣсколько къ западу отъ нея, а пункт* 
границы участка, бдгокайшій къ Брянцевской шахтѣ, находится отъ 
нея на разстоянігг З 1 / » верстъ. 

Весь участокъ г-жи Чуксѣевой расположен* на площади рас
пространен»! тріасовой (или юрской) толщи каолиновых* лесков* 
и песчанистых* глинъ, т.-е. на площади распространсиія пород*, 
вт. которых* каменной соли совершенно не мозкетъ быть. Правда, 
южная граница участка близка къ границѣ тріаоовыхт, ііород* съ 
пермскими, но въ послѣднихъ надч» солеиосною толщею имѣетоя но 
крайней мѣрѣ сажеиъ 100 свиты песчаников* и глин*, совершенно 
не содержащих* пи соли, ни гипса. 

При таких* условіяхъ добывшііе соли на участкѣ г-жи Чу-
ксі.вой, если и возможно, то лишь шахтами не монѣе 150 сазк., а 
может* быть ri болѣе 200 сазк. глубины. Кромѣ того надо считаться 
ст, возможностью совѳршенпаго отсутствія солепосной толщи, велѣд-
ствіе размыва перед* отлозкеиіемъ слоев* тріаса, такт, как* ото 
имѣетъ мѣсто сѣвориѣе, на р. Камеикѣ, на сѣвериом* крылѣ мульды, 
протягивающейся сюда отъ соленоснаго района Брягщсвки и проч., 
располозкеииаго на южиомъ крылѣ этой мульды. 

Таким* образом* добыча соли здѣоь если и возможна, то будет* 
производиться в* отиошенін глубины выработок* при услоиіяхъ мс-
иѣе благонріятиыхт, сравнительно с* другими дѣйствующнми ирод-
пріятіямп. Во всяком* с.тучаѣ будетт, необходима предварительная 
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развѣдва буреніемъ для установления ирисутствія солн и для оире-
дѣленія глубины ея залеганія. 

X V I . 

Доложено Присутствію о поступившей отъ г. М а р к о в с к а г о 
просъбѣ онредѣленія образцов'!, минерала, иайденнаго имъ на Уралѣ, 
въ 18 верстахъ отъ города Міаса. 

Образцы оказались талькомъ. 

X V I I . 

Доложенъ Присутствие присланный черезъ Горный Денартаменті, 
на .чаключеціе Комитета нроектъ снаряжены Иссыкъ-Кульской гео
дезической экспедиціи. 

Постановлено сообщить, что, не нмѣя ннкакихъ возраженій 
противъ общаго плана организаціи вкспедиціи, Комитетъ можеть 
лишь исправить незначительную вкравшуюся ошибку въ омѣтѣ рас
ходом, экспеднціи. 

Х Ѵ Ш . 

Доложенъ Присутствию запросъ Горнаго Департамента относи
тельно благонадежности « участковъ I — V , намѣченныхь горнымъ 
ннженеромъ Лаиомъ на Нефте-дагѣ. 

На основаніи свѣдѣній, собраниыхъ весной настоящаго года, 
геологомъ Калнцкнмъ, постановлено сообщить следующее: 

Указанные участки І — Ѵ приходятся на тѣ мѣста сѣвернаго 
склона Нефтяной горы, въ которыхъ сосредоточены выходы закіг-
рованныхъ песковч.. Эти участки въ достаточной мѣрѣ обслѣдовалы 
пятью буровыми скважинами, давшими въ общего, за лсклю.ченіемъ 
буровой № 3—Симонова на участкѣ I V , плачевные результаты. 
Не взирая на ото, намѣченння Ланомъ площади надо признать 
многообѣщающпмл. Дѣло въ томъ, что видимые на поверхности 
выходы нефтяныхт. песковъ, въ разсчетѣ на добычу нефти изъ ко
торыхъ велись буровыя работы, являются отчетливо вторичными 
залежами нефти. Это отложенія древней (оредній ашнероискій ярусъ) 
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рѣкіг, получивши! нефть по глубоким* сбросам* снизу из* первич
ных* залежей нефти. нигдѣ в* предѣлахъ Нефтяной Горы на 
поверхности не обнажающихся. Существовали1, этих* непосред
ственно невидимых* первичных* залежей нефти въ высшей степени 
вѣроятло: 1) на оспованіи полнаго сходства разрѣза Нефтяной 
Горы съ разрѣзомъ острова Челекеда, 2) на том* основаніи, что 
признаки наиболѣе эиергичныхч, ісіднваиій нефти на дневную по
верхность находятся каш. раз* там*, гдѣ предполагаемая первично-
нефтеносная свита («красноцнѣтная толща» Челекенскагоразрѣза), 
ближе всего подходить къ поверхности. 

Буреніе на участках* I — V , намѣчедных* Лай ом*, слѣдуетъ 
вести съ разсчетомт, на достиженіе первичных* залежей нефти, что 
потребует* глубины около 150 сажен*, ибо совершенно безнолезио 
повторять буреніе для пзученія тѣх* выходов* Кировых* песков*, 
которые наблюдаются на участках* I—III и I V — V . Эти пласты 
уже достаточно изучены, и, как* сказано выше, не представляют* 
интереса для промышленности. Слѣдуетъ отмѣтить, что буровая в* 
юго-восточном* углу участка I, нмѣющня 135 саж. глубины, вошла 
въ болѣе глубокіе слои, но и она остановилась салсепяхъ въ двад
цати отъ тѣх* отложен.й, который являются на Нефтяной Горѣ пер
вичными залежами нефти. 

Н а приложенной к* дѣлу калькѣ с* плана, Нефтяной Горы про
ведена красными чернилами прерывистая лннія, которая дѣднтъ 
Нефтяную Гору на части: сѣвериую или благонадежную и южную 
или неблагонадежную, точнѣе нуждающуюся въ развѣдкахъ, такъ 
как* она совершенно лишена видимых* проявлений нефтеносности. 

X I X . 

Доложено Присутствию увѣдомлеиіе Русокаго Вальнеологическаго 
Общества въ Пятнгорскѣ о вынесенном* въ заеѣданіи 10-го сего 
мая постанов.теніи Общества, нризнавшаго необходимым* про
изводство развѣдочно-геологическихъ работ* но изслѣдованію мине
ральных* источников* Пятигорской группы, ходатайствовать пе
ред* Геологическим* Комитетом* об* органпзаціи таких* изолі,-
дованій. 

Постановлено Припять к* овѣдѣиію. 



Доложено Присутствие увѣдоиленіе Правленія Общества Врачей, 
іірактикующихъ на Кавказекихъ мииеральнихъ водахъ, о тот,, что 
имъ возбуждено передъ г. Миниетромъ Торговли и Промышленности 
инжеслѣдующее ходатайство: 

«Общество врачей, практикующихъ на Кавказекихъ минераль
ных'!, водахъ, въ заеѣданіи своемъ 30-го іюня 1912 года, заслушавъ 
докладъ почетнаго члена общества Я . В . Лангвагѳна о геологиче-
скнхъ работахъ въ связи сь буровой № 360 и о планѣ работъ на 
будущее время, постановило обратиться къ В а ш е м у Высокопре 
восходительству сь ходатайством!,: 1) чтобы непосредственное 
завѣдываніе геологическими изысканіями было оставлено въ вѣдѣ-
нін Геологическаго Комитета, работа котораго для Ессентуковъ 
токъ плодотворна; благодаря работамъ и изысканіямъ Я . В. Лантва-
гена, по планамъ л утвержденію Геологическаго Комитета, устранены 
временно насущные для Ессентуковъ недостачи воды типа № 4 и 
17. Работы все время были подготовительный и касались изучеиія 
строения почвы и водоносныхъ елоевъ и только нынѣшній годъ ио-
ложево начало практическому осуществленію научныхъ геологиче
ски ѵь иредположенШ, такъ блестяще уже оправдавшихся. Значение 
и цѣниость нолученныхъ нсточшіковъ требуюгъ особой осторожности 
и тщательнаго яаблюденія за реясимомъ всѣхъ старыхт, п вновь 
открытыхъ ИСТОЧНШІОВІІ не менѣе года, чтобы можно было спокойно 
сказать, что мы нм'Ьемъ новые источники, неповліявіяіе на дебитъ 
старыхт,. Эта работа можѳгь быть выполнена только Я . В . Лангва-
геномъ, человѣкомъ независимыми, отъ У правлен ія водъ н стро
гими, исполнителем'!, научныхъ велѣній Геологическаго Комитета. 
Для выполнения этого ходатайства необходима ассигновка на бу
дущее, время изъ средствъ Управленія водъ. 2) Работа геологиче-
екихъ изысканій до настоящаго времени велась старымъ ручными, 
сяоеобомъ, что при изученіи ловерхностныхъ слоевъ почвы допу
стимо, но дла глубокаго буренін является совершенно 'неподходя
щими, въ виду медленности работы, и въ виду необычайной труд
ности для рабочихъ, почему необходимы современный приспособле
н а для этихъ глубокихъ изысканий. Для выполнения этого ходатаи-
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ства нужна ассигновка на ближайшую осень. Общество, обращаясь 
къ В а ш е м у В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в у съ указанными хода
тайствами, льстить себя надеждой, что ходатайство это найдетъ въ 
В а с ъ сочуветвіе, такъ какъ первое ходатайство имѣетъ громадное 
государственное значоніе, а удовлетворение второго способствует!, 
болѣе быстрому выполненго перваго». 

Постановлено принять къ свѣдѣнію. 

X X I . 

Додожеиъ Присутствие запросъ Войскового Старшины Лепор-
скаго о сообщении свѣдѣніы касательно запасовъ антрацита, имѣю-
щагося въ Краснощеко-Тацинской дачѣ. Постановлено сообщить 
г. Лепорокому, что ата дача цѣликомъ входить вч, изданный Коми
тетом'!, лисгъ 25 ряда ѴП-го детальной геологической карты Донецкаго 
бассейна, вч, поясннтеаьномъ текстЬ къ которому нмѣотса характе
ристика всѣхл. плаетовь антрацита Іацннской дачи (іЧпроновскій— 
стр. 43—44, РоманихннекШ—стр, 45, Пятичетвертноя—стр. 49 и 
Прохоровскій'—-стр. 50 — 51). Руководствуясь этими данными и 
картой, легко подсчитать запасы антрацита помянутаго іщъчіія. 

X X I I . 

Директор'!. Комитета доложили. Присутствие о прпеланнмхъ вь 
Комитетъ постаповлепіяхъ 2-го всероссіііскаго съѣзда дѣятолей но 
прикладной геологіи и развѣдочному дѣіу сл. просьбой войти въ 
разсмотрѣніе тѣхъ нзъ постановлений, кои касаются Геологическаго 
Комитета. 

Постановлено принять къ свѣдѣнію. 

X X I I I . 

Доложенъ Прнсутствію полученный черезь Горный Департа-
ментъ запросъ Канадскаго Горнаго Департамента, преднолатающаго 
издать моиографію о фосфатахъ, о сообщепіи необходимых'!, лите-
ратуриыхъ даяиыхъ по русскими, фосфорнтамь. 

Постановлено послать напечатанный въ 1897 году снисокъ лите
ратуры но фосфорнтамь, а также сообщить, что при Министерств!'. 
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3. и Г . И . учреждена особая компссіл, производившая за послѣдвіе 
5 лѣгь изслѣдованія фосфоритовъ со стороны ихъ количества, ка
чества и условій залегаяія въ Костромской, Ярославской, Москов
ской, Симбирской, Пензенской, Саратовской, Курской, Воронежской, 
Черниговской губерніяхъ и Области Войска Донского. Этой комис
сией изданы 3 тома отчетовъ по геологическому зізслѣдоваиію и 
1 томъ отчетовъ по химической иереработкѣ фосфоритовъ. (Труди 
Коммнссіп Московок. Сельско-Хоз. Института по нзмѣдованію 
фосфоритовъ). 

X X I V . 

Доложена Присутствію просьба Горпаго Департамента объ иэс-лѣ-
доі/аиін образца руды, найденной въ с. Блечпяоуцахъ, Бессарабской 
губерніи, и доставленной г. Бессарабскнмъ губернаторомч.. 

Образецъ по изслѣдоваиіи оказался еллакоиъ ыѣди и олова. 

X X V . 

Доложена Присутствие просьба Правленія Общества Армавнръ-
Туапсивской ж. дор. о командированіи геолога для участія въ 
изыскаш'яхъ новьгхъ ж. д. .швій въ Ставропольской губсрніи. 

Постановлено командировать помощника геолога Ч а р н о ц к а г о . 

X X V I . 

Днректоръ Комитета доложилъ Присутствую о представленном!» 
къ печати горн. ииж. Анертомъ отчетѣ но геологнческимъ изсіѣ-
дованіямъ по р. Зеѣ, отъ устья р. Депа до устья р. Оелемджи. 

Постановлено печатать въ вып. X V I изданія «Геологич. изслѣд. 
въ Амурско-Приморекомъ золотоносномъ район'Ь. 

ххѵн. 
Доложена Присутствда записка помощника геолога Р я б и н и н а 

объ изслѣдованіяхъ вдоль линіи Кахетинской желѣзиой дороги, 
который были имъ произвѳдени истекшимъ лѣтомъ. 

Изв. Геол. Кои., Ш% v., t. Х Ш , № H. Иротвтояи. " 17 
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Постановлено напечатать въ пршюженіи къ настоящему прото
колу (см. стр. 221). 

ххѵш. 
Доложена Присутствию просьба Бѣлевской уѣздной земской 

управы о высылкѣ для нуждъ учрежденная въ г. Біілевѣ научно-
образоватедьнаго музея и библіотеки при немъ нѣкоторыхъ изданій 
Комитета, а именно: Трудовъ Г. К., т. IV, V, VIII, X V , X V I I , 
X V I I I и отдѣлышхъ оттисковъ изъ Извѣстій Геол. Ком. Ш& 8, I I , 
10, 17, 27 и 30. 

Постановлено просьбу удовлетворить, поскольку ироспмыя пзданія 
имѣются въ запасѣ. 

X X I X . 

Доложена Прпсутствію просьба Общества нзслѣдователей ІІрп-
дяѣстровъя в'і) г. Сороках* о высылкѣ въ библиотеку Общества 
статей М и х а л ь с к а г о : «О геологической природѣ Толтръ» (Изв. 
X I V , № 4) и «Медоборы» (Изв. X X I , ,№ 10); Труды Геол. Ком. 
т. X , Ж 4 и т. X I V , № 2, а равно текущих* пзданій Комитета. 

Постановлено выслать поименованный прелсніа изданія. 

X X X . 

Доложена Присутствию просьба Бакинскаго Городского Упраьл. 
о высылкѣ необходимых* при лостройкѣ водопровода коній съ 
100 саженных* и иолуверстовых* планшетов* съемок* промысло
вых* районов* H прилегающей мѣотиоети, именно, планшетов* 
III—2, III—3, III—4, V I — 3 , IV—4, I V — 5 . III—Г), II—3, 11 -4 
и II—5, 

Постановлено передать означенную просьбу па заключеиіе 
геолога Г о л у б я т н и к о в а. 

X X X I . 

Доложена Присутствію просьба Завѣдывающаго Тургайско-Ураль-
скимъ переселенческим* райоиомъ о высылкѣ изготовленных* за 
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его счетъ фотографических'!, копій ст. нланшетовъ произведенных'], 
Геологичешшъ Комитетом'!, въ 1900 — 1906 годахъ топографнче-
скихъ съѳмокъ въ Темирскомъ и Иргизскоыъ уѣздахъ. 

Постановлено просьбу удовлетворить. 

XXXII, 

Доложено Прнсутствію о нрнсылкѣ управленіемъ Алтайскаго 
горнаго округа, согласно просьбѣ Комитета, коиій съ 8 карп, и 
нлановъ и съ 4 отчетовъ но развѣдочнымъ работамъ, произведен
ный'!, въ 1852 г. въ Семипалатинской и Семирѣченской областях'!, 
г. Т а т а р и новымъ. 

Постановлено уплатить Алтайскому Горному уиравлеиію 82 р. 
50 к., представляющіе, по счету унравленія, стоимость перечерчп-
ванія и переписки названныхъ матеріаловъ. 

XXXIII. 

Доложены Присутствию просьбы участников'!, сибирскихъ геоло-
гнческихъ партій о разрѣшоніи заказать: 1) горн. инж. Мейстера— 
12 полныхъ анализовъ и до 300 шлифовъ горныхъ породъ Ленско-
Баргузннскаго района; 2) горн. июк. А н е р т а — 25 опредѣлѳній 
золота, два полныхъ анализа и до 200 шлифовъ породъ изъ Тьшн-
томскаго района; 3) горн. инж. Стальнова—до 250 шлифовъ гор
ныхъ породъ, собранных'), въ 1912 году; 4) горн. инж. І іеда-
іненко—до 600 шлифовъ и 4 пробы на золото изъ породъ сбора 
1912 года; 5j Я . С . Эдедынтейна — выписать микроскопъ для 
летрографическихъ работъ отъ Fuess въ Берлинѣ, стоимостью до 
600 рублей. 

Постановлено разрѣшнть. 

XXXIV. 

Доложено Присутствию о представлеиныхъ къ онлатѣ нпжеелѣ-
дующихъ счетахъ: 1) г. П о д к о н а е в а за опредѣленіе золота и 
серебра въ образцѣ кварца, доставленном!, г. П ѳ д а ш е н к о , на 
сумму 15 рублей; 2) счетъ Г идя за изготовленіе 278 шлифовъ 

17* 
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горныхь нородъ изъ коллекцій г. А р с е н ь ѳ в а , на сумму 131) рублей; 
3) счетъ г. Н и к о л а е в а , на сумму 45 руб., за доставленный дли 
библіотекп Комитета журнала. « Geologist» и «Geol. Magazine» съ 
1858 но 1861) г.; 4) 2 счета кншкнаго магазина Р и к к е р а за до
ставленный, дли лабораторіи Комитета книги, всего на сумму 238 руб. 
27 коп. и 52 р. 85 к. 

X X X V . 

Доложено Присутствію увѣдомлеиіе ректора Имп. Университета 
Св. Владиміра о назначеніи конкурса на замѣщоніе вакантной 
кафедры минералогіи и гоологіи при означенномъ университет!'.. 

X X X V I . 

Доложено Присутствію сообщеніо директора Томскаго Техиоло-
гнческаго Института Императора Николая II о'назначении конкурса 
на вакантную каоедру геологіи (физическая и практическая геологія, 
петрографія и мѣсторожденій нолезныхъ ископаемыхъ) при наз-
ванпомъ Инстнтутѣ. 



Примженіе 1. 

Краткіе результаты геологическаго осмотра строю щей ся 
линіи Кахетинской желѣзной дороги, 

А. H . Рявпнннъ. 

Управлеиісмъ работъ по сооруженію Кахетинской желѣзной 
дороги мнѣ предложены были слѣдугощіе вопросы: 1) возможно-ли 
обезпечить водоснабжение ст. Иавтлугъ, Кахетинской желѣзной до
роги водами источниковъ изъ ближайшихъ окрестностей гор. Тифлиса 
(по дѣв. бер. р. Куры); 2) каковы геологическія условія спуска, 
проектированнаго съ Чалаубанокаго перевала въ долину р. Алазани 
(къ ст. Гурджаани), и 3) каковы геологическая условія проведения 
желѣзнодорожнаго пути отъ ст. Сагареджо до р, Іоры. Сюда надо 
добавить и нѣкоторые привходящіѳ частные вопросы относительно 
качества и мѣстонахожденія строительныхъ матеріаловъ по близости 
къ лнніи ж. дороги. 

і. Родники въ окрестностяхъ гор. Тифлиса (по лѣв. бер. р. Куры). 

Ближайшими родниками къ проектированной ст. Навтлугь 
являются: а) родникъ у подножія горы Махаги, б) родники, быощіе 
въ верхнемъ (Пншавасъ-цхаро) и нижнемъ теченіи оврага Дампали-
хеви, по склону котораго расположены пороховые погреба, и 
с) родникъ Гелибариеъ-дхаро. Въ верстѣ отъ послѣдняго родника 
расположено соленое озеро Гелибарисъ-тба (по картѣ Авдабарское 
озеро), въ низкнхъ глинистыхъ берегахъ, заросшихъ мѣстами 
тростникомъ. Озеро питается дождевыми водами, а такнсе родни
ками, замѣтными кое-гдѣ по берегамъ, и иредставляетъ котло
вину выщелачиваиія сильно минерализованныхъ глинъ и песчани-
ковъ, слагающих!, бассейнъ озера. 

а) Роднит у тднооісія юры Маисати. Притокъ воды этого род
ника весьма незначителен!,. Вода те чета по глубокой рытвинѣ, про-
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мывая свиту минерализованных* един* и рыхлых* песчаников* 
снневато-сѣраго цвѣта. 

b) Родники оврага Далтали-хеви. Овраг* Дамнали-хеви состоит* 
из*двух* главных*вѣтвей. Въверховьях*егорасиолонсены пороховые 
погреба. В * низовьях* оврага источник!, вытекает* тъ свиты 
рыхлых* песчаников* сѣровато-спняго цвѣта, с* иаденіем* на SO 
115 û, уг 5°. Свита песчаников* и глин* разбита сбросовыми тре
щинами и слегка изгибается по наденію. Прѣснаи на вкус*, вода 
родника прозрачна. 

До дороги через* пороховые погреба, часть оврага безводна, но 
выше, въ лѣвой вѣтви оврага снова появляется вода, болѣе поиль
ная, чѣмъ внизу, п течет*, не прекращаясь, от* верховьев*. 
Породы, обнажающіяся по оврагу, состоять здѣст. из* минерали
зованных* глннъ и песчашшовъ, с* паденіемъ уже на N 0 25 е , 
уг. 12°. Въ вершинах* оврага коренные песчаники и глины не
согласно прикрываются послѣтретичными конгломератами. Во раз-
спросу мѣотных* жителей, родинки относятся къ постоянным*, но 
запас* воды въ пихт, не может* быть значительным'!, и равномѣр-
нымъвъ разное время года. Выше дороги иас.с. Ольгпнское и М. Лило 
в* вершинах* правой вѣтви оврага находится обдѣланный родник* 
Нпшавасъ-цхаро. Приток* его может* быть исчислен*, въ среднем*, 
не меиѣе 1500 ведоръвъ сутки. Н а вкусьвода сильно минерализована. 

c) Родникъ Гелибарисъ-цхаро. За караулкой по полевой дорог!: 
на с.с. Ольгииекое и М. Лило, въ неглубокомъ п пологом*, зарос
шем* травой овраѵѣ находится обдѣланный источник* Гелибарнс*-
цхаро, съ притоком* около 1200 ведорь пъ сутки. Воды этого источ
ника растекаются но западному берегу Авлабарокаго озера. II адсиіе 
слоистых* песчаников* у родника достигает], ужо (50°—(15° iiaNO 10е'. 

По анализу магистра фармацін Кунцпса в* Тнфлисѣ, вода 
родника Гелнбарист.-цхаро нрозрачна, безцвѣтна, слабо-щелочнoit 
реакціи и не нмѣетъ осадка. 

В * ней найдено н* одном* литрѣ: 

0,10(100 
0,05(1!')!) 
1,0(1228 
0,39858 
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NaîSfOa . . . 
NaCl . . . . 
FesOa-1-АЬОя. 
SiOs . ' . • . . 

0,01996 
0,03025 

сдѣды 
0,01000 
2,59000 

На окиелоиіе оргашіческнхъ веществъ израсходовано марган-
цевокислаго калія 0,00030. Сухого остатка при 120° С—2,82. Общая 
жесткость въ нѣмецкнхъ градусах*—103°. Изъ выше приведен
ных!, данныхъ видно, что вода источника Гелибарлсъ-цхаро ne годна 
для питьн и варки пищи, а также для плганія наровозовъ, такъ 
какъ она сильно минерализована, очень жестка п содержите много 
сѣрнокпслыхъ солоіі. 

Водоіі осмитрѣнныхч. источников!, мѣстныя селѳнін пользуются, 
однако, для питья, а также для водопоя скота. Дебить всѣхъ вмі.еті, 
взятых!, источников!, едва-лн превысит!, 10,000 недсръ въ сутки. 
Нроведеніе нхъ самотеком!, всо-же не разрѣшптъ вопроса о лита нін 
ст. Навтлугі, Кахетинской ж. д. Что-же касается йоды, могущей 
білть добытой здѣсь неглубокими буровыми скважинами, то каче
ства ея не обѣщаютъ быть лучше качеств!, водь указанных!, источ
ников!,.- вода эта будетъ тоже истекать изъ свиты сильно минера
лизованных!, (гшісоносныхъ) пород!, палеогена, который шггаютт, 
и источники г. Тнфлиса. Предпочтительнее и дешевле поэтому для 
водоснабжения ст. Навтлугь, Кахет. ж. д., было-бы пользоваться 
водами р. Куры, принявши во вниманіе всѣ указанія опыта За
кавказской ж. д. 

2. Геологичесиія условія спуска съ Чалаубанокаго перевала въ долину 
р. Алазани. 

Въ окр. сел. Чалаубаии развита свита рихлихъ конгломератов!, 
и глннъ, явственно дислоцированных*. Пря опускѣ съ перевала 
(пик. 12) путь идетъ но склоиамъ лѣваго берега Чалаубаннсъ-хевя, 
съ крутыми обрывами, сложенными изъ рѣчныхъ галечныхъ нано-
совъ (алювій). Въ обнаженіяхъ по дорогѣ видно, что коренные 
конгломераты и глины падаютъ здѣсь на SW 20о°, уг. S—10° (н 
вглубь склоновъ—на SO 100°, уг. 20°). Склоны холмовъ прикрыты 
здѣсь намывными глинами и галечиикомъ (делювііі). 
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Отъ дома шоссейнаго мастера долина Чалаубанисъ-хеви рас
ширяется къ с.-з. и образуетъ амфитеатръ, но склонамъ котораго 
расположено сел. Чалаубани. 

Водножіе склоновъ горъ, сохраняющих'], и здѣсь коигломера-
тово-глішистое строеніе (съ указаннымъ выше наденіемъ пластовъ) 
занято вплоть до шоссе но берегу Чалаубанисъ-хеви наносными 
желтыми глинами делговіальнаго характера, переслаивающимися: 
весьма рыхлымъ и мелкимъ галечникомъ, горизонтально напласто
ванным! у береговъ оврага и слегка наклоннымъ въ обрывахъ 
овраговъ. Въ глинахъ этих! проходить петля спуска, начиная съ 
42 пикета (виноградники сел. Чалаубани);, на 48—50 пикетах'!, 
лпиія иересѣкаетъ Верхисъ-хеви,—оврагъ, внадающій слѣва въ 
Чалаубанисъ-хеви, съ родникомъ въ верховьяхъ; огибаетъ затѣыъ 
Чалаубанскую баитню (свита коренныхъ конгломератовъ и глинъ); 
за 53 ппкетомъ линія снова вступает! въ намывныя глины и галеч
ники и выходить на шоссе въ тѣхъ же породахъ, съ крутымъ, 
почти вертикальным'!, обрывомъ въ Чалаубанисъ-хеви. Далѣѳ лннія, 
за 65 пикетомъ, врѣзается въ береговые обрывы холма съ Чала-
убанской башней, сложеннаго изъ свиты конгломератовъ и глинм. 
желтаго и краснаго цвѣта, падающихъ здѣсь уже на N W 290°. 
уг. 10°—20°. 

Это наблюдение указывает'!,, что пласты конгломератовъ и глинъ, 
падавшіе на S (SW—SO) къ югу отъ сел. Чалаубани, переходятъ 
здѣсь къ наденію на N ( N W — N 0 ) . У пикета 7.1 путь иоресѣ-
кается скова оврагомъ Верхисъ-хеви; паденіе породъ отмѣчаетея 
въ немъ на K W 295°, уг. .10°. За пикетомъ 76 наденіе пластовч. 
глинъ и песчаников! становится уже на NVV 340 й, уг. до 40°, а 
измеренное по берегамъ Чалаубанскаго хеви определяется въ 20° 
на N0 10°—20°, т. е. прямо противоположно наблюдавшемуся 
выше дер. Чалаубани. 

Съ такимъ надѳніемъ породы нрикрыватотъ весь сѣворний 
склонъ Еахетинскаго хребта отъ Бакурцихе до Гурджаани. 

Разсматривая условія, при которыхъ проекти])ованная ж. д. линія 
проходит'], по Чалаубанскому спуску, надо отмѣтить, что за пере
валом!, до Чалаубанской иетли, она вся идеи, но кореннымъ но-
родаиъ, слегка прикрытымъ съ поверхности наноснымъ галечни
комт, H глинами. Хотя коренный породы н состоять изъ рыхлыхт. 
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конгломератовъ и гагаъ, но надсніе ихт. направлено вглубь нагор-
ныхъ откосовъ преддоложѳнныхъ здѣсь выемокъ. Тоже слѣдуетъ 
сказать и относительно нерѳсѣченія свпты конгдомератовъ и глинъ 
къ сѣверу отъ сел. Чалаубани. Что же касается петли спуска, то 
она на большей части своего иротяжеиія проходить но наноснымъ 
глинамъ. Буренія, произведенный здѣсь по линіп ранѣе моего 
осмотра до глубины 7,2 сане, показали, ' что скваясины проходятъ 
сначала сухую яселтую глину, a затѣмъ влажную и сырую. Вт. 
оврагахъ, нрорѣзывающихъ эти глины, отмѣчеиы ручьи; выходы 
ручьевъ привязаны къ галечнымъ ирослоямъ въ глинахъ. Не-
сомнѣнно, что тѣ же ручьи проявятся и въ выемкахъ при нере-
оѣченіи откосами кодоносныхъ слоевъ галечника среди глинъ. 

Наблюдая устойчивость глинистыхъ обрывовъ но берегу Чала-
убаннсъ-хевн, можно утверисдать, что она достаточно велика въ 
сухпхъ мѣетахъ и при отсутствін подмыванія береговъ: лессовидный 
глины дають вертикальные обрывы. При смачпваніи глинъ устой
чивость ихт. уменьшится, и появленіе ручьевъ, навѣриос, вызовегъ 
необходимость углубленія канавъ въ нагориомъ берегу выемки ниже 
каждаго водоноснаго слоя, нрорѣзаннаго откосомг. Въ крайнемъ 
случаѣ, полезно будетъ нримѣненіе искусственнаго дренажа. 

Укрѣиленіе обрыва но берегу Чалаубанисъ-хеви по выходт. 
пути изъ петли на шоссе необходимо также самое тщательное, ибо. 
какъ бы ни были устойчивы намывныя глины по обрыву, он t. 
подвержены здѣсь наибольшему разрушительному дѣйствію водъ 
Чалаубанисъ-хеви, особенно при размытомъ шоссе 

Во избѣжаніе обваловъ на высокомъ обрывѣ (холмъ Чалаубан-
ской башни), гдѣ коренныя породы обладаютъ большой рыхлостью, 
при смѣнѣ ихъ паденія, и частью изломаны, слѣдуетъ врѣзаться 
въ берегъ возможно глубже. Прочность и мощность искусственныхъ 
сооруженій по берегу Чалаубанскаго-хеви и на впадающихъ въ 

*) Чалаубанокое шоссе отъ перевала до сел. Бакурцихе быяо разрушено 
майокимъ ливнемъ 1912 г. настолько серьезно, что во многихъ ыѣстахъ отъ 
него не остаюсь никакихъ слѣдовъ. Всѣ искусственный соорунсенія были ne 
только испорчены, но часть пхъ, въ видѣ глыбъ ецемеятоваинаго кашш, была 
снесена на нѣсколько сажеиъ вшіаъ' но оврагу, причемъ нѣкотормя глыби, 
вѣсившія min, 100—200 иуд., были приподняты потокомъ и брошены имъ 
аршина на два выше первоначальная мѣотонахождепія. 
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него слѣва оврагахъ при сильной зрозіонноп дѣятѳльности воды 
ливней на рыхлые конгломераты и глины (разруніеніе шоссе, вы
носы боковыхт. овраговъ дають на это несом нѣнныя указанія) 
весьма необходимы но всему протяженіш Чалаубанскаго спуска. 
Проводеніе линіи но одному, а именно, лѣвоыу берегу Чалаубан
скаго оврага, слѣдуетъ признать болѣе благопріятнымъ, чѣмъ пере
ход'!, днніи съ одного берега на другой, ибо нагорные откосы 
выемокъ но правому берегу являются естественно менѣе защищен
ными, чѣмъ подобные же откосы выемокъ лѣваго берега. 

Осмотуѣ источника по ліытму берегу Черемиеъ-цхали. Верстахъ 
въ 5—G выше сел. Мукузани, по лѣвому берегу р. Черемнсъ-цхалп 
нзъ свиты конгломератовъ, переслаиваомыхъ плотными желтыми 
глинами, ст. паденіѳмъ 15° на с.-в., вытекаетъ обильный прѣсный 
псточнпкъ, ст. прнтокомт. минимумт. 5000 ведерт, въ сутки. 

По анализу магистра фармаціи Купцнса въ Тифлисѣ, вода этого 
источника прозрачна, безцвѣтна и имѣегь нейтральную реакцію. 

Вт. одномъ дитрѣ воды найдено: 

Ііаокисленіе органпческихъ вощеотвъ израсходовано марганцово
кислая калія 0,00430; сухой остатокъ при 120" С—0,4 12; общая 
жесткость въ нѣмецкнхъ градусах'!,—17°,1. 

Вода годна, елѣд., для имтья и варки нищи. Верстахъ въ l ' /s 
книзу о'гь этого источника, по правому берегу оврага и также из'ь 
толщи конгломератов'!, выбивается еще источник/!,, сильно заболо
ченный и требующій расчистки. Для рѣшенія вопроса о возмож-
ности водоспабжонія ст. Гурджаани водами этихъ источников'!, 
требуется устройство сбориыхъ бассейиовъ и неріодпчсское наблю
дено за количеством'!, водъ въ этихъ источнпкахъ. 

NaCOa 0,02120 
(JaCCh 0,21107 
MgCl'h 0,14100 
CaSO-i 0,05780 
NaCl 0,00691 
FesO: i- | -AhO:. . . . . . . . . 0,00200 
SiOa 0,00IH)0 

0,40808 



3. Геологическія условія проведенія ж. д. пути отъ ст. Сагареджо до 
р. Іоры. 

За ст. Сагареджо лпнія лересѣкаетъ въ низов ьяхъ русло р. Ра-
годантъ-цхалп (Сагареджппскій овраги). Въ верхиемъ течеиін р. Ра-
голантъ-цхалп состоитъ изъ нѣсколькихъ вѣтвей, образуй у сед. Са
гареджо (протнвъ мельницы Авалова) русло, шириною до 30—40 саж., 
и несетъ валуны камня значительных!, размѣровъ. Главное поле 
накопленія каменныхъ выносовъ по руслу хеви находится ниже 
церквей сел. Сагареджо, расположенных'], по правому и лііному 
берегу оврага; отсюда оврап, утрачивает!» берега п сильно рас
ширяется, при чемь потоки воды разбиваются на нисколько русел», 
главное нзъ которыхъ сосредоточивалось во время осмотра ближе къ 
правымъ береговымъ склонамъ, гдѣ расположено сел. М. Сагареджо. 
Холмы Зееъ-тавп-сери и гора Костапс, вытянутые въ ю.-в. иа-
правлеиіи, преграждаютъ Сагареджннскій оврагъ тотчасъ же за 
иоелѣдпнмп ICI, югу садами сел. Сагареджо. 

Оба главныхъ водныхъ потока сливаются у холмопъ въ одно 
русло, прорываютъ ихъ въ крутыхъ берегахь, высотою въ i L / s до 
4 саж., сложенных'!, изъ гадечаыхъ наносовъ и глины, и я дуть 
одним'!, руслом'!, съ версту къ югу, иослѣ чего снова разбиваются 
на два русла. Мостъ второго ж.-д. варіанта (unк. 5J4— 51.5) прод-
положенъ такъ, что онъ лерекрываетъ лѣвое русло, съ водньшъ 
иотокомт, въ данное время, четырьмя пролетами 5 X 4 саж. Между 
тѣмъ роста оврага происходить тактшъ образомъ, что не даетъ 
надежды, что и по сухому, весьма мало заросшему рукаву не пой
дет!, вода при сильных'!; ливняхъ. Поэтому, при построит", искус
ственных-!, сооруженій на переход!» чрезъ Сагареджиискій оврап, 
елѣдуетъ принять во вннманіе н ширину сухого въ настоящее 
время праваго рукава оврага. 

T'Ii же соображенія пригодны и при переход!, пути чрезъ Акъ-
Вулакскій оврагъ, въ которомъ отъ безводнаго русла хеви отделяется 
правый рукавъ, безъ ясно выраікенныхъ береговъ, гдѣ возможно 
точеніѳ воднаго потока въ случат, ливней. Промѳжуточньге овраги 
не представляются затруднительными при переходах'!, въ смыслѣ 
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накопления каменнаго валуннаго матеріала. Тоже мояшо сказать и 
относительно перехода линін чрезъ низовья овраговъ с.с. Георічі-
Цминда и Аіітоки. Весь значительный валунный матеріалт. оста
вляется этими оврагами выше шоссе изъ Какабети въ Сагареджо, 
гдѣ обширный выносъ этого матеріала вч» видѣ широклго языка 
находится въ леріодѣ заростанія кустарником!,. Во всякомъ случаѣ, 
книзу отъ шоссе происходить наконленіе лишь мелкихъ валуновъ, 
галечника и намывныхъ глинъ, что ясно видно въ галечноглн-
ппстыхъ береговых'ь обрывахь оврагоіп,, черезч. которые проходить 
ж.-д. лннія. 

Къ востоку отъ Акъ-Булакскаго оврага, начиная съ 527 пикета, 
лнпія рѣжетъ склоны возвышеннаго лѣваго борѳга р. Іоры, сло
женные изъ рыхлыхъ коигломератовъ, съ прослоями тонкослоистыхъ 
нзвестковнстыхъ сѣрыхъ и желтыхъ песчаннковъ, над. на JNО 60°, 
уг. .35°. 

Налегая, на легко подмываемый гписоносныя глины, толща 
коигломератовъ съ прослоями песчаника легко даетъ обрушеиія. 
Наибодѣѳ благопріятны для устойчивости откоса въ этомъ мѣстѣ—-
выемки неглубокія и на небольшом!» иротяженіи. Ст. пикета 531 
изъ-подъ толщи коигломератовъ проявляются по берегу слоеватьш 
сѣрыя глины, съ пшсомъ и прослоями тонкаго, плитчатаго оѣраго 
и коричневато иавестковистаго песчаника, над. па с.-в., нодъ уг. 
35°, Внѣпшій видт. обрывовъ весьма характерен!, въ этпхъ мѣстахь: 
мины коренный покрыты рыхлыми осыпями вывѣтрѣлой глины и 
обильными обломками плнтчатыхъ песчаников!,. Процесс,!, вы-
вѣтриванін идетъ, следовательно, въ этихт, породах!, восьма интен
сивно. 

Ж.-д. путь проходить здѣсь, весьма мало врѣзаясь вч, пиісо-
ноеныя породы (новый паріалтъ); паденіе ихъ на с.-в., вглубь 
откосов!,, можетъ считаться благоиріятнымъ для устойчивости от-
косовъ выемокъ. Самыя .же'глпиы нельзя признать матеріаломъ, 
нригоднымь для устройства насыпей, такт, какъ рипсоносньш глины, 
въ насьшномъ состояиіп будут!, еще легче подвергаться размыванію 
и вывѣтриваніш, чѣмь in. естественных!, обнаже.шнхъ. 

Ниже гипсоносных'ь глинъ залегают!, мощные пласты сѣрыхь 
нзвестковнстыхъ носпанпковь, проявляющихся вч, южныхъ обры
вах!, горы Назвреии, съ крутым-ь над. на N 0 . 



За пикетомъ 540 лцаія проходить по виноградникамъ, не врѣзы-
ваясь въ возвышенный берѳгъ іоры, п лишь послѣ поресѣченія 
оврага Датардзеулъскаго (Палдпнанть-хавя въ вѳрховьяхъ), за 
550 пикетомъ (садами Агабабова), врѣзьтвается снова въ лѣвый 
берегъ и входитъ въ пойму рѣки Іоры. 

Берега рѣкп сложены и здѣсь изъ свиты гипсоносныхъ глинъ 
и песчаниковъ, сильно дисплоцированной, какъ это видно по обна-
женіямъ праваго бер. р. Іоры противъ садовъ Агабабова. Пласты 
падаютъ здѣсь на N 0 45е', уг. до (15. Головы пластовъ сдвинуты. 
Немного далѣе по правому берегу отмѣчается и южное падѳніе 
пластовъ на SW 230°, уг. 30°. 

Изъ поймы рѣки линія. путемъ искусственных-!, сооружены, пере
ходить снова у пикета 561 на лѣвый берегъ. Обрывы состоять 
здѣсь изъ жедтыхъ глинъ (съ прослоями галечника и разсѣянныніі 
въ иих-ь мелкими кристалликами гипса), прикрывающнхъ сѣрыя 
гипсоносныя глины и песчаники съ паденіемъ на N 0 20°—30 е, 
уг. 40°. 

Сѣрыя глины, съ гинсомъ, и здѣсь легко разрушаются, но на
правление ихъ паденія на с.-в. благопріятно въ смыслѣ устойчи
вости откосовъ выемки. Что же касается жшітыхъ намывныхъ 
глинъ, съ мелкими кристалликами гипса, то лииія въ дальнѣйпіемъ 
пути по лѣвому берегу р. Іоры (пикета 563), избѣгая ихъ, идегь 
правильно, ибо глины зти даютъ явственный осыпи, оплывины 'к 
обвалы и не могутъ поэтому служить достаточно лригоднымъ мате-
ріаломъ для насыпей. 

Дополнительный, наблюденія были сдѣланы по линіи отъ колоніп 
Маріенфельдъ до Вазіани. Ровная степь безъ обнажённа, слегка 
всхолмленная, идетъ здѣсь до разъѣзда Вазіани. За разъѣздомъ 
лпнія спускается къ почтовой ст. Вазіани, нсресѣкая многочисленные 
овраги, склоны которыхъ усѣяны валунами и галькой. Валунные 
конгломераты и галечники обнажаются кое-гдѣ въ низовьяхъ по руслу 
овраговъ. Лишь близъ зимовниковъ у почт. ст. Вазіани въ выем-
кахъ линін вскрываются коренныя яселтыя и свѣтло-сѣрыя гипсо
носныя глины и песчаники, съ паденіемъ 10° на SO 160°—170° 
(пик. 73].;. 

Затѣмъ до оврага Сацхенисъ-хеви снова коренныхъ породъ 
не наблюдается. Въ руслѣ-же и по обоимъ склонамъ оврага Оац-



хенисъ-хеви обнажается опита коричневых* слоистыхъ, сильно 
минерализованных* глинъ, переслоенныхъ рыхлыми синевато-оѣрымн 
песчаниками, съ остатками обугленных* растеніи. Въ руслѣ и но 
склонамъ оврага Лочинисъ-цхали наблюдаются обнаженія той-же 
свиты несчаниковъ и слоистыхъ минерализованных* глинъ, съ 
над. на SO, уг. 1 8 ° . По правому берегу Лочинисъ-цхали у пере
хода наблюдаются въ песчаниках* л ебросовыя явленія, съ тре
щиной сброса, над. на N W , уг. 50°. 

Тѣмъ не менѣе, при развитіи здѣсь свиты несчаниковъ, породы 
Сацхениоъ-хевп и Лочинисъ-цхали въ достаточной мѣріі прочны и, 
главное, весьма полого напластованы, чтобы ожидать ихъ снолзанін. 

Песчаники изт. карьеров* по Сацхенисъ-хеии и Лочинисъ-
цхали могутъ считаться достаточно хорошпмъ строительным'!, мате-
ріаломъ, но требуют* тщательной сортировки. 

Нратній обзоръ строительныхъ матеріаловъ по линіи Кахетинской ж. 
д. отъ Тифлиса до Телава. 

1. Песокъ. За полным* почти отсутствіемъ песку по данной 
лнніи мѣстные жители получаютъ его путем* отсѣнванія галечника 
изъ многочисленных* оврагов* и русел* рѣчекъ, какъ по южному, 
такъ и по сѣверному склону Кахетинскаго хребта. Песок* и, въ 
особенности, песчанистая глина могутъ встрѣчаться въ области 
развитія минерализованных* песчаников* и глинъ (окр. Вазіаип, 
Сагареджо и др. мѣстн.). 

2. Глина. Въ чистом* видѣ глина может* встрѣчаться всюду 
по линіи отъ Тифлиса до Чалаубани и дадѣе до Телава въ области 
развитія лоссовч. и послѣтретичных* глин* . Глины о* гипсом* раз
виты по линіи отъ Тифлиса до Сагареджо. 

3. Изаеотштъ. Известнякъ-ракуишикъ, годный для обжига на 
известь, встрѣчается на Iop'Ii (лѣв. бор.) против* колош и Маріен-
фельдъ въ ломках* на горѣ Окоянисъ-сери, а также выше сел. 
Чайлури, по лѣвому берегу р. Чайлурисъ-цхали и ми. других'!, 
мѣстностяхъ. Известняк* плотный бѣлый встрѣчается зачастую въ 
видѣ громадныхт. валунов* (и только валунов*, а но въ коренных* 
обнаженіях*) в * оврагах* Чайлурисъ-цхалп (лѣвыя вѣтви), р. Лагбе 
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(мѣстн. Диди-ква, въ окр. сел. Пховѳли), р. Чалаубаннсъ-хеви 
(верховья оврага Верхисъ-хеви) и др. болѣе отдаленных* отъ лпніп 
мѣстноетях*. ІІослѣдніе валуны известняка, пп своей крѣлости, 
ыогли-бы быть употребляемы не только для облшга, как* это де
лается ыѣстнымъ насѳленіемъ, но и въ качествѣ строительнаго 
матеріала. Къ сожалѣнііо, валуны эти всегда сосредоточены въ самих* 
мало доступных* оврагах* (напр., мѣстность Диди-ква). 

А. ІІесчаникъ. Въ значительном* количеств!; матеріал* этот* 
имѣется по всей линін, или в* коренных* обнаженіяхъ, или въ 
видѣ валунов* по руслам* ручьев* и рѣчекъ. Окрестности Тифлиса, 
p.p. Лочиннсъ-цхалп и Сацхеннсъ-хеви (Марткобисъ-дхали), окр. 
Сагареджо изобилуют* песчаниками разной степени прочности. 
Валуны песчаппковъ в'ь области развитии послѣтретичных* конгло
мератов* составляют* главный матеріал* наносов* мѣстныхъ овра
гов* и рѣчек*. Діаметръ таких* валунов* достигает* значитель
ных* раэмѣров*, порою свыше 11 /- — ~ Наибольшею проч
ностью отличаются, однако, песчаники из* коренных* обнаженШ 
но среднему теченію Черемисъ-цхали, Кішісь-хеви и р. Турдо 
(за Телавомъ). Образцы ихъ идут* на жерновые камни; но до
ставка их* съ мііста добыванія будет* затруднительна из*-за даль
ности разстоянія и плохих* дорог*, кромѣ Турдо, гдѣ песчаники 
обнажаются по шоссе близ* ст. Тетри-цхали. 

5. Породы вулканическія. Эти породы встрѣчаются лишь въ 
окр. Тифлиса и по оси Кахетинскаго хребта. Послѣднія, принад
лежа, главным* образом*, в* порфиритовымъ туфам*, не отли
чаются строительною прочностью, трудно доступны и потому мало 
пригодны для. строющейся линіи ж. дороги. 



Приложеніе 2. 

Проектъ программы геологическихъ изслѣдованій въ районѣ Амурской 
желѣзной дороги въ 1912 году. 

Во исполнение В ы с о ч а й ш е утверждеянаго законоироокта объ 
•отпускѣ кредита на геологическія изслѣдоваиія и развѣдочныя ра
боты въ районѣ Амурской жел. дороги въ текущемъ году предпо
ложено организовать 4 герло го-топограф и ческихъ партіп, а именно: 

1) Въ западной части района Амурской жел. дор. намѣченн 
наслѣдованія въ верховьяхъ Нерчи, выше устья Нерчугана, до ея 
истоковъ. Особенное вииманіе должно быть обращено на продол-
жеиіе хр. Черскаго по правую сторону р. Ыерчи и на выясненіе 
его связи съ водораздѣльнымъ хребтомъ, проходящим'!, въ верховьяхъ 
Нерчи и отдѣляющимъ бассейнч, р. Амура отъ бассейновъ pp. Ви
тима и Одекмы. 

2) Въ области Станового хребта между верховьями В. Чичатки 
и верховьями Гил юн предполагается нзслѣдовать райоиъ, ограни
ченный на юго-заиадѣ верховьями В . Чичатки, на оѣверо-востокѣ— 
верховьями р. Ольдойской Аикты, на юго-востокѣ — верховьями 
лѣвыхъ притоковъ р. Урушн и правыхъ притоков'!, р. Ольдоя, на 
сѣверо-западІ! же—-верховьями правыхъ притоковъ р, Нюкжн. 

В) Произвести изслѣдованіе прнлегающаго къ трасу Амурской ж. д. 
района развитія угленосныхъ отложеній въ верховьяхъ р. Уньмы, 
ея притока Ина и лѣвыхъ притоковъ р. В . Виры. 

4) Въ связи съ изслѣдованіѳмъ условій залегапія обнаруженных! 
вблизи г. Хабаровска угленосныхъ отложеній нредпололсоио про
извести въ зтомъ районѣ геологическое нзслѣдованіе площади, гра
ницами коей являются: на востокѣ—р. Сита п озеро Петропавлов
ское, на югѣ — сѣверпое предгорье хребта Хохциръ, на западѣ 
р. Уссури и на сѣвѳрѣ и сѣверо-востокѣ р. Амуръ. 

Исполненіе этихъ изслѣдованій поручить геологамт,-сотрудни
кам'!,: въ лервомъ райоиѣ — горному инженеру И. А. В о з н е с е н 
скому, во 2-мчі Я . А. Макерову , въ В-мъ горн. инж. С. В. Кон-
стаптову и въ 4-мъ гори. ишк. С. Ф. Малявкниу. 



Дргиожснге 3. 

Къ вопросу о возможности полученія артезіанской воды въ г. Велинія 
Луки, Псковской губерніи. 

H . Ф. П о г р е б о в ъ . 

По просьбѣ Великолуцкаго Городского Улравленія, Геологиче
ски Комитета, командировал'!, меня текущей осенью въ г. Вѳликія 
Луки для выяснеиія на мѣсгіі вопроса о возможности подучеиія 
здѣсь артезіанской воды хорошаго качества. 

Еще ранѣе Геологическій Комитетъ, на основаніи имѣвшихся 
въ его распоряженіи какъ литературных'!., такт, и рукописных'!, 
данныхъ, высказалъ по этому вопросу довольно неутешительное 
для города суждоніе, именно, что артезіанскія воды изъ развитых'!, 
здѣсь отложеній среднедовонскаго возраста являются въ большей 
части извѣстныхъ случасвъ непригодными для питья и пищи, вслѣд-
ствіе ихъ сильной минерализованное™, и что только въ болѣе глубо
ких'!, горизонтахъ девонскихъ отложеній находятся иногда отдель
ные прослои песчашіковъ, дающихъ, напр., въ Виндавѣ, хорошую 
питьевую воду, но въ г. Великихъ Лукахъ достигнуть этихъ гори-
зонтовъ молено лишь очень глубокими, дорогостоящими буровыми 
скважинами, не имѣя притомъ достаточной увѣренностн въ воз
можности нолученія удовлетворительна^) качества воды. 

Порученная мнѣ задача заключалась, съ одной стороны, въ 
подробном! разсмотрѣніи всѣхъ имѣющихся въ Городскомъ Упра-
вленіи матеріаловъ по данному вопросу, сь другой лее стороны, въ 
рекогносцировочном'!, осмотрѣ окрестностей города съ цѣлыо озна-
комленія съ характером!, и водоносностью развитых! здѣсь послѣ-
трвтичныхъ отложеній, о которых! въ литературѣ не имеется столь 
онредѣленныхъ данныхъ, какъ о девонскихъ отложеніяхъ, изучен
ных!, здѣсь Ц І І Л Ы М Ъ рядомъ ученыхъ, начиная съ академика А . 11. 
К а р п и н с к а г о , посѣтившаго В . Луки еще въ 1874 году 1 ) . 

') Щ\. К а р и о ж и ц к і п . «Геол. пзел., въ обл. юго-зап. и восточн. части 
28 листа общ. геол. карты Евр. Росс.» Мат . геол. Росоіи, т. X V I I , стр. 332—335. 

Hun. l'ea. Как., Ѵ-ПІ г., т. XXXI, ЛЬ К. Протоколы. 18 



О ледниковых* отложеніях* окрестностей В . Лук* упоминает* 
лишь попутно С. Н . Н и к и т и н * в* замѣткѣ «О геологических* наблю
дениях* по строящимся линіям* Московско-Виидавской лсел. дор.» 
а также К. Д. Г л и н к а 2 ) въ отчетах* Псковскому земству. 

Проф. С и н ц о в * в* своей статьѣ «О буровых* и копанных*ко
лодцах* казенных* винных* складов*» приводит* для сосѣдней ci. 
Великолуцкпмъ уѣздомъ части Витебской губериіи ряд* буровых* 
колодцев*, дающих* питьевую воду изъ мощной толщи ледниковых* 
отложеній; так* в* городт, ГГевелѣ 3 ) имѣется на вннномъ складГ, 
колодец*, глубиною 26 саж., «дающій самотеком* воду из* ледни
ковых* отложеній». Судя по приведенному анализу, вода имѣет* 
хорошія качества, но ею не пользуются, по словам* г. Синцова , 
лишь за отсутствием* надлежащих* приспособлена. 

В * городѣ В. Луках* имѣются двѣ глубоких* буровых* сква
жины: одна в* казенном* винном* складѣ *), функціоннрующая 
съ 1899 года, другая, заложенная городскимъ управленіемъ въ 
1909 году. Обѣ расположены на правом* берегу р. Ловатн н дают* 
самой стекающую воду, съ сильным* запахом* сѣроводорода. Про
изводительность складскаго колодца самотеком* 180 ведер* въ час*. 
Вода поднимается на 14 аршин* выше поверхности земли в ) . 

Скважиной пройдены, но Синцову, слѣдующія породы: 

1. Красная глина (0'—87'6")—87 ф. 6 д. 
2. Иесокъ-илывул* (87'6"—147'6")— 60 ф. 
3. Красная глина (147'ö"—-149'Ю")—2 ф. Л д. 
4. Крупный песок* (149'Ю"—15l')—1 ф. 2 д. 
5. Синяя глппа (151'—155'Ю")—4 ф. 10 д. 

») Изв. Геол. Кои. , 181)8 г., т. Х Ѵ Г І , стр. 297—3RG. 
а ) К. Д . Г л и н к а , Псковская губ. Оводъ дапныхъ оцѣи.-стат,, т. III, 
3 ) Зап. Ими. Мин. Общ., т. Х І Л , стр. Ш. 
'') См. С н и ц о в ъ , «Бур . сив. н кои. колодцы каз. вип. скл.ч, Зап. Ими. 

Мин. Общ., X L V , отр. Ж 
5 ) Точннхъ отмѣтою, устьев* буровыхі, сквиж. неизвѣстио, но скдадскій 

коярдицъ расиодожеш, аиачитилыю выию городского, приблизительно но меиѣе 
5 оаж. надт, ур. Ловатн, городской же не болѣе '2 оаж. По Ошшкову (Ежогод. 
Геол. и Минер,, 1905 г., т. Ѵ Ш , ч. J, стр. 40), производительность скважшш 
вшшаго оклада 800 ведеръ в'і, част, п вода поднимается на .44 ф. щта устья 
скважины. 
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6. Краоиая іѵшпа (155'10"—165')—9 ф. 2 д. 
7. Синяя іѵпша (165'—IOG'2")—1 ф. 2 д. 
8. Красная глина (166'2"—179')—12 ф. 10 д. 
9. Синяя глина (179'—180'2")—1 ф. 2 д. 

10. Красная глина (180'2"—193')—12 ф. 10 д. 
11. Песокъ Сі93'—194'9")—1 ф. 9 д. 
12. Синяя глина П04 '9" -19б ' )—1 ф. 3 д. 
13. Гіесокъ (196'--214'8")—18 ф. 8 д. 
14. Красная глина (214'8"—221'8")—7 ф. 
15. Синяя глина (231'8"—228'S")—7 ф. 
16. Красная глина (228'8"—263'8")—35 ф. 
17. Синяя глина (2(>3'8"—•273'8")—10 ф. 
18. Плита (273'8"—280'8")—13 ф. 
19. Мергель (286'8"—296'8")—10 ф. 
20. Плита (296'8" — 305'8")—9 ф. 
21. Синяя глина съ прослойками красной (305'8"—316'2")— 

10 ф. 6 д. 
22. Мергель (316'2"—319'8") - 3 ф. 6 д. 
23. Плита съ водой (319'8"—324'6")—4 ф. 10 д. 

Буровой скважиной Городского Унравлѳиія, по даннымъ буровой 
фирмы ГЯтейнъ. пройдены слѣдующія породы: 

1. Насыпная земля—11 ф. 
2. Песокъ—7 ф. 
3. Глина красная—62 ф. 
4. Гравій—2 ф. 
5. Глина красная—38 ф. 
6. Песокъ ст. водой—64 ф. 
7. Глина—2 ф. 
8. Гравій (очень жесткая вода)—5 ф. 
9. Глина синяя—8 ф. 

10. Красная глина—10 ф. 
11. Известиякт,—20 ф. 
12. Глина красная—21 ф. 6 д. 
1.3. Глина синяя—20 ф. 
14. Известнякъ—1 ф. 9 д. 
15. Глина синяя—4 ф. 9 д. 

VS* 
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16. І Іесокъ бѣлый—3 ф. 
17. Глина красная—3 ф. 
18. И з в е с т н я к , — 5 0 ф. (Общая глубина 315 ф.) 

Обѣ скважины, какъ уже сказано, даютъ самоистекающую воду 
ст, снльнымт, запахомъ сѣроводорода; анализы этнхъ водъ приве
дены на стр. 240. 

Въ первой скважинѣ подъ слоомъ (1) красной, вѣроятно,валунной 
глины мы имѣемъ до бОфутовъ мощностью пески, бытьмолсетъ, таклсе 
еще послѣтретнчиаго возраста, но о водоносности ихъ ничего не 
сказано, кромѣ названія песокъ-плывунъ, изъ чего молено заклю
чить, что если въ нихъ и имѣется вода, то, вѣроятио, въ незиачи-
тельномъ колнчествѣ. 

Вторая буровая скважина, городская, встрѣтнла на нѣсколько 
большей глубииѣ (120 футъ) пески съ водой, мощностью 64 фута, 
вода которыхъ, при глубинѣ скважины въ 180 футъ, поднялась 
почти до поверхности земли. Анализъ этой воды, произведенный 
химической лабораторіей Гижскаго ІІолитохническаго Института, 
приведенъвъ прилагаемой таблицѣ (стр. 240, ап № 1). Вода оказалась 
бѳзцвѣтной, безъ запаха и посторонняго вкуса, по вслѣдствіо ея 
необыкновенно большой жесткости (56°,1 нѣмедк.), а вт, особенности 
большого количества гипса,—непригодной для питья и пищи. 

Изъ приведеинаго разрѣза этой буровой не совсѣмъ ясно, 
должны ли быть эти пески отнесены еще къ ледниковымъ нано-
самъ, или принадлежать уже девонскимт, отложенілиъ. Послѣдпоо 
предположеніе вѣрнѣе, такъ какъ выходы корониыхъ девонскихъ 
породъ наблюдаются улсе выше уровня р. Ловати у дер. Рябики 
(синіе и красные глинистые пески). Обпаженія дсвоискихъ изве-
стняковъ, или вѣрнѣе отвалы производящихся зимой ломокъ из
вестняка, видны выше лмлѣзнодорожпаго моста (на прав, бер.) и 
около дер. Мурдовпщи, н а дѣвомт. берегу, и расположены :въ пѣ-
сколькихъ саженяхъ надъ руеломъ рѣки; въ дер. Рябики изве
стняки обнажались и разрабатывались штолыіамн возлѣ самаго 
уровня воды въ рѣкѣ и еще Л . И . К а р н о ж п ц к і і і ( L e . ) указы
вать на нарушенное положеніо этихъ известняков!,, объясняя 
эту паруліенпость только размывающей деятельностью р . Ловатя, 
бднзъ русла которой известняки и обнажались. Впдѣть оти обна-
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женія мпѣ не удалось, такъ какъ известняки здѣсь давно выработаны, 
и крутой подмываемый берегъ Ловати покрыть оползнями и осыпями. 

Въ приведенных! выше буровыхъ скважинахъ известняки встрѣ-
чены лишь на глубинѣ около 30 саж. ниже уровня рѣки и пере
крыты пестроцвѣтными песчанистыми и глинистыми породами (см, 
Глинка, Никитин!, 1. с , стр. 303). 

Такимъ образомъ, девонскіе известняки, какъ видимъ, зале-
гаготъ въ окрестностях! Великихъ Лукъ на очень различных!, го
ризонтах!,, что можетъ быть объяснено или очень значительным! 
нарушеніемъ напластованія (быть можетъ перенѣщеніе во время 
наступанія ледника или же сбросч>), или, что проще, пестротой со
става этой девонской толщи съ быстрыми раздуваиісмъ и выклпни-
ваніемъ известняков!,, замѣщаемыхъ въ горизонтальном!, направлен]и 
песчаными или глинистыми породами. 

Что касается водоносности послѣтретичныхъ отложеиій Вел. Лукъ, 
то изъ болѣе мелких!, обыкновенных!, колодцев! отмѣтнмъ колодецъ 
В ! , женской гимназіи, глубиной 49 футъ, съ буровой скважиной 
въ 35 футъ глубиной на днѣ, дающій воду съ запахом!, серо
водорода, но употребляющуюся для питья и пищи. 

Другой колодецъ у больницы Московско-Виндавской ж. д.. глубиной 
7 саж., съ буровой скважиной на днѣ въ 3 саж. глубины, даетъ же-
лѣзистую воду, непригодную ни для питья, ни далее для стирки бѣлья. 

Третій колодецъ, при пивномъ складѣ Кузьмина , глубиной 
13'/а арш., изъ коихъ воды около 3 арш., даетъ большое количе
ство воды, употребляющейся для мытья бутылокъ, но для питья я 
пищи, по словамъ хозяина, непригодной. При рытьѣ колодца подч, 
слоемъ красной глины пошли пески до самаго дна колодца; изве
стняков!, встрѣчено не было. 

Четвертый колодецъ при домѣ Васильева , рядомъ съ банкомъ, 
глубиной, но разспросамъ, 6 сале, изъ нихъ около 2 саж. песку, 
далѣе, до конца глина; вода стоить на 1 сане, нігасе поверхности 
земли, употребляется для хозяйственных! цѣлей, для литья не годится. 

Кромѣ того осмотрѣнъ еще рядъ мелкихъ колодцевъ и неболь
ших! родников! съ почвенной водой, для водоснабженія города не 
могущихъ представлять какого-либо значенія. 

Осмотръ береговъ р. Ловати выше города до жел. дор. моста 
линіи Бологое—Псковъ ноказалъ, что рѣка, во многпхъ мѣстахъ 
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на этом* протязкеніп, подмывая одинъ изъ берегов*, отступает* 
отъ другого и образует'!, низкія террасы изъ рѣчиыхъ наносовъ, 
поднимающаяся очень невысоко подъ руслом* и, но разспросньпяъ 
свѣдѣніямъ, заливаемый во время несения го половодья. Вт, под
мываемый, берегахъ обнажены преимущественно валунные су
глинки, осыпи которыхъ б. ч. закрываютъ подошвы обнаженій. 
Кое-гдѣ, уже въ сторонѣ отъ рѣки, поверхъ суглннковъ залегаютъ 
болѣе или менѣе значительный толщи песчаио-галечныхъ отложенШ. 

Ниже города рѣка вступает* въ обширную низину, на много 
верста, но словамъ жителей, затопляемую во время половодья. 

Изъ изложенная видно, что въ Великих* Луках* иѣт* основаній 
искать таких* мощно развитых* ледниковых* отдоженій, как*, напр,, 
заключающее (по Синцову) самостоятельный артезіанскійгоризонт* 
отложенія окрестностей Невеля. Въ Великих* Лукахч, эти отлозкенія 
либо имѣютъ небольшую мощность, либо встрѣченныя въ них* воды 
оказываются сильно минерализованными, непригодными для питья. 

Что касается вод* болѣе глубоких* горизонтов'!, девонских* 
известняков*, то приведенные в* таблицѣ (№№ 2—7) анализы воды 
изъ городской и из* складской скважины, показывают*, что вода 
эта сравнительно не сильно минерализована и. по химическому 
составу, могла бы быть признана пригодной для пищи и питья, 
не содержи она въ большом* количествѣ сѣроводорода, дѣлающаго 
ату воду невозможной для унотребленія в* пищу. 

Причину появленія сѣроводорода въ водіі надо искать в* раз-
ложеніи въ присутствіи органичеекнхъ веществ* гипса, широко 
распространенна^) среди здішшихъ девонских* пород* и на нахо-
жденіе котораго в* Великих* Луках* указывал* академик* K a p 
illäre кій кстати п приведенные анализы показывают* содержа
л о значительиаго количества органических* веществ* в* водѣ ") 

' ) А . II. К а р н и н с к і і г ві. статьѣ &Ü признаках* еолміооиооти m Псков- ' 
ской губ (Гори. Жури. 1870 г., т. 1, стр. 102) говорить, что ветрѣтилъ около 
Вел, Лукъ явственно крнсталлнчеокій гинсъ, образующей тоикіо и правильные 
пронластки въ пзвеотковомт, рухлякѣ, пластующемся: иодъ добываемым'!, около 
города горькоземнистымі, иавестиякомъ съ ядрами брахіоподъ. 

2 ) Любопытно отмѣтнть, что вода ворхняго горизонта городской скважины 
(амал. JVs 1), при меньший, содержаііін оргаіпеіеоіаіхъ асщостаъ, заключает!, m, 
сеоѣ большое количество гипса вг ікіраз.іожіі «темен состояние 
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(окисляемость близкая къ предѣльньш* нормам*). Интересно также 
отмѣтить, что 4 анализа воды изъ городской скважины 2, 3, 
5 н 6) показывают* отсутствие сѣроводорода и чрезвычайно болыиіи 
колебанія въ количествѣ Cl н Son, что можно объяснить лишь 
неудачным* взятіем* п сохранением* проб*, так* как* обильное 
нрнсутствіе сѣроводорода в* водѣ не только было констатировано 
сдѣланным* на мѣстѣ анализом*, но и чрезвычайно сильный* за
пахом* на, всей рыночной площади, гді заложена скважина, заста
вившим* городское' управленіе забить скважину для уничтожения 
распространяемаго скважиной зловонія. 

Въ сосѣднпхъ съ Великими .Туками городах* буровыя скважины 
изъ девонски.vi, отложсній дают* также плохую воду, так* напримѣр* 
въ ІІолоциѣ вода выдѣдяетъ сѣроводородт,, в* Порховѣ, Островѣ она 
непригодна вслѣдствіе большой жесткости, въ Старой Руссѣ при 
глубннѣ въ 100 саж. получается соленая вода. 

С * другой сторопы, в* Опочкѣ, ГІоворжевѣ и той лее Старой 
Руссѣ (с* глубины 110 фут*) из* тѣх* же девонских* известня
ков* получена, хотя и нѣсколько жесткая, но пригодная для гштья 
вода. Анализы послѣдней воды (,Ж№ 11—15), атаіше приведенные 
для сравнения анализы воды изъ р. Ловатп, против* г. Великих* 
Лук* {'.МѴ; 8—10), приведены в* таблиц1* (стр. 240—241). 

Такое различіе въ минерализаціи вод* изъ девонских* отло-
женій проще всего объяснить пестротой состава этих* отло-
женій, о чем* уже упомянуто выше и что вытекает* также из* 
сопоставления приведенных'* разрѣзовъ буровых* скважин*, которые, 
несмотря на небольшое сравнительно разстояніе между скважинами 
уже довольно значительно разнятся въ еоставѣ известняковой толіыд и 
уровиѣ ея залеганія, Такнмт, образом*, буровая скважина, заложен
ная в* какомъ-либо третьем* пункт» города, может* дать нѣскодыю 
иной, третій разрѣвъ пород* и, может* быть, иного качества воду, 
болѣе лучшаго, а может* быть и еще болѣе худшаго. Вообще же, 
имѣя въ виду широкое распространение среди девонских* отло
жений гипса и, в* связи съ этим*, цѣлый ряд* буровых* сква
жин*, давших* плохую артезіанскую воду, приходится лишь под
твердить уже высказанное заключение Геологическаго Комитета, 
что возможность получения въ г. Великих* Лукахъ артезіапскоіі 
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Анализы JVsJV» 1— 5 исп. лик, лаб. Гижск. Политехи. 
Ипстят, (проф. Глазенапъ). 

« № 6 « Химико-Бакторіологпч. И н -
Т а б Л И Д а а Н а Я И 3 О Б Ъ В О Д Ы . отигутом, Блюменталп въ 

" Москвѣ. 
Вт. граммахъ ш литръ " № 7 — 1 0 " I I c K 0 I i û K ° a Акцпзн.Лаборат. 

1 » № 11—15 » Ciifî. Центр. Акциан, .Табор. 
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Лримѣчанія. j 

1 

2 

3 

Вода городской бу
ровой скваж. ci, 
гориз. ISO фут. 

Вода городской бу
ровой окваж. съ 
гортіз. 40 салі. . 

Тоже, оіі гориз. 45 с. 

18/іх 1909 

18/1 1910 

18/1 1010 

1.7097 

0.4774 

0.4754 

1 

J 1.4546 

i 

i 

0.8898 

0.34-60 

! 
j 
i 

1 

0.4044 

0.4062 

0.0073 

! 

0.0032 

0.0082 

0.0018 

j 

0.3270 

1 

0.0816 

0.081« 

0.1071 

1 
1 

0.0728 

0.0734 

0.7890 

0.0832 

0.0839 

0.0014 

0.00213 

0.00213 

0.0014 

0.0040 

0.0047 

Нѣтъ 

Иѣтъ 

Незначит, 
колич. 

Незначит, 
колич. 

— 

56°, 1 

18°,Sü 

18°,44 

Вода безъ запаха n 
вкуса, вел. не
обыки, больш. жест-
коми, а въ осо-

* бениости большого 
кол. гипса непри
годная для шггаі 
и нищи. 

Вода обѣяхт. пробъ 
одинаково хорошо 

\ годна къ употре
бление въ пищу I I 
питье. 

4 

П 

С 
7 

! 8 

0 
Ю 
11 

12 
13 
14 
15 

Тоже, ci. глуб. 45 о. 

Тоже 

Вода артсзіанская 
буровой окваж, 
виішаго склада. 

Вода из!, р. Ловатн 
противъ В . Лукъ. 

Тоже 
Артеаіап. колодедъ 

Староруок. вин. 
с к я а д а , . . . . 

Тоже 

5/іѵ 1910 

23/vi i 1910 

21/vui 1910 

18/rx 1899 

г/1901 
ix/1901 
11/1900 

2Г./іѵ U M 
24/v 1904 
8/xi 1904 
13/1 .1905 
Kl /v 1000 

0.5094 

0.5108 

0.5128 

0.480 

0.145 
0.1205 

«.161 

0.5410 
0.4648 
0.521(1 
0.5410 
0.5420 

0.44-84 

0.3787 

0.4482 

1 

0.4544 

0.-1809 

1 

0.0016 

0.0017 

0.0100 

0.0007 

("дѣды 

O.08S0 

0 .0853 

0 0758 

0.0482 
0.0384 
0.0-198 

0.1004 
0.1Ю4 
0.0960 
0.1060 
0.1068 

0.06214 

0.0760 

0.0704 

0.0119 
0.0088 

0.005 

0.08928 
0.08697 

0.0907 
0.0878 
0.0908 

0.1253 

0.0995 

Весьма 
болып. 
колич. 
0.0682 

0.0032 
0.0114 
0.0092 

0.0807 

0.0071 

0.035 

0.0830 

0.0258 

0.0022 
0.0058 
0.0060 

0.0192 

0.0020 

0.0020 

0.0001 

К М п О * 
[0.0126] 

[0.02383] 
[0.04340] 
[0.0300] 

[0.0075] 

Нѣгь 

Нѣтъ 

Нѣтъ 

fflm> 

Ыѣтъ 

Нѣтъ 

Нѣтъ 

Ничтожи. 
сдѣды 

0.00025 

0.0003 

ІІѢтъ 

0.0029 

Нѣтъ 

Нѣтъ 

Есть 

16°,9 

19°, 17 

22°,4 

17°/! 

0°4, 
5 C 

5°,ö 

22°,54 
23°,4 
22°,3 
22,8 

23 ,39 

Для обыкн. домашн. 
употребл. колич. 
H2S, если не вред
но, то бодѣе или 
ыекѣѳ иепріятно. 

Запахъ слабо зат
хлый, но HjS и 
І Ш з нѣтт.. 

Реанція щелочная, 
запахъ слабо зем
листый. 

Сильный аапахъ HsS. j 
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воды хорошаго качества является весьма сомнительной, хотя 
вполнѣ отрицать такую возможность и нельзя. 

Н а случай, еслибы городское управлеиіѳ решилось все-таки 
затратить средства на буреніе еще одной скважины, позволю себѣ 
указать, что мѣсто заложенія ея необходимо выбрать по возмож
ности дальше отъ имѣющихся двухъ скважинъ (быть можетъ, даже 
на лѣвомъ берегу Ловати). Буреніе цѣлесообразнѣе всего вести 
подъ наблюденіемъ компетентнаго лица, при тщательномъ изслѣдо-
ваніи проходимыхъ прн буреніи (безъ промывки) породъ н водо-
носныхъ горизонтовъ. Только при зтигь условіяхь молено быть 
увѣреннымъ, что не будетъ пропущено ни одного водоноснаго 
горизонта (какъ, напр., пропущено изслѣдованіе горизонта въ 
гравіи (8) въ городской буровой скважинѣ), что пробы воды взяты 
правильно и что затраченныя на буреніе средства дадута правильный 
отвѣтъ на интересующій городское управленіе вопросъ. 



X I I . 

Геологичеекія изелѣдованія въ окреетноетяхъ 
горы Магнитной въ Южномъ Уралѣ-

(Предварительный отчетъ). 

А . Н . Запарнцкаго. 

(Recherches géologiques aux alentours du mont Magnitnaïa dans 
l 'Oural méridional. Par A . Z a v a r i t s k y ) . 

Изслѣдованная мною лѣтомъ 1912 года площадь обнимаетъ 
листъ H I — 5 и часть листа Ш — 4 одноверстной геологиче
ской карты, составлепіе которой предпринято Геологическим! 
Комитетомъ. Она прилегаетъ съ востока къ р. Уралу, сквер
ная граница ея проходить нисколько южнѣѳ Шаршаваго лога 
m устья рѣки Малаго Кизила, а южная—недалеко отъ кру
того поворота р. Урала шике станицы Магнитной. Съ востока 
эта площадь ограничена грядой илоскихъ возвышенностей, 
тянущихся къ югу отъ Лебялѵьяго озера (у пос. Боборыкіша). 

Относительно строѳнія значительной части этого про
странства къ нападу отъ Сухой рѣчки, и о грядѣ, образую
щей восточную -окраину нашего района, уясе имѣются свѣ-
дѣнія въ работѣ 1. М о р о з е в и ч а *). 

I. М о р о з е в и ч ъ — е Г о р а Магнитная и ея ближайшія окрестности». Т р . 
Геол. Ком. , т. Х Ѵ Ш , вып. 1. 

Изв. Геол. Ком. , 1912 г „ т. X X X I , № 8. 84 



Кромѣ того сама гора Магнитная была изучена мною ') 
предыдущимъ лѣтом* (1911 г.) при изслѣдованіи ея .рудных* 
мѣсторожденій. Поэтому здѣсь я ограничусь сообщѳніомъ 
только ігЬкоторыхч. дополнительных* свѣдѣній о геологиче-
ском* строеиіи нзслѣдованной мѣстности. 

Безспорно, одним* из* самых* интересных*, но въ то 
;ке время самых* трудных* вопросов*, является вопрос* о 
тектоникѣ района н об* отношѳігіи поі)одъ изверженных* къ 
осадочным*. Прекрасная обнаженія н и ж н е - к а м е н н о у г о л ь-
и а г о и з в е с т н я к а , но р . Уралу а ) находятся южнѣе, уже за 
ігредѣлами изслѣдоваиной площади. Внутри ея предѣлов* мы. 
встречаем* лишь отдельные, отрывочные выходы известняков* 
этого возраста у южной границы листа Ш — 5, главным* обра
зом* по Каменному ложку и на возвышенности между ним* 
и Сухой рѣчкой. Здѣсь во нсѣх* пунктах*, гдѣ молено шідѣть 
залеганіо известняков*, они простираются N N O и надают* 
подъ углом* 30 — 4 0 й къ западу Около Богатых* (пли Б о -
гатенскихъ) гор* выходы известняка попадаются только вблизи 
дороги из* нос. Наваринскаго въ ст. Магнитную. Н а всем* 
остальном'), широком'* пространств1!; отсюда в* сторону г. Маг
нитной выходов* коренных* пород* почти ігьть, H о распро-
страпеніи их* приходится судить почти исключительно по 
выпахиваемым* кое-гдѣ глыбам* и щебню. 

Только в* трех* верстах* къ SSO отъ подпожія г. Маг
нитной среди наносов* па небольшом* бугрѣ встречен* выход* 
сѣраго известняка, без* окаменѣлостен. 

] ) Эти изслѣдованія были произведены мною по поручение ІЗѢлорѣцкихъ 
заводов*, и предварительный отчет* объ нихъ напечатаю, въ Записках* Горн. 
Инот., т. Ш , в. 2. ( З а в а р и ц к і й . «Объ иаолѣдонапіи г. Магнитной въ 1911 г.»). 
Подробное геологическое мучен іе охватывало при втих* работах* небольшую 
площадь около 30 кв. версть. 

8 ) См. М о р о з е в п ч ъ , 1. е., стр. 81 — '34. 
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Е щ е ближе къ горѣ Магнитной, къ сѣверо-западу отъ 
этого выхода, на пашнѣ нерѣдко попадаются куски совер
шенно окремнѣлаго изнестняка, превратпвшагося въ нисколько 
пористую кварцевую массу, съ плохо сохраненными остатками 
окаменѣлостѳй. 

Наконецъ, около дороги изъ ст. Магнитной въ пос. Тре-
бій. всего въ 1 — 1 І / 2 воретахъ, отъ подножья г. Атача (юж
ная часть г. Магнитной)—выходы того псе окрѳмнѣлаго из
нестняка съ рѣдкнмн отпечатками члениконъ кршюидей. 

Такимъ образомъ, несмотря на отрывочность отдѣльныхъ 
обиажешй, можно все-таки замѣтить, что известняки отъ p. 
Урала и Камѳннаго ложка непрерывно протягиваются почти 
до самой г. Магнитной. Они въ значительной части окрем-
ігѣлп и могутъ быть узнаны тогда только по плохо сохра
нившимся остаткам'!. окамеігЬлостѳй. 

Палеонтологически известняки (не окремнѣлые) довольно 
хорошо охарактеризованы, и ихъ слѣдуетъ, какъ извѣстно, 
отнести къ нижнему карбону С\а и Ъ. Почти во всѣхъ 
ітушотахъ, гдѣ они всгрѣчены, можно было найти окамене
лости (чаще всего крупныхъ представителей рода Produc
ing S o w . : Pr. gigantms M a r t . , Pr. striatus F i s c h . , Pr. 
conugatus M ' C o y . , а также кораллы: Syringopora, Litlio-
strotion и д р . J ) . Особенно интересной является находка нижне-
камениоугольиыхъ нскопаемыхъ въ выходѣ известняка у во-
еточиаго подножья горы Ай-Дарлы, почти по сосѣдству съ 
руднымъ мѣсторожденіемъ Атача. 

Этотъ темносѣрый, кристаллически извѳстнякъ частью 
•окруясѳнъ гранатовой породой 2) и носптъ ясные слѣды кон-

1 ) Распроотраненіе ирусовъ С Ч а и С Ч Ь (см. Отчетъ о дѣптелън. Геолог. 
Ком. за 1911 г., стр. 146—147), вслѣдствіе отрывочности обішкѳній пока пе 
удалось прослѣдить отдѣльио. 

2) См. мой отчетъ «Обт, изсл. г. Магнитной.». Зап. Горн. И . , т. Ш , вып. 2 , 
стр. 80S. 

34* 
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тактоваго метаморфизма: онъ гранатизированъ; плотная грана
товая порода прорѣзыиаетъ его въ видѣ тонкихъ жилочекъ 
согласно слоистости известняка, при чемъ граната разви
вается, замѣщая кальцитъ, что ясно видно въ шлифахъ, гдѣ 
рядомъ съ зернами граната можно видѣть и остатки окаме-
пѣлостей. Въ этомъ лее известиякѣ попадается, на ряду съ 
гранатомъ, эпидотъ и найденъ въ небольшом?, количеств'!;, 
въ видѣ фіолетовыхъ нятенъ среди освѣтленныхъ и болѣе 
нлотныхъ прослоевъ породы, плавиковый шнатъ (въ кшной 
части выхода) вмѣстѣ съ волластоннтомъ. 

Поэтому находка нилше-камениоугольной фауны (между 
нрочимъ, найдены такія характерный формы, какъ РгосЫсЬт 
giganteus, Syringopora sp. и др.) съ одной стороны позволила 
связать этотъ известнякъ съ вышеупомянутыми известняками 
нижняго карбона къ юго-востоку отъ г. Магнитной, а съ 
другой—нѳсомиѣнио установила болѣе молодой, чѣмъ нююш-
каменноуголъиый, возраст, питрузіи породъ, произведшихъ 
коитактныя измѣненія. 

Внѣ бассейна Камениаго ложка, Сухой рѣчки п блюкай-
ппіхъ окрестностей горы Магнитной выходъ известняка также, 
невидимому, ншкие-камеішоуголы-іаго возраста встртлонъ мной 
на восточной сторонѣ хребта Уяунъ-Зяла, вт, 3 1 / 3 верстахъ 
южнѣе большой дороги изъ станицы Магнитной въ Требій. 

Кромѣ известияковъ, осадочный породы на площади между 
г. Магнитной и Сухой рѣчкой представлены своеобразными 
к р е м н и с т ы м и п о р о д о м и , ш н ш а ю п щ м н полосу около 7 верста 
въ длину и 2Va въ ширину. Плоская возвышенность, носящая: 
у казаковъ нааваніо «Лисьей горы» небольшой холмч. къ 

*) Въ опиоанін М о р о а о в и ч а (1. с , отр. Щ пта лоітыпіснііость упомянута 
подъ яменсмъ Плоекаго бугра. При птозіъ укапано, что на нсмъ была провидена 
горн. ишк. Л р о п і і и к о н ы ы ъ буровая скиажппа, потратившая на глуп. 20 футовъ 
«фользитъ л ианеотшікъ оъ фораюшиферами». 
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еЛшеро-западу отъ нея, вся плоская гряда, составляющая 
водораздѣдъ между вершинами Каменнаго ложка и Сухой 
рѣчкой, сѣвернѣѳ Лиевой горы до дороги изъ ст. Магнитной 
въ пос. Трѳбій и даже еще нисколько дальше — усыпаны на 
вершинахъ щѳбнемъ такой породы. Щебень зтотъ сносится 
частью и по Каменному ложку, и его можно видѣть въ руелі; 
въ вѳрхнѳмъ теченіи этого лога. Несмотря на видимо широкое 
распространѳиіе, коренныхъ выходовъ этой породы нигдѣ не 
было встрѣчено, и въ залеганіи ея и отнопіеніи къ извест
някам* разобраться трудно. Петрографически это бѣ.ігая или 
слегка желтоватая, большею частью отчетливо слоистая крем
нистая порода, легкая благодаря своей тонкой пористости. 
Бстрѣчаются переходы въ болѣе плотный разновидности. По-* 
рода распадается на плитчатый щебень, и иногда на плоско
стях* наслоѳнія видны многочисленныя тонкія иглы — сішкули 
губок*. Въ отдельных* глыбах* п о д о б н о й же породы, встрѣ-
ченньтхъ мною уже къ западу отъ горы: Магнитной, попались 
отпечатки растѳній. Других* окаменѣлостеА не найдено. 

Как* только что сказано, благодаря огсутствію коренныхъ 
выходовъ залеганіе породы и отношеніе ея къ известнякам* съ 
Pfodudus giganteus не может* считаться выясненным*. Н а 
основаніи сходства ея съ тѣмж породами, которыя можно ви-
дѣть уже къ западу отъ р. Урала, в* западной части Кре-
менной (или Кремпевой) горы и к* юго-западу отъ нея, слѣ-
дует*, вѣроятно, отнести наши кремнистыя породы къ тому же 
ярусу С}с, налегающему иа известняки С]а и Ъ {). С * этим* 

х ) См. отчетъ объ изсіѣдованіяхъ Геол. Кои . въ 1911 г. Иав Геол. Ком., 
т. X X X , стр. 1 4 6 - 1 4 7 . 

Нельая однако, не отмѣтить, вдо они полодятъ по виду и на кремнистыя 
породы, слагающія вершины юръ южпѣо г. Верхнеуральока и і . Веселый Маякъ 
между Верхнеуральскомъ и поо. Спасскимт,, гдѣ въ нилшихг чаотяхъ толщи— 
прослои извеотняковъ, содержащих!, верхнедепонскую фауну. См. Э . Я . П а р н а 
«Палеозой восточнаго склона Урала». Изв. Геол. Ком., т, X X X I . 
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согласуется и то обстоятельство, что въ изслѣдованном* районѣ 
они распространены по простиранію оси известняковой мульды 
между Богатыми горами и грядой Узунъ-Зялъ. 

Говоря о наслоенных*, осадочных* породах*, нужно упо
мянуть еще объ в у л к а н и ч е с к и х * т у ф а х * . Щебень их* встре
чается на пашнях* къ востоку отъ южной половины Узунъ-
Зяла и между р. .Уралом* и Батиком*. 

Вслѣдствіѳ легкой разрушаемости породы коренных* вы
ходов* ея не встрѣчено, да и щебень далеко не такт, обилен*, 
какъ щебеиь упомянутых* кремнистых* пород*. Участки, за
нятые туфами,—ровный или полого всхолмлешшя мѣста, по
крытый пашнями. 

П о составу туфы отвѣчаютъ, вѣроятио, трахитовой магмѣ. 
Сѣвернъе изслѣдоваиной в* этом* году площади можио макро
скопически по структурѣ различать два тина порфировых* 
туфов*: туфы псаммитовой 'структуры, переходящіѳ въ песча
ники и ' содержащее остатки верхнедевонской фауны, и туфы 
болѣе рыхлые и изъ болѣе тонко измельченнаго матеріала 
(пелитовые), обыкновенно фіолетоваго и краспонатаго цнѣта. 
Наши туфы ближе къ послѣдыему типу. Это бѣловатыя или 
желтоватыя, рѣлсе красноватыя и фіолетовыя, иногда слоистый 
породы. Чаще — слоистости въ них* не замѣтно. Они всегда 
сильно разрушены, съ землистым* изломом* и глинистым* 
запахом*. Первопачальнаго минерального состава даже нъ 
шлифах* различить нельзя —нее превращено въ глинистую 
аморфную массу. За туфогеиовое происхождение говорят*, 
кромѣ внѣшняго вида, встрѣчающіеся, правда, в* немногихт, 
только шлифах*, включенные въ породѣ обломки, хотя тоже 
совершенно разрушенные, по имѣіопце структуру, очень по
хожую на структуру основной массы порфира с* вытянутыми 
микролитами бывших* нолевых* шпатов*, расположенными 
болѣе или менѣе параллельно (флюидалыю); но въ общем* 
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опредѣленіе такихъ туфов*, вслѣдствіе разложенія, очень затру
днительно. Многіе изъ образцовъ ихъ переполнены многочи
сленными, но очень плохо сохранившимися окаменѣлостями. 
Между прочимъ попадаются скопленья иголъ губокъ, одинако
вых* с* тѣми, что въ описанных* выше кремнистых* породах*. 

Н а площади между р. Уралом* и Башикомъ встрѣчаіотсн 
и болѣе шготныя разновидности туфа, желтосѣраго цвѣта, по 
впѣшнеыу виду похожія нѣсколько на первый из* отмѣчеи-
ныхъ выше типов*, развитых* сѣвернѣе площади изслѣдованнои 
въ этом* году. 

Наконец*, тёмнокрасная, слоистая, туфоподобная порода 
принимает* участіе вт. строеніи г. Аи-Дарлы. 

Н а плоской возвышенности къ востоку отъ средней части 
Узун*-3яла, среди кусков* сильно разрупіеннаго и вывѣтрѣ-
лаго туфа, разсѣянных* па нашиѣ, можно видѣть цѣлый ряд* 
образцовъ, болѣе или менѣе сильно окрѳмпѣлыхъ. В * концѣ 
концов* при этом* процѳссѣ получаются кремнистыя пористый 
или болѣе плотныя, роговикогюдобныя породы. Такіе огсрем-
нѣлыо туфы не всегда молено отличить отъ окремнѣлыхъ изве
стняков*, и потому южнѣе, гдѣ преобладают'* такія окремнѣ-
лыя породы, геологичѳскія границы могут* быть проведены въ 
значительной степени условно. С * этим* ate процессом* окре-
мнѣнія связано, вѣроятно, образование своеобразной гематитово-
кварцевой массы, слагающей острую сопку около южной гра
ницы листа I I I—5 (улсе за его предѣлами), къ западу отъ 
Верховцева или Крутого лога, впадающаго въ р. Гумбейку. 

Известняк*, небольшой выход* котораго встрѣченъ на во
сточной сторонѣ Узунъ-Зяла (см. выше), новидимому, пред
ставляет* прослой среди туфа; щебень послѣдияго можно ви-
дѣть кругом* по близости. Это обстоятельство говорит* за 
иижнекаменноугольный возраст* туфовъ, хотя, быть может*, не 
всѣ они одного возраста. 
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Раньше, чѣмъ обратиться къ изверженным! породамъ, за
нимающим! значительно большая площади, чѣмъ осадочный, 
скажу еще нѣсколько словъ о крайней восточной грядѣ въ 
области нашахъ изслѣдованій. Начинаясь съ сѣвѳра горою 
Бажанкиной, эта плоская гряда образуѳтъ сначала водораз-
дѣлъ между бассейнами Сухой р. и Гумбѳйки; южнѣе она 
отдѣляетъ отъ бассейна Гумбейки притокъ ея Верховцевъ или 
Крутой логъ 

Породы, слагающія е ѳ , имѣютъ большею частью роговико-
подобный или яшмоподобный видъ и нерѣдко изрѣзаньт въ 
различныхъ направлоніяхъ тонкими кварцевыми жилочками, 
кое-гдѣ съ примѣсыо эпидота. Цвѣтъ чаще всего сѣрый и 
красный, при чемъ окраска мѣняется инох'да даже въ одномъ 
кускѣ. Макроскопически невозможно определить ея составъ. 
Ыѣсколько шлифовъ, сдѣланныхъ изъ наиболѣе типичных! 
образцов!, обнаружили признаки, но которым! эти породы 
надо считать настоящими я ш м а м и : въ тончайшей, почти 
скрыто-кристаллической массѣ, обильно пропыленной въ крас-
ныхъ разностяхъ гематитомъ, видны правильный сфѳрическія 
или слегка овальный, образопапія, заполненный аггрегатами 
зернышекъ кварца. Эти породы, по особенностям.! микрострук
туры, совершенно отвѣчаютъ описаииымъ Ѳ. Ы . - Ч е р н ы ш е 
в ы м ! й) яшмамъ изъ области 139-го листа Общей Геоло
гической Карты Европейской Россіи, а также сѣрымъ рого
викам!, которые я имѣлъ случай наблюдать въ окрестно
стях! Міасса 3 ) . Я не могу еще съ увѣренностыо сказать 

Она была осмотрѣна М о р о а е в п ч е м ъ , 1. е., стр. 4, и онъ приводить 
для отдѣлыіыхъ возвышенностей, ее обрапующихъ, рядъ кпргиашшхт, нааиаш'й, 
теперь у русскаго населѳнія уже аабытыхъ; но о геологпчеекомъ строенія ея 
мы не находимъ опредѣлешшхъ укаааній. 

2) Труды Геолог. Ком. , т. III, Л» 4, стр. 208. 
а ) Записки Гори. Ипот., т . ' I I I , вып. 1, фиг. 1 табл. иикрофотографій. Въ 

.чіаосклхъ роговнкахъ структура пыстунаетъ менѣе p t a o , т. it. въ основной 
массѣ ігороды почти нѣтъ иепрозрачныхъ примѣоей. 
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всю ли толщу породъ, образующих! гряду по восточной 
окраинѣ листа I I I — 5 , надо цѣликомъ отнести къ такимъ радіо-
ляріевым! яшмамъ, но относительно значительной ея части въ 
этомъ нельзя сомнѣваться. Эти породы прорваны здѣсь жилами 
діабаза, діабазоваго порфирита и діабазовой брекчіи и рѣже 
(къ сѣверу отъ пирамиды Каргашлы) жилами кварцеваго 
порфира. 

Всѣ изверженный породы района по залеганію и роли въ 
геологическом! строеніи мѣстности разобьем! на три естествен-
ныя группы: массивныя интрузивпыя породы; эффузивныя, 
образугощія значительный покровообразныя массы, и породы, 
образующія жилы или неболыпія интрузивный массы. 

Наибольшее распространение имѣіотъ въ нашемъ районѣ 
э ф ф у з и в н ы е п о р ф и р ы , слагающіе значительныя толщи. Изъ 
нихъ состоятъ ' ) : Богатая (Богатенскія) горы и широкая пло
щадь къ сѣверо-западу и къ западу отъ нихъ, хребетъ Узунъ-
Зялъ и площадь къ востоку от ! сѣверной его половины, а 
также (преимущественно изъ афировыхъ разностей породы) 
все пространство между Куйбасомъ и верховьями р. Карагайлы. 
Затѣм! порфиры того же типа встрѣчены южнѣе Куйбаса, 
между г. Магнитной и Сухой рѣчкой и, наконѳцъ, они сла
гают! горы на лѣвомъ берегу Урала, южнѣе устья р. Малаго 
Кизила. 

М о р о з е в и ч ъ ') раздѣляетъ группу порфировъ окрестностей 
г. Магнитной на двѣ подгруппы: ортофировъ и кератофировъ, 
указывая на различіе въ ихъ залегаиіи. Кератофиры, согласно 
его описанію, слагают! узкій хребетъ Узунъ-Зялъ, а ортофиры 
занимают! широкую площадь, въ составъ которой входятъ Бога-
тенскія горы, группа горъ между ними и р. Ураломъ и воз
вышенности на лѣвомъ берегу р . Урала. По .моимъ иаблю-

11 См. Морозевичъ, I. о., стр. 20. 
• Ib., стр. 36. 
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деніямъ, между порфирами Узунъ-Зяла и остальных! мѣстъ 
едва ли молено определенно провести границу. Какъ въ хребтѣ 
Узунъ-Зялъ, такъ и въ Богатенскихъ горахъ и др. мѣстахъ 
молено различить цѣлый рядъ разновидностей породы, но въ 
то лее время почти каждая пзъ нихъ повторяется на различ-
ныхъ нлогдадяхъ развитія порфировъ. Какъ на особенно бро-
сающійся въ глаза примѣръ, можно указать на свѣтло-сѣрые 
трахитовидиые порфиры съ красноватыми выдѣленіями полевого 
пшата и красными или угловатыми, или шлироподобными и 
угловатыми черными включеніями Они указаны Морозе-
вичемъ въ Узунъ-Зялѣ, около дороги изъ Магнитной въ Требій, 
но совершенно такую, же породу молено видѣть на лѣвомъ 
берегу Урала , повыше «Бѣлорѣцкаго моста» и очень близкую 
разновидность—въ камениоломняхъ въ юго-западной части Бо
гатенскихъ. горъ. Тоже самое можно сказать и о другихъ ви-
дахъ порфира. 

Также особую разновидность порфира представляет!, описан
ный Морозевичемъ «фельзитъ съ перлитовидпой структурой», 
обнаженный въ логу Малый Чиликъ-Сай. Миѣ удалось про
садить рядъ переходов! отъ вмѣщающихъ его порфировъ 
и найти неболыпіе «прослои» подобной лее породы, распола
гающееся согласно съ флюидальностыо (по струйчатости), въ 
порфирахъ и въ другихъ пунктах!. Между прочимъ, па Узунъ-
Зялѣ такая же разновидность, но съ меньшими (въ нисколько 
mm. въ діамегрѣ) сферолитами представляетъ далее макроско
пически довольно ясные переходы отъ явственно радіалъно-
лучистыхъ сферолитов! къ сферическимъ образованіямъ, утра-
тившимъ эту структуру, вполиѣ отвѣчающимъ такимъ лее обра
зованиям! въ породѣ изъ Чиливъ-Сая. Находка такой разно
видности порфира со сферолитовой структурой на Узунъ-

') 0 нихъ см. еще шике. 
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Зялѣ —тоже фактъ, сблюкающій порфиры Узунъ-Зяла съ тѣмк, 
что залегаютъ на широкой площади къ Ю . и 103. отъ 
г. Магнитной. 

Точно также и въ залеганіи порфировъ Узунъ-Зяла и 
Богатенскихъ горъ и др. нельзя видѣть существѳннаго различи. 
Въ южной части Узунъ-Зяла порфиры тянутся, дѣйствительно, 
узкой полосой мелсду известняками С , съ запада и туфами и 
окрѳмнѣлыми породами съ востока, но въ сѣверной половинѣ 
Узунъ-Зяла изъ порфировъ сложены и горы къ востоку отъ 
этой гряди, и такимъ обрааомъ они занимают!, здѣсь значи
тельный площади такъ лее, какъ къ юго-западу отъ г. Маг
нитной. Все пространство между р. Караганды и гранитами, 
г. Большого Куйбаса, какъ улее указано, слолсено изъ подоб
н ы х ! же эффузивныхъ порфировъ. Здѣсь распространены разно
видности безъ порфировыхъ выдѣлеиій, отиесенгшя М о р о з е -
вичемъ ') къ болѣе кнелымъ (гранитовой магмы) фельзитамъ. 
Цѣлый рядъ переходов! въ эвпорфировыя разности и тождестно 
съ подобными лее породами, залегающими въ другнхъ мѣстахъ 
распространения порфировъ, заставляете признать, что они 
образуютъ съ порфирами одно геологическое цѣлое. Конечно, 
составъ различныхъ разновидностей, порфира можетъ быть (и 
далее это вѣроятнѣе) неодинаковъ; я сейчаеъ привожу только 
указанія на тѣсную геологическую связь мелсду разными пред
ставителями этой группы иородъ, что важно для выясненія 
строенія мѣстности. 

Петрографически и, быть можетъ, геологически отличаются 
отъ порфировъ Узунъ-Зяла, Еогатыхъ горъ и др. порфиры, 
развитые къ сѣверу отъ г. Магнитной, на г. Вашиковой и 
между р. Башикомъ и г. Куйбасомъ. Макроскопически они 
имѣютъ болѣе раскристаллизоваиную основную массу. Выдѣ-

l ) L . c „ етр. 8. 
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ленія полевых* пшатов* крупнѣе. Нѣкоторыя разности болѣе 
иоходятъ на лшльные порфиры, распространенные къ западу 
и сѣверо-западу отъ г. Магнитной, между Башикомъ и р. У р а -
ломъ. Н е останавливаясь на нихъ, я сейчас* буду имѣть въ 
виду лищь упомянутые эффузивные порфиры. 

Главныя черты строенія больших* порфировых* массъ 
можно видѣть на площади къ западу отъ Богатых* гор*. 
Здѣсь можно различить нѣсколько отдѣлышх* толщ*, непо
средственно налегающих* одна на другую без* какихъ-нибудь 
промежуточных* туфовых* отложеній и как* бы представляю
щих* одно моногенное цѣлое. 

Отношеніе порфировъ къ осадочным* породам* молено 
отчасти видѣть около р.. Урала, на восточной сторонѣ Бога
тых* гор* и около Узунъ-Зяла, Как* уже указывалось М о р о з е -
в и ч е м * ') «известковые пласты выстилают* здѣсь синклиналь
ную мульду между горной грядой Узунъ-Зялъ и Караулъ-Тобе 
иа востокѣ и упомянутыми выше Богатенскими горами на за-
падѣ». Основываясь иа трахитовидномъ габитусѣ ортофировъ, 
их* свѣжести и высоком* по сравненію съ известняками 

-гипсометрическом* положеніи, М о р о з е в и ч * высказывался за 
вѣроятность болѣе молодого возраста порфировъ, чѣм* пшкне-
каменноугольный. Конечно, только что приведенный осно
вания для сужденія о возрастѣ не могутч. считаться рѣшаю-
щими вопрос*. Мнѣ кажется, для сулданія о возрастѣ 
порфировъ болѣе валсиой является находка известняка среди 
туфогенныхъ отлолсеній но восточной сторонѣ Узунъ-Зяла, 
В * южной и средней части этой гряды хорошо выраясенная 
струйчатость въ порфирах* обнаруживает* довольно крутое 
паденіе на восток*. Согласно с* этой струйчатостыо распола
гаются и нѣсколько отличающіеся петрог])афически отдѣльиые 

1 ) 1. е., отр. 85. 
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покровы (части покрова?) порфира и преобладающія трещины 
отдѣльности. Такимъ образомъ, южная часть Узунъ-Зялаявляется, 
повидимому, обнаженной частью покрова, уходящаго подъ туфы 
съ прослоями известняка, вѣроятно, каменноугольнаго возраста. 
Сѣвернѣе, гдѣ туфовая толща смыта, порфиры, какъ мы ви-
дѣлщ занимают* широкое пространство. Съ западной стороны 
Узунъ-Зяла Сухая рѣчка раздѣляетъ обнаженія известняков* и 
порфировъ, и ихъ взаимное полоясеніе не совсѣмъ ясно; но на 
восточном* склонѣ Богатыхъ горъ известняк* непосредственно 
соприкасается съ порфиромъ ' ) , находящимся въ сторонѣ его 
лежачаго бока. Никаких* контактовых* явленій въ известнякѣ 
при этомъ не наблюдается. Къ западу отъ г. Магнитной, уже 
по правую сторону р. Урала, въ общем* повторяются тѣ же 
условія залеганія: вдоль тракта изъ Верхнеуральска въ Орен
бург* тянется полоса порфировъ, одинаковых* съ упомянутыми, 
а немного западнѣе, въ Кремештомъ логу, выходят* нижне-
ваменноугольные известняки, падающіе на запад*, такъ что и 
тут* порфиры находятся въ сторонѣ лежачаго бока известняка. 

Всѣ эти наблюденія склоняют* меня къ тому, чтобы счи
тать порфиры болѣе древними, чѣмъ известнякъ съ Productus 
(jigantem, и приписывать имъ возраетъ, отвѣчающій или са-
мымъ нижним* горизонтам* нилшяго карбона, или, быть мо-
л;етъ, далее верхним* слоям* девона. Возможно, что дальнѣй-
шія изслѣдованія къ югу от* изученной мѣстности позволят* 
болѣе опредѣлеино разрѣшить этот* вопрос*. В * болѣе север
ной области (между пос. Спасским* и Кирсой) норфировыя 
изліянія связаны с* верхне-девоискими туфами 2 ) . 

Такимъ образомъ, эффузивные порфиры трахитовой магмы, 
сравнительно богатые натром*, о чем* можно заключить по 
преобладание- триклинныхъ , полевых* шпатов* въ выдѣленіяхъ, 

*) М о р о а е в и ч ъ , 1. с , стр, 34. См. таб. Ш , прилож. къ его работѣ. 
2 ) Я обязапъ этимъ свѣдѣніомъ H . К. В ы с о ц к о м у . 
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являются, поішдимому, древнѣйшими изъ всѣхъ изверженныхъ 
пород* въ окрестностях* г. Магнитной. Они, очевидно, старше 
пересѣкающихъ ихъ легальных* діабазовыхъ породъ и жилышхъ 
кварцевых* и безкварцевыхъ порфировъ, залегающих* среди 
нихъ и среди туфовъ, а также старше и интрузій гранитово-
діоритовойг магмы, обнажеиныхъ на г. Магнитной и Куйбасѣ. 
такъ какъ болѣе молодой возраст* этихъ гранитовых* и діо-
ритовыхъ породъ достаточно опредѣляется явлениями контакто-
ваго метаморфизма нижне-камениоугольныхъ известняков* у ' 
южной оконечности горы Магнитной, о чем* уже было сказано 
выше. 

Прежде чѣмъ перейти къ гранитам* и діоритамъ, мнѣ при
ходится коснуться еще включеній въ порфирах*, встрѣчающихся 
на Узуйъ-Зялѣ, около Требіинской дорогЬ, и др., мѣстах* М о -
розевичъ *) относил* ихъ частью къ посторонним* включеніям* 
породъ авштово-ортоклазовых* и авгитово - шіагіоклазовых* 
мелкозериистаго строенія (—темиыя включенія), частью къ 
граниту и гранитовому порфиру ( — к р а м ш я ) . Эти вклюненія 
поэтому разсматривались им*, какъ одно изъ доказательств* 

•болѣе молодого возраста поцфиров* по сравненію с* грани
тами и сіенитами. Понятно, что эти включенія представляли 
особый интерес*, послѣ того какъ были сдѣлаиы выше приве
денный наблюдения. Подробное изслѣдованіе обиалшній на Узунъ-
Зялѣ, сбор* образцов* въ руслѣ Сухой рѣчки и наблюдонія въ 
ломках* па берегу р. Урала, недалеко отъ «заводскаго моста», 
дали возможность выяснить происхождение этихъ включений. 
Прежде всего несомпѣнио, что среди массивных* пород* не 
всгрѣчается разновидностей, вполиѣ отвѣчагощнхъ составу и 
структур!; включеній. Съ другой стороны, въ тѣхъ же порфи
рах*, гдѣ они находятся, можно виді.ть тонкіе чечевицеобраз-

') 1. о. стр. 36. 



— 513 — 

ныѳ шлиры, расположенные согласно съ флюіщальностыо по
роды, выдѣляющіеся своимъ краснымъ цвѣтомъ среди сѣрой 
основной массы породы. Въ этихъ шлирахъ молено прослѣдить 
цѣлый рядъ переходовъ. отъ порфировой структуры, одинаковой 
со структурой всей массы породы, до совершенно раскристал-
лизованныхъ аггрегатовъ краснаго полевого шпата съ примѣсыо 
молочно-бѣлаго кварца, видимаго уже невооруженным! гла
зом!, при чемъ не рѣдко наблюдается друзовое сложеиіе. Крас
ный угловатыя включения въ порфирѣ совершенно подобны 
по составу и структур!; веществу такихъ шлировыхъ обосо-
бленій въ породѣ. Поэтому ихъ слѣдуетъ вѣроятно считать 
обломками застывіпихъ при особых! условіяхъ частей той лее 
магмы, что дала происхождѳніе и всей остальной массѣ по
роды. Черныя включенія не находятъ себѣ такого очевидиаго 
объясненія, какъ красныя, но все же по петрографическим! 
особенностямъ они ближе стоятъ къ нѣкоторымъ афировымъ 
разностям.!» порфира, чѣмъ къ какгшъ-либо изъ породъ, вхо
дящих! въ составъ гранитово-діоритоваго массива Куйбаса и 
Магнитной. 

Перейдѳмъ' къ глубинным! кристаллически зернистым! 
породамъ. Какъ это молено видѣть уже на 10-верстной картѣ 
восточнаго склона Урала, составленной А . П . К а р п и н с к и м ъ , 
г. Магнитная и Куйбась представляют! части одного массива 
гранитных! пород!, вытянутаго въ N 0 направленна. Наши 
изслѣдованія подтвердили, что между этими возвышенностями, 
сложенными изъ граеитовъ и діоритовъ, существует! непре
рывная связь и, слѣдовательно, они представляют! обособлен
ный размываніем! части одной и той лее массы глубинных! 
пород!, занимающей пространство около 25 — 30 квадр. верстъ. 
По петрографическим! признакам! молено расчленить всю массу 
на различныя группы пород!, которыя имѣютъ своихъ пред
ставителей как! на Большом! Куйбасѣ, такъ и на Магнитной, 
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ио геологически онѣ всѣ тѣсно связаны между собою. И а Маг
нитной, кромѣ того, появляются разновидности породъ, вѣ-
роятно въ связи съ явленіямиэн доконтактнаго метаморфизма и 
процессомъ отщепленія различныхъ производныхъ гралитовоіі 
магмы. 

Г р а н и т ы г. Магнитной и Б . Куйбаса представлены боль
шею частью лейкократными разностями, нерѣдко почти лишен
ными цвѣтной составной части. Среди нихъ молено различить 
двѣ разновидности, связанный, впрочемъ, переходами: красные 
граниты и бѣловатые или розовые. Первые рѣдко содерлеатъ 
видимый невоорулсеннымъ глазомъ ' кварцъ, который образуетъ 
микропегматитовые сростки съ полевымъ шиатомъ, и иере-
ходятъ иногда въ лейкократные сіениты. Эти граниты развиты 
въ западной половинѣ Б . Куйбаса, меяеду нимъ и г. Магнит
ной и у сѣверо-восточнаго поднолсья го])ы Магнитной. Розовые 
и бѣловатые граниты въ лейкократныхъ среднезе])ішстыхъ раз-
ыостяхъ обильно содерлеатъ видимый кварцъ и связаны пере
ходами съ діоритами. Изъ нихъ слояеена большая часть восточ
ной половины Б . Куйбаса, -западный склонъ г. Березовой 
и др. 

Діориты—частью среднезериистне, частью мелкозернистые: 
переходы отъ граиитовъ къ діоритамъ молено видѣть во мно
ж ь мѣстахъ. Въ центральной части Куйбаса мы имѣемъ 
многочисленные вытянутые меридіоналыю большіе шлиры 
среднеаернистаго діорита среди гранита, такъ что ио количе
ству діоритъ здѣсь преобладает У восточнаго поднолсья и 
на восточиыхъ отрогахъ этой возвышенности—значительная 
масса темнаго мѳлкозернистаго діорита. Промелсуточныя гра-
иитово-діоритовыя породы, какъ только что сказано, встрѣча-
іотся во многихъ мѣстахъ, мелсду прочимъ, н а г . Березовой ' ) . 

*) С и . М о р о а е в и ч ъ , 1. с , отр. 30. 
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Особую разновидность представляет* порода, которую можно 
назвать «такситовымъ гранито-діоритом*». Въ ней мы имѣемъ 
или многочисленный угловатый пятна болѣе темноцвѣтной 
части среди лейкократной массы, или довольно богатая цвет
ными минералами масса изрѣзана во всѣхъ иаправленіяхъ 
тонкими лейкократными лшлками. Часто порода имѣетъ брекчіе-
подобный вид*. Такія разновидности въ особенности развиты 
на г. Магнитной къ западу отъ рудника г. Дальней, на 
восточном'!, склоиѣ Большого Куйбаса и къ сѣверу отъ 
него на сопкахъ между Болыпимъ и Малымъ Куйбасомъ. 

Вообще въ нородахъ массива Магнитной — Куйбаса сильно 
выражена склонность къ дифференціацщ, при чемъ обособле-
ніе и кристаллизація діоритоной части предшествовали обычно 
застыванію гранитовой. 

Изъ мѳнѣе раенространенныхъ разновидностей отмѣтимъ 
только бѣловатуго породу, встрѣчающуюся на г Магнитной и 
представляющую зернистую смѣсь кислаго плагіоклаза, не
большого количества ортоклаза и очень свѣтло окрашеннаго, 
макроскопически свѣтло-зеленоватаго діопсндоваго минерала. 
Порода всегда почти обнаруживаете большое богатство тита-
нитомъ. Залегает* небольшими массами среди гранитов* н 
діоритовъ въ самой южной части массива. 

Въ этом* кратком* предварительном* отчетѣ я, конечно, 
не имѣю возможности сколько нибудь подробно изложить 
такія слолшьтя явлеиія, какъ контактовый метаморфизм* на 
г. Магнитной. Отмѣчу только нѣкоторыя наиболѣе характер
ный особенности. Прежде всего, конечно, бросаются въ глаза 
экзоконтактныя явленія: метазоматическое замѣщеніе извест
няка гранатом* *) и образование рудных* залѳлсей среди гра
натовой породы. Н о также чрезвычайно характерна гранатизація 

*) См. выше, стр. 502. 

Пап. Гшіл. Ком. 1912 г . , т. X X X I . № 8. 35 
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изверженных* породъ (па самой г. Магнитной, главным* образомъ, 
діоритовъ) и пояіілепіе во лнутреиией контактовой зонѣ плот
ных*, рѣіке порфировой структуры, а обыкиовепно рогопико-
подобпых* бѣловатыхъ пли зеленоватых* породъ, существенно 
полевошпатовых* (с* діопсидомъ, пропитом* и др.), часто 
сильно гранатизировашіьіх*. Такія породы развиты па запад
ных* отрогах* горы Березовой; па картѣ М о р о з е в п ч а онѣ 
отнесены частью к* діорптам*, частью к* авгитовоортоклазо-
вым'ь порфирам*. Подобный породы встречены по окраинам* 
массива и нѣсколько сѣвернѣе. Н а горѣ. Малый Куйбаеъ, ужо 
внѣ района моих*, изслѣдованій, извѣстно; мѣсторожденіе маг-
нитнаго жѳлѣзняка, которое я осмотрѣлъ съ. цѣлью сравпенія 
•съ.мѣсторожденіемъ Магнитной. Явленія, наблюдающейся тамъ, 
•обнаруживают* въ особенности сходство съ тѣмъ, что можно 
видѣть на сѣверо-аападиомъ, отрогѣ г. Березовой на Магнит
ной. Изъ иаиболѣе интересных* особенностей Малаго Куйбаса, 
слѣдуетъ отмѣтить нрнеутствіе сонроволсдающей руду круішо-
яеринстой пироксопово-скаиолитовой породы, обнаруженной въ 
старых* развѣдочныхъ канавах*. 

Гранатизація изверженных* пород* Магнитной (діоритовъ, 
отчасти порфиритовъ) очень близко -.напоминает* тѣ лее я пле
т я , описанныя проф. Е . С . Ф е д о р о в ы м * п Е . Д, С т р а -
т а п о в и ч е м * ') из* рудников* Богослонскаго округа, а также 
А . U e r g e a t 2 ) пз* контактов* гранодіорнта Concepoion del 
Ого Вт. Мексикѣ. 

Тѣ ш п ѳ р ж е в л ш породы, который залегают* на г. Маг
нитной въ видѣ лшлъ среди рудоносной толщи, вѣроитпо. 

l ) Е . С , Ф е д о р о в * и К. Д . С т р а т а н о п и ч * — «Генезис* авгнтогранато-
выхъ пород*, во новымъ данным*». Зап. Горн. Иш.т., т. II, вып. 1. Благодари 
любезности проф. К. С . Ф е д о р о в а н имѣл* возможность ознакомитьсн с* ори
гиналами, миіфофотографіи которым, нршшдоны въ атой отап і ; . 

а ) А . П о e a t . Dei Granodiori t von Соисерсіопdel Oro im Staate Zacateoas 
und seine Koutalctbildungen. Neues Jahrb., Be i l . Band 28. 
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также- связаны генетически съ породами массива. Въ нѣкото-
рыхъ изъ такихъ діорнтовыхъ дейкъ чрезвычайно сильно раз
вита сканолитизація полевого шпата. Также за производный 
гранптово-діоритовой магмы я считаю породы, слагающія южную 
часть горы Магнитной: діориты, порфириты, микрограниты и 
натровые кварцевые порфиры (кварцевые кератофиры). Связь 
послѣднихъ съ граинтомъ подтверждается и анализами. Вообще 
г.т- гранптахъ Магнитной преобладает! содержаніе натрія падъ 
каліемъ, а въ болѣе кпслыхъ бѣловатыхъ разностях! гранп-
товъ молекулярное отиошепіе 

Na.,0 : К , О = 30 : 1. 

(Сумма щелочей при этомъ = 7 , 7 3 ° / 0 ) . 

Наиболѣе богатыми каліемъ изъ породъ Магнитной ока
зались красные граниты. Въ нихъ молекулярное отношеніе 

NaX) : I L O = 1,53. 

Этпмъ лѣтомъ на Магнитной мнѣ пришлось сдѣлать только 
нѣкоторыя дополнительный наблюдения къ изслѣдованіямъ 
предыдущаго года, главнымъ образомъ въ рудниках-!, и произ
водившихся въ теченіѳ зимы 1911 — 1912 года развѣдочныхъ 
выработках! Бѣлорѣцкихъ заводовъ. Интересный факта былъ 
обнаружен! въ шахтѣ у западнаго подножья г. Ата.ча. Эта 
шахта подъ шшосомъ, на глубинѣ 7 — 8 саж. , сѣла на кри
сталлически известиякъ, сохранивши еще остатки чдениковъ 
криноидей и прорѣзаішый, какъ показала, заданная здѣсъ 
буровая скважина, небольшими толщами гранатовой породы. 
Такпмъ образомъ присутствіе известняка обнаружилось въ 
непосредственном! сосѣдствѣ съ руднымъ мѣсторолдоніемъ 
Атача. 

Скважины, проведенныя въ различных! мѣстахъ въ юж
ной части горы Магнитной, вездѣ на глубинѣ встрѣтили 

3 5 * 
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богатую ппрптом* руду. Верхняя часть мѣсторождешя, лишен
ная этой примѣси, предстапляетъ очевидную зону окнсденія. 
Ыияаіяя граница ея находится иа глубішѣ 10—15 саженей. 
Строеніо залежей на глубинѣ въ общем* отвѣчаетъ тому, что 
представляют* вскрытыя разрѣзамн части коренныхъ место
рождений. 

Кромѣ гранитово-діорптоваго массива г. Магнитной и Куіі-
баса въ предѣлахъ изслѣдованной площади граниты обнажи* 
ются западнѣе, на г. Башиковой (или г. Башикъ) и къ сѣверу 
отъ нея. Они представлены или разновидностью, близкой къ 
красным* гранитам* Куйбаса, или порфировидными гранитами, 
переходящими въ сіениты, бѣдными кварцем* и съ крупными 
икраплвяниками бѣловатаго полевого шпата въ красной массѣ. 
Эти породы въ районѣ моих* изслѣдовапій занимают-* не
большую площадь, образуя толі.ко юлшую оконечность зна
чительной массы. Среди них* залегают* къ сѣнору от* горы 
Башиковой лсилы кварцеваго порфира, обыкновенно сѣраго 
цвѣта. 

Мелсду массивом* Магнитной — Куйбаса и этими грани
тами находятся порфиры, отличающіеся, как* сказано выше, 
отъ эффузивных* порфировъ Узунъ-Зяла, Богатых* гор* и др. 
Такіе же порфиры слагают* юлсный и восточный склоны горы 
Башиковой, а на расположенной против* нея горкѣ па другой 
сторонѣ р. Башика образуют* лсилы среди туфоподобиой или 
брекчіевидиой болѣе основной («зеленокаменной») породы. П о 
виѣшнему виду они походят* на порфиры («авгитово-ортоклн-
зовые порфиры» по М о р о з е в и ч у ) , залегающіе, къ югу от* 
г. Ай-Дарлы. До подробиаш изслѣдовапія нельзя выяснить нодо-
л;еніе их* въ ряду изверлеегшыхъ пород* района. 

Переходя къ третьей групиѣ изверженных* пород*, обра
зующих* жилы и пеболъшія интрузивный массы, пулшо отме
тить значительное разиообразіе среди пород*, входящих* въ ея. 
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составъ. Я ограничусь до петрографической обработки матеріала 
изложеиіемъ адѣсь лишь самыхъ общихъ особенностей этой 
г]'іуппы. Всѣ эти породы распадаются на два отдѣла: діабазы 
оливиновые и бозоливииовые, діабазовые порфириты и др. 
близкія породы, и порфиры: кварцевые и безкварцевые (сіени-
товые). 

Д і а б а з ы залегаюн. жилами и штокообразными массами 
среди эффузивпыхъ порфировъ а также среди туфовъ и 
ІППМЪ. Штокообразныя массы, обыкновенно вытянутыхъ очер-
таній, залегаютъ согласно простиранію вмѣщающихъ гю-
родъ, и, Пыть можетъ, представлнкѵп. лакколито-подобішя или 
чечевицеобразныя залежи (факолиты Нагкег'а). Діабазы или 
обладаютъ кристаллически-зернистой структурой, иодъ микро-
скоиомъ офитовой, или представляютъ плогпыя черныя породы, 
подъ микроскопомъ являющаяся тождественными съ основной 
массой порфиритовыхъ разностей микроофитовой и пилотакси-
товой структуры. Попадаются миидалекаменныя разновидности, 
a таюкѳ брекчіи. Степень свіжести этихъ породъ саман разно
образная. Всѣ ли діабазовыя породы одного возраста или различ-
наго, —фактовъ, непосредственно рѣншощихъ этоть вопросъ, не 
наблюдалось. Залеганіе интрузивныхъ діабазовыхъ массъ въ ісои-
тактѣ порфировъ и нижнекаменноуголъныхъ известняковъ, на
блюдающееся въ нюкнемъ теченіи Сухой рѣчки, указывает! на 
болѣе молодой возрасту чѣмъ нюкне-каменноугольный (Cj а и Ь). 
Относительно возраста ихъ по сравненію съ интрузивными 
гранитово-діоритовыми породами нѣтъ прямыхъ указаній. 

Нѣкоторые изъ представителей лшльныхъ п о р ф и р о в ы х ъ 
породъ встрѣчаются залегающими среди гранитовъ и діоратовъ. 
Таковы упомянутый жилы къ сѣверу отъ г. Башиковой; неволь
ная жилы порфира встрѣчены также на Куйбасѣ, ио, глав-

1 ) См. М о р о з е в и чъ, 1. с , стр. 35. 
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иымъ образомъ, мы находимъ ихъ внѣ массива глубинных* 

породъ. 
Къ юго-востоку отъ горы Змѣииой (Мохнатой) и между 

р. Ураломъ и Башикомъ жильнмя породы имѣютъ значитель
ное развитіе. Мѣстность здѣсь представляет* ровное, полускры
тое наносами пространство, съ разбросанными маленькими хол
миками. Н а вершияахъ ихъ обычно обнажаются мелкозернистые 
или плотные діабазы. Порфировый, жилы протягиваются въ 
видѣ каменистых* грядок*, выступающих* пзъ-подъ наносов*. 
Порода въ них* съ крупными выдѣленіями полевого пшата 
большею частью въ желтовато-сѣрой основной массѣ; кварца 
невооруженным* глазом* не видно. Кромѣ того на этом* про-
странствѣ там* и сям* попадаются куски и щебень туфа, 
особенно ближе къ р. Батику. Въ общем* строеиіе мѣстиости, 
как* видно, довольно сложное. 

Южпѣе, къ западу отъ г. Магнитной, па горѣ против* 
пос, Чесноковки, а также вблизи дороги съ г. Магнитной в* 
нос. Верх некизильскій, въ 1 */а верстахъ отъ нереѣзда через* Б а 
нтик*, можно видѣть, какъ лсилы порфира с* желтоватой и 
красноватой основной массой разсѣкаютъ плотные діабазы. и, 
слѣдовательно, моложе этой породы. 

Кромѣ жил* порфир*, , петрографически одинаковый съ 
жильным*, слагает* сравнительно небольшія, невидимому, интру
зивный, штокообразныя массы; как* на примѣр* можно указать 
на западную часть упомянутой горы к* востоку отъ Чесно
ковки (по Бѣлорѣцкой дорогѣ на г. Магнитную). 

Въ логу Малый Чиликсай и около дороги изъ ст. Магнит
ной въ нос. Ыаваринскій, восточиѣе Кожевенной горы, можно 
наблюдать интересный двѣ лсилы кварцеваго порфира (или грани-
товаго порфира). П о правую сторону назвашіаго лога опѣ 
залегают* среди эффузивнаго афироваго порфира. Въ самом* 
логу—-в* контакт-!; съ основной, діабазоподобной породой, куски 



которой попадаются иногда «плавленными от, кварцевый пор-
фиръ. Кромѣ того здѣсь вмѣщающая жилу порода прорѣзаиа 
мѣстаыи тончайшими жилками кварцево-полевошпатоваго состава, 
переходящими прямо въ вкрапленность эгихъ минералов-ь въ 
темной зеленоватой массѣ боковой породи. 

Упомяну еще о жшіахъ порфировъ • и своеобразных! брек-
чій, также находящихся по сосѣдству съ діабазами, къ востоку 
<>тъ Узуігь-Знла, недалеко отъ выхода известняка и дальше къ 
сѣперу отъ этого мѣста. 

Нѣкоторып изъ представителей жильныхъ порфировыхъ по-
род'ь окрестностей г. Магнитной обнаруживают! большое сход
ство съ такими же породами, который на самой г. Магнитной 
находятся вт, тѣсной связи съ гранитами. Поэтому, миѣ ка
жется, не лишено вероятности предположение, что онѣ являются 
продуктами дальнейшей дифференціаціи грашітово-діоритовой 
магмы и находятся въ определенной генетической связи съ 
массивными породами. Относительно возраста діабазовъ, какъ 
сказано, мы не располагаем! достаточными данными. Если 
считать хотя бы часть ихъ болѣе молодыми, чѣмъ граниты и 
діориты Магнитной и Куйбаса то нельзя не замѣтить все воз
растающую степень дифферѳпціаціи въ послѣдователыю появляв
шихся другъ за другомъ группах! породъ. 

Невидимому, въ предѣлахъ изслѣдованнаго района большин
ство изверженных! породъ принадлежит! къ одному продол
жительному циклу вулканической деятельности. Нѣкоторыя оено-
ізанія для сужденія о времени его развитая мы можемъ ви-
дѣть въ тѣхъ фактахъ, которые изложены выше. 

И з ъ и о в ѣ й ш и х ъ г е о л о г и ч е с к и х ! о б р а з о в а н і й , кромѣ 
рѣчных! наносовъ, слѣдуегь упомянуть о галѳчникахъ, предста
вляющих! слѣды послѣтретичной (или неогеновой?) трапсгрессіи J ) 

i) См. Отчетъ о дѣят. Геол. Ком. за 1909 г., стр. 168. 



и озерных?, отложеніяхъ. Распространение галечииковъ ограничи
вается западной половиной района, къ западу отъ линіи Куй-
басъ—Магнитная—Богатая горы. Они иредстаішпотъ полу-
смытыя скоплепіл валунов?,, главным?» обрааомъ кварцита, до 
кулака величиною, и совершенно подобны тѣмъ галечникам?,, 
что ветрѣчаются въ болѣе сѣверныхъ частяхъ этой области. 

Озерными отложеніями выполнена небольшая котловина въ 

вершинах?, р. Карагаплы. 

Наконец?), нельзя не отмѣтить широкаго развитія делювіаль-
пыхъ образоваиій. Значительная часть паносовъ, скрывающихъ 
выходы коренныхъ породъ, представляетъ не элювіальиыя глины, 
образовавшаяся in situ, а продукты смыванія съ сосѣдних?. воз
вышенностей. 

Изъ полезных?) ископаемыхъ, кромѣ мѣсторожденій магнит-
наго лселѣзпяка на г. Магнитной, были встрѣчены пезиачитоль-
лыя мѣсторолсденія бураго желѣзняка и въ нѣсколькихъ пунк
тах?, слѣды мѣдной зелени, имѣющіе только минералогическое 
значѳніе. На самой г. Магнитной въ настоящее время закоп
чены работы, предпринятая Бѣлорѣцкими заводами для вы-
ясиенія запасовъ мѣсторожденій. По степени развѣданпости 
различных?, частей мѣсторолсденія въ настоящее время молшо 
раздѣлить всѣ запасы г. Магнитной на три такія группы: А — 
руда въ залежах?,, строеніе которых?, болѣе или менѣе извѣстпо, 
и развѣдаппая въ глубину; В—руда, развѣдапная въ глубину 
сшшкипами, но скрытая от?, непосредствеишіго наблюдения по
верхностными образованиями, не позволяющими видѣть строеиія 
залелсей, и С — р у д а , присутствіе которой на онредѣленпой пло
щади доказано развѣдочными работами, по в?, глубину не раз
веданная. 

Глубина, до которой руды развѣдывались, не превышает?, 
•г)0 сажепъ. 
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Запасы каждой изъ этихъ группъ исчисляются теперь: А — 
въ 820 милліоноиъ пудовъ: В — 2.420 милл. пуд., и С —значи
тельно больше 2.800 милл. пуд. Лучшей, безсѣрігастой рудой 
является руда въ зонѣ окислеиія. Развѣданный запасъ ея со
ставляет! около 1.600 милл. нуд. 

Бурый желѣзншсъ встрѣченъ: 1) на водораздѣлѣ между вер
шиной Каменнаго ложка и Сухой рѣчкой и 2) у Сухой рѣчки 
«•коло діабазовой массы, защемленной мелсду известняком! и 
иорфиромъ. Кромѣ того скоилепія бобовой руды попадаются 
кое-гдѣ въ руслѣ Каменнаго ложка и у подножья Богатыхъ 
горъ, иѣсколько сѣверпѣе дороги изъ ст. Магнитной въ Н а -
варинскій. 

Слѣды мѣди замѣчались въ сѣверо-восточной части района 
въ видѣ мѣдной зелени на діабазѣ. Въ руслѣ Сухой рѣчки 
молено встрѣтить иногда куски сильно вывѣтрѣлаго діабаза, 
порядочно пропитанного мѣдной зеленью '). 

Въ сѣверпой части Б . Куйбаса добываются на постройки 
гранитъ и діоритъ, а на берегу р. Урала, около Бѣлорѣцкаго 
моста и южнѣе, къ западу отъ Богатыхъ горъ, находятся пе-
болынія каменоломни для добычи съ тою лее цѣлыо порфира. 

; ) Связі, слѣдонъ мѣди съ основными породами наблюдается и въ другихъ 
мѣетахъ въ этой частіг ІОжнаго Урала. Д. Ы н к о л а е в ъ (Изв. Гео.т. Ком. Т . Х Х Г Г , 
стр. 656) указываем, на пропитанный мѣдной зеленью протероііазъ въ верховьяхъ 
Каменной рѣчки въ И веротахъ къ О отъ г. Верхнеуральска. Въ этомъ прото-
рпііазѣ «мѣдпая зелень въ нѣкоторыхъ участкахъ породы травть , такъ ска-
аать, роль мезостазиса». Вкрапленія самородной мѣди попадаются въ авлто-
пыхъ порфпритахъ и сильно метаморфизованныхъ туфахъ къ С В . отъ нос. 
Спасскаго. Затѣ.ѵіъ, въ мѣоторождеиш въ Арбузовомъ логу, къ западу отъ нос. 
І.ерхнокязильокаго, имѣвмъ довольно типичный приыѣръ т. наа. цѳолитово-
si'1'.дной (въ даниомъ случаѣ правігльнѣе — нренитово-мѣдішй) формаціи. ЗДІІСЬ 
самородная ыѣдь въ обпльномъ сопровождепін пренитомъ находится въ пусто-
тахъ миндалекаменной, лавоваго, характера основной породы. Полевые пшаты 
въ ней тоже преиитпзлроішш. Порода прорвана пактами олнвиноваго діабава. 
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RÉSUMÉ. Le terrain exploré est, essentiellement formé de roches 
eruptives. Les dépôts sedimentables, moins répandus, sont représentés 
par des jaspes à débris do radiolaires, constituant l'arête la plus 
orientale, ot par des couches du carboniferien inférieur: calcaires 
C 1 ! il et b à Product us цідапісих, Pr. яігіаіии, Pr. einruijatus, etc., 
et roches siliceuses C V avec abondants spicules d'épongés. Les 
calcaires, parfois siliciiiés, s'étendent de la rivière Oural et du 
Kamenny-log jusqu'à la montagne Magnitnaïa où lo métamorphisme 
de contact, dû à l'intrusion granito-dioritiqno, en a. changé une 
partie on roches grenatiques renfermant des gîtes de magnetite. 
Parmi les minéraux de contact du mont Magnitnaïa on rencontre, 
outre le grenat et la magnetite: épidote, diopside et hédonbergite, 
aetinolite très l'errifère, vésuvienne, woliastonite, fluorine; pyrite et 
cuivre pyriteux. Dans la zone de contact intérieure des roches 
eruptives on trouve: scapolithe, diopside, prelmite, etc. 

Des tufs volcaniques fossilifères ont été rencontrés à l'Est de 
l'extrémité méridionale des monts Ouzoun-Zial, et dans l'intervalle 
entre les rivières Oural et Bachik. Ils sont à un état très désagrégé. 

Les plus répandues des roches eruptives sont des porphyres 
effusifs à magma lraehytiqne, dont on constate plusieurs variétés 
étroitement liées les unes aux. antres. Ça et là ou observe des 
schliors et dos inclusions d'autres variétés de ces roches. Dans la. 
portion sud de l'arête Ouzoun-Zial, sur le versant occidental des 
monts Bogaty et dans lo Kremeimy-Jog (à l'Ouest de la rivière 
Oural) le mur du calcaire infracarbonilérien montre nne niasse de 
porphyre. L a relation mutuelle de COR roches et le manque de phénomè
nes de métamorphisme do contact (monts Bogaty) indiquent que le 
porphyre est plus ancien que le calcaire à Prod, ціцапіеня. 

Les roches de profondeur, granites et diorites, constituent la 
partie septentrionale de la montagne Magnitnaïa. et la montagne Koui -
bas. Le métamorphisme de contact qui s'observe au mont Magnitnaïa 
prouve que l'âge de ces roches est plus récent que celui des calcaires 
C V L a structure schlierique est très fréquente dans les granites et 
les diorites. Les études microscopiques et los analyses chimiques des 
granites du mont Magnitnaïa y ont constaté la prédominance du 
natrium sur le kalium. 
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Un troisième groupe des roches eruptives, roches filonionnes et 
nappes d'intrusion, comprend des types assez variés tant de roches 
basiques—diabases, porphyrites diabasiques et brèches—que de por
phyres acides quartzeux et sans quartz. Ces roches, plus jeunes ijue 
les porphyres effusifs, s'y rencontrent sous forme do liions et d'inclu
sions intrusives. Les porphyres filoniens acides du mont Magnitnaïa 
se trouvent en liaison étroite avec les granites. A l'Ouest de cette 
montagne, des liions de roches acides recoupent des diabases. 

Parmi les formations géologiques les plus récentes sont à men
tionner des accumulations de galets posttertiaires ('?), des sédiments • 
lacustres et dos dépôts fluviaux. 

E u dehors do la magnetite de la montagne Magnitnaïa on observe 
de petits gisements d'hématite brune subordonnés aux roches sôdi-
montaires et dos traces do cuivre (vert do cuivre sur les diabases 
désagrégées) sans valeur industrielle. 



З О И . 

О нѣкоторьтхъ оеадочныхъ толщахъ къ западу 
и востоку отъ Мугоджарекихъ горъ. 

М . Пригоровскій. 

(Sur quelques dépôts sédiment aires à l'ouest et à l'est des monts 
Mougodjary, Par M. P r i g o r o vsky) . 

Настоящая замѣтка является результатом! произведенных! 
мною лѣтомъ 1911 года кратковременных! геологических! па-
блюдеиій в ! смежных! съ Мугоджарсшми горами частяхъ Т у р -
гайской и Уральской областей. Блилсайглимъ поводомъ къ 
моей поѣздкѣ послужила необходимость нѣсколыш пополнить 
запасъ свѣдѣній но геологіи Мугоджаръ и ихъ нредгорій, ио-
лученныхъ покойнымъ С . Н . Н и к и т и н ы м ! и его сотрудни
ками, въ томъ числѣ мною, въ связи съ производившейся 
здѣсь въ 1906 году геологической съемкой, о результатах! 
которой частью было сообщено въ годичном! отчетѣ г. Ди
ректора Геологическаго Комитета (см. Изв. Геол. Ком. за 
1907 г., стр. 86), а также въ статьѣ С . Н . Н и к и т и н а : 
«Развѣдки на каменный уголь въ окрестностях! ст. Беръ-Чо-
гуръ etc. (Изв. Геол. Ком., т. X X V I I I , 1909 г. стр. 103) . 

Неполнота фактическаго матеріала, мелсду прочимъ, не дала 
намъ возмолшости въ свое время выяснить взаимное соотно
шение и по возмолшости опредѣлить возрастъ осадочных! на-
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шіастованій, развитых* вдоль западпто склона Мугоджаръ. 
Эти напластованы представлены здѣсь мергелями, опоками, 
кремнистыми глинами, песчаниками и носками, слагающими 
собою ряд* столовых* возвышенностей на водораздѣлах* между 
рѣками: Тыкъ-Бутакъ, Торсъ-Бутакъ, Джапай, Куидузды и 
Акъ-Тыкенды, изъ которых* нервыя двѣ являются притоками 
р. Ори, а трп послѣдпіи входят* в* систему верховьев* 
р. Эмбы. 

Столь лее настоятельно необходимо было определить по 
возможности возраст* развитых* к* востоку отъ юоюной части 
Мугодотръ—в* бассейнѣ р. Читъ-Иргиза—-пестрых*, преиму
щественно красиоцвѣтных* глин* и мергелей, отнесенных* въ 
свое время С . И , Н и к и т и н ы м * на основаніи нѣкоторых* иа-
веденій *) къ неогену, а также опредѣиить ихъ отношение къ 
кварцитовымъ сливнымъ нѳсчапикамъ и глаукоиитовымъ пе
скам* съ морской фауной. 

Описаніе сдѣланныхъ мною наблюдоиій я изложу в* но-
рядкѣ пройдеинаго много пути: отъ гор. Актюбинска почти 
строго на восток* до горт, Кара-Тау, входящих'!, въ состав* 
Мугоджаръ, затѣмъ отсюда къ югу вдоль западпаго склона 
Мугоджар* до урочища Акъ-Тыкенды: перевалив* въ этом* 
мѣстѣ через* Мугоджары и изслѣдовавъ пространство между 
г. Апрюкомъ и липіей жел. дороги, я иересѣк* Чуулдакскую 
гряду (хребет* Джакъ-Гака), общая характеристика которой 
дана въ упоминавшемся выше отчетѣ С . И . Н и к и т и н а , и 

J ) При этом, имѣлаоь п* виду находка в* аналогичных* толщах* между 
Мугоджарскимн горами и Аральским* морем*, а также близъ г. 'Гургаа флоры 
аквитанокаго яруса (ом. отчета, директора за П.ЮЙ годъ иъ Паи. Геол. Ком., т. X X V 
а статно П а л и б и н а тамъ же), а также очевидцам аквиналентность, но край
ней мѣрѣ, части разематриваемых* толщ* въ ' еоеѣдстаѣ съ Мугоджарскимн 
горами, иѣокодько удаленным* отсюда къ югу отложеніямъ 1-го Средиземно
морского яруса (см. І і о г а ч е в ъ , Очерк* третнчныхъ отложеиій chnopiiaro 
Лрпараяья, Изв. Геол. Ком. за 1009 годъ, а также Б е р г * , Аральское, море). 



вышел* въ область интересовавших* меня красноцвѣтиыхъ 
песчано-глинистнхъ толщъ, развитых* вдоль р. Читъ- Иргиаа. 

Гонора о первой части пути, приходящейся цѣликомъ на 
Актюбинска уѣадъ, Тургайской области, необходимо отмѣтить 
прежде всего широкое распросгранеяіе дислоцированных*, 
осадочиыхъ, частью метаморфических* темноцвѣтныхъ толщъ, 
простирающихся приблизительно въ меридіональиомъ направ
лена и обнаруженных* мною на всемъ почти протялгеніи 
p.p. Улетты и Гіокъ-ІІокты, рѣжущихъ яти слои приблизительно 
вкрестъ простираніи, а также вдоль части течемія р. Ори (глав
ным* образом* между устьями Улетты и Кокъ-Искты). Здѣсь 
ми имѣом* двѣ полосы главным* образом* метаморфических*, 
палеозойских* пород*, ограниченных* съ востока Мугоджар-
скими ноднятіями и прорванпыхъ въ западной части, въ вер-
хооьяхъ ]). Улетты, ішвершсснными породами (нѣсколько вы
ходов* мелкозернистаго порфирита по руслу р. Улетты;. Пере
ходя къ составу палеозойскаго абрадироваипаго крял;а, при
ходится отмѣтить нѣкоторыя черты различія слагающих* его 
толщъ, дающія основаніе относить время образования слоев* к* 
двум* системам*: девонской и каменноугольной. 

Н е входя въ подробности, укажу, что вблизи выходовъ извер-
лачшых* пород*, въ истоках* Улетты, у развалин* зимовки Х а з -
рета, мы видим* поставленные • на голову слои мраморовид-
пыхъ известняков*, тол;дественныхъ съ известняками у ст. 
Веръ-Чогуръ и въ урочищѣ Акъ-Тыкендьт, содержащими де
вонскую фауну, а также кремнистых* метаморфических* слан
цев* темнаго цвѣта. Как* мраморы, так* и сланцы прорѣзаны 
въ разных* паправлеліяхъ жилками кварца. Н о Н Е С К О Л Ь К О ниже 
но теченію, верстах* въ 2 — 3 отъуказанн аго мѣста, таюке въ 
берегах* Улетты, выступают* уясе свѣтлые глинистые сланцы, 
а еще дальше вниз* по рѣкѣ. перечные песчаники и пески, 
чередующееся съ пластами лселѣзистаго песчаника, падающіе 
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въ отдѣльныхъ, разрозкѳпныхъ выходахъ то па востокъ, то на 
западъ при меридіональномъ простираніи, безъ всякихъ слѣ-
довъ метаморфизма. Своимъ характерным'!, зелеіговато-сѣрымь 
цвѣтомъ и другими признаками описываемые песчаники иапо-
мииаютъ каменноугольные у ст. Беръ-Чогуръ (см. Н и к и т и н ъ , 
1. с , стр. 115) или артинскіе въ болѣе сѣверныхъ и запад-
ныхъ частяхъ Актюбинскаго уѣзда. За отнесеніо ихъ къ тол-
щамъ болѣе юнымъ, нежели девонская, говорить и видимое 
отсутствіе въ этой части разрѣза на р, Улетты известковыхъ 
слоевъ, иесомнѣнно доминирующихъ среди девонскихъ осад-
ковъ западнаго и восточнаго склона Мугодлсаръ. Невидимому, 
къ девонской системѣ слѣдуетъ отнести и метаморфизоваппые, 
перекристаллизоваиные перечные песчаники, и темные сланцы 
въ нижней части тѳченія р. Кокъ-ІІекты и на Ори, между 
устьями Улетты и Кокъ-Пекты. 

Въ этой мѣстности метамор(|)ическія породы прорваны по 
разнымъ ыаправлепіямъ лендами кварца, имѣютъ крутое во
сточное падеыіе около 4 5 — 6 0 ° , при простиранін колеблю
щемся между NVV 340° и N 0 10°. Повидимому, здѣсь мы имѣемъ 
несколько изоклииальиыхъ косыхъ складокъ, осложпешшхъ 
сбрососдвигами, оріентнрованными близко къ доминирующему 
простирапію. Берега Ори въ описываемой части: представляют/, 
съ обѣихъ сторонъ почти сплошныя обналсеиія темноцвѣтныхт, 
несчаішковыхъ п сданценыхъ, иногда, перекрнсталлпзовашіыхъ, 
породъ. Отмѣчу, что ВТ) одпомъ мѣетѣ на Ори. въ V 1 верстѣ 
выше зимовки К'аражанъ - Бурмакова, па нлоскостяхъ на-
слоеиія слаицеііт., найдены слѣдьт растеній (черешки папорот-
никовъ). 

Переходя къ болѣе юнымъ осадочпымъ толщамъ, залогаю-
іцимъ несогласно на абрадироваппыхъ палеозойсвихъ кряжахъ, 
наблюдавшимся мною, начиная отъ истоковъ Улетты и дальше 
на востокъ до Мугоджарскаго хребта, укажу, что среди нихъ 
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можно памѣтить нѣсколько сшітъ, относящихся частью гп> 
верхнему отдѣлу мѣлоной, частью къ третичной системам!. 

Несомнѣино къ верхнему мѣлу относятся толщи рыхлыхт. 
мѣлоподобпыхъ мергелей, слагающихъ берега А к ъ - G y , при 
впаденіи этой рѣчки въ Чійлы (верхняя часть тѳченія Ори). 
Изъ окаменѣлоетей здѣсь найдены Belemnitella атеггсапа M o r 
ton, Osfrea Vesicularis и другія устрицы, указывающія на 
верхнесеиоискій возрастъ заключающих! ихъ слоевъ. 

Подобная лее фауна найдена и нѣсколько еѣвернѣе въ 
низовьяхъ р. Кокъ-Пекты, у могилы Акъ-Мола, но уже въ 
иной породѣ: именно, въ зеленовато-сѣромъ или лселто-сѣромъ 
несчаппкѣ, слабопзвестковомъ. 

При удаленности и изолированности одного отъ другого 
двухъ послѣднихъ обнаженій, нельзя съ полной опредѣлен-
ностью высказаться о взаимоотношеніи выступаюіцпхъ въ 
обонхъ этихъ пунктахъ верхнесѳнонскихъ толщъ. Укажу только, 
что описанные мергеля и песчаники съ сенонской фауной 
явственно уходятъ въ наиравленін на западъ и югъ подъ 
толщи лселтыхъ и сѣрыхъ уплотненных! пѳсковъ п рыхлыхъ 
песчаниковъ, которым! подчинены мѣстами елнвние сѣрые 
мелкозернистые песчаники. Всѣ только что перечисленный по
роды, обнажающіяся преимущественно вдоль р. Улетты, зале
гают! почти горизонтально и лишены опредѣлимыхъ палеонто
логических! остатков!. Онѣ, поішдимому, эквивалентны милсией 
части песчаныхъ и кремнисто-глинистыхъ толщъ, развитых! 
дальше на востокъ, вблизи западных! предгорій Мугоджаръ, 
меледу ними и р. Орыо. 

Очень полный разрѣзъ въ этой мѣстностн молено наблю
дать вдоль р. Тыкъ-Бутакъ, на протяжеиія 3 — 4 верстъ, 
вблизи горы Длеилаиды-Тау. Здѣсь къ сѣверу отъ рѣки рас
полагается обширная столовая возвышенность, юлшые обрывы 
которой и даютъ рядъ обнаженій. Въ тѣхъ изъ нихъ, кото-

Из» . Геол. Ком. 1912 г., т. X X X I , ». 8. 80 
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рыя расположены ниже другпхъ по теченіго, мы видимъ такую 
последовательность слоевъ, начинай сверху: 

a) Элювій, почти сплошь состояний i ra . глыбъ и крупной 
щебенки слпвиого кварцитопаго песчаника ст. зубами рыб'ь 
Lamm cnspidata и рѣдкнмп обломками ядерч. ІмтеШЬгап-
c/iiata, ок. ' / - метр. 

b) Слои сливпыхъ песчаиикош., чередующихся съ темио-
с/І;рой сланцеватой глиной, 2 метр. 

c) Зелѳиовато-желтый тонкослоистый песчаннкч., перехо-
дящій книзу въ сѣрый песокъ, 1,7 метр. 

cl) Сѣрый глыбоватый песчаник*, сь подчиненными ему 
кварцитовыми глыбами (результат* цементаціи песчаника), книзу 
переходящій в* рыхлый тонкослоистый, зелѳновато-жолтый пе
счаник*, 2 метр. 

с) Два слоя но 1 метр, мощности темных* сланцеватых* 
глин*, чередующихся съ такими лее но мощности слоями діа-
гоиальгюслоистыхъ зеленовато-желтыхъ рыхлых* песчаников*, 
въ которых* спорадически встрѣчаются прослои с* зубами 
акул*, 4 метр. 

Выше по рѣкѣ, верстах* в* I */'з — 2 , в* таком* лее при
близительно разстояиіи отъ Длеиланды-Тау молено видѣть уже 
болѣе юные песчаные слои, переход* к* которым* от* только 
что описанных* толщъ очень постепенный. 

Въ этой части рѣки заслулеиваютъ вниманія не только 
береговые обрывы, но и удаленные от* рѣки иа '/s версты 
обособленные холмы, возвышавшиеся сале, иа 30 — 40 над* 
рѣкой. Эти холмы оказываются одинаково сложенными 
«останцами» бывшаго когда-то высокаго столоваго плато, до
минирующими над* разстилающейся къ сѣверу, западу и югу 
низиной, соироволедающей p. Opr. (Чійлы) с* низовыми частями 
ея притоков*, а также над* отдѣлешшм* отсюда широкой 
долиной, немного приподнятым* над* степью, расползшимся въ 
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стороны массивомъ Джаланды-Тау, сложешшмъ изъ извержеи-
ныхъ породъ, туфовъ и метаморфических! сланцовъ. 

Въ верхней части холмовъ мы: шідимъ чередованіе грубозерни
стых! пссчапиковъ, иногда обладающих! діагональиой слоисто
стью, съ рыхлыми песками. Ниже идетъ: 

f) Глауконитовый плотный топкозерпистнй песчаникъ, очень 
постепенно переходягцій дальше книзу въ грязпо-сѣрый, плот
ный глинистый песчаникъ, содержащій мѣстами участки (гальки?) 
f'rb.joii опоки, выходы которой, сильно замаскированные осы
пями, можно наблюдать нѣсколько ниже, по склепу къ рѣкѣ. 
Въ песчаника хі. Гнл.ш найдены Tell but snruloiveiisis A r k 11., К и-
cn-la aff. prouva Wood, Cyprian sp.. Leila Nettstruevi A r k h., 
ТшгНсІІи cf. circumdata D e s c h . , Oard'am sp., DentaUtim sp., 
мшанки. Въ общемъ собранная отсюда, значительная по ко
личеству особей, сравнительно хорошая по сохранности, фауна 
относится къ палеоцену и, поЪювамъ опредѣлявгааго ее и взяп-
шаго на себя трудъ дальнейшей обработки ея А . Д. А р х а н 
г е л ь с к о г о , обнарулшваетъ сходство съ палеоцеоомъ (са-
ратовскимъ ярусомъ) сѣвериой части Саратовской губ., и 
Общаго Сырта. П о петрографическому характеру описываемый 
толщи отвѣчаютъ развитым! въ Саратовской губ. песчапымъ 
и песчаниковым! .слоямъ саратовскаго яруса и можетъ быть 
болѣе іонымъ отложеніямъ d ) . 

Нельзя не указать также на черты сходства со стороны 
иетрографическаго состава мѳліду толщей d и нѣкоторыми раз
новидностями ншкнепалеогеиовыхъ «опокъ» восточнаго склона 
Урала 

'•) Ср. А р х а п г о д ь с к і й , Палеоценовый отложенін Саратовскаго ІІоиолл;ья 
.и ихъ фауна. Мат. Геол. Р о с с , т. X X I I . 

См. также: С . Н е у с т р у е в ъ и Д . А р х а н г е л ь с к и й . Геологическое строе-
nie Общаго Сырта, Ежегодн. Геол. и Мин. Р о с с , т. IX, в. I. 

= ) К а р н и н с к і й . Третичные осадки восточнаго склона Урала. 
' 36* 
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Общая мощность свиты несчаниковъ (/) близка къ 12 метр. 

Ниже, въ предѣлахъ того же склона къ рѣкѣ, какъ ука
зывалось выше, молено наблюдать бѣлую опоку среди песчаных* 
осыпей. 

Изъ-подъ осыпи выстуиаетъ: 
д) Легкій пористый грязно-зеленый глинистый песчаникъ, 

почти сплошь переполненный деиталіями. Мощность его '/а метр. 

h) Осыпь около 3 метр., среди которой можно различать 
кой-гдѣ бѣлую опоку. Мощность 2 метр. 

г) Глауконитовый песчаникъ съ плохосохранившимися ядрами 
Lamellibranchiata, съ зубами Lamna. Мощность 2 метр. 

к) Еонгломератъ темныхъ глинистыхъ галекъ, слабопроник-
нутыхъ фосфорнокислым* цемеитомъ. Ок. 0,2 метр. 

Ï) Темносѣрая сланцеватая глина, выступающая уже въ 
основаніи склона къ Тыкъ-Бутаку и уходящая подъ русло его. 

При видимой горизонтальности развитыхъ вдоль Тыкъ-
Бутака отложеній" только что описанный фосфоритовыя, крем-
нисто-глинистыя и вышѳлеясащія песчаниковый толщи должны 
считаться болѣе юными, нежели гипсометрически болѣе низкія 
песчаныя отложенія (a, b, с, ä, е), развитый ниже по рѣкѣ. 

Почти весь, описанный комплекс* слоевъ (д, А, к, /), при
том* въ указанном* порядкѣ, молено было прослѣдить дальше 
къ югу на водораздѣлѣ Тыкъ-Бутакъ—Торсъ-Бутакъ. 

Двигаясь къ югу отъ Торсъ-Бутакн, я не встрѣтилъ больше 
глинистыхъ несчаниковъ и глауконитовыхъ слоевъ. Зато въ этой 
части степи чрезвычайно шнрокаго развитін достигаюсь (въ 
особенности вдоль Аще-Сая и Акъ-тыкеиды) толщи пестрых* мер
гелей и глинъ съ подчиненными имъ прослоями сфероеидеритов* 
и бурых* лселѣзпаконъ, покрываемых* еѣрыми сливными песча
никами. Мѣстами песчаники, пески и конгломераты из* квар-
цитовой гальки прислонены к* столовым* возвышенностям*, 
сложенным* мергелями, залегая въ долинах*. 
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Вопроса объ отношении только что указанных* отложеній 
къ палеоценовым* толщам* Тыкъ-Бутака я коснусь въ связи 
съ подготовляемым* мной болѣе подробным* изложеніемъ гео
логических* наблюденій въ Мугоджарскихъ горахъ. 

ІІе]>еходя къ осадочным* нашіастованіямъ к* востоку отъ 
Мугоджаръ, прослѣжениымъ мною вдоль р. Читъ-Иргиза, я 
доляеенъ сказать, что и здѣсь молено намѣтить Н Е С К О Л Ь К О свит*, 
соотношеніе меяеду которыми недостаточно ясно, вслѣд-
гтвіе разрозненности самих* выходовъ, пріуроченныхъ къ 
обособленпымъ столовымъ возвышенностям*. Мелсду этими 
возвышенностями въ части, близкой къ тому мѣсту, гдѣ 
Читъ-Иргизъ выходит* из* полосы изверженных* породъ въ 
описываемую пустынно - степную мѣстность, бросаются въ 
глаза своим* ярко-красным* цвѣтомъ нѣсколько продолго
ватых* холмов* вблизи р. Сарлыбая (горы Сарлыбай). Холмы 
эти являются «останцами» толщъ, служивших* нѣкогда водо-
раздѣлами между Сарлыбаемъ, Читъ - йргнзомъ и их* болѣе 
мелкими притоками, и сложены въ верхней своей части изъ 
красных* песчанистых* глинъ, покрытых* сверху галечником* 
изъ мугоджарскихъ породъ, переходящим* мѣстами въ конгло
мерат*. В * тѣх* случаях*, гдѣ эти холмы подходятъ вплотную 
къ Сарлы-баго молено вадѣть, что нижняя часть ихъ, обна-
ленющаяся въ берегахъ рѣки, сложена из* горизонтальных* 
или почти горизонтальных* песчаио-глинистыхъ слоевъ свѣтло-
сѣраго и фіолетоваго цвѣтовъ. Изъ подобных* лее толщ* 
сложен* и плоскій холм* с* могилой Кызылъ-Тасъ, на лѣвом* 
берегу Читъ-Иргиза, верстах* въ 15 выше устья Сарлы-бая. 
Вблизи названной могилы, въ берегахъ Читъ-Иргиза, а также 
верстах* в* 8 ниже по рѣкѣ, у зимовки Умача, удалось наблюдать 
песчаноглинистые слои, тѣснѣйшимъ образом* связанные съ поро
дами, слагающими описаиныя красноцвѣтныя горы, и содер
жащее прѣсноводную фауну верхняго міоцена или нижияго 
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шіоцена состоящую изъ раковинъ: Uiäo cf. Stoliczhai Neum., 
Unto Trai/sryphaeus sp. п. 2 ) , Раішіти cf. novorossica S i n z . 

Здѣсь же была найдена челюсть носорога: lihinoceras 
Seide,1ermachen и обильные растительные остатки (обломки 
древесины), проникнутые пиритом*. Не описывал детально 
наблюдавшихся обнаженій, укажу только, что выступающіе 
здѣсі» слои состоять изъ сѣрыхъ песковъ и темно- или желто-
сѣ|»ыхъ глинъ, почти горизонтальных*, по большей части рѣзко 
смѣияющихся одинъ другим*. Мѣстами породы проникнуты 
гипсом*. Въ верхней части обнаженія у зимовки Умача наблю
дается мощный, около 1 саж. толщины, слой бѣлаго глииистаго 
песка, совершенно горизонтально залѳгающій и при равнииности 
мѣстности пвреходяпцй въ сильно засоленную, со скудной расти
тельностью почву. Слои, аналогичные нѣкоторымъ элементам* 
обиаженія у зимовки Умача, наблюдаются, какъ выше ука
зано, въ основаніи красноцвѣтных* толщъ г. Сарлыбай. Та
ким* образомъ, возраст* осадков*, слагающих* названный 
горы/ вѣроятно не древиѣе верхних* отдѣловъ міоцена. 

Совершенно иного состава другая категорія горъ, раз
витых* также на восток* от* Мугоджаръ, представителем* 
которых* является гора* Сатай. Послѣдній сложен* существенно 
бѣлыми песками с* прослойками желѣзистых* песчаников*, 
абсолютно горизонтальными. Иногда пескам* бывают* под
чинены сливные, кварцитоподобные песчаники, которыми сло
жена также вершина описываемой горы и иѣкоторых* смежных*, 
выше и ниже по рѣкѣ. В * одном* пунктѣ, въ 18 верстах* 
ниже Сатая, в* кварцитовых* розсыпяхъ иавершинѣ находящегося 
здЬсь холма, была найдена обильная числом*• особей фауна 

*) П о опродѣлопію В . В . Б о г а ч е в а , которому считаю себя обязанным-!, 
принести глубокую благодарность. 

в ) Оиредѣленіо Б о г а ч е в а , имѣюіцаго оригинал!, этой формы изъ басе. 
Иртыша. 
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Lamellibranchiata, по характеру сохранности впрочемъ недо-
пускающихъ опредѣленія. Такимъ образом?, возрастъ слоев?., 
слагающих?, гору Сатай и аналогичные ему холмы, остается 
неопредѣленпым?.. Возмолню однако, что указанные мною слои 
съ прѣсноводной неогеновой фауной отложились въ долинах?.,, 
вымытых?, среди болѣе древнихъ осадковъ . типа горы Сатан. 

Отмѣчу при этомъ, что въ осиованіи одного изъ холмов?,, 
гложепныхъ кварцитовыми песчаниками тина горы Сатан, 
ныступаютъ въ берегу Читъ-Иргиза глауконитовые песчаники, 
по составу аналогичные Тыкъ-Бутакским?,. 

Сопостаплеіііе только что описанных?, прѣсповодпыхь отлп-
жепііі Чігп.-ІІргиза, во многом?, напоминающих?, гірѣсноводпьпі 
же неогеиовыя образованія Ишима и Иртыша ') , съ акви-
танскими толщами между Мугодокарами и Аральскиыъ морем?,, 
заставляет?, насъ расширить рамки для промежутка, времени, в?, 
теченіе котораго накоплялись въ При-Мугоджврско.чъ и Пры-
Аральскомъ краѣ прѣсноводные, по большей части красно-
цвѣтныя толщи. 

RÉSUMÉ. L 'article se liaso sur les données recueillies par Гаи-
tour en 1911 pendant ses recherches géologiques dans les districts 
d'Aktioubinsk, d'Onralsk et d'irguiz. Parmi les couches sédimen-
taires développées a l'ouest et à l'est des montagnes Moiigodjary 
ont été rencontrés les dépôts crétacés (sénonieu supérieur — les 
zones h Beleinnitella lavceolata et à. ЪеІетпіЫІа ameriemia) et des 
conches paléocènes du type des dépôts développés dans les gonvor-

') В ы с о ц к і й . О черт, третичныхъ и послѣтретичпыхъ образована! запад-
ной Сибири (здѣсі, асе сшіеокъ литературы). 
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nements de Saratow et de Simbirsk (étage Saratovien)— grès 
à Leda Nciistroitœvi Arkh. , Twrritella cf. circnmdala Desch. etc. Д 
l'est des montagnes de Mongodjarysont développées les argiles bigarées 
de l'âge du miocène et pent être du pliocène (Unio, Paiudiiut, Rhino-
cerasy. celte assise est équivalente aux couches des eaux douces 
dans les bassins de l'Icliim et de l'Irtych. 



Геологичеекія изелѣдованія въ центральной 
части 130-го листа.. 

(Предварительный отчетъ.) 

Д . Н . Соколова. 

(Recherches géologiques dans la partie centrale de la feuille 130, 
Par I). N . S o k o l o v ) . 

Лѣтомъ 1912 года я изслѣдовалъ, по порученію Геологи
ческаго Комитета, послѣднюю, остававшуюся нѳизслѣдоваиною, 
часть 130-го листа, распололсеннуіо мелсду областью съемки 
проф. А . В . Н е ч а е в а 1902 г, и моими 1906 , 1909 и 1 910 гг. 
Эта часть, площадью около 5 і / з тыс. кв. верстъ, находится въ 
самой срединѣ листа и ограничена съ 3. границами Самар
ской губ. и Уральской области, съ 10. р . Ураломъ, сь В . водо
раздельного линіею, ограничивающею бассейнъ р. Сакмары, съ 
С . предѣлами листа. 

Въ орографическом! строеніи мѣстности главный элементъ 
составляет! Урало-Волжскій водораздѣлъ, такъ называемый 
Общій Сыртъ, который по восточной границѣ области изслЬдо-
ваиія идетъ приблизительно с ! С . на Ю . и, пересѣкши линію 
желѣзной дороги, поворачивает! параллельно теченію р. Урала 
на 3103. Угол! , образуемый Общимъ Сыртомъ, повторяет! 
р. Самара, подъ станицею Донецкою переменяющая почти мери-
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діональноѳ направление верхняго своего точепія на широтное. 
Вт» широтиомъ лее направлеиіи гекутъ и п|ючін, болѣе крупный 
рѣки мѣетности, только блшке къ устью поворачывающія къ 
главной рѣкѣ. Таковы Малый . и Большой Ураны ') , Купай, 
Заживная и Кинделя. Иоелѣдняя течетъ вдоль водо[)аздѣ:іа 
Общаго Сырта, подобно р. Бузулуку вч, области 1910 г., раз
дваивая водораздѣлъ широкою продольною долиною; то же по-
вторяет'Ь на болѣе коротком! нротяженіи южпѣе ея небольшая 
рѣчка Залшвная. Такое строеиіе нодораздѣла очень напомшінстъ 
широкія «водораздѣльыыя равнины» за-Уральской части 130 
листа, который я описывалъ въ отчетах.! за 1906 и 1907 года, 
гдѣ таклее есть раздваивающія водораздѣлъ рѣчпыя долины, по 
гдѣ равнинный характѳръ водораздѣлыіыхъ гряд! выражен! 
яснѣе: тамъ менѣе количество осадковъ (въ отношеніи 3 къ 1) 
и менѣе относительная высота надъ рѣчнымп долинами (тамъ 
100 — 1 2 0 м., здѣсь, надъ Ураломъ, 150 — 2 0 0 ) — д в ѣ причины, 
обусловливагощія большую интенсивность арозіп. Причина ши
рины водораздѣла и его расчлененности вдоль та лее, что и 
въ сравниваемых! областях! за-Уралья: абразія пліоцоиовою 
трансгрессіею высотъ около 300 м. и заполиеиіо ея отлолее-
ніямн мелкпхъ рѣчпыхъ долинъ; поэтому послѣ отстуиленія 
моря рѣкн пролагали себѣ новыя русла, иногда, именно у 
мѳдкихъ рѣвъ, особенно у бравшихъ начало съ водораздела, 
совв[)шепно ne совпадавіпія съ прежними. Волѣе крупный рѣч-
иыя долины не въ такой степени могли быть заполнены нліо-
цеиоными осадками: заполнены были очень углубленный тогда 
русла и прплегашпія къ пимъ болѣе пониженный части долипъ. 
Поэтому болѣе крупный рѣки текут! въ тѣхъ же долппахъ, 
какъ и прѳдшествовавшія тшъ до-акчагальскія, но выше по 

J ) Н а 10-в. картѣ M . н Б . Удраііъ; ото—старинное башкирское нааианіе, 
но всішъ башкирам'ь извѣстішо. 
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уровню H съ изыѣиеніемъ положонія русла въ долшіѣ: кавъ 
показывают* данный (еще не опубликованный) недавно ( 1 9 1 0 
и 1912 гг.) произведенных* буреній, pp. Самара и Урал* 
текли до пліоцеиовоіі трансгрессіи но руслам*, иереуглублениымъ 
относительно современных* базисов* орозіи. 

Кромѣ Общаго Сырта, нрочія возвышешіостн представляют*, 
холмистыя гряды, сопровождающая правые берега болѣе зпа-
чптельпыхъ притоков* р, Самары. 

Как* и в* смежных* с* запада частях* Бузулукскаго и 
Уральскаго уѣздовъ, дреііігіишінмп н преобладающими но заня
той площади от.іижепіими являются верхне-пермскія, также 
представленный обоими горизонтами, нижним*—пестрых* мер
гелей и верхним*.—песчаниковым'!,. Состав* перваш одинаков* 
съ описанным* мною въ отчетѣ за 1910 г., но въ области 
нынѣшняго года только самые верхніе слои этого яруса вскрыты 
въ очень немногих* его разрѣзахъ. Песчаниковый ярус* со
стоит*, главным* образом*, из* болѣе или менѣе рыхлых* пе
счаников*, иногда переходящих* въ пески, грязпо-краенаго 
цвѣта, кое-гдѣ мѣстио окрашенных* въ леелгый и зеленый 
цвѣта: напримѣръ, въ одном* обнаиееніи по р. М . Урану всѣ 
эти три цвѣта смѣняют* друг* друга вертикальными полосами 
па иротялгеніи около 600 м. В * песчаниках* часто наблю
дается діагональная слоистость. Переходы песчаников* въ кон
гломераты съ темных* цвѣтовъ галькою рѣдки. Въ сѣверной 
части района, въ многочисленных'* разрѣзахъ по рѣкам* Волж-
скаго бассейна, рідка смѣна песчаника книзу слоистыми темно-
красными глинами; но въ полосѣ по р. Уралу, напримѣръ, въ 
большом* разрѣзѣ подъ станицею Верхне-Озерною, обѣ породы 
чередуются иѣсколько разъ. Своеобразная брекчія изъ облом
ков* пермских* лее породъ, описывавшаяся многими, въ том* 
числѣ и мною въ 1906 г., найдена въ одном* мѣстѣ на Уралѣ 
ггь промелсуткѣ меледу глинами (леікачій бокъ) й песчаниками 



— 542 — 

(внсячій бокъ). Пропсхожденіе этой породы остроумно и въ 
высокой степени правдоподобно объяснено недавно проф. П . И . 
Кротовымъ *) и к'ь указанному случаю это объяснепіе вполнѣ 
подходитъ. 

Состав* песчаниковаго горизонта, какъ видно изъ сказан-
наго, а равно изъ сравнения съ моими отчетами о сосѣднихъ 
местностях*, довольно изменчив*, но все же возможно уста
новить для него такую последовательность снизу вверхъ: 
а) красные песчаники, рыхлые, иногда пески, тѣ и другіе часто 
съ діагональною слоистостью, книзу съ прослоями красныхъ 
глинъ; Ь) такіе же песчаники съ проеловмъ сѣраго, шіотнаго, 
съ пустотами известняка и одиимъ или двумя прослоями мерге-
листаго розовато-бѣлаго песчаника,; с) переход* песчаников* въ 
конгломераты съ преимущественно кварцевого томно окрашен
ною галькою. Мощность слоевъ а—болѣе 40 м., а. всей толщи— 
превышает* 100 м,, но точно не можетъ быть установлена, 
ибо именно там*, гдѣ должна быть наибольшая ея мощность — 
въ Общем* Сыртѣ и около него, пермская свита прикрыта 
пліоценовыми отложеніями и делювіемъ и не представляется 
возможным* установить ни уронил контакта, обѣихъ толщъ, пи 
того, дислоцированы ли здѣсь пермскіе слои. 

Къ сЛ.веро-восточному углу области изслѣдовниія подходит* 
с* В . конец* Каргалииекаго руднаго района, изсл-1;дованнаі'о 
проф. А . В . Н е ч а е в ы м * ; ноложеніе рудных* горизонтов* имт. 
точно установлено и поэтому я осматривал* блилсапіпія группы 
хнахтъ, пытаясь с ю ш г ь стратиграфически рудный слои съ 
только-что приведенною схемою. B e l . эти шахтьі заброшены и 
завалены, но в* нѣкоторнх* видно, что впсячій бокъ руднаго 
пласта составляли здѣсь рыхлые красные и зеленоватые пе
счаники, своею частою смѣною паноминающіе упомянутый раз-

') Западная часть Вятской губ. (Тр. Геод. Ком., поп, сер., выи. 64), стр. 08. 
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рѣзъ ыа M . Ураиѣ. Въ первой же шахтѣ я нашелъ глыбу зеле-
моватаго песчаника, переполненную ядрами Najadites Verne/iili, 
указываемым-!, проф. Н е ч а е в ы м ъ для рудныхъ слоевъ. Можно 
полагать, что эти слои соотвѣтствуютъ верхней части слоевъ 
а въ моей схемѣ. 

ІІермскія отложепія занимаютъ большую часть изслѣдован-
ной территоріи, кромѣ Общаго Сырта, отчасти—гребней про-
чихъ сыртовъ, и аллювіальныхъ долинъ, но и въ Обшемъ Сыртѣ 
выступаютъ кое-гдѣ но рѣчкамъ и въ желѣзнодорожной выемкѣ 
нередъ ст. Сыртъ. 

Мезозоііскііі отложен.я представлены исключительно бѣлымъ 
мѣломъ сеионекаго яруса горизонта съ Belemnitélla lanceolata 
въ горѣ къ сѣверу отъ пос. Чесноковскаго на Уралѣ, гдѣ мѣлъ 
залегаетъ, повидимому, непосредственно на пѳрмскихъ иородахъ, 
и еще въ немиогихъ мелкихъ выходахъ. Сенонская трапсгрес-
сія заходила и за Обіцій Сыртъ, на что указывает'!, нахожде-
ніе мною въ рѣкѣ Кунаѣ свѣжаго, мало окатаннаго куска 
белемнителлы; никакихъ иныхъ слѣдовъ мѣла въ бассейнѣ этой 
рѣки, какъ я ихъ ни искалъ, не нашлось: ясно, что окаме-
пѣлость находила-сь во вторичномъ залеганіи въ пліоценѣ и 
самыя мѣловыя отлол;енія были абрадированы пліоцеиовымъ 
моремъ подобно случаю, описанному въ отчетѣ за 1910 г. 
(также къ С . отъ Общаго Сырта). 

Слѣдующими за сенонскими являются, какъ и во всѣхъ 
окружающихъ мѣстностяхъ *), третичныя отложенія акчагаль-
скаго яруса пліоцена; они покрываютъ сплошною полосою 
Общій Сыртъ и его склоны къ р. Самарѣ и отчасти пологіо 
склоны другихъ сыртовъ. Состоять они, главнымъ образомъ, изъ 
песковъ и галечниковъ, изрѣдка перемел;ающихся съ глинами, 

' ) Въ томъ чиолѣ въ сосѣдпой оъ востока, изсдѣдовапной проф. А . В . Н е 
ч а е в ы м ъ . 
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желтовато-бѣлыми, рѣжо сѣрыми; первые, какъ я описывал?, 
въ нрелснихъ отчетах?,, мѣстно переходятъ въ кварцевые пе
счаники и конгломераты. Вслѣдствіе рыхлости третичныхъ по-
родъ, естествеппыхъ обпа;кепій ихт, почти пѣтъ, а искусствен
ных!, по сравнительной рѣдкости глинъ, очень мало, и поэтому 
наличность пліоцеиа приходится обычно устанавливать по со
ставу элювія. Мощность пліоцепа свыше 10 м. молено было 
обнаружить только на водорачдѣлѣ между pp. Залшвною и Кии- • 
долею близъ Граниаго Мара. Вт. другихъ мѣстахъ Общаго Сырта 
покровъ пліоцеиа бываетъ, какъ показывают?,, напримѣръ, лселѣзно-
доролшыя выемки на подъем'!; отъ ст. Переволоцкой къ ст. 
Сыртъ, такъ тоиокъ, что почти только одинъ элювій прикры
вает! пермскія породы. Мощности, болѣе значительной протпвъ 
указанной выше, слѣдуетъ олсидать только въ полосѣ русла, 
до-пліоценовой Самары, шедшаго вдоль широтной части ей 
теченія съ лѣвой стороны; здѣсь ясо молаю ожидать и сѣрыхт, 
пластичных! глинъ ст. акчагыльскою фауною, какнхъ въ обна,-
жѳніяхъ не обнаруясепо. Кромѣ упомянутых! мѣстиостой, отъ 
пліоценоваго покрова, остались болѣе замѣтмые слѣды только 
тамъ, гдѣ пески мѣстно сцементированы были въ кварцевые 
песчаники; въ таких?, , мѣстахъ, какъ, папрнмѣръ, па правой 
сторонѣ верхней Самары, образуются холмы съ вершинами и 
склонами, почти сплошь покрытыми крупньіми глыбами кварце-
ваго песчаника, какія я описывал?, въ отчет!, за 11)10 г. 

Относительно абразіи, произведенной пліоцеповою трансгрес-
сіею, мпѣ уже пришлось упомянуть выше. Ясных?, слѣдовъ ея, 
подобных! приведенньімъ въ отчетахъ за 1909 и 1910 гг., 
нѣгь, ио на нее указывают?, кромѣ ширины и выровиеппоетн 

водораздѣловъ, столовая форма нѣкоторыхъ вершин?, и гребней 
все это, перекрытое покровом?, пліоцена, и своеобразная форма, 
высшей точки местности, Араповой горы (401 м,), вершина 
которой в?, видѣ пирамиды поднимается около 50 м. над?, 
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своимъ выровненнымъ пьедесталом! и окрестными возвышен
ностями. Такую форму горы я наблюдал! и вт, области 1908 г. 
и объясняю тѣмъ, что абразія ея недокоичеиа вслѣдствіе или 
отступленія, или быетраго поднятія уровня моря. Наглядный 
иримѣръ рифа, погруженнаго въ пліоценовой толщѣ, я при
вел! въ отчетѣ за указанный годъ. 

Делювіальныя отлолсенія развиты преимущественно по лі,-
вымъ сторонам! рѣчныхъ долинъ. Развитію пхъ способствует! 
составь пліоценовой толщи, легко поддающейся распадению въ 
элювій и последующему дождевому смыву. 

А.тлювіа.іыіыя отложенія развиты в'ь значительном! раз-
мі.рѣ только у р. Урала, правый берегъ котораго рѣдко под
ходить къ ограничивающим! его пойму высотамъ. Остальныя 
рѣки соироиолсдаіотся, почти всегда по лѣвьшъ своимъ бере
гам!, лишь незначительными полосами аллювія: наследованная 
мѣстпость есть область верховій для веѣхъ рѣкъ, кромѣ Урала. 

Пермскія отложепія дислоцированы но систѳмѣ Уральскаго 
хребта только вт. полосѣ Общаго Сырта, идущей вдоль р. Урала; 
дислоцированы ли они въ меридіонадьной его части, не было 
возможно установить, такъ какъ западный склонъ его не даетъ 
обналіеній пермскихъ породъ. Эта полоса заключена меліду 
площадьми ненарушенных! пермскихъ слоевъ, изъ которых! 
одна, описанная въ отчетѣ за 1910 годъ, заходить изъ Бузулук-
скаго уѣзда, а вторая, констатированная въ области 1906 г. '_), 
полосою между областью меридіональныхъ дислокацій п областью 
шпротныхъ, входитъ, своим! продолженіемъ къ востоку, II ВЪ 
шслѣдоваипую мѣстноеть на небольшом! протялишш у станицы 
Нижнѳ-Озерной. 

Мѣловыя отлолсенія дислоцированы по широтной систем!.. 

') Но указанная въ отчегі. за 1908 г., Изв. Геол К о м , т. X X V I I , стр. 664-. 
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Н е всегда одинаковое, а то С С В , то (преимущественно) 
С С З . направление Уралидовъ въ Общемъ Сыртѣ, как* и въ 
областях* нзслѣдованіл 1906 и 1908 гг. на за-Уральской 
сторопѣ, я объясняю вліяиіемъ широтной дислокаціи, вызвав
шей эти уклонения первоначально параллельно направленных* 
склндокъ. Теперь, съ констатированием* къ С З . отъ границы 
Уралидовъ ненарушенной площади, до которой, невидимому, 
не дошла волпа широтной дислокаціи, такая деформація У р а 
лидовъ становится легко объяснимою. 

Эолоиыя явленія выражены, главпымъ образом*, въ pauivh-
ваніи пермских* слоев*, гдѣ песчаники слабо сцементированы 
и переходят* въ пески. Кромѣ незначителытаго случая такого 
рода въ Пріуральской полосѣ, двѣ крупных*, по нѣекольку 
десятииъ, площади есть по правой сторонѣ р. Самары. Очень 
оригинальный котловины выдуванія, образующія нѣчто очень 
похолсее на «каменную рѣшетку» г. В а л ь т е р а («Steingitter») 
есть на скалах* краснаго верхне-нермекаго песчаника на бе
регу р. М . Урана, против* колоши Каменка Дг» 14. Любо
пытно отмѣтить это «пустынное» явлѳніе на берегу значитель
ной рѣчки, орошающей одну изъ иаиболѣе хлѣбородных* до
лин* Ореибургскаго уѣзда. 

RESUME. L'auteur a exploré la partie centrale de la feuille 130, 
formant la partie occidentale du district d'Orenbourg a l'ouest de 
cette ville et entre la limite septentrionale de la feuille et le 
fleuve Oural. 

Le territoire exploré est couvert principalement par les dépôts 
du permien supérieur, marnes de couleurs variées en bas et grès 
rouges dans la partie supérieure. Le partage des eaux du Volga et 
ceux de l'Oural est couvert, ainsi que quelques autres rangées de 
collines, par les sables et argiles pliocenes. Les dépôts inésozoiques, 
représentés par la craie à Bel. ktmeolala n'affleurent que dans un 
point. 
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У р а л ѣ . Съ 3 карт. 1.Г.. 8 р. 50 к. AÏ 4 (н нослѣдній). 1903 г. П. Михайловсній. Средиземно-
морскія отложенія Томакопки. Съ 4 табл. Д . 4 р. 5 0 к. 

Т о м ъ X I V , а 1, 1895 г. И. Мушкетовъ. О б щ а я г е о л о г и ч . к а р т а Р о с с і и . Листы 95 и 96. 
Гоолог. пзслѣдованія въ Калмыцкой степи. Д . (съ 2 карт.) 8 р. 75 к. Отдѣльио геол. карты 
95 и 9ü л. но 75 к. .Y» 2. 1890 г. Н. Соколовъ. Г и д р о г е о л о г и ч е с к а я и з с л ѣ д о в а н і я къ 
Х е р с о н с к . губ. Съ нрил. ст. Топорова «Анализы водъ Херсонск. г.» и карты. Ц . 4 р . 70 к. 
Je Я, 1895 г. К. Динеръ. Т р і а с о в ы я ф а у н ы д е ф а л о н о д ъ П р и м о р с к о й о б л а с т и въ 
В о с т о ч н о й С и б и р и . Съ 5 табл. II. 2 р. «О к. А;4, 1890 г. И. Мушиотовъ. Г е о л о г и ч е с к і й 
о ч е р к ъ л е д н и к о в о й о б л а с т и Т е б е р д ы н Ч х а л т ы на К а в к а а ѣ . Ц . 1 р. 70 к. А» 5 
(послѣдн.), .1896 г. И. Мушкетовъ. О б щ а я г е о л о г и ч . к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 114. Геолог, 
тівслѣдованія въ Киргизской степи. Съ картою. Ц . 1 р. 

Т о м ъ X V , А"» 1, 1903 г. П . Армашевскій. О б я і а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . Листъ 
46-й. Полтава—Харьковъ—Обоянь. Съ геол. картой. (Карта отдѣлыю—50 кон.). Д . 5 р. 
Jê 2, 1896 г. Н. Сибирцевъ. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я к а р т а Р о с с і и . Л и с т ъ 72. Геолог, 
иаслѣдованія въ Окско-Кляамиискомъ бассейнѣ. Съ картою. Д . 4 р . Л» 3, 1899 г. Н. Яковлѳвъ. 
Ф а у н а н ѣ к о т о р ы х ъ в е р х н е п а л о о в о й с к и х ъ о т л о ж е и і й . Р о с с І я . I. Головоногія a 



брюхонопл. Ст. 5 табл. Ц . 3 р. 50 к. Лі 4 (и поел.) 1902 г. Н. Андрусовъ. М а т е р і а л ы 
къ п о з н а н і ю І І р и к а с п і й с к а г о н е о г е н а . Акчагыльскіе пласты. Съ .г. табл. Ц . 2 р. 40 к. 

Т о м ъ X V I , Л: 1, 1898 г. А. Штукенбергъ. О б щ а я г е о л о г н ч . к а р т а I 'oect i r . .Тнстъ 127. Съ 
5 табл. 11. (> р. 50 к. Лг 2 (иослѣдн.). 0. Чернышевъ. Верхпекаменноуголышн брахіоподы 
Урала и Тнмана. Съ атл. нзъ 6;'. табл. ГГ.. 18 р. 

Т о м ъ X V I I , -Y' 1 1902 г. Б. Ребиндеръ. Ф а у н а и в о з р а с т ъ мълопыхъ нее ч а ни ковъ 
о к р е с т н о с т е й о ; іера Б а с к у н ч а к ъ . Съ -t табл. Ц . 2 р. 40 к. № 2. 1902 г. Н.Лебедевъ. 
Роль кораллопъ въ девонек. отло;і:. I'occiii. Съ 5 табл. Ц . !J р. (і0 к. Дѵ 3 (послѣдн.). M. Залѣсскій. 
О нѣкоторыхъ сигнлляріяхъ, собранпнхъ въ Донецким, каменноуголышхъ отложоніяхъ. Съ 
4 табл. Ц . .1 р. 

Т о м ъ X V I I I , .V» I , 1901 г. I . Морозевичъ. Г о р а М а г н и т н а я и ея б л н ж а й ш і н о к р е с т 
н о с т и . Съ f> табл. и геол. карт. Ц. 3 р. ,'{0 к. 2, 1001 г. Н. Соколов*. М а р г а н ц о в и я 
руды т р е т н ч п ы х ъ о т л о ж е н і й Е к а т е р і г н о с л а в с к . губ . и о к р е с т н о с т е й К р и в о г о 
Г и г а . Съ 1 табл. п карт. Ц . 1 р.85 к. .Y: 3 (иослѣдн.). 1902 г. А . КраснопольснШ. Елоцкііі уЬздъ 
въ гѳолошческомъ отноніеніи. Съ геол. картой. Ц . 1 р. 80 к. 

Т о м ъ X I X , Л*а 1, 1902 г. К. Богдановичъ. Д в а и ер ееѣ че иія г л а в п а г о К а в к а э с к а г о 
х р е б т а . Ст. картой н 3 табл. Ц . 3 р. ,Ѵ 2 (послт.дн..), 1902 г. Д. Николаевъ. Геологмч-
изслѣд. въ Кыштымекой дачѣ Кыштымскаго Горн, округа. Съ 4 табл. Ц . 2 р. 70 к. 

Т о м ъ X X , .Y; 1,1902, В. Домгеръ. Г е о л о г н ч . и з с л ѣ д о в . в г Ю ж н . Р о с с і н въ 1881—1884 гг. 
Съ кар той. [Г.. 2 р. 70 к. „\? 2 (цослъдіг.) 1902 г. В. Вознесенскій. Т п д р о г е о логи-
ч е с к і я и з е л ѣ д о в а н і я въ Н о в о м о с к о в с к о м ъ у ѣ з д ѣ . Е к а т е р и и ост а в с к о й губ. 
Съ нрилож. гидрогеологическая очерка H . С о к о л о в а , съ картой. Ц . 2 р. 

Н о в а я С е р і я . В ы и . 1. 190;; г. И. Мушкетон ь. М а т <• |і і а.і ы н о Л х ал к а л ancien м у зим л от ряс.: 
1Ï99 г. (л. 1 табл. Ц . 2 [1. К ы н . 2. Г.»02 г. Н. Ьоюсловскііі. Матеріа.іи для изучеиія ииаше-
мѣловой аммонитоной фауны централью и еі.ііе.ри. 1'оссіи. C'i. 18 табл. II,. 4 p. 50 к. В ы п . 3. 
1905. A. Борисішъ. Геологяческііі очеркъ Нзюмскаго ут.зда. IT,, 5 р. В ы п . 4. 1903. 
H. Яковлевъ. Фауна верхней части налеозойекихъ отложеш'й иъ Донецком!, бассейн!,. I. 
Пластинчатожаберный. Съ 2 табл. ІГ,. 1 р. В і . і н . 5, 190В. в. Ласиаревъ, Фауна Пугловсквхъ 
слоевъ Волыни. Съ 5 табл. и картой. Д . 2 р. СО к. 'lii.ui. (>. 190;;. Л. Конюшевскш в 
П. Ковалевъ. Б а к а д ь с к і я мѣсторожденія аіслт.аныхъ рудъ. Съ картон. II,. 2 p. В ы п . 7. 
190;!. I. Морозевичъ. Геологнч. строеш'е Иеачковскаго хо.ма. Съ 1 табл. II. 1 р. В ы п . 8. 
1903. I. Морозевичъ. О нѣкотормхъ лшльныхъ породах'!. Таганрогского окр. Съ б табл. 
Ц. 1 р. 30 к. І І М І І . 9. В. Веоеръ. 1903. ІІІомахнноко» лемлетрнсеніе :'.І-го пив. 1902. Съ 2. 
табл. и 1 карт. Ц . 1 р. 50 к. Ііі.тн. 12. И. Яіювлевъ. 1901. Фауна нерхней части палео-
лойскихъ отлож. B'i. Донецк, басе. II. Кораллы. Съ I табл. П.. 50 кон. И м и . 13. 1901г. 
М. Д. Залт.ссній. Ископаемый растенія каменноугольных!, отложсній Допецкаго бнссѳііна. 
I. I.ycopodiales. Съ 14 табл. Д . 3 p. 30 к. В ы п . 14. 1904. А. Штукенбергъ. Кораллы п 
мшанки нилшяго отдѣла ереднерусскаго каменноуго.и.иаго п.чнестішка. Съ 9 табл. Л,. 2 р. 
(І0 к. l i r . r n . 15. 1901. Л. Дюпаркъ и Л. Мразенъ. Троицкое .мьсторождсиіе же.пѴшыхт. рудъ 
пъ Кнзеловской дачѣ на Урал!.. Съ 0 табл. іі геологнч. картой. Ц. 3 р. Ur.irr . I i i . lOOfi. 
H. A. Богословскііі. Общнн геолог, карта Г'оесл'и. Лнстъ 73. Клатьма, АІоршапскъ. Саиожснп,, 
Инсаръ. Съ геологнч. картой Д . 3 р. Ui . rn . 17. 1904. Д. Краснопольсиій. Геологнч. очеркъ 
окрестностей Лемозинскаго завода Уфнмекаго горнаго округа. Съ картой. Ц . 1. p. Bun. 
18. 1006. H. Соколовъ. Фауна моллюсконъ Мапдрикоикн. Съ 13 табл. Цѣна 2 р. 80 коп. 
U I . U I . l i t . 190(і. Д. Борисякъ. JVIecypoda юрскихъ отложеній Квроненекой Россіп. В ы п . 1Г: 
Arcidae. Съ 1 табл. Д . 1 р. 40 к. В ы п . 20. 1905. В. Ламапскій. Дрепнтпіініе слоя енлу-
рійскихт. отложенііі Госсін. Съ чертеж, н рнсунк. въ текстѣ и прп.тож. дпухъ фототяпич. 
табл. Д . 3 р. В ы п . 21. 190В. i l . Конюшевсній. Геологяческія изслѣдованін въ районѣ Знга-
зипскихъ и Коыаровокііхъ жслѣзнорудпыхъ мѣсторождепій (Южный Уралъ). Съ 2 картами. 
Д. 2 р. В ы п . 22. 1907. В. Никитинъ. Геолопіческія нзслѣдованія центральной группы дач'ь 
Верхъ-Исетскихъ заподовъ. Ревдішской дачи и Мураинскаго участка. Съ картой на 5 лист, 
и 35 таблицами. Д . за дна выпуска 17 р. В ы п . 23. 1905. А. Штукенбергъ. Фауна вер.тне-
камеиноугольиой толщи Самарской Луки. Съ 13 таблиц. Д . 3 р. 20 к. В г . ш . 24. 1Э06\ 
К. Калицкій. Грозпепскій нефтеносный районъ. Съ 3 картами на (і лпетахъ и 3 таблігц. 
въ текстѣ Д . 3 р. 80 к. В ы п . 25 . 190G. А. Краснопольскій. Геологическое описаніе ІІевьяк-
скаго горнаго округа. Съ геол. картой. Д . 1 р. 50 к. В ы п . 2(і. 1906 г. И. Богдановичъ. 
Система Днбрара въ юго-восточномъ Кавказ!,. Съ обзорной геологнч. картой, 2 табл. 
разрѣзовъ, 54 рис. въ текетѣ и IX палеонтологии, таблицами. Д . 5 р. В ы п . 27. 190G. 
А. Карпинскій. О трохилпекахъ. Съ 3 табл. и мног. рисунками въ текстЬ. Ц . 2 р. 70 к. 
В ы п . 28. 1908. Д. Голубятниновъ. Святой Островъ. Съ 3 табл. и картой ГГ.. 2 р. В ы п . 29. 
1906. А . Борисякъ Pelecypoda юрекпхъ отложеній Европейской Россіп. Выи. III: Myt i l idae . 
Съ 2 табл. Д . 1 р. В ы п . 30 . 1908. i l . Конюшевскій. Геологпческія пзолѣдованія въ райоиѣ 
рудішковъ Архангельска™ завода на Уралѣ. Съ геологической картой. Д . 1 р. 70 к. В ы п . 
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81 . 1007. A. Нечаевъ. Сѣрпо-соляные ключи блнпъ Вогонпленскаго завода. Ц . 1 р. В ы н . 
82. Г.Ю8. Сборникъ неиздаиныхъ трудолъ Д. 0. Михальскаго. 1806—1001 гг. Подъ редакціой 
К. Погдннолінча . Съ 58 рис. »ь теистѣ и 2 таблиц. II. 3 p. 80 к. В ы н . 88. 1007. 
M. Зальсскій. АІатеріалы і;ъ іюзианію ископаемой флоры Домбровскаго камсшюугольнаго 
бассейна. Съ 2 табл. Ц . 1 р. 40 к. В ы н . 84. 1907. С. Чарноцній. Матеріалы къ иозианію 
камошіоуголышхъ отложенііі Домбровскаго бассейна. Съ обзорной картой бассейна и 6 
табл. Д . 3 р. В ы н . 35. 1007. К. Богдаиовичъ. Матеріалы для пэучеиія раковпннаго 
известняка Домбронскаго бассейна. Съ 13 рис. въ токстѣ и 2 табл. Д . 1 р. 50 к. В ы п . 
30. Ю08. Д. Соколовъ. Ауцеллы Тпмана и Шпицбергена. Съ 3 таб.т.^ Ц . 1 р. В ы п . 87. 
1008. Д. Борисякъ. Фауна донецкой юры. 1. Cephalopoda. Съ 10 таблиц. Д . 2 р. 70 к. 
В ы л . 38. 1907. А. С. Seward. ІОрскія раетекіл Кавказа и Туркестана. Съ 8 таблицами. 
11. 2 р. 00 к. В ы и . 99. А. Фаасъ. Очеріп, Крцворожсішхъ желѣзорудныхъ мѣсторожденів 
(печачается). В ы н . 40, 1000. H. Андрусовъ. Матсріалы къ познапію прикаснійскаго поогена. 
Съ 0 табл. я 8 рисунками in, тскетѣ. Д . 2 p. 40 к. В ы п . 41. 1908. A. Красиопольскій. 
Восточна» часть Ннжнс-Тагильокаго горнаго округа. Съ геологической картой. Ц. 1 р. 20 к. 
В ы н . 42. 1908. Н. Яковлевъ. Палеозой Изюмскаго уѣзда Харьковской губерпіп. Съ картой. 
Д . SO к. В ы н . 43. 1900. А, Рябининъ. Два п л е з і о з а в р а изъ юры я мѣла Еврои. Россін. 
Съ 5 табл. Д . 1 р. 40 к. В ы н . 44. 1909. А„ Борисикъ. Pelecypoda юрскихъ отдоженііі 
Европейской Госсіи. IV. Avioulidae. Съ 2 табл. Д . 80 к. В ы н . 45. 1908. Э. Анертъ. Геоло-
гпческія Изслѣдованія на нжномъ побереаиѣ Русскаго Сахалина. Отчетъ Сахалинской 
горной окспедицііі 1907 года. Съ 4 табл. и картой. Д . 8 р. 20 к. В ы н . 40. 1908. М. Д. Залѣс-
скій. Искоиаемыя растенія камениоуго.іыіыхъ отлоліеній Донецкаго бассейна. II. Иаученіѳ 
анатозшческаго строенія Lepidostrobiis. Съ 9 табл. Д . 2 р. В ы и . 47 . С. И. Чарноцкіи. 
Геологичеокіи наслѣдованіл Кубанскаго нефтеноснаго района. Лнстъ Нефтлно-ПІирванскій. 
Съ картой. Изд. 2-е. Д . 3 р. 20 к. В ы и . 48. 1008. Н. Яковлевъ. Прнкрѣпленіе брахіонодъ, какъ 
основа впдовъ и родовъ. Съ 2 табл. Д . S0 к. В ы и . 40. 1908 г. А, Фаасъ. Къ познанію 
фауны морскихъ ежей изъ мѣловыхъ отложеній Русскаго Туркестана. I. Описаніе несколь
ких!, формъ, найдеішыхъ въ Ферганской области. Съ одной табл. нѣсколькими рисунками 
въ тенетѣ. Д . (10 коп. В ы н . 50. 1909 г. М, Д. Залѣсскій. О тоягдествѣ Ncuroptcris ovata 
H o f f m a n n и Nciirocalliptcris r/lcichenioides S t e r z c l . Съ 4 табл. Д . 1 р. В ы п . ö l . А. Мен-
стеръ. Геологическое опиеапіо маршрута Семішалатннскъ—-Ііѣрнмй. Съ 1 табл. и 2 карт. 
Д . 2 р. В ы п . 52. А. Краснопольскій. Геолопіч. очеркъ окрестностей Верхне- и Нижнс-Ту-
рпнекаго завода и изъ Качканаръ. Съ Картой, II,. 1 р. В ы н . 53. 1910 г. В. Соноловъ 
и Л. Лутугимъ. Горловскій ранонъ главнаго актнклннала Донедкаго бассейна. Съ 1 картой 
и 1 табл. Ц . 1 р. 50 іс. В ы п . 51. НПО г. Ѳ. Чернышевъ, М. Бронниковъ, В. Веберъ п 
А. Фаасъ. Андижанское землетрисеніе У/10 декабря 1902 года. Съ 0-ю таблицами И . 2 р. 
В ы п . 55. 1909 г. В. Наливиинъ. Фауна Донецкой юры. II. Brachiopoda. Съ 5 таблицами. 
Дѣка 2 р. 40 к. В ы п . 50. 1910 г. А. Кришюфовичъ. Юрсісія раотенін Уссурійскаго края. 
Съ 3 табл. Д . 1 р. В ы н . 57. 1910 г. II. Богдаиовичъ. Геол. наелѣдов. Кубанскаго нефте
носнаго района. Лпстъ Хадыжинскш. Съ картой Д . 2 р. В ы н . öS. А. Н. Огильвн. Каптала. 
Нарзана п ого исторія. (Печатается). В ы н . 59. 1910 г. К. Калнциііі. Объ услопіяхъ залегаиія 
нефти на о. 'ІолекепЬ. Съ картой. Д . 2 р. 40 к. В ы п . 00. Б. Ф. Меффертъ. О вынѣтрп-
нанік минеральна™ угли. (Печатается). В ы и . (»1. А. В. Нечаеоъ. Фауна нерискнхъ отло
жены востока и крайннго сіінера Европейской Рошч'и. (Печатается), В ы п . 02. Н. 
Высоциій. Мѣстороицонія платпиы Исовскаго и Нижне-Тагильскаго рапонопі, на Урал!,. 
(Печатается). В ы и . 03. В. Веберъ и К. Калицкій. Чплекенъ, (Печатается). В ы н . 04. 
П. Кротовъ. Нашідпал часть Вятской губерніи пъ предѣлахъ 89 листа. (Печатается). 
В ы и . 05. С Чарноцній. Геологическія ивелѣдованіи Кубанскаго нефтеноснаго района. 
(Печатается). В ы н . «0. 1910 г. Н. Яковлевъ. О иронсхождоіпн характерных'!, особенностей 
Ilngosa. Съ 1 таблицей. Д . 50 к. В ы и . 07. А, Замитинъ. bamoll ibrancl i ia ta домаіінковаго 
горизонта Южнаго Тнмапа. (Печатается). В ы п . OS. 1910 г. М, Д. ЗалѣсснШ. Иаучеш'е 
анатоыіи Dadoxylott Tchihatchefß (,'öppert sp. Съ -і-.мя таблицами. Д . 1 р. 
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